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ВОПРОСЫ АКЦЕНТОЛОГИИ 
В ТРУДАХ А. А. ПОТЕБНИ

Неопубликованный труд выдающегося лингвиста про
шлого столетия А. А. Потебни «Ударение», со времени на
писания которого уже минуло 100 лет, — первая в оте
чественном и славянском языкознании монография, по
священная вопросам акцентологии.

Имеются сведения о том, что после смерти ученого его 
ученики знакомились с рукописью труда об ударении. 
В статье «Посмертные материалы А. А. Потебни» В. И. Хар- 
циев отмечает: «Третья [папка] заключает в себе мате
риалы об ударении в именах по склонениям, в глаголах 
по разрядам и формам, о влиянии предлогов на ударения 
и пр. Отдел об ударениях находится в более обработанном 
виде, чем другие» *.

В более поздних описаниях рукописей А. А. Потебни 
встречается сообщение о том, что наряду с рукописью 
ученого существует копия, сделанная его женой М. Ф. По- 
тебней. По заключению, авторов этого сообщения, «копия 
во многих местах не соответствует оригиналу» 2, что не 
удивительно, так как наследие А. А. Потебни представ
ляет огромные трудности для тех, кто им занимается. 
Мелкий, очень неразборчивый почерк, особенности лич
ной орфографии, недописанные слова, многочисленные ци
таты, примеры из многих индоевропейских языков свое
образного написания, присущего лишь ему одному3, —

1 «Памяти Александра Афанасьевича Потебни», Харьков, 1892, 
стр. 85.

2 И. Я. А й з е н ш т о к  и А.  Н.  С и н я в с к и й ,  Описание 
рукописей А. А. Потебни, «Бюлетень Редакщйного ком1тету для ви- 
дання твор1в О. О. Потебш», ч. I, Харюв, 1922, стр. 90.

3 См.: Виникнення й Д1яльн1сть Ком1тету для видання твор1в 
О. О. Потебш, «Бюлетень Редакц1йного ком1тету для видання творш 
О. О. Потебш», ч. I, сТр. 6.



таков далеко не полный перечень особенностей черновых 
набросков, оставленных ученым.

Приступив к изучению рукописного наследия А. А. По
тебни в начале 60-х годов, мы обнаружили в его архиве, 
большая часть которого хранилась в то время в филиале Цен
трального государственного исторического архива УССР 
(Харьков), две копии труда «Ударение»1. Оригинал труда, 
подобно некоторым другим рукописям ученого, исчез из архи
ва в годы Великой Отечественной войны. К счастью, кроме 
несовершенной копии М. Ф. Потебни, в настоящее время 
существует также копия, сделанная учеником А. А. По
тебни А. В. Ветуховым. Известный ученый, А. В. Вету- 
хов принимал деятельное участие в подготовке к печати
IV тома «Из записок по русской грамматике», изданного 
Академией наук СССР в 1941 г.

Из оставленных им заметок можно сделать вывод о том, 
что А. В. Ветухов завершил переписку рукописи А. А. По
тебни в предвоенные годы. Однако работа по подготовке 
ее к изданию им не была начата. Он не использовал даже 
копию жены ученого, хотя в ряде случаев она могла бы 
быть ему полезной. Не имевшая специальной подготовки, 
Мария Францевна настолько хорошо знала почерк мужа, 
что иногда правильно прочитывала то место, которое для 
А. В. Ветухова оставалось неясным.

Наличие двух копий позволило воссоздать подлинный 
текст труда А. А. Потебни с большой долей вероят
ности.

Делалось это следующим образом. За основную была 
принята копия А. В. Ветухова. Она была сличена и в 
отдельных местах выправлена по копии М. Ф. Потебни. 
Примеры и цитаты сверялись с источниками, из которых 
они взяты автором.

При подготовке труда А. А. Потебни к печати все сокра
щения раскрыты. Слова, отсутствующие в рукописи, но 
необходимые для понимания текста, приводятся в квадрат
ных скобках. На месте непрочитанных слов и букв про
ставлены точки.

Авторский текст и примеры переведены на современную 
орфографию. Исключение сделано лишь для документи
рованных примеров. Они приведены с написанием тех

1 ЦГИА УССР в Киеве, ф. № 781, ед. хр. 195, 196, 197, 198.
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источников, откуда взяты. К книге прилагается перечень 
первоисточников и грамматических трудов, использован
ных А. А. Потебней.

Среди опубликованных трудов А. А. Потебни нет спе
циальных разысканий, посвященных вопросам акценто
логии. В его трудах и письмах встречаются лишь отдель
ные замечания, свидетельствующие о глубоком интересе 
ученого к этой, в то время почти не разработанной отрасли 
славянского языкознания. В частности, в «Заметках о ма
лорусском наречии» А. А. Потебня высказал мысль о том, 
что учение об ударении составит в будущем отдельную 
отрасль лингвистической науки х.

"В известной степени исключение представляет статья 
А. А. Потебни <Ю полногласии», в которой выяснение при
роды ряда фонетических явлений связано с акценто
логией. Определенное место отведено в ней изложению 
основных сведений о соответствии восточнославянских уда
рений сербским и об отношении сербских штокавских уда
рений к чакавским2. Эти сведения, как указывает сам 
автор, не являются оригинальными. Ученый позаимство
вал их из малоизвестной в России книги А. Мажуранича 
«51оушса Ьёгуа1зка»3. Ученик А. А. Потебни Б. М. Л япу
нов вспоминает, что ученый лично был знаком с А. Ма- 
жураничем и изучал сербохорватское ударение под его 
руководством 4.

Исследователи отмечают, что акцентологическая терми
нология А. М ажуранича отличается несколько внешним 
характером6: она не столько касается самих ударений, 
сколько их письменных знаков, и в основном является пере
водом общеизвестных греческих и латинских терминов. 
Так, краткое нисходящее ударение, обозначаемое знаком ("), 
А. Мажуранич называет сильным тяжким (]ак 1еШ ),

1 См. : А.  А.  П о т е б н я ,  Заметки о малорусском наречии, Во
ронеж, 1871, стр. 10.

2 См.: А. А. П о т е б н я ,  Два исследования о звуках русского 
языка. 1. О полногласии, Воронеж, 1866, стр. 38—46 (Перепечатано 
из «Филологических записок» за 1864 г.).

3 А. М а 2 и г а п 1 6, 51оушса Ьёгуа1зка, О. 1, 2а§геЬ, 1861.
4 См.: «Памяти Александра Афанасьевича Потебни», стр. 30.
6 См.: Начертание славянской акцентологии. Сочинение Романа

Брандта, СПб., 1880, стр. 81 (далее — Р. Б р а н д т ,  указ. соч.).
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краткое восходящее ( ')  — слабым тяжким (81аЬ 1еШ ), 
долгое нисходящее, обозначаемое знаком акута (О), -  
острым (051г1 =  аси1из), долгое восходящее (') — облеченным 
(заушиИ = агситП ехи5).

В трудах А. А. Потебни использованы термины острое 
и облеченное ударение, заимствованные из грамматики 
А. Мажуранича, однако этим терминам и знакам ударения, 
которым они отвечают, ученый придает противоположное 
значение. Такая замена объясняется тем, что А. М ажура
нич следовал в данном случае древним хорватским лекси
кографам, а А. А. Потебня применяет знаки, принятые 
в словаре Вука Караджича, несравненно более популяр
ном, чем словари его предшественников1. Кроме того, 
вместо терминов сильное тяжкое и слабое тяжкое ударение 
А. А. Потебня употребляет более тяжкое и менее тяжкое.

А. Мажуранич не только определил отношения между 
штокавской и чакавской системами ударения, но и выска
зал мысль о том, что одна из них образовалась из другой. 
По его мнению, основной общесербской системой ударе
ния была чакавская, свидетельством чего является сход
ство чакавского ударения с восточнославянским, которое 
могло быть только остатком общего для них прошлого. 
Однако А. Мажуранич не смог сделать выводов, вытекаю
щих из его открытия, а именно: чакавское ударение, леж а
щее в основе штокавского и сходное по месту с восточно- 
славянским, является, вполне вероятно, древним обще
славянским или, по крайней мере, общим для южных и 
восточных славян.

Такое предположение, не вызывающее в настоящее 
время возражений, было сделано не А. Мажураничем, 
а А. А. Потебней и стало известно в науке в 1864 г., 
после опубликования его статьи «О полногласии»: «То
ническое сходство русского и сербохорватского (а ве
роятно, и хорутанского, и болгарского) есть такая проч
ная основа предположения, что Русь составляла еще одно 
племя с теперешними задунайскими славянами после от
деления западных племен, что перед нею кажутся ничтож
ными основания делений Добровского и Ш афарика, эти 
розъ и разъ, вы и изъ и т. п.

1 См.: А. А. П о т е б н я ,  Два исследования о звуках русского 
языка, стр. 39.
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Все западные наречия, за исключением малоизвестного 
в этом отношении кашебского (Гильф. Ост. Сл. 86, Этн. 
Сб. V), потеряли подвижность ударений. Наклонность к 
этому могла быть одним из первых признаков их отделения 
от юго-восточных» \

В последующие годы предположение А. А. Потебни 
было поддержано другими славянскими учеными 2.

Наиболее полно развил это предположение сам А. А. По
тебня в труде, который остался, к сожалению, неизвестным 
и его современникам и позднейшим исследователям в об
ласти славянского ударения. Ознакомление с рукописью 
позволяет сделать вывод о том, что в этом труде ученый 
обращается к проблемам, поставленным им ранее в статье 
«О полногласии»: «Сходство русских и др. сербских ударе
ний не ограничивается одними полногласными в русском 
словами: оно проходит через все склонения существитель
ных и прилагательных, изменения по степеням спряж е
ния, словообразования, что м ы  п о с т а р а е м с я  д о 
к а з а т ь  в д р у г о м  м е с т е »  (подчеркнуто нами.—
В. Ф .)3.

В соответствии со своим замыслом А. А. Потебня изу
чает акцентологические явления в тесной связи с морфоло^- 
гией, последовательно рассматривая ударение каждой 
части речи. Так, в первой части труда, посвященной 
глаголу и его формам, прослеживаются взаимные тони
ческие отношения настоящего времени и инфинитива, ис
следуется ударение в повелительном наклонении, аористе, 
имперфекте, причастиях и деепричастиях. Во второй части 
рассматривается ударение существительных и прилага
тельных.

Следует уточнить время написания труда А. А. По
тебни. Это даст возможность определить круг научной ли

1 А. А. П о т е б н я ,  Два исследования о звуках русского язы
ка, стр. 44—45.

2 См.: Р. §  к г а Ь е с, О б1ази ш па^ази паёе§а кпр2пе§а ]ег1ка, 
«Рго§гатт Йез к. к. О утпазш тз ги КийоИз^егШ (Моуотез1о). УегбГ- 
!епШсЫ аш ЗсЫиззе Йез БсЬи^аЬгез 1870»; И. А. Б о д у э н  д е  
К у р т е н е, Бохиньско-посавский говор, «Отчеты командированного 
Министерством народного просвещения за границу с научной целью 
И. А. Б. де К- о занятиях по языковедению в течение 1872 и 1873 гг.», 
Казань — Варшава — Петербург, 1877, стр. 53, 77; Р. Б р а н д т ,  
указ. соч.

3 А. А. П о т е б н я ,  Два исследования о звуках русского язы
ка, стр. 44.
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тературы и первоисточники, которыми мог пользоваться 
ученый, и, следовательно, уяснить сведения по ударению 
и акцентологической терминологии, полученные им от 
предшественников.

Точных сведений о том, в какие именно годы создавался 
труд об ударении, не имеется. Косвенные данные позво
ляют отнести его написание к периоду между 1864 и 
1880 гг. Он не мог быть написан ранее 1864 г., ибо в статье, 
впервые увидевшей свет в этом году, А. А. Потебня де
лится своим замыслом осуществить таксе намерение в 
будущем. Позднее 1880 г. — года публикации книги 
Р. Ф. Брандта «Начертание славянской акцентологии» — 
нельзя было говорить об ударении, не упоминая об этом 
первом большем труде по славянскому ударению *.

Отсутствие в труде А. А. Потебни самого термина «ак
центология», широко введенного в научный обиход имен
но Р. Ф. Брандтом 2, может свидетельствовать о том, что 
он был создан ранее книги последнего. А поскольку в нем 
не упоминается ни одно научное разыскание и отсутствуют 
ссылки на произведения, вышедшие в свет после 1866 г., 
вполне возможно, что работу над ним ученый приоста
новил до 1870 г.

Принимая во внимание сказанное, рассмотрим работы 
по грамматике, которыми пользовался А. А. Потебня и ко
торые так или иначе обусловили его подход к самой про
блеме ударения и теоретические взгляды, а также источ
ники, из которых он черпал основные сведения об ударе
нии в том или ином славянском языке.

Начало сравнительному изучению ударения в индо
европейских языках было положено трудом основополож-

1 Общепризнанно мнение о том, что именно Р. Ф. Брандт одним из 
первых заинтересовался вопросами новой отрасли славянского языко
знания — учением об ударении, а его «Начертание славянской акцен
тологии» далеко опередило зарубежную славистику (БСЭ, т. VI, 1951, 
стр. 51; 2. О о 1  ̂ Ь, А. Н е 1 п г, К- Р о 1 а п з к 1, $1отушк 1еггш- 
по1г"и ^гукогпатеге], \Уагзга-\уа, 1968, стр. 666).

2 Как отмечает Р. Ф. Брандт, это слово придумано не им, однако 
он не может точно указать, откуда оно заимствовано. Интересно, как 
ученый отстаивает термин, не вызывающий теперь какого-либо воз
ражения: «Также название, которое я придаю разрабатываемой мною 
науке, — акцентология — иному покажется странным или даже урод
ливым; но, по-моему, порицать это слово, и подобные ему социология, 
лингвистика, за смешанный, полулатинский, полугреческий состав есть 
ученый педантизм» (Р. Б р а н д т ,  указ. соч., стр. 11).
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ника сравнительной филологии Ф. Боппа «Уег§1екНеп<Зе5 
Ассеп1иаИоп55уз1:еш пеЬз( е т е г  §ес1гап§1еп Оаг51е11ип§ с1ег 
^гаттаШ сЬ еп  1Лзегет51лттип§еп йез Запзкп! ипс! Опе- 
сЫзсЬеп» (Берлин, 1854). Именно в этом труде впер
вые установлено родство в ударении древнегреческого 
языка и санскрита. Ф. Бопп доказал также, что некоторое 
сходство с ударением этих языков имеет литовское и пер
вичное славянское ударение. Обобщающих работ по срав
нительной акцентологии славянских языков в то время 
еще не было. К ак уже отмечалось, впервые подобный труд 
появился в 1880 г. и принадлежал Р. Ф. Брандту. Не было 
работ и по ударению одного какого-либо славянского 
языка. Необходимый минимум сведений об ударении той 
или иной части речи А. А. Потебня мог получить лишь из 
грамматик.

Данные по русскому языку он черпал из грамматики 
А. X. Востокова — ученого, впервые по-научному обра
тившего внимание на существование в русском языке 
слов с подвижным ударением. Однако А. X. Востоков, 
выделив науку об ударении в самостоятельный раздел 
грамматики, получивший название «Слогоударение», от
метил, что раздел этот, по сути,ещ е не разработан: «Который 
же именно слог должно произносить с ударением, сему 
научаемся из употребления и из словаря, потому что не 
приискано еще на то определенных правил» *. Правда, 
как видно из слов, приведенных выше, А. X. Востоков 
не сомневался в том, что такие правила со временем будут 
установлены.

Продолжатель же его дела Г. П. Павский не интересо
вался ударением. В своих «Филологических наблюдениях» 
он иногда отмечал случаи закрепления ударения за опре
деленными слогами или окончаниями, однако касался 
этих вопросов лишь бегло.

Более систематично занимался изучением русского уда
рения акад. Я- К- Грот. А. А. Потебня мог использовать 
три статьи Я. К- Грота, напечатанные в 1853— 1860 гг.2

1 «Русская грамматика Александра Востокова, по начертанию 
его же сокращенной грамматики полнее изложенная», СПб., 1831, § 183.

2 Я- К- Г р о т ,  Замечания о спряжении русского глагола, 
«Материалы для сравнительного и объяснительного словаря и грам
матики русского языка и других славянских наречий», т. I, СПб., 
1853; е г о  ж е , О глаголах с подвижным ударением, там же,
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Самому автору этих статей изучение ударения представ
лялось делом трудным и крайне неблагодарным. Поэтому 
он сознательно ограничил свое исследование, поставив 
целью не определение законов ударения, а лишь решение 
вопроса: есть ли в русском языке возможность опреде
лить эти законы или они до такой степени неощутимы, 
неуловимы, что открыть их невозможно1. Не случайно, 
оценивая достижения своих предшественников в области 
отечественной акцентологии, А. А. Потебня вынужден был 
отметить: «Оба эти ученые [А. X. Востоков и Я. К. Грот1 
имеют в виду один только русский литературный язык и, 
указывая на факты, не вдаются ни в какие исторические 
объяснения, так как ударения в древнем русском языке 
по памятникам пока неизвестны»2 (стр. 164 данной ра
боты, далее — только стр.).

Наблюдения над русским ударением ученых-грамма- 
тистов А. А. Потебня дополнял данными словарей. В то 
время уже вышли из печати «Опыт областного велико
русского словаря», подготовленный Академией наук 
(1852 г.), и первое издание словаря В. И. Д аля (1863— 
1866 гг.). Высоко оценивая эти лексикографические труды, 
А. А. Потебня все же отмечает, что они «как материал для 
грамматики далеко не удовлетворительны. Наши словари, 
не исключая далевского, как склады грамматических све
дений не удовлетворяют самым умеренным требованиям: 
в них не показываются ни особенности изменений слов по 
склонениям и спряжениям, ни изменения ударений» 
(стр. 21).

Если в 60-х годах прошлого столетия изучение русского 
ударения находилось в зачаточном состоянии, то исследо
вание ударения других восточнославянских языков (укра
инского и белорусского) даже не было начато. Заложить 
основы научного изучения украинского ударения было 
суждено А. А. Потебне — к тому времени уже известному 
ученому, автору книги «Мысль и язык» (1862 г.), получив
шей всеобщее признание. Лишь по непонятной случайности

т. III, СПб., 1856; е г о  ж е , О некоторых законах русского ударе
ния, «Известия Академии наук», т. VII, вып. 3, 1858; т. VIII, вып. 5, 
1860.

1 Е г о ж е , О некоторых законах русского ударения, «Известия 
Академии наук», т. VII, вып. 3, 1858, стр. 163.

8 В последнем варианте предисловия эта оценка опущена.
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труд А'. А. Потебни оставался неизвестным до последнего 
времени, что в значительной степени задержало развитие 
отечественной науки об ударении.

Исследователям украинского языка и украинского уда
рения ученый дал «прекрасное издание сочинений мало- 
русского писателя Г. Ф. Квитки (Харьков, 1887 и 1889 г.) 
с соблюдением ударений и тех местных особенностей харь
ковского говора, которые были совершенно стерты в петер
бургском издании Кулиша 1858 г.» В письме к В. Ягичу 
от 27. IV 1887 г. А. А. Потебня обстоятельно рассказал
о своей работе над этим изданием: «Теперь редактирую 
Малороссийские повести Квитки, сочинения коего, став
шие редкостью, по-моему, имеют первостепенное значе
ние для изучения малороссийского языка и прежнего быта. 
Особенность и для редактора трудность настоящего изда
ния, кроме восстановления первоначального текста, испор
ченного П. А. Кулишом, состоит в том, что я ставлю два 
ударения: ' (по-старинному оксию) на синтаксически под
чиняющих членах речи и 'варию  на членах подчиненных, 
напр.: «не займи — мене, м1й батеньку, не займёть тебе 
лихая година». Собственно, тут двух ударений мало, но 
боюсь, что и при них издание будет недовольно исправно 
(напечатано 15 листов). Понятно, что малорусский язык 
в упомянутом отношении во многом не отличается от дру
гих, но кое в чем он отличен»2.

Особое внимание А. А. Потебни к неизученному в тс 
время украинскому ударению вполне объяснимо. Ученый, 
которого привлекали прежде всего вопросы и с т о р и 
ч е с к о й  э в о л ю ц и и ,  как в общих ее линиях, так 
и в индивидуальных, частных языковых фактах3, не пред
ставлял себе изучение русского языка в отрыве от украин
ского. Д ля него они были наречиями единого общерусского 
языка: «Но литературный русский язык и великорусские 
говоры не составляют всего русского языка. И здесь, 
как при решении других вопросов русской грамматики, 
нельзя обходить безнаказанно малорусского наречия» 
(стр. 21).

1 «Памяти Александра Афанасьевича Потебни», стр. 29.
2 «Олександр Опанасович Потебня. Юв1лейний зб1рник до 125- 

р1ччя з дня народження», К., 1962, стр. 89.
3 См.: Л. А. Б у л а х о в с к и й ,  Александр Афанасьевич По

тебня (К шестидесятилетию со дня смерти), К-, 1952, стр. 9.
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Приступая к изучению украинского ударения, А. А. По
тебня вынужден был собирать материал по крупицам из 
самых различных источников.

Как известно, работа по нормированию украинского 
литературного ударения фактически начинается с заро
ждения лексикографии на Украине. Особенно ценный ма
териал для исторической акцентологии содержит «Лекси
кон» Памвы Беринды, в котором довольно последовательно 
проставлены ударения. Процесс нормирования ударения 
в украинском литературном языке отражен в ряде худо
жественных произведений того периода, в который созда
вался его фундамент, включая и систему ударения, в ча
стности, в произведениях Г. Ф. Квитки-Основьяненко и 
П. А. Кулиша, И. П. Котляревского и Е. П. Гребенки. 
А. А. Потебня использовал также материалы по украин
ской акцентологии, содержащиеся в сборниках народного 
творчества (изданы А. Л . Метлинским, Н. И. Костомаро
вым, М. Т. Номисом) и самостоятельно сделанных им фоль
клорных записях. Таким образом, украинский фольклор 
наряду с произведениями литературы стал одним из основ
ных источников его труда. Основой же украинской части 
труда А. А. Потебни, его акцентологической базой явля
ется превосходное знание ученым родного языка, богатая 
языковая практика, на которую он ссылается постоянно. 
Ср., например, следующее высказывание автора: «В мало- 
русском приведенные глаголы с ударением на характере 
или неупотребительны вовсе, или не имеют причастий, одна
ко от малоросса, мало знакомого с литературным языком, 
можно услышать: просвещена, побеждена, покорена, усы
новлен и т. п., так как вообще ударение -ён, -ена, -ено 
почти чуждо малорусскому» (стр. 103).

Творчески сочетая данные письменных источников с 
собственным опытом, А. А. Потебня за несколько десяти
летий до выхода в свет Словаря украинского языка 
Б. Д . Гринченко засвидетельствовал ударение большо
го количества украинских слов, более того — попытался 
установить правила перенесения их ударений. Н а
пример:

«В малорусском переносят ударение на второй и третий 
слог во множественном числе:

а) Весьма немногие с одной согласною перед -а: баба — 
бабй — баб — бабам — бабами — бабах; свита — «у сви
тах-» (Кв.-Осн., I, 114).
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б) Многие с двумя и тремя согласными перед оконча 
нием именительного падежа единственного числа: скйрта — 
скиртй, плахта  — плахтй  — плахбт  — плахтам  — плах
тами — плахтах  (но крйхта, множественное число крйх- 
ти — «крйхот» (Кв.-Осн., I, 71); цёрква — церкви — цер- 
ков\ крбква — кроквй', морква\ шабля — шабл1 — шабёль — 
шаблям — шаблях\ тсн1 — тсёнь и п р .; вьдьмй — в1дьбм, 
но т д ем » (Кулиш, II, 42); балки, банькй, брьвкй, дошкй, 
«до шапок кв1ткй» (Кв.-Осн., 1,9); ворожкй, дорожкй, 
скринькй (см. ниже трехсложные с ударением на предпо
следнем); качкй, люлькй, голкй, жерткй, низки, мискй, 
ложки, д1жкй, гречкй, спщ чки, хусткй, шпилькй, жшкй, 
трюки, скалки, вьжкй, сватки, теки. — шсками, мамкй, 
няньки. Однако: «хмарки» (Кв.-Осн., II, 8); «нйток» (1Ы<1 
I, 34); думки, дружки (от дружка-, от дружко — дружка), 
ласки, ряски-, как будет от пут ря, пётря, сёрга, чёрга, 
грёбля, капля, крбпля, сопля, правда, Оовбня, вйшня (вйшень); 
служба, прозьба, грозьба, вовна?» (стр. 121— 122). Благо
даря огромному собранию акцентологического материала 
труд А. А. Потебни в наше время является ценным источ
ником для изучения украинского ударения середины 
XIX ст.

В этот период наибольшей обстоятельностью отлича
лись исследователи сербохорватского ударения. Хотя спе
циальных работ, посвященных акцентологии, не было еще 
ни у сербов, ни у хорватов, в ряде учебных пособий детально 
освещалась система сербохорватского ударения.

А. А. Потебня особенно ценил упомянутую выше грам
матику А. Мажуранича, учебник Даничича «Облици 
српского ]'езика» (1863 г.), его статью «Српски акценти», 
напечатанную в сборнике «Гласник друштва српске словес
ности» (ки>. V III, 1856), и «Српску граматику» В. Вуича 
(1863 г.). И у сербов, и у хорватов существовала также бо
гатая лексикографическая традиция. Сербохорватская ле
ксикография имела не только второе издание (1852 г.) 
прекрасного труда Вука Караджича «Српски ручник исту- 
мачен н>емачки]ем и латински^ем ри]ечима», но и ряд 
других менее известных словарей.

Иначе обстояло дело с болгарским языком. В первона
чальном варианте вступления к публикуемому труду име
ются строки, свидетельствующие о том, что вначале А. А. По
тебня вообще не собирался привлекать болгарский язык 
к сравнению: «Вопрос об ударениях в настоящее время,
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сколько мне известно, может быть сведен на историческую 
почву единственно только сравнением русских наречий 
между собой и с ближайшими к ним живыми славянскими 
наречиями, именно задунайскими главным образом. Из 
этих последних я беру сербохорватские, так как для изу
чения болгарского и хорутанского в тоническом отношении 
имеется слишком мало пособий» (стр. 165). Хотя изучение 
болгарского ударения за тот период, пока А. А. Потебня 
работал над монографией, не продвинулось вперед, однако 
отношение ученого к этому вопросу все же изменилось. 
В окончательном варианте вступления хотя и отмечалось 
относительное богатство пособий по изучению тонического 
строя сербохорватского языка, не отбрасывалось совсем и 
болгарское ударение. Более того, было подчеркнуто намере
ние автора сравнивать данные восточнославянских язы
ков не только с сербским, но и с болгарским языком.

В самом труде А. А. Потебни это намерение отразилось 
несколько своеобразно. В части «Ударение в склонении», 
композиционно занимающей второе место, вообще не упо
минается болгарское ударение. Зато в части «Ударение в 
спряжении», являющейся в соответствии с замыслом ав
тора первой, болгарский материал использован довольно 
последовательно, но представляет собой как бы дополне
ние к написанному ранее. По нашему мнению, в этом слу
чае возможно следующее объяснение. Вначале материал 
по болгарскому ударению отсутствовал вообще. Переписы
вая свой труд, А. А. Потебня несколько изменил вступле
ние, что отражало изменение его отношения к данным 
болгарского языка, и начал приводить болгарские при
меры в конце разделов, иногда сопровождая их необхо
димыми пояснениями. По-видимому, ему удалось переписать 
начисто лишь первую часть, и в «Ударение в склонении» 
болгарский материал не попал вообще.

Из грамматической болгарской литературы А. А. По
тебня использовал очень несовершенную «ОгапипаИк йег 
Ьи1§апзсЬеп ЗргасЬеп» братьев Цанковых (1852 г.) и «Глав
ные вопросы языка новоболгарского» — исследование рус
ского ученого П. Бессонова, вышедшее в свет в 1855 г. 1 
Из лексикографических трудов им был использован слова

1 П. Б е с с о н о в ,  Главные вопросы языка новоболгарского, 
«Временник Московского общества истории и древностей российских», 
кн. 21. М., 1855.
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рик, приложенный к грамматике Цанковых. Хотя известно, 
что в его руках находилось начало1 (буквы А, Б и В до 
вйкам) «Болгарского словаря» Н. Герова, но насколько 
прибегал А. А. Потебня к этому словарю, сказать трудно. 
Солидный лексикографический труд И. А. Богорова 
«Българско-френски ръчник», изданный в Вене в 1871 г., 
в монографии А. А. Потебни не использован совершенно. 
Это еще раз свидетельствует о том, что в 1871 г. А. А. По
тебня уже не возвращался к работе над рукописью. Компен
сируя недостаток лексикографических сведений, А. А. По
тебня привлекает к рассмотрению болгарскую лексику, 
отобранную им в изданных в 1855 г. П. Бессоновым акцен
тированных «Болгарских песнях из сборников Ю. И. Вене- 
лина, Н. Д . Катранова и других болгар»2.

Собранный большой материал помог ученому вести 
исследование славянского ударения в сравнительном плане, 
углубляя его исторический аспект. Разумеется, исходным 
при этом было ударение восточнославянское. Как отме
чает А. А. Потебня, сравнение восточнославянского уда
рения с сербским и болгарским «дает возможность отно
сить одни из явлений русской акцентуации к общеславян
скому периоду, другие — к более позднему и поздней
шему времени — одним словом, наметить главные черты 
истории славянского слогоударения» (стр. 23).

С помощью сравнительно-исторического метода, т. е. 
сопоставления свидетельств восточнославянских, других 
славянских и некоторых индоевропейских языков (литов
ский, санскрит), А. А. Потебня смог сделать ряд открытий, 
которые, к  сожалению, вошли в науку значительно позд
нее и под другими именами. Приведем несколько при
меров.

В 1905 г. появилась статья Л. Л. Васильева «Заметка 
об акцентовке несклоняемого причастия на -лъ» 3. Н а боль 
шом количестве примеров из русских памятников XVI—

1 Опубликовано в третьем томе «Материалов для сравнительного 
и объяснительного словаря и грамматики русского языка и других 
славянских наречий», где помещена и использованная А. А. Потебней 
статья Я- К. Грота «О глаголах с подвижным ударением».

2 П. Б е с с о н о в ,  Болгарские песни из сборников Ю. И. Ве- 
нелина, Н. Д . Катранова и других болгар, «Временник Московского 
общества истории и древностей российских», кн. 21—22, М., 1855.

3 Журнал Министерства народного просвещения, ч. СССЬХ 
СПб., 1905, стр. "?64—469.
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X V II ст. автор проследил явление подвижности ударения 
действительного причастия прошедшего времени в русском 
языке. В соответствующем разделе монографии А. А. По
тебни «Причастия прошедшего времени действительные на 
-ль» привлечен для исследования более широкий материал. 
Соответственное явление русского языка прослеживается 
в сравнении с языком сербским. Д ля сравнения привле
каются также отдельные факты болгарского языка. Украин
ский язык здесь, как и в других частях монографии 
А. А. Потебни, органически входит в исследование. Поэтому 
такими обоснованными представляются выводы ученого о 
том, что «малорусское наречие здесь новее великорусского» 
(стр. 95). Речь идет об украинских причастиях, которые 
переносят ударение на конечный слог не только в женском 
роде единственного числа, но и в среднем роде, а также 
во множественном числе, — таких, как дав — дала — да
ло — далй. Ср. русск. дал — дала, однако дало — дали. 
Древность соответствующего явления в русском языке 
подтверждается сравнением с языком сербским: дати — 
дао — дала — дало — дали. Ведь острое ударение (дала) 
на предпоследнем слоге в сербском языке соответствует 
русскому на последнем (дала). В среднем роде и во множе
ственном числе циркумфлексное ударение О  падает на 
тот же слог, что и в русском языке. Намного полнее у
А. А. Потебни и морфологическая характеристика подвиж
ности ударения причастий на -лъ. Разновидности перехода 
ударения связываются с образованием причастий от гла
голов разных разрядов; разработана стройная схема, по 
которой все причастия распределяются на имеющие оди
наковые ударения во всех трех родах и обоих числах и на 
имеющие разное ударение.

Отметив, что болгарский язык дает ценные указания 
относительно места древнейшего славянского ударения, 
Л. А. Булаховский в докладе на IV Международном съезде 
славистов подчеркнул сравнительно-историческое значе
ние ударения болгарского глагола. Кроме всего прочего, 
оно определяется той особенностью, что в формах настоя
щего времени изъявительного наклонения сравнительно с 
древнейшим состоянием произошло, очевидно, почти пол
ное «уодноображенье» по ударению 2-го лица единствен
ного числа, напр.: кажа (ср. укр. кажу: кажеш), боря се 
(ср. русск. борюсь: борешься)', пйша (русск. &ишу: пишешь)-, 
возя (ср. русск. вожу: возишь), кърмя (ср. русск. кормлю:

16

кормишь)-, моля (ср. русск. молю : мблишь); хваля (ср. 
русск. хвилю: хвалишь) и т. п. 1

В русском языке факт перехода ударения с конечного 
слога глаголов в 1-м лице единственного числа настоящего 
времени на предыдущий во 2-м лице засвидетельствован 
уже «Русской грамматикой» (§ 186) А. X. Востокова, ко
торый впервые ввел в употребление термин «подвижное 
ударение». Я. К. Грот обратил внимание на то, что А. X. Во
стоков рассматривает это явление не при изучении глагола, 
а в разделе об ударении, являющемся последней частью 
его книги. Я- К- Грот отметил, что и впоследствии этот 
вопрос оставался недостаточно изученным: «Хотя другие 
лица (глагола. — В. Ф.) часто отличаются от 1-го местом 
ударения, но в грамматиках не находим указаний, чем 
нужно руководиться в изменениях ударений» 2. Исходя 
из явления, составляющего особенность восточнославян
ских языков, А. А. Потебня рассматривает его в сравнении 
с данными болгарского и сербского языков. Он приходит к 
выводу, который подтвердили в наше время исследования 
Л. А. Булаховского, что подвижность ударения древнее 
неподвижности, а свойственное южнославянским языкам 
уподобление ударения 1-го лица ударениям последующих 
лиц единственного числа — шаг к его неподвижности (см. 
ед. хр. 198, л. 23 об).

До сих пор много неясного остается в истории ударения 
прилагательных. В трудах Л. А. Булаховского 3, Е. Ку- 
риловича4 и X. Станга 5 высказывается предположение о 
том, что ударение членных прилагательных опирается на 
ударение соответствующих нечленных форм и что сложи
лось оно в процессе слияния именной и отместоименной ос
новы в местоименном склонении прилагательных, возможно, 
уже на почве отдельных славянских языков.

1 См.: Л. А. Б у л а х о в с к и й ,  Болгарский язык как источник 
для реконструкции древнейшей славянской акцентологической систе
мы, М., 1958, стр. 34.

2 Я- К. Г р о т ,  Замечания о спряжении русского глагола, 
стр. 391.

3 Л. А. Б у л а х о в с ь к и й ,  Пор1вняльно-1сторичш комен- 
тарп до украТнського наголосу, «Науков1 записки КДУ», т. XI, вип. IX, 
Ф|Л0Л0Г1чний зб1рник, № 4, 1952, стр. 61—74.

4 Л. К и г у 1 о \У 1 с г ,  Ь’ассегйиаИоп йе$ (ап^иез тйо-еигорёеп-
пез, Кгако\у, 1952, стр. 270 и далее.

6 СЬ. 5. 5 I а п §, 51ауошс ассеп1иаНоп, ОзЬ, 1957, стр. 100— 104.



Убедительные доказательства в пользу этого предполо
жения, извлеченные из наблюдений над материалами укра
инского, русского и сербского языков, содержатся в 
разделе «Ударение прилагательных» А. А. Потебни. 
Глубокое проникновение в проблему происхождения 
членных прилагательных 1 100 лет тому назад позволило 
этому выдающемуся специалисту в области славянских 
языков впервые рассмотреть ударение прилагательных в 
сравнительном плане. Как и во многих других вопросах 
языкознания, А. А. Потебня и здесь оказался предшествен
ником ученых, обращающихся к этой проблеме в наше 
время.

Сообщение об акцентологических трудах А. А. Потебни 
было бы неполным, если бы мы не учли и того, что было 
сделано им в этой области впоследствии. В этом плане 
особое внимание привлекают акцентологические изыскания 
ученого, которые должны были войти в четвертый том «Из 
записок по русской грамматике».

Рассматривая склонение существительных, А. А. По
тебня отмечает, что в русском языке существительные 
мужского рода сохраняю т старинное окончание двойст
венного числа -а, которое почти всегда отличается ударе
нием от собирательной формы. Те имена сущ ествитель
ные, которые в родительном падеже единственного числа 
имеют ударение на первом слоге, сохраняют это ударе
ние в двойственном числе (два глаза, оба берега) и пере
носят его на конечное -а в собирательной форме (глаза, 
берега). Последняя в современном русском языке прини
мается за именительный падеж множеств иного числа. Су
ществительных, изменяющих ударение именительного па
деж а в родительном падеж е (рукав—рукава) и не отли
чающих двойственного числа от собирательной формы, в 
русском языке немного. Ч ащ е имена существительные с 
ударением в родительном падеже на последнем слоге 
имеют собирательную форму не на -а, а на -ья. Например, 
клок— клока— два клока, но клочья. В украинском языке 
мужской род сохраняет окончание двойственного числа 
при числах два— четыре как исключение. Обыкновенно

1 См.: А. А. П о т е б н я ,  Из записок по русской грамматике, 
т. III, М., 1968, глава «Происхождение имени прилагательного»; 
см. также остававшуюся неизвестной до последнего времени его же 
статью «Образование и значение определенных прилагательных» («Мо- 
вознавство», 1967, № 3).
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оно заменяется окончанием множественного числа: два 
соколы, три сини, чотири дуби.

Чтобы выяснить значение ударения во множественном 
числе, ученый обращ ает внимание на тонические условия 
образования именительного падеж а множественного чис
ла. Рассмотрев состав слов мужского рода, которые при
нимают в именительном падеж е множественного числа 
окончание -а, он приходит к выводу, что ударение в окон
чании -а вместе с самим этим окончанием означает не 
просто множественность, а множественность собиратель
ную. Ср. поводы и повода, образы  и образа. И хотя окон
чание -а, независимо от ударения, само по себе способно 
вы раж ать собирательность, но без ударения оно не могло 
быть употреблено для этой цели в именительном падеже 
рассматриваемых существительных м уж ского 'рода, так 
как в этом случае смеш ались бы формы родительного 
падеж а единственного числа с именительным падежом 
множественного числа

В трудах А. А. Потебни по морфологии было снято то 
противоречие между акцентологией и исторической грам
матикой, на которое уже в нашем столетии обратил внимание 
известный польский языковед Е. Курилович. По мнению 
последнего, проблемы истории ударения остались вне поля 
зрения исследователей и потому, что при освещении вопро
сов морфологии возможно полное абстрагирование от 
акцентологии: «Нельзя исследовать ударение без учета 
морфологического строения слова, но детальное описание 
грамматики, как это уже показала практика, вполне воз
можно без описания ударения»2.

Рассмотрение труда А. А. Потебни свидетельствует, что 
именно он еще в 60-е годы прошлого столетия впервые в сла
вянском языкознании выдвинул и развил идею сравнитель
но-исторического изучения славянского ударения, собрал 
и обработал акцентологический материал восточно- 
славянских и южнославянских языков. В частности, за
слугой ученого следует признать морфологический крите
рий в акцентологии — критерий, который спустя некото
рое время стал (правда, независимо от А. А. Потебни) 
краеугольным камнем акцентологической теории Е. Кури- 
ловича.

1 ЦГИА УССР в Киеве, ф. № 781, ед. хр. 171, л. 65.
2 Л. К и г у 1 о \У 1 с г , Оо ше1ос1ук1 Ъаёай аксеп1о\уусЬ, «Ез^и^з- 

зез ПпешзНяиез», \Угос1а\у — Кгакош, 1960, стр. 233—234.
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А. А. Потебню в наше время называют «творцом ори
гинальной теории общего языкознания, напоминающей по
ложения современных языковедческих направлений, так 
называемого структурализма» х.

В ударении ученый также видел системность языка, 
но он изучал ударение не как отдельную систему, суще
ствующую саму по себе, а в ее связях с морфологией и сло
вообразованием. По его мнению, противопоставления, фак
ты семасиологизации этих противопоставлений, механизм 
их влияния играют важную роль в общей системе языка 
(грамматика, лексика). Связав акцентологию с морфоло
гическими явлениями, А. А. Потебня по существу стал 
предшественником современного учения об ударении.

Хотя в целом акцентологию А. А. Потебни нельзя на
звать структурной, в ней имеется немало элементов, кото
рые могут быть с успехом использованы для развития этой 
важной области лингвистики.

В. Ю. Франчук

1 2. О о 1 щ, Ь, А. Н е 1 п г, К. Р о 1 а п 8 к !, 51о№шк 1егпи' 
по1о§п )<2гуко2па\УС2е], стр. 699.

В С Т У П Л  Е Н И Е

Русской грамматике еще весьма далеко до цели, наме
ченной Востоковым слогоударению как части грамматики, 
именно до возможности показать, на котором слоге (двух
сложного или многосложного слова) должно быть ударение.

Прежде всего, конечно, нужно собрать факты. Относи
тельно современного литературного языка и великорус
ских наречий это отчасти исполнено

Но литературный русский язык и великорусские го
воры не составляют всего русского языка. И здесь, как при 
решении других вопросов русской грамматики, нельзя 
обходить безнаказанно малорусского наречия. И в тони
ческом отношении русские наречия, при сходстве в боль
шинстве случаев, заметно различаются между собой. И 
здесь языкознанию предстоит возвести наличное разно
образие к общерусскому, общеславянскому, летто-славян- 
скому, арийскому единству.

1 В о с т о к о в ,  Русская грамматика (пространная, изд. 2-е); 
акад. Г р о т ,  Замечания о спряжении русского глагола (в «Мате
риалах для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики 
русского языка и других славянских наречий», т. I) и О глаголах с 
подвижным ударением (ШЫ., т. III).

Наблюдения этих ученых могли бы быть дополнены при помощи сло
варей; как Областной великорусский словарь, изданный Академией, 
так и Словарь Даля отмечают ударение одной, много двух форм скло
няемого или спрягаемого слова, чего недостаточно. Вообще эти важные 
во многих отношениях труды как материал для грамматики далеко не 
удовлетворительны. Наши словари, не исключая далевского, как 
склады грамматических сведений не удовлетворяют самым умеренным 
требованиям; в них не показываются ни особенности изменений слов 
по склонениям и спряжениям, ни изменения ударений. Во множестве 
случаев ни до того, ни до другого человек не додумается, если не знает; 
а не знать множества формальных и тонических особенностей русского 
языка, столь сложного по входящим в него стихиям и трудного в 
формальном и тоническом отношениях, — простительно даже хорошо 
образованному русскому.
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Лишь этим путем можно дойти до познания с и с т е м ы  
русских ударений. Пока нечего говорить о системе, потому 
что мы лишь предполагаем ее существование.

Одним из важнейших средств для исторического изу
чения русской акцентуации должно бы быть сравнение ее 
в современном виде с акцентуацией древних русских и 
старославянских памятников, если б они были известны. 
«Но, — говорит акад. Грот , — в древнейших церковно- 
славянских списках евангелия (и, — прибавим, — сколько 
известно, в древних памятниках русской письменности) 
ударения вовсе не означены, они начинают появляться не 
прежде, как в XV и XVI столетиях» *.

Знакомство с акцентуациею памятников XV, XVI вв., 
без сомнения, весьма важно, так как даже в новопечатных 
церковнославянских книгах сохранились черты глубокой 
древности. Но, во-первых, знакомство еще почти что не 
начиналось и приступить к нему могут лишь немногие, 
имеющие возможность пользоваться неизданными памят
никами, во-вторых, в большинстве случаев оно не поведет 
исследователя дальше того времени, когда русский язык 
уже распался на наречия.

Гораздо доступнее и надежнее в настояшем случае дру
гое средство — именно сравнение слогоударения в русском 
языке и живых славянских наречиях, литовском, санскрит
ском. Из славянских наречий западные потеряли разно
образие и подвижность ударения, свойственную русскому 
языку: в чешско-словацком и лужицких ударение падает 
на первый слог слова; в польском — на предпоследний; 
полабский отклоняется по ударению от польского, но в 
этом отношении мало известно. Из задунайских для нас 
наиболее важно сербское, как по древности своего тони
ческого строя, так и по относительному богатству пособий 
для изучения его. Затем следует болгарское и, наконец, 
наименее известное со стороны слогоударения — хорутан- 
ское.

Сравнение русского языка с сербским уже дало один 
положительный и важный результат, доказавши существо
вание в древнем русском языке количественного различия 
гласных и его связи с ударением в словах полногласных в 
русском языке; сравнение с сербским и болгарским, как уви

1 Я. К. Г р о т ,  О глаголах с подвижным ударением, стр. 344 
и далее,
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дим, дает возможность относить одни из явлений русской 
акцентуации к общеславянскому периоду, другие — к более 
позднему и позднейшему времени — одним словом, наме
тить главные черты истории славянского слогоударения. 
Путь к такому сравнению указан частью русскими уче
ными, частью г. Мажураничем.

Несравненно труднее сравнение русского слогоударе
ния с литовским и санскритским, которые, как доказано 
Боппом, во многом сходны с греческим. Уместность такого 
сравнения указана Боппом. Ему же принадлежит, между 
прочим, важное наблюдение, что в русском и литовском, 
как и в санскритском, есть тоническая разница между так 
называемыми им сильными и слабыми падежами.



У Д А Р Е Н И Е  В С П Р Я Ж Е Н И И

Приводимые ниже данные об ударениях в сербохорват
ских глаголах заимствованы из словаря Караджича, из 
Мажуранича «51оушса Ьёгуа1зка», 1861 г ., и отчасти Дани
чича «Облици српского ]езика» (Београд, 1863 г.) и Вуича 
«Српска граматика» (Београд, 1863 г.). Основные сведения
о соответствии русских ударений сербским и об отношении 
сербских штокавских ударений к чакавским изложены 
мною в статье «О полногласии».

Мы рассмотрим сначала взаимные тонические отноше
ния настоящего времени и неопределенной формы, а за
тем — ударения в повелительном наклонении, причастиях 
и деепричастиях.

I. УДАРЕНИЯ В НАСТОЯЩЕМ ВРЕМЕНИ  
И НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЕ

§ 1. РАЗЛИЧИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
В РУССКОМ И СЕРБСКОМ

В великорусских наречиях и современном литературном 
языке в настоящем времени ударение может неизменно оста
ваться во всех лицах на первом, втором или третьем слоге, 
считая от начала, или же стоять на последнем слоге в 1-м 
лице единственного числа и переходить на предыдущий 
слог во всех остальных лицах обоих чисел. В последнем 
случае ударение называют подвижным. Переход ударения 
с конечного слога 1-го лица единственного числа на преды
дущий слог в остальных лицах почти в той же мере свой
ствен (отклонения малорусских ударений, как можц, ви- 
ношу и т . п., будут указаны ниже) и малорусским говорам, 
не подчиненным влиянию польской акцентуации, по об
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щему правилу, если во 2-м и 3-м лице единственного числа 
настоящего времени ударение стоит на последнем слоге 
(не считая потерянного на конце еря), то в 1-м и 2-м лице 
множественного числа оно передвигается на следующий 
слог, т. е. на окончание -мо и -тё.

Таким образом, великорусские ведёшь — ведём — ведете' 
соответствуют малорусским ведёт — ведемо — ведете. Пра
вило это во 2-м лице множественного числа до сих пор со
блюдается и в церковных книгах не только южной, но и 
северной печати. Не могу решить, было ли такое ударение 
занесено на север юго-западным духовенством в XVI— 
XVII  вв. или же и до этого времени и на севере оно сохра
нялось в церковных книгах. Церковнославянские соблю- 
дитё, творите, поститёся (однако пикт е, облечётеся, 
печётеся), даетё, зоветё, держитё, убъжитё, стоите, 
мнитё, спите, разръшитё, чудитёся, соблаговолите-, даже 
отпустите.

В пользу глубокой древности ударения ведемо — еедетё 
говорит его согласие с сербохорватским, в коем «в глаго
лах на -ём, -йм [в 1-м лице единственного числа. — А. П.] 
в штокавском в единственном числе настоящего времени 
на предпоследнем слоге стоит ударение острое (а =  аа) или 
менее тяжкое (а), то в 1-ми 2-м лице множественного числа 
эти ударения переходят на следующий слог в глаголах 
на -ём—как менее тяжкие (пй]ем — пй]еш—пще, но пи]ёмо— 
пщёте, ибо е в последних двух формах коротко), в гла
голах на -йм — как острое (вёлйм ■— велймо ■— велйте, и — 
здесь долгое: велймо =  велиймо). Этим формам в более 
древнем по ударению чакавском будут соответствовать фор
мы с ударением на конце, как в малорусском 10  с сохране
нием долгот: пщ ём  — пи]еш  — пщ е, пщемо — пщете — 
п щ у \ велйм ■— велйш ■— велй, велймо — велйте — велё» (Ма- 
2 и г а п 1 с, 51оутса Ьёгуа1зка, 76).

Ю. Крижанич, хорват родом, ставит в этих случаях 
ударение малорусско-чакавское: ведемо — ведете, \есмо — 
}естё, держитё, но повелительное наклонение держймо — 
держите.

Согласие малорусского и сербохорватского в ударении 
1-го и 2-го лица множественного числа -мо, -тё ведет к пред
положению, что таково было древнее общерусское ударение. 
Но окончание 1-го лица можно не без основания счи
тать за более позднее, чем старославянское и великорус
ское окончание -мъ. Можем ли допустить, что это послед
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нее, бывшее общерусское, имело на себе ударение? Мне 
кажется можем, так как глухой звук вообще не есть непре
менно звук неударяемый. Примеры ударяемого глухого 
звука внутри слов часты; ср., например, слова, как възрастъ 
и търгъ, пълкъ . Ударяемое -ъ на конце, по-видимому, 
предполагается, впрочем, редкою северновеликорусскою за
меною такого ъ чистым ударяемым о: богъ дало (вместо 
далъ) и происходящим из основных а , а , ж  в  новоболгар
ском. Особенно часты ударяемые гласные звуки в поздней
шем.

Переход ударения с конечного слога 1-го лица един
ственного числа настоящего времени на п р е д ш е с т 
в у ю щ и й  слог в остальных лицах (ношу — носишь) 
составляет особенность русского языка. В сербском, за 
исключением нескольких глаголов, представляющих такой 
же переход ударения, уже в 1-м лице единственного числа 
стоит ударение, соответствующее русскому ударению 2-го 
лица: носйм — н'дсиш, а не носим — ндсиш. В болгарском 
т о же ,  без исключений: нося. — носиш. В сербском (кроме 
исключений) нет подвижного ударения в настоящем вре
мени, и о движении ударения может быть речь только при 
сравнении настоящего времени с другими формами, между 
прочим с формой неопределенной (носити — носйм), а 
также при сравнении форм простых глаголов с теми же 
формами предложных. Поэтому при сравнении русских 
глагольных ударений с сербскими и болгарскими в рус
ских глаголах необходимо выставлять 1-е и 2-е лицо един
ственного числа настоящего времени, в сербском и болгар
ском достаточно (по общему правилу) одного 1-го лица. 
Было ли некогда и в сербском ударение носим — ндсиш =  
русскому нош$ — носишь или же следует считать рус
ское ударение явлением позднейшим, на это отвечать 
трудно.

В пользу предположения, что русская подвижность 
ударения (ношу — носишь) позднее сербской неподвиж
ности, можно привести, что в санскрите не замечается 
т а к о й  подвижности (а о другой — речь впереди). Слу
чаи полного согласия сербского ударения с великорусским, 
именно могу — мЪжеш и хоНу — хоНеш (чакавское могу — 
можеш, хоНу — х'дНеш), могут быть неразвитыми зароды
шами нового закона, развитого в русском. Наоборот, слу
чаи малорусского приношу (великорусское принош$) — 
приносиш  и т. п., согласные с сербским относительно 1-го
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лица единственного числа (приносйм =  чакавскому при- 
носйм), — остатками старины.

С другой стороны, в защиту большей древности рус
ского перехода ударения можно привести то обстоятель
ство, что в литовском, несравненно более близком к славян
ским, чем санскрит, есть в настоящем и прошедшем вре
мени подвижность ударения, сходная с русской. Глаголы, 
имеющие ударение на последнем слоге первого лица един
ственного числа, удерживают это ударение только во 2-м 
лице того же числа (и в этом отличие от русского); во всех 
ж е остальных лицах переносят его на предыдущий слог: 
1.е лицо агш (орю) — 2-е ап  (отлично от орешь) — 3-е лицо
ап а  (апе, аг’ =  орет)-, множественное число 1-е лицо 
апаше (а п е т  =  орем), гл а !е  (апе!е =  орете) (ЗсЫеюЬег, 
ЬИашзсЬе О гат таИ к , § 102— 103).

Сходство русского ударения с литовским не подрывается 
различием ударения во 2-м лице единственного числа точ
но так же, как в общем сходстве русского ударения с серб
ским — различием в 1-м лице единственного числа глаголов 
с подвижным ударением в русском. Не лишено вероятности 
и то предположение, что орю — орет есть ударение об- 
щеславяно-литовское, что, стало быть, сербские исклю
чения, как могу — можеш, суть остатки старинного пра
вила.

Принявши в соображение указанные тонические раз
личия настоящего времени в русских наречиях с сербским— 
именно в 1-м лице единственного числа и во 2—3-м лице 
множественного числа, — приступим к изложению фактов. 
Рассматривая изменения глаголов по отношению к этимо
логическому составу, мы не приняли во внимание ударе
ния ; здесь же, в н у т р и  о т д е л ь н ы х  р а з р я д о в ,  
мы упускаем из виду различие состава, следя только за 
сходством ударений. Поэтому, например, здесь мы не от
деляем дамь от есмь, хотя в первом ударяется удвоенный 
корень, а во втором — простой, и, наоборот, отделяем 
краду — красть от бреду — брестй.
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|  2. МГНА УДАРЕНИЯ ВНУТРИ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗРЯДОВ

I р а з р я д  
Настоящ ее время

Дополняя формы первого образца глаголов есмь, ем, 
дам, потерянные в одних из живых русских наречий, 
сохранившимися в других или в книжном языке, мы полу
чаем следующее спряжение настоящего времени: ёсмь 1— 
малорусское есй —есть, малорусское есмог —естё —книж
ное суть (галицкое сут).

В сербском (штокавском) ]ёсам — ]ёси (чакавское ]еси)— 
]ёст (и чакавское), ]ёсмо (чакавское ]есмд) — ]ёсте (ча
кавское ]есте) — \ёсу (чакавское ]есу). Разница с русским в
1-м лице единственного числа. Но в 1-м лице ударение ]ёсам 
не может быть древним: в древнем языке не могло быть 
ударения на слоге са (или съ, так как в сербском ъ =  а), 
потому что самого этого слова не было (ясмь), а звук а 
есть замена неорганического ъ, эвфоническая вставка, ко
торая понадобилась уже после потери конечного ь . Рус
скому ёсмь должно бы в сербском соответствовать ]есам. 
В 3-м лице множественного числа сербскому ]ёсу должно 
бы соответствовать русское исуть. Сербская форма есть 
сравнительно новое восстановление части коренного слога 
О’е), потерянной еще до выделения славянского языка.

Ем. Ем  (из Ъмь, малорусское 1м) — ешь (малорусское 
1ей) — ест (малорусское 1сть). Малорусское гмо — 1стё, 
общерусское едят, малорусское 1дять (белорусское ядуць).

В южном сербском: й]ем — й\еш  — ы/е, Щемо — и]ете— 
иЦ]. 2-е и 3-е лицо множественного числа отличаются от 
малорусских по ударению, а 3-е лицо — и по образованию, 
но в восточном сербском (штокавском) наречии сохранились 
формы, вполне согласные с русскими: ]ём ( =  южному 
и]ем, }ём, ]'ё), ]ёмо (в чакавском было бы }емд) — ]ёте 
(в чакавском было бы ]ете) — ]ёду (в чакавском было бы 
]ёду) (Д а н и ч и Ь, Облици српскога ]езика, 123).

Дам. Дам  — дашь (малорусское дасй 3) — даст (мало- 
русское дасть). Церковнославянское (новое) дамы, мало- 
русское дамо — дастё, великорусское, малорусское да

1 Таково ли ударение и в летописной форме 1-го лица единстренного 
числа есми? Церковнославянское (по)НХсте, нестё, но нъсте.

2 Вероятно, таково же ударение летописных форм 1-го лица мно
жественного числа есмы, есмй, есмё, есмя.

3 Шддйси, церковнославянское (новое) воздаси.
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дут, дадуть. Согласно с этим и в сербском. Штокавское 
дам — даш — да, дамо — дате — дадд.

Относительно 2-го лица единственного числа заметим, 
что малорусское есй (ъси, юси), дасй с ударением на конце 
отклоняется как от великорусского, так и от сербского; 
но что есй произносится так по преданию и великороссия- 
нами и согласно с сербским ]ёси (= ч ак авско м у  }есй). По 
преданию мы произносим и двойственное число есвъ, еста, 
давъ, даста.

За исключением этого 2-го лица единственного числа в 
малорусском, сербско-русские ударения настоящего вре
мени есмь, ем, дам представляют большое сходство с ударе
ниями тех же форм в санскрите, где ударение тоже стоит 
на корне в единственном числе и на окончании в двойствен
ном и множественном числе: асми, аси, асти, (а)свас, (а)стНас, 
(а)с-тас, (а)смас, (а)стНа, (а)санти; ад-ми, ат-си, ат-ти,ад- 
вас, ат-тНас, ат-тас, ад-мас, ат-тНа, ад-анти\ дада-ми, 
дада-би, дада-ти, дад-вас, дат-тНас, дат-тас, дад-мас, 
дад-тНа, дад-ати (вместо -анти). Однако законы, управляю
щие этими явлениями, в санскрите и в русско-сербском раз
личны. В санскрите перенос ударения с корня на окончания в 
двойственном и множественном числе под влиянием большей 
тяжести окончания в этих числах имеет место только во II, 
более древнем, спряжении, т. е. в классах 2, 3, 7, 5, 8, 9, 
из коих в славянском языке находят полное или почти 
полное соответствие классу 2-му (есмь) и 3-му (дамь)-, в I 
спряжении, более новом санскритском спряжении (классы 
1, 6, 4, 10), которому по конечной гласной характера соот
ветствуют все разряды славянских глаголов, кроме 1-го, 
сила и слабость окончаний не имеют тонического влияния 
и ударение остается постоянно или на корне, или на харак
тере. Между тем в малорусском, сербском ударение окон
чаний 1-го и 2-го лица множественного числа, вообще, согла
суется с ударением 2-го лица единственного числа и перенос 
ударения на -мо, -тё имеет место не только в трех глаголах, 
соответствующих санскритским глаголам II спряжения, 
но и во множестве других, соответствующих санскритским 
глаголам I спряжения с неподвижным ударением: мало- 
русское веземо =  санскритскому ва/гамас-. Таким образом, 
сходство ударений рассмотренных русско-сербских гла
голов с санскритскими только поверхностное.

Литовский язык в ударении глаголов на -ми следует 
своему особому закону и уравнивает их в этом отношении с

29



остальными (в 1-м лице на у =  и). Вообще литовские гла
голы в настоящем времени имеют или постоянное ударе
ние на корне, или же ударение на окончании в 1—2-м 
лице единственного числа и на корне в остальных лицах. 
К последним принадлежит езгш (есмь); езй, ез1, ёз1е•; 
двойственное число ёзуа, ёз1а, множественное число ёзше, 
ёз1е отличны по ударению как от санскритских, так и от 
славянских.

О б р а з е ц  въмь. Этот образец выставляю гадательно, 
так как спряжение настоящего времени, кроме 3-го лица 
единственного числа, в ‘живых наречиях не сохранилось, 
а об ударении его в старом языке можем судить только по 
преданию, поддерживаемому церковными книгами. Въмь, 
въси, въсть, въвъ, въста, въсте, въмъ (въмы), въсте, 
въдятъ.

I I  р а з р я д

1. Образец веду — ведёшь, вести
В н а с т о я щ е м  в р е м е н и  в великорусском по

стоянное ударение на характерной гласной, слитой со смеж
ною гласною окончания (-у, -ут) или длительною (-ёшь, 
-ёт, -ем, -ёте), в малорусском ударение на последней гласной 
окончания в 1—2-м лице множественного числа (-емо, -етё).

В н е о п р е д е л е н н о й  ф о р м е .  В великорусском 
(с исключениями) и малорусском ударение — на окончании 
-ти.

В сербском в обеих формах — ударения, соответствую
щие русским (в штокавском) или тождественные (в чакав- 
ском) г.

Русскому образцу в сербском соответствуют два, тожде
ственные по ударению, но различные по количеству ко
ренной гласной: плести — плетём  и вести — везём. В них 
переход ударения, как в малорусском: плетём — плётёш  — 
пл'етё, плетёмо — плетёте, плету-, везём и пр. Однако

1 П р и м е ч а н и е .  Ниже везде в скобках выставлены сербские 
слова по штокавскому произношению, а при чакавских стоит «чакав- 
ское». Впрочем чакавское ударение во множестве случаев потеряно, 
вытеснено все более и более распространяющимся штокавским. Мажу
ранич замечает о глаголах рассматриваемого образца, как т^йы, в^Йи 
и пр.: «чакавское ударение было некогда туЧи, дубсти, зебсти и т. д., 
но я никогда его не слыхал; по крайней мере в Винодоле теперь гово
рится: туЙ, 81/Й, дубст (и д!)ст) и т. д. [т. е. со штокавским ударением и 
без конечного и, сходно с великорусским толочь и прочими. — А. Я.]» 
(М а 2 и г а п 1 с, 51оушса Ьёгуа15ка, стр. 19).
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у Даничича (Облици српскога ^езика, 69) множественное 
число 1-е лицо вёзёмо, 2-е лицо везёте (а не вёзёмо — везёте, 
как можно ожидать на основании малорусского и по серб
скому правилу — М а Я и г а п !  6, 51оушса Ьёгуа^зка, 72).

Сюда относятся:
Бостй — боду (сербское бдсти — бодём)\ брести 

(бресть) — бред^, блюсти — блюду-, вести (весть) — веду 
( в в е с т и — ведём, чаще с предлогом, например увести, 
довести)-, грястй — гряду (грести — грёдём); гнестй (гне
сти) ; мести — мету (корень мет) ( =  мести — метём) ; 
плести — плету (=  плести — плетём); Мястй — м ят $ 
( - мести — метём) ; ростй — росту (расти — растём) ; 
(рас)свестй — (рас)светёт\ цвести — цвету (цвасти — 
цватём) (с другою гласною в корне (а = ъ )  — Д а н и ч и Ь ,  
Облици српскога ]езика, 67); чести (великорусское вместо 
обыкновенного честь) — чту.

Сюда в русском: обрести — обрету, но и в малорусском 
зуст рт и  и в сербском срести — сретнём (сусрести, обре
сти) имеют другое ударение.

К о р е н ь  н а  з — с. Вязтй (вёсти — везём, латин
ское рт§еге); везти — везу (вёсти — везём); верзтй (врсти 
се — врзём се, асШаегезсо); нести — несу (нести — несём)-, 
ползти — ползу-, трясти — трясу (трёсти — трёсём).

К о р е н ь  н а  б — п. Грести, — гребу, малорусское 
гребтй — гребу (грёпсти — гребём)-, долбстй, малорус
ское довбтй (дупсти — дубём); великорусское областное 
зябтй (зёпсти — зёбём); скрести — скребу, малорусское 
скребтй — скребу (нет ни у Караджича, ни у Даничича); 
великорусское скубстй (скупсти — скг)бём, но в малорус
ском отклоняется в неопределенной форме скубти — скубу)\ 
малорусское соптй — сопу\ *тепстй — тепу (тёпсти се —• 
тёпём се, уа§ог); малорусское хроптй — хропу  («Соплй, 
харчали и хропли» — К о т л я р е в с к и й ,  14).

К о р е н ь  н а  г — к. В великорусском первоначально 
все сюда относящиеся глаголы имели в неопределенной 
форме ударение на конечном -й, что и сохранилось в мало- 
русском, между тем как в великорусском такое окончание 
осталось только как архаизм и господствуют формы как 
печь с сокращенным и в ь и с переносом ударения на ко
рень: беречь — берегу, малорусское берегтй — береж>/; 
жечь (из жечй, малорусское *жегтй)—жгу (жёНи—жёжём).

Прячь (прячй, областное великорусское выпрячй, впря- 
чй) — прягу, малорусское прягт й  — пряжу (ср. сербское
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пргМи — упрёНи, настоящее время упрёгнём), но малорус
ское прягти (аззаге). Стеречь — стерегу, малорусское 
стерегши — стережу. Печь (областное печи) — пену, мало- 
русское пектй — печу (пёНи — печём). Течь (течй), мало- 
фусское тектй — течу (т'еНи —  течём). Толбчь —  толку, 
:малорусское товктй — товчу (туНи — тучём). Волочь (во- 
мочй) — волоку-, малорусское волоктй — волочу (вуНи — 
вучём).

Н а носовую: клясть — клянчу, малорусское клястй — 
$лян.у, сербское клёти — кунём.

К  образцу вести принадлежит по второй теме лечь, 
мало'руеское лягтй, сербское лёНи (К а р а V и й, Српски 
ручник, по  Мажураничу, лёНи — 103).

П р и м е ч а н и е .  Полногласные формы беречь, сте- 
рёчь, волдчь — волок$ не находят соответствия в сербском. 
Возведя эти формы к более древнему виду (беречй, стеречй, 
волочи, что предполагает в старославянском бръшти, 
стрЪшти, влЪшти— в л Ъку), мы могли бы ожидать в 
южносербском бри\ёНи, стрщёНи, вли]ёНи. Великорусское 
речь (речй) — реку, которому соответствовало бы малорус
ское ректй — речу, согласно с сербским в неопределенной 
форме (рёНи), но отлично от сербского в настоящем вре
мени (рёчём).

Болгарское: бодя — бодёш — бодё, бодём — бодёте — 
бодят; ведя (доведя е1с.), плетя,1 метя, растя, четЯ ( =  
чыпя, читаю), везя, неся, плъзя  (р1йгё), тресё (3-е лицо 
единственного числа), гребя, длъбя, жегЯ (жьг/а), пекя, 
текя (и печя, течя, у Цанковых (С гаттаИ к  с1ег Ь и ^атсЬ еп  
ЗргасЬе) ресё, 1есё, 3-е лицо множественного числа течкт 
(— Цанковы 1е<5ё1, рго^есё!), обрекя, сШЯ, влъкя\ но по 
Цанковым, зкйЬё, 1ёрё. Сербскому врНи — вршём (основная 
форма връкя) =  врщёНи — вршём ( молотить лошадьми и 
пр.) =  болгарское въркя  и връшнь (Цанковы угйке)—  
връшёш — връшё и пр.

Не говоря о тех малорусских говорах, которые подчи
няются польскому ударению, в самом украинском, пре
имущественно в песнях, попадаются отклонения от образца 
вести — веду, например: «голови не звёду»; «Туда ж меш 

. любо-мило оченьками звёсти» (рифмуется с «хрёсти» вме
с т о  «хрестй»— М е т л и н с к и й ,  6); «А хто не зна, 
'■чёсти, того взять за чуба да на дв1р вивёсти» ( К у л и ш »  
Л ,  83); «Я ж без тебе усю жченьку, як  сива голубка гудуе
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(рифмуется: «буду» — |Ы<1., 258); «Що у л1с1 на гор1с1 
три голубоньки гуде» (рифмуется: «буде» — М е т л и н 
с к и й ,  89); «Тихо, тихо Дунай воду нёсе, А ще тихше 
Д 1вка косу чёше, Вона чёше да на Дунай нёсе» (ТЫс1., 14); 
«1хав козак дорогою — Д1вч а воду нёсе» ( К о с т о м а 
р о в ,  Песни, 245); «Ой як гляне та Нечаенко, та на л1вее 
п л 1че (вместо плече), А за ним же, за Нечаенком, кр1вавая 
р 1чка т1че» (вместо течё—М е т л и н с к и й ,  406. Бор- 
зенский у.). Эти и им подобные отклонения имели бы зна
чение только тогда, если б согласовались с разговорною 
речью. Они могут быть объяснены тем, что п е с н я  с л о 
ж е н а  д л я  п е н и я ,  а н е  д л я  ч т е н и я ,  а в 
п е н и и  у д а р е н и е  н е р е д к о  т е р я е т с я .

2. Образец пряду — прядёшь, прясть
В настоящем времени ударение — как в предыдущем 

образце; в неопределенной форме в великорусском разни
цы не заметно сравнительно с течь, но в последнем пере
несено ударение на корень и основное общерусское уда
рение есть течй, а в прясть ударения на окончании и 
не предполагается, и основная русская форма сохранилась 
в малорусском прясти. В сербском в неопределенной 
форме по правилу гласная короткая с более тяжким уда
рением (а), что соответствует русскому.

К о р н и  н а  с о г л а с н у ю ,  к р о м е  м, н, с ч и 
с т о ю  к о р е н н о ю  г л а с н о ю .  В сербском в на
стоящем времени на коренной гласной а: класть — клад#— 
кладёшь, малорусское класти — кладу — кладём  (класти— 
кладём); пасть — пад$, малорусское пасти — паду (па
сти, но по настоящему времени принадлежит к другому 
разряду паднём); прясть — пряду, малорусское прясти — 
пряду (прёсти — прёдём).

Грызть — грызу, малорусское грйзти — гризу (гристи1 — 
грйзём), малорусское пасти—пасу, великорусское отклоня
ется : пасти—пасу (пасти —пасём); малорусское б1гти—б1жу 
(только по неопределенной форме и 1-му лицу настоящего 
времени; великорусское бег$ — только по 1-му лицу един
ственного числа и 3-му лицу множественного числа). Серб
ское б]ёНи ( =  поб/еНи, но настоящее время по другому раз

1 Предложные в сербском дгристи — угрйзем, напрести —напрё- 
дём, пдс/еНи — поси/ечём =  русским.
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ряду — пдб]егнём). Стричь — стригу, малорусское стриг
ши — стрижу (сербское стрйНи — стрижём)', сечь — сек§\ 
малорусское сшти — а ч у  (сербское с\Ши — си]ёчём), но 
в великорусском секчй (северное), сектй (тамбовское). 
Ж ить — жив#, малорусское жйти — живу сходно с серб
ским в настоящем времени жйвём, но отлично в неопределен
ной форме: сербское жйвсти. Болгарское кладя,, пася,, 
предя,, гризя,, съкя,, стригя,.

Корни на основы у и -в (II, 1, г). Настоящее время в рус
ском плыв$ — плывёшь, реву, слыву, пою. В сербском, судя 
по двум словам — ковём (при кдвати другого разряда) и 
ревём (при иноразрядном р'евати), — коренная гласная 
коротка, но ударение V Вероятно, такое же ударение в пред
полагаемой Караджичем форме по]ем — именно по/еж (при 
обычной сокращенной пём). Неопределенная форма плыть 
(из *плути, сербское плйти, но в малорусском в песне — 
плистй), слыть, петь (сербское пёти). Малорусское ревтй 
отклоняется и по форме и по ударению.

Болгарское ревя, и сюда же_ сновя, (апге11е1п), ковя, 
(да подковём, да подковё), клъвя, (клюю), однако л я м  — 
пъеш — пъе, заровк  ( Б е с с о н о в ,  Болгарские песни, 
т. I, 118, =  зарою).

3. Образец д м у—дмешь, дуть; 
т ру , малорусское тёрти; р в у —рвать

В обеих формах ударение как пряду — прясть, но 
в настоящем времени глаголов односложных в единствен
ном числе при сложении их с предлогами в и д н ы  с л е 
д ы  п о д в и ж н о с т и  у д а р е н и я .

К о р н и  н а  м, н ; в  корне настоящего времени основ
ная гласная глухая (II, 1, б).

Дуть, малорусское дути — дму, сербское дути  — дмём 
(на основании надути се и надмём се). Жать — жму, 
сербское жёти — жмём. Из немногих глаголов, принад
лежащих сюда, в болгарском^ отклоняются по ударению 
ж ёнк (жну), но согласно кляня,', й м у в  сложении с въз, как 
и многие другие глаголы, соответствующие русским с под
вижным ударением, имеет в болгарском ударение на первом 
слоге: зъмж — зъмеш — зъмет  и п р .; жать — жну, малорус
ское жати — жну, сербское жети — жнём (Д а н и ч и Н. 
Облици српскога ]езика, стр. 79) и с заменою более новым 
ударением глухого гласного: жаььём, а в Далмации жён>ём\
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пять — пну  (в малорусском нап'ястй, хотя, кажется, и 
нап'ясти и розп'ясти); в сербском согласно с первою мало- 
русскою формою и отлично от образца: пёти, а настоящее 
время пеььём и пнём (распёти — распнём)-, мять, мало- 
русское м'ят и  — мну и малорусские (у)тяти, (у-, по-)тну 
не находят соответствия в сербском.

Подвижность ударения по направлению к началу слов 
сказывается в этих малорусских глаголах при соединении 
с двухсложными предлогами, имеющими на конце о (о)= ъ : 
розьдму — розгдмеш, тдбжмеш, розтнеш, розшнеш. По 
Мажураничу (51оушса ЬёгуаЬка, § 183): ]ёти (уз-ети), 
-чёти, -пёти, -жёти (о-жети — о-жмём).

Сюда же глагол ять, иму  1 — ймешь. В великорусском 
он сохраняет подвижное ударение и при сложении с пред
логами, если начальные коренные ы, и отделяются от пред
лога эвфоническим н или соединяются с гласной предлога 
в о д н у гласную (об, от, под, раз, с): и(й)мешь, примешь, 
взымешь, подымешь. В малорусском он переносит ударение 
на предлог: прййму — прйймеш, тдойму — тдоймеш, ро- 
зШмеш, но и займет, наймеш, пдймеш, возьмеш, переймеш: 
«Хто в 1нок пойме — той мене вбзьме!» (Метлинский, 19). 
Церковнославянское (новое): пдйметъ, возмутъ, распнете, 
прдпнутъ.

Чать (члт и)—чну в великорусском при сложении с 
предлогом имеет постоянное ударение в настоящем вре
мени: начать — начн$ — начнёшь, но в малорусском, хотя 
может иметь и неподвижное ударение, но имеет и подвиж
ное «зачнемо» ( К у л и ш ,  II, 72), что предполагает: за
чну — зачнеш. В церковнославянском (новом) начнетъ — 
начнете. Эти глаголы в русском, по подвижности ударения 
при сложении с некоторыми предлогами, представляют от
клонение от образца прясть — пряд$ (но прядёшь) и от 
других глаголов с корнем на м, н; но в сербском все на м, н 
по переходу ударения на предлог однородны: 1)зёти — 
узмём, почёти — почнём, как надути  (з!с К а р а у и Ь., 
Српски р]'ечник) — надмём, з'ажёти — зажмём, пдпёти— 
пдпнём (попеььём), распёти — распнём.

Во всех этих глаголах в настоящем времени переход 
на предлог ударения в виде 44 предполагает на коренном

1 Сокращая начальное о в ь или и, получаем постоянное уда
рение на характерной гласной: возьмёшь, (до-, за-, на-, обо-, пере, про-, 
у-) ймёшь ( В о с т о к о в ,  Русская грамматика, § 137), но в «Домострое», 
70: «вбзметъ», «начнетъ» (13), «начнется» (27).
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слоге древнее облеченное ударение, общее русскому, што- 
кавскому и чакавскому.

Без сомнения, и в великорусском было, а в малорус
ском, быть может, и теперь есть где-нибудь и надмешь, 
подожмешь, зажмешь, разомнешь, наддтнешь. Здесь за 
метим: в штокавском основное ударение ' переходит на 
односложный предлог в виде " (зажмём) и на первом слоге 
двухсложного в виде ' (изажмём). Этот последний переход 
есть исключительно штокавский и по правилу равняется 
русскому ударению на втором слоге двухсложного предлога: 
сербское пддапнёш =  малорусскому тддпнеш. Ударение 
переймешь возможно только в великорусских песнях, но 
вряд ли слышится в просторечии.

В сербских глаголах непонятно для нас только одно: 
каким образом краткая коренная гласная в неопределенной 
форме простых глаголов (жети — жмём), как дути, жети— 
жн>ём, может становиться долгою по сложении этой формы 
с предлогом. Мы считаем правильным зажёти (К а р а у и Ь. 
Српски р]ечник, 179), но у Даничича (Облици српскога 
З'езика, 78) читаем зажёти (т. е. зажёти), а у Караджича 
изажёти (изажмём), джёти (Ъжмём), с'ажёти (сажмём). 
Глагол пёти (пнём) и у Караджича и у Даничича имеет 
на коренной гласной острое ударение. Но несмотря на со
гласие этого ударения с малорусским (нап’ястй), мы долж
ны считать его или новым, нарушающим старое правило, 
или ошибочно выставленным, ибо острое ударение по пра
вилу вовсе не переходит на предлог, а между тем у К ара
джича нахожу: распёти, попёти, напёти  (что предпола
гаете  простых [глаголах] новое облеченное ударение пёти).

4. Корни на основное р  (в составе спряжения II, 1, в)

Н а с т о я щ е е  в р е м я  к а к  дму: м р у —мрёшь (ма
лорусское мрёш) — мрёт  (малорусское мрё), мрём (мало- 
русское мремд) — мрёте (малорусское мрете) — мрут  (ма
лорусское мруть)\ сербское м рём — мрёш — мрё, мрёмо — 
мрёте — мру. Болгарское умр&, запрл, простри, заврл, — 
Цанковы (ОгагптаИк с1ег Ъи^ап'зсЬеп ЗргасЬе), у Бессо
нова: умрё  (3-е лицо единственного числа), умрём  (1-е 
лицо множественного числа).

Таким образом, пру  (сербское прём) — прёмо — прёте-, 
тру, сербское трём; (про)стру, сербское (прд)стрём\ (за)-
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верн$ (с1аис1о), сербское (за)врнём\ жру, сербское (прд)- 
ждрём.

Если в сербском коренная гласная (ъ) не опускается, 
а заменяется чистым а, так что формы настоящего времени 
из односложных и двусложных становятся двух-трехслож- 
ными, то у д ар ен и е^  переходит на первый слог в виде 
тарём (и трём), как жан>ём (жьъём).

При сложении с предлогами в великорусском ударение 
не изменяется, но в малорусском предлог, принимающий 
на конце о- =  ъ, переносит на него ударение: одтру— одт- 
реш, р о зт р у  — роз\треш. В церковнославянском (новом) 
умреши — умреть. В Домострое: «не умретъ» — стр. 25.

Что переход этот распространялся и на другие одно
сложные предлоги и на все глаголы этого образца, видно 
из сербского, в коем правильно ' переходит на предлог 
в виде замрём, заврём, упрём, прЬстрём, прождрём.

Н е о п р е д е л е н н о е  как жати =  сербскому жё
ти, так малорусское мёрти, пёрти, тёрти, жёрти 
(ср. «пожёрла земля»), дёрти (задёр — «задёрти», Н о- 
м и с, 126) =  сербским врти, д'рти, ждрти, п'рти, трти, 
ст'рти (см.: М а г и г а г ы б ,  31оушса Ьёгус;1зка, § 183). 
Караджич: з'атрти — затрём, истрти — истрём.

Д ругая полногласная русская (великорусская) форма 
верёть (заверёть), мереть, перёть, тереть, стереть — 
вообще соответствующая сербской с ре — ри]е — по уда
рению не совсем ладится с сербскими формами. Именно.

Примем, что русское ударение на втором слоге полно
гласия (тереть) есть основное, т. е. не перешло с оконча
ния, как печь из печи. Тогда, по аналогии с брёме =  берёмя, 
врана =  ворбна, мы должны были бы ожидать в сербском 
краткого рё. Однако в самом деле встречаем такое ударение 
только в прети  (ассизаге, великорусское областное перёть)-, 
во всех же остальных, по согласному свидетельству К ара
джича, Даничича и Вуича, находим долгое рё =  рё =  ри]е. 
Каково ударение на этом долгом слоге, мы можем судить 
только по одному простому глаголу мрети и по предлож
ным (М а 2 и г а п 1 6, 51оушса Ьёгуа15ка, 18: дрЩети, 
мрй\ет и, прЩети, стр'й\ети, врй]ети, жрй}ети). У К ара
джича читаем: мрёти — мри}ёти, у Даничича (Облици 
српскога ]езика, 90—91) на одной странице мри]ёти, на 
другой — мрй}ети\ таг.: же Даничич выставляет форму 
дрй}ети, но при этом основывается на размере стиха народ
ной песни («Немо] дрй]'ет’ ти то ]ан>е живо»), в коем для
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размера сокращено окончание, для размера же могло быть 
перенесено и ударение.

Предложные неопределенные формы и по Караджичу, 
Даничичу, Вуичу переносят на предлог ударение корен
ного слога в виде ' (за-, на-, поду-, у-)врёт и (врйти, 
ври]ети)\ (за-, на-, о-, про-) дрёти (дрйти, дри]ети)\ 
(до-, ода-) прети (прйт и, при}ети)\ (за-, у-)мрёти (мрйт и, 
мри]ети); (за-, про-)стрёти (стри]ети)\ (за-, са ) упри]ети.

Применяя сюда правило М ажуранича, по коему пере
ходят на предлог в виде а только н о в о е  облеченное 
(а =  аа) и более тяжкое ударение, и не подвергая сомне
нию показаний, что во всех этих глаголах гласная долга, 
мы должны предположить, что в основной форме цмрёти 
лежит форма мрёти  (совершенно не согласная с русскою 
мереть), но что само мрёти непонятным для нас образом 
возникло согласно с русским прети.

Мы видели уже выше и не поняли, что из кратного ж'ети 
выходит, по Даничичу и Караджичу,— с'ажёти. Притом в 
словаре Караджича есть пример того, что восточносербское 
ё, которое по правилу должно соответствовать южносерб- 
скс му ]ё, на самом деле является в этом последнем не только 
в виде й, но и в виде й]’е: бёо — бйо — бй]ем\ дёо — дй]ем\ 
цёо — ци}ем. Конечно, возможно, что большая древность 
здесь за южным и что западное сократило коренную глас
ную перед другою гласною (о из л), но это указывает на 
существование диалектических пертурбаций ударения.

Что касается до предположения, что русское ударение 
мерёть перешло с окончания, как в печь, и до его послед
ствий, то форма меретй кажется столь странною нашему 
уху, что без фактических указаний со стороны русского 
языка не решаемся развивать этого предположения.

Г л а г о л ы  II, 2, а (рву -  рват, и II, 2, б (беру — 
брать). Болгарское беря,, деря, перл, зов&, тъкя,\ од
нако лъжж (Цанковы: 1й2ё), по звукам малорусское лж$.

ОтръвД, (освобожу, оторву). Сравнив стьлати, бьрати> 
зъвати со стелнь, бернь, можно думать, что причины чере* 
дования е и ь заключаются в неударяемости последнего.

По неопределенной форме глаголы эти не различаются 
между собою; все имеют в русском ударение на характер
ном а, а по счету слогов — на пс ~ом слоге двухсложного, 
как жати и малорусское тёрти, и на втором трехсложного, 
как в двух последних. Русскому ударению =  сербское "
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на том же слоге, а в трехсложных 4 — на предшествующем: 
б рати, гнати, звати, прати, срати, сати (из ссати), 
ткати, лагати (из лъгати), рвати (из ръвати =  малорус
скому ирвати), ждёрати (жрать). В русском сюда еще 
врать, драть, ждать, стонать.

В н а с т о я щ е м  в р е м е н и  глаголы однослож
ные в единственном числе и 3-м лице множественного числа 
настоящего времени сходны со жму, тру. В великорусском 
не переносят ударения на предлог: совру —  соврёшь, по
дождёшь, пожрёшь, солжёшь, разорвёшь, потчёшь. В мало- 
русском некоторые переносят ударение на предлог: дгждеш, 
тдбждеш, розгрвеш, — подобно тому, как выше: зачнеш, 
одгпреш. В сербском этому правильно соответствует пере
несение ударения ^  на предлог в виде": сём — посём (по- 
(с)сати), чём — почём (пдткати). Рву в сербском двух
сложно — рвём, а в силу менее тяжкого ударения на пер
вом слоге не переносит ударения на предлог: порвати — 
порвём.

При русском лгу, в сербском двухсложное лажём с а 
вместо основного ъ, по аналогии с тарём (тру). Почему 
в лажём, тарём на корне " , а рвём — ', на это трудно от
ветить, так как не видно причины, заставляющей ставить 
на а из ъ более тяжкое, а не менее тяжкое ударение.

Из русских глаголов двухсложные в единственном чи
сле настоящего времени зовёшь, берёшь, дерёшь, малорус
ские женёш, перёш  имеют ударение на характерной глас
ной (кроме 1—2-го лица множественного числа в малорус
ском беремд — берете) и не переносят ударения на предлог. 
Вполне им соответствует в сербском только зовём (и позва- 
ти — позовём, зазвати — зазовём), а по Мажураничу (51о\’- 
шса Ьёгуа15ка, 82), и бёрем, жёнем (рёнем).

Из двухсложных в настоящем времени глаголов в рус
ском есть только два с подвижным ударением: серф — сёрешь 
(срати) и стону — стонешь-, в малорусском стогну — стдг- 
неш. В сербском не только сёрём, но и берём, жёнём (К а- 
р а у и Н, Српски р]ечник), дерём, ждёрём, пёрём.

Г л а г о л ы  с к о р н е м  н а  и и з  о б р а з ц а  III, 
1, а. Настоящее время бью — бьёш (в малорусском 1-е и
2-е лицо множественного числа б"емо — б'етё). Б олгар
ский отклоняется от русского (ср. сербский): бйнь, линк, 
гнивк, шиш. (так у Цанковых и у Бессонова: зовйчь, убйнъ. 
Однако 1-е лицо множественного числа «побьём» — Бол
гарские песни, I, 237). С пйж. (1-е лицо единственного
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числа), п и к  (ШЫ., 73), пи&м  (1-е лицо множественного 
числа — IЬ1 с1., 117). По Цанковым, пит> и пр. имеет двоя
кое ударение: в одних краях пйнь — пй&ш (пйиш ), п и к  
(пий), в других пинь, пикш , пи&  (ОгаштаИк йег Ьи1§ап8сЬеп 
ЗргасЬе, 2).

Так в великорусском, кроме бью, лью, пью, шью — все, 
сокращающие коренное и , и глаголы, не сокращающие и: 
гнию. Сюда же о т н о с я т  вопию, но здесь конечное и  — харак
терная гласная. В малорусском отклоняется шйю по удер
жанию коренного и и по ударению. В некоторых областных 
великорусских (пермский) из глаголов на и сюда: мыть — 
мъю — мъёшь и пр.: «Не сомью ли я свою дйвью красо
ту? — Не сомьешь ты, не сомьют».

В великорусском нет следа перехода ударения на пред
лог. В малорусском на конечное о =  ъ  некоторых предло
ге в: розоб'еш, од1б'еш, но вместе с тем: розоб'ё, тр^.ллё, 
надоп’ё, поп'6, погтё.

Так как пью — пьеш из пию  — пиёшь, то русское уда
рение совершенно совпадает с сербским, как оно выстав
лено у Мажуранича (51оушса Ьёгуа1зка, § 158): пй;ем — 
пи]ёмо, =  чакавским пи]ём — пи]еш—пи/е, пи/емд—
пи]етё— пи]$. Т а к о е  у д а р е н и е  с ч и т а е м  д р е в н е й 
ши м.  Но у Караджича рассматриваемые глаголы имеют и 
в настоящем времени такое же ударение, как те, которые 
в русском удерживают ударение на корне, именно: бЩвм, 
вй]ём, л'й]ём, шй]ём, пй}ём  — упи]ём. Сверх того, глаголы 
эти переносят на предлоги ( д о ,  з а ,  и з ,  н а , н а д ,  о б ,  п о , п р о  
и др.) ударение не менее тяжкое ( ' ) ,  как в большинстве 
случаев и в самой неопределенной форме этих глаголов, 
а более тяжкое (см. выше неопределенность правила Ма
журанича): ддбити — доби]ём, извити — йзви\ём  (обави- 
ти — дбави'}вм), налити  — нали;ём, испит и— йспи]ём, за- 
шити — заши]ём, саггьити, и, вероятно, сагн,и}ём1.

Неопределенная форма имеет более тяжкое ударение 
на втором от конца [слоге] (бити, вити, лйти, пити, 
шйти, тати), на основном — обагн>ити, сагььити и менее 
тяжкое на третьем от конца (упити).

1 Налицо есть саг&'им.

И. ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

Глаголы с корнем на у  
с характером -]е- (III, 2, а)

По общему правилу в обеих формах постоянное уда
рение на характере: ков-а-ть (кова-ти), ку/Ь; сходство с 
предыдущим в том, что и здесь ударение на последнем слоге 
в единственном числе настоящего времени и на предпо
следнем (если - т и  не сокращено в -т ь )  в неопределенной 
форме.

Как выше относительно пью =  пию — сербское пи]ём 
(по Мажураничу) и пй]ём  (по Караджичу), так и здесь 
мы имеем два несходные свидетельства о сербском ударе
нии в настоящем времени. У Мажуранича читаем: ковати— 
к ^ е м  (один только пример — 51оушса Ьёгуа1зка, 82), что 
совершенно согласно с русским кую  и аналогично с ударе-

-у!е- • ,нием глаголов с характером куповат и— купу]ем.

В словаре Караджича как пй]ём, так и ку]'ём, сну]ём, 
трщём, блу]ём, пл>у}ём. Так же у Вуича (Српска грама- 
тика, 75). С правильным переносом "  на предлог в в и д е ' 
у Караджича: закдвати — заку;ём, поткдвати — пдтку]ём, 
прекдвати — прёку]ём, оендвати — дсну]'ём, отрдвати — 
дтру]'ём, поблувати — поблу]ём, везде с кратким у в 
настоящем времени. Основания для такого ударения в 
русском слабы; перенос ударения, как говорят, в велико
русском суешь (обыкновенно суёшь — суёшь-ся), плюешь 
(у Пушкина плюет, может быть, для размера; обычно 
плюёт).

В неопределенной форме русское и сербское сходятся: 
русскому ковать (малорусское кувати) =  сербское ковати, 
сновати, трдвати, блувати, клувати, плуват и, что со
ответствует более тяжкому ударению на первом слоге двух
сложной формы, как бити, пйти.

Из болгарских глаголов идет в сравнение только ллю-вк 
(Ц а н к о в ы, О гат т аИ к  йег Ъи1§апзсНеп ЗргасЬе) с уда
рением на первом слоге =  сербскому и великорусскому 
подвижному; остальные имеют частью более древнюю фор
му, уже упомянутую Еы ш е (ковл, снов<к, клъвл), частью — 
характерное -ов- (блъвам).
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Глаголы с корнем на -а- (-8 -), 
с характером -]е- (Ш, 2 , г)

Как кую  — ковать (ковати), так даю — давать, 
у-(по)знаю—у(по)знавать, до-стаю— доставать, растаю— 
раставать и архаическое малорусское надио — над1вати. 
В болгарском знаок, давам, (пре)ставам — переносим в 
разряд -ае-. В сербском неопределенные формы, как и выше, 
по ударению согласны с русскими: давати (=чакавскому 
*давати), познавати ( =  чакавскому *познавати); в на
стоящем времени у Караджича дй]ем — русскому даю и 
да]ём, позна]ём (из основного зна/ём), формы, отклоняю
щиеся от русского таким же образом, как пи]ём, ку}ём 
от пью, кую.

Глаголы с характером -к- (IV разряд)

Многочисленные в русском глаголы этого разряда с 
ударением на характере в обеих формах относительно уда
рения совпадают с сербскими только в неопределенной 
форме (дахнути, зёвнути), в настоящем времени в серб
ском на корне "  или Л (дахнём , зевнём).

В болгарском (например, у Бессонова, Главные во
просы языка новоболгарского, и Цанковых) вовсе не ветре" 
чается ударения на характере: обръеня,, пристегни, по
метил,, върнл, водня,, пйенд, (Цанковы), п й й н л  (пи-), 
р ъ знл , пйс(к)нл, и пр., глътня,, гр й зн л ,— однако миня, 
(Цанковы гтп'пи), может быть, потому, что и считается ко
ренной (ср. малорусское минати).

Глаголы с характером —  (V, 1)

I  За исключением 5 и 6, все глаголы этого характера имеют 
в обеих рассматриваемых здесь формах ударение на харак
тере, кроме 1-го и 2-го лица множественного числа в мало- 
русских, в коих правильно переносится ударение на окон
ч а н и е .^  штокавском этому соответствует ' или 1 на слоге, 
предшествующем русскому ударяемому: штокавское в'елу 
( =  велю) и вёлйм — велймо — велйте, клёчйм — клечймо— 
клечйте; клечйм — клечйш — клечй, клечймо — клечитё— 
клечё ( М а г и г а г м б ,  51оушса Ьёгуа1зка, 76) =  велим —
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велйш — велй, велимЬ — велитЪ — велё; и Л в формах од
носложных, где штокавское совпадает с чакавским: спйм  — 
спймо — спйте.

Так, в сербском бо\ати, се — бд]йм се; болети — бдлй, 
бйзд)ети (бздеть), в'елу и вёлйм  (неопределенная форма 
вёлети, бзёжати — неупотребительна), гор]ети, грмлети 
=  грм\ети, лёжати, лёт 1ети, с]ёдити (с\ёдйм), ста]ати 
(стд}йм =  русскому стою — стоять), трчати, брёчати 
(«Пушке брёче, а ]унаци ]ёче»), бучати, врйштати (вере
щать), врт^ети, врачати, глёдйм  (но неопределенная форма 
гледати — по другому спряжению); г#д]ети, }ёчати, 
клёчати, кйплет и, крйчати, мучати (молчать), пйштати, 
прд]ети, сврб\ети — серой, смрд]ети, трплети  =  трп]е- 
ти и др.

С этим ср. соответствующие им великорусские, а также 
малорусские: брязчати, брюзжать, визжать (малорусское 
вищати), дрожать (малорусское дрижати), звенёть (мало- 
русское звент и), звучать, зреть (малорусское вз-д-рт и, 
зуздргти), журчать, малорусское лящ ат и, мчать, сви
стеть, скорбёть, сопеть, шуметь и др., а также четырех
сложные в неопределенной форме, как малорусские гурко- 
т1ти, т уркот т и  и т. п.

В болгарском бооь ел, горок (Цанковы §огё), гръмок 
(§гйшё) — 3-е лицо гръмй, лежак (1егё), леток (1е1ё), а д о к  
(зейё), стоок (з1о]ё) =  3-е лицо стой (з1о]1), връток (угй!ё), 
дръжок (йгйгё), кипок (к!рё), млъчок (т1йбё), пиштак (р1§1ё), 
еръбй (= сврьби), смърдок (зтгйс1ё), тръпок (1гйрё).

Сюда относится в сербском языке множественное число 
настоящего времени от хотеть (сербское хдт]ети =хт]ети), 
в русском хотйм — хотите — хотят, а в некоторых об
ластных великорусских наречиях и единственное число 
хоуу — хотйшь — хотйт.

[ В малорусском, п о  к р а й н е й  м е р е  в у к р а 
и н с к о м ,  некоторые глаголы, имеющие правильное уда
рение на характере в беспредложном виде, п о  с л о ж е 
н и и  с п р е д л о г а м и  п о л у ч а ю т  п о с т о я н 
н о е  у д а р е н и е  н а  к о р н е  не только в двух рас
сматриваемых формах (настоящем времени и неопределен
ной), но и в о  в с е х  о с т а л ь н ы х :  гляж$ и пр.,
но углёжу, оглёдться, углёдять, заглёШти (вглёдгв, заглё- 
д1ло око, заглёдьвши); лежу и пр., полёжу, не влёжу, 
полёжати (полёж, полёжав, полежавши); мовчати — 
мовч$, но помдвчать (3-е лицо множественного числа),
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помбвчати (неопределенная форма), помбвч, помовчав, за- 
мовчав\ сидт и  и сёдш и, сижу, но не всйжу, досижу, не 
всйдиш, посижу, не всйдять, не всйдти  (посйдь, посйдьмо) ; 
стою — стояти, но постою (постояв, по(про)стоять).

Сюда же относится глагол держати, который в велико
русском имеет в настоящем времени подвижное ударение 
[держу — держишь), но в малорусском (украинском) без 

■предлога имеет ударение на характере (держу — держйш— 
держйть — держать: «Нехай сво1х держатця слов!»— 
К о т л я р е в с к и й ,  266), а с предлогом, как углёжу, 
подержу (подёрж, придёржали). Другой глагол тер- 
пёть (малорусское терпт и) и в великорусском имеет 
подвижное ударение: терплю — тёрпишь; но в малорус
ском потёрпимо, не втёрпимо (потёрп, втёртти).

Рядом с этими отклонениями в малорусском можно 
слышать и правильные формы: постояти и пр. Самые 
отклонения не находят соответствия в сербском: полёжати— 
полежим, пос]ёдити — пос]ёдйм, поста\ати— постд]Пм 
и пр.

Кажется, один только глагол -^—односложный в настоя-
-  ъ -

щем времени — зрю, в церковнославянском узрю  — узри- 
ши, прёзриши и пр.

-ее- -ае-
Глаголы с характером — , после шипящих —  (V, 2)

В решительном большинстве великорусских (и литера
турном) глаголов этого разряда ударение постоянно на ха
рактерном -ъ-: бьлъю  — бьлъть, грубъть, глупъть, го- 
въть, потъть, умЪть, рыжЪть, дюжЪть и пр., должать, 
мельчать, ветшать, стучать и пр. Исключаются глаголы, 
произведенные от прилагательных на -авый, -явый, -бвый, 
-атый (-астый, -йстый, -йтый) и от существительных на 
-ник, удерживающие ударение своих первообразных: ржа
веть, курчаветь, плешиветь, багроветь (здороветь — не со
ставляет исключения, так как суффикс есть -въ-, но исклю
чение богатъть), мошённичать, умничать, ябедничать 
(П а в с к и й, Филологические наблюдения. Третье рас
суждение, 38). В беспредложных глаголах то же и в мало- 
русском: зелещти, молодти, багат т и  и пр.

Почти те же исключения, именно глаголы от прилага
тельных на -авий, -явий и -йвий, -атий, -овий: ьржаети.
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корявьти («озиме од засухи покоряв1ло»), паршйс ти, кос- 
матти, патлатти, яловипи (яловий), но здоровти.

Сверх этих, сохраняют ударение первообразных гла
голы, произведенные от сравнительной степени прилага
тельных: лёгшати, лтшати, г'гршати, зеленгшати, весе- 
лшати. В жёврти  — жёврье ударение первообразного 
слова, так как это последнее не известно.

Сербское заставшти (заставлять — закладывать, от
давать в залог), обасипати, дпсипати (отсыпать, обсы
пать) и пр.

В болгарских глаголах с основным характером по
“3.“

настоящему времени распадающихся на два отдела, один 
с несокращенным характером (играт* ( =  -а]ъ) — игракш — 
играк, игра/еме (-м ъ )— игракте — играт.т (-а}ът), дру
гой — со стяженным характером -а- (дум-а-м — дум-а-ш — 
дум-а, дум-аме — дум-ате — дум-я,т(ът). Немногие гла
голы, принадлежащие к первому отделу, имеют ударение 
на первом слоге характера, как и соответственные рус
ские: играми (-]ъ), копань, вънч&нь (пишут -Ъгж, но здесь 
болгарское к из основного ю , а не из ъ), длъбаы , съдлань.

Глаголы второго отдела почти без исключения отгла
гольные (с основным характером -ае- и -и- +  -ае-), упо
требительные без предлога или только с предлогом, отли
чаются от большинства соответствующих русских тем, что 
имеют ударение на коренной гласной, приближаясь в этом 
отношении к ударению настоящего времени соответствую
щих сербских: избйвам (корень би), напйвам са, навйвам, 
наливам, дошйвам, изгнйвам, повйвам, давам (издавам), 
познавам, наставам, надъвам са (надеюсь), додъвам (до
саждаю), извЪвам, огрьвам, натпъвам, препЪвам, засмй- 
вам (осмеиваю), добйвам (бы), измйвам (мы), закрйвам, 
обувам, причювам сл (становлюсь известным), начёвам ( ч а , 
начинаю), отравам (тр в= тр ъ , обтираю), припаОа ми (па
даю в обморок; простой глагол пабам), развалихм (-ъм) 
и простой тлатол валнгм, исправшм (-ьм), расаждам, обаж- 
дам (вид), изгасчои (--бм), хваштам (хватаю), даждам, 
ослажоам, дйгам, родйгам (новее), достйгам, ос&ждам, 
отп,Ъждам (отгоняю), прирячшм  (--Бм), мяштам, пуиитшм, 
истрАсюм (--бм: корень тржс — аиззсЬШ еп, вытрушиваю), 
глёдам (изглёдам), напрёгам, отпрёгам (напрягаюсь), со- 
зрёждам (рАд), оттгам (-тъгам, корень т а г ) ,  отрйгам
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(рыг). распйтам  (пыт), навйкам, насйштам (сыт), навръ- 
там с а .

Окмсам. СтШгам (стЪгам, корень т а г ) ,  заклёвам (кльн, 
заклет); начёвам (чьн, начинать).

Съдам, бъгам, исцъждам, закрътам, лёгам (лег), мЬшам 
(измъшам  и измйшам, корень мъш), препйчъм  (пек), рас- 
плйтам, измйтам, излазъм  (льз), изрйчъм\ намйрам  
(мьр), засмйвам (-смъ, насмЪх), отсйчъм (сък), облйчъм — 
облачьм (вльк). Огаръм (изгарам), отхождам — отходам 
(-ъм) и прохождам\ подравъм (подрываю, корень ров), по
могая, замагам, припасам  =  припасъм  (пас), проваждам 
(вод), раждам (род), калам, искйльм  (кол), тачЪм (ток, 
точи»), праштам  (прост), повтарам, поварихи, затваръм, 
избаоам (бод), истакам, истачъм (вытачивать жидкость), 
гаждам; въздйтъм, постйлам, продйрам, извйрам (врьти), 
пирам  (перу, мою), додйрам (драть), запйрам, умйрам, 
обйрам, смйгам (мигаю), почйтам (потчйтам и чйтам), 
под&мам (однкм ам  и без предлога — ймам).

а) Отыскивая примету, отличающую глаголы —  с

подвижным ударением от таких же глаголов с постоянным 
ударением на характере, акад. Грот замечает, что послед
ние почти все суть «производные, т. е. составлены из имен 
существительных, прилагательных или числительных {бод
рить, воднйть, вощйть, гноить и пр.), тогда как глаголы 
с подвижным ударением п о  б о л ь ш е й  ч а с т и  п е р 
в о о б р а з н ы е ,  т. е. образованы хотя и не прямо от 
корня, но и не от слова — другой части речи». «Есть исклю
чения и в том и в другом случае, например, в первом слу
чае долбить, дойть, а во втором женить, сердить, застре
лить. Впрочем, между глаголами с безусловно-подвижным 
ударением очень редки глаголы производные; едва ли 
можно найти тому другие примеры, кроме сейчас приве
денных. Итак, глаголы с подвижным ударением почти все— 
первообразные. Напротив, между глаголами с постоянным 
ударением на конце — первообразных очень мало: родить, 
решить, вратйть, коптить, кроить, сулить — вот чуть 
ли и не все они» х.

По нашему взгляду и терминологии, глаголы с харак
тером -и- все производные, т. е. или отыменные (сюда же и 
немногие — от местоимений) или отглагольные, предпо

1 Я- К- Г р о т ,  О глаголах с подвижным ударением, стр. 
342—343.
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лагающие корень в форме более простого глагола. В гла-
-и-

голах характера —  во многих случаях невозможно опре-
“ И “

делить границу между теми и другими по форме, так как
-и- ,то усиление корня, которое свойственно разряду — , об-
”  И "

разует и существительные, и прилагательные с суффик
сами ъ, а, о (вез — воз — возить и пр.). Иногда и значение 
глагола не решает вопроса о том, есть ли он отглагольный 
или отыменный. Оставляя такие случаи в стороне, мы на
ходим в числе глаголов с одним подвижным ударением 
больше отыменных, чем у Грота: дразнить (с именным суф
фиксом -н-), пособить (местоименный корень с падежным 
суффиксом), судить (суд), шутйть (шут), служить (нет 
корня слуг-, а есть существительное слу-га), лечить, бе- 
сйть. Таким образом, не считая нескольких других, коих 
отыменность нужно было бы пространнее доказывать, на 
сорок семь глаголов с одним подвижным ударением нахо
дим десять явно отыменных. В числе глаголов с двояким 
ударением — отыменны: дарить, крестить, клеить, ще- 
нйться, божиться, косить (коса), трубить, кружить, 
белить, гнездиться, резвиться, делить, ленйться, мерить,— 
т. е. четырнадцать, не считая тех, относительно коих мо
гут быть возбуждены сомнения, требующие опровержения. 
Мне кажется, приведенные отклонения значительно умень
шают верность замечания, что глаголы с подвижным уда
рением по б о л ь ш е й  части первообразны (т. е. отгла- 
гольны). Что до второго наблюдения, что глаголы с ударе
нием на характере — отыменные, то оно кажется более 
верным. Из исключений, приводимых акад. Гротом, оста
ются покамест верными только два (нёжить, сулить)-, 
родить и кройть имеют и подвижное ударение (в малорус
ском); коптйть — явно отыменное (копоть) и притом 
имеет в малорусском подвижное ударение. Относительно 
вратйть, что все принятые в литературном языке церковно- 
славянские глаголы, имеющие при себе русские полноглас
ные (вратйть, влачить, млатйть, хранить, градйть, 
златйть, требйть, кратйть), независимо от своей отымен- 
ности или отглагольности, имеют в русском постоянное 
ударение на характере вовсе не потому (как предполагает 
г. Грот), что старославянскому чужда подвижность уда
рения. Положительно известно, что подвижность ударе
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ния в^смысле отличия ударения первой темы от ударения 
второй свойственна этим глаголам в сербском, откуда с 
полной вероятностью следует, что она принадлежала им 
в старославянском. Дело в том, что русский язык заимст
вовал эти глаголы не из живой речи, а из книг, и не справ
ляясь (да и справляться было негде), как они произноси
лись, подчинил их своим условиям, по которым в о  в н о в ь  
в х о д я щ и х  (в историческое время) в я з ы к  г л а- 

-и-
г о л а х  —  ударение должно быть постоянное (на корне, 

именном суффиксе или глагольном характере). По крайней

мере, мне не встречалось новопроизводных глаголов —  с
-и-

подвижным ударением. Можно сказать, что в о о б щ е  
п о д в и ж н о с т ь  у д а р е н и я  в р у с с к о м  и з 
м е н я е м о м  с л о в е  е с т ь  п р и з н а к  е г о  т у -  
з е м н о с т и и  д р е в н о с т и ;  нельзя сказать, что все 
изменяющиеся слова с неподвижным ударением — новы; 
но и новые входят в этот последний разряд в с и л у  о б 
щ е г о  в с е м  а р и й с к и м  я з ы к а м  с т р е м л е 
н и я  к н е п о д в и ж н о с т и  у д а р е н и я .

Ударение простого глагола в великорусском всегда, 
а в малорусском во многих случаях сохраняется и по сое
динении его с предлогом. Так, в малорусском позеленее, 
повеселге, пот м т т ь , зрадге, здур[в, повечер1е, поздоровг- 
шае, полтшае, поггршае, хмарки пор\дчають. Но в малорус
ском в отличие от великорусского и литературного неко
торые глаголы с у д а р е н и е м  н а  х а р а к т е р е  
по соединении с предлогом получают ударение на корне: 
постаршись («пристар1вшись» — К у л и ш ,  I, 318), по- 
сйтти  («ще й дерево не посйшло» — 1‘Ыс1.), пот ёплш и  
(потёплмо), стёмштись (стёмтлось), розвйдштись (роз- 
вйдншось), в1дсйрти (шпички вьдсйрии), забагапити («за- 
багат1В» — К у л и ш ,  II, 44); усе, таки, побагатело; зле- 
дащ ш и (злеиащ1в), зачерствш хлеб, одужати, занедужати 
(впрочем, простой глагол дужати не известен, скорее — 
д^жати, как жёврьти) ; пронйдт и  («Вж го д т  зо два там 
просйд1в, А мабуть, би 1 биьш  пронйд1в»— К о т л я р е в -  
с к и й, 18).

Вообще примеров этого передвижения акцента мало; 
большой последовательности здесь ожидать нельзя. Ср., 
например, стёмтлось и посуте(м)н1ло.
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Д ля сравнения обеих рассматриваемых форм харак

т е р а ^ -  с сербскими имеется только один глагол (уМ]ети — 
-"Б"

\}ми]ём =  русскому), вполне соответствующий русскому, 
и один, немного отклоняющийся в настоящем времени 
(угдвети — угдвём из угдве]ём).

-ъ-
Во всех остальных русских глаголах характеру —— ==-Ъ"

= сер бски й -5 -, И| стало быть, можно сравнивать только 
- ь -

неопределенное наклонение. Сравнение это доказывает 
древность господствующего русского ударения на -ъ- в 
неопределенной форме: ср. обуддв]ети, плав]'ети (поло- 
веть), поскуп]ети, ели]ёп]ети, ни]ёМ]ети, бли]ёд]ети, за- 
руд}ети, полуд]'ети, си\ёд\ети (пезео), жут/ети, опу- 
ст}ети, осирот]ети, би}ёлети, оголети, оддлети, б]ёш- 
н>ети, глас)нети, жёднети, зелён>ети, поплавётн>ети, пору- 
мёпети, поцрвён>ети, поцрььети, тамььети, хлаоььети.

Этими глаголами не оправдывается перенос ударения 
на корень в малорусских предложных; встретилось только 
два сербских глагола, в коих несмотря на русское ударе
ние на корне, стоит чч: старети и млет и  (из мйлети), 
что было бы в малорусском постарьти. В настоящем вре
мени приведенные выше сербские глаголы старим, мелем  
имеют то же ударение, что в неопределенной форме, но 
предложные с подвижным ударением: брддити — бродим, 
но пребрддити — прёбродйм, что предполагает простой 
глагол брддити. Топити  — топйм (^ие!ас1о , типс1о), 
но затдпити — затопим трубити — трубим  (и пред
ложный зат рубит и— затрубим), т уж ит и— тужим (и 
предложный протужити — протужйм), т улит и се — 
[ту]лйм се (51сЬ §етгеп). Как в последнем случае на осно
вании русского мы заключаем, что брддити — бродим 
древнее, чем брддйм, так и в первом, быть может, на осно
вании сербского предложного покорим, следует полагать, 
что более древнее сербское ударение есть корим, а не корим 
и что в русском было некогда корить, а не корить.

В болгарском ударение на характере: поы  — пойш 
(сербское пд]ити — пд]йм), чины  — чинйш  (сербское чи- 
нити — чинйм), зобы  (гоЪё) — зобйш (здбити — здбйм— 
кормить зерном, например, коня), веселя, — вгеелйш  (серб
ское весёлити — веселим), дары  (с1агё), закачы  (повешу),
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год ж  (§ос1ё уег1оЪеп), госття* (§оз1ё), корт, (когё), рот  
с а , връштт, (угй§1ё — кричу), дробж (<1гоЪё) (сербское 
дрдбити — дробим), кротиь (кго1ё — укрощаю), кръшт. 
(кгйзё — крошу, сербское крдшити — крошим).

б) В сербском уже в беспредложном глаголе ударе* 
ние ' или ' на корне в неопределенной форме и "  или ^ 
в настоящем времени: прдстити — простим, лйшити — 
лйшйм, смйрити — смирим, гььёвити ■— гььёвйм, гььёчи- 
ти — гш чйм  (давить, месить, ср. с другим значе
нием архаическим: гнетить), би]ёдити — б'й\едйм (поби- 
]'едити — побтедцм, победить), гри]ёш ит и— гри}ешим, 
крёсити се— крвсйм се (лететь вверх—об искрах, но одного 
происхождения с воскресить) ; блажити — блажйм (бла
жить, ублаж ать); стражити — стражйм (сторожить); пли- 
\ёнит и  — пли ]енйм (полонить), три^ёбити — три ]ебйм 
(теребить); прашити  — прашйм  (запорошить).

в) В немногих случаях 44 на корне: дймити (дымить). 
В болгарском дымя, (с1ушё).

Болгарское простт. (ргоз!ё), смирт  (згшгё), гне(ъ)вм* 
(§пеуё), блажш. (Ыагё =  ем скоромное) отличается от рус
ского трёбть (Ь егет1§еп).

Глаголы с характером ■■— (V, 4, а и б)

В первой теме ударение на первом слоге характера. 
Сюда принадлежит решительное большинство глаголов 
этого характера.

а) Глаголы, употребительные и без предлога — частью 
первой схемы (большею частью отыменные), частью второй 
схемы: малорусское бажати; бросать, бывать, гонять 
(малорусское ганяти), жадати (старинное русское и мало- 
русское), жахати (малорусское), играть, карать, катать, 
копать, кусать, ломать, лупать (малорусское лупати), 
малорусское лягати, махать, мигать, менять, мешать, 
малорусское пам’ятати, пинать, питать, полохати (ма
лорусское), прохати (малорусское; старинное прашати), 
прощать, пытать, ронять, светать, скитаться, сморкать, 
страдать, стрелять, ступать, седлать, тягати (мало- 
русское), уздать, хапати (малорусское), хватать, хле
бать, чвалати (малорусское), чихать, чухрати (малорус
ское), шибать, щипать и др.
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б) Отглагольные предложные второй и третьей степени
-а е- -а - +  -а е-

с простым характером —— и сложные -------- — .
"Я" *Н* —р "Я”

в) Отглагольные предложные с характером —---------
“ Ь* --  “3“

одолъвать, раскаиваться.
В сербском очень немного глаголов с ударением, соот

ветствующим русскому в обеих темах. Большею частью 
соответствие есть только в неопределенной форме, но и 
здесь много исключений:

а) Лишь немногие беспредложные глаголы имеют 4 в 
обеих формах на слоге, предшествующем характеру, и 
равны русским глаголам с неподвижным ударением на 
характере: бранати — бранам  (бороновать), бривати — 
бривам  ( =  бри]ати — бр'щём), 6г)}ати — бгЦам; вон>ати— 
вопам  (нюхать, пахнуть), ’ копати — копам ; равнати — 
равном, сЩати — сЪ}ам (сиять; с'й]ати— с'й}ём =  сёять), 
читати — ч'итам, сёдлати — сёдлам, цздати — уздам (уз
дать), велйчат и— вел'ичам, гребёнати — гребёнам ; рабо- 
тати — работам (великорусское областное работать) и 
некоторые др.

И по соединении с предлогами удерживают то же уда
рение: докопам се, поравнам се, прочитам, осёдлам, зауздам. 
В других глаголах в сербском чередуются ударения на 
слогах, предшествующих характеру: ' в неопределенной 
форме и 44 в настоящем времени; ' в неопределенной форме 
и "  в настоящем времени: играти — играм (один пример); 
бйвати — бйвам (бывать), валати — валам, вй^ати  — 
вйЬам (видать), вй]ати —  вй]ам (догонять, крутить голо
вою: корень ви), ви]ётати — вЩетам (обещать), вщёНа- 
ти — в'щеЬам (рассуждать, обсуждать); вбдати — водам 
(многократное от водить), вбзати — во зам, владати — 
владам-, врзати се — врзам се («врза се око куйе» — тол
чется), га!)ати — га$ам  (<фе очи га$а]у — достигают, на
правляются — ту и памет»), гаььати се — ганам се (гоня
ться друг за другом), гаььати — гаььам (преследовать 
кого), гйбати — гйбам, гонати — гонам (преследовать), 
грбати се — грбам се (горбиться, кланяться), дйрати  — 
дирам  (трогать), карати — карам  (ругать), кусати —ку
сам, лупати  —лупам  (стучать, бить), ми}ён>ати —мГценам, 
ми]ёшати— мй]ешам, ндсити—н'дсйм, Нйтати—питам  (пы
тать — в значении «спрашивать»), праштати се — праш-
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там се, пуштати— пуштам, ра^ати — ра^ам, скйтати 
се — скитам се; страдати— страдам, ст рщ ёлат и— 
стрЩелам, ступати — ступам, штйпати — штйпам 
и др.

Есть случаи совершенного несоответствия русского уда
рения сербскому, — именно когда в сербском " на корне, 
а в русском постоянное ударение на характере: питати 
{питать), с]едати, хватати, шибати (сечь розгами: 
«куд то шиба» — метить).

б) Глаголы и ^ , в сербском употребитель

ные толко с предлогом, имеют в корне или долгую глас
ную или короткую с более тяжким ударением. В первых в 
неопределенной форме долгая гласная имеет ударение 
в настоящем времени ч, с русским согласны только формы 
неопределенного наклонения: разгрйзати — разгрйзам, от- 
рёсати — дтрёсам, омётати се — омётам се, натпрё- 
дати — натпрёдам, откйдати — Ьткйдам (скйдати, но 
простой глагол кйдати), нагри]ёбати — нагри]ебам, забада- 
ти — забадам, донашати — донашам, искалати — иска
ла м (и простой калати — калам, пластать рыбу), измала- 
ти — измалдм (домалывать) ( =  измйлати — измйлам, на- 
бра]ати — наЬра\ам (брд]'ити), обнав/ьати — дбнавлам, от- 
паштати — дтпдштам (настоящее время), надймати се— 
надймам се, назйвати — назйвам, обйрати — обйрам, на- 
тпщёвати — натпи}евам, нашйвати — нашйвам, обува- 
ти — дбдвам, натпй}ати — натпй]ам, обави\ати (обй- 
]ати) — обави]дм (обидам), побй]ати — поби\ам и пр.

Все эти глаголы имеют одинаковое ударение с многочи

сленными сербскими же глаголами х ар ак тер а -^ -, равными
"3“

им по значению: ср. донашати — донашам с помагати — 
помажем. Везде ударение настоящего времени переходит 
на предлог в виде 4 .

Сербские, имеющие в обеих формах более тяж кое уда
рение на корне ( =  ' на предлоге) вполне несогласны с рус
ским. Приводим здесь примеры такого разногласия как

-ае- - ]е-
из глаго л о в-----, так и из ——, так как по ударению они в“3“ “Й“
сербском сходны: заслан>ати — заслаььам, 'избав/ьати — 
избавлам, умирати — умирём, надирати — надирём (над
дирать), запирати — запирём (запирать), простирати —
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прдстирём (простилать), затирати — затирём, извира- 
ти — извирё (вода). Так, по Мажураничу, от «брати, прати 
(мыть) — бйрати, пйрати» (М а г и г а п 1 6, 51оушса Ьёг- 
уа1зка, § 207, 2); у Караджича (Српски р]ечник) бйрати, 
например, кон>а — аЪпсЫеп, сопс!осе{асю, но бйрати се — 
бйрамо се (избирать друг друга) и отсюда: избйрати — 
избйрам, испйрати — йспйрам (мыть, вымывать), почи- 
н>ати — почилём (начинать), но почйн>ати — почйн>ам (по
чинять, острить подковные гвозди молотом); узймати — 
ь/зимам (узимл>ём), напипати — напиььём (напинать, на
пример, шатер), жймати (по Мажураничу, § 207, 2), по 
Караджичу, ижймати — ижймам, сажймати — сажймам, 
но однако, согласно с Мажураничем, — зажимати — за
жимам (зажимлем), прёжимати\ жйн>ати (жьн. — М а-
2 и г а п 1 6, 1ос. сН.). Караджич дожин>ати, дувати (М а- 
й  г а п 1 с, 1ос. ей .), но у Караджича надувати — нйдуеам, 
пдмицати — пдмичём (помыкать, подвигать), прёп}ецати — 
прёп}ечём (южное .............. .. западное перепекать, перего
нять водку), 1)т]ецати — ут}ечём (западное тйцати), 
зажизати — зажижём, уздизати — уздижём (выдвигать), 
уздисати — уздиигём (вздыхать), усисати — усишём (усы
хать), устицати — устичём (собственно вытыкать; накры
вать стол), пдилилати — пдшилём (посылать) и многие 
другие.

В некоторых глаголах, употребляемых и без предлога 
и имеющих в простом виде ударение на первом слоге, р у с 
с к и й  я з ы к ,  при сложении таких слов с предлогами, 
о с т а в л я е т  у д а р е н и е  н а  т о м  ж е  м е с т е ,  
е ' с л и  г л а г о л  с т а н о в и т с я  с о в е р ш е н н ы м ,  
и п е р е д в и г а е т  е г о  н а  х а р а к т е р ,  е с л и  
г л а г о л  о с т а е т с я  н е с о в е р ш е н н ы м :  падать, 
попадать, нападать. Сербский язык такого различия не 
знает. В нем этого рода глагол несовершенный имеет то же 
ударение, что русский совершенный: з'аклаььати ( =  закло- 
нять), дпадати ( =  опадать), заставлати (заставлять — 
закладывать, отдавать в залог), одасипати (отсыпать), 
опсипати ( =  обсыпать).

в) В русском (книжном) характер — , присоединяясь
" Я”

посредством эвфонического в к характерам -ъ- и -а-, по 
стоянно принимает ударение на характере -а-, независимо 
от того, стоит ли в первообразном глаголе ударение на 
характере (слабъть — ослабевать — ослабеваю, четать —
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сочетавать) или на корне (воссиявать, раскаиваться, раста
ивать, отчаиваться). В сербском глаголы -а-ва-, очень 
немногочисленные в русском и исключительно книжные, 
очень многочисленны и народные. К ак они, так и глаголы 

•-Ъ-ва- все имеют одинаковое ударение, именно: первая ха
рактерная гласная в них продолжается и в штокавском 
имеет на себе в неопределенной форме ', что согласно с рус
ским ( =  и}ёва-, -ава- =  ъва, -ава-), а в настоящем времени 
должна бы иметь но переносит это ударение на преды
дущий слог в виде что с русским не согласно и, быть мо
жет, у к а з ы в а е т ,  как и выше, на н о в о с т ь  о б 
л е ч е н н о г о  у д а р е н и я .

Примеры: загорщёвати — загорщевам (горёвам), одо* 
лщевати — одоли\ееам, поболшёвати — поболщеьа ме, ра~ 
зумщёвати — разЬми}евам, дожььёвати — дджнёвам-, доди~ 
/ёвати — додщевам (К а р а V и н, Српски ручник), ве~ 
черавати — вече [Мед м. И по этому образцу: в]'енчавати. 
доигравати, задржавати, зак/ьучавати, подавати, мота~ 
ваг. и , отуравати, наравати, лизавати, наМ}вривати, сми- 
]авати, оравати, учавати, додщавати, мишлавати, кугьа- 
вати, вщавати и др.

В болгарских глаголах с характером -ъ-в-ае-, -авае-, 
-авеа- (по-болгарски -ъвам, -авам, -авем) имеют ударение 
на первом слоге характера: загладъвам (становлюсь го
лодным), заговъвам, задлъжнъвам, зазеленъвам  с а , закъс- 
нЬвам, захладшам  с а , изумъвам, околъвам, опустъвам, 
погрознъвам, разболъвам са , заврътъвам, претръпъвам, 
проврътъвам-, истъкавам, свавйвам г а , оковавам, присво- 
явам, раздлъбавам, раскопаеам-, забължявам, завалявам, за- 
глуш а ва ', прасявам, измънявам, изредявам, искоренявам, 
искривлавам, подновявам, преселявам, приближявам (пи
шут -Ьвам).

-\Ч'е-
Глаголы с характером ~̂ тд ~  (VI, а)

Исключаем из сравнения малорусские глаголы с этим 
характером, которые по значению и по ударению равны 
великорусским -ыва- и -ива-, а также те общеславянские, 
которые имеют ударение на корне. Все остальные тем от
личаются от прочих, имеющих в русском ударение на ха
рактере, что в них в пределах самого характера ударение 
не постоянно: на первом слоге характера в настоящем вре-
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мени и на втором в неопределенном наклонении ^  .

Соответствие русского ударения с сербским здесь в 
большей части случаев полное: во]ёвати — вд)у]ём (чакав- 
ское в охвати. — во}$}ем =  русскому). Караджич ^(Српски 
р^ечник) в -у]ём вовсе не ставит над у который у него 
после другого количественного ударения есть всегда только 
знак долготы, что заставляет считать это у кратким. То же 
и Даничич. Но Мажуранич пишет: куп ч ем , купд]уН, ку- 
пу}1]Ни (деепричастие) и, однако, причастие «куп^уЬП, 
кр ал^ 'у И й »  (§§ 171, 181). И по этому образцу: кралёвати 
(по-русски было бы королевать), вековати, гладовати (го
лодовать), зимдвати, кумовати, купдвати, мудровати и пр. 
В болгарском глаголам на -ую в русском и -у]ем в серб
ском соответствуют глаголы на -увам, в коих от характера 
-у]'е- осталось одно у, соединившееся посредством характера 
-в- с характером -ае-. С вышеприведенными сербскими и 
русскими глаголами сравни болгарские гладувам  (голо
даю), болЪрувам (быть боярином), гкдувам  (гуду, играю 
на скрипке), жедувам (жажду), купувам, лудувам  (делать 
глупости, быть дураком), милувам, мирувам  (быть мирным, 
спокойным), препоштувам, робувам (быть рабом), слугувам 
(служить-, церковнославянское править), страхувам с а  
(бояться), сну вам (снюсь), хор(а)тувам (говорю, от харата—  
речь), царувам, цЪлувам (целую), бабувам (быть повиваль
ной бабкой). (В Домострое, 46: «свободу даруем»).

Образец и д у — ит и

Образец иду — итй в настоящем времени без предлога 
слился с образцом веду —  вестй. Великорусское ид$ —  
идёшь, идут, идтй\ малорусское йду —  йдёш, йдем д—  
йдетё — йдуть, йтй (1тй). Однако и в литературном и в 
народном великорусском языке сохранились в нем следы 
подвижности ударения в настоящем времени: «Слух идет о 
твоих поступках» (Державин); «Разумный видит, что к 
чему йдет»; «Бог видит, кто куда йдет» (Даль, Словарь, 
т. II, «идтй»). В малорусском подвижность ударения ска
зывается при сложении с предлогами: т йду  — тйдеш— 
тйдемо — шйдете — тйдуть-, дш ду  — дшдеш (дойду ■ 
дойдёшь); найду — найдеш, ьзнайду—  1знайдеш.\ перейду—  
перёйдеш ; тдойду — тдойдеш.
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Таким образом, основное общерусское ударение иду — 
идёшь — идём — идут, кроме 1-го лица, остающегося под 
сомнением (см. выше), согласно с общесербским: идём — 
идёш — идемо — идете. Отличие от третьего образца в 
неопределенном наклонении. Сравни дути =  русскому 
дуть с сербским иНи =  русскому иттй.

В болгарском ( =  сербскому) йдл  — йдеш — йде, додл
(дойду), отйдл. В церковнославянском (например, ....... )
йдетъ, найдетъ, прёйдетъ, в Домострое, 66: «по двору 
йдешь».

Сербские предложные от -иНи вообще согласны с мало- 
русским в тоническом отношении. Долгота первого сло
г а — в доИи — дШём; наН и— на Нём; изнаНи — йзнайём, 
поНи — поНём, подаНи — аддаНём, — объясняется слияни
ем коренной гласной с гласною предлога; в одйЙи, по- 
дйНи для объяснения долготы нужно предположить погло
щение второй гласной предлога (ъ) коренною гласною.

Из рассматриваемого разряда под этот образец подхо
дит только мочь (из мочй, малорусское могтй), могу — 
можешь. В малорусском есть могу, частью как архаизм, 
частью в силу влияния литературного языка, но обыкно
венно мджу, не можу (с ударением на корне, не в песнях 
только, но и в простой речи) и «не можу» (ср.: К в .  - О с н . ,  
I, 55). Именно здесь, где можно было бы ожидать случай
ного совпадения малорусского ударения на корне в 1-м 
лице настоящего времени с сербским, в сербском, в виде 
исключения, настоящее время имеет ударение, совершенно 
тождественное с русским: могу 1 — можеш (мореш) — мдже 
{мЬре), можемо (мЬремо) — можете (моретё) — мбгд. При 
могу есть в сербском предложные и правильные (с серб
ской точки) — мджём (поможем).

Сложные с проклитическими частицами в русском и 
сербском соответствуют друг другу: не мочь (малорусское 
не могтй) — не могу, помочь (малорусское помогши) — 
помогу, поможешь =  сербскому немоНи — немогу, помдНи— 
поможём, пдможеш.

Могу (Караджич); у Мажуранича (§ 177, 3) эти глаголы не пред
ставляют никакой особенности в ударении: могу (можеш) и т. д. В бол
гарском моги, и мджт. (тоге), как в малорусском можеш.

Образец колю  — колешь, колота (колоть); 
пашу — пишешь, писати

Глаголы с корнем на р , л, с характером -]е-

В настоящем времени ударение подвижное: мелю — м1 
лешь, колю — колешь, полю — полешь; борюсь — борешься1 
порю — пбрешь. Согласно с правилом, в сербском уже в 
1-м лице единственного числа стоит более тяжкое ударе
ние (колем, мелем) и переходит на предлог как самелём, 
заколем.

В неопределенной форме русского оло =  основным ла и 
л б , а затем правильно (по образцу берёмя — бреме) — мо
лоти, колоти, полоти (бороти, пороти) «= сербским клати, 
млет и, плет и. Настоящее время в последнем сербском 
глаголе отклоняется от образца: пли]ёвём.

В болгарском м ёлы  (тё1ё), кблы  (кб1ё), боры  с а  
(Ьбгё зй), поры  (роге).

Глаголы на разные согласные
'Iе'с характером (III, 2, б)

П р и м е ч а н и е  1-е. Не идут в сравнение те из серб
-а|’е-

ских глаголов, которые по значению =  ру сски м ------ .“Я”
В настоящем времени ударение подвижное; в неопреде

ленной форме — на характере -а-. В сербском этим гла
голам (за исключением обычной разницы в 1-м лице един
ственного числа настоящего времени) соответствуют об
разцы:

а) на односложном корне в настоящем времени " ,  в 
неопределенной форме ': крёсати — крёш ём ; б) в глаголах, 
относимых к двухсложным корням (т. е. корням относи
тельным, уже образованным из их форм) в настоящем вре
мени ударение '  на первом слоге корня; в неопределенной 
форме ударение '  на втором: клопдтати — клопоНём, что 
в западном было бы клопотати — клопоНем; в) на одно
сложном корне — в настоящем времени п , в неопределен
ной форме '.

По образцу а) сербские (соответствий русских не вы
ставляю): клёпати — клеплем, крёсати, мётати, ст ёка
ти, тёсати, чёсати, глЬдати, здбати, локат и, драти,
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тдптати-, цскати (йштвм — ре!о, ^иае^о, но в значении 
«искать в голове», украинское «ськати», глагол этот удли
няет коренной слог: йскати —  йштём =  бйскати — бйиг- 
тем), шаптати и др.

Относящийся сюда по настоящему времени разноспря
гаемый глагол хотеть (малорусское хотьти), сербское 
хт]'ети, вместе с глаголом могу составляет исключение из 
общего правила, по коему в сербском уже в 1-м лице един
ственного числа настоящего времени стоит то ударение, ко
торое в русском лишь во 2-м и следующих лицах. Основ
ное русское хочу — хочешь — хбчет — хочем (малорусское

хдчемо) — хдчете — хотят  (согласно с - 5 -  вполне соот-
” Б*

ветствуют сербскому хдНу — хоНеш — хдНе— хоНемо — хоНе- 
те — хоНё (и хдтё). Так Мажуранич (51оушса Ьёгуа15ка, 
§ 159). У Даничича — хдНу (и у Караджича, Српски р]еч- 
ник) — хдНёш — хоНё, но хоНемо — х'оНете (Облици српско- 
га ]езика, 114). В малорусском 1-е лицо хочу.

По образцу б): сербские грохотати — грдхоНём, клепе- 
тати, клопотати, клокдтати, лепётати, топдтати, тре- 
пётати и др. Колёбати — колеблем  вполне соответствуют 
русским колеблю  — колебать с неподвижным ударением в 
настоящем времени, но именно эта неподвижность — не
правильна: следует ожидать 1-го лица, отличного от уда
рения 1-го лица в сербском: колеблю. Так еще в великорус
ском колыхать — колышу (но в малорусском, кажется, 
колышу). По правилу: великорусские бормотать — бормо
чу — бормочешь, клеветать и др., малорусские буркотать, 
джеркотать, туркотать и др.

По образцу в): сербские казати — кажём, махати, ка- 
тати, скакати, храмати, лйзати, нйзати, пйсати, штд- 
пати\ дрёмати — дрёмлём  (южное дрщёмати — др'й]е- 
млём), вёзати, дотити, стругати и др.

В русском (Грот насчитывает таких глаголов несколь
ко: глодать, вязать, казать, лизать, низать, скакать, 
икать, дремать, клепать, трепать, щепать) сюда отно
сятся: блещ$ — блещешь (без соответствующей неопреде
ленной формы), брехать (брешу), клохтать (малорусское 
квоктапи), плясить, роптать, свистать (Свищешь), стлать 
(стелю — стелешь). Ср. стёрати — стёрём\ трепать, хле
стать (малорусское хлистйти).

Как и под б), здесь есть немногие глаголы, которые уже в 
1-м лице единственного числа имеют то ударение, которого
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следовало ожидать только во 2-м лице. Таковы два книжных 
глагола: алкать — алчу и жадать (старинная русская фор
ма), обыкновенно жйждать — жажду. По мнению акад. 
Грота, сюда же относятся: зобать — зоблю, брехать — 
брёшу, зыбать — зыблю, хромать — храмлю. Но это вряд 
ли справедливо, по крайней мере относительно двух пер
вых: по свидетельству Областного словаря в Олонецкой, 
Новгородской, Псковской [губерниях], зоблю — зоблешь, в 
южнорусском и малорусском брешу — брешешь-, вместо 
зыбать говорят зыкать (см. ниже).

Глагол полоскать согласен с сербским только в неопре
деленной форме (плакати) и расходится с ним в настоящем 
времени: полощешь, предполагает *плачем, но в сербском 
плачём — плачёш.

Глагол слать — шлю. Сербское слати — шлём  или 
шалём  — по образцу жёти — жььём — жаььём и пр. и по
добно другим глаголам односложным в единственном числе 
настоящего времени в малорусском переносит ударение 
на некоторые предлоги (одшлеш, пришлешь церковносла
вянское (новое) послеши, послехъ и т. п.); а в сербском пд- 
слати — пошлём  корень пдшалём (так с на). В Домострое: 
«куды пошлютъ».

Кроме сербских глаголов (этого характера - ^ - )  со зна

чением русских выше исключенных из сравнения,

есть еще глаголы образца III,  2, б с постоянным ударением 
на корне. О них см. под 5 — сяду.

В болгарском клёпы  (к1ёрё), тест. (1ёзё), чёшы  (сёзё), 
гдбы  (гоЬё) — клевать зерно, отлично от зобы  (характер
-и-----кормить коня зерном), лдчы  (1осё), т ъпчы  (1ирсё),
йш т ы\ каж ы, хром ы  (Ьготё), лйжт., нйж ы  (шгё), пй- 
ш ы  (р!ёё), ш т йпы  (Шрё), дрём ы  (ёгётё). Однако оря, 
(может быть, по образцу мру или бер$) и клеветы  (к1еуе!ё).

-не-
Глаголы с хграктером - —г  (IV разряд)-пу-

Акад. Грот насчитывает в литературном языке только 
шесть глаголов этого разряда с подвижным ударением в 
настоящем времени и ударением на корне в неопределенной 
форме, именно: обману — обманешь, помянф — помянешь,
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взглян$  — взглянешь (но простой глагол имеет постоянное 
ударение на корне), т яну — тянешь, тону —  тонешь, 
мину  — минешь (чаще минешь).

В малорусском таких глаголов больше: верну — вёр- 
неш, горну — гдрнеш, одягну — одягнеш, пом 'яну  — по- 
м'янеш, полен$ (и полину) — полйнеш  (поленёш, плину  — 
плйнеш), заплйнеш, досягну — досягнеш, тягну  — тягнеш 
(простягнУ — простягнеш), тону — тонеш. Кроме этого, 
некоторые односложные переносят ударение на предлог: 
т гну  — зггнеш, замкну — замкнеш (замкнёш), засну —зас- 
неш  (заснёш).

В сербском этим глаголам соответствуют глаголы об
разцов: тднути — тднём, мйнути  — мйнём  и равносиль
ных им по ударению предложных: утднути  — утонем, 
преминути  — преминем ; врнути — врнём (К а р а у и Ь, 
Српски р]'ечник; по Мажураничу, врнути  — 51оушса Ьёг- 
уа1зка, 103); грнути — грнём  (Караджич; по Мажураничу, 
грнут и  — 1Ыс1.), помёнути —  пдмёнём, полётнути — пд- 
летнём , досёгнути — ддсёгнём, натёгнути — натегнём, саг- 
нути  — сагнём, замкнути  — зс жнём, уснути — уснём.

Само собою, что в болгарском этот разряд глаголов с ха
рактером -н- вовсе не заметен, так как неопределенного 
наклонения вовсе нет, а в настоящем времени 1-е лицо 
не отличается ударением от остальных.

В церковнославянском (нового типа) коснется, прикос
нется.

Болгарское наречие, подобно русскому, не различает 
долготы и краткости, а потому мы приводим болгарские 
глаголы в алфавитном порядке коренных гласных, не об
ращая внимания на краткость или долготу этих глаголов 
в сербском.

Русским глаголам с ударением на характере — в не
определенном наклонении и 1-м лице настоящего времени 
и на слоге, предшествующем характеру во 2-м и следующих 
лицах настоящего времени, соответствуют большей частью 
глаголы с ударением на слоге, предшествующем характеру, 
частью глаголы с ударением на характере.

Об ударении болгарских причастий прошедших на -л, 
которое в глаголах с характером -и- можно бы (вместо по
терянного в болгарском неопределенного наклонения) по 
отношению к ударению сравнивать с русско-сербским не
определенным наклонением, мы имеем мало сведений, и по
тому оставляем его в стороне.
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а) Болгарские: давт, д р а зн и , мамт  (обманываю), 
палт , травт  (отравляю), фалт, фатт, брант, влйчт, 
вратт, платно, хранив.

е: ожёнт (ожёниш). 
и: чйнт.
о: водт (проводив), вбзт, гонт, на-лбжт, молт, ноет, 

прост, пустт , скбчт, точт, ходт, говорт (говбрлть).
у: будт, губт , купт, лупт с а  (из яйца), п$стт, 

служт, учт, любт.
ъ: кръм т , кръет т , кръш т  (и кръш т), сърдт. 
ъ: бълт , мъст, свътт  (отлично от светт  — свячу), 

мърт , трббт.
ж: м&тт, рябт , с&дт, ст&пт, тр,ъбт.
б) а: варт, валт, дарт, гост, кадт, плат т , садт, 

гласт, градт.
о: звонт, каст, ловт, морт, родт, смолок, солт,

дот, крот, пот  (пи).
и: кривт, мирт , пилт . 
у: душт, сушт. 
е: светт, редт.
■б: дълт, гнъздт са , лъпт, мълт, мъст, цъдт.
В русском литературном, по Гроту, таких глаголов со

рок с небольшим: глодать, вязать, лизать, низать, 
скакать, икать, дремать, клепать, трепать, щепать, 
щипать, писать, плясать, тесать, чесать, клегтать, 
клохтать [малорусское квохт], роптать, топтать, шеп
тать, дыхать, махать, пахать, пыхать, искать, блеск 
[блещУ, блёщешь — с потерянным неопределенным накло
нением, так как от блистать — блистаю, в малорусском 
блищати перенесено влияние и во второй], свистать, хле
стать; стон [стону — стонешь по 1-му лицу не принад
лежит сюда; но 2-е лицо в церковнославянском стб(е)не-ши\, 
ор [в великорусском — ору — орю — брешь отлично от 
орю — орёшь], бормотать, грохотать, клеветать, клоко
тать, лепетать, скрежетать, трепетать, хлопотать, хо
хотать, щебетать, щекотать, полоскать (итого — сорок 
пять). Следует прибавить малорусские трехсложные в на
стоящем времени: буркотати, туркотати, джеркотати, 
шварготати.
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В сербском разряд глаголов на с характером -н-

с  р азл и ч н ы м  у д а р е н и е м  в н а ст о я щ е м  Б рем ени  и н е о п р е д е 
л ен н о й  ф орм е н е ср а в н е н н о  м н о го ч и сл е н н е е , чем в р у с с к о м , 
т а к  к а к  к  н ем у п р и н а д л е ж а т  м н о ги е  и з  и м ею щ и х в р у с с к о м  
в о б е и х  ф о р м а х  п о ст о я н н о е  у д а р е н и е  на к о р н е  (ср . кйнути— 
кинем, канути — канем, брйзнути — брйзнём, макнути— 
макнём — с  кинуть и п р .) , и п о ч ти  в с е  т е , к о то р ы е  в р у с 
ск о м  и м ею т п о с т о я н н о е  у д а р е н и е  на х а р а к т е р е , н а п р и м ер , 
дахнути — дахнём, махнути — махнём, м'игнути — миг
нём.

-11-

Глаголы с характером —  (V, 1)

Лишь очень немногие глаголы этого разряда имеют 
подвижное ударение, именно: в великорусском держать — 
держу — держишь (но в малорусском держйиг и пр.). Ве
ликорусское и малорусское терпеть (тершти) — терплю — 
терпишь. Великорусское смотреть — смотрю — смот
ришь. Акад. Г рот относит сюда: дышать — дышу — ды
шишь (ошибочно: дышешь); эта форма есть в великорусском 
и малорусском, но предполагается в неопределенном накло
нении малорусское дйхати (дихати) и вертеть — верчу— 
вертишь (чаще вертйшь.) Этот переход не оправдывается 
соответствующими сербскими глаголами, в коих одно уда
рение в настоящем времени и неопределенном наклонении: 
трп/ети — трпйм, држати — држйм, мотрйм (неопре
деленное наклонение мдтрити), вртети — вртим (так и в 
сложных с предлогами пдтрйм, задржим, завртим). Ме
жду тем как на основании ударения в русском можно бы 
ожидать сербских: држим, вртим. Впрочем есть в серб
ском один глагол этого разряда с ' в неопределенном накло
нении и с "  в настоящем времени: вдлети — волйм.

В болгарском дръжвк (ёгйхё), връпик. (уга1ё), т ръпш  
(1гйрё).

- И -
Глаголы с характером —  (V, 3)

Глаголов образца любить ( =  любйти)—люблю—любишь, 
т. е. с ударением на характере в неопределенной форме и с 
подвижным ударением в настоящем времени,—у Востокова 
приведено девяносто; акад. Грот находит в литературном 
языке сорок семь глаголов, имеющих только подвижное 
ударение, и пятьдесят таких, которые, кроме подвижного
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ударения, имеют в настоящем времени и постоянное на ха
» -и-рактернои гласной. Так как по его счету глаголов —— .

имеющих одно только неподвижное ударение, — до двух
сот, то глаголы с подвижным ударением составляют около

трети общего числа глаголов с характером ~ ~ -

При обзоре глаголов с ударением на характере —  ука-- Ъ-
заны малорусские глаголы в простом виде, имеющие такое 
ударение, как и в великорусском, но по сложении с предло
гами получающие ударение на корне: полежу, постою, при

держу, не всйжу. Подобное явление в глаголах —  пред-
-и-

ставляет следующую особенность: малорусские глаголы 
водйти, возйти, гонйти, носйти, ходйти, в простом виде 
не отличающиеся от русских (вожу — вдзиш и пр.), по сое
динении с предлогами получают двоякое ударение. А) Ста
новясь совершенными, они сохраняют общерусское уда
рение простого глагола или переносят, согласно с велико
русским, ударение на предлог вй: перевож вйвож у  («пере- 
возйти, вйвозити увесь гшй» и пр.). Б) Оставаясь несовер
шенными, получают постоянное ударение на корне: (до) 
з-вожу з розуму (настоящее время), звддити (ср. зводь, «не 
вводь» — М е т л и н с к и й ,  83), звбдячи, звбдивши, вво
див, зводила, звбжений. вивбдити ( =  великорусскому вы
водить), вывожу, вивозиш, вивбзити ( — великорусскому вы
возить), повелительное наклонение вивбзь ( =  великорус
скому вывози), вигдню — вигбниш (великорусское выгоняю — 
выгоняешь), вигбнити (великорусское выгонять), «вигонь» 
( М е т л и н с к и й ,  102 =  выгоняй)-, «наздогоньте» О’ЬЫ., 
253) ( — догоняйте и малорусскому догоняйте)-, винбшу, 
«зношу» , 143), ви (до, при и пр.) ндсити ^ в е л и к о 
русскому носить), знось, зндсыпе-, при (до, за, ви) хожу 
(настоящее время =  великорусскому хожу-, будущее в ма
лорусском будет вйхожу), знахбжу, знаходити, знаходь, 
знахбдьте, зьходьмось, знахддив — «ходила» ( М е т л и н 
с к и й ;  243. Однако «виходйти» — 1Ь1 с1., 43).

Очевидно, что здесь м е с т о  у д а р е н и я  у с л о в 
л е н о  н е  ф о н е т и ч е с к и м и  п р и ч и н а м и ,

-и- -и-к а к  в г л а г о л а х  — и некоторых —  , а знамена
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тельно. Д ля сравнения укажу на глагол, имеющий в про
стом виде общерусское ударение на характерной гласной,— 
именно ъздить. В малорусском 1здити, становясь совершен
ным по соединении с предлогом, удерживает общерусское 
ударение: зшжджу коня, зшздиш, за1здять, за'гздити. Но 
оставаясь несовершенным и соответствуя по значению вели
корусскому езжать, переносит ударение на характер: 
«пршздйть вш  до мене» ( =  приезжает), «у'1'здять вони в 
город» ( К у л и ш ,  II, 50 =  въезжают)-, «треба було нам 
переКздйть через Д н тр »  (1ЪЫ., I, 250 =  переезжать) -, при- 
Тздйв («ми не довго гостили, не впорожн) поприТздйли» — 
М е т л и н с к и й ,  188: поприезжали).

Взявши во внимание, что приведенным формам соот
ветствовали бы неупотребительные формы пршжджу ( =при- 
езжаю), я нахожу, что здесь ударение по месту знамена
тельно противоположно ударению в глаголах пригонйть 
и пр. От 1здить (ударение на корне) несовершенный гла
гол пршздйть (ударение на характере). От 1жджу — при- 
1жджу\ но от гонйть (ударение на характере) — пригони- 
ти, от гоню — пригоню.

От рассмотренного явления следует отличать незна
менательные отличия малорусского ударения от велико
русского; так, некоторые глаголы, имеющие подвижное 
ударение в великорусском, в малорусском имеют ударе
ние на корне: стрёлити, «не встрёлю» ( К у л и ш ,  I, 284); 
«застрелив» (1Ь! с!.); застрёль, сержусь, розсёржусь, несёрдь- 
ся, сёрдитись, скочу, перескочу, перескочити, перескдч. Уда
рение на корне в 1-м лице единственного числа и вообще 
ударения на предпоследнем слоге, не оправдываемые укра
инским просторечием, но встречаемые в песнях, следует 
приписать польскому влиянию или безразличию ударе
ния в песнях, напр., «Аш я вас позб1раю, Аш я вас злйчу 
[вместо зл(чу. — А. П.], Аш я вас, Л1та мо1, назад пере- 
клйчу» ( К о с т о м а р о в ,  Песни, 262); «нехай перееду, 
Ноги не замочу; Хай люди знають, Що до Д1вчини хожу» 
(1Ыс1., 289); «ходив» (рифма «шкодив» — К у л и ш ,  I, 
215); «не бороню» (рифма «доню» — М е т л и н с к и й ,  
9); «рбню» (рифма «промбвлю» — ]Ыс1., 53); «буду пйти 
(Ыз), капл1 не упущу» (рифма — «заплющу»).

Пятьдесят глаголов с двояким ударением: а — садить, 
садйшь и садишь (посадишь), валйть, катйть (покатишь), 
дарйть (подаришь), варйть, гасйть, травить, манйть, 
тащить-, е — крестйть, чертйть, клейть, щенйться; и —
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чинйть; о — божиться, (за) нозйть, ложйть, вопйть, кро
шить, косйть, творйть; у — курйть, турйть, студить, 
трубйть, блудйть, прудить, удйть, тупйть, кружйть, 
глушить, душить, сушить, тушйть, (раз)лучать, (по)ру- 
чйть, сучить-, ъ  — бълйть, цъдйть, гнъздйться, ръзвйться, 
свътйть, мъсйть, дълйть, лЪнйться, мънйть, цЪнйть\ 
я — рядйть, явйть.

Сорок семь глаголов с одним подвижным ударением: а — 
давйть, хвалить, платить, хватйть, дразнить-, е — сер- 
дйть, женйть-, о — (по)собйть, копить, топить, ловйть, 
бродить, водйть, ходйпгь, (про)глотйть, кормйть, ло
мить, гонйть, клонйть, (у)ронйть, (при)слонйть, возить, 
просить, мочйть, (на)скочйть, точить, молить, скоблить-, 
у — губйть, рубить, купйть, лупить, ступить, будить, 
судить, пустйть, шутить, служйть, тужить, (у)ку- 
сйть\ ю — любйть; "Б — лЪпйть, лъчйть, цЪнйть, бъсйть, 
(за)стрълйть.

Прибавив к глаголам с двояким ударением городить, зо
лотить, коротйть, теребйть и трем глаголам становйть, 
шевелйть, облокотиться (семь) с подвижным ударением: 
волочйть, воротйть, колотйть, молотить, торопить, хо
ронить (шесть), Грот упускает из виду полногласные гла
голы: голосйть — голосишь, ворожйть, порошить (мало- 
русское, великорусское — порошйть), соромити (малорус
ское).

Многие из пятидесяти глаголов, имеющих, по Гроту, в 
великорусском двоякое ударение — подвижное и постоян
ное на характере, в малорусском имеют только первое: 
сажу — садиш — садйти. И по этому образцу: валиш, ко- 
тиш, варит, гасиш, маниш, хрёстиш (во всех значениях, 
между тем, как, по Гроту, великорусское крестишь =  зна- 
менаешь крестом, а крестишь — ЬарИгаз), клёш  (впрочем, 
кажется, и 1-е лицо клею), щёнисся, чйниш (делаешь), 
божисся, положит, крйшиш, кдсиш (от коса) (великорус
ского косйшь — косо смотришь, делаешь косым — я не 
встречал в малорусском), твбриш, туриш, блудиш, сту- 
диш, душиш, сушиш, т$шиш, лучиш, зар^чиш, сучиш, 
бииш, ц1диш, свтиш, м1сиш, дыиш промшиш, рядиш, 
городиш, золотит.

Впрочем есть примеры двойственного ударения и в ма
лорусском: курю  — куриш  (люльку), но «аж курйть» (К у- 
л и ш, II, 30 — пыль идет); морю — морит, но «ва ми- 
рянськ! знаеш лиха, Що нас без милости морять» (К о т-
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л я р е в с к и й ,  77). Глагол навчйти подобно другим 
многосложным в единственном числе настоящего времени 
может переносить ударение на предлог (навчу — навчиш — 
«навчйть» — К в . - О с  н., I, 13, 42), но может иметь и по
стоянное ударение на характере: «навчйш» ( М е т л и н 
с к и й ,  223); «Хто мовчйть, той двох навчйть»; «навчйть 
б1да корж 1 з салом Тсти»; «навчать» ( Кв .  - О с  н., 1, 18). 
Беспредложные глаголы имеют, как и в великорусском, 
одно только подвижное ударение, если не сокращают на
чального у: учу — $чиш.

По замечанию Грота, глаголы, имеющие двоякое уда
рение, в настоящем времени по присоединении местоиме
ния ся принимают одно только постоянное ударение на 
характере. Таковы, например, по-садйться, катишь и ка
тишь — покатиться; валишь и валишь — повалйться; ко
ришь и куришь — куриться-, кружишь и кружишь — кру
житься. Есть, однако, глаголы, которые и при ся имеют 
двоякое ударение: варится и варится («что в душе варйтся»), 
трудишься и трудишься; гнездится и гнездится, резвится 
и резвится, ленится и ленится. На некоторые глаголы с 
одним только подвижным ударением в настоящем времени 
приставка ся не имеет влияния: давишься, хвалишься. Н а
оборот, предлог содействует сохранению подвижного уда
рения: садишь, посадишь и садишься; положишь и ложишься, 
затворишь и творйтся (однако, несмотря на предлог, — 
сотворить).

Замечания эти очень шатки и требуют дополнений и по
правок. В малорусском встретилось несколько примеров 
двойственности ударения и при ся: трудиться, но «Вулкан 
пот^е 1 трудйться» ( К о т л я р е в с к и й ,  183); волочиться, 
но «шматок хл1ба есть, копшка волочиться»; котиться, 
но «Стр1шки, ор1шки котяться; Чогось наш1 бояре смутя- 
ться» ( М е т л и н с к и й ,  191); твориться, но «В СицилП 
таке твориться» ( К о т л я р е в с к и й ,  40).

Русскому изменчивому ударению в глаголах -Ц-, как

и вообще, соответствует в сербском смена 4 и " ,  ' и ~ по 
образцам ндсити — носим (чакавское носити — носйм) и 
лг/бит и— лЦбйм (чакавское аьубйти — /ъубим), напр.:

а) По первому образцу: крстити — крстйм, срдити  
(так по Мажураничу, 51оушса Ьёгуа1зка; у Караджича 
срдити — срдйм), ж'енити, сёлити (ср. малорусское «Не- 
хай поселить тут свш рщ» — К о т л я р е в с к и й ,  279);
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тёлити се (малорусское 3-е лицо отелиться) — тёлй се, 
штёнити, чйнити, вддити, вдзити, гднити, кдсити, ло- 
вити, мдлити, мдрити, прдсити родити, скдчити, -слд- 
нити (прислоним) (из слоним), томити, тдпити, хддити, 
пустити, учити и др. Некоторые из таких глаголов у Ка
раджича имеют в настоящем времени то же ударение, что и 
в неопределенной форме, что предполагает основное 4 и 
вместе русское постоянное ударение и на характере: бд- 
жити, брддити, звднити, клднити се, крдпити, лджити, 
лдмити, мдчити, тдпити, плддити се, твдрити, тдчити, 
дд]ити, прокати, пд]ити, губити.

Это следует считать или за неточность Караджича, или 
за диалектическую особенность: а) потому что в русском 
подвижное ударение, а между тем русский язык более скло
нен переходить от подвижного ударения к постоянному, 
чем наоборот; б) потому что некоторые из этих глаголов, 
по Мажураничу, вполне подходят под образец носити — 
носйм, гднити — гоним, лдмити — ломим, мдчити — мо
чим-, в) потому что, по свидетельству Караджича, глаголы 
эти, по сложении с предлогами, получают в настоящем вре
мени ударение '  на предлоге (положим), что предполагает 
ударение простого глагола лджйм, зазвонити — зазвоним 
(и зазвоним), пребрддити — прёбродим, поклднити — пд- 
клонйм, покрдпити — покропим, полджити — положим, 
полдмити — пдломйм, помдчити — помочим, изрднити — 
йзронйм, отвдрити — отворим, натдчити — наточим, по- 
дд/ити — подо ] им, покрдпити — пдкро]йм, напд]ити — 
напо]йм, погубити — погубим.

б) По второму образцу: крмити, варити, гасити, да- 
вити, кадити, мамити (манить), палити, платити, са- 
дити, травити (кормить), хвалити, ]'авити, мйрити, пй- 
лити (пилишь и пилишь), дйвити се — див им се (дивйться-, 
малорусское дйвисся — в обоих значениях: 'смотреть и ди
виться), блудити, будити, дурити се, душити, журити 
се (отличное по значению, но не по корню от малорусского 
журисся), купит и  — купим (покупать, отлично от купи- 
ти — купим, собирать), к$сати, лучити, уъубити, мутити, 
р^бити, служити, смутити, ступити, судити, сушити, 
трудити, тужити, тушити (но лупити, т урити); рё- 
дити, свётити, бёлити — бёлйм, би;ёлити  — бщелйм, ди]ё- 
лити, гни}ёздити, лщ ёнити се, лщ ёпит и, ли]ёчити, ми]ёни- 
ти се, ми}ёсити, сви]ётлити, застри]ёлити (застрщелйм), 
цви\ёлити  (цвёлить и цвелйть), ци}ёдити, ци]ёнити.
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В сербском сюда вполне подходят глаголы, имеющие в 
русском полногласие, но с русским эти глаголы согласны 
только в неопределенной форме (бранити — боронить)-, на
стоящее время браним  должно бы соответствовать русскому 
ударению на первом слоге полногласия, действительно же 
существующее русское ударение (бороним) по правилу 
предполагает несуществующее в сербском ударение браним. 
Таковы в сербском: бранити — браним, влачити, вранити 
(чернить), вратити, глйсити, градити, златити, красити, 
младити (молодить), млатити, сладити (солодить), хла- 
дити («нахолодиш хату» и «нахолодйш»), хранити. От 
сербских мрачити се и срамити се и плашити  отклоня
ются и в неопределенной форме русские морочить (в пере
носном смысле; но согласно с сербским книжное мра- 
чйть), сордмиться (но согласно с сербским срамйться) и 
полошить.

Вообще в сербском несравненно больше глаголов с раз
личными ударениями в настоящем времени и неопределен
ной форме, чем в русском глаголов с подвижным ударением. 
Одних глаголов образца варити — варим насчитывают

в сербском до полутораста (см. о глаголах характера -Ц-

с постоянным ударением на характере).
Впрочем и в русском, не ограничиваясь одним литера

турным языком, можно найти гораздо более глаголов с 
подвижным ударением, чем сколько их у акад. Грота. Ср., 
например, малорусские: борю — бореш, шлю — шлёш , л1- 
чу — льчиш (считаешь), роблю — робиш  (севернорусское рб- 
бить — с постоянным ударением на корне), спиню  (спи- 
нюсь) — спйниш, смалю — смалиш, становлю — станЬ- 
виш, садовлю — садовиш, встромлю — встрбмиш, вхоплю— 
вхдпиш  и др.

Как русским глаголам с двояким ударением соответ
ствуют в малорусском большей частью глаголы с одним под
вижным, так и при некоторых великорусских с постоянным 
ударением стоят малорусские с подвижным. Таковы мало- 
русские говорйти — говорю — говбриш, угодйт и  — уго
жу — угодиш («Вам хоч голову пробий, то не вгодиш» — 
К у л и ш ,  I, 146); «угбдимо» ( К в .  - О с н . ,  II, 4); тдвп- 
люсь — товписся («До риби тбвпляться миряне» — К о- 
т л я р е в с к и й ,  82), однако и в неопределенном накло
нении дотовпитись, протбвпитись малорусское ударение 
оправдывается сербским: говдрити — говорим (К а р а-
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V ж  и Ь, Српски р]‘ечник; у Мажуранича говорим, угоди- 
ти — угодим). Лишь изредка в сербском встречается по 
стоянное ударение на корне там, где в русском изменчи
вое, как, например, в сербском лупит и, турити, хватити.

Образец. Ударение в обеих формах 
постоянно на корне

Глаголы с корнем на согласную (II, 1, а)

Красть (малорусское красти) — краду, сербское красти 
(но отлично от русского в настоящем времени крадём), 
лезть (малорусское л1зти) — лезу, сербское лест и  — лёзём  
(улести — улезем), сесть (малорусское с'юти) — сяду, серб
ское с]'ёсти — с]ёдём-, буду, сербское будём, идём (оба без 
соответствия неопределенной формы).

Болгарское крадт  (51с, у Цанковых кгайё и кгаёе), 
но что может значить здесь конечное е, обыкновенно =  и», — 
не знаю.

В сербском сюда срёсти — срётём (и по другому раз
ряду сретнём) и сложные того же корня с^сресгпи — сусре- 
тём, обрести (Д а н и ч и й, Облици српскога ]езика, 
67). В малорусском согласно с этим неопределенная форма 
зуст рт и, но настоящее время только с -н- (зустршу =  
сусретнём), а литературное обрести. — обрет ^— по пер
вому образцу, как вести — веду. Лечь — лягу  и в русском 
и в сербском отклоняется от этого образца по ударению 
неопределенной формы; так великорусское лечь из лечй — 
лёНи =  малорусскому лягтй (из легтй), как печь =  серб
скому пеНи — малорусскому пектй. Настоящее время как 
сяду: лягу, малорусское ляжу, сербское лёжём.

Болгарское зна\к, грът , смът, зпъж , обут, вйт  
(вою), прйт , мйт(м)ою).

Глаголы с корнем на гласные а, Т>, и, у ,  ы (111, 1, а)

Знаю, сербское знам (нёзнам  — М а г и г а г ы с ,  51о у  

шса Ьёгуа15ка, § 51 ) из зна]ем\ гръю, сербское грй;ём  (при 
грй]ати)\ дъю, малорусское д т  (при дт т ь)\ зръю\ серб
ское зрём (из *зрё}р-м), зрим  (из * зр щ ш  при зрети) \ мръю, 
прЪю, смЪю, сербское смй]ем\ спЪю\ дую, сербское дщём, 
обую (в сербском отлично по ударению обу}ём), чую, серб
ское чу]ём ; вою, малорусское вйю\ крою, малорусское крйю,
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сербское кр'й]ём\ мбю, малорусское мйю, сербское ми]вм; 
ною, малорусское нйю\ рою — рйю, сербское рй)ём. Сюда 
сербское шГцём (шйти); русское брею, малорусское брйю, 
сербское, вероятно, бри/вм  (см.: Д  а н и ч и К, Облици 
српскога ]'езика, 82 — обрй/ём), почить и почию (в литера
турном).

В неопределенной форме везде в русском ударение на 
первом, в сербском сербские знати, зрёти, см\ёти, дути, 
*ути (из дбути), чути, бйти (быть), ..ити, м ти, пиши, 
шйти.

Глаголы с корнями на а, и, ■Ь
-]е -и характером 7 ^ 7  (III, 2, в)

Формально [эти глаголы] отличаются от предыдущих 
только присутствием характера -]'а- во второй теме, так что 
настоящее время, как гръю  (сербское гри]ём), вою (вй]ём), 
в русском принадлежащие к предыдущему образцу (гръть, 
выть), в сербском относятся сюда, так как неопределенная 
форма грЩати, в'щати, по ударению, и только немногие 
глаголы имеют в русском постоянное ударение на харак
тере, чему в сербском =  менее тяжкое ударение на преды
дущем слоге: блеять — блею (блё]ати, но настоящее вре
мя по другому разряду — блё]йм), смеяться — смеюсь 
(сербское смй]ати се — смй]ём се, великорусское област
ное охреять (выздороветь) и книжное вопиять. В сербском 
сюда же лелё]ати се, но в русском лелёять.

За исключением этих, остальные по образцу: сёю — 
сеешь, сёять =  сербским сё]ём —  сё]ати (южное си]ём —  
сЩати). Привожу для примера только сербские формы:
ба]ати, — ба}ём, вЩати (ве[ати, веять), гра]ати (граять, 
каркать), гр'й]ати (граять — граю), но ка]ати, ла!ати, 
сЩати (сё]ати), тащти, хщ ат и  (заботиться, обращать 
внимание), ча]ати.

В болгарском: блёы  (отлично от сербского и русского), 
смЪы с/к (смеюсь). Болгарское баш. (лечить волшебными 
песнями), въы , кань с/к, лань, съчь, таиь ( =  русскому), 
м а м ы , капы , плачы, ръж ы, сипы  (сып-).
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Глаголы образца III, 2 б по образцу 
м азат ь  — м аж у, сербское м азат и  — м аж ем

Так капать, сербское кстати — каплем -, плакать, серб
ское плакати  — плачём\ ёхать, сербское ]ахати — ]ашём\ 
рёзать, сербское рёзати — рёж ём-, двйгать, ср. сербское 
дизати — д'йжём-, клйкать\ зыбать, сербское зибати —  
зйблвм -, брызгать (малорусское прйскати), мыкать, ры
скать, смыкать, сыпать, сербское с'йпати — сйплем\ хлы- 
пать\ прятать (но сербское прётати — прёНем), мало- 
русское дйхати — дйше (но ср. дйхати =  дышать — дй- 
шём). Малорусское плавати — плавле О большинстве гла
голов III,  2, б, имеющих подвижное ударение, — речь в 
другом месте. Акад. Грот, по недосмотру, говорит, будто 
в с е  глаголы образца глодать — глож$ — гложет имеют 
подвижное ударение (в «Материалах для сравнительного 
и объяснительного словаря и грамматики русского языка и 
других славянских наречий», т. III,  338).

Образец. Глаголы с неподвижным 
ударением на корне

Глаголы с в характере (IV разряд)

Все глаголы этого разряда имеют в русском постояннее 
ударение на корне, в коих некоторые формы второй темы— 
без характера (образец а и б), со значением исключительно 
почти начинательным, а также многие из имеющих -н- 
и во второй теме, частью со значением начинательным, ча
стью с однократным. В сербском им соответствуют глаголы 
с постоянным более тяжким ударением на корне, как: 
вёнути, вёзнути, викнути (дбикнути), вргнути (ддвргнути), 
еугнути, гаснути, гйнути, глухнути, грёзнути, гркнути, 
дйгнути, грукнут и  (М а ж  у р а н и ч, 51оушса Ьёгуа!- 
зка), кисну ти, воскресну ти, мёкнути, мокнути  (Мажура- 
нич), мркнути, мукнут и  (умукнут и), мрзнут и се, пик- 
нути, стигнути, стйнути се, тверднути. Сюда: станем 
(стати), дети (ддети) — д]ёнём, клйкнут и  — кликнем  (по 
Мажураничу, возклйкнути), блунут и, плунут и, плунут и, 
прёнути  (прянуть), как малорусское брязнуть, бдвтнуть,
джёркнуть (...............), грюкнуть (гром), ляснуть, ...нут ь,
рёпнуть, порскнуть.
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Многие однократные, имеющие в русском постоянное 
ударение на корне или на характере, имеют в сербском 
изменчивое ударение, т. е. ' на корне неопределенной фор
мы и Л на корне настоящего времени, например, к р й к н у -  
т и  —  к р и к н ё м  (Караджич, М ажуранич), к й х н у т и  (чйх- ' 
НУТЬ)_> Усс п у т и  —  у с а х н ё м ,  п й с н у т и  —  п й с н ё м ,  п р с н у т и  —  

п р с н е ,  с у н у т и  —  с у  н ё м  (ливнуть), з и ] ё в н у т и  —  з й ] е в н ё м  
(зевнуть), м а х н у т и ,  м й г н у т и  и пр. Наоборот, некоторые, 
имеющие в русском на характере, в сербском имеют постоян
ное ударение на корне: к р е с н у т и .  В болгарском, как выше 
сказано, даже те глаголы, которые в русском имеют ударе
ние на характере, акцентируют коренной слог. Не возможно 
было бы ожидать другого ударения в глаголах, соответ
ствующих русским и сербским с ударением на корне: 
г а сн ж , д й гн ж , д ъ н ж , з г& с(т )н ж , и з д ъ х н ж  (издохну), 
к й с н ж , м р ъ з н л х ,  м р ъ к н е  с а , м л ъ к н ж , н й к н ж , п й с н ж  
(писк), с т а н ж  и пр., сербское т й с н у т и .

-и-
Глаголы с характером —  (V, I)

Известны только два глагола (в литературном языке) 
этого характера с неподвижным ударением на корне: в й -  
д ъ т ь  —  в и ж у  ( =  сербскому в и д ] е т и —  в и д и м ,  болгарское 
в й д т ,  в и с т )  и с л ы ш а т ь  —  с л ы ш у  (сербское с л й ш а т и - ,  но

л —настоящее время с л й ш а м  относится к х ар а к тер у -----и зна

чит «выслушиваю урок», ехапппо).
В сербском сюда в й с ] е т и  — в и с й м ,  но в великорусском 

и малорусском в и с Ъ т ь  — в и с г т и ,  великорусское в и ш у  — 
в и с и ш ь .  6  малорусском (украинском) единственно употреби
тельная форма (кроме г о р о д и т ь )  в й с и т ь  (3-е лицо единствен
ного числа), в й с я т ь ,  но не знаю, стоит ли при ней в й ш ц  или 
в и ш $ .

Глаголы с характером (V, 3)

В русском глаголы эти многочисленны, так что сосчи
тать их трудно. Д ля примера: великорусские и литератур
ные  ̂ б р о с и т ь , в е с и т ь , г р е з и т ь ,  к о н ч и т ь ,  с п о р и т ь ,  с т о и т ь ,  
т р у с и т ь ,  г о т о в  т ь , п о к о и т ь , п р о р о ч и т ь  и многие др.; 
малорусские г у д и т и  (осуждать), к о г т и  (д ела т ь)-, « л ё с т и -  
т и с ь »  ( К в . -  О с н . ,  I, 42); з м о в и т и с ь ,  л у ч и т и с ь ,  т ш и т и ,
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тямити, рибалити, марнотратити и др. В болгарском: 
б а е т ,  вЪст, глаот , грабт , ударт  (ударт)\ кваст (мо
чу), м разт  (ненавижу), м&чт, парт  (1(1.), правт, пражт  
(ш В ийег...), сйлт , чйстт, мйслт, м ърт . В сербском:

а) согласно с правилом "  на месте русского ударения: 
бабити—бабйм, гс -шти, гладити, грабити, лазити, парити, 
ранити  (ранить), слабити, тратити, ударити, ставити, 
бавити (йзбавити), плавити, правити, славити, квасити, 
влашити (волошить, делать волохом), влажити, здравити, 
мразити, смрадити, оградити (огородить — в русских 
полногласных по правилу ударение на втором слоге полно
гласия), мйслити, чйстити, мучити, в]ерити (заручать),
в]етрити, М]етити, ут}ешити, гдтовити, граничити
■ им и многие др.

б) отклоняются от русского и по настоящему времени и 
по неопределенной форме сербские глаголы с ' на корне 
в неопределенной форме и с п в настоящем времени: при- 
блйжити — прйблйж йм  — блйжйм (болгарское прибли- 
жт  — Цанковы: рпЪН2ё), вабити — вабйм, ж арит и— 
жарйм, зна чи т и — значим  и др. Также глаголы, как 
}ёздити — ]'ездйм с постоянным менее тяжким ударением 
на корне (болгарский =  русскому «эди;).

-ае-
Глаголы с характером -3 ^7 - (V, 4, а)
и отчасти V, 4, б — именно некоторые 

-и- +  -ае-

Глаголов этих, сравнительно с имеющими ударение на 
характере, немного. Все они употребительны и без пред
лога и по длительности принадлежат к первой или второй 
степени: б е г а т ь ,  малорусское б о в т а т и  ( з а б о в т а т и с ь ,  но 
великорусское б о л т а т ь ) ,  в о р о ч а т ь , в е д а т ь ,  в е ш а т ь , д ё р 
г а т ь ,  д в и г а т ь ,  малорусское д й б а т и ,  к а п а т ь ,  к а ш л я т ь  
малорусское к й д а т и  (отлично от к и д а т и ) ,  к л а н я т ь с я ,  
л я п а т ь ,  м ы к а т ь , п а д а т ь , п л а в а т ь ,  п о л з а т ь ,  п р я д а т ь ,  
п р ь с га т ь , п л у т а т ь ,  малорусское п д р а т и  (поратись, упбра- 
тись), п у г а т и  (о пугаче), с к о в з а т и с ь , с м й к а т ь \  с т р я п а т ь ,  
т б п а т ь ,  г н ё в а т ь с я ,  д у м а т ь ,  д е л а т ь ,  с в а т а т ь ; малорус
ское с м д а т и ,  в е ч ё р я т ь \  у ж и н а т ь -,  малорусское ч о л о м к а т и .  
Сюда же глаголы, образованные от частиц: д а к а т ь ,  м я у 
к а т ь  и пр.
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Сюда ж е болгарские: бъгам, връштам, дйхам, д#мам, 
кашлш, кланям с/к; падам, плавам, дълам  (тИ  Ах! ЬеЬа- 
иеп), вечерям, объдам (объдувам).

В сербском тоже немного таких, которые по правилу 
имеют "  на том же слоге, что и русские глаголы, или ' на 
предшествующем: б]ёгати — б]егам, в]ёшати, враНати (рус
ское ворочать), капати (но настоящее время только по 

- | е -
образцу —— : каплём), кйдати (гишро), клапат и, падати,

”3 “
прёдати  (1гер1с1о), пузати (но настоящее время только 
пужём)\ в'ечерати, ужинати.

Такое же ударение встречается в сербских более дли
тельных, употребительных т о л ь к о  с предлогом -лан>а- 
ти, -чйшати (чьи), -]‘ймати, -мйн.ати, -жймати, жйнати, 
-дймати, -дувати. В русском — никогда.

-у /'<?-
Глаголы на — :—  (VI, а)-о ва -  '  ’  ’

Таких глаголов с ударением на корне в русском и серб
ском несравненно менее, чем с ударением на характере. 
Ср. сербское =  русскому в]ёровати. Болгарское върувам, 
мйнувам, радувам с А, тръбува =  нужно, должно; мйло- 
вати, радовати, трёбовати ■— трёбу]ём, паметовати — 
памету]ём, лётовати, пдшгповати (ср. с характером -ева- 
пдтчевать и *почыиевати), св]етовати, р .повати (рато
вать) и пр. «Домострой», 49: «Жити не по силе и займуя» 
и пр.

С немногими отклонениями в малорусском, как погово
рочное «нехай царствуе»; «сама (богородиця. — А . П .) 
бодрствуе, Слуг своТх рятуе» ( К о с т о м а р о в ,  Песни, 
190). Ср. то, что у Берынды все глаголы этого характера 
от существительных на -ство имеют ударение на -у]у, что 
предполагает неопределенную форму на -овати: безумствую, 
безчинствую, благодушьствую, благоденствую, благоговШ- 
ствую, благоискуствовати — благоискуствую, бодрствую и 
пр. Подобным образом и другие отыменные в малорусском, 
например, «злукавновати» ( Кв .  - О с н . ,  I, 72), болезнью, 
рат^ю  (брань въздвижу), велеръчую  и пр. (Б е р и н д а, 
Лекс1кон славено-россшй..).
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-ывае------ пвае-
Глаголы великорусские . Мо- д . ___ива- и Равные

-у /е -
им по значению малорусские . ова~

Ударение постоянно на слоге, предшествующем харак
теру: показываю — показывать, малорусское показую — по- 
казувати. Исключение составляют книжные формы прош
лого столетия: завязует  (малорусское сет  зав'язуё), нака- 
з$ет, связует, не отличающиеся ударением от прочих форм 
на -о в ати -----ую. Обычно русское ударение на слоге, пред
шествующем характеру, не представляет сходства с серб-

_  -ывае-ским. В этом последнем глаголам ---------  =  малорусским
-ыва-

-ую-
—-----соответствуют по значению глаголы, занимающие по—ОВД*
форме середину между великорусскими и малорусскими,

именно --------^ -----—; характер первой темы совершенно
-ива-(-ыва-)

-У]е-тождествен с характером глаголов ^ как по звукам, так

и по ударению, во второй теме и (= ы  и и) постоянно долго 
и имеет ударение ' :  дару]ём есть или настоящее время гла
гола совершенного ( =  будущему) и в таком случае имеет 
неопределенную форму дардвати, или настоящее время гла
гола несовершенного и тогда имеет неопределенную форму 
даровати ( =  великорусскому дарбвывать).

По образцу даровати ■— дару]’ём (что было бы по-ве
ликорусски Зарывать — дарую) идет множество глаголов,

- 1‘е- -ае-произведенных от глаголов с характером ------- , --------,
” 3 “  ” 3 “

И ае , — , как обгра^йвати, одвашвати, одварйвати,
- И -  - р  “ 3 _ “ И -

доказйвати, докас..., доплак..., доскак-, закидйва-, гакусйеа- 
зализйва-, замазйва-, записйва- и пр. Реже встречаются гла
голы с -ива- в характере первой темы, как до-тк-йва-ти — 
ддткйвам (оканчивать ткать), оснйват и— оснйеам (основы
вать), поткйвати — пдткйвати — пдткйвам  (подковы
вать). В двух последних глаголах сербский язы к принял 
-ов-, принадлежащее к корню (ков-а-, снов-а-), за часть 
глагольного характера, но здесь это для нас все равно. В
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таких глаголах ударение одинаково с глаголами характера 
-ава-: доткйвати — доткйвам, как доигравати — дойгра- 
вам.

В болгарском рассматриваемые здесь глаголы послед
ней степени длительности оканчиваются в настоящем вре-

-у-ва-е- ,мени на -увам, -уваш и пр. (т. е. —-------  +  личное окон

чание с ударением на предшествующем слоге, по влия
нию коего -у- характера нередко опускается: при-
каз(у)вам, надмъх{у)вам, довръшувам, дописувам, дочщъ)- 
кувам, завръзувам, засоливам, поопалювам, загрйбувам 
(малорусское было бы загрьбаю от греб), замйслювам, зам' 
ръжювам, заповъде\вам, зар&чювам и пр.).

Часто эти глаголы образуются от глаголов с характером 
-н- с сохранением последнего: забъгнувам, заглухнувам, 
загънувам  (-гъб, загибаю), задйснувам, замахну вам, замръз- 
нувам, замръкнувам, засъднувам (заседаю), затъкнувам 
(затыкаю) и пр.

В основании здесь лежит та же форма, как и в основании 
великорусских -ыва-, -ива-, именно сохранившаяся в мало- 
русском, болгарском: поопалювам, русское подпаливаю — 
предполагаю малоруское подпалюю. Глаголы отыменные 
и в болгарском, как в русском, частью ударяют у темы 
(царувем), частью — корень (върувам).

III. ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ

§ 1. СООТНОШЕНИЕ ПОВЕЛИТЕЛЬНОГО НАКЛОНЕНИЯ 
И НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

Все три формы повелительного наклонения имеют как 
в русском, так и в сербском одинаковое ударение: пишй — 
пиш1мо (малорусское) — пишйте; сербское пиши — пйши- 
мо — пйшите.

Что до места ударения, имея в виду один только рус
ский язык, можно было бы выставить практическое пра
вило: у д а р е н и е  п о в е л и т е л ь н о г о  н а к л о 
н е н и я  с о г л а с у е т с я  с у д а р е н и е м  1-го лица 
единственного числа настоящего времени: ведй, ори, зевай, 
но двинь, брось.

76

Правило это встречает те же немногие и с к л ю ч е 
н и я ,  как и другое, приводимое ниже, но неудовлетвори
тельно в том отношении, что неприменимо в сербском, в 
коем ударение повелительного наклонения пийаШ  ти1ап- 
с11 з то же, что и в русском, а между тем 1-е лицо единствен
ного числа настоящего времени не совпадает по ударению 
с тем же лицом русских глаголов с подвижным ударением: 
пйшём, но пйши.

Столь же неудовлетворительно следующее правило \  
верное с исключительно сербской точки зрения: ударение 
повелительного наклонения совпадает с ударением неопре
деленной формы: пйсати — пйши, но настоящее время пй
шём. С одной стороны, совпадение ударения повелитель
ного наклонения и неопределенной формы может быть 
только случайностью, ибо повелительное наклонение обра
зуется не от второй темы, а от первой или темы настоящего 
времени: беру — берй — брати, кую — куй — ковати, ста
ну — стань — стати, воюю — воюй — воевати.

В глаголах с характерной гласной в неопределенной 
форме при некоторых тонических условиях — постоянно 
разногласие между ударением неопределенной формы и по
велительного наклонения, например: лёНи ( =  лягтй, лечй), 
повелительное наклонение лези (малорусское ляж, основ
ная форма ЛАзи), стрйНи (стрйчи, стрйгти) — стрйзи 
(стригй, малорусское стрижи). Точно то же в глаголах с 
двухсложным глагольным характером: купдвати — купу- 
]'ем — Щпу;, доказйвати — доказу]ем — доказу].

С другой стороны, не видно, почему бы повелительному 
наклонению согласоваться с каким бы то ни было лицом 
настоящего времени, ибо повелительное наклонение имеет 
сверх глагольного еще свой характер -и (после гласной -й), 
присутствие коего может быть небезразлично для ударения.

Однако пытаясь установить более широкое русско- 
сербское правило, мы не в состоянии будем обойтись без 
сближения повелительного наклонения с настоящим вре
менем, из чего, — под условием верности нашего прави
ла, — следует, что грубо эмпирическое исключительно рус
ское правило все-таки ближе к истине.

Предположим, что характер повелительного наклонения 
-и стремится привлечь к себе ударение темы настоящего

1 В глаголах с односложным характером, если настоящее время 
[и] неопределенное наклонение имеют различные ударения, то всегда 
более слабые, чем у настоящего времени.
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ирсмспи подобно тому, как это замечено относительно пред
логов и относительно окончаний 1—2-го лица множествен
ного числа в малорусском и чакавском. Тогда окажется 
следующее.

а) При двухсложности глагольного характера первой 
темы характер повелительного наклонения не обнаружи
вает никакого тонического действия и вообще во всех фор
мах ударение неподвижно: белей (белею), играй, читай, 
делай, радуй, сказывай.

б) При односложности глагольного характера (-е (-ие) — 
-^е, -и) и полном слиянии его гласного элемента с характе
ром повелительного наклонения есть два случая.

а) Постоянное русское и сербское ударение настоящего 
времени на корне остается на том же месте и в повелитель
ном наклонении: сядь (из сяди) и пр. Церковнославянское: 
отверзи, вёрзиак.

Р) Постоянное ударение настоящего времени на харак
тере, а также русское подвижное ударение и соответствую
щее ему чакавское переходит на характер повелительного 
наклонения: веду — ведёшь — ведй; орю — орёшь — орй.

Разница между подвижным и неподвижным ударением 
настоящего времени, незаметная в сербском настоящего 
времени, сказывается в повелительном наклонении: крё- 
шём — крёшеш — русскому крешу — крёшешь, — в серб
ском ничем не отличаются от мажём — мажеш =  мажу — 
мажешь-, но при первом повелительное наклонение кр'еши =  
русскому крешй, при втором — мажи =  русскому мажь— 
мажи. Это заставляет отдать преимущество тому из двух 
сделанных выше предположений, что р у с с к а я  п о 
д в и ж н о с т ь  у д а р е н и я  в н а с т о я щ е м  в р е 
м е н и  д р е в н е е  с е р б с к о й  н е п о д в и ж н о с т и .  
Само собою разумеется, что здесь речь только о настоящих 
формах повелительного наклонения, а не о заимствованных 
из настоящего времени (3-е лицо единственного числа и 3-е 
лицо множественного числа) и вместе с наречным повели
тельным наклонением (пусть, нехай, сербское нёка) заме
няющих недостающие формы повелительного наклонения. 
Эти последние сохраняют ударение настоящего времени: 
дрём и пр.; повелительное наклонение ори — дримо — 
орите, но нёка оре, нёка ору (в церковнославянском иди — 
идйте, но внйдитё).

(Следуют фактические подтверждения изложенных пра
вил и исключения из них.)
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§ 2. ГЛАГОЛЫ С ПОСТОЯННЫМ УДАРЕНИЕМ 
НА ОДНОСЛОЖНОМ ХАРАКТЕРЕ 

НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

а) Б ез характера во второй теме.
аа) В р у с с к о м  н е о п р е д е л е н н а я  ф о р м а  

с у д а р е н и е м  н а  с у ф ф и к с е .  Образец: веду — 
ведёшь — ведй\ малорусское веди — ведгмо — вед т е. В серб
ском штокавском, смотря по количеству коренной гласной, 
на корне ' или ':  плетём — плети — плётимо — плетите-, 
гребём — греби-, печем — п'еци; везём — вези; вучём — 
вуци; трёсём — трёси.

бб) Н е о п р е д е л е н н о е  н а к л о н е н и е  в р у с 
с к о м  с у д а р е н и е м  н а  к о р н е .  Образец: стричь— 
стриг$ — стригй; сербское стриНи — стрижём — стрйзи; 
плыв$ — плыви, жни (сербское жььй и с чистою заменою 
глухого звука жан,и), пни (сербское п'ен>и). Сербские фор
мы, как пён>и, ж'апи, отклоняются от ударения настоящего 
времени пён,ем, жаььем, потому что, как полагаю, не только 
самые замены гласных звуков, но и их ударения — новы, 
и следовало бы ожидать жаььем, пёпем; мри — мрчмо — 
мрите; при — прймо — прите; тари (т'рти — трём) и 
стёри (стрём), как пени.

б) С ударяемым характером во второй теме.
Глаголы II, 2, а и б: берй, женй (малорусское—от гчати),

дери, перй — сербские бери, жени, дери, ждёри, пери. Но эти 
сербские формы имеют при себе настоящее время с постоян
ным более тяжким ударением на корне: берем и пр., так 
что между настоящим временем и повелительным накло
нением в сербском, по-видимому, нет соответствия. Соот
ветствие это можно восстановить двояким предположением: 
или глаголы эти в сербском имеют позднейшее более тяж 
кое ударение, как жан,ём, и все шли некогда согласно с со
ответствующими русскими глаголами по образцу зовём — 
зови; или и русские и сербские некогда уподоблялись гла
голу сёрем, в коем постоянному "  соответствует русское 
подвижное ударение серу — сёрешь. И в том и в другом 
случае повелительное наклонение должно быть, как и есть: 
бери =  зови и сери.
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Глаголы IV разряда с характером -и- 
дохну  — дохни, м ахн у  — м ахн и

В сербском соответствующие глаголы имеют различное 
ударение в настоящем времени и неопределенном накло
нении: дахнути — дахнем, махнути — махнём, а повели
тельное наклонение относится по ударению к настоящему 
времени, как бери к берём, именно ослабляют ударение 
этого последнего: дахни, грни, зевни, махни, мигни. Объяс
нение этого несоответствия между настоящим временем и 
повелительным наклонением — как в бери.

Глаголы с характером —  (V, б):-б“* * * * * * 
вели  — велю  — велет и; верт и  — верчу  — вертьти

В сербском вели, врти согласно с настоящим временем. 
Малорусские формы повелительного наклонения подёрж, 
потёрп, посйдь, полёж, помовч, доглядь отклоняются от 
простых общерусских сиди, лежи и пр. Нет сомнения, что 
эти последние формы с ударением на характере повели
тельного наклонения суть д р е в н е й ш и е .  Напротив 
того, сокращение характера -и после гласной (не бойся) 
и одновременно с этим перенесение ударения есть явление 
общее (русскому и сербскому) и древнее.

Глаголы —  (V, 3)
-и-

В русском в повелительном наклонении ударение на 
-и. В сербском здесь большей частью с различным ударе
нием в настоящем времени и неопределенной форме ( " '— в 
настоящем времени, ' — в неопределенной форме; п — в 
настоящем времени и ' — в неопределенной форме), а пове
лительное наклонение ослабляет ударение настоящего 
времени, в чакавском переносит ударение с корня на ха
рактер: блажити — блажи (чакавское блажи).

Из глаголов с постоянным (в русском) ударением на 
характере настоящего времени отличаются от приведенных 
глаголов с корнями на гласные -и (из образца III,  1, а без

характера в неопределенной форме) и -у  (характер:
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-и-
III,  2, а) и, исключая глаголы характера — , как бояться,

“И ”

стоять, бд]им се, бд/  се (нё бо/  се), сто]им — стд], сокра
щающие характер повелительного наклонения -и в и 
переносящие ударение с этого характера на корень: пёй 
(пйй — пйймо — пййтё), лёй, вёй, куй, клюй, плюй, блюй.

П р и ч и н ы  т а к о г о  с о к р а щ е н и я  и п е 
р е н о с а  у д а р е н и я  — в с т е ч е н и и  г л а с 
н ы х ,  р а з д е л я е м ы х  т о л ь к о  к о з о ю .  Русско
му постоянному ударению на корне соответствует в серб
ском постоянное Л, хотя бы в настоящем времени корен
ная гласная была коротка: б й ]ём — бй}\ пй]ём  — пй]\ 
ку}ём — ку}\ сну]ём — сну}.

Если бы эвфоническая причина не произвела сокраще
ния характерного -и в то было бы бй]и, пй]и, ку]'и, 
подобно тому, как в сербском от да;ем — да]еш и пр. есть 
повелительное наклонение да}и — дщите (давай — давайте). 
Этим же сокращением объясняется долгота коренной гласной 
в бй], помагати — помага] — помогаете и пр.

То же явление и там, где собственно ударение (' — и) 
настоящего времени не отличается от повелительного на
клонения, например ка]ем (и так во всех формах тем), но 
ка] — ка]мо — ка]те\ уми]ем (уми]еши и пр.), но уми}, 
чува']у (3-е лицо множественного числа; в 1-м лице и пр. 
-ам, -аш сокращено из -а}ём и пр.), но чува\ (чува]).

§ 3. ГЛАГОЛЫ С ПОДВИЖНЫМ УДАРЕНИЕМ В РУССКОМ 
И С УДАРЕНИЕМ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ, 

ОТЛИЧНЫМ ОТ УДАРЕНИЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОЙ ФОРМЫ 
В СЕРБСКОМ

а) Без характера во второй теме: иду — идёшь — идй 
(идём — иди, однако ддНи — Д а н и ч и Ь ,  Облици срп- 
скога }езика, 85), могу — можешь — могй ( =  украинское 
можй: основная форма мозй), сербское можём, (по)мдзи\ 
колю — колешь — колй\ сербское колем — коли; мелю — 
мелешь — мелй\ сербское мелем  — мели.

- 1 0 -
б) С характером — : крешу — крёшешь — крешй — кре“3“

сать. В сербском глддати — глЫ)ём — глЫ)и\ крёсати— 
крешём — креши, чеши, лоНи (локати), мёНи, маНи, тёши,
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здбли\ пйсати — пишем  — пиши, кйжи, лАжи, скачи, вё- 
жи, дри;ёмли, храмли, шт йпли, збб/ъи и др. В трехслож
ных русских: хлопочу — хлопочешь — хлопочи =  сербским 
кл опотати — клопоНём — клопоНи-, трепётати — трёпе- 
Нвм — трепёНи.

Слйти — шалем  имеют неправильно ш али  (В у и ч, 
Српска граматика, 75), вместо ожидаемого ш али  — шли.

“ Н € “

в) Глаголы с характером ------ (IV разряд): тону — тб--ну-
нешь — тони, сербское тднути — тонем ,— тони-, дахну- 
ти — дахнём  — дахни-, врни, грни, мйнут и  — мйнём  — 
мйни\ махнути  — махнём  — махни\ мигни, тёгни, зевни.

г) Глаголы , как держу — держишь — держи, в серб

ском имеют одинаковое ударение в обеих темах: трп]ети— 
трпйм  — трпи.

•И*д) Глаголы — : вожу — возишь — возй\ люблю— любишь —
’  И”

люби =  сербским возити — возйм — вози; лубит и—луб й м — 
л$би.

§ 4. ГЛАГОЛЫ С ОДНОСЛОЖНЫМ ХАРАКТЕРОМ 
И ПОСТОЯННЫМ КАК В РУССКОМ,

ТАК И В СЕРБСКОМ УДАРЕНИЕМ НА КОРНЕ

Глаголы с односложным характером и постоянным как 
в русском, так и в сербском ударением на корне по отно
шению к повелительному наклонению не ■ представляют 
никаких особенностей. Повелительное наклонение здесь 
сохраняет ударение других форм: будём — буди и пр. 
Только имеющие корень на гласную и сокращающие -и 
повелительного наклонения в удлиняют коренную глас
ную чу]ём — чу'/, рЩём — рй], ду]ем — ду} и пр.

§ б. ГЛАГОЛЫ ъмь, ДАМ Ь, ВЪМЬ

Ъмь и дамь имеют повелительное наклонение ъжь, 
старорусское дажь, несмотря на переход ударения в мало- 
русском на окончание 2-го лица единственного числа, а в 
малорусском и сербском — на 1-м и 2-м лице множествен
ного числа. Старинное въжь согласно с постоянным ударе
нием в настоящем времени и неопределенной форме.
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IV. ПРИЧАСТИЯ И ДЕЕПРИЧАСТИЯ  
НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

§ 1. ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ

Причастия настоящего времени (форма книжная, по 
звукам церковнославянская). Т ак и в малорусском книж
ном «дати дорогу [для с о н ц я .— А. П.], шби для царя 
1ного, дтщого  добро всему миру» ( Кв .  - О с н . ,  I, 30). 
Вообще имеем ударение на том же слоге по счету, на кото
ром — настоящее время: ведёшь — ведущий.

Правила этого достаточно для глаголов с постоянным 
ударением на характере односложном — двухсложном и на 
корне. Глаголы с подвижным ударением распадаются в

этом отношении надвое: а) глаголы III,  1, б 2,

б IV |  — держатся ударения 2-го и следующих

лиц: пйшущий, хлопочущий, тянущий, колющий (колешь).

б) глаголы II, 1, а  ̂ V, 1 V, 3 1 следуют уда

рению 1-го лица: иму  — ймешь — имущий-, иду — идешь— 
идущий-, могу — можешь — могущий, держу — держишь— 
держащий-, люблю — любишь — любящий.

Замечание Востокова, что причастия действительные на
стоящего времени, произведенные от глаголов: «дразню, хва
лю, давлю, резвлюсь, травлю, гублю, люблю, принимают 
ударение 2-го лица» (Русская грамматика, § 187), кажется 
неверным. Слышно только любящий.

Д ля сербских причастий настоящего времени действи
тельных (формы тоже книжной) Мажуранич выставляет сле
дующее правило: «Причастия настоящего времени дей
ствительные имеют суффиксы -уНй, -6Ьй (с новым облечен
ным из чакавского -уНй, -ё^й) и слоги, к  коим приставля
ются эти суффиксы, теряют с в о е  ударение и долготу, 
если ее имели, и наслояются на суффиксы как прокли
тики», т. е. получают более тяжелое ударение.

Таким образом: дмуНй, -3, -ё; мруНй, ииьуНй, жгуНй — 
согласно с русским, но при орём — не ЪруНи, а ЪрЩй (что 
было бы в русском орющий); при купу]ём, кралу]'ём, бйчу-
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]ём купц^Ш , крсиьущНи, бичу/уНй (51оутса Ьёгуа^зка, 
§ 181), что было бы в русском -ущий.

Вуич (Српска граматика) представляет это дело ина
че: не только причастия (не деепричастия): трёсуНи, зо- 
вуНи (зовём), д а ’]уНи (да]ём), познщуНи (позна]ём), жёгуНи, 
хдтеНи, двореНи, но и согласно с русским, с ударением на 
корне в глаголах =  русским с подвижным ударением и с 
ударением на корне: стёруНи (стёрём), оруНи (орём), кд- 
луНи, в идей и, нёгу]уйи, чу] у  Ни и опять согласно с сербским 
ударением настоящего времени, но не согласно с русским 
йдуНи, ку]уНи, сну/уНи, клщуНи, беруНи, пёруНи (берём, 
перем), жёнуНи (женём), пеььуки се (пён>ёмсе) и (с точки Ма- 
журанича) по-чакавскому пруНи. Быть может, Вуич сме
шивает здесь причастие с деепричастием (о коем ниже), 
которого вовсе не приводит. Даничич вовсе не приводит 
причастия настоящего времени действительного как формы 
ненародной.

§ 2 . ПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАДАТЕЛЬНЫЕ

Причастия настоящего времени страдательные (лите
ратурные) по отношению к ударению следуют тому же 
правилу, как и причастия настоящего времени действи
тельные, т. е. сохраняют ударение настоящего времени в 
глаголах с постоянным ударением; а в глаголах с подвиж
ным ударением следуют частью 1-му лицу (в глаголах

держймый, терпимый, носймый, любймый, хвали

мый), частью 2-му и следующим лицам (во всех остальных, 
имеющих это причастие: кдлемый, мёлемый, пйшемый).

В сербском это причастие не сохранилось.

§ 3. ДЕЕПРИЧАСТИЯ НАСТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ

1. Деепричастия на -а  (-я)

Деепричастия на -а (-я) в малорусском употребительны
-ъ- -и-только в нескольких глаголах — , — , имеют ударение на
“ И™ - И “

том слоге, на котором и 1-е лицо настоящего времени (ведя, 
пиша, любя, делая, торгуя и пр.), так что глаголы с по-' 
движным ударением и односложным характером здесь,
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как при образовании повелительного наклонения, уравни
ваются с имеющими ударение на характере.

Из правила этого составляют исключения.
г ,  - ъ -В малорусском те глаголы —  и с ударением на харак

тере, которые, слагаясь с предлогами, получают в настоя
щем времени (не исключая 1-го лица) и во всех почти осталь
ных формах ударение на корне, ср.: сйдя, глядя, мбвча, 
стоя, лёжа с не всйжу и пр.

Вероятно, то же повторилось бы и в глаголах во-

дйти, возйти, гонйти, носйти, ходйти — в известных слу
чаях (см. выше), при сложении с предлогами, переносящих 
ударение на корень; но из них употребительны только 
ходя и водя; возя, нося, гоня или не встречаются, или сомни
тельны.

В литературном языке Востоков (Русская грамматика, 
§ 187), кроме общерусских глядя, сйдя, стоя, молча, лёжа, 
ходя, находит еще шесть исключений — деепричастий от 
глаголов с подвижным ударением: дрёмля, клёпля, трёпля, 
щёпля, щйпля, смотря. «При этих, — замечает он, — в 
важной речи: смотря, сидя, ходя».

В сербском этой формы деепричастий нет.

2. Деепричастия на -у ч и , -ю ч и

Глаголы с постоянным ударением на корне и на двух
сложном характере сохраняют это ударение и в дееприча
стиях на -учи, -ючи: крадучи, дёлаючи, играючи, торгуючи. 
Глаголы с подвижным ударением следуют ударению 2-го 
лица единственного числа и следующих без тех исключе
ний, какие в причастиях настоящего времени: трёплючи, 
тёлючи, йщучи, стднучи, тягнучи, а в малорусском и от

глаголов -Ц -: тёрплячи, люблячи, садячи, голосячи.

Исключается и в великорусском и в малорусском могучй— 
от можешь, идучй (в малорусском и йд$чи).

Деепричастия от глаголов с постоянным ударением на 
односложном характере имеют ударение на последнем слоге 
суффикса: бьючй, живучи, берегучй, малорусское «встаю- 
чй» ( К в . - О с н . ,  2). В малорусском, где деепричастия
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этой формы употребительны от глаголов — , правило рас

пространяется и на них: «свистючй» (Г р е б е н к а ,  28); 
«летячй» ( М е т л и н с к и й ,  64), «летючй» (йпс!., 245); 
«не боячйся» ( К в . - О с н . ,  II, 4); «держачй» (1Ыс1., I, 38), 
«кршлячйсь» (1Ш ., 97). Однако: «лежачи» (1Ыс1., 24), «лё- 
жучи» (1Ы с1., 174), сйдячи, ходячи, стоячи. Эти глаголы 
имеют деепричастие -а, -я с ударением на корне.

В сербском деепричастия настоящего времени следуют 
ударению настоящего времени. Мажуранич прибавляет: 
3-го лица множественного числа настоящего времени на 
том основании, что гласный звук -у, -ё, коим оканчивается
3-е лицо множественного числа, остается с тою же долготою 
и в деепричастиях: плет у — плётукй, виде — вйдёНи.

Деепричастия от глаголов, соответствующих русским 
с постоянным ударением на односложном характере, в 
сербском не составляют исключения и сохраняют ударение 
настоящего времени: плётуНи, вёзуНи, грёбуНи, пёкуНи, 
ЩнуНи, чу ] у Ни, тонуНи, мёлуНи, беруНи, вйдеНи, уми]уйи, 
хотеНи, ндсеНи\ ка]уНи, купу]уНи. Однако у Даничича 
мруШ  (мрём, 3-е лицо множественного числа мру), чувщу- 
Ни (чувам, но 3-е лицо множественного числа с ' : чувашу), 
пйшуНи (пйшём, 3-е лицо множественного числа пишу).

V. АОРИСТ И ПРЕХОДЯЩЕЕ

§ 1. АОРИСТ И ПРЕХОДЯЩЕЕ В ДРЕВНЕРУССКОМ 
И СОВРЕМЕННОМ СЕРБСКОМ

В современном русском языке эти времена не сохра
нились, и для сравнения с сербским будут служить только 
те данные, какие можно было извлечь из церковных книг, 
в коих могло хотя отчасти дойти до нас старинное русское 
произношение.

Заключения от современного сербского к древнерус
скому затрудняются здесь тем, что об ударении рассматри
ваемых времен в самом современном сербском имеются 
различные показания.

По Мажураничу, аорист (кроме 2-го и 3-го лица един
ственного числа) и преходящее по ударению равны между 
собою и с неопределенной формой, о т  к о е й  п р о 
и з в о д я т с я .  О многих исключениях из этого правила—
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ниже. Таким образом, по Мажураничу, от грнути (грнем', 
по Караджичу, грнути  — грнём) будет аорист грнух, пре- 
ходящее грн>ах; по Мажураничу, лубит и  — лублах, пйсаг 
ти ■— пйсах (по Даничичу, это иначе); от знати, брати, 
по присоединении суффикса -ах: браах, знаах =  брах, 
знах, независимо от ударения настоящего времени. Соглас
но с этим мы произносим старорусское тоняху (утопали), 
приходАше, приносяшеть согласно с ударением неопреде
ленного наклонения тон^ти, ходйти, носйти, а не настоя
щего времени тонеши, хддиши, носиши.

Правило, которое можно извлечь из примеров, приводи
мых Даничичем, гораздо сложнее и ведет, как увидим, к 
иному заключению об образовании преходящего.

а) В глаголах, имеющих одинаковое ударение в настоя
щем времени и неопределенной форме, аорист и преходя
щее по ударению не различаются (кроме 2 и 3-го лица един
ственного числа аориста): плести — плетём — плётох —- 
плети; ах, грёпсти — гребём — грёбох — греби] а х ; пё- 
кох —  пёци]дх\ стёкох — стёци]ах\ тёкох —  тёци]ах (те
чах]); тукох — туци]ах, ж ёгох—  жёжи]ах (жёжах) ; вё- 
зох — вёзи]ах (вести — везём); чух — чщ ах (чути  — чу- 
]ём), ум]ех — уми]ах (уми]ети — ;уми]ём); вйд}ех — вй^ах  
(вйд)ети — вйдйм), ка]'ех — ка]дх (ка]ати —  ка]ём).

б) В глаголах, имеющих различное ударение в неопре
деленной форме и настоящем времени, а о р и с т  с л е 
д у е т  у д а р е н и ю  н е о п р е д е л е н н о й  ф о р 
мы,  а п р е х о д я щ е е  — н а с т о я щ е г о  в р е 
м е н и .

Так, аорист множественного числа клёемо — клёеши — 
клеше (1-е лицо единственного числа клёх, — не знаю по
чему; 2-е и 3-е лицо единственного числа клё — по прави
лу, о коем ниж е)1, преходящее куницах (кувьах) — к^ни]е- 
мо — кунщете — куни]еху (клети, кунём); от настоящего 
времени жн>ём, преходящее жн>ах\ от настоящего времени 
жаььём— жан>ах\ между тем аорист по образцу клёх  — жёх 
(неопределенная форма жёти)\ при пёти ■— пён>ем преходя
щее пенах-, при иНи (повелительное наююнение иди) аорист— 
йдох (да$ох), при идём преходящее идах — Щах-, при мри- 
]ети аорист мрй]'ех; при мрём  преходящее мрах\ при тону- 
ти аорист т онух ; при тонем преходящее топах-, м лёх  
(млёти), м ёлах  (мёлем), ндсих (носити), ношах (носим),

1 По Мажураничу, здесь кле — клё — клюемо — клюете — клёше-
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во1)ах (водити — водим), вожах (возити), м олах  (молити), 
прошах (просити), храпах  (хранити — храним), муНах (му- 
тити), гнй]е})ах се (гнщёздити се), луб ла х  (л>убити) \  ао
рист пйсах (пйсати), преходящее пйсах (пишем); аорист 
чувах (чувати), преходящее чувах (чувЗм), аорист купдвах 
и преходящее куповах различаются ударением, так что пер
вая форма ближе к неопределенной форме купдвати, а вто
рая, по крайней мере по месту ударения, — к настоящему 
времени кг)пу]ём. Впрочем Мажуранич акцентирует аорист 
куповах, 3-е лицо к^пова, а преходящее купих  (51оушса 
Ьёгуа1зка, 90).

Тоническая связь преходящего с настоящим временем, 
а аориста с неопределенной формой согласуется с тем, что 
в старославянском в некоторых разрядах преходящее отно
сится по образованию не ко второй теме, а к первой. Так 

-не- -не-
во многих г л а г о л а х ----------------- , но аорист не имеет глас-

-ну- -нж- ^
ного характера (двиг-ох), подобно тому, как некогда не 
имела его неопределенная форма (сербское дйНи древнее 
по образованию, чем старославянское двигнялги), а пре
ходящее снабжено характером, как и настоящее время 
(двигнъах, двигнж), преходящее бер-ъ-ахъ, женъахъ, зовъ- 
ахъ  — по форме корня относится к первой теме (берж, 
женя., зовя), а аорист брахъ, звахъ, гнахъ  — ко второй. 
По мнению Миклошича (Уег^еюЬепйе С гаттаМ к, В. II, 
§ 241), в некоторых преходящих: красуах, минуах, встре
чаемых большей частью в позднейших старославянских 
памятниках, лежит тема настоящего времени, а не видо
изменение второй темы -ова- в -уа-.

К сказанному остается прибавить несколько подробно
стей.

§ 2. РАЗЛИЧИЕ АОРИСТА И ПРЕХОДЯЩЕГО

Относительно различия аориста и преходящего. В не
скольких сербских глаголах (настоящее время, оба про
шедших простых и повелительное наклонение) пристав
ляется д (из да =  дъ) частию прямо к корню (зна-д), ча
стью к теме (им-а-д, шие-д, х^е-д) (у Вуича знаках  — зна- 
дох, йма])ох — имадох). И в этих глаголах преходящее время 
сближается по ударению с настоящим, отличаясь от аори-

1 Однако ломЛах (лдм ит и -  ломим), до/ах (д д /ит и— до/им), ло
жах (лджити — лджйм), учах (учит и  — учим).

ста знадем — знадщ ах  (по М ажураничу; у Даничича зна- 
дщах), з н а д о х  — знати ( =  повелительному наклонению 
знади); имадём — имадщ ах (так М ажуранич; у Караджича 
имадшах). У Даничича (Облици, 109) ймадщах — имамах, 
имадох (ймах, ймати), см]ёдох — а  ёди]'ах; мнидщ ах  (так 
Караджич и Даничич), аорист мних, как мнит и\ ДРУгая 
форма преходящего времени мн>ах, хт]ёдох (хт]ети), 
ш})ади]ах ( Д а н и ч и ч ,  Облици српскога ]’езика).

Д ля аориста у М ажуранича п р а в и л о :  все глаголы, 
имеющие на каком-либо слоге в неопределенной форме 
менее тяжелое или острое ударения, изменяют их во 2-м 
и 3-м лице единственного числа аориста в более тяжкое и 
облеченное, которые правильно переходят на предыдущий 
слог если таковой имеется, в виде менее тяжкого (Ь ю утса 
Ьёгуа15ка, § 182). Согласно с этим правилом находим 
у Даничича: плётох — 2—3-е лицо плёте, плётосмо 
плётосте— плётоше; грёбох — гребец пёкох пёче\ жан,ах 
(жанём); же нюх — жён>ем; вёзох — вёзе, тонух т ону , но- 
сих — ндси\ но не согласно с изложенным правилом ку- 
повах —  2—3-е лицо купова, ибо усиленное ударение на 
втором слоге должно перейти на первый слог в виде , 
а не " ,  что и находим у Мажуранича аналогично с гово- 
р их  — говори — говорисмо\ прокопах (копах) —- прокопа (ко- 
Па) — прокопасмо \ понёсох (нёсох) — понесе (нёсе) понесос- 
мо. Далее у Даничича: пйсах — 2-е и 3-е лицо пйса, 1)М]ех 
им]е, чувах — чува вместо ожидаемых пйса, ум]е, чува.

Несмотря на эти частные разногласия, усиление уда
рения во 2-м и 3-м лице единственного числа аориста не 
подлежит сомнению, по крайней мере в некоторых разря
дах; и в церковнославянской русской редакции доныне ао
ристы некоторых глаголов имеют во 2-м и 3-м лице един
ственного числа ударение на слоге, предшествующем тому, 
на котором стоит ударение в остальных лицах того же вре
мени. Т ак, в следующих:

II, 1, а: иддхъ —  йде (снйде, изыде, прииде, преиде), 
но приидохомъ (идосте ■— идоиш)\ обрЪтохъ обръте(ся), 
приобръте, сръте — срЪтдхомъ\ отверзохъ отвёрзе 
отверзоша, возмогохъ\ не може, не возможе, вергохъ, испро- 
вёрже, твёрже, свергоша, съдохъ — съде, всъде, съдбша, 
лъзохъ  — взлъзе 1.

1 Формы съде и лъзе приведены здесь потому, что остальные лица 
аориста этих глаголов имеют другое ударение (съдбша, лъзоша), от
клоняясь таким образом, от правила, что аорист вообще удерживает
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Во многих других глаголах подобного строения этих 
переходов нет: спасе, понесё, возведё, потрясё ся, речё, воз- 
ложе, падё ся, облечё ся, прозябё, оживё. Аористы от гла
голов I разряда, образованные одинаково с вышеприве
денным, тоже сохраняют постоянное ударение на гласной 
временного характера: снъдохъ — снъдё, даддхъ — пре- 
дадё.

Из II , 1, б заметим редкий случай — начатъ  (3-е лицо 
единственного числа аориста), обыкновенно начатъ. В од
носложных формах аориста, как настоящего времени и дру
гих, как мы уже видели, движение ударения внутри про
стого слова заменяется переносом ударения на предлог.

И з II , 1, в — умре (постоянно), измроила и пр., но 
прост рё  — простроила.

И з IV разряда: постигохъ — постйже-, воскресоша — 
воскрёсе, воздвигоша — воздвйже, (вскисоша) — вскйсе, по- 
меркоша  — помёрче, (издхоша) — йздше, гасше, однако по
топ ё и д р .; вместо у с ъ к н у х ъ — усъкну  можно было бы 
ожидать усЪкнухъ  — усъкну, но коснуся, м ину  и др.

В остальных разрядах (III , V, VI) ударение аориста 
(не исключая 2-го и 3-го лица единственного числа) согла
суется с ударением неопределенного наклонения.

§ 3. УДАРЕНИЕ АОРИСТА В БОЛГАРСКОМ

Немногое, известное нам об ударении аориста в бол
гарском, состоит в следующем.

Подвижности ударения в болгарском аористе нет. Пере
носу ударения е о  2 - м  и 3-м лице единственного числа на 
предшествующий слог в церковнсславянском (и старорус
ском), — гезресиуе усилению ударения, — в тех же ли
цах в сербском соответствует в болгарском постоянное уда
рение во всех лицах аориста на слоге, предшествующем 
временному характеру; притом не во всех тех глаголах, 
где усиленное ударение в сербском.

В глаголах II, 1, а: настоящее время бодя,, аорист бо- 
дох — боде, бодохмо — бодохте — ббдох; преходящее (с уда
рением настоящего времени) бодънхх — бодъше, бодъхми — 
бодъхте — бодъх\ ведя,, идя,, аорист дадох — даоохте, извё-

у д а р е н и е  н еоп р ед ел ен н ого  н а к л о н е н и я  (сести, лъзти). В и сп р а вл ен н о й  
псалты ри  читаем : «Иже не йде н а  со в 'Б тъ  н ечести вы х и н а  седищ е г у б и 
тел ей  не еБ д е» .
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де, завёде\ пред я, — прёдох\ рекя,. аорист обрёче (обещал); 
съкя, — насъче\ пекя,, аорист пёкох — пёче (опечё — Б е с 
с о н о в ,  Болгарские песни, 117); четЯ, — прочётох; 
влъкя, са — привлъче (Пий.); плет я,— плётох\ неся,— 
донёсох — донёсе.

Сюда же относятся аористы двух глаголов I разряда, в 
болгарском, кроме 1-го лица настоящего времени, пере
шедших во II разряд, при нхм, ъдёш — ъдё, ъдём — 
ъдёте — юдя,т, аорист юдох — тдохте.

При дам — дадёш — дадё, дадём — дадёте — дадя,т 
аорист дадох — даде (подаде). Ударение аориста здесь оче
видно отлично от ударения настоящего времени, как тому 
и быть следует \  но оно, за исключением прёдох, съкох, 
тдох, дадох, найдох, не сравниваемо с неопределенным на
клонением даты (так как корень другой), отлично и от уда
рения, предполагаемого и в потерянном неопределенном 
наклонении, и в этом мы видим позднейшее и исключи
тельно болгарское явление. Первоначально в болгарском 
должно было быть такое ударение аориста, как в сербском, 
именно бодохъ (согласно с неопределенным наклонением 
бостй с неударяемым коренным слогом) -— боде. Затем 
ударение 2-го и 3-го лица распространилось на прочие 
лица. Образцы аориста других разрядов: II, 2: перя, — 
прах, беря, — брах, деря, — драх; зовя, — звах, ковЯ, — 
ковах; III, 1: колы  — клах, поры  — прах (порю); II I , 2: 
лань (уетоеПе) — ма']ах\ IV: ударение в аористе постоянно 
на корне; V, 1: врът ы  — врътах\ гръм ы  — гръмъх; 
изгорях (но западное подгоръ — Б е с с о н о в ,  Болгар
ские песни, II, 36); V, 2: ударение на характере ъ: пож- 
лът ъ, разболъ с а ; V, 3: согласное ударением настоящего 
времени -— поцвйли (настоящее время цвйлЪ), извади (из- 
вады), чйни (чйны ), скдчи (скочы).

1 Исключаются йдох =  идя. (ибо вйдм, вйдъх)-, похвали— по- 
хваль, съгрвшйх — съгръшь — V, 4; разиграся (играм)-, кадйхж. (коде), 
кройх (крот). Болгарское дойдох (ни аорист, ни преходящее. N. В. уда
рение; у Бессонова— Болгарские песни, II, 46)— аорист поеедё — за- 
ведё, дадё (аорист осьдла).
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VI. ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

§ 1. ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ НА -ЛЪ

Причастия эти разделяются на: 1) имеющие одинаковые 
ударения во всех трех родах и двух числах и 2) имеющие 
ударение различное.

1) Неизменно сохраняют ударение неопределенной фор

мы причастия от глаголов III, 2 | - ^ - | ;  IV, V и

VI. Из разряда IV сюда не подходят IV, 1 — глаголы, ли
шенные характера в некоторых формах второй темы. Между 
ними встречаются еще, хотя изредка, глаголы, от коих при
частия имеют подвижное ударение (досёНи — сёНи — сегао— 
сёгла =  малорусскому досягтй (сягну) — досяг — досягла). 
Исключаются : односложные во втором образце, III, 2, 
б — стлать, здать-, один глагол V разряда — родить, от 
коего: родйл — родила — родило, родили. Между всеми 
глаголами III, 2—VI разрядов общее то, что в старинном 
языке (до потери глухих звуков) во всех их вторая тема 
двухсложная. Глаголы, как мстить, тмить, которые пред
ставляются исключениями с точки зрения современного 
языка, в старинном — вовсе не исключения мьстй-ти, 
тьмй-ти.

Относительно постоянства ударения во всех родах и чи
слах причастия на -лъ изложенное правило, безусловно, го
дится и для сербского; относительно согласия ударения с 
ударением неопределенной формы — с некоторыми, впро
чем сомнительными, ограничениями. Ср. ка]ати — кау'ао — 
ка/ала  — ка/ало; пйсати — пйсао — писала — писало-, тд- 
нути  — тднуо — тонула — тонуло-, вид]’ети — вид]'ео — 
вид]ела — вид]ело\ ум]ети — умио — ум/ела — 1/м ] ело; но- 
сити — ндсио — носила — носило-, чувати — чувао — чува- 
га — чувало; однако, по Даничичу, купдвати — куповао — 
куповала — куповало, хотя, по Мажураничу, по-видимому, 
вернее, т. е. древнее: куповао — куповала — куповало — 
купдвали.

2) Остальные разряды (I — III,  1 и IV, 1) имеют то об
щее, что (за исключением нескольких глаголов II, 2: сто
нать, сосать и пр.) и в древнем языке их тема односложна. 
Русские полногласные глаголы, как стеречь, тереть, ко
лоть, предполагают односложные формы: стрЪ-, трЪ-,
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кла- и уравниваются в тоническом отношении с однослож
ными глаголами, как существительные боров, бёрег ( = брав , 
брёг — бри]ег) с друг (друг) и пр. Можно бы сказать, что 
вторая тема в разрядах I, II, III,  1 и IV, 1 не имеет харак
терной гласной, но этому мешают глаголы II, 2 (рвати, 
брати), в коих тема, хотя уже в очень древнее время была 
односложна, но тем не менее имеет по всей вероятности глас
ную характера -а-.

По отношению к причастию -лъ разряды эти заключают 
следующие различия.

а) Глаголы образцов вести, мочь ( =мочй) ,  т. е. имею
щие в русском ударение на окончании -тй, в сербском 4 или ' 
на корне, в женском и среднем роде единственного числа и 
во множественном числе причастия -лъ в русском пере
носят ударение на окончание (вел — вела — вело, вели), в 
сербском усиливают ударение неопределенной формы в 
мужском роде единственного числа и оставляют его неиз
менным в остальных формах: плести — плёо — плела  — 
плело-, мести — мео — мела — мело-, грёпсти — грёбао— 
грёбла — гребло (и по этому образцу гььёсти, нёсти, тёп- 
сти и др.); моНи — могао — могла — могло; лёНи — лёгао— 
легла  — легло-, рёНи — рёкао — рёкла — рёкло.

В русском шёл — игла — шло - сербскому шао —шла— 
шло в сущности равно по ударению предыдущим формам, 
что становится очевидным, как скоро ударение "  переходит 
в виде 4 на предшествующий слог: йшао — йшла — ишло — 
йшли =  малорусским йшдв — йиила; ддшао — дошла-, вез
ти (вёз — вёзао — везла — вёзло *= вез — везла — везло); ра
сти — растао — расла — росло и, таАим. образом, трести, 
мести (м/Кти), дубсти, скубсти, зёбсти. В малорусском 
отлично и от сербского скубла, потому что отлична уже не
определенная форма скубти. Великорусское зябла  не от 
зябстй, а от зябнуть (в малорусском сюда Р1в — ревла — 
ревлд от ревтй).

Из глаголов IV, 1, б сюда относятся три малорусских 
глагола: тягтй — тягну  — тяг — тягла — тягло — тяг- 
лй; простяг — простягла — простяглб, сягтй — сягну; до
сяг — досягла — досяглд; одягтй — одягну — од яг — одяг- 
ла  — одяглд. В великорусском литературном нет ни одного 
из них. В сербском тоже лишь очень немногие этого об
разца имеют в неопределенной форме менее тяжкое или 
острое на корне. Из них лёНи, рёНи с причастиями (лёгао — 
легла — легло-, рёкао — рёкла  — рёкло) могут вовсе не от
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носиться к IV разряду, потому что имеют настоящее время 
не только лёгнём, рёкнём, но и согласно с русским лёжём, 
рёчём (последнее отлично по ударению от русского). Затем 
остальные несколько глаголов запрёН и— запрёгнём\ до- 
с ё к и — ддсёгнём', маНи — макнем ; улёНи се — улёкнё се 
(з1сН зепкеп), прислёНи — прйслекнём  (уступить), натаНи — 
натакнём, в коих причастие на -лъ может иметь ударение 
прёгао — прёгла =  п р яг—прягла и т. п. В славянских наре
чиях эти формы не отмечены, кроме паткао ( =  такао) — 
патакла.

Причастиям образца вёл — вела — вело — вели соответ
ствуют по ударению прилагательные неопределенные, как 
бел — бела — бело — белы, высок — высока — высокб — вы
соки =  сербским бЩел — би]ёла — би]ёло\ висок — висд- 
ка — висдко.

б) Глаголы с ударением на корне неопределенной формы 
представляют по отношению к ударению причастий на -лъ 
два различия:

аа) Следующие глаголы в литературном языке перено
сят ударение только на окончание женского рода по об
разцу был — была — было — были (см. Востоков, Русская 
грамматика, § 187, примечание 2): дать, жить, быть, 
плыть, слыть, клясть, брать, звать, рвать, прать, ждать, 
бить, лить, пить\ стлать, здать (зижду), родить.

Некоторые из этих глаголов по сложении с предлогами 
(кроме вы — постоянное ударение в глаголах совершен
ных) переносят ударение на предлог в мужском и среднем 
роде единственного и множественного числа причастия: 
додал — пёредал — пёредало — передали — передала (не 
жил — не жила, нё был) — додала, пролил, дблил, бтлил 
прожил, поплыл, прибыл — прибыло — прибыли — прибы
ла, долила и пр., сбздал— создало — создали — создала.

Таким же изменениям подвергаются причастия пред
ложных глаголов -ять, -чать, мереть и переть, из коих 
первые два неупотребительны без предлога, а два послед
ние без предлога имеют в причастии -лъ неподвижное уда
рение: начал, занял, рбзнял — рбзняло — рдзняли, начал, 
#мер, бтмер — отмерло — отмерли — отмерла. Соединя
ясь с возвратным местоимением ся, причастия эти в литера
турном русском переносят ударение на ся, а в остальных 
формах — на окончания перед ся: дался, удался, прижился, 
полилсй, влился, начался, заперся, звался, назвался, дождался,
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бралсй, роди лей, женский род — ась(ся), средний род 
ось(ся), множественное число -йсь(ся).

В малорусском: брав, звав, прав, 1рвав,ждав, слав, родив, 
умёр  — умёрла  («Анхиз з гор1лочки умёр» — К о т л я 
р е в с к и й ,  31); одпёр («Щоб бог дунп СВ1Й рай одпёр»— 
1Ы<Г) — сохраняю т то же ударение в женском, среднем 
роде и множественном числе. Остальные глаголы изменяют 
в причастии ударение по образцу: в1в — вела — вело — 
вели, именно: дало — дали, жило — жилй, булб — булй\ 
плилд, кляло, узялб, почало, лило, вило, пило. Кроме этих 
глаголов, в малорусском сюда относятся: заняв — заняла— 
заняло, утяв — ут яла  — утяло  — ут ялй\ нап'яв  — нап'я- 
ла — нап 'яло ; надув — надула  — надуло («надулась» — Г р е 
б е н к а ,  12), на предлог здесь в малорусском ударение 
не переносится: забрав, почав, пропив и пр. Не переносится 
и на ся: почався, удався и пр.

Малорусское наречие здесь н о в е е  великорусского, 
что видно из сравнения с сербским, где, по Мажураничу 
(31оушса Ьёгуа1зка, § 183), имеются двадцать два глагола, 
коих причастия -л имеют в женском роде на предпослед
нем слоге острое ' ( =  русскому ударению на последнем 
-ла), а в среднем роде и множественном числе на том же 
слоге. Таковы: дати — дао — дала — дало — дали, -е, -а 
и по этому образцу: брати, прати, спати, звати, жгати, 
чёти — чёо — чёла — чело — чёла, -е, -а и по этому: ]ёти 
(уз-ети), пёти, жёти (жъм), бити (быть) — бйо — била  — 
било — били, -е, -а и по этому гььйти, вити, нити  — нйо 
(= н еслъ ), ни]ёла  — ни\ёло  — ни}ёли, -е, -а и по этому 
драти, ждрти, прт и, ст'рти, врти, разумеется, не в этой 
форме, в коей приводит их Мажуранич и от коей у него же 
самого причастия: тръо — т рла  — трло, умръо  — ум рла  — 
умрло  ( =  Даничич м'ръо — мрла  — мрло) от формы с -рще: 
мри]ёти и пр.

Проверить вполне эти показания нечем, так как К ара
джич лишь изредка отмечает ударения причастий; но есть 
основания думать, что многие из приведенных форм в дру
гих сербских говорах ударяются не так. Так, у Даничича: 
брао — брала — брало, что по-русски было бы брала  — 
брало-, у Караджича понщети — понио (согласно с Мажу- 
раничем), пони]ела (а не пощёла) и, вероятно, понщело.

Однако в существовании в сербском языке замеченного 
Мажураничем типа акцентуации причастия на -лъ, под
тверждающего глубокую древность соответствующих явле
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ний в великорусском, сомневаться нельзя: у Караджича 
находим от бйт и(быть) бйо — била — било, что, за исклю
чением краткости коренного слога в бйо, зависящей от 
неопределенной формы бйти, соответствует акцентуации 
прилагательных, как драг (дорог), драга (дорога). Средний 
род, оставшийся как мужской, драго (дорого) и т. п.

бб) Многочисленные остальные глаголы I, II, III ,  1, 
IV, 1, имеющие ударение на корне неопределенной 
формы, удерживают это ударение и во всех формах прича
стий на -лъ. В сербском этому соответствует постоянное "  
на корне: прёсти, стрйНи, бйо (бйти), брцо, крйо, мио, 
шйо, тйо, д1ёо, см]ёо, сп]'ёо, чуо, знао. См.: В о с т о к о в ,  
Русская грамматика, 255.

Клала, пала, пряла, грызла, малорусское пасла (но в ли
тературном спасти —  спас —  спасла — спасло — спасли), 
малорусские б1гла, стригла, с1кла (так по-малорусски, но 
в великорусском неопределенное наклонение может иметь 
ударение и на суффиксе, и поэтому может быть местами 
секла) и глаголы II, 1, а с  ударением на корне в настоящем 
времени: крала, лёзла\ сюда была, (не от той темы, что буду)-, 
дула (дму —  в малорусском надулась), жала (жму), жала 
(жну), яла (в книжном языке без предлога и с предлогами 
из, об, от, при без эвфонического н — В о с т о к о в ,  Рус
ская грамматика, 255), м ’яла, мёрла  (без предлога), пёрла  
(без предлога), тёрла, простёрла ; малорусское задёрла-, 
малорусское пожёрла (земля); гнала, срала, сосала, врала, 
ткала, Мила, жрала, стонала, била, шила, вопила и все 
глаголы III,  I, а с  ударением на корне в настоящем вре
мени и неопределенной форме (знала и пр.), все глаголы
III,  1, б (молола), все глаголы IV, 1, за исключением трех 
приведенных выше малорусских.

Причастия эти, за исключением мер, тер, пер, о коих 
было упомянуто выше, не переносят ударения ни на пред
лог (кроме вы, стоящего в этом отношении особняком), ни 
на возвратное местоимение в мужском роде.

В сербском (как штокавском, так и чакавском) русскому 
ударению на корне и в причастии, как в неопределенной 
форме соответствует постоянное ударение "  на корне же: 
прёо — прёла ; срёо =  срйо — срёла (ветрела), стрйгао — 
страгла\ с}ёо =  ейо — с]ёла, бйо (бити), брйо, крйо, мйо, 
шйо, тйо, д]ёо, см]ёо, сп]ёо, чуо, знао. Отклоняются в серб
ском глаголы II, 1, в, в причастии переносящие ударение на 
предлог и в таких случаях, где в русском постоянное:

дри]ёти (дрти), дръо— дрла—дрло\ продри/ети (продрёти)— 
прддръо — прддрла (51с — Караджич, Вуич), хотя из дрла 
должно выйти продрла\ прдждри]ети (прожорети) — про- 
ждръо — прдждрла (как выше), запри]вти — запръо  — 
запрла  — запрло, прдстри]ети — прЬстрем — простръо — 
прдстрла.

Б о л г а р с к и й .  Что в болгарском некогда перено
силось ударение на окончание женского и среднего рода 
в тех же случаях, приблизительно, как в русском и чакав
ском, — в том удостоверяет акцентуация прилагательных, 
как цЪлъ — цъла — цълб, и незначительные следы тако
го же ударения в причастиях -лъ: били ( Б е с с о н о в ,  
Болгарские песни, II, 37; ср. малорусское булй), пораслб 
(ГЫ<1., I, 89). Плел — плела — плелд — плелй\ рекл — ре- 
кла — рекло — реклй. В большинстве случаев основная по
движность ударения потеряна: проклёла, взёла, завёло — 
завели, занёсло, нашла отйшла, нагнила, рёкла.

Из следующих примеров можно заключить, что тони
ческое различие второй темы от первой потеряно вместе с 
неопределенным наклонением и что причастие на -лъ по 
ударению уподоблено первой теме: пйсал — писала — пи
сало (пиейть — писал ; болгарское пйш:ъ\ сербское пй
сати) ; давала (сербское давати, да]ём, давам\ болгарское 
давам); женила (болгарское жёнт,\ сербское жёнити — 
жёнйм)\ любила (болгарское любмь, лйбт.\ сербское /ьуби- 
ти — лубйм)\ хранила  (болгарское хранш>; сербское хра- 
нити — храним)', походила (болгарское ходI*; сербское 
ходити — ходим) ; вбдила (болгарское вод ж; сербское вд- 
дити — водим); стбрила (болгарское стбриь\ сербское пгвЬ- 
рити  — твдрйм, но за-творити)\ пофалила (болгарское 
фал!л; сербское хвалити  — хвалим)-, окупала  (болгар
ское к&пж, вероятно, и кяпам-, сербское к$пати — 
к$пам ).

Однако в песнях, изданных Бессоновым: будйла  (бол
гарское буднь), сърдйла (сърдаь), позгодйлъ с а , годйла и 
сгудила (болгарское годы), проговорйло — I, 89 и отгово
рила. Согласно с русским ударением причастий от глаго
лов: лежЪлъ — лежъла ( =  - юла; болгарское лежнь)
връвЪлъ (връвнь), изврътЪлъ (врътик), родйла (родвь) 
разболълъ  с а , болъла\ оголълъ ; закопала (копаж), играло 
(играт ). Однако у Бессонова фонола, стигн&ла, между 
тем как мне не встречалось форм настоящего времени с уда
рением на характере: форма видълъ  — Б е с с о н о в ,  Бол
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гарские песни, II, 63 — вместо вйдълъ, предполагаемого 
русским и сербским, лишена всякого исторического оправ
дания (испйсувал, правило, нйклало, думалъ, слушЪлъ, 
глёдалъ).

§ 2. ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ 
СТРАДАТЕЛЬНЫЕ

Форма эта производится от темы неопределенного накло
нения, но, если это возможно, не сохраняет ударения этой 
темы, а п е р е д в и г а е т  е г о  н а  п р е д ы д у щ и й  
с л о г .  Такое передвижение невозможно, если уже в са
мом неопределенном наклонении (беспредложном) уда
рение стоит на первом слоге (делать — дёлан)\ перенос 
ударения с коренного слога причастия на проклитику имеет 
место здесь, как и в других случаях, только в формах 
односложных (кроме конечного ера).

Исключений из приведенного правила довольно много. 
Здесь укажем на самое крупное: глаголы VI разряда, б на 
-ы в а . ива и соответствующие им по значению и ударению 
малорусские на - о в а , -е в а  и в причастиях страдательных, 
как во всех остальных формах, имеют ударение на слоге, 
предшествующем характеру.

Г л а г о л ы  б е з  х а р а к т е р а  в о  в т о р о й  
т е м е  с к о р н е м  н а  с о г л а с н у ю  и с у д а р е 
н и е м  н а  с у ф ф и к с е .  В малорусском с переносом 
ударения по указанному выше правилу и с постоянным уда
рением во всех родах и числах: вёдена — вёдено, метена— 
метено, плётено, вёзено, несено, скрёбено, запряжено, 
спряжено (а5за1иш), пёчено, товнено, волочено. От берегши, 
стерегши было бы берёжено, стерёжено.

В определенных формах причастия ударение то же, но 
в прилагательных той же формы — на гласной суффикса: 
плетёный, пряжёный (горох), печёный, товчёный, стережё- 
ный, бережёный.

Такое ударение неопределенной формы причастия, как 
плетен, нёсен, не есть исключительно малорусское. У Во
стокова (Русская грамматика) в необластных спряжениях 
находим беспредложные причастия пёчен, скребен и при 
них как употребительные только с предлогом: печён, скре
бён (испечён, соскребён).

Другие неопределенные причастия того же образца, по 
Зостокову, имеют (в литературном, который здесь равен 
великорусскому) в мужском роде единственного числа уда
рение на гласной суффикса, в женском, среднем роде и 
множественном числе переносят ударение на окончание 
по образцу прилагательных, как бел — бела — бело — 
белы, и причастия на -л, как плёл — плела  — плело — пле- 
лй, ведён — ведена — веденд — видены, плетён — плете
на  — плетенд — плетены. Несомненно таково ударение в 
соблюдён, обретён, прочтён, погребён, бережён, изречён, 
жжён; но я сомневаюсь, чтобы формы ведён — ведена — 
веденд — ведены, плетён, метён, везён, несён, пряжён, 
толчён — были исключительно употребительные в вели
корусском. По крайней мере мое ухо привыкло к выраже
ниям, как «коса заплетена», «вещи перевезены», «перене
сены», «лошади запряжены».

В определенной форме в литературном языке причастия 
страдательные принимают второе неорганическое -н-: по
гребённый, ведённый, плетённый, несённый, жжённый, по
толчённый (П а в с к и й, Филологические наблюдения. 
Третье рассуждение, 120). Прилагательные удерживают 
одно н и то же ударение, как в малорусском: плетёный.

Д ля сербского языка Мажуранич ставит следующее 
правило: глаголы (первообразные) с корнем на согласную, 
если имеют на корне менее тяжкое ударение (плёсти, 
пёНи), удерживают его и в причастиях прошедшего вре
мени страдательных именительного падежа мужского рода 
на том же слоге, а в остальных родах и падежах подвигают 
на следующий слог: пёчен — печёна — печёно и пр. Гла
голы, имеющие в корне острое ударение (туНи), в имени
тельном падеже единственного числа мужского рода при
частия изменяют ' в 4 (менее тяжкое) и в остальных родах 
и падежах подвигают это последнее ударение на один слог 
к концу: тучен — тучёна и пр. (51оушса Нёгуа1зка, § 185). 
Мажуранич, стр. 88: метен, плетен, трёсен, везен, грёбен, 
скЦбен, тёпен, жёжен, тучен, вучен, но — может быть, 
по описке, — пёчен (болгарское печён).

Согласно с этим у Даничича (Облици српскога ]'езика) 
плетен — плетёна — плетёно ; грёбен — гребёна — гребёно; 
пёчен—печёна—печёно-, у Караджича (Српски р]ечник) жё
жен — жежёна — жежёно-, определенное: жёженй — ж'еже- 
на  — жежено, но у Даничича от вёсти — везём (рт§еге 
аси) везен — вёзена — вёзено-, у Вуича (Српска граматика)
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тучен — тучена — точено не согласно с правилом Мажу
ранича. Как бы ни было, сербские плетен — плетёна — 
плетёно предполагают то же ударение плетен — плете
на — плетено, а определенное жёжени — ж'ежена — же- 
жено с неподвижным ударением предполагает жжёни — 
жжена—жжено. То и другое находим в великорусском.

При и-тй — не от темы ид без характерной гласной 
первой темы — причастие йден (найден, пройден — пройде
на — пройдено-, сербское наКен). От мочи, равного пре
дыдущему в тоническом отношении, — книжное изнемо
жён — изнеможена — изнеможенд. Сербское пбможен (М а- 
г и г а п ■ 6, 51оушса Ьёгуа1зка, 88) указывает на можен.

Глаголы III,  1, б — молдть — молот, колоть —

колот, полоть — пблот, пороть — порот , бороть — 66- 
рот. В сербском иначе образовано млёвен (млёт и— мёлём\ 
вероятно, и от плёт и  — пли]ёвём — плёвен).

Глаголы II, 2, а  ̂ ^  По образцу ковать (кова-

ти) — кован, лбман, гчован, блёван, плёван, клёван — клё
вана — клёвано. В сербском согласно с русским относи
тельно ударения, но с другим суффиксом — коват (Д а- 
н и ч и й, Облици српскога ]езика, 117) и отлично от рус
ского кован — кована — ковано (М а г и г а п 1 6, 51оуш- 
са Ьёгуа^зка, § 186).

В древности акцентуации кован ( =  основному кован) 
можно так же сомневаться, как и в купован — купована, 
которые Мажуранич подводит под одно правило с кован. 
Болгарское кован — множественное число обковани.

Глаголы II, 2, б. По образцу чесать — чёсан, поло
скать — полоскан идут: клёпан, крёсан, гладан, дран, топ
тан, искан, качан, пахан, нйзан, лйван, писан, щипан, 
вязан, свистан, но клевётан и некоторые другие; стлан и слан 
(от стлать — стелю и слать — шлю) вследствие однослож
ности переносят ударение на предлог: простлан — про
стлана — простлано, послан.

Сербские согласно с русским усиляют ударение неопре
деленного наклонения ' в '  в " :  пйсати — писан — пй- 
сат (Д а н и ч и Облици српскога ]езика, 112), глдда- 
ти — глодан, и по этому образцу сербские чёсан, крёсан, 
тёсан, зобан, казан, лйзан, вёзан. Глаголы III,  2, и: да
вать — даван, сербские давати — давая.
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Глаголы IV: обмануть —  обманут, тянуть — тянут, 
помянуть — помАнут. В малорусском хотя эти глаголы 
могут принимать и другой суффикс причастий прошедшего 
времени страдательных, но ударение — то же: обманет, 
затягнено, помянуто, простягнутий — простягнений, по- 
вёрнутий — повёрнений, згдрнутий  — згорнений. Гнуть, 
мкнуть и ткнуть по односложности переносят ударение 
на предлог: согнут  — сбгнута — согнуто. Малорусские 
з1гнутий, замкнутий  — замкнений, заткнутий.

Такой перенос ударения в причастиях страдательных 
имеет место не в одних только глаголах с подвижным уда
рением в настоящем, но ив глаголах, сохраняющих в настоя
щем времени постоянное ударение на характере: взболтнут, 
свйхнут , колыхнут, оку(н)нут, обманут, всполоснутый, вспуг
нутый, отрыгнутый, застигнутый, подстрекнутый, встрях
нутый, толкнутый, зачёркнутый, подчёркнутый, шёпнутый.

Усиление ударения есть и в сербском: ганути — ганём— 
ганут\ здвнути—зовнём—здвнут\ грнути—г'рнут-, макну- 
ти—макнут, врнути—врнут—поврнут, досёгнути—досег- 
нут, завйнути — завинут. Немногие глаголы, отбрасыва
ющие в причастиях страдательных характер -н- (формы 
исключительно письменной и архаической), колеблются 
между неподвижным ударением на корне и подвижным; 
два глагола с ударением на характере в неопределенном 
наклонении (гнуть и тянуть) образуют причастия (кроме 
упомянутых выше форм) согбён — согбёна ■— согбёно — 
согбёны, протяжён — протяжёна — протяжёно — протя- 
жёны, определенные на -енный и пр. ;  форма успён выво
дится из существительного успёние\ глаголы с ударением 
на корне — отторжен и отторжён, отвержен, но воздвйжен 
(воздвижение) и *движён (движёние), сербское дйжен.

Впрочем не всегда можно заключать об ударении при
частия по ударению существительного на -ие, образован
ного от причастия. Ср. писан — писание, кобшье, колотьё. 
У Востокова и Д аля колотье. Читан — читание, вёлен — 
велёнье, люблен — люблёнье, воёван — воеванье ( В о с т о 
к о в ,  Русская грамматика, 88).

Причастия от тем на -ну- с усиленною конечною глас
ною архаические, большею частью употребляющиеся толь
ко в определенной форме, все ударяют гласную суффикса 
е: отриновён, *мановён (старое), вдохновён, обыкновён, усек- 
новён, повиновён (повиновение), преткновён, помяновён (по- 
мяновениё), поползновён (поползновение), мгновён (мгнове
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ние), миновён (мановение), дуновён (дуновение), помановён 
(помановение) (П а в с к и й, Филологические наблюде
ния. Третье рассуждение, § 54).

Глаголы V, 1 По образцу держать — держан,

вертеть — верчен идут: тёрплен, смбтрен и все глаголы 
с неподвижным ударением на характере в обеих темах: 
лёжан, сйжен, гляжен, стдян, молчан, зрён (узрен), *мчан 
(промчан), держан.

С е р б с к о е .  При држати — држйм причастие држан 
и држат. Б о л г а р с к о е .  При дръжя, — дръжан, 
врът т  — врътън.

Глаголы V, 1 Глаголы, имеющие в настоящем вре

мени только подвижное ударение, в причастии прошедшего 
времени страдательном переносят ударение неопределен
ного наклонения на предыдущий слог: хвалю — хвалишь — 
хвалить — хвален. Глаголы, имеющие в настоящем вре
мени и подвижное и постоянное ударение на характере, 
имеют в причастии или только ударение предшествующего 
образца (садить — садишь — сажен), или двоякое: чер
чен — чёрчена — чёрчено или черчён — черчена — черчено. 
Отпричастные прилагательные имеют ударение постоянно 
на глагольном суффиксе: посажёный отец, дарёный, варё
ный, прощёный, клеёный, чинёный, крошеный, сушёный, 
тушёный, сучёный, белёный.

В сербском ' неопределенного наклонения в причастиях 
изменяется в ' в если в настоящем времени то же 
ударение ( =  русскому подвижному ударению): во!)ен, го- 
жен, ношен, мочен, хЬ1)ен, вЫ)ен и пр., вожен, молен, пу- 
штен, крштен, ломлен, до]ен, ложен, учен, трдшен, тво
рен, брошен, хран>ен, м у Кен, бачен (бацити), лублен.

Болгарские примеры мало говорят, так как хотя в при
частии ударение на том месте, где ему быть следует, судя 
по русскому и сербскому, но и в настоящем времени гла
голов, соответствующих русским с подвижным ударением, 
в болгарском ударение тоже большей частью на корне: 
так, при за эжен, накоплен, хр а н кн , белен, канен (пригла
шен), заключен глаголы залджа, храня  и пр. При напоен, 
однако, п о у \; при крот. — крокн.

Русские глаголы имеющие и в настоящем времени
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и в неопределенном наклонении ударение на характерной 
гласной, и в причастиях страдательных ударяют в имени
тельном падеже единственного и множественного числа глас
ную перед суффиксом, а в женском, среднем роде и множе
ственном числе — окончание: прощён — прощена — про
щенье-, лишён, смирён, побеждён, воспрещён, пленён, по
корён, ободрён, наводнён, навощён, раздвоён, раздроблён, 
углублён, погружён, запылён, усыплён, проторён, пленён, 
покорён, ободрён, наводнён, повторён, обременён, одушев
лён, усыновлён.

Глаголы, заимствованные из церковнославянского с 
ра, ла, имеют ударение только на характере и согласно с 
этим причастия — на -ён, -ена, -ено (возвращён, приглашён, 
ограждён, позлащён, сокращён, наслаждён, охлаждён, со
хранён, омрачён, осрамлён), между тем соответствующие 
им русские глаголы имеют или подвижное, или постоянное 
ударение на корне и в причастиях страдательных тоже на 
корне (позолочен и пр.).

В малорусском приведенные глаголы с ударением на ха
рактере или неупотребительны вовсе, или не имеют при
частий, однако от малоросса, мало знакомого с литератур
ным языком, можно услышать: просвёщена, побеждена, 
покорена, усыновлен и т. п., так как вообще ударение -ён, 
-ена, -ено почти чуждо малорусскому.

В сербском русскому лишён — лишена — лишено — ли 
шены — соответствуют причастия от глаголов с постоянным 
менее тяжким ударением на слоге перед характером: бро- 
]ити — брд]йм — бро]°н — брошена — бро']'ено\ множест
венное число бро]ёни — бро]ёне — бро]ёна. По этому об
разцу: чин>ен, гно]ен, двдрен, говдрен ( =  великорусскому 
говорён, но малорусское говориш — говорено), ловлен (лб- 
вити — ловим отлично от русского ловйть — ловлен), ло
жен (лджити — ложйм отлично от русского), пого$ен, 
рЫ)вн (и согласно с этим определенное ро^ёни  — ро^ена — 
ро^ено, хотя родити — родим, как в русском), солен, (сд- 
лити  — солйм отлично от русского солим), учен уучити — 
учим отлично от русского) и др. (см.: М а г а п 1 <5, 
51оушса Ьёгуа1зка, § 187).

В болгарском встречаются причастия, как позлатён, 
но с неподвижным ударением женского рода позлатёна.

•Я.©*Глаголы V, 4, а ----- с ударением на -а- характера в
■Я'

настоящем времени и неопределенной форме в причастиях
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страдательных переносят ударение на предыдущий слог: 
бблтан, бормдтан, брёхан, быван, валян, ваян, вёрстан, 
видан, вёнчан, брбсан, игран, катан, копан, кусан, ломан, 
л оан, мёнян, мешан, питан, пытан, стрелян, сёдлан, 
узСт, хватан , хлёбан, читан, изгнан, колупан, полыхая, 
кромсан, макан, махан, пелёнан, пуган, пятнан, сажан, 
строган, таскан, терзан, трёпан, шатан, шёптан. Немно
гие прилагательные отпричастные имеют ударение на -а- 
характера: благоуханный, желанный.

В сербском глаголы образца: пйтати  — питам (' и Л) 
усиляют ударение и в причастиях: питан. Таковы: бацати, 
бйвати, давати, к^пати, к^сати, ламати, ми]ён>ати, 
ми]ёшати, страдати, штйпати, ви/ьати и др. (М а г и- 
г а п 1 ё, 51оушса Ъёгуа^зка, § 186, 2). Таким же образом 
усиляют ударение и те, в коих в настоящем времени и не
определенном наклонении стоит на слоге перед характе
ром 4 : кдпати — копам  — копан , рачунати — рачунам  — 
ричунан. Таковы: играти, мотати, оружати, седлати и др. 
(М а г и г а п 1 6, 1Ыс1., § 187, 2).

В болгарском играм*, — вероятно, йгран.
Глаголы V I, а на -ова-, -ева- в неопределенной форме в 

причастии переносят ударение на предыдущий слог -ова-, 
-ава-: балован, боронован, вербован, воёван, волнован, колдб- 
ван, межёван, толковая и пр. Так и в малорусском.

На этом основании следовало бы ожидать в сербском 
(штокавском) купован, дарован. Так действительно и гово
рят некоторые (М а 2 и г а п 1 6, 51оушса Ьёгуа*5ка, § 187,
2), но у Даничича (Облици српскога }езика) только одна 
форма: купован — купована — куповано, а Мажуранич более 
верным считает третье ударение: купован — купована —  
куповано, дарован — дарована — даровано — согласно с 
ударением неопределенного наклонения. Как вторая, так 
и третья акцентуация, кажется, новее первой. Акцентуа
ция глагола куповати, по Даничичу, вообще представляет 
много странного. Согласно с русским настоящее время 
к\)пу]ём, повелительное наклонение купу /, деепричастие 
настоящего времени купу]рНи, деепричастие прошедшего 
времени купдвавши, куповав, неопределенная форма купд- 
вати. Но в аористе при 1-м лице куповах 2—3-е лицо ку- 
пова вместо ожидаемого купова, преходящее куповах вместо 
ожидаемого (согласно с настоящим временем) куповах, 
причастие прошедшего времени куповао вместо ожидаемого 
(и действительно встречаемого у Даничича) куповао, нако
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нец, причастие прошедшего времени страдательное купо
ван вместо купован. Ни одно из этих отклонений не может 
быть объяснено только штокавским стремлением подвигать 
ударение к началу слова. Принимаемая Мажураничем ак
центуация купован отклоняется от правила об усилении 
ударения в страдательном причастии.

Правило М ажуранича, что аорист согласуется относи
тельно ударения с неопределенной формой, не вполне при
лагается к церковнославянскому. В последнем некоторые 
глаголы разряда II, 1 с ударением на корне в неопределен
ной форме следуют образцу имеющих в неопределенной 
форме ударение на суффиксе: съдоша, вльзбша (сыти, 
лъзти).

Преходящее н и в  одном из наречий не переносит ударе
ния во 2-м и 3-м лице единственного числа, гезрес!; не уси- 
ляет ударения в штокавском; в этом последнем плёти]аше, 
вёзи]аше, грёби}аше, пёцщаше, купи]аше, уми}аше \умъ) 
с тем же ударением, как и в  1- ми прочих лицах преходя
щего и как в настоящем времени и согласно с церковносла
вянским и предполагаемым древнерусским: плетъаше, пле- 
тъяше, умъяше.

Там, где, по Даничичу, ударение преходящего отлично 
от неопределенной формы и согласно с настоящим време
нем в церковнославянском и, вероятно, в древнерусском,— 
правило, которое Мажуранич выставляет и для сербского, 
именно, что преходящее следует ударению неопределен
ного наклонения. Сравни штокавское преходящее по Д а
ничичу: тоььах (тонем — тднути), мелах (мёлём), ношах 
(ндсйм — ндсити), вд!)ах (водим — водити), вожах (в'озйм—  
вдзити), мдл>ах (молим — молити), прдшах (просим — про- 
сити), храььах (храним — хранити), мупах (мутити  — 
мутйм), /ьублах (лубит и  — лубйм ), чувах (чувам — чува
ши), пйсах (пишем — пйсати) — с формами у М ажура
нича, как л>ублмх, бран>ах (бранити — браним), пйтах 
(пйтати — пйтам), и церковнославянскими моляше, хра- 
няше, кричаше и пр.

Выставленная Даничичем форма преходящего куповах— 
куповаше, не согласная ни с неопределенным наклонением 
куповати, ни с настоящим временем купу]ём, согласная 
только с куповао и куповам, могла произойти из к1)гю- 
вах (согласно с настоящим временем, хотя не от темы 
настоящего времени). У Мажуранича согласно с русским 
куповах — купдсдше — куповао, но купо Ы.
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Где в сербском настоящее время и неопределенное на
клонение имеют одинаковое ударение, там и преходящее 
(по Мажураничу и Даничичу) имеет такое же: чу]'ах (чу- 
)ё м — чути), ви щ х (видам  — вйд}ети), чёпах (чёпат и — 
чёпам), држах (држйм — држати), славлах (славити), дд]ах 
(дд]ити), учах (учити), ка]ах (ка]ём —  кщати).

В болгарском преходящее, по-видимому, согласуется 
по ударению с настоящим временем: бодъх — бодъше — 
бодъхме — бодъхте — бодъху (бодя,), съчъх (съкя,), стри- 
жъх (стриг#,), въртЪх (върт л), пингх (пиы ), сьдъх  — 
съдъше (съды), дръжъх, но иш]ах (ш йы), йдъх (идя), 
пйшех (пйш я), хбдъше (ходи»), ронЪше (ронж), мдлъ- 
ше (молы), свйрЪиле (свиры), цвйлъше (цвйлы), думаше, 
карате (дфмам, карам), хваташе, стйгаше, купувах  — 
купуваше, пйсувах, мйюше(мы), ставяше, стрълъхж, гръ- 
тше, потше (пот), зобшше (зобы), колихаше, зар&чыие, 
чуъше с а , вйъше (вить), бйъше, тъпчыие (тъпчы), 
цъвт ъхк, влъчёше, горъхж, жьнъхзь ( Б е с с о н о в ,  Бол
гарские песни, I, 118), стоюххь.

ПРИЛОЖЕНИЯ

I

Не могут принадлежать ни к какому разряду [глаголы] 
с характером -а- в неопределенном наклонении, потому что 
они также лишены этого характера, как и млъти. Ср. 
русское моло-ть, боро-ть.

Великорусское и малорусское колю — колешь — коли, 
колючи, колол (малорусское колов) — колола и пр., колов
ши, колот (малорусское колотий), колоть (малорусское 
колоти).

Разница между великорусским и малорусским, кроме 
отмеченного в скобках, только в произношении ле, е, и. 
Отклоняется от образца глагол молоть: в первой теме 
мелю — мели. — мёлючи; во второй — молоти и пр.

Ударение в неопределенном наклонении соответствует 
сербскому: клати, м лет и ; в настоящем времени — за ис
ключением 1-го лица: в сербском уже в 1-м лице колем, 
мелем. Повелительное наклонение должно бы быть коли, 
мели, плет и, но пли/ёвём.
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Глаголы на -ну- (Почему начинательный суффикс $с 
только в некоторых временах — Р о 1 1, Е1ушо1о§15сЬе 
Рог5сЬип§еп, 627. Обратить внимание на переход н в нь 
и на разницу. М 1 к 1 о з 1 с Ь, Уег§1е1сЬепс1е Огаш таИк, 
в. II, 433, где ошибочно...).

Некогда характер -н- принадлежал только первой теме 
(настоящее время, повелительное наклонение, причастие 
настоящего времени и 1т р е г 1ек 1); вторая тема (аорист, 
причастие прошедшего времени, 1-е и 2-е неопределенное 
наклонение) вовсе лишена была характера.

Во всех славянских наречиях вторая тема постепенно 
уступала и уступает место первой. В сербском она сохра
няется в большем числе случаев, чем в древних наречиях, 
не исключая и старославянского.

Именно [здесь] есть значительное число глаголов, удер
жавших бесхарактерный корень в аористе или в прича
стиях настоящего времени, или в причастиях прошедшего 
времени страдательных, или неопределенном наклонении, 
или в двух-трех, или всех этих формах вместе: пасти(па- 
нути) — паднём ; свести (и с]ёднути) — с]ёдох — с]ёо— 
сйо — с]ёднём \ срести и срётох, срёо =  срйо — срёла, срет- 
нём (и срётём)\ крёнути (тронуть, поворотить) — окрётох 
(и окрётнух) — кренём ; грнути  — грнём  — гртох; кйнут и— 
кйнём — скйдох\ Цгрезнути — угрезнём — угрезох (и $г- 
резнух) ; привиНи се — поивикох се — привикао се, привик- 
нём се и привикнут и се — привыкнуть. Литовское пикзИ, 
пикИ — исчезать, погибать; смрзнути  — смрзох\ пдб]еНи 
(б]ёгнути) —  б]ёгох — б]ёгао — б]ёгнем\ дйНи (двинуть) — 
дигнути — дйгох — дйгао — дйгнём ; врНи — вргох — вргао— 
вргнём ; досёНи (сёгнути се) — сёгох — сёгао — сёгла — 
сёгнём се, лёНи — лёгох — лёгао — легла  — лёгнём (и лё- 
жём) ; стйНи — стйгох — стигао — ст игнём ; тргнут и  — 
тргнём  — тргох — тргао; замНи (замкнути) — замкнём  — 
замкох — замкао или смаНи — смакнём  (принять; отодви
нуть); обиНи се (привыкнуть) — обикох се — обито се — 
дбикнем се\ у м у Ни (и умукнути) — у му ко х  — умукао — 
умукнём\ клёНи — клёкнути  — клёкла  — клёкао — клёкнём\ 
клйНи (клйкнути )— клйкох — клцксю — кликнём ; улеНи се 
(улёкнути се, уклониться) — улекнё се\ маНи (макнути) — 
макнём — намакох\ смрНи се (смркнути се) — смркло се — 
смркнё се\ наНи (нйкнути) — нйкох — никао — никнем  (рго- 
§егпнпо); нуНи (нукнути) — нукох — нукнём  (взводить ру-

II
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жы'); црНи (гфкнути) — ц'ркох — цркао — цркнём  (лоп
нуть, треснуть; пропасть); п'рснут и— просох (прскнух) — 
прскао — прела (п'рснуо — прснула) — прснём  (лопнуть, 
треснуть); тиснуты — т'йскох (тйснух) — ст искао—сти- 
сла; св'йснути — свйскох — свискао — свисла (лопнуть, тре
снуть) ; издахнути — издахох (и издахнух) ; усахнути — 
усахох (усахнух) — усахла — усахло (усахнуло) — \)сахнём; 
погинут и— пдгибох; стати — статох — станём\ двести 
Оддети) — д]енём и д]едём.

Изредка попадаются и причастия страдательные от 
чистого корня: поприджен, раскиден, стиснен (Микло- 
шич). Рядом с этим есть и спряжение, в котором -н- про
ходит через все формы, что отчасти видно из отмеченного в 
скобках. Старославянское здесь новее в том отношении, что 
хотя в нем глаголы этого класса с корнем на согласную 
иногда образуют от чистого корня оба аориста (двигъ — 
двиговъ — двигомъ и двигохъ), причастие прошедшего вре
мени (двиглъ), причастие прошедшего времени страдатель
ное (движенъ), но только весьма немногие лишены харак
тера и в неопределенном наклонении: таковы, между про
чим, стати — станж и некоторые др. (М 1 к 1 о 5 1 с Ь, 
Уег§1е1сНепс1е О гаттаИ к , В. III,  131).

В польском многие глаголы из рассматриваемых не имеют 
характера в деепричастии прошедшего времени и в прича
стии на -лъ или только в тех формах этого причастия, ко
торые были бы прилагательными, если бы имели -нж- 
(§\У12од1, &м1г1а — 1Ы(1., 504). Сверх этого некоторые гл а
голы не имеют -нж- и в неопределенном наклонении: скс— 
с1екщ и менее употребительное аек§ , 1ес (от 1ес1г) — 1е§1— 
1е§п§ (лягу), Ыес — Ые§1 — Ые§п§ (реже разноспрягае
мые, как в русском Ь1е§и — Ыегузг), рггъб — гаргг%§1 — 
2аргг§§п§, ггес — ггекп§ — реку; 1§с — — 1§§п§ (реже
1̂ 1 ) , §гх^5с — и^ггзг! — еггегп^.

Все эти глаголы и в настоящем времени принадлежали 
некогда только к классу пеку. Сколько известно, единствен
ные во всех славянских наречиях примеры обратного пере
хода представляют польские и зросг^с. Эти поздние 
образцы возникают в силу ошибочной аналогии с глаго
лами, как жлти: если при гп§ неопределенное наклоне
ние г ф ,  то §п§ (гънж из гъбнж, росгп§ (по-чи-нл), откуда 
и *почьнж)— зросг^с. В чешском и словацком от гла
голов с корнем на согласную и с характером -и- в неопре
деленном наклонении до настоящего времени употреби
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тельны бесхарактерные формы, как 1гЬ, 1гЬч1, 1гНзё, 1гЫ 
(словацкое 1и Ы ) — 1ггет, но они вытесняются формами 
с -ну-: 1иНпио — 1иКпи1 — 1иЬпи{. В старинном языке 
встречается и несколько глаголов неопределенного накло
нения без -ну-: 1ес1 (новое 1еЬпоиИ), (к>31С1 ( =  сЬзаНпоиИ) — 
ёозаЬпи, ъарИс[ (гаргаНпогШ) — гар^аНпи, употребляю 
щихся и теперь (Н а И  а 1 а, 5гоупауас1 ш1иушсе, 282).

Блеснуть, пискнуть, тиснуть, плеснуть, плюснуть, 
полоснуть, сверкнуть, трескнуть, дернуть, двинуть, брыз
нуть, тронуть, продрогнуть, дрягнуть, лягнуть, мерзнуть, 
прыгнуть, пугнуть, ругнуть, стегнуть.

Великорусское зябну (мерз) — зябни (зябнешь) — зяб- 
НуЧи —  зябши —  (о)зяб — (о)зябла — зябнуть-, двинувши—  
двинул — двинут.

Не имеют характера ^ну- в деепричастиях прошедшего 
времени и причастиях на -лъ только глаголы предложные 
с корнем на согласную, не опускаемую перед -н-, и с ударе
нием на корне: погиб — погибши, озяб, окреп, прилип, 
осип, ослеп, охрип, поблек, обрюзг, отполз, привык, оглох, 
продрог, издох, опух, засох, достиг, иссяк, притих, потух, 
зачах, повис, увяз, погас, погряз, прокис, воскрес, замерз, 
исчез. Без предлога: кйснул, мёрзнул и пр.

В этих глаголах и некоторых других формы на -нувши, 
-нул менее или вовсе неупотребительны.

Из глаголов, опускающих согласную перед -н-, очень 
немногие (у Павского только два) не имеют характера в 
упомянутых формах; (занявши, завял при вяну (корень 
в а д ) ; застывши —  застыл —  стыну (корень стыд, студ); 
погйб имеет при себе не гинуть, которое тоже употреби
тельно, а гибнуть.

Остальные с корнем на гласную или опускающие со
гласную имеют только -нувши, -нул: грянул (гром), прянул  
(пред), глянул  (глед), кинул  (кид), тронул (трог), тръе- 
нул (тръек), канул (кан), свисну л (свист). По этим образ
цам — два глагола с корнями на гласную: дунул, рйнул  
(с>)нул, клюнул, в коих нет нужды предполагать опущение
в), и все с ударением на -ну-, все равно, опускают ли они 
согласную перед -н- или нет: гьнул (гьб), прильнул  (льн), 
уснул  (сън), утонул (тон), т янул (славянский корень тжг, 
неорганически образованный из тан, санскритское та- 
ндти из тан-ндти, тянешь, растягиваешь), вернул (врьт), 
окунул (кун); помянул (ма, мьн), толкнул и т. п. Усопший, 
утдпший —  архаизмы, сохраненные книжным путем.
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Неопределенное наклонение не имеет характера только 
в двух глаголах: стать — ставши — стал — стану, деть — 
девши — дел — дену.

Причастий прошедшего времени страдательных без ха
рактера (как согбен, движен) в живом языке не заметно, а 
есть образованные от них архаические и книжные формы: 
движение, протяженный — протяжение, восторженный, до
стижение; народная: привычный.

Заимствованы из церковнославянского книжные формы, 
предполагающие причастия на -новенъ: дуновение, усекно
вение.

Сокращают -и в -ь в повелительном наклонении по 
образцу глянь глаголы на гласную ударяемую (стань, 
дунь, плюнь) и на одну согласную, опускаемую перед -н-, 
если ударение на коренной гласной (вянь, но свисни, 
тръсни).

Из того, что опущение характера -ну- в известных фор
мах возможно только в глаголах с ударением на корне, 
не следует, что все глаголы с ударением на характере -ну- 
новее тех, которые имеют ударение на корне. Однако эти 
последние образуются только от чистых корней с основною 
или ослабленной гласной (сохнуть, глохнуть — церковно- 
славянское съх, глях ), между тем, как между первыми есть 
и глаголы, в коих характер -н- присоединяется к другому 
классовому характеру: рвануть, зъвнуть (от зъваю, в 
коем а опущено, а эвфоническое в осталось), махнуть (х — 
эвфоническое в махаю  -= (по)мавать, вихнуть, малорус
ское ви ати), колебать, качать, корень ви-----польское
\уу\к)]а<5 (шевельнуть, гульнуть).

Малорусское мёрзну — мёрзни — мёрзнули (мерзши) — 
мёрзнучи — (з)мёрзши — мёрзла, глАнувши — глянув—глянь, 
пригорнутий.

«Вш, як муха в з 1му, слиз» ( К о т л я р е в с к и й ,  32), 
«Из-за гори два соколи ленё» (Гродненская губ., Кобрин- 
ский у., село Озяты — Сборн. Сев.-зап. кр., 16) =  летать; 
Сокол говорит: «Ой Л1су, лю у... Через тебе лену, крыльцем 
не тену, Крыльцем не тену (корень тен-), пирцем не рухну» 
(йж1., 87). Поглинуть (глотать) (Черниговская губ.: здесь 
ы и и различны).

-И в повелительном наклонении сокращается при тех же 
условиях, как и в великорусском уплйнь, полйнь (из полет- 
нй, поленй) и «приленй» ( М е т л и н с к и й ,  60), захо- 
лднь, в'янь, стань, дьнь и т. п.
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Неизменность характера -ну- в Деепричастии прошед
шего времени и в причастии на лъ-: згиб, прилип, ослт, 
охрип, привик, здох, смерклось, змок, замовк, запах, засох, за
тих, затух—затухне, в'яз, гас, пас, крес, мерз, щез, зав’яз, 
(за)холов (холонув), застиг (корень стид), простяг и протяг, 
одягшись — одягся (одягну), поблгд — поблгдла, став, плие 
(«Плив, плив, плив В1н, що аж обридло, I море так йому 
огидло, Щ о...» — К о т л я р е в с к и й ,  8).

Не имеют -ну- в неопределенном наклонении тягтй— 
тягну, замёрзши — замёрзну, стйгти— стйгну (стид), одя- 
гтй — одягн$, стати — стану, д ’т и  — дшу, досягтй — 
досягн?}, зддхти — здохну, зустргти — зустршу.



У Д А Р Е Н И Е  В С К Л О Н Е Н И И

УДАРЕНИЕ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ

I. С К Л О Н Е Н И Е  1-е 

§ 1. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. М а л о р у с с к и м  и в е л и к о р у с с к и м  с у 
щ е с т в и т е л ь н ы м  о д н о с л о ж н ы м  в и м е 
н и т е л ь н о м  п а д е ж е ,  сохраняющим ударение на 
первом слоге в родительном падеже единственного числа, 
с о о т в е т с т в у ю т  с е р б с к и е :

а) С л в именительном падеже единственного числа со
храняющие то же ударение в родительном падеже: сйн — 
сйна, дуб  — дуба.

б) С ~ в именительном падеже и с "  на первом слоге 
в родительном падеже: бок — бока, гноу — гно]а.

в) С '2 на том же слоге в именительном и родительном 
падеже: брат  — брата.

С ю д а  следует отнести р у с с к и е  д в у х с л о ж н ы е  
п о л н о г л а с н ы е  существительные, коим соответст
вуют сербские односложные.

Эти двухсложные служат чуть ли не единственным до
казательством, что' в р у с с к о м  б ы л а  н е к о г д а  
р а з н и ц а  м е ж д у  л и " .  Словам с ~ соответствуют 
русские с ударением на первом слоге (влас, глад, глас, 
жлёб, клас, слад, хлад, враг (ошибочно у Лавровского 
враг), вран, врат, град, прах, срам, брег, бреет), а серб
ским с "  — русские с ударением на втором слоге (влах, 
грах, мраз, прам, праг).

2. М а л о р у с с к и м  и в е л и к о р у с с к и м  
д в у х с л о ж н ы м  с о д и н а к о в ы м  у д а р е н и 
е м  в и м е н и т е л ь н о м  и р о д и т е л ь н о м  п а 
д е ж е  е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а  с о о т в е т с т 
в у ю т :

а) Сербские с ^ на первом слоге и второю беглою глас
ною: бубон — бубна.
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аа) Сербские с л на первом слоге и второю постоянною 
гласною: табор.

б) С "  на первом слоге и второю гласною беглою: «у< - 
тар — в]етра.

бб) с "  на первом слоге и второю гласною постоянною: 
голуб.

в) С "  на первом слоге в именительном падеже и ^ на 
первом слоге в родительном падеже и второю беглою глас
ною: старац — старца.

г) С ' на первом слоге в именительном и родительном па
деже: \'елен.

д) С ' на первом слоге: заклад, закон, залив, залог.
В первых трех случаях русское ударение на первом 

слоге, во вторых — на втором.
3. Образцы многосложных с одинаковым ударением в 

именительном и родительном падеже: татарин, господин, 
црногорац, владалац — владаоца.

Русским с ударением в родительном падеже на конце 
соответствуют:

Односложные:
а) ~ в именительном падеже, ' в родительном падеже:

двор — двора.
аа) ~ в именительном падеже, ' в родительном падеже:

вол — вола.
б ) "  в именительном падеже, ‘ в родительном падеже:

сноп — снопа.
Двухсложные:
а) ' на первом слоге в именительном и родительном

падеже: оган> — огн>а.
б) ' на первом слоге в именительном падеже и ' в ро

дительном падеже: овас — овса.
в) ' на первом слоге в именительном падеже и на вто

ром слоге в родительном падеже: жйвот — живота.
г) ' на первом слоге в именительном падеже и ' на вто

ром в родительном падеже: рукав — рукава.
д) ' на первом слоге и в именительном и в родительном

падеже: пётак — пётка.
В русском полногласные слова этого разряда (т. е. 

имеющие ' в сербском на первом слоге), по-видимому, от
личаются от имеющих в сербском ср. гласак — класак, ла- 
дак (холодок), прйтак, влатак (волоток); власац, бравац, 
градац, вранац, врабац, ждрщёбац и с другой — грашак 
(от грах) — горошек. Такого различения не следовало бы
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ожидать, потому что по правилу сербскому ' на первом 
слоге и сербскому ' на первом должно бы одинаково соот
ветствовать русское ударение на втором.

Однако грашак =  горошек не есть единственный случай 
удержания в русском производном слове ударения на том 
же слоге, на котором оно стояло, и изменения в сербском 
этого ударения ( " )  на менее тяжкое ( ' ) :  ср. брёзица, кладица, 
кравица, мрёжица, трёшьыща, брёзов, граов, крастов 
трёшььов.

Многосложные:
а) На втором слоге в именительном падеже ',  а на тре

тьем в родительном падеже ' (ср. выше г): госпддар —
господара.

§ 2. ЗВАТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ

Малорусское народное, сохранившее в единственном 
числе звательный падеж, сберегло и свойственное этому па
дежу ударение. В с а н с к р и т е  звательный падеж всех 
трех чисел имеет ударение на первом слоге, переносит на 
него ударение, если в именительном и других падежах оно 
стояло на втором слоге или на следующих. Так, имени
тельный падеж единственного числа питй', мата', зва
тельный пйтар, ма'тар-, именительный падеж множествен
ного числа питарас, матарас, звательный пйтарас, ма'- 
тарас.

Остатки подобного явления сохранились и в греческом; 
ср. звательный падеж яатер, |л.;тер с винительным патера, 
[лтусера (санскритское питарам, матарам).

В с е р б с к о м  для ударения в звательном падеже 
следующие правила:

а) Слова с ^ или "  на первом слоге в родительном падеже 
в звательном этого ударения не меняют.

б) Имеющие в родительном падеже единственного чи
сла ' или 4 на первом слоге в звательном падеже изменяют ' 
на " ,  '  на " ;  крал  — крала  — звательный падеж кралу, 
именительный падеж множественного числа крали  — зва
тельный крали-, ]'ёлен — ]ёлени, звательный падеж ]ёле- 
не (так по Мажураничу, у Даничича ]ёлене)-, множе
ственное число и именительный падеж и звательный 
]ёлени\ поп — попа — попе, именительный падеж множе
ственного числа пдпи (звательный не знаю); бтац — оца—

114

дче, множественное число именительный падеж дци (зва
тельный не знаю); о р л о — орла (звательный падеж должен 
быть орле).

в) Имеющие в родительном падеже единственного числа ' 
на втором слоге получают в звательном падеже единствен
ного и множественного числа более тяжкое ударение ( " )  
на первом: драч — орача, звательный падеж драчу, име
нительный падеж множественного числа орачи, зватель
ный падеж орачи.

г) Имеющие в родительном падеже единственного чи
сла ' на третьем слоге в звательном падеже получают менее 
тяжкое ( ' )  на первом: погашай — пога^ача, звательный па
деж пдга^ачу. Не можем решить, есть ли штокавское уда
рение звательного падежа в) и г) исконное, или же оно 
позднейший результат свойственного этому наречию стрем
ления передвигать ударение к началу слова. По-чаковскому 
должно быть вместо штокавского драч — орача, госпддар — 
господара, как по-русски оран — орача, господар — госпо
дара.

Будет ли и при таком ударении родительного в зватель
ном падеже ударение стоять на первом слоге?

В малорусском все имеющие в родительном падеже един
ственного числа ударение на последнем слоге в звательном 
переносят это ударение на п р е д п о с л е д н и й .  Д аль
ше ударение не заходит: королю, попе, бтче, орле, соколе 
(и сбколе — от едки), солбв ю, богатырю, богачу, козаче, 
молбдче, шинкарю, ковалю, Сьрку, череднйче. Исключения: 
ейночку, паночку (если от синбчок, панбчок).

При других условиях ударение в звательном падеже на 
том же месте и, по-видимому, то же, что в именительном 
падеже. Во множественном числе разница между имени
тельным и звательным падежами потеряна.

§ 3. ПРЕДЛОЖНЫЙ ПАДЕЖ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

а) Разница с великорусским в таких случаях, как на 
двбр1.

б) В малорусском предложный падеж на -у отличается 
ударением от подобно-звучного дательного или родитель
ного: 1) во всех односложных в именительном падеже един
ственного числа; 2) в двухсложных с ударением в имени
тельном падеже на первом слоге. В двухсложных с ударе
нием на втором (город). [В] имеющих ударение на втором, а
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равно (и в тех, которые имеют ударение на первом) — в сло
вах с суффиксами -ко, -ик, -ок ударение не изменяется: 
у  Дунаю, у  замку, у  батьку.

Трехсложные с неизменным ударением в предложном 
падеже в других падежах не изменяют ударения, и в этом 
великорусский язык отличается в этих случаях от малорус
ского не ударением самим по себе, а тем, что имеет оконча
ние -у с ударением там, где малорусский имеет без уда
рения (малорусское увёчерг, великорусское ввечеру, мало- 
русское у  города, великорусское областное в городу) и -ъ 
неударяемое там, где в малорусском -у неударяемое: мало- 
русское у  вшдчку, великорусское в венбчкъ.

Перенесению ударения на -у в предложном падеже в 
сербском соответствует частью ослабление ударения Л 
на ' ,  "  на ' (в односложных в именительном падеже един
ственного числа и в двухсложных со второю беглою), ча
стью его ослабление и перенесение на следующий слог (в 
двухсложных без беглой гласной).

Явления этого не заметно:
а) В односложных с неизменным более тяжким ударе

нием в именительном и родительном падеже: брат  —
брата — брату.

б) В тех, которые уже в родительном падеже единствен
ного числа имеют а не ':  нож — ножа, роб — роба-, 
]ёлен — ]ёлена, драч — орана-, предложный падеж ]ёлену, 
орачу.

Зато в о д н о с л о ж н ы х :
а) Во многих, имеющих в именительном и родительном 

падеже Л : стадо — стада, предложный падеж стаду, 
гно/  — гнд]а, предложный падеж гнд]у.

б) Во многих, изменяющих в родительном падеже Л 
н а " ,  а в звательном падеже на ':  дом— дома, предложный 
падеж дому.

В д в у х с л о ж н ы х :
в) В некоторых с "  в именительном и родительном па

деже, но со второю беглою гласною: восак — воска, пред
ложный падеж воску.

г) В некоторых с "  в именительном и родительном падеже 
и без беглой гласной: говор — гЬвора, предложный падеж 
говору, разум, предложный падеж разуму, случа/  — случщу.

О м н о г о с л о ж н ы х  ничего не скажем.
Ясно, стало быть, что русское перенесение ударения на 

-у в предложном падеже имеет доисторические основания.
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§ 4. ИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПАДЕЖ 
МНОЖЕСТВЕННОГО ЧИСЛА

В малорусском ударение переносится на последний слог, 
т. е. на окончание -и.

а) Во всех, имеющих ударение на конце в родительном 
падеже единственного числа (очерета, бур’янй, козакй — 
великорусское и литературное казаки). Исключений мало: 
общерусские к!нь — коня — именительный падеж множе
ственного числа кош  — родительный коней — конями — 
кгньми — кднях\ исключительно малорусское грош — гро
ша — грошу, по грошу, грош1 — грошей — грошам — гр ш -  
ми  — у  грош1х, грошах. Штанй, но у  ит анях час — 
часа и часу, но часи (=врем ена: «у останш часи», «за дав- 
шх час1В» — К в . -  О с н . ,  I, 85); тсдк — т еку  — пгски— 
тскгв — тскам  и пр. ;  васильки (растение) не есть непра
вильность: именительный падеж единственного числа ва- 
ейльок—василька—ваейльочок; молодёць—молодця—молодщ, 
но «добр! молодщ», «хлбпщ молодщ»; гребёць — гребця — 
гребцг и грёбц1\ рукавёць— рукавця: «Я вйшию, вималюю 
милому рукавцЬ  (рифма: «пьяльщ» — М е т л и н с к и й ,
20). Ср. «Ой вишию... рукавця» (рифма: «пьяльця» — Лид.,
21).

«Аж човнй на мор1 тряслись» ( К о т л я р е в с к и й ,  
28); «Верт1лись човни, мов дурш» (1Ы д.,); «швидко поро- 
бивши човни» (1Ыс1., 1); «човнй ТроянськЬ (1 Ыс1., 45); Нж!., 
46: «човни» (одним словом — по требованию размера), 
«човн1в» (1Ы<1., 47).

б) Во всех остальных с ударением на первом слоге в ро
дительном падеже. Исключения — частью только мало- 
русские, частью — общие, частью только великорусские.

И с к л ю ч и т е л ь н о  м а л о р у с с к и е :  боки —
«в боки» ( Г р е б е н к а ,  13); «з т р е х  бокш» ( К у л и ш ,  
I, 279); год!в п'ятнадцять\ дзвони, жарти — «жарт1В» 
( М е т л и н с к и й ,  49;  К в . - О с н . ,  I, 56); кумй  и у  куми, 
кумами  (м у ж с к о й  род); рок1в зо два-, «п’ять п л у п в »  (Г р е- 
б е н к а, 27); «зелени! л у ги »  ( К у л и ш ,  II, 99); « ск ар- 
би» (1Ыс1., I, 225); «подняли снопи» (К в. - О с н., I, 133); 
«роги» ( К у л и ш ,  I, 306) (виставив роги); «пани» (Лйй., 
I, 136 — обыкновенно панй)\ уси — усам — в усах.

О б щ и е  м а л о р у с с к и е  с в е л и к о р у с с к и 
ми:  на вгки—вш е, раки—рак1в, зуби—зубгв, зв1р1—«зв1- 
р 1в» ( К у л и ш ,  II, 31, но 1Ыс!., 32 «зв!рI»); госпи — гостей.
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Исключительно великорусские боги (малорусское боги), 
др$ги, свёты, черти (малорусское правильно и по окон
чанию: чортй), волки, воды, годы, роды, трупы  (может быть, 
так и в малорусском), дбми, громы, долы и др.

в) Во всех двухсложных с постоянным ударением на 
первом слоге: городй, батько — батьки, кремень (крёмшь— 
крёмшя).

Исключаются в малорусском: аа) Многие на -ик: ешики, 
вдлики, грошики, ддщики, коники, бублики, муцики, ц у 
цики, дзедники, столйки, котики, пряники. Так и в вели
корусском. Однако в малорусском праник  — праникй, 
мисник — мисники, вьзнйк — еьзникй.

бб) Многие на -ець: братець, хлбпець — хлопщ , пран- 
ц{, ланець — ланщ , палець. Так и в великорусском, но в 
малорусском «старщ» ( Кв .  - О с  н., I, 78) и старц1.

вв) Некоторые на -ок с постоянным ударением на пер
вом: замки, турки. Так и в великорусском. П рбмшь — 
«промшЬ ( Кв .  - О с н . ,  I, 30), повос/и, соболь—звательный 
падеж сдболю\ «собол!» ( М е т л и н с к и й ,  322, Шклов.).

Правило под в) для великорусского совсем не годится, 
потому что в нем перенос ударения на окончание имени
тельного падежа множественного числа -и (а не собира
тельное -а, -ья) есть исключение: голуби, а не как по-мало
русски голуби.

Не переносится ударение на окончание именительного 
падежа множественного числа в малорусском:

а) Во всех двухсложных с постоянным ударением на вто
ром слоге. Ср. город — городй, но город — городи-, ячмшь — 
ячменю  — ячмем.

б) Во всех трех- и четырехсложных с постоянным уда
рением: суходоли, огьрбчки, барвшочки.

Таким образом, если не брать во внимание исключений, 
везде, где в малорусском не переносится ударение на окон
чание именительного падежа множественного числа, там 
не переносится оно и в великорусском, но не наоборот. 
Великорусский ставит ударение на -а в окончании соби
рательных, исключая имена на -ин, -анин, -арин; иногда 
-ья (зятья, кумовья). Где в малорусском есть эти оконча
ния, там и они принимают на себя ударение.

Другие падежи множественного числа вообще сохра
няют ударение именительного падежа множественного чи
сла. Д ля родительного падежа множественного числа исклю
чение: великорусское волка, но волков.

118

В сербском не видно оснований русским переходам уда
рений в именительном падеже множественного числа и во
обще во множественном числе. Сербохорватское изменение 
ударения в родительном падеже множественного числа во 
всех тех случаях, где усиливается ударение единственного 
числа (дтац — дца, родительный падеж множественного 
числа дтаца), не подходит к русскому (отца — отцов), 
не говоря уже о различии окончаний.

II. С К Л О Н Е Н И Е  2-е

1. Русским двухсложным с неизменным ударением на 
первом слоге во всем единственном числе соответствуют 
сербские:

а) с "  на первом слоге: мёсо.
б) с "  на первом слоге: поле.
К этому разряду принадлежат: сербские трехсложные 

с ще, происшедшим из разложения ъ  (сй]ено =  сёно =  
сЪно) и русские трехсложные полногласные (с оро, оло, 
ере, происшедшим из разложения ра, ла, ръ) с ударением 
на первом или втором слоге: сербские благо, злато, древо, 
црщево (у Караджича цри]'ёво =  црёво), блато. Русскому 
переходу ударения на втором слоге во множественном числе 
соответствует сербское изменение ~ в ' и "  в ':  сй]ено — 
сёно =  съно =  сшо, но множественное число сщ ена  =  се
на =  сша\ поле — поле, множественное число пола  (роди
тельный падеж пол ; ,  дательный-творительный-предлож- 
ный полима) — поля и т. д.

Не можем сказать, составляет ли этот переход правило 
в сербском, так как в Словаре Караджича переходы уда
рения в этих именах не отмечены. Верно только, что есть 
имена, не изменяющие ударения: брдо — множественное 
число брда — родительный падеж брда.

Так и в малорусском рядом с жита, жнива, дива, ху- 
тра, проса встречаем пут а  («На коники пута» — песня), 
лика, свята. Болото (блато) должно бы иметь болота, но 
в песне — болота рифмуется с ворота-, дерево (древо) долж
но бы иметь дерева, но употребительнее и в малорусском со
бирательная форма дерёв’я. Великорусское дрова оправ
дывается сербским дрва — родительный падеж дрва, а ма
лорусское дрова — народное. Око, ухо имеют согласно с 
сербским очи, уши (сербское око, ухо, множественное число
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уши, родительный падеж §шП ( =  ушей) — уши]у\ очй —  
дчи]д). Перёвесла, бельма.

2. а) Русским трехсложным с ударением на первом слоге 
соответствуют сербские с "  на первом слоге: ]ёзеро, пра
вило, коливо (кутья на похоронах). Изменяет ли в сербском 
слово ]езеро свое ударение во множественном числе — не 
знаю. Великорусское и малорусское озёра, малорусское 
колесо, великорусское колесо-, множественное число, ве
роятно, и в малорусском — колёса: в сербском нет соот
ветствующей формы. Великорусское ворота соответствует 
сербскому врата, а малорусскому ворота — нет.

б) Русским трехсложным с ударением на втором слоге =  
сербские трехсложные с ' на первом: колено, кдпито, друд- 
ц]е, оруж]е, корито. Сербский родительный падеж множе
ственного числа колена, корита  не находит соответствия 
в русском: корыт, колен (корит  — кол'ш).

в) Русским трехсложным с ударением на третьем слоге: 
помело.

3. Русским двухсложным с ударением на втором слоге 
соответствуют сербские:

а) с '  на первом слоге: вино.
б) с ' на первом слоге: село.
Сюда относятся сербские трехсложные с и$е из 4 (ждри- 

]'ело= малорусскому жерелб) и русские трехсложные пол
ногласные: дл}ёто =  длёто\ великорусские долото, плат - 
но, млёко, срёбро.

Русскому переходу ударения во множественном числе 
на первом слоге соответствует сербское усиление ' в Л 
(говно — множественное число говна) и ' в " :  бедро — мно
жественное число бедра — родительный падеж бёдара. В 
сербском этот переход, по-видимому, довольно распро
странен.

Малорусскому множественному числу черёсла, полотна 
должно бы соответствовать в сербском изменение ' в " ,  
но так ли это? Малорусское жерела? Русское плечё, велико
русское плечо — множественное число плёчи, сербское 
плёНе — плеНи.

В звательном падеже единственного числа ни сербские, 
ни русские ударения не усиливают и не изменяют, потому 
что з в а т е л ь н о г о  п а д е ж а  в с р е д н и х  и м е 
н а х  н е т  и н е  б ы л о .
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III. С К Л О Н Е Н И Е  3-е

§ 1. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С НЕИЗМЕННЫМ УДАРЕНИЕМ 
В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

1. Двухсложным русским с неизменным в единственном 
числе ударением на первом слоге соответствуют сербские:

а) сербские с ^ на первом слоге: правда,
б) сербские с "  на первом слоге: рйба.
Сюда же русские трехсложные полногласные с ударе

нием на втором =  сербским: влага, клада, слама, врана, 
драга ( =  долина, но первоначально одно с нашим дорога), 
крава, краста, плева ( =  полова), брёза, мрежа-, сторожа =  
сербскому стража-, черёшня.

В сербском единственное в именах а) и б) изменение уда
рения имеет место в родительном падеже множественного 
числа: дйн>а— родительный падеж множественного числа 
дйна, вишн>а— родительный падеж множественного числа 
вйшан>а, п л ё т в а — плётдеа. По двум последним образцам 
изменяются имена, имеющие перед конечным -а стечение 
согласных.

В малорусском переносят ударение на второй и третий 
слог во множественном числе:

а) Весьма немногие с одной согласною перед -а: баба — 
бабй — баб — бабам — бабами — бабах-, свйта — «у сви
тах» ( Кв .  - О с н . ,  I, 114).

б) Многие с двумя и тремя согласными перед оконча
нием именительного падежа единственного числа: скйрта — 
скиртй, плахт а  — плахтй  — плахдт  — плахтам  — плах
тами — плахтах (но крйхта, множественное число крйх- 
ти — «крйхот» ( Кв .  - О с н . ,  I, 71); цёрква — церкви — 
церков\ кроква — кроквй; морква\ шабля — шаблх — 
шабёль — шаблям — ш аблях; т ем  — теёнь и пр.; 
вьдьмй — вьдьом, но «в1дем» ( К у л и ш ,  II, 42); балкй, 
баньки, бргвкй, дошкй, «до шапок квггкй» ( Кв .  - О с н . ,  
I, 9); ворожкй, дорожки, скринькй  (см. ниже трехсложные 
с ударением на предпоследнем); качкй, люльки, голкй, 
жерткй, низки, мискй, ложки, дьжкй, гречки, стршкй, 
хусткй, шпильки, жшкй, тр1скй, скалки, в1жкй, сватки, 
тскй — тсками, мамкй, няньки.

Однако: «хмарки» ( Кв .  - О с н . ,  II,  8); «ниток» 0Ыс1.,
I, 34); д^мки, дрожки (от дружка-, от дружко — дружки), 
ласки, ряски-, как будет от путря, пётря, сёрга, чёрга.
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грёбля, кйпля, крбпля, сдпля, правда, дбвбня, вйшня, (вй- 
шень) ; служба, прбзьба, грбзьба, вбвна? Лайка, бшка, свар
ка, спорка, «суча дочка» ( К о т л я р е в с к и й ,  I), ткан- 
ка («тканку» — М е т л и н с к и й ,  266). С$кня — суконь.

Это изменение исключительно малорусское и не на
ходит оправдания ни в великорусском, ни в сербском.

2. Т р е х с л о ж н ы е  с п о с т о я н н ы м  у д а 
р е н и е м  н а  п е р в о м  с л о г е  с о о т в е т с т в у ю т  
с е р б с к и м :

а) с ^ на первом слоге: црквица\
б) с "  на первом слоге: \агода, кььйжица (п. Ь. — ягЮ)-
Сюда относятся малорусские, не находящие соответ

ствия в сербском.
Немногие трехсложные на -ина: дгвчина (и дьвчйна), 

рйбчина, царина, Брянщ ина  («Брянщини» — К у л и ш ,  
I, 56), панщина.

Часть имен на -иця: тёрниця, брлиця (сербское грлиця), 
вйнница (Б е р и н д а, стр. 14), ггрниця  («прницях» — 
К у л и ш ,  I, 15), п'яниця, палиця, буквиця  (р1гит), кй- 
тиця, стрёлиця  («стрёлицю»: жидкий, узкий? лесок — 
К у л и ш ,  I, 105), #лиця, ратиця  (копыто вола).

Часть имен на -ка с предыдущею согласною несмягчен
ною: в'язанка, схбванка, крашанка, пйсанка, складанка, 
сакавка (Б е р и н д а, стр. 151), сажавка, ящурка (Б е- 
р и н д а, стр. 274: ящорка), церковка, крбковка, морковка, 
табелька, бурулькй, «мотузкй» ( К в . - О с н . ,  I, 8); ма- 
пирка  (саппаЫз), мотузками (1Ыс1., 179), вйгадка, знахурка, 
ласт1вка, ляхьвка — род узора; все трехсложные на -очка, 
-ечка от перечисленных выше на -ка и вообще все трехслож
ные нз -очка, -ечка, образованные из двухсложных от пер
вообразных на -а, какое бы ни было ударение этих послед
них: зоря — згрочка, бджола — бджглочка и т . д .

Все трехсложные на -онька, -енька, шька: бр1вонька, 
ггронька, кгзонька, згронька, реченька, тженька, маттька, 
утшька, п'ятшька.

Все эти на -ка, -очка, -ечка, -онька, -енька, -шька отли
чаются от соответствующих великорусских тем, что в име
нительном падеже множественного числа принимают уда
рение на и и оставляют это ударение на том же месте в 
остальных падежах: хусточкй, шжечкй, сл1зоньками (од
нако: «1грашки»— К в .  - О с н . ,  I, 7).

3. Ч е т ы р е х -  и п я т и с л о ж н ы е  с п о с т о 
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я н н ы м  у д а р е н и е м  н а  т р е т ь е м  с л о г е  о т  
к о н ц а .  В малорусском:

а) Часть имен на -иця: шйбениця, потйлиця, метёлиця, 
помййниця, ожелёдиця, гололёдиця, околбтиця («околбтицЬ: 
околиця — К у л и ш ,  II, 42).

б) Часть имен на -ина, особенно предполагающих при
лагательные на -ський, -цький: розвгдина, одвгдина, ср.
сербское домовина, «хуртовина» (Г р е б е н к а ,  21), ко- 
ливщина, кум1вщина («кум1вщини»— К у л и ш ,  I, 56), 
Московщина, хмельнйщина, козаччина, Шмёччина, Турёч- 
чина, вишйванка.

в) Все четырех- и пятисложные на -очка, -ечка, -онька- 
-енька, -шька от трехсложных с ударением на предпослед, 
нем: голубочка, недглечка, громадонька, порадонька, черё- 
шенька, голубонька, субгтонька, недЫенька, матусенька, 
жальбнйченька, дитйночка.

Однако: деревёнька, конопёлька, головёнька, земёлька, 
потебёнька, витребёньки («Кислищ, ягоди, корж 1 1 всяю 
разш  витребеньки» — К о т л я р е в с к и й ,  39) сюда 
не идут, потому что образованы от имен с ударением на 
конце. Точно так же и все от имен с ударением на третьем 
слоге от конца. Эти последние сохраняют ударение своих 
первообразных: матшочка, вишйваночка. Все указанные 
под б) редко встречаются во множественном числе и, по- 
видимому, отличаются от соответствующих трехсложных 
тем, что не переносят ударения на последний слог в име
нительном падеже во множественном числе: «з галушечка- 
мй» ( К в . - О с н . ,  I, 50), черёшеньки.

4. Русским трехсложным с ударением на втором слоге =  
сербские:

а) с ' на первом слоге: варница,
б) с ' на первом и ^ на втором слоге, т. е. вторым дол

гим: ^адранка,
в) с ' на первом слоге и вторым коротким: маслина,
г) с ' на первом и вторым долгим: маслинка,
д) с "  [на первом] и вторым долгим: куварка, циганка. 

В русском следовало бы ожидать ударения на первом слоге. 
Сербские изменения ударения в родительном падеже мно
жественного числа (маслина) не находят соответствия в 
русском.

В малорусском сюда относятся:
а) трехсложные с одною согласною перед -а: легёня, 

собака, кш нат а  (великорусское комната), зозуля, недуга
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(«од недуги» — К в . - О с н . ,  I, 24), надгя, олЫ, громада, 
порада, господа («просимо до господи» — !Ы<1., I, 52), 
тараня,

б) на -уха: брехуха, свекруха, макуха,
в) -уся: мат^ся, т ш уся, М аруся, Настуся, Ганнуся,
г) -аха: бгдаха, четырехсложное: бьдолаха,
д) -ака: ужака, маняка (приведение), «друзяка» (К в. - 

О с н . ,  I, 3), «коляка» ОЫй., 15); четырехсложные: роз- 
бишака, харцизяка,

е) -ука, -уга — трех- и четырехсложные: зм т ка, га
дюка, звгрюка, падлюка, волоцюга, злодюга, «ланцюга» (ру
гательное — М е т л и н с к и й ,  263); п ’янюга, тата1̂ Ь- 
га, козарюга, но дьдугй,

ж) часть имен на -иха: Морозйха, Грицйха, Харчйха, 
Коновчйха (от предпе лагаемого Коновко? потому что от 
коновка было бы Коновчйха, а от Коновчёнко — Коновчён- 
чиха); -ота: жшдта, свинота, нудбта, скорбота, тюнота, 
робота, «играшки та пустота» (Кв.  - О с н., I, 7); «не рад 
свош лихот1» ( К о т л я р е в с к и й ,  39). Ср. Покрова 
(«С П окрови»— К в . - О с н . ,  I, 66), дт вора. Сербское 
работа.

з) на -иця, за исключением имеющих ударение на 
третьем слоге от конца, трех- и четырехсложные: удовйця 
(откуда Удовиченко), гр1мнйця, гребовйця, дШнйця, «плахт 
д р 1бнйця», дурнйця, жаргвнйця, зовйця, каплйця, копйця, 
косовйця, кринйця, лад1внйця, ледащйця, мняснйщ  (мясоед), 
пивнйця, рьзнйця, сирйця, скрипйця, стднйця, евт лйця, 
стаднйця («у стадницю» — М е т л и н с к и й ,  74), сест- 
рйця, телйця, дранйця, палянйця, пашнйця\

и) большая часть имен на -ина. Суффикс этот здесь 
именно сохраняет преимущественное значение выделения 
из рода одного из многих: година, дитйна, дубйна  (значе
ние собирательное), дгвчйна, долина, базарйнка (. . . .), 
билйна, волосина, «щовечерйнки» ( М е т л и н с к и й ,  109), 
домовина, драбйна, дружина ( = д р у г :  «чоловше М1Й, дру- 
жйно моя» — песня), жупанйна, зернина, калина, кедрйна 
(как материал), кленйна, ключйна (тоже), круш ина  (з1лляч- 
ко), лю йна  (хворостина), лучина, людйна (один человек 
или женщина), малйна, ожйна (растение), опанчйна, ору- 
жйна, перйна, пилйна, пояейна, родина (один из родни и 
родня: «сестро мила, родина сердечна», «вся родйна»; ве
ликорусское родина — место рождения), рибчйна, родйни, 
рябина, ряднина, свитйна, сиротина, тичйна, травина,
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Укрална (великорусское Украина), хворостина, хлопчйна, 
хмелина, хрестйни, чаейна, челядйна (одно из челяди), 
чистина (м1ж травами?), чужйна (чужой человек, чужие 
люди; чужина — чужая сторона), чумачйна, яблунйна, 
ялйна, третйна, дев’ятйна, полусорочйни, сорочйни («справ- 
ляти» — К в . - О с н . )  «заставщйни» (залог — К у л и ш ,  
I, 206);

-иня — княгиня,
-изна — дьдйзна («дщйзни» — К у л и ш ,  I, 65),
-ка — с предыдущею согласною (плахта): калитка  з 

гр1шми, чернт ка, синятка, «коси плести у др 1бушки», 
видёлка, «св1тйлка» ( Кв .  - О с н . ,  I, 50), серпанка («сер- 
панкою» — М е т л и н с к и й ,  304, Остер.); болячкй, веров- 
кй (уже Б е р и н д а, стр. 15, 17), жидьвкй, оболонкй, скоркй, 
плювкй (гЫ с1., 65), мурашки, комашкй, подушки, скиндячкй, 
могилки.-, но «Шовковш вервёчки» ( М е т л и н с к и й ,  
4 — вервь).

§ 2. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ С ИЗМЕНЧИВЫМ УДАРЕНИЕМ

В великорусском и малорусском только имена с ударе
нием на последнем слоге в именительном падеже единствен
ного числа могут перемещать это ударение; в других па
дежах они распадаются на два разряда.

К первому — такие, которые отодвигают ударение на 
предпоследний слог; в малорусском в звательном падеже 
единственного числа и именительном падеже множествен
ного, а в великорусском — только в именительном падеже 
множественного числа.

Ко второму — такие, которые сверх этого отодвигают 
ударение и в винительном падеже единственного числа.

По именительному падежу единственного числа ни в 
русском, ни в сербском нельзя отличить одного разряда от 
другого.

В сербском к п е р в о м у  р а з р я д у  принадлежат:
Двухсложные:
а) Свйн>а — свйн>у — сей по  — свйьье.
б) змЩа — зми]у — зм и ]0 — зми]е.
Т р е х с л о ж н ы е ,  изменяющие ударение только в

звательном падеже единственного числа, но не в винитель
ном, не изменяют и в именительном падеже множественного 
числа: красота — красоту, красото, красоте.
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Ко в т о р о м у  р а з р я д у :
Д в у х с л о ж н ы е :  а) д#ша — душ у  — дцшо — душе,
б) вода — воду — водо — воде.
Т р е х с л о ж н ы е :  сирота — сироту — сйрото —

сироте.
В малорусском, кроме соответствующих перечисленным 

сербским, относятся:
К п е р в о м у  р а з р я д у :
а) Д в у х с л о ж н ы е :  брова — бров$ — брови; ва

га, в1 ш д1жа дочка, журба, ьзба, купа, пеня — «пеню» 
( Кв .  - О с н . ,  I, 77); руда  — руду  (кровь), червй\ неупо
требительное во множественном числе «ляхва» ( К у л и ш ,  
I, 167), драхва, краса («краси» — М е т л и н с к и й ,  152), 
сума (печаль — Г р е б е н к а ,  22); стерня, сага (западня— 
безвыходные заливы по реке), скала, луска, кутя  (множе
ственное число к$т 1?), лука  (множественное число луки?), 
орда, петля, ропа, струна, сурма (труба — Б е р и н д а ,  
стр. 153), суддя, тума (полутатарин, перевертень), удова, 
узда, Сула.

Т р е х -  и ч е т ы р е х с л о ж н ы е :  сирота — си-
рот$ — звательный падеж сйрото? — множественное число 
сйроти? Ковбаса — ковбасу — ковбаси, лобода — лободу— 
лоббди? Неупотребительное во множественном числе жи- 
дова, татарва, попадя — попадю —  попадг, яринй —  ярй- 
ни. Вероятно, на этот образец: «гущина» ( К у л и ш ,  1, 
297), «новина» (1Ыс1., 217); «панщина» О'Ый., 291) — обыч
но панщина-, старшина, «бистрина» ( Г р е б е н к а ,  20), 
рядовина (известного рода толстое полотно), в старовину, 
яровина.

По в т о р о м у  р а з р я д у :  весна — весну — вёсно, 
губа, десна, копа, кора, нора, пора, «р1ка» (М е т л и н- 
с к и й, 342; К у л и ш, I, 319 — «р!ко»), сосна, сем'А — 
в' сём’ю, но «сём’я» ( М е т л и н с к и й ,  281); «у ..
сём’Ь  0Ьк1.), ступа (винительный падеж — ст упу), т ру
па (т руну?), туга, щока. Сюда же трехсложные полноглас
ные: борозна, сковороаа, пелена.

Трех- и четырехсложные: слободй — слободу, Покрова — 
«Покрову» ( К у л и ш ,  I, 63), простиня — простйню, су- 
лИ  — сулгю.

Кажется, не ошибемся, если скажем, что в русском, 
особенно в великорусском, с течением времени несколько 
уменьшилось число слов, изменяющих ударение в вини
тельном падеже единственного числа. Так, сербские игла.
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игра, мё1)а, мела (омела), метла, винительный падеж йглу 
и пр., в великорусском имеем иглу и пр.; сербское магла, 
р$а (двухсложные) не может иметь ударения на первом 
слоге, в великорусском (мгла, ржа), но могли бы иметь в 
малорусском, но не имеют (гмглу, 1ржу); в малорусском 
в словах: росу, «смолу» ( К у л и ш ,  I, 308), весну, вербу 
(и вербу), вёрству (и верству), лозу. Десну, сём’ю, сосну, 
ргку, а в великорусском росу и пр.

В некоторых словах ударение, изменчивое в сербском, 
стало постоянным на первом слоге: сербские служба, дру
жба, муха  (винительный падеж службу и пр.), срна, п  рба 
(именительный падеж множественного числа срне, торбе) — 
в русском служба.

Ср. еще сербские на -ина и -ота.
Великорусский и малорусский в других падежах мно

жественного числа, кроме именительного, частью сходятся 
(ногам — ногами, дровами, столами, мечами, но сёстрами, 
жонами и т. д.); частью расходятся, причем малорусский 
удерживает правильное ударение на первом слоге: горам — 
горами — горах, душами — «душах» ( К у л и ш ,  II, 42); 
«у лозах» 0Ыс1., I, 135); на струнах, «губами» (грибами — 
К в . - О с н . ,  I, 89); «пьятами» ( К у л и ш ,  I, 202, 227) 
и п ’ятами, р 1ками, пчолами.

Некоторые трехсложные имеют в великорусском уда
рение на последнем, в малорусском — на предпоследнем: 
шмота (немцы), дт вора  (великорусское детвора), ж юта, 
нудота, «пустота» ( Кв .  - О с  н., I, 7), писнота, скорбота. 
Сербский согласно с великорусским в именительном па
деже единственного числа и сходных с ним по ударению 
доброта, красота, /ьепота, т]есноНа, звательный падеж 
доброта и пр. Малорусское робота, великорусское работа 
согласны с сербским работа.

Некоторые малорусские отклоняются от правила в пред
ложном падеже единственного числа: у  Моск^ь, «На тебе 
десь туман у Лйтв1 навели» ( Г р е б е н к а ,  29) — поль
ское?

Не изменяют в именительном падеже множественного 
числа: жшя — жнИ — «жшями» ( М е т л и н с к и й ,  322); 
р м ля  — рШ ям и  — «р!ллЬ> ( К в . - О с н . ,  II,  7).
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IV. С К Л О Н  ЕН И Е 4-е

И в великорусском, и в малорусском ударение роди
тельного падежа единственного числа во всех именах этого 
склонения такое же, как в именительном падеже един
ственного числа. В сербском этому соответствует или не
изменное ударение, или изменение ~ на " .  Русским одно
сложным соответствуют такие же сербские.

а) В именительном падеже единственного числа " , в 
родительном п ад еж е", в предложном падеже брв, ваш — 
родительный падеж ваши (великорусское вошь — вши; ма
лорусское вбш—  воий), крв — к рви — предложный падеж 
крви, кост — кости — предложный падеж кости, ной — 
Н°Ш  — предложный падеж ндНи, пёН — пёНи — предлож
ный падеж п'еНи, рй]еч — предложный падеж ри\ёчи, со — 
соли — предложный падеж соли, част (честь) — части — 
предложный падеж части. По Мажураничу, ~ в имени
тельном падеже единственного числа в предложном падеже 
изменяется только в ' ,  т. е. сохраняется долгота слога: брей, 
Ъуди, лажи. По отношению к русскому языку это все равно.

б) В именительном и родительном падеже единственного 
числа " ,  в предложном падеже длан (мужской род), м]ед, 
нит, рат, смрт.

Изменение ударения в предложном падеже единствен
ного числа оставило следы в великорусском и малорусском. 
Малорусское: у ночг, у пет, в1сь? Великорусское в груди, 
кости части, меди, на релй. Малорусское ярь имеет в 
именительном падеже множественного числа яр\ («колись 
були яр ! та пшениш» — песня), чему не находим соответ
ствия в сербском.

В сербском в родительном падеже множественного чи
сла на коренном слоге ударение острое ( ' ) ,  если этот слог 
долгий (раж — ражи (ражи), Караджич: рж — ржи), и 
менее тяжкое ( ' ) ,  если он короткий: ваш — ваши, роди
тельный падеж множественного числа ваши и ва<чщу, 
кдст — кости, родительный падеж множественного числа 
кдстй — костщу, ноН — ноНи, родительный падеж ндНи, 
ри]еч, родительный падеж множественного числа ри\'ечи 
(речи). В великорусском и малорусском этому соответст
вует ударение на -ей: грудёй, остёй, костёй, мишёй, ку- 
рёй (малорусское), гусёй, печёй, ночёй, сшёй, дверёй.

При этом великорусский сохраняет ударение на вто
ром слоге, во всех остальных на последнем, кроме имени
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тельного падежа, а малорусский, по-видимому, нет, по 
крайней мере — не везде: «остями» ( К у л и ш ,  I, 309); 
у грудях, сшях, сшьми, но — как в великорусском — 
двермй.

Русским двухсложным с ударением в именительном па
деже единственного числа на первом слоге соответствуют 
сербские с ударением "  на первом: болеет, голщен, жа- 
лост, 1есен, кдкош, мйлост, помоН, радост, св]ётлост, ста
рост, облает, челад.

Ср. малорусское гуешь, добич, зйвт ь  («чоботи з золо
тою за в 1ттю на закаблуках чи задках» — строчка), пдвьдь 
(половодие), пдетать («жита постать заняти»), прооаж, 
лёдарь, погань, кут ль  (Б е р и н д а, стр. 290), щйрьсть, 
добргсть и все на -щ'| в именительном падеже множествен
ного числа (хвастошД); макотерть, ожеледь («Била оже
ледь» — Г р е б е н к а ,  31). В малорусском неправильно 
роскш , родительный падеж роскош , родительный падеж 
множественного числа «роскоппв» ( К у л и ш ,  I, 240), 
роскошей, у роскошах. «Не труни на чужой пролубй» 
( Д а л ь ,  675).

Сербские без различия долготы или краткости второго 
слога в именительном падеже единственного числа, в пред
ложном падеже единственного числа имеют на нем ' (ме
нее тяжкое): болести, жалости, милости, помдНи, радости. 
Однако: голи]ёни. По Мажураничу, согласно с этим по
следним примером, в предложном падеже на втором слоге 
стоит если он долгий, и \  если короткий: у области, 
но запови]'еди, у немоНи, памёти. В русском почти нет 
ничего соответствующего. Единственно известное нам ис
ключение — малорусское в осени.

Сербские в родительном падеже изменяют ударение, 
как в предложном падеже единственного числа: кокдши, 
голщёни, области, болести. В русском этого нет.

Русским с ударением на втором слоге (малорусские 
«мет1ль» — М е т л и н с к и й ,  185; кровать и кровать, 
постыь, верстать, печать) должны соответствовать серб
ские с ' на первом слоге, судя по пёчат (мужской род), 
пдетела. В русском они во всех падежах единственного и 
множественного числа сохраняют ударение. Исключаются 
малорусские порогов, цёрков — во множественном числе 
корогвй, церкви.

В Домострое: «посъевъ веяю е сш ена» (78); «а сш е н а  
бы веяю е у собя водить» (79).
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УДАРЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ
§ 1. ОДНОСЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

О б р а з е ц  1-й: а) Великорусские бел — бела — белд\ 
белый — белая — белое.

б) Дорог (основная форма — односложная) — дорога — 
дорого, дорогой — дорогая — дорогое.

Соответствующие сербские прилагательные в мужском 
роде принадлежат к одному разряду с теми односложными 
существительными, которые в родительном падеже един
ственного числа не изменяют ударения именительного па
дежа: жут — родительный падеж жута — дательный жу- 
ту. Именительный падеж множественного числа жг/ти 
и т. д. Склоняются, как глас — гласа и т. д. Так в хорват
ском, по Мажураничу (51оушса Ьёгуа1зка, 16, 50), исклю 
чая бЩел, гол, ц р н , добар, имеющие родительный падеж 
би]ёла, гола, црна, добра.

По Даничичу, жут изменяется в мужском роде, как 
пл1/г — плуга ; нож — нджа\ жут — родительный падеж 
жута — дательный - предложный жуту — творительный 
жути]ем. Множественное число именительный падеж 
жути — родительный падеж жутщех и т. д. По этому 
образцу жив, лй]еп, бй\ел и многие подобные этому 
соответствующе изменяют ударение, встречаемое в вели
корусских былинах: добра коня, молода Добрыни ( М а- 
г и г а п 1 с, 51оушса Ьёгуа^зка, 51, примечание).

В женском роде великорусскому переносу ударения на 
окончание по правилу соответствует штокавское изменение 
~ в ' на первом слоге и чакавская долгота без ударения на 
первом и "  на втором: б'й]’ел — би\ёла, драг — драга, жут— 
жута.

По Мажураничу, жута изменяет в винительком-зва- 
тельном падеже единственного числа и во всем множествен
ном числе ' на ~ (жута — ж уту — ж ута — ж уте — жутах). 
По Даничичу, изменения этого нет: ж уту — жуте, вруН, 
женский род вруНа — вруНу, множественное число вруНе.

В с р е д н е м  р о д е  в великорусском большею ча
стью ударение такое же, как в мужском роде именитель
ном падеже, т. е. на первом слоге, а не на втором, как в 
женском; отклонений, кажется, мало (набелб, начерно, но 
«это черно, бело»). Так и [в] малорусском, сохранившем 
неопределенную форму прилагательных среднего рода в 
наречиях. Согласно с этим находим у Мажуранича жут  —
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ж$та — жуто, драг — драга — драго (и драго). Но в Сло
варе Караджича подобных примеров весьма мало: драг — 
драга — драго и только как наречие драго, мало (предпо
лагаемое мао или мао — мала — мало, наречие мало), 
/ъ$т — лут а, наречие /ьуто, а по общему правилу ударе
ние в среднем роде, как в женском и косвенных падежах 
мужского рода жут — жута — жуто.

Так как в русском, особенно великорусском, незаметно 
стремления подвигать ударение к началу слова, то следует 
думать, что русские прилагательные среднего рода и на
речия — молодо, пусто, часто и пр. — сохранили более 
древнее ударение, чем сербские младо, пусто, которым 
должны бы соответствовать: молодд, пусто.

В о п р е д е л е н н о й  форме все сербские прилага
тельные (с немногими исключениями), имеющие в имени
тельном падеже единственного числа мужского рода не
определенной ~ , в женском роде и косвенных падежах, 
по Даничичу и Караджичу — ', во всех падежах всех ро
дов и чисел склонения определенного имеют на первом 
слоге ~ : бЩел (бел) — бщёла  — биуело, бЩелй — бй]ела — 
бй}ело\ малй  — мала  — малд\ груб  — груба  — гр$бо — гру
би-, жут — жута — жуто — ж$тд\ лут  — лут а—лут о— 
лут й \ рШ) — рй^а  — рй^о  — рйЪо\ сйн>й — сйн>а — сйн,о; 
тврд — тврда — тврдо — тврдо\ цЩел — цщ ёла  — ци\ё- 
ло — цщ елй (цели)-, чёст — чёста — чёстд — чёстй (и че
сти — Даничи^).

Т ак  и во всех великорусских, соответствующих выше
приведенным: бёлый, малый, и в малорусских, за исключе
нием малйй, твердйй, частйй. Но в большинстве случаев 
великорусские и малорусские имеют в определенном скло
нении ударение на конце (святйй, святбй, чему соответ
ствует сербское — Караджич: свет — света — свети) и тем 
отклоняются от сербских брз — брза — брзо — брзй (ве
ликорусское борзой и, кажется, борзый)-, в р а н — врана — 
врано — вранй; глух  — глуха  — глухо  — глухи', гн>йл (Ка
раджич гн,йо) — гн>йла — г/ьйло — гььйлГг, густ  — густа — 
густо — густи.-, жив — жйва — живо — жйвй\ крив —крй- 
ва — криво — крйвй\ крут  — крут а  — кр$то — крут и ; 
млад  — млада — младо — младй\ нй]ем — ни]ёма — нщ'е- 
мо — нЩемй; плав — плава — плаво — плави.-, пуст  — п у
ста — пусто — пустй\ руд  — руда  — рудо  — рудй\ сй- 
]ед — си]еда — си}ёдо — си гдй\ слан — слана — слано — 
сланй\ слй]еп — слщ'епа — слщёпо — слй}епй\ сух — суха—
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сухо — сухи; т у$ — ту1)а — ту!)о — тЩй; т ^п  — тупа  — 
тупо — т упй; худ  — худа  — худо — худи.

В великорусском в определенном склонении имеют уда
рение на первом слоге несколько прилагательных, в серб
ском сохраняющих ударение" добар — добра — добро — 
добрй, наречие добро; в'ет (ветх), определенное вёти,
в]ешт, дуг (однако в определенном, по Караджичу, дуги), 
здрав (здоровый), кус (малорусское куций; однако, по Ка
раджичу, кус — куса — кусо — куси), мйо — мила  — мило; 
нЪв (определенное нови — ДаничиК), мёк (мйгок, однако, 
по Караджичу, мёки  =  малорусскому мнякйй), прав, прост 
(малорусское простий, великорусское простой), рад, с'йв 
(по Караджичу и по Мажураничу, сив),сит, слаб, стар 
(Караджич старП), ташт  (тощий), тих, туст  — туста— 
тусто (по Мажураничу, туст), чрн (по Караджичу, црн  — 
црна — црно — црнй). По-малорусски, однако, новйй, мня
кйй, слабйй, старйй, щйй  («на щё серце»), товстйй; мало- 
русские нова, стара, хотя ничем не отличаются от велико
русского нова, но другого происхождения: малорусское 
нова =  нбвая, а великорусское — старинная неопределен
ная форма.

§ 2. ДВУХСЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

1-й о б р а з е ц :  великорусские гладок — гладкб — гла
дко — гладкий.

В соответствующих сербских в женском роде большею 
частью на первом слоге ' (по одногласным известно), что 
соответствует русскому и чакавскому ударению на втором, 
но в мужском и среднем роде, по Мажураничу, согласно с 
великорусским, на первом слоге ", а по Караджичу —
(с некоторыми исключениями). Нельзя заподазривать ни 
того, ни другого. В определенном склонении, по Караджичу 
и Мажураничу, на первом слоге ", но рядом с этим, по 
свидетельству Даничича, и ' на первом слоге в тех же сло
вах: бЩедан — би]една — бщедно — бЩеднй. Мажуранич: 
гладан — гладна — гладно (Караджич, гладан — глсдна — 
гладно) — гладнй; Мажуранич: дужан — ди пена — дужно 
(Караджич, дужан — дужна — дужно), диван — дивна — 
дивно. Мажуранич: жйдак — жйтка — жйтко (Караджич,

1 В единственном числе, а в определенном склонении, по Дани- 
чичу, изменяют "  в " .
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жйдак) — жйткй (и, по Даничичу, житки), кратак — 
кратка — кратко (Караджич, кратак — кратка — крат
ко) — кратки  (и кратки, Даничич); судя по русскому, сле
довало бы ожидать кратки.

Караджич: красам — красна — красно — краснй. Мажу
ранич: т а ’]ан — та\ни; кругал  (Мажуранич), крупан  — 
крупно  — крупна  (Караджич, крупан) —  крупна  (и крупни, 
Даничич), мутан  — м(/тно — мутна  (Караджич, мутан) — 
мутнй, празан — празно — празна  (Караджич, празан) — 
празнй, причесан — прщёсно — прщ ёсна  (Караджич, при
чёсан) — прй]есна, раван — равно — равна (?) (Караджич, 
раван) — равна, рщ едак  — рщётко  — ри]ётка (Карад
жич, рщёдак) — рЩетки (и, по Даничичу, рётки), сей/е- 
тао — свщётла — сви]ётло (по Караджичу), славан — сла
вна — славно, стращан (?) (Караджич, страшан — страш
на — страшно — страшни и страшни — Даничич), тй]е- 
сан — тщёсна — тй;есно (Караджич, ти]ёсан) — тЩесна, 
Караджич: таман (и таман) — тамна — тамно — тамни, 
трудан, хладан  (?) (Караджич, хладан — хладна).

К ак в некоторых из вышеприведенных и в следующих 
(в мужском неопределенном склонении на первом слоге), 
в сербском ударение не только в среднем роде, но и в жен
ском такое же, как в мужском, хотя великорусским пред
полагается изменение в женском" в гладак — глатка — 
глатко—глатка  (и глаткй—по Даничичу), бйстар, дробан, 
мрзак, познй и пдзнй  (Даничич), пдснй и пдснй (Даничич),
в]еран, низак, сладак — слатки и слаткй  (Даничич), тан
ки и т с  ка  (Даничич), Мажуранич: тежак (Караджич, 
тёжак), Караджич: тешка  и тешки, узак — у с т  и уска 
(Даничич), ]асан.

В малорусском старинное ударение на первом слоге в 
неопределенном склонении этих прилагательных сохрани
лось частью в мужских формах, какие остались (смутен, 
слйвен), и в средних на -о, употребляемых в значении на
речий.

В малорусском наречия от полногласных прилагатель
ных (голодно, коротко, холодно) согласны с приведенными 
Мажураничем формами: гладан — гладно, кратак — крат
ко и предполагаемою нами хладан — хладно; великорус
ские голоднб, коротко, холодно.

В определенном склонении малорусское наречие в боль
шей части случаев переносит ударение на второй слог. Та
ким образом, из двух русских наречий одно, малорусское,
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предпочитает форму, соответствующую сербской с ' на пер
вом слоге (малорусские страшный, гладкий, сербские глаткй, 
страшнй), а другое — соответствующую сербской с ~ или 
"  (страшный, сербские страшнй, глатки). Почему неко
торые прилагательные в малорусском не переносят ударе
ния на второй слог в определенном склонении, а другие 
переносят, сказать трудно.

К первым принадлежат: бьдний, красний, пр'юний, р 1в- 
ний, славний, тёмний, в1рний, Пений, «гр1зний» (М е т- 
л и н с к и й, 148), кйслий, пбвний, пйшний, р1дний (ве
ликорусское родной), все на -ний. Ко вторым: мутнйй, 
рьдкйй, страшнйй, тьснйй, гладкий, тонкий, тяжкйй, 
баскйй (к1нь), близькйй, бридкйй, важкйй, видкйй, гидкйй, 
гьркйй, гнучкйй, дурнйй  (великорусское дурной), жаркий 
(великорусское жаркий), но существительное жаркое (об
ластное жаркой), курнйй, крт кйй, низькйй, нуднйй, пал- 
кий (палкия робота), труднйй, пашнйй («пашну рожу» — 
М е т л и н с к и й ,  96), ряснйй, смутнйй, стидкйй, хут- 
кйй, швидкйй. Как первые, так и вторые имеют в наречии 
ударение на первом слоге (страшно, нудно, прудко, х$тко, 
швйдко). Но в среднем роде определенного склонения — на 
втором (страшнё, хуткё).

Ж енская форма на -а, по виду неопределенная, имеет 
ударение такое же, как определенная всех трех родов: 
Ыдна, славна, темна, пйшна, ргдка, поена — как бгдний 
и пр.; гладка, т кна, рясна — как гладкий и пр.

Из этого можно заключить, что не только те малорус
ские формы, которые отличны от великорусских по уда
рению (малорусские славна, тёмна; великорусские славна, 
темна), но и сходны с великорусскими (гладка, тесна), 
произошли из стяжения определенного окончания -ая; 
поэтому-то первые из них (славна) и отличаются от велико
русских (славна), что суть собственно формы определенные. 
Есть впрочем остатки настоящих неопределенных женских 
форм, например, в выражении «ясна, красна у луз! калина» 
(песня) красна не есть форма определенная, потому что в 
таком случае имела бы ударение на первом слоге: крас
ний  — красная — красна.

2 - й  о б р а з е ц :  вёсел — весела — весело, наречие ве
село', весёлый; сербские с неизменяемым " :  вёсео — весела— 
весело, тдпао — тдпла — топло, велики. Великорусское на
речие теплб, малорусское тёпло. Великорусское зелен — 
зелена — зелено, наречие зелено; зелёный; малорусское на
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речие зёлено; зелёний  отклоняется от сербского, который 
по ударению мужского рода неопределенного склонения 
относится к следующему образцу; зелен — зелена — зеле
н о — зелени; малорусские зелена, весела — согласно с вы
шесказанным ■— формы определенные.

Сербские водени и водёни; землани  и землани, пдштани и 
поштани, ледени и ледени. Русский держится вторых форм: 
водяной; водянйй; но сербское масленй (и маслёни) =  рус
скому масляный.

3 - й  о б р а з е ц :  высок — высока — высоко; высокий. 
В сербском ',  переходящее с первого слога на второй: 
висок — виедка — високо, наречие високо; вйсокй; да
лек, наречие далёко; дубок — дубока — дубдко; дубокй; 
жёсток (Мажуранич; Караджич — жёсток; ср. велико
русское жесток и жёсток); црвен — црвёна — црвёно; 
црвенй, широк — широка — широко; широки. Малорусские 
высокий, далёкий и пр., но наречие отлично от сербского и 
великорусского и аналогично с зёлено: высоко (и високо), 
здалека (но далёко), глйбоко, широко. Ср. «хороше» 
( К в . - О с н . ,  II,  4) (великорусское хорошб); но червбно. 
Малорусские высока, далёка и пр. — формы определенные, 
отличны от великорусских неопределенных (высока, оалека).

4 - й  о б р а з е ц :  великорусские богат -  богата -  
богато; богатый. В сербском неизменное ' на первом слоге: 
богат — богита — богато, убог, брёстов, вёзов, дубов, }ёлов, 
клёнов, орлов (и орлов). В малорусском, как и в великорус
ском убогий — убого и т. д., бобрбвий, баёва юпка, валбвий 
(з валу), грезетовий, грушкбвий («грушкова плахта» — с 
узором в виде груши), «морёва запаска» ( К в . - О с н . ,  
I, 6); «В едимашкбвому шушош» ( К о т л я р е в с к и й ,  
134); парчёвий, рожёвий, тисбвий («столи тесбвиТ» — М е т 
л и н с к и й ,  170), шкапбвь (чоботи), шовковий (великорус
ское шёлков и шелков), юхтбвий, хмелбвий (но хмеловая, 
горовая), степовйй, терновйй, низовий, Д нт ровйй, а с дру
гой стороны — притяжательные личные от имен двухслож
ных на -ъ с ударением на первом или втором слоге: кбропова 
луска, 1вашв сад; -авий, -явий: ласкавий, чорнявий, б1ля- 
вий, руеявий; -аний, -яний: кований («кована 13 смугами 
свайка»); поганий (сербское поган), рьздвяний, рутвяний, 
рум ’яний  (сербское румен — румёна  — румёно; руменй), 
рядняний, слухняний; -иний: козйний, цапйний; -ачий, 
-ячий от имен с ударением в именительном падеже единст
венного числа на конце: свинячий (но мйшачий от мйша);
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-атий: косматый, черчатий; -астий, -истин: перйстий (в1л 
13 смугами), тро(стий (музика), краплйстий, черчйстий 
(чёрчик, «сп1дниця черчёстая, 13 самого чёрцю» — М е т 
л и н с к и й ,  58); -ний: намльний  («ГИд нашльним в 1ко- 
нечком» — М е т л и н с к и й ,  275), додыьний («сорочка 
додиьна — з тонкого полотна до самого долу»).

§ 3. ТРЕХСЛОЖНЫЕ И ЧЕТЫРЕХСЛОЖНЫЕ 
ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

Трехсложные и четырехсложные прилагательные в име
нительном падеже единственного числа действительной или 
предполагаемой неопределенной формы:

а) С у д а р е н и е м  н а  в т о р о м  о т  к о н ц а  с л о г е  
в именительном падеже мужского рода единственного числа 
определенной формы: -бвий, -ёвий: каламайковий, китаёвий, 
кришталёвий, празниковий, рогозовый, сап’яновий, соболёвий, 
сугаковий («сугакбвЬ— К у л и ш ,  I, 317), тяжиновий, яблу- 
нёвий, ярмарковий. Ср. сербские ]асёнов, соколов =  мало- 
русским ясендвий, соколовий; но /асиков =  малорусскому 
осйновий; ]абуков, }аворов =  малорусскому яворовий (явб- 
ровий?); -астий: попеластий (вш); -ачий, -ячий: солов'ячий; 
-ний: празнйчний; -цький: козацький, дьвоцький, чумацький; 
-ний, -нш, -аний, -енний, -езний: китайчаний, б1дашний, 
тутёшнш, останнш, бдрошенний (посудина), «нечувствён- 
ний» ( К в . - О с н . ,  I, 65), навгжёний, пашёний (яма), 
письмённий, скажёний и «скаженний» (К в. - О с и., 1,8),  
тороплёний («[вовк] шдскочив, озирнувсь, мов тороплёний 
С1В» — Г р е б е н к а ,  31), вточённий, глибочённий, здо- 
ровённий, старёзний;

-ивий: милостйвий (великорусское милостивый, серб
ское милостив), жалослйвий, жартовлйвий, уродлйвий («на 
вигадки, танщ — уродлйвий»);

-енький: бШнький, благёнький, блгдёнький, близёнький, 
бистрёнький, буйнёнький, бурёнький, важёнький, веселёнь- 
кий, воронёнький, височёнький, вузёнький, глибочёнький, да- 
лечёнький, жальбнёнький, зеленёнький, коротёнький, легёнь- 
кий, малёнький, милёнький, м'якёнький, повнёнький, ни
зенький, тзнёнький, прямёнький, ранёнький, сильнёнький, 
тихёнький, тонёнький.

Все эти [слова] образованы от прилагательных, некогда, 
судя по великорусскому, изменявших ударение в неопре
деленном склонении (мал — мала, высок — высока); от при
лагательных с ударением неизменным образуются прила
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гательные на -енький с ударением на слоге, предшествую
щем этому окончанию: лучченький. Первым малорусским 
на -енький соответствуют великорусские, изменяющие уда
рение по образцу маленек — маленький; вторые по ударе
нию и в малорусском, и в великорусском сходны.

б) С у д а р е н и е м  н а  т р е т ь е м  о т  к о н ц а  
с л о г е .  Вышеупомянутые на -енький от прилагательных 
с постоянным ударением в предполагаемом или действи
тельно неопределенном склонении: без^сенький, безхвостть- 
кий, сердйтенький, кирпатенький, чорнявенький, (однако 
богатенький), хрещатенький, бгльшенький, лучченький, стар
шенький, мёныиенький. С этими прилагательными сход
ны и по ударению существительные на -онько, -енько (ба
тенька, зятенько).

Все на -есенький, -юенький: повшсенький, прямёсенький, 
солодёсенький, одмсенький («ш одшсенького набою»), про- 
ст1сенький. Такое же ударение в соответствующем рус
ском -ёхонький, -ёшенький;

-ёлезний, -енёзний: оттакёлезний («оттакёлезш» — К у 
л и ш ,  I, 162); старенёзний.

§ 4. УДАРЕНИЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ СТЕПЕНИ

Сербское ударение совершенно согласно с русским.
а) Все сербские прилагательные, образующие сравни

тельную степень по образцу старославянского болий — 
больши (основная предполагаемая форма окончания име
нительного падежа единственного числа мужского рода 
^ а с , -]'анс), имеют перед окончанием сравнительной сте
пени ударение " ,  каково бы ни было ударение и количе
ство этого предшествующего окончанию слога в первооб
разных прилагательных: б]ёлй, бржй, дражй, глуши, 
гушШ, ж йвт, жуНи, крйвш , круНи, лу1)и, мла!)и, ри!)и 
(положительная степень определенной формы рЩи), С]Щи, 
суши, тупли, твр^и, ху$и, ц'рььи, чёшНи, мали (во всех по
ложительная степень по образцу лут , женский род Аута, 
определенная форма лиши); дужй, мёкшй, лакшй (положи
тельная степень, как дуг, дуги, лак), кра^и, р]ёНи, т]еНи 
(положительная степень крат <к — кратка — кратко; крат- 
кй), гла^и, нажи, мржи, ужи, жёжи (положительная 
степень гладак), ср. малорусские той же основной формы: 
довший, кращий, молодший, коротший и великорусские 
дольше, глаже, моложе, короче.
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б) Все сербские, имеющие в сравнительной степени 
-идо (старщи, по старославянскому образцу добр-Ъи, до- 
бръиши\ основная форма -й]'ас, -й]анс), имеют ' на слоге, 
предшествующем этому окончанию, все равно, каковы бы 
ни были по ударению и качеству слогов первообразные 
прилагательные: славан — славни^и, кропан — кр{)пни]и, 
стар — стари]и, х'йтар — хй т р щ и , богат — богати]и, 
паметан — паметнщ и, пдбожан — побджни]и, задово- 
/ьан— заддволни]и, разуман  — разумники. Этому по пра
вилу соответствует ударение на первом слоге самого окон
чания в малорусском (славнш ий, розум нш ий) и в велико
русском (славнее, славнейший). Д ля великорусского, по 
крайней мере письменного, исключением служат трех- и 
четырехсложные с постоянным ударением на втором от 
конца слоге или выше в положительной степени, сохраняю
щие это ударение и в сравнительной: памятнее, набожнее, 
довольнее, разумнее, разумнейший, покорнейший. В мало- 
русском пок1рн1йший, моторншший\ однако — письмёншй- 
ш ий,' завзАтшший.

С К Л О Н Е Н И Е  -Ъ,  -Ь ( ВАР ИАНТ Ы)

I ВАРИАНТ

И м е н а  с одинаковым ударением в именительном, 
звательном, родительном, дательном, творительном паде
же единственного числа.

И м е н а  о д н о с л о ж н ы е  в и м е н и т е л ь н о м  
п а д е ж е  е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а  (не считая 
конечных -ъ, -ь).

П р и м е ч а н и е  1-е. Сюда же относятся русские пол
ногласные двухсложные имена, так как их два коренных 
слога и по происхождению, и в тоническом отношении рав
няются одному основному.

С точки зрения русского языка эти односложные имена 
распадаются на два отдела.

А) Имена, сохраняющие ударение именительного па
дежа единственного числа в местном падеже единственного 
числа и во всем множественном числе, и Б) имена, перенося
щие ударение на окончание местного падежа единственного 
числа и на все или некоторые падежи множественного 
числа. В последних есть и подразделения.
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§ 1. ИМЕНА С НЕИЗМЕННЫМ УДАРЕНИЕМ 
ВО ВСЕХ ПАДЕЖАХ

В литературном языке сюда принадлежат:
а) Имена, образованные от к о р н я  посредством суф

фикса -ъ, одного или с предыдущими х, в, частью с предло
гами, не составляющими слога (въ, съ, вз), по значению — 
отвлеченные или же хотя и конкретные, но с явственным 
для общего сознания отвлеченным значением.

Акад. Грот называет эти имена «явно отглагольными» 
имея в виду тот же средний уровень сознания говорящих 
литературным языком; но это название не совсем удачно, 
так как, например, производство слух  от слушать ошибочно, 
а производство от глагола слу-ти вовсе не общеизвестно.

Таковы: клад ( В о с т о к о в ,  Русская грамматика, 
§ 184 б причисляет это слово к переносящим [ударение]), 
склад (в более отвлеченном значении сложения, строя, а 
также конкретном — места, где сложено: склад — склады— 
складов), но конкретно склады — складов (в азбуке), вклад, 
гнет (в гнёте — давлении, но в гнет# — о гнетущем пред
мете, например, тисках), бред (однако в просторечии — в 
бреду), толк (толки — религиозные, пересуды, но читать 
потолкам  — по верхам), вздох, ток (токи — токов)галь
ванические, но конкретное на ток# — токи — токов =  
расчищенное место), сток, ввоз (но воз — возы — возов), 
слог (но лог — логй и логов), свод, взвод, снос, взнос, сгон 
(но гон — в гон#), сброд (но брод — в брод#), срок, мор, 
сбор, вздор, спор, взор, сход, всход (но ход имеет на ход# — 
ходы — ходов и в ходе, — в заднем ходе экипажа, — ходы — 
хпдов), рост, ков, кров, лов, вид ( в виде того-то — виды — 
видов, но наречное ввиду), крик, клик, иск, миг, сгиб, бег 
(в бёге — беги — бегов — отлично от наречия на бегу) 
спех, смех, слух, вкус, взгляд.

Знак, брак, визг, блеск, треск, вопль, тон, гнев, в ломе 
костей, но в лому ходит лошадь, ломы наемные; луг с дряз
гом. Ср. весы (различные), звук, стук, гук, стон, звон, 
сплав, лай.

В некоторых из приведенных примеров явственно стрем
ление язы ка отличить неподвижностью ударения значение 
отвлеченное (действие, состояние как предмет) от конкрет-

1 Я- К- Г р о т ,  О некоторых законах русского ударения. II.
О переходе ударения в склонении имен существительных, «Известия», 
1860, т. V III, вып. 5, стр. 362.
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ного (предмет действующий или подлежащий действию). 
Но стремление это не выдерживается частью вследствие 
легкости перехода от первого значения ко второму вообще, 
частью в силу влияния народного языка на литературный. 
Просторечие настроено, так сказать, конкретно, оно склон
но представлять и отвлеченное в форме конкретного. Ср., 
например, слово лад (соглашение, согласие, строй), в ладу— 
лады — ладов.

б) Слова той же формы, со значением к о н к р е т 
н ы м  (потерявшие отвлеченное значение или, быть может, 
не имевшие его), но принадлежащие к области литератур
ного язы ка и окрашенные тем самым свойственною этому 
языку отвлеченностью мысли; слова частью архаические, 
частью малоупотребительные в просторечии во множе
ственном числе, как гады, грйды (^гапсИпез), беды (дв), 
духи  (аш тае , йаетопез), но народное духи — духов (аго- 
т а !а ) , зубры, кмёты, лаки, луки, стяги (знамена), трупы, 
станы (но на стану — станы — станов ткацких), соки (на
родное в соку), хлебы  (печеные, но хлеба — хлебов — зе§е- 
1ез), яды, Лги-, уд, тук.

в) Слова заимствованные. Таковы церковнославянские: 
глад, глас, хлад, страж-, между тем как соответствующие 
им русские полногласные во множественном числе пере
носят ударение на окончание. Таковы иностранные: ад, 
бобр, балл (шар), барс, биль, блок, бриг, вальс, газ, грум, 
бек, граф, гриф, док, дюк, мол, мул, мер, нерв, тигр, том, 
флаг, франт, хор, шкаф.

Грот (1ос. сН., 364) замечает, что «чем более они усвоены 
народом, тем легче они подвергаются переходу ударения, 
если только такому переходу не противятся другие, более 
сильные и постоянные законы языка». «Если первоначально
иностранное слово, употребительное и во множественном 
числе, гибко в произношении [т. е. имеет подвижное ударе
ние—А. П .], то значит, что народ совершенно сжился с ним, 
вовсе забыл его происхождение». Это верно, хотя неверны 
примеры: рубль — рубля, врач — врача. Есть много дру
гих, как стих — стиха, дьяк — дьяка, царь, поп, бас, 
бунт  (в значении связки: бунты  — бунтов — бунтам, а в 
значении мятежа: бунты), винт, вист, герб, грош, грунт.

Наконец, сюда принадлежат слова, не подходящие ни 
под один из приведенных разрядов, конкретные, употреби
тельные в просторечии: рак — раке — раки  — раков, волдх, 
холоп, горох, мороз (полногласное с ударением на втором
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слоге. Отлично малорусское поромй — «на поромах» — 
К о т л я р е в с к и й ,  2).

В малорусском в общих чертах встречаем то же, что в ли 
тературном, только вследствие сравнительно меньшей 
письменной обработки меньше отвлеченных. С примерами 
под а) ср. малорусские сходи, «скоки» ( Кв .  - О с н . ,  I, 83), 
смгхи, гн1ви, знаки, охи («Пщнявся писк, стогнання, охи» — 
К о т л я р е в с к и й ,  222); крики  («Там чутш ж ал 1бниЧ 
крики» — 1Ы<!., 87), ст рахи , слухи-, с б) и г) ср. гади, 
гради, раки, волдхи, гордхи морози. Малорусское «во?в» 
{во1 — К о т л я р е в с к и й ,  210); «дмуть в рогй» (ЁЬГс1., 
217); «Тр[щали кбсп , рёбра, боки» (№?<!., 221); «п1д боки» 
(11)1(1., 240). Сверх того в малорусском раззпп сохраняют 
постоянное ударение во множественном числе и такие сло
ва, которые в литературном и великорусском во множествен
ном числе уже в именительном или только в родительном 
и следующих падежах переносят ударение на окончание: 
«в боки» ( Г р е б е н к а ,  13); «3 трех (ус1х) боюв» (К у- 
л и ш, I, 279); «рбги» (ЛэЫ., I, 306), но и рогй — рогьв?, 
роки, рбкгв зо два (часто), но и рок1в, дзвони (постоянно) — 
дзвбтв, дзвднити, годи (годи), «гбд1в з дев’ятнадцять» 
( К о т л я р е в с к и й ,  203), гбни, гбмв з двое; «зелени! 
луги» ( К у л и ш ,  II, 99 и лугй  — луг1в)\ у  кУми (но име
нительный падеж кумй), «кумами» (мужской род — 1Ыс1., 
I, 153), уси — усами — в усах (но у Котляревского и «уса
ми»); дари («Енею дари одрядив» — К о т л я р е в с к и й ,  
138; «мушу дари одрядити» — IЫс1., 275, но и дари). С в) ср. 
заимствованные с польского скарби — скарбьв; жарти — 
жарт1в\ шлюби.

§ 2. ИМЕНА, ИЗМЕНЯЮЩИЕ УДАРЕНИЕ 
В МЕСТНОМ ПАДЕЖЕ И МНОЖЕСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

а) М е с т н ы й на -у: Перечисление см. В о с т о 
к о в ,  «Русская грамматика», 27. Это окончание местного 
падежа принимают исключительно имена неодушевленные 
и почти исключительно конкретные. В малорусском и имена 
одушевленные имеют в этом падеже -у, но неударяемое: 
на вбвку. Таким образом, окончание -ъ (без ударения) в вели
корусском и -ь  =  -I, -у без ударения в малорусском свой
ственны отвлеченным и одушевленным, а -у в обоих наре
чиях — одушевленным.
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б) По Востокову (Русская грамматика, § 184), следующие 
имена в литературном, частью имеющие местный падеж на 
-у или --6, или только на -ъ, во множественном числе пере
носят ударение на окончание только в родительном падеже 
и следующих и сохраняют ударение именительного падежа 
единственного числа и именительного падежа множествен
ного числа.

С т в е р д ы м  о к о н ч а н и е м  — -б: гроб, дуб, зуб, 
клуб ; -м: гром, дом; -н: челн-, -л: дол; -р : вор, ветр (ве
тер); -д: вид, год, град, род; -т: плут, мот, сорт, фунт, 
шут; -с: бес, трус; -г: бог, друг (друга— другое — в церков
нославянском), круг, слог, струг; -к: волк, век, жук, 
крюк, сок; -х: дух, цех. С м я г к и м  о к о н ч а н и е м :  
червь, зверь, гвоздь, груздь, люди (людей), гость, черти — 
чертей, тать, гусь, муж.

Из этих имен некоторые мне известны только с постоян
ным ударением во всем множественном числе (виды — ви
дов — видами — вйдах, цех — цехов, соки — соков); дру
гие с ударением на окончании во всем множественном 
числе (шуты, жукй, крюки).

В малорусском уже в именительном падеже множествен
ного числа переносят ударение на окончание: гриб, дуб, 
вт ер , год, чорт (чортй), 61с (б1сй), бог — бог'ьв, вовк, муж, 
кроме вышеупомянутых жук, крюк. Тем не менее пере
нос ударения на окончание, начиная с родительного па
дежа, есть явление общерусское, так как и в малорусском 
з$би — зубьв, «човни» ( К о т л я р е в с к и й ,  28 Ыз., 46), 
хотя 1Ы<1, 45, 47: «човнй» и «човнГв»; в т р и  — вт ргв  
(вт рй); на вши— вш в; зв1р1— зв1р1в; гвозди — гвоздей, 
люди — людей.

в) По Востокову же, следующие имена переносят уда
рение во множественном числе на окончание, начиная с 
именительного падежа.

На губные: клев (хлев), зоб, пуп, шкаф (вернее шкафы), 
ком, корм, лом, сом, ям; -н : пан, стан, чин, чан; -л, -р :  
бал, вал, пол, бор, дар, жар, жир, мир, мгр, пар, пир, 
сыр, щур; -д, -т: зад, клад, лад, мед, перед, под, склад (скла
ды -  в азбуке), пуд, ряд, сад, сот (но, по Далю, множе
ственное число соты, и это, если не единственно верное, 
то более известное ударение), цвет; -з, -с: воз, раз, вес (во 
множественном числе), квас, нос; -г , -к, -х: бег, долг, мозг, 
стяг, торг, шаг, пук, шелк, верх, дух (запах), мех, пых; 
-й: бой, рай, слой, строй, чай.
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Такое перенесение ударения в соответствующих при
веденным именах — есть господствующее в малорусском. 
Заключена ли какая-либо мысль в различии ударения 
между именами б) (домы — домов — домам ■— домами — до
мах) и именами в) (хлёвы — хлевов и пр.) или это есть явле
ние чисто фонетическое? Если следовать правилу, что в 
языке исчезающее явление есть более давнее, то можно 
думать, что перенос ударения на окончание уже в именитель
ном падеже множественного числа по времени происхож
дения позднее переноса ударения лишь на окончание роди
тельного падежа множественного числа, так как послед
нее явление исчезает в малорусском. Оставив на время в 
стороне различие между именительным падежом множе
ственного числа имен б) ив) ,  рассматривая их как одну по
роду, мы замечаем в ней различие между ударением един
ственного числа, остающимся на корне, и множественного 
числа, переходящим на окончание.

Различие это, по всей вероятности, обозначает, с одной 
стороны, большую индивидуальность единственного числа, 
с другой — собирательность множественного.

Д ля выражения собирательности в именительном па
деже множественного числа рассматриваемого склонения 
великорусский и литературный язык имеет особое оконча
ние, именно у д а р я е м о е  -а, -я, п е р е н о с я щ е е  
н а  с е б я  у д а р е н и е ,  с т о я щ е е  в е д и н с т в е н 
н о м  ч и с л е ,  выше; но в остальных падежах имен, не 
принимающих особого суффикса для всего множественного 
числа (как зуб-ья — зуб-ьев и т. п.), собирательность может 
выражаться только ударением. Собирательное значение 
этого окончания не подлежит сомнению. В великорусском 
и литературном оно с очень немногочисленными исключе
ниями имеет место в именах без этого окончания, сохраняю
щих ударение на корне (или первом слоге): годы — года 
(см.: В о с т о к о в ,  Русская грамматика', § 29, 3 и Г р о т ,  
О некоторых законах русского ударения. II. О переходе 
ударения в склонении имен существительных — в «Изве
стиях», т. VI I I ,  вып. 5, стр. 364—365). Так как в малорус
ском это окончание встречается весьма редко, но зато в этом 
наречии перенос на обыкновенное окончание именительного 
падежа множественного числа (-и) встречается в несравнен
но меньшем количестве слов, чем в литературном, между 
прочим именно в тех, которые в литературном имеют дво
якое окончание именительного падежа множественного чи-
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ела (на -ы, -и неударяемое и на -а ударяемое: хл1вй, городй, 
поясй, сшгй и т. п.), то, при сходстве категорий, различае
мых обоими наречиями, следует думать, что и здесь мало- 
русское окончание -й имеет тот же собирательный смысл, 
что и великорусское и литературное -а.

Отсюда в свою очередь падает свет на значение ударения 
в именительном падеже множественного числа тех имен, ко
торые уже в этом падеже переносят ударение на окончание. 
Большинству этих имен не свойственно собирательное 
окончание -а. Почему? Потому ли, что они не нуждаются 
в оттенке собирательности? Нет. Это можно было бы ска
зать только об именах отвлеченных, каковы приведенные 
выше имена с постоянным ударением во всем склонении.

Потому ли, что язык встречал при этом фонетические 
или тонические препятствия? Тоже нет. О фонетических 
препятствиях говорить нечего, так как отсутствие их оче
видно. Тонические не могли бы помешать, так как есть же 
имена, принимающие окончание именительного падежа мно
жественного числа на -а, несмотря на то, что и другое пра
вильное окончание этого падежа имеет на себе ударение: 
кормы, корма. Я полагаю, что язык не распространяет на 
все имена этого рода (т. е. односложные, имеющие ударение 
на окончании в именительном падеже множественного 
числа) вследствие того, что само по себе перенесение уда
рения на окончание служит для той же цели, что и оконча
ние -а, т. е. для выражения собирательности, и что окон
чание шелка при шелкй есть излишество, происшедшее от 
забвения смысла этой последней.

Тоническое препятствие к принятию собирательного -а 
действительно встречается в именах, переносящих ударе
ние на падежное окончание уже в родительном падеже един
ственного числа. Здесь именительный падеж множественного 
числа ничем бы не отличался от родительного падежа един
ственного числа. Поэтому только имена с ударяемым 
окончанием родительного падежа вовсе не принимают в 
именительном падеже множественного числа собиратель
ного -а (исключение рукава, обшлага). В малорусском при
нимают немногие, но замечательно как доказательство, что 
язык чувствует неудобство наружной тождественности име
нительного падежа множественного числа и родительного 
падежа единственного числа (в слове рукав — родительный 
падеж рукава, малорусский в именительном падеже множе
ственного числа переставляет ударение: рукава).

ш

Возвращаясь к именам б), спрашиваю: какой смысл 
могло иметь сохранение ударения на корнев именительном 
падеже множественного числа, между тем как в остальных 
падежах множественного числа ударение падает на падеж
ные окончания: зубы, но зубов — зубам — зубами — зубах. 
Конечно, причина может быть чисто фонетическая. Но, 
предположивши, что нет, легко можно объяснить это про
тивопоставление именительного как наиболее индивиду
ализирующего прочим косвенным. Мы видели то же в ме
стном падеже на -у ударяемое при сравнении его с паде
жом на -ь  и -у неударяемое.

II В А Р И А Н Т

Имена с постоянным ударением в единственном числе, 
кроме местного падежа или и со включением его.

Д ля русского язы ка правило: если в родительном па
деже единственного числа ударение остается на том же 
слоге, что в именительном падеже единственного числа, 
то оно остается и в дательном, творительном. За указатель 
ударения во всех этих падежах принимается родительный. 
Местный падеж по ударению в таких именах то согласуется 
с родительным, то переносит ударение на падежное окон
чание.

§ I. А. О ДНО СЛО Ж НЫ Е ИМЕНА, КАК Д О М  — Д О М А  —  
д о м у — д б м о м ,  МЕСТНЫЙ Д О М Е  — ДО М У,

И ДВУХСЛОЖ НЫ Е ПОЛНОГЛАСНЫЕ ИМЕНА, КАК 
ГОЛ ОД — ГОЛОДА  И МОРОЗ — М ОР О ЗА

В сербском этим именам соответствуют односложные и 
двухсложные с беглою гласною, гласною неорганическою, 
т. е^ эвфоническою, не существующею в основной славян
ской форме и в русском, например, сербское писак =  ста
рославянскому и русскому писк\ также двухсложные, коих 
двухсложность произошла от разложения -в на и]е (врй]е).

а) Именительный падеж с ударением "  на коренной 
гласной в именительном и родительном падеже единствен
ного числа образца враг — врага —  врагу — врагом =  рус
скому ворог — ворога и пр. Таковы из числа общих рус
скому и сербскому: а) влас, влат, (волос, волот); глад, 
глас, клас, млат  (молот), слад, хлад, члан (и член — с раз
ным значением.; ср. старославянское члънъ)\ брав (боров),
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враг, вран, врат, град, мраз, мрак (морок), праг (порог)’ 
прах, свраб, смрад, срам; русскому нбров должно бы со" 
ответствовать нрав, но у Караджича нарав, с эвфоническим 
а в первом слоге, на коем мы бы ожидали встретить а не 
бан (родительный падеж бана и бана =  чакавское бана; 
ср. пан), дар, знак, зрак (луч), кал (и као, родительный 
падеж кала. См. примечание 1), квас, пас ( =  сербскому 
по/ас). Последняя форма, общая русскому и сербскому, 
так относится к пас, как русское голос к глас, рдст (рост), 
сад, сплав, стан, цвал (и цвао ■— цвала. См. примечание 1); 
вйд, жйг (саи1епит, орудие для выжигания); Оик (1асиз 
са1агас1ае з^ерНозиз, великорусское бук — у мельницы); 
лик, лйс, клйк, п и р ; дух (духа  — дуновение, но дух — 
д у х а — Ое151, зр т1 и з); друг, клун  (клюв), кум, слух, труп; 
тр0д (труда  =  трут, отлично от труд  =  труд)\ уд, вук 
(волк); дуг (долг), сат (сот), трг (товар); трн (по М ажура
ничу, § 39: трн  — трна), ч$н (челн), црв, сйн, згйб\ брЩест 
(брёст, берест), бри]ег (брёг, берег), жлЩеб (жлёб, жолоб); 
ждр'й]еб (жёреб, жребий), црй]еп (цр?п, череп), бц/ес (бёс), 
блёк (ЪаЫиз), вй]ек (вёк), гни]ев (так по Мажураничу; у 
Караджича гн>ёв); смЩех •— сми]еха (по-южному, но по- 
восточному у Караджича и затем у Даничича: смех — 
смеха). Точно также: мй]ех (вероятно, родительный падеж 
м'й]еха, но по-восточному мех ■— меха), би]ег (бег =  Ги§а), 
врйсак, дрдзак (дрозд), мозак, писак, плусак, трёсак, смй- 
сао (смысл); зви]ер (звёр), ли/ес (лёс), мй]ех (мёх), а и]ет 
(свёт), слщед (слёд), сни]ег (снёг), смй]ех (смёх), три]асак 
(с эвфоническим а, не изменяющим отношения к русскому 
треск), цй]еп; звёк, кнёз, рёд, дуб, зЦб, круг, кус (кусать, 
вкус), луб, лук  ('отлично от лук  — аШ ит), л у г , (луга — 1и- 
сиз отлично от л$г — л$га аш з-— щелок), муж, прут , с$д 
(сосуд).

Есть впрочем немногие случаи несогласия с русским. 
Таковы сербские гроза, дрозд (дрдзак), лист ; лист —  по 
Караджичу и М ажураничу. Д ан  — родительный падеж 
дана, ври/есак (врёсак) — род дуплистого растения (но зва
тельный падеж вереск), }ёж, пук  (плък), стйд, стуб (столб), 
срп, струк  (саиНз), сохраняющие ударение именительного 
падежа в родительном и сходных, между тем как соответ
ствующие русские имена переносят ударение на окончание 
родительного падежа единственного числа. Так по Кара
джичу, но Мажуранич: грозд — родительный падеж гро> I, 
дрозо — дрозда согласно с русским (51оушса Ьёг\’а1зка, § 39).
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б) Имена с л на коренной гласной в именительном па
деже единственного числа и с "  на коренной гласной роди
тельного и сходных с ним по ударению падежей (датель
ного, творительного).

О количественной разнице коренной гласной в имени
тельном и родительном падежах см. примечание 1. В рус
ском эта разница не отражается, т. е. ударение остается 
неподвижным.

Таковы в сербском склоняющиеся по образцу: бог — 
бога — богу — богом; змд] (змей), крд], мах, страх, ра\; 
мёд (мёда), час, 66/ — бо/о (по Мажураничу, отлично от 
русского 66] — 66]а), бок, бор, брод, во/ (ряд при плетеньи 
плетня, от ви-ти), гнд], гост, дом , збб/ (куча, отдел стада, 
как сбитое), збдр, знд], ков (абстрактное ков, кованье и 
орудие для ковки, оковка), кров, крд], лов, лд], рот, рдг, 
род, рд], рок, Мажуранич— рок (срок), сед] (с-ви-ти; водово
рот), скок, сок (зиссиз), срок, страх, ход; лёд (родительный 
падеж лёда, с ударением как в малорусском л1д — льоду, 
но отличается от великорусского литературного льда, 
льду), ров (родительный падеж рова, как в малорусском, 
но отлично от великорусского рва. По Мажураничу, ров — 
рови), тает — таста (согласно с русским тесть — тестя, 
но отлично от цтя, тстя). По Мажураничу, сюда же и 
грдм — родительный падеж грома, согласно с русским, но, 
по Караджичу, грдм — грома, воз (воза, но у Караджича 
при этом слове с единственным значением воза, как меры 
навьюченного, родительный падеж не обозначен). Сербское 
прах — праха  согласно с русским только в именительном, 
а не в родительном падеже, где в соответствии с русским 
пброха следовало бы ожидать праха. Отклоняются от рус
ского: дажд — дажда, мост — моста, плод — плода,
пдст — поста (но у Мажуранича, § 39: пост — поста), 
плот  — плота (плетень, русское плота или плота}).

в) Имена с 44 в именительном, родительном и прочих 
падежах: рак  — рака — раку — звательный падеж раче — 
раком. Таковы: влах (волох), грах (горох), мраз (мороз), 
праг (порог), прам  (пором); брат, гад, граб, град (§гапс1о), 
жбан, мах  (мах, взмах), плач, рак, ст д, спас, кмёт, жид 
(малорусский родительный падеж жйда, но и жида), клин, 
кон (русское конь), лук  (аШ ит), плуг, ]уг, грк (грек), крст ; 
вдсак, мозак (это слово у Караджича: мозак и мдзак и по
этому правильно и выше), вёпар (вепрь), Петар; д'йм (дым), 
сир (сыр), тин  (тын), д) Э, хлеб, св]ёт (сопзШ ит), срез
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(округ), зглед, зет; лан, родительный падеж лана, согласно 
с украинским льон — льону, отлично от лен — льна; при 
сербском лав — лава — русское льва. Ср. вышеприведен
ные дан — дана (дня), тает — таста (тестя), где на глас
ную из ъ, беглую в русском, падает ̂ ударение Л или " .

Различны ударения в сербском скот (родительный па
деж скота-?), цар — цара, при коих в русском скота, царя, 
и наоборот: мак — мака, свод — свода, при коих в рус
ском с постоянным ударением: маку — маком, свода.

Сравнивая между собою имена под а, б, в, замечаем, 
что в числе первых (образец враг — врага) вовсе нет имен 
с коренным о (за исключением сомнительных грозд, дрозд); 
что таких имен нет и под в (образец рак — рака), за исклки 
чением кон, и что особенно наклонны к ударению гласной 
(по образцу б бог — бога) имена с о в  корне.

В великорусском литературном от именительного, ро
дительного, дательного, творительного падежей имен с по
стоянным ударением отклоняется местный падеж имен 
н е о д у ш е в л е н н ы х ,  принимающих в нем -у (уда
ряемое). В малорусском хотя окончание местного падежа 
-у, -ю имеет место не только в неодушевленных, но и в оду
шевленных, но в последнем случае не принимает на себя 
ударения в именах, не изменяющих ударения в родительном 
падеже. Ср. при пану , при онуку, на вдвку с у  сшгу и т. п. 
В сербском окончание -ъ  в местном падеже рассматриваемых 
имен совсем исчезло. (О хорватском, где оно отчасти сохра
нилось, см.: М 1 к 1 о з 1 с Н, Уег§1е1сЬепс1е О гаш таИ к, 
В. III, §424.) Имена же о д у ш е в л е н н ы е  и н е о д у 
ш е в л е н н ы е  различаются в этом падеже тем, что пер
вые сохраняют в нем ударение родительного падежа един
ственного числа и сходных с ним (не именительного, потому 
что в нем, как мы видели, основное "  может удлиняться 
в "'), а вторые ослабляют ударение родительного падежа 
"  в ',  а "  в \  Такое ослабление равно чакавскому и рус
скому переносу ударения на окончание -у.

Таким образом, н е  и з м е н я ю т  у д а р е н и я  в 
м е с т н о м  п а д е ж е  е д и н с т в е н н о г о  ч и с л а :

Из имен а): брав, враг, вран, праг, бан (по Караджичу), 
друг, зв'ер, лис, вук, кнёз, ейн и др. Из имен б): Даничич 
п р е д п о л а г а е т  неизменность ударения (ср. Српски 
акценти, 13), так как у Караджича изменения не отмечены: 
зма] (родительный падеж зма]а, дательный и местный па
деж змй]у) и по этому образцу бог, гост, тает. Из имен
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в): брат, д]ёд, зет, кмет. Впрочем: влах — влаха имеет, 
по Даничичу, также влаху.

И з м е н я ю т  у д а р е н и е  в м е с т н о м  п а 
д е ж е :

Из имен а): врат  — врату (великорусское на вороту), 
град — граду (областное великорусское в городу), мрак — 
мраку, брег — брёгу (на берег#), хлад —  хладу, глас — 
гласу, црёп  — црёпу, дар — дару, сад — саду (в саду), 
стан — гчану, пир  — пиру  (на пиру), дуг — дугу (в долгу), 
трн — трну, чун — чуну, евщет  — сви]ёту (областное ве
ликорусское на свету), ви^ек— ви]ёку (на веку), зуб  — 
зубу (на зубу), снЩег — сни]ёгу, смйсао — у  смйсау, луг  — 
лугу (на лугу), рёд —  рёду (на ряду) и др. Из слов Даничича 
(Српски акценти) заключаю, что такое изменение в серб
ском свойственно в с е м  неодушевленным этого образца.

Из имен б): бо/ — бо]а— бо]у — и, таким образом, дом— 
дому, зяб / — зно\у, кров — крову, лёд — лёду (малорус
ское л1д — льоду — на льоду), мёд — мёду, лов — леву, 
Щ  — ло\у, нос —  носу, ра} — рщ у, рог — рогу, род —  
роду, хЬд — ходу и, вероятно, все неодушевленные.

О т н о с и т е л ь н о  и м е н  в) нельзя сказать того 
же. Даничич приводит только восемь имен этого разряда, 
в том числе одушевленное влах — влаху и неодушевленные 
п р а г — Прагу (что по-русски было бы порог — порог$), 
прст  — прсту, час — часу, прибавляя, что, может быть, 
есть и еще такие слова, но он наверное не знает. Сюда и 
двухсложные с неорганическою беглою: восак— воску, мо- 
зак — мозку.

§ 2. Б. ИМЕНА ДВУХСЛОЖНЫЕ
В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. С ударением в русском языке на первом слоге (сюда 
не принадлежат причисленные к А существительные полно
гласные).

а) С о  в т о р о ю  б е г л о ю  г л а с н о ю  в русском 
и сербском. Им соответствуют в сербском:

аа) Имена с "  на первом слоге: бубан, — буб/ьа (бу
бен), лакат  — лакта (локоть). Имена эти ничем не отли
чаются в настоящем времени от тех, в коих беглая гласная 
неорганическая и "  на первом слоге, как приведенные выше 
под Аа): врйсак (ври]есак), писак, плусак, трёсак. Сюда же 
жрван, — жрвн>а (по Мажураничу, жрван) — перестановка
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из жрнав, соответственно коему жёрнов, во избежание сте
чения согласных, имело второе о постоянное: сы/'ечан> (ян
варь) — сй]ечн>а, српаьь — српн>а (июль), траван, — тра- 
вн>а (апрель), свйбан> — свйбн>а (май), лйпан> — лйпн,а(май), 
ру]ан  — р$}на (сентябрь).

бб) Имена с "  на первом слоге в именительном и роди
тельном падеже (и предложном): грашац (грах) (Ср. рус
ские полногласные с ударением на втором о: гордшец, моро
зец), знанац — знанца  (знакомый), [ёмац — ]ёмца (пору
читель), мйтар, влашац (аШ ит азса1ошсит), брдтац — 
браца (брат), хлёбац  — хлёпца  (хл>ёб), в]ётар (вётар) — 
в^ётра, Пётар — Пётра  ( =  малорусскому на Пётра-, ср. 
также родительный падеж Пётра =  общерусскому Петра)-, 
вёпар — вёпра (по Мажураничу, вёпар), смоток — смотка 
(моток, смоток, клубок); ср. по ударению малорусские 
сметок, жмуток, взяток. Общерусские кубок, замок-, мало- 
русское ранок. Малорусские свиток, свёрток, сносок, ско
лок, скруток, смылок, снимок, спорок, сросток и т. п. Свё- 
жан, — свёжка (связка; ср. русское связень, узник и многие 
на -ень, -ьнь: бредень, сгйбень, шворень, складень, стёржень, 
парень, шёршень)-, сужан>— сужн>а ( =  связень, пленник 
из съ — жз=вАз), кашеиь — кашла, чёш ал— чёшла (и чёш
ла , гребень), угал — угла, угар —  угра ( =  угрин); вижаю 
(еижал, выжел, в ы ж л е ц с д р д а о  (сордал, свердел, 
сверло, бурав); сербские угао (угал), узао (узал) — роди
тельный падеж угла, узла — отличны от русских угла, узла, 
нокат — нокта (ноготь). Сюда или к аа) (л5кат) относятся 
русские: коготь, лапоть, дёготь, вёхоть. Отклоняются, по 
Караджичу, свёкар — родительный падеж свёкра, но, по 
Мажураничу, свёкра (31оушса Нёгуа1зка, § 41).

вв) Имена с "  на первом слоге в именительном падеже 
единственного числа и с "  на том же слоге в родительном, 
дательном, творительном, звательном и местном падежах 
единственного числа: старац — родительный падеж стар
ца — дательный старцу — творительный старцем — зва
тельный стдрче. Вообще ” остается во всех падежах мно
жественного числа, где коренная гласная находится в сред
нем слоге (старца — винительный падеж старце — стар- 
цама), но в родительном падеже (стараца) опять появля
ется " ,  потому что изменение "  на °  есть следствие влияния 
среднего слога (гезрес* позиции) и согласной, заключающей 
средний слог. Первоначально (до появления славянской 
позиции) имена, как старац — старца, вполне равны та
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ким, как брдтац — бра(т)ца, О чем см. примечание 1.
По этому образцу: с'йрац (круг сыра), \>урап =  Ъурац 

(Юрий), дулац  — дулца  (трубка, посредством которой наду
вается мех волынки; ср. относительно ударения дульце), 
жалац — жалца (жало; ср. жальце), палац (палец), п'илац 
(пьяница), талац — таоца (шаль, заложник), клйнац 
(гвоздь, в русском отлично по ударению клинёц, но однако, 
в малорусском клйнщ ), танац  и несколько других, отлич
ных по ударению от русских: г'рнац (горнёц), данак (де
нёк), санак (от сан — сна), синак (сынок); станак (пребы
вание, жилье), ]'анац (агнец — согласно с русским во мно
жественном числе ]ан,ци)-, млйнац  (млынёц); бд]ац — бащ а  
(реже из бан — баец), збд]ак (*сбоен =  не рослый, но как 
бы сбитый, коренастый вол), злд/ак (зной), кра]'ац (1а1из 
рапш, конец или покромка); у/ац — у]'ца (дядя, материн 
брат); зглавак — зглавка (сустав; по-русски было бы «сго- 
лбвок»), здравац — здравца (рост; было бы «здоровец»), гавао 
(гавал — гавла, гвоздь), Павао — Павла, ейвац — ейвца 
(сивка), убао — убла (род колодца или водоема), БахаН— 
БахНа (собственное имя города), дрхат  — дрхта (дрожь).

б) С о  в т о р о ю  п о с т о я н н о ю  г л а с н о ю  в 
русском и сербском.

аа) С ^ на первом слоге: ддбош (барабан; малорусское 
дббош — барабанщик,) лдгор (лагерь), ма]стор (майстер, 
мастер), табор, ан^ео и др. (см.: Д а н и ч и к ,  Српски ак- 
центи, 18).

бб) С '■ на первом и на втором слоге (гезрес! со второю 
гласною долгою без ударения): бй]еднйк (са1и т п 1а!ог, ср. 
по форме русское бъдник — увечный), вй]еНнйк (советчик; 
ср. въчник), званйк (званый гость; но русское было бы 
«рааникъ, судя по званица), коник (всадник; конник), праз- 
нйк, пут ник  (ср. русские на -ик с ударением на первом 
слоге: всадник, пряник, передник, малорусские вйнник, буд- 
ник, мйсник, стадник. Устраняю от сравнения уменьшитель
ные с таким же ударением); кунтдш  (малорусское кунтуш).

вв) С ударением "  на первом слоге: братиН (сын брата, 
племянник. По-русски было бы братич), буквич (молодой 
бук), враниН (вороненок, ср. фамилию Воронин), жабиН, 
мишиН, плёмиН, влашиН и употребительное только во множе
ственном числе гушчиНи (гусляр) и др.; грохот (громкий 
смех, хохот; ср.^ грохот), бахат  (топот), деспот; ербин, 
угрин-, пёпео, Дунае  (отлично от русского), исток, отоку 
прад]ед, сус\ед (отлично от русского).
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В родительном падеже единственного числа остается уда
рение именительного.

гг) С ударением "  на первом слоге и с "  на втором; это 
последнее теряется в непрямых падежах: д]ёвёр — роди
тельный падеж д]евёра— дательный д]ёверу, винительный =  
родительному, звательный д]ёвере.

Ъаво (\)авол), гребён (грёбена), камён, крёмён, пламён, 
прамён, прстён, рёмён, стрёмен (малорусское ударение 
гребень — грёбеня, крёмшь — крёменя оказывается более 
древним, чем великорусское гребень — гребнб, кремень — 
кремня. Впрочем у Д аля — «гребень»; ]ёчмён отлично от 
великорусского и малорусского ячмёнь, ячмшь); кдри]ён — 
кЬрён (малорусское кдрт ь— кореня), должно бы иметь но 
втором слоге только е, а не и]‘е (которое не имеет здесь эти
мологического основания), а в родительном падеже должно 
бы сокращать вторую гласную; но у Караджича родитель
ный падеж корёна — кори]ена\ ]асён — \асена (ясень, {га- 
хшиз); б усё н — бусена (дерн, саезрез; ср. северновелико
русское бусенёц — отава, молодая трава, — предполагаю
щее бусень, как малорусские кремшёць, камшёць, ремшёць 
предполагают крёмень и пр.); ср ш лён — стрш/ьен (шер
шень, уезра); гуштёр (ящер; ср. гуштерица =  ящерица), 
Ивер (щепка; ср. йверень из йвер, как малорусское йкорень 
из корень); )авор, мрамор, с)ёвёр (у Мажуранича си]евер); 
вёчёр — вечера, говор, стожёр — стёжёр (отлично от рус
ского стожар), чёмёр (чемер? — чемерица); Д уна ']— роди
тельный падеж Д уна;а ( =  Д унае  — отлично от русского), 
очух (отчим), усов (снежный обвал), господ (отлично от 
русского), чокот (винная лоза, чубук).

дд) Имена с "  на первом слоге и вторым слогом с по
стоянною долгою, независимою от качества слога: пёНак — 
родительный л  винительный падеж пёНака — дательный 
пШ аку — звательный пёНаче — творительный пёНаком, во 
множественном числе именительный падеж пёНаци — роди
тельный пёНака — дательный-творительный-местный пШа- 
ц и м а — винительный пёНака (?); воздух, поглёд, обод, 
Ьмаш. Сюда трехсложные с неорганическою беглою — ко- 
рабл> (1(1.), прйтйсак (жердь для защиты крыш от ветра), 
запад, облак, облик, обруч, разум, пристав, прйтйсак, 
проела к (маканая восковая свеча), сумрак, узраст  и др. 
(Ср. русские воздух, остов, образ, признак, навык, пбчерк, по
греб, позыв, напуск, попрыск, промысел, потрох, способ, ужас 
и др. по крайней мере относительно ударения первого сло

га); гавран, голуб, ]астрёб (]дстри{еб), тётрёб (тётрщеб), 
лйбуд, м]ёсёц, пйсар, рибар, Лазар, звёнёт, клёнёт, трёсёт 
(трясина), трёпёт, шапат, сдпдт (название нескольких 
ключей воды); вйтёз, пёнёзи (р1игаПз), по']ас, случа/  и др., 
между прочим отличные от русских по ударению, как 
лиша] — лйша]а, паук; кокош (ср. кочет). Ср. русские 
топот, ропот, скрёжет; гр;ёшнйк, лёш нйк.

К б) принадлежат русские буйвол (в сербском бйвд — 
бйвола), гоголь, йдол, купол, омуль, соболь, окунь, демон, 
ладон, барин, един, (сербское Воин — собственное имя), 
ужин, фйлин, саван, бисер (сербское бисер), козырь.

в) С т р е т ь е ю  п о с т о я н н о ю  г л а с н о ю ,  
аа) с л : БИновик-
бб) грлйчйН и пр. Между этими именами много несоот

ветствующих русским, как апостол, бугарин, прЩател>, 
царевиН.

вв) Н а первом слоге " ,  на третьем ~ постоянное (кроме 
местного падежа): мученик.

Во многих именах, относящихся сюда, в сербском, в рус
ском стоит ударение на втором и третьем слоге: Бдголубу 
листопад, лубомйр, Цариград; намастйр, договор, наго
вор, разговор (говор), дбича]. В местном падеже ударение 
такое, которое соответствовало бы русскому на начальном 
слоге: обича}у, договору (Д а н и ч и Н, Српски акценти, 
44—45).

Русские: замолотчик, накосник, наузник  (псковское 
тверское), насковородник, нахлебник, нёпропуск, недоросль.

2. С ударением в русском на втором слоге,
а) С т р е т ь е ю  г л а с н о ю  б е г л о ю ,  
аа) В сербском ' на первом слоге, с беглою долготою 

на втором имен с суффиксами -ак (-ък), -ац (-ьць): заво^ак — 
родительный падеж заво]ка, заселак — засёлка, влаоалац —  
владаоца, давалац — даваоца.

бб) На первом слоге, на втором долготы не бывает: 
навртак — родительный падеж навртка.

вв) Ударение ' на первом слоге, на втором — беглая 
долгота: пдсаеац — родительный падеж посавца — датель
ный посавцу — пдсавцем, множественное число посавци — 
винительный падеж пдсавце— посавцими; босилак (мало- 
русское васйльок), зв]ёринац (лиша]; ср. зверинец), лёни- 
еац, млёзинац (=  мёзимац — младший сын), дкра]'ак (зе§- 
т е п Ы т ), пдморац (моряк), трговац, уривак, уторак (ср. 
малорусское в!второк) и многие др. То же ударение оста

153



ется на первом слоге во всех падежах, не исключая роди
тельного падежа множественного числа.

гг) То же без беглой долготы на втором слоге: жёлудац — 
жёлуца (желудок), пддметак — подметка (что подклады- 
вается).

В русском всем под а) соответствует множество имен с 
суффиксами -ок, -ец и др., отчасти образованных от двух
сложных имен с постоянным ударением на втором слоге: 
запасец, сугрёвок, застёнок, посторднок, напиток, каулок, 
каеалок, обломок, обрывок, одднок, осадок, осколок, опоек, 
ососок, початок, псчинок и многие др., родймец, любимец, 
кормилец , запорожец.

б) С т р е т ь е ю  г л а с н о ю  п о с т о я н н о ю .
аа) С ' на первом слоге имен на -анин, -ин, -овий, -евиН: 

Д ри ианин, крйлевиН.
бб) С ' на первом слоге: игуман, ]ёвре]ин, латинин, 

сёланин, дворанин (неупотребляющееся в единственном чи
сле, во множественном дворани), пдочим, рддител, свёти- 
тел. спасител, унител, хранител. Отклоняются имена 
составные: Богюав, Владисав, Ддбротвор (ср. В. III, б, вв).

гв) ' на первом слоге, л на втором: аран^ел, сёнатор.
гг) ' на первом, ^ на втором и третьем: ло/соуни/с, пд- 

сланйк, протйвнйк.
дд) ' на первом слоге и ^ на третьем: бёздушнйк, без

божник, бёзушнйк, граничар, нщемнйк, свёштенйк. Откло
няются составные: виноград, Станимйр.

ее) С ' на первом слоге, л на втором и третьем: настд}- 
ник, раскдвнйк.

3. С ударением в русском на третьем слоге.
Сюда могут относится имена с третьего гласною постоян

ною, так как имена с беглою ударяемою будут иметь уже 
подвижное ударение.

а) В сербском ' на втором слоге — имена иностранные: 
Костатич.

б) ' на втором слоге: властёлин, господин, погдступ, 
пушкдмет, сирдмах.

в) ' на втором и беглая долгота на третьем: воддпд] — 
воддпо]а.

Сюда в русском составные имена: водопад, виноград, 
чернослйв, черностоп, рудокоп, скалозуб, винокур, само
вар, самохвал, самоед, самоглдт, живогл6т\ садолдм, буре
лом, скороход, пароход, водовоз, небосклон, самодур, само- 
туг, листопад, свинопас, домосёд, рудомёт, хлебопёк и др.
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М е с т н ы й  п а д е ж .  Рассмотренные имена двух
сложные в именительном падеже и с ударением на первом 
слоге все сохраняют первое по месту и соответствующее рус
скому ударению во всех падежах единственного числа, кро
ме местного.

И м е н а  с о  в т о р о ю  б е г л о ю  г л а с н о ю ,  об
щие русскому и сербскому с очень немногими исключе
ниями. За исключение не считаем таких, в коих сербская 
беглая гласная не органична и которые на основании рус
ских форм отнесены к односложным. Таковы смйсао — 
смйслу, восак — воску, мозак — мозку.

Русскому переносу ударения на окончание местного па
дежа -у, переносу очень редкому в рассматриваемых име
нах, например, на ветру (на ветре), в дегтю (дёгте) соответ
ствовало бы изменение ® на " н а  \арак  (ров) — ]йрку, 
нокат  — ндкту.

И з  и м е н  с о  в т о р о ю  п о с т о я н н о ю  г л а с 
н о ю  (трехсложных в местном падеже) изменяют ударение 
в местном только некоторые, переносящие на первую глас
ную ударение " .  Неодушевленные имена образца Ебгг 
(о]ёвёр — д]ёвера) переносят в местном падеже ударение 
на второй слог о в виде говор — говору, гребён — еребёну, 
камён — камёну, пламён — пламёну, прстён — прстёну (и 
еще пять имен у Даничича, Српски акценти, 33).

Имена Ббдд меняют ударение по тому же образцу; но 
так как вторая гласная в них постоянно долгая, то и в 
местном падеже на втором слоге стоит не а '1  облак — 
облаку, пдглёд — поглёду, пд]ас — по]йсу, м]ёсёц — луе- 
сёцу, разум  — разуму, случа] — случа]у, биздух — воздуху 
и многие другие (по Даничичу, вероятно, кроме этих, бо
лее сорока).

В малорусском ив двухсложных с ударением на первом 
слоге и постоянною второю гласною или вовсе нет таких, ко
торые бы принимали в местном падеже -у (ударяемое), 
или очень мало.

Есть довольно таких, которые в этом падеже имеют 
-у, -ю неударяемое: на каменю, на кбнику, но на поводу, 
на остров^.

В великорусском из сложных с предлогами местный па
деж на -у, — по вамечанию Грота , — в таких, кои без

1 Я. К. Г р о т ,  О некоторых законах русского ударения. 11. 
О переходе ударения в склонении имен существительных, стр. 362,
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предлога не употребительны: дткуп, пбгреб. Ср. дтпуск. 
Прибавим: в принадлежащих просторечию.

Из беспредложных: вечер.
Имена с постоянным ударением на первом слоге.
Сербское ударение "  на первом слоге должно соответ

ствовать русскому на том же слоге в следующих предлож
ных.

В о з .  По образцу ваздух, узраст : вбсплах (ярославское 
тревога), возглас, вдсплеск.

3 а. Сербские запад, заглух  (сИе Ве1аиЬип§), задах 
(вонь), задух (запах). Ср. русские: заберег (лед у берега), 
заморозь (областные завор, замет, замор), заплеск.

Н а. Наймит, нарост, насморк.
О, о б. Оберег (охрана), ббморок, бболок, дбод, бвод, 

бблик, бзыв, бзык, бмег, бмут, декор (гриб на коре дерева), 
бсик — осек (полено), отрух (отруби), дстров, дхлуп (кры
ша), бход, дчеп.

О т дых, отпуск.
Р 6 с пуск.
П 6 греб, побег, пдлог, поезд.
П р дмысл, прдмор.

§ 3. ДВУХСЛОЖНЫЕ ИМЕНА С ПОСТОЯ ИНЫМ УДАРЕНИЕМ 
НА ВТОРОМ СЛОГЕ В РУССКОМ

(Сюда не относятся имена со второю беглою гласною 
(отец — отца), так как в них ударение в родительном па
деже хотя падает на второй по счету слог, но не на тот, 
что в именительном.)

а) С постоянным ударением ' на первом слоге в серб
ском: зйв}ет, зазор, заклон, закол, затвор, зе хлад, зйкон, 
эаноо, зйрез, запис, залив, нйбор, нагон, чакат гам., ч, наро 
прёвоз (при)ёвоз), при/ёбо/, при]ёв]ео, при]ёклад, при\ё- 
кор, при]ёлаз, прщёход, прйлог, прйрез, прйноо, прб- 
рок, рйзгон, раздор, разлаз, рйзлог, рйзор, расад, сбс]ед 
(и сус/ед) сусрет, суток (сумерки), улом и др., мй]дан, 
гщтан и некоторые другие, частью находящие соответ
ствия в русском, частью отклоняющиеся по ударению, как 
имена на -еж (грйбеж, дрёмеж, кутеж, лйвеж, лупеж, трпеж), 
согласные с русским в именительном падеже, но отличные 
в косвенных (грабежа, русское грабежа, что предполагает 
в чакавском грабёжа).

б) С постоянным ударением ' на первом слоге^и с ~ на 
втором, если слог средний, и без если прямой: заво] —
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з в 1а —  э,у  и т. д .; завд}, зйпо), напо], прйбд}, разбор, 
раздво], убд]\ имена на -ов (лбпов разбойник), не имеющие 
соответствия в русском.

в) С постоянным 1 на первом слоге во всех падежах и 
вторым кратким в среднем слоге именительного падежа един
ственного числа: избор, йзвор, извоз, йзрод, йскуп, дб^.д, 
оков, дтров, погон, покров, полом, помор, пдрод, порок, 
укор и пр.; пддб]ел — 1и5зПа§о. Арап, билег (бълег, знак), 
заьан (деревянная миска или чаша, малорусское ваган), 
}ёлен, кдвч°.г, кожух, лёмеш, мёдв^д, скёрлет, чдвек, балван, 
дукат, драх (орех), товар, унук.

Образец склонения этих имен: ]ёлен —  / ёлена — ]ёле- 
ну — ]ёленом, звательный падеж, по Даничичу (Облици 
српского ]езика), также ]ёл?не, множественное число ]ёле- 
н и "— винительный падеж ]ёлене — дательный-творитель- 
ный-местный / ёленима, родительный падеж, по Даничичу, 
]ёлёна, по Мажураничу, }ёлёнд.

В сербском сюда:^бисер (русское бисер), воин (воин), 
кйлпак — родительный падеж калпака (русское колпака), 
,аган (малорусское, родительный падеж вагана), лёмеш. 
(русское, родительный падеж лемеша).

г) С постоянным ' на первом слоге и с " на втором 
среднем, без если второй прямой: пддбд/  — родительный 
падеж подбо]а (пол в конюшне), пдкд} — покоса, поло) 
(брод, поемное место), сабо/  (толпа, давка), убо/ (побои).

Вероятно, замечает Даничич, в звательном падеже 
единственного и множественного числа изменяется ударе
ние; но как?

В русском к 2) относятся, между прочим, множество 
имен сложных с предлогами.

§ 4. РУССКИЕ ИМЕНА ТРЕХСЛОЖНЫЕ 
( =  ЧЕТЫРЕХСЛОЖНЫМ ПОЛНОГЛАСНЫМ)

В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА

1. С ударением в русском на первом слоге, 
а) С т р е т ь е ю  г л а с н о ю  б е г л о ю ,  
аа) В сербском с " на первом слоге: Карловац, 1)ур1)евац 

(ср. Юрьевец, Киевец) в тех падежах, где второй слог ста
новится средним, там вторая гласная удлиняется: роди
тельный падеж ЪурЪёвца, ^ур^ёвцу, местный падеж !)ур^ёвци. 

бб) С "  на первом слоге.
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Не изменяющие ударения (кроме родительного падежа 
множественного числа): парожак — порошка (зуб у вил), 
навлачак (род шерстяной карпетки, ср. наволочка), палу- 
чак (лучок) и удлиняющие вторую гласную в среднем слоге: 
пабирак — п а б й р ка — пабйрку и пр.; краставац (огурец; 
было бы по-русски — короставец), лакомац {жадный), па- 
ро;ак (парой), пасторах, (пасынок), пдменак (упоминание), 
прапорац (звонок), првенац (родительный падеж првёнца — 
првщенца =  русскому первак, предводитель).

Постоянно сохраняющие долготу во втором слоге: за
борам, (притыка, заноза у ярма; ср. шворень), запдран, (род 
запора у ворот или дверей), ковртан, (нечто согнутое в 
круг, например, коса), обртан, (род кольца для привязки 
лошадей) и др.

В русском ср. с -ень (-ьнь): завалень, завертень, заги- 
бень, замерень, заходень, заболотень, наверчень, нагрызень, 
накипень, насовень, накожни, налужни, наручни, дбводень, 
дбертень, ббодень, ббочень, бгибень, бгробень, бкоротень, 
бпотень, бпустень, охабень, бхлопень, бхлупень, бпивень, 
бтростень, супарень, паводень, паузень, перевертень, пббо- 
чень, пбкрестень, прйузень, увалень; -ок: задворок, супря
док, паводок, паглинок, пасынок, прйдворок.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В славянских наречиях позднейшего периода, начало 
коего приблизительно определяется потерею глухих зву
ков на конце, приобрела весьма сильное влияние на звуки 
«славянская позиция», т. е. положение гласной перед со
гласной т о г о  ж е  с л о г а .  Средний или обратный сло
ги производят долготу или за исчезновением ее сильнейшее 
ударение гласной; слог прямой содействует ее сокращению 
или опущению. Противоположность слогов прямых и об
ратных средним объясняет такие явления, как замена глу
хих гласных чистыми и их замещение в различных славян
ских наречиях дифтонгированною гласною: в малорусском 
(вол — вола, сьем — семи), польском (\уб! — \то1и), чешском 
и словацком. Сербский язык служит доказательством, что 
славянская позиция не только производит долготу гласной, 
но вместе с тем влияет и на ударение.

а) Влияние среднего слога отождествило основные глас
ные формулы а =  аа с основной гласной формул а (аа —
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в ч а к а в с к о м  83) и с к р а т к и м  гл а сн ы м  й .  Т а к  с н Ш р ?  —  пл- 

сгр й ]ех  у д а р е ^ е

Д е ж Г  у д ап ен и Р  6 г? Ъ х ъ ' С удя  п о  Р °Д и те л ь н о м у  па-
к а к  с п е р е и ти  на *  с  о к о н ч а н и я  не р а н ьш е
к а к  с и сч езн о вен и ем  э т о г о  о к о н ч а н и я . Р ’

м е н я е тся  вЫЯ - ° ^ а3-ОМ/ 5 В ср ед н ем  с л о г е - у д л и н я я с ь , из- 
стана). *>0Х стан), но страха (отли ч н о о т

н п е й я Т /  неизвестноС/ 1̂ ЧаЯХ 3 " В С>>еднем “  ™ме-
м п у п 1>\ п А , с т .но (СР- страх — страха с мах (и мах) —

а, остальных случаев или вовсе нет (и \  и * а
НЫХ 7ти хеСТиЬмВенД оУяХ-ТреХ  СЛуЧЭЯХ Ъ> конечных соглас-
с р а в н и т е л ь н о  с т е м и ^ к Г о п ь / и  ^  Н И Ч 0 Г °  о с о б е н н о г о  н я ю т  "  ■ С П  б о р  я д ’ К 0Т 0Р„ы е и  в с р е д н е м  с л о г е  с о х р а -

В ™ ” Г „ Р а „ Т .Г Х  "  В  С р е д н е м  м о г е  н е т  " О -

ударе„Т „Н« \Т „ % “ Т в Т а л ? ж Г Рг ?  беГЛ° '?  ГЛаСН° Ю "  '
"  и зм е н я е тся  в  ~ в т  а д е ж а х > гДе п ер в ы й  с л о г  п р я м о й ,

в а “ а 7 «  п I Л Т  СреДН“ ' е с л и  э т о т  с л ° г  ° ™ » ™ ;
оо ’ « ’ не и зм е н я е тся  в д п у г и х  г п у п я я уза  и ск л ю ч ен и ем  убао — убла д р у г и х  с л у ч а я х ,

гласН„ ы е ^ ™ ь  !  а д у ™ ™  
нвют предшествующую им гласную, заметим „ м с ™  с а д
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ный случай с польским, где о (и), происшедшее из о по
средством дифтонгообразования, стало быть удлинения это
го последнего, встречается по правилу лишь в средних 
слогах с конечною звучною (г, б, д, ж, з, дз, л, р, а местами 
и м , н ) . Отзвучная сохраняет краткость предшествующей 
гласной.

В сербском, судя по примерам б, вв), на удлинение глас
ной в среднем слоге влияют не все звучные, а только на
иболее длительные из них, х в польском относится к одному 
разряду с к, г, п, а в сербском — с ь в, потому что сербское 
х более длительно, чем польское, и может совсем не опу
скаться.

В именительном падеже единственного числа имен образ
ца д]ёвёр вторая гласная удлинена во втором (среднем) 
слоге и сокращается в слогах прямых (д]ёвера — д]еверу 
и пр.). Из перечисленных по Б1бгг) видно, что это бы
вает перед л, п, р, | =  в (за исключением двух случаев: 
господ и чокдт). То же в именах образца зАво] — заво/а — 
заво/у и т. д. перед -в (имена на -ов: лопов) и в одном 
мётёж  (хотя в других на -еж е не удлиняется; в кутн>ак 
(кутний зуб), рбжььак — у Караджича ударение второго 
слога обозначено постоянным, но тем не менее они поме
щены Даничичем здесь (Д а н и ч и Н. Српски акценти, 
28). То же и в именах образца пдкд} — пдко]а перед -] 
(Д а н и ч и Ь, 1Ы(1., 30).

/Сарловац, но где второй слог становится средним, там 
над ним Л: Карловца — именительный падеж множествен
ного числа Карловци. Перед в) (Д а н и ч и Н, 1Ь1 с1., 35) 
паро}ак — парочка— пард]ку и пр.. Краставац — крастав- 
ца жётелац — жётёлца ( =  жётеоца), пабирак— пабйрка, 
првенац — првёнца, лакомац — лакомца, (все перед }, в, 
л, р, н, м — Д а н и ч и й ,  1Ыс1., 40), настаеак — наставка, 
заво]ак — заво]ка, засенак — засёнка, размерак— размер
на, влааалац — влад юца (], в, н, л, р — ДаничиН, Српски 
акценти, 34—35), дстанак — останка 0 , в, л, р, н, м — 
ДаничиН, 1ЬШ., 37).

1 на втором прямом слоге и ' на среднем: покровац — 
покровца, синовац — синовца.

1) В литературном языке имена, сохраняющие ударение 
именительного падежа единственного числа во всех паде
жах, не исключая местного единственного числа, имени
тельного и родительного падежа множественного числа:
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а) Односложные в именительном падеже единственного 
числа (конечные ъ- и -ь не считаются) с постоянною глас
ною в корне.

Не изменяют ударения:
а) Односложные, имеющие в основании явственное для 

общего сознания отвлеченное значение: вид, слух, вкус, 
взгляд, склад (складов -  отвлеченное и единичное отлично 
от собирательного склада —  складов -  в азбуке), вклад, 
клад (клады), гнет (местный падеж гнету — о гнетущем 
предмете, тисках и т. п.) — гнёте (давление в собственном 
и переносном смысле), рост, толк (толков), бег (ср., на
пример, на бегу, бегом, в бегах с отвлеченным бег, бёгом, 
беги), кров, лов, ков, клюв, зев (хотя отвлеченное значение 
и не для всякого ясно, но постоянное ударение удержива
ется, так как слово более книжное), смех, спех, свод (в 
свод, взвод), нос (в снос, взнос), сгон, сброд, спрос, срок, ток 
(в отвлеченном значении), сбор, спор, вздор (дор — в кон
кретном на дору, множественное число доры), взор, слог 
{лог — в конкретном в лог$, множественное число гогов), 
сгиб\ бред (книжное бреде, например; в бреду\ множествен
ное число было бы брёды — бредбв), вздох, ввоз (ср. кон
кретное воз — возу — возы), ток (отвлеченное отлично от 
ток — гумно), вид (в виде, видов), крик, клик, иск, миг, 
мор, рев.

Р) Н ельзя ожидать здесь строгой последовательности 
языка. Границы между значением отвлеченным (действие 
или состояние как предмет) и конкретным (действующий 
предмет, предмет, подлежащий действию, предмет как ре
зультат действия) не всегда явственно различаются в 
языке.

Так, слово лад, в коем можно предполагать и отвлечен
ное значение (процесс согласования), в языке имеет только 
форму, свойственную конкретному значению (в ладу, лады, 
в ладах.)

бб) Слова со значением конкретным (потерявшие зна
чение отвлеченное или не имевшие его), но принадлежа
щие к области книжного языка, так сказать окрашенные 
отвлеченностью мысли. Таковы, например, церковнославян
ские слова: град, глас, хлад, страж (во множественном 
числе ударение на том же слоге), соответственные коим 
народные во множественном числе принимают оттенок со
бирательности и переносят ударение на окончание (голосов, 
холодов, сторожёй).
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Язык мог бы поступить со словом град, как с враг (пере
носящим ударение на окончание: врага, враги и пр.), и од
нако это последнее слово остается исключением.

Сюда же относятся слова, частью архаические, частью 
заимствованные, частью малоупотребительные в просто
народном языке, в местном падеже единственного числа и во 
множественном числе, а в других падежах единственного 
числа сохраняющие постоянное ударение и в просторечии— 
по причинам фонетическим: слог (зШ из)— слоге — слбгов 
(быть может, слогов — зуПаЬа), гады, грйды (^гапсПпез), 
деды (дедов), кмёты, ляхи, луки, стяги, трупы, станы 
(саз1га, но на стану, станы, например, ткацкие), едки, 
духи (аш'шае, 1етигез, йаетопез) отлично от духи  — ду
хов (агоша1а), хлебы  (печеные, отлично от хлебы — хле
бов — зе§е1ез), Ады, беги, графы, дюки, тигры, грйфы, шка
фы — шкафдв (но Востоков шкафы — шкафов), тбмы.

В самом народном языке есть слова, сохраняющие по
стоянное ударение во всем склонении по причинам фоне
тическим. Сюда относятся, между прочим, полногласные 
слова с ударением на втором слоге: волбхи, горбхи, морозы, 
пороги, порбмы, холопы. Сюда же раки  и др.

б) Двухсложные имена с ударением на втором слоге. 
Значение — как в аа). Сложение с предлогами мешает сло
ву принимать окончание местного падежа -у и переносить 
ударение на окончание множественного числа, хотя бы зна
чение сложного слова и было конкретное. Это лишь от
части может быть объяснено книжностью сложных слов. 
Ср. составе — составы (составов) — ср. стсшов — в вели
корусском и малорусском на (при, рас, от) ходе — хбды 
(ходу), исподе (поду, подах), закон (на кону — коны), рас
кол (кол — кола — колу — колом, два кола — колы), по
дол (болы, но долов — в долу ?), сугроб (в гробу — гробы — 
гробов), разброд (на броду), извоз (воза), ис (но, при)шск, 
помост (моста, на мосту — мосты)-, сна (под, за)ряд 
(в ряду — ряды), посад (в саду — сады), за (от, при)вая 
(на валу — валы), на (от)вар (вару), пожар (жару 
жары), почин (чины), за (под, на)лог (в логу — логи), за
пруд (пруду — пруды), покбрм (в корму — кормбв — кор
ма), излбм ( в ломе — лому, ломы и ломы), полёт (пролёт и 
лет — на лету).

Таким образом: обман, у (за)гар, размах, зажйг, за
клад, догбн, ухаб, приказ, поджог, приём, припёк, утёк, 
учёт, раскоп, утёс, ушйб, ужйн, нажйм, помйн, нажив,
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разлив (залив), (с)почйв, затвор, вопрос, под (до)нос, по
кой, застой, пропой, разбой, завод, порог, улов, прогон, 
поклбн, урон, услон, поскок, урок, узор, зазор, умбр, 
заббр, протбр, раздор, помол, укол, потрав, у (за)хват, 
закур, недуг, на (раз)рйв, посыл, сосуд, досуг, поруб, искус, 
союз, напёв, посёв, сугрёв, обёд, сосёд, уёзд, раз (под)рёз, 
про (под)бел, примёр, отдёл, обмён, рассвёт, расцвет, 
рас (по)стрёл, ночлёг (старинное ночлъг), украинское «в 
одбб!» ( К о т л я р е в с к и й ,  218); «пролом» (Пж!., 219); 
прожбгом льзти («Не л1зь прожогом» — 1Ы с1., 127); з роз- 
гбна, з наскоку.



ПР ИМЕ ЧА НИЯ

Название «Ударение» не принадлежит А. А. Потебне. В рукописи 
его труд состоит из двух частей, и каждая имеет свое заглавие:
1. «Ударение в спряжении»; 2 «Ударение в склонении».

Как название науки термин «ударение» встречается уже в статьях 
Я. К. Грота, хотя последний предпочитает слово «просодия». Ср., 
однако: «Наконец и то, что окажется окончательно не подлежащим 
определению, должно служить поучительным материалом для пол
ного и беспристрастного вывода о р у с с к о м  у д а р е н и и :  ибо,
повторяю, цель моя — не подтверждение какой-нибудь заранее со
ставленной о нем теории, а просто уяснение вопроса: насколько 
в явлениях его можно подметить определенные законы?» (Я. К. Г рот ,
О некоторых законах русского ударения, «Известия Академии наук», 
т. VII, вып. 3, 1858, стр. 199).

Стр. 21. Слово «Вступление» у А. А. Потебни отсутствовало. 
Текст, который можно понимать как вступление ко всей книге, поме
щался непосредственно за названием «Ударение в спряжении». По
скольку он в равной мере относится к обеим частям труда А. А. По
тебни, при опубликовании последнего признано целесообразным 
поместить его перед ними.

В копии, сделанной женой ученого М. Ф. Потебней, сохранилось 
начало вступления, впоследствии измененное автором. Ниже приводим 
его текст:

«Об ударении в русских глаголах см. Востокова «Русская грам
матика» (пространная) и Грота в Прибавлениях к изданию II отде
ления Академии «Замечания о спряжении русского глагола» («Мате
риалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики 
русского языка и других славянских наречий», т. I) и «О глаголах 
с подвижным ударением» (1Ый., т. III, л. XXII). Оба эти ученые 
имеют в виду один только русский литературный язык и, указывая 
на факты, не вдаются ни в какие исторические объяснения, т. к. уда
рения в древнем русском языке по памятникам пока неизвестны.
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Вопрос об ударениях в настоящее время, сколько мне известно, 
может быть сведен на историческую почву единственно только срав
нением русских наречий между собой и с ближайшими к ним жи
выми славянскими наречиями, именно задунайскими главным обра
зом. Из этих последних я беру сербохорватские, так как для изучения 
болгарского и хорутанского в тоническом отношении имеется слиш
ком мало пособий и так как сверх того хорутанское, сколько мне 
известно, подверглось и в этом отношении сильным изменениям 
древнего строя».

Стр. 21. Термин «слогоударение» как название науки, изучающей 
системы ударения и их развитие, заимствован А. А. Потебней из 
«Русской грамматики» А. X. Востокова и встречается лишь во вступ
лении. Далее в этом значении употребляется «ударение».

Стр. 21. Слова «показать, на котором слоге (двухсложного или 
многосложного слова) должно быть ударение», в обеих копиях взяты 
в кавычки как цитаты из «Русской грамматики». В действитель
ности же это лишь приблизительный пересказ текста А. X. Востокова, 
имеющего следующий вид: «Слогоударение есть часть грамматики, 
показывающая, на котором слоге должно быть повышение голоса, 
или ударение» (Русская грамматика, § 179).

Стр. 21. Термин «ударение» употреблен здесь и далее в его 
основных значениях, известных русской грамматике еще с XVIII в. 
(См.: Ф. П о л и к а р п о в ,  Лексикон славено-росский, 1704;

М. В. Л о м о н о с о в ,  Российская грамматика, 1755, § 32; А. X. В о с- 
т о к о в ,  Русская грамматика, 1831, § 7). Означает выделение звука 
в слове усилением голоса или повышением тона, а также значок над 
буквой, указывающий на такое выделение звука.

Стр. 21. До труда А. А. Потебни термин «тонический» в русской 
грамматической литературе не встречается.

Стр. 21. «Русский» здесь и далее преимущественно в значении 
восточнославянский.

Стр. 22. О системе ударений в русской грамматической литера
туре упоминается впервые. Ср. название монографии Ф. Боппа 
«Vе̂ ^̂ 1е1с̂ 1еп(̂ е8 Ассеп1иа1юп55у51еш пеЬз! етег ^е<1гапд1еп Оагв1е1- 
1ип^ с!ег дгаштаЫзсНеп ОЬегеипаЫттипйеп йез Запзкгй ипё ОпесЫз- 
сЬеп».

Стр. 22. В русской грамматике термин «акцентуация» впервые 
употреблен А. А. Потебней, который понимает под ним законы, отно
сящиеся к системе ударения в определенных языках, а также и самую 
теорию ударения. Заимствован из указанного выше труда Ф. Боппа

Стр. 22. Согласно языковедческой традиции середины XIX в., 
А. А. Потебня употребляет хорутанский как синоним к словенский.

Стр. 23. Научные основы сравнения восточнославянского ударе
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ния с ударением языков южнославянских были заложены отечествен
ным ученым А. А. Потебней в статье «О полногласии», впервые 
опубликованной в «Филологических записках» за 1864 г.

Стр. 23. На удивительное сходство восточнославянского ударения 
с ударением чакавского наречия впервые указал хорватский ученый 
А. Мажуранич в статье уагпозЫ аксеп(а Ьёгуа1зкода га Ыз(оп]и 
51ау]апаЬ», напечатанной в «Р го^гатт йез к. к. О утп азш тз ги А&- 
гат  аш ЗсЫиззе Йез 5сНи1]аКгез» за 1863 г.

К таким же выводам пришли отечественные ученые А. А. Потеб- 
ня (1864 г.) и Р. Ф. Брандт (1880 г.) после ознакомления с книгой 
А. Мажуранича «51оушса Ьёгуа1зка», изданной в 1859 г. В своих 
трудах А. А. Потебня ссылается на второе ее издание (1861 г.).

Стр. 23. Ф. Бопп — основатель сравнительной филологии положил 
также начало сравнительному изучению ударения в индоевропейских 
языках.

В книге «Уегй1е1сЬепс1ез Ассеп1иа1юпз5уз1ет...» он рассматривает 
санскритское ударение в сравнении с греческим и латинским и дока
зывает, что эти языки родственны по ударению. По его мнению, 
литовское и первичное славянское ударение также имело некоторое 
сходство с ударением этих языков.

Стр. 24. Термин «переход ударения» впервые применил А. X. Вос
токов («Русская грамматика», § 181).

Стр. 24. Термин «подвижное ударение» ввел в употребление 
А. X. Востоков («Русская грамматика», § 182). Позже был принят 
И. И. Давыдовым («Опыт общесравнительной грамматики русского 
языка», § 76) и Я- К. Гротом (статья «О глаголах с подвижным уда
рением», стр. 346).

Стр. 61. Здесь и далее приведены примеры из статьи Я. К. Грота 
«О глаголах с подвижным ударением».

Стр. 112. Пример из статьи П. А. Лавровского «О русском пол
ногласии», опубликованной в «Известиях Отделения русского языка 
и словесности», т. VII, 1858, стр. 209.

Стр. 158. В обеих копиях, по-видимому, ошибочно опущение.

Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

К 1627РИНАа П'’ Лекс1кон славено-росскш и имен толкова же,

Б е с с о н о в  П., Главные вопросы языка новоболгарского «Вое-
кн.™ Г,'М °855ВСКОГ° ° бщеСТВа истории и Древностей российских»,

В о с т о к о в  А. X., Русская грамматика, по начертанию его же 
сокращенной грамматики полнее изложенная, СПб., 1831„

В у и ч В., Српска граматика, Београд, 1863.
Г р о т  Я. К., Замечания о спряжении русского глагола «Мате

риалы для сравнительного и объяснительного словаря и грамматики 
русского языка и других славянских наречий», т. I, СПб. 1853 

Г р о т  Я. К., О некоторых законах русского ударения. II. О пе
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