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0 СЛОГОРАЗДЕЛЕ И СТРОЕНИИ СЛОГА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ*

Вопрос о слогоразделе в русском языке не был еще предметом специ-
ального исследования, хотя его и касались в той или иной мере многие
ученые, которыми был высказан ряд мнений, частью противоречивых,
но в то же время — в особенности благодаря трудам А. А. Потебни,
О. Брока и Л. В. Щербы, — заключающих в себе некоторое количество
бесспорных положений. Мы не будем здесь анализировать эти мнения,
выяснять, что в них правильно, а что спорно или даже ошибочно, но будем
исходить из того, что уже добыто наукой. Критический анализ мог бы
быть предметом специальной статьи.

В свое время в книге Р. И. Аванесова и В. Н. Сидорова «Очерк граи-
матики русского литературного языка», ч. I (M., 1945), была сделана по-
пытка рассмотрения вопроса о слогоразделе и строении слога в русском
языке1. Задача настоящей статьи заключается в том, чтобы систематизи-
ровать, уточнить и дополнить сделанные ранее наблюдения, а также
рассмотреть вопрос о слогоразделе и строении слога в русском языке»
в связи со структурой слова, его морфологическим членением.

Стоящие перед исследователем трудности определяются тем, что ме-
тодами инструментального исследования еще не удалось получить суще
ственных результатов в изучении слогоделения. Что же касается непо-
средственных наблюдений над своим или чужим произношением, то при
их помощи не всегда оказывается возможным получить вполне достиг р-
ные данные, так как при наблюдении чисто фонетического членения речи,
каковым является деление на слоги, очень трудно отрешиться от ai < оциа-
ций морфологических, вызванных морфологическим членением речи,
и даже графических, связанных с правилами переноса. Вопрос услож-
няется еще тем, что структура слова, морфологическое членение речи
не безразлично к слогоразделу: место слогораздела в некоторых случаях
определяется наличием или отсутствием морфологического стыка, а при
наличии такого стыка — его характером (стык предлога н следующего
слова, приставки и корня, корня и суффикса). Известное значение для
слогоделения имеет также стиль речи, в особенности отчетлпноо и беглое
произношение.

Материал настоящей статьи добыт при помощи непосредс твенных на-
блюдений над своим и чужим произношением, а также при пимощи экспе-
римента, заключающегося в своеобразном скандировании — в раздель-
ном, с паузами между слогами, произношении по ритму, заданному на-

* В основе настоящей статьи лежит раздел подготовленного автором к печати курса
фонетики современного русского литературного языка.

1 См. рецензию С. И. Б е р н ш т е й н а на названную книгу («Русский язык
в школе», 1946, № 3—4).



О СЛОГОРАЗДЕЛЕ И СТРОЕНИИ СЛОГА В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 89

блюдаемому лицу наблюдателем (например, при помощи метронома или
ритмического хлопания в ладоши). Этот эксперимент оказался особенно
показательным при наблюдениях над произношением детей — дошколь-
ников и учеников первых классов начальной школы, у которых грам-
матические и орфографические ассоциации еще непрочны; но
он дал ценный материал и при наблюдениях над речью взрослых,
в особенности если наблюдаемые лица не имели отношения к теории
и практике грамматики и орфографии (например, не были учителями-сло-
весниками, специалистами по грамматике и орфографии).

Само собой разумеется, что все изложенные ниже наблюдения нуждают-
ся в проверке методами инструментального исследования. Не менее
очевидно и то, что эти наблюдения далеко не исчерпывают тему и требуют
своего продолжения и углубления.

Установлено, что в русском языке в большей части сочетаний соглас-
ных между гласными слогораздел проходит перед сочетанием, в связи
с чем неконечный слог слова обычно бывает открытым. Однако между
гласными бывают и такие сочетания согласных, при которых слогораздел
проходит между согласными сочетания, делая, таким образом, неконеч-
ный слог закрытым.

Основной закон слогораздела в русском языке заключается в том, что
поначальный слог в русском языке всегда строится по принципу восходя-
щей звучности, начинаясь с наименее звучного. При этом конечный звук
пс-конечного слога бывает звуком наибольшей звучности, т. е. слоговым,
образуя открытый слог, или, находясь после слогового звука (обычно
гласного), звуком меньшей звучности —сонорным, образуя закрытый
слог, благодаря чему в обоих случаях получается так, что последующий
слог имеет в своем начале восходящую звучность.

Как известно, звуки речи по их звучности образуют весьма сложную
ткплу. Однако при изучении слогораздела в русском языке существенно
различение лишь трех категорий: 1) гласных — звуков максимальной
звучности; 2) сонорных согласных, включая в их состав [j] ([г]), который
в русском языке разделяет признаки сонорных —звуков меньшей звуч-
HOCJII но сравнению с гласными, но большей звучности по сравнению
с осталмшми согласными; 3) шумных согласных —звуков наименьшей
звучнопи. Если обозначить коэффициент .тучности первых цифрой 3,
вторых — цифрой 2 и третьих —цифрой 1, то описанный выше основной
закон CJIOI ора.|дела в русском языке можно представить следующим
образом.

В сочетаниях типа 3-J-1 + 2 + 3 . . . или 3 + 1 + 1 + 2 + 3 . . . слого-
раздел проходт после гласною (после 3), где имеется резкий спал
звучности. Например: [пл/трон], [пу/дръ], [мл/гла], [па/кл'ь], [кл/сматъ||,
[л/кнб], [л/гн'а|; |ил/стр6]], [шу/стръ]], [с'ие/стра], [пл/з,чравл'у]. В со-
четаниях типа .'> | 2 + 1 + 3 . . , или 3 + 2 4 - 1 + 1 + 3 . . . слогораздел
проходит после сонорного перед шумным, так как именно в этом случае
обеспечивается ко.(ристающая звучность в начале следующего слот.
Например, [лм/бар], [кар/тъ], [клн/ца], [дол/гъ), [вл|/на], [тлл/п.||.
[хлл/ста], [нлп'ор/сгьк], [длн/cKoi], [млр/cKoiJ. В этом случае предыдущий
слог оказывается закрытым, так как иначе последующий слог не имел Г>ы
восходящей звучное! и. Важно отметить, что по всех приведенных ел у
чаях последующий слог начинается с восходящей звучности (1 + 3 . .;
1 + 1 + 3 . . ; 1 + 2 + 3. . . ) .
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Звук [j] ([}]) в рассматриваемом отношении не отличается от других
сонорных, т. е. после гласного перед согласным примыкает к предшест-
вующему гласному, а после согласного перед гласным — к последую-
щему гласному. Ср., например, [nAi/д'бм] и [пл/д^бм], [влд/д'а] и
[бл/дЧа], [бл1/даркъ] и [мл/д']аркъ]. Ср. [т'6л/къ] и [с'т'6/клъ] {телка
и стекла)

Таким образом, закрытые неконечные слоги в русском языке обычно
образуются при сочетаниях согласных между гласными, из кото-
рых первый является более звучным сравнительно с последующими.
Это имеет место при сочетании сонорных (в том числе [j] или [j]) с по-
следующими шумными. Приведем несколько типичных примеров.

[бэм/бъ], [дам/бъ], [лам/пъ], [пбм/пъ], [трлм/Bai], [н'йм/фъ]; [сам/къ],
[злм/ка], [тлм/га], [слм/ца], [плм/ч'ал'ис'], [зам/шъв-ы], [дбм/бръ],
[лакъм/ствъ];

[бан/дъ], [блн'/д'йт], [клн/тбръ], [в'йн'/т'ик], [клн/ца], [клн'/ч'ат'],
[прлн'/з'йт'], [рлман/сы], [бан/къ], [тан/к'и], [клн/ва], [клн'/Ф'ётъ],
[кън'/с'т'итуцьцъ];

[блл/тат'], [плл'/тб], [къл/ддват'], [глл/д'ёт'], [клл'/цб], [пыл'/ца],
[кдл/ч'ан], [пбл'/зъ], [пбл/зът'], [блл'/nioi], [хлл/с'т'йнъ], [тлл/с'т'ёт'],
[плл/с'т'й];

[гор/дъ], [дкбр/ды], [спбр/тъ], [клр/з'йнъ], [плр/тал], [клр/саш],
[кбр/жык], [кбр/шун], [кор/ч'ит], [лр/ба], [склр/б'ёт'], [глр/баттЛ],
[клр/паты], в'бр/сты], [цар/ствъ];

[плд/ду], [ч'а1/къ], [тл1/га], [CTOJ/КЪ], [бл!/цы], [за|/цы], [зл1/ч'бнък],
[стод/т'ь], [ст61/б'иш'ь], [блд/даркъ], [Mai/cKbi], [CBAJ/CTB6].

Если имеются большие отличия в месте образования между сонорным
и следующим шумным согласным, то последующий слог может начи-
наться с размыкания затвора предыдущего сонорного согласного, образую-
щего закрытый слог. Это более заметно между зубным или губным со-
норным и задненебным согласным. Ср., например, такие случаи, как
танка, танго, жалко, самка, которые могут произноситься как [тан/нкъ],
[тлн/нгб], [жал/акъ], [сам/мкъ]. (Маленькая буква сонорного сверху перед
буквой шумного согласного здесь указывает на размыкание.)

Следует обратить особое внимание на то, что предыдущий закрытый
слог образуется и при сочетании [j] ([i]) с последующим сонорным:
lnoi/мъ], [nAi/мат'], [клд/ма], [CTOJ/ЛЪ], [П61/ЛЪ], [ка|/лъ], [вдд/на],
[та|/нъ], [ч'гц/н'ик]. Если верно, что при сочетании двух сонорных сло-
гораздел чаще, видимо, проходит перед сочетанием, благодаря чему пре-
дыдущий слог является открытым (ср. [вд/лна], [бд/л'н'йцъ], |уп6/рнъ],
[кд/рман], [пб/мн'у], [сл/нл'йвъ!]), то из сопоставления слогоразделов
типа [кл|/ма], но [кд/рман] можно бы сделать вывод, что по сте-
пени звучности и сонорные неодинаковы: звук [i] более :шучен, при-
ближаясь к собственно гласным, т. е. слоговым. Это и понятно, если
учесть, что [i] и является гласным, лишь функционирующий в роли
согласного.

В одном случае описанные законы слогоделения в русском языке не
выдерживаются по чисто фонетическим причинам. Речь идет о сочетании
[рж] с последующим согласным между гласными. При наличии такого
сочетания слогораздел проходит не после [р], как следовало бы ожи-
дать, а после шипящего согласного перед следующим шумным. Ср.
[здд'ёрш/къ], [ис-тдрш/ка] (из Торжка), [п'ьт'иербурш/къ], [п'ьт'иербурш/
скъгь], [нъвдт6рш/скъ]ъ]. Это объясняется родственностью артикуляций
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[р] и [ж] — [ш] 2 , в связи с чем образуется единая, как бы слитная арти-
куляция. Утративший голос звук [ж], находясь в одном слоге с пред-
шествующим [р], может до известной степени воздействовать на [р] в
•сторону оглушения. С этим связано произношение [злд'ёрш/къ], [ис-
тлрш/ка] с частичной, а в индивидуальной речи при беглом произношении
•и полной утратой голоса согласным [р].

В описанном отношении утративший голос звук [ж] и этимологиче-
ский звук [ш], видимо, не полностью отождествились. Об этом свиде-
тельствует то, что в случаях типа два вершка, горшков возможно сло-
годеление не только [в'иерш/ка], [глрш/коф], но, видимо, также
|в'иер/шка], [глр/шкоф].

Остальные сочетания согласных между гласными, характеризующие-
ся одинаковой звучностью согласных или их возрастающей звучностью,
•обычно примыкают к следующему гласному, и, таким образом, неконеч-
ный слог является открытым. Сюда относятся, например, такие сочета-
ния: [тл/птат'], [кл/пкан], [кл/гда], [пы/ткъ], [тл/пчу^; [лл/бзат'],
[л'и/тва], [пъ/дзлдбр'ил]; [кб/чкъ], [ма/чтъ]; [пу/стод], [з'в'ие/зда],

[мо/шкъ], [с'м'ие/хч'йт'], [ра/з'в'ь], [плдб/швъ]; [л'у/днъ]; [л/бман],
]ну/жнъ], [пл/шла], [ка/дры], [п'ие/кла]; [сълл/в'ja], [бу/р']ан], [зв'ие/р']6],
[Tp'Bte/n'jo], [ко/м']ъ], [ру/жjo]; [Л/дат1], [ни/кЛМу], [рл/садъ]л [рл/жбк],
[ва/нъ]3. Сочетания одинаковых сонорных: [э/мъ] {Эмма), [а/нъ] (Анна),
[ва/нъ], [дл'и/на], [гу/л'йвъ].

Обычно открытые слоги образуются, невидимому, и при сочетании
различных сонорных между собой: [вл/л'на], [бл/л'н'йцъ], [кл/рма],
[кл/рман], [кл/р'н'йс], [д'6/рнут'], [упо/рнъ], [дб/мръ], [пб/мн'у],
|пл/прав'илсъ], [сл/нл'йвъ!]. Однако при сочетании сонорных возможен
слогораздел и между сонорными, так как он также обеспечивает возра-
стающую звучность неначального слога, а неконечный слог, содержащий
сонорный перед согласным, нисколько не нарушает свойственных русско-
му языку типов слогов: [ан/нъ], [клр/ма].

Открытые слоги образуются и при сочетании нескольких согласных
между гласными, например [cVj], [стр], [здр], [ств], [скл], [згл]:
[KpV/cVjaH'b], [л'й/с'т'1ъ], [б/стръ1], [шу/стръ|], [пД/здрав'ят'],
[тл/скл'йиь], [в'и/згл'йвъ!] и др. То же можно сказать о сочетании [стн],
а также сочетаниях [здн], [стл] с тем, однако, отличием, что согласные
этих сочетаний ([здн] и [стл] только в некоторых словах), оказываясь
в одном (лого, утрачивают средний смычный элемент: [пб/знъ], [пра/знъ}],
[ч'ё/снъ|], [ш'ие/с'лйвъ1].

При сочетании согласных, сильно отличающихся друг от друга по
месту образовании (в особенности при сочетании смычных или при соче-
тании согласных, в котором первый согласный является смычным или
аффрикатой), и начале последующего слога при переходе от одного соглас-
ного к другому образуется слабая (при некоторых сочетаниях очень сла-
бая) нефонематичоская вокальная артикуляция типа [ъ]. Речь идет о про-
изношении сочетаний согласных в таких словах, как лапта, шапка,
купца, хлопчатый, мопса, такса, лобзать, экзамен а др. Нефонематич-

2 Ср. появление шипящего элемента при произношения мягкого [р] в чешском
языке и изменение этого ивука в [ж] или [ш] в польском.

8 Перечень типов сочетаний согласных между гласными, примыкающих в отно-
шении слогоделения к последующему гласному, а так<ке соответствующий материал
даны в книге Р. И. А в а н е с о в а и В. Н. С и д о р о в а «Очерк грамматики русско-
го литературного языка», ч. I (M., 1945, стр. 18—19).
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ность этой артикуляции явствует, между прочим, из того, что наличие
или отсутствие голоса у нее полностью обусловлено звонкостью иле
глухостью сочетания: между глухими она образуется без голоса,
а между звонкими с участием голоса. Это принципиально отличает опи-
сываемую артикуляцию от гласных фонем, у которых наличие голоса
является их конститутивным признаком, который может утрачиваться
только в определенных фонетических условиях и притом лишь факуль-
тативно (по преимуществу в беглой речи).

Нефонематичность этой артикуляции сказывается в том, что она
короче любой «фонематической» редуцированной гласной и в противопо-
ложность последней в ритмическом отношении не занимает самостоятель-
ной доли времени, присущей каждому слогу: ср. [па/т^къ] (падка,
кратк. прил. жен. рода) и [па/тъ/къ].

Таким образом, в описываемых случаях произносится: [лл/п^га],
[ша/п-къ], [ку/п-ца], [хлл/п-ч'атта], [мб/п-са], [та/к-съ], [жб/ст*къ1] „.
[лл/б*зат'], [е/г?зам'ьн] и т. д. Следует отметить, что указанные сочета-
ния так же произносятся и в начале начального слога, т. е. в словах
типа птица, пчела, пса, кто, Ксана, бдеть: [п^т'йцъ] и т. д.

С приведенным выше материалом практически вполне согласуется сло-
годеление примеров из русского языка, данное JI. В. Щербой в его
«Фонетике французского языка»: ра-ззадорить, pa-ссориться, а-ктёр,
фе-стон, ее-кстант 4 . Однако хотелось бы сделать несколько замеча-
ний о теоретической стороне дела.

Л. В. Щерба теорию слогоделения строит на том, что каждый соглас-
ный может иметь три формы: а) силыюкопечпую, когда конец согласно-
го сильнее его начала; б) сильноначальную, когда конец согласного сла-
бее его начала (сильноконечными являются начальные СОГЛасШе
[с], [н] в основах сон, нос; сильноначальными—конечные |н], [с] и ТРХ
же словах); в) двухвершинную или удвоенную. Бо Л. В. Щербе, соглас-
и ю этой последней категории в русском языке могут быть только на
слогоразделе; поэтому [с] в [сбръ] и [з] в [ръзлдор'ит'] не являются
двухвершинными, а представляют собой лишь удлиненные сильноконеч-
ные согласные 5 .

Как уже было отмечено, эти наблюдения .1. В. Щербы нельгш отри-
цать. Однако можно сомневаться в том, что вопрос о слогоделении здесь
разрешается действительно на основании его существенного признака,
так как наличие той или другой формы согласных является результатом
характера слогоделения, его места, а не само определяет ого. Другими
словами, слогораздел в слове оса [л/ся] проходит перед [с| не потому,
что в нем [с] — сильноконечное, а наоборот, [с] в нем — сильноконечное
потому, что слогораздел проходит перед [с].

Следует отметить также, что материал не оправдывает мнения
Л. В. Щербы о том, что в русском языке двухвершинноii формы соглас-
ного «...внутри слов в полном стило не существует...»0. Как будет по-
казано ниже, в условиях определенных морфологических стыков (в осо-
бенности на стыке приставки и корня) и притом в наибольшей степени
в том стиле произношения, который Л. В. Щерба называет полным,

4 Л. В. Щ е р б а , Фонетика французского языка, 2-е изд., Л., 1939, стр. 75—76,
6 См. там же, стр. 75.
6 См. там же.
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встречается слогораздел в середине «двухвершинного согласного», находя-
щегося перед согласным (в случаях типа бессмертный, бессрочный:
[б'иес7с'м'ёр$н'ьл], [б'иес/србч'нт>1]).

Описанные законы слогоделения, как это видно из материала, отно-
сятся к слоговому членению слова, а не более крупных отрезков звуча-
щей речи. При этом на стыке морфем, в особенности приставки и корня,
при некоторых сочетаниях согласных имеют место особенности, которые
описаны ниже.

Что же касается сочетания знаменательных слов, то слогоделение
в них обычно сохраняется такое, какое свойственно каждому входящему
т его состав слову в отдельности. Ср. [глд'ук/уб'йл'и] {гадюк убили) и
[глд'уку/б'йл'и] {гадюку били). Это более заметно в тех случаях, когда
•в исходе первого слова находится звонкий согласный, оглушающийся на
конце слова, т. е. в закрытом слоге: [плд/ругу/ в'иел'й] {подругу вели),
(плдрук/ ув'иел'й] {подруг увели).

Такое слогоделение (при котором единственный согласный между
гласными образует закрытый слог в конце предшествующего слова перед
начальным гласным следующего слова), как правило, сохраняется не
только и отчотлином произношонии, но и в обычной рМГОЮряОЙ речи.
Лишь в очень боглой, неотчетливой речи («СИОрогОВОрМ») может быть
иное слогоделение. Именно поэтому случаи чипа дай оду и 9в йоду в
произношении всегда различаются слогоразделом (и как следствие ело-
гчралдола — наличием |j] n конце слога после гласного н | j | и начале
мига пород ударенным гласным: [да|/6ду], [да/]6ду]). Точно так жо со-

чотаышя слов ста луж и стал уж в произношении отличаются мостом
•.им приодела (в таких случаях это различие является единп пенным):

{ста/луш|, [стал/уха]. Таким образом, отход согласного между гласными к
лредпичлиующему гласному является одним из показателей конца слова.

Само собой разумеется, что описанное слогоделение относятся и к
«лучанм, когда в исходе предшествующего слога имеется дна согласных:
[куст/ мс;щми|, [пус'т'/лд'йн], а не [ку/стлкацыи], [пу/с'т'лд'ип |.

(liia.iuiiiioo не позволяет в полной мере согласиться с мнением JI. В.
ЩсрГ>1.1 о HIM, что при сочетании знаменательных слов, из которых пер-
вое кончается твердым согласным, а второе начинается с гласного [и],
конечным < и| лисный предшествующего слова в «неполном» < 1ило в отно-
шении сло| и (1'лония примыкает к этому [и], в связи с чем на месте по-
следнего произносится [ы]; в «полном» же стиле он примыкает к стоя-
щему перед ним гласному, образуя закрытый слог, а в начале следую-
щего слоил произносится [и] 7 . Таким образом, оказывает!, будто бы в
обычной ран го нормой речи произносится [бра/тыван}, в отличие от «пол-
ного» стиля, к*1111|><>му будто бы соответствует [брат/ивап|. Однако на-
блюдения IIOKU.IUIWIIQT, что и в отчетливой речи в начало слова после
твердого соглт нш» предшествующего слова нормально произносится
[ы], если только щс.утствует пауза между ними. Только при раздель-
ности произношении, т. е. при наличии хотя бы минимальной паузы,
начальное [и| Гкмусловво сохраняется. Но раздельное произношении
слов в реалыюп речоЮЙ практике в пределах синтагмы не встречается. С
другой стороны, и и обычной речи слогораздел, как правило, проходит
м е ж д у знамении.м,ними словами. В вопросах теории слогораздела па
стыке знамена юльпых слов можно полностью согласиться с тем, что сказано

7 См. «Грамматики русского II.II.IK.II>, т. I. М., Изд-во А Н СССР, 1952,стр, 88—К4.
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об этом у Л. В. Щербы8. Однако нам кажется, что эта теория относит-
ся к обычной нормальной разговорной речи9, а не только к так назы-
ваемому «полному» стилю и не требует особых оговорок и исключений
для тех случаев, когда после твердого согласного предшествующего»
слога следует слово, начинающееся с [и]. Весьма характерно, что Л. В.
Щерба не указывает для «неполного» стиля произношение [сто/лупал]
{стол упал), но отмечает произношение [бра/тыван], исходя, как нам ка-
жется, из предвзятой идеи о том, что изменение [и] —> [ы] на стыке
слогов (в начале данного слога после конечного твердого согласного
предшествующего слога) не должно бы иметь места 1 0.

Имеются и некоторые другие данные, указывающие на предыдущий
закрытый слог при сочетании слов, из которых первое кончается одним
согласным, а второе начинается с гласного. Для современного русского
литературного языка обычным и типичным является произношение
[склат-лружыгь] {склад оружия), [гбрът-йстръ] {город Истра) — с глу-
хим согласным вместо звонкого на конце слова перед гласным следую-
щего слова. Если бы в таких случаях слогораздел в «полном» стиле-
проходил между словами, а в «неполном» стиле — перед конечным со-
гласным первого слова, то следовало бы ожидать произношения [склат/-
лружьцъ], [горът/-йстръ] в первом случае и [скла/д-Лружьцъ], [гбръ/д-
ыстръ] во втором. Но этого нет: конечный звонкий согласный предыду-
щего слова оглушается не только в абсолютном конце (перед паузой),
но и перед гласным следующего слова при отсутствии паузы, причем
о д н о в . р е м е н н о на месте начального [и] произносится [ы]. А произ-
ношение [склад-лружыгь], [гфрод-ыстръ] вообще отсутствует в русском
литературном языке. Поэтому нормальным и типичным следует считать
слогоделение, соотиетотвующоо членению речи на слова.

ИмевТСЯ ПЦЯ один, как ним кажется, nor кий аргумент и пользу пы-
сказпшюй точки нрепип: пнюгтпшк'Ино нроиииошемин ишкшо согласно-
го + гласным ни п и ко i дин м и продолпх одного «лона. It случаях тнпа
глубь А.ши, чОоли Amu, fht.o.n, А.шт, нНо.и< улицы, гкпо.п, улицу нпчаль-
ный гласный второго глопп пкплымвТСМ ио "ипсим ВО кмчепну, Мак it
слоге, начинающемся с мягкого согласного: [rnyii'-an'iin], [пдол'-а'з'ии];
[сквос'-^з'щу] — ср. [б'аз'н], |п'а.|'|.мскъ1], |л'ам'ин] (фамилия), [с'ад'ьт];
[вдол'-ул'ицы], [сквос'-ул'ицу]—ср. [д'ул'ьк], [в'ис'5'л'ьк].

Еще более ярко это наблюдение можно провести на случаях, когда
второе слово начинается с безударного гласного неверхнего подъема. Слу-
чаи типа князь Олег, царь Абгар, вдоль Оки произносятся с гласным [л]
в начале второго слова, в то время как после мягкого согласного того же-
слова единственным гласным неверхнего подъема выступает [ие]: ср.
[кн'ас'-лл'ёк], [цар'-дбгар], [вдол'-Лк'й] (так жо, как в абсолютном начале:
[лл'ёк], [лбгар], [лк'й]), НО [ф-с'иел'ё], fp'ii'66i], [г'ил'иек'й].

Можно считать, что отмеченная особенность произношения началь-
ных гласных слова сравнительное произношением неначальных гласных,
следующих за мягким согласным того же слона, является ф о н е т и ч е -
с к и м показателем начала слова и свидетельетнует о слогоделении, соот-
ветствующем членению речи на слова.

Сочетание предлога со следующим за ним словом занимает как бы
промежуточное положение между сочетанием знаменательных слов п со-

8 См. «Грамматика русского языка», т. I, стр. 73—74.
9 За исключением некоторых особых случаев (модальных слов, идиоматических

выражений, случаев с утратой ударения одним из став сочетания и пр.).
1 0 Возможность указанного Л. В. Щербой слогодсчения в сочетании брат Иван

может объясняться тесным синтаксическим объединением этого сочетания и ослабле-
нием в связи с этим первого ударения.
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четанием приставки с корнем в пределах одного слова, больше прибли-
жаясь к последнему (ср. созвучность многих предлогов и приставок,
например: из, без, от, под и др., и случаи типа без платы и бесплат-
ный, от имен и отыменный и др.). Эта промежуточность объясняется
самым характером предлогов как грамматического разряда слов: они
имеют определенные грамматические функции и в то же время обладают
определенным, во многих случаях весьма ярким лексическим значением.
Первое сближает их с формальными элементами слона, а второе — с зна-
менательными словами.

Во всяком случае, обычно сочетания с предлогами в отношении сло-
годеления произносятся так, как если бы они представляя! одно слово:
[пъ/д-лс'йнъ!], [б'ие/з-лтца], [и/з-оз'ьръ], [п'ьр'ь/д-лкном|. Лишь при
очень тщательном и отчетливом произношении штрочаотся сло-
годеление, свойственное сочетанию знаменательных слои, т. г. отход ко-
нечного согласного предлога к предшествующему гласному и оАрМОМ-
ние, таким образом, закрытого слога: [б'ез/лтца], [п'ер'ед/лкшбм].

Иначе может обстоять дело при сочетаниях с двусложными и ИЯОГО-
сложными предлогами, обладающими своим словесным ударением (мним»
слабым, так называемым побочным ударением). В этих случаях IIJMVI

лог как бы уподобляется знаменательному слову: слогораздел обычно
не делит предлога между разными слогами, и конечный согласным и|ич
лога примыкает к предыдущему гласному, образуя закрытый СЛОГ • В.
[нлпрдт'иф/ул'ицы], [нъп'ьр'иек6р/1иему], [пъп'иер'6к/р'иек'й].

Некоторые двусложные предлоги допускают произношение как с ВО
бочным ударением, так и безударное, например: вокруг, перед, черел.
И зависимости от этого слогораздел в сочетаниях с такими предлогами
иыпает то такой, как в сочетаниях знаменательных слов, то такой, КМ
и сочетаниях безударного предлога со следующим словом. Ср. обычное
|ч'|.р'ь/з-н'ид'ёл'у], [п'ьр'ь/д-рлд'йт'ьл'ьм'и] и просторечное [ч'ёр'ы/
и'ид'йл'у], [п'ёрьт/рлд'йт'ьл'ьм'и]. Двоякое произношение допускает
пиоио предлог вокруг: при обычном [вЛкр^к/лс'йны] встречается также
|и иру/г-лс'ины].

»1м и иг ложные предлоги сквозь, вдоль всегда имеют побочное ударе-
ние и потому всегда образуют закрытый слог: [сквос'/йн'ь1], [вд6л'/лк'й|

)

II и|м<де»ЛМ слова, а также безударного предлога (или предлога, но
мири lynHiini " г лога) и следующего словав русском языке могут быть весь
м.| мши мирными!! сочетания. Однако при всем их многообразии имеются и
• • 111и• irii4iMi.ii» HI рппичения. Некоторые из таких ограничений вполне до
nyi luttoi и» формулирование как определенных законов. Один иа этих зако

i кип in, чти полЬВИ двух одинаковых согласных рядом и русском языке
пIи>ц ик» и ii.i м ни могут. При этом два одинаковых согласных и преде
лих nimni in могут произноситься только перед ишеиымп < р
| с ' 1' 111 |, |ип | 'и | , | ВОТ] {ввод). При сочетании слова, имеющего и начали
двоимое |< | и in | и | , п Предшествующим предлогом с или а промаши ии н
не пройти» |< | и |н | , я лишь двойной согласный (т. и, то гямио, чш
имело! I, и намйл пимчстиующрго слова без предлога): ср примеры
ссудой и <• (.i/.'urt . .1 iirmic и « введение, которые и ринбпрасмом итиоиш
Н И И upon .ним и н и II iHMiiKoiHi | c y ; n . j | , [ п ' и е д V-ii' nji. ] ' '

1 1 Нм||пчем при i п и ш и н|н<ДЛПГП г ИЛИ IT en i липом ИМГКЧЦИМ И •!"'•" "
НОе [С] ИЛИ | | | | , 11|11«, и n i l иПмЧЯО HpHIIMMilin фирму ГС «О i | )/М
дении.
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Другой закон гласит: два одинаковых согласных перед третьим (дру-
гим) согласным в русском языке в пределах одного слога быть не могут.
Поэтому цри сочетании предлога с или в со следующим словом, начи-
нающимся двумя согласными, из которых первым является [с] или [в],
произносится не двойной согласный, а обычный нормальный «краткий»
согласный. Ср. примеры словом и с словом, снегом и с снегом, влагу и в
влагу, врага и в врага, которые обычно произносятся одинаково: [слбвъм],
[сн'ёгъм], [влагу], [врлга]1 2.

Между гласными сочетание двух одинаковых согласных перед треть-
им (другим) согласным произносится двояко; обычно оно сохраняется,
тогда первый из одинаковых согласных примыкает к предыдущему глас-
ному, образуя закрытый слог, а второй начинает собой следующий слог; но
оно может также упроститься (на месте двух одинаковых согласных мо-
жет произноситься один), тогда все сочетание согласных отходит к сле-
дующему гласному, так что предыдущий слог является открытым. То
или иное произношение связано со структурой слова, его морфологиче-
ским составом, а также с характером произношения — отчетливым или
беглым.

Имеет значение характер морфологического стыка (например, стык
предлога и следующего слова, приставки и корня, корня и суффикса):
упрощение согласных и предыдущий открытый слог чаще наблюдаются
на стыке корня и суффикса. Вообще более четкое структурное членение
слова, более яркое выделение значения отдельных морфем служебного
значения (приставок, суффиксов), принадлежность слова книжному языку,
а также отчетливое произношение связаны с сохранением одинаковых
согласных в сочетании и наличием предыдущего закрытого слога; на-
протии, ВВДОСЮТО*И<М иыделонио значении отдельных морфем, принад-
лежность слона к iipoc 1о|М"шю и Гм>гл"О нроилнощонио чшцо характери-
зуются упрощением группы согласных и предыдущим открытым слогом.

I", cooi не и I пип с описанным иыпк пионом русского слогоделения
случаи шин // скотч и II.I мши/, и мкжи ч скита и II.I кита произно-
сятся одинаково: [а/склтД], [в/ск'вта]. И очень отчетливой рочи случаи
с предлогом из могут, видимо, произноситься с закрытый слогом, как
[ис/клта], [ис/к'ита]. Однако случаи типа из скота, из скита, в силу
невозможности сохранения двойного [с] перед согласным в начале одного
слога и в то же время в силу невозможности упростить его ввиду чет-
кости и яркости выделения предлога, произносятся с закрытым слогом:
[ис/склта], [ис/ск'ита]. Случаи типа без тройки, без проса произносят-
ся по общему правилу: [б'ие/стро1к'и], [б'ие/спр6съ]. Однако случаи типа
без стройки, без спроса, в силу невозможности сохранить двойное [с]
перед сочетанием согласных в пределах одного слога и в силу невозмож-
ности его упрощения ввиду яркого выделения предлога, произносятся
нормально с закрытым слогом: [б'иес/стропой], [б'иес/спр6съ]. Так же
произносятся случаи типа под троном, под твоим (с закрытым слогом,
кончающимся смыканием, и следующим слогом, начинающимся с размы-
кания): [пат/трбнъм], [път/твлйм]. Ср. патроном, по твоим: [пл/трбнъм],
[пъ/твлйм].

Закрытые слоги произносятся на стыке предлога п следующего слова,
а также обычно на стыке приставки и корня при наличии следующих
сочетаний:

1 2 Впрочем и в этих случаях предлоги с и е обычно принимают форму со я во.
Вопрос об употреблении различных форм предлогов с — со, в — во (а также других)
в связи с характером начала следующего слова выходит за пределы настоящей ста-
тьи и нуждается в специальном исследовании как в плане установления современной
литературной нормы, так и в плане исторического развития.
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[ззв]: [б'исз/iiiioiibj, [из/звукъ], [б'иез? / з'в'бст]; [влз/зваы'и]ь], [влз/
зват'], [ръз/зплн'ит'], [рлз/зван'ивът'], [б'иез/звуч'нъ1];

[ззн]: [6'iir3/зпакъ], [из/знбгъ]; [ръз / знлкбмилсъ];
[ззр]: |из/зрлч'ка], [б'иез/зр'ён'щъ]; [плз/зр'нлсъ];
[сев]: |б'н('с' / е'в'ётъ], [ис / свъивб]; [б'иес' / с'в'азнъ!], [ис' / с'в'иерл'йт'];
[сел]: |б'и1'с/сл6ф], [ис'/с'л'уны]; [б'иес/славнъ|], [б'иес/сл'ёднъ1],

[о'иес/ сллп'ёешЛ], [ис' /с'л'ёдъвът'], [ис' /с'л'уи'аи'нт'], [влс/слав'ит'],
[рлс/с'л'ёдъвът'], [рлс/слабл'ьнъ}], [рлс / ельшп.т'], |рлс/слав'пт'],

[сем]: [ис/смллы], [б'иес'/с'м'ёхъ]; [рлс/сматр'шп.Г|, |ръ(7с'м'иешыл],
| |и>с/с'м'ие]алсъ], [б'иес'/с'м'ёртнъ1], [б'иес/смысл'лщ.|;

[сен]: [ч'ьр'иес/с'н'ёк], [ис'/с'н'ёгъ]; [б'иес'/с'н'ё,|;1гы|
[ссп]: [ис'/с'п'ёлъвъ], [б'иес/спбръ], [б'иес/сп6рнъ||:
[сер]: [ис/ср'ёцтф], [б'иес/ср'ёцтф]; [рлс/сроч'ит'], | pi.i i р'и''длт6ч'ит'],

[б'иес/ср6ч'нъ1];
[ест]: [ис/стлканъ], [б'ирс/стыда], [ч'ьр'пес/ст6к], |n'n'i гтыцтв'ь],

[б'пес/сть]днъ1], [ис'/с'т'иегат'];
[шшв]: [ръш/швыр'ат'], [б'иеш/шва]:
[пшш]: [ръш/шнурлват'], [иш/шныр'ат']..
Сочетание [с] со следующим [ш'] (орфографически сщ или ггч) обычно

лирощается и произносится как [ш !] с предыдущим открытым слогом:
[б'ие/ш'6тнъ1], [рл/ш'ёл'инъ], [рл^'блкът'], [ръ,ш'иепл'ёи'и11.|, [р* ш'и
тат']. При наличии на месте долгого мягкого шипящего [in'| |mV] п
беглом произношении находим то же слогоделение: [б'и(/иГч('|П11.||,
| ръ/ш'ч'ёл'инъ] и т. д. В отчетливой речи при этом сочетании М0Ж01
произноситься предыдущий закрытый слог, кончающийся звуком | ш ' | .
и следующий слог, начинающийся с [ш'ч']: [рлш'/ш'ч'ёдр'илсъ], [тп /
ш'ч'ипат'], [плш'/ш'ч'олкът']. Такое слогоделение наблюдается и при очвп
<1тчетливом произношении с долгим мягким шипящим (без взрывпи! и
элемента): [рлш'/ш'ёдрилсъ], [иш'/ш'ипат'], [б'иеш7й'6тнъ|]. Впрочем
при наличии [ш'] в исходе предыдущего слога долгота [ш'] в следующем
< логе может сохраняться. Однако она обычно легко утрачивается и вес
< пчотание отходит к следующему слогу. Это связано с тем, что три

in паковых согласных (хотя [ш'] и является далее нечленимой отдель-
iinii фонемой, но по времени, которое требуется для его произношения,
пни но отличается от двух одинаковых рядом стоящих согласных) в рус-
. ком it.iuKO не могут произноситься. Ср. [сбр'итцъ] и [рлсбр'итцъ] (рас ^
i-| о/шпн-.ч); [судъ] и [б'и есуды] (ссуда и без ссуды).

II и («которых случаях слова с разобранными выше сочетаниями про
и mm и мм иначе: одинаковые согласные, начинающие собою сочетание.
\ прншпнш и, и последнее отходит к следующему гласному, делая преды
is HI. it и «, 1 • • I << | крытым. Это имеет место обычно в тех случаях, когдп

мпрфологичш'МОС членение слова оказывается не вполне ощутимым
иг ни 1ЦТПЧМП ирким, а также когда слово является особенно употреби
и'.и.пым и in ирш'торочным. Например: [вл/стан'щь], [въ/стьнАвл'ён'и|ь|
| p'l.'i ' Ги' i !ii| | | i 'гт'огъвът'], [ръ/стлватцъ], [рл/сталсъ|. |ръ/стлпбф|п,|
Ip'i./ci |.»и'им | | |ч. 'гт'и ел'йт'] (расстелить), [ръ/ст'ила г | ' | , |б'н*/< ii.V/i.i.i|
[о'н''/i i I.I цГ т . |. | и гтунл'ён'щь].

Дпппнии п ими обычно упрощается перед двумя согласными
причем mi" (пчеппши (in л и т ы х отходит к следующему гласному, блаИ!
даря чем\ iipen.i 1\и11ш i ю| пк'изывается открытым: [рл/стрй^ пп.|, [рл i i
рапвъГ|, |p'ii ci|i И I и'т'^рл/втр'бл'ивът^^ръ/спрлс'йт'), |рл i iipiniri.iri.i |
[рл/сп])ис|. It i. i \ ЧЙКЧ i ninficiuin ирко выделяемой ирис шикни мирным
согласи I.H'I (ни MIM И \ и|хм инншт диойпого cm .inciini и), ни шм" ИШМ1
ОТХОДИТЬ It llpc.ll.l l\m.-\|\ i 1й< IIHMV, обрмлун ШКрьПЫЙ i МИ |fi'll'l 1|ШГМ1.||

7 В о п р о с ы n:i i . i i ;u: i i i .ninii , M И
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[б'иес/тр^ны]. Лишь в очень отчетливой речи перед двумя согласным»
сохраняется два одинаковых согласных, из которых первый отходит к
предыдущему гласному, образуя закрытый слог: [б'иес/страснъ1],
[б'иес/струпъ1].

Сказанным объясняются возможные различия в произношении одного-
и того же сочетания согласных и в слогоделении таких случаев, как
бесстыжий и бесстыдный: [б'ие/стыжъд], но [б'иес/стыднъ1].

Предшествующий закрытый слог с слогоразделом между одинаковыми
согласными, начинающими собою сочетание, вообще реже встречается на
стыке корня и суффикса.

В ряде случаев лишь этимология слова и отражающая ее орфография
свидетельствуют о наличии в прошлом двух одинаковых согласных. Ср.г

например, искусство, искусственный, которые произносятся: [иску/ствъ],
[иску/с'т'в'ьнтЛ]. Однако во многих других случаях и из существующих
соотношений между разными морфологическими образованиями ясно нали-
чие двойного согласного, хотя последний и не всегда произносится. Ср.
[ру7скъ|], [фрлнцу/сктЛ] при 'Русь, француз. Не трудно заметить, что там,
где требуется, чтобы звуковой облик непроизводной основы сохранился
по возможности без изменений, слогораздел проходит между одина-
ковыми согласными, делая предшествующий слог закрытым. Ср [ру/сктЛ]
(«принадлежащий к русской нации») и [рус/скта] (от «Руза», «относящийся
к Рузе»).

Это последнее произношение отмечается чаще всего тогда, когда
непроизнодиан основа является иноязычной или когда слово не относится
к числу общеупотребительных. Ср. [n'Mi'eiioafto/ctrbi]i [л'езббс/сктЛ],
ГлндЛЛус/cKbi], |п|.ус cin.ij, |.>улус,cin.il, |c'ii|>Aiiyc/«'in,i|, |с'ил'ёс/скъ}],
|nAii.iac/cni.i|, [плрмДс/оИь!], | и|'У'',' •''•'!• | хлк.к , гиi.j|, [•СК'внбс/скъ]],
[индуг/fin.il.

О д н а к о н iiei«)Ti)|ii.ix с л у ч н и х ш к п о п р о н . п к н ш ' м и г O I M C I C I I H и и с л о в а х

общеупотребительных: |м >i| ici.j|, [лрЯЛмце./ск-bj], [ч'иврк6с/скъ|],
[пллёс/скъ1], [м'иус/ciri.ij, [лд'6< iiti.ij, [клфкае/скъ1], [алл'ёс/скъ|].

Предшествующий закрытый СЛОГ с слогоразделом между одинаковыми
согласными образуется на стыки с суффиксом в сочетании [стек] между
гласными при утрате в связи с ослаблением звука [т] между двумя [с]:
[млркс'йс/сктЛ], [пръпъглн'д'йс/скъ|], [мъкс'имлл'йс/скъ1].

В ряде случаев упрощение группы согласных между гласными или
ее сохранение определяется местом слогораздела, неодинаковым в разных
стилях речи. Так, например, сочетание [тн|, [дн] произносится в начале
слога, но не произносится после согласного того же слога. Ср [пб/тнъЦ,
но [по/снъ{] из постный, [плра/днъ1], но |пра/знъ1] из праздный. Поэтому
при склонности русского языка к открытым слогам и слогоразделе после
гласного сочетания [стн], [здн] упрощаются в [сн], [зн]: [ч'ё/снъ]],
[м'ё/снъ1], [из'в'ё/снъ|]; [пб/знъ], [пра/з'н'ик] и т. д. В случаях необхо-
димости сохранения сочетания [здн] (например, в книжных стилях речи,
при определенных морфологических стыках) слогораздел проходит после
первого согласного сочетания: [б'ёз/днъ], |б'иез/-дна].

Возможно, что так же обстоит дело с сочетанием [стл']:

[ш'ие/с'л'йвъ?], но [хвас'/Ул'йв'ы], [кле'/'т'л'ав'ы].
Следует отметить, что в начале неначального слога после согласно-

го предыдущего слога перед гласным не произносится аффриката с долгим
затвором. Ср. [с'йт'ьц] — [с'й/тцъ], но [гллан'д'ьц] — [гллан/цъ], а также
[фллман/цы], [ислан/цы], [нлрман/цы], [ирлан/цы], [гр'енлан/цы].

•
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В сочетании долгого мягкого глухого шипящего ([ш'])с последующим
[н] лишь при очень отчетливом произношении слогораздел проходит
в середине [нГ], а обычно — перед сочетанием, так что предыдущий
слог оказывается открытым. Однако в силу того, что два одинаковых
согласных перед третьим (другим) согласным в одном слоге не могут
произноситься (а долгий шипящий, хотя и являющийся нечленимой
фонемой, по времени, необходимому для его произношения, как это
было ужо отмечено, не отличается от сочетания из двух согласных),
сочетание упрощается. Ср. в отчетливом произношении [м6ш'/ш'нъ|],
[х'йш'/ш'нъ!], [суш'/ш'нъс'т'] при [мб/ш'нъд], [х'й/ш'нъ}], [су/ш'нъс'т']
п обычном произношении. В связи с сокращением [ш'] — утратой долго-
ты— находится отвердение [ш'], часто наблюдаемое, хотя и отвергаемое
орфоэпической нормой (ср. [мо/шитл], [х'й/шнъ|], [су/шнъс'т']).

Сочетание [пГ] с последующим [р'] произносится двояко: долгота
шипящего может сохраняться, и тогда слогораздел проходит в середине
шипящего, в связи с чем предыдущий слог является закрытым; однако
слогораздел может проходить и перед сочетанием, образуя предшеству-
ющий открытый слог. В этом последнем случае имеется аендешшя к утрате
долготы мягкого шипящего: ср. [излш'/ш'р'онъ!], [ис'п'иеш7ш'р'6нъ1],
[ух'иш'/ш'р'ён'щъ] и [изл/ш'р'6нъ1], [ис'п'ие/ш'р'6нъ1], [ух'и/га'р'ён'и1ь],
[плЛ/пТ'р'ат1].

Сочетание звонкого согласного [ж'] с следующим согласным ПИТО*
но едва ли не в единственном слот» Оождливый. Долгот мнгкою
шипящего в нем сохраняется, м слогораздел приходит и сородшн1 ею:
[длж'/ж'л'йвъ!].

До сих пор речь шла о начали иеиачальною слот. Никои тиржтшо
щей звучности начала неначального слога полностью оиредоляе1 его
г iроение. Что же касается конца неконечною слога, то и он опредо-
.шится только что названным законом: слогораздел проходит чам, гдо
юстигается положение, при котором начало неначального слога стропил
на принципу возрастающей звучности. В связи со сказанным неконеч-
iii.ui СЛОГ может кончаться гласным (например, [вл/да], [сл/сна]), сонор-
iii.iM (например, [вол/гъ], [кар/тъ], [бом/бъ], [вл|/на]), а также другим
гоглаошш (по преимуществу [с] и [з]) в описанных вьше фонетико
морфологических условиях (например, [б'иес/славнъ|], [б'иез/злббнъ1])

| !олм i ложно обстоит дело с началом начального слога и концом
|((>111>Ч||О| о

Начало начального слога, как и неначального, чаще всего строится
но нрпшшпу иоирастающей звучности. Ср. [плка], [дуга], [енлха],
111 i kill, |i ip iiii|, [ствол] и т. д. Именно это дало основание в свое
npiMH М М 1ом<щосову сделать чрезвычайно тонкое, хотя и не опраЕ-
дмшм'моп по стью фактами наблюдение, согласно 1соторому начало
нсначплмкио i им и (по терминологии М. В. Ломоносова, «склада») обра.-
lycnii м<ми > | п и т и я м и согласных с последующим ишеным, которые

Moiyi начти оПои) слово. Свое наблюдение Ломоносов подтвердил
примгрлми v тч i ныв, чудный, дря-хлый, то-пчу, указывая, что соче-
ташшмп coi .ни них сн, бн, хл, пч начинаются слона снег, дно, хлеб,
пче.ш ' '

1 3 См. М. II. JIOMOIKM "и, Рог.гимгкая граммопкл, § 100 (Полное собр. соч.,
т. VII, М.—Л., lit:.:1, ( rji ..м

7*
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Слогоделение Ломоносова абсолютно правильно. Но выведенный им
закон не охватывает всех фактов. Имеются сочетания согласных, ко-
торые могут начинать собою неначальный слог, но отсутствуют в на-
чале слова, например [л/бман], [хлё/пцъ]: слов, начинающихся с соче-
тания [бм] или [пц], в русском языке нет. Более важное, принципи-
альное значение имеет другое отличие начального слога от неначаль-
ного: начало начального слога в противоположность началу неначального
слога может строиться не только по принципу восходящей звучности
(1 -1- 3, 1 + 1 + 3, 1 4- 1 + 3, 2 + 3 и т. д ): [сам], [сток], [стрлка], [мак].
Оно может иметь также нисходяще-восходящую звучность,т.е. иметь сочета-
ние сонорный + шумный + гласный (2 + 1 + 3): [рта], [ртут'], [ржот],
[ржыэн6|], [ржавъд], [рд'ет'], [лгу], [лба], [л'готъ], [л'на], [мга] (Л/га), [мха],
[мпшсттЛ], [мета] (Мета), [мценск] (Мценск) и т. д. Повышенная звуч-
ность перед минимальной (шумным согласным) создает условия для
появления побочной слоговости, которая обычно и имеет место: [рта],
[рд'ет'], [лба]. Побочная слоговость в начале начального слога в ее
отношении к нормальному слогу аналогична, если употребить музы-
кальную терминологию, форшлагу в его отношении к звукам, занимаю-
щим ту или иную часть такта: SJ. В диалектах побочная слоговость
нередко имеет дальнейшее развитие: перед сонорным выделяется гласный
элемент; ср. [аржы], [иржат'], [ал'н'ан61], [амчёнск] (Мценск), [амшаник]
и др. (так образовалось, как известно, название города Орша; ср.
др.-рус. Ръгиа—>Рша). Перед глухим сонорный теряет полностью или
частично голос: ср. [рта], [мха].

Конец коночного слога также весьма многообразен. Конечный c.mr
может кончаться на максимуме звучности — гласном ([Лна], [млгу]) п.;ш
на нисходящей звучности — согласном или сочетании согласных
([млрбс], [плром], [плмбст], [лзарт], [с'п'прант]). Особое своеобразие ко-
нечного слога заключается в том, что он может кончаться на нисходяще
восходящей звучности (3 + 1 + 2, 3 + 1 + 1 + 2 и др.): ср. [быстр),
[шустр], [м'ин'йстр), [добр], [мудр], [в'еир']; [др'ахл], [вобл] (род. падеж
мн. числа), [рубл'], [вопл']; [драхм], [лохм] (род. падеж мн. числи);
[слблазн], [п'ес'н'], [каз'н'] и др. Повышенная звучность на конце с. тин
после минимальной (шумного согласного) создает условия для появ-
ления побочной слоговости. Ср. обычное произношение: [др'ахл],
[рубл'](или [рубъл']), [каз'н'] (или[каз'ьн']). Побочная слоговость в конце ко-
нечного слога в ее отношении к нормальному слогу аналогична на\ шлагу
в его отношении к звукам, занимающим определенную часть такт: JS14.

В диалектах (и просторечии) побочная слоговоетъ на конце слова
может развиться в нормальную слоговость путем выделения перед сонор-
ным гласного элемента: [руб'ьл'], [каз'ён'] (в олонецких говорах),
[длб'ор]. То же в ряде слов можно отметить и для литературного
языка: ср. [х'ит'ор] (др.-рус. хытръ), [блб'ор] (др.-рус. бобр?,), [ил'ёс'ьн']
(др.-рус. плгьснь). Однако был и другой путь развития. Поело глухого
сонорный мог утрачивать голос (ср. в литературном языке [вопл'],
[м'ин'йстр]), а затем и полностью исчезнуть (так как безголосый со-
норный обладает минимальной акустической выразительностью). Как
известно,так в свое время образовались формы прошедшего времени
на-л после согласных (кроме [т] и [д], еще раньше утратившихся

1 4 Впрочем нахшлаг в музыке практически не употребляется, так как, нахо-
дясь между двумя звуками, занимающими части такта, он стремится примкнуть к по-
следующему звуку и, таким образом, превращается в форшлаг.
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перед [л]): [н'ос], [в'ос], [п'ок] и т. д. (ср. др.-рус. неслъ, везлъ, пеклъ
и др.). Так же образовалось просторечное [руп'] или [руп], диалектное
[доп] (вместо добр).

Таким образом, налицо тенденция к устранению тем или другим
путем побочной -слоговости, образующейся в связи с нисходяще-восхо-
дящей звучностью начала начального слога и конца конечного слога.
Эта тенденция осуществлялась в разные периоды истории русского
языка и в разных диалектах и в литературном языке не в одинаковой
степени, не одинаковыми путями (развитием побочной слоговостн
в нормальный слог или ее утратой, а вместе с тем и утратой сонор-
ного).

Строение слога в русском языке чрезвычайно многообразно. Здесь
нет необходимости и возможности описать все типы слогов русского язы-
ка. Однако в конечном счете различные типы слогов в русском языке
определяются закономерностями начала неначального слога, конца не-
конечного слога, начала начального слога и конца конечного слога. Типы
срединных слогов определяются закономерностями начала неначального
слога и конца неконечного слога. Типы начальных слогов определяются
закономерностями начала начального слога, конца конечного слога и кон-
ца неконечиого слога (так как начальный слог может быть одновремен-
но конечным или ВбКОВвЧНЬШ). Наконец, типы конечных СЛОГОВ опреде-
ляются закономерное!ими конца К0МШ0Г0 СЛОМЦ начала начального
слога и начала неначалыюго слога (тик как КОМЧНЫЙ СЛОГ ОдаоврвИМПМ
может быть начальным или неначальным).

Закон восходящей звучности есть основной закон строения слоги
в русском языке. Он находит свое полное осуществление в начале пена
чального слога. Этим ограничиваются возможности закрытых неконеч-
ных слогов. Своеобразие начала неначального слога и конца конечного
слога заключается в возможности нисходяще-восходящей звучности.
Однако имеется тенденция к устранению тем или иным путем историче-
ски сложившихся случаев побочной слоговости в конце конечного слога
и и начале начального, явившейся результатом нисходяще-восходящеп
:Ц1\ЧИОСТИ.

Болев частными законами строении слога и русском языке являются
невозможность произнесении более двух одинаковых согласных между
гласными, а также невозможность прои.шесения двух одинаковых согла< -
пых пород третьим (другим) согласным в пределах одного слога.

Указанные закономерности строения слога в русском нзьше действую!
не и однородной, инертной, гомогенной среде, а в слове, имеющем слоя.
и у ю структуру, и, шире, — в речи с определенной стилистической на
iipau.ieiiiioc м.к». Поэтому естественно, что закономерное iи строения слот
сталкивают) и го структурой слова и его стилистической окраской. Реаль-
ное слогоделение при наличии некоторых более сложных- сочетаний со-
гласных между гласными и определяется одновременным действием нсох
этих сложных, многообразных, качественно различных факторов и пред
ставляст собой линию пересечения их, своеобразный компромисс между
ними.

•


