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Vorwort

M i t  dem Nachdruck s o l l  aufmerksam gemacht werden auf  die 
Bedeutung der Grammatik von V.G. B e l i n s k i j ,  der der Rus- 
s i s t i k  v i e l  eher a ls  L i t e r a t u r k r i t i k e r  denn durch seine 
meist  Rezensionsbei t räge zur Sprachwissenschaf t  und zur 
Beschreibung der russ ischen Sprache bekannt i s t .  Seine Os- 
novan i ja  russko j  g rammat ik i ,  d ie  in  Band I I  des Polnoe so- 
b ran ie  s o č i n e n i j ,  M. 1953, aufgenommen s ind ,  s ind a ls  ein 
w ic h t ig e s  und zen t ra l  es grammatisches Werk in der ersten 
H ä l f t e  des 19. Jhs. nur unzureichend r e g i s t r i e r t  worden, 
s i ch e r  we i l  d ie  Namen von Vostokov und Greč dem Sprachwis- 
s e n s c h a f t l e r  w e i t  besser v e r t r a u t  s ind .  Zurecht  he iß t  es 
im Kommentar der Herausgeber,  daß es bei der Grammatik um 
ein o r i g i n e l l e s  w is s e n sch a f t l i ch e s  Werk geht ,  das besonde- 
r e r  Beachtung würdig i s t .

Der Nachdruck e r f o l g t  nach dem z i t i e r t e n  Band I I  des 
PSS. Die Sei ten wurden umpagin ier t  ( im O r i g i n a l  S. 577 bis 
690 und d ie  Kommentierungen S. 757-761).

Der B e i t r a g ,  der h i e r  a ls  A u fsa t zs tu d ie  e r s c h e i n t ,  i s t  
entstanden im Rahmen meiner Beschäf t igung m i t  der  Univer -  
salgrammat ik i n  Rußland zu Beginn des 19. Jhs.

Gerd Fre idho f
F r a n k f u r t  am Main 
1988
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ZUM VERSTÄNDNIS DES "LOGIČESKOE PREDLOŽENIE" IN DEN "0SN0VANIJA 
RUSSKOJ GRAMMATIKI" VON V.G. BELINSKIJ

Im Sommer des Jahres 1837 veröffentlichte V.G. Belinskij auf ei- 
gene Kosten seine "Osnovanija russkoj grammatiki", an denen er 
von 1834 bis zum Frühjahr 1837 gearbeitet hatte (vgl. BELINSKIJ 
1953, II, 693). Sicher nicht nur wegen seiner weitgespannten In- 
teressen und Publikationsthemen konnte er sich in der sprachwis- 
senschaftlichen Tradition keinen festen Platz erkämpfen (zu Un- 
recht, wie ich meine), obgleich sich diese Grammatik aus theore- 
tischer Sicht mit den anderen Grammatiken ihrer Zeit messen 
kann. Gemeint sind die "Russische Grammatik" von A.Ch. Vostokov 
(VOSTOKOV 1831), die "Praktische russische Grammatik" von N.I. 
Grec aus dem Jahre 1827 (GREČ 1834) sowie die "Ausführliche rus- 
sische Grammatik" desselben Autors (GREČ 1827). Von weit gerin- 
gerer Bedeutung aus theoretischer Sicht war z.B. die 3. Auflage 
der sog. Akademiegrammatik aus dem Jahre 1819, die sich von der 
1. Auflage (1802) eigentlich nicht unterschied und daher nicht 
als (unbedingt notwendige) wissenschaftliche Fortschreibung der- 
selben gewertet werden kann (vgl. Rossijskaja grammatika 1802 
und SCHÜTRUMPF 1984, 14f.).

In den 20er40־er Jahren interessierten sich für die Beschrei- 
bung des Russischen nicht nur Linguisten, sondern auch Publizi- 
sten und Literaturkritiker, unter ihnen Belinskij. Seine inten- 
sive Auseinandersetzung mit Grammatiktheorien und Russischgram- 
matiken ist überzeugend dokumentiert in zahlreichen Aufsätzen 
und Rezensionen innerhalb seines Gesamtwerkes (vgl. die Zusammen 
Stellung in BELINSKIJ 1953, II, 757). Nichtsdestoweniger ereilte 
seine "Osnovanija russkoj grammatiki" das Schicksal, daß sie vom 
"ucebnoe načal*stvo" als offizielles Lehrbuch des Russischen 
nicht zugelassen wurden. Daran konnte auch eine Reihe von Rezen- 
sionen nichts ändern, die das neue grammatische Werk und seine 
Bedeutung in besonderer Weise lobten (vgl. ibidem). Die eigentli 
che Bedeutung der Grammatik wurde erst viel später richtig gewür



digt, so vor allem durch K.S. Aksakov, der Belinskijs Grammatik 
eine "kniga primecatel'naja v nasej učenoj literature" genannt 
hat (AKSAKOV 1875, 5).

Die Frage der Einflüsse auf die Grammatik von Belinskij sind 
m.W. nur teilweise geklärt. Einerseits wird Bezug genommen auf 
M.V. Lomonosov, A.Ch. Vostokov und A.V. Boldyrev (bei letzterem 
geht es um Einflüsse der Beschreibung des Aspektes im Russischen 
- vgl. BELINSKIJ 1953, II, 758), andererseits lassen sich aber 
ganz deutliche Übereinstimmungen und damit wohl auch Einflüsse 
von Greč nachweisen. Diese wurden bereits in übersichtlicher Wei־ 
se von J. Biedermann herausgestellt'und exemplarisch beschrieben 
(BIEDERMANN 1973). Das kritisch-wertschätzende Urteil Belinskijs 
über Greč kommt wohl am besten in seiner Rezension zur 2. Aufla- 
ge von dessen "Praktischen Russischen Grammatik" aus dem Jahre 
1834 zum Ausdruck (BELINSKIJ 1953, I, 335f.), wo es heißt:

... nedostatkov v grammatike g. Greca ocen' mnogo, 
no mnogo i dostoinstv. Voobšče èta kniga, как magazin 
materialov dija russkoj grammatiki, est1 sočinenie 
dragocennoe i, vmeste s tem, gor'kij uprek nam, rus- 
skim, kotorych daže i nasemu-to rodnomu jazyku učat 
inostrancy. (ibidem, 336)

Für das hier in Kürze behandelte Thema wäre es natürlich ein 
sehr großer Vorteil, wenn Belinskij seine Pläne, weitere Teile 
der Grammatik zu verfassen, hätte in die Tat umsetzen können. Be- 
linskij beabsichtigte nämlich, einen "Polnyj kurs slovesnosti 
dlja načinajusčich" zu verfassen und hierbei die Probleme der 
Syntax in den Teilen II und III (d.h. aufgeteilt in die sog. 
"niedere" und "höhere" Syntax) zu beschreiben (vgl. BELINSKIJ 
1953, II, 758). Den letzten Teil sollte die Rhetorik darstellen, 
so daß es eigentlich seine Pläne waren, die zwei Teile des alten 
Trivium in einem Compendium zusammenzufassen und damit Lomono- 
sovs entsprechendes Werk (d.h. Grammatik und Rhetorik) durch ein 
eigenes, neues zu ersetzen. Da die Pläne nicht verwirklicht wur- 
den, muß ich mich bei der Interpretation des Begriffes "logi- 
českoe predloženie" auf die kurzen Passagen in der im Jahre 1837 
vorgelegten Grammatik beschränken.

Belinskij war zweifellos ein Anhänger der philosophischen, 
allgemeinen Grammatik, was z.B. bei seiner Rezension der Gramma- 
tik von I.F. Kalajdovic (KALAJDOVIČ 1834) sehr deutlich zum Aus-



druck kommt (vgl• BELINSKIJ 1953, I, 107ff.). Die folgenden Stel- 
len mögen dieses belegen (ibidem, 1 1 0, 112):

Vsem i kazdomu izvestno, čto sposob izloženija vsjakoj 
nauki byvaet a n a l i t i c e a k i j  i e in t e t i c e s k i j  i cto, 
vsledstvie sego, vsjakaja nauka razdeljaetsja na o b -  
S a u ju  i c a s tn u ju , na t e o r i j u  i p r i lo z e n ie .  Grammatik 
(nauk) možet byt1 stol'ko, skol'ko jazykov i narecij 
na zemnom šare; no est1 odna obščaja im vsem grammati- 
ka, est1 grammatika slova čelovečeskogo, grammatika 
v s e o b e c a ja  ili f i l o s o f e k a ja .
•  •  •  •  •

íz sego vidno, как sbivcivy i temny ponjatija g. Kalaj- 
doviča о v se o b sa e j g ra m m a tikeл na какот zybkom osnova- 
nii ziždetsja zdanie ego "Grammatiki jazyka russkogo" i 
čego dolžno ožidat' ot ètogo sočinenija, kotoroe možet 
nazvat'sja proizvedeniem tvorčeskoj fantazii iii, po 
krajnej mere, nekstati razygravsegosja voobraženija, 
čem płodom cholodnogo uma i kropotlivoj učenosti!

Deutlich unterscheidet Belinskij jedoch zwischen dem Typus der 
allgemeinen und der sprachenspezifischen Grammatik, etwa des Rus- 
sischen (ibidem, II, 580):

§ 8. Veeobscaja grammatika est' nauka slova celovečes- 
kogo voobsče, t.e. ona izlagaet zakony, obicie vsem 
jazykam v mire.
§ 9. C a s tn a ja  g ram m atika  soderzit v sebe ob"jasnenie 
isključitel'nych svojstv iii osobennostej odnogo kako- 
go-nibud' jazyka. Sledovatel1 no,
§ 10. Russkaja grammatika est1 nauka o zakonach i svoj- 
stvach russkogo slova, ili russkogo jazyka, t.e. ona 
ucit g o v o r i t  , j  c i t a t *  i p i s a t 1 po-russki soobrazno s 
osnovnymi zakonami russkogo jazyka i obscim upotreble- 
niem ili prinjatym obycaem.

Trotz dieser theoretisch strikten Trennung sind die Einflüsse 
der philosophischen Grammatik in seinen "Osnovanija russkoj gram- 
matiki" in den einführenden Teilen sehr deutlich, d.h. in den 
Teilen, die der eigentlichen analytischen Grammatik (der sog. 
”Etymologie") und der synthetischen Grammatik (Syntax, von Belin- 
skij nicht mehr verfaßt) vorangehen.



Belinskij unterscheidet begrifflich die Ebene des Denkens von 
der der Sprache (čelovek myslit i govorit - BELINSKIJ 1953, II, 
579; Myel' otnositsja к slovu, как duša к telu, a slovo к myśli, 
как telo к duše, t.e. slovo est' pokrov, odežda, forma, vyrazenie 
myśli, a mysi1 est smysl, razum, značenie slova - ibidem). My819 
vertritt hier noch den später eingeführten Begriff des Begriffs, 
ist zugleich aber auch hyperonymisch zu demselben, da auch der 
Begriff des Urteils ihm zuzuordnen ist (§ 18• Mysi' sostavijaet- 
sja iz dvuch načal, ili êlementov: iz ponjatija i suzdenija.
§ 19. Ponjatie est1 neposredstvennoe predstavlenie v ume kakogo- 
nibud' predmeta ili obraščenie kakogo-nibud1 predmeta v umstven- 
noe predstavlenie ...; Ponjatijam sootvetstvujut slova - ibidem, 
581) .

Als sprachlich-grammatische Entsprechung des Urteils steht der 
Satz (predloženie) , der - allgemeiner vorformuliert - auch mit 
den Begriffen vyrazenie bzw. reo* versehen wird (ibidem):

§ 13. Slovo, vzjatoe otdel'no, est1 vyrazenie kakogo- 
nibud1 ponjatijaš, sovokupnost' slov, imejuščaja opre- 
delennyj smysl, est' vyrazenie kakogo-nibud1 suzdenija.
♦ •  •  •  •

§ 20• Suzdenie est1 soedinenie dvuch ili neskol'kich 
ponjatij posredstvom susčestvujuičego meždu nimi soot- 
noienija? tak, naprimer, kogda ja govorju: Bog est1 
bezsmerten, ja soedinjaju ponjatie о Воде s ponjatiem 
o bezsmertii. Suždeniju sootvetstvuet v jazyke reo*9 
kotoraja nazyvaetsja predloženiem.

Die Beschreibung der Sätze als den Ausdrucksformen der Urteile 
ist zunächst einmal Aufgabe der "niederen" Syntax, während die 
Beschreibung des Übergangs von Sätzen zu Perioden Aufgabe der 
"höheren" Syntax ist (ibidem, 582).

Aus der Unterscheidung der Ebenen des Denkens und der Sprache 
(ponjatie/suždenie vs. slovo/predloženie) werden folgerichtig 
zwei verschiedene wissenschaftliche Disziplinen, Bestandteil des 
alten Trivium, abgeleitet, nämlich die Logik und die Grammatik. 
Bei Belinskij heißt es dementsprechend (ibidem, 579):

§ 4• Nauka o myslenii nazyvaetsja logikoju; nauka о 
slove, ili о jazyke, nazyvaetsja grammatikoju. Itak,
§ 5. Grammatika est1 nauka o slove čelovečeskom, ili 
sistematičeskoe izloženie zakonov čelovečeskogo slova.
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Рггтесапге. Так как 810V0 tesno svjazana s 
myslijuj to i grammatika nachoditsja v tes- 
nych otnošenijach s logikoju i dolžna byt' 
osnovana na nej.

Die Verzahnung der beiden Kategorien (d.h. der Disziplinen 
der Logik und der Grammatik) ist gegeben über die Dichotomisie- 
rung der Grammatik selbst, die in eine "allgemeine” und eine 
”besondere/sprachenspezifische" Grammatik (vgl. vorher) aufge- 
teilt ist. Im Sinne der unter § 4. gemachten Bemerkung läßt 
sich dieses auch so formulieren: Die Logik bildet die Grundlage 
der allgemeinen Grammatik, die sprachenspezifische Grammatik 
beruht auf Prinzipien der allgemeinen Grammatik.

Die Zuordnung der Begriffe und Kategorien ist bei Belinskij 
präzise wie kaum in einer russischen Universalgrammatik zu Be- 
ginn des 19. Jhs. (vgl. Texts and Studies I-III), und dennoch 
muß deren begrifflicher und geistiger Einfluß konstatiert wer- 
den. Ich will an dieser Stelle nicht ausführlicher die Proble- 
matik der Parallelisierung logischer und grammatischer Begriffe 
in den russischen Universalgrammatiken und vorher (vor allem 
bei Lomonosov) diskutieren (vgl. hierzu meine im Literaturver- 
zeichnis angeführten Beiträge aus den Jahren 1987 und 1988), 
sondern lediglich einige relevante Ergebnisse aus diesen Arbei- 
ten zusammenfassend und wertend nennen, soweit sie für den vor- 
liegenden Beitrag von Bedeutung sind:

1) Die russischen Universalgrammatiken zu Beginn des 19. Jhs. 
zeigen starke westeuropäische Einflüsse (hierbei kommen 
französische in der Folge der Grammatik von Port-Royal 
1660, aber auch deutsche allgemeine Grammatiken zum Tra- 
gen) .

2) Die Grammatiken lassen aber auch eine innerrussische Ent- 
Wicklung erkennen, die in erster Linie auf die Rhetorik 
von M.V. Lomonosov zurückgeht (im Vergleich dazu spielt 
dessen Grammatik eine nur untergeordnete Rolle).

3) Uber den Einfluß von Lomonosov kommt allerdings indirekt 
ein ebenfalls westeuropäischer (deutscher) Einfluß, zumin- 
dest teilweise, zum Ausdruck, der sich in gewissen Uber- 
einstimmungen seiner Arbeiten mit denen von Christian 
Wolff nachweisen läßt, bei dem er in Marburg studierte

-XIII-
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-XIV-
(vgl. genauer FREIDHOF 1988c).
Belinskij unterstreicht in seiner Grammatik die Dreigliedrig- 

keit des Urteils, d.h. die sog. Copula wird als eigener Teil 
"gezählt" (BELINSKIJ 1953, II, 589):

§ 14. M y e l ili suzdenie naiego urna, sóstóit iz trech 
častej: predmeta, о kotorom ту myslim ili sudim, iz 
kaaestva, kotoroe my pridaem ili pripisyvaem ètomu 
predmetu ili kotoroe my otricaem ot ètogo predmeta, i, 
nakonec, iz 8vjazi, kotoroju my skrepljaem èto sužde- 
nie, utverždaja ili otricaja suscestvovanie sudimogo 
nami predmeta s kakim-nibud1 kačestvom.

Die Annahme der Dreigliedrigkeit scheint der überwiegend in 
den Universalgrammatiken angetroffenen Zweigliedrigkeit des Ur- 
teils zu widersprechen? dieses ist aber nicht der Fall, sondern 
lediglich ein axiomatischer definitorischer Unterschied, der 
sich daraus erklären läßt, daß die Copula einmal als integraler 
Bestandteil des Prädikats (als einer logischen Kategorie) gewer- 
tet oder aber als "Bindeglied" zwischen (logischem) Subjekt und 
Prädikat verstanden wird. Für beide Interpretationen finden wir 
in den allgemeinen Grammatiken Westeuropas und Rußlands Ansatz- 
punkte, Belinskijs Definition ist aber eher in Übereinstimmung 
mit einer Minderheit (vgl. genauer in meinen Beiträgen 1987 und 
1988). Der Unterschied in der Wertung hängt auch mit der Beur- 
teilung der sog. verba mixta (vgl. JAKOB 1812, 41) zusammen, 
bei denen formal ja die Copula (also das verbum purum ESSE) in- 
tegriert ist, die sich erst mittels Paraphrasierung (durch ESSE 
+ Partizip; vgl. Grammaire générale et raisonnée 1966, I, 96:
"& ainsi c'est la mesme chose de dire Pierre vit, que de dire, 
Pierre est vivant") erkennen läßt.

Möglicherweise wichtiger als ein Vergleich mit den Universal- 
grammatiken zu Beginn des 19. Jhs. ist ein solcher mit den direk- 
ten Vorläufern, d.h. den Grammatiken von Vostokov und Greč. Hier- 
bei fällt auf, daß Vostokovs Formulierungen mit der Mehrheit der 
Autoren von Universalgrammatiken gehen, d.h. er geht von der 
Zweigliedrigkeit des Urteils resp. Satzes aus, die durch die Co- 
pula ergänzt wird (VOSTOKOV 1831, 222f.):

§ 1 0 8 .

1. Ree* est1 soedinenie slov, vyrazajuscee myeli voob-
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85e. ... No kogda rec' ograničivaetsja vyraženiem od- 
noj my eli, togda ona nazyvaetsja predlozeniem.
2. Vsjakoe predloženie sóstóit iz dvuch častej, nazy־ 
vaemych podlezascim i skazuemym.
Podlezascee est' imja predmeta, o kotorom govoritsja. 
Skazuemoe, glagol, ili vse to, eto о predmete govorit- 
sja; napr. solnoe 8ijaet. Nauki polezny. Prazdnost9 
est' porok. V sich trech predloženijach podležaščija 
sut': 8 0 1 псел nauki, p r a z d n o s t skazuemyja, sijaetл 
poleznyj estr porok.

-XV-

§ 109.
Meždu podležaščim i skazuemym dolžna byt' svjaz'.

Die Nichtübereinstimmung zwischen Belinskij und Vostokov ist 
auch darin erkennbar, daß bei letzterem eine Vermischung logi- 
scher und grammatischer Begriffe zu beobachten ist: Die Begriffe 
des Subjekts und Prädikats sind der Syntax und damit der Gramma- 
tik zugehörig (denn es geht um die Aufgliederung des Satzes), 
der Formulierungsduktus aber und die Anführung der Copula erin- 
nern an die allgemeinen Grammatiken und die Ebene des Urteils.
Inn Gegensatz dazu stellen wir eine grundsätzliche Ubereinstim־ 
mung mit Greč fest. In seiner Grammatik heißt es (GREČ 1834, 
220f.) :

§ 260. Ponjatija o predmetach i ich kačestvach vyra- 
žajutsja otdel'nymi slovami; suždenija že nasi o pred- 
metach sovokupleniem neskol'kich slov v odno svjaznoe 
cëloe; ... Suzdenie, vyražennoe slovami, imenuetsja 
predlozeniem.

§ 261. Razsuždat1 о predmete značit myslenno pridavat' 
emu ili otnimat* и nego какое libo kačestvo; posemu 
predloženie dolžno zakljucit' v sebe: a) ponjatie о 
predmete, b) ponjatie о prinadležnosti predmeta, i v) 
vyrazenie bytija ili otsutstvija sej prinadležnosti v 
predmete, to est', dolžno sóstóját1 iz trech častej: 
podležascago, skazuemago i svjazki.

Die bisher aufgezeigten Definitionen und Formulierungen Be- 
llnskijs lassen sich mehr oder weniger eindeutig den Ebenen 
(Disziplinen) der Logik und der Grammatik zuordnen. In § 15 sei-
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ner Grammatik findet sich nun eine Formulierung, die zu denken 
Anlaß gibt. Sie lautet einschließlich folgender Anmerkung so 
(BELINSKIJ 1953, II, 590):

§ 15. Predmet, о kotorom ту sudim, nazyvaetsja podle- 
z aio im % kačeetvo, kotoroe my daem podležaščemu ili 
otricaem ot nego, nazyvaetsja skazuemym; s v j a z koto- 
roju my skrepljaem nase suždenie, nazyvaetsja evjaz- 
koju; a vse suždenie, vyražennoe slovami, nazyvaetsja 
logiceskim predlozeniem,

Primeoanie. Vöt primer logiceskogo predlozenija:
"Nauki eut' polezny"• Slovo nauki, v êtom predlože- 
nii, est1 tot predmet, о kotorom ту sudim, est' 
podlezascee ètogo predlozenija; slovo polezny est1 
to kaceetvo, kotoroe my pridaem sudimomu predmetu, 
ili podležaščemu - nauki, est1 to, čto my skazyvaem 
о nem, est1 ekazuemoe ètogo predlozenija; slovo 
eut״ est1 vyraženie evjazi predmeta s kacestvom, 
ili podlezaecego s ekazuemym, est* svjazka. Voz'mem 
esce primer: "Celovëk ne est 9 vecen" : zdes1 celovëk 
est1 podlezascee, ili predmet nasego suzdenija; ve- 
cen est* kaceetvo, kotoroe ту otricaem ot podlezą- 
ecego, est1 ekazuemoe predlozenija; ne est' - evjaz- 
ka, kotoroju ту otricaem ekazuemoe ot podlezaicego.

Bei dem Begriff des "logičeskoe predloženie" handelt es sich 
um einen individuell (durch Belinskij) geprägten Begriff, der 
m.W. weder in den Arbeiten vor ihm noch in solchen nach ihm üb- 
lieh ist. Von der Motivation des Begriffes her bietet sich eine 
Verbindung der Kategorien der Logik und der Grammatik an; denn 
als zuvor eingeführte begriffliche Entsprechungen stehen sich der 
Satz und das Urteil gegenüber (vgl. vorher: Suždeniju sootvetst- 
vuet v jazyke ree9, kotoraja nazyvaetsja predloženiem"). Es be- 
steht also zunächst kein Anlaß, den für die grammatische Ebene 
eingeführten Begriff des ״,predloženie" durch den des "logičeskoe 
predloženie" zu ersetzen bzw. im Signifikanten zu erweitern. Die 
Stringenz der (auch durch Termini bedingten) begrifflichen Argu- 
mentation von Belinskij, die durch die positiven Kritiken seiner 
Zeit unterlegt wird, läßt es eigentlich nicht zu, daß zwei in so 
"merkwürdiger" Weise unterschiedene Signifikanten für dasselbe
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Signifikat (nämlich das des Satzes) stehen sollen.
Es steht m.E. fest, daß es in keiner Weise um ein identisches 

Signifikat der logischen Ebene geht, mit anderen Worten: Es kann 
keine terminologische Synonymie bestehen zwischen "suždenie" und 
"logičeskoe predloženie", so sehr die Motivation durch das Attri- 
but "logičeskoe" dieses auch nahelegen möge.

Geht man von einer mikrostrukturellen Interpretation des Be- 
griffes "logičeskoe predloženie" aus, d.h. von den Aussagen in 
§15 allein, so könnte m.E. eine falsche Interpretation sich er- 
geben. Auf den Ebenen der Logik und der Grammatik würden sich 
nämlich die folgenden Entsprechungen ergeben:

Logische Ebene Grammatische Ebene

predmet podležaščee
kačestvo skazuemoe
svjaz1 svjazka
suždenie logičeskoe predloženie (?i)
(ponjatie) slovo

Die Parallelität der Begriffe "slovo" und "ponjatie" ist in 
§ 15 nur implizit vorhanden, an ihr besteht wegen § 13 (vgl. vor- 
her) jedoch kein Zweifel. Die soeben aufgelistete Gegenüberstel- 
lung der Begriffe der Logik und der Grammatik als Ergebnis einer 
mikrostrukturellen Interpretation widerspricht der zuvor zitier- 
ten Parallelität der Begriffe "suždenie" und "predloženie" (vgl. 
vorher). Ergebnis hieraus ist, daß bei Belinskij (wider Erwarten) 
entweder eine terminologische Instringenz vorliegen würde oder er 
aber das Signifikat der grammatischen Ebene modifizieren will.

Ersteres würde der ansonsten bei Belinskij zu beobachtenden 
Stringenz im Ausdruck widersprechen, so daß es Anlaß dafür gibt. 
Gründe für meine These zusammenzustellen, daß es sich bei dem 
"predloženie" und dem "logičeskoe predloženie" nicht um genau 
dasselbe Signifikat handeln kann bzw. daß das Signifikat zumin- 
dest eine Merkmalsspezifikation/-modifikation erhalten muß.

Das "logičeskoe predloženie" versteht BELINSKIJ 1953, II, 590 
als das "pervoobraznoe i prostoe vyrazenie nasego suždenija." 
Weiterhin heißt es dort: "... v každoj frāze, t.e. v každom sbore 
slov, imejusčich smysl, zaključaetsja logičeskoe predloženie." 
Belinskij geht also gemäß meiner Interpretation davon aus, daß in 
normalen Sätzen ein dem Urteil entsprechender "Grund"-Satz zu- 
grundeliegt, der aus den elementaren Wortarten (osnovnye/êlemen- 
tarnye časti reči) besteht, die der Urteilsgliederung in Subjekt,
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Prädikat und Copula entsprechen (vgl. ibidem).

Das ließe sich auch so formulieren: Jedem (nicht zusammenge- 
setzten) Urteil entspricht bei Belinskij auf der grammatischen 
Ebene das sog. ”logičeskoe predloženie", das aber zur Kategorie 
der Sätze im allgemeinen (predloženija) gehört. Die Erklärungs- 
richtung zwischen definiendum und definiens läßt sich nicht ein- 
fach in dem Sinne umkehren, daß jedem Satz auch ein (nicht zu־ 
sammengesetztes) Urteil entspricht. Vielmehr lassen sich Sätze 
mit sekundären Satzgliedern (also Attributen, Objekten, Adver־ 
bialen Bestimmungen) bzw. Satzverknüpfungen verschiedener Art 
als Korrespondenten zusammengesetzter Urteile (bei denen Urteile 
in andere Urteile "eingebettet" sind) auf einzelne "logičeskie 
predloženija" reduzieren resp. in diese zerlegen, denen dann 
wiederum einfache Urteile entsprechen.

Belinskij gibt bestimmte Wortarten an, die in den Satzglie- 
dern des "logičeskoe predloženie" auftreten können; so ist das 
grammatische Subjekt z.B. durch das (substantivische) Nomen 
resp. Pronomen bestimmt (ibidem, 591). Implizit läßt sich aus 
den Ausführungen von Belinskij damit schließen, daß z.B. ein Hin- 
zutreten einer "opredelitel'naja/prilagatel'naja" zum grammati- 
sehen Subjekt eines "logičeskoe predloženie" bereits die über- 
führung in die potentiell komplexere Satz-Kategorie impliziert, 
der (im konkreten Fall) nicht mehr ein "einfaches" Urteil ent- 
spricht, sondern die Verbindung eines solchen und eines "einge- 
betteten" Urteils. Anders formuliert: Der Übergang kommt dann zu- 
stande, wenn in einem Bestandteil des Urteils ein einfacher Be- 
griff durch einen komplexen Begriff ersetzt wird.

Unter allen bisher eingesehenen Grammatiken des Russischen aus 
dem 18. und 19. Jh. wird bei Belinskij am deutlichsten diese not- 
wendige Unterscheidung zwischen Satz und ”Grund"-Satz getroffen. 
Sie bleibt terminologisch nicht implizit, sondern wird explizit 
versprachlicht und damit deutlich. Der Unterschied ist angelegt 
bei GREČ 1834, 223 und 228, wird aber für den Satz begrifflich 
nicht festgemacht. Greč (ibidem, 223) spricht jeweils von Sätzen, 
macht den Unterschied wohl aber deutlich bei der Bezeichnung der 
Satzglieder:

§ 263. Podležaščee, skazuemoe i svjazka sut1 glavnyja, 
neobchodimyja časti predloženija, t.e. ponjatnoj reci, 
no nerëdko slučaetsja, čto smysl podležaščago ili ska־



zuemago trebuet dopolnenija oznaceniem razlicnych ob- 
stojatel'stv i otnoienij, v koich mogut byt1 predmety 
meždu soboju i po svjazi s svoimi kačestvami: v sera 
slucaë, nesostavnoe n e o t n o e i t e l9noe podlezascee ili 
skazuemoe prevraičaetsja v sostavnoe o t n o a i t e l  , noe ; 
naprimer: podlezascee i skazuemoe neotnositel,nyja: 
voza c v ë t e t; otnositel'nyja: ro z a  bez S ipov  a v e te t  
t o l ’ ko v a ka zka ch. Sii d o p o ln e n ija  sostavljajut takže 
cast1 predlozenija, no ne suščestvennuju, a slučajnuju.

Man ist auch geneigt, für Belinskijs Begriff des "logičeskoe 
prredloienie" eine zeitgenössische, heutige Interpretation anzu- 
bieten, wenngleich solche Vergleiche nur mit großer Vorsicht an- 
gestellt werden können. Man könnte hierunter das verstehen, was 
man einen Kernsatz nennt, also den propositionalen Kern der se- 
mantischen Struktur eines Satzes. Belinskijs Begriff wird damit 
zu einen durch "bewußte Reduzierung" aus der Äußerung hervorge- 
gangenen linguistischen Konstrukt.
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-XIX-

In den Beitrag sind eingeflossen Diskussionshinweise 
von Herrn Kollegen Prof. Dr. A.V. Bondarko (Leningrad), 
der im Sommersemester 1988 an der Universität Frankfurt 
als Gastprofessor tätig war. Für seine Anregungen und 
Diskussionshinweise zur russischen Universalgrammatik 
zu Beginn des 19. Jhs. danke ich ihm sehr herzlich.

Dieser Beitrag wird gleichzeitig erscheinen in der 
Festschrift zum 85. Geburtstag von Prof. Dr. W. Kurasz- 
kiewicz im Jahre 1990.
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О С Н О В А Н И Я
о

Р У С С К О Й

Г Р А М М А Т И К И



«

ОСНОВАНИЯ РУССКОЙ ГРАММАТИКИ 
ДЛЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ, СОСТАВЛЕННЫЕ

ВИССАРИОНОМ БЕЛИНСКИМ1

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я  

Г Г Л  и М А Т Ш С Л  А Н Л Л І І Т Н  Ч Е С К А Н  ( Э Т И М О Л О Г И И )

Г л а в а  I

ОБЩИЕ ПОНЯТИЯ О ГРАМ М АТИКЕ

§ 1. Человек одарен способностшо мыслить и выражать 
свои мысли посредством слова, или языка, другими словами, 
человек мыслит и говорит.

§ 2. Способность мыслить называется разумом, и потому 
мышление есть действие, или акт разума; произведение, или 
плод этого действия разума, называется суждением; способ- 
ность выражать суждения ума, т. е. сообщать их другим 
посредством разных изменений голоса и сочетания звуков, 
или мыслить вслух, а не про себя, называется словом, или 
языком. Следовательпо,

§ 3. Мысль относится к  слову,ка к  душа к  телу, а слово к  
мысли, ка к  тело к  душе, т. е. слово есть покров, одежда, форма, 
выражение мысли, а мысль есть смысл, разум, значение слова.

§ 4. Наука о мышлении называется логикою; наука о ело- 
ве, или о языке, называется грамматикою. И так,

§ 5. Грам м атика  есть наука о слове человеческом, или 
систематическое изложение законов человеческого слова.

Примечание. Т ак ка к  слово тосно связано с мыслию, то и грамматика 
находится в тесных отношениях с логикою  и должна бить основана на ней.

§ 6. Люди говорят не одним языком, потому что у каждого 
народа есть свой особенный язык, а народов на земном шаре 
множество; но все языки, несмотря на свое различие, основа- 
ны на одних и тех же законах, и, в то же время, каждый из 
них имеет и свои особенные законы. Вследствие этого,

§ 7. Грамматика разделяется на всеобщую и частную.
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§ 8. Всеобщая грамматика  есть наука слова человеческого 
вообще, т. е. она излагает законы, общие всем языкам в мире.

§ 9. Частная грамматика  содержит в себе объяснение 
исключительных свойств или особенностей одного какого- 
нибудь языка. Следовательно,

§ 10. Русская грамматика  есть наука о законах и свой- 
ствах русского слова, или русского языка, т. е. она учит го- 
ворить, ч и та ть  и писать  по-русски сообразно с основными 
законами русского языка и общим употреблением или при- 
нятым обычаем.

§ 11. Язык состоит из множества отдельных слов. Когда 
мы произносим какое-нибудь слово, то соединяем с ним, в уме 
нашем, понятие о каком-нибудь предмете; так, например, про- 
износя слово огонь, мы представляем себе эту стихию, со всеми 
ее признаками, т. е. светом, жгучестию и горением, хотя бы 
в то время, ка к  мы говорим, мы и не видели бы огня; когда мы 
говорим слово лошадь, то представляем себе умственно это ж и- 
вотное, со всеми его признаками, т. е. отличительною фигурою, 
гордою поступью, быстротою бега, хотя бы и не видели перед 
собою лошади, когда о ней говорим. Из этого видно, что слова 
суть не что иное, ка к  условные знаки понятий, выражаемых 
посредством различных сочетаний звуков голоса, потому что 
огонь мог бы называться лошадью, а лошадь огнем, и тогда мы 
с словом лошадь представляли бы себе светящуюся, ж гучую  
и разрушающую стихию, а с словом огонь представляли бы себе 
красивое, сильное и быстрое четвероногое животное. Слона: 
ign is, le feu, das Feuer, огонь — принадлежат к  разным языкам 
и произносятся различно, но выражают одно и то же понятие, 
равно ка к  и слова: equus, le cheval, das Pferd, лошадь, конь.

Примечание. Из условности слов нельзя заключить, чтобы язык, 
или способ выражения, был изобретением человека. Изобретение пред- 
полагает или намерение, или нечаянность, т. e., чтобы изобресть что- 
нибудь, должно почувствовать нуж д у в этом изобретении или нечаянно 
напасть на него. Но мысли человек не изобретал, а так ка к  мысль, в своем 
проявлении, необходимо условливается формою, то и слово, к а к  форма 
мысли, родилось вместе с нею и не могло быть изобретением человека. 
Поэтому язы к человеческий, при всей своей условности, основан на таких 
же непреложных законах, ка к  и мысль. Происхождение слова современно 
рождению мысли, т. е. человек стал говорить в то же самое время, ка к  
начал мыслить. Язык развивается и совершенствуется вместе с мыслию; 
у  диких  и необразованных народов мало понятий и мыслей, а потому мало 
и слов и оборотов; у  пародов просвещенных и образованных много понятий 
и мыслей, а потому много и слов н оборотов.1 Д ля кого непонятна мысль, 
выражаемая словом, для того непонятно и самое слово: простолюдин не 
знает, что такое сфера, эоирь, геній, и потому не только не упоіребляет 
этих слов в разговоре, но и не понимает их значения, когда слышит их от 
образованных людей.

§ 12. Грамматика разделяется на две существенные части: 
на аналитическую  и синтетическую.
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I I римечание. Анализ есть греческое слово, которое по-русски можно 
перевести словом разбор или разложение; синтезис есть также греческое 
слово, которое по-русски может быть переведено словом составление или 
совокупление. Аналитическим  способом рассматривается предмет н а уки  
по его частям, врозь; синтетическим  — в совокупности. Т ак, например, 
чтобы узнать строение человеческого тела, надо сперва изучить все части 
или брганы, составляющие его; чтобы из разбросанных в куче и беспо- 
рядке костей человеческого тела составить бстов, надо сперва уметь раз- 
пять человеческий труп по частям. Следовательно, анатомия, научающая 
познавать строение человеческого организма чрез разъятие его на части, 
есть наука аналитическая; а физиология, объясняющая взаимнодействие 
частей организма одна на другую  и показывающая человеческий организм 
в его полноте, целости и гармонии, есть наука синтетическая. Без ана- 
то м и и  нельзя узнать физиологии, но анатомию  можно знать и без физио- 
логии; та к и во всех науках анализ должен предшествовать синтезису.

§ 13. Слово, взятое отдельно, есть выражение какого - 
нибудь понятия; совокупность слов, имеющая определенный 
смысл, есть выражение какого-нибудь суждения.

§ 14. Аналитическая грамматика  рассматривает слова 
порознь, отдельно, ка к  выражение отдельных понятий; синте- 
тическая грамматика  рассматривает слова в совокупности, ка к  
выражение суждения.

Примечание. Само собою разумеется, что аналитическая грамматика 
должна предшествовать синтетической, потому что нельзя совокуплять 
слова в суждения, не зная силы и значения каждого слова в особенности.

§ 15. Аналитическая часть грамматики называется иначе 
этимологиею, или словопроизведением, которое рассматривает 
слова по их происхождению, изменению и значению. Этимоло- 
гия разделяется на общую и частную.

§ 16. Общая этимология объясняет общие свойства слов, 
ка к  условных соединений звуков голоса для выражения поня- 
тий, вир их значения; частная  этимология рассматривает ча- 
стные свойства слов, по различию выражаемых ими понятий.

§ 17. Синтетическая грамматика называется иначе синта- 
ксисом, или словосочинением. Синтаксис, или словосочинение, 
показывает правила соединения слов для выражения суждений.

§ 18. Мысль составляется из двух начал, или элементов: 
из понятия  и суждения.

§ 19. Понятие  есть непосредственное представление в уме 
какого-нибудь предмета или обращение какого-нибудь предмета 
в умственное представление (§ 11); так, например, Богъ, без- 
смертіе, природа, дерево суть понятия. П онятиям  соответствуют 
слова.

§ 20. Суждение есть соединение двух или нескольких поня- 
тий посредством существующего между ними соотношения; 
так, например, когда я говорю: Богъ есть беземертенъ, я соеди- 
няю понятие о Богѣ  с понятием о безсмертіи. Суждению соот- 
ветствует в языке речь, которая называется иначе предложением.

5
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§ 21. Слова, ка к  выражение понятий, рассматриваются 
в этимологии, или аналитической грамматике; совокупность 
слов, ка к  выражение совокупности понятий, или выражение 
суждения , рассматривается в синтаксисе, или синтетической 
грамматике .

§ 22. Кроме этих двух главных и существенных частей грам- 
матики, есть еще другие две части, которые равно относятся 
к  обеим предшествовавшим и служат нм ка к  бы дополнением: 
это орфография, или правописание, и просодия, или слово- 
л /;0мз/*0ше/ше.

§ 23. В орфографии, или правописании, содержатся правила 
писать  слова сообразно с духом языка и принятым обыкно- 
вением.

§ 24. В просодии, или словопроизношении, содержатся 
правила слова голосом, в разговоре или чтении,
сообразно с духом языка и принятым употреблением.

§ 25. Итак, грамматика разделяется на четыре части:
ï. Этимологию  (словопроизведение), или аналитику
а) общую, предмет которой есть слова, ка к  вообще совокупность 

звуков, к а к  материя для выражения понятий;
С) частную , предмет которой есть слова, к а к  вообще совокупность 

звуков, ка к  материя для выражения известных и определенных понятий, 
по их родам и видам.

I I .  Синтаксис  (словосочинение), или с и н те ти ку
а) низшую , предмет которой есть правила совокупления слов, ка к  

выражений понятий, в предложения, к а к  выражения суждения ;
б) высшую, предмет которой составляют правила совокупления 

предложений, ка к  выражений суждения , в периоды, ка к  выражения 
умозаключения.

I I I .  Орфографию (правописание) — письмо.
IV . Просодию (словопроизношение) — произношение слов в разго- 

воре и чтении.

Г л а в а  I I

э т и м о л о г и я
О т д е л е н и е  п е р в о е  

Э Т И М О Л О Г И Я  О Б Щ А Я

§ 1. Слова, в произношении, состоят из звуков голоса, 
в письме — из букв.

§ 2. Буква , в обширном смысле, означает и отдельный 
звук голоса и изображение отдельного звука голоса на письме.

§ 3. Б укв  в русском языке тридцать пять: а, б, в, г, д% 
е, ж ,  3, и, і, й, к , л, м, н, о, п, р, с, т ,  у, ф, х , ц, ч, 
ш , щ , ъ, ы, ъ, ѣ , э, ю, я, о.

6
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§ 4. Буквы  разделяются на

а) гласные, которые произносятся сами собою, без помощи других 
б у кв . И х одиннадцать в русской азбуке: а, е, и, і, о, у, ы, гь, э, ю, л;

б) согласные, которые имеют свой определенный звук, но могут выго- 
варпватьси только с помощпю гласных букв, впереди или позади их стоя- 
щ и х; согласных букв в русской азбуке двадцать одна: б, в, г, д, яс, а, ж,

к , л, р , с, т ,  $б, a:, if, ч, и/, 11#, в;
в) полугласные, которые, ка к  самое их название показывает, выра- 

ж аю т собою половинный звук гласной буквы . Их три: г , ъ, и. Первая, 7>, 
есть половинный звук гласной буквы о, а ь и и суть половинные звуки  
буквы  и. Полугласные ставятся преимущественно в конце слов, первые 
две, ъ и ь, после согласных, а последняя, й, после гласных.

§ 5, Сверх того, гласные и полугласные буквы, по свойству 
выражаемых ими звуков, разделяются на густые и тонкие , 
а согласные на твердые и мягкие, так что почти всякой густой  
букве соответствует сродственная ей то н ка я , и наоборот, 
а твердой — мягкая , и наоборот. Впрочем, есть и такие, кото- 
рые, относясь к  густым  или то н ки м , твердым или мягкимf 
не имеют соответствующих им сродственных букв.

Густые Тонкие
а. я,
У» ю,
ы,
ь,

и, і

Э, е, ё ,  ѣ ,
ъ ь, й,

Твердые М ягкие
п, б,
ф, Ѳ, в.
к , г (? ) ,
X, Г (h ) .

Т, д.
ш, ж ,
<•» 8»
יק л,
ц, Ч»
М, щ Н,

Примечание. Буква э принадлежит, по своему звуку , к  густы м , но 
та к  ка к  она употребляется только в словах, взятых из других языков, 
а собственно в русских имеет место только в начале их, и то не более ка к  
в четырех словах, то и может почесться ка к  бы случайною буквою в рус- 
ской  азбуке и не имеет соответствующей ей тонкой  буквы. Что же касает- 
ся  до буквы  е, она не есть собственно пи густа я , ни то н ка я , а может по- 
честься среднею между ними; часто переходит она в произношении в звук è 
«  тогда бывает вполне тонкою . Буква 7ь в произношении не имеет отличия

7



от е и, подобно ей, должна относиться к  средним. Б уква  щ  есть сложная» 
т. е. составленная из нескольких звуков — сгис, не имеет соответствующей 
ей буквы и не относится ни к  твердым , ни к  м ягким . Некоторые буквы  слу- 
жат выражением совершенно одного и того же звука : таковы еить, и и і ,  
ф и в. Об их употреблении будет говориться в орфографии.

§ 6. Из букв составляются слоги.
§ 7. Слог есть сочетание одной или нескольких согласных 

букв с гласною, например: ты , до, за, гд ѣ , столь.
§ 8. Сочетание букв подвержено известным условиям, со־ 

стоящим в их сочетаемости и несочетаемости, что означает, 
что некоторые согласные не соединяются с некоторыми глас- 
ными, а именно:

а) Б уквы  г, ж , ж, ч, ш , гг* не терпят после себя тонких гласных л, 
ю и густой ы.

б) Буква ц не терпит после себя ю , л, и .
в) Б уквы *נ  ,  ц, ч, w , не согласуются с гласною о; если же это де- 

лается, то вследствие неправильного употребления этой буквы  вместо е, 
например: ж-о-лтый, вместо ж-е-лтый ч־о־рствый, вместо ч־е־рствый, 
хорот-о , вместо хорош-e, лиц-0, вместо лиц־е, щ-о-тка, вместо щ-е־тка.

г) Б уквы  б, в, м , п, ф не терпят после себя буквы  ю, а соединяются 
с пею посредством вставочной буквы  л, например: л ю б и ть — люб-л-ю, 
править — прав-л-ю, томить — том-л-ю, топить — топ־л־ю, графить — 
граф-л-ю. Но из этого правила есть несколько исключений: голубю , чёрвю, 
клеймюу каймю.

д) Б уква гь может следовать за всеми согласными без исключения.
е) Б уква э, в собственно русских словах, имеет место только перед 

согласными в начале слов: э т о т ь , эй, эва, экой.

§ 9. Буквы  при сочетании подвергаются иногда изменению, 
т. е. одна заменяет иногда место другой.

§ 10. Гласные буквы, в изменениях слов, следуют всегда 
тому правилу, что если в прямом окончании слова стоит густая 
гласная или полугласная, то и во всех косвенных окончаниях 
этого слова должны стоять густые же гласные и полугласные; 
а если в прямом окончании слова стоит тонкая гласная или 
полугласная, то и в косвенном окончании этого слова должны 
стоять тонкие гласные или полугласные, например:

Вод-а, Дын-л, Дом-г>, Звѣр-ь, Поко-й,
Вод-ы, Дын-ы, Дом-а, Звѣр-я, Поко-я,
Вод-у, Дын־ю, Дом-у, Звѣр-ю, Поко-ю,
В0Д-0-/0, Дын-е-ю, Дом-о-мъ, Звѣр-е-мъ, Поко-е־мъ,
Вод-ы, Дын-и, Дом-ы, Звѣр-и, Поко-и,
Вод־г>, Дын-ъ, Дом-о-въ, Звѣр-е-й, Поко-е-въ,
Вод-а-мъ, Дын-я-мъ, Дом-а-мъ, Звѣр-я־мъ, Поко-я-мъ,
Вод-a-ми, Дын-я-ми, Дом-а-ми, Звѣр-я־ми, Поко-я-ми,
Вод-а-хъ. Дын-я-хъ. Дом-а-хъ. Звѣр-я-хъ. Поко-я-хъ
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Говор-а-ть —  говор-rø, м-ьг-ть —  м-о-ю, ш-ы־ть — ш-ъ-ю 
и пр. Из приведенных примеров можно видеть, что гласная бук- 
ва а, стоящая в прямом окончании слова вода, переходит 
в густые же гласные и полугласные: ы, у , о, ы, ъ, а, а, а ;  густая 
полугласная ъ, стоящая в прямом окончании слова дожъ,— 
в густые же гласные и полугласные: а, у } о, ы, а, а, а; а тонкие 
гласные я, ь, й, стоящие в прямом окончании слов: дыня, 
звгьрьу покой,—  в тонкие же гласные и полугласные: я, /о, е,

ь, я ; густая 6г, стоящая в прямом окончании слова м ы ть 9 
в густую  же о (м־о־ю), а тонкая гг, стоящая в прямом окончании 
слова ш и ть , в тонкую  же ь (ш־ъ־ю). Исключение остается 
только за одною буквою 7ь, которая может сменять гласные 
всех родов.

§ И . Но так к а к  мы видели выше этого (§ 8), что некоторые 
согласные не терпят после себя некоторых гласных, то из 
предыдущего правила (§ 10) есть много исключений, вследствие 
которых густые буквы переходят в тонкие, и наоборот, а именно:

а) После согласных г, ж у к , х, ад, ч, щ  буквы а, о, ъ, вместо того, чтобы 
изменяться в ы, переходят в и, например: ног־а — ног-и, н о ж 7 нож —<־  ,и־
рак-ь — рак-и, с о х а  — с о х и ,  душ -а — душ-м, куч-а  — куч-и , плащ-ъ — 
плащ-и, уш к-0— у т к - и ,  плох-о-й— плох-і-е, больш-о־й — больш־£־е.

б) После согласных ж , ад, ц t ч, щ  буква о переходит в букву е, но 
только к письме, а выговаривается всё так же, ка к  о (§ 8 ) .1

в) Б уква rój после і,  переходит в и, например: о философі-и, вместо 
о философі-îb, в Россі־и, вместо в Россі-^ь.

§ 12. Кроме этих, постоянных переходов гласных букв, 
есть еще много случайных,2 а именно:

а) Б уквы  а и о до такой степени сродны между собою, что то о, над 
которым в слове не стоит ударения, выговаривается почти ка к  а, например: 
в слове х-о-р-о-ш-о, из трех о только последнее выговаривается ка к  о, 
а два первые почти к а к  а. Вследствие этого сродства, буква о часто пере- 
ходит в а, и наоборот; так, например, в древнем русском (церковном) 
языке были слова: гладь, градъ, с т р а ж ъ , гласъ״ которые теперь выгова- 
риваются п пиш утся: голодь, город7», сто р о ж ъ , голосъ; слово владіътъ 
прежде писалось и выговаривалось володгьтъ, отчего и происходящее от 
него слово Владим іръ  писалось и выговаривалось Володимірь. Даже и 
теперь говорится р-а-вныи и р-о־вный, р-о-стъ и р-а-сти.

б) Буква е та кж е  находится в сродстве с о и  переходит в него, напри- 
мер: е-дилъ —  о-динъ, e-лень — 0-лень, л-е-жать — л-о־говище, л-о-житься.

в) Буква и переходит в е, например: хвал־и־ть— хвал-е־ный, сол-и־ть— 
сол-е-ный, б-и-ть — б-с-й.

г) Буква и переходит такж е  в о, например: б-и־ть — б-о-й, 6 ־0־ ецъ,  
ш-ы-ть — ш-о-въ, ги-ы-ть — гн-о-й, гн-о-еніе.

д) Буква л переходит иногда в 7ъ, так, например, древнерусское слово 
я-сти превратилось в 7ъ־сть, почему и теперь два слова, происходящие от 
него, пиш утся и выговариваются различно: 7ъ-да — л*ства.

9
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е) Буква у  переходит в ы, например: ст-у-жа — ст-ы-ть, д-у־хъ — 
д-ы־ханіе, сл־у־хъ — сл־ы־шать, с-у-щ ій — с־ы־й.

ж ) Буква о переходит в у и ъ, например: с־о־прячь — с-у-пругъ, 
с-о-противъ — с־у־противъ, в •о —  в-ъ, 06-0 — об־ъ, с 0־ — с-ъ.

з) Б уквы  е и и 1 переходят в ь и й, например: пал-е-цъ — пал-ь-ца, 
ра-е-къ — ра-й-ка, мест־и — мест-ь.

и) Гласная у  находится в сродстве с согласною в, например: за-у־тра— 
за-в־тра. Кроме того, в некоторых областных наречиях у и в почти всегда 
употребляются одна вместо другой.2

§ 13. Согласные буквы изменяются двояким образом: или 
только в произношении, или вместе и в произношении и в 
письме.3

§ 14. Изменение первого рода состоит в том, что мягкие 
переходят в твердые, и наоборот, например: стол-6-ъ, зо-в-ъ, 
л у ъ, гра-д-ъ, ло-ж־г־ -ъ , гла-з-ъ, о-6־тесать, в-колачивать про- 
износятся: стол-л-ъ, зо-$б-ъ, лу-к-ъ, гра־т  ,ъ־с־ь, гла־ш־ъ, ло־
о-л-тесать, 05-калачивать.

Примечание. Твердое с переходит в м ягкую  а, а а в с, когда за ними 
следует какая-нибудь согласная буква, например: с־давать, с-дача, 
с-зывать произносятся: з-давать.з-дачп, з־зывать; а во־з־питаніе, во-з-торгь, 
и-а-держки произносятся: во-с-нитаніе, во-с-торгъ, и-с-держки.

§ 15. В произношении и в письме вместе согласные буквы 
переходят следующим образом:

а) Б уква г переходит в ж ,  например: ро-г-ъ — ро-э#с-окъ, л у г־  —ъ־
лу-лс-окъ , дру-г־ъ — дру-^о-ба, мо-г־у  — мо-а^с-ешь, бере-г־у —  бере- 
лс-ешь.

б) Буква а переходят в ж , например: вя-а־ать — вя-ле-у, рѣ-з-ать — 
рѣ-лг-у , ма־а־ать — ма-лс-у.

в) Буква д переходит в ж , например: го  -иться — го-ле-усь, ря־д־
£ ־иться — ря־ лс־усь, су-д-ъ — су -ж -у .  Иногда же буква д переходит 
в ж д л например: хо־д־и т ь — хо־ лгд־еніе, ca-ő-ить — са-лгд־еніе, су-д-ить— 
су- жд-ен  іе.

г) Буква к  переходит в ч, например: лу-к-ъ  — л у окъ, сту-к-ъ־ч־  — 
сту-ч-ать, кр и ъ — кри-ч-ать, крю־ѵ־ -к-ъ  — крю-ч־окъ, су-к-ъ  —  су-ч-окъ .

д) Б уква т  переходит в ч, например: ш у -т -и ть  — шу-ч-у, м у -т  —ить־
му-ч-у, моло-т-ить — моло-ч-у.

е) Б уква ц переходит в ч, например: оте-ц-ъ — оте-ч-ество, коль-ц-о— 
коле-ч-ко, л и 0 ־1#־  — ли-ч-ность.

ж ) Буква x  переходит в tu , например: со-х-а — со-ш-ка, у-х-0  — 
у-ш -и , слу-х־ъ — слу-ш־ать, ды-х-аніе — ды-га-ать.

з) Б уква  с переходит в ш, например: пля-с-ать — пля-ш-у, вку-с-ить— 
вку -ш .у־у, бро-с-ить — бро-ш־

и) Б уквы  к  и т ,  имеющие перед собою б укву  с, переходят в uf, на 
пример: и-ск-ать — и -щ -у, пи-ск־ъ — пи-г^-ать, мо-ст-ить — мо-uf-y, сви- 
ст -а ть  — сви-Mf-y, ра־с т — ить־  ра-г^-у.

10
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і) Буква г  сродствешіа с буквою а, например: дру־г־ъ — дру-а-ья. 
В древнерусском, но-г-а во множественном было но-а־и, мно-г-іи — мно- 
.а-іи; в простоиародии и теперь слово поль-а-а употребляется иногда ка к  
иоль־г־а.

Г л а в а  I I I  

ОБЩ ИЕ СВОЙСТВА СЛОВ1

§ 1. Из слогов составляются слова или речения, выражающие 
собою какое-нибудь понятие.

§ 2. Слова, по числу слогов, из которых составляются, 
бывают односложные (я, ты , онъ, гдѣ, здѣсь), двусложные 
(он-и, сю~да, кни-гау свѣ-ча) и многосложные (де-ре-во, у-тѣ -и іе - 
ні-е , бла-го-род-ство) .

§ 3. Слова, по выражаемому ими понятию, бывают простые 
и сложные.

§ 4. Простое слово выражает единичное понятие, напри- 
мер: столь, солнце, чежтъяг».

§ 5. Сложное слово соединяет в себе несколько понятий 
в одно понятие, например: самоваръ состоит из двух слов — 
самъ и варить , сѣнокосъ — из сѣно и косить , благополучіе — 
из благо и получить , высокоблагородіе — из слов высокій, <ма- 
го  и /года.

§ 6. Слова бывают коренные и производные.
§ 7. Коренными, или первообразными, называются те перво- 

начальные слова в языке, от которых, ка к  ветви от ствола де- 
рева, происходят другие слова, которые поэтому и называ- 
ются /г/>огш одяы лш . И так, слова: і>огъ , отецъ, м а ть , столь , 
<?о.леъ, хлѣбь  суть слова коренные, а слова: б о ж ій , божество , 
божественный, отечество, отчизна , отчина , отчество, 
стеческій, отечественный, материнскій, престоль, столица , 
столовая, с то л ь /ш /е г , домовый, домовой, домагиній, хл?6бяый; 
хлѣбникъ, нахлѣбникь суть слова производные.

Примечание. Все слова коренные суть в то же время и простые, по- 
тому что всякий язык, в своем начале, состоит из одних коренных слов, и 
все начальные или первые слова в языке коротки  и, по большей части, 
односложны. Есть даже мнение, что первобытные язы ки начались с 
ёом етий , или этих восклицательных слов, которые неопределенно выра- 
жают разные душевные движения, как-то: радость, горе, страх, удоволь- 
ствие, неприятность, удивление, презрение, каковы  суть: а/ о/ оагь/ увы/ 
ей/ эаъ/ ай/ ом/ g6u' и тому подобные. Потом эти м /ע еж дом етия , или вое- 
хлицамил, открывши ему тайну заключенной в нем способности выражать 
свои ощущения звуками голоса, изменять, соединять и разнообразить до 
бесконечности эти звуки  различными органами своего тела, т. е. горлом, 
лаыко.««, нёбо.*, аубажи, губами и отчагти носо.м, подали ему повод к  состав- 
лению слов, которые, естественно, долженствовали быть слогами. Сначала 
у  людей бывает мало слов, потому что вначале у  них бывает мало понятий 
и идей, но с постепенным расширением круга  их понятий и идей,
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постепенно увеличивается и число их слов, а вместе с тем и самые слова ста- 
новятся сложнее и длиннее чрез составление одного слова из нескольких 
слов и наращение окончательных форм. Сверх того, каждое производное 
слово, естественно, бывает длиннее и сложнее своего корня.

§ 8. В каждом слове должно отличать корень, приставку  
и окончательную форму. Корнем называется первоначальный 
слог, из которого состоит слово; приставкою  называется другое 
слово, соединенное с ним; вставкою называется буква, встав- 
ляемая или для благозвучия, ка к  того требуют правила соче- 
тания слогов (лю-б-ить — лю-б-л-ю), или для соединения при־ 
ставки с корнем (перв-о-начальный); окончательною формою 
называется буква или слог, которыми оканчивается каждое 
слово и которые изменяются для выражения различных отно- 
шений слов, ка к  то будет объяснено ниже. Главные окончатель- 
ные формы в русском языке суть следующие: а, я, ъ, ь, й, о, е, 
ствОу с т ь , іе> ъе, тъ , ный, ій 9 ой; душ־а, пѵл־л, гром-г, цар־ъ, 
двер־ь, солове־й, стекл־о, солнц-е, множе-с/лво, гордо-сть, 
значение, гулян-ь6, дѣла־т 6 , слав־/ш й, син־ш, больш-ой.

Примечание. Чтобы лучше понять это, разложим на составные части 
какое-нибудь сложное слово, например: превосходство. Корень этого слова 
есть ход, от которого происходит слово ход-ить, выражающее понятие 
о движении с одного места на другое посредством ног; соединяясь с части- 
цею eoa, слово ходить  означает движение на высоту — воаходить;  слово 
возходить, соединяясь с частицею пре, означает уже не движение, а выс- 
п іую  степень достоинства или недостоинствч одного предмета перед дру- 
гим — превосходить; слог ство  есть окончательная форма. Возьмем еще 
какое-нибудь слово, например: произношеніе: корень этиго слова есть 
нес, которое со своею окончательною формою т ь  составляет слово несть  
или нести  и которое, чрез перемену буквы  е на о, переходит в носить , 
а чрез перемену буквы с на ги — в н о т у ;  через перемену окончательной 
формы у на іе% с двумя предыдущими вставочными или соединительными 
буквами е и к , происходит слово нош-ен-іе, что означает действие переме- 
нения места какого-нибудь предмета на другое, посредством человеческих 
р у к : слово ноіиеніе, соединяясь с частицею изъ, означает уже не перемену 
места предмета, а понятие о выражении чего-нибудь из себя — из нош-е-ніе; 
слово азнотеніе, соединяясь с частицею про , составляет про-из-ноіи-еніе, 
которое означает выговаривание голосом слов. Итак, слово произношеніе 
состоит из двух частиц или двух приставок (про-игъ), корня (нош), двух 
вставок (е, н) и окончательной формы (іе). Иногда от одного корня ироис- 
ходит множество слов, имеющих совершенно различное значение; так, 
например, от двух корней им и я (илс-ать, я  ть), означающих получение 
или имение чего-нибудь, происходят целых два ряда слов, от иле при-н-им - 
а т ь , за-н-им -ать , у-н -им -ать , на-н-им -ать , вз-им-ать, о т -н -и м -а тъ , 
с-н -им -ать , до-н-им-атъ1 по -н -им -ать , пере-н-им-ать , про-н-им -атъ , вы- 
н-им-атъ, под-н-им-атъ , 06-н-им~атъ, из-н-им-ать, в-н-им-ать , раз-н-им - 
а ть , им-тьтъ , воз-им-гьть; от л; при-н-я-ть, за -н -я -ть , у-н-я-тъ, на -н -я -тьу 
вз-я-тъ , от-н -я -тъ , с-н-я-ть, до-н-я-ть , по-п-я-ть, пере-н я-тпьу про- 
н т־л־ ь , вы -н-я-ть , под-н-я-ть, об-н-я~ть, изъ я -ть , в-н-я-тъ, раз-н -я-ть ; от 
этих же слов произошли следующие: пріемъ , заемъ, наемъ, взиманіе, 
отъемъ, сьемь, съемка, снимка, выемь, 0ыел<ка. енллше, л0/1и.маже, по- 
нлтге, понятливость , nødvjuft, подье.мллѵость, пвд/ш^аше, п<7>еи.мчм־ 
*ость, внілмаміе, внятливлетъ, об/шлиш/Ѵ, объятіе , выкмлсажв, />яз/ш-мяж‘е, 
/>дзклт1е, /?азьл/л!е, /газьмічивос/пь, изгятіе , игг>янг>, тгримлипе, пріимчи- 
вость и пр.
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§ 9. Весь кр у г  человеческих понятий разделяется на мно- 
жество родов и видов; вследствие этого и все слова, состав- 
ляющие какой бы то ни было язык, по свойству выражаемых 
ими понятий и по своему назначению, разделяются на известное 
число отделов или разрядов, которые называются частями речи 
и частицами, Итак,

§ 10. Часть речи есть отдел или разряд целого рода слов, 
которые выражают известный кр у г  целого рода понятий.

Л  римечание. Т ак, например, слова: человтькъ, дерево, перо, ргъна раз- 
лнчны между собою, потому что каждое из них выражает особенное поня- 
тие; но все они не что иное, ка к  выражение названий предметов, сущест- 
вующ их в природе и, следовательно, принадлежат к  тому разряду слов 
или той части речи, которая выражает наименованиесуществ и предметов. 
По слова: хорошій , большой, красный, сильный не будут составлять од 
ного разряда слов или одной части речи с словами: челов7ъкъ, дерево, перо, 
ргькау потому что выражают собою не название предметов, а качества, 
находящиеся в предметах, следовательно составляют особенную часть 
речи. Равным образом, слова: ч и т а т ь , говорить , ходить , п ѣ т ь  выражают 
собою не название и не качества, но действия предметов, следовательно, 
составляют собою особенный разряд слов или часть речи, особенную от 
двух первых частей речи.

§ 11. Частицы  суть такие отделы или разряды слов, которые 
не выражают собою никаких понятий, а служат только для 
выражения различных отношений между словами, выражаю- 
щими понятия.

IIримечание. Т ак, например, слова: подь, къ, на, или, чтобы, если, т о  
не имеют никакого  значения, будучи взяты отдельно; но в связной речи 
придают особенное значение словам, выражающим понятия, или частям 
речи, например: перо валяется подъ столомъ; ученикъ идеть къ  учителю; 
книга л е ж и тъ  на стол іь; если т ы  не будешь зан ять , то приходи ко  мнгь.

§ 12. Число частей речи и частиц бывает не равно во всех 
языках, т. е. в одном языке их может быть больше, в другом 
меньше,1 но, несмотря на эго, некоторые части речи составляют 
непременное условие каждого языка, почему и называются 
основными, или элементарными,

§ 13. Чтобы узнать, сколько частей речи должно быть во 
всяком языке вообще и сколько их находится в русском соб- 
ствеино, должно сперва рассмотреть, из каких  начал состоит 
мысль человеческая.

§ 14. Мысль% или суждение нашего ума, состоит из трех 
частей: предмета, о котором мы мыслим или судим, из каче־ 
ства , которое мы придаем или приписываем этому предмету 
или которое мы отрицаем от этого предмета, и, наконец, из 
связи, которою мы скрепляем это суждение, утверждая или 
отрицая существование судимого нами предмета с каким- 
нибудь качеством.
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§ 15. П редм ет , о котором мы судим, называется подлежа- 
щ ам ; качество , которое мы даем подлежащему или отрицае!м 
от него, называется сказуемым; связь, которою мы скрепляем 
наше суждение, называется связкою; а всё суждение, выражен- 
ное словами, называется логическим предложением.

Примечание. Вот пример логического предложения: «Н ауки суть  по- 
лезныъ. Слово науки , в этом предложении, есть тот предмет, о котором мы 
судим, есть подледеаг^ее этого предложения; слово полезны есть то качествоt 
которое мы придаем судимому предмету, или подлежащему — науки , 
есть то, что мы сказываем о нем, есть сказуемое этого предложения; слово 
суть  есть выражение связи предмета с качеством, или подлежащего с ска- 
вуемым, есть связка. Возьмем еще пример: «Человтькъ не есть втъченъ*; здесь 
человтькъ есть подлежагцееу или предмет нашего суждения; вѣчень есть 
качество, которое мы отрицаем от подлежащего, есть сказуемое предложе- 
ния; не есть— связка, которою мы отрицаем сказуемое от подлежащего.

§ 16. Логическое предложение есть первообразное и простое 
выражение нашего суждения: в каждой фразе, т. е. в каждом 
сборе слов, имеющих смысл, заключается логическое предло- 
жение. Поэтому всякий разговор, ка к  бы он ни был велик, 
всякая кни га , ка к  бы она ни была велика, могут быть раздроб- 
лены на множество предложений, потому что они состоят из 
множества предложений. Предложением мы можем выразить 
всякую  мысль; следовательно,

§ 17. Пз скольких частей состоит предложение, столько 
должно находиться и основных, или элементарных, частей речи 
во всяком языке.

§ 18. Логическое предложение состоит из трех  частей — 
подлежащего, сказуемого и связки, следовательно, и главных 
частей речи во всяком языке должно быть т р и ,  из которых 
каждая должна соответствовать одной из частей предложения.

§ 19. Подлежащему должна соответствовать часть речи, 
выражающая название предметов видимого и умственного 
мира. Эта часть речи называется именем.

§ 20. Сказуемому должна соответствовать часть речи, опре- 
деляющая предметы видимого и умственного мира, или имена, 
по их качеству: эта часть речи называется определительною, 
или прилагательною.

§ 21. Связке, к а к  выражению бы тия  пли существования, 
соответствует глагол быть. Этот глагол называется существи- 
телы ш м , простым  и самостоятельным, потому что выражает 
сам собою, без помощи других частей речи, понятие о суще- 
ствовании, или бытии предметов во времени.

77римечание. Предметы существуют не иначе, к а к  d форме простран- 
ства  и времени. Каж дом у предмету, даже умственному, мы придаем ка- 
кую -то  вещественную форму, т. е. ограничиваем его условиями величины, 
тяжести, цвета, составляющими необходимую принадлежность наружного 
вида, или, по крайней мере, обставляем его такого  рода вещественными
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предметами, которые уж е  потому существуют необходимо в форме про- 
странства, что суть вещественны. И м я  есть выражение существования 
предметов в пространстве. Потому о каждом предмете можно сказать, что 
он есть, был и будет , например: «Природа  есть прекрасна; природа была 
прекрасна; природа будетъ прекрасна»: вот существование предметов во 
времени; оно выражается глаголом.

§ 22. Этих трех частей речи, т. е. имени, определительной 
и глагола существительного, достаточно, при помощи частиц, 
для выражения всех возможных суждений нашего ума и, 
следовательно, для составления языка. I lo  во всяком языке 
бывает более трех частей речи, потому что подлежащее и ска- 
зуемое, т. е. понятие о предмете и его принадлежности или 
атрибуте, выражается, по большей части, более нежели одною 
частию речи; а притом, вторая из этих частей речи, т. е. опре- 
делительная, подразделяется на несколько отделов или видов, 
которые принимаются за особенные части речи и носят особен- 
ные названия. Т ак и в русском языке, а именно:

§ 23. Подлежащие, или названия предметов, существую- 
щих в природе, физической и нравственной, заменяются, для 
краткости и для избежания частого повторения одного и того 
же слова, особенною частию речи, которая называется место- 
имением. Т ак, например, в речи: «Земля есть планета: она 
обращается вокругъ солнца, а луна обращается вокругъ нея, 
потом у-что  она есть ея спутпикъ»,—  слова: она, нея, она, ея 
суть местоимения, которые заменяют слова: земля, земли, 
луна, земли, потому что без этих местоимений надобно б было 
сказать: «Земля есть планета: земля обращается вокругъ  
солнца, а луна обращается вокругъ  земли, потому-что луна 
есть земли спутникъ».

§ 24. Сказуемое выражается не одною определительною 
частию речи, но еще и глаголом совокупным, который, собствен- 
но, есть ее вид, потому что, заключая в себе глагол существи- 
тельный, или понятие о связке, он заключает в себе и опреде- 
лительное слово, или понятие об атрибуте; так, например, в пред- 
ложении: птиц а  летаетъ, подлежащее есть п ти ц а , а ска- 
зуемое и связка заключаются в слове летаетъ, потому что 
летаетъ  есть то же, что есть летающая, а целое предложение: 
птиц а  летаетъ, в простой логической форме, будет: п ти ц а  
есть летающая.

Примечание. Глагол совокупный выражает действие предмета во вре- 
мени: говорить, ходить , см іьятъся , плакать . Глаголов совокупны х бесчис- 
ленное множество, потому что всякий глагол, кроме существительного 
глагола б ы ть , есть глагол совокупный. Впрочем, так к а к  глаголы совокуп- 
ные имеют, в своем образовании и изменениях, общие свойства с глаголом 
существительным, то и не составляют особой от него части речи, но, вместе- 
с ним, образуют одну общую часть речи под общим именем глагола.
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§ 25. Всякий глагол, в своей первоначальной форме, окан- 
чивающийся на т ь ,  может быть подлежащим предложения, 
потому что всякий глагол в своей первообразной, прямой форме 
есть в то же время и имя; так, например: учиться полезно 
есть всё то же, что ученіе полезно, потому что учиться  есть всё 
то же, что ученіе. Сказуемое также выражается не одною опре- 
делительною частию  речи и глаголом совокупным, но и самым 
именем, ка к , например, в этом предложении: камень есть вещь, 
в котором и подлежащее и сказуемое — имя .

Примечание. Определительная часть речи служ ит не для одного 
только выражения сказуемого, но и для определения предметов (имен) 
по их качеству, свойству, количеству, принадлежности  и действию , ка к , 
например: добрый человѣкъ, прилгьжный  ученикъ, деревянный столъ, 
т р е т ій  день, бѣгавшее дитя. Определительные, определяющие не предметы 
{имена), а действия (глаголы), называются наречиями и составляют особен- 
ный отдел или подразделение определительной части речи, например: 
говорить громко, читать хорошо, вставать рано, спать долго, сидѣть там ъ , 
ходить здгъсъ. Наречия служат иногда и к  усилению определительных, 
например: очень сильный, весьма большой, чрезвычайно прилѣжны й, 
крайне опасный.

§ 26. Частицы, ка к  уже и было сказано выше (§ 11), служат 
для выражения различных отношений между частями речи, 
составляющими суждение (предложение), и между суждениями, 
составляющими умозаключение (период). Частиц две: предлог 
и союз. Значение каждой из них покажется в своем месте.

§ 27. Итак, все слова, составляющие русский язык, разде- 
ляются на следующие четыре части речи и две частицы:

1) Имя. 4) Определительное слово.
2) Местоимение. 5) Предлог.
3) Глагол. 6) Союз.

Примечание. Теперь, окончивш и предварительные объяснения о ело- 
оах вообще, должно рассмотреть значение и свойства кажлой части речи 
и частицы особенно, в том порядке, в каком  мы их выставили в послед- 
нем параграфе этой главы.

Г л а в а  IV

О т д е л е н и е  в т о р о е  

Э Т И М О Л О Г И Я  Ч А С Т Н А Я

ЗНАЧЕНИЕ И ЧАСТНЫ Е СВОЙСТВА ЧАСТЕЙ РЕЧИ

§ 1. Имя есть словесное выражение, или название предметов, 
существующих в природе физической и нравственной.

§ 2. Имена, по свойству выражаемых ими предметов, раз- 
деляются на
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a) чувственные, выражающие предметы, постигаемые нашими пятью 
чувствами пли хотя одним из пяти наших чувств: дерево, солнце, свгътъ, 
огонь, л־а.мень, запаха, вкуса;

b) дос/лвенные, выражающие предметы, постигаемые нашим умом: 
душа, духа, ула, волл, честь, ерелл, года, #и.ма, весна, лгьто , осень, порокъ9 
добродтътель.

c) отвлеченные, означающие качества п свойства, условливающие 
чувственные предметы п отвлекаемые от них нашим умом: долгота , высота, 
и/и/?ина, л־/?углость, к/>асота, бтълигна, скорость.

Л  римечание. Отвлеченные имена происходят от определительной части 
речи, потому что они выражают качество в форме предметности, например: 
блыдный есть качество, а блгьсность есть предмет; сладкій — качество, 
сладкость — предмет; горъкій — качество, горечь — предмет. Отвлечен- 
ные имена, происходящие от определительной части речи, оканчиваются 
на т а ,  на, с т ь :  быстр-о-та, быстр*и־на, ишр о-ma, птр -и -на , храбр-о-сть, 
трус-о־сть , велик-о-сть, мал-о־сть . К  отвлеченным принадлежат также и 
отглагольные имена, происходящие от глаголов и выражающие понятия 
действия в форме предметности: ч и т а т ь  — чтенге, бы ть  — бы тіе , хо- 
д и ть  — хож ден іе , сидтьть — сидтьніе, ш и ть  — ш итье. Отвлеченные о т -  
глагольные оканчиваются всегда на іе, ье, с предыдущею вставочною бук- 
вою н, и на mie , тье  п ство: сраже-н-/е, почтс-н-і'е, бы-míe, нан-т/е , мы- 
тье, вы-тье, хвастов-ство, балов-ство, удаль-ство, пропсходяіцие от гла- 
голов: ср а ж а ть ся , п о ч и та ть , быть, найдти, м ы ть , выть, хвастаться , 
баловать, удаватъед.

§ 3. Чувственные имена разделяются на
а) Одушевленные, плп лица, которые узнаются по вопросу кто?  

п под которыми разумеются предметы, одаренные способпостию про 
извольного движения с места на место; таковы: человѣкь, животное , 
лошадь, муха, червякъ.

Примечание. По этому определению, слова: солнце, планета , стргьлка 
(часовая) не будут относиться к  именам одушевленные, или лица-и, потому 
что движение солнца, планета и часовой ст/»ьлки есть механическое и, 
следовательно, невольное, а не произвольное.

б) Неодушевленные, или веи/и, которые узнаются по вопросу что? 
и под которыми разумеются предметы, лишенные способности произволь- 
ного движения с места на место, таковы: вода, столь , пе/?о, дожа, окно.

Примечание. Умственные  и отвлеченные имена относятся не к  лицам, 
а к  вещам, ка к , например: человгьчество, духа, генгй.

§ 4. /Лия разделяется eme на
а) Общее, или нарицательное, выражающее понятие общее, родовое, 

ко  многим предметах! одного рода относящееся, таковы: человтькъ, м уж чи -  
на, .*Гендина, слона, дерево.

б) Частное , плп собственное, выражающее понятие об ипдпвидуаль- 
ном и едином существе, название, принадлежащее одному предмету из 
целого круга предметов. Сюда относятся имена и фамилии людей, названия 
стран света, государств, морей, рек, городов и пр., как-то: Иванъ, Ѳедо/>а,

17



00047121

Василій , М арья , К а те р и н а , Л/ининт», Ломоносовъ, Державинъ , П у т к и н ь г 
Ивановъу Европа, Россія, Ф ранція , Германія, В алтійское море, Волга, 
Д унай , Москва, П а ри ж ъ  и проч.

Примечание. Слова: Богъ, IIресвятая Дп>вау Іисусъ Христосъ  суть 
собственные, потому что каждое из ипх есть пмя одного пндипидуального 
существа, а не многих существ; но слова: акгелъ, архангелъ, апостолъ, 
святой, святая суть имена нарицательные, потому что выражают собою 
понятие, общее многим существам, из которых каждое может иметь свое 
собственное, или частное, имя, ка к , например: архангелъ Гавріиль , ар- 
хангелъ Михаилъ , апостолъ Іоаннь , апостолъ ІІавелъ, святоіі Николай , 
святая Лнна и пр. Равным образом, и слова: государство, королевство, 
республика, царь, илтераторг», -министр?», генералъ, князь, графъ и ир. 
суть такж е имена нарицательные, потому что относятся ко многим пред- 
метам, из которых каждое может иметь свое частное, или собственное 
имя, ка к , например: государство Шве.ція, королевство Лигл/я, республика 
Швейцарія, царь Іоаннь Грозный, имнораторъ ІІе тр ъ -В е л и к ій , .министр*» 
Лольберть, генералъ Кутузовъ , князь Л/еш/уил־овт>, графъ ^аэу.мовск/и 
и проч. В рассуждении имен люден должно заметить следующее: хотя, 
например, Ллелсандрова, Лндреевъ, /»’онстантыновъ и ир. и много па 
свете, но этим не уничтожается частность, или собственность этих имен, 
потому что, произнося такое имя, мы соединяем с ним понятие не о целом 
отделении людей, называющихся Ллександралш, уіндрел.ии, Я о н ста н ти - 
нали, по об одном известном нам человеке н представляем себе в то в!емя 
пли его лицо и вообще наружный вид, или качества и действия, условли- 
вающие его индивидуальность.

§ 5. Местоимение есть часть речи, заменяющая собою имя, 
для избежания частого повторения одного и того же слова 
(см. гл. I I I ,  § 23).

§ 6. Местоимение есть часть речи первоначальная и, в на- 
чале языка, предшествовавшая другим частям речи, даже 
имени, потому что ею выразилось сознание человека, который, 
прежде нежели дал названне окружающ им его предметам, 
должен был назвать самого себя п выразить это название ело- 
вом я, для отличия себя от всех предметов внешнего мира, со- 
вокунность которых, в отношении к  нему, должна была выра- 
зиться словом пе-я, которое потом должно было выразиться 
в целых тысячах различных названий. Т ак ка к  человек, кроме 
окружавш их его предметов видимого мира, видел другое су- 
іцество, отдельное от него, но совершенно ему подобное, то, 
в отличие его от себя, должен был назвать его словом онъ\ 
в сношениях же и в обмене мыслей с этим другим подобным 
ему существом, он должен был обозначить его, для отличия от 
себя, словом т ы , а слово онь было перенесено им на предмет его 
разговора с ним, предмет, который был уже третьим, отдельным 
от него, но совершенно подобным ему существом. Потом че- 
ловек перенес эти отличия от своего я, выражаемые словами 
т ы  и онъ, и на предметы видимого мира.

§ 7. Так ка к  местоимение есть часть речи первоначальная, 
то все местоимения суть слова коренные, а следовательно, про־ 
стые9 короткие и немногочисленные.
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§ 8. Местоимения разделяются на
а) Личные. г) Неопределенные.
б) Возвратные. д) Отрицательные.
.Относительные, е) Указательные (ע

§ 9. Когда двое или несколько лиц говорят между собою, 
то лицо говорящее, в отношении к  себе, есть первое, а то, к  ко- 
торому оно обращается с своими словами, в отношении к  нему, 
есть второе, а все прочие, о которых 011 говорит, суть лица 
тр е ть и . Поэтому личные местоимения разделяются на т р и  
лица: я и мы есть первое лицо, т ы  и вы — второе лицо; онъ 
она, оно, они, о н іь — третие лицо.

§ 10. Возвратное местоимение себя употребляется вместо 
личного, когда действие предмета обращается на тот же самый 
предмет, например: я учу себя (вместо я учу меня)■, т ы  учишь 
себя (вместо тебя)■, онъ учлтъ себя (вместо его); мы учимъ себя 
(вместо пасъ)', вы учите себя (вместо васъ)\ они учатъ себя (вме- 
сто ихъ). Слово самъ, хотя собственно служит только к  усилен- 
ному обозначению предмета (как, например: я самъ веліьлъ, 
т ы  самъ веліьлъ, онъ самъ велѣлъ, мы сами веляли, вы сами ее- 
ліьли, они сами велгьли), но должно относиться к  возвратному 
местоимению, потому что оно всегда возвращает действие 
на лицо, к  которому относится, и всего чаще употребляется 
с словом себя, ка к  бы составляя с ним одно слово, например: 
онъ самъ себя хвалить.

§ 11. Относительные местоимения употребляются для вы- 
раження таких понятии, которые определенны, но требуют для 
выражения себя много слов. Относительных местоимений два — 
к т о  и что ; первое заменяет собою имена одушевленные, или 
лица, а второе— вещи. В предложении: «К то  благородно 
мыслить, т о т ъ  благородно и поступаетъ», слово к т о  заме- 
няет собою слова: человѣкъ, которы й; а в предложении: «Че- 
ловѣкъ долженъ слѣдовать том у, что  истинно и нравственно», 
слова том у  и что  означают также понятие, которое можно вы- 
разить только множеством различных слов, как-то: мысль, 
правило, чувство, побужденіе, путь , дорога, предметъ, еещь 
и пр., потому что «следовать тому, что истинно», значит: «еле- 
довать мысли, которая  есть истинна, правилу, чувству, побу- 
жйенію , которое истинно, образу ж изни , который истиненъ». 
К  относительным местоимениям принадлежат определительные 
слова, употребляемые без имен: который, которая, которое, 
которые, т о т ъ , т о , это , всё.

§ 12. Говоря о каком-нибудь предмете, мы иногда с умыслу 
не хотим объявить его имени; или, по неимению ясного об нем 
понятия, не можем его назвать; или, по желанию одним ело- 
вом обозначить, для краткости, целый кр у г  понятий, из которых 
каждое идет к  предмету нашего разговора, выражаем это
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понятие таким словом, которое идет ко  всем предметам, имеющим 
отношение к  нашей речи, не принадлежа собственно ни к  одному 
из них; такие слова называются неопределенными местоимеш:־ 
ями, которые суть следующие: н ѣ кт о , нѣчто , кто-нибудь, 
кто-либо, что-нибудь, что-либо. Например, когда я спраши- 
ваю: «Нетъ ли у васъ чего-нибудь?» — я хочу сказать: «ІІетъ 
ли у пасъ какой-нибудь вещи?», не обозначая названия этой 
вещи и давая знать чрез то, что я буду доволен всякою вещию, 
ка ку ю  бы мне ни дали.

§ 13. Когда мы хотим выразить отрицание пли небытие 
какого-нибудь предмета, то употребляем отрицательные  ме- 
стоимения н и кто , ничто.

§ 14. К  указательным  местоимениям принадлежат слова: 
когда, тъкогда, никогда, гдіь, нигдіь, тогда, здіьсь, тамъ, т у т ъ ,  
туд а , сюда. Этими словами заменяется множество слов, которые 
без нужды загромоздили бы собою речь. Вот примеры: «Зд>ьсь 
лучше, нежели тамъ», значит: «Въ этомъ м ѣ с т ѣ  лучше, нежели 
въ томъ м ѣ ст іь » .— «Говоря о хищныхъ жипотныхъ, должно от- 
нести сюда-же  и орлонъ». Здесь слово сюда-же стопт вместо 
слов къ хищ нымъ-же ж ивотны м ъ .—  «Когда я былъ молодъ» 
значит: «Въ т о  время, въ которое время я былъ молодъ».— 
«Въ Россіи, гдѣ  зима стоитъ долго» — слово гдѣ  заменяет 
собою слова «вг> которой Россіи».

§ 15. Глагол есть часть речи, выражающая собою действие, 
происходящее во времени, например: я читаю , т ы  ходилъ, 
вы будете п ѣ т ь .

§ 16. К  глаголу относятся, ка к  необходимые его принадлеж- 
ности или свойства: залог, вид, форма, время, лицо, причастие  
и деепричастие.

§ 17. Залог показывает свойство действия, которое обна- 
ружпвается ка к  явление и ка к  производимость или собственно 
действие.

§ 18. Средний залог выражает действие в явлении, т. е. та- 
кого рода действие предмета, которое простирается только на 
этот самый предмет и происходит или непосредственно от его 
свойства, или не имеет никакой видимой причины; таковы, 
например, глаголы: сидіьть, ходить, молчать, л е тать , бліьд- 
п іьть , горіыпь и пр. К  среднему же залогу относятся все гла- 
голы, оканчивающиеся на ся и без этого окончания не имеющие 
никакого  значения, например: бояться, молиться, кланяться, 
надіьяться и пр.

§ 19. Действительный  залог выражает действие в произво- 
димости, т. е. такого рода действие, при котором подразуме- 
вается два предмета — действующий и страж дущ ий, или при- 
нимающий на себя это действие. Предмет действующий отве- 
чает на вопрос кто ? , а принимающий на себя действие, или
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с тр а ж д у щ и й , отвечает на вопрос кого? или что?, например: 
сыпь (кто?) любить  (кого?) о тц а ; учепикъ (кто?) читаешь (что?) 
кни гу : в первом выражении слово сыпь есть предмет действую- 
щий, а слово отца  есть предмет с тр а ж д у щ и й , т. е. принимаю־ 
щии на себя действие, выражаемое словом лю бить; во втором 
выражении слово учепикъ есть предмет действующий , а слово 
книгу  предмет стр а ж д ущ и й , т. е. зависимый от действия, 
выражаемого словом читаеш ь .

Примечание. Чтобы яснее понять отличие среднего залога от действи 
тельного , должно заметить, что средний залог показывает то положение 
или состояние предмета, которое происходит или прямо от его свойства, 
или от его воли, а действительный залог показывает, что предмет при- 
полит другой предмет в то пли другое состояние, заставляет быть в том 
или другом состоянии; так, например, п а р и ть  есть глагол действитель־ 
кы й, потому что выражает действие в производ им ого  одного предмета 
на другой — я (кто?) парю  (что?) лучину , a пр іъ ть  будет глагол средний, 
потому что показывает действие в явлении или состояние предмета — 
лучина пртьетъ. Словом, значение глаголов средних есть — бы ть в т о м  или 
другом состоянии без всякого прямого и непосредственного влияния со с то - 
роны другого предмета; а значение действительных  глаголов есть — 
привести предмет в т о  или другое состояние, и поэтому, п л ы т ь, буьлуьть, 
гн и т ь , сидкьтЬу л е ж а т ь , молодгьть. твердгьтъ, сохнуть  суть глаголы 
средние, а плавить , бгьлить, гно ить , сад ить , клясть, молодить, твердить , 
суш ить  суть глаголы действительные. С первого взгляда всего легче 
узнавать, какого  залога тот или другой глагол, среднего или действитель- 
ного, по вопросу, который при нем можно сделать: при действительном, 
к а к  уж е  и было сказано выше (§ 1 9 ), подразумевается два вопроса — кто ?  
и кого? или что?, а при среднем — только один — кто ?  или 4mo?t напри- 
мер, в предложении: малярь бгьлить домъ, глагол бгьлить  есть действи־ 
тельны й , потому что при нем подразумевается два вопроса: кто ?  (малярь) 
и что? (домъ)\ а в предложении: домь бгълтьеть, глагол бп>лп>етъ есть 
средний, потому что при нем подразумевается только один вопрос: что?  
(домь). Т а к  ка к  есть глаголы, которые равно относятся и к  среднему и 
к  действительному залогу, то и в них залог узнается по вопросу жо: 
когда при глаголе можно сделать вопрос кого? или что?, то он стоит в дей- 
ствительном залоге, а когда при том же глаголе можно сделать вопрос 
о ком? о чем? t то он стоит в среднем залоге; например: говорить (что?) 
рп,чь, проповгьдь, правду, л о ж ь  —  будет глагол действительного залога; 
но говорить (о чем?) о ртьчи, о проповгьди, о правдгъ, о л ж и  — будет глагол 
среднего залога. Таковы еще глаголы: д ум а ть , суд и ть , слуиіamь, слыиіать, 
пуьть , писать  и пр.

§ 20. Действительный залог бывает еще:

а) Страдательным, который выражает действие, претерпеваемое или 
принимаемое предметом, о котором говорится, со стороны другого пред- 
мета, от которого происходит действие. Д р уги м и  словами: страдательный  
залог есть превращенный действительный, потому что, говоря собственно, 
в русском языке нет страдательных  глаголов, а есть страдательное при- 
частие , которое имеет всякий действительный  глагол и которое с суще״ 
ствнтельным глаголом бы ть составляет предложение в страдательной  
форме, отличающееся от предложения в действительной  форме тем, что
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дополнение превращает в подлежащее, а подлежащее в дополнение, на- 
пример, в предложении действительной формы: я читаю  книгу , местоиме- 
ние я есть подлежащее этого предложения, а имя книгу  есть дополнение 
действительного глагола ч и та ю , служащ его в предложении сказуемым; 
теперь, чтобы переменить это предложение в страдательную  форму, 
должно дополнение книгу  сделать подлежащим, подлежащее я  превратить 
в дополнение, а глагол действительный читаю  в страдательное причастие 
с существительным глаголом б ы ть , и тогда выйдет: книга есть читаема  
мною . Вообще, в действительных  глаголах предмет действующий отве 
чает на вопрос кто ? , а страждущ ий на вопрос кого? или что?; а в страда - 
тельных  глаголах страждущ ий предмет отвечает на вопрос кто?  или что?, 
а действующий на вопрос кем? или чем?, о т  кого? или о т  чего?, например: 
бы ть любимымъ — (кто?), сынъ есть любимъ (кем?) родителями', бы ть  
хвалиму —  (кто?), ученикъ есть хвалимъ (кем?) учителемъ; бы ть утибену  — 
(кто?), я утибенъ  (чем?) доскою;  посланникъ (кто?) посланъ (от кого?) отъ  
государя; д и т я  (кто?) возхищено (от чего?) отъ  подарка.

б) Возвратным, когда он означает действие предмета, обращающееся 
на него же самого, т. е. на тот же самый предмет; у  пего на конце всегда 
находится возвратное местоимение ся (себя), и он всегда отвечает на вопрос 
кем? или чем?— например: хвалиться  (хвалить себя — кем?) сыномъ; 
умываться  (умывать себя — чем?) водою; огорчаться (огорчать себя — 
чем?) несчастіемъ.

Примечание. Возвратный глагол употребляется иногда в значении 
страдательного, когда выражает действие, не обращающееся на тот же 
самый предмет, к  которому оно относится, а претерпеваемое им от другого 
предмета, например: почи та ться  (от кого? или кем?) о т ъ  людей, людьми; 
употребляться  (от кого? пли кем?) отъ  публики , публикою, т. е. бы ть по־ 
читаемымъ отъ  людей или людьми, бы ть  употрсбляемымъ отъ публики 
или публикою.

в) Взаимным, который есть тот же возвратной, по только означающий 
действие, происходящее между двумя или многими предметами и требую- 
щ'ий вопроса с кем? пли с чем?, например: бороться (бороть себя —
с кем?) съ мальчиками; браниться  (бранить себя — с кем?) съ шалуномъ; 
с д р у ж и ть с я  (сдружить себя — с чем?) съ горемъ?

§ 21. Вид1 показывает образность действия, придаваемую 
ему различными оттенками времени, в которое оно совср- 
шается; другими словами: вид показывает определенность, 
неопределенность, продолжительностьу начало, окончание и 
тому подобные отношения действия ко времени.

§ 22. Т а к  ка к  всех оттенков времени нельзя привести под 
правильное исчисление и подразделение, по причине их мне- 
жества и неуловимости, то из видов глаголов можно изложить 
только главные, которые суть следующие:
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Неопределенный, к (נ;  которому может относиться каждый глагол 
в его отвлеченном, первообразном значении, не прилагаемом ни к  месту, 
ни ко  времени, но показывающем способность, умение, привы чку, обык- 
новение или свойственную предмету необходимость что-нибудь делать, 
ка к , например: я говорю пофранцуаски; онъ рисуетъ и поешь;  человтькъ 
родится и умираешь; п ти ц ы  л е таю тъ , а рыбы плаваютъ , т. е. я умтью 
или имтью привычку, обыкновеніе говорить пофранцуаски; онъ умтьеть 
рисовать и птьтъ или имтьеть способность, привычку, обыкновеніе рисовать 
и пгьть; свойство человкька таково, ч т о  онъ род ится  и умираешь; свойство 
птиц ъ  такоѵо, ч то  онть летаю тъ , а рыбь, ч т о  онть плаваютъ.

б) Определенный, к  которому такж е  может относиться каж ды й гла- 
гол, когда его значение прилагается к  каком у-нибудь известному обстоя- 
тельству времени или места, например: я говорю пофранцуаски (т. е. теперь 
и с кем-нибудь); онъ рисуетъ и поешь (т. е. он теперь рисует и поет вместе); 
человѣкъ умираешь (т. е. теперь, перед моими глазами); п ти ц ы  л е та ю тъ , 
а рыбы плаваютъ (т. е. я виж у это теперь, в известное время). Некоторые 
глаголы в своем неопределенном значении произносятся и пиш утся иначе, 
нежели в определенном, ка к , например: блист-а-ть, свист-а-ть, саж-а-ть, 
вѣ-ш-а-ть суть глаголы вида неопределенного, а бл-г׳-ст-?0-ть, свист-7ь-ть, 
са-ды-ть, вѣ-си-ть суть глаголы вида определенного. Эта разница в право- 
писании, произношении и самом значении между глаголами неопределен- 
ного и определенного вида особенно заметна в глаголах, выражающих 
движение с одного места на другое: неопределенные показывают только 
способность или привы чку движения, ка к , например, глагол ход ить , 
а определенные показывают движение, направленное к  известному месту, 
но вопросам —  куда? и где?, и в определенное время, по вопросу когда?, 
к а к ,  например, глагол и д ти . Здесь прилагаются почти все глаголы, 
показывающие движение с места на место и отличающиеся в определенном 
яидс от неопределенного произношением и правописанием:

On ределенного

Летѣть.
Ломить.
Метать (мечу). 
Мчать.
Нести.
Плыть.
Ползти.
Роннть.
Садить.
Слать.
Тащить.
Тиснить.
Идти.

Ѣхать.

/ /  eon ределен ного

Летать.
Ломать.
Метать (метаю). 
Мыкать.
Носить.
Плавать.
Ползать.
Ронять.
Сажать.
Сылать.
Таскать.
Тискать.
Ходить.
Ѣздить.

Определенного

Блудить.
Брести.
Бѣжать.
Валить.
Везти.
Вести.
Волочь.
Влечь.
Воротить.
Вратить.
Гнать.
Катить.
Кривить.
Л ѣзть.

Н  еоп ределенного

Блуждать.
Бродить.
Бѣгать.
Валять.
Возить.
Водить.
Волочить.
Влачить.
Ворочать.
Вращать.
Гонять.
Катать.
Кривлять.
Лазить.
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в) Начинательный , показывающий начало временного действия, 
за которым вскоре должно следовать другое действие, например: сн ѣ гь  
т а е т ь  (т. е. начинаешь таять), трава зеленгъеть (т. е. начинаешь зеленѣть), 
рожь поспгьваешъ (т. е. начинаешь поспѣвать). Глаголы этого вида, по боль- 
шей части, бывают с предлогом за, например: запгьватъ, запУьть, затяги - 
вать, з а т я н у т ь , заигрывать, заиграть  и пр.

г) Окончательный, показывающий окончание действия; он бывает, 
по большей части, с предлогом про и о т , например: пропгыпь, проиграть, 
о ты гр а ть , о тучить .

д) //слолнитвльный, показывающий удовлетворение действием чрез 
его многократность. Глаголы этого вида всегда принимают перед собою 
предлог на, а за собою возвратное местоимение сл, например: н а ч и та ться , 
наговориться, находиться, нагуляться , наиграться.

е) Переполнительный, показывающий излишнее удовлетворение дей- 
ствпем чрез его многократность или продолжительность. Глаголы этого 
вида принимают пред собою предлог за, а за собою возвратное местоиме- 
ние сл, например: зачитаться , заговориться, заходиться, загуляться, 
заиграться.

§ 23. Кроме этих видов, есть еще два, самые главные, так 
что каждый глагол, принадлежа к  которому-нибудь из исчис- 
ленных уже видов, непременно принадлежит к  одному и из 
этих двух; это —

I. Неокончательный, который есть первоначальный, коренной вид 
глаголов и означает действие, не вполне совершившееся и не совсем 
оконченное, например: дгьлать, говоришь, ходить, хвалить, д уть  п пр. 
Неокончательный вид бывает еще:

а) М ногократны м , который имеет все свойства неокончательного, 
по показывает действие или давно или много раз происходившее; он, по 
большей части, кончится на вать, а иногда и просто на ать , например: 
читы вать , х а ж и в а ть , хваливать, прочиты вать , іь з ж а т ь , слы хать , 
видать.

I I .  Совершенный показывает действие, вполне совершившееся и 
оконченное; этот вид противоположен неокончательному и разнится от 
него:

а) Иногда переменою одной или нескольких букв в окончании, ка к , 
например: пус-ла-ть — иус-ти -ть , нрослав-ля-ть — прослав-и-ть, остав- 
лл-ть — остав-и-ть.

б) Иногда выпуском одной или двух букв  в окончании, ка к , например: 
вста־ва־т ь — в с т а т ь ; да־ва־ть — дать, взду-ва־ть — вздуть, начи־на־ть —  
н а ча ть , пос-ы-лать — послать.

в) Но чаще всего предлогами, прилагаемыми при начале глаголов, 
например: с-дѣлать, лро-читать, по хвалить, за-дуть, у-гнать, при-дать. 
Совершенный вид бывает еще:

а) Однократным , который, к а к  и совершенный, показывает действие, 
совершенно оконченное и, сверх того, кратко  и однажды произведенное;
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этот вид противоположен многократному , бывает простым и предложным 
и всегда оканчивается на п у т ь , например: дви־ж /т ь , каш ля-нуть , ду- 
п у т ь , с ту к -нутъ , толк-нуть , с-дви-нуть, от-тол к-нуть , про-м пг-нуть .

Примечание. В рассуждении видов должно заметить следующее:
в) они заменяют в русском языке множество времен, употребляемых в дру- 
ги х  языках для выражения различных оттенков действия во времени, и 
суть исключительное свойство русского и всех языков, происходящих от 
славянского корня ; 6) не всякий глагол бывает всех четырех видов, иоко- 
торые же только одного, ка к , напрнмер: принадлеж ать , с т о и т ь  и п р .1

§ 24. Форма глагола выражает характер действия, который 
может быть или повествовательным, когда действие представ- 
ляется так, ка к  оно есть, или ка к оно было, или ка к  оно будет, 
например: д и тя  играешь, деревья цвѣли, ученики придутъ ; 
или желательным , когда выражается желание, советывание 
или приказание, чтобы то или другое действие было совершаемо 
предметом, например: читай т ы , пусть онь придешь. Первая 
форма обыкновенно называется изьявительною, а вторая по- 
велишельною. Есть eine третья форма, которая выражает по- 
нятие о действии без приложения к  какому-нибудь действую- 
щему предмету: это форма неопределенная, всегда оканчиваю- 
щаяся на /ль, с какою-нибудь предыдущею гласною буквою 
из следующих: а, л, а, е, ?ъ, о, у , ы, например: зв-а-ть, сто-л-ть, 
бран-ы-ть, тер-е־ть, смотр-?6-ть, мол-о-ть, слепн-у-ть, м-ы-ть. 
Неопределенная форма есть коренная и прямая форма глаголов, 
а изьявительная и повелительная суть формы косвенные.

§ 25. Т ак ка к  глагол есть выражение действия, развиваю- 
щегося или происходящего во времени, то и выражается в фор- 
ме трех времен: настоящего (я пишу), прошедшего (я писалъ) 
и будущего (я буду писать).

Примечание. Будущее время глаголов неокончательного и м ногократ- 
ного вида всегда составляется из его неопределенной формы и будущего 
времени существительного глагола бы ть , например: я буду бкъгать, т ы  
будешь б ѣ га ть  и пр. Глаголы же совершенного и однократного вида всегда 
имеют свое, не составляемое с помоишю существительного глагола, бу- 
дущее время, напрнмер: л сдп>лаюУ т ы  встанешь, онъ пойдетъ и пр .; но 
не имеют настоящего времени, потому что настоящего времени не может 
быть там, где дело идет о действии, совершенно оконченном; так, например: 
глагол прочесть имеет прошедшее время — прочель и будущее — п р о ч ту , 
но настоящего не имеет, тогда ка к  этот же самый глагол, по только не- 
окончательного вида — ч и т а т ь , имеет настоящее время (я читаю ), 
прошедшее (я читаль) и составное будущее (я буду ч и та ть ).

§ 26. Причастие  есть отглагольная определительная часть 
речи, т. е. определительное слово, происходящее или произво- 
дятсеся от глагола и потому выражающее вместе и качество 
и действие или представляющее действие в форме качества, 
напрнмер: любящій (т. е. тот, который любить), любившій 
(т. е. тот, который любилъ), любимый (т. е. тот, которого люб.чтъ).
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полюбленный (т. о. гот, которого полюбили). Глаголы действп- 
тельного залога имеют дна причастия: действительное, оканчи- 
вающееся в настоящем времени на щ ій (хвалящій), а в прошед- 
шем на вшій (хвалившіч), и страдательное, оканчивающееся 
в настоящем времени на мый (хвалимый), а в прошедшем на 
нньій (хваленный) и ты й  (кры ты й , ш и ты й  глаголы прочих ,׳(
залогов имеют по одному причастгю такж е настоящего и 
прошедшего времени. Прочие свойства причастии будут пзло- 
жены ниже.

§ 27. Деепричастие есть сокращенное причастие; в настоя- 
щем времени оно оканчивается на я (люб-я, хвал־я) и ючи и 
учи (игра-ючи, ид-учи, буд-учи), и в прошедшем на вши (люби- 
вши, хвали-вгшг) и въ (люби-вг», хвали-вг.). Деепричастие или 
выражает действие, современное другому, ка к , например: 
«Взявши кни гу , сталъ читать», т. е. «взялъ кн и гу  и сталь  
читать»; или образ, способ, манеру действия, например: сидя 
пишетъ, ходя говорить. В первом случае деепричастие принад- 
лежит к  глаголу, ка к  одна из форм его изменений, а во втором 
к  определительной части речи, именно к  отделению наречия.

§ 28. Всякий совокупный глагол, в своей изъявительной 
и повелительной форме, составляет предложение, имеющее 
подлежащее, сказуемое и связку, когда соединяется с каким - 
нибудь именем или местоимением, например: человгъкъ мыслить  
(человѣкъ есть мыслящій), я глямсу (я есть глядящ ій), они 
спятъ  (они суть спящіе); но есть особенный род глаголов, ко- 
торые не соединяются ни с именами, ни с местоимениями, но 
которые сами 110 себе составляют предложение, в котором есть 
связка и сказуемое, но нет подлежащего, и потому не имеющие 
при себе никакого лица, хотя и употребляемые в окончании 
третьего  лица, единственного числа, изъявительной формы 
всех трех  времен. Эти глаголы называются безличными; они 
бывают только среднего залога, но могут быть всех видов, 
например: м орозить( на дворе морозить), д о ж д и ть  (д о ж д и ть , 
вместо дождь идетъ), свѣтатъ , разсвѣтать , нездоровиться, 
приходиться (ему приходится худо), думаться, казаться  
(ему думается, ка ж е тся , что онъ болѣнъ), сгруснуться  (мнѣ 
сгру сну лось).

Примечание. Из приведенных примеров видно, что и личные глаголы 
.могут иногда употребляться к а к  безличные, нанрн.мер: казаться, прихо- 
диться  суть глаголы личные, и в предложениях: «Онъ м пѣ ка ж е тс я  
хоронппп. человѣкомъ; эти деньги тебѣ приходятся» — есть все три части, 
г. е. подлежащее, сказуемое и связка — онъ есть ка ж ущ ій ся , деньги суть  
приходящіяся; в предложениях: «Ему ка ж е тся , что о т .  бо .іѣнъ ; ему 
приходится  худо»,— эти глаголы суть безличные, потому что в этих пред- 
ложениях нет подлежащего — ему есть кажущееся, ему с у ть  приходи- 
щееся. Но глаголы - -  д о ж д и ть , евгьтать, разеветать, б р е зж и ть  и им 
подобные суть безличные и личными никогда пе могут бить. К  безличным
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относятся еще все совокупные глаголы, употребляемые неопределенно, 
т. е. все глаголы, при которых подлежащее только подразумевается, но 
не называется, 110 причине его или неопределенности или всеобщности, 
например: «Говорить , что будетъ война». Здесь хотя и подразумевается 
неопределенно предмет, который говорит н который можно б было выразить 
словами —  люди , но он не означается, и потому в слове говорять за- 
ключается только сказуемое и связка (суть говорящіе), по не заключается 
подлежащего, которое неопределенно подразумевается. Равным образом, 
и страдательные  глаголы могут употребляться безлично, т. е. образовы- 
вать собою предложения, состоящие только из сказуемого и связки, но 
без подлежащего, например, в предложениях: «Слышно, что миръ заклю- 
ченъ»; или: «П р и н я то  за достовѣрное, что земля кругла», подлежащие 
неопределенно подразумеваются и могут быть выражены словами — э то , 
т о , и потому в них остаются только две части — сказуемое и связка: есть 
слышно, есть пр и нято  за догтовѣриое и пр. Во всех таких бесподлежатель־ 
ных предложениях все глаголы суть безличные, хотя бы и употреблялись 
большею частию к а к  личные.

§ 29. Простой глагол быть  употребляется в трех значениях: 
ка к

а) Существительный , когда служит для выражения связи между 
подлежащим  и сказуемым, например: «Солнце есть неподвижная звѣзда, 
а Земля, Сатурн, Ю питер и пр. суть  его планеты»; «Пстръ-Первый быль 
великій  государь и потому будетъ  славенъ въ вѣкахъ».

б) Совокупный, ко гд  -он соответствует глаголам существовать, на ג 
ходиться , имгьться , например: в предложении: «Богбыла прежде вѣковъ»— 
слово быль значит существоваль или быль существующимь] в предложении: 
«У меня есть  книги» — слово есть значит— и м ѣю тся , находятся или 

с у т ь  имгьющіяся, суть  находящіяся.
в) Вспомогательный , когда, подобно глаголу с т а т ь , употребляется 

для составления будущ их времен глаголов неокончательного и много-
9

кратного  видов, напрнмер: «Онъ будетъ говорить, они ста н утъ  рисовать, 
я буду прочитывать, ты  станешь захаживать».

§ 30. К  особенностям глаголов принадлежит их свойство 
принимать впереди себя предлоги, почему глаголы и разде- 
ляются на простые и предложные.

§ 31. Предлоги, соединяясь с глаголами, изменяют их вид, 
залог, а иногда и самое значение, напрнмер: видѣть  есть глагол 
неокончательного вида, a увидѣть  —  совершенного вида; хо- 
д и ть  есть глагол среднего залога, а проходить —  действитель- 
ного (проходить — что? — грамматику, логику); быть  и 
бывать суть глаголы среднего залога, выражающие существо- 
вапие, положение, а забыть и забывать, добыть и добывать, 
сбыть и сбывать суть глаголы действительного залога и уже 
имеющие совершенно другое значение. Таким же точно образом 
от простого глагола с т а т ь  происходят, чрез приставку пред- 
логов, следующие глаголы, имеющие совершенно другое зна- 
чение: у с т а т ь , н а ста ть , достать , п р и ста ть , застать , пер׳-  
с т а т ь , предстать, встать.
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§ 32. Предложение, кроме главных своих трех частей —  
подлежащего, сказуемого н связки,— имеет еще две другие вто- 
ростсиенные части, которые употребляются для большей ясно- 
стн i i  определенности в смысле предложения, но не составляют 
необходимой его принадлежности и потому могут и не быть 
в предложении, не разрушая его смысла. Объясним это при- 
мером: домъ есть хорошъ — это предложение простое и совер- 
шенно понятное и ясное, если известно, о каком  говорится 
в нем доме, но непонятное и темное, если это обстоятельство 
неизвестно; но если к  слову домъ прибавится слово брата , 
тогда это предложение будет яснее: домъ брата хорошъ; но п 
это предложение ясно только тогда, когда известно, о чьем 
говорится в нем брате, а когда это неизвестно, то предложение 
иопрежнему остается темно, и тогда, для отстранения этой 
темноты, должно определить слово братъ, для чего употребим, 
например, слово моего, то и выйдет совершенно понятное и 
ясное предложение: домъ моего брата есть хорошъ. Слова: 
брата  и моего суть определительные, потому что они опреде- 
ляют: первое — слово домъ, а второе — слово брата.

И так, ясно, что
§ 33. Определять понятие — значит давать ему теснейшее 

значение, посредством исключения его 113 ряда других понятий 
или ограничения его смысла. Возьмем для примера уже упо- 
требленное нами слово домъ: взятое само по себе, без всяких 
определений, оно выражает общее понятие о человеческом ж и- 
лище и может быть прилагаемо ко всякому человеческому 
ж илищ у; но когда мы прибавим к нему слово большой, то 
выключим его ;13 числа всех не-большихъ пли малыхъ домов; 
когда к  слову большой присоединим слово каменный, то сделаем 
еще теснее значение слова домъ, о котором говорим, исключив 
его из числа всех не-каменныхъ домов; когда приложим к  нему 
еще слова: ж елты й, трех-этаж ны й , семи-окошечный, то сделаем 
его значение еще теснее, выключив его из числа всех не-жел- 
тыхъ, не-трех-этажныхъ  и не-семи-окогиечныхъ домов; приба- 
вив же к  нему еще слово этотъ , мы совершенно стесним значе- 
ние дома, о котором говорим, потому что словом это тъ  мы 
окончательно выразим единичность и исключительность под- 
разумеваемого нами предмета.

Примечание. Впрочем, есть п такие определительные, которые рас- 
ш иряю т значение понятий, придавая им характер всеобщности, таковы: 
весь, цѣлый. всякій, калсдый, например: п предложении: «Весь міръ  (или 
цгьлый міръ) есть выраженіе одного вѣчного разума» — слова: весь міръ 
и цѣлый  м іръ выражают понятие всеобщности, а не исключительности, 
и соответствуют слову вселенная или все сущее; в предложении: «Псякій 
человѣкъ должсіп. быть разумен־!.» — слово всякій показывает опять не 
исключительность, а всеобщность, потому что под ним разумеются все 
люди вообще, а не один какой-нибудь человек.
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§ 34. Понятия определяются двумя способами: дополнения- 
ми, или именами и местоимениями, и определениями, или соб- 
ственно так называемым определительным словом, или опре- 
делительною частию речи. В предложении: «Домъ моего брата  
хорошъ» — слово брата  есть дополнение, а слово моего есть 
определение, потому что слово брата  есть имя, а слово моего 
есть определительное. Так ка к  дополнения и определения имеют 
одно назначение — определять понятия, то дополнение часто 
можно обратить в определение, а определение в дополнение, 
например: можно сказать — домъ брата  и братнинъ домъ: 
и в том и другом случае смысл будет один и тот же, так же, 
ка к  можно сказать: слава отечества и отечественная слава, 
м у ж ъ  славы и славный м уж ъ .

§ 35. Необходимость определения понятии условливается 
понятием свойств, заключающихся в них самих, или случай- 
них и относительных; свойства же понятий разделяются на 
множество родов, из которых главнейшие роды суть — ка- 
чества, принадлежности, действия, количества, например: 
столь есть понятие известного предмета, но столы бывают раз- 
личные по своим свойствам, т. е. по веществу, величине, фигуре, 
цвету, действию, принадлежности, числу, и потому столь 
может быть деревянный, каменный, металлическій, большой, 
средній, малый, круглый, квадратный, тр іуголы ш й, красный, 
зеленый, черный, стоящ ій, опрокинутый, лежагцій, господи- 
новь, служанкинъ, братнш іъ, сестринъ, первый, второй, пяты й  
и пр. Ч и т а т ь  есть понятие известного рода действия, но это 
действие может быть различно по свойству своего выполнения, 
и потому ч и та ть  можно хорошо, худо, много, мало, громко, 
тихо , скоро, медленно и пр. Большой есть понятие величины, 
но величина бывает различна по своим степеням, и потому 
можно сказать: большой, очень большой, весьма большой, чрез- 
вычайно большой, необыкновенно большой и пр. И так,

§ 36. Определительное слово, или определительная часть 
речи, ка к  самое ее название показывает, определяет понятия 
но их признакам, как-то: свойству, качеству, действию, принад- 
яежности, числу или количеству.

§ 37. Определительные слова разделяются на качественные 
п обстоятельственные.

§ 38. Качественные суть те, которые выражают качество, 
в самом предмете заключающееся и потому неотъемлемое от 
него; но главным отличительным признаком качественных 
определительных слов от обстоятельственных служит то, что 
первые бывают двух окончаний — полного и усеченного, и 
имеют три степени сравнения — положительную, сравнитель- 
ную и превосходную, тогда ка к последние бывают только 
полного окончания и совсем не имеют степеней сравнения;
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например, определительное добрый имеет два окончания: 
полное — добр-wä, и усеченное — добр-г; потом, определи- 
тельное слово добрый имеет три степени сравнения: положитель־ 
ную  — добр-6ш, добр־־г>; сравнительную — д о б р 6 ־/ йигш, добр-)ье 
и превосходную— самый добрый, самый добрѣйгиій, очень, 
весьма добръ; следовательно, определительное добрый есть 
качественное, ка к  11 все другие определительные, которые 
имеют два окончании — полное и усеченное, и три степени 
сравнения — положительную , сравнительную и превосходную. 
Но определительное золотой есть обстоятельственное, потому 
что оно показывает только вещество, из которого предмет 
сделан, следовательно, качество постороннее, отиоситель- 
иое (так ка к предмет мог бы сделан быть и из другого вещества), 
а не в нем самом заключающееся, и еще потому, что оно имеет 
только одно полное окончание (так ка к нельзя сказать золотъ) 
и не имеет степеней сравнения (так ка к  нельзя сказать золотѣй- 
и іій  или золотѣе).

Примечание. Разница определительных качественных усеченного 
окончания от определительных качественных полного окончания и всех 
определительных обстоятельственных состоит в том, что только усеченные 
м огут служить сказуемыми в предложении, например: «Жизнь челоиѣ- 
ческа я (есть) коротк-а, а наука долг-a. Самыя несчастія полезп-ы тому, 
кто мудръ». Качественные же полного окончания, равно ка к  и все обстоя- 
тольственпые, употребляются просто ка к  определительные, по сказуемыми 
в предложении никогда быть не могут, напрнмер, в предложении: «Это 
былъ искусный полководец׳!.» — подлежащее есть э т о , сказуемое —  пол- 
ководецъ, а искусный есть определение полководца. Н предложении: «Эта 
шляпа братнина»,— подлежащее есть шляпа, э та  есть определение иод- 
лежащего шляпа, а сказуемое есть оиять-таки шляпа, но только подразу- 
меваемое, а братнина  есть определение сказуемого шляпа, истому что 
«Эта шляпа (есть) братнина» значит: «Эта шляпа (есть) шляпа братнина». 
I I  если в этом предложении определительное братнина  переменить на 
дополнительное б р а та , то оно так и выйдет: «Эта шляпа есть (шляпа) 
б р а та ».

§ 39. Определительные обстоятельственные суть те, кого- 
рые выражают качество, не в самом предмете заключающееся, 
но какое-нибудь условное, относительное, случайное или за- 
висящее от какого-нибудь постороннего обстоятельства — так, 
например: золотистый, серебристый, каменистый  суть опре- 
делительные качественные, потому что они выражают качество 
цвета и вкуса, непременно и безусловно заключающееся во вся- 
ком чувственном предмете и, следовательно, находящееся 
в нем самом, и поэтому они имеют усеченное окончание — 30־ 
лотистъ,серебристь , каменистъ; и степени сравнения—золоти- 
с т ѣ е , серебристое, каменистѣе ; ио золотой י серебряный ,каменный 
суть определительные обстоятельственные, потому что означают 
качество вещественности, которого предмет может и не иметь, 
следовательно, качество условное, относительное, обстоятель
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ственное, и потому оин ие имеют ни усеченного окончания, ни 
степеней сравнения. Таковы же: б о ж ііі, человѣческій, деревяп- 
ный9 масленый, о/л̂ о<?г>, пяты й  и пр. Т ак ка к  определительные 
обстоятельственные не имеют усеченного окончания, то и не 
могут служить сказуемыми в предложении.

§ 40. Определительные обстоятельственные разделяются на

а) П ритяж ательны е , или определительные принадлежности, озна 
чающие заяиси.чость, происхождение или принадлежность определяемого 
предмета от того, название которого заключается ע них, образованное 
из имени, например: царскій дворсцъ значит дворецъ царя, т. е. дворецъ, 
принадлежащий царю; человеческое чувство значит чувство человгька, т. е. 
чувство, принадлежащее, свойственное каждому человеку, а следователь- 
но, и всем людям; испанскій табакъ  значит пгабакъ ІІс п а н іи , т. е. табак, 
делаемый в Испании; государственное постановленіе значит постановленіе  
государства, т. е. постановление, относящееся, касающееся государства; 
городовос положеніе значит положеніе города, т. е. установление города 
или о городе; городской ж ител ь  значит ж ител ь  города, т. е. человек, 
ж ивущ ий в городе и, потому, принадлежащий городу; коровье стадо  
значит стадо коровь, т. е. стадо , составленное из коров; деревянный домъ 
значит дом, построенный из дерева; отцовское именіе значит имение о тц а , 
т. е. имение, принадлежащее о тц у  или полученное от о тц а ; отцовъ домъ 
значит дом о тц а , т. е. дом, принадлежащий о т ц у ; братская любовь 
значит любовь б р а та , т. е. любовь, свойственная б р а ту  или братьям ; 
братнино платье значит платье б р а та , т. е. платье , принадлежащее 
б р а ту ; Нетровъ столь  значит стол П е тр а , т. е. стол, п р и н а д л е ж а щ и й  

П е т р у ; Николаева шляпа значит 1шляпа Николая , т. е. гиляпа, при падле- 
жаіцая Николаю; Константиново упрямство значит упрямство К о н с та н -  
т и н а , т. е. упрямство, свойственное, принадлежащее /Гокс/пантииі/ или 
происходящее со стороны /г 'о нста нти ка ; Марьинъ перстень значит 
перстень М арьи, т. е. перстень, принадлежащий Л/арье; Л ннина книга 
значит /;«ига Лнны, т. е. книга, принадлежащая Анне. Сюда же отно- 
сятся все фамильные имена, оканчивающиеся на ск ій , овъ, инь, как-то : 
/ Ііуковскій , Нновскій , Ломоносовъ, Суворовъ, Державинъ , Пуш кинъ, Ива- 
«оса, Оедоровъ и нр.

IIримечание. К  обстоятельственным при тяж а тел ьны м  относятся 
еще и следующие слова, составляющие, в этом отношении, исклю чения, 
потому что они образуются не из имен, а из местоимений или суть перво- 
образные слова: мой, тво й , свой, наша, ваша, э то тъ , /пота, какой, та ко й , 
.?такой, каж ды й, всякій, весь, ірълый, са-мый, чей, такова, какова, которы й. 
Хотя все эти слова, во всех грамматиках, и относятся к  местоимению, 
но это совершенно несправедливо, во-первых, потому, что местоимение, 
подобно имени, может служить в предложении дополнением, но никогда 
определением понятий, а все эти слова явно определительные; во-вторых, 
местоимения не имеют родов, кроме только она, она, оно, а все эти слова 
имеют три рода, в которых согласуются с именами: мой стола, моя чер- 
нилица, мое перо; э то тъ  домъ, э та  улица, э то  дерево; следовательно, 
ка к  но той, так и по другой причине, они должны относиться к
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определительной части речи, а отнюдь не к  местоимению. Ошибочное же 
присоединение их к  местоимениям произошло оттого, что слова: мой, тв о й , 
нашъ, вать, свой произошли отличных местоимении я, т ы , мы, вы и возврат- 
ного местоимения себя, отчего и носят на себе характер личности: мой и 
нашь означают первое лицо, твой  и вагиъ—второе, а свой относится ко всем, 
потому что возвратное местоимение себя относится ко всем лицам. ІІроизо- 
шли же эти слова от родительного падежа личных местоимений: меня — 
мой, тебя  — твой  нась — нагиь, вась — вагиъ, себя — свой, из чего ясно י
видно, что в этом случае дополнения перешли в определения и что слова: 
мой , твой , нашь, вагиъ, свои суть определительные обстоятельственные 
л/?илиллсателъные. Что же касается до слов: э т о т ъ , т о т ъ , какой, такой , 
ятя/гой, чей, которы й , ка:исдый, вся/г/й, весь, цгьлый, са-ммй,— то они не 
имеют решительно ничего общего с местоимениями: какой и такой  суть 
определительные качественные, потому что имеют усечение — каковъ, 
таковъ  и могут служить сказуемыми в предложении; т о т ъ , э то тъ , чей, 
который  суть определительные относительные; а каж ды й, всякій, весь, 
цИь/шй, са^сый — просто определительные обстоятельственные.

б) Числительные, или определения числа, выражающие понятие
о количестве или числе. Они разделяются на

а) Количественные, или совокупные, которые выражают понятия о ко- 
личестве или совокупности числа предметов и о дробности этих количеств 
и совокупностей, например: одинъ, два, т р и , четыре, п я ть , семь, десять, 
двадцать, пятьдесятъ, сто , тысяча, милліонъ;  двое, трое , четверо, пятеро, 
шестеро, семеро, восьмеро, десятеро; двойка, тр о й ка , пятокъ, десятокъ, 
дю ж ина, сотня ; половина, т р е т ь , четверть, полтора, полторы, пол- 
тр е ть я , полдюжины, полсотни . Все количественные принадлежат к  пме- 
нам, а не к  определительным, ка к  выражения совокупности, а не качества, 
и, по своим свойствам в изменении и согласовании (что будет показано 
в синтетической грамматике) они больше сходны с именами, нежели 
с определительными, хотя и с этими последними имеют нечто общее.

б) Порядковые, показывающие порядок, в котором следуют пред- 
меты один за другим; они бывают простые и сложные; первые изменяются, 
а во вторых изменяется последнее число: первый, второй , т р е т ій ,  десятый, 
пятнадцаты й , двадцатый, сороковой, пятдесяптй , сотый, тысячный, 
милліонный, двадцать-первый, тридцать-четвертый, сто• т р е т ій ,  Чпс- 
лительные порядковые имеют все свойства определительных обстоятель- 
ственных.

в) Причастия, пли определительные действия, показывают действие 
в форме качественности, почему имеют свойства и глаголов и определи- 
тельной части речи. Изложение общих свойств их с определительною 
частию речи заключается в V главе, а общие свойства их с глаголом со- 
стоят в следующем:

а) Они бывают всех видов, смотря по тому, какого  вида глагол, от 
которого они происходят, например: говорить есть глагол вида неокон- 
нательного и говорящій есть причастие вида неокончательного; сказать  
есть глагол вида совершенного и сказавшій есть причастие вида совершен- 
ного; читы вать  есть глагол вида многократного  п читываешій есть при
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частие вида многократного; то л кн у ть  есть глагол вида однократного 
и толкнувги ій  есть причастие вида однократного.

б) Оші бывают всех залогов, смотря по тому, какого  залога глагол, 
от которого происходит причастие, и каждый глагол имеет одно прича- 
стие своего залога, кроме действительного залога, который имеет два 
причастия — действительное и страдательное, ка к  было говорено 
выше (§ 26).

в) Они бывают двух времен — настоящего и прошедшего; первое 
оканчивается на щ ій, а второе на вхиій, во всех залогах, кроме страдатель- 
иого, на пример: дѣлаю-и^м — дѣла-вшш, утѣшаю-и^йсл — у тѣ ш а -т іи с л , 
миря-г^гйсл — мири-вшшся, стоя״?/{*‘й — стоя-вип'й, кланяю-ы*£йся — кла- 
ия-вшійся; а в страдательном залоге настоящее время оканчивается на 
мый и -лег», а прошедшее — на нный, ты й , нъ и тъ , например: посылав- 
мый — посылае-jwT», посла-нный— носла-мт», крое-еый — <крое-.иъ>, кры- 
т ы й  — кры-тг>. Глаголы видов неокончательного и многократного  имеют 
причастия настоящего и прошедшего времени, а глаголы видов совершенного 
и однократного имеют причастие только прошедшего времени. Причастия 
будущего времени не имеет ни один глагол, кроме существительного- 
глагола быть, который имеет причастия всех трех времен — сущ ій , быв- 
ш ій, будущій .

г) Страдательное причастие не имеет степеней сравнения, но имеет 
усеченное окончание, вследствие которого может служить сказуемым 
в предложениях, почему оно должно относиться к  определительным 
качественным.

§ 41. Наречие есть вид определительной части речи, осо- 
бениая ее форма, и служит к  определению действия и даже са- 
мого качества, а не имени. Наречия разделяются на

1. Качественные, которые все происходят от качественных определи- 
тельных, так что каждое определительное качественное среднего рода и 
усеченного окончания есть в то же время и наречие, например: хорошо, 
дурноч высоко, низко, славно. Наречия не имеют усечения и потому не могут 
служить сказуемыми в предложениях; по они имеют сравнительную сте- 
пень, которая, в существе своем, есть не что иное, ка к  усеченная сравни- 
тельная степень определительных качественных, например: лучше, дур- 
нее , выше, ниж е, славнее; также они могут иметь и превосходную степень 
чрез прибавление других наречии: очень, весьма, чрезвычайно, слишкомъ, 
крайне и пр., например: очень высоко, весьма полезно, крайне хорошо, 
слишкомъ мало и проч., а иногда и чрез прибавление слога гьйше, папри- 
мер: покорнейше, нижайш е .

2. Обстоятельственные, которые пмеют назначение и все свойства 
определительных обстоятельственных; они разделяются на

а) П р и т я ж а  тельные, выражающие образ действия, происходящий, 
принадлежащий или свойственный тому предмету, от названия которого
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они произведены, например: царски, отечески, братски , д ѣтски . чело 
вгьчески, звгьрски, скотски. Этот род наречий делается, по большей части 
чрез прибавление сначала частицы по, например: онъ поступил пололо- 
децки, т. е. онъ поступнлъ ка къ  молодецъ; таковы же следующие наречия: 
пофранцузски, понгьмецки, потурецки, поду/?ацки, польвинолу (т. е. ка къ  
левъ), поптичьи , поба/>аньи и пр.

б) Наречия относительны«, выражающие разные отпотения, как-то : 
времени, в которое может происходить действие, например: вчера, ны ть, 
нынче, завтра, послтьзавтра, с^годнл, наканумь, утром ъ, вечеромь, *полдень, 
ночью, вполночь, теперь, тотчасг», издавна, вста/?ь, искони, впредь, впе- 
/>едт>, древлву издревле, часто, /»ьдко, всегда, иногда, у лее, доколп», дотоли», 
когда, тогда  и пр.; м еста , на котором может происходить действие, на- 
пример: вотт», внтъ, внутрь , в н у тр и , впереди, назади, позади, вокругь, 
окресть, около, посреди, та л а , ту гпь , здп»сь, гдп», туда , сюда и пр. ;степени, 
выражающее степень качества ка к  самих наречий, так и других определи־ 
тельных: очень, весьжа, гораздо, совтлъ , всё, почти, чуть -чуть , едва, еле, 
слигиколъ и пр.; сравнения: болтье, больше, ментье, меньше, сколько, столько,

• ка кг .— та къ ; наречия предполо лсительные; ло;исетг»־статьсл , авось, 
в7ь/>олтно, сбыточно, чуть-ли, едва-ли, врядь;  наречия отрицательные; 
не, н?ътъ, отнюдь, ни, ни какъ, ни мало.

в) Числительные, показывающие разные численные отношения, 
при которых может совершаться действие, как-то : порядок, в котором 
действия следуют одно за другим, их совокупность, многократ- 
ность, например: впервые, />азг. влгьст^ь, совокупно, /)азолъ, вопе/>выгъ, 
вовто/)ыл:г», вт/?етьиагъ и т. д., однажды, дважды, т/?и^;сды, четы- 
р&жды, пятью , шестью  и т. д м вдвое, втрое , вчетверо, восто, втыслчу 
и т. д.

г) Наречия действия, или деепричастия, выражающие не совромен 
ность двух действий одного и того же предмета, но образность действия, 
соответствующую на вопрос как?, напрнмер: «Больному велѣно ходить 
(как?) теплуье одѣвиіись»; «Вамъ лучше читать (ка к , каким  образом?) 
сидя, нежели (ка к , каким  образом?) лежа»; «Ему правится заниматься 
своимъ дѣломъ (ка к , каким  образом?), разговаривая с окружающ ими его 
людьми».

§ 42. Вообще надо заметить, что наречий находится бесчис- 
ленное множество; что они делаются из имен, ка к , например: 
пѣгикомъ, верхомъ, оптомъ , путемъ, дорогою, вглаза, вслух; 
из определительных слов, например: поступить подѣтски  
{сдѣлать д ѣ т с к ій  поступок); из гл а гол о в— деепричастия; 
потом, что наречия должны составлять одну часть речи с опре- 
делительною, потому что у них одно с нею назначение — опре- 
делять, с тою только разницею, что они определяют действие 
на вопрос как, каким образом? (хорошо, худо), а та определяет 
предметы по вопросу какой? (хорошііі, худоіі).
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Г л а в а  V 

ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЧАСТЕЙ РЕЧИ 1

§ 1. Изменение частей речи состоит в изменении их оконча- 
тельной формы, для выражения различных отношений и оттен- 
ков смысла, при совокуплении понятий в суждения, например: 
«Вотъ лежитъ кн и г-a; я взялъ кн и г-y; онъ занялся книг-ок> 
и сталъ говорить о книг-?ь; столъ запаленъ книг-алеи; шкапъ 
сделанъ для книг-г>». Корень изменяемого здесь слова есть 
книг, его окончательная форма есть а, следовательно, начало 
его есть — книг-а ; но в приведенных примерах это слово 
изменяется чрез изменение своей окончательной формы а на 
у, ою, ѣ , ами, ъ. Возьмем еще пример: «Я чита-ю книгу ; ты 
чита-ешь письмо; он чита-е/пг» записку; мы чита-емъ тетрадь; 
вы чита-ете урокъ; они чнта-ютг> стихи; ты чита-лъ прозу». 
Основной корень изменяемого здесь слова есть ч т ,  который 
в глагольной форме перешел в ч и т , а его окончательная 
форма есть т ь  с предыдущею гласною а, следовательно, начало 
этого слова есть —  ч и т -а -ть ; но в приведенных примерах оно 
изменяется чрез изменение своей окончательной формы тъ  
на ю, ешь, емъ, eme, ютъ, лъ.

§ 2. Части речи изменяются, таким образом, по усечению, 
степеням сравнения, степеням величины, роду, числу, падежу, 
лицу и времени. Последние пять  изменений называются скло- 
нениями и спрямсениями, которых есть несколько, потому что 
не нее слова изменяются одинаковым образом.

§ 3. Усечение есть исключительная принадлежность опре- 
делительных качественных и страдательных причастий, когда 
те и другие служат в предложении сказуемыми (прим. к  § 38), 
Полные окончания всех определительных качественных и стра- 
дательных причастий суть следующие: ый, ой, ій, ые, <ге>, напри- 
мер: мудр-6ш, называем-ыгё, молод-ой, велнк-ш, син-ш, мудр-ые, 
называем-ые, молод-ые, велик-ге, сии-ге; в усечении же ый, 
ой, ій , ые, <іе> переходят в ъ, ь, ы и и, например: мудр-г>, на- 
зываем-а, молод-г>, велик-г, син-ъ, мудр-ы, называем-ы, мо- 
лод-6г, велик-и, син-и; ая, яя, ыя и ія, например: мудр-яя, 
называем-ая, молод-ая, велпк-ая, син-яя, мудр-мя, называв- 
м-ыя, молод-ыя, велик-ія, син- ія ; в усечении же ая, яя, ыя и ія  
переходят в а, я, ы и и, например: мудр-а, называем־а, молод-а, 
велик-а, син-я, мудр-ы, называем-61, молод-ы, велик-м, син-и; ое, 
ее, ыя и ія , например: мудр-ое, называем-ое, молод-ое, син-ее, 
мудр-ыя, называем-ыя, молод-ыя, велик-гя, син-гя; в усечении 
же ое, ее, ыя и ія переходят в о, г, ы и гг, например: мудр-о, 
называем-o, молод-о, велик-о, син-е, мудр-ы, называем-ы, мо- 
лод-ы, велик-и, син-и; айшій, ѣйш ій , айшая, ѣйшая, айшее,
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іьйгиее, айгиіе, іъйгиіе, например: мудр-гъйгш'й, мудр-п>шаая, 
мудр-Нійигее, м у д р 6  -йш/е, велич-айшш, велич-айшял, вели־?
ч-aùiuee, велич-яйшіе, син־?ъйшш, син-?ъйшал, снн־?ьйгг/ее, си- 
н -гьйиііе; с усечении же айиіій , айшая, айшее, айгиіе, іьигиій, 
тъйшая, ?ьйм/ее, ѣиш іе  переходят п ?66 и е, например: м у д р 6  ,е־)
больш-е, б о л 6 е, молод-?6е, молож-е, с־? н н 6 .е־?

I I  римечание. Многие определительные отступают от этого правила 
в своих изменениях при переходе из полного окончания в усеченное, вслед- 
стпис правил о сочетаемости и заменяемости букв  (гл. I I) .  например: 
высокій в усеченном окончании будет высок-ъ, а не высокь, потому что оно 
кончится в своем полном окончании на //V, а не на ым, вследствие того, 
что согласная буква к не терпит после себя гласной w (§ 8); равным обра- 
30м, худой бывает ху-лг-е, а не ху-д-е, потому что буква д переходит, в нз- 
мепепии слова, в ж  (§ 15). Вообще при всех изменениях частей речи долж- 
но обращать внимание на I I  главу, для того, чтобы не принять правила 
за исключение. В рассуждении усечении должно заметить еще то, что стра- 
дательные причастия прошедшего времени кончатся в полном окончании 
на нный, ал, oef ыг, ыл, а в усеченном одно н отбрасывают, например: на- 
зва-нн ын, пазва-ни-ая, п а зва -/т  ,ыс — пазва-и ъ, назва-к-а־>/»*ое, назва־
назва-н-о, назва-н-ы.

§ 4. Степенью сравнения называется степень качества, рас- 
сматрииаемая относительно к  другой известной степени того же 
самого качества, например: эта книга хороша, эта лучше, а вот 
эта самая лучшая. Степеней сравнения т р и :

а) П оложительная , показывающая простое первоначальное свойство 
предмета, без означения степени этого свойства, например: умный, злой, 
синій1 уменъ, золь, синь.

б) Сравнительная, показывающая качество предмета в большей или 
сильнейшей степени относительно к  положительной. Подобно положи- 
тельной , она бывает полная и усеченная. Полная делается нз положитель־ 
ной чрез перемену полных окончаний ый, ой, ій , ая, яя , ое, ее, ые, іе 11а 
гъйинй, 7ьйшая, гьйгиее, іьйгиіе, айшій, айгиая, aùw/ee, ûûw/î‘e, например: 
умн-ый — ум и-ѣйш ій , умп -ая — умп-9ыпиал, ум п-ое — уми-тьйтее, ум- 
н-we — умн־п»0шге, си іі- iű  — син-ѣйипй, син־лл — сип-іьйшлл, спн-ее — 
cnn-гьйгиее, п т - і е — син־н#ыш/е, сладк-1й — сладч-айшш, сладк-ал— слад- 
ч-айшая, сладк-ое — еладч-айшее и пр.; усеченная сравнительная степень 
делается из усеченной же положительной  чрез перемену усеченных окон- 
чаний ъ, ь, а, л, о, е, ы, и на тье, например: умен-ъ, уми-а, ум и-0 , 
умн-ы, ум п»е; син-ь, енн-л, сип-е, спн-и, си־1! п 7 .ье־

Примечание. Иногда сравнительная степень делается из положитель- 
ной чрез прибавление к  ней слов боліье, больше, с соответствующим им ело־ 
вом нетел и , когда означает усугубление или сильнейшую степень каче- 
ства, например: «Иваиъ, болте прилежный, нежели Андрей, скорѣе 
выучиваетъ свои уроки»; «Весна, больше прохладная, нежели лѣто, есть 
лучшее время года»; потом, чрез прибавление к  положительной степени 
слов: столь-ж е, столько-же, т а к ж е ,  с соответствующими лм словами
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сколько, какъ , когда означают равенство степеней двух или нескольких 
различных качеств или их сходство, подобие, например: «Петръ-Воликій, 
столько же искусный въ наукѣ  правленія, сколько храбрый на полѣ брани, 
возродилъ Россію»; «Судья, жертвующ іи своимъ счастіемъ для исполне- 
н ія  своего долга, та къ  же великъt какъ воинъ, жертвующ ій своею ж изн ію  
на полѣ сраженія»; наконец, чрез приложение к  положительной степени 
слов менѵ>еч меньше, с соответствующим нм словом нежели , и слов не столь , 
не столько , с соответствующими им сѵовамн сколько, какъ, когда означает 
уменьшение качества, например: «Андрей, менѵ>е внимательный, нежели 
Иванъ, учится с меньиінмъ успѣх->мъ»; «Скромнее достоинство, не 
столь блестящее, какъ дерзкая самонадѣянность, гораздо прочнѣе ея». 
Такого  рода сравнительная степень существует и для определительных 
обстоятельственных.

в) Превосходная, показывающая крайнюю и возможную степень ка- 
чества; она есть сложная , потому что делается из положительной  степени,, 
чрез приложение к  ней некоторых других определительных, каковы: 
самый^ самая, самое, самые, очень, весьма, чрезычайно, *־/?айне, и из сравни־ 
тельном степени, чрез приложение к  ней определительного самый, на- 
пример: салый больи/ой, са.иал лллал, ca.woe ялл.менное, очень храбрый, 
весьма полезный, чрезвычайно злой, */?оине л?ьниеый, салый л у ч т ій , салый 
низшгй, потом чрез прибавление к  пололп/тельной степени частицы npet 
например: преумный, п/?е.«ыльш, прездоровый и пр. Но, по большей части, 
сравнительная степень полного окончания употребляется ка к  превосход- 
нал, напрнмер: «Азія есть величайшая часть света, a Россія есть обшир־ 
Hfbńwee государство в міре».

§ 5. В рассуждении степеней сравнения должно заметить 
еще следующее:

а) Степени сравнения суть исключительное свойство только опреде- 
лительных качественных, включая сюда и наречия качественные; страда- 
тельные причастия хотя и имеют усеченное окончание, вследствие кото- 
poro могут״ служить сказуемыми в предложении, но степеней сравнения 
не имеют, исключая только тех, которые принимаются в смысле опреде- 
лительных качественных, ка к , например: любимый, ученый, которые 
имеют степени сравнения — любиміъйгиій, любимте , ученіьйшій, ученп>е; 
равным образом, и некоторые причастия прочих залогов настоящего 
времени принимаются в смысле определительных качественных и потому 
имеют усеченное окончание, Еследствне которого могут служить сказуе- 
мыми в предложении, и сравнительную степень усеченного окончания, 
ка к , например: знающій — знающъ, знающгье, могущ ій  — могущъ, могу- 
щіъе. Этому же правилу подлежат определительные качественные, окан- 
чивающиеся на чій, чая, чее, чіе, ч ія  и образовавшиеся из причастий на- 
стоящего времени, ка к , например: горячій — горячъ, горячгье; колючій — 
колючъ, колючтье; кипучій  — кипучъ , кипучѣе;  могучій — могучъ, могучп>е\ 
те куч ій  — текучъ , текучіъе; пловучій — <ллоеучг»>, пловучгье.

б) Усеченное окончание сравнительной степени бывает правильное 
на гье и сокращенное на е, например: лучш е, дальш-е, слащ-е и пр. К־  опре- 
делительным качественным, имеющим в сравнительной степени сокра-
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!ценное усеченное окончание, относятся, по большей части, те, которые 
в положительной усеченной степени оканчиваются на га, къ, хъ, дъ% т ъ , 
стъ : в сравнительной степени эти буквы  изменяются по общему правилу 
изменения согласных букв (гл. I I ) ,  наирпмер: доро־г־ъ — доро-ж-е, 
стро-г-ъ — стро-лс-е, глу-х־ъ — гл у -w-e, су-х-ъ  — су־ш־е, мяго־к־ъ — 
мяг-ч-е, лего-к-ъ — лег-ч-е, ху-д-ъ  — ху - ж -q, к р у -т -ъ  — кру-ч־е, чи-ст-ъ  — 
чи-м*-е, ча-ст-ъ — ча-ы*־е. Впрочем, некоторые определительные, 
оканчивающиеся на т ъ  и стъ , имеют и правильное окончание в усечен- 
ной сравнительной степени, напрнмер: лю т־ т־ъ — лю־ с־ѣе, голоси־ т  — ъ־
голоси-ст-ѣе.

в) К а к  к  определительным качественным, та к  и к  наречиям качест- 
венным, при сравнительной степени, прилагается иногда частица по, 
для смягчения или уменьшения степени качества, например: потиш е , 
побольше, получше, т. е. немного ти ш е , немного больше, немного лучше.

г) Некоторые определительные качественные в своих изменениях 
по степеням сравнения совершенно отступают от общих правил, а именно: 
некоторые из них имеют усеченное окончание, но совсем не имеют степеней 
сравнения, каковы: благ-ой — благ-а, наг-ой — наг־»; некоторые имеют 
степени сравнения, но не имеют усеченного окончания: таково слово 
большой, которое в положительной степени не имеет усеченного оконча- 
ния; слово великій в сравнительной степени будет величайшій, а в своем 
усеченном окончании — великъ; это слово не имеет своей сравнительной 
степени, 110 имеет общую сравнительную степень с словом большой — 
больше, а так ка к  и полная сравнительная степень слова великій (величай־ 
ш ій) всегда употребляется в смысле превосходной, то и полную сравни- 
тельную степень оно имеет общую с словом же большой — большій;  
некоторые определительные, при переходе в усеченную сравнительную 
степень неправильного окончания, неправильно изменяются в оконча- 
тельных буквах, ка к , например: доло-г-ъ — доль־ш־е, вместо доль־ лс~е, 
тогда к а к  в полном окончании этой степени изменение этих букв правиль- 
но: дол-г-ій, дол-яс-айшій; некоторые же имеют сравнительную степень, 
совершенно непохожую на свою положительную. Вот главнейшие из 
этих отступлений от общих правил образования степеней сравнения:

Положительная С равнительная П  рееосходная
степень степень степень

Полное. Великій болы пій величаишій.
Усеченное. Великъ больше очень великъ.
Наречие. Велико больше очень велико.
Полное. Высокій высш ій высочайшій.
Усеченное. Высокъ выше очень высокъ.
Наречие. Высоко выше очень высоко.
Полное. Малый меньшій малѣйш ій.
Усеченное. Малъ меньше очень малъ.
Наречие. Мало меньше очень мало.
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Полное. Низкій низшій нижайшій.
Усеченное. Низокъ ниже очень низокъ.
Наречие. Низко ниже очень низко•
Полное. У зк ій самый узк ій .
Усеченное. Узокъ уже очень узокъ.
Наречие. Узко ѵжет очень узко.
Полное. Ш ирокій широчайшій.
Усеченное. Ш ирокъ шире очень широкъ.
Наречие. Широко шире очень широко.
Полное. Далекій дальпѣйшій самый далекій.
Усеченное. Далекъ дальше, дал te очень далекъ.
Наречие. Далеко дальше, далѣе очень далеко.
Полное. Близкій ближайшій самый близкій.
Усеченное. Блнзокъ ближе очень близокъ.
Наречие. Близко ближе очень близко.
Полное. Д олгій должайшій самый долгій.
Усеченное. Дологъ дольше, долѣе очень дологъ.
Наречие. Долго дольше, долѣе очень долго.
Полное. Хорош ій лучш ій самый лучш ій .
Усеченное. Хорошъ лучше очень хорошъ.
Наречие. Хорошо лучше очень хорошо.
Полное. Старый старшій старѣйшій,
Усеченное. Старъ старше очень старъ.
Наречие. Старо старше очень старо.
Наречие. Много больше очень много.

§ 6. Степени величины разнятся от степеней сравнения тем, 
что показывают величину предмета или качества без сравнения 
с другою известною величиною того же предмета или качества, 
и суть исключительное свойство ка к имен, так и определитель- 
ных качественных. Степени величины суть следующие:

а) Уменьшительная, показывающая предмет или качество в меньшем 
виде, нежели в каком этот предмет бывает или может быть. Уменынитель- 
ная степень в именах употребляется в трех значениях: 1) к а к  простое 
выражение уменьшения, и в таком случае уменьшительные имена оканчи- 
ваются на окъ, екъ, икъ, ецъ, якъ, ка, ица, цо, ко, ки, цы, например: дом-ъ — 
дом-окг», дом-икъ; сад-7» — сад-ожа, сад-икъ; сук-г  — суч -екъ; пирог-7» — 
пирож-ея; ра-й — ра-екъ; нож-7» — нож-ихъ; мяч-г — мяч־и*г>; образ-ъ — 
06pa3-e1f7>, образч-икт»; двор-7» —  двор-ецт»; лар־ь — лар-ег*7», ларч-ижг»; 
черв-ь — черв-лкг», червяч-е«7»; голов-a — голов-ка; рук-а  — руч־ка; 
кн и г־а — кн и ж -ка ; вод־а —  вод -ица ; сестр-а — сестр-ица; сол-ь —  сол-ьца; 
дерев-0  — дерев-цо; копь-е —  копье-цо; имѣнь-е — имѣнье-цс; сочи- 
нень-е — сочииенье-zfe; у х -0  —  уш -ко; ок-о — 04-ко; яиц -0  —  яич-ко; ли- 
ц -0  —  личи-яо; сан־и —  сан-ки; кон-ь — конь-ки ; щет-ы — щет-цы; во- 
рот-ы — воротам ; 2) к а к  выражение ласки или умиления по причине
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малости  или красивости предмета, и в таком случае уменьшительные 
имена кончатся на очикъ, ечикъ, tu ко, уш ка , юшка , онект», енекъ, ушко, 
очка, ечлга, еньла, например: дом-очикт», сад0  ,чи«ѣ, ра-ічикг, нож-ичи*ъ־
голов-ушжа, бат-юшка, куман-екг, пгон-екъ, зерн-0  —  зерн-ыгако, солнц-е— 
солн־ыи**о, муж-енекь, дур-очка, дѣв-очка, книж-ечка, мам-енька, душ - 
енька; 3) ка к  выражение презрения, и в таком случае уменьшительные 
имена оканчиваются на ишко и иш ка , енка, онка, например: дом-игико, 
сад-ышко, руч-ишка, нож-ишка, py4-ew*0, голов-енка, кпиж -онка, душ-он- 
ка. Уменьшительная степень в определительных качественных употроб- 
ляется только в двух отношениях: 1) ка к  простое выражение уменьшения, 
и в таком случае определительные качественные оканчиваются на оватыйу 
оватъ, еватый, еватъ, исты йf и с ть , например: бѣл -оватый  — бѣл-оватъ, 
син-еватьш —  сип-евятт», серобр-истый — серобр-нстг»; 2) ка к  выраже- 
ние уменьшения ц, вместе с тем, ласки, умиления, и в таком случае опреде- 
л іт ѵ іы іы е  качественные оканчиваются па онькій , онекъ, снькій, енекъ, 
охонькій, охонекь, ехонькій, ехонекъ, ешенькій, ешенекь, например: лег-окь- 
Kiut лег-онелгъ, мап-енькій, мал-снелгь, лег-охонькій, лег-охонекъ, мал- 
ехонькій, мал-ехонекъ, красп-ешшькій, красп-ешенекь.

Г Ірим ^ание. Имена собственные особенно подвержены изменениям 
по уменьшительной степени, выражающей ласку и презрение; гіервоначаль- 
noe их изменение большею частию зависит от прихоти употребления, но 
окончания правильны и суть следующие: я, ша, угиа, юша, енька, ечка, 
ка, шка, уш ка , юшка, например: Мит-л, Мит-юша, Мит-гмыгл, Мпть-л־а, 
Мит-юшка; Вап*л, Ван-юша, Вап-ечѵа, Вань-л*а, Впн01/־«л־а, ГІет-я, Нет- 
руш а, Пет-емька, Петь־ка, ГІстр-ушка; Ма-ша, Ма-ш-енька, Ма-2«л־а, Марь- 
юшка и 11р.

б) Увеличительная степень есть исключительное свойство одного 
имени и выражает собою величину предмета в большой степени, нежели 
в какой он обыкновенно бывает или должен быть; иногда же она нзобра- 
жает необыкновенную величину предмета, ка к  безобразие, уродство. 
Имена в увеличительной степени оканчиваются на ина, иіце, ища, ищи, 
например: мужик-г» — мужич-ина, мужнч-ш/*е, дом-ь — дом-м/га, дом-ш/{е, 
книг-а — книж -uufű, р ук־а — руч-wwfa, сан-и — сан-г/«*и, ворот-ы — во- 
рот-им^а.

§ 7. Существование человека выражается двойственно, в ли- 
це мужчины и женщины, равно ка к и существование всех оду- 
шевленных предметов видимого мира, начиная от огромного 
слона до неприметного насекомого и червя; понятие об этой 
двойственности выражается словом пол, которое есть сократе- 
ние слова половина. Полов два: мужеский  и ж енский , а так ка к  
понятие об этих полах взято человеком из самой природы, то 
и во всех языках находится отличия в выражении существ того 
й другого рода: эти отличия состоят в разности окончательных 
форм. Вот причина грамматического разделения названии ка - 
честв и действий предметов видимого мира на роды — м уж е -  
ский и ж енский .



00047121

§ 8. Но это разделение должно б было относиться только 
к  предметам одушевленным, или лицам, а все предметы неоду- 
шевлеиные, или вещи, не должны собственно принадлежать ни 
к  мужескому, ни к  женскому роду, а должны б составлять осо- 
бенный род, под названием никакого, как принято в польской 
грамматике (n ija k i) , или среднего, ка к  принято в русской грам- 
матике: но так бывает только в немногих языках (из европей- 
с кн х , в одном английском), а в большей части наоборот, т. е. 
в большей части языков, так же ка к  и в русском, неодушевлен- 
ные предметы, или вещи, относятся и к  мужескому и к ж е иск о- 
му  роду, например: домъ есть предмет неодушевленный, но от- 
носится не к  среднему, а к  муэісескому роду; звѵ,зда есть также 
предмет неодушевленный, но относится не к  среднему, а к  ж ен- 
скому роду. Причина этой неправильности, или, лучше сказать, 
этой неестественности в разделении на роды наименований пред- 
метов видимого мира, заключается в стремлении человеческого 
ума всё одушеглять и олицетворять, т. е. неодушевленные и 
не чувствующие предметы представлять себе как бы одушевлен- 
нымп и чувствующими.

§ 9. Когда дело идет о предмете одушевленном, или лице, 
тогда род, к  которому он принадлежит, можно узнать без ошиб- 
ки  по полу, к  которому он принадлежит, например: быкъ, 
баранъ, волкъ суть необходимо рода мужеского, а корова, овца, 
волчица суть необходимо рода женского. Из этого правила 
исключаются все родовые имена, равно принадлежащие к  тому 
и другому полу; они бывают и мужеского и женского рода, на- 
пример: название человѣкъ равно принадлежит и мужчине  
и женщине, но оно рода мужеского, а название птица  равно 
принадлежит и самцам и самкам пернатых животных, но оно 
рода женского, таковы же: овца, коза, воробей, орелъ и пр., 
когда они принимаются за названья целого рода животных, 
а не за половое название того или другого животного: первые 
два из них суть рода женского, последние — мужеского. Но 
самое важное исключение составляет слово д и т я , которое, 
принадлежа равно и мальчику и девочке, есть рода среднего, а 
не мужеского  и не женского, хотя относится к  лицу, а не к et■щи; 
равным образом и определительное слово животное, ко- 
торое, по большей части, принимается ка к  имя, есть рода 
среднего, а не мужеского  и не женского, хотя также относится 
к  лицу, а не к  вегци.

§ 10. Имена должностей и званий, присвоенных исключи- 
тельно мужескому  полу, суть мужеского  рода, например: 
отецъ, брать, дядя, началыіикъ, генералъ, профессоръ, дирек- 
т о р г , инспекторъ, полковникъ, совѣтникъ, помощникъ, дво- 
рянинъ, мѣщанинъ, купецъ, солдатъ; а имена должностей и 
званий, присвоенных исключительно женскому полу, суть
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женского рода, например: м а т ь , сестра, т е т к а , начальница, 
генеральша, профессорша, директорша, инспекторша, полков- 
ница, совѣтница, посланница, дворянка, мѣщ анка, купчиха, 
солдатка. Некоторые имена женского рода, означающие долж- 
ность или звание, бывают двойные, смотря по тому, от мужа ли 
своего заимствует женщина такое название, или от должности, 
исправляемой ею самою, например: директор-мга —  директр-ис 
са, инспектор-ига — инспектр-исса, надзиратель-шй —  надзи- 
ратель-/шца, учитель-ша — учитель-ница, смотритель-ша — 
смотритель-мгг^а, мастер-ша — мастер-иг^а; оканчивающие- 
ся на ша означают звания жен, занятые от должностей их му- 
жей, а оканчивающиеся на исса, ница, ица означают звания 
женщин, занятые от собственных их должностей и обязан- 
ностей.

§ И . Собственное и м я — Богъ и нарицательные— ангелъ, 
духъ, геній, тал антъ  — суть имена мужеского  рода. Отвлеченные 
имена, по большей части, суть жемского и среднего рода.

§ 12. Вообще же имена мужеского рода суть те, к  которым 
можно приложить определительное слово э т о т ъ ; женского те, 
к  которым можно приложить определительное слово э т а ; 
а среднего те, к  которым можно приложить определительное 
слово это, например: этотъ  столь, этотъ  покой, э то тъ  гвоздь, 
это тъ  юноша — суть рода мужеского; эта  дѣвочка, эта  земля, 
эта  вещь — суть рода женского, а это дерево, это знамя, 
это почтеніе, это солнце — суть рода среднего.

§ 13. Род определительных слов узнается по именам, к  ко - 
торым они относятся, потому что определительное слово всегда 
должно быть одного рода с определяемым им именем, так, 
например, в выражениях: великій человѣкъ, высокая добродѣ- 
тель, славное дѣло — великій есть мужеского рода, потому что 
человѣкъ есть мужеского рода, высокая есть женского рода, 
потому что добродѣтель есть женского рода; славное есть 
среднего рода, потому что дѣло есть среднего рода.

§ 14. В глаголах род узнается по роду подлежащего, ко - 
торому глагол служит сказуемым, а так ка к  это подлежащее 
есть всегда или имя, или местоимение, то по роду имени или 
местоимения, с которым глагол сопряжен, так, например: 
в выражениях: отецъ читалъ, мать шила, дитя играло, онъ 
писалъ, она рисовала, оно ходило — читалъ  и писалъ суть рода 
мужеского, потому что отецъ и онъ суть рода мужеского; шила 
и рисовала суть рода женского, потому что м а ть  и она суть рода 
женского; играло и ходило суть рода среднего, потому что 
д итя  и оно суть рода среднего.

Примечание. Местоимения личные я — ліы, т ы  —  вы не относятся 
ни к  каком у роду, и глаголы, сопряженные с ними, полагаются в том роде, 
к  каком у принадлежат имена, замененные этими местоимениями.
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§ 15. Т ак ка к  каждый род имеет определенные окончатель- 
ные формы, то роды узнаются еще и по окончательным формам: 
имена мужеского  рода оканчиваются на а, я, ъ, ь, й, например: 
юнош-а, дяд-я, сон-ъ, кремен-ь, солове-й; имена женского рода 
оканчиваются на а, я, ь, например: вод-a, дын־л, мат-ъ; имена 
среднего рода оканчиваются на о, е, мя, например: естеств-о, 
солнц-е, сѣм-я. Из этих примеров видно, что в именах женский  
род имеет одинаковое окончание с м уж еским ; но в определи- 
тельных и глаголах у каждого рода свое собственное окончание, 
по которому его можно узнать без ошибки: в мужеском  — ый, 
ой, ій , ъ, ь, например: бѣл-ый, голуб-ой, син־гй, бѣл-а, син־ь, 
знающ-ш, взят-ый, дѣлал-ъ, говорил־®; в женском  —  ая, яя, 
а, я, например: бѣл-ая, син-яя, бел-a, син־я, знающ-ая, взят-ая, 
дѣлал-а, говорил-a ; в среднем — ое, ее, о, е, например: бѣл־ое, 
син-ее, бѣл־о, син-е, знающ-ее, взят-ое, дѣлал-о, говорил־о.

§ 16. Наречия: много, мало, довольно, немного, нгьсколъко, 
сколько, столько употребляются иногда не ка к  наречия, но как 
имена, и в таком случае они рода среднего, и когда служат 
в предложении подлежащими, то и их сказуемое полагается 
в среднем роде, например: тамъ находилось много книгъ ; у тебя 
было мало гостей; ему дано довольно денегъ.

§ 17. Глаголы в неопределенной форме, употребляемые 
ка к  имена и служащие в предложениях подлежащими и допол- 
нениями, равно ка к  и числительные совокупные, собственно 
не имеют никакого  рода, но относятся к  среднему, и потому их 
сказуемые и определительные полагаются всегда в среднем роде, 
например: учиться полезно, ч и т а т ь  весело, ш алить стыдно; 
тамъ стояло п я ть  учениковъ; тутъ было двадцать деревьевъ.

§ 18. Кроме мужеского, женского и среднего рода, есть еще 
четвертый род, который равно принадлежит одушевленным 
предметам мужеского и женского пола и который поэтому 
называется общим; при именах такого рода можно употребить 
и это тъ  и эта , н все они оканчиваются на а, например: этотъ 
пьяница и эта пьяница; этотъ бродяга и эта бродяга; этотъ 
брюзга и эта брюзга; бгьдняга, выскочка, забіяка, плакса, по- 
вѣса и пр.

§ 19. Глаголы только в прошедшем времени изменяются 
по родам и то потому, что прошедшее время глаголов образо- 
валось из причастия и есть не что иное, ка к  искаженное прича- 
стие. Каждый глагол, так же ка к  и каждое определительное, 
может быть употреблен во всех трех родах, потому что они 
могут служить сказуемыми или определениями имени, в каком 
бы роде ни было это имя, а служа ему сказуемым или определе- 
нием, они должны согласоваться с ним в роде; но каждое имя, 
отдельно взятое, принадлежит исключительно одному какому- 
нибудь из трех родов, из чего исключаются, однако ж , одуше
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вленные имена или лица, из которых каждое бывает и м уж е -  
ского и женского рода, потому что каждый одушевленный пред- 
мот существует двойственно, в лице мужчины  и женщины. 
Некоторые из этих имен совершенно различны по произноше- 
ншо, хотя и выражают одно и то же понятие, каковы: отецъ 
п м ать , сынъ и дочь, брать  и сестра, мужъ  и эісена, м у ж  ulta ׳
и женщина, но большая часть различается только окончатель- 
ными формами, чрез перемену окончательных форм мужеско- 
го рода—ъ, инь, ецъ, икъ, ь, й на окончательные формы 
экхнского рода — а, ка, иха, йка, ица, ья, гиа, ьгиа, овка, енка, 
янка, ыня, иня, на, 11 чрез прибавление к  окончательным формам 
мужеского рода— ѣй, тель окончательных форм женского 
рода— ка, ница, напрнмер: кум -*— кум-а, раб-*—раб-й, раб-ьтл, 
швед-* — 11шед-«а, м уж ик-* — мужич-ка, дьякон-* — дья- 
кон -ица, д ь я ч е к-*— дьяч-мага, оф ицер-*— офицер-гио, сул- 
тан-ь — султаи-ша, господин-* — тоспо-ж а, англнчап-икъ — 
англичан-ка, мѣщан-м//* — м ѣтан-ка , бар-м/<* — бар-ыня, 
бог-5 — бог-ыня, герцог-* — герцог-ш/я, куи-е^* — ку п -чиха, 
кузи -et/* — кузн-е7мха, евроие-е^* — европс-йяа, шн-eff* — 
шв-ей«а, вдов-е^* — вдов-а, вдпп-м^а, молод־е//* — молод-una, 
бѣгл -ецъ — бѣгл-янка, азіят-erç* — азія־г-ла, италіян-ег/* — 
италіян-ка, протипн-мя* — противн-ы^а, защити-икг — защити- 
ица, лѣкар-6 — лѣкар-ша, иономар-ь — пономар-ша, л гун -* — 
лгун-ья, сват-* — сват-6я, генерал-* —  генерал-ьши, чер- 
к е с - * — черкеш-еяка, т у р о к -*— турч-я/<л־а, мот־* — мот- 
овка, вор-* — вор-овка, жид-* — жид -овка, княз -0 — княг -иня, 
княж -»а, государ-ь — государ-6тл, цар-0 — цар-uffa, зло- 
дѣ-й — злодЬй-«а, благодѣтол-6— благодѣтель-ныг/а, при- 
ятел-ò — приятель-;ш 1/а. Из этого правила исключаются очень 
немногие, подобно следующим: полякъ —  полька, дуракъ — 
дура, козелъ — коза, татаринъ  — т а т а р к а , павлинъ —  пава, 
старикъ  — старуха, попъ — попадья. Отчестиепные имена 
мужеского рода оканчиваются на ичъ, а женского на на, и те 
и другие происходят от определительных притяжательных, 
оканчивающихся на овъ и евъ, например: Иван-* —  Иван-ов-мч®, 
Иван-ов-/гя, А нд ре -й— Андре-ее-ыч*, Андре-ев-ия.

§ 20. Число есть необходимое условие в явлениях видимого 
мира, потому что каждый предмет является один и не один, 
т. е. или в единстве или во множестве. Для выражения единства 
и множественности  предметов в языке употребляются так 
называемые числа, которых два: единственное и м нож ест- 
венное.

§ 21. Число, подобно роду, есть общая принадлежность всех 
частей речи, и различие чисел, так же ка к  и различие родов, 
означается окончательными формами, таким образом, что ка- 
ждый род имеет особенное окончание в обоих числах, а именно:
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а) Имена мужеского рода, оканчивающиеся в единственном числе 
11а л, ь и й, во множественном оканчиваются на и, например: днд-л — днд-и, 
дожд-ь — дожд־и, сара-й — capa-и, а оканчивающиеся на а и 
г>, во множественном  оканчиваются па ы, например: новѣс-а — повѣс-ы, 
столб-ь, — столб-6*; имена женского рода, оканчивающиеся в единствен- 
ном числе на а, во множественном  оканчиваются 11а и, а оканчивающиеся 
в единственном 11а л и ь, во множественном оканчиваются на и, например: 
пул-л — нул-ы, двер-ь — двер-ы; имена среднего рода в единственном 
числе оканчиваются 11а о, е и м я , а во множественном  — па ы и 0 , напри 
мор: лиц -0  — лпц-ы и лиц-a, стекл -0  — стекл-w и стекл-а, солиц-е — солнц-ы 
и солнц-а; а оканчивающиеся на іе и ье, во множественном  окапчи- 
ваются на ія  и ьл, например: зиан-ге — знап-іл, варен-ье — варе11־ьл.

б) Определительные мужеского рода, оканчивающиеся в полном 
окончании единственного числа на ый, ой, ій , во множественном  окапчи- 
ваются на ые и ге, например: великодуши-ый — великодушп-ые, морск-ои— 
морск-íe, дальн-гй — далы!-1е. Определительные женского рода полного 
окончания в единственном числе оканчиваются па ая и лл, среднего рода 
на ое, ее, а во множественном  числе те и другие оканчиваются на ыя и 
ія , например: великодушн-ал, великодуиін-ое — великодушн-мл; морск-ял, 
морск-ое — морск-гл; дальн-лл, далы!־ее — дальн-іл; определительные 
усеченные мужеского рода, в единственном числе оканчивающиеся на ъ 
и ь, женского — на а и л, а среднего — на о и е, равно ка к  и определитель- 
ные притяжательные, оканчивающиеся в мужеском на инъ, овь и евь, 
в женском па una, ова и ева, а в среднем на ино, ово и еео, во множественном  
оканчиваются на ы и и; например: великодушен-г», великолушн-а, велико- 
душ н -0 — великодуш н-ы; снн-ь, ׳син-л, сип-е — син-и; братн-икъ, братн-ина, 
братп-и/40 — братн-гшы; орл-овъ, орл-оеа, орл-ово — 0 рл-0 6ы; пискар-евь, 
пискар-ева, пискар-еео — пискар-ееы.

в) Глаголы־ в мужеском роде единственного числа оканчиваются на 7>, 
в женском  на а, в среднем на о, а во множественном  все три рода безраз- 
лично оканчиваются на и, например: ходнл-7>, ходил-a, ходил-о — ходил-ы.

§ 22д В рассуждении чисел должно заметить еще следующее:

а) Собственные имена, как выражения индивидуального и единич- 
ного существования предметов, не имеют множественного числа, исключая 
только тех случаен, когда они употребляются в значении нарицательных, 
метафорически, например, в предложении: «Суворовы и Наполеоны 
рѣдко являются в мірѣ»— Суворовы и Наполеоны употреблены вместо 
слов: великіе полководцы.

б) Некоторые имена употребляются только в единственном числе и 
не имеют множественного; это, по большей части, имена отвлеченные, 
каковы : почтеніе , разуміънъе, честолюбіе, добро, ало, слабость, муьт- 
кость , горечь, текучесть ; но многие из отвлеченных имеют и множествен■־ 
woe число, когда употребляются в значении существующих предметов, 
а не в значении свойств, ка к , например: чтсп-te — чтен-гя, сомнѣи-іе —
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сомиѣи-іл, жпдкост־ь — жидкост-и, доблеет-ь — доблест-и, н еще, когда 
они употребляются метафорически, заменяя качеством то лицо, которому 
это качество принадлежит, например: «Сколько честолюбій волнуется 
па позорищѣ свѣта, сколько добродетелей изнемогаетъ в тщетной борьбѣ 
с пороками, сколько славъ иачеааетъ в безднѣ времени!» Здесь слова: 
чесгполюбія, добродетели, пороки, славы употреблены вместо слов: често- 
любивые, добродетельные, порочные, славные люди, потому что можно б 
было сказать так: «Сколько честолюбивыхъ людей (или честолюбцевъ) 
волнуется на нозорищѣ свѣта; сколько добродгьтельныхъ людей изиемо 
гаетъ в тщетной борьбѣ с порочными людьми; сколько славныхъ людей 
изчезаетъ в безднѣ времени!»

в) Некоторые имена употребляются только во множественном  числе 
и совсем не имеют единственного, как, например: щипцы, ворота или 
вороты , бубны, бураки , нож ницы , саки, очки, п/ківоды, пяльцы и пр.

г) Некоторые имена уклоняются от общего правила при переходе 
из единственного числа во множественное, например: слово человѣк-а 
употребляется иногда во множественном числе правильно — человѣк־и, 
большею же частию принимает неправильное множественное — люди; 
слово господин־* во множественном бывает не госнод-ин-ы, а господ-а, 
бар-ин-т» — бар־ы, дяд-я — дяд-ья, княз-ь — княз-ья, друг-г» — друг-и 
и друз-ъя, кум-ъ — кум-овьл, д־и־т־я — д-7ъ־т-и.

§ 23. П адеж  ъсть изменение слов для выражения их взаим- 
ных отношений между собою и зависимости друг от друга, 
равно ка к  и от действия, управляющего ими, например, в пред- 
ложениях: «Эта птиц-а убита охотник-сшъ; охотник-г убилъ 
эту птиц־у» — слово птица  различно изменяется по своему 
отношению к  слову охотникъ  и но зависимости от глагола 
у б и т ь , а слово охотникъ  различно изменяется по своему отно- 
шению к  слову птица  и по своему отношению к  действию, ко  ־
торов он сам совершает.

§ 24. П ад еж  есть принадлежность имени, местоимения и 
определительной части речи. Падежей в русской грамматике 
семь:

1) Именительный показывает прямое и начальное название предмета; 
при лице, он отвечает на вопрос кто? , а при вещи, на вопрос что?, напри- 
мер: «Въ комнату вошелъ (кто?) отецъ»; «Ученику заданъ (что?) урокъ»: 
слова отецъ и урокъ поставлены в именительном падеже, потому что они 
суть прямое, начальное название выражаемых ими предметов и отвечают 
на вопросы: кто?  и что?  Подлежащие предложений, за немногими исклю- 
чениями, и сказуемые ставятся всегда в именительном падеже, что можно 
видеть и из приведенных примеров.

2) Звательный есть тот же именительный, но только употребляемый 
в разговоре при обращении к  какому-нибудь предмету, например: «Иван!  
подай мнѣ книгу»; ьфедорь! что ты ничего не дѣлаешь?», «Несносная ра~

46



00047121

б о та !  какъ ты миѣ надоѣла!» — здесь слова — Иванъ, Ѳедорь, несносная 
работа  поставлены в звательном падеже, потому что они употреблены при 
обращении речи к  выражаемым ими предметам. Звательный падеж, ка к  
и именительный, отвечает на вопрос кто?  и что?  и потому имеет одина- 
ковое с ним окончание, но не составляет никакой части предложения.

3) Родительный означает зависимость от себя другого предмета, его 
принадлежность и зависимость от себя, а иногда и его отношение к  себе, 
ка к  части к  целому; при лице, он отвечает на вопросы кого, чей, чья, чье?, 
а при веи^и, на вопрос чего?, например: домъ (кого, чей?) купца; лошадь 
(кого, чья?) гусара; кольцо (кого, чье?) сестры; цвѣтъ (чего?) сукна; 
блѣдность (чего?) лица; четверть (чего?) ф унта ; слова: купца, гусара, 
сестры , сукна, лица, ф унта  поставлены в родительном  падеже, потому 
что означают зависимость от себя и принадлежность себе слов: домь, 
лошадь, кольцо, блгьдность, цвгьтъ, и отношение к  себе, как части к  целому, 
слова — четверть, и потому, что отвечают на вопросы: кого, чей, чья, чье, 
чего?

4) Винительный  показывает зависимость выражаемого им предмета 
от действия, прямо на него устремленного со стороны другого предмета; 
при лице, он отвечает на вопрос кого?, а при вещи, на вопрос что?, напри- 
мер: «Сынъ любитъ (кого?) отца , а отецъ любитъ (кого?) сына»; «Ученпкъ 
учитъ (что?) урокь и смотритъ (во что?) въ книгу»: слова — о тц а , сына, 
урокь , книгу  поставлены в винительном  падеже, потому что они находятся 
в зависимости от действия, выражаемого словами — любитъ , учить , см о т - 
р и т ь  и происходящего от слов — сынъ, отецъ, ученикъ, и потому, что 
отвечают на вопросы: кого? и что?

5) Дательный  показывает предмет, в пользу пли во вред которому 
действие совершается; при лице, он отвечает на вопрос кому?, а при 
веищ, на вопрос чему?, например: «Ученикъ сказалъ (кому?) учителю  
урокъ»; «Дитя подбѣжало (к  чему?) к  дому»: спова учителю , дому постав- 
лены в дательном  падеже, потому что они выражают тот предмет, для 
которого совершается действие, выражаемое словами сказалъ, подбгь- 
ж ало , и происходящее со стороны предметов, выражаемых словами — 
ученикъ, д и т я , и потому, что отвечают на вопрос кому? и чему?

6) Творительный выражает орудие, средство, иричину действия; 
при лице, он отвечает на вопрос кем?, а при вещи, на вопрос чем?, напри- 
мер: «Карлъ X I I  побежденъ (кем?) Петромъ-Великимъ»; «Греція была 
покорена (чем?) римскимъ оруж іемъ , а Римъ был покоренъ (чем?) грече- 
скимъ образованіемъ»: слова Петромъ-Великимъ , римскимъ ору жіемъ, 
греческимъ образованіемъ поставлены в творительном  падеже, потому что 
они выражают те предметы, которыми было произведено действие, выра- 
жаемое словами Карлъ X I I , Греція, Римъ, и потому, что отвечают на 
вопросы кем? и чем?

7) Предложный  выражает множество разных отношений между 
словами и всегда поставляется после предлогов; при лице, отвечает на 
вопрос ком? с каким-нибудь предлогом (о, при, на, въ), а при вещи, на
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вопрос чемъ? с ка ким -нибуд ь  иредлогом, ианример: «Шляпа надѣта (на 
ком?) на человѣкѣ»; «Чернильница стоитъ (на чем?) на столѣ»; «Мы гово- 
римъ (о ком?) о поэтѣ» ; «Вы рассуждаете (о чем?) о п о э з іт .

§ 25. Именительный и звательный падежи называются 
прямыми, потому что показывают прямое, начальное назиашіе 
предметов; а все прочие падежи называются косвенными, 
потому что выражают название предметов в различных отно- 
шенинх, изменяющих их начало.

§ 26. Лицо есть исключительная принадлежность глагола; 
оно бывает— первое, коі да говорящий предмет, говоря о са- 
мом себе, называет самого себя; в единственном числе оно окай- 
чивается на у или ю, иногда с какою-нибудь предыдущею глас- 
ною буквою, а во множественном  на емъ или имъ, например: 
я говор-/о, я ДоЛ-а-/0 , мы говор-/гжг, мы д ѣ л -а -е л ъ ; второе есть 
то, к  которому говорящий предмет относится и о котором он 
говорит; в единственном числе оно всегда оканчивается на 
ешь или ишь, а во множественном  на eme или ите, например: 
ты говор-ишь, ты дѣл -а-ешь — вы говор-ыте, вы дѣл-а-етс; 
тре ти е  есть то, о котором говорящий предмет говорит или 
тому, к  которому он обращается с своею речью, или самому 
себе; в единственном числе оно всегда оканчивается 11а етъ 
и итъ , а во множественном  на у т ь  или югпъ и атъ  или ятъ, 
например: дѣл-а-етъ, іщ -етъ, молч-uws, говор-итг>, дѣл -а-ютъ, 
ид-утъ , молч-атъ , говор-ятг>. Первое лицо глагола всегда со- 
чиняется с личным местоимением я, мы; второе — с личным 
местоимением т ы , вы; а тр е ти е  —  с личным местоимением 
онъ, она, оно, они, 0>ш и со всеми именами, так что каждое имя, 
служащее глаголу подлежащим, есть тр е ти е  лицо, например: 
онъ д ѣ л а - т г  — человіькъ дѣла-етъ, они говор -ятъ  —  люди 
говор -ятъ. Глаголы изменяются по лицу только в настоящем 
времени, когда они неокончательного или многократного вида, 
и в будущем времени, когда они совершенного или однократно- 
го вида; но в прошедшем времени глаголы всех видов по лицу 
не изменяются: я дѣла-лг>, ты дѣла-лъ, онъ дѣла-лт. и пр.

§ 271. Время есть исключительная принадлежность глагола 
(потому что глагол есть выражение действия, а действие со- 
вершается во времени) и причастия, потому что причастие 
происходит от глагола н выражает, в форме качественности, 
действие, совершающееся во времени. Времен т р и : настоящее, 
прошедшее и будущее. Настоящее время глаголов неоконча- 
тельного и многократного  вида и будх!щее время глаголов 
совершенного и однократного вида оканчиваются, в первом лице, 
на у или ю, иногда с какою-нибудь предыдущею гласною бук- 
вою, например: г л я д ѣ -т 6 — гляж -у, м и р -и т 6 — мир-/о, по- 
сыла-т6 — посыла-rø; прошедшее время глаголов всех четырех
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видов оканчивается на лъ, напрнмер: говори-тяъ — говори-лг», — 
сказа-7п& — сказа-лъ, хажива -т ъ  —  хажива־лъ, стукну־т ь  — 
стукну-лъ; будущее время глаголов неокончательного и много- 
кратного  видов делается из составления их неопределенной 
формы с будущим временем вспомогательных глаголов быть  и 
с т а т ь ,  например: ходить  —  буду ходить, с та н у  ходить, 
писать  — буду писать, с та н у  писать. П ричастия  —  действи- 
тельные, средние, возвратные и взаимные в настоящем времени 
оканчиваются на щ ій, щая, щее, щіе, щ ія , с предыдущими глас- 
ными буквами у, ю или а, я, например: п л я с а т ь — пляш-у- 
щ ій, пля т-у-щ ая, пляш -у-щее, пппш -у-щ іе, пляш -у-щ ія; 
п ѣ т ь  —  по-ю-щій, по-ю-г^ая, по-ю-щее, по-ю-щіе, по-ю-щія; 
молчать — молч-а-г^гй; ки п е ть  —  кя и -я -щ ій ; в прошедшем 
времени эти причастия оканчиваются на вш ій, вшая, вшее, 
виііе, виіія, например: пляса-вшгй, ппяса-вшая, пляса-вшее, 
пляса-вшге, пляса-вш ія; деепричастия в настоящем времени 
оканчиваются на а и я, иногда с какою -нибудь предыдущею 
гласною буквою, и на учи и ючи, например: л е ж а т ь  — леж־а, 
см о тр ѣ ть  —  смотр-я, д ѣ л а ть  —  дѣла-я, и д ти  — ид-учи, 
играть  —  игра-ючи; в прошедшем же времени деепричастия 
оканчиваются на вши и въ, например: игра-вши —  игра-ва; 
страдательные причастия  в настоящем времени оканчиваются 
на мый, мая, мое, мые, мыя, <лег>>, ма, мо, мы, с предыдущею 
гласною е или и, например: дѣла-е-лшй, дѣла-е־л«ая, дѣла-е-мое, 
<дѣла-е-лые), дѣла-г-лшя, цЪпа-е-мъ, дѣла -е-ма, дѣла-е-ло, 
дѣла-е־лш; хвал-и-мый, хвал-м-лшя, хвал-и-мое, хвал-и-лше, 
хпал-и-мыя, хвал-а-.и7>, хвал-и-лш, хвал-и-лсо, хвал-и-лы; 
в прошедшем же времени страдательные причастия  оканчи- 
ваются на нный, иная, иное, нные, нныя, нъ, на, <но>, ны, 
с предыдущею гласною а или е, и на т ы й , т а я , тое, тые, ты я, 
тъ , т а ,  т о , ты , напрнмер: кѣп-а-нны й, дѣл -а-нная, дѣл -а-нное, 
дѣл-а-нные, дѣл-а-/і«ыя, дѣл -а-нъ, дѣл-а-ка, дѣл -a-но, дѣл-я- 
ны; хвап-е-ный, хвал-е-пъ; кры -ты й , кры-ягг>; ш и-ты й, 
ш и-тг..

§ 28. Вот все изменения, которым подвергаются части ре- 
чи: изменение имени, местоимения, определительного слова 
по роду, числу и падеж у  называется склонением; изменение 
глагола по роду, числу, времени, причастию  и деепричастию 
называется спряжением.

§ 29. Из предыдущих параграфов и приложенных к  ним 
примеров видно, что каждая часть речи изменяется особенно, 
своим образом, и по роду и числу; но изменение имени по па- 
д еж у  еще разнообразнее, почему в русской грамматике на- 
ходите« шесть склонений: четыре для имени и два для опре- 
делительного слова. В изменении глаголов такж е есть разница, 
которая правильно подводится под два спряжения.
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§ 30. Склонения различаются но родам и окончаниям имен 
следующим образом:

1) К  первому склонению принадлежат имена мужеского, женского 
и общего рода, оканчивающиеся на а и я : юноша, старо ста , батю ш ка , 
душа, заря, воля, кликуша.

2) К о  второму  склонению принадлежат имена женского рода, окан- 
чивающиеся на ь; ясизмь, слс1/>ть, радость , печаль, .мать, дочь.

3) К  третье м у  склонению принадлежат имена мужеского podat окан- 
чивающиеся на ъ, ь, и; хлуъбь, доаягдь, бой, и среднего рода, оканчивающиеся 
на о, е, ё; -мыло, го/?е, чтеніе , ш итьё.

4) К  четвертому  склонению принадлежат имена среднего рода, 
оканчивающиеся на м я: имя , знамя , те л я , плажя, плеля, время, б/?ежя.

§ 31• Выше было сказано (§ 29), что изменение одного и 
того же падежа в каждом склонении делается различно и что 
нз этой-то разности и происходит разделение имен по склоне- 
паям; но, несмотря на то, некоторые падежи изменяются сход- 
но или в нескольких или во всех склонениях: для знания раз- 
ности, сходства и уклонений в изменении падежей по скло- 
нениям должно заметить следующее:

а) Разница в изменениях падежей по склонениям особенно заметна 
в единственном числе; во множественном же видно более сходства.

б) В одном и том ж е склонении, т. е. в именах, оканчивающихся на 
одинаковую б укв у  (гласную  или полугласную ) и принадлежащих к  одному 
и тому же роду, в изменениях падежей бывает такая разница, что одно 
слово, в том или другом  падеже, изменяется так, а другое слово в том же 
самом падеже изменяется иначе: эта разница происходит от гласных 
букв, предшествующих окончательной гласной, а иногда и от места, на 
котором стоит ударение слова, так, например: вода, лилія , бадья1 лгунья 
хотя принадлежат и к  одному склонению, но в своих изменениях по паде- 
жам имеют некоторые отличия, к а к  и все одинаково с ними оканчиваю- 
щиеся имена.

в) Родительный падеж множественного числа есть самый разиообраз- 
ный, так что по нем первое и тр е ть е  склонение делятся на несколько 
отделов; именительный надеж множественного  числа такж е очень разно- 
образен и важен в тр е тье м  склонении.

§ 32. Вот подробное изложение изменений, которым подвер- 
гаются имена по падежам во всех четырех склонениях:

1) Именительный  падеж множественного  числа в первом склонении 
оканчивается на ы׳ и и, подобно родительному единственного числа, и 
разнится от него только ударением, а иногда и в самом ударении не раз- 
іш тся, например: вод-ы, сабл-и; во втором  такж е на и, подобно родитель- 
ному единственного числа, например: двер־и ; в тр е тье м , в именах м уж е -  
ского рода, оканчивающ ихся на ъ, именительный падеж множественного
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числа оканчивается на ы и и, а иногда на е, ья, овья и а, например: цыган-ы 
и цыган-e, друг-и и друз-ъя, сыи-ы и сын-оеъя, сват-ъл и сват-овья, профес- 
сор־ы и профессор-a; в именах мужеского  рода, оканчивающ ихся на ъ, 
именительный падеж множественного  числа оканчивается на и н я ,  на- 
пример: лѣкар-и  и л ѣка р а и учител-л, кремн-и, кам־я, учител־ н-и; в име- 
пах мужеского рода, оканчивающ ихся на й, именительный падеж множе  
ственного числа оканчивается на и, например: поко-и , соловь-и; в именах 
среднего рода, оканчивающ ихся на 0, именительный  падеж множествен- 
ного числа оканчивается на и и а, например: окн-ы  и окн-а, стекл־ы п 
стекл-а, <зеркал-ы> и зеркал-а, иногда ж е  и на ья, например: крыл-0 ־ י  
крыл-ьл, пер-0 —  пер-ья; в именах среднего рода, оканчивающ ихся на ет 
именительный падеж множественного  числа оканчивается на ы и я, на- 
пример: солиц-е — солнц-w, полотенц-е — полотенц־ы, пол-е — пол־я, 
мор-е — мор-я, знані-е —  знані-я, варень-е —  варень־я, ружь-е — ружь-я; 
в четвертом  склонении именительный падеж множественного  числа 
оканчивается на ена> например: знам-e/ta.

2) Родительный падеж единственного числа в первом склонении окан- 
чивается на ы и и, например: вод־а — вод-ы, сабл-я, — сабл-и; во втором  
на и, например: двер-ь — двер־и ; в тр е ть е м  на а и я, например: отц-а, 
лѣкар-я, соловь-я, зеркал-а, солнц-а, мор-я, знані-я, варень-я, лить-я; 
имена мужеского  рода третьего  склонения в родительном  падеже единст- 
венного числа оканчиваются иногда на у и ю, например: дайте мнѣ (чего?) 
сахар-у, ча-rø, вместо сахар-а, ча-я; в четвертом  склонении — на ени, 
например: 3ігам-ени. Родительный  падеж множественного  числа в пер- 
вом склонении оканчивается на ъ и ь, в тех именах, которы х гласная 
окончательная буква не предшествуется другою  гласною или полуглас- 
ною буквою, например: вод-&, сабел-ь; в ж енских  отчественных именах 
родительный падеж множественного  числа кончится на 0вь, например: 
Лндреевн-а — Андреевн-00т>, Петровн-а —  Петровн0־вг»; в именах, которых 
окончательная буква я предшествуется гласною буквою  і, родительный 
множественного числа оканчивается па й, например: м ум і-я  — мумі-ű, 
трагеді-я — трагеді-ű ; в именах, которы х окончательная буква я пред- 
шествуется полугласною буквою  ъ, родительный  падеж множественного■ 
числа оканчивается двояким образом: если ударение стоит на окончатель- 
ной гласной букве, то на ей, например: бад־ья — бад-ей, свин-ья — 
свин-ей, а если ударение стоит на предокопчатолыіой гласной букве, та 
на евъ, например: лгун-ья — л гу н -ьевъ, колдун-ъя — колдун-ьевг; в име- 
нах, которых окончательная буква я предшествуется не £, а какою-нибудь 
другою гласною б укво ю ,родительный падеж оканчивается во множествен- 
ном числе на й с ударением на предшествующей гласной букве, например: 
вер-е-я — вер-е12־, ш-е-я — ш-е-й, неум-о-я — неум-о-й, стат-у-я — стат-y -ű , 
в-ы-я — в-ы-й, зм-ѣ-я —  зм -ѣ-й ; некоторые из имен, не имеющих пред 
своею окончательною гласною буквою  а или я, другой  гласной буквы, 
оканчиваются иногда в родительном  падеже множественного  числа на ей, 
например: свѣч-а — с в Ѣ ч ѣ и־  свѣч-ей, юнош-а — ю нот-ей , дол-я — дол־ей, 
букл-я — букл-ей; во втором  склонении, родительный падеж множествен-
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Предл . ѣ ѣ ѣ ѣ ѣ іи ь ѣ ь ѣ ѣ и

М н о ж е с т в е н

И м . ы и ы ы и і и ьн ьи
»

и

1
;

и
Род . ъ ь ей овъ о

ей « %лш
* оей ьевъ » ией 4#ей

В и н . И. или 11. или И. или овъ И. или И. или И. или ьевъ И. или И .или
Р. р . Р. Р. р . р . Р. Р.

Д а т . амъ ямъ амъ амъ ямъ іямъ ьямъ ьямъ ямъ ямъ

Твор . ами ями ами ами ями іями ьйми ьями ями ями

Предл. ахъ яхъ
1

ахъ ахъ яхъ

1

іяхъ ьйхъ ьяхъ яхъ яхъ
1

1

ного числа оканчивается на ей, например: двер-ь — двер־ей; в третьем  
склонении, в именах м уж сского  рода, кончающ ихся на *, родительный 
падеж множественного  числа оканчивается на овъ, ее*, ъ и ей, например: 
отец-* — отц -ее*, младен-еі** — младенц-ев*, гражданин־*  —  граждан־*, 
семьянин-*— семьянин-оеа, ш алаш -*— щалаш-ей, плащ -*— плащ-ей; в име- 
нах мужеского  рода, оканчиваю щ ихся на ь, родительный  падеж м н ож ест-  
венного числа оканчивается па ей, например: лѣкар-ь  — л ѣ ка р  -ей, кре־
мен-ь — кремн־ей; в именах мужеского  рода, оканчиваю щ ихся на й, 
родительный падеж множественного  числа оканчивается на ее*, например: 
солове־й — соловь־е«*, поко-й  — поко-ееь, уле-й — уль-ев*; в именах 
среднего рода, оканчиваю щ ихся па о, родительный падеж множественного
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Т а б л и ц а  1

I I I IV

R О е ч и с л 0
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ъ, 0 , е Ъ ъ, 0 ш ш -ъ ъ, 0 , е ъ, е ь, е г#и іе ье ье МП

а־У а а а а а я-ю я-ю ія ья ья ени
И. или а И. пли а И. или И. или И. или И. или іе ье ье мя

Р. Р. Р. Р. Р. р.
У У У У У У ю ю ію ыо ью ени

омъ, омъ омъ омъ омъ емъ емъ емъ і емъ емъ ьемъ еиемъ
емъ
ѣ -у ѣ ѣ ѣ ѣ ѣ ѣ -ю ѣ -ю іи ьи- ьѣ ени

• *

'
1

ьѣ

Н 0 с ч II с л с»

ы-а овья ья е ы-а и и־я и ія ья ья-ьи ена
евъ- овей ьевъ ъ ъ t»ей

оей евъ «ш •  оШ- •  о]И- енъ
овъ іевъ ьег»ъ

И. или овей И. или ъ И .или И .или И. или И. или я ья ья-ьи ена
Р. Р. Р. Р. Р. Р.

амъ ОБЬ- ьямъ амъ амъ амъ ямъ ямъ ]'ямъ ьямъ ьямъ енамъ
ямъ

ами овь- ьями ами ами ами ями ями іями ьями ьями енами
ями

ахъ овь- ьяхъ ахъ ахъ ахъ яхъ яхъ іяхъ ьяхъ ьяхъ енахъ
яхъ

*тела оканчивается на 7», а иногда и на овъ, например: зеркал-0 — зер- 
кал-7» и зеркал-овг, кольц-о — колец-г, крыл-0 — кры л־г ;  в именах сред- 
него рода, оканчивающ ихся на е, родительный  падеж множественного 
числа оканчивается на еет», 7» и ей, например: пол-е — пол-ей, мор-е — 
мор-ей, солнц־е — солнц-евг, донц-е — донц-еег», кладбищ־е — кладбищ-ъ, 
пепелищ-e —  пепелищ-7»; в именах среднего рода, оканчивающихся на е, 
предшествуемое гласною t, родительный  падеж множественного числа 
оканчивсается на tu , например: знан-і-е — знан-tu, имен-1-е — имен-ш, 
творен-і-е — творен-1й; в именах среднего рода, оканчивающихся на е, 
предшествуемое полугласною ь, родительный падеж множественного 
числа оканчивается также на ш , а иногда на еет», например: имѣн-ь-е —

53



00047121

виѣн -ш , почтен-ь-е — почтен-ій, зел-ъ-e — зел־ш  п зель-евъ, варен-ь-е — 
варен-tu  и варень-евг, руж-ь-е — р уж -гй и  ружь-евь; в четвертом  склоне 
нии родительный надеж множественного числа оканчивается на енъ, 
например: зиам-енг.

3) Винительный надеж единственного числа в первом склонении 
оканчивается на у  и ю, например: вод-т/, сабл־ю; во втором  и четвертом  
склонении он всегда сходен с именительным падежом; в третьем  скло- 
ненин, если дело идет о вещи, то винительный падеж всегда сходен с име- 
нительныму а если о лице, то с родительным . Винительный  падеж мноэісе- 
ственного числа, во всех склонениях, кроме четвертого , подвержен обще- 
му правилу сходства с именительным и родительным  падежом, т. е. 
если дело идет о вещи, 011 сходен с именительным, а если о лице, то с ро- 
дительным.

4) Дательный  падеж единственного числа в первом склонении окан- 
чивается на ть, например: вод-и>, сабл-л, кроме имен, которых окончатель- 
мая буква л предш ествует! гласною і : такие имена я дательном падеже 
оканчиваются на tu, например: философ-tu , Госс-іи; но втором  склонении 
дательный падеж единственного числа кончится на и, например: двер*и; 
в тре тье м , на у  и rø, например: отц-1/, л ѣ ка р -rø, соловь-ю, зеркал־у, ва- 
рень-rø, пол-rø, лить-rø; в четвертому 11а гни , например: знам-еми. Д атель- 
ный падеж множественного числа, во всех четырех склонениях, окапчи- 
вается на амъ и ямъ, например: вод-алгь, сабл־.«иег>, отд-амъ, лѣкар-л.иг>, 
соловь-лнт», зеркал-ал«», пол-л״«ть, зпапі-ллеь, р уж ь-ямъ, зиам-ен-<шг».

5) Творительный падеж единственного числа в первом склонении окан- 
чивается на ою'п ею, например: иод-0ю, сабл-е/0 ;во  втором , на ью, например: 
двер-ь/0 ;  в третьему на омъ н емъу например: отц-0лг7>, лѣкар-е.мг, соловь-е.нь, 
зеркал-о.мъ, non-емъ, знаиі-е.нг», варепь-е.иь, лить-е.иг»; в четвертом , на 
енемЪу например: знам-ене.иг». Творительный падеж множественного чис- 
ла, во всех четырех склонениях, оканчивается 11а ами и ями, например: 
вод-али, сабл-лпш, отц-а.чи, л*Ькар-л.ии, зеркал-я.ии, пол-л.ии, знані-лліи, 
руж ь-я^и , варень-л.«и, знам-ен-а.ми.

6) Предложный падеж единственного числа в первом склонении 
оканчивается на ?6, например: о вод-тъ, о сабл-?ь, кроме имен, которых 
окончательная буква нредшествуется гласною і;  такие имена в предлож  ־
ном падеже единственного числа оканчиваются па іи , например: о фил0 ё 
соф-tu, о Pocc-tu; во втором  склонении на и, например: о двер-и; в третьем  
склонении на 76, например: об отц-п», о лѣкар-?ь, о соловь-76, о зеркала»,
о нол-п>; некоторые же мужеского рода на у и ю, например: на берег-í/, 
11а кра-rø, вместо на берег-7ь, на кра־п>; имена среднего рода, оканчиваю- 
щиеся на е, предшествуемое гласною і, или полугласною ь, оканчиваются 
на tu и ъи, например: о знан-г-и, о варен-ь-и, о почтен-ь-и; но оканчиваю- 
щиеся на ьё и имеющие ударение на последней букве, в предложном  падеже 
единственного числа оканчиваются 11а ѣ , например: о вран-ь-76, о бѣл-ь-?ь,
о мыт-ь-гь; в четвертом  склонении на ени, например: о знам-сни. Пред- 
ложны й  падеж множественного числа, во всех четырех склонениях, 
оканчивается на ахъ и яхъ, например: о вод-ахг», о сабл-яхг>, о двер-яхг,
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об отц-аяь, о лѣкар-яхь, о соловь-.ггь, о зеркал-ахг, о пол-лгг, о знані-яхъ, 
варен-ь-.ггг, ружь-яхь, знам-екахь.

7) Звательный падеж в обоих числах сходен с именительным, кроме 
следующих имен: Богь — Б ож е , Господь — Господи, Христосъ  — Х р и  ־
сте, Іисусъ — Іисусе, Царь Небесный — Царь Небесный и Царю Не- 
бесный!

Примечание. Для лучшего уразумения и соображения, здесь пред- 
лагается полная таблица четырех склонений <см. стр. ti28—620).

П р и м е р ы  д л я  и м е н  п е р в о г о  с к л о н е н и я
§ 33. Первое склонение разделяется на девять отделов: 

к  первому принадлежат имена, которые оканчиваются на а, 
предшествуемое какою-нибудь согласною буквою и которых 
родительный падеж множественного числа оканчивается 
па ъ; ко второму принадлежат имена, которые оканчиваются 
на я, предшествуемое какою-нибудь согласною буквою и ко- 
торых родительный падеж множественного числа оканчивает- 
ся на ь; к  третьему  отделу принадлежат имена, которые 
оканчиваются на а, предшествуемое какою-нибудь согласною 
буквою, но которых родительный падеж множественного 
числа оканчивается не на ъ, а на ей; четвертый отдел состав- 
ляют женские отчественныо имена, которые оканчиваются 
на а, предшествуемое какою-нибудь согласною буквою, и ко- 
торых родительный падеж множественного числа оканчивается 
на овъ; к  пятому  отделу принадлежат имена, оканчивающиеся 
на я, предшествуемое какою-нибудь согласною буквою, но ко- 
торых родительный падеж множественного числа оканчивается 
не на 0, а на ей; к  шестому отделу принадлежат имена, которые 
оканчиваются на я, предшествуемое гласною буквою г, и которых 
дательный и предложный падежи единственного числа оканчи- 
ваются 11а и, а родительный множественного числа на й; к  седь- 
мому отделу принадлежат имена, которые оканчиваются 
на л, предшествуемое полугласною буквою ь, с ударением на 
окончательной букве, и которых родительный падеж м нож е- 
ственного числа оканчивается на ей; к  восьмому отделу принад- 
лежат имена, которые оканчиваются на я, предшествуемое 
полугласною ь, с ударением на предпоследней гласной букве, 
и которых родительный падеж множественного числа окан- 
чивается на евъ; к  девятому отделу принадлежат имена, кото- 
рые оканчиваются на я, предшествуемое какою-нибудь гласною 
буквою, кроме г, и которых родительный падеж множествен- 
ного числа оканчивается на й, с ударением на предшествующей 
гласной букве.

Примечание. Собственные имена, оканчивающиеся на а, предтествуе- 
мое какою-нибудь согласною буквою , принадлежат к  первому отделу; 
собственные имена, оканчивающиеся на я, предшествуемое гласною і,
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принадлежат к  ш естому  отделу; собственные имена, оканчивающиеся на л, 
предшествуемое полугласною ь, принадлежат к  восьмому отделу.

л о1
Единствен- М н о ж е - Единствен-

2
М  ноже-

мое ственное ное ственное
Именительный . Ж енщ ин-а, Ж енщин-ы, Войн-а, Войн-ы,
Родительный . Ж енщ ин-ы , Ж енщ ии-г, Войн-ы, Войн-*,
Винительный. Ж енщин-?/, Ж еищин-ъ, Войн-у, Войн-ы,
Д ательны й . Ж енщ ин-л , Женшпн-длг>, Войн-/ь, Войн-аигт»,
Творительный . Ж енщ ин-ою, Ж енщии-а.ии, Войн-ою, Войн-а.ии,
Предложный. (0 ) Женщин-гь, Женщии-ахт». Войн־л>, Войн-а.гт».

3
Именительный. Старост-а, Старост-ы, Сирот-а, Сирот-ы,
Родительный. Старост-ы, Старост-7», Сирот-ы, Сирот-г»,
.Винительный. Старост -у , Старост-7», Сирот-у, Сирот-7»,
Дательны й. Старост מ־׳< Старост-а.нт», Сирот-л, Сирот-ал״
7\?0/?и/яельны*Ѵ. Старост-orø, Старост-адеи, Сирот-orø, Сирот-а.ми,
П  редлоэпный. (0 ) Старост-гь, Старост-ох7>. Сирот-л>, Сирот-ахт».

5 6 י 7
М н о ж е - М нож е- Единствен М нож е-
ственное ственное ное ственное

Имени телы іый. Именин-ы, Д еньг-и . Л у к ,а־ Л у к -и,
Родительный. Именин-7», Денег-7», Л у к -и , Лѵк-&,
Винительны й . Именин-ы, Д еньг-и , Л у к -у , ЛуК-7»,
Д ате л ьны й . Именин-ал7>, Деньг-а^т. , Лук-гь, Лук-а.ит»,
ТѴо/штельный. Именин-а-ии, Деньг-али ,0 Л־0/ у к , Л ук-а ж и ,
/7/>едло;мсный. (об) Именин-ягг». Деньг-ахт». Л у к -л , Лѵк-аагт».«

8 9
EduHcmeeti- М  ноже - Единствен-

ное ственное ное
//.менительный. Анн -а, Анн-ы, Москв ■0,
Родительный. А нн •ы , А нн-7», Москв ■ы,
/іинительны й. А н н -у , Ани-7>, Москв--у>
Д ательны й. Анн-/ь, Лнн-ажъ , Москв-тъ,
Творительный. Анн-ою, Лнн-а.ии , Москв- 0Ю1
П редложны й . (об) А нн -л>, Анн-агт». Москв--ѣ.

10 И
/:динстееи־ М н о ж е - Единствен- М нож е -

ное ственное ное стсенное

Именительный . Богин-л , Богнн-и, Земл-л, Земл-и ״
Родительный, Б огин-и , Богнн-ь, Земл-и, Земе;1־ь,
Винительный Б0ГИН-/0, Богин-ь, Земл-/о, Земл-и,
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Д а те л ьн ы й . Богин־/», Бох'ии-ялг., Земл-/ь, Земл־л.иг>,
Творительный. Богин־е/о, Богин-л-ии, Земл-ею, Земл־л-ии, 
П ред лож пы й . (о) Богин-/», Богин-лдо. Земл-/&, Земл-лхь.

ІЗ

Каланч-и,
Каланч־еи,
Каланч-и,
Каланч-а.м7>,
Каланч־а.ми,
Каланч־аха.

Каланч~а,
Каланч-и,
Каланч-г/,
Каланч-/»,
Каланч-ею,
Каланч־/»,

Юнош-и,
Юнош-ей,
Юнош-ей,
Юиош-а.мг,
Юнош-ажи, 
Юно т -а х ъ .

12

И м енительны й . Юнош-а, 
Р одительны й. Юнош-и, 
В ини тел ьны й . Юнош-у, 
Дательный. Юнош-/», 
Тво р и те л  ьн ы й . Юнош-ею, 
П редлож ны й . (о) Юнош-п»,

15Г і

И м енительны й. Ивановн-а, Нвановн-ы, Дяд-л, Дяд־и,
Родительный. Ивановн-ы, Ивановн-оеъ, Дяд-и, Дпд-ей,
В и ни те л ьны й . Ивановн-у, Ивановп-оет», Дяд-rø, Дяд-ей,
Д ательны й. Ивановы-/», Іівановн-алсг, Дяд-/», Дяд-лль,
Творительный. Ивановн-orø, Ивановн-а.ни, Дяд-е^, Дяд-ллш,
П редлож ны й. (0 ) Ивановн-/», Ипановн-ахг». Дяд-/», Дяд-лхъ.

16 17

Именительный*> Цапл־л, Цапл-и, Комед-гл, Комед-ш,
Родительный. Цапл-и, Цапл-ей, Комед-ги, Комед-ш,
Винительны й. Цапл-rø, Цапл-ей, Комед-гю, Комед-/и,
Д ател ьны й . Цапл-/», Цапл-лжг», Комед-ш, Комед-іллсъ,
Творительный. Цапл-ею, Цанл-лліи, Комед-гею, Комед־/л-ии,
П  редлож ны іі. (0) Цапл־/», Ц апл -л» . Комед־/и, Комед-глх*.

18 19

И менительны й • Юл */л, Юл-ш, Лад-ь-л, Лад-ь-и,
Родительны й. Юл-ш, Юл־ш, Лад-ь-и, Лад-ей,
В и ни те л ьны й . Юл-Zrø, Юл־/й, Лад-ь-ю, Лад-ь-и,
Д ательны й. Ю;1־ш, Юл־/лисѣ, Лад-ь-/ь, Лад־ь-л.иг
Т  ворительный. Юл-ferø, Юл־і*яжи, Лад-ь-erø, Лад-ь־ллси
П  редложны й. (0) Юл-ги, Юл-гяхь. Лад-ь-/ь, Лад-ь-лхг..

2120
Шалун-ь-ы,
Шалун-ь־е*г>,
Шалун־ь-ееъ,
Шалун-ь-лж*
Шалун-ь-лжи
Шалун-ь-лхг.

Шалун-ь-л,
Ш алун-ь-и,
Шалун-ь-ю,
Шалун-ь-/»,
Шалун-ь-ею,
Шалун-ь-/»,

Суд־ь־и,
Суд-ей,
Суд־ей,
Суд-ь-л.м&,
СуД-Ь־Л.«и,
Суд-ь-лягъ.

И м енительны й. Суд-ь-л, 
Р од ит ел ьны й . Суд- ь- и, 
В инительны й. Суд־ь-rø, 
Д а те л  ьн va. Суд-ь-/ь,
Творительны й. Суд-ь-ею, 
П редложны й, (о) Суд-ь /»,
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Кол-е-и,
Кол-е-й1,
Кол-е-и,
Кол-е-ялсг,
Кол-е-ллги,

Кол־е־л,
Кол-е־и,
Кол-е-ю,
Кол-е-гь,
Кол־е־е/0 ,

2322

Кол-е-л», Кол-е-лаъ.

Лвдот-ь-и,
Авдот־ь־евъ,
Авдот-ь-евь,
Авдот-ь-я-иъ,
Авдот-ь-ллеи,

Авдот-ь-ях&.

Авдот-ь-я,
Авдот-ь-и,
Авдот-ь-ю,
Авдот-ь-л,
Авдот-WfO,

Именительный . 
Родительный. 
Винительный . 
Д ательны й . 
Творительный .
Предложный . (об) Авдот-ь-л»,

Л/ножественное
Стр-у-и,
Стр-у-й,
Стр־у ,и־
Стр-у־яи*&,
Стр-у-ялт.
Стр-у-яяа.

Единственное
Стр-у-я,
Стр-у-и,
Стр-у-/о,
Стр-у-л,,
Стр-у-ею,

//.меиителъный. 
Родительный. 
Винительный. 
Д ательны й. 
Творительный.
Предложный . (о) Стр-у-гь,

Примечание. Из двадцати четырех примеров, представленных здесь 
для первого склонения, 1 и 2 относятся к  первому отделу, один на предмет 
одушевленный, или лицо> а другой на предмет неодушевленныйt или ееи$ь; 
3 и 4 относятся также к  первому отделу, один мужеского  рода, другой 
общего; 5 и 6 относятся также к  первому отделу, как имена, употребляемые 
только во множественном  числе; 7, 8 и 9 относятся также к  первому от- 
делу, как примеры склонения собственных имен, одно мужеского  и два 
женского рода; 10 и 11 примеры относятся ко второму отделу, один на 
лицо, другой на вещь; 12 и 13 относятся к  третье м у  отделу, один на лицо 
мужеского рода, другой на вещь женского рода; 14 пример относится 
к  четвертому  отделу; 15 и 16 — к  пято м у , оба на лицо, один мужеского , 
другой женского рода; 17 и 18 примеры относятся к иіестому отделу, один 
на вещь, другой на лицо, оба женского рода; 19 и 20 примеры относятся 
к  седьмому отделу; 21 и 22 — к  восьмому, оба на лицо; 23 и 24 — к  девятому 
отделу, оба на вещь.

П р и м е р ы  д л я  и м е н  в т о р о г о  с к л о н е н  и я
§ 34. Второе склонение состоит из од/юго только отдела 

и потому очень просто и определенно; уклонения находятся 
только в двух словах: м а ть  и дочь, которых все падежи обоих 
чисел, кроме именительного и винительного единственного 
числа, принимают слог ер, потому что в древнерусском языке 
эти слова б ы л и — матерь  и дщерь. По второму склонению 
склоняются все определительные числительные совокупные, 
оканчивающиеся на ь.

1
М н о ж е с т ■ 

венное 
Част -и, 
Част-ей, 
Част-и,

Е д и н ст-
венное

Част-ь,
Част-н,
Част־ь,

ЛІ нож ест- 
венное 

Матер־и, 
Матер-ей, 
Матер-ей,

Е д и н ст-  
венное 

Мат־ь, 
Матер-и, 
Мат-ь,

Именителышй .
Родительный.
Винительный.
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Матер-я-wfc, Част-w, Част-ялеа, 
Матер-яжи, Част-ью, Част-д-ми, 
Матер-яха. Част-и, Част-яхъ.

Д а те л ьн ы й . Матер-и,
Творительны й. Матер-ью, 
П редлож ны й, (о) Матер-и,

3 4 5 6
И м енительны й. Пят־ь, Десят-ь, Двадцат-ъ, ІІятнадцат-ь,
Р одительны й. Ият-и, Десят-и, Двадцат-и, Пятнадцат-и,
В и н и те л ь н ы й . І1ят־ь, Десят-ь, Двадцат-ь, Пятнадцат-ь,
Д а те л ь н ы й . І1ят-и, Десят-и, Двадцат־и, Пнтнадцат-и,
Творительны й . Пят-ью, Десят-ью, Двадцат-ьк?, Пятнадцат־ьк>,
П редлож ны й. (0 ) Пят-и. Десят-и. Двадцат-и. 11ятнадцат-м.

П  римечание. Сложные числительные совокупные склоняются вдвой- 
не, ка к  видно из следующих примеров:

Сем-ь-десят־ь,
Сем-и-десят-и,
Сем-ь-десят-ь,
Сем-и-десят-и,
Сем-ью-десят-ью,
Сем-и-десят־и.

Тридцат-ь-шест-ь,
Т ридцат-и-шест-и,
Тридцат-ь-шест-ъ,
Тридцат-и-шест-и,
Трндцат-ью-шест-ь/о,
Тридцат-и-шест-и.

И  м енител ьпый. 
Родительный. 
В ини тел ьны й . 
Д а тел ьн ы й . 
Творительны й. 
П редлож ны й.

Примечание. Из восьми примеров второго  склонения, приведенных 
здесь, 1 ирнмер на лицо , 2 на вещь, 3, 4, 5 и G на простые числитель- 
/<ые совокупные, 7 и 8 на сложные числительные совок *//тые.

П р и м е р ы  д л я  и м е й  т р е т ь е г о  с к л о н е н и я

§ 35. Третье склонение разделяется на одиннадцать отде- 
лов: к  первому принадлежат имена мужеского рода на s и сред- 
него на о и е, большею частшо, предшествуемые согласною 
буквою ц, которых именительный падеж множественного 
числа оканчивается на ы или а, а родительный на овъ или евъ; 
ко второму, имена мужхского  рода на ъ, которых именитель- 
ный падеж множественного числа оканчивается на овья, а ро- 
дательный на овен; к  третьему, имена мужеского рода на ъ 
и среднего на о, которых именительный падеж множественного 
числа оканчивается на ья и родительный на ьевъ; к  четвертому, 
имена мужеского рода, которые означают народные и обще- 
ственные звания и оканчиваются на нинъ, а в именительном 
падеже множественного числа оканчиваются на е, в родитель- 
ном на ъ, выпуская слог ин; имена же, означающие народные 
и общественные знания и оканчивающиеся на инъ, а не на нинъ, 
принадлежат к  четвертому отделу, ка к  исключения; к  пятому  
отделу принадлежат имена мужхского  рода на ъ и среднего 
на о, которых именительный падеж множественного числа 
•оканчивается на ы или а, а родительный на ъ; этот отдел состоит,
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большею частию, из имен, означающих молодых животных на» 
енокъ, которые в именительном падеже множественного' 
числа оканчиваются на аты  и ama или я ты  и я т а ;  к  шесто- 
му отделу принадлежат имена мужеского рода на г» и среднего־ 
на о, и увеличительные мужеского рода на е, предшествуемое 
согласною буквою щ , которых именительный падеж м нож е-
ственного числа оканчивается на гг, а родительный на ей; 
к  седьмому, имена мужеского рода на ъ и среднего на е, пред- 
шествуемое какою-нибудь согласною буквою, кроме if и щ, 
которых именительный падеж множественного числа окан- 
чивается на гг, а родительный на ей; к  восьмому, имена м уж е - 
ского рода на й, которых именительный падеж множественного 
числа оканчивается на гг, а родительный на евъ; к  девятому!, 
имена среднего рода на е, предшествуемое гласною буквою г, 
которых предложный падеж единственного числа оканчивается׳ 
на ігг, именительный множественного числа на ія , а родитель־ 
ный на ій ;  к  десятому, имена среднего рода на е, предшествуемое 
полугласною буквою 6, с ударением на предпоследнем слоге, 
которых предложный падеж единственного числа оканчивается 
на ьи и на ыь, именительный множественного числа на ья, 
а родительный на ш , и на ьевъ; к  одиннадцатому отделу при- 
надлежат имена среднего рода на е, предшествуемое полуглас- 
ною буквою ь, с ударением на последнем слоге, которых пред- 
ложный  падеж единственного числа всегда оканчивается 
на ьѣу именительный множественного числа на ья и ъгг, а ро-

П рішечание. Должно заметить, что в тр е тье м  склонении одно и 
то же слово иногда имеет двоякое окончание множественного  числа, и 
по одному может относиться к  тому отделу, а по другому к  другому 
отделу, как, например: сын-ъ— сын-n и сын-о<?ья, м у ж -ъ  — муж-и и 
муж-ъя, человкък-ъ— человѣк-и п люди, камень — камн-1/ и камен-ья; 
первое из этих слов по первому своему окончанию относится к  первому 
отделу, а по второму — к  второму  отделу; второе из птих слов по пер- 
вомѵ своему окончанию относится к  шестому отделу, а по второму — 
к  тр е ть е м у ; третье 110 первому своему окончанию относится к  первому 
отделу, а по второму — к  седьмому; четвертое по первому своему окон- 
чанию относится к  седьмому отделу, а по второму — к  т р е т ь е м у . Соб- 
стненные имена, оканчивающиеся на ъ, склоняются по первому отделу, 
а оканчивающиеся на й — но седьмому отделу; отчественные  и фамиль- 
ные на ееичъу овичъ и ичъ— по ш естому; польские и малороссийские фа-

дительный на ій  и ьевъ

мильные, оканчивающиеся на о, — по первому отделу.

М  н о ж е с т -  
вотое

Стол-w,
Стоп-овъ
Стол-w,

1

Е д и н ст- М н о ж е с т -  / :д и н с т - 
венное венное венное
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Стол-алсг, 
QroJi-ам и , 
Стол-ахъ.

Стол ע־,
Стол-амъ,
Стол־/»,

Отд-а^г 
Отц-ами ן 
Отц-ах*.

Д а тел ьн ы й . Отц-1/,
Тво рителъны й . Отц-олг», 
П редлож ны й . (о) Отц־/&,

3
И м енительны й. І 10вар-ъ, Повар-а, Л ѣс-г, Лѣс-а,
Родительный. ІІовар-а, Повар-осг», Лѣс-а, <1/>, Лѣс-00г>,
В инительны й. Повар-а, Повар-овъ, Лѣс-г», Лѣс-а,
Дательны й. ГІовар-у, Повар-ажг. Лѣс-î/, Лѣс-аліг,
Творительный. Повар-0^7», Повар-а.«а, Лѣс-0.м׳ъ, Лѣс-ами,
П  редложный. (0 ) Повар-/», Повар-ахг». Лѣс-/»,*/, Лѣс-ахг.

6о
Дуил-о, Дупл-ы, 

Дупл-овъ, 
Дупл-ы, 
Дупл-а-и*, 

Дупл-о-иг», Дупл-алш, 
Дупл־/», Дупл-аха.

Зеркал-а,
3еркал-0вг>и зеркал-г>, Дупл-а, 
Зеркал-а, Дупл-о,
Зеркал-а.чг», Ду п л-у,
Зеркал-ajwu,
Зеркал־ахъ.

И менительны й. Зеркал-0 , 
Родительный. Зеркал-а, 
В инительны й . Зеркал-0 , 
Д ательны й . Зеркал-у, 
Творительны й. 3еркал0־.мг. 
П редложны й. (о) Зеркал-/»,

Ііолотенц-ы,
Полотенц-евъ,
Полотенц-ы,
ІІолотеиц-а-иъ,
Полотенц-алш,
Полотен \\-ахъ.

10

Иолотепц-е,
Полотенц-а,
Полотенц-е,
Полотенц-í/,
Иолотенц־е«м7>,
Полотенц־/»,

Солнц-ы,
Солнц-евъ,
Солнц-ы,
Солпц-алсг,
Солнц-а.ии,
Солнц-ахг.

Солнц-е,
Солнц-а,
Солнц-е,
Солнц-2/,
Солнц-е.иъ,
Солнц-/»,

И м енительны й. 
Родительный.
Випитёлыіый.
Д ательны й. 
Творительный.
I I  редложный .

М ножественное
Очк-и,
Очк-овъ,
Очк-и,
Очк-алг,
Очк־алш»
Очк-ахг».

12

М нож ественное

Деревц-d,
Деревц-<5ва,
Деревц־а,
Деревц-алг.,
Деревц־а.ии,
Деревц-ахъ.

Единственное
Деревц-d, 
Деревц-а, 
Деревц-d, 
Деревц-т/, 
Деревц-о-мт», 

(о) Деревц-/»,

И менительны й  
Родительный . 
В инительны й. 
Д ательны й. 
Творительны й. 
П  редлож ны й.

М н о ж е с т -  
венное

Дорошенк-и, 
Дорошенк-ое», 
Дорошенк-оеа, 
Дорошенк-а-иь, 

■омъ, Дорогпенк-алш, 
/», Дорошенк-ахъ.

Е д и н с т -
венное

Дорошенк-
Дорошенк-
Дорошенк-

М н о ж е с т -
венное

Иван-ы,
Иван-оеь,
ІІван0־е7>,

 ал<г, Дорошенк־І1ван־2/
Иван-а.ми, Дорошенк 
Пван-аха. Дорошенк-

И
Е д и н ст -
венное

Иван-г»,
Пваи-а,
Иван-а,
Иван-у,
Иван-о.иа,
Иван־?».

И м енительны й. 
Родительный. 
Винительны й. 
Д ательны й. 
Творительный. 
Предложный, (о)
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13 U
И м енительны й,. Сын-7», Сын-ы, овья, Кум-л, Кум-овья,
Родительны й. Сын-а, Сын-057», овей, Кум*«, Кум-овей,
В и н и те л ь н ы й . Сын-а, Сын-овь, овей, Кум-с, Кум-овей,
Д а те л ьн ы й . Сын-у , Сын-адсъ, овьямъ Кум ,/.־ Кум-овьяжт»
Т ворительны й. Сын-O.« 7», Сын-алш, овьями , Кум-лжг, К у м овья>еа־
П редлож ны й. (0 ) Сын־л>, Сын־ахъ, овьяхт». К ум ,«?׳- Кум-овьяхѵ

15 16
И м енительны й . Брат־г, Брат-ья, С тул -г, Стул-ья,
Родительны й. Брат-а, Брат-ьеег, Стул-а, Стул-ьевт»,
В инительны й. Брат-а, Брат-ьевт», Стул-7», Стул-ья,
Д ател ьны й . Брат-1/, Брат-ьяла, С тул -1/, С тул -ьям 7»,
Творительны й . Брат-ожт» , Брат-ьялт, Стул-о.мт», Стул-ья лш.
П р ед л о ж ны й . (0 ) Брат־л>, Брат-ьяхт». Стул-л>, Стул-ьяхт».

17 18
И  менительный, Пер-о, Пер-ья, К р ы л -0 , Кры л-ья,

крыл-л>,
Родительный. Пер-0, Пер-ьевъ, К ры л -а , Крыл-ьевг,
В инительны й. Пер-о, Пер-ья, К р ы л ,о־ Кры л-ья,

крыл-л»,
Д а тел ьны й . Пер-г/, Ueņ-ъямъ, К р ы л -у , Крыл-ья7»״»,
Тво р ител ьны й . ГІер-омъ, ІІер-ьяжи, К р ы л ־0״ н7>, Крыл-ъяжы,
П  ред л о ж н ы й . (0) Пер-л>, Пер-ьяхъ. К р ы л ,<л־ Крыл-ьяха.

19
Персіян-е,
Персіян-г,
ІІерсіни-7»,
Персіян-ажт»,
ГІерсіян-ажм,
Персіян-ахт».

Крестьяп-е,
Крестьян-7»,
Крестьян-7»,
Крестьян־а.м7»,
Крестьян-али,
Крестьяи-ахъ.

22

Персіянин-7»,
Персіянин-а,
Персіянин-а,
ІІерсіянин-у,
ІІерсіянин-о.мт»,

Имени тельны й. 
Родительный. 
В инительны й . 
Д а те л ь н ы й . 
Творительны й.
П ред лож ны й . (о) Персіянші-я»,

20
Крестьянин-7»,
Крестьянин-а,
Крестьянпи-а,
Крестьянин־?/,
Крестьянин-о.мт»,
Крестьянин-^

И мен и те л  ьн ы й. 
Родительный. 
В инительны й . 
Д ательны й . 
Творительный. 
П редлож ны й, (о)

21

Шур-ьл, 
Шур-ы?*ѣ, 
Ш ур -ьевъ,

ІІІурин־а,
Шурин-а,
Шурин-а,

Татар-ы,
Татар־*,
Татар-ъ,

Татарин-7»,
Татарин-а,
Татарии-ű,

Именительный.
Родительный.
Винительный.
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Д а те л ь н ы й . Тгтарин־у, Татар-ажг», Ш урин-у , Ш у р -ь я ^ ״
Творительны й. Т.пгарпн-ол(*, Татар-алш, Ш урип-олг, Ш ур-ьяли,
П редлож ны й, (о) Татарин-/», Татар-ахъ. Шурпп-/», Шур-ьяа;*.

23
И менительный. Хозяин-*, Хозяев-а,
Родительны й. Хозяин-a, Хозяев-г.,
В инительны й . Х03яин־а, Хозяев-7»,
Д а те л ьн ы й . Хозяин-у , Хозя ен-амъ,
Творительный. Хозяин-ол*, Хозяев-аліи,
Предло.іісный. (о) Хозяин-/», Х03яев-а:г*.

24
И менительны й. Господин־*, Госнод־а,
Родительны й. Господин-a, Господ־*,
В инительны й. Господин-a, Господ־*,
Д а те л ь н ы й . Господин-у, Господ-аж*,
Тво рител ьны й . Г осподин-ож*, Господ־аи4и,
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П редложны й. (0 ) Господин-/», Господ-ах*.

25 2ו(

И м енительны й .  Волос־*, Волос-ы, а, Гла î־z>, Глаз-а,
Р одительны й .  Волос-а, Волос־*, Глаз־а, Глаз־*,
В и н и те л ьн ы й .  Волос־* , Волос-ы, а , Глаз־*, Глаз-ű,
Д а те л ь н ы й .  Волос-y, Волос-але*, Глаз-?/, Глаз-аде*,
Творительный. Волос-ож*, Волос-ű.wm, Глаз-але*, Глаз-ajMu,
П редлож ны й. (0 ) Волос-/», Волос־ах*. Глаз-/», Глаз-аж*.

27

И  мен ител  ьн ы й . Теленок-*, Телят־ы, а у
Р одительны й . Теленк-а, Телят־*,
В инител ьны й . Теленк־а, Телят־*,
Д ательны й . Теленк-у, Телят־а.м*,
Т  во р и те л ьны й . Теленк-0,м*, Телят-ами,
П  редлож ны й. (0 ) Теленк־/», Телят-ахъ.

28

И менительны й. Медвѣженок-*, Медвѣжат־ы, а,
Р од ителы ш й. Медвѣженк-а, Медвѣжат-*,
В инительны й . Медвѣженк-а, Медвѣжат-*,
Д ательны й . Медвѣженк־у, Медвѣжат-а.и*,
Творительны й . Медвѣженк-<ш*, Медвѣжат-алеи,
П редлож ны й, (о) Медвѣженк-/», Медвѣжат-ах*.
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3029
Именительный. Сел-0 , Сел-а, Неб-о, Небес-ü,
Родительный. Сел־а, Сел-7., Неб-а, Небес-г,
Винительны й. Сел-0 , Сел־а, Неб-о, Ііебес-а,
Д ательны й . Сел-у, Сел-ажъ, Неб-у, Небес-Ажт»,
Творительный. Сел-o.« г», Сел ־аж и, Неб-ож7>, Небес-ажи,
П редлож ны й. (0 ) Сел2;־>, Сел-аа:г. Неб-л», Небес-аят».

32
Училищ -a,
Училищ-7•,
У чш ш щ -а ,
Училшд-а-ит»,
Училшц-лжи,
Училищ-яяь.

Трубач־и,
Трубач-ей,
Трубач-ей,
Трубач-ажт»,
Трубач-ами,
Трубач-ахг,.

36

Училищ-е,
Училищ-а,
Училищ-е,
Училищ-у,
Училищ-ежт»,
Учи;шщ-л>,

Чудес־а,
Чудес-7»,
Чудес-а,
Чудес-ажь,
Чудес-ажи,
Чудес-ахт..

31
Чуд-о, 
Чуд-а, 
Чуд-о, 
Чуд-у, 
Чуд-ож7>, 

(о) Чуд-;г>,

3-'1
Трубач-г,
Трубач-а,
Трубач-а,
Трубач-у,
Трубач-ож7>,
Трубач־/ь,

33
Жилиш-а,
Жилшц-г»,
Жилищ-а,
Жилищ-аж7>,
Жилищ-ажи,
Жилищ-ахт».

35

Жилищ-е,
Ж илищ .а־
Жилищ-е,
Ж и л тц -у ,
Жилшц-ежт»,

И м енительны й. 
Родительный. 
В инительны й. 
Д а те л ь н ы й .
Т  ворителы ш й. 
П  редлож ны й.

И м енительны й. 
Родительны й. 
В инительны й . 
Д а те л ьны й . 
Творительный .

Камы1н7־>, Камыш-и, Ок-о, Оч-и,
Камыш-fl, Камыш-ей Ок-а, Оч-eù,
Камыш-ъ, Камыш-и, Ок-0, О ч-и9
Камыш-у, Камыш-ажг, О к-у, Оч-амъ ,
Камыпі-ожъ, Камыш-ажи, Ок-омъ, Оч-ажи,

(0 ) Камыт-гь, К&ммт-азд.

37

Ок-гьу Оч-ахт*.

/7/>едло;ж:ньш. (о) Жилищ-гь,

И м енительны й . 
Родительный, 
винител ьны й . 
Дательный.
Г  !;о /?и тельн ы й .

Друи:нщ־и,
Дружшц-ей,
Дружищ-ей,
Дружищ-аж&,
Дружищ-ажи,
Дружищ-ахъ,

38
Домищ-1/,
Домищ-ей.
Доми гп-м,
Домищ-а.ит»,
Домищ-а.ми,
Домпщ-азгт..

Дружищ-е,
Дружищ-а,
Дружищ -a,
Дружищ-у,
Дружищ-еж7>,
Дружшц-л>,

Именительный. 
Родительный. 
В инительны й. 
Д ательны й . 
Творительны й.
П редлож ны й . (о)

Домшд-е,
Домищ-а,
Домищ-е,
Домпщ-у,
Домпщ-е.иг,
Домпщ-л»,

И  менительный. 
Родительный. 
В инител ьны й . 
Д ательны й. 
Творительный. 
П редлож ны й . (о)
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Петрович-и,
Петрович-ей,
Петрович-ей,
Петрович-ал<*,
Петрович־а.«и,
Петрович-ах*.

Богданович-и, 
Богданович־ей, 
Богданович־ей, 
Богданович־а.и*, 
Богдапович-ajwu,

Петрович־*, 
ІІетрович-а, 
Петрович־а, 
Петрович-1/, 
Петрович-ел*, 

(о) Петрович-^»,

/.0
Богданович־*,
Богданович-а,
Богданович-а,
Богданович-у,
Богданович-е.и*,

/ /  менительный. 
Родителыіый. 
В инительны іі. 
Д ательны й. 
Творительный . 
П  редложный .

Именительный. 
Родительный. 
Винительны й . 
Датель/ши.
Т во рительны й.
И  редложны й. (0 ) Богданович־;», Богданович- ахъ.

/11 42
И м енительны й . Жител-ь, Жител-и, Ден-ь, Дн-м,
Родительный. Жител-я, Жител-ей, Дн-я, Дн-ей,
Винительный. Жител-я, Жител-ей, Ден-ь, Дн-м,
Дательный. Жител-/о, Жител-ял*, Дн-ю, Дн-я.м*,
Т* ео/>ительный. Жител-е.и* , Жител-ялш, Дн-ел<*, Дн-я.ии,
П редложны й. (0 ]) Жител-л>, Жител-ях*. Дн-п>, Дн־ях*.

/13 4/,
Именительный. ІІол-е, 1 Іол-.ч, 1&ОЯ

Мор-я,
Родительный. 1І0л־я, Иол-ей, Мор-л, Мор-ей,
Винительный. Пол־е, Иол-л, Мор-е, Мор-я,
Дательный. Пол-rø, ГІол-я.и*, Mop-rø, Мор-ял«*,
Творительный. Пол-е.м*, Пол-ялси, Мор-еле*, Мор-ял«и,
И  редложный. (0) 1І0л־/ь, 110л -яхъ. Мор-л», Мор-ях*.

45 46 47
Е д и н ст - Л /  нож е- М ножественное

венное ственное
Именительный. Камен-ь, Камн־и, Люд-и, Д ѣт-и ,
Родительный . Камн-я, Камн־ей, Люд-ей, Дѣт-ей,
В инительны й . Камен-ь, Камн־и, Люд-ей, Дѣт-ей,
Д ательны й. Кам 11־rø, Камн-.*и.*, Люд-ялг*, Дѣт-я-w*,
Теорителыіый. Камн-ел«*, Камн-я-ки, Люд-лжи, Дѣт-ядіи,
П редлож ны й. (о) Кпмп7־ь, Камн־ях*. Люд-ях*. Дѣт-ях*.

48 49
Господ-ь,
Господ־и,
Господ-а,
Г0СП0Д-С,

Именительный. 
Звательны й . 
Родительный, 
/?инительный.

Пут■־*•/,
Пѵт-ей,
П ут-и,
Пѵт-л.«*,

Имеиитслы іый . ІІѵт-ь • ״,

Родительным. П ут-и, 
/іинительны  ,Пут-ь ./‘׳
Д ательны й . 11 ут־н,



Творительный . Пут־е.«ъ, Пут-лдеи, Д а тел ьн ы й . Господ־!/,
П ред л ож ны й . (о) Г1ут-и, Пут-ла;7>. 7Ѵс»/>ительным. Госнод-о.ма,

П редлож ны й . (о) Господ-/ь.

50 51
И менительный. Геро-й, Геро-м, Po-», Іо -и ,
Родительный. Геро-я, Геро־евг>, Ро-л, Ро-ееь,
В инительны й. Геро-я, Геро-т>, Po-и, Ро-и,
Д ательны й . Геро-к>, Геро-ял«ь, Po-rø, Р0-л.«ь,
Творительный . Геро־в.иъ, Геро-я.ии, Р о -ем г , Ро־я.ми,
П редложны й. (0 ) Геро-/», Геро-яхь. Ро-аь, ю . Ро-яагь.

Николл-ь,
Никола-дег,
Никола-е<?7>,
Никола־л.ньг
ІІикола-ллш,
Никола-лзд

5.4
ІІикола-й,
Никола־я,
ІІикола-я,
Никола-ю,
ІІикола-&мъ,
Никола־/г>,

52
Кра-и,
Кра-евъ,
Кра-м,
Кра-я.иѣ,
Кра-я.иа,
Кра-лгг.

Кра-и,
Кра-я,
Кра-и,
Кра-ю,
Кра־е.мг,

И  менительный. 
Родительны йš 
Винительны й. 
Д ательны й. 
Творительный.
П редлож ны й. (о) Кра-/ь, ю,

54 55
И менительны й . Обо-и, Мнѣн-і-е, Миѣн-і-л,
Родительный. Обо-т>, Миѣн־і־л, M h Uh-í-u,
Винительны й. Обо-и, Миѣн-і-е, Мпѣн-і-л,
Д ательны й. Обо-яжѣ, Мнѣн-і-ю, Мнѣн-і-ял7>,
Т 6 0  рительны й . Обо-ялш, Мнѣн-і-е.мг, Миѣн־ і־я.«м,
П редлож ны й. (0) Обо-лхг». Мнѣн-і-и, Мнѣн-і-лхь.

56
Сочинен-і-я,
Сочинеіьі-й,
Сочинеь-і-я,
Сочпнен-і-я^ѣ.
Сочпнен-і-лли/,
С0ЧИНСН-І-ЯХФ.

Кутан-ь-л ,
Куш ан-ь-г*г,
Кушан-ь-я,
Кушаи-ь-я.иг,
Кѵшан-ь-ядеи,» * 
Кутаи-ь-лхг».

59
Руж-ь-^, Руж-ь-м, 
Руж-ь-л, Р уж -і-й , 
Руж-ь-é, Руж-ь-и,

Сочинен-і-е,
Сочинен-і-я,
Сочпнен-і-е,
Сочинен-і-ю,
Сочи11е11-і-е.и7),

Именительный . 
Родительный. 
Винительны й. 
Д ательны й . 
Творительный .
П редложны й. (о) Сочпнен-і-и,

57
Кѵш ан־ь־е. 
Кушан-ь-л, 
Кушан-ь-е, 
Кушан-ь-ю, 
Кушан-ь-е.и&, 

(о) Кушан-ь-и, ѣ>

58
е, Им׳ьн-ь־я.
я, Имѣн-і-й,
е, Имѣн-ь-я.

Имен ительны  й. 
Родительный. 
Винительный. 
Д ательны й. 
Творительный . 
П  редложный.

Именительный, Имѣн-ь-
Родительный. Нмѣн-ь-
!?мнительный. Имѣн-ь-
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Имѣн-ь-/0 , Имѣн-ь-ллсг, Руж-ь-ю, Руж-ь-ямъ,
1Імѣн־ь-&мг, Имѣн-ь-л-ми, Руж-Ь־ёж7>, Руж-ь-ям и,
Имѣн-ь-и, Нмѣи-ь-лхг. РуЖ-Ь-№, Руж-ь -Я Х Ъ .

60 61 62
Единственное Единственное

Коп-ь-é, Коп-ь־л, и. Ж ит-ь-é, Бѣл-ь-é,
Коп-ь-я, Коп-і-и , Ж ит-ь-я, Бѣл-ь-л,
Коп-ь-é, Кои-ь-л, и, Ж ит-ь-é, Бѣл-ь-é,
Коп-ь-ю, Коп-ь-лль, Жит-ь-ю, Бѣл-ь-ю,
Коп-ь-еж*, Коп-ь-ллш, Жит-ь-^л**, Бѣл־ь-£мъ,
Коп-ь-?ь, Коп-ь-лх*. Жит-ь-/ь, Бѣл-ь-/ь.

Д ательны й.
Тсооителъный.

И менительны  й. 
Родительный. 
Винительный. 
Далгелнный.
Тес рительный.

Примечание. Из шестидесяти двух примерор, предложенных здесь 
на тр е ть е  склонение, первые 8 относится к  первому отделу, из которых
1 и 3 на предметы одушевленные (лица) мужеского  рода, 2 и 4  на предметы 
неодушевленные (вещи) мужеского  рода; 5, 6 , 7, 8 и 9 на имена среднего 
рода; 10 па имя, употребляемое только во множественном  числе, 11 на 
собственное имя, оканчивающееся на 7>, а 12 на малороссийское фамильное 
имя, оканчивающееся на о; 13 и 14 примеры относятся ко второму  от- 
делу; 15, 16, 17 и 18— к тр е тье м у  отделу; 19 и 20— к  четвертому  
отделу, а 21, 22, 23 и 24 к  четвертому  же, но как исключения; 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 32 и 33 примеры относятся к  п я то м у  отделу; 34, 35, 
— г 37, 38, 39 и 40׳>3 к  шестому отделу; 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 — к  
седьмому отделу, а 48 и 49 к  седьмому же, но как исключения; 
50, 51, 52, 53 и 54 — к  восьмому отделу; 55 и 56 — к  девятому; 57 и 
58 — к  десятому; 59, 60, 61 и 62 — к  одиннадцатому отделу, из которых 
два последние, как имена, употребляемые только в единственном числе, 
из каких по большей части состоит этот отдел.

§ 36. К  третьем у  склонению относятся три числительные 
совокупные слова, впрочем неправильно склоняемые: полтора^ 
сорокъ, девяностоי сто.

Девяност־о копеекъ, 
Девяиост-а копеекъ, 
Девяност-о копеекъ, 
Девяност־а копейкамъ,

И м енительны й . Сорок-г рублей,
Родительный. Сорок־а рублей,
Винительный. Сорок-* рублей,
Дательный. Сорок־а рублямъ,

(по) сорок-y рублей, (по) Девяност-у копеекъ, 
Творительный. Сорок-a рублями, Девяност-а копейками״ 
И  редложный. (о) Сорок-а рубляхъ. Девяност-а копейкахъ״

Именительный. Ст-0 тысячъ,
Ст-а тысячъ,
Ст-0 тысячъ,
Ст-а, ст-амъ тысячамъ,
Ст-а, ст-а-ии тысячами,

Родительный. 
В инительны й . 
Дательны й.
Т  во рител  ьныи.
Предложный. (о) Ст־а, ст־ах2> тысячахъ.

Примечание. Сложные  имена склоняются таким образом, что перв ія 
половина слова изменяется только в косвенных падежах, как видно из 
следующих примеров:
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Единственное

Нов-город-г»,
ІІов-а-город-а,
Иов־город-г>,
Нов-у־город-у,
ІІов-ы-мг-город 0־JK г»,
Нов-л>-город-я>.

Л/ножественное

ІІолдн-и,
Пол-у־дн־ем,
ІІол-дн-и,
ГІ0л ,«я.«7־дн-/״1
І І0л-1/-ди־я.*іи,
Пол-у-дн-яз:*.

Единственное

Царь-град־ѣ,
Цар-я-град-а,
Цар-ь-град-ъ,
Цар-ю-град-j/,
Цар-е.иь-град-о.«*,
Цар-л>-град־л>.

Единственное

І10лдсн-ь, 
І10л־у־дн־я, 
І І 0л-у-ден-6, 
ІІол-у־дн־ю, 
Пол ־1־/ дн־<м«г, 

(о) Пол-у־дн-/ь.

И м енительны й. 
Родительный. 
Винительный. 
Дательный.
Т  во рительны й . 
Предложный . (о)

Именительный 
Родительный. 
Винительны й. 
Дательный. 
Творительный. 
П  редложный.

Единственное Л/ножественное

Пол-у-час-ы,
ГІол-г/־час-овг»,
ГІол-у-час-ы,
Пол-у-час־але*,
Пол ־2־/ час־ал*и,
Пол-у-час-axa.

ГІолчас־а,
Нол-у-час-л,
Полчас-ъ,
Пол-у-час-у,
Пол-1/־час-о,м7>,
Пол-(/-час־№,

Именительный. 
Родительный. 
Винительный. 
Д ательны й . 
Творительный.
Предложный. (о)

Примечоние. Многие иностранные собственные имена склоняются 
по трем первым склонениям; некоторые же совсем ire склоняются. 
К  склоняемым принадлежат те, которые оканчиваются на гласную а , 
предшествуемую какою-нибудь согласною буквою, например: Тальма, 
и все, оканчивающиеся на полугласную ъ или ъ, например: Шекспиръ, 
Шиллерьу Байронь^ Тюреньу Рараельę, но все, оканчивающиеся на а, 
предшествуемое какою-нибудь гласною буквою, как Дюн-у*а, Лакр-о־а, 
и прм и все, оканчивающиеся на какую  бы то ни было гласную букву, 
кроме а, предшествуемого согласною, как, например: Ф и х т е , Г ё те , Бе- 
р а н ж е , Гюго у не склоняются. Из приведенных в пример склоняемых 
иностранных имен, Тальма склоняется по первому склонению первого 
отдела, Шекспиръ, Байронъ — но тр е ть е м у  склонению первого отдела, 
а Тюрень и Рафаель — по тр е ть е м у  склонению седьмого отдела.

П р и м е р ы  д л и  и м е н  ч е т в е р т о г о  с к л о н е н  и я
§ 37. Четвертое склонение состоит из одного только отдела 

и потому очень просто и определенно; уклонение его состоит 
только в том, что слово пламя в именительном и винительном 
падежах единственного числа оканчивается и на ень (пламень) 
и, с словами: бремя и беремя, не употребляется во множе- 
ственном числе, и что слово оъмя в родительном падеже м нож е  ־
ственного числа оканчивается не на енъ, а на янъ— сѣмянъ .
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Единствен- М ножествен-
ное

Сѣм-внв,
Сѣм־янг>,
Сѣм-сна,
Сѣм-ена.иъ,
Сѣм-ена.ии,
Сѣм-вивжь.

ное
Сѣм-я,
Сѣм-ени,
Сѣм־я,
Сѣм-ени,
Сѣм־е«е.иѣ,
Сѣм-гни,

М н о ж е с т -
венное

Им-ена, 
Им־енъ, 
Им-ена, 
Им-ена.иъ, 
Им-енами, 
Им-енахь.

Единствен-
ное

Им-я,
Им־лни,
Им-я,
Им-вми,
Им-ене.иъ,

1

Именительный. 
Родительный . 
В инительны й.
Д ательны й.
Творительный. 
Предложный, (о) Им-еки,

Примечание. К четвертому  склонению принадлежит слово рамо, 
употребляемое только во множественном числе — рамена; и слово д и т я , 
неправильно склоняемое:

Единственное

Дит-л, 
Д ит-лти , 
Дііт-л, 
Д ит-яти , 
Дит-ятею* 
Дит-лти.

Множественное
Рам-ена,
Рам-ень,
Рам-ена,
Рам-енамъ,
Рам-енами,

Именительный. 
Родительный. 
Винительный. 
Дательный.
Твоpu тел  ьный.
П редложный . (о) Рам־енахг>.

§ 38. К  пятому  склонению принадлежат все определитель- 
ные слова правильного и полного окончания на ый, ой и ій , 
т. е. все качественные, обстоятельственные, притяжательные, 
числительные порядковые и причастия всех залогов и видов.

§ 39. Изменение определительных пятого  склонения есть 
следующее:

1) Именительный  падеж множественного числа в мужеском  роде 
оканчивается на ые и іе, а в женском и среднем — на ыя и ія 9 например: 
добр-ые, дальн-1'e, добр־ыя, далыы'я.

2) Родительный падеж единственного числа в мужеском  и среднем 
роде оканчивается на аго и яго, а в женском — на ой и ей, например: 
добр-аго, дальн-яго, добр-ой, д&льн-ги; родительный падеж множествен- 
ного числа, во всех родах, оканчивается на ыхъ и ихъ1 например: добр-ьгаъ, 
дальн-игг».

3) Винительный  падеж единственного числа в мужеском  роде всегда 
сходен или с именительным , или родительным; в среднем всегда сходен 
с именительным , а в женском  оканчивается на ую и rørø, например: доб- 
р2־/*>» далыі-rørø; винительный падеж множественного числа в мужеском  
и женском  роде сходен или с именительным или родительным , а в сред- 
нем роде всегда с именительным.

4) Дательный  падеж единственного числа в муэісеском и среднем роде 
оканчивается на ому и ему, а в женском на ой и ей, например: добр-ожу, 
дальи-елу, добр־ом, дальн-eö; дательный падеж множественного числа, во 
всех родах, оканчивается на ымъ п имъ, например: добр-ы.ча, дальи-ижг.
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5) Творительный  падеж единственного числа в мужеском  и среднем 
роде оканчивается на ымъ и ил *, а в женском  — на 0«? и ею, например: 
добр-ьм«*, дальн-илт», добро-ю, дальне-w ; творительны й  падеж м н о ж е с т  ■־
венного числа, во всех родах, оканчивается на ыми и им и , например: 
добр-ыли, дальн-или.

6) П редложны й  падеж единственного числа в м уж еском  и среднем 
роде оканчивается на омъ и емъ, а в женском  — на ой и ей, например: 
о добр-ол«7>, дальн-ел*, добр-ой, дальн-ей; предложный  падеж м нож ествен - 
ного числа, во всех родах, оканчивается на ых*, и ихъ, папример: о добр-ыхг»,
о дальн-ия*.

§ 40. П ритяж ательны е родовые, оканчивающиеся на ій , 
ья, ье, каковы: б о ж ій , человѣчій, рыбій, оленій, слоновій, мед- 
в ѣ ж ій  и пр., склоняются по пятому  же склонению, с тою 
только разницею, что в косвенных падежах обоих чисел при- 
нимают букву ь, а в именительном падеже множественного 
числа, во всех родах, оканчиваются одинаково на ьи, как то 
видно 113 следующей таблицы пятого  склонения и 14 и 15 при-
меров на пятое  склонение.

П а д еж и М уж е ски й Ж енский С редпий М нож ествен -
род род род нов всех родов

И м енительны й / <י  »» V иын, (ои), И, ая, ян, ья. ое, ее, ье. ые, ын, ия, іе,
«)И. ія , ія , ьи.

Родительный aro, яго, ой, ей, ьей. aro, яго, ыхъ, ихъ,
ьяго. ьяго. ьихъ.

Винительны й Именитель- ую , юю , ью. ое, ее, ье. Именительный
ный или Po- или
дительный.

ому, ему,
Родительный.

Д  ательный ому, ему, ой, иСИ, ьей. ымъ, имъ,
ьем у. ьему. ьимъ.

Творительный ымъ, имъ, ою, ею, ьею. ымъ, имъ, ыми, ими,
ьимъ. ьимъ. ьими.

П редлож ны й омъ, емъ, 
ьемъ.

ой, ей, ьей.
è

омъ, емъ, 
ьем.

ыхъ, ихъ, ьихъ

П р и м е р ы  д л я  о п р е д е л и т е л ь н ы х  п я т о г о
с к л о н е н и я

Единственное число
/Кенскгш род

Славн-ая страна, 
Славн-ой страны, 
Слави-у*> страну, 
Славн-ой странѣ. 
Славн-ою страною, 
Славн-ой странѣ,

М у ж е с ки й  род
1

Славп-ый городъ, 
Славн-аго города, 
Счавн-ый городъ, 
Славн-олсу городу, 
Славн-ы.иа городомъ, 

(о) Славн-<ш* городѣ,

Именительны й  
Родительный . 
В инительны й . 
Д ательны й. 
Творительны й . 
П редлож ны й.

• %о

vо
X
•иИМעсоно
S
ВПМ
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Средний род

И м енительны й . Славн־ое мѣсто,
Родительный. Славн-аго мѣста,
В инительны й. Славн-ое мѣсто,
Дательный. Славн-о.му мѣсту,
Творительны й . Славн-ы.иѣ мѣстомъ, 
П редлож ны й. (о) Славн-оліъ мѣстѣ.

М ножественное число

И менительны й, С.1ави-ые города, Славн־ыл страны, Славн-ыл
мѣста,

Родительны й. Славн-ыхь городовъ, Славн-ыхь странъ, Славн-ых&
мѣстъ,

В инительны й. Слави־ыс города, Славн-ыл страны, Славн-ыл
мѣста,

Д ательны й. Славн-ыжъ городамъ, Сл&вн-ьміг странамъ, Славн-ыл*
мѣстамъ,

Творительный. Славн-ы.ми городами, Славн-ы.ии странами, Славп-ы.*ш
мѣстами,

П редлож ны й. (о) Славн־ыхг городахъ. Славн-ыхь странахъ. Славн-ых*
мѣстахъ.

И  менительный.Зо.ип-ой  рудиикъ, Золот-ал цѣпь, Золот-ое кольцо,
Родительный . Золот-аго рудника, Золоѵ-ой цѣпи, Золот-аго кольца,
Винительны й . Золот-ой рудникъ, Золот-ую цѣпь, Золот-ое кольцо,
Д а те л ьн ы й . Золот-о.иі/ руднику, Золот-ой цѣпи, Золот-олсі/ кольцу,
Творительный . Золот-ьміт» рудником!», Золот-ою цѣпью,30л0т-ы.иъ коль-

цомъ,
П редлпж ны й.(о) Золот-ожъ рудникѣ, Золот-ой цѣпи, Золот-олъ кольцѣ,

//.меннтельный. Золот-ые рудники, 30л0т־ыя цѣпи, Золот-ыл
кольца,

Родительный. Золот*ыхъ руднпковъ, Золот-ыхъ цѣпей, Золот-ыхг»
колецъ,

Винительный. Золот-ые рудники, Золот-ыл цѣпи, Золот-ыя
кольца,

Дательный. Золот-ылг» руднпкамъ, Золот-ы.иъ цѣпямъ, Золот-ы.иъ
кольцамъ,

Творительный. Золот-ы.ии рудниками, Золот-ыли цѣпями, Золот-ы-ии
кольцами,

П редложны й, (о) Золот-ыха рѵднпкахъ. Золотых* цѣпяхъ . Золот-ых*
кольцахъ.
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Далыі-ее 
село» 

Да;1ьн־яго 
села, 

Дальн-ее 
село, 

Дальн-е.*и/ 
сслѵ, % 9

Далыі-и-м?.
ссломъ, 

Дальн-&мъ 
селѣ, 

Далыыл 
села, 

Дальн-гсг» 
селъ, 

Дальн-іл 
села, 

Дальн־ил<7> 
сел амъ, 

Дальи-ижи 
селами, 

Дальн-иэт 
селахъ.

Дальн-л.ч дорога.И м енительны й. Далыі-ш лѣсъ,

Дальн-яго лѣса, Дальн ей дороги, 

Дальн-tu лѣсъ, Дальн-rørø дорогу, 

1\ат>п-ему лѣсу, Дальн-eű дорогѣ,

Родительны й .

В инительны й .

Д ательны й .

Творительный. Дальн-ила лѣсомъ, Дальи-еи дорогою. 

П редлож ны й. (о) Дальн-елсь лѣсѣ, Далыі-eù дорогѣ,

Дальи־/л дороги,И менительны й, Дальнее лѣса,

Далыі-ихг лѣсоиъ, Дальн-ихг> дороп»,

Дальн-ія  дороги,Далыі-í'e лѣса,

Далы1-ми(ь лѣсамъ, Дальн-имъ дорогамъ,

Родительны й.

В инительны й .

Д а те л ь н ы й .

Творительны й. Дальн-и.ии лѣсами, Дальн-w.ww дорогами, 

I l  редложны й. (о) Далыьихг лѣсахъ. Дальн-миь дорогахъ.

Славнѣйш-ал корона, 
Слаанѣйш-е/Ѵ короны, 
Славнѣйш-і/ю корону, 
Славнѣйш-еи короне, 
Слаинѣйш-е/о короною, 
Славнѣиш-е״ коронѣ,

Славнѣйш־/м народъ. 
Славнѣйш-аго народа, 
Славнѣйш-tű народъ, 
Славнѣйш-елп/ народу, 
Славнѣйш-гисъ народомъ, 
Славнѣиш-елсг народ ѣ,

Имен и тел  ьны й .
Родительный.
Винительны й.
Д ател ьны й .
Творительный.
П ред л ож ны й . (о)

Славпѣши־ее царство, 
Славнѣйш-аго царства, 
Славнѣііш-ее царство, 
Славнѣйш-e.wy царству, 
Славнѣйш-имъ царствомъ, 
Славнѣйш-е.иъ царствѣ.

И м ен и т  ельный. 
Родительный. 
В инительны й . 
Д ательны й. 
Творительный.
Предложный. (о)

Славнѣйш־/.*? короны. 
Слапнѣйш-ыхг» коронъ, 
Славнѣнш-/л короны, 
Славиѣйш-гглсъ коронамъ, 
Славнѣйш-илш коронами, 
Славиѣйіи-ихъ коронахъ.

Славнѣйпые народы, 
Славиѣйш-шгъ народовъ, 
Славньйш-íe народы, 
Славиѣйш-ыл(* народамъ. 
Славнѣйш-м.«» народами,

И м енительны й . 
Родительный . 
В инител ьны й . 
Д а тел ьн ы й .
Т  ворительный .
П редлож ны й. (о) Славнѣйш-ш'* народахъ.
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Славыѣиш-/я царства, 
Славнѣйш-ихѣ царствъ, 
Славнѣйш־«я царства, 
Славнѣйш-и,нг> царствамъ, 
Славнѣйш-м.ии царствами, 
Славнѣйш-ихъ царствахъ.

5

Именительный. 
Родительный. 
В инительны й . 
Д а те л ь н ы й .
Т  во ршпел ьный. 
П редлож ны й . (о)

Именител  ьны и.

Родительны й.

В инительны й .

Д а т іл ь п ы а .

Творительный.

Русск-ій человѣкъ, Русск-ал доблесть, Русск0־е
море,

Русск-аго человѣка, Рѵсск-ом доблести, Русск-аго
моря,

Русск-аго челопѣка, Русск-і/ю доблесть, Русск־ое
море,

PyccK-ojHï/ человѣку, Русск-ой доблести, Русск-0-иу
морю,

Русск-аи«* человѣкомъ, Русск-ою доблестью, Русск-ижг
моремъ,

П редложны й. (о) Русск-олеъ челопѣкѣ, Русск־ой доблести, Русск-0-w*
морѣ,

Именительный. Русские люди, Русск-гя доблести, 
Родительный . Русск-мхь людей, Русск-ихг доблестей,
Винительны й. Русск-нхъ людей, Русская доблести,
Д ательны й . Русск-имъ  людямъ, Русск-илеъ доблестямъ,
Творительны й. Русск-н.ии людьми, Русск-ылш доблестями,
П редлож ны й. (о) Русск-мхъ людяхъ. Русск-wx* доблестяхъ.

Именительный. Русская моря,
Родительный. Русск-ихг морей,
Винительный. Рѵсск-/я моря,
Д ательны й. Русск-н-иг» морямъ,
Творительный. Русск-илш морями,
П редложны й. (о) Русск-нхъ моряхъ.

6
Горяч-ш хлѣб, Горнч-ая вода,/ 1 менительный . Горяч-ее 

кушанье, 
Горяч-аго 

кушанья, 
Горяч-ее 

кушанье, 
Горяч-ежі/ 

кушанью,
Горяч-и.иь хлѣб-ожь, Горпч-ew водою, Горяч-и-нь

кушаньемъ,
П редлож ны й. (о) 1'оряч-е.иг хлѣбѣ, Горяч־еи водѣ, Горяч-ежъ

куш аньѣ,

Горяч-аго хлѣба, Горяч-е/Ѵ воды, 

Горяч-ш хлѣбъ, Горяч-ую воду, 

Горяч-елсу хлѣбу, Горяч־ей водѣ,

Родительный.

Винительный.

Дательны й.

Творительный
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ie хлѣбы , 
ихъ хлѣбовъ, 
іе хлѣбы , 
имъ хл ібам ъ , 
ими  хлѣбамп, 
ихъ хлѣбахъ.

Горяч-гл воды, 
Горяч-нгъ водъ, 
Горяч־«л воды, 
Горяч-ижг» водамъ, 
Горяч-ижи водами, 
Горяч-ихъ водахъ.

Горяч-гя куш анья,
Горяч-ихъ кушаньевъ,
Горячил куш анья,
Горяч-и-иь куш аньямъ, 
Горяч-ижи куш аньями, 
Горяч-ихг» куш аньяхъ .(О)

И м енительны й . Горяч-
Родительны й . Горяч-
В инительны й . Горяч-
Д а те л ь н ы й . Горяч־
Творительны й . Горяч■
П р е д л о ж н ы й . (о) Горяч-

И м енительны й. 
Родительны й . 
В инительны й . 
Дательны й. 
Творительный.
П  редложный.

Перв-ая зима, Перв-ое
знамя,

Порв-ой зимы, Перв-аго
зпамени,

Перв־г/ю зиму, Перв־ое
знамя,

ГІерв-ой зимѣ, Иерв-0 -wî/
знамени,

Перв־ою зимою, Перв-ы-ит»
знамсиемъ,

ІІерв-ой зимѣ, Перв-0.«7>
знамени,

ГІерв-ыя зимы, Перв-ыл
знамена,

Перв-ыяь зимъ, Перв-ыхь
знаменъ.

Перв-ыя зимы, Г1ерв-ыя
знамена,

ГІерв-ы-нт» зимамъ, Перв-ы.иь
знаменам!»,

Перв-ы-ни зимами, Перв-ылш
знаменами,

Нерв ыхъ зимах!». Ііерп-ыхь
знаменахъ.

И м енительны й . Псрв-ый воинъ, 

Р одительны й. Перв-аго воина, 

В и н и те л ьн ы й . Перв-аго воинаt

Перв-о.иу воину,Д а тел ьны й .

Творительны й. Иерв-ыліг. воином!», 

П ред лож ны й , (о) Перв-о.ма воинѣ,

И м енительны й. Перв-ые воины, 

Родительны й . Перв-ыагъ воиновъ, 

В инительны й. Ііерв-ыхг» вонновъ,

Иерв-ы.иъ воинамъ,Д а те л ь н ы й .

Творительны й. Перв-ылш воинами, 

П ред л ож ны й . (о) ГІерв-ыагг» воинахъ.

־8
И м енительны й. Втор ой полкъ, Втор-ал армія, Втор־ое иоііско. 
Р одительны й . Втор-аго полка, Втор־ой арміи, Втор-аго войска, 
В инительны й . Втор ой полкъ , Втор-у/о армію, Втор-ое войско, 
Д а те л ь н ы й . В т о р ому п ол ку , Втор-ой арміи, Втор-одп/ войску. 
Творительны й. Втор-ы.иъ полкомъ, Втор-ою арміею, Втор־ы.«& войскомъ, 
П р е д л о ж н ы й . (о) Втор-омъ пол кѣ , Втор-ой армін, В т о р омъ нп ііскѣ.
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И м енительны й. Втор ые полки, Втор-ыя арміи, Втор-ыл войска, 
Родительны й . Втор-ыхг> полковъ, Втор-ыхг» армій, Втор-ых* войскъ,

Втор-ые полки, Втор-ыя арміи, Втор-ыл войска» 
Втор-ымъ полкамъ, Втор-ы-иг» арміямъ, Втор-ъииг вой-

скамъ,
Втор-ылш полками, Втор-ыми арміями, Втор-ы.ми войска-

ми,
П редлож ны й, (о) Втор-ыхг» полкахъ. Втор-ых& арм іяхъ.Втор-ыхъвойскахъ.

9
И м енительны й. Пою щ -/й чижъ, ІІою щ -ая малиновка,

В инительны й. 
Д а те л ьн ы й .

Т  во рительны й .

Родительный. Поющ-аго чижа, 1І0ющ־ей малиновки,

Винительны й. Поющ-аго чижа,

Д а те л ьн ы й . Поющ-е.иу чиж у, Иоющ-ей малиновкѣ,

Т  во рительны й .

Поющ-ее 
собраше, 
Поющ-аго 
собранія, 

Поющ -ую малиновку, П ою щ ее־
собраніе, 

Поющ-е.иу 
собранію,

Поющ-ижг чижомъ, Поющ-ею малиновкою, Поющ-ииі*
собраніемъ,

И  редложный. (о) Поюіц-глеа чиж ѣ, Иоющ-ей малиновкѣ, П о ю щ -е л *
собраніи.

И менительны й. ГІ0 ю 1д е чнж/־ и, Поющ-('я малиновки,
Родительный. ГІоющ-ихь чнжовъ, Поющ-ихг» малиновокъ, 
В инительны й . ІІою щ -г/хь чижовъ, ГІоющ-иха малиновокъ, 
Д ательны й . ІІоющ-м.нг» чижамъ, П ою щ  ,и-иг> малиновкамъ־
Творительный . Поющ-и-ми чижами, Поющ-алш малиновками, 
П редлож ны й, (о) Поющ-ихг» чижахъ. ІІою щ -ихъ малиновкахъ.

Пою 1д-(я  малиновки, 
Поющ-ихг» малиновокъ, 
ГІоющ-иха малиновокъ, 
П ою щ  ,и-иг> малиновкамъ־
Поющ-алш малиновками, 
ІІою щ -ихъ малиновкахъ.

ІІо ю щ -/я  собранія, 
Поющ-мхь собраиій, 
Поюід-гя собранія, 
Поющ-ы.нг« собраніямъ, 
ІІоющ-м.мгг собраніями, 
ГІоющ-«х& собраніяхъ.

И м енительны й. 
Родительны й . 
Винительны й. 
Д ательны й . 
Творительны й. 
П редлож ны й, (о)

10
ая ученица, 
ей ученицы , 
ую  ученицу, 
ей ученицѣ, 
ею ученицею, 
ей ученице,

Читавш- 
Читавш- 
Читавш- 
Читавш- 
Ч итавш- 
Читавш-

Читавш ей ученикъ,
Читавш-аго ученика,
Читавш-аго ученика,
Ч итавш-е.м у ученик у , 
Чнтавш-м.иг» ѵченикомъ,v

(о) Читавш-е.ит, учеш ікѣ ,

Именителъный. Читавш-ее дитя,
Родительный. Читапш-аго дитяти.
Винительный. Чптавш-ее дитя,

Пменительн ый. 
Родительный . 
В инительны й. 
Дательны й.
Т  ворительный. 
I I  редложный.
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Д ательны й . Читавш-е.иу дитяти,
Творительны й . Читавт-ы.мт» дитятею, 
П р ед л о ж ны й . (о) Читавш-е.иа дитяти.

Чнтанш-/я ученицы, 
Читави1-(/хг> ученицъ, 
Читаши-ияъ ученицъ, 
Читавш-и.чг ученицамъ, 
Читавш -ылт ученицамиг 
Читана!-ихъ ѵчсиицахъ.

Читавшее ученики , 
Читавш-ияь учеников!■, 
Читавін-магг» учеников!», 
Чптавш-и.иъ ученнкамъ, 
Читавш״«־ии учениками, 
Читавш-мхь учениках!..

И м енительны й. 
Родительный. 
В инительны й . 
Д а те л ь н ы й . 
Творительны й. 
П редлож ны й, (о)

Читавш ая дѣти. 
Читапш-мхь дѣтеіі. 
Читавш-мхо дѣтей. 
Читавш-млеь дѣтямъ, 
Читавш-и.и« дѣтямп, 
Чптапш-мяг. дѣтяхъ.

И  менителъны й. 
Родительный. 
В инительны й . 
Д ательны й .
Тво р и т е л ы ш й .
П р ед л о ж ны й . (о)

11

Любим 06־ 
отечество, 

Любим-аго

Любнм-яя дочь,

Любим-оЛ дочери,

М ченительный. Любим-ьш сынъ.

Родительный. Любим-яго сына,
отечества, 
Любим-ое 

отечество, 
Любим-о.иу 

отечеству,
Творительный. Любим-ы.мг сыномъ, Л 10бнм0 ю дочерью, Любим-ы.нь־

Любим-аго сына, Любим-у/о дочь, 

Любим-о.иу сы ну, Любим-ой дочери,

М нительны й. 

Дательный.

отечествомъ, 
Іюбим-oíV дочери, Любим-о.иъ

отечествѣ,
Н редлож ны й. (о) Любим-о.нг» сыиѣ,

М Менительный. Любим-ые сыновьи, Любим-ыя дочери,
Родительный . Любим-ыгъ сыновей, Любим-ыхг» дочерей.
М нительны й Любим-ыхъ сыновей, Любим-ыха дочерей,
Дательны й. Любим-ы.мг сыновьнмъ, Любим-ыжй дочерямъ,
Творительный . Любим-ылш сыновьями, Любнм-ы-ми дочерьми,
И  редложный. <ыхг0־) Любим) , сыновьяхъ. Любим-ыагг» дочеряхъ.

И м енитслы іы й. Любим-ыя отечества,
Росительный. Любим-ыхь отечествъ,
Винительный. Любим-ыя отечества,
Д ательны й . Любим-ыжг» отечествамъ,
Творительный. Любим־ыл*;/ отечествами,
Предложный  (0 ) Любнм-ыхг» отечествахъ.
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дача,
дачи,
дачу,
дачѣ,
дачею,
дачѣ,

дачи,
дачъ,
дачи,
дачамъ,
дачами,
дачахъ.

шапка,
ш апки,
ш апку,
ш апкѣ,
шапкою,
ш апкѣ,

ш апки,
шапокъ,
ш апки,

І2

Даренн-ая
Даренн-ои
Даренн-ую
Даренн-ой
Дарени-о/о
Даренн-ой

колесо,
колеса,
колесо,
колесу,
колесомъ,
колесѣ,

Даренн-ыя
Даренн-ыхь
Даренн-ыя
Даренн-ылг
Даренн-ыжи
Даренп-ыхь

колеса,
колесъ,
колеса,
колесамъ,
колесами,
колесахъ.

садъ,
сада,
садъ,
саду,
садомъ,
садѣ,

Даренн-ыи
Даренн-аго
Даренн-ыи
Даренн-о^у
Даренн-ы-иъ
Даренн-ожг.

И  м енительны й. 
Родительный. 
В инительны й, 
Д а те л ь н ы й .
Т  в о р и те л ы тй .
П редлож ны й. (о)

Даренн-ое
Даренн-аго
Даренн-ое
Дарепн-ож^
Дарени-ы״и*
Даренн-ожѣ

И  м е ни тел  ьн ы й . 
Р одительны й . 
В инительны й. 
Д а те л ь н ы й . 
Т ворительны й . 
П р ед л о ж ны й , (о)

сады,
садовъ,
сады,
садамъ,
садами,
садахъ.

Даренн-ые
Даренн-ыхг»
Даренн-ые
Даренн־ыиі7»
Дареин-ылш
Даренн-ыхт»

/ /  м енительны й . 
Родительный. 
В инительны й . 
Д ательны й .
Т  ворительный. 
П р е д л о э т т й . (о)

Ш ит־ая
Шит-ой
ІПит-у/о
Шит-огг
Ш ит-о/о
Шит-ой

платье,
платья,
платье,
платью,
платьемъ,
платьѣ,

Даренн-ыя
Даренн-ыхг
Даренн-ыя
Даренн-ыжг.
Даренн-ы-мм
Даренн-ыхг»

13

воротникъ,
воротника,
воротникъ,
воротнику,
воротникомъ,
воротнпкѣ,

/ /  м енительны й . 
Р одительны й . 
В и ни те л ьны й . 
Д а те л ь н ы й .
Т  ворительны й . 
П ред л ож ны й , (о)

і і і и т - ы іѴ

Ш ит-аго
Ш ит-ын
Ш пт-ом у
Ш ит-ыжа
Шнт-л.иг»

И  менительны й .
Родительный.
Винительный.
Д ательны й.
Творительный.
П редлож ны й, (о)

ІПит-ое 
Ш ит -azo 
Шит-ое 
Ш ит -ому  
Шит-ы.иъ 
Шит-о.м*

И м енительны й. 
Родительный, 
В и ни те л ьны й , 
Д а тел ьны й . 
Творительный  
П р ед л о ж ны й . (о)

Шнт-ые воротники, Шит-ыя 
І І І1!т  «ыга воротниковъ, Шит-ыхг־
ІІІит-ые воротники, Шит-ыя

Именительный.
Родительный.
Винительный.
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воротникамъ, Шлт-ы.иг» шапкамъ,
воротниками, Ш ит-ы ли шапками,
воротникахъ. ІІІит-ыхь ш апкахъ.

Ш ит-ыл платья,
Шнт-ыхг» платьевъ,
Шит-ыл платья,
Шнт-ы-мь платьямъ,
ІІІит-ылш платьями,

(0) Шит-ыхг» платьяхъ.

Дательный. 
Творительный.

Родительный. 
Винительный. 
Д ательны й . 
Творительный.

\ \

Б ож -іи даръ, Бож-ьл церковь,
Бож-ьлго дара, Бож-ьей церкви,
Б ож -ій даръ, Бож-ью церковь,
Бож-ьежу дару, Бож-ьей церкви,
Бож-ьи.иг даромъ, Бож ьею־ церковью,
Бож-ьежь дарѣ, Бож-ьей церкви,

7/ж ел w тел  ьн ы й . 
Родительный. 
Винительный. 
Дательный. 
Твори тельны й .

Бож  ,ье предоиредѣленіе־
Бож- ьл го п р^доп ре дѣлен і я , 
Б ож  ,ье предонредѣленіе־
Бож-ьелп/ предоиредѣленію, 
Бож-ьиисъ предолродѣленіемъ,

Именительный.
Родительный.
Винительный.
Дательный.
Т  ворительный.
Предлож}{ый . (о) Б ож -ьемъ п ןи;доп редѣлен і и ,

церкви,
церквей,
церкви,
церквнмъ,
церквями,
церкпяхъ.

Бож  ьи־
Бож-ьихг» 
Бож-ьи 
Бож-ьи.мъ 
Б ож -ъими 
Бо ж-ъихъ

Бож-ьи дары,
Бож-ьихъ даропъ,
Бож-ьи дары,
Бож ,ьи.иь дарамъ־
Бож-ьи-ми дарам л,
Бож-ъихъ да|)ахъ(О)

Именительный.
Родительный.
Винительный.
Дательны й.
Творительный.
П  редложный.

Бож-ьи иредопредѣленія, 
Бож-ьмхг предопродѣленій, 
Бож- ьи и редок рг дѣл ен і я , 
Бож-ьилег предопредѣленіямъ, 
Бож-ьи w и лредопредѣленіями,

Именительный. 
Родительный. 
Винительный. 
Дательный. 
Творительный.
И  редложный. (о) Бож-ьихь предок ре дѣленіяхъ.

15

роща,
рощ и,
рощ у,
рощѣ,
рощею
рощ ѣ,

ІІтич-ьл
Птич-ьей
Птич-ь/о
ІІтпч-ьей
Птич-ьею
Птич-ьей

П т н ч ій  посъ,
Птич-ьлго носа,
П тич-ій  ІІОСЪ,

Птич-ье.иу носу,
Нтич-ьилеь посомъ,

Именительный.
Родительный.
Винительный.
Дательный.
Творительный.
Предложный, (о) ГІтич-ье.нг* носѣ,
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ІІтич-ье гнѣздо,
Птич-ьлго гнѣзда,
Птич-ье гнѣздо,
Птич-ье.м1/ гнѣзду, 
П тнч־ьилі7» гнѣздомъ,

рощи, 
Птич-ьиагг» рощей, 
ІІтич-ьи  рощи, 
Іітич-ьилт» рощамъ, 
Птич-ьмл«а рощами, 
Птич-ьихъ рощахъ.

И м енительны й .
Родительны й.
В ини тел ьны й .
Д ател ьны й .
Творительны й.
П редлож ны й, (о) ІІтич-ьелсг гнѣздѣ,

И м е н и те л ьн ы й . ІІтич-ъы носы, П тич-tu
Птич-ьиагй носовъ,
ГІтич-ьи носы,
ГІтич-ьилсг носамъ,
Птич*ьилш носами,

П р е д л о ж н ы й . (о) ІІтич-ьихъ носахъ.
И м енительны й . ІІтич-ьи  
Родительны й.
В ини тел ьны й .
Д а те л ь н ы й .
Творительный.
П редлож ны й . (о) П тпч־ьихг

Родительны й. 
В инительны й. 
Д ател ьны й . 
Творительны й.

гиѣзда, 
Іітііч-ьиагг* гнѣздъ, 
Итич-ъи гнѣзда. 
Іітич-ьилег гнѣздамъ, 
Птич- ьими гнѣздами,

гнѣздахъ.
§ 41. К  шестому склонению принадлежат определитель- 

ные притяжательные, оканчивающиеся на овъ, евъ и инъ, на״ 
пример: отц-о<?&, учител-евг, братн-ггиа. Единственное число 
этого склонения в мужеском  и среднем роде сходно с един־ 
ственным числом третьего  склонения первых шести  отделов 
и разнится от него только творительным  и предложным паде- 
жом, из которых первый оканчивается на ымъ и имъ, а второй 
на омъя емъ; в женском  роде оно совершенно сходно с единствен־ 
ным числом первого склоиения первого отдела, а множествен- 
ное число шестого склонения совершенно сходно с множе- 
ственным числом определительных пятого  склонения, окан- 
чивающихся на ые. Это общее правило для всех определительных 
притяжательных шестого склонения, кроме двух слов — 
б о ж ій  и господень, которые составляют собою исключение 
из общего правила. Вот таблица шестого склонения и с исклю- 
чеииями:

1М уж еский Женский С редний М  ножестввн-
од род род ное t.cex родовП  асеж и

о
пс-*4мр* И м енительны й ъ, ій , ь. а, я. 0 , е. ы, и.
оо Родительный а, ія , я. ой, ей. а, я. ыхъ, ихъ.

В инительны й И . ллн Р. У» ю. 0 , е. И . или Р .
С£ Д ательны й у , ію , ю. ой, ей. У, ю• ымъ, имъ.Г*ом Творительный омъ, іемъ, емъ. ою, ею. омъ, емъ. ыми, имп.
п I I  редложный омъ,ѣ,ісмъ,емъ. ой, ей. омъ, ѣ . ыхъ, ихъ.
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Примеры для определительных шестого склонения

Единственное число

Ж енский род 
Отц-ов-а деревня

деревни,
деревню,
деревнѣ,
деревней
деревнѣ,

деревни,
деревень,
деревни,
деревнямъ,
деревнями,
деревняхъ.

Отц-ов-ой
Отц-ов-у
Отц־ов־ой
Отц-ов-ой
Отц־ов־ой

I

М у ж е с ки й  род
Отц-ов-ѣ домъ, 
Отц-ов-ű дома, 
Отц-ов-г» домъ, 
Отц-ов-у дому, 
Отц-ов-ы.иъ домомъ, 
Отц-ов-о.иг» домѣ,(О)

/ /  менительный. 
Родительный  
В инительны й. 
Д а те л ь н ы й . 
Творите л ьный. 
П  редложны й.

Средний род
О тц-ов - 0  имѣиіе, 
Отц-ов-ű нм ѣн ія , 
Отд-ов-ö пм ѣніе , 
О тц-ов-1/ им ѣн ію , 
Отц-ов-ылъ имѣніемъ, 
Отц-ов-о.иг> п м ѣ н іп ,(О)

И менительны й. 
Родительный. 
В инительны й. 
Д а те л ьн ы й . 
Творительный. 
П  редложны й .

М нож ественное число
Отц-ов-ы
Отц-ов-ых7»
Отц-ов-ы
О тц-ов-ыжг
Отц-ов-ы-мм

домы,
домовъ,
домы,
домамъ,
домами,

Отц-ов-ы
Отц-ов־ыхг>
Отц-ов-ы
Отц-ов-ы.иъ
Отц-ов-ылш

И  менительны й . 
Родительный . 
Винительны й. 
Д ател ьны й .
Т  во рител  ьн ы ׳V.
П редлож ны й. (о) Отц־ов־ыхг> домахъ. Отц-ов-ыха

нм ѣн ія ,
им ѣи ій ,
им ѣи ія ,
имѣніямъ,
нм ѣн іпм и,
им ѣп іяхъ .

Отц-ов-ы
О тц-ов-ыхг
Отц-ов-ы
Отц-ов־ыл<7>
Отц־ов-ы-ни
Отц-ов-ыхг»(О)

И  менительны й. 
Родительный. 
В инительны й. 
Д ательны й.
Тво рител  ъный. 
П  редложны й.

книга ,
кн и ги ,
кн и гу ,
кн и гѣ ,
книгою ,
кн л гѣ ,

Учител-ев-а
Учител-ев-ом
Учител-ев-у
Учитсл-ев-0/í
Учител-ев-ою
Учител-ев-oű

окно , 
окна, 
окно ,

столъ,
стола,
столъ,
столу,

Ѵчител-ев-г»
Ѵчител-ев-а
Учнтел-ов-ъ
Учител-ев-у
Учител-ев-ы.иг> столомъ,

/ /  м енительны й. 
Родительны й. 
В инител  ьный. 
Д а тел ьн ы й .
'Г воритсльный.
П редлож ны й, (о) Учител-ев-о.мг столѣ,

Учител-ев - 0

Учител-ев-ű
Ѵчител-ев - 0

И менительный.
Родительный.
Винительный.
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У  чител-ев-у о кну , 
У чнтел־ев־ы.мъ окномъ, 

(о) Учител-ев-ожг» окнѣ ,

Д а те л ь н ы й . 
Творительны й . 
П  ред лож ны й .

У  чител -ев-ы к н и ги ,
Учител-ев-ыхт» кн и гъ ,
У  чител-ев- ы к н и ги , 
Учител-св־ъикг> книгамъ, 
Учител-ев-ылш книгами, 
Учител־ев־ых7> книгахъ .

Учител-ев-ы  столы, 
Учител-ев-ыхг> столовъ, 
Учител-ев-ы  столы , 
Учител-ев-ьикъ столамъ, 
У чптел־ев־ъмш столами, 
Учител-ев-ыхь столахъ.

И  менительны й . 
Родительным. 
В инительны й . 
Д ательны й . 
Творительный . 
П ред л ож ны й . (о)

Учител-ев-ы окна,
Учител-ев-ыхт> оконъ,
Учител-ев-ы окна,
Учител-ев-ы.« ъ окнамъ,
Учител-ев־ыжи окнами,
У чител־ев־ыхг> окнахъ.(О)

И м енител ьны й . 
Родительны й . 
В инительны й . 
Д а те л ь н ы й .
Т  во ригпсл ьный . 
П  ред л ож ны й .

бумага,
бумаги,
бумагу,
бумагѣ,
бумагою,
бумагѣ,

Братн-ии-а
Братн־ин־ой
Братн-ин-у
Братн־ин־ой
Братн-ин-0/0

Братн-ин-ой

Братн-ин-т» слуга , 
Брати-ин-а слуги , 
Братн-ин-а с л у гу , 
Братн-ин-у с л у гѣ , 
Братн-ин-ьмсь слугою ,

И  менительны й . 
Родительный . 
В инительны й. 
Д ательны й.
Т  во р и те л  ьный.
П ред л ож ны й . (о) Братн־и н ож& сл־ угѣ ,

Братн-ин - 0  ружье, 
Братн-ин-а р уж ь я , 
Братн-ин - 0  ружье, 
Братн-ин-1/ руж ью , 
Братн-ин-ы-мъ ружьемъ, 
Братн-ин־ожг руж ьѣ,

И м енител ьны й . 
Р одительны й . 
,Винительный. 
Д а те л ь н ы й .
Т  ео/>ителъный. 
П  редлож ны й .

Братн-ин-ы бумаги, 
Братн-ин-ыхъ бумагъ, 
Братн-ин-ы бумаги, 
Братн-ин-ылг. бумагамъ, 
Братн-ин-ыли бумагами, 
Братн־ин־ыхь бумагахъ.

р уж ья ,
ружей,
руж ья г
ружьямъ,
ружьями,
ружьяхъ .

слуги , 
слугъ , 
слугъ , 
слугамъ, 
слугами, 
слугахъ.

Братн-ин-ы
Братн-ин־ыхъ
Братн-ин-ы
Бр&тн-ин-ылсъ
Братн-ин-ы.ии
Братн-ин־ыхг>

Братн-ин-ы
Братн-ин-ыхъ
Братн-ин-ыхъ
Братн-ин-ы-ит»
Братн-ин-ыми
Братн-ин-ыхъ(О)

И  менительны й. 
Родительны й . 
В инительны й. 
Дательный.
Т  во р и те л  ьный. 
П  редложный»

И  м енительны й. 
Родительны й . 
В инител ьны й . 
Д а те л ь н ы й .
Т  во р и те л ьны й . 
П  редлож ны й ,
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Бож-гй храмъ, Б 0 Ж -/Л  м и л о с т ь , Бож-/е
д ѣ л о ,

Бож־гл храма, Бож-гей милости, Б ож -1'я
дѣла,

Бож־ш храмъ, Б о ж -ію  милость, Бож -íe
дѣло,

Б о ж -zw храму, Бож-/ем милости, Бож-//о
д ѣ л у ,

Б о ж <ил<г/־ храмомъ, Бож-*ею милостью, Б о ж «ижт/־
дѣломъ,

Б ож и/־ храмѣ, Бож-/ей милости, Бож-/и
дѣлѣ,

Бож־і'и храмы, Бож  ÍU  милости, Бож-/и
д ѣ л а ,

Бож-/ихт> храмовъ, Бож-ш хг. милостей, Б о ж ихъ/־
дѣлъ,

Б ож и/־ храмы, Бож-ги  милости, Б ож -ш
д ѣ л а ,

Бож-шлсг» храмамъ, Б о ж -ш -wz׳ милостямъ, Бож-іимъ
дѣламъ,

Бож и.ми/־ храмами, Бож-ги.ии милостями, Б ож -/иж и
дѣлами,

Бож-/их& храмахъ. Бож-шхг» милостяхъ. Б о ж - ш х ѣ

И  менительный .

Родительный .

В инительны й.

Д  ательны й .

Те о р и те л  ьн ы й .

И менительны й .

Родительный .

В инительны й .

Д а те л ь н ы й .

Творительный.

дѣлахъ.

//.*еенительный. Господеи־ь день,
.Родительный. Господн-л дня,
.Винительный. Господен־ь день,
Д ательны й. Господи-rø дню,
Т верительный . Господн-и.иг днемъ,
П редлож ны й. (о) Господи-еліь днѣ,

//лсеиителькый. Господн־е 
Родительный. Господн-я 
Винительный. Господн־е 
Д а те л ж ы й . Господн-ю
Творительный. Господн-ижг» велѣніемъ, 
Предложный. (о) Господіье-нь велѣн іи ,

//-менительный. Господн־и дни, Господн-и щедроты,
Родительный . Господн-ихт» дней, Господн-иха щедротъ,
винител ьны й . Господн-и дни, Господн-и щедроты,
Д ательны й. Господн-ижа дннмъ, Господн-и.*7> щедротамъ,
Творительный. Господн-ижи днями, Господн-илси щедротами,
П редлож ны й . (о) Господн-их& дняхъ. Господн-ихь щедротахъ.

Господн־л щедрота, 
Господн־ей щедроты, 
Господн-и* щ едроту, 
Господн-ей щедротѣ, 
Господн-ею щедротою, 
Господн-ей щ едротѣ,

велѣніе,
велѣнія,
ве;1ѣн іе ,
велѣн ію ,
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Господн-и велѣнія, 
Господн-их& велѣній, 
Господи־« велѣнія, 
Господн-идсг велѣніяыъ, 
Господн-u^iu велѣніями, 
Господн-ихг велѣніяхъ.

И м енительны й. 
Р одительны й. 
В инител ьны й . 
Д ательны й . 
Т ворительны й . 
П  ред л ож ны й .

§ 42. Фамильные имена, оканчивающиеся на овъ, ввъ и икг>, 
также принадлежат к шестому склонению и склоняются по 
нем с тою только разницею, что они не употребляются в сред- 
нем роде, не согласуются с именами и что в мужеском роде 
их предложный падеж единственного числа оканчивается 
на тъ, как в третьем склонении, а винительный падеж обоих 
чисел всегда сходен с родительным.

М  ножестеенное 
число обоих родов

03ер־ов־ы,
Озер-ов-ыхъ,
Озер-ов-ыагг,
03ер-ов־ыл*г>,
03ep-0B-6ijwu,
03ер-ов־ыхг>.

Единственное число 
М у ж е с ки й  род Ж енский род

1
Озер-ов-а,
Озер-ов-ой,
03ер“0в2־/,
Озер-ов-ой,
Озер-ов-ою,
Озер-ов־оы,

Озер-ов-а, 
Озер-ов-а, 
Озер-ов-а, 
Озер-ов-у, 
03ер-ов-ыжг>,

И м енительны й. 
Родительны й. 
В инительны й. 
Д ательны й.
Т  во рительны й.
/7редложны й. (о) 03ер-ов-/ь,

Камен-ев-ы,
Камен-ев-ых*,
Камен-ев-ыхт»,
Камеи-ев־ьм«ъ,
Камен-ев-ьмш,
Камен-ев-ыхъ.

Держав-ин-ы, 
Держав-ин-ыхъ, 
Держав-ин-ыхг>, 
Держав-ин-ылт», 
Держав-ин־ы.ми, 
Держав-ин-ыхъ.

Камен-ев-а,
Камен-ев-ой,
Камен-ев-ī/,
Камен-ев-ои,
Камен-ев-ок>,
Камен־ев־ой,

3
Д ержав-ин־а, 
Держав-ин-oű, 
Держа в-ии-ï/, 
Держав-ин-ои,

Камен-ев7־>,
Камен-ев־а,
Камен-ев־а,
Камен-ев-у,
Камен-ев-ылег,

И  менительный. 
Родительны й . 
Винительны й  
Д а те л ь н ы й .
Тво рительны й .
П редлож ны й. (о) Камен־ев־/ъ,

И  менительный.
Родительный.
Винительны й.
Д ател ьны й .
Творительный .
П редлож ны й . (о) Держав-ин-л», Держав-ин-ом,

Держав־ин7־>,
Держав-ин-а,
Держав-ин-а,
Держав־ин ,/־1
Д ерж ав-ин -ы лг, Держав-ин-ою,

§ 43. Из местоимений, одни склоняются подобно именам, 
сходно с первым склонением; другие — как определительные\ 
но так как те и другие имеют в изменении свои отличия от имен 
и определительных, то здесь и прилагаются их склонения.
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1
Единственное М н о ж е с т -

венное Единственное М н о ж е с т  ־
венное

И м енительны й. я, М ы , Т ы , Вы,
Р одительны й. Меня, Насъ, Тебя, Васъ,
Винительный. Меня, Насъ, Тебя, Васъ,
Д а те л ь н ы й . Мнѣ, Намъ, Тебѣ, Вамъ,
Творительный. Мною, Нами, Тобою, Вами,
П редлож ны й. (0) Мнѣ, Насъ.

3
Тебѣ, Васъ.

Л,
Я,
1Ъ,
ок>,
ѣ .

5

СЕБЯ
Р одительны й . Себ־
В инительны й. Себ-
Д а те л ь н ы й . Себ-
Творительны й. Соб■ 
П р ед л о ж ны й . (о) Себ- 

4
Л  ицо Вещь Л ицо Вещь

//.менительный Кто , Ч т Ó, Никто, Ничто,
Родительный. К о го , Чего, Н икого , Ничего,
Винительны й. К ого , Что, Н икого , Ничто,
Д ательны й. К ом у, Чему, Н иком у, Ничему,
Творительный. Кѣм ъ, Чѣмъ, Н икѣм ъ , Ничѣмъ,
П  редложный. (о) Комъ. Чемъ. Никомъ. Ничемъ.

Единственное число М  ножественное  
число всех родов

М у ж е с ки й  Ж енский Средний
И  менительный. Онъ, Она, Оно, Он-и, он-л», он-и,
Родительны й . Е го , Ея, Е го, Ихъ,
В инительны й ѣ Его, Ее, Его, Ихъ,
Д ательны й. Ему, Ей, Ему, Имъ,
Творительны й. Имъ, Ею, Имъ, Ими,
П  редлож ны й. (0 ) Иемъ. Ней. Немъ. Нихъ.
Примечание. Местоимения: л то , ч т о , онъ, она , оно склоняю тся

добно определительным неправильного окончания, которы х всех нахо- 
дится в русском языке, за исключением четверо  и подобных ему, сем- 
на д ц ать , и  склонения которы х, при всей и х  разности, происходящей 
от неправильности, отличаются общим характером, ка к  то можно видеть 
в следующей таблице.

Имени- Роди- В и н и те л ь - Д а те л ь -  
тельный тельны й ный ный

Единственное
М у ж е с к и й .  Один-г», одн-ого, И .  или Р . одн -ому,
Ж енский . Одн־а, одн-ой, одн -1у, одн-ой,
Средний- Одн־о, одн-ого, одн-о, одн-о.му,

Творителъ- Пред -
лож ны йный

одн-о.иа,
одн-ой,
одн-олег>,

одн-ц.мъ,
одн־ою,
одн-ижг»,
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одн-или, одн-ихт», 
одн-гьми, одн-ѣхъ , 
ОДН -UMU, одн-ихь.

с ш -и м ъ , сш -ом ъ  
сам-ою, с ш -о й , 
сам-ид♦?., сам-омъ.

М нож ественное
М у ж е с ки й . Одн-u, одн-ихг», И .  или Р . ojxn-имь, 
Ж енский. Одн-№, одн־/ьха, И . или Р . одн־я״иъ, 
Средний. Одн-и, одн-ихь, одн-и, одн-илг,

Единственное
М у ж е с к и й . Сам-г», сам-ого, сам-ого, сам-o.wi/, 
Ж енский. Сам־я, сам-ой, сам-оё, сам-ой,

Сам-o, сам-ого, сам-ого, с ш -о м у ,

М нож ественное  всех родов 
сам-их5, сам-ихъ, сам-идеь, сам-ижи, сам-ихг».

Единственное
эт-ого, И .  или Р . 
эт-ou, эт-у  у
эт-ого, эт-о,

М нож ественное  всех родов 
эт-ихъ, И .  или Р . эт-имъ, эт-и.ни, эт-ихь.

эт-имъ, эт -омъ 
эт-ою, ЭТ-0й, 
эт-илсг, эт-омъ.

эт-ому, 
эт-ой, 
эт-ому ,

Этот- ъ, 
Эт-а, 
Эт-о,

Средний.

Сам-Uj

М у ж е с ки й . 
Ж енский . 
Средний.

Эт-и,

т -омъ, 
т-ой, 
т -омъ.

т - г ь м ъ ,  

т 0 /0  ,־
т ,<АЬ-нг־

T-0.U1/,

т-ои,
T-O.W Î/,

т ъх&.Т-ЛкНи/־

мо-ежг,
мо-ей,
м о - е м ъ .

мо-имъ, 
мо-еЮ) 
мо-имъ.

Единственное

Тот -ъ, т -ого, И .  или Р .
Т -а , т -ой, т -у ,
Т о, т-ого, т־ -0 ,

М нож ественное  всех родов 

Т -ѣ , т -гьхъ, И .  или Р . т-гьмъ,

Единственное

Мо-й, мо-его, И . или Р . мо-ему, 
Мо-я, мо-ей, мо־ю мо-ей,
Мо-е, ъ&о-его, ыо-е, мо-ему,

М у ж е с ки й  
Ж енский. 
Средний.

М у ж е с ки й  
Ж енский .
С /?едкий.

М нож ественное  всех родов 

Мо-и, мо-ихг», / / .  или Р . мо-илеа, мо-илеи, мо-иха.

іъо-емъ,
тво־ей,
тво-ела,

тво-ижа,
тво-ею,
тво-иді®,

Единственное

Тво-й, тво -его, И .  или Р . тво -ему, 
Тво-л, тво-ей, тво-ю , тво-ей, 
Тво-е, тво -его, тво־е, тво-ему,

М у ж е с к и й . 
Ж енский. 
Средний.

М нож ественное всех родов 
Тво-и, тво-ихг►, И . или Р . тво-ид4г, тво-илш, тво-ихъ.

Единственное

Сво-й, сво-его, И .  или Р . сво-елеу,
Сво-л, сво-ей, сво-то, сво-ей,
Сво-е, сво-его, сво-е, сво-ему,

сво -имъ, сво -емъ, 
сво-ею, сво-ей, 
сво־и.иг, сьо-емъ י

М у ж е с ки й .
Ж енский.
Средний.
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М ножественное всех родов 

Сво-и, сво-мх«, / / .  или Р . сво-имъ, сво-ижи, сво-идг*.

наш - имъ, нашим ׳ ־ ■ѵ, 
наш-ею, наш־ей, 
на ш-и jk«, наш-шм л,

Единственное
Наш־«, наш-его, И . или Р . наш-е.иу, 
Н аш а, наш-ей, наш-y, наш-ей, 
Наш-e, наш-его, наш-e, наш -ему,

М ужеский. 
Женский. 
Средний.

М ножественное всех родов 

Наш-и, Наш־их«, / / .  или Р . наш-ил!«, наш-мла, наш-a.c«.

Единственное

ваш-ему, ваш-и.и«, ваш־е 
ваш-ей, ваш-е/о, ваш-е.־і,  
ваш-ел«у, ваш-илсг, ваш-< и«,

М ужеский. Ваш-«, ваш-его, / / .  или Р . 
Женский. Ваш-а, ваш-ей, ваш -у, 
Средний. Ваш־е, ваш-его, ваш־е,

М ножест венное всех родов 

Ваш-и, ваш-ихъ, / / .  или Р . ваш-млса, паш-илсіг, ваіп-ихъ.

вс-ему, вс-гьлсъ, вс־г;.чг, 
вс-ей, вс-ею, вс-^й, 
вс-ему, вс-гьмъ, вс*<ыг».

Единственное
Вес-ь, вс-его, II . или Р . 
Вс *л, вс-ей, вс-ю,
Вс-ё, вс-его, всё,

М ужеский.
Женский.
Средний.

М ножественное всех родов
ВС-ТЪХЪу II . ПЛИ Р. ВС-ѢМЪ, ВС-/&.ИМ, ВС־Н>Х&.Вс-и»,

ч-ь-и.и«, ч-ъ-смь, 
ч-ь-ею , ч-ъ-ей. 
ч-ь-іѵлі*, ч-ь-ел*г>.

ч-ь־ел*у,
ч-ь־ей,
ч-ь-еиіу,

Единственное
Ч-е-й, ч-ь-его, / / .  или Р. 
Ч-ь-л, ч-ь-ей, ч-ь-ю
Ч-ь-е, ч-ь-его, ч-ь-е,

М уж еский. 
Женский.
С редниіі.

Л/нолсестеенное всех родов 
Ч-ь-и, ч-ь-ых«, I I Š или Р . ч-ъ-имъ, ч-ь-илш, ч-ь-г/хь.

М ножественного числа

М уж еского и среднего рода 
Оба,  Об-о-ыхъ, I I .  или Р . 06-0-H.W«, об-о־г/л(и, об-о-ихь

Женского
Об7־ь, об-ѣ-ых*, I I .  или Р . 06-ѣ-и.и«, об-ѣ-мл«//, об-ѣ-wx«.

М уж еского и среднего рода 
Дв-а дв-yx«, I ׳ I .  или Р . дв-улі«, дв-улел, дв-ух«.
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дв -ухъ.
Женского 

/ / .  пли Р. дв1־/д«7», дв-уд/я,

тр -ехъу  

четыр-еагь
тр־е.нл,
четыр-ь-ліл,

дво-гмги, дво-иага. 
тро-идіи, тро-иха.

Всех родов
или Р . тр--гдсъ, 
или Р . четыр-елсг,

М уж еского рода

И .  пли Р . ДВО־ и.И7>, 
И . или Р . тро-и-на,

М уж еского рода

Дв ־№, Д В - í/X b ,

Т р-и , тр-еха, / / .  
4<'тыр-е, четыр-еха, И .

Дво-е, дво-мха, 
Тро-е, тро-мха,

Четвер-о, четвер-ыха, И .  или Р . четвер־ы.«а, четвер-ьміи, четвер-ыха.

Примечание. Числительные совокупные: п я те р о , шестеро, семеро 
т. д. склоняются к ה а к  четверо. Числительные совокупные сложные 
склоняю тся следующим образом:

Четыр-е-ст-а,
Четыр-ех-сот-а,
Четыр-е-ст-а,
Четыр-ел-ст-алеа,
Ч ет ы р-емя-ст-ам и , 
Четыр-ех-ст-аха.

Т р־и־ст-а,
Т р־ех־сот־а,
Т р ,и-ст-а־
Тр-е.м-ст-алег,
Тр-е.ия-ст-а.чм,
Т р .ех-ст-ахъ־

Именительный . Дв-л>־ст-и,
Д в -1/х-сот-а, 
Дв-/ь־ст-м, 
Д в1  ,а.*4а־м-ст./־
Д в -2/жя-ст~а.ии, 

(о) Д в ־1 /х-ст-аха.

Родительный. 
Винительный. 
Дательны й .
Т  во рительны й . 
Л  редложный .

Именительный. Ият-ъ־сот־а,
Пят־ы-сот-а,
Ііят-ь-сот-а,
Пнт-м-ст-a-w-a,
Пят-ь/о־ст־а.им,

/ ,одмтелъный. 
!?инмтельный. 
Д а те л ы ш а . 
Творительный.
П редложный. (о) Пят-м-ст-ах־а.

Примечание. Подобно пя ти ста м ъ  склоняю тся: те стьсо тъ , семь- 
сота, еосельсота и дееятьсота.

§ 44. Изменение глаголов называется спряжением. 
§ 45. По спряжению глаголы разделяются на

а) Вспомогательные, которых три: бы ть, бывать и с т а т ь . Бывать  
очень редко употребляется ка к  вспомогательный глагол; бы ть  и с т а т ь  
употребляются в своем будущем времени для составления с неопределен- 
ною формою глаголов неокончательного и многократного  вида будущего 
времени этих глаголов; быть употребляется для спряжения етрадатель- 
ных глаголов, для которого глагол с т а т ь  никогда не употребляется.

б) Правильные, которые все спрягаются одинаково по известному 
числу образцов.

в) Неправильные, которые в своих изменениях отступают от общих 
правил, ка к  будет показано ниже.
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г) Изобилующие, которые имеют двоякое окончание настоящего 
времени, каковы, например, глаголы: м ахать  — мах־аю п ма-шу, икать  — 
и к -arø и и־ч־у, дремать —  дрем-arø и дрем-л-к>, колебать — колеб-аю и 
колеб-л-rø, внимать  — вним־ак> и внем-л-w.

д) Недостаточные, которые или не употребляются в каком-нибудь 
времени, или не имеют какого-нибудь причастия или деепричастия, как, 
например, глагол бывать не употребляется в будущем времени, говорить 
не имеет страдательного причастия настоящего времени, а презирать 
не употребляется в страдательном  причастии прошедшего времени; все 
глаголы неокончательного вида, оканчивающиеся на н у ть , ка к-то : мдлк- 
н у т ь у слУЬпнуть, кргъпнутъ , пухнуть  и т. п ., не имеют деепричастия 
настоящего времени и пр.

§ 46. Настоящее время глаголов неокончательного вида 
и будущее глаголов совершенного подвержены различному 
изменению по лицам , а прошедшее время глаголов обоих видов 
подвержено одинаковому изменению по родам , и потому в спря- 
жениях важны только настоящее время неокончательного 
и будущее совершенного вида.

§ 47. Первое лицо настоящего времени неокончательного 
вида и будущего времени совершенного вида всех глаголов 
оканчивается на у , предшествуемое какою-нибудь согласною 
буквою, и на ю, предшествуемое какою-нибудь согласною, 
гласною или полугласною буквою, например: ходить  —  хож-7/, 
сказать  —  скаж-у, гортьть — гор-ю, посм отреть  — посмо- 
тр-ю, б ѣгать  — бѣг-а-ю, узнать  —  узн~а0/־, клеить  —  кл-е-ю, 
гн и ть  —  гн-і-/0, бить  — б-ью, м ы ть  —  м-0-/0, с п ѣ ть  —  сп-о-ю, 
то л ко вать— толк-у-rø, воевать— во-ю-ю, с іятъ  — c i-я -ю. Обык- 
новенно, в большей части грамматик, спряжения разде- 
ляются по неопределенной форме глаголов; но каким  образом 
настоящее и будущее времена образуются из этой формы — на 
это нельзя дать положительных правил, а можно заметить 
только очень немногие, а именно:

а) Настоящее время глаголов многократного  вида оканчивается, по 
большей части, на ваю, а иногда и на aw, например: хажн-ваю, читы-ваю, 
вид-аю, ѣзж-а/0 .

б) Настоящее время глаголов неокончательного вида, оканчивающ ихся 
на кутъ , и будущее время всех глаголов однократного  вида оканчивается 
на ну, напрлиер: слѣп־«у, тя -нуу сох-нуу с ту к -ну, пры г-ну.

в) Настоящее и будущее время глаголов, оканчивающ ихся на т ъ  
с предыдущею гласною ы, оканчиваются, по большей части, на ою, на- 
пример, м ы ть  — м-оЮу кр ы ть  — кр-ою, іы т ь  —  в-ою, н ы т ь  —  п-ою.

г) Настоящее и будугцее время односложных глаголов, оканчиваю- 
щихся на и ть , оканчиваются на ью, например: б и ть  — 6-ью, вить  — в-ью, 
ш и ть  — ш ью. Отсюда исключается глагол гн־ и т ь , которого настоящее  
время есть — г п-і-ю.
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§ 48. Но так ка к  и из этих немногих правил имеется множе- 
ство исключений, то на неопределенной форме глаголов реши- 
тельно невозможно основывать разделения спряжений, и по- 
тому были попытки основать его на первом лице единственного 
числа настоящего времени; но так ка к  второе лицо оканчивает- 
ся на егиь или ишь независимо от первого лица, то и эта попыт- 
ка бесполезна; а так ка к  третье  лицо единственного числа 
настоящего времени и все его т р и  лица множественного числа 
принимают окончание сообразно со вторым лицом единствен- 
ного числа, то разделение спряжений, из самого духа русского 
языка, основывается, в глаголах неокончательного вида, на 
втором лице единственного числа настоящего времени, а в гла- 
голах совершенного вида —  на втором  лице единственного 
числа будущего времени изъявительной формы. Итак,

§ 49. Спряжений два: к  первому принадлежат глаголы, ко- 
торых настоящее и будущее время единственного числа во вто - 
ром лице оканчивается на ешь, а ко  второму принадлежат 
глаголы, которых настоящее и будущее время единственного 
числа во втором  лице оканчивается на ишь.1

§ 50, Все формы глаголов происходят от четырех форм, 
которые поэтому называются формами первообразными; они 
следующие:

I) Неопределенная форма, от которой происходят:

а) ІІрогиедгиее время всех трех родов, через перемену т ь  на лъ, ла9 
ло, в единственном или во множественном  числе, например: дѣла-тъ— 
дѣла־лг>, дѣла-ла, дѣла־ло, дѣла-лн.

б) П ричастие прошедшего времени среднего, действительного, воз- 
вратного  и взаимного залогов, через перемену т ь  на вгиій, например: 
плы -ть — ппи -вш ій , боя-ть-ся  — боя-вшій-ся, понима-ть — понима-вш ій, 
наслажда-ть־ся — наслажда-вм/ш-ся, мири-ть-ся — мири-0шш-ся.

в) Деепричастия прошедшего времени, через перемену т ь  на вши и 
въ, например: понима-вши — понима-ва, ходи-вша — ходи-ва, наслажда- 
вши съ.

г) Страдательные при частия  прошедшего времени, через перемену 
т ъ  на нный и т ы й , например: посыла-ть — посыла-нкый, кр ы -ть  — кры- 
ты й . В глаголах, оканчиваю щ ихся на и т ь , буква и, в страдательном  
причастии, перед нный  переходит в е, например: хвал-и-ть—хвал-е-нный, 
сол-и -т ь  — сол -е-нный.

I I )  В торое  лицо единственного числа настоящего и будущего времени 
изъявительной формы, от которой происходят:

а) Третье  лицо единственного числа, в первом спряжении, через пе- 
ремену ешь на етъ, а втором  — и т ь  на urna, например: зна-ешь — зна-етъ9 
вид-ми/ ь — внд-мть.
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б) Первое лицо множественного  числа, в первом спряжении через 
перемену ешь на емъ, а во втором — ишь на имъ, например: зна-ешь — 
зна־е.*г>, вид-ишь — вид-ujw«.

в) Второе  лицо множественного  числа, מ первом спряжении, через 
перемену ешь на eme, а во втором  —  ишь на ите , например: 
зна-ешь— зна-ете, в и д -гть  —  вид-ите.

г) Третье  лицо множественного  числа, в первом спряжении, чеоез 
перемену ешь на утт» или а во втором  — ишь на атъ  или ятъ , на- 
пример: ид-ешь —  идгутъ , зна-ешь — зна-ютг», молч-ишь — мол-ч-ат.7>, 
пид-ишь — вид-лтг.

д) Деепричастия  настоящего времени, в обоих спряжениях, чрез 
перемену ешь и  ишь на л, учи и ючи, например: зна-ешь — зна-л, з н а -т и ,  
ид-ешъ — ид-л, ид-учи, хвал-ишь — хвал-я, х в а л -т и .

е) Второе  лицо единственного числа повелительной формы, в первом 
спряжении, через перемену ешь на й, предшествуемое какою-нибудь 
гласною буквою, а во втором , на и или ъ, предшествуемое какою-нибудь 
согласною буквою, например: зна-ешь — зна־й, мо־ешь — мо-й, гуля-ешь— 
гуля-й , говор-ишь — говор-и, слав-ишь — слав-ь, цѣл -ишь — цѣл-ь. Brno- 
рое лицо множественного  числа образуется чрез прибавление к  единствен- 
ному числу слова т е , например: зна־й — зна-йте, мо-й —  мо-йте, гу - 
л я й — гул־ я -й те , говор-и — говор-wme, слав-ь — слап-ьте, цѣл-ь — 
цѣл-ьте.

Примечание. Правило образования второго лица повелительной фор- 
мы из второго лица единственного числа изъявительной формы имеет 
исключение: кроме неправильных глаголов первого спряжения, которые 
все принимают в повелительной форме окончание второго спряжения на 
и и ь, все глаголы , оканчивающиеся на п у т ь  и принадлежащие к  пер- 
вому спряжению , такж е  принимают в повелительной форме окончание 
второго спряжения, например: т п -н у т ь у тян-и — ду -н у т ь  — дун-ь; а гла- 
голы второго спряж ения, которы х окончательная гласная предшест- 
вуется буквою  о, принимают в повелительной форме окончание первого 
спряжения, например: к р -о -и т ь  — кр о -û , с т -о -и ть  — сто-й, с тр -о -и ть — 
стро-й.

I I J) Первое лицо множественного  числа настоящего времени изъяви 
тельной формы, от которой происходит:

а) Страдательное причастие настоящего времени, через перемену 
буквы ъ на ый, например: прославляем-« — прославляем-ый, дар-мж« — 
дарим־ый.

IV ) Т ретие  лицо множественного  числа настоящего времени изъяви- 
тельной  формы, от которой происходит:

а) П ричастие настоящего времени всех залогов, кроме страдатели- 
ного, через перемену т ъ  на щ ій , та к  что в первом спряжении насто- 
ящее. причастие оканчивается на у-щ ій  и ю-щ ій  а во втором  —  на а-щій 
и я -щ ій , например: и д -у -т«  — іщ -у-гцій, гул я-ю -тъ  — гуля-ю -щ ій, мол- 
ч-а-тъ—молч-а-г^ш, говор-л-m« —  говор-л-м/1й.
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§ 51• И так, вот окончательные формы обоих спряжений:

В торое спряж ениеПервое спряжение

М ножественное
число

имъ, ы йм 
ите, ите, ьте., 
атъ — ятъ. 
а -щ ій  — я щ־ ій .

Единственное М ножественное Единственное  
число число число

емъ, ыи у  —  ю,
йте, ете, иш ь, и, ь,
утъ— ютъ, итъ.
у -щ ій  — ю -щ ій . 
ть.
вш ій , вш и, въ, нны й, тый.

Первое лицо: у  — ю, 
Второе  лицо: ешь, й, 
Т р е ти е  лицо: етъ.

Примечание . Первое и т р е т и е  лицо обоих чисел повелительной фор- 
мы, в глаголах всех видов, совершенно сходно с первым и т р е т ь и м  
лицом обоих чисел настоящего и будущего времени, с тою только раз- 
ницею, что при первом лице употребляется иногда частица да, напри- 
мер: да буду я счастливь , когда ж е  множественное  число употребляется 
без этой частицы, то к  первому л и ц у  множественного  числа настоящего 
или будущего времени иногда прибавляется слог т е , например: пойдем- 
т е , скаж ем -те , бросим-me; при т р е т ь е м  же лице, всегда употребляется 
или частица да или частица п у с т ь , пускай , например: да б уд уть  они 
счастливы, п у с ть  онъ читаеш ь, пускай онъ идетъ. Впрочем, и второе 
лицо повелительной формы употребляется иногда сходно со вторым ли- 
цом настоящего и будущего времени изъявительной формы с присовоку- 
плением частицы да, например: да будешь т ы  п р о кл я тъ , вместо будь т ы  
прокл ятъ ; иногда же и первое и т р е т и е  лица употребляются ка к  ето- 
рое, например: «П о с ту п и  я такъ , то выш ло бы иначе; с к а ж и  онъ одно 
слово, и всё бы получилъ». В стр а д а те л ьн ы х  глаголах все т р и  лица 
употребляются иногда с частицами да, п у с ть , например: да буду я или 
п у с ть  буду я любимъ; да будешь т ы  или п у с т ь  будешь т ы  любимъ; 
да будетъ онъ или п у с т ь  будешь онъ любимъ; да будемъ мы  или п усть  
будемъ мы любимы; да будете вы или п у с т ь  будете вы любимы; да бу- 
д утъ  они или п у с т ь  б удутъ  они лю бимы ; но большею частию, все т р и  
лица употребляются ка к  второе , например: будь я хвалимъ, будь т ы  
хвалимъ, будь он хвалимъ; будь мы хвалимы , будь вы или будьте  вы хва- 
лим ы ; будь они хвалимы . Из всех этих примеров видно, что первое и 
т р е т и е  лицо повелительной формы обоих чисел есть фраза или вы раж е- 
ние, а не грамматическая форма, а так ка к  эти две формы всех глаголов 
делаются по этим примерам, то в примерах глаголов мы и не будем при- 
водить их, показывая только второе  лицо, к а к  необходимую форму.

§ 52. Залог глагола, кроме действительного, не делает 
никакой разности в спряжении, но от вида происходит большая 
разность: так ка к  глаголы совершенного вида не имеют настоя־ 
щего времени, то у них нет и происходящих от него причастий  
и деепричастий настоящего времени, а спряжение их узнается 
по второму лицу единственного числа будущего времени; дей- 
ствительный же залог имеет в спряжении то отличие от прочих 
залогов, что, кроме своего, действительного, причастия имеет 
еще страдательное.
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С п р я ж е н и е  в с п о м о г а т е л ь н ы х  г л а г о л о в
1

БЫ ТЬ

Изъявительная форма 
Настоящее время Прошедшее время

Единственное М  ножественное Единственное М  ножественно t
число число число число

Я есть (есмь), Мы есть (есмы), Я , г Мы, г
Ты есть (еси), Вы есть (есте), Ты , Іб ы л -г, Вы, |б ы -
Онъ, она, оно есть, Они, онѣ суть. О н-г, а, о 'а , о, Он-и, гь 1л ' и ־

Будущее время Повелительная форма
Я буду, Мы будемъ,
Ты  будешь, Вы будете, Будь. Будьте.
О н-г, а, о будетъ, Он-и, гь будутъ.

П  ричастие Дееп ричастие
Настоящ ее. С ущ ій . Настоящее. Б удучи.
Прошедшее. Бы вш ій. Прошедшее. Бывш и или бывъ*. 
Будущее. Б уд ущ ій .

•>

БЫ В А ТЬ
Изъявительная форма

Настоящее время Прошедшее время
Единственное Множественное Единственное М ножественное

Я бываю, Мы бываемъ, Я , ^бьг- Мы, /б ы -
Ты бываешь, Вы бываете, Ты , j вал-г, Вы, <ва-
О н-г, а, о бываетъ, Он-«, ѣ  бываютъ. О н-г, а, 0 \а , о. Он-и, /ь (л -м .

Повелительная форма 

Бывай. Бывайте.

П ричастие Деепричастие
Настоящ ее . Бывающ ій. Бывая, бываючи.
Прошедшее. Бывавш ій. Бывавши, бывавъ.

3
СТАТЬ

Изъявительная форма

Будущее время Прошедшее время
Я стану, Мы станемъ, Я, t Мы, /I CTofl^ïâ I
Ты станешь, Вы станете, Ты , < Вы, <стал-м.
Он־ъ, а, о станетъ, Он-н, гь станутъ. Он-г., 0 , 0  I * Он-и,מ» I
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П р ича сти е  Деепричастие  
Ставшій. Ставши, став-«.

П р и м е р ы  н а  п е р в о е  с п р я ж е н и е

1

ГУЛЯТЬ

Изъявительная форма 

Н астоящ ее время Прогиедгиее время

Я гухя-rø, Мы гуля-е.*♦«, Я, ( гуля*л«, Мы’ Í
Ты  гуля-ешь, Вы гул я -eme, Ты, \  ла ло ' I ГУЛЯ־Л״ ■
Онъ хуля-em«, Они гуля -ю т« . Он־«, а, о ( ’ 9 Он-ы, тъ \

Будущее время

Я буду или стану / Мы будемъ или станемъ (
Ты будешь или  станешь \  гулять, Вы будете или станете |  гулять.

Повелительная форма
Стань. Станьте.

Я буду или стану /
{ гу-

Онъ будетъ или станетъ  ̂ Они будутъ или станутъ

Повелительная форма 

Гуля-й. Гуля-йте.

П  ричастие Дееп ричастие

Настоящ ее . Гуля-ю-м^'й. Гуля-я, гуля-ючи.
Прошедшее. Гуля-вшгй. Гуля-вши, гул я .»в־

2

ПОГУЛЯТЬ 

Изъявительная форма

Будущ ее время Прошедшее время

Я погуля-ю, Мы погуля-еж«, Я,
Ты погуля-ешь, Вы погуля-ете, Ты,
Онъ погулп-ет«, Они погуля-wm«. Он־«, а, о { Он-и, гъ ׳ 

Повелительная форма

П огуля-й. Погуля-йте.
П  ричастие Деепричастие
Погуля-вшій. Погуля-вшм, погуля-в«.

. . . .
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ХАЖ ИВАТЬ

Изъявительная форма

Прошедшее время 

Единственное М нож ественное

хажи
ва-ли

Я, /хаж и- Мы,
Ты, <ва-л&, Вы, 
Он-г, а, о {л а , ло, Он-и,л»

Повелительная форма 

Хажива-ű. Хажива-ите.

Деепричастие

Хажива־л.
Хажива-вши, хажива-вг».

Настоящее время

Единственное М  ножественное

Я хажив-аю, Мы хажива-е.4*а,
Ты хажива-ешь, Вы хажива־ете,
Онъ хажива-em«, Они хажи»а-/отг>.

Будущее время 

Я буду или стану хаживать и пр.

П ричастие

Настоящ ее . Хажива־ю־м(/й. 
Прошедшее. Хажида-вшгй.

крѣп-
нѵ־ли.

КРѣГІНУТЬ

Изъявителъпая форма

Прошедшее время

крѣп- Мы, 
ну-лг>, Вы, 
да, ло, Он-и, jb

Я,
Ты,
Он־«,а, о

Настоящее время

И крѣпи-у, Мы крѣпн-е.ма,
Ты крѣпн-ешь, Вы крѣпн-ете, 
Онъ крѣпн-ета, Они крѣпн-у/пъ.

Будущее время Повелительная форма

Я буду или п стану крѣинуть и пр. Крѣпн־а. Крѣпн-ите.

ДеепричастиеП  ричастие

Настоящ ее. Крѣш і-ÿuftü. Настоящее и прошедшее. Крѣпну-вшм, 
П рошедіиее. Крѣпну-0m iti. Крѣпну-вг.

окрѣн-
ну־лм.

ОІхРѣННУТЬ

И  заявительная форма 

Будущее время Прошедшее время

окрѣп- Мы, 
ну-лг>, Вы, 
ла , ло, Он-и, ѣ

Я окрѣпн-т/, Мы окрѣпн-ежг», Я,
Ты окрѣнн-ешь, Вы окрѣпн-ете, Ты,
Онъ окрѣпн-em«, Они о кр ѣ п н -утг. Он- t , а, о
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надѣя-
лм-сь.

Повелительная форма

Окрѣпн-и. Окрѣпп-ите.

П ричастие  Деепричастие
Окрѣпну-вш/ű. Окрѣпну-вши, окрѣпну-еъ.

6

НАДѣЯТЬСЯ

Изъявительная форма

Настоящ ее время П рошедшее время

надѣя-л- Мы, 
ся, ла , Вы, 
ло-сь, Он-и,л>

Я надѣ-ю-сь, Мы надѣ-ел-ся, Я,
Ты надѣ-еш-ся, Вы надѣ-ете-сь, Ты,
Он надѣ-ет-ся, Они надѣ-ю т-ся. Он־г, а, о

Повелительная форма 
Надѣ-й־ся. Надѣ-мте-сь.

Деепричастие
Надѣ־л-сь.
Надѣя-ви/м-сь.

Будущ ее время 
Я буду или  стану надѣяться и пр.

П ричастие

Н астоящ ее . Надѣ-ю-г^т-ся.
Прошедшее. Надѣя-вшш-ся.

Прошедшее время

понадѣя- Мы, / пона- 
л-ся, Вы, ■Ідѣя- 
ла, ло־сь, Он-ы, ѣ  (ли-сь.

ПОІІАДѣЯТЬСЯ

Изьявительная форма

Будущее время

Я понадѣ-ю-сь, Мы понадѣ-еж-ся, Я,
Ты понадѣ-сш־ся, Вы понадѣ-ете-сь, Ты,
Он понадѣ-ет-сл, Они понадѣ-ют-ся. Он-г, а, о

дѣла-ли

Повелительная форма 

ІІонадѣ-й-ся. П онадѣ-йте־сь.

П р и ч а сти е  Деепричастие

Понадѣя־*ш м/־ся. Поиадѣя-еши-сь.

S
Д ѣЛ А ТЬ

l î зьявительная форма 

Н астоящ ее время Прошедшее время

Я дѣла-ю, Мы дѣла-елг», Я,  ̂ дѣла-л* Мы’
Ты дѣла-ешь, Вы дѣла-ете, Ты, \  лл лл Вы,J wwxL ! JwQ !
Онъ дѣла-гтг», Они дѣла־ютг>. Он-ъ, а, о \  Он-w, ѣ  [

í
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Деепричастие  
Настоящ ее . Дѣла-л,

Повелительная форма
Дѣла-й. Дѣла-ите.

Будущее время 
Я буду или стану дѣлать и пр.

дѣла-ючи. 
Дѣла-виш, 
дела-въ.

П р  ошедшее.

Дѣла-ю-г^ш.
Дѣла-вш('и.
Дѣла-е-и-wù.
Дѣла-нным.

9
СДЕЛАТЬ

Изъявительная форма

Прошедшее время

П ричастие

Настоящ ее . 
Прошедшее. 
Н астоящ ее. 
Прошедшее.

Действительное. 
Действительное . 
С тр а д а те л  ьное. 
С традательное .

время

сдѣ;1а-ли.
 ,сдѣ- Мы ׳

ла־л*, Вы, 
ла,ло, Он-и, тъ

Я сдѣла-ю.
Ты сдѣла-ешь, 
Онъ сдѣла-ета,

Мы сдѣла-ежг», Я,
Вы сдѣла-ете, Ты,
Они сдѣла-ютъ. Он-z», а, о

Повелительная форма

Сдѣла-й. Сдѣла-йте.
П р ича сти е  Деепричастие

Действительное . Сдѣла-вгшй. Сдѣла-виш, сдѣла-въ. 
Страдательное. Сдѣла-нным.

10
ДЕЛЫВАТЬ 

Изъявительная форма

дѣлы-
ва-лгг.

Прошедшее время
(־

Повелительная форма

Дѣлыва-й. Дѣлыва-йте
Деепричастие

Дѣлыва־я. 
Дѣлыва-

Настоящее время
Я дѣлыва-ю, Мы дѣлыва-ежг», Я,
Ты  дѣлыва-ем/ъ, Вы дѣлыва-ете, Ты,
Он дѣлыва-етъ. Они делыва-ютъ. Он-ъ, а, о

Будущее время
Я буду или стану дѣлывать и пр.

вш и , дѣлы- 
ва-въ.

Дѣлыва-ю-ufiű. Настоящее. 
Дѣлыва-вішй. Прошедшее. 
Дѣлыва-ежыа.
Д1 лыва-нный.

И
ДВИНУТЬ 

Изъявительная форма

Прошедшее время

П  ричастие
Настоящ ее. 
Прошедшее. 
Настоящее. 
Прошедшее.

Д ействительное . 
Действительное. 
С традательное . 
С  т  радательное.

Будущее время

двину-
ли.

' дви- Мы, 
ну-ліь, Вы, 
ла, ло, Ои־ы, ѣ

Я двин-1/, Мы двин-елсг, Я,
Ты двин-еи/ь, Вы двии-eme, Ты,
Онъ двин-етъ. Они двин-утъ. Он־г, а, о
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Повелительная форма

Двин-ъ. Двин-ьтпе.
П  ричастие Деепричастие

Действительное . Двину-вшш. Двину-вши, двину-вг. 
С традательное . Двину-тый.

12

КУПАТЬСЯ

Изъявительная форма

Настоящее время Прошедшее время
Единственное М  ножестеенное Единственное М нож ественное
Я купа-ю-сь, Мы Kyna-íjM-ся, Я,
Ты  купа-еш־ся, Вы купа-ете־сь, Ты,
Онъ купа־с т ся, Они куп־ а -ю т־ся. Он-г, а , о

Будущее время 
Я буду или я стапу купаться и пр.

купа-
ли״сь.

купа-л- Мы, 
ся, ла, Вы, 
ло־сь, Он-и, гь

Повелительная форма 

Купа-й-ся, Купа-йте-сь,

Деепричастие
Купа-я-сь.
Купа-вади-сь.

П ричастие

Н астоящ ее . Купа-к>-м*«й-ся. 
Прошедшее. Купа-вш/й-ся.

13

ВЫКУПАТЬСЯ

Прошедшее время

выкупа- Мы, /׳выку- 
л-ся,ла, Вы, ■{па- 
ло-сь, Он־и,7ь (лы-сь.

Изъявительная форма

Будущее время

Я выкупа-ю-сь, Мы выкупа-еж-ся, Я,
Ты выкупа-еш-ся, Вы выкупа-ете-сь, Ты,
Онъ выкупа-ет-ся, Опи выкупа־ю т ся. Он-г, а, о־

Повелительная форма

Выкупа-ите-сь. 
Деепричастие 

Выкупа-виш-сь.

Выкупа-г2-ся. 
П  ричастие  

Выкупа-вш/и-ся.

Примечание . Нз тр и н а д ц а ти  примеров, приведенных здесь для пери 
вого спряжения, 1, 2 и 3 суть на средний залог неокончательного , совер- 
шенного и многократного  вида; Л, 5, 6 и 7 — на средний залог, оканчи- 
вающийся на п у т ь  и ся, неокончательного п совершенного вида, 8, 9, 
10 и 11— на действительный  залог неокончательного, совершенного и 
м ногократного  вида; 12 и 13— на возвратный залог неокончательного и 
совершенного вида. Так как глаголы м ногократного  вида и все, оканчи- 
вающиеся на н у т ь , принадлежат только к  первому спряжению и так 
ка к средние глаголы, оканчивающиеся на ся, спрягаются совершенно 
одинаково с возвратными и взаимными глаголами,— то на второе

97



00047121

спряжение приводится здесь только ш есть  примеров: 1 и 2 — на средний 
залог неокончательного  и совершенного вида; З и 4 — на действительный , 
а 5 и 6 —  на возвратный  залог неокончательного  и совершенного ьида.

П р и м е р ы  н а  в т о р о е  с п р я ж е н и е
1

МОЛЧАТЬ

Иаъявительная форма

Настоящ ее время Прошедшее время

Единственное М нож ественное  Единственное М  ножественное

Я молч-у, Мы молч-іш г, Я, /м о л - Мы, /
Ты молч-ишь, Вы молч-ите, Ты, < ча־л$, Вы, ^мслча-ли.
Онъ молч-итъ, Они молч-атъ. Он־г>, а, о ( ла, ло, Он-и, ѣ  {

í«

Повелительная форма 

Молч-и. Молч-ите.

Деепричастие
Молч-fl. 

Молча-вши, молча-вг.

Будущ ее время 

Я буду или стану молчать и пр.

П  ричастие

Н астоящ ее. Молча-u fíű .
П  рошедшее. Молча-вш/й.

СМОЛЧАТЬ

Иаъявительная форма

Будущее время Прошедшее время

Единственное М нож ественное  Единственное М ножественное
Мы смолч-ижг», Я, ( смол- Мы, /
Вы см олч-итг, Ты, { ча-лъ, Вы, ■I
Они смолч-атг». Он-г», а, о ( ла,ло, Он-и, гь [

Повелительная форма 

Смолч־и. Смолч-ите.

сиолча-
л/2.

Я смолч-j/,
Ты смолч-ишь, 
Онъ смолч-итъ

ДеепричастиеП  ричастие.
Смолча-ви/ш. Смолча-вши, смолчп-яѵ

ЛЮ БИТЬ 

Изъявительная форма 

Настоящ ее время Прошедшее время

Я любл-ю, Мы люб-илег, Я, Í  Мы, (
Ты л ю б -гть , Вы люб-ume, Ты, Ілю би-лг,  ̂люби ли
Онъ люб-итг», Они люб-ятъ. Он-г., а, 0 ( ла’ л0> Он-и, ѣ  (
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Деепричастие

Повелительная форма
Люб-и. Люб-ите.

Н астоящ ее . Люб־л.
П  рошедшее. Любн-вши,

Люби-вг.

Люб-я-ufíü.
Лю би-вш й.
Любим-ыи.
Любл-е-нныи.

Будущее время 
Я буду или стану любить и пр.

П ричастие
Действительное. Н астоящ ее . 
Д ействительное . Прошедшее. 
С традательное . Настоящ ее . 
С/п/тдатоельное. Прошедшее.

полюби-
ли.

ПОЛЮБИТЬ
/ / 0г>лвительная форма

Будущее время Прошедшее время
Я полюбл-ю, Мы полюб-идег», Я, (полю - Мы,
Ты  полюб-ишь. Вы полюб-ите, Ты , ļ би-ла, ла, Вы,

Í

Он-и, л> ^Онъполюб-итъ, Они полюб-ята. Он-г», а, о I до,

Повели тельная форма 
Полюб-и. Полюб-ыте.

Деепричастие

Полюби-вши, полюби-вг►.

П ричастие

Действительное. Полюби-вшш. 
С традательное . Полюбл-е-нный.

УЧИТЬСЯ
Изъявительная форма

Прошедшее время

Я, / Мы, /
Ты , I учи-л -ся , Вы> учи -

Он-г, а, 0  1ла> л° сь’ Он-u־ , ѣ  ^ли־сь•

Повелительная форма 

У ч-и-сь. У  ч-ите-сь.

Деепричастие

У ч .сь־а־
Учи-еиш־сь.

Настоящее время
Я уч-у-сь, Мы уч-ил-ся ,
Ты уч-игд-ся, Вы у ч  ,сь־мте־
Онъ уч -и т -ся , Они уч а־ т .ся־

Будущее время 
Я буду или стану учиться и пр .

П  ричастие
Настоящ ее . У  ч-а-и^ш-ся - 
Я  / шедшее. У גא  ч и - 0 ш і  й-ся.

Прошедшее время 

Единственное М ножественное

ВЫ УЧИТЬСЯ 
Изъявительная форма

Будущее время 
Единственное М  ножестеенное

вы учи-
ли־сь.

вы учи-л - Мы, 
ся, ла , Вы, 

.ло־сь, Ои-ы, ѣ

Я вы уч-у-сь, Мы выуч-млс־ся, Я,
Ты вы уч-иш ся, Вы вы־ уч-ите-сь, Ты,
Онъ вы ѵч -и т-ся , Они вы ѵч -а т-ся . Он-ь,а, о
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Повелительная форма 

Вы уч-и-сь. В ы уч-ите -сь .

Деепричастие  

В ы уч-а-сь , выучи-вши-сь.

П р и ч а сти е  

В ы учи -tf u tiū -c n Ķ

П р и м е р ы  с п р я ж е н и я  с т р а д а т е л ь н ы х  г л а г о л о в

§ 53. Страдательные  глаголы принадлежат все к  первому 
спряжению, потому что в них изменяется только вспомога- 
тельный глагол б ы ть , принадлежащий к  первому спряжению;
отличаются же они от спряжении прочих глаголов тем, что 
каждый из них имеет т р и  времени, какого  бы он ни был вида — 
неокончательного или совершенного; сверх того, у  них нет при- 
частия, которое бы спрягалось с причастием вспомогательного 
глагола бы ть , но есть деепричастие, которое составляется по- 
средством деепричастия вспомогательного глагола бы ть .

1

Б Ы Т Ь  ЛЮ БИМ ЬІМ Ъ  или  Б Ы Т Ь  Л Ю Б И М У

И зъявительная форма 

Н астоящ ее время

М нож ественное  число
Мы есть (
Вы есть ■{
Ои-и, ѣ , суть {Он1 ־ , а, о, есть ^ ״ ״

Прошедшее время

Мы были
Вы были любим-w.
Он-и, п> были ■

/
Будущ ее время

Мы б уд емъ
лю бим -*, В ы б
а. о. ^ ___ ^
лю бим-«, 
а, о,

Я буду 
Ты будешь 
Он-«, а, о будетъ

любим-ы.
Он-и, п> будутъ

Повелительная форма

Будьте вы любим־ы.Будь ты  любим-«, а, о.

Д еепричастие

Н астоящ ее . Б уд учи  любим-«, а, о. 
Прошедшее. Бывш и любим־«, а, о.
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Б Ы ТЬ  НА К  АЗА Н Н Ы М Ъ  или Б Ы Т Ь  Н А К А З А Н У

Изъявительная форма

Настоящее время 
Единственное число М ножественное чис.ю

наказан-ы.
Мы есть 
Вы есть 
Он־«, гь суть

наказан-ъ, 
а, о,

Я есть 
Т ы  есть 
О н-г, а, о есть

наказан-ы.

Прошедшее время
Мы были 
Вы были 
Он־«, ѣ  были

наказан-г, 
а, о,

нака8ан-ы.

Будущее время
Мы будемъ 
Вы будете 
Он-«, гг буду тъ

наказан־г ,  
а, о,

Я был־», а, о 
Ты  бы л-г, а, о 
Он-г, а, о был־г ,  а, о

Я буду 
Ты  будешь 
О н-г, а, о будетъ

Повелительная форма 
Будь ты  наказан־г ,  а, о. Будьте вы  наказан־ы.

Деепричастие
Настоящ ее. Б удучи  наказан־г ,  а, 0 • 
Прошедшее. Бы вш и наказан־г ,  а, о.

Б Ы Т Ь  С КР Ы Т Ы М Ъ  или Б Ы Т Ь  С К Р Ы Т У

скрыт-ы

Изъявительная форма 
Настоящее время

Я есть (  Мы есть
Ты  есть < скр ы т־г ,  а, о, Вы есть
Он־г , а, о есть [  Он־«, гь суть

скрыт-ы.

Прошедшее время
Мы были

скр ы т-г, а, о, Вы были
Он־«, ѣ  были

Будущее время
Мы будемъ /
Вы будете |  скрыт-ы 
Он־«, ѣ  будутъ  [

(

Я бы л-г, а, о 
Ты  был־г , а, о 
Он־г, а, о был־г , а,о

Я буду
Ты  будешь ļ с кр ы т-г , а, о,
Он-г, а , 0  будетъ
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Повелительная форма 
Будь ты скры т־«, а, о. Будьте вы скрыт-ы .

Деепричастие

Настоящее . Б удучи  скры т-« , а, о.
Прошедшее. Бывш и скр ы т־«, а, о.

§ 55. Неправильные глаголы разделяются на шесть отде- 
лов: к  первому принадлежат глаголы, которые в настоящем 
времени изъявительной формы или принимают какую-нибудь 
гласную букву, которой нет в неопределенной форме, или вы- 
пускают какую-нибудь гласную букву , которая находится 
в неопределенной форме, а в прошедшем времени опять 
опускают или принимают ее, и вообще все, оканчивающиеся 
в первом лице единственного числа настоящего времени на у, 
предшествуемое согласною буквою р, например: звать — 
3-о-ву, б р а ть— б-е-ру, д р а ть — д-е-ру, п-е-реть— пру, 
т-е-реть — тру, м-е-реть — мру, врать —  вру; неправильность 
спряжений этих глаголов состоит в том, что во втором лице 
повелительной формы они принимают окончание второго спря- 
жения, хотя бы и принадлежали к  первому спряжению; ко 
второму отделу принадлежат односложные глаголы, оканчи- 
пающиеся на и т ь : в настоящем времени букву и переменяют 
они на і, а во втором  лице повелительной формы оканчиваются 
на ей, например: п и ть  — п-ь-ю, и-ей, ш и ть  —  ш-ъ-ю, ш-ей; 
отсюда исключаются два глагола —  брить , который и в на- 
стоящем времени и во втором  лице повелительной формы при- 
нимает букву 1ъ (бр-7ъ־ю — бр-1ъ-й) и гн и ть , который в обеих 
формах принимает букву і (гн-г-ю  —  гн-г'-й); к  третьем у  
отделу принадлежат глаголы первого спряжения, которые 
свою предокончательную согласную букву  переменяют во всех. 
лицах настоящего времени, а во втором  лице повелительной 
формы оканчиваются на и, напрнмер: ма-ж-ать — ма-ш-у, 
ма-ш-п, роп-/п-ать —  роп-г^-у, роп-гг/-и? пахать, клеветать, 
м е та ть  и пр.; к  четвертому отделу принадлежат глаголы, 
которые только в первом лице единственного числа настоящего 
времени переменяют свою нредокончательную согласную 
букву, а в прочих лицах обоих чисел удерживают ее, и во 
втором лице повелительной формы оканчиваются на и, к  ка - 
кому бы спряжению ни принадлежали, таковы: к а т и т ь ,  
ве р тѣть , м о сти ть , городить п пр.; к  пятом у  отделу принад- 
лежат глаголы, которые удерживают свою предокончательную 
согласную букву только в первом лице единственного и в т р е т ь -  
ем множественного числа, а во всех прочих лицах обоих чисел 
изменяют ее, или, будучи правильного окончания, в настоящем 
времени оканчиваются неправильно, таковы: лгать, т к а т ь ,
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Т а б л и ц а  2 (к стр. 682)

ם< Глаголы Настоящее и  будущее время Повел.
форма Прош . время

1

t

Стлать

Тереть

1 Л И Ц  0

стелю
стелим

т р  У 
тремъ

2 л и ц 0

стелешь
стелете
трешь
трете

3 л и ц 0

стелетъ 
стелютъ
третъ
трі/тъ

стели

три

стлал-ъ,  а, 
0.

тер־ъ, тер- 
ла, до.

i i Бить бью бьешь бьетъ бей бил־ъ, а, 0 •
бьемъ бьете бьютъ

i i i Свистать свинку свигг!ешь с ви щ  етъ с в и щ и свистал-ъ,
свим!емъ свим^ете сви«*утъ а, 0 .

Пахать паш у пашешь пашетъ паши пахал-г,
пашемъ пашете пашутъ а, 0 .

IV Чертить черчу че р ти ш ь ч е р ти ть черти чертил-ъ,
чертим ъ черти те чертятъ а, 0 .

Летѣть лечу л е ти ш ь л е титъ л е ти летѣл-г»,
л е ти м ъ л е тите л е тя тъ а, 0 .

Гостить го  ufy го с ти ш ь го сти тъ г о с т и гостил־г ,
го сти м ъ го сти те го с т я  тъ а, 0 .

Водить воэісу водишь водитъ води водил-г,
водимъ водите водятъ а, 0 .

V Бѣжать бѣгѵ» бѣгжгить бѣ:иситъ бѣги бѣжал-7»,
бѣмсимъ бѣз/сите бѣгутъ а, 0 .

Лгать лгу лэгсешь лсисетъ лги лгал-ъ,а, 0 .
лэгсеыъ лангете лгутъ •

Т к  ать ткѵ• тчешь тчетъ тли тка л 7 а ,<־ ,0 .
тчемъ тчете ткутъ

Дать да м ъ дашь дастъ дай дал־г>, а, 0 .
дадимъ дадите дадутъ

Д ѣть дѣну дѣнеш ь дѣнетъ дѣнь дѣл-ѣ! fl* 0•
дѣнемъ дѣнете дѣнутъ

Мять мнѵ мнешь мнегъ мни м ял-г, а, 0.
мнемъ ммете мнутъ
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Т а б л и ц а  2 (продолжение)

•

о
Главолы Настоящее и будущее время Пооел. 

форма Прош, время

V Жать Жму жмешь ж метъ״ УК МП ж ал-1 , а, 0.
Жмеълъ жмегсе жлеутъ ►

Жать ж н у жнешь жнетъ ж ни ж а л a ,»־ t 0.
жкемъ жнете ж н у тъ

Ж ить живу живешь живетъ живи ж и л .а, 0 ,»־
живемъ живете живутъ

Плыть плыву плывешь плыветъ плыви плы л־«, а9
плывемъ плывете плывутъ 0 .

Стыть стыну стынешь стынетъ стынь стыл-«, а, 0.
стынемъ стынете стынутъ

Слыть слыву слывешь слыветъ слыви слыл-«, а,
слывемъ слывете слывутъ 0 .

Везть везу везешь везетъ вези вез־«,
веземъ везете везутъ везл-а, 0.

Грызть грыэу грызешь грызетъ грызи грыз-«,
грыземъ грызете грыэутъ грызл-а, 

0.
Лѣзть лѣзу лѣзешь лѣзетъ лѣзь

V •

лѣз-«,
лѣвемъ лѣзете лѣзутъ лѣзл-а, 0.

Ползти полэу ползешь полветъ ползи полз-«,
полземъ ползете ползутъ ползл-а, 

0 .

V i Нести несу несешь несетъ неси нес-«,
несемъ несете несутъ несл-а, 0.

Пасти пасу пасешь пасетъ паси пас-«,
пасемъ пасете пасутъ пасл־а,]о.

Трясти трясу трясешь трясетъ тряси тряс-«,
трясемъ трясете трясутъ трясл-а,

0 .

Гресть гребу гребешь гребетъ греби греб-«,
гребем ъ гребете гребутъ гребл-а,

о .

Скрести скребу скребешь скребетъ скреби
V  •

скреб-«,
скребемъ скребете скребутъ скребла,

0Ś
Рости1 р о с ту ростеш ь ростетъ рости

щ

рос-«,
ростемъ ростете р о с т )т ъ росл-а, 0.
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Т а б л и ц а  2 (продолжение)

•

£ Глаголы Настоящее и буду1ц6е время Повел.
форма Прош, время

о

брел־«, а, о.

вел־«, а, о -

клал־«» а, о.

крал-«, а, о.

пал-«, д, о•

прял-«, а, о.

сѣл־«, а, о*

шел-«, 
шл-а, о.

(не 'употр .)

мел-«, а, о.

плел־«, а, о.

ц вѣл -« ,а ,0 .

кл я л а ,»־ , 
о.

берег-«, бе- 
регл-а, о.

ж ег־«, 
ж гл -а , о.

мог-«, 
могл־а, о.

стерег-«,
стерегл-а,
о.

стриг-«,
стригл־а,0 .

Брест ь бреду бредешь бредетъ бреди
бредемъ бредете бредутъ

Весть веду ведешь ведетъ веди
ведемъ ведете ведутъ

Класть кладу кладешь кладетъ клади
кладемъ кладете кладутъ

Красть краду крадешь крадетъ кради
крас’емъ крадете краду тъ

Пасть паду падешь падетъ пади
падемъ падете падутъ

Прясть пряду прядешь прядетъ пряди
прядемъ прясете прядутъ

Сѣсть сяду сядешь сядетъ сядь
сядемъ сядете сядутъ

Идти иду идешь идетъ иди
идемъ идете идутъ

Гнесть гн е т у гнетеш ь гнететъ гн е т и
гнетемъ гнетете гн е ту тъ

Мести м е ту метеш ь мететъ м ети
метемъ метете м етутъ

ГІлесть п л е т у плетеш ь плететъ п л е ти
плетемъ плетете пл е тутъ

Цвѣсть ц в ѣ т у ц вѣ те ш ь ц в ѣ те тъ ц в ѣ т и
цвѣтем ъ цвѣтете ц в ѣ т у т ъ

Клясть кл я н у клянеш ь клянетъ кл яни
клянемъ клянете кл я н утъ

Беречь берегу бережешь бережетъ береги
бережемъ бережете берегутъ

Жечь ж г у ж ж е ш ь ж ж е тъ ж ги
ж ж е м ъ ж ж е те ж гутъ

Мочь могу м ожеш ь м ож етъ моги
можемъ можете могутъ

Стеречь стерегу стережешь стережетъ стереги
стережемъ стережете стерегутъ

Стричь стригу стриж еш ь стриж етъ стриги
стрижемъ ! стрижете стригутъ

VI
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Т а б л и ц а  2 (окончание)

Прош . времяПовел.
формаНастоящее и  будущее времяГлаголыБ

О

Лечь лягу ля&ссшь ля:>*сетъ лягъ лег-г»,
лядеемъ ля^сете лягутъ легл-а, оѵ

Влечь влеку влечешь влечетъ влеки влек-ъ,
влечемъ влечете влекутъ влекл-а , 

0.

Печь пеку печешь печетъ пеки
Щ

пек-г>,
печемъ печете пекутъ пекл-а , 0.

Сѣчь сѣ ку сѣчешь сѣчетъ сѣки сѣк-ъ ,
сѣчемъ сѣчете сѣкутъ сѣкл-а .о .

Течь телу течешь течетъ теки тек-ѣ,
течемъ течете текутъ текл-а, 0 .

Толочь толку толчешь толчетъ толки тол ок-г,
толчемъ толчете толкѵтъ«г толкл-а ,

л

ѣсть І>М Ъ ѣшь ѣстъ ѣшь
и  •

ѣ л -г , а ,  0 .

ѣди.иа ѣд urne ѣд я т ь

дать , д ѣ т ь  и пр.; к  шестому отделу принадлежат глаголы 
неправильного окончания на сть, с ти , т и  и чь, каковы: несть, 
м ести, идти , лечь, печь и пр.; причастия и деепричастия 
неправильных глаголов шестого отдела происходят не от неопре- 
деленной формы, ка к  у правильных глаголов, а от прошедшего 
времени, например: не-с-ъ — н е-с-шій, н е-с-ши, пе-к־ъ — 
пе-к-ш ій, пе-к-ши. В приложенной здесь таблице можно видеть 
спряжение неправильных глаголов всех шести отделов.

Г л а в а  V I

О ЧАСТИЦАХ

§ 1. Частицы  служат для выражения различных отноше- 
ний между тремя частями речи — именем, местоимением и 
глаголом. И х две: предлог и союз.

§ 2. Предлог служит для выраи{ения различных отношений 
между именами и местоимениями, например: бумага лежитъ 
на стол-гь, а перо упало на полъ; сынъ пошелъ въ комнату, 
а отецъ остался въ саду.

§ 3. Предлоги в русском языке следующие: безъ {безо), 
воз, (03), въ (во), вы, до, за, изъ (изо), изъ-за, изъ-подъ, къ (ко),
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на, надъ (надо), низ (низо), о (объ, обо), отъ (ото), по (па), 
подъ (подо), пре (пере), предъ (передъ), при, про (пра), раз (роз, 
разо), сквозь, съ (со, су), у, чрезъ, для, ради. Следующие наречия 
имеют силу предлогов и потому причисляются к  предлогам: 
близь, вдоль, вмѣсто, внутри, внутрь, внѣ, возлѣ, вопреки, 
напротивъ. впереди, впередъ, назади, около, окрестъ, кромгь, 
меоісду (межъ), мимо, опричь, поверхъ, подлѣ, позади, послгь, 
прежде, противъ, сверхъ, среди, средь, относительно, каса- 
тельно, сообразно, соответственно, соразмерно; также деепри- 
частия —  исключая, несмотря на.

§ 4. Предлоги имеют еще и другое назначение, кроме вы- 
раження отношений между частями речи, а именно: образова- 
ние слов для выражения различных понятий, например: без- 
образіе, воз-хожденіе, в-ходъ, вы-ходъ, воз-ходъ, до-ходъ, за- 
водъ, раз-водъ, из-пугъ, ка-ростъ, иад-кидывать, /год-кидывать, 
«из-вергнуть, о-палить, ото-слать и пр. Некоторые из предло- 
гов, а именно: воз (вз, взо), вы, низ, подо (вместо подъ), пре (пере), 
пра (вместо про), раз (разо) употребляются только слитно, 
например: воз-нести, п/?е־восходно, /ге/?е-иначить, мз-прашивать, 
/;аз-нимать, разо-брать. Все прочие предлоги употребляются 
и слитно  и отдельно.

§ 5. Союз служит для выражения отношений между дей- 
ствиями, т. е. глаголами, например: онъ пришелъ и сказалъ, 
что  пора идти гулять; всякій  человѣкъ или (есть) добръ, или 
(есть) золъ.

§ 6. Союзы, по составу своему, разделяются па

а) П росты е: а, же, и , ли, но, да, ежели , если, что , бы,
б) Сложные, т, е. пз нескольких слов состоящие, каковы: потом у-что , 

чтобы, для-того-что, для того  чтобы .

§ 7Š Союзы, по употреблению, разделяются на

а) Одинокие, которые не сопровождаются соответствующими, напри- 
мер: а, ж е9 н о р а в н о  какъ, потом у-что  и пр.

б) Повторяемыв перед каждым из соединяемых слов, каковы : и — 
и, т о  —  т о , или —  или, папример: и весна и лето прошли; т о  снегъ, 
т о  дождь идетъ; опъ или читаетъ или пишетъ.

в) Противоположные, которые состоят из двух, друг д ругу  соответ- 
гтвую щ их, союзов, полагаемых порознь перед двумя словами, каковы : 
какъ — та къ  и ; не только  —  но и, если —  т о , х о тя  — однако, т а к  —  
что , например:; какъ аукнется, та къ  и откликнется; не только  онъ, но 
и я могу это* сдѣлать; если захочешь , т о  и сдѣлаешь; х о тя  теперь и поздно, 
однако еще можно заняться; онъ такъ  болѣпъ, ч то  не чают его выздоров- 
ленія.
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§ 8. Союзы, по значению своему, разделяются на

а) Соединительные: и, да, же, т а к ж е , равно, сверхь-того, впрочемъ, 
кто м у , егце, даж е, т а к ь  какъ т о , какь та къ  и, не только но и.

б) Разделительные: или, либо, ни.
в) Вопросительные: ли, ль, или, иль, ч т о , какь?
г) Изъяснительные: ч т о , будто, какбы, какь гудьбы, 1j  т о ,  э то , 

вгьдь, приставляемые к  частям речи, например: онъ -тс, этотъ-т о ,  к то -то , 
вгъдь онъ, вчера-то и пр .; т о  есть, стало бы ть , а именно, какъ -то , по 
мгьргь того-какъ.

д) Сравнительные: подобно какь, таким ъ  образомъ какъ, слоимо, 
будто, какъ-такъ, нежели, чгьмь, какь , чгьмъ — ттъмъ.

е) Условные: ежели, если, буде, когда.
ж )  Предположительные' и желательные: бы, бь, да, чтобы, чтобъ, 

ежелибъ, еслибъ.
з) Уступительны е: х о т я , пожалуй, пусть, пускай, какъ-ни, ч то -н и .
и) П ротивуположны е: а, же, жъ, да, но, однако, впрочемъ, только, 

еслиже , т а к и .
і )  Винословные, или причинные: потом у-что , для того~что, аатгьмь 

ч то , аа т о  что , а какъ-то .
К/ Заключительные: такъ , т о , итакъ , поэтому, потому, п очему, 

сліъдователъно, следственно, стало-быть. .

Г л а в а  VII
О ВЗАИ М Н Ы Х ОТНОШ ЕНИЯХ М Е Ж Д У  СОБОЮ ЧАСТЕЙ РЕЧ И  

И  ЧАСТИЦ НО ИХ ПРОИСХОЖДЕНИЮ  И  ЗНАМ ЕНО ВАНИЮ

§ 1. К  общим свойствам частей речи и самых частиц при- 
надлежит еще и то, что, во-первых, они производятся взаимно 
одна от другой, а во-вторых, что одно и то же слово, по своему 
знаменованию, может относиться к 4 двум частям речи или ча- 
стицам.

§ 2. В рассуждение взаимнообразного производства частей 
речи друг от друга должно заметить следующее:

а) Ежели от имен происходит множество определительных слов 
(камень —  каменный, дерево —  деревянный, древесный, деревянистый, ела־ 
ва —  славный) и глаголов (каменгьть, каменить, деревентьть, деревянить9 
славить), то, наоборот, и множество имен (отвлеченных) происходит от 
определительных слов (многій  —  множество, большой — большинство, 
малый —  малость, елгьпой —  елгьпота, бгълый —  бгълизна) и  глаголов 
(посылать  —  посланникъ, посолъ, мочь —  могущество, вельможа, б ы ть  —  
б ы тіе , существо, анать  —  ананіе и  пр.).

б) Ежели от глаголов происходят многие определительные, как-то : 
причастия и деепричастия и другие (по чи та ть  —  почтенный, почтенно, 
лю б ить  —  любезный, пылать  — пылкій, пылко), то, наоборот, и многие
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глаголы происходят от определительных слов (кр ѣ п к ій  —  крѵыгнуть , 
кргъпитъ, твердый —  твердѣтъ , твердить  f молодой —  молодгьть, мо- 
лодитъ9 стары й  —  старгътъ, с т а р и ть ).

в) Ежели• каждое определительное качественное слово среднего рода, 
в усеченном окончании, есть в то же время и наречие, и ежели каждое 
обстоятельственное определительное слово может быть наречием (б р а т-  
ск ій  —  б р а тски , нгьмецкій —  нгъмецки, пошьмецки), то, наоборот, и от 
многих обстоятельственных наречий происходят полные определительные 
слова (там ъ  —  тамогиній, вдгьсь —  адгьшній, т у т ъ  —  т у т о и ін ій , ече- 
ра  — вчерагиній, вавтра  —  вавтраш ній  и пр.)♦

г) Сверх |того, множество наречий происходит от имен, или имеющих 
в творительном| падеже особенное значение (верхомъ, шагомъ, даромъ, 
рысью;  онъ идетъ гоголемъ, т. е. к а к  гоголь, он смотритъ молодцомъ, т. е. 
к а к  молодецъ) ; или употребляемых только в творительном падеже (ть ш -  
K0Mbt оптомъ); или, наконец, употребляемых слитно с предлогами (врасг 
суж ден іи9 вотногиеніи, вслухъ, вглаза ̂ вправть, вдругъ, вміьстіь, вмтьсто 
и  пр.).

д) Т аким  же образом произошли от местоимений некоторые союзы, 
какого: к т о м у , кчему, н а что , зато, потом у , почему, длячего, длятого , 
отчего, притом ъ , зач?&.мг, затПьчъ и пр.

Примечание. Такого рода сложные наречия и союзы отличаются от 
имен и местоимений, употребляемых с предлогами раздельно, смыслом 
или значением речи, например: плеснуть воды въ глаза, значит: облить 
чьи-нибудь глаза водою, а сказать правду вглаза значит: сказать кому- 
нибудь правду лично, т .  е. салону человгьку, такъ , чтобы онъ з т о  слышалъ; 
зачгьмъ т ы  стоишь? значит: по какой или для какой причины т ы  стоишь?, 
а за чтьмъ ты стоишь? значит: за какимъ предметомъ или за какою вещію 
т ы  стоишь? В первом примере, глаза есть имя, употребленное раздельно 
с предлогом, во втором примере, вглаза есть наречие; в третьем примере, 
зачѣмъ есть союз вопросительный, а в четвертом примере, чгьмъ есть ме- 
стоимение, употребленное раздельно с предлогом за.

г) От следующих наречий, употребляемых к а к  предлоги: противъ , 
близь, в н у т р и , внтЬу межъ' (между), около, окрестъ1 прежде, средь, сквозь 
происходят, следующие определительные и имена: противный , против - 
ность, близкій , близость, внутренн ій% внутренность , внгьшній, бнгьш- 
ность, •лі&мса, с-месисный, окольный, околотокг, околица, окрестный, ок/>вст- 
ность, п р е ж н ій , средина, сквозной. От предлогов: 0 а, низ, л€/>с, 0(57», 
изт>-подъ произошли имена: зада, низг, 71с/>едъ, обода, а от них определи- 
тельные: заднш, н и ж н ій . передній, изподній.

§ 3. В рассуждении того, что одно и то же слово, по своему 
значению и употреблению, принадлежит не к  одной части 
речи, должно заметить следующее:

а) Определительные иногда употребляются ка к  имена и потому 
служат в предложении подлежащими и дополнениями; некоторые из 
них даже употребляются только в смысле имен, хотя, подобно всем про- 
чим, склоняются к а к  определительные; таковы: портной, подъячій,
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приказный , служивый , юродивый, животное , настъкомое; большая же часть 
употребляется и ка к  имена и ка к  определительные, т. е. без имени и с име- 
нем, таковы: ученый, ш т а т с к ій , военный, ^л о тс я ій , духовный, св?ътс*іа, 
когда ими означается звание человека; холодное, жаркое9 пирожное  ( к у  ־
щанья), £/>асное, бгьлое, шампанское (вина), слтьпой вместо сл)ьпе^г, п/>е- 
красная вместо красавица, горбатый  вместо горбунъ9 знакомый вместо 
знакомецъ, родной, ч уж о й 9 святой , блаженный  и пр.

в) Причастия часто употребляются к а к  определительные обстоя 
тельственные; из таких особенно заметны те, которые свою окончательную 
форму щ ій  изменили на чій, каковы : горячій , го/?/очш, кипуч ій9 живучій, 
ж гуч ій 9 трескучій  и пр. Когда страдательное причастие прошедшего 
времени употребляется к а к  определительное обстоятельственное, то оно 
или переменяет ударение (презренный вместо презргьнный)9 пли выпу- 
скает на конце одно н  (ученый, соленый, масленый, печеный, вареный, /пол- 
ченый, вместо ученный, соленный, печенный, валенный, толченный), а иногда 
остается и без всякой перемены (уединенный, почтенный, ел/обленный).

г) Слово который , по своему значению и употреблению, принадлежит 
к  двум частям речи — к  определительной, потому что служ ит в речи для 
обозначения предметов и склоняется в трех родах, к а к  определительное; 
и к  союзу, потому что, определяя имена, сл уж и т еще связью для пред- 
ложений, ка к  союз, почему всего чаще употребляется без имени, которое, 
однако ж , всегда при нем подразумевается, например, в этой речи: «Кии- 
ги, которыя  (книги) я вчера читалъ־, доставили мнѣ много удовольствія», 
заключается два предложения: «Книги доставили мнгъ много удовольствия» 
и «Я вчера читаль книги»] первое из них есть главное, а второе придаточног9 
связанное с главным посредством слова которы й  и имеющее подразуме- 
ваемое подлежащее (которыя книги).

д) Слово что  такж е относится к  двум частям речи: к  местоимению 
и союзу; в первом случае оно склоняется и употребляется в речи к а к  
подлежащее и дополнение; а во втором случае оно служ ит связью для 
предложении, подобно слову к о т о р ы й , например, в речи: «Мой бр;1тъ 
пишетъ ко  мнѣ, ч т о  онъ здоровъ», союз ч то  связывает предложение м о й  

б р а т ь  п и ш е ш ь  к о  м нуь»  с предложением «он?» з д о р о в ъ ». Над местоимением 
что , для отличия его от союза что , ставится ударение.

е) Определительные: ка ж д ы й , всякій, иной, другой, т о т ъ 9 эшотъ9 
одинъ употребляются иногда ка к  местоимения, т. е. могут иногда служить 
в речи подлежащими и сказуемыми, например: «К а ж д ы й  долженъ ста- 
раться совершенствоваться; всякому своя участь; одинъ плачетъ, другой 
смѣется; т о т ъ  много говорить, да мало дѣлаетъ, а э то тъ  мало говорит!., 
да много дѣлаетъ; иному скаж и правду, потеряй друж бу» . Определитель- 
ные: одинъ, весь, э то тъ , т о т ъ  употребляются еще ка к  местоимения, 
в своем среднем роде единственного числа, например: «То, что люди больше 
всего почитаютъ для себя счастіемъ, есть истинное ихъ несчастіе; одно 
прекрасно въ ж изни— это  любовь христіанская, а всё, кромѣ ея, ничтож- 
F r ø » .  То бывает еще и союзом, который в письме отличается от местоимения 
тем, что над последним ставится ударение — т о '1.
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Примечание. Этим оканчивается аналитическая грам м атика : кто 
может безошибочно объяснить значение каждого слова в речи и назвать 
форму, в которой оно поставлено, тот вполне достиг цели изучения ана- 
литической  грамматики. Но для этого недостаточно одного затверживаним 
правил: необходимо практическое занятие, состоящее в анализе, или раз- 
боре слов, образующ их собою суждения и умозаключения. В таких ана- 
лизах разбирается каждое слово по его происхождению, значению, измене- 
нию и даже отношению к  другим  словам, вместе с которыми образует 
оно речь. Здесь предлагается пример такого анализа.

П р и м е р  а н а л и з а

«Если васъ заипмаетъ и увеселяетъ чтеніе сказокъ, то какъ  занима- 
тсльно должно быть для васъ чтеніе Исторіи, гдѣ вы увидите чудесный 
и великія нроизш ествія, подвиги людей добродѣтельныхъ и изъясненія 
судсбъ бож іихъ , по которымъ жили наши предки, живемъ и мы. Будучи 
увѣрены и точно зная, что повѣствоваиіе историческое есть сущая истина , 
вы укрѣпитесь в добродѣтелн, убѣдитесь в томъ, что н и ка к ія  несчастін 
не совращаютъ истинно добродѣтельнаго съ пути правды и, рано или позд- 
по, добро, никогда не погибающее, получаетъ свою награду, если не въ 
жизни нашей, то въ ж изни  нашего потомства, въ той благодарности, томъ 
благоговѣніи, к а к ія  воздадутъ ему потомки, и, наконецъ, в томъ счастіи, 
какое доставляется, чрезъ страданія человѣка добродѣтелыіаго, его 
ближнему. Напротивъ, вы увидите, какъ  ненадежно торжество порока, 
какимъ тяж ким ъ  наказаніемъ оно сопровождается и какимъ презрѣніемъ 
люди награждаютъ память его. Словомъ-сказать: t ó , ч т о  внушаютъ намъ 
пѣра, совѣсть и добродѣтель, и t ó . о т ъ  чего стараются онѣ отвратить и 
отвлечь иасъ, мы видимъ в исторіи въ живыхъ примѣрахъ»1.

Если: союз условный; васъ: начало — вы; местоим. личн. ; 2 л .; мн. чис- 
ла; вин. над. (служ ит дополнением глаголам: занимаешь и увеселяет); заии- 
маетъ:начало — за н и м а ть .;гл а г .;действ, зал.; неоконч. вида; изъяв, формы; 
наст, вр.; ед. ч .; 3 л .; 1 спр .; сказ, предложения; и: союз соедин.; увесе- 
ляет: начало — увеселять; гл а г.; действ, зал.; неоконч. вида; изъяв, 
формы; наст. в р .; ед. ч.; 3 л .; 1 спр.; сказ, предложения; чтеи іе : имя об- 
щее, отвлеч.; 3 скл ., 9 отд.; ср. р.; ед. ч.; им. пад.; подлеж. предложения; 
сказокъ : начало— сказка; имя общее, умств.; 1 скл ., 1 отд.; ж . р.; мн. ч.; 
род. пад. (дополнение к  слову чтеніе ); то : союз, соответственный союзу 
если; ка к ; наречие обстоят.; занимательно: начало — занимательный; 
опред. качеств.; усеч.; 5 с кл .; ср. р .; ед. ч.; им. пад.; положит, степень 
(служит дополнением глаголу бы ть); должно: начало — дол&сный; опред. 
обет.; усеч.; 5 с кл .; ср. р .;ед . ч .; им. пад.; бы ть: глаг. существ, в неопред, 
форме (служ ит дополнением слову должно); для: предлог, требующий 
род. пад.; насъ: местонм. личи .; 2 л .; мн. ч.; род. пад .;чтен іе : подлеж. 
предложения; Н стор іи : начало — истор ія ; им. общее, умств.; 1 скл ., 
(> отд.; ж . р .; ед. ч.; род. пад. (служит дополнением к  слову чтеніе); 
гд ѣ : наречие обстоят, и местоим. у ка з .;в ы : подлеж. предложения ;увидите: 
начало — увидгъть; гл а г.; действ, зал.; соверш. вида; изъяв, формы; буд. 
вр.; мн. ч . ; 2 л . ;2  спр .; сказ, предложения; чудесиыя: начало — чудесный; 
опред. качеств.; 5 с кл .; ср. р .; мн. ч.; полож. степень; и: союз соед.; вели- 
к ія : начало великій, опред. качеств.; 5 скл .; ср. р .; мн. ч.; полож. степень 
(оба эти слова служ ат определениями следующему); произш ествія: на- 
чало— произшествіе; имя общее; умств.; сложное: нз корня гае и двух 
предлогов— про и изь; 3 скл ., 9 отд.; ср. р .; мн. ч.; вин. пад. (служит
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дополнением глаголу увидите); подвиги: начало — подвигь; имя общее, 
умств.; 3 сил., 1 отд.; м. р .; мн. ч.; вин. пад. (служ ит дополнением к  гла- 
гол у  увидите); людей: начало — люди;  имя оощее, умств., употребляемое 
только во множ. числе; 3 скл ., 6 отд.; общего рода; род. пад. (служит 
дополнением к  слову подвиги); добродѣтельных: начало — добродгътелъ- 
ны й; опред. качеств.; 5 скл .; общего рода; мн. ч.; род. над.; полож. степ, 
(служ ит определением слову людей); и: союз соед.; изъяснен ія : на- 
чаГло изьясненіе; слово, сложное: из предл. изъ и  опред. ясный; имя общее, 
отвлеч.; 3 скл ., 9 отд.; ср. р .; мн. ч.; вин. пад. (служит дополнением гла- 
гол у  увидите); судебъ: начало — судьба; имя общее, умств.; 1 скл ., 1 отд.; 
ж . р .; мн. ч., род. пад. (служитдополнением слову изъясненія)\ бож іих : 
начало —  б о ж ій ; опред. обет.; притяж .; 6 с кл .; ср. р .; мн. ч.; род. пад. 
(сл уж и т определением слову судебъ); по : предлог, треб. дат. падежа; 
которы мъ: начало— которы й; опред. союз; ж . р .; мн. ч.; дат. пад. (слу- 
ж и т  определением подразумеваемому слову судьбамъ); жили: начало — 
ж и т ь ;  глаг. неправ.; средн. зал.; неоконч. вида; изъяв, формы; прош. 
вр .; 3 л .;  мн. ч.; 1 спр.; сказ, предложения; наш и: начало — нагиъ; 
определ. притяж .; м. р .; мн. ч .; им. пад. (служит определением следующему 
слову); предки: начало — предокъ; имя общее, умств.; производное от 
предл. предъ\ 2 скл ., 1 отд.; м. р .; мн. ч.; пм. пад.; подл, предложения); 
живемъ: сказ, предложения; и: союз соед.; мы: местоим. личное; 1 л .; 
мн. ч .; им. пад.; подл, предложения; Будучи уверены: начало — быть  
увгьреннымъ или бы ть увѣрену; деепр. глаг.; действ, зал.; неоконч. вида; 
наст, вр .; и : союз соед.; точно: нар. качеств.; зная: начало — зн а ть ; 
деепр. гл а г.; действ, зал.; неоконч. вида; наст, вр.; что: союз соед.; повѣст- 
вован іе : имя общее, отвлеч., сложное: из имени вгьеть и предлога по, и 
происходящее от глагола повгьетвовать; 3 скл ., 9 отд.; ср. р .; ед. ч.; 
им. пад.; подл, предложения; историческое: начало — историческій; 
опред. обет., произведенное от имени И с то р ія ; 5 скл .; ср. р .; ед. ч.; 
им. пад. (служит определением словуповгьствованіе); есть: начало — бы ть; 
глаг. существ.; неправ.; средн. зал.; неоконч. вида; изъяв, форма; паст, 
вр .; ед. ч .; 3 л .; 1 спр.; связка предложения; сущ ая: начало — сущ ій; 
причастие существ, глаг. бы ть , употребляемое к а к  опред. обет.; 5 скл .; 
ж . р .; ед. ч.; им. пад. (служит определением следующему слову); истина: 
имя общее, умств.; 1 скл ., 1 отд.; ж . р .; ед. ч .; им. пад.; сказуемое пред- 
лож ения; вы : подлеж. предложения; укрѣпитесь: начало — укр епиться ; 
глаг. возврати, зал.; соверш. вида; изъяв, формы; будущ. вр.; 2 л; 
мн. ч .; 2 спряжен.; сказ, предложения; в : предлог, треб, предл. пад.; 
добродѣтели: начало — добродгътелъ; имя общее, умств; сложное: из 
имени добро и глагола д ѣл а ть ; 2 скл .; ж . р .; ед. ч.; предл. пад. (въ добро- 
дгьтели служ ит дополнением глаголу укртьпитесь); убѣдитесь: начало — 
уб ѣд иться ; глаг.; возврати, зал.; соверш. вида; изъяв, формы; буд. врем;
2 л .; мн. ч.; 2 спр.; въ: предлог, треб, предл. пад.; томъ: начало — т о т ъ ,  
опред. притяжат., употребленное в ср. р. ка к  местоим.; ед. ч.; 
предл. пад. (въ томъ  служит дополнением глаголу убѣдитесь)\ что: союз 
соедин.; ннкак ія : начало —  никакой; опред. обстоят.; 5 скл .; ср. р .; 
мн. ч.; им. пад. (служит к  определению следующего слова); несчастія: 
начало—  несчастіе; имя общее, умств.; 3 скл ., 9 отд.; ср. р; мн. ч.; им. 
пад.; подлеж. предложения; не: наречие обстоят., отрицат. (служит опре- 
делением следующему слову); совращаютъ: начало — совращать; глаг.; 
действит. зал.; неоконч. вида; изъяв, формы; наст, время; 3 л .; мн. ч.;
1 спр.; сказ, предложения; истинно добродѣтельнаго: опред. качеств., 
с приложенным к  нему качеств, наречием, усиливающим его значение;
5 с кл .; м. р .; ед. ч.; вин. пад. (это слово употреблено здесь ка к  имя и слу- 
ж и т  дополнением глаголу совращаютъ); съ: предлог, треб. род. пад.; 
п ути : начало — п у ть ;  имя общее, умств; 3 скл ., неправильно склоняемое 
по 6 отд.; м. р .; ед. ч.; род. пад. (п у т и  служ ит дополнением глаголу со-
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вращаютъ); правды: начало — правда; имя общее, умств.; 1 скл ., <1> отд.;
ж . р .; ед. ч.; род. пад. (служит дополнением слову п у т и ) ;  и : союз 
соед.; рано: наречие обстоят.; или: союз раздел.; поздно: наречие обстоят.; 
добро: имя общее, умств.; 3 скл .; 1 отд.; ср. р .; ед. ч.; им. пад.; подл, 
предложения; никогда: наречие обстоят.; не: наречие обстоят, отриц. 
(служ ит определением следующему слову); погиоающее: начало — 710־ 
гибающій;  причастие глаг.; средн. зал.; неоконч. вида; наст, вр.; ср. р .; 
ед. ч.; им. пад. (служит определением слову добро); получаетъ: начало — 
получать; гла г.; действ, зал.; неоконч. вида; изъяв, формы; наст, вр.;
3 л .; ед. ч.; 1 спр.; сказ, предложения; свою: начало — свой;  опред. при- 
тя ж .; ж . р .; ед. ч.; вин. пад. (служит определением следующему слову); 
награду: начало — награда; имя общее, умств.; 1 скл .; 1 отд.; ж . р .; 
ед. ч .; вин. пад. (служит дополнением глаголу получаетъ); если: союз 
условн.; не: наречие обстоят, отриц.; въ: предлог, треб, предл. пад.; 
ж изни: начало — жизнь; имя общее; умств.; 2 скл .; ж . р .; ед. ч.; предл. 
над. (въ ж изни  служит дополнением к  глаголу получаетъ); нашей: опреде- 
ление слова ж изни ; то: союз, соответственный союзу если; в ж изни: 
дополнение к  глаголу получаетъ; нашего: определение следующего слова; 
потомства: начало — потомство; имя общее, умств.; происходящее от 
обстоят, наречия потомъ; З с кл .; 5 отд.; ср .р .; ед. ч.; род. пад. (служ ит 
дополнением к  слову ж изни); въ: предлог, треб, предл. пад. ; той: начало — 
т о т ъ ;  опр. у ка з .; ж . р .; ед. ч.; предл. пад. (служит определением следую- 
щему слову); благодарности: нач. благодарность; имя общее, умств.;
2 скл .; ж . р .; ед. ч.; предл. пад. (служит дополнением глаголу получаетъ)1; 
ка к ія : начало — какой; союз определ. обстоят.; 5 скл .; мн. ч. (служ ит 
определением подразумеваемым словам: благодарность и благоговгьніе 
и дополнением следующему слову); воздадутъ: начало — воздать; гл . не- 
прав.; действ, зал.; соверш. вида; изъяв, формы; буд. вр.; 3 л .; мн.ч .;
1 спр .; сказ, предложения; ему: начало— онъ; местоим. личн.; З л .;  м. р .; 
ед. ч.; дат. пад. (служ ит дополнением глаголу воздадутъ) ; потомки: начало— 
потомокъ; имя общее, умств.; 3 скл .; 1 отд.; м. р .; мн. ч.; им. пад.; 
подл, предложения; и: союз соед.; наконецъ: нареч. обстоят.; въ: предл., 
треб, предл. гіад.;том ъ : начало— т о т ъ ;  предл. пад. (служит определением 
следующему слову); счастіи: начало — счастіе; имя общее, умств.; 3 скл ., 
9 отд.; ср. р .; ед. ч.; предл. пад. (служ ит дополнением глаголу воздадутъ); 
какое: начало — какой; союз определ. обстоят.; 5 скл .; ср. р .; ед. ч.; им. 
1!ад. (служ ит определением подразумеваемому слову счастіе); доставляет- 
ся: начало—доставляться; глаг.; возвр. зал.; неоконч. вида; изъяв, формы, 
наст, вр; 3 л .; ед. ч.; 1 спр .;сказ, предложения; чрезъ: предл., треб. вин. 
над.; страданія: начало— страданіе; имя общее, умств., 3 с к л .,9 отд.; 
ср. р .; мн. ч.; вин. пад. (чрезъ страдан ія  служ ит дополнением глаголу 
доставляется); человѣка: начало— человтькъ; имя общее, умств.; 3 с кл .;
1 отд.; м. р .; ед. ч.; род. пад. (служит дополнением слову страдан ія ); 
добродѣтельнаго: определение слова человгъка; его: начало— онъ; мест, 
личн.; 3 л .; м. р .; ед. ч.; род. пад. (служ ит дополнением слову человгъка); 
ближнему: начало — б л и ж н ій ; опр. обстоят.; 5 скл .; м. р .; ед. ч.; дат. 
пад. (это определительное употреблено здесь ка к  имя и служ ит дополне- 
нием глаголу доставляется). Напротивъ: союз противоположный; вы: 
подл, предложения; увидите: сказ, предложения; какъ: наречие обстоят.; 
ненадежно: начало— ненадежный; опред. качеств.; усечен.; 5 с кл .; 
ср. р .; ед. ч.; им. пад.; сказ, предложения; торжество: имя общее, отвл.;
3 скл .; 5 отд.; ср. р .; ед. ч.; им. пад.; подл, предложения; порока: начало — 
порокъ; имя общее, умств.; 3 скл .; 1 отд.; м. р.; ед. ч.; род. пад. (служ ит 
дополнением слову то р ж е ство ); какимъ: определение следующего слова; 
тяж ким ъ: начало — т я ж к ій ; опр. обстоят.; 5 скл .; ср. р .; ед. ч.; твор. 
над. (служ ит определением следующему слову); наказаніемъ: начало — 
наказаніе; имя оощее, отвл.; 3 скл .; 9 отд.; ср. р .; ед. ч.; твор. пад. (с гу -
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жит дополнением глаголу сопровождается); оно: начало — онъ; мест, 
личн.; 3 л.; ср. р.; ед. ч.; им. пад.; подл, предложения; сопровождается: 
начало — сопровождаться; глаг. возвр. зал.; неоконч. вида; изъяв, 
формы; наст, вр.; 3 л.; ед. ч .; 1 спр.; сказ, предложения; и: союз, соед.; 
какнмъ: определение следующего слова; презрѣніомъ: начало — презргь- 
ніе, имя общее, отвлеч.; 3 скл.; 9 отд.; ср. р.; ед. ч.; твор. пад. (служит до- 
полнением глаголу на гра ж д а ю тъ ); люди: подл, предложения; награж- 
даютъ: начало—н а гр а ж д а ть ; гл а г.; действ, зал.; неоконч. вида; изъявит, 
формы; 3 л .; мн. ч.; 1 спр.; сказ, предложения; память: имя общее, умств.;
2 скл., ж . р.; ед. ч.; вин. пад. (служит дополнением глаголу н а гр а ж д а ю т ); 
его: начало—онъ; мест, личн.; 3 л .; м. р.; ед. ч.; род. пад. (служит дополне- 
нием слову то р ж е с тв о ); Словом-сказать: союз изъяснительный; то: на- 
чало — т о т ъ ;  опред. указат.; ср. р.; ед. ч.; вин. пад. (это определительное 
употреблено здесь как местоимение и служит дополнением глаголу уви- 
димъ); что: мест, относит.; ср. р.; ед. ч.; вин. пад. (служит дополнением 
глаголу внуиіаютъ); внушаютъ: начало—внуш ать; глаг.; действ, зал.; 
неоконч. вида; изъяв, формы; наст, вр.; 3 л.; мн. ч .; 1 спр.; сказ, пред- 
ложения; намъ: начало — м ы ; мест, личн.; 1 л .; мн. ч.; дат. пад. (слу- 
жит дополнением глаголу внуш аю тъ); вѣра: имя общее, умств.; 1 скл.;
1 отд.; ж. р.; ед. ч.; им. пад.; подл, предложения; совѣсть: имя общее, 
умств.; 2 скл.; ж . р.; ед. ч.; им. пад.; подл, предложения; и: союз соед.; 
добродѣтель: имя общее, умств.; 2 скл.; ж . р.; ед. ч.; им. пад.; подл, пред- 
ложения; и: союз соед.; то: мест, отн.; ср. р.; ед. ч.; вин. гіад. (служит 
дополнением глаголу видимъ); о׳гь: предл., треб. род. пад.; чего: начало — 
ч т о ;  мест, отн.; ср. р.; ед. ч.; род. пад. (отъ  чего служит дополнением 
глаголам: о т в р а т и т ь  и отвлечь); стараются: начало — ста р а ть ся ; глаг.; 
средн. зал.; неоконч. вида; изъяв, формы; наст, вр.; 3 л.; мн. ч.; 1 спр.; 
сказ, предложения; оиѣ: начало — она; мест, личн.; 3 л .; ж. р.; мн. ч.; 
им. над.; подл, предложения; отпратить: глаг. неправ.; действ, зал.; соверш. 
вида; неопр. формы (служит дополнением глаголу ста р а ю тся ); и: союз 
соед.; отвлечь: глаг. неопред.; действ, зал.; соверш. вида; неопр. формы 
(служит дополнением глаголу с т а р а ю тс я ); насъ: начало — м ы ; мест, 
личн.; 2 л .; мн. ч.; вин. пад. (служит дополнением глаголам о т в р а т и т ь  
и отвлечь); мы: подл, предложения; видимъ: начало— в и д ѣ ть : глаг.; 
действ, зал.; неоконч. вида; изъяв, формы; наст, вр.; 1 л.; мн. ч.;
2 спр.; сказ, предложения; въ: предл., треб, предл. пад.; ІІсторіи: 
начало — И с т о р ія : имя общее, умств.; 1 скл.; 1 отд.; ж . р.; ед. ч.; 
предл. пад. ($<׳> И с т о р іи  служит дополнением глаголу видимъ); въ: 
предл., треб. пред. пад.; живыхъ: начало— ж ивой; опр. кач.; 5 скл., 
м. р.; мн. ч.; предл. пад. (служит определением следующему слову); 
примѣрахъ: начало — примгьръ; имя общее, умств.; 2 скл.; 1 отд.; м. р.; 
мн. ч; предл. пад. (въ примѣрахъ  служит дополнением глаголу видимъ).

К о н е ц
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« О с н о в а н и я  р у с с к о й  г р а м м а т и к  и»

е годы X־40—30 .5791 IX  в.— время глубоких интересов, запросов, иска ' 
нии в области языка. В эти годы появились две систематические грам- 
матикп русского языка, оказавшие большое влияние на всю научную« 
и учебную лингвистическую литературу X IX  века. Это — грамма- 
тики A. X . Востокова («Русская грамматика A. X . Востокова по״ 
начертанию его же сокращенной грамматики, полнее изложенная», 
СПб., 1831) и Н. И. Греча («Пространная русская грамматика», 
СПб., 1827 и «Практическая русская грамматика», СПб., 1827).

Разнообразные языковые проблемы интересовали в то время не 
только специалистов. Статьи лингвистического содержания охотно 
печатали и литературные журналы того времени. Особенное внимание 
привлекали вопросы грамматики русского языка. Много писал по 
этим вопросам и Белинский. Из больших его статей в этой области 
можно указать разбор «Грамматики языка русского» И. Ф. Калай- 
довича («Молва», 1834) и «Грамматических разысканий» В. Васильева 
(«Отеч. записки», 1845), рецензии на «Практическую русскую грам- 
матику» Н. Греча («Молва», 1835), «Грамматические уроки русского 
языка» Каширина («Молва», 1836), «Русскую азбуку, составленную 
но грамматикам Греча и Востокова» («Отеч. записки», 1841). Основ- 
ным трудом Белинского по грамматике русского языка является 
его книга, вышедшая в 1837 г. под названием «Основания русской 
грамматики для первоначального обучения, составленные Виссарио- 
ном Белинским. Часть первая. Грамматика аналитическая (этимо- 
логия). Москва. В типографии Николая Степанова. 1837». Над своей 
грамматикой Белинский начал работать в 1834 г., о чем свидетель- 
ствует его переписка с П. Я. Петровым. Грамматика Белинского не 
встретила одобрения со стороны учебного начальства и не была при- 
нята в качестве официального учебника. Но критика, откликнув- 
шаяся на появление этой книги рядом серьезных рецензий, высоко

Грамматика Белинского является не школьным учебником, 
а оригинальным научным трудом. Такую  оценку она и получила 
в современной Белинскому критике. К . С. Аксаков в специальной 
статье, посвященной грамматике Белинского, назвал ее «книгой 
примечательной в нашей ученой литературе» (К . С. А к с а к о в .  
«О грамматике вообще». Полн. собр. соч., т. 2, ч. 1. М., 1875, стр. 5). 
В разборе грамматики Белинского, помещенном в «Литер, приб. 
к  Русск. инвалиду» (1837, № 36—37), говорится, что «рациональная, 
основанная на твердых началах, грамматика г. Белинского состав- 
ляет довольно значительное приобретение науки о русском слове». 
В «Системе философского языкоучения» проф. Зеленецкого (1841) 
в числе основных русских грамматических работ, очень немного- 
численных, упоминается грамматика Белинского. Отзывы совре-

оценила ее.
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менников о грамматике Белинского см. также в ПссБ, т. I I I ,  приме- 
чание 68, стр. 512—515.

В период создаиия своей книги Бели некий был убежденным 
сторонником так называемой «философской׳? или «всеобщей» грам- 
матики (см. н. т., стр. 580, гл. I, § 8). Ом определенно заявлял об 
этом в своих журнальных статьях, например в разборе грамматики 
И. Ф. Калайдовича (см. ИАН, т. I, Л5 ®״). Однако Белинский не 
построил свою грамматику в духе лишенных живого языкового 
содержания схематических философских грамматик, широко распро- 
страненных в его время.

Грамматика Белинского опирается 1а живой русский язык, 
содержит большой языковой материал, имеющий значение для исто- 
рии русского литературного языка; практическое значение грамма- 
тики Белинского несомненно. В 40-е годы Белинский уже писал 
(в статье о брошюре Васильева — см. ьыше). что для «всеобщих» 
грамматик время еще не пришло, что нужно е.це тщательное и педан- 
тичиое собирание фактов языка.

Создавая свою грамматику, Белинский опирался на лучшие 
современные ему труды по грамматике русского языка: «Российскую 
грамматику» М. В. Ломоносова, труды \.  В. Болдырева по вопросу 
о видах русского глагола (см. ниже), «Русскую грамматику» A. X . Во- 
стокова.

В области грамматики у Белинск >го быпи большие замыслы. 
Вскоре после опубликования первой ^астп грамматики Белинский 
писал своему родственнику Д. П. Иванову: «.. я пишу вторую часть 
и теперь обдумываю план большого сочинения под названием ״По;:- 
ный курс словесности для начинающие״. Он оудет состоять из не- 
скольких частей или отделений; изданная мною ״Грамматика“ будет 
составлять первую часть, во второй будет заключаться низший сии- 
таксис, или теория различных родоі: предложений, управления и 
порядка слов; третью часть составит высший синтаксис — теории 
соединения предложений в периоды, ка к выражения умозаключения 
или силлогизма: о порядке предложений, ясности и пр.; четвертую 
часть составит риторика, или объяснение языка украшенного (тропы, 
фигуры), различные роды прозаических сочинений. В особенной 
части изложится подробно просодия, куда войдут теория стпхосло- 
жения вообще и русского в особенности... С нынешнего дня я при- 
нпмаюсь за низший синтаксис» (письмо Д. П. Иванову от 3 /Ѵ ІІ 1837 г. 
ИАН, т. X I).

Этот замысел Белинскому осуществить не удалось, однако мно- 
гих из перечисленных вопросов он часался в различных статьях, но 
не систематически, а от случая к  случаю. Например, различные во- 
просы орфографии затрагиваются в таких его статьях, как «О жизни 
и произведениях сира Вальтера Скгтта» («Молва», 1835), «Литератур- 
ные пояснения» («Моск. наблюдатель», 1838).

Обзор грамматической литературы эпохи Белинского см. в книге 
С. К . Булича «Очерк истории языкознания в России» (СПб., 1904) 
и в юбилейном издании «Российской грамматики» М. В. Ломоносова 
(СПб., 1855). Из современных работ, посвященных грамматике Бе- 
линского, можно назвать следующие: 1) Л о я Я. В. Лингвистиче- 
ские взгляды Белинского. «Русский язык в школе», 1936, № 5. 2) Т р у - 
н е в  Н. В. Вопросы грамматики в освещении Белинского. «Ученые 
записки Омского педагогического ин-та», в. I, 1941. 3) Т р у и е в Н.В. 
Белинский о преподавании русского языка. «Русский язык 
в школе», 1947, № 1. 4) ГІ а ш к о в с к и й А. Грамматика Белин- 
ского. «Земля родная», 1948, кн. 3. 5) У с т и н о в  И. В. 
В. Г. Белинский как теоретик и историк русского языка. «Ученые 
записки МГПИ им. В. И. Ленина», т. L V II,  в. 3, 1949.
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Текст «Оснований русской грамматики» печатается по назван- 
ному выше изданию 1837 г. При этом иллюстративная часть грам- 
матики, т. е. все приводимые Белинским примеры, воспроизводится 
с полным сохранением орфографии первопечатного текста.

5801. В эпоху Белинского р  так называемых философских грамматиках 
были широко распространены объяснения происхождения языка 
и различных грамматических категорий сознательным изобретением 
людей. В настоящем iij имечании Белинский выражает взгляд на 
язык, противоположны! такому примитивному пониманию. Он 
говорит о языке, как о форме мысли, рождающейся и развиваю- 
щейся вместе с ней. В разборе «Грамматики» Калайдовича Белинский 
осуждал грамматистов за то, что они «хотят сочинять, выдумывать 
законы языка, а не открывать их, не выводить из духа оного» (см. 
ИАН, т. I, стр. 115, а также н. т., стр. 587—588, гл. I I I ,  § 7. Приме- 
чание).

Позиция Белинского по этому вопросу была прогрессивной и 
являлась развитием передовых, материалистических воззрений, ко- 
торые наметились в русской языковедческой науке до него. Так, 
М. В. Ломоносов, создатель первой русской научной грамматики, 
писал: «Слово дано для того человеку, чтобы свои понятия сообщать 
другому» («Российская грамматика», § 40). «Как все вещи от начала 
в малом количестве начинаются и потом присовокуплениями возра- 
стают, так и слово человеческое, по мере известных человеку понятий, 
в начале было тесчо ограничено и одними простыми речениями до- 
вольствовалось. Но с приращением понятий и само по малу умножи- 
лось...» (там же, § 51).

5851. Следует отметить, что Белинский различает звуки языка и их паоб- 
ражение на письме — буквы, хотя и применяет для тех и других 
общее название «буквы» (см. н. т., стр. 582, гл. I I ,  § 2). Смешение зву- 
ков и букв господствовало в науке о языке до 70—80־х годов X IX  в., 
до появления работ проф. И. А. Бодуэна де Куртенэ.

585*. Белинский хотя и называет исторические чередования случайными, 
но отмечает при этом «сродство» некоторых звуков, закономерности, 
например, в чередовании е й  о (елень — олень, единый — одинъ 
и т. п.), и и о (шить — шов, гнить — гной и т. п.); в этом есть элемен- 
ты историзма, что особенно ценно для той эпохи, когда сравнитель- 
ная грамматика, ка к  наука, только зарождалась.

.В первопечатном тексте: «е и л» (повидимому, опечатка) .נ586
5862. Интересно внимание Белинского к  живой народной речи и облает- 

ным наречиям (см. н. т., стр. 586—587, § 15-і). В грамматиках того 
времени подобные обращения к  народной и областной речи, как 
правило, отсутствовали.

5871. Белинский стремится вывести грамматические категории из содер- 
жания речи, т. е. из ее общественного назначения. Белинский впервые 
поставил вопрос об определении частей речи так широко: он указы- 
вает, что часть речи есть не только «отдел или разряд целого рода 
слов, которые выражают известный круг целого рода понятий» (см. 
н. т., стр. 589),— часть речи определяется и по ее функции в связной 
речи. Мысль о параллелизме частей речи и членов предложения дер- 
жалась среди некоторых русских лингвистов очень долго (см. об этом 
г. книге В. В. Виноградова «Русский язык», М., 1947, Учпедгиз, 
стр. 40).

Следуя своему определению частей речи, Белинский отмечает 
переход деепричастий, обозначающих «образ, способ, манеру дейст- 
вия», в наречия (см. и. т., стр. 602, гл. IV , § 27). Вопросу о различ
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ных грамматических применениях слов определенной части речи 
посвящена значительная часть V I I  главы (см. н. т., стр. 685—686). 
Белинский указывает случаи, когда «одно и то же слово, по своему 
значению и употреблению, принадлежит не к  одной части речи» 
(см. н. т., стр. 685). Признание разнообразия грамматических фуик- 
ций слова, внимание к  различиям значений слов, определяемым раз- 
личиями их употребления, свидетельствует о внимании Белинского 
к  живому русскому языку и выгодно отличает его грамматику от схо- 
ластических философских грамматик, широко распространенных 
в то время.

5891. Обращая внимание ׳на различие между языками в отношении числа 
частей речи, Белинский тем самым обнаружил понимание нацпональ 
ного своеобразия различных языков мира. В большинстве грамматик 
того времени, особенно философских, высказывалось утверждение, 
что число частей речи одинаково во всех языках.

5981. Грамматика Белинского содержит развитое учение о видах (см. 
н. т., стр. 5?8—601, гл. IV, § 21—23). Существование видов у русского 
глагола в эпоху Белинского признавалось не всеми грамматиками 
(см., например, «Грамматику Академии Российской», СПб., 1802; 
И. И. М а р т ы н о в .  «Предположение о глаголах языка росспй- 
ского», СПб., 1829). Многие ученые, игнорируя национальное своеоб- 
разие русского языка, приравнивали многообразие видов русского 
глагола к  развитой системе времен, свойственной западноевропей- 
ским языкам (французскому, немецкому и др.). Разные виды одно- 
коренных глаголов принимались за формы времени одного глагола; 
отсюда — необходимость в различении у глагола многочисленных 
временных форм. Это было отмечено Белинским в рецензии на грам- 
матику И. Калайдовича (см. ИАН, т. I, стр. 118), в которой Белинский 
указывает, что у русского глагола существуют всего три времени.

Основание учения о видах русского глагола было заложено в на- 
чале X IX  в. проф. А. В. Болдыревым (см. «Труды общества любите- 
лей российской словесности», 1812, ч. I I  — «Рассуждение о глаголах* 
и ч. I I I  — «Рассуждение о средствах исправить ошибки в глаголах»), 
взглядам которого следует в основном и Белинский. Учение о видах 
у  Белинского развито последовательнее и полнее, чем у ведущих 
тогдашних грамматистов — A. X. Востокова и Н. И. Греча, ценно 
то, что Белинский, хотя ему и не удается еще четко выявить два 
основных вида русского глагола (совершенный и несовершенный), 
среди многих называемых им видов выделяет эти два вида как основ- 
ные. См. н. т., стр. 600, гл. IV , § 23. Белинский сам сознавал, что 
предлагаемая им система видов не совершенна.

6011. Белинский правильно отмечает, что виды глаголов есть черта на- 
ционального своеобразия русского и других славянских языков и 
что те смысловые оттенки, которые в других языках передаются 
развитой системой времен, в славянских языках выражаются форма- 
ми вида.

I I 1. Грамматика Белинского содержит большой фактический материал 
по русскому литературному языку первой половины X IX  в., имею- 
щий историческое значение. В ней отражен ряд особенностей, наблю- 
давшихся в языке того времени, по которым можно судить о некоторых 
изменениях русского литературного языка, происшедших со времени 
написания этой грамматики до наших дней:

1. Женские «отчествеііные» имена, оканчивающиеся на а с пред- 
шествующей согласной, в родительном падеже множественного 
числа имели окончание ов: Андреевнов, Петровнов (§ 33, 2).
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2. Существительные женского рода с окончанием на л с нрсдше- 
ствующим ъ с ударением на предпоследнем слоге в родительном па- 
деже множественного числа оканчивались на ев: лгуньев, шалуньев, 
Авдотьев (§ 33).

3. В среднем роде были закономерны такие формы: голицы, по- 
лотснцы, дуплы — солнцев, полотеішсв, дуплов; копьи (я), ружьи 
(я), ружьев (и ружий), копьев, зельеп кушаньев и т. п. (§§ 33, 36).

4. Имена молодых животных на е н ж  в им. пад. мн. ч. имели окон- 
чание а т ы — я т ы ;  медвежаты, теляты.

5. Наряду с формами типа «быть любимым», «быть ушибленным» 
существовали и устарелые формы: «быть любиму», «быть ушибсну».

6. В 9-м примере § 41 (склонение «определительных») род. и 
вин. падежи множ. ч. слова «чиж» даны в такой форме: «поющих 
чижов».

6241. В первопеч;! гном тексте ошибочно: «§ 28». Исправления ошибочной 
нумерации в дальнейшем тексте не оговариваются.

 В вопросе о количестве и типах спряжений Белинский следует ־6651
за М. В. Ломоносовым и A. X . Востоковым. Ломоносов установил два 
спряжения по формам второго лица единственного числа настоящего 
времени: глаголы на — ешь и на — ишь (см. «Российскую грамматику», 
§ 285). После Ломоносова вопрос о количестве спряжений решался 
по-разному. В «Пространной грамматике» Н. И. Греча дано 100 об- 
разцов спряжений «правильных» глаголов — результат стремления 
строить деление на спряжения не только по формам настоящего 
времени, по и по формам «неокончательного наклонения» (инфини- 
тива). Белинский, следуя за Ломоносовым и Востоковым, формули- 
руст учение о спряжении, принятое в настоящее время. Указывая, 
что нельзя в основу деления па спряжения класть форму 1-го лица 
единственного числа, Белинский полемизирует с И И. Мартыновым 
(«Предположение о глаголах языка российского», СПб., 1829).

6801. Выше (см. стр. 585, § 12) Белинский приводит п написание «расти», 
соответствующее современному.

6841. В первопечатном тексте опечатка, не исправленная в ПссБ. Пови- 
димому, следует читать ка к  будто  или как б уд то  бы.

6861. См. примеч. 5871.
6871. Пример для анализа взят из «Русской истории для первоначаль- 

ного обучения» Н. Полевого, ч. 1 (предисловие), изд. 1836 г.
6891. Пропущен разбор слов том ъ  благогов ін іи .
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