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ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ КАСАТКИН

Леонид Леонидович Касаткин — замечательный российский лингвист, специа-
лист в области русской фонетики, яркий представитель Московской диалектологи-
ческой школы, один из создателей «Диалектологического атласа русского языка». 
Диапазон научных исследований ученого чрезвычайно широк: русская диалек-
тология, история языка, фонетика, фонология, орфоэпия, графика и орфография. 
В статье рассказывается о научном наследии Л. Л. Касаткина в области русской 
диалектологии.
Ключевые  слова: русская диалектология, история языка, фонетика, вокализм, 

консонантизм.

Осенью 2020 года русская диалектология понесла невосполнимую утрату: ушел 
из жизни Леонид Леонидович Касаткин, доктор филологических наук, профессор, 
яркий представитель Московской диалектологической школы, один из создателей 
«Диалектологического атласа русского языка». Л. Л. Касаткин был выдающимся 
ученым, а диапазон его научных исследований был чрезвычайно широк: русская 
диалектология, история языка, фонетика, фонология, орфоэпия, графика и орфо-
графия. Им написаны научные монографии, вузовские учебники и справочники, 
он редактор и один из авторов фундаментального академического «Большого ор-
фоэпического словаря». Но главной любовью всей научной жизни Леонида Лео-
нидовича были русские говоры. За свою долгую жизнь он объездил с экспедици-
ями почти всю Россию: от побережья Белого моря на севере до нижнего течения 
Дона на юге и от Брянщины на западе до Забайкалья на востоке; Леонид Леонидо-
вич продолжал активную полевую работу более 60 лет, его последняя экспедиция 
к русским старообрядцам Одесщины состоялась осенью 2015 г.

Леонид Леонидович Касаткин родился в 1926 году в г. Фрунзе. В феврале 1943 г. 
добровольцем пошел на фронт, был тяжело ранен и демобилизован. В 1952 г. за-
кончил филологический факультет МГУ им. Ломоносова и пять лет преподавал 
в вузах Моршанска и Борисоглебска. Со студентами Моршанского учительского 
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института в 1953 г. Л. Л. Касаткин впервые поехал в диалектологическую экспе-
дицию: «В первый же год моего преподавания я решил последние практические 
занятия в группах посвятить анализу говоров деревень, расположенных вблизи 
от Моршанска. Мы со студентами каждой группы целый день разговаривали с де-
ревенскими стариками и старушками, записывали особенности их речи в свои те-
тради, а к вечеру усаживались в кружок на пригорке, и студенты рассказывали мне, 
какие диалектные особенности они обнаружили, и мы вместе устанавливали типо-
логию этих черт» [Касаткин 1999: 17]. 

В 1956 г. Л. Л. Касаткин поступил в аспирантуру Института русского языка АН 
СССР и в 1965 г. под руководством В. Г. Орловой защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Прогрессивное ассимилятивное смягчение  задненебных согласных 
в русских говорах», посвященную исследованию одного из наиболее ярких и замет-
ных диалектных явлений русского языка (в 1968 г. диссертация вышла отдельной 
монографией [Касаткин 1968]). В этой работе отчетливо виден интерес молодого 
ученого к изучению диалектологии не как изолированной описательной дисципли-
ны; Л. Л. Касаткин показывает тесную связь диалектологии и истории языка, срав-
нивает элементы фонетической системы говоров и литературного языка, использу-
ет диалектный материал для решения вопросов теоретической фонологии.

Кандидатская диссертация была основана на обширном, тщательно собранном 
фактическом материале, который автор не только детально описал и картографи-
ровал, но и интерпретировал на основе единой, последовательно проведенной кон-
цепции, объясняющей всё многообразие фактов применительно к различным эпо-
хам и разным территориальным разновидностям русского языка.

Л. Л. Касаткин убедительно объясняет и редкое для русского языка прогрессив-
ное направление этой ассимиляции, и различные по говорам структурные разновид-
ности ее результатов, обусловленные особенностями диалектных фонологических 
систем. Основываясь на соображениях структурного и лингвогеографического ха-
рактера, автор устанавливает относительную хронологию ассимилятивного смяг-
чения заднеязычных, а также дает новую датировку этого процесса — XIII в.

Уже в кандидатской диссертации видна широта научных интересов Л. Л. Ка-
саткина, который не ограничивается узкими рамками исследуемого им явления, 
но выходит в смежные области, предлагая новые интересные решения многих 
трудных лингвистических проблем: вопрос о фонологическом статусе [γ] в лите-
ратурном языке и севернорусских говорах, соотношение фонем /γ/ и /j/ в современ-
ных говорах и в древнерусском языке, происхождение севернорусских форм типа 
пе[кó]шь, бере[гó]шь. Для ученого важно, что ассимилятивное смягчение заднея-
зычных — это не изолированное изменение, но развитие одного из звеньев русской 
фонологической системы. 

Диссертационное исследование Л. Л. Касаткина было по достоинству оценено 
лингвистическим сообществом и получило высокие оценки (см., например, рецен-
зию на эту работу А. В. Пеньковского [1970]). Молодого ученого ждало блестя-
щее будущее в Институте русского языка; он вел активную полевую работу, уча-
ствовал в создании региональных диалектологических атласов, а когда началась 



Д. М. Савинов 

386

работа над заключительным сводным Диалектологическим атласом русского язы-
ка, Л. Л. Касаткин должен был стать вместе с Т. Ю. Строгановой редактором его 
первого выпуска «Фонетика». 

Кроме того, Л. Л. Касаткин был назначен руководителем группы по монографи-
ческому описанию фонетики и грамматики одного севернорусского и одного юж-
норусского говоров (в группу вошли Ю. С. Азарх, Е. Г. Бурова и Н. Н. Пшеничнова). 
В качестве первого объекта описания были выбраны севернорусские говоры Сло-
бодского сельсовета Харовского р-на Вологодской обл., характеризующиеся арха-
ическими диалектными чертами, и начался активный сбор диалектного материала. 

Однако из-за сочувствия к диссидентскому движению Л. Л. Касаткин в 1968 г. 
был отстранен от руководства группой, а в 1974 г. ему пришлось покинуть Инсти-
тут русского языка и перейти сначала в Высшую школу профсоюзного движения, 
а затем — в Московский государственный педагогический институт им. В. И. Ле-
нина. Именно здесь, на кафедре русского языка и методики его преподавания в на-
чальной школе МГПИ, Леонид Леонидович проработал почти 20 лет, сочетая пре-
подавательскую деятельность с активной научной и полевой работой в области 
изучения русских говоров. Результаты его научных исследований были обобщены 
в докторской диссертации «Современная русская диалектная фонетика как источ-
ник для истории русского языка», защищенной в МГУ в 1986 г. (диссертация легла 
в основу монографии [Касаткин 1999]). 

В этой работе Л. Л. Касаткин описывает многие ранее неизвестные диалектные 
фонетические явления, используя данные современных русских говоров для ре-
конструкции фонетической системы древнерусского языка и происходивших в ней 
процессов. Докторская диссертация Леонида Леонидовича — это фундаменталь-
ное научное исследование, содержащее много интересных наблюдений и важных 
лингвистических открытий, выполненное с использованием инструментальных 
методов исследования речи диалектоносителей, что позволило ученому значитель-
но повысить объективность анализа звукового материала и верифицировать полу-
ченные результаты.

Например, Л. Л. Касаткин обнаружил такие севернорусские говоры, где со-
гласные противопоставлены не по глухости/звонкости, как в литературном языке 
и во многих других русских говорах, а по напряженности/ненапряженности, что 
проявляется в целом ряде фонетических особенностей. По его мнению, есть все 
основания предполагать, что и праславянскому, и древнерусскому языкам было 
свойственно противопоставление согласных именно по напряженности/ненапря-
женности, которое затем в части русских говоров изменилось на противопоставле-
ние по глухости/звонкости [Касаткин 1999: 227–264].

Л. Л. Касаткин системно описал говоры, в которых отсутствует категория твер-
дости/мягкости согласных. Опираясь на «закон Бодуэна де Куртенэ — Панова» 
о постепенном упрощении системы гласных и усложнении системы согласных 
в истории русского языка, Л. Л. Касаткин определил эту диалектную черту как ар-
хаичную, отражающую состояние древнерусской системы [Касаткин 1999: 143–
170]. 
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Леонид Леонидович показал, что в современном русском языке активно разви-
вается еще одна тенденция: переход от более напряженной артикуляционной базы 
к менее напряженной. Указанная тенденция находится в тесной связи с «законом 
Бодуэна де Куртенэ — Панова»: упрощение системы гласных — это не что иное 
как ослабление артикуляционной базы, поскольку «чем меньше области рассеива-
ния звукотипов, представляющих разные фонемы в одной и той же позиции, и чем 
ближе друг к другу центры этих областей, тем больше должно быть напряжение 
артикуляционных органов» [Касаткин 1999: 132].

Немало открытий сделано Л. Л. Касаткиным и в области вокализма. Так, нали-
чие в некоторых диалектных системах под ударением разнообразных дифтонгов 
ученый объясняет архаичностью их вокалических систем: «Исторический процесс 
развития русского языка характеризуется процессом монофтонгизации дифтонгов, 
еще не завершившимся в ряде говоров до сих пор» [Касаткин 1999: 390]. Про-
анализировав структуру распределения гласных неверхнего подъема в подоб-
ных архаических русских говорах различной локализации, Л. Л. Касаткин пришел 
к выводу, что в наиболее архаичном виде семифонемная система вокализма реали-
зовалась как система восходящих и нисходящих дифтонгов в соответствии с фоне-
мами верхне-среднего и среднего подъемов: [у͡о] ~ [о͡у] и [и͡е] ~ [е͡и], таким образом, 
эта система может быть признана прототипичной для всех остальных разновидно-
стей семифонемного вокализма, представленных в русских диалектах [Касаткин 
1999: 388–389].

Л. Л. Касаткин обнаружил в говорах дифтонги в соответствии с фонемой /у/, 
а также гласные звуки на конце слова на месте редуцированных гласных древне-
русского языка; предложил новую гипотезу изменения ѣ в и и ä в е, уточнил тра-
диционную хронологию процесса падения редуцированных, описал многие другие 
архаические диалектные особенности, дал им диахроническую интерпретацию. 

При этом исследователь подчеркивал, что диалектные данные должны исполь-
зоваться не только в аспекте истории языка, но и в тех областях лингвистики, ко-
торые обращены к настоящему и будущему. Так, Л. Л. Касаткин указал на то, что 
во многих южнорусских говорах отмечается следующая ступень упрощения во-
калической системы: здесь происходит системное включение в структуру нераз-
личения безударных гласных фонем /у/ и /и/, находящихся в безударных слогах 
(кроме 1-го предударного) после твердых согласных: кǝкурýза, сǝндук’ú, мǝжык’ú, 
хвáртǝк (фартук), зáмǝш, óтпǝск; сǝнавйá, рǝбак’ú, вǝсакó, у н’éхтǝрǝх (у некото-
рых), с крáснǝм’и, вы́рǝл и т. д. По словам ученого, «в литературном языке также 
начался процесс, который может со временем привести к неразличению всех глас-
ных фонем в безударных слогах», однако редуцированный гласный на месте /и/ 
и /у/ в этой позиции в литературном языке фиксируется не так последовательно, 
как в южнорусских говорах [Касаткин 1999: 483–485].

В 1990 г. Л. Л. Касаткин возвращается в Институт русского языка, сначала он ра-
ботает в отделе истории русского языка, а в 1998 г. возглавляет отдел диалектоло-
гии и лингвистической географии, которым руководит до 2012 г. В это время уче-
ный ведёт интенсивную работу по изучению языка старообрядцев, проживающих 
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компактными группами как в России, так и за рубежом. Этот интерес неслуча-
ен: в языке старообрядцев сохраняются многие древние языковые черты, которые 
утрачены другими русскими говорами из-за активной политики государства, на-
правленной с 1930-х гг. на искоренение диалектных особенностей в языке кре-
стьянства (подробнее об исследовании говоров русских старообрядцев в Институ-
те русского языка см. [Касаткин 2008]).

Благодаря усилиям Л. Л. Касаткина, с начала 2000-х гг. было открыто финан-
сирование экспедиционных исследований Института русского языка: сотрудники 
отдела диалектологии и лингвогеографии и отдела фонетики вновь начали плано-
мерный сбор полевого диалектного материала. По инициативе Леонида Леонидо-
вича в 2002 г. было возобновлено серийное издание «Материалов и исследований 
по русской диалектологии», которое возродило традицию изданных Институтом 
русского языка АН СССР двух серий сборников, вышедших под тем же названием 
в 1949 г. и в 1959–1962 гг.

В 2002 г. (спустя более чем 30 лет) тема «Говоры Слободского сельсовета Ха-
ровского р-на Вологодской обл.» была вновь утверждена дирекцией Института 
русского языка, руководителем темы стал Л. Л. Касаткин, а в авторский коллек-
тив вошли многие сотрудники отдела диалектологии и лингвогеографии. В рам-
ках реализации темы был собран и проанализирован новый диалектный материал, 
а также опубликованы очерки, посвященные некоторым языковым особенностям 
слободских говоров (см. раздел «Говоры Слободского сельсовета Харовского рай-
она Вологодской области», содержащий статьи Л. Л. Касаткина, Р. Ф. Касаткиной 
и А. В. Тер-Аванесовой, в сборнике [Касаткин (ред.) 2008: 3–131]. 

Л. Л. Касаткин активно изучает и другие русские говоры, ведет полевые иссле-
дования, пишет статьи теоретического и прикладного характера. Так, он впервые 
выделяет Донскую группу говоров в рамках Южнорусского наречия и описыва-
ет комплекс ее языковых черт; определяет статус Чухломского акающего остова 
в рамках традиционного диалектного членения русского языка и типологии рус-
ских говоров, предложенной Н. Н. Пшеничновой; уточняет такое фундаменталь-
ное понятие, как «диалектный язык»; на основании анализа диалектизмов, пред-
ставленных в первом издании «Конька-горбунка», решает проблему авторства 
этой сказки, исследует многие другие вопросы, связанные с анализом диалектного 
текста (диалектологические работы ученого 2000–2010-х гг. собраны в [Касаткин 
2017]).

Среди последних исследований Л. Л. Касаткина наибольшего интереса заслу-
живает новая теория происхождения аканья-яканья в русском и белорусском язы-
ках. Исследователь считает, что аканье здесь возникло в результате совпадения 
безударного гласного [ɔ], представлявшего фонему /о/ после твёрдых согласных, 
с [а] — аллофоном /а/. В этот процесс включился и [о̝], представлявший /ω/. В за-
падных южнорусских говорах и в северо-восточных белорусских говорах этот про-
цесс мог приводить не только к совпадению /о/ с /а/, но и к совпадению /ω/ с /у/ 
или к сохранению безударного [о] в отдельных словах. Различие между диссими-
лятивным и сильным аканьем, по мнению Л. Л. Касаткина, возникло в результате 
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реализации одной и той же фонетической модели — аканья в говорах с разной рит-
мической структурой слова, а не в результате изменения диссимилятивного ака-
нья в сильное после аналогического выравнивания, обобщения гласного [а] перед 
всеми ударными гласными, как думал А. А. Шахматов. Исходной моделью дисси-
милятивного яканья ученый считает жиздринский тип диссимилятивного яканья, 
именно этот тип, осложнённый ассимиляцией предударного гласного [а] ударным 
[е] и [о], лежит в основе суджанского, щигровского и мосальского типов, поэтому 
их правильнее называть типами ассимилятивно-диссимилятивного яканья. В осно-
ве традиционно выделяемых типов ассимилятивно-диссимилятивного яканья ле-
жит сильное яканье, поэтому правильнее, по его мнению, называть их типами ас-
симилятивно-сильного яканья [Касаткин 2017: 260–283].

Леонид Леонидович Касаткин прожил долгую, плодотворную, насыщенную 
жизнь, оставил много основополагающих идей, сделал много важных лингвисти-
ческих открытий. До самых последних дней жизни ученый оставался предан науке, 
и особенно — диалектологии: писал статьи и заметки, читал новые присланные ра-
боты, приводил в порядок свои диалектологические материалы. Уже будучи тяже-
ло больным, Леонид Леонидович подготовил к печати и опубликовал двухтомник 
своих трудов. Он навсегда останется в нашей памяти как великий лингвист, внес-
ший неоценимый вклад в русскую диалектологию и историю русского языка, как 
человек, демонстрировавший невероятную стойкость, мужество и несгибаемость.
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Leonid Leonidovich Kasatkin
Leonid Leonidovich Kasatkin is a remarkable Russian linguist, an expert in Russian 

phonetics, a prominent representative of the Moscow dialectological school, one of the 
authors of the “Dialectological Atlas of the Russian Language”. The range of scientific 
research of the scientist is extremely wide: Russian dialectology, history of language, 
phonetics, phonology, orthoepy, graphics and orthography. The article describes the 
scientific heritage of L. L. Kasatkin in the field of Russian dialectology.
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