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О Т  И З Д А Т Е Л Ь С Т В А

Автор публикуемого в данном выпуске Библиотеки филолога 
очерка фонетики и грамматического строя романских и германских 
языков — член-корреспондент Академии Наук СССР, профессор 
Казанского государственного университета имени В. И. Ленина, 
Василий Алексеевич Богородицкий (1857— 1941) — широко изве
стен в истории русской науки своими трудами по русскому языку, 
сравнительной грамматике индоевропейских языков, эксперимен
тальной фонетике и общему языкознанию.

Рукопись «Введение в изучение современных романских и гер
манских языков» была представлена в Издательство еще при жизни 
автора, но своевременно не была напечатана.

В настоящее время она не во всем соответствует требованиям 
современной романистики и германистики. Однако как научно
популярный очерк книга будет полезна для студентов и преподава
телей, занимающихся или интересующихся вопросами романского 
и германского языкознания.

Публикуя этот труд как посмертное издание, редакция целиком 
сохранила текст В. А. Богородицкого, хотя в ряде случаев автор 
непоследовательно пользуется транскрипцией.

Редакцией не учтены также имевшие место после написания 
настоящей работы изменения в орфографии отдельных языков, 
примеры и тексты из которых приводятся в книге.



П Р Е Д И С Л О В И Е

Русская лингвистика еще очень бедна научными сочинениями 
по грамматике западноевропейских языков. Это побудило меня 
приняться за настоящее популярно-научное сочинение по роман
скому и германскому языкознанию, ставящее целью ознакомить 
читателя в общедоступной форме с грамматическими особенностями 
наиболее распространенных современных романских (французский, 
итальянский, испанский и румынский) и германских (английский, 
немецкий, голландский, датский и шведский) языков. Мне кажется, 
что в этом виде мой труд может пригодиться для слушателей вузов, 
преподавателей-языковедов и литературных работников.

Мой труд распадается на две части — романскую и германскую, 
каждая из которых имеет отделы подготовительный и специально
грамматический. В первом отделе той и другой части я беру один 
и тот же небольшой текст, проведенный по всем представленным 
в книге языкам, в орфографической передаче и научно-фонетической 
транскрипции, с присоединением пояснительных примечаний или 
комментария, с предварительной характеристикой звуковой сис
темы каждого из этих языков; во втором отделе я даю краткий срав
нительно-исторический обзор фонетики и некоторые замечания но 
морфологии и синтаксису соответствующих языков. Текст для пер
вого отдела я позаимствовал из книги Р. Р а 8 8 у  «РеШ е рНопОДцие 
сотрагёе йез рг!пс1ра1ез 1ап{*иез еигорёеппез» (Ье1рг!(»-ВегНп, 1912); 
но так как в ней все тексты даны лишь в фонетической транскрипции 
(что, конечно, представляет огромное затруднение для лиц, не зна
комых с данным языком и часто не могущих по фонетической тран
скрипции подыскать в словаре соответствующее слово), то мне при* 
шлось дать те же тексты и в орфографическом виде. То обстоятель
ство, что текст взят один и тот же по содержанию для всех языков, 
будет способствовать облегчению первого знакомства с ними. 
В книге Р а в з у  отсутствовал румынский текст, но при содействии 
проф. М. В. С е р г и е в с к о г о  мне удалось ввести и его. Все 
тексты отвечают по содержанию русскому:

6



Солнце говорит: «Меня зовут солнцем. Я свечу очень 
ярко. Я встаю на востоке, и когда ,̂ я встаю, наступает день. 
Я смотрю к тебе в окно моим блестящим, как золото, оком 
и говорю тебе, когда пора вставать. Я говорю: вставай, лентяй, 
я свечу не для того, чтобы ты валялся в кровати, а для того, 
чтобы ты вставал, работал, читал, гулял».
Я не даю в книге предварительного общего очерка физиологии 

звуков, так как он имеется в моих прежних сочинениях1 с указанием 
на литературу предмета, и ограничиваюсь краткой характеристикой 
звуковой системы каждого из названных языков с прибавлением 
соответствующего комментированного текста.

Эта первая часть является подготовительной ко второй, соб
ственно грамматической.

Замечу, что Р а 8 8 у  ставил главной целью своей книги точную 
фонетическую транскрипцию и потому внес в нее обозначение и таких 
тонкостей произношения, которые для моего сочинения являются 
излишними, могущими затруднить его изучение (как, например, 
вариации гласного [а], согласного [г]). Хотя транскрипция Р а  88 у 
не является единственной2, я все же в общем в текстах сохранил ее.

1 Назову: «Очерки по языковедению и русскому языку» (Казань, 
1901; изд. 2-е, 1909; изд. 3-е, 1910) и «Лекции по общему языковеде
нию» (Казань, 1913; изд. 2-е, 1915), а также статью «Очерк физиоло
гии произношения языков французского, английского и немецкого 
сравнительно с русским» (Казань, 1903, отд. оттиски из «Ученых 
записок Казанского университета»), вошедшую в мои «Очерки», 
изд. 2-е, 1909, и изд. 3-е, 1910. Укажу еще на следующие работы: 
проф. Н. В. К р у ш е в с к и й  «Антропофоника», «Русский 
филологический вестник», 1892, № 4 и Г894, №№ 1—2, и 
С. И. Е р ш о в ,  Экспериментальная фонетика, «Ученые записки 
Казанского университета», 1903.

2 Так, проф. И. А. Б о д у э н д е  К у р т е н э  («Некоторые 
отделы сравнительной грамматики славянских языков», Варшава, 
1881, отд. оттиски из «Русского филологического вестника») принял 

для аффрикат и спирантов другие обозначения:
Б. д. К. Равзу Б. д. К. Равзу

с .........................  {8 8 ......................... 8
з .........................  йг г  ........................  г
6 ..................... » ...................................................  Г
*   <*з * ..................... 3

Способ обозначения проф. И. А. Б о д у э н а д е  К у р т е н э  
применил затем проф. Н. В. К р у ш е в с к и й  к романским язы
кам («Очерки по языковедению. III. Важнейшие данные фонетики 
романских языков», Казань, 1894, отд. оттиски из «Ученых записок 
Казанского университета», посмертное издание).
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предпочтя лишь буквы [7 ] для заднеязычного звонкого спиранта 
и 1Э] для губно-губного полусмычного и некоторые другие; согласно 
Р а 8 8 у, я применяю начертание [е] для широкого (открытого) е, 
[е] — для узкого (закрытого) е, [э] — для широкого (открытого) о, 
[о] — для узкого (закрытого) о, [ое] — для широкого (открытого 
6, [0] — для узкого (закрытого) д, [у] для й, [/] — для 8, [3] — дла 
I,  [1/]  для 6 и [Й3 ] — для соответствующей звонкой аффрикаты. 
Двоеточие после начертания гласного звука обозначает долготу; 
одна точка — полудолготу. Так как, далее, во время моих нередких 
поездок в Западную Европу я не упускал случаев записывать 
фонетически слышимое, причем пользовался буквами русского ал
фавита с необходимыми дополнительными значками, то в настоя
щей работе, при характеристиках з в у к о в ы х  систем изучаемых язы
ков, я воспроизвожу и этот материал, для которого применяю в печа
ти русский шрифт, что позволяет легко отделять мои записи от 
транскрипции Р а 8 8 у.

Краткие сведения о географическом распределении языков даны 
по материалам до 1939 года.

О БЪ ЯСНЕНИ Е СОКРАЩ ЕНИЙ И ЗНАКОВ

1. Названия языков: ие. =  индоевропейский, санскр. =  сан
скрит, греч. =  греческий, лат. =  латинский, франц. =  французский, 
рум. =  румынский, герм. =  германский, нем. =  немецкий, др.-вхн. =  
древневерхненемецкий, ср.-вхн. =  средневерхненемецкий, англ. =  
=  английский, агс. =  англо-саксонский и т. д.

2. Грамматические названия: сущ. =  существительное, прил. =  
прилагательное, м. р. =  мужской род, ед. ч. =  единственное число, 
прош. вр. =  прошедшее время, страд, зал. =  страдательный залог, 
прич. =  причастие, и другие, обычно употребляющиеся в грамматике.

3. Знаки: Ф  знак соответствия между языками, напр., франц. 
сои1еиг ‘цвет’ ^  итал. со!оге; || знак чередования в том или другом 
языке, напр, франц. {еш'г ‘держать’ || Неп! ‘держит’; >  знак звуко
вого изменения, напр. лат. 1асеге > ф р ан ц . ^а!ге; к_*знак словопроиз
водства, напр. нем. ОШск ‘счастье’ О . §ЮскНсН ‘счастливый’; •< знак 
происхождения; Ь — и дш й а (плавный согласный); N — № за- 
Нз (носовой согласный); V — УосаНз (гласный звук); С — Сопзопапз 
(согласный звук); * значок перед 'звуком или формою, воссоздавае
мыми гипотетически, * кружок под буквою для обозначения слого
вого характера, напр., Ь — слоговое 1 .



РОМАНСКИЕ ЯЗЫКИ



Глава первая

ОБЗОР РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

К романским язы кам относятся : французский, италь
янский, испанский, каталанский, румынский, молдавский, 
провансальский, португальский, рето-романский и сар
динский. Все романские языки восходят к  латинскому, 
являю щ емуся одним из так  называемых индоевропей
ских языков. П ервоначальная область распространения 
латинского язы ка была очень небольш ая — область Л а- 
циума с Римом в ц ен тре; но Рим (Кош а) постепенно за 
владевает всем Апеннинским полуостровом, а затем рас
ширяет свои владения далеко за пределы Италии : поко
ряет Испанию, Галлию, Д акию  и др. Среди покоренных 
римлянами народностей в Европе происходит процесс ро
манизации и постепенного образования романских языков 
на почве народной латыни, при упадке латинского лите
ратурного язы ка и образования, особенно с V века нашей 
эры — эпохи падения римской империи. Т ак  как  побеж
денные народности не могли сразу забыть свой родной 
язык и научиться язы ку завоевателей, то в первое время 
побежденные продолжали пользоваться родным языком 
наряду с языком победителей, усвоение которого, при 
низком уровне образованности его носителей, могло совер
ш аться и совершалось лиш ь путем практическим, путем 
общения побежденных с победителями, т. е. на почве раз
говорной речи. Побежденные, усваивая народную латынь, 
естественно, подчиняли ее в большей или меньшей степени 
произношению, морфологии и синтаксису своего родного 
язы ка. При таких условиях латинский язы к постепенно 
все более и более переходит из своего синтетического 
состояния в аналитическое состояние романских языков. 
Процесс этот состоит в разложении цельного склоняемого

11



и спрягаемого слова (с основою и окончанием) на относи
тельно независимые морфологические элементы (описа
тельные или перифрастические формы глаголов, существи
тельных и т. п.). Это вы раж ается, например, в развитии 
артикля как  указательной префиксальной частицы при 
существительных (напр., франц. 1а 1аЫе вместо лат. 1а- 
Ьи1а), показателей лиц (глагольных префиксальных частиц, 
показывающих лицо, напр., франц.: ]е, 1и, Л) и т. д .1

По видимому, данный процесс, наблюдаемый не только 
в разных язы ках индоевропейской семьи, но и в других 
языковых группах, связан  с определенными процессами в 
сознании и, в частности, со схематизацией их речевого 
выраж ения. Т ак, многочисленные латинские формы, — 
например, родительного падежа (с окончаниями -/, -ае, 
-15, -огитп, -шт, -ит и т. д.), заменяю тся единой конструк
цией с предлогом-префиксом (напр, йе в составной, «ана
литической» французской форме йе 1а 1:аЫе ‘стола’), точно 
соответствующей логическому единству данных отноше
ний2. Первые следы аналитических особенностей мы на
ходим уж е в самих латинских текстах (грамотах и пр.), 
но в разных частях романского мира они относятся к  
разным эпохам.

В настоящее время к числу романских языков отно
сятся следующие :

1. И с п а н с к и й  я з ы к ,  распространенный на 
Пиренейском полуострове на территории Испании, на ко
тором говорит все население страны (кроме басков в Б и 
скайе, галисийцев в провинции Галисии и каталонцев). 
Важнейшие его диалекты : астурийский, леонский, ара- 
гоно-наваррский, кастильский и андалузский. Кроме Ис
пании, испанский язы к распространен во всех государ

1 Обычные термины при характеристике этого процесса «синте
тический» и «аналитический», может быть, не вполне соответствуют 
предмету (см. следующую сноску).

2 И. А. Б о д у э н д е  К у р т е н э  в «Заметках на полях 
сочинения В. В. Радлова» (в журнале «Живая Старина», вып. II— III, 
1909) советовал говорить о «централизованном» (вместо «синтети
ческого») или же «децентрализованном» (вместо «аналитического») 
построении слов. И тут же он прибавлял: «В истории племенных 
И национальных языков централизация переходит постепенно 
в децентрализацию, и наоборот».
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ствах Ц ентральной и Ю жной Америки (кроме Бразилии) : 
Мексике, Аргентине, Перу, Чили, П арагвае, У ругвае и 
др. и на Антильских островах. Первые памятники его 
относятся к  X I веку. В основу государственного и лите
ратурного испанского язы ка легло кастильское наречие.

2. К а т а л а н с к и й  я з ы к  в испанских провин
циях К аталонии и Валенсии, а такж е на Б алеарских ост
ровах и в прилегающем к  Каталонии французском депар
таменте Восточных Пиренеев. Памятники на каталан
ском языке известны с конца X II века.

3. П р о в а н с а л ь с к и й  я з ы к  на юге Ф ранции, 
где он известен еще со средних веков как  язы к поэзии 
трубадуров. Важнейшие его диалекты : гасконский, лан
гедокский, прованский, овернский и лимузинский. Д рев
нейшие памятники относятся к  X I веку.

4. Ф р а н ц у з с к и й  я з ы к ,  являю щ ийся государ
ственным и литературным языком Ф ранции, французской 
(валлонской) Бельгии и Ш вейцарии. Его диалекты теперь 
сохранились преимущественно на периферии : норманд
ский, пикардский, валлонский (в Бельгии), лотарингский, 
бургундский и группа франко-провансальских говоров 
во французской Ш вейцарии и прилегающих областях Ф ран
ции : Ф ранш-Конте, Дофинэ, Савойе. Памятники язы ка из
вестны с IX  века. В основе литературного язы ка леж ит 
центрально-французское наречие области Иль-де-Ф ранс.

5. И т а л ь я н с к и й  я з ы к  — в Италии, сохраняю 
щий наибольшую диалектальную  раздробленность. В И та
лии насчитывается свыше 20 диалектов, из которых важ 
нейшими являю тся : пьемонтский, ломбардский, венетский, 
генуэзский, эмилианский, тосканский, умбро-римский, 
неаполитанский, абруццский, апулийский, калабрийский, 
сицилианский и корсиканский. В основу литературного 
язы ка лег тосканский диалект. Памятники начинаются 
с XI I I  века, если не считать отдельных фраз, зафиксиро
ванных в латинских документах начиная с X  века.

6. С а р д и н с к и й  я з ы к  —  на острове Сардинии 
с двумя главными диалектами : логудорским и кампидан- 
ским. Ранее причислявш ийся к диалектам итальянского 
язы ка, сардинский в последнее время выделяется как
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особый романский язы к, благодаря своим специфическим 
чертам, резко отличным от собственно итальянских, и 
сохранению наиболее архаичных черт народной латыни. 
Памятники его известны с X II  века.

7. Р е т о - р о м а н с к и й  я з ы к  (ладинский), рас
пространенный в южных и юго-восточных кантонах Швей
царии и северо-восточной Италии с важнейшими диалек
тами : граубюнденским, энгадинским, фриульским и трен
тонским. Памятники его начинаются с XVI века, если 
не считать нескольких незначительных документов более 
раннего времени.

8. Р у м ы н с к и й  я з ы к  в Румынии (так наз. 
дако-румынский), в северо-западной Греции и Албании 
(так наз. македоно-румынский) и в нескольких селениях 
на полуострове Истрии (так наз. истро-румынский). Па
мятники румынского язы ка начинаются с XVI века, по
скольку до этого времени официальным языком румынских 
«господарств» (княж еств) был старославянский.

9. М о л д а в с к и й  я з ы к  —  национальный язы к 
Молдавской ССР.

10. П о р т у г а л ь с к и й  я з ы к ,  распространенный 
на территории Португалии, на Азорских островах и Ма
дере, а такж е являю щ ийся государственным и литератур
ным языком в Бразилии. Его важнейшими диалектами 
я в л я ю тс я : северо-португальский, ю жно-португальский, 
Азорских островов и Мадеры. Первые памятники порту
гальского язы ка относятся к XI I I  веку. К  нему близок 
и галисийский диалект (§а11е§о) населения испанской про
винции Галисии.



Глава вторая

ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ 

Звуковая система1

Ударные гласные. Система ударных гласных во фран
цузском языке представляет ряд особенностей по сравне
нию с русским.

1. В связи с постоянным местом ударения во француз
ском языке (на конечном произносимом слоге), ударные 
гласные всегда принадлеж ат этому слогу, тогда как  в рус
ском языке ударные гласные встречаются в разных поло
ж ениях в слове : в начале, середине и конце.

2. Ф ранцузские ударные гласные являю тся с разли
чием по долготе и краткости, причем в открытых конечных 
слогах они кратки, а в закрытых слогах получают долготу, 
если слог закры т согласным звонким фрикативным [V], [г], 
[3], Ш, или [г], напр. [ги:з] (орф. гои^е) ‘красный’, [ре:г! 
(орф. рёге) ‘отец’2, между тем как  наблюдаемые в русской 
речи физические различия в длительности гласных (полу- 
долгота в ударных открытых слогах, напр, «дбма»; крат
кость в ударных закрыты х слогах, напр, «дбм» и сверх
краткость во всех неударных слогах), не имеют смыслораз
личительного значения.

3. Артикуляционные уклады полости рта при ф ранцуз
ских гласных являю тся более передними сравнительно 
с русскими, напр, гласный {а] в слове ^иа^;^е ‘четыре’, 
и т. п.; с другой стороны, при гласных губного суж ения

1 Для подробностей см. мои «Очерки», изд. 3-е, стр. 100— 112,
* Аналогичная разница по долготе и краткости гласных перед 

звонкими и глухими фрикативными в закрытых слогах наблюдается 
также в английском языке, как бы след былого французского влия
ния на английский язык. Ср. Р а в з у  §§ 131, 142.
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[о] и [и] (орф. ои) лабиализую щ ая работа губ является 
более энергичною, чем в русском языке.

4. Средние гласные [е] и [о] являю тся во французском 
языке как  открытые, напр, [ р е : г] (орф. рёге) ‘отец’, [зэ*] 
(орф. зоИе) ‘глупая’, и как  закрытые, напр, [пе] (орф. 
пег) ‘нос’, [зо] (орф. зо!) ‘глупый’ ; в русском же языке 
открытым и закрытым может быть лишь гласный [е] и 
притом при иных фонетических условиях.

5. Ф ранцузский язы к имеет особые губные гласные :
о [ее] открытое, напр, [рое : г] (орф. реиг) ‘боязнь’ и за
крытое [0 ], напр, [ре] (орф. реи) ‘мало’, и [у] (орф. и), напр, 
[уп] (орф. ипе) ‘одна’. В русском языке эти гласные от
сутствуют.

6. Существуют носовые гласные : [а], [?], [о], [ов], напр. 
[1а] (орф. 1етрз) ‘время’, [т ё ]  (орф. т а т )  ‘рука’, [то ] 
(орф. т о п )  ‘мой’; в положении не на конце слова они обыч
но долги, напр. [ |а -з е ]  (орф. сЬап^ег) ‘менять’, [а-Та] 
(орф. еп^ап!) ‘дитя’.

7. Отметим, наконец, расширяющиеся дифтонги : [|е],
напр. [р!е] (орф. р1е<3) ‘нога’, и [иа], напр. [1гиа] (орф. 
1го1з) ‘три’1. " "

Безударные гласные. Т ак как  ударение во француз
ском язы ке постоянно находится на конце слова, то при 
сопоставлении с русским языком приходится брать в по
следнем лишь слоги предударные, как , например, в дву
сложном слове «год&» (предударный слог произносится 
довольно сильно) или трёхсложном «годовой» (первый 
слог перед ударением имеет довольно сильное произно
шение, а второй предударный — слабое). Во французском 
языке в двусложных словах в предударном слоге полу
чаются вариации : долгий гласный становится полудолгим, 
напр., {*Мег[{*а-1:е] ‘портить’, — сравнительную силу слогов 
можно условно2 изобразить цифрами (х/2—2),— краткий 
неиндифферентный гласный удерживает краткость, напр., 
1ар т  ‘заяц ’ (1— 21/2), и, наконец, слабый индифферентный

1 В сущности, неслоговые элементы этих дифтонгов являются 
теперь согласными []] и [\у].

“ Экспериментальная фонетика позволяет получать точные число
вые данные и притом по разным сторонам произношения; см. мое 
сочинение «Фонетика русского языка в свете экспериментальных 
данных» (Казань, 1930), Введение, стр. 3—60.
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гласный [э], обозначаемый в орфографии через~е, легко 
улетучивается, напр, в слове сНегпш ‘дорога’ (х/ 2—21/2). По
добным образом и для слов т р е х с л о ж н ы х  во фран
цузском языке одной определенной формулы нет. При этом 
можно отметить типы : оба предударных слога имеют уз
кий гласный, напр. псНси1е ‘смешной’ (1— 1— 21/г); в первом 
предударном слоге стоит средний или широкий гласный 
при узком или же индифферентном гласном во втором слоге, 
напр. поиуеаи!ё ‘новость’ (1— 1112— 2), йешеигег ‘ж ить’, 
‘обитать’ (1/2— 11/2— 2); обратно — в первом предударном 
узкий или индифферентный гласный при широком или сред
нем гласном во втором слоге перед ударением, напр. 
ргёзШеп* ‘председатель’ О 1,^— 1— 21/2), сН ап^етеп! ‘пере
мена’ (11/2—х/2—21/2)1. И здесь слабый индифферентный глас
ный, обозначаемый в фонетической транскрипции через 
[з], при подходящих фонетических условиях легко исче
зает, как  можно видеть, сравнивая в прилагаемом тексте 
фонетическую транскрипцию с орфографией.

Согласные. Особенности французской системы соглас
ных сводятся к следующему:

1. Во французском языке возможны звонкие согласные 
в конце слов, напр. [гэЪ] (орф. гоЪе) ‘платье’, [го:г] (орф. 
гозе) ‘роза’, [гей] (орф. гаМе) ‘тугой’ и п р . ; в русском 
языке конечные звонкие согласные в ходе исторического 
движ ения язы ка утратили свою звонкость и стали глухими.

2. Конечный согласный, замыкающий собою предше
ствующий ударный гласный (ибо во французском языке 
ударение всегда приходится на конечный слог слова), не
сколько варьирует в длительности, являясь  слегка длитель
ным после кратких гласных и кратким после долгих 
гласных ; напр, [геп :] (орф. геппе) ‘северный олень’ || [ге:п] 
(орф. гете ) ‘королева’.

1 Обстоятельное экспериментальное исследование сонорной дли
тельности в слогах во французском языке гласных ударных и неудар
ных по графическому методу дал А. О г ё о 1 г е под заглавием 
«УапаИопз Ле йигёе с1е 1а зуПаЬе {гагк^зе зшуап!: 1а р1асе йапз 1ез 
Вгоиретеп{8 рЬопёНяиез» в журнале «Ьа Раго1е» 1899, стр. 161 — 176, 
263—280, 418—433. Там же (стр. 483—549) помещено исследование 
Н о и 8 $ е 1 о 1 артикуляций гласных и согласных в словах по 
парижскому произношению с помощью искусственного нёба под 
заглавием «Е(;ис1ез йе ргопопааШ пз рап81еппез. I. Ьез агНси1аНопз 
ё^исНёез к 1’аШе йи ра1а1з агШюе!».
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3. Нет мягких (палатализованных) согласных, кото
рыми так  богат русский язы к ; зато во французском язы ке 
имеется один среднеязычный (палатальны й) согласный 
[п'] (орф. %п); нет твердого [1] (русск. [л]), а только [1] 
среднее между твердым и мягким, но ближе стоящее 
к  русскому мягкому [ л ] ; прочие согласные перед гласными 
переднего ряда остаются твердыми, лишь слегка подвер
гаясь палатализации.

4. Имеются фрикативные согласные —  свистящий и 
шипящий — в глухой и звонкой разновидностях: [з], 
[г], [5], [з], при отсутствии соответствующих аффрикат.

5. Согласный [г] в двух разновидностях — передне
язычной ([г]) и увулярной или язычковой ([р]), произво
димой дрожанием язычка и напоминающей картавое [ г ] ; 
вторая разновидность преобладает в произношении боль
ших городов.

6. Существуют взрывные согласные [к] и [§] при от
сутствии соответствующих ф ри кати вн ы х; орфографиче
ское так  называемое «Ъ азрхгё» не произносится, а лишь 
указывает на раздельное произношение предшествующего 
ему гласного и следующего за ним, произносимого атаки- 
рованно, напр. [1а‘а |]  (орф. 1а НасНе) ‘топор’.

В общем система французских согласных может быть 
представлена в следующем виде :

Губные Р ь I V т

к
5
X
СОшосотоо.\о

Передне
язычные 1 (1

8 г

I  з
1 п 

г

Средне
язычные п'

е*оа>
Задне

язычные к §

о
С

Увулярные
(язычковые) р

Гортанные Знак ’(ата- 
кирования)
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Т е к с т

Ье зо1еЛ сЛ1: <^е ш ’арреПе зо1еЛ, ]е зшз
[1э зэ1е:] сП || зэ ш арг1 зэ1е:] | зэ 341
Солнце говорит: «Я называюсь солнцем, я (есмь)

1гёз Ьп11ап1, ]е т е  1ёуе к 1’ез1 е! циапс!
1г е  Ъгца [ зэ т  1е:у а 1ез1 е ка
очень блестяще, я поднимаюсь на востоке, и когда

]е т е  1ёуе, 11 ^а!1 ]оиг ; ]е ге§агс1е раг 1а
ЗЭ т  1е:у | Л Ге зи:г | зэ г§агйэ раг 1а
я восхожу, становится день; я смотрю чрез твое

1епё1ге ауес т о п  ооП ЬпПап! с о т т е  Гог 
1пе;1г ауек т о п  се:] Ьгца к о т  1о:г
окно моим глазом, блестящим как золото,

е! ]е 1е сПз, циапй Л ез! 1 етр з йе 1е 1еуег,
е 3  1э сЛ ка! Л е 1а Йэ 1э 1уе |
и я тебе говорю, когда (есть) время тебе вставать,

е! ]е 1е (Лз: рагеззеих, 1ёуе-1о!, ]е пе ЬгЛ1е раз
е з  1э (И || рагез0  1еу 1\уа | зэ пэ Ъгц ра
и я тебе говорю: лентяй, поднимайся, я не свечу,

роиг цие 1и гез1ез аи Н1 а йопшг, гсшз ]'е ЬпЛе
риг кэ 1у гез! о И а с Ь т ш г  | т е  зэ Ьгу
чтобы ты оставался в постели спать, но я свечу,

роиг цие 1и 1е 1ёуез е! яие 1и 1гауаЛ1ез,
риг кэ 1у 1 1еу е к 1у 1гауа:| |
чтобы ты поднялся и чтобы ты работал,

цие 1и Лзез е! яие 1и 1е рготёпез. »

кэ 1у И:г е к 1у 1э рготеп  ]
чтобы ты читал и чтобы ты гулял».
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Комментарий

1. 1е — определенный артикль м. р., восходит к  латин
скому указательному местоимению Ше ‘он’, ‘тот’, отраж ая 
его конечный слог, тогда как  в личном местоимении 3-го л. 
м. р. франц. П сохранился начальный ударный слог того 
же латинского слова, утраченный в артикле вследствие 
безударности. В других романских язы ках такж е полу
чилось неодинаковое отражение лат. Ше в личном местои
мении 3-го л. и в артикле.

2. зо1еП ‘солнце’ восходит к  латинскому существи
тельному зоПсШиз, являю щ емуся уменьшительным к зо1 
‘солнце’. Еще в народной латыни подобные уменьшитель
ные получили обычное значение, утратив уменьшитель
ный оттенок (явление нередкое в жизни языков).

3. <111 (конечное / не произносится) ‘говорит’ — 3-е л. 
ед. ч. наст. вр. (лат. сНсИ); во 2-м л. ед. ч. (Из не произно
сится конечное х (лат. сНаз), как  и в  1-м л. ед. ч. сИз (лат. 
сПсо); инфинитив сИге отраж ает лат. сНсёге, в котором пре
жде всего исчезло внутреннее послеударное [ё], а в полу
чившейся группе сге с [к] видоизменилось в []], причем 
это []] слилось с предшествующим однородным с ним глас
ным [1]. Аналогичный путь изменения проходили такж е 
внутренние группы с/ и сз, напр., лат. ?ас1ит ‘дело’ >  
франц. 1аи, а х е т  (вин. пад.) ‘доска’ >  а13, причем []] 
соединялся с предшествующим неоднородным гласным [а] 
в дифтонг [аЁ], давший затем средний гласный.

4. ]е ‘я ’ соответствует лат. ё§о (им. пад.) и употреб
ляется только перед глагольной формой того же (первого) 
л и ц а ; прочие падежи ед. ч. в латинском происходят 
от другого корневого комплекса (ср. вин. пад. шё =  франц. 
т е  [тэ ]); обе формы — ]е и т е  — сохраняю т свой сла
бый гласный перед следующим согласным, а перед гласным 
теряю т его, причем орфография отмечает его место знаком 
апострофа ; так , здесь имеем ]е с сохранением гласного, 
но т ’ —  уж е без гласного.

5. ^арреПе ‘называю’ —  1-е л. ед. ч. наст. в р . ; ]е ш ’ар- 
ре11е ‘называюсь’, дословно ‘я меня называю’ (возвр. 
з а л о г ) ; во французском языке спрягаемые глагольные фор
мы 1-го и 2-го лица всегда употребляются с предшествую
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щим личным местоимением, а в 3-м лице с личным местои
мением в том случае, если подлежащее не выражено суще
ствительным (напр. ]е сИз— 1-е л., 1и сНз— 2-е л., П сШ — 
3-е л . ; 1е 8о1еП 6Н)1. При возвр. залоге между личным 
местоимением, как  подлежащим, и глаголом помещается 
соответствующая форма винительного падеж а от того же 
местоимения (ср. ]е ш ’арреПе). Другими словами, место
имения, сопровождающие французские возвратные гла
голы, изменяются, в отличие от русского неизменного 
окончания -ся (после согласного) или -сь (после гласно
го). Форма лат. т ё ,  получая во фразе усиливающее уда
рение, дала другое отраж ение во французском в виде шо1 
[пш а] уж е как  самостоятельное, а не энклитическое 
приглагольное местоимение, напр, к шо1 'мне’ =  лат. ад 
т е ;  с’ез! т о 1 ‘это я ’ и т. п., но ]е ш ’арреИе ‘я называюсь’. 
Заметим еще, что здесь существительное 8о1еП, вхо
дящее в состав сказуемого, уж е не имеет определенного 
артикля.

6. ]е зшз (лат. е§о з и т )  'я  есмь’ произносится [зэ 541]. 
Орфографическое окончание - 1 8  (зшз), отсутствующее в 
латинской форме, представляет собою позднейшее при
соединение по аналогии с другими глаголами.

7. ±гёз ‘очень’ восходит к лат. 1гапз ‘через’, ‘по ту  сто
рону’, откуда получился позднейший смысл франц. 1гёз, 
являю щ егося уж е не предлогом, а усилительным наре
чием. Через изменение [пз] >  [з] (уж е в народной латыни 
[п] перешло в носовой пазвук предшествующего гласного, 
затем исчезнувший) из 1гапз получилось 1газ, давшее далее 
франц. 1гёз (в испанском еще удерживается {газ, а в италь
янском и румынском 1га, отвечающее латинской вариации 
1га, напр. 1гас1о ‘передаю’).

8. ЬпИап! ‘блестящий’ — форма причастия от глагола 
ЪгШег, предполагающего лат. ЬегуИаге ‘блестеть’ как 
ЪегуПиз ‘берилл’ (драгоценный камень), откуда такж е ит. 
ЬпИаге, исп. ЬпИаг, португ. ЬпШаг (исп. // и португ. 1Н 
обозначают [Г] (смягченное [л]).

1 2 -е лицо повел, наклонения выражается одною глагольною 
формою без местоимения, напр. сПз ‘говори’, ‘скажи’. Формы глагола 
1 -го и 2 -го л. могут быть названы формами разговаривающих, в отли
чие от 3-го л. (стороннего).
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9. 1ёуе ‘я  поднимаю’ (лат. 1йуо), ]е т е  1ёуе 'я  подни
маюсь’, ‘всхож у’ (о солн ц е); отсюда франц. причастное 
существительное 1еуап1, ит. 1еуап1е ‘восток’ (страна све
та —  место, где восходит солнце). Из двух предударных 
словечек [зэ т э ]  в беглой разговорной речи гласный [з] 
в ближайш ем к  ударению положении может ослабляться 
вплоть до исчезновения : [зэт1еу].

10. а Гез1 ‘на востоке’. Предлог а восходит к лат. ад, 
причем утрата [<1] встречается уж е в латинском языке 
поздней эпохи ; Г — определенный артикль вместо 1е перед 
гласным следующего слова (ср. пункты 1 и 4 ); ез* ‘вос
ток’ —  слово германского происхождения, перешедшее 
через Англию (агс. еаз! ‘восток’) с произносящимися ко
нечными согласными ; существует наряду со словами 
Гопеп! и 1еуап1, романского происхождения, менее употре
бительными.

11. е! яиапс! =  лат. е! циапйо. В союзе е! V  утратился 
конечный согласный, в ^иапс^о исчез из произношения 
сперва конечный неударный гласный [о] и потом соглас
ный [с1], а лабиализованное [1ш] превратилось в про
стое [к] в результате потери лабиализации.

12. И ^аЛ —  3-е л. наст. вр. в безличном употреблении 
‘бывает5, ‘становится’, причем П здесь отраж ает собою 
уж е средний род (лат. Шис1), совпавший во французском 
языке с муж ским родом ; что здесь при безличном употреб
лении глагола местоименное слово должно трактоваться 
как  отражение среднего рода, следует из применения 
П ?а11 безразлично к существительным мужского и ж ен
ского рода, напр. П ^аН р и г  (м.) ‘(настает) день’, П {аИ 
пш1 (ж ), ‘(настает) ночь’. Глагол Ы ге ‘делать’ восходит 
к  лат. {асёге, в котором прежде всего утратилось [ё] во 
внутреннем послеударном слоге : ^асёге >  ^асге, откуда 
современное орфографическое ?а1ге (см. пункт 3). Спряга
ется глагол в ед. ч. наст. вр. так  : ]е ?а1з (лат. ?асю), 1и ^агз 
(лат. ^аС1з), Л ^аИ (лат. 1гас11); различие с лати н ски м : в 
1-м л. ед. ч. в латинском на конце имеется -о, а во франц. — 
-5, одинаково со 2-м л., по аналогии с глагольными фор
мами типа ]е Н тз; во французском конечные -5 и -I, со
храняю щ иеся в орфографии, не произносятся.

13. р и г  ‘день’ восходит к  лат. прилагательному сНигпиз 
‘дневной’, а это последнее к  слову сНез или сПиз ‘день’ ;
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способность прилагательных переходить в категорию су
ществительных весьма обычна. От того же слова (Лигпиз 
происходят во французском языке существительные р и г -  
пёе ‘день’, |оигпа1 ‘газета’, ‘ж урнал’ (поденная книга, 
дневник) с изменением начального [сН] перед гласным 
в [йЗ] >  [3] (орф. / ) ;  слово же ]'оиг получилось на почве 
концевого укорочения слова1.

14. ]е ге§агс!е ‘я смотрю’, ‘посматриваю’ —  простой 
глагол ]е §агс!е ‘присматриваю’ и префикс ге (лат. ге) 
с оттенком повторяемости ; глагол дагйег ‘присматривать’ 
германского происхождения и находится в соотношении 
с англ. 1о маге! ‘присматривать’, нем. \уаг1:еп; слово су
ществует такж е в итальянском — §иагс1аге.

15. раг ‘чрез’, ‘через’ =  лат. рег.
16. 1а ‘твоя’ (при 1оп ‘твой’) =  лат. 1иа (им. пад.) и 

1иаш (вин. пад.) с редукцией [иа] >  [а]. Конечное [ т ]  
стало утрачиваться через посредство носового пазвука 
еще в латинском, как  видно из надписей, что вело к совпа
дению форм с конечными [-а] и [-аш]. Форма м. р. 1оп из 
лат. 1и ит (вин. пад.) сохранила конечный [ш] как  одно
сложное слово (ср. пеп из лат. геш).

17. 1епё1ге — лат. 1епез1:га ‘окно’ при более ранней 
форме 1епез1;ге с удержанием внутреннего [з] перед груп
пой [{г], позднее исчезнувшего, след которого остался 
в орфографии в виде значка Л (агсопЯехе) над предше
ствующим е ; в итальянском [з] в тех же условиях сохрани
лось — йпе$1га, как  и в испанском: Яшез^га >  Ып1ез1га 
(уж е устарело, сменившись на уегйапа) и рум ы нском : 
1егеаз1га.

18. ауес имеет значение нашего предлога ‘с’ с творит, 
падежом в смысле сопровождения, — ‘с кем-либо, с 
чем-либо’, — а такж е, как  здесь, придает существитель
ному значение нашего творительного орудия (тот и дру
гой смысл стоят в связи между собою). Предлог ауес полу
чился из латинского сочетания арий Ъос (арис! —  предлог 
с вин. ‘у’, Ьос —  местоимение ‘это’) >  ауиес >  ауес,

1 Первичное слово (Нез (Шиз) с потерей концевых звуков удер
жалось в виде пережитка в конце названий дней, напр., 1ип<Н (лат. 
1ипае «Нез ‘день луны’) и пр.
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причем [р] в положении между гласными озвончилось 
в [Ь], изменившееся далее в фрикативное [V]. Весь путь 
звукового и смыслового преобразований данного сочета
ния из предлога и указательного местоимения (арий Ьос) 
‘у этого’, ‘совместно с этим’, ‘с’ в предлог ауес совер
шился на французской почве при участии «опрощения», 
так  что для языкового чутья слово ауес является уж е 
простым и не разлагается на первоначальные составные 
части.

19. шоп сеИ — местоимение притяж ательное 1-го л. 
ед. ч. м. р.; т о п  отраж ает лат. ш е и т  (вин. пад.), а ж . р. 
т а  соответствует лат. т е а ,  т е а т  (ср. пункт 16). Суще
ствительное сеИ ‘глаз’ восходит к  лат. осй1из, в котором 
[й] во внутреннем послеударном слоге, по общему правилу, 
исчезло, а получивш аяся группа [к1] (орф. с1) изменилась 
в [П], вызвав тем самым изменение предшествующего 
гласного [о].

20. со ш те  ‘как’ =  лат. ^ибтбсIо ‘каким образом’ : 
опрощение с переходом словосочетания, состоявшего из 
относительного местоимения +  существительное в творит, 
падеже образа действия, в одно неразложимое наречие. 
Относительно [кто] (орф. ди) >  [к] (орф. с) см. пункт 11.

21. Гог —  начальное Г из 1е перед гласным началом 
следующего существительного (см. пункт 10). Существи
тельное ог м. р. ‘золото’ =  лат. аи ги т  ср. р., причем на
чальный латинский дифтонг [аи] стянулся в простой глас
ный [о]. Это весьма обычное фонетическое изменение нача
лось еще в самом латинском (в народной речи), как  видно 
из свидетельства Феста : «крестьяне вместо а и ги т  гово
рили оги т» ; особая категория среднего рода на почве 
романских языков утратилась, и в данном примере латин
ское слово среднего рода перешло во французском языке 
в категорию мужского рода.

22. е! ]е 1е сНз: [з 1э] вместо [зэ Ь ]  — из двух одинако
вых кратких индифферентных гласных перед главным уда
рением на слове [сН] (орф. Й18), принадлежащ их личным 
местоимениям 1-го л. в роли подлежащего и 2-го л. в роли 
дополнения, опущен гласный в местоимении ]е во втором 
предударном слоге, которое при этом в слоговом отноше
нии примкнуло к  предшествующему е{: как  опорному
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пункту. Безударное местоимение 1е, стоящее непосред
ственно перед глаголом сНз, имеет смысл не винительного, 
а дательного п ад еж а ; в положении же п о с л е  г л а г о л а  
безударное 1е сменилось бы на ударное а 1о1 [а 1\ма] уже 
с явно выступающим префиксом (&) дательного падежа.

23. Выражение Л ез! 'есть’ в смысле ‘настало’ упо
треблено безлично, подобно выражению П ^аН: в пункте 12.

Слово 1 етр з [1а] =  лат. 1ётриз с редукцией конца 
слова и с образованием носового гласного из [ё] +  N0.

В выражении йе 1е 1еуег мы видим предлог йе при 
неопр. форме, чем эта форма резко отличается от спрягае
мых форм глагола, сближ аясь с категорией существи
тельного.

24. Прилагательное рагеззеих ‘ленивый’ — производ
ное от существительного 1а рагеззе ‘лень’, ‘леность’ =  лат. 
существительному р1§гШа, откуда прилагательное р1§п- 
Нозиз (само же р1§тШа происходит, в свою очередь, от 
первичного прилагательного р1§ег, не имеющего отраж е
ния во французском); латинский конец слова -Ша дал 
франц. -е$$е, начальное предударное рщг- перешло в рег
и затем в раг-, %г>г (ср. ит. рщго и рщгозе1 ‘ленивый’, 
рщгегга2 ‘леность’, исп. существительное регега и прила
гательное регегозо3).

25. 1ёуе-1о1 ‘поднимайся’, ‘вставай’. Местоимение 
ударное 2-го л. ед. ч. ±01 (одинаково мужского и женского 
рода), в отличие от {е, стоит после глагола в повелительном 
наклонении как  его прямое дополнение; ср. далее е! ]е 1е 
сНз, где неударяемые местоимения (]е и 1е) предшествуют 
глаголу, причем 1е, в зависимости от того, имеет ли гла
гол переходное или непереходное значение, получает смысл 
винительного или же, как  здесь, дательного падежа, между 
тем как  1ох в дат. падеже получает предлог а (]е сНз к ±01), 
т. е. подобно существительным; аналогично: И т е  сН! 
‘он говорит мне’ или П а т о к  Двойные формы для 
вин. и дат. падежей личных местоимений встречаются 
такж е в испанском, напр, ‘я тебе это скаж у’ =  <:е 1о сПгё 
или 1о сНгё а

1 5 =  русск. [с].
2 22 =  русск. [цц].
8 2 в исп. =  [0], 8—приблизительно русск. [с].
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26. ]е пе ЬпИе раз ‘я не свечу’; 1е, ] е, пе, т е ,  1е в орфо
графии теряют е в положении перед гласным, но в живом 
произношении в современном языке могут утрачивать 
свой гласный и перед согласным в зависимости от поло
жения во фразе: ]е пе ЬпПе раз, причем [п] в слоговом от
ношении примыкает к предшествующему ]е. Отметим осо
бенность французского отрицания при глаголе, состоя
щего из двух частиц пе и раз, между которыми помещается 
глагольная форма; при неопр. форме обе частицы ставятся 
рядом, предшествуя неопр. форме, напр, пе раз ге§агс!ег 
‘не смотреть’. Частичка раз восходит к лат. существитель
ному раззиз ‘шаг’ и первоначально применялась в собствен
ном своем смысле в таких выражениях, как  ]'е пе тагсНе 
раз ‘я ш агу не ступаю’ и т. п.

27. Роиг яие 1и гез1:ез — составной союз роиг ^ие ‘для 
того чтобы’ получился из латинского предлога рго ‘для’, 
‘за’, ‘в пользу’ и относительного местоимения ^ио(^ ‘что’ 
и употребляется с сослагательным наклонением. Глагол 
ге§1:ег восходит к  лат. гез!аге ‘оставаться’, состоящему из 
глагола з1:аге ‘стоять’ и префикса ге, выражающего повто
ряемость, продолжаемость.

28. аи Ш й доггшг — выражение аи И! ‘в кровати’ 
содержит аи =  предлог & в соединении с артиклем 1е 
(к 1е >  а1 >  аи1); Н1 ‘кровать’ =  лат. 1ёс1из, причем ес1 
[ёк{]>  И, в итальянском из того же латинского слова полу
чилось 1е*1о (с1 >  Щ, исп. 1есНо (сН =  русск. [ч]), португ. 
1еНо. Глагол в неопр. форме доггшг ‘спать’ =  лат. с!ог- 
т^ге, причем предлог & при неопр. форме придает смысл 
‘чтобы спать’, ‘для спанья’.

29. Союз п ш з ‘но’ отраж ает латинское наречие (ср. 
степ. та§13 ‘более’). Глагол {гауаШег ‘работать’ произ
веден от сущ. 1гауаП ‘работа’; глагол Иге ‘читать’ =  лат. 
1е§ёге с выпадением [ё] во внутреннем послеударном слоге 
и изменением [§] в []], причем последнее потом слилось 
с предшествующим гласным и через ступень [Ёех] перешло 
в [1]; глагол рготеп ег ‘водить гулять’ (зе рготепег возвр. 
‘гулять’) =  лат. р готш аге  ‘гнать перед собою’.

1 В положении перед согласным.
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Г лава третья

ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Ударные гласные. В испанском языке пять основных 
гласных —  [а], [е], [1], [о], [и], из которых [е] и [о] в 
своих вариациях занимают, в общем, среднее положение 
между широкою и узкою разновидностями, а перед [г], 
[х] и в дифтонгах [е»], [01] произносятся шире, т. е. более 
открыто. Имеются дифтонги, главным образом р а с ш и 
р я ю щ и е с я ,  столь характерные для романских языков, 
именно [1е] и [ие], подобные итальянским [1е] и [ио], 
напр. И етр о  'врем я5, ?ие§о 'огонь' (и т . 1етро , (ошсо), 
причем испанские расширяющиеся дифтонги появляю тся 
как  в открытых, так  и закрытых слогах, в отличие от 
итальянского, где они бывают только в первых. Срав
нительно редко встречаются в испанском с у ж и в а ю 
щ и е с я  дифтонги, напр, в словах а1ге ‘воздух’, 1еу 
‘закон’, мн. ч. 1еуез (начертание у вместо I), саиза ‘при
чина’. В дифтонгах того и другого типа (расш иряю щ ихся 
и суж иваю щ ихся) силовая вершина приходится на более 
широком компоненте, т. е. на втором в расш иряю щ ихся 
дифтонгах и на первом в суживаю щ ихся.

Безударные гласные. В безударных слогах гласные 
произносятся при несколько уменьшенном растворе рта; 
различие по высоте тона с ударными в одних и тех же 
словах, как  и в итальянском, более значительно в сравне
нии с французским; для иллюстрации различия в распре
делении силы по слогам в неодносложных словах можно 
привести слово

а1 гё йе йб гез1 ‘окрестности’
_________ 1—I1/ —1—3—2

1 Знаком ' обозначается основное ударение в слове, знаком ' — 
второстепенное. ( Прим. ред.) '
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Согласные. Главные особенности в системе испанских 
согласных, в общем довольно богатой, следующие:

1. П о  с п о с о б у  п р о и з н о ш е н и я :  звонкие 
смычные согласные внутри слова между гласными произ
носятся без полной смычки, т. е. по типу фрикативных 
([?]> [^]> М)» в отличие от полож ения в начале слов, 
где смычность сохраняется, например:

Ьиепо ‘добрый1 
йаг ‘давать’
§о!!о ‘залив’

саЬаНо1 ‘лошадь’ 
т о й о 2 ‘способ’
1ие§о ‘сейчас’

2. П о  м е с т у  п р о и з н о ш е н и я :
а) В области переднеязычных артикуляций свистящий 

фрикативный [в] имеется только в глухой разновидности, 
сохраняющийся, в отличие от французского и итальян
ского, глухим (т. е. как  русское [с]) и в положении между 
гласными, напр, гоза ‘роза’. В отличие от остальных ро
манских языков, имеются межзубные фрикативы [0] (глу
хой) и [&] (звонкий): первый по традиции латинского языка 
передается в орфографии буквою с перед гласными перед
него ряда, напр., с1ег1о (произн. [0!ег1;о])3 ‘верный’, и бук
вой 2 перед гласными [а], [о], [и] и согласными, а второй, 
встречающийся, как  сказано выше, лишь в положении 
между гласными, — буквою й. Шипящие фрикативные, 
нередкие во французском языке, отсутствуют в испанском, 
но имеется глухая ш ипящ ая аффриката [{[] (орф. ск), 
являю щ аяся, по сравнению с итальянскою , несколько 
более задней, напр., шисНо ‘много’. Плавный [1], по
добно русскому, является в двух разновидностях: твер
дой [1] (орф. /) и мягкой [Г] (орф. II), напр., 1ие§;о 
‘сейчас’ || Ъа*а11а ‘сражение ’(ит. Ьайа^Иа). Все же 
испанское [1] значительно мягче русского [л] и прибли

1 В орфографии встречается по историческому принципу и на
чертание V,  произносимое аналогично произношению 6, напр., уаса  
‘корова’ || пиеуо ‘новый’. В слове уегЬа ‘трава’ 6 стоит не между 
гласными и произносится как взрывной согласный (произн.'[^егЬа]).

2 й между гласными имеет межзубную артикуляцию [<̂ ].
3 Испанское [0] отличается от английского [0] (орф. Щ легким 

нюансом [в]; в испанской Америке произносится как [з]. Перед 
гласными не-переднего ряда для обозначения [9] в испанской орфо
графии применяется буква г, напр, тагбп (произн. [га96п]) ‘разум’.
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ж ается в своем произношении скорее к  французскому 
[1] — как, например, в слове 1оир. Из среднеязычных 
имеется, кроме указанного [Г], еще мягкое [п'] (орф. п), 
напр., Ьапо ‘купанье’.

Среднеязычный []] обозначается в орфографии через 
букву у, напр., уегЬа ‘трава’, ауег ‘вчера’.

б) Полно представлена категория заднеязычных со
гласных: кроме взрывных согласных [к] и [»], имеются 
соответствующие спиранты [х] и [у], отсутствующие 
в итальянском и французском и обозначаемые в орфо
графии — первый через /  или, в положении перед гласными 
переднего ряда, через & напр., Ьа]о (фонет. [Ъахо])1 ‘гне
дой’ || §еп1е (фонет. хеп1е) ‘народ’, иг§еп1;е (фонет. игхеп!е) 
‘неотложный’, ‘настоятельный’, §1Го (фонет. х1Го)2 ‘вращ е
ние’, а второй, т. е. встречающийся перед гласными не
переднего ряда, через & напр., 1ие§о ‘сейчас’. Задне
язычный [д ], отсутствующий во французском, развившем 
носовые гласные, встречается в испанском и итальянском 
только комбинационно — перед [к] и [§], напр. исп. 
сшсо (произн. [Шдко]) ‘пять’.

Систему испанских согласных можем представить в ви
де следующей таблицы:

К Губные Р Ь * р т

к
иОсо03Он

Передне
язычные

(1 8
е

2
д

1 г п

О
>>ьо

Средне
язычные 3 1' п'

2
О
С Задне

язычные к 8 X т 3

1 Река в Испании, именуемая в русских книгах «Тахо», в испан
ском произносится [1ахо] (орф. Та]о); ёоп ^ а п  произносится [йоп 
хиап], произношение же «Жуан» взято из французского.

2 Чтобы буква § перед гласными переднего ряда произносилась 
как [§], а не [х], пишется как во французской орфографии, напр., 
§иегга (произн. §ега) ‘война’.
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Т е к с т

Е1 зо1 сПсе: «М1 потЬ ге ез зо1, Ьп11о тисНо,
[е1 зо1 <Ше гш потЬ ге ез зо1 ЬпГо т и 1 |о
Солнце говорит: «Мое имя есть солнце, сияю очень,

за1§о рог е1 опеп!е у сиапйо за1§о, ез йе сИа;
за1§о рог е1 ог|еп!:е 1 ктоапйо за1§о ез йе сИа
всхожу на востоке, и когда всхожу, бывает день;

гшго айеп!го йе 1и
гшго а<1еп1:го йе 1и
смотрю внутрь твоего

уеп*апа соп ез1:о8 о р з,
§еп!апа соп ез^оз охов
окна этими очами,

{и1§еп*ев у йогайоз у *е аУ130 цие ез Нога
{и1хеп*ез 1 йогайоз 1 1е ар1зо ке ез ога
блестящими и золотыми и тебя извещаю, что (есть) время

йе 1еуап1аг1е 
с!е 1е(3ап1аг(е 
вставать тебе,

по 1е а1ишЬго
по 1е а1итЬго
не тебе свечу,

сНаепйо:
с^епйо
говоря:

к у а п Ш е,
1е^ап1а<:е
вставай,

регегозо; 
регебозо
ленивец!

рага яие 1й ез{ёз еп 1а саша,
рага ке 1и ез1ез еп 1а каш а
чтобы ты находился в постели,

51ПО

31ПО
но

рага цие 
рага ке
чтобы

1е
1е

1еуап1ез,
1ерап1ез
вставал,

1гаЬа]ез, 1еаз
{га^ахез 1еаз
работал, читал

у апйез рог аЫ».
1 апйез рог а1]
и гулял».
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Комментарий

1. е1 — определенный артикль м. р., 1а — ж. р. Место
имение ё1 ‘он’ отличается в орфографии от артикля поста
новкою знака ударения; для ж . р. служ ит форма е11а ‘она’. 
Неопределенный артикль м. р. ип (ипо), в ж . р. ипа.

2. 8о1 'солнце’ в испанском и португальском отраж ает 
латинскую форму им. пад. ед. ч. зо1 (м. р.), тогда как  ит. 
$о1е — вин. пад. ед. ч., к ак  и рум. зоаге; франц. $о1еП 
отраж ает латинское уменьшительное образование зоН- 
сй1из >  зоНс1из, характерное для народной латыни.

3. сНсе ‘говорит’; с может рассматриваться как  разно
видность звука [з], получившегося от латинского смяг
чения [к] (орф. с) перед гласным переднего ряда. Спряжение 
этого глагола по лицам наст, вр.: сН§о, сНсез, сНсе, йес1шоз, 
йес1з, сНсеп. В форме (Н§о согласный [§] перед гласным 
не-переднего ряда представляет озвончение лат. [к] (орф. с).

4. П11 ‘мой’, ’моя’ —  краткая форма вместо полной 
гшо (м. р.), гша (ж . р.). В своей полной форме притяж а
тельные местоимения ставятся после существительного, 
напр., райге т ю  ‘мой отец’, а в краткой —  перед суще
ствительным, напр., пи райге, где безударное местоимение, 
примыкая к  существительному, теряло свой конечный 
гласный. Полные формы по лицам в ед. числе: гшо, гша; 
1иуо, 1иуа; зиуо, зиуа, краткие — пн, 1иг, зи.

5. пошЬге (м. р.) ‘имя’ при лат. пошеп (ср. р.), которое 
перешло на испанской почве в категорию мужского рода 
(утрата категории среднего рода с обычным переходом 
в муж ской род) и отразило соответственно новообразован
ный вин. падеж  п о т т е т ,  откуда ст.-исп. пошпе, а за 
тем, с заменою [п] через [г], по диссимиляции получилось 
п о тге  >  потЪге.

6 . ез  ‘есть ’ —  с п р я ж е н и е  в н а ст о я щ ем  в р ем ен и : у о  
з о у , 1й егез2, ё1 (е11а) ез, позо1:гоз (-1таз) зо ш о з , уозо1хоз

г ±и ‘твой’, ‘твоя’, ‘твое’ совпадает по звукам с личным место
имением 2 -го л. ±й ‘ты’; последнее в орфографии для отличия отме
чается знаком ударения.

2 В латинском 2-е л. ед. ч. ез и 3-е л. ез(:; в испанском устранение 
конечного [1 ] в 3-м л. вызывало совпадение обоих лиц, устраненное
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(-{газ) 5013, еИоз (еИаз) зоп. Из примеров видим, что в испан
ском конечный латинский [з] в положении после гласного 
сохранился, тогда как  конечный [{] в 3-м л. единственного 
числа и множественном числе утратился.

7. ЬпИо [ЬпГо] ‘блещу’ при неопр. форме Ьп11аг 
(португ. ЬпШаг, франц. Ьп11ег, ит. ЬпИаге). Спряжение по 
лицам настоящего времени: уо ЪпПо, Ш Ьп11аз, ё1 (е11а) 
Ьп11а; позо{гоз (-{газ) ЬпНашоз, уозо1;го5 (-{газ) ЪгШшз, 
еИоз (еПаз) ЬгШап. Конечный взрывной [{] исчез в поло
жении после гласного (ср. 3-е л. ед. ч.), после носового 
[п] (3-е л. мн. ч.), а такж е после фрикативного [з] (ср. 
в предшествующем пункте формы ез и зоп). Конечный 
безударный гласный [е] после [г] в испанском, порту
гальском и французском утратился, в итальянском же 
сохранился.

8. шисЬо ‘много’ восходит к лат. шиНиз, -а, - и т  ‘мно
гий’; в других романских язы ках имеем: португ. пшЛо 
(исп. [{,Пв слове тисН о предполагает как  непосредственно 
предшествующую ступень из лат. [11:]); ит. тоН о, 
рум. т и И ; во французском языке слово утратилось (ст.- 
франц. то1{), заменившись через Ьеаисоир.

9. за1§о ‘всхож у’ (о солнце); неопределенная форма заПг. 
В ед. ч. наст. вр. спрягается: за1§о, за1ез, за1е. Глагол 
восходит к лат. заПо ‘прыгаю’ и в 1-м л. ед. ч. наст. вр. 
согласный [§] в испанском вторичен, прибавившись по 
аналогии с некоторыми другими глаголами, в которых [§] 
перед окончанием о было первичным и принадлежало 
корню, напр., сН§о (см. выше пункт 3). Латинскому 
заПге ‘прыгать’ отвечает (с изменением значения) исп. 
заНг, франц. заПИг, ит. заНге, рум. а зап.

10. рог восходит к  лат. предлогу рго.

11. е1 опеп1е ‘восток’ — по происхождению причастие 
наст. вр. от латинского глагола оп п  ‘восходить’ (переход 
причастия в категорию существительного).

заменою формы ез во 2 -м л. соответствующею формою буд. времени 
егез (лат. епз ‘ты будешь’).
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12. у 1 отраж ает латинский союз е1 ‘и’ с сужением 
среднего гласного [е], вследствие неударности союза, 
и с утратою конечного [±] (ср. выше пункт 7); ит. ей и е, 
франц. е! (с непроизносимым /), португ. е сохраняю т сред
ний гласный [е], который, впрочем, оказывается и в испан
ском, если следующее слово начинается с гласного [1].

13. сиапйо ‘когда’, ит. яиапйо, франц. яиапй (произн. 
[ка]) соответствуют латинскому ^иапйо.

14. йе Й1а — предлог йе перед существительным придает 
ему значение родительного падежа (здесь в партитивном 
смысле), как  предлог а служ ит для передачи дательного 
падежа. Слову й!а ‘день’ в латинском отвечает существи
тельное й1еш (вин. пад. ед. ч., им пад. Й1ез), на испанской 
почве перешедшее в склонение на -а или первое склонение, 
как  гораздо более богатое словами; при этом нужно заме
тить, что вообще в испанском языке именительный падеж  
единственного и множественного числа соответствует ла
тинскому винительному падеж у тех же чисел, напр.:

исп. согопа <  лат. согоп ат ‘венец’ (вин. пад. ед. ч.) 
исп. согопаз =  лат. согопаз (вин. пад. мн. ч.) и т. п.

15. ГП1ГО — 1-е л. ед. ч. наст. вр. ‘смотрю’ при неопр.
форме гшгаг (в латинском соответствующий глагол гшго, 
пнгаге имеет более частный оттенок ‘смотреть с удивле
нием’, ‘удивляться’); к  тому же корню принадлежит
франц. ГШГ01Г ‘зеркало’.

16. айеп1:го ‘в’, ‘внутрь’ соответствует латинскому
наречию т1 го 2 ‘внутрь’, в испанском соединившемуся 
с предлогом ай ‘к ‘, причем гласный [I] расш ирился в [е] 
(ср. франц. глагол еп*гег ‘входить’ <  лат. Ш гаге).

17. уеп!:апа ‘окно’ — чисто испанское название для
окна как  отверстия в стене для ветра (лат. уеп!из

1 Начертание у  в испанской орфографии в конце слога (а здесь 
одиночное, без предшествующего согласного) служит для обозначе
ния гласного [1]; в других случаях им передается согласный []]. 
Союз у сменяется на е, если следующее слово начинается с I или Ы,  
напр., райгез е Ы]о8 ‘отцы и дети’.

2 Знак краткости над гласными обозначает здесь краткость 
только «по природе» и не исключает долготы «по положению».
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‘ветер’), вытеснившее собою слово Кшез1га =  лат. !епез!га, 
ит. Нпез<;га, франц. {епё1ге.

18. соп ‘с’ восходит к  лат. предлогу сйш ‘с’ и совпа
дает с ит. соп, во французском заменилось через ауес 
( =  лат. арий Ьос). В романских язы ках данный предлог 
служ ит для придания существительному значения орудия. 
Вследствие этого, как  и здесь, получается смысл русского 
творительного падежа.

19. ез1оз — указат. местоимение ез1:е (м. р.) ‘этот’, 
ез1а (ж . р.) ‘эта’, во множественном числе ез1оз (м. р.), 
ез!аз (ж . р.). В латинском языке имеем: 1з1е (м. р.), 1з1а 
(ж . р.) в ед. ч. и в форме вин. пад. мн. ч. 1з1;о5 (м. р.), М аз 
(ж . р.), причем в романских язы ках начальный гласный 
[I] расш ирился в [е]. Форма среднего рода единственного 
числа ез1о, соответствующая латинской Ы йй, употребляет
ся не как  определение при существительном, а как  само
стоятельное указательное слово, напр. ез1:о ез зо1 ‘это 
солнце’ и поэтому множественного числа не имеет (кате
гория среднего рода, утраченная в существительных, удер
ж алась в указательном местоимении).

20. о]оз (произн. [охоз]) — мн. ч. от о]о [эхо] ‘глаз’. 
Латинское осШиз (вин. пад. осШиш) ‘глаз’ в дальнейшей 
истории утратило краткий гласный [й] во внутреннем 
послеударном слоге, и получивш аяся группа согласных 
с1 [к1] дала в исп. /  [х]. Заметим, что это лат. слово род
ственно русскому ‘ок-о’.

21. {и1§еп1ез — ученое (книжное) латинское слово — 
причастие мн. ч. ‘сияющие’ (лат. М ^ео  ‘сияю’), согласо
ванное с о] оз.

22. йогайоз ‘золотистые’ (ед. ч. йогайо); восходит к су
ществительному ого (лат. аигиш), откуда выражение йе ого 
‘из золота’, ‘золотой’ дало начало нашему слову.

23. 1е — вин. пад. от *й ‘ты’ (род. пад. йе И, дат. пад. 
а И выражены через предлоги йе и а в соединении с местои
мением, т. е. как  в существительных).

24. а У 15о ‘и з в е щ а ю ’ (н е о п р . ф о р м а  а У 1за г). В это м  г л а 
го л е  н а ч а л ь н о е  а с о о т в е т с т в у е т  л а т и н с к о м у  п р е д л о г у -п р е 
ф и к с у  а й , а  п р о с т о й  г л а г о л  У !зо  о т в е ч а е т  л а т . У1зо ‘ см о 
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трю’; сюда же относится французское глагольное суще
ствительное аУ15 ‘известие’, ‘уведомление’. Д ля  иллю стра
ции связи между значениями могут служ ить русские род
ственные между собой слова: ‘видеть’ ‘ведать’, ‘поведать’.

25. яие — союз ‘что’, получившийся из относитель
ного местоимения.

26. Нога [ога] ‘час’, ‘время’.
27. 1еуап1аг{е — неопр. форма возвр. залога; действ, 

залог — 1еуап1:аг ‘поднимать’, возвр. —  1еуап1:аг5е ‘под
ниматься’, ‘вставать’, возвратное местоимение зе для 
3-го л., а здесь -1е для 2-го л. ед. ч.; 2-е л. ед. ч. повел, 
накл. 1еуапШ е ‘вставай’.

28. сПс1епс1о ‘говоря’ — деепричастие (§египсПо) от гл а
гола <1ес1г ‘говорить’, ‘сказать’; дееприч. форма отраж ает 
собою лат. сНсепйо, причем [е] на испанской почве дифтон- 
гизовалось в [1е].

29. регегозо ‘ленивый’ (2 произносится как  [0], т. е. 
сходно с с перед гласными передного ряда). Восходит по 
своему корню к  лат. прилагательному р1§ег (р1§га, -и т )  
‘ленивый’, ит. р1§го; отсюда лат. существительное р!§г!- 
11а ‘леность’ =  ит. рщгегга (гг =  [цц]), исп. регега, от
куда прилагательное регегозо, франц. рагеззе ‘леность’ 
с прилагательным рагеззеих.

30. а1итЬго ‘свечу’, ‘освещаю’ (неопр. форма а1итЬгаг). 
Слово в о с х о д и т  к лат. существительному 1йтеп ‘све'Р 
(род. пад. 1и т 1п-1з), от которого произведен глагол 1 и ть  
паге ‘освещать’, давший с префиксом ас1 ит. аНитшаге* 
исп. а1итЬгаг. Отрицание по восходит к лат. поп.

31. рага цие ‘для того чтобы’. Слово рага отраж ает 
сложение двух латинских предлогов рег+ас1 ‘через +  к’.

32. е51ёз — 2-е л. наст. вр. сослаг. накл. ‘чтобы ты 
был’ от ез1:аг ‘быть’. Глагол восходит к лат. з1аге ‘стоять’ 
с некоторым изменением’ в значении.

33. еп 1а с а т а  ‘в кровати’; слово с а т а  вполне соответ
ствует лат. с а т а ,  встречающемуся у севильского епископа 
Исидора (VI—V II в.), известного латинского писателя 
раннего средневековья.
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34. зшо 'но '.
35. 1гаЪа]ез от 1гаЬа]аг (португ. 1гаЬа1Наг, ит. 1гауа§На- 

ге, франц. 1гауаП1ег) ‘работать’ в той же форме наст, 
вр. сослаг. накл. (см. п. 32).

36. 1еаз от 1еег ‘читать’, та же форма (ср. неопр. форму 
лат. 1е§ёге, к которой восходят: ит. 1е§§еге, исп. 1еег, 
португ. 1ег, франц. Иге: лат. [§] между гласными удерж а
лось в итальянском, но перешло в фрикативный, затем 
исчезнувший, в испанском и португальском, а во француз
ском, через исчезновение послеударного внутреннего 
[ё], получилось 1е§ге, откуда Иге.)

37. апйез от апйаг ‘идти’, та же форма; исп., португ. 
апйаг, ит. апйаге восходят к лат. производному глаголу 
атЪНаге.

38. рог аЫ [а1] ‘здесь’, ‘около’; рог == лат. рег; аЫ =  
лат. Ыс ‘здесь’ в соединении с префиксом ай V ;  исп. 
рог в родстве с рага (лат. рег+ ай).



Глава четвертая

ИТАЛЬЯНСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ 

Звуковая система

Ударные гласные. 1. Среди пяти основных гласных 
([а ]> [е]> [•]> [°]> [и]) следует отметить в гласных средней 
открытости ([е] и [о]) существование разновидностей ши
рокой и узкой, в орфографии не различаемых, напр. [Ье11о] 
(орф. Ъе11о) 'красивый || [1]е:па] (орф. сепа) ‘уж ин’; [э:го] 
(орф. ого) ‘золото’ [[ [о:га] (орф. ога) ‘час’. Все удар
ные гласные в открытых внутренних слогах предста
вляю т большую длительность сравнительно с закрытыми 
слогами.

2. Имеются дифтонги расширяющиеся Це] (орф. /е) 
и [ио] (орф. ио) с ударением на втором компоненте, причем 
узкий первый компонент произносится очень кратко и 
слабо, почти скрадываясь, напр., [фе1о] (орф. ае1о) ‘нёбо’, 
[зиопо] (орф. зиопо) ‘звук’.

3. В отношении интонации в итальянском больше раз
ница по высоте и силе тона между гласными ударными и 
безударными сравнительно с французским языком.

Безударные гласные. 1. Ударение в итальянском чаще 
всего приходится : а) на предпоследнем слоге, но бывает 
и б) более удалено от конца слова и в) сравнительно редко 
падает на конечный слог, откуда получается соответству
ющее разнообразие в положении безударных гласных по 
отношению к месту ударения в слове1 :

1 В связи с отсутствием страницы авторской рукописи, следую
щий далее текст, заключенный в квадратные скобки [ ], принадлежит 
С. В. Герье. (П рим. ред.)
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[а) в словах с ударением на предпоследнем слоге :
1) в двусложных : сап!а (3-е л. наст, вр.), сап1о (1-е л.), 

сапИ (2-е л.), уёс!е (3-е л.) —■ конечный послеударный глас
ный слабый ;

2) в многосложных : сап*ауа (3-е л. имперф.), сап!:ауо 
(1-е л.), сап{аУ1 (2-е л.), сагйаге (неопр. форма) — началь
ный предударный гласный акцентированный «полусиль- 
ный», конечный послеударный слабый ;

зепппаге (неопр. форма) — начальный предударный 
гласный акцентированный «полусильный», предударный 
срединный слабый, конечный послеударный слабый ;

б) в словах с ударением на третьем и четвертом слоге 
с конца :

сап!апо (3-е л. мн. ч. наст, вр.) — первый послеудар
ный гласный слабый, конечный послеударный акценти
рованный «полусильный»;

з ё т т а п о  (3-е л. мн. ч. наст, вр.) — первый и второй 
послеударные гласные слабые, конечный послеударный 
акцентированный «полусильный»;

в) в словах с ударением на последнем слоге: сап16 
(3-е л. перфекта) — начальный предударный слабый ;

сагйего (1-е л. буд. вр.) — начальный предударный 
акцентированный «полусильный», второй предударный 
слабый.

2. В противоположность французскому язы ку, где 
имеются случаи выпадения безударного гласного в слове 
(см. стр. 24, п. 22), в итальянском языке неударные глас
ные, независимо от их положения по отношению к удар
ному гласному слова, никогда не утрачиваются ; напр, 
франц. {епё{ге [?пг:1:г] |[, ит. Ппез^га [1тез1:га].

Т акж е и односложные слова сохраняют гласный в без
ударном положении ; сравните :

франц.
Яие 1и 1е 1ёуез, цие 1и {гауаШез [кэ 1у 11е;у к {у 1гауа:]]
ит.
сНе И 1еУ1, сЬе 1и 1эуоп [ке Ни И 1е:у1 ке {и 1ауо:п]

(не говоря уж е о таких словах с конечным согласным, 
как] соп 'с’, рег 'д л я ’, отрицание поп 'не’, П опред. ар 
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тикль м. р . ) ; но в связных синтаксических группах безу
дарный конечный гласный первого слова часто пропадает 
перед начальным ударным гласным следующего слова, 
напр., Ье11(о) иошо ‘красивый мужчина’, §гапс1(е) иогпо 
‘великий человек’, уеп{(1) апш 'двадцать лет5, а безудар
ные конечные гласные [е] и [о] при предшествующем 
плавном или носовом пропадают часто и в том случае-, 
когда следующее слово начинается согласным, напр., 
1а1(е) т о й о  ‘такой способ’, Ьиоп(о) ПЬго ‘хорош ая 
книга’.

3. Гласные [е] и [о], при ударении различаю щиеся в ши
рокой и узкой разновидностях, при безударности ослаб
ляю тся до узкой разновидности. Отсюда при словообра
зовании получаются чередования широких ударных глас
ных [е] и [о] с соответствующими узкими при безударности, 
напр. [Ъв:пе] (орф. Ьепе) ‘хорошо’, но [Ьепе:&со] (орф. 
ЬепеЯсо) ‘благодетельный’, [рзро1о] (орф. роро1о] ‘народ’ || 
[роро1аге] (в этом слове оба о узкие) ‘народный’.

Согласные. Здесь отметим :
1. П е р е д н е я з ы ч н ы е  а ф ф р и к а т ы  (слит

ные согласные) шипящие и свистящ ие; первые ( ш и п я 
щ и е )  — результат смягчения заднеязычных согласных
к] и [§] перед передними гласными: [1^] (орф. с) из [к] и 
<̂ 3] (орФ- Ю из [?]> напр. [Й1г :ф ]  (орф. сПеа) ‘десять’, 
<1зе:пеге] (орф. §епеге), причем укаж ем  на аналогичное 

явление в славянских язы ках (ср. русск. ‘печёшь’, ‘мо
жешь’ с [ч] вместо [к] и [ж] вместо [ г ] ) ; вторые (свистя
щие) являю тся продуктом смягчения согласных передне
язычных [{] и [й] посредством у], именно [1з] из [Ц] и [йг] 
из [сЗ]] (в орфографии начертание г служ ит для обозначе
ния как  глухой, так  и звонкой свистящей аф ф рикаты ): 
[!ог{§а] (орф. 1огга) || франц. ^огсе ‘сила’, [Й2е:го] (орф. 
гего) || франц. гёго ‘нуль’, причем аналогию к этому 
явлению находим в польском (ср. сНс§ ‘хочу’, гтей га 
‘межи’).

2. П е р е д н е я з ы ч н ы е  ф р и к а т и в н ы е  с в и с 
т я щ и е  имеются в глухой и звонкой разновиднос
тях, обозначаемые в орфографии одинаково буквою 5, 
произношение которой в словах подходит к  француз
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скому, напр. [зо:1е] (орф. зо1е, франц. зо1еП) ‘солнце’, [гэ:га] 
(орф. гоза, франц. гозе) 'роза’ ; шипящие фрикативные 
представлены только глухою разновидностью []"] (орф. 5с 
перед гласными переднего ряда), напр. [ре:|е ] (орф. резсе) 
‘рыба’, ср. франц. рёсНе ‘рыболовство’.

3. С р е д н е я з ы ч н ы м и  согласными итальян
ский язы к не богат : []] (обозначаемое в начале слов перед 
гласным и внутри между гласными безразлично через I и 
/), напр. П$:п] (орф. 1еп, ]еп) ‘вчера’, [п'], обозначаемое 
в орфографии через и [Г], обозначаемое в орфографии 
через 0 ,  напр., о§ш ‘всякий’, Л§Но ‘сын’.

4. В отделе з а д н е я з ы ч н ы х  имеются только 
взрывные [к] и [8], обозначаемые в орфографии через 
с и перед гласными не-переднего ряда и через сН и 
перед гласными переднего ряда, и заднеязычный носовой 
перед заднеязычными не-носовыми, напр. саШо 'ж арки й ’, 
‘ж ара’, §а11о ‘петух’, сЫ ‘кто’, ^НюНо 0 = Ш )  ‘жадный’, 
Ьапсо ‘банк’. Кроме того, [к] ч [§] встречаются с губным 
сопровож дением: [кто] и [§то] (орф. и %и), напр. циез!о 
‘этот’, §иегга ‘война’.

Следующая таблица представляет систему итальян
ских согласных :

Губные Р Ь ! V ш
К
к
Жяшососза.
'В

Передне
язычные 18

(1
Й2

<*3

3 2 п 1 г

Е—
Оа>г

Средне
язычные ] п' Г

о
С

Задне
язычные

к
к^

8
8™



Т е к с т

И зо1е сНсе: «1о гш сЫашо зо1е, зопо шоНо
[Н зо:1е сН:1|е 1:0 гш к]а:шо зо:1е зо:по тоН о
Солнце говорит: «Я называюсь солнцем, я (есмь) очень

1исеп1е; гш а\го а1 1еуап1е, е яиапйо пн а\го,

1и1|еп1е гш аИзо а1 1еуап1е е к\уап(1о гш аНзо
блестяще; поднимаюсь на востоке, и когда поднимаюсь.

^а §[ЮГПО. Оиагйо йеп{го с1а11а 1иа 1тез1га
^а ЙЗОГПО §шагс1о с1еп1го с!а11а 1иа 1тгз1:га
делается день. (Я) смотрю внутрь твоего окна

со1 гшо оссШо зр1епс1еп1е е со1ог сРого, е И

ко! гшо э к к р зр1епс1еп1;е е ко1ог <Ьго е Ш
МОИМ глазом блестящим и златоцветным, и тебе

(Нсо, циапй’ ё ога сГакагИ, е аИога И сНсо:
сИ:ко к\уап<1 е о:га с! аИзагМ е а!1о:га 11 сН:ко
говорю , когда (есть) время вставать тебе, и тогда тебе говорю:

а1гаИ, роИгопе; ю поп пзр1епс!о регсЬё
аИзаН ро!1го:пе 1:0 поп пзр1епс!о регке
вставай, лентяй; я не свечу, чтобы

1и гезИ 1п 1е11о а йоггшге, т а пзр1епс!о
« и ггезИ 1 п1 1е1:1о а й о гткге  т а пзр1епс!о
ты оставался в постели спать, но свечу,

рег ?агИ а1гаге, е 1е§§ёге е раззе^аге».
рег {аШ а11за:ге е ИгсШзеге е рраззес1за:ге]
чтобы заставить тебя вставать и читать и гулять».
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Комментарий

1. И зо1е (Лее — словечко П представляет собою опре
деленный артикль м. р. и ставится перед согласным на
чалом следующего слова; кроме того, имеется другая раз
новидность того же артикля — 1о, ставящ аяся перед [з], 
за которым следует еще согласный (напр. 1о 81исИо ‘уче
нье’) и перед гласными, причем в этом последнем случае 
гласный [о] в артикле теряется, отмечаясь в орфографии 
апострофом (напр., 1’аппо ‘год’ вместо 1о аппо), т. е. оди
наково с французским (ср. Гап ‘год’ вместо 1е ап). В 
отличие от мужского рода, где определенный артикль 
является в двух разновидностях, определенный артикль
ж. р. представлен только одною разновидностью — 1а, 
причем и здесь конечный гласный [а] артикля перед глас
ным началом следующего существительного теряется, от
мечаясь в орфографии знаком апострофа. Во французском 
языке — только одна разновидность опред. артикля м. р. 
1е (ит. 1о), так  как  И во французском языке является фор
мой не артикля, а личного местоимения 3-го лица при 
глаголе. Существительное зо1е ‘солнце’ отраж ает лат. 
зо1еш (вин. пад.) с утратою конечного [ш] в окончании 
-ет, тогда как  в им. пад. ед. ч. это слово является в виде 
зо1. Столь обычное в романских язы ках распространение 
формы винительного падежа на именительный могло на
чаться в именах предметов неодушевленных, названия 
которых при глаголах действ, залога чаще фигурировали 
в винительном падеже в роли прямого дополнения и в этой 
форме стали применяться и в именительном падеже в ка
честве подлежащего, тем более что в словах среднего рода 
в самом латинском оба падежа имели одинаковую форму. 
Слово (Нее ‘говорит’ <  лат. сПсИ с расширением [1] в 
конечном слоге и утратою конечного [1]; другие лица 
ед. ч. : 1-е л. сНсо ( =  лат. сНсо), 2-е л. сНа ( =  лат. сНаз); 
во мн. ч. : 1-е л. сП иато, 2-е л. (Ше, 3-е л. сНсопо.

2. 10 гш сЫ ато  зо1е — местоимение ю ‘я’ соответствует 
латинскому ё§о, в народном языке редуцировавшемуся 
в ео, которое в романских язы ках дало варьирующие ре
флексы, главным образом в связи с характером движения 
тона, по силе и высоте, на гласных элементах сочетания : 
ит. 10, рум. ей, исп. уо, португ. ей, франц. ]е. В отличие
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от французского, где личное местоимение 1-гол. является 
в двух разновидностях — энклитической приглагольной 
и самостоятельной (]е || шо1, т е  || т о 1), — итальянский 
язы к имеет по одной форме как  для подлежащего (ю), так  
и для дополнений (т е ) ;  подобным образом и в других 
лицах; при возвратном глаголе, как здесь, и, следовательно, 
при отсутствии смыслового ударения на т е ,  это последнее 
является в виде пи, стоящего между подлежащим ю и гла
голом. Глагол сЫ ато  ‘зову’, ‘называю’ соответствует 
лат. с1ато с изменением начального с/[к1] в [к]] (орф. 
с/гг)1; неопр. форма лат. с1атаге =  ит. сЫ атаге, рум. 
сЫ ета , исп. П атаг  (// обозначает мягкое [1]), португ. сЬа- 
т а г ,  но франц. с !атег  с сохранением начальной группы 
с1 [к1].

3. зопо — (лат. з и т )  ‘есмь’, 2-е л. ед. ч. зе1 (лат. ез), 
3-е л. ед. ч. ё (лат. ез1), 1-е л. мн. ч. з1ато (лат. зи ти з), 2-е 
л. мн. ч. 51ё1е (лат. езИз), 3-е л. мн. ч. зопо (лат. зип1). 
К ак  в и д и м , спряж ение зопо представляет довольно зна
чительные отступления от латинского, обязанные разно
образному действию аналогии, как, например, проведение 
начального [з] во 2-м л. ед. и мн. ч. и др. В итоге спря
жение зопо сблизилось с нормальными спряжениями дру
гих глаголов, напр., 1ос1о ‘хвалю’, по конечному о в 1-м 
л. ед. и мн. ч. и 3-м л. мн. ч. (1-е л. мн. ч. 1осНато, 3-е л. 
1ос1апо, при совпадении целого окончания — 1-е л. мн. ч. 
4ато, 3-е л. -по), и пр. Процесс, таким образом, характе
ризуется приспособлением резко отступающего флексий- 
ного типа к обычным, нивеллированием или сглаж ива
нием различий и, так  сказать, «уодноображением» (сохра
нение энергии памяти по отношению к языковым симво
лам) : прилагательное и наречие то Н о  ‘много’, ‘очень’ 
(лат. тйН из, -а, -и т ) , рум. ти И , ст.-франц. то11 (затем 
исчезло, заменившись через Ьеаисоир и 1гёз), исп. ти сЬ о , 
португ. ти Л о  (конечное безударное [о] сохранилось в

1 В итальянской и румынской орфографии с выражает звук 
нашего [к] перед гласными заднего ряда и нашего [ч1 перед гласными 
переднего ряда; если же требуется, чтобы произносилось [к] перед 
гласными переднего ряда (или []], как здесь), то пишется сЛ. В ис
панском орфографическое ей служит для передачи звука нашего 
[ч], во французском и португальском — нашего [ш].
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итальянском, испанском, португальском, т. е. в юго
западной ветви, и утратилось во французском и румын
ском) ; причастие наст. вр. 1исеп1:е (ит. с перед гласными 
переднего ряда обозначает звук русск. [ч]) 'блестящий, 
-ая’ от глагола 1йсеге ‘блестеть’ (лат. 1исёге), исп. 1исхг, 
португ. 1и21Г, франц. 1шге (ст.-франц. 1шз1г), рум. а 1иск 
Из примеров видим, что [к], уж е в латинском языке 
начавшее получать смягчение перед гласными переднего 
ряда, в романских язы ках продолжало свое смягчение 
по двум путям: в сторону шипящего рефлекса (италь
янский, румынский) и свистящего (испанский, португаль
ский и ф ранцузский); можно допустить, что соответству
ющие вариации намечались уж е в народном латинском 
языке.

4. гш а1го 'поднимаюсь’ — возвр. форма глагола, при
чем для 1-го л. применено т а  вместо т е ,  поставленное 
непосредственно перед глагольною формою. Неопр. форма 
к глаголу а1го имеет вид а1гаге (лат. *аШаге от прилага
тельного а11из ‘в ы с о к и й ’), и с п . а1гаг, португ. а1$аг, рум. 
а Щ а, франц. Ьаиззег). Из примеров видим, что лат. [1]], 
в отличие от смягчения лат. [к] (орф. с), во всем романском 
мире дало свистящий рефлекс в виде аффрикаты (в итальян
ском и румынском) или фрикативного (испанский, порту
гальский, французский), но сходство со смягчением лат. 
[*ке, *кх] в том, что аффриката имеет место в итальян
ском и румынском, а фрикативный в юго-западной ветви, 
т. е. в испанском, португальском и др.

5. а1 1еуап1е — префиксальная частица а1 представляет 
собою продукт слияния предлога а ( =  лат. ас1 ‘к’) с опре-~ 
деленным артиклем мужского рода Л и служ ит для обо
значения дательного падежа ; при разновидности артикля 
мужского рода 1о получается аНо, в женском роде а11а; 
подобным приемом выражаю тся и другие падежи. Толчок 
к  такой префиксальной флексии существительного зало
жен был уж е в самом латинском языке в случаях вы раж е
ния разного рода дополнений постановкою перед существи
тельным соответствующих предлогов. Слово 1еуап1е — 
по происхождению причастие наст. вр. от 1еуаге ‘подни
мать’ (лат. 1еуаге) —  как  существительное обозначает 
место, где солнце восходит, т. е. 'восток’.
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6. е ^иап(^о (лат. е! ^иапс1о) 'и когда’. Начальное и 
внутреннее латинское [кто] (орф. </«) из всех романских 
языков лучше всего сохранилось в итальянском, неза
висимо от во кал и зм а; далее — в испанском и португаль
ском, преимущественно перед [а] (исп. сиапйо, португ. 
^иапс1о), а перед гласными переднего ряда проявляется 
тенденция к потере лабиального элемента ; во французском 
и румынском начальное ди (в румынском с) =  простому [к]. 
Некоторый параллелизм с изложенным наблюдается в ро
манских язы ках и по отношению к  рефлексам соответствую
щей звонкой группы {>и. Глагольная форма ?а — 3-е л. 
ед. ч. наст. вр. от глагола ?аге или ^асеге (лат. ^асёге) ‘де
лать’ (?а §шгпо ‘становится день’, ‘светает’).

7. §иаг<1о ‘смотрю’, ‘стерегу’ —  неопр. форма §иаг- 
йаге (исп. и португ. §иаг<5аг, франц. §агс1ег) — слово гер
манского происхождения. Германское лексическое (сло
варное) влияние широко сказалось на западе романского 
языкового мира (И талия, Ф ранция, Испания), подобно 
тому как  на востоке (Румыния) — славянское. Латинское 
окончание (всегда безударное) 1-го л. ед. ч. о удержи
вается в юго-западной ветви (итальянский, испанский и 
португальский) и утратилось в северо-западной (фран
цузский) и на востоке (румынский).

8. (1еп<;го ‘внутрь’ — в роли наречия и предлога. По
лучилось из слияния лат. предлога йе ‘из чего-л.’, 'с  че- 
го-л.’ с наречием 1п1го ‘внутрь’; слово <1еп<;го, кроме италь
янского, существует такж е в испанском и португальском, 
т. е. в романских язы ках юго-западной ветви. Франц. 
предлог <1ап8 ‘в’ (в старофранцузском йепг) получился из 
слияния того же лат. предлога йе с наречием М и з  ‘вну
три’, ‘внутрь’.

9. йа11а 1иа йпез1:га; с1а11а — продукт слияния итальян
ского предлога <1а с определенным артиклем ж . р. 1а (с вто
ричным удвоением [1]). : Местоимение притяжательное
ж. р. — ±иа ‘твоя’ при м. р. 1ио (лат. 1иа, 1ииз); относи
тельно ^пез1га см. пункт 17 комментария к  французско
му тексту.

10. со1 — предлог соп, придающий существительному 
значение нашего творительного падежа, слившийся с
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определенным артиклем Л (в ж . р. соп +  1а =  со11а). 
П ритяжательное местоимение 1-го л. м. р. ед. ч. гшо ‘мой’ 
(лат. теи з), ж. р. гша (лат. т е а ) ; 2-е л. ед. ч. 1ио (лат. 
1ииз), ж . р. 1иа (лат. 1иа); 3-е л. ед. ч. зио (лат. зииз), ж . 
р. зиа (лат. зиа). В древнем язы ке были притяж атель
ные местоимения еще и в безударной, более краткой, фор
ме, ныне встречающиеся лишь в переж итках (напр., рг- 
й гето  ‘отец мой’ —  главным образом на юге, тай о п п а 
‘богородица’ =  лат. т е а  й о т т а  ‘моя госпожа’). Сущест
вительное оссЫо ‘глаз’ — лат. осШиз, - и т ;  в результате 
утраты внутреннего послеударного гласного [и] получи
лась группа с1 [к^, рефлексы которой в положении между 
гласными представляют следующие особенности по роман
ским я зы к а м : ит. оссЫо (т. е. [к1] >  [к]]), рум. осЫи 
(так же), франц. сеП([кГ] >  Ш']), исп. о]о ([кГ] >  У] >  
[х]), португ. о1Но ([кГ] >  ЦГ] >  [Г])1.

11. со1оге ‘цвет’ (лат. со1ог, -е т ) , франц. сои1еиг, исп. и 
португ. со1ог; здесь в укороченном со1ог в словосоче
тании с й’ого; предлог (сГ вместо Й1 ‘из’, ‘от’ перед глас
ным) здесь переводит существительное ого в прилагатель
ное ‘золотой’. Существительное ого ‘золото’ — из лат. аи- 
г и т ,  см. пункт 21 комментария к  французскому тексту. 
Д ля  прилагательного ‘золотой’ кроме й’ого в итальян
ском языке имеется настоящее прилагательное аигео (= л а т . 
аигеиз), которое представляет собою позднее ученое заим
ствование из латинского, сохранившее начальный дифтонг 
[аи] (напр., ге§о1а аигеа ‘золотое’ и л и  ‘тройное правило’). 
Причастие настоящего времени зр1епс1еп1е ‘блестящий’, 
‘сияющий’, неопр. форма зр1ёпйеге; существительное зр1еп- 
йбге ‘блеск’, ‘сияние’ (лат. зр1епйог,-ет), франц. зр1еп- 
йеиг, исп. и португ. езр1епс1ог с вторичным [е] перед на
чальною группою согласных [зр1].

12. И сПсо ‘говорю тебе’ — вин. пад. 1е ‘тебя’ и дат. 4 
1е ‘тебе’ в безударном положении перед глаголом заме
няю тся через 11, ср. выше пункт 4. Существительное ога

1 Переход [ 1 ' ] >  [Л (после [в]) легко себе представить, обратив 
внимание на то, что []] может произноситься с двусторонним выходом 
воздуха по бокам языка, т. е. как [1'], а это сближает акустический 
эффект обоих звуков.
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‘час’, ‘время’ происходит от лат. Нога, заимствованного из 
греческого ; в румынском оага (с расширяющейся дифтон
гизацией лат. [б]), в испанском и португальском Нога, 
французском Неиге (с непроизносимым Н). Неопр. форма 
а1гаг имеет перед собою предлог сН, сокративш ийся в й’ 
перед гласным, указывающий на зависимость неопр. фор
мы от другого слова (ога), и заканчивается безударною ме
стоименною формою ‘тебе’, которая ставится после неопр. 
фЬрмы, а не перед ней, чем неопр. форма отличается 
от спрягаемых форм ; употребление предлогов перед неопр. 
формой, как  и перед существительными, сближ ает эту 
глагольную  категорию с категорией существительных.

13. аИога —  наречие времени ‘тогда’ — получилось че
рез опрощение из латинского вы раж ения ас! Ш’о г а т , ‘в 
т о т  час’, состоящего из существительного со значением 
‘час’ (Нога) и предшествующих предлога (ай) и указат. 
местоимения (Ше, -а );-то го  же происхождения и франц. 
а1огз ‘тогда’. Выражение И сНсо стоит с пропуском место
именного подлежащего ю, между тем как  во французском 
тексте здесь и во всем предшествующем видим повторение 
местоимения 1-го лица ]е ‘я’ ; причина этого различия 
заклю чается в том, что во французском языке глагол 
во всех трех лицах единственного числа звучит одина
ково, тогда как  в итальянском такого совпадения нет, 
и каждое лицо выступает со своим особым окончанием, 
хотя и в итальянском может требоваться повторение 
личного местоимения как  подлежащего, если на него па
дает логическое или эмоциональное ударение (аналогич
ное с итальянским явление наблюдается и в русском язы 
ке). Здесь видим, как  морфологические особенности спле
таются с синтаксическими. Форма 2-го л. ед. ч. повел, 
наклонения а1гаИ ‘поднимайся’ в возвратном глаголе тре
бует присоединения в конце безударного местоимения того 
ж е лица (И), тогда как  в русском языке к глагольным 
формам присоединяется однообразное -ся, -сь, независимо 
от числа, лица и времени.

14. роИгопе 'лентяй’ (с изменением значения франц. 
роИгоп, исп. роНгоп, португ. роИгао) объясняется неко
торыми как  заимствование из германского (нем. РоЫ ег 
'подуш ка’, ‘тюфяк’, др.-вхн. ЬоЫ аг, англ. Ь о Ы ег); при
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таком объяснении как  первоначальное значение слова, 
распространенного только в западной ветви романских 
языков, наиболее испытавшей германское влияние, пред
полагается ‘лежащ ий на подушках, тюфяке’, т. е. ‘леж е
бока’, ‘лентяй’.

15. поп пзр1епс1о — глагольная форма с отрицанием 
поп (лат. поп) и префиксом п- (лат. ге) ; тот же префикс 
встречается в итальянском и в виде ге-, без перехода 
[е] в [1]. РегсНё ‘для того чтобы’.

16. 1и гезИ — 2-е л. ед. ч. наст. вр. сослаг. наклоне
ния в связи с союзом регсНё ; в этой форме и в 1-м л. мн. ч. 
сослагательное наклонение одинаково с изъявительным. 
Самый глагол гез!;аге ‘оставаться’ представляет собою сло
жение простого глагола з!аге (лат. з1аге) ‘стоять’ с пре
фиксом ге.

17. ш 1еио: т  ‘в’ =  лат. т ,  1е11о ‘постель’ =  лат. 
1ес1из (вин. пад. 1ес1ит). Существительное 1е11о (с изме
нением с1 >  II), имеет соответствия только в западной 
ветви романских языков : франц. Н1, исп. 1есЪо, португ. 
1еИо. Выражение а йогпйге представляет соединение неопр. 
формы с предлогом а ( =  лат. ай), что сближ ает эту гла
гольную категорию с категорией существительного.

18. т а  — союз ‘но’ — восходит к лат. наречию срав
нительной степени та§ 1 3 ‘более’, полнее по звукам  и смыс
лу  отражающемуся в наречии та1 (ср. среди вариаций 
значения такое выражение, как  ^иап^о та1  'к ак  нельзя 
больше’) ; аналогичные дублеты имеются в румынском — 
т а 1 ‘более* || т а ‘но’, исп. т й з ‘более’ || т а з  ‘но’, португ. 
та13 'более' || т а з  ‘но’ (франц. та1з ‘но’) ;  в форме наре
чия это слово служ ит для образования сравнительной сте
пени прилагательных в румынском, испанском и порту
гальском ; это наблюдается уж е в латинском, который знал 
и фонетические варианты соответствующего наречия, пол
ный и укороченный — та§13 || т а § е , — но без семанти
ческого различия между ними.

19. Латинский предлог рег ‘через’ (ит. рег, франц. 
раг) на почве романских языков частично замещает собою 
по смыслу близкий по звукам лат. предлог рго ‘для’ (франц. 
роиг, старофранц. рог, исп. и португ. рог); ср. выше пункт 
15 и пункт 27 комментария к французскому тексту. В
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сочетании двух глаголов ^агИ и а1гаге 'заставить тебя 
встать’ первый глагол (1аге ‘делать’, 'заставить’, сокращ. !аг) 
имеет значение ‘заставить’ по отношению ко второму 
(ср. ?аг !аге ‘заставить сделать’ =  франц. ^а1ге Ы ге). 
Глагол 1е§§еге =  франц. Иге, исп. 1еег, португ. 1ег, восхо
дит к лат. 1е§ёге; глагол отыменный раззед^аге ‘гулять’ 
восхюдит к первичному лат. существительному раззиз (вин. 
пад." разви т) ‘шаг5, давшему и т . раззо, исп. разо, португ. 
раззо, франц. раз (-5 не произносится), рум. р а з ; отсюда 
отыменный глагол: лат. *разаге >  ит. раззаге ‘перехо
дить’, исп. разаг, португ. раззаг, франц. раззег; от этого 
глагола в дальнейшем существительное : ит. р а зв ал ю  ‘пе
реход’, франц. разза§е, исп. раза]е, португ. р азза§ет . Т ак 
возрастает в языке последовательный ряд словообразова
ний, причем здесь исходное существительное лат. раззиз, 
в свою очередь, является производным от глагола рап- 
йёге (с причастием прош. вр. страд, раззиз) ‘простирать’, 
‘проложить путь’.

4 — 359  —



Глава пятая

РУМЫНСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Гласные. В отделе г л а с н ы х  румынский язык,кроме
[а ]> [е1> [•]> [°]> [и]> имеет еще, подобно русскому, глас
ный [ы] (орф. а, I) и безударный [ъ] =  [ы] (орф. а), являю 
щиеся характерною  особенностью румынского вокализма 
сравнительно с другими романскими языками, напр., ра- 
§ап (произн. пыгын) ‘язычник’; имеются дифтонги, суж и
вающиеся на [1] и [и] с силовою ударностью на первом ком
поненте ([а1], [е1], [01], такж е [ш] и [аи], [ей], [ои]), и рас
ширяющийся дифтонг [тоа] ([уа]) (орф. оа) с силовою 
ударностью на втором компоненте, напр., зоаге ‘солнце’. 
Отметим еще графический «дифтонг»1 еа, напр., пеа§га 
(произн. нягры) ‘черная’.

Согласные. В области согласных следует отметить аф
фрикаты шипящие [I]-] ([ч]) и [<3з] ([дж]) (орф. с и ^ пе
ред гласными переднего ряда2) и свистящий [1:з] ([ц]) (орф. 
I), звонкая разновидность которого [йг] ([дз]), сохраняю 
щ аяся в южном или македонском диалекте, в северном 
или дако-румынском видоизменилась в фрикативный [йз] 
([дж]) (орф. г), напр., расе (произн. паче) ‘мир’, <3е§е1: 
(произн. дйджет) ‘палец’, $ага (произн. цары) ‘земля’.

1 Диграф. (Прим. ред.)
2 Перед гласными не-переднего ряда буквы с и § произносятся, 

как русские [к] и [г], а чтобы отметить такое же произношение их 
(т. е. как [к] и [г], а не [ч] и [дж]) перед гласными передне-языч- 
ными пишется сН и на манер итальянской орфографии.
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Имеются фрикативные шипящие Ц] ([ш]) (орф. 5) и [з] 
/[ж ]) (орф. /  по п рим еру  французской орфографии) и сви
стящие [з] (орф. 5) и (г) (орф. г). Особенность румын
ского язы ка составляет наличие, наряду с твердыми 
согласными, еще и соответствующ их мягких, обозначае
мых в конце слов прибавлением к начертанию согласного 
звука буквы г, ко то р ая  в этом случае обозначает не глас
ный звук, а только м ягкость  предшествующего соглас
ного, т. е. подобна б укве  ь в русской орфографии, ср. 
Ъап (произн. [бан]) ‘монета’, Ьаш (произн. [бань]) 
‘деньги’.

Приведу некоторые из моих старых (буквами русского 
алфавита) записей румынского произношения одного из 
жителей местечка У нгены  при р. П рут. К ак  видно из за 
писей, гласные [е] и [о] производили впечатление неко
торой закрытости, н ап р , [еу] (орф. ей) ‘я’, [пешть] (орф. 
ре§1!) ‘рыбы’, [саре] (заге) ‘соль’, [бкь] (осЫи) [глаз], 
[оу] (ои) ‘яйцо’, с чем гармонирует то, что конечное неу
дарное [е] замещ алось иногда через [1], напр, [чини] 
(с т е )  ‘кто?’, [зёчи] (гесе) ‘десять’. Из согласных к пере
дано в транскрипции через [Ь], а не [х], напр., [паЬар] 
(орф. раНаг) ‘стакан’; твердое [л] передавалось через [л] 
без дополнительного зн ачка, напр, [мулт] (ти11) ‘много’, 
[лапти] (1ар1е) ‘молоко’1; отчетливо выступало мягкое н 
[н'] в случаях, как  [нйгры] (пеа§га) ‘черная’, [диминяцы] 
(сИ ттеа^а) ‘утро’. Из лексических особенностей отмечу 
[пшёрь] (орф. рхрег) ‘перец’, [ц&рны] ($агпа) ‘зем ля’.

Отмечу еще публикации экспериментально-фонетиче
ской лаборатории при университете в К луж е2 под общим 
названием «Ьисгап (труды) йе йэпеИса»: 2) Р о р о V 1 с 1 I. 
р12ю1о§1а Уоеа1е1ог готапе§11 & §1 1, С1и] 1921, — всесто
роннее экспериментальное обследование указанны х глас
н ы х ^ )  е г о  ж е  О й оер 1а §1 ^опеИса, 1923, где на стр. 43—  
54 дается общий анализ румынских гласных и согласных;
6) Р е 1; г о V 1 с 1 Е. Эе 1а пазаШ ё еп г о и т а т .

1 И в латинском [1] имело двоякое или даж е троякое произноше
ние в отношении твердости-мягкости.

2 С1и] — румынское название города, известного также под 
венгерским названием Коложвар и немецким Клаузенбург, в Тран- 
сильвании.
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Т е к с т

8оаге1е зр и п е: «Ре т т е  т &  с Ы а т а
[з\уаге1е зр й п е  р е  т т е  т л .  к ' а т л
[с у а р э л э  с п у н э  п э  м й н э  м ъ  к ь ам ъ
Солнце говорит: «Меня зовут

ей  1 и т т е г  {оагЧе 1аге, т а  зсо1
]е и  1и т т ё 2  !тоаг!е 1аге т л  зк о!
е у  л у м и н э з  ф у й р т э  т а р э  м ъ  ск ол

сильно, я восхожу на

1 зоаге,
зтоаге
су& рэ
солнцем,

1а газагИ;

1а ГЛ.ЗЛ.ГИ:
ла р ъ съ р й т
на востоке,

§1 сап й  т а  зсо1, зе ?асе г ш а , т а  иИ
к(.)п(с1) т д  зк о! зе Ш ^ е  гщ Т \.  т л  щ !

ш и к ы н (д) м ъ  ск о л  сэ  ф&чэ з й у ъ  м ъ  уй т
и когда я всхожу, становится день, я гляжу

1п !егеаз1га  ^а си  осЫи1 т е и  з1га1исИ;ог
сот  !е г е а з !г а  1а ки  ок 'и ! т е и  з ^ л ^ и ф ^ о г
ым ф эр эа ст р а  та к у  ок ю л  м э у  ст р ъ л у ч и т о р
в окно твое глазом моим блестящим

с а  аиги1 §1 ф  зр и п  сапс! е 11три1 за  1е зсоН,
к а  Йиги! ^  ы1з зр и п  кюпй ]е  И т р и !  з л .  1е зкоГ
ка А ур ул  ш и ыц сп у н  кы нд е т и м п у л  с ъ  т э  ск ол ь ,
как золото, и тебе говорю, когда время вставать,

ей  21с: зсоа1а-1е, 1епе§и1е, 1и т т е 2  пи са  за  1е
]е и  21 к зклуа1л. 1е ^ п е^ Ш е 1 и т т ё г  пи к а  зЛ . 1е
е у  з и к  с к у а л ъ  т э  л й н еш ул э л у м и н б з  н у  ка съ  т э
я говорю: вставай, лентяй, я свечу не для того чтобы ты

1ауа1е§1л !п р а ! С1 с а  за  1е зсоН,
1ПУЛ.1е]Ч:' сот  р а ! к а  з л .  1е зко1'
т ъ в ъ л й ш т ь  ым п ат  чи к а  с ъ  т э  ск ол ь
валялся в кровати, а для того, чтобы ты встал

за  1и сге21 , 
з л .  1икгёг' 
с ъ  л у к р э зь

работать,

за  сИе^И, за  1е рНтЫ».
ЗЛ . з л .  1е рП тЬ ']
с ъ  ч и т й ш т ь  с ъ  т э  п л и м бь ]

читать и гулять».

Я
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Комментарий

1. зоаге1е ‘солнце’ является существительным м. р. 
зоаге с опред. артиклем 1е, стоящим, в отличие от осталь
ных романских языков, не перед именем существительным, 
а после него. Расш иряю щ ийся дифтонг [ша] ([уа]) (орф. оа) 
восходит к  лат. ударному [б] в открытом слоге (лат. вин. 
пад. ед. ч. 8б1еш при им. пад. ед. ч. 861), а [г] заместил 
собою [1], что представляе'т довольно нередкое явление 
в язы ках, а в румынском смена лат. [1] между гласными 
на [г] является обычною и принадлежит к  характерным 
фонетическим особенностям этого язы ка.

2. зрйпе ‘говорит’ — 1-е л. ед. ч. зрип, 2-е л. ед. ч. 
зрйш, 3-е л. ед. ч. зрйпе, 1-е л. мн. ч. зрйпеш, 2-е л. мн. ч. 
зрй пе^1, 3-е л. мн. ч. зрип (неопр. форма а зрйпе с по
стоянным предлогом а =  лат. ай) соответствует лат. гла
голу ехрбпо (ех-рбпо) ‘излагаю ’, собственно ‘выкладываю’, 
причем в румынском видим редукцию предлога ех >  з 
и утрату послеударных латинских конечных — гласного -о в
1-м л. ед. ч., согласного -5 во 2-м л. ед. и мн. ч., сочетаний -«5 
в 1-м л. мн. ч. и -ип1 в 3-м л. мн. ч.; проставленное ударе
ние в румынских формах соответствует латинскому уда
рению, которое, вообще, сохранило свое место в роман
ских язы ках. Это свидетельствует о важности знакомства 
с латинским языком при изучении романских языков.

3. ре т т е  т а  сЫ ат а  зоаге ‘меня зовут (называют) 
солнцем’; т ш е  ‘меня’ — вин. пад., в старом языке те п е , 
объясняемое из сочетания первичной латинской формы т е  
с примкнувшей вопросительной частицей пе ‘ли’, затем 
закрепивш ейся здесь независимо от вопросности (подобным 
образом Ипе ‘тебя’, з т е  ‘себя’); но в том случае, когда 
таким прямым дополнением является лицо, а не предмет, 
местоименной форме предшествует предлог ре (лат. рег), 
как  бы выражаю щ ий особое соучастие лица в действии, 
подобно латинским сочетаниям предлога рег с личными

1 Буква 1 после согласных в конце слов обозначает мягкость 
предшествующего согласного, т. е. подобна букве ь в русской орфо
графии, а здесь по аналогии после конечного не-мягкого согласного
[п] ($■

53



местоимениями, напр, рег т е  ‘по мне’, 'что до меня каса
ется’1. При таких условиях становится понятным повтор
ное употребление той же местоименной формы, но в без
ударной разновидности т а  при глаголе ( т а  сЫ ата). 
В форме сЫ а т а  ‘зовет’, 'зовут’ совпадают 3-е лицо ед. и 
мн. числа, причем в ед. числе утрачено конечное лат. 
а во мн. числе -п1 (лат. 3-е л. ед. ч. с1ата1, 3-е л. мн. ч. 
с1атап1). Н ачальная латинская группа с1 [к1] с после
дующим гласным, проявляю щ ая устойчивость во француз
ском —  старинное с1атег (неопр. форма), в испанском 
представлена одним мягким [Г] (орф. И) без начального 
с [к] — П атаг, в итальянском преобразовалась в [к ^  
(орф. с/н), т. е. с заменою [Г] через у], а в румынском 
в простое мягкое [к '] через слияние [к] с у], — а сН ета, 
причем наблюдаем в корневом предударном слоге гласный 
е ф е]), тогда как  в приведенной форме настоящего вре
мени расширение в [1а], т. е. корневой вокализм получил 
чередование в зависимости от полож ения в начальном 
ударном или же предударном слоге ф а ]  || [1е], с Ы а т а  || 
сН ета), именно —  под ударением удерживается тембр [а], 
а перед ударением произошло сужение в [е], т. е. в глас
ный средней открытости.

4. ей 1и т т е 2 ‘я свечу’ (неопр. форма а 1 и т т а ) .  Место
имение ей ‘я’ восходит к  лат. е§о, причем уж е в народном 
латинском существовало произношение [*ео] (с редуци
рованным [§] между гласными), которое и леж ит в осно
вании романских отражений (ит. ю, исп. уо, франц. ]е, 
рум. ей =  Пей]). В румынском видим развитие []] из экс
курсии начального гласного переднего ряда [е], а неудар

1 Присоединение предлога ре к личному названию в прямом 
дополнении стало приобретать широкое распространение на рубеже 
XVII в., становясь одною из характерных черт румынского языка, 
ср. аш уйги! ре (га{е1е Ши ‘я видел твоего брата’ (аш у&ги* — слож
ное прошедшее от вспомогательного глагола с причастием прош. вр. 
и с пропуском ей ‘я’, параллельное французскому }'гй уи). Анало
гичное явление наблюдается в испанском языке, в котором предлог 
а ( =лат. ас! ‘к’) ставится при прямом дополнении, обозначающем 
одушевленное существо, напр., е1 Ьцо аша а зи райге ‘сын любит 
своего отца’. Это явление может быть истолковано подобно разли
чению в русском языке совпавших форм вин. и им. падежей в муж 
ском склонении, напр., ‘я видел брата’ || ‘я видел дом’, хотя и другим 
приемом.
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ный конечный губной гласный [о], сохраняя губность, 
сузился в [и]. Глагол 1 и т т е 2  ‘свечу’ — отыменный и на
ходится в соотношении с существительным ж . р. 1игшпа 
‘свет’ (лат. 1ишеп, мшз ср. р. и глагол 1штипаге); ру 
мынский глагол образован с помощью суффикса -ег, полу
чившегося в латинском через подражание греческим гла
голам на -цеп/, лат. -ааге (нарАйуаге), напр. р и 1уетаге , 
ЬарИгаге.

5. ?оаг1е 1аге ‘очень сильно (ярко)’ —■ наречье ?оаг!е 
‘очень’ восходит к латинскому прилагательному ?ог{1з 
м. р. и ж . р., ?ог1е ср. р. ‘сильный’, ‘крепкий’; ему соот
ветствуют прилагательные: франц. ?ог(, ит. 1ог1е, исп. 
1иег1е. В румынском слове латинский гласный средней от
крытости [о] видоизменился в расширяющийся дифтонг 
[тоа] (орф. оа) с ударением на втором компоненте (ср. 
выше зоаге ‘солнце’). Расш иряю щ иеся дифтонги из лат.
[0] встречаем и в других романских язы ках, напр., ит. 
Ьиопо ‘добрый’, исп. Ьиепо; франц. слово {оН ‘крыша’ 
произносится [1:тоа]. Т ак  сак случаи таких расширяющихся 
дифтонгов в отдельных романских язы ках приходятся не 
на одни и те ж е слова, нужно заключить, что процесс 
соверш ался в каждом из них особо, но задатки к  такому 
произношению существовали уж е в народно-латинском язы
ке. Слово 1аге ‘сильный’ восходит (с заменою плавного
[1] на [г]) к  местоименному прилагательному лат. {аПз, -е 
‘такой, -ая, -ое’ =  франц. 4е1, ит. 1а1е,-исп. 1а1; для 
уяснения перехода в слове от местоименно-указатель
ного значения к значению ‘сильный’ ср. в русском выра
ж ения, как  ‘уж  такой ветер!’ в значении ‘очень сильный’ 
(или ‘какой же ветер!’).

6. т а  зсо1 ‘встаю’, ‘поднимаюсь’ — возвратный глагол 
к действительному $со1 ‘буж у’, ‘поднимаю’. Румынские 
глаголы, подобно латинским, имеют четыре основные 
формы, по которым образуются остальные; так, зсо1 —• 1-е л. 
ед. ч. наст, вр., зсиШ — 1-е л. ед. ч. перф., зсиШ  — 
причастие прош. вр. страд., а зси1а — неопр. форма. В на
шем слове наблюдаем чередование в области корневого 
гласного [о], сохранившегося под ударением (зсо1) и изме
нившегося в узкий гласный в предударном положении 
(зсиШ и пр.).
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7. 1а газап! ‘на востоке’ — предлог 1а ‘в’, 'на’ возво
дят к латинскому местоименному наречию Шас 'там’, 
‘туда’; при таком понимании надо допустить, что сначала 
это было простое указательное наречие, к которому могло 
прибавляться и название предмета, соответствующего ука
занию, а затем такое словосочетание получило значение 
сочетания предлога с названием предмета; в других роман
ских язы ках такого преобразования значения не произошло, 
но несколько сближаются случаи постпозиционной прибавки 
1а к существительному во французском языке при указании 
отдаленности предмета в противоположении близкому, 
напр., сеИе 1е11:ге-1а ‘вон то письмо’, собственно 'письмо 
(которое) там’ || сейе 1еиге-с1 ‘вот это письмо’, т. е. 
сначала назван предмет, а затем присоединено указатель
ное наречие-частица. Существительное газап! м. р. ‘вос
ход’, ‘восток’ (собственно ‘вскакивание’) разлагается мор
фологически на га-заг-И, где га- префикс (<  лат. ге), 
зйг отвечает лат. корню за.1- в глаголе заПо ‘прыгаю’, с 
заменою в румынском лат. [1] между гласными на [г], 
и наконец суффикс -П.

8. §1 сапй т а  зсо1 ‘и когда я всхож у’ — союз §1 ‘и’ 
восходит к лат. наречию з!с ‘так’, ‘таким образом’, засту
пившему в румынском языке место лат. союза е! ‘и’, со
храняю щ егося в западной ветви романских языков; на
чальный шипящий фрикативый [ |]  (орф. 5) получился из 
[з] в положении перед гласным переднего ряда как  ре
зультат смягчения; смычные латинские [1] и [й] в том же 
положении последовали свистящему типу смягчения, напр., 
рум. $ага< лат. 1егга ‘земля’, 21се<.лат. сНсЛ ‘говорит’, 
и смягчение это предшествовало в румынском переходу 
[е] в [1] перед носовыми, вследствие чего видим здесь со
хранение [1] и [й] — ср. рум. И т р <  лат. 1етри з ‘время’, 
сПп^е ‘зуб’ С лат. йеп1:ет (вин. пад. ед. ч.). Временной 
союз ‘когда’ в литературном латинском языке вы раж ался 
союзами я и и т  (с и т )  и ^иапс1о, но в народном разговор
ном языке первый (с и т )  вышел из употребления, усту
пая свое место второму, более характерному по полноте 
звуков; отсюда ит. яиапйо, исп. сиапйо, франц. ^иапс^, 
рум. сапй (с утратою конечного гласного в румынском и 
французском).
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9. зе ?асе 'делается' ■— 3-е л. ед. ч. наст. вр. возвратной 
формы от глагола а ?асе ‘делать’ с главными формами 
!ас (1-е л. ед. ч. наст, вр.), ?асш (1-е л. ед. ч. перф.), ?аси1 
(причастие прош. вр., страд.) и а ?асе (неопр. форма с пред
шествующим предлогом а); ср. соответствующие латин
ские формы: ?асю, ?еС1, ?ас1ит (супин), ^асеге. В румын
ских формах видим чередование гласных а || а([а] || [л .]) 
в связи с ударенностью и неударенностью; отличия от 
латинских форм вызваны действием аналогии; например, 
причастие ?аси1: заместило собою древнюю форму !ар!и (с 
группою р1 вместо лат. с1), сохраняющуюся в македон
ском диалекте. В форме ?асе ‘делает’ согласный задне
язычный [к], сохраняющийся в 1-м л. ед. ч. (?ас), смяг
чился в шипящую аффрикату [1 |] в связи с сопутству
ющим гласным переднего ряда, параллельно со смягче
нием соответствующего звонкого [§] в [йз]; отметим еще 
совпадение (конвергенцию) формы 3-го л. ед. ч. наст. вр. 
и неопр. формы после исчезновения в первом случае окон
чания а во втором —■ окончания -ге.

10. гш а ‘день’ (такж е 21) соответствует латинскому 
сНез (м. р. им. пад.) и сНет (вин. пад.) с переходом [й] в 
спирант [2] в сочетании с гласным переднего ряда; род
ственны ит. Й1 (м. р.), исп. Й1а (м. р.); но в румынском язы
ке слово перешло в категорию женского рода.

11. т а  ш! ‘смотрю’, ‘смотрюсь’, ‘поглядываю’ — 
возвратный по форме глагол (как  показывает местоиме
ние т а )  с действительным значением; восходит к л а
тинскому оЬШиз ‘забытый’ со своеобразным изменением 
значения. Возвратные глаголы в русском языке для всех 
лиц отмечаются одинаково постпозитивною частицей -ся, 
но в романских и германских язы ках к  глаголу присое
диняется личное местоимение соответствующего лица и 
числа.

12. 1П ^егеаз^га 1а ‘в твое окно’ ■— предлог 1п ‘в’, ‘на’ 
соответствует латинскому ш (ит. ш, исп. еп, франц. еп =  
фонет. [а]); в румынском языке при указании на внутрен
ность предмета он употребляется наряду с 1п1ги, приме
няемым преимущественно перед гласными, напр. 1п1г-о 
саза ‘в доме’, ‘в дом’ (гласный [о] — неопр. артикль) — 
внеш няя дифференциация. Существительное ж . р. ?егеаз1га
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(им. и вин. пад.) в определенной форме, а в неопределенной
о 1егеаз1:га; разница в концевом гласном зависит от того, 
что в определенной форме концевой гласный произошел 
из слияния с определенным артиклем (подобным образом 
саза || саза). Самое слово Тегеаз*га восходит к лат. Тепез1га 
(с заменою [п] через [г]), откуда ит. Нпез1га, франц. Те
пе* ге (с утратою [з]) и нем. Репз*ег. П ритяжательное ме
стоимение 2-го л. ж . р. 1:а (определенная форма) стоит после 
определяемого существительного, как  и определяющие 
прилагательные, — это характерная особенность румын
ского языка.

13. си осЫи1 глеи ‘моим глазом’. В русском языке 
имеем творительный падеж орудия; в романских и герман
ских язы ках соответствующая падеж ная форма вышла 
из употребления, заменившись предложным выражением, 
в котором применен предлог со значением ‘с’, ‘вместе с’, 
т. е. в смысле сопровождения, сопутствия. Таким предло
гом для обозначения орудия стал в латинском с эпохи 
конца империи почти всюду с и т  ( и т ., исп. соп, рум. си), 
кроме французского, в котором применяется предлог ауес, 
получившийся из выраж ения арий Нос (собственно ‘у 
этого’). Существительное осЫи (произносится [окь], т. е. 
и после / на конце слова только пишется, но не произно
сится) м. р. ‘глаз’, восходящее к лат. осШиз, поставлено 
с п о с т п о з и ц и о н н ы м  определенным артиклем мужского 
рода, отражающим, как  и в других романских языках, 
латинское указательное местоимение Ше (м. р.) ‘тот’ (П- 
1ит — вин. пад.), Ша (ж . р.), с тою особенностью, что в ру
мынском это местоимение ставилось не перед существитель
ным, а после него: осНш-(1)Ни >  осЫи1и >  осЫи1; гша- 
(Ш)а >  гш а ‘день’; зоаге-1е в существительных м. р. 
на -е; в таком отступлении относительно места артикля 
при существительном усматривается влияние болгарского 
и албанского языков. П ритяжательное местоимение м. р. 
т е и  ‘мой’ с т о и т  тоже после существительного и притом 
взятого с определенным артиклем; т е а  —- ж . р.; для вто
рого лица служ ат *аи — м. р., 1а — ж. р.

14. з*га1ис1*ог ‘блестящий’ разлагается на морфемы 
(морфологические части) з*га-1ис-Ног. Корень слова — 1ис- 
(а 1ис1 ‘блестеть’, лат. 1ис-еге), суффикс -Ног и префикс
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5(га-----из лат. ех!га 'вне’. Относится к предшествующему
существительному осЫи1.

15. са аиги1 ‘как  золото’ — сравнительная частица 
са отраж ает лат. ^иа. Существительное аиг м. р. соответ
ствует латинскому а и ги т  ср. р. (и т ., исп. ого, франц. ог —  
мужского рода, обычно заменившего собою латинский 
средний род); конечное -и1 — определенный артикль.

16. §1 141 зрип ‘и  говорю тебе’ — форма ф  (конечное 
г не произносится; обычно оно обозначает мягкость пред
шествующего согласного, примеры чего встретятся далее)— 
‘тебе’ —  дательный падеж местоимения 1и ‘ты’ рядом с 
параллельною формою дательного падежа $1, употребляю 
щейся в современном языке перед начальными гласными, 
тогда как  первая форма применяется перед начальными 
согласными, напр. аш зриз1 ‘я тебе сказал’ || ф  зрип 
‘говорю тебе’; подобным образом гш || 1гш ‘мне’, §1 || 1§1 
‘себе’ (внеш няя дифференциация).

17. сап<3 е Ишрц1 за 1е зсоН ‘когда время тебе вставать’ — 
глагольная форма 3-го л. ед. ч. наст. вр. е ‘есть’ упо
требляется наряду с полной формой ез!е (лат. ез!, франц. 
ез! с непроизносимыми конечными согласными, ит. е, исп. 
ез); в фонетическом отношении, в отличие от западных ро
манских языков, в румынском перед начальным [е] раз
вилось []], т. е. одинаково с болгарским и вообще славян
скими языками. Слово Итри1 ‘время’ разлагается на И т р  
м. р. в соединении с определенным артиклем. Словечко 
з§ ■— союз ‘чтобы’, входящий в образование сослагатель
ного наклонения: за 1е зсоН ‘чтобы ты вставал’ (1-е л. ед.
ч. за т а  зсо1, 2-е л. ед. ч. за 1е зсоП с мягкостью [1], обо
значенною непроизносимою буквою г, 3-е л. ед. ч. за зе 
зсоа1е, где т а ,  1е, зе — винительные падежи соответству
ющих местоимений — ‘меня’, ‘тебя’, ‘себя’)2. Союз за ‘что
бы’ произошел из латинского условного союза 81 ‘если’

1 а т  зриз — сложное прошедшее, соответствующее француз
скому раззё сошрозё (]’а1 сН): ‘я сказал’) и л и  немецкому РегГек! (1сЬ 
ЬаЪе §еза§1: ‘я сказал’).

2 Здесь в и д и м  в ударном корневом слоге чередование гласного 
[о] (в закрытом слоге) с расширяющимся дифтонгом [ада] ([уа]) (в от
крытом слоге); в слоге же предударном [о] сузилось в [и]; напр, 
в неопр. форме а зе зси1а.
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и еще в XVI в. встречается в условном смысле. Самый пе
реход значения произошел в румынском языке (чего не 
случилось в западных романских язы ках, где союз удер
ж ался в первоначальном условном значении — франц., 
исп. 81, ит. зе) из значения желательного, напр., го§ за 
VII ‘прошу (го§) тебя прийти’, собственно 'если бы ты при
шел (за. уп)! я прошу’.

18. ей 21с: зсоа1а-1е, 1епе§и1е 'я  говорю: вставай, лен
тяй’ — в повелительной форме возвратного глагола лич
ное местоимение 2-го лица в винительном падеже следует 
за глагольной формой (зсоа1а-1е), тогда как  в формах и зъ я
вительного и сослагательного наклонения личное место
имение предшествует глаголу. Существительное 1епе§и1е 
‘лентяй’ происходит от слова 1ёпе ‘лень’ (славянско
го происхождения), откуда прилагательное 1ёпе§ ‘лени
вый’ с присоединенным определенным артиклем.

19. 1игшпе2 пи са за 1е 1аУа1е§1л ‘свечу не для того, 
чтобы ты валялся’ — отрицание пи 'не’ отраж ает лат. поп 
(и т ., франц. поп — произн. [по], — исп. по) с ослаблением 
неударного [о] в узкий гласный. Сочетание союзов са 
‘как’ и за ‘чтобы’ с глаголом в сослагательном наклонении 
имеет общий смысл ‘чтобы’. Глагол 1е 1аУа1е§И (конечное
I обозначает мягкость предшествующего согласного) —
2-е л. ед. ч. сослагательного накл. наст. вр. с суффи
ксом -езс-, сменяющимся на -ез1- перед гласным переднего 
ряда, от возвратного глагола а зе 1аУаП ‘валяться’. Гла
гол восходит к славянскому слову ‘вал’ (рум. уа1), отра
жающемуся в ряде румынских слов, напр. Уа1иезс ‘качу’, 
‘ворочаю’; начальное 1а в 1:аУа1езс (с тем же значением) 
стоит вместо 1га, существовавшего в латинском в каче
стве префикса (наряду с 1гапз) со значением русского префи
кса ‘пере’.

20. С1 са за 1е зсоП, за 1исге21, за сНе§И, за 1е рПшЫ 
‘но чтобы ты вставал, работал, читал, гулял’ — союз про
тивоположения С1 ‘но’, ‘а’ восходит к латинскому вопро
сительному местоимению среднего рода ^и^с^? ‘что?’, утра
тившему вопросительность и перешедшему в союз ‘а’, 
‘но’. В дальнейшем все три глагола продолжают ставить
ся в форме 2-го лица единственного числа настоящего вре
мени сослагательного наклонения; 1исгег ‘работаю’, 1и-
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сга1 (перф.), 1исга1 (прич.), а 1исга (неопр. форма) — л ати н 
ского происхождения, сИезс ‘читаю’ — славянского про
исхождения, рПтЪ ‘хож у’, ‘гуляю ’. Последний глагол 
восходит к латинскому ашЬи1аге ‘гулять’, давшему в 
румынском а ишЫа или а 1тЫ а и с префиксом рег (лат. 
регатЬи1аге) — рум. а ргеи тЫ а и л и  а р г а т Ы а  откуда а 
рНшЬа ‘в о д и т ь  на прогулку’, а зе рП тЬ а ‘гулять’ (в за 
падных романских язы ках первичное латинское значение 
приблизительно с IX  века утратилось, уступив место зн а
чению ‘бежать иноходью’ (о лошади) — франц. ашЫег, ит. 
ашЫаге, исп. агпЫаг).



Г лава шестая

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК ФОНЕТИКИ 
РОМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Грамматику обычно принято делить на ф о н е т и к у  
или учение о звуковых единицах в словах, м о р ф о л о 
г и ю  —■ учение о знаменательном составе слов и с и н 
т а к с и с  или учение о предложении1. Все эти части 
грамматики тесно связаны между собою, так  как  слова, 
из которых состоит наша речь, представляют собою одно
временно явления и фонетические, и морфологические, и 
синтаксические; однако для научного анализа удобнее изу
чать эти явления отдельно, восходя при этом от более 
простого (фонетики) к более сложному (синтаксису). Поэ
тому мы начнем с фонетики, опирающейся на физиологию 
звуков, которая показывает, что наиболее крупным под
разделением звуков является деление на г л а с н ы е ,  или 
рто-раскрыватели, и с о г л а с н ы е ,  или рто-смыкатели. 
Отсюда фонетика распадается на учение о гласных звуках, 
или в о к а л и з м ,  и учение о согласных звуках , или к о н 
с о н а н т и з м .

Чтобы вполне понять фонетику (вокализм и консонан
тизм) и вообще грамматику романских язы ков, необходи
мо исходить из латинского язы ка, так  как  романские язы 
ки (французский, итальянский, испанский, румынский и 
др.) произошли из н а р о д н о г о  л а т и н с к о г о  я з ы 
к а ,  который заносили при завоеваниях легионеры в Г ал
лию, Испанию, Дакию . Народный латинский язы к видо
изменялся под влиянием язы ка коренных обитателей этих

1 В школьной грамматике вместо терминов «фонетика» и «морфо
логия» иногда встречается общий термин «этимология», но в науке 
под этимологией понимается учение о происхождении слов.
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областей, и только в Италии современный итальянский 
язы к является как  бы прямым продолжателем латинского 
языка не только народного, но и литературного.

Вокализм

Проследим сперва, как  развивались гласные в самом 
л а т и н с к о м  язы ке и сначала остановимся на у д а р 
н ы х  гласных. Простые ударные гласные в латинском 
языке обычно сохранились в своем виде, напр., а§о, ‘го
ню’, Тёго ‘несу’ [*ё], йошиз ‘дом’ [*б], пШ ег ‘мать’ [*а], 
зётеп  ‘семя’ [*ё], д о п и т  ‘дар’ [*б]. Первоначальные 
дифтонги в латинском язы ке в ходе времени изменились 
в простые долгие гласные, причем этот процесс совер
ш ался не одновременно в разны х дифтонгах, но в за 
висимости от однородности или же разнородности их ком
понентов, в первом случае — быстрее, а во втором — 
медленнее. К  к л а с с и ч е с к о м у  п е р и о д у  (к  I в. 
до н. эры) все древние дифтонги последовательно превра
тились в латинском языке в долгие гласные, совпавшие с 
соответствующими простыми (конвергенция); таким образом 
в эту эпоху лат. [I] отраж ает не только [*1], но и [*е1]; 
[й] —  не только [*й], но такж е [ей], [ои] и [01]; [ё] про
исходит из [*ё] и [*а1], гласный [б] из [*б] и [*аи]г.

В последующие века латинский вокализм продолжал 
изменяться далее; он уж е не имел древних дифтонгов, а 
только одни простые краткие и долгие, изменение которых 
состояло в том, что различие в них долготы и краткости 
постепенно стирается, причем долгие средние гласные ([ё],
[б]) становились более узкими или закрытыми, а соответ
ствующие узкие краткие ([!], [й]) более широкими или 
открытыми, а это повело к  совпадению (конвергенции) тех 
и других, именно: старое [I], преобразовавшись в [е] за 
крытое ([е]), смешалось с рефлексом старого [ё], а старое 
[й], видоизменившись в [о] закрытое ([о]), совпало с ре
флексом старого [б]. Вне изменения остались прочие глас

1 Подробнее см. в моем сочинении «Сравнительная грамматика 
арио-европейских языков», вып. I (1914), 131— 134, где на стр. 133 
Дана синхронно-диахроническая таблица хода изменения дифтонгов 
в монофтонги в латинском языке.
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ные, т. е. старые [ |] ,  [I], [й] и не узкие [ё] и [о]. Эти глас
ные лишь утратили различие по длительности и крат
кости, но сохранились в своем качестве. Таково состояние 
латинского ударного вокализма к концу империи, как 
исходное для последующего развития романских языков. 
К ак  характерное в нем явление, нужно отметить образова
ние двояких [е] и [о], именно (закрытое) [е] (из др.-лат. 
[ё] и [!]) || [§] (открытое) (из др.-лат. [ё]), а такж е (закрытое)
[о] (из др.-лат. [б] и [й]) || [о] (открытое) (из др.-лат. [б]).

В следующем — в т о р о м  — периоде, когда уж е уте
рялось в ударных гласных различие самостоятельной дол
готы и краткости, начинает влиять на ставшие однородны
ми по длительности гласные о т к р ы т о с т ь  и з а к р ы 
т о с т ь  с л о г о в ,  в которых они находились, причем от
крытость слога, которой не препятствовали стоявшие за 
гласным группы [рг], [1г], [йг] и пр., располагала к удли
нению гласного, а закрытость — к его краткости. Этим 
путем теперь снова развивается уж е н о в а я  р о м а н 
с к а я  д о л г о т а  и к р а т к о с т ь  г л а с н ы х ,  не имею
щая отношения к древне-латинской долготе и краткости, 
которая не была связана с характером слога1. Между тем 
в романских язы ках мы видим развивш ую ся «вторичную» 
долготу и краткость, причем каждый из приведенных се
ми однородных по длительности, но различных по каче
ству гласных ([в], [о], [а], [1], [и], [§], [?]) разветвился 
на краткую  и долгую разновидность в связи с типом слога 
и окружающими согласными, с некоторыми особенностя
ми на территориях отдельных романских языков, причем 
на почве средних гласных [е] и [о] удлинение соедини
лось в дальнейшем с дифтонгизацией особенно широкой 
разновидности. Таким образом, в латинском языке мы на
блюдаем переход первоначальных дифтонгов в монофтонги, 
а в романских язы ках возникает новый слой дифтонгов.

Теперь представим иллюстрирующие примеры для исто
рии р о м а н с к о г о  у д а р н о г о  вокализма, причем 
будем брать примеры из классического латинского языка 
и соответствующие из современных романских языков.

1 Ср. [ё] в 1ё§ет ‘закон’ (вин. пад. ед. ч.) в открытом слоге || 1ёх 
(им. пад. ед. ч. от того же слова) в закрытом слоге, или [о] в убх  
‘голос’ (им. пад. ед. ч.) || у б сет  (вин. пад. ед. ч.)
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за1, родит. заПз ср. р. ‘соль’ ф  ит. за!е м. р., исп. за!
ж. р., рум. заге ж . р., франц. зе1 м. р. (во франц. языке [а] 
находим сохранившимся в предударном слоге, напр., за1ег 
«солить’).

саггйз м. р. и саггиш ср. р. ‘телега’ ф  ит. сагго м. р., 
исп. сагго м. р., рум. саг ср. р., франц. сНагм. р. (во франц. 
языке [а] в закрытом ударном слоге).

рёз, вин. пад. р ёй ет  м. р. ‘нога’ Ф  ит. р1е<1е м. р., 
исп. р 1е м. р., франц. р1е<3 м. р. (дифтонгизация открытого 
[е] в открытом слоге); романские существительные отра
жаю т латинский вин. падеж.

Тёггйт ср. р. ‘железо’ Ф  ит. Тегго м. р., исп. Ыегго м. р., 
франц. Тег м. р., рум. Т1ёг ср. р. (в закрытом слоге лат. .[ё] 
осталось без дифтонгизации, кроме испанского и румын
ского).

уё1йт ср. р. ‘парус’, 'покрывало’ (с долгим [ё]) ф  ит. 
уе1о м. р. ‘покрывало’, уе1а ж . р. ‘парус’, исп. уе1о м. р. 
‘покрывало’, уе1а ж . р. ‘парус’, франц. уоПе м. р. ‘покры
вало’, ж . р. ‘парус’, рум. уа1 м. р. ‘покрывало’, уё1а ж . р. 
‘парус’. В латинском языке значение ‘парус’ обычно мно
жественного числа; напр. уе1а <3аге ‘плыть под парусом’. 
Отсюда раздвоение в романских язы ках: латинская форма 
множественного числа среднего рода на -а перешла в 
категорию женского рода со значением ‘парус’, а форма 
единственного числа стала означать только ‘покрывало’, 
‘вуаль’.

С1ГСйз, -йш ( в и н .  пад.) м. р. ‘круг’ ф  ит. сегсЫо м. р., 
исп. сегсо м. р., франц. сегс1е м. р. (от лат. уменьшительного 
с!гсй1йз, -йш), рум. сегс м. р. (расширение латинского 
[I] в закрытом слоге).

Ш ёз, - е т  ж . р. ‘вера’, ‘доверие’, ‘верность’ ф  ит. Те
де ж . р. (Те), исп. Те ж . р., франц. Т01 ж . р. (лат. краткое 
[I] в открытом слоге).

зспЬёге ‘писать’ Ф  ит. зспуеге, исп. езспЫг, франц. 
ёспге (старофранц. езспуге), рум. а зспе; долгое [I] л а 
тинское в романских язы ках сохранило свое качество.

пбуиз ( в и н . пад. п б у и т) -ф и т . пиоуо, исп. пиеуо, франц. 
пеиТ ( и з  старофранц. пиеТ с дифтонгом). Видим в романских 
язы ках дифтонгизацию латинского [б] в открытом слоге.
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ЙгИз м. р. (Тог1е ср. р.) ^  ит. Тог1е, исп. 1иег1е, франц. 
й>г{, рум. {оаг*е (оа произносится как  [тоа]). В закрытом 
слоге лат. [б] осталось без дифтонгизации, кроме испанско
го и румынского (ср. выше ^еггиш).

Ш з, Нбгеш ( в и н . пад.) м. р. ф  ит. Ноге м. р. ([И] из
[Н] перед гласными), исп. Лог ж . р., франц. Неиг ж . р.

Ъйсса ‘щека’, ‘рот’ ф  ит. Ьосса, исп. Ьоса, франц. Ьои- 
сЬе (старофранц. ЬосЬе), рум. Ьиса ‘щека’.

шйгиз, -иш (вин. пад.) м. р. ит. гпиго, исп. шиго, 
франц. гпиг.

Все вышесказанное о развитии романского ударного во
кализма на исходной базе латинского можем резюмировать 
следующим образом. В латинских ударных гласных раз
личались краткие с более широким произношением и со
ответствующие долгие — с более узким; в дальнейшем те
ряется различие по долготе и краткости, но сохраняется 
различие более широкой и более узкой разновидностей, 
т. е. различие по открытости и закрытости звука; из них 
та и другая разветвляю тся на более долгую и более крат
кую в зависимости от открытости и закрытости слога. Р а з 
витие романских гласных под ударением, остававшимся на 
том же месте в словах, где оно приходилось в латинском, 
зависит от этих последних качеств, т. е. от более расширен
ного или же более суженного произношения гласных, иду
щего от древнего латинского, и от долготы и краткости 
нового, или романского, происхождения. В дальнейшем в 
романских язы ках происходит дифтонгизация широких или 
открытых средних гласных в открытых слогах; всего по
следовательнее это происходит в итальянском, в испанском 
же тенденция к дифтонгизации проявляется шире, явл я
ясь и в закрытых слогах; румынский видоизменялся не
сколько иначе; самый же процесс состоял в образовании 
р а с ш и р я ю щ и х с я  дифтонгов, с усилением или 
напором на втором компоненте, отвечающем моменту 
удлинения: ит. [1е], [ио], исп. [1е], [ие], рум. [1е], [\уа] 
(орф. оа); французский язы к отличается тем, что дифтон- 
гизовал долгие средние гласные еще и в узкой (или за 
крытой) разновидности и притом другим способом, пре
вращ ая их в суживающ иеся дифтонги — [е1] и [ои], из ко
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торых первый дал в конце процесса дифтонг [^ а ]1, напр., 
лат. 1ё^ет =  франц. 1о! ‘закон’, — а второй, через моно
фтонгизацию, гласный [б] ([б] >  (ои) >  [о]), напр. лат. 
йо1огеш =  франц. йои1еиг ‘печаль’1.

Переходя к  безударному вокализму романских язы 
ков, мы и здесь предварительно коснемся этого вопроса 
в латинском языке.

В латинском языке в классическую эпоху ударение уж е 
не было свободным: в неодносложных словах оно стоит толь
ко на втором или на третьем слоге от конца, но не дальше 
(так наз. закон трех слогов); оно стоит на третьем слоге, 
когда второй слог от конца краток, напр. 1ё§ёге ‘читать’, 
если же предпоследний слог долог, то ударение приходит
ся на нем, напр.: 1аийаге ‘хвалить’2; конечный же слог, будет 
ли он долог или краток, остается безударным3, как  это имеет 
место в некоторых славянских язы ках (сербском, чешском 
и польском) и других — индустанском, новоперсидском и 
пр. (вопрос требует сравнительного изучения). В таком виде 
выработался в латинском язы ке новый тип ударения и 
новое антропофоническое строение слов, и в соответствии 
с этими новыми условиями происходит новое, уже латин
ское, изменение неударных гласных4.

1 В дифтонге [ей], получившемся во французском языке из [§] 
(1ёх из 1ё§еш), его закрытое [е] переходит сначала в широкое (X I в.), 
а затем [ех] с широким [е] изменяется в [ох] ( XI I  в.) и далее в [о§] 
с широким конечным [е] и последующей перетяжкой ударения на вто
рой компонент (1оё — XI I I  в.), а далее происходит сужение став
шего безударным компонента [о] и дальнейшее расширение конеч
ного [е] в [а], так что в конечном результате из 1оё получается совре
менное французское произношение [№а], орфография которого 101 
сохранилась старая ( XI I  в .) ,— рельефный пример силы традиции 
в орфографии. Ср. К б г 1 \ п §, НапйЬисИ, стр. 378 (для ё) и 379 
(для о), а также Ф. д е  С о с с ю р ,  «Курс общей лингвистики», 
1933, стр. 48.

2 Слог становится долгим и при кратком гласном, если за этим 
гласным следует группа смычных согласных, напр., (ас^иб ‘сделан
ный’ (так наз. долгота по положению).

3 В тех случаях, когда древнее ударение приходилось на конеч
ный слог, оно передвинулось в латинском на предшествующий слог, 
напр., в слове *ра*ёг >  рй!ег ‘отец’.

4 Вопрос о неударном латинском вокализме с некоторыми сопо
ставлениями с ослаблениями русского неударного вокализма я рас
сматриваю в своем сочинении «Введение в изучение русского вока
лизма», вып. 2-й. Варшава, 1882, стр. 103— 116 («Русский филоло-
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Наиболее типичные случаи ослабления кратких неу
дарных гласных имеем во втором открытом слоге от конца 
при ударении на третьем от конца слоге1, как  это встреча
ется при сложении простых глаголов с префиксом, прини
мающим на себя ударение, причем продуктом ослабления 
кратких средне-широких гласных являю тся узкие гласные 
[1] и [и], напр.:

1ё§о ‘собираю’, ‘читаю’и.с6Ш§о ‘собираю’ (префикс 
со1- вместо соп- вследствие ассимиляции);

с&йо ‘падаю’и.ассМ о ‘припадаю’ (префикс ас- вместо ай- 
по ассимиляции);

сарш ‘беру’и.оссйро ‘овладеваю’ (ос- вместо оЬ-).
Такие случаи, как

!асю ‘делаю’ || регЛс1о ‘совершаю’
с&рю ‘беру’ || асс1р1о ‘получаю’,

где на первый взгляд  изменение [а]>[1] произошло как 
будто под ударением, объясняю тся тем, что в докласси- 
ческое, более древнее время ударение в латинском языке 
падало на префикс и тогда, когда он занимал и более уда
ленное положение от конца слова, как  в приведенных при
мерах (*рёгйсю, а т р ш ) ;  именно к  этой ранней эпохе на
до относить и начало процесса ослабления неударных глас
ных2. В то время и долгота предпоследнего слога не ока
зывала влияния на начально-префиксовое ударение. К  этой 
эпохе относятся такж е каж ущ иеся случаи ослабления 
ударных гласных в классической латыни, как:
1ес±из ‘собранный’ || со11ёс1:и5 (из *с6п1ёс1;оз)
Тас1:из ‘сделанный’ || регТёс1:и5 (из *рёг^ас1:оз)3
саейо ‘убиваю’ || осс1с!о (из *6ссаес1о) ‘убиваю’.

гический вестник» 1882, № 4, т. VIII ,  стр. 70—83), и эти страницы 
перешли в последующий труд «Гласные без ударения в общерусском 
языке», Казань, 1884, гл. IV («Некоторые сопоставления явлений 
вокализма русского и др. языков»), стр. 133— 144.

1 Долгий гласный во втором слоге необходимо был бы ударным.
2 Ср. также Ф. д е С о с с ю р  «Курс общей лингвистики», 

1933, стр. 101.
3 Изменение безударных кратких [ё] и [&] сходно, причем в за 

крытом внутреннем слоге рефлексом является [ё], а не [I], какой име
ется в открытом внутреннем слоге. Впрочем и в последнем положении 
встречается [6] под влиянием соседних согласных, напр, перед [г] и [Ь]:
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Итак, установлению «ударения трех слогов» в л а
тинском язы ке предшествовало широкое применение на- 
чально-префиксового ударения, каковое столь рельефно 
выступает в германских язы ках. С переходом в многослож
ных словах ударения с начально-префиксальной части слов 
на второй или третий слог от конца, в латинском получа
ется в словах предударная часть, не подвергаю щ аяся из
менению в своем вокализме, как  оставш аяся довольно силь
ною. Такие ослабления в предударной части, как  тГгтсив 
‘недруг’ || агтсив ‘друг’, объясняю тся тем, что и здесь уда
рение приходилось на начальный слог (отрицание префик
сального типа; ср. в русском такие нередкие случаи уда
рения, как  «нёвесел» и т. п.) и, следовательно, изменение 
гласного [а]^>[1] произошло в послеударной части слова 
(*{пат1со5>*1п1т1со5>1п1т!си5) ранее установления «уда
рения трех слогов».

Что касается изменения гласных в к о н е ч н о м  неу
дарном слоге, составляющем формальный элемент слова, 
то здесь гласный мог быть долгим и кратким, а слог от
крытым и закрытым: д о л г и е  гласные не испытывали 
качественных изменений, лиш ь сокращ аясь при подхо
дящих условиях, напр., 1аи<Ш ‘хвалит’ >  1аис1а{ (но перед 
фрикативным [в] сохранялась и долгота — 1аис1а5 ‘хвалиш ь’); 
среди гласных к р а т к и х  гласный [ё], являю щ ийся 
обычным формальным элементом в латинском языке, 
тоже сохраняет свое качество в конечном о т к р ы т о м  
с л о г е ,  напр., 1е§ё ‘читай’, хотя и в ослабленном произ
ношении, о чем заключаем по явлениям его утраты в не
которых случаях1, но в закрытом слоге изменился в со
ответствующий узкий гласный [I], напр., 1е§11 ‘читает’, 
так  же как  [б] изменился в том же положении в [й], напр, 
йошйз ‘дом’ (из (Зотбз), 1е§йп1 ‘читают’ (из 1е§бп1:).

УёЬо ‘везу’ 1 .,. рёпгёЬо (а не *рёгу№о) ‘провожу’, {ёго ‘несу’ регГёго 
‘переношу’, рйпо ‘рождаю’, ‘выдумываю’ ^  герёпо ‘выдумываю’.

1 Ср. Ьапс ‘эту’ из Ьапсе (где -се подобно русскому -сь, напр, 
в слове ‘здесь’), причем конечное -се теряло [е] перед начальным 
гласным следующего слова, сохраняясь перед согласным (напр., 
в надписях Ьапсе к ^ е т  ‘этот закон’, вин. пад.), а затем форма Ьапс 
стала применяться во всех случаях. Подобная утрата конечного 
[ё] имеется во 2 -м лице ед. ч. повел, наклонения в глаголах: сНс 
‘скажи’, йие ‘веди’, {ас ‘сделай’ и еще 1ег ‘неси’.
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Итак, латинский неударный вокализм, переходя в ро
манские языки, руководствовался по отношению к месту 
ударения в словах «законом трех слогов», с разницею при 
этом в устойчивости неударного вокализма в предудар
ной и послеударной части слова: большая устойчивость 
предударной части, особенно начального слога, и ослаб
ленное произношение послеударной части, приводившее к 
частной утрате конечного краткого гласного [ё], равно как  
того же гласного и во внутреннем открытом слоге между 
смычным согласным и плавным в словах изолированных 
(частицах), напр, зирёгиз ‘верхний’ || зирга (из зирега) 
‘вверху’ и др. (в прилагательном зирёгиз гласный [ё] на
ходил поддержку в форме сравнительной степени, где он 
являлся под ударением); ср. такж е относительно [I]: уа11- 
диз ‘сильный’ || нар. уаЫе (из уа1'с!е) ‘сильно’1.

Т ак  как  корневые гласные звуки в латинском языке 
при словообразовании и словоизменении переходили с ви
доизменениями из одного полож ения в другое — из сло
га открытого в слог закрытый, из полож ения под ударени
ем в положение послеударное или предударное, то в связи 
с этим получились соответствующие «чередования» глас
ных, напр.,

Описанное состояние латинского безударного вока
лизма классической эпохи перешло и в р о м а н с к и е  
языки, удержавш ие неизменным место латинского ударе
ния в словах. Процесс дальнейшего ослабления безудар
ного вокализма соверш ался в романских язы ках с нео
динаковою скоростью, причем французский язы к провел 
это ослабление в наибольшей степени. Быть может, здесь 
следует видеть влияние кельтской языковой подпочвы: 
французский язы к создался путем распространения на
родного латинского язы ка в Галлии, населенной кельта
ми, которые, ассимилируясь по язы ку с римлянами, привно

1 В народном латинском и прилагательное уаМив >- уаШив.

1е§о || соШ§о || со11ёс1:из
|| регЙсю || регТёс1из 
|| бссйро
|| аш ат и з  и т. п.

Мею
сарю
а т о
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сили в усваиваемый язы к черты своего родного язы ка, в 
котором была сильна тенденция к ослаблению неударных 
гласных, напр., латинскому сеп1иш ‘сто’ в кельтском 
соответствует сё! и т. п .1 Т ак как  ударные и неударные 
гласные имели в романском языковом мире неодинаковый 
путь развития (неударные гласные не имели того удли
нения, которое испытали ударные гласные в открытых 
слогах), то в романских язы ках развились ч е р е д о в а 
н и я  корневых ударных гласных с неударными, благодаря 
перемещениям ударения, преимущественно в глаголе при 
словоизменении и словообразовании; так, во француз
ском на базе латинских гласных [а], [ё], [о] имеем:

1) [а]: лат. а т о  ‘люблю’ || а т а т и з  ‘любим’; франц. 
а ш е  11 а т о п з  вместо старофранц. а т о п з  по аналогии к ед. ч. 
(унифицирующее влияние фактора аналогии);

2) [ё]: лат. 1ёпе1 ‘держ ит’ || 1ёпёге держать; франц. иеп! || 
1еп1г ([1]'ё] || [<:(э)ш:г]); ср. ит. 1лепе || 1епеге, исп. 1хепе 
|| 1:епег, рум. $ т е  || |ш ё.

3) [б]: лат. шбпог ‘умираю’ || т б п  вместо ш оп п ; 
франц. ]е шеигз || т о и п г  ([тое:г] || [ти п :г ]); ср. и т . 
шиого || шопге, исп. шиего || гпопг, рум. т о г  || т и п 2.

Что касается ослабления неударных гласных до ну
ля, которое наблюдается главным образом в послеудар
ной части слова, и прежде всего во внутреннем слоге, а 
такж е в предударной части, содержащей два слога, — в 
слоге, непосредственно предшествующем ударному, — то во 
французском языке этот процесс проходил более интен
сивно, чем в других язы ках, причем вся послеударная 
часть во французском языке редуцировалась, вследствие 
чего в нем получился, в отличие от других романских язы 
ков, новый вторичный тип антропофонического строения 
слов с ударением на конечном слоге. Примеры:

1 Ср. отражение латинского слова сеп^ит в западных романских 
языках: франц. сел* (произн. [85]), ит. сеп1:о, исп. аеп1:о.

2 Для деталей см. в первом отделе характеристику звуковых 
систем соответствующих языков. В приведенных примерах латин
ский литературный язык представляет одинаковое обозначение одно
родных по качеству гласных в разных положениях — ударном и 
безударном (предударном), но в романских языках наблюдаем раз
личие — дивергенцию.
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1) 'СУСУ (ударение на первом слоге):
Л ат. сйШ из ‘локоть’: франц. соис!е, ит. §опп1о (стар. 

§отЫ 1о), исп. сойо (стар. соМ о), рум со!.
Л ат. пйтёгиз ‘число’ : франц. пошЬге ([ё] во внутрен

нем послеударном открытом слоге исчезло с последующим 
развитием [Ь] между [ш] и [г]), ит., исп. п йтего , рум. 
п и таг .

2) СУСУ' (ударение на последнем слоге):
Лат. зёрагаге ‘отделять’: франц. зеугег ‘отнимать от 

груди’, ит. зсеу(е)гаге (рядом имеются слова поздней
шего ученого образования по латинскому образцу со зн а
чением ‘отделять’ —  франц. зёрагег, ит. зерагаге, исп. 
зерагаг, рум. зерага).

Консонантизм

При рассмотрении консонантизма романских языков, 
подобно вокализму, мы отправляемся от их исходной ба
зы — от л а т и н с к о г о  консонантизма, в соотношении 
с индоевропейским.

В индоевропейском праязы ке кроме таких обычных 
согласных, как  [р], [1], [Ь], [<3], [ т ] ,  [п], [г], [1], были 
еще некоторые своеобразные категории, как:

1 ) д в а  р я д а  з а д н е я з ы ч н ы х  с о г л а с н ы х  — 
с менее глубокой и более глубокой артикуляцией, услов
но обозначаемых через к1 и к2 (или *к и *<?), причем 
более глубокое действие язы ка в латинском соединяется 
с лабиализацией, на подобие того, как  это наблюдается 
при гласном [и], тоже образуемом глубоким укладом язы ка 
и лабиализацией (участием губ). Примеры для латинского1:

[*к1] >  лат. с : сеп1шп2 ‘сто’
[*к2] >  лат. <?и : зеяиог3 ‘следую’
[*§1] >  лат- ё '■ аё° ‘веду’
[*ё2] >  лат- у : Уешо ‘прихож у’ (вм. §иешо)

1 Соответствующие примеры из других индоевропейских языков, 
оправдывающие данные первичные индоевропейские фонемы, см. 
в моем сочинении «Краткий очерк сравнительной грамматики арио- 
европейских языков», изд. 2-е, Казань, 1917, стр. 31— 36. '

2 В древнелат. с произносилось как [к) и перед гласными перед
него ряда.

3 ци обозначает [к] с губным сопровождением.
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Из примеров видим, что латинские рефлексы перво
начальных индоевропейских звонких [*§*] и [*§2] вполне 
согласуются с рефлексами глухих [*кх] и [*к2], причем 
элемент [§] в рефлексе [§и], будучи звонким и имея 
более ослабленную заднеязычную артикуляцию  сравни
тельно с [к] в [ки] (</ в ди), исчез, так  что остался только 
губной элемент.

2. З в о н к и е  п р и д ы х а т е л ь н ы е ,  состоявшие 
из звонкого взрывного с сопровождающим придыханием: 
[*ЪЪ], [*(Ш], [*§1Н] и[*§2Н], давшие в латинском по два 
главных рефлекса: один рефлекс с приглушением (для на
чала слова) и другой без приглуш ения (для положения 
внутри слова при звонком соседстве). Примеры:

[*ЪЬ] л ат. № ?его ‘н е с у ’
[-Ь -]:2 зсп Ь о ‘п и ш у ’

[*(Ш] л ат . № ^иш из ‘ды м’

И -]:4 аейев ‘х р а м ’
л ат . [Ь-]: Ь ош о ‘ч ел о в ек ’

[-Ь-]:« уеН о ‘в е з у ’

[*§2Ь] л ат. [Н ^огш из ‘го р я ч и й ’
И - ] : 6 Ш У ет  вин. п. ед. ч. ‘сн ег ’

1 Черточка после буквы обозначает положение в начале слова, 
а по обеим сторонам буквы — положение внутри слова.

2 Рефлекс [ -Ъ-] в положении перед глухим согласным сменяется 
на соответствующий глухой, напр, в причастии прош. страд. $сНр- 
1ив ‘написанный’.

3 Рефлекс в виде глухого губно-зубного фрикативного [1-], 
являющийся некоторой неожиданностью, объясняется так: [*сШ], 
приглушаясь, перешло в глухую аспирату [Щ , и затем в глухой 
фрикативный [9], подобный англ. [в] (орф. Щ , сменившись далее 
на губно-зубной фрикативный [I], как это наблюдается в отдельных 
диалектах английского языка.

4 Отражение в виде [-й-] гармонирует с отражением [*ЬЬ] в виде
[Ь]; в соседстве с согласным [г] первоначальное [*с!й] отражается 
в виде губного, напр., гиЬго ‘красному’, уегЬит ‘слово’.

6 Для положения внутри слова между гласными сказывается 
тот же рефлекс, как и для начала слова, т. е. в виде спиранта [-К-], 
однако'сменяющийся перед'смычным на"глухой взрывной с ( =  [к]), 
напр. уес1ив ‘привезенный’.

к" [V] получилось здесь из [-§и-] ([*§2й]), так же как в уешо 
(из [*§2]); перед глухим^согласным будет с [к], напр., в им. пад. 
ед. ч. шх, где х =  с$ [ке].
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Приведенные примеры позволяют наблюдать процесс, 
весьма обычный в языковой эволюции: один и тот же пер
воначальный звук может разветвляться на два и более 
(дивергенция), и в то же время первоначально разные 
звуки могут прийти в совпадение в одном звуке (конвер
генция), например:

Рассмотрим отражение отдельных категорий и сочета
ний согласных звуков латинского язы ка на почве р о м а н 
с к и х  языков, отмечая наиболее крупные явления.

1. Отражение глухих и звонких в з р ы в н ы х  со
гласных латинского язы ка ([р], [1], [к], [кж], [Ь], [й], 
[§]) в романских язы ках. К ак  глухие, так  и звонкие взрыв
ные в начале слова в общем не изменились, но внутри 
слова при звонком соседстве глухие взрывные отчасти 
озвончились, т. е. перешли в категорию звонких взрывных, 
а эти последние в отдельных диалектах изменились 
в придувные, которые при некоторых условиях подверг
лись исчезновению. Примеры:

лат. ра^геш ‘отца’ (вин. пад. ед. ч .)> и т ., исп. райге, 
франц. рёге1;

лат. геарёге ‘получать’ >  ит. псеуеге, исп. геаЫ г (с 
перед гласными переднего ряда произносится в испанском 
как  [0], а Ь как  [у]), франц. гесеуо^г2;

1 Начальное лат. [р] всюду сохранилось, а внутреннее [<;] при 
звонком соседстве озвончилось в [<1] в итальянском и испанском, 
а во французском это [<1] уж е исчезло.

2 Внутреннее лат. [р] озвончилось в положении между гласными 
и перешло далее в фрикативный во всех трех западно-романских 
языках; могло при этом иметь влияние и место звука по отношению 
к ударению.
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лат. деЬеге ‘долженствовать’ >  ит. йоуеге, исп. с!еЪег, 
франц. йеуо1г;

лат. сарга ‘коза’ >  ит. сарга, исп. саЬга, франц. сНёуге, 
рум. сарга1.

2. С м я г ч е н и е  с о г л а с н ы х .  Здесь необходи
мо отметить неодинаковую с.чягчаемость разных категорий 
согласных, причем наибольш ая и наиболее легкая смягчае- 
мость принадлежит категории з а д н е я з ы ч н ы х  со
гласных, которые способны смягчаться не только под влия
нием наиболее сильного смягчителя Щ, но и под влия
нием гласных переднего ряда [е] и [*]; далее следуют 
п е р е д н е я з ы ч н ы е  согласные, смягчающиеся только 
под влиянием смягчителя [)]2, и наименьшая смягчаемость 
принадлежит г у б н ы м  согласным, артикуляция кото
рых разъединена с артикуляцией смягчителей. Переходя 
к частностям, отметим:

а) По отношению к смягчению исходного заднеязыч
ного [*к] романские языки распадаются на группу с ре
флексом в виде шипящей аффрикаты (итальянский, румын
ский) и свистящего переднеязычного фрикативного (фран
цузский, испанский), причем последний непосредственно 
получился из свистящей аффрикаты, как  диалектной ва
риации, свидетельствуя вместе с тем о более быстром зву
ковом изменении в данной языковой группе, ср.:

лат. сега ‘воск’ >  ит. сега, рум. сеага, франц. аге , 
исп. сега (с перед [е], [1] произносится как  русск. [ч] в 
итальянском и румынском, как  русск. [с] во французском 
и как  [0] в испанском; но во французском имеется еще
[5] из [*к] при следующем [а], ср. выше сЬёУге или такж е 
лат. сашриз 'поле’ (| франц. сН атр || ит., исп. с а т р о , рум. 
с а т р ) .

1 Начальное лат. с ( =  [к]) в положении перед [й] сохранилось 
во всех романских языках кроме французского, где в этом положе
нии, т. е. перед [й], отражается в виде [/] (орф. сЛ); относительно 
рефлекса внутреннего [р] видим диалектальные различия, особенно 
между западно-романскими и румынским.

2 Эта разница между задне- и переднеязычными согласными 
объясняется меньшею устойчивостью заднеязычной смычки, требую
щей большего мышечного усилия и потому легче перемещающейся 
при смягчении в среднеязычную артикуляционную область. Задатки 
романского смягчения имелись уж е в латинском.
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Что касается смягчения соответствующего звонкого 
взрывного [*§], то его рефлексы в романских язы ках пред
ставляю тся в следующем виде:

лат. §епег 'зя ть  >  ит. ^епеге =  [<1з]), франц. §епйге 
(г =  [3]), исп. уегпо (у =  русск. [й]), рум. §шеге (г =  [йз]).

б) Смягчение п е р е д н е я з ы ч н ы х  [1] и [й] по
средством []] представляет ту особенность по сравнению 
со смягчением заднеязычных [к] и [§], что все романские 
языки в результате смягчения дали не шипящие, а свистя
щие:

лат. рй1еиз ‘колодец’ ([1ё] перед гласным изменилось 
в дальнейшем в [1]]) >  ит. рогго (гг =  русск. [тц]), франц. 
рикз (стар, ршз, ( внесено в орфографию в XVI в. для 
сходства с латинским), исп. рого (2 — [9]), рум. ри$ ({ =  [ц]).

лат. тёсПиз ‘средний’ > и т .  шегго (гг — [йг]), исп. ше- 
Шо (й произносится фрикативно), франц. т г , напр, в т т ш !  
‘полночь’ (с исчезновением междугласного [с!]), рум. гтег 
(г — русск. [з]).

В положении перед гласными переднего ряда передне
язычные [1] и [й], в отличие от заднеязычных смычных, 
не смягчаются, за исключением румынского, ср.:

лат. Тегга ‘земля’ >  ит. Тегга, франц. 1егге, исп. йегга, 
рум. $ага;

лат. й есе т  ‘десять’ >  ит. сПеа, исп. сНег, франц. сНх 
(х =  русск. [с]), рум. гесе ([г] из [йг]).

Особенность румынского язы ка, в котором [1] и [<1] 
оказываю тся смягченными перед гласным [е], объясняется 
тем, что в румынском языке гласный [е] дифтонгизовался 
в [1е], откуда []е], где действовал как  первичный [,]].

Что касается смягчителя [*]], то он, как  самостоятель
ный согласный, тоже преобразовался в романских язы
ках, например:

лат. ]бсиз ‘игра’ > и т . §шосо (%1 =  [<3з])> Франц. ]ей (/ — 
=  [з]), исп. }ие§о (/ =  [х]), рум. }ОС (/ =  русск. [ж]).

П р и м е ч а н и е .  Прибавлю, что типы смягчения в шипящие 
и свистящие известны и в ряде других языков, например, славян
ских, и притом также с диалектными различиями в этом отношении. 
Некоторые языковеды склонны видеть в диалектном чередовании
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шипящих и свистящих фонем что-то как бы изначальное и принци
пиальное, но только что приведенные примеры указывают на воз
можность позднейшего самостоятельного их возникновения и с неза
висимым частичным параллелизмом между разными языковыми 
ветвями.

3. Изменение латинских групп и з в з р ы в н ы х  с о 
г л а с н ы х  с п л а в н ы м  [1] ([р1], с/ [к1], [§1] и пр.). 
В этом случае, как  и в ряде других, встречаем на почве 
романских языков различия рефлексов в связи с тем, на
ходятся ли эти группы в начале слов, где они более устой
чивы, или же внутри— с большей изменяемостью. Примеры:

лат. с1аУ13 ‘ключ’> и т . сЫауе (сН =  [к]), франц. с1е1, 
исп, Науе (И — мягкому [/] =  [1']), рум. сНе1е (ск перед [е], [1] 
произносится как  [к]);

лат. осйШз1 ‘глаз’> и т . оссЫо, исп. о]о2, франц. оеП3, 
рум. осЫи;

лат. р1ёпиз ‘полный’ >  ит. р1епо, франц. р1ет, исп. 
Непо, рум. рНп.

При соприкосновении согласных внутри слов весьма 
часты явления а с с и м и л я ц и и ,  могущей по диалек
там быть или частичной, или же полной, например:

лат. ос!о ‘восемь’ ит. о й о 4, франц. НиИ, исп. осЬо, 
португ. оНо, рум. ор* (на романском юго-западе с1 [к*] 
изменилось в []1], откуда объясняю тся рефлексы во фран
цузском, испанском и португальском);

1 [й] в послеударном положении между с [к] и [1] потерялось, 
вследствие чего получилось сочетание с1 [к1]. Самое слово по проис
хождению является уменьшительным (ср. того же корня русск. 
‘око’).

2 В испанском с1 [к1] в начале слова дало мягкое [1] (вероятно 
через стадию []1]), обозначаемое в орфографии двойною буквою I, 
внутри же слова получилось в староиспанском [йг], изображав
шееся через /, которое затем перешло в звук [х], сохранивший, од
нако, в орфографии прежнее начертание /.

3 Группа с1 [к1] в начале слова во французском сохранилась, 
но внутри слова из с1 [к1] получились []1'], давшие затем простое []1.

4 Итальянский язык характеризуется «полной» ассимиляцией, 
продолжая тенденцию латинского языка, в котором она происходила 
при следующем с [к], напр., ассШо, оссиро (см. в отделе вокализма), 
а в итальянском — при следующем [4], [в], ср. лат. |рве ‘сам’ >  ит. 
еззо, А!ехапс1ег >  А1е88апс1го.
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лат. вернет ‘семь’> и т . зеМе, франц. зер! (р  не произ
носится), исп. 51е1е, рум. §ар!е;

лат. *а<1праге (от п ра  ‘берег’) ‘прибывать’ ;  ит. агп- 
уаге, франц. агпуег, исп. агпЬаг.

П р и м е ч а н и е .  В большом числе случаев отдельные соглас
ные романских языков произошли из нескольких латинских звуков- 
источников1, напр., испанский согласный [х], обозначаемый в орфо
графии через /, отчасти § перед гласными переднего ряда, может 
восходить к Ш. [Ш> с1 [к1] и др.:

[*]]: лат. ]бсиз ‘игра’ >  исп. ]ие80.
V [*1.|] V: сопзШ ит ‘совет’ >  сопзе,|о.
V *с1 [к1] V: ос(й)1и$ ‘глаз’ >  о р .
[*ё] V: бепз (род. ^епИз) ‘род’, ‘племя’ >  §еп*е

(здесь исп. [х], переданное в орфографии по историческому прин
ципу через §, получилось непосредственно из [Й3 ], в который смяг
чилось [§] перед гласными переднего ряда).

V [*зз] V: раззег ‘воробей’ >  р^'аго ‘птица’.

’ Именно в этом направлении, т. е. с указанием источников от
дельных согласных, представлен обзор консонантизма романских 
языков в труде Н. В. К р у ш е в с к о г о  «Важнейшие данные 
фонетики романских языков».



Г лава седьмая

ИЗ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА 
РОМАНСКИХ я з ы к о в

Наиболее существенные видоизменения в народном ла
тинском языке при преобразовании его в языки романские 
произошли в категориях имени существительного и глаго
ла, характеризуясь в области той и другой части речи пе
реходом от так  называемого синтетического типа к анали
тическому. Этот переход состоит в том, что концевая фле
ксия имени и глагола стирается, хотя не везде в одинаковой 
степени и одинаковым образом, уступая место в именах од
нообразному виду имени, с артиклем или без него, в соеди
нении с предшествующим предлогом (передняя или пред- 
логовая флексия), а в глаголах — соединению однообраз
ной формы основного или материального глагола с опреде
ленным спрягающимся так  называемым вспомогательным 
глаголом. Роль последнего аналогична роли предлогов 
в именах.

Имя существительное

Постоянная безударность окончаний в латинском языке 
пониж ала их выразительность и различимость, тем более 
что некоторые падежи совпадали по окончанию (например, 
в первом склонении родительный и дательный единствен
ного и именительный-множественного числа и во всех скло
нениях дательный и аблатив множественного числа); кроме 
того, падежные формы, имея собственное значение, всту
пали такж е в сочетания с разными предлогами соответствен
но согласованности смысла предлога и значения падежной 
формы. Таким образом, уж е в латинском флексия конце
вая сочеталась еще определенным образом с флексией пре
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позиционной для передачи устанавливаемых мыслью более 
точных соотношений предметов с действием и между самими 
предметами. Стирание концевой флексии увеличивало зна
чение предложной, и в конечном результате получилась 
полная потеря концевой флексии в пользу единой и, сле
довательно, более простой и более удобной (в особенности 
для двуязычия в покоренных областях) префиксальной, 
при однообразном виде имени. Некоторые предлоги при 
этом понизились в своей знаменательности, чтобы заменить 
случаи прежнего самостоятельного беспредложного упо
требления падежных форм, особенно для вы раж ения паде
жей косвенного дополнения — родительного и дательного 
(ср. во французском предложные частицы с1е и а). Таким 
образом, центр тяж ести мысли перенесся исключительно 
на предложные средства при неизменяемом виде имени. 
Развитие этого процесса наблюдается и в других язы ках 
и притом не только в индоевропейских. Начало перехода 
к предложной именной флексии намечалось уж е в народ
ном латинском языке. У ж е в народной латыни встречаем:

саЬаНив йе Ре1го ‘лошадь Петра’ (вместо ецииз
Ре1п)

йопо рапеш ас! Ре1гиш ‘даю хлеб Петру’ (вместо <1о
рапеш Ре1го).

В романских язы ках по этому типу и выработалось очень 
упрощенное склонение с различием вида существительного 
лишь для единственного и множественного числа при неиз
меняемости его по падежам, которые стали вы раж аться 
путем соответствующих препозиционных частиц.

Т ак как  романские языки развивались на почве разго
ворной латинской речи, обычно при двуязычии, то вполне 
естественным было появление при именах частиц указа
ния или о п р е д е л е н н о г о  а р т и к л я 1; ведь даже 
и в современной речи, при одноязычии, на любом языке 
нередко называние предмета сопровождается жестовым у ка
занием на предмет. В основу определенного артикля легло 
латинское указательное местоимение Ше ‘он’, ‘тот’, при

1 «Неопределенный» артикль получился через понижение значе
ния из числительного «один» (ср. франц. ип м. р., ипе ж. р.).
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чем в роли артикля оно являлось безударным в отличие 
от применения его в роли лично-указательного местоимения 
3-го лица; отсюда оно распалось на две формы — местоиме
ния и определенного артикля, ср. французское место
имение м. р. П ‘он’ при глаголе 3-го лица ед. ч., отраж аю 
щее начальный ударный слог латинского местоимения, 
и соответствующий определенный артикль при сущест
вительном м. р. 1е, отражающий конечный слог того же 
местоимения, как  непосредственно примыкавший к су
ществительному. У ж е в латинском языке указательное 
местоимение могло нисходить на степень артикля, ср. 
у Цицерона: аппиз Ше яио ‘(тот) год, в котором’, и такое 
употребление на почве романских языков становилось 
чаще и дало начало определенному артиклю.

Итак, если в латинском языке (как  и в русском) скло
нение существительных вы раж алось падежными оконча
ниями, бывшими не одинаковыми в единственном и множе
ственном числе, так  что окончания эти служ или одновре
менно для указания на падежное значение и на число един
ственное или множественное, то в романских язы ках, на
против, сложилось специальное различие для чисел един
ственного и множественного (при одинаковости предлож
ных средств, заменивших старые окончания). Приведем 
примеры для иллюстрации получивш ихся соотношений 
между ед. и мн. числом в романских язы ках в соотношении 
с латинским. Из пяти латинских склонений наибольшую 
важность для истории романских языков имеют первые 
три: 1-е склонение с окончанием -а ж . р., напр, сарга 
‘коза’, 2-е — с окончанием -из м. р., напр. саЪаПиз ‘ло
шадь’, и 3-е и л и 'преимущественно согласное, напр, т о п з  
‘гора’. При этом в ед. числе в романских язы ках в основу 
легла латинская форма вин. падежа ед. числа (саргаш, 
саЬаП ит, т о п а е т )  с рано исчезнувшим конечным [ т ] ,  так  
что получились неодинаковости лишь по концевому глас
ному (впоследствии в некоторых романских язы ках исче
зающему); для образования же мн. числа во французском 
и испанском послуж ила латинская форма вин. пад. мн. ч. 
с конечным согласным [з], а в итальянском и румынском 
форма им. падежа мн. числа с конечным гласным, так  что 
по отношению к образованию мн. числа между романскими 
языками получилось диалектное различие, сближающее,
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с одной стороны, языки французский и испанский, а с дру
гой, — итальянский и румынский.

| Франц. Исп. И т. Рум.

Единственное число

I сЬёуге саЬга сарга саргй
II сЬеуа1 саЬаПо сауаИо са1

III шоп! топ*е топ*е тип*е

Множественное число

I сЬёугез саЪгаз сарге сарге
II сЬеуаих саЬаЦоз сауаШ са1

III т о п *8 топ*ез т о п *1 т и п {1

Что касается склонения, то в современных романских 
язы ках оно отсутствует. Падежные отношения передаются 
при помощи различных предлогов; некоторые из них сли
ваются с опред. артиклем м. рода и с опред. артиклем мн. 
числа, образуя в различных язы ках различные формы слит
ного артикля. Например, франц. йи рёге, ит. с!е1 райге, 
исп. йе1 райге соответствует родит, падежу — ‘отца’,, а 
франц. аи рёге, ит. а1 райге, исп. а1 райге — дат. падежу 
‘отцу’. То же во мн. числе: франц. йез рёгез, ит. йе1 райп, 
исп. йе 1оз райгез —  ‘отцов’, а франц. аих рёгез, ит. а\ 
райп, исп. а 1оз райгез —  ‘отцам’1.

В румынском определенный артикль стоит не перед су
ществительным, а после него, в чем усматривается влияние 
болгарского язы ка. При этом отношения, выражаю щ иеся 
в синтетических язы ках формами родит, и дат. падежей, вы
раж аю тся при помощи одной и той же определенной фор
мы, образующейся в м. роде через замену -I или -1е (им.,

1 В испанском языке предлог с определенным артиклем мн. числа 
не сливается.
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вин.)1 через /ш , в ж . роде через замену -а (им., вин.) на ц во 
мн. числе в обоих родах признаком служ ит -1ог, например:

Ед, число М н . число
М уж. Им., Вин. осЫи1 ‘глаз’ 

Род., Д ат. осНш1ш 
Ж ен. Им., Вин. *а1а ‘девушка* 

Род., Д ат. М е 1

осЪп
осЫ1ог
М е1е
Те±е1ог

Глагол

Если существительные служ ат первично для названия 
предметов, представляющих некоторое постоянство при
знаков, то глаголы служ ат для обозначения производимых 
и совершающихся действий, разнообразящ ихся даж е по 
отношению к  одному и тому же предмету, и не только в 
данное время, но и в прошлом и предстоящем будущем, 
символизируя, таким образом, в слове все разнообразие д ея
тельности. Глагол, в связи с выражаемой им активностью, 
значительно богаче категориями сравнительно с именем, 
обозначая лицо и число, время, наклонение, залог, вид.

В романских язы ках, как  вообще в современных индо
европейских язы ках, различаю тся в глаголе образования 
п р о с т ы е  (синтетические), перешедшие по традиции от 
прошлого, и с л о ж н ы е  (аналитические) уж е нового 
происхождения; например, во французском: ]е сНапЫ  ‘я 
пел’ (прошедшее простое или историческое) отраж ает со
бою лат. сап1:аУ1 (рег1), а ] ’а1 сНап1:ё (прошедшее результа
тивное) — новое образование. Ограничиваясь действитель
ным залогом и одним изъявительным наклонением, мы 
имеем в виде традиционных простых образований — настоя
щее время (ргаезепз) и прошедшее историческое совершен
ного вида (рег?ес1ит) и несовершенного (1трегТес1и т ) ,  и 
рядом сложные образования — прошедшее результативное 
(т. е. такое, результат которого налицо сейчас, в момент раз
говора) и будущее. Д ля  иллюстрации мы возьмем лат. гла
гол сап1;аге и приведем сначала соответствующие романские 
формы времени и некоторые иные, которые по традиции 
перешли из латинского в романские языки, а затем остано

1 Первая разновидность отражает начальный слог лат. место
имения Ше, а вторая, ставящаяся после е (напр, зоаге ‘солнце’ — 
8оаге1е), — конечный слог того же местоимения.
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вимся на чисто романских сложных или аналитических 
образованиях (см. таблицу на стр. 85).

К  сложным глагольным образованиям относятся про
шедшее результата (или собственно перфект) и будущее. 
Необходимость нового образования для п р о ш е д ш е г о  
р е з у л ь т а т а  вызывалась тем обстоятельством, что в 
латинском перфекте смешались прошедшее историческое и 
результативное, весьма несходные между собою по значе
нию, и потому требовалось для них иметь отдельные обозна
чения; для прошедшего исторического осталась преж няя 
форма, а прошедшее результата стало вы раж аться соче
танием двух глаголов —  настоящего времени глагола НаЬеге 
‘иметь’ и причастия прошедшего времени страд, залога от 
данного глагола; например, стали говорить ЪаЪео НЬгиш 
допарит (‘имею книгу данною’), где прошедшее причастие 
йопа1:ит от главного глагола указывает на совершив
шийся акт (книга дана), а вспомогательный глагол ЬаЪео 
‘имею’, взятый в форме настоящего времени, указывает на 
продолжение факта в настоящее время, причем, в соот
ветствии с простыми формами того же глагола, понима
ется, что я не только имею книгу данною, но что она 
именно мною и дана, и, таким образом, синтаксическое 
сочетание вступает в систему спряж ения, и оба члена 
сочетания уж е не отделяются один от другого дополнением, 
ср. франц. ] ’а! йоппё 1е Нуге, где дополнение стоит за гла
гольным сочетанием ^  ’а! йоппё), которое уж е не мыс
лится по своим составным частям, а как  цельное (один из 
видов «опрощения»)1; для прошедшего исторического при
меняется традиционная форма перфекта — ]е йоппа1 
1е Нуге. Ср. еще передачу фразы ‘я купил лошадь’ на 
современных романских языках.

франц. ] ’а! асНе{ё ип сЬеуа1
исп. Ье сошргайо ип саЬаПо2
ит. Ьо сошрга1о ип сауаНо
рум. агп си т р ага ! ип са1.

■Ср. аналогичное выражение в немецком 1сЬ НаЪе йаз ВисЬ 
§е§еЪеп (с отделением, однако, причастной формы от вспомогатель
ного глагола).

2 В испанском вместо вспомогательного глагола Ье ‘имею’ при
меняется также глагол 1еп§о (‘имею’, ‘держ у’), соответствующий 
латинскому 1епео: 1еп§о сошргайо ип саЬаПо.
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Латинский Итальян
ский Испанский Француз

ский Румынский

Р Е А Е З Е Н 8

Ед. 1 сап*о сап*о сап*о сЬап*е сап*
2 саШаз сапМ сап<:а8 сЬап*ез сап$1
3 сапШ сап!а сап{а сЬап*е сап4й

Мн. 1 сап^ашиз сапМато сап1;ато8 сНап<:оп8 сапМ т
2 сапШ1з сапШе сапШз сЬап{ег сап^а !̂
3 сап*ап* сап^апо сап*ап сЬап*еп* сап*й

1 М Р Е Н Г Е С Ш М

Ед. 1 сап^аЬат сап!ауо сап1:аЬа сЬап1а13 сап1:ат
2 сап1:аЬа8 сап1;ау1 сап{аЬаз сНапЫз сапЫ
3 сап{аЬа(: сап1:ауа сап1:аЬа сНап^аК сап*а

Мн. 1 сап*аЬатиз сап^ауато сап1:&Ьато8 сНапШпз сап*ат
2 сап4аЬав$ сап!:ауа{е сап*аЪа1з сЬапИег сап1а11
3 сап1аЬап{ сап^ауапо сап*аЬап сЬап*а1еп{ сап*аи

Р Е Е Г Е С Т И М
Ед. 1 сап1:ау1 сапЫ сап1:ё сЬапЫ сапЫ

2 сап*ау18М сап*азН саШаз^е сНап^аз сап*а§1
3 сап*ауИ сап1:6 сап^б сЬап!а ■ сапШ

Мн. 1 сап1аУ1ши8 сап^ашто сап^атоз сЬапЫтез сап1:аг&т
2 сап^ау^зМз сап!а81;е сап^азШз сЬапШез сап1агйИ
3 сап1:ауегип4 сап^агопо сап*агоп сЬап*ёгеп* сап^агй

. 1 М Р Е К А Т 1 У П 8
Ед. 2 сйп*а сап*а сап1:а сНйп е̂ сап*&
Мн. 2 сапШе сапШе сап!:ас1 сЬап{ег сап1:а11

1 Н П Н 1 Т 1 У И 8
сап*аге сап^аге сап1:аг сНап*ег а сйп*а(ге)

6 Е Е В Н Б 1 И М
сап1:апс1о сап^апйо сап1апс1о с1гаШ:ап{ сап1;агк1

Р А Е Т 1 С 1 Р 1 П М  Р Е Е Г Е С Т 1 1
сапШ ит сапШо сагйаёо сЬап*ё сапШ

1 В лат. было также причастие наст, времени — сап1ап1ет 
(вин. пад.), но в романских языках оно перешло в категорию глаголь
ного прилагательного (ит., исп. сап{ап1е, франц. сНап^ап*), причем 
во французском нередко удерживается и причастное значение, а для 
Деепричастия та же форма обычно получает перед собою частицу еп.
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Точно так  же при глаголах с средним значением при
меняется для прошедшего результата в качестве вспомо
гательного глагола з и т  ‘есмь’, напр., франц. ]е зшз уепи 
‘я пришел’, ит. зопо уепи*о (в латинском было бы з и т  уеп- 
1из), но испанский и румынский языки и здесь применяют 
ЬаЬеге: исп. Не уепШо, рум. аш уеш !.

Тот ж е глагол з и т  ‘есмь’ в сочетании с причастием прош. 
вр. страд, от глагола действительного залога был применен 
для образования страд, залога, ср. передачу выраж ения 
’его несут’ в романских языках:

Б у д у щ е е  в р е м я  в народном латинском рано 
теряется, заменяясь настоящим временем, а затем синта
ксическою группою, именно: берется глагол ЬаЬео, но соче
тается он не с причастием, а с неопределенной формой 
данного глагола, ср. франц. йоппег +  яг ‘я дам’, сЬап1ега1 
‘буду петь’ и т. п., где -а / отраж ает собою глагол ЬаЬео. 
Задатки или намеки на такие синтаксические глагольные 
сочетания встречаем уж е у Цицерона в виде сочетания 
неопр. формы главного глагола с глаголами ЬаЬео ‘имею’ 
или уо1о ‘хочу’., Первоначально в романских язы ках обе 
части таких сочетаний могли меняться местами, напр., в 
провансальском уоз (Ъга1 и (Иг уоз а\ (‘скаж у  вам’), но 
затем вспомогательный глагол, изменяющийся по лицам, 
стал занимать постоянно второе место в сочетании, а это 
повело к объединению сочетания в одно спрягающееся сло
во й о п п е т  (1-е л. ед. ч.), йоппегаз (2-е л. ед. ч.) и пр., и в 
языке уж е не чувствуется присутствия в этих формах вспо
могательного глагола, они воспринимаются уж е как  прос
тые, т. е. произошел процесс «опрощения». Этот тип образо
вания будущего времени с глаголом ЬаЬео проходит 
почти по всем романским языкам:

франц. П ез* рог4ё 
исп. ез Иеуайо
ит. ё рогШ о.

франц. -ак 
исп. -(Ь)е:
ит. -(Ь)о:

сЬап{ег-а1

сап1аг-ё
сап!ег-о.
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В румынском для образования буд. времени применен 
глагол уош ‘хочу’ (лат. уо!о): уош с ап о ге  без слияния 
в одно слово.

П р и м е ч а н и е .  Рассмотренная нами замена в глаголах 
простых (морфологических) форм синтаксическими сочетаниями, 
или — как иногда выражаются — перифрастическими формами, пред
ставляет собою лишь частный случай общего явления в эволюции 
языков — разложение мыслью явления на более простые составные 
элементы; именно такого и происхождение в романских языках 
образований прошедшего результативного и будущего времени: 
глагольное значение стало разлагаться на элементы — общий и спе
циальный, причем общий момент выражается вспомогательным гла
голом, изменяющимся (спрягающимся) по лицам, а специальный — 
однообразной формой причастия или инфинитива; тем самым фле- 
ксийный центр переходит на вспомогательный глагол, а специальный 
глагол служит для указания самого действия (род морфолого-синта- 
ксического переразложения).



ГЕРМАНСКИЕ ЯЗЫКИ



Г лава восьмая

ОБЗОР ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Германские языки распадаются на три ветви: 1) в о с 
т о ч н у ю  или г о т с к у ю ,  уж е вымершую и известную 
по переводу библии с греческого на готский, исполненному 
по преданию в IV веке готским епископом Ульфилою,
2) з а п а д н у ю  и 3) с е в е р н у ю  или с к а н д и н а в 
с к у ю .  К  предмету нашего рассмотрения относятся две 
последние ветви, т. е. западная и северная, как  представ
ленные живыми языками.

З а п а д н а я  ветвь подразделяется на языки: англий
ский, немецкий, голландский и фризский.

Английский язы к произошел вследствие переселения в 
V веке н. эры с побережья континента на британские остро
ва англов и саксов, давших начало предку английского 
язы ка —  англо-саксонскому язы ку, испытавшему затем, 
с завоеванием Англии в X I веке норманнами, сильное 
французское влияние, которое сказалось в быстром пере
рождении англо-саксонского язы ка в направлении к  ана
литическому строю и в обильном заимствовании француз
ских слов; с X IV  века начинается выработка и установле
ние литературного английского язы ка.

К  с е в е р н о й  ветви относятся языки: шведский, 
норвежский (и исландский) и датский в их литературном 
употреблении и народных говорах. На этих язы ках извест
ны, кроме того, старые надписи, писанные особым герман
ским алфавитом, сформированным по греко-римскому об
разцу, так  называемым руническим. Древнейшие из руни
ческих надписей (рун) могут восходить к  II I  веку н. 
эры, а с X I века идут уж е манускрипты, из которых особо 
важные для истории язы ка принадлеж ат Исландии (ст.- 
исл. с X II— X IV  в.), рано колонизованной норвежцами.
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В настоящее время мы имеем следующие германские 
языки:

1. А н г л и й с к и й ,  являю щ ийся государственным 
языком Англии и многочисленных ее колоний и доминио
нов, а такж е США. Английский язы к известен по памятни
кам с VI I I  века (так называемый англо-саксонский или 
древнеанглийский язык). С XI века, благодаря норман
скому завоеванию, он подвергся сильнейшему воздействию 
французского языка, который до середины X IV  века был 
официальным языком государства и правящей феодаль
ной знати, образовавшейся из французских завоевателей. 
К  концу средних веков стал создаваться собственный лите
ратурный язык — английский — на основе лондонского 
диалекта.

2. Г о л л а н д с к и й  или н и д е р л а н д с к и й  
я з ы к  —  язы к государства Нидерландов, а такж е фла
мандской части Бельгии. Голландский язы к известен по 
памятникам с X II века. Важнейшие его диалекты: голланд
ский, брабантский и лимбургский, а такж е бурское наре
чие в Ю жно-Африканском союзе.

3. Н е м е ц к и й  я з ы к  является государственным 
и литературным языком Германии, Австрии и нем. Ш вей
царии. Из многочисленных диалектальных разновидностей 
немецкого язы ка важнейшими являю тся: 1) собственно 
верхненемецкие (оЬегс1еи1:5с11) диалекты: баварский, але- 
манский, швабский; 2) франкский с разновидностями: вос
точнофранкским, средне-франкским и рейнско-франкским;
3) нижненемецкий язы к (тейегдеи^зсН и л и  р1аИ:с1еи{5сН) 
с несколькими диалектами, который в северной Германии 
является разговорным языком широких масс населения.

Литературный немецкий язы к создан на основе соб
ственно верхненемецкого языка, являю щ егося разговор
ным языком в средней и южной гористых частях Германии.

Памятники верхненемецкого язы ка известны с VII I  ве
ка, а нижненемецкого языка — с IX  века.

4. Ф р и з с к и й  я з ы к  является языком части на
селения в голландской провинции Фрисландии, на ф рис
ландских островах: Схирмониког и Терсхеллинг, на се- 
веро-немецких островах, в части Ш лезвига и в отдельных
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селениях северо-западной Германии. Фризский язы к из
вестен по памятникам с XI I I  века, и в нем различаю тся три 
диалекта: I) восточно-фризский (на острове Вангерог и 
в нескольких селениях около Ольденбурга), 2) северно
фризский (Ш лезвиг, острова Амрум, Фер, Силт и Хельго- 
ланд) и 3) западно-фризский (Нидерланды и Фрисландские 
острова). Последний с X IX  века был использован для 
литературных целей.

5. Ш в е д с к и й  я з ы к  распространен в пределах 
Швеции. Его памятники начинаются с рунических надпи
сей VI I I — IX веков. Важнейшие диалекты: норландский 
(на севере), свейский и гётский (в центре), южно-шведский 
и гутнический (на острове Готланде).

6. Д а т с к и й  я з ы к  в Дании известен такж е с IX  
века (рунические надписи). Важнейшие диалекты: вос
точно-датский (шонский), съелландский и западно-датские 
(ютские).

7. Н о р в е ж с к и й  я з ы к  — в Норвегии; первые 
памятники — рунические надписи и рукописи X II века, 
писанные латинским алфавитом. Важнейшие диалекты: 
восточно-норвежский и западно-норвежский с дальней
шими подразделениями. Вследствие многовековой полити
ческой зависимости Норвегии от Дании, литературным 
языком в Норвегии явился датский (так называемый 
пк8шаа1), хотя с середины прошлого века началось уж е 
движение за замену его собственно норвежским (так назы
ваемым 1апс18таа1). Впрочем, датский язы к в качестве лите
ратурного язы ка подвергся в Норвегии известному воз
действию собственно норвежского языка, что сказалось на 
словаре, синтаксисе и фонетике.

Б лизок к норвежскому и язы к населения Ферейских 
островов, где население говорит на особом диалекте запад
но-скандинавского типа.

8. И с л а н д с к и й  я з ы к  в Исландии известен 
по памятникам с конца X II века. Он развился из язы ка 
норвежских викингов, колонизовавш их остров, и на нем 
сохранилась богатая средневековая литература эпического 
и лирического характера (песни Эдды, поэзия скальдов), 
а такж е повествовательная и историческая поэзия (саги).
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Глава девятая

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫ К: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Ударные гласные. В английском, подобно другим гер
манским языкам, в ударном слоге гласные могут быть 
долгими или же краткими. М ежду теми и другими суще
ствует разница по качеству звука: долгие [е], [о], явля
ясь более узкими сравнительно с краткими [е] и [о], 
вместе с тем неоднородны на своем протяжении, а имен
но: начинаясь как  узкие [е] и [о], они к концу становят
ся еще уже, другими словами —  имеют дифтонгообразное 
суживающ ееся произношение, тогда как  краткие [е] и [о] 
не меняются в своем качестве и являю тся в двух разновид
ностях — средней ([е], [о]) и широкой ([г], [э]). Диф
тонгообразное суживающееся произношение в английском 
имеют и долгие узкие гласные [1] и [и], вследствие чего 
они в научно-фонетической транскрипции передаются ино
гда начертаниями [ц] и [шу]. Согласные перед гласными 
переднего ряда в английском языке в общем имеют несмяг
ченное произношение. Приведем примеры ударных глас
ных:

Долгие гласные

а . . . Ра:с(э(г)] (ШЬег) ‘отец’
ё . . . [Неи] (Ьа*е) ‘ненависть’
б . . . [Ноир] (Ьоре) ‘надежда’
I . . . . [Я:1] ({ее1) ‘чувствовать’
и . . . . [ри:1] (роо!) ‘луж а’
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Краткие гласные

а . . .  . [глп] (гип) ‘бежать’
6 . . . . [Ьжй] (Ьай) 'дурной’

[Ьей] (Ъей) ‘постель’

б . . .  . [1 т ] (Но!) 'горячий’
[Ьох] (Ьоу) ‘мальчик’

I . . . . [Ы1] (Ы1) ‘кусочек’

й . . . . [Ьик] (Ьоок) 'книга'

К особенностям долгих гласны х — средних и узких — 
относится влияние на них [г], состоящее в развитии во 
второй части гласного особого ню анса, акустически напо
минающего слабо лабиализованное [б], обозначаемого 
5 № е е 1 через [э]; само [г] при этом, если непосредственно 
за ним не следует гласный звук , в образцовом литератур
ном произношении вокализуется и сливается с [э]: [ё] —
[1]‘еэ(г)] (сНа1г) ‘стул’, [I] —  [^э(г)] (?еаг) ‘страх’, [б] — 
шоэ(г)] (т о г е )1 ‘больш е’, [й] —  [риэ(г)] [роог) ‘бедный’; 
(с последующим гласным) [ё] —  [шеэп] (М агу) ‘Мария’, 
[<?еэпг] (Шеге 15) ‘(там) есть’, и т . д. Со старыми краткими 
гласными [е], [1], [и] замыкаю щее слог [г], вокализуясь, 
сливается в один долгий зву к  [э:] [зз:1п] (сег1ат) 'некото
рый’, [Уэ:1] ($Ыг1;] ‘рубаш ка’, [э:п] (игп) ‘урна’.

Удлиняющее влияние [г] на предшествующий гласный 
можно сопоставить с таким ж е влиянием во французском 
языке и видеть здесь воздействие французского языка на 
английский, в дальнейшем развивш ий раздвоение долгого 
гласного.

Безударные гласные. В английском языке, как  вообще 
в германских язы ках, ударение обычно падает на началь
ный слог, но при известных безударных префиксах оно 
приходится не в начале слова. Главные безударные 
положения:

* В современных словарях транскрибируется [шэ:]. (Прим. ред.)
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1. Нахождение безударного гласного в конечном от
крытом слоге, в котором проявляется относительное 
разнообразие гласных оттенков, напр., ['уаеЦи] (уа1ие) 
‘ценность’, ‘стоимость’ , [Че1ои] (Че11о\у) ‘товарищ’; ко
нечное [1] слышится с нюансом [э] (Р ), напр., [ргй1э] 
(ргеМу) ‘красивый’, т. е. в соответствии с ударным глас
ным.

2 . Нахождение безударного гласного в конечном закры
том слоге; это положение характеризуется преобладанием 
гласного [з] на месте разных орфографических начертаний, 
ср. ['к1э:с!31тэп] (с1ег§утап) ‘священник’, [пе^эп] (паНоп) 
‘нация’, ['пе11|з(г)] (па!иге) ‘природа’. Гласный [э] может 
исчезать, причем при подходящих условиях возника
ют слогообразующие согласные, напр., [зэ:1п] (сеПаш) 
‘некоторый’. °

3 . Положение гласного после ударения внутри слова —  
слабое, где индифферентный гласный может ослабляться 
до исчезновения, напр. ['§гегШ] (^гаЫ Ш ) ‘благодар
ный’. Это положение встречается еще в романо-латинских 
словах, в которых английский язык передвинул ударе
ние на начало слова, по германскому типу, напр., 
[ 'т е т э п ]  (т е т о г у ) ‘память’, ср. франц. шёто1ге, лат. 
т е т о п а .

4 . Положение перед ударением с малым ослаблением, 
напр. [п'1э:п] (ге!игп) ‘возвращаться’ , [ЪГН:у] (ЪеПеуе) 
‘верить’.

Согласные. 1. В  отношении работы г о р т а н и :  сущест
вование звонких согласных в конце слов, напр., [Ьаес1] 
(орф. Ьас1) ‘дурной’.

2 . По отношению к работам о р г а н о в  п р о и з 
н о ш е н и я  отметим:

а) Кроме губно-зубного согласного [у] имеется губно
губной (билабиальный) [ш]. •

б) И м еет ся  м е ж зу б н ы й  зв о н к и й  ф р и к ати вн ы й  \д] и г л у 
х о й  [0], об о зн а ч а ем ы е в ор ф огр аф и и  о д и н а к о в о  ч ер ез  Ш, 
н а п р ., [<Гэ] (1Не) —  о п р ед ел ен н ы й  а р т и к л ь , [ 0 1дк] (Ш п к )  
‘д у м а т ь ’.
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в) Согласный [г] в конце слога и слова слышится слабым 
и перед следующим согласным легко улетучивается, вы
зывая удлинение предшествующего гласного, напр. [э:0] 
(еаПЬ) ‘земля’;

г) Согласный [ 1], кроме обычного среднего произноше
ния, имеет еще и твердое; напр., в слове [ПИ] (НШе) началь
ное [1] является средним, а конечное —  твердым.

д) Согласные (кроме [1]) перед гласными переднего ряда 
не имеют мягкости.

е) В  английском языке, кроме переднеязычного [п], 
имеется, как и в немецком, еще и заднеязычное [д], напр. 
[01дк] (Ш т к )  ‘думать’ .

Следующая таблица иллюстрирует состав английского 
консонантизма:

По
 

ме
ст

у 
об

ра
зо

ва
ни

я

Губные р ь 1 V т

Межзубные 0 д

Передне
язычные

1 с1 8 2 

/  3
1 Г 11

Средне
язычные

Задне
язычные к 8 3

Гортанные И

7 —  359 97



Т е к с т

ТНе зип зауз: «Му п ате
[<?э 8Лп зег таг  пегт
Солнце говорит: «Мое имя

уегу Ьп§Н1; I пзе ш 1:11е
уеп  Ьга11 аг гагг т

13 зип; I а т
12 ЗЛП Э1 т

(есть) солнце; я (есмь)

еаз1,
КЗ*

очень ярко; я всхожу на востоке,

апд

эп
и

\уНеп
шеп

когда

I пзе, Н’з йау; I 1оок ш а! уоиг \ушс!о\у
31 гагг й  з Йе1 аг 1ик ш э! ]э шпс!ои
я всхожу, бывает день; я заглядываю в ваше окно

\У1<:Н т у  Ьп^Ы: §о1<1еп еу е апс! 1е11 у о и ,

т а г  Ьгаг* §ои1<1п аг эп 1е1

МОИМ блестящим золотым глазом и говорю вам,

\уНеп Н ’з 1 1 т е 1о §е1: ир , апс! I зау :

\уеп й  8 1 а 1 т 1э § е !  л р ЭПЙ Э1 з е 1

когда время вставать, И я говорю:

з1и§§агс1, § е !  и р ; I <1опЧ зЫ пе ^ОГ у о и

з1л§э<1 ее* лр а1 Й оип! 1 а ш №
ленивец, вставайте, я не свечу ,Для вас,

1:о Не т  Ье<1 апс! з1еер, Ьи! I зЫпе 1ог уои
1а1 т  Ье<3 эп зН:р Ъэ* а1 ^ а т  1э ,)'и

чтобы лежать в постели и спать, но я свечу вам,

±0 §е! ир апй \уогк апс! геай апс! \уа1к аЬоиЬ.
1э §е1: лр эп \иэ:к эп п:<1 эп \уо:к эЬаи!]
чтобы вставать и работать, и читать, и гулять».
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Комментарий

1 . 1Не —  о п р едел ен н ы й  а р т и к л ь  п р и  сущ ест в и т ел ь н ы х , 
без р а з л и ч и я  р о д а , т а к  к а к  а н г л и й ск и й  я зы к , в отл и ч и е  
от д р у г и х  г ер м а н ск и х  я зы к ов , у ж е  у т р а т и л  в с у щ ест в и 
тель н ы х д р е в н е е  р а зл и ч и е  гр ам м ати ч еск ого  р о д а , ещ е д е р 
ж а в ш е е с я  в а н г л о -са к со н ск о м . О п р ед ел ен н ы й  ар т и к л ь  
п о л у ч и л с я  в а н г л и й ск о м , к а к  и в д р у г и х  г ер м а н ск и х  я зы 
к ах , и з  п ер в о н а ч а л ь н о г о  у к а за т е л ь н о г о  м ест о и м ен и я , ч ер ез  
п о н и ж е н и е  зн а м ен а т ел ь н о ст и , т о гд а  к ак  н еоп р ед ел ен н ы й  
ар ти к л ь  —  и з  ч и сл и т ел ь н о го  ‘од и н ’ (п одобн ы м  о б р а зо м  
и в р о м а н с к и х  я зы к а х ). С ущ еств и тел ь н ое  зип  ‘со л н ц е’ 
в о сх о д и т  к  а г с . зи п п е  (ж . р .)  с п о т ер ею  к о н еч н ого  б е з у д а р 
ного с л о г а  и с и зм ен ен и ем  к ач ества  к о р н ев о го  гл а сн о го  
ч ер ез у т р а т у  л а б и а л и за ц и и  и н ек о т о р о е  р а сш и р ен и е  (г л а с 
ный [а ] н а  м есте ст а р о го  [й]); соо т в ет ст в у ю щ ее  сл ов о  в н е 
м ец к ом  я зы к е  сПе З о п п е  ( <  ср . -в х н . зи п п е  <. д р .-в х н . зи п п а)  
у д е р ж и в а е т  к онеч ны й б езу д а р н ы й  гл асн ы й  и р а сш и р и л о  
стары й к о р н ев о й  гл асн ы й , но п р и  с о х р а н е н и и  л а б и а л и 
за ц и и  ( [й ]  >  [б ]). Мы в и д и м  зд е с ь , п р и  н ек о т о р о й  о д н о 
р о д н о ст и , с в о е о б р а зи е  ф он ет и ч еск ого  п р о ц е с с а , с о в е р 
ш и в ш его ся , о ч ев и д н о , н еза в и си м о  в а н г л и й ск о м  и н ем ец 
ком. Г л а г о л  за у з  ‘го в о р и т ’ п р и  н ео п р . ф орм е зау ; в н ем ец 
ком с о о т в ет ст в у ет  ф ор м а за§1 ‘гов ор и т ’ п р и  н ео п р . ф орм е  
за^ еп . В зв у к о в о м  о т н ош ен и и  н а ч а л ь н о е  [з] п е р е д  г л а с 
ными в н ем ец к о м  п о л у ч и л о  зв о н к о е  п р о и зн о ш ен и е , но  
в а н г л и й ск о м  с о х р а н я е т с я  г л у х и м . В м ор ф о л о ги ч еск о м  
отн ош ен и и  а н г л и й ск а я  ф орм а 3 -г о  л . ед . ч . н а ст . вр . о т 
л и ч а ет ся  от  н ем ец к о й  п о  ок он ч ан и ю ; в н ем ец к ом  я зы к е  
ок он ч ан и ем  я в л я ет ся  п ер ед н ея зы ч н ы й  г л у х о й  в зр ы в н ой  
([*]), а в а н г л и й ск о м  —  со о т в ет ств у ю щ и й  зв о н к и й  ф р и к а 
тивны й ([г ] , орф . -5); р ед к о  п р и м ен я ем о е  2 -е  л . ед . ч. н аст , 
вр. по ок о н ч а н и ю  (-«О со в п а д а ет  с  нем ецк им ; в се  о с т а л ь 
ные л и ц а , т . е . 1-е л . ед . ч. и в се  тр и  л и ц а  м н . ч. в а н 
гл и й ск ом  со в п а д а ю т  м е ж д у  со б о ю  (и  ещ е с н ео п р . ф ор м ой  
и п о в ел , н а к л о н ен и ем ), т а к  что 1-е л . ед . ч ., 1-е и 2 -е  л . 
мн. ч. р а зл и ч а ю т ся  по ст оя щ и м  п ер ед  н и м и  со о т в ет 
ств ую щ и м  личны м  м ест ои м ен и я м , а 3 -е  л . м н . ч. —  личны м  
м естои м ен и ем  или м н о ж ест в ен н ы м  ч и сл ом  с у щ ест в и т ел ь 
ного в р о л и  п о д л е ж а щ е г о .
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2 . Притяжательное местоимение т у  'мой' (агс. т ш )  
соответствует немецкому т е ш  (др.-вхн. и ср.-вхн. т т ) ,  
откуда явствует, что старое [I] испытало одинаковый про
цесс дифтонгизации в [а1] в обоих языках, совершившийся, 
однако, независимо тут и там. Существительное паше 
‘имя’ <  агс. пата , причем конечное неударное агс. [а] 
изменилось в индифферентное слабое [е], затем исчезнув
шее, а предшествующее [а] сузилось в [ё], получившее 
далее дифтонгообразный характер ([еф . Таким образом, 
на данном примере мы наблюдаем следующие характерные 
особенности английского языка сравнительно с немецким:

а) ослабление и потеря конечного безударного глас
ного, сохраняющегося в немецком;

б) изменение корневого [а] в дифтонгообразное [ё] ([е1]), 
чего нет в немецком (английская орфография удерживает 
знак непроизносимого конечного е, ставший показателем 
или определителем долгого произношения предшествую
щего гласного (орф. а), или же произношения [а1] вместо 
орф. I)1. Форма 15 ‘есть’ (3 -е л. ед. ч. наст, вр.) соответст
вует немецкой 131, удержавшей на конце [{].

3 . I (произн. [а!]) ‘я’, а т  (произн. [э т ] )  ‘есмь’; так 
как это сочетание весьма частое в речи и не имеет на себе 
напора ударения, то легко из двусложного перешло в од
носложное через пропуск начального гласного в гла
голе в положении после соответствующего личного место
имения [а1] (орф. /): [а1 э т ]  >  [анп]. В  английской орфо
графии личное местоимение 1-го л. всегда пишется с боль
шой буквы ( I) ,  причина чего кроется не в какой-либо при
вилегии 1-го лица, а исходит из знака долгого * (/) средне
вековых рукописей, перенесенного в печать. Самое место
имение 1 (агс. 1С) ‘я’ соответствует немецкому гсЬ, причем 
различие создалось через дифтонгизацию гласного [1] 
и утрату конечного согласного в английском, чего не прои
зошло в немецком. Глагольная форма а т ,  отвечающая

1 Эту роль конечного е в английской орфографии можно видеть 
на многих примерах, ср. На* (пронзи. [Нае1]) ‘шляпа’ || На1:е (произн. 
[ЬеИ]) ‘ненависть’; Ьа* ( =  [Ьж*!) ‘летучая мышь’ |] Ьа1е ( =  [Ье1Ш 
‘ярость’; (произн. так же) ‘кусочек’ |] ЬИе (произн. [Ьа1{]) ‘кусать’, 
Яп (произн. так же) ‘плавник’ (у рыбы) || Япе ( = р а ш ])  ‘краси 
вый’, и т. п.

100



по составу нашему ‘есмь’, в немецком представлена фор
мою Ып —  от другого глагольного корня, см. комментарий 
к немецкому тексту, пункт 3 .

4 . Уегу, как прилагательное ‘истинный’ , ‘настоящий’ 
и как наречие ‘очень’ , ‘весьма’ , перешло в английский 
язык из старофранцузского уега1 (соврем, у ш )  ‘истин
ный’, ‘настоящий’ , с перемещением ударения с конеч
ного слога на начальный слог, т. е. соответственно гер
манскому типу ударения. Прилагательное ЪгщМ ‘блестя
щий’ сопоставляется с др.-герм. -Ьег1 в собственных име
нах, напр., Оа§оЪег1; и т. п.

5 . I пзе 'я  встаю’, ‘поднимаюсь’ при неопр. форме пзе, 
восходящей к агс. пзап, подобно немецкому газеп ‘пу
тешествовать’ при ср.-вхн. пзеп <  др.-вхн. пзап со зна
чением ‘подниматься’ (дифтонгизация [1] >  [а\] неза
висимо в английском и немецком языках).

6. 1п 1Не еаз1 —■ предлог т  ‘в’ употребляется одина
ково в английском и немецком в ответах на вопросы ‘куда?’ 
и ‘где?’, и вообще является общегерманским достоянием 
(в северной ветви с потерею конечного носового). Суще
ствительное еаз! ‘восток’ —  также и в агс.; здесь видим, 
что старое (агс.) расширяющееся дифтонгообразное произ
ношение [ё] в виде [ёа] в дальнейшем испытало палаталь
ное сужение и преобразовалось в английское долгое [I] 
([1:]) с его суживающимся дифтонгообразным характером, 
передаваемым в фонетической транскрипции у 5  № е е 1: 
через [Щ; перед нами характерная черта звуковой исто
рии английского языка —  изменение в переднепалаталь
ном направлении [ё] >  [I (ц)], при традиционном удер
жании в орфографии прежнего графического обозначения, 
играющем столь видную роль в английской орфографии; 
с произношением [е] наше слово перешло во французский 
язык (ез! —  ‘восток’).

7 . ап<3 мЬеп I пзе —  союз ап<3 (произн. [ эепс!]) ‘и’ 
в слабом положении в фразе редуцируется в [эп] с недого- 
вариванием конечного [<3] перед начальным согласным 
следующего слова; находится в соответствии с нем. ип<3. 
Наречие времени №Ьеп ‘когда’ соответствует немецкому 
\уепп.
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8. Н’в =  К  15 'это есть’ (безличное выражение) с редук
цией гласного в глагольной форме, т. е. подобно случаю 
Г т  (см. пункт 3 ). Слово йау 'день’ началом палаталь
ности гласного восходит к агс. йаг§ (начертание ж перед 
заднеяз. [§])\ откуда развилось современное произ
ношение [с!е1] с дифтонгообразно суживающимся [ё]; 
в немецком соответствует Та§, тогда как во всех остальных 
ветвях (готской, нижненемецкой, английской и северных) 
слово начинается с [й], откуда следует, что вхн. [1] на 
месте начального [с1] представляет позднейшее, специально 
верхненемецкое изменение в области переднеязычных сог
ласных.

9 . I 1оок (нем. 1сН 1и§е) ‘я заглядываю’ с постпозиционно 
присоединенным к этому глаголу префиксом т  ‘в’ на 
вопрос 'куда?’, с ответом —  а! уоиг иппйом. Предлог без
ударный а  ̂ (произн. [зе!]) ‘в’ с редукцией гласного ([э<:]) 
в слабом положении; притяжательное местоимение 2-го 
л. мн. ч. уоиг (нем. еиег) здесь поставлено вместо 2-го л. 
ед. ч. соответственно установившемуся в английской речи 
обычаю (2-е л. ед. ч. еще удерживается пережиточно в цер
ковном языке и поэзии). Существительное топйож ‘окно’ —  
самобытное германское, известное в древнескандинавском 
в виде ушс!аи§а (собственно ‘глаз ветра’ : сложение из 
ушс! ‘ветер’ и аи§а 'глаз’), откуда и перешло в ср.-англ. 
м пйо^е2, между тем как на континенте распространи
лось заимствованное из латинского слово Реп51ег. При- 
вхождение идеи глаза в название окна видим и в русском: 
око || окно.

10. \У1<:Н —  предлог ‘с (чем-либо)’ служит также для 
передачи отношения, соответствующего русскому «тво
рительному орудия», передаваемого с помощью предлога 
и в немецком (шИ), а также и в романских языках (ит. соп, 
франц. ауес); предлог (агс. т #  и у^ег) находится 
в родстве с нем. шёег ‘против’, ‘около’. Прилагательное 
§о1с!еп ‘золотой’ представляет образование к  существи

1 Это [§] в том же слове в других падежах могло находиться 
перед гласным переднего ряда, вызывавшим его палатализацию, 
откуда далее произошло изменение [§] >  []1.

2В агс. было аналогичное название — е§^ге1 ‘дыра для глаза’.
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тельному §о1с! (произн. [§ои!й]) ‘золото’; то же в немецком—  
ОоМ ‘золото’ и доШеп ‘золотой’ . В  прилагательном —  
и английском, и немецком —  неударное [е] перед [п] 
редуцируется с переходом [п] в слоговом отношении к диф
тонгу следующего слова —  еуе (произн. [эф , агс. ёа§е и 
ё§е, родственное нем. Аи§е (ср.-вхн. ои§е, др.-вхн. ои^а).

11. I 1е11 ‘говорю’, ‘рассказываю’; в этом же виде (1е11) 
являются все три лица мн. ч. (см. выше пункт 1). Л ич
ное местоимение I здесь подразумевается, будучи выра
жено при предшествующем глаголе того же слитного 
предложения. Глаголу 1е11 соответствует нем. гйЫеп ‘счи
тать’ (предложный глагол ег-гаЫеп ‘рассказывать’), при
чем звуковое соотношение начальных англ. [1] и нем. [г] 
является обычным. Слово уои ‘вы’ служит в качестве па
дежа субъекта и, как здесь, также и объекта. Относительно 
К ’з см. пункт 8. Существительное Ише ‘время (года)’ 
(агс. 11ша) по корню (И-) соответствует нем. 2еН (ср. и др.- 
вхн. гИ), с различием по суффиксальному распростра
нению одного и того же корня при нормальном соответ
ствии по начальному согласному (англ. [1] || нем. [2]); 
но в английском имеется еще слово Ш е  ‘время года’, от
вечающее нем. 2еН и по суффиксальному элементу. В  вы
ражении 1о §е! ир ‘вставать’ имеем неопр. форму, для пере
дачи которой глаголу предшествует предлог 1о ( =  нем. 
ги), а самый глагол, как сложный с отделяющимся пре
фиксом ир (=  нем. аиТ) ‘вз-’, ‘воз-’, имеет за собою пост
позиционно этот префикс.

12. апй —  конечное [с1] сохраняется перед гласным сле
дующего слова; при 2-м л. ед. и мн. ч. повелительного на
клонения личное местоимение не ставится.

13 . I йопЧ ‘я не делаю’ —  сокращение из I с1о по! 
[аг йи: пэ*], где по! —  отрицание ‘не’, ставящееся, по
добно немецкому отрицанию (шсМ;), после глагола; при 
этом данное выражение по своему лексическому составу 
вполне соответствует немецкому хсЬ 1ие ш сМ  (старинное 
начертание !Ьие отмечало некоторую придыхательность 
всякого начального [1] в немецком, хотя на письме начер
тание 1к установилось за определенными словами). Не
мецким словам с начальным [{] в английском одинаково 
соответствует [й], напр., 1ип ‘делать’^ й о , Та§ ‘день’ ^йау;
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в др.- и ср.-вхн. [*]. I йопЧ зЫпе ‘я не свечу’, дословно 
‘я не делаю светить’ —  особенность английского языка: 
выражать отрицательное глагольное сказуемое с по
мощью глагола йо ‘делать’ : всякий глагол выражает то 
или другое действие; это последнее, —  как это представ
ляет рассматриваемый пример, —  язык разлагает на де
лание или совершение некоторого действия и наименова
ние самого действия посредством неопределенной формы, 
которая по происхождению представляет глагольное су
ществительное; для языкового чутья здесь уже только 
глагольное отрицательное выражение —  ‘я не свечу’; в этом 
случае неопр. форма, объединенная в одно целое с пред
шествующим личным глаголом (I с!опЧ), не имеет при себе 
предлога 1о (см. пункт 11); и в немецком в некоторых 
глагольных сочетаниях при неопр. форме отсутствует 
частица ги. Применение до при неопределенной форме 
большого числа глаголов, представлявших материальное 
глагольное значение в таких выражениях, понизило зна
менательность до до роли формального элемента, называе
мого «вспомогательным глаголом», хотя первично он был 
управляющим глаголом, что и отражается в том, что отри
цание помещается именно за ним, а не за неопр. формой.

14 . Слово \уогк является и существительным ‘работа’, 
и глаголом ‘работать’ (конвергенция); в немецком пред
ставляется различие по корневому гласному и в той, и 
в другой части речи: (гёаз) \Уегк ‘дело’ || т г к е п  ‘действо
вать’ ; в английском конечное -еп утратилось в глаголе 
подобно другим окончаниям. Глагол геай ‘читать’ произ
носится [п:с1], а написание сохраняется по традиции от 
агс. гэейап. Последний глагол (*о) №а1к аЬои! —  соб
ственно ‘ходить около (взад и вперед)’, т. е. ‘прогуливаться’ .



Глава десятая

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Ударные гласные. 1. Ударение в немецком, как и в дру
гих германских язы ках,—  корневое, т. е. приходится на 
корневой слог в слове; но при известных префиксах, в связи 
со значением глагола, ударение переходит на них, а кор
невой слог произносится с второстепенным ударением, 
напр., иЬегзе1:2еп ‘перевозить’, ‘переправлять через что 
нибудь’ || йЪегзё^геп ‘переводить с одного языка на дру
гой’ . '

2 . Существует различие ударных гласных по долготе 
и краткости; причем д о л г и е  гласные (за исключе
нием [а]) более узки, к р а т к и е  же гласные характе
ризуются более широким произношением; примеры:

[га:§з] (орф. за§;е) ‘говорю’

[ге:с!э] (Кеде) ‘речь’

[го:п] (8оЬп) ‘сын’

[Н:Ьэ] (ЫеЪе) ‘любовь’

[ки:] (КиЪ ) ‘корова’

[гак!] (за§1) ‘говорит’ 
[Ъе{] (ВеИ ) ‘постель’ 

[гопэ] (8оппе) ‘солнце’ 

[Ы1э] (Ы йе ) ‘прошу’ 

[кийз] (кигг) ‘короткий’

то же и в гласных смешанного образования [б] и [й], ч у ж 
дых русскому языку, —  [Ь0:гэ] (Ьбзе) ‘злой’ || [доегГзг]
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(ОбгТег) ‘деревни’, ['ку:зэ] (кйззе) ‘целую’ || [§гу{зэ] (ОгШге) 
‘каша’.

3 . Имеются суживающиеся дифтонги типа [а1], [аи],
[01] с неслоговыми гласными («полугласными») [1] и [и] 
в конце и с носящим силовое ударение широким гласным 
в качестве первого компонента.

4 . Начальные гласные в словах имеют атакированное 
произношение, т. е. произносятся с предшествующим 
гортанным взрывом.

Безударные гласные. В  немецком языке безударные 
гласные произносятся вообще кратко и слабо, особенно 
внутри слова после ударения, и при благоприятных усло
виях могут улетучиваться, напр., [Ьтй эп ] || [Ыпйп] 
(орф. Ыпйеп) ‘связывать’ , где с исчезновением безударного 
гласного [з] следующее за ним конечное [п] становится 
слогообразующим. Индифферентным гласным в немецком 
языке является безударное [а] (орф. е), подходящее по 
звуку  к гласному [е] в русском слове ‘спице’.

Согласные. 1. По действию гортани немецкие звонкие 
взрывные согласные в начале слов не имеют той полной 
звонкости, какую  имеют звонкие в других языках, а по
тому производят на слух впечатление некоторой приглу
шенности; это происходит, согласно экспериментальным 
данным К о и $ 8 е 1 о 1 ,  от того, что звучание гортани 
в немецком захватывает в этом случае лишь самый крат
кий момент при окончании смычки, тогда как в других 
языках занимает довольно значительную концевую часть 
смычки. На конце слов в немецком могут стоять лишь 
глухие шумные согласные, напр. Вай ‘купанье’ , где ор
фографическое конечное -й замещается в произношении 
через [1], и т. п. В  немецком существует глухой гортан
ный спирант [Ь], который встречается, однако, только 
перед начальными гласными, напр. ЬаЪеп ‘иметь’, внутри 
же слова между гласными и на конце он исчез, напр. зеНе 
‘виж у’, заН ‘видел’.

2 . В  числе носовых согласных, т. е. произносимых при 
о п у щ е н н о м  м я г к о м  н ё б е ,  кроме [ш ] и [п],
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имеется еще заднеязычный носовой [д ], встречающийся 
перед чистыми (неносовыми) заднеязычными [к] и [§;], 
напр. с!епкеп ‘думать’, Рт§ег ‘палец’, причем п% произ
носится как одно простое заднеязычное [д].

3 . В  сфере о р г а н о в  п р о и з н о ш е н и я  до
вольно богата категория переднеязычных согласных, где 
имеются фрикативные глухие и звонкие свистящие [з], 
[г] и шипящие []■], [з ]1 и соответствующие аффрикаты 
в глухой разновидности [1з] и [I]1])2- Категория средне
язычных согласных: звонкий []] и глухой [5] после глас
ных переднего ряда, напр., [19] (орф. 1сН) ‘я ’ .

П р и м е ч а н и е .  Людвиг Б е р н е  начинает свои «Очерки 
Парижа» главою о французском языке и в ней так обрисовывает 
особенность немецкого произношения:

«Французы меня уверяли, что они узнают немца, сколько бы 
лет он ни прожил во Франции, только по выговору звуков [Ь] и [р], 
которые он никогда не умеет отчетливо различить. Когда немец 
говорит [Ь], то французу слышится [р]; тем затруднительнее для 
немца, что он не слишком-то оттеняет и собственное [Ь] и Гр], а 
поэтому никак не может постигнуть, в чем заключается фокус. Я сам 
по этому поводу поставлен был в некоторое затруднение. Моя фами
лия начинается с буквы В. Когда я в первый раз пришел к мое
му банкиру за деньгами, он спросил меня, как моя фамилия. Я 
назвал себя. Тогда он велел отыскать необычайно большого раз
мера регистровую кредитную книгу,-с алфавитным расположением 
имен. Конторщик стал искать, но меня не нашел в ней. Я же заме
тил, что он искал меня гораздо далее А, и сказал: моя фамилия 
пишется не с Р, а с В. Но это было попусту сказано, меня не пони
мали.

Принципал, пожимая плечами, сказал, что мне не открыто 
кредита. Увидев, что дело не шуточное и что это недоразумение может 
повлечь за собой серьезные последствия, я подошел ближе к пюпитру, 
протянул мою нечестивую руку к священной кредитной книге, пере
листал ее до буквы В включительно и, ударив по ней кулаком, 
сказал: «Вот здесь мое место». Принципал и его конторщик бросили 
на меня злобные взгляды, но я оказался прав, меня нашли записан
ным там, где я указал8»

Ч31 встречается изредка в иностранных словах, напр. [(?а:зэ] 
(Оа§е) ‘жалованье’ — из французского языка.

2 Аффриката [I/] (орф. ЬсН) произносится с менее тесным, чем 
в русском, слиянием составных элементов [1] и [ |] , напр., Ки1всЬе 
‘карета’.

3 «Научное обозрение», 1899, окт., стр. 12.
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Нижеследующая таблица дает общее представление о 
составе немецких согласных:

По
 

ме
ст

у 
об

ра
зо

ва
ни

я
Губные Р ь * V т

Передне
язычные

^ (1 8 г  

1 3

1 п 

г

Средне
язычные 9 ]

Задне
язычные к 8 х  ч 1 3

Гортанные > Ь

‘ Спирант [4 ] (орф. я) встречается в диалектах вместо нена
чального [д], а на конце слова соответственно сменяется уж е не 
на взрывной [к], но на спирант [х], а в положении перед гласным 
переднего ряда замещается звуком []].
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Т е к с т

Э1е Зоппе 
[сП- 2 0 ПЭ 
Солнце

за§1: «1сЬ Не1Ве (Не 8оппе,
2а:к1 4 $ На1зэ сП гопэ
говорит: «Я называюсь солнцем,

хсН ЬIп §апг §1ап2епд, 1сН деНе хт Оз1еп аи?,
Ч? Ып §ап!з §1еп1зэп1 Ч? §еэ 1т ’оз1эп ’аи?
я (есмь) очень сияющее, я всхожу на востоке,

ип(1 \уепп хсН аи^еНе, \\ап1 ез Та§, хсН §иске
’ип! уеп Ч§ ’аи^§е:э у1г1 гз 1а:к 4 $ §ике
и когда я всхожу, становится день, я смотрю

ш й е т  Репз1ег т И  т е ш е т  к 1агеп, §оМепеп
х п д а т  е̂пз1:эг т к  т а т э т  к1а:гэп §о1с1эпэп
в твое окно моим светлым золотым

1сН за§е сНг, шепп ез 2ек хз!
15 га:§э сН:г угп ’гз {заН Чз1
я говорю тебе, когда время

1сН за§е: з!еЬ аи?, Раи1ре1г!
Ч? га:§э 1̂;е: ’аи? а̂и1ре11з
я говорю: вставай, лентяй!

йагш!

Аи^е Ы п ет , ипд 
’аи§э Ы п а т  ’ип! 
глазом (внутрь), и

аи!гиз1:еНеп, ипй 
аиЙзи]Че:п ’ип!
вставать, и

1сН зсЬете шсМ, 
Ч§ |а1ПЭ 11191;
я не свечу,

зопйегп 1сН
гэпйэгп Ч?
но я

ипй агЬех1ез1,
’ип! ’агЬа^эз!
и работал,

й а т Л
чтобы

зсНете,
| а т э
свечу,

Йи 1т Ве 1Че Ые1Ьз1,
Йи Ч т  Ье1э ЪЫ рз!
ты в постели оставался,

йатк йи аиЫеНз!
й а т и  с!и ’аи?]Че:з1
чтобы ты вставал

ипй Нез1, ипй Негит^еЬзЬ,
’ип! Н:з1 ’ип! Нэгит§е:з1]
И читал, И гулял».
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Комментарий

1. 01е Зоппе ‘солнце"; Ше —  опред. артикль ж . р., 
йег —  м. р. и с!аз —  ср. р. В  отличие от романских языков, 
германские языки, исключая английский, сохраняют еще 
три рода, тогда как романские языки свели их до двух, 
причем слова среднего рода перешли по преимуществу 
в категорию мужского рода, благодаря почти полной общ
ности их склонения. К а к  в романских языках, так и в не
мецком определенный артикль развился путем понижения 
знаменательности из указательного местоимения, хотя 
иного, чем в романских языках (в последних в основе 
лежит лат. Ше м. р. ‘тот’, Ша ж . р., немецкий же опре
деленный артикль йег м. р., Ше ж . р., с!аз ср. р. состоит 
в родстве с русским указательным местоимением ‘тот’, 
‘та’ , ‘то’).

2. $а§1 ‘говорит’: за§е ‘говорю’, за§з1 ‘говоришь’ (во 
2-м и 3 -м л. ед. ч. фонетический пропуск неударного [е] 
перед окончаниями -$/ и -I), неопр. форма за^еп, причем 
гласный ударный ([а ]) произносится более длительно 
в открытом слоге (за§е, за§еп) и более кратко в закрытом 
($а§з1, за§1). Начальное орфографическое 5 перед гласными 
произносится с озвончением, т. е. как русское [з]; орфогра
фическое произносится как [к {] вследствие ассимиляции 
[§] следующему глухому [1], но орфография удерживает 
начертание § по аналогии с формами, где [§] сохраняется 
и в произношении перед гласными, напр., за§е ‘говорю’ 
и пр. Дальнейший глагол 1сН Ье16е ‘я называюсь’ отли
чается от предшествующего тем, что принадлежит к спря
жению глаголов со сменою корневого гласного (напр., 
1сН НеИ5е ‘я  называюсь’ —  наст. вр. || 1сН ЫеВ ‘я назывался’ 
—  имперфект), тогда как предшествующий относится к  гла
голам, не имеющим подобного качественного чередования 
в своем корневом вокализме, а только количественное, 
по различию длительности, развившееся уж е в сравни
тельно позднее время, качественные же различия своим 
началом восходят к более древнему состоянию (качествен
ные различия имеются и в глаголе романских языков, 
но здесь они в значительной мере позднего формирования, 
так как древние качественные различия еще в латинском 
начали стушевываться).

110



3 . 1сЬ Ып ‘я есмь’, йи Ы з! ‘ты еси’, ег 151 ‘он есть’ . 
Только первые два лица ед. ч. наст. вр. содержат гла
гольный корень Ы-, родственный русскому бы- (напр, 
«быть», «был»), а 3 -е лицо ед. ч. и все лица мн. ч. об
разованы от корня *е$-, от которого в русском языке 
образовано все спряжение данного глагола в наст, вр., 
корень же бы- в  русском языке применен в прошедшем 
времени и неопр. форме. Эта на первый взгляд особен
ность немецкого языка —  выделение 1-го и 2-го л. ед. ч. 
(т. е. лиц, разговаривающих между собою) —  объясняется 
вопросо-ответною формою разговора, обусловливающею 
согласованное применение одинакового по корню глагола. 
Оапг §1апгепс1 —  ‘вполне сияющий’, §1ап2епс1 —  при
частие наст. вр. с признаком -епй, . которому имеются 
соответствия в романских языках, ср. ит. 1исеп1е, франц. 
ЪгШап*.

4 . 1сН §ёНе аи? —  предлог аи? принадлежит к тем пред
логам, которые отделяются от глагола, занимая в таком 
случае последнее место в предложении, как здесь; но в при
даточных предложениях такого отделения не бывает, напр. 
1сЬ кош те  ги  сПг еЬе сПе Зоппе аи?§еМ ‘я приду к тебе 
прежде, чем солнце взойдет’ (в том и другом случае такие, 
могущие отделяться, предлоги принимают на себя глав
ное ударение в глаголе); эта характерная черта немецкого 
глагола не встречается в романских языках. Дифтонг 
в предлоге аи? возник в новом периоде верхненемецкого 
языка из [й] (ср.- и вхн.-нем. й?). В  выражении 1гп Оз<:еп 
‘на востоке’ словечко 1т представляет продукт слияния 
предлога т  ‘в’,‘на’ с определенным артиклем м. р. в форме 
дат. падежа дет; аналогичное явление (слияние предлога 
с определенным артиклем) имеется и в романских языках  
(ср. франц. аи, ит. а1, с!а11а, со1). Причина слияния (иногда 
с частичным пропуском звуков) и тут и там одна и та же —  
безударное присоединение к  существительному и пони
зившаяся знаменательность определенного артикля, по
лучившегося из указательного местоимения. Существи
тельное Оз*еп (также Оз*) м. р. ‘восток’ принадлежит 
к древним названиям стран света.

5 . ипс! шепп ‘и когда’ —  союз шепп ‘когда’ стоит в род
стве с вопрос, местоимением шег ‘кто?’, подобно аналогич
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ному соотношению в русском языке: когда || кого (кто ?)1. 
Глагол аи^еЬе здесь принадлежит придаточному предло
жению, и в соответствии с этим предлог (аиТ) не отделен 
от своего глагола, которым заканчивается придаточное 
предложение; а так как оно предшествует главному, то 
в последнем глагол-сказуемое поставлен перед подлежа
щим. Здесь мы видим, какую большую роль играет порядок 
слов в немецком синтаксисе и насколько он ограничен 
в своей свободе, особенно сравнительно с русским; можно 
бы сопоставить это различие с различием в ударении слов, 
закрепленном по месту в немецком и сравнительно сво
бодном в русском языке.

6. \лагй ез Та§ ‘становится день’ , ‘светает’ —  спряже
ние данного глагола в ед. ч. наст, вр.: 1СН шегйе, с!и \у1гз!:, 
ег \у1г<1; первоначальное значение глагола обнаруживается 
из родственных языков, напр. лат. уег1:еге ‘поворачивать’, 
уегИ ‘поворачиваться’ , русск. ‘вертеть’, т. е. движение зна
чения было: ‘поворачиваться’ >  ‘изменяться’ >  ‘стано
виться’; таким образом, значение нашего глагола как бы 
противополагается значению постоянства бытия (зе т  
‘быть’ |[ \уегйеп ‘становиться’, ‘стать’); м гй  ез —  безлич
ное выражение, состоящее из глагола в 3 -м л. ед. ч. (ш гй) 
и указательного местоимения ср. р. (ез). В  существитель
ном Та§ ‘день’ конечный согласный в орфографии передан 
через % по аналогии орфографии прочих падежей, напр, 
род. пад. ед. ч. Та^ез, где внутренний согласный [§] перед 
гласным сохраняется, изменяясь в [к] лишь в им. пад. 
ед, ч. в положении на конце слова (в старом языке и пи
салось фонетически {ас).

7. 1сН §иске.. . Ы п е т  ‘я смотрю внутрь’; наречие 
Ы п ет , могущее в качестве отделяемого предлога присое
диняться к глаголу, состоит из двух частиц —  указатель
ной Ып ‘туда’ (|| Ьег ‘сюда’) и предлога еш =  т  ‘в’ . При
тяжательное местоимение й е т  ‘твой’ в старом языке (ср.- 
вхн. и др.-вхн.) звучало йш, изменение [I] в дифтонг [е1] >  
[31] принадлежит уж е новому периоду. Существитель

1 Вопросительное наречие ‘когда?’ в немецком передается одно
коренным с \уепп словом, отличающимся от него лишь гласным, 
именно \уапп.
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ное Репз1ег —  слово, заимствованное из лат. ?епез!:га 
‘окно’; такой путь заимствования подтверждается общ
ностью начального [?] в обоих языках (если бы здесь не 
было заимствования, то немецкому начальному [?] в латин
ском отвечало бы [р], напр., нем. Уа^ег1 ‘отец’ <  лат. 
ра*ег). Самое слово заимствовано вместе с заимствуемым 
предметом, относящимся к культуре построения жилища, 
и таким образом дает указание на соответствующее куль 
турное влияние Рима на Германию (подобным образом 
нем. сНе Маиег ‘стена’ через др. -вхн. гпйга восходит к лат. 
тй ш 8  м. р., причем изменение рода могло произойти под 
влиянием немецкого названия стены —  нем. сНе Шапй); 
то же лат. слово ?епез1:га перешло и в романские языки.

8. гт* —■ предлог с дат. падежом в .значении ‘с кем- 
либо’ , ‘с чем-либо’, а кроме того, такое сочетание может 
соответствовать нашему творит, падежу орудия, как в дан
ном случае2. Форма дат. пад. ед. ч. т е ш е т  (м. и ср. р.) 
‘моему’, относящаяся к  существительному ср. р. Аи§е, 
разлагается на основу тет- и окончание -ет; род. пад. ед.
ч. тет-ез, но им. пад. ед. ч. представляет одну основу 
(те ш ). Далее следуют два прилагательных; всякое при
лагательное в положении после местоимения прилагатель
ного типа (здесь теш -ет), а. также в положении после 
артикля, имеет в косвенных падежах ед. числа и во всем 
мн. числе однообразное окончание -еп (к1аг-еп, §оЫеп-еп) 
и только при отсутствии предшествующего артикля или 
местоимения прилагательное принимает такие же окон
чания, как местоимения прилагательного типа, но если 
само местоимение не имеет окончания, напр, т е т  им. пад. 
ед. ч. м. и ср. р., то следующее далее прилагательное при
нимает соответствующее прилагательное окончание этого 
падежа, напр, т е т  §и*-ег Ргеипй ‘мой добрый друг’, 
т е т  §и*-ез Клпс1 ‘мое доброе дитя’.

9 . к 1аг ‘светлый’ —  слово заимствовано в X I I  в. из 
лат. с1агиз; §оШеп ‘золотой’ —  прилагательное от су
ществительного «Заз Оо1с1 ‘золото’ (немецкое и русское

1 Нем. орфографическое « произносится как [{].
2 Ср. передачу русского творительного падежа также в роман

ских языках.
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слово родственны между собою); даз Аи§е ‘глаз’, —  конеч
ное е [э] получилось еще в ср.-вхн. из др.-вхн. [а].

10. сНг ‘тебе’ (от ди 'ты’) в согласии с формою первого 
лица гшг 'мне’; одинаковость формы у этих двух лиц, в от
личие от 3 -го лица, может объясняться их взаимною связью  
между собою при разговоре (ср. выше пункт 3 ). Суще
ствительное 2еН ‘время’ в старом языке содержало на месте 
дифтонга [е1] долгое [I] (211), т. е. подобно уж е имевше
муся выше примеру д ет  (пункт 7 ); ез 13? —  обычное 
безличное выражение в немецком языке (в буквальном 
переводе 'это есть’), вполне эквивалентного которому нет 
в русском языке, уже не употребляющем в живой речи 
формы наст. вр. ‘есть’ , ‘есмь’ и пр.; аи?гиз1еНеп (неопр. 
форма) ‘вставать’ : глагол з1еНеп ‘стоять’ в соединении 
с префиксом аи?, причем между ними, т. е. непосредственно 
перед неопр. формой, стоит словечко ги, показывающее на 
отношение неопр. формы к  слову 2.еН в качестве допол
нения; префикс (аи?) при неопр. форме от глагола не от
деляется.

11. з?еН аи? ‘вставай’ —  префикс в повел, наклонении 
(подобно наст, времени 1сН з?еЬе аи?, а также имперфекту 
1сЬ з1апс! аи?) отделен от простого глагола. Раи1ре1г ‘лен
тяй’ —  сложение из прилагательного ?аи1 ‘ленивый’ и 
Ре1г ‘шуба’; отличие немецких сложений от русских в том, 
что в русских сложениях обычно первое слагаемое закан
чивается гласным о или е (напр., скороход, пешеход), 
являющимся отголоском так называемого тематического 
гласного, утратившегося в немецком.

12. зсНешеп ‘светить’, ‘сиять’ (др.-вхн. зсшап, ср.-вхн.
зсЫпеп) —  дифтонг [е1] в корне получился из [I] уже  
в новом языке (см. пункт 2 ). Отрицание ш сМ  (стоит 
после глагольного сказуемого зсНете) восходит через 
опрощение и сокращение к  старому (ср.-вхн. и др.- 
вхн.) выражению т - ш М , состоящему из отрицания ш 
и существительного ‘существо’, ‘вещь’, и таким
образом по первоначальному значению может быть со
поставлено с французскими отрицаниями пе. . .  регзоппе, 
п е . . .  пеп (напр., пе уо13 регзоппе ‘я никого не виж у’; ]е 
пе У013 пеп ‘я ничего не виж у’).
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13 . Союзом йагпН ‘чтобы’ начинается придаточное 
предложение, глагол-сказуемое которого (ЫеШз!), со
гласно требующемуся порядку слов, стоит в самом конце 
этого предложения. В  словосочетании 1гп ВеМе предлог 1т  
получился при неударности из т  +  йеш, т. е. из слияния 
предлога ( т )  и определенного артикля в дат. пад. ср. р. 
йеш (см. пункт 4 ). В  глаголе ЫеШз!: ‘ты остаешься’ —
2-е л. ед. ч. наст. вр. —  имеем пропуск послеударного 
[е] (вместо *ЫеШез1), как и в 3 -м л. ед. ч. Ые1Ы , в отли
чие от 1-го л. ед. ч. ЫеШе, где неударное е [з] заканчивает 
слово (ср. пункт 2); в неопр. форме ЫеШеп в конечном 
закрытом слоге происходит также редукция неударного 
е [э], сохраняющегося, однако, в орфографии, с тою осо
бенностью, что последующее [п] становится слогообразую
щим, и таким образом слово сохраняет свой тип в два 
слога, в отличие от ставших односложными ЫеШ!, ЫеШз!. 
Глагол ЫеШеп для чутья говорящих является простым 
глаголом, тогда как по происхождению это глагол сложный 
с префиксом, как видно из старого языка: др.-вхн. Ы- 
ИЪап >  ср.-вхн. ЪеИЪеп, откуда новое ЫеШеп (с потерею 
предударного [ф ; глагольный префикс Ы родствен с пред
логом Ье1 'у ’ , ‘при’ , а корневой слог ИЬ- родствен с русск. 
лип- (напр., липнуть)1; изменения значения: ‘прилипнуть’ 
и ‘остаться в том же положении’ —  ассоциация временной 
смежности или последовательности моментов действия; 
пример «полного» опрощения, где префикс уж е совершенно 
не чувствуется.

14 . йи аиЫеНз! ‘ты встаешь’ ; так как сложный с пре
фиксом глагол-сказуемое принадлежит придаточному пред
ложению, то префикс (аи/) здесь не отделяется от 
глагола, который вместе с неотделенным префиксом зани
мает место в конце предложения. Буква  Л (з^еЬз!) не обозна
чает особого звука, а служит лишь показателем долготы 
предшествующего гласного. Ударение в глаголах, в ко
торых префикс может отделяться, необходимо падает на 
префикс, а на глаголе остается лишь второстепенное уда
рение (айЫёНз!, ай^гиз^ёНеп —  пункт 10, ай!дёЬе —  
пункт 5 ), равным образом и в том случае, когда пре

1 Сравнительная фонетика объясняет особенность немецкого 
согласного [Ь] сравнительно с русским.

8* — 13 115



фикс отделен (напр., 81ёН ай? —  пункт 11, 1сЬ §ёЬе ай? —  
пункт 4 )1. Глагол агЪеМеп ‘работать’ —  производный 
от существительного АгЪеН ‘работа’ (русское и немецкое 
слово от одного и того же корня).

15 . Нез! 'читаешь’ от 1езеп ‘читать’ (германские языки 
имеют неодинаковые слова для обозначения искусства чте
ния; это может свидетельствовать о том, что искусство 
чтения было усвоено отдельными племенами германцев 
независимо друг от друга). Глагол Негйт^ёНз* —  сложный: 
наречие Негит ‘вокруг’, ‘около’ и §еНз1 (от §еНеп ‘ходить’), 
причем наречие Негит, отделяющееся в главном предло
жении (напр., с!и §ёНз{ Негйт 'ты прохаживаешься’), 
здесь —  в придаточном предложении —  не отделено от 
своего глагола (ср. выше пункты 4 , 5 , 10 , 1 1 , 14).

1 Синтаксическая особенность русского перевода заключается 
в различии времени в глаголе: прошедшее время русского глагола 
зависит от присутствия -бы (по происхождению прош. время глагола 
‘быть’) в составе союза ‘чтобы’.



Глава одиннадцатая

ГОЛЛАНДСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Ударные гласные. Ударение в голландском следует 
общему германскому типу, т. е. оно корневое в простых 
словах; присоединяющиеся же некоторые префиксы пере
тягивают на себя ударение, в словах сложных ударение 
падает на определяющий член, напр. §ёуеп (нем. §еЬеп) 
‘давать’ —  простое слово, аапуап§ (нем. Ап^ап^) ‘начало’ —  
слово с префиксом, зШ^тоейег (нем. ЗМе^тиИег) ‘мачеха’ —  
сложное слово.

1. К а к  и в немецком, ударные гласные в голландском 
языке бывают долгие и краткие, причем в открытых сло
гах являются всегда долгими, а в закрытых слогах встре
чаются как те, так и другие; при этом краткость гласного 
связана с болёе широким его произношением, а долгота —  
наоборот —  с более узким. Различие по временному мо
менту между долгими и краткими гласными в голланд
ском меньшее, чем в немецком (голландские долгие глас
ные не доходят до длительности немецких, только перед 
[г] достигая полной долготы), но различие тех же глас
ных по оттенкам широкому и узкому выступает заметнее. 
В  прилагаемой таблице голландских ударных гласных я 
привожу иллюстрирующие голландские слова в орфогра
фической передаче, чтобы ознакомить наглядно читателя 
с соотношением голландской графики гласных с их про
изношением, к чему присоединяю в скобках еще соответ
ствующие немецкие слова; замечу, что начертания ей (=  [б] 
и и (=  [й]) в таком звуковом значении обязаны в голланд
ском влиянию французской графики, а начертание ге (=  [I]),
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соответствующее немецкому обозначению, послужило 
в голландском аналогией к  начертанию ое для передачи 
гласного [й] (через присоединение к  букве о, обозначавшей 
гласный [и], дополнительного начертания е).

Звуки
Долгие гласные

Звуки
Краткие гласные

Голл. Нем. Перевод Голл. Нем. Пере
вод

[а:] уаёег Уа1:ег ‘отец’ [а] ка1 К а1ге ‘кошка’
^ааг ЛаЬг ‘год'

[е:] ёеуеп §еЬеп ‘давать’ М 8е1с1 ОеМ ‘деньги’
Ьееп В ет ‘нога’

[!••] Пе§еп 1й§еп ‘лгать’ 1к ‘я’
Ыег Ыег ‘здесь’

[о:] 1о§еп Ьи§е ‘лож ь’ [э] ков* К 081 ‘пища’
Ьоогеп Ьбгеп ‘слы

шать-
Г008 Но8е ‘роза*

[и:] кое КиЬ ‘корова’ [и°] 20П Зоппе ‘солнце’
коек Кисйеп ‘пирож

ное’
[о:] кеикеп КйсЬе ‘кухня’

пеив № зе ‘нос’
[и:] уип§ 4еиеп§ ‘огнен [у°] йип сШпп ‘тонкий’

ный’
уииг Реиег ‘огонь’

П р и м е ч а н и е .  В моих фонетических записях буквами 
русского алфавита различие расширенного и суженного произноше
ния гласных кратких и долгих [1] и [о] имеется в виде: [Ц =  [ыэ] (напр., 
18 ‘есть’, нем. 184) ]| [I] (напр., п1е*8 ‘ничто’, ‘ничего’, нем. шсМз), 
[I] (напр., \У1еп ‘кому’, нем. \уеш); б =  [оа] (напр., о! ‘или’) ([ [б] =  [б] 
(напр., оуег ‘через, ‘за’, нем. ОЬег), где точка под буквою служила 
для обозначения суженности.

2 . Кроме простых гласных (в том числе «смешанных»
[б] и [й]), в голландском широко представлены суживаю
щиеся дифтонги на [1] и [и] с силовою вершиною на пер
вом, более широком, компоненте, напр., [е!] (орф. е1 и 
г'/) —  е1 (нем. Е1) , ‘яйцо’, ш '̂с! " (нем. \уей) ‘широкий’ ,
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[эи] (орф. ои и аи)1 —  коий (нем. каИ) ‘холодный’, райге 
(нем. Раизе) ‘пауза’ , [йб] (орф. ш) —  Ьшз (нем. Наиз) ‘дом’ ; 
при этом первый компонент может быть долгим (и, сле
довательно, суженным), напр., Ьоо1 (нем. Ней) ‘сено’; 
кроме того, необходимо указать, что долгие гласные 
средние ([е:], [о:]), [б:]) и иногда узкие ([1], [и]) в открытом 
слоге, если произносятся по условию фразы удлиненно, 
легко получают дифтонгообразный характер, напр, гее 
(нем. 8ее) ‘море’, гоо (нем. зо) ‘так’ , Ное (англ. Но\у) 'как’ 
и т. п.

Безударные гласные при своем ослаблении удержива
ют качественное различие и не смешиваются, особенно при 
книжном влиянии, в одном каком-либо индифферентном 
гласном. Типичный индифферентный гласный [э], обычно 
отвечающий орфографическому неударному е (иногда /, и), 
в моих материалах представлен варьирующим в своем 
оттенке, особенно в положении после ударения, и у меня 
обозначен фонетически в виде: [э] —  еуеп ‘ровный’ (нем. 
еЪеп), [е°] —  зсНоийег ‘плечо’ (нем. 8 сЬи11ег), оп^ешак 
‘беспокойство’ (нем. Уп^ешасЬ), даже [о] —  мегеШ ‘мир’ 
(нем. \УеИ); отмечу еще фонетическую передачу у меня 
через [ё] послеударного орфографического краткого / 
в закрытом слоге, т. е. широкого, напр., оо^епЪПк == [охэн- 
блёк] ‘мгновение’ (нем. Аи^епЪНск). Такое разнообразие 
нюансов получается в послеударной части слова вследствие 
краткости и слабости гласного при влиянии соседних со
гласных ([е °] часто перед [г]), и это положение наиболее 
часто в голландском, благодаря корневому типу ударения 
в простых словах, а также частому на начальном слоге 
предложных и сложных слов с окончаниями -е1, -еп, -ег. 
Предударное положение [э] встречается нередко в предло
гах и артикле, где, по моим материалам, гласный отмечен 
часто несколько лабиализованным, напр., 1е =  [те°] ‘к ’ 
(нем. ги), 1ег=[те°р] ‘к’ (нем. гиг), с!е=[дё] (артикль, нем. 
йег). Пример §;ез1ареп ‘уснувший’ (нем. §езсЫа?еп) содер
жит предударное и заударное [э]. При сильном ослабле
нии могут получиться слогообразующие плавные или носо
вые, или близкие к  ним.

1 В южной Голландии произносится [аи] вместо [эи].
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Согласные. 1. По действию г о р т а н и  —  в отли
чие от немецкого—отчетливое различение звонких и глухих 
смычных согласных.

2 . В  сфере а р т и к у л я ц и й  губных —  кроме губ
но-зубного фрикативного [у], напр. [уог] =  орф. уоог 
‘перед’ (нем. уог) имеется губно-губной фрикативный [ш], 
напр. [ш гш ] =  орф. \уогш ‘червь’ (нем. Шигш).

3 . П е р е д н е я з ы ч н ы е  смычные согласные [1], 
[4 ], носовой [п] и плавный [1] являются в голландском 
языке слегка более альвеолярными, по сравнению с немец
кими, и менее напряженными1. Плавный [1] с средней 
мягкостью, по моим материалам, несколько варьирует 
по степени мягкости в конце слова, в зависимости от сте
пени палатальности предшествующего гласного, в преде
лах от полумягкого ([л ']) до полутвердого ([л ]) вроде 
английского полутвердого [1],напр., [з1л’]=орф. т.1е\ ‘душа’ 
(нем. 8 ее1е) || [бал'] =  Ъа1 ‘мяч’ (нем. В а 11)2. Дрожащий 
[г] встречается, кроме нормальной передней артикуля
ции, еще и с задней вариацией, особенно в городах, напр, 
[мэт вордэн] =  орф. т е !  \уоогс1еп ‘со словами’ (нем. т к  
Шог!еп). Характерным является отсутствие шипящих 
спирантов ([]■] и [з])3 и аффрикат как шипящих, так и 
свистящих (нем. [| ]  —  орф. всН — • в голландском отвечает 
произношение [зх] =  орф. всН).

4 . З а д н е я з ы ч н ы е  представлены глухими смыч
ным [к] и спирантом [х] (орф. %), который внутри слова 
между гласными и после плавных [1] и [г] является слегка

1 По замечанию К. И 1 ] к 8 1 г а, смычные [р], [1], [к] диа
лектно (в произношении голландских евреев) являются аспири- 
рованными. В моих материалах с таким произношением отмечен 
согласный [{], напр., [т‘е°р] =  орф. ±ег ‘к’ (нем. гиг), [барт‘] =  Ьааг! 
‘рождает’, ‘причиняет’ (нем. §еЬаг{), [дут0] =  с1ое{ ‘делает’ (ср. 
нем. 1и{), где [Т] выражает альвеолярность, и как сосуществующее 
произношение — указывается шепелеватое х, напр. [васш] =  орф. 
\уав ‘был’ (нем. \уаг), [сшхауде"р] =  всЬоийег ‘плечо' (нем. ЗсЬиНег), 
[платсш] =  р1аа±з ‘место’ (нем. Р1а1х).

2 Меньшая мягкость отмечена мною также после краткого глас
ного в конечном послеударном слоге, напр., Ь ете 1 ‘небо’, где [л] 
не было даже помечено мягким.

3 Впрочем, часто орфографическое 5/ произносится как []], 
напр., тш $]е =  [т о у /э ]  ‘мышонок’ (нем, МаизсЬеп).
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озвонченным, напр, [хапз] (орф. §апз) ‘гусь’ (нем. Оапз) || 
дга§еп ‘носить1 (нем. 1га§еп); орфографическое обозначе
ние зсН произносится, как [зх], напр., зсЫр =  [зх1р] ‘ко
рабль’ (нем. ЗсйШ). Носовой [п] перед [к] становится, как  
и в немецком, заднеязычным, напр., Ьапк=нем. Вапк  
‘скамья’ , ‘банк’. Смычный звонкий [§] как самостоятель
ный звук не встречается, а только как комбинаторный 
заместитель [к] через уподобление к  следующим [Ь] или 
[й], напр., орф. 1к Ъеп=[1§-Ъеп] ‘я есмь’ .

5 . Согласные перед гласными переднего ряда произ
носятся не смягченно. '

6. Звонкие согласные [Ь] и [б] в конце слова стано
вятся глухими, но произносятся с меньшей энергией 
по сравнению с [р] и [*].

В  общем система согласных голландского языка пред
ставляется в следующем виде:

Губные Р ь 4 V У/ ш

Передне 1 и 3 2 п I г
5 язычныеТОао
03а.ю Средне ]о язычные
>»
О)
5
О Задне к (8) X у  рС язычные

Гортанные (’) П
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Т е к с т

Ое 2оп ге§1 : «Мцп п аат  18 гоп; 1к Ьеп
[дэ гтп ггx^ те ш  п а т  18 гот 1к Ьеп
Солнце говорит: «Мое имя (есть) солнце; я (есмь)

геег ЬеЫег; 1к кош 1П Не! ооз!еп
гег ЬгИэг 1к кгот 1П 3 оз!еп
очень светел; я всхожу на востоке.

еп а1з 1к оркот, 18 Ье! йа§; 1к кцк т
еп а1з 1к сорксот 18 э! дах 1к ке1к т
и когда я всхожу, бывает день; я заглядываю

ь у гаат т е !  гт]п  ЬеШег §оидеп
Ье1 уи г а т те !: т е ш  ЬеИэг §эидэп
в твое окно моим блестящим золотым

0 0 § еп уег!е1 и, ■^аппеег Ье! 1ц с! 18
ох еп уэгШ У уапег Ьэ! 1гИ 18
глазом и сообщаю тебе, когда время (есть),

о т ор 1е 81аап,, еп 1к ге§: 1шаагс1,
сот сор 1э 81ап еп 1к гех 1оеуаг!
чтобы тебе вставать; и я говорю: ленивец,

$1 а ор; 1к ЗСЬуП т е !  уоог р и , о т  т
з!а сор 1к 8ХеШ т !  у о г  р и сот т
вставай; Я не свечу для тебя, чтобы в

Ьей 1е И§Г§еп еп 1е з1ареп, таа г  1к зсЬцп
Ье1 1э Нуэп еп 1э з1арэп т а г  1к зхгт
постели лежать И спать, но я свечу

УООГ ]ои1, о т ор 1е з!аап еп 1е мегкеп
УОГ ]э и сот сор !э з!ап еп 1э уегкэп
ДЛЯ тебя, чтобы вставать и работать,

еп 1е 1егеп еп гопе! 1е 1оореп».
еп 1э 1егэп еп поп! !э  1оорэп]
н читать, и гулять».
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Комментарий

1. йе гоп ‘солнце’. В  голландском языке, подобно 
немецкому, существительные имеют три рода и допускают 
перед собою два артикля: о п р е д е л е н н ы й  артикль 
йе для м. и ж . р. (им. пад. ед. ч.), а в ср. р. Ье1 от другого 
корня, н е о п р е д е л е н н ы й  ееп (м. р.), еепе (ж .), 
ееп (ср.); напр., йе уайег (нем. йег Уа1ег), йе шоейег (Й1е 
МиНег), Не* к т й  (йаз К т й ) ;  ееп уайег, еепе шоейег, ееп 
к т й . Начальное [*з] в голландском, как и в немецком, 
перед гласными озвончилось, получив здесь, в отличие 
от немецкого, в орфографии фонетическое обозначение 
через букву г (русск. [з]): гоп=нем. 8 оппе, причем в гол
ландском слове, по сравнению с немецким, видим утрату 
конечного неударного слога. Слово 2е§1 (нем. за§{) ‘гово
рит’ при неопр. форме ге§§еп (нем. за§еп); удвоение соглас
ных между гласными внутри слова в голландской орфо
графии служит указанием на краткость предшествующего 
гласного; в первом слове голл. % произносится как [х], 
а во втором как [§].

2 . т ц п  ‘мой’ (произн. [т е ш ]) —  м. р., ж . р. тцпе, ср. 
р. тц п , ср. нем. т е т ,  т е т е ,  т е т .  Существительное п аат  
м. р. ‘имя’ соответствует нем. Ы ате  тоже м. р., но отсут
ствует конечный неударный гласный; 15 (вместо 1з{)=нем. 
181 ‘есть’ от глагола гц п  (произн. [г г т ]) ‘быть’ =нем. зет ; 
1-е л. ед. ч. от другого корня: 1к Ьеп (произн. [1к Ьеп])=нем. 
1сН Ып; прошедшее (РШ е гК ш п ) —  опять от другого корня; 
шаз ‘был’, \уагеп ‘были’ (нем. маг, магеп). В  англ.: 15 ‘есть’ , 
1о Ье ‘быть’, I а т  ‘я есмь’, \уаз ‘был’, шеге ‘были’.

3 . Наречие геег (нем. зеНг) ‘очень’ по первоначальному 
значению отвечает русскому наречию «больно», которое 
в обыденном и народном языке получило и значение «очень». 
Прилагательное Не1йег ‘ясный’, ‘незаглушенный’ (о звуке), 
‘ясный’, ‘блестящий’ (о свете) соответствует немецкому 
Не11 с теми же значениями, причем в др.-вхн. и ср.-вхн. 
значение «блестящий» еще отсутствовало; здесь имеем слу
чай перенесения названия по «ассоциации сходства» с ощу
щения слухового на ощущение световое; подобным образом 
у  художников встречается применение тепловых терминов
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«теплый» и «холодный» к красочным световым ощуще
ниям и т. п. (нахождение сходств между ощущениями 
разного источника с соответствующим переносом на
звания).

4. 1к к о т . . . ор —  личные местоимения в голландском:
1-е л. ед. ч. 1к, 1-е л. мн. ч. \уц (произн. [уш]); 2-е л. ед. ч. 
с!и вышло из употребления, заменившись формою 2-го л. 
мн. ч. 3-е л. ед. ч. Нц (м.), г\\ (ж .), Не* или ’* (ср.),
3-е л. мн. ч. гц. Глагольная форма 1-го л. ед. ч. наст. вр. 
к о т  (с утерянным конечным безударным [е]) соответствует 
немецкой к о ш те , при неопр. форме к о те п  ‘приходить’ =  
нем. к о т т е п .  Здесь глагол сложен с префиксом о р = н ем . 
аи*: о р ко теп  ‘всходить’ (нем. аи*кошшеп), причем префикс 
в спряжении отделяется и помещается в конце предложе
ния (ср. комментарий к нем. тексту пункт 4). В ы раж е
ние ш Не* оо5*еп ‘на востоке’: Не* — опред. артикль 
ср. рода, Не* ооз*еп или ооз* (в нем. м. р. — йег Оз*еп 
или 0§*).

5. еп ‘и’= а н гл . апс! (см. англ. пункт 7), нем. ипс1; 
а1з ‘когда’= н ем . а1з. В глагольной форме о р к о т  нет отде
ления предлога в сложном глаголе, так  как  здесь глагол 
находится в придаточном предложении, отделение же 
предлога бывает лишь в независимом предложении. Глав
ное предложение здесь стоит после придаточного и в зави
симости от этого начинается глаголом 15 ‘есть’, ‘бывает’, 
образующим с местоимением ср. р. Не*, следующим здесь 
за глаголом, безличное выражение. Существительное с1а§ 
м. р. ‘день’ соответствует нем. Та§ того же рода, англ. 
йау (агс. йге§); это германское название дня ставится 
в связь с литовским с1а§аз ‘горение’, ‘ж атва’ (прус, ‘лето’), 
так  что название части суток и соответствующей светлой 
и теплой части года получилось от одного и того же гла
гольного корня (лит. йе§й ‘горю’).

6. 1к кц к  ш ‘я заглядываю ’, Усматриваюсь’ (при 
неопр. форме ш кцкеп) — глагол сложный с отделяемым 
предлогом 1 п, который сосредоточивает на себе главное 
ударение в глаголе в обоих случаях: т к ц к е п  || 1к кц к  т ,  
вполне аналогично с немецким, причем должно ясно вы
ступать первичное (местное или временное) значение пред
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ложной частицы1. Глагол кукеп, видимо, родствен немец
кому дискеп (см. комментарий к нем. тексту, пункт 7). 
Предлог Ъц (произн. [Ы ] соответствует нем. Ьег) и, как  
и все другие предлоги в голландском, соединяется с вин. 
пад., который при этом становится как  бы общим паде
жом, — одно из проявлений видоизменения язы ка в сто
рону аналитизма; т у  гааш ‘ваше окно’ (2-е л. ед. ч. прит. 
местоимения вышло из употребления, сменившись
2-м л. мн. ч., как  и в английском).‘Слову гаагп м. р. ‘окно’ 
отвечает нем. йег КаЬшеп ‘рама’, 'рам ка’, в значении же 
«окна» употребляется слово от другого корня — йаз Реп- 
з1ег (в голл. гаагп и нем. КаЬшеп видим разницу в обозна
чении долготы гласного: в голландском через повторение 
буквы гласного, а в немецком — буквою к после буквы 
гласного; ср. выше голл. геег || нем. зеЬг).

7. Предлог т е !  ‘с’ =  нем. т Л ; здесь при существитель
ном для обозначения орудия, посредством которого совер
шается действие; в русском языке, более богатом падеж 
ными формами, в этом случае применяется особый падеж  — 
творительный, тогда как  в германских и романских язы ках 
это сложное представление расчленяется на два —• пред
мета и применения его (в смысле орудия), соответственно 
чему передается двумя словами —• названием предмета 
(существительным) и предлогом (изменение язы ка в на
правлении аналитизма). Слово §оис!еп ‘золотой’ =  нем. 
доШеп произведено от существительного §оис! ср. р. =  нем. 
ОоШ того ж'е рода; в голландском слове звук  [I] в сочета
нии Ш сменился близким к нему гласным [и], что встре
чается и в других язы ках (напр, французском, сербском, 
украинском и белорусском), а такж е как  индивидуальная 
погрешность, напр, такое произношение встречается и 
в русском языке: [\уошкэ] вместо «ложка». Слово оо§ ср. 
р. ‘глаз’ родственно с нем. Аи§е того же рода; в голланд
ском дифтонг [аи] изменился в [б], т. е. в гласный, средний 
между компонентами дифтонга.

1 Пример из немецкого: йЪегее^геп ‘переправлять, перевозить 
через что’ || 1СЙ йЪег; но йЬегзё^геп ‘переводить с одного язы
ка на другой язык’ || кН ИЬегзе1:2е (в этом случае уж е опрбще- 
ние).
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8. Глагол уег1е11еп ‘рассказывать’ соответствует нем. 
егхаЫеп при различии префиксов (в голл. уег, в нем. ег); 
простой глагол 1е11еп имеет значение ‘считать’, как  и нем. 
хаЫеп, причем начальный согласный в немецком — г [1з] 
представляет собою продукт дальнейшего изменения по от
ношению к  голл. [1] ([*?] изменилось в верхненемецком 
в аффрикату г =  [1з]); английский глагол 1о 1е11 имеет 
значение ‘рассказывать’. Вообще начальные переднеязыч
ные смычные согласные в верхненемецком испытали пере
движение, отличающее его от других германских языков, 
в том числе и от нижненемецкого с голландским и англий
ским. Местоименная форма дат. пад. мн. ч. и (произн. 
1 4 ) ‘вам’ — вместо ед. ч. (в старом языке употреблялось 
и ед. ч.: сН] ‘тебе’).

9. маппеег ‘когда’ || вдеп соответствуют немецким ^апп , 
№епп. Безличное выражение Не! 1ц с1 15 в смысле ‘пора’, 
‘время’ состоит из личного местоимения 3-го л. ед. ч. ср. 
р. Не! и глагола 15 ‘есть’ (ср. выше пункт 5, а такж е соот
ветствующие вы раж ения в комментарии к немецкому 
тексту, пункт 10 и к английскому, пункт 8). Существи
тельное м. р. ‘время’ =  нем. 2.еИ ж . р., англ. Ш е 
(|| Ише). Союз о т  ‘чтобы’ — нем. и т  служ ит для выра
жения цели и сочетается с неопр. формой, имеющей при 
себе еще целевую частицу 1е =  нем. г\х; так  как  глагол здесь 
сложный с отделяющимся префиксом (6 р51аап ‘вставать’ =  
нем. аиЫеНеп), то эта частица помещена между префиксом 
и глаголом: бр 1е з1:аап =  нем. ай?2из1еНеп.

10. Спряжение глагола ге§§еп ‘говорить’ в наст, вр.:
1-е л. ед. ч. 1к ге§ (нем. 1сН за§е), 2-е л. ед. ч. замещается
2-м л. мн. ч., 3-е л. ед. ч. Нц ге§1 (ег за§1); 1-е л. мн. ч.

ге§§еп (ш г  за§еп), 2-е л. ге§1 (Шг за§1), 3-е л. мн. ч.
гЦ ге§§еп (з!е за§еп; в немецком еще и для 2-го л. мн. ч. 
в вежливом разговоре); здесь видим близкое сходство 
спряж ения в голландском и немецком; 2-е л. повел, накло
нения з1аа ор (с отделенным префиксом) ‘вставай’ =  нем. 
з1еЬ аи?. Относительно 1шаагс1 ср. англ. з1и§§аг(1.

11. 1к  зсНцп ‘я свечу’ =  нем. 1сН зсНете; в голланд
ском «сЛ в начале слова произносится как  [зх], а в конце 
и внутри — как  [з] (напр., тепзсН  ‘человек’, тепзсНеп 
‘люди’); неопр. форма зсНцпеп (такж е 1-е и 3-е л. мн. ч.;
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3-е л. ед. и 2-е л. мн. ч. зсЬцп*; йе гоп зсЬцп! 'солнце све
тит’ =  нем. сНе Воппе зсЬ ет!). Отрицание ше{ (нем. шсМ) 
стоит после глагольной формы, т. е. как  и в немецком. 
Предлог у о о г  соответствует по значению нем. у о г  и 1йг. 
Местоименная разговорная форма р и  равносильна лите
ратурной и (вин. и  дат. пад.) ‘вам’, ‘вас’, ‘тебе’, ‘тебя’. 
Существительное Ъей (ср. р.) ‘постель’ =  нем. В ей  (ср. р.); 
Н§§еп ‘леж ать’ =  нем. Пе§еп, з1ареп =*= нем. зсЫаТеп; 1е =  
нем. ги.

12. Союз шааг ‘но’ соответствует наречиям: нем. теН г 
‘более’, англ. т о ге , представляющим первоначальное зн а
чение, перешедшее в голландский в значении союза ‘но’. 
Глаголы вдегкеп ‘работать’, 1егеп ‘читать’ и 1оореп ‘дви
гаться’, ‘ходить’ соответствуют нем. шегкеп, 1езеп и 1аи- 
Теп; наречие гопй при глаголах означает ‘кругом’, ‘туда и 
сюда’ (заимствовано из французского — от гопй ‘круглый’).



Глава двенадцатая

ДАТСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Ударные гласные. Ударение в датском, как  и в других 
германских язы ках, — корневое и, очевидно, старого про
исхождения (отступления имеются лишь в иностранных 
словах, напр. оШсёг ‘офицер’, и вызваны подражанием 
иностранному произношению).

1. Кроме обычных пяти гласных, т. е. [а], [е] (орф. е 
и ее), [1], [о] (орф. аа и о)1, [и], датский язы к имеет еще 
губные палатальные — [б] (орф. 0 ) и [у] (орф. у) и суж и
вающиеся дифтонги [а!], [е1], [аи] и др.

2. П р о с т ы е  г л а с н ы е  могут быть долгими 
и краткими, часто — подобно немецкому язы ку — в связи 
с открытостью и закрытостью слога, напр. Райег ‘отец’ 
(нем. Уа1ег) || йапзк ‘датский’, но долгота гласного возмож
на, подобно английскому, и в закрытом слоге, замыкаю
щемся звонким спирантом, напр. Ьуй ‘зву к ’ (нем. Ьаи1), где 
фрикативный в датской орфографии передается тем же 
начертанием, как  и звонкий смычный согласный. Одно
временно гласные различаю тся и по качественному оттен
ку — расширенному или же суженному: при расширенной 
разновидности гласного артикуляция язы ка совершается 
несколько далее от передних зубов (глубж е) по сравнению 
с суженной, напр, переднее [а] в словах йапзк ‘дат
ский’, Оа§ ‘день’ (нем. Та§), Оаёе ‘улица’ напоминает 
собою гласный [а] в русском слове [с 'ат'] (‘сядь’).

1 Вместо аа в новой орфографии пользуются, по примеру швед
ской, начертанием й.
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3. В д и ф т о н г а х  первый компонент всегда к р а 
ток в отличие от голландского, где он может быть и дол
гим. К  дифтонгам или дифтонгическим сочетаниям отно
сится такж е произношение орфографических групп ау 
и оу, произносимых как  [аи], напр. Ь о у  ‘позволение’, 
зоуе1 ‘спать’, и группы е%, произносимой как  [е*], напр. 
31е§ ‘ж аркое’. . '

4. Частое, весьма характерное явление в датском — 
перерыв или короткая остановка звучания (через смычку 
голосовой щели) при произношении гласных, обозначаемая 
мною апострофом, напр. Нип<1 ‘собака’ (произн. [йи’п]) 
|| 1тип ‘она’ (произн. [Нип], без приостановки звучания), и 
этот момент, как  видим, настолько существен, что иногда 
отличает созвучные слова разного значения2.

Безударные гласные* Наиболее обычное положение 
безударных гласных в датском, как  вообще в герман
ских язьщ ах, послеударное —• в слогах внутри и на кон
це слова, причем характерным является оттенок е для 
орфографического е, напр, зтиккез^е Ш51§;1 ‘прекрас
ный вид’; безударные гласные, преимущественно узкие, 
в конце слова при подходящих условиях способны к при
глушению, а [э] — к  исчезновению, напр. Ьауе ‘иметь’ 
сокращ ается в произношении в Ьа. Здесь же упомянем, 
что в прежней орфографии е, писавшееся после аа ([о]) 
и у, не произносилось, напр., 1гое ‘верить’, зуе ‘шить’; 
в новой орфографии оно здесь опускается: 1го, зу.

Согласные. 1. В сфере работы г о р т а н и  в датском, 
по сравнению с немецким, видим более ясное отличие 
звонких и глухих взрывных согласных (т. е. [Ь] || [р], [д] 
II [§] II И ) ;  хотя и не столь отчетливое, как  в русском 
язы ке3.

2. При этом по с п о с о б у  а р т и к у л я ц и и  
з в о н к и е  с м ы ч н ы е  являю тся вполне смычными

1 Мною фонетически записано в виде [сау].
2 Это явление экспериментально изучал с помощью одновремен

ной записи амбушюром и гортанной капсулой К о и 8 8 е 1 о 1, см. 
его «Рппарез (Зе рЬопёИяие ехрёптеп1а1е», 1901 — 1908, т. II, стр. 
872—879 (пункт 4): «81о<1» Йашнв.

3 Так слово §ааг ‘иду’ мною транскрибировано в виде [гкор].
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только в начале слов, а внутри слов, в положении между 
гласными и в конце слов после гласных, будучи неудар
ными, произносятся как  фрикативные, напр. Оайе 'ули ца’ 
(нем. Оа55е) звучит как  [§а^е], Во^е ‘бук’, как  [Ъоуе], 
такж е в конце слов — §ой ‘добрый’ (нем. §и1), Эа§ ‘день’ 
(нем. Та§), причем, удерж ивая звонкость, легко ослаб
ляю тся до нуля, напр., Райег [?ас1ег] >  [Таег] >  [!аг], или 
выражение §ос1 Эа§ (нем. §и1еп Та§) слышится как  [§о 
да], но в положении перед глухим смычным [I] сохра
няется смычным, ассимилируясь к нему по действию 
гортани, напр. 1аЬе ‘терять’ || 1аЫ (произн. [1ар1]) ‘поте
рянный’.

! 3. Г л у х  и е с м~ы ч н ы е  произносятся в датском 
с весьма заметной аспирацией (придыханием): [рс], [Iе], 
[кс], которая менее заметна в немецком и в слабой степени 
в английском. Впрочем, в положении после [б] аспирация 
отсутствует. Таким образом, если мы указали выше на до
статочно ясное отличие произношения звонких и глухих 
смычных согласных в датском, то оно не таково, как  в рус
ском языке, где это различие наиболее ясно и отчетливо; 
ср. в датском отмеченное [гк] || [кс], тогда как  в русском 
вполне чистые [г-] || [к-].

4. З в о н к и й  з а д н е я з ы ч н ы й  [у] (орф. ц) 
под влиянием предшествующих гласных переднего ряда 
смягчается в []] (прогрессивная ассимиляция), напр. 
]е§ (произн. []ае]], []'а]]) ‘я’, 315 [за]] ‘себя’, 51е§ и др., 
между тем как  непалатальное [у] после губного глас
ного сменилось на [и], напр. Уо§п (произн. [вау н ])‘вагон’.

5. Характерно отсутствие в датском шипящего фри
кативного []■] и свистящих и шипящих аффрикат; немецкий 
шипящий фрикативный []■] (орф. зс/г) и свистящ ая аффри
ката [1з] (орф. г) представляют собою позднейшее спе
циально немецкое явление; в датском им соответствуют 
[зк] и [1], напр. дат. ЗкШ ‘корабль’у^нем. ЗсЫН, дат. 
Та1 ‘число’=^нем. 2аН1. В этом отношении датский ближе 
стоит к голландскому, где соответствующие слова являю тся 
в виде зсЫр (5С/г=[зх]), 1а1. Точно так  ж е, в отличие от не
мецкого язы ка, [з] перед [р], [1] и [к] сохраняется, не пере
ходя в []"]; в начале слов перед гласным и внутри между
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гласными [з] не озвончается, разве лишь под влиянием 
ассимиляции, напр. (произн. и^гек!) ‘вид’ =  нем.
А иззкМ .

6. Нормальный переднеязычный дрожащ ий [г] обычно 
сменяется на задний [р], напр., Ко (произн. [ро]) ‘спокой
ствие’9 ^нем. КиНе, причем после глухих' смычных приглу
шается.

7. Мы уж е имели случаи, где датская орфография 
представляет не-фонетические написания (Тгое, ]е§, Уо§п); 
прибавим еще: орф. пй =  [пп], 1й — [И] (уподобление [с1] 
к предшествующим [п] и [1]), напр. ОиШ ‘золото’ (нем. 
ОоИ), КМпйе ‘женщ ина’; орф. Л/ =  у] и Ну =  [V] напр.,
Н]'ег1е ‘сердце’ (нем. Негг), йуай ‘что?’ (нем. \уаз); орф.

перед гласным переднего ряда произносится как  не
сколько палатализованный [§], напр., (произн. [гбрз]) 
‘делать’, во всех ж е других полож ениях [)] произносится, 
напр, ^ 'ог! ‘сделанный’; IV — [1] в конце слов, напр., 1о1у 
(произн. [1о1]) ‘двенадцать’ (нем. 2 \убК); и некоторые 
другие.

В заключение дадим табелярный обзор датских со
гласных:

К8XСЗ
СОо
сосоо*оо
>>н

Губные р ь  ̂ V П1

Передне
язычные 1: (1 8 д  , п 1 г

Средне
язычные

г
Задне

П язычные к ё Т 9  Р

Гортанные ‘(з*0(1)
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Т е к с т

5о1еп 81§ег: <^е§ Неддег 8о1, №  ег те§е!
[зо’1п зкр ] 31 Не<?р зо’1 131 Р та1Э<?
Солнце говорит: «Я зовусь солнцем, я (есмь) очень

к1аг; з1ааг ор 1 0з1 о§ пааг
к1а’р 8(1эр эЬ 1 бз! э пэр №
ясен; я встаю на востоке и когда я

з*ааг ор, ег де! Эад; ]е§ зег шд ад
здэр эЬ ер де да’ ]а 1 зер еп’ а
встаю, бывает день; я смотрю в

дН У тдие т е д  т Н  к1аге §у1(1пе 0]е
(11? уепди т е ^  тИ  к1а:рэ| §уГпэ Э]Э
твое О К Н О М О И М  Я С Н Ы М золотым глазом

«8 31§ег Ш сИ§, пааг д’е* ег Т1д
э 5Кр 1Не1 да1 пэр де ер Ш ’сГ
и говорю тебе, когда наступает время

а! з1аа ор, о§ ]е§ 31§;ег: Зуузоуег!
э здэ эр Э ]'Э1 зкр зуизэи’р

вставать, И Я говорю: ленивец!

з1аа ор! ]е§ зктпег 1ске ?ог а! ди
здэ эр ] Э1 з§еп’р эдэ , Тэр э ди

вставай! я свечу не для того, чтобы тебе

зка1 П§де 1 Зепдеп о § зоуе,
з§а 1едэ 1 зед’п э зэиэ

лежать в постели И спать.

зктпег Тог а! ди зка!! з!аа ор
з§еп’р Ьр э ди з§а здэ эЪ
сияю, чтобы тебе вставать И

о§ 1эезе о § §аа откппд».
э 1эезэ э эткред’]
и читать, и гулять».

о§
э

т е п  ]е§ 
теп  ]а1
но я

агЬе1де 
арЪай^э
работать,
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Комментарий

1. 8о1еп ‘солнце’; конечное еп представляет опреде
ленный артикль (Зо1-еп), общий для м. и ж . р. имен, 
обозначающих не лица, а -е1 для среднего (к существитель
ным, оканчивающимся на гласный, прибавляю тся только 
-п и -/); определенный артикль ставится после существи
тельного. Те же самые слоги еп, е1 в качестве неопределен
ного артикля предшествуют существительному. Кроме 
того, в датском имеется определенный артикль йеп общего 
рода и йе! среднего, ставящ ийся перед существительным. 
Датскому 5о1 ‘солнце’ соответствует с иным суффиксаль
ным оформлением нем. Зоппе (др.-вхн. зиппа, ср.-вхн. зип
пе), англ. зип (произн. [злп], но орфографическое обозна
чение гласного традиционное, ср. агс. зиппе). Долгий кор
невой гласный [б] в слове 8о1еп произносится с перерывом 
голоса, характерным для датского, а послеударный глас
ный [е] в конечном закрытом слоге, становясь минималь
ным, может в пределе исчезнуть. Глагол а! 31§е ‘говорить’ 
(неопр. форма глагола с частицей а!) — имперфект за^йе — 
прич. за§* (нем. за^еп — за§1е — §еза§;1;); согласный [§] 
в положении после передних гласных [е], [1] смягчается 
в направлении к []]: 51§е [З1е]; настоящее время, по основе 
сходное с неопр. формою, имеет лишь два окончания: одно 
(-ег) для всех лиц ед. числа и другое (-е, без конечного 
г, совпадающее с неопр. формой) для всех лиц мн. числа, 
так  что показателями диалогических лиц служ ат соответ
ствующие личные местоимения в роли подлежащего, а 
в 3-м лице — местоименное или же именное подлежащее 
(в действительности в разговоре глагольная форма ед. 
числа употребляется и для мн. числа; датский язы к среди 
современных скандинавских наиболее подвинулся вперед 
по пути перехода к аналитизму, а еще более по сравне
нию с немецким). Форма [з!:г] получилась из указанной 
выше [з1ег] через уподобление неударного [е] к непосред
ственно предшествующему ударному [I]. Конечное -г не 
первично, а получилось из -г (из [*з]) во 2-м л. ед. ч.) 
и отсюда распространилось на 1-е и 3-е л. ед. ч.; начало 
этого звукоизменения восходит к древнейшему периоду.

2. Местоимение ]е§ ‘я’ (нем. 1СЙ) произн. ^ а ^ ,  где 
конечное I ([]]) получилось из [§] в положении после
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гласного [е], расширившегося до степени [а] в составе 
возникшего нового дифтонга; [.)] развилось на почве экс
курсии гласного [е], начинавшего это местоимение. Глагол 
Неййег (неопр. форма НесШе ‘называться’) — общая форма 
для всех трех лиц ед. ч. наст, вр.; двойное й в орфографи
ческом обозначении служ ит признаком краткого произно
шения предшествующего гласного; самое й имеет фрикатив
ное произношение [<?]; при корневом ударении в словах, 
свойственном всем современным германским языкам, ти
пичный индифферентный гласный для послеударной части 
слова в датском [э] =  [е°] (орф. е), т. е. с легким лаби
альным оттенком, и может ослабляться до исчезновения, 
как  здесь. Глагол НесШе ‘называться’ находится в родстве 
с нем. Не1беп (ср.-вхн. Не12еп, др.-вхн. Не122ап), в котором 
межгласный фрикативный [з] (орф. Б) развивался из [1].

3. ег — 1-е, 2-е, 3-е л. ед. ч., еге —  1-е, 2-е, 3-е л. мн. 
ч. наст. вр. от глагола уэгге ‘быть, бывать’, причем форма 
ед. ч. служ ит в разговоре и для мн. ч.; конечное -г не 
первично, а произошло из [*г] <  [*з], и, таким образом, 
по корню глагол родствен в русском формам «ес-мь», 
«ес-ть» и пр.; относительно пропуска начального гласного 
в ег в сочетании с ]е§ [] ах р] ср. в комментарии к англий
скому тексту пункты 3 и 8. Наречие т е § е !  (произн. 
[пшэг?]) ‘очень’, собственно ‘много’; к1аг ‘ясный’ перешло 
из латинского.

4. ]е§ з1&г (или з1ааг) ‘я стою’, ]е§ з!&г ор ‘я встаю’ 
(с отделяемым префиксом ор, ставящимся за глаголом); 
в прежней орфографии писалось еще з1:ааег с непроизно
симым е (форма для всего ед. ч., а з1:аае или позже з1:аа 
или з и  —  для мн. ч. и неопр. формы); произношение 
[зйэр] вместо [зЬр] стоит в связи с положением з1 между 
гласными (естественно, что и [з] затронуто озвончением). 
Префикс ор ‘воз-’, ‘вз-’ из более древнего ир соответствует 
современному нем. аи! (др.- и ср.-вхн. й!), где [аи] пред
ставляет дифтонгизацию из [и], совершившуюся в новом 
периоде верхненемецкого языка; произношение [эЬ], т. е. 
с звонким согласным, стоит в связи с положением р  после 
гласного при последующем гласном (подобное озвончение 
касается и других общегерманских глухих смычных со
гласных, т. е. [1] и [к]). Выражение 1 0з1: ‘на востоке’ соот-
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в ет ст в у ет  нем . пп  Оз1:еп (см . к ом м ен тар и й  к  н ем ец к о м у  
т е к с т у  п у н к т  4 ), а н г л . ш  {Не еаз* (см . к ом м ен тар и й  к  а н 
г л и й ск о м у  т ек ст у  п у н к т  6 ), го л л . ш  Ье1 ооз1еп  (см . к ом 
м ен т ар и й  к  г о л л а н д ск о м у  т е к с т у  п у н к т  4); в д а т ск о м  
я зы к е в ск л о н ен и и  су щ ест в и т ел ь н ы х  есть  т о л ь к о  дв е  п а 
д е ж н ы х  формы : и м ен и тел ь н ы й  и р оди т ел ь н ы й , п р оч и е  
п а д еж н ы е  о т н ош ен и я  .в ы р аж аю тся  с п ом ощ ь ю  п р ед л о г о в , 
пр и ч ем  су щ ест в и т ел ь н о е  б ер ет ся  в общ ей  ф ор м е, со в п а 
да ю щ ей  с ф ор м ою  им . п а д е ж а ; н а п р ., зд е с ь  —  м естны й  
п а д е ж  на в о п р о с  «где?» с п р ед л о г о м  1 ( = н е м . ,  а н г л ., го л л . 
ш ) п е р е д  сущ еств и тел ь н ы м  в общ ем  его  в и де.

5. С ою з о§  ‘и’ р одст в ен  нем . аисЬ ‘т а к ж е ’ , ‘и’ ; в р е 
м ен н ой  со ю з пааг (п аг) со о т в ет ст в у ет  п о  зн а ч ен и ю  нем . 
ш апп ‘к о г д а ’; ] е§̂  з !а а г  о р , —  н есм о т р я  на п р и д ат оч н ое  
п р е д л о ж е н и е , п р еф и к с ор  о ст а ет ся  отд ел ен н ы м  от г л а го л а  
и стои т  за  ним , в отл и ч и е от  н ем ец к о го  и г о л л а н д ск о го  
(ср . п у н к т  5 в н ем . и п у н к т  4  в гол л .); ег ‘есть’ , ‘бы вает’ , 
‘ст а н о в и т ся ’ —  см . вы ш е, п у н к т  3 . П ер ед  сущ ест в и т ел ь н ы м  
Э а §  ‘д ен ь ’ п о ст а в л ен  оп р ед ел ен н ы й  а р т и к л ь  йе* (и л и  йеп  
д л я  общ его  р о д а ) с оттен к ом  «общ еизвестны й», что бы вает  
ч ащ е, к огд а  су щ ест в и т ел ь н о е  о п р ед ел ен о  п р и л агател ь н ы м , 
соот в ет ств ен н о  ч ем у  и сам ы й ар т и к л ь  н азы в аю т в гр ам м а
т и к а х  часто  «п рилагательны м » а р т и к л ем  в отл и ч и е от «су
щ еств и тел ьн ого»  о п р ед ел ен н о г о  а р т и к л я  еп , е1, ст а в я щ е
г о ся  п о сл е  су щ ест в и т ел ь н о г о  (см . п у н к т  1). С ою з о§  
и а р т и к л ь  йе* и м ею т о сл а б л ен и е  д о  н у л я  к он еч н ы х  с о г л а с 
н ы х, а  су щ ест в и т ел ь н о е  О а§  п р о и зн о си т ся  ещ е и с обры вом  
г о л о са  в к он ц е г л а сн о го . О т н оси тел ьн о  эти м о л о ги и  сл о в а  
Э а §  см . в к ом м ен тар и и  к г о л л а н д с к о м у  т е к с т у  п у н к т  5.

6 . ] е §  зег (зеег) ‘я в и ж у ’ , ‘см отр ю ’ , но ф орм а зег п р и 
м ен я ет ся  и д л я  д р у г и х  л и ц  ед . ч.; VI зе ‘мы ви ди м ’ , ‘см о 
тр и м ’ (та ж е  г л а г о л ь н а я  ф орм а и при  д р у г и х  л и ц а х  м н . ч.); 
н ео п р . ф орм а зе ‘в и деть ’ при  нем . зеНеп; т й  —  о т д ел я ем о е  
п р еф и к са л ь н о е  н а р еч и е , ст о я щ ее  з а  св ои м  гл агол ом ; со о т 
в ет ст в у ет  нем . е т :  т й з е  ‘за гл я д ы в а ть ’ =  нем . еш зей еп . 
С тоящ ий д а л е е  п р е д л о г  ай ‘в ’ о т н о си т ся  к  соч ет ан и ю  йМ 
У т й и е  ‘тв ое  о к н о ’ . П р и т я ж а т е л ь н о е  м ест ои м ен и е й т  
‘твой’ , ‘твоя’ —  о д и н а к о в о  д л я  су щ ест в и т ел ь н ы х  м. и ж .  
р ода  и ЙЛ —  д л я  ср . р .; в н ем ец к о м  я зы к е м у ж с к о й  и ж е н 
ск и й  р о д  не сов п адаю т; й е т  —  м . р ., й е т е  —  ж . р ., а
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в среднем роде форма одинакова с муж ским — д е т ;  по
добным образом для первого лица датское т т  (нем. т е т ,  
т е т е )  || гш! (нем. т е т )  и для третьего лица з т  (нем. 
з е т ,  зе т е ) || 51! (нем. з е т ) . Существительное У тд и е  'окно’ 
ср. р. с «немым» конечным е (относительно названия см. 
комментарий к английскому тексту пункт 9).

7. Предлог т е д  'с’, родственный нем. пн!, выраж ает 
собственно то, что сочетающееся с ним существительное 
служ ит орудием, откуда затем переход к значению нашего 
творит, падежа: т е д  0 ]е  ‘глазом’. Существительное 0 ]е 
(ср. р.) соответствует немецкому Аиде (тоже ср. р.); началь
ному немецкому дифтонгу [аи] в датском ожидалось бы 
соответствие [о] (ср. нем. аисЬ и дат. од), но в данном суще
ствительном имеется еще палатализация гласного, а [д] 
после палатального гласного (гласного переднего ряда) 
смягчается и в конечном результате переходит в []]. При
лагательные к1аг ‘светлый’ и ду1деп ‘золотой’, относя
щиеся к  существительному 0]е , принимают после опре
деленного артикля (а здесь после равносильного притя
жательного местоимения) на конце окончание -е; при этом 
в слове ду1деп с присоединением окончания -е теряется 
внутреннее безударное [е], Ш =  [11] (ассимиляция), и самое 
[1] произносится с обрывом голоса.

8. !П д1д ‘тебе’ (собств. ‘к тебе’) — дат. падеж от место
имения ди ‘ты’; сНд служ ит формою дат. и вин. пад., 
причем для различения служ ат предлоги; если в личных 
местоимениях дательный (винительный) отличается от име
нительного падежа, то в существительных всякое разли
чие формы этих падежей совершенно утратилось (сохрани
лось лишь окончание -5, -ез для род. падежа).

9. пааг де! ег Т1д —• сочетание де! ег (дословно даз 
1з!) соответствует немецкому безличному ез 1§!. Слово Т 1д 
соответствует нем. 2е!!; в немецком начальное г —  позд
нейшее изменение, специально верхненемецкое, по отно
шению к начальному I прочих германских языков (ср. 
соответствия или корреспонденты для того же слова — 
англ. Ш е, голл. !цд, швед. Ш  и пр.)1. Предлог а! стоит

1 Ср. еще: нем. 2аМ ‘число’ дат. Та1, 2аЬп ‘зуб’ ^  дат. Тапд, 
2ип§е ‘язык’ =  Тип§е и т. д.
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при неопр. форме подобно тому, как  в английском 1о, 
в голландском 1е, в немецком ги.

10. 8уузоуег собств. ‘семь спящ их’, ‘соня’, от слов 
зуу ‘семь’ и зоуе ‘спать’ (по названию дня 8иузоуеп1а§ 
‘день семи спящ их’). Относительно з!аа бр ср. голл. з!аа 
ор, нем. з1еН аи!, англ. §е! ир.

11. ]е§ зкшпег ‘я свечу’, ‘сияю’; неопр. форма з к т п е ^  
швед. з к т а ,  голл. зсЬцпеп, англ. 1:о зЫпе, нем. зсЬетеп; 
1кке — отрицание ‘не’. Союз и предлог 1ог (голл. у о о г , 
англ. ?ог, нем. у о г  и Шг), в качестве союза ‘чтобы’, напр. 
!ог а! зе ‘чтобы видеть’ (нем. и т  ги зеЬеп), и как  предлог 
‘перед’, ‘для’, напр., Нап з!ааг !ог Обгеп ‘он с т о и т  перед 
дверью’ (нем. ег з1еМ: у о г  йег Тиг), йе(: раззег. 31§ 1кке 
!ог гш§ ‘это не приличествует для меня’ (нем. ез 21е т 1 
51 сН шсМ !йг гтсЬ). Глагол П§:§е ‘ леж ать’^ н е м . Пе^еп, 
голл. П§§еп, англ. 1о Не. Предлог 1 ‘в’^ н е м .,  голл., англ. 
ш, швед. 1. Существительное 8еп§; ‘постель’, ‘кровать’ с при
соединенным в конце определенным артиклем -еп; щ  
произносится как  заднеязычное [д], гласный е определен
ного артикля в конечном безударном слоге опущен и [п], 
заканчивающее слово, присоединяется к предшествующе
му [д] с перерывом голоса. Глагол зоуе ‘спать’ представля
ет особенности скандинавской ветви, в других германских 
язы ках соответствующий по значению глагол образован от 
другого корня (англ. 1о з1еер, голл. з1ареп, нем. зсЫа!еп).

12. ]е§ зкшпег ‘я сияю’ произн. [з§еп’р], где наблю
дается тенденция в датском языке к озвончению смычных 
глухих в положении между гласными, ср. [зйэг] (пункт 4), 
а звонкие взрывные, сохраняя звонкость, переходят в фри
кативные; агЬе!с1е ‘работать’9 ^нем. агЬеИеп; в датском 
междугласные (интервокальные) звонкие взрывные прояв
ляю т тенденцию переходить в фрикативное произношение 
[<Ч >  [<?]; 1е:зе ‘читать’9 ^нем. 1езеп (в скандинавской ветви 
междугласное [з], в отличие от немецкого, не озвончается), 
ударное [е] в начальном (ударном) корневом слоге имеет 
долготу, но она не первична, а сформировалась на герман
ской почве в связи с открытостью слога, тогда как  закры 
тость слога благоприятствовала укорочению гласных; при 
этом краткость гласных связана с большею открытостью; 
§аа о т к п п §  ‘гулять’ (‘ходить кругом’, ‘туда и сюда’).
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Г лава тринадцатая

ШВЕДСКИЙ ЯЗЫК: ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА 
И ТЕКСТ С КОММЕНТАРИЕМ

Звуковая система

Ударные гласные. 1. Ш ведский язык, при ударении 
обычно корневом1, различает с а м о с т о я т е л ь н у ю  
д о л г о т у  и краткость ударяемых гласных, причем в 
общем преобладает тенденция, нередкая в германских 
язы ках, связывать долготу гласных с открытостью слога, 
особенно в словах неодносложных; в словах же однослож
ных и закрытый слог может быть долгим, напр., Ыой 
(произн. [бл’уд]) ‘кровь’, но Ыо1! (произн. [бл'бт]) ‘только’, 
‘просто’, т й з  (произн. [мус]) ‘мышь’ и т. п.

2. Ш ведский язы к (как  и норвежский) выделяется 
среди германских языков наличием м у з ы к а л ь н о г о  
у д а р е н и я  наряду с динамическим. Существуют два 
музыкальных «акцента»: «акцент 1» —  простой или нисхо
дящий (музыкальный тон понижается от начала слова 
к концу) — и «акцент 2» — составной или нисходяще
восходящий (музыкальный тон сначала несколько пони
ж ается на главном ударяемом слоге, а затем быстро и зна
чительно повышается). «Акцент 1» имеют слова однослож
ные — такж е и в том случае, когда с присоединением пост
позитивного определенного члена -еп, -е! они делаются 
двусложными, напр. Низ ‘дом’, Низе! ‘дом (тот)’, — формы 
наст, времени с окончанием -ег ( ‘Ьгу!ег ‘ломаю, -аешь, 
-ает’), двусложные степени сравнения (‘з1бгге ‘больший’),

1 В иностранных словах ударение может приходиться и на конце, 
напр. паНоп [начун] ‘нация’, 1ес1:юп [лэкцгугн] ‘лекция’.
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слова, начинающиеся с безударных приставок (Тбг- 
Ш ]а ‘преследовать’) и некоторые другие (особенно слова 
заимствованные). «Акцент 2» характерен для двусложных 
и многосложных слов (за исключением категорий слов, 
указанны х выше): \(1адаг ‘дни’ мн. ч., 'йад ‘день’, \ Ьгу1;а 
‘ломать’, Чб^а ‘следовать’ и т. п. В словах с «акцентом 2» 
слоги, следующие за главным ударяемым, вместе с по
вышением музыкального тона имеют побочное динамиче
ское (силовое) ударение, которое настолько заметно, что 
иногда могло бы быть принято за главное, напр., огШ  
[урёт] ‘неправый’^ н е м .  ипгесМ, ага [эра] ‘честь’, при
чем гласные 
узкими, а [и 
ское [ъ] ([ы] 
нем. ТеиШ .

е] и [о] под побочным ударением слышатся 
с ослабленной губностью напоминает рус- 
напр., ф ауи! (произн. [']е:уу!]) ‘дьявол’ ^

3. Средние гласные [е] и [о] в долгих слогах имеют 
суженное и отчасти дифтонгообразно-суживающееся произ
ношение, а в кратких расширенное (на месте ожидаемого 
произношения суженного [о] орфографическое о выраж ает 
узкий гласный [и]1; так , например, ек (произн. [ек]) 
‘дуб’^ н е м . Е 1сНе, уегк [уегк] ‘работа’ нем. \Уегк, огй 
(произн. [урд]) ‘слово’^ н е м . Шог!, о11оп (произн. [э116п]) 
‘жолудь’.

4. Отсутствие настоящих дифтонгов: такие сочетания, 
как  0], могут рассматриваться как  сочетание гласного [о] 
с согласным []]; можно говорить лишь о встречающемся 
дифтонгообразно-суживающемся произношении долгих 
средних и узких гласных, напр, в пуЬе! ‘новость’^ н е м . 
ЫешдкеИ.

Безударные гласные. Среди безударных гласных наи
более частыми и типичными являю тся [а] и [е], имеющие 
более узкое произношение по сравнению с ударными, 
напр., ейег (произн. [э'*дэр] ‘вам’.

1 С другой стороны, орфографическое и в долгих слогах имеет 
палатализованное произношение, напр, шиз ‘мышь’, но в кратких — 
обычное произношение. Таким образом, при чтении шведских тек
стов нужно иметь в виду определенные случаи палатализованное™  
[и] (именно при долготе) и произношение о как [и] (тоже в долгих 
слогах).
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Согласные. Отметим:

1. Сохранение звонкости конечными смычными соглас
ными; эту черту мы видели в датском, но там она соединена 
с переходом звонких смычных в фрикативные; звонкость 
конечных согласных удерживается такж е в английском.

2. Удлиненное произношение согласных после крат
ких гласных. Сходное явление находим в сербском языке, 
где, кроме того, имеется еще другое сходство — двуслого
вой тип ударения, так что возникает вопрос, нет ли связи 
между этими двумя явлениями. Влияние краткости удар
ного гласного сказы вается на произношении следующего 
дрожащ его [г], который произносится в таком положении 
с дрожанием, подобно начальному [г], напр., §агс! ‘ого
роженное место’, п к  ‘богатый’^ н е м . гехсЬ, но после дол
гого гласного обыкновенно без дрож ания.

3. Смягчение согласных под влиянием непосредственно 
следующих за ними гласных переднего ряда и согласного 
Ц], причем заднеязычные смягчаются как  под влиянием 
[]], так  и гласных переднего ряда, тогда как  передне
язычные лишь под влиянием []]. Примеры:

а) орф. // : 1]апа 
» й] : (3]иг

б)

// : Г)ис1 
5//: з^'агпа 
5 /: 5.)ик
к\1': кузза

: § |уа 
2 / :  Ш'огс! 
5А:У‘ : 5к1ска

зк] : 8к]и1а

(произн. [чэна]) ‘служ ить’, 
(произн. []'ур]) ‘зверь’, ‘живот- 

ное’^ н е м . Т1ег.
Пи:с1] ‘звук’у^нем. Ьаи!1. 
['шэрна] ‘звезда’
[шук] ‘больной’
[чусса, 'т ’усса] ( =  серб, п) ‘це

ловать’, нем. киззеп 
['.руа] ‘давать’^ н е м . §еЬеп 
Пугй] ‘пояс’^ н е м . Ойг1е1 
['ш икка] ‘посылать’9^нем.

зсЫскеп 
['ш ута] ‘стрелять’^ н е м . 

зсЫеВеп

1 Ср. чередование во франц.: 1' (в южной Франции) [| ] (в север
ной Франции), напр, в слове ЬгШег (произн. [ЬпГф || [ЬгЗД).
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Из приведенных примеров видим, что [1] и [к] смяг
чаются в шведском языке в шипящую аффрикату [!]■] ([ч]), 
но при предшествующем [з] смягчаются в шипящий фри- 
кативый [ |]  ([ш])1, как .и  «/'; соответствующие [с1] и [§] при 
смягчении дают не шипящий согласный, но Щ. Н ельзя не от
метить, что смягчение в шипящие широко развито в сла
вянских язы ках (особенно в русском), и в иных можно 
найти ряд параллелей к шведскому. Так, напр., в словен
ском [^ ] дало [1 |], но [с!]] дало не шипящий звук, а Ш (напр, 
зуеса ‘свеча’ || те,).а ‘межа’); в русском_ [1]] и [кУ‘] или [к]] 
дали [!]■] ([ч]), но при предшествующем [з] дали [шш] (ср. 
московское произношение (пуш 'ш 'у] =  орф. ‘пущу’ при 
‘пустить’, [иш 'ш 'у] =  ‘ищу’ при ‘искать’).

4. Согласный [г] встречаясь перед переднеязычными 
согласными, произносится с заворотом кончика язы ка 
к альвеолам (так наз. апикальное г), и следующий за ним 
переднеязычный удерживает это же положение, напр. 
огд (произн. [урд]) ‘слово’^ н е м . \Уог1.

В общем система согласных шведского языка пред
ставляется в следующем виде:

По
 

ме
ст

у 
об

ра
зо

ва
ни

я

Г убные Р ь { V П1

Передне
язычные

3

.1
п 1 г, р

Средне
язычные

Задне
язычные к е 0

Гортанные н

1 То же, как мы видели, в заимствованных словах, напр, па- 
1юп =  [начун]; после [к] является [|] ([ш]), напр., 1ес1:юп =  [лэкшун].
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Т е к с т

8о1еп за§;ег: «Ла§ Не1ег зо1,

[зи:1эп 5 Ф Г '}* Не:1:эг зи:1
Солнце говорит: «Я называюсь солнцем, я

ш у с к е ! к1аг; № §аг и рр  1
ш у к к э к к :г ]а §э:г Эр 1
очень светел; Я всхожу на

осН паг ]а§ §аг и р р , аг Йе!
паг
когда

]а
я

]а§ Ш а г  ш 1
]а  Ш :аг т  1
я заглядываю в

к1ага §;у11па б§;а 
к1а:га ]у1па о:§а
светлым золотым глазом,

§э:г эр
всхожу,

ЙН*
ЙЛ
твое

осЬ
о
и

№

Я

?бпз1ег
1бпз1:эг
О К Н О

за§ег
зе]эг
говорю

аг 
ег
(есмь)

оз1ег, 
бз1зг
востоке,

йа§,
е йе йа:§
бывает день,

шей гт11
шг гш!

своим

Й1§, паг йе!
йе], паг йе
тебе, когда (это)

аг Ш  а!1 зИ§а ирр 
е И:й а! зИ:^а зр
(есть) время, чтобы вставать,

з^зоуаге! ]а§ зкшег т ! е
^ зо :у а гэ  ]а: |к п э г  т * э

я свечу не

осЬ зоуа, 
э зэ;уа
и спать,

лентяий!

зап§;еп
ЗедЭП
постели

иРР>
з1к8[ эр

вставай,

йи зкаП Н§§а 
йу: зка Н§§а

мог лежать

?ог а!1 
?бг а*

чтобы

йи
йу

зкаП
зка
мог

зИ^а ирр 
зИ:§а эр

встать

осН з8§ег; 
э ]а зе^эг
и я говорю:

?бг а и  
1ог а!
для того, чтобы ты

и!ап ]а§; зкшег
у*ап ]а ^кпэг
но я свечу,

осЬ агЬе1а осЬ 1аза 
о агЬе:1а э 1е:за
и работать, и читать,

осЬ гбга р& Й1&».
о го:га ро йе]]
и прогуливаться».
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Комментарий1

1. 5о1еп ‘солнце’ — зо1+еп, где еп присоединен в каче
стве определенного артикля; в тексте ударные [о] и [е] 
в открытых слогах являю тся долгими, соответственно 
строю германских языков, причем в шведском они высту
пают с ясно суженным произношением (в закрытых слогах 
являю тся краткими и более широкими); таковы [о] и [е] 
в начальных корневых слогах слов 8о1еп ‘солнце’ и Не1ег 
‘называюсь’. Сравнивая шведский текст с наиболее ему 
родственным датским, можно усмотреть, что датский в ряде 
случаев представляет дальнейшее видоизменение по срав
нению с шведским, напр., швед, задег ‘говорит’^бдат. 
51§ег ( [ а ] ^ [ 1]) при неопр. форме швед, з а д а ^ д а т . 51§е; 
швед. Ье1ег ‘называюсь’^ д а т .  Неййег (озвончение [1] 
между гласными с переходом в фрикативный), наряду с те
ми или другими сходствами (напр., [§ ]> П ] в задег ‘гово
рит’) и различиями (напр., швед. >а§ ‘я’ в произношении 
[|а] при дат. ]е§ в произношении [}Э1]), а такж е в отноше
нии антропофонического строения слова: в шведском — 
двуслоговость ударения, чего нет в датском, напр., швед. 
[Нё:1эг] (с главным ударением на начальном слоге и сла
бым второстепенным на последующем конечном) ‘назы
ваюсь’ у^дат. [НШ-] (ослабление гласного до нуля в без
ударном конечном слоге).

2. Сравнение швед, ш уске! ‘очень’ с дат. ше§е1: у ка
зывает на озвончение в датском междугласного [к], как  
на дальнейшее видоизменение по сравнению с шведским. 
Выражение ]а§ §аг ирр ‘я всхож у’ отличается от дат. ]е§ 
з1аг орр ‘я встаю’ тем, что в основание взят другой глагол:

‘идти’. Слову бз1ег в датском отвечает 0з1 и 0з1:ег.
3. Глагол Ш1а ‘загляды вать’ здесь стоит с отдельным 

префиксом ш, принимающим на себя ударение в слове; 
стоящий далее предлог 1 ‘в’ относится к  следующему соче
танию слов сНИ Тбпз1ег ‘твое окно’.

4. Глагол зИда ‘ступать’, ‘ш агать’ в связи с отделяе
мым префиксом ирр получает значение ‘подниматься’ и

1 Ввиду значительной близости шведского текста к датскому, 
я ограничусь несколькими примечаниями, предоставляя самому 
читателю сопоставление шведского текста с датским.
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находится в родстве с нем. з!е1§еп (др.-вхн. з11§ап, ср.- 
вхн. з11§еп) 'подниматься’, англ. 1о з1у (агс. з11§ап), голл. 
зИ ^еп, дат. з1л§е. В швед. зИ§а гласный [1] продолжает 
сохранять старую долготу в связи с открытостью слога. 
Несмотря на придаточное предложение, отделяемый пре
фикс стоит за глаголом, как  в датском и английском, но 
не в немецком и голландском.

5. Отрицание 1п1е =  1ске такж е ставится после глаголь
ной формы. Частица Тог а и  — ‘чтобы’.

6 . Союз и*ап ‘но’, ‘а’; гбга ра 31§ ‘двигаться’, ‘гулять’.



Глава четырнадцатая

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОЧЕРК ФОНЕТИКИ 
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ 

Вокализм

Из первоначальных гласных [*ё], [*5], [*а] гласные
[*5] и [*а] в германской языковой области дали одинако
вый рефлекс в виде [а] (это явление распространяется 
и на дифтонги: [*01] и [*а1] дали [а1], [*ои] и [*аи] дали 
[аи]). Подобным образом из долгих гласных [*ё], [*б], 
[*а] гласные [*б] и [*а] смешались в германском в одном 
гласном [б]. Приведем примеры1:

[*ё] (лат. Тегге ‘нести’): нем. §еЬйгеп (с префиксом 
^е-) ‘рождать’2, англ. 1о Ьеаг, голл. Ьагеп, дат. 
Ьаге, швед. Ъага.

[*б] (лат. ЬоПиз ‘сад’): нем. Оаг*еп ‘сад’, англ. уагс! 
‘двор’ (агс. §еап1, с перегласовкою по аналогии 
к мн. числу, ср. нем. мн. ч. Оаг*еп), голл. §аагс! 
‘сад’, дат. 0 ]агс1е ‘забор’ , ‘ограда’, швед. §&гс! 
‘огороженное место’, ‘усадьба’.

[*а] (лат. за1 ‘соль’): нем. 5а1г, англ. заИ, голл. гои* 
(конечное -Ш из -Щ, дат. и швед. заИ.

[*е1] (греч. ошугы ‘ступать’, ‘идти’): нем. з*е1§еп 
‘всходить’, англ. *о з*у (агс. зИ&ап) (вышло из 
употребления, заменившись глаголом француз-

1 В начале каждого ряда будем выставлять соответствующее 
слово латинского или греческого языка, где древнейшие фонемы 
в ряде случаев испытали меньшие изменения.

2 Переход от значения «нести» к значению «рождать» можно 
видеть в русском языке в глаголе «носить»; ср. «овца принесла ягнен
ка», «нестись» — о птицах.
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Ского происхождения {о тоип1, франц. шоп1:ег), 
голл. зИ^еп, дат. з^де, швед. зИда1.

[*01] (греч. роьЗа ‘знает’): нем. ег шехВ ‘он знает’, 
англ. Ье тео!, голл. Ш} лд̂ ее!, дат. Ьап Уёс1, швед. 
Ьап уе*2.
(лат. йпиз ‘один’ из греч. о!лю$): нем. е т ,  англ. 
опе, голл. ееп, дат. еп, швед, еп; рефлексы вполне 
согласуются с предшествующим примером.

[*еи]: нем. ‘глубокий’, англ. ёеер (ее =  [I]), голл. 
сИер (ге =  [I]), дат. йур (у =  [у]), швед. с!].ир 
(произн. Пир])3.

[*ои]: нем. 1аиЬ ‘глухой’, англ. йеа? (еа =  [э]), голл. 
йооТ, дат. и швед. йоу.

[*аи] (лат. аипз ‘ухо’): нем. ОЬг ‘ухо’ (/г обозначает 
долготу предшествующего гласного; в положении 
перед переднеязычным согласным рефлекс не

1 Дифтонг [*е1] в германской ветви рано изменился в [I] через 
уподобление первого компонента второму по степени сужения; уж е  
в новом немецком это [I] дифтонгизировалось в [е1] (др.-вхн. з1:1§ап, 
ср.-вхн. 811§еп); в англ. 8*у произн. [зШ] — дифтонгизация [I] позд
него происхождения, независимая от немецкого; голл. // произно
сится [е1] — поздняя дифтонгизация. Таким образом, в языках зап,- 
германской ветви — поздняя дифтонгизация [I], языки же сканди
навские сохранили [I] без дифтонгизации.

2 Дифтонг [*01] изменился на германской почве в [а1] (смеша
вшись таким образом с [*а1]), откуда в немецком через уподобление 
в дифтонге первого компонента [а] второму [1] получился дифтонг 
[е1] (др.- и ср.- вхн. ше12 >  н.-вхн. \уе1В), в новом языке совпавший 
с [еЦ из [I]. В английском германский дифтонг [а1] двоякого проис
хождения дал монофтонг [о] (из агс. [а]), а в языках голландском, 
датском и шведском перешел в монофтонг [ё], т. е. в гласный проме
жуточный или средний, через взаимное уподобление обоих компо
нентов дифтонга.

3 В первоначальном дифтонге [*еи] первый компонент [8] в гер
манской ветви изменился в [1] ([*ёи]>[ш ]), соответственно с чем 
данному слову в готском отвечает Шире, др.-вхн. {Ы , ср.-вхн. Ие{, 
перешедшее и в новый язык с орфографическим ге =  [I], а начальное

представляет специально верхненемецкое приглушение началь
ного звонкого [{!], сохраняющегося в прочих германских языках. 
Таким образом, губность дифтонга, удерживавшаяся еще в древне
верхненемецком ([10]) и англо-саксонском [(бо]), в современном 
немецком и английском уж е утеряна, но сохраняется еще в языках 
скандинавских.
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в виде [аи], но [б]), англ. еаг (произн. [1Э(г)]), 
голл. оог, дат. бге, швед. ога. Отметим в сканди
навских язы ках перегласовку получившегося 
простого губного гласного, промежуточного ме
ж ду компонентами дифтонга.

Простые долгие и краткие [1] и [и], обычно получив
шиеся через ослабление дифтонгов [*е1] и [*еи] (иногда, 
быть может, имеют и самостоятельное происхождение), 
обычно сохранялись в древнегерманских языках. Приведу 
примеры:

[*1] (лат. р15С15 ‘рыба’): нем. Р 15СН, англ. НзН, голл. 
У1зсЬ (произн. У15, т. е. с утратою конечного [х]), 
дат., швед. Кзк.

[*й] (лат. ]и § и т  ‘ярмо’): нем. ^ с й ,  англ. уоке, голл. 
]ик, дат. Аак (произн. [ок]), швед. ок. Видим 
расширение [*й], а в северной ветви еще и утрату 
начального [|].

[*!]: нем. Зс1т е т  ‘свинья’ (др.-вхн. и ср.-вхн. зш т ,
первоначально уменьшительное с суф. -ш к сущ. 
заи), англ. змппе (произн. [5\уаш]); агс. з т п ,  
ГОЛЛ. 2№1}П (произн. [2№еш]), ДЭТ. И ШВвД. ЗУ1П1.

[*й]: нем. Наиз (др.-вхн. и ср.-вхн Ьйз), англ. Ьоизе, 
(агс. Низ), голл. Ншз (голл. ш произн., как  нем. 
ей, т. е. [бй] или [61], дат. и швед. Низ. Дифтонги
зация [*й], как  и [*!], произошла в язы ках
зап.-германской ветви уж е в новом периоде.

Перейдем теперь к обзору некоторых явлений вока
лизма в истории германских языков, видоизменивших и 
усложнивш их первоначальное состояние, причем будем 
придерж иваться хронологической последовательности.

1. Г р а д а ц и я  г л а с н ы х  (нем. АЫаи*, франц.
аиегпаиоп, арорЬоше). К ак  уж е указывалось, гласные
[*ё] и [*б] чередовались между собою в одной и той же

1 Переход уменьшительного значения в обыкновенное — неред
кое явление в жизни языков; приведенные существительные, обозна
чавшие первоначально молодое животное, принадлежат в герман
ских языках к среднему роду.
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морфеме; морфема с [*ё] считается п е р в ы м  п о л н ы м ,  
а морфема с [*б] — в т о р ы м  п о л н ы м  видом; кроме 
того имелся еще к р а т к и й  или р е д у ц и р о в а н 
н ы й  вид с ослаблением предударного [*ё], доходившим 
до исчезновения как  предельной стадии ослабления. Таким 
образом, сформировались чередования, могущие быть пред
ставленными в следующем виде в положении перед соглас
ным (оставляю в стороне градацию в области первичных 
долгих гласных):

1 -й полный вид ё е1 ей егп еп ег е!

2 -й полный вид 5 01 ои о т оп ог о1

Сокращенный о 1 и т п г 1
о о о о

В германских язы ках отражение этих чередований 
находим в так  называемом «сильном» спряж ении, имеющем 
вариации корневого вокализма соответственно определен
ной грамматической категории — наст, время (такж е и 
неопр. форма), имперфект и причастие прошедшего вре
мени, хотя в ряде случаев произошло частичное униформи
рование, так  что вместо трех видов получилось два. Д ля 
примера возьмем случай с корневою фонемою [*еп] в корне 
ЬепсШ —  ‘связывать’: нем. ЫшЗеп (1-й вид), Ьапй (2-й 
вид), §еЬипс!еп (краткий вид); англ. *о Ыпй —  Ьоипй 
(вместо агс. Ъопй, по аналогии к  прич.) —  Ьоипс!; голл. 
Ьш йеп—  Ъопй— §еЬоп<Зеп, дат. Ьшс1е — ЪапсН — Ьипйеп; 
швед. Ыпйа — Ьап<3 (мн. ч. Ьипйо) — Ьипйеп. Н а этом 
вопросе подробнее остановимся в морфологии.

2. П е р е г л а с о в к а  к о р н е в о г о  г л а с н о г о  
под влиянием [1] или следующего слога («11т 1аи1:», «шё1а- 
рйоше», шНехюп) представляет собою явление уж е значи
тельно более позднее, специально германское и уж е при 
новом или корневом ударении, начавшееся в IV веке н. эры 
в низовьях Рейна и отсюда двигавшееся дальше, отраж аю 
щееся в современных германских язы ках со значительным 
различием по степени или интенсивности. Сюда относятся 
в немецком многочисленные случаи чередования гласного 
заднего ряда с гласным переднего ряда в разных граммати
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ческих формах, напр, в ряде существительных между ед. 
и мн. числом; ср. нем. Оаз! ‘гость’ ед. ч. || 08з1е мн. ч. 
(др.-вхн. §аз! || §езИ, ср.-вхн. §аз! || §ез1е), Риб 'нога’ || 
Рйбе, Оапз ‘гусь’ || Оапзе и т. д.; англ. доозе ‘гусь’ ед.
ч. || деезе мн. ч., Тоо* ‘нога’ || Тее! мн. ч. и т. п.; голл. з*ас1 
‘город’ || з*ес1еп мн. ч., но вообще голландский как  бы 
остался в стороне от этого процесса или униформировал; 
в датском и шведском это явление значительно ограничено: 
дат. Оааз ‘гусь’ || Оэез мн. ч., 81ас1 ‘город’ || 81аес1ег, Радег 
‘отец’ || Роейге, боН ег ‘дочь’ || Эо^ге, Иа* ‘ночь’ || И оеиег; 
швед. з1ас1 || зШ ег, Тас1ег || Тайег, <М1ег || йбИгаг, па!1 || п&Х- 
1ег (в голландском эти существительные без палатализации 
во мн. ч., ср.: уайег || уайегеп, пасЫ || пасЫ еп, йосЫег || 
йосМегз, Оапз || Оапгеп).

3. Еще позднее начался в вокализме процесс уж е 
чисто верхненемецкий — д и ф т о н г и з а ц и я  ударных 
[I], [й], [й]>[е1], [ои (аи)], [ей], о чем говорилось выше. Этот 
процесс обнаруживается на юго-востоке в габсбургско- 
придунайских областях — с X II I  века в нижней Австрии1 
и в X IV  веке охватывает уж е всю Австрию, в XV веке 
подвигается далее, и новые дифтонги являю тся в Силезии, 
Саксонии и в первой половине XVI века —  на нижнем 
Майне и среднем Рейне; Германия, таким образом, рас
палась на две половины: нижненемецкий север и юго-запад, 
или немецкая Ш вейцария, остались при старых долгих 
гласных [I], [й], [и] (т !п , сИп, Нйз, Мйз, Ьи1е, Нй1е), а 
остальная Германия перешла к  новому дифтонгическому 
типу ( т е т ,  с!ет, Наиз, Майз, Ьеи1:е, Ьеи1е); за распро
странением этого явления можно следить по памятникам2. 
Здесь мы встречаемся с весьма важным фактом распростра
нения фонетического процесса в связи с географическою 
смежностью, причем эта смежность вызвала одновременно 
аналогичное явление в чешском языке, где такж е ударные 
[I] и [й] изменились в [е1] и [ои] (ср. народное чеш. ге]ша, 
гоиска) в связи с перенятием типа ударения на начальном 
слоге в словах. С другой стороны, процесс дифтонгизации

1 Исследования последних лет определяют начало этого про
цесса даже раньше — с X II века. (П рим . ред.).

2 Ср. К 1 и § е, «Уоп Ьи^Ьег Ыз Ьеззт^;», стр. 22—25.
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соверш ался в английском языке, но особо от верхненемец
кого, с которым наблюдаются лишь случайные совпадения 
в отдельных словах. Самый процесс дифтонгизации удар
ных [I] и [й] (немецкий, чешский, английский) можно 
понять таким образом, что долгий гласный как  бы распа
дался на два кратких разносильных и разнотонных ком
понента (перелом долгого гласного), что и вызывало соот
ветствующее изменение одной половины гласного; в дан
ном случае нужно принять больший напор в первой поло
вине долгого гласного ([!!], [йй]), а затем первый элемент 
долгого гласного расш иряется или —  другими словами — 
долгий гласный расш иряется в своей первой части. Быть 
может, это направление в изменении [I] и [й] находится 
в некоторой связи с развивш имся в германских язы ках 
новым типом ударения на начальном корневом слоге слова. 
Расш ирение в германских язы ках можно сопоставить 
с развитием в русском -ей из -ий, -ой из -ый.

4. Говоря о вокализме, нужно затронуть еще вопрос
об у д а р е н и и  и б е з у д а р н ы х  гласных. Перво
начально германская язы ковая ветвь имела обще-индо
европейское свободное ударение, которое могло прихо
диться на разных местах от начала слова; к  этому периоду 
свободного ударения в германской ветви относится «пер
вое» передвижение согласных (закон Г р и м м а  и Р а 
с к а), общее для всех германских языков. В дальнейшем 
произошло возникновение нового типа ударения, свой
ственного всем современным германским языкам, на на
чальном корневом слоге. В этом переходе от свободного 
ударения к  ударению закрепленному проф. М е 1 11 е I 1 
видит отражение языковой подпочвы, язы ка народности, 
завоеванной германцами, усвоившей язы к победителей 
и внесшей в него свой тип ударения (так же объясняет 
проф. М е 1 11 е 1 причину своеобразного «передвижения»

1 См. М е 1 11 е «Сагас1:ёгез §ёпёгаих йез 1ап8иез йегшаш- 
Яиез», стр. 19—20, 74. Аналогичное воззрение высказывает проф. 
Д. В. Б у б р и х, который ссылаясь на консонантизм, ударение 
и словарь, допускает, что «прагерманская речь есть индоевропейская 
речь, привитая народности, пользовавшейся речью финноугорского 
происхождения» (см. изд. Ак. Наук «Финноугорский сборник», 1928, 
его статью «Финноугорское языкознание в СССР», в сноске 2, 
стр. 126— 127).
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согласных). У ж е при новом корневом ударении происхо
дило «второе» передвижение согласных, «17т1аиЪ> и дифтон
гизация [I], [й], [и]. Н овый ти п  ударения, закрепленный 
за корнем слова, как  постоянным местом, влиял  на ослаб
ление и сокращение гласных в концевой части слов, что 
способствовало падению окончаний и развитию так  назы
ваемого аналитизма, особенно в английском (об этом будет 
идти речь в морфологии).

У казывавш ееся нами по отношению к немецкому язы ку 
последовательное распространение ряда звуковых явлений 
с различных исходных пунктов, создавшее в языке слож 
ную диалектальную  комбинацию их с различиями по ин
тенсивности, может быть представлено в следующей схеме 
с указанием первоначальной хронологической даты:

Дифтонгизация 
с Ю.-В. 
(X III в.)

2 -е передвижение 
согласных с Юга 

(VI в.)

Консонантизм

Чтобы получить более ясное представление об особен
ностях консонантизма современных германских языков, 
необходимо проследить за их развитием, сопоставляя по
следнее с данными других индоевропейских языков. Эти 
данные позволяют установить наличие древней системы 
согласных, представленной полнее всего в древнеиндийском 
языке (санскрите)1,богатой смычно-взрывными разных мест

1 В некоторых современных популяризующих лингвистических 
статьях не-лингвистов встречаются неосновательные выпады против

Ц ттиг 
с С.-З. 
(IV в.)
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артикуляции и бедной фрикативными (только [$], [у] 
и [|]). Д ревняя система смычно-взрывных согласных пред
ставляется в следующем виде:
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Губные .......................

Переднеязычные .

Заднеязычные не
глубокие . . .

Заднеязычные глу
бокие (лабиали
зованные) . . .

р

*

к

к'"

ь

<1

8

й”

ьь

с№

е'и

В истории германских языков эта система смычных 
согласных испытала сильные изменения, получившие у не
мецких ученых наименование «Ьаи1уег8сЫеЪип§» (передви
жение, перебой согласных звуков) и варьирующие в зави
симости от полож ения в слове (начало, середина, конец) 
и некоторых других условий. При своем рассмотрении 
мы будем брать примеры из современных германских язы 
ков — сначала для звонких (тесНае) в последовательном 
ряде артикуляционных мест, затем для глухих (1епиез)
и, наконец, для звонких придыхательных (тесНае азрка^ае) 
и при том в начале слов, так  как  это положение является

допущения индоевропейского праязыка, иногда даже отождествляе
мого и смешиваемого с первоначальным праязыком всех языковых 
групп. Индоевропейский праязык воссоздается по строгому методу 
путем сравнения языков соответствующей группы, подобно тому, 
как этс> делается по отношению к языкам других групп (семитским, 
тюркским и пр.).

1 В зависимости от лабиализации, соответствующая заднеязыч
ная артикуляция имеет более глубокое положение.
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более свободным от влияния других моментов. Самые 
изменения, первоначально указанные знаменитым датским 
лингвистом Р а с к  о м еще в 1818 г., а в 1822 г. немец
ким лингвистом Яковом Г р и м м о м ,  состоят в сле
дующем:

1) первоначальные ‘ звонкие смычные согласные 
(теШ ае), сохранив смычный характер артикуляции, утр а
тили сонорность или звучание гортани (голосовой тон) 
и таким образом перешли в глухие (Тепиез): [*Ъ] >  [р],
[*<*] >  Ш, [*§] >  [к];

2 ) первоначальные глухие смычные (Тепиез) удерж али 
незвучное состояние гортани, но смычную артикуляцию  
изменили в фрикативное сужение: [р] >  [Т], [1] >  [0], 
[к] >  [Н];

3) звонкие придыхательные (тесИае азркаТае) утра
тили аспирацию и преобразовались в простые звонкие 
смычные (тесИае): [*ЪЬ] >  [Ь], [*сШ] >  [й], [*§Ь] >  [д]1. 
Эти перемены для наглядности иллюстрируются иногда 
графически следующим передвижением по кругу:

1 Кроме звонких придыхательных в индоевропейском праязыке 
предполагается существование еще и глухих придыхательных «РЫ, 
[{Ь], [кЬ], [к^’Ь]), но я их опускаю в виду их сравнительной ред
кости, причем' в германских языках:? рефлексы их не отличаются 
от рефлексов простых смычных глухих согласных.
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Приведем примеры этих передвижений, выставляя 
в самом начале родственное латинское слово для показа
ния исходной фонемы.

I) [*Ъ] 

[*<*] 

[*§] 

[*§"Ь]

II) [*р]

г ч

[•к]

[*кте]

(для полож ения в начале слова нет досто
верных примеров);

(лат. с!еп*ет ‘зуб’ вин. пад. ед. ч.): англ. 
*оо*Н, голл., швед., дат. 4апс!; нем. 2 аЬп 
([Ч >  [2]> КЗК дальнейшее, второе, передви
жение)1;

(лат. §епи 'колено’): нем. Кш е, англ. кпее, 
голл. кше, швед, кпа, дат. Кпее;

(лат. у^уиз ‘живой’, где начальное [у] 
из [§у]): нем. ^иеск, англ. цшск, голл. 
киаек, швед. ку1ск, дат. яУ1к.

(лат. рейеш ‘ногу’ вин. пад. ед. ч.): нем. 
Риб, англ. 1оо*, голл. уое* ([у] <  [*]), 
швед. Го*, дат. Рой.

(лат. *гез ‘три’): англ. *Ьгее (произн.
[9п:]), нем. <3ге1, голл. с!пе ( 1 е  =  [I]), швед., 
дат. *ге.

(лат. сеп*ит, где с =  [к], ‘сто’): нем. Нип- 
йег*, англ. Ьипс1гес1, голл. Ьопйегй, швед. 
Ьипска, дат. Ьипйгейе.

(лат. яиос! ‘что’): нем. шаз ([те] из [Нте]), 
англ. теНа*, голл. теа*, швед, уай, дат. 
Нуай (Ну= у).

П р и м е ч а н и е .  При предшествующем фрикативном [з] 
первоначальные *епиез ([*р], [**], [*к]) удержались от перехода 
во фрикативные благодаря тому, что произношение [з] с глухими

1 В области согласных с переднеязычной артикуляцией (наибо
лее подвижная часть языка) немецкий (под которым понимаем верх
ненемецкий) пошел дальше по сравнению с другими германскими 
языками, почему это дальнейшее изменение, уж е специально верхне
немецкое, называют «вторым» передвижением согласных, в отличие
от общего всем германским языкам или «первого».
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смычными легче, чем с соответствующими глухими фрикативными, 
но само [в] в этом случае перешло в немецком в шипящий. Примеры:

[*зр] (лат. зриеге ‘плевать’): нем. зре1еп, англ. {о зрем, голл. 
зрштеп, швед. зроШ , дат. зруИе.

[*з1:] (лат. з1:аге ‘стоять’): нем. з^еЬеп, англ. 1 о з^апс1, голл. 
з4аап, швед. з1:й, дат. з1&.

[*зк]: нем. зсЬешеп ‘сиять’, ‘казаться’, англ. {о зЫпе, голл. зсНц- 
пеп, швед, зк т а , дат. зк т п е1.

I I I)  [*ЬН] (санскр. ЬЬица2 род березы): нем. ЕИгке,
англ. Ыгсй, голл. Ьегк, швед. Ь]огк, дат. 
В1гк.

[*<1Ь]: нем. Т1ег ‘зверь’, англ. с!еег (произн. [сНэ])
‘олень’, голл. сЗеег, швед. ^  иг (й не произн.), 
дат. Эут3.

[*§Н]: (лат. апзег из Напзег): нем. Оапз, англ.
доозе, голл. §апз, швед. §аз, дат. Оазз4.

От полож ения согласных в начале слова перейдем 
к положению внутри слова между гласными, причем будем 
иметь в виду первоначальные 1епиез, т. е. [*р], [*{], [*к], 
так  как  только в этой категории встречаем отступление, 
состоящее в том, что в данном положении (внутри слова 
между гласными) первоначальные глухие смычные частью 
отраж аю тся аналогично начальным, а частью в виде звон
ких. Основание для такого различия рефлексов было ука
зано датским лингвистом В е р н е р о м  (так называемый 
закон Вернера), а именно: первоначальные {епиез отра
жаю тся внутри слова между гласными аналогично 
с начальными лишь в том случае, когда слог, непосредст
венно предшествующий или начальный, имел на себе древ

1 В северной ветви германских языков [зк] продолжает свою 
устойчивость, но в немецком и английском изменилось в [|], обозна
чаемое в англ. орфографии через 5Й, в нем. зсН.

2 Для выявления исходной фонемы [*Ы1] берем слово из сан
скрита, где звонкие придыхательные ясно сохранились.

3 Немецкое [±] (ТЧет) представляет дальнейшее, или «второе», 
передвижение по отношению к [й] других германских языков. Соот
ветствующее слово отсутствует в санскрите; аналогичные рефлексы 
имеем, например, для санскритского корня сШа- ‘класть’, ‘делать’: 
нем. 1 (Ь)ип, англ. {о йо, голл. йоеп.

4 Надежных примеров^для [ё^Ь] не имеется.
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нее (индоевропейское) ударение, в случае же отсутствия 
на нем древнего ударения глухие германские фрикативные 
изменились в звонкие [I], [0], [х] >  [р], [^], [у]1. Эта двой
ственность отраж ения коснулась и рефлексов первоначаль
ных звонких придыхательных (тесНае азр1га1ае) внутри 
слова между гласными в виде глухих или же звонких 
фрикативных, в зависимости от места древнего ударения 
в слове, так  что все последующие изменения этой категории 
согласных в данном положении совершались совместно 
с рефлексами первоначальных глухих смычных (*епиез)2, 
но эта двойственность отсутствует при предшествующих 
носовых, когда получаются одинаково [тЪ], [пй], [п§] 
без какого-либо отношения к месту древнего ударения; 
кроме того, группы [*зр], [*5±], [*зк], устойчивые в начале 
слова, сохраняют устойчивость и внутри слова между 
гласными, ускользая, таким образом, от действия закона 
Вернера. Закон Вернера опирается на большой ряд при
меров, но мы ограничимся одним-двумя примерами:

[*к] (лат. ййсо из *йеисо 'веду’): нем. 21еНе‘тащ у’,
3-е л. ед. ч. 1трег1. го§ (др.-вхн. 2 0 Н, с утра
той конечного гласного) || 3-е л. мн. ч. 
1трег?. 2 0 §еп (др.-вхн. ги§ип).

К ак  видим, древне-верхненемецкий представляет в им
перфекте («прошедшее минувшее») разницу в рефлексе 
первоначального [*к] в ед. и мн. числе: в ед. числе, где 
древнее ударение было на начальном слоге, рефлекс име
ется в виде глухого спиранта [Н], а во мн. числе, где древ
нее ударение приходилось на дальнейший слог, [*к] от
раж ается в виде звонкого согласного [§]3; но в современ
ном языке это различие действием аналогии устранилось, 
и в обоих числах утвердилось [§], разница же в рефлексе

1 Во всех современных германских языках ударение закрепи
лось за начальным слогом корня, очевидно, еще до выделения отдель
ных германских языков, следовательно передвижение согласных, 
общее в германском языковом мире, или «первое» (по закону Гримма), 
происходило в предшествующие эпохи, примыкавшие к состоянию  
ударения свободного по месту в слове, а не связанного (первоначаль
ное ударение определяется на основании санскрита и отчасти древне
греческого).

2 См. Н е п г у , цит. соч., стр. 107 (§ 53).
3 Указываемая разница в месте древнего ударения находит 

подтверждение в санскрите.
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проявляется между наст, временем ([Ъ]) и имперфектом 
([§])Ч При предшествующем носовом согласном рефлекс 
первоначальных глухих смычно-взрывных (1епиез) дает во 
всех случаях звонкий взрывной (тесНа), что могло содей
ствовать появлению однообразия и в случаях не после 
носовых. Примеры однообразия после носовых: нем. з т § е  
‘пою’ — зап§, зап§еп (прич. прош. §езип§еп), Ттйе ‘нахо
ж у ’ — Тапй, Тапйеп (§еТип<1еп) и т. п .2

П р и м е ч а н и е .  Швейцарский лингвист Ф. д е  С о с с ю р  
в формулировку закона Вернера внес поправку, а именно, что в обще
германском (как и в латинском) глухой фрикативный в положении 
между гласными проявлял тенденцию к озвончению, помешать 
которому могло лишь стоящее на предшествующем гласном ударе
ние, так что ударение играет роль не производящей причины, а пре
пятствия3. Мне кажется, что и эта формулировка не является без
упречной. Дело в том, что в послеударном слоге гласный имел тен
денцию к ослаблению и даж е (после глухого согласного) к приглуше
нию, а в связи с этим, естественно, сочетающийся с ним глухой фри
кативный сохраняется глухим; но когда этот внутренний гласный 
имеет на себе ударение, то сочетающийся с ним междугласный фри
кативный, естественно, мог озвончиться и озвончился; таким обра
зом, вопрос сводится к антропофоническому строению слова в обще
германском, к различию в слове по силе и сонорности во внутреннем 
слоге гласного в положении заударном и под ударением, что и обу
словило различие в отражении междугласного глухого фрикатив
ного в том и другом случае. Сказанное о двух положениях глухого 
фрикативного или спиранта можно представить в следующей фор
муле: V =  УосаНз, 8 =  8р1гапз (фрикативный), а! =  а1:опа (глухой), 
{оп =  1опапз (звонкий), 1гпт =  ш т и 1аЫ1е (не изменяется), верти
кальная черта обозначает деление на слоги:

Здесь ж е нужно отметить, что закон Вернера охваты
вает и первичный фрикативный [з], который между глас
ными озвончился, а во втором положении, т. е. в слоге 
под ударением, изменился в [г], ср. нем. к 1езе ‘избираю’ || 
ког, когеп (имперф.), §екогеп (прич.). Попутно возникает

1 Ср. Н е п г у ,  цит. соч.^стр. 111 (§ 55), М е 111 е 1, «Сагас- 
1ёгез §ёпёгаих», стр. 50—51.

2 Примеры из других германских языков будут даны в морфологии.
3 См. «Курс общей лингвистики», перев. под ред. Р. О. III о р, 

стр. 138.
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вопрос, как  объяснить, что в современном немецком, в от
личие от прочих германских языков, начальное [з] перед 
гласным произносится как  [г], т. е. озвончилось, напр. 
Зоппе ‘солнце’, зеНеп ‘видеть’ и т. д. Я виж у в этом озвон
чении в немецком языке новое проявление той ж е тен
денции, которая леж ит в основе общегерманского 
закона Вернера, но в эпоху уж е нового, корневого, типа 
ударения на начальном слоге в немецком. При этом в име
нах и глаголах начальное [з], принадлежавш ее теперь 
всегда ударному слогу, могло иметь перед собою артикль, 
гезр. личное местоимение, оканчивавш ееся гласным или 
вообще сонорным звуком и энклитически примыкавшее 
в одном случае к имени, а в другом к  глаголу, и таким обра
зом начальное [з] оказывалось между гласными и в то же 
время принадлежащ им ударному слогу, почему и испытало 
озвончение; ср. сНе 8 оппе ‘солнце’, 31е зёЬеп ‘они видят’и т. д . 1

Из приведенных ранее примеров для передвижения со
гласных можно было усмотреть отступления по отношению 
к рефлексам (отражениям) первоначальных смычных пе
реднеязычных, представляемые верхненемецкою группою, 
напр. [*<3]: англ. 1оо*Н Ф  нем. 2аНп; [*{]: англ. {Ьгее Ф  
нем. йге1; [*сШ]: англ. йеег ф  нем. Т 1ег. С английскими 
рефлексами однородны рефлексы и прочих германских язы
ков, в том числе нижненемецких, откуда следует, что верх
ненемецкие рефлексы представляют уж е дальнейшую фазу, 
именуемую «вторым» передвижением согласных. Эти но
вые изменения зафиксированы уж е в древнейших верхнене
мецких памятниках, затрагивая и слова, заимствованные из 
латинского, как, например, др.-вхн. Изс ‘стол’, ‘блюдо’ 
(соврем. ЛзсН ‘стол’) из лат. сНзсиз ‘блюдо’, при англ. 
сНзН ‘блюдо’, голл. сНзсЬ ‘стол’, дат. и швед. сНзк ‘прила
вок’. Это специально верхненемецкое или так  называемое 
«второе» передвижение смычных согласных категории пе
реднеязычных началось в VI веке в лангобардской верхней 
(северной) Италии и отсюда перебралось через Альпы в не
мецкую область. Распространяясь по ней, оно не затро
нуло диалекты нижней, или северной, Германии («нижне
немецкие»), по отношению к которым представляет таким 
образом разграничительную  линию.

1 Ср. М е 111 е I, «Сагас*ёге8 §ёпёгаих», стр. 53—54.
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Глава пят надцат ая

ИЗ МОРФОЛОГИИ И СИНТАКСИСА 
ГЕРМАНСКИХ ЯЗЫКОВ

Имя существительное

В существительных имеются грамматические категории 
рода, числа и падеж а, которые в ходе развития герман
ских языков, как  и остальных родственных, идут на убыль: 
три грамматических рода уменьшаются до двух (в скан
динавской ветви) и даж е до полной потери (в английском); 
двойственное число утратилось, и осталось только един
ственное и множественное число (уменьшение конкретиза
ции и индивидуализации) как  в имени, так  и в глаголе1, 
и здесь достигнут предельный минимум; падеж ная фле
ксия окончаний тож е убывает, доходя до полной утраты 
(в английском). Эта последняя потеря возмещается, однако, 
через развитие препозиционной флексии, тогда как  убыль 
в первых двух грамматических категориях уж е не компен
сируется.

К ак  и в романских язы ках, в германских язы ках при 
существительных сформировался «член» (артикль) в двух 
видах — определенный и неопределенный артикль, с отли
чием при этом между западно-германскою группою и се
веро-германскою (или скандинавскою). В западно-герман

1 В истории индоевропейских языков этот процесс охватил 
почти все языки и притом уж е в историческое время и, следовательно, 
самостоятельно в каждой ветви, а это свидетельствует о естествен
ности и необходимости процесса. Общность.процесса в имени — как 
подлежащем — и глаголе •— как сказуемом — вызывается необхо
димостью согласованности сказуемого с подлежащим: не может 
сказуемое ставиться в двойственном числе при утрате соответствую
щей формы в подлежащем. Из всех индоевропейских языков двой
ственное число удерживается еще в части славянских (из других 
языковых групп оно известно в семитских и хамитских языках).
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ской группе имеем: в немецком языке им. пад. ед. ч. йег (м.), 
сНе (ж .), <3аз (ср.) — определенный артикль, получив
шийся (через понижение знаменательности) из указатель
ного местоимения, и еш, е т е ,  е т  —  артикль неопреде
ленный, источником которого послужило (через понижение 
знаменательности) числительное «один»; в голландском им. 
пад. ед. ч. йе (м. и ж .), Ье! (ср.) — определенный артикль, 
и ееп (м. и ср.), еепе (ж .) —  неопределенный; в английском 
без различия рода 1Ье — определенный артикль, а и ап — 
неопределенный. Во всех приведенных случаях артикль 
предшествует существительному. Северные языки —  дат
ский и шведский — отличаются как  по виду артикля, так  
и по месту его. В датском определенный и неопределен
ный артикль по своему виду совпадают — еп (м. и ж .), 
е! (ср.), но различаю тся по положению (месту) относитель
но существительного; так , например, существительные 
Мапй ‘человек’, ‘м уж ’, В аш  ‘дитя’ с определенным артик
лем будут Мапйеп, Вагпе!, а с неопределенным — еп Мапй, 
е! Вагп1, причем если существительное оканчивается глас
ным [е], то определенный артикль теряет свой гласный, 
ср. для слова Копе ‘женщ ина’, ‘жена’ — Копеп (с опред. 
артиклем || еп Копе (неопр.). Кроме того, в датском имеется 
еще другой определенный артикль при более частном опре
делении существительного йеп (м., ж .), <1е1 (ср.), ставя
щийся впереди и применяющийся в тех случаях, когда 
существительное определено еще прилагательным, напр., 
<3еп 1узе2 Эад ‘ясный день’. Аналогичное положение вещей 
представляет шведский язы к, напр. с!а§ ‘день’ —  йадеп 
(опред.) |[ еп <3ад (неопр.), Ьагп ‘дитя’ — Ьагпе! (опред.) |[ е*1 
Ьагп (неопр.); йеп ШИда Шскап ‘прилеж ная девуш ка’ 
(в шведском поставленный перед прилагательным опреде
ленный артикль употребляется одновременно с постпози
ционным), йе! §ос!а Ьагпе! ‘доброе дитя’. Неопределенный 
артикль не имеет множественного числа в германских

1 Из славянских языков болгарский, а из романских румынский, 
развили постпозитивный артикль, объясняемый иноязычным влия
нием; возможно аналогичное объяснение и по отношению к постпо
зитивное™ артикля в скандинавских языках влиянием финноугор
ской языковой группы (ср. также северно-русские народные говоры).

2 Прилагательное 1у$ с присоединенным еще окончанием е после 
артикля йеп.
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язы ках, так  что существительное употребляется тогда во 
множественном числе одно, без артикля.

Переходим к  обзору с к л о н е н и я  в германских язы
ках. Древний флексийный тип склонения в них сильно 
редуцировался на пути видоизменения в тип аналитиче
ский или препозиционный. Наиболее стойкими в этом от
ношении являю тся языки немецкий и голландский, с кото
рых и начнем свое рассмотрение, перейдя затем к другим.

Немецкий язык. В нем, как  и в языке-предке, склоне
ние мужского и среднего рода представляет значительную 
одинаковость; кроме того, в немецком склонение мужского 
и среднего рода в единственном числе имеет больше фле- 
ксийных отличий по падежам сравнительно со склонением 
женского рода. В нем в общем находим четыре падежа, 
отличающиеся частью морфологически (по форме самого 
слова), частью синтаксически (по смыслу предлож ения и, 
кроме того, через присоединяющийся артикль, предста
вляющий некоторые отличия в своих падежных формах от 
именных и тем помогающий определению падежа). Н апри
мер, от существительного Та§ (м. р.) ‘день’ форма Та§е 
может представлять дат. пад. ед. ч. и им., вин., род. пад. 
мн. ч., но при артикле совпадение почти устранено: дат. 
пад. ед. ч. йеш Та§е, род. пад. мн. ч. йег Та^е, им. и вин. 
пад. мн. ч. сНе Та§е (здесь различие синтаксическое). Т а
кому же различению содействует прилагательное при упо
треблении существительного без артикля: дат. пад. ед. ч. 
§ и !е т  Та§е, род пад. мн. ч. §и1:ег Та§е, им. и вин. пад. мн.
ч. §и!е Та§е; но при нали ии артикля прилагательное 
почти совершенно униформируется по форме (напр., род. 
пад. ед. ч. йез §и1:еп Та^ез, дат. пад. ед. ч. йеш §и!еп Та§е, 
им. пад. мн. ч. сНе ^и!еп Та§е и т. д.) лишь в им. пад. ед. ч. 
оканчиваясь на -е, а в остальных падеж ах на -еп после со
гласных и -п после гласных и притом для всех родов1, и 
тогда главная различительная роль для падежей опять при
надлежит артиклю . Д ля  передачи всех остальных падеж 
ных оттенков значения в немецком служ ат п р е д л о г и

1 Такое склонение прилагательных называется в грамматиках 
«слабым» и к нему принадлежат также существительные м. р., окан
чивающиеся на -е, напр., КпаЬе ‘мальчик1, Назе ‘заяц’ и некоторые 
другие.
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и п р е д л о ж н ы е  н а р е ч и я ,  сочетающиеся соответ
ственным образом с формой вин., дат. и род. падежей.

Таким образом, в немецком языке удерж алось разли
чие троякого грамматического рода, но сократилась область 
падежных окончаний при расширении применения пред
логов и предложных частиц, в чем можно видеть началь
ные шаги перехода к аналитизму в склонении. Мы оста
новимся теперь на грамматической категории ч и с л а  —■ 
на типах перехода от формы им. пад. ед. ч. к  соответству
ющей форме мн. числа, напр.: йег Та§ ‘день’ [| сНе Та§е 
‘дни’, сНе Ргаи ‘жена’ [[ сНе Ргаиеп ‘жены’, йаз Юп<1 ‘дитя’ 
|[ сНе Юпйег ‘дети’.

Окончание им. пад. мн. ч. -е в таких случаях, как 
Та§е ‘дни’, развилось фонетически: ср. гот. йа^-бз, в не
мецком же окончание -б$ сократилось, дав др.-вхн. -а, 
а затем через стадию -а перешло в -е еще в средне-верхне
немецком.

Окончания им. пад. мн. ч. -ег и -еп представляют пол
ное своеобразие по своему происхождению, как  продукт 
особого «морфологического переразложения», связанного 
с переходом старых суффиксальных элементов в функцию 
признака множественного числа. Слог -ег- того же про
исхождения, как  §еп-ег-15 в латинском (род. пад. ед. ч. 
‘рода’) от существительного §еп-из (из *§еп-оз) ср. р.; при
чем как  в латинском, так  и в немецком [г] произошло из 
[*з] в положении между гласными; но в происшедших 
из латинского романских язы ках суффиксальная морфема 
-ег- сплотилась с корневой морфемой в одно целое через 
опрощение (ср. ит. §епеге, франц. §епге), тогда как  в не
мецком эта морфема перешла в функцию признака для 
множественного числа сначала в существительных того же 
типа, напр., Ка1Ь ‘теленок’ || Ка1Ьег(при др.-вхн. ка1Ь || ке1- 
Ыг, из *уа1Ь-аг || уаИИг-б)*, а потом путем аналогии пере
ходил и в другие типы. Подобным образом и окончание 
мн. числа -еп первоначально было суффиксальным элемен
том (ср. лат. Ношо ‘человек’ || Ь о т -т -е з  ‘люди’), а затем

1 Интересен дат. пад. мн. ч. нем. Ка1Ь-ег-п, где видим суф. мн. ч. 
-ег- и к нему присоединен признак падежа -п, т. е. получился состав 
формы, вполне аналогичный с тюркским; подобным образом дат. 
пад. мн. ч. Та§-е-п ‘дням’.
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изменилось в признак множественного числа с переходом 
путем аналогии и в другие типы.

Распределение окончаний мн. ч. -е, -ег, -еп по типам 
существительных в немецком усложнено еще тем, что 
корневой гласный не-переднего ряда в одних именах удер
ж ивается и во мн. числе, тогда как  в других во мн. числе 
имеем перегласовку (так наз. 11т 1аи1: —  «перезвук»), так 
что в этом случае признаком мн. числа является не только 
окончание, но и перемена корневого гласного. П ерегла
совка здесь имеет чисто фонетическое происхождение, ког
да следующий за корнем слог содержал гласный Ш (Ш 
1} т 1аи1: или обыкновенно просто 11т 1аи1:), напр. Оаз* 
‘гость’ |[ Оа§1е ‘гости’ (др.-вхн. даз* || §ез1л, ср.-вхн. §аз1 
|| §ез1е, но гот. дазТз || дазЫ з, где орф. ег =  [I]); однако 
затем фонетическая по происхождению перемена (распро
странение палатальной артикуляции на предшествующий 
гласный) получает морфологическое значение, как  состав
ная часть морфологического признака мн. числа.

В германских язы ках происходило еще ранее морфо
логическое переразложение в гласных склонениях (а так 
же и в спряжении), подобно другим индоевропейским язы 
кам, путем перехода так  наз. «тематических» гласных от 
основы к окончанию, — процесс, впервые установленный 
проф. И. А. Б о д у э н о м  д е  К у р т е н э  и фор
мулированный им как  «сокращение основ в пользу окон
чаний». Об этом процессе в германских язы ках позволяют 
судить их древнейшие памятники, где еще застаем ре
флексы тематических гласных; ср., например, им. пад. ед.
ч. рунич. йа%ак ( < * 5 г )  ‘день’, вин. пад. мн. ч. готский 
йадапз (< * б п з )  и др. Фонетические перемены конца слов 
в германском коснулись и тематических гласных, благо
приятствуя сокращению гласных основ; но и в эпоху не
затронутое™  тематических гласных фонетическими про
цессами эти гласные в морфологическом отношении более 
сплачивались с окончаниями, нежели с корневым слогом, 
так  как  одно и то же окончание в речи повторялось чаще, 
чем тот или другой корневой комплекс1.

1 Что касается происхождения самих «тематических» гласных, 
то уж е давно высказывалось мнение, что они некогда были самостоя
тельными словами, с оговоркою при этом, что самый процесс разви
тия остается не разъясненным. Со своей стороны замечу, что воз
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Голландский язык, при значительном сходстве с верх
ненемецким в области склонения существительных, пред
ставляет и некоторые особенности (помимо чисто фонети
ческих). Подобно немецкому, в существительных м. и ср. 
рода в ед. числе выделяется род. пад. с окончанием -ез 
или -5, при одинаковости остальных, а в ж . роде через 
все ед. число проходит одна и та же форма; во мн. чис
ле во всех родах отличается один дат. падеж с оконча
нием -еп.

Мн. число существительных, в отличие от немецкого, 
имеет признак -5, хотя наряду с ним такж е -еп, а в старом 
языке в словах ср. рода окончание -ег, которое затем рас
пространилось через прибавку -5 или -еп, напр, к т й  
'дитя’ —  к тй егз  или ктй егеп .

Кроме приведенного типа склонения слов м. и ср. ро
да, которому следует большинство существительных и 
которое называется «сильным», в голландском — подобно 
немецкому —■ имеется небольшая группа существительных 
«слабого» склонения с окончанием -еп в род. пад. ед. ч. и 
во всем мн. числе, напр. тепзсЬ  (м. р.) ‘человек’— тепзсЬеп, 
Наг* (ср. р.) ‘сердце’ (нем. Негг) — Ьаг1еп. П рилагатель
ные при наличии определенного артикля, как  и в немец
ком, склоняются по «слабому» склонению, причем в раз
говорном языке конечное -п в безударном окончании -еп 
пропадает.

Необходимо еще указать на образование род. и дат. 
падежей обоих чисел по романскому типу, но с помощью 
германских предлогов уап (нем. уоп) для родительного и 
аап для дательного, напр, от слова уайег ‘отец’ (нем. 
Уа1ег):

можно и иное понимание, именно: в общем, с тематическими глас
ными (соединительными морфемами) не связано определенного от
тенка значения, но такие гласные входят в состав первичных одно
сложных местоименных корней прилагательного типа, заканчивая 
эти корни, и от них уж е могли перейти на имя при сочетании с по
следним (род конгруэнции); в таком случае так наз. «тематические» 
гласные никогда не были не только самостоятельными словами, но 
не имели и особого первично-суффиксального значения; во всяком 
случае, указываемую возможность нельзя игнорировать. Но при том 
и другом предположении требует объяснения наличность тематиче
ских [ё] || [б] как в имени, так и в глаголе, быть может как древ
нейший слой эпохи имени-глагола.
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По немецкому типу: По романскому типу:

Ед. ч. Им. йе уайег йе уайег
Род. йез уайегз уап йеп уайег
Дат. йеп уайег аап йеп уайег
Вин. йеп уайег йеп уайег

Мн. ч. Им. йе уайегз йе уайегз
Род. йе уайегз уап йе уайегз
Дат. йеп уайегеп аап йе уайегз
Вин. йе уайегз йе уайегз

Распространение романского типа шло из германской 
части Бельгии с равноправием там обоих языков — фран
цузского и фламандского; этот тип применяется
в голландском с предшествующим артиклем или дру
гим определительным словом, напр. Не! зре1 уап Не*
к т й  ‘игра ребенка’, йе з т а а к  уап доейеп дацп ‘вкус хоро
шего вина’.

Что касается распределения существительных по ро
дам, то таковое в общем стоит в полном согласии с немец
ким, только категория слов среднего рода в голландском 
больше,чем в немецком, напр. голл. Не! з М  Ф  нем. с!ег
81аиЬ ‘пыль’, Не! кг^Т Ф  сНе К гай е  ‘мел’ и т. п.

Английский язык представляет в склонении существи
тельных максимум упрощения —  утрата грамматического 
рода1 в связи с утратою концевой флексии, заменившейся 
препозиционною, так  что при склонении к существитель
ному однообразного вида присоединяются спереди пред
логи оТ ( ф  нем. аЬ) для род. падежа и 1о (ф  нем. ги) 
для дательного2. Между тем англо-саксонский еще удер-

1 Различие, однако, существует в местоимении 3-го л.: Ье ‘он’ — 
для лиц м. р., зЬе ‘она’ —• для лиц ж. р., названия же неодушевлен
ных предметов составляют особую категорию ср. рода с особой для 
них указательной местоименной формой И. Таким образом, родовое 
формальное различие в существительных уж е стерлось, но некоторые 
формальные различия продолжают проявляться в категории место
имений указательных, а также вопросительных и относительных.

2 Северно-германские языки пользуются для образования соот
ветствующих падежей предлогами: в датском предлог а! — для роди
тельного — и Ш — для дательного; в шведском, сохраняющем окон
чание -5  для род. пад., используется предлог 51 для дательного; 
ср. выше склонение романского типа в голландском.

165



живал старую концевую флексию с различием для ед. и мн. 
числа. Множественное число существительных образуется 
постоянным признаком -« [з, г], хотя последний в англо
саксонском удерж ивался лишь меньшинством существи
тельных, большинство же по фонетическим причинам (безу
дарность) утрачивало его. Восстановление данного окон
чания в английском произошло под влиянием француз
ского языка, получившего с X II века широкое распро
странение в Англии, причем признак -5 мн. числа фран
цузских существительных стал общим и в природных 
английских существительных; отступление представляют 
такие пережитки, как  1оо1 ‘нога’ с мн. ч. 1ее<; или ох 
‘бык’ с мн. ч. охеп, сЫ1й ‘дитя’ — сЫМ-г-еп и некоторые 
другие.

Из старых англо-саксонских падежных окончаний 
в английском в качестве переж итка сохранилось окончание 
род. падежа -5 (так наз. родительный англо-саксонский) 
для обозначения принадлежности в названиях одушев
ленных предметов, обычно в личных именах, напр, т у  
1а1Ьег’з Ьоизе ‘дом моего отца’, т у  сЫШгеп’з Ноизе ‘дом 
моих детей’, причем такой родительный предшествует 
названию обладаемого предмета (в орфографии окончание 
-5 отделяется апострофом от своего имени в отличие от та
кого же окончания -5 в им. пад. мн. ч.), тогда как  при 
передаче с помощью предлога оГ родительный следует за 
названием определяемого предмета, напр. 1Ье з<;гее1:5 о! 
{Не 1ошп ‘улицы города’.

Датский язык. Склонение существительных в этом 
языке представляется значительно упрощенным, по срав
нению с немецким: два грамматических рода, два оконча
ния для множественного числа и единственное окончание 
для родительного падежа. О грамматическом роде мы уже 
говорили в самом начале при рассмотрении артикля, — что 
в датском два рода: « о б щ и  й» для мужского и ж ен
ского в названиях предметов одушевленных и частью 
неодушевленных (напр. Райег ‘отец’, Копе ‘женщ ина’, 
Эа§ ‘день’) и с р е д н и й  — в названиях предметов 
неодушевленных (напр. Низ ‘дом’, Огй ‘слово’ и т. д., 
но и Вагп ‘дитя’). Д ля мн. числа служ ат признаки -е и
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-ег1, без перегласовки и с перегласовкой (11т1аи1), напр., Оа§
— Оа§е, Райег — Роейге, Копе — Копег, Нап<3 ‘рука’ — 
Нэепйег и т. д.2 При склонении существительное сохра
няет свой вид — свою общую форму, применяющуюся в 
смысле падежей именительного (как  подлежащее) и вини
тельного (как  прямое дополнение), в дательном (косвенное 
дополнение) с предшествующим предлогом 1П, а с помощью 
других предлогов и предложных частиц служащ ую  для 
вы раж ения всевозможных падежных оттенков; только один 
родительный падеж  сохранил свое окончание -ез/-8, распро
странившееся на все существительные независимо от того, 
взято ли существительное без артикля или же с артик
лем, и притом в обоих родах и обоих числах. -Для примера 
укаж ем  вариации формы род. падежа для слова Копе:

Род. пад. ед. ч. Копе-з
» » еп Копе-5
» » Копе-п-5

Род. пад. мн. ч. Копе-г-з 
» » » » Копе-г-пе-з

(без артикля)
(с неопр. артиклем) 
(с опред. артиклем) 
(без артикля)
(с опред. артиклем)3

Шведский язык. В нем склонение существительных ана
логично датскому: при различии формы единственного и 
множественного числа, из падежей особое окончание имеет
с я  только в родительном: -5, применяющееся как  для един
ственного, так  и для множественного числа, причем во мн. 
числе оно следует непосредственно за признаком мн. числа, 
а при определенном артикле уж е за этим последним; так, 
например, от слова Ь1ошша ‘цветок’:

1 Звукосочетание -еп, присоединяющееся к концу существитель
ных, является определенным артиклем м. и ж. рода, сменяясь во мн. 
числе на -пе.

2 Почти все существительные на -е оканчиваются во мн. числе
на -ег, причем гласный [е] окончания опускается, как это имеет 
место и в опред. артикле -еп. '

3 В этой форме г — признак мн. числа существительного, за ним 
следует определенный артикль в форме мн. числа и, наконец, окон
чание падежа -з. Неопределенный артикль не имеет множественного 
числа, и существительное ставится без артикля.
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Безчл. форма Неопр. форма Опред. форма

Им. Ы отш а 
Род. Ы о тта -з

Ед. ч.
еп Ы о т т а  Ы о тта -п
еп Ы о т та -з  Ы отта-п -з

Им. Ы о тт-о г  
Род. Ы отт-ог-8

Мн. ч.
— Ы отт-ог-па
— Ы отт-ог-па-81

Д ругие падежные значения передаются с помощью 
соответствующих предлогов и предложных наречий, напр., 
для дат. падежа служ ит предлог V ,  для передачи рус
ских предложных сочетаний с творит, падежом предлоги 
ау ‘с’ , оуег ‘над’ и пр.

К ак  видим, шведский язы к, подобно датскому, пред
ставляет стадию, ушедшую более вперед (сравнительно с не
мецким) по пути аналитизма.

Говоря об именах существительных и отчасти прилага
тельных в германских язы ках, мы остановимся еще на 
одной весьма характерной черте в с л о в о о б р а з о в а 
н и и  этих частей речи, именно на случаях древних слово
сложений, второй член которых, имевший первоначально 
полное собственное значение, перешел в суффиксальный 
тип. Этим путем зародился в германском языковом мире 
ряд суффиксов для существительных (напр. нем. -кеИ, 
-1ит, -зскаЦ и некоторые другие) и прилагательных (напр, 
нем. -Ьаг, -Иск, -$ат и некоторые другие). Т ак , например, 
суф. -кеИ, служащ ий для производства существительных 
от прилагательных и не встречающийся в современном 
языке в качестве самостоятельного слова, известен как  
самостоятельное слово в древне-верхненемецком (такж е 
еще в средне-верхненемецком) и англо-саксонском со значе
нием «качество, способ»; вполне понятно, что слово с таким 
значением часто применялось для образования словосло-

1 Заслуживает внимания, что порядок следования придаточных 
морфем, как и в датском, вполне аналогичен тюркскому; ср. в татар
ском притяжательном склонении: им. пад. мн. ч. Ьа1а-1аг-ь ‘его 
дети’ (-1аг признак мн. ч., ь притяжательная частица, аналогич
ная определенному артиклю); род. пад. мн. ч. Ьа1а-1аг-ь-пьг) (пь^ — 
окончание род, пад. мн. ч.); ср. выше с нем. дат. пад. мн. ч. 
Кт<1-ег-п.
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жений, фиксирующих опредмеченное качество чего-либо. 
Суф. -Иск для производства прилагательных от существи
тельных восходит к более древнему Нка ‘тело’, так  что 
первоначальное значение словосложения было «имеющий 
тело или образ чего-либо», т. е. сложение пассивного типа. 
Я не буду останавливаться на анализе всех таких суффи
ксов, отсылая читателя к  книге Н е п г у  и «Этимологиче
скому словарю» К  1 и ^  е, а приведу лишь несколько 
примеров из современных германских языков для а) су
ществительных и б) прилагательных.

а) Суф. -НеИ и -1ит: нем. \уе1зе ‘мудрый’ С* Ме^зНеИ 
‘мудрость’ ф  голл. 1_„ ху^зНе^; англ. \У18е и . 'т з с 1о т ^
Ш В. У18 и .  У13Й0ГП.

Нем. Гге1 ‘свободный’ и .  РгеШек ‘свобода’; ан гл Л гееи . 
Ггеейот; дат. М  и .  РпНей Ф  шв. и .  МНе*.

б) Суф. -Иск: нем. 01иск ‘счастье’ и .  §1йскНсН ‘счастли
вый’ Ф  голл. §е1ик I*  §е1икк!§ Ф  англ. 1иск С* 1иску (из 
голл.) ф  шв. 1уска I—. 1ускП§ Ф  дат. Ьукке и* 1уккеН§ (слово 
считается перешедшим из немецкого в X IV  веке).

Суф. -Ьаг: нем РгисЫ ‘плод’ (из лат. Ггис1из) иЛхисМ- 
Ьаг ‘плодородный’, ‘плодоносный’ Ф  голл. угисМ и .  УгисЫ- 
Ьааг ф  англ. 1гиН и .  ГгшЙи! (второй член слож ения иной) 
^  шв. 1гик1 и .  Ггик1Ьаг ф  дат. Рги§1 и . Ггик1Ьаг.

Суффиксы, получавшиеся (через понижение знамена
тельности) из полнозначных слов в слож ениях, могли 
в отдельных язы ках расш ирять свою семантическую сто
рону и употребительность, равно как  — наоборот— умень
шаться в применении и теряться. Т ак , суф. -Ьаг (‘-носный’) 
в немецком в ряде случаев расширил свое первоначальное 
значение и видоизменил его, напр., асЫ Ьаг ‘достойный 
уваж ения’, ГигсМЪаг ‘страшный’ и т. п .1, что вполне по-

1 Указываемый нами процесс понижения знаменательности 
вторых членов сложений с переходом в формальный элемент имеет 
задатки во всех индоевропейских языках (напр. греч. фбро;, 
лат. - /ег , герм. -Ьаг, арм. -уог, русск. -видный и т. п.); но лишь в гер
манских языках он развился в Такой широкой мере, в чем можно 
видеть как бы восполнение относительно слабого развития первич
ных суффиксов в германских языках, бросающегося в глаза при срав
нении с русским языком, где первичные суффиксы значительно умно
жаются через наращение предшествующими морфологическими эле
ментами; к тому же германские языки характеризуются сильной
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нятно, так  как  словообразование тесно связано с социаль
ною и культурно-бытовою жизнью  народа, причем обыч
ность того или другого нового явления может вызвать в ре
чи говорящего коллектива такж е и развитие новых суф
фиксальных средств для ставших частыми или обычными 
семантических групп1.

Понижение знаменательности первоначально-полно
значных слов, как  вторых членов сложений, до роли суф
фиксов происходит благодаря тому, что сложения, при 
различии первого члена, имевшего основное материальное 
значение в сложении, содержали во второй части часто 
применявшийся, как  бы постоянный, член сложения, ко
торый поэтому легко стал получать формальное значение 
и постепенно понизился в своей знаменательности до сте
пени суффикса и вышел из употребления в качестве само
стоятельного слова. Таким  образом, процесс понижения 
знаменательности полнозначных слов до степени суффикса
— процесс, базирующийся на семантическом моменте, — 
связан с неодинаковою повторяемостью в речи первого 
и вторбго члена в рассматриваемых словосложениях в связи 
с реальною обстановкою. Самые словосложения, как  со
держащие в себе момент словосочетания, находятся в неко
тором соотношении с членами предложения, так  как  орга
низуются именно при высказывании предложений. Р аз
ница с членами предлож ения та, что слова, переходившие 
в суффиксы, имели синтаксический оттенок по отноше
нию к главному члену слож ения, тогда к ак  члены предло
ж ения, благодаря своим флексийным элементам, полу
чают соответствующий оттенок независимо от того, какие 
слова являю тся в роли данного члена предложения.

тенденцией к типу словосложений, который в современном языке 
расширяется на более и более сложные комбинации, тогда кай’в рус
ском языке наблюдается расширение суффиксальное через нараще
ние (советская эпоха внесла в язык особый новый тип технических 
словосложений — из сокращенных составных частей, — напр., Нар- 
компрос и т. г,., дающий большую экономию времени, работы и пис
чего материала).

1 Ср. для примера франц. суф. -ег1е в словах 1аН-епе, сЬареП-епе, 
Ьои1ап§-епе и т. п., служащий для обозначения места, где приго
товляется или продается тот или другой продукт, указываемый 
в производящем существительном, — весьма частная, но ставшая 
обычною в бытовой жизни коллектива семантическая группа.
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Г лагол

В глаголе, как  и в имени существительном, в герман
ских язы ках, подобно романским и другим индоевропей
ским, видим постепенное развитие аналитизма, состоя
щего в утрате концевой флексии с заменою в именах 
предлогами, а в глаголах — личными местоимениями и 
так  наз. описательным спряжением, причем процесс раз
вертывался неравномерно на почве отдельных ветвей.

Утрачиванью концевой флексии способствовали:
а) переход от первоначально подвижного ударения 

к  постоянному корневому на начальном слоге корневых 
слов, а затем к ударению на начальном слоге слов, сложен
ных с предлогом1;

б) то, что конечный слог обычно содерж ал формальный 
элемент, значение которого нередко само собою выступает 
(независимо от его звукового выраж ения) из смысла фразы, 
а потому и в речи в этих случаях формальный слог может 
не иметь достаточной экспрессии, особенно если он еще 
и безударный2; здесь даж е возможно усмотреть и первый 
толчок к  развитию безударности конечных слогов.

В дальнейшем рассмотрении глагола в германских 
язы ках мы ограничимся, как  и в романском отделе, настоя
щим временем, «имперфектом» и описательными формами, 
имея в виду лишь изъявительное наклонение, и начнем 
с немецкого языка, который представляет и здесь, по срав
нению с другими германскими языками, большую сохран
ность концевой флексии, но уж е при обилии «описатель
ных» (аналитических) форм.

1 Подобного и иного рода преобразования ударения наблюда
ются и в других индоевропейских языках, — вопрос, требующий спе
циального исследования.

2 Укажу на одну параллель в письме: при быстром писании 
начерно слова не дописываются там, где через это смысл все же 
остается ясным; но там, где это может вызвать неясность, соответ
ствующие слова выписываются пол'ностью (параллелизм между гово
рением и писанием). И вообще, в повседневном обыденном разговоре 
проявляются на каждом шагу экономия в выражениях и опущения; 
например, обращаясь к пишущему письмо, спрашивают: «Вы кому?» 
или просто — «Кому?» (т. е. пишете), и т. п.
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Настоящее время

Немецкий язык. В нем концевая флексия еще достаточ
но представлена: в ед. числе различаю тся по окончанию 
все три лица, но во мн. числе совпадают между собою 1-е 
и 3-е лицо, а 2-е л. мн. ч. отчасти с 3-м л. ед. ч. (в веж ли
вой форме 3-е л. мн. ч. применяется в обращении и ко
2-му л. ед. ч.), напр., 1сЬ заде ‘я говорю’, <1и задз*, ег зад*, 
\\чг задеп, Шг зад*, 31е задеп. При этом выделяются 
глаголы, именуемые в грамматике «сильными» и имеющие 
перегласовку (чередование) корневых гласных [а] и 
[о] и изменение [е] в [1), в отличие от прочих глаголов, не 
имеющих такого видоизменения и именуемых «слабыми», 
напр., 1сН зсЫаде 'ударяю ’ Цйи зсЫйдз!, 1сЪ з1оВе ‘толкаю ’ 
|| с!и 51б6ез1, 1сН зргесНе ‘говорю’ || ди зрпсНз*, но 1сЬ за
де || ди задз!, 1сЬ 1оЪе ‘хвалю’ || ди 1оЬз1, 1сЪ 1еЪе ‘ж иву’ || 
Зи 1еЬз1. К ак  и в склонении (напр. Саз! || 03з1:е), перегла
совка и здесь произошла под влиянием 1 следующего слога 
еще в древне-верхненемецком (ср. др.-вхн. 2-е л. ед. ч. 
зрпсЫ з, 3-е л. ед. ч. зрпсЬН).

Голландский язык. Д ля ознакомления представлю при
мер голландского спряж ения наст, времени параллельно 
с немецким от глаголов Ьбгеп (нем.) ‘слышать’, ‘слу
шать’ ф  Ьоогеп (голл.):

2-е л. йи Нбгз* Ф  д1} Ноог* Шг Ьбг1 ф  дЦ Ноог!
3-е л. ег Ьбг1 ф  Ы} ЬооН; з1е Нбгеп Ф  г\] Ноогеп

Из примера видим близкое сходство спряж ения настоя
щего времени в обоих язы ках, особенности же в голланд
ском: фонетические — отсутствие перегласовки корневого 
гласного и утрата в 1-м л. ед. ч. конечного [е], морфолого
семантические — вытеснение формы 2-го л. ед. ч. соответ
ствующею формою мн. числа, совпавшею в обоих язы ках 
с формою 3-го л. ед. ч.; совпадение в обоих язы ках про
изошло такж е между 1-м и 3-м л. мн. ч., после того как  
в 1-м л. мн. ч. конечное [ш] сменилось на [п], а в 3-м л. 
мн. ч. в окончании -еп1 утратилось конечное [{]. Кроме 
того, требует объяснения в немецком конечное [{] в окон

Ед. ч.

1-е л. 1сЬ Ьбге Ф '\к Ъоог
Мн. ч.

^ 1г Ьбгеп Ф  ^ 1} Ьоогеп
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чании 2-го лица ед. ч. наст. вр. -$( на месте прежнего -5 
(напр., др. -вхн. П1Ш-1-3 ‘ты берешь’), сходствующего с ла
тинским -5  (напр. 1аи<1-а-з ‘ты хвалиш ь’ и т. п.). Это новое 
[{] перешло сюда из 2-го л. ед. ч. древнего результативного 
перфекта так  наз. «сильного» спряж ения, рассматриваемо
го ниже, где это [I] отраж ало древнее окончание *-1На 
и теперь присоединилось к основному окончанию -з1. 
Аналогичным путем полупилось окончание -з1 во 2-м л. 
ед. ч. наст. вр. такж е в английском.

Английский язык упростил спряж ение настоящего 
времени до такой степени, что все лица имеют одну и ту 
ж е форму, одинаковую с неопр. формой, за исключением 
формы 3-го л. ед. ч., оканчивающейся на -з2, так  что раз
личие между диалогическими лицами опирается исключи
тельно на личное местоимение, играющее роль начальной 
(предшествующей) флексии (2-е л. ед. ч. замещается соот
ветствующею формою мн. ч., удерж иваясь со своим окон
чанием -з1 или -ез1 лишь в поэзии и церковном языке). 
Т ак, от глагола 1о 1оуе ‘любить’:

Ед. ч. 1. I 1оуе 2. 1Нои1оуез1 3. Ье 1оуез
Мн. ч. \уе 1оУе уои 1оуе Шеу 1оУе

1 Еще в древне-германском этот древний результативный пер
фект (т. е. прошедшее с результатом в настоящем), имевший свою 
систему окончаний, в том числе -I во 2-м л. ед. ч., стал смешиваться 
с древним аористом (прошедшим в прошлом) и получил аористичес
кое значение, т. е. перешел в значение так наз. «имперфекта» по тер
минологии немецкой грамматики (что — как скажем в своем месте — 
вызвало восстановление категории результативного перфекта путем 
сложного образования с вспомогательным глаголом). Однако, неко
торые глаголы «сильного» спряжения, со значением в этом времени 
особенно близким к настоящему времени, остались в стороне от этой 
перемены значения в древнем перфекте; таковы в др.-вхн. \уе18-1: 
‘ты знаешь’, йагГ-1 ‘ты имеешь надобность’, ‘тебе нуж но’, т а й -!  
‘ты можешь’ и некоторые другие. От этих глаголов, так наз. про
шедше-настоящих (ргае^еп^о-ргаевепиа), -I распространилось на 2-е 
л. ед. ч. наст, вр., присоединившись к его собственному признаку 
-5, откуда и получилось -51.

2 Это [8] ([г]) в 3-м л. ед. ч. объясняется как акустическая замена 
прежнего межзубного фрикативного -1/1 (при возможном содействии 
присутствия -5 в окончании 2-го л. ед. ч.), еще существующего в цер
ковном языке и поэзии и фонетически соответствующего нем. -I 
в 3-м л. ед. ч. того же времени.
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Шведский и датский язы к (пример от глагола швед. 
а!зка ‘любить’ ф  дат. е!зке):

Ед. ч. Мн. ч.

1. ]а§ а1зкаг Ф}е% е1$кег1 VI а1зка ф т  е1зке
2. йи а1зкаг ф  йи е1зкег т  а!зкеп ф  1 е1зке
3. Нап2 а1зкаг Нап е1зкег йе а1зка Ф  йе е!зке

Помимо легких фонетических различий (замена конеч
ного [а] через [е] в датском) и различия в окончании 2-го 
л. мн. ч., где шведский удерживает окончание -еп, на
блюдается в остальном полная одинаковость спряж ения, 
представляющ егося весьма упрощенным — с различием 
в форме ед. и мн. ч. и с переднею местоименною флексией.

П р о ш е д ш е е  п о в е с т в о в а т е л ь н о е  и с т о р и ч е с к о е  
(и м п е р ф е к т )

В виду того, что в имперфекте «слабое» спряж ение, 
в отличие от «сильного», является однообразным по сохра
нению того же корневого гласного, какой имеется в настоя
щем времени и неопределенной форме, мы и начнем с него.

а) Н е м е ц к и й  и г о л л а н д с к и й :
Ед. ч.

1сЬ Нбг1е Ф  1к Ьоогйе 
йи Ь6г1ез1 ф  §1] §оогйе! 
ег Нбйе Ф  ЙЦ йоогйе

б) А н г л и й с к и й :
Ед. ч.

I 1оуей 
{Ьои 1оуейз1 
Не 1оуей

\У1Г
Шг
81е

Мм. ч.

Нбг^еп 9^ 
Нбг1е1 
Ког1:еп Ф щ

Ноогйеп
Ьоогйе!
Ьоогйеп

Мн. ч.

\уе 1оуей 
уои 1оуей 
1Неу 1оуей

1 Признак [-г] заместил собою [*-г] из [*-з] во 2-м л. ед. ч., откуда 
распространился на 3-е л. ед. ч., а затем и на 1-е л. ед. ч.; такое же 
[-г] из [*-8] известно и в склонении, напр., рунич. им. пад. ед. ч. 
йа§ак ‘день’.

2 В 3-м л. ед. ч. местоимение выступает с различием по роду: 
швед. Нап (м.), Ноп (ж.), йе* (ср.) || дат. Ьап (м.), Нип (ж.), Йе! (ср.). 
как вообще в германских языках (то же и в романских).
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в) Ш в е д с к и й  и д а т с к и й :

Ед. ч.

]а§ Шзкайе Ф]е%  е1зкес!е 
йи а1зкайе ф  (1и е1зкейе 
Нап а!зкайе 9^ Ьап е!зкейе

Мн. ч.

VI а1зкасЗе ф  VI е1зке<1е 
ш а1зкайеп ф  1 е1зке(1е 
йе а!зкайе Ф  йе е!зкейе

Здесь мы в и д и м  еще большую упрощенность спряж е
ния по сравнению с настоящим временем, так  как  един
ственное число по форме глагола не отличается от множест
венного, и только шведский язы к представляет удержание 
окончания -еп во 2-м л. мн. ч.

В отличие от «слабого» имперфекта, «сильный» отра
ж ает древнее чередование вокализма в корне, уж е указы 
вавшееся в фонетике, и не имеет иного признака времени, 
напр, в нем. 1сН зсЫаде |[ 1сЬ зсЫи§ (имперф.), 1сН зТобе 
| |  1с11 зНеБ, 1сЬ зргесЬе || зргасН; при этом множествен
ное число имперфекта имело редуцированный вокализм, 
как  и причастие прош. страд., но это различие в герман
ских язы ках, особенно в имперфекте мн. числа, уж е зна
чительно стерлось, хотя в неодинаковой степени и не 
одним и тем же путем. Причастие прош. страд, в сильном 
спряжении оканчивается на -еп при редуцированном, кор
невом вокализме, тогда как  слабые глаголы, оканчиваю
щиеся в имперфекте в нем. на -1е (-е1е после согласных 
[й], [1] и некоторых групп согласных), в причастии прош. 
страд, оканчиваются на -I (-е(). ’

Таким образом, в сильном спряж ении имеется чередо
вание (градация) корневых гласных между временами 
настоящим, имперфектом и причастием прош. страд., 
наблюдаемое во всех германских язы ках, хотя с теми или 
иными частными особенностями. Перейдем к примерам.

1) *ёС (наст.) || *аС (имперф.) || *?С (прич.)1

нем. 1сН §еЪе 
голл. 1к дееТ 
англ. I §1Уе

‘даю 1СН §аЪ 
1к §аТ 
I дауе

дедеЬеп
дедеуеп
§1уеп

1 Слабая ступень в германском языке в данном чередовании 
не доходит до предела или нуля, так что причастие страд, оказывается 
по корневому вокализму одинаковым с наст, временем и неопр. 
формой. .
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дат. ]е§ &>уег ]е§ §ау §1Уеп
швед. ]ае  §1Уег *а§ §ау §1уеп

(произн. у 1УЭГ])
нем. 1сН Неее ‘л еж у ’ 1сН 1а§ ^ек^еп 1
голл. 1к Н§ 1к 1а§ §е1е§еп
англ. I Не I 1ау 131П
дат. ]е§ И§&ег ]е§ 1аа П§§е1
швед. ]а§ П§§ег >а§ 1а§

2) *е1 || *01 || *\

нем. 1ш Ье 1пеЬ §е!пеЬеп
голл. (1гц* йгее! §е(1геуеп
англ. йпуе йгоуе Зпуеп
дат. йпуег йгеу йгеуеп
швед. йпуег йгеу йпуеп

3 ) *еи || *ои || *и
нем. шеВе ‘лью ’2 §06 1 §е§оззеп
голл. ре* §оо! ] §е§о!1еп
дат. §уйег I §У<11
швед. §]и!ег §61 | Ши1еп
нем. 21еНе ‘тян у ’3 20§ §его§еп
голл. «е§ 1оо§ §е!о§еп

4 ) *ёЬС || *61Х  || * эЬС или *ЬС
нем. НеКе ‘помогаю НаК §еНо1Геп
голл. Не1р Ые1р §еНо1реп
англ. Не1р Ье1рей, Но1р Не1рес14, Ьо1реп
дат. Ь]эе1рег Ь]а1р Н]и1реп
швед. Ь]а1рег На1р Ни1реп

1 Особенность вокализма в наст, времени с гласным [1] вызвана 
тем, что здесь суфф. не *-е-, но причем это корневое [1] в немец
ком в открытом слоге удлинилось (орф. 1е).

2 Греч, чеш из чгОа). Сравнение в немецком §1еВе и ранее при
веденного Не§е показывает возможность получения одинакового 
звука из разных источников (конвергенция).

3 Лат. ййсо (из йеисо).
4 Устаревшее Ьо1р сменилось на Не1рес1, — пример перехода 

глагола из сильного спряжения в слабое, как более однородное и 
простое, хотя причастие удержалось в старом виде.
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5) *ёМС || *5ЫС || * “N0 или *ЫС
О О

нем. Ттйе ‘нахож у’ 
англ. Ппй 
дат. Лпйег 
швед. Пппег

Тапй деТипйеп
Тоипс! Тоипй 
ТапсН Типйеп 
Тапп Типпеп

Рассматривая вышеприведенные примеры, мы видим, 
как  путем аналогии в ходе времени происходит выравни
вание различий по корневому гласному в сильном спря
жении. Например, в немецком языке установилось одно
образие гласного в обоих числах имперфекта путем мор
фологической ассимиляции (аналогии) по корневому глас
ному множественного числа к единственному, напр. 1сЬ 
На1Т || \У1г На1Теп, в то время как  шведский язы к еще удер
живает старое различие, именно во мн. числе имперфекта 
(как  и в причастии) сохранил редуцированную ступень кор
невого вокализма — ]а§ На1р || VI Ьи1ро. При согласованно
сти в образовании имперфекта между датским и шведским 
языками сказывается, однако, то различие, что шведский 
удерживает древнее чередование по вокализму между 
ед. и мн. числом имперфекта (некогда вызванное разли
чием места ударения в ед. и мн. числе) там, где датский 
язы к путем аналогии уж е стер это различие, ср. в датском 
]е§ Тапск ‘я нашел’ || VI ТапсИ ‘мы нашли’, а в шведском 
]а§ Тапп || VI Типпо. Кроме того, устранение градации глас
ных, своеобразной по отдельным глаголам, устраняется 
еще, как  указывалось, путем перехода глагола из сильного 
спряж ения в слабое, — в английском. I Ьо1р ‘я помог’ 
сменилось на I Не1рес1 в соответствии с наст. вр. I Не1р 
и неопр. формой 1о Не1р. «Аналогия» — фактор уоднооб- 
раж ения морфологических систем в языке, стирание неоди
наковостей, вызванных действием фонетических факторов.

Здесь мы переходим в область морфолого-синтакси- 
ческую. К ак  в существительном переход к аналитизму 
идет через развитие префиксального типа склонения, так 
в глаголе — через развитие описательных (перифрасти
ческих) форм при посредстве вспомогательных глаго
лов. Последние частью общие по отдельным германским

С о с тавн ы е и л и  о п и с а т е л ь н ы е  гл а г о л ь н ы е  ф о р м ы

1 2 — 359 /77



языкам, частью особые, а кроме того, есть еще вновь фор
мирующиеся по требованию прогрессирующего хода мы
сли, так  наз. полувспомогательные. Основные вспомога
тельные глаголы в действительном залоге изъявительного 
наклонения служ ат прежде всего для образования про
шедшего результативного или перфекта1 и будущего вре
мени. Так, основными вспомогательными глаголами в 
немецком языке служ ат ЬаЬеп ‘иметь’ (при глаголах дей
ствительных или переходных), з е т  'быть’ (при глаголах 
средних или непереходных) и для будущего времени \уег- 
йеп ‘становиться’ (при тех и других глаголах). По отно
шению к прош. времени историческому, как  уж е гово
рилось, в немецком служ ат флексийные формы «импер
фекта», напр., 1сН зсЬпеЬ (сильное спряж ение) ‘я писал’, 
а соответствующее прошедшее результативное представ
лено сочетаниями 1сН НаЬе дезсЬпеЬеп, 1сН НаЪе детасМ , 
где вспомогательный глагол ЬаЪеп взят в форме наст, 
времени, а главный глагол — в форме причастия прош. 
страд., что легко понять из выражений с такими глаголь
ными образованиями. Так, например, выражение 1сН ЬаЪе 
йеп ВпеТ дезсЬпеЬеп по первоначальному дословному 
смыслу значит ‘я имею письмо написанным’, где настоя
щее время 'имею’ указывает на продолжение результата 
действия и в момент речи; но письмо могло писаться кем- 
либо другим, а я его только имею: значение, что письмо, 
которое имею написанным, мною и писано, обусловлива
лось системою —

1сй зсЬпеЬ || 1сН ЬаЪе дезсЬпеЬеп;
употребление той и другой формы рядом вызывало и смы
словое соответствие (в том и другом случае подлежащее 
‘я’ является действующим лицом); но кроме того и форма 
дезсЬпеЬеп утратила в выражении страдательный смысл 
и получила смысл активный в сочетании с НаЪе, эквива
лентный к 1сН 8сЬпеЬ; первоначально же, как  видно из 
готского и древне-верхненемецкого, причастие прош. страд.

1 Так как древний результативный перфект принял в германской 
ветви значение «прошедшего повествовательного» (имперфекта), то 
он был восстановлен для значения результативности через слож 
ную форму. Аналогичный процесс имел место также и в романских 
языках.
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согласовалось с вин. падежом объекта в роде, числе и 
падеже (значит — перемена в новом языке в сторону 
упрощ ения1). Вместе с тем, первоначальная предикатив
ность причастия прош. страд, по отношению к прямому 
дополнению в современном языке отраж ается в положении 
причастия за прямым дополнением и отделённо от вспомо
гательного глагола: 1сЬ НаЪе с1еп Впе! §езсНпеЬеп, и это 
соотношение по месту удерживается и в придаточном пред
ложении: . .  .\уеП 1сН йеп Впе! §езсЬпеЬеп ЬаЬе ‘потому 
что я написал письмо’. Здесь имеем синтаксическое 
«опрощение» сложной глагольной формы и синтаксическое 
переразложение, в силу которого вин. падеж  относится 
уж е не к ЬаЬе, а ко всему соединению НаЪе §езсЬпеЬеп и 
ближайш им образом к причастию. На приведенном при
мере видим, какую  видную роль в немецком синтаксисе 
играет порядокслов в предложении, особенно по сравнению 
с русским языком с его значительною свободою в этом отно
шении. В то же время, немецкое определенное словорас- 
положение в предложении имеет необходимое внутреннее 
обоснование: так, если простое предложение начинается 
дополнительным или обстоятельственным словом, то 
подлежащее уж е не предшествует глаголу-сказуемому, 
а следует за ним, ср. напр. 1сй егзеЬе аиз 1Ъгег ЗсНпй, 
с!аВ.. .  ‘я узнаю из вашего сочинения, что . . . ’ || аиз 1Нгег 
ЗсНпЙ ёгзеНе 1сЬ, йаВ . . .; перемена порядка на обратный 
(во втором случае) зависит от того, что дополнительный 
член в предложении относится к сказуемому, а не к под
лежащ ему, а потому за таким дополнительным членом, 
начинающим предложение, следует связанный с ним гл а
гол-сказуемое и уж е затем подлежащее.

В глаголах с средним значением, или непереходных, 
для образования сложного результативного прошедшего 
в немецком языке применяется вспомогательный глагол 
з е т  ‘быть’ (с настоящим временем 1сН Ып и пр.) с при
частием прош. вр., напр., 1сН ГиНг (прошедшее повество
вательное или имперфект) ‘я поехал’ || 1сЬ Ып §е^аНгеп 
(прош. результативное).

1 В современном французском языке еще и теперь такое поло
жение вещей сохраняется в таких придаточных предложениях с ^ие) 
с подразумеваемым из предшествующего прямым дополнением, как: 
1е Нуге ^ие ] ’а! ёсп!: е з !  е п у о у ё  || 1а 1е11ге ^ие ] ’а 1 ё с п !е  е з !  еп у о у ё е .
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Д ля образования будущего времени в глаголах как  
действительного, так  и среднего залога служ ит глагол 
^егйеп (1сЬ ^егйе и пр.) ‘становиться’, ‘стать’, с неопр. 
формой главного глагола, напр. 1сН \уегйе §еЬеп ‘я дам’, 
1сЬ \уегйе ТаНгеп ‘я поеду’, собственно — ‘я буду (или) 
стану давать ’,‘я буду ехать’ и т. п., причем из самых вы
ражений обнаруживается и необходимость применения 
в этом случае при глаголе хуегйеп не причастия прош. 
страд., а неопределенной формы. Соединение же глагола 
\уегс!еп с причастием прош. страд, служ ит для образования 
форм страдательного залога.

Приведем теперь примеры указанных сложных форм 
из германских языков:

Перфект: нем. 1сН НаЪе §еЬбг1 'я  слышал’ ф  голл. 1к НеЪ 
^еНоогс!1; англ. I Науе 1оуей ‘я полюбил’; швед. }а§ Наг 
а1зка<; ‘я полюбил’ Ф  дат. ]е§ Наг е1$ке1А

Будущее время: нем. хсЬ \уегйе Нбгеп ‘я услышу’ ф  голл. 
1к га1 Ноогеп; англ. I зНаП 1оуе ‘я буду любить’ (в других 
лицах вспомогательным глаголом служ ит \уШ; по перво
начальному смыслу $На11 вы раж ает долженствование, а 
\уШ — желание, но в данном сочетании с неопр. формой 
главного глагола они служ ат для передачи просто буд. 
времени); швед. ]'а§ зкаП а1зка ‘я буду любить’ ф  дат. ]е§ 
зка1 (уЦ)е1зке.

Страдательный залог (наст, врем.): нем. 1сН \уег<1е §е- 
НеЫ: ‘меня любят5 Ф  голл. 1к луогй Ъ е т т й ; англ. I а т  
1оуе<1 ‘я любим’; швед. }а§ а1зказ ‘я любим’ или описа
тельно — ]а§ ЪПуег а1зкай ^ д а т .  ]е§ е1зкез или ]'е§ ЬПуег 
е!зке1;3.

1 Еще пример: нем. кН ЬаЪе ёезсНпеЬеп ‘я написал’ ^  голл. 
1к ЬеЬ §езсЬгеуеп (от глагола нем. зсЬгеШеп ‘писать’ ф  голл. зсНп]- 
уеп; имперф. нем. кН зсЬпеЬ ф  голл. 1к зсНгееГ).

2 При этом форма причастия в шведском и датском не всегда 
соответствует немецкой, ср. нем. 1сН НаЬе ^езеНеп^дат. ]е§ Ьаг зе! 
‘я видел’.

3 В страдательном залоге в шведском и датском конечное -г
действительного залога сменяется на -5, и, кроме того, применяются
сложные формы с глаголом ЬНуа (швед.), ЬНуе (дат.) ‘становиться’, 
‘стать’.
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В основе описательных глагольных форм в германских 
язы ках, как  и в романских, леж ит разложение глаголь
ного значения на общее (вспомогательный глагол) и спе
циальное (основной глагол), причем флексийный центр пере
ходит на переднюю часть, состоящую из местоимения 
и вспомогательного глагола, а специальный глагол слу
жит для указания самого действия. В связи с этим можно 
отметить в английском фонетические сокращения в перед
ней или вспомогательной части сложного образования, 
именно во вспомогательном глаголе, представляющем 
собою формальный элемент1, напр. I йауе до! 'у  меня есть’ 
=  [а1У§э1], уои Науе ^азЬей 'вы умылись’ =  []и V 
и т. д. Здесь имеем параллелизм к передней флексии в имени, 
ср. в нем. г и т  V  вместо ги й е т  и т. п., или в романских 
язы ках — франц. йи вместо йе 1е, аи вместо а 1е, и пр., 
а эта аналогичность передней флексии глагола и имени 
указывает на однородность хода языковой мысли при раз
витии аналитизма в том и другом случае —  в глаголе 
и имени.

В заключение мы остановимся еще на одном х арак
терном явлении германских языков, состоящем в о т д е 
л е н и и  п р е ф и к с а  в с л о ж н ы х  г л а г о л а х .  
Х отя такие случаи известны из ведийского, древнегрече
ского (Гомера) и древнелатинского, но только в германской 
языковой области это явление развилось в систему. Возь
мем примеры из немецкого язы ка (примеры отделения пре
фикса от своего глагола в других германских язы ках см. 
выше — в соответствующих комментированных текстах): 
сложный глагол ип1:егаеЬеп ‘надевать’ (под что-либо, 
под низ) образует настоящее время в виде 1сЬ 21еЬе ип!ег, 
имперфект — 1сЬ год ип^ег, причастие прош. страд. — 
йп1егдег6деп. При этом отделяемый префикс неизменно 
имеет на себе главное ударение, а самый глагол — только 
второстепенное. Момент полной ударности является суще
ственным для отделяемого префикса, который таким путем

1 Во французском формальный элемент глагола в некоторых 
случаях (напр, в будущем времени) стоит позади основного глагола, 
напр., ]е йоппега! ‘я дам’, в связи с особенностью латинского языка, 
часто помещающего глагол-сказуемое в конце предложения; но и 
здесь вспомогательный глагол испытал во французском сильное 
звуковое изменение: франц. а! =  лат. НаЬео. .
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сосредоточивает на себе главное внимание в слове и через 
это получает возможность быть особо поставленным. 
В самом деле, в том же глаголе, но с новым измененным зна
чением «подвергать кого-нибудь чему-нибудь (напр., штра
фу, аресту)» главное ударение падает уж е на глагол, а не 
на префикс, так  что префикс не получает своей выпук
лости и особой знаменательности, а в связи с этим 
в данном случае не происходит и отделения префикса от 
своего глагола в настоящем времени и имперфекте: 1СЙ 
ип1ег21еЬе, 1сН ип{ег2 0§1. Отметим разницу и в сложной 
форме перфекта между обоими глаголами: 1сЬ ЬаЬе йп- 
*ег§ег6§еп ‘я надел под низ’ || 1сЬ НаЪе ип1егго§еп ‘я под
верг (чему-либо)’; в первом случае в глаголе в форме при
частия за префиксом следует частица %е-, а во втором слу
чае эта частица отсутствует. Очевидно, в первом случае 
простой глагол ко времени сочетания с префиксом уж е 
успел как  бы срастись с §е- в форме причастия, благодаря 
чему это %е- присутствует в данной форме и при сложении 
глагола с отделяемым префиксом игйег-; во втором же слу
чае позднейшее значение глагола ип^егаеЬеп не распре
деляется между глаголом и префиксом, сложный глагол 
мыслится в своей целости, и в нем нет внутреннего слога 
%е в форме причастия.

Аналогии с рассмотренным случаем встречаем в ряде 
глаголов, напр. йЬегзё^геп ‘переправлять через’ || йЬег- 
зё^геп ‘переводить с одного язы ка на другой’; в первом 
случае имеем формы —  1сН зёЦе йЪег (наст, вр.), 1сЬ 
зёШ е иЬег (имперф.), 1сЬ НаЪе йЪег§езёШ (перф.), а во 
втором случае — 1СЙ йЪегзё^ге, 1сН йЪегзёШе, 1СЙ ЬаЬе 
йЪегзёШ1.

В общем, в первом случае, — именно в сложном гла
голе с главным ударением на префиксе, — обе морфемы 
еще сохраняют порознь свою индивидуальность, а во вто
ром случае уж е произошло «опрощение» в связи с пере
ходом к новому значению. Особенность первого случая 
заключается еще в том, что между глаголом и отделяемым 
префиксом получают место другие члены того же пред

1 Однако, такая двойственность не всегда имеет место; так, 
напр., глагол уогаеНеп ‘предпочитать’ следует только первому типу 
образования времен: кЬ 21ёЬе у о г , 1сН 20§ у 6г , 1сЬ ЬаЪе убг^его^еп.
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лож ения, так  же как  и в случаях «описательных» глаголь
ных форм; ср. 1СЙ 21еНе ш т е г  йаз а11е Вго* у о г  ‘я всегда 
предпочитаю черствый хлеб’; 1СН НаЬе шеНгеге ^ Ь г е  ш 
К азап де1еМ ‘я прож ил многие годы в К азани’1. С таким 
порядком размещения второстепенных членов предложе
ния между главными, занимающими начало и конец предло
жения, можно отчасти сопоставить обычный порядок слов 
латинского предложения с подлежащим в начале и глаго
лом-сказуемым в конце, между которыми размещаются 
второстепенные ^лены, а такж е с порядком слов в предло
жении тю ркских и финских языков (в расхождении, одна
ко, с языками романскими и славянскими), ср. такж е «во
площающие» (инкорпорирующие) языки американских ин
дейцев и др. Вообще, тщательный и всесторонний (фонети
ка, морфология и синтаксис) сравнительный анализ строя 
человеческих языков (в связи с условиями социально-быто
выми и др.) позволит осветить развитие всего их много
образия на базе однородности развития, каковую  прини
мали Энгельс и Д арвин и на каковую  указывает однород
ность основных процессов во всех язы ках при всех их 
различиях по способу выражения, например: переход 
от частной конкретности к обобщенной, «опрбщение» или 
переход через повторение от генетического значения 
к целостному реальному2, формирование грамматических 
структур по одним и тем же законам ассоциаций смеж
ности и сходства, установление различия при этом между 
моментами материальным и формальным, между основ
ными частями речи, и т. д.

1 Синтаксический порядок слов в предложении немецкого языка 
разделяется и голландским языком, за исключением случая, когда 
в предложении имеются два глагола: в голландском управляющий 
глагол предшествует управляемому, тогда как в немецком — наобо
рот (голл. кап ааЛг1еп ф= нем. апзеНеп капп ‘могу посмотреть’).

2 Я считаю этот процесс необходимо совершающимся во всех 
языках, подобно тому как сложные физические работы необходимо 
должны через повторение переходить в целостное, бессознательное 
привычное выполнение, что по отношению к ним может считаться 
«опрбщением».
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