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Народная русская рѣчь.
§ 1. Русскій языкъ. Нарѣчія и говоры русскаго 

язы ка. Когда говорятъ: „русскій языкъ", то часто имѣ
ютъ въ виду русскій л и т е р а т у р н ы й  языкъ, т. е. тотъ 
книжный языкъ, на которомъ говорятъ и пишутъ образован
ные русскіе люди. Собственно же, въ понятіе „русскій языкъ" 
не только долженъ входить русскій книжный языкъ, но 
должны входить и всѣ тѣ многочисленные простонародные 
говоры, которые слышатся среди русскаго населенія на 
огромномъ пространствѣ европейской и азіатской Россіи, а 
также въ предѣлахъ нѣкоторыхъ другихъ государствъ (осо
бенно Австро-Венгріи). Всѣ эти говоры складываются въ 
три большія нарѣчія: в е л и к о р у с с к о е ,  б ѣ л о р у с 
с к о е  и м а л о р у с с к о е .

По общей переписи, сдѣланной въ Россіи въ 1897 г., на
считывалось русскихъ во всей Имперіи 83.933.567 человѣкъ (что 
составляло 65,7 °/0 всего населенія). Изъ этого числа къ велико
русскому нарѣчію причислялось 55.667.469, къ малорусскому — 
22.380.551 и къ бѣлорусскому —  5.885.547 чел. По наблюденіямъ, 
которыя были сдѣланы относительно процентнаго роста населенія, 
оказывается, что наростаетъ каждый годъ приблизительно 1 ,5 % . 
Руководствуясь этимъ указаніемъ, можно приблизительно вычислять 
къ настоящему времени количество русскихъ по нарѣчіямъ: ве- 
ликор. — нѣсколько болѣе 701/2 милліоновъ, малор. —  около 
281/а мнл. и бѣлор. —  около 71/2 мнл. Всего, такимъ образомъ, 
русскихъ въ Имперіи около 1061/я милліоновъ.
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§ 2. Происхожденіе названій русскихъ нарѣчій. Ужо 
въ XIII вѣкѣ мы видимъ разграниченіе „Великой Руси" 
отъ „Малой Руси". Первоначально названіе „Малая Русь44 
примѣнялось къ Галиціи и Волыни, а затѣмъ уже распро
странилось и па Кіевскую Русь. Такимъ образомъ, названія 
Великая Русь и Малая Русь первоначально были обусловлены 
величиною и значеніемъ названныхъ такими именами об
ластей. Въ томъ же ХШ вѣкѣ встрѣчается названіе „Бѣлая 
Русь44. Это названіе основывалось па внѣшнемъ видѣ рус
скихъ западной части страны, именно: на чисто природ
ныхъ особенностяхъ (въ большинствѣ они бѣлокуры, съ 
свѣтлыми глазами) и на особенностяхъ одежды (бѣлыя 
свитки, бѣлые кожухи, бѣлыя шапки).

§ 3. Границы русскихъ нарѣчій. Точно указать гра
ницы русскихъ нарѣчій не представляется возможнымъ, 
потому что парѣчія эти, составляя въ общемъ одно цѣлое, 
при соприкосновеніи другъ съ другомъ, образуютъ рядъ 
переходныхъ говоровъ, которые иногда бываетъ трудно от
нести къ тому, а не къ другому нарѣчію.

Самое распространенное изъ трехъ нарѣчій русскаго 
языка есть великорусское. Оно слышится плавнымъ образомъ 
въ срединныхъ и сѣверныхъ губерніяхъ, бѣлорусское — въ 
западныхъ, малорусское — въ южныхъ. Въ Сибири пре
обладающимъ является великорусское нарѣчіе.

§ 4. Раздѣленіе великорусскаго нарѣчія на подна
рѣчія. Великорусское нарѣчіе дѣлится на два большихъ 
поднарѣчія: южно-великорусское и сѣверно-великорусское, 
которыя распадаются на много отдѣльныхъ говоровъ. Одной 
изъ главныхъ особенностей, отличающихъ южно-великорус
скіе говоры отъ сѣверно-великорусскихъ, является произно
шеніе неударяемаго о. Въ южно-великорусскихъ говорахъ 
неударяемое о произносится, какъ а '. а к и 6 (окно), х а р а ш 6 
(хорошо); иногда это а  постепенно переходитъ въ болѣе
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глухой звукъ и даже исчезаетъ (изъ: л о ш а д е й  —  л а ш а  
д е й  — л ы ш а д е й  —  л ш а д е й ) .  Въ сѣверно-велико
русскихъ говорахъ обыкновенно неударяемое о удержива
ется. По этой особенности принято дѣлить великорусскіе 
говоры на А к а ю щ і е  и б к а ю щ і е .  Произношеніе русскаго 
литературнаго языка а к а ю щ е е ,  такъ какъ въ основу этого 
языка положенъ одинъ изъ говоровъ южно-великорусскихъ.

§ 5. Главнѣйшія особенности южно-великорусскаго 
поднарѣчія. Какъ неударяемое о переходитъ въ а, такъ 
неударяемое е переходитъ въ я, иногда въ и или въ ка
кой-то глухой неопредѣленный звукъ : н я с у, м и ня, п ь ри- 
х о д ъ  (переходъ). Это такъ называемыя я к а н ь е  и 
и к а н ь е .  Вообще надо замѣтить, что подъ удареніемъ 
гласные звуки произносятся ясно; безъ ударенія эти звуки 
произносятся иногда до того глухо, что постепенно въ нѣ
которыхъ слогахъ исчезаютъ. Указаннымъ переходамъ под
вергается и ѣ  (въ южно-великорусскомъ поднарѣчіи нѣтъ 
разницы въ произношеніи между ѣ  и е ): р я к у  (рѣку), 
л я  н и в а ,  д и  л а в о й  (дѣловой).

Ударяемое е передъ твердыми слогами и передъ твер- 
дыми согласными переходитъ въ б : в е с л б  —  в е с л а ,  
н ё с ъ  —  н е с л А .

Согласный звукъ г  пронзносится такъ, какъ принято 
произносить этотъ звукъ въ литературной рѣчи въ словахъ: 
Г о с п о д и ,  б л а г о  (похоже на латинское Ь). Произношеніе 
г  въ южно-велик. подпарѣчіи близко къ произношенію этого 
звука въ бѣлорус. и малорусскомъ нарѣчіяхъ. Въ сѣверно
великорусскомъ подпарѣчіи г  произносится съ болѣе силь
нымъ выдыханіемъ (похоже па латинское д).

Звукъ к  произносится иногда очеііь мягко: В а я ь к я. ч а й к и :  
к  переходитъ иногда въ мягкое т :  м а т у ш т п ,  п о д р у ж ы н ь т я  
(подружоиьки).

Мы пишемъ: п у д о в ъ ,  в ё з ъ ,  во произносимъ: пу - 
д о ф , в ё с , т. ,е. на концѣ словъ звучные согласные б, в. 
г , д  и др. теряютъ свою звучность н переходятъ въ соот»
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вѣгствующіо незвучные согласные (б - п, в  * ф, г  - к  и х , 
д * т , з-с , ж -ш ). Такіе же переходы бываютъ и въ серединѣ 
или началѣ словъ, если согласный звучный стоитъ передъ не
звучнымъ : н о ж к а  —  н о ш к а. Переходы звучныхъ соглас
ныхъ въ соотвѣтствующіе незвучные составляютъ особенность 
всего великорусскаго и бѣлорусскаго нарѣчій и лишь отчасти 
малорусскаго (въ послѣднемъ обыкновенно звучность въ 
указанныхъ случаяхъ сохраняется).

Точное воспроизведеніе этой особенности на письмѣ въ связи 
также съ переходами гласныхъ даетъ иногда такія написанія, ко
торыя сразу могутъ быть даже непонятны: ф ч и с т а я  п о л я  
(въ ч и с т о е  п о л е ;  предлоги сливаются съ тѣми словами, къ 
которымъ относятся, и подвергаются соотвѣтствующимъ измѣне
ніямъ), ф с и б ѣ (въ себѣ), л ѳ к ш ы  (изъ: л е г - пі е ; въ кшіжпомъ 
языкѣ: легче).

Глаголы въ 3-емъ лицѣ ед. и множ. ч. въ настоящемъ 
и буд. времени имѣютъ окончаніе т ь : и д е т ъ  (а так ж е: 
идётъ — подъ вліяніемъ: идёш , гдѣ ш  произносится 
твердо), и д у т ъ .

Окончаніе с я  въ глаголахъ переходитъ въ с а, с е , си и осо
бенно часто в ъ ц а :  к а л ы х н и с с а  (колыхнешься), у с м я  х н у л с и 
(усмѣхнулся), п а м а л и т ц а  (помолиться). Такіе же переходы и въ 
сѣверно-велик. поднарѣчін.

§ 6. Главнѣйшія особенности сѣверно-великорус
скаго поднарѣчія. Какъ уже отмѣчено, поднарѣчіе это 
б к а юще е .  Звукъ о выступаетъ иногда даже на мѣстѣ а, 
особенно въ словахъ иностраннаго происхожденія: т р о у р ъ , 
л о м п а д а .  Для ббльшаго оттѣненія иногда переносится 
на него удареніе съ другого слога: н и к 6 г д  а.

Звукъ е переходитъ въ ё не только въ слогахъ ударяе
мыхъ (передъ твердымъ слогомъ или твердымъ согласнымъ), 
какъ въ говорахъ южно-великорусскихъ, но и въ слогахъ не
ударяемыхъ: д ё р ж & л ъ ,  б б р у ,  особенно часто на концѣ: 
п 6 л ё , м й л о ё ,  д а д и т е ,  при чемъ ё иногда притягиваетъ 
ва себя удареніе: з а в с ё г д а .

Въ большинствѣ говоровъ ѣ  произносится какъ и :
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м и с т о ,  с т и н а ;  въ меньшинствѣ говоровъ ѣ  и е произ
носятся одинаково.

Передъ мягкими согласными я  переходитъ въ ѳ: пе ть  
(пять), д е в е т ь  (девять).

Пероходъ я въ о передъ твердыми слогами въ словахъ: петакъ, 
(пятакъ), девеносто  объясняется вліяніемъ словъ: петь, деветь.

Въ большинствѣ говоровъ имѣется мѣна ч  и ц. Въ 
однихъ изъ говоровъ преобладаетъ ц, получается такъ назы
ваемое ц б к а н ь е ;  въ другихъ преобладаетъ ч, получается 
ч б к а п ь е :  цов б  (чего), ч е р к в а  (церковь), у л и ч а  (улица).

Во многихъ случаяхъ удерживается мягкость и (ц первона
чально былъ звукомъ мягкимъ): пивця (пивца); ч также произ
носится мягко: з а ч я л ъ ,  чюю; иногда при передачъ народнаго 
языка пишутъ подъ вліяніемъ нашего правописанія послѣ ч — а, у 
(вм. я, ю: чадо, чай, чую); то же вліяніе литературнаго правопи
санія сказывается и въ другихъ случаяхъ, напр., въ удержаніи на- 
чертапія ѣ.

Глаголы въ 3-мъ лицѣ ед. и мн. числа настоящаго 
и будущаго времени оканчиваются на т ъ :  н е с ё т ъ ,  х о 
д и т ъ ,  н е с у т ъ ,  х о д я т ъ ;  иногда т ъ  отпадаетъ въ 3-мъ 
л. ед. ч .: н е  с е ,  х о д и .

Въ 3-мъ л. ед. ч. наблюдается въ нѣкоторыхъ глаголахъ 
стяженіе: и гра тъ ,  д у ма т ь  (вм. играетъ, думаетъ). Стяженіе 
имѣется и въ нѣкоторыхъ мѣстоимен. формахъ: мово,  твому (вм. 
моего, твоему).

§  7. Переходные великорусскіе говоры. Существуетъ 
цѣлый рядъ говоровъ, представляющихъ соединеніе особен
ностей южно-великорусскаго и сѣверно-великорусскаго под
нарѣчій. Это такъ называемые переходные (или смѣшанные) 
говоры. Принадлежащій къ числу переходныхъ говоровъ — 
говоръ московскій имѣлъ большое значеніе въ исторіи обра
зованія нашего литературнаго языка. Этотъ говоръ по произ
ношенію гласныхъ принадлежитъ къ умѣренно-акающимъ 
южно-великорусскимъ говорамъ, а въ произношеніи соглас
ныхъ звуковъ (особенно г) онъ близокъ къ говорамъ сѣверно- 
-ве ли кору сскимъ.



6

§ 8. Главнѣйшія особенности бѣлорусскаго нарѣчія. 
Переходы неударяемыхъ о, е (такъ пазын. і і к а и ь е ,  
Ик а н ь е ,  Йкапье )  н произпошені ѣ  сближаютъ бѣлорус
ское нарѣчіе съ южно-великорусскимъ поднарѣчіемъ.

Б ы в а л а  (бывало), ды  п а ш л а (да пошла), ды  к а ж а  (да 
кажетъ — говоритъ), и а д в а р о т  (изъ и а о д в о р о т  — напро
тивъ, назадъ), ч а л а в ѣ к ,  н я с и ,  ня  и да  и (нс иди — нс ходи), 
у  по л и  (въ полѣ).

Главною особенностью бѣлорусскаго нарѣчія является 
переходъ мягкихъ д  въ д з, т  въ ц : а д з и п (одипъ), ц и х і П 
(тихій), д з ь в ѣ (двѣ), п р о ц и (противъ). Это такъ называемыя 
д з ё к а п ь е  п ц ё к а н ь е .

Во многихъ бѣлорусскихъ говорахъ отвердѣваетъ мяг
кое р :  п р ы н я с л а  (прнпесла), ц а р у (царю).

В въ началѣ словъ и въ серединѣ словъ передъ со
гласными переходитъ въ у, произносимое иногда очень кратко 
(у): у се (все), д з ѣ у к а  (дѣвка).

Р ы б б л а у ц а у  — рыбо,•юнцовъ, к а н о у (изъ к о и е в ъ, т. е. 
копой).

Въ у переходитъ также л, если это л  заканчиваетъ
ѵ и и

слогъ: во у к и  (вол-ки), ш оу к о м ъ  (шел-комъ), х а ц ѣ у  
(хотѣлъ), п р ы ш о у  (пришелъ), з ь ѣ у  (съѣлъ).

Произношеніе согласнаго усиливается, или даже соглас
ный удваивается въ такихъ случаяхъ: И л л я  .(Илья),
в я с е л л я  (веселье), т. е. когда согласный стоитъ предъ ь, 
за которымъ слѣдуетъ гласный звукъ.

Въ бѣлорусскихъ говорахъ сохраняется древняя черта 
русскаго языка — смягченіе (въ склоненіи и спряженіи) 
г (въ ж и з), к (въ ч и ц), х  (въ ш и с): п а м а ж  
(помоги), на д а р 6 з и ( н а  дорогѣ), и с п я ч ы  (испеки), па 
р у ц і  (на рукѣ), на сас® (на сохѣ).

Сохраняется звательный падежъ: в б у ч е  (волкъ),
к о в ю. Въ имен. пад. мн. ч. отъ именъ муж. р. Па — ъ , 
ка къдомъ ,  х л ѣ б ъ , имѣемъ: домы,  х л ѣ б ы ;  окончанія
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а (доміі, хлѣбА) не встрѣчается здѣсь. Окончаніе ы пере
носится даже на средній родъ: сели.

Неопредѣленное наклоненіе глаголовъ оканчивается на 
ц ь : х а д з н ц ь  и на цца  (=  ться): п р ы з н а ц ц а  (при
знаться). Эти же окончанія: ц ь , ц ц а  слышатся въ гла- 
гольп! формѣ 3-го л. ед. ч. настоящаго и будущаго времени: 
к р ы ц ы ц ь  (кричитъ), п ы т а я ц ц а  (пытается); при чемъ 
ць иногда отпадаетъ: ня се (песетъ), ц в я ц е  (цвѣтетъ).

Глаголы мыт ь ,  к р ыт ь ,  пит ь ,  лить  удерживаютъ 
коренныя звуки ы и и во всѣхъ формахъ безъ исключе
нія: мню,  к р ы й , и і й , лій.  Въ даппомъ случаѣ сход
ство съ малорусскимъ иарѣчіемъ и отличіе отъ великорус
скаго (мою,  крой, пей, лей).

§ 9. Главнѣйшія особенности малорусскаго нарѣчія. 
Гласные е и и въ малор. нарѣчіи произносятся твердо: 
стоящіе передъ ними согласные звуки отвердѣваютъ, такъ, 
папр., л евъ  произносится близко къ лэвъ;  иди произносится 
близко къ ыды.  Такимъ образомъ произношеніе е напо
минаетъ наше э, произношеніе и приближается къ ы (это 
какъ бы звукъсредпій между и и ы), звука же ы въ мало- 
русской рѣчи нѣтъ. Для обозначенія болѣе мягкаго и въ 
малорусской письменности употребляются і и і*.

Въ такихъ словахъ съ о и е, какъ, напр., волъ,  дворъ,  
п е ч ь ,  въ которыхъ о и е не бѣглые звуки, въ малор. гово
рахъ о и е обыкновенно переходятъ въ і, но только въ 
слогахъ закрытыхъ* (т. е. оканчивающихся на согласный 
звукъ: в і л ,  пі,ч); если же слоги дѣлаются открытыми (т. е. 
оканчиваются на гласный звукъ: во-ла, пе-чи), то воз- 
становляются о и е. Такимъ образомъ: в і л ,  но: вола ,  
д в і р ,  но: д в о р а ,  пі ч  — печи.

Въ спряженіи глаголовъ существуетъ особая форма 
будущаго времени на — и м у |  ход ит иму  (изъ хо д ит и  
и м у , т. е. ходити имѣю), наряду съ этимъ существуетъ н 
форма: б у д у  ходити.  1 л. мп. ч. настоящаго, буду-
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щаго времени и повелительнаго наклоненіи оканчивается на 
— ыо: несомо,  припѳсемо.

Въ длтельп. падежѣ ед. ч. отъ существительныхъ на —7» 
и ь наряду съ окончаніемъ у часто употребляются окончанія о н и ,  
они :  Ннанояи,  к о н е в и .

Во всѣхъ малорусскихъ говорахъ имѣется цѣлый рядъ 
особенностей, находящихся или въ великорусской или въ 
бѣлорусской рѣчи. Малорусское нарѣчіе 6 к н о т ъ ,  какъ 
сѣверно-великорусское иодпарѣчіо; по произношенію г  оно 
близко къ южно-великорусскимъ и бѣлорусскимъ говорамъ; 
подобио бѣлорусскому нарѣчію въ малорусскомъ находятся 
переходъ л  въ в или у (п і д и йшо в — подошелъ, н а у ч и т и, 
н а в ч и т и ) ,  смягченіе г, к, х (на д о р о ж ц і ,  д о р о з і ,  
д в і  мусі  — двѣ мухи), сохраненіе звательнаго надежа 
( жі нк о ,  мамо) ,  удвоеніе согласныхъ въ такихъ слу
чаяхъ: в е с і л л е  (веселье), з і л л е  (зелье).

Въ большинствѣ мал. говоровъ вмѣсто ѣ  выступаетъ 
і ( д і л о ,  мі сто) .

Мплорусское нарѣчіе распадается па много отдѣльныхъ гово
ровъ. Всѣ эти говоры ио общимъ особенностямъ можно соеди
нить въ три иоднарѣчія: южно-малорусское, сѣверпо-.мплорусскоо 
и угрорусское (въ Галиціи и Венгріи).

§ 10. Особенности, отдѣляющія сѣверно-велико- 
русскіе и южно-великорусскіе говоры отъ говоровъ 
бѣлорусскихъ и малорусскихъ. Сравнивая различные 
говоры русскаго языка, мы видимъ нѣкоторыя особен
ности, сближающія говоры сѣверно-великорусскіе и южно- 
великорусскіе и отдѣляющіе эти говоры  ̂отъ говоровъ 
бѣлорусскихъ и малорусскихъ. Въ бѣлорусскихъ и мало- 
русскихъ говорахъ мы видѣли смягчепіе г, к, х  въ скло
неніи и спряженіи, въ великорусскихъ говорахъ этого смяг
ченія уже пѣтъ; въ великорусскихъ говорахъ не сохра
няется звательный над.; въ именительномъ падежѣ ми.
ч. именъ существительныхъ па —ъ  имѣется окопчапіѳ а 
(домД), чего нѣтъ ни въ малорусскомъ, ни въ бѣлор. на
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рѣчіяхъ. Въ великор. говЬрахъ мы видѣли переходъ звука ы 
въ о. звука и въ ѳ въ такихъ формахъ: мою (изъ иыю), 
к р о ю  (изъ крыю) ,  пе й  (изъ и і й) ,  въ бѣлорусскихъ и 
малорусскихъ говорахъ этого перехода пѣтъ; тотъ же 
переходъ имѣется и въ именительномъ пад. ед. ч. прила
гательныхъ муж. р .: з л о й ,  д о б р о й  (юж.-в. добрай) ,  
с и  п е й  (юж.-в. с и н я й ) ,  въ бѣлор.: з л ы й ,  д о б р ы й ,  
с и н і й ,  въ малор.: з л и й ,  д о б р н й ,  с ині й .  Есть еще 
цѣлый рядъ особенностей, которыя свойственны бѣлорус
скимъ и малорусскимъ говорамъ и не находятся въ говорахъ 
великорусскихъ.

Такъ, ііаир., въ качествѣ приставочныхъ звуковъ въ бѣлорус. 
и малор. нарѣчіяхъ употребляются г  или в, напр.: г о с т р ы й ,  
в о с т р ы й  (острый), в о н , в і н (онъ).

Надо замѣтить, что по только въ отдѣльныхъ русскихъ 
нарѣчіяхъ мы встрѣчномъ различныя обозначенія одинаковыхъ 
продметовъ, но бывпотъ это даже въ одномъ и томъ же нарѣ
чіи; такъ, напр., въ различныхъ мѣстностяхъ сѣверно-велико- 
русскаго поднарѣчіи можно услышать: ратай н пахарь ,  о р а т ь  
и п а х а т ь ,  к о н ь  и л о ш а д ь ;  въ сѣв.-вел. подиарѣчіи из ба ,  
въ  южио-вел., малорус., бѣлорус. говорахъ х а т а .

Говоря о различіяхъ одного русскаго нарѣчія отъ другого, 
нельзя но отмѣтить иностраннаго вліянія на нихъ. Такъ, ѳто 
вліяніе сказалось бъ заимствованіи различныхъ словъ: въ велико
русскихъ говорахъ много словъ, занмствовапныхъ отъ восточныхъ 
пародиостой, въ малорусскихъ и бѣлорусскихъ говорахъ — изъ 
польскаго языка.

§ 11. Единство русскаго языка. При всѣхъ равѣе 
перечисленныхъ особенностяхъ русскія нарѣчія предста
вляютъ собою одноъ языкъ. Во всѣхъ русскихъ нарѣчіяхъ 
имѣются признаки, которые объединяютъ ѳти нарѣчія н от
дѣляютъ ихъ отъ другихъ славянскихъ языковъ. Для при
мѣра возьмемъ такія слова, свойственныя всѣмъ русскимъ 
нарѣчіямъ: б о р о д а ,  б о л о т о ,  б е р е г ъ ;  въ другихъ сла
вянскихъ языкахъ соотвѣтствуютъ этимъ словамъ: въ бол
гарскомъ: б р а д а ,  б л а т о ,  б р я г ъ  (или б р е г ъ ) ,  въ 
польскомъ: Ьгойа (брбда), ЬМо (блбто), въ прочнхъ сдав.
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языкахъ также нѣтъ полнаго сходства съ соотвѣтствующими 
словами русскаго языка (словъ, подобныхъ приведеннымъ, 
очень много).

Русскіе составляютъ восточную часть славянства, остальные 
славяне дѣлятся ва южныхъ и западныхъ. Къ южнымъ славянамъ 
принадлежать:болгары,сербо-хорпаты л словенцы; къ западнымъ— 
поляки, чехн, словаки, сербо-лужнчане и кашубы. Было время, 
когда все нынѣ раздѣленное славянство жило вмѣстѣ, и существо
валъ тогда одинъ общеславянскія языкъ. Сходство славянскихъ 
языковъ съ германскими (нѣмецкимъ, датскимъ, шведскимъ и др.), 
романскими (итальянскимъ, французскимъ, испанскимъ), литовскимъ, 
греческимъ и другими языками (въ томъ числѣ нѣкоторыми азіат
скими) убѣждаетъ въ томъ, что нѣкогда существовалъ одинъ 
языкъ, отъ котораго этн языки получили свое начало. Предпола
гается, что народъ, говорившій такимъ языкомъ, жилъ въ средоеЯ 
Азіи. Въ общемъ предполагаемомъ языкѣ должны были существо
вать отдѣльные говоры. Въ далыіѣЯшемъ, при разселеніи, говоры 
подвергались измѣненіямъ, и съ теченіемъ времепи изъ нихъ 
выработались самостоятельные языки (называются эти языки индо
европейскими по мѣсту своей первоначальной родины и мѣсту 
дальнѣйшаго поселенія). Какую область въ Европѣ занимало 
славянство по выселеніи изъ Азіи, является но вполнѣ устано
вленнымъ. Болѣо всего вѣроятнымъ представляется, что славяпо 
первоначально поселились между Балтійскимъ моремъ и Карпатами, 
между Вислою и среднимъ Днѣпромъ. Отсюда ужо шло дальнѣй
шее разселеніе славянъ. Въ дровнѳ-русскнхъ лѣтописяхъ имѣются 
нѣкоторыя свѣдѣнія объ этомъ разселеніи и о тѣхъ славянскихъ 
племенахъ, которыя вошли въ составъ русской народности.

Предположительно можно начертить карту славяи. поселеній бъ 
древней Руси IX вѣка. Сѣверъ завимали новгородскіе славяпо и 
кривичи; среднюю часть, а также юго-востокъ Руси занимали: 
дреговичи, радимичи, вятичи, сѣверяне (поселенія сѣверянъ шли 
далеко па югъ); юго-западъ древней Руси занимали: древляне, 
поляне, тиверцы, улучи (уличи), волыняне, бужано, дулѣбы. 
Сѣверная часть дала основаніе сѣверно-великорусскому подиарѣчію; 
средняя и юго-восточная — южно-великорусскому подпар. и бѣло
русскому нарѣчію; юго-западная — малорусскому нарѣчію.
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Древнещовно-славянскій языкъ —  
первый письменный языкъ на Руси.



и.

Древне-церковно-славянскіИ языкъ —  первый 
письменный языкъ на Руси.

§ 1. Начало письменности у южныхъ и западныхъ 
славянъ. Начало письменности у славянъ относится ко вре
мени принятія ими христіанства. Христіанство стало про
никать къ западнымъ и южнымъ славянамъ еще до дѣя
тельности св. братьевъ Кирилла и Меѳодія. Оно прони
кало къ нимъ сначала па чуждыхъ для славянъ языкахъ: 
латинскомъ (черезъ нѣмецкихъ проповѣдниковъ) и грече
скомъ. Вмѣстѣ съ знакомствомъ съ греческой и латин
ской азбукой у славяпъ-христіанъ могла сказываться по
требность передачи своей рѣчи этими азбуками. И по
пытки ихъ первоначально могли быть очень несовершенны, 
такъ какъ въ греческой и латинской азбукахъ Гне доста
вало пѣкоторыхъ буквенныхъ знаковъ для выраженія зву
ковъ славянской рѣчи (напр., для ж, у, ш).

Въ IX вѣкѣ уже ярко высказывается у части славянъ 
сознаніе необходимости принятія христіанства и желаніе нрн 
томъ имѣть изложеніе этой новой вѣры на понятномъ, род
номъ имъ языкѣ. Въ 862 г. Ростиславъ, князь моравскій, 
обращается съ просьбой къ императору греческому Михаилу 
о присылкѣ въ Моравію проповѣдника вѣры Христовой, 
знающаго славянскій языкъ. Михаилъ созываетъ совѣтъ. 
На этомъ совѣтѣ присутствуетъ прославившійся уже сво-
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ими миссіонерскими подвигами философъ Константинъ (въ 
монашествѣ Кириллъ). Императоръ Михаилъ здѣсь указы
ваетъ Константину, что ему предстоитъ теперь новый трудъ 
уже среди славянъ. Константинъ соглашается и прежде 
всего принимается за составленіе азбуки для славянъ. Свѣ
дѣнія эти мы черпаемъ изъ житій св. Кирилла и Меѳодія, 
которыя являются главными источниками для знакомства 
съ исторіей первоначальнаго просвѣщенія славянъ. Жи
тія Кирилла и Меѳодія въ изложеніи событій на многіе 
вопросы не отвѣчаютъ. Мы не знаемъ, папр., греки или сла
вяне были св. Кириллъ и Меѳодій. Мы не можемъ съ увѣ
ренностью опредѣлить, гдѣ началась дѣятельность св. Ки
рилла и М еѳодія: сразу ли у мораванъ, или еще раньше у 
славянъ, жившихъ въ окрестностяхъ города Солуня, урожен
цами котораго были Константинъ и Меѳодій. Такимъ обра
зомъ, неясно также и то, какой славянскій языкъ взяли опи 
въ основу своей переводческой дѣятельности, такъ какъ 
мы можемъ объ этомъ судить уже только по рукописямъ 
X  —XI вв., слѣдовательно, по трудамъ позднѣйшаго времени, 
а непосредственные труды св. братьевъ до насъ не дошли. 
Дошедшія до насъ рукописи X— XI в. указываютъ, что въ 
основу было положено одно изъ болгарскихъ нарѣчій или 
говоровъ. Вполнѣ возможно, что Константинъ и Меѳо
дій еще передъ отъѣздомъ въ Моравію перевели у себя, на 
родинѣ, нѣкоторыя важныя для своего дѣла церковно-бого
служебныя книги; тѣмъ болѣе это возможно, что въ IX 
вѣкѣ языкъ солунскихъ славянъ былъ совершенно поня
тенъ для славянъ Моравіи.

Дѣятельность Константина и Меѳодія протекла въ 
Моравіи, а также въ небольшомъ сосѣднемъ славянскомъ 
княжествѣ Блатепскомъ (прежпяя область Панпонія, на
селенная словенцами). \ Тяжело приходилось славянскимъ 
учителямъ отъ тѣхъ сильныхъ гоненій, которыя воздвигло 
на пихъ нѣмецкое духовенствѣ, ранѣе проникшее въ Мо
равію и считавшее послѣднюю своимъ удѣломъ. Благо-
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годаря вліянію этого духовенства, послѣ смерти Меѳодія 
(+ 885, Константинъ-Кириллъ умеръ ранѣе, въ 869 г.),*уче
ники св. братьевъ были изгнаны изъ Моравіи и бѣжали 
на югъ, глав. обр. въ Болгарію. Къ тому времени болгар
ское государство достигаетъ большого могущества. Вслѣд
ствіе дѣятельности учениковъ св. братьевъ въ царство
ваніе Симеона (892— 927 гг.) въ Болгаріи наступаетъ 
расцвѣтъ письменности. Въ это время было сдѣлано много 
переводовъ съ греческаго языка на славянскій, составлены 
были также нѣкоторыя самостоятельныя сочиненія.

§ 2. Начало письменности на Руси. Въ X вѣкѣ 
Русь принимаетъ христіанство. Проникаетъ сюда сла
вянская письменность изъ Болгаріи. Древне-русскіе книж
ники, занимавшіеся перепиской, стремились точно переда
вать подлинники, такъ какъ не считали возможнымъ из
мѣнять хотя бы въ мелочахъ формы священнаго нарѣчія. 
Впрочемъ, совершенно невольно, подъ вліяніемъ родныхъ 
нарѣчій, они дѣлали отступленія отъ этихъ подлинни
ковъ. Путемъ дальнѣйшаго измѣненія подъ вліяніемъ 
русскаго языка у насъ образовался ново - церковно - сла
вянскій языкъ, который употребляется теперь въ нашей 
Церкви.

Въ нашихъ монастыряхъ и въ различныхъ библіотекахъ 
сохраняется много древне-церк.-славянскихъ рукописей, пере
писанныхъ пашими грамотеями. Древне-русскій книжникъ 
проникался церковно-славянской рѣчью: онъ зналъ наизусть 
огромные отрывки, иногда цѣлыя книги. Немудрено, что 
древне-церк.-сл. языкъ сдѣлался нашимъ книжнымъ язы
комъ. Такъ было до XVIII ст. (хотя уже начиная съ 
XII —ХПШ ст. выступаютъ иногда русскія нарѣчія въ каче
ствѣ письменнаго языка, но только это было въ дѣдовыхъ 
сношеніяхъ). Со времени Петра Великаго начинаетъ ска
зываться довольно сильно стремленіе выдвинуть русскій 
языкъ въ качествѣ книжнаго языка.
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§ 3. Кириллица и глаголица. Находящіяся въ Рос
сіи разнообразныя древне-церковно-славянскія рукописи пи
саны такъ называемой „кириллицей", т. е. азбукой, соста
вленіе которой приписывалось св. Кириллу. Когда у насъ 
было введено книгопечатаніе, кириллица легла въ основу 
печатнаго шрифта. Въ царствованіе Петра Великаго шрифтъ 
свѣтскихъ книгъ былъ измѣненъ.

Долгое время нисколько не сомнѣвались, что кирил
лица дѣйствительно принадлежитъ св. Кириллу. Но со вто
рой Ѵг XIX ст. увѣренность эта сильно поколебалась, такъ 
какъ бблыпую древность начали видѣть нѣкоторые ученые 
въ другой славянской азбукѣ, такъ  называемой „глаголицѣ" 
(отъ слова г л а г о л а т и  —  говорить, произносить).

Съ глаголицей познакомились сначала по рукописямъ, 
сохранившимся у хорватовъ (теперь отчасти удержавшихъ 
славянское богослуженіе и глаголическую письменность). 
Первоначально создалось предположеніе, что азбука эта была 
изобрѣтена хорватскимъ духовенствомъ, потому что кирил
ловское письмо подвергалось гоненію со стороны латинскаго 
духовенства. Изобрѣтеніе этой азбуки относили къ ХШ в. 
Постепенно (со второй Ѵг XIX в.) начали открывать гла
голическія рукописи, не уступающія по своимъ древнимъ 
особенностямъ кирилловскимъ рукописямъ, и положеніе во
проса о возникновеніи глаголицы должно было кореннымъ 
образомъ измѣниться. Создавались и создаются различныя 
предположенія о древности той или другой азбуки, объ ихъ 
взаимномъ отношеніи. Высказывались, напр., взгляды, что со
ставленіе глаголицы принадлежитъ св. Кириллу, а кириллица 
(названію нельзя придавать значенія, такъ какъ это назва
ніе позднѣйшаго происхожденія) была создана уже по пере
несеніи церковно-славянской письменности въ  Болгарію, и со
ставленіе ея вызвано было желаніемъ приблизить славянскую 
азбуку къ хорошо извѣстной болгарамъ греческой азбукѣ.

Если составленіе глаголицы и принадлежитъ св. Ки
риллу, а ' кириллица есть плодъ дѣятельности послѣдую
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щихъ поколѣній, то этимъ самымъ нисколько не умаляется 
значеніе дѣятельности св. братьевъ. Значеніе этой дѣятель
ности —  въ созданіи первой славянской азбуки, въ первомъ 
переводѣ па славянскій языкъ греческихъ книгъ, слѣдо
вательно, въ созданіи литературнаго языка славянъ. По
тому они вполнѣ могутъ быть названы славянскими перво
учителями, и величію ихъ подвига нисколько не повредитъ 
признаніе, что послѣдующія поколѣнія стремились внести 
измѣненія въ ихъ дѣлѣ.

Древнѣйшія церковно-славянскія рукописи написаны на 
пергаментѣ (пергаменъ или пергаментъ —  особенно выдѣлан
ная телячья кож а; названіе получилось отъ малоазіатскаго 
города Пергама, гдѣ  первоначально выдѣлывалась эта кожа). 
Страннымъ можетъ для нашего глаза казаться способъ 
писанія въ древн.-ц.-сл. памятникахъ —  слитное, нераздѣль
ное письмо, съ  рѣдкимъ сравнительно употребленіемъ зна
ковъ препинанія (главнымъ образомъ, точекъ), съ рѣдкимъ 
употребленіемъ большихъ буквъ и особыми надстрочными 
значками. Подобное слитное письмо долго у насъ удержи
валось ; оно сохранялось даж е во время книгопечатанія, 
найдя себѣ отклики въ  нашихъ старопечатныхъ книгахъ.

§ 4. Гласные звуки ъ и ь. Заимствованная нами 
азбука была создана для другого народа, очень близкаго, 
родственнаго намъ, но все ж е инославянскаго. Немудрена 
поэтому, что, несмотря на дальнѣйшія измѣненія въ этой 
азбукѣ, остались буквенныя начертанія, которыя теперь 
имѣютъ не то значеніе, какое они имѣли первоначально.

Нашимъ написаніямъ: с о н ъ ,  д о ж д ь ,  въ др.-ц.-сл. 
рукописяхъ соотвѣтствуютъ написанія: сыть, дъждь; рус. 
написаніямъ: д е н ь ,  т ѳ м е н ъ ,  соотвѣтствуютъ написанія 
дьмь, тьмьнъ.

Намъ должны показаться странными слова, въ кото
рыхъ нѣтъ, по нашему, пи одного гласнаго. Между тѣмъ, 
первоначально ъ и ь передавали на письмѣ гласные звуки.
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Трудно съ опредѣленностью сказать, какъ произноси' 
лись составителями азбуки ъ и ь.

Для лучшаго опредѣленія, какъ произносился тотъ 
или иной звукъ въ древне-церк.-сл. языкѣ, обращаются къ 
сравненію съ данными другихъ славянскихъ языковъ, по
тому что всѣ эти языки ранѣе составляли одинъ языкъ; 
остатки старины, удерживающіеся то въ одномъ, то въ 
другомъ языкѣ, можно находить путемъ сравненія. Если 
же мы хотимъ узнать, какъ, приблизительно хотя, произно
сился извѣстный звукъ въ словѣ еще ранѣе, когда пра-сла- 
вянскій языкъ составлялъ съ другими родственными языками 
—• германскимъ, литовскимъ, греческимъ и др. одно цѣлое, 
то нужно обращаться къ сравненію родственныхъ корней въ 
этихъ языкахъ. Въ послѣднемъ случаѣ сравненіе затруд
нено тѣмъ обстоятельствомъ, что въ  славянскихъ языкахъ 
и въ языкахъ имъ родственныхъ сохранилось уже очень 
мало общихъ остатковъ отъ времени ихъ общей жизни.

Въ тѣхъ словахъ, гдѣ  въ  др.-ц.-сл. языкѣ стоитъ ъ 
и ь , въ другихъ славянскихъ язы кахъ мы находимъ: въ 
однихъ о и е, въ другихъ е и іе (или также е), въ 
третьихъ одно а (въ болг. нарѣчіяхъ с о и ,  д  е н , въ 
чешскомъ з е п ,  (Іѳп,  серб. с а н ,  д а н ) .

Въ немногихъ словахъ съ ъ и ь, сохранившихъ остатки 
общаго корня съ другими языками (неславянскими), мы 
находимъ такія соотвѣтствія:

дъштн (изъ дъштер =  рус. дочь), греч. доуатур (тюга- 
тер), санскр. (древне-индус.) аиЬіІаг; медъ —  гр. рёдц (метю), 
санскр. тасІЬи;

огнь (рус. огонь), латин. \§піз, санскр. а§;ні; мьгдд. 
литов. тідіа.

Такимъ образомъ, ъ соотвѣтствуетъ и (у или ю), ь — і. 
при этомъ и и і другихъ языковъ въ приведенныхъ словахъ 
были краткіе звуки ; ъ и к также были краткими гласными зву
ками. Наши русскіе такъ пазыпаомыо б ѣ г л ы е  о и е стоятъ 
именно па мѣстѣ древнихъъ и ь (с о н ъ  —  сна ,  д е н ь  —  д в я )•
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Итакъ, мы не можемъ съ опредѣленностью сказать, 
какъ звучали ъ и ь. Предполагаютъ, что ъ былъ близокъ 
къ о, а ь —  къ е. Близость звуковъ ъ и ь ,  ъ и о ,  ь и е  
была причиною смѣшенія ихъ начертаній въ древ.-ц.-слав. 
памятникахъ.

Въ настоящее время, въ нашей азбукѣ ъ и ь  уже не 
имѣютъ прежняго своего значенія: теперь они показатели 
лишь твердости или мягкости согласныхъ.

§ 5. Носовые гласные звуки ж и а. Вмѣсто нашихъ 
написаній: р у к а ,  в е д у  и многихъ другихъ, гдѣ высту
паетъ у, въ др.-ц.-сл. языкѣ находимъ: ржкд, ведж, т. е. 
особый знакъ ж, хотя въ древн.-ц.-сл. азбукѣ есть и начер
таніе оу, соотвѣтствующее русскому у :  оумытн, доулъ.

Равнымъ образомъ, вмѣсто русск. написаній: п я т ь ,  
п л е м я  и  др., мы видимъ пдть, племд (съ буквою а), хотя 

въ др.-ц.-сл. языкѣ есть начертаніе, соотвѣтствующее на
шему я, —  іа.

Сличенія съ польскимъ языкомъ и другими славян- , скими языками даютъ возможность предположить, что ж 
звучалъ, какъ он (ом), а д —  ен  (ем).

На первый взглядъ можетъ показаться страннымъ, за
чѣмъ гласный 4 - носовой согласный звукъ выражался осо
быми начертаніями, а не прямо: о н , о м , ѳ п , ем. На это 
можно сказать, что при ж и д было особое носовое произ
ношеніе гласныхъ звуковъ о и е  (подобное тому произно
шенію, какое въ настоящее время имѣется въ французскомъ 
и польскомъ языкахъ).

§ 6., Гласный звукъ ѣ. Какъ произносилось * въ 
др.-ц.-сл. языкѣ, съ точностью трудно сказать, шудя^до 
однимъ древнѣйшимъ памятникамъ, звукъ ѣ былъ- близокъ 
къ нашему я , по другимъ —  близокъ къ ѵМы видимъ 
такія, папр., написанія: кьсып», кьсмкъ ( '=  всякій), капли, 
каплю ( к а п л я ) .  Весьма возможно, что иноудацЛѴ рпзлнч-



пыхъ формахъ слова, колебался и оттѣнокъ произношенія 
звука ѣ , такъ , напр., въ  нѣкоторыхъ болгарскихъ гово
рахъ и м ѣ ем ъ : х  л  я  б ( =  хлѣ бъ ), но х л  е б и (хлѣбы).

Букву * мы унаслѣдовали въ  правописаніи, но въ  про
изношеніи нашего литературнаго язы ка ѣ  не отличается отъ е.

§ 7. Іотованные гласные звуки: и, к , ю, ы, к . Хотя 
мы теперь, п и ш ем ъ : е г о ,  е м у ,  м о е г о ,  е с т ь ,  но 
произносим ъ: П е г о ,  й е м у . т .  е. съ  призвукомъ
Іота. Собственно, д л я  Іота мы не имѣемъ особаго на
чертанія (какъ  въ  латин. азбукѣ  .і), й —  употреблено 
нами #только .условно.

В ъ кириллицѣ употреблялись такъ  называемые іото- 
ванные' гласн ы е : и, іе, ю, « , « ;  таким ъ образом ъ : встн 
(ѣсть), іссмь, ютро (утро), ръіБОК, іазгыкъ (язы къ ; м  произно
силось й  е н , к  —  й о н). В ъ  глаголицѣ не было подобныхъ 
сочетаній.

Если іотованная гласная стояла въ  н ачалѣ  слова или 
послѣ гласной въ  серединѣ слова, то произносилась эта глас
ная съ призвукомъ з’та ; если ж е  такая  гласн ая  стояла послѣ 
согласныхъ, то іотація при гласной обозначала лиш ь мяг
кость предыдущей согласной: къ ш ш оу.

§ 8. О другихъ звукахъ и начертаніяхъ для нихъ. 
Д ля о имѣлись два н ач ертан ія : о и <а, при чемъ второе, 
совершенно ненужное и употреблявш ееся лиш ь и зъ  подра
жанія греческой азбукѣ, сначала писалось въ  очень рѣд
кихъ случаяхъ, а  затѣм ъ болѣе часто. По греческому 
образцу была составлена буква оу (греч. оо). Позднѣе 
образовавшееся начертапіе к является сокращеніемъ оу. 
т. ѳ. надъ о надписывали часть у : б ; подобное сокра
щеніе прежде всего возникало на концѣ строкъ, когда не 
хотѣли разъединять начертаніе одпого звука (о отъ у); 
иногда попадается для  изображенія оу —

Изъ подражанія такж е гроческой азбукѣ были внесены 
буквы * (кси), (псп), ф, -о-, ѵ. Всѣ эти буквы уиотребля-
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лись главнымъ образомъ при передачѣ греческихъ словъ, 
напр.: олехлндцъ, фллъмъ, философъ, -оомл, мѵро. При пере
дачѣ греческихъ словъ часто держались и способовъ ихъ 
написапія въ греческомъ языкѣ, напр., аггелъ, еклггслие 
(гг читались въ греч. какъ ііг).

. Для и употреблялось двоякое и троякое (особенно 
въ глаголицѣ) начертаніе. Трудно вывести правила упо
требленія различныхъ начертаній н, можно лишь сказать, 
что употребленіе это было не таково, какъ теперь у насъ. 
Въ др.-ц.-сл. рукописяхъ сплошь и рядомъ такія соедине
нія : —  не, ііѣ, іід, іи ; только избѣгали ставить два оди
наковыхъ начертанія: іін, іі.

Кромѣ ?, было еще особое пачертапіе для звука близ
каго къ но звучавшаго, какъ дз, —  8 (такъ паз. зѣло). 
Этотъ звукъ являлся тамъ, гдѣ первоначально было г (напр.,
МЪІІОЗІІ ИЗЪ МЪІІОГ-, КЫІАЗЬ ИЗЪ КЪІМГ-1

Трудно сказать съ увѣреностью, какъ произносились 
многіе звуки др.-ц.-слав. языкаі Объ этомъ мы можемъ 
отчасти судить только по даннымъ болгарскихъ нарѣчій 
и другихъ славянскихъ языковъ, но полнаго представленія 
быть не можетъ.

Можно сказать только, что произношеніе звуковъ въ 
др.-ц.-сл. яз. и передача ихъ па письмѣ были гораздо бо
лѣе тѣсно связаны между собою, чѣмъ, напр., теперь у насъ. 
Буквы тогда создавались для извѣстнаго парѣчія, и немуд
рено, что составители стремились передать на письмѣ всѣ 
звуки, а иной разъ и оттѣнки звуковъ. Интересно въ этомъ 
случаѣ сдѣлать нѣкоторыя сопоставленія др.-ц.-сл. и рус
скихъ написаній: въ словахъ к р а е м ъ  и с е л о  звукъ е 
у насъ произносится разно, но обозначеніе одно; въ др.-ц.-сл. 
(кириллицѣ): село, но крліемь. Наше я  изображалось болѣе 
точно въ кирилицѣ, какъ іотоваппое л: и.

§ 9. Названія древн.-ц.-сл. буквъ. Какъ въ грече
ской азбукѣ каждая буква имѣла свое названіе, такъ и
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буквы др.-ц.-сл. азбуки имѣли особыя названія: а з ъ ,  
б у к ы.. .

Названія буквъ др.-ц.-сл. азбуки съ теченіемъ времени 
измѣнились, и теперь трудно возстановить ихъ въ перво
начальномъ видѣ.

По первымъ буквамъ получились названія а л ф а 
в и т ъ  и а з б у к а :  изъ названій греческихъ буквъ — 
алфа, вита и славянскихъ а з ъ ,  бук ы.

К и р и л л и ц а .
А л/,ъ, Б коуш, В вѣдѣ, Г глаголи, Д докро, € ксть, 

Ж жіівѣтс, 8 зѣло, ^  ^емли, Н иже, I і, I і, К кдко, Л людніе, 
М мыслите, II ііашь, О онъ, II покои, Р рьцн. С слово, 
Т тврьдо, Оу, V оукъ, ф  фрьтъ, X уьръ. (О «отъ, І| цн, 

* V ѵрьвь, III ша, І|І ііітл, Ъ іеръ, ЪІ кръі, Ь іерь, И пть, 
Ю ю, Д, А, Ні, ІА юсы, % ксн, пси, Ѳ «нта, V т а  
(ижица).

Г л а г о л и ц а  (и образцы глаголич. и кирилл. письма).

%, А » Э ,  Н | а г  2 ,  9 М  В  ^ И В  з, "  И  ф » В  
8 . ш з ,  йШ ш лм ж, ьсл. ММ
Ѵ « к » а е а б Л ^ с в о а я з . . € ^ <» л э . - к ^

• ЛллБЛТСбѣгк шло 
МБСЬНЗІН Ш М дП О АУ івнм я напН С А Т Н

Т  '  .  т4@умнш-поѵлдажсе пнеитн* ^алѣ-
1 /

§ 10. Титла и другіе значки. Въ приведенныхъ 
образцахъ письма мы видимъ уаотреблевіе титлъ: ото 
значки, говорящіе о сокращеніи слова; особенно часто подъ
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титлами употреблялись такія слова, какъ: "Въ ( Бо г ъ ) ,  бя& 
( Боже ) ,  гй (Г о с п о д и) и пѣк. др. Иногда подъ титла 
выносились буквы, какъ еѵдие ( е в а н г е л і е ) .

Кромѣ титлъ, употреблялись другіе надстрочные знаки, 
которые въ большинствѣ были заимствованы изъ грече
скаго языка и часто не имѣли важнаго значенія въ сла
вянскихъ рукописяхъ.

Въ ново-ц.-сл. книгахъ употребляется 3-кое удареніе: острбЬ — 
т іш , тупое —  реѵ'б, облеченное —  дітя. Тупое — на конечномъ 
слогѣ, облеченное — для отличія созвучныхъ падежей: дітя —  
вин. мн. отъ дітя —  род. ед.. Такимъ образомъ, заимствованію 
изъ греческаго придано было совершенно новое значеніе, такъ 
какъ въ греческомъ яз. облечен. удареніе ставилось въ извѣстныхъ 
случаяхъ лишь на долгихъ слогахъ.

Буквы служили также для выраженія чиселъ, въ та
кихъ случаяхъ ставились наверху буквъ титла.

Относительно числовыхъ значеній буквъ нужно замѣ
тить, что глаголица не совпадала вполнѣ съ кириллицей. 
Кириллица слѣдовала въ этомъ случаѣ за численнымъ 
значеніемъ греческихъ буквъ; такимъ образомъ, буквы ки
риллицы, которымъ не было соотвѣтственныхъ буквенныхъ 
начертаній въ греч. алфавитѣ, не обозначали обыкновенно 
числовой величины: 1 = 1 , 8 = 2 , 1 = 3 , Х=4, 1 = 6 , 3 = 6 , 
%=7, гі=8, 5 = 9 , Т =10 (в пропускалось, какъ и ж). До два
дцати составлялось такъ : сначала обозначеніе единицъ, за
тѣмъ десятка: <П, в * . . . ;  3 = 2 0 , ій=21... л = 3 0 , й= 40, 
Й=50, 1= 60 , 3=70, п = 8 0 , 1= 90 , > = 1 0 0 ,1 = 2 0 0 , 1=300, 
оу=400, ф=600, 3= 600, $= 700 , Й=ъ00, Ц=900. Д л я ' 
обозначенія тысячъ употребляли при единицахъ обыкно
венно осрбую черточку ^3=1000, ^8=2000.

Лѣтосчисленіе велось отъ сотворенія міра; такимъ образомъ, 
чтобы перевести па современное счисленіе поставленное въ при
веденномъ образцѣ число ^ . ф. I*. X , надо вычесть 6508.

Въ глаголицѣ К значило 2; такимъ образомъ, измѣнялось даль
нѣйшее обозначеніе: * = 7 ,  Т = 10 , 1 = 2 0 , особый знакъ буквенный, 
который обозначенъ нами какъ д ]= 8 0 , '8 = 4 0 ,8 = 5 0 . 0 = 0 0 , 1 = 7 0 . 
1 = 8 0 , 1 = 9 0 , 1 = 1 0 0 ; далѣе соотвѣтствіе съ кириллицей.



'§ 11. Чередованіе гласныхъ. Въ древне-ц.-слав. лодкѣ, 
какъ и въ другихъ языкахъ, иногда при образованіи но
выхъ словъ или формъ отъ одного и того же корня из
мѣнялось не только окончаніе, но и гласный корня, напр.: 
нсс-тп —  нос-н-тн; ^ък-д-т-н —  г;ок-ж; дъх-мд-тн —  кѵ-'-дох-’Ь —
дых-д-тн —  доух-ъ; нлм-ти —  плоу-тн--- ПЛОВ-НІ|-І> —  нлдк-д-тн;
ВЪ̂ -А-ТН ---  ВВД-ЬМ-бТЪ.

§ 12. Звуки г, к, х и ихъ смягченіе. Произноше
ніе г, к, х  въ древне-церк.-славянск. языкѣ было иное, 
чѣмъ теперь въ русскомъ языкѣ. Произпошепіе было тверже; 
поэтому г, к, х  не могли сочетаться съ такъ называемыми 
мягкими гласными, а переходили въ другіе звуки. Пере
ходъ былъ двоякій:

1. передъ е, а, ь и  іотованными гласными звукъ г 
переходилъ въ эк: воже (звательный пад. отъ Б о г ъ ) ,  
к— ч : пророУб (зват. пад. отъ п р о р о к ъ ) ,  х — ш : доуше 
(зват. пад. отъ д о у х ъ ) ;

2. передъ ѣ и и звукъ г переходилъ въ з: о врд$Ѣ 
(о врагѣ), помовіі (помоги), к —  въ ц: о пророцѣ (о про
рокѣ), х  —  въ с :  о доусѣ (о духѣ).

И въ русскомъ языкѣ прежде были подобные же пе
реходы. Такія сочетанія, какъ г и, к и, х и, вмѣсто древ
нихъ гы, кы, хы, вырабатывались постепенно. Во мно
гихъ словахъ въ русскомъ языкѣ сохраняются остатки 
прежнихъ переходовъ ( с л у ж б а  изъ с л у ж ь б а ;  с н ѣ ж 
н ы й ,  п р о р о ч е с к і й  и др.).

Въ русскомъ языкѣ г, к, х  произносятся то твердо, 
то мягче; сравнимъ, напр.: г а л к а ,  к у с о к ъ ,  х о р о ш о  п 
г и р я ,  к и с т ь ,  х и т р ы й ;  въ первомъ случаѣ г, к, х 
звуки з а д н е - н е б н ы е  (названіе по мѣсту образованія 
звуковъ), въ второмъ с р е д н е - н е б н ы е .

§ 13. О переходѣ ц въ ч, з  въ ж, с въ ш. Есть цѣлый 
рядъ словъ, которыя указываютъ какъ-бы на смягченіе звука ц
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въ ч, звука з въ ж, звука с въ ш: оты|ь (отецъ) — зват. п. 
отьѵе, прилаг. отьѵь (отчій), къиазь — кыіджб — кънажь, пнс-д-ти 
—  пиша; можно  предположить, что въ подобныхъ словахъ 
первоначальныя формы имѣли к, г, х ; на это указываетъ 
приведенное слово кыідзь, представляющее передачу древне
германскаго слова кипіп&, а также слово кііагшін (княгиня).

Изрѣдка бываютъ такіе переходы: влъхвъ —  влъсвн 
(во л х въ  —  волхвы) ;  здѣсь гласный н, заставивъ мягко 
звучать в, вмѣстѣ съ этимъ смягчилъ и согласный х.

Сочетанія кт, гт и х т  смягчались въ шт (или щ ): 
моштіі ( м о ч ь )  изъ мог-тн; пешти изъ пек-тн (п е ч ь), врѣштн 
изъ ВрѢХ'ТН (молоть).

Сочетаніе звуковъ с к при смягченіи переходило въ е ц или 
с т : дъскд, о дъсі|ъ, о дъст*; сочет. з  г переходило при смягченіи въ 
ж д : ні' гъмдтн — нжден*; — з ч  переходило въ ш т :  н^ѵнстнтнсд — 
нштнстнтн сд (очиститься) ; вмѣсто с ц (изъ з  ц) иногда имѣемъ 
ОДНО Ц  : НСІ|Т.ДНТІІ ----  НІ|ѢЛНТН.

§ 14. Смягченіе д  и т. Отъ корня в и д  (в и д -ѣ -ть ) 
въ русскомъ яз. 1 л. наст. вр. ед. ч. в и ж у  (въ древ
ности произносилось в и ж  ю, т. е. на концѣ слова было 
іотованное у), отъ корня с в ѣ  т - (свѣт-и-ть) имя суще
ствительное с в ѣ ч а  (произносится : с в ѣ  ч я , т. е. съ іото- 
ваннымъ а  на концѣ). Въ древпе-церк.-слав. языкѣ при
веденнымъ словамъ соотвѣтствуютъ вііжда, скѣштд (или 
свѣі|іа). Такимъ образомъ, д  и т (зубные согласные) передъ 
іотоваппыми гласными переходили въ древне-церковно-слав. 
яз. въ жд и шт (ці); передъ гласиыми е, ѣ, н, а подоб
ныхъ переходовъ не было (текж, дѣтіі, діівьиъ, таготд). Въ 
русскомъ языкѣ есть много словъ и формъ съ ж  д (изъ 
смягчеппаго д) и щ  (изъ смягченнаго т ) : р о ж д е н ъ ,  
р о ж д е с т в о ,  х о ж д е н і е ,  в о ж д ь ,  х о д я щ і й ,  т е 
к у  щ і й ; всѣ подобныя слова и формы заимствованы изъ 
др.-ц.-слав. языка.

§ 15. Смягченіе согласныхъ < б, в, м, п. Какъ въ 
русскомъ яз. отъ л ю б - н т ь :  л ю б л - ю ,  такъ и въ др.-ц.-
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с л .: люблік, затѣмъ —  коуплш, локліж, ломлж, т. е. если к, 
п, в, м (такъ иаз. г у б н ы е  согласные) встрѣчаются съ іо- 
томъ или іотованпымъ гласнымъ, то образуется новый звукъ 
л между этими согласными и іотомъ или іотовашшмъ 
гласнымъ.

Впрочемъ, въ древнѣйшихъ ц.-сл. памятникахъ мы ви
димъ здѣсь какое-то колебаніе: наряду съ корабль —  ко-
рАБЬ, 36МЛІА — ^емп.

§ 16. Уподобленіе согласныхъ. Мы говоримъ: слат- 
кій, но пишемъ: сладкій; въ правописаніи стремимся 
выдержать корень слова, въ произношёніи же одинъ изъ 
согласныхъ измѣняется благодаря сосѣдству другого соглас
наго. Д  и к отличаются въ произношеніи тѣмъ, что д про
износится звучно, к —  глухо; первый звучный, второй не
звучный, глухой. И вотъ, звучный д передъ глухимъ пере
ходитъ въ родственный себѣ глухой т.

Иногда, впрочемъ, и на письмѣ мы отмѣчаемъ подоб
ные переходы, именно въ приставкахъ: в о з , и з ,  н и з ,  раз.  
Подобнымъ образомъ объясняются въ др.-ц.-сл. языкѣ на
писанія: рАСТОѴНТН, КСХОТѢТН, КСХОДНТМ, БбСКОНЬѴЬНЪ, Б6СТОГО
(б е з ъ  то го ), нсі|«лнтн.

Обратное явленіе, т. е. переходъ глухого передъ звучнымъ въ 
звучный, мы замѣчаемъ въ рус. языкѣ, напр., въ такихъ случа
яхъ : г д ѣ (др.-ц.-сл. къдв), з д р а в ъ  (др.-ц.-сл. сгдракъ), з д ѣ с ь  
(сьде).

Всѣ подобныя измѣненія вызываются тѣмъ обстоятель
ствомъ, что ранѣе раздѣленные гласными звуками соглас
ные сталкиваются по причинѣ выпаденія или непроизношенія 
стоявшаго между ними гласнаго звука. Напр., слово слад-  
к і й образовалось изъ первоначальнаго сладъкъ ; кестого 
—  изъ Бв̂ ъ того и пр. Принимая это во вниманіе, мы поймемъ 
подобные переходы па концѣ словъ; въ  этомъ слу
чаѣ дѣйствуетъ тотъ общій законъ, что согласиые звуки 
вполнѣ отчетливы только тогда, когда стоятъ предъ глас
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ными (на концѣ же словъ, гдѣ раньше были гласные ъ  и ь, 
этого условія теперь уже нѣтъ).

§ 17. Вставка и выпаденіе согласныхъ. Часто между 
двумя гласными появлялись звуки — іотъ или в : по-дд-дтн 
—  лодлатн, поддкдти; сштн ( и зъ  сѣ-д-тн). Болѣе рѣдки такіе 
примѣры, какъ рдад-ръшнтн (ср. рус. народ. страмъ) .

Въ такихъ формахъ, какъ пдлъ при корнѣ пдд, плелъ 
при корпѣ плет, мы видимъ выпаденіе д и т. Въ рус
скомъ яз. это явленіе развивается шире, чѣмъ то было 
въ др.-ц.-славянскомъ яз. У насъ иногда предъ соглас
нымъ н выпадаютъ г, к, б и п . : т я н у т ь  (тагнжтн), б л е с 
н у т ь  (кльскмдті), С г и п у Т ь (гыкнжтн), у с н у т ь  (оусъпнжтн). 
Въ формѣ прошедшаго вр. въ русскомъ яз. отпадаетъ ко
нечное л  въ тѣхъ случаяхъ, когда ему предшествуетъ 
согласный, такъ: у м е р ъ ,  у м е р л а  (оуисрлъ), н ё с ъ ,
н е с л а  (неслъ), л ё г ъ ,  л е г л а  (леглъ). Выпаденію же 
иногда подвергается в : о б о р о т н ы й  (изъ о б - в о р о т -  
ный) ,  о б р а т н о  (изъ о б - в р а т н о ) ,  о б ё р т к а  (изъ о б - 
в е р т к а ) .

§ 18. Полногласіе. Русскимъ словамъ б о р о д а ,  со
лома,  берегъ ,  пелена соотвѣтствуютъ въ др.-ц.-сл. языкѣ: 
врддд, слдид, крѣгъ, плънд. Вообще тамъ, гдѣ въ русск. 
мы видимъ сочетанія оро ,  оло ,  е р е ,  е л е  между двумя 
согласными (б-оро-да), въ др.-ц.-сл. находились сочетанія 
рд, лд, ра, л*. Русскія формы принято называть п о л н о 
г л а с н ы м и .

Иногда сочетанію оло  соотвѣтствуетъ ли, папр.: рус. 
м о л о к о ,  др.-ц.-сл. илгко.

Въ русскомъ языкѣ встрѣчаются слова несомнѣнно др.- 
ц.-сл. происхожденія: врѳм' я  (только правописаніе не вы
держано: въ др.-ц.-сл. връид), с р е д а  (др.-цг-сл. срддд), 
в л а д ы к а ,  с т р а ж ъ ,  з д р а в і е ,  с о г л а с і е  и др.

8
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Ипогда наряду съ русскими полногласными формами 
существуютъ и неполногласныя заимствованныя:' с т р а н а  
— с т о р о н а ,  г р а ж д а н и н ъ — г о р о ж а н и н ъ ,  в л а с т ь  
—  в о л о с т ь ,  в р е д ъ  —  в е р е д ъ ,  н р а в ъ  —  н о р о в ъ .  
Значеніе же этихъ словъ нѣсколько разное, при чемъ пер
выя слова (заимствоваппыя) —  съ болѣе общимъ значе
ніемъ, вторыя (русскія) — съ болѣе частнымъ. Такимъ 
образомъ, мы видимъ, какъ заимствованіе можетъ вести къ 
обогащенію русскаго языка.

§ 19. Сочетанія ръ, рь, лъ, ль между согласными. 
Нашимъ написаніямъ: в е р х ъ ,  ч е р т а ,  т е р н і е ,  и с п о л 
н и т ь ,  д о л ж н и к ъ  въ древ.-ц.-слав. язы кѣ соотвѣтствуютъ 
написанія съ ъ и ь послѣ согласныхъ р и л: крьѵь, ѵрьтл, 
трьнне, нсіілъннтн, длъжннкъ; такимъ образомъ, произноше
ніе подобныхъ словъ было иное, чѣмъ у насъ.

§ 20. О склоненіяхъ. Если сравнимъ склоненія въ 
др.-ц.-сл. и русскомъ языкахъ, то увидимъ, что у насъ 
склоненій меньше. У насъ, напр., слова с ы н ъ ,  д о м ъ  скло
няются, какъ р а б ъ : с ы н - а ,  д о м - а ,  а въ др.-ц.-сл. было 
особое для этихъ словъ склоненіе: род. пад. сымоу, дат. 
съіновн и т. д. Нашимъ словамъ: к р о в ь ,  ц е р к о в ь ,  
с в е к р о в ь  имѣлись соотвѣтствія: кры, црькы, свекры; эти 
слова также имѣли особое склоненіе, род. пад. бы лъ: кръве, 
црькъве, свекръве.

Въ др.-ц.-сл. яз. можно считать пять склоненій именъ 
существительныхъ.

Въ склоненіи различались семь падежей (нашъ п р е д 
л о ж н ы й  падежъ назывался м ѣ с т н ы м ъ ) ,  три рода и три 
числа: кромѣ единственнаго и множественнаго, было еще 
д в о й с т в е н н о е .  Двойстп. число образовалось отъ названій 
парныхъ предметовъ: оушн, оѵн и пр., и затѣмъ уже начало 
употребляться для обозначенія вообще двухъ предметовъ. 
Такъ, отъ рЪкъ им. пад. двойств. ч. рдкд —  т. е. д в а  р а б а ,  
отъ село —  села, т. о. дна сола, два рыка, ноаа.
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§ 21. Первое и второе склоненія. Уже сказано, что 
такія слова, какъ рясъ и сынъ, въ др.-ц.-сл. языкѣ скло
нялись разно. Хотя въ именит. пад. окончанія этихъ словъ 
одинаковы, но эти окончанія различнаго происхожденія, 
поэтому получалась разница въ склоненіи.

Сравненіе съ другими древними языками, въ которыхъ сохра
нились болѣе первоначальныя окончанія, указываетъ, что одни изъ 
словъ, оканчивавшихся на ъ, восходили къ основѣ на о, другія — 
къ основѣ на оу (основою называется корень особая связочная 
часть, къ которой приставляется окончаніе; иапр., въ твор. пад. 
ед. ч. рдсо-мь окончаніе падежа мь присоединено къ основѣ раво, 
состоящей изъ корня рак и о ; если этой связочной части не бы
ваетъ, тогда корень и основа одинаковы).

Ед. ч. Мн. ч.
Йм. п. рдвъ СЫНЪ рЯБН СЪІНОВС
Род. рДБД съіноу рдвъ сынокъ
Дат. рдкоу СЪІНОКІІ РЯБОМЪ сынъиъ
Вин. рЯБЪ СЪІНЪ рДБЪІ сыны
Твор. рЯБОМЬ СЪІНЪМЬ РДБЪІ СЫІІЪМН
Мѣстный рЯБѢ съіноу рЯБЪХЪ сынъхъ
Зват. рЯБб съіноу рЯБН съіноке

Въ склопеоіи образца рдвъ въ ед. числѣ мы замѣ
чаемъ мало отличій сравнительно съ русскимъ языкомъ. 
Останавливаетъ вниманіе винит. падежъ, по окончанію сход
ный съ именительнымъ, но то же сходство есть и у насъ, 
если возьмемъ обозначеніе неодушевленнаго предмета, напр., 
с т о л ъ .  Наше окончаніе въ вин. а (появленіе подобной 
формы отмѣчается и въ др.-ц.-сл. языкѣ), представляющее 
совпаденіе съ родит. пад., —  явленіе болѣе позднее, но и 
теперь существуютъ такія выраженія: в ы й т и  з а м у ж ъ  
(изъ з а  му жъ ) .

Въ пашемъ литературномъ языкѣ уже нѣтъ образ
цовъ, склоііяомыхъ  какъ сынъ, но находятся остатки этого 
склоненія. Мы говоримъ: м н о г о  с а х а р у ,  п е с к у  и

8*
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б ѣ л ѣ е  с а х а р а .  Слѣдовательно, здѣсь языкъ восполь
зовался имѣвшимся окончаніемъ для показанія оттѣнковъ 
значенія (въ количественномъ отношеніи — у, качеств. —  а).

Въ др.-ц.-сл. яз. дательн. п. отъ такихъ образцовъ, 
какъ ракъ, имѣлъ иногда вм. оу —  овн. Въ древне-рус. 
памятникахъ мы видимъ такія формы: Б о г о в и ,  Д а в и 
д о в  и. То же наблюдаемъ въ малорусскомъ нарѣчіи, а 
также въ другихъ славянскихъ языкахъ.

Въ русскомъ языкѣ предложный падежъ имѣетъ не 
только ѣ , но и у  (напр., в ъ  л ѣ с у ,  но о л ѣ с ѣ ) .

Во множ, числѣ уже болѣе отличій въ склоненіи пер
ваго образца въ др.-ц.-слав. и русскомъ языкахъ.

Русская форма им. пад. мн. ч. р а б ы  не представляется 
древней. Получилась эта форма, по всей вѣроятности, 
благодаря тому, что въ другихъ падежахъ ед. и мн. ч. б 
было болѣе твердымъ подъ вліяніемъ окончаній а , у  и пр. И 
вотъ, такимъ образомъ, формы: р а б а ,  р а б у  и пр., вліяли 
на отвердѣніе и  въ формѣ р а б и , и получалась форма ра бы.  
Когда образовалась форма р а б ы  для им. пад. мн. ч., то 
форма эта совпала съ формой женскаго р о д а : ж е н ы .  
Весьма можетъ быть, что это сходство повліяло и на то, 
что въ другихъ падежахъ мн. ч. —  въ дат., твор. и пред
ложномъ —  мы видимъ переходъ также къ окончаніямъ 
именъ ж. р. - а м ъ, -а м и , - а х ъ  вмѣсто - о м ъ ,  - ы, - ѣ х ъ.

Въ род. пад. мн. ч. употребляется въ рус. яз. обыкновенно 
окончаніе овъ: р а б о в ъ .  Въ то же время имѣется род. 
пад. безъ этого окончанія: ч е л о в ѣ к ъ ,  с о л д а т ъ .

Вм. сынове —  въ рус. яз. с ы н о в ь я ,  и въ дальнѣй
шемъ склоненіе иначе, чѣмъ въ др.-ц.-сл. языкѣ.

Въ двойственномъ числѣ существовали только три 
формы для различныхъ падежей:

Имен., вин., зват.: рдкд сини 
Род., мѣстн.: рдкоу симокоу
Дат., твор.: р.шшд сынъид



29

Склоненіе образца ракъ будемъ считать первымъ, и 
къ нему мы отнесемъ также и нѣкоторыя другія суще
ствительныя, прежде всего имена средняго рода на о, 
напр., село, нго. Разница въ склоненіи только въ имен., 
вин. и зват. пад. всѣхъ чиселъ: един. село, множ, села, 
двойств. селѣ.

Примѣры ракъ, село образуютъ такъ называемое твер
дое склоненіе, а такія слова, какъ край, конь, полю, — 
такъ называемое мягкое. Въ сущности, окончанія послѣд
нихъ образцовъ въ различныхъ падежахъ будутъ тѣ же, 
что у предыдущихъ, только съ присоединеніемъ Іота 
(рака — конп) или съ измѣненіемъ, подъ вліяніемъ по
слѣдняго, конечныхъ гласныхъ (село — полю, іе изъ 30).

Ед. ч. Мн. ч.
Им. п. кран, конь кран
Род. края кран, конь
Дат. краю краіеиъ
Вин. кран, конь край
Твор. краюмь кран
Мѣсте. кран крануь
Зват. краю кран

Двойств. ч. Им., ВИН., ЗВ. краіа
Род., мѣст. —ю
Дат., твор. —  юма

Въ среднемъ родѣ им., вин., зв. и. ед. ч.: полю,— множ.: 
полки, — двойств.: поли; остальные падежи по образцу край.

Всѣ перечисленные образцы отнесемъ къ первому скло
ненію, а образецъ сынъ ко второму. При этомъ замѣтимъ, 
что ко второму относятся очень немногія имена существи
тельныя мужескаго рода (волъ, врьхъ, долъ, домъ, кратъ, 
мсдъ, полъ, ѵннъ).

§ 22. Третье склоненіе. Къ третьему склоненію от
несемъ такія слова, какъ жена.
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Ед. ч. Ме. ч. Двойств. ч.
Им. Я!СІІА жени Им., вин., зв .: женѣ
Род. жени женъ Род., мѣстн.: женоу
Дат. женѣ женамъ Дат., твор. і' женама
Вин. женж жени
Твор. женой» женямн
іМѣст. ЖСІІѢ женахъ
Зв. жемо жени

Здѣсь мы видимъ большое сходство съ нашимъ скло
неніемъ, особенно если замѣнимъ ж — у.

Если передъ окончаніемъ будетъ іотъ, то образуется 
такъ называемое мягкое склоненіе: здѣсь замѣчаемъ болѣе 
разницы съ русскимъ языкомъ.

Ед. ч. Мн. ч.
И. 3. ; м і і п ^МІІІА

Р. ;МІІМ ?мнн (отъ ;емла — ;емль)
Д. кмніі /М ІІШ Д Ъ Двойств. ч.

В. ;мніж 7 .М НИ Им., В. 3. ?мнн
Тв. ;мнісіж ;мнамн Р. М. ?мню
М. ;инн динахъ Д. Т. 7 ,М Ш Ш

Въ рус. яз. род. ед. ч. з е м л и ,  дат. —  з е м л ѣ  (изъ 
твердаго скл.)| звательный пад. кое-гдѣ сохранился въ на
родномъ языкѣ. Въ имен., вин. пад. мн. ч. у пасъ: земли.

§ 23. Четвертое склоненіе. Къ четвертому склоне- ' 
нію отнесемъ такія слова, какъ пять и кость, т. е. окан
чивающіяся на ь, муж. и женск. рода.

Какъ мы видѣли, и къ 1 склоненію относятся имена существ. на ь: 
конь. Окончанія въ п*ть и конь неодинаковы по своему происхожде
нію, н эта разница обнаруживается въ другихъ падежахъ. Какъ 
показываетъ сравненіе съ другими языками, ь въ словахъ, подоб
ныхъ пять, возникаетъ изъ краткаго і. Благодаря этому мы не 
имѣемъ измѣненія т  на копцѣ (если былъ бы Іоть, то было бы не
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пять, а пяшть), какъ въ І-мъ склоненіи д смягчается въ жд, напр.: 
вождь (код-н-тн).

Склоненіе это, особенно въ едипств. числѣ, мало чѣмъ 
отличается отъ склоненія подобныхъ же словъ въ русскомъ 
язы кѣ :

Ед. ч. Мн. ч.
И. пять кость ПЯТІИС (ыС) костн
р. ПЯТН костн ПЯТНИ (ьн) КОСТИН (ыі)

д . пяти костн пятьмъ костьмъ
В. ПЯТЬ кость пяти костн
т. ПЯТЬМЬ костиіж(ыж) пятьмн КОСТЬМИ
м. ПЯТН костн лятьхъ костьхъ
3. ПЯТИ костн ПЯТИ КОСТН

Дв. ч .: И. В. Зв. ПЯТИ костн
Р. м . пятню  (-ью) костн ю (ью)
д . т. пятьмд костьмд

Въ др.-ц.-сл. яз. къ тому же склоненію принадлежали 
имена муж. р., к а к ъ : гость, господь, голякъ и пѣк. др., пе
реходившія постепенно въ первое склоненіе; такъ, въ др.- 
ц.-сл. памятникахъ мы уже отмѣчаемъ род. п : гй и ?д, 
дат. гй и г і  (т. е. Г о с п о д и, Г о с п о д а ,  Г о с п о д у ) .  
Въ русскомъ языкѣ изъ этихъ словъ теперь только 
одно слово п у т ь  сохраняетъ древнія окончанія. Въ рус. 
язы кѣ: к о с т я м ъ ,  к о с т я м и ,  к о с т я х ъ  — йодъ влія
ніемъ формъ третьяго склон., какъ з е м л я м ъ ,  з е м л я м и ,  
— я хъ.

§ 24. Пятое склоненіе. Къ пятому склопѳпію отне
семъ такія существительныя, какъ тѣло, род. п. т е с е ,  мдтн— 
мдтсрс, кдмъі (рус. камеиь) — клмснс, црыгы (р. церковь)—  
црыгьис, жръкд (рус. ж е р е б е н о к ъ )  —  жргкдтс. Тѣлсс, 
камеи, іірытьв будутъ основами; и такъ какъ основы здѣсь 
оканчиваются на согласный звукъ, то и называется это 
склоііеиіе — с к л о н е н і е м ъ  п а  с о г л а с н ы  Л.
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Ед. ч.
И. Зв. каіі-ы връмд 
Р. —ене
Д. — бнн
В. камень връмд
Т. — ьмь
М. — е

Двойств. ч. И. В. Зв.
Р. М.
Д- т.

Множ. ч. 
каиене връмена 

—ъ 
— ш ъ

камеин времена 
клиеньмн връмены 

— ьѵь

камеин Бргменъ 
— оу 
— ьма

Въ склоненіи матн тв. п. ед. ч. матеріи» (-ык), имен. пад. 
ын. ч. матери; остальные падежи по образцу камы (матере, 
матери и т. д.).

Въ русскомъ языкѣ отъ окончаній этого древняго скло 
ненія имѣются лишь остатки (напр., окончаніе именпт. пад 
мн. ч. е заимствовали такія слова, какъ : гражданинъ, хрп 
стіанипъ —  граждане, христіане), по сама основа на соглас 
ный въ словахъ часто удерживается (напр., ч у д о  — мн. ч 
ч у д е с а ,  н е б о  — н е б е с а ;  кол-ес-о, въ др.-ц-сл. коло 
род. пад. колесе, л ю б - о в - ь ,  с в е к р - о в - ь ,  п л а м - е н - ь )

§ 25. Склоненіе личныхъ мѣстоименій. Склоненія 
мѣстоименій личныхъ въ др.-ц.-сл. и рус. языкахъ во мно
гомъ сходятся (при чемъ большинство пад. окончаній от
носятся къ третьему склоненію).

Ед. ч. Множ. ч.
И. Д7,Ъ гы мы вы
р. мене Т6Б6 севе насъ васъ
д . МЬНЪ, МІІ теки, тн С6БѢ, СИ намъ вамъ
В. мд, меие тд, теве сд, севе иы, насъ вы, васъ
т . МЪНОІК ТО КО IX СОБОШ МОМИ вами
м. мьн« теки ССК1 насъ васъ

ДвоПств. ч. И. въ ва
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В. ИЛ вл
Р. м. ИЛЮ КЛІО
д .  Тв. нлил влил

§ 26. Склоненіе неопредѣленныхъ прилагатель
ныхъ. Прилагательныя неопредѣленныя склоняются, какъ 
имена существительныя: — муж. и ср. рода доБръ, — о, синь, 
синіе, по первому склоиепію; женскаго р. докрд, сннп, — по 
третьему. Разница только въ звательномъ падежѣ, ко
торый въ прилагательныхъ (твердаго склоненія) за рѣдкими 
исключеніями сходенъ съ именительнымъ.

Прилагательныя неопредѣленныя въ сравнительной и 
превосходной степеняхъ склонялись, какъ имена существи
тельныя. Сравнительная стеиень въ русскомъ языкѣ не измѣ
няется ни по падежамъ, ни по родамъ: д о б р ѣ е .  Въ 
др.-ц.-сл. яз. мы видимъ измѣненія и по падежамъ и по ро
дамъ, при чемъ были окончанія двухъ видовъ: болѣе употре
бительныя м. р. — ѣіі, ж. р. ѣншн, ср. р. ѣіс: доБргн, до- 
Брѣншн, докрш, менѣе употребительныя ни, ьшн, е: дрлжнн 
(отъ дрлгь), дрлжыин, дрлжс. Таковы же окончанія и въ превос
ходной степени, только къ прилагательному въ сравнитель
ной степени прибавляется млн— : млидокрин. Для образо
ванія превосходной степени прибавлялась также приставка 
прѣ къ формѣ прилагательнаго въ положительной степени: 
прасвдтъ, или же нарѣчіе ?*ло: /,ѣло дог.(*ъ.

С к л о н е н і е  пѳопр.  п р и л а г а т е л ь н ы х ъ  въ с р а в 
н и т е л ь н о й  с т е пе ни :

Едиеств. ч.
М. р. Лѵ. р. Ср. р.

Им. Зв. докръи доБръниін ДОБр«№
Р.
д .

докрѣіііил
ДОБрѢНІНОу

ДОКрТ.ІШІА
докраніим 1 какъ въ муж. р.

В. ДОБръНШЬ ДОКрТ.ШІІ.Ѵ, довраіе
т .
м.

доБраншбиь
ДОКрЪНІІІІІ

докраішісш | 
ДОКрѣІІІІІІІ 1| какъ въ м. р.
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Множ. ч.
М. р. Ж . р. Ср. р.

И. 3. доврѣнше,—н ДОВрѣНІІІА доврѣншд
р. доврѣіішь докрт.кінъ 11 какъ въ муж. р.д . ДОВрѣНІІІбМЪ ДОКрѣНІІІАМЪ
В. доврѣііША ДОБрѣІІІІІА ДОВрѣІІША
т . доврѣншн ДОБрѢНІІІДМІІ

/м. ДОБрѢНІІІІІХЪ ДОВрѣНІІІАХЪ

Двойств. ч.

какъ въ муж. р.

И. В. Зв. ДОВрѣНІІІА ДОБрѣНІІІН ДОБрѣІІШН
р . м! доврѣншоу доврѣншоу какъ въ муж. р.
Д- т . доврѣншемл ДОБрѣНІІІАМА /

§  27. Склоненіе неопредѣленныхъ причастій. Какъ 
неопредѣленныя прилагательныя въ сравнительной и превос
ходной степеняхъ, измѣнялись и неопредѣленныя причастія.

Формы причастій др.-ц.-сл. языка отличаются отъ со
отвѣтствующихъ формъ русскихъ.

Причастіе настоящаго времени имѣетъ для именитель
наго падежа такія окончанія:

отъ глаг. ведж —  муж. и  ср. род. ведъі, ж. р. веджиітн
„ ч „ ХВАЛІЖ —  „ ХВАЛА, „ ХВЛЛДІІІТН

Форма хвала напоминаетъ наше дѣепричастіе (въ др.-ц.-сл. 
яз. дѣепричастія не было, это уже позднѣйшее образованіе).

Причастіе прошедшаго времени имѣло слѣдующія
формы:

М. и ср. р. ведъ, ж. р. ведъіші
„ у.іілкъ, „ ^илвъиін
„ ХВАЛЪ, „ ХКАЛЫІІН

(Было еще 2-е причастіе прошедшаго времени на — 
лъ, употреблявшееся только въ именительномъ падежѣ, из
мѣнявшееся по родамъ и числамъ: велъ — а, — о, неслъ, а, 
о, мн. ч. вели, — ы, — а, дв. ч. велд, — ѣ, — ѣ).
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§ 28. Склоненіе числительныхъ (количественныхъ 
и неопредѣл. порядковыхъ). По склоненію именъ суще
ствительныхъ измѣняются числительныя количественныя; 
только кдннъ и дъкд измѣняются по образцу склоненія 
мѣстоименія тъ (см. дальше). Неопредѣленныя порядковыя 
числительныя, всѣ безъ исключенія, измѣняются по пер
вому и третьему склоненіямъ.

Числительныя количественныя отъ 11 до 19 образуются 
так ъ : юдшіъ нд деслте, дъкд нд десдте.. . ,  отъ 20 до 90 дъвд- 
дссАте, трндссдте, ѵетыредесАте, но ЛАТьдесдтъ. Въ  русскихъ 
числительныхъ: о д и н н а д ц а т ь ,  д в ѣ н а д ц а т ь  и пр., 
—  д ц а т ь  является сокращеніемъ изъ десАте. Измѣняются 
въ русскомъ яз. числительныя иначе, чѣмъ въ др.-ц.-сл. яз., 
потому что составныя части числительныхъ теперь до того 
срослись, что представляются однимъ словомъ. Измѣненіе 
двухъ частей мы видимъ въ русскомъ яз. въ склоненіи 
числительныхъ 6 0 —80, 200— 900.

§ 29. Мѣстоименное склоненіе. Если мы возьмемъ 
любой изъ приведенныхъ примѣровъ склоненій и сравнимъ 
его съ склоненіемъ мѣстоименій (неличныхъ), то увидимъ 
въ падежныхъ окончаніяхъ большую разницу. Поэтому и 
установлено называть предыдущія склоненія именными, а 
слѣдующее склоненіе мѣстоименпымъ:

Единств. ч. Множ. ч.
М. р. Ж . р. Ср. р. М. р. Ж . р. Ср. р.

И. тъ (рус. тотъ) тд то тн ты тд
р. того ТОІА 1 какъ въ тѣхъ 1 какъ въ
д. томоу той I м. р. тѣмъ/  м. р.
В. ть ТД» то ты  ты  тд
т. ТИІДЬ ТОІА* 1 какъ  въ тѣмн) какъ въ
м. ТОМЬ ТОІІ ) м. р. тѣхъ /  м. р.

Двойств. ч. И. В. ТД ТѢ ТѢ
Р. М. тою ) какъ въ
д. т. тѣмд ) муж. р.
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Какъ тъ, склонялись мѣстоименія: .  омъ, къто, колнп, 
толнкъ и нѣк. др., числительныя ЮДИНЪ, ОБА, дъвд (по
слѣднія только въ двойств. ч.).

Мѣстоименія: мои, твои, ваінь, наінь, кьсь и  нѣкот. 
др. образовывали такъ называемое мягкое мѣстоименное 
склоненіе. Образцомъ здѣсь можетъ быть приведено у на
тельное мѣстоименіе н.

Это мѣстоименіе въ нменит. падежѣ всѣхъ чиселъ встрѣчается 
въ памятникахъ уже только въ составѣ другого мѣстоименія — 
сложнаго: нжс.

Ед. ч. Множ. ч.

М. р. Ж . р. Ср. р. М. р. Ж . р. Ср. р.
и . 3 . н а  іе и ІА а
р. І€ГО іе«1 ихъ 1
д . іемоу і какъ въ іен ) муж. р. ІІМЪ г какъ въ м. р.

В. н № І€ и ІА п
т . нмь іеж) нин 1і какъ въ муж. р. г какъ въ м. р.
м . кмь ІСН } ь Г нѵк 1

Дв. ч. И. В. 3. п н н
Р. М. НПО )
Д. Т. НМД і

какъ въ муж. р.

Наряду съ формами іего, іемоу и пр., имѣются
формы місго, него, и пр. въ соединеніи съ предлогами: 
ве^йего ( б е з ъ  н е г о ) ,  къ йемоу, ндйь (мд и, т. е. н а  нег о) ,  
?лйе, і̂ дніе (^л іе, т. е. з а  э т о ,  п о т о м у ) ,  предъ ннмь, съ 
инмь, о немь.

§ 30. Сложное склоненіе. Мѣстоименіе н въ раз
ныхъ своихъ формахъ присоединялось къ формамъ скло
ненія прилагательныхъ, напр., докръ-и, докрл-п, доБро-іе, и 
получались такимъ образомъ прилагательныя опредѣленныя. 
Первоначально подобное прилагательное обозначало какъ 
бы: д о б р ъ  —  т о т ъ ,  т. е. опредѣленный, извѣстный чело
вѣкъ. Изъ формы довръи постепенно выработалась форма

і и
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докръін. Склоняя первую и вторую части слова, мы должны 
были бы получить такія формы:

Р. П. ДОКрД-ЮГО, ДОКрЪІ-ІСІА,
ф. докрдіего еще встрѣчается, докръіюш уже нѣтъ, а только 
докръім; вм. докрдгего чаще —  докрддго, докрдго, т. е. формы, 
образовавшіяся путемъ уподоблепія и стяженія.

Склоненіе это называется с л о ж н ы м ъ ;  по сложному 
склоненію измѣняются опредѣленныя прилагательныя въ по- 
ложит., сравнительной и превосходной степеняхъ, опредѣ
ленныя причастія, опредѣл. порядковыя числительныя (и 
даже нѣкоторыя мѣстоименія, напр., ш н  — какой).

Р . докрдгего, — ддго, докрдго 1 какъ докръіи
Д. докроуюмоу, — оуоумоу, докроумоу |  муж. р. ДОБрѣН

Въ твор. п. мы ожидали бы докромь-нмь, а приведен
ная форма: докръшмь показываетъ, что въ склоненіи этомъ 
непослѣдовательно проводится правило —  склонять обѣ части 
соотвѣтственно именному и мѣстоименному склоненіямъ.

Ед. ч.
М. р.

И. 3. докръін
Ср. р. Ж . р. 
докрою докрдп

В. какъ имен. п. 
Тв. докръшмь 
М. докръюмь

докрою докржік 
) какъ д окроки -як  
/  муж. р. ДОКрѢН

Множ ч.
М. р. С. р. 

И. 3. докрнн докрдп
Ж. р. 

докръім
р.
д .

докръінхъ
докръшмъ

В. ДОКрЪІІА докрдп докръіш
т.
м.

докръшмн
докръшѵь

Дв. ч. И. В. Зв. докрдп,
Р. М. до кроу го | как 
Д . Т. докръінмд і „ п »
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Склоненіе прилагательныхъ опредѣленныхъ въ пашемъ 
литературномъ языкѣ уже во многомъ отличается оп . при
веденныхъ образцовъ. Мы пишемъ, правда: д о б р а г о ,  
но такъ не произносимъ, а -а го  въ правописаніи заимствовано 
изъ др.-ц.-сл. яз. Такое же заимствованіе —  окончанія 
им. п. мн. числа ж. и ср. р. -я, хтакъ какъ въ языкѣ нашемъ 
нѣтъ подобнаго различія.

Въ мягкомъ склоненіи мы видимъ соотвѣтствующія из
мѣненія : нскрьньн (ии), -кт, -геіе и т. д . ; въ мѣст. пад. вм. 
нскрыін-ісмь —  нскрыіннмь.

§ 31. О спряженіи. Спряженіе др.-ц.-сл. глаголовъ 
во многомъ отличается отъ спряженія глаголовъ въ русскомъ 
языкѣ. Въ др.-ц.-сл. яз. есть такія формы, которыхъ совер
шенно не знаетъ русскія я зы къ : разница есть и въ суще
ствующихъ въ томъ и другомъ языкѣ формахъ.

Прежде всего обращаетъ вниманіе разница въ выра
женіи прошедшаго времени. Мы имѣемъ только одно про
шедшее время : я  п ѣ л ъ ,  ты п ѣ л ъ . . . ,  при чемъ измѣ
неніе.формъ этого времени отличается отъ измѣненія въ фор
махъ настоящаго и будущаго времени, къ  которымъ даже 
можно не прибавлять я , т ы  . . . :  н е с у ,  н е с е ш ь . . . ,  
такъ какъ для каждаго лица здѣсь имѣется свое особое окон
чаніе.

Въ др.-ц.-сл. яз. цѣлый рядъ прошедшихъ временъ: 
нѣсколько видовъ аористовъ, преходящее (прошедшее не
совершенное), прошедшее совершенное, давнопрошедшее.

§ 32. Формы для выраженія прошедшаго времени. 
Соотвѣтственная форма нашему прошедшему выражалась 
т а к ъ : л/,ъ іесмь палъ, гы №сн палъ. . . Такимъ образомъ, 
въ русскомъ языкѣ отсутствуетъ вспомогательный глаголъ. 
Сама же форма палъ — 2-опричастіе прошедшаго времени. Вы
ходитъ такимъ образомъ, что выраженіе іцъ іесмь палъ значило 
первоначально какъ бы : я е с м ь и ѣ  н ш і п. Теперь мы



пашей формѣ прош. вр. не придаемъ такого значенія, а 
причастныя формы уравниваются у насъ по значенію съ 
изъявительнымъ наклоненіемъ. Были рѣдкіе случаи про
пусковъ въ др.-ц.-сл. яз. вспомогательнаго глагола.

Указанныя формы образуютъ въ др.-ц.-славянскомъ 
языкѣ п р о ш е д ш е е  с о в е р ш е н н о е  время :

Ед ч.
1 л. іесмь | юсмъ
2 л. іесн ! мѣлъ, пѣла, пѣло іесте
3 л. гестъ \ слть

Мп. ч.

м. р. ж. р. 
ПѢЛН, ---11,

ср. р. 
— А

Дв. ч.
1 л. ІОСВѢ |м .  р. ж. р.
2 л. гесте [ ПѢЛА, ПѢЛѢ,
3 л. гесте (-а) )

ср. р.
МѢЛѢ

Формы прошедшаго совершеннаго употреблялись срав
нительно рѣ дко ; чаще были употребляемы аористы и 
проходящее.

отъ І'Л. несж

такъ называем. п р о с т о й а о р и с т ъ :

Ед.  ч. Мн. ч. Дв.  ч.
1 л. несъ несомъ НОСОВѢ
2  л. несе ІІ6С0Т6 носота

3 л. несС неся носото (та)

С л о ж н ы й  а о р  и с т ъ  :
Ед.  ч. Ми. ч. Дв.  ч.

1 л. ІІССОХЪ посохомъ ПОСОХОВѢ
2 л. несе нссосте НОСОСТА
3 л. песо нссоиіА нссосте (тд)

Пылъ второй видъ этого сложнаго аориста (съ переходомъ 
с въ ѣ ): вѣсѣ, иесс, мссс (замѣна аор. простымъ), игсоиі., игстс, пса, 
вѣсокъ, —ста, —ств.



Главнымъ образомъ употреблялся сложпый аористъ па 
—  Хѣ, при чемъ, если глагольная основа оканчивалась на 
гласную, то хъ присоединялось къ этой гласной : глаголахъ, 
видахъ, хвали,ѵь.

Во 2 и 3 л. ед. ч. иногда прибавлялось окончапіе тъ : пенитъ 
отъ прннтя —  п р и н я л ъ .

Преходящее (прошедшее несовершенное) образовыва
лось посредствомъ окончанія ѣахъ или ѣхъ :

Ед. ч.
1 л. местяхъ, нссѣхъ
2 л. местдше, несъиіе
3 л. нестдше, — ъше

Мн. ч.
НбСѢАХОМЪ, ----ѢХОМЪ
Н8СѢАІІІ6Т6, — ѣіиете 
М6СТЛХЖ, — ѢХЛ

Дв. ч.
нестдхокъ, — ѣховѣ

Н 6СѢАІІІ СТА,---ѢіиеТА
месъАшете,— ѣіиете 
(и несѣАста, -еі

Отъ глаголовъ на н-тн: хваліаахъ, хвалахъ и п р .'
Преходящее время отъ вспомогательнаго глагола въітн 

— кѣдуь въ соединеніи съ 2-мъ причастіемъ : бѣдхъ пѣлъ — 
образовывало д а в н о п р о ш е д ш е е  время.

Вмѣсто бѣахъ употреблялось еще сынѣ ксиь. Выраженіе ж и л ъ  
б ы л ъ  —  остатокъ давнопрошедшаго (съ пропускомъ е с т ь ) .

Трудно подыскать правила, которыми руководились, 
ставя прошедшее время или тотъ или другой аористъ. 
Такъ какъ древнѣйшіе памятники слав. письменности были 
переводные, то много зависѣло отъ греческаго текста, гре
ческаго языка, въ которомъ, впрочемъ, употребленіе различ
ныхъ формъ аористовъ также трудно поддается опредѣленію.

Можно, впрочемъ, установить нѣкоторую разницу въ значеніи 
различныхъ прошедшихъ временъ въ др.-ц.-сл. языкѣ. П р о ш е д 
ш е е  с о в е р ш е н н о е  (регГесІит —  іцъ  ксиь пглъ) показывало, 
что дѣйствіе или состояніе только что или недавно окончилось 
(въ латинскомъ языкѣ есть названіе регГесІит ргаезепз, т. е. про
шедшее настоящее); а о р и с т ы  показывали, что извѣстное дѣйствіе 
или состояніе было въ прошломъ, но ѳто прошлое не обозначается, 
какъ при прошедшемъ совершенномъ, оно неопредѣленно ( а о р и с т ъ  
но гречески значить н е о п р е д ѣ л е н н ы й ) ;  п р е х о д я щ е е  (ор*- 
ходжііітек) указывало не только, что то или другое дѣйствіе млн
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состояніе было въ прошломъ, но что оно было также длительно; 
надо думать, что д а в н о п р о ш е д ш е е  могло обозначать но только 
давность дѣйствія или состоянія, но также и длительность.

§ 33. Условное наклоненіе. 2-е причастіе прошед
шаго времени въ соединеніи съ аористомъ отъ глагола 
кытн —  къіуь образуетъ условное наклоненіе :

Ед. Ч. Мн. ч.
1 л. БЪІУЬ ! БЪІХОМЪ |
2 л. БЪІ I КЪ7,АЛЪ, -А, -О Бъісте | КТ./АЛН, -и , -а
3 л. БЪІ 1 бъіша 1

Дв. ч.
1 Л. БЪІХОВѢ |
2 Л. БЫСТА |  КЪ̂ ААД, -Ѣ,
3 л. Бъісте (а) I

§ 34. Неопредѣленное, повелительное и достига
тельное наклоненія. Неопредѣленное наклоненіе оканчи
валось на тн. И у пасъ сохраняется эта форма, если на 
ти  находится удареніе: н е с т и ,  в е с т и .  Въ повели
тельномъ наклоненіи: въ др.-ц.-сл. — н, въ рус. и при 
удареніи: н е с и ,  в е д и ,  но в с т а н ь ,  др.-ц.-сл. въстднн. 
Въ повелительномъ наклоненіи мы видимъ такія формы:

Ед. ч. Мні ч. Дв. ч.
1 л. несъиъ нссъвъ
2 л. Н6СІІ несите ІІССВТД
3 л. неси

Въ рус. яз. и въ формѣ п е с и т е позднѣйшаго про
исхожденія подъ вліяніемъ н е с и ,  какъ форма в с т а н ь т е  
образовалась подъ вліяніемъ формы в с т а н ь  (ь изъ и). 
Отъ такихъ глаголовъ, какъ пбкж, могж, повел. наклоненіе 
ІІСІ|Н, М08Н (въ рус. Я8. ИСКИ).

Въ др.-ц.-сл. яз. существовала еще форма, близкая
4
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къ неопредѣленному наклоненію, оканчивавшаяся на ть: 
датъ, ловитъ, это —  наклоненіе д о с т и г а т е л ь н о е .

Употреблялась эта форма послѣ глаголовъ движенія: 
идя: ръікж ловитъ (называлась она еще —  с у п и н ъ ,  по 
образцу соотвѣтствующей латинской формы).

§ 35. Будущее время. Были собственно двѣ формы 
для выраженія будущаго времени. Одна форма выража
лась такъ: хоштж длтіі, или вм. хоііітж — іімѣж, ііаѵыіж; 
вторая форма: бждж прниіьлъ, т. е. сочетаніе гл. кждж съ 
причастіемъ прошедшаго времени. 2 -е будущее имѣло 
значеніе будущаго совершеннаго, т. е. показывало то, что 
должно было совершиться непремѣнно. Будущее время 
выражалось и формою настоящаго времени: прндж.

§ 36.' Настоящее время. Спряженіе настоящаго вре
мени представляетъ меньше отличій сравнительно съ рус-
скимъ: ,

Ед. Мн. Дв.
' 1 л. несж несемъ (— мъі) и г. с»: кт.

2 л. н е с е н іи несете несетд
8 л. несетъ несжтъ несете

Нѣсколько глаголовъ имѣли особыя окончанія въ на
стоящемъ времени. Спряженіе одного изъ этихъ глаголовъ 
—  іс с м і і  намъ уже извѣстно. Такія же окончанія, какъ при
спряженіи і с с м і ., имѣли глаголы:: к ѣ м ь , д а м ѣ .

Ед. ч. Ми. ч. Дв. ч.
1 л. КѢМІ. к ш ъ ВѢКѢ

2 л. к ѣ с н КѢСТС КѢСТД

3 л. ВѢСТЬ ВѢДАТЬ КѢСТС

§ 37. Страдательный залогъ. Страдательный залогъ 
образовывался прибавленіемъ мѣстоимонія сд : ндреѵстъ сд
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(при чемъ сд ставилось и передъ глаголами, часто отдѣ
лялось однимъ или нѣсколькими словами) или соединеніемъ 
причастіи страдательнаго залога съ вспомогательнымъ гла
голомъ : гонимъ іесмь, спасемъ сядетъ.

§ 38. Нѣкоторыя синтаксическія особенности. Та
кіе обороты:

Нсоусоѵ рождыііоусд влъсвн прндоиід 
Бъиіьдъшоу нсоусоу . . .  н прннде сътннкъ

мы должны перевести: к о г д а  р о д и л с я  І и с у с ъ ,  
п р и ш л и  в о л х в ы ;  к о г д а  в о ш е л ъ  І и с у с ъ . . .  
п р и ш е л ъ  с о т н и к ъ .  Такимъ образомъ, наши прида
точныя предложенія времени (а также —  причины; при раз
ныхъ подлежащихъ въ придаточномъ и главномъ) переда
вались иногда особымъ оборотомъ. Это такъ называемый 
д а т е л ь н ы й  с а м о с т о я т е л ь н ы й .  Оборотъ этотъ могъ 
казаться вполнѣ самостоятельнымъ, па это указываетъ второе 
предложеніе, въ которомъ дательный самостоятельный сое
диняется съ послѣдующимъ предложеніемъ союзомъ н.

Остаткомъ дательнаго самостоятельнаго является современ
ное выраженіе: „Ей Богу", представляющее сокращеніе полнаго 
клятвеннаго обѣщанія: Ей, Богу Содѣйствующу, т. е., да, при со
дѣйствіи Бога, или —  да, если посодѣйствуетъ (мнѣ) Богъ. Так. 
обр., прежде клятва зта была увѣреніемъ только въ томъ, что самъ 
клявшійся исполнитъ то или иное дѣйствіе въ будущемъ.

Въ такихъ оборотахъ русской рѣчи, как ъ : я в и ж  у 
е г о  у м ы в ш и м с я ,  о н ъ  к а з а л с я  у м ы в ш и м с я ,  
творительнаго падежа первоначально не было; вмѣсто тво
рительнаго падежа стоялъ —  въ первомъ случаѣ вини- 
'телышй падежъ, во второмъ —  именительпый, т. е. было 
согласованіе съ е г о  и о н ъ ;  т о же  мы находимъ въ др.-ц.- 
слав. языкѣ: съткоріж въі ловм|д —  сдѣлаю васъ ловцами 
(локы|Л вин. п. двойств. ч .); кжджтъ же послѣдьнш прьвш— 
будутъ же послѣдніе первыми: сь велш ндреѵетъ сд —  этотъ 
ббльшимъ (собств. бблыиій) назовется.

4*
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Подобныя согласованія болѣе древни, чѣмъ наши. Стран
ныя теперь для насъ, они были вполнѣ свойственны сла
вянской рѣчи. Но были обороты, о которыхъ можно съ 
нѣкоторой увѣренностью сказать, что они были заимство
ваны изъ греческаго, иапр., оборотъ „дательный падежъ съ 
неопредѣл. наклоненіемъ“ : дастъ Тмъ власть гадомъ каліемъ 
бъітн, т. е. далъ имъ власть, чтобы были они дѣтьми 
божьими.

Прилагательное неопредѣленное очень часто употребля
лось въ значеніи опредѣленія: допръ ѵловѣкъ, докрд жена (у 
насъ опредѣленное: добрый, -ая.)

Изъ формъ настоящаго времени глагола вспомогатель
наго іесмь у насъ употребляется лишь е с т ь  (с |у ть  почти 
совсѣмъ не употребляется). Въ др.-ц.-сл. языкѣ сильно раз
вито было употребленіе всѣхъ формъ: іесмь, іесн . . .  д^ъ іесмь 
СВѢТЪ, ІІПѵС ССІІ оуІ'ОТОКАЛЪ.

Мѣстный падежъ употреблялся безъ предлога для обозна
ченія не только мѣста, но и времени: семь мѣстѣ, томь ѵлсѣ.

Дательный употреблялся иногда вмѣсто родительнаго: 
дроугъ мытаремъ, родительный —  иногда безъ предлога въ 
такихъ случаяхъ: которааго васъ (т. е. н^ъ васъ). Въ слу
чаяхъ , подобныхъ послѣднему, часто могло быть подража
ніе греческому.

Древпе-церк.-славянскіе памятники представляютъ [со
бою переводы съ греческаго языка. Переводы дѣлались 
близко къ подлинникамъ, поэтому очень часто обороты рѣчи 
имѣли строеніе не славянское, а греческое.
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Русскій литературный языкъ, 
его образованіе и развитіе.
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Русскій литературный языкъ; его образованіе 
и развитіе.

§ 1. Постепенное измѣненіе древне-церковно-сла
вянскаго языка. Древне-ц.-слав. языкъ, '•дѣлавшись на 
Руси языкомъ книжнымъ, началъ подъ вліяніемъ русскихъ 
говоровъ постепенно измѣняться. Рукописи церковныя 
переписывались съ  большой тщательностью, и потому осо
бенностямъ русскаго языка трудно было войти въ подоб
наго рода рукописи; но имѣлся цѣлый рядъ другихъ 
произведеній, въ  которыхъ живой русскій языкъ получалъ 
большее выраженіе: такими рукописями были лѣтописи и 
грамоты. Русскіе грамотеи, усваивавшіе древне-ц.-слав. 
рѣчь, произносили многія древне-ц.-слав. слова иногда не 
по-книжному, но по-своему. Произношеніе отражалось на 
письмѣ. Въ лѣтописяхъ сильнѣе вліяніе древне-ц. слав. 
языка, слѣды котораго въ  меньшей степеин замѣтны въ 
грамотахъ.

§ 2. Звуковыя особенности древне-русскаго языка. 
Во время перенесенія на Русь древне-церковно-славянской 
письменности въ русскомъ языкѣ носовыхъ гласныхъ уже 
не было: & произносился какъ у , д  произносился, какъ я  
(и). Не было соотвѣтствія и др.-ц.-славяискимъ ъ и ь, такъ 
какъ эти звуки па концѣ словъ ужо исчезали, при чемъ 
послѣ исчезновенія ь оставалась мягкость предшествовавшаго



согласнаго звука; въ серединѣ же словъ въ большин
ствѣ случаевъ, вмѣсто этихъ звуковъ, выступали гласные 
о и е. Надо предполагать, что буквѣ * было усвоено при 
чтеніи церковпо-слав. книгъ произношеніе е. На это ука
зываетъ письменная передача такихъ, папр., церковно*слав. 
словъ, какъ сръдл, крт.ім, черезъ е —  срсдд, крсмл. Не
сомнѣнно, что въ разговорной рѣчи въ качествѣ соотвѣт
ствія звуку ѣ  выступало, смотря по говорамъ, не только е, 
но также и. Отличительными особенностями древне-русскаго 
языка являлись также полногласіе и смягченіе д  въ ж, 
а т  въ ч.

Въ древне-русской письменности можно отмѣтить еще цѣлый 
рядъ особенностей, отличающихъ вообще русскій языкъ отъ древне- 
церковно-славянскаго, такъ, напр., написанія др.-ц.-сл. тръгь, врь.хі 
пдъкъ и подобныя (т. е. когда ръ, рь. дх, дь стояли между двумя 
согласными) въ древне-русской письменности передавались търгс, 
вьр.хъ, пъдкъ; такимъ образомъ, здѣсь было иное произношеніе, т. е. 
гласный слышался передъ р и д, а не послѣ р и д. Произноше
ніе г, к, х дѣлается въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣе мягкимъ, и 
эти согласные получаютъ возможность сочетаться съ н. Въ древ
не-русской письменности отражаются и особенности отдѣльныхъ 
русскихъ говоровъ, папр.: мѣпа ч и ц.

§ 3. Особенности древне-русскихъ склоненій и 
спряженій. Постепенно исчезаетъ двойственное число въ 
склоненіи и спряженіи.

Отъ такихъ словъ,- какъ 7лшт (т. е. 3-е мягкое скл.), 
род. пад. ед. ч., имен.-вин.-зват. множ. ч. оканчиваются на ' 
» (въ др.-ц.-слав. іа): ^смлѣ, такое же окончаніе въ внн. 
пад. множ. ч. отъ словъ, какъ конь —  кони (т. е. въ 1-мъ 
мягкомъ склоненіи).

Въ родительномъ пад. ед. ч. именъ прилагательныхъ 
окончанія: ого, его (великого, луѵмнего), о*, т ,  е« (до
крои, докрик, сннеъ).

Причастіе настоящаго времени въ нмен. над. ед. ч. 
муж. рода имѣло окончаніе д: неси (др.-ц.-сл. неси).
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Въ русскихъ древнѣйшихъ грамотахъ уже не употре
бляется преходящее время ; въ церковныхъ же рукописяхъ, 
а также въ лѣтописяхъ преходящее время употребляется, 
при чемъ 1 -е лицо ед. ч. имѣетъ окончанія : ахъ, ахъ, дахъ : 
кодахъ, /,11 дѵъ, кеддахъ; въ 3-мъ лицѣ ед. и мн. ч. приба
влялось часто тк: ксддшсть, веддхуть.

Аористъ дольше существовалъ въ язы кѣ : формы этого 
времени мы находимъ въ русскихъ грамотахъ ХУ вѣка, 
хотя надо обратить вниманіе на то, что формы аориста 
употреблялись неправильно.

Все больше и больше начинаетъ употребляться про
шедшее совершенное, при чемъ вспомогательный глаголъ 
часто пропускался. Сравнительно рѣдко употреблялись 
формы давнопрошедшаго, при томъ въ  такомъ ви дѣ : наса
дилъ БЪІЛЪ, ВСЛѢДЪ ІІЪІЛЪ.

Въ настоящемъ времени др.-рус. глагола въ отличіе 
отъ глагола др.-цер.-слав. мы им ѣем ъ: несу (др.-ц.-сл. 
несж), 3-е л. нссеть, несутъ (въ др.-ц.-сл. обыкновенно 
на — тъ).

§ 4. Особенности древне - русскаго правописанія. 
Начертаніе ж постепенно исчезаетъ; замѣняется оно начер
таніями оу, у и н. А хотя и удерживается, но выраба
тываются особыя правила употребленія этого начертанія: 
д употребляется въ значеніи и, при чемъ ставится послѣ 
согласныхъ, а  іа послѣ гласиыхъ и въ началѣ словъ. По
лучались поэтому часто написанія словъ не такія, какъ въ 
древно-ц.-слав. я зы кѣ : кцыкъ, въ др.-ц.-сл. одыкъ; длд —  
въ др. ц. сл. дѣл«.

Появляется для обозначеніе мягкаго е особое начер
таніе е .

Отожествленіемъ ъ—о, ь—с объясняются такія, напр., напи
санія : пъдати нм. ноддтн, сѣкеро-с-пксръ, слокгнсскъ-слоксньскъ.

Иногда употребляются различные надстрочные зпачкл, 
но имѣвшіе особеннаго значенія; въ этомъ сказывалось
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подражаніе церковно-славянской письменности древней, а 
также и болѣе поздняго времени, возникавшей въ Болгаріи 
и Сербіи и переходившей на Русь.

§ 5. Выдѣленіе русскаго письменнаго языка и из
мѣненіе азбуки. На развитіе письменнаго русскаго языка 
имѣла большое вліяніе дѣятельность Петра Великаго, ко
торый очень заботился о приближеніи русскаго письменнаго 
языка къ разговорному. Предпринятая въ это время въ 
широкихъ размѣрахъ переводческая дѣятельность также 
сильно содѣйствовала скорѣйшему отдѣленію письменнаго 
русскаго языка отъ древне-ц.-славяпскаго. Петръ В. стре
мился къ тому, чтобы переводы дѣлались на попятномъ 
языкѣ, хотя самъ онъ и его сотрудники вводили много ино
странныхъ словъ въ русскую рѣчь.

Послѣднее объяснялось тѣмъ, что тогда слишкомъ много вно
силось въ жизнь новыхъ понятій, для названія которыхъ въ на- 
шомъ языкѣ не было словъ, а заимствованіе уже готоваго назва
нія было дѣломъ болѣе легкимъ, чѣмъ выработка новаго.

Петръ Великій стремился приблизить употреблявшуюся 
у насъ древ.-ц.-слав. азбуку къ латинской азбукѣ, господ
ствовавшей въ Западной Европѣ. Внѣшній видъ азбуки 
былъ измѣненъ, при чемъ нѣкоторыя буквы были выбро
шены, другія замѣнены. Были выброшены: іе, з, ю, л, к , 
д, и, вмѣсто п было внесено новое начертаніе я ;
прибавлены: э (для обозначенія такъ называемаго твердаго е) 
и й ; вмѣсто оу принято начертаніе у, вмѣсто ы — м. упо
треблявшееся и раньше.

Вновь составленная такимъ образомъ азбука (употре
бляющаяся теиерь у пасъ), предназначенная для книгъ 
свѣтскаго содержанія, получила названіе „гражданской" 
азбуки.

§ 6. Развитіе русскаго письменнаго языка. Со вре
мени Петра В. кладется прочное основаніе для развитія



49

русскаго письменнаго языка. По отношенію къ этому вре
мени и особенно но отношенію къ дальнѣйшему принято 
говорить о развитіи русскаго л и т е р а т у р н а г о  языка. 
Новое слово является показателемъ сближенія съ латинскимъ 
западомъ (ІіМога —  буква, мн. ч. им. и. Ііііегао —  письмен
ность ; л и т е р а т у р н ы й  обозначаетъ собственно п и с ь 
м е н н ы й ) .  У насъ было много выдающихся писателей, въ 
ихъ сочиненіяхъ русскій языкъ получалъ дальнѣйшую обра
ботку. Писатели русскіе черпали многое изъ народной 
русской рѣчи, изъ  различныхъ говоровъ, дѣлали заимство
ванія изъ  языковъ иностранныхъ. Въ основу же нашего 
литературнаго язы ка легла прежняя письменпость, сильно 
проникнутая древне-ц.-слав. языкомъ, а также московскій 
говоръ, получившій предварительную обработку въ письмен
ной дѣятельности московскихъ приказовъ.

§ 7. Заимствованія въ русскомъ литературномъ 
языкѣ изъ др.-ц.-слав. яз. Въ русскую литературную рѣчь 
вошло много словъ др.-ц.-слав. происхожденія, н ап р .: с в я 
щ е н н и к ъ ,  п а с т ы р ь ,  п р а з д н и к ъ ,  к р е с т ъ .  Нѣ
которыя слова представляли въ  др.-ц.-слав. языкѣ заимство
ваніе изъ греческаго я зы к а : е п и с к о п ъ ,  і е р е й ,  т р а 
п е з а ,  г р а м о т а и  др., и эти слова посредствомъ др.-ц.-слав. 
письменности перешли къ намъ. Д аж е произношеніе по
добныхъ словъ удерживается др.-ц.-слрвянское, такъ, напр., 
мы произносимъ к р е с т ъ ,  хотя въ русскомъ языкѣ е подъ 
удареніемъ предъ дальнѣйшимъ твердымъ слогомъ произ
носится какъ ё  (селб, по сёла; по русскому произношенію 
уже „крёстный отецъ", по: „крестный ходъ"). Такихъ заим
ствованныхъ словъ очень много. На заимствованіе указываетъ 
очень часто форма слова, такъ, нап р .: в р е м я ,  " с р е д а ,  
в р а г ъ  (у насъ должно бы быть полногласіе : в е р е м я , 
с е р е д а ,  в о р о гъ , это и видимъ въ народныхъ говорахъ), 
р о ж д е с т в о  (народное слово: р о ж е с т в о ) ,  о д е ж д а  
(нар. о д ё ж а ) , п о м о щ ь  (нар. пом очь). О заимствованіи
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говорятъ и отдѣльныя формы, напр., окончаніе род. пад. 
прилагат. муж. р . : д о б р а г о  (русскія ф .: д о б р о в о ,
д о б р а в а ,  д о б р о г о ) ;  причастныя формы на —  щ і й ,  
напр.: т е к у щ і й ,  х о д я щ і й ,  л е ж а щ і й  (соотвѣтствую
щія русскія формы на —  ч і й :  т е к у ч і й ,  х о д я ч і й ,  
л е ж а ч і й ,  имѣютъ значеніе прилагательныхъ). Изъ др.-ц.- 
славянскаго языка заимствована нами и приставка П р е  —  
( п р е м у д р ы й ,  п р е к р а с н ы й ) ,  изъ приставки нрѣ-, 
которая употреблялась для обозначенія превосходной сте
пени прилагательныхъ.

§ 8. Отраженіе южно-великорусскаго поднарѣчія 
въ литературномъ языкѣ. Не такъ ясны слѣды вліянія 
южно - великорусскаго поднарѣчія на литературный русскій 
языкъ. Происходитъ это по той причинѣ, что нѣкоторыя 
особенности обнаруживаются только въ произношеніи, напр., 
а к а н ь е .  Отражается вліяніе южно-вел. поднарѣчія въ 
переходѣ ударяемаго е въ ё передъ твердыми слогами и 
передъ твердыми согласными (чему подчиняется ѣ въ та
кихъ примѣрахъ, какъ : г н ѣ з д а ,  с ѣ д л а  и д р .; подоб
ный переходъ сдѣлался возможнымъ, потому что въ лите
ратурномъ яз., какъ и въ южпо-великор. поднарѣчіи, утра
тилась разница между е и ѣ).

§ 9. Отличія .русскаго литературнаго языка отъ 
народной рѣчи. Далеко отстоитъ литературный языкъ 
отъ народныхъ говоровъ. Народъ не обладаетъ такимъ 
богатствомъ словъ; у простого народа нѣтъ и такого бо
гатства понятій, какимъ обладаетъ человѣкъ образованный. 
Много словъ и выраженій въ литературномъ русскомъ языкѣ 
заимствовано изъ различныхъ чужихъ языковъ, при чемъ 
нѣкоторыя изъ словъ и выраженій до того срослись съ рус
скимъ языкомъ, что трудно сразу даже отличить ихъ ино
странное происхожденіе (напр.: солдатъ, мастеръ, матросъ, 
тарелка, музыка и др.).
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Народная рѣчь болѣе проста, несложна; въ ней нѣть 
такого развитія придаточныхъ предложеній, какъ въ рѣчи 
литературной. Развитіе придаточныхъ предложеній слу
житъ для выразкенія топкихъ оттѣнковъ мысли, а ихъ 
часто не въ состояніи передать пародная рѣчь. Въ этомъ 
отношеніи народная рѣчь близка къ древне-русской пись- 
меппой рѣчи. Строй предложеній этой послѣдней такъ же 
простъ. Мысль еще не привыкла къ сосредоточенности, 
и рѣчь поэтому состоитъ изъ предложеній раздѣльныхъ, 
самостоятельныхъ, иногда даже неоконченныхъ.



К ъ  образцамъ и снимкамъ.
1. Отрывки изъ древпо-ц.-слав. и русскихъ рукописей изданы 

съ выполненіемъ (пасколько то было возможно) различныхъ осо- 
бенпностей памятниковъ.

2. При чтеніи образцовъ народной рѣчи надо но упускать 
изъ виду пѣкоторыхъ непослѣдовательностей въ записяхъ, проис
ходящихъ отъ вліянія литературнаго правописанія на занисывате- 
лей. Въ учебникѣ упомянуто относительно этого. Составитель, 
позволивъ себѣ произвести въ нѣкоторыхъ мѣстахъ записей измѣ
ненія, но рѣшился кореннымъ образомъ измѣнять существующія 
записи, руководствуясь тѣмъ соображеніемъ, что подобныя записи 
являются у насъ общепринятыми (на стр. 13 надо исправить: 
вмѣсто вдрух- вдрук ,  вм. погреб-ііо гр  о п , на стр. 17 -вм. ц я -  
рйс-цярас, вм. лежйло —  л я ж а л о ,  вм. гляжду —  г л я д ж у ,  
на стр. 18 вм. бі'жиць —  бижііць).

3. На первомъ снимкѣ древнія глаголич. и кирнллов. буквы 
(съ соотвѣтствующими русскими) искусственно вставлены въ рамку, 
изображающую какъ бы свитокъ изъ пергамента. Съ цѣлью озна
комленія учащихся съ художественной стороной древнихъ руко
писей въ учсбпнкѣ даны снимки съ заставокъ (на оберткѣ — изъ 
рук. XVI ст., на листѣ передъ 11 стр. наверху — изъ Остромир. Ев.). 
а  также съ современныхъ подражаній древне-русскимъ заставкамъ 
(на листѣ передъ 11 стр. внизу, на л. передъ 45 стр.).

4. Карты распредѣленія слав. народностей въ 9-мъ вѣкѣ на 
Руси и современнаго распредѣленія русскихъ нарѣчій представляютъ 
нѣкоторыя отличія сравнительно съ существующими картами. Эти 
отличія обусловлены новыми изслѣдованіями и собраніями новыхъ 
данныхъ. На раскрашенной картѣ русскихъ нарѣчій бѣлыя мѣста 
обозначаютъ инородческія поселенія.
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Изъ Зоірафскаго Евангелія (Іоан. гл. а, ст. 1—іи) г).
ІСКОІІІГ БѢДІІІС слово* ’і  слово 

БѢДІІІС ОТЪ БД* I БЪ БѢЛІІІ6 СЛОВО* СС БЪ ІСКОІІІІ ОТЪ БЛ* ВЬСѢ 

ТѢМІ. БЪШІД* I Б6ЖІІСГО ІІНѴЬТОЖС ІІС БЪІСТЪ* еже БЪІСТЪ* въ 

ТОМЬ ЖИВОТЪ БѢ* Т ЖІІВОТЪ БѢ СВѢТЪ ѴКОМЪ* I СВѢТЪ В Ъ  ТЬМѢ

свьтнтъ с,а* і тъмл его і і б  о б ы а т ъ * К ъ і с т ъ  ѵ к ъ * і іо с ъ л л і іъ  

отъ вл* Умд ш о у  Уоднъ* сь нрнде въ с ъ в ѣ д ѣ т с л ь с т в о * дл с ъ в ѣ - 

дѣтедьствоуетъ о с в ѣ т ѣ * дл к ь с и  к ѣ (і«ѵ. Тм я т ъ  і м ь * і і с  б ѣ  т ъ  

с в ѣ т ъ * н ъ  дл свѣдѣтельствоуетъ о с в ѣ т ѣ * К ѣ  с в ѣ т ъ  Ус т н і і ъ н ъ і * 

Уже просвѣштлетъ в с ѣ к о г о  ѵ к л * грдджиітдего въ мнръ* въ 

миръ б ѣ * і миръ т ѣ м ь  б ъ Г* і  мнръ его не п о ^і і .ѵ  Къ своы 

нрнде* V свон его не п(рнд)иід* елико же Уѵь прнідтъ г  

длстъ Умъ в л а с т ь  ѵддомъ Бжнемъ б ъ і т н * вѣроушиітнмъ въ імд его.

(Матѳ. гл. е, ст. ді—к.)
Въі есте с в ѣ т ъ  мнроу* не можетъ грлдъ оукръітн сд вр(ь)хоу 

горъі СТОІД* ІІН  В Ъ Ж А Г А Ш Ъ  СВѢТНЛЫІНКЛ* I  л о с т л в л ѣ к т ъ  его 

ПОДЪ С П Я Д О М Ь ’  Н Ъ  ІІЛ СВѢІІІТМІНІ|Ѣ* і* с в ѣ т и т ъ  вьсѣмъ* і'же въ 

хрлмннѣ Ся'.гь* тлко дл просвѣ[тн]тнтъ СД СВѢТЪ  ВЛ Ш Ь ПрѢДЪ ѴКЪІ* 

ДЛ оу^ьрдтъ ДѢЛА ВДШ Л ДОБрЛѢ* I просллвдтъ ОІ|Л ВЛШ 6ГО  ІЖЬ 

есть нл і і б х ъ * Не мннте ѣко прндъ разоритъ ;лконл лн пророкъ* 

не прндъ разоритъ нъ Усплъннтъ* л м і і н ’ * лмніГ* глк  вдмъ* 

доі'деже прѣідетъ и б о  У ;емлѣ* пнсмд едино* лн едннл ѵрътд 

не прѣідеть отъ закона* доідеже всѣ б ж д я т ъ * Уже 'ко разорить 

единя заповѣдь* . У снхъ мдлъѴѵк* У ндо\*ѵнтк тлко ѵкъі* мьнні 

ндреѵстъ сд в ъ  і|рсн нбсі|ѣмь* л іжь съткорнтъ У нлоуѵнтъ*

сь велні ндреѵстъ сд въ црсн н б с і |ѣ м ь * Г л к  б о  в д м ъ *  ѣ к о

и
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дште не Ѵ;икдбтъ нрлкъдд клша* пдѵс кыінжмінкъ У фдрнсен* 
не Умдте вьннтн п  црсо нкское-

(Луки іл. я, ст. 3—У.)
I гостъ иштю емоу нд м ѣ с т ъ  стеръ- иолдінтоѵ сд- 

У «ко мръстд* реѵе стеръ отъ оуѵбіінкъ его къ немоу* пг іід- 
оуѵн ііъі молмтн сд* «коже Уолііъ* іідоуѵіі оуѵеіінкы ском* реѵе 
же Умъ* егдд молите сд глите* СіѴѵе ндінь* Уже есн іід нсехъ* 
дд стіітъ сд Умд ткое* да придетъ црсие твое* дл ведетъ 
вол« тво«* «ко ня нсе* У на ;емн* хлъкъ ндінь нлдыіскънъі* 

ДЛІ НАМЪ ІІА ВСЬКЪ д'іІЬ* I ОСТЛВН НАМЪ Гр«,ѴЫ НАША* ІКО I 

слмн остАвл«емъ* ксъкомоу длъжыінкоу нлшемоу У не въведн 
насъ въ Ускоушенье* нъ У̂ кдвн ііъі отъ непрнъ^ніг I реѵе

къ ннмъ* къто оть васъ Ѵмдтъ дроугь* У идетъ къ немоу 

іюлоуноштн* У реѵетъ емоу дроуже* ддждь мн въ /,дсі.іъ три 

хлѣбы* Ужде къ м іі«* дроугь мн* прнде съ плтн У не Умамъ

ѴЬСО ПОЛОЖНТН ПрѢДЪ ІІНМЬ* I тъ Ѵ^жтрьедоу ОТЬВ«ШТАВЪ ре*

уетъ* не творн мн троудл* юже двьрн ^дтворены сжтъ* У 
ДѢТИ МОМ СЪ МЪІІОІЛч на ложи сжтъ* не могж въстдтн датъ текъ, 

глк вамъ* Аінте не дастъ емоу въстдвъ * /,дт: есть дроугь

емоу нъ ?д ке^оѵьстко его. въстдвъ дастъ емоу* елнко тр«* 

Боуетъ* У д/,ъ глк вамъ* просите У дастъ сд вам ъ* ііптдте 

У ОБрдштете* тлъцъте У откръ/.етъ сд вамъ* в 'сѣкъ бо просді 

нрнемлетъ* У ниітді окр«тАстъ* У тлъкжштюмоу откроетъ сд*

(Луки іл. ф, ст. ді—оі.^ 
т *■ -  И ?I бы іджінтю емоу къ ілмъ* і тъ прохождлдіие ме-

ждю слмдрнеіж- гллнл«іж* къходдінтю емоу къ втсрж к'сь*



б

стоите і V* прокаженъ мяжь* Ѵжс стліііа У/далеѵе* V тн 
кцнт .са глвкште* ісе наставмінѵе помнлоуі іи,Г I ВИДѢВЪ ІА 

реѵе Тмъ Шьдъше покажите сд Герсомъ* і гл,Т ідяиітемъ Умъ* 
Уштістнііід сд* единъ же отъ нихъ видѣвъ «ко іцѣлѣ* въ^вратн 
сд съ гласомь кельемь славд ва* У паде нііі|ь на ногоу его* 
хваля емоу въздам* У тъ в« сямлрѣііннъ* отъвѣііітявъ же нс* 
реѵе* не десдть лн Уштнстниід сд* да девдть како не окрѣтя 
сд* въ^враштьше сд датн славя вѵ* тъкъмо УнонлсмсіГинкъ сь 
V реѵе емоу въставъ ідн* вѣра твоѣ спе та*

(Матѳ. гл. ?, ст. гі—р).
Тогддпрнденсотъгалнлеід наУорданъ* къіоаноу кркстнтнслотъ него* 
іоанъжевъ^кранѣіііесмоу глд* д^ътрѣкоукотътеке крьстнтнсд* ллн 

пікъмнъгрддбиш* отъкѣштдкъжвнсреѵекънеиоу* остлішнынѣ* тдко* 

боподобыіо намъ естъсъконѵатнвсѣкя правъдя* тогдаоставнего* 

крмнтьсд нс* івъ^ндеотъводъі Ѵсеотвръ^оиідсдемоу (икса) івндѣ 

дхъ вжінсъходдшть* ѣкоголябь* Угрддяштыілнь* Ѵсегласъ съ нвесе 

глд* сьестъ снъмон* въ̂ люклеііъУ* онемьжеБлаговолнхъ*

Изъ Саввиной книги Ев. чтеній (Матѳ. гл. ві, ст. ёі-кд)2).
Ч/ V V/ V ѵ

Къ оно* въ слѣдъ іса идя народн мно^н* н исцѣли д вса 
" сн ^апрѣтн імъ* да не ивѣ его творАтъ* да съкядетъ с д  ре* 

ѵеное ііромъ нсанемь гляціемъ се отрокъ моі егоже н^волнхъ* 
въ^люкенъі моі* на немьже клагон/.волн діііа мои* положя 
дхъ моі на немъ* н сядъ ауоікомъ кцвѣстнгк* не лрѣреѵетъ 
нн въ/ъпнетъ* не оуслъішнтъ ннктожс* на распятніхъ гласа 
его. трьстн съкроуіііенъі не іір«ломнтъ* н нрътд ккнкмъінл



6

с л  не оуглснть* доньдеже вцведетъ ііл ііобъдж слдъ н мл нмд 

его* д^ъіцн оупъвлктъ: <х>

Изъ Остромирова Ев. (Матѳ. гл. й, ст. д— ю )3).

Нсоусоу роТіМІЮу СЛ' КЪ КМОЛѢСМН ноуденстыг ВЪ ДЬИН 

нродд іурвл* се влъскн отъ въстокл* прндошл къ нерслнмъ 

глікціс* къдс ксть рожднн сл црь ноуденскъ вндъхомъ ко 

7,къ7„ѵѵ» іего нл вьстоцъ* н прндохомъ поклоннтъ ея м:моу оу- 

СЛЪІІІІЛВЪ же иродъ І|рк* СЪМЛТС СЛ II КІ.СЬ- нерушимъ СЪ ІІНМЬ*

И СЪБЬрАВЪ* ВЬСА Архнерсы* И КЫІІІЖкІІНКЪІ ЛЮДкСКЪІМ' въпрд- 

ШААШС ІА* КЪДС \СЪ рАЖДАІСТк СЛ ОІІІІ же рСКОІІІА кмоу въ 

внолеемн ноуденстън тако ко писано ксть пркъмь н тм кно-

ЛС0М6 У.СМЛС ІІОУДОВА' ІІНѴІІМкЖб МЫІкШН КСІГ ВЪ КАДКАХЪ ноу- •

докахъ НС Т6Е6 БО н/,ндеті. ВЛКА* иже оупдсеть ЛЮДИ МОМ ІІ̂ ЛІА*

ТОГДА Иродъ* ОТЛН ІіріЦЪКАКЪ ВЛЪХВЪІ' ІІСІІЪІТА ОТЪ ІІНХЪ ВрѢМЛ 

ілклкіііліл сл ^ки/дм н постилавъ въ внолеомъ реѵе шьдъше 

нспъітАііте іцвъстмю о отроѵлте кгдл же 0Брді|іете* поведите 

МН ДА И ЛУ/к ІІІкДЪ ІІОКЛОІІІЖ СЛ КМОу ОНИ же ПОСіЮуіІІАКЪІІІб 

і|ріА ндоіііл* и се з̂ къздд* іжже видѣнія на къстоі|ѣ* ндълиіе 

ирѣдъ ннміг доіікдежс прішіьдъіші ста вкрхоу ндеже бъ отроѵл 

вндъвыііе же у.кт.удл-,' къудрддокдшл сл рлдостнік велико» У,ѢЛО 

Н КЫІІкДЪІІіе ВЪ ХрАМІІІІЖ* КІІДЪІІІА отроѵл* СЪ млрнк» МАТСрн»

№Г0 Н ІІАДЪІІіе ІЮКЛОШІША сл кмоу II откръ^ъше СЪКрОКІІЦІА 

СВОІА* Іірмііесоіил КМѴ ддръі /,ЛДТО II ЛИВАНЪ Н 7,муркнж* Н 

ОТЪВЪТЪ Іірнимъіис ВЪ СЫІЪ* ІІС КЪІ'ВрАТІІТІІ сл къ нродоу* нъ 

ІІІІЪМк ІІЖТІ.МЬ ОТІІДОІІІА въ стрлнж СВОІМ ---- *



Изъ Остромир. Ев.(Лук. гл. іі,
Реѵс гі. нрнтъѵ.у. США» іцнде 

©МАИ сѣіатъ съмснс СК0І6Г0 II 
іегдл с і дшс* око плде при
ІІ-Ѵ.ТІІ -I' ІІОІІЬрЛІІО КЪІСТЬ* II ІІЪ-
тііцд • І’сміъпл ііо/джліііа іе д 
дроугоіе надо ил клмсне* н про- 

/(лкъ оусъіие* /,лні€ не питаніе 
кллгкі д дроугоіе плде посреди 

трмін»' и въедрдсте трміше іі 

ііоддкн № д дроугоіе плде іід 

//.І.ІЛІІ ДОП(»И II ІІрО/.АКЪ съткорн 

плодъ съторні|еіж къпрлшддхж 

же іі оуѵенні|іі іего глелціе* ѵьто 

іесть* прнтъѵд сіі оііъ же реѵе 

нмъ вдмъ ддііо іесть кедьтн 
тдііііъі і|есдрьствнм Ежи» д про-

ѴІІІІМЪ КЪ ІірНТЪѴДХЪ ДД ВНДАІ|І6*
не кііддтд* іі слъініАі|іе не рд̂ - 
оуміжть іесть же іірнтъѵд сн 

съмд іесть слово кжіне д нже
ІіріІ ПЖТН СЖТЬ* СЛЪІІНАЦІбИ по
томъ же* прндсть днпволъ* н
КЪ/.ЬМСТІ. СЛОВО ОТЪ СрДІ|Д нхъ 
ДД ІІС ККрЪІ ІІМЪІІІС сііЕсніі кж*

Изъ Ев.ново-церк.-слав.яз. ст. Е—
Гг/д.'ідс ст.аіі стати ст.мсііс 

с ко с го»: н ёгдд ст.мие, оіво

нддс при натіі, н попрлно кисть, 

іі птицы некёсныл по/.оелиіл ё: 

л драгое, плде ііл кдменн, н 

про̂ АКЪ оусше! удні: не нміліие 

кл.лгн: н драгое плде посреди 
теріГГл. н во^рлсте терніе іі ііо

ддкн ё : драгое же плде нл 

у.еилн кллуд, н про7,лкъ сотвори

ПЛОДЪ СТОріІЦбЮ . СіА ГЛА, К07,-

глдсіі: нмт.ан оуиіы слыіп.лтн 

дд слышитъ. Нопрошдха же 

ёго оуѵііцы ёго), гллголіоі|іе: 
ѵто есть пріітѵд сіа; (Оііъ же 

реѵс: вдмъ есть ддііо кедлтн 
ТЛІІІІЫ І|рТВІА КЖІА, прбѵммъ 

же къ прнтѵдхъ, дд кндАціе не 
кидать н слышдціе не р.цаи-ь- 
ютъ. всть же сіа пріітѵд: сіил 
есть слово кжіе: д йже при 
патн, есть слыііілі|Гін, потомъ 
(же) приходитъ ділколъ А вне
млетъ слово (5 ссрді|л Ахъ, дд
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длть д нжс нд кдменн* нжс

КГДД ОуСЛЪІІПАТЬ* СЪ РЛДОСТІІ Ѵн

прннмжть слово* н снн корснс 

не нмжть* нже въ връмл вър* 

іеилкть* н въ връмл ндплстн

ОСТЖПДвТЬ Д ПДДЪШбІС въ трыініг

сн сжть слъішдвъиіен* н отъ не- 

ѴДДН N БОГДТЬСТВНП н слдстьмн 

ЖНТІІНСКЪІМН ХОДАЦІб ііодаклѣ- 

КТЬСА Н N6 ДО врьхд ІІЛОДЛ

творлть д нже нд земли докръ* 

снн сжть* нже докръмь срдцьмь 

н блдгъмь слъііилціе слово дрь- 

ЖЛТЬ* н плодъ творлть въ трьпъ-

ннн СН ГЛП КЪ/,ГЛАСИ* ИМЪ» ОѴПІІІ

слъіиідтн дд слъішнть —

не віровлкіне сндсетсл: л нжс 
нд клменн, нжс бгдд оуслшнлтъ. 
съ рддостію пріемлютъ слово: 
й сін корене не ймьть, нже 
во времл въркютъ н во времл 
напасти «опадаютъ: & ёже въ 
терніи ііддніее, сін с«ть слы

шавшій н ш пеѵллн н богат

ства н слдстьмн жнтёнскнмн 
ходлціе поддвллютсл, н не со

вершаютъ плода : л ііже нд 

дбкръй земли, сін есть, нже 

доерымъ сердцемъ н блгймъ 

слыііілкшс слово, держлтъ н 

плодъ твордть въ терлъіГін. 

С'іл глд, ко/,гласи : нмѣан оѵшм 

слышдтн дд слышитъ.

. | (ѵ пі іѵ щ ѵ т  ѵ т  ’ •



Грамота аел. кн. Андрея Александровича (ок. 1301 г.)*).
і* (7) КСЛНКОГО КІІА7.А днъдрѣіл* Й посддннкд смеіід* 3  ти- 

с а ѵ к о г о  м л іі ік л * ... всего нокдгородд* се пртех.ѵ нвднъ ш ин* 
н;ъ ЛЮБКА* дддмъ съ гоѵкого керегд* IIIIѴА ОЛѴАТЬ' н/,ъ рнгы* 
Й СВОІСІІ крдтіін Й ВСѢХЪ КОуіІѢѴЬ* СКОІІХЪ* ЛДТІІНЬСКОГО ІД7.1ДКД 
Н ДДХОМЪ НМЪ* Г  Ііоутн ГОрІІІІІІ* ІІО СВОІСІІ волости* д тствер- 
ТЫН В рѢѴКАХЪ ГОСТИ іехлтн БССЪ ПДКОСТН* ИЛ СОЖНИ рОуѴѢ* и
ііл кііажн* и нд всего нокдгородд* оже коудеть* неѵистъ поуть* 
в рѣѵкдхъ* кнлуд, велііті»* своимъ модемъ прокоднтн спи гость 
д ВѢСТЬ ИМЪ ПЪДДТН ;

Изъ Новгородской, лѣтописи,г>).
Къ Лѣ 8̂* х* мг* ходи мнрослдвъ ПОСДДІІІІКѴ 47, 110КД- 

городд* мірнтъ кышгь* съ і|ериііговы|н* и прнде не оѵспевъ 
нні|тоже* сильно ко къуі.іаллса вса у.смла роускдп* ІЛропълкъ 
к С0Б6 ;вдше ііовъгороды|с* д і|ерннговьскын кіць к собс* и 
бииідсд и поможе бъ олговні|ю съ церннговѵіг и миогм кмілны 
нсеі|е* д други гл н^мд роукдмн II не то баіііс /.до- нъ болс 
ПОѴАСТД Г.СПііТіі КОп’ іі ПОЛО КУ 8 н всѣ* Къ то же ЛѢ* ;дложн 
црквь КЛМАІЮу СТЙГД БІ|А ІІД ТЪрГОВІІІ|ІІГ КСѢЗОЛОДЪ Ііовегородѣ’ 
съ дрхеппъмь ннфонтомь* томъ лѣ* прожнетъ ^дложк нрквь* 
сгго ннколы іід ідколн оулні|н* Къ то лѣ іід /діиоу нде въ 
роусь дрхешіъ ннфонтъ* съ лоуѵыинмн мужи* н /,лстд КЫПІІЫ* 
СЪ І|СріІНГОВЫ|ІІ СТ0ІДІ|6 протнвоу СОБС* II множьаво ВОН* Н 
БЖИІСІО волею СЪМІіріІІІІДСА* А МІІрОСЛДВЪ ІІрѣСТАВІІСЛ* ДО ВЛДКМ*
генудрА* въ* кіі* д еіііТъ прнде феуррл* въ* ,ѵ Л посддннцьство 
ДДЫІД* КОСТАІІТІІІІОу мнкоулъі|нцю* Ііовегородѣ  •

Изъ Ипатьевской лѣтописи*).
по и помѣхъ же временѣхъ* сѣлѣ суть словенн* по дундевн* 

кде есть нмѣ оугорьскдп е̂млл* н колгдрьскдп* Й тѣхъ словенѵ 
рд/ндшіідііідсА по 7,емьлн* и про^кдшдсл имени сконмн* кде
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(ш д іііе*  н л  к о т о р о м ъ  м ѣ с т ъ * ід к о  п р и ш е д ш е  с ъ д о і і іа * ііл  ръ і|ъ  

и м е н е м ъ  м о р к ъ *  і і  п р о '/ .к л іп л с я  м о р л в л *  а  д р у ^ н н  ѵест. н л р е к о н іл с я  

д  с е  т і і  ж е  сл о къ н е *  х о р к л т н  б ъ л і і і і* с е р іи /  н  х у тл н ъ *  к о л о х о м ъ

БО ІІЛІІіеДІІІН Іід СЛОКСІІЬІ* ІІА ДуіІЛІІСКЬІе* Н СѢДІІІІІМЪ К ІІІІХЪ’

іі іілсііляюі|інмъ имъ* Слокъне же юкіі ііріішедіііе и съдоіііа* 
ІІА КІІСЛѢ* II Про̂ ВАІІІЛСА ЛЯХОВЪ* А & тъхъ ЛЯХОВЪ Пр07,КАІІІАСА 

поляне ляховъ. дру̂ ни лютиі|ъ* иніін мд^окшАііе* а (іі)іін іі по
моряне. тако же іі тъ же олокъне* прніііедіне съдоіііа по дненру 
н нлрконіАСЛ поляне* д дружно дерекляне* /лне съдоіііа к лъ-і 
съхъ* А дру/.іін СЪДОІІІА межи прнпъті.іо Н ДКІІІІОІО* II нлркоінл 
дрегокііѵн* іі нннн съдоіііа ііл дкііііъ* іі нлреконілся нолоѵлне. 
ръѵьш рд* іяже ктеѵеті. къ двину* именемъ полота, ш ееіл про- 
К̂ЛІІІЛ ІІОЛОѴАІІЪ* СЛОКЪІІС же СЪДІІІА (ОКОЛО оі/д.рл нлмерл* II 

ІірО̂ КАІІІАСЯ СВОИМЪ ІІМСІІСМЪ* II СДЪЛДІІІА городъ* II ІІЛреКОІІІА II
нокъгородъ* а дру/.нн же съдоіііа ііа деснъ* іі по семи н по
суліл н  і іА р к о н іА с я  с ъ в с р о *  і і  т а к о  р л / .н д е с я  с л о в е н е с к ъ  ІАУ.МКЪ*

п ш . же іі ііро/,клсл слокеиьскш грлмотл Полякомъ же жн*
куірі'Г (ОСО* ПО  ГО рАМ Ъ  С И М Ъ ’  н БЪ путъ НУ,Ъ К А рЯ ГЪ  къ гръкм *

н н /,ъ  грт .къ  по днепру- н  върхъ д н ъ п р л  колокъ* ДО ЛОВО ТН ' н

по ловотн вннтн въ нлмерь (о̂ еро великое* н/ негоже (о̂ ерл*
потеѵеть во.ахокъ* н  втеѵеть въ (о̂ еро великое нево. н  того
(о̂ ерл книде оустье к море влряское* н по тому морю вннтн
доже н до рнмл* а (о рнмл прнтн по тому же морю* къ црю-
грлду* н  іо  і|.лрлгрл п р н т н  к  п о н т ъ  м о р е *  в  н е ж е  в т е ѵ е  д н ъ п р ъ

ръш* днъпръ ко тететк н / ъ  в о к о к ь е к о г о  л ѣ с а * н потеѵеть н а

полудіін* д  д в і і і і а  н / / ь  того же лъел н о т е ѵ е ' н  ндеть н а  полу-
ноѵье* н вннде к море влрекое* нс того же лъса потеѵеть волга* 

іі ?нл въеток' н к ъ т е ѵ е  с е д ь м ь ю д с с я т ъ  ж ер ел ъ *  к море хкллінское*

Изъ Двинскихъ грамотъ (XV ст)~).
с е  к у п и  и г у м е н ъ *  в А С ііл е н  о у  г А в р н л н  о у  м л ф ъ іе в н *  з е м л ю *  

ііа г о р ъ  в ъ  к е р ь х н е м ъ  п о л ъ *  с е р е д н я п  п о л о с а * о у  в о р о т ъ  нл  

к р у г л н і| і і ‘  і| с т к е р т ь ‘ в  о п і | е м ъ  п о л и *  п о д л ъ  о у л н і|ю *  п о л о с а *
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нл юрмолѣ высокап в е р с т а  нл озеромъ* пере овиномъ ло
скутъ* промежу оннснмокою* у.емьлею* и фнлнпокою* на пло
скомъ лоскутъ* промежу фролокою ^смлею* іі фнлнповою. а 
ііожна* н керетѣііка орлмліл* промежу селі.кнною ^емлею* н 
фіміиіокоіо* л у,\ глубокимъ врагомъ* лоскутъ //.млн- на* д* 
иу^ъі* иромежу ошіенмокоіо /.емлсіо* іі фіілиповою* а дллъ игу
менъ* іі родинокъ стлреѵк* и кса крліл* гдкрнлн дыаку на ксемъ 
на томъ* иолпАта сорока вѣки* а иоііолонъка куря* а купили 
одерень* стму ііііколѣ* а на то послу,ѵн олуфт.рсп григормскн 

каенлен* омелманокн • матфѣіі оуркаиъ* а оу иеѵатн стоіалъ 
гакрнла*

Изъ жалован. грамоты XVИ в. н)
^ . 3 3  «

КО/КІІ6ІО МНАОСТІІІО мм великій гдрі, і|рі, и келіікш 

кііа Михаила) о-едорашн ксса рш н самодеРжсі|7» пожаловали 
ссма келоу/Д’екоко нѣудл скотъ іпекенм роки троеі|ко> мондстмрА 

йгумона млі'колд 7г кратеіо Гіліі хто по н е  в томъ мнт°ръ нимі 
іігш е н крлтіл кадитъ ѵто кнлн мііѣ оііѣ ѵедй л сказали...........

Изъ у,Повѣсти, о юрѣ-злосчастіи".

Повѣсть са горѣ н^лоѵдстін какъ горе ^лотастне довело
І.ЮЛОТЦА ВОНІІОѴ6СКІН ѴНІІЪ

ІЦвюлбіпібмъ Гдд Кга і спса ІІіПего) ІІіса Хрта Нседе’жн- 
теліл <Г)ііаѵала вѣка ѵлвѵсклго А къ наѵалѣ вѣка сего тлѣннаго со
твори Пко н ;ем лю  сотвори Кгъ Лдама і 6кк« поколѣлъ імъ 
жіітіі Ко стомъ раю да імъ заповѣдь Кжесткеніі8 іісііовслѣ вкк- 
ніатн Плода внногрлнлго <5 едесклго) древа великаго) Ѵлкѵеское 
срі)с ІІеммлемно) інеунмѵико ирестіілъсіл 'Адамъ со евкою ио- 
/,лшлн заповѣдь бжіію вккенли плода внногрАіілга) й  днкнаго> 
дрека великаго і за  преткпленнс великое ГДь кгъ на ни рл^гне- 
касіл і іг/.гнЧ Кгъ лдама со евкою 13 стдго раю і/,ъ едеского).
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Изъ Слова о Полку Июревгъ (по изд. 1800 г.)э).
Не лѣполи ны бяшетъ, братіе, начяти старыми словесы 

трудныхъ повѣстій о пълку Игоревѣ, Игоря С в я т ъ с л а -  
в л и ч а !  начати же ся тъй пѣсни по былинамь сего времени 
а не по замышленТю Бояню. Боянъ бо вѣщій, аще кому хотяше 
пѣснь творити, то растѣкашется мыслію по древу, сѣрымъ 
вълкомъ по земли, шнзымъ орломъ подъ облакы. Помня* 
шеть бо речь първыхъ временъ усобіцѣ; тогда иуіцашеть 
1 соколовъ на стадо лебедѣй, который дотечаше, та предн 
пѣсь пояше, старому Ярослову, храброму Мстиславу, иже 
зарѣза Редедю предъ пълкы Касожьскыми, краспому Рома- 
нови Святъславличю. Боянъ же, братіе, не 7 соколовь на 
стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщіа пръсты на живая 
струны въскладаше; они же сами Княземъ славу рокотаху.

Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владнмера 
до нынѣшняго Игоря; иже истягну умь крѣпостію своею, 
и  поостри сердца своего мужествомъ, наплънпвся ратнаго 
духа, наведе своя храбрыя плъкы на землю Половѣцькую 
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 дружнно! луцежъ бы 
потяту быти, неже полонену быти: а всядемъ, братіе, на 
свои бръзыя комонн, да позрнмъ синего Дону. Спала Князю 
умь похоти, и жалость ему знаменіе заступи, искусптп Дону 
великаго. Хощу бо, рече, копіе приломнти конецъ поля 
Половецкаго съ вами Русици, хощу главу свою приложнтн, 
а любо испитн шеломомъ Дону. О Бояне, соловію стараго 
времени! абы ты сіа плъкы ущекоталъ, скача славі'ю но 
мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свпвая славы 
оба полы сего времени, рнща въ тропу Трояню чресъ поля 
на горы.
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Образцы народной рѣчи |0).
/. Великорусское нарѣчіе: / . сѣверно-великор. поднарѣчіе.

Как но городи было но Муроми, но селй-то Кярачёеви, 
а жыл-то Иван да Тимофеевичь. Родилось у его да чадо 
милое, чадо милоё, И ленника. Рос-то Илеюшка трпдцеть 
лѣт — некакой отцю-родптсли помоши не было, не пособ
ляя, — неё на печи ендѣл. Мать-та у его ушла садоф по
лоть. Вдрух пришло под окогаочко двѣ калики перехожія, 
перехожи двѣ калики, нереброжія, сами говорят да таковы 
слова да таковы рѣчи: <Уш ты гой еси, Илеюшка, сын 
Иваиовичь! сойдн-ко-се со печки с кпрннсьпія». — Уш 
вы гой еси, калики перехожія! не могу-то я сойти с пецьки 
муравленки: не служат мои ношки рѣзвыя; сижу-то я 
равно трпдцеть лѣт. — *А гдѣ твой-от отець-батюшко ?» — 
Мой отець-батюшко да поле чисьтнт. а ломат дубье с ко- 
реньем нз матушки нз сырой земли. — *А пойди, гово
рят, заиусьтн нас в дом свой, отвбрь нам да красно 
крыльцё». — А куды я, братцы, пойду, коль не могу я ні 
ноги стать? — *Спусьти-ко ты рѣзвы ноги с пецьки». Стал-то 
он ногами пошевеливать, — у ёго ноги нс постарому, не 
попрежному. Стал-то Илеюшка па рѣзвы ноги, пошол-то 
Илеюшка на новы сѣни, отвбрил им крыльчё, заиусьтил-то 
калпк да перехожих. Заходили-то калики к Ильи Муромцю 
в свѣтлы свѣтлнцн, во столовы новы горьницн. Говорят-то 
калики таковы рѣчи; «Уш ты гой еси, стара ты старынь- 
шнна! нѣт ли у тебя пивця да нам нашггнее?» Взял-то он 
пивну чашу, шол он на погреб, чѣдил-то пива хмѣльнёго; 
нацѣдил-то он пива хмѣльнёго, прннес то калнкам перехо- 
жима. Как попробовали калики пива хмѣтьнёго: — «На-тко, 
выпей, Илеюшка, от нас да пива хмѣтьнёго». Взял-то Илею- 
шко братыню с пивомъ хмѢтьніим, выпивал-то братыню на 
единой дух. Спросили: «Шьто в собѣ чуёш?» — Чую я 
силушку велйку в собѣ. •*— <Начѣдп-ко намъ втору чашу». 
Прннёс он втору чашу; дали ему калики выпить второй 
рас. Выпнл втору чашу, — чюю я, говорігг. в себѣ силу 
велику весьма. — «Нринеси-ко, говорят, третью чашу». 
Прннёс-то третыб чашу; зачял нить Илеюшко третыб чашу,— 
пё дали ему выпить чашу: *Ие будет тебя подымать мату-
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шка сыра земля. Велику ли ты можеш силу?» — Кабы 
в сыру землю был ввёрнут столп и укрѣилён в тверди не
бесной, взял бы я всю землю бы перевернул. — Да сказали 
тут калики перехожія: «Будь ты богатырь — в чистбм поли
стоить за вѣру православную».

* *■*
Во славном во городи во Кіеви 
Выл тут Микита Родомановиць.

Девеносто он лѣт жыл, пристарилса,
Он пристарилса, тут приставилса,

Оставаласе семья любимая
Да цесна вдова Омыльфа Тимоѳеевна;

Оставалса Добрынюшка Микитиць млат,
Он не в полной умн, не в полной разуми,
Не великом Добрынюшка возростн:
Он не можот Добрыня на кони сидѣть,
Он не можот Добрынюшка конем владать.
Ишша стал как Добрыня лѣт двѣнатцетп,
Он падат своей матушки в рѣзвы ноги:
«Уш ты ой, государыня матушка!
«Бласлови-тко миня выйти на улоцьку 
«Ишша с малыма робятами поиграти».
«Тибя Бог бласловнт, цядо милоё.
«А молоды Добрынюшка Микитиць млат,
«А тибѣ жа как выйти на улоцьку,
«Ишша с малыма робятами поиграти».
А пошёл как Добрынюшка на улоцьку,
Ишшо стал он шутоцьки зашуцивать:
Кого за руку возьмёт, — руісу выдернёт,
Кого за ногу подопнёт, — ногу вышыбё.
Но бѣлой шеи ударит, — голова вѣть с плець. 
Доходили ети жалобы великіе жа,
Доходили до его вѣть до матушки,
До цесной вдовы Омельфы Тимоѳеевны. ,
А молоды Добрынюшка Микитиць млат 
Он падат своей матушки в рѣзвы ноги.
«Уш ты ой, государыня матушка!
«Бласлови-тко миня иттн-ѣхатп
«Да во далецё Добрыню во циста иолё. . .
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2. Южно-великорус. поднаргьчіе.

Ва гбрали жа Мураіш, ва силѣ Кпрачаравн жыл-был 
праваславнай кристЬіипн ІІвін Тнмафёпвич; и был у нявб 
сын Пльй Мурашщ; и сидѣл он тріітцать лѣт сидпёй, и стал 
па вагахъ Крѣпка, и пачкшл ф сибѣ силы мнбга; и стал 
прасііть у атца с матирыо блаславленья: Гасударь мой ба
тюшка, гасударыия матушка! Блаславити мння ва славнай 
гбрат Кѣнф Богу мамалГітда, кѣнфскаму князю паклашітиа.— 
Атёц с матирыо блаславляют и яму прнказавают: Пайижь- 
жяй, сын паш мйлай, но пн дѣлай на сваіім рутѣ абнды, 
нл пралпвай кристіянскай крови напрасна. Ильй жа Му- 
равиц Богу мблнтца, с атцбм, с матирыо праіцаитца; ну^и 
пайѣхал он ф путь свой и уйѣхал далёка.

Пат Чпрнѣгавам жа гбрадам стаяла сила вбйская бнс- 
сурмбнская, шта и смѣты нѣт. Илья жа Муравпц выдпр- 
нул нс каршб дёсить дуббф и связал сибѣ мётлу. Тѣ жа 
татары над нём сміютца: Йѣднт к нам какбй-та размёсть 
чистая пбля, штЛба нам лёкшы ваявать. Илья жа Мура- 
виц зіічнл бить ташр и пабііл фею силу.

Добрііня Ивйнач и Алнксѣй Папбвич пнрминйлись 
крястамн с Ильёй Муравицам и назвались братьйнмн; па- 
піілн, нагуляли, пабисѣдавалн и пайѣхалн ф чистая пбля: 
Ни найдём ли сибѣ какова супративннка? — Йѣзьдпли, 
йѣзднлн аші долга; пѣт ннкаво супратйвиика, — и тблька 
идет калйща прахбжая, и хбчут аип явб на капіях паднять. 
Калйща жа прахбжая крнчгіт Ильѣ Муравицу: как мы с 
таббй вмѣсти грамати учйлись, а на-ка май адёжу: шляпу 
васьмнатцать пудбф, кастыль двянатцать пудбф, пайнжьжяй- 
ка ва слбвнай гбрат Кѣнф; кѣнфскаЛ жа княсь-ваявбда ап 
тибѣ висьмй таску пт; у  нявб сидйт Идблпща-абжбрища: 
съядйт ціуіава быка в рас с вбшками и с рбшками и выпи- 
в ііт  пйва, коль маг.Ѵт данёсть вбенмь чилавѣк, пивной ка- 
тёл! — И бддал жа Ильй Муравпц канй калищу прахбжаму, 
и взял с нявб шляпу васьмнатцать пудбф, из рук кастыль 
двянбтцпть пудбф, и пашбл ва слбвпай гбрат Кѣнф; и нри- 
шбл ф Кѣиф, и вашбл в дом к кѣнфскаму кигізю и стал у 
двёрки. У кѣнфскава жа кнйзя-ваявбдн сидѣл Идблпща- 
абжбрища; и эапраейл он ф то врёмя йѣсть; и нясутъ яму'
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быкё абжарпнава спфсѣм с нбшками и с рбшками; Идб- 
лпща-абжбршца съйѣл и запрасйл пить; тащйт вбсимь чи- 
лавѣк пнвнбй катёл пііва; он взял за упш и вйпил- Илья 
жа МѴ'равиц над нём усмяхнулси и сказал: У нйшава ба- 
тюппѵіі былй такйя кабгёла, абажралась и акалѣла! Идолища 
жа в нявб кбсткаю ударил: Ох, ты, калііща прахбжая! Ты 
ща нйда мнбю смійбсьсн? — Ильй жа Муравиц удбрпл явб 
шлйпаю, и убйл да смбртп и кйминнаю стѣну прашйп, вй- 
швырнул, и прикбньчнлась явб пахаждёнья.

* *— *
Ты, рикй ль, ты, мая рѣчинька, 
рикй быстра берижйста(ая), 
што ты течёш ни калйхнисса, 
жылтйм пнскбм ни вазмутисса?
Што ты сидііш, свѣт Аннушка, 
и пе усмѣхннсса?
Уш вы, милые маё падружыньти, 
уш на што жа мнѣ смѣятда(тпся), 
на што глядя мнѣ радавйтца(тнся)?
У маво та ли у батюшк(т)л 
што напблнаП двор каней стант, 
иалнй горница гастей сидит.
Што не фсѣ-та гости съѣхалнс, 
дарагой-та маей гбсти нѣту здѣсь, 
шта ради май маей матунгги; 
нгга сабрать-та сридйть миня есь каму, 
а багаславйть-та миня нёкаму.

II. Бѣлорусское нарѣчіе п).
Была у аднагб мужыкй жбнка, да вёльми працйуная, 

иадупартая: ніто ён скйжа, дак по яё усё ни гбтак, усе 
надварбт. Чалавѣк ёп быу, прызнйцца цнхій, дак бывала 
усе ёй Ужо и Уступііу. Идзё ён адзйн рйс арііць паснѣ- 
даушы, ды кажа ёй: «ня пясгі-ш ты мнѣ сягбньни ѣсьци».— 
«А вота-ш таки нрынясу», крычыць янй яму. Ёп, ннчбга 
ни гавбрачы, узйу ды-й шішбу арйць. Арё ён, арё, такъ каля 
поуднн идао жонка и иясё ѣсьци. Хоць и ніі хацѣу чала-
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в4.к, дак што-га ѣш, кали прыняслй, а ня будзяш ѣсцп, то 
яна гатбва у галаву табѣ пусцйць: такая была снбнрная. 
Пачаклла яна, пакуль ён зьѣу, узйла збанбчки, ды пашла. 
А исьцй на поле трбба было цярас кладку, бо рѣчка цяклй. 
Ну дак яна, як ишла на поле, дак цярас добрую пере- 
йшла, бо там, бачыця, лежйло дзьвѣ кладки: адна дббрая, 
а другая зыбкая, а як — с поля, дак нашла на зыбкую. 
Мужйк гота бачыць, ды хацѣу цярастярагчы яе: «куда тн, 
кажа, пашла? ня йдзи цярас тую кладку, бо яна зыбкая — 
дак увалисься!» А жонка: — «А! вота-ш найду.» Ну и 
пашла, да тбльки и угапйлася у рѣццы. Мужык бачыу, як 
ляцѣла яна у воду; прышбу ён к рѣццы, ды ста;? шукаць 
утбплянан. Да пн пашоу за вадбю, але прбцн вады, ды уее 
ирыглядваяцца, ци ни плыве цѣло. Идзб на той час нѣ
кій чалавѣк, ды пыг.іяцца, чаго ён приглядваяцца у вадзѣ. 
«А вот, мой чалавѣчак, гляжду жбнки, нѣдзя угапйлася 
у рѣццы», гавбрыць ён яму. «Дак чагб-ш ты, гавбрыць той 
чалавѣк, — ндзеш напроцну вады, нйбыта што-ш плыве 
проциу вады, дак здаецца усе плыве за вадою?» — «А 
иѣі мой чалавѣчак, усе то усе, але мая жбнка была вёльми 
працнуна, то яна пэ^ня што ни нашлА за вадою, а на- 
прбци вады. * **

У чйстым пблп при дарбяи — а зялбп явбр кудрйвый! 
ГІйсцила дзѣука варашіх канбу, шісцила, пасцнла ды-й за-

* сн.бла,
Крѣпка заснула, капбу не начала. Прачхпулася, канбу нема! 
Дзѣука стала, ды надумала: кудіі ицй канбу шукйць? 
Пашла-б я лѣсам цбмным, — лѣсам цбмным воукй зі>ядуць, 
Пашла-б я  дарбгаю, — дарогаю казаки звядуць.
Нашла дзѣука пуцявйнкаю. Стр'(ѵла-ж яна трех мблай-

цав рыбблауца^.
— А вы братцы-рыбблауцы, вы мблайцы-рыбблауцы,
Чи ня ч.Ѵли, чи пя біічилн манхъ канбу, варашіх канбу? 
Адзип кажець: я  ня вйдзѣу. Другой кАжець: я-й ня чуУ

ня бйчиу.
Трецій кажець: я  и ч^у и бЛчиу, я и сам там бй^, • 
Скажу цябѣ дзѣука семь загадак; кали адгадЛеш, сшиву канбу:

я
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А гато гарііць бяз пблымя, а піто бяжнць бяз пЛвада?
А што расцё бяз кбрыня? а што бялб ня бѣлючи?
А што чарнб ня чбрнючи? а што вьётца каля дреуца?
А што цвѣтнць бяз синяго цвѣту ?
Бадай бы я ды ня баці.кова, ня бацысова, да ня маціша, 
Ка-п я загадок ня’тгадала, ни сказала: гарііць заря бяз пблымя, 
ВяжіІць вида бяз пбвада, расцё камень бяз кбшня.
Бѣлый лёбядзь да ня бѣлючи, чбрны нбран да не чбрнючи,
А хмѣль вьетца каля дреуца, папорць цвяцё бе» синя цвѣту.
От цяпер, дзѣука, скажу каиёу: тваё кони
За крутаю за тарою, за быстра ю за рѣкбю
Чорным габуком напутаны, залатымп уздечками да памуздапы,
Ядуць трауку усе муріівную, пьюць вадзііцуусе с крышіцы.
Ядуць трауку зялёную, а пьюць ваду сцюдзёную.

///. Малорусское нартіе12).
Раз піднйшбв лев до річкн да-й дивиться в воду; а 

щука плеснула хвостбм да-й поточіілась на дно, а далі 
вііплиля да-й ка?ке: „Я думала, т о  чоловік, да-й зляка- 
ласі»; аж се лев". — Хиба чоловік страшившій за мепе? 
Все мсно боі'ться, а чоловіка я ще не бачнв, що вонб за 
итнця. Де-б я ёго побачив? „О, так иди та-й иди нолей, 
то-й побачнш“. Пішов лсв. Стрічііе хлонця: „Чи тн чо
ловік"'? — Ні, ще не чоловік; буду коліісь чоловіком. 
„Ну, не треба-ж моні тебе". Идо та-й нде, стрічае старого 
діда и питае: „Чіі тн чоловік'?" — Ні, пе чоловік: був 
колись чоловіком, а те.иер вже дід. Иішов лев далі, стрічае 
козакя споряжсного на войну, зо исімн припасами, на коні 
верхбм, н питае: „Чи тн чоловік"? — Чоловік, каже козак. 
„Ну, дак я тебе з'і'м". Козак, недовго. думавши, внймае 
пистоль; трісь ёго межи очи, так що лев трохи пе внав. 
Лев став да-й дивиться; а козак нодшшвсь на ёго та й 
иоіхав своею дорогою. Пішов тоді лсв до річкн. Вішлила 
до ёго щука да-й интіі: „А що, бачпв чоловіка?" — Ба- 
чив, каже лев. „Що-ж він тобі казав"? — ІІічого, тілько
шшнув межи очи, так-що я в силу Ѵх розч.ёхав.

<* **
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•V свиту нсділю не сизі орли заклокотали,
Як то бідпи невольники у тяжкій неволі заплакали,
У гору руісіі иідіймали, кайдаиами забряжчали;
Господа мплосердого прохалн та Слагали:
«Подай нам, Господи, з неба дрібен дожчик,

А з низу буйный вітер!
Чи не истала-б на Чорному морю бнстрая хвиля;
Чи не иовиривала-б якорів з турецысоТ каторги!
Да иже ся пам турецька-бусурмапська каторга падоТла: 

Кайдани-залізо ноги поври пало,
ІЗіле тілш козацькс молодедьке коложовто'і кооті ігощмуглялоГ 

Баша турецькнй, бусурманський,
Недовірок християнський 
По ринку він іюхожае,
Бін сам добре те« зачувае;

На слуги сво'Г, Турки-яинчарп, зо-зла гукао:
«■Кажу я вам, Турки-яннчари, добре вн дбайте,

Із ряду до ряду захожайте,
По т[ш пучки терішші і червоноТ таволги набирайте, 
Бідного невольника но-трнчі в одпім місці затпнайте!»
То ті слугн, Турки-яннчари, добре дбали,

Із ряду до ряду захожалп,
По три пучки тернннн і червоноТ таволги у руки набіралн, 
По-трнчі в однім місці бідного невольника затнналн;
Тіло біле козацькс молодсці>кс коло жовто'і кості обривали, 

Кров християнсысу неповинно проливали.
Стали бідпи невольники на собі кров христнянську забачати, 
Стали землю турецысу, віру бусурмансысу клястн-проклинати: 

*Тп, земле турецька, віра бусурманська,
Тн, розлуко хрнстнянська!

Не одного ти розлучила з отцем з матерью,
Або брата з сестрою,

Або чоловіка з вірною жінкою!
Впзволь, Господи! всіх бідннх невольыпків 

3  тяжкоТ неволі турецькоі,
3  каторги бусурманськоі 

На тнхі води,
На ясні зорі,
У край веселий,
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У мир хрещоний,
В города хрпстиянські! 

Дай, Боже, миру царському, 
Народу християіюі.кому,
Славу на многі літа.

2 0

Примѣчанія.
1) Евангеліе это принадлежало раиыио 3  о графскому мона

стырю на Аѳонѣ. Теперь оно находится въ С.-Петербургской Пу
бличной Библіотекѣ. Время его написанія —  X п. или начало XI вѣка.
Зогр. Ев. считается однимъ изъ древнѣйшихъ церк.-слав. памят
никовъ, написанныхъ глаголицей. На приложѳн. снимкѣ переданы 
листъ 224-й (обрати, сторона) и л. 225-й. Въ заголовкѣ л. 225-го 
большими буквами написано: екльелне отъ і'олііл а затѣмъ слѣ
дуетъ: Тскоин. — (см. напечатанный текстъ). Слово! „евангеліе* 
передавалось иногда въ кириллоіі. памятникахъ: еѵдггедне или 
склггслис (соотв. греческому еСаууёкюѵ ; въ греч. два гг — уу про
износились какъ кг). Въ приведенномъ написаніи Зогр. Ев. мы 
видимъ употребленіе особой буквы, которой пѣтъ соотвѣтствія въ 
кириллицѣ; для этой буквы при передачи глаголической письмен
ности кириллов. буквами придуманъ въ новѣйшее вромя особый 
знакъ, похожій на ■*. —  Принято передавать глаголическую пись
менность кирилловскими буквами для облегченія чтенія. Вотъ об
разчикъ глаголическаго печатнаго письма:
З ^ а д о в  е д  в л э ѵ э ,  т  в л э ѵ э  е д  »  е » д * „  т  е э * д  е д  ед эѵ э . 

а э  е д  а» еэъ+ . ѵ « в д  о т д ѵ д  е д т ш е ,  т  е э *  -р э д э  * в « эв э» э
*эе-вѵв«го-в,  э л э  е-вѵвдо-в. ѵ-в тоэ'за’-в д т ѵ э г о д  е д ,  т  л вѵ эш ю  е д  вѵдто-в 
ѵ а э ѵ д ь э ф д . т  аѵ д о до  ѵ-в то-вэтд яѵ-вгоѵсо-в в € ,  т  свечт* э м  -рээеевв.

Этотъ отрывокъ взятт» изъ другого глаголнч. памятника юань 
нааын. Ассеманіева Ев.). Обыкновенно принято при печатаніи от
дѣлить слова другъ отъ друга согласно тому, какъ дѣлимъ мы 
ихъ въ пятомъ письмѣ, ставятъ и знаки препинанія, какъ они 
теперь употребляются. Въ приііецопныхъ отрывкахъ произведено от
дѣленіе слонъ (за исключеніемъ послѣдняго отрывка изъ Зогр. Кн.,
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приведеннаго для образца), по удержаны знаки препинаніи памят
никовъ (при этомъ надо замѣтить только, что точка ставится въ 
рукописи обыкновенно посерединѣ строки или нѣсколько выше).

Объясненіе отдѣльныхъ словъ:
Ѵскокн — сначала, сперва; вьс* =  кксіл: ксжисго изъ вез̂ ъ него; 

жнкотъ — жизнь; скьтнтъ с* отъ глаг. скьтътн ед; Іоанъ — въ на
шемъ правописаніи Іоаннъ согласно греческому ‘Іоюѵѵцд; съкъдъ- 
тслкстко, съкгдътсдьсткоуетъ оті. корня кгд (какъ и съкидъмиіе, съкъдгтн). 
у насъ свидѣтельство отъ корня внд; гр»д.ѵ, (грясти) — иду : къ скоід — 
судя по греч. тексту: еід га і'діа, ожидали бы къ скоъ (или для 
кирпл. памятниковъ скоп, что и находимъ въ Остромнроп. ів .), 
очовидпо, эта форма спои образовалась ноль вліяніемъ дальнѣйшаго 
слова скоіі (оі і'вюі), перевести можно: кг своимъ; елико — сколько 
(елнкъ —  какой); спадъ — хлѣбная мѣра, сосудъ; Іжь — Іже; прт.ід* — 
прохожу мимо, исчезаю цг.мтн (цкадл) —• освобождаться, ирсвос-' 
ходить; мдѵе — болѣе; стеръ --- пѣкотормй, одинъ; пр-пстлтн — 
перестать; кодъ — кода; нлдміскъіш (-міъі) — ожеднепный; маірн- 
»?мь (нснрнід;іік) — зло, вражда, дьявол'ь; ііодоуноінть — полночь; 
надо (нде) —  гдѣ, когда, такъ какъ; Т^дтрьадоу — нзвиутрн (н/,-*трь- 
адоу; лдоу — откуда, гдѣ); ?анё — такъ какъ; диітс — если; 
кс̂ оуьство — неотступность ; і'иітдте повел. вакл.: -дте вм. -ъте послѣ 
шт; к'сь —  селеніе; послѣ іаднъед пропущено въ памятникѣ гддсъ 
(въ Остром. Е в .: къ^иесоиід гддсъ). т. е. возвысили голосъ; съ га- 
соиъ кедьеиъ еддкд — представляетъ переводъ греческаго оборота: 
цеха днипеуд цеуе'ІЩд;  мнць — склоняющійся, наклоненный впередъ; 
окрътдтн —  находить; ктцкрднътн (— итн) —  препятствовать, удер
живать; дли ты —  а ты ли ; остдти (остдн*) —  оставить, пере
ставать; съкокѵдтн (съкояьѵдтн) —  оканчивать, исполнять; откраддтисд 
(отъккр7дтнсд) — открываться; идиь —  на него.

2) Памятникъ этотъ (кирилловскій) писанъ какимъ-то священ
никомъ Саввою и относится, по всей вѣроятности, къ XI—XII в. Те
перь Сав. кв. находится въ Москвѣ (въ Синод. Библ.). Для обозначе
нія д употребляется здѣсь особое начертаніе а  , а начертаніе д упо
требляется для обозначенія и; био — омо крыід: мдродъ — люди, толпа; 
ыд* ткорнтн —  обнаруживать, объявлять; н^кодитн — захотѣть, из
брать; І^оікоиъ — ошибочное написаніе въ памятникѣ вм. і^икоиъ; 
нрърспітн — возразить; кадъпнтн — воскликнуть; рдсп&тиіс — пере
крестокъ, площадь; трьсть (тръеть) — трость, сухая вѣтка: съкроу-



ііілтіі —  ломать ирътт. —  кусокъ ткани, лоскутъ (въ рукописи ото 
слово первоначально было нанпсшіо невѣрно: нръстл, затѣмъ с 
было выскоблено); къндтнсд —  загорѣться (кміьмъшлсд — род. над. 
ед. ч. м. р. причастіи прошедшаго времени); дош.дсжс — пока н е ;
КЬ̂ КСДСТЪ ИЛ ІІОІОДт СЛ.Д1. —  ДОСЛОІШ. ПОрОНОДЪ 14)04.:  6ѵ.(іаЩ і/д
ѵІУ.од ѵ̂ ѵ у.уіасѵ (доставить суду побѣду).

3) Остром. В», написано въ .1056— 7 п \  въ Новгородѣ для 
посадника новгородскаго Остромпра діакономъ Григоріемъ. Теперь 
памятникъ хранится въ Петербургѣ (въ Ими. Публичной Библіо
текѣ). Кнодъсмн — отъ ішодиші. (жеп. р.), унотіюблялось и киодт.- 
еит., ішедсомт, (муж. р .); къдб—• гдѣ ; отдн —  тайно; итдд — когда; 
ліікднъ —  ладанъ; змѵрміл—  мирра (аравійская благовонная мазь); 
ноіііірдтн — иоппрать, потоптать; но^оклтіі — поклевать; нрш'дг.іііптіі -- 
пускать ростки, всходить; оусъшс отъ оусуіьѵ.тн; іюерт.дт. -— посреди; 
с7.ториі|д — сотня (ст.т»рні|а.ѵ. —  во сто ранъ больш е); кнддтд — ошибка 
въ рук. вм.: кидать; нш.іів; нрич. прош. вр. мн. ч. нм. п. муж. р. отъ 
гл. ідтн; ісмділ. (іемдтн, имлтн) — беру; трі.нн*с — терновникъ.

4) Эта грамота дана въ  Новгородѣ Ганзейскому союзу объ 
опредѣленіи торговыхъ путей. Сменъ или Семенъ (Климовичъ) —  по
садникъ новгородскій. На привѣшенныхъ свинцовыхъ печатяхъ 
къ грамотѣ имѣются надписи: Сменовп печать (на оборотной сто
ронѣ : Китовина), тыслцкого печат. Олчлть представляетъ пере
дѣлку ИоЬііе, Лнча — Ніпге; гоѵкнн серегъ —  Готландъ; гор(ь)иин — 
горный, сухопутный ; гость — купецъ; мдкость —  вредъ, препятствіе: 
ожс — если; ѵнстъ — свободный, безпрепятственный-

5) Новгородская лѣтопись въ такъ назыв. Синодальномъ 
спискѣ (по мѣсту храненія —  въ  Москои. Синод. библіотекѣ) от
носится къ XIII или XIV в .; къ/ мастмсд —  взволноваться; 
(н/ыімд) — схватилъ, захватилъ въ плѣнъ; кон —  войско; ксъ — 
въ другомъ спискѣ новгор. лѣтописи: н ксю роусь; търгокнціе — 
площадь; іірожистъ — собств. имя; ііръетлкитнед —  перейти, умереть.

6) Ипатьевскій (нлн Пиитовекій) синеокъ лѣтописи былъ най
денъ въ И натекомъ Костромскомъ монастырѣ (отсюда и названіе 
зтой лѣтописи). Списокъ относится къ XV в., силъ вм. сьлн; 
оугорьскдід —  венгерская; ѵсс* вм. ѵесн; ссрнь —  сербы; ѵгтлмт. —• 
хорутано; коло,томъ — римскіе поселенцы, жившіе первоначально 
въ горной области между Эпиромъ, Македоніей и Ѳессаліей; ил- 
ркошдсд іілрекошлед ; семь —  соймъ; нлмеръ ( - ь) — ильмень; колокъ



пространство между судоходными рѣками, черезъ которое суда пере
волакивались, ото названіе ватамъ пріурочивалось къ отдѣльнымъ 
мѣстностямъ: колономъ назывался лѣсисты й  водораздѣлъ. гдѣ Днѣпръ 
имѣеп» свое начало; тамъ же находился вококьшн или колококьскій 
лѣсъ): локоть —  Л овать; нско —  Ладожское озеро; клріское —■ ралі 
тіЯсное; дожс — до: понтъ море — черное море; подудміе —  югъ: 
ііолуиоѵьс —  сѣверъ: жсрсло —  устье; хкллінскос — каспійское.

7) Это—  купчая Николаевскаго Чухченемскпго монастыря, нахо
дившагося въ 10 верстахъ о п . Холмогоръ (давно уже упраздненнаго): 
крѵглні|\. юрмолл, плоское —  названія мѣстностей; опі|сс —  общее; 
подлъ оулніро —  при предлогѣ подлъ употребляются въ двни. гра
мотахъ вннит. и род. падежи; леретш —  кусокъ зем ли; окшіъ —  
строеніе для сушки хлѣба въ снопахъ; лоскутъ —  клочокъ; ііожнд — 
покосъ; ордти — пахать; крдгъ —■ оврагъ; пу^ъ—  мѣра сыпучихъ 
т ѣ л ъ ; полиатл (полъ натл) четыре съ половиною (ср. полтора изъ 
полъ къторл, т. с. одинъ и половина второго; полтораста) ;  с.орокд — 
сорокъ употреблялось какъ единица счета (ср.. вапр., десять, сто): 
сълкн — въ качествѣ денежныхъ знаковъ употреблялись бѣлки, 
счетъ имъ велся но „сорокамъ" или но ты сячам ъ; имѣются ука
заніи на опредѣленную цѣнность „бѣлокъ", па отношеніи къ рублю: 
на рубль новгородскій —  старый шло двѣсти бѣлокъ, на новый
НОВГОРОДСКІЙ рубль (СЪ XVI СТОЛ.) ---  СТО бѢЛОКЬ: ІІОІЮЛОНОКЪ —
доиолшіт. плата; кур* — цыпленокъ; одсрсиь — сполна, въ полную 
собственность; послухъ —  свидѣтель; оурвлиъ — Урванъ.

8) Этотъ и слѣдующій отрывокъ приведены главнымъ обра
зомъ для ознакомленія съ пріемами письма въ XVII—XVIII вв. (см. 
снимки); скс(т)ь— противъ; |мт°р* — вм. иоімстыр*; исуниѵнп — 
невоздержанъ.

9) Слово о П. Иг. было открыто въ 1795 г. н въ 1800 г. 
было издано. Рукопись Слова во время пожара Москвы въ 1812 г. 
погибла. Съ рукописи Сл. въ 1796 г. былъ сдѣланъ для импера
трицы Екатерины особый списокъ (см. снимокъ); лѣпо — прилично, 
годится (л)ышіі- — красивый, пригожій): трудныхъ — печальныхъ; 
милымъ — сизымъ; пѣсь — иенрав. написаніе вм. пѣснь; красный —  
красивый, прекрасный ; рокотать — звучать; иемнгмути — уси
ливать; луцежъ изъ луча (въ дрение-ц. сл.: доуѵии — лоуѵьшн — 
лоуѵс); ѵотяти — изрубить; полонить — взять въ плѣнъ; брьзый— 
скорый; похоти — желаніе (отнести это слово надо къ : искусы ты —
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испытать, отвѣдать, искать); приложити главу —  погибнуть; любо — 
и ли ; щекотать (о соловьѣ) —  п ѣ ть ; рыща отъ рыскати; тропа — 
дорога, слѣдъ.

10) садоф(—в) полоть —  очищать садовыя растенія отъ погодной 
травы ; калика —  странникъ; перехожій —  странствующій, нищен
ствующій ; ѵереброжій —  бродячій; муравленый —  полііваный, гла- 
энрованый (мурава — полипа, составъ которымъ поливаютъ гли
няную посуду); красное крыльцо —  переднее крыльцо (красныя окна 
въ свѣтлицахъ обращены на юго-востокъ, черезъ нихъ прежде всего 
показывается красное солнышко); брапшня — сосудъ.

11) вельми — весьма; прациуная — противная, упрямая; 
падупартая — уцорная; дак — то ; готакъ — такъ; араць — па
хать (орати); снѣдати — завтракать; каля — около; кали — 
когда, если; пачакаць — подождать; збаночки — кувшинчики; 
исьци (ици) — итги; цярас — черезъ; кладка — перекладина; ба- 
чыць — смотрѣть, видѣть; зыбкій — качающійся, неустойчивый; 
пярастярагчы — предостеречь; иіукаць —- искать; нѣдзя — гдѣ-то; 
здаецца — кажется; але — но; поуня — навѣрно; пуцмннкаю — 
тропинкою; стрѣла — встрѣтила; мблайиц — молодецъ; ни — 
развѣ, ли; муздаць — палагатъ узду съ удиломъ; мурава — луговая 
трава, золенъ.

12) дивиться —  смотритъ ; поточилась —  поплыла, нырнула; 
зляка.тсь — испугалась; хиба —  р а зв ѣ ; бачив — ви д ѣ л ъ ; и\е — 
еще; де —  гд ѣ ; колись —  когда-то; треба — надо; стрічаэ — 
встрѣчаетъ; споряженого —  снаряженнаго; пистоль — пистолетъ; 
межи — между; тріеь тр есь ; трохи — е д в а ; розчухав — разо
бралъ (— очи : раскрылъ); кайдйни — кандалы ; прохати — про
сить; та —  и ; благати — умолятъ; дрібен — мелкій; він — онъ; 
хвиля —волпа; еже —  ужо; поишугляти — наторѣть, поранить; 
баша — наша; недовірок —  изувѣръ, безбожника»; ринок — пло
щадь, базаръ; пт  — т о ; зачувати — слы ш ать; гукас — кричитъ; 
добро вн дбайте — хорошо вы смотрите (ббати — обращать внима
ніе); таволга —  растеніе изъ сем*, розовыхъ (изъ  прутьевъ 
таволги выдѣлываются кнутощица).; оціЛ/інати — сѣ ч ь : забачати —

_
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Цѣна 50 к.
ЗФ ТФФФ'ЗФФФФФФВ-ЛІ; -Ъ9ФЗФС,9

Ф

Изданія проф. Н. К. Грунскаго
іівхоіятся на ’.іав юлъ складѣ въ
книжномъ магазинѣ

А. Вальтера, Я. Рапа и Ко.
гор. РИГА, Театральная ул. 9.

❖ Ф < х > ф ^  И м ѣ ю т с я  т а к ж е  на  с к л а д ѣ :  < Х Х  <г»$х> 
У Бр. Башмаковыхъ (Москва), у т-ва Думновъ, Клочковъ, Луковннковъ 
и Ко. (Москва), у т-ва И. Д. Сытина (Москва), у И. Башмакова и Ко. 
(С.-Петербургъ), у т-ва М. О. Вольфъ (С.-Петербургъ н Москва), у 
Цукермана (С.-Петербургъ), у Идаиковшаго (Кіевъ), у т-ва Н. П. 
Карбасникока (С.-Петербургъ, Москва и Варшава), у Пакушнна (Томскъ), 
въ „Новомъ Времени** (С -Петербургъ, Москва, Харьковъ и Одесса), 
въ „Образованіи** (Одесса), у А С. ІІпнафидииой (Москва), у Пенкина 
(КІтвъ), у Розова (Кі івъ), у С. Фабіянскзго (Варшава), въ „Центральномъ 
книжн. магазинѣ** (Тифлисъ), въ книжн. маг. Фену н Ко. (С-Петербургъ), 
въ книжн. маг. „Сотрудникъ школъ*' (Москва), у Л. Фишера (Лодзь), 
въ книжн. маг. „Сонгъ** (Саратовъ), у Л. и Н. Іогансона (Харьковъ).


