
■ь ■ ■ . " ... . - '..Ж :  ■
' Щ Н |

НАЧАЛЬНЫЙ КУРСЪ

Г. ИСТОРШ РУССКАГО ЯЗЫКА

» -і
т '

Ш 8 И -Ш

въ связи

СЪ ДРЕВНЕ-ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИМЪ.

УЧЕБНИ КЪ ПО РУССКОМУ ЯЗЫ КУ ДЛЯ IV КЛАССА СРЕДНИХЪ 
УЧЕБНЫ Х Ъ ЗАВЕДЕНШ .

Составилъ И. И. Солосинъ,

П реподаватель Морского Корпуса и А лександровской женской гпмназіи
въ  Петроградѣ.

Ученымь Комигетомъ М инистерства Н ароднаіо ІІросвѣщенін
удостоенъ малой преміи Императора Петра Великаго.

Ц ѣна 5 0  коп.

ПЕТРОГРАДЪ.
Изданіе Т-ва А. С. Суворина— «Новое Время».

І9П

1 ’Ш і /



I 9 4 9 Л
г я з

НАЧАЛЬНЫЙ КУРСЪ

ИСТОРІИ РУССКАГО ЯЗЫКА
въ связи

СЪ ДРЕВНЕ-ЦЕРКОВНО-СЛАВЯНСКИМЪ.

УЧЕБНИ КЪ ПО РУССКОМУ ЯЗЫ КУ ДЛЯ IV КЛАССА СРЕДНЙХЪ 
УЧЕВНЫ ХЪ ЗАВЕДЕН1Й.

Составилъ И . И. Солосинъ,

П реподаватель Морского Корпуса и А лександровской женской гимназіи
в ъ  Петроградѣ.

Ученымъ Комитетомъ М инистерства Народнаго Нросвѣщенія 
удостоенъ малой преміи Императора Петра Великаго.

Ц ѣна 5 0  коп. ,
 ------ „------    f{onQ «п ф .м.під

I
-• ш. Nay

ІІЕТРОГРАДЪ.
Изданіе Т-ва А. С. Суворина— «Новое Время».



Тип, Т-ва Л. С. С уво ^ .^ — ,.Новое Время". Эртелезъ, 13

И $ ъ
Г Ж&ДіИІІТМГА 

ІЛрЧѢЫт-Q фЛаДО
' -..«tut ««у* t e a *

r \

О Г Л А В Л Е Н І Е .

СТРАН .

I. П р е д и с л о в іе ............................................................................................  ѵ

II. В в е д е н і е ........................................................................................................... , 1

III . О Т Д Ѣ Л Ъ  I ......................................................................................   6— 20
1. Положеніе русскаго я зы к а  среди родственныхъ ему язы ковъ. 5
2. Образованіе нарѣчій: великорусскаго, бѣлорусскаго и мало-

русскаго .  ............................. _ ............................................................. 7
3. О черкъ современныхъ русскихъ нарѣчій и говоровъ . . . .  9
4. Я зы къ о б р а зо в а н н ая  русскаго о б щ е с т в а ...............................  18

IV. О Т Д Ъ Л Ъ  I I .........................................................................................................21— 66
1. Основныя фонетическія особенности древне-церковно-славян-

скаго я зы к а  въ  сопоставленіи съ особенностями русскаго
я з ы к а ....................................................................................................... 21

Гласные глухіе и н о с о в ы е ....................................................................22—23
О звукѣ  ѣ ...................................................................................................  24
Чередованіе г л а с н ы х ъ ..........................................................................  25
Смягченіе г о р т а н н ы х ъ ......................................................................   26
Смягченіе с в и с т я щ и х ъ ..........................................................................  27
Смягченіе з у б н ы х ъ ................................................................................... 28
Исчезновеніе глухихъ  и переходъ ихт> въ чисты я о, е . . . —
Судьба глухихъ  въ  русскомъ я з ы к ѣ ................................................  29
В аж нѣйш ія слѣдствія исчезновенія глухи хъ  въ  русскомъ

я з ы к ѣ ....................................................................................................... 30
Сочетаніе глухихъ съ  п л а в н ы м и ...................................................... 31
П о л н о г л а с іе ............................................................................................... 32
Переходъ гы, кы, хы въ  гм, км, х и ....................................................  33

2. В аж нѣйш ія морфологическія особенности древне-церковно-
славянскаго  я зы к а  въ  связи съ  р у с с к и м ъ ............................  —

Основные типы с к л о н е н і я ..................................................................  —
Имя сущ ествительное..............................................................................  36
М ѣ с то и м е н іе ............................................................................................... 44
Имя п р и л а г а т е л ь н о е ..............................................................................  46
Имя ч и с л и т е л ь н о е ..................................................................................  48



Нѣкоторыя изъ  особенностей склоненія древне-русскаго
я з ы к а .......................................................................................................... 50

С п р я ж е н іе ...................................................................................................... 51
Сравненіе древне-церковно-славянскаго глагола съ древне-

р у с с к и м ъ .................................................................................................  60
3. Вліяніе древне-церковно-славянскаго язы ка на русскій . . 63

V. ХРЕСТОМАТІЯ .............................................................................................67— 95
1. Отрывки изъ древне-церковно-славянскихъ и древне-русскихъ

пам ятниковъ п и с ь м ен н о ст и ........................................................... 67—84
И зъ Зограф скаго Е в а н г е л ія .................................................................  67
И зъ  Остромирова Е в а н г е л ія ................................................................. 69
И зъ Л ѣ т о п и с и .............................................................................................  74
И зъ древне-русскихъ г р а м о т ъ ............................................................  79
И зъ Слова о Полку И го р е в ѣ ..................................................   81

2. Образцы русскихъ народныхъ г о в о р о в ъ .......................................84—95
Сѣверно-великорусское п о д н а р ѣ ч іе ................................................... 84—87
Ю жно-великорусское п о д н а р ѣ ч іе .......................................................87—89
Бѣлорусское н а р ѣ ч іе ..............................................................................89 —92
М алорусское н а р ѣ ч іе .............................................................................. 92—95

VI. Краткій Словарь................................................................................  96

СТ РАН .

П Р Е Д И С Л О В І Е .

Предлагаемый учебникъ по русскому языку составленъ 
примѣнительно къ новымъ программамъ русскаго языка и 
словесности въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ Мин. Нар. 
Проев, и объяснительной къ нимъ запискѣ (Ж. М. Н. Пр., 
Іюль, 1912). Этими программами въ курсъ ІѴ-го класса вво
дится элементарное изученіе исторіи русскаго языка въ связи 
съ древне-церковно-славянскимъ.

Программы ясно и точно указываютъ содержаніе новаго 
курса. Задача составителя настоящаго учебника сводилась 
главнымъ образомъ къ систематизаціи указанныхъ программой 
вопросовъ курса и къ возможно лучшему ихъ изъясненію. 
Предстояло предметъ сравнительно трудный по существу 
сдѣлать по изложенію вполнѣ доступнымъ пониманію уче- 
никовъ ІѴ-го класса. Такое затрудненіе увеличивалось еще 
п отъ полнаго отсутствія въ печати руководящихъ образ- 
цовъ подобнаго курса. Въ этихъ двухъ обстоятельствахъ 
авторъ надѣется найти нѣкоторыя основанія для извиненія 
ему неизбѣжныхъ погрѣшностей и неудачъ. Во всякомъ слу- 
чаѣ, составитель, имѣя нѣкоторый опытъ въ преподаваніи 
исторіи русскаго языка, стремился придти на помощь педа-
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гогамъ въ преподаваніи новаго курса, необходимость кото- 
раго въ средней школѣ давно сознавалась.

Авторъ считаетъ своимъ долгомъ принести искреннюю 
благодарность ыногоуважаемымъ академикамъ А. И. Собо
левскому, А. А. Шахматову и проф. Н. М. Каринскому за 
ихъ цѣнные совѣгы и указанія.

В В Е  Д Е Н I Е.

1. Изъ всѣхъ живыхъ существа, только человѣкъ обла
даешь даромъ слова или способностью къ членораздѣльной 
рѣчи; это одна изъ главныхъ отличительныхъ его способностей. 
Для ироявленія ея человѣкъ пользуется словами, при по
мощи которыхъ онъ выражаетъ свои мысли и чувства и 
вступаешь въ общеніе съ себѣ подобными. Такимъ образомъ 
слова служатъ какъ бы знаками нашихъ мыслей. Само же 
слово можетъ быть опредѣлено, какъ совокупность звуковъ, 
имѣющая опредѣленное значеніе.

Примѣчаніе. Слово ыонсетъ состоять п изъ одного звука,
имѣющаго значеніе, напр, союзы и междометія: а, и, о.

Слова въ ихъ различномъ сочетаніи другь съ другомъ 
составляют!, человѣческую рѣчь, человѣческій языка,. Та
кимъ образомъ нзыкъ есть совокупность словъ и ихъ соче- 
таній, при помощи которыхъ выражаются мысли и чувства 
человѣка. Въ этомъ смыслѣ употребляется слово „языкъ", 
когда говорятъ о языкѣ народа или отдѣльной группы 
людей, о языкѣ какого-либо писателя.

Каждый народъ имѣетъ свой языкъ, т. е. свою сово
купность словъ, отличающую его отъ другихъ народовъ. 
Языка, вмѣстѣ съ вѣрой есть главная особенность духовной 
жизни народа. Когда народъ теряетъ (забываетъ) свой 
языкъ, онъ перестаета, и самъ существовать, какъ отдѣль- 
ный, самостоятельный народъ. Отсюда понятно, какъ важно 
хорошо знать и хранить въ чнстотѣ свой родной языкъ.

*4. Не трудно замѣтить, что всякій языкъ за время своего 
существованія не остается неизмѣннымъ, но съ теченіема, 
времени подвергается различнымъ видоизмѣненіяма,. Мы го
ворима, теперь нѣско.тько иначе, чѣмъ говорили наши предки, 
т. е. употребляема, не всѣ тѣ слова и выраженія, какія были въ
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уиотребленіи у нашихъ предковъ, напр, при Владпыірѣ Свя- 
томъ, при Іоаннѣ Грозномъ и даже при ІІетрѣ Великомъ.

За это время языки наигь замѣтно измѣнился. Одни 
слова вт. немъ перестали употребляться и забылись, 
исчезли изъ языка народа, другія вновь появились. Измѣ- 
нилось также значеніе нѣкоторыхъ словъ и формы ихъ. 
Напримѣръ: такія слова, какъ вѣче, вира (штрафъ за уголовное 
преступленіе), комонь (конь), потяти (убить) и другія, уже 
не употребляются. Слово подлый, означавшее прежде про
стой, низкій, теперь получило иное, бранное значеніе; 
слово уноша стало произноситься, какъ юноша н т. и. 
Сравнительно недавно появились такія, напр., слова, какъ 
пароходъ, желѣзнап дорога (чугунка) и др. и въ наше 
время— авіаторъ, аэроп.іанъ и т. и. Словомъ языкъ. кото
рыми. говорить народъ, не есть что-то неподвижное, неиз- 
мѣнное; вмѣстѣ съ жизнью онъ видоизмѣняется, онъ жи- 
ветъ. Поэтому языки, которыми говорятъ жпвущіе теперь 
народы, называются живыми, въ отличіе отъ языковъ, на 
которыхъ уже никто не говорить и которые не подвер
гаются перемѣнамъ живого языка и поэтому называются 
мертвыми. Такт, языки латинскій и греческій называются 
мертвыми, потому что никакой народъ уже не пользуется 
ими въ обыденной, разговорной рѣчи; языки русскій, фран- 
цузскій, англійскій и др., на которыхъ говорить какой либо 
изъ живущихъ ныпѣ народов']., называются живыми.

if. Наб.іюденія надъ измѣненіями въ языкѣ въ его прош
лой жизни, а отчасти и въ настоящей, составляюсь предметъ 
особой науки, которая называется исторіей языка. Подобно 
тому, какъ нсторія государства сообщаетъ намъ о различ- 
ныхъ перемѣнахъ и ін.ідающихся событіяхъ въ жизни госу
дарства и разъясняетъ смыслъ и значеніе этнхъ событій, 
такъ исгорія языка говоритъ намъ объ измѣненіяхъ, какія 
іі[юизошли въ жизни языка на протяженін многихъ вѣковъ, 
и о значенін этихъ измѣненій.

Изученіе исторіи языка ноказываетъ намъ, что измѣ- 
ненія въ языкѣ не случайны, а происходить въ зависи
мости отъ извѣстныхъ, опредѣленныхъ условій, находятся 
во взаимной связи и послѣдовательностн.

—  3 —

Историческое изученіе языка, раскрываетъ намъ эту по
ел ѣ до вате л ьность звуковыхъизмѣненій въязыкѣ и объясняеть 
смѣну однихъ явленій въ языкѣ другими. Напр, въ настоящее 
время мы говоримъ: шолъ, жёны, чолнъ, мбдъ, лбдгь ’) и 
т. п., а въ древнемъ языкѣ было: шелъ, жёны, чёлнъ, медъ, 
л^дъ и т. п. Т. е. звукъ е подъ удареніемъ передъ твер- 
дымъ согласнымъ въ современномъ языкѣ перешелъ въ о. 
Или наир, первоначальный формы словъ берегъ, рука и 
т. и. были съ г, к, затѣмъ г, к передъ мягкими гласными смяг
чились и перешли въ з, ц, откуда въ древнемъ языкѣ полу
чились формы: на бёрезѣ , въ ру?(ѣ, при имен, берегъ, ру/та, 
а также иеци, вм. современнаго пеки. Затѣмъ съ течо- 
ніемъ времени подъ вліяніемъ такихъ формъ, какъ: берегу, 
берега, руку, пеку явились на б е р е г у  рук/й, пеки, т. е.здѣсь 
произошло возстановленіе первонача.іьнаго звука (г или к).

4 . Откуда же мы можемъ знать прежнюю судьбу языка? 
Сохранился-ли до насъ языкъ нашихъ предковъ? Отвѣтъ 
на послѣдній вопросъ долженъ быть утвердительный. Да, 
сохранился. Языкъ этотъ заключается въ древнихъ книгахъ 
и сочиненіяхъ или—какъ ихъ называютъ общимъ именемъ— 
въ памятникахъ древней письменности.

Памятники древней письменности даютъ намъ воз
можность слѣдить за измѣненіями въ языкѣ. Они от]>а- 
жаютъ языкъ не внолнѣ точно, такъ какъ всякое письмо 
нѣсколько отлично отъ живого языка, отъ произношенія, 
тѣмъ не менѣе измѣненія въ языкѣ (жизнь его) об[)исовы- 
ваются нмп достаточно оиііедѣленно. Отъ древнѣйшихъ 
временъ такихъ памятников'!, дошло до насъ не много, боль
шинство ихъ погибло во время войнъ, пожаровъ и т. п. 
бѣдствій народныхъ. Но чѣмъ ближе къ нашему времени, 
тѣмъ этихъ памятниковъ больше. Изъ древнихъ памятников !, 
письменности до насъ дошли церковно-богослужебныя книги 
(больше всего списки Евангелія), затѣмъ лѣтописи, грамоты, 
разный повѣсти, сказанія и т. н.

Но для изученія исторіи языка однихъ древнихъ па
мятников!, недостаточно. Необходимо знаніе и современнаго

’) Буква ё обозначаетъ о послѣ ,мягкаго согласнаго.
1*
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языка, который можотъ быть раздѣленъ на двѣ группы: 
языкъ образованнаго общества и языкъ простого народа.
Легко замѣтить, что языкъ простого народа отличается 
отъ языка людей образованныхъ и отъ языка книжнаго. 
Въ языкѣ простого народа нѣтъ той искусственности, той 
стройности, какія наблюдаются въ языкѣ книжномъ. Зато 
въ немь не мало старыхъ словъ или такихъ, какія въ 
книжномъ языкѣ рѣдки или не употребительны. Языкъ 
народный отличается образностью и мѣткостыо многихъ 
словъ и выраженій. Писатели, которые хорошо знали про
стой народный языкъ и умѣлн его къ мѣсту употреблять, 
нисколько этиыъ не портили своего языка, а напротітъ 
украшали его словами и выражсніями народной рѣчи.

Языкъ образованнаго общества есть языкъ, которымъ 
пишутся книги, на когоромъ написаны сочиненін нашихъ 
писателей и поэтовъ, это такт» называемый литературный 
язынъ. Грамматика въ школахъ изучаетъ главнымъ обра- 
зомъ языкъ литературный, современный. Исторія языка 
знакомить насъ съ языкомъ всего народа, въ его прошломъ 
(памятники письменности) іі настоящемъ (литературный н 
народный языкъ). Пользуясь этими источниками для изученія 
языка, исторія сравниваетъ ихъ и дополняетъ одинъ другими.

5 . Послѣ всего сказаннаго не трудно понять, что русскій 
языкъ—понятіе болѣе сложное, чѣмъ, можотъ быть, каза
лось намъ на первый взглядъ. Подъ русскимъ языкомъ не 
слѣдуетъ разумѣть только языкъ образованныхъ людей или 
языкъ писателей, это только части одного цѣлаго— русскаго 
языка въ широкомъ смыслѣ. Русскій язынъ есть языкъ всего 
народа русскаго: въ историческомъ освѣщеніи это языкъ и 
всей его письменности, какъ древней, такъ и новой. Всесторон
нее и основательное изученіе языка возможно только при 
необходимом'!, условіи иользованія всѣми этими источниками, 
т. е. языкомъ древннхъ памятшіковъ, языкомъ лнтератур- 
нымъ и языкомъ простого народа (собственно народнымъ).

Начальный курсъ исторіи языка имѣетъ въ виду озна- 
комленіе съ основными, главными фактами исторической 
жизни языка.

О Т Д Ѣ Л Ъ  П ЕРВ Ы Й .

I. Положеніе русскаго языка среди родственныхъ ему
языковъ.

§ I .  Наблюденія надъ языками евроиейскихч, и нѣкото- 
рыхъ изъ азіатскихъ народовъ показываютъ, что въ этихъ 
языкахъ есть не только общіе звуки, но и общіе корни словъ 
и самый слова, что нѣкоторыя явленія въ жизни языковъ 
общи многимъ языкамъ и т. п. На основаніи этого наука 
признаетъ, что эти языки родственны между собою. Всѣ они 
произошли, какъ думают ь ученые, отъ одного общаго имъ 
языка, какъ вѣтви отъ одного дерева. Эти родственные 
между собою европейскіе и азіатскіе языки составляютъ 
одну семью языковъ индоевропейскихъ или арійскихъ.

§ з .  Индоевропейскую семью языковъ составляютъ слѣ- 
дующія вѣтви языковъ: индійская, иранская, армянская, грече
ская, албанская, италійская (къ этой вѣтви принадлежать 
языки латинскій и современные романскіе: итальянскій, фран- 
цузскій, иснанскій и др.), кельтская, германская, литовская и 
славянская.

Тотъ языкъ, отъ котораго произошли индоевропейскіе 
языки, называется праязыкомъ.

За много столѣтій до P. X. началось распаденіе этого 
языка на отдѣльныя вѣтви, который, по мѣрѣ раздѣленія и



распространенія народовъ, распадались въ свою очередь на 
отдѣльные языки. Индоевропейскій праязыкъ не сохранился 
и возстановляегся въ наукѣ только нутемъ сравнительнаго 
изученія отдѣльныхъ индоевропейскихъ языковъ. Всего 
ближе къ этому праязыку но своимъ чертамъ подходить 
языкъ индійской вѣтви— санскритскій, отч> котораго имѣются 
самые древніе (за много вѣковъ до P. X.) памятники пись
менности.

§ 8. Славянская вѣтвь индоевропейской семьи языковъ 
представляешь собою семью языковъ славянскихъ нлеменъ. 
Нѣкогда всѣ славяне говорили однимъ общимъ для всѣхъ 
нихъ языкомъ, который называется общеславянскимъ или 
праславянскимъ. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ разселенія 
славянъ, обіцеславянскій языкъ сталъ распадаться на от- 
дѣльные языки. Разселеніе славянъ въ Европѣ пошло но 
тремъ главнымъ путямъ: часть славянъ отъ исконнаго мѣста 
жительства ихъ въ Европѣ,— примѣрно въ предѣлахъ Днѣпра, 
Зап. Двины, Вислы и Буга,-—двинулась (въ III или IV вѣкѣ 
по P. X.) на западъ и образовала племена заладныхъ сла- 
вянъ: сюда входятъ поляки или ляхи, чехи, словаки и лу
жичане; другая пошла на югъ, это— южные славяне: болга
ры, сербо-хорваты , словинцы  пли хорутане; третья часть 
славянъ осталась на мѣстѣ и впослѣдствін распространилась къ 
сѣверу и сѣверо-востоку. Это— восточные славяне или русскіе.

§ 4 . Славянская семья языковъ распадается на 3 группы: 
западную, южную и восточную. Главные языки западной 
группы: польскій и чешскій; южной —  болгарскій и сербскій.

Къ этой-же группѣ относится и тотъ языкъ, на который 
святые первоучители славянъ Кириллъ и Меѳодій перевели 
въ IX вѣкѣ Священное Нисаніе и церковно-богослужебныя 
книги. Это такъ называемый языкъ древне-церковно-сла- 

вянскій или старославянскій; въ основѣ его лежишь одинъ 
изъ древнихъ болгарскихъ говоровъ.
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Восточную группу славянскихъ языковъ представляешь 
русскій языкъ, который дѣлнтся на три нарѣчія, по числу 
главныхъ нлеменъ русскаго народа: великорусское, бѣло- 

русское и малорусское.

Такимъ образомъ русскій языкъ, какъ одинъ изъ сла
вянскихъ языковъ, находится въ ближайшсмъ родствѣ со 
всѣми славянскими языками и въ томъ числѣ съ древнецер- 
ковнославянскимъ. А такъ какъ славянскіе языки составляютъ 
одну изъ вѣтвей индоевропейской семьи языковъ, то, слѣ- 
довательно, русскій языкъ, какъ одинъ изъ индоевропей
скихъ, находится также въ болѣе или менѣе родственных'!, 
огношеніяхъ и съ другими индоевропейскими языками.

II. Образованіе нарѣчій великорусскаго, бѣлорусскаго
и малорусскаго.

§ 3. Всякій языкъ не представляешь полнаго однообразія 
на веемъ пространств^, гдѣ онъ слышится. Въ разныхъ 
частяхъ онъ бываешь нѣсколько различенъ. Нѣтъ двухгь 
губерній, даже двухъ уѣядовъ, въ которыхъ бы говорили 
вполнѣ одинаково. Поэтому языкъ дѣлится на нарѣчія, т. е. 
такія части языка, которыя отличаются другъ отъ друга 
болѣе или менѣе крупными особенностями въ звукахъ и 
формахъ словъ. Нарѣчія въ состав!1, своемъ также не пред- 
ставляютъ нолнаго однообразія и въ свою очередь, въ 
зависимости отъ разныхъ измѣненій въ отдѣльныхъ ча
стяхъ, дѣлятся на неболыпія группы или говоры. Съ тече- 
ніемъ времени группа говоровъ Іболѣе или менѣе близкихъ 
по характеру, развивая свои особенности, можешь выдѣ- 
литься вь особое нарѣчіе, а нарѣчіе современемъ можетъ 
стать самостоятельнымъ языкомъ.

§ в. Русскій языкъ, единый по существу, съ древнѣй- 
шихъ временъ дѣлился на говоры. Такъ, уже съ XI вѣка въ 
немъ замѣтны особенности говоровъ сѣверно-русскихъ, напр.
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мѣна звуковъ ц и ч: древо  вмѣсто чрево, коньчь вмѣсто 
коньць (конецъ). Нѣеколько позже явились особенности 
средне-русскихъ и южно-русскихъ говоровъ. Съ XII вѣка 
началось обособленіе южно-русскихъ (юго-западныхъ) гово
ровъ отъ сѣверно-рѵсскихъ и средне-русскихъ (восточныхъ 
и западныхъ). Вслѣдствіе особенностей въ гіроизношеніи глас- 
ныхъ о, е, ѣ и нѣкоторыхъ другихъ чертъ, южно-русскіе 
говоры (къ XIV в.) развились въ особое нарѣчіе—малорусское, 
а говоры еѣверно-русскіе и средне-русскіе легли въ осно- 
ваніе нарѣчій великорусскаго и бѣлорусскаго.

Съ X III— XIV вѣковъ въ средне-русскихъ говорахъ 
обнаруживается такъ называемое иканье (то есть произно- 
шеніе неударяемаго о и е какъ а: ішда, гялава, нясу). При
близительно въ то же время восточная часть средне-рус
скихъ говоровъ приходитъ въ соприкосновеніе съ говорами 
сѣверно-русскими и образуетъ вмѣстѣ съ ними великорус

ское нарѣчіе, сѣверная часть котораго окаепіъ (говорить на о), 
а южная акаетъ (говорить на а). Между тѣмъ около XIV— 
XV вв. въ западной части средне-русскихъ говоровъ появи
лись новыя черты: замѣна мягкихъ д и т сочетаніямн дз 
и ц: дзѣдъ, ц ѣ сто  и др. Эта особенность въ связи съ не
которыми другими (напр, твердость р: зара, веровка) способ
ствовала выдѣленію этой группы говоровъ въ особое на- 
рѣчіе—бѣлорусское. Такъ образовались три главныхъ нарѣ- 
чія русскаго языка: великорусское съ двумя поднарѣчіями 
сѣвернымъ и южнымъ, бѣлорусское и малорусское.

§ 7 . Такое образованіе трехъ нарѣчій русскаго языка 
находится въ прямой связи съ образованіемъ трехъ главныхъ 
племенъ, изъ которыхъ состоять въ настоящее время рус- 
скій народъ: великорусскаго , бѣлорусскаго  и малорус- 
скаго.

Многочисленный племена русскихъ славянъ еще до начала 
своей исторической жизни, повидимому, распадались на три 
Группы: сѣвернорусскія племена (кривичи, новгородскіе сло-

вѣне), среднерусскія (вятичи, радимичи и др.) и южно- 
русскія (поляне, древляне, волыняне и пр.). ІІодъ влін- 
ніемъ многпхъ историческихъ ііричинъ (удѣльныя смуты, 
нашествіе печенѣговъ, половцевъ и татаръ, образованіе Мо- 
сковскаго княжества и пр.) эти іілеменныя группы, быв- 
шія долгое время раздробленными, сплотились, наконецъ, 
въ три болыиихъ племени: около XIII— XIV в.в. племена 
сѣверно-русскія и восточная часть среднерусскихъ въ бас- 
сейнѣ р. Оки и верхняго теченія Волги объединились и 
образовали великорусское племя (Владиміро-Суздальская и 
Московская Русь). Западная часть среднерусскихъ племенъ, 
отдѣлившись отъ восточной, вошла въ составъ Литовско- 
русскаго государства (XIV в.) и образовала бѣлорусское 

племя; южно-русскіе же славяне (Галицко-Волынская Русь) 
слились въ малорусское племя (XIII—XIV в.в.).

Великорусское племя является главнымъ, господствую- 
іцимъ; его образованіе и усиленіе находится въ связи съ на- 
чаломъ и ростомь Московскаго княжества, объединившаго 
нодъ властію Московскихъ государей отдѣльныя русскія 
племена и самостоятельный области (съ XIV—XVI в.в.). 
Вслѣдствіе этого и нарѣчіе великорусское является главнымъ, 
наиболѣе распространенными нарѣчіемъ русскаго языка.

Послѣ того какъ одинъ изъ великорусскихъ говоровъ 
(говоръ гор. Москвы) легъ у насъ въ основу литератур- 
наго языка, т. е. языка письменности (съ XVIII в.), вели
корусское нарѣчіе постепенно становится рѣчью всей не 
только образованной, но и грамотной Россіи, въ особенно
сти въ городахъ.

III. Очеркъ современныхъ русскихъ нарѣчій 
и говоровъ.

§ ё . Великорусское нарѣчіе—- самое большое изъ нарѣчій 
русскаго языка, какъ по площади, имъ занимаемой, такъ и 
по числу говоряіцихъ на немъ (около 70 мил.). Оно зани-



маеть весь сѣверъ Европейской Россіи и сѣверо-востокъ, а 
также слышится въ Сибири, по теченію рѣки Урала и съ 
небольшими перерывами по всему Поволжью. Н азападѣэто 
нарѣчіе граничить съ бѣлорусскимъ, на югѣ и юго-заиадѣ— 
съ малорусскими. Границы эти опредѣляются приблизитель
но’) такъ. Великорусское нарѣчіе граничить съ бѣлорус- 
скимъ на югѣ Псковской губ. въ уѣзд. Опочецкомъ, Вели- 
колуцкомъ и Торопецкомъ; далѣе— но южнымъ уѣздамъ Твер
ской губ., затѣмъ спускается на югъ но Смоленской губ., далѣе 
проходить по западной части Калужской губ., но сѣв.-зап. 
углу Орловской и достигает'ь сѣв.-вост. части Черниговской 
губ., откуда начинается граница его съ малорусскимъ на- 
рѣчіемъ.

Граница между великорусскимъ и малорусскимъ нарѣ- 
чіями идетъ на юго-западѣ по сѣверо-восточной части Чер
ниговской губ., въ уѣздахъ Новгородъ-Сѣверскомъ и Глу- 
ховскомъ, далѣе но Обоянскому, Грайворонскому и Вѣлого- 
родскому уѣздамъ Курской губ. На юго-востокѣ эта гра
ница проходитъ по Воронежской губ. въ уѣздахъ Бирючен- 
скомъ, Валуйскомъ и Вогучарскомъ; наконецъ, восточная 
граница идетъ къ Дону, совпадая потомъ съ границей Об
ласти войска Донского и Харьковской губ.

§ »  Важнѣйшія звуковыя и формальныя особенности ’> 

великорусскаго нарѣчія слѣдующія:

1. Звукъ е, находясь въ слогѣ подъ удареніемъ, передъ 
твердымъ согласнымъ иереходитъ вч> о (б), напр.: несу,— 
нбсъ, село —  сёла, п лету— плблъ, везу — вбзъ, жена— 
жбны и т. п.

Такого перехода не бываетъ передъ ц(куи ецъ , отец ъ ) 
іі передъ ѣ. Первое объясняется тѣмъ, что звукъ ц былъ
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’) Точное опредѣленіе границъ представляется загруднптельнымъ, въ 
виду сущ ествованія многихъ говоровъ смѣш анныхъ и переходныхъ.

р  ІІодъ особенностями нарѣчія пли говора разумѣю тся отличія его o n  
литературнаго нарѣчія съ одной стороны и отъ прочнхъ нарѣчій или го
воровъ съ другой.

мягки мъ въ то время, когда сове] пнился переходъ е въ о (б) 
подъ удареніемъ; а второе—тѣмъ, что ѣ въ это время былъ 
особыми звѵкомъ. Кромѣ того, въ словахъ заимствованныхъ 
изъ церковно-славянскаго переходъ е въ о отсутствуешь: 
крестъ , ветхій , воск])есъ, пещ ера и т. и.

2. Имен, падежъ мн. ч. сущ. м. р. оканчив. на а: дома, 
лѣса, рога и т. п. Вт, древне-русскомъ языкѣ такое окон- 
чаніе не встрѣчается, нѣтъ его въ бѣлорусскомь и мало- 
русскомъ нарѣчіяхъ. Слѣдуетъ замѣтить, что это а въ 
именит, мн. ч. всегда подъ удареніемъ, и что его получаютъ 
только тѣ слова, у которыхъ въ родительн. падежѣ ед. уда- 
реніе на основѣ, а не на окончаніи: лѣс/ь, род. ед. лѣса, имен, 
мн. лѣса, домъ — дома — дома, городъ  — города — го 
рода, но плодъ, бобъ— плода—боба, поэтому именит, мн. 
плоды, бобы.

3. Прилаг. м. {». ед. ч. именит, п. оканчивается на ой 

(вм. древняго ый): слѣной, худой. Въ другихъ нарѣчіяхъ 
и въ древне-русскомъ языкѣ здѣсь ый: слѣпый. Въ настоя
щее время въ великор. нарѣчіи ый только въ слогахъ послѣ 
ударенія: умный, добры й и пр., подъ удареніемъже вездѣ—ой.

§ 10. Великорусское нарѣчіе дѣлится на два поднарѣчія: 

сѣверно-великорусское, или окающее, и южно-великорусское, 
или акающее. Главное различіе между ними вч. произношеніи 
неударяемаго о (и нѣкоторыхъ другихъ гласныхъ) или какъ 
о (оканье) — въ сѣверо-великорусскомъ поднарѣчіи: голова, 
вода, поди, или какъ а (аканье) — въ южно-великорусск.: 
галава, вада, пади.

Сѣверно-великорусское поднарѣчіе слышится главнымъ 
образомч, въ губерніяхъ: Новгородской, Петроградской, Оло
нецкой, Архангельской, Вологодской, Вятской, Пермской, 
Владимірской, Костромской, Ярославской, въ Сѣверныхъ ча- 
стяхъ Псковской и Тверской, а также и въ нѣкоторыхъ 
частяхъ цоволжскихъ губерній отъ Нижегородской до Астра
ханской включительно.

—  II —
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§ I I .  Главныя особенности сѣверно-великѳрусскаго под- 

нарѣчія слѣдующія:

1. Неударяемое о, т. е. о въ слогѣ не нодъ удареніемь, 
произносится какъ о (какъ пишется), иногда, впрочемь, 
это — звукъ близкій кгь у или ы, удѣяло, угурёц ъ, уку- 
нуть, стыновй, мыладбй. гбрыду.

2. Неударяемое е нередъ твердой согласной и иногда 
въ концѣ слова произносится какъ о (б): сблб, стбклб, човб. 
жона, сидитб, ходите, мбрё.

3. Но миогихъ сѣверно-великорусскихь говорахъ наблю
дается мѣна звуковъ ц и ч: вмѣсто чайку  скажутъ цайку, 
заплацю , ноць, вцора (это—цоканье). Вмѣсто ц ерковь  
говорить черковь, вмѣсто — курица — курича (эго — 
чоканье).

4. Обыкновенно въ цокающпхъ говорахъ замѣчается 
употребленіе и вм. ѣ, преимущественно въ слогахъ пе- 
редъ мягкими согласными: свичка, писня, обидня, сить, 
мисяць.

5. Окончаніе глаголовъ 3 л. ед. и множ. чиселъ твер
дое, т. е. тъ: идетъ, несетъ , везу гъ , плетутъ .

§ 1*1. Южно-великорусское поднарѣчіе слышится на югѣ, 
юго-западѣ и юго-востокѣ отъ Москвы, главнымъ образомъ 
въ губерніяхъ Московской, Тверской, Рязанской, Тамбовской, 
Тульской, Орловской, Калужской, отчасти въ Курской, Смо
ленской и Черниговской.

Главныя особенности этого поднарѣчія слѣдующія:

1. Неударяемое о произносится какъ а, при чемъ въ 
слогахъ передъ удареніемъ это а ясное, отчетливое: вада, 
нага, хади; въ слогахъ же удаленныхъ отъ ударенія это а 

менѣе отчетливое, иногда приближающееся къ ы: пммалбжи, 
ни  дварѣ, въ с&шагѣ.
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Вт, нѣкоторыхъ говорахъ неударяемое а (я) произно
сится особенно рѣзко и слышится на мѣстѣ неударяемаго е 

(ѣ): бярй , нясй, цана, жана, дяды, ляса.
Такіе говоры называются сильно акающими, въ отличіе 

отъ нрочихъ— умѣренно акающихъ.
Очень часто въ акающихъ говорахъ неударяемое е (и ѣ) 

произносится какъ и: смло, нмвѣста, бмреза, іш такъ, 
б «да, сл« пой.

Вообше въ акающихъ говорахъ неударяемые гласные 
а, е, и произносятся не виолнѣ отчетливо и часто смѣши- 
ваются между собою: чисы вмѣсто часы, пириходъ  вм. пе- 
реходъ , и и такъ  вм. п ятакъ  и т. и.

2. Въ болыиинствѣ южно-великорусскихъ говоровъ гор
танный звукъ г произносится какъ латинское h, которое 
слышится въ литературномъ языкѣ лишь въ нѣкогорыхъ 
с.іовахъ (преимущественно церковнославянскихъ), какъ-то: 
/Ьсподь, благо, когда и т. п. Звукъ r =  g произносится въ 
литературномъ нарѣчіи и въ южно-великорусскихъ говорахъ 
исреходныхъ и смѣшанныхъ съ сѣв.-великорусскими. Въ 
большинствѣ же южно-великорусскихъ говоровъ г произно
сится какъ h: hapa, наЬа, аЬ ародъ , hope, маЬила и т. и-

3. Въ нѣкоторыхт» сильно акающихъ говорахъ неуда- 
рядмое у звучитъ кратко, не составляя слога (у) или при
ближается къ в настолько, что звуки эти иногда смеши
ваются: вдарилъ  вм. ударплъ; уыѣстѣ (вмѣстѣ), ѵзялъ 
(взялъ), у го]»одѣ (въ городѣ) и т. II.

4. Окончаніе глаголовъ 3 л. един, и множест. чис. мяг
кое—  ть: ндбть, или йдеть, несеть, вядуть, говоі>ять, 
бяруть, сидять.

Бѣлорусское нарѣчіе.

§ 18. Это нарѣчіе слышится главнымъ [образомъ въ 
губерніяхъ: Могилевской, Минской, Гродненской, Виленской, 
Витебской, а также въ сѣверныхъ частяхъ Черниговской губ., 
въ западныхъ уѣздахъ Орловской, Калужской и отчасти
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въ Смоленской, Псковской и Тверской. Всѣхъ бѣлоруссовъ 
въ настоящее время около У1/* мил. На сѣверо-востокѣ они 
граничатъ съ великоруссами. Граница эта намъ уже извѣстна 
(§ 8); на западѣ—съ литовцами и поляками; на югѣ— съ 
малороссами. Западная граница бѣлорусскаго нарѣчія очень 
извилиста; она идетъ отъ южной части Псковской губ. въ 
уѣздахъ Люцынскомъ и Дриссенскомъ Витебской губ., пе- 
росѣкаетъ среднее теченіе 3. Двины у г. Двинска, затѣмъ 
р. Виліи у г. Вильны, верхнее теченіе Нѣмана возлѣ 
г. Друскеникъ, далѣе отъ гор. Августова Сувалкской губ. 
спускается на югъ и, обогнувъ Бѣлостокъ, переходить въ 
южную границу. Южная граница (съ малорусскимъ нарѣ- 
чіемъ) проходить по р. Принетп и по серединѣ Чернигов
ской губ., отъ г. Новгородъ-Сѣверска поворачивает!, на сѣв.- 
востокъ, переходя въ восточную границу.

Бѣлорусское нарѣчіе—акающее и въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ даже сильно акающее (вяду, нясу, бяда).

Звукъ г произносится въ немъ обыкновенно какъ h. 

Эти двѣ главный черты бѣлорусскаго нарѣчія настолько сбли
жают ь его съ южно-великорусскимъ нарѣчіемъ, что его 
можно считать гретьимъ поднарѣчіемъ великорусскаго нарѣчія.

§ 1 4 . Главный отличительныя особенности бѣлорусскаго 

нарѣчія слѣдующія:
1. Мягкія согласныя д и т нередъ гласными и въ 

концѣ словъ звучать мягко, какъ дз и ц: д зетъ  (дѣдъ), 
циха (тихо), биць (бить), дзеньги  (деньги), ц бтка (тетка), 
дзеци (дѣти).

2. На мѣстѣ у неударяемаго слыши гея или у (не со
ставляющее слога): ѵдары ць (два слога) или это у перехо
дить въ в: вдары ць, ум ерь и вмеръ, дзѣука.

Такое у, не составляющее слога, можетъ быть и на 
мѣстѣ л послѣ глаеныхъ: воукъ  (волкъ), иоуны, тоусгъ , 
и въ формахъ прошедшаго времени: быу, и шоу, нрасиу 
и т. и.

3. Въ болыиинствѣ бѣлорусскихъ говоровъ отсутствует!, 
мягкое р, замѣняясь гвердымъ: зар а , царъ , веровка, га- 
вару, трап ка , гразны й.

4. Окончаніе глаголовъ 3 л. ед. и множ. мягкое ц 

(изъ ть): вядзёць, будзиць, нясуць. Въ нѣкогорыхъ го- 
ворахъ въ ед. чис. ць отсутствуетъ: нясё, вядзё, знаё.

5. Въ дат. и предложи, пад. именъ ж. р. бѣлорусское на- 
рѣчіе сохраняетъ древнія формы съ смягченіемъ г, к, х въ 
з, ц, с: руцѣ, на дарози, на сасѣ  (вмѣсто великор. рукѣ, 
на дорогѣ , на сохѣ).

6. Вмѣсто великорусских!, формъ: рой, крой, мой, 
слѣной, и т. и. бѣлоруссы произносить: рый, крый, мый, 
слѣны й и т. н.

7. Въ болышінствѣ говоровъ отсутствуетъ звукъ ф, 

его замѣняеть сочетаніе: хв или х или п: Х ведоръ , 
Х ран ц усъ , П илииъ  (Филиппъ).

§ I I .  Малорусское нарѣчіе.

Малорусское нарѣчіе слышится на югѣ Россіи, главнымъ 
образомъ въ предѣлахъ губерній: Волынской, Кіевской, По
дольской, Полтавской, Черниговской, Харьковской, Херсон
ской, Екатериеославской и отчасти въ Таврической. Кромѣ 
того, малорусское наседеніе занимаетъ западную часть Бес- 
сарабіи, нѣкоторые уѣзды губерній, погранпчныхъ съ Бѣло- 
руссамп (Холмской, Гродненской, Минской) и великорус
сами (Курской, Воронежской), также земли Войска Дон
ского и Кубанскую область. Въ отдѣльныхъ нунктахъ 
можно встрѣтить малорусское населеніе и въ губерніяхъ 
приволжекихъ: Самарской, Саратовской и Астраханской. Но 
здѣсь оно въ языкѣ и въ бытѣ подвергается значитель
ному вліянію со стороны великоруссовъ. Нѣкоторая часть 
малоруссовъ живстъ также въ Галиціи, Буковинѣ и При
карпатской Угрін. Всего малоруссовъ насчитывается около 
31 милліона.
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§ l « .  Отличительный черты малорусскаго нарѣчія слѣ- 

дующія.

1. Древніе гласные звуки о и е  (не бѣглые) въ нѣко- 
торыхъ говорахъ произносятся какъ і: вілъ  (воль), кінь 
(конь), і і і ч ь  (печь), л ідъ  (ледъ) и т. и.

Обыкновенно такое произношеніе o n e  имѣетъ мѣсто 
въ слогахъ закрытыхъ’). Въ слогахъ же открытыхъ гласный 
о ударяемый и неударяемый произносится, какъ въ сѣв,- 
вел.-рус. нарѣчіи, т. е. какъ о: вола, коня, печи.

Въ нѣкоторыхъ малорусскнхъ говорахъ (на сѣверѣ) на 
мѣстѣ о и е  въ закрытомъ слогѣ является сочетаніе изъ двухъ

Л .  X—S S /—*. /—-ч /^ ,

гласныхъ звуковъ') уо или юо, іе: куонь, вуолч», лю одъ, 
и іечь, ш іесть, тю отка.

2. Звукъ ѣ въ нѣкогорыхъ говорахъ произносится какъ і, 
въ другихъ какъ дифтонгъ іе: бісъ, сіно, м ісяцъ , дідч», осліп- 
нуты, р ізаты , л іто  и ліето, діло и діело, місто и міесто.

3. Гласные и и ы почти не различаются въ произно- 
шенін; они совпали въ одномъ звукѣ среднемъ, близкомъ 
къ ы: tw xo, л і/хо, носаты , м атw, тыхый, ходмтм.

4. Гласный е произносится твердо, нримѣрно какч, э. 
т. е. онъ твердый, согласный передъ нимъ не смягчается, 
какъ передъ великорусским!» е.

Примѣры: у тэбэ, вэсэлый, бэрэ, бэроза, сэстры , 
ты хэнькы й, малэнькый и т. и.

§ 1 Я . Болѣе мелкія особенности.
1. Гортанный г въ ыалорусскомъ нарѣчіи нронзноснтся 

какъ h; Ьолова, Ь орохъ, Ьорэ (горе), Ьалка, нэііарный 
(нехорошій).

2. На мѣстѣ у можеть быть у или в; у мію и вмію; 
въ концѣ словъ (особенно въ формахъ прошедшаго времени) 
это у или в является на мѣстѣ л: воукъ, бы у, дау, (но

]) Закры ты м ъ слогомъ назы вается слогъ, оканчивающейся согласнымь 
звукомъ; откры ты м ь—слогъ, оканчиваю щ ійся гласнымъ.

’) Т ак ія  сочетанія назы ваю тся дифтониімѵ.

—  17 —

дала). Въ свою очередь в можетъ замѣняться черезъ у, какъ 
и въ великорусскомъ нарѣчіи: у дова, у нукъ, у  пблі.

3. Звучные согласные ’> въ концѣ словъ и передъ от
звучными согласными1) произносятся звучно (звонко), а не 
иереходятъ въ отзвучные; т. е. б, в, г, д, ж, з произносятся 
не какъ въ великорусскомъ и литературномъ нарѣчіяхъ— 
п, ф, к, х, т, ш, с, а звонко, какъ передъ гласными: хл іёъ , 
жывъ, д іёъ , н іж ъ , разъ , в ізъ  и т. п.

4. Подобно бѣлорусскому нарѣчію и малорусское со
храняешь древнее смягченіе гортанныхъ г, к, х: на руці, 
на нозі, на кож усі —  на рукѣ, на ногѣ, на кож ухѣ 
(на тулуиѣ). Точно также и формы мой, крой, рой, 
пей произносятся въ малорусскомъ какъ мый, крый, рый, 
пій и т. д.

Не трудно замѣтнть, что малорусское нарѣчіе однѣмн 
своими чертами приближается къ нарѣчію великорусскому, 
другими къ бѣлорусскому. Произношеніе гортаннаго г какч» 
h, у на мѣстѣ в, а также у на мѣстѣ л —  черты, сбли- 
жающія малорусское нарѣчіе съ бѣлорусскимъ съ одной сто
роны и съ южно-великорусскимъ подварѣчіемъ съ другой. ] la
ic »не цч» оканье, и на мѣстѣ ѣ —  сближаешь его съ сѣвер- 
нымъ окающимч» поднарѣчіемъ.

§ IN . Сопоставленіе другъ съ другомъ особенностей 
русскихъ нарѣчій показываешь намч, ихч» взаимную близость. 
Мы видѣли, что бѣлорусскос нарѣчіе тѣсно приближается къ 
южно-великорусскому, а пѣкоторыми изъ своихъ чертъ оно 
сходно сч» малорусскимч» нарѣчіемч».

Послѣднее же, въ свою очередь, кромѣ близости къ 
бѣлорусскому нарѣчію, приближается частью къ сѣверно-

')  К ъ звучнимъ согласнымт» относятся: б, в, гь_дл,.зц_имч» соотрѣт- 
ствую ть отзвучные: п, ф, к, х, т, ш, с.

п. н. солостшъ.
Н г^п-ф -.нскей  [

•ми Наук СССі 

Б  И Б Л Н О Т Е  А
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великорусскому, частью къ южно-великорусскому. Такими 
образомъ всѣ нарѣчія русскаго языка во многихъ чертахъ 
сходны между собою. Сходство это указываешь на ихъ взаим
ную близость, на то, что всѣ они нѣкогда составляли одинъ 

общерусскій языкъ, который еще въ глубокой древности 
имѣлъ разные говоры, а затѣмъ въ теченіе своей историче
ской жизни раздѣлился на отдѣльныя нарѣчія (ср. § 0).

IV. Языкъ образованнаго русскаго общества.

§ 1 » . Образованное русское общество говоритъ на такъ 
называемомъ литературномъ языкѣ. Въ основаніи его лежитъ 
нарѣчіе гор. Москвы. Это нарѣчіе образовалось изъ соеди- 
ненія особенностей двухъ древнихъ говоровъ: сѣверно-рус- 
скаго и восточно-русскаго. Поэтому въ Московскомъ нарѣчіи 
находятся черты и сѣверно-великорусскаго и южно-велико- 
русскаго нарѣчій. Согласные вънемъ произносятся посѣверно- 
великорусски: г =  д, окончаніе глаголовъ 3 л. твердое (тъ), 

а гласные — по южно-великорусски. Образованіе московскаго 
нарѣчія изъ двухъ встрѣтившихся въ Москвѣ говоровъ 
закончилось не ранѣе XVI вѣка, и съ этого времени на
чалось его усиленное в.ііяніе на книжный языкъ. Литератур
ными же языкомъ это нарѣчіе стало лишь съ XVIII вѣка, 
главнымъ образомъ трудами М. В. Ломоносова, ноложившаго 
въ основаніе книжной рѣчи московскій говоръ „не токмо 
для важности столичнаго города, но и для его отмѣнной 
красоты". До этого времени въ основаніи русскаго лите- 
ратурнаго языка лежалъ языкъ церковно-славянскій.

Главная особенность московскаго нарѣчія- это умѣрен- 
ное аканье: неударяемые о н а  въ немъ произносятся какъ 
а или какъ звука» блнзкій къ ы: сарбка, галбвка, с.ыпагй, 
сты рикй , на дыма». Иногда этошь звука» совсѣма» краткій, 
неопредѣленный (обозначимъ его условно черезъ ъ): на иълъ, 
вылъска, тъскавать и т. и. Иногда неударяемое а (я) зву
чишь почти какъ и: питакъ, чисы, свитой. Неударяемое е (ѣ)

произносится какъ и или близко къ этому звуку: въ горы ди, 
ф поли, висна, рика, сило, п и ри хогъ  (переходъ).

§ 80. Умѣренное аканье и не внолнѣ ясное, неотчетли
вое произношеніе неударяемыхъ гласныхь а, и, е, (ѣ)—отли
чительный черты московскаго говора—есть въ то же время 
главная особенность и литературнаго нарѣчія. Въ наиболѣе 
чистомъ видѣ оно слышится въ Москвѣ, у мѣстныхъ уро- 
женцевт». Въ другихъ частяхъ нашего отечества къ нему 
гіримѣшиваются въ большей или меньшей степени особен
ности мѣстныхъ нарѣчій и говоровъ.

Такъ образованные сѣверяне замѣтно окаютъ или про
износишь на мѣстѣ неударяемаго о звукъ средній между о 
и а; южане— употребляюшь вмѣсто r= h :  Ь аварятъ , Ьалка, 
hope; на западѣ Россіи образованные люди нерѣдко не мо- 
гутъ отвыкнуть отъ произношенія твердаго р: зара, веровка, 
и т. п. Вообще иолнаго единства въ языкѣ образованныхъ 
классовъ общества нѣтъ и быть не можетъ на столь обшир
ной территоріи, какую занимаешь Россія.

Но для всѣхъ мѣстъ Россіи въ языкѣ образованнаго 
общества общими являются формы именныя и глагольным, 
отличным отъ формъ народной рѣчи: наир., у всѣхъ обра
зованныхъ русскихъ окончаніе глаголовъ 3 л. твердое, у 
всѣхъ не смѣшивается дательный падежъ мн. ч. съ твори- 
тельнымъ, какыіногда во многихъ народныхъ говорахъ велико
русских!, и отчасти бѣлорусскихъ, напр, вмѣсто платками 
въ народныхъ говорахъ слышимъ— платкам ъ, вм. р у к ам и - 
рукам ъ  и т. II.; далѣе, въ языкѣ образованных!, людей 
нѣтъ стяженія гласных!, въ формахъ прилагательныхъ, гла
головъ и мѣетоименій, обычнаго для народной рѣчи: красна 
(красная), нова (новая), б ы в ать  (бываешь), зн атъ  (знаетъ), 
мовб (моего), свому (своему), у тя (— у тебя), тѣ (= тебѣ ) 
и т. II.

Кромѣ этого, языкъ образованнаго общества отличается 
отъ языка народнаго значительно большими количеством!,
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словъ и оборотовъ, такъ что въ словарномъ и синтаксическом!, 
отношеніи онъ несравненно богаче языка народнаго. Мно
жество словъ церковнославянских!,, иностранныхъ, вошед- 
шихъ въ русскій языкъ и ставшихъ обычными для образо
ванныхъ людей, множество словъ и выраженій, означающих!, 
отвлеченный понятія, напр, свойство, влгяніе, отношеніе, не
зависимость, вопросъ, впечатлѣніе и т. п.— чужды народной 
рѣчи.

Наконецъ въ синтаксическомъ отношеніи языкъ обра
зованнаго общества отличается большими разнообразіемъ и 
богатствомъ въ построенін предложеній. Въ народной рѣчи 
обыкновенно употребляются предложенія простыл, иногда 
неполный, безличныя, рѣдко сложный простѣйшихъ видовъ. 
Періодъ несвойственъ ей. Между тѣмъ, въ литературномъ 
языкѣ мы видимъ чрезвычайное разнообразіе въ употрсбленіи 
нредложеній краткихъ, распространенныхъ, полныхъ, непол- 
ныхъ, слитных!,, личныхъ, безличныхъ и сложныхъ всѣхъ 
видовъ, соединяющихся иногда въ стройные и художе
ственно выраженные періоды.

О Т Д Ѣ Л Ъ  ВТОРОЙ.

I. Основныя фонетическія особенности древне-церковно- 
славянскаго языка въ сопоетавленіи съ особенностями

русскаго языка.

§ « I .  Древне-церковно-славянскій языкъ—это тоть языкъ, 
на который первоучители славянъ си. Кириллъ и Меоодій въ 
IX вѣкѣ перевели съ греческаго языка книги Священнаго 
Писанія и богослужебный. Въ основаніи его лежнть одинъ 
изъ говоровъ древне-болгарскаго языка. Поэтому церковно- 
славянскій языкъ называют!, также древне-болгарскиыъ (а 
иногда—старославянскимъ). На этом!, языкѣ дошли до насъ 
самые древніе памятники славянской письменности, отражающіе 
нѣкоторыя черты общеславянскаго языка. Понятна поэтому 
важность изученія этого языка. Языкъ древне-церковно- 
славянскій въ теченіе многихъ вѣковъ быль языкомъ пись
менности у южныхъ славянъ и у насъ, русскихъ, и до сихъ 
поръ остается языкомъ богослужебными у всѣхъ православ
ных!, славянъ.

ІІослѣ нринятія русскими христіанства, церковно-славян- 
скій языкъ сдѣлался на Руси литературным!, языкомъ и 
оставался гаковымъ почти до половины ХѴПІ в. За это 
время онъ подвергся значительному в л ія ііію  живого русскаго 
языка и въ свою очередь самъ вліялъ на русскій языкъ. 
Вліяніе живого русскаго языка сказалось и на богослужеб- 
номъ языкѣ, который въ настоящемъ своемъ видѣ нѣсколько



— 22 —

отличается отъ языка древне-церковно-славннскаго, поэтому 
его называютъ новымъ церковно-славянскимъ языкомъ.

Церковно-славянскій языкъ, будучи столь долгое время 
въ тѣсномъ общеніи съ русскимъ языкомъ, передалъ множе
ство своихъ словъ и формъ современному литературному 
языку. Отсюда понятно, что изученіе исторіи русскаго языка 
невозможно безъ знакомства съ церковно-славянскимъ язы
комъ. Поэтому намъ необходимо разсмотрѣть основныя 
фонетическія ’> (т. е. звуковыя) и морфологическія ’) (т. е. 
формальный) особенности языка древне-церковно-славянскаго 
и сопоставить ихъ съ таковыми же особенностями русскаго 
языка. Такое сопоставленіе дастъ намъ понятіе обч» исто- 
рическомъ развитіи языка.

Гласные глухіе и носовые.

§ *££. Кромѣ гласныхь звуковъ, свойственных !, современ
ному русскому языку, древнс-церковно-славянскій (и древне- 
русскій) языкъ имѣлъ еще слѣдующіе:

1. Глухіе /. (еръ) и ь (ерь). Глухими ихъ называютъ потому, 
что звуки эти произносились но внолнѣ явственно, глухо.

2. Носовые или такт, называемые юсы:

hi — большой, ж — малый.

Юсы могутъ соединяться въ одинъ звукъ съ согласнымт, 
йотомъ (j) и называются тогда йотированными. Такъ

1 —j" Л» - l<Y\J j  —J— Л (гК,

Йотированными могутъ быть и другіе гласные, какъ 
напр.

і -f- л — га (я); j  +  с =  к; j  -\- оу =  ю.

Примѣчаніе 1. Для обозначенія j -та въ славянской азбукѣ нѣтъ 
особато знака: онъ передается черезъ букву і, соединяемую съ

*) Фонетика—ученіе о звукахъ языка, морфолоіія—ученіе о формахъ 
словъ.
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л, с, оѵ, л,, л. Такія соеднненія обозначяютъ также и мягкость нред- 
шествуюіцаго согласнаго: землга, полк, морга. По ироизношенію j 
близокъ къ русскому й.

Примѣчапіе 2. Имѣя свойство смягчать и измѣнять сосѣдніе 
звуки, j (явный или скрытый въ мягкихъ согласныхъ, каковы напр, 
всегда ж, ч, ш, щ, ц), соединяясь съ гласными, измѣняетъ нѣко- 
горые изъ нихъ особеннымъ образомъ, такъ: j  +  о — к, /  +  к — ь 
(послѣ гласныхъ — и), j  +  ы =  и, j  +  ѣ =  и (въ склонен.) и л (га) 
івъ спряж.).

О произношеніи глухихъ.

§ S 3 .  Иъ настоящее время ъ и ь у насъ никакого само- 
стоятельнаго звука не изображают!,. Въ концѣ словъ они обо
значают!, иногда твердость или мягкость согласнаго: моль, 
моль, уголъ, уголь, кровъ, кровь, пылъ, пыль; въ сере- 
динѣ ъ и ь означаютъ неслитное произнопіеніе согласнаго 
съ гласнымъ, а ь кромѣ того п мягкость согласнаго: объ
явить, н одъѣ здъ , пью, лью, семья, больно, тьма и т. п.

Но въ древне-церковно-славянскомъ языкѣ и нѣкоторое 
время въ древне-русскомъ ъ и ь были гласными звуками, ъ 

произносился, вѣроятно, какъ о или какъ звукъ средній между 
о и у, а ь — какъ е или какъ средній между е и и. Это 
видно изъ того, что слова, въ которыхъ мы теперь произ- 
носимъ чистые о и е, въ древне-церковно-славянскомъ и 
древне-русскомъ языкѣ писались съ ъ и ь: лъбъ, сънъ , дьнь, 
отьць. Еще лучше гласность ъ и ь доказывается тѣмъ, что 
въ нѣкоторыхъ древнихъ рукописях!,, содержаіцихъ церков
ный пѣснопѣнія, положенный на ноты, надъ ъ и ь стоять 
нотные знаки, какъ и надъ прочими гласными, или ъ и ь 
повторяются въ напиоаніи нѣсколько разъ, какъ и чистые 
гласные, напр. В о о о гъ ъ  Господьь... это показываетъ, что ъ 
и ь были удобными для нротяженія ихъ голосомъ, для пѣнія, 
т. е. были гласными звуками.

О носовыхъ гласныхъ.

§ « 4 . я, и ж называются носовыми потому, что произно
сились СЪ НОСОВЫМ!, оттѣнкомъ, подобно НОСОВЫмъ гласнымъ
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во французскомъ языкѣ. а есть гласный о, произносимый съ 
носовымъ призвукомъ, подобно французскому носовому on, 
напр, въ словѣ bon; а — гласный е, произносимый съ носовымъ 
призвукомъ, подобно французскому носовому гласному in, 
напр, въ словѣ fin .

Примѣчанге 1. О соединеніи а и л съ j см. § 22 и примѣчаніе 
1-е того же §.

Примѣчаніе 2. На носовое произношеніе гласныхъ а и А между 
прочимъ указываетъ сущестиованіе въ самомъ церковно-слав. яз. та
кихъ формъ, какъ им а —- имени, врем а  —  времени; н а д А т ъ — 
надгж ен ъ , въ которыхъ а и а чередуются съ сочетаніемъ: глас
ный -|- носовой согласный.

Въ глубокой древности носовые существовали не только 
въ церковно-славянскомъ, но, какъ думаютъ учёные, и въ 
русскомъ языкѣ. Однако уже съ конца X в. они стали исче
зать изъ произнопіенія въ русскомъ языкѣ, а въ половинѣ 
XI в. носовые, сохраняясь еще на письмѣ, въ живомъ рус
скомъ языкѣ, вѣроятно, уже не существовали.

На это указываетъ частая замѣна этихъ звуковъ въ древ- 
нѣйшихъ русскихъ памятникахъ, какъ напримѣръ въОстро- 
мировомъ Евангеліи (1056— 1057), другими гласными; такъ а 
въ нихъ замѣняется черезъ оу, іа черезъ ю, а и іа черезъ га.

Въ X II вѣкѣ и позже въ памятникахъ русскаго языка 
а не встрѣчается вовсе, замѣняясь вездѣ черезъ у, ю, а а 
нисколько не отличается по значенію отъ га.

Такимъ образомъ древне-церковно-славянскимъ носо
вымъ гласными въ русскомъ языкѣ соотвѣтствуютъ: а— у, 
(А— Ю, А И ІА— я (послѣ шипящихъ Ж, Ч, Ш, щ — а).

0 звукѣ ѣ.

§ 3 5 . Въ настоящее время въ литературномъ рус
скомъ языкѣ буквы ѣ и е произносятся одинаково. Но въ 
древне-церковно-славянскомъ языкѣ ѣ было особым» зву- 
комъ; древніе писцы не смѣшивали этихъ звуковъ и пи
сали ихъ правильно. Какой звукъ обозначало ѣ въ древне

церковно-славянскомъ языкѣ— точно неизвѣстно. Вѣроятно, 
это былч> звукъ близкій къ е, но все-же отличный отъ него. 
Есть основаніе сближать его съ а и съ я, на что указы
ваетъ и самое названіе ять и двоякое нанисаніе нѣкоторыхъ 
словъ, напримѣръ: гако и ѣно, кьсгакх и иьсѣкх, тиоргаше и тпорѣше 
и пр. Несомнѣнно только то, что ѣ въ древне-церковно- 
славянскомъ языкѣ былъ звукомъ, отличавшимся отъ е; въ 
русскомъ литер, языкѣ онъ отождествился съ е, но отдѣльныя 
нарѣчія и говоры указываютъ на особое произношеніе этого 
звука (какъ і или какъ іе; ср. напримѣръ великорусскія сино, 
писня, малорусскія діло, и діело, місто и міесто и т. и.).

§ З в .  Чередованіе гласныхъ. Въ древне-церковно-сла
вянскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, имѣется цѣлый рядъ 
словъ, родственныхъ между собою, въ корняхъ которыхъ 
гласные мѣняются, чередуются. Это явленіе называется че- 

редованіемъ гласныхъ.
Чередуются между собою всего чаще два звука, рѣже 

три и совсѣмъ рѣдко четыре.

1. Чередованіе двухъ  гласныхъ.

е— о: древне-церков. слав. БредА— вродх, руеск. бреду —брод»,
» » > иезА— нозх, » в езу— возъ,
> » > стенати— стонх.

о— а: » » » НЛОНИТИ--- НЛАИАТИСА,
» » > колгж— закллатн,
» » > коснатиса— касатисА.

о— х: » » » зова— злвати.
х— оу > » » глхунА— глоу\ъ-, и р х р — кроушити.
х— 7.і: » » » зал\хкх— залшкати, схвати — засхіпати,

схлати посхіллти; р усск .сълъ—посол».
ь— с: » » » ы.ратн— нерА.
і>—и: » > ПЫА— нити; БЫА— БИТИ.
ѣ— оі » » » пѣти— I10IA.
ю—с н(ыі): рюти (реветь) - ренА; ііаюіа— нлыити; \)уи.плюю~плевшпь.
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2. Ч ередованіе трехъ  гласныхъ.

с—о—д: не да— воднти—-ироиджддтн; русское сопроводить] 
песА— носити — приндшдти. 

е— о — ѣ: рекА— пророкл— рѣчь.  
а — аі— о у :  дхуііАТИ— дліулти— д о у х л ;

С 7.x IIА—3 д с 7.1X Д Т И—coy X Л.
с — о-— ь: перл- — о у п о р л — вьрлти;

дер  а — рлздор7.— дьрлти.
+,— — ь: лѣ п ити — прилипдти— прнлыіѣти.
оу— он— ли: слоути— слона— слднл: русское: сл м ть — с л ш у — слава.

5. Чередованіе четы рехъ гласныхъ.

е—  о-— t .— д: гревА— гр овл— п огр ѣ вдтн — грдвити;
ПЛеТА— ПЛОТА— САІІЛ+іТЛТІІ— ПЛАТА.

— ь— и — о: рекА — рі.ци— нлрицлти— пророкА.

4. Чередованіе А съ а :

т р д с т и — трА са;  
л іл т е ж л — лиатити; 
с л \л т е н іе — сліатд .

Кромѣ того чередуются: а  с ъ  ен или вн, і>л\:

с і . м а — ch.wc и и; и дчА ти— нлчыіетА;
ПАЗ,ATM— назі.л\ ста;

а так ж е  а  ст. ал\:
ДАТИ— ІІДДАЖНА.

5. Чередованіе аі с ъ  лк.

КрАіти-— покрлпеігл;
ЗдБАІТИ— ЗДКАВСНА.

§ 8 1. Смягченіе гортанныхъ г, н, х. Гортанные звукп 
г, к, х въ положеніи передь мягкимъ гласнымъ или j-томъ 
еще въ общеславянском!, языкѣ подвергались смягченію и 
переходили въ ишняіціе:
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г— въ ж, к— въ ч. х— въ ш. Это—первое смягченіе.

ПрнмІ.ры: ііога— Ііоже;
Пророк а— Нророче.
Доух»—Доуше.

Смягченіе это происходило передъ мягкими гласными: 
е, и, ь, ѣ, а  и передъ j-омъ; изъ обіцеславянскаго языка оно 
перешло въ древне-церковно-славянскій, а также и въ рус
ский языкъ.

Такъ называемое вторре смягченіе гортанныхъ началось 
тоже въ общеславянскомъ языкѣ, но закончилось послѣ 
того, какъ произошло смягченіе гортанныхъ въ шипяіціе. 
Оно состоить въ томъ, что гортанные передъ мягкими глас
ными ѣ и и смягчаются въ зубные свистящіе з, ц, с.

Примѣры: иогд—поз+1 (дат., мѣст. ед.), рлкд—рАц+. (дат., 
мѣст. ед.), доѵха—доусѣ (мѣстн. ед.) 
ііога—Кози; ПророкА ІІр о р о ц и ; Доухл— Доуси.

Смягченіе это могло быть также и послѣ мягкихъ 
гласныхъ, особенно послѣ ь и и, хотя далеко не во всѣхъ 
словахъ.

Напримѣръ: обіцеслав. польга— церк.-слав. и русск.
иользд, польза (въ народныхъ 
говорахъ и до сихъ иоръ 
встрѣчается польга).

» вѣнькъ—церк.-слав. н+.ніща (изъ
вѣнькъ) рус. вѣнецъ.

Но рядомт, — агнмц, и грѣшьнмгь; клшщти— клігтсати, 
т. е. смягченіе этого вида было не во всѣхъ словахъ.

§ 8 8 .  Смягченіе свистящихъ. Свисгящіе з и с въ по-
ложеніи передъ j-омъ смягчаются и иереходятъ въ древне- 
церковно-славянскомъ и русскомъ языкахъ въ шипящіе: з 

въ ж. с— въ ш. Смягченіе это ведетъ свое начало изъ обще- 
славянскаго языка:



ваздти— кажа (изъ общеслав. в аз/ а ), русск. вяжу;
лизлти—лижа (изъ общеслав. лмз/а), русск. лижу;
кьназь— к'анажь, русск. княж ескій ;
иисдти— пиша (изъ общеслав. nucjm);
носнти— ноша (изъ общеслав. нос)іа), ноша—изъ mcja.

§ Смягченіе зубныхъ. Зубные д и т передъ j-омъ 
въ эпоху общеславянскаго языка подверглись смягченію 
и дали въ древне-церковно-славянскомъ и русскомъ языкахч, 
такія сочетанія: общеславянское л] вгь це[жовно-слав. дало 
жд, въ русскомъ ж, общеславянское Tj, въ церковно-слав. 
дало шт, въ русскомъ ч.

Примѣры:
общеслав. вид/ь древ.-церк.-слав. иижда русск. вижу.

» пуд/а » ноуждд . » и ужа.
» xomjsh » уошта(і|іа) » хочу.
» cetmja » свѣштд(і|ід) » свѣча.

Русскій литературный языкъ во многихъ словахъ удер- 
жалъ формы церковно-славянскія, напр.: рож дество (русск. 
рож ество), прежде, русск. преже (ср. прежній), нужда, 
освѣщ еніе и т. п.

§ 3 0 .  Исчезновеніе глухихъ и переходъ ихъ въ чистые
о и е.

1. Глухіе ъ и ь, бывшіе гласными въ общеславянскомъ 
языкѣ, сохраняли еще гласное произношеніе и въ ранній 
неріодъ древне-церковно-славянскаго языка. Но не позже 
начала XI вѣка звуки эти начали ослабляться и посте
пенно исчезать изъ произношенія. Прежде всего глухіе 
исчезли въ концѣ словъ, когда были безъ ударенія. Въ се- 
рединѣ слова глухіе исчезали тогда, когда на нихъ не было 
ударенія и когда за ними слѣдовалъ слогъ съ гласнымъ 
чистымъ (съ гласнымъ полнаго образованія), т. е. не съ 
ъ и ь; такъ слова: Бога, лшіоіа, конь стали звучать какъ Ног, 
мноіа, конь’ (знакъ ’ означаешь мягкое произноиіеніе соглас-
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наго), iu.ee, кьега, салдти, сакдздтн и т. п. измѣнились въ «ее, 
кегд, елдти, екдздти.

2. Когда ъ и ь были подъ удареніемъ, они переходили 
въ чистые гласные о, е; при этомъ обыкновенно за ними 
слѣдовалъ слогъ съ ъ и ь; вьсь, дьнь, зала, еала измѣнились 
въ нес’, ден’, зол, еол. Такимъ образомъ исчезновеніе глухихъ 
гласныхъ въ концѣ слова возмѣщалось переходомъ этихъ 
гласныхъ въ чистые въ серединѣ слова. Можно думать, что 
такой переходъ глухихъ въ чистые былъ прямымъ слѣд- 
ствіемъ исчезновенія глухихъ въ концѣ слова или въ по- 
слѣдующемъ слогѣ.

§ 3 1 .  Судьба глухихъ въ русскомъ языкѣ была, можно 
сказать, такая же.

1. Не позже конца X I вѣка или начала XII глухіс 
гласные ъ и ь и въ русскомъ языкѣ стали постепенно 
ослабляться и исчезать изъ произношенія. Раньше всего 
начали исчезать глухіе въ начальеыхъ слогахъ, позже— въ 
концѣ слова и въ серединѣ его. Исчезали глухіе при одномъ 
общемъ условіи: когда они были не подъ удареніемъ. Глу
хой ъ исчезъ безслѣдно, ь— въ нѣкоторыхъ случаяхъ оста
вили по себѣ слѣдъ въ мягкости нредшествующаго соглас
наго. Такимъ образомъ слова кзто, мгного, манѣ, тама, 
барати, дани, измѣнились въ кто, много, т ’ма, брати, 
дни; слова: дом ^ брата, кона, госта, стали произноситься 
какт. дом, брат, кон’, гост’.

2. Ослабленіе и исчезновеніе'  глухихъ въ концѣ словъ 
и въ серединѣ новело къ усиленію ихъ въ предшествую- 
щемъ слогѣ и переходу въ чистые гласные о и е. Такъ 
слова: сана^ маха, крава, лаба, нятака, в ас а, дана, жанаца, 
приш алаца, а также ейлана, правадана, ка мнѣ, са мною, 
перешли въ сон, мох, кров’, лоб, пяток, вес’, ден’, ж нец’, 
приш лец’, силен, праведен , ко мнѣ, со мною. Явленіе 
это относится къ 2-ой половинѣ ХІІвѣка. Въ началѣ XIII вѣка 
переходъ глухихъ въ чистые можно считать совершив-



шимея фактомъ для «сего русскаго языка. Въ памятникахъ 
позднѣйшихъ глухіе большею частью ставятся по привычкѣ 
къ старому написанію какъ буквы безъ звукового значенія, 
иногда они, какъ и до сихъ поръ, означаютъ твердость или 
мягкость согласныхъ.

Вообще исчезновеніе глухихъ изъ произношенія повело 
на письмѣ къ смѣшенію ихъ, къ пропуску (въ памятникахъ 
писанных!» съ древнихъ оригиналовъ) и даже къ «ставкѣ 
туда, гдѣ они не должны бы быть. Переходъ глухихъ въ 
чистые о и е повлекъ за собою въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
безразличное употребленіе на письмѣ буквъ о и ъ, е и ь.

Важнѣйшія слѣдствія исчезновенія глухихъ въ русскомъ языкѣ.

§ 3 3 . 1. Такъ какъ глухіе ъ и ь были гласными зву
ками, то слѣдовательно въ древне-русскомъ языкѣ (какъ 
и въ древне-церковно-славянскомъ) всѣ слова оканчивались 
на гласный звукъ. Ііос.іѣ исчезновеніи глухихъ явились слова 
съ окончаніемъ на согласный. Вслѣдствіе этого сократилось 
число слоговъ въ нѣкоторыхъ словахъ. Такія слова, какъ 
сънъ , л 'ьбъ, рътъ , дьнь, пьнь, вьсь были двусложными; послѣ 
исчезновенія глухихъ они стали односложными; при чемъ 
глухой въ серѳдинѣ слова перешелъ (прояснился) въ чистый 
гласный: сонъ, д^н’ и т. п. Эти гласные о и е изъ ъ и ь въ 
косвенныхъ надежахъ не удерживаются и выпадаютъ («бѣг- 
лые» гласные), а за конечными согласнымъ является полный 
(чистый)гласный:сон, но сна(=съна), ден’—дня (—дьня) и т. д.

Такимъ образомъ наличность въ словѣ «бѣглаго» глас- 
наго о или е можетъ служить указаніемъ на то, что въ 
древне-русскомъ языкѣ на мѣс/гѣ этихъ о и е были глухіе 
ъ и ь.

2. Вслѣдствіе нсчезновепія глухихъ смежные согласные 
подверглись различными измѣненіямъ. Такъ согласные от
звучные, очутившись передъ звучными, уподобились (асси
милировались) этимъ иослѣднимъ, т. е. стали звучными,
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напр, тсъдѣ, съдѣ ,съдравъ , съдѣ лать, просьба измѣнились 
въ гдѣ, здѣ(сь), зд р ав ъ , зд ѣ л ать  (въ произношеніи), п р о з ’ба 
и т. п. И наоборотъ — согласные звонкіе (звучные), придя 
въ соприкосновеніе съ согласными глухими (отзвучными), 
сдѣлались также глухими: голуггка, дум ка, проика, по- 
воска, з а п р а в к а , ном ка и т. и.

Слѣдствіемъ отпаденія глухихъ въ концѣ словъ было 
также нревращеніе конечныхъ звучныхъ согласныхъ въ отзвуч
ные (вирочемъ не во всѣхъ нарѣчіяхъ русскаго языка): дуя. 
хлѣи, дѣм, стыш , вя с, ни с, кро^Г, зд о р о ^  И Т. II.

§ 33 . Сочетаніе глухихъ съ плавными. Въ общеславян
скую эпоху глухіе ъ и ь, находясь при нлавныхъ р, л (за 
которыми слѣдовалъ согласный), могли стоять передъ плав
ными и послѣ плавнаго. Древне-церковно-славянскій языка» 
ставитъ глухіе въ сочетаніи съ плавными всегда послѣ плав- 
ныхъ, такъ что въ тѣхъ случаяхъ, когда въ обіцеелавян- 
скомъ языкѣ было сочетаніе ър, ьр, ъл, ьл. въ церковно-сла
вянскомъ имъ соогвѣтствовали ръ, рь, лъ, ль: іілаіга, плана, 
ирнр, ерндпце. Такимъ образомъ въ церковно - славянским и 
языкѣ происходила перестановка глухого съ плавными; ея 
не было въ такихъ, напр., словахъ, какъ нрлнп, плі.она, елнза 
и пр., гдѣ глухой и въ общеславянскомъ языкѣ находился 
послѣ плавнаго.

Древне-русскій языкъ въ ностановкѣ глухихъ слѣдовалъ 
общеславянскому порядку, т. е. въ немъ глухіе ставились 
передъ плавными въ соотвѣтствіи церковно-славянскимъ соче- 
таніямъ: ръ, лъ, рь, ль: такъ церковно-славянским ь тр7.гл. 
плана, нрнр, чрнтл соответствовали древне-русскія търгъ, 

пълкъ, вьрхъ. чьрта и т. п. Въ современиомъ русскомъ языкѣ 
на мѣстѣ глухихъ въ этихъ случаяхъ имѣемч» чистые о и е: 
торги , полки, верхъ , ч ер та  и пр.

Упогребленіе глухихъ или чистыхъ пзч» нихъ передъ плав
ными, когда въ церковно-славянскомъ они послѣ пливныхъ, 
есть одно изъ отличій русскаго языка отъцерковно-славянскаго.



— 32 —

§ 8 4 . Полногласіе. Въ числѣ особенностей русскаго 
языка имѣется одна очень крупная, это— сочетаніе гласныхъ 
о и е съ плавными согласными. Когда въ общеславянском ь 
языкѣ между согласными были группы ор, ол, то эти группы 
въ церковно-славянскомъ являлись въ видѣ ра, ла, а въ рус
ском!, имъ соответствовали сочетанія — оро„ оло.

ІІримѣры: общеслав. борда — церковнослав. — брада, 
русск. борода; общеслав. голва— глава—голова.

Точно также общеслав. группы ер, ел въ церковно-слав. 
являлись въ видѣ рѣ, лѣ, а въ русск. въ видѣ ере, еле или 
ело или оло.

Иримѣри: общеслав. б ер гъ —брѣ гъ—берегъ; мелко- 
млѣко — молоко; п е л н ъ —■ плѣнъ — полонъ; шелмъ — 
інлѣмъ — шеломъ (и піелемъ).

Такое явленіе въ русскомъ языкѣ называется полногла- 

сіемъ. Сущность его заключается въ томъ, что въ общеслав. 
группахъ ор, ол, ер, ел, находящихся между согласными, въ 
церковно-славянскомъ происходишь перестановка звуковъ и 
удлиненіе гласныхъ о въ а, е въ ѣ; въ русскомъ же языкѣ глас
ные удваиваются: одинъ нослѣ плавнаго, другой передъ плав- 
нымъ: гр ад ъ —городъ, в л а с т ь — волость, д рево—дерево .

Наши слова, какъ плѣнъ, храбръ, вредъ, среда, сладокъ— 
заимствованія изъ церковно-славянскаго языка; русскія формы 
этихъ словъ сохраняетъ намъ народная поэзія и народные 
говоры: полонъ, хоробръ, вередъ, середа, солодкій. Такія же за- 
имствованія изъ церковно-славянскаго и слова въ родѣ брегъ, 
глава, злато, младъ и т. п., часто встрѣчаюіціяся въ языкѣ 
иоэтовъ, напр.: «Сѣвъ на брегѣ, мечтаешь русскій о побѣгѣ» 
(ІІушкинъ); <И старь и младъ войдетъ, сперва помолится...» 
(Аксаковъ); ГІосыпалъ пеплоыъ я главу...» (Лермонтов!,); 
<Нависли хладные штыки» (ІІушкинъ); «Онъ бросилъ свой 
кубокъ златой» (Жуков.) и т. и.

ІІолногласіе—явленіе,свойственное только русскому языку, 
оно невстрѣчается въдругихъ славянских!,языкахъ и поэтому 
составляет!, отличительную особенность русскаго языка.
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§ 8 5 . Переходъ гы, кы, хы, въ ги, ки, хи. Въ древнѣй- 
шую эпоху русскаго языка гортанные г, к, х въ сочетаніи 
съ ы были твердыми. Потомъ въ положеніи передъ ы зву
ки эти стали смягчаться, и группы гы, кы, хы постепенно 
перешли въ ги. ки, хи. Явленіе это раньше всего началось въ 
южно-русскихъ говорахъ, по памятникамъ оно замечается 
съ половины XII вѣка; въ заппдно-русскихт, и сѣверно-рус- 
скихъ (въ новгородскихъ) памятникахъ мягкія ги, ки, хи 
встрѣчаются съ X III вѣка. Въ разныхъ памятникахъ этого 
времени (XII—XIV вв.) читаемъ: к и и хъ , вмѣсто кы ихъ , ве- 
лнкни , вмѣсто велияш г, па ки вмѣсто па кы, въ  Кие вѣ, 
погмбнути, слугя, зам орскм хъ, Н овгородсям хъ и т. п.

Позднѣе такое смягченіе гортаннаго к начало развиваться 
передъ разными гласными, обыкновенно въ концѣ словъ послѣ 
мягкаго согласнаго или/-та, и исключительно въ памятникахъ 
великорусскихъ: бочкю, колке, то л ке, Ѳ едьяя, И ваш яя. Въ 
современных!, сѣверно-и южно-велико])усскихъ говорахъ слу
чаи этого смягченія очень часты. Мягкое к слышится въ та- 
кихъ словахъ народной рѣчи какъ: Ваньлгя, В асьяя , ч ай кю, 
чайявмъ, б а т ь кя, копѣй«я, толь?гя и т. п. Въ сѣверно- 
великорусскпхъ говорахъ при мягкомъ к имѣемъ и мягкое х: 

ке\)хю . Въ нѣкоторыхъ говорахъ мягкое к перешло въ т: 
В а н ь т я , ч а й тю.

И. Важнѣйшія морфологическія особенности древне-цер
ковно-славянскаго языка въ связи съ русскимъ языкомъ.

Основные типы церковно-славянскаго склоненія.

§ 8 в .  Общія замѣчанія. Склоненіе древне-цеіяговно-сла- 
вянскаго языка отличается отъ склоненія сов]>еменнаго рус
скаго языка между прочимъ бблынимъ количеством!, формъ. 
Такъ въ немъ семь падежей (седьмой — звательный: Ложе, 
жено), три числа: единственное, множественное и двойствен-

« . If, СОЛОСІППі. 3
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ное; въ послѣднемъ только три формы: — одна для падежей 
И .-В .-'д., другая для Род.-Мѣст. (ІІредложнаго) и третья 
для Дат.-Твор.

Предложный падежъ вт, древне-церковно-славянскомъ и 
древне-русскомъ языкахъ могъ употребляться и безъ пред
лога для обозначенія мѣста, поэтому онъ называется Мест- 
пымъ: «а брата  своего  столъ  поручи правити  близоку 
своему Остромиру Н овѣгородѣ» (Изъ Послѣсловія къ 
Остромирову Евангелію).

Олѣдуетъ замѣтить, что древне-церконно-славянскій языкъ. 
получилъ изъ общеславянскаго (а нослѣдній изъ обіце-индо- 
европейскаго) праязыка значительное число отдѣльныхъ 
типовъ склоненія, различавшихся между собою по основамъ. 
Основа — неизменяемая при склоненіи часть слова, окончи
те— изменяемая въ зависимости отъ падежа. Пока основа 
и окончаніе въ склоненін ясно отдѣлялись другъ отъ друга, 
разные типы склоненія не смѣшивались другъ съ другомъ. 
Но съ теченіемъ времени, вслѣдствіе различныхъ звуковыхт. 
измѣненій въ основахъ и окончаніяхъ, окончанія нѣкото- 
рыхъ падежей (чаще всего имѣнит. и винит.) въ различныхъ 
основахъ совпали. А это совпадете падежныхъ окончаній 
въ разныхъ основахъ въ склоненіи древне-церковно-славян- 
скаго языка повлекло за собою такъ называемое смѣгиеніе 
основе,, состоявшее въ томъ, что нѣкоторыя основы стали 
заимствовать свои надежный окончанія отъ другихъ основъ. 
Такимъ образомъ нѣкоторые типы склоненія, когда-то раз
личные, оказались болѣе или менѣе одинаковыми. Напримѣръ, 
въ настоящее время склоненіе такихъ словъ, какъ сынъ, 
рабъ  одинаково, между тѣмъ въ древнѣйшую эпоху цер
ковно-славянскаго языка склоненіс ихъ было различно (см. 
§ 38). Первое слово принадлежало къ числу словъ съ 
основой на у (или ъ) (его общеславянская форма была сыну-с), 
а второе на б — рабб-с. Когда конечные согласные такихъ
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словъ отпали (еще въ общеславянскомъ періодѣ), то они 
стали звучать какъ сыну и рабб, затѣмъ гласные у и б 
совпали въ одномч> звукѣ ъ ( ъ = у ,  о въ концѣ могло осла
бляться въ ъ); вслѣдствіе этого два надежа, именительный и 
винительный (наиболѣе употребительные), стали звучать оди
наково: сы нъ, рабъ, а это повело къ смѣгиенію и осталь- 
ныхъ падежей. Такія, напримѣръ, слова, какъ поди/,, молк 
восходятъ къ одной первоначальной основѣ на о; въ пер- 
вомъ словѣ эго о перешло въ ъ, во второмъ подъ вліяніемъ 
j-та перешло въ к (j о =  я; см. § 22 прим. 2).

Это же явленіе—смѣшеніе основъ— произошло во мно- 
гихъ случаяхъ и въ древне-русскомъ языкѣ. Напр, имена раз
ныхъ прежде склоненій какъ волкъ, ры ба или конь, путь 
теперь во мн. ч. склоняются совершенно одинаково: вол- 
кам гь —ры бамъ, в о л к ах ъ  — р ы б ах ъ  и т. д.; кони — 
пути, к о н е й — путей и т. д. Вліяніе однѣхъ формъ 
на другія нропсходитъ и теперь въ русскомъ языкѣ (см. 
§§ 37 и 42).

Считая основой имени его часть, неизменяемую при скло- 
ненін, видимъ, что въ настоящее время основы такихъ, на- 
примѣръ, словъ, какъ сынъ, рабъ , волкъ, поле и т. и. 
пныя, чѣмъ были прежде. По слѣдуетъ помнить, что въ 
древне-церковно-славянскомъ {и въ др.-рус.) языке основа- 
ніемъ для деленія именъ существшпельныхъ на склоне
н/я служатъ окончанія ихъ первоначалъныхъ (древнихъ) 
основъ.

§ 3 2 .  Склоненіе въ древне-церковно-славянскомъ языкѣ 
дѣлится на три рода: склоненіе именное, местоименное и слож
ное. По именному склоненію измѣняются имена существи
тельный, прилагательным краткія, прнчастія и нѣкоторыя 
числительныя. По мѣстонменному склононію — мѣстоименія, 
но сложному—имена прилагательный полный.

3*
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Имя существительное.

Имена суіцествительныя изменяются по четыремъ скло- 
неніямъ. По первымъ тремъ склоняются имена съ осно
вой на гласный звукъ, по четвертому — съ основой на со
гласный.

Къ 1-му склоненію относятся имена мужескаго рода, 
оканчивающаяся въ именительномъ падежѣ на г, ь (—/г), и 
средняго рода— на о, е. (Древнія основы на о и на ъ).

Ко 2-му склоненію относятся имена женскаго рода на 
а, я. (Древняя основа на а).

Къ 3-му склоненію принадлежать имена мужескаго 
и женскаго рода, оканчивающаяся на ь. (Древняя основа на 
ь изъ і).

Въ 1 и 2 склоненіяхъ различаютъ основы на твердые 
гласные ъ, о, а и на мягкіе ь, е, я. Твердымъ основамъ 
соотвѣтствуютъ во всѣхъ иадежахъ твердыя окончанія и 
мягкимъ— мягкія. Поэтому 1 и 2 склоненія подраздѣляются 
на два:—твердое и мягкое.

Въ именахъ 1-го склоненія имѣемъ слившіяся двѣ древ- 
нія основы: именъ съ основой на о, откуда въ именитель
номъ г>, ь, о, е, и именъ съ основой на ъ (или у), въ име
нительномъ они имѣютъ <5, — сюда относятся имена: сынъ, 
домъ, медъ, полъ  и нѣкоторыя другія. Только немногія 
имена этой основы, напримѣръ слово сы нъ, сохранили свои 
окончанія, большинство же ихъ слилось съ основою на о и 
перешло въ склоненіе этихъ именъ.

Въ современномъ русскомъ язьткѣ во всѣхъ его нарѣ- 
чіяхъ произошел'/, переходъ основъ на ъ (jf) въ склоненіе 
основа, на о, хотя послѣднія и получили рядъ надежныхъ 
формъ изъ склоненія основъ на ъ.

Напримѣръ остатки основъ на ъ пмѣемъ въ формахъ: 
въ саду, въ  лѣсу, на мосту, на краю  и т. п. (ср. § 42, 2).

§ Обращу 1-го склоненгя.
а) М уж ескій родъ.
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Твердое склоненіе. Мягкое склоненіе.

Един, число. Множ. число. Един, число. Множ. число.

Им. равх равн BOMB КОНИ

Р. рава равх ноша КОНЬ

д. равоу раволіх во ню коніе.мх

в. равх равхі конь КОША

т. раволм. равлі коіпечь кони

м. равѣ равѣух КОНН кони ух

3. раве рави коню кони

Двойственное число.

И.-В.-З. рава КОНГА

Род.-М. равоу коню

Дат,-Тв. раволіа коніеліа.

Слово схінх (основы на ъ), сохраняя свои древнія формы, 
имѣетъ въ дат. ед. сынови, въ род. мѣстн. и зват. схіноу, 

твор. схінхлн.; во мн. им. —  схінове, род. схіновх, т в .  слінллѵи, 

мѣстн. схімххх. Вліяніемъ древнихъ основъ на ъ объясняется 
ноявленіе въ именахъ 1-го склоненія такихъ формъ, какъ
дат. Богови (и Богоу), царенн (и царю) и др.

Примѣчстіе. Окончаніе тв. п. ед. 7.лм. (схінхмь) вм. ол\і. по 
аналогіи является и въ нѣкоторыхъ словахъ съ основами на о: 
господинхлш, гнѣвхліь, гладхліь н т. п.

По образцу именъ на в склоняются имена мужескаго
рода на в (изъ рь иослѣ гласи.): нули, рай и пр.

б) Средній родъ.
Един, число. Множ. число.

И.-В.-З. село, поліе села, полга
Р . села, моліа селх, ноль

Д. селоу, нолю селолѵл, моліемх

Т. селоліь, молкли. селхі, моли

М . селѣ, моли селѣух, волнух.
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И .-В .-З . сслѣ, ноли 

Р .-М . селоу, нолю 

Д .-Т . сслома, полюл\а.

Имена существительныя, оканчивающіяся на ж, ч, ш, 

і|і и ц, склоняются но мягкому склоненію, но йотированные 
гласные заменяются соотвѣтствующими простыми: мл.жь, род. 
мжжа, м. мжжи. Врачи, зв. врачоу.

§ 3 » . Образцы 2-го склоненія.

Двойственное число.

Твердое склоненіе М ягкое склоненіе.

Един, число. Множ. число. Един, число. Множ. число.

И. вода ВОДЫ з с м л іа ,  доѵ ш а 3 СМЛЬИ, доушж

р . воды ВОД'/. з с м л іж ,  доушл зеллль, доуш і.

д. в одѣ водалѵл з е м л и ,  доуиіи зсмлгалѵл, доушамь

в. вод.т. воды ЗСЛШЖ, ДОѴІИ.Т. з е л ш ж ,  д о у и л
т. ВОДОІЖ в о д а м и зсл\лкы>, доушсіж з о м л іа ш і ,  доушали

м. водѣ во д а р <Г> >• о з с л и і а у х ,  доуиіаул

3. в одо воды з е л и с ,  доуіие зем л ьи ,  доушл.

Двойственное число.

И .-В .-З . водѣ, делили, доуиіи 

Р .-М . ВОДОѴ, ЗС.МЛІО, доушоу 

Д .-Т . водама, землгама, доуніама.

ІІо образцу словъ съ мягкимъ окончаніемъ склоняются 
и слова женскаго рода на и съ суффиксомъ /.іни: ракши, 
ноуетши, и т. п., а также слова мужескаго рода на а: слоугл, 

Сгъдіпл, владша и т. и.
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§ 4 0 .  Образцы 3-го склопенія.

М уж ескій  р о д ъ ІІЖТЬ.

Един, число. Множ. число.

И . плть ІІАТИЮ (-ью )

Р . пжти нжтии (-ьн)

Д . ІІЛіТИ ІІЖТЬЛѴЛ

В . пжть пжти

Т. ижтьли. ІЫ.ТЬМИ

М . плти П.ітгьу/.

3 .  ІІіТіТН ІЫіТИЮ.

Двойственное число.

И .-В .-З . пжти 
Р .-М . пжтию (-ью) 

Д .-Т . пжтьма,.

Ж енскій родъ кость.

Един, чі ело Множ. число.

И . кость кости

Р . кости КОСТИН (-І.И)

Д. кости КОСТЬМ'Л

В. кость кости

Т . КОСТИНГ» (-Ьіж ) костьлиі

М . КОСТИ костьул

3. кости кости

Двойственное число.

И .-В .-З . кости
Р .-М . костию (-ыо)

Д .-Т . костьма.

Къ 3-му склоненію относятся имена съ древнею осно
вою на ь (изъ і), изъ нихъ не многія мужескаго: рода ижть,
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ГВОЗДЬ, ГОЛАБЬ, Господь, гость, знѣрь, тлть и др., большин
ство же именъ, сюда относящихся,— женскаго рода: кость, 
вьсі» (село), двьрь, скржвь, тварь, пѣснь, жизнь, вѣсть, дань, 

длань, печаль, оьитѣль, юность, воуксть, ідрость и др. Именъ сред- 
няго рода съ такой основой нѣтъ.

Олово мать— единственное слово мужескаго рода, сохра
нившее много древнихъ формъ. Другія слова этой основы 
перешли вполнѣ или отчасти въ склоненіе основъ на о и 
стали склоняться по образцу мягкаго склоненія (конь). Это 
смѣшеніе двухъ основъ началось еще въ глубокой древно
сти и произошло, вѣроятно, вслѣдствіе немногочисленности 
такихъ словъ (съ основной на ь) и сходства двухъ глав
ныхъ (наиболѣе употребительныхъ) надежей: именит, и винит., 
оканчивающихся въ обѣихъ основахъ на ь. Есть основаніе 
думать, что всѣ слова мужескаго рода, оканчивавшіяся на 
дь, ть, вь, вь, принадлежали къ основамъ на ь. Если бы 
они принадлежали къ мягкимъ основамъ на о [гдѣ передъ 
о былъ j, откуда въ именит, теперь въ словахъ этой основы ь 

(изъ уь) (§ 22, прим. 2)], то они въ окончаніи имѣли бы не 
дь, а ждь, не вь, а вль и т. п., т. е. передъ j-омъ произошло 
бы обычное смягченіе зубныхъ и губныхъ.

Поэтому такія слова, какъ 1'осподь, гость и пр. отно
сятся къ 3 склоненію; однако уже въ древнѣйшихъ памят- 
никахъ они колеблются между основами на о и на ь, т. е. 
между I  и III  склоненіями, такъ отъ Господь встрѣчается 
род. и Господи и Господа, дат. Господи и Господеви и т. п.

§ Ы .  Оклоненіе именъ на согласную основу.

4-е склоненіе.

Къ 4-му склоненію относятся имена на согласную осно
ву, проясняющуюся въ косвенныхъ падежахъ:

1) Имена съ основой на н муж. рода, въ именит, они 
оканчиваются на нь: дьнь, корень, режнь, слснь и пр., и только 
два слова (и то не во всѣхъ памятникахъ) на жі: каліаі и

плалш; и сред. род. въ именит, на а: има, зндлиа, вріл\А, 
сѣл̂ А и up.

2) Основы на '/.в, въ именит, на жі (ср. чередов. гласи, 
zi съ лв)—женск. рода: свекры, лювлі, црьклі и др.

3) Имена съ основ, на с — средн. рода, въ именит.— 
на о: слово, чюдо, коло (колесо), псво, тѣло и пр.

4) Имена средн. рода съ основ, на т съ суффиксомъ
a t , въ именит, на а : отрочА, жревА.

5) Два слова съ основ, на плавный р: л\дтср, дгштер—въ
именит. ладти, длшти.

Образцы 4-го склонепія. 

а) М уж ескій родъ.
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Един, число Множ. число.

И. КДЛШ, ДІ.НЬ кажне, дьнс

р . кажне, дыіе КДЖН'Л, дыгл

д. калленн, дьии кажньлаж, дьньлѵл

в. кажнь, дыіь камени, дьни

т. кал\еньл\ь, дыіьлн. кажньлпі, дып.лні

м. каллене, дьнс к аж и ьр , дьньр.

Двойственное число.

И .-В . кажни, лыиі 

Р .-М . кажноу, дьноу 
Д .-Т . кажньли, дьньл\д.

Едим, число.

И . црькжі, Л\ДТИ 

Р . црькжве, л\дтере 
Д . црькжви, лллгери 

В. црькйвь (-е), лллтерь (-с)
Т . црьклвіпА (-ы а ), ллдтерюлч (-ы а ) 

М . црькйви (-е), лаатери 

3. црькхі, лідти.

б) Ж енскій родъ.
Множ. число.

И .-З . прьшш, катерн 

црькжкж, лтерл 
црькйвдлѵл, ллагерьлл'л 

црьклвн, ллатери 

црькжвалли, лшерьлні

црьк7.вар, *матерьр.
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И .-В .-З . црьклви, *лмтери 

Р .-М . црі.кхвию, *матероу 
Д .-Т . црі.клвллда, *лшерьл\л.

Формы двойственнаго числа этихъ именъ въ однихъ 
памятникахъ очень рѣдки, въ другихъ совсѣмъ не встре
чаются.

Прѵмѣчаніе. Формы, обозначенным *, въ памятникахъ не встрѣ- 
чаются и образованы предположительно.

в) Средній родъ.

Един, число. Множ. число.

И. НЛ\А, ОтрОЧА, СЛОВО ИЛІСНЛ, ОТрОЧАТЛ, СЛОВССД
Р . и ж н с , о т р о ч л т с ,  с л о в с с с  ижнл, о т р о ч А т х ,  словес/.

Д. НЖНИ, ОТрОЧАТИ, СЛОВССИ ИЛЛет.-ЛЛЙ, ОТрОЧАТЬЛЛХ, CAOBCCIi.WX
В. ИЛ\А, ОТрОЧА, СЛОВО ІІЖНЛ, ОТрОЧАТД, СЛОВССД
Т. нлхені.лм.,отрочАтьлм.,словесьлм. *ил\еіш, *отрочАтхі, словсш 
М. иллене, отрочлтс, словссс иллснвух, отрочАТьух, словссьр.
3. ИЛІА, ОТрОЧА, СЛОВО.

Двойственное число.

И .-В .-З . имени (-1.), ОТрОЧАТИ (-Ѣ), СЛОВССИ (-Ѣ)

Р .-М . нжноу, отрочАтоу, словссоу 

Д .-Т . ИЖНЬЛІЛ, ОТрОЧАТВМЛ, СЛ0ВССІ1.МД.

Двойственное число.

§ 4 *. 1. Въ русском'!, языкѣ склоненіе именъ на согласную 
основу сблизилось, а въ нѣкоторыхъ падежахъ вполнѣ отожде
ствилось съ склоненіемъ на гласную основу. Такъ слова муже
скаго рода на ы (камы, пламы) приняли въ русскомъ языкѣ 
окончаніе ь и измѣняются какъ слова на ь (по I или III склон.). 
Какъ остатокъ старыхъ формъ, въ русскомъ языкѣ сохра
нилось такъ называемое наращеніе отъ словъ на я ( а )  -ен
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и отъ словъ на о -ес: имя, имсии, чудо — чудеса. Олова 
чудо и небо въ единств, числѣ не имѣютъ наращенія, со
храняя его лишь во множественном'!,.

2. Сопоставленіе древне-церковно-славянскаго склоненія 
съ современнымъ русскимъ показываетъ, что въ русскомъ 
языкѣ склоненіе болѣе однообразно; слѣдовательно здѣсь 
смѣшеніе разныхъ основт, и падежей еще большее, чѣмъ 
въ церковно-славянскомь; напр, имена мужескаго рода на ъ— 
волкъ, домъ и т. п., подъ вліяніемъ именъ ж. р. на а —  

доска, ры ба и пр., стали измѣнягься вънѣкоторыхъ падежахъ 
какъ эти нослѣднія: ры бам ъ — волкам ъ. рыбами — вол
ками, ры б ах ъ  — волкахъ  и т. п.

Древнія формы въ русскомъ языкѣ исчезли или замѣни- 
лись одна другою. Такъ, напримѣръ, окончаніе род. множ.-ъ 
въ именахъ мужескаго рода съ твердой основой, свойствен
ное и древне-русскому языку, постепенно вьггѣснено оконча- 
ніемь- овъ (изъ древнихч, основъ на ъ (у): сы новъ). Вмѣсто 
древнихъ род. мн. волкъ, лѣсъ, лоску гъ— имѣемъ волковъ, 
лоскутовъ  (или лоскутьевъ), лѣ совъ  и т. п. Эго окончаніе 
-овъ въ русскомъ языкѣ, невидимому, стремится къ полному 
господству и въ народной рѣчи употребляется не только 
въ средн. родѣ (оч. часто): дѣловъ , м ѣстовъ, войсковъ, 
но иногда и въ женскомъ — раббтовъ, душ евъ и т. и.

Окончаніе предл. п. -ѣ распространилось и на имена 
мягкаго склоненія, которыя стали также оканчиваться на ѣ 
(вм. и): въ иолѣ, въ морѣ и т. п. Какъ остатокъ древнихъ 
окончаній (изъ основъ на ъ) имѣемъ формы: въ  саду, въ 
лѣсу, на краю, въ  углу?, и 'Г; п.

Формы двойственнаго числа въ современномъ русскомъ 
языкѣ сохранились лишь въ скудныхъ остаткахъ (при числи- 
тельныхъ два, три, четыре): два брата, три топора, че
ты ре стула и т. п.

Звательный падежъ утратилъ свою особенную форму, и 
теперь въ значеніи звательнаго падежа (обращеніе) у насъ
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употребляется форма именительнаго. Остатки звательнаго 
имѣемъ въ словахъ: Бож е, Господи.

Мѣстный падежъ сталь употребляться только съ нред- 
логомъ и получилъ поэтому названіе ІІредложпаіо.

§ 4 3 .  Мѣстоименіе.
I. Личныя мѣстоименія: 1 лица— дзя, 2 — таі, 8 — и;
Мѣстоименія 1 и 2 лица и возвратное севе по родамъ 

не изменяются.

Л т пы я и возвратное мѣстоименін.

Един, число. Множ. число.

И. дза, ТАІ ЛААІ, ВАІ
Р. л А с н е ,  теке, секе ИДСА, ИДСА
Д. л\и, лаанѢ; ти, тевѣ; си, севѣ ІІЛЛАА, ІІДЛАА
В. лаж, ЛАсне; тж, теве; сж, севе 11А1, ндса; НАІ, ИДСА
Т. ЛААНОІЖ, ТОБОЙч, С0В01Ж НДЛАИ, КДЛАН
М. лаанѢ, тевѣ, севѣ НДСА, НДСА.

Двойственное число,

Им. (1-е л.) lit. (2-е л.) ИД
Вин. ид ид
Р.-М. НЛЮ ІІЛЮ
Д.-Т. НДЛАД НДЛАД.

Мѣстонменіе 3-го лица.

Един. число. Множ. число.

муж. р. жен. р. сред. р. муж. р. жен. р. сред. р.

И. и (-же) ід (-же) к (-же) и ІЖ га
Р. НГО НІЖ НГО ІіуА ИуА иуж
Д. НЛАОу ни НЛАОу И.ѴАА ІІЛАА ИЛАА

В. и(в) ІЖ Н ІЖ ІЖ га

Т. И ЛАВ НІЛ или. ИЛАИ ИЛАИ ИЛАИ

М. НЛАЬ ни KjVAIi пул ИуА ИХА
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Двойственное число.

И .-В .

Р.-М.
Д .-Т .

га,

ню
И ЛАД

для всѣхъ родовъ.

Формы мѣст. 3 лица вт> имен. п. ед. встречаются только 
съ частицею же: и-же, га-же, іе-же.

Во всѣхъ родахъ и числахъ въ косвенныхъ падежах'ь 
это мѣстоименіе принимаетъ вставку и, когда слѣдуетъ за 
иредлогомъ: зд ннго, ка ннлаоѵ и т . іі.

В инит, пад. един. чис. мужеск. рода и послѣ предлоговъ 
сокращ ается въ к : ид мк (со вставнымъ и).

II. По образцу мѣст. 3 лица склоняются:
1) Относительныя иже, гаже, іеже, въ которыхъ слогъ же

остается неизмѣннымъ: иже—іегоже;
2) Піштяжательныя: лаои, твои, спои;
3) Вопросительныя: каін, кдід, кон; чии, чиід, чин;
4) Указательный: сь, си, се;
5) Опредѣлительныя: кьсь, иьсга, иксе.
Указательное мѣстоименіе та, тд, то склоняется слѣдую-

іцимъ образомъ:

Един, число. Множ. число.
муж. р. жен. р. сред. р. муж. р. жен. р. сред. р.

И. ТА ТД ТО ТИ ТАІ ТД

Р.
тт

ТОГО ТОІЖ ТОГО тѢуА 1 
тѢлАА )

для всѣхъ родовъ
д. ТОЛАОу ТОЙ ТОЛАОу

в. ТА Т.Т. ТО ТАІ ТАІ ТД

Т.
д Г

ГІ.ЛАК ТОІЛ ТІ.ЛАІ. Т+.ЛАИ ) 

Tt.YA 1
для всѣхъ родовъМ. ТОЛАІ. ТОЙ ТО ЛАІ.

Двойственное число.

И .-В .-З . тд т+. т+.

Р .-М . тою

Д .-Т .-З . тѣлід I для всѣхъ родовъ.
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III. IIo образцу этого мѣстоимснія склоняются: она, ri.cwkz, 

ктерл (другой, нѣкій), ина, ова, сама.
Близко къ нему также склоненіе мѣстоим. като и  чі.то , 

имѣющихъ одинъ корень ка и одну приставку то, которая 
въ косвенныхъ падежахъ отбрасывается.

И . като, чі,то; Р . кого, чьсо, (чесо, чьсого); Д . ко.иоу, чьсоліоу, 

(чесомоу, чс.иоу); В . кого, чьто; Т. цѣ.мь, чилиь; М . ко.ѵм,, чел\і. 

(чесолдь).
Мѣстоименія на -аіи (которліи и пр.) склоняются по об

разцу прилагательныхъ полныхъ.

§ 4 4 .  Имя прилагательное.
1. ІІрилагательныя бывают ь двухъ видовъ: съ полными 

окончаніями и съ краткими. Прилагательный перваго вида 
называются полными или опредѣленнымн (а также и член
ными), прилагательныя второго вида—краткими или пеопре- 
дѣленными (или нечленными).

1. Прилагательныя краткія имѣютъ слѣдующія окончанія:
Твердыя: а— а— о: довра, довра, довро.

М ягкія: в— га— к: синь, сини, синк.
Въ современномъ русскомъ языкѣ имена прилагатель

ным краткія не склоняются, измѣняясь лишь по родамъ: 
добръ, добра, добро, а въ древне-церковно-славянском'ь и 
древне-русскомъ языкахъ они склонялись, какъ существитель
ный (1 и 2 склон.) соотвѣтствующихъ окончаній: par,/, довра, 
рака довра и т. д., оучптсль ваіш ы іь, оучителга ваши,ига и т. д.

Такимъ образомъ имена прилагательныя краткія скло
няются по именному склоненію, такъ нова ( м . р.) склоняется 
какъ равж, нова (ж. р.)— какъ жена, иопо (ср. р.)—какъ лѣто; 
синь—какъ конь, синга—какъ зслдлга, сшис—какъ полк и т. п.

ІІо образцу прилагательныхъ краткихъ склоняются и при- 
частія нрошедшаго времени страдательный на н а , н а ,  но и т а , 

та, то. ІІрочія иричастія въ склоненіи также слѣдуютъ прилага- 
тельнымъ полнымъ или краткимъ, смотря по окончанію, съ 
незначительными отклоненіями отъ указанных!, образцовъ.
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2. Прилагательныя полныя въ виду особенностей своего 
образованія склоняются по такъ называемому сложному 
склоненію.

По образованію своему прилагательныя полныя состоять 
изъ прилагат. краткихъ +  мѣстоим. и, іа, к: довра+  h — докраш, 
довра 4- га =  доврага, довро +  к =  докрок и т. п.

При встрѣчѣ двухъ гласныхъ—конечнаго прилагатель- 
наго и начальнаго мѣстоименія - происходить въ нѣкоторыхъ 
формахъ ассимиляція *) одного другому; такъ въ довра +  и а 

ассимилировался (уподобился) и и иерешелъ въ аі, откуда— 
доврАіи; род. п. довракго (древнѣйш. форма) дало сначала докрааго 
(изъ двухъ гласныхъ подобныхъ получилось два одинако- 
выхъ), а затѣмъ — черезъ стяженіе двухъ гласныхъ вгь 
одинъ— довраго; довроукмоу —докроуоул\оу-—-донроуллоу и т. п.

Образцы склоненія прилагательныхъ полныхъ.

1. Твердое склоиеніе.

Един, число.

Им. нокАін, новага, новок;
Р . новакго, новАП А , новакго;

Д . новоуклдоу, новѣи, noRoyK.Boy;

Б .  НОВАІИ, НОВАГА, новок;

Т . ІІОВАІИЛМі, ІІОВОІА, НОВА! ИЛИ,; НОВАІНЛИ I

М . новѣкли., Ііовѣп, новѣкліь; НОВАІИу/. )

Множ. число.

новин, h o r a i i a , новаіа.
НОВАІІ іуА

НОВАІИЛѴЛ j
для воѣхъ родовъ.

новыіА, какъ имен. п.

< для всѣхъ родовъ.

Двойственное число.

И .-В . новага, повѣи, нокѣи;

Р.-М. новоѵю )
-r rn j для всѣхъ родовъ.
Д .-1. н о к А іи .м а  I

*) Уподобленіе одного зв у к а  другому.
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2. Мягкое склоненіе.

Един, число. Множ. число.

И . ішшмінн, вышышга, влниьнісіс; вхішьиии ваішьньма, наіінынділ.

В . каішьнии, вхішьніліж ваішьнкк; ваіціьнша, как» им. п.
Р. ихіші.нідкго, наішьншд, как» М.р. ВАІШІіНИИр
Д. ВХІШЬНІСЧСЛІОу, ИЯІШЬНИИ, » » » ВйІІМЬНИИЛІй
Т. ІІ/іІІІІЫІИИЛМі, И/іІИІІ.НІСІлч, » » » ВЙІІІІІ.НИИЛМІ
М. НЛІІІІЫНІКЛЧі, ВЙІШЬНИИ, » » » Вйііпі.ниир

для в сѣ хъ р од ов т ..

Двойственное число.

Й.-В. ВЙІШЬНІДІЛ, ВШІЬНИН, НЙІШЬНИИ.

Р.-М. ваииьнюю )
Д.-Т. ВЙІІИЬНИИЛЫ Iдля  в с ѣ х ъ  родовъ .

Легко замѣтить, что въ приведенныхъ образцахъ нѣ- 
которыя формы нрилагательныхъ полныхъ образованы нѣ- 
сколько иначе, чѣмъ описано выше образованіе ихъ, т. е. 
не черезъ соединеніе формъ краткихъ прилаг. съ формами 
мѣстоим. и, га, к, а черезъ соеднненіе неизмѣняемой формы 
имен. п. един. чис. краткою прилагательного съ падежными 
формами мѣстоименія. Таковы нап]). формы тв. ед., дат. мн. 
м. р., гдѣ вмѣсто ожидаемыхъ формъ ііова.пь 4 - или. (тв. ед.), 
новк.нх +  нлѵл (дат. мн.) находимъ нонтии.чь, ионлшлѵл [изъ 
новл +  илм.(/.) I и др. Это формы поздняго ироисхожденія; по- 
явленіе ихъ объясняется тѣмъ, что съ теченіемъ времени 
краткія формы имени перестали склоняться и остались не- 
измѣнными въ одной и той же формѣ именит, над. (подобно 
первой части сложныхъ словъ: Нов-городъ—Нов-города, а 
въ древности Нова-города).

§ S S .  Имя числительное.
Одни изъ именъ чиелителыіыхъ измѣняются по имен

ному склоненію, другія по сложному, а нѣкоторыя по место
именному.
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Числительное кдиіга склоняется какъ он/., сдлѵл, слѣдова- 
тельно но мѣстоименному склоненію: іедин/,—кднного, ісдиноліоу 
и т. д.

Числительное дав л измѣняется такъ: И.-В. длил муж. р., 
Д7.ВІІ Ж. II Ср. р., Р.-М. Д'АВОЮ, Д.-Т. ДЛВІі.ѴІЛ.

Числительныя триіс (муж. р.), три (жен. и ср.) и четыре 
(м. р., жен. и ср.— четыри) склоняются такъ:

и. три  іс— три ЧСТАірС,-И

р. трин . четлірА

Д - трі.лѵ/. ЧСТАІрІ.ЛѴЛ

в. Три ЧСТЙірн

т. трьлмі ЧСТЛІрЬ.ИИ

м. тр ьул ЧСТАІрЬуЛ

Числительныя отъ пдтн до десдти склоняются но образцу 
существ, о склон, жен. р., какъ кость; числит, десдть—съ укло- 
неніемъ въ род. и тв. мн.

Един, число. Множ. число.
И . десдть ДССДТИ, ДССАТС
Р . десяти ДССДТ7.

Д . десдти десдтьлѵл
В . десдть, деедте ДССДТИ, деедте
Т. ДССЛТНи ДССДТЛІ

М. десдти ДССЛТЬѴЙ

Двойственное число.
И.-В. десдти 
Р.-М. десдтоу 
Д.-Т. десдть.мд

Числительное са го склоняется какъ существительныя ср. р. 
на о (1 склонен.); тысдфд—какъ сущ. ж. р. на а: доупід (2 скл.).

Числительныя порядковый прьвыи, кторыи, третий и пр. 
склоняются какъ прилагательныя полный, т. е. по сложному 
склоненію.

н. п. сологинъ. 4
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§ 4 в .  Нѣкоторыя изъ особенностей въ склоненіи древне- 

русскаго языка.
I. Русскій языкъ въ древнѣйшую пору своего существова- 

нія имѣлъ почти всѣ тѣ же формы склоненія и снряженія, что 
и церковно-славянскій языкъ. Но въ немь были и нѣкоторыя 
формы, не имѣвшіяся въ древне-церковно-славянскомъ языкѣ.

1) Одною пзъ такихъ отличительныхъ формъ въ скло
нены древне-русскаго языка была форма род. п. един., им. и 
в і ін .  мн. на ѣ вм. церковно-слав. ж: а) имена существ, ж. р. на 
а (я) мягкаго склоненія, имена прилаг. членныя (полныя) жен. 
р . и мѣстоим. того же рода въ род. над. ед., въ имен, и вин 
мн. оканчивались на ѣ: допроѣ, доѵші,, кдмлѣ, мокѣ, въ цер
ковно-славянскомъ въ такихъ случаяхъ ж: душж, ка ил ж, до- 
брыж, мокж. б) сущ. муж. р. на ь (въ родѣ конь), имена при
лаг. и мѣстоим. м. р. въ вин. над. мн. ч. оканчив. на ѣ въ со- 
отвѣтствіи церковно-славянскому ж: конѣ, ключ!., ііоваі!., вьсѣ 
(Арх. Ев.: дамь тобѣ ключѣ...). Явленіе ото особенно за
метно въ памятникахъ XII —XIV вв. Повиднмому, унотре- 
бленіе формы род. ед., им. и вин. мн. на ѣ шло все возрастая.

2) Формамъ церков.-слав. прилагательныхъ на ааго (аго), 
яаго (яго) добрааго, синяаго въ русскомъ языкѣ соотвѣтству- 
ютъ формы на ого и его, въ особенности въ памятникахъ съ 
чисто русскимъ языкомъ (въ грамотахъ): смольнеского, 
дѣтского, лучш его.

3) Церковно-славянскимъ формамъ прилаг. и мѣсгоим. 
на ууму, уму, юуму, юму (дат. ед. м. и ср. р.) въ русскомъ 
языкѣ соотвѣтствуютъ формы на ому, и ему: благовѣрьному, 
ближьнему, небесному, вышьнему.

II. Звательный падежь. Въ началѣ своей исторической 
жизни русскій языкъ зналъ формы звательнаго пад. ед. отъ 
нѣкоторыхъ словъ. Но уже съ древнѣйшаго времени встрѣ- 
чается замѣна звательнаго падежа именительнымъ. Нанр.
О. Е.: марѳя, марѳа печеш ися... Зогр. Ев.: горе тебѣ  
Х оразіш ъ... и т. п.

Въ современных'!, великорусскихъ говорахъ форма зва
тельнаго падежа всюду замѣнена формой именительнаго, кромѣ
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словъ: Воже, Господи, Владыко. Бѣлорусскій и малорус- 
скій говоры сохраняютъ еще формы звательнаго падежа: 
сынку, коню, пане.

III. Двойственное число въ древне-русскомъ языкѣ до 
XIV в. употреблялось при числительныхъ два, оба, при пере
числены двухъ предметовъ или когда рѣчь шла о нредме- 
тахъ нарныхъ: ноги, руки, глаза и т. п.

Лавр, лѣт.: уби два сы на юго; съ  двѣма сынома; 
розоидош ася обѣ свободѣ и т. п.

Но съ теченіемъ времени (въ нѣкоторыхъ памятникахъ 
даже съ XIII в.) рядомъ съ формами двойств, стали упо
требляться и формы множеств.: два ковш а золотм; мо?/ 
два ж еребья; святы м а своима и пречистым?/ и непо
рочным?? рукам?/ и т. п. Въ послѣдуюіцее время формы 
двойственнаго числа совсѣмъ исчезли, замѣнившись формами 
множественнаго.

Въ настоящее время сохраняются остатки двойствен, 
числа при числительныхъ оба, два, а по аналогіи (сход
ству) съ ними и при числ. три и четыре: оба глаза, два 
города, три топора, четы ре весла и т. п.

Спряженіе.

§ 4  5. Спряженіе древне-церковно-славянскаго языка отли
чается отъ современнаго русскаго, подобно склоненію, боль
шими количествомъ формъ и особенностями въ образованы 
нѣкоторыхъ изъ нихъ.

Основы. Въ древне-церковно-славянскомъ глагодѣ разли
чаются двѣ основы: основа нсоиред. наклон, и основа на- 
етоящ. врем.: занл-ти запл—осн. неопр. н., зов-.ѵ,—зон— основа 
настояіц. врем. Иногда эти основы одинаковы: исс-ти и исс-.ѵ..

Неопределенное наклоненіе оканчивается нати (-іііти -ц іи ). 

Это окончаніе можетъ присоединяться къ корню непосред
ственно: нсс-ти, пи-ти или при помощи гласныхъ л, ід, и, !. и 
суффиксовъ ов, и,у,: чит-л-ти, сид-ѣ-ти, упдл-и-тн, коуп-ов-лти,
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д н и і-і і а -т і і , дѣ-іл-ти. Перваго рода глаголы называются перво
образными, а второго— производными.

При глаголахъ, выражающихъ движеніе къ мѣсту, для 
означенія цѣли, употребляется такъ назыв. достигательное 
наклоненіе. Оно оканчивается на та: и да раівы довита (форма, 
соотвѣтствующая латинскому supinum).

Причастгя въ древне-церковно-славянскомъ языкѣ были, 
какъ и въ современномъ русскомъ, двухъ залоговъ: дѣйстви- 
тельнаго и страдательнаго для двухъ временъ: насгоящаго и 
прошедшаго. Но причас. дѣйств. прош. врем., кромѣ формъ 
склоняемыхъ, имѣло еще формы несклоняемый, измѣнявшіяся 
лишь но родамъ и числами; онѣ оканчивались на да, да, до (ед. 
чис.), ли, лы, лл (множ. чис.), лл, лѣ, лѣ (дв. чис.). Дѣепричастій 
не было, но формы причастій дѣйств. з. наст. врем, были 
полныя н краткія. Въ русскомъ языкѣ краткія формы стали 
дѣепричастіями.

Настоящее время, какъ и въ русск. языкѣ, въ церковно- 
славян. оканчивается на а  (у) и іа  (ю), н о  есть нѣсколько 
глаголовъ, имѣющихъ въ 1 л. наст. врем, окончаніе ли.: дали., 
иллллм. (илшли.) и др. Это глаголы—архаическіе.

Прошедшія времена. Кромѣ прошедшихъ сложныхъ или 
описательныхъ (о нихъ см. § 49), др.-цер.-с.іав. языка, имѣлъ 
еще два прошедшихъ простыхъ: а) прошедшее совершенное 
или аористъ(соотв. латин. perfectura) и б) прошедшее несовер
шенное или преходящее (соотв. лат. imperfectum). Окончаніе 
1 л. ед. въ этихъ временах!, ул (звукъ у—примѣта ихъ).

§ ПН. Образованіе глагольныхъ формъ. Отъ основы неоире- 
дѣленнаго наклоненія образуются:

I. аористъ: з&пд-ти— завл-уа, к л а -т н —  клА-уа, ллоли-ти—  

.wo.Mi-ya. Форма эта образуется черезъ нрисоединеніе признака 
прошед. врем, уа или непосредственно къ основѣ (если она 
оканчивается на гласный): глдголд-ти—  гллголл-уа, ноупи-ти —  

коупи-уа, или посредствомъ соединит, гласной о (когда основа 
оканчив. на согласный): псс-ти— нсс-о-уа, вуз-ти—  нез-е-ул.
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2 и 3 л. этой формы оканчивается или на гласную основы 
или на с: .моли, весе; множ. чис. 1 л. оканчивается на (уо).ма, 
2 —  на (с)тс, 3— на ( іи)а: ікс-о-у-олѵа, исс-о-с-те, ikc- o- iii-a; дв. 
на -овѣ, -остд,-остл(те): нес-о-у-о-ні., нес-о-с-тл(-те).

ІГ. П р и ч а с т іе  п р о ш . вр. д ѣ й с т в . зал .: I )  склоняемое; 
оно оканчивается:

а) на а (м. р.), Аши (ж. р.), а (ср. р.): веса, несаши, иеса.
б) на н а , наши, н а : з а н д к а , з а н д к а ш и , з а в д н а .

в) на і., мни, і.: рождь, рождьши, рождь.

2) несклоняемое— на да, лд, ло: звала, звдлд, зплло.
III. І І р и ч а с т іе  п рош . врем , с т р а д . зал . н а  т а  іі н а

ВИТИ —  ВИТА, ЧІІТЛТИ —  ЧИТАНА.

Нѣкоторые глаголы имѣютт. и то и другое окончанія: 
лѵліти——лѵліта; оу.маітн— оулѵлвеігл; здвлітіі— здкаітй и здвавеил.

Отъ основы настоящ аго времени образуются:
1) П р  и ч аст . н а с т . врем . а)дѣйств. зал.:зйнл-ти —зоіі-а—  

зоваі; увллн-ти— ундл-іА— ундл-іА; б) страд, зал.; зона— зонолѵл.
Окончанія прочихъ родовъ этихъ прич. слѣдующія: -аштіі 

или -іАіптн (ж. р.), -Аі или -іА (ср. р.); въ  другихъ глаголахъ: -а , 
-ашти, -а . Напримѣръ: нссхі, -аііітіі, -аі; дѣлаіА, -гаштіі, -іа; увдлА, 
-лшти, -а. Это краткія формы причастій. ІІолны я образуются 
отъ  краткихъ черезъ иііисоединеніе формъ мѣстоим. и, га, к: 
иедйіи, всдАінтиід, всдаишк.

В ъ русскомъ литературном ья зы к ѣ — только полныя формы 
со звукомъ і|і изъ h it: ведущій, -ал, -ее. Народной рѣчи такія 
причастія чужды. К раткія формы въ  русскомъ язы кѣ стали 
дѣепричастіями.

2) П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н іе : з о в - а — зови.
Преходящее время. ІІризнакомъ преходящаго, какъи  аори

ста, служитъ звукъ у (в ь  1 л.), при чемъ въ аористѣ онъ 
можетъ присоединяться или непосредственно къ  основѣ гла
гола или черезъ звукъ о, въ  преходящ емь же признакь про
шедшаго времени у и личныя окончанія присоединяются къ 
корню или основѣ не иначе, какъ  черезъ соединительные глас
ные: ѣд, дд (гад): нед-ѣд-уа, чит-дд-уа, лювл-гад-уа. Такимъ обра-
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зомъ отличительнымъ признаком!» нреходящаго времени слу- 
жатъ сочетанія гласныхъ ѣл, ал, (іал) между корнемъ глагола и 
личными окончаніями. Эти окончанія въ преходящемъ почти 
тѣ же самыя, что и въ аористѣ, только 2 и 3 л. ед. оканчив. 
на ше: несѣаше, и 3 л. мн.—на р .:  глаголаар,.

С ложный формы глаголовъ.

§ 4 » .  Прошедшее время сложное. Оно бываетъ двухъ 
видовъ: а) одно прошедшее совершенное сложное, составлен
ное изъ нрич. проиі. врем, дѣйствит. зал. на л/, даннаго (спря- 
гаемаго) глагола и наст. врем, глагола ваіть: читала кслдь.

б) Второе прошедшее совершенное сложное или давнопро
шедшее ( =  plusquamperfectum) составляется изъ того же при- 
частія на л/, и преходяіцаго времени глагола выти: несла 
вѣлр.

Описательную форму имѣетъ также прошедшее условное; 
оно состоитъ изъ причастія на лй спрягаемаго глагола и ао
риста глагола ваіти— выр: несла ваір. ГІримѣръ: аціе ота лдира 
ваісте ваілн, лніра оуво скок лювила ваі.

Въ современномъ русскомъ языкѣ ирошедшаго сложнаго 
нѣтъ. Но наши формы нрошедшаго времени восходятъ къ 
древнимъ формамъ прошедшаго сложнаго изъ ирич. на лъ съ 
наст, глагола бы ти (см. § 56,1). Какъ на остатокъ давно- 
прошедшаго, можно указать на форму жилъ-былъ, обычно 
встрѣчающуюся въ сказкахъ (ср. § 56,3).

§ 5 0 .  Будущее время. Особой формы для будущаго 
времени въ церковно-славянскомъ языкѣ нѣтъ, въ глаголахъ 
вида совершенного оно выражается формой настоящаго вре
мени въ значеніи будущаго: привлек/г., вазнеся. и т. и.

Отъ глаголовъ вида несовершенного будущее время обра
зуется описательно: изъ неопред, наклон, спрягаемаго глагола 
въ соединеніи съ формой настоящаго или будущаго времени
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вспомогательныхъ глаголовъ: илдалн., уошт.т», начьнж. ІІрим ѣры : 
не н.мали. нити, р ш т л  прѣдати, плыли, глаголати , нерадити начьнета.

Будущее второе совершенное выражается чрезъ соедиве- 
ніе причастія на ла спрягаемаго глагола съ формой в д д д :  
к г д а  вздета пришела.

Эта же форма будущаго служить и для условнаго накло- 
ненія: аі|іе и г р ѣ р і  в/вдет/, сат н ор и л а  о т д а с т ь е л  іелдоу.

§ 5 1 .  Раздѣленіе глаголовъ на спряженія. Въ древне-цер
ковно-славянскомъ языкѣ, какъ и въ русскомъ, различают!, 
два спряженія глаголовъ: первое и второе.

Въ первомъ спряженіи личныя окончанія присоединя
ются къ глагольной основѣ при носредствѣ суффикса о въ 
однѣхъ формахъ и л и  е въдругихъ: н е с - о - р ,  ііес-е-іии, д ѣ л а - к - ш и .

Во второмъ—личныя окончанія присоединяются непо
средственно къ глагольной основѣ: р а л и - ш и ;  са.ди-іпи, люви-ши.

Кромѣ того нѣсколько глаголовъ спрягаются по осо
бому, такъ называемому архаическому спряженію, это гла
голы архаическіе: келн., дали.,  кѣлн., галн, и отчасти илдлалм..

Образцы спряженія глаголовъ.
§ 5 3 .  Архаическое спряж еніе.
Глагол ь ваіти—имѣетъ два корня; настояіц. время, ирич. 

дѣйств. н. вр. въ этомъ глаголѣ образуются отъ корня ке, всѣ 
остальным формы отъ корня ваі.

Н еон ред. накл. ваіти; достигательное ваіта.
Н а  СТО ЯЩ . В реМ Я  Един, число. Множ. число. Двойств, число.

А ористъ .
Един, число. 

Б Л Ір  

В'ЛІ

В/,1, ВЙІСТЬ

келдь ксмъ к ев ѣ
кеи к ет е к ет а
кстй( ь) са.Т7,(ь) кстл(

Множ. число. Двойств, число.

в л ір л ѵ л в л і р к ѣ
ваісте Б7.І ста
B'AIHWh вы ста
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П ереходящ ее.
Един, число. Множ. число. Двойств, число.

ІГІІЛр lit. у/. ІіѢд^ОЛІА, ІіѢ^ОЛІ/. вѣл̂ окі» ІІІ.уОіН.

вѣліне вѣ пѣдсте вѣсте вѣлстл вѣстл
Б+.ЛШе вѣ вѢдЛѴЛ бѢша вѣдстл вѣстл

вѣул но значенію преходящее, по формѣ аористъ. 

Б удущ ее время.

влдл
Блдеши
ініідегл

ІЫ.ДеЛѴЛ
влдете
Пі7іД іиТ'/і

в.т.декѣ

в.т.детл
вя.детл

П овели тельн ое н акл о н еніе.
Един, число. 2. 3. Множ. число. Двойств, число.

В.Ѵ.ДИ Б.і.дѢліА БДі д Ѣ в і .

Б.7.ДІѴте в.т.дѣтд

ІІр и ч аст іе  дѣйств. з. настоящ . врем.
Муж. p. Жене. р. Сред. р.

Един. ч. cai С.Т.фИ cai
Множ. ч. c.Y.i|ie С.?.1|ІЛ C.Y.I|IA

Двойств, ч. С.Т.ЦІД С.Т.фИ CrY.I|IH

П рич. д. прош. врем.

а) склоняемое: ваша ваівіни ваша
б )  несклоняемое: каіла ваілд ваіло

Множ. ч. ваіли ваілаі ваілд
Двойств, ч. ваілд ваі.ѵЬ ваілѣ

Сложный времена.

П рош едш ее соверш енное.
Един, число. Множ. число.

КСЛМ.
КСИ  

К С Т А

} ксліа 1 іесвѣ )
в а і л а ваілиі кете > кстл

1 “ л , - 0 -АІ,-Л
C.Y.TA J К С Т А  J

Двойств, число. 

БЛІЛЛ
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Д авнопрош едш ее, 
вѣдр вліла, -д, -о; бѢд̂ одій вліли , -аі, -л; вѣд^опѣ влілд, -ѣ, -ѣ.

П рош едш ее условное.
Ед. ч. Множ. число.
BAIYA ІІЙІУОЛХЙ БАІЛН, - 711,  -Д И Т .  Д.

Л ВАІЛА, -Д. -О , „ .Вді 7 ) 1  двойств, число.

KA| B'/iiyOB'li ВАІЛЛ, -Ѣ, -I. II Т .  Д .

Будущ ее слож ное (2-е).
Ед. ч. ВЛД.Т. ВАІЛА, -л, -о н т. д.
Мн. Ч .  Б.АДеЛѴА Б7.ІЛН, -'/.I, -Л  И Т .  Д .

Дв. Ч. В.т.депѣ Б7.ІЛД, -Ѣ, -+. II т. д.

Подобно глаголу выть спрягаются и остальные архаиче- 
скіе глаголы, кромѣ глагола ил\дл\і. (или и.млл.мь), который 
только по формѣ 1-го л. н. вр. причисляется къ архаиче
скому снряженію, прочія же формы его въ образованін слѣ- 
дуютъ обычному спряженію: илшии, илы.та и т. д.

§ S3 . Первое спряж еніе.
Н еопред. накл. нести, дости гательн о е  н. кеста.

П овелит, накл.
Един, число 2. 3. неси. Множ. число Г. несѣма 2. месѣте.
Двойств, ч. 1. нееѣпѣ, 2—3. несѣтд.

Н асто ящ ее время.
Един, число.

нес.?.
несены

песета

несома, нѣеа
несе
песе

Множ. чис.ю.

неселха
несете
нес.т.та

А ористъ. 
несо^ола 
несосте 
несоиіл

Двойств, число.

несен I. 
несетл 
несетд.

несоуові.
несостл
несостд
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несѣаѵа
несѣаше

несѣаиіе

П реходящ ее.

несѣлрлда
несѣасте
несѣдр,

месѣдрвѣ
несѣаста
несѣастд

Ир и частія .

а) Дѣйствитедьное: Наст. вр. несві, -.т.ціи, -аі
Прош. вр. 1) веса, -аши, -а

2) несла, -д, -о
б) Страдательное: Наст. вр. несом*, -д, -о

Прош. вр. несена, -д, -о

ІТрошедшія сложныя времена образуются но § 49; бу
ду щія сложный—по § 50.

§ 5 4 .  Второе спряженіе.
Н еонр. нак. лювити; достигат. лювита.
Повел, накл. Един, число 2. 3. люби; м н о ж . число 1. лю- 

вилда, 2. лювнте; двойств, число 1. лювинѣ, 2. 3. лювитл.

Н асто ящ ее  время.
Един, число. 

ЛЮВЛІЖ 
ЛЮБИІІІН
лювита

люьиуа
ЛЮБИ
ЛЮБИ

лювлідауа
лювліааше
лювліалше

Множ. число. 

лювнлда 
лювите 
ЛЮБАТа

А ористъ .

лювирлдъ
лювисте
ЛЮБИША

П реходящ ее.

лювліааѵолда
лювліаасте
ЛЮБліадр.

Двойств, число. 

ЛЮБИвѢ
лювита
лювита

ЛЮБНуОИІ.
люб и ста 
лювистл

лювліалрвѣ
лювліааста
лювліааста
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ІІр и ч аст іе .

Дѣйствительное: Наст, время л ю б а , - а ц і н ,  - а .
ІІрош. время 1. лювина,-ваши, -ва.

» » 2. лювила, -а, -о.

Страдательное: Наст, время лювилда, -а, -о.
Прош, время (ваз)люБлена, -а, -о.

Сложныя времена образуются по §§ 49 и 50.

§ 5 5 . Страдательный залогъ. Древне-церковно-славянскій 
языкъ, какъ и русскій, не имѣетъ особыхъ формъ спряженія 
для страдательна го залога, а образуетъ ихъ изъ соединенія 
вспомогательнаго глагола иаггь съ страдательнымъпричастіемъ 
спрягаемаго глагола. При чемъ для образованія форма, не
совершенного вида употребляется нричастіе насшоящ. времени, 
а для вида совершенного причастіе прошедіиаго времени.

Образцы снряженія страдательного залога.

Н еоиред. накл. выги і ралилдоу (несоверш. видъ)
1 ведсноу (соверш. видъ)

Н астоящ . время ува.ди.мл, -а, -о 

веден*, -а, -с* 

увдли.дда, -ѣ, - і  

несена, -ѣ, -ѣ

келдь увдлилди, -*і, -д і кс.дд*
кси , кетенесени, -лі, -а 
КСТ* J CAT*
ксвѣ 

кстд 

кета

А ори стъ  Бглр укалилдй, -а, -о или 
в*ір несена, -а, -о и т. д.

П реходящ ее вѣдр увалим*, - а ,  -о и т. д.
вѣдр несена, - а ,  -о и т. д.

Б удущ ее вр. в.т.д.ѵ. увллилд*, -а, -о и т. д.

Страдательный залогъ нерѣдко выражается также соеди- 
неніемъ формъ дѣйствительнаго залога съ возвратнымъ мѣ- 
стоименіемъ с а :  н а р е ч е т - С А = н а р е ч е н *  ва.детл: гаво мазарен наречетсА.
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§ 5 6 .  Сравненіе древне-церковно-славянскаго глагола съ 

древне-русскимъ.

Сопоставленіе спряженія древне-церковно-славянскаго съ 
древне-русскимъ показываетъ, что между обоими языками и 
въ формахъ сп[»яженія была значительная близость.

Древне-русскій языкъ имѣлъ почти тѣ же формы спря- 
женія, какія принадлежали и древ.-церков.-славянскому. 
Личныя окончанія наст, времени были тѣ же, за исключе- 
ніемъ 3 л. един, и множ., которое издавна въ древне-русскомч, 
языкѣ было мягкое («гг.), тогда какъ въ болынинствѣ древне- 
церковно-славянскихъ иамятниковъ оно твердое {тъ).

Примѣчаніе. Относительно формъ 3 л. н. нр. на тъ и тъ слѣ- 
дуетъ замѣтить, что въ Остром. Ев. формы на тъ почти не встрѣча- 
ются, вездѣ тъ: тнорлть, \'0і|істі., иринжть, и т. п. Въ грамотахъ 
до конца XIV в. — исключит. тъ. Въ настоящее время форма тъ со
храняется въ южно-великорусскомъ нарѣчіи. До XIV в. форма тъ 
встрѣчается въ намятникахъ какъ южно-русскихъ, такъ и сѣверно- 
русскихъ; поэтому ее можно считать общерусскою (изъ эпохи обще
русского языка).

Въ теченіе своей исторической жизни русскій языкъ 
утратилъ большинство древнихъ формъ: аористъ, преходящее, 
давнопрошедшее и будущее сложное (2-е).

1. Прошедшее сложное рано утратило всиомогательный 
глаголъ к с ли. и стало выражаться однимъ иричастіемъ про- 
шедшаго времени на лъ, какъ и въ современномъ русскомъ 
языкѣ. Такимъ образомъ наше прошедшее но происхожде- 
нію своему есть несклоняемое причастіе прошедшаго време
ни. Понятно, ночему оно не спрягается, а измѣняется лишь 
по родамъ и числами, при чемъ послѣ согласныхъ конечное 
л  въ муж. родѣ отпало, сохраняясь въ жен. и сред, родахъ: 
умеръ (изъ умерлъ), умерла; несъ, несла, несло и т. п.

2. Формы преходлщаго и аориста въ памятникахъ рус
скаго языка древнѣйшей эпохи (X, XI в.) употреблялись 
болѣе или менѣе правильно. Но въ памятникахъ позднѣй- 
шихъ онѣ начинаютъ смѣшиваться одна съ другою или со-
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всѣмъ исчезаютъ. Формы преходящаго исчезли раньше формъ 
аориста. Повидимому, въ живомъ русскомъ языкѣ преходя
щее перестало существовать въ X III— XIV в., а аористъ 
продолжалъ жить до XV в. Это видно изъ того, что формы 
эти, нерѣдкія въ намятникахъ списанныхъ съ церковно-сла- 
г.янскаго оригинала (богослужеб. кн., житія св. и т. п.), весь
ма рѣдки (аористъ) или не встрѣчаются совсѣмъ (преходя
щее) въ памятникахъ съ чисто русскими языкомч., каковы 
напр, грамоты. Здѣсь аористъ чаще всего замѣняется фор
мой прошедшаго сложнаго: понелѣ.ѵ/. кс.мь, дл.ѵл ісслм. и т. п. 
Въ современномъ русскомъ языкѣ аористъ и преходящее 
всюду замѣнены формой обыкновеннаго прошедшаго вре
мени.

3. Давнопрошедшее время въ древне-русскомгь языкѣ было 
двухъ видовъ, одно, какъ и въ древне-церковно-славянскомъ, 
состояло изъ имперфекта бѣахъ и причастія на ль спря- 
гаемаго глагола, а другое—изъ прошедшаго сложнаго быль 
ксмъ и прпчастія на ль\ при чемъ ісемь часто опускается: 
Я рославъ  быль уставилъ и убити (P. II. по списку около 
1282 г.); ударилъ  еси пятою  Н овъ город ъ  и гиелъ ecu 
быль на стры я (Лавр. сп. лѣт.) и пр.

Перваго вида форма давнопрошедшаго исчезла изъ рус
скаго языка вмѣстѣ съ исчезновеніемъ аориста и имперфекта, 
вторая же продолжала сохраняться долго (встрѣчается вь 
памятникахъ XVII в.): которы е ерети кы  были покаалися... 
всѣ сбѣж али (грам. арх. Геннадія 1490 г.); я з ъ  велѣль быль 
и хъ  судити... а ноничя есми пхч> пож аловали (Московск. 
грам. XV в.); татар о ве  были по лѣсу розбѣжалисп (Цар
ственная книга XVI —  XVII в.); козаки  были на службу 
пошли, а нынѣ воротилися (Московск. разряди, кн. на
чала XVII в).

Форма эта въ остаткахъ живетъ и до сего времени, напр, 
въ выраженіяхь: ж илъ-былъ, было нош елъ и т. и.

4. Будущее сложное 1-е въ древнерусскомъ языкѣ 
состояло изъ неонредѣленнаго наклоненія спрягаемаго гла
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гола и наст. врем, глаголовъ буду, или иму, хочу, начьну; 

формы съ вспомог, глагол, буду пмѣли наибольшее употре- 
бленіе, чѣмъ съ остальными. Въ современномъ русскомъ ли
тературномъ языке будущее сложное этого вида употребляет
ся обыкновенно съ вспомогательнымъ буду. Иногда на мѣ- 
стѣ вспомогательнаго буду встрѣчается стану. «стану ска
зы вать я сказки  б.

Остатки будущаго съ вспомогательнымъ и.иѣю (иму) 
можно встрѣтить кое-гдѣ въ народныхъ говорахъ и теперь, 
напр, въ сѣв.-великор. говорахъ: иму дѣлать.

Формы будущаго (2-го) совершеннаго, состоявшія изъ 
причастія нрошедгааго на лъ и формы буду, въ древнерус- 
скомъ языкѣ были въ значптельномъ употребленіи. Онѣ 
встрѣч. и въ Русск. Правдѣ, и въ богослужебныхъ книгахъ, и 
въ лѣтописяхъ, и въ др. памятникахъ до XVI в.: кто бу
дешь началъ, тому илатити  (Р. Пр.); аще кде буду гізгру- 
билъ (Полик. Ев. 1307 г.); ащ е ли взялъ будешь, елико далъ 
будешь на немъ (Лаврентьев, лѣг.).

Съ теченіемъ времени, когда формы на лъ стали при
нимать значеніе глагольныхъ формъ прогаедшаго времени, 
древнія формы будущаго совершеннаго стали исчезать, какъ 
отдѣльныя глагольный формы.

5. Двойственное число глагольныхъ формъ въ древне- 
русскомъ языкѣ употреблялось, когда подлежащее было въ 
формахъ двойственнаго числа или когда было два подлежа- 
щихъ, каждое въ един, числѣ: отьц ь  и мати сы на своего 
плакастася (житіе Ѳеод. Печ. XII в.); рече Р едедя  къ 
М стиславу: что ради губивѣ дружину, сн-идев)ь ся сама 
бор отъ  (Лавр. лѣт.). Но уже съ X III в. въ такихъ случаяхъ 
встрѣчается сказуемое во множ. числ.; въ дальнейшей исто- 
ріи языка двойств, число въ глаголахъ вышло изъ употре-

')  Хотя должно замѣтить, что въ  этихъ  случаяхъ, какъ  наир, и въ 
стихѣ: «какъ начнутъ ш ататься  по дворамъ чужимъ» за  глаголами стану, 
начнуті есть нѣкоторое и самостоятельное значеніе.
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бленія, замѣнившись множественным!», какъ и въ именахъ 
(ср. § 46, III).

§ 5 9 .  Вліяніе древне-церковно-славянскаго языка на руссній.

1. Близость церковно-славянскаго и русскаго языковъ 
объясняется не только происхожденіемъ ихъ отъ одного 
языка, но и особымъ значеніемъ церковно-славянскаго язы
ка въ исторіи русской письменности. Церковно-славянскій 
языкъ, въ теченіе многихъ вбковъ былъ у насъ языкомъ 
литературнымъ и до сихъ иоръ остается языкомъ Богослу
жебными. Оттого вліяніе его на русскій языкъ весьма зна
чительно. Оно о тр аж ается  во всемъ ли тературном ъ 
я зы к е  и въ живой р б ч и  об разован н аго  общ ества. Это 
вліяніе началось вместе съ переходомъ къ намъ славянской 
письменности и утвержценіемъ на Руси христіанства.

2. Начало церковно-славянской письменности относится 
ко второй половине IX в. (863 г.). Оно было положено св. 
братьями Кирилломъ и Меоодіемъ, уроженцами г. Солуня. 
По порученію Византійскаго императора Михаила, св. братья 
Кириллъ и Меѳодій отправились въ земли славянъ, жив- 
шихъ въ Моравіи и Ианноніи для проповеди христіанства 
но греческому обряду. Славяне Моравіи были христіане, по- 
лѵчившіе христіанство отъ латинскихъ и итальянскихъ про- 
поведниковъ; богослѵженіе у нихъ совершалось на чѵждомъ 
имъ латинскомъ языкѣ. Славяне ІІанноніи, Чехіи и др. странъ 
были еще язычники. Для большаго успііха проповеди св. 
братья решили дать славянамъ этихъ земель богослуже- 
ніе и Священное Писаніе на родномъ ихъ языке. Съ этой 
целью св. Кирилла, составилъ славянскую азбуку и вместе 
съ братомъ Меоодіемъ занялся переводомъ богослужебныхъ 
книгь и Священ. Писанія на языкъ солунскихъ славянъ, въ 
полной уверенности, что языкъ этотъ будетъ вполне поня- 
тенъ славянамъ Моравіи и ІІанноніи. Эта уверенность оправ
далась. Языкъ солунскихъ славянь оказался настолько бли- 
зокъ славянамъ другнхъ странъ, что они могли его считать
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своимъ роднымъ. Въ IX в. всѣ славянскіе языки были еще 
такъ близки между собою, что славянинъ одной земли безъ 
труда могъ понимать славянина другой.

3. ГІроповѣдь братьевъ Кирилла и Меоодія имѣла полный 
успѣхъ. Въ Моравіи и Чехіи на славянскій языкъ не мало 
было переведено книгъ Св. ГГисанія, богослужебныхъ, житій 
святыхъ и т. п.

Послѣ смерти св. братьевъ, названныхъ поэтому перво
учителями славянъ, послѣдователи ихъ и ученики продол
жали ихъ дѣ.іо. Когда славянскій языкъ въ богослуженіи 
подвергся запрещенію со стороны западной церкви, и сто
ронники и проповѣдники его стали тернѣть притѣсненія, то 
написанное при первоучителяхъ славянскихъ и ихъ преем- 
никахъ перешло къ гожнымъ славянамъ—къ болгараиъ и 
сербамъ и здѣсь получило інщюкое раепространеніе.

4. Особенно развилась церковно-славянская письменность 
въ Волгаріи въ X в. при царѣ Симеонѣ. Это былъ весьма 
нросвѣщенный по тому времени человѣкъ. Онъ собралъ во- 
кругъ себя кружокъ ироповѣдниковъ, во главѣ которыхъ 
стоялъ Іоаннъ экзархъ (правитель). Здѣсь, въ этомъ кружкѣ, 
по выбору и указанію Симеона переводились съ греческаго 
языка на церковно-славянскій разный произведенія византій- 
ской литературы. Вслѣдствіе такой дѣятельности Симеона, 
церковно-славянская письменность сильно возросла и изъ 
Волгаріи стала распространяться но другимъ славянскимъ 
землямъ.

Въ это замѣчательное для церковно-славянской письмен
ности время были переведены съ греческаго и отчасти съ 
латинскаго книги но преимуществу Свяіценнаго Писанія, 
«толкованія» на нихъ, затѣмъ книги богослужебный, цер- 
ковныя пѣснопѣнія и молитвы, церковный проповѣди, цер
ковные законы, житія святыхъ, иеторическін сочиненія (хро
нографы) II Т .  II .

5. Х-мъ вѣкомъ закончился древній періодъ церковно- 
славянской письменности. ІІослѣ смерти царя Симеона, Вол-
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гарія была завоевана сначала русскимъ кн. Святославом!., 
потомъ греками и перестала на иѣкоторое время существо
вать. Но богатая церковно-славянская письменность, нако
пленная въ Волгаріи, не погибла,— она перешла въ Россію.

Христіанство на Руси появилось еще до Владиміра Свя
того. Еще княгиня Ольга и жившіе при ней христіане поль
зовались болгарскими книгами, а затѣыъ при Владимірѣ Свя- 
томъвмѣстѣ съ христіансгвомъ церковно-славянскія книги ши
роко распространились по Россіи. Эдѣсь въ разныхъ мѣсгахъ 
началось списываніе и расиространеніе церковныхъ книгъ. 
Такимъ образомъ древне-церковно-славянская литература пе
решла въ Россію и легла въ основаніе русской литературы. 
Церковно-славянскій языкъ, какъ языкь вполнѣ понятный, 
родственный всѣмъ славянамъ, былъ понятенъ и русскимъ, 
въ особенности въ X и XI в , и потому онъ свободно сд е
лался на Руси языкомъ письменности, языкомъ литератур
ными, усвоивъ, внрочемъ, себѣ нѣкоторыя особенности рус
скаго языка.

6. Въ Россіи церковно-славянская литература начала 
быстро пополняться новыми переводами. ГІо свидетельству 
лѣтописп, Прославь Мудрый «собралъ многнхь писцовъ», 
которые перевели съ греческаго нацерковно-славянскій языкъ 
цѣлый рядъ сочиненій. Вскорѣ церковно-славянская литера
тура стала пріобрѣтать народный характеръ: въ ней все 
чаще и подробнѣе появляются свѣдѣнія о Россіи и русскомъ 
народѣ. Конечно, первое время эта литература была чисто 
подражательною и только переводною, но затѣмъ мало-по
малу появились и оригинальным ироизведенія, и литература 
все больше становилась народною по содержание и по языку. 
Въ лѣтописи, житіяхъ святыхъ, поученіяхъ —во всемъ стали 
отражаться черты народной жизни, народнаго быта и духа.

7. Церковно-славянская литература господствовала на 
Руси приблизительно до половины XVI в., съ этого времени 
начинаютъ появляться произведенія и свѣтскаго характера; 
съ XVII в. церковно-славянская литература все больше и

11. и. солооинъ. 6



—  66 —

больше уступаетъ мѣсто русской оригинальной и переводной, 
и только съ XVIII в. она утратила свое первенствующее зна- 
ченіе. Но ея господство оставило замѣтное вліяніе на новой 
русской литературѣ, какъ въ содержаніи, такъ и въ языкѣ.

8. Значительное вліяніе церковно-славянской письмен
ности на литературный языкъ живо чувствуется и теперь. 
Церковно-славянскій языкъ многими своими словами и фор
мами вошелъ въ нашъ литературный языкъ и живую рѣчь 
образованныхъ людей. Всего больше сохраняется въ немъ 
церковно-славянскихъ словъ, относящихся до церковныхъ 
предметов'ь и дѣйс/гвій. Такія напр слова, какъ престола, 
Рождество, креста, священника, храма, воскреса, освящать—  

церковно-славянскаго происхожденія.
Формы словъ, постоянно употребляющіяся въ книжной 

и въ разговорной рѣчи: прелесть, градъ , пещ ера, помощь, 
страж а, здравіе , гласъ  (напр, «гласъ народа— гласъ  
Божій»)—все это церковно-славянизмы.

Сила вліянія церковно-славянскаго языка на русскій ска
залась и въ томъ, что въ русскомъ языкѣ появились не 
существовавшія прежде формы и части словъ; напр, наше 
причастіе на щій н. вр. д. з. несущ ій, живущій и т. н. за
имствовано изъ церковно-славянскаго языка (ці-шт, по-русски 
здѣсь было бы ч). Такое же заимствованіе изъ церковно-сла
вянскаго языка составляетъ и наша приставка (префиксъ) 
пре (по-русски пере) въ именахъ существительныхъ и осо
бенно частая въ именахъ прилагательныхъ: предокъ, преда
тель, предводитель, предобры й (у Крылова: «мужикъ 
предобры й онъ>), прекрасны й, непреклонны й, пре
жирный, прем атерой (напр., у Крылова въ баснѣ «Воро- 
ненокъх выбралъ, наконецъ, барана... преж ирнаго, нре- 
матерого...»), превосходны й, прем удры й и т. п.

 -------

Х Р Е С Т О М А Т І Я .  

I, Отрывки изъ  дрѳвне-церковно-славянскихъ' и дрѳвне-  
русскихъ памятниковъ письменности.

1. Изъ Зографскаго Евангелія.

Зограф ское К вангеліе—од и н ъ  и зъ  д ревн ѣ й ш и хъ  п ам ятн и 
к овъ  древн е-ц ерковн о-сл авян ской  письм енности; н аписано  в е 
р о ятн о  в ъ  XI в. Долгое врем я н аходилось в ъ  болгарском ъ З о - 
граф ском ъ м онасты ре на Аѳонѣ, откуда переш ло в ъ  Россію и 
теп ерь х р ан и тся  в ъ  И м ператорской  П убличной Библіотекѣ.

Ютроу же в ш ш ю 1) савѣтл схтноришА вен ар уверен • I старцн 
дюдьсциі на іса б +,ко 3> оувити і • і ськАзанше и кедошА і • нрѣдлшА 
Піпвтьскоу.моу пилатоу • іѣе.моноу4) • Глгда видѣ іюда • прѣдавлі его • 
ѣко осждиша и • раскаѣвл са ввдврати +. 6> слреврьникк • аруиереолѵл і 
старцелл г л а 6) слгрѣиіиул прѣдавл крькі. неповиньня. • они же рѣшА 
чвто ест/. налѵ/. тлі оузьриімн • і монрлгл е вл црлкьве отиде • і ошьдй

*) Взяты  изъ хрестоматін проф. Н. М. К арннскаго по др.-цсл. и рус. 
язы кам ъ . Спб. 1911.

*) Ютроу Же ВйІВйМІЮ . . .  Особый оборотъ, та к ъ  называемый датель
ный самостоятельный, т. е. соединеніе дат. п. сущ. съ  причастіемъ; это 
одна изъ  главнѣйш ихъ особенностей церковно-славянскаго синтаксиса. Д а
тельный самост. обыкновенно переводится придаточнымъ предлож. времени: 
Ютроу же БЙІВШЮ . . . =  Когда же было утро... — 2) ІСА =  ІИСОуса. —
3) ѣко =  гако (ср. §25). — 4) Въ нностранныхъ словахъ  мягкое г въ  Зограф.
Ев. изображ ается особыыъ знакомъ І>. — 6) Ѣ 30. — 6) гда — ГЛАГОЛА.

5*
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илзкѣен с а  • лруи ере і  же п р и ел ш н е  сйревро рѣш ж  • не достоіно ест/, 
і ш о ж и т и  его в* клркдил  • по неже цѣнл крлне ест/. • с*кѣ т*  же е/.тиорше • 
во у п ш и л  ілдв село екждельниново • в* погрѣвлние стрлігліглілд/. • тѣлдв же 
нарече с л  село то село кр'лве до сего дне • тлгдд сабйіста еж речевое 
пророколм, іерелміелм. ■ гліжштелм. • і п р и ш и л  I. слреврі.ннкл • ці.іі ... 
цЬненаего • егоже ц ѣ н н ш л  отл  снов/, і л е в * ’) • і д д ш л  на селѣ с к ад с л в -  
ІІИЧИ • ѣко же саклзд лднѣ п . 2) -  (Матѳ. X X V I I , 1 —  10).

і нііійдй и с 3) видѣ народ/, лдногл • і лдилн еллоу ваііііа • з а  не вѣлуж 

ѣко о вьц л  не ілд.і>штл илстоуул • і іілчата оучнтн іл  лдного • і лдиіілил-  

ііію ч а с о у 4) • приетАііыпе н/. нелдоу оученнцн его - гллш л ѣко ііоусто ест/, 

лдѣето • і оуже година лдннл • отйіюусти іл  • да ни.д'лше • в/, окрлетл- 

нйіул сел!, у л і нвсеул коуплтл  севѣ улѣг.лі • не нлд.г.тл ко чі.со ѣсти • 

онл а;е ОТ/.Н+.ІНТДВ/. рече і.ддл • дадите ілд/. ваі ѣсти • і глаш л елдоу • 

да швдліне коуннлдл. дввѣлдд сатолдд 6> п ѣ н л з*  ѵлі.плі ■ і дл.ддл ілдл 

ѣсти • Q ua же глѴ ) іл\/. ■ колнко ілдлте улѣв/. ідѣте оувѣдите • іоувѣ-

дѣвАше г л а ш л - д 7) улѣг.л • і в 8> рлікѣ • і повелѣ ілѵл иосаднтн іл

вел  • на cnoA’Ai • на сподлі - на трѣ ві. зелен!. • і ийзлегош л на лѣулі •

на лѣулі но Cato у і плти  д^слт/. • і ирш.дд* д улѣв/. - І в рлікі. •

вАзьрѣвА на ііво кгнн"> • і прѣлолиі улѣвві • і даѣше оучениколдл 

своілда • да полагагжтл прі.д/. ни ддн • і об!. рнвѣ раздѣли неѣлд* ■ і 

ѣ ш л  вен і нделггишл с л  • і ві.з а н іл  оукроуу* вТ '°) ноша юплйш. 1!* і от/, 

рйівоу • ѣдйіниіу* же вѣ улѣвАі млтв TAIC.Y.IHTI. ЛД.Ѵ.ЖІ. • і двве оувѣдн 

оученивлі свода • вьн и тн 12) на корлвлв • і варнти і на онолдь полоу •

ка вндАсаідѣ • донвдеже салд* отлноустит/. народлі • і отлре • • васа ілд/. •

ід е 13) в а гор... нолдолнтй с а  ,8) • і вечер/, баіваііію • вѣ во иоравлі. по

ср ѣ д ѣ 1*) лдорѣ • а сі. един* на зелдлн • і вид!,в/, іж етрджджнгпА в/,

гревенш • вѣ во вѣгр/. противі.ігл ілда • і прн четврлтѣі стражи ношті.- 

Ііѣн • І приде НА НИЛДА по лдорю у  ода • І уотѣ  ЛДНН.і.ТН ІА • они же

rj ілевА =  Израилев* (израилевыхъ). — 2) г в =  господь. — a) іГса

=  ІИСОуСЙ. — О См. прим. 1. — ®) К акой п ад еж ь  Ді.вѣлдд САТОЛДЛ? —

(ср. § 45. — °) гла — глагола • — ’) =  4; — 8) =  2. — 9) влагословн - —
,0) — 12. — п) Церковно-славянское сочетаніе глухого съ  плавнымъ (см. § 33).—
12) Гдѣ корень? — І3) К акое наклоненіе ПОЛДОЛИТ/. СЛ? — 14) К акъ  русская
форма? (ср. § 34).

віідѣклше 1 но лдорю уодж ш тв  • непвш тевлш л призрак*  багги і в л з л в л ш л  • 
вен во внл1.ВАіне і • і и в з д д л т о ш л  с л  • он* же двве гла с/, нилдн • 
і рече і.ддл • дрлза іте  а з *  еслді. не коіте с л  • і вйнндс в* ни.дда на 
коравль ■ і оулеже вѣтрл  • і яѣ л о  і з  лиуа д и в л ѣ а у л  с л  і о ѵ,т,аса а у л  с л  - 
(Мар. VI, 34 —  51).

2. Изъ Остродоирова Евангелія.

Остромпрово Евангеліе предстивляетъ роскошную (перга
менную) рукопись въ 294 листа. Оно написано въ 1056—4057 го- 
дахъ діакономъ Григоріемъ для Новгородскаго посадника Остро- 
мира. Сохраняя вомногом і. особенности своего древне-церковно- 
славянскаго оригинала, О. Е. въ то иге время содерж ать не 
мало особенностей русскаго языка, сообщенныхъ ему пере- 
писчикомъ (напр, тв вгь оконч. глаголовъ 3 л., нерѣдкая замѣна 
,ъ и и» черезъ оу и ю и др.) и потому можетъ считаться древ- 
нѣйшимъ датированнымъ памятннкомъ п русскаго языка. Хра
нится О. Е. въ Императорской Публичной Библіотекѣ.

1 .  f i ’A нрѣлдл оно • НАСврііС/. иГсАОТА лді.р/.тв/.шуА • стл посрѣд!. 
оучсннкА с но ну/. • и глл илд/і лднрл іід.дда оувоьдвлше же с л  и прн- 
стрдш ы ш  вАівАше • лді.нж лул .( 'у*  в н д л ц іе  іі рече илда чвто  салдац кн и  
іесте • іі почьто  полдапилкшнл іглуодлті. вй ерьдьцд в.дны видите р.т.цѣ
ЛДОІІ II Ііозѣ ЛДОН • ІДВО С АЛДА ДЗ* ІССЛДІ. ОСЛЖІІТС ЛДЛ II НИДИТС • ІДВО

д о у у *  • плйтп іі ности не н.ддддть2) ідко же лдл видите нлджцід и ее 
рек/. - нокдзд илда р,т.цѣ н 1103!. деще же невѣроуичі|іе.ддА илда о та  рд- 
достн и чоудлціелд* е л  рече іі.дда илддте ли чвто  саііѢді.но *) е в д е 4) они 
же д д ш л  клдоу рйівйі печемйі ч л с т ь  • и от*  вьчел*  6) сатй  и приилд* 
іір!.д* ними ѣсть рече же илда 'се сж ть  словесд ідже глду* в* вдлд/. 
іеціе саі е* вд.ддн гдко подовдіетв саконьчдти с л  вьсѣлд* ндписднашлда 
НА ЗДКОІІІ лдосеовѣ И В/, п р ор оц ѣ у*  И Вй ПСДЛАЛдѢу* 0 ЛДАІіѢ тогдд 
отА вврьзе илда оулдл • дд рдзоулдідіжті. писдниід и рече илда гдко тлко

J) Окончаніе ТВ — отраж еніе особенностей русскаго язы ка въ О. Е., 
та к ъ  назыв. руссизмъ (ср. § 56). — 2) Глаголъ ИЛДДДЛДВ съ двумя д — ар х а 
ическая особенность О. Е. — 3; С оставь слова? — 4) — з д ѣ ( с ь ) .  К акъ  объ
яснить русскую форму? (§ 32,2). — ь) —  ПЧСЛА.
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л А ь р а т в а і и у а  т р е т и й  д ы м .  и и р о п о в ѣ д д т и  е ж  н а  нлаж к г о  п о ш н и ю  ’)  • 

и о с т л н л е н н ю  г р ѣ у о м а  • в  а  н ь е ѣ у а  і д з а і ц ѣ у а  • н л ч ь н а ш е  ста  и е р о у е л -  

лилал в а і  ж е  і е с т е  е а в ѣ д ѣ т е л ю  с  и м л  и се  л з а  • п о с а л ю  о в ѣ т о в д м и і е

о ц л  л \ о і е г о  н а  в а і  • в а і  ж е  е ж д ѣ т е  в а  г р д д ѣ  и е р о у с а л н л х ь с ц Ф .  • д о н ь д е ж е  * 

о в л ѣ ч е т е  е ж  е и л о і л  с а в а н н е  и з а в е д а  ж е  іж в л н а  д о  н и ю д н и і ж  и в а з д в и г а  

р ж ц ѣ  с в о и  в л л г о с л о в н  іж и в а і с т і .  • і е г д л  Б л л г о с л о н л і д л і н е  іж • отастдпи 

о т а  н и у а  • и к а з н о ш д а ш е  е ж  нд н е в о  и т и  п о к л о н ы н е  с ж  і е м у  • н а з н р д -  

т и ш д  с ж  н а  и е р о у с л л и м а  с а  р л д о с т и і ж  в е л и к о і ж  н в ѣ л л у ж  в а і и н ж  н а  

ц ь р ь к а в и  • у в д л ж ц і е  н в л д г о с л о н ж ф е  в д  г> д л и н а .  (Лук. XXI V,  36—53).

2 . f i a  в р ѣ м ж о н о  • іл в и  с ж  и Г с а  о у ч е н н к о м а  с п о и л и  • в а с т д в а  о т а  

Л А р а т в а ш у а  • н г л д  енлА О ноу  м е т р о у  с і ш о н е  н о н и н а  ліобинін ли л\ж 

гідчс с н у л  г л д  к л х о у  е й  Г и * > -  т ы  в+.си іл к о  люблю тж глд ю м о у  

п л е н  о в в ц ж  лаоіж г л д  юлаоѵ и д н а і  в а т о р о к  е и м о н е  н о н и н а  любишіі 

ЛИ ЛАЖ • ГЛД КЛАОу СИ - ГИ- т а і  в ѣ с н  ІЛКО ЛЮБЛЮ ТЖ г л д .  КЛАОу и д е и

о в Б ц ж  лаоіж г л д  іелАОѵ т р е т н і е і е  силаоііс и о н н н а  л ю г .и н ін  л и  л \ ж  о с к а р в і

ж е  п е т р а  ід к о  р е ч е  іелАоу т р е т и і е к  любииіи ли лаж и глд і е л і о у  г и  • 

т а і  в ь с е  в ѣ е и  • т а і  в ѣ с н  глко  люблю тж глд іе.ААоу и д е и  о в ь ц ж  лаоід 

длАИна • д л А и н а - г л і ж  г е в ѣ  іе г д д  в і  ю н а  н о г л е д л ш е  с ж  с д л А а .  и у о -  

ж д д д і и е  галАО ж е  у о т ж л ш е  і е г д а  ж е  с а с т д р ѣ і е п і и  с ж  • в а з д е ж е ш н  р ж ц ѣ  

т в о и ,  и и н а  т ж  н о г д ш е т ь 4) • н в е д е т ь 4) т ж  ідлаожс н е  у о ц і е ш и  се  ж е  

р е ч е  зндласндіж • к о і е і ж  с а м р ь т и г л  м р о с л а в и т і .  вд  и се  р е к а  г л д  к л А о у  

и д и  н о  м а н ѣ  о в р а ф і .  ж е  с ж  м е т р а - в и д ѣ  о у ч е н и к д  іе г о  ж е  л ю в л і д д ш е  

и Г с а  и д ж ф л  в а  с л ѣ д а  • и ж е  и в а з л е ж е  н д  в е ч е р и  н д  п ь р ь с и  і е г о  и р е ч е  

ги  к а т о  к с т ь  м р ѣ д д і ж и  т ж  с е г о  в и д ѣ в а  м е т р а  г л д  и Г с о в н  Гн д е ь  ч ь т о  

г л д  іелАоу и Г с а  д ц іе  у о і | і ж  д д  т а  н р ѣ в ы в л к т ь  • д о н ь д е ж е  п ри д .т .  ч ь т о  

іе т е в ѣ  т а і  н о  м а н ѣ  и д и  и з и д е  ж е  с л о в о  с е  в а  в р д т и і ж  • ід к о  о у ч е -  

н и к а  т а  н е  о у м ь р е т ь  не  р е ч е  ж е  іелА оу и Г с а  іл к о  н е  о у л л і .р е т і .  н а  л ц іе  

у о ф ж  д д  т а  п р ѣ н а і в д к т ь  • д о н ь д е ж е  п р и д .т .  • ч ь т о  к с т ь  т е в ѣ  е ь  і е с т ь  

о у ч е н и к а  • е а н ѣ д ѣ т е л ь с т в і ж и  о  с и у  а  и ж е  и н л п и с л  си  и вѢлаь 6) і л к о
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’) К акая  особенность сравнительно съ новой формой ІІОБДІДІІІЮ?
a) zz БОГД. — “) =  ГОСПОДИ. — *) См. прим. 1 на стр. 69.—6) Одинъ нзъ  ар- 
хаич. глаголовъ (см. § 51).
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нстиньно  к с т ь  са в ѣ д ѣ те л ьс тв о  іего • с.т.ть же и' иид м а м о г л  • ідже 
сатиорн  иГса  ідже лфе мо іединолАОу миеднл блікділті. • ни е л м о м о у  
лаыііж л А И р о у  в а м ѣ с т н т и  • п и ш е м а ш у а  к а н и га  длАнна • ( Іо а н .Х Х І ,
15 — 25).

3 .  Рече гь  • прнтач.т. сиіж ч'лна нѣкаіи • сатво ри  вечерж б  келнкж • 
н з а в д  ЛАаногаі и и о са л л  рдва 2> свои  • в а  го д а  вечерн  • реціи з а в д -  
н а іи м а  м р и д ѣ т е 1) -  гдко о у ж е  о у го т о в д н д  с.т.ть вьсд 4> и нлчж інж 
вакоѵ м ѣ • о тар и ц лти  сж вьеи прьва іи  рече іелАоу село к о у п и у а  • и 
ИЛАЛЛЛАа ноужд.і. • изити и внді.ти  іе м о л іл  тж • іілаі.и .ааж о т а р о ч ь н д  и 
д р о у г а г ' )  рече с ж п р ж га  в о л о в ь н а іи у а  • к о у п и у а  мжть • и уоф.т. иск.т.- 
сита ну  а лаолгл тж • илаѢи лаж о т а р о ч ь н д  и дро уга і  рече жен .т. моіжуа 
и сего  рлди  не м о г  ж ирнти и п р и ш ь д а  рдва т а  мовѣдд го спо днноу  
е в о іе м о у  се то гдд  р д з г н ѣ в д в а  сж г ь  д о м о у  • рече р л в а ."> евоклАоу • 
изиди  ск о р о  • ІІД рлепжтигд • II СТЫНЛІ грддоу  И НИфЖІЖ • и вѣдьнапж  • 

и у р о м а н ж  н слѣпанж ваведи  е ѣ м о  и рече р д в а  • гн > ваість  к ж е  
мовелѣ и іеф е лаѢсто к сть  и рече Г ь  р лвоу  • и зи д и  нд пжти и ул-
л.Тігаі • и оувѣдн  вап ити  - дд н д п л а н и т ь 8) еж д о м а  м о и  гл‘ім  во в д м а
ідио ни іедина же м.т.жь*> т ѣ у а  з а в л н а іи у а  • не вак оу си ть  моіеіж  
в е ч е р ж 10) лаанози во сж ть  завдн и и  • м дло  же и з в ь р д н а іи у а  • (Л у к .  

XIV,  16 — 24).

4. fia врѣмж оно • "прингада и’Гс ва дома петрова видѣ ті.ф.т. кго 
лежжфгГ, • огньлАі. же гола... • н приносил сж ржцѣ іеіж • и остдви іл 
огнь- и вастл и слоужддше іслаоѵ ноздѣ же ваівашоуn>• нриведошж
іелАоу вѣеьнаі маногаі • и изганл дуаі словамь • и вьеж волжфжіж
иецѣли дд еав.т.деть сж речевою исдие'мь пророкамь глюфемл12) та 
неджгаі ндніж мрніжта • и волѣзни монесе оузьрѣва же н Гс • маногаі 
ндродаі оврьета севе • повелѣ нтн нд она пола13)- и приетжпль іедина 
канигачи • и рече іемоу оучителю идж мо тевѣ • ідможе колиждо

!> ,ъ вм. іж (т. е. Ю).—а) Над.?—*) Пов. накл., его суффиксъвомн. ч.—гл. Ѣ
вмѣсто И въ совр. рус язы кѣ . — 4)=ВЬС1Д. — 6) оконч. ГА1 руссизмъ.—в) Ж вм.
Оу. — ’) =  ГОСПОДН. — 8) К акъ  рус. форма? (ср. §33). — °) Какой пад.? —
,0) К акъ  было бы въ  др.-русскомъ яз.? (§ 46,1). — и)См. прим. 1, стран. 67. —
12) а вм. Ь. -  ,в) она мола — другая сторона (озера, рѣки).
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идепін • и глл i c . u o y  иГс л и с и ц а  ' )  • лож а нлл.ьть - и і г л т и ц а  ‘ ) 

нііс ііК/іііА ' )  ■ гні.зда • а с й і і і й  ч л о н Ѣ ч н с б а п і  не н л ш ь  кйде Л) ■ глав/.і

і і о д а к л о н и т н  • дроугліи  же от/. оучениг.й i c .w o y  реме н а  інем оу • г н  • 

повели л\и прѣжде нтн • и могрети оца л\оіего • иГс же глл кллоу 

ГрАДИ ПО ЛШіѢ • И остави Mpi.TRAIIA • ПОГрСТН СВОІА Л\рі.'ГІ!І.ЦА • и 

вйлѣзйш оу 4) же іел\оу 4> в а  иораг.лі. • мо шелхн • и д о і і і л  оученици 

іего • (Мате. VIII,  14— 23).

5 .  Рече г і. п р н тл ч А f’) сиіж иодові.по іесті. цр’стнше невееьноіе •

деелтн  ДІіВА ІАЖС ПрІІИЛШІА спѣтм.м.нІІКЛІ СИОІА • ИЗІІДОІІІА против.!,

ж ениуоу ■ н иевѣетѣ • ііаті. же ні. от/, п н у л  ноуи • н ііаті. л\.пдр/.

Н О у іА ІА  ПО І ірНІІЛІАІНА СКІ.ТИЛНІІНКЙІ СІІОІА • ПС Н А З А І Н А  СА СОКОІЖ СлѢд 

а ЛПГ.Др/.ПА Іір іІІАІІІA  С.ѴІ.ІІ ■ НА САСп.ДІ.уА СА СВІіТНЛНІІIIНАІ с в о и .м н

Л’ О у Д А Ц Ю у в) ж е  ж е н н у о у  • НЙЗДрѢ.НАИІА С А  ІИ.СА II С А І і а а у . і . 7) п о л о у -  

ію і | і н  ж е  В АПл н  і і а і с т п  се ж е н и у л  идет/ .  • и с х о д и т е  н а  с ж р ѣ т е н и іе  іел“\ 

т о г д а  в А С т а и іА  в п с а  д і .в а і  т а і  іі о у к р а с и н і А  с в Ѣт и л н і і н к а і  c r o i a  а 

н о у і А і А  р е к о п і А  л \ . і і д р А іи л \А  д а д и т е  нал\А от/ ,  o.vhta "> в а ш е г о  і а к о  

с н іѵ г и л н н п ц и  н а ш и  о ѵ г а с а іл . т н  о т л к ѣ ф а н і А  л \ ,у .д р й і іА  г л ш ц а  е д а  н а н о  

не д о с т а н е т н  в л .м а  іі налѵл н д ѣ т е  ж е  п а ч е  ■ и л  н р о д а г ж ц ш н л д А  • н к о у -  

п н т е  с с п ѣ  ид.г.і| іалѵл же нлѵл и о х и и т л  !|) • п р н д е  ж е н  пул • н г о т о в л п л  

в А н и д о н і А  с/, ни .м н  н а  в р а к / .  • н з а т в о р е н / , і ні .і і н а  д в н р и  и о с л ѣ д н  ж е  •

ІірИДОІІІА II ІірОЧАІА дѢіІАІ ГЛ 1,т,фА Г II '°> Г II’°) ОТВНрзІІ " )  ИАЛХА ОНА ЖС

о т А в ѣ і | і а в л  р е ч е  а.иіііій • гли вал»/, не н і .лм , вас/ ,  н л д и т е  о у в о  • і а к о  

не в ѣ с т е  д н н е  нн ч а с а -  в л н н ж е 12) с а і н а  ч л о в Ѣ ч н с к а і и  п р и д е т н  • 

(Мате. XXV,  1 — 13).

в .  Я л вр Іі.мА оно • копии илѵліпе Гнса • всдоіііа іі влнжтрн па 
двор / ,  іеже іестн претор/,  н прнзжіваютн впс.і. спнр.т, • н оплѢ ноіііа  
в в/. в а г А р А Н і Щ А  в вА з л о ж нн іА па нн13) сйіілетйіие трнновА вѣннцн • н

!) См. примѣч. 10 на стр. 71. — 2) =  Н€БССІІЫА. — 3) К акъ  явилась 
наш а форма гдѣ? (§ 32,2). — 4) Оборотъ? — 6) Корень слова? — ") См. сло
варь. — ’) Гласный корня? Его чередованія? (См. § 26, 1). — 8) — елея, за- 
мѣна цел. іе рус. О, какъ  нъ словахъ іелеіІН — о л ен ь , іезеро — о з е р о  н 
т. п. — я) К акая  форма? (См. § 47). — ]0) ГОСПОДИ • — ” ) К акая  форма 
по постановкѣ глухого? (§ 33). — 12) Состапъ слова (ср. § 43, 1). — 
І8) Форма? (ср. § 43, 1).
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иАЧАіііА цЬловатн и г л і А ф е  • р а д о у н  с а  црю нюдеисн/, • н ниіау.і, н но 
главѣ т р н с т н іА !) • п іілнваау.і. на  нн н ііріг/,інагл,і|іс н о лѣ н а  нонланіаау.ѵ, 
с а  іелхоу - и іе гда  11 о p ж г a 111 a  c a  ic.wov савлѢ но іі іа  te.woy в аг л р А -  
ННЦ.І. - в онлі.нопіА и в/, рнзйі  сво іа  н н звед о н іА  н да н расннн.і.тп 
в задѣп іА  .и и .м о у о д А ф о у  іединолѵоу силхоноу нѵринеіл, н д ж ф о у  са  
се л а  - о ц о у  ал ек с ан д р о в о у  н p o y ^ O R v • да н / ,з н л \ет н 2) нрнстл іего п 
приведоніА  н на лѵЬсто го л го ф а  іеже іестн САназаіслю нраніпево лѵЬсто 
п даіау.і, le.woy инти оцнтнно вино • о н а  же не іірніАт/. н распннлше 
н раздѣлин іА  рнзАі ісго л\еі|іл.і|іе жрі.ниіА о і ііа  • като  чнто назн.мстн 
nil же година т р е т и іаіа • н расііАніА н и ні. написанию винаі іего 
н а п и с а н о -  црь нюденснА и ел  ни.и/, рАСНАіііА • дАііа р азв о н н и н а  
•единого о деснгі.ім а д р о у га аго  о л ѣ і ш ж  іего и сабаість  с а  писанию ■ 
іеже гліетн в са  в езакон н н и н о лха") прнчнтенА каістн • (Map. XV, 
16 — 28).

ІІослѣсловіе.

О л а в а  теві. гн црю нбсннаііі • іако санодови .\\а  написатн  бѵ лие  
с е -  п о ч а у ж  же е ннсатн • Я л  лтТ • / s - ф - з д * ) -  Л о н о н н ч а р  с 
в/, лн / S  • ф  • §е **) • Н анисдуж же е і л и е  с е -  р а в о у  вжию н ареченоу  
с . і .ф о у  на кр ф ен ии  ИОСИФА • а лмірнсклі остроллнр/. • в л и зо к о у  с .пф оу  
изА С лавоу  нА іілзоу  • н з А с л а в о у  же нАНАзоу то гда  п р ѣ д р ь ж А ф о у 4) 
out. власти • п оца св о е г о  іарослава • и врата сво его  в о л о д н .и н р а 6) • 
салѵл же изАСлавА наііазн  • правл іааи іе  стола оца своего  гарослава 
КАіевІ.6) • Л крата своего  стола п о р л ч и  правнтн • к л н зк о у  свое.моу 
о етр о .м и ро у  н о в ѣ г о р о д ѣ 7) • ЛІАнога же лі." - дар о у и  в а с атаж лва- 
i i io v .w oy 8) б ѵ л н е  с е -  на оутѣніение .\\лногалѵ/. діііалѵ/. ирстиіаннсна.и/, • 
д ан  e.woy гн  ба в /в н е  с т Аіу/, • еванглнстА • и іо д н а  • ліа-ѳеа - 
лоѵкаі • л\аг р -  и ст Аіул п р ао ц ь  • Лвраа .ма • и ісака • и Ігакова • 
ca .u o .u o y  е ж у -  н п о д р о у ж и ю  е г о -  ^ е о ф а н ѣ -  и ч а д о .иа е ю -  и

 ̂ I <отъ сотворенія міра).

’) Н вм. А. — а) Составъ слова? — *) ІІадеж ъ, число? — *) Ср. §§ 33
и 34. — г>) П олногласная русская форма. — 6) П адеж ъ (ср. § 36). —
7) Ііолногл. рус. форма склон, обѣ части слова (ср. § 44). — *) СА — пред
логи, корень ТАГ, А можетъ чередоваться съ  ТЛ.Г4, ТАЖНТИ •
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и о д р о у ж и е л м . ') • ч ж д а  е ю -  с а д р л в ь с т в о у и т е  .*> же л а л н о г л  / К  • 

с а д р ь ж ж ф е  п о р о у ч е н и е 3) св ое  • Л  м и  н а  • Л з а  Г р и г о р и и  д иілко  • нл-  

м и с д у а  еѵлие е 4Ь  дд иже г о р д з н ѣ е  с е г о  н д п и ш е 6) -  т о  не 

м о з и  з д з ь р ѣ т и  м ь н ѣ  r p f  • п о ч л у а  же п и ед ти  . м ц д  • о к т ж  •

ііл • нд пдлАж • н л а р и о н д  • А о к о н ь ч д  - м ц д -  м д и г а -  ва • ві • мл мл - 

с п и ф д н д -  лаолю6) ж е  в ь с ѣ у а  п о ч и т д ім ф и у а  • не лаозѢтс б  к.ажти • на  

и с п р д в л ь ш е -  п о ч и т д и т е  • Т д к о  во и с т а і  д ііла идѵла т л е т ь -  Л'лте • 

А не к л ь н ѣ т е 7) • ДлАина •

3. Изъ ліьтописи по Л аврентьевскому списку.

Лаврентьевскій списокъ русской лѣтописи—самый древній изъ 
всѣхъ сохранившихся до насъ списковъ лѣтописи. Онъ написанъ 
(т. е. сиисанъ) въ 1377 году монахомъ Суздальскаго монастыря 
Лаврентіемъ, по имени котораго и названъ. Лучшія изданія его сдѣ- 
ланы Археографической Комиссіей (въ ІІетроградѣ). Здѣсь при
водятся отрывки изъ изданія 1872 года.

1. В лѣто 6415. ІІде Олеп. на Грекы8), Игоря оставивъ  
Киевѣ; поя (же) множество Варягъ и Словенъ, и Чюдь, и Кри
вичи, и Мерю, и Деревляны9), и Радимичи, и Поляны, и Сѣверо, 
и Вятичи, и Хорваты, и Дулѣбы, и Тиверци, яже суть толко- 
вины: си вси звахуться10) отъ Греки, Великая Скуѳь10). (И) съ  
сими со всѣми поиде Олегъ на конехъ и на кораблехъ, и бѣ 
числомъ кораблей 2000, (и) пріиде къ Царюграду; и Греци 
замкоша С удъ11), а градъ затвориша. И выиде Олегъ на брегъ, 
и воевати нача, и много убийство сотвори около града Гре- 
комъ, и разбиша многы11) полаты, и пожгоша церкви; а ихже 
имаху плѣнникы, овѣхъ посекаху, другиа же мучаху, иныя же 
растреляху, а другыя въ море вметаху, и ина многа (зла) тво- 
ряху Русь12) Грекомъ, еликоже ратнии творять. И повелѣ Олегъ

О Ь вм. а по ошибкѣ. — а) Наше здравъ изъ  съдравъ (§ 32,2). — “) оу
вм. Л по ошибкѣ: отъ рЛКД • — 4) С — К , вин. п. ед. ср. р. отъ  мѣст. и • —
6) Форма 3 л, безъ ТЬ. Встрѣчается въ рус. народной рѣчи. — 6) Опиской
МОЛЮ вм. ЛАОЛИА (ср. § 24). — ’) Ѣ — примѣта пов. н.—8) кы (какъ  и гы, хы)
древняя форма, ки (какъ  и ги, хи) болѣе поздняя. — ") П олногласная форма. —
10) Имперф. съ  наращ еніемъ ть — звахуся. — Собират. сущ. на ь. — п ) Ц аре
градская гавань. — 12)—Русь собир. имя. ІІри немъ мн. ч. твориху.
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воемъ своимъ колеса издѣлати и воставиги на колеса корабля; 
и бывшю покосну вѣтру, въспяша парусы съ поля, и иднше 
къ граду. И видѣвше Греци и убояшася, и рѣша выславше ко 
Олгови: «не погубляй града, имемъ ся по дань, якоже хощеши». 
И устави Олегъ воя, и вынесоша ему брашно и вино, и не пріа 
его; бѣ бо устроено со отравою... Царь же Леонъ со Олексан- 
дромъ *) миръ сотвориста2) со Олгомъ, имшеся по дань и ротѣ 
заходивше межы собою, целовавше (сами) крестъ, а Олга во- 
дивше на роту, и мужи его по Рускому закону кляшася 
оружьемъ своимъ и Перуномъ, богомъ своимъ, и Волосомъ а), 
скотьемъ богомъ, и утвердиша миръ... и повѣси (Олегъ) іцитъ 
свой въ вратехъ, показуа побѣду, и поиде отъ Царяграда... 
И приде Олегъ к Киеву, неся злато, и поволоки, и овощи, и 
всякое узорочье. И прозваша Олга вѣщій: бяху бо людие по
гани4) и невѣголоси5).

2. [6420] И живяше Олегъ миръ имѣа ко всѣмъ странами,, 
княжа в Киевѣ. И приспѣ осень, и помяну Олегъ конь 6) свой, 
иже бѣ поставилъ7) кормити и не вседати на н ь 8) бѣ бо нъ- 
прошалъ волъхвовъ (и) кудесникъ9): «отъ чего ми есть
умрети?» и рече ему кудесникъ одинъ; «княже! конь, его же 
любиши и ѣздшпи на немъ, отъ того ти умрети». Олегъ же 
ириимъ въ умѣ, си рече: «николиже всяду на нь, ни вижу его 
боле того»; и повелѣ кормити (и) и не водити его къ нему, и 
пребы нѣколико лѣтъ не видѣ его, дондеже на Грекы иде. 11 
прншедшу ему (к) Кыеву и пребывыпю 4 лѣта, на пятое лѣто 
помяну конь, отъ негоже бяхуть10) рекли волсви умрети, и 
и призва старейшину конюхомъ, рече: кое (кде?) есть конь 
мъй, егоже бѣхъ поставилъп) кормити и блюсти его?» Онъ 
же рече: «умерлъ есть» 12). Олегъ же посмѣася и укори кудес
ника, река: «то ти неправо глаголють волъсви, но все лжа 
есть: конь умерлъ есть, а я живъ». 11 повелѣ оседлати конь: 
«а то вижю кости его». И прииде на мѣсто, идѣже бѣша ле- 
жаще кости его голы и лобъ голъ, и ссѣде с коня, и по
смейся рече: «отъ сего ли лба смьрть было взяти мнѣ?» и 
въступи ногою на лобъ; и выникнувши змиа изо лба, (и) 
уклюну в ногу, и с того разболѣся и умре. И плакашася

1) О лександръ вм. А лександръ — отраженіе оканья. — 2) дв. ч. при 
двухъ сущ., соединенных!, предлогомъ со.— 3) П олногласная форма.—4) Я зы ч
ники. — 6) Непросвѣщенные, невѣжды. — с) П адеж ъ? — 7) Давнопрош. (§ 56,
3). — 8) См. § 43, I. — 9) род. п. мн. — ,0) Бяху сънаращ . ть. — п) Б ѣ хъ  по
ставилъ давнопр. вр. 1 л. ед.—,2) Умерлъ есть — прошед. сложи, (ср. § 56,1,2).

^
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людие пси плачемъ исликимъ, и нссоша п іюгребоша (его) на 
горѣ, еже глаголеться ІЦековица; есть же могила его н до сего 
дни, словеть') могыла Ольгова.

3. 13 лѣто 6495. Созва Володимеръ2) боляры8) своя и старцы 
гііадьскнѣ, и рече имъ: «се приходнша ко мнѣ Волгаре, ръкуще: 
нриими закон'ь нашь; посемь же мриходиша Нѣмци, и ти хваляху 
законъ свои; по сихъ придоша Жидове. Се же послѣже прн- 
доша Грьцп, хуляще вси законы, свой же хваляще, и много 
глаголаиіа сказающе отъ начала миру, о бытыі всего мира; 
суть же хитро сказаюше, и чюдно слышати ихъ, любо комуждо 
слушати их'і>, и другим свѣтъ повѣдають быти: да еще кто, 
дѣеть 4), въ нашу вѣру ступить, то паки, умер ь, въетанеть, и 
не умрѳті ему в вѣки; аще ли во инъ законъ ступить, то на 
ономъ свѣтѣ ва, огнѣ горѣги. Да что ума придаете? что отвѣ- 
щаете?» 11 рѣша бояре и старци: «вѣси, кня'.ке, яко своего 
никгоже не хулить 5), но хвалить ьу, аще хощеши нспытати го
раздо, то имаши у собе мужи; нославъ испытай когождо ихъ  
службу, и (кто) како служить Богу». 11 білсть люба рѣчь князю 
и всѣмъ людемъ; избраш а0) мужи добры и смыслены, числомъ 10, 
и рѣша имъ: «идѣте 7) первое в Болгары и испытайте вѣру ихъ». 
Они же идоша, и пришедше видѣша Скверньная дѣла и кла- 
нянье в ропати; придоша в землю свою. II рече имъ Володи
меръ: «идѣте паки в Нѣмци, съглядайте такоже, и оттудѣ  
идѣге в Греки». Они же придоша в Нѣмци, и съгляДавше цер
ковную службу пхъ, придоша Царюгороду, и внндоша ко царю, 
царь же испыта, коея ради вины придоша; они же сповѣдаша 
ему вся бывшая. Се слышавъ царь, радъ бывъ, и честь велику 
створи имъ въ той же день. Наутрия посла къ иатреарху, гла
голя сице: «придоша Русь, иитающе вѣры нашей, да пристрой 
церковь и крилосъ 8), и самъ причинися въ святительскія ризы, 
да видять славу Бога нашего». Си слышавъ патреархъ, повелѣ 
созвати крилосъ, по обычаю створнша праздникъ, и кадила 
вожьгоша, иѣнья и лики съетавнша. И иде с ними в церковь, и 
поставиша я на пространьнѣ мѣстѣ, показающе красоту цер
ковную, пѣнья и службы архиерѣйски, престопнье дьяконъ, 
сказающе имъ служенье Бога своего; они же во изумѣньи бывше,

Ч п с л ы в е т ъ  (ср. чередованіе гласны хъ: § 26,2).—2) по древне-рус. иро- 
изношенію.—8)~ бояры .—4) дѣеть — 3 л. ед. ч., безлично: говорять.—8) Какое 
оконч. было бы по др.-церк.-слав.? (§ 56).— °) вм. избьраш а, корень?—’) См. 
прим. 7 на стр. 74.—8) крилосъ вм. клиросъ, съ  перестановкой звуковъ л п р.

77 —

удивившеся, похвалпша службу ихъ. И прпзваша ') я царя ') 
Василій и Костянтинъ, рѣста 2) имъ: «идѣте в землю вашу», и 
отпустиша я с дары велики и с честью. Они же придоша в 
землю свою. И созва князь боляры своя и старца 3), рече Во- 
лоднмеръ: «се придоша послании нами мужи, да слышимъ отъ  
нихъ бывшее», и рече: «скажите пред дружиною». Они же рѣша: 
«яко ходихомъ въ Болгары 4), см отрихомъ5), како ся °) по- 
кланяють въ храмѣ, рекше в ропати, стояще бес пояса; покло- 
нився сядеть, и глядить сѣмо и онамо, яко бѣшенъ, и нѣсть 
веселья в нихъ, но печаль и смрадъ велпкъ; нѣсть добръ за- 
конъ ихъ. II придохом'ь въ Нѣмци 4), и видѣхомъ въ храмѣх ь 
многн службы гворяща, а красоты не впдѣхомъ никоей же. II 
приидохомъ же въ Греки 4), іі ведоша ны, идеже служить Богу 
своему, и не свѣмы, на небѣ ли есмы были 7), ли на земли: 
нѣсть бо на земли такого вида ли красоты такой, и не до- 
умѣемъ бо сказати; гокмо то вѣмы, яко онъдѣ Богъ с человѣки 
иребываеть, и есть служба ихъ паче всѣхъ странъ. Мы убо не 
можемъ забыти красоты тоя; всякъ бо человѣкъ аще вку
сить сладка, послѣди горести не прииметь, тако и мы не 
имамы еде 8) быти». Отвѣщавше же болнре рекоша: «аще бы 
лихъ законъ Гречьский, то не бы баба твоя прияла, Ольга, 
яже бѣ мудрѣйши всѣхъ человѣкъ». Отвѣіцавъ же Володимеръ, 
рече: «гдѣ крещенье пріимемъ?» Они же рекоша: «гдѣ ти любо».

4. В лѣто 6562. ІІреставися великый князь Русьскый Яро- 
славъ. И еще бо живущю 9) ему, наряди сыны своя, рекъ имъ: 
«се азъ отхожю 9) свѣта сего, сынове мои; имѣйте в собѣ 10) 
любовь, понеже вы есте братья единого отца и матери; да аще 
будете в любви межю 11) собою, Богъ будегь в васъ, и поко
рить вы противныя подъ вы, и будете мирно живуще; аще ли 
будете ненавидно живуще, в распряхъ и которающеся 12), то

’) царя діі. ч. при сказуемомъ призвапіа во множ. ч. — 2) двойств, ч. —
8) соотв. ц.-слав. старьцд в і і н . п. мн. ч. — 4) Н азваніе народа вм. земли: въ
Болгары  (къ Болгарам ъ)—въ болгарскую  землю. — 5) древняя форма этого
слова бы ла съ  и: смотрити вм. позднѣйшей смотрѣти: смотрилъ вм. смотрѣлъ
ж иветъ и до сихъ поръ в ь сѣв.-великорус, нарѣчіи,—°) ся относится къ  глаголу 
ноклаяяють; въ др. язы кѣ  возвратное мѣстоим. могло стоять впереди глагола
и даж е не рядомъ съ нпмъ. — ’) есмы были—прош. сложи, (ср. § 49,1 и 
56, 1). — 8) К акъ  бы ла древняя форма? К акъ  объяснить современную форму 
здѣсь? (ср. § 32, 2).—9) живущю, отхожю —шипящіе въ древнемъ язы кѣ  были 
мягкіе, поэтому ю. — 10) рус. форма мѣетоименія себе. — п ) яс мягкое, как  ь 
и вообще ш ипяіціе въ др.-рус. яз. К акъ  было бы въ др. ц.-слав.? (ср. § 29). 
,2) отъ которатися—спорить, ссориться.
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погибнете сами, (и погубите) землю отець своихъ и дѣдъ  
своихъ, юже налѣзоша трудомь своимь великымъ; но пребы
вайте мирно, послушающе братъ брата. Се же поручаю в собе  
мѣсто *) столъ старѣйшему сыну моему и брату вашему Изя- 
славу Кыевъ, сего послушайте, якоже послушаете мене, да той 
вы будеть в мене мѣсто; а Святославу даю Чернигова,, а Все
володу Переяславль, (а Игорю Володимерь), а Вячеславу Смо- 
линескъ». И тако раздѣли имъ грады, заповѣдавъ имъ не гіре- 
ступати предѣла братня, ни сгонити, рекъ Изяславу: «аще кто 
хощеть обидѣти брата своего, то ты помагай, егоже обидять»; 
и тако уряди сыны своп пребывати в любви. Самому2) же болну 
сущ ю 7) и пришедшю Вышегороду, разболѣся велми, Изяславу 
тогда сущю (Новѣгородѣ), а Святославу Володимери, Всеволоду 
же тогда сущю у отца, бѣ бо любимъ оггцемь паче всея братьи, 
егоже имяше присно у собе. Ярославу же приспѣ конець 
житья, и предасть душю свою (Богу), в субботу 1 поста святаго 
Ѳеодора. Всеволод!, же спрята тѣло отца своего, възложыпе 
на сани везоша й Кыеву, попове поюще обычныя пѣсни, пла- 
кашася по немь людье; (и) принесше гіоложиша й, в рацѣ моро- 
морянѣ3), в церкви святое Соѳьѣ, и плакася по немь Всеволодъ 
и людье вси. Живе же всѣхъ лѣтъ 70 и 6.

5. (В лѣто 6602. Сотвори миръ Святонолкъ с ІІоловци, и 
поя собѣ жену дщерь Тугорканю, князя Половецкаго). Томъ же 
лѣтѣ приде Олегъ с ІІоловци ис Тъмутороконя, (и) приде Чер
нигову; Володимеръ же затворися в градѣ, Олегъ же приде 
к граду и пожже около града, и монастырѣ ножже. Володимеръ же 
створи миръ съ Олгомъ, и иде из града на столъ отень 5) Пе
реяславлю; а Олегъ вниде в градъ отца своего. Половци же 
начата воевати около Чернигова, Олгови не възбраняющю, 
бѣ бо самъ повелѣлъ имъ воевати. Се уже третьее наведе по
ганый на землю Русьскую, егоже грѣха дабы й Богъ простилъ, 
занеже много хрестьянъ изгублено бысть, о друзии полонени 
и расточени по землямъ. Въ се же лѣто придоша п р узи ь) на 
Русьскую землю, мѣсяца августа въ 26, (и) поѣдоша всяку траву 
и многа жита; и не бѣ сего слышано в днехъ первыхъ в земли 
Русьстѣ, яже видѣста очи наши, за грѣхъі наша. В се же лѣто 
гіреставися еппскопъ Володнмерскый Стеоанъ, мѣсяца априля 
въ 27 день, въ часъ 6 нощи, бывъ преже 7) игуменъ Печерь- 
скому монастырю.

в с о б е  мѣсто — вмѣсто себя. — *) Дат. сам. страд, зал . болну вм. 
больву. —*3) =  Мраморной, марморъ (in arm o r)— м рам оръ.— 5) отцовскш, оте- 
ческій. — 3) саранча. — 7) См. § 29.
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4. Изъ древне-русскихъ градеотъ.
Грамоты, какъ памятники свѣтской письменности, представляютъ 

образцы наиболѣе чистаго русскаго языка. Тѣмъ не менѣе церковно- 
славянское вліяніе замѣтно на нихъ и въ языкѣ и въ особенности 
въ письмѣ, сохраняющемъ древнія правила начертанія буквъ, упо- 
требленія сокраіценій словъ и надстрочныхъ знаковъ. Здѣсь приво
дятся образцы изъ Новгородскихъ грамотъ XIII и XIV вѣка и Москов- 
скихъ XIV в. Первыя двѣ грамоты взяты изъ изданія Академіи На- 
укъ: «Изслѣдованія по русскому языку», т. I; а третья— изъ «Собр. 
Государственныхъ грамотъ и договоровъ», ч. I.

1. Договорная князя Тверскаго М ихаила Ярославича съ Нов- 
городскимъ владыкою и со всѣмъ Новгородомъ. Писана между 
1894—1301 гг.

поклонъ от к н а за  от Михаила- къ ютьцю ко в л д ц ѣ - то ти 
ш ъче повѣдаю • съ  братомь своимь съ старѣйшимь съ дани- 
ломь- (й д и н ъ  еемь- й съ йваномь- а дѣти твой- посадникъ- 
и т ы с а ц ь с к ы и  • и весь новъгородъ- на томь цѣловали ко мнѣ 
кртъ- аже х) будеть тдгота мнѣ от андрѣА- йли от татарина- 
йли от йного кого- вамъ потднути со мною- а не отстугіити 
вы ед 2) мене- ни въ которое же веремд а)- а чего будеть йскати 
мнѣ- й моимъ бодромъ- й моймъ слугамъ • у новъгородьцевъ • 
й у новоторъжьцевъ- и у волочанъ- а тому всему судъ датп 
безъ  перевода- а холопы й долъжникы- й гюручникы 4)- вы- 
давати по исправѣ- а кто будеть закладень позоровалъ ко мнѣ- 
а жива въ новъгородьской волости- тѣхъ всѣхъ отступилъ са 
еемь 5) новугороду- а кто будеть давныхъ людий- въторъжьку- 
й въ волоцѣ- а позоровалъ ко тфѣри в)- при ылександрѣ- и 
при дрославѣ- тѣмъ тако и сѣдѣти- а позоровати имъ ко мнѣ- 
а што будеть- моихъ селъ- в новъгородьской волости- или 
моихъ слугъ- тому буди судъ безъ  перевода.

2. Договорная грамота великаго князя Тверскаго М ихаила 
Александровича съ Новгородомъ. Писана 1368—1371 гг.

Се язъ кндзь велики) михаіло- докончалъ 7) еемь- с по- 
садникомь- съ  тыедцькимь с о  всѣмь новомьгородомь 8)- рубежь 
ми дати по старому рубежю- а што селъ покупили моі бояре 
1 слугы в моё кнАженьё- гѣхъ селъ отступилсд еемь новуго-

') если, ежели. — 2) сд относится къ  глаголу отступити. — 3) полно
гласн ая  форма вм. вреяд. — *) поручители. — 3) отступилъ сд еемь— прош- 
сложи, (ср. § 56, 1). — в) =  Твери. — 1) прош. слож и.— 8) См. ниже примѣч, 
1-е на стр. 80.
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роду ’) бес кунъ • знати ему своего істьцл у кого купили- а што 
в тѣхъ селѣ хъ  юбильё- а то імати оюподаремъ- азем лА  нову- 
городу- а которая села гюкуплена- при к н а з н  при ш іексан др ѣ 2) • 
при нрославѣ- при васильѣ- при дмптриѣ- при ііндрѣѣ 3)- на 
тѣхъ селѣхъ куны імати у іс т ь ц а *  іі землд к новугороду- не 
будеть і с т ь ц а ■ целовати ёму како не вѣдаёть 1 'стьц а- і' колько 
будеть далъ на селѣ- куны в з а т и  у новагорода- іі землд к нову
городу- а у кого 1'муть ыкупатн село колко у него будеть селт> 
вед імъ бкупати села ыдинова- а што мо) заш елци в торжьку- 
а то есмы положили высправу- а што граблено у моіхъ люди)- 
I тому всему су дъ - а што поіманп люди моі' пуститн вы б езъ  
(окупа а гости нашему ходитп без рубеж а- холопы- должники- 
поручннкн выдавати по ісправѣ.

3. Д уховная грамота Великого Князя Симеона Іоанновта  
(въ монашествѣ Созонта) *)-

Въ имя Отца и Сына и святого Духа. Се язъ  худый грѣш- 
ный рабъ Божій Созонгь, при своемь животѣ, цѣлымъ своимъ 
умомъ, пишу грамоту душевную. Даю рндъ своей княгинѣ: ве- 
лѣлъ еемь у нее быти своему Дядѣ Василью. А по Бозѣ при
казываю своей братьѣ Князю Ивану и Князю Андрѣю свою 
княгиню и своего., и свои Бояре; положплъ еемь4) на Бозѣ и на 
васъ на своей братьи, тако имете блюсти по нашему докон- 
чанью, како тогды мы цѣловали крестъ у Отня3) гроба. А чимъ 
мя благословилъ Отець ®) мой Князь Великий Коломна съ  
волостми и съ селы и зъ  бортью ., а села на Москвѣ въ го- 
родьскомъ уѣздѣ: село Напрудьское, село Новое на Купавнѣ... 
или буди чего забылъ написати своее купли и участка, чимъ 
мя благословилъ Отець0) мой; такоже и про золото, чимъ мя 
благословилъ Отець мой, и что буди примыслилъ при своемъ 
животѣ золота ли, жемчугу ли, то все далъ еемь своей Кня- 
гинѣ. А исъ конь исъ своихъ изъ ѣздовыхъ велѣл ь еемь дати 
своей княгини пятьдесятъ конь ’)... А что еемь гіисалъ въ сю 
грамоту, то еемь все далъ своей княгини, ать8) молить2) Бога, 
а душу мою поминаеть 9) до своего живота. А что буди судилъ  
когда Великомъ княженьѣ и вотчинѣ въ своей на Москвѣ, или 
мои Бояре, или Боярьскиѣ люди; а того вы, братья мои, не

*) Скончался въ М осквѣ^въ 1353 г.
')  обѣ части слож ны хъ словъ въ  древнемъ язы кѣ  склонялись (ср. 

§ 44, 2). — 2) по великорус, окающему говору. — 8) Ср. прим. 2. — *) См. § 49,1 
и § 56, 1, 2. — 6) =  у Отцовскаго. — •) ц  было мягкимъ въ  древнемъ язы к ѣ .— 
'•) ІІадеж ъ? — 8) ать  — ати. =  пусть, да. — 9) Ср. § 56 и прим.
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восчинайте... А сю грамоту писалъ есь передъ своими отци, 
передъ Владыкою Володимерьскнмч, передъ Олексѣемъ, передъ  
Владыкою Переяславьскпмъ Офонасеемч,... а все еемь се поло- 
жилъ на Бозѣ, и на своей братьѣ на Князи на Пванѣ и на 
Князи на Андрѣи. А по Отца нашего благословенью, что номъ 
прнказалъ жити за одинъ, такоже и язъ  вомъ приказываю 
своей братьи житн за одинъ; а лихихъ бы есте людий не 
слушали, и хто иметь1) васъ сваживати1), слушали бы есте 
отца нашего Владыки Олексѣн, такоже сторыхъ Бояръ, хто 
хотѣлъ Отцю нашему добра и намъ. А пишу вамъ се слово 
того дѣля8), чтобы не перестала память роднтелий нагаихъ и 
наша, и свѣча бы не угасла. А хто сю грамоту иметь4) рушити ■), 
судить ему Вогъ въ семь вѣцѣ и въ будущемъ.

5. Изъ «Слова о Полку Игоревіь» *).
Слово о Полку Игоревѣ—замѣчательный но своимъ поэтическимъ 

достоинствамъ иамятникъ древне-русской литературы. Въ живыхъ 
поэтическихъ образахъ «Слово» разсказываетъ о походѣ Новгородъ- 
Сѣверскаго князя Игоря на половцевъ въ 1185 году, о княжескихъ 
междоусобіяхъ и о бѣдствіяхъ русской земли въ XI—XII вв. Отважный 
походъ князи Игоря и его сообіцниковъ князей: Всеволода Трубчевскаго 
(брата Игоря), Святослава Рыльскаго (племянника) и Владимира Ну- 
тивльскаго (сына) кончился неудачно: русскія войска были разбиты, 
Игорь взятъ въ плѣнъ, откуда онъ черезъ нѣкоторое время бѣжалъ.

Слово о Полку Игоревѣ было найдено въ 1795 г. гр. Мусинымъ- 
Пушкинымъ въ спискѣ XV —XVI в., но языкъ его отражаетъ черты 
болѣе древней эпохи. Въ 1800 г. «Слово» было издано, а въ 1812 году 
во время московскаго пожара единственная рукопись Слова о Полку 
Игоревѣ сгорѣла.

1. Не лѣполи ны бяш етъ 3), братіе, начяти старыми словесы 
трудныхъ 4) повѣстій о пълку ІІгоревѣ, Игоря Святъславлича3)! 
начаги же ся тъй пѣсни по былинамъ сего времени, а не по 
замышленію Бояню. Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше пѣснь 
творити, то растт.кашется мыелію по древу, сѣрымъ вълкомъ ®) 
по земли, шизым'ь орломъ подъ облакы. Помняшеть 7) бо речь 
ігьрвыхъ нременъ усобіцѣ; тогда пущашеть7) і еоколов'ь на

*) ГІо изданію  гр. М усина-Пушкина 1800 г.
’) См. § 56, 4. — 2) д ѣ л я —для, ради. — 3) прош. несов. баше съ нара- 

шеніемъ тъ  для означенія условн. накл. — *) трудныя повѣстп печальное 
повѣствованіе. 5) вм. Свя-і-ъславича, отъ прилаг. Святъславль. — І!) см. 
§ 33. — 7) см. прим. 1, наращ . здѣсь ть вм. тъ.

и. п. сплотить. <>
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стадо лебедѣй, который дотечаше, та преди пѣсь *), пояше, 
старому Ярославу, храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю  
предъ полкы Касожьскыми, красному Романови Святъславличю. 
Боянъ же, братіе, не Г соколовь на стадо лебедѣй пущаше, нъ 2 ) 
своя вѣщіа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами 
Княземъ славу рокотаху.

Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера 
до нынѣшняго Игоря; иже истягну умь крѣпостію своею, и 
поостри сердца своего мужествомъ, наплънився3) ратнаго духа, 
наведе своя храбрыя плъкы на землю ІІоловѣцькую за землю 
Руськую. Тогда Игорь възрѣ на свѣтлое солнце и видѣ отъ  
него тьмою вся своя воя прикрыты, и рече Игорь къ дружинѣ 
своей: братіе и дружино! луцежъ бы потяту быти, неже поло- 
нену быти: а всядемъ, братіе, на свои бръ зы я3) комони4), да 
иозримъ синего Дону... Хощу бо, рече, копіе приломити конець 
поля Половецкаго съ вами Русици, хощу главу свою прило- 
жити, а любо испити телом ом ь6) Дону...

2. Не буря соколы занесе чрезъ поля широкая; галици 
стады бѣжать къ Дону великому; чили6) въспѣти было вѣщей 
Бояне, Велесовъ внучеі Комони ржуть за Сулою; звенить слава 
въ Кыевѣ; трубы трубять въ Новѣградѣ; стоять стязи въ Пу- 
тивлѣ; Игорь ждетъ мила брата Всеволода. И рече ему Буй 
Туръ Всеволодъ: одинъ братъ, одинъ свѣтъ Свѣтлый ты Игорю, 
оба есвѣ 7) Святъславлича; сѣдлай, брате, свои бръзыи комони, 
а мои т и 8) готови, осѣдлани у Курьска на переди; а мои ти 8) 
Куряны свѣдоми къ мети0), подъ трубами повити, подъ шеломы 
възлелѣяны, конець копія въскръмлениІ0), пути имь вѣдоми, 
яругы имъ знаеми, луци у нихъ напряжени, тули отворени, 
сабли изъострени, сами скачють акы сѣрыи влъци въ полѣ, 
ищучи себе ч ти 11), а Князю славѣ...

3. Се вѣтри, Стрибожи внуци, вѣютъ съморя стрѣлами на 
храбрыя плъкы Игоревы! земля тутнетч», рѣки мутно текуть; 
пороси12) поля прикрываютъ; стязи глаголютъ, ІІоловци идуть

>) — пѣснь (пѣсню, в. п.). — 2) =  но. — 8) см. § 33. — 4) поздн. форма вин. 
мн., др.-ц.-сл. к о л о н а  (ср. § 4 6 ,1). — 5) П олногласная форма.. Ср. у Пушкина: 
«На вѣтви вѣ ш аетъ  кругомъ... Щ итъ, бурку, панцырь и шломъ». («Кавк. 
Плѣн.»). — с) чили — или, али , — 7) дв. ч. 1 л. — 8) частица, соотвѣт- 
ствую щ ая современной то, употребляемая послѣ имени, какъ  остатокъ быв- 
ш аго нѣкогда въ  рус. язы кѣ  члена, нзмѣнявш агося по родамъ и числамъ: 
домг-то, бѣда-та, дороггі-тѣ и т. п. — •) П равильнѣе написаніе къмети. См. 
словарь. — 10) см. § 33. — п ) — чести. — І2) полногласная форма отъ прахъ 
(пыль), праси -пороси.
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отъ Дона, и отъ моря, и отъ всѣхъ странъ. Рускыя цлъкы от- 
ступиша. Дѣтп бѣсови кликомъ поля прегородиша, а храбріи 
Русици преградиша чрълеными 4) щиты... Бишася день, бишася 
другын: трегьяго дни къ полуднію гшдоша стязи Игоревы. Ту ся 
брата разлучиста на брезѣ быстрой Каялы. Ту кроваваго вина не 
доста; ту пиръ докончаша храбріи Русичи: сваты попоиша, а 
сами полегоша за землю Рускую. Ничить2) трава жалощами, а 
древо стугою къ земли преклонилось. Уже бо, братіе, не весе
лая година въстала, уже пустыни3) силу прикрыла... Усобица 
Княземъ на поганыя погыбе, рекоста бо братъ брату: се мое, 
а то моеже; и начяша князи про малое, се великое млъвити, 
а сами на себѣ крамолу ковати: а поганіи съ всѣхъ странъ 
прихождаху съ побѣдами на землю Рускую...

4. Ярославнынъ гласъ слыш итъ4): зегзицею незнаемь, рано 
кычеть: полечю, рече, зегзицею по Дунаеви; омочу бебрянъ ру- 
кавъ въ Каялѣ рѣцѣ, утру князю кровавы я его раны на жесто- 
цѣмъ его тѣлѣ. Ярославна рано плачеть въ Путивлѣ на забралѣ, 
аркучи 5): о вѣтрѣ! вѣтрило! чему Господине насильно вѣеши? 
Чему мычеши Хиновьскыя стрѣлкы на своею не трудною крилцю 
на моея лады вой? Мало ли ти бяш етъ горъ подъ облакы вѣяти, 
лелѣючи корабли на синѣ морѣ? Чему Господине мое веселіе 
по ковылію развѣя? Ярославна рано плачеть ІІутивлю городу6) 
на заборолѣ6), аркучи: о Днепре словутицю! ты пробилъ еси 
каменныя горы сквозѣ землю Половецкую. Ты лелѣялъ еси на 
себѣ Святославли носады до плъку Кобякова: възлелѣй госпо
дине мою ладу къ мнѣ, а быхъ 7) неслала къ нему слезъ на море 
рано. Ярославна рано плачетъ къ ІІутивлѣ на забралѣ, аркучи: 
свѣтлое и тресвѣтлое слъ н ц е8)! всѣмъ тепло и красно еси: 
чему9) господине простре горячюю Свою лучю на ладѣ вой? 
въ полѣ безводнѣ жаждею имь лучи10) съпряже, тугою имъ 
тули затч е11).

5. Прысну море полнощи; идутъ сморци мы лами; Игореви 
князю Богъ путь кажегъ изъ земли Половецкой на землю Рус
кую, къ огню 12) злату столу... На слѣду Пгоревѣ ѣздитъ Гзакъ

Ч вм. чьрлеными (багряными). — 2) корень? — 8) Им. п. ед., см. § 39. —■
4) вм. слышится. — 6) — арькучи (говоря, приговаривая), прич. н. вр., ц.-сл.
рекАщи, соединено съ глаголомъ союзо.мъ а по др.-рус. синтаксису. — °) формы
ц.-сл. и русскія смѣш иваются, ниже — на забралѣ. — 7) — дабы , чтобы. —
*) см. §33. — •) =  для чего, дательн. цѣли. — 10) ср. «луци у нихъ напря
ж ен и е — п ) затъче. — 12) съ  пропуеко.мъ ь: къ  оты по—къ  отеческому.

С*
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съ Кончакомъ. Тогда врани не граахуть, галици помлъкоша 4), 
сороки не троскоташа... Млъвптъ 4) Гзакъ Кончакови: аже со- 
колъ2)къ  гнѣзду летитъ, соколнча3) растрѣляевѣ своими злаче
ными стрѣламіі. Рече Кончакъ ко Гзѣ: аже соколъ къ гнѣзду 
лѣтитъ, а в ѣ 4) соколца 5) опутаевѣ4) красною днвицею. И рече 
Гзакч> къ Кончакови: аже его опутаевѣ красною дѣвицею, нн 
нама6) будетч, сокольца, ни нама®) красны дѣвице7), то поч- 
нутъ наю 6) птици бити въ полѣ Половецкомъ.

6. ... Солнце свѣтится на н ебесѣ 8), Игорь Князь въ Рус- 
кой земли. Дѣвици ноютъ на Дунай. Выотся голоси чрезъ море 
до Кіева. Игорь ѣдетъ по Боричеву къ Святѣй Богородици Пи- 
рогощей. Страны ради, градн весели, пѣвпіе пѣснь старымъ 
Княземч., а по томъ молодымъ. Пѣти слава Игорю Святъслав- 
лича9). Буй туру Всеволодѣ п), Владиміру Игоревичу. Здравп 
Князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки. 
Княземч, слава, а 10) дружннѣ Аминь11;.

II. Образцы русскихъ народныхъ говоровъ.
1. Сѣверно великорусское поднарѣчіе *).

1. Раізговоръ м еж ду нищимъ деревенскимъ старикомъ
и горожаниномъ.

Отк^ды 12), дѣт 12), идёшь?—3 13) города, кормилеч14), з 13) го
рода!—А какая нелёккая15) тибя занесла в такую даль?—Ох, ро
димой Ів), нужда заставит хоть в Москву итти: joHa 17) и старика

*) Образцы великорусскаго нарѣчія взяты  изъ хрестоматін по велико
русской діалектологіи Н. Дурново и Д. Уш акова. М. 1910.

]) См. § 33. —2) Кн. Игорь. — 8) сына кн. И горя—Владимира. — 4) вѣ, 
растрѣляевѣ, опугаевѣ—дв. ч. 1 л. — й) вин. п. отъ сокольць—соколецч,, со- 
колокъ.--8) Дв. ч. мѣст. 1 л. — ') им. дѣвпцѣ род. н. ед., особенность др.-рус. яз. 
(см. § 46, 1). — 8) Ср. §41, стр. 42. - 9) Святъславичу, Всеволоду. — 10) а въ 
значенін и: князем ъ слава н друшмнѣ. — ” ) Аминь поставлено (м ож еп, 
быть приписано послѣ переписчиками «Слова») въ подраж аніе окончанію 
церковныхъ словъ и поученій. — 12) При записи образцов!, народныхъ 
говоровт, стремятся возможно точно передать звуки словъ. Т ак ая  запись 
назыв. фонетической; при ней нѣкоторыя правила правописанія наруш а
ются. — 13) сокращ еніе предлога изъ. — и ) ч вм. ц: говоръ цокающій. — 
16) нелеккая — примѣръ ассимнляціи двухъ звуковъ (оба гортанные). — 
,6) см. § 9, 3. — 17) мѣст. 3 л. онъ въ нѣкот. вел.-рус. говорахъ произносится 
к а к ь  join., ж . p. joiia.

дѣлое ■) молодым! — А што у тя 2) была такая за нужда н го
роди? Да другой-то нужды не было, окроми што Х]шстовым 
именем побирался, кормилеч! — Кудьі же тепёречю, старина, 
путь держыш?—Бреду, родимой, домой!—А гдн твой, дѣдушко, 
дом?—Дом, мой мйлостивеч, там, гди у заичя лом!3) — А што, 
дѣдушка, у тя вч, отыхъ мѣшбцках 4)?— В одном мѣшбцкѣ, ми- 
лостивеч, хлѣбнын кусоцки, а въ другом толокбнчо. X кому 5) 
пристану на ноцлёк, выпрошу рипничи ®), сдѣлаю тянушоц- 
ку, наворзыхаюсь, да п сыт не на один день! (Олонецкая губ., 
Вытегорскій уѣздъ).

2 .  П ричетъ надъ умерш имъ дядей.

Ты жоланный 7) мой дедюшка 8)
Ты снесн ноклонч. да цёлобптыщё 
Моему родимому батюшкѣ.
И напишу ноклонъ да цёлобитьицё 
Не перомч. и не цернилами,
А горюцьми слёзьмн текуцими.
Ужь нажились мы три года круглые,
Много славушкн да натерпилисе,
Прослыли мы не досужими, да не работницами, 
Похожалками и гуляками.

(Тамъ же).

3 .  Разговоръ друж ки съ отцомъ невѣсты.

Д руж ка. «Слуциусе 9) ли хозяин дома?» Огпецъ невѣсти. 
«ІЦо вы за люди?» Д . «Боговы да Господаревы». О. «Цево вы 
спрашиваете, дороги, цево ли? вотъ туда-то, туда дорога». Д . 
«Мы не дороги спрашиваем; по рукобитью, по первому слову 
наш новобрацной князь велеѵ 10) поклонъ-целобитье справить, 
кпегпнѣ u) донести, щобы стригила на зеленой па уличѣ, на зе
леной лисничѣ, на трмнадчатой ступеницкѣ; іцобы стритила на

’) 3 л. ед. безъ тъ  (ср. § 14, 4). — *) —  тебя (ср. § 20). — 8) Заячьи  
ломы—крюки, петли. Д а л ь , Т. Слов. — 4) м і.ш оцкахъ— ц вм. ч,—цоканье, а 
выше: кормилеч—ч вм. ц,—чоканье. — 6) хъ кому—здѣсь диссимиляція (рас- 
подобленіе) двухъ звуковъ одинаковыхъ: къ кому. Явленіе обратное асси- 
миляціи. — ") Рѣпница — рѣпяной квасъ. — ’) см. § 11, 2. — 8) одна изъ  
особенностей цокаю щ ихъ говоровъ замѣна а (я) черезъ е передъ мягкпмъ 
согласнымъ. — ”) у вм. и, к ак ъ  въ другихъ нарѣчіяхъ  (ср. S 14, 2; § 17, 2). — 
,0) jf вм. л. (ср. § 17, 2). — и) е вм. я (см. выше прим. 8).
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красном'1. крылецкѣ, ненреминно стритила на каменномъ мос
ту». О. «Наша кнегиня за морс ушла куньим слѣдом, море за
перто, клюци в море опущены, негдѣ взеть *) кнегины». Д . «Наш 
новобрачной кнезь 4) говорить: я в лисѣ 2) лисник, на морѣ хо
док, рыбы ловечь, есь 3) у меня большой невод, и клюци найду. 
И вот невод закинули, рыбу щуку изловили и роспороли, в рыбѣ 
клюци нашли, море отперли, кнегиню вывели» (Вологодская губ., 
Вельскій у.).

4. О бразецъ связной рѣчи.

Гброт 4) хбтят з жьдѣлать Маріинскъй 5) ГІосат, а душь-то 
мало: душ ’еф 6) мнбгб надо. Чыбоксёры уш спблпе'ный7) гбрбт, 
а Маріинскъй ІТосат—нѣту: Сундырём посёцке ни вилят назы
вать; неаббсь штраф заплатишь. Топёрь0 нёшя контора и д^ма 
мѣшьшанска: то купцы, то воспода 8), а то гброднбй мѣшыпа- 
нйн; онѣ мбгут в гбръди ж’итсь, а крисьяне11 под^шьно платят. 
Хлѣп с!еют, рошь гюсіют, на расхбд ,]‘им хватаг °). Быват 9) и 
т ы ш ы іію  пудбф в гот продадут. Крисьяны ббльш’и плётйт: и 
штрахбфка и фсё, за чотырп душ’и здак-ту сбрбк рублей (К а
занская губ., Чебоксарскій у.).

5. Отрывки разговоровъ.

У нево на рукѣ фскочила так ая ,- в ево мѣру10),—болона п ). 
Ты бы полѣчйлса, а н^ как,— оборони Бох,— от сдбва не при
дёт,— штб х^же будёт. Теперь полёхче,—дай Бох ф час сказать,— 
стало. Тбжо,—ф час сказать, ф худбй помолчать,—фсёвб натер- 
пѣлас.—Нѣт, думаю, сударь мой, шалйшь, я атова не позвблю.— 
Я было и начал ёвб уговаривать: так-дѣ и так, а он: штб ты мнѣ- 
ста12) пѣсни-тѣ13) поёшь: штб он говорйт, я-ста12) и думать-то13) 
забыл: Я-ста евб ф Сибирь упеку! — Какбва боЬачё розыгрёл: 
я-ста весь гброт выкуплю! Какой бойёч гіроявйлса: я-ста всѣх

Ч е вм. я  (см. прим. 6, на стр. 85). — 2) см. § 11, 4. — 8) =  есть. — *) о 
послѣ ударенія краткое, поэтому обозначен, б. — 8) гласны й о въ окончаніи 
не ясенъ: маріинской, поэтому о въ  окончанін замѣнено черезъ ъ. — в) ср. 
§ 42, 2.— Ч послѣ н — е звучитъ неясно, близко к ъ  и; ы въ оконч. такж е не 
ясное, краткое. — 8) въ народныхъ говорахъ бы ваетъ т а к а я  замѣна г  — в 
или приставка в: воспа(оспа). — °) см. § 20. — 10) въ его мѣру—выраж еніе, 
означаю щ ее боязнь говорящ аго, чтобы у него не случилось того же, что 
онъ разсказы ваетъ  о другомъ. — ” ) болона—опухоль, ш иш ка. — ,2) частица 
ста—сокращенное слово государь. -  13) остатки члена въ рус. яз. (см. прим. 8 
на стр. 82).
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васъ куплю и продам! — Эко-ста дѣло какое! Эка-ста бѣда какё: 
о н н ё7) с малым 2)-тѣ рббятами остёлас, а фсё мёл-мала мёньше 
(Ярославской губ., Угличскій у.).

6. Образцы связной рѣчи пож илы хъ крестьянъ.

Бывало, вспбвниш 3), братец ты мой, кок преже-то мы жы- 
ли. Избы по чёрному бііли. Ф котброй избѣ и полу нё было. 
В ызбѣ-то чорно окбш ъки4) маненькіе, слбуно у мельницы. 
Пёчьку-ту баба по-^тру зотбпит—дьверь отвбрит, сама ш^бу 
надѣне‘т, потому холонно 1) будет в ызбѣ-то, значйтельно. Пёчьки 
не какъ теперь были, бес труп, — дым пот потолоком гуляет. 
Бывало бёба тбпит, а ты заберёсса на печь пот ш^бу и лё- 
жыш себѣ, хоть бы штб, а глаза-то од дыму ѣст — ничёво: не 
такіе нѣжные, какъ тепёричя, бьіли. Вотъ какъ она вытопить 
да закроёт печ-ёт, да двёр-ёт затворит — и станет как в банѣ. 
И йзбы-то были прочьнѣе. Она стоит сто лѣтъ—ничёвб ей не 
здѣлатца. Дымъ вредьі не здѣлат ь), было бы тёплб; а ніінче, 
какъ ни топи — фсё хблонно :). .Изба-то прѣет, потому сыро; 
дватцать годбф, — а она уш в дрова годйтца (Тверской губ., 
Кашинскій у.).

2. Южно-великорусское поднарѣчіе.

1. Сказка.
Иопалъ адинъ салдатик ф плён к ниверным и служыл он 

яму, хадил пб в ъ д у 6), вбду таскал нивёрнъму. Три годъ жыл 
у нивернйва. ІІашбл пб въду, сел нъ калбдиц, и здумал: ([) 
сьвётл Христова, въскрисёніуё, Іюспъди, сябдни в нашъй в 
Расёи Христбс васкрёсь! Принёс нивёрнъму вады пъчирьпн^л:— 
Дё ты так^ю вбду брал?— Оё надним калоЦы.— Ни можъ быть, 
штббъ ты на этим калбцы 7) чёрьпъл. — Пьказшгьсь отгьму ни
вёрнъму вада и Ббй знъид за штб; чистъ сь нибёс маннъ чти.— 
Пъучям^ іп тёк эдъкърь вадё, слёдинькъ?— Нюшта поэтъму,—

Ч ассимиляція, изъ дн—нн, к ак ъ  и омманъ вм. бм—мм. — Ч тв. мн.
зам ѣняеть дат.мн.—обычноеявл. въсѣв.-вел.-рус. и южно-вел.-рус.говорахъ.
8) сочетаніе изъ  двухъ подобныхъ звуковъ ми дало вн. К акъ  наз. подобное
явленіе? Обратное ему въ народной формѣ слова мнукъ (внукъ). — Ч буква
ъ  здѣсь о зн а ч а е т , твердое произношеніе ш. — 6) вм. сдѣлаетъ, стяженіе
гласны хъ ае въ  одно о въ окончаніи гл. 3 л. (см. § 20). — 8) ъ  здѣсь и въ
другихъ словахъ  о зн а ч а е т , краткое, неясное произношеніе о или а. —
Ч З н акъ  — надъ ц о значаеть  длительное, какъ  бы двойное ц.
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сябдни в н і І ш ъ й  Расим Христос воскрес, будит ігь зимлё ха- 
дить, Христос. Тянул *) нёхрись сваю Расию (?) и дом и жану 
и детей: падём Христа глидёть! Набрил деникъ н зьдёлал с сал- 
датикъм зъвящнни]'ё, штъб друг др^шку ни кидать: )ёжъль я 
памру, ты миня пъхърани, .(ёжъли ты памрёят, я тябя пъхъ- 
раню. ІІиришол нёхрись въ нашу Расию .. (Московская губ., 
Рузскій у.).

2. Пѣсня.

Ни будитя -) маладу 
Рана, рана паутру.
Вы тада мине збудитя
Када солнушка взайдёть (2-жды)
Раса на зимлю падёть.
Пастух выйдя на лужёк,
ЗаиДрая ва ражёк.
Харашё пастух иДрая,
ВыДаваривая:
ВыДаняйтя вы скатину 
На нТирокшо далнну (2-жды)
На папову днситину1)
Іібнюдь бабы, Іюнюдь дёфьки,
Донюдь стары старики (2-жды),
Мирѳ]ёды муж’ики8).

(Калуж ская губ. и уѣздъ).

5.  Разговоръ съ крестьяниномъ.

Маю сястру лошать убила; ана была ббйкяя *) да кованая, 
так наДой весь жывот разрубила. Сястрёнка памярла, а мнѣ 
барыня рубаху отрѣзала, я её на сястру надѣл, так и пахара- 
нилп. Таперь асталси я да дьнѣ сястры аш ш ё6)... ІІадУ лапти 
сабѣ куплю, а тады приду—лёт ппрнбыо, а то склиска пиряд 
дбмбм. Лапти Дрпвиньникъ стоють, фсѣ два питачькя аддаш. 
И у нас ф Пупках лапти плятуть, из лйпи, ат лмпи кожа аддя- 
рётьца6) бальшая, а друііая дёрява ни Дадптца, ат ней ни 
дьдярёш 0), ат асини піто ля. 11 кружава плятуть дъфьки и бабы.

]) т  вм. мягкаго к (ср. § 35). — 2) признакъ сильно акаю щ ихъ говоровъ -  
замѣна е черезъ я, а  иногда и черезъ и: диситину. — 3) ж  мягкое. — 4) мягкое 
к въ  окончаніи (§ 35). — fi) = e m e .  6) =  отдерется, отдерешь. К ак ія  здѣсь 
особенности?
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Табѣ принёсть што ля дясатак? У пас выпляли дѣфьки узинь- 
ких з дяснтак, Ішраткбф. В нядѣлю ня выплиссть дясятакъ ши
роких, в дьвѣ нядѣ/іи можна. (Рязанская губ., Скопинскй у.).

Ч.  Сказка о Сивкѣ-Буркѣ.
Жили-были сабѣ три брата. Двоя у нпхъ были умнаи, а 

третяй дурачёк. Вот носѣяли анп на Дародя пашаницу. Вырасла 
пашаница высокая да Дустая. Братья у с ѣ 4) з диву даютца, 
пачяму так в 2) них такая пашаница. Но вот бяда приключилас 
скора: павадплси вор варавать паяіанмцу и топтать яе. Што 
дѣлать? Думали-Ьадали братья и паряшыли караулить яе. У пяр- 
вой 8) рас пашол караулить старшей брат. На-раня приходя 4) 
аттеля, и яво успрашывоють: «ну чаво ты видял?»—-Он Дова
рить: «ничово я, слава Боііу, ня видял. Усю ночь праспал». 
У третяю ночь пришлое караулить пашаницу Ивануішш-Ду- 
рачькю 6). Падашел вечяр. Он атрѣзалъ скипку в) хлѣба, узялъ  
дубинку и пашол. У самуя у полначь приходя кабылица з за- 
латой Дривай и залатым хвастом и начяла jncTb пашаницу и 
таптать яе. Вот Ванюша патихонькюг>) паткралси ды как ухватя 
яе за хвост и панмал яе. Ана узмалилас пиряд ним: «Иванушка, 
атпусти мене, я табѣ службу вяликую заслужу. Таперь я табѣ 
ня нужна, а кады буду нужна, толькя 6) крикни: Сифка-Бурка, 
вѣшшая кавурка, стань пиряда мной, как лист пирят травой? 
Иванушка узял атпустил яе... (Воронеэюская губ., Землянскгй у.).

3. Бѣлорусское нарѣчіе.

I. Сказки *). 1. Спасений.
ѣхавъ сабѣ такъ панч> оди н ъ 7), н згубивъ чамойданъ. 

Бѣгъ услѣдъ охвотьникъ8), ухапивъ чамойданъ и побѣгь у 
лѣсъ. А йде ззаду такъ чоловѣчакъ. Оглѣдився панъ—няма 
чамойдана; ёнъ пославъ кучера шукать. Той прибягаа къ чало- 
вѣчку: д ѣ 9) чамойданъ?—Я ня бачивъі10)—Брэшашъ, больягь 
никого нямаі II стали яны яго бить. Били-били, надыходн на 
на нихъ спасёныйТ1) што у пущи сгіасаетца. «За што вы, каа 12),

*) Взяты изъ Бѣлорусск. сборн. Е. Романова, вып. 4-іі. Витебскъ, 1891.
')  всѣ (ср. § 17, 2). — 2) в вм. у (ср. § 17, 2). — 8) у вм. в (ср. § 17, 2)„ —

4) вм. проходитъ(ь) (ср. § 14, 4).—5) См. § 35. — °) С кипка—ломоть. — '•) Запись
не строго фонетическая, поэтому неударяемое а часто обозначается по
орѳографіи черрзъ о: одинъ, побѣгъ и т. п. — 8) вм. охотникъ, ср. § 14, 7. —
,J) д ѣ г з г д ѣ , не рѣдко и въ великорус, говорахъ, — ,0) — не видалъ. —
п) — святой. — ,2) — Каже(тъ) — говорить.
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бъетё яго: вашъ чамойданъ тамъ и тамъ вонъ!» Яны й иго 
бить кинулись, — ажно й руки ня подымаютца. Ну нны й 
поѣхали. Приходя спасений къ свойму древу, дѣ живъ: «древо, 
отчинись!» Ня ’тчиняетца. «Древо, отчинись!» Нн ’тчиняетца. 
«Древо, отчинись!» Ня ’тчиняетца. «Господи, гувора:4) чимъ 
я сограшивъ?»—А зачимъ ты, каа, заступавсь за того чало- 
вѣчка? Ёнъ батьку-матку убивъ, я яго на покуту2) пославъ, 
а ты заступаесься! Я кольки страж давъ3), а слова не сказавъ!..3) 
(.Могилевская губ., Гомельскій у.).

2. Откуда вовки 4).

Г это5) було такъ. Засталиси дробныя6) сироты отъ бацьки, 
отъ матки. Нёкуму було кормиць ихъ, а ни доглидаць; нейдзи 
було і і м ъ  подзѣтца. 'Годы Богъ жжалився надъ ими, і і  здзѣлавъ  
вовковъ. А упёрадзи скотъ бывъ безъ  пастуховъ, самопасомгь 
ходзивъ. Ну, вовки якъ стали скотъ ѣсьци, інкоду 7) дзѣлаць, 
людзн и давай наймаць пастуховъ. И гэтыхъ сиротъ наняли. 
Стали яны 8) и сыты и одзѣты. А вовки такъ и пошли отгз- 
туль9). (Могилевская губ., Сеннинскій у.).

II. Пѣсни *):

1. Уже сонца закатилося, матка у дочки загостилася. 
Проведу я свою мамку за два дворы, дворы щирые 10) за чатыры

лѣсы, лѣсы темные, 
Сама сяду подъ лоакою, послухаю—хтось голося: ти ни моя

мамочка чаго прося. 
Моё дитяточка! ти травицай табѣ ножки спутало, ти росицай

вочки п) выбило?
— Спутало мнѣ ножки подружайко невѣрное, выбило вочки

замужайко нелюбое.
(Могилевская губ,, Гомельскій у.).

2. Ой полынъ, иолыночикъ, полынъ — горькая трава, 
Чаму-жъ цябе, полыночекъ, у чистымъ поли немашъ? 12)

*) В зяты  изъ  Бѣлорусскаго сборника Е. Романова, т. I, К іевъ 1886.
•) Ср. § 14, 4. — 2) =  покаяніе. — 3) См. § 17, 2. — ‘) в на мѣстѣ л: 

волки. — 6) “  это. — 6) =  маленькія. — ’) шкода—потеря, вредъ. — 8) мѣст.
3 л. мн. отъ енъ (онъ)—яны (они), — 9) =  отсюда. — 10) щнрый—чистый, от
крытый. — п ) вм. очки, к ак ъ  воспа вм. оспа. — 12) — нема-же, ср. ниже въ 
текстѣ: «якъ же».
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Ой якъ-же мнѣ, полыночку, у чистымъ ноли расци,—
Тамъ рабягы молодая на страженію стояць.
Яны-гаъ своё ружейцы позаражаваюць,
Яны-шъ мяне, полыночка, къ цемной ночи повыпалуць.
Ясный соколъ вылетавъ, всю прпвдочку разсказавъ;
Царъ съ городу выѣзжавъ, усимъ рабятамъ приказавч»:
«Вы рабятушки маё, не жалуйцесь на мяне!»
— Бѣлый Царъ, Бѣлый Царъ, нашъ бацюшка Государь!
Надо письмы писаць, по губерняхъ разсылаць, холостыхъ въ

солдаты браць.
Холостые идуць, разны пѣсяньки паюць; тамъ дорожка весяла,

дубравушка зеляна. 
Дзѣ женатые идуць, тамъ дорожка смутная, дубровушка сухая.

(Могилев, губ. Оргианск. у.).

Ш . Поздравленіе*).
Жиу быу одзинъ панъ и у яго родзіуся сынъ. Уся дворня 

задумала якъ найлѣіш поклоницца пану, а ихъ оконом'ь4) такъ 
навучаиць: «Я буду исьци перш ип2), а госьцинца яму приня- 
семъ, я буду на головѣ нясьцй яму поуную корзину яёцъ, 
старшина ворону, а староста масленку. Якъ придземъ, я буду  
першь 3) говорыць. Ты, старшина, скажи: «соусимъ дворомъ», а 
ты, староста, скажи: «зъ дзяцьми и зъ  жонкой», а ты, паробокъ, 
скажи: «зъ усимъ набыткомъ» 4). Яны прышли скоро къ пану 
у покой. У оконома вяроука отвязалась отъ лапця и якъ 
паробокъ увышоу и ногой прыдзержау, ня умысля, вяроуку, 
окономъ поваліуся и крычиць: «бодай5) ты иропау!» Старшина 
ни почуу, што окономъ кажиць и кажа: «Соусимъ дворомъ», а 
староста кажа: «Зъ дзяцьми и зъ  жонкой», а паробокъ кажа: 
«Соусимъ своимъ набыткомъ». ІІанъ якъ почуу гота, прогнау 
ихъ кіямъ6), якъ собакъ, вонъ. (Минская губ., г. Борисовъ).

IV. Р азск азъ  про лѣшаго.

«Ты слухай меня, вогъ табѣ хрестъ! усю прауду говорю. 
Пошла я вутромч.7) у лѣсъ за грибамъ 9), а бацька миня кли-

*) Э тогь и слѣдующій разсказы  взяты  изъ Бѣлорусекаго сборника
II. В. Ш ейна (Сборн. отд. рус. яз. н слов. И. Ак. Н аукъ, т. 57).

і) Экономъ.—2) =  впереди. — 3) =  первый. — *) Набытокъ — пріобрѣ- 
теніе, имущество. — 6) =  чтобы. — 6) Кій—палка, трость. — ’) ср. прим. И  
на стр. 90. — 8) дат. п. мн. вмѣсто гвор. — особенность, встрѣчаю щ аяся и въ 
бѣлорус. говорахъ.



цёць: «Цаго хлѣбо им бнрешь у лѣсъ?» Л я но брили, што ду
маю: домоу приду зъ  грибоу, н дома и пообѣдаю. Пошла ото н 
у лѣсъ Только иду да думою: «слоуна лѣсъ ня тотъ—тропочки 
нѣтъ, а усе омшара *) и такая омшара тонкая, и усё это я иду 
и усе но по той пути, значииць сама не вѣдала, куда иду: ту- 
тоцка—омшара, тамоцка—трясина; а уздумала, што лѣшій меня 
круциць. Измучилась я и ѣсьць ницогъ нѣтъ. Только это я 
уздумала, нижу— старика,. Я спуталась, стала хресдпцца, о ёнъ  
у пень обернууся, такей пень старый, о коло2) пня — малина, 
да такая ядрёная, какъ у саду господскомъ, а ни то, што у 
лѣсѣ. Я у рота, узяла, о ёна слоуна калина у-во-рту горянёць. 
Я плюнула, хресцпца стала и малина мелкая стала, сладкая. 
Опяць хресцпца стала. Слышу — коровы заревѣлп, я у ту сто
рону, да зъ  лѣсу и вышло, до лѣсъ то увесь пн великъ... а эн- 
то—лѣшій, ёнъ спутау меня да водзіу по омшарт,». (Смоленская 
губ., Бѣльскій у.).

4. Малорусское нарѣчіе *).

1. Сказка.

Ийшлы3) два чоловикы тай заспорылы. Одын каже, шо 
есть у свити правда, а другый—шо нема. Ну, як нема, ходим до 
такого-то чоловика, шо я знаю, як вин скаже, шо нема, то ты 
меня очи выколеш. А лыхый пмдслухов це, перебит *) йих, пере- 
кынувсь тым воловиком та йде назустрич. «А шо, пытають, есть 
у свити правда?»—Ни, каже, нема.—«Ну давай, я тобп очи вы
колю».—Постой, каже, ходим до другого, та ш е3) напереди и тре- 
тій есть. Лыхый и тым чоловикомъ перекынувсь, знов каже, шо 
нема правды. «Ходпмъ, каже, до третёго». Лыхый и туды по- 
сп и въ 6). И той третій тийи ж каже. «Теперь давай, каже, очи». 
Повыколювавъ ёму очи, забрав ёго жннку и усе 7) хозяйство, 
живе собн паномъ. А той слипый 6) и пишов собн тай иишов, 
и зайшов у болота, а там саме йихня баня була. Влизъ вин 8) 
у ту башо той сховавсь 9) шгд пич. Колы це о пивноци схо- 
дятьця з усих крайив чорты тай хвалятьця, хто кому яку по-

*) Образцы взяты  изъ  Хрестоматіи по малорусской діалектологіи 
Н. Дурново. М. 1913.

]) Низменное мѣсто, покрытое мхомъ н иногда мелкимъ лѣсомъ. —
2) — около. — 8) Форма иіпли. ишолъ вм. шли, шолъ встрѣчается и въ 
вел.-рус. говорахъ. — 4) г  — h здѣсь и въ прочихъ словахъ. — 5) г= еще. —
6) см. § 10, 2. — ’) См. § 17, 2. — 8) = ;онъ. — ") сховати сь—спрятаться.
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кость зробыв. «Я, коже одын, зостривъ двох чоловик: идуть 7) 
тай спорятьця, чы есть у свити правда, чы нема». Той роска- 
зуе, як вин того, шо казав, шо есть правда, пидвив, так шо 
той и очи положив. — Э, кажуть, це ше ничого, бо у нас ппд 
банею есть такый каминець, шо тилько вин очи ным помаже, 
так знову и бачытыме 2). А от я: була в одним сели крыныця 3) 
така вгодна, шо из нейн и врожайи, и усе йшло; так я взяв 
джерела 4) вовною та каминиям позабывав, и тепер там така 
биднота! Той усе слуха. От як поросходылысь воны, вин вылиз 
та иомацкы Г|) помацкы найшов той каминець, помазав там. де 
булы очи,—так и есть, найшлись очи. Вин тоди пишов та прямо 
у ту слободу, де чорт крыныцю забыв. Приходе, аж там быотьця 
та рижутьця. «Чого це вы?» пыта. Та була у нас, кажуть, кры
ныця, а тепер якыйсь лыходій затаскав йийи, так це мы по 
мижду собою вынуватця шукаем "). «ПІо дасте, я вам очыстю?» 
Ти люде ради, дають ёму тысячу. Вин заходывсь, очыстыв ту 
крыныцю, пишлы знов з нейи врожайи и усе. Тоди забрав свою 
тысячу и иишов до того, шо казав: нема правды. «А шо, каже, 
ось же есть на свити правда». Зараз забрав свою жинку, усе 
свое хозяйство, а ёму выдравъ очи и прогнав; так вин и про
пав десь 7). (Екатеринославская губ., Александровскій у.).

2. Преданіе.
На цпм мпсти була украпна. В ту пору тут нпхто не жив, 

и не було цёго селенія; гор а8) покрыта була лисами, де водывся 
разный дыкый звпр, та жыльі разббйныкп, а долына — так це 
була настояща бпзбднпна: болота, та очерета®); пёрве на пёрве 
почали тут селыцьця люди захожи з Ахтыркы, Котёльвьі и з 
другых мистов10); сперва воньі булы вольны гражданы: жилы 
на воли, чумакувалы; на заробнткы ходылы в Крым; а поели 
гут було поселэніе, котрё въявылось лит 30 злышком тому 
назад. Завйдувал ньімы военный началнык, пан Желиньськый; 
обхбдылысь з нашими дидамы, та батькамы строго и за саму 
малу провинность ихъ наказували рпзками. Хто не знавъ цёго 
мпста в те времья11), то й не повпре, шо тут було ,—ту г буврай: 
шо того лиса було—тьма, и сина яки булы, а дычыны! Все мыну- 
лось! наче 12) ничого й  не було. (Харьковская губ., Купянскій у.).

’) особенность <ть), сближ аю щ ая малорус, нарѣчіе съ  южно-велнко-
русскимъ. — 2) біічити — видѣть. — 3) криница — ключъ, роднпкъ. —
4) дя;ерело — источникъ, родніпсъ. — Г|) помацки ощупыо. — 6) шукати —
искать. — 7) ~  гді.-то. — “) г  — h. — ”) очерсіъ — камышъ. — ,п) ср. §§ 10, 2
н 42, 2. — ” ) вин. мн. гг; времена. — ,2) будто, словно.
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3. Пѣсни.

1. Прилэтіли ластівочки,
Сіли собі край віконця 
Як зачали щ эбзтати,
Господара нробуждати:
Я устань, я устань, господару,
Подивися на кош ару1),
Всі ся вівцін покотили.
Всі агниці поприводили.

2. По саду я ходжу,
Й коника воджу,
Ох чого ж я мій2) батэнько,
Нэ жонатий ходжу?
— Вожэнися сину,
Допоможи Божэ,
Та нэ бэри вдови дочки.
Сохрани тэбэ Божэ,
Бой удовина дочка 
Йідна единиця,
Й вона ходи по риночку,
Як тай коровиця,
ГІо риночку ходит,
Шэй 3) хусточку4) носит,
Нэ підного козачэнька 
3  розумоньку З В О Д И Т Ъ .

(Подольская губ., Каменецкій у.).

4. ІІанъ и м уж икъ.

В одного пана служив линйвы мужикъ. Як стёнэ мужйк 
до раббты, то все нарыкае на Адама: «нащо Адам зогришйв в 
раю, а як-бы нэ зогришив, то всіэм 5) дббрэ-б жилбся на 
сьвити; а тэпэр рано трэба вставёти и тяжко працювёти ®). 
ГІоч^в пан, як мужик нарыкае на Адама, закликав ёгб до сѳбэ и 
кёже ему: Тэпэр ты б^дэш паном: живй собіэ в мойих покбях 
и ничого нэ робй; йіэж и пи, що тобіэ захочэцьця; сыш и 
лежи, куолько7) тобіэ схочэцьця, — туолько прошу тэбэ, нэ 
заглядёй под той таліэр8), що на століэ стоййт». А под таліэром

Ч сарай или загонъ  для овецъ. — 2) см. § 16, 1. — 3) еще и — 4) п ла
точек ь. — ь) см. § 16, 1. — ") трудиться. — Ч см. § 16, 1. — 8) тарелка.
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была мышь. Мужик рад, що б^дэ пановёти. Живо собіэ вэсёлы 
мужик въ пёньских покбях, ничого нэрббит, а туолько смачно 
йіэст и пье и довго сьпит. А мышь под таліэром дэнь и нуочь 
шэлёпае 4), шэлёпае. Всёго у мужикё довбли, и йиды и питя, 
туолько ёгб кортйт3) заглянути под таліэр, що там шэлёпае, 
но бойицьця пёна разгніэвати. Хбдит вуон по покбяхъ, всѳ 
розглядёе, в бкна выглядёе, но все одн^ю д^мку на-вміэ^3) 
мёе, шоб заглянути под таліэр, що там такое е. Тэрпіэв, тэрпіэв, 
а на трэти дэнь и нэ вытэрпіэв, подняв трошки 4) таліэр, a 
мышь шмыг под его рукбю и втэклё. Прихбдитъ пан—сл^хае, 
а мышь нэ шэлепйт; заглянув под таліэр, а тамъ п^сто. Мужик 
злякёвся 5), стоййт и дрыжйт, як осина, а пан на ёго кры- 
чйтъ: «Ах ты, хёмэ; як-жэ ты сміэешь на Адёма нарыкёти, що 
вуон зогришйв в раю, коли и ты моего приказёня нэ послу- 
хёв!» А мужик бух ем^ в нбги: «Ой панбчку, ой руодны муой 
батьку! б^-дтэ ласкёвы, нэ гніэвайтэся на мэнѳ дурнбго—вже 
я буолып нэ б^ду!» Гіан выгнав мужика с покбю и приказёв 
своййм слотам дббрэ ёго почастовёты батогёми. И мужик ни- 
кбли вжэ нэ нарыкёв на Адёма. (Сѣдлецкая губ., Бѣльскій у ) .

5. Разговоръ.

«Ничйпоре! чи ты ч^у, що гэтое нбчи у нёшого Янкё про- 
пёла его сива кобыла?»—Ах, муой брацйшку, ня уже гѳто гірёуда, 
що ты допёро кёжешь?»—Присягши Ббгу, прауда! кбли не вѣ- 
рыть мніе, то запытёй собіе кого хбчь. Сегбни нёвэт в) прьь 
ѣжжёу урётник, пэрэтруос ^сё сюолко и ниц ни знашбу; усіе 
кажут, що гэто работа нёшого молодбго корчмара Шмульки, щи 
бацько его сидзіеу острог^».—Алё 7) алё, гэтб хучѣй 8) вуон 
таки мёйстэр, бо недёрмо старйе людзи 8) говбратъ 9): «якй 
бацько, такй сйн, а якёе дрёво, таки клйн». (Гродненская губ., 
Пружанскій у.).

'  SSi
В ц  Мерft 1ЙО. ft 17 0Ч _*) ш урш итъ. — а) — тянетъ . — ’) — на—умѣ (см. § 16,2; § 17,2). — 

Ч =  немножко. — •) =  испугался. — ®) даж е. —"Ч -н о , — ®) t  сдорѣе. — 
•) Людзи, говоратъ и пр. — особенности бѣлорусскихъ гойоровъ. Данный, 
говоръ смѣшанный. -»
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Краткій словарь.

варити—упредить, предварить, встрѣчать.
вой—воины, войско.
выну (выину)— всегда.
галици— галки.
година— время, часъ, годъ.
граяти— каркать.
ѳда— когда, ли, или.
забрало— заборъ, стѣна, башня.
зѳгзица —кукушка.
корвана (нарвана)—даръ Богу, церковная казна.
къмети—воины, витязи, дружинники.
номони— кони.
котора—распря, раздоръ.
крамола—междоусобіе, смута, мятежъ.
к ун а—шкурка куны, куницы, имѣвшая значеніе денегъ.
куны— деньги вообще.
ныкати— кричать, издавать кыкъ, т. е. лебединый крикъ, 

въ переносномъ смыслѣ—голосить пѣсню. 
лѣпо—хорошо, пристойно, 
лѣха—рядъ, гряда, 
мудити— медлить, 
онамо— туда, 
оцетъ—винный уксусъ.
позоровати— числиться, принадлежать, смотрѣть, «тянуть».
послухъ —свидѣтель.
потяти—убить.
преторъ— судебное мѣсто.
ропать—капище, кумирница.
рота— божба, клятва; ротитися— клясться.
спира—отрядъ войска.
сподъ—кругъ, группа.
оѣмо—сюда.
туга—печаль, скорбь, угнетеніе, тягость.
тулъ—колчанъ для стрѣлъ съ закрышкою.
туръ—дикій волъ.
халуга—изгородь, стѣна, улица.
яруга— оврагъ, поросшій лѣсомъ.
яръ—ярый, пылкій, буйный, мощный.
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КАРТА НАРБЧІЙ РУССКАГО ЯЗЫКА.
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Сѣверно-великорусское под 
нарѣчіе.

Ю жно-великорусское подна 
рѣчіе.

Бѣлорусское нарѣчіе

Малорусское нарѣчіе
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