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ПАДЕНИЕ 
РЕДУЦИРОВАННЫХ

О пчелах и быках

Русский язык уже никогда не будет прежним…



Падение? Редуцированные? 
Что?

«Падение» – фонетический 
процесс утраты 
самостоятельных 
сверхкратких гласных фонем ъ 
(«ер») и ь («ерь») в истории 
славянских языков, прошедший 
в XI-XII веках. Суть этого 
процесса заключалась в 
исчезновении [ъ] и [ь] в слабой 
позиции (на конце слов, перед 
полноценными гласными, перед 
сильными редуцированными) и 
переходе их в [о] и [э] полного 
образования в сильной позиции.



Предпосылки падения

К XII в. в Древней Руси, в результате развития отношений с 
Византией, с европейскими государствами, развития 
экономики произошло убыстрение темпа жизни и, 
соответственно, темпа речи. В убыстренном потоке речи 
гласные стали произноситься короче: гласные полного 
образования сокращались до редуцированных, а 
редуцированные в слабых позициях совсем исчезали: дьверь 
– дверь, съна – сна, кънига – книга.



Падение редуцированных

Но в определенных позициях [ъ]  и [ь] переходили в 
гласные полного образования: под ударением (например: 
сънъ – сон, дьнь – день) и в безударном положении перед 
слогом со слабым редуцированным; этот слабый 
редуцированный исчезал, но свою вокальность он 
передавал предшествующему редуцированному, который 
прояснялся до гласного полного образования: шьльстъ – 
шелест, пъпьрьць – перец.



Изменения в русском языке

◻ Потерял свою абсолютную значимость закон 
открытого слога, в русском языке появилось огромное 
количество закрытых слогов: дом, кот, конь, муж, князь – 
слова односложные, чего в предыдущие периоды не 
наблюдалось

◻ В слове появилось «нулевое окончание»: кот , князь  
(ранее слова имели вполне материально выраженное 
окончание кот-ъ, княз-ь, мыш-ь); в результате «нулевое 
окончание» стало явлением грамматическим, в том числе 
в словах, где этимологически не было окончаний –ъ или –
ь: шофёр  , вуаль 

◻ Появились аффиксы, состоящие из одного согласного 
звука: пис-а-л, ход-и-л, чит-а-ть, кош-к-а, руч-к-а. Также 
появились  однозвучные слова – предлоги с, в, к  (ранее – 
съ, въ, къ)

Падение редуцированных вызвало коренную 
перестройку всей фонетической системы 
древнерусского языка:



Изменения в русском языке

◻ Появился новый сложный вид позиционной замены – беглость 
гласных – чередование О и Е в разных формах одного слова или
в родственных словах: сон – сна, день – дня, мох – мшистый, месть – 
мстить. 

◻ В результате падения редуцированных в древнерусском языке 
появилось большое количество слов с неудобопроизносимыми 
сочетаниями согласных. Эти сочетания упрощались путем 
выпадения согласных
или с помощью различных ассимилятивно-диссимилятивных 
процессов: *сьдѣсь - здесь; *обвлако -  облако; мазъло – масло; 
осльпа – оспа

◻ Появился новый вид позиционной замены: оглушение звонких 
согласных
в конце слова и в конце слога перед глухим и озвончение глухих 
перед 
звонким: садъ [сат], лодъка [лотка], молотьба [маладьба], косьба [к
азьба]. А в результате оглушения [в] появился исконно русский звук
[ф] : ръвъ – ров [роф], лавъка – лавка [лафка]. До этого [ф] 
встречался только в заимствованных словах, таких как  философ, 
Феодор, просфора, фонарь, София и пр.



При чем тут быки и пчелы?
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При чем тут быки и пчелы?

        Слова «бык» и «пчела», казалось бы, не 
имеют ничего общего даже в звуковой 
оболочке, не говоря о значении. Однако в 
произведениях древнерусской литературы 
слово пчела писалось совершенно иначе - 
бъчела. Примерно в XII - XIII веках со звуком 
Ъ (ер) начали происходить определенные 
фонетические изменения, в результате 
которых он в одних позициях вовсе исчез, а 
в других развился в гласный полного 
образования О. Слово пчела претерпело 
утрату редуцированного звука, а затем 
приспособление согласного Б к 
следующему звуку, т.е. оглушение. Таким 
образом, происходящие от одного слово 
«бучать» слова «бык» и «пчела» 
этимологически являются 
однокоренными.

Бъчел
а


