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О Т  А В Т О Р А .

Тексты из старославянских памятников, предназначенные для 
практических занятий, подобраны такие, в которых студент, найдет 
те основные языковые данные, которые изучаются в курсе старо
славянского языка.

Имея в виду существенную сторону занятий старославянским 
языком — выработку филологических и лингвистических навыков при 
анализе текстов —  составитель снабдил некоторые отрывки вариан
тами из других рукописей, которые следует учитывать при филоло
гическом и лингвистическом изучении текста. С тою же целью пред
ложены параллельные тексты —  греческий и старославянский по 3 памят
никам, по Зографскому, Мариинскому и Остромирову кодексам, а так
же даны параллели по всем славянским языкам. Д ля  той же цели — 
развития навыков в работе над текстом, способствующих более точ
ному пониманию текста —  в отделе словаря к славянским переводам 
даны греческие слова, извлеченные из соответствующих мест грече· 
ского оригинала. (Для Киевских листков отмечены латинские слова.) 
Следует рекомендовать, чтобы к этим словарным соответствиям сту
дент обращался не только в случае затруднения в понимании слова 
и словосочетания, но и тогда, когАа славянское слово ясно по зна
чению: и в этих случаях он может сделать полезные наблюдения, 
которые осветят ему те или иные стороны в значении слова и эле
ментов его формы. Поучительны такие справки будут и при словах, 
составленных в зависимости от греческого оригинала (ндс&атьгк ì — 
έτπούσίος, пръдъстлЕнтн —  παρίοτημι; иръдъл*жнтн—  παρατίθημ*; строюннв 
AtMty —  ♦ίκονομία, двьрьмикъ— θυρωρός) или имеющих особый смысл 
в связи с этим оригиналом (съвъштдтн слŵил —  συναιρώ λόγον — „сводить 
счеты с кем-нибудь"), а также в тех случаях, когда переводчик под
бирал славянские слова, близкие по значению к греческим соответ
ствиям (въдл—  ανάγκη, сасъдъ—  γείτων, въęдатн —  άποδίδωμι, положит 
лръдъ...—  παρατίΟημ*..., ιΐξ ятрькдгу—  εαω&εν...).

Для облегчения при чтении текстов прилагаются главнейшие со
кращения слов, а в конце для справок даны парадигмы и краткие 
объяснения к ним.
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С Л О В А  П О Д  ТИ Т Л А М И .

БЪ =  Б*ГЪ, БАГ* =  БАДГ*, БЛГСВН =  БЛЛГÌСЛÌЕН, БЛГИЪ =  Б А Д т т А Ш К Ъ  ИЛИ

Блìгосдтнъ, Блготрнтн =  Благ^трнтн; влкд или «лдм =  вдддъììм; 

глłтн =  ГАāГŵАìти, гла =  глагол*, гдъ =  г д а т ъ ;  гнъ =  г*еп*дм*ъ; гдь =  

гфспфдь; гнь —  г*сп*дьмь; дхъ =  д*ухг; млеть илп мнасть =  мна*сть; 
иб* =  н6е*; нБскъ =  квБесьскъ; мбснъ =  ивБвсьнъ; *ць:=*ты |ь, пть —  п*- 

мать; пркъ =  пр*р«къ; стнтн =  скдтнтн, стъ =  сватъ, срдце =  срьдьцв; 
епстн =  съпдетн, сленне =  съпдсвннв; сìíъ =  стань; црь =  цъедръ; црствнв =  

l|bCApbCTKHO| ì|реìБ* =  ц геарьет; уакъ или укъ =  ŶАŴïгКЪ, тскъ =  тл*- 

вътьсвъ.



Λ

Из Зографского кодекса.

екìѣслнв в т ъ  лоуŭъì

I .

П о неж е « у в »  им ; н  h s y a io a · т н н и т н  п м ъ с т ь - О  ì ; к г  с т ъ н ъ ì х ъ  н ъ  н а »
<

ввштехъ- ъкоже пръдд и* наиъ· бъìвъ шеì ìскоии самовиды|Н' ι слоугы  сло-
< < с <

КССН* ΙζΒΟ ДН СА I Ml НЪ ХОЖДЬШЮ· I С ПрЪВД ПО БСЪХЪ- БЪ 1СТНН» по рлдоу·

ПСЛТИ ТвЕЪ- сллвънъì т ’вофиле- ДА pagOyMfcCOIH’ о ннхъжв наоуŶилъ сд  вен
W __  < (

ÏЛОБвСвХЪ* ОуìБрЪЖД* 1Ьв* БЪÌСТЪ ВЪ ДЬИН ìрОДа IfpV ÌЮДвÙКŬ·

{Луна, /, 7-~5.)
2 . *

С Г « <
ι no сихъ ì^нде ι оу^ьръ  иъìтаръ- швывиь Aevbitw· сѣда в т ь  h i

« « I
мьадьннцн. I Û67Ѳ euoy  1ДН ПО Mtfft* I оега  вь b’c v  въетавъ бь CAS дъ  его 

* · * 
ìде* ι сътвори *ръ ж деньв* велико* AevbHi емоу· въ домоу своемь» ì бъ

« ι .
млродъ ин огъ  игытарь ì инъхъ ìжв в ъ а х я  съ  ин мь вь^лежАШте·

( Ŵ ^ .  К

3 .

се Т^нде с ш ì  I да съвтъ- сънш тю м оу 1 [ ова оуво падошл при пяти· f ï  

Прндошл3 ПТНЦД. НБСКЪÌÌА· I Т ЛО^ОБаША ъ· дроуга*  * ·  I u<*A*»*2 ·** м м в -

* Ср. снимок глаголического текста на стр. 6.
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Ŵ » » » ô ł · *

ЭЭ‘<У1,'Я  ь  о»  -f- Ь А  ·

'& * ? < М З Д ‘ЗС<'в«А> ^ О - л Х в ŵ - С  · в д ^

9 - W » ^ a ® ^ 8 ^ j a  · « к а ? » ’и > }·

4 f 4 |4 P Q A k  *

* A > * l 9 t « 9 V A &  · « ŷ г М Ŵ Ч Р Ś ł й ^ Ь А

4Б<1Ь З - ìГ -Ś З -Ч Я ^ - ŵ · »  f i  ·

l ^ t e * » · ·  ч н í л э ŵ а ^ ^ а э .  .

* įé  è“  Л  ŵ * .  ь э  <ГМł -Г í) -·>3  ̂ * > 6  «ν»οτ>+ fc-9

ŵ ŵ ŵ û ч ï <и ì ,*ô “®>í’ ^ ł ‘ì ж ''·  *%,·> £*з м *ï у  ®

« 0 * ? ^ 4 Α 4  ̂ « Λ τ 3 . ^ » . ε  Ш«< ,·?, . «ÏÍРЛ<Г<ГНГ

«У Ŵ «Vj<WV ’;, >V ł  «  ·· —

С н и м о к  т е к с т а  и з  З о г р а ф с к о г о  к о д е к с а

(л. 147 ‘, вторая половина).

« > > 
инìхъ· I гк * 4 не I mi. и а  ^сùла м н ŵ | г ы · I двнв пр*ęАБ*ША· 5 | ^ди’с не 
«

Ι ΐ Ι Ι Α Κ β 6 ГЛАБШГЫ | ζ 6 Μ λ 4 »  СЛЪНЬЦЮ ВЪСИЪВЪ | ШЮ7 ПрИСВАДЙ« £ДН0 КС
I с (
lu tjx f t кгрениъ 1 нсъхфша* ® д АроуК** ПДДÌША2 въ тръниь I ï  Rb2;ilr\e

т р ъ н м е ĭ  п * д д |в и  в"* д р о у г д д  лю  п д д * ш а '

ДЪ|. И ^  СЪТ*' ОКО Шб|стЬ ДССАТЬ
е г в ъ н ш г о . . .

* В  М а р и и н ,  к о д е к с е  —  еì«ш т*уи*у. 

а В  М ар и и н *  к о д .—  падл.

8 В  М а р и и н ,  к о д .—  при**.

4 В  М а р и и н , к о д .—* *«« ( =  ю*«) и м е н и т .

м н о ж . с р е д н .  род а*  о т н о с и т с я  к  —  

■дивим* (миохки).
6 В  М а р и и н , к о д .—

•  В  М а р и и н , к о д .—  не им*«в.

6

ИД I ζβ Μ Λ ΊΙ Д ÌБ рЪ * I ДЛЛХЛ |и  ПЛŴ-

pi 12. . .  къì же оуслъìшите прн|тьŶЛ

{Матф.. XIII 3—8. 18.)

7 В  М а р и и н . КОД.—  в^еиѣлъюю.

8 В  М а р и и н . КОД.—  неъх*.

9 В М а р и и н , к о д .— м н о ж . ч и с л о : г  ( = » ) .  
*0 В  М а р и и н  к о д .—  д аśха  ( =  даахж).

и  В  М а р и и н , к о д . - -  

12 Г л а г о л и ч е с к о е  Р  ( / į į ) = 93 0 в . В  М а 

р и и н . КОД.---  трндвелтн.



Γ* ^ « ^ » ν » » · Γ β & · ν Ά ****■$' ЭЧР<Г^ЯŁ 

+ & + П Р Ь * * * + ^Ś В * 9 т г Џ * и ìг9 & Ì€>**»
А ^ Э  Л М » ь а . Л + ш * 5 У 4 ^ , 8  . еОД<фчдф

« 3 ν ν « ? · ! ϊ » β 4 ^ » * ν » Λ · ί ν Β  
« Ў Ŵ ŵ Ŵ Ì - в ^ ^ Л Э Ч Я З - Ś í »  ■ «К *^0^ »

л а я ^ « ( г ч 8 ì'4 ì ! Ŵ ^ ŵ ^ & ŵ ^ ,У *  

в ^ ů - f  ч ^-ł-гоаяялалол»*  . v ^ ^ p e w a  

<áРŴ $łв»«ХА9í- * *·*?-*·** ®  «ŵл- « л ·  
ŵ ŵ + ч р ^ в а * ^ 4*  < л > з а ŵ ? з л э - ·  <ŵ + »  

ę г * а 9 - Ч в ? * л з - т ś 9 ^ « í » ч ^ # ^ н к д а >  
^ ^ . í ^ ŵ ^ з - ž г г Ì в А З ^ ^ ŵ ŵ - ì » ^  -

н м м л »

í* М » įì> Ìз į

8 Э -о т< у > * о ггь л ^ .^ ^ з ..*  ł а - в ч г * · » , , ^
Л4  2Л* íŵ> к

*1

;:./1£;;1* *S*;

«  ' f  
$ t t l

W  t t p A ·  ο ά Λ ο γ 4 , Ι * ¥ *

Снимок из Зографского кодекса (1 л. 131)



ïнх ПрНТЪŶЛ Пр*Дъ]АОЖН ĪМЪ ГЛА· ОуПОДОБН СА \ ЦрСТВИв НБСКОѲ» 1 YKOV
с ъ в ъ |ш ìô и о у  д о в р о е  с ъ м л  н а  с с л ъ  |  с в о е м ь  с ъ п А ш т е и ъ  же | ŷ к о м ъ * п р н д е

в р а г ъ  е г о ·  | | в с ъ 2 п л ъ в е л ъ  δ· п о  с р ъ д ъ  пь|шенш|А 7 о т и д е -  с г д а  ж е п р о т л е в

τ ρ ι β ά -  I  п л о д ъ  с ъ т в о |р и *  т ъ г д а  ави  е л  I  п л ъ в е |л ъ 8· п р и ш ед ъ ш е рави  гм о у  

р ъ |о А ' ги  не д о в р о  ли  с ѣ м а  с г ( л ъ 4 вен  н а  с е л ъ  т в о б м ъ -  о т ъ |к » д о у  о у в а  

ì м а т ъ  п л ъ в е л ъ 8* I о н ъ  ж е ρ βγο  ĭ м ъ  в р а г ъ  ŷ с к ъ 5 с е  с ъ т в о р и ·  рави  же р ъ ш л  

e lu o y ·  х о ш т е в и  ли  о у в о  д а  ш ь |д ъ ш е  ĭ с п л ъ в е м ъ 6 ìа* онъ же | ρβΥβ ни* е д а  

в ъ с т р ъ г А Ж ю т е  7 j п л ъ в е л ъ ·  в ъ е т р ъ г н е т е  к о у ]п ъ н о  с ъ  н ’ н м ь  I п ы и сн и ц ж · | о с т а 

в и т е  к о у п ъ н о  р а с т и  о в о е  | д о  ж д твъ ì*  ĭ  в ъ  в р ъ и А  ж а т в ъ  | р скж  д ъ л а т в л ’ е м ъ -
(

съвсръ|те пръвъе8 плъвелъ* ι съвА |жате9 νκ 10 къ снопъì ъко жешти ìа- { а

пыисницж съвęрътв въ жи|тьниì|ж мою- 1нд прнтъ|уж прìдъложи Тмъ гл’а ·

по|добьно естъ црсо нбскос* j ;ръноу горюшьноу* 11 еже вь^ьįмъ ŷкъ вьсѣъ

на сслъ свос|мь- ежа мьн’е естъ всъхъ J съменъ· егда же въ;драсте[тъ>БОлłе 
< — (

сеть ^ ca’hI' ï  вываетъ 12 дръво* ъко прити птн|ì|амъ нвекъТмъ» 1 китати | на
вътьхъ 13 его.

СМатфXIII,  24—32.

1 В ЛЛ. У ИДОЛЬСКОГО — нкеяфв. * в  лл. Ундольского — еъвАЖЪТÌ.
2 В лл. Ундольского — яъегг. 10 В Мариинском код.— еъижатв и
3 пдгввлг, плгśвлъì; Ср. В ВОСТОЧНО- (вин. ед.— пдгмлъ); в лл. Ундоль-

славянских памятниках вш кш ; ского — винит, множ. числа с р е д -
тю»в сгил пмвелл г*ртìм (Сборник н в г о рода— г (вм. и),— согласо-
Свят. 1076); въега пмквлъ п* среди вание с греческим текстом: θήσατε
пивницА (Галицкое ев. 1144 г.). αυτά (относится к τάζίζανα; ед. τον

4 В ЛЛ. Ундольского — Сѣглъ. ζιζάνιο*— пмввлг).
* В Мариин, кодексе и в лл. Ундоль- 11 В Мариин, код. г«р*увм*у, но и

ского — жрлгъ ìлжкъ — греч. έχθρός г*рюпьм*у (Лука, XIII, 19) — греч.
άνθρωπος. κόχχω σινάπεως — зерну горчицы, ро-

6 В лл. Ундольского — иęъм^вмъ. дит. пад. от σίναπι—.горчица*.
7 В лл. Ундольского — къстргЗдвф*. 12 в  Мариин, код*— гыкаатъ.
8 В лл. Ундольского — пргжде. W В Мариин, код.—на вьтвех*/

5·

г  ( <
I д ъ в ъ  и ж е  п р н и ъ и н д  с в г |т и л ь н и к ъ ì св о ìа * ì ? идо | ш а  п ротн вж  ж вн н *оу  ĭ

н е в ъ |с т ъ ·  п а т ь  же в ъ  о т ъ  н ’н х ъ  в о у ì ·  I  .п а т ь  м ж д р ъ »  в о у м  во | п р н е а ъ ш л

с в е т и л ь н и к и  I с в о и ·  не в ь į а ш а  во с ъ  coboIk  ί  о л ъ ъ - α м ж д р ъ н л  пûи | łаша
( ( (
X о л ъ ì·  ï  в ъ  с ъ с я д ъ х ъ  ] с в ъ т н л ь н и к ъ ì своīм н» I м о у д А ш тю  же ж снн хоу*  к ъ з д р ъ |м а *
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ША ел вса: ĭ съпддхд· į полоу ноштн же ВЪПАЬ EU* I се женихъ ГрлДСТЪ·

īсхо|дìłтв въ сърътение его- \ тъгда въстаоа ксл дъвъì | ты· I оукрасншл

свътнль[ннкъì свои· д воул рънА ма|дръīмъ· дадите намъ отъ I олъį

вашего* *ко свгти|льницн нави оугасактъ* | вотъвгшташл же мждръì|ìд

гл’шшта* еда как* не до|станетъ вамъ ! намъ· | ïдъте же пате къ продаìвì- 
с < < с

ютнìмъ I коупиìе сев*· \ īджш ìаиъ же īи ъ  воупитъ· прнде женихъ- 1 гото|-

вим  вьнндл* съ ìГнмь на вр ал ъ 1 ĭ  ^атворенъì бъìша | двьрн· послъдь же
прндо|шА проУАìд дъвы гл’кш та» | гн гн отвръ^и намъ· онъ| же отъвъштавъ

ρβγβ· аинн· I г л ìŵ вамъ не в ъ д г 2 васъ·
(Матф., XXV, 1—12.)

1 Греч, fci? τους γάμους.
2 Так и в Саввиной кн. и в Остромировом код. Но в этом последнем памят* 

нике в параллельном месте ttuk.

6.
I ( < <. „ п о е ъ л а  д ъ |в а  * т ъ  о у Ŷ в н и к ъ  с в о īх ъ ·  I |г л а  Тил· ĭ д ъ т а  в ъ  в ь с ь  ъ ж е |

е с т ъ  прìмо в а м а ·  I  авьв в ъ |х о д А ш т а  в ь  h ’ ib  оврАштета į ж р г в ь ц ь  привА^аиъ* 

н а  н 'е |м ìк  же н ъ с т ъ  не о у  н и к т о ж б |о ï ъ  т к ъ  в ь с ъ л ъ ·  о т р ъ й 'ш а  ι [п р н в е д ъ т д ·  ì  

а и т е  в а |м а  к ъ т о  р е у е т ъ  ŷ ь | то  с е  д ъ е т а *  р ь ц ъ т а  г к о ]  г ь  ìргвоуетъ· ? I 

д в ь е | п ак ъ ì п о с ъ л ’е т ъ  i съмо· ī д о |с т е  же I  оврътосте ж р ъ в ы |ь | привА^анъ· при  

д в ь р е х ъ *  в ь |н ъ  на р а с п в т н ì ·  I  о т р ы в а а |ш е т в  ι· I  ет е р н  о т  с т о ь ш т н | ì х ъ  т о у *
-  < -  W (

глаахв ìма· тьто | дъбта отръпапш та жръвьць» она же ръста ĭм ъ· titofte

?а|пов*д* не· I оставншл %·
{Марк, XI, 1—6.)

7.
— ^ С ~ V.

Глааве же сы»| притъук-смоковьннцж ( ĭм м ш е етеръ въ виноград* све» 
( ( (

емь* въсаждв|ня* ! приде íита  пло|да на н’еь 1 не овргте* { ρβΥβ же къ

вмнареви· | се третие дето· отъ н*в|лиже прихождж* Тита  | адода на смоковь-

ници I сеì· I Т не оврътань» посг|ци к  оуво· в ъ с к я н  I ζ|βΜλνικ опражнъетъ?|

Онъ же отъвъштавъ pevc | емоу* ги* остави \  се |л%то· дон'деже ив окопам)

окръсгъ· I I осъìплж ю гноеиь· ĭ анте оуво сътво|ритъ плодъ· апте дн

НИ· I ВЪ ГрАДЖШТев ВрЪМА ПОСЪŶбШН Ж»
(Лука, XIII, 6—10.)

8.
_  с с w <

ŷкъ етеръ бì вǒгатъ. ïже J ĭмъаше прнстакьникъ· | ï тъ  окд еветаиъ

бъìстъ I къ н’емоу· ъко р а с т а л  | ĭмъньъ его* I прнглашь ijp e y e  емоу·
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т ь т о  с е  с а ù [ ш я  о  т в в *  в ъ ę д а ж д ь »  о т ъ ] в * т ъ  о  п р и с т д в л ’ени д о м ô ]в ь н ъ е м ь «  
й е в ъ ^ м о ж в ш н  I во  к ъ  т о м о у  д о м о у  с т р о ïт н -  I р е т в  ж е в ь  с е в *  п р и с т а в Ц н и я ъ  

д о м о у ·  т ь т о  с ъ т в о |р ’ì я  ъ к о  г ь  м о ì о т ъ е м л е |т ь  с т р о е н ь е  д о м о у  о х  м е |н е«  
к о п а т н  ме м о г я ·  х л я |п а т и  с т ъ ìж д я  е л ·  р а ; о у |м ъ х ъ  т ь т о  с ъ т в о р я :  е г д а | 

о т ъ с т а в л ’е н ъ  б я д я  о т ъ  | с т р о е н ь е  д о м о у " п р и м я |т ъ  м л  в ъ  д о м ъ ì е в о м - |  I  

о р н ę ъ в а в ъ  е д и н о го  к о г о |ж д о  д л ъ ж ь н н к ъ  гг с в о е |го* гл а а ш е  п р ъ к о у м о у ' |  

к о л и ц ъ м ь  д д ъ ж ь н ъ  вен  ,| г н о у  с в о е м о у ·  о н ъ  ж е р в т е ·  ] р м ь  м ъ р ъ  о л ъ а -  о н ъ  

же I р е т в  п р ìи м и  Б о у к ъ в н  | т в о и -  ĭ  с ъ д ъ  с к о р о  напиш и: н :|п о  т о м ь  ж е д р о у -  
г о у и о у  роте· | т ъ ì же к о л н ц ъ м ь  д л ъ ж е |н ъ  вен · о н ъ  же р е т в -  с ъ т о |м ь  к о р ъ -  

п ьи ен н ì}л *  г а д  е м о у ·  | п рнм н  Б о у к ъ в н  т в о и  Т н д |п и и н  ·ο · ī  п о х в а л и  г н ъ  

д о |м о у  ĭк о н о м а ·  н е п р а в ь д ъ |н а а г о *  ъ к о  м к д р ъ  с т в о р и ·  | ъ к о  с н о в е  в ъ к а  сего*  

м я д р * | ĭ в в  п а т е  с н о в ъ  с в ъ т а -  | в ъ  р о д *  с в о е м у  с я т ъ ·  I а \%ъ  в а м ъ  гл ìя *  
с ъ т в о р н |т е  с е в ъ  д р о у г ы ·  о т ъ  м а м о |н и н ъ ì н е п р а в ъ д ъ ì·  д а  с |г д а  о е к я д ъ е т е ·  

ПриТМЯ]тЪ ВЪ! ВЬ ВЪУЬНЪИА К ро |въ ì· ВЪрЪНÙ ВЪ м а л * ·  I I  в ъ  м н о ś ś  в г р ь м ъ  

е с т ъ ·  I ĭ  н е в ъ р ъ н ъ ì  в ъ  м а л * ·  ï  в ъ  | м н о з ъ  н е п р а в ь д ь н ъ  е с т ь *  f а ш т е  о у в о  

в ь  н е п р а в ь д ь н ъ |м ъ  ж н т н ь  не в и с т е  в ъ |р ь н и ·  в ъ  ĭ с т н н ’и ъ м ь  к ъ т о  | в а м ъ  в ъ р я  

ĭм е т ъ *  I  д |и ï ѳ  в ъ  т о у ж д е м ь  в ъ р ь н и  | не в и с т е ·  ваш е к ъ т о  в а [м ъ  д а с т ъ *  

И и х о т е р и  ж е | р а в ъ ·  не м о ж е т ъ  д ь в а м а  г н о м а  р а в о т а т и ·  ли  бо е |д и н о г о  

в ь ^ н е н д в и д и т ъ ·  | а  д р о у г а е г о  в ь į^ л ю б и т ъ ·  | ли е д и н о го  д р ъ ж и т ъ  с л ·  | а  о 
д р о у ^ ъ м ь ' не Б р гш т и  в ъ |т ь н е т ъ ·

(Лука, XVI 1—Щ

Из Мариинского кодекса.
1.

Б ь с ъ к ъ  о у в о  и |ж е  с л ъ ìш и т ъ  с л о в е с а  м о ъ  с и  и  т в о |р и т ъ  % ] · о у п о д о в л ŵ  

и ÙЙЖИЬ2 м я д р о у · ]  и ж е  с о ^ ъ д а  х р а м и н я  с в о й  на  к а |м в н е ·  ī с ъ н и д е  д о ж д ъ  

н  п р и д я  р ъ [ к ъ ì ·  и в ь ^ в ъ а ш л  в р ъ т р и  8·  Т н а п а |д я  н а -  х р а м и н »  т я  4 - и  не  п а д е  

с а |  о с н о в а н а  в о  б ъ  н а  к а м е и е -  и  в ь с ъ к ъ  с л ъ ìш а и  с л о в е с а  м о ъ  с и | и  не  т в о -  

р л н  и х ъ 1·  о у п о д о в и т ъ  с а |  м я ж я  Б о у » 2· !же с о ^ ъ д а  с в о |ж  х р а м и н я  н а  п ъ с ъ ц ъ *  

!  с ъ н и |д е  ДОЖДЪ И П р и д я  р ъ к ъ ì И В ь |^ В Ѣ Л Щ А  ВЪТрИ и О П Ь р Ъ П А 5 C A  х р а |м и н ъ  

т о н ·  I  л а д е  с а -  Т ве р а | ;р о у ш е н и е 6 е м  в е л и е 7 ś ъ л о ·

(.МатфVII  24—27.)
1 г  — кириллич. в  — т. е. е**меа, иестоии. именит.-вин. множ.; и· тмр·™ 

и- ι  — с родит, при отрицании.
2 иыш, ижяв ì ì / ш — дат. ед. в конце глаголическое * ви. ю, *у вследствие 

описки.
I 1 %̂тр· — с лишней буквой р в первом слоге,— частая описка под воздей

ствием написания следующего слога.
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4 I » m s  «ж х р ш м *  !♦ .  — Савв, кн.— ιφ β σ « « β ο *  т į  ot'xig c p . соответствие
местоимению lwn-ή— слав. « . — местоимение с указательным, а не членным 
значением. 

ъ ед — Остром.
e fawf*y···*· — Зограф.» Ассеман., Остром.; įв**ряя· — Савв. кн.
7 1ШЙ — Остром.

2.
Ни|ктоже во не прнставиъатъ приета|виеннì n m i  не вълсна рн^* 

ветъ|съ· ВЬ^ЬМеТЪ ВО КОНЬŶИНЯ СВОЮ J отъ ри£ы Т вольвк днрд Бждвтъ*|ии 
кьлмвднтъ вина нова въ мъ|хъì ввтъхъì· aipe ли же ни* просд|дятъ ед м*сн« 
I вино оролъетъ СД’|н мѣсн погыблитъ- нъ вино НОВО I ВЪ МЪХЪ! HOB1I въан 
ваì&тъ- I ο|εοβ съвлюдетъ с д.·

(Матф., IX, 16, 17J
3 ,

Подобъно естъ ìусрствие нбБвско|е тлвкоу домовитоу* Тже нįн|де коупъно 
утро 1 нд»тъ д*лд|телъ виноградоу своемоу» съ|в*фдвъ же съ дъдателъì по

пънд^оу на день· посъла νκ въ| внногдъ свои- I нпедъ къ трети}» родин»· 
вид* нни на тръжи|ìри стошштд пра^дънъì ĭ тъ |мъ рете идъте к въì въ 
виногрд|дъ мон* Т еже б я д с т ъ  лравъда | дамъ вамъ· они же идя- пакъì же 
и|ведъ въ в е с т к »  и въ девдтж » го[диня сътвори такожде» вь единж|да же 
на десете годин» иведъ* оврѣ|те дроуг&н* стоìавтд пра;дънъì-| J гла ими 
тъ то  стоите сьде ве|сь день пра^дьнн* Т глав*  емоу ѣ|ко ннктоже насъ не 
наыьтъ· гла и|мъ идъте и ви  въ виноградъ j мои Т еже бждотъ прдвъдì 
при|имете· ввУероу же бъì(в>)ш**· гла[гнъ винограда къ приставънн|коу свое-» 
моу· призови дъАлтелд*| Т даждь имъ мъęдж- натенъ о |тъ  послъдыìнихъ до 
пръвъжхъ-1 приведъве же иже въ единя» на [ дведте годин»8- пришсд по 
пѣнд|;ìѳ· Т приведъве пръвии мьнъа|хж сд вдвтв'прикти* ! нриисд яо| пънл- 
^оу- ориемъве же ръпътд]ахж на гнъ 4 глжвте* кдко еыв по|слгдьндìк един* 
ïа с ъ  сътво[рьвд Т равънъì намъ еъ творилъ и  еен* понееъввкмъ тд го т*  

дьне и вар ъ 6 оиъ же отъвъìра|въ роте единоиоу нхъ дроуже ие| обиждя 
теве- не по пъндзоу ли съ |вгвтахъ  съ тово»- вь^ьми) свое и иди- х о в тя  
же семоу посл*|днюмоу дати ъко и тевъ· ïлн| нѣстъ μη аъть сътворити въ| 

свонхъ ми * еже ховтж· автс око твое[ джкаво естъ· ъко а^ъ клагъ еемъ.Л

(Матф.> XX, 1—15.)

1 %Тí̂ щ * В Зографском и Остромирсшом ко·
2 в рукописи о т » . дексал гм.
3 н«« въ «ДЯЯЯ1» *4 а«сжт« пдямж — пере- * В  Зографском код. вдрд.

вод греческого: оí [«ж·] терì гįу ένδε- · ш\ свмгъ мя — перевод греческого 
%άτψ «pay. сочетания Ь  τοίς ίμοίς-
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4.

Ge же въ|днте» ъко aqie бн въдълъ гнъ храиа-( въ к я м  стражж тать 

прндетъ^ бьдъаъ оуво бн ï  не бн оставндъ | подъръìтн храма СВОвГО- ...К то
оуво «стъ въръ|н*ы равъ н иядръì- его же поета|вн гъ надъ домоиь свонмъ·

а
да| дастъ ниъ вь връмл пнптя н|хъ» Бдаженъ равъ тъ* вгоже при|шедъ гъ 
свои оврАштвтъ тако тво|рАшта* аиннь га»  nativ гко на|дъ вьсъиь нмг- 

ннеиъ поставн|гы—  н* дште ан рететъ ?ълъì| равъ въ сръдцн своемь- кьс.штъ 
ион гнъ ррнти· I науьнехъ вн|тн ВАвВрЪТЪÌ своìа* ъстн же η |пнтн съ «ŵьнн- 
ì)шн· ярндетъ] гнъ рава того вь день вь ньже] не таетъ· I въ тасъ въ 

ньже «с( жìстъ· 1 протеоетъ ι полъма·] Т тлеть его съ уповрнгы пояфкнтъ· 
тоу вждетъ паять н| ск(р)ьжетъ 1 зясоиъ·:·

(МатфXXIV.  43, 45-^51.)
1 В рукописи — екымтг.

5 .

На и о с ъ о в ъ  1 съда|днфи с ъ д я 2 къннжъницн и фарисеи] вьсъ s оусо елико 
аште реяжтъ вамъ| б л ю с т и · съвАюдаите и твори{те* по дълоиъ ж е  ихъ не 
х о д и т е * !  г л ì * т ъ  во и н е  т в о р А Г Ъ ·  с ъ Б и р а ì я т ъ 4 ж е  в р е м е н а  Т А ж ъ к а  и  н е  

о у д о |в ь  носима- ĭ въ^лагаш тъ на| плепта тлвска· а пръетоиь] своииь н е  х*-
Т А Т Ъ  ДВМГНЯТН НХЪ-| ВЬС* Жв ДЪЛа СВОЪ ТВ О рИ ТЪ  ДЛ Б и ]д Н Ш  Б Я Д Я Т Ъ

тлвкы· рìширъ|м»тъ же хранилишта своъ- ĭ  вели|таìктъ подъмгти въе«рнли|% 
ри^ъ своихъ5 аìоблтъ же пръ|ждввъ^лъганиъ на ветеръхъ·] ! пряждееъданнъ 
«а сонъиишти|хъ· ĭ цъловампъ на тръжиштихъ| Т нарицатн· с л  отъ тлкъ 

равьви[... горе ва|мъ кънижьннци и фзрисеи упо[крити7 ъко оуингтаате «ьнъ- 
цгь*]иее етькльници 8· I паропсидъ8· | я т р ья д я  же ся тъ  плъни хиштениъ* 
ï  нвунстогы· фари|еею слъпе- оуисти пръжде вьнятрьнее стекльницн I пароп- 
сидъì да «ждетъ и вмшрьнее има уи|сто-

(Матф.. ХХШЛ 2—7, 25—26.) 

в «аричаштг сд — Зограф.
7 г»рв ваиъ иъыижкимцм и фдрием νπ*ψ ιιτιι—

ùôаì ojilv, γραμματείς ται ^apwalot, 
ύποκριταί; в другом месте (23) то же 
греческое выражение переведено 
так: г*р« камъ «ъимггтии и фдрисìа· 
дицвмгфя.

« дательн. ед. ч.

1 и т и п  — Зограф.
2 еìд*шд — Ассеман., Остром.
5 гьеì — винит, множ. ср. р.— сáутя
* е ъ ìд д а п — Зограф., Остром.
* μεγαλόνουσι τά κράσπεδα τών Ιματΐων 

αυτών— увеличивают края своих пла
щей; е»дъитì и ìгскрядия (*и) — 
одного значения.

6 .

Т ъ  б* иродъ 1 песъдавъ м łтъ  иоана· ï  е ъ |в л ^ ì и въ теиьници 2- Тродиъдъì 
{ради жени фндипа śратра своего·] ъко ожени с а  6 » · гдаше бо иоанъ иро-
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дови- не доетонтъ тев* и м ъ т и  ж ѳн ъ ì| филипд вр д тр д  с в о е г о ·  ïр о д и ъ  же г н ъ в л -  

ЛШ6 С A HA Mb· I ХОТìДШв и о у ś и т и  И не I МОЖААШв· ïрО ДЪ  ВО БОЪАШв СА 

ИОАНД* I В*ДЪ1 и МКЖД ПрДВбДЪНА И СТА· И Хрд|нЫ Ш 6 и* I П О еЛ О увД УК вГО 

м ъ н о г о  тво|рìше* I  в ъ  с л а с т ь  его послоуìнддìне‘| ĭ  приклоутывю с а 8 д ы ìи  

я о т р Ъ Б Ъ н о у * !  егдА и р о д ъ  р о ж д ъ с т в о у  с в о е м о у  веŶ ерìк  творъдше к ъ н А ś ę м ъ  

св о и м ъ ] и г ы с ж в т ь н и к о м ъ -  ī  е т д р е и т и |н д м ъ  гд л н л еи ек д м ъ  4· и к ъ ш ед ъ ш н [ д ъ ш т е р н  

еìА н р о д и ъ д ъ ·  ì  п л а с д в ъ в н )  и о у г о ж д ъ а н  иродови* I в ъ ;л е ж А ш т и )и м ъ  с ъ  

н и м ъ - рете ц с р ь  дъ в н ц и  про]си о у  м ен е е м о у ж е  аштв хоцìеш н и м | м ь  ти* 

ï  к л а т ъ  с а  ей ъ к о  егоже дште| п р о си н и  ддмь ти* д о  п о л ъ  ц ср ств и ъ ] м оего*  

о н а  же ншедъшн рете к ъ  м д т е |р и  своей* тесо прошя· о н а  же рете гл д |к ъ ì 

м одна кретителъ* ǐ  въшбдъ|ан ДБие съ т ъ п т д п и е м ь  к ъ  ц ср » « | п роси  гл ю ш т и

ХОфЖ ДА ДАСИ МИ*| ОТЪ И6ГО НА БЛЮД* ГЛАВ» ИОАНА крь|сТНТ6ЛЪ* I  ПрИ- 
с к р ъ ś е н ъ  БЪÍСТЪ |цСрЬ £ А 5 КЛАТВЪÌ· И ВЪ^ЛеЖА1|1н|нХ СЪ н и м ъ ·  не в ъ с х о т *  
о т ъ р е ìр и | СА ей* í  двие п о с ъ л д в ъ  ц ср ь  вои |на*  п о в е л *  п р и н ести  гл д вж  его* | 
о н ъ  ж е ш ед ъ  о у с ъ к н ж  и в ь [в ь ]  теМ ь|ници* ĭ  п рин есе г л а в а  е г о  на м и с ѣ | и 
д д с т ъ  и» д ъ в н ц н · ī  д ъ в и ц д  д д с т ъ  к  м д те р и  своей*! н с л ъ ìш д в ъ ш е  о у т в н и ц и  его* 

в ь ^ а с а  т р о у п ъ  е г о  и п о |л о ж и ш а  и ВЪ ГрОБЪ*

(Марк, VI» 17—29./

1  Α υ τ ό ς  γά ρ  6 ΓΗ ρώ Ζ ης

2 Ιδησεν (аор* £*<*>—.вязать*, „заключать В ОКОВЫ*) сшŵ iv тį φολαχή (φυλαχή — 
.стража-, .тюрьма·).

5 Вм. вршдютьш» еж; лркд*угьв«у— ОстрОМИр.
* κ·τ·ρ» ìк+ръаа· «ъилзеиъ еж»ииъ и тыеяатьиитиъ I трѣнвмцаиъ гáдаямсìаиъ —*

δείπ ον itc o te i to te  μ ε γ ισ τϋ σ ιν  αύχσυ x a i  χ ο ίς  χ ιλ ιά ρ χ ο ις  x a i  τ& ΐς  ιτ ρ ώ το ις  τ ή ς  Γ α λ ιλ α ίο ς  

(см. словарь).
ь В значении .из-за·, „по причине·, в соответствии греческому διά с винитель

ным: διβ τοό δρχους [о ορχος—.клятва*] χαί τούς συναναχειμίνους |прич. к гла
голу σονανβχειμαι)—.вместе возлежать за столом"; σί>ν—.вместе*, в славян
ском переводе нет соответствующего префикса при глаголе» зато добавлено 
местоимение .съ ямиъ", чтобы точнее передать совместность возлежания за
СТОЛОМ: Ц ΒΛΑΤΚΐΙ 1 1\ 1àгЛŁЩШШХ\ съ ими*.

7.

т л к ъ  е д н н ъ  1 с ъ х о ж д д д ш в  о т ъ  н |е м д  в ъ  в р н х к ·  ĭ  в ъ  р д ę в о и н ъ ìв ъ ì  в ь |п д д с *  

иж с и с ъ в л ъ к ъ ш е  и - и ъ £ к ъ ì |  в ъ į л о ж ъ ш е  о т и д ж -  о с т д в л ь ш в  ел-ь 2 | ж и в ъ  с я и т ъ ·  

п о  п р н к л ю т д ю  ж е  и е р е |и  е д и н ъ  с ъ х о ж д д д ш е  п м т с и ь  т ъ м ь * | ĭ  в и д ъ в Ъ  ι м и  j o  

иде* т д к о ж д е  ж е  и  | л е в ъ Ь н н т ъ *  б ъ ì в ъ [ в ъ ] на  т о м ь  м ъ с т * ·  | п р и ш е д ъ  и  в и д ф в ъ  

ι м и м о  и д е ·  с д |м д р ъ н и н ъ  ж б е д и н ъ  г р А д и  п р н д е  н а |д ь  н ь 3 · I  в и д ѣ б ъ  ι м и -

ЛОСрДВА* ï  п р и |с т ж п ь  Ο ΕΑ ζΛ СТрОуПЪÌ βΓΟ ВЪ^ЛНВд|«Ь ОАЪН 4 И BHHO* БЪСАЖДЪ 

ж е и на с в о и  с к о |т ъ  п р и в о д е  и в ъ  г о с т и н и ц * ·  5 Т прялв1ж л е м ъ  Л  на  о у т р ь н и
13



ИШСДЪ Н ^ ь м ь ]  ДЪВА ЛЪНДŚА ДАСТЪ ГОСТННЬНИКОу·) ? ρβΥ β е м о у  п р н л с ж ч  П\.ìь· 

ĭ  еж е  Аште л р и |н ж д и в е ш и ·  д ę ь  в г д д  в ъ ^ в р А ш т я  | с д  в ъ ^ д а м ь  ти

(Лука, X, 30—ifo.j
1 В Зограф., Ассеман. кодексах сŵръ; в Остромир. — и*гыи.
* В Остромир. кодексе — кг жива ***■.
3 вридв падь hw — перевод греческого сочетания ^λθε χατ’ αύχόν,
4 В Остромир. кодексе еден; в Зографском мел*.
6 В Саввиной книге — въ меп*д*.

8.

I р е т с |  к ъ  н и м ъ  к ъ т о  о т ъ  к д с ъ  и м д т ъ  д р о у [ г ъ -  ï  и д в т ъ  к ъ  н е м о у  п о л у  

н о ш т и * | ĭ  р с т е т ъ  е м о у  д р о у ж е  д л ж д ъ  м н  к ъ  ^ д Ц м ъ 1 т р и  х л ъ б ъ ì-  Тде д р о у г ъ  

м и  п р и ]д е  с ъ  п я т и  к ъ  м ь н ъ ·  ι н е  и м д м ъ  у е |с о  п о л о ж и т и  п р ъ д ъ  н н м ь *  Т о т ъ  

и ;  я | т р ъ я д я  о т ъ в ъ ш т д в ъ  р е У б т ъ  н е  (т в о р и  м н  т р о у д ъ *  ю ж с д в ь р и  £ А т в о ]р с н ъ ì 

с я т ъ ·  1 д ъ т н  м о м  е ъ  м ъ н о |»  н а  л о ж и  с я т ъ ·  н е  м & г я  в ъ с т а ) т и  д л т и 2 твБ Ъ · 

г л ж  в а м ъ  л ш т е  н н с | д а с т ъ  е м о у  в ъ с т а в ъ  ^ л м е  е с т ъ  | д р о у г ъ  е м о у  3 н ъ  

Б в ę о у ъ с т к о  е г о  |  в ъ с т а в ъ  д а с т ъ  е м о у  е л и к о  т р ъ |Б о у о у т ъ ·  ï  л ę ъ  г л »  в л м ъ *  

п р о с и т е )  н д а с т ъ  с д  в а м ъ *  Т ш т и т е 4 и О Б р д ц ìе |т е  т д к ц ъ т е  и о т в р ъ ^ е т ъ  е л  

БД]МЪ* ВЬСЪКЪ БО ПрОСДН ПрНбМЛбТЪ· I  ИШТДИ ОБрЪТААТЪ· I  т л ъ к ш р о у м о у 5 

о т в р ъ į с т ъ  с  д .
(Лука, XL 5—10.)

1 Так и в Ассеман. кодексе и в Саввиной книге. В Зограф. кодексе — ïлсмъ.
2 В Зограф. кодексе — дат*.
3 В Ассеман. кодексе — ;аяв дргугь ·γ* *eiv
4 В Зограф. кодексе — н*ат«; в Ассеман. код. и в Саввиной кн. нф»т$.
* В Остромиров. код.— хъд’в«уф«у*ум*у.

9.

Ŷ л вк  е д н н ъ  с ъ т в о р н |  в е т е р » *  н ę ь в д  м ъ н о г ы ·] н п о с ъ л а  р л в ъ  с к о п  в ъ
«

г о д ъ 1 в е т е р д · !  реш тн  ^ ъ в л н ъ ìм ъ  г р д д ъ т е ·  ъ к о  о у |ж е  гото ва  с я т ъ  б ь с ъ  2 ·
ĭ  и a y  д е д 3 к ъ |к о у п ъ  4 о т ъ р н ц д т н  е д  в ь с н -  п р ъ к ъ ì J р е т е  е м о у .  с е л о  к о у л н х ъ  
н н м ш ъ  I н я ж д я  н ę н т н  н в н д ì т н  е- м о л »  т д  и и г н  и д  о т ъ р о у ъ н л 5 · н 
д р о у г ъ ì | р е т е  с я п р я г ъ  в о л о в ъ н ъ ìн х ъ  к о у п н |х ъ  п а т ь ·  и г р д д я 0 н е к о у е н т ъ  н х ъ - | 
М О Л » ТД НМЪН МД ОТЪрОŶЪНА7’ н д р о у г ъ ì  ρβΥβ ж е н я  п о м с ъ 6 н с е г о  [ рлдн 
н е  м о г я  л р н т н ·  н п р н ш ъ д ъ  р д |в ъ  т ъ  п о в ѣ д ъ  се  г е п д н н о у  с в о е м о у ·  j Тогдì 
рА ^гнъкА К ъ с д  г о с п о д н н ъ  д о м о у -  р е т е  рАБОу СЕОбÙОу’ ΗζΗΑΗ I ÌАДрО9 НА 
р д с п я т н ъ  н с т ъ г н ъ ì  г  Рада] i н н ш т д »  н к ъ д ъ и ъ ìл  н х р о м и м  н с л ъ п ъ н а  в ъ в сд н  

с ъ и о '  7 р е т е  р л в ъ ·  | гн  к ъ ìс т ъ  * к о ж е  10 п о в е л * :  н е ш те  м * |с т о  е с т ъ ·  м ρ βνβ

ГЪ рАБОу* ΗζΗΑΗ НА ПЯ|ТН Н ХАЛЯГ’Ы· Н ОуБЪДН ВЬКНТИ ДА | НАПЛЪ||!АПЛЪ]НИТЪ 11 

сл домъ 12 МОН.
{Лука, XIV, 16—23.)
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Ср. передачу в Синайском требнике и в Остромировом ев. (см. 
ниже).

1 В Зограф. код. г+дния. ,7 В Зограф. код. и в Савв, кн.— отъ,
2 В Саввиной книге сочетание в рśнъндсл.

единств, числе: — г т š ·  есть к·. 8 В Зограф. код.— ntuxv
* В других рукописях — яатдшд. 9 В Савв, кн., в Ассеман. и Остро-
4 В Зограф., Остромир. код.— коуог. мир. кодексах — tKtpt.
6 В Зограф. код,— т р е т е й .  Ю в  Остромир. и Ассеман. код.— с*·.
ô В Саввиной книге — нд»; в Остро- 11 Описка: лишнее иśпаъ-.

мир. код.—  и  В Саввиной книге — хршъ.

1-0.

К ъ т о  бъ ì « т ъ  в а с ъ  I х о т а н  с т л ъ п ъ  с о ^ ъ д а т п -  н е  п р ъ |ж д е  ли  СѢДЪ 

р д ш т ь т е т ъ  д о к о а ъ -  J д а т е  н м д т ъ  н ж с 1 е с т ъ  н а  с ъ в р ъ ш в н н е -  д д  н е  е г д д  

п о а о ж н т ъ  о с н о в а м и * -  н н с  м о ж о т ъ  с ъ в р ъ ш л т н ·  | в ъ с н  в н |д а ш т с н  н д у ъ н я т ъ  

р я г л т н  СА е м о у  I г л к ш т б -  ъ к о  с ь  у а в к ъ  н д у а т ъ  ^ ъ д д т н ·  н н е  м о ж е  с ъ в р ъ -  

U1HTH· I л н  к ъ ìн  ц е р ъ  н д ъ ì к ъ  н н о м о у  ц с р ю -1  с ъ н н т н  е л  н а  в р д н ь *  н е  СЪДЪ All 

п р * |ж д е  с ъ в ъ ш т д в а д т ъ  д а т е  с н л ъ н ъ  е с т ъ * | с ъ  д е е л т н ю  т ъ ì с я ш т ъ 2 с ъ р ъ е т н  | 

г р А Д Я ш т д а г о -  с ъ  д ъ в ъ м д  Д 6 С а |т ъ м д  [ т ъ ] т ъ ì г ж т т д и д  н а  н ь -  д ш т е |л н  ж е  1łН* 

с ш т е  д д л в Ŷ в  е м о у  с я в т ю -  | м о а н т в я  л о с ъ л а в ъ  м о л н т ъ  с а  о |м н р * - *

(Мука, XIV, 28-32:,
1 В Зографск. код.— «ж·.
2 В Зографск. код.— шсаитя.

1 1 .

Yak едннъ доврд рода нде на стрд|ня далетс· прнитн севе цсрствнс-] 
ï  въ^врдтн с а · Прн^ъвавъ же н дѳ]с а т ь  равъ свонхъ- I ддстъ ниъ д в [с а ï ь  

МЪНŬСЪ· 1 р07Ѳ КЪ ННÙЪ· К0у|ПАЯ ДЪНТѲ ДОНЬДБЖб придя-1 грджда|не же
его ненавндъахя его· поеъАд|вА моантвя въ саъдъ его глы&фв | не ховтемъ 
ссмоу да цсрсткоуоутъ j надъ нами- ΐ  втыстъ егда са въ^вратн· прнимъ 
цсрствне* ǐ ре?е | да прнгласАТЪ вмоу равы гы-1 ĭмъ же дастъ съревро- дд

— — *
оувъ|стъ кдкя коуплìя сятъ  сътворнлн- [ прнде же пръвъì г а а  ги- м ъ н ъ  

тво[ъ прндъла д ѳ с а т ь  мьнасъ- ï  реуе |вм оу влагы раке н доśръì- ъко о 
Ид|лЪ В ѣ р е н ъ  ЕЪÌСÏЪ· БЯДН OBAaIcTb ниъì надъ ДвСАТЫЯ грддъ-|Т  прнде 
въторъì ГАА- j иъндсъ тво|ъ гн- сътворн д мънасъ- рѳте же н |т * и о у ·  Т ТЪ1 
БЯДН надъ п а т и ìя  I градъ· ï  дроугы прнде г а а  г н - |с е  иъндсъ твоъ »жв 
нмъхъ' по|АОженя въ оувроусъ Боъахъ во с а  I теве- ъко у а в к ъ  ъръ есн· 
вь^б[иАевн его же не п о а о ж ъ ·  Т жькешн | его же не с*въ- га д  емоу отъ о у с г ь  | 

твонхъ сяждя тн ^ъаъì раве· | въдъаше ъко аęъ тлвкъ ъръ е|сиъ· въ^ѳмла 
его же не съхъ- Т п о ŷ ь т о  | не въддстъ моего съревра п * и а [ж ь н н к о у ъ -  ï л ? ъ
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ПрПШбДЪ СЪ Лн |хВО№ НСТА^АЛЪ С БНМЪ* Т П р ъ |д Ъ С Т 01АШТН](МЪ ρβΥβ·  в ь ^ ь |  

М Ъ т е  ОТЪ Н6Г0  МЪНАСА· ī  ДАД1ì | т в  НМАШТМОуМОу* - ī -  м ъ н а с ъ  ( Т р ъ ш л  с м о у  
гн  н м & тъ  I м ъ н д с ъ ·  |

(Лука, XIX, 12—25.)

12.
6 а с ъ д н  ж е  н н ж е  н б ъ а | х а  в н д ъ л н  | п р ъ ж д е  ъ к о  с л ъ п ъ  б ъ ·  г л а а х а *  

н е  с ь  I лн  с с т ъ  с ъ д а н  н п р о е л  о в н  г л а а х а  | ъ к о  с ь  е с т ъ ·  о н ъ  ж е  гл л А ш е  ъ к о  

л £ Ъ  I в с м ъ ·

. . . В 1 СА Н КЪ I ф д р н е ъ е м ъ ·  НЖ6 Б *  и н о г д а  с л ъ | п ъ . . .  не  M C A 1 ж е  в ъ р ъ ì  

н ю д е н  о ) н е м ь ·  ъ к о  б *  с л ъ п ъ  н п р о ^ ь р ъ  д о | н ь д е ж б  п р н ^ ъ в А ш л  р о д н т с л ъ  

т о | г о  п р о ^ ь р ъ в ъ в п д г о ·  и  к ъ г г р о с к ш А  % | г л ш ш т е *  с ь  лн  е с т ъ  с н ъ  ВДЮ· I 

с г о ж е  въì г л е т е  ъ к о  с л ъ п ъ  с а  р о д н *  | к д к о  о у в о  н ъ ì н ъ  в н д н т ъ -  о т ъ в ъ т т л  | 

с т е 2 ж е  ι м ъ  р о д и т е л е  е г о  н р ъ е т е 3 в ъ в ъ  | ъ к о  с ь  е с т ъ  с н ъ  п а ю -  ī  ъ к о  

с л ъ п ъ  с а  р о | д Н '  к л к о  ж е  ν -ы н*  к н д н т ъ  не  в * в ì ·  л н  | к т о  е м о у  о т в р ъ ^ е  о ŷ н  

в ъ  не  в ъ в ъ ·  с а | м о г о  в ъ п р о е н т е -  в ъ ^ д р а с т ъ  н м д | т ъ -  с л и ъ  о  с е в *  д а  г л е т ъ -

(Иоан., IX, 8—9, 13, 18—21.)

1 В Остромир. кодексе — ив к·*..
2 В Остромир. КОД.— Фтъвъцìаета.
* В Зограф. код.— ръсì#; в Остромир. код.— рвкгета.

Из Ассеманиева кодекса.

Р е Ŷ в  г о с п о д ь  п р ì т ъ у ì т  с и ю *  о у п о д о к н  с а  1 цретяо н е в б с ь н о е 2 у д о в ъ к о у  

ì)рю - ìже. в ъ е х о т ъ 3 с ъ т а ś а т н  с а  о  с л о в е с н 4 с ъ  р д в ъ ì с в о н м ì*  н д у е н ъ ш ю  ж е 

с м о у  с ъ т а ś а т н  с а  о  с л о в е с н  * ’ п р н к ъ с А 6 ѳ м о у  д л ъ ж ^ н и к ъ  бДННЪ д л ъ ж е и ъ  

т ъ м о ł А  т а л д н т ъ  *· нс н м А ц ìо у  ж е е м о у  Ŷ бсо 8 в ъ ( £ ) д д т н ·  п о в в л ъ  г о с п о д ь  е г о  ДА 

п р о д а д А ì ъ  9 н · н ж е н я  е г о  н ŷ а д а  н в ъ е е  е л н к о  н м ъ д ш е  н о т ъ д а т ì · н п а д ъ  

ж е О уБО рДБОТЪ 10 к л ш ъ д ш е  СА ΓΛΑΓΟΛΙΑ' г о с п о д н *  п о т р ъ п н  на м ъ н ъ  11 Н ВЪСб

I I  в ъ з д д м ъ »  МНЛОСрЪДОВАВЪ ж е г о с п о д ь  р д в д  т о г о  п о у с т ì  Η Η ДЛЪГЪ о г ь -  

п о у с т н  е м о у ·  н ш е д ъ  ж е р л в о т  О Б р г т е  е д ì н о г о  о т ъ  к л е в р ъ т ъ  12 ę в о н х ъ  ìж е к г  

д л ъ ж е н ъ  е м о у  с ъ т о м ъ  п ъ и а ś ь  13 н р.м ъ 14 н д д к л ъ д ш е  16 г л а г о л а - д а ж д ъ  м н  

н м ъ ж е  м н  е с ì д л ъ ж б н ь  п л д ъ  ж е к л е в р ъ т о т ъ  12 м о л г д ш в  н г л а г о л а * п о т р ъ п н  

на м ь и г м  н в ь с е  т н  к ъ а д л м  о н ъ  ж е не х о т ъ л ш ѳ  н ъ  в е д ъ  н в ъ с а д ì  н в ъ  

Т 6 м ъ н н ц а  д г н ь д е ж е  в ъ { ^ ) д д с т ъ  с м о у  д л ъ г ъ  в е с ь -  в н д е в ъ ш е  ж е к л е в р г т н  12

КЪłìВЪШ&Д* 10 СЪЖДЛНША CH ŚЪЛО Н ПрìШСДЪШв СЪКА^ДША ГОСПОДННОу 17 СВООМОу 

ВЪСЪ (ГОВЪШДА· ТОГДЛ Прì^ЪВАВЪ Н г о с п о д н н ъ  е г о  ГЛАГОЛА с м о у ·  рАВб ЛАКАВЪШ 

ВССЬ ДЛЪГЬ ТКОН ОТЪПОуСТНХЪ ТСБЪ· п о л е ж е  о у м о л н  U A · не  ЫОДОБДДШС Лł Η
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т е м  п*мнловдтì кдеврътд 12 твоего ъко н д?ъ та 19 помнловдх; н прогнввдвъ 
CA ГОСПОДЬ его ЛрЪДДСТЪ Н ÙЯУЦбЛбÙЪ доньдвже въ(^)ддстъ длъгь весь*

{Мûłпф,, X V 111$ 23—34,)

Сравн. ниже текст по Саввиной книге.

1 В Зограф. и Мариин, кодексах — 
»уп»динл* е&; в Саввиной книге —

<·
пгдокьк* «етг.

2 к кекс· — в Зограф., Мариин, код., 
в Савв. кн.

3 В Савв. кн.— ΗζβίλΗ.
4 В Савв. КН.—  e i i t f дтн ?л*ìф. 
ъ В Савв. КН.—  егрнцдтн е л т .
6 В Савв. кн.—  прйввдв с а.
 ̂ В Савв, кн.— тдддиьтъ.

8 В Савв. кн.— тт*.
• В Савв. кн.— продет с а.

10 В Савв. кн.— рдЕъ «иъ; — греч.
о δούλος Ιχεΐνος.

(11 В Савв. кн.—♦ u n .

1* В Савв. кн.— я^д^уг^; пщ *уг\ %ш\;
п*др*у?н; И«др*угя.

15 В Остромир. код.— ЦŁТЪ.

14 В Савв. кн.— ииг.
15 В Савв. кн.— ввии·.
16 В Савв. кн.— Биìлжфди.
17 В Савв. кн.— г»и.
18 В Савв. кн.— т«е·.

Из Синайского требника.

1.
» S
МО ИД МНОГЪÌ Б0ЛАЦ1Н*

.  *
I us трлсяфнмь СА трлсд|вн1|ем · кдетырмирш ζ» Ιεν· трлсоиъł же дд 

въкоу|снтъ подъ ветвръ мдло кдìнн|ца» д ведъì трвт[ь|ен день дд| мллеу'ко· 
дд не ъстъ же снн| слдстн I ъко остднетъ его | да съжежетъ в |„ з “| свъцìа 
въ цръ[кве» I дìре естъ ĭмыд дд по|ддстъ црккв лн мд|ломоìрН"| въ нма 
тнв ·/. (44 )

2.
Д % U û и

МО ИД ВСЪ ТрАСО ТрАСДВИЦб*

^ДПрìфДбТЪ ГН ĭивнеиь ГНв[мь ТрАСДВНЦв 1}ОСД&ДЬН**| Μζβ оу корвнд СЯфН 
слдбън|пнъ в’съхъ и ; ь  tie тъì лн сд|мд н е’са  твои конте ел в*съ|хъ MS- 
дростен ęемънъìхъ | мядръìхъ I крепостей вр%|пъв*ыхъ мжжъствд мкжьскд 

ï  женъствд женъскд посълд|ннъ послоупълнвъìхъ послъдь же въ воуестн 

воунхъ еиле|тъ [вм. еидете] же нвпоелоушъднвъììА хоудооуиън* ĭ хоудоснлъ- 
н-ы|ìа тъмъ пдкостн творнте нд| връиенд мъсатьмдд· ходите) ско^ъ на 1 ъко

СКО̂ Ъ ТЬТО дроуГОв| МАКЪКО ĭ СКОįЪ ТВОрАЦÌАÌА БОЛА ВДША Нв ТЪ1 АН СДМД
ì в’са| твоа вонте са пръгыкднен| прътъìкдемихъ вдмъ ĭ вЧъ[хъ пострдше-
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« е й  ŶЛСИЪ С Трл|ш А ф |1Н Х Ъ  ВЪ1 κ ρ Η Υ λ ψ β  и ^ к г г д н т с ]  ϊ  о т ъ х о д н т е  ìг ы н ъ  ж е с д м о н  

ТвБЪ  £ДПрЬЦ1Д№ ТрАСДВН!|С О у|вО Н  СА НМСł Н ГМѢ··· Г<КЪПШ I с е г о  ρ α κ ί  ги ъ*« · 
(45—4506,)

П® и з д а н и ю  JI. Г еü т лер а .
1 . Ч е р е з  н и х * ,  . с к в о з ь  н и х * .

3.
— е- ^  

ś д п о в в д н  с т и х ъ  и ц ь

< < ( ( ( ( ( т
•о ·  ]п о к а а н ь н  ρ α ς ε ο *  ï  о  в  с е м ь  r p t c t * |  (Л ц ìе  к ’ т о  р д ^ в о и  с ъ т в о р н ·  н л н  

( С í ( _  т е ( ( (
о т ъ  р о |ж д с н н ъ  с в о е г о  о у в н е т ъ .  Т л г  д а  П ^К Д С Т ’СА* В ъ  HHOH ОБЛÌСТН- Т о л н

Т ( ( — ,  ?  а ( е С
п о |т о м ь  д а  п р и м  с я д е  в ъ  с в о е  o t c | y c t b o · < А ìрс  Б ж д о  п р а в е й *  п о к а а |л ъ ·  О ХЛЪБЪ
< < ( ( (  t ( it (

о  в о д * ·  I  д д  п о с л о у ш ъ |с в о у е т ъ  в м о у  с п н п ъ -  н п о в е -  К ь  ι н |х ъ  ж е с а  е с т ь  п о -  
( С с ( ^  =? ( *

к л а л ъ ·  К ъ  р о ж д е н ь ю ] о у в н е н а а г о -  >Λ ψβ л и  в д д е ·  н в д о в р ъ  [ п о к а а л ъ ·  Т о  д д  н е  
_  ’  < ( —  ( 7 -  1 

п р н и и г ъ  Бя»дв в ъ | с в * с  o t ’ y c t b o ·  < Λ ψ β  к ’ т о  р д ę в о н  | с ъ т в о р н  н е  х о т а ·  д  л ъ
( — ’  9 ( * с

дд  п о к а е |т ’сА  в  о  н н  о  х л ъ ·  о  в о д ъ ·  | . . .
( ( 7 ~  И _  ( (

<Лцìе к о т о р а а  ж ен а ο τ ρ ο γ Α  о у д а в н  | 8 л ъ т д  дд п о е т ’с л ·  а о  х л ъ в ъ  о
А ( ^  _  <

ВО· I 'ŭ ц ì в  к о т о р ъ ì  п р о с т ъ  л ю д н н ъ *  в р а |ж ъ д ж  н м ъ ì·  о у д д р н т ъ  ΥΚΛ· н

о |к р ъ к д в н т ъ  н · I  д е н ь  д а  п о к д е т ' с ^ ] ·  | < ŭц ìв  к ’т о  в ъ д о íл  о ŷ к р д д в т ъ ·  с ъ н ъ д ъ |  
_  < _  ( * 

н о  ŷ ь т о  · к  д е н ъ  д д  п о к д е т ъ с А * | ( δ ψ β  к ’ т о  в ъ  а  д е н ь  н д е  н а  к о л а д й ·]
< < < < ( „  ?  ( ( í  ( А
е н о у д р ъ *  ъ к о ж с  п р ъ в ъ е  п о г а н н  т в о |р ъ д х я ·  в  л ъ  д а  п о к а е т ъ с А  о  х л ъ | о  в о · · ·

_  *· * ) ' ( ? (  X
< 4 ц ìе  к ’ т о  д о м ъ  ;а ж б |ж е т ъ *  л и  г о у м ъ н о *  я  л *  д а  п о е т ъ  | о  б *  о  во* < Α ψ β

( _  _  ? * «с ε 
к ’т о  о т ъ  м о н Ì С т ъ ш |р ъ с к ъ ì к  ц р к в е ·  т о к ъ м о  ŷ ь т о | о у к р а д в ·  ж  л *  д а  п о с т ъ
( .  ( ( ( _  д ( _
о  х л ъ  о  в о | · · ·  α ψ η  к ’т о  а л ъ к а т н  н е  м о ж е т ъ ·  д а  н |с п о е т ъ  к  п с а м ъ  *н ś* 

< ( < * 
< ŭ ц ìе  лн  н е  о у |м ъ е т ъ ·  д а  д а с т ъ  ц а т а · <Д цìв л н  |н е  н м а т ъ  ц а г ы * т о  д а  о

< ( (
Б ф л ш ъ |н *  еж е  н л г ь *  д а  д д с т ъ · )  ( Α ψ β  к ’т о  м ь ^ д я  в ц ъ м е т ъ  о т ъ |  к о г о ·  п о -

( I ( { ϊ ( (с т н т н с а  ζ& н ь ·  ăЏ* к е д ы  I с е  с ъ т в о р н л ъ  е с т ъ ·  дд  а л ъ Ŷ в т ъ  I ζ α  с а ·  е л и ко  н
< ( < ( ( ( 

ę а  о н о го ·  I еже е с т ъ  | в ь ^ а д ъ · дд  | д д с т ъ  н н ф н н м ъ ·  | ѣ к о  тоуж Д А  гръх -ы

в ь ^ е м л е т ъ ·  | н ъ е т ъ  л * п о  д а  н и с н о ŷ е т ъ с А  [ х ì ъ  р а в ъ · · ·  ( (5ψ β  к о т о р ъ ì  в * л о р н >
? ( ( ( ( ( 

ę с ц ь ·  с к ж п о |с т н  р \ д н  к л ъ н е т ъ ·  ЛЮТ* ЪКО· ДЛ|ДДСТЪ ННфНПЛЪ НÙѢНН6 с в о с ·
< Я г ^  (
н j ш е д ъ  в ъ  м а н а с г ы р ’ ь  д а  п о е т ъ  |··*  ^Д ìрв  к ’ т о  д р о у г д  г с в о е г о  о ŷ п о н т ъ  | д о

_  ( * с
р л г д ·  д а  п о с т н т е с А  о с а  ж[ дкнен* (Α φ β  к ’т о  с ъ н ѣ д ь н о  υ ’ τ ο | о ŷ к р д д е ·  д а  п о с т н т ъ
_  ( . ( __
к  д ь н е н ·  ^ ā | ì р с  АН е с т ъ  д ^ т е с к ъ ·  ж  д е н ъ  д а  п о |с ì н т ’с а · · ·  (Λ ιμ β  к ’т о  с ъ
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^  у у t * 
рДБОМ БЛЯДЪ СЪТВОрН I ΤΟΛΗ рОДИ ДЪТИфЬ* ДА СВОГ.ОДН ì рАКЖ Т Я  I ПОСТНТЪ

* 1 I ÍЛ  I (л *  ед и н о *  I · * ^ (λ ψ β  к т о  о у д л в м м и н » ·  ли  к р ъ в ь )  с к о т н ю *  н е  вгд*ы  г  к о  
, < < < _  ~  

о у м р ъ л о  [ е с т ъ ·  1лн т р ъ в ъ н о  γ ’τ ο  в е *  Б ъ д - ы ( г с т ъ *  в  ï  д а | п о с т н т Ч а —

(Ласти 101—104, По изданию А Бене- 
шевина в сборнике в честь В. Яшча — 
Jag# — Festschrift, стр. 5Р/—
4.

П 0Д 0БЪ |н0 CtT b lJptTBO 1 HStKOe* YKOy I 1|рю Тжв СЪХВОрИ БрАКЪ с н о у  I 
с в о е м о у  ï ПОСЪДł р в ы  СКо[łА* ΠρίΙζΉ ΒΙΤΙΙ ^ЪКДНЪłÙ н а (  БрЛКЪ* ī  не х о т ъ д х я  
п р и ти  I пдк*ы и о с ъ л д  и н и  р л |в ъ ì г л а *  р ъ ц ъ т е 3 ^ ъ в д |н ъ ìи ъ *  с е  о б ъ д ъ  м о и  
о у г о |т о в ìх ъ *  í  ю ньци  м ои  о у п и т ѣ |н ì а 4 и ск о л ен л · Т в 'с *  ГОТОВ! δ · I ПрН&ЪТб 

H i Б р ìК Ъ 2 · «н н  ж е Нбро|жДЬШ6 ОТНДЯ* 08Ъ НА с е л о  с в о е |в в ъ  ж е Hd к о у п л ш  
с в о ю  а п р о jVI# с м ъ ш с 6 ŷлśъł е г о  д о с а д н |ш а  ииъ· и íę к н ш а  м  ï  с л и įш Ì в ъ  ц р ь
Т Ъ  ρΑζΓΗΚΒΑ СА ) Н ПОСЪЛАВЪ 7 В О » CBOU ПОГОу)БН ОуБИИЦА ТЪł 8 · ï  ГрАДЪ 

ïхъ [ ^ д ж с ж з  т&гдд глд р А в о м ъ  I с в о и м ъ  Б р д к ъ  о у  ГОТОВАНЪ [ Д ^ЪВАНИИ НС 
б ъ в а  д о |с т о и н и  ï д ъ т е  оуво н д  и с х о д и л а  патом0 ĭ е л и к о  aipe OfipAtpejTc» 
при^овгте на Б р д к ъ ·  Г ншедъше р д в н  т н 8 н ì  пяти с о Б ъ [ р д ш л  б ’с а  оврътж 10

^Ъ ЛЪ ÌŴ  ) ж е И ДфБрЪÌ 11 ÙПЛЪНШПА в р д |к ъ  КЪ^ЛСЖАфИИХЪ· ВЪШбДЪ I ж е  ц р ь  ТЪ

в ; ìд ъ т ъ  к ь ę л с * \ [ ц ì и н х ъ  в и д *  т о у  y k a  н е  о б л ъ |ŷ 6 н а  в ъ  о д и н и е 12 Б рА Ŷ К н ое į 

Т г л а  с м > у  д р о у ж е  к а к о  в ь |н и д е  е ъ м о »  н е  и м ъ ì о д г н н |г  12 БрА Ŷ ьндА го* * н ъ  

ж е  О уМ А Ъ )Y J· ТОГДА (>0Υβ ЦрЬ С Л О уГД |мЪ  СЪВА^АВЪШв И ПО HOSfc ( И ПО

р ж ц ъ  13 в ъ ^ ъ м ì т е  н в ъ | в р ъ ę ì т е 14 и в ъ  т ъ м я  к р о |м ъ ш ъ н ìя ìя  15 т о у  б ж д с т ъ  

ПЛДУЪ Н с к р ъ ж в т ъ  19 ;£ЯБ0|М Ъ »

1 цертк* — Мар.
2 мБр&ки — Зогр,— множ. число, как 

в греческом оригинале. εις тоос γάδους 
единств, ο γάμος—.свадьба", .брак*.

3 рьцгт· — Зогр., Мар.
4 Именит, множеств, числа с р е д 

н е г о  рода как в греческом ори
гинале: *а σιτίστά.

6 Именнт. множ. числа среднего рода.
6 киъюì — Мар.
7 пмъла — Мар.— греч. πέμψις.
8 а«г«ук* «yfiHuif* т ;— здесь, как и в

других местах, сочетание с место
имением tv гы... не имеет значения
сочетания с членом (с артиклем): гъ,
т ...  представляли обычное значение
у к а з а т е л ь н о г о  местоимения

19

(Матпф., XXII, 2—13.)
По изданию Л . Геŭт лера .

(в греч. «κείνες); ср. в греч. тексте: 
άπώ λεσε [.погубилв, .умертвил■ | φ ο ν ε ίς  
έχείνους; раки ти — OL δούλοι ix tlvol.

• п*гни — Map.
10 ♦ьргтŵил — Остром.; в Син. требн.

пропуск местоимения «**е, находив
шегося перед глаголом: ***·
•кр«т«; в греч. rcivtac оаоу:— соŏств. 
.всех сколько*; именит, π α ν τετ  οσοι.

11 — Ассеман.; Остром.
12 Так и в Зограф., Остром.; ♦дìłми·— 

в Мар.
13 СЪЕА̂ ÍÌЪШв eu«y pftq% и В Мар.
*4 n«si с\кръзìт< — Ассеман., Мар.
15 Так и в Зограф., Ассе

ман., Остром.; в Мар.— «p*uterb#«w .
Iе t кęъжеìъ— Мар.



Из Синайской псалтыри·
1.

©БÌДД MIA ТвЛЪЦÌ МНОŚÌÍ -V, | ЮНЪЦÌ ТОуУЪНÌ ОДрЪЖЛШМ и м : I (ōтвръсм 

»а мм оуста своъ ико į левъ въсхъìиìтам ι рìклм: | ъко вода нęлìхъ см н 

раęì|ди см костì мом:* Бъìстъ | сръдъце иое ъко воскь та|м  посрьд* трьхл 

моего: j Нсъше ъко скжделъ кргпость | иоъ> Н ю ^ ъ 'к ъ 1 моì прìлъ|пе

грътлнì иоìмъ:· Н в ъ |п р ъ стъ  съмртì съвсдв μια:· | Ъко обìдл мм пъсì

unosi:·) Н сънемъ ^ъиобìвùнхъ о[с*Дв им : — | Прнгвоęдìшм (прокоплшм)2

ноśъ моì ι ри|цъ моì:· Нуìсм въсм кости mom*
(П с а л 21] 13—18.)

1 1 над строкой подписано.
2 оршпами — глосса писца к слову пригводì·*.

2.
Къ н ъж е1 двнъ πρίξΟΒ» тм· мдро | оуслъши мм: *-\ Нде ΗΥβζ» ъко дъ'мъ

дьнì мок* ï ко|стì мом ъко соуинло сосъх» см: — I Побь6нъ бтьìхъ гк*
^  и

съно п-съшв сръдце|мое: ъко ^ лбъìхъ сънъстн хлъбъ м * —| © тъ гласа
въдоìхдньъ моего: I прìльпв кость МОЪ ПЛЪТН ΜΟβι: — I Оуподовнхъ см
немсытн поустъì|нъì: Бъìхъ ъко ноцìънъì вранъ нд łгы|рнцìì: — | ^двьдъхъ
I БЪÌХЪ ЪКО ПЬТÌЦЛ СОБм|цìН& СМ N1 ;ъ д ъ : Вьсъ ДбНЪ поношддхм мн
вразн I μοι:· ιι хвдлмцш см мною: | клънъдхя см: | Нде попвлъ ъко хлѣбъ

а
ъсъ: Н пìть|е мое съ плдтемъ рдствдргхъ: — — |© т ъ  лìца гнъвд твоего н 
ьростì I твоем: Ъ ко въ^несъ нì^ъвръ|жв мм: — |Дъньс моì ъко сънъ оукло- 
ишм см:«| Н д įъ  ъко съно нсохъ: ~ * - \ \

(Псал., 101; 4—12.)
1 Вместо — въ н’ьще; вин. ед. к местоимению нж#.

3.

Пръврдтì води нхъ рь кровъ:|1  н?кì ръìвъì ιχ:· v - — | Въскъìп* ъш\%  
ìхъ ж а в д м ì:1  Бъ съкровìцпхъ црь ìх ъ : ^ |Р е т е  н прìдя пьсъм моухы:>| 
Имъшнцм въ вьсм пръдълъì 1ХЪ :· — I Положì дъждм ìиъ грддъ:|О гыъ
попалъюцìь въ ;е|млì Тхъ:*- — [ ï  Ηζει вногрдди ìхъ: | ì  смокъкнньѳ и х ъ ) ĭ  

н стръ 1 вьсе дръво пръд*|лъ ìх :·*- — | Peve н прìд» проśн2 ï  гдсънì|цм 
ìмъагс не бъ уислд: — — | Н поъсм вься трав» ^емдм | ĭхъ: Н поъсм вьсь 

плодъ ęе|млм ĭх: — j Н оуьн вьем пръвъньцм въ ęе|мì ìхъ: Мдтмтокъ

вьсего I троудл ìхъ:· ï н^всде м съ съревромъ: н | ęлатом ъ...

(Псал., 104, 29—37.)
1 В Болонской псалтыри — ч сътре; в греческом тексте — х«ì συνίτριψε — 3 л. 

ед. аориста к глаголу συντρίβω—„растираю, раздробляю, сокрушаю".
2 яр«зн вместо празп, ед. ч. npar г — àлрíę—.саранча*.
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Из листков Ундольского.
Р с ч г ъ  п р н т ъ Ŷ Я  с н а ·  п о д ŭ б н о  е с т ь ) ц р с т в о  нбсноѳ  Ŷ л в к о у  с * * в ъ ш о у |  

д о в р о е  с* м а  н а  с е л *  с в о е м ъ ·  с ъ п л ц ìе м ъ  ж б [ у л к к о м ъ ·  п р н д е  в р д г ъ  е г о  и 

в ъ с * *  п л * в е л ъ  | п о е р * д *  п ъ ш е н н ц л  н е т н д е ·  в г д *  ж е п р о ; А |в б 1 т р * в а ·  н

ПЛОДЪ СЪТВОрН· ТОГДД Н ЪКНСА П Л*|вбА Ъ · ПрНШбДЪШС ж е р л в н  ГН5 р*Ш А  ш о у · : ·  

ΓΗ Н б |д О Б р 0 8  АН С*М А С **Л Ъ  ѲСН НД С6А* СВОбМЪ» О т ъ |к я Д О у  ИБО НМДТЪ

пл*кблъ* енъ же p ev c  нмъ· вр 4| г ъ  тлвкъ 2 то с ъ т в о р н ·  Они же p*uiA  хоìрсш;ì 
ли I да шедъшв н ^ ъ к е р е м ъ -  е н ъ  же ρβγβ нн еда како | в ъ с т р ъ з д я ìр е ' п л ъ в е л ъ ì· 

в ъ с т р ъ г н в т в  н с ъ  ннмн I пъшеł нця* Оставите коупъно рлстн  до ж а |т в ъ ì·  

н въ вр*М А ж а т в *  р е к я  ж А тв л ем ъ - шедъįше н ę ъ к е р * т в  п рѣ ж дв п л * в в л ъ  н 
с ъ в л ж * т е  3 *  4 j в ъ  снопъì· * к о  съжецìн· а пъшеннця с ъ ś в р ъ т е  | в ъ  жнтъннця 
моя·

(Матф., XIII 24—32.)

Ср. текст и указанные там варианты по Зографскому кодексу.

1 В Зограф., Мариин, кодексах — п(ю*ае«.
2 См. соответствующее примечание к тексту по Зографскому кодексу.
5 В Зограф. и Мариин, кодексах — е\с*жт.
* t  ( = и )  — вин. множ. числа средн. р. См. соответствующее примечание к тексту 

по Зографскому кодексу.

Из Саввиной книги.
1.

P m  п» прнтъуя снж· п«д»еьн« в|стъ 11 цреткне нвсквс2 тдкоу црю· |
( ( 3 1 ( Iнж е н е в о л и  с ъ в * ц ìа т н  с л о в о 3 с ъ  | рдвъ ì сво ìм н »  ęд Ŷ ъ н ъ ш ю  же е м о у  [ с ъ р н ц а т н

( ( < <
слово· прнгеде с а  4 бмоу е|динъ длъжъникъ тьм* талань|тъ· н не имяцно
( ( ( < < 

емоу γ τ ο 5 въ^датн* j повел* емоу гдь продатн с а ·  н женя ; н все им*нне 
( ( ( -  -  ( ( 

свое падъ же расъ о н ъ β J клангяше с а  емоу· г а а  гн потръпн | о м н * 7· н все
( ( (

ΤΗ ВЪ^ДДМ Ь· М НА 0Срь|д0ВД8Ъ ж е  г ь  ρ α β ί  т о г о ·  о т ъ п о у с т н  I [ н д л ъ г ъ  о т ъ -
< ( , ( ( , _ ( < 

д а с т ъ  е м о у *  н ш ъ д ъ |р д Б Ъ  т ъ  о в р * т е  е д и н о г о  п о д р и į г ъ 8 с в о н х ъ  * ж в  б *  
с ( ( < (

д л ъ ж ъ н ъ  е |м о у  р м ъ  и * н а ^ ъ · η н м ъ ·  е г о  Б н и [ ш е 9 · н г д а  в ъ ę д д ж д ъ  м и
( ( < -  ( 

н м ь ж е  е |с н  д л ъ ж ъ н ъ ·  п д д ъ  ж е п о д р о у г ъ  о н ъ 10 |м о л * ш б  ι г  д а ·  п о т р ь п н  о

( < ( ιм н * 7 н . в ъ [ £ д д м ъ  т н ·  о н ъ  ж е  н е  х о т * и ìе ·  н ъ  в е |д ъ  ι в ъ с д д н  в ь  т ь м ь н н ц я *

Д о н ь д е |ж е  в ъ ^ д а с т ъ  в с ь  д л ъ г ъ  с в о ì ·  в н |д * в ъ ш в  ж е  п о д р о у ę н 11 е г о  б ъ ìв д ìя  j -
( t  ̂ I

ψαα Ι2· съждлнша с« ζ*.\ο· н прн[шъдъпе съклęаюд гвн его вса бъцвъшло·
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< -  -  (
тогда прнęъвавъ его· гдь глд | емоу· рлее лякавъì’ въеь длъгъ тво|ì остд- 

внхъ13 τβκν понеже молн14 ид-1 не подоБдше лн н тееъ помнловдтн|

подроугаì6 своего* а коже н д^ъ те|веí6 помнловлхъ- н прогнъвдвъ сд
-  (

гдь I его- предктъ ι мдŷнтѳльмъ· до|ньдеже въздктъ всь длъгъ свон·

[Матф., XVIII, 23—34.)
Ср. выше текст по Ассеманиеву кодексу.

1 В А ссем ан . код.—  «уа«д*ьи с ж.

2 В А ссем ан. код.—  мкьеынв.
3 В А ссеман. код.—  в ъ е х т  сътжśдтн еж

* елгмеи.
4 В А ссем ан . код.—  »рн*%еж. 
ь В А ссеман. код.—  тес*.
6 В А ссем ан . код.—  р«в«тъ.
7 В А ссем ан. код.—  ил иън*.
8 В А ссем ан . КОД.—  илеврътъ.

9 В Ассеман. код.—
10 В Ассеман. код.—
11 В Ассеман. код.—
12 В Ассеман. код.—
13 В Ассеман. код.—
14 В Ассеман. код.- 

В Ассеман. код—
16 В Ассеман. код.—

д д т а я с .

влевргтъ.
идгвргти.
сгнвъшдд.

• огълоусгнкъ. 
- *yu«AH. 

КЛСВрѢГД.

ж е п р н д е 4 в р ъ м д
< . < <

н н м ъ ш ?

( ( С С
ŷлкъ едн|»ъ б* боглтъ· иже ндеддн внмогрд[дъ1 н нскопд вь немь

( ( ( С í
τ ο υ η λ ο  2 · н н р г |д л с т ъ  ι д ъ л д т е л ь м ъ 3 н о т н д е ·  н е г įд л
( < ( ( 

в м д т н  е Ò п о с ъ |л л  р л в ъ ì с в о д  къ д г м т е л ь м ъ  н м ì т ъ | в н н д  с в о е г о

ι ( ( | ( (дъллтеле рл|Б*ь) его бншд* д др о у гы л  оуеншд· | овъì же кдменнеиь покншд*

плкъì | посълл ннъì рдей множгпид- прь|въìхъ* н тъмъ створншд тлко|жде7·
< -  ( 

п о с л ъ д н 8 ж е  п о с ъ л ì  си л  с в о в |г о 9 к ъ  н н и ъ  г л д ·  п о с т ъ ì д д т ъ  с д  10 с н а  I м о е г о -

д ъ л д т с л е  ж е в и д ъ в ъ и п  с н а 9 ) е г о  р г ш д  к  с е в г  π · с е  е с т ъ  н д с л ъ д ъ |н н к ъ
( ( ( < ( < 

п р н д ъ т е  д д  о у Б н е м ъ  е г г о ·  н | о у д р ь ж н м ъ  н д е л г д н е 12 е го *  н ĭ м ъ ш е 1 3 ( í  н į -  
( ( ( 

в е д о ш д 14 н ?  в н н о г р а д л ·  н о у к н |  ш д  е г о . . . 15

(Матф.Џ XXI, 33-39.)

1 В Мариин, кодексе после этих слов 
следуюг * м д т и ъ  ι Łгрдди.

2 В Мариин, кодексе следуют слова:
ï е«;ъда 8 ивиъ СТЛЪПЪ.

3 В Мариин, код.— въдаегы н дждлтвлвиъ.

4 В Мариин. КОД.—  прнклнжн еж.

5 В Мариин, код.— вргиж пд*д*иъ.

* В Мариин. КОД.—  прнìàìн пд«ди вг*.

7 В Мариин, код.— т**д«.

з В Мариин, код.— в*сАгдь.
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9 В Мариин, код.—  сит» te*n, енъ.
10 В Мариин, код.— *усрдидыят\ еж — 

греч. «ντραπήσονται.
11 В Мариин, код — ргшж вь — 

Г р е ч ,  είπον ev ίαυτοίς.
12 В Мариин, код,— д«сшмнì.
13 В Мариин, код.— еи \·· .
14 В Мариин. КОД.— щвъсж в*иъ.
15 В Мариин, код.— *увншж м.



Из Супрасльской рукописи.
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. . , б ш т ъ  η ικ έ ιη  I о т ъ ш ъ л ь ц ь ·  кь  в с с н ъ и м ь  г р ìд * ·  п о р ф у р н е н ъ  н д р н |ц л е м ъ ·
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н м ем вм ь и дкш въ· н е ь  м д л о к р г м е н ь н д д г о  [ с его  ж н ты д  с о у ю т 'н д д г о  о т ъ в р ъ г ъ  
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СА· ЖНКв НИ въ К О вн |пецìерЪ  β ϊ· ЛЪТЪ* ТОЛИКО ж е . Да ’у ЪБОЖ к  БЛДГЪЖМИ I

> ì ( « > -
ДЪЛН· НОСПѢШНЙЪ- ŶЬСТЬНЪ ЛКН СА н о у г о д ь н ъ  БОу· I , - . 8 ь с л  ж е м ж įж д
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< > ~ с _
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1 ( ( -  ( { » ( н д [ м н о ę *  о гд д ш д д  о т ъ  бж н н х ъ  кн н г ъ · нд н с т н н ь н я ж į  в а р я  О Б р д ш таа ш в ...
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[ с а м а р я н е ]  еъ Б р д к ъ ш е  же с д  вьсн  в ъ  ж н д н ш та ж ьр ьц д  с в о е г о ·  и м н о го
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м ъ ìсл к в ъ ш е  н л р о к д ^ ь л ъ в ъ ш е ·  j к о н ь у ь н ъ *  ìед н н ъ  д ю а  с ь в ъ т ъ ·  н п р н ^ ъ в д в ш е  
( ) )  ( (

Б в |с т о у д н я  ж е н я  н б л я д и я ·  д д ш а  ен дв а  д е с д т н  I ę л д т н ц ъ ·  н н н о  т о л и к о
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ж де О БЪ ш тдвдю ш те | д д тн  ен· д ш те  в ъ ^ м о ж е т ъ  з д п а т л  бжню р д в о у  | н ìк е к о у *  
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) ( í 
клю ун  двьрн*  н в ъ ^ в р д т н в ь  с д  н с т д в ъ  нд в ъ с т о |к ъ *  прилеж но МОЛНТВЯ БО-

го в н  прннош ддш е· I м н о г о у  же у д с о у  м н н я в ъ ш о у ·  н нош тн  оуж * | п р ъ п о л о в д ш т и
с ) (

с а - не п р ъ с т д н ъ ъ ш е  т л ъ к я и ш  ) Н ВбЛНКОМЪ г л д с о м ъ  ВЬПЫЯШТН· п о м н л о у н  I м а

рдБе Бжнн едд кдко ?върьмн н ^ ъ д е н д  б я |д я  пръдъ гад r o w  твоìею *1 По-
) ) ( ) ) 

мш лнвъ же лрлįвьдънин· н вгд*ы вь м^стъхъ тгхъ ?в%рнн | множьство-
< ( ) ( () (

въ рд^мтлвл’еньй въпддъ* откръ |;ъ  двьрн н гддголд юн· отъкждоу прншлд
( ( ( ( ( >

к с н ) съмо* кого лн нштбшн* онд же реуе* отъ мдндстиìрś юсмъ сьде
( ( ) ) ) ) 

БЛН£Ъ сжштддго· н послд мд нгоуįменыд донести просворя вь сью вьсь·
< ( ( ( * 
н въ^врд|тнвъшн мн сд· н нддштн в мднастнрь* омрько|хъ нд м^стъ семь-

дд м о л * я  т д  у л т в  бжнн  п о м н л « ]н  м л  н п рн н м н · дл не бж дж  ? * и р ь м »
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н£%дена· I Тъгда же оуже оумнлосрьднвъ са вьводе ю- н пр*дъ]ставнвъ юн 

( ) < ) ( 
вфдя н хлъвъ' вьлъ^ъ самъ въ ятрь|нł я ìя  кдътькя ^аклюŶН са* оетавнвъ 

> > < < , > 
же на вь вЦнъшн’ин кл гт ’цг* она же гад’ шн помльŷдвъ малъ ŷл[съ* 

Н ПОТОМЪ НŭŶА ΚρΗΥΛΤΗ- н ПДДŶДШТН ПрНВрьЖб I С6Б6 къ двьрсмъ* н съ 
( _  ( ( 

горькдмн слъęлмн ęовъаше | стааго· н пръкломнвъ са двьрьцлмн* н ендъвъ
.  < < ( ~
ж  I одръжнмя н окъì въ мно^* болъ^нн сяштя | вь недооумъннн бъìстъ* υτο

) ( О  ( ) < _
сн юн кядетъ ηλη | υ ’ ϊο  юн сътворнтъ въпрашд юл- она же гла емоу|

( ) ( ) > ) >~ 
прн^’ рн на μ α  н пргкрьстн μ α · гако сркдŶьноìя | болъ^ ный одìъжнмл
< ( ( ( ) (
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< ( < ( <
кьсвмфу ÍЪ*Ś5 Ï e|u*y иíнï-ыин ви»у дкктнинх-ь í«шр*нъ· | нìнпśте ж«

сотонино пооуŶѳнню ltd лрдвьднааго н въстаннв...

{34-я тетрадь рукописи. По изда
нию С. Северьяноза, стр. 513—517.)

1 В греческом оригинале было: язô тįę χέλληασοο =  вперед твоею пещерою (пе
ред келией)·; переводчик прочитал слово — ,χέλλης· как ,χεφαλής- (.κεφΐλή·— 
.голова*).

2 Недописано ан: жядìшт·. Позднее надписано дк в виде дуги.

Из Киевских листков.

Въ к г дьнь клìментд·

-  > >
Бъ ìже нън· лътд огрмдкцъ I влажендго Климента мж|уешка твоего 

ι папежаį ŷ ь с т ь ж  веселит: подать мìлоетìкъì* дд вгоже [ у ь с т ь  ŷ ь с т ì м ъ * 

с ìл о »  I оуво мяŶвннъ его наслъдоуе|мъ: :гмь:·:

Мддъ оплатмь·

_  - >
Ровлннл п  прìнвсенъныь | с в и т ·  ï  ходатдмцю | клаженоумоу влнментоу | 

) > )
М А Ŷ е н н к о у  т в о е м о у ·  с н м ь | н ъ и  отъ гргхъ с к в р ь н о с т ш  | н а ш ìх ъ  o y i c t i : г м ь :

 ̂ -- Г ч/ W ^
П р ъ ф а ц н ъ : д о  в ъ ŷ ь н ъ ì бж в- ( Ŷ ) ь с т ь н л г о  К лим ен та  ; а к о |н ь н ì к а  ī  м л ŷ ѳ - 

y > ~ w ) ,
н ìк а  ŷ ь с ì  I ŷ ь с т ìа ì |6· ìже оутыьжб б ъ н |т н  „к л аж е н о у м о у  а п о с т о |л о у  т в о с м о у

петроу· въ ì|нокостì подроугъ; въ нсоо|въдì оуŶвнìкъ· въ ŷьстì наįмѣ- 
стьнìкъ* въ ΜΒΥβΗΗΐ на|слъдьнìкъ...

(Начало текста этого миссала, 
по изданию В. Ягича. Glagolilica. 
Wien, 1890.)

Из Остромирова кодекса· 
к

7лкъ [ н ъ к ъ ìн  с ъ т в о |р н  в е у с р я  велн|к» н ^ ъ в д  м ъ н о |г ъ ì  н п о с ъ л д  р д |к ъ  

с в * н  в ъ  г о д ъ  I в е у е р н ·  реìрн  ^ ъ |в л н ъ ì и м ъ  п р н |д ъ т е ·  ια κ ο  о у ж е  о у |г о т о в д н д  

с м т ь  в ь |с а  н н ŭ ŷ & ш а  в ъ |к о у п ъ  о т ъ р и ц д |т и  С А. в ь с н  п р ь |в ъ ìн  ρβΥβ ю м о у *  

с е л о  к о у п н х ъ  н н |м д д м ъ  н о у ж д к ·  | н ^ н т и  н в н д ъ |т н  Ю МОЛЮ Т А · и |м * Н  ΜΑ 

* т ъ р о Ŷ ь |н а  н д р о у г ы  p e Y e [  с м п р к г ъ  & о л о в ь |н ъ ìн х ъ  * о у п н [ х ъ  н а т ь  н
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χ ο ψ »  ] нешгснтъ н х ъ  ] молю та· нмън | ма отъроŶьнд] и дроуги р е т е  жеìчж 

поъьхъ н сего [ рддн не мог» прн|тн и прншьдъ I рлвъ тъ  повъдд) господи- 

ноу сво|юмоу се тогда рд|;гнъвдвъ са гь |дом оу* ρβγβ рДБж| своюмоу·

Н£Н|ДН с к о р о  НД р ā с п ж |т н а ·  Н СТЬГНЪÌ | ГрДДОу Η ΝΗψΑ|ΐΑ· Н БЪДЬНЪłìА* ] 

Н ХрОМЪНА Н СЛЪ|пЪ11А ВЪХСДН Съ|мО Η ρβΥΟ рАБЪ- | ГН Б Ш Т Ь  Ю Ж е|пО В6ЛЪ  н

ιβφ β  м ъ |с т о  ю ст ь  н ρβ γβ  г ь  I р д в о у ·  κζΗ Α κ ha I ПАтн и х д л я г ы  I н о у к ъ д к  

« ъ м н ( ìн ·  да н д п л ъ и н |т ь  СА д о м ъ  м о и ·
сЛука. XIV\ 16—23.)

Сравните текст по Мариинскому кодексу и отмеченные там глав
ные варианты.

2·

•••ŶЛ0)ВЪКЪ НЪКЪÌН I HUI ДЪВА СЫНА I н ρ β γβ  MbIIHH 1 съì|нъ 16Ю о ц о у  

ΟΥβ* I ДАЖДЬ МН ДОСТОЙНА2 ŶАСТЬ ИМЕНИЙ II рД̂ ДЪЛн) Η ΜΑ НМЪННЮ |

«  н е  п о  м ъ н о ę ъ [ х ъ 3 д ь н ь х ъ  с ъ |Б к р д в ъ  ВЬСб м ь н и |н  с ъ ìн ъ  о т н д с  н д |  с т р д н й  

д л л в Ŷ в - н I т о у  р л сто Ŷ Н  н м ì | н н й  с в о ю  ж н в ъ ì J б л я д ь н о  н ж д н |в ъ ш о у  ж е  ю м о у  I 

в ь с л · 4 б ъ íс т ь  г л а | д ъ  к р ъ п ъ к ъ  нд I е т р д н ъ  т о н ·  н т ъ  I н д ŷ а т ъ  л н ш д [т н  СА * 

И ШЬДЪ I п р н л ъ п н  СА ю д н | ЮМЬ· ОТ Ж НТб|лЬ TOIA с т р л н ъ ì  Н ПОСЪЛА Н НА 

с е л а  I с в о и  п а с т ъ  с б н | н н н  н ж е л д д ш е  [ н а с ы т н т н  у р ъ įв о  с в о ю ·  о т ъ  р о ж ь [ц ь ·  

М Же *Д *Д Х Я  | CBHHHIA Η МнìкЪТО Ж€ Кб Д Д И д |ш в 6 « е м о у  КЪ С6Б6 j ж е п р н -  

ШЬДЪ 7 рбŶ е· J к о л н к о у  н д н м ь |н в к ъ  01|А м о ю г о  į ΗζΕΉΒΑΐώΤΙ» I ХЛѢБН 8 А ^Ъ  

ж е | с ь д е  г л д д ъ м ь  г ы ]б н к 9 в ъ с т д к ъ *  ì | д я  к ъ  о ц о у  M o ie ju o y *  н р е к ж  ю м о у ]

ΟΥβ· С Ъ Г ^Ш Н Х Ъ  ] НА НБО Н ПрЪДЪ | ТОБОЮ 10 ОуЖ8 11 Н * |сМ Ь  ДОСТОННЪ H l | -

реш тн  с а  г ы н ъ |  т в о н  с ъ т в о р н  | μ α  α κ ο  ю д н н о |г о  о т ъ  н д н м ь н н |к ъ  т в о и х ь 

к  в ъ |с т д в ъ  н д е  к ъ  о ц о у  j с в о ю м о у  ιεψ θ  ж е I ю м о у  д д л в у е  с д ф о у  12 о у ^ ь р *

Н ОЦЬ I ЮГО Η МНЛЪ ю м о у  I БЪÌСТЬ Н ТбКЪ | ПДД6 НА ВЪÌЮ ЮГО* I Н ОБЛОБЪÌ^Д

« pejve же юмоу c-ынъ | ove* съгръшнхъ [ нд н ѳ бо  н пръдъ [ т о б о ю  í0  

оуж е1J нк|смь достоннъ·) ндрефн с а  снъ | твон peve же оць· | къ рДБО лъ 

*вон|мъ к^несъте о|дежд» прьв»ю>| н оśлъцъте н н | дадите прьсте|нь нд 

ржкж юго· I н сдпогы на но|£Ъ13 и привсдъ|ше тельць оупн|тднъì н u  

£дколъ|те*15 н ъдъшв да ] веселнмъ с а  ìл[ко снъ м о н  с ь · мрь|ткъ б* н

0ЖНБб| Н įГЫ БЛЪ  16 БЪ н | ОБрЪТв СА Н Н А Т А Ш А  17 ВбСбАНТН I СА· Бв Ж6 «вЪ ЮГо| СТА- 

р ъ н  НА Свлъ| Н И  КО Г (*АДЪì| ПрНБЛНЖН с а |  к ъ  д о м о у *  САЪł|шА п ъ н н д  и л н |к ъ ì II » (Н -  

^ ь в д |в ъ  ю д н н о го  о т ъ | р д Б ъ ·18 въпрА ш д|дш в· ŷ ь т о  о у в о )  СИ с м т ь  о н ъ  же) реŶв ю м о у  

ЮКО [ БрДТЪ ТВОН п р н |д е  Η ?ДКЛД ОЦЬ | ТВОИ ТСЛЫ|Ь | ОуПНТДНЪШ ,4 | 1Д К0 с ъ д р \к д
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н I прнлтъ рд^гнѣ|кдкъ же tA н не|х*тьдшс вънн|тн оць же »г* н|шьдъ
молъ<ше| н онъ же 9тъ 8*|цìавъ· рс*е $»{*у | св*ìвм*у се к*лм{к» лѣтъ рд-
ЕФТā|ì« τβε* и кнк*|лнже ^ дпŷвъдìì j твоей  не пръстжįпнхъ н иънъ нн|- 

колижв не дллъ | юсн к ^ ьл л тв · | дл съ дроугы м*|нмн въ^весвлнлъ са 
еъìхъ ,9 ìегдл [ же снъ твои еь* н |;ъдън твоìе нмъ|нню съ лЮБ*дг(нцш»

прнде· [ ξίκΑΛ шиоу- тсįльцк пнт*мъ>|н онъ же ρβγβ к|м*у уадо- ты |

вьсегд*· съ кън*|ж  шсн н в ьса4 иоįи твоа с»тк въ|^веселнтн же|сА

н въ£дрддо|вйтн под*Баа|ше ак*  в р а гь 20 твон сь· мрътвъ | вь н *жнвв·

н|^ГЪ1БЛЪ БѢ н о|връте СА*
(Лука, XV, Л—32.)

ι В Мариинском кодексе — лиги.
* В Мариин, и Зограф. кодексах — д*ст*н·*».
3 В Мариин, код.— и· в* и>мшхъ,— с з.
* В Мариин. иЗограф. код.— мягкий с: вьс% (=  веыа)— им.-вин. множ. ч. ср. р. 

греч. πάντα.
* Так, Анюатн са, и в Ассеманиевом код. и в Саввиной книге. В Мариин,

и Зограф. код.— с тематическим гласным н: днвнтн са.
6 С отрицанием не и в Мариин, код. и в Савв, книге. Но в Зограф. и Ассе

ман. код. нет отрицания: яикгггже даа«« (в)н«/ (Зограф.).
7 Ср. в греческом тексте: «ς ίαυτόν Łè έλϋών [είπε]...
8 Ср. в греческом тексте: izooot μίσθιοι τού πατρός μον neptooeoouciv άρτων; 

слав. н^Еиìати — греч. περιασεόω —  изобиловать, оставаться лишним (в остатке); 
напр, дгва на дссат·- пьшл «уярухъ... ïж« ндоиа [остались в остатке] гдъш«ииъ 
(Мариин,; Иоан., VI, 13).

9 В Зограф. и Мариин, гладоиŵ швам; ср. гласный о в основе имени и иную 
основу наст, времени.

í0 В греческом тексте — ίνώπιόνσου—.в глазах твоих",— в славянском пере
дано — Прѣдть т*в«к.

11 В Зограф., Мариин., Ассеман. код.— юж·.
12 Вместо ея^ю.
13 В Мариин, код.— яа — с з.
14 В Зограф., Мариин, код.— «уяятгяи; инф. ♦упнт**н; в Остромир. код.— гуонтатм.
15 Так, с *, в Зограф. код. и в Савв. кн. В Мариин, и Ассеман. код. с н: ?«♦-

лнìе.
16 В Савв. КН.— п̂ гъìбаъ.
17 С - · α и в Зограф. код., в Марин, код.— на?аса.

Так и в Зограф., в Мариин, код. В Савв, кн.— рака. В Ассеман. код.— 
«тргкъ. Ср. греческий текст: προσχαλεσάμενος ίνα τών παίδων.— śсрозхоàвш— 
призывать; παις— мальчик, отрок, слуга, раб. Обычно же равъ — δούλος.

19 Так и в Савв. кн. Но в Зограф. и Мариин, код.— вг?«вевлндъ«д вник.
10 В Зограф. и Мариин, код.— врдтръ.



Греческий текст·

О μή εισερχόμενο; δια της θύρας εις τήν αολήν τών 
προβάτων, αλλά άναβαίνων άλλα χόθεν, εκείνος κλέπτης 
έστί χ<ζ\ ληστής* οδε εισερχόμενος διά της θόρας ποιμήν 
έστι τών προβάτων τούτψ ο θυρωρός άνοίγει, καί τά πρό
βατα της φωνής αυτου άκουει, κα) τά ϊδια πρόβατα κα- 
λεΐ κατ* δνομα, καί εξάγει αοτά. κά δσταν τά ίδια πρό
βατα έκβάλη, έμπροσθεν αοτών πορεύεται, καί τά πρό
βατα αοτφ ακολουθεί, ότι διδασ» τήν φωνήν αυτοδ, άλλοτ- 
ριω δε οι) μή άκολοοθήσωσ'ν, άλλά φευξονται άπ* αύτοΰ. 
δτι οί>κ διδασι τών άλλοτρίων τήν φωνήν,

(Ιωαν. X, 1— 5,}

По Мариинскому кодексу.
< (

* ··Η β  ВЪХОДАН I двьрьин ВЪ ДВОрЪ ОВЬŶНН- нъ прълд ] ·

ζ Α  н н& доу* т ъ  т а т ь  е с т ъ  н р д £ Б о н |н н к ъ *  л в ъ х ŵ д а н  

д в ь р ь и н ·  п а с т ъ ì[р ъ  ÔСТЪ ОВЪЦДМЪ' СвÙОу д в к р ь |н н к ъ  ОТ- 

к р ъ ^ д д т ъ *  Т ОВЪЦА ГЛŭСЪ б |г о  с л ъ ìш а т ъ *  Т с в о и  о в ъ ц \  

г л д и п а |т ъ  п о  н м ен н  ĭ н ę г о м н т ъ  и *  Т е гд д  cb^Iia  о в ъ ц *  

н ж д с и е т ъ ·  п р г д ъ  н н и н  х о д и |т ъ ·  Т о в ъ ц л  п о  н см ь  н д я т ъ  

г к о  в ъ д а | т ъ  г л д с ъ  его* по т о у ж д в м ь  же не н д ж ]т ъ ·  н ъ  

б ъ ж а т ъ  о т  к  него* ъ к о  не ^ н л и ф ъ  т о у ж д и н х ъ  г л к д .

(Иоан,, X, 1—5.)

По Зографсисму кодексу·

··· не в ъ х о | д а ĭ  д в ь р ь м н  &ъ д в о р ъ  о | в ь т н ì ·  НЪ П рЪ - 

с <
А Д ? * !  ì н о у | д о у ·  т ъ  т д т ь  · е с т ъ  ĭ  р Д ? Е О |ĬН Н К Ъ · д  в ъ х о д л ì

д в ь р ь |м н ·  п д с т ъ ìр ь  е е т ъ  о в ц д м ъ ·  | с е м о у  д в ь р ъ н н к ъ  о т -

в р Ъ £ Д 6 Т Ъ · I Т о в ь ц а  г л д с ъ  е г о  | с л ъ ì ш а т ъ -  ĭ  с в о ìа  { о в ь ц а

г л д ш л е т ъ |  п о  Т м е ни  ĭ  н £ г 0н н | т ъ  м ·  е г д а  с в о и  о в ь |ц  \
с
ï ж д е н е т ъ ·  п р г д ъ  I н ’ н м н  х о д н т ъ  Т о в ь ц а  | п о  н ’ е м ь  Т д я т ъ -

ъ к о  в * [ д а т ъ  г д д с ъ  е г о ·  п о  т о у ж д е | м ь  ж о  не  ĭ д а т ъ ·  н ъ  

б ъ ж а |т ъ  о т ъ  н ’ е г о  ъ к о  н е  ; н д | н я т ъ  ш т ю ж д е г о  г л д с л ·

(Иоан., X, 1—5.,

По Остромирову кодексу·

• • • н е [  ВЪХОДАН ДВЬрьМ Н | ВЪ д в о р ь  ОВЬТНН· I н ъ  npv 
л ŭ £ а  н н м |д о у *  т д т ь  ю с т ь  н р д | ; в о н н н к ъ '  л б ъ |х о д .ù ù  

д в ь р ь м н  I п д с т ъ ìр ь  е с т ь  о в ь |ц д м ъ  с е м о у  в р д |т а р ь  о т  ь -  

в р ь ; д | е | т ь  н о в ь ц д  г л д с ъ  | е г о  с л ъ ш а т ь  н | с в о и  о в ь ц а  

г л д ш л |ю т ь  п о  н м е и н -  н н |^ г о н н т ь  и  н ю г д д |  с в о и  о в ь ц а  

н ж д е н |е т ь ·  п р ъ д ъ  mh.mii х о |д н т ь  н  о в ь ц а  п о  н ю |м ь  н д ж т ь *  

ìа к о  в ы д а т ь  г л д с ъ  ю г о | п о  ц ш ж д е м ь  ж е  не] н д я т ь -  нъ б ъ ж а |т ь  

отъ нюго* (ДКО н е  ^ндìлть цìоужднįнхъ г л д с д .

(Иоан., X, 1—5.)



Старославянский.
3* Ge п^идв cuxu дл сыстъ· 4. и сгцÌШТ№№м*у 

т  оуь* лддя при п»тн- н придя ИЪТИЦА НбБССЬКЫ» и 
оЦФкашл а. 5. др^угац ко щдя ид кдигнхъ· ìдк* nz
HUftlfOA ζβΜΑΙΑ МЪН«|*Ъ1 С ДК11« 1,р*£АБЯ‘ JJJMIC ПС HUfc-
дшв глабннж ;смл»· 6. елъньц^у же иъпндяъшю ηρη- 
СЕАДЙ- н д̂ни НС имъдх* КŶрСННГД неъхл· / . А Аргу
на ПЗДЯ ИЪ TpKtUltl* II БЪ7,НДв тркиню н пгддя» «д- 
8. дроупи яс лддя нì ^емд’и догср* н дчддхм лл«дъ· 
№ сът*· 9к* тетдеелтъ· m  три agcatii'

(Матф., ХШ 3—8.)

Новоболгарский.
3. Его, из:ìѣ:зе сѣ яч ъ  да  сѣе; 4. и когато  

сѣеше, едно иадпа край пятя; и долетѣ ха 
птици и го искъ;ш аха Ъ . Д руго  падна на ка
менисто [мѣсто], гдѣ то  нѣмаш е много п ръеть; 
и скоро поникна, понеж е п ръетьта  не бѣш е 
дълбока. 6. А когато  изгрѣ  слъпце, биде п оп а
рено и, понеж е нѣм аш е корен ь , и зсъхна. 7. Д р у - 
го падна в тръни , и израснаха тръ пи тѣ  и го за- 
глушиха. 8. Д руго  падна на добра земя и д ад е  
плод: едно сто , друго  ш естдесеть , а друго 
тридесеть.

ѣ имеет неодинаковое звуковое значение — е или 'а \ 
и:иѣзе — язлезе, долетѣха =  долет’аха. См. отдел о ѣ 
в старославянской языке.

« произносится как .глухой" гласный ъ (вроде рус
ского гласного « , отодвинутого в задний ряд). Так про
износится и & в средине слова.

В конце слова ъ> ь не имеют звукового значения.

Сербский.

3. Гле, изиįе си^ач да си]е. 4. И кад си]аше, 
Ìедна [зрна] падоше край пута; и доЬоше птице 
и позобаше их. 5. А друга падоше на каме- 
нита [MjecTaj, гд]е не биįаше много земле, и 

одмах изникоше, jep не би]аше ν дубину 
земле. 6. И кад o6acja сунце, повенуше, и, 
будуЪи да немаху жила, посахнуше. 7. А друга 
падоше у трìье; и нарасте трп>е и подави их. 
8. А друга падоше на земл>у добру и доно- 
шаху род, ]едло по сто, а ;едно по шесет, 
а ]едно по тридесет.

Ь, į  — это согласные палатальные т \ &  с слабой

шипящей фри ка ци ей: h — т'ш , I)— д,ж .
р  между согласными представляет собой слого

образующий звук: :ì]ïììл — Hjj-iia; л>, ш— мягкие л1, hV



3. Glej, izsel je sqalec sejat, 4. In Ico jc 
sejal, padlo je nekaj (zrnjaj poleg ceste; in pri* 
Idele so lice in so jga] pozohale. δ. Drugo je pa 
раüìо na skalnata На» kjer ni imelo mnogc. 
zemlje; in prectfj je pognalo, ker tti imelo globokc 
zemlje. 6. Ко je pa vzSlo solnce, ovenelo je; in, 
ker ni imelo koremne, usahuilo |e. 7. Drugo jc 
pa padlo v trnje; in trnje je zraslo in ga uduSilo. 
8. Drugo je pa padlo na dobro zemljo, m dajalo 
je sad, nekaj po sio, nekaj po Sestdeset, a nekaj 
no trideset.

Знаком e передается не только гласный f» но и 
.глухой' гласный а (вместо более ранних ъ, ι> в крат
ком слоге) Sel- śэì, sejalcc-sejalac.

г между согласными указывает ма слогообразующий 
г zrnja — zrju'a.

ol между согласными имеет значение oil soluce =
— bounce, lj —  V, η) — zemlje =  zemVe, Itnje — lt|i\’e.

Словацкий.
3. [Raz] vySiel rozsieval aby rozsieval.

4. A jako rozsieval, nieklore Izrnka] padly vedla 
costy, a prileteli vtaci a sozobali ich. 5. A niek- 
ïогé padly na [miesta] skalnatc, kde nemaly 
vel’a zemi, a lined* vziSly, preto žе nemaly 
hlboko zemi; 6. ale ked’ vySlo since, vyhorely 
a preto žе nemaly котепа, vyschly. 7. A ine 
padly do t/nia, a [ked’| vziSlo Ifnie, udusilo ich. 
8. A |zase] ìпé padly na dobru zem a vydaly úžì- 
tok, пíекìогé sto, niektore Sest’desiat, a niek-
íогé tridsat' (пáśоЬпŷ).

Посредством ìе передается сочетание ie  или Je 
vySiel rozsicvac =  viSiel rozsjevac

r, l между согласными укалывают на слогообразую
щие г, 1' žгпкá =  zrnlkn, hlboko =  hlfbo]ko.

Слогообразующие г, I могут быть долгими tfme- 
trinie Значок * над гласными указывает на долготу глас
ного dobni =  dobru U — гортанный согласный.

Чешский.
3. Aj, vySei rozsevai, aby rozsival. 4. A kdyf 

on rozsival, пèкìегá padla роáìé cesty, a prile
teli рíáсÌ i szobali je. 5. Jina pak padla na 
mist a skalnaU, kdei nemela mnoho zeme, 
a rychle vzeSla, proto žе nemela hlubokosti zeme. 
ΰ. Ale kdyi shrnce vzeslo, vyhorela, a prolo žе 
nemela korene, uschla. 7. Jina pak padla do 
trni; ι zrostlo trni, a udus:lo je. 8. A jina padla 
v zemi dobrou* i vydalo иžííек пéкłегé sty, jinc
Sedesaty, a jine thdcaly.

ě — гласный e после мягких π, ί, d nektera— ii'eic-
lera

ě после губного согласного указывает на je репа — 
pjena. Сочетание же ìпě имсег значение mje пли т п ’е 
zemd =  zcmje, zemn’e.

г — палатальный согласный или *4 — мнгкий ж ’ 
или ш' со слабыми вибрациями самого ноччика яìмка.

h — гортанный согласный. Значоч нпд гласи 
указывает па долготу гласного, imsla =  inisla.

Словинский.



3 Hlaj, syjef wundie k rozsywanju. 4. A jako won rozsy- 
ŵаśе, padie nekotre pri pucu; a pfaki priledichu a zcirachu 
fo sarno. 5. Nekotre pak padie na skatojte, hdiei wiele 
zcmje njemeje§e; a wzeiidze hnydom, tehodia, го nje ЬèŠе 
hluboko we zemi. G. Jako pak śłôпсо Ьéšе ŵžеšłо, zwjadny 
wono; a doke!2 korjenja njemejcSe, wuskhny wono. 7. Nekotre 
pak padie bjez 0ernje; a te iernje roscechu sgbu a zdu- 
sychu to samo. 8. Nekotre pak padie na dobru zemju, 
a prinjese piody, nekotre sto кгôé, nekotre §es0diesat кгôá, 
nekotre pak Iricyci кгôá.

ό — закрытий гласный о, близкий к и(ŭ), 
éŭśíТе .
Значок при согласном указывает на мягкость согласного. 

Лр\гой способ передачи мягкости согласного — посредством j Так 
обычно передаетси мягкость согласного перед гласным — e’ernje. 

f после k, I, р имеет звуковое значение 5' pfι = . pSi. 
ł — тüердый плавный л . 
h — гортанный согласный.
Сочетание .k  rozsywanju* (syjei wun*die к rozsywanju) нахо

дится в соответствии немецкому сочетанию с zu: es gmg сш Saetnanti 
atis, zu sacn.

Нижнелужицкий.
3. Lej, jaden sejc žеšо ven set* 4. A gai won sejaSo, 

paie nekolare na drogu, a ptaSki pSiiochu a jo zeirachu.
5. Nekolare paie na kam’en’owafe, zoz w’ele zem'e n'eme- 
ja§o, a ŵôпо ned huzch0jzi, togodla, аž dtymoku zem'u 
n’emejaso. 6. Gaž pak to styn’co gore] šíо Ьèšо, jo ŵôио 
spalone, a fogodla аž k0r’en’a n’emcjaSo, husknu wono. 
7. Nekotare padnu na śеш’е, a te sern’e roscechu gorej a jo 
zatknuchu. 8. Nekotare pak paz’e na dobru zem'u a dawaSo 
plod, nekotare sto krot, nekotare Sesciaset krot, nekotare 
рак Ìśížаśса krot.

См. замечания к верхнелужицкому тексту. Мягкость согласного 
передается во всех случаях посредством значка śегìГс, kam’en’- 
owate.

to śłуп ’со, с to — в соответствии немецкому .die Sonne’ , с чле
ном die: Gai pak to Slyn’co gorej Śłо beito...— Als aber die Sonne 
anting—

Польский.
3. Oto wyszedl rozsiewca, aby rozsiewal. 4. A gdy on 

rozsiewal, niektore padfo podle drogi; i przyleciaty ptaki 
a pozobaly je. 5. Drugie zasiQ padio na miejsca opoczyste, 
gdzie me miato wiele ziemi; i wnet weszto, iz me miaio 
g^hoko&ci ziemi. G. Ale gdy sJonce wcszio, wygorzaio, a i t  
nie mialo korzenia, uschlo. 7. A drugie padfo пììęûžу ciernie, 
i wzrosty ciernie a zadusiiy je. 8. A drugie padJo na ziemi^ 
dobrq, i wydato pozytek, jedne setny, drugie śžеśáìžìе- 
siqtny, a drugie trzydzieslny.

Ó — гласный u- nlekl6re =  n’ekture... .
«1 — носовой гласный p.
Q — носовой гласный ę; в конце слова, в речи, находящейся вне 

вотзействня книжного произношения, произносится, неносовой е . 
wodQ — wode.

sг — S (ω), ì ~ 1  (ж).
τζ — 2 или b (δ после k, p, t) korzenia =  koien’a, trzy =  liy. 
ł — ^рердый л.
Мягкость согласного перелается различно: посредством значка * 

перед согласным и в конце слова śłопсе, посредством буквы í перед 
гласным: т е  шмłо =  ìГе пГаłо, непп = 2аеìл'ì.

Верхнелужицкий.



3. Пот вышел сеятель сеять. 4. И когда он 
ctH.'», иное упало при дороге; и налетели 
птицы и поклепали то. 5. Иное упало на места 
каменистые, где не было много земли; и скоро 
взошло, потому что земля была неглубока. 
6. Когда же взошло солнце, увяло и, как не 
имело корня, засохло. 7. Иное упало в терние, и 
выросло терние и заглушило его. 8- Иное 
упало на добрую землю и принесло плод: 
одно во сто крат, а другое в шестьдесят» 
иное же в тридцать.

Белорусский·
3. Вось выиìау сявец1 сеяць. 4. I калí ён 

сеяу, ǐншае ŷлала пры дарозе, i наляцелí 
птушкí ì паклявалí тое. 5. ìншае у пала на 
мссцы камяшстыи, дзе не было многа зямлí, 
i хутка ŷзышло, бо зямля была неглыбокая. 
6. Калǐ ж сонца узышло, яно завяла, i дзеля 
таго што не мела карэнняу, засохла. 7. Ìншае 
упала у цярновец, i узышоу цярновец i заглу- 
шыу яго. 8. ìншае ж упала на добрую зямлю 
i прьшéсла плод: адно у сто раз, другое у 
шэсцьдзесят, íншае ж у трьсццаць.

В белорусском r = h .

Украинский.
3. От вийшов сǐвач сíяти. 4. I коли вìк 

сíяв, то инше зерно упало при дорозí, i нале
тай птахи й поклювали його. 5. Друге же 
упало на каменистом мìсцì, де небагато було 
землí, i зараз зìйшло, бо не глибоко було в 
земли 6. А як пíднялось сонце, то й зíвьяло 
воно í, не маючи корíння, посохло. 7. А инше 
впало промìж тереи, i вирíс тсрсн \ заглушив 
його. 8. Инше же упало на добру землю й 
дало овощ, одно в стократ, инше в ìшстьде-
сять, а инше в тридцять.

В украинском в =  ŷ(у) перед согласным и в конце 
слова.

i указывает на i после мягкого согласного.
г =  h

Греческий.
3 . Ίέου . έ£ήί»θεν ό σπ=^ων του βπεί^ειν. 4 . χαϊ 

έν τφ aireipstv at>rov, α μέν èпезе παρά tjjv  obw. 
х з \  ηλθεν τά π«β*.νά, χ ι{  χ α τΙραγ-ν αυτά. 5 . αίλα 
δέ inszsv  έττ| τά πετρώδη, ο που ο?>* είχβ γήν πολλήν, 

ευθέως έ^ανέτδίλε, διά το μή έχειν βάθο; γης.
6 . ηλίου Sb άνατείλαντ ;  έχαοματίσ ϊη , χα{ Ы  τά μή 
εχείν ρίζαν έξηβάν&η. 7 . άλλα ίέ  šтгезеу йтгè ŴС 
άκάνθα;, χα\ άνέβ^σαν αί αχανθα ι, χαϊ άττέπνιξαν 
αί»τ«. 8. a lia  bt Irrsasv έπ\ гтįν γήν rijv #αλήν, χαϊ 
вíŴ У хзртгôу, ο μβν εχατόν, ο έζήχβντα, о δί 
τ(ϋάχονΤ2.

1 Употребляется ещ е имя сейбíт, но в более широ
ком значении: не только сейбłт у колю, но и сейбíт буры 
и т. п-

Русский.



*Бнв, авьв — ευΒβως тотчас, немедленно, скоро.
алъкдтн — πεινάω — голодать, ощущать голод.
а л ъ у ь б а  — πείνα — голодание, ощущение голода.
а м ннь  — αμήν (др.-евр.)—  истинно (слово с значением подтверждения).
дште (ацìв)— et, εάν— если, ли.

segtYbCTR* — αναίδεια — бесстыдство, наглость.
БвсìФудьнъ — αναιδής — бесстыдный, наглый.
и л г ы  рдев н а*б(гы (Мар:)—  ευ, αγαθέ δοδλε; ευ — „хорошо*, или уси

ливает значение прилагательного, что передано переводчиком 
двумя прилагательными: балгъì н д*Бръì.

Блаженъ — μακάριος — блаженный, счастливый.
Блядыłъ— 1) άσχημόνως— непристойный, неприличный; 2) άσωτος 

(ά-σώτος —  собств. „ которого нельзя спасти *; σώζω — спасать) -г- 
распутный, развратный.

б* — γάρ, δέ — ведь, же, потому что.
Б р а к ъ  — γάμος, множ. γάμοι—  свадьба.
Бфлнь — πόλεμος — война.
Брдшыì* — βρωσις, βρώμα, τροφή — пища.
сръил — φορτίον — груз, ноша, бремя; Бръмвнз тажыù — φορτία βαρέα 

(βαρύς — тяжелый).
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връютн, не śргшти— χαταφρονέω— пренебрегать, презирать. 
в*ун, s ty e , Е*ую — μωρόζ — глупый.
Б*уюсть, в+унств* — μορία — глупость.
вгуìгы, вин. множ. БФукъкн (Зогр., Мариин.) — το γράμμα— написанное, 

письмо, запись, записка, расписка. 
еъдътн — γρηγορέω — бодрствовать.
въìвъпśа — прич. прош. именит.-вин. множ. средн. — сыщ двд вгс* 

(= в ь с а )  ьъìкъшìд (Ассем.) — γενομενα: &εσά<ρησαν πάντα τά γενόμενα. 
въда — άνάγχη — необходимость, нужда. 
бъдькъ — ανάπηρος — изувеченный, калека.
въл*рн;ы|ь— λεϋχοχίτων— мирской человек, в противоположность но

сящему черную одежду (черные ризы) — урьн*рн;ы|ь — μοναχός — 
монах.

в&ръ — χαόσων — жар, зной. 
вѳлнŷдтн  —  μεγαλώνω —  увеличивать, 
квснъъиь —  см. вьеьнъ. 
веуера (ветер*) — δειπνον — пир, обед.
мŶвръ — веŶвргу же ьивъшю — όψίας Je γενομένος, δψία — вечер, позд

нее время.
вннд, тош вин*»— λαβή, προς τήν λαβήν — этим поводом, этим слабым 

местом, за которое можно ухватиться (λαβή), 
жнндрь — άμπελουργό; — возделывающий виноград, ухаживающий за 

ним; лат. cultor vineae. 
виыфгрддъ — άμπελών — виноградник.
внтатн — χατασχηνόω — останавливаться для отдыха; гнездиться (о 

птицах).
в * и — вин. множ.— τά στρατεύματα — войско; ед. вон, воннъ; имя м и 

имело также значение „лагерь* (στρατόπείον), .поход· (στρατιά), 
ьулгъ— έχ&ρός — враждебный, неприязненный (как существительное), 

враг.
врджьда — £χθρα — неприязнь, вражда.
БрзтьБ* — ϊασις — лечение, исцеление.
къвръ^ъте — вместо въврьśìте — έχβάλετε (εκβάλλω — . выкидывать ·);

въкрмгн, въврьгж — бросать, ввергать.
'въ^датн— άποίίδωμι (άπο-ίίδωμι)— отдать, возвратить, воздавать, 
въздрктъ — ήλιχία, лат. aetas — возраст (в особенности зрелый воз

раст).
въęлслитн — άνάχεισθαί— собств. .леж ать наверху* в значении (άνά — 

.наверху* .в в е р х у ·)  .возлеж ать за столом*.
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гь^ьметъ б* кфчьŷння свфìа— αιρε' γ ίρ  το πλήθ(ομα αοτο5; ft^co — 
поднимать, брать на себя; πλήρωμα — полнота, множество, ис
полнение, 

въкгупъ — από μίας — вместе, 
вънъ — ΙΞω — вне, снаружи, 
въпль — κραυγή — крик, 
въскрнлна — κράσπεδον — край одежды, 
въекж к —  ίνα тí —  зачем? для чего? 
въстмнтн — άνίστημι— ставить на ноги, поднимать, 
въстакшв — ανάστασής — восстание, 
въстръгиятн — έκριζόω — вырывать с корнем, 
въстрьśатн — συλλέγω — собирать, извлекать, 
въсхгтътн — έθέλω (ε-θέλω) — хотеть, пожелать.
въсхъìштатн; ък* левъ въехъштам ι ρικαΐΑ — ώς λέων ο άρπάζων хаì 

ωρυόμενος; αρπάζω — хватать, похищать; ώρύομαί— реветь, выть, 
въна — τράχηλος — шея.
вьсь — κώμη, лат. v icus — поселок, деревня.
е ь с ь н ъ ,  вь веыìъъмь градъ (Супр.) —  κωμόπολίς, εν κωμοπόλεις — ме

стечко, поселение, среднее между городом и деревней (вьсь)· 
въдъ, не въдъ васъ — ουκ οίδα υμας — не знаю вас. 
въря мигн, върв нметъ — πιστεδσαι πιστεόσεί— верить, полагаться, 
вднте— πλεΐον, в греч. множ. πλείονα — больше.

гдаеъ— φωνή — звук, голос, крик.
глашатн — καλέω — называть.
гном — κοπρία — навоз, навозная куча.

9

ггднна — ωρα — час, время года.
9

г*дъ— ωρα — время, определенное время.
псподннъ (гиъ)— κύριος, лат. dominus — господин; гнъ д*м*у— οικο

δεσπότης — домовладыка, хозяин; гнъ храма — οικοδεσπότης — домо- 
в лады ка.

г*еп*дь (гдь) — κύριος — лат. dominus — имеющий власть, господин, 
хозяин; гдь д*м*у— οικοδεσπότης — домовладыка, хозяин дома, 

гостиница —  πανδοχείον (вместо πανδοκεΐον — πανδοκεόω — принимаì ь 

всех, быть содержателем гостиницы) —  гостиница. 
г*т*въ — έτοιμος — готовый, приготовленный.
гражданннъ, множ. граждане — πολίτη;, множ. πολίται — гражданин, 

граждане, 
грьтагь — λάρογζ — глотка, гортань, 
грлд* I л. ед .— έρχομαι — итти, приходить.
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да — ίνα — чтобы (в передаче конъюнктива); да нлпльннтъ ел д*мъ м*и 
(Мариин.) — ινα γεμισθ^ о οικός μου. 

ддвнтн — πνίγω — душить, давить.
дккрьынкъ (Зогр., Мар.), вратарь (Савв.) — θυρωρός — привратник, 
днрл — σχίσμα — разрыв, дыра, раскол (σχίζω — раскалывать, раз

резать).
дакръ р*дъ, у л к ъ  д*вра р*дл —  άνθρωπο; ευγενής — благородный человек. 
д*в*лъ — δαπάνη — издержки, расход, деньги на расход. 
д*м*ннтъ [ ŷ л к ъ ] — οικοδεσπότης, лат. pater familias — глава дома, хо

зяин; тлгвъкъ д*м*внтъ — άνθρωπος οικοδεσπότης.
А*мъ— οϊκος— дом, а также θεραπεία (Матф.,ХХ1У, 45): въръìгы равъ 

н мвдръì* егфжв пгставнтъ гнъ надъ д*м*мь св*нмъ да даетъ нмъ [!] вь 
кргмл пнштй нхъ (Мар.) — о πιστός δοδλος καί φρόνιμος-, ον κατέστησεν 
ό κύριος αυτοο έπι της θεραπείας αυτοδ, τοδ διδόναι αυτοϊς τήν τροφήν 
έν καιρφ; — θεραπεία — ухаживание за ч.-л. или за к.-н., прислуга» 
челядь.

дон’вднже — Ιω ς— пока не..., пока, 
дфн’ьдвжв— Ιως — пока, пока не...
д ф с д д н т н —  υβρίζεΐν—  поступать нагло с кем~я., наносить обиду. 
д*ст*ннъ — 1) ά'ζιος — достойный, стоющий чего; 2) έπιβάλλων — со

ставляющий долю, часть; το επιβάλλον — часть, доля; επιβάλλω — на
кидывать то, что непосредственно должно следовать, приходиться: 
даждъ мн д*ст*н:ìя ŷ а х т ь  (Остром.) —  δο; μοι το έπιβάλλον μέρος; 
μέρος — часть, доля. 

д*ет*нтъ — ε;εστι (ε;-εστι), безличн. „позволено- , .возможно*, 
дъатн (дыатн), дъсши— ποιέω— делать.
дглатель— 1) γεωργός, лат. agricola —· возделывающий землю; 2) εργά

της, лат. operarius — работник, работник-земледелец и др. 
дътнфь — παιδίον, уменьшит, к παις — дитя, ребенок, 
дгтьскъ — νεώτερος, νήπιος — дитя.
еда, еда как* (лл. Ундольск.) — μή, μήποτε — чтобы когда-нибудь не...t 

чтобы не.·.

6ΛΉΚΦ (»лнк*) — οσον — сколький, сколько.
едъ жнвъ— ημιθανής — полумертвый, едва живой (ήμι-----„полу-*).
еиАвтг (юмд’бтъ), ематн (®матн) — κρατέω— брать под свою власть, 

брать, 
етвръ — χΐς — некто, 
жавд — βάτραχος — лягушка.
женьств* (Син. тр.) — τα γυναικεία, лат. mtilieria — женственность.
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жнлнфв — жилище; в Супр. рукоп. соответствует греческому δοχείο? — 
вместилище, сосуд, 

жить; нца — αποθήκη — складочное место, амбар, 
жръвьць— πώλος — жеребенок, вообще молодое животное, 
зъл*— σφόδρα— очень, весьма (σφοδρός— сильный, крепкий).
^авъдгтн — άγρσττνέω — не спать, бодрствовать.
ęанмъ, даждь мн въ ęанмъ — χρήσόν μοι — ссуди мне, дай в долг 

мне,
^аклатн — θύω — приносить в жертву, закалывать животное,
^ан’в — διά τό, οτ ι— потому что, так как, что...
5āк*ньннкъ (Киев, лл.) лат. sacefdos— священнослужитель.
^длгвъдь — εντολή — поручение, приказание, заповедь.
;ап*в*датн, ;дп*въдътн— εντέλλομαι — поручать, приказывать.
ЗдлАтн — συνίμποδίζω — расставить сети, поймать в ловушку.
^сАнз или множ. ζΟΛΗΚλ (^елнъ) — λάχανον — зелень. 
ζΛΛΤΗΐ)ΐ — νόμισμα — монета.
^ьдлтн (^ъдатн) — οικοδομέω — строить дом, вообще строить.
^ьдь — δώμα — жилище, крыша, стена.

нде — χαί, δτι — союз и1, что.
кербн— ιερεός — священник.
нжднтн — δαπανάω — издерживать, расходовать.
ΗζκίΛΗΤΗ — έθέλω (ε-θέλω) — хотеть, желать, 
н^ъвьратн (лл. Ундольск.) — εκλέγω — выбирать, 
нęъстн, нęъмь, прич. прош. н о д ъ  — καταφαγειν — съедать, 
нмъш (Син. тр.) — имеющий, богатый; прич. наст, к нмъìн. 
н:ì*гда — ποτέ — когда-то.
нн*к*сть (Киев, лл.) — лат. peregrinatio — странствование, 
ннждфу — άλλαχόθεν — в другом месте, 
некгуснтн — δοκιμάζω — пробовать, испытывать.
нсплътн, нсплъкемъ 1 л. множ.— συλλέγω — собирать, в значении вы

полоть.
челгвъдь (Киев, лл.) — лат.ргаеáìсаłíо — исповедывание, провозгла

шение.
нстАзатн— 1) πράττω (Лука, XIX, 25) — делать, взять; 2) βξδτάσαι — 

спрашивать; 3) άνακρίναι — расспрашивать. 
иех*днтн — εξέρχομαι — выходить.
нех*днштв — διέξοδος — проход, путь (διέκ, διέζ — перед гласным — 

собств. δια-εκ, δ ιά — .через* , έ κ — жиз чего-н.*), οδός ή  — вдо- 
рога*, .путь* .
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ксъхнжтн, аор. 3. ед. нсъше (высохнуть)— ξηραίνω — сушить; нсъже— 
έζηράνθε.

итп (нт:ì по н’имь) — άκολουθέω (αοτω) — следовать за ,., (за ним). 
HYR̂ HRTH, аор. 3 множ. нтвęа — εκλείπω (ζκ-λείπω)— оставлять, по

кидать, исчезать.
iiy i ic t h , аор. 3. множ. h y h c a  е ъ с ìа  косìн uout (Снн. п с .)— εζαρίθμέω 

(^-αριθμέω) — исчислять, перечислять; έζηρίθμησαν πάντα τά οστ<Ι
— пересчитали все мои кости, 

ншсдъша (Син. тр.) вм. is-šьсÌъśе или вм. Ìś-šе(Ìъšе — έζελθοντες.
и ш т н стн  =  н т и с т н .

намекни (каиемнś) — 1) π έ τ ρ α ι камни; 2) το πετρώδες — каменистая 
почва; на клкшжнхъ— επί τά πετρώδη, 

кашица — каша.
клсŶьтатн — κλάζεΐν (κλάζω) — издавать сильный звук, 
кдъвретъ—  συνδουλος—  балкано-лат. collibertus —  сораб, сотоварищ по 

рабству, по зависимости от господина, 
клгтька, уменьшит, к имени клъть — δωμάτιον, уменьшит, к δώμα — 

комнатушка, отделенный уголок в комнате, кладовка. 
к л а т н  с а , имиерф. 3 множ. кльнъахж с а  — δμνϋ^ 1 — клясться, 
когожьдо — родит.-винм именит, къжьдо — έκαστος — каждый; прнęъ* 

в$въ· единого когождо длъжьинкъ (Ассем.) — προσκαλεσάμενος Ινα 
έκαστον τών χρεοφειλετών.

(
к о л А д ì ,  в и о у а р г  к о л А д а  —  καλάνδα, лат. calendae —  календы —  первый 

день мęсяца; ац ìе кто въ ŵ д ь н ь  е н о у а р а  н а  к о л А д о у  нДвть, шюже 
прькое погакн творìахоу (Кормчая XIII в. Румянц. музея, ныне Б-ки 
имени В. И. Ленина). 

коньŶнна, въ^ьиетъ во коньŷння свон — см. въęыдегь — αίρει... 
коньтьнг[в] — τέλος, τελεσταΐον — наконец, в конце концов, 
корвнъ (Син. тр.) — о μάγος— волхв, кудесник; корвмнтьць; к о р е н н *  — 

μ αγεία ί— магия, собств. „применение корней растений" 
коръ — κίρος— единица хлебной меры, равная 6 аттическим димнам. 
крада*— тшрá — костер.
вроиъаыГнн, кроиъштыГнн — δςώτερος — крайний; наречие έζωτέρω — 

дальше, вне; это сравнительная степень наречия к β;ω (έκ — 
„из*)— „вне*, „снаружи*; наречие βζω переводится наречием 
к pout; а в соответствии прилагательному Ιξώτερος образовано при
лагательное кроиштьн’нн или вроигшГвн. 

крепость — ισχύς — сила,
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«оупли (к+уплг), кгуплж дгптв —  πραγματεόσασθε— производите торго- 
вый оборот; кгуаАш сятъ е ъ т р н л н — δ'.επραγματεύσατο—  сделали 
торговый оборот.

«гупьн* —  αμα —  вместе; кгулыì* *утр* (Мариин.) —  αμα πρωί —  вместе 
с ранним утром; πρωί —  рано утром* 

къ^нь —  μηχανή —  вымысел, хитрость, кознь.
«ъннжьннкъ или къгнгъŷнн — γραμματεύς■—  человек, имеющий дело 

с книгами (изучающий или пишущий книги), 
чънАśь (къна£ь) —  αρχών —  правитель, начальник (Марк, VI, 21); кънаśн— 

μεγιστάνες —  вельможи, 
кгснгтн— χρονίζω— долго оставаться где-н., медлить, задерживаться.

АН —  ή —  или.
лвкъг?нтъ (лекъѣнтъ)—  λεοίτης —  церковный служитель. 
анкъ, вин. множ. л н к ъ ì— χορός —  хор; хор, как совокупность лиц, 

вместе поющих и пляшущих. 
анхва—  τοκός— рост, процент, рожденное (дитя).
Аншìтн с а  —  όστερεΐσθαι —  отставать, нуждаться в чем-н., терпеть не* 

достаток; δστερος—  позднейший, после приходящий, в переносном 
значении— худший, низший»

А*лго —  κοίτη —  ложе, постель. 
лыìŵ —  хорошо, 
лът* — ετος —  год.
дъть, а ѣ т ь  нгстъ— εξεστι—  возможно; οϊ>κ εζεστί —  невозможно, нельза 
а ю б* д ъ н ц ŭ — πόρνη, лат. meretrix —  блудница, распутная женщина, 
дюдннъ —  λαϊκός— мирской, несведущий человек. 
а я к а в ъ  —  πονηρός —  злой, дурной, чорт.

маА*и*штнн —  πενης —  бедный.
иди*на —  μαμωνάς —  богатство, мамона.
иандстнрь, иандстырь —  μοναστήρ^ν.
инлгсрьдштн с родит, падежом —  σπλαγχνίζομαί с родит, падежом 

(τινός или περί τίνος) —  сжаливаться; σπλάγχνον, обычно во множ. 
числе —  τά σπλάγχνα — внутренности, сердце, печень,—  в пере
носном значении — сердце, самое милое, самое дорогое, 

пнръ—  1) ειρήνη, лат. р ах—  мир, спокойствие; 2) κόσμος, лат. mundus —  
мир, вселенная.

ìт н тв д  (Лука, XIV, 32), в данном случае в значении греческого слова 
πρεσβεία —  посольство, делегация; ìт и т к »  п*съаатн πρεσβείαν 
άποσϊέλειν — посольство (делегацию) отправить.
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игудктн— χρονίζω —  медлить, мешкать, долго оставаться где-н. 
иъндсъ —  жен. рода, иъндсд— μνα, в и н и т , множ. μνας; с С эта форма 

вошла в основу славянской передачи,— мина, гривна в 100 драхм.
МЪНÌЖДН, МЪНÌЖЛНШÌ (МЪНФЖИНИД)...; ЛОСЪЛŭ ННЪÌ рДБЪÌ ùънìжънша прькихъ

(Савв, кн.) — άπέστειλεν άλλους δούλους πλείονας τών πρώτων —  по
слал других рабочих, более многочисленных по сравнению с первыми 

мъшнцд —  σκνίψ— мошка, комар, 
мъìтдрь —  τελώνης —  сборщик пошлин. 
иь;д ì —  μισθός —  плата.
мьздьннì)! или иитьннцд—  τελώνίον —  таможня.
мьннн, иьныпн женск. рода— 1) μικρότερος, лат. m inor— меньший; 

2) νεώτερος (Лука, XV, 12), сравнительная степень к νέος (новый) 
младший.

м ь ŷ ь т ъ  —  φάντασμα —  явление, призрак, привидение. 
мъсАУыгын — σεληνιακός —  лунный (σελήνη —  луна), 
мъхъ— άσκός —  кожаный мех, кожаный мешок.
мяжьств* —  άνδρία —  мужество, храбрость; αριστεία —  отличие; άρσεν — 

мужского пола.

нднмьннкъ —  μίσθος— наемный работник; μισθός —  плата.
нднпдтв —  превосх. степень к наречию пдкъì—  μάλλον— весьма, очень;

сравнит, степень к наречию μάλα. 
ндел*дне (ндслѣдне) —  κληρονομιά —  наследство; κλήρος жребий, 
чделъдьннкъ— 1) κληρονόμος — наследник; 2) в Киев. лл.—  successor — 

преемник в к.-н. деятельности. 
ндтатъкъ —  απαρχή —  начатки, первенцы, лучшая и отборная часть 

чего-либо.
нергждьвв —  οίδε άμελήσαντες, прич. к нергднтн, нердднтн— άμελειν— 

не заботиться, пренебрегать. 
нбтнстŶтд —  άκρασία —  невоздержанность, неумеренность (άκρατης — 

бессильный, слабый). 
нѳ ìа съ ìть  —  πελεκάν —  птица пеликан, неясыть, 
н н , ah же н и .» · —  εί δε μήγε —  если же нет... 
ннг;ъвръììтн, аор. 1 ед. нн^ъврьгъ, аор. 3 ед. нн^ъврьяо—  καταρρέω —

* ниспровергать, уничтожать, 
инкмкж* —  ουδέποτε (οοδέ-ποτε)—  ни даже когда-либо, т. е. никогда, 
ннкотерин —  οοδείς —  ни один, никто, никакой.
мшть, ннвтнн— πτωχός —  нищий, бедный,—  собств. робко нагибаю

щийся перед всеми; πτώσσω—  припадать, нагибаться (от страха), 
■ъфнфв —  οΐκόπεδον—  основание дома, развалины.
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нъколн— I) ποτέ — когда-нибудь, когда-либо; 2) в Супр. рук. μόλίς — 
с трудом, наконец.

V

овнти, аор. 3 множ. обндя— тгеρικυκλοδμαί—  окружить со всех сторон;
κ^κλόω —  описывать круг; κύκλο; — круг. 

область —  εξουσία,— лат. potestas — власть. 
облоеъì;дтн — χαταφιίέω —  целовать много раз.
облъштн, 1 ед. овлъкя, повелит. 2 множ. ов л ъ ц м в —  ένδύω—  надевать 

на кого-н., одевать кого-н. во что-н.; έν-δύω; δύω —  надеваìь 
на себя, собств. погружать. 

обо» (овов)—  άμφότερον, множ. άμφότερα—  то и другое, 

овръстн, 1 ед. оврАштж; оврътдтд, 1 ед. оврътдт; εορίσκω—  находить, 
найти, аор. 3 ед. оврътв—  (Ассеман.)— ευρεν— нашел, встретил, 

овгдъ —  aptoiov — завтрак, закуска, обед, 
овъютдвдтн —  καταπαγγέλλομαι —  обещать, 
оглдшдтн —  χατηχέω —  наставлять, учить, 
огрлддтн, огрлсти —  кругом обходить, проходить, 
огрлдмц* (Киев, лл.) —  родит, времени — лат. аппиа festivitate. 
одрьждтн— 1) περιέχω —  окружать, обнимать, заключать в себе; 

2) συνέχω —  удерживать на одном месте, крепко держать вместе, 
сдавливать (Супр. рук.). 

одънню, одъинню —  το ένδυμα —  одежда, от глагола одътн, одежд», одśж- 
дешн или одыдтн— ενδύω или περιβάλλω, 

окдинъ —  άθλιος —  несчастный, жалкий, 
окрьстъ —  περί —  кругом, вокруг, 
онъì (Супр. рук.) — дкъì, ак о  —  как, подобно. 
оаѣн, еден —  ελαιον —  масло.
омрькнятн, оирьцдтн— покрыться тьмою, оказаться во тьме, впотьмах; 

омрькохъ нд мъстъ семь (Супр. рук.) —  δψησέν μοί έν τω τύπο) 
Τούχω.

оплдтъ (Киев, лл.) —  лат. ablatum; нддъ оплдтмь —  super oblata. 
оплотъ —  φραγμός —  ограда.
оярджнвтн (опрлжнътн)—  καταργέω —  оставлять бездейственным. 
оньргшАсл —  аор. 3 л. мн., опргтн, ольр» — προσκόπτω —  толкать, уда

рять обо что, упереться, 
осъстн, аор. 3 ед. осъде —  περιέχω (περι-έχω)—  окружать; сънвмъ 

ęъАокнкъìнхъ осъдѳ ua —  συναγογή πονΐ)ρευομένων περιέσχον μβ. 

ирìцдтн са —  παρααείσθαι —  отказываться, приводя в свое доказа
тельство что-либо,
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гтръшнтн —■ λύω —  развязываìь, отвязывать.
гтъкръетн, ♦тъБрь^дти— ανοίγω —  открывать, отпирать; аор. 3 множ.

гтъкръсд: втвръсл hi ма *устд св*г—  ήνοίξαν επ’ εμβ το στόμα αυτών, 
гтъвръвтн, 1 ед, *тъврьгя — αποβάλλω (άπο-βάλλω)—  кидать прочь, 

отвергать.
*тъп*устнтн— 1) άττολύω (άπο-λύω) отвязывать, пускать; 2) άφι'ημι 

(άπο-ιημι)— отпускать, отсылать, бросать; см. отрывок из Ассеман. 
кодекса.

отъротьнъ —  παρατημένος —  отказавшийся.
гтъстлвнтн— μεθίστημ '—  переставлять, удалять, изгонять; гтъстлкд’вмъ 

Бядя отъ строенье д*м*у (Зогр.) —  μετασταθώ τή; οικονομίας. 
*тьмьннтн (*тъмн’внл—  Супр.) — σκοτίζω — затмевать, помрачать, осле

плять, κότος—  темнота; горе мьнъ гкмнън н отъмн’вмън—  διμοι 
άθλ«α καί έσκοτισμένη.

*тьшьлы)ь —  άναχωρητής —  отшельник, анахорет.

плкость —  ή ένόχλησις —  тягость, неприятность.
лìкъì —  πάλιν —  опить; [д в ье ] плкъì —  усиливает значение наречия авьв,—  

ευθέως —  тотчас.
ллпежь (Киев, лл.) —  др.-верхн.-немецк. ЬàЬеś, лат. pontifex —  папа, 
плрŵпсндд —  ή παροψίς, родит, παροψίίος—  небольшое блюдо (раньше: 

„побочное кушанье", „лакомое блюдо"), 
пастырь— ποιμήν —  пастырь, пастух.
пдув, сравнительная степень к наречию лысы—  μάλλον— больше, лучше, 

сравнительная степень к наречию μάλα —  весьма, очень, 
пнìрд —  τροφή —  шíща, содержание, провиант.
пшннца (пн*ннì|í)—  о μεθύων —  пьющий, пьяница; μέθη —  пьянство.
пмтъ —  ράκος —  лоскут.
п а ъ т ь  —  σάρξ— мясо, тело, плоть.
рлъволъ—  τό ζ'ζάνιον; пл&колъì—  τά ζιζάνια —  сорная трава, 
пг&ъдътн— απαγγέλλω (άπο-, αγγέλλω)— докладывать, сообщать; αγγέλλω— 

извещать; άγγελος —  вестник, посол. 
п*ганъ —  лат. paganus —  языческий, язычник.
П9ГЫБ&ТН, 1 ед. погивл» —  άπόλλϋμι —  губить, уничтожать, умерщвлять, 

лишаться чего-либо, 
лгдгватн, п*д*б*ютъ —  Ìśł —  должно, следует, нужно. 
п*др*угъ (Киев, лл.) —  comes —  спутник, содруг; л*др*угъ (Савв, кн.) — 

σύνίοϋλος— сораб, сотоварищ по зависимости от господина, 
пфдъивтъ —  κράσπεδων —  кайма одежды. 
η»ς*ΕατΗ— καταφαγείν —  съедать, поклевать (о птицах).
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«*л*жнтн (пргдъ и’ниь) —  παρατίθημι—  класть или ставить что-либо 
перед кем-ни будь, 

лглъид— дат .—  творит, двойств, к имени п*лъ, см. пргтвсдтн п+лъúд. 
пŷнфснти —  ονειδίζω —  ругать, бранить; ονειδος—  ругательство, 
яопвтвныв (пФпвŶвньв) —  φροντίς—  дума, забота, попечение; φρονέω—  

мыслить.
л *сл*у»ьств*вдтн —  μαρτυρέω —  свидетельствовать, подтверждать, 
лгслъдн же —  ύστερον δε —  позже, после; послъдь—  ύστερον —  позже, 

после.
лфстрашенню —  устрашение.
<ì*съ\дниìе (Син. тр.) —  ή διακονία— -.служение, выполнение поручен

ного дела.
лгтръвънъ —  εύκαιρος— удобный, подходящий. 
л*оу увнню —  μελέτη —  наставление.
л*х*т*ныв— θέλημα —  желание, воля; θέλω —  хочу, желаю. 
лыатìг —  взять; жвнж лыатн —  γαμέω —  жениться; жен» поłасъ— γυνα:κα 

έγη μα—  я жену взял, я женился, 
лрдвьдд —  δίκαιον —  право, справедливость, 
лрд^дьнъ —  αργός —  недеятельный, праздный, 
дрнвъìвдтн —  αυξάνω —  увеличивать, усиливать.
лрнзръштн, 2 ед. прнврьжвшн —  επιρρίπτω —  накладывать, набрасывать 

на чтО'Л.; прнврьжв севе къ двьрвмъ (Супр.) 
лрнгв^днтн —  ορύσσω— копать, рыть, выкопать, прокопать; глосса пе

реписчика Син. пс. к глаголу приг&*ęднìал; пр*к*пŭш& —  греч. ώρυίαν. 
пригласит, лрич. прош. прнглдшь —  φωνέω—  издавать звук, звать;

φωνή —  голос, звук, 
прндълдтн—  προσεργάζομαι (προς-, εργάζομαι) — приделывать, присоеди

нять.
лрндътн —  προσφέρω —  подносить, присоединять, 
лрннжднтн— προσδαπανάω —  сверх того ещ е издержать, πρός —  к тому, 

сверх того, кроме того; δαπανάω —  издерживать, расходовать, 
ирнклютдн, п* приклюŶŭю —  κατά συγκυρίαν; συγκυρία —  случайность, слу

чай; συγκυρέω —  встречаться, сталкиваться, приключаться, 
орнвлютнтн с а , прнклфутьшю СА. —  дат. причины— случиться, быть, прои

зойти.
лрнлвждтн —  έπιμελέομαι —  заботиться о ...
прнльпътн, прнльнжтн—  κολλάω —  клеить, прилипать; прнлынтн ед.—  

κολλάομαι —  приклеиваться, приставать. 
ирнсвАнжтн, аор. 3 множ. прнсвддж —  καυματισθήναι —  быть спаленным 

(солнцем), увянуть.

43



прнскръвыгь—  περίλυπο; —  очень печальный (περ ί—̂ кругом*, .очень*, 
λύπη — , скорбь*, .печаль*), 

приставлению (приставление)—  έπίβλημα—  накинутое, заплата; επιβάλλω — 
накидываю, набрасываю, 

лрнстдклптн (лрнстдвлгтн)—  επιβάλλω — накидывать, класть на что-либо; 
прнспвд’енн· д*м*выì*в—  οικονομία —  управление домом, 
лристдвьннкъ— 1) επίτροπο; — опекун, поверенный, управляющий;

2) лристдвьгнкъ д*м*у —  οικονόμος — управляющий домом, 
лрнтъуд —  παραβολή — сравнение, притча.
пр*;АБдтн, лргглвнжтн, пргśлБнктн — (лл. Ундольск.) —  βλαστάνω — да

вать ростки.
лргкдгълъвдтн, прымгьлътн —  μηκανδστat — делать уловки. 
пр*кдęьство —  πανουργία, κακουργία — коварство, хитрость. 
лр*к*лдтн —  ορύσσω —  прорыть, прокопать.
лр*св*рд—  προσφορά (άρτος), лат. оЫаłÌу —  приношение, жертвенное 

приношение (хлеб); [двести] пр*св*ря (Супр.) — в греч. вин. множ. 
имени ευλογίας— в значении латин. benedictiones — благословение, 

проеъстн, 1 ед. просддя— ρήγνυμι— рвать, разрывать, 
лротведтн пглъмд, 3 ед. лргтошѳтъ н пмъмд (Мариин.) δίχοτομέω — рас* 

секать, разделять на две части; δ ί χ α — на две части; τομή — ре- 
занье.

лрьвъ— πρώτος —  первый, лучший.
прьвыѳ (прькге) —  πρώτον —  сперва.
прьвъньць —  πρωτότοκος —  первородный.
прьсн —  множ. женск. рода — грудь.
прьствнь —  δακτύλιος— перстень; δάκτυλος — палец, перст.
прьстъ — δάκτυλος — палец, перст.
прьсть (лръстъ Син. пс.) — χου; — кучка выкопанной земли, прах, ни

чтожество; см. съввстн. 
прѣдъАожнтн —  παρατίθημί— ставить или класть ч.-н. возле кого-нп 

перед кем-н., предложить, 
пръдстдвнтн— παρίστημι —  ставить возле, перед, 
пргдглъ —  δριον — граница.
прŁждвв-цлъгднн»— ή πρωτοκλ;σία — первое место за столом (κλισία— 

ряд возлежащих за столом), 
иръждвеъданню —  ή πρωτοκαθεδρία — первое место (καθέδρα — седалище), 
яръм* —  κατέναντι — против. 
яръп*л*внтн — делить пополам, на половины, 
яръетяпнтп— παρέρχομαι— итти, проходить мимо.
«рътъшния— тб πρόσκομμα — преткновение, препятствие.
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еръгыкатн —  προσκόπτείν (-τττω) —  толкать, ударять обо что-н., на
талкивать на что-н. 

лръфдцнъ (Киев, лл.) — лат. praefatro — вступительное слово, 
лрягъ, множ. пржśн — άκρίς — саранча, 
льсъ — κύων—  собака, пес. 
льсьн, льснн—  κυνό;—  собачий; пьсыя[-ъ] моухд. 
л м а л ь к н к ъ — 1 ) κερματιστής—  меняла, разменивающий деньги; τερμα

τίζω—  разделять на мелкие части; κέρμα —  отрезанный кусок» 
мелкая монета; 2) τράπεζα —  стол, меняльный стол. 

ntNASb —  δηνάριον— римский denarius — мелкая серебряная монета, 
«ять —  οδός —  дорога.

fm idTH —  δουλεύω —  быть рабом, служить кому; δούλος— раб.
^вькн —  ραββί, из др.-еврейск.— „мой учитель*. 
ρΐζκ*Η —  φόνος —  убийство, кровопролитие.
рì^нтн са, аор. 3 множ. рд;ндв с а — διασκορπίζω —  рассеивать, раз

брасывать, разъединять одно от другого, 
fun*™ », множ. рдспжтна— πλατεία —  дорога, улица, скрещивание 

дорог.
f κτίΥΐιτΗ —  διασκορπίζω —  рассеивать, в переносном значении — рас

трачивать.
Ŷ ашнръти —  πλατόνειν — расширять.
фдштнстн (вместо рас-тистн), 1 ед. раштьт», 3 ед. рдштывтъ — ψηφίζω — 

считать.
рн^ā — ίμάτιον — платье, верхнее платье.
Ŷнкдтн — ωρύομαι —  реветь, выть.
φ№ΝΗΐΑ —  вин. множ. (Киев, лл.) —  др.-верхн.-немецк. arvam — лат, 

munera —  дары.
Ŷ*дъ —  γενεά —  род, поколение.
фмкьць —  уменьшит, к имени р*гъ —  κεράτιον, уменьшит, к имени κέ- 

рас — рог.
1 *гатн са —  εμπαίζω— насмехаться над кем-н.
^лгъ (Син. тр.) όνεεδισμός—  брань, ругань. Ср. значение имени рśгъ

(„поругание*) в таком тексте из Супрасльской рукописи: л*śгя-
(

двнъ б ъ ìх ъ  ияжн c h u h  c b a t u h m h  h б ъ ìк ъ  кьсъмъ к ъ  р»гъ (по изд.
Северьянова, стр. 78).

еал*гъ—  υπόδημα —  обувь, сандалий; υποδέω —  подвязывать 
с&ътнлыншк — λαμπάς, λαμπάδες—  светочи, факелы, 
се — ιδού —  вот.
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t m  —  άγρός —  поле.
ск*£Ъ —  через, сквозь.
евотъ — κτήνος —  дэмашний скот.
екрьжвтъ—  Ó βρυ'μό;—  кусанье, скрежет (βρύχειν—  скрежетать зубами), 
екждвль, скждìлъ—  δστρακον—  глиняный черепок, черепица, 
еллетн, въслдсть—  ήδέως—  сладко, приятно (ήδύς—  сладкий, приятный). 
ед*в*— 1) λόγος,— лат. verbum, ratio; 2) расчет, счет, 
емгкъвьннцл, смгковьннцд—  συκή, συκίά—  фиговое дерево, смоковница;

собират. еи+къвнньв (Син. пс.) —  at συκαί—  смоковница. 
etSAqmuk (е+клфнѣ) са лътнцд вместо *с*бацìнп са (Син. пс.), причастие 

к [o]c*knth с а — μονάζω —  жить уединенно. 
е*т*ннньскъ, прилагат. от существ, с«тонд—  σατανάς— дьявол, сатана, 
стдрыì, сравнит, степень к стдръ—  πρεσβΰτερο;, сравн. степень к ттрéа- 

βυς—  старый.
стдръншннд (Марк, VI, 21) — πρώτος — первый, главный, глава, 
етлъпъ — πύργος,— лат. turris — башня, оплот.
стрджд—  φυλακή— стража, первая, вторая стража ночи или первая, 

вторая... часть ночи —  ή πρώτη, δεύτερα, τρίτη, τετάρτη φυλακή, 
строенье A+uty —  οικονομία —  управление домом, 
стргулъ—  τραύμα —  рана, повреждение, 
стгудъ —  αισχύνη —  стыд.
стъгнд (н стьгнъì Остром.) —  ρύμη —  узкая улица, переулок, 
гтькльннцд—  ποτήριον— чаша для питья, 
сгушнл* —  φρύγίον — сухой хворост.
еъБнрăтн —  обычно συνάγειν; но в Мариин, так переведен глагол δε’σ- 

μ εύειν—  вязать, связывать; в Зограф. и Остромир. съвлęдìвгъ—  
δεσμβύουσι.

еъвдюд&тн—  συντηρέω —  вместе сохранять, соблюдать (συ-τηρέω —  хра
нить, беречь).

еш стн , въ пръстъ съмртн съввдв ua —  εις χοδν &ανάτου κατήγαγε-ς με —  
в прах (в пыль) смерти ты низвел меня; κατάγω —  низводить; см. 
ярьсть.

съвлыггн, еъвлъкя, прич. прош. еъклып» —  έκδυω—  снимать с кого-н.
что (платье), раздевать, 

еъврьввинв (съврьвенню) άπαρτίσμύς—  совершение, окончание, 
съврывнтн —  έκτελέσαί —  окончить.
съвѣтъ (Супр.) —  γνώμη —  решение, принятое на совете, 
съвъвтштн —  βουλεύομα( —  советоваться, совещаться.
«ъвырдти —  συμφωνέω —  быть согласным, договариваться (собств. —  

эвучать согласно).
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еъвгф&тн слово —  συναίρω (συν-αίρω)—  вместе соединять, συναιρώ 
λόγον— сводить счеты с кем-н. 

съка^дтн —  ielv —  вязать, заключать в оковы, заключать в темницу· 
еъęьдатн, съęндатн —  οιχοδομέω —  строить, 
еъкрокнìрв —  ταμεΐον —  кладовая, казначейство.
съннтн, I ед. сънндж —  χαταβαίνω—  сходить; сы ìип са —  συμβάλλω (συν, 

βάλλω) —  сбрасывать в одно место, соединять.
(ьмниноте —  συναγωγή— место собрания (συνάγειν собирать, συν— „с*, 

„вместе*, α γ π ν —  „вести*, „приводить"), 
гъньмъ (еънсиъ —  Син. пс. )— 1) συναγωγή —  соединение, собрауие; 

2) συστροφή—  сжимание, скопище (народа); 2) συνεδριον— заседа
ние совета, 

сгиъдь—  пища, корм, 
съигстн —  съесть.
сърнцśтн с л о з о —  συναιρώ λόγον —  сводить счеты с кем-н. 
еърśстн, 1 ед. сърлштл, аор. 3 ед. съръто—  άπαντάω—  итти навстречу, 
съсъхнлтн с а , аор. 3 множ. съсъхк с а  (сосъхм с а  —  Син. пс.) —  συμ- 

φρύγω —  ссохнуться (σύν, φρύγω —  сушить); аор. 3 множ. συνεφρύ- 
γησαν.

съсядъ —  άγγεΐον —  сосуд.
сътворнтн —  τπίέω —  сделать, совершать.
с ъ т а ś д т н  с а  —  1) συνζητέω—  обсуждать с кем-н. что-н.; спорить; σύνΓ 

ζητέω—  искать, рассматривать, расспрашивать; 2) с ъ т а ś а т н  с а  

о словесн (Ассеман.) —  συναιρώ λόγον —  сводить счеты; συναιρώ — 
вместе поднимать, 

съходнтн —  χαταβαίνω —  сходить, сходить вниз, 
сьде —  ώ δ ε —  здесь, тут.
сървБро — τό αργύρ ον — серебряная монета, деньги; уменьшит, к имени 

άργυρο; — серебро, 
съдалиште — χαόέδρα — место сидения, 
съио — ώδε — сюда. 
с*но — χόρτο; — трава, 
сънь — σχιά — тень, сень.
сжпрагъ — ζεδγο; — упряжь, пара волов в одной упряжи, в одном 

ярме (в иге); сжпржгъ воловыгынхъ п а т ъ  — ζεύγη βΟων πόντε, 
с&съ дъ —- γείτων —  сосед.

т а н ъ т ъ  — τάλαντον— 1) вес, определенный вес — около 22 кг.;
2) определенная сумма денег, у афинян — ок. 6000 драхм (ок. 
1500 руб.).

4?



тать —  о κλέπτης — вор.
тельць — μίσχος — молодое животное, теленок, бычок, 
тештн, 1 ед. теня — τρέχω — бежать; прич. прош. текъ — δραμών. 
тлгìптн — κρούω — стучать, ударять; повелит. 2. множ. тлы)*те; при

частие наст. вр. тлькъ», тлькяìрд — родит, ед. м. р. 
тглнк* же — столько же.
тгтнл* — ληνός, лат. torcubator — чан, корыто, точило, в котором вы

жимают виноград, 
тръжифв — αγορά — собрание; место собрания; базар, рынок, 
трьнн» (трьннѳ, трънне)—  τά άκανθα— колючее растение, терние, 
трьпìтн (Супр.) υπομένω — оставаться (некоторое время на месте), 

выдерживать, терпеть, 
тргкьнъ — θυτικός — жертвенный, 
трмд =  трава —  χόρτος —  трава.
трдсавнца— 1) τρόμος — дрожь, 2) πυρετός —  лихорадка. 
т*у —  έχει — там.
тгуждь =  штюждь — άλλότριος — чужой.
т*у υ ьнъ —  πίων —  жирный.
тъкъм* (т*км*) — μόνον— только.
тъма вместо тьма — σκοτεινότης — темнота.
тъатанн» — ή σπουδή — поспешность, рвение, старание.
гыгжштьннкъ — о χιλίαρχος — начальник тысячи солдат, тысяцкий.
тьма (Ассем.) — μυριάς— десять тысяч.
тлггтд — βάρος— тяжесть, груз, тягота.

* у — 1) восклицание ох! о!; 2) *у, не *у — ουπω, оí> еще не, не.
*ув* нб* ,— οδν, άρα — же, итак, ведь; кът* *ув* есуъ...— τίς «ря 

έστίν...— кто же (кто ведь)...
«увр+уеъ — σουδάριον, лат. sudarium — платок.
«увъднтн — άναγχάζ ω — вынуждать, заставлять, принуждать кого-н.

доводами, убеждать; ανάγκη — необходимость.
*увръстн, 1 ед. *уврь;я — приоткрыть; мали гувръ^ъ — νοίςας — не

много приоткрыв дверь.
^удавнтн — πνίγω — душить, давить.
^удавлении* — πνιχτόν — удушенное.
*удъ — μέλος — член.
«ужастьнъ— прилагат.; существ, гужаеть — θάμβος— ужас.
♦уже — ήδη — уже.
«укдгмнтн са —  έκκλίνω (έκ-κλίνω) —  отклоняться, уклоняться.
«упнтанъ — σιτευτός — откормленный; σιτεύω — откармливать.
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*у п * д * вн тн— όμοιόω— уподоблять, сравнивать, равняться.
♦уста — σΐόμα — рот, уста.
гутА гати  (Киев, лл.) — лат. ргошегео — иметь возможность, быть 

в состоянии, удостоиться.

фарнсгн— ο φαρισαίος, от др.-еврейск. региšìш — „отделенные"; так 
называлась у древних евреев особая группа ревнителей религиоз
ного закона, в особенности его ритуала.

халжга— φραγμός — ограда, забор, застава, 
хлжпатн — έπαιτέω — требовать, просить.
хгдатŭнтн — быть заступником — лат. intercedo; причаст. наст. вр. дат. 

ед. муж. рода ходатшцю Блажек*ум*у клнмвнтгу (Киев, лл.) — 
intercedente beato Clemente, 

храинна — οίκια — жилище, дом. 
хр амъ — οίκος — дом.
храннднтт*— φυλακτήριον (Матф., XXIII) — оплот (собств. „место, в ко

тором находится стража*; φόλαξ— сторож); αποθήκη (Лука, XII) — 
склад, амбар, 

хгудггуигын — глупый.
хгудгснльнъìн — απαλός — изнеженный, мягкий, слабосильный, 
хывтсни» — αρπαγή — похищение, грабеж, алчность (άρπάζειν — похи

щать, грабить).

Чългванню — о ασπασμός — приветствие.
цлта— νόμισμα — монета, деньги; слав, цага вместо герман.— kintus, 

а это из латин. centum или quintus.

таатн (гаатн)— προσδοκάω — ждать, ожидать. 
трьн*ризы|ь — μοναχός — монах.
урм*— 1) γαστήρ, 2) κοιλία — живот, чрево, желудок, 
тьсть (Киев, лл.)— 1) лат. honor — честь; 2) dignitas — достоинство, 

честь.
тьстнтн (Киев, лл.) — лат. гесоìо — почтить, прич. наст. вр. именит* 

множ. уьетАцв — лат. recolentes. 
т а с ìь  — то μέρος — часть, доля.

■ тю ж дьг= т*уж дь —  ЧуЖОЙ.

(в?и )— ^ληγή — рана от удара.
(юко)— οτι, <ĭ>; — что, потому что, так как, как.

49



еже (Супр.) — именит, множ. средн. рода, в ед. еже.
пргсть, гр*еìь —θυμό; — гнев, негодование.
юръ, *рг — αυστηρός — острый, суровый, строгий.

сдд, еда — μη, μήτι, μήποτε— не, чтобы не; ядд к*дн— μήποτε— 
чтобы когда-нибудь не... 

юдинъ, едниъ— 1) εις — один; 2) μόνος — единственный, один только;
3) τ ίς — некто, один; т ï к ъ  ѳдннъ деврд рода... —  άνθρωπό; τις 
ευγενής...

«елнк*, елнк* — именит.-вин. единств* средн. рода — όσα — именит.- 
вин. множ. средн. р.— сколько.

«идти, емдти (Савв, кн.) —  брать.

• ŭ ъ  —  ергуедлммъ —  ’Ιερουσαλήμ, 
еноуарь — лат. januarius— январь.
срнхж, въернхж, иернхгнъ— ’Ιεριχώ — город пальм, находившийся в до

лине, ниже Иерусалима.

лтрьна — ενδότερος, лат. Interior — внутренний, 
ктрьжд+у, нęаìрьждоу — έσωθεν — изнутри.

идрф— ταχύ, ταχέως — быстро, скоро.
ιιςα  (*5*) вместо 1А5И (»s%)— 1) ασθένεια — слабость, немощь, 

2) νόσος — болезнь. 
ΐΑΤΗ вгр*— πιστεύω — верить; ие ìьед же 8*ръì — obx βπίστευ^αν ουν—  не 

поверили же...

юже — ήδε— уже.
юньць — ταδρος — бык, молодой бык. 

упгвритъ — υποκριτής — лицемер (актер).



Очерки
МОРФОЛОГИИ





ИМЕННЫЕ ОСНОВЫ. ИХ ОБРАЗОВАНИЕ

§ 1. Имена существительные и прилагательные в славянских 
языках с давнего времени представляют собою корни в сочета
нии с суффиксами. Таких имен, основа которых представляла 
бы только корень, нет в славянских языковых группах с давнего 
времени. Но они были некогда. Немногие реликты таких имен 
вскрываются в морфологическом составе славянских языков 
исторического периода. К таким реликтам относятся, например, 
следующие имена.

kry, винит, кгъуь. форма кгыгь стала служить и для именит, 
ед. ч. Но старопольские памятники представляют указание на kry 
для XIV — начала XV в.; в словинских и хорватско-чакавских 
диалектах до сих пор держится кгì. Ср. в ,Авесте“ Ьгü — .сы
рое мясо*. Как видно, это имя представляло собою корень без 
суффикса.

форма именит.-винит. двойств, числа о&, иšǐ. Перед оконча
нием именит.-винит. дв. -Т находится бессуффиксальная основа, 
равная корню: ok— ►οδ-, uch— »цš- (из ous-, а это из aus-); ср. 
греч. δσσβ (из okie), лат. aures (вм. аиśĭ), лит. akis, ausis.

gumbno; в первой части этого слова находится корень gu 
тот же, что и в gov-Qdo — .рогатый скот·; тьп-о — с корнем гла
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гольного происхождения; тыìę>, тьпеšǐ; инфин. тęü; лит. minti— 
„мять"; gumbno— «место, где мнет [топчет колосья] рогатый 
скот*.

nevesta вместо nev-ed-ta— .вновь взятая, вновь данная·; 
ср. в семантическом отношении албанское название .новобрач
ной, невесты*: ге, от прилагат. гĭ, re— .новый, новая* (изгēíĕ, 
а это из neuiios).

gavornb — .ворон*: южно-сл. gavratrb, чешек, havran, польск. 
gavron. И это слово представляет собою сложение, в состав ко
торого входит бессуффиксальный корень ga[v]- и у о гп ъ . Тот же 
корень находится в имени gav-a (украинок, гава— .ворона*, 
словинск. ga vac— .чибез* (vanellus). Это gav- вместо gou-; с крат
ким гласным тот же корень в имени gov-огь.

Бессуффиксальные корни входили в первую часть ономатопо
этических образований с повторением корня:

cho-cho-łъ: вост.-сл. хохôл— .чуб‘, чешек, chochol, польск. 
chochoi— .конец снопа*;

go-go-łь, go-go-łъ: вост.-слав .гоголь— .anas clangula*, польск. 
gogoi, gogolica; того же происхождения глагол go-go-tati;

gol-gol-ъ: ст.-сл. глśгодъ, сев.-русск. гологолить— .балагурить, 
болтать*; тот же корень в имени gol-śъ;

коł-коł-ъ: pycci. кŏлоколъ, полабск. klak’ftl. 
kor-kor-ъ: чешек, кгāког—].кудахтанье‘; в глаголе kor-kor-i-ti — 

.хорохориться*, .кудахтать*.
рог-рог-ъ — .знамя*: южн.-сл., чешек, ргарогь, др.-русск. по* 

ропоръ; польск. propoifec; корень рог— .развевающееся*.
Повторение— одно из средств выражения эмоциональной 

окраски слова: .ясный-ясный день*; франц. e’est beau-beau (.это 
прекрасно-прекрасно*). В особенности часто применяется повто
рение слова в тюркских языках. Турецк.: ŏíте yarip уагīр— .не 
пой так печально* (yarip — .печальный*); yarly yarly daYlarynyzdan, 
aSdym, souq souq sularyiiyz iSdim— ,я прошел по снежным 
вашим горам, я пил холодные ваши воды* (yarly— .снежный*, 
souq— .холодный*). (См. в моей статье в .Revue des éŭìáеś slaves·, 
V, 52-57).

§ 2. Слова-корни у славян уже в доисторическую эпоху стали 
употребляться с суффиксальными элементами, применявшимися 
в образовании именных форм. Так, латинскому шūś, греческому 
μδς в славянском соответствует туšь; латинскому сог (родит, 
cordis), греческому κήρ» соответствует слав, serd-a: южн.-сл. sreda,
и



русск. середа, или образование с суффиксом уменьшительного 
значения -ьсе — sbrd-ьсе, или образование с тематическим гласным 
-о в сложных именах, например, ст.-сл. срьд«Б«лыгь; греческому 
&ήρ соответствует слав, zver-ь и мн. др.

§ 3. Славянские имена, как они сформировались в доистори
ческое время, представляют собою корень в сочетании с раз
личными суффиксальными элементами. Происходило объединение 
разных суффиксальных элементов. Основы имен оканчивались 
суффиксальными элементами о, ŭ (ъ), ū (у, ъ у ) , ĭ  (ь), a, en (теп), 
es (os), qt, ter. Перед этими суффиксальными, тематическими 
элементами могли быть другие суффиксы. Например: -d- (ίς-d-o), 
-к- (zna-k-ъ), -ыì- (рęí-ьп-о) и др. Были и иные комбинации суф
фиксов, изменявшие соответствующим образом значение основы. 
Например: -ьп- i k - o áьìž-ьп-íкъ.

Некоторые суффиксы утратили свое значение словообразую
щих элементов, войдя в состав корня: они стали непродуктив
ными, т. е. они перестали входить в образование новых слов. 
Например: -г-: рìгъ, žìгь, dobrb; -łь: vold-łь (южн.-сл. viastb, вост.-сл. 
волость), tatb (»вор“, .утаивающий·); -mo: коśтъ (сравн. kos-a) 
и др.

В связи с значительным!} изменениями, пережитыми в фоне
тической системе славянских языковых групп, суффиксальные т е- 
м ати ч еск и е элементы получили с течением времени иное 
значение: они стали относиться не к основе, а к окончанию,— 
стали флексией. Например, дат. мн. νοζο-шъ—►ст.-сл. 
kostb-mi — *· ст.-сл. и«т-ьии и др., как на это будет указано ниже, 
в обозрении судьбы склонения, отражающейся в языке старо
славянских памятников.

Суффиксы именных основ.
I.

§  4 .  Суффиксы, представляющие собою гласны-е звуки. 
Такими суффиксами были в разных индоевропейских языках о, 
я, ?, ī, и, Ü*

В языке славян в связи с фонетическими процессами доисто
рической эпохи эти' гласные изменились: 0  изменился в у(ы), 
гласные ŭ, ï редуцировались: śупъ вместо śūпōś, gostb вместо 
gostTs; гласный о —► ъ перед s, m (п) в конечном слоге (у о žъ  
нменнт.-винит. ед., родит, мн.); после j  (i) появился е вместо
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о, ь вместо ъ: Ьоį-ь—*-boi(lb—► i), творит, ед. Ьоįе-ть. Перед 
гласным вместо ū находилось в языке славян сочетание τ>ν: l'uby — 
l’ubbve. Тематический гласный ĭ чередовался с еį, тематический 
ŭ чередовался с ои; перед согласным и в конце слова е |—>-Т, 
перед гласным ei—*-ьį (gosti— родит, ед., gostbie— именит, мн.); 
ои перед согласным и в конце слова заменился посредством и, 
перед гласным -ov (synu— родит, ед., synove — именит, мн.)

1) Суффикс -о. Это в именах мужского и среднего рода.
Мужской род. В именит, и винит, ед. -ъ, после мягкого со

гласного νοζτ», Ьоįь—►boi. Ср. дат. мн.: νοζο-шъ, boie-тъ.
Многие имена с тематическим суффиксальным элементом -о 

представляли в корне гласный о (или ου—*u), в чередовании 
с е, ь, ъ или с ī, у  (ы вместо ū) в корне, появившемся в глаголь
ном образовании. Такие имена имели значение имен действий. 
Некоторые из них получили затем предметное, вещественное 
значение.

Например: Ьогъ— berQ, Ьыаü; žогъ (роžогъ) — zbreti;

Средний род: śеłо, mesto, роРе, lice.
2) -а. Имена преимущественно женского рода. Были на -о и 

немногие имена мужского рода: žепа, gora, ryba, lipa, siava; 
vojevoda.

3) -и Имена мужского и женского рода.
Мужск. p.: pQtb, ognb, zverb.
Женек, p.: kostb, оśь, vedb (.знание·), solb, шуšь, chotb (.же

лание*), копь (.начало*; iskoni), žеть (другое образование было 
с суффиксом -ja — zemja), jadb или edb (.еда, кушанье*), уьśь 
(.деревня*).

Имена с суффиксальным -ĭ (-ь) служат для названий конкрет
ных предметов (solb, pQtb и др.), а также для названий действий, 
явлений: vedb: ст.-сл. вгдь— .знание*, гадь — .пища*,
„еда*, .ядение·, влłдь— . заблуждение* и др.

Посредством того же суффикса производилась субстантиви- 
зация прилагательных: прилагат. íъìъ— существ, žъìь— .злоба*; 
прилагат. tvbrdb — существ, tvbrdb; прилаг. studeirb — существ, 
studenb— .-холод*; прилаг. íыпъ— существ, сыпь и др.

dorb (orzdorb; южн.- 
сл. razdorb) — derQ, 
dbrati;
gromb — grbmeti;

žу о п ъ  — zvbneti; 
vozb — vezQ; 
gnoib — gniti
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Некоторые существительные с этим суффиксом (-ь) получили 
коллективное значение: iqdb— .народ·; detb— .дети*; уеìъšь — 
.ветошь·, .тряпьё·, ,res antiquae*; русь — .русские, страна 
русских*.

4) -í. При именах мужского рода на -ъ были имена женского 
рода на -Т: уьìкъ— уьìŏТ (.волчица·). Так и в прилагательных: 
ŏьгпъ — íьгпТ. Имена эти были производными от прилагательных 
(vblk-, íьт-). Прилагательные на -í получили значение суще
ствительных. Такой же процесс был пережит в др.-индийском 
языке: kfStwh — .черный·, kjSnf — .черная· и в значении .ночь·;’ j:
tipanah — .сияющий·, tapani— .светлая* и в значении .жар·. 
Имена на -Т стали употребляться еще в доисторическую эпоху 
с суффиксом -ka (—ι- -са)\ уьìсìса, íыпìса.

5) -й(-ъ). Имена мужского рода: śупъ, voh>, dom-ь, med-ь, 
уьгсЬъ, роłъ.

6 ) ~ū(у — ы). Имена женского рода, относившиеся к женщи
нам или служившие названием конкретных предметов — svekry, 
jqtry, ст.-сл. нвплłди; žьгпу— .жернов·, bry— .бровь*. Некото
рые имена на -у имели общее (отвлеченное) значение: сéłу — 
.исцеление*, l’uby или с суффиксом -ь: 1’иЬь— .любовь* (лпбь н*- 
днцвиърънж — Син. тр.). В ряде случаев имена на -у получили суф
фикс -n’i: SQsedyn’i, orbyn’i, gbrdyn’i, pravyn’i, pustyn’i. Об этом 
см. ниже, в отделе о суффиксе n’i.

II.
§ 5. Отмеченные выше тематические элементы были весьма 

часто в сочетании с другими суффиксальными элементами.
При каких-то условиях происходило согласование гласного 

в корне и в суффиксе. Примеры такой .гармонии гласных* не
многочисленны. Вероятно, это обломки прежних отношений 
в образовании гласных в корне и в суффиксе. Ср. lebeda— 
bboda, teneto— tonoto, lebqdb— iabQdb (łа вместо łō) — .ле
бедь*, jQtreba— Qtroba, klepeta.— кłороłъ— .шум*, .стук*,
lepetb — łороłъ (глагол iopotati— .невнятно, быстро говорить*), 
кìьíьíъ (ст.-сл. кльтвтъ 5»κιι— .лясканье зубами*) — кłокоìъ: плдаша 
квркь въ лìхднь η τκΦραα» кл*к«тъ; ср. глагол (klokotati).

Представим краткое обозрение этих сочетаний, расположив 
их по тем согласны м  звукам, какие входила в состаи суф
фиксов.
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-j-.
§ 6 . -jb (именит, ед. мужск. p.), -je (средн. p.), -ja (женск. p.).
Мужск. p.: коп’ь, поžь, stryi (i bm. jb)— .дядя по отцу*.
В отношении к лицам имена с суффиксом -jb указывали на 

деятельность их: dei (i вм .jb ) — ст.-сл. 5ъ»*дш, storg-jb —*- śíогžь — 
ст.-сл. сīрмìь, вост.-сл. ст ŏрож ', vod-jb: —  ст.-сл. в«ждь, др.-русск. 
«**ь; śęрьг’ь (рьг- в чередовании с рог-).

То же значение представляли имена мужского рода с суффиксом 
-ja'. ст.-сл. Арг«»дгли—.плотник·, оръдтвта (tek-ja; tekQ, íеŏеšì).

Средний p.: pol’e, mor’e, pletje —► plet’e — ст.-сл. пдвитв, русск. 
плечо, зап.-сл. piece; vetje —► vet’е: ст.-сл. ewm— .совет·, русск. 
вѣче; łоžе (log-je) — ст.-сл. яжв („цепь*).

Женский p. -ja: имена существительные, а также прилага
тельные, указывали на нечто реализованное, конкретное. Корень 
этих имен был общим с глагольными образованиями: krad-ja 
(krad-ti—►krasti)— ст.-сл. вражда, русск. кража; h>g-ja—► łъžа (fbgati); 
ст.-сл. ижда, сев.-русск. ѣжа; pit-ja (piteti) — ст.-сл. пшра; tbk-ja —► 
íъèа (tbknQti) — ст.-сл. врнтъта; vol-ja —► vol’a (voliti); ст.-сл. пьри—  
.спор* (пьритн); such-ja—► śиšа— .нечто сухое, сухое время* 
(suSiti); n>d-ja (rbdeti) — ст.-сл. ръжда, русск. ржа; svet-ja (svetiti) — 
ст.-сл. свгшта, вост.-сл. свѣча, зап.-сл. sveca и др.

Сочетание -13 на ступени редукции отразилось в славянской 
фонетике в виде -Т. Такого происхождения был Т после мягкого п’ 
в суффиксе -n’T (pustyn’T, gbrdyn’T), а также в имени gbpan’T: 
зап.-сл. pan'i (gbpan’T) от имени мужского рода — gbpani>: зап.- 
сл. рāп. Корень gbp· чередовался с žир- из geup-: žира, žир-апъ.

i t ,  r jes { ja.
Суффиксальный у (l) мог быть в сочетании с предшествующим 

редуцированным гласным ь, переходившим в ĭ: bj —*- ĭ j. После j 
(или i) следовал суффикс (окончание) ь для мужского рода 
( ĭ jb—► П), е для среднего рода (ï|е или ĭìе), а для женского, 
а также для мужского рода; окончание -ǐįа в именительном ед. 
было представлено с результатом ослабления: -ĭТ.

Мужск. p.: à ь т ì ,  гéрìǐ, vorbIi (.воробей·), solvii, ul11 (ко
рень u /-; сравн. ul-ica), žегЬЧ: ст.-сл. жръвнн, ст.-сл. гв»įднн.

Средний р.: а) Имена, производные от прилагательных, имею
щие значение субстантивизированного качества: veli0-Tje (прилаг. 
уеНкъ), sbdorv-ije: ст.-сл. сгдрнн»  (прилаг. śъ ŭ о гу ъ ).
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б) Имена, производные от причастия прошедш. вр. страдат., 
представляющие значение имен действий и явлений (nomina ас- 
tionis): proSen-lje (прич. ргоšеп-), viden-ije, tbrpen-Ije. Примеры 
для а) и для 6 ) из Синайского требника.: ев сятъ  дш ,  алъшннв, яиданн·, 
^виłлггАннз, вяанìннв, п«н«рвннв, прътръпънне «бндïì, ннфвлЮБНŚ, стрăяън*- 

ЛЮБНв, СрдвТЬНМ р-ЫДÌННв, ПФКМНН· (6 9 °5·, 70 ).

в) Имена, производные от существительных, имеющие соби
рательное значение: dQb-ije, prQt-ije, kamen-ije, ст.-сл. я»;н», 
śрьЕпя: на ìръЕНì «еъснхфùъ «ръгдны нлшк— ,на вербах мы повесили 
наши органы* (Син. пс.)

г) Имена на -ije, снабженные префиксом, получающие кон
кретное значение: pri-mor-ije, ors-pgt-ije, ст.-сл. раепкìив, ст.-сл. 
а»дн«ян», ве;иăыня, п»др«ужню — .чета, супруг, супруга·.

Женский p .: oldTi: ст.-сл. дśднн, ыъднн, ст.-сл. ильннн.
То же образование представляли имена мужского рода S Q d li — 

«судья*, vetĭ i — .оратор*, .вития*.
Суффикс -П такого же происхождения; входил в состав суф

фикса имен мужского рода -łìí, -ъбü или -ьŏü. Имена с такими 
суффиксами служили для названия лиц по их деятельности. Они 
изменялись одинаково с именами женского рода на -ja или на - 11: 
-balii, ст.-сл. б а л н н — .врач*, т. е. заговариватель (ba-jati); lovb- 
i l i  — .ловец*, .охотник*, ст.-сл. въннгътии или Б«укìр’ь— .книж
ник·, γραμματείς; łоуьŏíí или łоуьсь— .охотник·; ст-.сл. иръиьтии, 
саиьтнн — .управляющий*, шлрьтнн— .живописец·, еттнн— .по
вар *, б ïн ь ŷ н н  — . банщик*.

- i ja: b’ratr i ja или bratlja— имя с коллективным значением! 
ср. греч. φρατρία— .братство*, .род·, .колено·, др.-инд. Ыìгā- 
tryam— .братство*. Те же элементы были в составе суффикса 
имени женского рода or-lija: польск. гоīà, ст.-чешск. rolie, бело- 
русск. ралля, украинск. рíлля.

-ejb —► -ei, после палатального согласного — аí: имена мужского 
рода; гиŏаł— .ручей·, .поток· (ruiati— .издавать шум, звук·), 
къууíаǐ, obyiai, śъłиíаÌ, prikl’uiai, Ìǐšаí.

-eja— имена женского рода: vereja; корень ver-, чередовав
шийся с vor-, уъг-: ст.-сл. врмн— .запереть*, — .запор
на дверях·; лдлìв— .птица*, .курица·,— т. е. сидящая на яй
цах.

Суффикс -j- (-jo, -ja) входил в состав и некоторых других 
суффиксов: -k-jo (-ak-jo (аèь), -gj-, -in-jo (posledbn’b), -it-jo, -tajo, 
-isko— iSCe, в основы сравнительной степени и причастий.



- к - .

§ 7. -ko, -ka: zna-къ (znati), zol-къ — ст.-сл. íдаиъ (корень zol — 
чередовавшийся с zel-: zel-bje), ζνς-къ (zvbn-eti), zvQ-къ; шог-къ — 
ст.-сл. иранъ, русск. морок; кłу-къ; кату-къ (кату — .камень*); 
кгету-къ — . кремень·; гету-къ — . ремень ·; chu-къ — . шум *;
sor-ka — , сорока *.

С течением времени суффикс -k- с предшествующим суффи
ксальным гласным основы о, ъ, ь, i, у(ы ) стал представлять одну 
морфологическую часть— суффикс -ok-, -ik-, -bk-, -ik-, -yk-.

После гласных ь, i, q согласный k изменился в с в связи 
с воздействием артикуляции гласного переднего ряда. О резуль
тате этой ассимиляции и об отсутствии ее замечания сделаны 
в отделе фонетики.

-bk-, -bk-, -ьс~: имена уменьшительного значения.—Мужск. р.; 
áотъкъ, куěłъкъ или суéíъкъ, (Ìьпькъ, оłьсь (корень oi-\ ср. 
прилагательное ot-ьá—  .отцовский·; ср. в латинском, грече
ском, готском языках atta — .батюшка·); ст.-сл. цкътьць, градьць, 
Р»жы|ь (р*гъ), сятьць (сжкъ— .сук*), тедьць.

Средн. p.: sbrdbce (ср. в литовском яз. без соответствую
щего суффикса: Sirdis); śъìпьсе, jaice, ст.-сл. дрмьцв, тлдьц*, u»s- 
АŁтьцв (.младенец, новорожденный·).

Женек, p.: devbka, kletbka, гęíька, оуьса (ср. в литовском, 
латинском и греческом языках без соответствующего суффикса: 
лит. avis, лат. ovis, гр. ό/ις), ст.-сл. дкь|>ы|а.

В именах женского рода с уменьшительным значением суф
фиксом был также -ica в соответствии именам мужск. р. на -ъсь.

-ък-. Имена с этим суффиксом обозначают действие и резуль
тат его, а также конкретный предмет с таким результатом. 
Много этих имен на -bk- образовано от причастий прош. страд.: 
пабęíъкъ, оśłаíъкъ или оśíапъкъ, ргÌЬуЫсъ, ст.-сл. съвнтъиì 
(śъ-vit-) — . сверток·, , тетрадь ·.

С суффиксом -bk- были образованы некоторые имена от по
рядковых числительных: рęłъкъ (рęíъ), āеśęłъкъ ^еśęłъ), ст.-сл. 
теткрьтъкъ (теткрьтъ).

-ьсь, -ьса. Имена мужского р. с корнем глагольного проис
хождения, обозначающие действующих лиц: Ьогьсь (bor’Q), 
š ь у ь с ь  (ŠШ), íуогьсь (tvoriti), ст.-сл. кьįìьць, гаáьса (raditi— .со
ветовать·), ст.-сл. «ysHHija, сгуьца —  .палач·, вды|ì— .обжора·, 
кн.<«пннì|ì и др.
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Для имен женск. р. применялся суффикс -ica (см. ниже).
-ъсь. Имена мужского рода, производные от прилагательных, 

имеют значение носителей качества или свойства, на которое 
указывает прилагательное: śìèрьсь (śłèръ), śíагьсь (śłагъ), ǎьгпьсь 
(ŏьгпъ), тьгíуьсь (шыŴъ), ст.-сл. стоудвньць— «колодезь· (studenb), 
рНошьсь, rodimbCb — русск.родимец— .родич·, .падучая болезнь 
младенцев·.

В именах женского рода такого значения суффиксом является 
-ica (см. ниже).

- ì с ъ .  Имена мужского рода с уменьшительным значением. 
Ст.-сл. к « р т н ì |ь — ►кФрìБнць—  .небольшое судно·, агннì|ь (при имени 
с другим суффиксом: агньць), Рдстнць — имя моравского князя 
Растислава); сербо-хорв. kon’ic, vetric, ogn’ic — .огонек*; из 
сербских памятников: кФрлвлнць, тлттнцк, Тед«рнць, Оурыинць; сло- 
винск. kon’ic, шоžìс (уменьшит, к имени шоž — икжь).

-ice. Имена среднего рода с уменьшительным значением. 
Болгарск. вѣдрице (уменьшит.'к имени .вѣдро·), мѣстице — .ме
стечко· и др. Сербо-хорв. pol’ice— .польце* (уменьшит, к имени 
.роГе*), zdravl’ice.

-ikb. Имена уменьшительного значения: поžìкъ, тęžǐкъ.
-ica, -ika. С этим суффиксом представлены имена женского р. 

с разным значением.
а) Имена уменьшительного значения: devica, rybica, ст.-сл. 

дъштнцì (дъска), кр«упнì|ì, г«л*енì)д.
б) Имена, производные от прилагательных или причастий, 

указывающие на носителя какого-нибудь качества или свойства: 
starica, junica, ŏыíиса, ucenica, рьšепíса (рьšеп-, корень рьсЬ-: 
pbchati).

Некогда, в глубокой давности, от прилагательного было обра
зовано и имя уьìŏǐса —от прилагательного vblk-. Основной вид 
формы мужского рода был Vblk-ъ, женского p.—vblcT. Позднее 
формы женского р. на Т были распространены посредством суф
фикса -ка, а предшествующий суффиксальный элемент Т стал 
образовывать с -ka один суффикс: -ika—>■-ica.

Ст.-сл. яяика; др«у?н и«н к влиянии мок (Син. тр.).
в) Имена женского р. в соответствии иíенам мужского р. 

с тою же общею частью, но с разными суффиксами: žьпǐса 
(žьпьсь, м . р.), *юв*дìнì)д (дювŭдгн), кратлрнцд (крдтдр’ь), ìмднтнìì̂ ыадъìка).

г) Имена, производные от числительных порядковых и соби
рательных: ст.-сл. въторнцд — .вторичность*, третьиiji— .третич-

61



ность"; евдмнца (порядк. свди-ъ)— .7·, .неделя*, д ъ в íн ц л  (дък«н), 
τρβιιιμ —  .тройственность·, тмрнца или твгрнца, п а т * ( ш ì |ï  ( п а -  

™ръ) и др.
-bttrikb, -ьп-ica. Суффиксы -iko, -ika—*ica часто входили 

в сочетание с суффиксом -ьп имен прилагательных,— с суффик
сом, указывавшим на отношение к кому-нибудь или к чему- 
нибудь: <Ыžьп- (dblgb), greSbn- (grech-), verbn- (vera). Имена 
с суффиксами -ьпíкъ, -ьпǐса имели разное значение.

а) Они служили для названия лиц по их деятельности или
состоянию в связи с предметом, к которому относилось прила
гательное на -ьп: ēьìžьпìкъ — dbl2bnica, greSbtiikb — greSnica, 
pravbdbnikb, кгъуьшкъ — .человекоубийца*, шьśłьшкъ— .мсти
тель·, ст.-сл. краткннк-ь— .привратник·, пгнд.жьии*ъ— .меняльщик 
денег·, хифькнкъ, н;еиьмикъ. Из Синайского требника отрывок 
с именами действующего лица на -ьннкъ, -ьць, -ьца: ìѣùь же н ты 
ì л д* еддн въ д«кр* Ерашън* ìдвннг иьсто—  е*ух*гдець [.будь сухо
ядцем вместо ядения хорошей пищи·], η  виншìтнъ мъет« —  водо- 
аннца, въ еиъха u u i t  —  еìъ;«т«тьннкъ, въ ввлнунъ мъет» — съиìръì* сл, 
въ шитым яъганнъ и&ст» —  жвст«к«лъганъмнкъ, еъ еъвадьннка иъет» — 
инр*тв«рець, въ сваръннка иъ«т* —  кретглюввць, къ гыцìьннкì иъст» —  ρι%- 
Д&ЕЬННКЪ ниънпъ (70°6*).

Некоторые имена такого образования приобрели значение ве
щественных, конкретных предметов: ст-.сл. нттьннкъ, еьр<Ермнкъ, 
орì;дьнмкъ, дръввннкъ — .лес* (Син. тр.), дьньннцŭ — .утренняя 
ввезда·, ммеьмнца.

б) Имена с суффиксом -ьпǐса стали указывать на помещение, 
на местонахождение чего-нибудь: ст.-сл. жнтьннца (2ito, žÙьп-), 
г+рьиица, мь;дьннì(а — .таможня* (иьęда), рн̂ ьннца — .кладовая, каз
начейство, сокровищница, помещение для одежды· (ри?а), къинжь- 
■мца — .библиотека·.

Дальнейшее конкретное значение: ьрьЕынцś — .вербное воскре
сенье* (т. é. день верб), цв»га на връвьннцн (Син. тр.).

- į с ь :  zajQCb, mesqcb.
-k-J— *-съ. Имена мужского рода с значением орудий дей

ствия: bi-íь, bri-ŏь — .бритвенный нож·.
-a-ko, -jako (-’a-ko). Имена с таким суффиксом служили для 

названия лиц мужского р. по их занятиям и качествам: íęžакъ — 
.земледелец* (ł^žаłí), поšакъ (nositi), ст.-сл. армнпкъ— .нищий·, 
поуакъ— .новый человек·, junakb (jutvb), śǐгакъ (śìгъ); русск. 
моряк, гуляк или гуляка и др.
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-a-kjo—уо-сь. Имена, называющие лицо по его деятельности, 
а также имена лиц и предметов по их выдающимся признакам: 
jgr-a-íь, ог-а-íь, kov-a-ŏь, vodafr», ст.-сл. кымть, bordaib— чешек. 
Ъгаēáŏ, русск. бородач; ст.-сл. кь̂ аïь (корень уьг- .бормотать*), 
чешек. ЬíÌсЬáí— .человек с большим животом (брюхач)*, ко- 
łаŏь (коłо).

-ъсìì, -ъсíì. Имена того же значения, как и с суффиксами -аŏь, 
-ьсь: кгауьéì — .портной* (собств. .кроильщик*), íоуьèii — .ло
вец*, .охотник*, ст.-сл. нънигьтпн или къннжьинкъ, кръиьтнн— .корм
чий*, саиьтин.— .банщик*. Об образовании этого суффикса см. 
выше, в пункте о суффиксе -п.

-oho-·, śъуèúокъ— .свидетель*, ст.-сл. ннŵь — .один, монах*, 
русск. ходок, сѣдокъ, польск. vidok— .свет, открытое место*.

-y-ka: voldyka: южн.-сл. vladyka, motyka (корень mot-; того же 
корня латин. mattea — .дубина*, mateola — .орудие для вбиванья 
в землю*; др.-верхн.-нем. medela — .плуг*; др.-ннд. matya — 
.борона*).

«♦
§ 8 . -ga, -g-Jo—̂ žь: stru-ga (stru-)— .течение* (ср. stru-ja); 

sna-ga— .сила*; sfu-ga (корень slu-: slu-ti, stov-o, śłи-сЬъ)— .слу
шающий*, .слуга*; ст.-сл. ложагд: киты, еи*ки, дежагы—*ήτη, δρά
κοντας.

трžь; ср. готск. manna, др.-инд. nmnuh — .человек*.
-a-ga, -ja-ga ( ’aga)\ болгарск. мжжага (увелич. к имени меж), 

вълчага; сербск. soviil’aga (увелич. к имени sova).
-e-go, -e-gjo —► -е-žь, ē-ga: южно-слав. kovb6egb— .ящик", 

.судно*; grabeib, íиреžь — .грабеж*, тęíеžь, болгарск. грабеж, 
сърбеж; ст.-сл. потьпыа (вместо po-tbp-ega) — .жена, отпущенная, 
оставленная мужем*: кьеъкъ прммяыни с д. в«тьпì;г πριι·ετι дъвтъ 
(Сб. Клоца). Ср. словинск. potepiga— .женщина-потаскуха*; 
ср. словинский глагол potepsti se, potepati se — .шляться·. Гла
гольный корень tep- в чередовании с tbp-, tep- (tep-) — .бить*, 
.колотить*: лит. tepii— .мажу, пачкаю·; корень 4ёр- отра
жается в украинских словах потíпака— .бродяга·, nominaxa — 
.бродяга, потаскуха*.

-i-ga: veriga — .цепь* (уьг-q  — .запираю*), русск. коврига.
-о-go, -o-ga: sapogb, ostrogb — .ограда·: «градн н [виноградник],

«строгийь (Син. тр.), ст.-сл. Брьлфгъ, др.-русск. Сварогъ (ср. 
др.-инд. svar— .свет, небо, солнце*, śуадеáЬ— .небо*); tn>voga.
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-q-ga. Имена с эмоциональной окраской: польск. vioi^ga; мо
жет быть русские имена на -яга: воряга, волочага, парняга (но 
возможно, что русск. -яга из -’aga).

-a-ga, 'ju-ga (-a-ga). Имена с эмоциональной окраской: jani- 
ga — .глубокая яма·, словинск. vla£riga, сербск. pàn’uga (уве* 
лич. к имени рāп— .пень·), болгарск. влачуга, влѣчуга, укра- 
инск. пестрюга, русск. парнюга, звпрюга, малъчуга или маль
чуган.

-y-ga: мгыга — .одежда* (Суìф. рук.), нръшìгś—.своду крыши*, 
и др. (Супр. рук.). Имена с эмоциональной окраской: русск. про- 
мотыга, мухрыга, потопыга, топтыга.

-η-.

§ 9. -по, -па. Мужск. p.: stain, (sta-пъ), śъпъ (śър-пъ—>śъпъ; 
si»p-ati), gbrnb— .горшок·, èьìпъ.

Средн. p.: sukno (suk-no, sufiti), volkno: южн.-сл. viakno, 
вост.-сл. волокно·, runo (ru-no; ru- вместо гои-; чередовался с π>ν-: 
rbvati); veno — .приданое·, žьгпо.

Женек, p.: boma: вост.-сл. борона, сè-па (koi-na; тот же ко
рень в глаголе kaj-a-ti— .мстить*); stoma: южн.-сл. strana, вост.'· 
сл. сторона (stor-na, pro-stor-ъ).

-пь, -śпь, -гпь. Имена женского рода с корнями глагольного 
происхождения: danb (da-пь); dol-пь, южн.-сл. üłапь, польск. 
<Ūой, русск. долонь, ладонь; ср. лит. áéìпа, daina — .ладонь*, ла
тышек. delna, с корнем del-, как в глаголе лит. dylu, латышек, delu— 
.стираю, изнашиваю*; Ьогпь: южн.-сл. Ьгапь—.война*; śéпь; 
каžпь; Ьаśпь (ba-, bajati); рèśпь (рè-ti); žížпь (ží-ti); къžпь—.кознь* 
(къ- в чередовании с ku-, kov-: kujQ, kovati); prijaznb (prija-ti — 
.помогать*).

-n-ja— ► -ria. Имена того же происхождения, как и имена нг 
-пь: ton’a вм. top-nja (top- iti), ст.-сл. «рггаиа —.косогор, горная 
седловина· (gyb-nja; gyb-a-ti, za-gyb-a-ti).

-а-по, -а-па, -а-гй—  Ьгаíапъ—.сын брата*, žирапъ или gbpam» 
(чешек., польск. рāп) — .глава родовой группы*; golvam> — .с 
большой головой*.

Sbtnetana, pol’ana. 
gbrtam>.
-e-no, -е-ηα-, -e-nt.
рьšепо, verteno; южн.-сл. vreteno, вост.-сл. веретено; 
pel-ena;
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grebenb, ]еśепь, ст.-сл. степень.
-ē-по—*Ь-по: коìèпо (корень kol-, чередовавшийся с kel--*-6el-i 

ēеì-пъ; южн.-сл. сìèпъ — ср. и лит. kelys —.колено*); роìèпо 
(ροΐ-, polti: русск. полоть —.надвое разрубать*).

-ēп-ìпо, jan-ino. Вторая часть этого сложного суффикса-/ло 
указывала на единичность и в формы множественного числа не 
входила. Значение этих существительных — имена лиц по их 
принадлежности к коллективу какой-нибудь страны, какого-ни
будь места жительства,, к общественному классу: sel’aninb — 
sel’ane, gordjanitrb — gordjane — ст.-сл. г р а ж д а н и н *  — г р а ж д а н е , русск. 
горожанин—  горожане; —  ст.-сл. е а ы а р и к н я -ь  —  .житель Самарии·; 
г а л н л ì и н н н ъ —.житель Галилеи"; к « л и р н : ìъ ;  sfoveninb, множ. stovene. 
Суффикс -èпíпъ указывал, что корень этого имени относился 
к названию м ест н о ст и  или реки Śłоуъ (или SJovo, Slova): 
slovenim.— из Слова или из Словы (со Слова, со Слови). Ко
рень slov- восходил к более раннему сочетанию k’lou — имел 
значение .течь, орошать, чистить·. Ему соответствует в литов
ском Sltiô ju (.мету, чищу·), топонимические Slave, Slove, в др.- 
индийском šгāу-апа (название дождливого осеннего месяца), в ла
тинском cluere (.чистить·), в греческом χλό-ζ-ειν (.плескать, 
полоскать, чистить·). Неизвестно, где находилась местность или 
река Siov (Stovo, Siava), по имени которой называлось население 
ее. Но в топонимии Повислинья и Поднепровья названия с stov- 
имеются Например: несколько сел .Словени* в Могилевском, 
Смоленском и других краях.

Русский язык в соответствующем суффиксе имеет гласный ’а: 
'ания, 'ане: пол’ане, деревл’ане. Может быть в этом суффиксе, 
как и в суффиксах имен прилагательных ’ан (мѣд’анъ) и ’ам 
(пр’амъ), гласный ’а представлял собою замену гласного ę(-ęпÌпъ, 
-’ęпъ, -’ęшъ) в соответствии гласному ě южнославянских языков 
(-èпǐпъ, -èпъ, -èшъ).

-en-lho—+-еп-ъсь: шадгньць, прьвъньць.
-ino. Имена мужского рода. Суффикс -īпо' сообщает имени 

значение единичности: gospodim>, ст.-сл. п*ганннъ —.язычник·, см. 
в предшествующем пункте -ino в составе -èпǐпо. «Ср. тот

1 J. R o z w a d o w s k l ,  Encore one éìуглоìодÌе — oupsen do log le— du nom 
slave (.Зборник филологнчкнх н лингвистичкнì студи]а А. БелнНу*. Београд 
1921. Стр. 129—131).

М. В u d  1 m 1 r, Jevr. k’leu-, te il, plavitl, pratl, ilslltl (в том же сборнике, 
97— 112)
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же суффикс в именах др.-русск. р»усннъ, м итн н г, в  личных именах 
болгарск. Бойчнн (Бойко), Дойчин (Дойко).

-łпа. а) Существительные, производные от прилагательных, 
представляющие собою названия места и состояния со свойст
вом, на которое указывает прилагательное: novina—.новь"; 
soltina, ст.-сл. сдатниа—.болото*; а«аожндъ вен ;вмлш пд«д«внтн въ 
елатихк (Син. пс.); южн.-сл. рłапǐпа—.горная цепь* (роìп—.бесплод- 
ный*), giobina (gipbok); obbtjina, ст.-сл. «вьитннś, русск. обьчина 
(obbtjb—.общий*); оłьŏǐпа (оłьŏь —.отчий*); tiSina (tichb); sedina 
(sedb); istina (istb—.действительный*); žъüпа (žъíъ—.злой*).

б) Имена, производные от существительных. Обозначают они 
продукт, получаемый от животных или от конкретного предмета: 
ст.-сл. д о р н н а—.дичина* (?« р ь ), вдътнна— .волчья шкура* (вдькъ), 
паятниа —.паутина* (пашкъ), р«г«гнна (jt» r« ;i), вльв«тнна (blbvota): n«- 
Д«В«НЪ «еìъ ПЪС«у Hi СВ«1Д КХМФÌННИ КЪ̂КрЛфЬЯЮ С Д. (Син. тр.).

в) Имена на -ina, производные от существительных со значе
нием собирательным: кęрìца—.ежевика, кустарник*, druiina.

г) Имена на -та со значением уменьшительным или увели
чительным. Они также произведены от существительных: go- 
dina—.час* (godb), cbyzina—.хижина* (chyzb), ст.-сл. \дìвнна— 
.обиталище*, польск. psina—.собачонка*, сербск. pslna — уве
личит. к имени pas, польск. dz’eiina —.дитя*, словинск. glavina — 
.большая голова*.

-izna. Имена, близкие по значению к именам на -ina: 
belizna, ст.-сл.*ук*|>н5 иа, главн;на,—.глава книги, головная повязка*.

-теп в чередовании с -тēп, -топ в именительном единств, ч. 
мужск. и средн. р.: -Ьегтę, ст.-сл. врìмд., русск. беремя (Ьег-ę, 
bor-, Ььг-ati); рìесìтę —► рìетę (pled-, pfod-i-ti), śèтę; -mq вместо 
шēп; в других формах -men: родит, ед. bermene, semene...; 
kamy; -у вместо -ōп; родит, ед. kamene; ìęĚыпу, ]ę6 >тукъ, 
ǐęŏьтепь.

-ипо. Имена с корнем глагольного происхождения. Служат 
именами для лиц по их действиям: begunb, ст.-сл. «геì*унъ — 
.заботящийся о ребенке*, παιδαγωγός; регшгь—.ударяющий*, 
(per-Q, рьг-a-ti), русск. опекун, пискун.

~ьпо, -ьпа, -ьп’ь, -ьп’а.
-ьпо: мужск. р. оуьпъ —.баран* (ср. оуьса), оśłьпъ — .острее·, 

.жало*.
средн. р.. Ьогšьпо: ст.-сл. вравьи« —.пища* (ср. лат. far, 

farina —.полба", .мука*); рęłьпо; роИьпо: южн.-сл. рłаłьпо, русск.
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полотно (корень polt-, чередовавшийся с рьИ; рьИ-łь —*· рьìśłь; 
польск. рìĭśé- .войлок·, .полет·).

-ьпа: grivna.
-ьп’ь: śęžеп’ь, др.-русск. едивнь—.сажень·-, śъуęžьп’ь —.плен· 

ник·, studen’b —.декабрь·.
-ьп'а: ст.-сл. итврни— .ужин·, officium vespertinum, tempus 

vespertinum; nakovalbn’a, русск. пекарня, купальня, конюшня; 
польск. p’ekarn’a, kovaln’a и др.

-yn'i. Некогда в доисторическую эпоху эти имена представ· 
ляли основу на -ū—►- у(ы), которая была затем распространена 
суффиксом ~пуû Это имена женского рода. Одни из них были 
образованы от имен существительных и служили названиями 
для живых существ при наличии имен мужского рода с общей 
частью основы: огЬъ — orbyn’i (ст.-сл. рай,— раган’н), sgsedb — 
SQsedyn’i (ст.-сл. е*еìд-ь—  сясìдшГи). Если же не было формы 
мужского р., которая имела бы общую основную часть с фор
мой женского рода, то форма женского р. на -у не распростра
нялась посредством -пЧ: jq try—.жена мужнина брата·, neplody 
(ст.-сл. н í п д ф д ъ ì — .бесплодная, нерождающая женщина·). Не было 
распространено посредством n’i и имя svekry при наличии śуекъгь: 
имя мужского р. было производным от женского и определялось 
в отношении рода элементами -ъг< svek-ъгь.

Суффикс -yn’i в именах живых существ женского р. имел 
актуальное значение во II—IX вв. н. э. и позднее, как ука
зывают на это слова, появлявшиеся в это время: при къпę£ь 
(—►къп^žь, II—V вв.) появилась k'bnQgyn’i; при новообразова
ниях воганннъ—.язычник*, саиаринннъ появились формы мганъж’и, 
еаиариган’и (ст.-сл., IX в.); ср. и в др.-русск. болирыни, [госу
дарыни; в'польск. gospodyni, а также более позднее totryni — 
.разбойница*, n'emkyni—.немка·— и имена жéнского рода, про
изводные от имен мужского р. на -са (radca—.советник*, dozorca — 
.наблюдатель·, vladca—.властитель·, vychovavca—.воспита
тель·): radiyni, dozorCyni, viadinyni, vychovgviyni; к польско
му средневековью относится и передача немецкого слова .Hof- 
meister·— ochmistf и к нему относящееся имя женского
рода ochmistfyni — гдомоуправительница, воспитательница, эко
номка*.

В старославянских памятниках находится и результат такого 
новообразования: вместо рагаи’и появилось образование рае» под 
влиянием имени мужского рода p a n :  п р и  степи къ и»и*у едина равиня
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в Мариинском ев., от Матфея; в соответствующем же месте от 
Луки —  p its  едина.

Другие имена на -yni имели общую часть с прилагатель
ными и служили именами общего значения, представляя субстан- 
тивизацию качества: bolgb (ст.-сл. е д ś г ъ )  —  bolgyn’i (ст.-сл. ś д а -  

гин’н), gbrdb— gbrdyn’i, pustb — pustyn’i, śуęíъ — svqtyn’i, prostb— 
prostyn’i. Имена на -yn’i этой группы были близки по значению 
к именам того же происхождения (от прилагательных), снабжен
ным суффиксами -ostb, -ota: ст.-сл. е я ìг м т ь , gbrd-ostb, sv t̂-ostb, 
pust-ota, prost-ota.

Некоторые имена на -у, производные от прилагательных, не 
получили распространения посредством суффикса -n’i. Такие 
имена на -у не распространялись также суффиксами -ostb, -ota: 
сèíу—.исцеление*, l’uby—.любовь*.

-m-.

§ 10 . -то(-тъ), -ъто, -ьта.
Мужск. р.: dy-тъ (корень dy- вместо dhu-, в чередовании с 

dhou-: dujQ); glu-т ъ — ст.-сл. гд*уиъ—.сцена, театр*; kos-шъ — 
.волосы* (ср. kos-a), šи-тъ (šи— корень звукоподражатель
ного значения), u-тъ (и- того же происхождения в u-cho, лат. 
auris; ср. др.-иранск. u-Si — .уши*, ,ум*);

jbr-ыпъ—.ярмо*.
Средн. р.: гато — .плечо* (ср. нем. Arm); рíś-ьшо (pis-a-ti), 

Ьèì-ьшо; русск. повѣс(ь)мо.
Женек, p.: ved-bma, къгǒ-ьта.
-imo. Имена мужского p. со значением родства: оłьŏ-ìтъ, 

po-brat-Ìшъ—.неродной брат*, rodion» —.родственник*.

- 1- .

§ и . -to-.
Мужск. р.: рžłъ—.узел*, ty-łъ (ty-ti—.жиреть, становиться 

тучным*).
Средн. p.: deio (de-ti —.положить*), greb-łо, t^g-lo: русск. 

тягло, болг. тегло; ieg-łо; ob-velk-Io: южн.-сл. оЫèкłо.
Женек, р.: mbg-íа, žǐ-łа, (žǐ-ti), stre-łа.
-1ь,-śìь: имена женского p.: Ьу-1ь— 1) .растение*, 2 ) .былое*, 

pri-by-ìь; śорìь; ст.-сл. д гì*р асд ь —.годичный, летний побег, ветвь*.
Суффикс -/- входил и в образование имени grabli — именит.
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множ. С -1- это слово представляют не только восточносла
вянские и южнославянские (сербо-хорв., словинский), но и северо- 
западные: польский, кашубский, полабский (польск. grable и 
grab’e). Ср. -1- в лит. greblys, в латышек, greblis.

-еłо, -eta, -ей (~е1ь, '-аìь).
pelv-eh>: ст.-сл. пишъ, вост.-сл. пвд«келъ—.сорная трава"; 

ср. ст.-сЛ. плма — .мякина";
Ьъб-еłа — .пчела ';
gybelb, кęрéìь, оЬНèìь (вм. ob-vit-ēìĭ-), «ввутмк в сербском 

Мирославовом ев. XII в. (вм. «погъ), svirelb, ресаìь, тьìíаìь.
-Но. Ср. болг. бодил—.чертополох· (растение). Тот же суф

фикс в именах среднего рода применялся с значением уменьши
тельным. В таком значении он был актуальным в славянских 
языках в течение долгого времени. Ср. личные имена на 
•ило: Блудило, Дедило (Дед), Нежило (или Нежата), Путило 
(или Путята, Путьша), Радило (или Радко), Ярило (или Ярец, 
Ярыш) и др. у русских. У болгар в этих случаях применялись 
й имена на -ал: Божил.

-оì-.
sok-otb, śор-оłь — .что течет·.
-ъłо, -bio.
Мужск. р.: Qg-ъìъ —.угол·; koz-ьíъ (koz-a), ог-ьłъ.
Средн. р.: sed-ьłо.
Жен. p.: met-ьłа.
-уłа: mog-уłа, kob-уłа.
-dlo: в речи предков южных и восточных славян dto—*■ to; 

после t, d, z звуковой вид этого суффикса у всех славян был -śłо. 
Названия орудий действия: bi-dlo — bi-fo (.палка·, ,кол‘), gbr- 
dto — gbr4 o (gtr-, чередование с žы-, žы-a-ti), ry-dto — ry-łо, 
§i-dlo — šǐ-łо, my-dto— my-łо, ra-dto — ra-łо (.плуг·; корень or-, 
or-a-ti—, пахать·),r;kadi-dto — kadi-łо, žę-dto—žę-łо (.жало*), žыса- 
dio— žьгса-lo (.зеркало*), beli-dio— beli-to, сьгпǐ-dio — ǒыпǐ-íо, 
kri-dto — kri-łо (.крыло*; корень kri— .лететь*; ср. лит. 
skrieti—.лететь дугою, лететь кругом*,латышек, skriet—.бежать*, 
.лететь*).

ст.-сл. пгтрымл»;
-sto: ēǐśłо (корень £it-, iit-ti —.считать*), masto (maz-a-ti), 

vesto (ved-ti —► vesti).
4-lia, -1-ĬǏ (-1-Tia).
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or-Ща—.пахотное поле*: польск. гоìă, ст.-чешск. rolie, бело
русок. ралля; укр. рłлля;

ba-lTi (корень ba— .говорить·, ba-jati) — ст.-сл. вадни — .врач·.

-г-.
§ 12 . -го-.
Мужск. р.: da-гь (da-ti), pi-гъ (pi-ti), žì-гь (2i-ti), кигъ (ku — 

звукоподражательного происхождения, как и в названии той же 
птицы ко-коšь, kogutb).

Средн. p.: bed-ro, jad-го, rebro.
Женек, p.: т è -ra, vyd-ra.
-гь: dbb-гъ или dbb-rb.
-его, -ого, -его —+ '-аго, -era, -bra.
Мужск. p.: sev-erb, śłоž-егь или stolen»—.шест специаль

ного назначения на гумне*; gov-on., stob-on>—.столб·, .двор·; 
top-on», если это не заимствование иранского tapari.

Женек, р.: ст.-сл. «♦i-flps, в*т-*ра —.борьба·, .спор·.
-аг’ъ в именах лиц по их ремеслу. Отвлечен был этот суффикс 

от заимствованных слов с суффиксом, восходившим к латин
скому arius, слов, прошедших через германское или балкано
германское посредство: 1èкаг’ь; Ьикаг’ь— ст.-сл. в«унар’ь,—.че
ловек, занимающийся книгами, грамотей·; ст.-сл. ьгатарЧ, грънь- 
тар’ь,—.горшечник*, врм«градар’ŵ,—.садовник*, ривар’ь, вратар’ь 
или вратьннвъ—.привратник*.

-ига, ’-ига в именах уменьшительного значения. Русск. дѣв- 
кура, дѣвчурка, печурка; словинск. коšûга — .плохонькая кор
зинка*, Ыžûга—.хижина* и др.

-уга: sekyra или śèкуга — sokyra.
-tera: pek-tera: ст.-сл. пештвра, русск. печера;
-tro: vetrb, u-tro;
-ьго: ved-ьго — «»двръ — родит, мн. (Син. тр.).

-t-.
§ 13. -to: dolto или delto вместо dolb-to, delbto: южн.-сл. 

dlato, dleto, вост.-сл. долото (корень dolb-, delb-, dblb-iti); bolto: 
южн.-сл. biato, вост.-сл. болото; ср. лит. Ьаìà—.обвал, тор
фяное болото*; vor-ta: ст.-сл. врата, русск. ворота, польск. 
vrota (корень vor-; za-vor-ъ—.запор*); pQto (рол, о-роп-а, рьп-Q), 
2 ito, sito, teSto вм. tesk-to, (tesk-, tisk-ati).



-tb или -tb-kb в отглагольных има:нхе bytb (by-ti) —.жили
ще*; most вм. шоì-tb, южн.-сл. тЫъ, русск. молот (mol- в чередо
вании с mel-: mel-ti, met’p); шоśíъ вместо mot-łъ (mot- в чере
довании с met-, met<J —.бросаю*); pok-t·» (рок- в чередовании 
с рек-, рекę—.пеку*); ст.-сл. сяпоемтъ (sQ-po-sta-łъ); паОДъкъ 
(na-iQ-ti), ostatbkb (o-sta-ti).

-łŭ—+tb. Такого происхождения суффикс в форме супина, 
некогда бывшей формою винительного цели имен с основой на 
-ц (с суффиксом -tfi): iovit-ь, videtb; ср. в латинском яз. суффикс 
супина — turn (laudatum).

-ta: nevesta (nev-ed-ta), vbrsta (вм. vbrt-ta).
-tb. Имена с этим суффиксом относились к действиям и явле

ниям. С течением времени некоторые из этих имея получили 
общее, абстрактное значение, а некоторые стали обозначать 
действующих лиц и отдельные предметы.

-da-íь или de-tb (da-ti, deti) — ст.-сл. вяаг«дìть или бŵфдѣть, 
рочìа-tb; Cbstb вм. Cbt-tb (ibtQ—.считаю*); mastb—.жир* (maz-ati); 
śъ-ты-tb, letb (.возможность*), pastb, napastb вм. pad-tb, strastb 
вм. strad-tb (strad-a-ti), volstb вм. vold-tb — ст.-сл. иаеìь, вост.-сл. 
волость; vestb вм. ved-tb, zavistb вм. za-vid-łь, pektb — ст.-сл. 
овпть, вост.-сл. печь, зап.-сл. ресь; mogtb — ст.-сл. и«ать, вост.-сл. 
мочь, зап.-сл. тос[ь]; ǎęśłь (.часть*, корень íęś-, чередование 
с kQS-, кęśъ — .кусок*, kQsati), tatb (ta-i-ti), gbrstb—.горсть*, 
ср. сербо-хорв. глагол grtati—.сгребать в кучу*; пì-łь; ср. 
в греческом νέ®—.пряду*, νήμα—.нить*.

-eto, -oto, -ъíо, -ъìо.
а) Имена женского p. с суффиксом -ota, производные от 

прилагательных, представляли субстантивизацию качества или 
свойства: suchota, prostota, dblgota, vysota, lichota, lbgota (lbg-ък-), 
ст.-сл. κβλΗκοτι (.величина*), юи*м, ннìрт, (прилаг. киить), еоуви 
(с*ун—.пустой*, .напрасный*).

Некоторые из этих имен получили конкретное значение. На
пример, в старославянском юн*ìа=.молодежь*, .юнцы*, юноша. н 
д гга  и етśръì)н еъ юн«тìин (Син. тр.). Близки по значению к име
нам с суффиксом -ota имена на -otb: gofotb (got-), lichotb (lTch-). 
В ст.-славянском г»д»ть имело значение „лед*.

К той же группе имен относилось существительное мужского 
p. Zivotb (2iv-).

б) -eto, -oto — имена среднего рода, относившиеся к конкрет
ным предметам: гбšеłо, teneto или tonoto.
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в) Непроизводные имена с значением звуковых явлений, со
стоящих из повторяющихся актов: trepetb, Ìереłъ, grochotb, 
chochotb, Wokotb, кìьсьìъ — нждснн трлемнуж chis *тъ piEj ткŵсго, 
тк«рлцìк клъуеìъ ; aku  вг* (Син. тр.), гъръíъ, šъръłъ, łьръíъ, 
śкгьžьìъ, тьŏьìь — .фантастическое явление* (mbcbt-a-ti).

-Нь: ресаíь;
-uto, -uto: kog-иłъ и кок-оíъ— .пèтух*; в личных именах умень

шительного значения: польск. Blizuta, Boguta; русск. Малюта 
и др.

-ъѣ: nogbtb, оìкъíь: южн.-слав. łакъíь, вост.-сл. и зап.-сл. 
íокъłь; коръłь; чешек, kopet, русск. копоть (производный глагол 
коптѣть).

-yto: kop-yto, kor-yto.
-ft: имена молодых существ: коžьìę — именит, мн. коžь-ìęíа; 

łеìę — telqta, оłгоŏę, detQ (de-t-Qt-).
-ęíьсе: се и*ад*ты|в (Син. тр.).
-tai, -atai: имена глагольного происхождения с значением 

действующего лица: ortai—►ratai; ср. в литовском art0 jis; cho- 
datai, povodatai, vozatai—.возчик*.

-teh: имена, производные от глаголов. Их значение — назва
ние действующего лица: prijatelb (prijati—, помогать*), delatelb— 
.рабочий*, žęłеìь (zqti —  .жать*), ст.-сл. ди вдь, предатель, г*укн 
т«яь, ивтнть, ♦уунìвдь. От имен с глагольной частью на -i от
влечен суффикс -itelb: ст.-сл. повелитель, ìьсвдрьлнтвАЬ.

-ter: в чередовании с -ter (в именит, ед.): имена женского р.: 
mater—(именит, mati вместо mater), üъкłег — (именит, ед. áъкü 
вместо dъktēr; ст.-сл. дъвтн, вост.-сл. дьчи—*■дочь).

-tera: pek-tera: ст.-сл. ювìвра, русск. печера.
-tro: уè-íгъ.
-tf (-tft-): de-tq, родит. de-tQte (de- перед согласным, dot- пе

ред гласным; doi-i-ti —*-doiti).
-t/a: on-u-tja: болг. онушта, русск. онуча, вап.-сл. onuca 

(on — префикс с значением иъ; и —корень: ob-u-ti; ср. лит. 
auti); pork-tja: ст.-сл. вравтì—„прáìца*, сербо-хорв. ргàáа, польск. 
ргоса (ср. др.-польск. prok, др.-русск. порок—.стенобойное 
орудие*).

-itjo, (-it/ь): имена молодых существ. Ст.-сл. к « ;ь д н в т ь —.коз
ленок* (к« ;ьл-ь), « тр«тн вть  (»тр«к), пътнш ть— ,  птичка* ,д ъ т н а т ь  ( д и ł ) ,  р«- 

« и в ìк — , молодой раб* (Супр. рук.), р*śн тни ть (Супр. рук.)—.молодой
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раб*, собственно .сын рабыни·; гр ъ л н тн ш ть—.молодая горлинка* 
(гр ъ л и ц ì). Позднее такие образования стали применяться в каче
стве патронимических имен (от имени отца: русск. Павлович, 
сербск. Pavlovtf, польск. Pavfovic и т. п.).

-otja, в том же значении, как суффикс -ota: сербск. gluhoda =» 
gluhota, dobroia =dobrota; словинск. Ьèìоíа =  belota, iistoCa =  
=  cistota и др.

tva: имена глагольного происхождения с значением действий. 
Некоторые из них стали обозначать конкретные предметы: 
кìę-tva (кìę-ti), lovi-tva (lovi-ti), žę-tva (žę-ti), žьг-tva (žег-ti: ст.-сл. 
ж рътн, наст. вр. žьг-ę); bri-tva.

Встречается в церковнославянских текстах и новообразова
ние для мужского рода: риśнтвъ—.рыбак*.

-ostb, -ostja—*--o'sca. Это были имена, близкие по значению 
к именам с суффиксом -ota, производным от прилагательных 
(см. выше): tich-ostb — tich-ota (tictvb), tepi-ostb — tept-ota, topi-ota 
(teplb, íорłъ), I’ut-ostb (ftxtb), mQdr-ostb (mQdrb), т íł-ostb (тǐłъ), 
rad-ostb, rad-ostja—ст.-сл .р а д о ш л , сербск. radoSca, украинск. радощí 
(множ. ч.); украинск. жалощì (множ. ч.), любошì, старощí; ст.-сл. 
к л а т т ь  (вл згъ ), н ìи о е ть  (н& мъ), прак*еть (прдвъ), ирътв*еть х ъ лгу  (Син. 
тр.).

-sto: monisto, мн. monisti—.ожерелье*: г к «  м в г е т я  оукрлен и д  

м «ннсти (Син. тр.). Ср. лат. monTle—.ожерелье, ошейник*, 
др.-инд. тапуā—.шея*.

-bstvo, -bstvije: имена, производные от. прилагательных и от 
существительных и обозначавшие свойство или сущность.

а) СТ.-СЛ. е « г ì ì ь с ì к « ,  и śд р ьс тв* , иън«жьеìв.«, къ ♦ кн дьśнвъстм  и ъ -  

m —.вместо того чтобы обижаться* (Син. тр.).
б) ТА«вìтьсн«, дъкьст8«—.девственность*, МЯЖЬС1В«, *1ŴÏЬСТК«, 

в я а д и т ìв « ,  пръ;«рьств«, вратрьсìв*, еìльств« н«даг«мъ (Син. тр.), квсъ>' 
ы р ъ т ь с т —греч. αθανασία (Син. тр.), п«д«£ьствн»;-ъльет: тр ьягл ьс ìм — 
.терпеливость* (Сб. Клоца).

-d-.
§ 14. -do, -da: sta-do, ŏę-do— .чадо* (.зачатое, заро'дыш*; 

Ŏę-ti); Ььг-do—.возвышенность·; gr̂ -da, borz-da—южн.-сл.brazda, 
вост.-сл. борозда. .

-ada: grom-ada или gram-ada; ср. др.-инд. gramafo— .куча*, 
.толпа*.

-dto. См. в пункте о суффиксах с согласным à.
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-edo (-fdo), -eda (fda): skaredb (skarqdb), skareda.
-fdo: govqdo—.скот*.
•fdo в чередовании с -fdo: lebqdb — tabpdb—.лебедь*, ст.- 

польск. kravadi — совр. польск. kravqdi —.край*.
-oda: jag-oda (ср. лит. liga—.ягода*); iob-oda или leb-eda; 

svob-oda; ср. др.-инд. sabha, гот. sibja— .род*, др. верхн.-нем. 
sippa; корень тот же, что и в местоимении svoi из svo-|-суф
фикс притяжательного значения -]ь; ср. и ст.-сл. с т ь е т  — 
.лицо*, .личность*. Слово svoboda первоначально имело такое 
значение: это то, что находится в среде .своих*; там .свобода*, 
где .свои*.

-bdax prav-bda (pravb), kriv-bda (krivb), vorfbda: ст.-сл. сражьдì 
(vorgb—«рагъ).

-jadb: Cel-jadb—►iel’adb; pioScadb (piosk-jadb), русск. рухлядь, 
чернядь, пестрядь —.пеньковая ткань*.

"Ь-·

§ 15. -oba-, -eba: имена, обозначающие нечто отрицательное, 
жалкое, грубое, неуклюжее: гьł-oba, žаł-оЬа, chud-oba, ptr-oba 
или jqtr-eba—.внутренности*.

-bba: имена действий. Некоторые из них получили значение 
конкретных предметов или явлений. Некоторые же стали име
нами с общим, отвлеченным значением: Ьог-ьЬа, chval-bba, 
svat-bba, dru2-bba, SQd-ьЬа, śłаž-bba; ст.-сл. адътьва, м«львл.

В Синайском требнике в значении .исцеление* примеáяется 
слово с корнем ч»д- и с суффиксами -ьм, -и (ίβ-), -«и··: ìдоьм 
дш рśк«у mni«y (30 °®), цъдвиь·, iqtamv», ар«сдфя чъхыв, ц«дьи 
има (41).

-ьЬ-ito: дължьеитъ— .наймит* (.Русск. Правда*), белорусок, 
сейбит (.сеятель*).

-Р-

§ 16. -ро(-ръ), -ра: chol-ръ — южн.-сл. сЫаръ, польск. сЫор, 
вост.-сл. холоп; кш-ра (ср. греч. хробш —.ударяю*, .раздроб
ляю*); sto-pa (sto-j-ati); ru-pa—.яма*, .дыра* (корень ги- в че
редовании с rov- перед гласным: rov-ъ).

-ерь, -оръ, -ьръ: ст.-сл. крымъ— вры&п — врктьпъ—.пещера*; 
болт, върэоп—.связка* (връзвам—.вяжу*).
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-у
§  17. -V O  ( -V b ) .  Мужск. p.: gne-Vb (вм. gnoi-vo); norvb: ст.- 

сл. нрśвъ, вост.-сл. норов (ср. лит. пǒгаś—.воля·, .желание"); 
sta-уъ или sta-пъ.

Средн. p.: Cervo, ст.-сл. трм* (ŏег — вм. ker— .резать·), pi-vo 
(pi-ti).

-avo, -ava. Мужск. p., rpk-avb, женск. p.: dpb-r-ava, mur-ava — 
.трава· (ср. лит. maurai—.болотное растение·, латыш, 
maura —.трава·).

-eva: pon’eva—►pon’ava —.покрывало·: прнзми nrnu (.приняв
ший покрывало, плащаницу·— Син. тр.). Ср. лат. рашшś—.кусок 
материи·, гот. fana—.кусок полотна·. Корень pan— .кусок 
полотна*.

-ivo, -iva. Средн. р.: èèŏ-ivo, ognivo, женск. p.: tqt-iva (ср. 
лит. tempti—.натягивать·).

'■ova: dpbr-ova.
-tvo: кìę-tva (см. выше в пункте с суфф. -t-).
-bstvo: ияж-ьсгв», E«r»-bt»« (см. выше в пункте с суфф. -t-)

Z, S.

§ 18. -гпь, -izna: žìžпь, bojaznb (имена глагольного происхож
дения: žÌ-ti, boja-ti se, prija-ti— .помогать, иметь расположение 
к кому-нибудь·; того же происхождения имя действующего 
лица с суффиксом -telb: prija-telb); belizna, ukorizna. См. §9.

-ъг-: łоЬьžъ— корень Job—.лизанье, поцелуй·; сравните гла
гол им енного происхождения tobbzati (.лизать·), как на это 
указывает суффикс в инфинитиве -а-, а в настоящем времени 
-je . (наст. вр. łоЬъžę). Ср. лат. labium—.губа"; др.-верхн.-нем. 
laffan —.лизать·.

§ 18·. -so- (-śъ): Ьè-śъ (вместо bed-śъ; ср. лат. foedus — 
.отвратительный, гнусный·, лит. ЬаíáŷłÌ—.пугать·); gol-śъ (ко
рень тот же, что в имени gol-gol-ъ, ст.-сл. гдятъ), крśъ вм. 
kandso-.

-es в чередовании с -os в именах среднего рода: nebo— пе- 
besa, siovo— stovesa.

-isko, -iskjo. Имена, имевшие значение места действия или 
нахождения чего-нибудь. Суффикс -isko был продуктивен в груп
пах, легших в основу западнославянских языков. В восточных 
и в южных славянских группах применялся суффикс -íšŏе:
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ognisko или ogniSce (-šíе вместо -iskjo), gnoisko или gnoiiie 
(„места сунавозом·), śъпьшíšíе (где .место собрания*, śъпьтъ — 
.собрание*), нсх«днìра &»дьн« —.водные источники* (Син. пс.); 
гр«Еншт« или гревнштв—.место гроба*, т. е. место ямы; ськр»кнштв — 
.сокровище*— греч. 9ησαυρ6ζ, т. е. место, где нечто скрывают.

Некоторые имена с этим суффиксом получили значение 
увеличительных имен. Русск. домйще, возúще (.большой воз*), 
ртище (.большой рот*, фамилия Ртищев) и др.

Появилось и иное значение этих имен—значение уничиже
ния, пренебрежения, презрения. Русск. Иватище; .Кирилище 
черньчище с своею братицею... много челом бьем*,— писал игу
мен Белозерского монастыря в своих посланиях князьям (в на
чале XV в.).

-cho вместо -so после i, и: sme-chb (śшě-j-Q), uspe-chb 
(śрě-ti), gre-ch-b, śłи-сЬъ (siu-ti, slov-o).

-cha. а) Женского p.: stre-cha (вместо stroi-sa; stroi в значе
нии .простирать*); r’u-cha—. яма*, .волчья яма* (r’u-ti—.рыть*).

-ǐскъ: žепíсìгь.
-искь'. коžисЬъ (от имени koza), ср. в др.-инд. название кожи; 

тоже производное от имени .коза*: adia—.коза*, adiinam — 
.кожа*.

-есЬъ или éсЬъ, с -ch- неясного происхождения: Ìеш-ссììъ или 
lem-èсЬъ, lem-èšь (1еш- в чередовании с tom-i-ti).

-оšь, с š из ch тоже неясного происхождения: pust-оšь, ко- 
коšь или кокоłъ—.петух*.

- S -  (- S - , -as-, -is-) применялся также при выражении эмоцио
нальной окраски слова: этот суффиксальный элемент придавал 
ему уменьшительное значение. Русск. Быкас (уменьшительное 
название лица .Бык*), Дурас (Дурак), Лобас (Лобан), Рыкас 
{Рыкун), Бабис (уменьшительное название лица по прозвищу 
.Баба*), Иванис и др.

Еще чаще для имен уменьшительного или увеличительного 
значения применялся -ch-, служивший и в других случаях 
(в глаголах) суффиксальным элементом в выражении эмоцио
нальности. Такого значения были суффиксы -сłìъ, -cha, -ahb, 
-acha, -echa, - ’echa, -jecha, -ocha, -осłìъ, '-ucha, -скъпо. Вместо 
-ch- мог быть -s-: русск. полох, южн.-сл. рłасłìъ; чешек, brach 
(bratr), kmoch (kmotr .кум*), Pech (Petr); польск. Stach (Stanisiav), 
Bolech (Boleslav); болг., сербек. сиромах, русск. рубаха', mat- 
jecha, ст.-сл. иашìвха, русск. мачеха; русск. тулéха (.толстая
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неповоротливая женщина”), бабёха, Олёха; pustocha; русск. 
пройдоха, русск. шелох, шорох; star-ucha; сербо-хорв. ocuh — 
.вотчим·, jaruh —„овечка*; русск. мал-ыш, послед-ыш; русск. 
Ивахно, Прохно, Братухно, Жирохно.

-$, -sa, -usa: русск. Ярош {Ярун), польск. BoguS (Bogusfav), 
русск. Ратыиа (Ратько), Путьша, Кирша, Са-ша (Алекса-ха, 
Александр), болг. благуша, белуиìа и др.

Суффиксы прилагательных.

§ 19. -о-, -а-: ηον-ъ (дат. мн. мужск. р. ηον-сипъ), nov-o, 
nov-a.

- 1 — *· -ь—  прилагательные, утратившие падежные формы:
СТ.-СЛ. СВОЕŴДЬ, ИСПДЬНЬ— „ПОЛНЫ Й·, рд?днть , прьпр»сìь , « у д о к ь ----

„легкий*, иракь — „ прямой ‘ .
-Ï-. Некогда в доисторическую эпоху были прилагательные 

женского р. на -ī-: star-ï, Сьгп-ī, žьÙ-ï. Но в доисторическую же 
эпоху эти прилагательные стали употребляться в значении су
ществительных и получили суффикс -ка—*-са: stari-ca, ŏьшǐ-са, 
žьИī-са. Ср. такой же процесс, пережитый в др.-индийском 
языке: кгšпĭ— „черная* и в значении „ночь*; tapanl— „сияющая* 
и в значении „жар*.

-й— sold-ъ-, с присоединением суффикса -ко-: sold-ъ-къ, 
ст.-сл. сдадъкъ  (ср. в литовском языке sald-ti-s); giad-ъ тоже 
был распространен посредством суффикса -ко: gtad-ък-ъ (ср. 
лит. glod-ùś); lbg-ъ-, тоже с суффиксом: lbg-ъ-къ.

•а— --у (-ы). Некогда в доисторическую эпоху были прилага
тельные женского рода на -ū —► у: gbrd-y, prost-y, l’ub-y, сèł-у. 
Ср. греческие имена è&Úę—„прямое направление* при прила
гательном ϊθύς—„прямой*; др.-инд. tanilh при прилагательном 
łапüį. Эти прилагательные, как и прилагательные на -ī, получили 
значение существительных. Некоторые из них стали употреб
ляться с суффиксом -п’ī: gbrdy-n’i, prosty-η'ϊ. С этим суффиксом 
стали образовывать имена с такой общей частью прилагатель
ного, какая была также в сочетании с суффиксами -оśłь, -ota: 
gbrd-ostb, prost-ota.

-j-.
§ 20. -jo-, -ja. Суффиксы прилагательных с притяжательным 

значением: sui—„напрасный*; ср. армянск. sut—„ложный·,
др.-инд. §unyah—„пустой*;
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о у ь ŏ ь , оłьíь или оíьпь, ст.-сл. тлмъгь, г т ж д ь ,  д т ’ь —«му
жественный, храбрый*.

По образцу давних прилагательных притяжательных с суф
фиксом -jb возникали по славянским языкам подобные прилага
тельные и позднéе— прилагательные от новых слов. Ст.-сл. 
дкрааш’ь, нвяфкл’ь (нъкеи’ь); śвдвни сен пняафн—«веденный пилато- 
выми воинами* (Син. тр. 49 ов), пндафжи— .пилатову* (Син. 
тр. 49), сктж ден  «тъ р а т и  фара«уаа—«освободивший от фараонова 
рабства* (Син. тр. 5 об),· фараоупь —  прилагат. от имени фара*уеъ —  
ψαράω («фараон*); в Син. пс. фара«съ, фараееа.

Суффиксы -jo, -Je входили в состав, основы сравнительной 
степени и причастий (см. ниже, в отделе о формах). Суффикс 
-jo (-jb, -je, -ja) входил в сочетание с суффиксом отношения 
-ьп: -ьп\ -ыíе, -ъп'а: -оíьп’ь —«отцов*, Ьгаíгьп’ь.

Суффикс -jo (-ja) был в сочетании с предшествующим 
-1(—+ь): ьįь—► I í, ije, l ja \  kur-ii (kur-ije, kur-ija), lisii, рьśü 
(песыд u * y x u  — Син. пс.), о у ь ŏ - П ,  vel-ii, ст.-сл. кражнн.

-jes, -jbs, -ejes, -ēįьś—·· eis—суффиксы сравнительной степени. 
0 0  их лрименении см. в пункте о сравнительной степени: 
ЬоГе (средн. р.), ЬоГы (мужск. р.), Ьоìьšǐ (женск. p.); dobreje 
(средн. p.), dobrei (мужск. p.), dobreiSi (женск. р.).

-к - .

§ 21. -oko, -ъко (-’bko). Эти суффиксы с -ко отвлечены от 
прилагательных с основой на -о (-o-ko) и на -а (-ъ-ko): gfQb- 
окъ, šíг-окъ, vys-окъ, žеśí-окъ, glad-ъкъ, sold-ъкъ (еладъ ц ъ ), 

lbg-ъкъ, ср. lbg-ota, Qz-ъкъ, łęž-ькъ, ,-ср. łęžь, íęž-éśíь, tQg-ostb, 
gor-ькъ; кгèр-ъ и кгéр-ъкъ; ст.-сл. дрь?ъ и дрк̂ ъкъ.

-eko: dalekb.
-bsko. Прилагательные с этим суффиксом имеют такое зна

чение: принадлежащий или свойственный группе, виду: žеп- 
ьśкъ, det-ьśкъ, sloven-ьśкъ, rud-ьśкъ, ст.-сл. ооганьскъ—«язы
ческий, свойственный язычникам*, тдттьекъ, ореретьскъ— в гре
ческом тексте соответствует родит, мн. προφητών. Но прилагатель
ное с суффиксом -jb указывает на индивидуальную принадлеж
ность; в греческом тексте такому прилагательному соответствует 
родит, ед.: пр«р»ть— προφήτοα; къ нид. рр*р*те — εις δνομα προφήτοο 
(Матф., 10, 4); ср.: зиждете гр»ки прер«тьскъììа ̂  οίχοδομβιτβ τούς 
τάφοοζ των προφητών (Матф., 23, 29).
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В связи с таким значением прилагательных с суффиксом -sko 
находилось значение, указывавшее на отношение к местонахож
дению: тог-ьśкъ, zem-ьśкъ, ст.-сл. исмеьен, дрмя о«*ьема, радн- 
двисяъ— τήζ ΤαΧάαίας, п  ęвидн «гЧуивìкет» (Син. пс.)— ·ν γ·ξ
Αίγόητφ.

-Π - .

§ 2 2 . -ηο-, -ηα-ι а) sol-пъ: ст.-сл. еданъ— , соленый ·, tes-пъ 
вм. tesk-пъ (корень в чередовании с tisk-: tisk-a-ti), Ǒьг-пъ, рьì-пъ 
(ср. лит. pilti— .лить·, .сыпать·; .наполнять·);

б) в причастии прош. страд.: da-пъ, dela-пъ.
•епо: а) ŏьпг-епъ — .красный·, stud-епъ (stud-ъ), žеì-епъ (zel-bje);
б) в причастии прош. страд.: vez-ēпъ, chval’em», ргоš-епъ.
-ēпо: -èпо, 'апо (-ѣнъ, -анъ). Прилагательные, производные 

от существительных. Их значение: состоящий из того материала, 
какой называется существительным: rud-шепъ—►гигаěпъ (rud- 
. красота·, ruda); дрмънъ (дрм*), льи-ьиъ (дьнъ), иъдыъ, квжднъ, 
и«ждмъ вм. mozg-eno (mozgb).

В русском языке соответствующие образования представляли 
суффикс ’анъ: рум’анъ, мѣд’анъ, ^ьн’анъ. Может быть 'ап- пред
ставляло собою замену -ςη-, с ę, как и в суффиксах -ęпǐпъ и 
-ęтъ в соответствии южнославянским -èпìпъ, -èшъ: пол’ане, 
пр’амъ.

-ino. Прилагательные притяжательные, производные от суще 
ствительных: sestr-Ìпъ, vojevod-ìпъ, zver-Ìпъ, mater-im», ст.-сл.
ДЪКÌ ЛЪТвНЬЦÌ ГФДЖЕПНа·

-ìпо —► ьпо (-ьпъ). Прилагательные, указывающие на отноше
ние к тому, что названо в основной базе слова: āьìž-ыгь 
(dblg-ъ), ver-ьпъ (ver-a), greS-wn» (grech-ъ), medv-ьпъ (medi>), 
um-ьпъ (um-ъ), Ьĕá-ьпъ, zim-ьпъ, zem-ьпъ (zem-ь, zem-ja), ст.-сл. 
прнштьнъ— .которого можно принять·, .приятный* (прн-итн), д·- 
СТФННЪ (д«ст«итн).

С суффиксом -ьп- позднéе книжные люди на юге образуют 
прилагательные от причастий страдат. Так в Синайском треб
нике: тавиънаíг* (40 °**), тг» б» въ съì нвнспнсанвнъ· вв?нат*.*вн% *β I 

ывн;гдаг*данвнъ (34).
В некоторых прилагательных суффикс -ьп- был в сочетании 

с -jo (-ьп’ь, -ьп’е, -ьп’а): bratr-ьп’ь или brat-ьп’ь, ot-ьп’ь — .отцов·, 
dal-ьп’ь— .дальний·, ЬЩ-ьп’ь, gor-ьп’ь— .верхний·, ispod-ьп'ь— 
.нижний· (is-pod-), пǐž-ьп’ь, ууš-ьп'ь, ст.-сл. вдадиУкн’ь, дрша’ь,
Врьдьи’ь, ДЬВЬСкн’к (дкньсь).
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Суффикс -ьп’ь (-ьп’е, -ьп'а) входил в сочетание с суффиксом 
-tje: -tjbn’b — doma-tjbn’b: ст.-сл. д«маттыГь (нар. д«мì), кр«мъштьн’ь 
(крмìъ), ныигатн’ь (нъìнг).

-š[ь]л-\ В старославянском и в других славянских языках 
представлены прилагательные наречного происхождения с суф
фиксом -š[ь]л’-. Происхождение согласного -š- здесь неясно. 
Если он появился в этих случаях после утраты редуцированных 
гласных в слабом положении, то он фонетически заменил собою 
Тюгласныŭ 5  перед палатальным г ï в таком прилагательном, как 
dbnbSbn’ii, dbnbSbn’e или donbsbn’eje: дьньсьн’нн, дьньеьн’е, дьньсьи’е »  

(ср. в Синайском тр. кь дьнвсьнен д е н ь )— ► днеин’нн (áпеšпТì), 
днешне, д ш и н ’с и .  По образцу этого прилагательного с суффиксом 
шн* появились и прилагательные Ёьтврл»[ь]н’ни, иингш [ь]н’нìì, кр«и ìш - 

[ь]н’нн;

-śп-: desm>— .правый·.
-пí. Суффикс причастия наст. вр. Кроме именительного ед. 

мужск. и средн. р. основа на -пł была распространена посред
ством -jo. См. в отделе форм.

-Ш -.

§ 23. -то (-мъ). а) Суффикс причастия наст. вр. страд.: 
vezo-шъ, vezo-mo, vezo-ma; chvali-шъ.

б) Суффикс порядковых числительных: sed-ь-шъ — sed-шъ, 
оś-шъ

в) golemb— .большой·, ргèтъ— ст.-сл. прьиъ.
В русском языке этот суффикс имеет гласный *а: пр'амъ. 

Может быть, ’а в этом случае, как и в суффиксах -ант , *ан 
(мѣд’анъ) указывает на эти суффиксы с носовым q в соответ
ствии южнославянским с è: -ęш-, -ęпíП-, -ęп-.

-1-.

§ 24. -to. а) ŏęś-íъ (Cqs— в чередовании с kom-, kom-ъ; 
ср. лит. kim§-ti— .затыкать·, .забивать·); žьМъ.

б) порядковые числительные: ŏеíуьг-łъ, рę-łъ, šеś-íъ, devQ-tr», 
desQ-tb.

в) причастие прош. вр. страд.: klQ-ti, pov-itb.
-ato. Прилагательные, производные от существительных. Их 

гаачение: снабженный тем, что обозначается существительным: 
bog-atb, кгíł-atb, rog-atb, žеп-atb, ст.-сл. перышъ (. пернатый ас 
пор*).
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- ito, -ov-ito. Прилагательные, близкие по значению к прила
гательным с суффиксом -ato. Ст.-сл. д«и«внтъ — .имеющий 
ДОМ", «ДОМОуправитель*, пафдфвнт-н, именнтъ (hua), масìнтъ (иасть— 
.жир*), срьднìъ, трśдвкŭтъ — тржд«внтъ— .болезненный*.

-asto, -isto. Прилагательные с значением: снабженный чем- 
нибудь в большей мере сравнительно с другими: gQb-astb, 
гèс-ǐśìъ, ст.-сл. плвштистъ —̂ .плечистый".

-tijo: tretii, tretije, tretija.
-tjo: niz-tjo— ст.-сл. ннпть — .нищий*; doma-tjo— ст.-сл. а*ш«- 

тьн’ь, кроìшитыГь, иъшъттьнвв (Син. тр.), въмъштыГь (вънъ); obb-tjo — 
ст.-сл. «бынть — .общий*, зап.-сл. оЬьс-(чешек.obec-ny—.общий"). 

-tvo: шьг-íуъ, íы ś - tv b — .крепкий*.
-nt. См. в пункте о суффиксе -п-.
§  25. -d-, -do-: tvbrdb (корень tvbr- в чередовании с tvor-, 

tvor— t-tvar-: tvor-i-ti, tvar’b).

-r-.
§ 26. -гŏ: bbd-гъ (bbd-e-ti), dob-гь (dob-a— .подходящее вре

мя*), chyt-гъ (chyt-i-ti), mok-гъ (moi-i-ti), pbs-t-гъ (рьś-a-ti), гъá-гъ 
(rbd-e-ti).

- I -

§ 27. -lo: a) gni-łъ (gni-ti) krpg-łъ (krpg-ъ), kys-łъ или kys-èłъ 
(kys-np-ti), tep-h>— top-h. (top-i-ti).

б) Суффикс причастия прош.: vez-łъ, mog-łъ, chvali-ìъ.
-eto, -ьłо: ves-eh>, svet-ьłъ, т ь á -ь łъ — .медленный*, Qt-ьłъ — 

.утлый*.
-livo, -blivo. Прилагательные с значением: склонный к чему- 

нибудь: łырè-üуъ, íъžь-Нуъ, тьìŏа-üуъ, ст.-сл- ивра^умьднлъ,
Ì̂КНДЬДНВЪ.

-V-.
§ 28. -vo’. žì-уъ (ží-ti), kri-vb (ср. латышек, kreiss— .левый*); 

pra-уъ (ср. лит. ргб— .мимо*, лат. ргō— .перед*).
-avo, -ivo, -livo, -blivo. Производные прилагательные со зна

чением: снабженный чем-нибудь, склонный к чему-нибудь:
кгъу-ауъ, łрк-ауъ, velii-avb; íъž-ivb, Ìèп-ivb, mitost-ivb, íьгрé-Нуъ, 
mblca-liVb, СТ.-СЛ. ;авндь.\нвъ, п«ел«ушьлн81>.

-ото. Прилагательные притяжательные: ded-ovb, spsed-ovb; 
ст.-сл. д*и пеìр«къ, ęмнккъ. Но в прилагательных, образованных 
от заимствованных слов на ен, применяется суффикс а не
-*ì-: лр^нюрсовъ, ;ìкь\'с».ìъ.
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Близки по значению прилагательные, указывающие на мате
риал, из которого что-нибудь сделано: ст.-сл. трьн~*къ (трыì*къ
BIJKbfv).

§ 29. -so, -cho после /, и, г, k: гиśъ вместо rud-so-, уеìъсЬъ 
(ср. лат. vetus).

-ъś (-ъѣ-}о)  — суффикс причастия прош. вр.: vez-ъś—►vez-b, 
родит, ед. мужск. и средн. p. vez-bs-ja—►уеžъšа. См. в отделе 
о формах.

~aso, -еśо. — Польск. b'aiasy— .беловатый-, «белесый·, žôł- 
tasy— «желтоватый*; русск. бѣлесыă; ст.-сл. пвлсс-ь— .серый*.

-аśłо, -isto. См. выше, в пункте о суффиксе -í-.
-snch\ desnb (.правый*,) гèśпъ (.истинный*).

Сложные имена.

§ 30. В памятниках старославянского языка находятся нередко 
сложные имена. Многие из них не взяты были из живой речи, 
а составлены переводчиками в соответствии греческому ориги
налу: БлдгФ-яФл’бнню — εο-δохíа; влаго-еловн» — ε!>-λογία; блдгф-ŷьстню — 
ευ-σέβεία; вель-лъпн» — μεγαλο-πρέττεία; жест*к*-срьдн» — σχληρο-χαρδία; 
жнв*-внеы]ь — ζω-γράφος; е̂мдю-иърнв — γεω-μετρία; 5ъл*-сл*внтн — χαχο- 
λογεΐν; шю-пАвмвньнниъ — ά\Χ6-φί>λος; иал̂ доушню — μικροψυχία; славо
словит» —  δοξο-λογεtv; сьрвкро-люБнв— φίλ-αργ̂ ρία, Ерлтро-теорснню (Син. 
тр.) — άδελφο-ποίΤα и др.

В Моравии появились некоторые сложные имена, представ
лявшие частичный перевод соответствующего немецкого слова. 
Ст.-сл. малъ-жвнд— .жена*: иадъ- представляет собою перевод 
немецкого mahal (тāì)—.уговор*, .супружеский договор* (нем. 
msl-wlb). Ср. в русском переводе хроники Георгия Амартола: 
к ш ìс т а  ж [с] с а  в ргцъ кндг тлк*еБра£нъ двг жнБФТнг, игужь и жена [!]( 
иже н снринъì HApHi|suTt&t ревœв eva-ы... . люднв же кл&таи прилгжнша тгил 
иалъжвноиа— (В. М. Истрин. К и н гы  вреиеньнъìа и вБра^нът 
геергна мннха* I. Пгр. 1920. Стр. 428—429).

Ср. чешское слово vSnoce (va-noce) — нем. Weihnachten.
В образовании новых сложных слов применялись те же сред

ства, кàкими пользовались славяне и в давнее время. Эти сред
ства были такие.

§ 31. 1) Повторение коренной части имени.
а) ba-ba — .старая женщина*, .бабушка* (из языка детей)·
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bo-bo-ny —.суеверие, связанное с говорением*. Корень for- 
представлял собою ступень ослабления Ьā-: Ьā-j-ati — .говорить*, 
ba-lii — .врач*.

bol-bol-a: русск. болобôла, болобôлка, балаболка —. пусто
меля*, .болтун*; глагол bol-bol-i-ti: южн.-сл., чешек., словацк. 
blaboliti—.болтать*, .лепетать*, лужицк. ЫоЬоłáé-.лепетать*, 
.заикаться.. Корень bol— .лепет*, .болтовня'—звукоподража
тельного происхождения, как и в латинском balbus—.заика*, 
.картавый*.

gol-gol-ъ: ст.-сл. гигмì, русск. (сев.) гологолить—.болтать 
вздор*. Корень gol- звукоподражательного происхождения. Тот 
же корень в имени с суффиксом -so: gol-śъ.

kol-kol-ъ: ст.-сл. кхśкфìъ, русск. колокол или колокола. И 
втот корень звукоподражательного происхождения. Ср. в др.-инд. 
значение соответствующего корня kal- в слове kalakalah—.ы&- 
определенный, неясный крик, шум*; в греч. хаìśт—.кричу, 
взываю*.

та-та — .мать*. Удвоение представляют и другие языки» 
персидск. шāтă, греч. μάμμα, μάμμη, лат. mama, mamma и др. 
Повторение слога тā-, находившегося в имени тā-íēг,—повто
рение, идущее от языка детей.

por.-por-ъ: южн.-сл. ргарог—„знамя*. Корень рог-(„развеваю
щееся и издающее особый звук") звукоподражательного проис
хождения.

б) Корень во второй части сложения представлен был в ре
дуцированном виде.

da-d-Jai ст.-сл. дажди, русск. про-дажа. Корень do (—>-da)t 
da-ti, da-гь, da-пь.

de-d-Ja (корень de-, чередовавшийся с de-: de-ti—.класть*)í 
ст.-сл. «двждì (вм. o-ded-ja; ср. в семантическом отношении 
севернорусский глагол гоболокаться* вм. ob-velic-a-ti ες или оЬ- 
vollc-a-ti śę); ст.-сл. надежд*. 

łę-t-iva; łę-ti- .бить*.
2) Первая часть представляла корень, н ер а с пр о с тр а не н 

ии й суффиксом:
gu-тьп-о; gu — т о т  же корень, что и gov- перед гласным 

(gev-^do) —. рогатый скот *.
§ 32. 3) Первая часть представляет собою именную основу 

(существительное, прилагательное, местоимение, числительное) 
с тем или иным тематическим элементом.
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а) Первая часть — основа на согласный: Cet-ver-nogb: ст.-сл.
ТбТКрЪНФГЪ.

б) Первая часть — основа на ĭ(—<■ ь): noktb-legb: польск. noc
leg, русск. ночлег. Ступень ослабления основы gosti представ
ляла первая часть имени gos-podb —.гостевладыка*, которым 
был .домовладыка*. См. в отделе фонетики, § 91.

в) Первая часть — основа на ü: medv-edb, т. е. .медоед*. Это 
имя для медведя было описательным, заменявшим собою более 
давнее, которое не применялось в обиходной речи, как имя то
тема. По той же причине забылось давнее название медведя 
я в других индоевропейских языках.

г) Наиболее продуктивным образованием было такое, в кото
ром первая часть представляла тематический элемент -о. На -о 
оканчивалась первая часть не только в основах на -о, но 
и в других случаях: ст.-сл. пл*дŭ-р«днìв, к«ìе-к»дì; в*д*-н*съ или **д«- 
я»еь, мь;д»-дìкы |ь, £кьр*-нцы 1ъ или д о рм и д ьн ъ ; мед»~т«гьнъ; иръв«-про- 
ìнтню, ед»в*пнęатсд’с н шар«инситвА’в (.рисовальщики*, Супр. рук.).

Этот тип именного склонения был продуктивным в славян
ских языках и вытеснял сложные образования, состоявшие из 
двух отдельных частей. Например, в названиях местных пунк
тов в области поляков: Carny-las — в XV в.— Carnolas — позднее 
(.Чернолес*); Dfug’e pole— в XV в.— Diugopole— позднее (. Долго- 
поле*).

В сложных именах с первой частью на -о бывали такие 
сочетания, в которых два соседних слога имели одинаковые 
артикуляции. В этих случаях происходило устранение повторе
ния одинаковых звуков (гаплология): ст.-сл. дасирьдь (.похоть*, 
.удовольствие*) вместо łаśко-śысìь (sbrd-bce); кфаык пр«тненмъ са  
тълосънъшъ ласкръдвиъ (Син. тр.); русск. знаменосец вместо зна
меноносец; корнос(ый) или курнос(ый) вместо кърноносъ; блто- 
рук вместо близазорок; сербск. tankosa вместо tankokosa (жен
ское имя, т. е. женщина с тонкой косой); польск.: krajjbraz 
вместо krajoobraz (.ландшафт*).

д) Особое замечание в сложных именах с -i в первой части: 
русск. Володимѣръ, Судимѣръ, Мьстиславъ, Ростиславъ, Воро- 
тиславъ, Дьржакраи (Держикрай), Мьстибогъ, скопидом; 
украинск. гонивǐтер; польск. Kazim'er, Volimir, Vrocisiav, Śęážǐ- 
elav, Dierfikraj, vercip^ta (.вертопрах*; р'ęíа —.пятка*) и др.; 
чешек, pudivilr (.ветрогон*; puditi —.гнать*), vrtipata (.вертопрах*; 
pata—.пятка*).
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В первой части этих имен была не глагольная форма, а имен
ная с суффиксом -ǐ, представлявшим собою редукцию суф
фиксального сочетания - По, находившегося в таких именах, как 
sgdii, balii. С таким гласным представлена была первая часть 
сложения и в женском роде, -i вм. - iia: Kuninoga, Kurinoga, 
Lisigora, КоЬуШęка (.кобылья поляна") — топографические имена 
в польских областях. Значение некоторых из таких сложных 
имен: voldi-шěгъ —.славный властительством" (-тèгъ—.славный", 
кельт, тāгоś — .великий", гот. waila-mers —.имеющий хорошую 
славу*); kazi-тèгъ—.славный наказанием врага*; dbriikrai— 
„краедержец". На именное значение первой части могут указывать 
такие варианты: гони-вѣтръ и вгьтро-гонъ, чешек, vrti-pata и 
русск. верто-прах; польск. golibroda (.брадобрей*) и brodogot; 
польск. pasibruch (.обжора*, .дармоед") и чешек. bHchopasek и др.

С течением времени во всех славянских группах первая часть 
сложени:” :а -i стала восприниматься как глагольная форма, 
в качестве повелительного наклонения. Такому процессу могло 
содействовать не только сходство первой части на -ì с формой 
повелит, накл. ед. числа, но и то, что были и такие имена, 
в первой части которых была действительно основа глагольного 
происхождения: Pri-by-slavb, Ιζ-ę-śłауъ и др. (см. в 5-м пункте). 
В связи с изменением в грамматическом значении первой части 
на -í появились многочисленные образования, в которых первая 
часть была действительной формой повелительного наклонения. 
Например: русск. Федор Умойся грязью, Завихвост, Взверни- 
губа (1477 г.), Подсекикорова (XVII в.), Пролейбрага (1550 г.), 
Варивода (1614 г.); украинск. Варивода (1552 г.), Омочихвост 
(1654 г.), Убийкобыла (1563 г.); болг.: нехранимайка (.негодяй*), 
развѣŭпрах (.мот*), изгори-погача (погача— .род пирога*); 
сербск.: Ломигора, Млатишума (шума—.лес*), Пушибрк 
(пушити — .курить*; брк^-»ус"), Пециреп (пеци—.пеки*, реп — 
.хвост*), Пожртобыла и т. п.

§ 33. 4) Первая часть представляет прежнюю падежную 
форму. Например:

rpkov-ęíь — .рукоять*; в первой части (rpkov-) отражается 
прежняя форма местного пад. двойств, числа (с ον вместо о у 
перед гласным).

ЬгаШ-Сęйъ- .племянник*; первая часть представляет прежнюю 
форму дательного единств, числа или родительного двойств, 
(bratu- ŏęáа — .дети двух братьев*).
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Польск. psu-br*t— .собачий сын*, .негодяй*.
Ст.-сл. д«и«у;ак«ньнìиì'ь, · греч. οίχονόμΐζ — .управляющий до

мом*.
§ 34. 5) Первая часть сложного имени могла быть глаголìг- 

вого происхождения. Например:
ved-golsb—♦vegolsb— .знающий (.понимающий*) голос*:

чспìск. rehlas—.благоразумие*, ^осторожность*; ст.-сл. »«t- 
гдìс-ь — .невежественный человек*; украинск. невíглас, невìголос — 
.невежда*, .глупец*.

ne-Jp-sytb—.пеликан* (jQ-ti—.брать*, śуłь—.сытость*, .на
сыщение*).

пе-]ę-уèгъ —.недоверчивый*.
jastnjtrb; может быть, в первой части лежит форма 3 л. ед. 

яаст. jastfb]; гęìк— это гęЬъ или гęЬа— русск. рябчик. (Другие 
объяснения: 1) в первой части— имя действующего лица с суф
фиксом -łь; 2 ) jas — соответствует греческому ώχ- [ώχός — .быст
рый*], латинскому ас- [acutus—.заостренный*]; -t- переходная 
артикуляция от s к г.).

Стри-бог: .се вѣтри, Стрибожи внуци* (Слово о полку 
Игореве); первая часть śłьгí— глагол с корнем *íьг-, бывший 
в чередовании с ster-: slerti: ст.-сл. ор*-етрин, русск. простереть.

Глагольную форму видят также в имени бога Киевского 
Олимпа .Дажьбогъ*: дажь — 2 л. ед. ч. повелит, иакл. Проис
хождение первой части личного старопольского имени Дас’Ьбе 
неясно. Можно полагать, др.-русск. дажь- в имени .Дажьбогъ* 
было иного происхождения: оно могло соответствовать древне
индийскому dah- (dahati—.сиять*, .палить*), готскому dags 
(нем. Tag), т. е. .Дажьбогъ*—.яркое ейяние, соЛнце*. На это 
виачение указывает русская вставка в переводе хроники Иоанна 
Малалы: .И посем царствова сын его именем Солнце, его  нари-  
чют Дажьбог. . .  Солнце царь сын Сварогов еже есть Дажь- 
бог* (Ипат. список летописи под 1114 г.).

Глагольного происхождения первая часть таких личных имен: 
русск. Събыслав (śъ-Ьу-śłагь), Изяслав (ǐž-ę-śłауъ), Завихвост; 
польск. Phbystav, Ubystav, Visiav, Zavichvost, N’eznamir, N’e- 
damir.

В этих именах находится в первой части глагольная основа 
-by-, -Q- (íę-łǐ — .брать*), vi- (vi-ti), zna- (zna-ti), da- (da-ti). Ha 
глагольное значение этой части указывают и префиксы, упо
треблявшиеся при глаголах: pri-, iz- (iz-), za-, u-.
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§ 35. 6) Первой частью является неизменяемое слово: medju 
(исждю), ne-, pa-, sp-, u-, bez-, per- (южн.-сл. ргé-), pra- или ргé- 
и др.: СТ.-СЛ. иеждюрдиье (Син. ПС.)» недйгъ, испрнл̂ нк, втъ яръне- 
ü д г д н н ^  (Син. тр.), нвпр%5*ркств* (Супр. рук.), nebogb =  abogb, spsedb, 
spprpgb („один из двух волов в одном ярме*), pamQtb, pradedb 
или prededb, ст.-сл. ксęракъ —„безрукий*, пр*нъìръ—„дьявол* и др.

В первой части находится наречие: ст.-сл. ввльлъяъ, камбия*™, 
KCAbUfcJM, Ш Ь Г Л Д С Ь Н Ъ ,  дгмажнкьць— „местный житель*.

§ 36. Вторая часть сложного имени представляег собою 
имя существительное или прилагательное·

В тех случаях, если сложным именем было существитель
ное, то второй частью служило существительное, которое было 
глагольного или именного происхождения: voje-voda (vedp), med- 
vedb, ст.-сл. влагать (дъти — „класть*), sp-sedb (sed-eti); ve-golsb, 
bratu-f^db.

Если сложное имя имело значение прилагательного, то вто
рою частью было существительное или прилагательное: ст.-сл.
С * у х * р я к ъ ,  и&Л*КЪрЪ, ЮДННФŶАДÌ» (вД Н Н О У А Д ^уМ ŵ у с и н » у  — Син. тр.), 
иктрьдъ, цълŵиядръ, &вльлìпъ.

§ 37. В разное время происходили объединения двух слов 
в одно. Так, например, во всех славянских языках происходило 
с числительными: dbva na desqte, dbvadesqti, CetyredesQte: русск. 
двенадцать, двадцать; болг. дванайсет, двайсет, четирийсет 
и т. п.

То же происходило и с некоторыми другими сочетаниями: 
сратъ — ссстрл воспринималось как сложное имя двойств, числа

с _
срìтъ-ссстр»ш— дат. пад. дв.; сìрть [страсть—.страдание*] ст*ю 
uYHRu éвлаипни н в*улампин врат*у — свеìроу — родит, дв. (из поздних 
церк.-сл. памятников); русск. отец — мать (,у  чужова отца — 
матери* =  у чужих родителей); хлеб— соль (.или хлеб-соль моя 
вам надоела*, Крылов; .довольствоваться моей хлеб-солью*, 
Пушкин).

В результате процесса утраты самостоятельного значения от
дельных частей словесного сочетания появлялись не только новые 
образования имен, но и наречий. Ср. русское наречие ономéдни — 
.несколько дней тому назад*, .позавчǐра*—вместо сочетания 
[въ] ономь-дьне; такого же происхождения сербское (штокавское) 
наречие onomadne (а вм. ь); ср. в кайкавском сербо-хорват
ском наречии vetomadne — .недавно* (ve вм. \ъ; Vb-tomb-dbne).
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§ 3 8 .

Склонение имен существительных 
1. Прежние основы на -о, -jo (в чередования с -е, -ŏ). 

М у ж с к о й  ро д

г р а д * ♦ТрОКЪ в р а г ъ г р ъ х ъ КОн'ь в р а т ь МЖЖЬ к р а н о т ь ц ь
ПЪНАŚЬ , 

КЪ!'АŚЬ

Еди нствен ное число
и. г р д д * ОТрОВЪ в р а г ъ г р ъ х ъ коиЧ в р а т ь мжжь в р а н  ( в м . ОТЬЦЬ п ъ н а з ь

krajb)
Р. ГрДДā о т р о к а в р а г а г р ъ х а к о н и в р а т а м ж ж и к р а й о т ь ц а ПЪМАЗИ

д. г р а д о у о т р о к о у в р а г о у г р ъ х о у коню в р а т ю МЖЖЮ к р а ю ОТЫ)Ю п ъ н а ś ю

В· г р а д ъ о т р о к ъ в р а г ъ г р ъ х ъ к о н ’ ь в р а т ь МАЖЬ к р а н о т ь ц ь ПЪНАЗЬ

Т. г р а д о м ь о т р о к о м ь в р а г о м ь ГрЪХОМЬ КОНЮ UK в р а т с м ь м я ж е м ь к р а ю и ь о т ь ц е м ь ПЪНАŚвМЬ

М. Г р а д * о т р о ц * в р а ś ъ г р ъ с ъ к о н ’н в р а т н м ж ж н к р а н о т ъ ц н ПѢНАŚН

Зв· г р а д е о т р о т * в р а ж е гргшв коню в р а т ю и я ж ю к р а ю о т ъ т в КЪłłАЖв

Множественное  число
И. Зв. г р а д н о т р о ц н * р а ś н г р г е н к о н ’н в р а т н м ж ж и к р а н отьцн ПЪНАŚН

Р. г р а д ъ о т р о к ъ в р а г ъ ГрЪХЪ коìГь в р а у ь м ж ж ь к р а н отьць ПЪНАЗЬ

д. ГрЛДОМЪ о т р о к о м ъ в р а г о м ъ г р ъ х о м ъ кон’смъ ВрЛŶОМЪ м ж ж в м ъ к р а ю м ъ ОТЫ|С14Ъ ПЪНАЗСМЪ

в. градъ» о т р о к и в р а г ы г р ъ х ъ ì КО II * ΙΑ в р а т ìА МЖЖ1А к р а й ОТЬЦА ПЪНАŚłЛ

т. г р а д ъ ì о т р о к ъ ì в р а г ы г р ъ х ъ ì k o n ’ ii в р д т н МЛЖН к ^ а н ОТЬЦН ПЪНАŚН

м. г р а д ъ х ъ о т р о ц ъ х ъ в р а ś ъ х ъ ГрЪСЪХЪ к о н ’н х ъ в р а у н х ъ МЖЖÌłХЪ к р а н х ъ ОТЬЦН\'Ъ п ш а з и х ъ

Д в о й с т в е н н о е ì ч и с л о
И. В. Зв. г р а д а о т р о к а в р а г а г р ъ х а к о  ига вр а у ìа м к ж и к р а й о т ь ц ì а л г н А Ś и

Р-М. г р а д о у о т р о к о у в р а г о у г р ъ х о у кон ю BpJYK) м ж ж ю кр а ю ОТЬЦЮ п г н А З ю

д. т. г р а д о ш о т р о к о м а в р а г о м а г р ъ х о м а к о и ю м а врлŶ вмд м к ж с м а к р а ю м л отьцпма п г н л ś с м а



С р е д н и й  р о д

С6ЛО въко 1 НГО ПОЛЮ ^ н а и ѳ н н ю ЛН1|в

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
И .  В .З в . евдо вгко НГО ПОЛЮ ^ н а м в н н я лнцв
Р. села ВГ.К4 ИГЛ ПОЛИ д и е н  ИИ ДН(|И

д. свлоу въкоу нгоу ПОЛЮ ^ и а и б н н ю АНЦЮ
т. СбАОМЬ БЪКОМЬ игомь НОЛЮМЬ ^МДМбННвМЬ лнцеиь
м. сел* ВЪЦЪ н śг пол’ н ζΗΑΜβΚΗΗ AHIJII

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с ^ ι  о
Й . В .  З в . соде ВЪКă ПОЛИ знамении АНЦИ
Р. С8ЛЪ въкъ пол’ ь ζΗ α υ β ι . ι ΐΗ ДН1|Ь
д. еìАШ ъ въкоиъ полюмъ ;ндивмн»иъ лнцвмъ
т. сели ŁЪÌГЫ пол’ н ζΗΑΜβΝΙΙΗ лнцн
м. СвЛЪХЪ б ъ ì įъ х ъ пол’ нхъ ^НАÙбНННХЪ АИЦИХЪ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
и. в. сел* ВЪЦЪ пол’ н ^нлимнн лнцн
Р. м. свлоу въкоу полю ^н&мемню лнцю
д. т. свлома ВЪКОМА полюиа ęидмеАнюид АНЦ6МА

2. Прежние основы на -й (в чередовании с -оя, -ō).

§  40« съìнъ, волъ, доиъ, полъ2, врьхъ, иедъ.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
и. в. съìнъ домъ ПОЛЪ
Р. съìноу ДОМŵу полоу
д. СЪ1 ΙΟΒΗ ДОМОВН
т. *  сыыъмь (съìноиь)
м. CUNOy доиоу полоу
Зв. сыноу

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о
И. Зв. еиновв
Р . СЪÌНОВЪ доиовъ
д. * съíиъмъ (еъпюиъ)'
в. съìнъì
т. сынъин
м. * съìнъхъ (сынохъ)

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
И. в. Зв. еъìнъì полъì ( на поли)
Р . м. сыыовоу
д. т. СЪÌМЪМЛ полъмд

1 ресница, глаз. 2 половина.
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Объяснения к парадигмам.

S 41. С основой на -о были имена мужского и среднего рода.
Форма именит, ед. в именах мужск. рода совпала вследствие 

фонетических изменений с формой винит, ед. ч. Давним призна
ком формы именительного падежа ед. числа в основах на -о 
мужск. р., как и в основах на -й, на -I (мужск. я женск. рода), 
на -и (у) был согласный а. Конечное сочетание -os изменилось 
у славян в -ŭś—*·-»: Уогь, уьìкъ; ср. греч. ϊΰχοζ и лат. lupus — 
.волк*.

Давним признаком формы винит, пад. ед. числа был носовой 
■согласный (п, ш) во всех индоевропейских языках, в том числе 
и в славянской группе. Конечное сочетание -on изменилось 
в -ŭп—►-ъ: уъžъ, уьìкъ; ср. греч. λόχον, лат. lupum (см. в 
отделе о конце слова). После мягкого согласного у славян -г>: 
коп’ь. Вследствие изменения конечных -ŭś, -йп в ъ одинакова 
стала форма в именит, и винит, ед. числа и в основах на -й: 
śупъ вм. śūпŭś*—именит.; śūпŭп — винит.

§ 42. В именах среднего рода именит, одинаков с винитель
ным и в ед. и во множ. числе. В ед. числе он оканчивался на -о, 
то множ. на -а. В ед. числе такое оформление обязано было 
воздействию формы именит, ед. местоимений, оканчивающихся 
на d: to вм. tod. Если бы не было связи формы именной с ме
стоименной, то форма имени имела бы и в среднем роде окон
чание * (’*), так как в основах на -о окончанием именит.- 
винит. ед. был согласный п (т); а в основах на согласный 
форма именительного ед. числа не имела особого окончания, 
представляя одну основу на -os, которое изменилось бы фоне
тически в -&s—► », как и оп->-йп—+ъ. О связи форм место
именных с именными см. ниже замечание в отделе об основах 
на -а.

§ 43. Форма родит, ед. числа в основах на -о муж. и средн. 
рода оканчивалась на -а, которое, вероятно, вместо -od — соче
тание, свойственное давней форме исходного падежа (ablativus), 
подобного древнеиндийской форме на -3d: vrk3d. См. в отделе 
о конце слова.

§ 44. В творит, ед. числа, как и в дат. множ., ясно обнару
живается тематический гласный о, после мягкоге согласного е, 
прежней основы: νοζο-шь — к«;»-иь, грśд*-ш» — твор. ед., νοζο-тъ, 

грддш-ь — дат. мн. Окончанием творит, ед. в именах
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мужск. и средн. рода у славян было -ть, а окончанием дат. множ. 
для всех основ служило -тъ.

§ 45. Звательная форма представляла результат чередования о 
с е (ber-||bor-): vozel граде! «тр«те! Ср. то же чередование в гре
ческом склонении: λύκο; || λύ*β. См. в отделе о чередовании глас
ных.

В именах на -ць. (♦тьць) звательная форма представляла соче
тание - т е :  е ть те : k изменился к i  вдавнее доисторическое время,— 
тогда, когда не было изменения k в е, g  в dz, ch в s'. Основа 
именит, ед. ottkos или оłĭкŭś (корень ot- суффикс -Tko-s), зва
тельная форма — otTie—*· otbCe. Гораздо позднéе обнаружилось 
воздействие предшествующих гласных переднего ряда на следо
вавшие за ними k, g, ch: последние изменились в таких случаях 
в с, dz, s', как изменились они и перед заменой дифтонга 
оì,—перед ě, í (otroce, otroci). См. в отделе об изменении зад
ненебных согласных.

Форма зват. къндле, пънлже в именах къндзь, пъндзь — в именах 
сравнительно позднего происхождения (они появились s  резуль
тате встреч и взаимоотношений славян с германскими пле
менами, в первые века новой эры),— представляет -же по о б 
разцу других имен, в которых было чередование свистящих 
и шипящих: етьцьЦотьте и др.

Звательная форма с основой на -jo (коп’ь) издавна имела 
окончание и, как в форме с основой на -й: kon’u! kraju!

§ 46. Количественное чередование отражалось в именит.- 
вин. двойств, числа имен мужск. рода: оЦō—►a: voza, м;а, гр*дì, 
«*ни. Ср. ту же ступень чередования в греческом окончании: 
λύκος I λύχω.

Для именит.-вин. двойств, числа средн. рода форма была 
распространена посредством |: о!—► è, а после мягкого согласного 
*о| —► ’еį —► 'I: sel’e — сея», нзì, п*д'я. Окончанием формы роди
тельного двойств, числа во всех основах был гласный и («у). 
Окончанием формы дат.-творит. двойств, числа также во всех 
основах было сочетание -та (иа).

§ 47. В местном ед. и множ. числа мужск. и средн. рода, 
в именит.-вин. двойств, числа средн. рода, в именит, множ. числа 
мужск. рода основа была распространена посредством 1: -oj. Соче
тание -оì в конце слова изменилось в è или в i в зависимости 
от интонации: см. отделы о è и о|. В i изменилось о| в форме 
именит, множ.
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Задненебные согласные kf g9 ch изменились перед заменой 
дифтонга oj[ в с, dz, s': крдśь, жвннс* — местн. ед.; отроцп,
ìрлśн, гргсн— именит, множ. ч.; — им.-вин. дв. ч. с % и в форме
местного множ.: *тр*ì|ìхъ, врìśъхъ, жвннсѣхъ. О -chb (-хъ) см. ниже. 
После мягкого согласного дифтонг oI изменился в ei, а это в I: 
на кон’н, на кон’нхъ.

§  48. Окончанием родит, множ. во всех основах был глас
ный ъ, после мягкого согласного -ь: уоžъ — к*5ъ, **р*къ, bohV 
Если этому окончанию предшествовал у, то j b  изменилось в í, 
как и в именит.-винит. ед. числа основ на о мужск. рода: kraj-ь —► 
—► krai — кран; в основах на -Z: gostbj-b (вм. gostej-ь) —-► gostbi 
—*gostii.

§ 49. Винит, множ. в основах на ч> мужск. рода имел окон
чание у ( и )  после твердого согласного, ę  ( а )  после мягкого со
гласного: грддъì, конм. Так в старославянском языке, как и 
в других южнославянских языках (сербо-хорватском и словин
ском) — см. в отделе о конце слова. В восточнославянских и за- 
паднослазянских языках окончанием винит, множ. мужск. рода 
после мягкого согласного был é (ѣ): vozy, коìíè. Такие же от
ношения были и в формах родит, ед. и в винит.-именит. множ. 
основ на -д: gory —  иììсę — в южнославянских языках; gory — 
ulice —в восточнославянских и западнославянских. Происхожде
ние è в этих формах неясно.

§ 50. Характерным окончанием для основ на -о является 
у (ты) в форме творит, множ. После мягкого согласного -Ч: 
vozy — градъì, сели, к*н’н, пол’н. О нем см. в отделе о конце 
слова.

§ 51. Окончанием формы местного множ. числа для всех 
основ у славян было сочетание -si2, изменившееся в давнее 
доисторическое время в chb после í, и: vozechb (е вм. oi), уьÌ- 
сěсЬъ, kon’ichb (i вм. ei), śупъсłгь (ъ вм. ŭ), śеìесłìъ, polichb, 
gostbchb (ь вм. ï), kostbchb, (ь вм. ï). Только в основах на -а 
окончание -chb явилось по образцу формы местного множ. 
других основ: goracfrb. У славян оставались в некоторых слу
чаях формы с -ś», без замены посредством -скь. Так было в не
которых топонимических названиях,— в названиях мест по 
имени населения: dol’ane, роГапе, уыЬьŏапе — уъ сìоГаśъ, уъ 
роРаśъ, уъ уьгЬьŏаśъ вместо уъ üоГап-śъ (ns —*-s), роГап-śъ... 
Об этом еще см. ниже, в отделе замечаний об основах на со
гласный.
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§ 52. Как явление синтаксическое представляет собою в сла
вянских языках с давнего времени применение формы родитель
ного единств, числа вместо винительного в мужском роде· 
в именах лиц* Но в старославянском языке употребляется и 
форма винительного: пфсъда рлкъ свои; *тъл*устншн рака твгсг*
(Мариин.).

§ 53. Для основ на -3 (śупъ) отметим чередование в отноше
нии тематических элементов: ŭ (ъ) в одних формах: в именит - 
винит, (śупъ); творит, ед. числа (śупъть), в дат.-твор. двойств, 
числа (śупъша); в дат. (śупътъ), винит. (syny вм. stinu-tis), 
местн. (śупъсЬъ) множ. числа; ои — в других формах. Сочета
ние ои изменилось в и перед согласным и в конце слова,— в ον 
перед гласным: synu — родит, ед. (вм. sunou-s); местн. и зват. 
ед. (вм. sunou; śūпōи); synovi — дат. ед.; synove — именит, множ.; 
synovb — родит, множ.; synovu —- родит .-местн. двойств.

Количественное чередование й с и представлено в именит. - 
винит, двойств., как и в основах на -о мужск. рода и в основах 
на -? мужск. и женск. рода: syny, как и voza (а вм. о), go- 
sti, kosti.

§ 54. Падежные формы старославянского языка по памятни
кам письменности XI в. ясно обнаруживают глубокие сдвиги, 
происшедшие в давней системе склонения. Прежние тематиче
ские элементы, характеризовавшие собою основу, отошли в ка
тегорию окончаний.  Так в разных типах склонения: перед 
падежным окончанием находится основа на согласный.  
На происшедший * процесс перераспределения элементов формы 
указывает, напр., такое явление: в новых заимствованных словах 
пользуются такими окончаниями, в составе которых имеются 
и прежний тематйческий элемент и прежнее падежное окончание; 
-*мъ — как окончание дательного множ.: фарнсгоиъ; -*ви — как окон
чание дательного ед.: архнврв*кн, петровн.

Перераспределение элементов формы обнаруживается и на 
славянском материале,— на судьбе разных типов склонения,— 
наÌíх о б ъе динении .  Такое объединение было вызвано зна
чением грамматического рода и одинаковостью звукового вида 
некоторых падежных форм с разными прежними основами: в*-<ъ, 
кратъ, в*лт», с -ы н ъ ; г * с т ь ,  к о с т ь ,  камень (вин. ед.) и др. Объединение 
в образовании форм в зависимости от значения грамматического 
рода началось давно в речи славян. Оно происходило уже в до
историческую эпоху. Так, для в се х  имен ж е н с к о г о  рода
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стали применять одно окончание в творит, единств.— jp: как 
gorojp, vodojp, strujejp, так и kostbjp, nitbjp. Но в именах муж
ского родэ с основой на -ĭ оставалось прежнее окончание: -шь: 
gostbmb. (Некогда -шĭ—►ть было и в творит, ед. и в именах 
с основой на -ĭ женского рода.) Для всех имен женск. рода для 
именительного множ. стали применять форму винительного множл 
gory, vody, kosti, maleri; но в мужском роде именит, множ. от
личался от винительного: νοζΐ— vozy, gostbje — gosti, kamene — 
kameni. Для всех  имен с ре днег о  рода в именит.-винит. 
множ.. стала употребляться форма с окончанием -а, которое не
когда было свойственно только основам на -о. Итак: не только 
веłа, oiesta, pol’a, но и с основой на согласный: slovesa, semen а, 
tel^ta.

Уже в доисторическую эпоху имена с основой на -jo мужск. 
рода (коп’ь) образовывали звательную форму с окончанием -и 
подобно именам с основой на -Û: kon’ul kraju!

Объединение форм с основой на -о и на -й отразилось в дав
нее время и на следующем областном явлении: в тех группах, 
которые легли в основу восточнославянских и западнославянских 
языков, форму творит, единств, основ на -о мужск. и средн. 
рода стали передавать с такими элементами: -ъть, т. е. так, 
как в основах на -й ': ЬгаÏгъть (Ьгаíъть), у о ž ъ ш ь , śеłъть, как 
śупъть, ёотъшь. (В южных группах такого объединения не про
исходило: Ьгаíоть — śрìтìь.)

Процесс объединения форм в зависимости от значения грам
матического рода весьма значительно действовал в болгарских 
говорах, отразившихся в языке старославянских памятников XI в. 
Так, значительное объединение произошло в формах имен с преж
ней основой на -о и с прежней основой на -3. Например:

1) Родит, единств, прежних основ на -о представлен с окон
чанием -*у, как в формах с прежней основой на -й: т с е у ,  р«доу,

(Супр. рук.).
2) Дательн. единств, с окончанием -*вн, -еви (после мягкого 

согласного) в прежних основах на -о по образцу форм с преж
ней основой на -ă: мнр«śн, сътннкввн, мяжвкн (Савв, кн.), ιρ ιτβ κ κ  
t«u«y (Син. тр.) и др.

О б окончании -*кн в именах заимствованных (петргвп и др .) 
см. выше.

3) И в форме творит, единств, отразился по болгарским го- 
>орам X—XI вв. процесс уравнения в образовании ее по об*
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разцу ìŵ ъ ,— с окончанием -ъиь, как это произошло некогда 
раньше в восточнославянских и в западнославянских группах: 
гыдъüь, трвлотъиь (Супр, рук.), оврдęъиь (2 раза, Хиланд, лл.). 
Последовательно представлено такое образование в Киевских 
листках (*Б(>дęгик...). Часто находятся такие формы в Остроми
ровом кодексе (вътръиь, доухъиь...). В указанных памятниках такие 
образования представляли черту языка списателей их — морава- 
нина (Киев, лл.) и русского (Остром, код.).

4) Именит, множ. с окончанием -ове в прежних основах на -о: 
доуховв, смдове, ддрове и др. (в Син. тр,); ~*вв и в форме нового 
слова попъ: попово (Син. тр.)

5) Родит, множ. на -овъ того же происхождения: гръховъ, ро-
довъ (Ассеман. код.); глав-ы гнь?;дачгнлхъ ел м̂некъ (Сии. тр.) и др.; 
с другой стороны, для имен с прежней основой на -ă образовы
вают формы по образцу форм с прежней основой на -о.

1) Родит, единств. сыноу и съìнд. (Савв. кн., Сии. пс.)
2) Дат. единств, съшовн и съìмоу (в разных памятниках).
3) Местный единств, съìиоу и с-ык* (в разных памятниках).
4) Именительный множ. на -ови, с -н, как в прежних основах 

на -о: сыновн, водовн (Син. пс.).
5) В творит, единств., в дат. и местн. множ. старославян

ские памятники не представляют форм с -ъмъ, -ъмъ, -ъхъ, ас-омь, 
-омъ, -охъ: съжоиь, домомь, еъшомъ, домохъ... С гласным о пред
ставлены эти формы не только в памятниках глаголических, 
в которых находятся примеры замены сильного ъ посредством о 
(вонъ вместо вънъ...), но и в Саввиной книге и в Супрасльской 
рукописи, где нет такой замены гласного ъ. Такое образование 
обязано воздействию форм с прежней основой на -о: врлтомь, 
во̂ оиь, во£омъ; основа с о проведена в этих ново об ра зо ва 
ниях и в  форму местного множ., вместо ъ [хъ].

§ 65. Имена с р е д н е г о  рода с прежней основой на ч>
в большей степени сохраняли в болгарских говорах XI в., а по
другим славянским языкам и до сих пор сохраняют прежние 
формы. Связь с формами прежних основ на -й была незначи
тельна. Она отражалась в языке некоторых старославянских 
памятников на образовании формы творит, единств.: врдшшъмк — 
в Супрасльской рукописи, где отмечены были примеры с -\иъ 
и для имен мужск. рода. То же явление отразилось в Остроми
ровом кодексе, как в памятнике восточнославянском: дълъиь, 
гътъиь (именит, съто).... (В восточнославянских и западнославян
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ских языках -ъмь в формах и мужск. и средн. рода с доистори
ческой поры.)

В Супрасльской рукописи часто встречаются формы твори
тельного ед. именит, среднего р. на -ню (оутснню) с окончанием 
-ннмь: оŷтвннниъ, покелъннниъ оттсмъ, кśмвнннмь, трьннĭм’, пъвзннниь 
(.упованьем·) и др. Такое окончание появилось под влиянием 
сложных форм прилагательных: бол’ннмь, г ы ш ь н ’ н н м ь  и др. Такой 
процесс воздействия сложных форм прилагательных происходил 
в разных славянских группах. Ср. в чешских говорах: vobill 
(вм. obiHie), родит, ед. vobilTho, дат. ед. vobilmiu и т. д; ка- 
шубск. кážап’è, родит, ед. kazan’ego, дат. ka zan’etnu и т. д

3. Прежние основы на -Г (в чередовании с -е£, -2)

М у ж с к о й  р о д  

§ 56. г в о з д ь ,  г о я я б ь ,  г о с п о д ь ,  г о с т ь ,  г р ъ т в и ь 1,  д р ь к о л ь 3 ,  д о р ь ,

Л Ы Г Ы Ь ,  МеДВЪДЬ, НОГЪТЬ, ОГНЬ, П Я Т Ь ,  ТАТЬ, ТЬСТЬ,  о у ш н д ь 8 ,  Ŷ рЬ ŁЬ ,  я г л ь ,

во множ. числе людию.

Е д и н 
с т в е н н о е

ч и с л о

М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л о

И. пять пятню (пятью ), ЛЮДНЮ ( ”Ь ю ) И. в,
Р. пятя пятин (пятьн), люднн (-ьн) Зв.
д. пяти пятьм ъ, людьмъ Р. м.
в. пять ПЯТИ, людн д. т.
т. ляты ìъ ПЯТЬМН, ЛЮДЬМИ

М. пяти пятьхъ, людьхъ
Зв, пяти =  И.

Двойствен
ное число

пяти
пятню (пятью) 
пятьмд

Ж е н с к и й  ро д

§ 5 7 . ìьсь, врькь, вгдь4, двьрь, ждль5, жрьдь, £вмь, нспъìть®, кдпь, 
•ОБЬТ, конь·, екрыь, соль, тварь, тврьдь, ХОТЬ9, ŶАДЬ10, идь, имена

1 грìтвиь в ст.-слав. языке мужск. рода: гръхань и·*; грътди· ими·/ (Син. пс.).
• полено, палка, дрова. * беглец, изгнанник. 4 знание. * могила, могильная 
насыпь. 6 разыскивание, расследование, расспрашивание. 7 предсказывание, 
волшебство. * начало; ср. немым; другое именное образование было сосновой 
на -о: гаг, «т ...: on =  нсмик. 9 желание, влечение, страсть к чему-н.; налож
ница, жена.- ю группа людей, народ (оркм тадŵ...)
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с суффиксами -пь, -śпь, -1ь, -śìь, *è1ь, -аìь, -tb, -ostb: враиь, *а»ь, 
« н ь ,  ваень, т е н ь ,  жнęнь, щ ę н ь J, гжслн —, множ. число, игìедь, г ы е ъ д ь ,  

«БИт»Ак, скнръль — псталь, аншталь, к*еть, паеть (вм. pad-tb-: pastb), 
страсть (вм. strad-tb), власть (вм. vold-tb), съирьть, паидть, и вг«сть , 
гръД Ф С ТЬ , КрЫÌФСТЬ, Е«упсть И д р .

Е д и н с т в е н 
н о е  ч и с л о

М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л о

Д в о й с т в е н 
н о е  ч и с л о

И. кость =  В И.В.Зв. кости
Р. кости костнн(костьи) Р. м. к ост ню (когтью)
д. кости КОСТЬÙЪ д. т. к о с т ь м а

В. кость кости
т. костню (костьŵ) костьми
м. кости костьхъ
Зв. КОСТИ = и . — в .

§ 58. Чередование в отношении тематических элементов 
в основах на -ï (ĬЦеǐ): оно было параллельно чередованию в ос
новах на -Ŭ (ŭ||ои).

-ï(ь) в именит, и винит, ед. числа: gostb, kostb (gostTs, ko- 
stTs — им., gostm, kostrn— вин.); в творит, ед. gostwnb, коśíьть; 
в дат.-твор. двойств.: gostbma, kostbma; в винит, множ. gosti, kosti 
вместо более раннего gostTns, kostins (^ns— давнее окончание 
винит, множ. во всех основах; удлинение Т, как и ŭ, перед ns: 
Tns—►Tns—*-Т); твор. множ.: gostbmi, kostbmi; местн. множ. 
gostbchi, коśłьсłгь.

-ei —► i перед согласным и в конце слова: в родит, ед.: gosti,
kosti (вм. gostel-s); в местном и зват. ед.: gosti, kosti (вм. gostel,
kostei); -ei перед гласным изменилось в И—«-ы: см. в отделе 
о гласном е. В род.-местн. двойств.: gostbju, kostbju; в именит, 
множ. мужск. рода: gostbje (вм. gostej-es); в родит, множ.: gostbi, 
kostbi (вм. gostei-ь—►gostbi, 1ь —► i).

Количественное чередование, долгота Т в именит.-вныит. 
двойств, числа, параллельно основам на -ū (с 'ū—►у) и основам 
на -о (с ō —► a): gosti, kosti.

§ 59. Написания в старославянских памятниках с и· (-■*) —
в именит, множ. мужск. рода, -я* в твбрит. ед. женск. рода, -нн

1 коварство; корень «ν-, представляющий собою ступень редукции к вол
ной м -  или ■*/-: ι μ ι τ ι ,
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в родит, множ. мужск. и женск. рода, -ню в род. местном двойств· 
передают редуцированный н в этих сочетаниях: нм =
О сильном и слабом редуцированном ï в этих сочетаниях см. 
в отделе о редуцированных гласных. В старославянских памят
никах находятся также написания с ь: ыв, ы», ь н .  В ряде слу
чаев эти написания переда вали некогда действительно сочетания 
с редуцированным ь, как указывает его замена посредством е 
в сильном положении. А такое положение было в форме родит, 
множ., так как конечный н редуцировался после гласного звука: 
люден, ;ап«кìдбн. См. подробнее в отделе о редуцированных глас
ных.

§ 60. На именах с прежней основой на ĭ мужск. рода отрази
лась в языке старославянских памятников XI в. связь с формами 
прочих имен мужск. рода· Например:

1) о г н ь ,  это имя представляло некогда основу на -Z. Сравн. 
латин. ignis. В старославянских памятниках огнь представлен и 
с мягким ν ’ ,  как к о н ’ъ .

Родит, ед. или по-старому: огни, или по-новому: огни, как 
кона.

Дат. огню, как кон».
2) пять, дат. ед. пśгоу —-в Клоц. Сб.
Элементы форм с прежней основой на -о и на -jo мужск. 

рода отражаются и на других именах с прежней основой на -ï. 
Процесс такого действия пережит и другими славянскими язы
ками.

С другой стороны, по образцу форм с основой на 4  обра
зованы формы именит, и родит, множ. имен с прежней ос
новой на шįо  мужского рода: стражи» (Супр. рук.; именит, ед· 
стрлжь), врдŶвн (Ассеман. код.). В том же направлении прохо
дило воздействие форм типа гость и в других славянских 
языках.

Весьма значительное воздействие оказали имена типа gostb, 
kostb на формы с прежней основой на согласный. Это воздей
ствие происходило и в доисторическую эпоху и в исторические 
периоды славянских языков. См. ниже в замечаниях об основах 
на согласный.

Более архаична группа имен с прежней основой на -Z (-̂ ) 
женского  рода. Она и до сих пор в славянских языках пред
ставляет отдельную группу имен женск. рода с давними морфо
логическими элементами.
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4. Прежние основы на -а, -ja (в чередовании с -Й— с -э —*-о, 
с 4 ā —у-t-: pustyn’i).

§  6 1 . вода, горл, жена, ри вд···; -ja: воли, жвли 1 ^еили> капли, лъжл. 
иожда, нжжда, пншта, свъшта, строуи ...; с другими суффиксами, окан
чивавшимися на -а: -ь]а—►-ï ja или -bji —  ̂- ì ï, -ǎь]í—► ŏìí, yn’i, -ька, 
-ьса, -ica, -ьпíса, -ina, -izna, -bba, -bda, -oba, -ota, -tva: врътрни. 
(вратни), ладни, свннни, свднн, валнн 2, кордвьŶнн 9, кръиьŶнн, кън’нгьунк4 
ловьунìц* р д к Ŵ н , поуетъш’н, гръдъж’н, клśхька, овьца, дгвнца (дгвнì)ю), 
старика, вдядодънца, тьиьннца, лнтьннцд, двслтнна6, тнишна, оукорн^на, 

алъŶьва, сядьва, правьда, ^ълова, въìсота, еоуюта, клдтва, жлтва·*" ·

§ 62. Имена с основой на -а принадлежали к женскому роду. 
Но немногие относились к мужскому роду: вняопннца, влад-ыка (ран
нее доисторическое voldyka), дръводъли (плотник), пншнц*, пръдътвтд 
(.предшественник*), слоуга, старъншнна, оуьнчцд, юноша и некоторые 
другие, а также имена на -нн: сжднн, кръмьŶнн, λ̂ βκυηη. (Среди 
имен на -нн были и имена женск. рода: ладнн, илъннм.)

Образование форм для имен на -а мужск. рода было такое же, 
как и для имен женск. рода.

И . в*ювода, с а  дни
Р .  вŵвводъì, скднìл

Д. ВОЮВОДЪ, СЛ*уЗД, С*АНН
В . &ОЮКОДЖ, САДНìА и Т. Д.

§ 63. Винит, ед. имен на -а имел окончание 9 — ж: gor<? — 
гор», νοΓρ —roawr. Некогда в этой форме окончанием был носо- 
совой согласный, как и в других основах; сочетание же -Зп—►-áп 
(с лабиализованным а в зависимости от следующего носового 
согласного) —* 9 ; см. в отделе о носовых гласных.

Основы на -а в ряде форм представляли некогда гласный а 
краткий, который изменился в о. На такое явление указывают 
формы родит, ед., винит.-именит. множ. и формы с дифтонгом 
oi: дательн.-местного ед., именит.-винит. двойств.

форма родит, ед.: gory. Гласный у (и) свидетельствует 
об изменении гласного о более раннего времени; гласный же о 
в этом случае был вместо а. Усиление лабиального элемента 
в гласном о было вызвано тем, что за ним следовал носовой  
согласный. Кроме того, произошло удлинение гласного, вслед* 
ствие того, что далее находилось сочетание ns: см. в отделе

1 печаль, горе; 2 врач: глагол каатн — заговаривать; 8 корабельщик, моряк
4 книжный человек — к+умр'ь; 6 охотник — 6 десятая часть.
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Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

и. горд рякд НОГД ςοΜ Λβι строуìд ДЪВНЦИ ( д ъ в н ц л ) рДБЪнГн
Р. ГОрЪÌ рЯКЪÌ ИОГЫ ςβΜΛίΑ строул Д*В|!Ц1А рДБЬÌМÌД

д . гор* рЯЦЪ HOS* ;в и д ’н строун д ъ в н ц н рāВЪ1«’н
в. горя р я к я НОГИ ξβΜΛΗΚ с т р о у н к д ъ в н ц ж рДБЪĬИÌА
т. горой рякоìя НОГОЖ ζβΜ Λ βΙΚ етроуюм д ѣ к м ц ѳ ìя рДБЪЖвНК
м. гор* ряцъ ноз* ζθΜΛ ’η строун ДЪВНЦН РДБЪÌÜ ’н

Зв. горо ряко НОГО ζβΜΛΙΟ строую д ъ в н ц в рìБЪÍНЮ

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. Зв. В. гор-ы р я к н ногы ςβΜ Α ΐλ строуш ДЪВНЦМ рДБЪÌНÌА
Р. ГОрЪ рякъ НОГЪ ^вмлЧ строун дъвнць рДБЪШ’ь
д . ГОрДÙЪ рвкдиъ ногдмъ е̂мльшъ строувмъ ДЪВНЦИМЪ рДВТЫМИМЪ

т. г о р д и н рякдмн н о г а м и в̂илмŵн е т р о у ь ш н дъвнцзмн рДБЪШйМН

м. гордх* ржклхъ ногдх* ^вМ А И Х Ъ с т р о у и х ъ дгвнцихъ рăБÙìИХЪ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

И.Зв.В. торг ряцѣ ноśг ;е и д ’« строун дъвнцн

Р. М. гороу р&КОу ногоу ;вÙАШ строую дъвнцю

д. т. гордид рякдмд ногдмд ęемлвид строуимд дгвнцюмд



о конце слова. Итак: gorons—^goriins —*gory. После мягкого 
согласного в южнославянских языках было окончание q, тоже 
указывающее на носовой элемент в этой форме, на -ns: voPq — 
вол» , įсмлìА. В языках восточнославянских и западнославянских 
в именах с мягким согласным окончанием был e(vol’e), неясный 
в своем происхождении.

Такой же звуковой вид имела и форма винит, множ.: здесь, 
как и в других основах, окончанием было некогда -л$: gory — 
ulicq или иüсè (с è в языках восточнославянских и западносла
вянских).

Дифтонг -о! (в формах дат.-местн. ед., именит.-вин. двойств.) 
изменился в è после твердого согласного: gore — гор*. Согласные 
ŵ, g, ch в дат.-местн. ед., имен.-вин. двойств, перед * измени
лись в су dzy s: гęсé-— nodze — ноśъ, muse (mucha) —  uoycv

После давнего мягкого согласного дифтонг oi изменился в ei, 
а ЭТО в i: vol’i — кол’ н, ^ ш л ’н, юношн.

Звательная форма единств, представляла собою некогда основу 
с результатом ослабления (ступень редукции) долгого ā: э. 
А вместо этого гласного у славян о, у греков a: goro! žепо! 
См. в отделе о гласном о · и в отделе о чередовании глас
ных. После мягких согласных гласный о изменился в е — vol’e! 
^еилю! юноше! дъкнце! нęгоннтъ та  гь трлсдвнцв ютрькъъ послъдьигъ Μζβ 
(Син. тр.).

§ 64. С давнего времени обнаруживается связь именного  
о бр а з ов ани я с местоименным. Она была актуальна в судь
бах славянских языков в разные периоды. В давнее доистори
ческое время эта связь имела значение для образования формы 
именит.-винит. ед. среднего рода, с окончанием на -о: śеłо, igo 
(igo) — в основах на -о (именит.-вин. имел окончание -on, которое 
изменилось бы в -ŭп—■►ъ), slovo, nebo — в основах на -es||-os 
(именит.-вин. оканчивался на -os, которое изменилось бы в 
-ŭś—► -ъ). Но в связи с формой именит.-вин. ед. местоимений» 
оканчивавшегося на -о (to из tod), стали оформлять гласным о 
и именит.-вин. падеж имен среднего рода: igo, nebo.

То же явление отразилось на образовании формы творит· 
ед. женского рода основ на -а. Если судить по указанию формы 
этого падежа в литовском языке, система которого близка была 
к системе славянской, то можно полагать, что окончанием творит, 
ед. в этих основах был некогда носовой согласный ш (п) лит. 
rankq вместо гаìьсат. У славян окончанием был бы носовой
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гласный р, как и в винит, единств.: rpkp, gorp. Но такие формы 
издавна отсутствуют у славян. При образовании формы творит, 
ед. в этих именах стали пользоваться иными морфологическими 
элементами,— элементами формы местоимений женск. рода: tojp, 
onojp, jejp, gorojp, voKejp; гор*»», усилию. С окончанием jp стали 
представлять форму творит, ед. во всех именах женского,  
рода: kostbjp, materbjp, svekrbvbjp, krbvbjp.

В старославянских памятниках встречаются формы творит, 
ед. на - а .  Напр., в Супрасльской рукописи: съ воювода, съ
чюма (-β-ома), р ак а , доуша. Но такой звуковой вид этой формы пред
ставляет собою не давнее доисторическое образование на -р, а 
явление позднейшее, явление фонетическое,— результат утраты i 
между гласными и ассимиляцию двух гласных: оíр— Такое 
явление представлено и другими славянскими языковыми груп
пами,— западнославянскими и диалектами словинскими. На то, 
что формы творит, ед. на р (и на дальнейшую его замену) 
в этих языках появились вследствие утраты i между о и р и 
вследствие ассимиляции и стяжения этих гласных в один д о л 
гий гласный, указывает до л г от а  конечного слога: старо-чешск. 
гикū, п о л ь с к .  гęкр. В конце слова у всех славян долгие гласные 
рано, в доисторическую эпоху, сократились. См. в отделе о ко
личестве слога.

5. Прежние основы на согласный.

§ 65. Прежние основы с суффиксом -теп (в чередовании 
с -теп в среднем роде, с -топ в мужском роде), -л, -еп*

С р е д н и й  р о д

spftMA (вм. Ьепяēп, в чередовании с Ьегшеп-: времен-), връм*
(кръмен-), НМЛ ( н м с н - ) ,  ПЛ6МА (племен-), ПНСМА 1 (пнеивн-), с ł м & (съмси-), 
ТЪМА. ( i t м е н - ) ,  YHCMA. 1 (тНСМбН-) .

М у ж с к о й  р о д

кдиъì: (вм. кашōп, в чередовании с kamen-), пллмъì (ялдмм-), 
кремень, ремень, м ŷ ь м в ч ь  — формы винительного падежа ед. числа 
в значении именительного; корень, дьнь.

1 буква. 2 число.
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Е д и н с т в е н н о ·  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

И . З в . НМА K5UK дьнь имена *камене дьне
Р . имен· камен* дьн· нмѳнъ камеиъ дьмъ
д. имени каменн дьни нменьмъ каменьмъ дьньмъ
в. НМА камень дьнь имена камеïтн дьни
т. нмвньмь каменьмь дыìьмь [нменъì] камѳньмн дьньхъ
М. нмѳне каивнѳ дьне íиеньхъ каменьхъ ÁЬНЬМН

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о

И .В - З в . имен* ка мен и ДЬНИ
Р. м. *нменоу *К Л М 6И *у дьноу
д. т. нменьма каменьма

•
Д ЬНЬМ Ì

§  66. Прежние основы с суффиксом -os (в чередовании с -es).

tec* (квБвс-) (вм. nebos-, в чередовании с nebes-), слово (словес-) 
(вм. siovos-, в чередовании с stoves-), дргво (др*вес-), подо (колее-), 
о к о  ( о т в с - ) ,  т ł л о  (тълес-), оухо (оушес-), ŷ ю д о  (тюдес-).

Е д и н с т в е н н о е
ч и с л о

М н о ж е .  т в е н н о е  
ч и с л о Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

И. В.Зв. 
Р.
д.
т,
м.

СЛОВО

словесе
словеси
словссьмь
СЛ0ВСС6

словеса
словесъ
словесьмъ
[СЛ0К6СЪ|]

СЛ^БвСЬХЬ

И. В.Зв. 
Р. М.
д. т.

СДОКѲС1

словесоу 
словес^ма

§ 67. Прежние основы с суффиксом -ft.
ЛГМА —  ИГ НА (аГН А Т-), ЖДрЪБА —  ЖрЪБА (жД рЪБА Т-), КЛЮСА 1 (кЛЮСАТ-), 

КО^ЬЛА (кО £ЬЛ А Т-) ОВЬŶА (О В ЬŶ А Ï-), ОСЬЛА (О СЬЛА Ï-), ΟΤρΟΥΑ (Ο ΐρ ο Υ Α Τ -) ·

1 вьючиое животное.
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Е д и Џственное 
число

Множественное
число

Дв о й с т в е н н о е
число

И.В.Зв.
Р.
д.т.
м.

« Т р * Ŷ А
* T p*Y A T *
(о т р * Ŷ А Т и )
( « т р о т л т ь м ь )
*T p*Y A T 6

(θΤρ*ΥΑΤ*)
O T fO Y A T b
(* Т р * Ŷ А Т Ь М ъ )
(* Т р*Ŷ А Т Ъ ì)
(* Т р » У А Т Ь Х ъ )

И. В.Зв. 
Р. М.
д. т.

[ * т р * Ŷ А т г ]
[ * т р * Ŷ А т * у ]
[ г г р а т А Т ь м а ? ]

§ 6 8 . Прежние основы с суффиксом -ter (в чередовании с -ter 
в именительном пад. ед. числа).

шти (вм. mater, в чередовании с mater-), дъштн (вм. сìъкíèг, 
в чередовании с dbkter-).

• Е д и н с т р е н н о е  
ч и с л о

М н о ж е с т в е н н о е
ч и с л о

И. ш т н . матери
Р. матер» матеръ
д . штерн идтерьмъ
в. матерь матери
т. Ш терн» (матерью) *матерьмн
м. матери *маторь\ъ
Зв. =  И. =  И. В.

§ 69. С основой на согласный были имена мужского, среднего
и женского рода.

Для именительного ед. числа эти основы не имели особого 
окончания. В именах на -men он характеризовался долготой 
гласного в этом суффиксе: в мужском роде -тōп, изменившееся 
в -ту (см. отдел о конце слова); в среднем роде -men, изменив
шееся в -тę. Итак кату, śèтę.

Долготой гласного отличалась форма именит, ед. и в основе 
на -ter: -ter—► ti: mati, dbkti — ст.-слав. маìн, дъюти.

В других формах основа была с кратким гласным е во всех 
именах мужск., средн. и женск. рода. Например, родит, ед. 
kamene, semene, matere.

В именах на -es (средний род) именит, падеж имел в суффиксе 
основы гласный о: -os; в других же формах суффикс был с глас
ным е — es: nebos —► nebo; родит, ед. nebese.
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Признаком форм с этими основами является окончание е 
в форме родит, ед. всех имен,— окончание вместо более раннего 
-es: kamene, śèшепе, nebese, tel t̂e, matere·

To же окончание e (вместо -es) свойственно было форме 
именит,  множ. м у ж с к о г о  рода: kamene.

Что касается имен женского рода в отношении именительного 
надежа множ. числа, то они издавна все (всех основ) объедини
лись в следующем: для именительного падежа множ. числа стала 
служить форма винительного: gory, kosti, materi. Об окончаниях 
у  (к), i (основ на г) в винит, множ. замечания были сделаны 
выше. Об -ž в основах на согласный см. ниже.

Имена среднего рода также объединились в окончании для 
именит.-винит. множ· числа: для всех имен среднего рода обоб
щено было в доисторическую эпоху окончание -а, которое не
когда было свойственно основам на -0 . Итак: śèшепа, пеэеśа, 
telqta, как и mesta, śеłа.

Форма винит, ед. оканчивалась в именах мужск. и женск. 
рода на -ь, получившийся вместо -ьп из Ап. Такое сочетание 
(ĭп—*ьп) было некогда у славян вместо п (вместо слогового п) 
после согласного в конце слова. Согласный же п или т характе
ризовал собою форму винит, падежа ед. числа в разных основах 
во всех индоевропейских языках: kamen-ьп —► катепь, materb.

Признаком винительного множ. в морфологических системах 
всех индоевропейских языков было сочетание -лś. См. замечания
об основах на -о, -й, -г, -а . То же сочетание было в этой форме 
и в основах на согласный мужск. и женск. рода. Сонорный η между 
согласными, как и в конце слова после согласного, был носителем 
слога: п. В славянской ранней фонетической системе было в этих 
случаях íп; перед ns гласный ĭ удлинялся: Tns—♦Tns, а это за
менилось гласным Т: см. о конце слова — kameni, materi·

§ 70. Уже в давнее доисторическое время произошло тесное 
объединение имен, имевших основу на согласный, с именами, 
представлявшими основу на -ž (ŵ). Одинаковые окончания в неко
торых формах содействовали этому сближению и воздействию,— 
воздействию со стороны имен с основой на -ï (&). Издавна оди
наковы были окончания форм винительного ед. мужск. и женск· 
рода: -6 . О его происхождении замечания были сделаны выше: go- 
stm—►gostb, kostT-n —► kostb; kamen-ьп (ьп вм. п)—* катепь, таíегь.

Одинаковы были окончания и формы винит, множ. числа 
в этих именах: gostl-ns—►gosti, kost7-ns—*koslT; kamen-Tns (-Tns
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вм. qs)—►kameni, materi. На гласный -i оканчивалась форма да
тельного ед. в основах на -ĭ и во всех именах с основой на 
«огласный: gosti, kosti; kameni, nebesi, materi.

Одинаково с основами на -ĭ (-ь) стали передавать и формы 
творит, ед. мужск. и средн. рода, дат.-твор. двойств, для 
мужск., средн. и женск. рода, дат., твор., местный множ. числа 
для всех имен с основой на согласный — с гласным -ь перед 
окончанием (-Ĭ—►ь был раньше тематическим элементом основы 
на -ĭ): как gostbmb, gostbma, gostbnn,, gostbchb, так и катепьть 
(slovesbnib, telQtbmb), катепьта, кашепьтъ (stovesbtm», íеìęíьтъ, 
шаìегьтъ), катепьтì, кашепьсЬъ.

§ 71. В стороне от этого объединения стояли некоторые то
понимические образования: они иногда отстают от процессов, 
переживаемых обыденной речью, как имена особой значимо
сти. В этих именах и в историческое время по славянским обла
стям держатся, хотя как реликты, давние образования. С тече
нием времени и эти реликты заменяются обычными формами. 
Так, у чехов в старое (историческое) время были имена dol’ane, 
уęЬíапе — название групп населения и местности их жительства. 
Формы дат., творит., местн. представлены были в давнем виде, 
без ь: (ìоГап-тъ—«-(ÌоГатъ—►dol’am, уъ dol’an-śъ—*· уъ do-
1'апśъ —► \ъ  dol’asb—>-уъ dol’as. Такие же реликты представ
ляют памятники русские, сербо-хорватские и современные 
говоры словинские и словацкие. Напр.: «дŵлдамъ ( =  еод»ишиъ)— 
в Архангельском ев. конца XI в. (именит, множ. с«д«иданв), в г у п -  
ТД.МН, мАквдгмдмн — в толкованиях на слова Григория Богослова, 
X IV  в. (именит, ед. вгуптине, мдквдонане), д о у ś р т а и ь  rpajjaub (дат. 
мн.— дубровчанам, гражданам) в сербской грамоте боснийского 
бана (правителя) Кулика 1189 года; gori0am— в словинском 
(именит, goriiane), v Topolcach —у словаков (именит. Topol- 
сапе).

'§ 7 2 . В отдельных славянских языках воздействие форм 
с прежней основой на -ĭ позднее отражается и на других формах 
имен с основой на согласный. Это воздействие пережито было 
и в языке писцов старославянских памятников. Так, при прежних 
формах именительного каи н , ìшмъì находятся и новые — камень, 

ллаиень — формы винительного падежа, но применяемые и для 
именительного, как гость, пать, служившие для именит, и винит. 
Другие имена мужск. рода совсем не засвидетельствованы с -и: 
представлены формы на - ь :  р е м е н ь .
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Остатки прежних форм на -у (ы) представлены до сих пор 
в южносербских говорах— kami, а также в кашубском языке: 
катэ, рłотэ, гетэ, деŏтэ (э гласный средне-переднего ряда, 
ослабленный, явившийся в кратком слоге вместо у  — и). В XVII— 
XVIII вв. было кашôì (oi вместо у) и у полабских славян.

При традиционной форме родит, единств, на -в (каивне) встре
чаются в старославянских памятниках формы с окончанием -в 
в разных именах с основой на согласный,— как в именах с преж
ней основой на Т: каивнн, дънн> връиени, словесн, матврн.

С таким же окончанием употребляется и форма местного 
€ Д ., при старой на -в: на каивнн, въ дьнн; на нвквсн, въ колвсн (2 по* 
следних примера из Син. пс.).

Во множественном числе представлена старая форма именит, 
на каиене. Но имеются образования и с элементами основ на ĭ: 
«аиснню, дьнню% как пятню. Так и в  родительном множ»: дьннн 
(дьньн), дъптсри» (дъштерѳн — Син. ПС.).

Такие образования форм именит, и родит, множ., по образцу 
форм с прежней основой на -ĭ, были продуктивны во всех славян
ских языках. Ср., напр., русские формы каменья, камней, людей.

§ 73. Именит.-винит. двойств, числа издавна имел форму 
с окончанием - í , как в основах на -ĭ: камвнн, матери, нме»н. Для 
имен среднего рода чаще применяется в языке старославянских 
памятников окончание ъ,— по образцу имен среднего рода с преж
ней основой на -о: нменъ, словес*, как сел*.

Связь с именами среднего рода с прежней основой на -о от- 
разилась и на образовании формы творит, множ.: она представ
лена в старославянском языке с окончанием -ы : ниенъì, словес-ы,
К а К  СвЛЪÌ.

Весьма значительный результат такого воздействия основ 
на -о среднего рода отразился в языке старославянских памят
ников еще в следующем: нередко формы имен с прежней осно
вой на -es (-os) образуются с новой основой, в зависимости 
от формы именительного падежа ед. числа, оканчивавшейся иа -я: 
слово (stovo вм. siovos),— образуются так, как представлены были 
формы для имен с основой на -а: село, м*сто.

Итак: родит, ед. слова, нвва, дат. ед. словоу, некоу, местн. ед. 
слов*, как село, села, свлоу, сел*.

Подобно этому появились формы дат. ед. окоу, твор. окомь, 
местн. оì}ъ, при именительном ед. око (прежняя основа okos 
в именит, ед., oces— в других формах).
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В таком же направлении происходили новообразования в име
нах с прежней основой на -es (-os) и по другим славянским 
языкам.

§ 74. Для имен ♦**, *ух« в д войс тве нном числе издавна 
употреблялись формы с и н о й давней основой,— с основой на 4.

И .-В . отн, оуин

Р .-М . »у*ню
Д .- Т .  *тмма, «ушниì 

И в других славянских языках сохранились эти формы.· Под 
воздействием ряда имен, основы которых в одних формах имели 
гласный е (из ь в сильном положении), в других нуль звука 
(утрата -ь в слабом положении), возникло подобное чередование 
и в именах с давним -е (теп): връмѳма — им.-вин. множ., «а ммш 
(Син. пс.),— так, как день — дне, вгрвнъ — върид и т. п. То же явле
ние пережито и в русском языке под влиянием имен с .беглыми· 
о, е: ров — рва, лёд — ль’да и др.

§ 75. В отношении имен женского рода отметим употребление 
формы родит, ед. в значении винительного. Это — явление син
таксическое. Оно отражается и в имеьи,- женск. рода с давней 
основой на -ū íвекр-ы, сввкръкв...

Ср. родит, в значении винительного в таких примерах: 
хюśдн синл|!| лн дъитере (Савв, кн.); д»кдн »ты|л[!] н патере (Супр. рук.); 

> )
«Брдштешн лде̂ śндрл и’ иг* иатерв пур*ннк (Супр. рук.) и др. Примене
ние формы родит, штврв, дъштере вместо винит, матерь, дъштврь вы
звано воздействием сочетаний с родительным вместо винитель
ного при именах мужск. рода,— при именах лиц: см. указанные 
примеры. Пример для сввкр-ы: сквкргкв ев«ш (Зограф.) вм. екекръвь
СВФШ.

§ 76. По основам на согласный образованы были некогда не
которые формы во множественном числе для имен мужск. рода 
с суффиксом -апÌпъ в ед., -ап во множ., а также с суффиксами 
-tel-, -аг’-. Показания языка старославянских памятников: именит, 
ед. гражданниъ, дъдатвл’ь, еъкìдьге\’ь, иъìтарЧ.

Именит множ. граждане, дìлатвлв или дълатвдв, съвìдгтвдв или 
съвъдìтìе, с мягким д’, как в формах ед. числа; иъìтарв.

Родит, множ. гражданъ, дглÌтедъ. В образовании других форм 
множ. числа представлены элементы форм с основою на -о, -jo.

Дат. множ. на -’емъ: дъдатюиъ.
Вин. множ. на дьлатсли.
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Твор. множ. на - и  И на ’ и: дълателъì, роднтвл-ы; пръдъ иногы съ в*- 

д ъ т и  (Син. тр*), иъìтаръì, и л и  с м я гк и м  согласным, как в един
ственном числе и в  именительном множ.: съ иъìтар’н, роднтел’ н.

По образцу форм мужского рода с основой на о стали обра
зовывать и форму именительного падежа: с ъ в ѣ д ъ т ѳ л н ,  м -ы тарн ; 

к р ь с т н а н н  (Супр* рук.).
В единственном числе эти имена издавна представляли обра

зование с основой на -о, -jo : gordjaninb — гражданинъ, родит, ед. 
gordjanina —.гражданина...; deiatel’b — дглатсл’ь, родит, ед. deiatel’a — 
дълатела; цѣлнтѳлю (зват.) еоаацíннùъ, датслю (зват.), просАцжнмъ 
(Син. тр.).

В отношении основ на ч ìп ìп - в ед., на -а п - во множ. отме
тим формы дат., твор. и местного множ.: в старославянских 
памятниках эти формы представляли окончания - а м - е м ъ ,  - а н - - ы , 

- а н - е х ъ :  г р а ж д а н е м ъ ,  г р а ж д а н ъ ì ,  г р д ж д а н е х ъ .  Но выше мы отметили 
в славянских языках реликты давних форм, восходивших 
к -ап-шъ—►-этъ, -an-mi—►ami, -an-śъ —►аśъ (местн. множ.): 
dolanrb, dalasb. Возможно, что такие реликты были и по гово
рам славян болгарских. Но в старославянских они не отразились.

6. Прежние основы на -и (—■*· у в конце слова, -ъу перед гласным).

§  7 7 . врад-ы1 (крадъв-), Б *укъ ì2 (воукъв-), жрьнъì (жрыìъв-), аок-ы* 
(локъв-), любъì (любъв-), ЦЪЛЪÌ (ИЛИ 1)ЪЛЬБа), иеплодъ! (неплодъв-), свскръì 
(свекръв-), гыкъì 4 (гы къв-), црьк ы (црькъв-), хоржгы * (хормгък-), ìдтръì 
(л тр ъ в ).

Е д и н с т в е н н о е
ч и с л о

М н о ж е с т в е н н о е  
ч и с л о

Д в о й с т в е н н о е
ч и с л о

И .
P .
д.в.
т.
м.

свбкр-ы
свекръве
сввкргкн
С В вкрьеь , ЛЮБЪВЬ, кръвь 
сввкръвню (свекръвыя) 
сввиръве

сввкръвн
сввкръвъ
свекръ&амъ
с&бкръ&н
свекръвамн
свбкръвахъ

И . В .
Р . м. 
д. т.

свекръśн 
свекр ьвоу 
свекр ъваид

По  этим основам изм енялись и два слова-корня: k ry  (жк р о в ь “) 
и Ьгу ( вб р о в ь “).

ι  топор. 2 буква. 3 лужа. 4 тыква. 6 знамя; из монгольского orongo, ho- 
rongo; слав, stamica, zaslava, рогрогь — южнослав. prapor.
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§ 78. К этим основам принадлежали имена женского рода.
В именит, пад. ед. ч. эти имена представляли гласный .у(ы) 

вм. ü, с утратой конечного ś, на которое указывают соответ
ствия с другими индоевропейскими языками. Ср. др.-инд. ęуаęгūłì 
(fvaSrulj), лат. socrus, слав, svekry; латышек, dzimus; слав, žьгпу 
(.жернов·).

В других формах основа была c-bv, потому что далее 
следовал гласный: svekrbve — род. ед., svekrbvi — дат. ед.
н т. д.

В единственном числе формы были образованы так, как в име
нах с основой на согласный. Согласный элемент здесь был -v (-ъ\): 
родит, svekrbv-e, сèłъуе (проелìра целые, rv вен цвльвл, Син. тр.); 
дат. svekrbv-i; винит, śуекгъу-ь.

В других формах отразилось воздействие форм для имен женск. 
рода с основой на -ï(-ь) и на -а. По основам на -ī образована 
форма творит, ед. svekr-bVbjQ, вин.-именит, множ. svekrbvi. Позд
нее в отдельных славянских языках, в том числе и в болгарском, 
формы основ на -ï отразились и на образовании родит, и местн. 
ед.: ст.-сл. еввяръвв, ìюзднéе еввкрын, отъ кръвì, в« кр ьвì (2 послед
них примера из Син. пс.); кръкн сен (Син. тр.).

В Синайской псалтыри в именительном множ. представлено 
окончание -·, как в основах на согласный мужского рода. С та
ким окончанием находится в этом случае и причастие: к-ьевдгш 
н«пя«дък« въ д«мъ; итрв « тпдъхъ ввевлиштв см .

Формы дат., твор., местн. множ. и дат.-твор. двойств, рано 
по славянским языкам стали образовываться по образцу имен 
на -а: ст.-слав, црькъвдмъ, црысъвдин, ìц>ькì>śахъ; црькъśамś.

Форма вин. ед. с основой на -ъу стала служить в славянских 
языках и для именит, ед. В ст.-сл. еввкри, но к.эъвь. Другие имена 
на -ъуь по славянским языкам: Ьгьу’ |ь|, svekrbv’ |ь|, j^trbv’ {ь], 
1’иЬъу’ |ь]. Но по славянским группам некоторые имена на -у (ы) 
держались долго. Так, в старопольских памятниках письменно
сти XIV—XVI вв.: kry, jqtry, латинский перевод — uxor fratris 
mariti; śу’екгу, латинский перевод — socrus (в судебных запис
ках). Но уже и тогда в других говорах употреблялись формы 
krev, jQtrev. В кашубских говорах до сих пор употребляют 
прежние формы: kry (кгэ), сéгкǐ, marchi (.морковь"). Держалась 
эта форма и у полабских славян (kroi; у —*· oi). В некоторых 
русских говорах до сих пор держится форма спекры, (Вологод
ская, Рязанская, Тульская области, район Ростова-на-Дону).
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В области хорватов на юго-западе находятся формы имени·*, 
ед. tiki (вм. tyky), smoki (вм. smoky), crki (вм. сыъку), kri (вм. 
кгу). Так по говорам чакавской группы. Существительное км 
вместо кгу) — в хорватском го воре острова Цреса (родит., пад. 
krvi). Несклоняемое же имя l’ubi (вм. ГиЬу) в значении .жена· 
употребляется и в других сербо-хорватских краях.

В языке старославянских памятников в винительном падеже 
единственного числа употреблялась не только форма на -ъ вь , 

но и форма родительного на -ъм, как и в основах на согласный 
женского рода; см. выше. В именах на - и ,  -ъв- форма на -ъто 
в винительном пад. употреблялась не только в именах лиц («о- 
кръкв), но И предметов: кьнитн въ  цръкъвв, да «тврь^втъ  црькъю  

(Супр. рук.).
Особое замечание о сочетании дюки дъвтн, пръдюв-ы дѣитн. Воз

можно полагать, что люкъì в этом сочетании восходит к давней 
форме не именительного, а винительного падежа. Подобное обра
зование винительного пад. представлено было в латинском и 
в греческом языках: лат. socrum (именит, socrus, род. śосгùś  ̂
греч. ιχθόν (именит, ίχ&ύς — .рыба·).

МЕСТОИМЕНИЯ 
Личные местоимения

$  7 9 .

1 лицо 2 лицо Возвратное

Единственное  число

и. А£Ъ гы
Р. мене ТѲБв С βΕβ

д . мьнг, мн ТвБѢ, ΤΗ севе, СИ
в. UA ТА tx
т. МЪ№Ю Ttfrtm С*В«1Й

м. MbNfc тев* СвБ*

Множественное  число

И* ÙЪ1 ВЪ1
Р. ндсъ васъ
д* МШЪ, N11 вамъ, в и
в. ни ВЪÍ
т. HAUH ВŬМН
м. ндсъ БДСЪ
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§ 80. Именительный ед. 1 л. был представлен в доисториче
ское время у славян сочетанием jazb, с / ,  появившимся перед 
гласным а в начале слова (jagnQ, javiti и др.) См. в отделе о на
чале слова.

В тех славянских группах, которые легли и основу болгар
ских, непоследовательно были представлены сочетания со вто
ричным j: при сочетаниях с ja- были и сочетания с -a: javiti, 
aviti; jagnQ, agnq. Без j  было и местоимение аžъ. В таком зву
ковом виде оно было в языке славян Солунского района,— 
в языке, элементы которого легли в основу языка первых сла
вянских (кирилло-мефодиевских) переводов, и в говорах, нахо
дившихся далее к востоку полуострова (д?ъ). Но были и такие 
болгарские группы, на западе и юго-западе, которые предста
вляли это местоимение с j : įаžъ.

Позднее, в X—Хìвв., утрачен конечный ъ: аžъ —>· az, jazb —»- jaz. 
В сочетании az согласный не был в позднейшее время утрачен: 
с "этим согласным связалось значение этой формы,— значение 
формы именит, ед. 1 л.; один гласный а был бы не выразителен 
для этой передачи.

В виде az (as) этом естоимение существует и поныне в восточ
ноболгарской области.

Сочетание же jaz в юго-западных болгарских областях имело 
иную судьбу. Во многих говорах обнаружилась тенденция рас
пространить эту форму элементами -е, -eka, -ika, -ka: jaze, jazeka, 
jazika, jaska. В таком виде это местоимение существует до сих 
пор в юго-западной Македонии. В других говорах конечный со
гласный г утрачен: jaz—>-ja. Сочетание ja  было достаточно вы
разительным для формы именит, ед. 1 л., как это обнаружи
вается в истории и других славянских языков. По говорам юго- 
западной Македонии держится до настоящего времени и сочетание 
с конечным 5 (из z): jas.
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В Синайском требнике и в Синайской псалтыри встречается 
форма родительного ед. м ’ н е : п д ŷ ѳ  м 'н с .  н е ŵ т ъ с т я п н  * т ъ  ш в  и  др. 
Та же форма служит и для винительного падежа: п р н н м н  м 'н в  

и п * и н л * у н  м а  (Син. тр.) Это— новообразование, под влиянием 
формы дательного ед.: м ь н ъ .  Такой же процесс пеįюжит и всеми 
западнославянскими языками. Отразился он и на востоке: ιιψ№ 
м н е ,  Ф мне, м н е  рддн в Добриловом ев. 1164 г.. Такое же ново
образование для формы родит.-винит. было и в речи серба 
Григория, одного из писцой Мирославова ев. (XII в.): л мìе 
г д  не ę а Б И д н  г р ъ ш н а г * ,  н ь  с ь х р д н н  м е ; д ъ  м н е  не х р д н н о н  г р ы и н д ì . .  п * м н -  

д * у н  м е  г р н г о р н ъ  г р ъ ш н ā г * .

Дат. и места, ед. 1 л. старославянские памятники XI в. 
представляют с ь и ъ :  м ь н ś ,  м ъ н * .  К этому времени слабые ъ ,  ь  

были утрачены. Можно полагать, что в этом местоимении был 
гласный переднего ряда, ь .  Так можно думать на основании отно
шения формы дат.-местн. и формы твор. ед. во 2 л. и в воз
вратном местоимении: там представлено такое чередование в этих 
формах: в дат.-местн. гласный переднего ряда, в. твор.— гласный 
заднего ряда: т е в ъ ,  сев* — тоб*ж, с«б*ы». Повидимому, подобное 
чередование было и в формах 1 л.: и ь н ъ — м ъ н * ю .

§ 81. Формы дат. ед. м н ,  т н ,  сн  —  э н к л и т и к и . Такие место
имения были во всех славянских языках. Происхождение i в этих 
формах — из дифтонга oi. См. в отделе о è и L

Энклитически употреблялись и местоимения для дат. множ.: 
ìгы , к и :  ï ę в ъ с т ы ł*  н и  е с т ъ  (Син. тр.).

Вин. ед. м а , т а , с а .  Эти формы давнего происхождения. Глас
ный ę — вместо ēп (ēт). См. в отделе о носовых гласных. Эти 
местоимения в старославянском языке не употреблялись энкли
тически. Они имели попрежнему самостоятельное значение в 
отношении ударения: приведете лръдъ и& (Супр. рук,), на т а  гулъвлхъ 
(Син. пс.).

Самостоятельное значение имели и формы вин. множ.: н-ы , 

бъ г . т г г д д  н л ŷ ъ н м т ъ  г л а т н  г г р д м ъ  п з д ъ т с  н а  мъì ī  х л ъ м г м ъ  п о к р ъ ìн т е  н ъ ì .

Несколько позднее, в XII—XIII вв. и формы м а , т а , с а  стали 
несамостоятельными, в отношении ударения примкнув к сосед
нему слову. В связи с этой несамостоятельностью пройзршло 
ослабление в их образовании. Редукция выражалась в отвердении 
согласного и в изменении артикуляции гласного, в его пере
движке в задний ряд: м а —►м», т а — с а —►с». Так передаются 
эти местоимения в среднеболгарских памятниках XII—XIV вв.

и з



С заменой гласного я  посредством ъ эти местоимения получили 
такой звуковой вид: и ъ , тъ , съ . Так по болгарским говорам и 
в настоящее время. С этим можно сравнить процесс отвер
дения с в с'а (из с а )  при таких же условиях, отразившийся 
в русских говорах (северных и среднерусских): умôиса, раз- 
дт'са и др.

В отношении формы именит, мн. 1 л. представлено новооб
разование в Киевских листках: нъì, с и-, как в других формах 
множ. числа.

Для вин. мн. употребляются не только давние формы этого 
падежа (ми, въì), но и формы родит, насъ, васъ: [прнде] наеъ ы я- 
тнтъ , αψβ нęгонншн насъ (Савв. кн.).

В двойств, числе для именит, и винит. 1 л. употреблялись 
разные формы: в* —  для именит., на —  для винит.: отъвъштастс 
же ниъ роднтелъ (г  — в глаголическом памятнике, в кирилличе
ском — и : родители, т. е. отец И мать) его н ръете: . . .  въ не в*въ 

(Мариин.)—*... мы [оба] не зкаем·.
В винит, двойств, кроме давних форм на, ва употребляются 

и новые: пъì, въг, как во множ.
Для 2 л. въì применяется и для именит, двойств.
§ 82. Неличные местоимения

О снова на -о 1 О снова на -je
т ъ ,  то, тл  ! н [ж е], ìе|же], и  [ж е]

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

И . тъ то та [нже] [ижс] [и*е]
Р . того — том юго — 16 и
д. тоиоу — тон я и о у — ìен
в. тъ то т я н [вън’]ь ю №
т. тъмь — т о » нмь —
м. тоиь — тон юмь — ìен

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И . тн τα ТЪ1 [нжс] [иже] [tt*c] j
Р . — тъхъ — — нхъ
д . — тъмъ — — нмъ —
в . ТЪ1 та ТЪ1 и KS м
т. — тгин — — HUH —
м. *— тъхъ — — ихъ —
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О снова на -о 
т ъ ,  т о ,  т а

О снова на -Je 
н[*е], и[жв], га[ж«]

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

И. В. 
P.M. 
Д. Т.

ì д ТЪ ТЪ [ìаж в| [н ж в]

— ТОЮ — — юю
— ТЪМД — НМД

[нжв]

§ 83. Формы неличных местоимений объединяются в одну 
группу склонения м е с т о и ме н н о го , — объединяются общими 
чертами и в образовании основы, и в окончаниях.

В образовании основы общую черту этого склонения состав
ляет распространение основы посредством i (j): toi-, ovoi- и др. 
Такое распространение было в следующих формах: в творит, 
ед. мужск. и средн. рода; в родит., дат., творит, и местн. ед. 
женск. рода; в родит., дат., творит., местн. множ. всех родов; 
в родит.-местн., в дат.-творит. двойств, для всех родов.

Перед согласным oi изменилось в è: toi-тĭ —► íèшь (творит, 
ед. мужск. и средн. рода), toi-śŭ —► techb (родит, множ.) и др.

Перед гласным — -оį (oj): tojq— в южных группах, toje (toe) — 
в восточных и западных (родит, ед. женск. рода); toj-i—*toi 
(дат.-местн. ед. женск. рода) и др.

После палатального согласного oi изменилось в el, а соче
тание ei перед согласным заменилось монофтонгом ì: jei-тĭ — 
jirm>—►Ìть (творит, ед. мужск. и средн. рода). Перед гласным 
jej-: jej-i —► jei (дат.-местн. ед. женск. р.) и др.

На дифтонг oi указывает также судьба k, g: эти согласные 
изменились в таком положении в с, áž: kogo, но ŏешь (творит, 
ед.); mwiogb, но тъпосìžéтÌ (творит, множ.)

Характерными чертами в окончаниях неличных форм явля
ются следующие.

1) В родит, ед. мужск. и средн. рода -so и -go. Окончание 
-so, которому имеются соответствия и в других индоевропейских 
языках (др.-инд. tasya, др.-прусск. stesse), удержалось только 
в одном местоимении: ŏеśо (именит, сьíо). Во всех других ме
стоимениях окончанием этого падежа служит -go (togo). Его про
исхождение неясно.

2) В дат. ед. мужск. и средн. рода -mu: tomu, jemu, ēети.
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3) В местном един, мужск. и средн. -шь: Ìошь, jemb, ŏепìь.
4). Родительный множ. всех родов на -chb (-ch из -s). íèсЬъ, 

ǐсЬъ. Согласным -s- характеризовалось окончание этой формы 
местоимений и в других индоевропейских языках: др.-инд. 
-s-āш (íéšāт), лат. rum, вм. sum (istorum), др.-прусск. -s-on 
(steison).

Возможно полагать, что такое же окончание было и в лич
ных местоимениях: паśъ, уаśъ вм. nos-son, vos-son.

5) В славянских языковых группах доисторического времени 
в состав окончания датęльного и местного ед. мужск. и средн. 
рода входило сочетание -mu (дат.), -ть (местн.), но не -sm с по
следующим гласным, как это было в некоторых других индо
европейских языках. Слав, tomu, íоть, др.-инд. tasmai (ta-smai), 
др.-прусск. stesmu (stes-mu), умбр, esmei —дат. ед.; др.-инд. 
tasmin, умбр, esme —местн.

§ 84. Именит.-вин. ед. средн. рода оканчивался на гласный 
основы -о. Некогда за этим гласным следовало собственное 
окончание падежа -d (-t), которое в славянском утрачено в конце 
слова (так и в некоторых других языках,—в греческом, в бал
тийских). Ср. др.-инд. tat (tad вм. to-d), лат. -tud (istud вм. is-tod), 
греч. τό, слав. to. Гласный -о стал служить приметой именит.- 
вин. пад. ед. числа и в именах: sefo, sfovo (см. в отделе об 
именах).

Винит, ед. мужск. рода с -ъ после твердого согласного, с -ь 
после мягкого: łъ, опъ, jb—»-i. Некогда признаком этого падежа 
во всех индоевропейских языках был носовой согласный (л, т), 
как и в именах. Ср. др.-инд. tarn, греч. τόν.

Особое замечание о сочетании įь. Оно изменялось в i: 
п « е ъ д ś  н — .послал его*, н в и д *  н — ,и увидел его". Если же это 
местоимение было в сочетании с предлогом уъп (о предлогах 
уъп —► уъ, śъп —► śъ, къп —► къ см. в отделе о конце слова), то 
согласный и в таком сочетании не утрачивался: он ассимилиро
вался с /. уъп-jb—суъп'ь — ст.-сл. кън’ь. С течением времени 
носовой согласный отошел от предлога, так как в других слу
чаях этот предлог был в виде уъ. Такой же процесс перераспре
деления элементов сочетания произошел и в сочетаниях с пред
логами къп, śъп: къп-jemu —► къп'-emu —*- къ-n’emu; śъп-jimb—- 
—>-śъп’-Ìть—t-sb-n’imb. Появилась тенденция образовывать эти 
местоимения с л’ и после других предлогов: za-п’ь — gi н’ь и др. 
Подробнее см. в отделе о конце слова.
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Родит, ед. женск. рода на q или на -é. На -q эта форма 
оканчивалась в группах, легших в основу южнославянских язы
ков, на -è- в группах, легших в основу восточнославянских и 
западнославянских. Ст.-сл, тш, ю», др.-русск, т*ъ, юн. Такое же 
различие было представлено и в формах винит.-именит. множ. 
женск. рода. После мягкого согласного: ст.-сл. łажѳ, ьл, др.-русск. 
ъжв, ъ. Ср. те же окончания в именных основах на ja и в 
винит, множ. мужск. рода в основах на -jo: ст.-сл. к*ни,
др.-русск. £6ШЪ, к*н*.

В творительном падеже ед. женск. рода характерным сла
вянским оформлением был носовой элемент, как и в именах: toj-p. 
Ср. соответствующую форму, без носового согласного в др.- 
инд. íауā, в др.-иран. аēíауа. Как было указано выше, в отделе 
об именных формах, элементы -o-jp стали издавна у славян мор
фологической приметой для творительного падежа ед. не только 
в местоимениях,* но в именах на. -я: gora — gorojp как ta — tojp. 
Именит, множ. мужск. рода оканчивался на ti, oni, sami, 
taci (родит, takogo). Ср. с(ц) вм. к перед i — явление, ука
зывающее, что некогда тут был дифтонг oi. Когда-то оконча- 
ниехМ этой формы был собственно гласный -í; гласный же о 
относился к основе: to-i. Такой вид эта форма имела и в других 
индоевропейских языках: греч. τοί, латин. istT (конечный Т из. oi), 
лит. íē (-ё тоже из более раннего дифтонга).

В разных индоевропейских языках, в том числе и в славян
ских, в давнее время сочетанием -oi стали оканчивать форму 
и имен существительных мужск. рода с основой на -о: греч. 
λύκο?, слав, vblci.

Именит.-винит. множ. среднего рода имел то же окончание, 
как и в именах существительных — a: ta, опа, įаžе. Так и в дру
гих индоевропейских языках: греч. τά, лат. ista.

В прочих формах окончания одинаковы с окончаниями форм 
имен существительных.

В именительном падеже ед., множ. и двойств, чисел утрачена 
была уже в доисторическое время форма местоимения с основой 
на je (jego, jemu...) Звуковой вид этих форм был такой:
i (мужск. p.), je (средн. p.), ja (женск. р.) в ед., i, ja, jq или je (é) 
во множ., ja (мужск. p.), i (средн. и женск.) в двойств. Утрата этих 
форм была вызвана тем, что в таком виде они были недоста
точно выразительны для функции именительного падежа. Но эти 
формы сохранились в сочетании с частицей žе: ížе, įеžе, jažе и
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др.— в местоимениях, имеющих иное значение, относительное — 
(соответствует русским .который, которое, которая и др.). 
Сохранились эти формы и в сочетании с прилагательными: 
dobrbi (dobrb-i), dobroje (dobro-je), dobraja (dobra-ja) и др. Вне же 
сочетаний для местоимения с основой на -je в именительном 
падеже стали применять другое указательное местоимение: 
в одних славянских группах опъ, опо, опа и т..д.; в других — 
łъ, to, ta. В группах, легших в основу болгарского языка, при
менялись издавна опъ, опо, опа... в одних местах, 1ъ, ta, to... 
в других, преимущественно на востоке. В языке старославянском 
*иъ, «и*, «на — ед.; «нн, «на, «ни — мн.; «на, «нъ (средн. и женск. р.) 
в двойств.

§ 85. Так, как представлены формы тъ, то, та, склонялись 
местоимения (.этот*), *нъ (.тот·), кìгь (греч. τίς, лат. quis, 
.какой·— вопросит.), ìакъ (лат. talis — .такой·), вкъ, икъ же, 
глаголич. ш , же (греч. οίος, ός δήποτε, лат. qualis, quicunique — 
.какой, какой бы ни·), снкъ (лат. talis—.такой*), кьепкъ, глаголич. 
вьеккъ, самъ, къ-(къто). 

самъ, самого, самомоу... 
сама, дат. [тени] самой...
сьсакъ, вьсвкого, кьсакоиоу, кьсацъиь (твор.), на вьегакомь мястк... 
такъ— .такой * : так* во оуставъ естъ.(Син. тр.), кьęнрдеъ να такъ 

ткъ ìтлокъкъ] (Син. тр.); такого, тлкомоу... «акт. г а  едннъ к&ся гǐ какъì 
мои сятъ бъдъì (Син. тр.).

п к ъ ,  п к о г о ,  и к о м о у ,  и ц ъ и ь :  « ац& м ь  н в д ж г О м ь ,  иìįьхъ (родит, мн.); 
рндо е г о  льиташтд. е л  в ъ л г ì  s %a o  гк« I с и ѣ г ъ ·  ъ ц -ы съ  же (.каких·) не 
М Ф ж е т ъ  гн а ф е н  [.красильщик*] к ъ л н т н  (Зограф.).

Для местоимений коянкъ (греч. πά»;, лат. quantus—.какой, 
сколь великий*) тодпхъ (греч. тозоôтос, лат. tantus—.столь большой*), 
ìе нкъ (греч. όσος, лат. quantus— .какой, сколь великий*), предста
влены в языке старославянских памятников формы разного обра
зования, именные и местоименные.

Именные формы: толнхъ, толнм (родит, ед. мужск. и средн. р,), 
толнкоу, толн .омь (твор. ед. мужск. и средн. р.) и др.; местоимен
ные формы: толнцìмь (творит, ед. мужск. и средн. р.), т«лнц->ин 
(творит, множ.), т«анì)ьхъ (местн. множ.).

§ 8 6 . Отражаются в старославянских памятниках и иного обра
зования формы,— образования, подобные сложным формам прила
гательных: иовинхъ — нокъìхъ — родит, мн.; нокъниь — повииъ —
дат. мн. В старославянских памятниках обнаруживаются подоб
ие



ного образования формы и для местоимений ìъ ,  «въ, е ш ъ ,  т лкъ. 

Напр.: т и  вм. тън (íъ-i) — именит, ед. мужск. р. в Зограф. код.; 
тнì — именит, мн. в Супр. рук.; гыǔ — именит, мн. мíенск. р. в 
Савв, кн.; такъи. — винит, мн, в Супр. рук. и др.

Процесс такого образования форм для местоимений пережит 
и всеми другими славянскими языками.

§ 87. Подобно формам jego, jemu, ǐть, jejq(jeje), jei и т, д. 
склонялись местоимения с палатальным согласным: cb*(ibto) 
и местоимения притяжательные: moi, moje, moja; tvoi, tvoje, tvoja, 
svoi, svoje, svoja; паšь, паšе, паšа; vaSb, vale, va§a; dii ( yhh) 

ijje ( » h * ) ,  £Ija ( t h o ) .

Представим формы для местоимений притяжательных (мш ь), 
кът* — ты » и для местоимений с разными основами — сь, кин. 
Наконец, отметим формы местоимения вьеь.

вашь

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. вашь, ваше, ваш» ваши, ваша, (сред н . р .) , вапл
P. вашего, — , вашем вапнхъ
д. вашемоу, — , вашей вашнмъ
в. вашь, ваше, вашня ваш», ваша, ваши
т. вашниь, — , ваше» вашнин
м. вашемь, — , вашей вашнхъ

1

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

И.  В. ; ваша (муж ск. р. ) | вашн (средн . и ж енск . р.)
Р . М. ВДШ6Ю
д. т., влшниа

1

§ 8 8 . Притяжательные местоимения были образованы в глу
бокой давности от личных местоимений посредством суффикса 
поссесивного значения -jo-: nas-jo (из nos-jo-)—►паšе — (именит, 
пад. мужск. р. уаšь), vas-jo— (из vos-jo-)—► уаšе (именит, над. 
мужск. р. уаšь). И местоимения moje (moi), tvoje (tvoi), svo
je (svoi) были образованы от личных: от основ 1 л. ед. ч. то-, 
tvo-, svo-. (В формах личных местоимений tv-, sv- не имели 
согласного v: tebe, tobojp, sebe, sobojji.)
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В старославянских памятниках имеются примеры формы 
местного падежа ед. числа мужск. и средн. рода с окончанием 
-нмь: монмь, нашнль (Син. пс., Син. тр.). В этих примерах отра
зился процесс объединения формы местного с формою твори
тельного,— процесс, пережитый в историческое время и другими 
славянскими группами (напр., русск. диалект, в моим, в нашим 
доме, в новым доме).

Посредством того же суффикса -jo образованы и местоиме
ния пŭссесивного значения:

ŏь]е —► ŏ ι je — (именит, пад. ед, ч. мужск. р. с i i — vim) — от 
местоимения сь;

къ]е-~>ку]е — (именит, пад. ед. ч. кŷí — къш, кою, кди).
§89.  Местоимение kyi— къìн издавна имело падежные формы 

разного образования: одни от основы koje-, другие по типу 
сложных форм прилагательных: твор. пад. ед. ч. къжмь, родит, 
пад. мн. ч. къìнхъ и др. См. парадигму.

кик

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

и. КЪÌН кою кай ЦИК- к<ш КЪНА

Р. коюго — коюьь — КЪШХЪ —
д. коюмоу — коюн — к ъ ìн м ъ —
в. КЪÌН кою K » fk , KOlffi КЪИА КД1Л КЪНА

т. къìнмь — K O ttf t — к и н  ΜΗ —
м.. коюиь коюн къìнхъ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

Для двойственного числа засвидетельствована только одна
форма —  винит, пад. женск. рода: цън.

§ 90. Указание на отношение к кому-нибудь представлял 
также суффикс -tero, -toro. Такой суффикс применялся к место
имению ко-: kotoro- (kotorb-i—► kotoryi, ст.-сл. который, котораи — 
женск. p .) , kotero- (ст.-сл. котеръìн). В  славянских группах 
в состав местоимения такого образования входило и къ-: къłого-, 
къłего-. К таким образованиям восходят чешское ktery, польск.
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ktory и др. Для местоимения иотор*ын, которлга падежные формы 
образовывались по типу сложных форм прилагательных: котораюго 
(которого), котороуюмоу (котороуоумоу)...

С суффиксом -tero было еще местоимение еìвръ— лат. aliquis, 
„некоторый, один", образованное от указательного словечка в; 
см. в отделе о начале слова. Изменялось это местоимение по 
именному склонению: етсрд, стероу.

§91.

къто ŶЬТО

и. къто ŶЬТО
Р. кого ŶвСО, [ ŷ ь с о ,  твсого, ŷ ь с о г о ]

д. комоу ŶСМЪу, [уьсомоу, YBCOMOy]
в. кого YbTO
т. цьмк УНМЬ
м. комь ŷ с м ь , [ ŷ ѳ с о м ь ]

Происхождение этих местоимений: къ-(ко-) восходит к 
основному кĭо-, а сь-(се-) — к основному k “ei-, кïе-: слав, 
къłо — др.-инд. kah (,κτο?“), женск. рода др.-инд. кā, лит. кàś, 
женск. р. лит. кà, лат. quae (из qtia-i); слав, cbto (только средн. 
рода) — лат. quis, quid, хет. kuil, kuit.

В славянских группах доисторического времени произошло 
иное распределение этих основ сравнительно с судьбой их 
в других индоевропейских языках. У славян местоимения с осно
вой ко- (къíо, kogo...) стали относиться к лицам, а с основой 
íе- (íьłо, āеśо...) к вещам.

Для именительного падежа местоимения в виде къ, сь были 
недостаточно полными: они получили распространение посред
ством местоименного элемента -to·, къłо, сьíо. Но сь сохранялось 
в сочетании с žе и с отрицанием ni: пǐсьžе, ст.-сл. ннгьжв. По 
славянским группам удержалось сь и с отрицанием ni, без ча
стицы žе: п ìс ь . Старочешский и словинский языки указывают 
на такое местоимение. Без распространения посредством -to это 
местоимение могло быть в сочетании с предлогами: па-ŏь, za-íь 
и др. Ср. в чешском, в польском žа-с, pro-с, v-ni-ve-c — 
,в ничто*, в словацком na-с, ηί-*νο-£.

В чакавской группе сербо-хорватского языка сохранялось £ь 
и без сочетания с другими элементами: чакавское местоимение са.
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Родит, пад. kogo, с окончанием -go, типичным для славянских 
групп. В местоимении ceso окончанием было -so, которое имеет 
себе соответствия и в некоторых других индоевропейских язы
ках, как отмечено было выше·

В языке старославянских памятников для местоимения ŷ ь т о  

отразились формы нового образования.
1) Для формы родительного падежа применялось давнее соче

тание Ŷвсо; но появилась и подновленная форма, с гласным ь, 
как в именительном-винительном: ŷ ь с о .

В старославянском языке ранних рукописей такого новообра
зования для родительного пад, ед. числа не было. Не было 
ŷ ь с о  и в том старославянском оригинале, к которому восходило 
древнесербское Мирославово ев., уекст которого представляет
ТОЛЬКО ф о р м у  Y6C0.

Процесс обобщения ŏь для родительного пад. пережит был 
и многими западнославянскими группами:. ŏьśо—► cso и вследст
вие ассимиляции — со, которое стало применяться в значении 
винительноготименительного пад. Так в чешском, в лужицких, 
в польском языках.

2 ) Форма родительного veto или ŷ ь с о  стала восприниматься как 
основа и оформляться падежными окончаниями: Ŷвсого ( ŷ ь с о г о ) ,  

тееомоу (уьсомоу), Ŷееомь (местн.).
По славянским группам сохранялось и давнее окончание -so. 

Сравните сербо-хорватское чакавское ŏа вместо сь, родит, пад. 
сеśă, с новым окончанием -а именного происхождения. С таким 
окончанием и другие местоимения в сербо-хорватском языке: 
toga, n’ega.

Для винительного в местоимении kbto издавна служит форма 
родительного: kogo. Применение для названия лиц в винительном 
падеже ед. числа формы родительного распространяется затем и 
на некоторые другие местоимения и на имена.

§ 92. Издавна были сочетания местоимений къíо, ǎьÙ) с пè- 
в начале: пèкъíо, пèсьíо. Такие сочетания имели значение не
определенных местоимений: пěкъíо— лат. aliquis, „некто·, .кто- 
нибудь*, пèсьłо—лат. aliquid, „нечто, что-нибудь*.

Были местоимения къíо и Cbto и в сочетании с отрицанием 
П1-: пíкъíо, п ì с ь íо .

В сочетаниях с предлогами местоимения nekbto, пèŏьíо, ni- 
къłо, nicbto предлог находился после пè-, ni-: нг отъ кого—,от 
кого-нибудь1*, нн О комь же, NH О Ŷвмь же—вни о ком·, „ни о чем*.
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§ 9 3 .

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. сь [сьн, снн] се сн снн[сн] сн CH U , с ы а

Р . сего — сеìд — снхъ —
д. сомоу — сен — снмъ —
в. сн се С НИЛ, сью СНЬХЭ СЫА сн CHIft, СЫА
т. СМÙЬ — с ш — снмн —
м. семь сен —— снхъ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

И . В . сна» сыа сн сн
Р . М. — сею —

д., т. —* снмд —

§ 94. Происхождение этого местоимения: славянскому соглас
ному s соответствует в литовском š (šìś), в латинском к (ci-tra — 
.по сю сторону, по эту сторону·), т. е. этот s такого же про
исхождения, как s в (Ìеśęłь, pbsati — вместо основного незаднела
биального к. См. в отделе о согласных k \ g".

Неясны по своему происхождению сочетания с se- (sego, 
semu, sejQ и др.) и с si- (śìть, śìсИ ъ и др.). Если бы для этих 
падежей служила основа, восходившая к к’о-, то было бы у сла
вян so-, śé-, как togo, íéть: согласный s  такого происхождения 
был твердым в языке славян. Можно полагать, что формы этого 
местоимения появились с гласным е, ι под· воздействием форм 
местоимений с мягким согласным: jcgo, jemu, паšь — nasego, 
паšеíпи и др.

Ряд форм был образован от основы si jo-: винит, пад. ед. ч. 
женск. p. sbjo— «-sijp (сни), винит.-именит. пад. множ. ч. женск. р., 
винит, пад. множ. ч. мужск. p. SbjQ—►sijq (сна), именит.-вин. 
пад. дв. ч. мужск. p. sbja—►sija (сии).

Распространенная основа бываЛа и в именит, пад. ед. ч. 
мужск. р .: еьн —  «ни —» си). На существование для именительного 
пад. ед. ч. мужского рода сь и сыì (śь-i) может указывать то, 
что по болгарским говорам ь в сочетании śьǐ не подвергался
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ассимиляционному воздействию следующей артикуляции для í: 
ь оставался таким же, каким он был в форме śь (сь). На такое 
образование гласного ь в сьн указывает его судьба: ь — >-в: сеи 
(Син. тр.). См. отдел о редуцированных н, и. Распространенная 
основа входила и в образование формы именит, пад. ед. ч. сред
него рода: сню (сне).

§ 95. Местоимения тъ, та, то, сь, сн, се в сочетании с именами 
не п р е д с та вл я л и  собою членных элементов, не были тогда 
артиклем, а продолжали сохранять прежнее значение указатель
ных местоимений. Постпозитивное или препозитивное положение 
их соответствовало, за весьма немногими отклонениями, поло
жению местоимений εκείνος и αυτός в греческом оригинале. На
пример, местоимения перед именем: въ тъ уасъ нцълн иъногы— 
εν αί>ττ) δέ ωρα έθεράττεϋσε πολλούς; господи остдкн м н се лъто — χόριε, 
αφες αυτήν ха\ τούτο το ετος. Местоимение после имени: коупоуетъ 
село то —  αγοράζει τον αγρόν ειχεινον; въì въęндъто въ прлэдьннкъ сь — 
υμείς άνάβητε εις τήν εορτήν ταύτην.

§  96. вьсь

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. БЬСЬ ВЬСб вьса БЬСН вьса ВЬСłД

Р. вьссго — вьсемь -- вьсъхъ —
д. вьссмоу — вьсен -- вьсъмъ —
в. вьсь вьсе ВКСł» вьсмь вьса вьы*
т. в ь с ^ ь — вьсен* — вьсъмн —
м. вьсемь вьсен вьсыеъ

~~ 1ł

О звуковом виде этого местоимения см. в отделе об измене
нии ky g 9 ch в зависимости от гласных переднего ряда: liko—► 
—-*lice, polbga—► polbdz’a, vbcha—► vbs’a.

В старославянском языке это местоимение было с мягким с’: 
вьса (глаголич. вьсъ). Но в памятниках имеются следы, указы
вающие на отвердение с’: вьса, вьс». Следует полагать, что формы 
с твердым с представляют результат фонетического процесса — 
результат отвердения зубных s, ц, с. См. в отделе о старосла
вянских s, ц, с.
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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

I.
§ 97. Формы прилагательных представляют образование та

кое же, как имена существительные с основой на -о мужского и 
среднего рода и с основой на -а женского рода: dobrc., dobro, dob
ra, как νοζ-ь, śеíо, gora; sin’b, sin’e, sin’a, как konJb, pol’e, vol’a.

Такого же образования были формы прилагательных с суф
фиксом -ьįь —► ïï (именит, пад. ед. ч. мужск. p.), -bje—►
—*ije (именит, пад. ед. ч. средн. p.), -bja (именит, пад. ед. ч. 
женск. p.): lisii, lisì je, lisija; vblcli, Vbliije, vbliija; ст.-сл. 
крикни, сршкн», врśжни; родит, пад. ед. ч. lisija (мужск. и средн. 
р.), дат. lis iju (мужск. и средн. р.) и т. д., как kraja, kraju и т. д.

девръ — п&шь

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

и. д о в р ъ д о в р о д о в р а пъшь пъш е пиши
Р. — ДОБр-Ы ПЪШИ — fit»!*
д. ДОЕрОу — ДОБрЪ пгвю — ПЪВН

в. д о в р ъ ДОБрО ДОБР* п ы и ь ìǐъш е ПЪШłА

т. ДОБрОМЬ — ДОБрОЖ пъшшь — ПѢШвИŁ
м. д о в р * ДОБрѢ п ъш н п ви н

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. ДОБрН д о в р а ДОБрЪÌ ПѢШН ПЪШИ лъши
Р. — д о в р ъ — — п г ю ь —
д. ДОЕрОМЪ — д о в р а и ъ ПЪШСÙЪ — л ы ш а м ъ

В. ДО Бръì д о в р а ДОБръì пъшìа п ì ш а ПЪИНА
Т. ■ АОБръì — д о Б р аи н п ъ ш н — п ы ш а и н

м. ДОБрЪХЪ д о Б р а х ъ п ъ ìн н х ъ п ъ п ìа х ъ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

И. В. д о в р а ДОБр* ДОБрЪ П1ШИ ПѢШН п ы в н

Р.М — ДОБрОу — — пъш ю -■—
д. т. ДОБрОМ ā -- д о в р д и л п ъ ш е и а я ъ ш ìа и а
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Звательная форлга ед. числа в старославянских памятниках 
обычно заменяется формою именительного падежа. Но употреб
ляются для мужского рода и формы на -в, в особенности если 
для субстантивированных прилагательных. Напр.: «каине и меùкс; 
ф а р и с е ю  слъпе; рдкв л я к д е ъ ì  (Супр. рук.); A « E p u  раке б л л г ы  н к ь р ь н в ,  

но — ęъди  равв н л*ни (примеры из Мариин, код.).
Такого же именного образования были формы сравнительной 

степени прилагательных и причастий настоящего и прошедшего 
времени. О причастиях см. ниже, в отделе замечаний о глаголе.

II.
§ 98. С давнего доисторического времени для прилага

тельных употреблялись именные формы в сочетании с формой 
местоимения i, jego, jemu и т. д. Старославянский язык свиде
тельствует о таком виде этих образований.

д«кр-ын пъшнн

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

и . ДОБрЪÌН ДОБрОЮ доврди ПѢШНН оъшвю пъпип
Р . доБряюг* — ДОБрЪНА пгшпюго — ntUIIIA
д. доБроуюмоу — ДОБрЪН лъшююиоу — ЛЪПНН
в . Д*БрЪ!Н дов рою доврят пгшнн агшбю niUkftlft
т . ДОБрЪìНМЬ — ДОБрО», пъшннмь — пъшвш,

довраий пъпик»

м . ДОБрЪЮÙЬ — доБргн пъшннмь — OfclBHH
КЪ ВИШЬ-,
н’нниь

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И. доьрнн доврда ДОБрЪНА пыонн ПѢШСШ ПИША ΙΑ
Р . 7 довръìнхъ — — ПЪШННХЪ —

д. — ДОБр-ЫНÙЪ '— — пъшннмъ —
в. ДОБрЪШ ДОБрДО ДОБрЪÌÙŁ л* шага ΟΙΟίλΙλ
т . — ДОБрЪÌНМН — — пъшннмн —
м. довръìнхъ цъшннхъ
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А *  БрÙ Η лъшнн

Д в о й с т в е н н о е ЧИСЛО

и. в. досрдо ДОБрѢН доврън πιιοι&α пъшнн пъшнн
P .M . — д*кр*ую — — л ъ иною —
д. т. ДОБринид пъшнния

§ 99. Подобное образование форм прилагательных, в сочета
нии с местоимениями от основ на /о-, представлены еще в литов
ском языке. Там в ряде случаев такие сочетания именной и 
местоименной форм являются еще в более прозрачном виде, 
чем в старославянском. языке. Так, напр., именит, пад. ед. ч. 
мужск. рода basas-is (слав. Ьоśъ-i), женск. p. bSso-jo (слав, bcsa- 
ja), дат. пад. ед. ч. мужск. р. Ьаśáшů^ēш (слав, bosu-jemu), дат. 
пад. мн. ч. мужск. р. Ьаśетś-ĕтś, дат. пад. мн. ч. женск. р. 
basoms-ioms (слав, bosy-ìшъ для всех родов) и др.

В славянских группах доисторического периода произошли 
изменения в этих образованиях.

Прилагательные в сочетании с местоимениями i,je> ja  перво
начально имели, вероятно, такое значение: они представляли 
собою с у бст а нт и ви зи ро в ан ные  прилагательные. Напри
мер: шаłъǐ (таłŷí) =  малыш, малец, т. е. вмал вот он*. Другая 
черта была свойственна сложным формам прилагательных: они 
подчеркивали свойство или качество предмета, каким он отли
чался среди прочих предметов того же качества или свойства; 
они сосредоточивали внимание говорящего на этой черте назы
ваемого предмета.

Когда местоимения i, je % ja  перестали употребляться отдельно 
от прилагательного, а стали служить формальными его элемен
тами, ослабевало значение определенности, указательности такого 
прилагательного. В сочетаниях прилагательных с указательным 
местоимением это значение (значение указательности, определен
ности) переносилось на местоимение: шаłŷí \ъ śупъ.

§ 100. 1) В формах единств, числа женского рода, в родит., 
дат., творит., местном, в родит.-местном двойств, числа для 
всех родов местоименная форма употреблялась не в полном 
виде, а только во второй своей части (применялся второй слог 
местоименного сочетания): ę или è вм. jejQ или jeje (с -é в груп-
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пах, легших в основу восточнославянских и западнославянских 
языков) — в родит, пад. ед. ч., i вм. jei — в дат.-местн. пад, ед. чм 
j9  вм. jej9  — в творит, пад. ед. ч., ju вм. jeju — в родит.-мест- 
ном двойств.: не dobry-jejQ, a dobry-jq; не dobre-jei, a dobre-i 
и т. д. См. парадигму.

2) В формах, имевших в окончании согласный----ть (творит.
пад. ед. ч. мужск. и средн. рода), -сłìъ (родит, и местн. пад. 
множ. ч.), -тъ (дат. пад. мн. ч.), -тí (творит, пад. мн. ч. в осно
вах на -а), -та (дат.-творит. двойств.), местоименная часть при
соединялась к основе прилагательного на -у (ы) или на Ч (после 
мягкого согласного).

Итак: твор. пад. ед. ч. мужск. и средн. р. dobry-ǐть, рèšǐ-ǐть, 
а не dobromb-imb, рèšеть-íть; родит, пад. мн. ч. для всех родов 
dobry-ÌсЬъ, рèšì-ìсЬъ, а не dobrb-ichb, рèšь-ǐсììъ; дат. пад. мн. ч. 
для всех родов dobry-íшъ, рèší-Ìтъ, а не dobromb-imb; рěšетъ- 
ǐтъ (мужск. и средн. р.), dobranrb-Ìтъ (женск. р.) и др. См. 
парадигмы именных и сложных форм прилагательных. Но в ли
товском сохранилась более древняя формация. Напр., дат. пад. 
мн. ч. Ьаśетś-ēтś (мужск. р.), Ьаśôтśǐотś (женск. р.) и др.

Однообразие основной части в этих сложных формах при
лагательных, несомненно, было вызвано воздействием местоимен
ного склонения, в котором во всех этих падежах основа имела 
одинаковый звуковой вид — на è или на -i (после мягкого 
согласного): łèть, łěсłгь, łèт ъ — паšíть, паšǐсłгь, паšìтъ 
и др. Значительная связь форм прилагательных с местоимен
ными обнаруживалась и в исторической жизни славянских 
языков.

Старославянские памятники не имеют форм местного пад. ед. 
ч. мужск. и средн. рода на в и ь  (-ш ь) для прилагательных с мяг
ким согласным, а представляют -ниь: на вишьн’нныь иъстъ, д«&л’нниь. 

Это -ниь вм. -ишь едва ли представляет результат фонетического 
изменения, а появилось, вероятно, в связи с таким же оконча
нием именной части. Таким образом, форма местного пад. ед. ч. 
мужск. и средн. рода представляет одинаковое окончание с тво
рительным пад. ед. ч. Такой же процесс был пережит и в других 
славянских группах, при этом он отразился и на прилагательных 
с твердым согласным, а также на местоимениях. Так, в польском 
языке одинаково стала передаваться форма местного и творитель
ного пад. ед. ч. мужск. и средн. р. в прилагательных и место
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имениях: tanim (.дешевым·, .о  дешевом·), dobrym; tiim, о mm; 
tym, na tym. Так и во многих северновеликорусских говорах: 
с родным, в родным (домѣ)...

В творительном пад. ед. ч. женского рода форма оканчивалась 
на -*ю (д*кр*и), но чаще встречаются формы на -*», как в имен
ном склонении (доврвк).

§ 101. Фонетические изменения, пережитые болгарскими гово
рами в X — XI вв., именно утрата 1 между гласными и ассимиля
ция или диссимиляция гласных, сильно изменили звуковой вид 
прилагательных.

-а » г * — ►-дсгв— ► -ллг» —► -а ìж  д»врааг», довраг*;

-« у « и * у — ► -«у«уи«у— с-«уи »у : дбБроу«ум«у, д«вр»уи«у, ннштюммоу, 
ннштгоиоу.

-* » —► -ъв—► —► -ъ, или
-*в—► -*Д: ДОВр**МЬ, ДОЕрЪМЬ, ДОКрЪЛÙЬ.
Сочетание -ъìн в форме именит, ед. ассимилировалось в -и: 

до в ри, алкдвъì.

§ 102. В ряде случаев форма именит, ед. мужск. рода имеет 
сочетание -о» (-oi) вм. -т>н, -ен (-ei) вм. -ьн: сватов, пръиядрон, въì- 
шьн’вн. Об этом см. в отделе о редуцированных и, н.

§ 103. В ряде случаев отразился в старославянских памят
никах весьма важный процесс н о в о г о  о б р а з о в а н и я  
форм прилагательных — под новым воздействием местоименного 
склонения.

Такой же процесс пережит был всеми славянскими языками 
в историческое время. Несколько примеров: жнвого (Савв, кн.) — с 
-ого, как кого, того, самого; śлдговърмомоу (Ассеман. код.), оръвоиоу, 
яосл&дънвиоу (Зограф.), ньсъномоу (Син. тр.), етоиоу (евдтоиоу, лл. 
Ун дольского).

Более многочисленны примеры таких форм прилагательных в 
памятниках среднеболгарских (XII—XIV вв.).

В таком же направлении проходил процесс воздействия ме
стоименных форм на формы прилагательных в сербском и в 
восточнославянских языках: пьрвоиоу, в-ывьнвиоу (Святосл. Из
борник 1073 г.), дътьскомоу, гороусиоу и др. (Смоленская грам 
1229 г.), дътьского, доуŶьшого и др. (в той же грамоте). В западно
славянских языках: dobrego, dobremu — в польском, dobreho, 
dobremu и т. д. — в чешском, как mego, memu (чешек, meho, 
memu и др.).
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§ 104. Для прилагательного мъмогъ в старославянских памят
никах имеются формы разного образования: 1) именного, 2) ме
стоименного, 2) сложные.

1) мъногъ — именит, ед. мужск. р. 
мъногд — родит, ед.
м ъи огоу— дат. ед. и др.

2) и ъ н о з ìм н — твор. мн., но и по именному образованию — 
иъногдмн — твор* мн. женск. р., во инозъхъ, но и во многдхъ 

(Син. пс.).
3) м ъ н о г -ы н и ъ  — и ъ н о г ъ ìи ъ  (Син. ПС.), НО И и ъ н о ś ъ и ъ ,  и ъ н о г о м ъ  — 

дат. мн. мужск. р.:
мъногыин (Син. тр.).
Прилагательные шìюждь (тоуждь) — «чужой1* (о нем см. в фоне

тике, в отделе о гласном и в заимствованных словах) старосла
вянские памятники представляют также в формах разного обра
зования:

1) по именному склонению — тоуж демъ— дат. мн. мужск. р. 
(как конвмъ);

2) в сочетании с местоименными элементами, как сложные 
формы прилагательных — юуждддго, тоужднн (имейит. мн. мужск. р.), 
тоуждннхъ (родит, мн.);

3) по местоименному склонению — тоуждего (штюждвго), тоуждемоу, 
въ тоуждемь, тоуждви (местн. ед.).

§  105. Н е с к л о н я е м ы е  п р и л а г а т е л ь н ы е .  В старо
славянском языке, как и в других славянских языках, были 
такие прилагательные, которые не подвергались изменению. Они 
оканчивались на -ь и были близки к наречиям. К таким п р и *  

лагательным относились: нспяьłìь (.полный"), пръпрость („про
стенький"), рдęлнуь („различный"), своводь („свободный"): прдвъды 

ìсплънъ десниц твоъ (Син. пс.) — в соответствии греческому 
δ'.καίοσόνης πλήρης ή δεζία σου („правды полна твоя правая рука1*); 
дъвд нд десАтв кошд нспльнь (Мариин. код.) — греч. àŵдеха χοφινουζ 
πλήρεις („двенадцать полных корзин"); жнтню пргпрость отьцд ïįд п з  

(Супр. рук.) — греч. βίος εν επίτομή („житие вкратце, в кратком, 
простом изложении"); многоу н од^лнуъ гнъвоу (Супр. рук., —  „мно
гому и разному гневу"); къ рдвъ нвпороуьнъ. посъаднъ въìстъ своиодь 

отъ  грìхд (Супр. рук.,— „к рабыне непорочной был послан [к| 
свободной от греха"); своводь соуть еъжовв (Святосл. Изборник 
1073 г.) и др.
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Сравнительная  с т е п е н ь
§106. б ф л ’ нм д̂ врън I мъкгжг&я
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и
сол'ηί (сложные формы)

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

И.

Р.
Д.
В.

Т.
М.

полип

е о а ’ ы в и ю г о

вол’ьшююиоу
БОЛ’ ЬНН

Б о л ’ ь ш н и и ь
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[в о л ’ ь ш е в ]

— Б0Л’ЫÙ1Ш — Бол’ыипнхъ —

— б о л ’ ьш и н — БОл’ы Ь И Ш Ъ —
БОЛЮ, БОл’ ьШВДД БОЛ’ЫШМА Бол’ышаа БОл’ьШША

[БОЛ’ьШ вю]
— Бол’ьшею — БОЛ'ЫМНИМН —
* б о л ' ЫŁIIII ■ БОл’ыИННХЪ ‘

довргн (сложные формы)

И. ДОВръН ДОБ р ъ ю ДОБрЪНШН

Р. ДО E f t  IIШ1Д ЮГ О — А О Б р ъ н ш м м

и Т. д. 

см. парадигмы прилагательных.

§ 107· Суффиксы сравнительной степени в давнее доисто
рическое время в языке славян были такие:

1) -įьś- и -jes-. Соответствующие суффиксальные элементы 
были и в латинской сравнительной степени на -jos—►-jus: major, 
majus (вм. majos).

Суффикс -jes- в языке славян входил в образование основы 
только для именит.-винит. ед. среднего рода. Для всех других 
форм основа была с суффиксом -jbs-

В основе с таким суффиксом (-jbs-, -jes·) нет суффиксов имен 
прилагательных -ok, -bk-, -bk-, -ьп-, -]Ь- и других.

Образование таких основ сравнительной степени происходило 
в то давнее время, когда существовали формы прилагательных 
и без этих суффиксов или же сочетания -ok-, -ŭк-, -ĭк-, -Γη-, -jo- 
имели в то время такое значение, которое соответствовало зна
чению основы сравнительной степени. ν
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Такой же суффикс сравнительной степени (-jbs-, -jes-) нахо
дился в тех бессуффиксальных прилагательных, которые имели на 
корневом слоге нисходящую (циркумфлексную) интонацию.

Итак:
bol-, с нисходящей интонацией. Корень этот имел значе

ние ,сила‘: др.-инд. Ьáìаш — .сила*, лат. de-bilis — .увечный, 
немощный·. Основа сравнительной степени именит.-вин. ед. средн. 
рода boljes. Согласный j  ассимилировался с предшествующим 
согласным: boljes— ► bol’es-; именит.-вин. ед. средн. рода bol’e, 
ст.-сл. В«А«.

bolg-, с нисходящей интонацией: серб, blag, русск. бôлог.
Основа именит.-вин. ед. средн. p. bolg-jes— ► Ьоìžеś-; именит.-вин. 
ед. средн. р. Ьоìžе; ст.-сл. вдажв.

bled-, с нисходящей интонацией: серб, bled, blijed. Основа 
именит.-вин. ед. средн. p. bled-jes— ► bled’es-; серб, blede; это 
же прилагательное с суффиксом -ьп- представляло основу срав
нительной степени с иным суффиксом.

-ejes- (см. ниже).
i£st- (вм. kunst-), с нисходящей интонацией: серб, iest; ср. 

лит. kimStas, с -irii-, а не с -ìш-; см. в отделе о носовых гласных. 
Основа именит.-вин. ед. средн. p. iqst-jes— ► iqSt^es-; име
нит.-вин. ед. Ŏ Ę šíе , ст.-сл. ŷашто, русск. чаще.

chud — (гласный вм. дифтонга ои) с нисходящей интонацией: 
серб, hud, словин. hud. Основа именит.-вин. ед. средн. p. chud- 
jes—►chudes; именит.-вин. chud’e, ст.-сл. х»уждв, русск. хуже.

krot— с нисходящей интонацией: серб, krut, словин. krot.
Основа именит.-вин. ед. средн. p. kr t̂jes— ► krotes-, именит.- 
вин. ед. кгęГе: серб, кгùŏē, русск. круче.

l’ut-, с нисходящей интонацией: серб. Г tit, словин. Put. Основа 
именит.-вин. ед. средн. р. ГиРеś-; именит.-вин. ед. средн. р. 
l’ut’e: серб. 1’ùсē, ст.-сл. люштв, русск. л'ŷче.

mold-, с нисходящей интонацией: серб, mlad, словин. ml ad,
русск. молод. Основа именит.-вин. ед. средн. p. mold-jes— «-mold’es-; 
именит.-вин ед. средн. p. mold’e: серб, mlade, ст.-сл. имждв, русск. 
моложе.

тьп-; ср. лат. minus-, rnmuo- .уменьшать·, греч. μΓνύθω— 
.уменьшать*. Основа именит.-вин. ед. средн. p. mbnjes— *· 
тъп’еś; именит.-пин. ед. средн. р. тьп’е: серб. тàп’ē, ст.-сл. иыис.
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such-, с нисходящей интонацией: серб, such; ср. в литовском 
и греческом краткость гласного а в дифтонге а и, соответ
ствующем славянскому гласному и: у славян нисходящая инто
нация была на кратких гласных и на гласных долгих, заме
нивших собою более ранние дифтонги с кратким слоговым 
гласным: лит. sausas, греч. αυο; (вм. более раннего σαοσος); 
основа именит.-вин. ед. средн. p. sous-jes-; именит.-вин. ед. 
средн. р. śиšе.

vqt- («большой·); именит.-вин. ед. средн. p. v̂ tjefs] —► ve,?a: 
серб, уàéē, ст.-сл. влште, др.-русск. в’аче (Вячеслаеъ).

giQb- (с суффиксом gtpbok -) — именит.-вин. ед. средн. р.
glpbjes —► gtp’ol’e, ст.-сл. гдавд», серб, dubl’e.

кгèр- (с суффиксом кгèрок-) —именит.-вин. ед. средн. р.
krepljes—► кгèрГе, ст.-сл. кįшìлю.

š ìг - (с суффиксом šǐгок-) — именит.-вин. ед. средн. p. Sirjes —► 

Sir’e, ст.-сл. — шире, серб. šìгē.
vys- (с суффиксом vysok-) — именит.-вин. ед. средн. p. vysjes —► 

vyse, ст.-сл. śишв, серб. vise.
žеśł- (с суффиксом žеśłок-) — именит.-вин. ед. средн. р.

iestjes—*■ žеšсе, ст.-сл. жештв, серб, žеšсě, русск. жèще. Основа
прилагательного жест — была актуальна для словообразования 
и в IX в. Об этом свидетельствует такое новообразование в старо
славянском языке — жест* ерь див, представляющее собою перевод 
греческого сложного слова σχληροχαρδία — „жестокосердие* (σκλη
ρός — „сухой, твердый, крепкий*).

kort - (с суффиксом когíък-); — ср. в литовском соответству
ющее прилагательное без суффикса — kartiis — „резкий, колкий, 
горький·. Именит.-вин.ед. средн. p. kortjes —► kort'e, ст.-сл. крлмтв 
(в русском списке XI в. Слов Григория Назианзина), серб, кгàсē, 
русск. короче.

niz- (с суффиксом пǐžък-) — именит. - вин. ед. средн. р. 
niijes—*-тžе, ст.-сл. ниже, серб. пĭžè.

sold — (с суффиксом soldbk-) (ср. в литовском языке соответ
ствующее прилагательное без суффикса — saldiis), именит.-вин. ед. 
средн. p. soldjes —>-sold’e, ст.-сл. елдждв, серб, slade.

Ïакое же образование основы сравнительной степени было для 
рак- (ст.-сл. олк-ы — „опять”), perd- (регáъ, ст.-сл. пръдъ, русск. 
передъ), posled- (ст.-сл. гтльдь —.потом, после”), pak-jes — ст.-сл.
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плув (.скорее, больше*); perd-jes — ст.-сл. йръжд·; posled-jes—  ст.-сл. 
п«сдъждв (.потом, после*).

Прилагательные с иными суффиксами (-ьп-, -jb-, -г- и др.) не 
представляли образования основы сравнительной степени с суф
фиксом -jes- (śǐ1ьпъ,śшèšьпъ, goldbm>, Ьôìьпъ, dobjb—«-dobl'b, dobrb 
и др.): не было прилагательных без этих суффиксов; а для при
лагательных с суффиксальной основой служили для сравнитель
ной степени иные элементы — ejes (śüьп-ē-jbs-; см. ниже).

Интонация в основе сравнительной степени в этих образова
ниях, с суффиксом -jes-i была иная сравнительно с интонацией 
в обычной основе: ср. русск. дорог вм. dorgo (с нисходящей 
интонацией на or) и русск. дороже вм. dorZe (с восходящей ин
тонацией) и все другие примеры.

§ 108. Во всех других формах бессуффиксальных прилагатель
ных с нисходящей интонацией суффиксом основы сравнительной 
степени было сочетание -jbs-: bol-jbs— -ЬоРьś-, such-jbs— >-śиšьś- 
и т. д.

В давнее доисторическое время образование форм сравнитель
ной степени, всех форм, кроме именительного ед. мужского рода и 
именит.-вин. ед. среднего рода, производилось от основы, распро
страненной п о с р е д с т в о м  -j-, в составе суффикса -jo- для 
мужского и среднего рода, -ja- для женского. Тот же самый элемент 
-j- (-jo-, -ja-) входил в тех же формах в состав основы для при
частий настоящего и прошедшего времени (см. ниже в отделе 
замечаний о глаголе).

Итак: bol-jbs-j— >-bol’b§-(sj—► š), sold-jbs-j— *-sold’bS- (ст.-сл.
СДДЖДЬШ-), niz-jbs-j— * пìžьš- и др.

Род. ед. мужск. и средн. Ьо1’ьš-а.
Дат. ед. мужск. и средн. Ьо1’ьš-и и т. д. См. парадигмы.
Необходимы дополнительные замечания к формам именит, 

мужск. и женск. рода ед. и мужск. рода мн.
Форма именительного ед. мужск. рода представляла некогда 

только основу сравнительной степени: ЬоГьś. С утратой конечного 
согласного s эта форма стала оканчиваться на -ы ЬоГь, шьп’ь, 
śо1(Гь и др., затем эта форма получила распространение посред
ством -i, на который оканчивалась та же форма с суффиксом 
-ejbs —  ̂ēïś —► ěĭ: кгаśьпèǐ. Итак: ЬоГь-i, шьп’ь-i, sold’b-i и др. Глас
ный ь ассимилировался со следующим гласным высокого подъёма 
ì: он стал тоже гласным высокого подъёма, оставаясь попрежнему
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гласным редуцированным: ЬоГы, тьп’ы—+ЬоГ и, тьп’П (ст .-сл . 
бо а ’ нн , u l h ’h h ); см. в отделе о редуцированных у ( à ) ,  ï .

Форма именительного мн. мужского рода представляла окон
чание -е, как в именных формах с основой на согласный,— bol’bS-e, 
гпьпьšе-, sold’be и др. Такое же окончание было в именит, мн. 
мужск. рода и в форме причастий.

Форма именительного ед. женского рода имела окончание -i, 
как в некоторых именах существительных (pustyn’i): Ьо Г ь š ì , гпы Гьšì 
и др. Прочие формы были образованы так, как от именной основы 
на -ja: родит, ед. bol’bSq или ЬоГьšè (с окончанием é в группах, 
легших в основу восточных и западных языков); дат. ед. ЬоГьší 
и т. д.

§ 109. С давней доисторической поры идут -также иного 
образования основы сравнительной степени: суффиксу -jes- (в име
нит.-вин. ед. средн. рода) или (во всех других формах)
предшествовал гласный ē. Перед этим гласным к —►с, g —► Ž, 
ch—►š, а гласный ē в этих случаях (после с, ž, š) изменился в ā: 
nmiogo, сравнительная степень тъпоžаįе (именит.-вин. ед. средн.р.) 
и др. После других согласных ē —► èí staro, сравнит, степень stareje 
(именит.-вин. ед. средн. р.).

Образование основы сравнительной степени с -ejes-, -ē]ьś-—* 
-eis-(jb —► Т) применялось для прилагательных с в о сх о д я щи м  
(акутовым) ударением, а также для суффиксальных прила
гательных, входивших со своими суффиксальными элементами в 
соста? основы сравнительной степени.

Исак.

a) sbdorv-, or с восходящей интонацией: русск. здоров (ударе
нье на второй части полногласия), чешек. zdrSv (долгота; слог 
же с прежним нисходящим ударением сократился в чешском 
языке: hi as, русск. голос—о, ударением на первой части полно
гласия), сербск. zdrav (в сербском языке слог под давним долгим 
или восходящим ударением сократился: о видах ударения, об 
интонации см. в отделе об ударении). Основа сравнительной сте
пени именит.-вин. ед. средн. р. — sbdorv- ejes —* sъdorvèjes 
для прочих форм — sbdorvejbs— ► sbdorveis-. Именит.-вин. ед. 
средн. р. — sbdorveje: ст.-сл. съдрдвъю, русск. здоровѣįе. Именит.- 
вин. ед. мужск. p. sbdorvejbs—»-sbdorveis—*sbdorvei; star-, с вос
ходящей интонацией: сербск. (чакавское) staro (с ударением 9 
вм. давнего долгого восходящего: zrav, krava), чешек, staro (с



долготой 3). Основа сравнительной степени starejeS-, slareis- 
именит. ед. женск. p. stareiSi, родит, ед. мужск. и средн. p. sta- 
гèïšа и т. .д.

syt, с восходящей интонацией: серб, (чакавское) silo, чешек. 
«Но. Основа сравнит, степени — sytejes-, syteis-, śуłèíš-.

9

mTl-, с восходящей интонацией: серб, mllo, чешек, ттì. 
Основа сравнит, степени —milejes-, mileis-, mileis-.

рьìп-, с восходящей интонацией: см. в отделе о сочетаниях 
łъгí, tbrt, Ы ł, tbit и о чередовании, где ясно обнаружена восхо
дящая интонация этого корня. Основа сравнит, степени—рьìпèįеś-, 
рьìпèíś-, рьìпěǐš-.

stab-, с восходящей интонацией: серб, slabo. Основа сравнит, 
степени — sfabejes-, siabeis-, śíаЬèǐš-.

Такое же образование основы сравнительной степени пред
ставляло прилагательное nov< novejes-, noveis-, ηονέίδ-. Хотя 
βτο прилагательное в своем давнем образовании имело нисходя
щую интонацию на кратком гласном о, но оно было одним из 
тех немногих прилагательных, в сложной форме которых акцент 
(ударение) не переходил на окончание, а оставался на корне, но 
интонация изменялась: из нисходящей она становилась восхо
дящей (акутовой): п о у ъ  — п ô у ъ ì. В связи с восходящей инто
нацией и находилось образование сравнительной степени с суф
фиксом -ejes-, ejbs-: novejes-, novejbs-.

б) Суффиксальные прилагательные, с разной интонацией 
(с разным ударением).

-г-: Ьъсìгъ (bbd-r-ъ; тот же корень в глаголе Ьъáèłǐ). Основа 
сравн. степени bbdrejes-, frbdreis-, ta>drei§-.

mpdrc> (mpd-r-ъ) — основа сравнит, степени mpdrejes-, mpdreis- 
mpdrei§-.

dobrb (dob-r-ъ) — основа сравнит, степени dobrejes-, dobreis-, 
dobrei§-.

-įь-: dobjb (dob-įь; корень тот же, что в прилагательном 
dobrb); в группах, легших в основу южнославянских и восточно- 
славянских — dobl’b. Основа сравнит, степени dobl’ajes-, dobJ’ais-, 
dobl’aiS-; ст.-сл. д»клии — именит, пад. ед. ч. мужск. р. (д»вì*н 
в Супр. рук.; ь вм. в после палатального согласного; см. в отдел*
о старославянском ъ).

-el-\ veselb (ves-el-ъ) — основа сравнит, степени vesetejes — 
veseleis-, уеśеìèìš-.
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-ìп-(-ьп): Ыŏьпъ (bol-ыì-ъ) — основа сравнит, степени Ьоìьпè- 
jes-, Ьоìьпéǐś-, Ьоìьпèǐš-.

choldbnb (русск. холод, холоден) — основа сравнит, степени 
choldbnejes-, choldbneis-, сЬоШьпèǐš-: русск.. холодить je.

goldbnb (gold-ьп-ъ; русск. гôлоден) — основа сравнит, степени 
goldbnejes-, goldbneis-, goldbneiS-. Русск. голоднѣ-je.

ôгуьпъ (orv-ьп-ъ) серб.-чакавское гāуàп, русск. ров'он) —  

основа сравнит, степени orvbnejes-, orvbneis-, orvbneis-.
śÌìьпъ (sll-ьп-ъ) — основа сравнит, степени silbnejes-, śǐìьпèǐś-, 

śíìьпèíš-.
-bk-, -bk-i тęкъкъ (ггęк-ък-ъ) — основа сравнит, степени 

rnqkbcajes-, тęкъüаǐś-, тęкъбаǐš-; ст.-сл. ùакъŷли — именит, пад. 
ед. ч. мужск. р., иляътанша — родит, пад. ед. ч. мужск. и средн. р. 

gorbkb — gorbcajes-, gorbcais-, gorb6aiS-: ст.-сл. горьŶаю.
-at- · bogstb (bog-af-ъ) — основа сравнит, степени bogatejes-, 

bogateis-, bogateiS-, ст.-сл. Е«гатгн — именит.-вин. пад. ед. ч. 
мужск. р.; Б»гат*нлп — родит, пад. ед. ч. мужск. и средн. р.; 
Богатыми, (вин. пад. множ. ч. мужск. р.) сътк»рАтъ (русский спи
сок Слов Григория Назианзина XI в.); серб. bogatijT — именит, 
пад. ед. ч. мужск. р., старочешск. bohatejT.

-гс/г-: vetbchb (vet-ъсłì-ъ; ср. лит. диалект. vetuSas, лат. 
vetus — «старый*, греч. /έτος—»ετος—ягод“). Оснойа сравнит, сте
пени vetbsajes-, velbsais-, уеíъšаīš-; ст.-сл. встъшан — именит, пад. 
ед. ч. мужск. р.

og-: ni-bnogo (тъп-og-o) — основа сравнит, степени тъпоžаįíś-, 
шъпоžаǐś-, тъпоžаǐš-: ст.-сл. мън«жìаю — именит.-вин. пад. ед. ч.*
средн. р., иънŵыан — именит, пад. ед. ч. мужск. р., игнежшшп — 
род. пад. ед. ч. мужск. и средн. р.; и*н»жганаìв — именит, пад. 
множ. ч. мужск. р., иънггонши— винит, пад. множ. ч. мужск. 
и женск. р. 1

§ 110. Сл ожные формы сравнительной степени имели 
образование такое же, как прилагательные с мягким согласным 
перед окончанием, т. е. с основами на -jo, -/а: ЬоГьšа-jego, 
ЬоГьšи-jemti и т. д.

ι См. также статьи: A. Vaillant’a: 1) „Vocalisme des сотрагаíГś slaves* 
(.Revue des éшáеś slaves*, IX, 1—2, стр. 5—12), 2 .Le comparatif slave en — 
ej l* (там же, XI, 1—2, стр. 5—11).
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Пре во с хо д на я  степень.  Для передачи превосходной 
степени служила сравнительная степень с префиксальной части
цей naji—>nai-: nai-VQpes-, ст.-сл. нанвдштв; nai-starejes-, nai-sta- 
reis-, ст.-сл. наиетарìв, плп:тар*н, нìнскорыв; манстаргнша— родит, 
пад. ед. ч. мужск. и средн. р.

В славянских языках превосходная степень передавалась 
также описательно. Например: „самый новый', пновгье есгьх“ — 
в русском языке; сами сяшто вьсъхъ неŶисììншв (Супр. рук.) в старо
славянском языке.

§ 111. В языке старославянских памятников отражаются из
менения в образовании сравнительной степени.

1) Происходило, как и в других славянских языках, обобще
ние в применении суффиксов -ыв, -tii, -ънш — или ’в, ’ыиа: при 
прежних образованиях сравнительной степени люштс, люштпп, люш- 
тьша и др. (лють), обнаруживаются и новообразования: лютые 
(Супр. рук.); при прежнем кръпл’нн есть и новое кръпìш; при преж
нем мьи’нн — новое иьмън и др.

2) В старославянском языке, как и в других славянских язы
ках, давняя форма именит.-винительного пад. ед. ч. среднего 
рода с суффиксами -jes-, -ejes- получила значение наречия:  
bol’e, шьп’е, noveje и т. п.

Для формы именит.-вин. пад. ед. ч. среднего рода стала 
употребляться форма нового образования,— с основой прочих 
форм, на -š: ЬоГьšе, noveiSe. Ст.-сл. к*д«, сложная форма бфдкю, 
но и & о л 'ы и с , к й л ’ш сю ; «сж ж д екп е  еол’ шо (Мариин. К О Д .) , « сяж д б н н о  е » л ’ь -  

шсе (Зограф. код.).
3) Для винительного пад. ед. ч. мужск. рода чаще нахо

дится форма именительного пад. ед. ч.: к«д’ш, старый Но и 
прежняя — дŵуïьшь. ,

4) В именительном мн. мужского рода часто находятся формы 
с окончанием -н, как в прочих именах прилагательных: мън»жа- 
ншн и др. Но имеются и формы давние, с -в.

5) Окончание -н входит и в образование формы именит.-вин. 
пад. мн. ч. среднего рода: гор’ыии, бол’ыпи и др. Но чаще 
формы прежние на -а: гвр’ыша, ł*л’ыш и др.

6 ) В старославянском языке на формах сравнительной степени 
отразилось воздействие форм с * после непалатального соглас
ного, — форм типа докрън, старт: с ъ стали образовывать эту 
форму и после ì, *, ш— ùкнфжìнша (Мариин.).
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Это новообразование происходило тогда, когда г  после ŷ ,

ж, ш не заменялся гласным а, как и в формах повелительного 
наклонения (аъкìтът*), см. ниже § 156.

Формы с г после γ, ж в сравнительной степени встречались 
и в тех старославянских рукописях, которые были под руками 
у русских и сербских писцов: мън*ж*н, мън*жъншл — в русских 
рукописях, мн*жъншѳ в сербском Мирославовом ев. Сравните в той 
же рукописи написание с а после ŷ , ж, ш, ψ не в сравнительной 
степени: * б ъ ìŷ л н , ŷ л ш д , *ужлсь, плдцшшц* и др.,— написания, отра
жающие соответствующее явление языка старославянского ори
гинала: в нем не было тогда чă, жā, игă вместо на, жа, та; 
написания с гг, ж*, ш* в формах сравнительной степени и пове
лительного наклонения указывали на новообразование  этих 
форм, происшедшее под воздействием форм с г после непалат 
тального согласного (довр̂ и, m m l).

На связь в образовании форм сравнительной степени с и  
с а после ч, ж, ш указывают и северновеликорусские говоры: 
они представляют тоже объединение в отношении гласного 
в суффиксе сравнительной степени; только направление в обоб
щении было не одинаково: в северновеликорусских говорах объе
динение было по формам с а: легчще, м'акчце, громчà^, доб- 
р'àįе, сил'н'àje, скор*àįе.

§ 1 1 2 . ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ

Количественные
числительные Порядковые числительные

1 юдцнъ, юдьнъ, -a
2  дъвд м. р. дъкг ср., ж . р<
3 трню (трыв) м. р.,

прьвъ, -а 
&ът*ръ, -а 

трглии (-тьи), -ню, -на
три ср., ж· р.

4 Ŷвгырв м. р., -рн 
ср., ж . р.

уетśрьтъ, -д

5 ПАТК

6  шесть
7 свдиь
8  осмь
Ѳ ДѲВАТЬ

п а т ъ , - a

швстъ, -Д
ссдмъ, -д
ф с м ъ , - i

дев a t  ъ, -а

но



10
11
12

13
14

15
16
17

18
19
20
3 0
40
50
60
70
80
90

100
200

3 0 0
400
5 0 0
1000
2000
3000
4000
5000

10000

Дл
iiecbstj
ЛНЯÙР1

К о л и ч е с т в е н н ы е

ч и с л и т е л ь н ы е П о р я д к о в ы е  ч и с л и т е л ь н ы е

ДОС АТ Ь д с с а т ъ ,  - ŵ ,  -д

ЮДННЪ ( - * ,  - д )  НД Д С С А Ù лрь& ъ нд д б с л т е ,  ю дн нФ и ддесА тъ

д ъ ł л  (-г) нд д с с а т · к ъ т о р ъ  н д  д е с л т е ,  д ъ б д ì ìд д с с а т ъ , д ъ &д и д -  
д в с а т ь н ъ

т р и »  ( т р и )  , т р е т н н  ИД ДОС А Т С , ТрННДДвСАТЪ

т с т * ы р в ( - р н )  „ у е т в р ś т ъ  н д  д е с л т о ,  Ŷ в т ъ ìр е н д д е с л т ъ ,  

у е т ъ ìр б н а д в с А Т Ь Н ъ

ПАТЬ п л т ъ  МД ДССАТ6, П АТЫ Ù ДССА ТЫ ÌЪ

ШОСТЬ ш е с т ъ  нд  д с с л т в ,  ш е с т г и д д б с л т ъ

с ѳ д м ь с е д м ъ  н д  д е с л т е ,  с е д м ь н д д е с л т ъ ,  

с е д м ы ìд д е с А Т Ы ìъ

о с и ь о с м ъ  нд д е с А ì в ,  о с м ŵ н д  д е с л т ъ

Д ввА ТЬ . д е в А т ъ  нд д е с А т е ,  д с в А т ь и д д е сА т ь и ъ

ДЪ81 ДССЛТН д ъ в д д е с А Т Ъ , д ъ в д д е с А Т ь н ъ ,  д ъ к о д е с л т ъ

т р и  д е с л т н  ( - т е ) т р н д е с л т ь н ъ

Ŷ е т ъ ìр в  ( - р н )  д с с а т с ( - т н ) Ŷ б т ъ ì р н д е с л т ъ ,  Ŷ е т ъ ì р п д е с л т ь н ъ ,
П А Т Ь  д е с л т ъ ПАТЬДвСАТЪ, П АТЬДеСАТЬНЪ
ш е с т ь  д е с л т ъ ш е с т ь д с с А т ъ
ССДМЬ Две АТ Ъ с в д м о д с с А т ы ìъ ,  с е д м ь д е с А Т Ь Н ъ
б е м ь  д е с л т ъ г с м ь д с с л т ъ ,  о с м ь д е с л т ь н ъ
д е в л т ь  д е с л т ъ д е в А Т ь д е с А ìъ ,  д е в л т ь  д е с А Т ь н ъ
с ъ т о с ъ т ь ч ъ
ДЪŁТ, СЪТ* [ д ъ в о ю с ъ т ь н ъ ] ,  д ъ в о с ъ т ь н ъ ,  Д р ^ у г о -  

с ъ т ь н *  [ л ъ т о ]
т р и  с ъ т д т р к ъ т ь н ъ
уетири сътд [ у е т ъ ì р ъ с ъ т ь и ъ ]
ПАТЬ СЪТЪ [ОАТМСЪТЬПЪ]

ТЪКАШТТД (ГЫ С К Ш Тìд) т ъ ìс а ш т ь ü ъ  ( т ш к ш т ь и ъ )
дъв* гыслштн [ д ъ в о ю т ы с а ш т ы ì ъ ]

Три ГЫСАШТА 

устъìрн ГЫСАШТА 

ПАТЬ ТЪÌСАШ ÌЬ

т ь м л ,  м с с ъ в ъ д д

т р н т ъ ìс л ш т ь н ъ

названия , 1 0 0 0 0 “ служили имена .ìьиа* (.темнота*) или 
(.непонятность*). Те же имена, а также нвеъидŵ имели 
; —.большое, бесчисленное количество*.
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В русских памятниках письменности XV—XVII вв., восходив
ших к южнославянским, указаны и другие имена для больших 
чисел: легбон-ы—„сотни тысяч*, леодры —„миллионы", враны — 
„десятки миллионов*1. Бесконечное же число названо русским сло
вом— колода: „бесчисленная лежитъ колода, ей же больше нѣсть 
числа и чловѣкомъ от бога утаено; невозможно бо есть чловѣку 
тайну божию вѣдѣти*.

§  1 1 3 . Числительное юдннъ, ю д п н о , юдìша имели такие же формы, 
как местоимение тъ , то, та: род. юдимого или юдыюго м. и ср. р  ̂
ю д ììн о ìа  ж. р.; дат: «днномоу и т. д.

И. в. 
Р. м.
д. т.

дъва м. р., дъвъ ср., ж. р. дъвъ
—  ДЪБОЮ —

—  дъвъма —

И. трню (трые) м. р., три ср. р., три ж. р.
Р. —  трин (трыì) —

д. —  трьмъ —

в. —  три —

т. —  трьмн —

м. —  трьхъ —

И. уетире м. р., Увтъìрн ср. р. ŷ стъ ìįìн  ж. р.
Р. —  Увтъìръ —

д. —  УбТЫрЬМЪ —

в. ---- Увтирн —

т. -- Убтирьмн —

м. —  ТбТЪÌрЬХЪ —

§ 114. Числительные 5—9 были именами на - ь ,  производными 
от порядковых числительных п а т ъ , швстъ и т. д. Их склонение 
было такое же, как имен с основой на -ï(-ь): кость, п ять .

Числительное дѳслть имело некоторые формы по основам на 
согласный: ,местн. ед. д с сА те , им. мн. д в с л т е ,  род. мн. дссатъ .

Е д .  ч. М н. ч.

И. д е с л т ь Д8САТ6, ДвСАТН

Р. (дбС А Т б), Д6САТН д е с А т ъ

д. десА тн д е с А т ь и ъ

в. д е с я т ь ДвСАÌ Н

т. ДвСАТН VR (д в е А Т Ь ŵ ) д е е л т м

м. ДССЛТв, ДвСАТН ДССАТЬХЪ
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Д В. ч.

И .-В . д в е  АТ II (деелтъ)
Р.-М. (дОСАТŵу)
Д .- Т .  д с с а т ъ  ид

Числительное с ъ т *  имело такие же формы, как имя среднего 
рода на -о\ с ъ т д ,  с ъ т о у  и т. д.; т ы с а ш т и  ( т ъ ì с я ш т и )  изменялось как 
имя с основой на -įа\ т -ы с а ш т а , т ш а ш т н  и т. д.

При сочетаниях имен с числительными 11—19 форма имен 
находилась в согласовании с именем единиц 1, 2 , 3 и т. д.: 
ю д н н ъ  нд д с е д т е  а у у е н н к ъ ;  д ъ к д  н а  д е с м е  * у у в н н к а  (именит. дв. 
в согласовании с д ъ я д ) ;  у с т ъ ìр в  н д  д о е д т в  о у у е н н ц н ;  п д т ь  нд д о е л т е  

г у у е н н к ъ .

Числительные, состоящие из десятков и единиц, передавались 
так: между именем десятков и единиц находился союз н  или т н :

ПАТЬДбСАТЪ н с е д и ь  И Л И  ПАТЬДССДТЪ ТН СбД Ù Ь.

Для передачи числительных 21—29 применялся и такой спо
соб: название единиц называлось между десятками: т б т ы р в  м еж д ю  
ДССАТЬÙД — ,24*.

§115.  Порядковые числительные представляли собою 
формы прилагательных и изменялись по основам на -о в мужск. 
и средн. р. и по основам на -а в женск. р.: им. п а т ъ ,  род. п * т д ,  

дат. п д т г у  и т. д.
Сложные формы для них были обычного образования: п а т ы н , 

п л т д ю г ф ,  л л т г у ю м о у  и т. Д.
В образовании основы этих числительных имя единиц иногда 

бывало представлено с тематическим гласным -о: д ъ в о н а д в с А т ы ìъ ,  

« ы ш ì а д в с д т ь н ъ ,  д ъ к о д с с а т ъ  и др.
Отметим и такое образование: д ъ к * ì е п д д в с А т в л * у Ŷ ь н * »  с л ь н ы |с  —  

(„двенадцатилучезарное солнце® — Супр. рук.).

§ 116. Собирательные числительные.

Склонение их было такое же, как местоимений м*н, твои, св*н: 
род. дъвŵвг*, дат. дъвоюиоу и т. д.

тетквръ ( ŷствŷ|>ъ) 
пат op ъ (ūдтеръ) 
шестфръ (шестеръ)

дък*и
трон

евдморъ (ссдмвръ) 
*си*ръ  (фСÙбръ)
ДбКАТОрЪ (двКАТеръ) 

деслтгръ (двсдтвръ)
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При формах множ. числа дъв«п, тр*н находится имя в в  множ. 
числе: дъ м н  дюднн, дъвŭнхъ дюдмн.

В сочетании с именем собирательного значения, представлен
ным в форме единственного числа, такие числительные употреб
лялись в среднем роде, а имя существительное в родит, падеже— 
? т е р »  ερατιιΐλ.

ГЛАГОЛ

§ 117. Тематические основы настоящего времени.

1. Прежняя основа на ~е в чередовании с -о.
Инфинитив

2 л. ед. ч. и вс еш и 3  Л* МН. Ч. НССŴТЪ местн

всдвш и ВбДЙТЪ ве с т и

рвувш н рОКАТЪ реш тн

ÙФЖвШН ù ŷ г к т ъ МŶШТН

грОБбШН ГрѲБ&ТЪ гр с т н

ндсш н НДЙТЪ ИТИ

и ьр вш н и ь р а т ъ м р ъ т н

БрЬЖбШН ВрКГДТЪ вр ъ ш тн

п ьн в л н ЛЬłШТЪ HATH

БврвШИ Б с р я т ъ GbpJTH

жвибшн ж в н м т ъ г ъ н д т н

Прежняя основа на -пе в чередовании с пô.
Д&НП16ШН д к н г н я т ъ д в п г к к т н

с ъ х н еш н СЪХНАТЪ еъхнАтн
ин н еìш ì м н н к т ъ МИНАТН

Прежняя основа на -je в чередовании с -уï>
?наюшн ^НЛÌЛТЪ ζΗΛΤΙΙ

колюшн (к о Г сší) , КОЛЮТЪ КЛЛТИ

(ÌНДОШН ЛНШЯТЪ пнсдтн

плагешн ПЛДŶЯŁТЪ пллкдтн
ДЪЛДЮШН ДЪЛЛŴТЪ дъллтн

♦увнвдвшн Ф^КНКДШТЪ оукивдтн
сгюшн СЪЮТЪ сътн, съатн
оуиъюшн оумымтъ оуиътн
K ty f lty B tH H к*уп*уìятъ к о у п т т н
БвСѢД^уюШН Бвсгдоуштъ Б6С6Д0Б&ТН

(44



4. Прежняя основа на -L
кндншн
ВвАНШН

БНДЛТЪ

ВвЛДТЪ
м д ь ŷ ì а п

ВСЛ1ТН

ВНДѢТМ

ÙАЬŶНШН U AbY BTH

елъшншн слъìшитъ с а ъ ìш û т н

ХБДЛНШН ХВДЛ&ТЪ ХБ&ЛНТН

§ 118· Нетематические основы настоящего времени.
Инфинитив

1 л. ед. ч. в с м ь  3 л. мн. ч. е*тг б ъ ìт нбъìтн
вгдътн
исти (н^ъстн) 
Алìи

въиь
ам ь (н^ъиь) 
ддиь

вгдл»
ваатъ (hi;%aat\) 
μΐϋτι

б 119· Формы глагола были образованы от равных основ: 
одни имели такую основу, которая отражается в формах настоя
щего времени; другие были с основой такой, какую представляла 
форма инфинитива· От основ настоящего времени были образов 
ваны формы настоящего времени, повелительного (желательного) 
наклонения и причастия наст· вр. От основ инфинитива— формы 
имперфекта в его древнейшей формации, аориста, инфинитива» 
супина и причастия прошедшего времени.

Основа настоящего вр. была с суффиксальными, с тематиче
скими элементами и (в немногих глаголах) она не имела таких 
элементов. Тематическими элементами основ наст· вр. были сле
дующие.

1· Гласный еЏ чередовавшийся некогда с о; ср. форму 2 л. 
ед· ч., представлявшую окончание -Si после основы: пеśеší (nese-šì), 
vedeSi, grebeSi, реíеší (вм. pek-e-), шоžеší (вм. mog-e-).

Тематический гласный ч>- был в формах 3 л. множ. ч., в по
велительном (желательном) наклонении, в причастии наст. вр.

3 л· мн. ч. пеśęíь вм- более раннего neso-nti (-nti — окончание 
формы 3 л. мн. ч.), ст.-сл. нссдтъ:

Повелит, накл. 2 и 3 ед.: nesi, beri, гьсì, pomodzi; 1 и 2 мн.: 
пеśèшъ — nesete, Ьегěтъ — berete, гьсèтъ — rbcete, ротоážèтъ — 
pomodzete. Гласные i н è в этих формах — вместо более раннего 
дифтонга о| (см. в отделах об è, 1). Гласный же о принадлежал 
основе. Ср. греческие соответствующие формы 2 л. φέροι— ęéроегв.

Основа причастия наст. вр. nesont-. Именит, пад. ед. ч. 
мужск. рода nesy вм. nesonts (см. конец слова). Родит, пад. ед. ч· 
мужск. p. nesptja, ст.-сл. нвсяштì.

145



2 ) Суффикс -пе-, чередовавшийся некогда с -по- в тех же фор* 
мах, как в основах на е/о.

2  л. ед. ч.— dvignesi, 3 л. мн. ч.— dvignptb (ст.-сл. двнгнятъ): 
тǐпеší — rninptb (ст.-сл. ùниктъ).

3. -je, чередовавшийся некогда с -jo- в тех же формах, как 
в основах на е/о.

Перед тематическим -je-j-jo- был а) корень без суффикса или
Ь) корень, распространенный суффиксом.

а) Корень, оканчивавшийся гласным или согласным.
ZnajeSi— znajptb; основа zna-je-, zna-jo- 
kryjeSi — kryjptb; основа кгŷ-je-, кгŷ-jo-
sejeSi — sejptb; основа śè-je-, se-jo-
gnijeSi— gnijptbj основа gni-je-, gni-jo-
ко1’еší — kol’ptb; основа kol-je-, kol-jo-
mel’eSi — mel’ptb; основа mel-je-, mel-jo-
śíеГеší — stel’ptb; основа stel-je, stel-jo-
Ьог’еšł —bor’ptb; основа bor-je-, bor-jo-
рíšеšÌ — piSptb; основа pis-je-, pis-jo-
уęžеšì— уęžрłь; основа νςζ-je-, νςζ-jo-
dreml’eSi— dreml’ptb; основа drem-je-, drem-jo-
б) Корень, распространенный посредством -а-, -ш-, -è-, -a-, 

-a-: deiajeSi — deiajptb; основа dei-a-je-, del-a-jo-;
orbotajeSi — orbotajptb (ст.-сл. рśк»тавшн — рзвŭтзìлтъ); 
žеíаíеšÌ — 2eiajptb; основа žеí-a-je-, žеì-a-jo-.

•να-: ubivajeSi— ubivajptb; основа u-bi-va-je-; u-bi-va-jo-;
umyvajeSi — umyvajptb.

-ł-: uinejeSi — umejptb; основа иш-ě-je-, um-e-jo-;
CbrnejeSi — сьгпě]рíь; основа ôьгп-è-je-, сып-è-jo-; 
tblejeSi — tblejptb; основа íьì-ě-je-, tbl-e-jo.

-и-: kupujesi— kupujptb; основа kup-u-je-, kup-u-jo-; 
radujeSi — radujptb; основа rad-u-je-, rad-ujo-; 
сèłиįеší — ceiujptb; основа сèł-u-je-, сéł-u-jo-.

4. Гласный -í-.
vidiSi — vid^b; основа vid-i-; 
vodiSi — уоûęÏь; основа vod-i-; 
goniSi — gon§tb; основа gon-i-; 
moriSi — тогęłь; основа тог-i-; 
chvaliSi — chva^tb; основа chval-i-; 
ть ìü šǐ—тьìŏеłь; основа ть ìí-ι-.
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Глаголы с нетематической основой:
jes-: 1 л. ед. jesmb, 3 л. мн. sQ-tb (ст.-сл. еатъ);
ved-: уéшь (вм. vojd-mT)., vedetb;
jad- (ed-): jamb (èть), jadętь ^ęłь);
dad (da-d-): damb (в .̂ dadmi), dadqtb.
§ 120. Основы инфинитива представляли собою корень 

без суффикса или корень с суффиксальным элементом.
Инфинитивная основа равная корню. Он оканчивался а) со

гласным или Ь) гласным.
а) nesti — основа nes-; vesti — основа ved- (dt—►st); pasti —

основа pad-; greti —основа greb- (bt —► t); pektl: ст.-сл. пвшìи, 
вост.-сл. печи (печь), зап.-сл. peci —основа рек-; mogti: ст.-сл.

"иŵитн, вост.-сл. мочи (мочь), зап.-сл. moci — основа mog-; tekti:
ст.-сл. т с ш т н , вост.-сл. тени (течь), зап.-сл. teci — основа tek-; kolti: 
ст.-сл. к д а т н ,  вост.-сл. колоти (колоть) — основа kol-; borti śę: 
СТ^-СЛ. Ератн с*., вост.-сл. боротися (бороться) —  основа Ьог-.

б) znati, biti, kryti, iuti, peti —основы zna-, bi-, kry-, £u-, рè-.
Глаголы с инфинитивной основой, равной корню, представляли

основу настоящего времени с суффиксами е/о или jejjo. Именно: 
глаголы с инфинитивной основой на согласный имели основу 
наст. вр. с суффиксом е/о или Jejjo: vede-šǐ, kolje-Si—►коГеšǐ. 
В глаголах с инфинитивной основой на гласный основа настоящего 
времени оканчивалась на jejjo: zna-je-Si.

Инфинитивная основа представляла собою корень, распростра
ненный суффиксом. Суффиксы в этих основах были следующие:

1) -по-: dvignQti, vyknQti, minQti. Основа настоящего времени 
втих глаголов была с суффиксом пеįпо: dvig-ne-Si.

2) -£-, который изменился в а после палатального согласного 
и в è после иного согласного: bojati śę, Ьèžаíǐ, kriCatl, śíуšаü; 
videti, goreti, nemeti, ŏыпéü, umeti. Глаголы с таким инфинитивным 
суффиксом имели основу наст. вр. разного образования.

а) Основа наст. вр. на i: vidi-ší, gori-Si, ЬèžÌ-šï, кгǐŏÌ-ší.
б) Основа наст. вр. на -jejjo: пèтè-je-si, ibrn-e-je-Si, ит-è-je-si,

dovbleti — dovbl-eje-šÌ и др. Это — глаголы, производные от имен 
прилагательных или существительных: пèшъ, ŏьгпъ, ишъ,
dovblbnb.

3) -ί-, Глаголы с такой инфинитивной основой по большей части 
были производными от имен прилагательных или существитель
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ных: vozltl (νοζ-ь), lubiti (1’иЬъ), dbl2iti (dblgb) оЬпаžШ (nagb), go·· 
titi (gostb), moriti (гаогъ) deliti (delb), saditi (sadb) и др.

Основа васт. вр. этих глаголов представляла также глас
ный'/: l’ubi-Si, оЬпаžǐ-šÌ, sad-i-Si н др.

В глаголах непроизводных гласный корня был не о, а е или на 
ступени редукции: voziti, но vez-ti —► vesti, vezeSl; voditi, но 
ved-ti —*■ vesti, vedeSi; łоžШ, но leiatl, Ìеžíší; moriti, но шьгèü, 
тыеšì; gonitl, но žепеáì, gbnati.

4) -а-, а) Глаголы, производные от существительных и прила
гательных: det-a-tl (deto), jbgr-a-tl (jbgra), gnev-a-ti śę (gnivb), opra- 
vbd-a-ti (pravbda), prij-a-tl— .благоприятствовать· (ср. др.-инд. 
priyah—«любимый, дорогой”), гъръí-а-íǐ (гьръłъ), ibpbt-a-ti 
(šьртДъ), skrbibt-a-ti (śкгьžьíъ), trepet-a-ti (trepetb) и др.

Основа наст. вр. этих глаголов оканчивалась на je/jo с таким 
же гласным a (~aje-) и в некоторых глаголах без гласного a 
dei-aje-Si, opravbd-aje-Si, prij-aje-Si. В глаголах, производных от 
имен с суффиксами -bt-, -ьí-, -et- я обозначавших шумы, основа 
наст. вр. представляла -je: гъръ^еšì: ст.-сл. ръпъписош; SbpbtjeSi: 
ст.-сл. шыìънтвшн, вост.-сл. шепчеша (шепчешь) и др.

б) Гласный а имеют основы многочисленных глаголов ите
ративного  значения. Они являются производными от глаголов 
с разной инфинитивной основой. Если в корне неитеративного 
глагола был гласный е, о, ъ, ь, то в основе итеративного гла
гола вместо них был долгий гласный: è в соответствии е, а 
в соответствии о, у  (ы) в соответствии ь, i в соответствии ».

Неитерат. grebti—►greti, итерат. (za)grib-a-ti.
Неитерат. pletti —*· plesti, итерат. (sb)plet-a-tL
Неитерат. rekti: ст.-сл. ренин, итерат. (па)гèк-а-Й.
Неитерат. bodti —♦ bosti, итерат. bad-a-ti.
Неитерат. pomogti: ст.-сл. о«и«штн, итерат. po-mag-a-tl.
Неитерат. dvlgnptl, итерат, dvigati, dvidz-a-tl.
Неитерат. kapnptl —► kanptl, итерат. kapati.
Неитерат. паŏęłǐ, итерат. naiinati.
Неитерат. рьгèü (.спорить·), итерат. perpirati: ст.-сл. вргпира-м.
Неитерат. istbrti, а также tertic ст.-сл. ιριτ», вост.-сл. теретя 

(тереть), итерат. (na)tir-a-ti.
Не представлено было удлинение гласного в коренном соче

тании -łьг- п е р е д  согласным» (otyYMiti —► (otjvwsti, ите
рат. (ot)vbrzati: ст.-сл. (»т)я0Ь|и·,
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В глаголах с инфинитивной основой на -I этот гласный изме
нялся в į (j) перед а при образовании основы итеративного зна
чения, н происходила ассимиляция j  с предшествующим со
гласным.

Неитерат. voriti, итерат. varj a-ti—►vaiati.
Неитерат. nositi, итерат. nasj-a-tl—►паšаíǐ.
Неитерат. śыпрШÌ, итерат. 8bmptj-a-ti—►ст.-сл. гинниат».
Неитерат. roditi, итерат. radj-a-ti: ст.-сл. рмдśтн, вост.-сл. 

ражати (рожать).
Неитерат. chodlti, итера*, chadj-a-ti: ст.-сл. иждлн, вост.-сл. 

хажата (хажать).
Неитерат. tomiti, итерат. famj-a-ti: ст.-сл. [врфлидатн.
Неитерат. gvozditi, итерат. [pri]gvazdj-a-ti —► [prijgfvaidfati:

ст.-сл. [прн]гкаядìтй.

Б) -να-. Этот суффикс также входил в образование основы 
и т ер ат и вн ог о  значения. Но удлинения гласнрго в корне не 
происходило.

Неитерат. bit!, итерат. [u]bi-va-ti.
Неитерат. greti, итерат. [sb]gre-va-tl.
Неитерат. stati, итерат. sta-va-ti.
НеИтерат. dati, итерат. da-va-ti.
Неитерат. veleti, итерат. [po]vele-va-tl.
Ѳ) Инфинитивная основа имела суффиксальные элементы -ova-. 

Соответствующая основа наст. вр. оканчивалась на je/jo с пред* 
шествующим гласным и: ujejajo. Это были глаголы, производные 
от имен и глаголов.

besed-ova-ti, наст. вр. beeed-uje-Si (besida).
ver-ova-tl, наст. вр. ver-uje-SI (vera).
rad-ova-ti śę, наст. вр. rad-uje-šì śę (radb).
kup-ova-tl, наст. вр. kup-uje-šł (kupiti).
min-ova-ti, наст. вр. min-uje-šì (minQti).
В старославянских памятниках отражается в о з д е й с т в и е  

форм с основой  н а с т о я щ е г о  вр. на образование форм,
имевших ос но ву  инфинитива.  Так, в Мариинском кодексе
находятся формы аориста «уиьргвд, инфинитива ♦уиьрчн, с ь, 
как в формах наст. вр. иьрк, кьрпм; «пьргвд сł (3 л. мн. 4 0 р.),— 
с пьр-, как «пърж (инфин. «иргти.). То же явление отразилось и на 
формах глагола стрìтн: аор. рр«стьрì, проетьрьсì·. То же наблю
дается и в других памятниках XI в.
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НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
S 121. Основы на -ej-a.

Инфинитив

вести рештн иоштн вргштн ВД.ТИ ити BkplTB

Ед инс т ве нно е число

1.
2 .
3 .

ведя 
ведешп 
ведетъ

рекя
реуешн
рететъ

М*Г»
М*ЖОШН
мгжетъ

вркгя
врьжеìвн
врьжетъ

оьня
пьнеши
рьнетъ

идя
идеши
ндетъ

веря
верепи
веретъ

М н о ж е с т в е н н о · число

1.
2 .
3 ·

водемъ
ведете
ведятъ

ретемъ
ретете
рекятъ

м*жемъ
можете
м огятъ

врьжемъ
врьжете
ВрЬГЯТЪ

пьнемъ
пьнете
оьндтъ

идемъ
идете
МДЯТ*

вереиъ
верете
верятъ

Д в о йс т в е нн о е число

1.
2 .
3 .

ведевг 
ведет1 
ведет·

ретевъ
рвïôта
реуете

можевъ
МФЖ8ТД
можете

врьжвв*
врьжета
врьжете

nbNOBI
ÙЫÌвТД
пьието

идеи*
и дета 
идете

веревъ
веретд
верете

$ 122. Основы на -nej-яо.

ДКНГНЯТИ с ъ х н я т и м н м я т и

Е д и н с тв е нн о е  число

1 .

2 .

3.

ДВИГНЯ

д в н г н е ш н

д в н г н е т ъ

с ъ х н я

с ъ х н е ш н

съхнетъ

и н н я  

м н  ìе ш н  

м н н е т ъ

Мн о же с т в е н н о е  число

1 .

2 .

3.

д в н г н е м ъ

д в н г н е т е

д в н г м я т ъ

е ъ х н е м ъ

с ъ х н е т е

с ъ х н ж т ъ

м н м е м ъ

м н н е т е

мнгжтъ

Д в о й с т в е н н о е  число

и
2 .

3.

д в н г и е в *

д в н г н е т л

д в н г н е т е

е ъ х н е ł *

съхыета
с ъ х н е т е

м ш ì е в *

м н н е т *

м и н е т е



] . КО Л » ПЛДУЖ ДЪЛД№ СЪНЙ *уÙЪНЙ Б0СЪД*уìЛ

2 . £ н аю ш н К*ЛЮШН ПЛДУ6ШН ДЪЛДЮШИ спеши г у м г ю ш н БвСЪД*уЮШН

3 . ^ н а ю т ъ к г л ìе т ъ ПЛЛŶвТЪ дълдìетъ сгю тъ *уМ ЪЮ ТЪ‘ śвсгдоуютъ

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1 . ;ндю иъ к * л ю м ъ ПЛЛУбМЪ дълдюмъ сы еи ъ ŵумъìемъ Б в е г д г у и ш ъ

2. ζΝΑΙβΤβ к Ŷ л ю те ПЛДУбТв дълаюìе съюте г у м ъ ю т е ввсгд*уìвтв
3 . £НД№ТЪ КŴЛМЛТЪ ПЛДУłЯТЪ дълаж тъ егж т ъ г у м ъ ж т ъ Бвсгд$ун&тъ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1 . ^наìекг т ю в г ПЛДУбВЪ д г л д ю в г СѢЮВЬ гумъю вг ввегдоуювѣ
2 · Зндìетд к+датд ПЛДУ6ТД д г л д ю т д СЪЮТД г у м ъ ю т д БвСЪДФу ЮТА
3 · ìидште * * Α Β Ϊ · 0ЛДУѲ1В ДЪЛДЮТб съюте гумъюте Б в с ъ д г у в т б

1. ХВДЛÜĀ трьплш внждя слъìшик
2. ХВДЛИШИ трьпншп вндили слишншн
3. хвали тъ трьпнтъ внднтъ слишнтъ

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. хвдлнмъ трьпимъ. внднмъ слъìшнмъ
2. хвалите трьпнте видите елъìшнтв
3. ХБДЛАТЪ трьплтъ БНДАТЪ слъìшитъ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

I. ХВДЛНВЪ трьпнзг впдиśъ слъниивг
2. хвдлитд трьпнта кидятд слъìшнта
3· хвалите трьпнте видите слъìшитв



§ 125. Нетематические основы

И н ф и н и т и в

БЪÌТИ ВЪДЪТИ и с т н Д1ТН нмътн

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. всмь въиь(вгдѣ) е ш ь ддмь НÙДÙЬ

2. вен ВѢСН пен дде п иизшн
3. встг ЕѢСТЪ п е т ъ т п н м & тъ

М н о ж е с т в е н н о е
/

ч и с л о

1. всмъ вìиъ вм г ДАМ* ИÙШÌ
2. в с те КѢСТв иетв даст· ■идт·
3. сятъ ВЪДЛТЪ * Д * т ъ ДДДАТЪ н и л т т ь

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о
I . . .

1. вевъ ВѢВЪ п в ì А И 1 н и а в ѣ

2. встд в*етд ОСТ1 ДЛСТД ямдта
3. ВСТ6 въет· ист· дает· иидт·

§ 126. Об основах настоящего времени замечания были сде
ланы выше. В отношении окончаний следует отметить, что 
формы настоящего времени старославянского языка представляют 
собою продолжение форм более давнего времени,— продолжение 
с немногими изменениями.

В 1л. ед. в т е м а т и ч е с к и х  основах был гласный р. По всей 
вероятности, это было окончание более давней формы конъ
юнктива, оканчивавшегося на -am. Ср. лат. feratn. У славян 
-am (-āп) в конце слова изменилось в -áп —► -р. Ср. форму винит, 
ед. основ на -a: gorp. Но конечное -ŏп —*йп у(ы): кашу. См. 
аамечания о конце слова.

В основах на 4  было такое же окончание— р. Гласный же i 
в положении перед согласным изменялся в давнее время в не
слоговой i(j) и ассимилировался с предшествующим согласным, 
nosi-p —► поš-р, voij-p—*-voi-p, сЬскЦ-р —► cbod’-p— ст.-сл.
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вост.-сл. хожу; chvatl-p —·■ chvat’-p— ст.-сл. тмтж, вост.-сл. хвачу·, 
mbsti-p—»тьš£о — ст.-сл. мьштж и др.

В нетемат.ических основах окончанием формы 1 л. ед. 
у славян было -ть из -т ĭ. В других индоевропейских языках 
ему соответствует -тĭ. Напр.: греч. είμί, лит. esmi, ст.-сл. ешь.

Согласный d. ассимилировался с ш: dm—*-ш: ved-т ь —►уèть, 
jadmb —► jamb, dadmb —► damb.

С окончанием -ть издавна в славянских языках употреблялся 
и глагол íтать (ί тать — с редуцированным I в группах, лег
ших в основу западнославянских языков; си. отдел о редуциро
ванных у, I). Но в других формах окончания были такие же, 
как в тематических основах: 2  л. -ší: ǐтаšǐ (ĭтаšǐ).

Появление -ть в форме 1 л. ед. этой основы (-ima-) связано 
было с воздействием форм jamb, damb,— с т после а. И позднее 
в историческое время в южных и западных славянских языках 
обнаруживалось воздействие более ранних форм на-am на обра- 
аоваиие формы 1 л. ед. с новой основой на -а, получившейся 
фонетически вм. -а|е (после утраты i и после ассимиляции ае): 
defa-m, pyta-m, как dam, imam (Tmam, imam).

§ 127. 2 л. ед. В тематических основах окончанием было -šǐ, 
в нетематических — si. Согласные ss, ds в нетематических осно
вах ассимилировались в 5 — jesi вм. jes-si, vesi вм. ved-si, jasi вм. 
jad-si, dasi вм. dad-si. Окончанию славянской формы 2 л. ед. -si 
соответствует в других индоевропейских языках окончание -s-ai 
формы среднего залога. Напр. греч. τίθεσαι, др.-ивд. ЬЬáгаśе (е из 
более раннего at).

Неясно происхождение окончания -šì тематических основ. Это 
окончание указывает на более раннее -si, в котором s изменился 
в ch, а согласный ch— *-8 перед гласным переднего ряда, перед i 
или перед e i—►/ (но не перед заменой дифтонга oi: перед этой 
заменой, т. е. перед é или í, согласный ch—«-s’: дат. ед. mtis’e, 
именит, мн. 2enis’i; именит, ед. mucha, žепǐсЬъ). Согласный s из
менился в ch после гласного i (voziSi), а затем был обобщен и 
для других тематических основ (пеśеšǐ и др.). В др.-греческом, 
в др.-индийском было окончание -si: греч. εσσι, др.-инд. bharasi — 
.несешь*. В славянской языковой группе соответствующее окон
чание представлено было не с заменой краткого ĭ, т. е. не с ь, 
а с -Т. Происхождение долгого Т в этом окончании неясно.

Позднее происходила редукция конечного -/: -ши—+шь—*ш: 
несет, хвалит. Такое же изменение пережито было и другими
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славянскими языками. Ослабление конечного -I в глагольных 
формах происходило во многих славянских группах. Такова судьба 
конечного ì в форме 2 л. ед. повелительного«наклонения и в 
инфинитиве. Налр.: польск. п’еś!, чешек, nesl, русск. бро<?! 
тронЧ', польск. п’еśé, чешек, nest, русск. ходит’, карпатско-укра- 
инск. ходит и т. п.

§ 128. 3 л. ед. и мн. Форма 3 л. ед. всех основ представляет 
в старославянском языке окончание -тъ. То же сочетание входило 
в состав окончания и в форме 3 л. мн.; -*тъ, -атъ.

История этих форм в восточнославянских языках, а также 
соответствия других индоевропейских языков указывают на -t 
с гласным п е р е д не г о  ряда,— на tb. В др.-русских памятни
ках XI—XIII вв. эти формы передаются с окончанием -ть. До сих 
пор в южнорусских (южновеликорусских) говорах, в украинской и 
белорусской группах эти формы имеют т’ (в белорусск. т’ —► ц')· 
В других индоевропейских языках формы 3 л. ед. имели 
некогда -ti, формы 3 л. мн. -nti. -Напр., др.-инд. bharati — 3 
л. ед., bharanti — 3 л. мн.; греч. έστί, 3 л. мн. φβροοσΐ вм. 
φέροντι.

Несомненно, в давней славянской морфологической системе 
форма 3 л. ед. и мн. имела в окончании -tT—«--tb. В славянской 
группе, легшей в основу болгарской, окончание -tb этих форм 
рано, ранее второй половины IX в., изменилось в -tb. Это изме
нение было связано с теми значительными фонетическими про
цессами, которые пережиты были славянскими группами в до
историческую эпоху и в разные периоды исторической жизни,— 
пережиты в конце слова. См. отдел о конце слова. Одним из 
результатов ослабления конечного слога была утрата палатали
зации в артикуляции согласного. Согласные перед гласными пе
реднего ряда в доисторической фонетической системе славян 
были палатализованы. (См. соответствующий пункт в фонетике.) 
Утрата палатализации согласного t  повела к изменению глас
ного ь, следовавшего за согласным t \  повела к веляризации его: 
-tb—*-íъ.

Процесс отвердения конечного ?  в форме 3 л. происходил 
в разное время по славянским группам. Повидимому, в западно- 
славянских группах он отвердел раньше, чем в других славян
ских группах. Наиболее позднее отвердение V в форме 3 л. про
исходило в восточнославянских группах,— в севернорусских н 
западноукраинских.
154



'В старославянском языке окончание -тъ  в IX в. было несо
мненно с гласным редуцированным заднего ряда. На наличие 
редуцированного ъ в этой форме указывают отчасти написания 
с ъì перед словом, начинавшимся с н-: прославнгы н, поставнгы н 

и т. п. В этих случаях знак -ы имел значение гласного редуци
рованного ы: см. отдел о редуцированных ы, ì в старославян
ском языке. Еще более показательны примеры, в которых гла
гольная форма на -тъ  была в тесном сочетании с местоимением сь: 

в этих случаях гласный ъ был в сильном положении и заменился 
на западе болгарской области в XI в. гласным о: можетось вм. 
можетъ-сь — .может этот* (как* можето-сь датн пśъть свой, Мариин, 
код., Иоанн, VI, 52), лежнто-сь вм. л еян тъ -сь— „лежит этот* 
(Ассеман. код., Лука, II, 34). В подобном тесном объединении 
с местоимением сь были и имена. И в этих объединениях ъ— >о 
в XI в. на западе болгарской области: родось вм. родъ-сь, наро
д и сь  вм. народъ-сь, овра^о-сь вм. ОБра^ъ-сь (Мариин, код.) и др.

К XI 9 - слабые редуцированные были утрачены в болгарских 
говорах. Следовательно, формы 3 л. ед. и мн. оканчивались на 
твердый согласный -т : несет, может, молит; неслт, и о л a t .

§ 129. В старославянских памятниках XI в. изредка находятся 
формы 3 л. без -т. Напр.: · вм. юстъ (Зограф., Мариин., Ассеман.), 
виде, може (Мариин.), слде, ìъроуìя — 3 л. мн. (Ассеман.). Наиболее 
часты примеры этих форм без -т в Супрасльской рукописи,— 
в памятнике, в котором и в других отношениях отразились черты 
новые в большей мере, чем в архаических глаголических памят
никах.

Прежде чем дать объяснение этим формам без -łЏ следует 
учесть показания памятников среднеболгарской эпохи и совре
менных болгарских говоров. В среднеболгарских памятниках 
XII—XIV вв. формы 3 л., в особенности 3 л. ед., передаются 
без -т чаще, чем даже в Супрасльской рукописи. В современных 
болгарских говорах форма 3 л. ед. не имеет -т. Только в окра
инной области, на западе Македонии, она оканчивается на -пг: 
несат, молит, штат (.спрашивает*). В 3 л. мн. в восточнобол
гарских говорах форма оканчивается на т-: несът—+несьт—► 
несат. Но по говорам западноболгарским утрачен был т ив этой 
форме: неса— „они несут-.

Полагаем, что утрата -1 в формах 3 л. произошла в болгар
ском языке в XI—XIV вв., а не в доисторическую эпоху, как 
думают некоторые, возводя такие формы к доисторическим nese
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вм. neset,— с ł, как в формах аориста (а не с 4ь). Процесс утраты -t 
в формах 3 л. происходил в разное время и в других славянских 
языковых группах, напр., в севернорусской, где в историческое 
время ясно засвидетельствовано было окончание -ть, позднее 
(с конца XIII в.) -ti. Примеры без -*, находящиеся в восточно- 
славянских памятниках XI в., непоказательны: они попали из 
южнославянских оригиналов или появились по образцу этих 
оригиналов.

В отношении формы 3 л. множественного числа отметим еще 
следующее. Давним окончанием этой формы было -nti. Соглас
ный л в сочетании с предшествующим гласным изменился в но
совой гласный: nesp-nti—«-nesptb, bero-nti—*- berptb; ср. др.-инд. 
bttfranti, греч. φέρουσι из φίρονη; chvali-nti—►chvalqtb, prosi-nti—► 
proSQtb.

В нетематических основах n находился между двумя соглас
ными. В таком положении в давней фонетической системе п был 
слогообразующим (п) и изменялся затем в ьп (как ζ, į—»· ы, ь]); 
сочетание ьп—► q·- VQdqtb, jad t̂b, dadqtb.

Неясно, было ли когда-нибудь śęíь. Следы такой формы не
которые из лингвистов видят в словацком за и в западнославян
ском сет, се. Но трудно показать, что эти формы с заменой 
гласного ę (у словаков ę —«-а, у болгар ę —>-е) д а в не го  про
исхождения и восходят к śęłь. Возможно полагать, что эти формы 
(sa, сет) появились в результате объединения с формою 3 л. мн. 
основ на -i: словацк. ЬШíа, letia, vidia; макед. хвалет, 
topem.

Старославянский язык имел форму 3 л. мн. еятъ. В доисто
рическую эпоху эта форма в славянских группах оканчивалась 
на tb: sptb.

§ 130. 1 лицо мн. ч. Окончание этой формы было с давнего 
времени не одинаково по славянским группам. Она оканчивалась 
ра -тъ, -те, -то. Соответствия этим окончаниям в других индо
европейских языках были представлены в виде -тоз (—► -/nus 
в латинском яз.), -mes (греч.-дорическое -μβς), -теп (греч. -μεν), 
-те (в литовском), -та (вм. -то в др.-индийском.)

В старославянском языке форма I л. мн. оканчивалась на -мъ: 
м с е и ì ,  х вìап ù ъ , * с и ъ ,  д а и ъ . Несомненно, были в областях, заня
тых тогда болгарскими славянами, и формы с окончанием -ме. 
В памятниках среднеболгарских и в современных болгарских го
ворах представлены формы с таким окончанием.
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В старославянских памятниках находятся формы с оконча
нием --п. В одних случаях такое окончание в форме 1 л. наст, 
или аориста, имперфекта могло появиться фонетически вм. % 
перед и следующего слова. Напр.: сшшахФми н — .мы слышали 
его* (Мариин.). В этом случае посредством и передан был гласный 
редуцированный ы. Но имеются и такие примеры, в которых 
гласный II в окончании -u-ы не был обусловлен воздействием ар
тикуляции следующего гласного ■. То было окончание, появив
шееся в связи с личным местоимением иъì: да «увъиъì ШНИ (Клоц, 
сб.), нśнаявми, nuau-ы и др. (Супр). рук.); в аористе: сышд«х«ми, 
п«ùаììйх«ùъì и др. (Супр. рук.). Воздействие формы личного место
имения на глагольную форму отражалось и в давнее время, как 
об этом может свидетельствовать окончание 1 л. двойственного 
числа -ve: neseve, chvalive,— с ve, как и форма именит, двойств, 
(ve). В других индоевропейских языках форма глагола 1 л. 
в двойственном числе имела окончание -να (в литовском яз.), 
-vas (в др.-индийском). Воздействие личного местоимения на 
глагольную форму происходило и позднее. На это явно указы
вают формы сне 1 л. мн., сое (сфе) 2 л. мн. вм. сме (ст.-сл. 
«сиъ), сте (ст.-сл. вст·) в говорах юго-востока, юга н запада 
Македонии (к востоку от Солуня, в Костуре, в Дебре): к, в по
явились в глагольных формах в связи с местоимениями ние 1 л. 
мн. (.мы·), вие 2 л. мн. (.вы·). Окончание 1 л. мн. -шу указан
ного происхождения находится также на западе, в польском 
языке, в лужицких, в чешских говорах восточной Моравии.

Влияние личных местоимений на окончания глагольных форм 
происходило и в других языках. Например, в немецких говорах 
Баварии окончанием 1 л. мн. глаголов является г  mir hammr 
(wir haben), — с г, как местоимение mir ( =  wir).

форма 2  л. мн. представляла окончание -te, как и в других 
индоевропейских языках.

§ 131. 1 лицо дв. ч. — ve: neseve. Окончание это с гласным è
появилось под воздействием формы местоимения 1 л. именит, ve.
См. выше.

2 лицо дв. -ta: neseta.
3 лицо дв. -te: nesete.
В других индоевропейских языках в состав окончания форм 

двойственного числа входили гласные а, «  лит. -να — 1 л., 
лит. -ta — 2  л., греч. -τον — 3 л.

167



В старославянских памятниках форма дв. 3 л. не одинаково 
передана во всех случаях: при формах на -те имеются формы 
на -та- При этом в памятниках с значительными отступлениями от 
прежней языковой нормы начальных славянских переводов окон
чание -и в форме 3 л. дв. вытесняет прежнее окончание -ìе. 
Так в Саввиной книге. В Супрасльской рукописи совсем нет 
форм на -те. Такой же процесс замены окончания -те в 3 л. дв. 
окончанием -та пережит и другими славянскими языками. Так 
в языках, имеющих категорию двойственного числа,—в языках 
словинском, в верхнелужицком: словинск. neseta, верхн.-луж. 
n’esetaj.

На актуальность окончания а для формы д в о й ст в ен н о го  
числа указывает и то, что в некоторых славянских языковых 
группах этот гласный стали применять и в окончании формы
1 л. дв.: -να вм. ve. Так в словинском языке: neseva, pleteva. 
Так было во многих польских говорах. Тут, в польской области, 
при процессе утраты категории форм дв. числа некоторые эле
менты этих форм перешли в формы мн. числа. В польских 
говорах в восточной области форма 1 л. мн. оканчивается на 
-να (úеśеуа), на -та в западных говорах (йеśета). С оконча
нием -та представляют эту форму некоторые чешские говоры 
на севере Моравии и словацкие на сев.-востоке Словакии. Еще 
иной процесс стал обнаруживаться в болгарской области в XI в. 
в судьбе форм двойственного числа в настоящем времени, в ао
ристе и имперфекте: различение грамматической категории под 
воздействием того же различия в местоимениях и именах. Для
2 и 3  л. женского и среднего рода стали употреблять оконча
ние -т», с ι, как в именительном двойств, числа местоимений и 
имен: пŵсъдаетг же ееетръ вг» къ нвм«у...— .обе сестры его по
слали к нему...· (Савв, кн.); вндъстъ «ŷн (Савв, кн.), śъроувтг, 
тł  же [две Марии] асти н (Супр. рук.). Такой же процесс проис
ходил и в других славянских группах. Так в словинском 
языке: окончания -va, -ta служат для мужского рода, а для 
среднего и для женского применяется окончание с гласным -е 
(из è), как в местоимениях и именах; pleteva 1 л. дв. — мужск. 
p., pleteve — женск. и средн. Ср. формы именит, двойственного 
числа имен и местоимений в словинском языке: ta — мужск., 
te—женск. и средн.; dva iloveka, dve žепé. Верхн.-луж.: -taj —
2 и 3  л. дв. для мужского рода, -tej- для женского и среднего; 
iiesetaj — liesetej.
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Имперфект
б 132. Инфинитивные основы на согласный и на -пŷ-.

кед- рек- u * r- ПЬН-(ПА-) клл- (вм. ko l-) съхнд-

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. ввдъдхъ р βτααχι» М^ЖāāХЪ пьн^дхъ к о л га д х ъ с ъ х н г д х ъ
2 . ввдъдше рвŶЛŬШв иоядлшв пьнъдшв к*ладшв еъхнъдше
3 . кедъдшв рвŶДДШ· и г ж д д а · пьнъдшв ìт а д ш в съхнгдшв

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. ввдъ&х*мъ ρβγ*αχ*υ* и * я ì* д х * и ъ ЦЬНЪДХОМЪ к ^ д ì а ф м ì еъхнглх^мъ
2 . ввдъдшвтв рвŶŬ ДШ вТв игжадшете пьнъдшвте ВФлалшвт· СЪХнЪДШСТв

3 . &6Λ*ΐχΑ ρβγααχΒ МФЖДДХ* П ЬН ŁŭХ Л к * л а д Х Я СЪХНТ,ДХМ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. ввдгдх*вг рстаах*вг м*ждах*вг пьнъдх*къ к*лìадх*к* еъхнгах*въ
2* ввдгдшвта р е т д д ш в т а ÙФЖДДШвТД п ь н г л ш в т д к ŵ ш д ш в т л с ъ х н г д ш в т д

3 . ВбДЪДШОТѲ р с т д д ш е тв и ф ж д д и ìвт · о ь н ъ д ш в т в к * д а д ш в т # с ъ х н ъ а ш в т ѳ

A S'Ѳ *Р кости р еш тн ÙŶШТМ BA.TM илдтн е ъ х я д т и
X  яX  X н а с т ,  в р · в^люшн



§ 133. Инфинитивные основы на тематический
гласный -i.

χ ΐ Ι Α Η - Н*СН- 1 Х*АН- ЛЮБИ*

Е д и н с т в е н н о е  число

I . х в д л а д х ъ НОШИДХЪ Х ^ Ж Д И Д Х Ъ лювлюахъ
2 . Х в д А ìд д ш в н г ш а д ш в Х * ж д ц д ш в люкдвдшв
3 . ХВДАЙДШ О НФШКДШв Х*ждпдпе ЛЮБДИДШв

М н о ж е с т в е н н о е  число

1 . Хвали д\оиъ н*шюдх*мъ Х *Ж Д И Д Х*М Ъ АЮ БЛИДХ^ÙЪ
2 , Х & ìл а а ш е т с НФШИД'ИвТб Х *Ж Д Ù Д Ш в Т 6 ДЮБАИДШÔТв
3 . Х 5 Д Л И Ŭ Х » н ŵ о ш д х л Х * ж д а д Х я ДЮБАШаХА

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1 . ХВДЛИДХ*БЪ Η *Π 1ΙΖΠ χ*Β* х * ж д и д х * в г ЛЮ БАИЛХ*В*

2 . Х&ДЛÙДШСТД н *ш и д ш е т д ХОЖДМДШСТД ЛЮБЛИДШбТв

3 * Х вд лч ìаш сте !1«ВШ Ш СТ6 Х * ж д и д ш с т в ЛЮБЛИДШбТД

и н ф и 
н и т и в

ХВДЛИТИ н * с н т и Х « д ìп н АЮВНТН

§ 134. Инфинитивные основы на гласный 
-ł, -у (-и), -в корня.

bi- кгу- ǎи

Е д и н с т в е н н о е  число

1. жладх* кръìмд\ъ ТЮИДХЪ
2. сам ·· КрЪШ ДШ в. тюддав
3· ■я и д ·· кръшдшо Y 0 M H I

М н о ж е с т в е н н о е  число

1. БЯИДХФУЪ ВрЪÌИДХ^МЪ ТЮВДХ^МЪ
2* БНИДШОХ* кръìадшѳте Ŷюидшвтв
3. ьнидх* «рЪÌИДХЯ ТЮИДХ*

Д в о й с т в е н н о е  число

1. БÙ*ДХ*ВѢ κρυαχ*** тювдх*въ
% БНИДШвТД иръìвдшетд тювдшотд
3· Бмндшвте крътдш«те тювдшетв

инфи
нитив ВИТИ ■рìйТН тюти



§ 135. Инфинитивные основы на гласный -а или -è корня или суффикса

£НД- Б Ь р а - п х д к д - Б1С1Д*БД- с г - т р ь п ъ - у м * -

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 .
2*

3 .

; н д д х ъ
ęн ад ш ô

3 «ддш в

БЬрДДХЪ
БЬрДДШС
Б ьр д д ш е

ЛЛДКДДХЪ
п лд кд д ш в
ПАДКДДШв

в б с ъ д м а д х ъ
Б в с гд г в д д ш в
БвСŁДФВДДШв

СЪД\‘Ъ
съдш в
с ìд ш в

т р ь п ъ д х ъ
т р ь п ъ д ш в
т р ь п ъ д ш в

^ у м ъ д х ъ
г у м ѣ д ш в

ф у м г д т о

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1 .
2 .
3 .

^НДДХ^МЪ
^ н д д ш е т е

? н д д х »

в ь р д д х * м ъ
в ь р д д ш в т е

Б ь р д д х »

ПЛÌКДДХ^МЪ
п л д к д д ш в те
ПАДКДДХŚ

Б в с * д * в д д х * м ъ
Бвсгдовддшстс
БеСЪДОВДДХА

СЪД\фМЪ
с ъ д ш в те

СЪДХЖ

т р ь п ъ д х ^ м ъ
т р ь п ъ д ш в т в

т р ь п г д х »

❖уМѢД\'ОМЪ

г у м ъ д ш е т е

о у и ъ & х *

Ў

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1 .
2 .
3 .

^ИДДХ^КЪ
^ н д аш ет д
5НДДШѲТÔ

Б ь р д д х ^ в ъ
Б Ь р д д ш етд
Б Ь рддш ѳте

ПЛДНДДХ^БѢ

ПЛДКДДШ6ТД

алдкддш втФ

БОСЪД«СДДХ*Б fk 
БвСЪД«ВДДШвТД
Б б съ д о в д д ш сте

е ъ д х « в ѣ
съ д ш в тд
с г д ш е т е

ТрЬПЪДХ*Б*
трьпѣдшетд
т р ь п г д ш е т в

* у м * д х * в ìк
гумъдшвтл
г у м ъ д ш е т с

инфи-
нжтив £НД1И БЬрДТН ПЛДКДТН БвСЪД^ВЛТН С*Т11 т р ь п ъ т н *уМТ>ТН



§ 136. И1ТН, ИДѢТН, нстн

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 .
2 .
3 .

η
η ,  е д е т е  (редко) 

Ε ΐ·β (1  р аз  в С авв, кн .)

вѣД Ъ ŭХ Ъ
в ъ д ъ д ш в
въ дъ& ш *

ОДЪŭХЪ
и д г д ш в
идглшв

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2 .
3 .

в«х«мъ
Б М Т » [? ]
е « ш л , ε ΐ α χ β  (чащ е)
Ε ί χ α  (С авв, кн .) 
е « я п ł  (1  раз в З о гр . код .)

К*Д*ЛХ*МЪ
в г д г д ш т
в * д * л х *

* д * а Х « и ъ
в д г д ш е т ѳ
* A « X «

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1 .

2 .
3 .

в % х т  ( ? ]  
ę г с т а  [ ? ]
БЪСТв, Е1ЛШ6Т6

ВЪДЪ*Х*В1
ВЪДЪДШвТА
в ъ д ъ я ш в т в

в д ъ д х « 8 ъ
в д г а ш е т ā
ю д г з ш в т в

$ 137. В объяснениях форм настоящего времени отмечены 
были окончания, входившие в образование этих форм. Эти окон
чания условно называются в лингвистической практике .первич
ными1· окончаниями в отличие от окончаний «вторичных·, при
менявшихся в образовании форм имперфекта, аориста и повели
тельного (желательного) наклонения. .Вторичные* окончания от
личались от .первичных* не во всех формах, а только в формах 
единственного числа и в одной форме множественного, в форме 
3 л. мн. В прочих формах окончания были одинаковы и в фор
мах настоящего времени с тематическими основами и в формах 
имперфекта, аориста, повелительного (желательного) наклонения. 
На основании следов, отразившихся на звуковом виде славян
ских форм, н на основании сравнения с соответствующими фор
мами других индоевропейских языков полагаем, что .вторичными* 
окончаниями были такие:
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Ед. 1. л. -т (-п.) Мн.
2. -ś
3. -t 3. -nt

Сравните парадигму имперфекта в др.-индийском языке:

Перед конечным согласным т(п) гласный о подвергся у сла
вян усилению лабиализации: -ŏп—*-ŭп—*--ъ: 1 л. ед. pado-n—<■ 
padb (аорист). Конечные s, t  утрачены, как и другие согласные 
в конце слова.

Конечное сочетание -nt в форме 3 л. мн. имело следующую 
судьбу в славянской фонетике доисторической эпохи. Если окон
чанию -nt предшествовал гласный о, то -ont—► р. Так в про
стом аористе: pado-nt—*-padp; так в имперфекте: -achp: neseachp. 
Если окончание -nt находилось после согласного, то η был 
слогообразующим, а η—ι-ьп—-q перед согласным: -nt—*-bnt—> 
q[t]. Так в форме 3 л. мн. сигматического аориста: ved-s-nt —► 
vesQ.

§ 138. Образование с ла вянско го  имперфекта,  сло
жившееся в доисторическую эпоху, не имело себе соответствия 
в формах имперфекта других индоевропейских языков. Суф
фиксами славянского имперфекта были такие:

1) '-each-, после палатального согласного -each— ►-āасЬ-. Такой 
суффикс применялся в следующих типах глаголов: а) с инфини
тивной основой на согласный: nes-each-, vede-ach-, рьпè-acli-, гаоž- 
aach-, геŏ-aach-, vbrz-aach-; б) в глаголах с инфинитивной основой 
на -пр-: śъсЬп-èасЬ-; в) в глаголах с инфинитивной основой на 
тематический гласный -i; при этом гласный i становился перед 
гласным неслоговым I или j  и ассимилировался с предшеству
ющим согласным: chvali-each— ► chval’-aach-, prosi-each— ►ргоš- 
aach-, chodi-each— ►chod’ -aach-: ст.-сл. даах-.

2) -jaach-. Такой суффикс был в основе имперфекта для 
глаголов с коренным t в инфинитивной однослоговой основе: 
bi-ti, vi-ti. Появление j  в этом сочетании неясно. Возможно, 
что У был в инфинитивной основе, если далее следовал гласный 
суффикса: Ъь]-. Сочетание ь] изменилось в давнее время в 
Ьь-j—"blj-. (См. о редуцированных í, ŷ:Ьí j-aach-). На то, что

Ед. 1. dbharam (a-bhara-m)
2 . dbharah (h вм. s)
3. dbharat

Мн. áЬЬагЗта 
dbharata 
dbharant
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тут был редуцированный I , указывает передача его не только 
посредством н, но и посредством ь: еьѣìхя (еьилх*), пьгах», вьгшв 
(Зогр.).

Может быть, что с давнего времени были эти формы с глас
ным i полного образования в связи с bi-, vi-, pi- в инфинитиве, 
в аористе: biti, piti, Ысłгь, pictvb.

Также может быть давнего происхождения имперфектная 
основа poj-each— ► poj-aach-. Перед согласным— коренная основа 
ро!—*.рě- (peti, рěсłìъ, рèìъ), перед гласным — poj-.

С суффиксом -jaach- стали затем образовывать имперфект и 
для коренных инфинитивных основ с -у (ы), -и: kry-jaach-, 
my-jaach; iu-]aach-.

3) -ach-. При инфинитивной основе на гласный а, принадле* 
жавший корню или суффиксу (-a·, -ova-), на гласный è, тоже 
принадлежавший корню (è из ē, а не из oi) или суффиксу, 
суффикс -ach- присоединялся к такой основе (на -a, -ova, -è): 
zna-ach-, bwa-ach-, deia-ach-, piaka-ach-, besedova-ach-, se-ach-, 
ume-ach-.

Как появились имперфектные суффиксы -èасЬ-, -ach- неясно. 
Основа имперфекта на -each- или на -aach- распространена была 
гласными оįе: гласным -о в формах 1 л. ед., мн. и дв., 3 л. мн. — 
vedeacho-; гласным е в прочих формах: -vedease-: Итак:

Ед. 1. vedeachb (конечное -on—►-ŭп—>--ъ)
2 . vedeaSe (конечный s утрачен)
3. vedeaSe (конечный ł утрачен)

Мн. 1. vedeachomb (vedeacho-тъ)
2 . vedeaSete
3. vedeachQ (-ch-ont—►-chQ; конечный t затем, после 

образования носовых гласных, утрачен).
Дв. 1. vedeachove (vedeacho-ve)

2 . vedeaSeta
3. vedeagete.

Следует отметить звуковой вид корня имперфектной основы 
глаголов на -or, -ol: bor- (borti śę): южн.-сл. brati  sq, вост.-сл. 
борота с'a; kol -  (южн.-сл. kiati,  вост.-сл. колота)', в основу 
имперфекта положен был звуковой вид корня форм настоя
щего времени, а не инфинитива. Имперф. ст.-сл. в ^ ’ и а х ъ ,  Е « р ’ -  

мах», ««я’аахъ-, с ε«ρ’-, к»*’-, как в настоящем времени: к«дìеиш 
(вм. kol-je-si), а не клаахъ (инфин. клати).
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Близки к основам настоящего времени основы имперфекта 
глаголов на -np-: dvign-each-, с dvign-, как dvignesi.

§ 139. В памятниках старославянского языка XI в. имеются 
указания на такие изменения, происшедшие в X—XI вв. в об
ласти языка славян Болгарии.

1) Как отмечено было выше, уже с давнего времени основы 
имперфекта сближались с основами настоящего времени. Процесс 
этого объединения позднее распространялся еще шире. В XI в. 
были формы имперфекта с основой настоящего времени и для 
таких глаголов: ъ̂вддхъ и новое образование ?тдшв, с ?*β-, как 
в наст. вр. (Супр. рук.); квсъдфвддше, но и новое нвсъд̂ уише (Супр. 
рук.) и др. Позднéе в болгарском языке такие образования (с ос
новой наст, вр.) получают общее применение: берѣх (а не брах), 
плачѣх *(а не планах) и др.

2) Произошло объединение в окончаниях форм 2 л. мн. и 
2 ., 3 л. дв. в имперфекте и сигматическом аористе. Аористные 
-tie, -ста стали применяться в X—XI вв. и для форм импер
фекта. В глаголических памятниках такие образования еще 
редки. Но в кириллической Супрасльской рукописи преимуще
ственно употребляются формы на -tie, -ста, а в Саввиной книге 
имеются только такие формы: ведъдстѳ (ведаете), ведидстд (явдъстд) 
и др.

3) На основах имперфекта отразились фонетические процессы; 
ассимиляция и стяжение гласных: в е д г д х ъ —► в е д ^ х ъ ,  к е д ъ ш в ; м- 
ж д д ш ѳ — » -м * ж д ш в ; ж н в ъ д ш в — * л ;н в ъ ш в ;  сл  д е л и л с я — ► с л а в л в х я ;  к р и и д ш в — ► 

ч р ъ ìи ш в ; у и и д ш ѳ — ► ŶИИШв и др.
§  140. Для глагола витн в старославянских памятниках упо

треблялись в значении имперфекта формы аористного образова
ния: въхъ, б* (см. парадигму). Формы для 2 л. мн., 1 л. и 2 л. 
дв. не встречаются в этих памятниках. Можно полагать, что они 
имели такое образование: вм тв  2 л. мн., еъх«е* 1 л. дв., вìста 2 л. 
дв. Формы с -м- находятся только в 3 л. ед., мн. и дв.: виашв, 
кьдхл, Еышеìв. Повидимому такие формы представляют новообра
зование, появившееся под влиянием имперфекта с -ъś- (несгашо, 
ììссìлх») других глаголов. Показательно распределение форм с еъ- 
и еѣл- в Супрасльской рукописи: в тех частях, в которых сильно 
отражаются новые языковые черты, там находятся е -ł л ш о , е м х « ;  

в частях более архаичных — е», еыоа.
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Аорист
§ 141. Простой аорист

м * г - ПйД- *вргт-(*Б-рът-) НА- ДВИГ- съд- крад-

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. МŴГЪ ИДДЪ *Б рЪ Т Ъ ндъ двнгъ СЪДЪ крДДЪ
2. М*Жв ЯДА· г в р г т · иде двнж· съде крадс
3# МОЖв ИŬДв О Б рЪ Т · ндв двнже сгдь краде

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. м*г*мъ падгмъ о в р г т о м ъ н д ф м ъ двигэмъ съдгм ъ крддоиъ
2. м о ж е т е падет· ♦вргтет· «дет· движете еъдоте крадете
3. й о г а яада ♦ в р ъ т я НА* ДЕИГЯ **А* крадж

Д в о й с т в е н н о е  чнс д о

1. М*Г*ВЪ пздгвг О Б р г т о в г ндоы ДВИГФВЪ с ъ д ф в ъ крадовъ
2. можета падета гврътета ндетд движете съдета крадета
3. можете падете о в р г т е т · идет· движет· егдет· крадете

мгштн пастн ♦ Б р ъ с т н нтн ДВНГНЯТН съетн крастн



Сигматический аорист
§ 142. Инфинитивные основы на согласный и на -пęь

всд- реи- u « r - ЯА- (вм- рьп-) КАЛ-
(вм. kol-) д в к г - м н н я -

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1 .
2 .
3.

в г е ъ
[мде]
[веде]

ведохъ 
f ведеJ 
f веде]

р*хъ
[реуе]
ffevej

р ъ к о х ъ
fpevej
[ρβγβ]

МОГОХЪ
[може]
įм о ж е ]

ПАСЪ (ПАХЪ) 
ОА 
НА

КЛДХЪ
КАă
КАЛ

двнгохъ
[дкнле]
[двнже]

иннйхъ
ΜΗΝΑ
MHHR

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1 .
2 .
3.

вгс*мъ 
въсте 
к*с а

всдохомъ
ввдоств
водо ш а

ръхомъ
ргсте
р*ША

ръкохомъ
ръкосте
рѣкошА

могохомъ
МОГОСТв
м о го ш а

пасомъ (пахомъ)
ПАСТВ
ПАСА (паша)

кллхомъ
к л д с т е
КЛДША

двнгохомъ
двнгосте
ДВНГОША

МНüЙХОÙЪ
МННАСТ6
МННАША

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2.
3.

ВѢСОВ*
е ъ с т ŭ

м е т е

въдохов*
въдостд
въдосте

pftXtBt
р ъ с т а
p*CTf

р ъ к о х о в г
ръкостд
ргкоств

М0Г0Х08*
МОГОСТŬ
могосте

ПАСОВ* (ПАХОВЪ)
П А С та
ЯАсте

КЛДХОВ*
к л л с т л
КАДСТв

двнгохов*
двнгостд
ДВЙГОСХв

ΜΗΝΑΧ08*
м н н к с т д
м ннвсте

ин
ф

и
ни

ти
в в е с т и  

(вм. vedti)
рештн 

(вм. rekti)
MOUITH

(вм. mogti)
ПАТН КЛДТН д в н г н ж т н м н н а т н



§ 143. Инфинитивные основы на гласный корня или суффикса

£»Д- п л д к д - БвСЪДФВД- Сѣ- т р ь п г - * у м г - БН* к р ъ ì - УЮ-

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2.
3.

4 м д х ъ  

ц\х

ПЛДКДХЪ
ПАДКА
ПЛДКŬ•

БвСЪДФВДХЪ
Б в с г д ^ в д
БвСѢДФКД

с г х *
е%
с г

т р ь п г х ъ
т р ь п г
т р ь п г ^  4

г у м г х ъ
* у и *
* у м *

БНХЪ 
БН, БНТЪ 
БН, БНТЪ

к р ъ ì х ъ
кръì
к р и

УЮХЪ
νιο
УЮ

Множескенное  ч и с л о

1.
2.
3.

£НДХ*МЪ
^ н д с т в
^ н д ш а

ЛЛДКДХŴМЬ
п л д к д е т в
п л д к д ш а

БвСЪД*ВДХ*МЪ 
в е с *  д *  к а с т е
БвСЪДФВДША

е г х о м ъ
с г с т в
СЪША

т р ь п г х г м ъ
т р ь п г с т в
т р ь п г ш А

* у м ъ х * м ъ
г у м г е т ·
« у м г ш л

БНХ*МЪ
БНСТѲ
БНША

КрЪÌХФМЪ
к р ъ ì с т о
К р Ъ Ш А

УЮХ*МЪ
УЮСТв
ŶЮША

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2.
3.

н̂дховъ
ęндста
5ндств

ПЛДКЛХФВЪ
п л д к д с т д  
п л д к д е т в ,

БвС*Д*ВаХ*В*
БвСЪДфБÌСТа
Бвсìдтств

CtXtKft
с г с т а
с г с т в

т р ь п ъ х о в г
т р ь п г с т л
т р ь п г с т в

г у м г х о в ъ
г у м ъ с т а
г у м ъ е т в

БнхФкг
БНСТД
бнстѳ

KpUXOB*
к р - ы с т а
к р и с т е

УЮХ*ЕѢ
УЮСТД
УЮСТв

Ин
фи


ни

ти
в ?νλτη п л д к д т н БвеìДÌВаìН с г т н т р ь п ъ т н * у м г т н БНТН К р и т  11 VIOTH



§  144. киìн, &ѣдъти, йети (иęъстн), дìтн

! Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

1. Б*ХЪ *) БЪÌХЪ въд-ьхъ и съ , н^ъеъ (н^-гсъ) ддхъ
2 . Бѣ БЪ1, БЪÌСТЪ астъ , ДД, ддстъ
3 . ЬЪ КЪ1, БЪÌСТЪ въдъ юстъ; нì% AJ, д к т ъ

• М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. Б1Х*МЪ б ъ ìх о м ъ ВѢД^Х^МЪ ì д с ì ù ъ , н ; ъ с * и ъ дах*мъ
2 . късте висте въдъсте и с т е ,  н ^ г с т е даете
3 . БЪША БЪЛОА вгдъшл ПСА., Н^ЪСА. даол

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. EfcXtKt БЪÌХŶБЪ БЪДЪХ*ВЪ B CtBft, ΗζΊΟΦΒΙ дахов*
2 . ЕЪСТД бъìстд въдъста пета, н^ъста даста
3. БѢСТ6 БЫСТв въдъсте осте, н^ъсте дастс

§ 145. к) Формы п ро с т о г о  пли сильного  (асигматиче- 
ского) аориста засвидетельствованы старославянскими памятни
ками для инфинитивных основ, оканчивавшихся согласным.  
Были образования простого аориста и для глаголов с основой 
на -ης>-, которому предшествовал согласный: dvig-ηςκ Суффикс 
-ης>- в форму простого аориста не входил. Были формы этого 
аориста также для глагола ìп н , с основою нд-. Но не для всех 
инфинитивных основ на согласный были представлены в старо
славянском языке формы простого аориста. Так, для основ с крат
ким е в корне (ved-, nes-, rek- и др.) были только формы 2  и 3 
л. ед.: веде, ρβγβ и др. Эти формы оказались устойчивыми в гла
гольной системе и вытеснили собою соответствующие формы 
сигматического аориста. В болгарском и сербо-хорватском языках 
они удержались дольше. Для других же лиц не засвидетельство
ваны в старославянских памятниках формы простого аориста для 
основ с кратким е в корне: напр. *ved'b, *vedonrb и т. п.
В этих случаях употреблялись формы сигматического аориста.

Образование формы простого аориста было следующее. За 
инфинитивной основой следовал гласный о или е, за которым

х) Эти формы применялись в значении имперфекта.
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шло .вторичное* окончание (см. замечания к формам имперфекта). 
Гласный о был в формах 1 л. ед., мн. и дв., 3 л. мн., т. е. 
в тех же случаях, как и в формах имперфекта.

Ед. 1. pad-0 -α—►расìŭц—+раёъ.
2 . pad-e-s—►pade.
3. pad-e-t—ł-pade.

Мн. 1. pad-o-тъ.
2 . pad-e-te.
3. pad-o-nt—*-padQ.

Дв. 1. pad-o-ve.
2 . pad-e-ta.
3. pad-e-te.

[Разумный человек] е « ? ъ д а  х р а м н и я  е к « н  на  ' к а и в н · .  I  е ъ и н д а  

д « ж д ъ  н  a f н д  ж  p t K u ·  н  в ь ę м л н м .  (сигм, аор.) м т р н ·  I н а  л  л д  я  на  

х р а м н н в  т я >  н  не п а д ·  са. (Мариин, ев.); е к р ъ к н  ī  п д и  » ε  ρ ι  т  в  и »  

(Син. пс.); к * л г н г  и « н  н ; н е и « ж т ·  « т ъ  п о с т а  (Син. ПС.).
Такие образования славянского аориста имели себе соответ

ствие в др.-индийском и др.-греческом имперфекте без аугмента: 
др.-инд. bharam, гомеров, греч. φβρον. В некоторых случаях эти 
формы употреблялись там и в значении аориста.

В старославянских памятниках обнаруживается ясно, что 
в живой речи XI в. эти формы выходили или вышли из употре
бления, заменившись формами сигматического аориста. В осо
бенности показательна в этом отношении Супрасльская рукопись: 
в этой обширной рукописи только 1 пример простого аориста.

§ 146. 2) Сигматический аорист представлял'основу, образо
ванную от разных инфинитивных основ, на согласный и на глас
ный. Суффиксом основы сигматического аориста был s. За этим 
суффиксом в формах 1 л. ед., мн. и дв. следовал гласный о. За 
основой на -5- или -so- находилось «вторичное окончание*.

В основах на согласный коренной гласный в формах сигмати
ческого аориста был долгим ē (è) вместо ĕ, а (из ō) вместо о: 
ved-s— *-ves- (ср. ved-ti —«-.vesti), bad-s— ►bas- (ср. инф. bod- ti—► 
—► bosti).

Ед. 1. ved-s-on—► vesun—► vesb.
2 . fvede— форма простого аориста į.
3. [vede— форма простого аориста].

Мн. 1. ved-so-шъ —► Ŷèśотъ.
2 . ved-s-te—►veste.
3. ved-s-nt —*■ vesQ.
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Да. 1. ved-so-ve —► vesove.
2 . ved-s-ta —► vesta.
3. ved-s-te — veste.

Согласный s изменился в ch после if u, г, к: bichb, рèсЬъ 
(корень был poi-), krychb, ŏисЬъ, borchb — ст.-сл. в р а х ъ  (инфин. 
в р а т ,  вост.-сл· борота) ;  žегсЬъ —  ст.-сл. ж р ъ х ъ  (инфин. ж р * т н ~  

„приносить жертву·); rek-so-n—► гěксЬъ—►гèсЬъ. По образцу 
с этим звуковым видом аориста появились уже в доисториче
скую эпоху формы с ch и в основах на -è (из ē), на -a: videchb, 
tbrpechib, śłуšасЬъ, žпасЬъ, ЬьгасЬъ и др. Но после q оставался s: 
рęśъ, pqsq— 3 мн. с основой pq- из рьп-.

Не происходило изменения s в сочетании -st: biste, kryste. 
См. отдел об изменении s в ch.

С суффиксом - с - ,  с * -  находятся формы аориста во многих 
старославянских памятниках, преимущественно в Мариинском, 
Зографском, Ассеманиевом кодексах и в Синайской псалтыри: 
» с ъ  —1 л. ед. ( ì а т н  —.брать*): ^ а л г в ъ д в и ъ  т в г Т и ъ  в ъ р в  м с ъ  — „верил* 
(Син. пс.); м с * и ъ —  1 л. мн.: н ъ ìн *  и ы  с ъ н а с * ù ъ  с а  („собрались*) в 'с н  

В Ъ К * у 0 1  (Син. тр.); 6Б1АС1А М1Д („обняли меня*) Ε * Λ * ζ Ν Ι  с ъ м р ъ т ь н ъ н *  

(Син. пс.); н д т а с ъ  —  1л. ед., н л т а с а  3  л. мн. ( н ŭ ŷ а т н ) ,  п ргп А С А  ( п р * -  

r a t i i ) ,  к  н а с ъ  ( к к а т н ) ,  п р н в ъ с А  —  3  л. М Н . ( п р и в е с т и ) ,  с ъ б л ю с ъ  ( б л ю с т и ) ;  о у т е н и ц н  

• г *  к ь ę А С А  т ъ д *  е г о  и  о г г р г е л  [погребли” ,  инф. о б г р в т н ]  в  (Мариин.) 
и др.

Но и в этих, а в особенности в других памятниках отра
жается процесс обобщения аористного суффикса -х-; с этим суф
фиксом появляются и основы с -а: помхъ вместо пшсъ (инфин. 
иигн —.брать*), бъ̂ ахфмъ, въ̂ аша; пропАША (пропАтн —„распять*);
«АТАХЪ (нăТАТИ); ПрÌКЛАША (прОКЛАТН).

Формы же с прежней основой на согласный, формы типа въсъ, 
бдсъ, блюсъ,— заменяются новыми формами на -*х- (см. ниже).

В Супрасльской рукописи совсем нет форм с основою на
4-, -€♦-.

В старославянском языке формы аориста 2 и 3 л. ед. с одно
слоговой основой на гласный были распространены посредством 
тъ: кнтъ (бн), пнтъ (пн), въслътъ, идатъ (клд), итъ, пгитъ (пом), прниыъ 
лн [„принял ли ты*] тнстот» дгвъетв**/. глетъ*/- прнлсъ (Син. тр.).

На -етъ оканчивалась форма 2 и 3 л. ед. в глаголах бъìстъ (бы), 
ддстъ (да), еънъстъ (н̂ ъ). Но были и формы без -тъ: бн, «ад, бы и др. 
Это -тъ находилось в связи с окончанием -тъ 3 л. ед. наст, вр 
В памятниках такое окончание в аористе обнаруживается чащę
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в формах 3 л. В особенности ясно указывает на такое про
исхождение окончания -тъ форма аориста дастъ. Процесс пере
носа окончания формы 3 л. наст, времени в формы аориста, 
а также имперфекта происходил и в древнерусском языке: с окон
чанием -ть встречается, хотя не часто, и форма 3 л. аориста и 
в особенности имперфекта, не только в единственном, но и во 
множественном числе: къ^аŵжн на на роуцъ н «тъндеìь (ев. 1339 г.), 
х«уждашеть (Остром, ев.), оугнътах«уть (Арханг. ев.), ндашеть, нмга- 
шеть, творгахоуть (Житие Феодосия Печерск. по списку XII века).

§ 147. В старославянских памятниках обнаруживается новое 
формирование сигматического аориста для основ однослоговых, 
оканчивавшихся на согласный,— для основ, от которых были 
образованы когда-то формы простого аориста. Новообразование 
состояло в том, что однослоговая основа на согласный распрост
ранялась суффиксом -*χ-, -*е- (перед -те, -та). В 3 л. мн. -*ш, с -в 
перед д.. Только 2 и 3 л. ед. оставались при прежних формах 
на -в: кеде, падв, ρβγβ, дкнкв. Такие новообразования появились, 
вероятно, вследствие изменения форм простого аориста, недоста
точно ясного в своих морфологических элементах. В языке пер
вых (кирилло-мефодиевских) славянских переводов таких новых 
форм сигматического аориста не было. Их нет в Мариинском 
кодексе, в Синайской псалтыри, в Клоцовом сборнике. В других 
глаголических памятниках и особенно в кириллических такие 
формы аориста встречаются нередко. Появление новых образо
ваний аориста происходило и в других славянских областях. 
В болгарском и сербо-хорватском языках эти формы употребля
ются и в настоящее время— ведох, веде, веде. (Во множ. числе 
произошли изменения в окончаниях.) В истории западных сла
вянских языков соответствующие новообразования представляли 
гласный е: vedech, vede, vede.

Перфект. Плюсквамперфект.

§ 148. 1) Давний перфект, который представляют некоторые 
индоевропейские языки в их истории, издавна отсутствовал 
в славянских языках. В качестве реликта давней формы перфекта 
была в старославянском языке форма 1 л. вьд*, употреблявшаяся 
в значении настоящего времени,— .я знаю·,—греч. /оìžа: ст.-сл. 
н и· въдъ кам« нда  (Супр. рук.). Окончание -»  восходило к дифтонгу 
-аí, которым оканчивалась форма 1 л. перфекта с о ко н ч а н и е м

172



среднего залога. Такого происхождения окончание -ē в др.- 
индийском (напр., tutude), Т в латинском (tutudl; наст. вр. 
tundo —.ударяю, стучу").

Действие, прошедшее в отношении к тому моменту, когда 
говорят о нем, в славянских языковых группах издавна стали 
передавать описательно, посредством форм наст, вр, jecmb, jesi 
и т. д. в сочетании с причастием прошедшего вр· на -/- данного 
глагола: jesmb nesh>, jesi пеśłъ, jestb пеśíъ и т. д. Значение этих 
передач отличалось нередко от значения г р е ч е с к о г о  перфекта 
и было ближе к значению греческого аориста. В старославянских 
переводах греческого текста такая передача служила чаще для 
перевода греческого аориста, чем перфекта.

Ед. п р н ш ь л ъ  в с м ь  [п р н ш ьл д  с е м ь , приш ли ю с м ь ]  

п р н ш ь л ъ  юсн 

п р н ш ь л ъ  ю с т ъ .

Мн. п рнш ьли  ю с м ъ  м. р., [п р н ш ь л и  ю с м ъ  ж. р., ПрНШЬЛД ю с м ъ  ср. р.] 
п рнш ьлн  ю ств  м. р. 
прнш ьлн  С Я Т Ъ  М . р.

Дв. п рн ш ьлд  ю свъ  м. р. [п р н ш ь л ъ  ю скъ  ж. и ср. р.] 
п рнш ьлд ю стд  м. р. 
п р н ш ь л а  ю ств  м. р.

Примеры из Мариинского кодекса: дштв всмъ к*г* ŷнмь ìбндълъ— 
греч· εΐ хеνος т( έσυχοφάγτηοα; ŷѳсф есмъ ештвнв дгкгньудлъ— греч. χί in  
οστερω; еднн$г* вен не д*к*ньтдлъ —  гр. εν σε υστερεί; дллъ вен —  греч.еôшха;; 
*уп*д*Бнл* с а  естъ —  греч. ώ μ ο ιώ  θη; в Ассеман. код. аорист: *уп*д*вн 
с а ;  съткŵрнлъ е с т ъ —греч. έποιησεν; елтъ прншълн—греч. είσίν (ήκοοσιν); 
сятъ сътìюрнлн — греч. ίίδττραγματεύσατο.

В XI в* в речи болгарских славян были перфектные сочета
ния с редуцированными вспомогательными частями в 3 л. ед. и 
в 3 л. мн., с в или в вм. »стъ, с сд вм. сятъ. В 3 л. ед. стали 
совсем опускать вспомогательную часть (ю, юстъ). Реже такоô 
опущение было в 3 л. мн. Так об этом свидетельствует Супрасль- 
ская рукопись, в которой так много и других новых языковых 
черт: прншѳдъ юстъ, пìбѳлълъ юстъ, П*СЪЛДЛЪ юстъ, НО И — ю прншълъ, 
нъ лн лрншъл*, гумрълъ ю, ю пфсълдлд, и еìде чаще без ю, юстъ: 
съткорнлъ, СЪТВФрНЛД, ПŶКД̂ДЛЪ и др.

3 л. МН.: с я т ь  п р н ш ь лн , с я  п р н ш ь л н ; с я т ъ  п р и ш л и , с н  п р * в * д н , с ъ к р д л н  

СА с я т ъ ,  НО И — СЪБрДЛН, БвСЪДÌВДЛН. (Супр. р.).
Синайский требник представляет примеры с опущенной связ

кой и для 1 лица. Такие примеры относятся к р а з г о в о р н о й
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речи, к энер г ич но - ут ве ржд а юще му  ответу: нтиалъ лн 
(сн манасгырь [?] *łв*т: непгтлъ. въпр«г ; ветъ лн тн г«дъ нг«уиенъ н 
врдтрнь в’с» (.нравится ли тебе игумен и вся братия*?}: «твъ?: г*д*.

§ 149. 2) Действие, происшедшее ранее другого прошедшего 
действия (плюсквамперфект), передавалось в старославянском 
языке так же, как и в других славянских языках, — посред
ством вспомогательных форм имперфекта т х ъ ,  выше и т. д. или 
аористных форм (с имперфектным значением) въхъ, въ и т. д. 
в сочетании с причастием прош. вр. на -/- для данного глагола: 
смсìдн же н нжв н (вин. ед., т. е. слепца) пśхя вндìдн пргждв, ък« 

елъпъ в», гдаголяйхя (Мариин.); н« в» же . . .  прншьдъ въ вьсь (etc tijv  
κώμην, .Зограф.); съвлъкъше т ì ъ м ś н  тв«ж «дежда еик же м а  ct. «укįìа- 

ендъ (Син. тр.).
Передавалось давнопрошедшее действие и посредством пер

фекта для вити в сочетании с причастием прошедшего времени 
данного глагола — вндìхъ пемь в-ыдъ.

Будущее время.

§ 150. Особое образование форм будущего времени, представ
ленное в истории некоторых индоевропейских языков, было утра
чено в славянских языковых группах в давнее время. Не отра
вились давние формы будущего времени и в старославянских 
памятниках. Следы таких форм имеются в некоторых др.-русских 
памятниках XI в., в Святославовом Изборнике 1073 г., в Словах 
Григория Назианзина, в Путятиной Минее. Именно, там встреча
ются формы причастия б у д у щ е г о  времени в таком виде: 
пшлìрвя, ninsiptn (.будущее*) и др. Эти формы указывают, что 
они образованы от основы б у д у щ е г о  времени гыв-, восходя
щей к bysj- вм. bysi- (У вм. i в положении перед гласным). Сле
довательно, суффиксом форм будущего времени был некогда -si-. 
Итак, будущее время для этого глагола имело когда-то такой вид:

Ед. 1 л. bySp (вм. Ьŭ-śì-āт)
2 л. Ьуší-šì (вм. Ьū-sT-sT)
3 л. bySi-tb (вм. Ьū-si-tT) и т. д.

Согласный а изменился в ch после ū; chj— (в 1 л. ед.),
сы —► §ì.

В др.-индийском и литовском языках в состав основы буду
щего времени входил суффикс slo в чередовании с si, как и в 
славянской форме. Ср. лит.: btisiu, biis(i), busime, busite и др.
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§ 151. Уже в доисторическую эпоху будущее время в сла
вянских языковых группах передавалось иным способом.

1. Получили значение будущего времени формы настоящего 
времени перфективных глаголов — damb, гекę, геŏеšì, vbnido, 
Уъžыпр, dvignp и т. д.: да шьдъшв воупнмъ хлъбъì; ие оунрадвшн, 
въжл’юбншн — въ̂ л'юбншн; ЪКОЖв троудншн СА Так* н иъздя прннмешп 
(Син. тр.).

2) В разных языках, индоевропейских и неиндоевропейских, 
передача будущего времени связана с фактором эмоциональным,— 
с выражением желания, намерения. Так, например, в новогреческом 
языке на смену давним формам будущего времени явилась опи
сательная передача для действия в будущем, — передача, в состав 
которой входили формы настоящего времени вспомогательного 
глагола *хочу■, .хочеш ь·.. .  — θέλω, θέλείς. . .  в сочетании с сою
зом цели или намерения ΐνα („чтобы·). Вследствие несамостоя
тельного значения в этом сочетании форм θέλω, θέλεις... они 
заменились посредством формы 8έ, служившей для 3 л. ед. Это Оз в 
таких сочетаниях стало служить элементом, указывающим на 
будущее время. Вместе с союзом να сочетание &з να средуциро- 
валось в Οά: θά πίνω — .буду пить·, θάγαπ<δ —- .буду любить* 
(άγαπΛ— „люблю*). В связи с таким же значением появилась и 
в французских говорах передача будущего времени посредством 
вспомогательных форм veux, veut— .хочу, -ешь, -ет“: il пе veut 
pas pleuvoir — (собств. „не хочет итти дождь·) вместо il пе 
pleuvra pas (.дождь не пойдет·).

В славянских языковых группах доисторической эпохи в пе
редаче будущего времени также отражался фактор эмоциональ
ный. Оно стало передаваться посредством сочетания форм насто
ящего времени глаголов bodo, bodeSl и т. д., или ìт а т ь  (шìать), 
imaSi ( ImaSi) и τ. д., или chotjo (chbtjo), chotjeSi (chbtjeSi), или паСьпо, 
паíьпеší в сочетании с инфинитивом данного глагола: bodo bbrati (im- 
ашь bbrati, chotjo bbrati,паíьпо bbrati).В старославянских памятниках 
применялись все эти вспомогательные формы: нмамь пнтн; нмътн 
ниашн сънровнште; не нматв въннтн; намъ хоттешн са ювнтн; υτο χοητβ- 
τβ мн даìн I а?ъ вамъ лръдаиѳ и (Мариин, ев.); пакы ниатъ притн, 
тогда нматъ дгдо твое нскоушвмо бъìтн (.тогда твое дело будет рас
смотрено*, Син. тр.); ср. форму причастия для хотгтн в пере
даче будущего времени: сждъ хота̂ сн б-ытн („суд, имеющий быть*, 
Син. тр.); не Бръштн натьнвтъ — греч. χαταφρονήα®'.; нвнавндътн са 
иаŶьнАтъ — греч. μίαήσοϋαιν.

175



В состав сочетаний со вспомогательными формами б в д в ,  б в д с ш н  

входили обычно прилагательные и причастия страдательного за
лога: ж н п  е я д е т ъ ,  į ш ш  е в д о н н  и т. п.

Глагол ш п ,  х ъ т ѣ т н  имел в старославянском языке не только 
самостоятельное значение .хотеть·, греч. θέλ$ιν, лат. velle, 
но он применялся и в качестве вспомогательного глагола с зна
чением предстоящего действия: ведомый на казнь .««дрдтъ η«ηη· 
и драм и Д« иъстд нда я ·  хотгаае с ь к ф и ь т ś т н  ед (.где ему предстояло 
скончаться·, Супр. рук.); пввъенвъ »  а (двойств, ч.) мшъ дърśтн 

жмодии н*гътłì д«идвжв у р ìв ì натъиśïк  хътгтн идолнти са (.пока кишки 
будут готовы вывалиться·).

Позднéе в истории болгарского языка передача будущего 
времени изменялась в таком же направлении, как в новогреческом 
языке: в качестве грамматического элемента стала служить форма
3  л. ед. ште (вместо хъшшъ) в сочетании с союзом да перед 
личной формой глагола: ште да несеш. И в болгарском языке 
пережита редукция ште да: ште,·шта, ша, жда, жа: ште 
несеш, ште несат (3 л. мн.). и т. д. Грамматические элементы 
ште, ша и др. представлены по болгарским диалектам. Стрем
ление к эмоциональной насыщенности, проявляющееся в передаче 
будущего времени, вызвало в болгарской среде Македонии при
менение иноязычного элемента, — именно, к*: к’е несеш·, /с’ — это 
передача палатального согласного h сербской речи. Из Ма
кедонии такой способ передачи будущего времени распростра
нился далеко на юго-восток Болгарии. Эмоциональным фактором 
вызваны и некоторые слова с h, передававшимся в речи болгар 
Македонии посредством к'. Таково происхождение наречий  
век’е. На заимствовании наречий также ясно отражается фактор 
эмоционально-экспрессивный — стремление к более яркому вы
ражению. Об условиях, при которых происходило проникновение 
сербских элементов в речь македонских болгар, говорится 
подробно в моих .Македонских кодиках XVI—XVIII веков* 
(1933).

3) Для будущего предварительного служила издавна в сла
вянских языках описательная передача, состоявшая из форм 
Ьęсìę, bodeSi и т. д. в сочетании с причастием прош. вр. для 
данного глагола. Так было и в старославянском языке: αφβ ли 
квдв* иед»крì покнааъ с[д], ì«да не арнктъ евди* кг св«· от’т с т  (Син. 
тр.); А* ®ф· ни дмнтъ [.застигнет*] д«нь съирътыгы къ гръсъхъ I»  
■ъсквн [.зачем] с д. н р«дняп б я д с м ъ  (Син. тр.).
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Повелительное наклонение

§ 152. Основы настоящего времени на -еį-о и на -пе]-по

ввдвпн ре теин м^жвшн в р ь ж е ш н п ь н в ш н ндевн Б вреш н д в н гн в ш н

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о

2 .
3 .

веди
ведн

рЫ|Н
рьцн

п * м * ś н
OtMtSH

в р ь ś н
BpbSII

п ь н н
пьнн

н д н
«дн

Б врн
Б ерн

д в н г н н
д в н гн м

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2 .

ведъмъ
В6ДѢТѲ

р ь ц ъ м ъ
р ы |* т л

п * и * ś ì и ъ
п * и * ś г т е

в р ь ś ъ м ъ
Rpbsrie

пьнъмъ
п ь н ъ т в

н д г м ъ
н д г т в

Б в р ъ и ъ
Б е р г т е

д в н г и ъ м ъ
Д&НШЪТв

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2 .
3 .

в е д ъ в *
к е д ъ т д

[ » в д ъ т е |

р Ы |* Б Ъ
р ь ц ъ т д

[рьцътв]

Л*М*ŚЪВЪ

u t u t s i i i
врьзгк*
врьśътд

п ь н ъ к ъ

п ь н ъ т а
н д ъ в *
НДѢТД

Б в р ъ в ъ
БврЪТД

д&нгнъвъ
д в н г и ъ т д

§ 153. Основы настоящего времени на -jej-jo

^наюшн кглюшк ПЛДŶвШН д ъ а д й ш н съюшн гуиѣвш н

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

2 .
3 .

ζΝΑΗ
^ндн

κ φ α ' η

нŵ л ' н

ΠΛΛΥΗ
ПАДУН

дглдн
дълдн

сгн
еън

г у ìп н
гум гн

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2 .

ęндвиъ
ζΝΑΒΤ·

к * \’нмъ
ВыГнТв

плдтнмъ
ВДДТНТв

дълднмъ
ДЪЛДНТб

еънмъ
сгнте

оумъниъ
оу и гн ìв

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1.
2 .
3.

£Н Д ВЕѣ
^иднтд

(ζΝΑΒΤ·]

в+л’нвъ
в+д’ятд

[кгл’нтв]

ПАДΥΒΕ* 
ПАДУНТД

ДЪАДНКЪ
дъдднхд

C lH B t
СѢНТД

*уÙѢНЕ1
♦уигнтд
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§ 154. Основы настоящего времени на 4

ХВДЛИШМ ТрЬПНÌŁН внднаш слъìшилн

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

2 . х в а л и трьпн виаць с а ы ш н

3 . хвали трьпн внждь СЛЪÌШН

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1. хвалимъ трьпнмъ внднмъ СЛЪłШНМЪ
2* хвалите трьпнте видите слишнте

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1. хваливъ трьпизъ ВИДИВЪ слъìшивъ
2 . хвалнта трьпнта внднта сдъìшята
3. [хвалите) [трьннте]

§ 155. Нетематические основы настоящего времени

K tM b ВЪМЬ и и ь , д а н ь

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

2 . ВАДИ въждь иждь, ндождь даждь
3 .

i
БМДИ въждь ìаждь, ндождь даждъ

j М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

1 .1 БЖДЪМЪ въдниъ идиит», ìцъдниъ даднмъ2·Ιj БЖДЪТС въднте вднге, Ηζ^ΑΗτβ дадите

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

1 . вядъвъ ВЪДИВЪ аднвъ, н^ъднвъ дади;*
2 . БЯДЪТД вѣднта идита, н ^ д н т а Аудита
3 . БДДИТО ВЪДИТв идите дп н тс
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§ 156* В значении повел ител ьного  наклонения у славян 
с доисторической поры служат формы желательного наклонения 
(optativus). Такие формы были для всех лиц и чисел, кроме 1 л. 
ед. и 3 л. мн.

Образование форм повелительного (желательного) наклонения 
в славянских языках было такое. В состав формы входила основа 
настоящего времени. В основах на -ej-o, -пе\-по, -jej-jo, гласным 
основы был о; после палатального согласного (в основах на 
-je!-jo) гласный о—*е: zna-je-, (íéłа-je-, pis-jo- —► рíšе«, plak-jo— ► 
рłаŏе-, vQzjo— *уęžе-. Основа на -о и на -9е распространена 
была гласным суффиксом оптативной основы: beroi-, tikoi-, 
гĭкоК mogoi-, znajei-, рłасек 

Основу повелительного (желательного) наклонения оформляли 
„вторичные* окончания: -ś во 2 л. ед., -t в 3 л. ед., -тъ в 
1 л. мн.» -te во 2 л. мн., -ve, -ta, -te в дв. Конечные -s, -t были 
утрачены. Дифтонг -о! изменился в -í в единственном числе, в -è 
во множественном в зависимости от интонационных отношений. См. 
в отделах о è и í. Дифтонг -ei —̂  i:

2 —3 ед. beri!: ср. греч. φέρο'.ς, φέροι;
1— 2 мн. Ьегéтъ! beretel — греч. φέροιμεν, срśросхс;
гьсíì гьсéтъì гьсèìе)
pomodzil pomodzeml pomodzete!
2 л. двойств.: въстдмътд, принмитл (Супр. рук.);
3  л. двойств.: вядъте *ушн тв*1 вънвмлюштв гласъ мìлнтвъì тсια 

(Син. пс.);
2 ед. znajeis—*znai! 3 ед. znajeit —► znai! 1 мн. žпаíшъì 2  znaile!
рíаŏü рłасÌтъ! piacite!
Так и в старославянском языке.
В старославянских памятниках XI в. имеются формы повели

тельного наклонения для глаголов с основой на -je с гласным л 
перед окончанием мн. и двойств, числа — нитдтв (Зограф.), 
съвАжатв (Мариин.); ллатдтв, покдждтѳ (Савв, кн.) и др. Это а вместо %, 
произносившегося как а и переходившего в а после палатального 
согласного. А с гласным г формы повелительного наклонения 
появились под влиянием форм этого наклонения в основах на -ej-o: 
ведъиъ, ввдъте, нес&тв.

Формы повелительного наклонения с а после палатальных 
согласных были и в тех старославянских рукописях, которыми 
пользовались русские и сербские писцы: нцмтв, сквлжт в Остро
мир. ев.; одвждŭтв са в Словах Григория Богослова, Миросл. ев.
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В старославянских памятниках находятся формы повелит, 
накл. и с гласным % после палатального согласного— «уиимъ, 
п«кръìът·, вънеидìт*, п«кажгт·, нштыв — в Зограф. ев. Формы с » пред
ставляют новообразование более позднего времени, чем с а из ν. 
эти новообразования подновлены формами с г в прежних основах 
на -ej-o: мвеъиъ, неегте, подновлены тогда, когда уже не происхо
дило изменения ь после палатального согласного в а. Формы 
с % (е) после ч, ж, ш представляют и современные болгарские 
диалекты.

§ 157. В основах настоящего времени на -ì формы повели
тельного наклонения имели основу с таким жб гласным, í, в ед., 
во мн. и в дв.: chvali! chvalimb! chvalitel chvalivel chvalital 
chvalite! Так и в старославянском языке. Только глагол vidiSi, 
(videti) получил формы повелит, накл. в ед. ч. такого же обра
зования, как в нетематических основах, — c-jb: vidjb—► vid’b: 
ст.-сл. внждь, вост.-сл. вижь, зап.-сл. vidib. Во мн.— vidian»! viditel 
В дв.— vidivel vidital viditel

§ 158. Для глагола byti (jesmb, jesi...) пользовались издавна 
для повелительного наклонения формами от иной основы: bpdil 
bpdenrb! bpdete!

Нетематические основы ved-, jad-, dad- имели в единственном 
числе суффикс -jb, а во множественном и двойственном -Т: 
vedjb—► ved’b, с разной заменой d’ по славянским языковым 
группам: в ст.-сл. жд, в вост.-сл. ж, в зап.-сл. di; jadjb—► jad’b; 
dadjb —»dad’b.

В Синайском требнике встречаются формы повелит, наклоне
ния этих глаголов в единственном числе с гласным -и: п«вгждн, 
даждн, кнждн. С таким окончанием появились эти формы под воз
действием прочих форм повелительного наклонения на -и в един
ственном числе: е*дн! хвали! Ср. подобный процесс, отразившийся 
на сербских формах: jedi (jefyi! — .ешь*), viCti (выįи — .смотриì*).

В истории всех славянских языков происходило образование 
формы повелительного наклонения во множественном числе под 
воздействием формы е д и н с т в е н н о г о  числа. Это воздействие 
ясно отражается на судьбе форм повелит, наклонения глаголов 
с нетематической основой. Так, в чешском языке в единств, 
числе употребляются замены давней формы— vezl jezl В таком 
звуковом виде эти формы входили и в образование формы нн. 
числа: vezmel vezte! jeztel Так и в словацком (vedzl — vedzme!) 
и в польском. Так и в русском: jeiubl (вместо įвж ь)—jeiubmel
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В связи с формой единственного числа на 4  в истории славян
ских языков появились формы с -í и во мн. числе: nesi! — 
nesitel (а не под влиянием форм с основой на chvalile!). Такое 
образование формы мн· числа повелительного наклонения было 
и в некоторых болгарских говорах XI в.: примите — отразилось 
в Зограф. ев. (Матф., XXII, 9 ).

Для 1 л. èд. и для 3 л. мн. служили в старославянском языке 
формы настоящего времени с союзом да: да ведя, да кедятъ.

Только для глагола κέιτη в некоторых памятниках отразился 
реликт давней формы конъюнктива в 3  л. мн.: вядя =  .пусть бу
дут·: н на *yiiuiy6hh6 наиъ вядя— лат. et in purificationem nobis 
sunto* (Киевские лл.); вядя Ŷргсла ваша прълшсама — греч. εττωσαν аХ 
οσψύες περιεζωσμέναι (Зогр., Мар., Ассем. код., Савв. кн.). Обычно же 
для 3 л. мн. служило сочетание да вядятъ.

Условное наклонение (conditionalis).

§ 159. Условное наклонение передавалось у славян описгу 
тельно: посредством сочетания причастия прошедшего времени 
на с такими формами: Ышь, bi, bi и др. Старославянский 
язык свидетельствует о такой передаче. Возможно полагать, что 
эти Ыть, bi и т. д. представляли собою остатки давних форм 
ж е л а т е л ь н о г о  наклонения (optativus). На оптативную функ
цию этих Ыть, bi... может указывать параллель в литовском 
языке, в морфологическом строе которого так много одинаковых 
черт с строем славянским. Optativus в литовском языке пере
дается посредством biau 1 л. ед., bei 2  л. ед. (слав, bi), bime 
1 л. мн. в сочетании с супином.

Древнейший языковый пласт старославянских памятников 
XI в. указывает на такие формы:

Ед. 1. ьнмь мн. внмъ
2 . вн вн:тб

3. БН ВМ

Несколько примеров из Мариинского кодекса: а?ъ вьęлдъ 
łнùь— вя взял бы“; аштв вн рл%*уиглъ тъì — яесли бы ты понимал"; 
аште бы вгдъла, гы вн пргснла; радъ вн въìлъ да вн впдълъ; аштв не в» 
бъìлъ £ъл*д*н, не внмь (вм. вимъ — 1 мн.) пръдалн вг*; аште лн висте 
въдълн, ннкглнже внсте гсяднлн; ŷътф бя *ìъв*шìалн— .ЧТО отвечали бы 
они44; да вя слышали и др.
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Рано стала обнаруживаться связь этих кондициональных форм 
с формами аориста ЬусЬъ, by и т. д. Одним из ранних отраже
ний этой связи было образование формы 2  л. мн. с окончанием 
-ste: biste (вм. bite). Позднéе воздействие форм аориста е-ы хъ 

отражалось и на других кондициональных формах. В старосла
вянских памятниках XI в. форма 3 л. мн. при давней е я  пред
ставлена и такая: б н ш а  и л и  б ъ ш а :  y t o  е н ш а  е ъ т в « р и л н —  „  ЧТО они 
сделали бы"; с д * у г ы  и * »  п « д к н ś а д -ы  е л  б н ш а —  .мои слуги вступили 
бы в борьбу*. Оба примера взяты из Мариинского же кодекса.

В поздних языковых пластах старославянских памятников 
XI в. применяется в качестве кондициональной формы аорист 
бъìхъ во всех лицах. Напр., в Супрасльской рукописи: пр«у н т»г« 
да б ъ ìх ъ  не въдъдъ — греч. et8e μή τούτον εγίνωσχον— .о если бы я не 
знал его*; ир«у да еъì «Еръдъ дютънла — „о если бы он нашел 
более лютых*.

Причастие настоящего времени§ 160.
ввдвшн, ведятъ двнгнешн, ДВНГНАТЪ

м» p. ср. р. ж. р. м. р. ср. p. ж. р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И . квдъì ведъì ведянтн двнгнн · двнгнъì двнгняштн
Р . ведяпти ведяшта ввдяштд. двнгняшти двнгняшто ДВНГНЯШТ1А

д. кедяштю вѳдяштю ввдяштн и т.  д.
в. ВбДЯШТЬ вбдяште ВвДЯШТК

т. ведяштемь ведяштбмь ввдяштвк
м. В8ДЯШТН ведяштн ведяштн

М н о ж е с т в е н н о е  ч и с л о

и. ведя ш те ввдяшта ввдяштл
Р . ВбДЯЩ Ь ввдяшть ввдяшть

д. ведяштемъ ведяштемъ вбдяштлмъ
в.. ВвДЯШТД. ВбДАШТИ ведяштд
т. ведяштн ввд&штн ведяштпмн
м. ведяиìтнхъ вѳдяштнхъ ведяштахъ

Д в о й с т в е н н о е  ч и с л о

и. в. В8ДЯШТ1Ŭ ВБДЯ'ЛТН В6ДЯШТН

Р .  М. ведяштю ведяштю ВСДЯШТЮ

д. т. К6ДЯШТ6ÙД ВбДЯНТвМД ведяштеиа 1í J
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§ 161.
£ НДЮ Ш Н, ^ Н Ŭ ł т Т Ъ ХВДЛНШН, х в д л а т ъ

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. p. ж. р.

Е д и н с т в  е и н о е ч и с л о

и.
P .
д.в.
т.
м.

ζΗΛΗΙ
^ндюìшти
ęндìлштю
^ Н А łА Ш Т Ь

^нднлштвмь
^нлнлштн

^ндюшт»
^ндюштю
^ Н ā ł Л Ш Т в

ęндìлштсмь
^нднкштн

гиднкштн
^ н д н й ш т а

£НЛ1ЙШТН v  

ζΜΑΗΜ ΙΙΤΙ»  

^ Н ā ŵ Ш Т в ł Д  

^НДłŴШТН

ХВДЛА

х в д л а ш т ì ŭ

ХВДЛАШТЮ

ХВДЛАШ ТЬ

ХВ ДЛА ШТСМЬ

ХВДЛАШТН

ХВДЛА

х в д л а ш т г д

ХВДЛАШТЮ

ХВДЛА ШТС

ХВ Д ЛА Ш Т вМ Ь

ХВДЛАШТН

ХВДЛАШТН

Х В Д ЛА Ш ТА

ХВДЛАШТН

Х В Д Л А Ш Т Ш

Х В Д Л А Ш Т в ìЛ

ХВДЛАШТН

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о

и.
Р .
д.в.т.
м.

ęнднкштв
ęмдщшть
įндныитгиъ
įндŵ ш тл
Н̂ДłйШТИ

ęнднлштнхъ

^H llftU JTii
ęмдшиìть
ę Н Д Н Й Ш Т в Ù Ъ

£ Н Д № Ш Т а

ęнднкштн
į Н Д ł Л Ш Т Н Х Ъ

^нднкшт л  
^ндщшть 
^ н д н ш т й м ъ

ζΗΛΙΛ ΙΙΙΤΑ

ęнднштìаин
ęндŵштì&хъ

хвдллштв
ХВДЛАШТЬ

Х В Д Л А Ш Т в Ù Ъ

ХВД ЛА Ш ТА

ХВДЛАШТН

ХВДЛА ШТНХЪ

х г д л А Ш Т ì з

ХВ Д ЛА Ш Т Ь

Х В Д Л А Ш Т Ш Ъ

Х В Д ЛА Ш Т И

ХВ ДЛА ШТН

ХВ Д ЛА Ш ТНХ Ъ

ХВ Д Л А Ш ТА

Х В Д ЛА Ш Т Ь

х в д л а ш т й м ъ

Х В Д Л А Ш ТА

х в д л а ш ш м н

х в д л а ш т ш х ъ

Д в о й с т в е н н о е . ч и с л о

И . В .  
Р. м. 
д. т.

^ н д н л а т д

%ндн&штю
^ МŬłйШ ТСМ Л

į н ŭ ì й ш т ì ì

ęндìлштю
į н д ì й ш ï с м л

^идн&штн
^НДНйШТЮ

З и л н й ù ì т ì ŭ м д

ХВДЛАШТ1Д

х в а л А Ш т ю

ХВДЛАШТвМ Д

ХВДЛА ШТН

ХВДЛАШТЮ

хвдлАШтемд

ХВДЛАШТН

ХВДЛАШТЮ

х в д л А Ш т а м д



в δ 162.

м. р. ср . p . Ж. р. М* Р- ср . р. ж . p .

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
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§. 163. Формы причастий, как и инфинитив и супин, принад
лежали по своим морфологическим элементам к именным 
формам.

1) Формы причастий н а с т о я щ е г о  времени были образо
ваны от глагольных основ наст. вр. В основах на -ej-o, 
■nej-no, -jej-jo основа была гласным -о: vedo-, dvigno-, znajo-. 
Суффиксом причастия наст. вр. был -tit-, как и в других индо- 
ìвропейских языках: vedont-, dvignont-, znajont-, chvalint-. Ср. 
ìат. laudant-, лит. viiant-. Когда-то в далеком прошлом доисто- 
)ической эпохи эти формы принадлежали к группе имен с осно
вой на согласный. След принадлежности причастий к именному 
:клонению на согласный сохранился в окончании формы именит, 
■ìн. мужск. рода на -е: vedQt’e (ст.-сл. ввджотс), как kamene, 
Ìьпе. Позднéе (в доисторическую эпоху) основа причастий была 
эаспространена посредством -įо- в мужск. и средн. роде и 
юсредством -ia- в женск. роде, и вследствие этого формы при- 
íастий стали оформляться, как имена с основой на -įо- и на -ia.

Именит, ед. мужск. р. имел некогда окончание -s: vedont-s—► 
—«-veduns—*- vedy; сочетание ts—>-s: см. замечания о группах 
:огласных; -ons в конечном слоге изменился в -ūпś—<-у: см.
з отделе о конце слова. Форма именит, ед. мужск. рода стала 
ìрименяться и для именит, ед. средн. рода.

Основа всех прочих форм была распространена посредством /, 
сходившимся в составе суффиксов -io- (-jo-), -ia-, (-ja-), — яв- 
тение, отмеченное выше и в образовании форм сравнит, сте
гни. Происходила ассимиляция tj: tj—►V с дальнейшим изме
нением по славянским группам: в группах, легших в основу 
болгарской, V —► šíš —► St’, в группах, легших в основу восточно- 
'лавянской, ï’—*-ŏ; в группах западнославянских — í’—*-с.

Сочетание -on- перед согласным изменилось в 9 .
Падежные окончания в мужск. и средн. р. были такие, как 

! основах на -уо: коп’ь, коп’а и т. д.
Род. ед. vedpt’a: ст.-сл. м д яш тв . Да"·, ед. vedpt'u: ст.-сл. мджвтю.
Вин. ед. м. p. vedpt’b: ст.-сл. ведямть. Для среднего рода вин. 

■д. совпадал некогда с именительным: vedy. Но рано стала упо- 
гребляться в вин. ед. форма с основой t’: vedpt’e. В ст.-сл. памят
ника̂  вин. ед. ср. р. на -шìв: ввджмтв. Только в одном случав 
встретилась в памятниках форма для вин. одинаковая с именит.: 
íтд— в Супрасльской рукописи. В именит, мн. мужск. p. vedpl’e:
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ст.-сл. ввдяшìв, с окончанием -в, как в именных основах на соглас
ный. В именит, мн. средн. p. vedpFa: ст.-сл. ввдяш и, как и в дру
гих именных формах среднего рода.

В женском роде посредством j  (в составе суффикса -ja-) 
в причастиях, как и в сравнительной степени, была распростра
нена основа для всех форм, не исключая и именит, ед. Именит, 
ед. vedpt’i: ст.-сл. ввдкштн. Окончание 'ì такого же происхождения, 
как и в форме именит, ед. pustyn’i, orbyn’i и др. Образование 
форм причастий женск. р. происходило по основам на -ja (struja, 
vol’a). Род. ед. vedpt’? или vedpt’e: ст.-сл. ввдяштл, в восточнослав. 
и западнослав. языках окончанием был гласный ё (ъ).Дат. ед. ve- 
dpt'i: ст.-сл. ввдяштя и т. д.

§ 164. Основы на -jo. Именит, ед. мужск. p.— znajont-s — 
žпаìę. Так передавался и именит, ед. средн. р. В других формах 
носовой гласный был р: родит, ед. znajpt’a, рłаŏрí’а, VQipt’a: ст.-сл. 
;наияштп, пяаукш та и др. Именит, ед. женск. p. znajpt’F, piaipt’i: 
СТ.-СЛ. 5Н4ЩШТН, платиш īн и  др.

§ 165. Основы на ~ì. Именит, ед. мужск. p. chvalint-s — соче
тание, которое фонетически изменилось бы в chvalT: -ints—*--ins 
—»·Τ. Но в славянских группах с доисторической эпохи для именит, 
ед. мужск. служило сочетание chvalQ, с носовым ę, как в других 
падежных формах, в окончании которых не было -ns, удлинявшего 
предшествующий гласный. Именит, ед. средн. p. chvalq. Родит, 
ед. мужск. и ср. p. chvalint-ja —■*· chvalQt'a: ст.-сл. хвллаштл. Именит, 
ед. женск. p. chvalint-ji—►chvalQt’i: ст.-сл. хвалАШìн.

§ 166. В отношении форм причастия наст. вр. в старославян
ском языке отметим следующее.

а) Сложная форма причастия именит, ед. мужск. рода окан
чивалась неслоговым i(j), получившимся вместо i после глас
ного: нбсын =  пеśуį, хкíлан =  chvalqi (j).

б) В сложной форме причастия в образование именит.-винит. 
ед. средн. рода входила именная форма на -шìв: ввдяитв-ю, ^иам- 
ште-к, хм ллш те-в; не поган у ’т» csipee вь т е »  (Син. тр.).

в) В именит, мн. мужск. р. встречается сложная форма с 
окончанием -и, как в именит, мн. основ на -jo: сяштнн, вх;даитни, 
адгтяптнн; Син. тр.: нскжцìнн, но рядом именная форма на -в: некяìув; 
нвнśвндАфни, но тут же въздашр· и др.

г) Среди позднейших языковых черт, отразившихся в неко
торых памятниках XI в., преимущественно в Супр. рук., имеется
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указание на то, что форма винит, ед. на -штѳ стала приме
няться в значении деепричастия. Напр.: п*мл*машв нар*дъ градъ- 
скъжхъ прнвфднтн «Μλ«φτβ [I] н (Супр. рук.); и» [молитва] н« кфискя 
ΗΑΚίμβ (Син. тр.).

д) В болгарском языке XI в., как и в других славянских язы
ках, происходил процесс объединения в образовании формы име
нит. ед. мужск. р. основ на -ej-o с формою основ на -I: обобщалось 
окончание & или его замена. По всем славянским группам про
ходила такая стадия: согласный, находившийся перед у(ы — vedy, 
nesy) оставался твердым.  Таким он был в древнерусском 
языке: веда, неса, мога (вм. более ранних веды, нет, мош). 
Таким он до сих пор остается в чешском языке: veda, nesa. 
Такую же стадию представляли и болгарские говоры XI в. 
На нее указывают примеры Зограф. и Мариин, кодексов, — на
писания с модифицированным глаголическим юсом малым, с 
крючком: « ę . Передаем этот знак посредством д : грддд

(грд ддн ), жива (жнкдн), сд (сдн). Изменение значка юса малого по
требовалось для того, чтобы отметить, что слог сд (грддд , сд) 

не следует читать так, как слог д д , ед  (**дд , н*сд), в которых д, с 
были мягкими перед давним гласным переднего ряда (вод’д): в г р д д  

согласный д  был твердым. Передавалось это сочетание и посред
ством обычного написания д :  грдддн (Зограф., Ассеман., Клоцов 
Сб.). Были в XI в. и формы именит, ед. этих основ с результа
том дальнейшего изменения,—с окончанием -» и : ж нзян (Син. пс.). 
Формы причастия на -я н  представлены и в памятниках среднебол
гарской эпохи. Так, в Добриловом ев. (XII в.) находятся сям , 

ъ д к н , тьтян, гр д д ян , но и 2  раза ссн, указывающее на более ран
нее еди (в вместо д ) .

Русские рукописи XI—XII вв. также указывают, что в их 
старославянских оригиналах при обычной форме именит, ед. 
мужск. рода причастия наст. вр. на и  (неси) встречались изредка 
и формы на д  после твердого согласного. Были в этих старо
славянских оригиналах и формы на я. Так, в Сб. Святослава 
1073 г. находятся такие написания этих форм: жнкдн, пьрд; в Сло
вах Григория Богослова сд, сдн, с я , сян; в Чудовской псалтыри 
с«н, жккян.

е) Для глаголов кндътн, г«рътн причастие наст. вр. представлено 
в традиционном звуковом виде: « н д ди т- (в н д ъ и ти ), г*рдю т- (г« р д и т а ) . 

Но представлены также и образования с носовым я :  кн д яш та, 

г » р я а т а  (в Зогр., Мариин., Ассем.).
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§ 1 6 7 . Причастие прошедшего временя

ввстн (v ed -ti— ►vest!) ХВДАНТЯ, вргтнтя ?нлтн

М. р. ср. р. Ж· р. М. ρ· ср. р. Ж . р. М. р. ср. р. Ж· р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И* ••А' ■•А» 11ДМ1 ХВВд’к, ВрДИТŴ хввд’ь ХВДД’ЬВН, ВрДВТкВМ гмдвъ ęкдьъ {МИЪВИ
Р. ввдъав ввдъвв ввдъвд хвад’квв,враптьвв хвдл'ьвв ХВДл’кВ А £НДВЪВВ ęидвъшо ; иявъва
Я ввдъвв кед ъ в» ввдъвн хвдл’квв хвдл’квв КвДл’кЯМ додвъвв {ШЪВО (MIIBN
В. ввдъвь ввдъвв ввдъвìв хвдд’ьвь хвдд’квв хвддЧвìв ęиавъвк įидвъвв ęидвъвш
Т. в«дгв«ик ПАШМк ввдъввŵ хвдд’кввиь хвдл’ьввиь ХВДД’ьВВШ ęмдвъввик и̂швìмì (KIB1BIB
м. ■ММ" ввдъвя идми хвдл’квн хвдл’ьви хвдл’ьвн {МДВЪВЯ
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Р. «•А»«к ввдгвь >«АМЬ хвдд’квк ХВм’кВк хвдл’кВь ęмдвъвк ;я ш ìь ;идвъвк
Л ввдъвгиг ввдъшвиъ ввдъшпиъ хвдл’кввиъ хвдд’ьввиъ хвдлЧввиъ (Ш ìвìиъ (ШЪВЩЪ (инъавиъ
В. м д т ввдгаа ввдъвł хвдл’квд. ХВДД’кВВ ХВДя’кВА ^ИШВД м̂двъвв И̂ДВЪВА
Т. В'ДЪВН «АМН ввдъввин хвдл’квн хвдл’кви хввд'ьваия гндвъвн ęидкъвн (ш ìавим
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§ 168.

М.  р. Ср .  р. Ж .  p. М.  р. Ср.  р. Ж .  р. М.  р. Ср.  p. Ж .  р.

• Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
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Р.
д.в.
т.
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В9дъи»ви*у 
и д ъ · · ·
ВВДЪВННÙЬ
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И Т. Д.
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§ 169.

М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. p.
\

Единственное  число

велъ ΒβΛ* вела хвдлилъ хвалило хвалила įНЛЛЪ ^нал* ę н а л а

Множественное  число

ВОЛИ вела вели хвалили хвалила хвалили ;налъ ^нала ^НДЛЪł

Двойственное  число

веда ВѲЛѢ велг хвалила хвалнлг хвалнлг ;нала ^иалг ^налъ

§ 170· Причастие прошедшего времени с разными падежными 
формами представляло некогда формы с основой на согласный. 
Основа этого причастия была образована от оснозы инфинитива 
с присоединением суффикса -us—►-ъś кли -uus—►-уъś. Суф
фикс -ъś находился после согласного: vedbs-. Инфинитивная 
основа на -nQ- входила в образование основы причастия без 
этого суффикса, если корень оканчивается согласным: -dvigbs- 
(инф. dvignpti). Инфинитивная основа на тематический гласный -í 
также представляла суффикс -ŭś; гласный -i перед гласным 
изменялся в i (j) и ассимилировался с предшествующим соглас
ным: chvali-ьś— ► chval’bs-, nosi-bs— ► поšьś-, vorti-ьś— ► vort’bs- 
c разными заменами по славянским группам (ст.-сл. вра ить) 
и т. п.

В других инфинитивных основах на гласный причастным суф
фиксом был -uus —► - уъś: Ьìу ъś-, vidfcvbs-, кгууъś-, znavbs-, Ььгауъś-, 
ттęуъś-.

Для именит, ед. мужск. и средн. р. служила основа без осо- 
бого окончания: vedъs —► vedъ, dvigbs —► dvigb, chval’bs 
chval’b, поšьś —̂ nosb и др.; Ы у ъ ś — ► biv'b, vid0 vb, žпауъ, Ььгауъ, 
Ш ÌПрУЪ и др.
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Во всех других формах основа причастия была распространена 
посредством i(j) в составе суффикса -io-(-jo-) для мужск. и 
средн. р. в составе суффикса -ia(-ja) для женск. р. Произошла 
ассимиляция у с предшествующим s: sj —► š. Падежные окончания 
были такие же, как в ôсновах на -jo мужск. и средн. р., и как 
в основах на -ja женск. р. Только в именит, мн. числа мужск. 
р. сохранялось прежнее окончание -е,—окончание основ на со
гласный.

Именит, ед. мужск. и ср. p. vedb вм. vedbs
Родит. — vedb§a вм. vedbs-j-a
Дат. — vedъšu вм. vedts-j-u

Винит, мужск. p. vedbSb: в среднем роде употреблялась для
винит, форма на -šе: vedbSe.

Именит, ед. женск. p. vedbSi
Родит. — vedb§Q или vedbSe.

В сложных формах именит, ед. мужск. р. представлял соче
тание с редуцированным у или ì перед i: vedyi вм. vedb-J-i» 
chval’ii вм. chval’b-I-i.

В образование именительного ед. средн. р. входила форма 
на -šе: vedb§e-f- je, chval’bSe-j-je.

Отметить еще следует вид основы причастия прош. вр. в от
ношении ступени в ряду чередования гласных: она бывала не
редко на ступени редукции. Так было и в причастии прош. вр. 
с суффиксом -1о- и в причастии прош. вр. страдательного залога. 
Напр.: šьáъ, SbdbSa; šьûìъ — šьìъ, Sbdfa — šьìа; Vbrgi», vwgb§a; 
vbrglb, otbVbrgib; прич. прош. вр. страд, уьгžепъ, оíъуьгžепъ 
(инфин. vergti: ст.-сл. вриитн); уьłкъ, уьłкъšа, śъуьłкъšа, оЬьłкъšа; 
śъуьłкłъ, śъуьłкłа; прич. прош. вр. страд, уьìŏепо, оЬьìíепо (ин
фин. velkti: ст.-сл. м *ш ти ); stb.-íъ, бłьгьšа; śíыłъ, stbrta; прич. 
прош. страд, śłьйъ, ргоśíьгłъ (инфин. sterti, prosterti: ст.-сл. сìрьтн , 
пр«етрìтн); итьгъ, цтьгъšа; итьгłъ, итьгłа (инфин. ui :erti: ст.-сл. 
♦уи р łтн ) и др.

В старославянском языке отражаются и обраворашìя от ос
новы с гласным полного образования, какой был некогда (до 
перестановки и до появления носовых глаìных) в основе инфи
нитива: тег-, ster-, реп-: из Синайского тр.: « у т р ъ в и а г » , «умѳŷъ-
Ш Л№ | П р о с т в р ъ ì СВŶН М3 раСПФПЪ, рЛСГКÌГЫ СА Нā р а с н * н ъ .
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§ 171. В отношении старославянских форм причастия прош. 
вр. отметим следующее.

а) Сложная форма причастия в именит, пад. ед. ч. мужск. 
рода представляла в конце i (j)t который получился вместо i 
после гласного. На изменение гласного i в таком положении 
в гласный редуцированный ì, а затем в неслоговой į указывает 
усиление редуцированного ъ, ь в предшествующем слоге: « в * (» ǐ,  
ΤζΚΦΛβΙ, оргкл»нен (Син. тр.).

б) Новообразование в инфинитивных основах с тематиче
ским -í : при старых формах хвда’ ь, хвгд’ ывв, нгшьшв, прнстапд’ь 

и др. в некоторых старославянских памятниках XI в. находятся 
образования на -н-въ; хвалнв-ь, идавнвъ, поустнвъ, прнстжпнвъ и др. 
Примеров таких новообразований в памятниках немного. Так, 
в Мариинском ев. при 186 примерах причастий с 'ь  (хвад’ ь) 
имеется только один пример на -нśъ. Даже в Саввиной книге, 
представляющей много отклонений от раннего типа старославян
ского языка, находятся всего два примера на -икъ при 69  на V  
Только в Супрасльской рукописи, изобилующей новыми языко
выми чертами, преобладают формы на -ивъ: 598  при 117 на ’ ь.

в) Появляются образования основы с суффиксом -на после 
согласного: въęдвнгнквъ, въздъхнакъ, дрь;нввъ. Так и в причастии 
на -дъ, -да, -д«: въ̂ двнгналъ (въ;двнглъ) и др. То же явление было 
отмечено выше и в формах аориста.

г) Появляются образования причастия прош. вр. с таким же 
гласным в корне, какой был в инфинитиве: при прежнем обра
зовании н;баьвъ, съвлькъ обнаруживаются причастные основы 
с -ли-, как в инфинитиве: съвдмъ, съвлгкъшв.

Позднейшей чертой является деепричастное значение формы 
на -иь , как это отразилось в Супрасльской рук.: лфвśаъ » г съваывтн 
(„раздеть') н еъкАęдкъшв ентн н .—  Ср. в той же рукописи ука
зание на такое же значение формы наст. вр. на -ште.

Причастие прош. вр. с суффиксом -1о- имело только формы 
именительного падежа: ед. ч.: vedh> или уеłъ, vedio— veto, 
vedia — vela;

мн. ч.: vedli или veli —мужск. p., vedla—vela — средн. p., 
vedty — vety — женск. p.

Дв.: vedta или veta — мужск. p., veUIe —vele — средн. и 
женск. p.
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Причастие страдательного залога 
Н а с т о я щ е е  время

§ 172;
в е д в ш н , ве д  a t  ъ двнгнвшн, двнгнятъ

М. р. г % Ср. р. Ж. р, М р. ср. р. Ж. р.

Единственное число

И.
Р.
Д.

вед*мъ
ввд*ид
ЕвД*М$у

И Т. П. ПО О

квд«и«
ведома
ввд*м*у

сновам на -о

ведома 
вод ом и 
ведший 

и т. п. по осно
вам на -а

двнгнгиъ 
двнгн*м4, 
И  Т. Д.

двнгнгм* 
двнгн*и4 
И т. д.

ДВНП1АÙ& 
двнгигии 
И т. д.

§173.
н̂ìюши, н̂дмтъ ХВДЛНШН, ХВДЛАТЪ

М. р. Ср. р. ά. ; М . р . Ср. р. Ж. р.

Единственное число

И. ęнАюмъ ζΝαιβΜ* н̂люил ХВАЛНМЪ хвдлни* ХВАЛИМА
Р. £ΝΑ№ΜΑ ęндюмд н̂аюмъì хвалнùд хвìлнид хеалнìлïì
д. gHAteuty н̂двмгу ςιιαιοΜ* * хвдлнигу хжддыи+у ХВАЛКÙ*

и т. д. по осно н Т. Д. ж т· д. н т. д.
н т. д. по основам на -о вам на *а



§ 174.

М . ρ» С р . р . Ж . р. М. р. С р . р . *CL

X
Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И. ввдомъìн (-м гн ) ведомою ведом ЛИ ДВНПЮМЪÌН двмгномою двнгномаìа
Р . ведомая го ввдомаюго ВвДОМЪЛА двнгномдюго ДВНГНОМāЮГО ДВÙГИОЫЪЛА

и т.  д. и т.  д. и т.  д. и т.  д. и т.  д. и т.  д.

М . р. С р . р . Ж . р. М . р. С р . р . Ж . р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И. ^наюмъìи (-мън) ^НДЮМОЮ ^наìемаа хвалнмъш хвалимою хвалимш
Р . ^наюмаюго* ęнаюмаюго ^наюмънА хкдлнмлюго хвалнмаюг* хвалнмъид

и т.  д. и т.  д. и т,  д. И т.  д. и т .  д . и т.  д*



П р о ш е д ш е е  в р е м я

§ 175. А

вести (vedti — ► vesti) хвалнтн, вратнтн ζΜΑΤΗ КДАТН

М. р. Ср. р. û.

*

М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р. М. р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И*
Р.
д .

ведснъ
веден*
веденоу

и т .  д . п< 
вам на

ведеио 
веденд 
веденоу

Э ОСНО- 
-0

веденд
веденъì
веден*

и т .  д .
по 

основам 
на -д

ХВДАЮНЪ
(вęаштенъ)

хвалена
хвалюноу

и т .  д .

хвал ìс но 
(враштено) 

хвалена 
хвал юно у

и т . д .

хвал гама 
(враштена) 

^вдлìенъì 
хвалю π г

и т .д .

ęианъ
^наиа

ęиапоу

и т . д .

ęŵдио
ęрана

5«дноу

и Д.

ęнама
^нанъì
ęнам*

и т. Д.

КЛАÏЪ
клАта
КЛАТОу

и т .  д .

В
КСДбНÙН (-нън) всдсною веденаа хвал ìе мин хвалìеноìе хвалюнаа £НДН*ЫН £НŴНОЮ ęнапаìа КЛАТЪШ

и. ведонаюго веденаюго веденънА хвалìена- хвалюна- хвалюнънА (глагола- ^пандюго ŷ н ŭ н ъ н а кллтаю го
Р. юго юго нъìн)

и т . д . и т . д . и т· д . и т . д . и  т .  д . и  т .  д . и т . д . и г .  д . и Т. Д . и т . д .



Причастия страдательного залога.

§ 176. 1) Причастие настоящего времени страдат; было обра
зовано от основ настоящего вр. на -о, -по, -jO—*-je, -ì с при
частным суффиксом -mo: vedo-mo, dvigno-mo, znaje-mo, chva- 
li-mo.

Именит, пад. ед. ч. мужск. р.— vedonrb, dvignom-ъ, znajenrb, 
chvalinvb.

Родит.— vedoma, dvignoma, znajema, chvalima.
Прочие формы были образованы по основам на -о в мужск. 

и средн. р. и по основам на -а в женск.
§ 177. 2) Причастие про шед шег о  времени страд, было 

образовано от инфинитивной основы. Суффиксами основы этого 
причастия были -епо, -no, -to.

Суффикс .-ело применялся в тех случаях, когда инфинитивная 
основа представляла собою корень на согласный: ved-eno, nes- 
•eno, áъш-епо, na-dbmeno (dpti; dom- или dT>m-); bor-eno, kol- 
eno. Но в основах глаголов bor-, kol- (borti, kolti) было и иное 
образование этого причастия. См. ниже.

Тот же суффикс применялся в глаголах с основой на -ηρ-, 
перед которым был согласный (dvig-): dvii-eno.

Суффикс -епо применялся и в глаголах с тематическим глас
ным -i в инфинитиве. Гласный i перед гласным был неслого
вым i или j и ассимилировался с предшествующим согласным: 
chvali-eno—«-chval’eno; vozi-eno—«-νοζ-eno; vorti-eno—► vori’eno — 
с дальнейшим изменением по славянским группам (ст.-сл. краìятено, 
вост.-сл. ворочено); iovi-eno; ст.-сл. д«кл«н«.

Суффикс -епо входил в состав основы причастия и некото
рых других глаголов.

Напр.: bito; но и bij-eno; krbv-eno — (инфин. kryti), n>v-eno 
(инфин. ryti); zabbv-eno (инфин. zabyti).

Суффикс -no находился при инфинитивной основе на -а 
или è корня или тематического суффикса: zna-no, defa-no, śè- 
no (seti), vide-no.

Суффикс -to при инфинитивной основе, равной корню и 
оканчивавшейся гласным: bi- (biti), рè- (peti). Также при инфини
тивной основе на носовой согласный или на плавный -г. рьп— ► 
—► PS- (pQti), кìьп— <· кìę- (kl t̂i), stbr-: рęłо-, kl^to-, паēęíо-, 
«tbr-to-, ìьг-to-.
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Как и в других причастиях прошедшего вр., основа пред
ставляла в ряде случаев ступень редукции: tbr-to (инфин. terti: 
ст.-сл. тритн, вост.-сл. терети), stbr-to (инф. sterti: ст.-сл. «ръгн, 
вост.-сл. стерегли, npoctnepemu), ob-vbl0eno— ►оЬьìíепо (инфин. 
obelceno-: ст.-сл. облъусн*), telc-eno (инфин. tellc-ti: ст.-сл. тлъштн)* 
уыž-епо (инфин. verg-ti: ст.-сл. връштн—-.бросить").

§ 178. В языке старославянских памятников XI в. отметим 
следующие черты в образовании причастий прошедшего времени 
страд.

а) Суффиксом -епо пользуются и в некоторых глаголах 
с основой на -г, -Л жрыъ (ж ръти— „приносить жертву") и жренъ; 
Б*рснъ, производное существительное курению; но и старое вран-ь* 
враннв.

С суффиксом -to, возможно, с более давнего времени пока
зано причастие врьет*, втъврьст* (гр^къ о тъ врк стъ—„открытая 
могила"); производное существительное ŵтврьстню*; давняя ос
нова уьгž-, инфинитив verz-: verzti—►versti: ст.-сл. връстн, *ìъ- 
връстн.

б) Появляются новообразования в отношении звукового вида 
корня: вместо ступени редукции применяется звуковой вид, как 
он представлен в инфинитиве: при прежнем *кльуенъ находится 
новое образование фблъŷѳнъ (инфин. *вл*штн).

в) В основах на -н с предшествующим губным согласнымś 
в образование причастной формы входит основа без л': въęлюБвнъ,. 
❖сллЕвил, пр*славенъ (Савв. кн. и др.) см. в отделе об Г-epenthe-- 
ticum. Позднее процесс изменения основы причастия прош. вр.. 
страд, в основах на -í отразится последовательно на всех гла
голах: воден (вм. вожден), просен (вм. прошен) и др.

Дательный самостоятельный (dativus absolutus).

§ 179. Причастие в форме дательного падежа в сочетанию 
с именем или местоимением в том же падеже могло иметь осо
бое значение, не находясь в зависимости от главных члено» 
предложения, в какой была форма дательного в других случаях: 
ρβγβ сътви, мнлъ юи*у бъìстъ. Глагольное значение сказуемого и 
того глагола, основа которого лежала в форме причастия, от
носилось к разным субъектам. Дательный самостоятельный· 
обычно указывал на время, когда происходило действие ил»
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к которому относилось явление: βιμβ емоу глаголишìоу прндв единъ, 
♦тъ архнсунаг«га (Мариин.)—,в то время, когда он говорил 
(во время его речи], пришел один от главы синагоги·; таеома 
«в дкъиа иннявъвеиа· расхождаашв сд ло махоу ìъиа —,по про 
шествии двух часов тьма понемногу стала расходиться* (Супр. 
рук.).

Ср. такие нередко встречающиеся сочетания, в которых 
еще яснее представлена независимость дательного самостоятель
ного,—случаи, в которых наречие te (.вот*) отделяет его от 
прочих членов предложения. И графически в памятниках остался 
след такого синтаксического значения дательного самостоятель
ного: перед се писец ставил нередко точку, так как у него здесь 
была пауза: βφβ eu«y г л а т ю ц ìо у  къ нар«д«иъ. се иатн  н сратрьъ

ст«ъха вьнъ (Мариин.) — .еще он говорил народу [еще он не 
окончил свою речь к народу*] — вот его мать и братья стояли 
наружи*; съпдцìеиъ же ŷ л к о м ъ  прндв врагъ его (Мариин.)— „во 
время сна людей пришел его неприятель*; слъньцоу же въспьвъшю 
орнсвддв (Мариин.) —  .когда солнце взошло, оно [растение] 
увяло*.

Дательный самостоятельный причастия может быть в со
четании С наречием: поęдъ же гывъшоу п(н :тяпнид къ  ям ì»у  «утеинцн 

ег* (Мариин.)—.когда же было поздно, подошли к нему его 
ученики·; веìгср еяцìоу глагол’ехв... (Мариин.)—.во время вечера 
вы говорите...*.

Супрасльсìсая рукопись представляет редкие примеры датель
ного самостоятельного при отношении глаголов причастия и ска- 
ауемого к одному и тому же субъекту: строужеиоу ем о у  в ъ ; ’пн — 
.когда с него сдирали кожу, он воскликнул*; ведомоиъ б-ы &ъ ш ш ъ . . .  

сяюдш и Еьах* —.когда их вели, они были охраняемы*.

Инфинитив. Супин.

§ 180. К именным формам глагола принадлежали, кроме при
частий, также инфинитив и супин.

Инфинитив оканчивался на -ü. По происхождению это 
была, вероятно, форма дательного ед. имени основ на -Т 
(в литовском этому суффиксу соответствует -й). Слав, biti, 
znati, videti, pesti, vedti —► vesti.
198



Сочетания g -ti , k-ti изменились в -t'i с дальнейшим измене
нием по славянским группам: ст.-сл, -штн, вост.-сл. -ни, сербо- 
хорв. -ci (Ьи), словин. -ci, зап.-сл. -ci; mogti: ст.-сл. иош тн, 

вост.-сл. мочи, зап.-сл. moci; pekti: ст.-сл. пештн, вост.-сл. печи, 
зап.-сл. peci.

§ 181· С у п и н  оканчивался на -tb. Это — давняя форма 
винит, ед. с основой на -й (суффикс-Ш-): turn—►tun—►tb. В ла
тинском языке славянскому -tb соответствовал -turn (da-tfi-m), 
в литовском -łЏ вм. -tun (duty). Его значение бы ло-г винитель
ный цели. В связи с этим значением он применялся при глаголах 
движения.

На именное значение супина указывает то, что форма другого 
имени, находящегося при нем, представлена в р о д и т е л ь н о м  
пад. (а не в винит.).

В старославянском языке в глаголах с корнем на -к, -г (пек-, 
жег-) супин образован с ют, под влиянием инфинитива пвшть, 
жсшть.

Несколько примеров сочетаний с супином: тесо вндетъ н̂ ндете 
въ поустиння; въшедъ вндътъ въ̂ двжацìнхъ; прнде вндътъ грека; сяпрягъ 
ВОЛОВЪНÙНХЪ КОупИХЪ ПАТЬ н грлдя нскоуснтъ нхъ (Мариин. КОД.); дд 
не въ;вратнтъ с а вьспать вь̂ атъ рнęъ своìхъ (Савв, кн.); ндя ръìвъ 
довнтъ; прнде жоиа отъ саиарнìд потрътъ води (Зограф. код.); ραςι- 
ДЯТЪ CIA ЪСТЪ (Син. ПС.); посълавъ н оумитъ СА (Син. тр.), СЪННДОША 
СА рдвн Τ80Η ЖАТЪ (СИН. Тр.).

Но в Супрасльской рукописи отражается уже новая кон
струкция,— воздействие сочетаний инфинитива с в и н и т е л ь 
ным па'дежом: посълана виста мятнтъ рекомиА рави, съвд^атн же
ВЬСА ВрНОБЫИТŬВŬłЙШТАА СА К1 н ’ИМЪ.

Тут ясно отражается и другая черта: замена супина инфи
нитивом (съвдęатн вм. съвдęатъ).

Пример замены супина инфинитивом можно отметить и в Зо- 
графском и в Мариинском кодексах: I ндъахя вен кожьдо нап'сатн 
с а  въ своì грддъ (Лука, И, 3, Зограф.). В Саввиной книге, в Ассе- 
маниевом и Остромировом кодексах — супин: напнеатъ са (Ассе
ман., Остромир.), наосдхъ ед (Савв. кн.). Такая замена отражается 
и в древнесербских и древнерусских списках. Возможно пола
гать, что не во всех случаях эта замена внесена русским или 
сербским переписчиком: некоторые примеры ее перенесены были из 
старославянских оригиналов.

Только в двух славянских группах сохранилось применение
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супина: в словинском и нижнелужицком языках. В прочих язы
ках супин заменен инфинитивом.

В старославянских памятниках отражается такое синтакси
ческое изменение: иногда употреблèн не инфинитив или супин, 
а конъюнктив, т. е. сочетание союза да с личною формою гла
гола: н;ид« спин дì сгетъ в тексте Матф., ХШ, (Мариин.); но 
в тексте Марка, IV, 3 — супин: ее н;ìдв... сгатъ. В греческом 
тексте — инфинитив: έξήλθΐν ό απείρων τοδ σπείρειν; н nttext г ï  
[тп*дъ —.господин*] er* да пр*дддлтъ (.его*), Матф., XVIII, 25 
(Мариин.).

В греческом тексте — винительный с инфинитивом: έχέλΐ03$ν 
αητόν ό κύριος πραθήναί.

Конъюнктив получил с течением времени широкое примене
ние в языке южных славян. В особенности же интенсивен был 
процесс применения конъюнктива в разных болгарских группах. 
В болгарском языке инфинитив совсем утратил свою актуаль
ность и заменился конъюнктивом: излѣзе сѣячъ да сѣе (Матф., 
ХШ); господарьть му заповѣда да продадатъ него; (Матф., ХШ); 
аз искамъ, сестро, тукъ да загина (Хр. Ботев) — ,я хочу, сестра, 
здесь погибнуть*.

Весьма широко применяется конъюнктив и в других балкан
ских языках,— в новогреческом, албанском, румынском.

Форма em , СА.ТН.

§ 182. В Супрасльской рукописи, в Синайской псалтыри, 
в Клоцовом сборнике находится глагольная форма сатъ в зна
чении вводного слова—.говорит", .говорят* (русск. ,де‘, ,мол‘ ): 
о«сх»уваì "Тъìо сдтъ  н а и г л ìе г ь : сдъìшагым, сятъ , гддсъ īд а  еъспатк

! пидя ма ęоиì mqi (Сб. Клоца). В  Клоцовом сборнике в одном 
случае представлено «лти. В  Супрасльской рукописи с а т ъ  на
ходится рядом с аористом рете: одно служит пояснением дру
гого.

Происхождение с ł т ъ ,  са .ти  неясно. Одни из лингвистов пред
полагают в этом форму 3. л. наст, вр.; другие — 3 л. аориста. 
Была сделана попытка, совсем неубедительная, объяснить эти 
формы как местоимение сд. в сочетании с местоимением тн (тъ); 
это «л. будто бы находилось при вводном глагольном слове, 
имевшем значение .говорить*; с течением времени это вводное 
слово было утрачено.
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§ 1 8 3 .
Причастие для глаголов к-ыти, кидгтн, пеги, д а т

Н а с т о я щ е е  в р е м я

М.  р. Ср .  р. * ж. р. М, р. Ср.  р. Ж .  р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И. с и СЪ1 с»итн въд-ы ИДИ вгдяш тн
Р . сжшта ежшта СМ ШТ.А. въдяш та въдяш тп въддштл
д. САШТЮ сдштю СЯЛТН въдяштю вгдяìитю ККДЯШТК
В. см ить еъì, слипе CM1UTIA въдяшть еъдяштв къдмиìтш

и т . д. и т . д. и Т. д. и т . д . И Т. д . II т. д.

и. сып сяш тея СЯ ίίτιι Λ въд-ын въдяштою ВЪДМШТИП
Р . сялтиюг* СД’ЯТА1А къдяштююг* ВЪДЯШТÌ&ЮГ* ВЪДЯШТАÌА
д. сяштююигу сяштюпмгу САШТНН въддштююиоу въдяштюìемфу въдяштни

и т . д . и т. д . и т. д. И т. д. И т. д. и т. д .

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г

И. въдгиг вгд*и*

ф

КЪДФÙÌ
Р. ВЪДФМā В1Д4Ù1 ВŁДОÙЪÌ

И Т. д . И т. д. и Т.- д.



§  184.

М. р. Ср. р. Ж. р# М. р. Ср. р« Ж. р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о
------*

И. йдъì иди ЮДАШХН дад-ы АЛА*Ь1 ДАДАШХН
P. ìадмшìи идА ш ìа ОДАШТА дадАштìа дадАшта ДДДДШТА
д. ùдаштю » даштю ŭдаш тн ДДДАШТЮ дадАшхю ДŬДАШТН
в. вддшть адяштв пдаш хìа ДДДАШХЬ ДЛДАШХО ДДДАШТ1А

и т. д . И т . д. и т . д. и т. д . н т . д . и т . д .

М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

и. ид-ын ИДДШТвЮ ©длинно дадъìн да дмш те* ДАДАШТНа
Р. ìддАшìаìвг* а д А ш х п ю г * идашхаь* дддАшхаюго д ì д в ш т и » г * ДДДАШТА1А
д. адАшхюимгу адАштююмгу адАштнн дìДАшхюìем*у ДÌДАШХЮШÙ̂ У д а д А ш т н н

и т. д. И т . д . и т. д. и т. д. и т. д . и т. д.•



§  185.
П р о ш е д ш е е  в р е м я

М.  р. Ср .  р. Ж .  p. Q. Ср.  р. Ж .  р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И. БЪÌКЪ бъìвъ БЪÌВЪШН ВЪДЪВЪ въдъвъ ВЪДѣВЪШН
Р . бъìвъшп Бъìвъша бъìвша въдъвыдо вгдгвъш а ВЪДЪВЪШЛ
д. БЪÌВЪШЮ БЪÌВЪШЮ бъìбъшн въдъвъшю вгдъвшю вгдъвъшн
в. бъìвъшь śъìвъше БЪÌВЪШНЬ вгдгвъш ь въдъвъиìв вгдгвъш ŵ

и т . д. и т . д . и т . д . и т. д . и т . д . н т . д .

и. ЕЪÌВЪÌН съìвъшсìе бъìвъшнкì вгдъвъж БИДЪВЪШб» нгдгвъшнга
Р. бъìвъшпìсгф Бъìвъшаюг^ бъìвъшаьа въдъвъшаюг* въдъвъш авг* ВЪДгВЪШАìА
д. БШЪШЮЮМ^у БЪÌВЪШЮÌвМ̂у ■■ бъìвъшнн въдъвъшìоìвм*у в*дъвгшюкш*у ВЪДЪВЪШНН

и т. д . и т . д . и т . д . и т . д . и т . д . и т , д .

run выл* Κ1ΙΛΙ и ц т вгдгя* въдълд

С т р а д а т е л ь н ы й  э а л о г

И. ęл]БЪВ6НЪ Μ БЪВвИ* ъ* съкснд ВЪДЪМЪ въдън* ВЪДЪНД
Р. ^ & ÌБ Ъ в ен д u * Б ъ в в н а Џ Бъвенъì в ś д ъ н д въдънд Ł*Д*НЪ1
д. ;д]БЪВ€Н̂У I?* БЪВвНŵу Бъвеиг въдгк*у въдънфу къдъкг

н т . д . и т. д . и т . д . и т . д . и т . д . и т. д.



f  §  186.

М . р . С р . р· Ж . р« М . р . Ср. р . Ж . р.

Е д и н с т в е н н о е  ч и с л о

И. ид* ид* адъшн да** А«-ь дагьви
P . юдъìша гадъшга адъшА. давъина ддвъшга д а к ъ ш а

д. тдъшю гадъшю адъшн ддаъшю давъшю давъшн
в. вдъшь ì&дъше идъшж ДДКЪШЬ давъшв давъшнк

и т. д. и т. д. и т. д. и т. д. и т. д. и т, д.

и. &дъìн юдъшвю одъшнга давъш давъшвя давъшнп
Р . й а ъ ш ìд ю г ŵ гадъшгаюго и д ъ ш а ì а ддвъшаюг* давъшìавг* давъша*
д. юдъшкхемгу мдъшююмгу адъшнн ддвъшюìем*у ДăВЪШЮłѲМ̂ у ДДНЪШНН

и т. д. и f .  д . и т. д. и т. д. и т. д . н т. д.

И Л Ъ ил* юда дал* ДЛА* Д*ла

С т р а д а т е л ь н ы й  з а л о г

и. ÛДЮНЪ аден* идеи А дан* дан* дана
Р. ЮДбНа идвна ОД6НТ4 дана дана данъì
д. юдвн*у 1ЛД6Н*у адсн* дан*у дан*у дая*

и т. д. 11 т. д. и т. д. и т. д. и т. д. и т. д.
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