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Новые данные о рефлексах *o и *ъ  

в русских диалектах 

 
0. Противопоставление в русских диалектах различных рефлексов *o и *ъ 

(в «сильной» позиции) давно находится в центре внимания диалектологов и 

историков языка. В работе (Стадникова 1989) был обобщен материал русских 

диалектов с «восточнорусской» системой оппозиции «двух о» по записям 

начала XX в. в сопоставлении с данными древнерусских памятников. В статье 
(Николаев 1996) были проанализированы некоторые новые диалектные данные 
из записей конца XX века. В последние два десятилетия был собран новый 

диалектный материал, позволяющий уточнить и расширить представления об 

истории и устройстве диалектных систем с различением «двух о». В настоя-
щей статье использованы диалектные данные 1990-х – 2000-х годов, собран-

ные в ходе работы над базой данных по фонетике русских говоров и транскри-

бирования магнитофонных записей, в том числе по Фонетической программе1
.  

Настоящая работа состоит из следующих разделов:  
1. Краткий акцентологический комментарий — в нем рассматриваются 

рефлексы праславянских интонаций в восточнославянских языках. Интона-
ции находят отражение в ряде систем с оппозицией «двух о». 

2. Восточнорусская система «двух о» — эта система представлена в основ-
ном в восточнорусском ареале (в говорах всех наречий — северно-, средне- 
и центральнорусского), но засвидетельствована также в новгородских (в па-
мятниках письменности) и в ряде юго-западных русских говоров.  

3. Оппозиция «двух о» в говорах кривичского происхождения — проис-
хождение «двух о» в ряде западнорусских и северо-восточных белорусских 
говоров кривичского происхождения.  
В Приложении 1 приведен материал говоров с восточнорусской системой 

«двух о». Отобраны говоры (из литературы и наших записей), в которых вы-

борка форм с «двумя о» представляется достаточно репрезентативной. В При-

ложении 2 дается материал по рефлексам *o и *ъ в западнорусских говорах 
дд. Дудкино и Гаврилово. 

                                                           
1
 Фонетическая программа была разработана автором для собирания сведений по вос-

точнославянской диалектной фонетике с целью выявить синхронную дистрибуцию алло-
фонов фонем и позиционные рефлексы праславянских фонем в исследуемом говоре (опуб-

ликована в [Бушкевич, Николаев, Толстая 1993]). 
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1. КРАТКИЙ АКЦЕНТОЛОГИЧЕСКИЙ КОММЕНТАРИЙ 

 

1.1. В праславянском реконструируются 4 «интонации», т. е. комплексные 
просодемы, различающиеся движением тона, долготой и интенсивностью. 

Они называются циркумфлексом, неоакутом, перенесенным (сдвинутым) уда-
рением и акутом. В праславянском фонетическом слове существовала про-

содическая вершина, называемая иктусом или ударением. Интонации разли-

чались и в безударных слогах, однако в восточнославянских языках они не 
оставили явных следов, и поэтому ниже будут рассмотрены рефлексы пра-
славянских интонаций в подударном слоге. 
Неоакут (иначе называемый «новым акутом»)

2
 и акут (для отличия от «но-

вого» также называемый «старым акутом»)
3
 могли находиться в любом слоге 

фонетического слова, перенесенное ударение — начиная со 2-го слога. Сло-

воформы с этими интонациями несли фонологическое ударение и называют-
ся ортотоническими. Неоакут характеризовался восходящим тоном, с пиком 

интенсивности в конце слога. По всей видимости, от неоакута фонетически не 
отличалась интонация слогов, на которые в позднепраславянскую эпоху диа-
лектной раздробленности ударение сдвигалось с неоакутовых слогов («закон 

Дыбо», который действовал также в истории прусского языка)4
.  

Акут и неоакут характеризовали акцентологически «доминантный» («плю-

совый») класс корней, основ и аффиксов, акцентные парадигмы которых на-
зываются а. п. а (в частности, у корней с акутом — с колонным ударением на 
корне) и а. п. b (в частности, у корней с неоакутом — первоначально с колон-

ным ударением на корне; после действия закона Дыбо с чередованием нако-

                                                           
2 Восходит к балто-славянскому «доминантному» циркумфлексу. «Новой» эта интона-

ция является в концепции, по которой такие формы, как *bõbъ, *xõditь, *võlja, L Pl *dvõrěxъ 
являются рефлексами первичных окситонез *bobъ̀, *xodítь, *volja̍, *dvorě́xъ (закон Стан-
га). По всей видимости, в подобных формах сохраняется старое (балто-славянское) место 
ударения. 

3 Восходит к балто-славянскому «доминантному» акуту. 
4 Позиции этого сдвига варьировали в праславянских диалектах, например: G Sg *kõta 

> *kotà > русск., карпатоукр. кота́ (с рецессивным окончанием *-a̱, имевшим балто-сла-
вянский циркумфлекс), однако A Pl *kõty (с рецессивным окончанием *-y̱, имевшим балто-
славянский акут) > русск. коты ́ (со сдвигом ударения), но карпатоукр. ко́ты (с сохранением 
старого места ударения) — АССЯ: 18–27. В ряде морфологических позиций «западнорус-
ской устойчивой дефинализации ударения» (Зализняк 2014: 41, 103), которая представля-
ется сдвигом ударения на слог влево в сравнении с восточнорусским, древнерусские кри-
вичские по происхождению диалекты унаследовали от позднепраславянской эпохи старое 
место ударения, которое сдвигалось направо в диалектах, лежавших в основе «восточно-
древнерусского». 
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ренного и насуффиксального/нафлексионного ударений5
). Славянский цир-

кумфлекс6
 характеризовался нисходящим тоном, имел пик интенсивности в 

начале слога и под ударением присутствовал только в 1-х слогах фонетиче-
ских слов. Формы с циркумфлексом теряли свое ударение, оказываясь рядом 

с ортотоническими формами. Формы с циркумфлексом ведут себя как без-
ударные проклитики и энклитики в позиции перед ортотоническими форма-
ми и после них, поэтому они получили название форм-энклиноменов. Цир-

кумфлекс характеризовал морфонологически «рецессивный» («минусовый») 

класс корней, основ и аффиксов, акцентная парадигма (а. п.) которых назы-

вается а. п. с. А. п. с имеют также производные основы, включающие только 
рецессивные морфемы. 

У существительных c доминантными (плюсовыми) o-, u- и i-основами бал-

то-славянского мужского7
 и женского рода, видимо, также у консонатных 

основ и es-основ ср. р. реконструируется вариант неподвижной а. п., называ-
емый а. п. d, в которой N и A Sg были вторичными формами-энклиноменами 

(§3.3; подробно см. в Николаев 2012). 

Циркумфлекс и неоакут могли находиться как в кратких слогах — с крат-
кими гласными (кроме таутосиллабических Te/oR, Tъ/ьR), так и в долгих сло-

гах — на долгих гласных и таутосиллабических последовательностях Te/R, 

Tь/ьR.  

«Старый» акут был интонацией долгих слогов, о его произношении можно 

только догадываться. Он восходит к балто-славянскому «доминантному аку-
ту», другим прямым рефлексом которого является латышская плавная инто-

нация. 
В истории русского языка есть много примеров на изменение места ударе-

ния, не связанное с фонетической позицией. Часто происходит акцентологиче-
ская перестройка целых категорий слов. Например, такие глаголы, как тро́-
гать, хло́пать, ло́пать восходят к более ранним трога́ти, хлопа́ти, лопа́ти; 
презенсы i-глаголов с насуффиксальным ударением переходят в класс с на-
коренным ударением: поло́жит, со́лит, ко́сит, просторечное зво́нит вместо 
более ранних положи́т, соли́т, коси́т, звони́т. Аналогичный процесс наблю-
дается в именных парадигмах: Pl о́кна вместо окна́, же́ны вместо жены́. 

                                                           
5
 Большинство форм этой парадигмы в современных славянских языках имеет ударение 

на окончании (*bõbъ, G *bõba > *bobà, D *bõbu > *bobù, In *bõbomь > *bobòmь и т. д.), по-
этому иногда а. п. b называют «окситонированной».  

6
 Восходит к балто-славянским «рецессивным» циркумфлексу и акуту. 

7
 В позднепраславянскую эпоху многие o-, u-, вероятно, i- и консонантные основы из 

среднего рода перешли в мужской. 
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Вторичность ударения определяется из сравнения с праславянской реконст-
рукцией, местом ударения в древнерусских памятниках, а также из фонетики — 
в частности, тро́гать, хло́пать, ло́жит, о́кна, поло́жит, зво́нит с фонемой /o/ 
в русских говорах, в которых *o под исконным ударением дает /ô/ (§2.2.2). 

 

1.2. В позднепраславянскую эпоху в восточнославянском ареале сохраня-
лись интонационные различия, которые во всех диалектах нашли отражение 
в развитии последовательностей *ToRT, *TeRT и *oRT, *eRT (также пра-
слав. *o, возможно отчасти *ъ, см. §§2 и 3.3).  

1.2.1. Интонационные различия на *oRT, *eRT отразились в вокализме: 
*ȏRT, *ȇRT (с циркумфлексом); *õRT, *ẽRT (с неоакутом) и безударные 
*oRT, *eRT отражаются как RoT-, ReT-: *ȏrstъ > русск. рост (диал. рост), 
*õrstlъ > русск. рос (диал. рôс), *ȏlni > русск. диал. лони́-сь, укр. ло́ни, 
*ȇlbędь > русск. ле́бедь (старое ле́бядь), *elbeda ̋ > русск. лебеда́, диал. лобо-
да́, *ȏlsь > русск. лось. *őRT отражается как RaT-: *őrdlo > русск. диал. ра́ло, 
*őlnь > русск. лань. О различии гласных в рост и рôс см. §2. 

1.2.2. Последовательности *TȏRT, *TȇRT с циркумфлексом (т. е. прасла-
вянские долгие слоги с пиком интенсивности на 1-й море) в восточнославян-
ском ареале отражаются как TéReT/TóRoT (условная запись, так как качество 
гласных варьировало по диалектам, см. §3.2.3), отсюда русск., укр. бе́рег, 
во́рон < *bȇrgъ, *vȏrnъ. Структуры *TẽRT, *TõRT с неоакутом (т. е. прасла-
вянские слоги с пиком интенсивности на 2-й море) отражаются как TeRéT/ 
ToRóT: русск., укр. коро́ль < *kõrljь, укр. борíд, русск., карпатоукр. боро́д < 
*bõrdъ, русск., укр. воро́нка < *võrnъka, укр. поло́н < *pẽlnъ, русск. берёг, 
укр. берíг < *bẽrglъ8. Структуры *Te̋RT, *TőRT с акутом на большей части 
восточнославянского ареала также дают рефлексы TeRéT/ToRóT: русск., укр. 

                                                           
8 В карпатоукраинских говорах эпентетические е и о, как правило, не удлиняются, а 

формы с рефлексами ареального *ō могут быть объяснены аналогическим развитием в ря-
де морфонологических позиций по аналогии с *e, *o. В украинских полесских и юго-
западных белорусских говорах эпентетические e и o в неоакутовых слогах, как правило, 
удлиняются перед слабыми редуцированными (за исключением NA Sg): белор. слуцк. 
pału̯óz’ja < *põlzьje, G Pl baru̯ód, varu̯ót < *bõrdъ, *võrtъ. Эта система непоследовательно 
отражена в украинском литературном языке: борíдка < *bõrdъka, берíг < *bẽrglъ (Никола-
ев 1996: 206–209). Л. А. Булаховский (Булаховский 1961) предполагает, что удлинение 
эпентетических гласных первоначально происходило только в слогах с неоакутом. Непо-
следовательное удлинение эпентетических e и о в украинских говорах южнее Полесья и к 
северу и востоку от Карпат можно трактовать как вторичное (Зализняк 1985: 161–163), хо-
тя это удлинение можно считать и результатом смешения «полесской» и «карпатоукраин-
ской» моделей.  
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горо́х, моро́з9. В юго-западной части карпатоукраинского ареала (в ужанских 
и сопредельных украинских говорах Словакии) *Te̋RT/*Te̋RT отражаются 
как TóRoT/TéReT перед слабыми *ъ, *ь (мо́роз, го́рох < *mőrzъ, *gőrxъ) и как 
ToRóT/TeRéT в остальных позициях (воро́на < *vőrna, боло́то < *bőlto, G го-
ро́ха < *gőrxa). В соответствующих формах с неоакутом ужанское ударение 
стоит на эпентетическом гласном: коро́ль, хворо́ст (Николаев 2011б: 87).  

1.2.3. В псковско-кривичском диалекте праславянские последовательности 
*TъRT, *TьRT имели следующие рефлексы (Николаев 2001: 86–10310; ниже 
диалектные примеры приводятся по этой статье). В них развивалось «второе 
полногласие» — после сонантов вставлялись эпентетические ъ, ь. Это видно 
из новгородских берестяных грамот, в которых до эпохи падения редуциро-
ванных ъ, ь последовательно пишутся до и после сонанта: къ(р)ъчѧгоу 379, ѫ 
Търъцина 516, мълъви Ст. Р. 7, кълътъкѣ 335, въ дълъгъ 675, дълъжьне 725, 
смьрьди 247, смьръда 247, отъ Чьрьнѣка 113, отъ Твьрьдѧты 84, жьлътое 
Ст. Р. 8 и т. д. (Зализняк 1997: 250).  

Под циркумфлексом (нисходящий тон + интенсивность на 1-й море), аку-
том и в безударных слогах *TъRT, *TьRT отражались как *Tъ̥̑ RъT, *Tь̥̑ RьT с 
эпентетическими ъ/ь-образными пазвуками во 2-м слоге. В дальнейшем паз-
вуки не прояснялись перед слабыми редуцированными, последовательности 
превращались в Tъ̥RT, Tь̥R’T (> ToRT, TeR’T) и совпадали с восточноновго-
родскими и «общевосточнославянскими» рефлексами. В следующих обычных 
словах в псковских, новгородских, ловатских и селигерских говорах полно-
гласие не отмечено: волк < *vь̑lkъ, чёрт < *čь̑rtъ, толк < *tъ̑lkъ, се́р(д)це < 
*sь̑rdьce, со́(л)нце < *sъ̋lnьce, тё́ртка < *tь̋rtъka11; смерть < *sъ̑mьrtь12. Эти 
пазвуки в новгородских берестяных грамотах записывались как ъ, ь (мълъви 
                                                           

9 Укр. порíг ‘порог’ (также полесско-белорусское paru̯óγ) и оборíг ‘крыша на четырех 
столбах, под которую складывается сено или снопы’, восходящие к *pőrgъ и *o-borgъ, по-
лучили *ō в результате переосмысления слов как «по-рогъ» и «обо-рогъ». Такие формы 
как дорíжка < *dőržьka, берíзка > *be̋rzъka, по-видимому, имеют аналогическое происхо-
ждение. 

10 В этой работе при анализе форм из ряда ска́тереть, на́бередье не учтена возможность 
объяснения заударного полногласия второстепенным ударением. 

11 Русск. тёрка восходит к *tь̋rtъka, производному от *tь̋rti ‘тереть’. Ср. t’órt(ъ)ka 
(Дубровки Селижаровского р-на Тверской обл.), L na t’órtk'i (Гославль Демянского р-на 
Новгородской обл.), c’órtka (Федоровское Локнянского р-на Псковской обл.), сев.-зап. бе-
лор. цертка (СБГПЗ 5: 353), укр. те́ртка ‘терка’. 

12 Неясно происхождение «второго полногласия» в онежск., арханг. четвере́ть, восхо-
дящем к *četvь̋rtь а. п. а (Зализняк 2014: 568). По-видимому, эта форма перешла в а. п. b, а 
акут в ней был заменен неоакутом. 
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< *mъ̋lvi). Они, по всей видимости, перестали произноситься одновременно 
с обычными слабыми редуцированными (Зализняк 2004: 49–50, 63, 66). 

Последовательности с неоакутом (восходящий тон + интенсивность на 
2-й море) имели рефлексы *Tъ̃RъT, *Tь̃RьT и далее развивались в Tъ̥Rъ̥́T (> 
ToRóT), Tь̥Rь̥́ T (> TeRéT) с сильными редуцированными в обоих слогах, в ча-
стности столо́б < *stъ̃lbъ, чело́н < *čь̃lnъ, верё́х < *vь̃rxъ; G Pl воло́н < *vь̃lnъ; 
горо́стка < *gъ̃rstъka, смерё́тка < *sъmь̃rtъka; жерё́дка < *žь̃rdъka, жере́дье 
< *žь̃rdьje13. В позиции не перед слабыми редуцированными только Comp 
тверя́же (с фонетической перестройкой), тве́реже (с перестроенным ударе-
нием) ‘тверже’ < *tvь̃rdje, ср. также подоло́жа, доло́жы ‘дольше’ < *dь̃lžje с 
рефлексом инновационного неоакута по аналогии с *kõrtje вместо до́лже < 
*dь̋lžje14. Полногласие (независимо от собственной интонации Tъ/ьRT) отме-
чается также во вторых заударных слогах ортотонических форм с доминант-
ными приставками15, где эпентетические ъ, ь находились под второстепен-
ным ударением перед слабыми ъ, ь16: пск., селиг. по́торок < *потъръ́ ̀ къ 
‘удар’, по этому же правилу пск. всу́тереп ‘сколько можно терпеть’, пск., се-
лиг. за́вереть ‘вихрь’, пск., ловатск., ладожск. на́середка ‘неприязнь, враж-

                                                           
13 В северо-западных говорах также отмечены NA Sg этих и других слов с неоакутом с 

начальным ударением: чё́лон, го́роб, по́лок, пе́рес(т), сто́лоб, се́реп. Поскольку неоакут в 
других формах регулярно отражается как ударение на эпентетических ъ, ь, баритонеза в 
сто́лоб и т. п. должна считаться вторичной (ср. Николаев 2001: 92–93). Скорее всего эти 
формы являются компромиссными между диалектными и «общерусскими» (сто́лоб больше 
похоже на столб, чем столо́б). Аналогия между эпентетическими ъ, ь в Tъ/ьRT и вставны-
ми беглыми о, е в таких формах, как ого́нь, ве́тер, по́лон, до́лог, диал. (вне псковско-кри-
вичского ареала) ко́ром, хо́лом, го́рен, укр. чо́вен (диал. чове́н), те́рен (диал. тере́н) и т. п. 
неточна. Вставные гласные имеют позднее происхождение (появились позже выпадения 
слабых редуцированных), тогда как структуры TъRъ́T/ТьRь́T развились в позднепрасла-
вянскую эпоху в диалекте псковских кривичей . 

14 Сохранение рефлекса «эпентетического» ъ под неоакутом в слогах, в которых по об-
щему правилу он должен был выпасть, стоит в одном ряду с распространенными в говорах 
псковско-новгородского круга формами то́ча ‘ткань’ < *tъ̃či̯a, то́четь ‘ткет’ < *tъ̃čjetь, 
кро́ша < *krъ̃ši̯a, NA Pl до́на ‘донья’ < *dъ̃na. 

15 Именные приставки в перечисленных образованиях отчасти исконно доминантны, 
отчасти стали доминантными по морфонологической аналогии. Ср., в частности, рефлекс 
автономного ударения в Пустоша L Pl na prôvъdъf ‘на про́водах’, Паньково pôgr’ȯp, Ново-
селки pôtpъł.  

16 Иными словами, в *Tъ/ьRT с собственными циркумфлексом и акутом как исконный, 
так и эпентетический редуцированный становились «сильными», оказавшись под второ-
степенным ударением в слоге перед слабыми ъ, ь, ср. рефлекс TeRéT /ToRóT под неоаку-
том. Это служит подтверждением просодического тождества между неоакутом и второ-
степенным ударением. 
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да’, также в переселенческих говорах: арханг. про́долог ‘продолговат’, ла-
дожск. на́бередье ‘прибор, в который укрепляется бердо’, ладожск., тихв. 
при́переток ‘предбанник’ формально относятся к этому же типу, но менее 
значимы ввиду спорадического «прояснения» в данном ареале пазвуков ъ, ь 
перед слабыми редуцированными. В этом же ряду находится арханг., тихв. 
ска́тереть (< *скатьрь́ ̀ ть < *ska̋tьrtь, др.-русск. скатерть а. п. а — Зализ-
няк 2014: 568)17. В диминутивах на *-ъkъ с неоакутом на корне в говорах ре-
гулярно отмечаются формы NA Sg с прояснением редуцированных в обоих 
слогах: столобо́к, челоно́к, серепо́к, верешо́к, холомо́к — ср. G Sg столобка́, 
челонка́ и т. д. Эти формы возникли в результате перестройки парадигмы 
*стъ̥лъбъ̥къ̯́ , *стъ̥лъ̥бъ̯́ ка < *stъlbъ̀kъ, *stъ̃lbъka — ср. регулярное поведение 
эпентетических редуцированных в парадигмах столо́б, G столба́; верё́х, G 
верьха́. Перед суффиксом *-ъkъ корни с циркумфлексом спорадически при-
обретают форму ToRoT, TeReT по аналогии с формами с исконным неоаку-
том18: пск. волочё́к, гороно́к. У части основ «второе полногласие» формально 
противоречит месту ударения, что объясняется их переходом в продуктивные 
акцентные типы: например, парадигма должо́н (доложо́н), доложна́, долож-
но́ является перестройкой старой *дълъжь́нъ, *дълъ́жьна, *дълъ́жьно а. п. b 19. 

                                                           
17 Пск., новг., зап.-тверск. скатерё́тка образовано от вторичного варианта ска́терть а. п. с. 
18 В образования на *-ъka от рецессивных a-снов неоакут распространился еще в поздне-

праславянском: *nõžьka (русск. диал. нôжка) от *noga̋, A *nȏgu; *rǫ̃čьka от *rǫka̋, A *rǫ̑kǫ; 
*bõrdъka (русск. диал. борôдка) от *borda̋, A *bȏrdǫ а. п. с и т. д. Старые окситонированные 
образования спорадически сохраняются в карпатоукраинских говорах, напр. Синевир bo-
rotká ‘бородка’ (при borótka ‘лезвие топора’, диминутив от *bordy, G -ъve ‘топор’), Ольшаны 
skalká ‘заноза’. Также русск. диал. дево́чка, укр. закарп. Синевир, Торунь d’ivóčka ‘девушка’, 
укр. производные дiво́цтво, дiво́цький, дiво́чий и дiво́щина (Гринченко), образованные от 
*дѣвъка́ (праслав. *děva̋ а. п. с, наряду с *dě̋va а. п. а); Новоселки półka, półъč’ka и nórka 
‘дырка’ с /o/, вероятно, из *полка ́ и *норка́. Шире распространены окситонезы от i-основ: 
русск. диал. вошка́, русск., укр. диал. мошка ́ (напр. Банилов-Подгорный mošká ‘тля’), укр. 
диал. троска́ (напр. Керецки troská ‘тростник’), также Зад. A nóč’k’u 3× с /o/ как субститут 
*ночка́; Новоселки Pl kóstъč’k’i, óstъ̆č’k’i c /o/ как субституты *косто́чка (от *костка́) и 
*осто́чка (от *остка́); укр., русск. диал. дочка́, белор. дачка ́ (от вторичного дочь вместо 
до́чи < *dъkti). 

19 Образование от *dъ̑lgъ, G *dõlga > *dolgà а. п. d с доминантным корнем. Окситонеза 
косвенных падежей от долг представлена в говорах кривичского происхождения (долг, G 
долга́), рефлекс неоакута в доло́г ‘долг’ Сояна Мезенского р-на Архангельской обл. (АОС 
11). В остальных русских диалектах это слово перешло в а. п. с (долг, G до́лга). Широко 
распространенный вариант прилагательного, восходящий к *dъ̑lžьnъ а. п. с, образован от 
основы вторичной а. п. с — см. Зализняк 2014: 391, где а. п. b указана именно для северо-
западного памятника Феод. и северного Сенн. 



 Новые данные о рефлексах *о и *ъ в русских диалектах 97 

 

97 

В некоторых древнерусских говорах кривичского происхождения обще-
известным рефлексам Тъ•ръТ (> ТорТ), Ть̥рьТ (> Тер’Т), Тъ̥лъТ (> ТолТ), воз-
никавшим под акутом, в формах-энклиноменах и в предударой позиции, соот-
ветствовали Търъ̥Т (> ТроТ), Тьрь̥Т (> ТреТ), Тълъ̥Т (> ТлоТ). В современных 
говорах они спорадически встречаются на территории Новгородской земли и 
на Смоленщине, часть форм с ними заимствована в литературный язык (напр., 
остоло́п). В рукописи конца XIV в. новгородского происхождения «Житие 
Андрея Юродивого» и в его списке конца XV в. обнаружены написания с ро, 
ло, ре (рѣ). Судя по материалу, приведенному в Зализняк 2004: 50–52, эти и 
аналогичные формы из других памятников и говоров содержат:  

1) Рефлексы «старого» акута: f. мрезъкая, Pl мрезци ‘мерзкие’ (*mь̋rzъkъ), 
Inf мрезити (*mь̋rziti), 3 Sg помрекнет ‘померкнет’ (*mь̋rknǫti), In съ вреби-
имъ (*vь̋rbьje), млония (*mь̋lni), истрогалъ ‘исторгал’ (*tъ̋rgati), помродавъ 
‘усмехнувшись’ (*mъ̋rdati); крочасѧ ‘корчась’ (*kъ̋rčiti); L припретѣ ‘на па-
перти’ (*pripь̋rtъ20, ср. др.-русск. папе́ртъ а. п. а ‘паперть’, Зализняк 2014: 
528) — к ним следует добавить форму из берестяной грамоты №731 мловила 
(*mъ̋lviti), диал. мро́да ‘рыболовная сеть, верша’ (*mъ̋rda).  

2) Рефлексы циркумфлекса в формах-энклиноменах: A вресту, Du врестѣ 
‘сверстник’ (*vьrsta̋, A *vь̑rstǫ); G прота, A Pl проты ‘одежда’ (*pъ̑rtъ), чрѣм-
но (*čь̑rmьnъ) — сюда же во брозѣ в берестяной грамоте №731 (*bъ̑rzъ). 
Возможно, интонацию энклиноменов отражают диал. кро́пань (? < *kъ̑rpanь) 
и про́ховый ‘рыхлый, редкий, негустой’ (если это ударение заимствовано из 
*pъ̑rxovъ).  

3) Рефлексы предударных слогов ортотонических слов: L на трогоу, n. 
троговноѥ, влочець ‘волчец’; дрезновенье; чренило; G чреньца, Pl чренци; 
чремныя; Pl чревлены, In Pl f. чревленами; f. гробата ‘горбатая’, грошок ‘гор-
шок’ — сюда же относятся во хлостѣхо в берестяной грамоте №722; помло-
чаете ‘успокаиваетесь’ в Геннадиевской библии 1499 г.; диалектные (отча-
сти ставшие литературными) клочо́к, клочу́ха, клочева́тый; кропа́ть(ся), кро-
па́чь, дресва́, грества́, бревно́, протяно́й, прохо́вый.  

Примеры на ТълъТ (ТлоТ) под неоакутом неубедительны. Диал. клоч (на-
ряду с колч) ‘кочка; бугорок, покрытый мохом или травой’ может отражать 
огласовку косвенных падежей в парадигме *кълъ́чь (рефлекс *коло́ч не за-
свидетельстован), G кълъча́ (праслав. *kъ̃lčjь а. п. b, ср. словацк. kĺč). Диал. 
осло́п ‘большая палка, дубина; великорослый, но глупый человек; болван, ос-

                                                           
20 Приведенное выше диал. при́переток ‘предбанник’ образовано от параллельной осно-

вы *pri̋pьrtъ, ср. др.-русские варианты папе́рть и па́перть. 
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толоп’ имеет вариант с регулярным рефлексом неоакута: остоло́п ‘столб, вы-
сокий пень; великорослый, но глупый человек’ < *ostъ̃lpъ. Огласовка в осло́п 
может отражать огласовку косвенных форм в парадигме остълъ́пъ, остълъпа ́
(> остоло́п, остлопа́). В памятниках рефлексы ТъРъТ (> ТРоТ), ТьрьТ (> 
ТреТ) под неоакутом отсутствуют. Обобщение «безударного» варианта кор-
ня в позиции, где должен находиться его алломорф с рефлексом неоакута 
(ТъРъ́Т, Тьрь́Т > ТоРо́Т, Тере́Т), наверное, происходило и в тех псковско-нов-
городских говорах, где в безударной позиции представлены алломорфы 
ТъРТ, ТьРТ > ТоРТ, ТерТ, однако в них формы типа столб или вер(ь)х неот-
личимы от «общерусских» (или «литературных») заимствований.  

 
 
2. ВОСТОЧНОРУССКАЯ СИСТЕМА «ДВУХ О» 
 
2.1. В современных северо-восточных (вологодских, кировских), восточ-

ных (владимирско-поволжских), юго-восточных (мещерских и донских), юж-
ных (тамбовских, липецких и воронежских) и юго-западных (калужских, бел-
городских) говорах представлена неплохо изученная, засвидетельствованная 
в позднедревнерусских памятниках акцентная система происхождения «двух 
o» после праславянских твердых согласных. Эту систему условно можно на-
звать «восточнорусской», так как она представлена в основном в восточнорус-
ском ареале (в говорах всех наречий — северно-, средне- и центральнорусско-
го), однако засвидетельствована также в новгородских (в памятниках пись-
менности) и в ряде юго-западных говоров. Она хорошо отражена в в рукопи-
сях и старопечатных книгах с графическим различением /ô/ и /o/ (Васильев 
1929; Зализняк 1985: 208–211; 2014: 39–41; Стадникова 1989). За исключением 
«Мерила Праведного» XIV в., памятники с последовательным различением 
/o/ и /ô/ датируются XVI–XVII в., однако позднепраславянская древность 
этой системы несомненна, так как *o по-разному развивается в зависимости 
от праславянских интонаций. 

2.1.1. В восточнорусской системе фонема /o/ происходит из праслав. *o (в 
анлауте и в составе *TelT также из *e) под циркумфлексом — в отечественной 
лингвистической традиции он называется «нисходящей интонацией» или «нис-
ходящим ударением». В большинстве современных говоров /o/ происходит 
также из *ъ независимо от интонации: /dom/ < *dȏmъ, /vódu/ < A Sg *vȏdǫ; 
/vółos/ < *vȏlsъ; /ós’en’/ < *ȇsenь; /mox/ < *mъ̑xъ, /dožǯ/ < *dъ̃zdjь. Так же раз-
вивается восточнославянский ъ, в ряде позиций восходящий к праслав. *ь: 
/tónkoj/ < *tьnъkъjь, /półnoj/ < *pь̋lnъjь. Под ударением фонема /o/, восходя-
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щая к праслав. *o, регулярно может находиться только в 1-м слоге (фонети-
ческого) слова. Фонема /o/ представлена также в безударных слогах. 

Фонема /ô/ восходит к праслав. *o под неоакутом и перенесенным вправо 
ударением; к эпентетическому о в последовательностях *ToRT, *TeLT под 
неоакутом, перенесенным ударением и акутом: /kôt/ < *kõtъ, /vôl’a/ < *võlja, 
/selô/ < *selò < *sẽlo, /borôn/ < G Pl *bõrnъ̄, /korôva/ < *kőrva, /vołôk/ < *vẽlkъ 
и т. д. Эти три праславянских интонации на *o, приведшие его к развитию в 
/ô/, в отечественной традиции объединяются под названием «восходящая ин-
тонация» или «восходящее ударение». Примеры на развитие *ъ > /ô/ под «вос-
ходящим ударением» (через стадию «долгого ъ»?) немногочисленны и встре-
чаются спорадически. Во всех таких случаях *ъ находится в соседстве с r 
или l: /krôt/ < *krъ̃tъ, /krôška/ < *krъ̃šьka, /krôšit’/ < *krъ̃šitь, /plôt/ < *plъ̃tъ, 
/plôt’/ < *plъtь, /głôt’it’/ < *glъ̃titь, /rôxloj/ < *rъ̃xlъjь, /kôlč/ < *kъ̃lčjь. Ввиду 
различения /ô/ и /o/ только под ударением в современных говорах не отраже-
но /ô/, возникшее под второстепенным ударением: ср. такие формы «Мерила 
Праведного», как нашегω с /ô/ < *ò во 2-м заударном слоге. 

А. А. Зализняк называет древнерусское ударение на слогах с праславян-
ским циркумфлексом «автоматическим» (оно присутствовало только в 1-м 
слоге фонологически безударных форм-энклиноменов), а ударение на слогах 
с прочими интонациями — «автономным» (Зализняк 2014: 10–11). Следова-
тельно, в восточнорусской системе фонема /o/ регулярно происходит из *o 
под автоматическим ударением, из безударного *o и из любого *ъ, а /ô/ про-
исходит из *o под автономным ударением (и под второстепенным ударением 
через слог от автономного).  

2.1.2. В современных русских говорах фонемы /o/ и /ô/ противопоставле-
ны только под ударением — в безударных слогах эти фонемы не различают-
ся, нейтрализуясь в /o/ или /a/ (при аканье). В говорах с противопоставлени-
ем «двух о» фонема /o/ («открытое о») чаще всего произносится как ней-
тральное [o], широкое [ɔ], иногда как нисходящие («обратные») дифтонги 
[ɔu̯], [ou̯], [ɔo̯]21. Фонема /ô/ («закрытое о») реализуется как восходящие по-
лифтонги или дифтонги [uọ], [uɔ], [ọɔ], [uo̯ ]̣, [u̯oɔ̯] и т. д., кое-где как узкий 
монофтонг [ọ]. Как правило, фонемы /o/ и /ô/ имеют симметричную пару /e/ 
                                                           

21 В вологодских харовских говорах «обратные» дифтонги типа [ɔu̯], [ɔo̯] «произносят-
ся преимущественно в соответствии с этимологическим *o под нисходящим ударением. 
На месте старого *ъ нам удалось отметить лишь единичные случаи произношения обрат-
ных дифтонгов <...> Эти наблюдения позволяют предположить, что в современных воло-
годских говорах, обследованных нами, сохраняется след древнего различия *о под нисхо-
дящим ударением и *ъ» (Пауфошима 1983: 35–36). 
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(< праслав. *e, *) и /ê/ (< праслав. *ě) в переднем ряду. Русские диалектные 
системы с фонемным набором /i, ê, e, a, u, o, ô/ иногда называют «семифо-
немными» 22.  

Системы гласных, типологически сходные с русскими «семифонемными», 
распространены в белорусском и украинском Полесье, но в них происхож-
дение «двух о» под ударением иное, не связанное с интонациями. Фонема /ô/ 
(с диалектными рефлексами [ọ], [u̯o], [ʉ̯ǝ], [u], [ü], [ɨ], [ɪ], [i]) происходит из 
удлиненного под ударением праслав. *o в слогах перед слабыми редуциро-
ванными23: /nôs/ < *nȏsъ, /nôžka/ < *nõžьka. В этой же позиции удлинялось и 
*e: /pêč/ < *pȇktь, /n’ôs/ < *nẽslъ. Фонема /o/ восходит к праслав. *o в прочих 
позициях, обнаруживается на месте эпентетического о в *ToRT, *TelT (кроме 
позиции под неоакутом, см. §3.2.3.4), а также восходит к любому *ъ: /bóbu/ < 
G Sg *bõbu, /nóhy/ < NA Pl *nȏgy, /γoróx/ < *gőrxъ, /mox/ < *mъ̑xъ и т. д. На 
остальной части Украины представлена эта же система (с развитием *ō > [u], 
[ü], [ɪ], [i], *ē > [i] перед *ь и [ü], [i] перед *ъ), однако *o и *e удлинялись не-
зависимо от ударения: укр. пiдло́га < *podъlõga, я́сiнь < *a̋senь. Об отраже-
нии украинской системы в памятниках письменности см. (Зализняк 2014: 37). 

2.1.3. Известна также «гибридная» система «двух о», в которой восточно-
русская система совмещена с удлинением *o перед слабыми *ъ, *ь. В «Мериле 
Праведном» XIV в. (локализация неясна, скорее всего «Ближний Запад») фо-
нема /ô/ происходит из *o как в любом слоге слова под автономным и второ-
степенным ударением, так и в начальном слоге (фонетического) слова перед 
слабыми *ъ, *ь как под автономным, так и под автоматическим ударением. В 
этом памятнике /o/ восходит к *o за исключением перечисленных выше по-
зиций и к любому *ъ (Зализняк 1990: 31). В рудиментарной (вследствие за-
мещения фонемы /u̯o/ фонемой /o/) системе говора д. Выбити Солецкого 
р-на Новгородской обл. *o > /u̯o/ под автономным ударением и в однослож-
ных формах перед *ъ, *ь независимо от типа ударения (Николаев 2013). Ве-

                                                           
22 См., в частности, инструментальный анализ произношения двух фонем в северно- и 

южнорусских говорах в Пауфошима 1983: 20–36. Обзор фонетики и фонологии «семифо-
немных» систем см. в Тер-Аванесова 2005: 61–62. О реализации фонемы /ô/ в южнорус-
ских говорах см. (Савинов 2013). 

23 Компенсаторное удлинение *o > *ō, *e > *ē (в белорусско-украинском ареале парал-
лельное «усилению» *ъ, *ь в этой же позиции) происходило в позднепраславянскую эпо-
ху, во время «падения редуцированных», когда *ъ и *ь приобрели «сильный» и «слабый» 
аллофоны. Удлинение происходило до того, как слабые (фонетически сверхкраткие) ъ, ь 
перестали произноситься. Двусмысленное утверждение, что «гласные удлинялись в “но-
возакрытых” (или “перестроенных”, по А. А. Зализняку) слогах», многих вводит в заблуж-
дение, будто это происходило после выпадения редуцированных.  
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роятно, эту же систему (с распространением /u̯o/ из NA Sg в косвенные па-
дежи существительных, откуда G gu̯óda, Pl gu̯ódы и т. д.) отражает говор со-
седней с Выбитями д. Свинорт (Невское), для которого в (Николаев 1996: 
214–215) на основании анализа небольшого числа примеров были предпо-
ложены рефлексы [o] < *ъ, [u̯o] < *o (см. о подобных системах в §3.2). Сви-
нортский материал нуждается в полном обследовании и инструментальной 
верификации. 

2.2. Имеется ряд диалектных различий между распределением «двух о» в 
служебных морфемах, связанных с генерализаций одного из акцентуацин-
ных вариантов — под праславянским ударением /ô/ и под вторичным ударе-
нием /o/: род. пад. -ôго < *-ògo и -о́го как субститут *-ogò или безударного 
окончания; твор. п. -ôю < *-òjǫ и -óю как субститут *-ojǫ ̀ или безударного 
окончания и т. д. — см. ниже табл. 1. 

2.2.1. Древние диалектные различия проявляются в распределении основ 
по акцентным парадигмам (далее — а. п.). Паньково24 tôpkoj восходит к 
*tõpъk= а. п. b, а Лека tópkъj (вместо *топко́й) к *tȏpъk= а. п. с. Так же Лека 
Adv gór’ka восходит к *gorjьkò, а Нехочи, Зад. γôr’k’a к *gõrjьko. Лека róv-
nъj, Adv róvnъ восходит к *ȏrvьn= а. п. с, а Паньково rôvnoj к *õrvьn= а. п. b.  

Наблюдаются также рефлексы акцентуационного варьирования ортотони-
ческих o-основ м. р. (колебание между а. п. b — раннепраславянские основы 
м. р. и d — раннепраславянские основы ср. р.):  

1. Паньково, Пустоша (вариант) bop отражает *bȏbъ, G *bobà а. п. d ⇔ 
Нехочи bôp, Пустоша (вариант) bôp восходит к *bõbъ, G *bobà а. п. b.  

2. Паньково boj (с производным bójna ‘бойня’) < *bȏjь а. п. d ⇔ Пустоша, 
Лека, Новоселки, Нехочи bôj < *bõjь а. п. b.  

3. Паньково gvos’, Пустоша gvos’t’, Новоселки γvos’t’ < *gvȏzdь а. п. d, 
однако Пустоша gvôz’d’ik, Зад. γvôzd’ik является производным от *гвôздь < 
*gvõzdь а. п. b.  

4. Нехочи pôt < *põtъ а. п. b (также pôtnaj < *põtьnъ) ⇔ Пустоша, Лека, 
Новоселки pot < *pȏtъ а. п. d. 5. Пустоша roj < *rȏjь а. п. d ⇔ Паньково, Но-
воселки rôj < *rõjь а. п. b. 

2.2.2. В корнях фонема /o/ обнаруживается под «перестроенным» ударе-
нием, перемещенным со слога с исконным ударением в истории русских диа-
лектных ареалов или говоров. Есть немало случаев, когда появление /o/ в ис-
конно безударной позиции можно объяснить аналогией с формами, в кото-

                                                           
24

 О цитируемых говорах см. §§2.3, 4.1. 
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рых *o находилось под автономным ударением. Например, Лека In grómk’im, 
Зад. γrómk’im (гро́мкий вместо этимологически регулярного громко́й) может 
объясняться выравниванием парадигмы с исконным /o/ в форме-энклиномене 
Лека grómka, Зад. γrómka. Фонема /o/ появляется в «неэтимологической» пози-
ции также в результате обобщения ударений форм-энклиноменов в глагольной 
парадигме: Лека kóvъ̆nъj, n. novakóvъ̆nъ̆jъ по kóvъn < *kȏvanъ (эта же интонация 
в NA n. *kȏvano, Pl *kȏvani, -y, Du *kȏvana, -ě и в ряде косвенных падежей).  

Вторичное /o/ проникало в корни и служебные морфемы до повсеместно-
го распространения аканья (нейтрализации фонем /o/ и /a/ в безударной по-
зиции) в средне- и южнорусских говорах. Если /o/ в grómk’im, γrómk’im, 
kóvъ̆nъj может считаться заимствованным из форм с подударным -o-, то в та-
ких глагольных формах акающих говоров, как Лека trógъt’, Зад. tróγaj (тро́-
гать на месте праслав. *troga̋ti, с колонным ударением на суффиксе, вклю-
чая производные — *tro(g)nǫ̋ti и т. д.), /o/ могло быть заимствовано только из 
предударного слога. Показательны формы Лека zakópъn, f. fkópъ̆nъ̆jъ от гла-
гола *kopa̋ti, в парадигме которого *-o- было подударным только в je-презен-
се, где оно находилось под автономным ударением и отразилось бы как /ô/: 
*kopa̋ti, *kopa̋nъ, *kopa̋lъ и т. д., но *kopjǫ̋, *kõpješi, *kõpjetь. Появление /o/ 
(а не /ô/) в формах Лека Adv króm’i (праслав. *krõmě > *kromě̀); Лека óknъ, 
Новоселки Pl óknы (праслав. *okъ̃na > *okъnà), Лека Pl sóvы (праслав. *sõvy > 
*sovỳ) объясняется вторичным перемещением ударения на безударное о. Эти 
формы не имели однокоренных форм-энклиноменов с автоматическим уда-
рением на 1-м слоге, поэтому последние не могли послужить источником /o/.  

2.3. На основании распределения «двух о» в окончаниях и словах плъть, 
воинъ, тотъ А. А. Зализняк соотнес микросистемы памятников с современ-
ными диалектными системами и предложил их лингвогеографическую клас-
сификацию (Зализняк 1985: 174–77; 2014: 38–39). Новые материалы, подтвер-
ждающие корреляцию микросистем памятников и живых диалектов, позво-
ляют ее уточнить. В качестве диагностических признаков добавлены *plъtъ 
(условно поставленное в один ряд с *plъtь), *mogtь, *orvьnъ и *možьnъ, окон-
чание *-lo прош. вр. и окончания местоименного склонения, вторично вклю-
ченные в склонение прилагательных.  

По распределению /o/ и /ô/ выделяются следующие диалектные группы:  
1. Северо-западная — памятник Феод. «северной селигеро-торжковской» 

локализации25.  
                                                           

25 «Вероятна зона селигеро-торжковских говоров, причем ее северной части, контакт-
ной с новгородскими говорами» (Зализняк 2014: 48). 
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2. Западная — памятники «ближнезападной» локализации Амф., Чет., 
Хр. (предположительно из волоколамско-ржевского региона).  

3. Восточноновгородская — известна из памятников северо-западной, т. е. 
восточноновгородской, локализации Час., Т. пс., Новг., Вас. пс., Вас. сб., Ш. пс.  

4. Северо-восточная — «слободские» говоры Харовского р-на Вологод-
ской обл. (Пауфошима 1983: 36–37) и памятник северо-восточной локализа-
ции Муз.  

5. Сухонская — говор д. Паньково Междуреченского р-на Вологодской 
обл., за которым утвердилось неточное название «тотемский» (Брок 1907).  

6. Юго-западная — памятники «ближнеюжной» локализации Лес., Хл.; 
говор д. Нехочи Хвастовичского р-на Калужской обл.; памятник Трав. юго-
западной локализации.  

7. Ростово-суздальская — говор д. Пустоша (бывш. Гридино) Шатурско-
го р-на Московской обл.  

8. Центральная — памятники центральной (московской) локализации 
Дос., Узк., Изм. и говор д. Лека Шатурского р-на Московской обл. (Гришкин 
1916, Шахматов 1916).  

9. Юго-восточная — говор д. Новоселки Рыбновского р-на Рязанской 
обл., говор д. Арнеево Серпуховского р-на Московской обл. (Николаев 1996: 
226–228); говоры Семилукского р-на Воронежской обл. и Задонского р-на 
Липецкой обл., известные как «задонские» (Тростянский 1916а; 1916б).  

Особняком стоит «гибридная» система, полностью представленная в па-
мятнике XIV в. «Мерило Праведное» и рудиментарно сохраняющаяся в го-
ворах дд. Выбити и Невское (Свинорт) Солецкого р-на Новгородской обл. 
(§2.1.3). По распределению «двух о» в окончаниях система «Мерила» близка 
к северо-восточной группе26.  

О других западных и северо-западных говорах с восточнорусской систе-
мой «двух о» нет достоверных сведений. По нашим наблюдениям, в говорах 
Старорусского р-на Новгородской обл. (Ретлё, Солобско) отмечены звукоти-
                                                           

26 «Гибридная» система была предположена также для говоров сел Дымерка и Борсу-
ково Козелецкого р-на Черниговской обл. В них фонетически противопоставлены звуко-
типы [o], [u̯o] и [ʉ̯ǝ], из них последний является регулярным рефлексом *o, удлиненного в 
«новозакрытых» слогах. Однако регулярность этимологического распределения [o] и [u̯o], 
описанная в (Николаев 1995: 355–360) на основании записей на слух, нуждается в перепро-
верке по полному аудиоматериалу. При последующем прослушивании не подтвердилась 
оппозиция «двух о» в говоре с. Плёхов Черниговского р-на Черниговской обл.: на полном 
материале выяснилось, что дифтонг [u̯o], дифтонгоид [u̯o] и монофтонг [o] являются эти-
мологически не обусловленными аллофонами единой фонемы /o/, а выборка в (Николаев 
1995: 362) в общем случайна. 
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пы, восходящие к фонемам /o/ и /ô/ — [o] и [u̯o] соответственно. Редкий ал-
лофон [u̯o] отмечен в односложных формах и конечных закрытых слогах 
многосложных форм на месте «восточнорусского» этимологического ô. Све-
дения о «двух о» во владимирско-поволжских и костромских говорах фраг-
ментарны. Д. В. Бубрих (Бубрих 1914) и А. В. Тер-Аванесова (Тер-Аванесова 
2001; 2005) записали богатый материал говора д. Пустоша Шатурского р-на 
Московской обл. В этом говоре /o/ и /ô/ последовательно различаются по вос-
точнорусскому принципу. По нашим наблюдениям, в говорах дд. Угодичи и 
Сулость Ростовского р-на Ярославской обл. оппозиция /ô/ ~ /o/ факультатив-
на. Звуки [ọ], [oɔ̯̣], [u̯o], которые можно считать аллофонами исчезающей фо-
немы /ô/, как правило, находятся в формах, где эта фонема этимологически 
регулярна. Однако в большинстве форм независимо от их происхождения за-
писаны аллофоны фонемы /o/: [o], [ɔ]. Сходная ситуация отмечена в говорах 
Судиславльского р-на Костромской обл. Из-за факультативности /ô/ найти 
ярославским и костромским говорам место в классификации пока невозмож-
но. Это же относится и к записанным на слух говорам д. Шекшово Гаври-
ло-Посадского р-на Ивановской обл. и д. Кондраково Муромского р-на Вла-
димирской обл. (Николаев 1996: 221–226). В Шекшове представлена полу-
разрушенная система со сложным перераспределением фонем /o/ и /ô/; в Кон-
дракове «два о» с трудом различимы на слух, транскрипции требуют инстру-
ментальной верификации. 

2.4. Специального комментария заслуживает диалектное ударение глаго-
лов с чередующимися основами a/je (класса писать/пишет). У этих глаголов 
в инфинитивно-аористной основе реконструируется праславянское насуф-
фиксальное ударение и накоренное ударение (неоакут) в презенсе (кроме ко-
нечноударного 1 Sg): *gloda̋ti, *gloda̋xъ, *gloda̋lъ и т. д. ~ *glodjǫ̋, *glõdješi, 
*glõdjetь и т. д. Рефлексы этой акцентуации у a/je-глаголов демонстрируют 
все славянские языки, включая русские диалекты с восточнорусской систе-
мой «двух о»: Пустоша, Новоселки, Лека, задонские говоры (см. табл. 6). Ис-
ключение представляет паньковский говор, в котором a/je-глаголы делятся 
на две группы:  

1. Ожидаемый рефлекс неоакута в презенсе: głôžoš (от *gloda̋ti); połôščöš 
(от *polska̋ti); stôn’öš (от *stonati); xłopôc’eš (от *xlopotati); xoxôc’eš (от 
*xoxota̋ti).  

2. Рефлекс ударения, вторично перемещенного с суффикса на корень: ór’oš 
(от *orati ‘пахать’); rókc’eš (от *rokъta̋ti); 2 Sg tópc’eš (от *topъta̋ti); zóbl’öš 
(от *zoba̋ti).  
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Ко 2-й группе примыкают презенсы móžöš, móžöt, móžöm (ср. рефлекс не-
оакута в Prt môk) и 2 Sg xóc’öš, -c’eš, 2 Pl xóc’et’ö, 3 Pl xóc’ut (но стяженная 
форма 2 sg xôš). У этих глаголов также реконструируется презентный нео-
акут: *mogǫ̋, *mõžeši, *mõžetь; *xotjǫ̋, *xõčeši, *xõčetь (его рефлекс представ-
лен в Пустошах27, Новоселках, Леке, задонских говорах), хотя возможна и 
«маргинальная» реконструкция ударения на тематическом гласном: срб.-хрв. 
òće, русск. диал. (восток и юго-восток) могёт (в частности, Лека 3 Sg môžъ, 
но pъ̆mag’ót). Паньк. móžöt, xóc’öt возводятся к нетипичным для восточно-
славянского ареала окситонированным формам. Презенсы ór’oš, rókc’eš, tóp-
c’eš, zóbl’öš являются формами a/je-глаголов с рефлексами насуффиксально-
го ударения, которое не отмечено в других славянских языках28. В паньков-
ском говоре распределения /o/ и /ô/ по личным формам не отмечено. Однако 
не исключено, что колебание между корневыми -o- и -ô- в паньковских гла-
голах связано с разнонаправленным выравниванием сложной акцентной кри-
вой, отмеченной у глаголов а. п. b в западноболгарских памятниках и в древ-
нерусских текстах западной локализации — так называемая «система моли́-
ши» (ОСА: 127–129). В этой позднепраславянской диалектной системе пре-
зентная парадигма глаголов *mogti, *xotěti, a/je- и i-глаголов а. п. b выглядит 
как *mogǫ̋, *možèši, *mõžetь; *mõžemъ, *mõžete и *možète по аналогии с 2 Sg, 
*mõgǫtь и т. д. По-видимому, архаичную акцентную кривую сохраняет юго-
западный говор Нехочей: 3 Sg môžet’ ⇔ 2 Sg móžɯš, móžeš; 3 Sg xôč’ic:ъ, 
xôc:a, 3 Pl xôč’ut’ ⇔ 2 Sg xóč’iš, 2 Pl xóč’it’a; 3 Sg ъtnôs’ic:ъ ⇔ 2 Pl nós’it’e 
(во 2-м лице перестроенные *може́ши, *хоче́ши, *носи́те); также 1 Sg varô-
č’iju ⇔ 2 Sg varóč’eiš.  

                                                           
27 Также Пустоша 3 Sg móžъt 1×, 3 Pl n’e mógut 1×, однако это могут быть ошибочные 

транскрипции. Ср. в этом же говоре: 2 Sg môžыš 2×, 3 Sg môžet 1×, môžъt 1×, môžыt (pas-
sim), ne môžъt 1×; môšt, môž bыt’ 1×, môže bыt’; 3 Pl ne môžut 1×.  

28 Единичная задонская форма 3 sg stón’a, возможно, опубликована с опечаткой (-о- 
вместо -ўо-). 



106 С. Л. Николаев  

 

106 

Таблица 1.                                          Лингвогеографическая дистрибуция рефлексов 
 

 
Северо-
западная 
группа 

Западная 
группа 

Восточно-
новгород-

ская группа 

«Гибрид-
ная»  

система 
Северо-восточная группа Сухонская 

группа 

 

Памятник 
«северной  
селигеро-
торжков-
ской»  
локализации 
Феод. 

Памятники 
ржевско-
волоко-
ламской  
локализации 

Памятники 
северо-
западной 
локализа-
ции  

Памятник 
«Мерило 
Правед-
ное»  

Памятник 
северо-
восточной 
локализации 
Муз. 

Харовский 
р-н  
Вологодской 
обл.  

Паньково 
Междуре-
ченского 
р-на Воло-
годской обл.  

Первичные именные  окончания 

*-õ  NA Sg n.  
 существитель-
ных 

-ô -ô -ô -ô -ô -ô (/-о́) -ô (/-о́) 

*-õ  NA Sg n.  
 прилагательных  
 и местоимений  

   -ô  -ô -ô (/-ó) 

*-lo  прош. вр.      -ло ́ /-лô -ло ́ /-лô 

*-oje  NA Sg n.  
(прилагатель-
ные) 

   -ôѥ  -ôjе -ôje /-óje 

*-go  G Sg m. n. 
(местоимения  
  и порядковые  
  числительные) 

 -гô -гô -гô -гô -гô /-гó -вô 

*-ojǫ  In Sg f. 
 (существитель-
ные,        место-
имения,  
  числительные) 

-о́ю -о́ю -ôю -ою -о́ю -ój -ój 

*-ojǫ  In Sg f.  
(прилагатель-
ные) 

 -о́ю -ôю -ôю -о́ю /-ôю -ôj -ôj 

*-omь L Sg m. 
n. 

   -ôмъ  -óм /-ôм -о́м /-ôм 

*-omъ и 
*-ъmъ  
  D Pl 
(cуществительн

-ôмъ -о́мъ -омъ -омъ -о́мъ   

                                                           
29

 Пустыми оставлены ячейки, для заполнения которых у автора отсутствуют данные. 
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*o и *ъ в именных окончаниях и в ряде корней
26

 
 

Юго-западная группа 

Ростово-
суздаль-

ская  
группа 

Центральная группа Юго-восточная группа 

Памятники 
«ближне-
южной»  
локализа-
ции  

Нехочи 
Хвастович-
ского р-на 
Калужской 
обл. 

Памятник 
юго-запад-
ной локали-
зации Трав. 

Пустоша 
Шатурско-
го р-на 
Москов-
ской обл. 

Памятники 
москов-
ской лока-
лизации  

Лека  
Шатурско-
го р-на  
Москов-
ской обл.  

Новоселки 
Рыбнов-
ского р-на 
Рязанской 
обл. 

Арнеево 
Серпухов-
ского р-на 
Москов-
ской обл. 

Говоры  
на липецко-
воронежском 
пограничье 
(«задонские») 

 

-о́ -ô / -о́ -о́ -ô -ô -ô -ô -ô -ô 

 -ô / -о́  -ô -ô -ô -ô -ô -ô 

 -ло́  
-лô 

(/-ло́)  -лô -лô  -лô 

 -ôjа  -ôjа  -ôjа -ôjа -ôjа  

-го́ -γó -го́ -вô /-вó -гô -вô -вô / -вó  -γó 

-ôjу 

-ôj(у),  
-ôву /  
-о́j(у),  
-о́ву30 

-о́ю -ôj -ôю -ôj (/-о́j) -ôj -ôj(у) -ôj(у) 

-ôjу  -о́ю -ôj -ôю -ôj  -ôj(у) -ôjу 

 -ôм / -о́м  -ôм /-óм  -ôм  -ôм -ôм 

-о́мъ  -ôмъ       

                                                           
30 Варианты возникли в результате контаминации «аллегрового» окончания -oj/-ôj и 

полного -ову/-ôву < *-ojǫ. 
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Северо-
западная 
группа 

Западная 
группа 

Восточно-
новгород-

ская группа 

«Гибрид-
ная»  

система 

Северо-восточная группа Сухонская 
группа 

 

Памятник 
«северной  
селигеро-
торжков-
ской»  
локализации 
Феод. 

Памятники 
ржевско-
волоко-
ламской  
локализации 

Памятники 
северо-
западной 
локализа-
ции  

Памятник 
«Мерило 
Правед-
ное»  

Памятник 
северо-
восточной 
локализации 
Муз. 

Харовский 
р-н 
Вологодской 
обл.  

Паньково 
Междуре-
ченского 
р-на Воло-
годской обл.  

Вторичные окончания прилагательных 

*-ogo  
G Sg m. n.    -ôго  -ôго 

-óва 
/-ôва 

*-ojě G Sg f.    -ôѣ  -ôj31 -ôj 

*-ojь DL Sg f.      -ôj -ôj 

*-omu  
   D Sg m. n.    -ôму  -ôму -ôму 

Рефлексы *o и *ъ  в корнях 

*orvьnъ       рôвноj 

*možьnъ  

воз-
мώ̑жен 
(Амф., с 

/ô/) 

 
невъ-

мôжно 
 

мо́жно / 
мôжно 

мо́жно 

*mogtь        

*totъ  тôтъ  тôтъ  тôт тôт 

*plъtь, 
*plъtъ  плоть плôть плôть плоть   

*vojinъ  во́инъ вôинъ вôинъ во́инъ   

*o под второ-
степенным уда-
рением 

 /ô/ /ô/ /ô/ /ô/   

 

                                                           
31 Также -ы́jе из склонения членных форм. 



 Новые данные о рефлексах *о и *ъ в русских диалектах 109 

 

109 

Юго-западная группа Ростово-
суздаль-

ская  
группа 

Центральная группа Юго-восточная группа 

Памятники 
«ближне-
южной»  
локализа-
ции  

Нехочи 
Хвастович-
ского р-на 
Калужской 
обл. 

Памятник 
юго-запад-
ной локали-
зации Трав. 

Пустоша 
Шатурско-
го р-на 
Москов-
ской обл. 

Памятники 
москов-
ской лока-
лизации  

Лека  
Шатурско-
го р-на Мо-
сковской 
обл.  

Новоселки 
Рыбнов-
ского р-на 
Рязанской 
обл. 

Арнеево 
Серпухов-
ского р-на 
Москов-
ской обл. 

Говоры  
на липецко-
воронежском 
пограничье 
(«задонские) 

  

 -ôγа  -ôва  -ôва 
-ôва / 
-о́ва 

-ôва -ôва 

 -о́j32  -ôj/ -ój  -ôj -ôj  -ój 

 -о́j29  -ôj  -ôj -ôj  -ój /-ôj 

 -о́му  -ôму  -ôму -óму  -ôму 

 

 ро́внай  рôвныj  ро́вноj ро́внаj   

 мôжна  
мо́жна / 
мôжна 

 мо́жна 

мôжна, 
ваз-

мôжна, 
ниваз-
мôжна 

 мо́жна 

 мочь  мочь  моц мôчь  мôчушка 

 тот тотъ тôт  тôт / тот тôт   

плôть 
плот 

(пло́тнаj) плôть 
(чисто-

пло́тноj)  плôт плот   

во́инъ 
(Хл.) 

 во́инъ 
(во́ин-
скай) 

     

/о/  /о/       

 

                                                           
32 Также -êj из склонения членных форм. 
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2.5. Вопрос о том, имела ли восточнорусская система единое «правосточ-
норусское» диалектное происхождение, или развитие *o > /ô/ под автономным 
ударением было всего лишь изоглоссой, объединившей гетерогеннные восточ-
нославянские говоры, остается открытым. Большинство доступного материа-
ла демонстрирует развитие /ô/ в «тривиальных» позициях, где место автоном-
ного ударения было общеславянским. «Разломы», подобные паньковскому, в 
материале единичны, а колебание между а. п. b и d не образует ареалов. Де-
ло в том, что в большинстве диалектов специально не собирались и поэтому 
скудно представлены в доступных источниках данные по диагностическим 
позициям, в которых позднепраславянские диалекты различались местом уда-
рения вследствие разных правил правостороннего сдвига: презенс i-глаголов, 
формы множественного числа существительных. 

2.6. Сравнительный материал по рефлексам праслав. *o (включая вост.-
слав. *o < *e в *TelT) и *ъ (включая вост.-слав. *ъ < *ь в *TьlT и в ряде кор-
ней между дентальными согласными) в говорах с восточнорусской системой 
дается в Приложении, §4.1.  

 

3. ОППОЗИЦИЯ «ДВУХ О» В ГОВОРАХ КРИВИЧСКОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

3.1. В восточнорусских говорах полифтонги и дифтонги, восходящие к 
праслав. *o, в качестве первой части обычно содержат заднерядные гласные: 
[u], [ọ] — [u̯o], [ọɔ] и т. д. Для западнорусских и северо-восточных белорус-
ских говоров характерны как дифтонг [u̯o], так и дифтонги с неогубленным 
или слабоогубленным среднерядным или задне-средним компонентом, не са-
мого верхнего подъема, — далее этот гласный будет обозначаться как [ɯ̯]. 
По сравнению со среднерядным [ы] в тех же говорах частоты 1-й и 2-й фор-
мант [ɯ] в среднем выше. В отличие от сходного по звучанию краткого пере-
ходного глайда между зубными согласными и заднерядными гласными ([dɯ̯o], 
[dɯ̯u] и т. п.), дифтонгический компонент [ɯ̯] занимает от четверти до трети 
звучания гласного и отмечен после любых согласных в Закрупье и Высокой 
Горе, а в Межне не встретился после губных и велярных. Вторым компонен-
том дифтонга /ɯ̯o/ в рассматриваемых говорах являются заднерядные [o], [ọ] 
(перед мягкими согласными и j, а в дудкинском говоре и в других позициях, 
отмечены задне-средние [ɵ], [ɵ]̣). 

В восточнославянской диалектологической практике по традиции фикси-
руются задне- и среднерядные дифтонги, дифтонгоиды и полифтонги с на-
чальным огубленным компонентом, тогда как гласным с начальным ɯ-ком-
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понентом не уделено должного внимания. Видимо, поэтому западнорусский 
вокализм с [ɯ̯o] до недавнего времени оставался незамеченным. Однако фик-
сация [u̯o] и игнорирование [ɯ̯o] в конкретном говоре ведет к сокращению 
материала с дифтонгами, вследствие чего систему заднерядных гласных труд-
нее интерпретировать.  

В северных, восточных и южных русских говорах оппозиция /o/ ⇔ /ô/ па-
раллельна оппозиции /e/ (< праслав. *e, *ь) ⇔ /ê/ (< праслав. *ě). В западно-
русских и белорусских говорах кривичского происхождения оппозиция фонем 
/o/ ⇔ /u̯o/ не имеет соответствия в переднем ряду, поскольку единым рефлек-
сом праслав. *e, *ь и *ě является фонема /e/33.  

Фонетическая оппозиция «двух о» обнаружена в русских говорах Запад-
нодвинского, Торопецкого, Бежецкого р-нов Тверской и в белорусских гово-
рах Полоцкого р-на Витебской обл. Белоруссии. Эти говоры имеют кривич-
ское происхождение, акцентологические изоглоссы объединяют их (кроме 
бежецких) в «псковско-полоцкую» группировку (Николаев 2012). Непосле-
довательность распределения [o] или [u̯o/ɯ̯o] в говорах Дудкина, Гаврилова, 
Межна и Закрупья свидетельствуют не в пользу актуальной оппозиции фо-
нем, а всего лишь о сохранении определенных «произносительных навыков». 
Корпус данных говоров Ильина и Высокой Горы также недостаточен для при-
знания оппозиции [o] и [u̯o/ɯ̯o] фонологической. Для говopа пос. Ильино ́ За-
паднодвинского р-на Тверской обл. была описана система с различением 
«двух o», не связанная с рефлексами старых интонаций. Ильинская система, 
близкая к дудкинской (§3.2.1), разобрана с исторической точки зрения в (Ни-
колаев 1996: 211–214) и (Николаев 2002: 152–153). Научная ценность ильинской 
системы снижена из-за ненадежности немногочисленного материала, выпи-
санного на слух из текстов, записанных на магнитофон в пос. Ильино. Неко-
торые информанты были переселенцами из соседних деревень, говоры кото-
рых условно приняты за идентичные. Ильинская система нуждается в инст-
рументальном изучении по полному корпусу аудиозаписей.  
                                                           

33 Для западнорусского ареала характерна фонологическая перегруженность заднего 
ряда при «двухфонемном» переднем ряде — в этом же ареале обнаружена оппозиция 
«двух u», восходящих к праслав. *u и *ǫ соответственно. В частности, в говорах дд. Гав-
рилово и Дудкино, сохраняющих следы различения «двух о» (§3.2.1, 3.2.2), отмечено раз-
личие также и «двух u» (Николаев 1997; 2003). Их первоначальная оппозиция в виде /u/ < 
*ǫ ⇔ /ɯ̯u/ < */u/ вполне вероятна, ср. рефлексы в дд. Гниловка (Гниловцы) Селижаровско-
го и Алушиха Андреапольского р-на Тверской обл. /u/ < *ǫ и /o̯u/ (с аллофонами [o̯u], [ɵ̯u], 
[ǝ̯u]) < *u (Николаев 2003: 436–440). В говоре Закрупья дифтонг [ɯ̯u] является аллофоном 
фонемы /u/ после зубных согласных, но не исключено, что он утвердился в этой позиции в 
результате перераспределения аллофонов фонем /u/ и /ɯ̯u/ в эпоху их нейтрализации. 
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3.2. Система говоров д. Дудкино и д. Гаврилово 

В данном разделе рассматриваются «два о» в говорах д. Дудкино Запад-
нодвинского р-на и д. Гаврилово Торопецкого р-на Тверской обл. Материал 
говоров дд. Дудкино и Гаврилово относительно рефлексов *o и *ъ был под-
вергнут акустическому анализу с помощью компьютерной программы Praat.  

Дудкинский и гавриловский говоры имеют кривичское происхождение. 
Они расположены на стыке древних смоленского, южнопсковского и твер-
ского кривичских диалектов (см. Николаев 1988; 1989; 2011а). В частности, 
для дудкинского говора характерны: окситонеза косвенных падежей ед. ч. о- 
и u-основ м. р. при сохранении старой интонационной кривой в основах с 
полногласием: γrop, G γrabá; dup, G dubá; nos, gen. nasá; bórъw, G bъravá; 
kórъp, G kъrabá; развитие *dja > gа (*pǫdjati > рuγа́с’), *tja > ka (*po-čistjati > 
pačḿskъc’), *хě (в позиции II палатализации) > še (*xěrъjь > šérыj) и т. д.  

 
3.2.1. Дудкино Западнодвинского р-на Тверской обл. 

Материал приведен в §4.2. В дудкинском говоре монофтонг [o] и ди-
фтонг [u̯o] (отмечены также [ɵ] и [ʉ̯ɵ]) формально находятся в свободном 
варьировании и представляют собой аллофоны единой фонемы /o/. Засвиде-
тельствованы колебания между [o] и [u̯o] (аллофоны [ɵ] и [ʉ̯ɵ] ниже прирав-
нены к [o] и [u̯o]) в этимологически тождественных формах и многочислен-
ные двоякие рефлексы праславянских *o и *ъ. Формы с [o] численно превос-
ходят формы с [u̯o]. Частотность встречаемости аллофонов дудкинского /o/ 
зависит от их происхождения, см. табл. 2.  

 
Таблица 2 

Этимологическое распределение [o] и [u̯o] в дудкинском говоре 

Праславянские фонемы и позиции [o] [u̯o] 

Инлаутное и ауслаутное *o  
(не в рефлексах *ToRT, *TelT) 

66 (54%) 57 (46%) 

Эпентетическое о  
во 2-м слоге рефлексов *ToRT, *TelT 

  9 (53%)   8 (47%) 

Эпентетическое о  
во 2-м слоге рефлексов *oRT 

  3 [75%]   1 [25%] 

*ъ в составе *TъRT, *TьlT 17 (89%)   2 (21%) 

*ъ не в составе *TъRT, *TьlT 40 (95%)   2 (5%) 

*o (*e) в 1-м слоге  
рефлексов *ToRT, *TelT 

15 (100%) 0 
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3.2.2. Гаврилово Торопецкого р-на Тверской обл. 

Материал приведен в Приложении, §4.2. Противопоставление [o] ⇔ [ɯ̯o/u̯o] 
в гавриловском говоре было рассмотрено в Николаев 2002: 153–155 по части 
материала, содержащейся в магнитофонной записи 1995 г. Впоследствии мною 
был затранскрибирован и инструментально обследован материал этой и повтор-
ной аудиозаписи от того же информанта в 2004 г. Данные этого говора были 
акустически проанализированы с помощью компьютерной программы Praat 5.3.  

На первый взгляд в гавриловском говоре монофтонг [o], с одной стороны, 
и позиционно распределеные дифтонги [ɯ̯o] и [u̯o], с другой, находятся в 
свободном варьировании и представляют собой аллофоны единой фонемы 
/o/. Из дифтонгических аллофонов только [u̯o] отмечен в анлауте, он же, как 
правило, встречается после губных и велярных согласных; после [ł] и [n] за-
писаны оба аллофона, после остальных дентальных — только [ɯ̯o]. Засвиде-
тельствованы многочисленные примеры колебаний между [o] и [ɯ̯o/u̯o] в иден-
тичных формах, при этом формы с [o] численно превосходят формы с [ɯ̯o/u̯o]. 
Однако количественное соотношение форм с монофтонгами и дифтонгами, 
так же как в дудкинском говоре, зависит от их происхождения, см. табл. 3.  
 
Таблица 3 

Этимологическое распределение [o] и [ɯ̯o/u̯o] в гавриловском говоре 
 

Праславянские фонемы и позиции [o] [ɯ̯o/u̯o] 
Инлаутное и ауслаутное *o  
(не в *ToRT) 371 (60%) 237 (40%) 

Эпентетическое о  
во 2-м слоге рефлексов *oRT   13 (72%)     5 (28%) 

Эпентетическое о  
во 2-м слоге рефлексов *ToRT, *TelT   75 (77%)   23 (23%) 

«Напряженный» *ъ перед *j   16 (76%)     5 (24%) 
*ъ в составе *TъRT  
(включая вторичный *ъ в *TьlT)   73 (77%)   22 (23%) 

*ъ не в составе *TъRT и не перед *j 
(включая вторичный *ъ < *ь) 134 (83%)   27 (17%) 

*o (*e) в 1-м слоге рефлексов *ToRT 
(включая вторичное *o в *TelT)   76 (92%)     7 (8%) 

 
3.2.3. Анализ рефлексов 

3.2.3.1. В дудкинском и гавриловском говорах выбор между монофтонги-
ческим и дифтонгическими рефлексами праслав. *o и *ъ не связан с прасла-
вянскими интонациями.  
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Численное преобладание форм с монофтонгом над формами с дифтонга-
ми в говорах Дудкина и Гаврилова соответствует общерусской тенденции к 
нейтрализации «двух о» в единой фонеме /o/, основным аллофоном которого 
являнтся монофтонг [o]. Вероятно, в «смоленско-кривичском» ареале, в ко-
тором находятся дудкинский и гавриловский говоры, действовали две раз-
нонаправленные тенденции, одна из которых вела к замене дифтонгов мо-
нофтонгом (общерусская тенденция), а другая — к превращению монофтон-
га [o] и дифтонгов [u̯o, ɯ̯o] в свободно варьирующиеся аллофоны единой 
фонемы /o/. Можно предположить, что первоначально в дудкинском и гави-
ловском говорах рефлексом *o (не в составе *ToRT) была фонема /u̯o/ (по-
видимому, дифтонг [u̯o] с дальнейшей делабиализацией в [ɯ̯o]), а формы с 
[o] появились в результате замены дифтонгов монофтонгом. В результате 
«монофтонгизации» в ин- и ауслауте сохранилось 46% дудкинских и 40% гав-
риловских примеров с дифтонгами. То же относится к анлаутному *o (вклю-
чая рефлексы праслав. *e-), которое, если не получало протезы, развивалось 
в /u̯o/, что отражено в наличии 62% форм (20 из 32 форм) с дифтонгом в гав-
риловском говоре. Зависимость частотности появления дифтога или моно-
фтонга от интонации (циркумфлекс или неоакут) не прослеживается. 

3.2.3.2. До перераспределения [o] и [u̯o/ɯ̯o] в дудкинском и гавриловском 
говорах праслав. *o в *ToRT (*TelT), *oRT и *ъ, возможно, имели монофтон-
гические рефлексы.  

Наиболее «защищенным» от замены на дифтонг был ъ-образный рефлекс 
праслав. *о в 1-м слоге последовательностей *ToRT (*TelT): дифтонги на его 
месте отсутствуют в дудкинском материале, в гавриловском говоре их толь-
ко 8%. Праслав. *ъ (не в составе *TъRT и не перед *j) представлено как ди-
фтонг лишь в 5% случаев в дудкинском и в 17% случаев в гавриловском ма-
териале. Более «уязвимым» был рефлекс *ъ в составе *TъRT (и *TьlT): на его 
месте дифтонг представлен в 21% примеров в дудкинском и в 23% примеров 
в гавриловском. В дудкинском говоре без дифтонга dołx, G dółγa; γór’en; połk; 
sónce 3×, L na sónca; stołp 2×; tółstыj; tołk; torx; vólъx (‘тупица’ < *vъlxvъ); 
vołk; xółыm; xołst (17 примеров) при двух примерах с дифтонгом: γu̯orp; 
ku̯orm (оба случая в закрытых слогах). Не исключено, что соотношение моно-
фтонгического и дифтонгического рефлексов при увеличении корпуса данных 
изменится в пользу монофтонгического. В гавриловском говоре обращает на 
себя внимание соотношение gór’in 4× ~ G gu̯órna, Pl gu̯órnы 3×, что может 
указывать на тенденцию к замене /o/ ⇒ /u̯o/ в слогах, оканчивающихся на со-
нант. В примерах, где рефлекс *ъ находится в открытом слоге, т. е. в формах 
с эпентетическим гласным, засвидетельствован только монофтонг: кроме при-
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веденного выше gór’in 4×, еще kórыm 3×; smórъk, smórыk ‘смрад’ (< *smъrkъ); 
xółыm 2×.  

В гавриловском говоре «напряженный» *ъ (перед *j) ведет себя подобно 
*ъ в *TъRT: в окончании прилагательных м. р. *-ъjь всего 17% примеров с 
дифтонгами. В дудкинском говоре исконным рефлексом окончания *-ъjь яв-
ляется -ej (последовательно сохраняющееся после велярных), а окончание 
м. р. -oj/-u̯oj заимствовано из соседних говоров и/или литературного языка. 

Противоречие между дудкинской и гавриловской системами заключается 
в трактовке эпентетического о в рефлексах *ToRT (*TelT). В дудкинском го-
воре представлен рефлекс, статистически близкий к рефлексу *o, — 47% 
примеров с дифтонгами. В гавриловском говоре результат сходен с рефлек-
сом *ъ в *TъRT (*TьlT) — всего 23% примеров с дифонгами. Эпентетиче-
ское о в рефлексах *oRT в гавриловском говоре ведет себя сходным образом: 
только 28% «дифтонгических» примеров. Дудкинское распределение сходно 
с гавриловским, хотя примеров слишком мало: 3 формы с монофтонгом, 1 
форма с дифтонгом.  
 

Таблица 4 

Гипотетическая схема развития  

дудкинской и гавриловской систем «двух о» 

 Дудкинский говор Гавриловский говор 

Инлаутное и ауслаутное *o  
(не в рефлексах *ToRT) 

u̯o u̯o 

Эпентетическое о  
во 2-м слоге рефлексов *ToRT 

u̯o o ⇒ u̯o 

Эпентетическое о  
во 2-м слоге рефлексов *oRT 

? o ⇒ u̯o 

*ъ в рефлексах *TъRT o (⇒ u̯o) o ⇒ u̯o 
*ъ не в составе *TъRT o o (⇒ u̯o) 
*o в 1-м слоге рефлексов *ToRT o o 

Примечание. В схеме не учитывается фронтальная замена u̯o на o. Знак ⇒ означа-
ет частичную замену исконного аллофона на аллофон, принадлежащий другой фонеме. 
 

3.2.3.3. В дудкинском и гавриловском говорах рефлекс *o в 1-м слоге 
*ToRT (*TelT) также напоминает рефлекс сильного *ъ.̥ Восточнорусские ре-
флексы в виде /o/, /e/ в 1-м слоге *TeRT, *ToRT могут восходить как непо-
средственно к *o, *e, так и к сильным *ъ̥, *ь̥ или ̉близким к ним звукам с не-
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ясным фонологическим статусом34. Рефлексы сильных *ъ и *ь в позиции, где 
они по общему правилу падения редуцированных должны быть слабыми и 
вследствие этого выпадать, отражены в русских северо-западных (псковско-
кривичских по происхождению) говорах в формах с «вторым полногласием», 
содержащих праслав. *TъRT, *TьRT: серё́п, столо́б, чело́н, верёх, скатерёт-
ка, жерёдка и т. д. В «предгавриловской» системе (§3.2.1) эпентетическое о 
развивается как *ъ. В дудкинском говоре эпентетическое о развивается как *o. 

Судя по гавриловскому говору, эпентетическое о в *ToRT имело звуча-
ние, близкое к звучанию *ъ. О реконструкции «для будущей украинско-бело-
русской зоны» *TorǝT или *ToroT, где вторая гласная фонологически не тож-
дественна первой, см. (Зализняк 2004: 40). По-видимому, в северо-западной 
(псковской) части древнего кривичского ареала эпентетическое о отличалось 
от обычногo *o и фонетически напоминало *ъ, ср. рефлексы [ǝ, ы] в псков-
ских гoворах, где такие же рефлексы отмечены на месте *ъ перед йотиро-
ванными сонантами: бaлэ́ньи, балы́нья < *bőlnьje ‘болотистое место’ (укр. 
боло́ння, польск. błonie) как оды́нье, одэ́нье < *odъnьje. Ср. также отмечаемые 
в северо-западных и северных roворах с различением заударных [ъ] и [ы] 
формы пóлымя (проникшее и в литературный язык), шóлымя, гóлымя (Нико-
лаев 1988: 123–124). Ъ-образные рефлексы эпентетического о не известны из 
говоров, в основе которых лежали диалекты полоцких, смоленских и твер-
ских кривичей.  

Дудкинское [u̯o] как более частотный рефлекс эпентетического о, если не 
является статистической аберрацией, соответствует восточнорусскому ре-
флексу. В восточнорусской системе эпентетическое о не отличается от *о, и 
в формах морôз, корôва, болôто, корôль, приволôк фонема /ô/ является таким 
же рефлексом *o под автономным ударением, как в пôп или мôчиш.  

Предполагаемое развитие праслав. *ToRT (*TelT) в *Tъ̥Rъ̥T в Гаврилове 
напоминает развитие *ToRT в полабско-ободритском ареале: *ТоRТ > *Tъ̥RT. 
Например, в roворе Руяна (Рюгена) рефлексы *ТоrТ и *ТъrТ совпадают в 
*Tъ̥rT > ТаrТ, а рефлексы *TolT и *ТъlT совпадают в *TъlT > TołT, однако 
*TolT может развиваться и по модели *TolT > *Tъ̯loT > TłoT (Lehr-Spławiński 
1966b). В поморских севернолехитских (севернокашубских) диалектах *ТоrТ > 
*TъRT/*Tъ̯RoT > TаrТ/TroT, *TolT > *Tъ̯RoT > TłoT (Lehr-Spławiński 1966a). 
                                                           

34 Возможно, рефлекс *o в *ToRT, сходный с сильным ъ, имеют карпатоукраинские го-
воры, см. Николаев 1993; 1995а: 349–355; 1995б; 1996: 204–210. Приведенные в указанных 
работах сделанные на слух транскрипции, на основании которых для ряда карпатоукраин-
ских говоров этимологически противопоставлены [o] и [u̯o], нуждаются в инструменталь-
ной верификации. 
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В южнолехитском (собственно польском) ареале *ToRT > *Tъ̯RoT > TRoT: 
*porxъ > *pъ̯roxъ̯ > proch; *vornъ > *vъ̯ronъ̯ > wron; *kolsъ > *kъ̯łosъ̯ > kłos; 
*zolto > *zъ̯loto > złoto (обоснование реконструкции лехитских *ъ, *ь в 1-м 
слоге *ToRT, *TeRT см. в Klemensiewicz, Lehr-Spławiński, Urbańczyk 1955: 
124). Развитие *ToRT > *TъR(ъ)T (наряду с *TъRoT) может являться одной из 
позднепраславянских изоглосс, объединявших поморский и кривичский аре-
алы. Это согласуется с предположением А. А. Зализняка (подтверждаемым в 
первую очередь топонимикой) о существовании на новгородской террито-
рии говоров «с рефлексами типа TroT (возможно, в качестве факультативно-
го варианта к ToroT)» (Зализняк 2004: 40–41). Рефлексы «типа TroT» могут, 
подобно лехитским, восходить к *Tъ̯RoT, а также к *Tъ̯RъT (материал не да-
ет возможности различить рефлексы *o и *ъ), что делает вероятным сущест-
вование в псковско-новгородском ареале и диалектных и/или акцентуацион-
ных вариантов *Tъ̥RoT, *ToRъT, *Tъ̥RъT. 

3.3. Системы говоров Межно, Великая Гора и Закрупье  

3.3.1. В говорах д. Межно Полоцкого р-на Витебской обл., Высокая Гора 
Демянского р-на Новгородской обл. и Закрупье Бежецкого р-на Тверской обл. 
в односложных формах обнаружена оппозиции фонем /ɯ̯o/ и /o/. Рассмот-
ренные говоры имеют кривичское происхождение: в основе говора д. Межно 
лежит полоцко-кривичский диалект, в основе говоров Высокой Горы и За-
крупья диалект верхневолжских (тверских) кривичей. Материал этих гово-
ров был акустически проанализирован с помощью компьютерной програм-
мы Praat 5.3. 

Монофтонгический рефлекс в этих говорах произносится как [o], с вари-
антами [ọ], [ɔ], а также [u̯o] (дифтонгоид с кратким глайдом). Во всех трех 
говорах отмечен дифтонг [ɯ̯o], реже со слабой огубленностью 1-го компо-
нента: [ɯ̯̊o] и сдвигом вниз [ъ̯o]. Большинство примеров на дифтонг — одно-
сложые формы. В говоре Межна после губных и велярных согласных запи-
сан только монофтонг. Количество [ɯ̯o] после зубных согласных в говоре За-
крупья заметно превосходит количество [o], поэтому можно предположить 
распространение «неэтимологического» дифтонга в этой позиции. При пере-
спросах в говорах Межна и Закрупья в ряде форм выявлены колебания меж-
ду [o] и [ɯ̯o], при этом есть формы, в которых монофтонг устойчив. Вариа-
тивность [o ~ ɯ̯o] не отмечена в говоре Высокой Горы, где большинство 
форм записано по одному разу.  

3.3.2. В односложных формах N(A) sg o-, u- и i-основ дифтонги на месте 
праслав. *о парадоксальным образом многочисленны у основ а. п. d (§3.3.3). 
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В N(A) sg а. п. b (формы с неоакутом) и а. п. c (формы-энклиномены с циркум-
флексом) дифтонгические рефлексы встречаются заметно реже. На месте пра-
слав. *ъ дифтонги преобладают в рефлексах основ а. п. b и d. В G Pl a-основ 
и o-основ ср. р. (формы с неоакутом) записаны следующие рефлексы: Меж-
но nox 1×, sow 1×, sox 1×, błox 3×, drow 2×; Высокая Гора nok 1×, sox 2×, sof 
2×; Закрупье nok 2×, drof 2×, но sɯ̯of 1×, sɯ̯ox, błɯ̯ox 1×.  

В многосложных формах дифтонги на месте *о и *ъ в говоре Высокой 
Горы не отмечены, в говоре Межна единичны, их происхождение неясно. 
Более репрезентативен материал из Закрупья (параллельные формы с [o] не 
приводятся). Дифтонг из *o под неоакутом перед «сверхдолгим» суффиксом 
-i̯a-: nɯ̯óša 1× (< *nõsi̯a), vɯ̯ól’a 1× (< *võli̯a). Дифтонг как рефлекс эпенте-
тического о в формах с неоакутом и акутом: korɯ̯ól’ 1× (< *kõrljь), porɯ̯ók (< 
*pőrgъ). Дифтонг из *ъ под неоакутом в суффисе *-ъkъ: č’esnɯ̯ók 2×, gor-
bɯ̯ók 1×, kusɯ̯ók 1×, p’esɯ̯ók 2×, š’:enɯ̯ók 1×, šestɯ̯ók 1× и в форме G Pl 
okɯ̯ón 2×. 

Материал по односложным o-, u- и i-основам, сгруппированный по пра-
славянским акцентным парадигмам, приведен в табл. 5. В круглых скобках 
даются нерелевантные формы говора Межно с [o] после губных и велярных 
согласных. Помимо приводимых в табл. 5, в Закрупье записаны следующие 
односложные N(A)sg с [ɯ̯o], точная реконструкция акцентной парадигмы 
которых затруднительна (а. п. d или c): c праслав. *o: dɯ̯oł, vɯ̯on’, vɯ̯or, zɯ̯op 
2×; c праслав. *ъ: vɯ̯oš 2×. 
 

Таблица 5.    Односложные o-, u- и i-основы с *o и *ъ в корне    

 Восточнорусские говоры Западнорусские  
говоры 

Белорусский 
говор 

 Паньково 
Волог.  

Новоселки 
Ряз. 

Пустоша 
Моск. 

Закрупье 
Твер. 

Высокая 
Гора Новг. 

Межно Витебск. 

Основы с рецессивными корнями 

Основы а. п. c (N sg с праславянским циркумфлексом) 
Праслав. *o 

*bȏgъ35  box box  box  
box 1×, 
bɯ̯ox 1× 

 (box) 

*bȏlь bol’ bol’  bol’ bol’ 1×  (bol’) 

*dȏmъ  dom dom  dom 
dom 4×, 
dɯ̯om 1× 

dɯ̯om 1× dom 4× 

                                                           
35 Слово с «церковным» γ, поэтому его фонетика в целом может быть нерегулярной. 
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 Восточнорусские говоры Западнорусские  
говоры 

Белорусский 
говор 

 Паньково 
Волог.  

Новоселки 
Ряз. 

Пустоша 
Моск. 

Закрупье 
Твер. 

Высокая 
Гора Новг. 

Межно Витебск. 

*drȏzdъ   drost  drost drost 1×  
drɯ̯ost 1×, 
drost 1× 

*drȏbь drop drop’  drop 3×  drop 
*gnȏjь   γnoj  gnoj gnoj 1×  γnoj 2× 
*gȏstь  gos’ γos’t’ gos’t’ gos’t’ 2×   (γos’c’)  
*gȏdъ  got γot  got got 3× got 1× (γot)  
*grȏmъ  grom γrom  grom grom 1×  γrom 2× 
*kȏmъ  kom  kom kom 1×  (kom)  
*kȏstь kos’   kos’t’ 2×   
*lȏjь      łoj 1× 
*mȏrъ  mor mor mor mor 4×  (mor) 
*mȏstъ  most  most most 1× most 1× (most) 
*ȏrstъ  rost  rost   rost 1×  rɯ̯ost 1× 
*rȏdъ rot rot rot   rɯ̯ot 1×, rot 1× 
*sȏkъ   sok sok sɯ̯ok 1×  sɯ̯ok 1× 
*xȏdъ  xot   xot 1×  (xot)  
Праслав. *ъ 

*brъ̑vь  brof brof’  brof 2×  brow 1× 
*gъ̑rstь   gors’t’ gors’t’ 2× gors’t’ 1×  
*krъ̑vь  krof krof’  krof’ krof 6× krof 2× krow 5× 
*mъ̑xъ  mox mox  mox mox 4× mox 1× (mox)  
*tъ̑lkъ 
‘смысл’ 

 tołk  tɯ̯ołk    

*vь̑lkъ   vołk  vołk vołk 3×  (vowk) 
Основы с доминантными корнями 

Основы а. п. b (N sg с праславянским неоакутом) 

Праслав. *o 

*dvõrъ  dvu̯or dvu̯or  dvu̯or dvor 2× dvor 1× (dvor)  

*klõpъ   kłu̯op  kłu̯op kłɯ̯op 1×  kłɯ̯op 1× 

*kõlъ  ku̯oł ku̯oł  ku̯oł koł 2×  (koł) 

*kõnjь  ku̯on’ ku̯on’ ku̯on’ kon’ 3× kon’ 1× (kon’) 

*kõtъ ku̯ot ku̯ot  ku̯ot  kot 2× kot 1× (kot)  

*mõlь   mu̯ol’  mu̯ol’ mol’ 1×  (mol’) 

*nõzjь  nu̯oš nu̯oš  nu̯oš  noš 3×  nɯ̯oš 3× 
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 Восточнорусские говоры Западнорусские  
говоры 

Белорусский 
говор 

 Паньково 
Волог.  

Новоселки 
Ряз. 

Пустоша 
Моск. 

Закрупье 
Твер. 

Высокая 
Гора Новг. 

Межно Витебск. 

*põdъ   pu̯ot  pu̯ot  pot 2× pot 1× (pot) 

*põpъ  pu̯op pu̯op  pu̯op  pop 3× pop 1× (pop)  

*põstъ   pu̯ost  pu̯ost post 1×  (post)  

*skõtъ   sku̯ot  sku̯ot skot 1×  (skot) 

*snõpъ   snu̯op  snu̯op snop 1×  snop 1× 

*stõlъ  stu̯ow stu̯oł  stu̯oł 
stɯ̯oł 1×, 
stoł 1× 

stoł 1× stoł 2× 

*xvõstъ  xvu̯os xvu̯ost  xvu̯ost xvost 4× xvost 1× (xvost)  
Праслав. *ъ 

*dъ̃zdjь  doš doš doš’: 
dɯ̯oš 3×, 
doš 2× 

dɯ̯oš 3× 
dɯ̯oš 4×,  
doš 1× 

*krъ̃tъ kru̯ot kru̯ot   krot 1×  krot 5×, krɯ̯ot 1× 
*łъ̃bъ   łop łop 2×  łɯ̯op 2×, łop 1× 
*rъ̃tъ rot rot rot rɯ̯ot 1×  rɯ̯ot 1×, rot 1× 
*stъ̃lbъ stowp stołp stołp stɯ̯ołp 2×  stɯ̯owp 1× 
Основы а. п. d 35  

Праслав. *o 

*bokъ  bok bok  bok bɯ̯ok 2× bɯ̯ok 1× (bok) 

*borъ  bor bor  bor 
bɯ̯or 3×, 
bor 3× 

 (bor) 

*brodъ  brot brot  brot 
brɯ̯ot 5×, 
brot 1× 

 brɯ̯ot 2× 

*lomъ   łom  łom łɯ̯om 2×  łɯ̯om 1× 
*mozgъ mosk mosx  mosk mosk 2× mɯ̯osk 1× (mozk) 

*noktь  noc’ noč’ noč’  
nɯ̯oč’ 1×, 
noč’ 2× 

  nɯ̯oč 1×, noč 1× 

                                                           
36 См. реконструкцию акцентных парадигм большинства o- и u-основ с корневым *-o- 

в словарной части АССЯ. А. п. d основы *dъlgъ реконструируется по совокупным данным 
славянских языков. А. п. d основы *gvozdь рекоструируеся по данным псковско-полоцких 
говоров (устойчивая окситонеза косвенных падежей ед. ч.). Ср. также производное от (+)-
корня задонск. L na γvôzd’iku, русск. литер. гвоздь, G гвоздя́. А. п. d основы *sъnъ подтвер-
ждается внешними данными — ср. баритонезу греч. ὕπνος. А. п. d основ *lъžь, *sorъ и *stonъ 
реконструируется, потому что содержат доминантные корни — ср. *lъgati, *stenati и 
*sьrati а. п. b1. А. п. d основы *solь реконструируется по неподвижной (b2) деноминативов 
*soliti. А. п. d у основ *noktь и *rъžь вероятна, формально реконструируются а. п. c или d. 



 Новые данные о рефлексах *о и *ъ в русских диалектах 121 

 

121 

 Восточнорусские говоры Западнорусские  
говоры 

Белорусский 
говор 

 Паньково 
Волог.  

Новоселки 
Ряз. 

Пустоша 
Моск. 

Закрупье 
Твер. 

Высокая 
Гора Новг. 

Межно Витебск. 

*nosъ  nos nos  nos nos 3× nɯ̯os 1×  nɯ̯os 1×, nos 2× 
*plotъ    płɯ̯ot 2×  płɯ̯ot 2× 
*polъ ‘пол 
(настил)’  

  poł poł 2×  (poł) 

*potъ  pot  pot pot 4× pot 1× (pot) 
*rogъ   rox  rok rok 1× rɯ̯ok 1× rɯ̯ox 1× 

*solь   sol’  sol’ 
sɯ̯ol’ 2×, 
sol’ 1× 

sɯ̯ol’ 1×  sɯ̯ol’ 1×, sol’ 3× 

*sorъ   sor sor 1×   
*stogъ  stox  stok stɯ̯ok 2×  stox 4× 
*stonъ    stɯ̯on 1×   
*tokъ 
‘гумно’ 

 tok tok 
tɯ̯ok 1×, 
tok 1× 

tɯ̯ok 2× tok 6× 

*voskъ  vosk vosk  vosk 
vɯ̯osk 1×, 
vosk 1× 

 (vosk)  

*vozъ   vos  vos 
vɯ̯os 2×, 
vos 1× 

vɯ̯os 2× (vos) 

Праслав. *ъ 

*dъlgъ   dołx  dołk  
dɯ̯ołk 2×, 
dołk 2× 

 dɯ̯owx 2× 

*lъžь    łɯ̯oš 1×  łɯ̯oš 2× 

*rъžь  roš  roš 
rɯ̯oš 2×, 
roš 1× 

rɯ̯oš 1×  

*sъnъ  son son  son sɯ̯on 4× sɯ̯on 3× sɯ̯on 4× 
Основы, имеющие в славянских языках рефлексы а. п. b и d 

Праслав. *o 

*bobъ bop  bu̯op, 
bop 

bɯ̯op 2×, 
bop 2× 

bob 1× (bop) 

*bojь  boj bu̯oj  bu̯oj bɯ̯oj 1×  (boj) 
*grobъ grop γrop grop grop  γrop 3× 
*gvozdь gvos’  gvos’t’ gvos’t’ 2×  (γvost) 
*plodъ    płot płot 3×  płɯ̯ot 1×, płot 1× 
*rojь  ru̯oj ru̯oj   roj 1×  roj 

*somъ   som   som 4×, 
sɯ̯om 1× 

som 1× som 3× 
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3.3.3. Балто-славянские краткосложные и циркумфлектированные o-, u- и 
i-основы м. и ж. р., образованные от доминантных (плюсовых) корней, име-
ют праславянскую акцентную парадигму (а. п.) d, основы среднего рода — 
а. п. b. Номинатив ед. ч. балто-славянских основ мужского рода в большинст-
ве позднепраславянских диалектов стал формой-энклиноменом — неясно, по 
морфологической аналогии с рецессивными o-, u- и i-основами а. п. c (в ко-
торых «славянский циркумфлекс» в номинативе регулярен), или в результа-
те метатонии и/или удлинения, «наведенных» на корень в результате разви-
тия *-s > *-h (> -0) в окончаниях N Sg *-os, *-us, *-is > праслав. *-ъ, *-ь37. По 
аналогии с N Sg формой-энклиноменом стал A Sg. В результате этого o-, u- и 
i-основы балто-славянского мужского и женского родов получили «смешан-
ную» акцентную парадигму d, в которой N и A sg были формами-энклиноме-
нами как в а. п. с, а прочие формы имели праславянское накоренное ударе-
ние, которое потом перемещалось на последующий слог по закону Дыбо — 
как в а. п. b. В большинстве славянских диалектов основы а. п. d вторично 
перешли в а. п. c. Окситонеза косвенных падежей ед. ч. основ а. п. d отличает 
кривичские по происхождению русские и белорусские говоры от сопредель-
ных. Рефлексы интонации в N(A) sg o-, u- и i-основ а. п. d, как правило, сов-
падают с рефлексами циркумфлекса. Прямые рефлексы акцентной кривой 
а. п. d сохраняются в псковских и полоцких говорах в парадигмах ToRT/TeRT-
основ, например ко́лос ~ gen. колоса́, че́реп ~ gen. черепа́. Только в восточно-
полесских говорах Плёхова и Анисова Черниговского р-на и в южнопсков-
ском говоре д. Федоровское Локнянского р-на отмечено просодическое проти-
вопоставление между ToRT/TeRT-основами с «первичным циркумфлексом» 
(праслав. а. п. с) и с «вторичным циркумфлексом» (праслав. а. п. d) — подроб-
но см. Николаев 2012: 104–10638. Не исключено, что особый рефлекс *-o- в 
NA sg o-, u- и i-основ в говорах Межна, Закрупья и Высокой Горы является 
аргументом в пользу реконструкции особой просодии N(A) Sg основ а. п. d, 
однако противоречивые данные этих говоров не представляются убедитель-
ными. Скорее нужно предполагать появление в N(A) Sg неоакута по анало-
                                                           

37
 Рефлексы *-os > -e и *-us > -ъ последовательно различаются только в древненовго-

родском (и, в виде рудиментов, в северо-западных русских говорах): *-os > -e, *-us > -ъ. 
38 Во всех вост.-славянских говорах, в которых на фонетическом уровне обнаружены 

подтверждающиеся компьютерным акустическим анализом тональные различия, оппози-
ция «тонем» нестабильна, тональные различия малофункциональны; тоны, хотя и осозна-
ются носителями, неустойчивы и подвержены фразовым нейтрализациям. Сравнение «вос-
точнославянских тонов» с праславянскими интонациями пока не привело к достоверным 
результатам — см. попытки решения проблемы в (Николаев 1995; 1996; 1996а; 2000; 2001; 
2002; 2003; Дыбо, Николаев 1998). 
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гии с а. п. b (что отражено в формах с *-ъ-), а преобладание дифтонгов (ре-
флексов праслав. *õ) в формах а. п. d счесть статистической случайностью. 

 

4.  ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
4.1. Материал восточно- и южнорусских говоров с оппозицией «двух о» 
 
Ниже списком (§4.1.1) приводится материал по говорам с восточнорус-

ской системой «двух о». Отобраны говоры (из литературы и наших записей), 
в которых выборка форм с «двумя о» представляется достаточно репрезента-
тивной. Буквой ô обозначается фонема /ô/ под ударением. 

1. Пан. — севернорусский (восточновологодский) говор д. Панько́во близ 
с. Шуйское, ныне Междуреченского р-на Вологодской обл. Основной матери-
ал был собран летом 1902 г. О. Броком от Степана Андреевича Орехина (St́o-
pán Ondŕíi̯of Oŕêx́in или -xof), «56-илетнего человека из деревни “Pańḱóvo” (на 
плане Панькова, сокращается в описании часто в Паньк., П.), в трех-четырех 
верстах к югу от Шуйского на Сухоне, Тотемского уезда» (Брок 1907). Скудный 
материал говора д. И́халица, ныне Междуреченского р-на Вологодской обла-
сти, здесь не приводится. Его фонетика в ряде аспектов отличается от пань-
ковской. Паньковский материал приводится в моей транслитерации. Буквой ô 
обозначена фонема /ô/, у которой отмечены дифтонгические аллофоны — [u̯o], 
[u̯o]̣ [u̯oɔ̯̣], [oɔ̯̣], подробно см. (Брок 1907: 54–51). Буквой o обозначена фоне-
ма /o/, ее основной аллофон — монофтонг [o]. 

2. Пус. — севернорусский (владимирский) говор д. Пустоша ́ Шатурского 
р-на Московской обл. Информант Клавдия Васильевна Швецова (1920 г. р.), 
магнитофонная запись Фонетической программы, сделанная А. В.  Тер-Аване-
совой и О. Е. Кармаковой в 1991 г. Транскрипция моя. После разделителя ◊ 

приводится материал, записанный от информантов: К. Т. Бобкова (1927 г. р.); 
Ирина Ильинична Евдокимова (Сергеева) (1911–2006); Александра Васильев-
на Лазарева (1938 г. р.), К. В. Швецова и частично опубликованный в (Тер-
Аванесова 2001; 2005). Магнитофонная запись и транскрипция А. В. Тер-Ава-
несовой, транслитерация моя. Буквой ô обозначается фонема /ô/, аллофонами 
которой являются монофтонги [ọ], [ʊ] (и [u]) и расширяющиеся полифтонги/ 
дифтонги [uo], [uọ], [ọo], [ọɔ] и т. п. Буквой o обозначается фонема /o/, ее ал-
лофоны — монофтонги [ɔ], [o] и сужающиеся полифтонги/дифтонги [ɔọ], [ɔu̯]. 

3. Лека — среднерусский говор д. Ле́ка Шатурского р-на Московской обл. 
(ранее Егорьевского у. Рязанской губ.). Материал приводится по (Гришкин 
1916) и, после разделителя ◊, по (Шахматов 1913). Основным информантом 
А. А. Шахматова был И. С. Гришкин. Транслитерация моя. Буквой ô обознача-
ется фонема /ô/ с аллофонами [uo] и [u̯o], о деталях произношения см. (Шах-
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матов 1913). Фонема /o/ обозначается буквой о. В материалах И. С. Гришки-
на иногда вместо фонетической записи используется русская литературная 
орфография, в которой /ô/ и /o/ графически не различаются и переданы бук-
вой о, которой в записи И. С. Гришкина как правило обозначается фонема /o/. 
Такие формы в нашей таблице заключены в фигурные скобки с пометой «и 
орф[ографически]». 

4. Нов. — южнорусский (мещерский) говор д. Новосе́лки Рыбновского 
р-на Рязанской обл. Информанты Николай Иванович Рындин (1931 г. р.) и 
Мария Петровна Кудинова (1922 г. р.). Магнитофонная запись А. В. Тер-Ава-
несовой и М. Н. Толстой. Транскрипция моя. Буквой ô обозначается фонема 
/ô/, ее аллофоны — расширяющиеся полифтонги и дифтонги [uo], [uọ], [u̯o], 
[u̯o]̣, [ọɔ] и т. п. Буквой o обозначается фонема /o/, ее аллофоны — моно-
фтонги [ɔ], [o] и сужающиеся полифтонги/дифтонги [ɔo̯], [oọ], [ɔu̯]. 

6. Нех. — южнорусский (калужский) говор д. Не́хочи Хвастовичского р-на 
Калужской обл. Информант Наталья Григорьевна Алексашкина, 1938 г. р. Маг-
нитофонная запись М. Н. Толстой и А. В. Тер-Аванесовой, 2013 г. Транскрип-
ция моя. Буквой ô обозначается фонема /ô/, основными аллофонами которой 
являются монофтонг [ọ] и дифтонг [u̯o], более редки полифтонги [uo] и [ọɔ]. 
Буквой o обозначается фонема /o/, ее основные аллофоны — монофтонги [o] 
и [ɔ], более редок дифтонг [ou̯]. 

6. Зад. — южнорусские «задонские» говоры, записанные В. И. Тростянским 
в «северо-западном углу» Землянского у. и в Задонском у. Воронежской губ., 
т. е. в нынешних Семилукском р-не Воронежской обл. и Задонском р-не Ли-
пецкой обл. Материал приводится по Тростянский 1916а; 1816б. Транслитера-
ция моя. Буквой ô обозначается фонема /ô/, которая у В. И. Тростянского пере-
дается как ўо, т. е., по-видимому, фонема произносится как дифтонг типа [u̯o]. 
Буквой о обозначена фонема /o/, точное произношение которой неизвестно. 

В списке знаком ⇔ разделены формы с колебанием ô ⇔ o. Знаком ǁ разде-
лены, в частности: 1) первичные и вторичные производные, если акцентуация 
последних не отличается от акцентуации первых (напр., nôžka ǁ nôžen’ka); 
2) формы с полногласием, в которых ударение стоит на разных о (напр., pôl’et’ 
< *põljetь ǁ połôł < *pőllъ); 3) 1 Sg и остальные лица в презенсе i-глаголов но-
воселковском и пустошинском говорах, так как в 1 Sg у глаголов а. п. b вто-
ричное, а в остальных формах первичное ударение на корне; 4) фамилии, про-
изводные от существительных (Воронов, Золин и т. п.). 

Подчеркиванием выделены формы, в которых скорее ожидалась бы про-
тивоположная фонема. В некоторых случаях такие формы — следствие не-
правильной транскрипции, опечатки в публикации или оговорки, однако их 
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большинство нуждается в сравнительно-историческом объяснении. Подчер-
киванием не выделяются противоречащие праславянской реконструкции, а 
также чередующиеся «два о» в формах i-глаголов. В восточных и юго-вос-
точных говорах в 2–3 Sg, 1–3 Pl настоящего времени преобладает /ô/ (неза-
висимо от праславянской а. п. — ср. такие вторичные формы, как Пустоша 
płôt’it вместо платит). Фонема /o/ обнаруживается в молодых формах с пе-
рестроенным ударением: Пустоша 3 Pl połóžut, Новоселки 3 Dg łóžыt’, Лека 3 
Sg pałóžъ, 1 pl pałóžыm, Лека 3 Pl pójat, Зад. 3 Sg zvón’a. Такое же /o/ в 1 Sg и 
остальных форм с исконной окситонезой в пустошинском и новоселковском 
говорах: Пустоша 1 Sg donóšu, Prt f. nós’iła (ср. 3 Sg nôs’it’); Новоселки 1 
sg. tóp’u (ср. 3 sg. istôp’it’). Данные из других ареалов слишком фрагментар-
ны, чтобы судить о системе рефлексов.  

Список разбит на разделы:  
(§4.1.1.1) Рефлексы *o и *ъ в именных окончаниях.  
(§4.1.1.2) Рефлексы *o в корнях i-глаголов.  
(§4.1.1.3) Рефлексы *o (кроме корней i-глаголов) и *ъ в корнях, префик-

сах и суффиксах.  
(§4.1.1.4) Фонемы «типа о» после твердых согласных в заимствованиях и 

именах собственных. 

 
4.1.1. Сравнительный материал по рефлексам *o и *ъ  

  в ряде восточно-  и южнорусских говоров 
 
4.1.1.1. Рефлексы *o и *ъ в именных окончаниях 

-o (местоименное склонение) Пан. odnô, onô ⇔ samó ● Пус. ◊ onô (passim), odnô ● 
Нех. adnô ⇔ ъnó ● Зад. adnô 

*-o (в *-lo Prt n.) Пан. c’v’ołô ⇔ brałó ● Пус. ◊ rъzl’iłôs’, ъbošłôs’, ъbašłôs’, prošłô 2×, 
pr’išłôs’ 2×, n. nъčałôs’i, vzъrvałôs’i, spasłô ⇔ našłó ●Лека šłô, prašłô, pr’išłô, 
pr’išłôs’ 5×, słucыłôs’, słucыłôs’a, dav’ełôs’a 2× {и орф. zan’esłó, t’ekłó, pr’išlós’} ◊ 
šłô, prašłô, pr’išłôs’, słuč’iłôs’ ● Нов. atašłô, n’e bыłô, n’i bыłô ● Нех. sn’asłó, atъšłó, 
pašłó ● Зад. n’e bыłô 

*-o (существительные) Пан. br’ovnô, gn’ɵzdô, gumnô, kol’ösô, krыłô, v’edrô, mołokô, 
oknô, p’örô, p’is’mô, r’ɵbrô, s’ołô, s’r’ebrô, v’odrô ⇔ Rožostvó ● Пус. č’ołô 3×; 
krыłô; oknu̯ó; perô; r’ebrô 2×; r’išotô 3×; v’edrô 2×; z’ernô, z’ornô; s’edłô; s’ełô 2× ◊ 
bedrô, bol’šыnstvô, bri̯evnô, čыsłô, čołô, dъłotô, dnô, dupłô, gni̯ozdô, govnô, gumnô, 
jadrô, kъl’esô, kъłdofstvô, krыłô, li̯onô ‘стебель льна’, mъłokô (passim), nutrô, oknô 
2×, perô, pi̯orô, pi̯atnô, p’is’mô 2×, pšenô, pšonô, r’ibrô, r’išatô, sedłô, s’i̯odłô, selô 
3×, si̯ołô 2×, se̯ołô, s’irebrô, stekłô, sti̯okłô, svi̯erłô, suknô, svi̯orłô, s’irebrô, ti̯agłô, 
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tъłoknô, vi̯odrô, vedrô, veretenô, v’ireṭi̯onô, vesłô, vi̯osłô, vinô 4×, vъłoknô, zvi̯onô, 
zi̯ornô, žыrełô ● Лека s’ełô 8×, v’edrô, mыłakô, p’ismô 3×; Ražestvô 2× {и орф. s’ełó, 
pra p’ismó} ◊ dnô, mъłakô, p’ismô, rukam’esłô, p’erô, s’edłô, v’edrô ● Нов. γavnô 2×, 
kъl’asô 2×, mъłakô 2×, pъd akъ̆nô, pъm’ałô 2×, pšanô, r’išatô 2×, s’ałô, v’adrô 2×, 
v’inô 3×, z’arnô; Rъžd’astvô ● Нех. bal’šɯn’stvô, br’avnô, č’isłô, d’ernô, γn’azdô, 
γn’ezdô, k’ъl’asô, γruz’d’ałô, krɯłô 2×, mъłakô 2×, małakô, nutrô 2×, aknô, p’arô 2×, 
p’erô 2×, r’ebrô 6×, r’ešetô, rešatô, Raštvô 2×, s’adłô, s’ełô 3×, s’im’enô, s’t’akłô, 
s’v’arłô 2×, t’apłô, v’edrô 3×, v’adrô, v’inô 2×, z’ernô 3×, z’irnô, z’arnô 3×, žɯr’ełô 
2× ⇔ γruz’d’ałó, pam’ełó, v t’epłó, žɯr’ełó ● Зад. bałastvô, aknô 2×, pad aknô, p’arô, 
u s’ałô 2×, v’inô 

*-o (прилагательные, наречия) Пан. davnô, dobrô, dowžnô, głыbokô, l’ok:ô, rovnô 2×, 
nasažonô, šыrokô 2×, vыsokô ● Пус. dъl’okô, t’ižałô ◊ n. čarnô, davnô 2×, kakovô, n’i 
nužnô, połnô 3×, rovnô 2×, t’ižołô, t’ižałô, dъlekô ● Лека navô, n’i v’il’ikô, davnô, 
ravnô {и орф. t’epłó, b’ełó, anó, v adnó} ◊ b’ełô, davnô, t’esnô, t’epłô, t’ižałô, v’is’ełô, 
vъsakô, x’itrô ● Нов. v adnô, rъvnô 2×, pъłnô, zъv’id’anô ● Нех. dъl’akô, dałžnô, 
pałnô 2×, č’ižałô ● Зад. bal’nô, č’asnô, dal’akô, dałžnô 2×, v’al’mô, v’isakô  

*-ogo G (местоименное склонение) Пан. kovô, jövô, samovô, s’ovôdn’i, tovô, čovô ● 
Пус. kovó; č’evó 2×; mъjovó ⇔ svъjögô; u jovô, u n’evô ◊ čevô-tъ, čevô, čovô 3×, 
ъtče̯ovô, iz ni̯avô, u ni̯ovô, fsi̯ovô pasim, jovô (passim), jevô, kovô (passim), n’ikovô 
(passim), mojovô, odnovô, ъdnovô 2×, u ъdnovô, s ъdnovô 2×, se̯ovôdn’i, svovô 2×, f 
sъmovô, tovô ⇔ čovó ● Лека cavô 7×, cavô ža, s n’icavô 3×, atcavô, jevô 45×, u n’evô 
5×, na n’evô 7×, s n’evô, iz n’evô, v n’evô 2×, za n’evô 2×, n’ikavô, mavô 2×, adnavô, 
n’i adnavô, iz adnavô, s adnavô, svavô 3×, dы svavô, tavô 2×, tavô, tavô-ta, dl’a tavô 
3×, s’evôdn’i, fs’evô, sa fs’evô {и орф. pra n’evó 4×, jevó, dl’a tavó 2×, u tavó, svavó, 
at n’evó, kavó, u kavó, fs’evó, mavó} ◊ cavô, cavôžъ, nicavô, atcavô, na n’avô, jevô, at 
n’evô, kavô, mavô, adnavô, dъ̆ svavô, tavô, fs’evô ● Нов. č’avó, n’ič’eó, n’ič’avó 2×, u 
n’avó ⇔ n’ikavô 2×, n’ič’avô 3×, č’evô, s’ n’avô ● Нех. n’ič’aγó 2×, š’ č’aγó, jaγó 4×, 
u n’aγó 2×, jeγó 3×, u jeγó, u kaγó, majeγó, mъjeγó, adnaγó, n’i ъdnaó, n’i ъdnъγó, s 
ъdnaγó, n’idnъγó, s’eγód’n’i, svajevó 2×, svaeγó, tvъjaγó, fs’aγó ● Зад. č’evó, atčeγó, 
jeγó 2×, n’ič’evó 2×, jevó 2×, u n’evó, kavó 4×, na kavó, s kaγó, n’ikavó 2×, maĕγó 3×, 
majvó, majevó, u măevó, n’i dnaγó, svajevó, svaĕvó 6×, svavó, tavó 2×, s tavó 2×, 
vs’evó 

*-ogo G (прилагательные) Пан. głuxôva, złôva ⇔ kakóva, xudóva ● Пус. mъłodôvъ ◊ 
drugôvъ, kakôvъ, kakôvъ-tъ, li̯ubôvъ, u n’imôva, zъ šestôva, šostôva, suxôva, takôva, 
fs’ivô, dъ ftorôvъ-tъ, ftorôvъ 4×, žыvôvъ ● Лека b’iz drugôva, kakôv-ta, n’ikakôva, 
m’iłôva, takôva, vałastnôva, ftarôva {и орф. at vыd’enóva, takóva} ◊ b’iz drugôvъ, 
n’ikakôvъ, m’iłôvъ, at vъ̆d’enôvъ ● Нов. is kakôvъ̆, płaxôva, s’äd’môva, suxôvъ̆ ● Нех. 
mъładôγa, mъładôa, sl’epôγъ ● Зад. daraγôva, daraγôγa 2×, γn’edôva, maładôva 2×, 
b’ez l’utôva, m’iłôva 2×, b’ez m’iłôva, pra m’iłôva, radnôva 2×, takôva, pra takôva, u 
č’isavôva, zawdałôva 2×, ftarôva 2× 
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*-oje Пан. n. parnôjö, mołodôjo, pr’osnôjo ⇔ złójo, kakójo, mus’k’ójö, mus’kójo ● Пус. ◊ 
n. drugôje, drugôja, kakôje 2×, krutôjъ, płoxôje, prostôje, v pustôje, suxôjö 2×, suxôje, 
takôje 6×, tъrfi̯anôje, vosmôje, vъd’anôjъ ⇔ den:óje 2× ● Лека n. v cыstôja, takôja, 
takôja, vałastnôja ◊ n. f cыstôjъ pól’ъ, juravôjъ pól’ъ ● Нов. n. płaxôj ● Нех. n. 
kakôja, kakôjъ, pъkupnôjъ, ržanôja, takôjъ 

*-ojě G (местоименное склонение) Пан. G odnôj, samôj ● Пус. ◊ G s odnôj, u odnôj, 
n’i odnôj, tôj, s tôj (passim) ● Лека n’i adnôj, u adnôj, iz adnôj, is tôj ža, takôj ža ◊ iz 
adnôj-tъ, tôj, u tôj 

*-ojě G (прилагательные) Пан. f. G złôj ● Пус. f. G s l’esnôj, s’ l’esnôj, ъt sl’opôj ◊ iz 
drugôj, n’ikakôj, is Kurogskôj, s nočnôj ⇔ d’ikój, n’ikakój, s vos’mój, si̯odój ● Лека f. 
G n’ikakôj 2×, mыładôj, nikakôj, ◊ f. G nikakôj, mъładôj ● Нов. f. G takôj ● Нех. G s 
l’asnój, dъ sl’epój ● Зад. f. G măładój 

*-oji DL (местоименное склонение) Пан. f. DL samôj, tôj ● Пус. ◊ f. D odnôj, tôj, L v 
odnôj, nъ odnôj, na tôj 2× ● Лека ◊ f. D samôj ● Нов. f. D adnôj ● Нех. L f tój ● Зад. 
f. D pa tôj, L na tôj 2× 

*-oji DL (прилагательные) Пус. f. D k s’l’öpôj 2×, L nъ l’esnôj 2× ◊ f. DL drugôj, 
vos’môj, L v grudnôj, nъ l’ixkovôj, f trudovôj 2× ● Лека f. D mъładôj, L v drugôj 3×, 
na takôj ža, v zыłatôj {и орф. L na pravój, D mъładój} ● Нов. f. L v mъładôj ● Нех. D 
k sl’epój, L nъ l’esnój 3× ● Зад. f. D maładôj 3×, radnôj, sv’atôj, pa sыrôj, t’amnôj, 
xudôj, z’il’anôj; L na drugôj, pr’i krutôj 3 ⇔ f. D radnój 2×, L na ravnój 

*-ojǫ In (местоименное склонение) Пан. In sobój, tobój ● Пус. In odnôj ◊ s sobôj, za 
sobôj, so mnôj 2×, za mnôj, s odnôj 2×, s tobôj 2× ● Лека sa mnôj 3×, za mnôju, In 
sabôju 2×, s sabôj 2×, s tabôju ⇔ adnój, s sabóju, s sabój ◊ In sa mnôj, s sabôj, s 
tabôju ⇔ nъ̆t sabój ● Нов. In s adnôj 3×, s tabôj ● Нех. adnôj, sabôj 2×, sabôju ⇔ sa 
mnój, s tabóu, zъ tъbój 2×, s tъbóju, za tъbóju ● Зад. In nada mnôj, pr’ida mnôj, pr’ida 
mnôju, za mnôj, sabôj, s sabôj (passim), s tabôj (passim), s tabôju ⇔ nada mnój  

*-ojǫ In (существительные) Пан. In boronój, gorój, nogój, za r’okój, rukój, sowój, 
sovój, vdowój, ž žonój ⇔ vodôj ● Пус. In za rekôj, ž žonôj ◊ In z gъłovôj, gъłovôj, nъd 
gъłavôj, grozôj, ol’xôj, s pl’itôj, si̯ostrôj, sestrôj, stъronôj, vi̯osnôj 2×, vojnôj, z’imôj, 
žanôj, žonôj, ž žonôj ● Лека In cыstatôj, dыl’inôj 2×, głub’inôj 2×, kałbasôj, mukôj, 
nagôj 2×, s s’estrôj 4×, s’estrôj, šыr’inôj, tałpôj, tыłš’:inôj, s vadôju, zъ vadôj 4×, In 
vdavôj, z’imôj 3×, załôj, ženôj, z ženôj {и орф. pъd garój, prid ženój, ženóju, krupój, 
skыvradój} ◊ In pъ̆d garôj, s s’estrôj, vadôj, s vadôju, załôj, ženôj, pr’id ženôj ⇔ Adv 
v’esnój ● Нов. In bъranôj, naγôj 3×, pъxvałôj, skъvradôj, s’p’inôj, v’asnôj, vadôj 3× 
(также A Adv vruč’nôju 3×) ● Нех. duγôj, za r’ekôj, rukôj, travôj, vadôj, žanôj, ž žanôj 
⇔ naγój, sъxój, s sv’akłój, v’esnóju, zimój 2×, załój ● Зад. In pad daskôj, nad γłavôju, 
γałavôj 4×, kasôju, s kasôju, krasatôju, krasatôj, parôju, rukôj 2×, sl’azôj 2×, sl’azôju 
3×, za sp’inôju, staranôj 2×, str’ałôju, sud’bôj 3×, tałpôju, vadôj, za vadôj, z’imôju, nat 
žanôju, žanôj 2×, z žanôj  
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*-ojǫ f. In (прилагательные) Пан. f. In drugôj ● Пус. ◊ f. In s takôj ● Лека f. In bal’nôj, 
drugôj, kakôj-ta, kakôj-ta ● Нов. f. In dъž’d’avôj 2× ● Зад. f. In za bыstrôju, 
kl’uč’avôju ⇔ mładój 

*-omu D (прилагательные) Пан. D złômu ● Пус. ◊ D drugômu, g drugômu, kakômu, k 
sъrъkovômu, suxômu ● Лека pa cыstômu, kakômu, k vыd’enômu ◊ k vъ̆d’enômu ● 
Нов. D pъ l’ubómu, k s’v’atómu ● Нех. D pъ kakómu ● Зад. D pa m’iłômu, maładômu 
2×, sv’atômu 2× 

*-omь L (местоименное склонение) Пан. L o kôm, tôm, potôm ⇔ v odnóm ● Пус. L 
potóm ◊ f tôm, potôm (passim), na tôm 3×, v odnôm 2× ⇔ potóm (passim) ● Лека L na 
kôm 3×, v adnôm, f tôm, patôm 7 {и орф. patóm 3×, f kakóm} ◊ na kôm, na tôm, patôm 
ǁ Pl patômk’i ● Нов. L patóm 4×, patómы̆ ⇔ na kôm ● Нех. L na tôm, 2× patôm 3×, 
pr’itôm 2×, v adnôm ⇔ na ъ̆dnóm ● Зад. L takôm ža, na tôm 3×, va tôm 5×, u tôm, patôm 

*-omь L (прилагательные) Пан. L złôm, takôm ⇔ na s’ömóm ● Пус. ◊ L drugôm, v 
drugôm, sed’môm 2×, vosmôm 2×, vъ ftorôm ⇔ sed’móm ● Лека L cesnôm, pr’i ces-
nôm, va sыstôm ◊ pr’i cesnôm narôd’i ● Зад. L na krutôm, na sv’atôm, na ftarôm, u 
z’el’anôm 2×, na žałtôm 

*-ovi D (> Adv) Пан. Adv domôj ● Пус. ◊ Adv domôj (passim) ● Лека Adv damôj 8×; 
dałôj ◊ damôj, damôju; dałôj ● Нов. Adv damôj 2× ● Нех. Adv damój 5×, dъmój 3× 
⇔ damôv ● Зад. Adv damôj (passim); dalôj 2× 

*-ovъ G Pl Пан. G c’asôf, domôf, godôf, gr’ibôf, l’ekrutôf, l’osôf, mužыkôf, pudôf, 
sapogôf, sыnôf, uc’en’ikôf-to, vozôf, zubôf ● Пус. G gr’exôf 2×, kozłôf 2×, sn’agôf, 
sыnôf ◊ časôf, domôf 2×, iz godôf, frъntъv’ikôf, s kołôf, kustôf, stołôf, vorôf, xaxłôf, 
žukôf, žъn’ixôf ● Лека G Bыckôf, casôf, darôf 2×, d’ełôf, ×, gadôf 2×, gr’exôv, Kl’ip’-
ikôf, kałdunôf, l’esôf, s ługôf, p’ituxôf, płatkôf, stałôf, dl’a stałôf, v’erškôf 2× {и орф. 
damóf, gadóf, papóf, stal’eróf} ◊ gadôf, p’ituxôf, trubôf ● Нов. G č’esôf, dvarôf, 
dvarôf, γadôf 5×, kuzafkôf, mazγôv, mužukôf, snapôf, trudôv, v’akôf, v’akôv ● Нех. G 
is’ c’v’etôv, c’v’atôv 2×, č’asôv, dvarôv, dvarôw, γadôv, γarъdôv, γr’exôv, γarbôv, kъ-
łaskôv, kazłôv 2×, łuγôv, naγatkôv, p’iraγôv, płuγôv, sadôv, snapôv, stałôw, stałôv, 
sɯnôv 2×, vałôw, vъłasôv, vazôv, vałkôv 2× ● Зад. G d’ałôv, druškôv, γaradôv, at γr’a-
xôv, γr’axôv 2×, katłôv, l’asôv, łužkôv, pastuxôv, pavarôv, prasv’irôv, pudôv, sl’adôv, 
vałôv, zubôv 

*-ъjь m. Пан. m. bol’nój, bosój, c’v’otnój, głuxój, gr’aznój, os’mój, ftorój, jötkój, kakój, 
kosój, krupnój, łofkój, l’nanój, l’utój, m’ödovój, mołodój, moxovój, n’omój, pr’ösnój, 
pustój, r̥žanój, ropkój, s’omój, sl’opój, strašnój, surovój, sv’atój, son:ój, šatkój, šostój, 
t’osnój, tołstój, ustałój, xromój, xudój, złoj, žarkój ● Пус. m. bol’nój, bosój ◊ m. d’ikój 
3×, drugój, dъrogój, gn’iłój 2×, gъłubój, kakój, n’ikakój, mъłodój 3×, ni̯omój, vos’mój 
2×, pъžыłój, rodnój, rženój, s’edój 2×, si̯odój, s’ed’mój 2×, sle̯opój, suxój, šostój, 
šastój, takój 3×, ftorój, na vыxodnój, vыxodnój ● Лека m. b’ełój, błagój 3×, cesnój, da-
ragój, dыragój, na drugój 2×, kakój 2×, n’iskój, mыładój 2×, sыrój, takój 2×, ftarój 2×, 
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v’ikavój ◊ m. cesnój, błagój, dъ̆ragój, drugój, gn’edój, kakój, m’ełkój, m’esnój, m’iłój 
(в песне), prastój, r’ebój, s’l’epój, s’v’etój, sыrój, tałstój, xъłastój ● Нов. m. głupój, 
kakój, kъr’an:ój, n’amój, prastój, tupój pr’itupój, šыrs’t’anój, takój 4×, ftarój, zъvarnó 
● Нех. m. krutój, mъładój 2×, n’emój 2×, nač’nój, p’ič’nój 2×, prastój, ruč’nój, s’adój 
3×, s’id’mój 2×, s’l’apój 2×, s’v’atój, šъstój, vъs’mój, xvastъfskój, załъtój, žɯvój 2× ● 
Зад. m. daraγój 3×, druγój 2×, γałubój, maładój (passim), m’iłasl’ivój 2×, m’iłój 6×, 
radnój 3×, varanój, xałastój, złoj 2×, załatój 

*-ъmь In Пан. In c’æjkóm, c’er’edóm, gn’ozdóm, p’öškóm, stołóm ● Пус. ◊ In cepóm, ča-
jki̯óm, čыri̯adóm, dъłotóm, kołóm, kotóm, l’istóm, metróm, mъłokóm, s mъłokóm, 
peróm, p’estóm, s p’ismóm, ri̯abróm, rišetóm, r’išatóm, zъ s’ełóm 2×, zъ si̯ołóm, 
s’er’póm, stołóm, pъt stołóm, v’edróm 2×, vedróm ǁ Adv cъl’ikóm, krugóm (passim), 
peškóm 3× pri̯amkóm, vałóm 2× ● Лека In cыrpakóm, pыt cer’edóm, za Ivanóm, 
kułakóm, pšenóm, s rukavóm, stыr’ikóm, stałóm, za stałóm 4×, s v’inóm, xvastóm, za 
žыn’ixóm, z žыn’ixóm 2× ǁ Adv krugóm 2×, p’ir’edóm 2× ◊ kułakóm; płatkóm, zъ 
žыn’ixóm, cыrpakóm, z gus’k’óm ǁ Adv krugóm, p’eškóm ● Нов. In z dałγóm, zъ 
dvaróm, z γъrbóm 3×, s kałóm 2×, mъłakóm, mъłatkóm 2×, mastóm, pъd mastóm, 
abuxóm, pъłatkóm, pъm’ałóm, pastóm, p’ér’it pastóm, zъ snapóm, tъparóm, zъ 
xałmóm, sъpaγóm, v’edróm, zъ v’inóm, žыvatóm ǁ Adv kruγômъ̆ ● Нех. In č’ijk’óm, 
l’is’n’ikóm, br’avnóm 2×, γałъskóm, kazłóm, pъt kr’astóm, pad nъsóm 2×, s p’aróm, 
pъpóm, r’ešɯtóm, rešetóm, zъ s’ałóm, zъ s’ełóm, s’arpóm 2×, s’erpóm, zъ stałóm, pъt 
stałóm, šъstóm, s’ t’apłóm, tr’ebuxóm, uγal’k’óm, v’edróm ǁ Adv b’aγóm 2×, p’eškóm ● 
Зад. In bl’inóm, t’v’etkóm, č’ixaróm, z druškóm, pr’ed krestóm, krыłóm, kr’ukóm, 
xr’estóm, p’eróm, p’iraγóm, płatkóm, p’erstóm, snom, za stałóm 2×, s’erpóm, s ta-
bakóm, umóm, v’atróm, v’inóm 2×, v’inóm-ta, žыvatóm ǁ Adv kruγóm 2× 

 

4.1.1.2. Рефлексы *o в корнях i-глаголов 
 
*borniti Пан. 3 Pl borôn’at ● Нех. 3 Sg barón’it’, 1 Pl barón’im 2× 

*božiti Пус. ◊ 3 Sg pobôžыc:ъ ● Нов. 1 Sg pabóžus’ ǁ 2 Sg bôžыs’:i  

*broditi Нов. 1 Sg bród’u ǁ 3 Sg brôd’it’ 2×, 3 Pl brôd’ut’ 

*dojiti Пан. Imp. 2 Sg dôj ● Пус. ◊ 2 Sg dóiš, 1 Pl dóim, 2 Pl dóit’i ǁ Imp 2 Sg podôj ● 
Лека Imp 2 Sg dôj ◊ Imp 2 Sg dôj 

Нех. f. Prt dóiła 

*doljiti Пус. Ptc Pl D ъbezdôl’inыm 

*dvojiti Лека ◊ Inf udvôjt’ 

*goditi Пус. ◊ 3 Sg ugôd’it 

*goniti Пан. 2 Sg gôn’iš ● Пус. ◊ 2 Sg zagôn’iš, 3 Sg prъgôn’it, 3 Pl ugôn’ut ● Лека 3 Sg 
gôn’it {и орф. gón’it’, dagón’it} ◊ 3 Pl gôn’ut ● Зад. 2 Sg paγôn’is’:i, 3 Sg γôn’itca, 
3 Pl γôn’ut’ 3× 
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*gorditi Пус. ◊ Ptc n. ъdgorôžыnъ, Pl ъgorôžъnы ● Нех. 2 Sg zъγarôd’iš 2×, uγarôd’iš 

*gotoviti Пан. Imp 2 Sg izgotôf, 2 Pl izgotôft’e, -t’ö ● Пус. ◊ 1 Sg gotôvl’u×, 3 Pl gotô-
vi̯uc:ъ; Inf nъgotôv’it’ 3; Prt f. nъgotôv’iła, gotôv’iła, Pl pr’igotôvil’isi̯ъ ● Лека Imp 2 Pl 
gatôftis’; Inf gatôv’icыt’ ◊ Imp 2 Pl gatôft’is’ ● Нех. 2 Sg pr’iγatôv’iš, 3 Sg γatôv’it’, 
1 Pl naγъtôvim, Prt f. zγъtốv’iła, Pl γatôv’il’i; Inf γatôv’it’ 2× ● Зад. 1 Sg pr’γatôvl’u; 
Imp 2 Sg γatôv’s’i 

*govoriti Пус. ◊ 1 Sg govór’u ● Зад. 3 Pl γavôr’ut 

*grobiti Пус. ◊ Ptc Pl ugrób’il’i ● Нех. Inf uγrób’it’ 

*groziti Пус. ◊ 3 Sg pogrôz’it 

*kloniti Пус. ◊ 3 Sg nakłôn’it, pokłôn’ic:ъ 

*koltiti Пан. 2 Sg kołôt’iš ● Лека {орф. 3 Sg kałót’it} ◊ 3 Sg kałôt’it 

*konьčiti Пус. ◊ 3 Sg kônč’ic:a, 1 Pl kôn’č’im; Prt kônč’ił 3×, kônčыł, f. kôn’čыła 4×, 
zakônčыła, kônč’iłъs’, Pl kôn’č’il’i ● Лека Prt m. kôn’cыłs’a, kôncыłs’i ◊ Prt m. 
kôncыłs’i ● Нех. 1 Sg kón’č’u, 3 Sg zakón’č’ic:a, Prt Pl kón’č’il’is’ 

*kopiti Пус. ◊ 3 Sg kôp’it, nakôp’it, 1 Pl kôp’im 

*kortiti Пус. ◊ 3 Sg ukorôt’it 

*kositi (траву) Пус. 2 Sg kôs’iš ◊ 3 Sg kôs’it, pokôs’ic:ъ, 3 Pl kôsi̯ut ● Нех. 2 Sg kôs’iš, 1 
Pl prakôs’im ⇔ 1 Pl kós’im 2×, pakós’im  

*kotiti Пус. ◊ 3 Sg okót’ic:ъ ‘рожать котят’ 

*kropiti Пус. ◊ 3 Sg krôp’it 

*lomiti Пус. ◊ 3 Sg otłôm’it ● Нов. 2 Sg n’i atłôm’iš, 3 sg łôm’it’ 

*loviti Пан. 2 Sg łôv’iš ● Пус. 3 Pl łôv’ut ◊ 3 Sg łôv’it, ne łôv’it, 3 Pl łóvi̯ut ⇔ 3 Sg łóv’it, 
3 Pl łóvi̯ut ● Лека 3 Pl łôv’ut 3× ◊ 3 Sg łôv’it ● Нех. 2 Sg łôv’iš’, 3 Sg lôv’it’, 3 Pl 
łôv’ut’ 2× 

*ložiti Пан. Ptc n. połôžöno ● Пус. 3 Sg połóžыt, Inf połóžыt’ ◊ 1 Sg n’i otłóžu, rozłóžu, 
połóžu, 2 sg razłóžыš, połóžыš 2×, n’i połóžыš, 3 Sg połóžыt, 3 Pl połóžut; Inf połó-
žыt’; Imp 2 Sg otłóš, połóš; Prt m. połóžыł, f. połóžыła 2×, połóžыłъ, Pl słóžыl’i, vłó-
žыl’i; Ptc n. połóžъnъ 5×, f. słóžыna ● Лека 3 Sg pałóža; Ptc f. raspałóžыna, n. vazłó-
žыna ◊ 1 Sg pałóžu, nałóžu, 3 Sg pałóžъ, 1 pl pałóžыm, Prt pałóžыłъ ● Нов. pałóžu 3×, 
3 sg łóžыt’, pałóžыt’ 2× ● Нех. 2 Sg łóžɯš 2×, słóžɯš, nałóžɯš, abłóžɯš, pałóžɯš, 
słóžɯš, 1 Pl łóžɯm, 3 Pl łóžut’ 2×; Prt Pl słóžɯl’i 

*močiti Пус. ◊ 3 Sg môčыt, zamôčыt ● Лека ◊ 3 Sg môč’it ● Нов. 1 sg. namóč’u ǁ 3 sg. 
zamôč’it’, 1 pl., namôč’im ● Нех. 2 Sg namôč’iš, 3 Sg namôč’it’ 

*modliti Пус. ◊ 3 Sg môl’ic:ъ ● Лека 3 pl. môl’icut’ 4× ◊ 3 Pl môl’icut ● Нов. 1 Pl mô-
l’ims’i ● Зад. 3 Sg môl’itca 

*moltiti Пан. 2 Sg mołôt’iš ● Пус. ◊ 3 Sg mołôt’it, 1 Pl mołôt’im ● Нех. 3 Pl małôt’ut’ 2×, 
małôt’ut-ta 

*moriti Пус. ◊ 2 Sg zamôr’is’:i ● Нех. 1 Pl mór’im 
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*morziti Пус. ◊ 2 Sg nъmorôz’iš; Ptc In s morôžыnыm ● Нов. Prt Pl marôz’il’i ● Нех. 1 
Sg zъmarôz’u, Prt f. zъmarôz’iłъ; Prt m. marôžъnǝj 

*motriti (вторичная основа *-ěti) Пан. 2 Sg smôtr’iš, 3 Pl smôtr’ät ● Пус. ◊ 2 Sg ne 
smôtr’iš, 3 Sg smôtr’it ● Нех. 3 Pl smótr’ъt’ 

*ničьtožiti Пус. ◊ Prt Pl un’ičtóžыl’i ● Нех. Prt Pl pawn’ič’tóžɯl’i 

*norviti Пус. ◊ 3 Sg norôv’ic:ъ ‘медлить, лениться’ 

*nositi Пан. 2 Pl nôs’iš ● Пус. ◊ 1 Sg nóšu, donóšu; Prt f. nós’iła ǁ 3 Sg nôs’it, pr’inôs’it, 
otnôs’ic:ъ, 1 Pl nôs’im, 3 Pl nôsi̯at; Ptc f. nôšъnъ ● Лека 3 Sg pr’inôs’it, 3 Pl pr’i-
nôs’ut, padnôs’ut ◊ 3 Sg nôs’it, 3 Pl padnôs’ut ● Нех. 3 Sg ъtnôs’ic:ъ ⇔ 2 Pl nós’it’e ● 
Зад. 3 Sg nôs’a, vaznôs’itca 

*pojiti Пус. ◊ 3 Sg pôit ǁ Imp 2 Sg napôj ● Лека 3 Pl pójat {орф.?} 

*poriti (sъ-) Пус. Prt spór’il’i ⇔ ◊ Prt Pl spôr’il’i 

*pročiti Лека ◊ Inf prôč’it’ ● Зад. Prt m. n’a prôč’ił 

*prositi Пан. 2 Sg prôs’iš, 3 Sg prôs’it ● Пус. ◊ 1 Sg spróšu ǁ 3 sg prôs’it 2×, sprôs’it, 3 Pl 
prôs’ut ● Лека 1 Sg n’e prôs’u, 3 Sg prôs’it, 1 Pl uprôs’im, 3 Pl prôs’ut 5× ◊ 1 Sg n’e 
prôs’u, 3 Pl prôs’ut, n’e prôs’u, 1 Pl uprôs’im ● Зад. 3 Sg prôs’a, prôs’itca 

*prostiti Пус. ◊ Prt m. próst’ił, Pl próst’il’i 

*roditi Пус. ◊ Prt m. ród’ił, Pl ród’il’i 3× ● Лека Prt f. paród’iła, Pl paród’il’i ◊ Prt f. 
paród’iłъ, Pl paród’il’i ● Зад. Prt n. paród’iła, f. paród’iła 

*roniti Пус. ◊ 3 Sg obrôn’it, urôn’it ● Нех. 2 Sg vrôn’iš  

*skobliti Пус. ◊ 3 Sg skôbl’it, 1 Pl naskôbl’im, 3 Pl naskôbl’ut, opskôbli̯ut ● Нех. 2 Sg 
paskôbl’iš 

*skočiti Пус. ◊ 3 Sg soskôčыt 

*sloniti Пус. ◊ 3 Sg pr’isłôn’ic:ъ ● Нов. 3 sg pr’isłôn’ic:ъ 

*smoliti Пус. ◊ 3 Sg smôl’it 

*sobiti Пус. ◊ 3 Pl posôbi̯at 

*sočiti Пус. ◊ 3 Sg sôčыc:ъ 

*soliti Пус. ◊ 3 Sg sôl’it ● Нех. 2 Sg sôl’iš, pasôl’iš ⇔ 3 Sg sól’it’, 3 Pl sól’ut’ 2× 

*soriti (*sъ-) Лека Imp 2 Pl n’e s:ôr’t’is’a ◊ Imp 2 Pl n’e s:ôr’t’is’ъ 

*stanoviti Пус. ◊ 3 Sg ъstanôv’ic:ъ, 1 Pl vъstonôv’im ● Нех. 2 Pl ъstanóv’it’is’ 

*storniti Пус. ◊ 3 Sg pъstorôn’ic:ъ 

*stojiti Пан. 3 Sg n’e stôit ● Пус. ◊ 3 Sg stôit 4×, ne stôit, 3 Pl ne stôjut 

*strojiti Пан. Inf strôit’ ● Пус. ◊ 2 Sg strôiš, 3 Pl strôjut 3×, strôjъt, Prt m. strôił 2×, 
nastrôił, ustrôiłs’i, f. postrôiła, rostrôiła, rostrôjiłъs’, ustrôiłъs’, nastrôiłaPl strôil’i 3×, 
strôil’is’, nastrôil’i 3×, pъtstrôil’i, pr’istrôil’i, p’irestrôil’is’a, rъzostrôil’i; Ger strôja; 
Ptc f. otstrôina ● Лека Prt f. pastrôiła; Ptc f. pastrôina 2×{и орф. 3 Sg stróicыt’; Ptc f. 
ustróina} ● Нех. 3 Pl strôjat’ ● Зад. Prt m. stróiłs’a; Inf. stróit’ 
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*točiti Пус. ◊ 3 Pl tôčut 

*tomiti Пус. ◊ 3 Sg p’iretôm’ic:ъ, potôm’it, utôm’ic:ъ ● Нех. 1 Pl pъtôm’im 

*topiti (в воде) Пус. ◊ 3 Sg tôp’it, 1 Pl tôp’im, 3 Pl tôpi̯at 

*topiti (печку, воск) Пан. 2 Sg tôp’iš, 3 Pl tôp’at ● Пус. ◊ 3 Sg tôp’it, 1 Pl tôp’im, 3 Pl 
tôpi̯at, tôp’ut ● Лека 3 Pl tôp’ut 2× {и орф. 3 Sg istóp’icыt’} ◊ 3 Sg istôp’icыt’, 3 Pl 
tôp’ut ● Нов. 1 sg. tóp’u ǁ 3 sg. istôp’it’ 2× ● Нех. 2 Sg tôp’iš’ 3× 

*toropiti Нех. 3 Sg tarôp’ic:ъ 

*tvoriti Пус. ◊ 3 Sg natvôr’it 

*voditi Пус. ◊ 1 Sg vóžu ǁ 3 Sg vôd’it ● Лека 3 Sg vôd’icыt’, pravôd’itcыt’ 2× ● Зад. 3 Pl 
vôd’ut’ 

*volčiti Пус. ◊ 1 Sg vołóču ǁ 3 Sg vołôčыt ● Нов. 1 Sg vałóč’u ǁ 1 Pl vałôč’im, 3 Pl 
vałôč’ut’ ● Зад. 3 Sg vałôč’itca 

*voljiti Пус. ◊ Prt f. pozvôl’iła ● Зад. Imp pazvôl’, izvôl’ 

*voriti Пус. ◊ 3 Sg otvôr’it 

*voršiti Пус. ◊ 3 Sg pъvorôšыt 

*vortiti Лека 3 Pl pыvarôt’ut ◊ 3 Pl pъ̆varôt’ut ● Зад. 3 Sg varôt’itca 2× 

*voziti Пан. 2 Sg vôz’iš ● Пус. ◊ 1 Sg vóžu, Prt m. vóz’ił ǁ 3 Sg vôz’it 2×, 3 Pl vôzi̯ut 3×, 
vôz’ut, pr’ivôzi̯ut ● Лека 3 pl pr’ivôz’ut 2×, vыvôz’ut ◊ 3 Pl vôz’ut ● Нов. 3 Pl vôz’ut’ 
● Нех. 3 Pl pr’ivôz’ut’ 

*xoditi Пан. 2 Sg xôd’iš, 3 Pl xôd’at ● Пус. 2 Sg zaxôd’iš, sxôd’iš; 3 Sg potxôd’it, fxôd’it, 
p’er’exôd’it, proxôd’it 2×, vыxôd’it, 1 Pl potxôd’im ◊ 1 Sg xóžu, ne xóžu, potxóžu, 
vыxóžu ǁ 2 Sg proxôd’iš, xôd’iš 2×, 3 Sg xôd’it 2×, sxôd’it, fxôd’it, potxôd’it (passim), 
proxôd’it, 1 Pl xôd’im, pr’ixôd’im (passim), 3 Pl otxôdi̯ut, proxôdi̯ut ● Лека Лека 3 Sg 
xôd’a 3×, n’e xôd’a 4×, n’i vыxôd’a, pr’ixôd’it 2×, uxôd’it 2×, patxôd’it 3×, fxôd’it 2×, 
zaxôd’it, vыxôd’it 3×, naxôd’icыt’ 2×, zaxôd’it, 2 Sg n’e xôd’iš, 3 Pl uxôd’ut, vыxôd’ut 
3×, pr’ixôd’ut 3×, apxôd’ut 2×, vыxôd’ut 2×, n’e fxôd’ut, pъtxôd’ut, naxôd’ut, uxôd’ut, 
naxôd’icut’, pr’ixôd’icut’, uxôd’ut, xúd’ut [sic], n’e xôd’ut {и орф. 3 Pl vыxód’ut, pat-
xód’ut, zaxód’ut, pr’ixód’icыt’, uxód’ut} ◊ 3 Sg n’e xôd’ъ, fxôd’it; 1 Pl xôd’im, 3 Pl 
xôd’ut, uxôd’ut ● Нов. 1 Sg xóžu ǁ 2 Sg zaxôd’iš, xôd’iš, pr’ixôd’iš, 3 Sg xôd’it’ 2×, pra-
xôd’it’, 1 Pl xôd’im 2×, pr’ixôd’im, 3 Pl xôd’ŭt ● Нех. 1 Sg xôd’u, 3 Sg xôd’it’, atxô-
d’it’, praxôd’it’ 2×, 3 Pl pr’ixôd’ut’, vxôd’ut’ ● Зад. 3 Sg xôd’a (passim), uxôd’a 
(*vъ-), pr’ixôd’a, 3 Pl xôd’ut’ 

*xoliti Лека ◊ Inf xól’it’, 3 Sg xól’ъ 

*xorniti Пан. 2 Sg poxorôn’iš, 3 Pl poxorôn’ät ● Пус. ◊ 3 Sg xorôn’ic:a, sxorôn’ic:ъ, 1 Pl 
xorôn’ims’i, 3 Pl xorôni̯ut, pъxorôni̯ut, sxorôni̯ut; Ptc m. sxorôn’inыj, f. sxorôn’ina 2×, 
sxorôn’enы ● Лека 3 Sg karôn’icыt’ ◊ 3 Sg karôn’icыt’ 

*znakomiti Пус. ◊ Inf znakôm’ic:ъ; Prt m. pъznakôm’iłs’i, f. pъznakôm’iłъs’, Pl pъznakô-
m’il’is’ 3×; Imp 2 Sg pъznakôm’ 
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*zobotiti Пан. 3 sg zabôt’its’ö ● Пус. ◊ Prt f. zobôt’iłas’e, Inf zabôt’ic:ъ ● Лека Imp 2 Pl 
n’i zabôt’:is’ ◊ Imp 2 Pl n’i zabôt’:is’ 

*zvoniti Пус. ◊ 3 Sg pozvôn’it, 1 Pl pozvôn’im, 3 Pl pozvôn’ut, zvôni̯ut ● Нех. 3 Pl 
zvón’ut’ ● Зад. 3 Sg n’e zvón’a 

 

4.1.1.3. Рефлексы *o (кроме корней i-глаголов) и *ъ в корнях, префиксах  
и суффиксах 

 
*avose Зад. avôs’ 2× 

*bagъrъ Пус. ◊ bagór ● Нех. baγór  

*blъšьka Лека ◊ błóškъ 

*blъxa Пус. ◊ Pl błóx’i, G błox ● Нех. Pl błóx’i 2×, G błóx 

*bobrikъ Пан. bôbr’ik ⇔ bóbr’ik 

*bobъ Пан. bop ● Пус. bôp 2× ⇔ bop 2× ◊ bôp ⇔ bop ● Нех. bôp 6×, G bôbu 

*-bočь Нех. Adv adbóč’ 

*bogov= Зад. f. bóγova  

*bogъ Пан. box, D bóγu, In bóγom 2× (с «церковным» γ) ● Пус. box ◊ box (passim), 
bóx-tъ, G bóγa, rád’i bóγa, D bóγu, In z bóγъm (с «церковным» γ) ● Лека bó-znat’, 
box 7×, G bóγa, u bóγa, D bóγu 5× ◊ box, G bóγъ, D bóγu ● Нов. box 5×, G kuł bóγu, 
rád’ĭ bóγъ̆, In z bóγam ● Нех. box 4×, G bóγъ, D bóγu, In z bóγam 2×, Pl bóγ’i 2× ● 
Зад. box 6×, G bóγa 3×, D bóγu 7×, In bóγam, Voc bóžы 4×, bóže 

*-bog= Пус. ◊ m. ubóγъj 4×, f. ubóγa (с «церковным» γ) ● Зад. m. ubôγaj 3×, G ubôγava 2× 

*bojati Пан. Imp 2 Sg n’e bójs’ö, 2 Pl n’e bójt’ös’, -t’es’ ● Пус. ◊ Imp 2 Sg bôjs’a, bôjs’i, 
2 Pl bôjt’is’i, n’e bôjt’is’ ǁ Part nebôs’ ● Лека Imp 2 Sg n’e bôjs’i ǁ Part n’ebôs’ ◊ Imp 
n’e bôs’, bôjs’i ● Нех. Imp 2 Sg n’i bôjs’a 

*bojь Пан. boj ● Пус. bôj 2× ◊ bôj, A v bôj, G bôjъ ● Лека A na bôj, G bôju ◊ bôj, A na 
bôj, G pós’l’i bôju ● Нов. bôj 2×, G iz bôja ● Нех. bôj 2× 

*-bojь Пан. Pl obôji, G obôjof 

*bojьk= Пус. ◊ m. n’e bôjk’ij, Pl bôjk’ije ● Лека Adv bójk’a {орф.?} 

*bojьna Пан. bójna ‘бойня’ 

*-bojьnikъ, -ica Лека razbôjn’ik, G razbôjn’ika 2×, In razbôjn’ikam ǁ {и орф. Pl raz-
bójn’icы} ◊ razbôjn’ik ● Зад. Pl razbôjn’ik’i ǁ D razbôjn’ič’k’u, Pl razbôjničьk’i 

*bokъ Пан. bok ● Пус. bok 5× ◊ bok, G bóka, Num bóka ● Лека G bóka ◊ bok ● Нов. bok 
4×, In bókъm ● Нех. bok 12×, G bóka, Adv zbóku 2×, In bôkam, Pl bók’i 

*bolje, *boljьš= Пан. Comp bôl’e, bôl’šǝ ● Пус. Comp bôl’še 2× ◊ bôl’šы (passim), bôlše 
2×, bôl’šъ, bôl’š’:i, bôl’ši 2× ⇔ ból’ije, ból’e ● Лека Comp bôl’šы 5×, bôl’i 2× {и 
орф. ból’šы} ◊ bôl’šы ● Нов. Comp bôl’šы 3× ● Нех. Comp ból’še 2×, ból’šɯ 4× ● 
Зад. Comp bôl’še 
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*boltina Пус. ◊ L na bołôt’n’i 

*boltist= Лека f. bałôt’istaja 

*bolto Пан. bołôto, L v bołôt’e 2× ● Пус. ◊ bołôtъ 2×, G z bołôtъ-tъ, D g bołôtu 2×, In 
bołôtъm, L v bołôt’i 3×, Pl bołôta 4×, nъ bołôta 2× ● Лека G iz bałôta ● Нов. bałôtъ 
3× ● Нех. bałôtъ ● Зад. D Pl pa bałôtam 

*bolg= Пан. Adv bółoz’e 

*bolь Пан. bol’ ● Пус. bol’ ● Нов. bol’ 3× 

*bolьn= Пан. Adv ból’n’e ból’n’o, - n’ö ● Пус. ◊ Adv ne ból’nъ 2×, ból’nъ (passim), n’i 
ból’nъ, ne bólnъ ⇔ bôl’no 2× ● Лека Adv ból’na ◊ ból’nъ ● Нех. ból’nъ ● Зад. m. 
ból’an 3×, A f. ból’nuju; Adv ból’na zabal’êł, bal’ít’ ból’na 

*borda Пан. A bórodu ● Пус. ǁ G Pl borôt ◊ A bórъdu, Pl bórъdы ǁ G Pl borôt ● Лека A 
za bóradu 2× ◊ A bórъdu ● Нех. ǁ G Pl barôt ● Зад. A bóradu 3× 

*bordъka Пус. borôtkъ 2× ● Лека ǁ barôduška ◊ barôduškъ ● Нех. barôtka 

*borna Пус. A bórъnu ǁ G Pl borôn ◊ Pl bórъnы ǁ G Pl borôn ● Нех. ǁ G Pl barôn 

*bornъka Нех. ǁ Pl barônъč’k’i 

*borti Лека Prt f. pыbarôła 2×; Inf pыbarôc:ы ◊ Inf pъ̆barôc:ы ● Нех. 3 Sg p’er’ibôr’it’ 

*borvъ ‘горизонтальная часть дымохода’ Пус. ◊ bórъf 2×, G bórъvъ, bez bórъva ● 
Лека ◊ bórъf ● Нов. bórъf 

*borvъ ‘кастрированный кабан’ Пус. bórъf 3× ◊ bórъf 3×, G bórъvъ ● Нов. bóraf, 
bórъf, Num bórъvъ 

*borzda Пус. A bórъzdu ◊ Pl bórъzdы ǁ G Pl borôs 

*borzdъka Нех. ǁ G Pl barôzdъ̆č’ek 2× 

*borъ (лес) Пан. bor ● Пус. bor 4× ◊ bor, G iz bóra ● Лека ◊ bor ● Нов. bor 2× 

*-borъ Пан. p’er’ebôr ● Пус. ◊ G ubôru ‘украшение, убранство’; zabôr ǁ zabôrč’ik ● 
Нех. zabôr 3× 

*-borъka Нов. A zbôrku ● Нех. ǁ ubôrč’ica 

*bos= Пан. m. bos ● Пус. m. bos ◊ m. bos, Pl bósы ● Лека ◊ m. bos 

*bosti Пан. Prt probów 

*božьj= Пус. ◊ f. Bóžja mát’ir’ ● Лека m. G bóžja, D bóžju ● Зад. m. bóžыj, D bóžju, In 
bóžjim; f. bóžыja, bóžja 

*-božьn= Нех. m. b’ézbóžnaj, b’izbóžnaj 2× 

*brodъ Пан. brot ● Пус. brot 2×, A v brót 2× ◊ brot, G bróda ● Нов. brot 2×, w bród da, 
bród da ● Нех. brot, A u brót, v brot, G bródъ 

*brъsiti Пус. ◊ 1 Sg bróšu 2×, zbróšus’a, 2 Sg brós’iš, 3 Sg brós’it; Prt m. brós’ił 5×, f. 
brós’iła 3×, Pl brós’il’i 2×; Ptc n. bróšъnъ, Imp bros’ ● Лека Prt n’e brós’ił; na 
brós’iłs’i, Pl brós’il’i, brós’il’is’; Imp brós’t’e ◊ Inf brós’it’, zabrós’it’; Prt brós’ił, n’e 
brós’ił, nabrós’iłs’i; Imp Pl 2 brós’t’i ● Нов. 1 Sg brós’u 3× ǁ 3 Sg brós’it’, 1 Pl 
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brós’im, Prt f. brós’eła, Pl zabrós’il’i ● Нех. 1 Sg brós’u, 3 Pl brós’ut’, Inf brós’it’ ● 
Зад. 1 Sg bróšu; Prt m. brós’ił 5×, f. brós’iłas’ 

*-brъv= Зад. m. č’ernabróvaj, f. č’ernabróva 3×, In č’ernabróvaju 

*brъvь Пан. brof, Pl bróv’i ● Лека Pl bróv’i ◊ Pl bróv’i ● Нов. w bróf’, In bróv’ju ● Нех. 
brov, G bróv’i, In nad bróvju ● Зад. Pl bróv’i 2×  

*bugъrъ, -orъ Лека ◊ bugór ● Нов. buγôr 

*bъčьka Пан. bóc’ka ● Лека ◊ A na bócku ● Нех. bóč’ka 2× 

*bъdriti Зад. Ptc f. bódr’en:a 

*bьrloga, -ъ Нов. L v b’arłôγ’e, v b’arłôγ’i ● Нех. b’erłôγa 2×, b’arłôγъ, L v b’arłôγ’i 

*čegokati Лека ◊ 3 Sg cavôkъt 

*čexъlъ Нов. č’axół  

*čьlnъ Нов. č’ałón, č’eł-łón 

*čьrtogъ Зад. č’ertôγ 

*čьto Пан. ščo, što ● Пус. što 2× ◊ što (passim), n’ištó, štoj, štój-tъ, što l’, štóbы (passim) 
⇔ n’i za štô ● Лека štó ža 2×, što, š’:o (passim) ⇔ na š’:ô 2× ◊ š’:o, š’o, š’:op; štó žъ 
⇔ na š’:ô, za š’:ô ● Нов. što ● Нех. š’to, što 2×, šo 2×; šój-tъ ● Зад. što 2×, štó (pas-
sim), štó ža 2×, što ž, štó l’i, štó b 4×, štó bы, pra štó ⇔ za štô, na štô 8×, n’i na štô, na 
štô ž, paštô 

*delbto Пус. ◊ Pl dołôtы 

*devęnosъto Пан. d’ev’anôsto ǁ m. d’ev’anóstoj ● Пус. ◊ dev’anôstъ, dev’anôsta, G dъ 
d’ivi̯anôstъ ● Зад. dev’anôsta 

*do Пус. ◊ dó s’ix pôr 2×; dó pъłu ● Лека G dó sыt’i 2×, dó sыta, dó sm’ert’i, dó sm’irt’i ◊ 
G dó s’m’ir’t’i; dó mъ̆zgu ● Нов. G dó nъč’i 

*do- (преверб) Лека ◊ dópłыł, dóbыł 

*do- (приставка существительных) Зад. Adv udóval’ 2× 

*dobr= Пан. m. dôp ; dôbroj, n. dôbrojo, -je, f. dôbraja, G u dôbrыjo, Pl dôbrыja ⇔ G 
dóbrova ● Пус. ◊ m. dôbrыj, dôp; Pl dôbrыje ● Лека m. dôbrыj 2×, dôbraj 2×, G u 
dôbrыva, D dôbramu, Pl. dôbrы, dôbrыja 3×, L pr’i dôbrыx-t’i, u dôbrыx {и орф. m. 
dóbraj, G dóbrыva} ◊ dôbrъj, G u dôbrыvъ, f. dôbrъ̆jъ ● Нов. m. dôbrыj, dôbrəj, 
dôbraj 2× ● Зад. m. dôbraj 

*-dobьn= Пус. Adv n’iudôbnъ, n’iudôbna ● Нов. G padôbnъva ● Нех. Adv n’ivdôbna, 
n’iudôbna 

*dojьka Нов. G z dôjk’i-tъ ‘сосок вымени’ 

*dolja Пус. dôl’a 2× ◊ dôl’ъ ● Лека A na dôl’u 2× ◊ dôl’ъ ● Нех. dôl’a ● Зад. A dôl’u 
5×, G b’ez dôl’i 

*dolnь Лека In ładôn’ju ǁ Pl {и орф. ładóšы} ◊ ładôn’, In ładôn’ju ǁ A Pl v ładôšk’i ● 
Нов. ładôn’ 3×, L nъ ładôn’i ● Нех. ładôn’ 2×, L nъ ładôn’i 
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*-dolьje Зад. L razdôl’ji 

*doma (наречие) Пус. Adv dóma ◊ Adv dóma (passim) ● Лека Adv dóma 3× ◊ Adv 
dómъ ● Нов. Adv dómъ 9×, dómъ̆, dóma ● Нех. Adv dóma 5× ● Зад. Adv dóma 6× 

*domikъ Пус. ◊ dóm’ik (passim), dóm’ikъ-t 

*domъ Пан. dom, G dómu, D dómu, In dómom, L dóm’e ● Пус. ◊ dom (passim), dómъ-t, 
dóm-to, G dóma (passim), iz dóma, do dóma, D dómu, g dómu, g dómu-tъ, L dóm’i 
(passim), dóm’i-tъ ● Лека dom 8×, A v dom 3×, G dóma 2×, dómu, L v dóm’i, Num 
dóma ◊ dom, L v dóm’i ● Нов. dom 5×, dómъ̆, G iz dóma, In za dómъm 2× ● Нех. dom 
4×, L v dóm’e ● Зад. dom 5×, D g dómu, L w dóm’i, u dóm’i 

*dorg= Пус. ◊ m. dórъk, n. dórъgъ 

*dorga Пан. dorôga, G dorôg’i, In dorôgoj, G Pl dorôk ● Пус. ◊ dorôga, A dorôgu (pas-
sim), pъd dorôgu, G dorôg’i, pъłdorôg’i, D pъ doróg’i, g dorôg’i, In dorôgъj, L do-
rôg’i, Pl pъd dorôg’i, G izza dorôk, dorôk ● Лека darôga 2×, A darôgu 3×, na darôgu, 
v darôgu, G darôg’i, D pъ darôg’i, In darôgыju 3×, L darôg’i 2×, Num darôg’i {и 
орф. A darógu} ◊ D g darôg’i, L nъ̆ darôg’i ● Нов. darôγъ, G darôγ′i 2×, In darôγъj, 
L darôγ’i 2× ● Нех. darôγa 2×, A darôγu, L nъ darôγ’i 

*doržje Пус. ◊ Comp dorôžы 2×, dorôžъ, pъdorôžы 

*doržьka Пан. dorôška ● Пус. dorôškъ ◊ Pl dorôšk’i 2× ● Лека darôška ǁ A dorôžыn’k’u 
◊ A darôžыn’k’u ● Нех. darôška, A dъrôšku, Pl darôšk’i ● Зад. darôška, D pa 
darôšk’i, In darôškaj, darôškaju, L darôšk’i, Pl darôšk’i ǁ A darôžыn’k’u 2× 

*-doržьnikъ Пус. ◊ pъd:orôžn’ik ‘подорожник’ ● Нех. pъd:arôžn’ik, pad:arôžn’ik 

*-dorъ Пан. vzdôr ● Лека ◊ zdôr ‘раздор; вырезанное из мясной туши сало’ 

*dǫbrova Зад. dubrôva 

*drobь Пан. drop ● Лека ◊ drop’ ● Нов. drop’ 2× ● Нех. drop, In dróbju 2× 

*drozdъ Пус. drost ◊ drost ● Лека ◊ drost ● Нов. drost 3× 

*drožǯi Пан. Pl dróžǯы ● Пус. ◊ Pl dróž’:i ● Лека ◊ Pl dróž’:i ● Нех. Pl dróž’:i 3× 

*drugorędь Лека ◊ drugór’et’ 

*drъgnǫti Нех. Prt m. prъdróx 2× 

*drъvo Пан. G Pl drof ● Пус. ◊ G Pl drof (passim) ● Лека ◊ G Pl drof ● Нов. G Pl drow 
2×, drof ● Нех. G Pl drow, iz drów 2× 

*drъžь Нов. droš 

*dvoje Пан. dvójo ● Пус. ◊ dvóje (passim), dvóje-tъ ● Лека Adv vdvója 3× ◊ dvójъ, 
vdvójъ ● Нов. dvóji, dvója ● Нех. dvójъ, dvója ● Зад. dvója 

*dvojьka Пан. dvôjka ● Лека ◊ dvôjk’ъ 

*dvojьnja Нех. dvójn’a 2× 

*dvorъ Пан. dvôr ● Пус. dvôr 4× ◊ dvôr ● Лека dvôr, va dvôr, na dvôr {и орф. na dvór, 
za dvór} ● Нов. dvôr 3× 
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Нех. dvôr 2× ● Зад. dvôr, A na dvôr 3× 

*-dvorъka Пус. ◊ A na zadvôrku 

*dvorьnikъ Пан. dvórn’ik 

*dvorьnja Лека ◊ dvôr’n’ъ 

*dъkti Пан. doc’, A dóc’er’, L f dóc’er’e, In dóc’er’ej, Pl dóc’er’i ● Пус. ◊ doč’, doč (pas-
sim), G u dóč’ir’i 4×, D dóč’ir’i 3×, g dóč’ir’i, In z dóč’ir’ju 2×, Pl dóč’ir’i, Num 
dóč’ir’i 2× ● Лека doc 10× ◊ doc, G u dócer’i ● Нов. dóč’ɪ̆, dóč’ 5×, A dóč’er’u, D 
dóč’er’i 2×, γ dóč’er’i, Num dóč’er’i ● Нех. doč’, D g dóč’er’i 2× ǁ dóč’ja 2× ● Зад. 
doč’ 3×, A dóč’er’ 

*dъktьka Пан. dóc’k’a ● Пус. ◊ dóč’ka 2×, A dóčku ● Лека ǁ A dóc’in’k’u ● Нов. D γ 
dóč’k’i ● Нех. dóč’ka 2×, dóč’kъ ● Зад. dóč’k’a 8×, A dóč’k’u, za dóč’k’u, In dóč’k’u, 
dóč’k’ej, Num dóč’k’i 

*dъlgъ Пус. dołk 4× ◊ dołk, G dółga ● Лека In dółgam 2× ● Нов. dołx 3× ● Нех. dołx 2 

*dъlje, *dъljьš= Пан. Comp dól’e ● Пус. Comp dól’še ● Лека Comp padól’šы ◊ padól’šы 
● Нех. Comp dól’šɯ 

*-dъljь Нов. Adv vdol’ 2× ● Нех. vdol’ ● Зад. Adv wdol’ 3× 

*dъlžьn= Пус. dółžъn 2× ◊ m. dółžъn 2× ● Лека m. dółžыn 3×, dółžen ◊ m. dółžыn ●  

*dъnьce Нов. L v dóncu ● Зад. dónca f., A dóncu 

*-dъnьje G s adón’ja ◊ G s adón’jъ 

*-dъnьn= Нех. m. b’izdón:ɯj, b’izdón:aj 

*dъxnǫti Пус. ◊ Prt m. podóx 2×, f. podóxła ● Нов. 1 Sg n’i padóxnu, 3 Pl dóxnut’ 

*dъxorь Пус. xor’ 3× ◊ xor’ ● Нех. xor’ 6×, G xór’a 

*dъzdjikъ Пус. ◊ dóž’:ik 2× ● Лека In dóž:ыkam ● Нов. dóž’:ik 3×, dóžǯ’:ik ● Зад. ǁ 
dóž:ыč’ik 

*dъzdjь Пан. doš ● Пус. doš’t’ 4×, doš’: ◊ doš’ ● Лека ◊ doš’ ● Нов. doš’:, doš ● Нех. 
doš’: 6×  

*dьlg= Пан. m. dółok ● Пус. Adv dółgъ ◊ Adv dółgъ (passim) ● Лека f. dółga; Adv dółga 
5× ◊ Adv dółgъ ● Нов. Adv dółγъ 2× ● Нех. Adv dółγa 4×, dółγъ 3×, m. dółγaj, 
dółγɯj, f. dółγaa, dółγaja ǁ Adv dółγ’in’k’ъ ● Зад. A dółγa, n’e dółγa 3×, n’enadółγa 

*dьska Пан. G Pl dostók ● Пус. ◊ A dósku, Pl dósk’i ǁ G Pl dosók ● Лека Pl dósk’i ● Нов. 
Pl A dósk’ĭ ● Нех. dóska 3×, Pl dósk’i 4×, G dóstъk, iz dóstak ● Зад. ǁ D pa dóstač’k’i 

*esenь Пус. ◊ G do ós’in’i 3×, In Adv ós’in’ju 3× ● Нов. A v ós’en’ 2× ● Нех. ós’en’ 3×, 
Inf ós’in’ju 

*ezero Пус. ◊ óz’ira, óz’irъ ● Лека óz’ira 2×, G óz’ira 2×, iz-za óz’ira, iz óz’ira, u óz’ira, 
D k óz’iru, óz’iru, L v óz’ir’i ◊ óz’irъ, D óz’iru ● Нех. óz’era 3×, óz’ira 

*glodati Пан. 2 Sg głôžoš ǁ Ptc ogłódano ● Лека ◊ 1 Sg głôžu, 3 Pl głôžut 

*glъtiti Пус. ◊ 3 Sg progłôt’it 
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*glъtъ, *-glъtъ Зад. γłot ǁ dubaγłót 2× 

*glъtъka Пус. ◊ głótka 2× ● Лека ǁ A głótыcku 

*glъxnǫti Пус. ◊ Prt n. zagłóxłъ ● Лека ◊ Sg 2 agłóxn’iš 

*gnojь Пус. gnoj 3× ◊ gnoj, G gnójъ ⇔ gnôj, G gnôjъ ● Нов. γnoj 4× ● Нех. γnoj 2×, G 
γnója 

*gnojьn= Нов. m. γnójnыj ● Нех. Pl γnójnъi 

*-goda Пус. ◊ pogôda, A pogôdu ‘ненастье’ ● Нов. paγôdъ ● Нех. paγôda 3×, A paγôdu 
● Зад. paγôda 

*godikъ Пус. ◊ gód’ik ● Нов. G γód’ikъ 

*godj=; *-godj= Пан. n. góžäjä, f. góžäjä ● Пус. ◊ m. gôžыj, gôš, f. gôžъ, Adv gôžъ, gôš, 
gôže 2× ● Лека ◊ Adv gôžъ ǁ f. pr’igôžaja 2× ◊ f. pr’igôžъ̆jъ ● Нех. m. priγôžaj 

*godъ Пан. got, Pl gódы ● got 4× ◊ got (passim), za gót, G gódu, do gódu, góda 4×, n’i 
góda, Pl gódы, Num góda (passim) ● Лека gót-ta, Num góda ◊ got ● Нов. γot 9×, z 
γód, G γódъ, Num γóda 2× ● Нех. γot 12×, G γóda D pa γódu, Pl γódɯ 2×, Num γóda ● 
Зад. Num γóda 

*godьn= Пус. ◊ m. gódnыj, gód’in, Pl gódnы ● Лека ◊ m. gódnъj 

*-godьn= Пус. ◊ negódnыj 2×, n’igódnыj ǁ ugódn’ik ● Лека G ugôdn’ika 3× ● Зад. n. 
uγôdna, f n’aγôdnaja 

*gol= Пан. m. gôłoj, gôł ● Пус. ◊ m. gôłыj, gôł ● Лека D n. pa gôłamu, Pl gôłыja ◊ m. 
gôłъj, D n. pa gôłъ̆mu; Pl gôłыjъ ● Нов. γôłыj 2× 

*goldъ Пан. gółot ● Пус. gółъt ◊ gółъt 3×, G z gółъdu 3×, z gółъda ● Лека ◊ gółъt 

*goldьn= Пан. ǁ m. gołôdnoj ● Пус. ◊ m. gółъd’in ǁ m. gołôdnыj, Pl gołôdnыje 2× 

*golenь Лека ◊ gól’in’ 

*golǫbь Пус. gółup’ 2× ◊ gółup’, G gółubi̯ъ, Pl gółub’i ǁ Gółub’if ● Лека ◊ gółup’ ● Нов. 
γółup’ 3× ● Нех. γółup, Pl γółub’i 

*golsъ Пус. gółъs 3×, G gółъsa ◊ gółъs 5×, G gółъsu ● Лека gółas 3×, In. gółыsam ◊ 
gółъs ● Нов. γółas, γółъs, γółы̆s 3×, γo-łъs, γółъ̆s ● Нех. γółas, γółъs 3×, G γółъsa 2×, 
In γółъsam 2× ● Зад. γółas 2×, In γółasam 3× 

*-golv= Пан. f. towstogołôvaja 

*golva Пан. Pl gółovы ǁ G gołôf ● Пус. A gółъu ◊ A gółъvu 2×, gółъu, Pl gółъvы ǁ G Pl 
gołôf ● Лека A gółavu, gółыvu 5×, Pl gółыvы 3× ǁ G Pl gałôf ◊ A gółъ̆vu ǁ G Pl gałôf ● 
Нов. A v γółыvŭ, v γółыvu, γółыvu, na γółыvu 3× ● Зад. A γółavu, pad γółavu 

*golvenь Пан. gółov’en’ ‘голавль’ 

*golvьnja Пус. ◊ A gółъvn’u 

*golvъka Пан. gołôfka ● Лека gałôvuška, F gałôvušku ● Нов. γałôfka 2×, L nъ γałôf’k’i ● 
Зад. γałôvka 6×, A γałôvku 2× ǁ γałôvuška 3×, A γałôvušku 4×, L na γałôvuški 

*-golvьje Зад. vazγałôvja ǁ vazγałôvjica 
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*-gonъ Пус. ◊ zgôn ‘выгон скота в стадо’, progôn, L f progôn’i ‘переулок’, zagôn, ugôn 

*gora Пан. A góru, Pl górы, Num górы ǁ G gôr ● Пус. ◊ A góru, Pl górы ǁ G Pl gor ● Ле-
ка ◊ Pl górы 

*-gorda Пус. ◊ izgorôda 3×, zgorôda-ta, A zgorôdu, na zgorôdu 

*gordъ Пан. górot ● Пус. górъt ◊ górъt, A v górъt, G górъda, In górъdъm, L v górъd’i 
2×, v górъd’i-tъ 2×, v górъd’i-t, górъd’i ● Лека górat 5×, A na górat, G iz górыda, L v 
górad’i 2× ◊ górъt, G górъ̆da, iz górыdъ, L v górъ̆d’i ● Нов. γórъt 3×, A v γórъt, G iz 
γórădă ● Нех. γórat 2×, γórъt, G iz γórъda, D pa γórъdu 2×, In za γórъdъm ● Зад. 
γórad 2×, pa γóradu, L va γorad’a 2× 

*-gordъ Пус. ◊ ъgorôt (passim), A v ъgorôt, G ъt ъgorôda, L v ъgorôd’i (passim) ● Нов. 
A nъ γarôt, L nъ γarôd’i 2× ● Нех. aγarôt, ъγarôt-tъ, Pl ъγarôdɯ ● Зад. A na γarôt 2×, 
va γarôt 3×, L va γarôd’i, va γarôd’a, vы γarôd’a 2× 

*gorěti Пус. ◊ 3 Sg gór’it 

*gorje Пус. ◊ góre 7×, góre̯a, góri̯a 3×, gorí ̯ e, góre-tъ 2×, G gór’a, G Pl górej ● Лека 
gór’a 2×, na gór’a, G b’ez gór’a, In gór’am, L gór’i ◊ gór’ъ, In gór’ъm, z gór’ъm ● 
Нов. γór’ъ 2×, G γór’a, L v γór’i ● Зад. γór’a 2×, G γór’a 3×, sы γór’a, z γór’a 5×, L u 
γór’i  

*gorjьce Зад. ǁ G γór’ič’k’i ǁ G z γór’uška 

*gorjьk= Пан. m. gôr’koj ● Пус. ◊ Pl In gôr’k’im’i ⇔ gór’k’ij ● Лека Adv gór’ka ◊ f . 
gôr’kъ̆jъ ⇔ Adv gór’kъ ● Нов. n. γôr’kъä 2× ● Нех. f. γôr’k’aja, γôr’k’ъja, Pl γôr’k’ii, 
Adv γôr’k’a, γôr’k’ъ ● Зад. f. γôr’k’ija 4×, A γôr’k’iju 2×, D γôr’k’ej, In γôr’k’eju, 
γôr’k’iej, Pl γôr’k’ija ǁ Adv γôr’k’a 2× 

*gorjьknǫti Пус. ◊ 3 sg progórkn’it ● Лека 3 Sg pragórkn’it  

*goršьkъ Пус. ◊ gorôšыk, G gorôška ● Зад. G γarôšku 

*gorxov= Нов. m. γarôxы̆vыj 

*gorxъ Пан. gorôx ● Пус. gorôx 2× ◊ gorôx ● Нов. γarôx 2× ● Нех. γarôx 9×, In z γъrôxam 

*-gorъ Нех. D Pl pa kъsaγôrъm   

*gorъka Пус. ◊ Krásna Gôrka, In za Krásnъj Gôrkъj ● Лека ◊ gôrkъ ● Нех. D pa γôrk’i ● 
Зад. A na γôrku 4×, G is-pad γôrk’i, L na γôrk’i 3× ǁ L na γôrušk’i 

*-gorъkъ Зад. L na pr’iγôrk’i 

*gorьn= Лека górnъj {орф.?} 

*gorьnica, *gorьnъka Лека A v gôr’n’icu 2× {и орф. A górn’icu} ǁ D pa gôr’ink’i, L v 
gôr’ink’i ◊ gôr’n’icъ, A gôr’n’icu ǁ L va gôr’in’k’i 

*gospoda Пан. G Pl gospôt  

*gospodь Пан. γospôt’ (с «церковным» γ) ● Пус. gospôt’ 2× ǁ Voc góspъd’i ◊ gospôt’ ǁ D 
góspъdu, Voc góspъd’i ● Лека γaspôt’ ǁ Voc. γóspad’i ◊ Voc. γóspъ̆d’i (с 
«церковным» γ) ● Нов. γaspôd’ 2×, γaspôt’ ǁ In z γóspъdъm ● Нех. γaspôt’ ǁ Voc 
γóspad’i ● Зад. γaspôt’ (passim) ǁ In sa γóspadam, pr’ed γóspadam, Voc γóspad’i 5× 
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*gospodьnj= Зад. γaspôdn’ej, f. γaspôdn’ija, G Pl u γaspôdn’ix 

*gostь Пан. gos’ ● Пус. gos’t’ ◊ gost’, G gostí ̯ ъ, Pl góst’i ● Лека Pl góst’i 6×, A v góst’i 
3× ◊ gos’t’ Pl. gós’t’i ● Нов. γos’t’, Pl γós’t’i ● Нех. γos’t’ 2×, γos’, G γós’t’a, γós’t’a-
tъ, Pl γós’t’i 4× ● Зад. G γóst’a 2×, A Pl w γost’i, u γóst’i 3× ǁ Pl u γóst’ušk’i 2× 

*gostьja Зад. ǁ γôst’juška 

*gotov= Пан. m. gotôf ● Пус. m. gotôf, gotôvыj ● Лека m. gatôf, f. gatôva ◊ m. gatôf; Adv 
gatôvъ ● Нех. f. γatôva ● Зад. In Pl n’e γatôvыm’i 

*govorъ Пус. góvor ◊ góvor, In góvъrъm 

*-govorъ Пан. Pl rozgovôrы ● Лека L v razgavôr’i, nы razgavôr’i, Pl razgavôrы; In s 
ugavôram {и орф. D pa ugavóru} ◊ L nъ̆ rъ̆zgavôr’i ● Нов. rъzγavôr ● Зад. razγavôr 

*-govorъka Пус. pъgavôrka 

*govьno Пус. ◊ Pl gôvnы ● Лека ◊ Pl góvnъ  

*grobъ Пан. grop ● Пус. grop 2×, G gróba 2× ◊ grop 2×, G gróba ● Лека grop 2×, v 
grop, G gróba, s gróba, iz gróba ◊ grop G, iz gróbъ ● Нов. γrop 3×, G γróba, In za 
γróbъm ● Нех. γrop 6×, A v γrop, G γróba, In za γróbam, zá γróbam ● Зад. γrop, A pa 
γróp, G da γróba 

*grobьje Зад. Sg γróbja  

*grobьnostь Зад. G da γróbnast’i ‘смертный час’ 

*gromozdъk= Нех. f. γramôskъja 

*gromъ Пан. grom ● Пус. grom, G gróma ◊ grom, G grómu ● Лека G ad gróma ◊ grom, 
G at gróma ● Нов. γróm 4×, Pl γrómы ● Нех. γrom 4×, G γrómu ● Зад. grom 

*gromъk= Лека m. In grómk’im ǁ Adv grómka ◊ Adv grómkъ ● Зад. m. In γrómk’im 3× ǁ 
Adv γrómka 2× 

*-gromьn= Лека m. agrômnaj 2×, A pыd agrômnaj, D k agrômnamu, f. A agrômnaju ◊ D 
k agrômnъ̆mu 

*groxotъ Лека gróxat ◊ gróxъt 

*groza Пус. ◊ A pod grózu, Pl grózы ǁ G Pl gros 

*-groza Лека In pad ugrôzaj ◊ In s ugrôzъj 

*grozьn= Лека Adv grózna ◊ m. gróznъj ● Зад. m. γróznaj, f. γróznaja 

*gvozdikъ Пус. ◊ gvôz’d’ik ● Зад. L na γvôzd’iku 

*gvozdь Пан. gvos’ ● Пус. gvos’t’ ◊ gvos’t’, Pl gvóz’d’i ● Нов. γvos’t’ 3×, Pl γvóz’d’i 

*gъrbъ Пус. gorp 2× ● Нов. γorp 4× ● Нех. γorp 2×, G γórba, In γórbъm   

*-gъrbъkъ Пус. ◊  zagórbъk ‘загривок’ 

*gъrdlo Пан. górło Пус. ◊ górłъ 2×, górła ǁ Górłъf, G u Górłъva-tъ, Pl D Górłъvыm-tъ ● 
Нов. γórłъ 2× 

*gъrnъ Нов. γorn, In γórnъm 

*gъrstъka Нех. ǁ A γórstъ̆č’ku 
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*gъrstь Пус. gors’t’ ● Лека gor’st’ ◊ gor’s’t’ ● Нов. γors’t’ 3× ● Нех. γors’t’ 2× 

*jьgъlъka Пус. ◊ A igółku, G u igółk’i ● Лека G Pl igółak ◊ Pl igółk’i ● Нов. ыγółka 

*jьz(ъ) Пус. ◊ izó fseva 

*-klonъ Лека pakłôn, In s pakłônam, Pl pakłônы ◊ pakłôn, G pakłônъ ● Зад. paklôn 

*klopikъ Пус. ◊ kłôp’ik 

*klopъ Пус. kłôp ◊ kłôp ● Лека ◊ kłôp ● Нов. kłôp 2× 

*klъčьje Лека ◊ kłóč’jъ ● Нов. Pl kłóč’ji, L f kłóč’jыx 

*klъkъ Пус. kłok 7× ◊ kłok ● Лека ◊ kłok ● Нов. G kłóka, In kłókъm 2× 

*kočetъ Лека ◊ kóč’it 

*kogъtь Пан. Pl kókt’i ● Пус. kógъt’, Pl kókt’i 2× ◊ kógъt’, G koktí ̯ ъ, Pl kókt’i ● Нех. 
kóxъt’, kóxat’, Pl kóxt’i 3×, kóxt’i-tъ 2×, kóxti 

*koj= Пан. m. kôj, f. kôja, Pl. kôi ● Пус. ◊ kôj 4×, A na kôj 2×, kôj-čovô, kôj-kakúju, na 
kôk-kak’íje; kôj-xtó; kôj-kodá, kôje-kodá, kôj za kovô, G kôjiva (passim) ⇔ kójeva ● 
Лека kôj-kák ◊ kôj-kak ● Нех. L n’i v kôim słúč’ii ● Зад. Adv skôj 2× 

*kojьka Пус. ◊ G kôjk’i ● Нов. ǁ Pl kôič’k’i ● Зад. L na kôjk’i 

*kolbъ Пус. kółъp 2× ◊ kółъp ‘лепешка’ 

*kolda Пус. ◊ kołôda, L f kołôd’i ‘долбленое корыто’ ● Нов. kałôdъ, kałôdъ̆, A kałôdu, 
A Pl nъ kałôdы 

*koldęʒь Пус. ◊ kołôd’is’, A f kołôd’ic 2×, G kołôc:ъ, L f kołôc:ы ● Лека A na kałôd’is’, 
D ka kałôtcu ◊ nъ̆ kałôd’is’, D k kałôccu ● Нов. kałôd’ec 4× ● Нех. kałôd’ec 2×, 
kałôd’es’, G kałôc:a, is kałôc:a ● Зад. A u kałôd’ez’ 2× 

*koldъka Нов. kałôtka, Pl kałôtk’i 

*kolě Пус. ◊ Adv otkôl’-tъ 

*koli Нех. Adv skól’ ● Зад. Adv kol’ 2× 

*koliko Пан. skôl’k’ö, stôl’k’ö ● Пус. ◊ skôka, skôk, skôkъ 2×, skôl’k’i-ta, skôl’ka 2×, 
skôl’k’a 2×, skôl’ki̯a, skôl’k’e̯a, skôl’k’e, skôl’k’e-tъ, skôl’kъ ● Лека skôl’k’a 7×, 
kôl’k’a-ta ◊ skôl’k’ъ; kôl’k’ъ-ta ● Нов. skôkъ 5×, skôl’k’i ● Нех. skôl’k’a 3×, skôl’k’ъ 
2× ● Зад. kôl’k’a 3×, skôl’k’a 2×, naskôl’k’a 

*kolkolati Зад. 3 Pl kałakôl’ut’ 

*kolkolъ, -o Пан. kółokoło, kółokòło ● Пус. kółъkъł ◊ kółъkъł, G kółъkъłъ ● Лека kółkał ◊ 
kółъ̆kъł ● Нов. kółkał 2×, koł-kał ● Нех. ǁ kałъkół ● Зад. kółkał ǁ Pl kałakôłы 

*kolkolьčikъ Лека {орф. Pl kałakól’č’k’i} ◊ Pl kъłakôl’č’ik’i ● Нов. kъłakôlč’ik ● Нех. 
kъnakól’č’ik,  Pl kъnakól’č’ĭk’i 

*kolkolьn= Пус. m. kъłokól’nыj 2×  

*kolkolьnja Пан. kołokôl’na ● Лека kałakôl’n’a 2× ◊ kъ̆łakôl’n’ъ 

*kolsъ Пус. kółъs ◊ kółъs, In kółъsъm ● Нов. kółas 2× ● Нех. kółъs, kółas, L v kółъs’e 

*kolsьje Пус. Pl kałôs’ja ◊ Pl kałôs’ja ● Нех. Pl kałôs’ja 5×, L v kałôs’jax 
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*kolti Пан. 2 Sg kôl’öš ǁ Inf kołôt’, Prt kołôw, nakołôw ● Пус. ◊ 3 Pl kôl’uc:ъ 2×, kôl’ut; 
Ptc Pl kôłъtыje ǁ Prt m. kołôł, zъkołôł, Pl iskołôl’i; Inf kołôt’ 2× ● Лека ◊ 3 Sg kôl’ъ; 
Ptc kôłъt; iskałôtъj, zъ̆kałôtъj ● Нех. 3 Sg kôl’ic:a, Prt Pl kałôl’is’ 2×, kałôl’is’e ● Зад. 
3 Sg kôl’a 

*kolъ Пан. kôł ● Пус. kôł 3× ◊ kôł ● Лека ◊ kôł ● Нов. kôł 4× ● Нех. ǁ kôłušak, Pl 
kôłušk’i 

*-kolъ Пус. ◊ Pl ukôłы 

*kolъk= Лека ◊ m. kôłkъj ● Нов. n. kôłkъ̆ 

*kolьce Пус. ◊ Pl kôl’ca, kôl’cы, kôl’cы-t, na kôl’cъ, G kôl’cъf, In s kôl’cъm’i ● Лека ◊ Pl 
kôl’cъ ● Нов. Pl kôl’cы 

*kolьje Пус. ◊ Pl kôl’ja, G kôl’jъf ● Лека Pl kôl’ja, D kôl’jam ◊ Pl kôl’jъ 

*komъ Пус. kom 2× ◊ kom ● Лека ◊ kom ● Нов. kom 3× 

*komьje Лека ◊ Pl kôm’jъ 

*konjikъ Зад. G s kôn’ika 

*konjuxъ Пус. ◊ In kón’uxъm 

*konjь Пан. kôn’, Pl kôn’i ● Пус. kôn’ 2×, Pl kôn’i 3× ◊ kôn’, Pl kôn’i ● Лека kôn’ 3× ● 
Нов. kôn’ ● Нех. kôn’ 9× ǁ Pl kón’i 2× ● Зад. kôn’ 3×, G kôn’a 

*konjьn= Пан. m. kôn’:ej ● Лека G kôn:ыva 2×, f. kôn:aja ◊ G kôn:ыvъ  

*konjьsk= Лека ◊ kôn’skъj 

*konъ Пус. ◊ kon, G kóna ● Лека ◊ kon ● Нов. Num kóna ● Нех. G Adv skónu ‘искони’ 

*-konъ Пус. zakôn ◊ pokôn ‘канун церковного праздника’ ● Нов. G Pl Adv ispakôn 2× 
● Зад. zakôn 2×, č’er’ez zakôn 

*konьčikъ Пус. ◊ kônč’ik-tъ ● Нех. kôn’č’ik 

*kopa Лека ◊ kôpъ 

*kopati Пус. ◊ Ptc f. nakópana ● Лека Ptc f. fkópыnaja ◊ Ptc m. zakópъn, f. fkópъ̆nъ̆jъ 

*-kopъ (от копать) Лека ◊ akóp {орф.?} 

*-kopъ (от копить) Нех. Adv skópam 

*-kopъka (от копить) Лека ◊ skôpkъ (название мерки) 

*kopъtь Нов. kópat’, G kópt’a, kópъt’i 

*kopьna Пус. ◊ Pl kópnы, A f kópnы ● Нов. Pl kópnы 

*korbist= Нех. m. karôb’istaj 

*korbъ Пан. kórop ● Пус. kórъp ◊ kórъp, G kórъbъ ǁ Kórъbъf ● Нех. kórъp 2× 

*korbъka Пус. ◊ korôpka, korôpkъ-tъ ● Нов. karôpkъ 2×, karôpka, A karôpku ● Нех. A 
karôpku 2×, D Pl karôpkъm 

*korenь Пан. kór’en’ ● Пус. kórin’ 4×, kóren’ 2×, G kórn’a ◊ kóren’, kór’in’, G kór’ni̯ъ, 
Pl kór’ni 2× ● Лека ◊ kór’in’ ● Нов. kór’in’, kóren’, In s kórn’em 2×, s kórn’am ● 
Нех. kór’in’ 3×, kór’en’ 2×, kór’en’-tъ, Pl kórn’i 2× 
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*korgodъ Лека ◊ karavôt 
*korljь Пан. korôl’ ● Пус. korôl’ ◊ korôl’ ‘кролик’ ● Нех. karôl’ 3× 

*kortje Пан. Comp korôc’e ● Пус. ◊ Comp pъkorôčъ 
*kortъk= Пан. f. korôtka ● Пус. ◊ m. korôtkыj, n. karôt’in’ka 
*korva Пан. korôva, G Pl korôf ● Пус. korôva 3×, G Pl korôf ◊ korôva 7×, A korôvu 2×, G 

u korôvы, In korôvъj, s korôvъj, zъ korôvъj, G Pl korôf 5× ● Лека ◊ karôvъ ● Нов. 
karôvъ 2×, A karôvŭ, G u karôv’i 2×, Pl karôvы 2×, karôvы̆, G Pl karôf 4×, karôv 2×, 
D karôvam ● Нех. karôva 2×, G dl’ĭ karôv’e, G Pl karôv 4×, karôv-ta 

*korvъka Пус. korôfka ◊ korôfka ● Нов. karôfkъ, A karôfkŭ, karôfku ● Нех. karôvka 3×, 
karôwka 2×, Pl karôvk’i ●  

*korvьj= ● Лека Adv Pl karôvji ◊ Adv pъ karôv’ji ●Нов. n. karôv’je 2× 

*korъka Пус. ◊ kôrka, A kôrku 5×, Pl A kôrk’i ● Лека ◊ kôrыč’kъ 
*korь Нов. In kór’ju 
*-korьn= Лека Adv pakôrna ◊ Adv pakôrnъ 

*kos= ◊ Adv kósъ 
*kosa (волосы) Пус. ◊ A kósu, Pl kósы ǁ G Pl kos ● Лека A f kósu ◊ A kósu ● Зад. Pl kósы 
*kosa (орудие) Пан. Pl kósы ǁ G kôs ● Пус. ◊ A kósu 3×, Pl kósы ǁ G Pl kos ● Лека A 

kósu ● Нов. A kósu ● Нех. A kósɯ, Pl kósɯ 
*kosmъ Нов. Pl kósmы 
*kostъka Лека ◊ kôstыč’kъ ● Нов. Pl kóstъč’k’i ● Зад. ǁ Pl kôstač’k’i 

*kostь Пан. kos’, Pl kóst’i ● Пус. ◊ Pl kós’t’i-tъ, kóst’i ● Лека ◊ kos’t’ ● Нех. Pl kós’t’i 
*-kosъ (от коси́ть [траву]) Пан. s’önokôs, L na s’önokôs’e ● Пус. ◊ pokôs ● Лека 

pakôs, A na pakôs 3× ◊ pakôs ● Нов. pakôs 2×, A nъ pakôs 2× 

*kosьje Нех. Pl kós’ji ‘рукоять косы’ 
*kotikъ Пус. ◊ kôt’ik 
*kotjьka Пан. kôška ● Пус. kôška 2× ◊ kôška 2×, Pl kôšk’i-tъ ǁ A kôšыčku ● Лека ◊ kôškъ 

● Нех. kôška 2×, A kôšku, Pl kôšk’i 
*kotor= Пан. m. kotôroj, n. kotôro, f. kotôra ● Пус. ◊ m. kotôrыj 4×, In s kotôrыm; f. 

kotôraja, kotôra 3×, Pl kotôrыje 6× ● Лека m. katôraj 4×, na katôraj, katôrыj, G 
katôrыva, In katôrыm, f. katôraja, katôra, A katôraju, Pl katôrыja 2×, katôrы, L f 
katôrыx {и орф. m. katóraj} ◊ m. katôrъj, G katôrыvъ, Pl katôrыjъ ● Нех. Pl katôrɯi, 
G s katôrɯx ● Зад. m. katôraj,G katôrava, L u katôram 

*kotъ Пан. kôt ● Пус. kôt 2× ◊ kôt 3×, kôt-tъ 2× ● Лека ◊ kôt ● Нов. kôt 2× ● Нех. kôt 8× 
*-kova, -ъ Пан. potkôf, Num potkôva ● Пус. ◊ potkôva ● Нех. patkóva 2× ⇔ patkôva 
*kovati Пан. Ptc n. skóvano ● Лека Prt Pl akóvanы ◊ Ptc f. kóvъ̆nъj, n. novakóvъ̆nъ̆jъ ● 

Нех. Prt Pl patkóvъval’i 
*koza Пан. A kózu, Pl kózы ǁ G Pl kôs ● Пус. ◊ A kózu, Pl kózы ǁ G Pl kos ǁ Kóz’in ● Нех. 

Pl kózɯ 2× 
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*kozja Пус. ◊ kôža ● Лека D pa kôžы ◊ kôža ● Нех. kôža 3×, A kôžu 

*krasotъka Зад. Pl krasótk’i  

*krojь Пус. ◊ krôj, G krôjъ 

*-krojь Пус. ◊ pokrôj 

*kromъ Пус. ◊ L Adv króm’i 3× ● Лека L Adv króm’i 4× ◊ L Adv króm’i 

*-kropъ Пус. ◊ ukrôp ● Нех. ukrôp 2×, vkrôp 

*krotъk= Лека ◊ m. krótkъj 

*krovja Лека ◊ króvl’a  

*krovъ Лека ◊ krof 

*krъšiti Пус. ◊ 3 Sg nakrôšыt ● Нов. 3 Sg pakrôšыt’ 

*krъšja Пан. króša 

*krъšьka Пус. ◊ króška ● Лека ◊ króškъ ● Зад. Pl krôšыč’k’i 

*krъtъ Пан. krôt ● Пус. ◊ krôt ⇔ krot ● Лека ◊ krôt ● Нов. krôt 4× ● Нех. krot 

*krъvь Пан. krof, G króv’i, In króv’jöj ● Пус. krof’ 4× ◊ krof’ ● Лека krof’ 2×, A za króf’ 
◊ krof’ ● Нов. krof’ 4×, G króv’i 2× ● Нех. krov 9× ● Зад. krov’ 6×, In króvju 2× 

*krъxa Пус. ◊ króxu, Pl króx’i, G krox 

*kryti (*krъjǫ) Пан. 1 Sg króju, 3 Sg zakrójot, zakróet ● Пус. ◊ 1 Sg zakróju, otkróju, 2 
Sg otkróiš, 3 Sg otkróit, otkróic:a, 3 Pl otkrójut 2×, zakrójut ● Нов. 3 sg. pr’ikróit’, 3 
pl. pakrójut’ ● Нех. 3 Pl pakrójut’ (заимств., диал. 1 Sg zavkrɯ́ju, 2 Sg pakrɯ́iš) 

*kъčьka Лека ◊ kóč’kъ 

*kъlčjь Пус. ◊ kułč [т. е. */kôłč/] ‘кучка земли, вырытой кротом’ 

*kъrmiti Пан. 3 Sg kór’m’it, 3 Pl kórm’at ● Пус. 3 Sg kórm’it, 3 Pl kór’m’ut 2× ◊ 2 Sg 
nakór’m’iš, prokór’m’iš, 3 Sg n’e kór’m’it 2×, nakór’m’it 2×, pokór’m’it; Ptc Pl n’e 
kórml’inы ● Нов. 1 Sg pakórm’u ● Нех. 2 Sg pъkórm’iš, 3 Sg kór’m’it’ 4× 

*kъrmъ Пус. korm 2× ◊ korm, G kórmu ● Нов. korm, G kórmu 

*kъršunъ Нех. kóršɯm, kórš’un 

*kъto Пан. xto ● Пус. xto ◊ xto (passim), xtó-tъ (passim), któ-tъ, n’ixtó (passim), n’ix’tó 
3×, kôj-xtó ● Лека n’extó 3×, xto 8×, xtó n’ibut’, n’ixtó któ-ta ◊ xto, xtó-tъ, n’extó, xtó 
žъ ● Нов. kto 4×, kъ̆tó, xto 3× ● Нех. xto, n’ixtó 4× ⇔ xtô kák ● Зад. xto 4×, xtó ža, 
n’ixtó 2× 

*-log= Лека ◊ m. pałôγъj, Comp pałôžъ 

*-logъ Пан. nałôk ● Пус. ◊ nałôk 3×, Pl nalôg’i ● Лека ◊ nałôk 

*lojь ‘сало (не свиное)’ Нех. łoj 4× 

*-lojь Пус. słôj ◊ słôj, G słôjъ ⇔ słoj, G słójъ ● Нов. słôj 2×, Num słôjъ 2× 

*lomati Пус. ◊ Ptc m. izłómanъj, Pl połómanы ● Лека ◊ Ptc m. słómъn 

*lomъ (инструмент) Пус. łom, In łómъm ◊ łom, G łóma ● Лека ◊ łom ● Нов. łom 2× ● 
Нех. łom 2×, G b’iz łóma, In łómъm 
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*lomъk= Пан. m. łômok ● Лека ◊ m. łómkъj {орф.?} 

*lomъtikъ Лека ◊ łômt’ik 

*lopati Лека ◊ Inf łópъt’, słópъt’ ● Нех. 3 Sg n’i łópъic:ɯ 

*lopotъ Пус. ◊ łópъt ‘стук’ 

*lovja Пан. łôvl’a ● Пус. ◊ łôvl’ъ ● Лека In łôvl’aj, L pa łôvl’i ● Нех. łôvl’a 2× ● Зад. ǁ A 
rыbałówl’u 

*lovъ Пус. łof ◊ łof ● Лека ◊ łôf ● Нов. łof 2× 

*-lovъ Пус. ułôf 2× ● Нов. ułôf 2× 

*lovъk= Пан. m. łóvok ● Пус. ◊ f. lófkaja, łófka 2× ǁ Comp łófč’i ● Лека m. D łófkamu ǁ 
Adv. n’ałófka ◊ Adv n’ełófkъ, łófkъ ● Нов. Adv łófkъ 

*-lovъka Нов. ułôfkъ, G ułôf’k’i 

*-lovьcь Зад. Pl rыbałówcы 

*loxmotьje Пус. ◊ L Pl v łoxmôt’jix 

*loza Пус. ◊ A łózu, Pl łózы ǁ G Pl łos 

*ložje Лека ◊ łôžъ 

*-ložjьnica Лека ◊ nałôžn’icъ 

*lъbъ Пус. łop 2× ◊ łop, A v łop, G ot łóba ● Нов. A v łop ● Нех. In łóbъm 

*lъžь Пан. łoš ● Нех. łoš 3× 

*lъžьka ● Пус. ◊ łóška ● Лека A łóšku ◊ łóškъ ● Нов. łóškъ ● Нех. łóška 2×, Pl łóšk’i, G 
łóžak, łóžъk ǁ D pa łóžeč’k’i 

*lъžьnъ= Пан. m. łóžnoj 

*lьgota Пан. l’gôta 

*melčьn= Пан. m. mołôšnoj ● Пус. ◊ mołôšnыj ● Нех. f. małôšnъa, A małôšnu:, Pl ma-
łôč’nъi 

*melka Пан. mołôka 

*melti Пан. Inf mołôt’, Prt mołôw, f. mołôła ● Пус. Prt Pl mołôl’i ◊ Prt Pl mołôl’i ● Лека ◊ 
Ptc m. môłъt, smôłъt ǁ Ptc m. smałôtъj, f. smałôtъjъ, rъ̆zmałôtъj, n. nъ̆małôtъ ● Нов. 
Prt. małôl’i 2×, Inf małôt’ ● Нех. Prt Pl małôl’i 

*mogti Пан. 2 Sg móžöš, móžeš, 3 Sg móžöt, 1 Pl móžöm ǁ Prt m. môk ● Пус. ◊ 2 Sg 
môžыš 2×, 3 Sg môžet, môžъt, môžыt (passim), ne môžъt, môšt, môž bыt’, môže bыt’; 
3 Pl ne môžut ǁ Prt m. pomôk ⇔ 3 Sg móžъt, 3 Pl n’e mógut ● Лека 3 Sg môžыt 2×, 
môža 6× ◊ 2 Sg môžыš, 3 Sg môžъ; Adv môžъ, môžыt’ ‘может быть’ ǁ Prt m. môk ● 
Нов. 3 sg pamôžы̆t’, môžыt’ 2× ● Нех. 3 Sg môžet’, Prt m. n’i môx, pamôx 2× ⇔ 2 Sg 
móžɯš,  móžeš ǁ Inf pъmóč’ 2×, pamóč ’ ● Зад. 2 Sg n’a môžыš, 3 Sg môža 2×, 3 Pl 
môžut’ ǁ Prt m. n’a môx 

*mogtь Пус. ◊ G móč’i 2× ● Лека G mócы ◊ moc, G mócы ● Нов. A môč’ 2×, G môč’i ● 
Нех. A n’i w móč’ ● Зад. ǁ G môč’ušk’i 
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*-mogtьn= Пус. ◊ m. nemôčnыj 
*-mogtьnikъ, -ica Пус. ◊ In pomôšn’kъm ● Нех. pamôšn’ica 

*moj= Пан. m. môj, L po môjömu ● Пус. ◊ m. môj (passim), D po môjimu ● Лека m. môj 
11× {и орф. moj} ● Нов. m. môj ● Нех. m. môj 2×, n’i môj ● Зад. m. môj (passim) 

*moknǫti Пус. f. zamôkła ◊ 3 Sg zamôkn’it ● Лека ◊ Inf môknut’ 

*mokr= m. môkrыj ◊ m. môkrыj ● Лека ◊ m. môkrъj ● Нов. f. môkrыja ● Нех. m. môkrɯj, 
môkrъj 2× 

*mold= Пан. m. mółot ● Пус. m. mółъt ◊ m. mółъt, Pl mółъdы ǁ m. mołôt ǁ m. 
małôd’in’k’ij ● Лека ǁ m. małôd’in’k’aj ● Зад. f. mółada ǁ m. małôd’in’k’ej, f. 
małôd’in’k’ija 3× 

*moldje Пан. Comp mołôže ● Пус. ◊ Comp mołôžы (passim), mołôžъ, pъmołôžы 2×, 
pъmołôžъ ● Нов. Comp małôžы 

*moldъka Зад. małôtka 2×, Pl małôtk’i ǁ Pl małôdušk’i, D małôduškam 

*moldьčikъ Лека małôc:ыk 3× ◊ małôccыk ● Нех. małôč’:ik 
*moldьcь Лека móład’ic 6×, AG na mółыc:a, mółыc:a 3×, D mółыc:u, mółac:u, Pl 

mółыc:ы, Num mółыc:a 2× ⇔ môład’ic ◊ mółъ̆d’ic, G mółыc:ъ, mółъ̆c:ъ ● Зад. 
móład’ec 2× ǁ Pl małôtcы 

*moltъ Пус. mółъt 2× ◊ mółъt, In mółъtъm ● Нов. mółъtы̆, mółat 
*molь Пус. môl’ ◊ môl’ ● Лека ◊ môl’ ● Нов. môl’ 2×, G môl’a 2×, môl’ъ 2×, In za môl’im 
*-mora Пус. ◊ umôra (passim) 

*morje Пан. mór’ö ǁ G Pl môr’ ● Пус. mór’e, A na mór’e ◊ móri̯e, morí ̯ ъ ● Лека mór’a 
2×, v mór’a, G mór’a, u mór’a, D k mór’u 5×, L v mór’i ◊ mór’ъ, A v mór’ъ, L v mór’ 
● Нов. mór’ă, mór’a, mór’ĕ ● Нех. mór’e 4×, A na mór’e, L na mór’i 3× ● Зад. mór’a 
2×, A u mór’a 2×, č’er’az mór’a, G mór’a, D mor’u, L mór’u, na mór’i 4× 

*morzъ Пан. morôs, G ot morôzu ● Пус. morôs ◊ morôs, G morôzu ǁ Morôzъf ● Лека 
marôs, G Pl marôzaf ◊ marôs ● Нов. marôs 2× ● Нех. marôs 6×, G marôza 2×, G Pl 
marôzav ● marôs, G b’ez marôzu, G Pl marôzaf, Num marôza 2× 

*morzьcь Пус. ◊ morôz’ic 

*morzьn= Пус. ◊ m. morôznыj 
*morъ Пан. mor ● Пус. mor ◊ mor ● Лека ◊ mor ● Нов. mor 4× 
*mostikъ Пус. ◊ mós’t’ik ● Лека Pl móst’ik’i ◊ Pl mós’t’ik’i ● Нех. G móst’ĭka 

*mostъ Пус. most 3× ◊ most 3×, G s móstu 3×, mósta, s mósta ‘мост; сени’ ● Лека ◊ mos, 
most, In móstъm ● Нов. most 4× ● Нех. most 2× 

*mošьna Лека A móšnu 
*motati Лека ◊ Ptc namótъ̆nъj 

*-motrъ Пан. osmót, G osmótra 
*motъ Лека ◊ mot  
*-motъka Нех. Pl abmôtk’i 
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*-mozg= Нех. m. b’izmózγaj 

*mozgъ Пан. mosk ● Пус. mozk 3× ◊ mozk, G mózgu ● Лека ◊ mosk ● Нов. mosx 4×, 
mozγ 3× ● Нех. mozx 6× ● Зад. G mózγu 

*mozolь Пан. mozôl’ ● Лека ◊ mazól’ ● Нов. mazôl’ 5×, mazôl’ъ̆, In Pl s mazôl’ъmы ● 
Нех. mъzól’ 

*možьn= Пан. Adv móžno ● Пус. ◊ Adv móžnъ 11× ⇔ môžna, môžnъ ● Лека Adv móžna 
4× ◊ Adv móžnъ ● Нов. Adv môžnъ 2×; vazmôžnъ, n’ivazmôžna ● Нех. môžnъ 3×, 
môžna 2× ● Зад. Adv móžna 3× 

*-mъjь Пус. ◊ Pl pomói ● Лека ◊ Pl pamói 

*-mъkъ Пус. zamók ● Нех. zъmók 3× 

*mъlnьji Пан. mółn’ija ● Пус. ◊ mółъn’jъ 

*mъlviti Лека Prt m. pramółułs’i 3× ◊ Inf mółut’, Prt pramółułs’i ● Зад. 2 Sg pramółv’išы; 
Imp 2 Sg pramół, 2 Pl pramółt’a 2×; Prt mółv’ił 

*mъnog= Пан. Adv vnôgo ● Пус. Adv mnôk 2×, mnôgъ 2× ◊ mnôgъ (passim), nemnôga, 
namnôgъ, Pl. mnôg’ie; Adv nemnôškъ ● Лека mnôga 7×, n’emnôga 5× ǁ Pl mnôg’ija, 
D mnôg’im ǁ mnôgaja l’êta ◊ mnôgъ, n’emnôgъ ● Нов. Adv mnôγъ 4×, mnôγa, mnôγъ̆ 
● Нех. mnôγa, mnôγъ (passim) ǁ Adv pъn’emnôšku ǁ mnôžɯstva ● Зад. Adv mnôγa 4× 
ǁ mnôγaja l’êta 4× 

*mъrda Пус. ◊ mórda (passim), A mórdu 3×, In mórdъj, Pl mórdы ● Лека ◊ mórdъ ● 
Нов. A mórdu ● Нех. mórda 2� 

*mъrdъka Пус. ◊ A pod mórdъc’ku 

*mъrkъva Нех. mórkva, A mórkvu, G  mórkvɯ 

*mъrščiti Пус. ◊ 3 Sg pomórš’ic:ъ 2× 

*mъšьka Лека ◊  móškъ 

*mъxъ Пан. mox, G iz móxu ● Пус. mox ◊ mox, G bez móxu, In móxъm ● Лека ◊ mox ● 
Нов. mox 5× ● Нех. mox 5×, G móxu 

*myti (*mъjǫ) Пан. 1 Sg móju ● Пус. 2 Sg móeš ◊ 3 Pl smójut ● Лека ◊ Sg 1 móju, Imp 2 
Pl mójt’i ● Нов. 1 Sg vыmóju, 2 Sg vыmóis’:i,1 Pl pamóims’i 2×, 3 Pl abmójut’ 2× ● 
Нех. 1 Pl prъmóim (заимствование, диал. pamɯ́ju, Imp pramɯ́j) 

*mьlčati Пус. ◊ Ger mółč’a 

*mьlknǫti Пан. Prt Pl pr’iumółkl’i 

*noga A nógu, Pl nóg’i, Num nóg’i ǁ G nôk ● Пус. A nógu, v nógu ◊ A nógu 2×, na nógu, 
Pl nóg’i (passim) ǁ G nôk, bez nôk ● Лека A nógu 2×, Pl nóg’i-ta, nóg’i ◊ A nógu, Pl 
nóg’i ● Нов. A nógu 2×, Pl nóγ’i 6× ⇔ nôγ’i-tъ ● Нех. Pl nôγ’i 4× ǁ G Pl nôx 2×, b’iz 
nôx 3×, s nôγ ● Зад. Pl nóz’i (церк.) ǁ G iz nôk 

*nogъtь Пан. nókot’ ● Пус. nókъt’ 4×; nógъt’ 2×, nógat’; Pl nókt’i 4× ◊ nógъt’, G noktí ̯ ъ, 
In pod nókt’im, Pl nókt’i ● Лека ◊ nógъt’, Pl nóxt’i ● Нов. nóγъt’ 9× ● Нех. nóxъt’, 
nóxat’, Pl nóxt’i 4× ⇔ nôxъt’ 
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*nogъtьje Пан. Pl. nokót’ja 

*noktь Пан. noc’, G nóc’i, D k nóc’i, In nóc’jöj, nóc’jej, L nóc’e, Pl nóc’ ●Пус. In nóč’ju 
2× ◊ noč’, noč (passim), A v nóč’, G nóč’i, nóčы (passim), D nóč’i, nóčы (passim), In 
nóč’ju 6×, Pl nóč’i ● Лека noc, G nócы 2×, In nócju, L nócы, Pl nócы ◊ noc, Pl nócы ● 
Нов. noč’5×, nóč’ĭ, A v nóč’, G s nóč’i 2×, In nóč’ju 3× ● Нех. noč’ 7×, G s nóč’i, In 
nóč’ju 3×, nóč’iv, L v nóč’i ● Зад. noč’ 5×, Pl nóč’i 

*noktьka Зад. A nóč’k’u 3× ǁ nóč’uška 2×, A nóč’ušku 2× 

*norvъ Пус. ◊ nórъf, In s nórъvъm ● Нов. nórъf, In nórъvъm  

*nora Пус. ◊ Pl nôrы ⇔ nórы ǁ G Pl nôr ⇔ nor 

*norъka Нов. nórka ‘дырка’ 

*nosikъ Пус. ◊ nós’ik ● Нех. Pl nós’ĭk’i 

*nosja Пус. ◊ nôša ●Лека ◊ nôša ● Нех. nôša 2×, A nôšu 

*nosъ Пан. nos ● Пус. nos 3× ◊ nos ● Лека ◊ nos ● Нов. nos 3×, In pad nósъm 2× ● Нех. 
nos 7×, G iz nósa 

*-nosъ Пус. ◊ ponôs, snôs 

*-nosьliv= Лека ◊ snôs’l’ivъj 

*-nosьn= Зад. Pl n’asnôsnы 2× 

*nov= Пус. m. nóvъj 4×, G nóvovъ, Pl nóvыe ⇔ Pl nôvыje ◊ m. nóvыj, nof, n. nóvъ, Adv 
snóva ⇔ G n. nôvъ, nôvъvъ, f. nôva 5×, A nôvu, In po nôvъj 3×, L na nôvъj, Pl nôvъje, 
nôvыje, L v nôvыx ● Лека m. nôf 2×, nôvaj, f. nôva, nôvaja 2×; G Pl nôvaix {и орф. f. 
nóvaja} ◊ m. nôf, nôvъj, G nôvыvъ, f. nôvъ̆jъ ● Нех. m. nôvɯj, G nôvъγa, Pl nôvъi × 
Adv snôva ● Зад. m. nôvaj, L va nôvam 2×; f. nôva, nôvaja, A va nôvuju 3×, nôvuju, L 
u nôvaj, A Pl za nôvai ǁ D Pl pa nôv’in’k’im 

*nozdrja Пан. Pl nózr’i ● Пус. ◊ Pl nózdr’i ● Нов. A Pl pa nózr’i 

*nozjikъ Пан. nôžыk ● Пус. ◊ nôžыk ● Лека ◊ nôžыk ● Зад. ǁ In nôžыč’k’am 

*nozjь Пан. nôš ● Пус. nôš 2× ◊ nôš ● Лека ◊ nôš ● Нов. nôš 4× ● Нех. nôš 3× 

*nozjьnica Нов. G Pl nôžn’ic, In nôžn’ĭcъm’i 

*nožьka Пан. nôška ● Пус. nôžka ǁ nôžen’k’a, Pl nôženk’i ● Лека Pl nôžыn’k’i ◊ nôškъ ǁ 
Pl nôžыn’k’i ● Нов. Pl nôšk’i, L nôškax ● Нех. nôška 3×, Pl nôšk’i ǁ nôžen’k’a 2× ● 
Зад. Pl nôšk’i, In s nôškam’i, Pl nôžk’i ǁ nôžun’k’a, A na nôžыn’k’u 2×; Pl nôžunk’i 

*-nožьka Пус. ◊ Pl podnôšk’i (в ткацком станке) ● Нов. Pl padnôšk’i 

*nъ Пус. ◊ no ● Лека no 10× ◊ no ● Зад. no 

*nъktьvь Нех. Pl nóč’vɯ 2× 

*nъně, *nъněče Пус. ◊ nón’i (passim), nóni̯e ǁ Pl nón’ie ‘нынешние’ ● Лека nón’a 2× ◊ nón’ъ 

*nyti (*nъjǫ) Пан. 3 Sg nójöt 

*o(b) Пус. ◊ ób gъłъvu; ókъłъ, ókъł 3× ● Лека ókыła, ókła 6× ◊ ókыła, ókl’i ● Нов. ókъła, 
ókъłъ 
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*o(b)- (именная приставка) Пан. óbołoko; óbruc’ ǁ ópasno ● Пус. ◊ L v óč’ir’id’i; 
ókъrъk ● Лека ócыr’it’; Pl óbrucы 2× ◊ Pl óbruci; ókъ̆rъk; óstraf, Óstraf, G Óstrava, L 
óstrav’i ǁ vôspъ ● Нех. óbuv; L v óč’er’id’i; L ókruγu ǁ óspa ⇔ vóspa 

*o(b)- (преверб) Пус. Prt óbm’er ● Лека óbm’ir 2× ◊ óbm’ir 
*oba Пан. óba ● Пус. ◊ m. n. óba 3×, f. ób’i ǁ AG nъ obôix, obôix 3×, G s obôix ● Лека f. 

ób’i ǁ m. G Pl. abôix, D abôim {и орф. abóim} ◊ m. n. óbъ ǁ D abôim ● Нов. ǁ m. G s 
obôix 

*obъtj= Нех. m. ópč’ej 2×, n. ópč’ija 
*očьnь (?) Пан. óc’en’ ● Пус. ◊ óč’in (passim), óč’in’ ● Лека ◊ óč’in’ ● Нех. óč’en’ ● 

Зад. óč’en’ 
*ognęn= f. A óγn’in:u 
*ognь Пус. ogón’ ◊ ogón’ 3× ● Лека ◊ agón’ ●Нов. aγón’ 2× ● Нех. aγón’ 2× ● Зад. 

aγón’ 3× 
*ǫgъlъkъ Зад. Pl uγółušk’i 
*oj (междометие) Пус. ◊ oj (passim) ● Нех. oj ● Зад. oj (passim) 
*-ok= Пан. m. głыbôk, šыrôk ● Пус. m. głubôkъj, Adv głыbôka; m. šыrôk’ij ◊ m. šыrôk’ij, 

šыrôkыj, In s šыrôk’im, f. šыrôka; f. vыsôka, Pl vыsôk’ije; f. ъd’inôka, Pl ъd’inôk’ije 
⇔ vыsókъj ● Лека m. šыrôkaj, n. šыrôkaja 2×, L va šыrôkaim; m. vыsôk 2×, f. na 
vыsôkuju; Vыsôkыva ◊ m. kłubôkъj (sic); m. šыrôk; vыsôk; G s vъsôkъ̆vъ, f. na 
vыsôkъ̆ju ǁ L v ad’inôct’v’i ● Нов. f. šыrôkыja, A šыrôkыju, Pl šыrôk’ii̯; n. vыsôkъ̆ ● 
Нех. Pl ad’inôkъi, m. šɯrôkъj 5× ⇔ m. vɯsókaj, f. vɯsókъja 2× ● Зад. Pl γłubôk’i; m. 
šыrôkaj, n. L va šыrôkam, f. L pr’i šыrôkaj; m. v’isôk 2×, v’isôkaj, A ab vыsôkaj, L u 
v’isôkam, f. L v’isôkaj 

*oko Пус. ókъ, Pl óč’i ◊ óka, óka za óka, Pl óč’i ● Зад. Pl óč’i 
*okunь Пан. ókun’ ● Пус. ◊ ókun’, G ókun’a, Pl ókun’i ● Лека ókun’ 
*okъno Пан. Pl ókna, G ókon ● Пус. G Pl ókъn ◊ Pl óknы, G bez ókъn ● Лека ◊ Pl óknъ ● 

Нов. Pl óknы 2× ● Нех. Pl ókna ǁ G Pl ъkón, vakón  
*okъnьce Пан. ǁ okóško ● Пус. ǁ ◊ L na okóšk’i, G Pl okóšъk, u okóšъk 2× ● Лека ǁ In 

akóšыckam ◊ In akóšыckъm ●Нов. ǁ akóška, Pl D k akóškam ● Нех. A v akóškъ, D k 
akóšku, L v akóšk’i ● Зад. akónuška, G u akónuška ǁ A ab akóška, G akóška 2×, In 
akóškam 2×, Pl A uv akóšk’i  

*oldъka Пан. łôtka, G u łôtk’i ● Пус. ◊ łôtka, A v łôtku, L na łôtk’i 2× ● Лека ǁ A łôdъcku 
◊ łôtkъ ǁ A łôdыcku ● Нов. L na łôtk’i, Pl łôtk’i ● Нех. łôtka 3×, L na łôtk’i ● Зад. ǁ L 
na łôtač’k’i 

*olkъtь Пус. łókъt’ ◊ łókъt’, G łoktí ̯ ъ, Pl łókt’i ● Лека ◊ łókъt’ ● Нов. łókъt’ 3×, In 
łókt’ъm, łókt’im, Pl łókt’i 3× 

*olovo Пан. ółovo ● Пус. ◊ ółava, ółъvъ ● Лека ◊ ółъ̆va 
*olsь Пус. łos’ 2× ◊ łos’, G łós’a, łósi̯a, łósi̯ъ, G za łósem 2×, Pl łós’i, łós’i-tъ, Num łós’a ◊ 

łos’ ● Нов. łós’ъ̆, G łós’a, In za łós’ъm, Pl łós’i 



150 С. Л. Николаев  

 

150 

*olьxa Пан. vôl’xa ● Пус. ◊ A ól’xu, Pl ól’x’i ● Лека ǁ Num vôl’ušk’i ◊ vôl’xъ ǁ tr’i vô-
l’ušk’i  

*onъ Пан. on, ón-to ● Пус. ◊ on (passim), ón-tъ, i ón ● Лека on 29× ◊ on ● Нов. on 2× ● 
Нех. on 7× ● Зад. on 3× 

*ono Пус. ◊ Adv vôn 4× ● Лека Adv von ◊ Adv von ● Нов. Adv von 3× ⇔ Adv vôna ● 
Нех. Adv vôn 

*-onьk- Пус. ◊ Adv pot’ixón’ku 2× ● Лека Adv pat’ixón’k’u 2× 
*orati ‘пахать’ Пан. 2 Sg ór’oš  
*orbota Пан. robôta, L po robôt’e ● Пус. ◊ robôta (passim), G s robôtы (passim), A na 

robôtu, L na robôt’i (passim), G Pl robôt, L robôtъf ● Лека A na rabôtu ● Нов. G s 
rabôt’i, L nъ rabôt’i 2× ● Нех. rabôta, A rabôtu ● Зад. A za rabôtu  

*orbotati Пан. 2 Sg porobôta:š, 3 Sg robôtat, robôtajöt; Inf robôtat’ ● Пус. ◊ 3 Sg robôtъt 
(passim); Inf robôtъt’ (passim), pъrobôtъt’; Prt m. robôtъł (passim), prъrobôtъł, f. 
robôtała (passim), prъrobôtała, Pl robôtal’i 2×; Ptc m. izrobôtanыj ● Лека 2 Sg n’i 
abrabôtыš, zarabôtыš 2×, 3 Sg rabôtat, Inf rabôtat’, Inf rabôtat ● Нов. 1 Sg rabôtъju 
2×, m. rabôtъł 2×, Pl rabôtъł’i 2× ● Нех. Imp 2 Sg rabôtaj ● Зад. Inf rabôtat’ 

*orbotj= Пус. m. robôč’ij 
*orbotъka Лека ǁ ◊ rabôtuškъ, A rabôtuškъ ● Зад. ǁ G sы rabôtušk’i 
*orbotьnikъ, -nica Пус. ◊ robôtn’ik ǁ robôtn’icъ-t 2× 
*orbъk= Пан. m. róbok, rópkoj, n. rópko, Pl rópk’i ● Лека ◊ Adv rópkъ  
*orsti Пан. Prt m. rôs ● Пус. ◊ Prt m. rôs, Inf rôs’t’ ǁ m. vzrôsłыj, Pl vzrôsłыje 2× ● Лека 

Inf rôst’ ǁ n. rôsłaja ◊ Inf rôs’t’ ● Нов. Prt m. padrôs ǁ m. rôsłъj, f. rôsłъ̆jъ ● Нех. Prt 
m. ros ǁ Ptc m  zaróš’:ej; Adv zaróš’:i 2× 

*orstja Пан. rôšča ● Пус. ◊ rôš’:a ● Лека G rôš’:i 2× ◊ rôš’:a ● Зад. rôš:a 4×, A u rôš:u, 
rôš:u, G iz-za rôš:ы ǁ A rôš:ыcu 

*orstъ Пус. In róstъm ◊ rost, G rósta, róstu ● Лека In róstam 2× ◊ rost, In róstъm ● Нов. 
rost 2×, G rósta ● Нех. G rósta, D pa róstu 

*-orstъkъ Лека In Pl padrôstkam’i ◊ In Pl padrôstkъ̆m’i 
*orvьn= Пан. m. rôvnoj ● Пус. ◊ m. rôvnыj ● Лека Adv róvna ◊ m. róvnъj, Adv róvnъ ● 

Нов. n. róvnъ, f. n’aróvnыja ● Нех. f. róvnъa 
*orz- (приставка существительных) Лека ◊ róspusk; Pl rózvъ̆l’n’i 
*orzь Лека Adv vros’ ◊ Adv vros’ ● Зад. Adv urós’ 2× 
*orzьn= Лека ◊ m. rôznъj 
*orzьnica Лека ◊ rôz’n’icъ, A v rôz’n’icu 
*osa Пан. Pl ósы ǁ G os ● Пус. G Pl os ◊ A ósu, Pl ósы ǁ G Pl os ● Нех. G Pl os 2× 
*osmero Пан. ós’m’ero 
*osmь Пан. vôs’em ● Пус. ◊ v vôs’im’ 2×, vôs’im 2× ⇔ vós’im’ 3× ǁ vôs’ims’it, 

vôs’im’is’it, vôs’imd’is’it ● Лека ◊ vôs’im ǁ vôs’imd’is’it ● Нов. vôs’em’ ● Нех. 
vôs’em 3×, vôs’am 
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*ostr= Пан. vôstroj ● Пус. óstrыj 2× ◊ f. óstrъja ● Лека Pl vôstrыja ◊ vôstrъj, Pl vôstrыjъ 
● Нех. m. ôstrъj, ôstraj, vôstrъj 2× ● Зад. m. In vôstrыm, f. A vôstru, vôstraju 

*ostrogъ Лека ◊ astrók ● Зад. uv astrôγ 2×, L uv astrôγ’a 3× 

*ostъka Нов. ǁ Pl óstъ̆č’k’i 

*osь Пус. os’ 4× ◊ Pl ós’i ● Лека ◊ os’ ● Нов. os’ 4× 

*osьj= Пан. n. ós’jö, G ós’ja ‘осиный’ 

*ot(ъ)- (преверб) Пус. ◊ ód:ъł 2× 

*ot(ъ)- (приставка существительных) Пус. ◊ na ód:ыx; za ótpusk, ótpusk 2× 

*-ota — см. *krasotъka, *lьgota, *orbota, *orbotъka, *orbotьnikъ, *orbotati, 

*orbotj=, *sirotьstvo, *xъrkotina, *zěvota, *zobota, *zobotiti  

*ot(ъ) Пан. G ót rodu 

*oto Пан. Adv vôt ● Пус. Adv vot ◊ Adv vôt (passim), vôta 2× ⇔ i vót 2×, vot 4× ● Лека 
Adv vôt 22× {и орф. vot 2×} ◊ Adv vôtt’i, vôt ● Нов. Adv vot 4× ● Нех. Adv vôt 5× 
⇔ vot ● Зад. Adv vôt 9× 

*otьčjь (?) Пус. ◊ óč:e, D k óč:u, In za óč:ъm ‘отчим’ 

*otьčimъ Лека ◊ ôt’č’im ● Нех. vôč’:im 

*otьčьstvo Лека D pa ócыstvu ◊ D pa ócыstvu 

*-ov= (качественные прилагательные) Пан. f. b’estołkôvaja, m. tołkôvoj, f. tołkôv’en’-
k’a: ; m. v’inôv’ön ● Пус. f. l’itrôva, m. L f počtôvыm, f. A Sadôvu ǁ сущ. stołôva 5×, 
A f stołôvu 2×ǁ Pl f’igôv’inы ● Лека A m. za dubôvыj, Pl dubôvыja, m. kakôf 2×; f. In s 
puxôvaj, A puxôvaju, f. G šałkôvaj 2× {и орф.f. G sasnóvaj} ◊ Pl dubôvыjъ, m. kakôf; 
A f. puxôvъ̆ju, šałkôvu ǁ A f. pr’idikôv’innu ● Нов. f. dubôvыja; m. sasnôvыj, Pl 
t’asôvы ǁ сущ. f. stałôvыja ● Нех. f. b’istałkôvъja, m. dubôvɯj, kl’anôvaj, Pl pačtôvъi, 
f. sadôvъja, m. xr’an:ôvaj ǁ b’istałkôwkъ ● Зад. f. In dubôvaj, m. za dubôvaj 2×, In za 
dubôvыm, Pl dubôvai, f. A kl’anôvuju f. L va sasnôvaj, Pl puxôvai, f. sadôvaja, Pl za 
šałkôvы ǁ сущ. G Pl całkôv’in’k’ix  

*-ov= (притяжательные прилагательные) Пан. m. P’otrôf; P’ötrôv-d’en’, G P’ö-
trôva-dn’i, D P’ötrôvu-dn’i ǁ P’otrôvna ● Пус. ◊ f. Bopkôva, f. Bъzunôva, f. Gr’ivnôva, 
f. Gr’aznôva, f. Ivanôva, m. Kъzakôf, f. Kъzakôva, m. G Kъzakôva, In s Kъzakôvыm, f. 
G Kъči̯atkôvъj, f. Petrôva, f. Sm’irnôva, Xъłotkôf, G. Xъłotkôva ǁ A turôv’inu ‘ерунда’ 
● Лека Pl L u Kazłôvыx; m. P’etrôf d’en’, G da P’etrôva dn’a; G u žыn’ixôva; f. A 
žыn’ixôvu, f. D žыn’ixôvaj ǁ Papôv’ic 2× {и орф. m. žыn’ixóf, f. G žыn’ixóvaj} ◊ f. A 
žыn’ixôvu ǁ papôv’ic ● Зад. f. A na papôvu, L Xr’istôvam; Čist’akôv, G Čist’akôva; 
Płatôv, G Płatôva, u Płatôva, pra Płatôva  

*-ovati Пус. ◊ Ptc m. verbóvanыj, f. verbóvana; m. pъral’izóvanъj, f. prъl’izóvana; f. vo-
róvana; f. izbałóvъna ● Лека Ptc m. zыkałdóvanыj, Pl akałdóvanы ◊ Ptc m. zъ̆kał-
dóvъ̆nъj, atpal’iróvъ̆nъj ● Нех. m. nъr’isóvъn, f. nъr’isóvъna ǁ 3 Sg n’i ъγłasóvыvъic:a 
● Зад. Ptc f. izbałóvan:aja 
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*-ovja (от *-ovati) Пан. torgôvl’a ● Лека targôvl’a 2×, G targôvl’i 

*ovьca Пан. Pl óvc’i ● Пус. A ófcu, Pl ófcы ◊ A ófcu 5× ● Лека ◊ Pl ófcы ●Нов. Pl ófcы 
● Зад. Pl óvcы 

*-ovьcь, *-ovъka (от *–ovati) Пус. ◊ vorôfka ● Лека targôv’ic, Pl targôfcы 2× { и орф. 
targófcы} ◊ targôv’ic ● Нов. A nъ v’asnôfku ● Нех. z’imôwka 

*-ovьn=, *-ovinьn= ● Пан. m. v’inôv’ön ● Лека m. pr’id’ikôv’in:aj 2×; f. A pr’id’ikôvi-
naju 3×, pr’id’ikôvinu ● Зад. m. D duxôvnamu, Pl duxôvnai 

*-ovьnikъ Пус. ◊ čыnôvn’ik 3×, D k čыnôvn’iku, Pl č’inôvn’ik’i, G do čыnôvn’ikъf 3×, In 
č’inôvn’ik’im’i 2×; połkôvn’ik 

*-ovьnja Пус. ◊ žarôvni̯ъ ‘сковорода’ ● Лека ◊ casôvn’ъ 

*-ovьsk= Лека ◊ f. Arłôs’kъ, G at Arłôs’k’ъj ● Зад. f. In za P’atrôvskaju; m. žыdôvskaj 

*ox (междометие) Зад. ox  

 *pelvti Пан. 2 Sg pôl’oš, 3 Pl pôl’ut, Ptc n. ispôłoto ǁ Prt m. połôł, f. połôła ● Пус. ◊ 2 Sg 
pôl’iš ǁ Inf połôt’ 3× ● Лека ◊ 3 Pl pôl’ut ǁ Prt m. pałôł ● Нов. ǁ Prt Pl pałôl’i 3×, Inf 
pałôt’ ● Нех. Inf pałôt’ ● Зад. 3 Sg pôl’a ǁ Prt f. pałôła 3× 

*pelvьnikъ Пус. ◊ połôvn’ik ● Нов. pałóvn’ik 2×, pałóvn’ik ● Нех. pałôvn’ik 2× 

*pelzti (*pьlzǫ) Пан. Prt m. połs 

*pěti Зад. Imp 2 Sg n’a pôj, vaspôj 6×, spôj 

*pirogъ Пан. p’irôk ● Пус. p’irôk ◊ p’irôk ● Лека p’irôk ◊ p’irôk ● Нов. p’irôk, p’irôx 2× 
● Зад. p’irôγ 2× 

*plodъ Пус. płot 2× ◊ płot ● Лека ◊ płot 

*-plodъ Нов. pr’ipłôt 3×, In pr’ipłôdъm 

*ploščadь Лека ◊ płóš’:ъt’ ● Нех. płóš’:it’ 

*ploščьka Лека ◊ płôškъ 

*plosk= Лека ◊ m. płôskъj ● Нех. m. płôsk’ij 2× 

*-plošь Нех. Adv patsapłôš ‘сплошь’ 

*plotьnikъ Пан. Pl płótn’ik’i ● Пус. ◊ Pl płótn’ik’i 2×, D płótn’ikъm ● Лека A Pl f 
płótn’ik’i 3×, G is płótn’ikaf, L f płótn’ikaf ǁ m. płótn’išnaj ◊ płôt’n’ik ● Нов. płót’n’ik, 
G płót’n’ika, Pl płót’n’ik’i 2× ● Нех. Pl płót’n’ik’i 

*plox= Пан. m. płox, n. płóxo ● Пус. ◊ m. płox, n. płóxъ; Adv płóxъ (passim), n’ipłóxъ ⇔ 
Adv płôxa ● Лека Adv płóxa ◊ m. płox, Adv płóxъ ● Нов. Adv płóxa 2×, płóxъ̆ ⇔ ǁ 
Adv płôx’in’k’e ● Нех. Adv płóxъ 2× ⇔ płôxъ 

*plъtikъ Лека Pl płôt’ik’i, G płôt’ikaf 2× ◊ Pl płôt’ik’i 

*plъtъ Лека ◊ płôt ● Нов. płot, płótъ̆, G płóta 2× ● Нех. płot 2× 

*-plъtьn= Пус. m. č’ĭstъpłótnыj ● Нех. m. płótnaj 

*po Пан. Adv póprostu ● Пус. ◊ pó d’v’i, pó dva, pó tr’i 2×, pó šыst’, pó d’is’it’; pó trъje, 
pó stu; pó v’erxu 3×, pó v’ik, pó l’du, pó l’nu, pó dvъru ● Лека pó łbu, pó dvыru ◊ pó 
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łbu, pó dvъ̆ru ● Нов. pó dvъ ; pó dvъru 2× ● Нех. pó dvъru, pó l’esu, pó mъxu 2×, pó 
pъłu 2× 

*po- (преверб) Пан. Prt póm’er, pópłыw, pópłыło, pópłыl’i ǁ Inf. pôml’it’, 1 Sg pôml’u, 
zapôml’u, 2 Sg pôml’iš ǁ Inf popôtšыvat’ (*počьs̃tjivati) ● Пус. ǁ 1 Sg pômn’u ◊ Prt ne 
pódъł, póžыł, póm’ir (passim), pómer (passim), n. póm’irła, Pl póm’irl’i 4×, m. 
pórъd’ił, Pl pórъd’il’i ǁ 1 Sg pômni̯u, pômn’u 2×, n’e pômn’u, 1 Pl pômn’im, 3 Sg 
pômn’it, Prt f. fspômn’iła ● Лека Prt póp’ił, póm’ir 2×, pódal’i, pón’al’i ǁ Prt m. 
spômn’ił, Inf pômn’it’; Imp 2 Sg pômn’i ◊ Prt póp’ił, póp’il’i; póm’ir, pódal’i; pól’ił; 
pón’ił ǁ 2 Sg fspômn’iš; Imp 2 Sg pômn’i ǁ m. pôšłъj (*po-šьd̃l=) ǁ 3 Sg pótcыvat 2× 
(*počьs̃tjivati) ● Нов. Prt póm’er 4×, Pl póm’ir’l’i 2× ǁ 1 Sg pômn’u 2×, 2 Sg 
fspômn’iš, 1 pl pômn’im ● Нех. ǁ 2 Sg pômn’iš ● Зад. ǁ 1 Sg uspômn’u, 2 Sg pômn’iš, 
n’ uvaspômn’iš; Imp 2 Sg vaspômn’i 3× ǁ Inf pôtč’ivat’ (*počьs̃tjivati) 

*po- (приставка существительных ж. р.) Пан. Pl póxoronы ● Пус. ◊ pódan’ ǁ pôl’za; 
Prt Pl pôl’zъvъłъs’ ● Лека bóx f pómъč’, bóx pómъč’; póvъr ● Нов. pómъč’ 2×; Pl 
póxъ̆rыnы ● Нех. Pl póxъrъnɯ ● Зад. v pómač’, na pómač’ 

*po- (приставка существительных м. р.) Пан. pôgr’ɵp ⇔ póvot ● Пус. ◊ póis, G 
póisa; póist 4×, na póist, G s póizda, do póizda, D po póizdu 3×, In póizdъm ● Лека L 
na póis’i; póist, In za póizdam; pómač’ ◊ póč’irk; L a pód’v’igъf; pógr’ip; pójis, L na 
póis’i; pójis ‘поезд’, pójist; In za pójizdъm ● Нов. pójas ● Нех. G b’is póγr’iba; pójist, 
AG nъ póvъra ● Зад. pójas-ta 

*podъ ‘под (печи)’ Пус. pôt 5× ◊ pôt, G s pódu ⇔ pot ● Лека ◊ pôt ● Нов. pôt 4× ● Нех. 
pôt 4×, A na pôt 

*podъ (предлог) Пус. ◊ pód grъzu, pód nъg’i, pód nъsъm ǁ podó l’dъm ● Зад. pót kar’en’ 

*podъ- (приставка существительных м. р.) Пус. ◊ pódmъst; pótpъł, pótpъł-ta 2× ● 
Лека ◊ G is pótpъ̆łu ● Нов. pôtpъł 

*podъ- (приставка существительных ж. р.) Пус. ◊ pódvъłъka ● Лека ǁ ◊ póč’vъ 

*-podьje Нех. apôd’je, apôd’:e, ap:ôd’je ‘подстилка под стогом’ 

*poganь Лека ◊ pógъn’ 

*pojidlo Пан. pôilo ● Пус. ◊ G pôjła 

*-pojь Лека D g zapôju, L na zapôi ◊ A na zapôj, D g zapôju ‘пирушка после сватовства’ 

*pokojiti Пус. ◊ 3 Sg uspokôic:ъ ● Лека Prt m. zab’ispakôiłs’i ● Зад. Prt f. pr’ispakôiła 

*pokojь Лека pakôj; A na spakôj ◊ pakôj ● Зад. spakôj 2×; In pakôjam 

*-pokojьn= Пан. spokôjno ● Пус. ◊ f. spokôjna ● Лека f. G spakôjnaj ● Нех. Adv spa-
kôjna 

*pokojьnikъ, -ica Пан. okôjn’ic’ok ● Пус. D po upokôjn’iku, ◊ D Pl pъ upokôjn’ikъm 2× 
◊ upokôjn’ik 2×, ъpokôjn’ik ● Нов. upakôjn’ik ǁ upakôjn’ĭcъ ● Нех. G pakôjn’ika, Pl 
pakôjn’ik’i 

*-pokojьstvьje Зад. G spakôjstv’ija 
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*pola Пус. ◊ Pl półы ǁ G Pl pôł ⇔ poł 

*polje Пан. pól’ö, G pól’a, D pól’u̇, In pól’om, L pól’e ǁ G Pl pôl’ ● Пус. pól’e, A pól’e, f 
pól’e, L na pól’i, f pól’i ◊ póle 2×, póli̯ъ, póle-tъ, G s póli̯a, In pólem 2× ● Лека pól’e, 
D pól’u, L pól’i, f pól’i ◊ pól’ъ, L f pól’i ● Нов. pól’a, A f pól’a 2×, L f pól’i ● Нех. 
pól’e 3×, A na pól’e, D pa pól’u, L na pól’i 4×, In pól’am ● Зад. pól’a 3×, A pól’a 4×, 
va pól’a, G s pól’a, L u pól’i 2×, pól’i 3×, va pól’i 2×, pr’i pól’i ǁ pól’uška 

*polmenь Пус. ◊ półъm’in’, G półъmn’ъ ‘пламя, огонь’ 

*polsa Пан. ǁ G Pl połôs ● Пус. ◊ A półъsu, Pl półъsы ǁ G Pl połôs 

*polskati Пан. 2 Sg połôščöš 

*poltьnęn= Пан. m. połôtn’an(:)oj 

*poltьno Пус. ◊ Pl połôtnы  

*polzъ (у саней) Пус. ◊ półъs, G półъzъ ● Нов. półъs 2×, po-łas, In pat półъzъm, Num 
półъzъ ● Нех. półas, półъs 

*polzьje Пус. połôz’je, Pl połôz’ja ● Нов. Pl pałôz’ja 2×, pałôz’-ja 

*polъ ‘настил’ Пан. pow (? pôw) ● Пус. poł 5× ◊ poł (passim), G s półu ● Лека G ispót 
półu ◊ poł ● Нов. poł 6×, G s póła 2×, In pat półam, pat półъm ● Нех. poł 7×, G półu 

*polъ ‘половина’ Пус. ◊ pół gъda 2×, pół se̯ołá, s półdvi̯onác:ъtъva ● Лека półnac ◊ 
półnъc ⇔ pôłd’in’ ● Зад. da półnač’i 

*polъka Пус. ◊ pôłka ● Нов. D półk’i ǁ A na półъč’k’u 

*popikъ Пус. ◊ pôp’ik 

*popъ Пан. pôp ● Пус. pôp 6× ◊ pôp ● Лека pôp 2× ◊ pôp ● Нов. pôp 2× ● Нех. pôp 3× 
● Зад. pôp-ta 

*pora Пан. ǁ G Pl s t’êx pôr ● Пус. ◊ A póru, Pl pórы ǁ G Pl pôr, s ti̯ex pôr (passim), dó 
s’ix pôr 3×, s kak’íx pôr, dъ kak’íx pôr ● Лека ◊ A f póru ǁ G Pl s t’êx pór ● Нов. ǁ G Pl 
pъ s’íx pór 2× ⇔ da s’íx pôr ● Нех. A póru ǁ G Pl pôr ⇔ por ● Зад. A n’e v póru ǁ G 
Pl da t’êx pôr  

*porgъ Пус. porôk 2× ◊ porôk, G porôga ● Нов. parôx, G u parôga ● Нех. parôx 5×, L 
nъ parôγ’i ● Зад. G parôγa 

*pormъ ● Пан. porôm ● Пус. poróm, Pl porómы (заимствование) ● Нов. parôm 4×, L 
nъ parôm’e, nъ parôm’i ●  

*porti Пан. 2 Sg pôr’öš ǁ Prt m. porôw, f. porôła, Inf. porôt’ ● Пус. ◊ Prt m. zaporôł ● 
Лека ◊ 3 Sg pôr’it; Ptc m. pôrъt ⇔ m. atparôtъj ǁ Prt nъparôł 

*porxъ Пус. pórъx ◊ pórъx 2×, G pórъxu ● Лека ◊ pórъx ● Нов. pórъx 2×, pórax ● Нех. 
pórъx 2×, pórax 

*porzьnj= Нов. m. parôžn’ej 2× 

*-porъ Лека ◊ spôr 

*-porьn= Лека Adv spórna ‘быстро’ ◊ Adv spórnъ 
*postъ Пус. pôst ◊ pôst ● Лека ◊ pôst ● Нов. pôst 3× ● Нех. pôst 3×, pôs 
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*postьn= Пус. ◊ m. pôsnыj ● Лека ◊ pôsnъj 

*posъlě Пан. pôsl’e ● Пус. ◊ pósl’i-ta, pósl’i, pós’l’i (passim), pós’le ● Лека pósl’i 6× ◊ 
pós’l’i ● Нов. pósl’i ● Нех. apósl’a 

*potъ Пус. pot 4× ◊ pot ● Лека ◊ pot ● Нов. pot 2×, In pótam ● Нех. pôt 3×, In pôtam ⇔ 
In pótъm 2×, pótam 

*potьn= Нех. m. pôtnъj, pôtnaj 

*pozdje Пус. Comp pôž’:i ◊ pôž’:i ● Лека ◊ Comp póž’:i 

*pozdьn(j)= Пан. m. pôz’n’öj ● Пус. Adv pôzna 2× ● Нех. m. pôz’n’ej; Adv pôznъ 6× ● 
Зад. Adv. pôzna 2× 

*pro- (преверб) Пан. Ptc m. prókl’at ● Пус. Prt m. pról’ił ◊ Prt m. pródał, pródъł (pas-
sim), Pl pródъl’i (passim); m. próp’ił, Pl próp’il’i (passim); Pl próžыl’i 2×; Prt n. 
pródъna, Pl pródanы ● Лека ◊ Ptc m. pródъł, pródъn; Prt pról’ił ǁ m. prôšłъj (*pro-
šьd̃l=) ● Нов. Ptc m. próbыł ● Нех. ǁ m. próšłaj 2× ⇔ In f. prôšłъw (*pro-šь̃dl=) 

*pro- (приставка существительных ж. р.) Пан. prós’öka ● Пус. ◊ Adv fprógъłъt’, 
prórъs’, prórъs’t’, Pl In s prórъs’t’im’i ● Нов. A próvъłыč’k’u ● Нех. prórup 

*pro- (приставка существительных м. р.) Пус. própusk 2× ⇔ ◊ L Pl na prôvъdъf ● 
Лека ◊ prómъx ● Нех. Pl próvъdɯ 2× 

*pro- (приставка существительных ср. р.) Пус. ◊ prózv’išče ⇔ prôz’v’išče ● Лека 
prôzv’iš’:e 

*pročь Пан. Adv prôc’ ● Лека Adv prôc 3× ◊ Adv prôc ● Зад. Adv prôč’ 

*prokъ Лека ◊ prôk 

*proso Пус. ◊ prósa f. 2×, prósъ, A prósu 2×, In prósъj ● Лека ◊ prósъ ●Нов. prósa 3×, 
prósъ̆ 

*prost= Пус. ◊ m. prost, n. próstъ, Adv prósto (passim) ● Лека Adv prósta ◊ m. prost, 
Adv próstъ ● Нов. Adv prósta ● Нех. Adv prósta 

*prostynь Пус. ◊ Pl próstыn’i 

*-prosъ Лека G b’is zaprôsa ◊ G b’iz daprôsu 

*protivъ Пус. ◊ prót’if, naprót’if (passim) ● Лека naprót’if, prót’if 5× ◊ prót’if, naprót’if 
● Нех. prót’iw 2× 

*pъčьka Лека ◊ póč’kъ ● Нех. póč’ka, Pl póč’k’i, G póč’ъk 

*pъlkъ Пус. połk 3× ● Лека ◊ połk ● Нов. połk 3× 

*pъrtiti Пан. 1 Sg ispórt’u, 2 Sg pórt’iš, Prt ispórt’iw, Inf pórt’it’ ● Пус. ◊ 3 Sg pórt’ic:ъ, 
3 Pl pór’t’ec:ъ, Prt f. ispórt’iła ● Лека 3 Sg ispórt’icыt’ ● Нех. 3 Sg pórt’ic:a, Prt 
ispórt’iłas’ 

*pъrtjь Нов. porč’ 3×, G pórč’a ‘болезнь, вызванная колдовством’ 

*pьln= Пан. m. półon ● Пус. ◊ m. półъn 3× ● Лека m. półan, f. A półnaju ǁ Adv półna ◊ 
m. półъn ● Нов. m. półnыj ● Нех. m. półnaj, n. półnъja ● Зад. Adv półna 7× 

*pьlniti Пус. ◊ Ptc m. p’irepółn’in ● Нех. Prt m. spółn’iłs’e 
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*pьlzati Нех. Inf półzat’ 

*-ročьn= Пан. Adv narôšno ● Пус. ◊ Adv narôšnъ (passim), narôč’nъ 

*-roda Пус. ◊ porôda ● Нех. D pa pr’irôd’e 

*rodina Пус. ◊ rôd’inu, G rôd’inы ● Зад. A na rôd’inu 

*rodja Пан. rôža, Pl rôžы ● Нех. rôžъ, rôža ‘рожистое воспаление’ 

*rodъ Пан. rot, G ródu ● Пус. rot 2× ◊ rot, G ródu, róda, iz róda 2×, Adv sródu (passim), 
L Adv vród’i (passim), Pl ródы ● Лека Adv sródu ◊ rot; Adv sródu ● Нов. rod, G 
róda, Adv sródu 2× ● Нех. rot,G róda, Pl. ródɯ ● Зад. rod, G at ródu 

*-rodъ Пан. narôt, G narôdu ● Пус. G narôdu 2× ◊ narôt (passim), G narôdu-to 3×, na-
rôdu 2×, D k narôdu, narôdu, pъ narôdu, In s narôdъm ● Лека narôt 11×, G narôdu 
2×, L narôd’i {и орф. narót, D k naródu} ◊ L v narôd’i ● Нов. narôt ● Зад. narôt, G 
narôdu 

*rodьn= Пус. ◊ m. rôdnыj ǁ G Pl srôdn’ikъf ● Лека m. rôdnaj, f. rôdna ◊ m. rôdnъj, f. 
rôdnъ ● Зад. m. rôdnaj, 2× G Pl rôdnыx 

*rodьstvьn= Лека G Pl rôtstv’in’:ikaf 

*-rog= Лека ◊ G zъ̆łtarôgъ̆vъ 

*rogozja Пус. ◊ rogôža ● Нов. ragôža ● Нех. raγôža, A u raγôžu 

*rogozjьka A ragôšku 2× 

*rogъ Пан. rok, G róga ● Пус. rok ◊ rok, G róga, In rógъm, Num róga ǁ Rógъf ● Нов. rox 
5×, G róγu, róγa, In róγъm 

*rojь Пан. rôj ● Пус. ◊ roj, G rójъ, In rójъm ● Нов. rôj 2× 

*-rokъ Пус. ◊ srôk ● Лека prarôk ◊ urôk ● Нов. prarôk 

*rokъtati Пан. 2 Sg rókc’eš 

*ropъtъ Лека ◊ rópъt 

*rosa Пус. ◊ A rósu, Pl rósы ǁ G Pl ros ● Зад. A rósu 

*rovъ Пан. rof ● Лека ◊ rof ● Нов. rof 2× 

*rozga Пан. Pl rózg’i, G rózok ● Пус. rózga ● Лека ◊ Pl rózg’i 

*rožьkъ Нов. Pl róšk’i ● Нех. Pl róšk’i 

*-rъjьka Лека ◊ z’iml’erójk’a 

*rъtъ Пан. rot, G iz rótu ● Пус. rot 2× ◊ rot, G iz róta ● Лека A v rot, G iz rótu ◊ rot, G iz 
rótu ● Нов. rot 2×, G iz róta 2× ● Нех. rot 2×, G iz róta, s róta 

*rъxl=, *rъxlja Пан. m. rôxłoj ● Лека ǁ ◊ rôxl’ъ 

*rъžь Пус. roš 5× ◊ roš 2× ● Нов. roš 9×, róšъ̆ ● Нех. roš 7× 

*rъžьka Пус. róška, G iz róšk’i ◊ A róšku 

*ryti (*rъjǫ) Пан. 1 Sg róju ● Нов. róit’ 

*sirotьstvo Пан. s’irôtstvo 

*skoba Пус. ◊ Pl skóbы 
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*skobъka Лека ◊ skópkъ  
*skor= Пус. ◊ m. skórыj, skor, n. skórъ, Adv skórъ 6× ● Лека f. A na skóru; Adv skóra 5× 

◊ f. A na skóru rúku, Adv skóra ● Нех. Adv skóra ● Зад. Adv n’e skóra 2×, skóra 2× 

*skotъ Пус. skôt 3× ◊ skôt ● Лека skôt ◊ skôt ● Нов. skôt 5× ● Нех. skôt 2× 

*skotьn= Нов. L Pl na skôtnыx  

*skotьnikъ Пус. ◊ In skôtn’ikъm 
*skovorda Пан. Pl skóvorodы ǁ G Pl skovorôt ● Пус. ◊ A skóvrъdu, Pl skóvrъdы ǁ G Pl 

skъvorôt ● Лека A skóvrыdu 2× ◊ A skóvrъ̆du ● Нов. A na skóvыrdu 2× 

*skovordъka Нех. A skъvarôtku, L nъ skъvarôtk’i ǁ A skъvarôdъč’ku 

*skrozь Лека skrôs’ ◊ skros’ ● Зад. skroz’ r’ábra 

*slonъ Лека ◊ słon 

*-slonъka Нов. zasłônka 

*-slovica Пус. ◊ L f posłôv’icъ 
*slovo Пан. słóvo ǁ G Pl słôf ● Пус. ◊ słóvъ, G n’i słóva 3×, słóva 4×, Num słóva ǁ G Pl 

słôf ● Лека ◊ słóvъ ● Нов. słóva 3× ǁ G Pl słôf 3× ● Нех. L na słóv’i, nъ słóv’e ǁ G Pl 
słov ● Зад. G n’i słóva 

*-slovьje Лека D pa usłôv’ju ◊ D pъ̆ usłôv’ju 

*slovьn= Лека ◊ Adv słóvnъ 

*smola Пус. ◊ A smółu 

*smolъka Пус. ◊ smôłka 

*smordina Пан. smorôd’ina ● Нов. ǁ A sъmarôd’inku ● Нех. ǁ m. smarôd’in:aj 

*snopъ Пус. snôp ◊ snôp ● Лека snôp ◊ snôp ● Нов. snôp 4× ● Нех. snôp 6× 

*-snova Пус. ◊ osnôva (ткацк.) 

*snovati Лека Ptc m. asnóvan, n. asnóvыna 

*snъxa Пан. G Pl snox ● Пус. ◊ Pl snôx’i 2×, L f snôxъf ǁ G Pl snôx 

*-soba Пан. L Adv osôb’e ‘про себя’ ● Нех. asôba 
*-sobьn= Пан. m. posób’en ● Пус. ◊ Adv osôb’in:ъ ● Лека f. A asôb’in:aju ǁ Adv 

asôb’ina ◊ A f. asôb’innъ̆ju ● Нех. Adv vъsôb’in:ъ  

*sobьstvьn= Пус. f. sôpstv’ina ● Нех. Pl sôps’t’anɯi 

*sočьn= Пус. ◊ m. sóčnыj 

*-soka Пус. ◊ osôka 

*sokolikъ Лека ◊ sakôl’ik ● Зад. sakôl’ik, 2× Pl sakôl’ik’i 

*sokolъ Пус. sókъł ◊ sókъł, G sókъłъ, Pl sókъłы ● Лека sakôł 3× ǁ sókał, Pl sókałы ◊ sakôł 
ǁ sókъł ● Нов. sókъł, G sókъłъ ● Зад. sókał 4×, Num sókała 2× 

*sokъ Пус. sok 2× ◊ sok, G sóku ● Нов. sok, G sóka ● Нех. sok 

*soldъ Пус. sółъt 3× ◊ sółъt, G sółъdъ ● Нов. sółъt 4×, sółat ● Зад. sółat, G sółatu  
*solma Пус. ◊ sołôma ● Нов. A sałômŭ 2× ● Нех. sałôma, A sałômu 2×, In sałômъj 2× 
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*soln= Лека ◊ Adv sółъ̆nъ 
*solv- ‘соловей’ Лека Pl sałôvušk’i ● Зад. sałôvuška 5×, sałôvjuška, A sałôvušku 4×, 

sałôvjušku 3×, D k sałôvušk’i, k sałôvjušk’i 
*solь Пус. sol’ 2×, In s sól’ju ● Лека In sól’ju ◊ sol’, In sól’ju ● Нов. sol’ 4×, In sól’ju 3×, 

L f sól’i 2× ● Нех. sol’ 3×, G sól’i 2×, In sól’ju 5× ● Зад. In sól’iju 2× 
*solьca ● Нех. ǁ G sól’ič’k’i 2× 
*somъ Пус. ◊ som ● Лека ◊ som ● Нов. som 4× ● Нех. som 2× 
*sopja Лека ◊ Pl sópl’i 
*-sora Пус. ◊ Pl ssórы ● Лека ◊ ssôrъ 
*sorka Пус. ◊ sorôka ● Нех. sarôka 2× 
*sorъ Пус. sor ◊ sor, G sóru ● Лека ◊ sor ● Нов. sor 2× 
*sosna Пан. sôsna, Pl sôsnы, G sôs’en ● Пус. Pl sôsnы, G sôs’in ◊ Pl sôsnы ● Нех. G Pl 

sós’en 
*sošьka Лека ◊ sôškъ 
*sova Пус. ◊ Pl sóvы ǁ G Pl sof ● Лека ◊ Pl sóvы ǁ G Pl sof ● Нех. G Pl sov 2× 
*soxa Пус. A sóxu ◊ Pl sóx’i ǁ G Pl sox ● Нех. G Pl sox 2× 
*-stanovъka Пус. ◊ ъstanôfka 2×, Pl ostonôfk’i, G ъstanôfkъf, ъstanôvъk; pъstanôxkъ 
*stogъ Пус. stok ◊ stok, G stóga, Num stóga ● Лека ◊ stok ● Нов. stox 3×, Num stóγa ● 

Нех. stox 8×, In pat stóγъm, pat stóγъ̆m  
*stojati Пан. Imp 2 Sg stôj, 2 Pl stôjt’ö ● Пус. ◊ Imp 2 Sg stôj 2× ● Нех. Imp 2 Sg stôj ● 

Зад. Imp 2 Sg pastôj 2×, n’a stôj 3×, pastôj-ka-s’ ⇔ Imp 2 Sg stoj 
*stojidlo Пан. stôiło 
*-stojь Пан. zastôj ● Пус. ◊ otstôj 
*stojьka, *-stojьka Лека ◊ n’iustôjk’ъ ● Нов. Pl stôjk’i, Num stôjk’i ● Нех. D stôjk’i 
*-stojьn= Пус. ◊ f. n’idostôjna, Pl n’idostôjnыi ● Зад. Pl n’edastôjnы 
*stolikъ Пус. ◊ stôl’ik ● Лека ◊ stôl’ik 
*stolъ Пан. stôw ● Пус. stôł 2×, A pot stôł ◊ A stôł (passim), za stôł-tъ ● Лека stôł 2×, A 

za stôł 8×, pat stôł {и орф. na stół} ◊ stôł ● Нов. stôł 3×, A na stôł 4× ● Нех. A pat 
stôł, za stôł 2× ● Зад. stôł 2×, A za stôł 2× 

*-stolьje Зад. D pa zastôl’ju 
*-stolьnikъ Нех. Pl nastôl’n’ik’i ‘скатерть’ 
*stonati Пан. 2 Sg stôn’öš ● Лека ◊ 2 Sg stôn’iš ● Зад. 3 sg stón’a 
*stonъ Пус. ◊ ston ● Лека ston ◊ ston ● Нов. ston 2× 
*stopa Пус. ◊ A stópu, Pl stópы, D stópam, L stópъf ǁ G Pl stop 
*stopъka Лека ◊ stópkъ 
*storna Пан. D k stóron’e, Pl stóronы ǁ G Pl storôn ● Пус. ◊ A stórъnu 3×, na stórъnu, Pl 

stórъnы ǁ G Pl storôn 3× ● Нов. A f stórъnu 2× ǁ G Pl starôn ● Нех. A stórъnu ● Зад. 
A stóranu 3× ǁ G Pl starôn 
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*stornъka Зад. L starônk’i ǁ A starônušku 3×, na starônušku, L starônušk’i 2× 

*-stornьnj= Лека In Pl pastarôn’:imi ◊ In Pl pъstarôn’:im’i 

*storžь Пус. stórъš ◊ stórъš, G stórъžъ, Num stórъžъ ● Лека ◊ stórъš ● Нов. stóraš 3×, In 
stórъ̆žam 2× 

*storžьka Пус. ◊ storôška 

*-storžьn= Лека ◊ Adv astarôžnъ 

*stročьka Пус. ǁ ◊ Num strôč’ič’k’i ● Лека ◊ strôč’k’ъ 

*strog= Пан. m. strok, strógoj ● Пус. ◊ m. strógъj, strógыj, n. strógъ ● Лека ◊ strógъj, 
Adv strógъ ● Нех. Adv stróγъ 2× 

*strojь Пус. G ыs strôja ◊ strôj, G strôjъ, In strôjъm 

*strojьka, *-strojьka Пан. postrôjka ● Пус. ◊ strôjki̯a ● Лека nastrôjk’a; Pl pastrôjk’i ◊ 
strôjk’ъ ● Нех. strôjk’a 

*strojьn= Нех. f. strôjnъa 

*stroka Пус. ◊ A stróku, Pl strók’i ǁ G Pl strok 

*strožje Пан. Comp stróžə ● Лека Comp stróžы 

*stъlbikъ Пус. ◊ stółb’ik 

*stъlbъ Пан. stowp ● Пус. ◊ stołp 3× ● Лека ◊ D stółbu ● Нов. stołp ● Нех. stołp 2× ● 
Зад. stołp 2× 

*stьbolъ Пус. ◊ stvôł ● Нов. stvôł 3× 

*stьklьn= Пус. ◊ m. stekól’nъjь 

*sukъnъka Нех. sukónk’a, Pl sukónk’i 

*surov= Пан. m. surôf 

*svoboda Пус. ◊ A słóbъdu, Pl słóbъdы ǁ G Pl słobôt ‘часть села’ ● Зад. A słobôdu 

*svobodъka Зад. słabôtka 2×, L słabôtk’i 2× 

*svobodьn= Пан. m. słobôd’ön, -d’en ● Пус. ◊ n. svobôdnъ ● Лека Adv słabôdna ǁ Comp 
słabôdn’i ◊ Adv słabôdnъ ● Зад. m. słabôdnaj 

*svojь Пан. m. svôj ● Пус. m. svôj ◊ m. svôj (passim), D po svôjimu ● Лека m. svôj {и 
орф. svoj} ● Нов. m. svôj 2× ● Нех. m. svôj 4× ● Зад. m. svôj 3× 

*svojьsk= Нех. Pl svôjsk’ija 

*sъ Пус. ◊ só s’m’ix’a  

*sъ- (преверб) Пан. Prt m. sóbraw, sóvraw ● Пус. ◊ Prt Pl sóbral’i ● Лека ◊ Prt m. 
sóbrъł 

*sъdorv= Пан. m. n’ezdorôvoj ● Пус. ◊ m. zdorôvъj 3×, f. zdorôva 3× ǁ Adv zdórъvъ ● 
Лека D pa zdarôvu 2× ; f. zdarôva 32×, n’izdarôva ǁ Adv zdarôva 2× ◊ Adv zdarôvъ, 
pъ̆zdarôvu ● Зад. f. zdarôva, Pl zdarôvы ǁ Adv zdarôva 2× 

*sъdorvьje Нех. zdarôv’ja 2×, zdarôv’jъ, zdarôv’je 

*sъdorvati Лека 3 Sg zdarôvыcыt’ ◊ Inf zdarôvыc:ыt’ 
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*sъlnьce Пан. ǁ G ot sółnыška ● Пус. sónce, L na sóncы ◊ sóncъ 2× ● Лека són’ca ◊ 
són’cъ ● Нех. són’cъ, són’ca 2×, són’ce 3×, L na són’cɯ 2×, na són’ce 2× ● Зад. 
sónca 4×, G sónca ǁ sółnuška 3×, G sółnuška 

*sъnja Лека ◊ són’ъ 

*sъnъ Пан. son ● Пус. son 3× ◊ son ● Лека son 2× ◊ son ● Нов. son 3× ● Нех. son 6× 

*sъnьn= Нех. m. són:ɯj 2×, són:ъj ● Зад. f. són:aja 

*sъt= Пан. m. sótoj 

*sъto Пан. sto ǁ G dvúx sót ● Пус. ◊ sto 5×, f sto, stó-tъ ǁ G dev’itsót, vъsemsót ● Лека ◊ 
sto ● Нов. sto 2× ● Зад. n’e stó 

*sъtъ Лека ◊ Pl sótы ● Нех. Pl sótы 2× 

*-sъtъ Пус. ◊ osót, Pl osótы, Num osóta ‘кусок прополиса’ ● Нов. asót 2×, G asóta 

*sъtъka Пус. ◊ G Pl sótъk ● Нех. Pl sótk’i, G sótъk 

*sъtьnja Пус. ◊ G sótn’i ● Лека A na sótn’u 

*sъxnǫti Пус. ◊ 3 Sg sóxn’it, zasóxn’it ● Нех. 3 Sg sóxn’it’ 2×; Prt m. sox, rъs:óxs’e, f. 
sóxła 2× ● Зад. 2 Sg zasóxn’iš 2×, 3 Sg sóxn’a, Prt Pl n’e sóxn’a l’i, Imp 2 Sg n’e 
sóxn’i, Inf sóxnut’ 

*telkti (*tьlkǫ) Пан. Prt m. towk 

*to Пан. n. tô ● Пус. Adv tóže, tóžo ◊ n. to, a tó, tó-ta (passim); tó l’i, kak’íx-n’itó, za tó, i 
tó, to l’ 2×; Adv toš (passim), tóže (passim), tóža 2×, tóžъ ● Лека to 4× ǁ Adv tóža ◊ n. 
to, A pra tó; tó jis’t’; na tó m’êstъ ⇔ na tô m’êstъ ǁ Adv tóžъ ● Нов. n. to ǁ Adv tóžы, 
tóža ● Нех. n. n’i tó; Adv tóža 2× ⇔ tôža ● Зад. n. A zató 

*-točьn= Нех. f. prъ̆tôč’nъja 

*-točьnikъ Нов. D istôč’n’iku 

*tokъ ‘площадка для молотьбы’ Пус. tok 3×, In tókъm ◊ tok, G tóka ● Лека ◊ tok ● 
Нов. tókъ̆, tóg bы́ł 2× ● Нех. tok 4×, A na tók, G s tóka  

*-tokъ Пус. ◊ potôk 

*-tolčьka Нех. A na zъtałôč’ku 

*toli Пус. ◊ Adv. tol’ 

*toliko Пан. tôl’k’ö ● Пус. tôl’k’a ◊ tôka 2×, tôl’k’i, tôl’ka, tôlk’e̯a, tôl’ki̯a, tôl’k’e 2×, 
tôl’ki̯e, tôl’kъ 2×, tôk ● Лека tôl’k’a 7×, stôl’ka 2× ⇔ tól’k’a 2× ◊ tôl’k’ъ ⇔ tól’k’ъ ● 
Нов. tôka, tôkъ ● Нех. tôl’ka 2×, tôl’k’a 5×, tôl’k’ъ, stôl’ka 2× ● Зад. tôl’k’a (passim) 

*-tolkъ Пан. potыłôk ● Пус. pъtołôk 3×, f pъtołôk-tъ, f potołôk ◊ pъtołôk ● Нов. pъtałôk 
3× ● Нех. pъtałôk 3× 

*tolkъnьn= Пус. ◊ f. A tъłokón:u 

*tonǫti Пан. 1 Sg tôn’eš, 3 Pl tônut ● Пус. ◊ Prt m. utôp 3× ● Лека ◊ 3 Sg tôn’it, 3 Pl tônut 

*topati ‘топать’ Лека ◊ Inf tópъt’ ǁ Inf tópnut’ ● Нех. Imp 2 Sg tópn’i 

*toplivo Пус. ◊ G tôpl’iva, f. G tôpl’iv’i 2× ⇔ G tópl’iva 
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*topolь Пус. tópъl’ ◊ tópъl’ ● Нов. tópal’, tópъl’ 

*toporikъ Лека Pl tapôr’ik’i ◊ Pl tapôr’ik’i 

*toporъ Пан. topôr ● Пус. topôr ◊ topôr ● Лека ◊ tapôrъ-t ● Нов. tapôr 4× ● Нех. tapôr 2× 

*-topъ (от топать) Лека In s pr’itópam ◊ In s pr’itópъm 

*topъk= ‘топкий’ Пан. m. tôpkoj ● Лека ◊ m. tópkъj 

*-topъkъ (от топить [печь]) Пус. ◊ pottôpъk ‘печь для обогревания дома’ 

*topъtati Пан. 2 Sg tópc’eš ● Нех. 3 Pl tôpčuc:a ǁ 3 Sg tapóč’it’ 

*topь Лека ◊ top’ 

*totъ Пан. m. tôt, tôd d’én’ ● Пус. ◊ m. tôt (passim), tôd žъ ● Лека m. tôt 5, f tôt ža 2× ⇔ 
tot ◊ m. tôt ⇔ tot,  tód žъ ● Нов. m. tôt 5× ● Нех. m. tot 

*tro(g)nǫti Пус. ◊ 3 Pl n’e trónut ǁ Imp 2 Pl ne trókte ● Лека 3 Sg n’e trón’it; Prt m. n’e 
trónułs’i ◊ Inf trónut’ 

*trogati Пус. ◊ Prt m. ne trógał, Pl n’e trógъl’i ● Лека ◊ Inf trógъt’ ● Нех. 3 Sg tróγъit’, 
Ptc f. n’i tróγъnъa ● Зад. Imp 2 Sg tróγaj 2× 

*troje Пан. trójö, -je ● Лека ◊ trójъ 

*trojьka Пан. trôjka ● Лека ◊ trôjk’ъ ● Зад. trôjk’a, A trôjk’u, L na trôjk’i ǁ L na trôič’k’i 2× 

*tropa Пус. ◊ A trópu, Pl trópы ǁ G Pl trop 

*trъstъka Лека ǁ ◊ tróstъ̆č’kъ 

*tvarogъ Пан. tvarók  (заимствование) ● Пус. ◊ tvorôk ● Лека tvarôk ◊ tvarôk 

*tvoj= Пан. m. tvôj ● Пус. m. tvôj ◊ m. tvôj (passim) ● Лека m. tvôj 5× ● Нех. m. tvôj 2× 

*-tvorъ Пус. ◊ rostvôr  

*tъčьka Лека ◊ tóč’kъ 

*tъčьn= Пус. ◊ Adv tóčnъ 3× ● Нов. Adv tóč’na, tóč’nъ ● Нех. Adv tóč’nъ 

*tъlkъ ‘смысл’ Нов. tołk, In s tółkъm ● Нех. In tółkam 

*tъlst= Пан. m. tows ● Пус. ◊ tółstъj, Pl tółstыje 2× ● Лека m. tółstaj, Pl In tółstыm’i ● 
Нов. f. tółstыja 2×, Pl tółstыj ● Нех. m. tółstaj 2×, tółstъj, f. tółstaja, Pl tółstъi, tółstъji 

*tъlstje Пан. Comp tówščǝ ● Пус. ◊ Comp tółš’:i 

*tъrgъ Нех. torx 

*tъščьn= Пус. ◊ Adv tóšnъ ● Лека ◊ Adv tóšnъ ● Зад. Adv tóšna 4× 

*tьnje, *tьnjьš= Пан. Comp tónšǝ ● Пус. ◊ Comp potónšъ ● Лека ◊ Comp patón’i 

*tьnъk= Пан. m. tónok ● Пус. ǁ ◊ f. tónen’k’a ● Лека ◊ Adv tónkъ ǁ m. tón’in’k’ъj ● Нов. 
Pl tónk’ii 2×, Adv tónka, tónkъ̆ ǁ Pl m. tón’in’k’ej, Pl tón’ĭn’k’i ● Нех. m. tónk’ij 2×, 
tónkъj, In tónk’im, Pl tónkъi ǁ m. tón’in’k’ij ● Зад. ǁ f. In tón’in’k’iju 2× 

*velkti Пан. Prt m. vołôk 

*voda Пус. A vódu 2× ◊ A vódu 2×, Pl vódы ● Лека A vódu 2× ● Нов. A vódu 2× ● Нех. 
Pl vódɯ ● Зад. ǁ G Pl vôd 

*-vodikъ Пус. ◊ zavôd’ik ǁ G dъ zavôd’iška 
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*-vodъ Пан. zavôt, Pl zavôdы; p’er’evôt ǁ m. zavôtskoj ● Пус. L v zavôd’i ◊ zavôt (pas-
sim), L v zavôd’i (passim), G Pl zavôdъf; pčъłovôt 2×; rozvôt, nъ rozvôt-tъ; svôt (в пе-
чи) ǁ pčъłovôt ● Нов. svôt 2× ● Нех. L v zavôd’e 

*-vodъčikъ Пус. ◊ Pl In p’irevôč:ыk’imi 
*vodъka Пан. vôtka ● Лека G vôtk’i 7×, b’ez vôtk’i, A vôtku, za vôtku, In vôtkaj 3×, s 

vôtkaj {и орф. A vótku, G vótki} ǁ A vôtъcku ◊ vôtkъ, A vôtъcku ● Нов. ǁ A vódъ̆č’k’u 
● Нех. vôtka, vôtkъ ● Зад. G vôtk’i 2× ǁ G vôtač’k’i 2× 

*-vodьje (от вода) Нов. pъłavôd’je, pъłavôd’ja 
*-vodьje (от водить) Пан. Pl povód’ja 

*vojьna Пус. A v vójnu ◊ A vójnu (passim), v vójnu 3×, Pl vójnы, G vojn  
*-vojьnikъ (от вить) Пус. ◊ povôjn’ik (женский головной убор) ● Нов. upavôjn’ik 2×  
*vojьnьsk= Пус. ◊ L Pl v vóinsk’ix 

*vojьsko Лека vôjska ◊ vôjskъ 
*-volčь Лека ◊ svółъč’ ● Зад. In svółač’ju 
*volja Пан. vôl’a ● Пус. vôl’a 3× ◊ vôl’ъ, A A na vôl’u 2× ‘на улицу’, zъ n’evôl’u, D Adv 

pъnevôl’i, L na vôl’i 5× ● Лека G vôl’i 2×, A vôl’u, In n’evôl’aju L na vôl’i {и орф. In 
n’evól’aju) ◊ vôl’ъ, In n’avôl’ъ̆ju ● Нех. vôl’a 2×, n’avôl’a ● Зад. vôl’a (passim), A va 
n’evôl’u 2×, G vôl’i 2×, L u n’avôl’i 2× ǁ A vôl’ušku, G vôl’ušk’i, iz n’avôl’ušk’i 

*voljьn=, *-voljьn= Пан. Adv vôl’no; Adv dovôl’no ● Пус. Adv pъdnevôl’na ● Лека ◊ 
vôl’nъj; Adv davôl’nъ ● Нех. f. vôl’nae ǁ m. davôl’nъj ● Зад. m. davôl’an; Pl pr’i-
vôl’nы, L va pr’ivôl’nыx 

*-voljьstvo Пан. udovôl’stvo ● Нех. In s udavôl’stv’ijem 
*volkъ Нов. In vółы̆kъm 3× 
*volkъno Пус. ◊ Pl vołôkna 

*volsikъ Нов. Pl vałôs’ĭk’i 
*volstь Лека G vółыst’i 2×, Num vółыst’i 
*volsъ Пан. vółos ● Пус. vółъs 2×, vółas, Pl vółъsы ǁ G Pl vołôs ◊ vółos, G vółъsъ, Pl 

vółъsы ǁ G Pl volôs ● Лека A n’i na vółas ◊ vółъs ● Нов. vółъs x, vółas 3×, Pl vółъsы, 
vółы̆sы 2× ● Нех. vółъs 2×, vółыs, Pl vółasɯ 

*volsьje Пан. G vołós’ja ● Нов. Pl vałôs’ji 5× 
*volъ Пус. ◊ voł ● Лека ◊ voł 

*vonь Лека ◊ von’ 
*vorb- ‘воробей’ Пус. ǁ ◊ vorôbušыk 
*vorn= Лека ◊ L na vórъ̆n’i nъ̆ kan’ê (в песне) ● Зад. G vórana, AG na vórana, L na 

vóranam, ab vóranam 
*vorna Пан. vorôna ● Пус. vorôna 4× ● Лека G Pl varôn ● Нех. varôna 4× ● Зад. varôna 3× 
*vornъ Пус. vórъn 3× ◊ vórъn, G vórъnъ ǁ Vórъnъf ● Нов. vórъn 3× ● Нех. vóran ● Зад. 

vóran (passim) 
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*-voršьka Пус. ◊ zavorôškъ 

*vorta Лека varôtы, za varôtы 2×, G u varôt 8×, iz varôt, D k varôtam ◊ varôtы, G u va-
rôt, D varôtъm ● Нов. varôta 2× ● Зад. varôtы ǁ Pl varôtušk’i 

*vortjati Пус. ◊ Inf vorôčic:a ● Нов. 3 Sg zъvarôč’eic:ы, varôč’iic:ъ 2× ● Нех. 1 Sg n’i 
varôč’iju, n’i varôč’ijus’; Prt f. varôč’eła, pъvarôč’eła, Inf varôč’at’ ⇔ 2 Sg varóč’eiš 

*-vortъ Пус. ◊ povorôt 2× ● Лека Adv naaborôt; L Pl na pavarôtaf ● Нов. pъvarôt 

*vortъ ‘воротник’ Пус. vórъt 2× ◊ vórъt, In za vórъtъm ● Лека ◊ vórъt ● Нов. vórъt 2×, 
vórat, A za vórъt 

*vorxъ Пус. ◊ vórъx ● Нов. vórъx, órыx, G vórъ̆xa 

*vorъ Пус. vor 2× ◊ vor, G vóra, Pl vórы ● Лека ◊ vor ● Нов. vor 4×, Pl vórы ● Нех. Pl 
vórɯ ● Зад. vor 

*-vorъ Пус. ◊ zavôr ‘калитка’ 

*-vorьnica Лека Pl pr’itvôrn’icы 

*voskъ Пан. vosk ● Пус. vosk 2× ◊ vosk, G vóska ● Лека ◊ vosk ● Нов. vosk 3×, G vóska 
● Нех. vosk 

*vozdja Пан. Pl vóžǯы ● Лека ◊ Pl vóž’:i ● Нех. Pl vóžɯ 3× 

*vozъ Пус. vos ◊ vos, G vózъ, Num vózъ, In za vózъm ● Нов. vos 2×, In za vózъm 2×, 
Num vózъ ● Нех. vos 5× 

*-vozъ Пан. p’er’evôs, L na p’er’evôz’e ● Пус. ◊ navôs ǁ pъrovôs 3×, t’ipłavôs ● Лека 
p’ir’evôs 5×; vыdavôs 7×, vыdavôza 3×, D vыdavôzu 3× {и орф. D vыdavózu} ◊ D 
vъdavôzu ● Нов. navôs 3× ● Нех. G navôzu 

*-vozъčikъ Зад. G izvôš:č’ik’a; p’er’avôš:ыk 4×; p’er’avôš:ыč’ik; G p’er’avôš:ыč’ka 

*-vozъka Лека G s pavôsk’i ◊ G s pavôsk’i; In pr’ivôskaj ● Нех. pavôska 2×, L nъ pa-
vôsk’i 2× 

*vъ Пан. vódl’e ● Лека vó pal’i; na vós’a 2× ‘навсегда’ ◊ vó pъ̆l’i; xôt’ na vós’a («на 
вовсе») ● Зад. Adv vóvs’i 

*vьdova Пус. ◊ Pl vdôvы, D Pl vdôvъm ǁ G Pl vdôf ǁ Vdôv’in 

*vьdovъka Пан. vdôfka ● Зад. ǁ udôvuška 3×, G u udôvušk’i, A wdôvušku, D ko wdôvušk’i 
⇔ G u wdóvušk’i 

*vьlgl= Нех. m. vółgłɯj, vółgłaj 

*vъjь Пус. voj 2× ◊ voj, G vójъ 

*vъnъ Нов. von 2× 

*vъpjь Пус. ◊ vópъl’ 

*vъšь Пан. voš ● Пус. voš ● Нов. voš 2× ● Нех. voš 2× 

*vъtorьnikъ Пан. oftôr’n’ik ● Лека ◊ ftôr’n’ik ● Нех. ftôrn’ik  

*vъz(ъ)- (преверб) Пус. ◊ Prt n. vzórvałъ 

*vyti (*vъjǫ) Пус. 3 Pl vójut 
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*vьlkъ Пус. vołk, Pl vółk’i 2× ◊ vołk, vółko-t, In za vółkъm, Pl vółk’i ● Лека vołk, G vółka 
4×, D vółku ● Нов. vołk 2× ǁ f. Vółkы̆va ● Нех. vołk 4×, G vółka 

*vьlna ‘волна’ Пус. ◊ Pl vółnы 

*vьlna ‘шерсть’ Нех. vółna 4×, A vółnu 2×, G vółnɯ 

*xlop- Пус. Adv xłop ● Лека ◊ Adv xłop ● Нех. xłop 2× 

*xlopati Пус. ◊ 3 pl. naxłópъjut ● Лека In s pr’ixłópыvan’jem ◊ Inf xłópъt’ ǁ Inf xłópnut’ ǁ 
In s pr’ixłoɨpыvъ̆n’jъm  

*xlopotati Пан. 2 Sg xłopôc’eš 

*-xodj= Пус. ◊ m. poxôš 2× ⇔ poxóš ● Нех. m. paxôžej 2×, praxôžъj, praxôžɯj, Pl paxôžɯ  

*xodorъ Нех. In Adv xódъrъm zъxad’íl’i 

*xodъ Пан. xot ● Пус. ◊ xot, G xóda, xódu, In Adv xódъm ● Лека ◊ xot 

*-xodъ Пан. zaxôt; pr’ixôt, L f pr’ixôd’e; sxôt, L na sxód’e, Pl sxôdы, L na sxôdax ǁ paro-
xôt, G paroxôda ● Пус. ◊ Pl dыmoxôdы; G Pl p’irexôdъf; proxôt 2× ● Лека Pl daxôdы; 
patxôt; pr’ixôt 2× D pr’ixôdu 2×, pr’ixôda, Num pr’ixôda, G Pl pr’ixôdaf 2×, L 
pr’xôdaf; L praxôdъf {и орф. G pr’ixóda; G Pl praxódъf, L praxódaf} ● Нов. fxôt ǁ Pl 
pъraxôdы ● Нех. G fsxôda; dɯmaxôt 2×; atxôt, p’er’ixôt ● Зад. p’er’axôt, G 
p’er’axôdu; G s paxôdu ǁ paraxôt; paraxôd’ac 2× 

*xodъk= Лека ◊ m. xótkъj 

*-xodъka Пан. A na sxôtku ● Лека ◊ sxôtkъ 

*-xodьn= Пус. ◊ f. poxôdna 

*xoldъ Пус. xółъt ◊ xółъt, G xółъdъ ● Нов. xółat 2×, xółъt ● Нех. xółъt 

*xoldьn= Пан. n., Adv xółodno ǁ m. xołôdnoj ● Пус. ◊ m. xółъd’in, Adv xółъdnъ 2× ǁ m. 
xołôdnыj ● Лека ǁ n. xałôdnaja ● Нов. Adv xółъdnъ 3×, xółы̆dna ● Нех. Adv xółъdna 
ǁ m. xałôdnɯj, f. xałôdnъa ǁ f. xałôd’n’in’k’ъ ● Зад. ǁ n. L xałôdnam, f. xołôdna, xałôd-
naja, In za xałôdnaj 

*xolpъ Пус. xałôp 2× 

*xolst= Пус. ◊ m. xółъst, Pl xółъstы ● Лека m. xółast 3×, Pl xółыstы, xółastы 3× ◊ xółъst, 
Pl óbъ xółъ̆stы ● Зад. m. xółast 

*xolъka Лека ◊ xółkъ ● Нех. xôłka 

*xormina Пан. xorôm’ina, A f xorôm’inu 

*-xornьn= Нех. f. pъxarôn:ъja 

*xorš= Пан. m. G xorôšova, Pl xorôšыjo ● Пус. m. xorôšej 2×, G xorôševъ ◊ m. xorôš, xo-
rôšыj (passim), xorôšъj-tъ, D pъ xorôšъmu, f. xorôša (passim), n’ixorôša, n. xorôšo, 
xorôšъ, A xorôšu 2×, Pl xorôšыje (passim), G xorôšыx ⇔ m. xoróšыj, Pl xoróšыi ● 
Лека n. xarôšыja 3×, G xarôšъ̆vъ; f. xarôšыja 4×, rыsxarôšыja, rыsxarôšaja 3×, A xa-
rôšыju, rыsxarôšu, Pl rasxarôšыja, G xarôšыx ◊ xarôšъj, n. xarôšъ̆jъ, f. A xarôšъ̆ju, 
rъsxarôšu, Pl rъ̆sxarôšыjъ ● Нов. xarôšыj 6×, xarôšaj, G is xarôšы̆vы̆, Pl xarôšej ● 
Нех. m. xarôšaj 2× ● Зад. m. xarôš, xarôšaj ǁ m. xarôšыn’k’ej 
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*-xota Пан. oxôta ● Пус. ◊ In zъ oxôtъj, L v oxôt’i-tъ ● Лека axôta 7×, G axôtы, A axôtu, na 
axôtu, In n’i axôtaju, axôtaj 2× {и орф. A axótu} ◊ In axôtъj ● Нех. axôta, A nъ axôtu 

*-xotьnikъ Пус. ◊ oxôtn’ik, G Pl oxôtn’ikaf ● Лека {орф. G Pl axótn’ikaf } ● Нов. Pl 
axôt’n’ik’i ● Нех. axôtn’ik ● Зад. ǁ axôtn’ič’ik 

*xotěti Пан. 1 Sg xóc’öš, -c’eš, 2 Pl xóc’et’ö, 3 Pl xóc’ut ⇔ 2 sg xôš ● Пус. ◊ 2 Sg xôč’iš 
2×, xôč’eš, xôš 5×, 3 Sg ne xôtcъ 2×, xôc:ъ ● Лека 2 Sg xôš, xôcыš {и орф. xócыš} ǁ 
Conj xôt’ ◊ 1 Sg n’e xôcu, n’e xôč’u; 2 Sg xôcыš, xôš, 3 Sg zaxôč’ъ ǁ Part xọt’, xut’ ● 
Нов. 3 sg xôcъ̆ ‘хочется’ ● Нех. 3 Sg xôč’ic:ъ, xôc:a, 3 Pl n’i xôč’ut’ ⇔ 2 Sg xóč’iš, 2 
Pl xóč’it’a ǁ Part xọt’, xut’, xọč’ 2× ● Зад. 2 Sg xôč’iš, 3 Sg xôč’a 4×, n’a xôč’itca, 
xôč’itca ǁ Part xôt’ 5×; xôš 3× 

*-xotj= Пан. m. słovooxôc’ej 

*xoxotati Пан. 2 Sg xoxôc’eš ● Лека ◊ 1 Sg xaxôč’u  

*xoxъlъ Пус. ◊ xoxół 2× ‘украинец’ 

*xrom= Лека m. xrôm 

*xrom- Лека Adv xróm-xróm 

*xvoja Пус. xvôja 

*xvojьn= Нех. f. xfójnъja 

*xvor= Пан. m. xvôroj ● Нех. m. xfôrǝj, xfôrъj, xvôraj 
*xvorstъ Пан. xvóros ● Пус. xvórъst 5× ◊ xvórъs, G xvórъstъ ● Нов. xvórъs, G xvórъstu ǁ 

xvarôst 2× ● Нех. xvórast 

*xvostikъ Пус. ◊ xvôs’t’ik ● Лека ◊ xvôs’t’ik ● Нов. xvôs’t’ik 

*xvostjь Пус. xvôš’:, xvôš’č’ ◊ xvôš’:, xvôš’č’ ● Лека ◊ xvôš’: ● Нов. xvôš’: 3× 
*xvostъ Пан. xvôs ● Пус. xvôst 2× ◊ xvôst ● Лека ◊ xvôst, fôst ● Нов. xvôst 2× ● Нех. 

xvôst 5× 

*-xvostьnikъ Зад. ǁ G Pl naxvôstn’ič’k’av 

*xъlmъ Лека ◊ xołm ● Нов. xołm 2× ● Нех. xołm 2× 

*xъlstъ Пус. ◊ xołst ● Нов. xołst 

*xъrkotina Пан. xrakôt’ina 

*-ъčьka Лека A d’evócku ◊ d’evóckъ, A d’evócku, Pl d’evóck’i 

*-ъk= Пан. m. l’ogók, korotók ● Нов. m. kъratók 

*-ъkъ Пан. c’v’ötók, c’ułók, głotók, jodók, jozdók, mołotók, p’osók, połók, s’ödók, v’onók, 
xodók ǁ kusóc’ik ● Пус. č’ełnók, komók 3×, mostók, pesók 2×, š’č’enók, venók 4×, v’e-
nók 4× ◊ čołnók, głotók, Gudók, za kurók-tъ, kusók, mъłotók, sыnók, venók ǁ Pl kusóč-
k’i, l’istóč’ik 2× ● Лека kłubók 10×, kusók, p’esók, płatók 2×, sakałók ǁ L na dubóck’i, 
Pl gыłubóck’i, G kustócku, A L v l’esóck’i ◊ L gadók, kusók, kłubók, p’etók, sъkałók, 
sыnók ǁ L na dubóck’i, nъ dubóck’i, G kustócku, płatóčыk ● Нов. časnók 4×, kłubók, 
kusók, kuzavók 3×, łыkatók, p’esók, pъłatók, pъ̆łatók 5×, In snapóč’k’im’ĭ, uγałók ǁ ku-
sóč’ĭk, dvá kusóč’k’a L pъ p’asóč’k’u ǁ G pl b’is partók ● Нех. č’asnók 3×, č’ałnók 4×, 
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γъrbók, kъxatók, mastók 2×, nъxъtók, p’asók 3×, p’esók 3×, płatók, płъtók, stanók, sɯ-
nók 3×, š’:enók 2×, v’anók 2×, v’enók ǁ Pl dubóč’k’i, In kamóč’kъm, kusóč’ik ● Зад. 
t’v’etók 7×, dыmók, γadók, γaradók, w γaradók, kamók, pat kustók, l’edók, l’enók, va 
l’esók, va sadók, taparók, v’enók ǁ In b’er’ežóč’k’am, t’v’etóč’ik, Pl t’v’etóč’k’i 2×, G 
Pl tv’etóč’k’av, č’esóč’ik 2×, dubóč’ik, L na dubóč’k’u, dыmóč’ik, γadóč’ik, Pl γała-
sóč’k’i, u γaradóč’ik, L γaradóč’k’u 2×, Pl D γaradóč’k’am, In pat kustóč’k’am 2×, pat 
kustóč’ik, l’istóč’k’i, In łužóč’k’am, L w łužóč’k’u 2×, Pl m’estóč’k’i, Pl D p’asóč’k’am, 
płatóč’ik, In płatóč’k’am, pupóč’ik 2×, rakavóč’ik, L sadóč’k’u 2×, D pa sadóč’k’u, 
sl’edóč’k’a, Pl sl’edóč’k’i, sl’adóč’k’i, In sl’edóč’k’am, G Pl sl’edóč’k’av, snapóč’ik 
3×, sыnóč’ik, uzałóč’ik 

*-ъvь, *-ъvъka, *-ъvьja Пан. sv’okróf, morkóf ⇔ l’ubôf, G l’ubôv’i ǁ m. c’erkóvnoj ● 
Пус. ◊ li̯ubóf’; G markóv’i; svi̯okróf’ 3×, sve̯okróf’, G sve̯okróv’i, In sъ svekróv’ju ǁ zo-
łófka ● Лека ◊ l’ubóf’; markóf’; s’v’ekróf’ ǁ Markóf’k’in ǁ m. cerkóvnъj ● Нов. mъrkóf’ 
2×, G mъrkóv’i; s’v’ekróf’ 3×, D s’v’ekróv’i, k s’v’akróv’i ǁ A markóšku, G markóšk’i 
⇔ l’ubôf’ 3× ǁ załôfka ● Нех. sv’akrôv’ja 3× ǁ załówka, markóvka ● Зад. sv’ekróv’ja ǁ 
sv’ekróvjuška ⇔ l’ubôv’ 5×, L u l’ubôv’i 2×, In l’ubôvju, l’ubôv’iju  

*zěvota Лека ◊ z’evôtъ 

*znakom= Пус. ◊ m. znakômыj 3× ● Лека G znakômыva ◊ G znakômъ̆vъ 
*znojь Пус. znoj ◊ znoj, G znójъ ‘чад от печки’ ● Нов. znoj ● Нех. znoj ⇔ znôj ‘сырая 

холодная погода’ 
*znojьn= Нов. m. znójnыj, f. znójnъ̆ ● Нех. f. znójnъja 2× ⇔ f. znôjnъja ‘промозглая (о 

погоде)’ 

*zobati Пан. 2 Sg zóbl’öš 

*zobota Лека A zabôtu 

*zobъ Пус. zop ◊ zop, G zóba, Pl zóbы ● Нов. zop, G iz zóba 

*zola Пус. ◊ A zółu ǁ Zól’in ● Нов. A zółu 

*zolt= Лека m. załôt 2× ◊ załôt p’ér’s’t’in’ (в песне) 

*zolto Пус. ◊ zółъtъ ● Нов. zółъ̆ta 

*zorja Пус. ◊ zoria̯ ́ , A zorí ̯ u, Pl zór’i ⇔ zôr’i ǁ G Pl zôr’ ⇔ zor’ ǁ Zór’in 

*zorjьka Лека ◊ zôr’k’ъ ● Зад. ǁ zór’uška, In za zór’uškaj 

*-zorъ Пус. ◊ In pъd nadzôrъm ● Нов. Num padzôrъ 2× 

*zorъk= Лека ◊ zôrkъj, Adv zôrkъ 

*-zorьn= Лека Adv pazôrna 

*zvonъ Пус. zvon 2× ◊ zvon, G zvóna ● Лека G zvónu ● Нех. zvon ● Зад. zvon, A va zvón 

*-zvonъ Пус. ◊ pustozvôn 

*zvonъk= Зад. Adv zvónka 

*zvonьčat= Зад. Pl zvónčatai 

*zъl= Пан. m. zoł 
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*zъlobьn= Зад. m. n’e złób’en 

*zъlostьn= Нех. Adv złôsna 

*životъ Пус. žыvôt 2× ◊ žыvôt ● Лека A n’i na žыvôt ◊ žыvôt ● Нов. žыvôt 4× ● Нех. 
žɯvôt ● Зад. žыvôt 

 
4.1.1.4. Фонемы «типа о» после твердых согласных в заимствованиях  

и именах собственных 
 
аборт Пус. ◊ Pl obórtы 

Авдотья Пан. Ovdót’ja 
автобус Пус. ◊ aftóbъs, A nъ aftóbus, L nъ oftóbus’i, v aftóbus’i, aftóbъs’i 2× ● Нех. av-

tóbus, ъvtóbus 

алкоголик Пус. ◊ ałkogól’ik 2× 
аналой Лека G u nałója ◊ G u nałójъ ● Зад. G krúx nałôju  
Антон Пан. Ontôn 2× 

Апрося Пус. ◊ Oprôs’a, Oprôsi̯a, A Oprôs’u 
балкон Нех. A nъ bałkón 
баллон Нех. Pl bałônɯ 

батон Пус. ◊ Num batóna 
беззаконный, беззаконие Зад. Pl D b’ez:akôn:ыm ǁ Pl b’ez:akôn’ija 
бетон Пус. b’itón, Pl b’itónы 

благородие Лека vášъ błъ̆γaród’ъ 
Богородица Пус. Bъγorôd’ic ● Лека G Baγarôd’icы ● Зад. Baγarôd’ica 2× 
бомж Нех. bomš 

Боровск Нех. L w Bórъfsk’i 
борщ Пус. borš’:, borš’č’ ● Нов. bor’š’: ● Нех. bor’š’: 4× 
бутерброд ехочи Pl but’erbrôdɯ 

вагон Пус. ◊ vagôn, L v vagôn’i 2×, Pl L v vagônaf 
вздох Зад. Pl In vazdôxam’i 
винтовка Пус. ◊ s v’intôfkъj 

Вовик, Вовка Пус. ◊ Vóv’ik 2×, A Vófku 2× 
воздух Нех. vózdux 
Волга Зад. L Vółg’i 

Володя, -дька Пус. ◊ Vołôt’ka, G u Vołôt’k’i, In s Vałôt’kъj ● Нех. Vałôd’a 2× 
вопрос Нех. vaprôs 
Воронецкая Зад. f. G bl’ís Varôn’ickaj 
восток, восточный Пан. vostóšnoj ● Лека D k vastôku 2× ǁ f. vastôcnaja ⇔ ◊ vastók 
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восход Пан. vosxôt 
высотник Пус. ◊ vыsótn’ik 
гардероб Пус. ◊ gard’iróp 
гармонь, гармония Пан. garmón’ija, -je ● Пус. ◊ garmôn 4×, L nъ garmôn’i ● Нов. 

γarmôn’ 5× 
Григорий Пан. Gr’igôr’ej ● Нех. ǁ f. Γr’iγôr’jъvna 
грош Пус. ◊ Pl gróšы ● Лека ◊ groš 
доктор Пан. dóxtur 
Дон Зад. D x Dónu, pa Dónu 
Доня Зад. Dôn’a 3×, G u Dôn’i, A Dôn’u ǁ D Dôn’ušk’i 
дроги, дрожки Пус. ◊ Pl dróg’i, L na drógъf ● Лека ◊ Pl dróg’i ǁ Pl dróšk’i 
Егор(ий), Егорьевск Пан. Jogór’ej ● Пус. ◊ G iz Jegôr’jifska, L v Jegôr’jifskъm ● Лека 

Jegôr ǁ G iz Jegôr’isk’a ◊ Jegôr ǁ Jagôr’isk’aj ujêst, G Jegôr’isk’iva, D Jegôr’is’k’amu 
ujêzdu  

Заколпье Пус. ◊ Zakółp’je 
зверобой Пус. ◊ z’v’irobôj 
икона Пан. In s ыkónoj ● Лека G ikónы, A ikónu 3×, In s ыkónaj 2×, Pl ikónы ◊ ikóna, In 

s ыkónъj ● Нов. Pl D k ыkónъm 2×  
калоша Пан. kałóša ● Нех. G Pl kałôš 
камзол Зад. kamzôł, L va kamzôl’i 
кaморка Пус. ◊ kamôrka 
картовь, картофель Пан. kartóf’el’ ● Пус. ◊ kartóf’ (passim), G kartóv’i (passim) ⇔ G 

kartôv’inы  
картошка, картоха Пус. ◊ A zъ kartóšku ● Нов. G kartóšk’i, A kartóšku ● Нех. kartôxa, 

G Pl kartôx ǁ kartôškъ, A kartôšku 2×, L v kartôšk’i 
кило(грамм) Пус. ◊ dvá k’iłó, pъłk’iłó 
километр Пус. ◊ G k’iłómetra, G Pl k’iłóm’itrъf ● Нов. G pl k’iłôm’itrъf 
кино Пус. ◊ k’inó 3×  
кислотный ● Пус. ◊ f. L f k’isłótnъj 3× 
Ковров Пус. Kovrôf, G is Kovrôva, L f Kovrôv’i 
ковш Лека kôfš ● Нех. kovš 
колхоз Пус. ◊ L f kołxôz’i ⇔ f kołxós (passim), G kołxóza, L f kołxóz’i (passim) ● Нех. 

kъłxôs, L v kałxôz’e 2× 
Коля Пус. ◊ A Kól’u ● Лека ◊ Kól’ъ 
комбикорм kanbikórm-ta 
комната, комнатный Пус. ◊ A kômnъtu 3×, L kômnъt’i ⇔ D k kómnъt’i, L kómnъt’i 2× 

ǁ f. ъdnokômnъtna, A dvixkômnъtnu, tri̯oxkômnъtnu, L f tri̯oxkômnatnъj 
конка Лека ◊ kônkъ 
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контора Пус. ◊ L f kontór’i ● Зад. G s kantórы, L kantór’i ǁ kantóruška 
коридор Пус. ◊ A f kъl’idór, L f kъl’idór’i 3× ● Нех. L u kal’idôr’e 
Костя Лека ◊ Kôs’t’ъ  
кофе Лека ◊ kôf’ъ ● Зад. G kóxv’iju 
кофта, кофточка Пус. ◊ A kôftъč’ku ● Лека ◊ kôftъ ● Нов. Pl kôftы 
кролик Пус. ◊ krôl’ik, G krôl’ika-tъ, Pl krôl’ik’i 2×, G krôl’ikъf 3× ⇔ Pl król’ik’i ● Лека 

◊ krôl’ik ● Нех. Pl krôl’ik’i, G krôl’ikъv 
лазоревый Зад. m. łazôr’ivaj 2× 
Леонтий Пан. L’övón’t’ej 
леспромхоз Пус. ◊ v li̯espromxóz’i 
лодырь Пус. ◊ łódыr’ 5× ● Лека ◊ łódыr’ 
лошадь Пус. ◊ łóšъt’, G u łóšъd’i, L na łóšъd’i 2×, Pl łóšъd’i ● Лека łóšat’ 3×, łóšыt’, D 

pa łóšad’i ◊ łóšat’, łóšыt’, D pa łóšыd’i ● Нов. łóšъt’ 2×, łóšыt’, G u łóšыd’i, In za 
łóšъd’ju ● Нех. łóšat’, A na łóšet’, G w łóšad’i, In łóšъd’ju 2×, L nъ łóšad’i 

мода Нов. móda 
Москва Лека ◊ A Móskvu 
московский Пус. ◊ m. moskófsk’ej, moskófsk’ij, f. moskófsk’e̯a, moskófska, G iz moskóf-

skъj, D k moskófskъj ⇔ f. moskôfska ● Лека Pl maskófs’ija 2× ◊ Pl maskós’k’ijъ ● 
Нех. Pl maskóvskai ● Зад. m. In s maskóvsk’im 

мотор Пус. ◊ matór 2×, G u matóra-tъ 
Никола (праздник) Лека M’ikóła 2, A M’ikółu, G s M’ikółы, M’ikółы ● Зад. M’ikóła 
область Пус. ◊ óbłъst’, óbłas’t’, G óbłъst’i (passim) 
общий Пус. ◊ G ópš’:iva ǁ Adv vópš’im (passim) 
овощ Нех. Pl óvaš’:i, óvъš’:i 
одеколон Нех. In ad’ikałónъm 
Ольга, Оля Пан. Ól’en’k’ȧ, Ól’ja ● Пус. A Ól’ič’ku ● Лека ◊ Ól’a, Ól’ič’kъ ● Зад. 

Ól’uška 2× 
омуль Лека ◊ ómъl’ 
Осип Пан. Ós’ip 
осьминог Нех. asm’inôx, as’m’inôx 2× 
пальто Пан. pal’itô, pal’tô ● Пус. ◊ In Pl pôl’tъm’i ● Нех. pal’tô, G Pl pól’t 
Паньково Пан. Pan’kóvo 
папироска Лека ◊ pap’irôskъ ● Зад. ǁ Pl pap’irôsač’k’i 
патрон Нех. pъtrón, L Pl v pъtrónъx 
Петровки (праздник) Лека {орф. In Pl P’etrófkam’i} ● Нех. P’etrôwk’i, P’atrôvk’i 2× 
Плоня Лека ◊ Płôn’ъ 
погоны Зад. Pl paγônы 
Погоща, Погостища Лека Pagôšča, Pagôst’iš:ы  
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Покров (праздник) Пус. ◊ Pokróf ● Нов. Pakrôf 2× 

полномочный Пан. połnomóšnыj 

полуштоф Лека ◊ pałštóf ● Зад. pałuštóx 

Поля Лека ◊ Pôl’ъ 

помидор Нех. Pl pъm’idôrы 2×, G pъm’idôr 

помощь Пус. ◊ pómъš’: ● Нов. pómъš’: 4×, pó-maš’: 

Поповки (праздник) Нов. Pl nъ Papôf’k’i 

почта Пан. póčta ● Пус. ◊ pôčta-tъ, A na pôčtu, L na pôčt’i 2× ● Лека pôč’ta ◊ pôštъ 

преисподня Зад. G pr’eispôdn’ej 

престол Пус. ◊ prestôł ● Лека pr’estôł ● Нех. pr’istół ● Зад. pr’astôł, L na pr’astôl’i 

притон Пус. ◊ pr’itón 

проба Лека ◊ próba 

пробка Пан. própka ● Пус. ◊ A própku ● Лека ◊ prôpkъ 

пробовать Лека 1 Sg próbvaju; Imp 2 Sg papróbvaj ◊ 1 Sg próbvъ̆ju; Inf próbъ̆vъt’, pa-
próbъ̆vъt’; Prt f. n’i papróbvъ̆łъ; Imp 2 Sg papróbvъj ● Нов. 1 sg paprôbuju ● Нех. 
Imp 2 Sg paprôbuj, Inf prôbъvat’ 

производство, производственный Пус. ◊ G prъizvôctva ǁ f. A prъizvôc’tv’in:u 

прокурор Пан. prokurôn ● Пус. ◊ D x prъkuróru 

просфира Нех. A prósf’eru 

противень Пус. ◊ prót’iv’in’, L f prót’iv’in’i ● Нов. L na prót’iv’n’i ● Нех. L na 
prótv’irn’i 

Прохор Лека ◊ Próxъr 

псалом Лека {орф. psałóm} ◊ psałôm 

револьвер Пан. l’evórv’er 

ремонт Пус. ◊ remónt 

Родька Лека ◊ Rôt’k’ъ 

роза Пус. ǁ ◊ Rôz’ina ● Лека ◊ rôzъ ● Зад. Pl. rózы 

самогонка Пус. ◊ sъmogônka, A sъmogônku 

санаторий Пус. ◊ sъnatór’ij, sъnatór’ijъ, A f sъnatór’iju 3×, L f sanatór’ii, D Pl pъ 
sъnatór’ijъm 

сапожки, полусапожки Лека G Pl sapôžak, D k sapôškam ◊ G Pl sapôžъk, D k sapôškъm 
● Нов. Pl pъłsapôšk’i, Нех. Pl sapôšk’i 

сапожник Нов. sapôžn’ik 

свобода Пус. ◊ svobôda 
сельпо Пус. ◊ f sel’pó 

Смолка Пус. ◊ Smôłka 

соболь Пус. ◊ sóbъl’, G sóbъli̯ъ ● Лека ◊ sóbъl’ 
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совесть, совестный Пус. ◊ G sóv’ist’i 2× ● Лека D pa sóv’ist’i ◊ D pa sóv’is’t’i ● Нех. 
sóv’is’ ǁ Adv sóv’esna 2× 

сода Нех. G sódɯ 
Солотча Нов. Sałôč’:a 2× 
сонмище Зад. A na sójm’iš:u 

Соня Лека ◊ Sôn’ъ 
сорок Пан. sórok ● Пус. ◊ sórъk (passim) ● Лека ◊ sórъk ● Нов. sórъk 2×, A s sórы̆k, Pl 

sórы̆k’i ● Нех. sórъk 

спорт Нех. In spórtam 
столяр Пус. ◊ stól’ir 
суббота Пус. ◊ subôta ● Лека D Pl pъ subôtam ● Нех. subôtъ ● Зад. A u subôtu 

судогодский Лека at Sudagótskыva ujêzda 
Тамбов Зад. L u Tambôvi 
творог Пус. tvórъk ◊ tvórъk 2×, G tvórъgъ ● Нов. tvórъx 2× ● Нех. tvórax, tvórъx 

телефон Нех. t’il’afôn 
ток (электрический) Пус. ◊ A pot tók-tъ, In tókъm 
токарь Пус. ◊ In tókъrem 2× 

Толик, Толька Пус. ◊ Tól’ik, Tól’ki̯a 
Тоня Пус. ◊ Tón’a ● Нех. Tón’a 
торф Пус. ◊ torf (passim), L na tótf’i-tъ ǁ na tórfskłát 2× 

Тотьма Пан. Tôt’ma, A f Tôt’mu-tu 
Троица (праздник) Пус. ◊ Trôica ● Лека A Trôicu 2× ● Нех. A Tróicu 
фасоль Пус. ◊ fasól’ ● Нех. kvasôl’ 

форма Пус. ◊ A fórmu ● Нех. L Pl uw fórmax 
-формить Пус. ◊ f. ofór’m’iła 2× 
Фрол Нех. Froł 

фронт Пус. ◊ A na frónt, L na frón’t’i (passim) 
Хвастовичи Нех. Xfastóv’ič’i, Fastóv’ič’i, L w Fastóv’ič’ъx 
хлопец Зад. Pl xłópcы 2× 

хлопок Пус. ◊ xłópъk, G xłópku 
хор Пан. In xórъm 
Христос Зад. Xr’istós 5× ⇔ Xr’istôs 

чахотка Пус. ◊ A čoxótku 
чудотворец Зад. Voc č’udatvôrče 
школа, школьник Пус. ◊ škôła 5×, A f škôłu 6×, G iš škôłы (passim); L Pl f škôłъx ⇔ A 

f škółu ǁ Pl škôl’n’ik’i, G škôl’n’ikъf-tъ ● Нех. A u škôłu 
шторка Нех. Pl štôrk’i 
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эпизод Нех. ap’izót 

Ялмоть Лека ◊ L v Jałmót’i 

Япония Пус. ◊ L v Japôn’ii 

 
 

4.2. Материал западнорусских говоров с различением «двух о» 
 

В табл. 6 приводится материал по рефлексам *o и *ъ в говорах дд. Дуд-
кино и Гаврилово. 

1. Ду́дкино Западнодвинского р-на Тверской обл. Транскрипция моя по 
магнитофонной записи 1995 г. (информант Мария Игнатьевна Москалева, 
1922 г. р., записи М. Н. Толстой и С. Л. Николаева, а также О. А. Абраменко). 

2. Гаври́лово Торопецкого р-на Тверской обл. Транскриция моя по магнито-
фонным записям 1995 г. (информант Зинаида Максимовна Григорьева, 1934 г. р., 
запись О. А. Абраменко) и 2004 г. (тот же информант, запись М. Н. Толстой и 
С. Л. Николаева). 

В таблице число записи конкретной формы отмечаются цифрой с ×, од-
нократные записи приводятся без пометы. Знаком ⇔ разделены противоре-
чащие друг другу формы. 
 
Таблица 6 
 

Рефлексы *o и *ъ в говорах дд. Дудкино и Гаврилово 
 

 Дудкино Гаврилово 

Инлаутное и ауслаутное *o, не в составе *ToRT (*TelT) 
*bobъ   bu̯op  bop 2× 
*bojь   bu̯oj 2×  
*bokъ   bok, D bóku ⇔ bu̯ok 2×, G bu̯óka 
*boljьš=   ból’šы 3×  
*bolь   G ból’i ⇔ bu̯ol’ 3× 
*borъ   bor ⇔ bu̯or 4× 
*broditi  3 Sg bru̯óʒ’it 2×  
*brodъ  A u bru̯ót  brɯ̯ot 2× 
*bьrlogъ, -a b’erłu̯óγa  b’erłóga 2×, A v b’erłógu, L v b’erłóg’i 
*čьto   što 4×, š’to  
*doma Adv   dɯ̯óma  
*domikъ   Pl dɯ̯óm’ik’i  
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*domъ   
dom 3×, A v dom, G kuł dómu, L v 
dóm’i ⇔  
dɯ̯om 6×, G dɯ̯óma 2×, L v dɯ̯óm’i 

*drobь   drop 2× ⇔ G drɯ̯ób’i 
*drozdъ  dru̯ost  drost ⇔ drɯ̯ost 
*drožǯi   dróž:ы 2×, dróžǯы  
*dvorъ  dvu̯or  dvu̯or 2× 
*dъxorjь  xor’ 2× xor’ ⇔ xu̯or’ 
*gnojь   gnoj ⇔ gnu̯oj, gnɯ̯oj 

*godъ  γu̯ot 3×  Num dva góda ⇔ gu̯ot 4×, A v gu̯ót,  
G gu̯óda, z gu̯ódu 

*gol=  γółыj  n. gólыja (n.) 

*golǫbь  γółыp 
gółыp 2×, G gółыb’a ⇔ gu̯ółыp 2×,  
G gu̯ółыb’a 

*golь   gu̯ol’  

*goniti   
2 Sg gón’is’:i ⇔ 3 Sg 3 gu̯ón’it,  
Pl gu̯ón’ut 2× 

*gonъ   gon ⇔ gu̯on 4× 
*gorje   gór’a 2×  
*gostь  γu̯os’c’  gu̯os’с’ 4×, G gu̯ós’с’a, Pl gu̯os’с’i 
*gotov=   f. gatɯ̯óva  
*govor   góvъr, góvыr 2×  
*grobъ  γru̯op  grɯ̯op 2× 
*gromъ  γrom grom ⇔ grɯ̯om, G grɯ̯óma 
*gromъk=   m. grɯ̯ómk’i  
*gvozdь, -ъ γvu̯os’c’, G γvuo̯ ́ z’ʒ’a gvost 2× 
*klopъ   kłop ⇔ kłɯ̯op 
*klopъ  kłu̯op   

*kogъtь  kóγыc’ 2×  kókыс’ 5×, Pl kókс’i, G Pl kókс’iv ⇔  
Pl ku̯ókс’i 

*koliko   skól’ka ⇔ sku̯ól’kъ, sku̯ól’ka 

*kolkolъ  kъłakuo̯ ́ ł  
kałakół ‘колокольчик (для коровы)’, 
G kałakóła  

*kolkolьčikъ   kałakól’čɨk  
*kolo   Pl kól’esы  
*kolъ  ku̯oł  koł, G kóła ⇔ ku̯oł 4× 
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*kolьje  Pl ku̯ól’ja  Pl kól’ija 
*komъ  ku̯om  kom 
*komьje   Pl kóm’ja 6×, kóm’ji  
*konjь  ku̯on’  ku̯on’ 2×, Pl ku̯ón’i 2× 
*konъ   kon  
*kopъtь   kópъс’ 2× ⇔ G ku̯ópъс’i 
*kopьna   Pl kópnы ⇔ Pl ku̯ópnы 
*korenь  kór’in’ kór’en’, kór’in’ 5× ⇔ ku̯ór’in’ 
*korь   ku̯or’ ‘корь’  
*kositi  3 Pl sku̯ós’uc’  2 Sg ku̯ós’iš, 1 Pl ku̯ós’im 
*kosjь   ku̯oš 2× ‘тележный короб’ ⇔ koš 
*kotjьka   kóška 2× ⇔ A ku̯óšku 
*kotъ  ku̯ot 2× ku̯ot 2× 
*kozja   kóža ⇔ ku̯óža, A ku̯óžu 
*kozjica   kóžыca 
*kozъčьka   ku̯ózыč’ka  
*kozьlikъ   ku̯óz’l’ik  
*krojь   kroj 2×  
*krosna   Pl krósna 2×  
*kъto  xtu̯o 2× xtó, któ, n’iktó ⇔ ktɯ̯o 2× 
*logъ   łok 2× ⇔ łu̯ok 2× 
*lojь  łu̯oj łoj, G łója ⇔ łu̯oj 2× ‘жир (не свиной)’ 

*lomъ  łu̯om łom 8× ‘бурелом; мусор’, D pa łómu ⇔ 
G łɯ̯ómu, In za łɯ̯ómъm  

*lopati  łópъi (3 sg.)   
*loviti   2 Sg łóv’iš, 3 Pl łóv’ut  
*lovъ   lov, G łóvu  
*ložiti  3 Pl łu̯óžuc’  2 Sg łóžыš; Ptc f. słóžыna 
*mogtь   G móč’i ⇔ mu̯oč’ 
*moknǫti  Prt f. zamókła  
*molь   mol’ 2× ⇔ mu̯ol’, G mu̯ól’a 
*molь  G mól’i  

*morje  
mu̯ór’a, A na mu̯ór’e, 
L na mu̯ór’i 

mór’a 4× 

*morъ   mor  
*mostъ  mu̯ost ⇔ most  most 4× 
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*motъ  mot ‘моток’  
*mozgъ  mosx  mosk 
*mozolь   mazól’, G mazól’a ⇔ mazɯ̯ól’ 

*mъnog=   Adv mnóga 2×, n’amnóga, n’amnóškъ, 
n’emnóškъ  

*narodъ   G naródu ⇔ G narɯ̯óda 
*noga   A nógu  
*nogъtь   nókъс’ 2×, nókыс’ 3×, Pl nókс’i 2×  
*noktь   noč’, noč, In nóč’ju 3×, Num tr’i nóči  
*nositi   2 Sg unós’id ža  

*nosъ  nu̯os  nos ⇔ nu̯os, nɯ̯os, G nɯ̯ósa, In s 
nu̯ósam, nɯ̯ósъm 

*nov=  Pl nuo̯ ́ vыi  m. nóvыj 2× ⇔ m. nɯ̯óvыj 
*nozjikъ  nóžыk  In nóžыkm̥ 
*nozjь  nu̯oš  noš 2×⇔ nɯ̯oš 2× 
*nožьka   Pl nóšk’i  
*-o Adv.  c’ipłuo̯ ́ , dъl’akuo ̯ ́  c’epłó 3× ⇔ с’ižału̯ó, dъl’aku̯ó 

*-o NA sg n.  

r’išató 2×, č’ełó, 
p’eró, r’ibró, s’edłó, 
s’ełó, v’edró, z’arnó, 
z’ernó ⇔ r’išatuo̯ ́  

čełó ‘чело печи’, gn’ezdó, jer’mó, gu-
vnó ‘гумно’ 3×, jadró, kъl’asó, krыłó 
2×, łuknó 4× ‘корзина’, nutró 2×, aknó 
2×, r’išató, runó ‘хорошая шерсть’ 2×, 
s’edłó 2×, s’с’ekłó, suknó, s’v’irłó, 
s’v’erłó, v’adró 2×, v’edró, žer’ałó 2× 
‘часть ткацкого стана’, z’arnó, z’ernó 
3×; Prt n. nъrasłó ⇔ br’evnu̯ó, 
br’avnu̯ó, dъłatu̯ó, dupłu̯ó 3×, 
aknu̯ó, guvnu̯ó 2× ‘гумно’, jadrɯ̯ó 3×, 
kъl’asɯ̯ó 3×, łuknɯ̯ó, p’erɯ̯ó 2×, 
p’arɯ̯ó, pšenu̯ó, r’ebrɯ̯ó, s’ełɯ̯ó, 
suknɯ̯ó, v’edrɯ̯ó, v’inɯ̯ó, v’inu̯ó, 
žыr’ełu̯ó, žer’ału̯ó  

*-ogo ̍ G Sg  vs’evó n’ič’avó, nikavó, z’ jevó, u javó, 
s’avód’n’i, at fs’evó, n’i adnavó  

*-ojě   n’i adnój G Sg f.  
*-oje NA sg n.   płaxója, šыr’s’сanója, sыróje  

*-ojǫ In Sg  kasuo̯ ́ j, zъ r’akuo̯ ́ j 
kasój, str’ałój, v’asnój, załój, vadój; 
takój ⇔ gr’estvu̯ój, travu̯ój 
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*-ok-   m. vыsókыj, Pl vыsók’ii, šarókыja ⇔ 
Adv vыsɯ̯óka, m. šыrɯ̯ók’ij 

*-ov-   n. bъravója  
*-ovi Adv  damuo̯ ́ j damu̯ój 2× ⇔ damój 2× 

*-ovъ G Pl   
gr’ibu̯óv, dałgu̯óf, az’arɯ̯óf, kratɯ̯óf, 
c’v’atɯ̯óv, stagu̯óf, vałku̯óv, vałku̯óf ⇔ 
časóv, dvaróf 

*rędovъka  r’adówka  
*oxota   axóta, A nъ axótu  
*oxotьnikъ   G v axu̯ót’n’ika  
*pirogъ  p’iruo̯ ́ x  p’irɯ̯ók 3× 
*plodъ  płu̯ot płot ‘плод (ветерин.)’ 9×, G płóda 
*plosk=  m. płósk’i  f. płóskыja 
*plox=  Adv płóxъ   
*podъ  pu̯od, G puo̯ ́ da pot 2× 
*podъnožьka   Pl padnɯ̯óšk’i  
*pogoda  paγódъ D k pagódы 
*pokosъ  pakuo̯ ́ s   
*pokrojь  pakruo̯ ́ j  

*polje  
pól’a 2×, A pól’a, na 
pól’a, L na pól’e  

pól’a 4×, A na pól’a 2×, L na pól’i 2× 
⇔ pu̯ól’a, A w pu̯ól’a 2×, L na pu̯ól’i, w 
pu̯ól’i 

*pologъ puo̯ ́ łъx   
*polъ ‘пол (настил)’ poł  poł 4×, G póła ⇔ pu̯oł  
*popъ  pu̯op 2× pop 2× 
*pora  G Pl por  G Pl da s’íx pu̯ór 
*postъ   post ⇔ pu̯ost ‘пост (церковный)’ 
*potъ  pu̯ot 2× pot 2× ⇔ pu̯ot, G pu̯óta 
*pozdьn=   Adv. pu̯ózna 2×  
*požinъka   póžыnka, Pl póžыnk’i  
*prigorъkъ   pr’igu̯órыk  
*prokъ  A n’e u pruo̯ ́ k  prok, G próka 
*protivъ   próс’iv  
*rodъ   rot ⇔ rɯ̯ot 2×, G ru̯óda 
*rogъ  ru̯ox 2× rok 2× ⇔ rɯ̯ok 6× 
*rojь  roj roj 3× ⇔ rɯ̯oj 
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*rovъ  row  rof 2× 
*skokъ   sku̯ok 2×  
*skotъ  sku̯ot  sku̯ot 2×  
*slonъ  słon   
*slovo   słóva 3×, słóvъ, G Pl słof ⇔ słɯ̯óva 
*snopъ  snop  snop 2× 
*sǫborъ  subuo̯ ́ r  subu̯ór 2× ‘сугроб’ 

*sǫgrobъ   sugróp  
*sokolъ   sókał, sókъł, G sókała  
*sǫkotьn=   A f. v sakótnыü ‘стельная (об овце)’  
*sokъ  su̯ok  sok, G sóka, Pl sók’i ⇔ sɯ̯ok 2× 
*soliti  2 Sg sól’iš   
*solь  G sól’i sol’ 3×, In s sól’ij 
*somъ   som 2×, G sóma  
*sorъ  sor  sɯ̯or 2×, G sɯ̯óra 
*sosna   G Pl sós’in’  
*soxa   G Pl sox 2×  
*stogъ  stox stok 2× ⇔ stɯ̯ok 
*stolъ  stoł  stoł, A na stół, pat stół ⇔ stɯ̯oł 2× 
*stonъ  ston  ston 2× 
*strog=   m. stróg’ij  
*strojiti   2 Sg stróišs’a, Imp 2 Sg stroj  
*strojь  stroj  stroj 2× 
*stьbolъ  stvu̯oł stvoł 4× ⇔ stvu̯oł  
*svojь   m. svoj  
*sъlojь  słu̯oj  słoj 3× 
*sъrodьstvo   sróctva  
*sъto  stu̯o ⇔ sto sto 2× 
*to   tɯ̯o; tɯ̯óže 
*točiti   1 Pl tóčыm ⇔ 3 Pl tɯ̯óčuc’  
*tokъ  tok ‘гумно’, G tóka  tok ‘гумно’ ⇔ tu̯ok, tɯ̯ok 
*toliko  tuo̯ ́ l’ka  tól’kъ 2×, stól’kъ ⇔ tu̯ól’ka  
*topiti   2 Sg tóp’iš’  
*topolь   G tópыl’a ⇔ tɯ̯ópыl’ 3× 
*toporъ   tapór 2× ⇔ tapu̯ór 4× 
*totъ   tɯ̯ot ⇔ A na tót  
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*tvarogъ   tvarók  
*ukropъ  ukruo̯ ́ p  vukróp, ukróp 
*ulovъ  ułóf  ułóv 2× 
*umorъ   umór  
*uzorъ   uzɯ̯ór 2×  
*voda   A vu̯ódu  
*volja   vól’a  
*vonь  vu̯on’  G vón’i ⇔ vu̯on’ 
*vorъ   vor  
*voskъ  vosk 2× vosk 3× 
*vozъ  vu̯os  vos, G vóza ⇔ vu̯os 
*xlopoty   Pl xłópыtы, xłópъtы ǁ G Pl xłapu̯ót 
*xobotъ   xóbыt ‘хоботок’, G xóbыta, Pl xóbыtы  
*xoditi 3 Sg sxuo̯ ́ ʒ’i  3 Sg fsxuo̯ ́ d’it’ 
*xodъ   G xóda ⇔ xu̯ot  
*xvorь   xvor’  
*xvostjь  xvu̯oš’č’  xvošč 
*xvostъ  xvu̯ost  xvost 3× 
*-to(p)nъ  zatón   
*životъ   žɨvót 2× ⇔ ževu̯ót, žыvu̯ót 
*životьn=   n. žыvótnыä  

*znojь  znu̯oj 2× znoj 6× ‘влажный холод’, A v znoj 2×, 
G znója ⇔ znɯ̯oj 2×, A v znu̯oj  

*znojьn=   m. znójnыj, n. znójnыja  
*zobъ  zop 2× zɯ̯op 2×, G zɯ̯óba 
*zovъ   zɯ̯ov 2×, G zɯ̯óvu 
*zvonъ   zvon 4×, G zvóna.  

Анлаутное *o- (*e-) 

*esenь   G ós’en’i, D k ós’in’i, In ós’en’ij ⇔ 
u̯ós’in’, D k u̯ós’en’i 

*ezero   óz’ira, óz’era ⇔ u̯óz’ira 
*o to   vot  
*oko   u̯óka 
*okorkъ   u̯ókъrыk 
*okъno   Pl u̯ókna 
*onъ   on 2× 
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*osmь   vós’im 3× 
*ostr=   óstrыj ⇔ u̯óstrыj 4× 
*ostь   os’ 3× ⇔ u̯os’ 2× ⇔ vos’ 
*osypь   u̯ósыp ‘оспа’ 2×, G uo̯ ́ sыp’i  
*osь   u̯os’ 3×, na u̯ós’ 
*otьčimъ   óč:im 
*ovьca   Pl u̯óvcы 

Эпентетическое о в *ToRT (*TelT) 

*bolto   bałóta 2×, D pъ bałótu, L w bałóc’i, na 
bałóс’i ⇔ bałɯ̯ót, Pl bałɯ̯ótы 

*dolnь  ładón’ ładón’ 2×, G ładón’i 2× ⇔ ładɯ̯ón’, G 
ładɯ̯ón’i, L ná ładɯ̯ón’i  

*dorga   darógъ, A zъ darógu, D daróg’i  
*gorditi   2 Sg garód’iš  
*gorxъ  γaróx, L nъ γaróx’i  garóx 2×, G garóxa ⇔ garɯ̯óx 3× 
*kolda   kałóda 2×, G kałódы 2×  
*koldęʒь   kałód’ic 4×, Pl kałóc’:i  
*kolsьje  Pl kałós’ja  Pl kałós’ja 
*korljь  karól’  karól’ 2× 

*korva  
karóva ⇔  
D karuo̯ ́ v’i  

karóv:a [sic], karóva 4×, karóvъ,  
A karóvu 2×, G f karóvы, Pl karóvы,  
G Pl karóf, karóv 3× 

*melti   małɯ̯óc’  
*morka   maróka  

*morzъ  marós marós 3× ⇔ marɯ̯ós, D k marɯ̯ózu,  
Pl marɯ̯ózы  

*perpolxъ   p’èr’ipałóx  
*polti   pałóc’ 2× ‘опаливать (тушу поросенка)’  
*polxъ   pałóx ‘переполох’ 6×, G pałóxa  
*polzьje   Pl pałɯ̯óz’ja  
*porgъ  paruo̯ ́ x, G paruo̯ ́ γa   

*porgъ   
parɯ̯ók 2× ⇔ parók, G paróga,  
Pl paróg’i  

*pormъ  G paruo̯ ́ma 2×   
*potolkъ   pъtałók  
*skomorxъ   Pl skъmaróx’i ⇔ skъmarɯ̯óx,  
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G skъmarɯ̯óxa  
*skormьn=   f. skarómnъja  
*solma   sałɯ̯óma  
*stornъka   A f starónku  
*velk=   Prt m. pr’ivałók  
*vorna   varóna  
*vorta   varɯ̯óta 3×, G varɯ̯ót 
*xoldьn=   m. xałódnыj  
*xolpъ  xałuo̯ ́ p  xałóp 2×, G xałópa 

*xormy  xarómы Pl xarómы, L xarómax ⇔  
G Pl xarɯ̯óm 

*xorš=  m. xaruo̯ ́ šы  
*zordъ  A u zarót zarót 4× 

Эпентетическое о в *oRT 

*oldъka   łótka, łótkъ, A łótku, L na łótk’i  
*olkъtь  łókыc’, Pl łókc’i  łókъс’, łókыс’ 2×, G łókс’a 
*olsь  łu̯os’ łos’ 2× ⇔ łɯ̯os’ 
*orst=   Ptc zaróš:a  
*orstъ  rost rɯ̯ost 2×, G rɯ̯ósta, In rɯ̯óstъm 
*orznь   Adv vróz’in’ 2× 

*o (*e) в 1-м слоге *ToRT (*TelT) 

*borvъ   bórъf 4×, bórыf  
‘боров; часть дымохода’  

*borzda   Pl bórъzdы  
*goldъ  γółыt  gółыt ⇔ G gu̯ółыda 
*golsъ   gółъs 2×, G gółыsa  
*golva   A na gu̯ółъvu  
*gordъ   górat, górъt, G górъda  

*kolsъ  kółыs kółыs 4×, G kółыsa, L f kółыs’e ⇔ 
ku̯ółыs, D k ku̯ółыsu 

*korbъ  kórыp   
*kъrnorzъ  knórъs   
*mold=   Adv smółыdu  
*moldostь   L v mółъdыs’с’i  
*moltъ  mółыt 2× mółъt 2×, G mółъta 
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*polmę   półыm’je, półыm’ja  
*polsa   Pl półъsы 2×  
*polzъ  półыs  półыs 3× 
*porxъ  pórъx  pórǝx 2×, pórъx, G pórыxa 
*smordъ   smórъt, smórыt  
*soldъ  sóład  sółыt 2×, sółъt, G sółыda 
*sorkъ   sórak  
*storžь  G stórъža stórъš 2×, G stórыža 
*sъvolčь   svółъč’, svółыč’  
*volkъ  vółыk, vólъk  vółыk 4×, G vółыka 
*volsъ  vółыs  vółыs 2× 
*vornъ  vórъn  vórыn, vóran, G vórъna 
*vortъ   vórыt, vórat ‘воротник’, G vórъta  
*vorxъ  vórыx  vórax, vórъx, vórыx, G vórъxa 
*xoldъ  xółъt xółыt 2×, xółъt 3×, G xółыda 
*xvorstъ   xvórъst, xvórыst, G xvórыsta  
*zolto   zółъta ⇔ G zɯ̯ółъta 3× 

*ъ (не в *TъRT и не перед *-j-) 
*bagъrъ   bagu̯ór 4× 
*brъsati, -iti   razbrósъnъ; Imp 2 Pl brós’c’i 
*brъvъka   bróvka 2×, L na étыj bróvk’i  
*brъvь   brov, brof, Pl bróv’i 
*bъčьka  A w buo̯ ́ č’ku  
*čexъlъ  č’exół  č’axół, č’exół 
*drъvo  G Pl drow  drof 5× ⇔ drɯ̯of 
*drъžь  droš  droš ⇔ drɯ̯oš 
*dъkti   doč’ 2×, In dóč’ij 
*dъktika   dóč’k’a 
*dъljь   Adv udól’, vdól’ ⇔ udu̯ól’ 
*dъno  dóna  Pl dóna ⇔ Pl dɯ̯ónы, G Pl dɯ̯on 
*dъnьčьko   dɯ̯ón’ič’ka 
*dъska   Pl dósk’i 

*dъxnǫti  
Prt m. p’ir’adóx, Pl 
izdóxl’i  

Prt f. zdóxła 

*dъzdjь  doš  doš 4×, doš: ⇔ dɯ̯oš 
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*klъkъ  kłok  kłok 3× 

*krъtъ  krot 2× krot 2× ⇔ krɯ̯ot 

*krъvь  krov krof, krov 5×, G króv’i 2×, L f króv’i 2× 

*kъrjь   kor’ ‘коряга’ 4×, A pat kór’ 

*ljubъvь   l’ubóv 

*lъbъ  łop  łop 3× 

*lъskъ  Adv łóskыm  Adv l’ežát łóskam 

*lъžь   łoš 

*nъxъ   mox  mox 4× 

*odъnъčьkъ   In adónыč’km̥ 

*odъnъkъ  adónъk  
adónъk, adónыk, A v adónыk ⇔ 
adɯ̯ónъk, adɯ̯ónыk 2×, L nъ 
adɯ̯ónk’i, Pl adɯo̯ ́ nk’i 2× 

*odъnьje   adón’ja 3× 

*odъnьjiče   adón’iš:e, adón’iš:a, Pl adón’iš:ы 

*okъno  G Pl akuo̯ ́ n G Pl aku̯ón 

*osъtъ  asót  asót 

*plъtъ  płot  płot 9× 

*plъtь   Adv wpłóс’ 

*plъtьn=   n. płótnыja  

*rъtъ  rot  rot, A v rót ⇔ ru̯ot 

*rъžь  roš  roš ⇔ rɯ̯oš 2× 

*svekrъvь   sv’akróv, s’v’akróv 

*sъnъ  son  son 3× 

*sъtъ  sot  sot ⇔ sɯ̯ot 

*sъxnǫti  Prt m. zasóx   

*tъčьn=   Adv tóč’na 

*tъkati   3 Pl tɯ̯óčuс’ ‘ткут’ 

*tъnjьš=   tón’še 

*tъnъk=   tónk’ij, G tónkъva 

*vъnъ   von 

*vьšь   woš, voš, Pl vóši 

*xoxъlъ  xaxół  xaxół ⇔ xaxu̯ół 

*zamъkъ   zamók 

*-ъčьkъ   p’asóčɨk, p’esóčɨk 
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*-ъkъ  

bratók, č’ałnók, 
d’adók, kusók 2×, 
pałók, p’esók, płatók, 
šč’anók, t’ir’amók, 
v’enók 2×, xłapók 

česnók 2×, č’eł-nók, č’ełnók 4×, 
čałnók, č’ałnók, kusók, kłubók, 
kъłabók, kъz’ałók, c’v’atók 5×, łamók, 
p’esók 2× ⇔ č’ełnɯ̯ók 

*-ъmь In Sg  
k’ip’atkóm, 
mъłatkóm, pъłatnóm, 
v’edróm, zъ s’ełóm 

pъd aknóm, p’eskóm, pъt pałóm 2×, s 
ragóm, zъ z’ernóm ⇔ s kъl’asɯ̯óm 

*ъ (*ь) в *TъRT (*TьlT) 
*dъlgъ  dołx, G dółγa dołk 3× 
*gъrbъ  γu̯orp  gorp 6× 
*gъrdlo   górła 2×, Pl górlы  
*gъrnъ  γór’en  gór’in 4× ⇔ G gu̯órna, Pl gu̯órnы 3× 
*gъrstь   gors’с’ 3×, G górs’с’i ⇔ gu̯ors’с’ 
*kъlčь   kołč ‘кочка’  
*kъrmъ  ku̯orm kórыm 3× 
*kъržikъ   ku̯óržыk  
*mъrda   mórda ‘верша’  
*pъlkъ  połk  połk 4× 

*pьln=   półnыj 2×, póvnъj, póvnыj, n. półnыja, 
półnыä, Pl póvnъi  

*skъlzъk=   m. sku̯ól’sk’ij; Adv sku̯ól’ska  
*smъrkъ ‘смрад’   smórъk, smórыk  
*stъlbikъ   stɯ̯ółb’ik 2×  
*stъlbъ  stołp 2×  stołp 5× 

*sъlnьce  sónce 3×, L na sónca sónce, sónca 3×, són’c’a, sóncъ, G at 
sónca 2×, L na sóncы ⇔ D pa sɯ̯óncu 

*sъlnьčьn=   n. sółn’ič’nыä  
*tъlkъ  tołk tołk 2×, G tółka ⇔ tɯ̯ołk 
*tъlst=  tółstыj  Adv tółsta, Pl tółstыä ⇔ f. tu̯ółstыja 
*tъrgъ  torx   
*tъrknǫ=   Inf tu̯órnыt’  
*vъlxvъ  vólъx ‘тупица’  
*vьlčьj=   m. vółč’i  

*vьlkъ  vołk vołk 3×, G vółka, Pl vółk’i 2× ⇔ Pl 
vu̯ółk’i 
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*xъlmikъ   xółm’ik 3× ⇔ xu̯ółm’ik 
*xъlmъ  xółыm  xółыm 2× ⇔ xu̯ółam, xuo̯ ́ łыm 
*xъlstъ  xołst xołst 2× ⇔ xu̯ołc, xu̯ołst 3× 
*ryj=   3 Sg rɯ̯óit’, 3 Pl rɯ̯ójut’ 
*vyj=   3 Pl vójuc’, vójut’ 
*vyjь   voj 2×, G vója 

*-ъjь   sыrój, l’ubój, inój 2×, takój 3×, suxój 
4× ⇔ głuxu̯ój, mъładɯ̯ój, taku̯ój 

*dъsčьka   dasóč’ka,G iz dasóč’k’i, z dasóč’k’i 2× 
*dъska   G Pl z dasók 
*ognь   agón’ 2× ⇔ agu̯ón’ 
*stьklo   G Pl s’с’eku̯ół 
*vixrъ   v’ixór 
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New data on reflexes of Proto-Slavic *o and *ъ in Russian dialects 
 

Opposition of different reflexations of Proto-Slavic *o and *ъ is a common topic of 

Russian dialectology and language history. The present article includes a short accentologi-

cal comment, where reflexations of Proto-Slavic intonations are reviewed. Further different 

systems of opposition of two o-like phonemes are analyzed. Dialectal data are represented 

in two appendixes. The article contains extensive fresh material recorded during 1990–

2000. 
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