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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»1.

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» 1 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 Редакційного комітету для ви
дання творів О. О. Потебні»', ч. І, Харків, 1922, стр. 90.

3 См.: Виникнення й діяльність Комітету для видання творів 
О. О. Потебні, «Бюлетень Редакційного комітету для видання творів 
О. О. Потебні», ч. І, стр. 6.
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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»*. 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

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 *.

В известной степени исключение представляет статья 
А. А. Потебни «О 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 чакавским1 2. Эти сведения, как указывает сам 
автор, не являются оригинальными. Ученый позаимство
вал их из малоизвестной в России книги А. Мажуранича 
«Slovnica hervatska»3. Ученик А. А. Потебни Б. М. Ляпу
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. Мажуранича отличается несколько внешним 
характером5: 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 (чх), 
А. Мажуранич называет сильным тяжким (jak tezki),

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. I. О полногласии, Воронеж, 1866, стр. 38—46 (Перепечатано 
из «Филологических записок» за 1864 г.).

3 А. M a f c u r a n i c ,  Slovnica hervatska, D. 1, Zagreb, 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 (slab te2ki), 
долгое нисходящее, обозначаемое знаком акута (°), — 
острым (ostri=acutus), долгое восходящее (') — облеченным 
(savinuti =circumflexus).

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. Мажура- 
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, лежа
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 Шафарика, эти 
розъ и разъ, вы и изъ и т. п.

J См.: А. А. П о т е б н я ,  Два исследования о звуках русскогс 
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 1 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 спряже
ния, словообразования, что мы 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.

а См.: Р. S k r a b e c ,  О glasu in naglasu naSega knjiznega jezika, 
«Programm des k. k. Gymnasiums zu Rudolfswerth (Novomesto). Verof- 
fentlicht am Schlusse des Schuljahres 1870»; И. А. Б о д у э н  д е  
К у p т e н e, 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.



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 Ч

Отсутствие в труде А. А. Потебни самого термина «ак
центология», широко введенного в научный обиход имен
но Р. Ф. Брандтом 1 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 ;Z . G о I % b, A. H e i n z ,  К- P o l  а Л s k i ,  Slownik termi- 
nologii j^zykoznawczej, Warszawa, 1968, стр. 666).

2 Как отмечает P. 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, поч-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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grammatischen Ubereinstimmungen des Sanskrit und Grie- 
chischen» (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 л и т о е  с кое и пер
вичное славянское ударение. Обобщающих работ по срав
нительной акцентологии славянских языков в то время 
еще не было. Как 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,еще 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. Востоксв 
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.а 1 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 невозможно* 1. 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. Грот) 
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. Даля (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.»1. 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 чварию на членах подчиненных, 
напр.: «не займй — мене, мій батеньку, не займе́ть тебе 
лихая годйна». 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»1 2.

Особое внимание А. А. Потебни к неизученному в то 
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. Для 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. Ювілейний збірник до 125- 

річчя 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-

іебня (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: просве́щена, побе́ждена, поко́рена, усы
но́влен и т. п., так как вообще ударение -ён, -ена́, -ено́ 
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. На
пример:

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

а) Весьма немногие с одной согласною перед -а: ба́ба — 
баба́ — ба́б — баба́м — баба́ми — баба́х; сва́та — «у сви
та́х» (Кв.-Осн., I, 114).

12



б) Многие с двумя и тремя согласными перед оконча 
нием именительного падежа единственного числа: скйрта — 
скиртй, пла́хта — плахта́ — плахот — плахта́м — плах
та́ми — плахта́х (но кра́хта, множественное число кра́х- 
ти — «кра́хот» (Кв.-Осн., I, 71); церква — церква́ — цер
ков \ кро́ква — кроква́ ; морква-, ша́бля — шаблі — шабёль — 
шаблям — шабля́х\ пісні — пісень и пр.; відьмй — відьом, 
но «відем» (Кулиш, II, 42); балка́, банька́, брівки, дошка́, 
«до шапок квітки» (Кв.-Осн., 1,9); ворожка́, дорожки́, 
скринька́ (см. ниже трехсложные с ударением на предпо
следнем); качка́, люлька́, голка́, жертка́, низка́, миска́, 
ложка́, діжкй, гречка́, стрічки, хустка́, шпилька́, жінкй, 
тріскй, скалка́, віжкй, сватка́, тска́ — пісками, Мамка́, 
нянька́. Однако: «хмарки» (Кв.-Осн., II, 8); «ни́ток» (ibid. 
I, 34); ду́мки, дру́жки (от дру́жка-, от дружко — дружки), 
ла́ски, ря́ски-, как будет от пу́тря, пётря, сёрга, чёрга, 
грёбля, ка́пля, кра́пля, са́пля, пра́вда, да́вбня, ва́ишя (ви́шень); 
слу́жба, пра́зьба, гра́зьба, ва́вна?» (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» (кн>. VIII, 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 pjenHHK исту- 
мачен н>емачки]ем и латински]ем рщечима», 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 «Grammatik der 
bulgarischen Sprachen» братьев Данковых (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 Данковых. 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»1 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. На 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. CCCLX 
СПб., 1905, стр. 464—469.
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действительного причастия прошедшего времени в русском 
языке. В соответствующем разделе монографии А. А. По- 
тебни «Причастия прошедшего времени действительные на 
-лъ» привлечен для исследования более широкий материал. 
Соответственное явление русского языка прослеживается 
в сравнении с языком сербским. Для 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 — дала́ — да
ло́ — дала́. Ср. русск. дал — дала́, однако да́ло — да́ли. 
Древность соответствующего явления в русском языке 
подтверждается сравнением с языком сербским: дати — 
дао — да́ла — да́ло — да́ли. Ведь острое ударение (да́ла) 
на предпоследнем слоге в сербском языке соответствует 
русскому на последнем (дала́). В среднем роде и во множе
ственном числе циркумфлексное ударение р )  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.: ка́жа (ср. укр. кажу́: ка́жеш), бо́ря се 
(ср. русск. борю́сь: бо́решься); па́ша (русск. пишу́: па́шешь); 
во́зя (ср. русск. вожу́: во́зишь), кърмя (ср. русск. кормлю́:
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ко́рмишь); мо́ля (ср. русск. молю́ : мо́лишь): хва́ля (ср. 
русск. хвалю́: хва́лишь) 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» 1 2 3. 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 8, Е. Ку
рилов ича4 и X. Станга5 6 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 ,  Порівняльно-історичні комен
тарії до українського наголосу, «Наукові записки КДУ», т. XI, вип. IX, 
Філологічний збірник, № 4, 1952, стр. 61—74.

4 J. K u r y l o w i c z ,  І / accentuation des langues indo-еигорёеп-
nes, Krakow, 1952, стр. 270 и далее.

6 Ch. S. S t a n g, Slavonic accentuation, Oslo, 1957, стр. 100— 104.
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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 сохраняют старинное окончание двойст
венного числа -а, которое почти всегда отличается ударе
нием от собирательной формы. Те имена существитель
ные, которые в родительном падеже единственного числа 
имеют ударение на первом слоге, сохраняют это ударе
ние в двойственном числе (два гла́за, оба бе́рега) и пере
носят его на конечное -а в собирательной форме (глаза́, 
берега́). Последняя в современном русском языке прини
мается за именительный падеж множестз< иного числа. Су
ществительных, изменяющих ударение именительного па
дежа в родительном падеже (рука́в—рукава́) и не отли
чающих двойственного числа от собирательной формы, в 
русском языке немного. Чаще имена существительные с 
ударением в родительном падеже на последнем слоге 
имеют собирательную форму не на -а́, а на -ья. Например, 
клок—клока́—два клока́, но кло́чья. 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. Ill ,  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 
сокола, три сини, чотири дуби.

Чтобы выяснить значение ударения во множественном 
числе, ученый обращает внимание на тонические условия 
образования именительного падежа множественного чис
ла. Рассмотрев состав слов мужского рода, которые при
нимают в именительном падеже 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. по́воды и повода́, о́бразы и образа́. И хотя окон
чание -а, независимо от ударения, само по себе способно 
выражать собирательность, но без ударения оно не могло 
быть употреблено для этой цели в именительном падеже 
рассматриваемых существительных мужского рода, так 
как в этом случае смешались бы формы родительного 
падежа 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»1 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
лович а.

1 ЦГИА УССР в Киеве, ф. № 781, ед. хр. 171, л. 65.
2 J. K u r y l o w i c z ,  Do metodyki badah akcentowych, «Esquis- 

ses linguistiques», Wroclaw — Krakow, 1960, crp. 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» \

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

1 Z. G о 1 $ b, A. Hei nz ,  К. P o l a n s k i ,  Siownik termi- 
nologii j?zykoznawczej, стр. 699.



В С Т У П Л Е Н Н 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 х.

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

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 (ibid., т. 111).

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» х.

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 настоящем 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 «Slovnica hervatska», 1861 г., и отчасти Дани- 
чича «Облици српского іезика» (Београд, 1863 г.) и Вуича 
«Српска траматика» (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.

1. 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 мбжу, вм- 
ндшу 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-ми 2-м лице 
множественного числа оно передвигается на следующий 
слог, т. е. на окончание -мо́ и -тё.

Таким образом, великорусские ведёшь — ведём — ведёте 
соответствуют малорусским веде́т — ведемо — ведете́. 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
дите́, творите́, постите́ся (однако пи&те, облече́теся, 
пече́теся), даете́, зовете́, держите́, убежите́, стоите́, 
мните́, спите́, разрешите́, чудите́ся, соблаговолите́; даже 
отпустите́.

В пользу глубокой древности ударения ведемо — ведете́ 
говорит его согласие с сербохорватским, в коем «в глаго
лах на -ём, -им [в 1-м лице единственного числа. — А. 17.1 
в штокавском в единственном числе настоящего времени 
на предпоследнем слоге стоит ударение острое (а́ =  аа́) или 
менее тяжкое (а́), то в 1-ми 2-м лице множественного числа 
эти ударения переходят на следующий слог в глаголах 
на -ём—как менее тяжкие (пщем — niijem—nuje, но пщёмо— 
nujeme, ибо е в последних двух формах коротко), в гла
голах на -им — как острое (вёлйм —  велимо — 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, но с сохране
нием долгот: пи}е́м —  nujem — nuje, пщемо — nujeme — 
пщу́\ вели́м — вели́ш — вели́, велймЬ — велйте́ — веле́» (Ма- 
Ї u г а п і 6, Slovnica hervatska, 76).

Ю. Крижанич, хорват родом, ставит в этих случаях 
ударение малорусско-чакавское: ведемо — ведете́, jecMd — 
jecmе́, держите́, но повелительное наклонение держи́мо — 
держи́те.

Согласие малорусского и сербохорватского в ударении 
1-го и 2-го лица множественного числа -мб, -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 дало́ (вместо 
далъ) и происходящим из основных а, а , л  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 {ношу́ — но́сишь) 
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: носим — носиш, а не но́сим — носиш. В болгарском 
тож е, без исключений: но́ся. — но́сиш. 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 — носим), 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 — носиш =  
русскому ношу́ — но́сишь или же следует считать рус
ское ударение явлением позднейшим, на это отвечать 
трудно.

В пользу предположения, что русская подвижность 
ударения {ношу́— но́сишь) 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 мо́гу — мо́жеш и хо́Ну — хоНеш (чакавское могу́ — 
можеш, хоНу́ — хдНеш), могут быть неразвитыми зароды
шами нового закона, развитого в русском. Наоборот, слу
чаи малорусского прино́шу (великорусское приношу́) — 
прино́сиш и т. п., согласные с сербским относительно 1-го
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лица единственного числа {приносим =  чакавскому при- 
нЪсйм), — 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 
же остальных лицах переносят его на предыдущий слог: 
1-е лицо агій (іорю́) — 2-е Sri (отлично от о́решь) — 3-є лицо
aria (агіе, аг’ =  о́рет); множественное число 1-е лицо 
ariame (ariem =  о́рем), rriate (ariete =  о́рете) (Schleicher, 
Litauische Grammatik, § 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 о́рю — о́рет 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 
кра́ду — кра́сть от бреду́ — брести́.
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I р а з р я д  
Настоящее 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 еси́ — е́сть, малорусское есмо́1 2 —есте́ —книж
ное суть (галицкое сут).

В сербском (штокавском) jecaM — j'ecu (чакавское jecti)— 
jecm (и чакавское), jecMO (чакавское }есмо) — j'ecme (ча
кавское jecme) — jkcy (чакавское jecy). Разница с русским в 
1-м лице единственного числа. Нов 1-м лице ударение jecaM 
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 (ксмь), а звук а 
есть замена неорганического ъ, эвфоническая вставка, ко
торая понадобилась уже после потери конечного ь. Рус
скому е́смь должно бы в сербском соответствовать jecaM. 
В 3-м лице множественного числа сербскому jecy должно 
бы соответствовать русское исуть. Сербская форма есть 
сравнительно новое восстановление части коренного слога 
(je), потерянной еще до выделения славянского языка.

Ем. Ем (из ъмь, малорусское їм) — ешь (малорусское 
їсй) — ест (малорусское їсть). Малорусское їмо — Хсте́, 
общерусское едя́т, малорусское 1дя́ть (белорусское яду́ць).

В южном сербском: и)ем — Щеш — uje, Щемо — iijeme— 
ujg. 2-е и 3-є лицо множественного числа отличаются от 
малорусских по ударению, а 3-є лицо — и по образованию, 
но в восточном сербском (штокавском) наречии сохранились 
формы, вполне согласные с русскими: JSm ( =  южному 
UjeM, ]ём, je), jе́мo (в чакавском было бы jeMO) — jе́me 
(в чакавском было бы jeme) — /е́дг? (в чакавском было бы 
jedp) (Д а н и ч и h, Облици српскога )езика, 123).

Дам. Дам — дашь (малорусское дасй 3) — даст (мало- 
русское дасть). Церковнославянское (новое) да́мы, мало- 
русское дамб — дасте́, великорусское, малорусское да-

1 Таково ли ударение и в летописной форме 1-го лица единственного 
числа есмиі Церковнославянское (по)НХсте, нестё, но ньсте.

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

8 Віддйси, церковнославянское (новое) еозда́си.

§ 2. МЕНА УДАРЕНИЯ ВНУТРИ ОТДЕЛЬНЫХ РАЗРЯДОВ
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ду́т, даду́ть. Согласно с этим и в сербском. Штокавское 
да́м — да́т — да́, дамо — да́те — да́дд.

Относительно 2-го лица единственного числа заметим, 
что малорусское есй (ъси, нхси), даси 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 jecu (=чакавскому jecu). По 
преданию мы произносим и двойственное число есвъ, еста́, 
давъ, д а́с та.

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 стои́т 
на корне в единственном числе и на окончании в двойствен
ном и множественном числе: а́сми, а́си, а́сти, (а)сва́с, (а)стНа́с, 
(а)с-та́с, (а)сма́с, (а)стка́, (а)са́нти; ад-ми, am-си, am-ти, ад- 
вас, ат-тНа́с, ат-тас, ад-мас, ат-тНа, ад-анти-, да́да-ми, 
да́да-би, да́да-ти, дад-ва́с, дат-тНас, дат-тас, дад-мас, 
дад-тНа, дад-йти (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 -мо́, -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 ва́камас\  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
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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 esmi (есмь); esu, esi, este-; 
двойственное число esva, esta, множественное число esme, 
este 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.

II р а з р я д
1. Образец веду́ — ведёшь, вести́

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 (-у́, -у́т) или длительною (-ёшь, 
-ёт, -ём, -ёте), в малорусском ударение на последней гласной 
окончания в 1—2-м лице множественного числа (-емо́, -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) К

Русскому образцу в сербском соответствуют два, тожде
ственные по ударению, но различные по количеству ко
ренной гласной: плести — плетём и вёсти — ве́зём. В них 
переход ударения, как в малорусском: плетём — плетёт — 
плётё, плете́мо — плете́те, плету́; ве́зём и пр. Однако 1

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 0и, в0 и  
и пр.: «чакавское ударение было некогда ту́Ни, ду́бстй, зебстй и т. д., 
но я никогда его не слыхал; по крайней мере в Винодоле теперь гово
рится: т 0 , в 0 ,  ддбст (и д$ст) и т. д. (т. е. со штокавским ударением и 
без конечного и, сходно с великорусским толочь и прочими. — А. П.\» 
(М а і  и г а п і 6, Slovnica hervatska, стр. 19).

ЗО



у Даничича (Облици српскога іезика, 69) множественное 
число 1-е лицо веземо, 2-е лицо ве́зёте (а не вёзе́мо — вёзе́те, 
как можно ожидать на основании малорусского и по серб
скому правилу — M a z u r a n i < 5 ,  Slovnica hervatska, 72).

Сюда относятся:
Бостй — боду́ (сербское бости— бодём); брести́,

(бресть) — бреду́; блюсти́ — блюду́; вести́ (весть) — веду́ 
(вве ́ст и— ве́дём, чаще с предлогом, например уве́сти, 
дове́сти)-, грясти́ — гряду́ (гре́сти — гре́дём); гнести́ (гне́
сти) ; мести́ — мету́ (корень мет) ( =  ме́сти — ме́тём); 
плести́ — плету́ (— пле́сти — пле́тём); мясти́ — мяту́ 
( = ме́сти — ме́тём); рости́ — росту́ (ра́сти — ра́стём); 
(рас)свести́ — (рас)свете́т; цвести́ — цвету́ (цва́сти — 
цва́тём) (с другою гласною в корне (а =  ъ) — Д а н и ч и к» 
Облици српскога ]езика, 67); чести́ (великорусское вместо 
обыкновенного честь) — чту.

Сюда в русском: обрести́ — обрету́, но и в малорусском 
зустріти и в сербском сре́сти —• сре́тнём (сусрести, обре
сти) имеют другое ударение.

К о р е н ь  н а  з — с. Вязти́ (ве́сти — ве́зём, латин
ское pingere); везти́ — везу́ (ве́сти — ве́зём); верзти́ (врсти 
се — врзём се, adhaeresco); нести́ — несу́ (не́сти — не́сём); 
ползти́ — ползу́; трясти́ — трясу́ (тре́сти — тре́сём).

К о р е н ь  н а  б — п. Грести́ — гребу́ , малорусское 
гребти́ — гребу́ (гре́псти— гре́бём); долбсти́, малорус
ское довбти́ (ду́псти— ду́бём); великорусское областное 
зябти́ (зе́псти — зе́бём) ; скрести́ — скребу́, малорусское 
скребти—́ скребу́ (нет ни у Караджича, ни у Даничича); 
великорусское скубсти́ (ску́псти — ску́бём, но в малорус
ском отклоняется в неопределенной форме ску́бти — скубу́); 
малорусское сопти́ — сопу́; *тепсти́ — тепу́ (те́псти се — 
те́пём се, vagor); малорусское хропти́ — хропу́ («Сопли́, 
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: бере́чь — берегу́, малорусское берегти́ — бережу́; 
жечь (из жечи́, малорусское *жегти́)—жгу (же́Ни—же́жём).

Прячь (прячи́, областное великорусское выпрячи́, впря- 
чи́) — прягу́, малорусское прягти́ — пряжу́ (ср. сербское
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пре́Ни — упрёНи, настоящее время у́прёгнём), но малорус
ское пря́гти (assare). Стере́чь — стерегу́, малорусское 
стерегтй — стережу́. Печь (областное печи́) — пеку́, мало- 
русское пекти́ — печу́ (пе́Ни— пе́чём). Течь {течи́), мало- 
русское текти́ — течу́ {те́Ни — те́чём). Толо́чь — толку́, 
малорусское товкти́ — товчу́ (ту́Ни — ту́чём). Воло́чь (во
лочи́) — волоку;́ малорусское волокти́ — волочу́ (ву́Ни — 
ву́чём).

На носовую: клясть — кляну́, малорусское клясти́ — 
кляну́, сербское кле́ти — ку́нём.

К образцу вести́ принадлежит по второй теме лечь, 
малорусское лягти́, сербское ле́Ни (К а р а v и h, Српски 
р]ечник, по Мажураничу, ле́Ни — 103).

П р и м е ч а н и е .  Полногласные формы бере́чь, сте
ре́чь, воло́чь — волоку́ не находят соответствия в сербском. 
Возведя эти формы к более древнему виду (беречи́, стеречи́, 
еолочи́, что предполагает в старославянском бръилти, 
етръисти, влъшти — влшу́), мы могли бы ожидать в 
южносербском брще́Ни, стрще́Ни, влще́Ни. Великорусское 
речь (речи́) — реку́, которому соответствовало бы малорус
ское ректи́ — речу́, согласно с сербским в неопределенной 
(форме (ре́Ни), но отлично от сербского в настоящем вре- 
імени (ре́нём).

Болгарское: бод я  ́— бодёш — боде́, боде́м — боде́те — 
бодя́т\ ведя́ (доведя́ etc.), плетя́ % метя́, растя́, четя́ ( =  
чьтя́, читаю), везя́, неся́, плъзя ́ (pliize), тресе́ (3-є лицо 
единственного числа), гребя́, длъбя́, жегя́ (жьгж), пекя́, 
текя́ (и печя́, течя́, у Данковых (Grammatik der bulgarischen 
Sprache) рее́ё, tece, 3-є лицо множественного числа теч/кт 
( =  Данковы te<$et, protect), обрекя́, съкя́, влшя́\ но по 
Данковым, эки́Ье́, 1е́ре́. Сербскому ephu — вршём (основная 
форма връкя́) =  врще́НИ'— вршём ( молотить лошадьми и 
пр.) =  болгарское въркя ́ и връшм* (Данковы vrwse) — 
еръше́ш — връше́ и пр.

Не говоря о тех малорусских говорах, которые подчи
няются польскому ударению, в самом украинском, пре
имущественно в песнях, попадаются отклонения от образца 
вести́ — веду́, например: «голови не зве́ду»; «Туда ж мені 
любо-мило оченьками зве́сти» (рифмуется с «хре́сти» вме
сто «хрестй» — М е т л и н с к и й ,  6); «А хто не зна, 
че́сти, того взять за чуба да на двір виве́сти» ( К у л и ш »  
II, 83); «Я ж без тебе усю ніченьку, як сива голубка гу́дуе
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(рифмуется: «бу́ду» — ibid., 258); «Що у лісі на горісі 
три голубоньки гу́де» (рифмуется: «бу́де» — М е т л и н- 
с к и й, 89); «Тихо, тихо Дунай воду несе, А ще тихше 
дівка косу чеше, Вона чеше да на Дунай несе» (ibid., 14); 
«їхав козак дорогою — дівча воду несе» ( К о с т о м а 
р о в ,  Песни, 245); «Ой як гляне та Нечаєнко, та на лівеє 
пліче (вместо плечё), А за ним же, за Нечаєнком, крівавая 
річка тіче» (вместо тече—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 не  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  ́ —  пряде́шь, 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 пря́сти. В сербском в неопределенной 
форме по правилу гласная короткая с более тяжким уда
рением (3), 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 а́: класть — кладу́ — 
кладёшь, малорусское класти — кладу́ — кладеш {класти— 
клйдём); пасть — паду́, малорусское па́сти — паду́ {па́
сти, но по настоящему времени принадлежит к другому 
разряду па́днём); прясть — пряду́, малорусское пря́сти — 
пряду́ {прёсти — прёдём).

Грызть — грызу́, малорусское грйзти — грозу ́ (грйсти1 — 
гри́зём), малорусское па́сти—пасу́, великорусское отклоня
ется: поста́—пасу́ {па́сти—па́сём); малорусское бігти—б1жу́ 
(только по неопределенной форме и 1-му лицу настоящего 
времени; великорусское бегу́ — только по 1-му лицу един
ственного числа и 3-му лицу множественного числа). Серб
ское 6jehu ( =  no6jehu, но настоящее время по другому раз

1 Предложные в сербском дгристи — угрйэем, напрести —напрё 
дём, ndcjehu — посщЬяём =  русским.
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ряду — поб'}егнем). Стричь — стригу́, малорусское стри́г- 
ти —  стрижу́ (сербское стрйНи — стри́жём); сечь — секу́; 
малорусское сікти — січу (сербское cjehu — си}'ёчём), но 
в великорусском секчи́ (северное), секти́ (тамбовское). 
Жить — живу́, малорусское жи́ти — живу́ сходно с серб
ским в настоящем времени жи́вём, но отлично в неопределен
ной форме: сербское жи́вши. Болгарское кладя́,, пася,́ 
предя, гризя́, съкя́, стригя́.

Корни на основы у и -fe (II, 1, г). Настоящее время в рус
ском плыву́ —  плывёшь, реву́, слыву́, пою́. В сербском, судя 
по двум словам — кдвём (при кдвати другого разряда) и 
ревём (при иноразрядном рёвати)у — коренная гласная 
коротка, но ударение\  Вероятно, такое же ударение в пред
полагаемой Караджичем форме nojeM — именно пд}ем (при 
обычной сокращенной пём). Неопределенная форма плыть 
(из *плути, сербское плити, но в малорусском в песне — 
плисти́), слыть, петь (сербское пёти). Малорусское ревти́ 
отклоняется и по форме и по ударению.

Болгарское ревя, и сюда же сновя́ (anzetteln), ковя́ 
(да подковём, да подковё), клъвя́ (клюю́), однако /гділ — 
пъеш — пъе, заро́вж ( Б е с с о н о в ,  Болгарские песни, 
т. I, 118, =  заро́ю́).

3. Образец дму—дмешь, дуть; 
тру, малорусское те́рти; рву—рвать

В обеих формах ударение как пряду́ — 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 ду́ти — дму, сербское дути — дмём 
(на основании надути се и надмём се). Жать — жму, 
сербское жёти — жмем. Из немногих глаголов, принад
лежащих сюда, в болгарском отклоняются по ударению 
жёня (жну), но согласно кляня́; и́мув сложении с въз, как 
и многие другие глаголы, соответствующие русским с под
вижным ударением, имеете болгарском ударение на первом 
слоге: зъмж — зъмеш —зъмет и пр.; жать — жну, малорус
ское жа́ти —  жну, сербское жёти — жнём (Д а н и ч и h. 
Облици српскога )езика, стр. 79) и с заменою более новым 
ударением глухого гласного: жан>ём, а в Далмации жён>ём;
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пять — пну (в малорусском нап'ясти, хотя, кажется, и 
нап'ясти и розп'ясти); в сербском согласно с первою мало- 
русскою формою и отлично от образца: пе́ти, а настоящее 
время пён>ём и пнём (ра́спёти — распнём); мять, мало- 
русское м'я́ти — мну и малорусские (у)тя́ти, (у-, по-)тну́ 
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: 
розідм$ — розідмеш, підбжмеш, розіпнеш, розімнеш. По 
Мажураничу (Slovnica hervatska, § 183): jemu (уз-emu), 
-чети, -пёти, -жёти (о-жети — о-жмём).

Сюда же глагол ять, иму́ 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): й(й)мешь, при́мешь, 
взы́мешь, поды́мешь. В малорусском он переносит ударение 
на предлог: при́йму — при́ймеш, підойму — підоймеш, ро- 
зіймеш, но и займеш, наймеш, пбймеш, вбзьмеш, переймеш'. 
«Хто вінок по́йме — той мене во́зьме!» (Метлинский, 19). 
Церковнославянское (новое): пбйметъ, вбзмутъ, ра́спнете, 
про́пну тъ.

Чать (члти)—чну в великорусском при сложении с 
предлогом имеет постоянное ударение в настоящем вре
мени: нача́ть — начну́ — 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
чну́ — за́чнеш. В церковнославянском (новом) на́чнетъ — 
на́чнете. Эти глаголы в русском, по подвижности ударения 
при сложении с некоторыми предлогами, представляют от
клонение от образца прясть — пряду́ (но прядёшь) и от 
других глаголов с корнем на м, н; но в сербском все на м, н 
по переходу ударения на предлог однородны: рзёти — 
у́змём, почёти — почнём, как на́дрти (sic К а р а у и h, 
Српски pje4HHK) — надмём, за́жёти — зажмём, пдпёти— 
попнём (попеььём), ра́спёти —  ра́спнём.

Во всех этих глаголах в настоящем времени переход 
на предлог ударения в виде 4N 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-) йме́шь ( В о с т о к о в ,  Русская грамматика, § 137), но в «Домострое», 
70: «вбзметь», «на́чнетъ» (13), «на́чнется» (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 нбдмешь, 
подджмешь, зйжмешь, разбмнешь, надбтнешь. Здесь за
метим: в штокавском основное ударение ' переходит на 
односложный предлог в виде " (зажмём) и на первом слоге 
двухсложного в виде 4 (изажмём). Этот последний переход 
есть исключительно штокавский и по правилу равняется' 
русскому ударению на втором слоге двухсложного предлога: 
сербское пддапнёш =  малорусскому підбпнеіи. Ударение 
пёреймешь 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 (жёти —  жмём), как дути, жёти— 
жн>ём, может становиться долгою по сложении этой формы 
с предлогом. Мы считаем правильным зажйти ( К а р а  ц и h* 
Српски pjenHHK, 179), но у Даничича (Облици српскога 
]*езика, 78) читаем зажёти (т. е. зажёти), а у Караджича 
изажёти (изажмём), джёти (Ъжмём), сажёти (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'ясти), 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 Кара
джича нахожу: распёти, пдпёти, напёти (что предпола
гает в простых [глаголах] новое облеченное ударение пёти). 4

4. Корни на осно́вное 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: мру— мрёшь (ма
лорусское мрёш) — мрёт (малорусское мрё), мрём (мало- 
русское мремб) — мрёте (малорусское мретё) — мрут (ма
лорусское мруть); сербское мрём —  мрёш — мрё, мрёмо — 
мрёте —  мру. Болгарское умрЖ, запр/ь, простри, завря, — 
Цанковы (Grammatik der bulgarischen Sprache), у Бессо
нова: умрё (3-є лицо единственного числа), умрём (1-е 
лицо множественного числа).

Таким образом, пр$ (сербское прём) —  прёмо — прёте\ 
тру, сербское трём', (про)стру́, сербское (про)стрём\ (за)-
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верну́ (claudo), сербское {за)врнём; жру́, сербское {про)- 
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 ударение'74 переходит на первый слог в виде 44: 
тарём (и трем), как жан>ём {жнем).

При сложении с предлогами в великорусском ударение 
не изменяется, но в малорусском предлог, принимающий 
на конце о-=ъ, переносит на него ударение: одтру́— обіп
реш, розтру́ — розітреш. В церковнославянском (новом) 
у́мреши — у́мреть. В Домострое: «не у́мретъ» — 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 4 : замрём, заврём, у́прём, прострём, прдждрём.

Н е о п р е д е л е н н о е  как жа́ти = сербскому же- 
ти, так малорусское мёрти, пёрти, тёрти, жёрти 
(ср. «поже́рла земля»), дёрти {задёр — «задерти», Н о- 
м и с, 126) =  сербским врти, дрти, ждрти, п'рти, трти, 
стрти (см.: M a 2 u r a n i < 5 ,  Slovnica hervatska, § 183). 
Караджич: затрти — затрём, истрти — и́стрём.

Другая полногласная русская (великорусская) форма 
верёть (заверёть), мерёть, перёть, терёть, стерёть — 
вообще соответствующая сербской с ре — puje — по уда
рению не совсем ладится с сербскими формами. Именно.

Примем, что русское ударение на втором слоге полно
гласия {терёть) есть осно́вное, т. е. не перешло с оконча
ния, как пень из пени́. 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 (accusare, великорусское областное перёть); 
во всех же остальных, по согласному свидетельству Кара
джича, Даничича и Вуича, находим долгое рё =  ре́ =  pwje. 
Каково ударение на этом долгом слоге, мы можем судить 
только по одному простому глаголу мрети и по предлож
ным (М a z и г а п і 6, Slovnica hervatska, 18: dpujemu, 
Mpujemu, npujemu, cmpujemu, epujemu, жрЩети). У Кара
джича читаем: мрёти — Mpujemu, у Даничича (Облици 
српскога je3HKa, 90—91) на одной странице мри(ёти, на 
другой — Mpujemu; там же Даничич выставляет форму 
dpujemu, но при этом основывается на размере стиха народ
ной песни («HeMoj дрй)ет’ ти то jajbe 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-, %-)врёти (врйти, 
epujemu); (за-, на-, 6-, про-) дрёти (дрйти, dpujemu)-, 
(до-, ода-) прёти (прйти, npujemu); (за-, у-)мрёти (мрйти, 
Mpujemu); (за-, про-) стрёти (cmpujemu)-, (за-, са-) ijnpujemu.

Применяя сюда правило Мажуранича, по коему пере
ходят на предлог в виде а только н о в о е  облеченное 
(§ =  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 умрёти 
лежит форма мрёти (совершенно не согласная с русскою 
мерёть), но что само мрёти непонятным для нас образом 
возникло согласно с русским прёти.

Мы видели уже выше и не поняли, что из кратного жёти 
выходит, по Даничичу и Караджичу,— сажёти. Притом в 
словаре Караджича есть пример того, что восточносербское 
ё, которое по правилу должно соответствовать южносерб- 
скс му j£, на самом деле является в этом последнем не только 
в виде й, но и в виде йje: бёо — био — би]'ем; дёо — dujем; 
цёо — цйіем. Конечно, возможно, что бо́льшая древность 
здесь за южным и что западное сократило коренную глас
ную перед другою гласною (о из л), но это указывает на 
с у шествование 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 (рв$ — рва́ть) и II, 2, б (бер$ — 
бра́ть). Болгарское беря́,, деря́, перя́, зовя́, тъкя́\ од
нако лъжть (Цанковы: Шгё), по звукам малорусское лж$.

Отръвя́ (освобожу, оторву). Сравнив стьла́ти, бьра́ти. 
зъва́ти со стелш., берт,, 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 первом слоге двухсложного, 
как жа́ти 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 ' — на предшествующем: 
брати, гнати, звати, прати, сра́ти, са́ти (из ссати), 
ткати, лагати (из лъгати), рвати (из ръвати =  малорус
скому ирва́ти), ждёрати (жрать). В русском сюда еще 
врать, драть, ждать, стона́ть.

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: совру́ — соврёшь, по
дождёшь, пожрёшь, солжёшь, разорвёшь, потчёшь. В мало- 
русском некоторые переносят ударение на предлог: діждеш, 
підбждеш, розірвеш, — подобно тому, как выше: за́чнеш, 
одіпреш. В сербском этому правильно соответствует пере
несение ударения ^  на предлог в виде": сём — посём (по
ссати), чём — почём {поткати). 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 лгу́,, в сербском двухсложное ла́жём с а 
вместо основного ъ, по аналогии с та́рём (тру). Почему 
в ла́жём, та́рём 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 жене́ш, перёш имеют ударение на характерной глас
ной (кроме 1—2-го лица множественного числа в малорус
ском беремо — берете́) и не переносят ударения на предлог. 
Вполне им соответствует в сербском только зовём (и позва
ти — позовём, зазвати — заздвём), а по Мажураничу (Slov- 
nica hervatska, 82), и берем, женем (рёнем).

Из двухсложных в настоящем времени глаголов в рус
ском есть только два с подвижным ударением: серу́ — се́решь 
{сра́ти) и стону́ — сто́нешь; в малорусском стогну́ — стог
неш. В сербском не только се́рём, но и берём, же́нём (К а- 
р а у и fc, Српски pje4HHK), де́рём, жде́рём, пе́рём.

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 бью́ — бье́ш (в малорусском 1-е и 
2-е лицо множественного числа бпемо́ — б"етё). Болгар
ский отклоняется от русского (ср. сербский): би́т,, ли́т,, 
гни́т, ши́т, (так у Цанковых и у Бессонова: зови́т, уби́т. 
Однако 1-е лицо множественного числа «побьём» — Бол
гарские песни, I, 237). С пи́т (1-е лицо единственного
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числа), пик (ibid., 73), пикм (1-е лицо множественного 
числа — ibid., 117). По Данковым, пиш. и пр. имеет двоя
кое ударение: в одних краях пйш* — пй&ш (пйиш), пй*€ 
(пий), в других пиик, пикш, пик (Grammatik der bulgarischen 
Sprache, 2).

Так в великорусском, кроме бью, лью, пью, шью — все, 
сокращающие коренное и, и глаголы, не сокращающие и: 
гнию́. Сюда же относят вопию́, 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 — 
мъю́ —  мъе́шь и пр.: «Не сомью́ ли я свою ди́вью красо
ту? — Не сомьешь ты, не сомьют».

В великорусском нет следа перехода ударения на пред
лог. В малорусском на конечное о =  ъ некоторых предло
гов: розоб'єш, обіб'єш, но вместе с тем: розоб'ё, переллє, 
надоп'Є, non'G, погнІЄ.

Так как пью —  пьеш из пию́ — пие́шь, то русское уда
рение совершенно совпадает с сербским, как оно выстав
лено у Мажуранича (Slovnica hervatska, § 158): n'ujeM — 
nuj'eMo, nu/eme=чакавским пщём — пи}ёш—nuje, пи]емд— 
nujeme—nuj$. 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 
шим. Но у Караджича рассматриваемые глаголы имеют и 
в настоящем времени такое же ударение, как те, которые 
в русском удерживают ударение на корне, именно: бЩём, 
вй}ём, лй\ём, шиїем, n'ujeM — упи]ём. Сверх того, глаголы 
эти переносят на предлоги (до, за, из, на, над, об, по, про 
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 — д общем, извити — изви}ём (обави- 
ти —  обавщём), нйлити —  налщём, йспити—  йспщём, за
шити — заши}ём, сагн>ити, и, вероятно, сагььи}вм 1.

Неопределенная форма имеет более тяжкое ударение 
на втором от конца [слоге] (бити, вити, лйти, пити, 
шити, гнати), на основном — обагнити, сагн>ити и менее 
тяжкое на третьем от конца (упити).

1 Налицо есть саг&им.
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II. ОСОБЫЙ ОТДЕЛ

Г лаголы  с корнем  н а  у. 
с  х ар а к т е р о м  -j e - ( I I I ,  2, а )

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

Как выше относительно пью =  пию́ — сербское пи}ём 
(по Мажураничу) и пЩём (по Караджичу), так и здесь 
мы имеем два несходные свидетельства о сербском ударе
нии в настоящем времени. У Мажуранича читаем: кЬвати— 
ку́]ем (один только пример — Slovnica hervatska, 82), что 
совершенно согласно с русским кую́ и аналогично с ударе-

-yje-нием глаголов с характером — — : куповати — кі)пу]ем.
В словаре Караджича как пЩём, так и ку́]'ём, сну'}ёму 
тру́}ём, бл>уіему плу}ём. Так же у Вуича (Српска грама
тика, 75). С правильным переносом 44 на предлог в виде' 
у Караджича: заковати — заку}ёму потковати — потку}ёму 
прекдвати — прёку'}ём, основати — осну']ёму отрдвати — 
dmpyjeM, поб/ьувати — пдблу}ём, везде с кратким у в 
настоящем времени. Основания для такого ударения в 
русском слабы; перенос ударения, как говорят, в велико
русском су́ешь (обыкновенно суёшь — суёшь-ся), п/иЬешь 
(у Пушкина плю́ет, может быть, для размера; обычно 
плюёт).

В неопределенной форме русское и сербское сходятся: 
русскому кова́ть (малорусское кува́ти) =  сербское кдвати, 
сндвати, тровати, блу́вати, клу́вати, плу́ватц, что со
ответствует более тяжкому ударению на первом слоге двух
сложной формы, как бити, пйти.

Из болгарских глаголов идет в сравнение только плю́-ж. 
(Ц а н к о в ы, Grammatik der bulgarischen Sprache) с уда
рением на первом слоге »= сербскому и великорусскому 
подвижному; остальные имеют частью более ддзевнюю фор
му, уже упомянутую выше (ковА́ , сновя́, клъвя), частью — 
характерное -ов- (блъвам).
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Г лаголы  с корнем  н а  -а- (-а-), 
с х ар ак т ер о м  -je- <1И, 2, г)

Как кую́ — ковать (кова́ти), так даю́ — дава́ть, 
у-{по)знаю́—у(по)знава́ть, до-стаю́— достава́ть, растаю́ — 
растава́ть и архаическое малорусское uaditb — надівати. 
В болгарском зна́ж., да́вам, {пре)ста́вам — переносим в 
разряд -ае-. В сербском неопределенные формы, как и выше, 
по ударению согласны с русскими: да́вати (=чакавскому 
*давати), позна́вати ( =  чакавскому *познава́ти); в на
стоящем времени у Караджича ddjeM =  русскому даю́ и 
d a j i M ,  пдзна́}ём (из основного зна́}ём), формы, отклоняю
щиеся от русского таким же образом, как пЩём, ку\ём 
от пью́, кую́.

Г лаголы  с х ар ак т ер о м  -н- ( IV  р а з р я д )

Многочисленные в русском глаголы этого разряда с 
ударением на характере в обеих формах относительно уда
рения совпадают с сербскими только в неопределенной 
форме (да́хнути, зе́внути), в настоящем времени в серб
ском на корне 44 или гч (да́хнём, зевнём).

В болгарском (например, у Бессонова, Главные во
просы языка новоболгарского, и Данковых) вовсе не встре
чается ударения на характере: обръсня, пристёгнЯ,, по- 
мётня, върня, вбдня, пи́сня́ (Данковы), пи́йня (пи-), 
ръзнл, пйс{к)ня и пр., глътнл, гри́зня»— однако минА́ 
(Данковы minu), может быть, потому, что и считается ко
ренной (ср. малорусское мина́ти).

Г лаголы  с х ар ак т ер о м  —  (V , 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
чание. В штокавском этому соответствует ' или J на слоге, 
предшествующем русскому ударяемому: штокавское вёл>у 
( =  велю́) и вёлйм — велимо — вели́те, клёчйм — клечи́мо— 
клечи́те\ клечи́м — клечи́ш — клечи́, клечимЬ — клечитЬ— 
клечё ( M a 2 u r a n i 6 ,  Slovnica hervatska, 76) =  велим —



велйш —  вели́, велимо — велить — велЬ; и л в формах од
носложных, где штокавское совпадает с чакавским: спим — 
спи́мо — спи́те.

Так, в сербском бд]ати се — бо\йм се; болети — боли, 
6a3djemu (бздеть), вёл>у и вёлйм (неопределенная форма 
вёл>ети, бзёжати — неупотребительна), zopjemu, грм/ьети 
=  грм\ети, лежати, лёт'\ети, cjedumu (cjbdUM), cmajamu 
(cmojuM =  русскому стою́ — стоя́ть), трчати, бре́чати 
(«Пушке бре́че, a jyHau,H jene»), бу́чати, ври́штати (вере
щать), epmjemu, вра́чати, глёдйм (но неопределенная форма 
глёдати — по другому спряжению); eydjemu, ]е́чати, 
кле́чати, ки́плети, кри́чати, му́чати (молчать), пи́штати, 
npdjemu, cep6jemu — серби, CMpdjemu, трплети =  mpnje- 
mu и др.

С этим ср. соответствующие им великорусские, а также 
малорусские: брязчйти, брюзжйть, визжа́ть (малорусское 
вища́ти), дрожа́ть (малорусское дрижа́ти), звене́ть (мало
русское звен'ти), звуча́ть, зреть (малорусское вз-д-рти, 
зуздріти), журча́ть, малорусское ляща́ти, мчать, сви
сте́ть, скорбе́ть, сопе́ть, шуме́ть и др., а также четырех
сложные в неопределенной форме, как малорусские гурко
тіти, туркотіти и т. п.

В болгарском ботх са, горт. (Цанковы gore), гръммь 
(grume)— 3-є лицо гръми́, лежж (1е2ё), летт, (1е1ё), сйднк 
(sede), стож. (stoje) =  3-є лицо стои́ (stojl), врътж (vrute), 
дръжт; (druze), кипт, (kipe), млъчт, (пййбё), пиштяь. (pi§te), 
сръби́ (=  сврьби), смърдhr (smrude), трътзь (кйрё).

Сюда относится в сербском языке множественное число 
настоящего времени от хотеть (сербское xomjemu =xmjemu), 
в русском хоти́м — хоти́те — хотя́т, а в некоторых об
ластных великорусских наречиях и единственное число 
хочу́ — хоти́шь — хоти́т.

кв 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 :  гляжу́ и пр., 
но угле́жу, огле́дшься, угле́дять, загле́дши (вгле́д1в, загле́- 
діло око, загле́д1вши); лежу́ и пр., поле́жу, не вле́жу, 
поле́жати {поле́ж, поле́жав, поле́жавши); мовча́ти — 
мовчу́, но помовчать (3-є лицо множественного числа),
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помбвчати (неопределенная форма), помбвч, помбвчае, за- 
мбвчав; сидіти и сёдти, сижу́, но не всйжу, доси́жу, не 
вси́диш, поси́жу, не вси́дять, не вси́дти {поси́дь, посйдімо); 
стою́ — сто А ти, но постбю {постбяв, по{про)стбять).

Сюда же о т н о с и т с я  глагол держати, который в велико
русском имеет в настоящем времени подвижное ударение 
{держу́ — дёржииль), но в малорусском * (украинском) без 
предлога имеет ударение на характере {держу́ — держи́иг— 
держи́ть —  держа́ть: «Нехай своїх держа́тця слов!»— 
К о т л я р е в с к и й ,  266), а с предлогом, как угле́жу, 
подёржу {подёрж, придёржали). Другой глагол тер- 
пёть (малорусское терпіти) и в великорусском имеет 
подвижное ударение: терпліо —  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: полежати— 
полёжйм, nocjedumu —  nocj'edUM, nocmajamu —  поста́jUM 
и пр.

Кажется, один только глагол односложный в настоя
щем времени — зрю, в церковнославянском узрю́ —  у́зри- 
ши, прёзриши и пр.

Г лаголы  с х ар ак т ер о м  — , после ш ипящ их — — (V , 2)•О*

В решительном большинстве великорусских (и литера
турном) глаголов этого разряда ударение постоянно на ха
рактерном -ъ-: бълъю — бьльть, грубьть, глупЪть, го
віть, потіть, уміть, рыжъть, дюжіть и пр., должа́ть, 
мельча́ть, ветша́ть, стуча́ть и пр. Исключаются глаголы, 
произведенные от прилагательных на -а ́вы й, -я ́вый, -о ́вый, 
-а ́ты й (-а ́сты й, -йстый, -йтый) и от существительных на 
-ник, удерживающие ударение своих первообразных: ржа́
веть, курча́веть, плеши́веть, багрбветь {здоровёть — не со
ставляет исключения, так как суффикс есть -въ-, но исклю
чение богатіть), мошённичать, у́мничать, Абедничать 
(П а в с к и й, Филологические наблюдения. Третье рас
суждение, 38). В беспредложных глаголах то же и в мало- 
русском: зеленіти, молодіти, багатіти и пр.

Почти те же исключения, именно глаголы от прилага
тельных на -а ́вий, -йвий и -йвий, -а ́тий, -о́вий: іржбвіти,
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коря́вти («озиме од засухи покорявіло»), паршивіти, кос- 
маті ти, патлйтіти, яловіти (яловий), но здоровіти.

Сверх этих, сохраняют ударение первообразных гла
голы, произведенные от сравнительной степени прилага
тельных: лёгшати, ліпшати, гіршати, зеленішати, весе
лішати. В жевріти — жівріе ударение первообразного 
слова, так как это последнее не известно.

Сербское застав/ьати (заставля́ть — 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 (игра́т, ( =  -ajb) — игра́я ш— 
игра́я, игр а́ яме (-мъ) — игра́яте —  игра́тап (-ajvr), дру
гой — со стяженным характером -а- (ду́м-а-м —  дум-а́-ш —  
дум-а́, дум-а́ме — дум-а́те —  дум-я́т(ът). Немногие гла
голы, принадлежащие к первому отделу, имеют ударение 
на первом слоге характера, как и соответственные рус
ские: игра́ш. (-jb), копи́т̂ , вънчя́шь (пишут -віл, но здесь 
болгарское к из основного кі, а не из в), длъба́іл, съдла́іл.

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 с а , навйвам, 
нали́вам, доши́вам, изгни́вая, пови́вам, да́вая (изда́вая), 
позна́вая, наставая, надъвая с а  (надеюсь), додъвам (до
саждаю), извъвам, огръвам, натпъвая, препъвам, засми́- 
вам (осмеиваю), доби́вая (бы), изми́вам (мы), закри́вам, 
обивая, прочю́вая ел (становлюсь известным), начёвам (ч а , 
начинаю), отри́вая (трв=тръ, обтираю), припа́да ми (па
даю в обморок; простой глагол па́дая), разва́лнхм (-Вм) 
и простой глагол ва́люм, испра́вшм (-ъм), раса́ждая, оба́ж- 
дам (вид), изга́счам (-вм), хва́штая (хватаю), да́ждам, 
осла́ждам, ди́гам, роди́гам (новее), дости́гая, осуждая, 
отпя́ждам (отгоняю), приря́чюм (-вм), яя́штам, поштам, 
истря́сшм (-вм: корень трлс — ausschiitten, вытрушиваю), 
глёдам (изглёдам), напрёгам, отпрёгая (напрягаюсь), со- 
зрёждам (рлд), отнхгам (-тъгам, корень т а г ) ,  отри́гам
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(рыг), распйтам (пыт), навйкам, насйштам (сыт), навръ- 
там г а .

Окя́сам. С ти́х гам (стягам, корень т а г ), закле́вам (кльн, 
заклет); начёвам (чьн, начинать).

Сядам, бЯгам, исцяждам, закрЯтам, лёгам (лег), мятам 
(измяшам и измйшам, корень мъш), препйчям (пек), рас- 
пли́там, изми́там, изла́зям (льз), изри́чям\ нами́рам 
(мвр), засми́вам (-смъ, насмях), отси́чям (сък), обли́чям — 
обла́чям (вльк). Ога́рям (изга́рам), отхо́ждам — отхо́дам 
(-вм) и прохо́ждам\ подра́вям (подрываю, корень ров), по- 
ма́гам, зама́гам, припа́сам =  припа́сям (пас), прова́ждам 
(вод), ра́ждам (род), ка́лам, иска́лям (кол), та́чям (ток, 
тбчіл), пра́ттам (прост), повта́рам, пова́ртм, затва́рям, 
изба́дам (бод), исто́кам, иста́чям (вытачивать жидкость), 
га́ждам', възди́тям, пости́лам, проди́рам, изви́рам (врвти), 
пи́рам (перу́, мою), доди́рам (драть), запи́рам, уми́рам, 
оби́рам, сми́гам (мигаю), почи́там (потчи́там и чи́там), 
под&мам (однкмам и без предлога — и́мам).

а) Отыскивая примету, отличающую глаголы -и-
-и- 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
ри́ть, водни́ть, вощи́ть, гнои́ть 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 долби́ть, дои́ть, а во втором жени́ть, серди́ть, застре
ли́ть. 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: роди́ть, 
реши́ть, врати́ть, копти́ть, крои́ть, сули́ть — вот чуть 
ли и не все они» г.

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

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

делить границу между теми и другими по форме, так как

то усиление корня, которое свойственно разряду и-
ЇГ-’ об

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 Г рота: дразни́ть (с именным суф
фиксом -и-), пособи́ть (местоименный корень с падежным 
суффиксом), суди́ть (суд), шути́ть (шут), служи́ть (нет 
корня слуг-, а есть существительное слу-га), лечи́ть, бе
си́ть. 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: дари́ть, крести́ть, клеи́ть, ще
ни́ться, божи́ться, коси́ть (коса), труби́ть, кружи́ть, 
бели́ть, гнезди́ться, резви́ться, дели́ть, лени́ться, мёрить,— 
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, сули́ть)', 
роди́ть и крои́ть имеют и подвижное ударение (в малорус
ском); копти́ть — явно отыменное (копоть) и притом 
имеет в малорусском подвижное ударение. Относительно 
вратить, что все принятые в литературном языке церковно- 
славянские глаголы, имеющие при себе русские полноглас
ные (врати́ть, влачи́ть, млати́ть, храни́ть, гради́ть, 
злати́ть, треби́ть, крати́ть), 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 
г о л а х  —  ударение должно быть постоянное (на корне, -и-
именном суффиксе или глагольном характере). По крайней

мере, мне не встречалось новопроизводных глаголов и си-
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 позеленіє, 
повеселіє, поніміють, зрадіє, здурів, повечеріє, поздорові
шає, пол'ітиає, погіршає, хмарки порідчають. 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: 
постарітись («пристарівшись» — К у л и ш ,  I, 318), по
синіти («ще й дерево не посйніло» — ibid.), потепліти 
(;потіпліло), стёмнтись (стемнілось), розвйднітись {роз
виднілось), відсйріти {шпички відсйріли), забагатіти («за
багатів» — К у л и ш ,  II, 44); усе, таки, побагатіло', зле
дащіти {зледйщів), зачерствів хліб, одужати, занедужати 
(впрочем, простой глагол дужа́ти не известен, скореє — 
дужсипи, как жёврши) ; пронйдіти («Він годів зо два там 
просйдів, А мабуть, би і більш пронйдів»—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, стёмшлось и посуте{м)ніло.
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Д ля сравнения обеих рассматриваемых форм харак- 
_ ̂  _

т е р а ----- с сербскими имеется только один глагол (ifMjemu—-"В"
i)MUj§M =  русскому), вполне соответствующий русскому, 
и один, немного отклоняю щ ийся в настоящем времени 
(угдвети — угдвём из угдве}ём).

т> - Б -Во всех остальных русских глаголах характеру =

= с е р б с к и й -^ - , и, стало быть, можно сравнивать только

неопределенное наклонение. Сравнение это доказы вает 
древность господствующего русского ударения на -Ъ- в 
неопределенной форме: ср. обудов}ети, плав}ети (поло- 
веть), поску́п\ети, CAujenjemu, ниjем}emu, бли\ёд'\ети, за- 
pydjemu, полу́дjemu, cujedjemu (nesco), жу́т\ети, опу́- 
cmjemu, ocupomjemu, бщёлети, огдлети, оддлети, б]ёт- 
wemu, гладн>ети, жёдн>ети, зелён>ети, поплавётн>ети, пору- 
мён>ети, поцрвён>ети, поцрн>ети, тамн>ети, хладн>ети.

Этими глаголами не оправды вается перенос ударения 
на корень в малорусских предлож ных; встретилось только 
два сербских глагола, в коих несмотря на русское ударе
ние на корне, стоит апарати и млёти (из мйлети), 
что было бы в малорусском постаріти. В настоящ ем вре
мени приведенные выше сербские глаголы  стдрйм, мёлём 
имеют то ж е ударение, что в неопределенной форме, но 
предложные с подвижным ударением: бродити — бродим, 
но пребрддити — прёбродйм, что предполагает простой 
глагол брддити. Топити — топйм (liquefacio , inundo), 
но затопити — затопим тру́бити — тру́бим (и пред
ложный затру́бити — затру́бим), ту́ жити — ту́жим (и 
предложный п роту́ жити — проту́жйм), ту́шти се — 
[ту́\л>йм се (sich geniren). К ак  в последнем случае на осно
вании русского мы заклю чаем, что брддити — бродим 
древнее, чем бродим, 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 ко́рить, а не кори́ть.

В болгарском ударение на характере: пош — пои́т 
(сербское nojumu — пд}йм), чинш. — чини́т (сербское чи
нити — чини́м), зобш (zobe) — зоби́ш (здбити — зоби́м— 
кормить зерном, например, коня), веселя* — весели́т (серб
ское весёлити — весёли́м), дарш (dare), закачш (повеш у),
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год їж (godё verloben), госты. (g c ^ ) , корт, (когё), рот 
с а , врыитт (vru§te — кричу), дробт (ёгоЬё) (сербское 
дробити — дробим), кротт (кгы́ё — укрощаю), кръшт 
(kriiSe — крошу, сербское кро́шити — кро́шим).

б) В сербском уже в беспредложном глаголе ударе
ние ' или ' на корне в неопределенной форме и 44 или Л 
в настоящем времени: простити — простим, лишити — 
лишим, смйрити — смирим, гььёвити —  гн>ёвйм, гн>ёчи- 
ти — гн>ёчйм {давить, месить, ср. с другим значе
нием архаическим: гнетить), 6ujedumu—  бЩедйм {поби- 
jedumu — побщедйм, победить), zpujeiuumu — грй}ешйм, 
крёсити се—кргсйм се (лететь вверх— об искрах, но одного 
происхождения с воскреси́ть)-, бла́жити— бла́жим (бла
жить, ублажать); стра́жити — стра́жа́м (сторожить); пли- 
jenumu — пли] с ним (полонить), mpuje6umu — три je6uM 
(теребить); прйшити — пра́шйм (запорошить).

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

Болгарское простт (prostd), смирт (smire), гне{ъ)вт 
(gneve), блажт (blaze =  ем скоромное) отличается от рус
ского трёбт (bereinigen).

Г лаголы  с х ар ак т ер о м  — —- (V , 4, а  и б )
“  Сі -

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-, броса́ть, быва́ть, гоня́ть 
(малорусское ганяти), жада́ти (старинное русское и мало- 
русское), жаха́ти (малорусское), игра́ть, кара́ть, ката́ть, 
копа́ть, куса́ть, лома́ть, лупа́ть (малорусское лупа́ти), 
малорусское ляга́ти, маха́ть, мига́ть, меня́ть, меша́ть, 
малорусское пам'ятати, пина́ть, пита́ть, полоха́ти (ма
лорусское), проха́ти (малорусское; старинное праша́ти), 
проща́ть, пыта́ть, роня́ть, света́ть, скита́ться, сморка́ть, 
страда́ть, стреля́ть, ступа́ть, седла́ть, тяга́ти (мало- 
русское), узда́ть, хапа́ти (малорусское), хвата́ть, хле
ба́ть, чвала́ти (малорусское), чиха́ть, чухра́ти (малорус
ское), шиба́ть, щипа́ть и др.
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б) Отглагольные предложные второй и третьей степени
-ае- -a- -J- -ае-с простым характером —  и слож ны е---- —----- .
~Я~ "Я" “г  “Я"

в) Отглагольные предложные с характером -ъ------ае-
-ъ-----а-

одолъва́ть, 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 — брано́м (бороновать), бривати — 
бра́во́м ( =  бра́\ати — бри}ём), 6yjamu — 6yjau\ вдн>ати— 
вдна́м v (нюхать, пахнуть), копати — копо́м; ра́внати — 
равно́м* cujamu — сщо́м (сия́ть; c'ujamu — сщём =  се́ять), 
читати — чато́м, сёдлати — седло́м, уздати — узда́м (уз- 
да́ть), величати — вела́чо́м, гребёнати — гребёно́м; рабо- 
тати — работа́м (великорусское областное работа́ть) и 
некоторые др.

И по соединении с предлогами удерживают то же уда
рение: докдпо́м се, травно́м се, проча́то́м, осёдло́м, зауздам. 
В других глаголах в сербском чередуются ударения на 
слогах, предшествующих характеру: ' в неопределенной 
форме и 4V в настоящем времени; ' в неопределенной форме 
и л в настоящем времени: играти — игра́м (один пример); 
бйвати — бйво́м (бывать), ва́лати — вала́м, видати — 
eutjaM (вида́ть), edjamu— вй]ам (догонять, крутить голо
вою: корень ви), ви}ётати — вщето́м (обещать), eujeha- 
ти— вй}еНО́м (рассуждать, обсуждать); во́дати — вода́м 
(многократное от водйть), во́зати — возо́м, вла́дати — 
владам; врзати се — врзо́м се («врза се око ку/ге» — тол
чется), га́рати — гарам («ре очи ra/jajy — достигают, на
правляются — ту и памет»), га́н>ати се — га́ка́м се (гоня
ться друг за другом), га́ььати — га́н>о́м (преследовать 
кого), гйбати — гйба́м, го́нати — гЬно́м (преследовать), 
грбати се — грбам се (горбиться, кланяться), ди́рати — 
да́ро́м (трогать), ка́рати — ка́рам (ругать), кусати —kQ- 
со́м, лопати —лупам (стучать, бить), MujeH>amu —ми}ена́м, 
Mujeuiamu— мЩешам, носити—носам, питати— па́то́м (пы
тать — в значении «спрашивать»), пра́иипати се — пра́шг
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та́м се, паштети — пушта́м, ра́хата — ра́Ъам, скйтати 
се — скита́м се\ стрйдати— стра́да́м, стри}ёлати— 
стрЩела́м, ступати — ступа́м, штйпати — штйпа́м 
и др.

Есть случаи совершенного несоответствия русского уда
рения сербскому, — именно когда в сербском * на корне, 
а в русском постоянное ударение на характере: питати 
{пита́ть), ejedamu, хватати, шйбати (сечь розгами: 
«куд то шиба» — метить).

б) Глаголы и - ц -q j  ~~ . в сербском употребитель

ные толко с предлогом, имеют в корне или долгую  глас
ную или короткую  с более тяж ким  ударением. В первых в 
неопределенной форме долгая гласная имеет ударение ', 
в настоящ ем времени \  с русским согласны только формы 
неопределенного наклонения: розгризати — ра́згрйза́м, от- 
ре́сати — дтрёса́м, оме́тати се — омёта́м се, натпре́- 
дати — на́тпрёда́м, откйдати — Ьткйда́м {скидати, но 
простой глагол кидати), нагри\ёбати— на́грщеба́м, заба́да- 
ти — за́ба́да́м, дона́шати — дона́ша́м, иска́лати — иска́ - 
ла́м (и простой ка́лати — ка́ла́м, пластать рыбу), изма́ла- 
ти — изма́ла́м (домалывать) ( =  измйлати — измйла́м, на- 
6pdjamu — на́бра́'Дм {6pojumu), обна́в/ьати — дбна́вла́м, от- 
па́штати — отпа́шта́м (настоящ ее время), надимати се— 
на́дйма́м се, назйвати — назйса́м, обирати — дбйра́м, на- 
mnujeeamu — на́тпщева́м, нашивати — на́шйва́м, обу́ва- 
ти — дбува́м, Hamndjamu — на́тпЩа́м, обавй]’ати {оби́- 
jamu) — оба́ви‘}а́м {дбй]а́м), no6ujamu — поби\а́м и пр.

Все эти глаголы имеют одинаковое ударение с многочи
сленными сербскими же глаголами характера-^-, равными

“сі""

им по значению: ср. дона́шати — дона́ ма́я с помагати — 
пдма́жём. Везде ударение настоящего времени переходит 
на предлог в виде 4 .

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

.Д0. . |0.
из глаголов ---- , так и из , так как по ударению они в
сербском сходны: заслан>ати — за́слан>а́м, избавлати — 
избав/ьа́м, умирати — умирём, надирати — на́дирём (над
дира́ть), запирати — за́пирём (запира́ть), простирати —
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прдстирём (простила́ть), затирати — затирём, извира- 
ти — извирё (вода). Так, по Мажураничу, от «брати, прати 
(мыть) — бйрати, пйрати» (М a z и г а п і 6, Slovnica her- 
vatska, § 207, 2); у Караджича (Српски р]ечник) бйрати, 
например, кон>а — abrichten, condocefacio, но бйрати се — 
бйра́мо се (избирать друг друга) и отсюда: избйрати — 
избйра́м, испи́рати — йспйра́м (мыть, вымывать), почи
нати — починем (начинать), но починати — починам (по
чинять, острить подковные гвозди молотом); узймати — 
іузимдм (i/зимлём), напинати — напинём (напинать, на
пример, шатер), жймати (по Мажураничу, § 207, 2), по 
Караджичу, ижи́мати — йжйма́м, сажймати — сажймам, 
но однако, согласно с Мажураничем, — зажимати — за
жима́м (за́жимаем), прёжимати; жйнати (жьн. — М а
йи г а п і 6, loc. cit.). Караджич дожинати, бувати (М а- 
t и г а п і 6, loc. cit.), но у Караджича надувати — надуеа́м, 
пдмицати — пдмичём (помыкать, подвигать), прёщецати — 
прёп]'ечём (южное ............... западное перепекать, перего
нять водку), ymjeu,amu — ут]ечём (западное тйцати), 
зажизати — зажижём, уздизати — уздижём (выдвигать), 
уздисати — уздишём (вздыхать), ijcucamu — усишём (усы
хать), устицати — устичём (собственно вытыкать; накры
вать стол), пдшилати — пошиуьём (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 :  па́дать, 
попа́дать, напада́ть. Сербский язык такого различия не 
знает. В нем этого рода глагол несовершенный имеет то же 
ударение, что русский совершенный: закланати (=закло- 
пя́ть), опадати ( =  опада́ть), за́став/ьати (заставля́ть = 
закладывать, отдавать в залог), одасипати (отсыпать), 
опсипати ( =  обсыпать).

в) В русском (книжном) характер — , присоединяясь■
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 (слабЬть — ослабъва́ть — ослабЪва́ю, чета́ть —
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сочетава́ть) или на корне (еоссиява́ть, раскаявйться, роста- 
ява́ть, отчаява́ться). В сербском глаголы -а-ва-, очень 
немногочисленные в русском и исключительно книжные, 
очень многочисленны и народные. Как они, так и глаголы 
- t -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- =  ъв£, -ав&-), 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: загориjeeamu— загори jeedm (горёвам), одо~ 
Aujeeamu — одЪлщееам, поболи jeeamu — побдлиіеєд ме, рат 
зумиjeeamu — разумщеебм, дожн>ёвати — дджн>ёвам\ додиш 
jeeamu — dbdujeeau (К а р а V и h, Српски р]ечник), ве~ 
черйвати — вечёра́вам. И по этому образцу: в]енчавати> 
доигрйвати, задржа́вати, заклуча́вати, подавати, мота- 
ва́ти, отуравйти, нарава́ти, лизавйти, naMjepuedmu, сми- 
jaedmu, орава́ти, учава́ти, dodujaedmu, мишлав&ти, кун>а- 
edmu, eujaedmu и др.

В болгарских глаголах с характером -t-e-ae-, -авае-, 
-авеа- (по-болгарски -ввам, -авам, -авем) имеют ударение 
на первом слоге характера: загладъвам (становлюсь го
лодным), заговъвам, задлъжнъвам, зазеленъвам са, закъс- 
ньвам, захладъвам са, изумъвам, околъвам, опустъвам, 
погрознъвам, разболъвам са, заврътъвам, претръпъвам, 
проврътъвам', истъка́вам, свави́вам са, окова́вам, присво- 
я́вам, раздлъба́вам, раскопа́вам; забължя́всш, заваля́вам, за- 
глушбвам, прася́вам, измшАвам, изредя́вам, искоренйеам, 
искривла́вам, подноея́вам, преселя́вам, приближя́вам (пи
шут -ъвам).

Г лаголы  с х ар ак т ер о м  —  (V I, 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: eojeeamu — eojyjeM (чакав- 
ское eojeeamu — eojyjeM =  русскому). Караджич (Српски 
р)ечник) в -yjeM 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: купчем, Kynyjyfi, ку
пу́ jyhu (деепричастие) и, однако, причастие «куп^'уЬй, 
Kpajb^jyhR» (§§ 171, 181). И по этому образцу: кралёвати 
(по-русски было бы королева́ть), еековати, гладовати {го
лодова́ть), зимдвати, кумдвати, купдвати, мудровати и пр. 
В болгарском глаголам на -у́ю в русском и -yjeM в серб
ском соответствуют глаголы на -увам, в коих от характера 
-yje- осталось одно у, соединившееся посредством характера 
-в- с характером -ае-. С вышеприведенными сербскими и 
русскими глаголами сравни болгарские гладу́вам (голо
даю), болъру́вам (быть боярином), г сду́вам (гуду, играю 
на скрипке), жеду́вам (жажду), купу́вам, луду́вам (делать 
глупости, быть дураком), милу́вам, миру́вам (быть мирным, 
спокойным), препоихту́еам, робу́вам (быть рабом), слугу́вам 
{служйть\ церковнославянское править), страховая са 
(бояться), сну́вам (снюсь), хор(а)ту́вам (говорю, от харата— 
речь), цару́вам, цълу́вам (целую), бабу́вам (быть повиваль
ной бабкой). (В Домострое, 46: «свободу да́руем»).

Образец иду— ити

Образец иду́ — ити́ в настоящем времени без предлога 
слился с образцом веду́ — веста́. Великорусское иду́ — 
идёшь, иду́т, идти́; малорусское а́ду́ — а́де́ ш, а́де мд — 
а́дете́ — а́ду́ть, а́та́ (ітй). Однако и в литературном и в 
народном великорусском языке сохранились в нем следы 
подвижности ударения в настоящем времени: «Слух и́дет о 
твоих поступках» (Державин); «Разумный ви́дит, что к 
чему и́дет»; «Бог видит, кто куда и́дет» (Даль, Словарь, 
т. II, «идти́»). В малорусском подвижность ударения ска
зывается при сложении с предлогами: та́ду ́— та́деш— 
та́демо — ша́дете — та́дуть; д'ьа́ду́ — дійдеш (дойду́ — 
дойдёшь); найду́ — на́йдеш, 1знаа́ду́— ізнййдеш; перейду́ — 
пере́а́деш; тдойду́ — підбйдеш.

55



Таким образом, основное общерусское ударение иду́ — 
идёшь — идём — иду́т, кроме 1-го лица, остающегося под 
сомнением (см. выше), согласно с общесербским: идем — 
йдёш — йдемо — йдете. Отличие от третьего образца в 
неопределенном наклонении. Сравни дути = русскому 
дуть с сербским uhu =  русскому итти́.

В болгарском ( =  сербскому) йдл — йдеш — йде, до́дь
(дойду́), отйдм. В церковнославянском (например, ...... )
йдетъ, на́йдетъ, прёйдетъ, в Домострое, 66: «по двору 
йдешь».

Сербские предложные от -Ши вообще согласны с мало- 
русским в тоническом отношении. Долгота первого сло
г а — в до́Ни — дойём; на́Ни — наНём\ изна́Ни — йзна́Нём, 
по́Ни — пШём, пода́Ни — пддо́Нём, — объясняется слияни
ем коренной гласной с гласною предлога; в одйЬи, 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), могу́ — 
мо́жешь. В малорусском есть могу,́ частью как архаизм, 
частью в силу влияния литературного языка, но обыкно
венно можу, не мо́жу (с ударением на корне, не в песнях 
только, но и в простой речи) и «не можу́» (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 (мЪреш) — може 
{Море), можемо (мдремо) — можете (мдретс) — могу́. При 
могу есть в сербском предложные и правильные (с серб
ской точки) — мджём (пдможём).

Сложные с проклитическими частицами в русском и 
сербском соответствуют друг другу: не мо́чь (малорусское 
не могтй) — не могу́, помо́чь (малорусское помогтй) — 
помогу́, помо́жешь =  сербскому немдНи — немдгу, помо́Ни— 
пдможём, поможеш.

1 МЬгу (Караджич); у Мажуранича (§ 177, 3) эти глаголы не пред
ставляют никакой особенности в ударении: могу (можеш) и т. д. В бол
гарском мо́гж и мбжіх. (mole), как в малорусском можеш.
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Образец колю́ —  колешь, колота (коло́ть); 
пишу ́ —  пи́шешь, писати

Г лаголы  с корнем  н а  р , л , с  х ар ак т ер о м  - je -

В настоящем времени ударение подвижное: мелю́ — мі 
лешь, колю—́ ко́лешь, полю́ — по́лешь; борю́сь — бо́решьсяІ 
порю́ — по́решь. Согласно с правилом, в сербском уже в 
1-м лице единственного числа стоит более тяжкое ударе
ние (іколем, мелем) и переходит на предлог как v: самелём, 
заколем.

В неопределенной форме русского оло́ =  основным ла и 
л в, а затем правильно (по образцу бере́мя = бреме) — мо
ло́ти, коло́ти, поло́ти (боро́ти, поро́ти) =  сербским клати, 
млети, плети. Настоящее время в последнем сербском 
глаголе отклоняется от образца: пли}'ёвём.

В болгарском ме́лт, (те́1ё), ко́лш. (ко́1ё), бо́рщ, са 
(Ьо́гё su), порт* (ро́гё).

Глаголы на разные согласные 
-fe-

с характером (III, 2, 6)

П р и м е ч а н и е  1-е. Не идут в сравнение те из серб-
-aje-ских глаголов, которые по значению =  русским —— ."Й"

В настоящем времени ударение подвижное; в. неопреде
ленной форме — на характере -а́-. 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 ч: кресати — крешём\ 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 4 на втором: клопотати — клопоНём, что 
в западном было бы клопотати — клопоНем; в) на одно
сложном корне — в настоящем времени в неопределен
ной форме '.

По образцу а) сербские (соответствий русских не вы
ставляю): клепати — клёплём, кресати, метати, стена
ти, тесати, чесати, глодати, здбапш, локати, драти,
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топтати; цокати (йштвм — peto, quaero, но в значении 
«искать в голове», украинское «ська́ти», глагол этот удли
няет коренной слог: и́скати — йштём = бйскати — бйш- 
тём), шаптати и др.

Относящийся сюда по настоящему времени разноспря
гаемый глагол хотёть (малорусское хотіти), сербское 
xmjemu, вместе с глаголом могу́ 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 хочу́ — хо́чешь — хо́чет — хо́чем (малорусское

_И->
хо́чемо) — хо́чете — хотя́т (согласно с — вполне соот
ветствуют сербскому xdhy — хоЬеш — xohe— хоНемо — хоче
те — хо́Нё (и хдтё). Так Мажуранич (Slovnica hervatska, 
§ 159). У Даничича — хо́Ну (и у Караджича, Српски pje4- 
ник) — хоНёш — xohe, но хоНемо — xoheme (Облици српско- 
га ]езика, 114). В малорусском 1-е лицо хо́чу.

По образцу б): сербские грохдтати — грохоНём, клепё- 
тати, клопотати, клокдтати, лепетати, топдтати, тре
петати и др. Колёбати — колеблем вполне соответствуют 
русским колёблю — колебйть 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: колебли́). Так еще в великорус
ском колыха́ть — колы́шу (но в малорусском, кажется, 
колишу́). По правилу: великорусские бормота́ть — бормо
чу́ — бормо́чешь, клевета́ть и др., малорусские буркота́ть, 
джеркота́ть, туркота́ть и др.

По образцу в): сербские ка́зати — ка́жём, ма́хати, ка́- 
тати, ска́кати, хра́мати, лйзати, нйзати, пйсати, што
пати; дрёмати — дрёмлём (южное дри)ёмати— dp'uje- 
мл>ём), вёзати, до́тити, стру́гати и др.

В русском (Грот насчитывает таких глаголов несколь
ко: глода́ть, вяза́ть, каза́ть, лиза́ть, низа́ть, скака́ть, 
ика́ть, дрема́ть, клепа́ть, трепа́ть, щепа́ть) сюда отно
сятся: блещу́ ■— блёщешь (без соответствующей неопреде
ленной формы), бреха́ть (брешу́), клохта́ть (малорусское 
квокта́ти), пляса́ть, ропта́ть, свиста́ть (сви́щешь), стлать 
(стелю́ — стёлешь). Ср. стёрати — ст'ерём; трепа́ть, хле
ста́ть (малорусское хлиста́ти).

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: алка́ть — а́лчу и жада́ть (старинная русская фор
ма), обыкновенно жа́ждать — жа́жду. По мнению акад. 
Грота, сюда же относятся: зоба́ть — збблю, бреха́ть — 
бре́шу, зыба́ть — зы́блю, хрома́ть — хра́млю. Но это вряд 
ли справедливо, по крайней мере относительно двух пер
вых: по свидетельству Областного словаря в Олонецкой, 
Новгородской, Псковской [губерниях], збблю — збблешь, в 
южнорусском и малорусском брешу́ — бре́шешь; вместо 
зыба́ть говорят зы́бать (см. ниже).

Глагол полоска́ть согласен с сербским только в неопре
деленной форме (пла́ката) и расходится с ним в настоящем 
времени: поло́щешь, предполагает *пла́чем, но в сербском 
пла́че́м — пла́че́ш.

Глагол слать — шлю. Сербское слати — шле́м или 
ша́ле́м — по образцу же́ти — жн>е́м — жан>е́м и пр. и по
добно другим глаголам односложным в единственном числе 
настоящего времени в малорусском переносит ударение 
на некоторые предлоги (одішлеш, пришлеш; церковносла
вянское (новое) пбслеши, пбслехъ и т. п.); а в сербском по
слати — пошлём корень пдшале́м (так с на). В Домострое: 
«куды пошлють».

Кроме сербских глаголов (этого характера ]а-ч— ) со зна- ■а-
чением русских -aja-—-—, выше исключенных из сравнения,

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

В болгарском кле́пхк*. (klepe), те́ст, (teSe), че́шт. (бе́&ё), 
зббт. (zobe) — клевать зерно, отлично от зобт. (характер
-и---- кормить коня зерном), лбчт. (16сё), тъпчт, (tupce),
йштш.\ ка́жт., хрбмт. (Ьгбтё), лйжт,, нйжт, (nize), пи́- 
шт. (рЙё), штйпт. (Stipe), дре́мт. (dreme). Однако орл 
(может быть, по образцу мру или беру́) и клеве mm. (klevete).

Г лаголы  с х ар ак т ер о м  ( IV  р а з р я д )

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: обману́ — обма́нешь, помяну́ — помя́нешь,
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взгляну́ — взглянешь (но простой глагол имеет постоянное 
ударение на корне), тяну́ — тя́нешь, тону́ — то́нешь, 
мину́ — ми́нешь (чаще мине́шь).

В малорусском таких глаголов больше: верну́ — ве́р- 
неш, горну́ — го́рнеш, одягну́ — одя́гнеш, пом'яну — по- 
М'я ́НвШ, полену́ (и полипу́) — поли́неш {полене́ш, плину́ — 
пли́неш), запли́неш, досягну́ — дося́гнеш, тягну́ — тя́гнеш 
{простягну́ — простя́гнеш), тону́ — то́неш. Кроме этого, 
некоторые односложные переносят ударение на предлог: 
зігну — зігнеш, замкну́ — замкнеш (замкне́ш), засну́ —зас
неш {засне́ш).

В сербском этим глаголам соответствуют глаголы об
разцов: тонути — тонем, минути — минем и равносиль
ных им по ударению предложных: утонути — у́тонем, 
преми́ну ти — пре́мйнём'у врнути — врнём (К а р а у и h> 
Српски ріечник; по Мажураничу, врнути — Slovnica her- 
vatska, 103); грнути — грнём (Караджич; по Мажураничу, 
грнути — ibid.), поме́нути — пдмёнём, поле́тнути — по- 
летнём, досе́гнути — ддсёгнём, нате́гнути — ни́тёгнём, си́г
ну ти — сагнём, зи́мкнути — замкнём, у́сну ти — у́снём.

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) ко́снется, прико́с
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: да́вы, дра ́зни ма́мы (обманываю), 
па́лы, тра́ст; (отравляю), фа́лы, фа́пш»;, бра́ны, вла́чы, 
вра́ты, платы, хра́пы.

е: ожёны (ожёниш). 
и: чиміж.
о: во́днк (проводів), вбзіл, гбніл, на-ло́жы, ма́лы, па́сы, 

про́сы, п$сты, ска́чы, та́чы, хо́ды, гово́ры (гово́рить).
у: б$ды, г$бы, к$пы, л$пы сл (из яйца), п$сты, 

сл^жы, у́чы, лю́бы.
ъ: кръмы, кръсты, кръшт; (и кръшы), сърды.
•в: бълмь, лг&оа , свъты (отлично от светы — свячу), 

мъры, тро́бы.
л: мя́ты, ря́бы, с я́ды, стя́пы, тря́бы.
б) а: вары, валы, дары, гасы, коды, платы, сады, 

главы, грады.
о: звоны, косы, ловы, моры, роды, смолы, солы, 

доы, кроы, поы (пи).
и: кривы, миры, пилы. 
у: душы, сушы. 
е: светы, реды.
ъ: дълы, гпъзды сл, лъпы, мълы, мъсы, цьды.
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 
[блещ$, блёщешь — с потерянным неопределенным накло
нением, так как от блиста́ть — блиста́ю, в малорусском 
блищати перенесено влияние и во второй], свистать, хле
стать; стон [стон$ — сто́нешь по 1-му лицу не принад
лежит сюда; но 2-е лицо в церковно́славянском сто́(е)не-ши], 
ор [в великорусском — ор$ — optЬ — о́решь отлично от 
орю́ — 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: буркота́ти, туркота́ти, джеркота́ти, 
шваргота́ти.
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В сербском разряд глаголов на с характером -н-
с различным ударением в настоящем времени и неопреде
ленной форме несравненно многочисленнее, чем в русском, 
так как к нему принадлежат многие из имеющих в русском 
в обеих формах постоянное ударение на корне (ср. кйнути— 
кине́м, кйнути — кане́м, бризнути — брйзне́м, макнути— 
макне́м — с кйнуть и пр.), и почти все те, которые в рус
ском имеют постоянное ударение на характере, например, 
дахнути — дохне́м, махнути — махне́м, мигнути — миг
нём.

- 11-
Г л аго лы  с х ар а к т е р о м  (V , 1)

Лишь очень немногие глаголы этого разряда имеют 
подвижное ударение, именно: в великорусском держа́ть — 
держу́ — де́ржишь (но в малорусском держиш и пр.). Ве
ликорусское и малорусское терпе́ть (терпіти) — терплю́ — 
те́рпишь. Великорусское . смотре́ть — смотрю́ — смдт- 
ришь. Акад. Г рот относит сюда: дыша́ть — дышу́ — ды́
шишь (ошибочно: ды́шешь)] эта форма есть в великорусском 
и малорусском, но предполагается в неопределенном накло
нении малорусское дйхати (диха́ти) и верте́ть — верчу́ — 
ве́ртишь (чаще верти́шь.) Этот переход не оправдывается 
соответствующими сербскими глаголами, в коих одно уда
рение в настоящем времени и неопределенном наклонении: 
mf)njemu — трпйм, држати — држйм, мотрйм (неопре
деленное наклонение мдтрити), вртети — вртйм (так и в 
сложных с предлогами пдтрйм, задржим, завртим). Ме
жду тем как на основании ударения в русском можно бы 
ожидать сербских: држим, вртйм. Впрочем есть в серб
ском один глагол этого разряда с 4 в неопределенном накло
нении и с "  в настоящем времени: вдлети — волйм.

В болгарском дръжт* (druze), врътт. (vrate), тръпт. 
(trupe).

-и -
Г лаголы  с х ар ак т ер о м  —  (V , 3 )“И*

Глаголов образца люби́ть ( =  люби́ти)—люблю́—лю́бишь, 
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-
рактерной 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 — .

-и-При обзоре глаголов с ударением на характере —  ука--Ь-
заны малорусские глаголы в простом виде, имеющие такое 
ударение, как и в великорусском, но по сложении с предло
гами получающие ударение на корне: поле́жу, посто́ю, при
де́ржу, не всйжу. Подобное явление в глаголах — пред-

"И-
ставляет следующую особенность: малорусские глаголы 
водйти, возити, гонити, носити, ходити, в простом виде 
не отличающиеся от русских (вожу́ — во́зиш 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: перевожу́, вивожу («пере- 
возйти, вивозити увесь гній» и пр.). Б) Оставаясь несовер
шенными, получают постоянное ударение на корне: (до) 
з-во́жу з розуму (настоящее время), зводити (ср. зводь, «не 
вводь» — М е т л и н с к и й ,  83), зводячи, зводивши, зво́- 
див, зводила, звожений, виводити (=  великорусскому вы
води́ть), вивожу, вивозиш, вивозити (=  великорусскому вы
вози́ть), повелительное наклонение вивозь ( =  великорус
скому вывози́), вигоню — вигониш (великорусское выгоня́ю — 
выгоня́ешь), вигонити (великорусское выгоня́ть), «виго́нь» 
( М е т л и н с к и й ,  102 =  выгоня́й); «наздого́ньте» (ibid., 
253) ( =  догоня́йте и малорусскому доганя́йте); вино́шу, 
«зно́шу» (ibid., 143), ви (до, при и пр.) носити ( =  велико
русскому носи́ть), знось, зносьте; при (до, за, ви) хо́жу 
(настоящее время =  великорусскому хожу́; будущее в ма
лорусском будет ви́хожу), знахо́жу, знаходити, знахо́дь, 
знаходьте, зіходьмось, знаходив — «хо́дила» ( М е т л и н 
с к и й ,  243. Однако «виходити» — ibid., 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  не  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. Для сравнения укажу на глагол, имеющий в про
стом виде общерусское ударение на характерной гласной,— 
именно ъздить. В малорусском їздити, становясь совершен
ным по соединении с предлогом, удерживает общерусское 
ударение: заїжджу коня, заїздиш, заїздять, заїздити. Но 
оставаясь несовершенным и соответствуя по значению вели
корусскому езжа́ть, переносит ударение на характер: 
«приїздить він до мене» ( =  приезжа́ет), «уїздять вони в 
город» ( К у л и ш ,  II, 50 =  въезжа́ют); «треба було нам 
переїздйть через Дніпр» (ibid., I, 250 = переезжа́ть)-, при- 
їздйв («ми не довго гостили, не впорожні поприїздйли» — 
М е т л и н с к и й, 188: поприезжа́ли).

Взявши во внимание, что приведенным формам соот
ветствовали бы неупотребительные формы приїжджі ( —при
езжа́ю), я нахожу, что здесь ударение по месту знамена
тельно противоположно ударению в глаголах пригонить 
и пр. От їздить (ударение на корне) несовершенный гла
гол приїздить (ударение на характере). От їжджу — при
їжджу', но от гони́шь (ударение на характере) — пригони
ти, от гошЬ — пригбню.

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: стрелити, «не встрелю» ( К у л и ш ,  I, 284); 
«застре́лив» (ibid.); застрель, се́ржусь, розсе́ржусь, не сердь
ся, се́рдитись, скдчу, перескбчу, перескбчити, перескоч. 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., «Ані я вас позбіраю, Ані я вас злйчу 
(вместо злічу. — А. /7.1, Ані я вас, літа мої, назад пере- 
клйчу» ( К о с т о м а р о в ,  Песни, 262); «нехай переїду, 
Ноги не замо́чу; Хай люди знають, Що до дівчини хо́жу» 
(ibid., 289); «хо́див» (рифма «шко́див» — К у л и ш ,  I, 
215); «не боро́ню» (рифма «до́ню» — М е т л и н с к и й ,  
9); «ро́ню» (рифма «промовлю» — ibid., 53); «буду пйти 
(bis), каплі не упу́щу» (рифма — «заплющу»).

Пятьдесят глаголов с двояким ударением: а — сади́ть, 
сади́шь и са́дишь (поса́дишь), вали́ть, кати́ть {пока́тишь), 
дари́ть (пода́ришь), вари́ть, гаси́ть, трави́ть, мани́ть, 
тащи́ть; е — крести́ть, черти́ть, клеи́ть, щени́ться', и —
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чини́ть; о — божйться, (за) нозйть, ложйть, вопи́ть, кро
ши́ть, коси́ть, твори́ть; у — кури́ть, тури́ть, студи́ть, 
труби́ть, блуди́ть, пруди́ть, уди́ть, тупи́ть, кружи́ть, 
глуши́ть, души́ть, суши́ть, туши́ть, (разлуча́ть, (по)ру- 
чи́ть, сучи́ть; ъ — бели́ть, цеди́ть, гнезди́ться, резви́ться, 
свети́ть, меси́ть, дели́ть, лени́ться, мени́ть, цени́ть; 
я —  ряди́ть, яви́ть.

Сорок семь глаголов с одним подвижным ударением: а — 
дави́ть, хвали́ть, плати́ть, хвати́ть, дразни́ть; е — сер
ди́ть, жени́ть; о — (по)соби́ть, копи́ть, топи́ть, лови́ть, 
броди́ть, води́ть, ходи́ть, (про)глоти́ть, корми́ть, ло
ми́ть, гони́ть, клони́ть, (у)рони́ть, (при)слони́ть, вози́ть, 
проси́ть, мочи́ть, (на)скочи́ть, точи́ть, моли́ть, скобли́ть; 
у — губи́ть, руби́ть, купи́ть, лупи́ть, ступи́ть, буди́ть, 
суди́ть, пусти́ть, шути́ть, служи́ть, тужи́ть, (уку
си́ть; ю — люби́ть; Ъ — лепи́ть, лечи́ть, цени́ть, беси́ть, 
(застрели́ть.

Прибавив к глаголам с двояким ударением городи́ть, зо
лоти́ть, короти́ть, тереби́ть и трем глаголам станови́ть, 
шевели́ть, облокоти́ться (семь) с подвижным ударением: 
волочи́ть, вороти́ть, колоти́ть, молоти́ть, торопи́ть, хо
рони́ть (шесть), Грот упускает из виду полногласные гла
голы: голоси́ть —  голо́сишь, ворожи́ть, пороши́ть (мало- 
русское, великорусское — пороши́ть), соро́мити (малорус
ское).

Многие из пятидесяти глаголов, имеющих, по Гроту, в 
великорусском двоякое ударение — подвижное и постоян
ное на характере, в малорусском имеют только первое: 
сажу́ — са́диш — сади́ти. И по этому образцу: валиш, ко
тиш, ва́риш, га́сиш, ма́ниш, хрестиш (во всех значениях, 
между тем, как, по Гроту, великорусское крёстишь =  зна- 
менаешь крестом, а крести́шь =  baptizas), клеїш (впрочем, 
кажется, и 1-е лицо кле́ю), ще́нисся, чи́ниш (делаешь), 
бо́жисся, поло́жит, кри́шиш, ко́сиш (от коса́) (великорус
ского коси́шь — косо смотришь, делаешь косым — я не 
встречал в малорусском), тво́рит, ту́рит, блу́дит, сту́
дит, ду́шит, су́шит, ту́шиш, лу́чит, зару́чиш, су́чиш, 
білиш, цідиш, світиш, місиш, ділиш, проміниш, рядиш, 
горо́дит, золо́тит.

Впрочем есть примеры двойственного ударения и в ма
лорусском: курю́ — ку́рит (люльку), но «аж кури́ть» (К У* 
л и ш ,  II, 30 — пыль идет); морю́ — мо́риш, но «всі ми- 
рянські знаєш лиха, Що нас без милости мори́ть» (К о т-
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л я р е в с к и й ,  77). Глагол навчити подобно другим 
многосложным в единственном числе настоящего времени 
может переносить ударение на предлог {навчу́ — навчиш — 
«навчить» — К в.-О с н., I, 13, 42), но может иметь и по
стоянное ударение на характере: «навчгіш» (М е т л и н- 
с к и й, 223); «Хто мовчить, той двох навчйть»; «навчйть 
біда коржі з салом їсти»; «навчать» (Кв.  - О с н., I, 18). 
Беспредложные глаголы имеют, как и в великорусском, 
одно только подвижное ударение, если не сокращают на
чального у: учу́ — у́чиш.

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, ка́тишь и ка
та́ть — поката́ться; ва́лишь и вала́шь — повала́ться; ко
ришь и кура́шь — кура́ться; кружишь и кружа́шь — кру- 
жа́ться. Есть, однако, глаголы, которые и при ся имеют 
двоякое ударение: ва́рится и вара́тся («что в душе вари́тся»), 
трудишься и труда́шься; гнездится и гнезда́тся, резва́тся 
и резва́тся, лёнится и лена́тся. На некоторые глаголы с 
одним только подвижным ударением в настоящем времени 
приставка ся не имеет влияния: да́вишься, хва́лишься. На
оборот, предлог содействует сохранению подвижного уда
рения: са́дишь, поса́дишь и сада́шься; поло́жишь и ложа́шься, 
затво́ришь и твора́тся (однако, несмотря на предлог, — 
сотвора́ть).

Замечания эти очень шатки и требуют дополнений и по
правок. В малорусском встретилось несколько примеров 
двойственности ударения и при ся: тру́диться, но «Вулкан 
потіє і труди́ться» ( К о т л я р е в с к и й ,  183); воло́читься, 
но «шматок хліба єсть, копійка волочи́ться»; ко́титься, 
но «Стрішки, орішки котяться; Чогось наші бояре смутя
ться» ( М е т л и н с к и й ,  191); тво́риться, но «В Сицилії 
таке твори́ться» ( К о т л я р е в с к и й ,  40).

Русскому изменчивому ударению в глаголах -jj-, как

и вообще, соответствует в сербском смена 4 и ", ' и л по 
образцам носити — носи́м (чакавское носити — но́си́м) и 
лу́бити—  лу́бйм (чакавское /ьубйти — лу́б и́м), напр.:

а) По первому образцу: крстити — крсти́м, срдити 
(так по Мажураничу, Slovnica hervatska; у Караджича 
срдити — срди́м), женити, селити (ср. малорусское «Не
хай посе́лить тут свій рід» — К о т л я р е в с к и й ,  279);
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тёлити се (малорусское 3-є лицо опгёлиться) — тела се, 
штёнити, чинити, водити, возити, гонити, косити, ло
вити, молити, морити, прдсити, родити, скочити, -сло- 
нити {прислоним) (из слоним), тдмити, топити, ходити, 
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, бродити, звонити, клонити се, кропити, лджити, 
ломити, мочити, топити, плодити се, творити, точити, 
dbjumu, npojamu, nojumu, 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 — 
носим, гонити — гоним, ломити — ломим, мочити — мЪ- 
чйм; в) потому что, по свидетельству Караджича, глаголы 
эти, по сложении с предлогами, получают в настоящем вре
мени ударение 4 на предлоге {положим), что предполагает 
ударение простого глагола лджйм, зазвонити — зазвоним 
(и зазвоним), пребродити — прёбродим, поклонити — по- 
клоним, покропити — покропим, положити — положим, 
поломити — поломим, помочити — помочим, изронити — 
йзронйм, отвдрити — отворим, наточити — наточим, по- 
dojumu — nodojuM, noKpojumu — noKpojUM, nanojumu — 
udnojUM, погубити — погубим.

б) По второму образцу: крмити, варити, гйсити, дй- 
вити, кйдити, ма́мити (манить), пйлити, платити, са
дити, травити (кормить), хвалити, jaeumu, мйрити, пй
лити {пи́лишь и пили́шь), ди́вити се — дивим се {диви́ться', 
малорусское ди́висся — в обоих значениях: смотреть и ди
виться), блудити, будити, дорити се, дошити, жарити 
се (отличное по значению, но не по корню от малорусского 
журисся), купити — купим {покупать, отлично от купи
ти—  купим, собирать), кусати, лічити, любити, мстити, 
робити, служити, смутити, стопити, судити, сушити, 
трудити, тужити, тушити (но лупити, турити); рб- 
дити, све́тити, білити — белим, бщёлити — б'щелйм, duje- 
лити, гнщёздити, лщёнити се, лщёпити, лщёчити, мЩёни- 
тисе, Mujbcumu, свщётлити, застрщёлити {застрщелим), 
цви1ёлигпи {цве́лить и цвели́ть), цщёдити, цщёнити.
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В сербском сюда вполне подходят глаголы, имеющие в 
русском полногласие, но с русским эти глаголы согласны 
только в неопределенной форме (бра́нити — борони́ть); на
стоящее время браним должно бы соответствовать русскому 
ударению на первом слоге полногласия, действительно же 
существующее русское ударение (боро́ним) по правилу 
предполагает несуществующее в сербском ударение браним. 
Таковы в сербском: бра́нити — бра́ним, вла́чити, вра́нити 
(чернить), вра́тити, гла́сити, гра́дити, зла́тити, кра́сити, 
мла́дити (молодить), мла́тити, сла́дити (солодить), хла́- 
дати («нахолодиш хату» и «нахолодйш»), хра́нити. От 
сербских мра́чити се и сра́мити се и пла́шити отклоня
ются и в неопределенной форме русские моро́чить (в пере
носном смысле; но согласно с сербским книжное мра
чи́ть), соро́миться (но согласно с сербским срами́ться) и 
полоши́ть.

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 ва́рити — ва́рим насчитывают
в сербском до полутораста (см. о глаголах характера -jj-
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: борю́ —  бо́реш, шлю́ — ииёш, лі- 
чу́ —  лічиш (считаешь), роблю́ — ро́биш (севернорусское ро́- 
бить — с постоянным ударением на корне), спиню́ (спи
нюсь) — спи́ниш, смолю́ —  сма́лиш, становлю́ — стано́-
виш, садовлю́ — садовиш, встромлю́ — встромиш, вхоплю́— 
вхо́пиш 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 говори́ти —  говорю́ — гово́рит, угоди́ти — уго-

— уго́дит («Вам хоч голову пробий, то не вгбдиш» — 
К у л и ш ,  I, 146); «угодимо» (К в. - О с н., II, 4); товп
люсь —  то́вписся («До риби товпляться миряне» — К о- 
т л я р е в с к и й ,  82), однако и в неопределенном накло
нении дото́впитись, прото́впитись малорусское ударение 
оправдывается сербским: говорити — говорим (К а р а-
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v ж и h, Српски pje4HHK; у Мажуранича гово́ри́м, угоди
ти — угоди́м). Лишь изредка в сербском встречается по
стоянное ударение на корне там, где в русском изменчи
вое, как, например, в сербском лупити, турити, хватити.

Образец. Ударение в обеих формах 
постоянно на корне

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

Красть (малорусское красти) — кра́ду, сербское красти 
(но отлично от русского в настоящем времени кра́дём), 
лезть (малорусское лізти) — ле́зу, сербское ле́сти — ле́зем 
(улести — улезем), сесть (малорусское сісти) — ся́ду, серб
ское све́сти — сj е́дём\ бу́ду, сербское будем, и́дём (оба без 
соответствия неопределенной формы).

Болгарское крадт» (sic, у Данковых krade и krade),
НО ЧТО МОЖеТ ЗНаЧИТЬ ЗДеСЬ к о н е ч н о е  Є, ОбЫКНОВеННО =  ЮІ, —
не знаю.

В сербском сюда сре́сти — сре́тём (и по другому раз
ряду сре́тнём) и сложные того же корня сусрести — сусре- 
тём, обрести (Д а н и ч и h, Облици српскога ]езика, 
67). В малорусском согласно с этим неопределенная форма 
зустріти, но настоящее время только с -н- (зустріну =  
сусретнём), а литературное обрести́. — обрету́ — по пер
вому образцу, как вести́ — веду́. Лечь — ля́гу и в русском 
и в сербском отклоняется от этого образца по ударению 
неопределенной формы; так великорусское лечь из лечи́ =  
ле́Ни = малорусскому лягти́ (из легти́), как печь =  серб
скому пе́и́и =  малорусскому пекти́. Настоящее время как 
ся́ду: ля́гу, малорусское ля́жу, сербское ле́жём.

Болгарское зна́т, грът., смът, зпът, обу́т», ви́т 
(вою), при́т, ми́т(м)ою).

Глаголы с корнем на гласные а, Ъ, и, у ,  ы  (III, I, а)

Зна́ю, сербское знам (не́знам — M a z u r a n i d ,  Slov 
nica hervatska, § 51) из зна'іем\ грЪю, сербское гри́]ём (при 
apujamu)-, дъю, малорусское дію (при дъять); зрью\ серб
ское зре́м (из *зре́К-м), зрим (из *зри́}ем при зре́ти)-, мръю, 
пръю, смъю, сербское сми́}ем; спЬю\ ду́ю, сербское ду]ём, 
обу́ю (в сербском отлично по ударению обу‘]ём), чу́ю, серб
ское чу}ём\ во́ю, малорусское ви́ю\ кро́ю, малорусское кра́ю,
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сербское крЩём\ мбю, малорусское ми́ю, сербское MujeM; 
ндю, малорусское ни́ю\ рбю — ра́ю, сербское рй]'ём. Сюда 
сербское uiujeM (шйти); русское бре́ю, малорусское брйю, 
сербское, вероятно, брЩём (см.: Д  а н и ч и h, Облици 
српскога іезика, 82 — обрй]’ём), почи́ть и почи́ю (в литера
турном).

В неопределенной форме везде в русском ударение на 
первом, в сербском чч: сербские знати, зрёти, смрёти, дути, 
*ути (из обути), чути, бйти (быть), ..йти, мйти, пйти, 
шити.

Г л аг о л ы  с к о р н ям и  н а  а, и, -Ь 
- je -

и х а р а к т е р о м  —jrr  (111, 2, в )
- j u -

Формально [эти глаголы] отличаются от предыдущих 
только присутствием характера -ja- во второй теме, так что 
настоящее время, как грЪю (сербское грщём), во́ю (вЩём), 
в русском принадлежащие к предыдущему образцу (гръть, 
выть), в сербском относятся сюда, так как неопределенная 
форма epujamu, e'ujamu, по ударению, и только немногие 
глаголы имеют в русском постоянное ударение на харак
тере, чему в сербском =  менее тяжкое ударение на преды
дущем слоге: блёять — бле́ю (бле́]'ати, но настоящее вре
мя по другому разряду — бле́}йм), смея́ться — смею́сь 
(сербское CMujamu се — сми\ём се, великорусское област
ное охрея́ть (выздороветь) и книжное вопия́ть. В сербском 
сюда же лелё}ати се, но в русском леле́ять.

За исключением этих, остальные по образцу: сёю — 
се́ешь, се́ять =  сербским се́]ём — cejamu (южное сщём — 
cujamu). Привожу для примера только сербские формы: 
6ajamu, — ба]ём, e'ujamu (eejamu, веять), epajamu (граять, 
каркать), epujamu (гра́ять — гра́ю), но Kajamu, лщати, 
cujamu (cejaTH), majamu, xajamu (заботиться, обращать 
внимание), 4ajamu.

В болгарском: блёш. (отлично от сербского и русского), 
смът. са (смеюсь). Болгарское бо́т, (лечить волшебными 
песнями), въие, ка́т, с (к, ла́т, cbm, та́ т ( =  русскому), 
ма́жт, ка́пт, пла́чт, ръжт, си́пт (сып-).
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Глаголы образца 111, 2 б по образцу 
м а за т ь  —  м а ж у, сербское  м а за т и  —  м а ж ем

Так ка́пать, сербское капати —каплём; пла́кать, серб
ское плакати — плачем; ёхать, сербское jaxamu — ']а́шём\ 
ре́зать, сербское ре́зати — ре́жем; двйгать, ср. сербское 
дизати — дижём\ кла́кать4, зы́бать, сербское зйбати — 
зиб/ьём; бртгать (малорусское пра́скати), мы́кать, ры́
скать, смы́кать, сы́пать, сербское сйпати — сйплем\ хлы́- 
пать\ пря́тать (но сербское пр'етати — пре́Нём), мало- 
русское да́хати — ди́ше (но ср. да́хати = дыша́ть — ди
шем). Малорусское пла́вати — пла́вле. 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 глода́ть — гложу́ — гло́жет 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

Г л аго лы  с -Н- в х а р а к т е р е  ( I V  р а з р я д )

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: 
ве́нути, ве́знути, вйкнути (о́бикнути), вргнути (ддвргнути), 
еу́гнути, гаснути, гинути, глухнути, гре́знути, гркнути, 
дйгнути, гру́кнути ( М а ж у р а н и ч ,  Slovnica hervat- 
ska), киснути, воскреснути, ме́кнути, мокнути (Мажура
нич), мркнути, мукнути (у мукну ти), мрзнути се, ник
нути, стигнути, стйнути се, тверднути. Сюда: станем 
(стати), де́ти (ддети) — д]е́нём, кликнути — кл'йкнём (по 
Мажураничу, возкла́кнути), бл>унути, плунути, плунути, 
пре́нути (прянуть), как малорусское бря́знуть, бовтнуть,
дже́ркнуть ( ............... ), грюкнуть (гром), ля́снуть, ...путь,
репнуть, по́рскнуть.
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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, кри́кну- 
ти — крикнем (Караджич, Мажуранич), кйхнути (чи́х
нуть), усахнути — і/сахнём, писнути — пйснём, прснути — 
прснё, сунути — су́не́м (ливнуть), зи}евнути— зиіевнем 
(зевнуть), махнути, мигнути и пр. Наоборот, некоторые, 
имеющие в русском на характере, в сербском имеют постоян
ное ударение на корне: креснути. 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: 
ги́снж, ди́гнж, дънж, згя́с(т)нж, издъхнж (издо́хну), 
ки́снж, мръзнж, мръкне см, млъкнж, нйкнж, пи́снж 
(писк), ста́нж и пр., сербское тйснути.

-и-
Глаголы с характером —  (V, 1)

Известны только два глагола (в литературном языке) 
этого характера с неподвижным ударением на корне: ви́
деть— вйжу ( =  сербскому e'udjemu— видим, болгарское 
ви́д\ж, ви́с\ж) и слы́шать — слы́шу (сербское слйшати\ но

- -ае-настоящее время слишам относится к характеру---- к зна-“Я“
чит «выслу́шиваю урок», examino).

В сербском сюда eucjemu — виси́м, но в великорусском 
и малорусском висъть — висіти, великорусское вишу́ — 
виси́шь. В малорусском (украинском) единственно употреби
тельная форма (кроме горо́дить) вйсить (3-є лицо единствен
ного числа), ви́сять, но не знаю, стоит ли при ней ви́шу или 
вишу́.

Глаголы с характером (V, 3)
• / А  •

В русском глаголы эти многочисленны, так что сосчи
тать их трудно. Для примера: великорусские и литератур
ные бро́сить, ве́сить, гре́зить, ко́нчить, спо́рить, сто́ить, 
тру́сить, гото́вить, поко́ить, проро́чить и многие др.; 
малорусские гу́дити (осуждать), коїти {делать); «ле́сти- 
тисьъ (Кв. - О с н., I, 42); змовитись, лу́читись, тішити,
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тямити, рибалити, марнотратити и др. В болгарском: 
ба́вок, вьсок, гла́док, гра́бт», уда́рок {у́дарок) ; кво́сж (мо
чу), лфазілч (ненавижу), лобчіЛч, паріл (id.), правок, пра́жок 
(in Butter...), си́лок, чйст\ік, ми́слок, лгьрнк. В сербском:

а) согласно с правилом "  на месте русского ударения: 
бабити—баб им, гадити, гладити, грабити, лазити, парити, 
ранити (ранить), слабити, тратити, ударити, ставити, 
бавити (избавити), плавити, правити, славити, квасити, 
влашити (воло́шить, делать волохом), влажити, здравити, 
мразити, смрадити, оградити {огоро́дить — в русских 
полногласных по правилу ударение на втором слоге полно
гласия), мислити, чистити, мучити, ejepumu (заручать), 
ejempumu, Mjemumu, ymjeuiumu, готовити, граничити — 
• и́м 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  л в настоящем времени: при- 
бли́жити — при́блйжйм — блйжйм (болгарское прибли- 
жок — Цанковы: рпЬПйё), вабити — ва́бим, жарити — 
жа́рйм, значити — зна́чим и др. Также глаголы, как 
Іездити — }ёздйм с постоянным менее тяжким ударением 
на корне (болгарский =  русскому ъздок).

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

-о- 4- -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: бе́гать, малорусское бовтати {забовтатись, но 
великорусское болта́ть), воро́чать, ве́дать, ве́шать, де́р
гать, дви́гать, малорусское ди́бати, ка́пать, ка́шлять 
малорусское ки́дати (отлично от кида́ти), кла́няться, 
ля́пать, мы́кать, па́дать, пла́вать, по́лзать, пря́дать, 
прьігать, плу́тать, малорусское порати (поратись, упора
тись), пу́гати (о пугаче), сковзатись, сми́кать; стря́пать, 
тя́пать, гне́ваться, ду́мать, де́лать, сва́тать; малорус
ское снідати, вече́рять-, у́жинать-, малорусское чоломкати. 
Сюда же глаголы, образованные от частиц: да́кать, мяу́
кать и пр.
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Сюда же болгарские: бігам, връштам, дйхам, ду́мам, 
ко́шлнь, кла́ням с А ; по́дам, пло́вам, ділам (mit Axt beha- 
uen), вече́рям, обідам (обідувам).

В сербском тоже немного таких, которые по правилу 
имеют "  на том же слоге, что и русские глаголы, или 4 на 
предшествующем: б регати — бре́гам, в]'е́шати, враНати (рус
ское воро́чать), капати (но настоящее время только по 

* ІЄ -образцу —— : каплем), кидати (гшпро), клаььати, падати, -а-
пре́дати (trepido), пу́зати (но настоящее время только 
пу́же́м)\ вёчерати, у́жинати.

Такое же ударение встречается в сербских более дли
тельных, употребительных т о л ь к о  с предлогом -лан>а- 
ти, -чйн>ати (чьн), -рмати, -мГпъати, -жймати, жйнати, 
-дймати, -дувати. В русском — никогда.

-yje-
Глаголы на (VI, а)

Таких глаголов с ударением на корне в русском и серб
ском несравненно менее, чем с ударением на характере. 
Ср. сербское =  русскому в]е́ровати. Болгарское вірувам, 
мйнувам, ро́дувам с А, трібува =  нужно, должно; мйло- 
вати, радовати, тре́бовати — тре́бу}ём, паметовати — 
памету]'ём, ле́товати, пдштовати (ср. с характером -ева- 
по́тчевать и *почьшевати), свре́товати, ратовати (рато
вать) и пр. «Домострой», 49: «Жити не по силе и за́ймуя» 
и пр.

С немногими отклонениями в малорусском, как погово
рочное «нехай царствує»; «сама (богородиця.— А. П.) 
бодрствує, Слуг своїх рятує» ( 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 -yjy, что 
предполагает неопределенную форму на -ова́ти: безумству́ю, 
безчинству́ю, б лагоду шьству́ю, благоденству́ю, благоговій- 
ству́ю, благоискуствово́ти — благоискуству́ю, бодрству́ю и 
пр. Подобным образом и другие отыменные в малорусском, 
например, «злукавнова́ти» (Кв. - Ос н . ,  I, 72), болезну́ю, 
рату́ю (брань въздвижу), вeлepiчу́ю и п р .  ( Б е р и н д а ,  
Лексікон славено-росскій..).
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-ывае- — -авае-
Глаголы великорусские -ива- и Равные

-yje-
им по значению малорусские -о ́ва-

Ударение постоянно на слоге, предшествующем харак
теру: пока́зываю — пока́зывать, малорусское пока́зую — по
казувати. Исключение составляют книжные формы прош
лого столетия: завязает (малорусское світ зав'язає), нака- 
з^ет% связу́ет, не отличающиеся ударением от прочих форм 
на -овати — -ую. Обычно русское ударение на слоге, пред
шествующем характеру, не представляет сходства с серб-

-ывае-ским. В этом последнем глаголам --------  =  малорусским-ыва-
-ую-
- 'да-  соответствуют по значению глаголы, занимающие по
форме середину между великорусскими и малорусскими, 

-yje-именно -------y ------ г-; характер первой темы совершенно-ива-(-ыва-)
-yje-тождествен с характером глаголов как по звукам, так

и по ударению, во второй теме и (= ы  и и) постоянно долго 
и имеет ударение х: dapyjeM 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 
дардвати (=  великорусскому дарбвывать).

По образцу дардвати — dapyjeM (что было бы по-ве
ликорусски да́рывать — да́рую) идет множество глаголов,

-ie- -ае-произведенных от глаголов с характером —— , -------,
_ j |e -I -И “
■ и ^ , как обграґ)йвати, одвалйвати, одварйвати,

докаэи́вати, докас. . . .  доплак..., дсскак-, закиди́еа-, закуси́еа- 
зализйва-, замазйва-, записйва- и пр. Реже встречаются гла
голы с -ива- в характере первой темы, как до-тк-йва-ти — 
ддткйва́м (оканчивать ткать), рснйвати — оснйеа́м (основы
вать), поткйвати —  поткйвати — поткйвам (подковы
вать). В двух последних глаголах сербский язык 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 —  ддткйвам, как доигра́вати — дойгрд- 
ва́м.

В болгарском рассматриваемые здесь глаголы послед
ней степени длительности оканчиваются в настоящем вре-
мени на -увам, -уваш и пр. (т. е. —------  +  личное окон-

Уа
чание с ударением на предшествующем слоге, по влия
нию коего -у- характера нередко опускается: при
казывая, надяъх{у)вая, довръшувая, дописывая, дочт(ъ)- 
кувая, завръзувая, заса́ливая, подпйлювая, загри́бувая 
(малорусское было бы загрібаю от греб), заяйслювая, зая* 
ръжювая, заповъде']вая, заря́чювам и пр.).

Часто эти глаголы образуются от глаголов с характером 
-н- с сохранением последнего: забъгнувая, заглу́хнувая, 
загънувая (-гъб, загиба́ю), задйснувая, заяа́хнувая, заяръз- 
нувая, заяръкнувая, засъднувая (заседаю), затъкнувая 
(затыкаю) и пр.

В основании здесь лежит та же форма, как и в основании 
великорусских -ыва-, -ива-, именно сохранившаяся в мало- 
русском, болгарском: подпйлювая, русское подпа́ливаю — 
предполагаю малоруское подпа́люю. Глаголы отыменные 
и в болгарском, как в русском, частью ударяют у темы 
(цару́вея), частью — корень (върувая).

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: пиит — 
пииііяо (малорусское) — пиши́те; сербское пи́ши — пи́ши- 
яо — пи́шите.

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: веди́ , ори́, зева́й, 
но двинь, брось.
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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 mutatis mutan
dis 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: 
пишем, но пйши.

Столь же неудовлетворительно следующее правило \  
верное с исключительно сербской точки зрения: ударение 
повелительного наклонения совпадает с ударением неопре
деленной формы: пйсати — пи́ши, но настоящее время пи
шем. 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: беру́ — бери́ —  бра́та, кую́ — куй — кова́ти, ста́
ну —  стань — ста́ти, вою́ю —  вою́й —  воева́ти.

В глаголах с характерной гласной в неопределенной 
форме при некоторых тонических условиях — постоянно 
разногласие между ударением неопределенной формы и по
велительного наклонения, например: ле́Ни ( =  лягтй, лечй), 
повелительное наклонение лези (малорусское ляж, основ
ная форма лА́зи), стри́Ни (стрйчи, стрйгти) — отра́зи 
(стригй, малорусское стрижи́). Точно то же в глаголах с 
двухсложным глагольным характером: купдвати — купу- 
jeM — ку́пу}, докази́вати — дока́зу\ем — доказуj.

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

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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времени 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: беле́й (беле́ю), игра́й, чита́й, 
де́лай, ра́дуй, ска́зывай.

б) При односложности глагольного характера (-е (-ие) — 
-je, -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 ся́ди) и пр. Церковнославянское: 
отве́рзи, ве́рзис/к.

Р) Постоянное ударение настоящего времени на харак
тере, а также русское подвижное ударение и соответствую
щее ему чакавское переходит на характер повелительного 
наклонения: веду́ — веде́шь —  веди́’, орю́ —  оре́шь —  орй.

Разница между подвижным и неподвижным ударением 
настоящего времени, незаметная в сербском настоящего 
времени, сказывается в повелительном наклонении: кре
шем — крешеш — русскому крешу́ — кре́шешь, — в серб
ском ничем не отличаются от ма́же́м —  ма́жеш =  ма́жу — 
ма́жешь; но при первом повелительное наклонение креши =  
русскому креши́, при втором — ма́жи =  русскому мажь— 
ма́жи. 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 
ме 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-є лицо единственного числа и 3-є 
лицо множественного числа) и вместе с наречным повели
тельным наклонением (пусть, неха́й, сербское не́ка) заме
няющих недостающие формы повелительного наклонения. 
Эти последние сохраняют ударение настоящего времени: 
оре́м и пр.; повелительное наклонение ори — дримо — 
орите, но не́ка а́ре, не́ка о́ру (в церковнославянском иди́ — 
иди́те, но вни́дитё).

(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) Без 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: веду́ — 
ведёшь — ведй\ малорусское веди́ — ведімо — ведіте. В серб
ском штокавском, смотря по количеству коренной гласной, 
на корне ' или плетём — плети — плётимо — плетите', 
гребём — грёби\ печём — пёци; ве́зём —  ве́зи; ву́чём — 
ву́ци\ тре́сём —  тре́си.

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  на к о р н е .  Образец: cm/? ичь— 
стригу́ — стриги́; сербское стрйНи — стри́жём — стри́зи\ 
плыву́ — плыви́; жни (сербское жн>й и с чистою заменою 
глухого звука жан>и), пни (сербское пён>и). Сербские фор
мы, как пён>и, жан>и, отклоняются от ударения настоящего 
времени пён>ем, жапем, потому что, как полагаю, не только 
самые замены гласных звуков, но и их ударения — новы, 
и следовало бы ожидать жанем, пён>ем; мри—́ мри́мо — 
мри́те-, при́ — при́мо — при́те; тари (трти — трём) и 
стёри (стрём), как пён>и.

б) С ударяемым характером во второй теме.
Глаголы II, 2, а и б: бери́, жени́ (малорусское—от гна́ти),

дери́, пери́ — сербские бёри, жёни, дери, ждёри, пёри. 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 жанём, 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 44 соответствует русское 
подвижное ударение серу́ — се́решь. И в том и в другом 
случае повелительное наклонение должно быть, как и есть: 
бёри =  зови и сёри.
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Глаголы IV разряда с характером -и: 
д о х н у  —  дохни ́, м а х н у ́— м а х н и

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

Глаголы с характером и
Т- (V , б ) :

вел и  —  вел ю ́ —  велет и ; верт и  —  ве р ч у  ́—  вер  тети

В сербском ве́лц, врти согласно с настоящим временем. 
Малорусские формы повелительного наклонения подерж, 
поте́ри, посйдь, поле́м, помо́вч, .доглядь отклоняются от 
простых общерусских сиди́, лежи́ 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 (чч — в 
настоящем времени, 4 — в неопределенной форме; ~ — 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: -je-

• а
9
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.и-
III, 2, а) и, исключая глаголы характера — , как боя́ться,"И""
стоя́ть, бд]’им се, 6dj се {не́ 6oj се), сто́/’им — сто́], сокра
щающие характер повелительного наклонения -и в -j и 
переносящие ударение с этого характера на корень: пе́й 
{па́й — пи́ймо — пййте), ле́й, ве́й, ку́й, клю́й, плю́й, блю́й.

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 хотя бы в настоящем времени корен
ная гласная была коротка: би́]ём— 62/; пи́]ём—  nuj; 
ку́]ём — /су/; снщём — сну].

Если бы эвфоническая причина не произвела сокраще
ния характерного -и в -j, то было бы бй]и, пй}и, ку́]и, 
подобно тому, как в сербском от да́]ем — да́]еш и пр. есть 
повелительное наклонение да́]и — да́]ите (дава́й —дава́йте). 
Этим же сокращением объясняется долгота коренной гласной 
в 62/, пома́гати — пома́га] — пома́га]те и пр.

То же явление и там, где собственно ударение (ч —•'іч) 
настоящего времени не отличается от повелительного на
клонения, например ка]ем (и так во всех формах тем), но 
Kaj — ка́]мо— ка́]те; уми]ем (уми]еши и пр.), но і\ми], 
ч$ва́]у (3-є лицо множественного числа; в 1-м лице и пр. 
-а ́м , -а ́ш  сокращено из -ajeM  и пр.), но чува] (чу́ва/).

§ 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: иду́ — иде́шь — иди́ 
{и́дём — и́ди, однако до́Ни — Д а н и ч и h. Облици срп- 
скога ]езика, 85), могу́ — мо́жешь — моги́ ( =  украинское 
можи́ : основная форма мози́), сербское можем, (по)мо́зи; 
колю́ — ко́лешь — коли́ ; сербское колем — коли; мелю́ — 
ме́лешь — мели́; сербское ме́лем — ме́ли.

-ie-б) С характером — : крешу́ — кре́шешь — креши́ — кре•я-
са́ть. В сербском глддати — гложе́м — глд$и; кресати— 
кре́шём — кре́ши, че́ши, лоНи (локати), ме́Ни, ма́Ни, те́ши,
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зоб ли; писати — пи́ше́м — пи́ши, кйжи, ли́жи, ски́чи, её- 
даси, дрще́мли, хри́мш, шти́п/ьи, зо́бли и др. В трехслож
ных русских: хлопочу́ — хлопо́чешь — хлопочи́ — сербским 
клопдтати — клдпоНём — клопо́Ни; трепетати — трёпе- 
/ге́м — трепе́ Ни.

Слати — июлем имеют неправильно шали (В у и ч, 
Српска граматика, 75), вместо ожидаемого шали — шли.

в) Глаголы с характером------(IV разряд): тону́ — то́ -
■ну*

нешь — тони́, сербское тонути — то́нем,— то́ни; дйхну- 
ти — да́хне́м — дахни; врни, грни, минути — мйнём — 
ми́ни; ми́хнути — ма́хнём — ми́хни; ми́гни, тёгни, зе́вни.

г) Глаголы как держу́ — де́ржишь — держи́, в серб-"П"
ском имеют одинаковое ударение в обеих темах: mpnjemu— 
трпйм — трпи.

-и-д) Глаголы— : вожу́ — во́зишь — вози́; любліЬ—лю́бишь —
люби́ = сербским возити — во́зим — во́зи; лу́бити—лу́бйм— 
лу́би.

§ 4. Г Л А Г О Л Ы  С О Д Н О С Л О Ж Н Ы М  Х А Р А К Т Е Р О М  
И П О С Т О Я Н Н Ы М  К А К  В Р У С С К О М ,

Т А К  И В С Е Р Б С К О М  У Д А Р Е Н И Е М  НА К О Р Н Е

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: бу́де́м — бу́ди и пр. 
Только имеющие корень на гласную и сокращающие -и 
повелительного наклонения в -« удлиняют коренную глас
ную чу́ j е́м — чу́}, рЩём — puj, ду́}ем — дЩ и пр.

§  5. Г Л А Г О Л Ы  ЪМЬ, Д А М 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. П Р И Ч А С Т И Я  Н А С Т О Я Щ Е Г О  В Р Е М Е Н И  
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е

Причастия настоящего времени (форма книжная, по 
звукам церковнославянская). Так и в малорусском книж
ном «дати дорогу [для сонця. — А. П.], ніби для царя 
і ного, діющого добро всему миру» (Кв.  - О с и . ,  I, 30). 
Вообще имеем ударение на том же слоге по счету, на кото
ром — настоящее время: ведёшь — веду́щий.

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 ПІ, 2,

б j ;  IV — держатся ударения 2-го и следующих

лиц: пйшущий, хлопо́чущий, тя́нущий, ко́лющий (ко́лешь). 
б) глаголы II, 1, a V, 1 V, 3 следуют уда

рению 1-го лица: иму ́— ймешь — иму́щий; иду́ — и́дешь— 
иду́щий; могу́ — мо́жешь — могу́щий, держу́ — де́ржишь— 
держа́щий; люблю́ — лю́бишь — любя́щий.

Замечание Востокова, что причастия действительные на
стоящего времени, произведенные от глаголов: «дразню́, хва
лю́, давлю́, резвлю́сь, травлю́, гублю́, люблю́, принимают 
ударение 2-го лица» (Русская грамматика, § 187), кажется 
неверным. Слышно только лю́бящий.

Для сербских причастий настоящего времени действи
тельных (формы тоже книжной) Мажуранич выставляет сле
дующее правило: «Причастия настоящего времени дей
ствительные имеют суффиксы -уКй, -бКй (с новым облечен
ным из чакавского -у́Кй, -е́Ьй) 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: дму́Нй, -3, -ё; мру́Нй, ииьуНй, жгу Ни — 
согласно с русским, но при Ьрём — не ЪруНи, а дру́Нй (что 
было бы в русском орю́щий)\ при ку́пу jeM, кралуіем, бйчу-
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}ём купУідИії, кралі) }уНй, бичі) j у На (Slovnica hervatska, 
§ 181), что было бы в русском -ущий.

Вуич (Српска граматика) представляет это дело ина
че: не только причастия (не деепричастия): трёсуНи, зд- 
вуНи (зовём), дщуНи (dajeM), nomajyhu (позна́)ём), жёгуНи, 
хотеНи, двЬреНи, но и согласно с русским, с ударением на 
корне в глаголах =  русским с подвижным ударением и с 
ударением на корне: cmepyhu (стерём), оруНи (орём), ко- 
луНи, ви́деН и, негуІуНи, nyjyhu и опять согласно с сербским 
ударением настоящего времени, но не согласно с русским 
и́дуНи, ку}уНи, сну jу Ни, клу]уНи, бёруНи, пёруНи (берём, 
пёрём), жёнуНи (жёнём), пён>уНи се (пе́н>ёмсе) и (с точки Ма- 
журанича) по-чакавскому npi)Hu. 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. П Р И Ч А С Т И Я  Н А С Т О Я Щ Е Г О  В Р Е М Е Н И  
С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н Ы Е

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
— , — : держи́мый, терпи́мый, носи́мый, люби́мый, хвали́ --ъ- -и- 
-и- ’ -и-
мый), частью 2-му и следующим лицам (во всех остальных, 
имеющих это причастие: ко́лемый, мёлемый, пи́шемый).

В сербском это причастие не сохранилось.

§ 3. Д Е Е П Р И Ч А С Т И Я  Н А С Т О Я Щ Е Г О  В Р Е М Е Н И

1. Деепричастия на -а (-я)
Деепричастия на -а (-я) в малорусском употребительны

-ъ- -и-только в нескольких глаголах — , — , имеют ударение на-и- пи
том слоге, на котором и 1-е лицо настоящего времени (ведя́, 
пиши́, любя́, де́лая, 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, 
о  -ъ -В малорусском те глаголы — и с ударением на харак-

- И-
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.: си́дя, гля́дя, мо́вча, 
сто́я, ле́жа с не вси́жу и пр.

Вероятно, то же повторилось бы и в глаголах во-
ди́ти, вози́ти, гони́ти, носи́ти, ходи́ти — в известных слу
чаях (см. выше), при сложении с предлогами, переносящих 
ударение на корень; но из них употребительны только 
хо́дя и во́дя; во́зя, но́ся, го́ня или не встречаются, или сомни
тельны.

В литературном языке Востоков (Русская грамматика, 
§187), кроме общерусских гля́дя, си́дя, сто́я, мо́лча, ле́жа, 
хо́дя, находит еще шесть исключений — деепричастий от 
глаголов с подвижным ударением: дре́мля, кле́пля, тре́пля, 
ще́пля, щи́пля, смо́тря. «При этих, — замечает он, — в 
важной речи: смотря́ , сидя́, ходя́».

В сербском этой формы деепричастий нет.

2. Деепричастия на -учи, -/очи

Глаголы с постоянным ударением на корне и на двух
сложном характере сохраняют это ударение и в дееприча
стиях на -учи, -ючи: крадучи, де́лаючи, игра́ючи, торгуючи. 
Глаголы с подвижным ударением следуют ударению 2-го 
лица единственного числа и следующих без тех исключе
ний, какие в причастиях настоящего времени: тре́плючи, 
те́лючи, и́щучи, сто́нучи, тя́гнучи, а в малорусском и от
глаголов — , — : те́рплячи, люблячи, са́дячи, голосячи. -и- -и-
Исключается и в великорусском и в малорусском могучи́ — 
от мо́жешь, идучи́ (в малорусском и йдучи).

Деепричастия от глаголов с постоянным ударением на 
односложном характере имеют ударение на последнем слоге 
суффикса: бьючи́, живучи́, берегучи́, малорусское «встаю
чи» ( К в . - О с н . ,  2). В малорусском, где деепричастия

85



этой формы употребительны от глаголов — , правило рас-
-И-

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» (ibid., 245); 
«не боячйся» (К в. - О с н., II, 4); «держачи» (ibid., I, 38), 
«кріплячйсь» (ibid., 97). Однако: «ле́жачи» (ibid., 24), «ле́- 
жучи» (ibid., 174), си́дячи, хо́дячи, сто́ячи. 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, -е́, коим оканчивается 
3-є лицо множественного числа, остается с тою же долготою 
и в деепричастиях: плётд — плётуНй, виде́ — вйде́Ни.

Деепричастия от глаголов, соответствующих русским 
с постоянным ударением на односложном характере, в 
сербском не составляют исключения и сохраняют ударение 
настоящего времени: плётуНй, вёзуНи, грёбуНи, пёкуНи, 
к^нуНи, 4yjyhu, тонуНи, мелу Ни, бёруНи, ви́деНи, умщуНи, 
хотеНи, ндсеНи; KajyHu, купу jу Ни. Однако у Даничича 
мруНй {мрем, 3-є лицо множественного числа мру), чу́ва]'у~ 
Ни {чувдм, но 3-є лицо множественного числа с ' :  чу́ва]у), 
пи́шуНи {пише́м, 3-є лицо множественного числа пишу).

V. АОРИСТ И ПРЕХОДЯЩЕЕ

§  1. А О Р И С Т  И П Р Е Х О Д Я Щ Е Е  В Д Р Е В Н Е Р У С С К О М  
И С О В Р Е М Е Н Н О М  С Е Р Б С К О М

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 грнах\ по Мажураничу, любити — /ьу́блах, пйсаг 
ти — пйсах (по Даничичу, это иначе); от знати, брати, 
по присоединении суффикса -ах: браах, знаах = брах, 
зна́х, независимо от ударения настоящего времени. Соглас
но с этим мы произносим старорусское тоня́ху (утопа́ли), 
приходя́ше, принося́шеть согласно с ударением неопреде
ленного наклонения тонути, ходити, носити, а не настоя
щего времени то́неши, хо́диши, но́сиши.

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

а) В гл агол ах , имеющих одинаковое ударение в настоя
щем времени и неопределенной форме, аорист и преходя
щее по ударению  не различаю тся (кроме 2 и 3-го лица един
ственного числа аориста): плести — плетём — плётох — 
плети} ах, грёпсти — гребём — гребох — греби} ах-, пё-
кох — пёци}а́х\ стёкох — стёци}ах; тёкох — тёци}ах (тё- 
чах); ту́кох — ту́цщах, жёгох — жёжи}ах (же́жах) ; её- 
зох — ве́зи}ах (ве́сти —  ве ́зём); чух — чу}дх (ч у т и  — ч у ́-  
jeM), ijM'jex — ifMujax (у ́м щ ети — $гми]ём); вид}ех — вирах 
(вйд]ети — вйдйм), ка}ех — ка}ах (каіати  — KajeM).

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— клёши — 
клёше (1-е лицо единственного числа клёх, — не знаю по
чему; 2-е и 3-є лицо единственного числа клё — по прави
лу, о коем ниже)1, преходящее ку́пи }ах (ку́шах) — ку́пи je- 
мо — ку́нщете— ку́пиjexy (кле́ти, ку́не́м); от настоящего 
времени жнём, преходящее жн>а́х\ от настоящего времени 
жанём— жанах-, между тем аорист по образцу клёх — жёх 
(неопределенная форма жёти)\ при пёти — пёнём преходя
щее пёнах; при uhu (повелительное наклонение йди) аорист— 
йдох (да́^ох), при идём преходящее йддх — йрах; при мри- 
}ети аорист Mp'ujex; при мрём преходящее мрах; при тону
ти аорист тонух-, при тонём преходящее тонах; мл>ёх 
(млёти), мёлах (мелем), ндсих (носити), ношах (нбсйм),

1 По Мажураничу, здесь кле — кл'г — клюемо — клюете — кле́ше•
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eotjax (водити— вбдйм), вожах (возити), молах (молити), 
прЬшах (просити), хра́пах (хра́нити — хрйнйм), муНах (му
тити), гнЩе^ах се (гни)ёздити се), лу́блах (лу ́бити)х, ао
рист пйсах (писати), преходящее пйсах (пишем); аорист 
чу́вах (чувати), преходящее чувах (чувам), аорист купдвах 
и преходящее куповах различаются ударением, так что пер
вая форма ближе к неопределенной форме куповати, а вто
рая, по крайней мере по месту ударения, — к настоящему 
времени KifnyjeM. Впрочем Мажуранич акцентирует аорист 
куповах, 3-є лицо кі/пова, а преходящее ку́пих (Slovnica 
hervatska, 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 глаголах---------------- , но аорист не имеет глас--ну- -НЛч- Г
ного характера (двиг-ох), подобно тому, как некогда не 
имела его неопределенная форма (сербское дйНи древнее 
по образованию, чем старославянское двигнмпи), а пре
ходящее снабжено характером, как и настоящее время 
(ідвигнъах, двигнж), преходящее бер-ъ-ахъ, женъахъ, зовъ- 
ахъ — по форме корня относится к первой теме (берж, 
женж, зов ж), а аорист брахъ, звахъ, гнахъ — ко второй. 
По мнению Миклошича (Vergleichende Grammatik, В. II, 
§ 241), в некоторых преходящих: красках, мину́ах, 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. Р А З Л И Ч И Е  А О Р И С Т А  И П Р Е Х О Д Я Щ Е Г О

Относительно различия аориста и преходящего. В не
скольких сербских глаголах (настоящее время, оба про
шедших простых и повелительное наклонение) пристав
ляется д (из да =  д-ъ) частию прямо к корню (зна-д), ча
стью к теме (им-а-д, шие-д, xTje-д) (у Вуича зна́ках — зна- 
дох, и́ма^ох — имадо́х). И в этих глаголах преходящее время 
сближается по ударению с настоящим, отличаясь от аори- 1

1 О д н ак о  лдмЛах (ломити — лдмим), dojax (dojumu— дд/йм), лд- 
жах (лджити — лож им), учах (учити — учим).
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ста знйдем — знадиjax (по Мажураничу; у Даничича зна
ди j ах), знадох — знати ( =  повелительному наклонению 
знади); има́дём — има́ди}дх (так Мажуранич; у Караджича 
имадщах). У Даничича (Облици, 109) ймадщах — имамах, 
ймадох (ймах, ймати), CMjedox — CMjedujax; мнидщах (так 
Караджич и Даничич), аорист мних, как мнйти; другая 
форма преходящего времени мн>ах, xmjedox (xmjemu), 
uityadujax ( Д а н и ч и ч ,  Облици српскога )езика).

Для аориста у Мажуранича 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 (Slovnica 
hervatska, § 182). Согласно с этим правилом находим 
у Даничича: плётох — 2—3-є лицо плёте, плётосмо — 
плётосте— плётоше; грёбох — грёбе; пёкох — пёче; жан>ах 
(жанём); жёнюх — жён>ем; ее́зох — везе, тоні/х— тону; но
вих — носи; но не согласно с изложенным правилом ку- 
по́вах — 2—3-є 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
рах — говори — говдрисмо; прокопах (копах) — прокопа (ко
па) — прокопаємо; понёсох (нёсох) —понесе (несе) — понёсос- 
мо. Далее у Даничича: п'исах — 2-е и 3-є лицо пйса, ijMjex — 
іfMje, чувах — чува вместо ожидаемых пйса, §М]'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. Так, в следующих:

II, 1, а: иддхъ — йде (снйде, изьіде, прийде, прейде), 
но приидо́хомъ (идо́сте — идо́ша); обръто́хъ — обръте(ся), 
приобръте, сръте — сръто́хомъ; отверзо́хъ — отвёрзе — 
отверздша, возмого́хъ; не може, не возмбже, верго́хъ, испро- 
вёрже, твёрже, сверго́ша, съдо́хъ — съде, всъде, съдо́ша, 
лъзо́хъ — взлъзе 1

1 Формы съде н лъзе приведены здесь потому, что остальные лица 
аориста этих глаголов имеют другое ударение (съдбша, лъзбиш), от
клоняясь таким образом, от правила, что аорист вообще удерживает
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Во многих других глаголах подобного строения этих 
переходов нет: спасе́, понесе́, возведе́, потрясе́ ся, рече́, воз- 
ложе́ , паде́ ся, облече́ ся, прозябе́, оживе́. Аористы от гла
голов I разряда, образованные одинаково с вышеприве
денным, тоже сохраняют постоянное ударение на гласной 
временного характера: снъдбхъ — снъде́, дадо́хъ — пре
дав е́.

Из II, 1, б заметим редкий случай — на́чатъ (3-є лицо 
единственного числа аориста), обыкновенно нача́тъ. 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.

Из II, 1, в — у́мре (постоянно), измрбша и пр., но 
простре́ — прострбша.

Из IV разряда: постигбхъ — постйже; воскресбша — 
воскре́се, еоздвигсша — воздвйже, (вскисбша) — вскйсе, по- 
меркбша — поме́рче, (издхбша) — и́здше, га́сше, однако по
топе́ и др.; вместо усъкнухъ— усъкну можно было бы 
ожидать усъкну́хъ — усъкну́, но косну́ся, мину́ 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. У Д А Р Е Н И Е  А О Р И С Т А  В Б О Л Г А Р С К О М

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

Подвижности ударения в болгарском аористе нет. Пере
носу ударения Ео 2-м и 3-м лице единственного числа на 
предшествующий слог в церковнославянском (и старорус
ском), — respective 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 бодя́, аорист бб- 
дох — бо́де, бо́дохмо — ббдохте — ббдох; преходящее (с уда
рением настоящего времени) бодъшх— бодъше, бодъхми — 
бодъхте — бодъх\ ведя́,, идя́, аорист да́дох — да́дохте, изве́-

ударение неопределенного наклонения (сьсти, льзти). В исправленной 
псалтыри читаем: «Иже не И́де иа совВтъ нечестивых и на седище губи
телей не сЪде».
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де, завёде; пред я ́ — пре́дох; рекя́, аорист обрёче (обещал); 
съкя́ — насьче\ пекя́, аорист пе́кох — пе́не (опече́ — Б е с 
с о н о в ,  Болгарские песни, 117); четя́ — проче́тох; 
влшя́ cfK — привлъче (ibid.); плетя́ — плётох; неся́ — 
доне́сох — доне́се.

Сюда же относятся аористы двух глаголов I разряда, в 
болгарском, кроме 1-го лица настоящего времени, пере
шедших во II разряд, при шм, ъде́ш — ъде́, ъде́м — 
ъде́те — тдя́т, аорист юдох — нгдохте.

При дам — даде́ш — даде́, даде́м — даде́те — дадя́т 
аорист да́дох — да́де (пода́де). Ударение аориста здесь оче
видно отлично от ударения настоящего времени, как тому 
и быть следует \  но оно, за исключением пре́дох, съкох, 
шдох, да́дох, на́йдох, не сравниваемо с неопределенным на
клонением да́ты (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 бодо́хъ (согласно с неопределенным наклонением 
бостй с неударяемым коренным слогом) — бо́де. Затем 
ударение 2-го и 3-го лица распространилось на прочие 
лица. Образцы аориста других разрядов; II, 2: перя́ — 
пра́х, беря́ — бра́х, деря́ — дра́х; зовя́ —> зва́х, ковя́ — 
кова́х; III, 1: ко́лт— кла́х, по́рт. — пра́х (порю); III, 2: 
ма́т (verweile) — Majax; IV: ударение в аористе постоянно 
на корне; V, 1: врътт — връта́х; гръмт — гръмъх\ 
изгоря́х (но западное подго́ръ — Б е с с о н о в ,  Болгар
ские песни, II, 36); V, 2: ударение на характере ъ: пож- 
лътЪ, разболъ сл; V, 3: согласное ударением настоящего 
времени — поцвйли (настоящее время цви́лъ), изва́ди (из- 
ва́дт), чйни (чйнт), ска́чи (ско́чт). 1

1 Исключаются и́дох=и́дя. (ибо ви́дь*, ви́дьх); похвали́ — по
хвале ; съгрыии́х — съгрыиъ — V, 4; разигра́ся (играм.); кади́хя, (кадь), 
крои́х (кром). Болгарское дойдо́х (ни аорист, ни преходящее. N. В. уда
рение; у Бессонова— Болгарские песни, II, 46)— аорист поведе — за
веде, даде́ (аорист осьдла́).
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VI. ПРИЧАСТИЯ ПРОШЕДШЕГО ВРЕМЕНИ

§ 1. П Р И Ч А С Т И Я  П Р О Ш Е Д Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И  
Д Е Й С Т В И Т Е Л Ь Н Ы Е  НА -Л Ъ

П ричастия эти разделяю тся на: 1) имеющие одинаковые 
ударения во всех трех родах и двух  числах и 2) имеющие 
ударение различное.

1) Н еизменно сохраняю т ударение неопределенной фор-

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 (досе́Ни =  се́Ни — се́гао— 
сёгла = малорусскому досягти (сягну) — дося́г — досягла). 
Исключаются : односложные во втором образце, III, 2, 
б — стлать, здать-, один глагол V разряда — роди́ть, от 
коего: роди́л — родила́ — роди́ло, роди́ли. 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 мьсти́-ти, 
тьми́-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. tcajamu — ка}ао — 
ка́]’ала — ка́}ало\ пи́сати — пи́сао — пи́сала — пи́сало-, то
нути — тднуо — тонула — тонуло; eudjemu — eudjeo — 
вйдіела — вид j ело \ ум}emu — умио — і)м}ела — і)м}ело\ но
сити — носио — носила — носило; ч$вати — чі)вао — ч$ва- 
па — ч%вало\ однако, по Даничичу, куповати — 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
на́ть, соса́ть и пр.) и в древнем языке их тема односложна. 
Русские полногласные глаголы, как стере́чь, тере́ть, ко- 
лбть, предполагают односложные формы: стрЪ-, трЪ-,

мы причастия от глаголов
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кла- и уравниваются в тоническом отношении с однослож
ными глаголами, как существительные ба́ров, бёрег {=бра́в, 
бре́г = брЩег) с дру́г {дру́г) 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 вести́, мочь {=  мочй), т. е. имею
щие в русском ударение на окончании -тй, в сербскомv или ' 
на корне, в женском и среднем роде единственного числа и 
во множественном числе причастия -лъ в русском пере
носят ударение на окончание {вел — вела́ — вела́, вели́), в 
сербском усиливают ударение неопределенной формы в 
мужском роде единственного числа и оставляют его неиз
менным в остальных формах: плести — пле́о — пле́ла — 
пле́ло; ме́сти — ме́о — ме́ла — ме́ло; гре́псти — гре́бао— 
гре́бла — гре́бло (и по этому образцу гне́сти, не́сти, те́п- 
сти и др.); мдНи — могао — могла — могло; ле́Ни — лёгао— 
ле́гла — ле́гло; ре́Ни — ре́као — ре́кла — ре́кло.

В русском шёл — шла́ — шла́ =  сербскому шао —шла— 
шла́ в сущ ности равно по ударению  предыдущ им формам, 
что становится очевидным, как  скоро ударение ' ч переходит 
в виде 4 на предш ествующ ий слог: и́шао — йшла — йшло — 
йшли =  малорусским йшов — йшла́; дошао — дошла; ве́з
ти {ве́з — вёзао — ве́зла — ве́зло — вез — везла́ — везла́); ра́
сти — ра́стао — росла —  росло и, таким образом, тре́сти, 
ме́сти {мАти), дубсти, ску́бсти, зе́бсти. В малорусском 
отлично и от сербского ску́бла, потому что отлична уж е не
определенная ф орма ску́бти. В еликорусское зя́бла не от 
зябсти́, а от зя́бнуть (в малорусском сюда рів — ревла́ — 
ревла́ от ревти́).

Из глаголов IV, 1, б сюда относятся три малорусских 
глагола: тягти́ — тягну́ — тя́г — тягла́ — тягла́ — /ляг
ли; простя́г — простягла́ — простягла́, сягти́ — сягну́; до- 
ся́г — досягла́ — досягла́; одягти́ — одягну́ — од я́г — одяг
ла — одягла́. 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 ле́Ни, ре́Ни с причастиями {легао — 
ле́гла — ле́гло; ре́као — ре́кла — ре́кло) 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 запрёНи — запрёгнём\ до- 
сёНи — досёгнём; маНи — макнём; улёНи се — улёкнё се 
(sich senken), присл'еНи — прйслекнём (уступить), натаНи — 
натакнём, в коих причастие на -лъ может иметь ударение 
прёгао — прёгла = пря́г—прягла́ и т. п. В славянских наре
чиях эти формы не отмечены, кроме па́ткао ( =  тйкао) — 
патакла.

Причастиям образца вёл — вела́ — велб — вели́ соответ
ствуют по ударению прилагательные неопределенные, как 
бел — бела́ — бело́ — белы́ , высбк — высока́ — высока́ — вы
соки́ =  сербским бй\ел — биjела — биjело; висок — висо
ка — високо.

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 — была́ — бы́ло — бы́ли (см. Востоков, Русская 
грамматика, § 187, примечание 2): дать, жить, быть, 
плыть, слыть, клясть, брать, звать, рвать, прать, ждать, 
бить, лить, пить\ стлать, здать {зижду), роди́ть.

Некоторые из этих глаголов по сложении с предлогами 
(кроме вы́ — постоянное ударение в глаголах совершен
ных) переносят ударение на предлог в мужском и среднем 
роде единственного и множественного числа причастия: 
до́дал — пёредал — пёредало — пёредали — передала́ (не́ 
жил — не жила́, не́ был) — додала́, про́лил, до́лил, о́тлил 
про́жил, по́плыл, при́был — при́было — при́были — прибы
ла́, долила́ и пр., со́здал — со́здало — со́здали — создала́.

Таким же изменениям подвергаются причастия пред
ложных глаголов -я́ть, -ча́ть, мере́ть и пере́ть, из коих 
первые два неупотребительны без предлога, а два послед
ние без предлога имеют в причастии -лъ неподвижное уда
рение: на́чал, за́нял, ра́знял — ра́зняло — ра́зняли, на́чал, 
$мер, о́тмер — о́тмерло — о́тмерли — отмерла́. Соединя
ясь с возвратным местоимением ся, причастия эти в литера
турном русском переносят ударение на ся, а в остальных 
формах — на окончания перед ся: далей, удалей, прижилсй, 
полилсй, влилсй, началсй, заперсй, звалсй, назвалсй, дождалсй,
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брался́, родился́, женский род — а́сь(ся), средний род 
о́сь(ся), множественное число -йсь(ся).

В малорусском: брав, звав, прав, ірвав, ждав, слав, роди́в, 
умёр — умёрла («Анхиз з горілочки уме́р» — К о т л я -  
р е  в с к и й, 31); одпёр («Щоб бог душі свій рай одпе́р»— 
ibid.) — сохраняют то же ударение в женском, среднем 
роде и множественном числе. Остальные глаголы изменяют 
в причастии ударение по образцу: вів — вела́ — вело́ — 
вели́, именно: дало́ — дали́, жило́ — жили́, було — були́\ 
плило́, кляло́, узяло́, почало́, лило́, вило́, пило́. Кроме этих 
глаголов, в малорусском сюда относятся: заня́в — заняла—́ 
заняло́, утя́в — утяла ́— утяло́ — утяли́', нап’я́в — нап’я- 
ла́ — нап’яло-, над$в — надула́ — надуло́ («надула́сь» — Г р е 
б е н к а ,  12), на предлог здесь в малорусском ударение 
не переносится: забра́в, поча́в, пропи́в 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 
(Slovnica hervatska, § 183), имеются двадцать два глагола, 
коих причастия -л имеют в женском роде на предпослед
нем слоге острое ' ( =  русскому ударению на последнем 
-ла́), а в среднем роде и множественном числе на том же 
слоге. Таковы: дати — дао — да́ла — да́ло — да́ли, -е, -а 
и по этому образцу: брати, прати, спати, звати, жга́ти, 
чети — чёо — че́ла — че́ло — че́ла, -е, -а и по этому: }ёти 
($з-ети), пе́ти, же́ ти (жъм), б'йти {быть) — би́о — би́ла — 
би́ло — би́ли, -е, -а и по этому гнити, вйти, нити — ни́о 
( =  неслъ), ни]'ёла — нще́ло — нщёли, -е, -а и по этому 
драти, ждрти, прти, стрти, врти, разумеется, не в этой 
форме, в коей приводит их Мажуранич и от коей у него же 
самого причастия: тръо — трла — трло, умръо — умрла — 
умрло ( =  Даничич мръо — мрла — мрло) от формы с -pnje: 
мрщёти и пр.

Проверить вполне эти показания нечем, так как Кара
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: 
бра́о — брала — бра́ло, что по-русски было бы брала́ — 
брало́; у Караджича по́ниjemu — по́нио (согласно с Мажу- 
раничем), пони}ела (а не пон}ела) и, вероятно, пони}ело.

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 би́ты (быть) бйо — би́ла — било, что, за исклю
чением краткости коренного слога в би́о, зависящей от 
неопределенной формы би́ты, соответствует акцентуации 
прилагательных, как драг (до́рог), дрйга (дорога́). Средний 
род, оставшийся как мужской, драго (до́рого) 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: аресты, стри́Ны, би́о {би́ты), ври́о, кри́о, ми́о, 
ши́о, ти́о, djeo, см}ео, cnjeo, чуо, зна́о. См.: В о с т о к о в ,  
Русская грамматика, 255.

Кла́ла, па́ла, пря́ла, грьізла, малорусское па́сла (но в ли
тературном спасти́ — спа́с — спасла́ — спасло́ — спасли́), 
малорусские бігла, стри́гла, сікла (так по-малорусски, но 
в великорусском неопределенное наклонение может иметь 
ударение и на суффиксе, и поэтому может быть местами 
секла́) и глаголы II, 1, а с ударением на корне в настоящем 
времени: кра́ла, ле́зла; сюда была́ (не от той темы, что б$ду); 
д$ла (дму — в малорусском надула́сь), жа́ла (жму), жа́ла 
(жну), я́ла (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'я́ла, ме́рла (без предлога), пе́рла 
(без предлога), те́рла, просте́рла; малорусское заде́рла; 
малорусское поже́рла (земля); гна́ла, сра́ла, соса́ла, вра́ла, 
тка́ла, ма́ла, жра́ла, стона́ла, би́ла, ши́ла, вопи́ла и все 
глаголы III, 1, а с ударением на корне в настоящем вре
мени и неопределенной форме {зна́ла и пр.), все глаголы 
III, 1, б {моло́ла), 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 44 на корне же: 
пре́о — пре́ла; сре́о =  сри́о — сре́ла (ветре́ла), стри́гао — 
стри́гла; с]'е́о — си́о — с')е́ла, би́о {би́ты), ври́о, кри́о, ми́о, 
ши́о, ти́о, д]е́о, см\е́о, сп}е́о, чуо, зна́о. Отклоняются в серб
ском глаголы II, 1, в, в причастии переносящие ударение на 
предлог и в таких случаях, где в русском постоянное:
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dpujemu (дрти), дръо—дрла—дрло; npodpujemu (продрёти)— 
прддръо — прддрла (sic — Караджич, Вуич), хотя из дрла 
должно выйти про́дрла; npoofcdpujemu (прдждрети) — про- 
ждръо — прдждрла (как выше), 3anpujemu — за́пръо — 
запрла — запрло, про́стри jemu — прострем — простръо — 
прострла.

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 — цъла́ — цъло́, и незначительные следы тако
го же ударения в причастиях -лъ: били́ ( Б е с с о н о в ,  
Болгарские песни, II, 37; ср. малорусское були́), поросло́ 
(ibid., I, 89). /7лел — плела́ — плело́ — плели́; рекл — ре
кла— рекло — рекли. В большинстве случаев осно́вная по
движность ударения потеряна: прокле́ла, взе́ла, завёло — 
заеёли, зане́сло, на́шла, оти́шла, на́гнила, ре́кла.

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: пи́сал — пи́сала — пи́
сало (писа́ть — писа́л; болгарское пи́шзь; сербское пи
сати) ; да́вала (сербское давати, dajeM, да́ва́я; болгарское 
да́вая); же́нила (болгарское же́ны; сербское жёнити — 
же́ним); лю́била (болгарское лю́бы., ли́бы; сербское луби- 
ти — уьубйм); хра́нила (болгарское хра́ны; сербское хра́~ 
нити — храним)', похо́дила (болгарское ходж; сербское 
ходити — ходим); во́дила (болгарское во́ды; сербское во
дити — во́дим); сто́рила (болгарское сто́рож; сербское тво
рити — тво́рим, но за-тво́рити); пофа́лила (болгарское 
ф а ́л т сербское хва́лити — хва́лим); окупала (болгар
ское кіш м, вероятно, и кя́пам; сербское копоти — 
к$па́м) .

Однако в песнях, изданных Бессоновым: буди́ла (бол
гарское бу́ды), сърди́ла (сърды), позгоди́лъ с а , годи́ла и 
сгу́дила (болгарское годы), проговори́ло — I, 89 и отгово
ри́ла. Согласно с русским ударением причастий от глаго
лов: лежьлъ — лежъла ( =-ш ла ; болгарское лежы) 
връвълъ (връвы), изврътЪлъ (връты), роди́ла (роды) . 
разболълъ с а , болъла; оголълъ; закопа́ла (копань), игра́ло 
(игра́ы). Однако у Бессонова фаня́ла, стигня́ла, между 
тем как мне не встречалось форм настоящего времени с уда
рением на характере: форма видьлъ — Б е с с о н о в ,  Бол
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гарские песни, II, 63 — вместо ви́дълъ, предполагаемого 
русским и сербским, лишена всякого исторического оправ- 
Дания (испи́сувал, пра́вило, на́клало, д^малъ, сл^шълъ, 
гле́далъ).

§ 2. П Р И Ч А С Т И Я  П Р О Ш Е Д Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И  
С Т Р А Д А Т Е Л Ь Н Ы Е

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 (дёлать— 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 
-ыва, -ива и соответствующие им по значению и ударению 
малорусские на -ова, -ева 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  на  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, мётена— 
мётено, плётено, вёзено, нёсено, скрёбено, запря́жено, 
спря́жено (assatum), пёчено, тбвчено, волбчено. От берегши́, 
стерегши́ было бы берёжено, стерёжено.

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

Такое ударение неопределенной формы причастия, как 
плётен, нёсен, не есть исключительно малорусское. У Во
стокова (Русская грамматика) в необластных спряжениях 
находим беспредложные причастия пёчен, скрёбен и при 
них как употребительные только с предлогом: печён, скре
бён (испече́н, соскребён).
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Другие неопределенные причастия того же образца, по 
Востокову, имеют (в литературном, который здесь равен 
еликорусскому) 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 — бела́ — бела́ — 
белы́, и причастия на - л, как плёл — плела́ — плела́ — пле
ли́, ведён — ведена́ — ведет5 — видены́, плетён — плете
на́ — плетена́ — плетены́. Несомненно таково ударение в 
соблюде́н, обретён, прочте́н, погребён, береже́н, изрече́н, 
жже́н; но я сомневаюсь, чтобы формы веде́н — ведена́ — 
ведена́ — ведены́, плете́н, мете́н, везе́н, несён, пряже́н, 
толчён — были исключительно употребительные в вели
корусском. По крайней мере мое ухо привыкло к выраже
ниям, как «коса запле́тена», «вещи переве́зены», «перене́
сены», «лошади запря́жены».

В определенной форме в литературном языке причастия 
страдательные принимают второе неорганическое -н-: по
гребе́нный, веде́нный, плете́нный, несе́нный, жже́нный, по
толче́нный (П а в с к и й, Филологические наблюдения. 
Третье рассуждение, 120). Прилагательные удерживают 
одно н и то же ударение, как в малорусском: плете́ный.

Для сербского языка Мажуранич ставит следующее 
правило: глаголы (первообразные) с корнем на согласную, 
если имеют на корне менее тяжкое ударение (пле́сти, 
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: печен — печёна — печёно и пр. Гла
голы, имеющие в корне острое ударение (т$Ни), в имени
тельном падеже единственного числа мужского рода при
частия изменяют ' в s (менее тяжкое) и в остальных родах 
и падежах подвигают это последнее ударение на один слог 
к концу: тучен — тучёна и пр. (Slovnica hervatska, § 185). 
Мажуранич, стр. 88: мётен, плетен, трёсен, вёзен, гре́бен, 
ск$бен, тёпен, жёжен, тучен, вучен, но — может быть, 
по описке, — печен (болгарское печён).

Согласно с этим у Даничича (Облици српскога )езика) 
плётен — плетёна — плетёно; гре́бен — гребёна — гребёно; 
пёчен—пече́на— печёно', у Караджича (Српски р]ечник) жё
жен — жежёна — жежёно\ определенное: жёженй — жёже- 
на — жёженд, но у Даничича от ве́сти — ве́зём (pingere 
аси) ве́зен — везена — везено; у Вуича (Српска граматика)
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ті]чен — ту́чена — точено не согласно с правилом Мажу- 
ранича. Как бы ни было, сербские пле́тен — плете́на — 
плете́но предполагают то же ударение плете́н — плете
на — плетено, а определенное же́жени — же́жена — же́- 
жено с неподвижным ударением предполагает жже́ни — 
жже́на—жже́но. То и другое находим в великорусском.

При и-ти́ — не от темы ид без характерной гласной 
первой темы — причастие йден {на́йден, пре́йден — пре́йде
на — пре́йдет; сербское на́Лен). От мочи, равного пре
дыдущему в тоническом отношении, — книжное изнемо
же́н — изнеможена́ — изнеможет. Сербское пе́можен (М а- 
I и г а п і <5, Slovnica hervatska, 88) указывает на мЪжен.

Глаголы III, 1, б — тле́ть —  ме́лот, тле́ть —

ке́лот, поле́ть —  пе́лот, тре́ть —  по́рот, боро́ть — бо́
рот. В сербском иначе образовано мле́вей (.мле́ти— ме́ле́м", 
вероятно, и от пле́ти —  пли}е́вём — пле́вен).

-je-
-ъ- -|“ -а-

ти) — ко́ван, ло́ман, сне́ван, бле́ван, пле́вал, кле́ван — кле́
вана — кле́вано. В сербском согласно с русским относи
тельно ударения, но с другим суффиксом — ко́ва́т (Д а- 
н и ч и ^ , '  Облици српскога )езика, 117) и отлично от рус
ского кова́н — кова́на — кова́но (М а Ї и г а п І 6, Slovni
ca hervatska, § 186).

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

Глаголы II, 2, б. По образцу чеса́ть — че́сан, поло
ска́ть — полоска́л идут: кле́пан, кре́сан, гло́дан, о́ран, то́п
тан, и́скан, ка́чан, па́хан, ни́зан, Ли́ван, пи́сан, щи́пан, 
вйзан, сви́стан, но клеве́тал и некоторые другие; стлан и слан 
(от стлать —  стелю́ и слать — шлю) вследствие однослож
ности переносят ударение на предлог: про́стлан — про́
стлана — про́стлано, по́слан.

Сербские согласно с русским усиляют ударение неопре
деленного наклонения ' в 4 в 44: пи́сати — писан — пй- 
сат (Д а н и ч и Ц» Облици српскога ]езика, 112), гло́да- 
ти — гло́дан, и по этому образцу сербские че́сан, кре́сан, 
те́сан, зо́бан, ка́зан, ли́зан, ве́зан. Глаголы III, 2, и: да
ва́ть — да́вал, сербские да́вати — да́вал.

\  По образцу тва́ть (кова́-Глаголы II, 2, а
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Глаголы IV: обмануть — обма́нут, тяну́ть — тя́нут, 
помяну́ть — помя́нут. В малорусском хотя эти глаголы 
могут принимать и другой суффикс причастий прошедшего 
времени страдательных, но ударение — то же: обма́нено, 
затя́гнено, помя́нуто, простя́гнутий — простя́гнений, по
вернутий — повернений, згорнутий — згорнений. Гнуть, 
мкнуть и ткнуть по односложности переносят ударение 
на предлог: со́гнут — со́гнута — со́гнуто. Малорусские 
зігнутий, за́мкнутий — за́мкнений, за́ткнутий.

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: взбо́лтнут, 
сви́хнут, колы́хнут, оку́(н)нут, обма́нут,всполо́снутый,вспу́г
нутый, отры́гнутый, засти́гнутый, подстре́кнутый, встря́х
нутый, то́лкнутый, заче́ркнутый, подче́ркнутый, ше́пнутый.

Усиление ударения есть и в сербском: ганути — га́нём— 
ганут; зо́внути—зо́внём—здвнут; грнути—грнут\ ма́кну- 
ти—ма́кнут, врнути—врнут—поврнут, досе́гнути—до́сёг- 
нут, зави́нути — за́винут. 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 тяну́ть) образуют причастия (кроме 
упомянутых выше форм) согбе́н — согбе́на — согбе́но — 
согбе́ны, протяже́н — протяже́на — протяже́но — протя- 
же́ны, определенные на -енны й и пр. ; форма успе́н выво
дится из существительного успе́ние', глаголы с ударением 
на корне — отто́ржен и отторже́н, отве́ржен, но воздви́жен 
(івоздви́жение) и *движе́н (движе́ние), сербское ди́жен.

Впрочем не всегда можно заключать об ударении при
частия по ударению существительного на -ие, образован
ного от причастия. Ср. пи́сан — писа́ние, кова́нье, колотье́. 
У Востокова и Даля коло́тье. Чи́тан — чита́ние, ве́лен — 
веле́нье, лю́блен —  любле́нье, вое́вал —  воева́нье ( 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: отринове́н, *манове́н (старое), вдохнове́н, обыкнове́н, усек- 
нове́н, повинове́н (повиновение), преткнове́н, помянове́н (по
миновение), поползнове́н (поползновение), мгнове́н (мгнове
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ние), миновён {миновение), дуновён {дуновение), помановён 
(помановение) (П а в с к и й, Филологические наблюде
ния. Третье рассуждение, § 54).

Глаголы V, . По образцу держа́ть —  дёржан,
верте́ть —  ве́рчен идут: тёрплен, смбтрен и все глаголы 
с неподвижным ударением на характере в обеих темах: 
ле́жал, са́жен, гля́жен, сто́ян, мо́лчал, зре́л (у́зрен), * мча́н 
{про́мчан), де́ржан.

С е р б с к о е .  При д ржати —  држйм причастие држан 
и држат. Б о л г а р с к о е .  При дръжя́ —  дръжа́н, 
врътт — врътън.

-и-Глаголы V, II  —  1. Глаголы, имеющие в настоящем вре
мени только подвижное ударение, в причастии прошедшего 
времени страдательном переносят ударение неопределен
ного наклонения на предыдущий слог: хвсииЬ —  хва́лишь — 
хвала́ть — хва́лен. Глаголы, имеющие в настоящем вре
мени и подвижное и постоянное ударение на характере, 
имеют в причастии или только ударение предшествующего 
образца {сада́ть —  са́дишь — са́жен), или двоякое: че́р
чен — че́рчена —  че́рчено или черче́н —  черчена́ — черчено́. 
Отпричастные прилагательные имеют ударение постоянно 
на глагольном суффиксе: посажёный отец, дарёный, варё
ный, проще́ный, клеёный, чине́ный, крошеный, суше́ный, 
туше́ный, суче́ный, беле́ный.

В сербском 4 неопределенного наклонения в причастиях 
изменяется в ", ' в если в настоящем времени то же 
ударение ( =  русскому подвижному ударению): eotjen, го- 
жен, нЬшен, мочен, xbfien, ebtjen и пр., вожен, мо́лен, пу- 
штен, крштен, ломлен, dbjen, ло́жен, учен, трошен, тво́
рен, брошен, хранен, муНен, бачен (ба́цити), люблен.

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 зало́жен, нако́плен, хра́нен, бе́лен, ка́нен (пригла
шен), заклю́чен глаголы зало́жа, хра́ня и пр. При напо́нн, 
однако, поиь; при крот, — кроіін.

Русские глаголы — , имеющие и в настоящем времени“И"
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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 —  прощена́ — про
щены́-, лише́н, смире́н, побежде́н, воспреще́н, плене́н, по
коре́н, ободре́н, наводне́н, навоще́н, раздвое́н, раздробле́н, 
углубле́н, погруже́н, запыле́н, усыпле́н, проторе́н, плене́н, 
покоре́н, ободре́н, наводне́н, повторе́н, обремене́н, одушев
ле́н, усыновле́н.

Глаголы, заимствованные из церковнославянского с 
ра, ла, имеют ударение только на характере и согласно с 
этим причастия — на -е ́н , -ен а ́, -ено ́ (возвраще́н, приглаше́н, 
огражде́н, позлаще́н, сокраще́н, наслажде́н, охлажде́н, со
хране́н, омраче́н, осрамле́н), между тем соответствующие 
им русские глаголы имеют или подвижное, или постоянное 
ударение на корне и в причастиях страдательных тоже на 
корне (позоло́чен 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: просве́щена, побе́ждена, 
поко́рена, усыно́влен и т. п., так как вообще ударение -е ́н , 
-ен а ́, -ено ́ почти чуждо малорусскому.

В сербском русскому лише́н — лишена́ — лишено́ — ли
шены́ — соответствуют причастия от глаголов с постоянным 
менее тяжким ударением на слоге перед характером: бро- 
jumu — бро'щм — 6pbj°H — бро'і'ена — bpojeno; множест
венное число 6pojenu — бро'і'ене — броі'ена. По этому об
разцу: чинен, гнд]ен, двдрен, говдрен ( =  великорусскому 
говоре́н, но малорусское говориш — говорено), ловлен (ло
вити — ловим отлично от русского лови́ть — ло́влен), ло
жен (лджити — ложа́м отлично от русского), погМ)ен, 
pbtjen (и согласно с этим определенное ро^е́ни — ранена́ — 
рощено, хотя ро́дити — ро́да́м, как в русском), солен, (со
лити — солйм отлично от русского со́лим), у́чен (учити — 
у́чим отлично от русского) и др. (см.: M a z u r a n i  6, 
Slovnica hervatska, § 187).

В болгарском встречаются причастия, как позлате́н, 
но с неподвижным ударением женского рода позлате́на.

Глаголы V, 4, а —  с ударением на -а- характера в 
настоящем времени и неопределенной форме в причастиях
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страдательных переносят ударение на предыдущий слог: 
бблтан, бормо́тал, брёхан, бы́вай, вйлян, ва́ян, вёрстан, 
вйдан, вёнчан, брбсан, Игран, ка́тан, кбпан, ку́сан, лбман, 
ма́ран, мёнян, мёшан, пи́тан, пы́тан, стрёлян, сёдлан, 
у́здан, хва́тан, хлёбан, чи́тан, и́згнан, колу́пан, польисан, 
кро́мсан, ма́кан, ма́хан, пелёнан, пу́ган, пя́тнан, са́жан, 
стро́ган, та́скан, тёрзан, трёпан, ша́тан, шёптан. Немно
гие прилагательные отпричастные имеют ударение на -а* 
характера: благоуха́нный," жела́нный.

В сербском глаголы образца: штати — пйтдм (' и Л) 
усиляют ударение и в причастиях: питан. Таковы: ба́цати, 
би́вати, давати, ку́пати, ку́сати, ла́мати, ми]ён>ати, 
миі'ешати, стра́дати, шти́пати, ва́лати и др. (М а і li
r a  п і 6, Slovnica hervatska, § 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 : копати — копа́м — копан, рачу́нати — рачу́нам — 
ра́чунан. Таковы: и́грати, мотати, ору́жати, сёдлати и др. 
(М a z и г а п і 6, ibid., § 187, 2).

В болгарском игра́нк, — вероятно, и́гран.
Глаголы VI, а на -ова́-, -ева́- в неопределенной форме в 

причастии переносят ударение на предыдущий слог -о́ва-, 
-а́ва-: бало́ван, бороно́ван, вербо́ван, воёван, волно́ван, колдо́ - 
ван, межёван, толко́вая и пр. Так и в малорусском.

На этом основании следовало бы ожидать в сербском 
(штокавском) ку́пован, да́рован. Так действительно и гово
рят некоторые (М а Ї и г а п і 6, Slovnica hervatska, § 187, 
2), но у Даничича (Облици српскога іезика) только одна 
форма: ку́пова́н— ку́пова́на — ку́пова́но, а Мажуранич более 
верным считает третье ударение: купован — купована — 
куповано, дарован — дарова́на — дарова́но — 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 
KynyjeM, повелительное наклонение ку́пу́ j, деепричастие 
настоящего времени KtjnyjyHu, деепричастие прошедшего 
времени купдва́вши, купдва́в, неопределенная форма купд- 
вати. Но в аористе при 1-м лице купа́вах 2—3-є лицо ку́- 
пова вместо ожидаемого купова, преходящее ку́повах вместо 
ожидаемого (согласно с настоящим временем) ку́повах, 
причастие прошедшего времени ку́повао вместо ожидаемого 
(и действительно встречаемого у Даничича) куповао, нако
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нец, причастие прошедшего времени страдательное ку́по
ван вместо ку́пован. 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 Мажуранича, 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: съдбша, влвзо́ша (състи, 
лвзти).

Преходящее ни в одном из наречий не переносит ударе
ния во 2-м и 3-м лице единственного числа, respect не уси- 
ляет ударения в штокавском; в этом последнем пле́тщаше, 
везщаше, гребиjauie, пе́ци}аше, ку́пи jame, у́м и jame (умв) 
с тем же ударением, как и в 1-м и прочих лицах преходя
щего и как в настоящем времени и согласно с церковносла
вянским и предполагаемым древнерусским: плетваше, пле- 
твяше, умвяше.

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 Да
ничичу: тонах (тоне́м — тонути), ме́лах (ме́ле́м), ношах 
(носи́м — носити), eotjax (водим — водити), вожах (вЪзи́м— 
возити), молах (моли́м — молити), прдшах (просим — про
сити), храпах (храни́м — хранити), му́Нах (мстити — 
мути́м), лу́блах (лу́бити — лу́би́м), чуви́х (чу́ви́м — чува
ти), пйсах (пише́м — писати) — с формами у Мажура
нича, как лу́блах, бра́ках (бра́нити —  бра́ни́м), пи́тах 
(пи́тати — пи́ти́м), и церковнославянскими моля́ще, хра- 
ня́ше, крича́ще и пр.

Выставленная Даничичем форма преходящего ку́пови́х— 
ку́пови́ше, не согласная ни с неопределенным наклонением 
куповати, ни с настоящим временем ку́пуjе́м, согласная 
только с ку́повао и ку́повам, могла произойти из ку́па
вах (согласно с настоящим временем, хотя 'не от темы 
настоящего времени). У Мажуранича согласно с русским 
куповах — купдси́ше — куповао, но купован.
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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: чу́]'а́х (чу- 
]’ём —  чути), вирах (видам— e'udjemu), чёпах (чёпати— 
чёпам), држах (држйм — држати), сла́влах (славити), dojax 
(dojumu), учах (учити), ка}ах (ка'}ём —  Kajamu).

В болгарском преходящее, по-видимому, согласуется 
по ударению с настоящим временем: бодъх —  бодъше — 
бодъхме —  бодъх те — бодъху (бод А́), съчъх (съкА́), стри- 
жъх (стригА́), въртъх (въртА́), nufax (пит), съдъх — 
съдъше (съдт), дръжъх, но ши́ j ах (ши́т), и́дъх (и́дя), 
пи́шех (пи́ши), хбдъше (хбдт), рднъше (ро́нт), мо́лъ- 
ше (мо́лт), сви́ръше (сви́рт), цви́лъше (цви́лт), ду́маше, 
ка́раше (ду́мам, ка́рам), хва́таше, сти́гаше, купу́вах — 
купу́ваше, пи́сувах, ми́нхше(мы), ста́вяше, стрълъхж, гръ- 
шше, пбнхше (пот), зо́бю.те (зобт), колиха́ше, зарА́чъше, 
чу́ъше с а , ви́Ъше (вить), би́Ъиле, тъпчъше (тъпчт), 
цъвтъхж, влъче́ше, горъхж, жьнъхж ( Б е с с о н о в ,  Бол
гарские песни, I, 118), стоніхж.

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 коли́) — ко́лешь —  коли́, 
ко́лючи, коло́л (малорусское/соле́е) — коло́ла и пр., коло́в- 
ши, ко́лот (малорусское колотий), коло́ть (малорусское 
коло́ти).

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

Ударение в неопределенном наклонении соответствует 
сербскому: кла́ти, млети; в настоящем времени — за ис
ключением 1-го лица: в сербском уже в 1-м лице кЬл»ём, 
мёлём. Повелительное наклонение должно бы быть коли, 
мели, плети, но пли}'евём.
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Глаголы на -ну- (Почему начинательный суффикс sc 
только в некоторых временах — P o t t ,  Etymologische 
Forschungen, 627. Обратить внимание на переход н в н б  
и на разницу. M i k l o s i c h ,  Vergleichende Grammatik, 
в. II, 433, где ошибочно...).

Некогда характер -н- принадлежал только первой теме 
(настоящее время, повелительное наклонение, причастие 
настоящего времени н imperfekt); 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; cjecmu (и cjednymu) — cjedox — cjeo— 
с'йо — средне́м; срести и срётох, срёо = срйо — срёла, срёт- 
нём (и ср'ётём) ; крёнути (тронуть, поворотить) — окре́тох 
(и окре́тнух) — кре́не́м; грнути — грнём — гртох; ки́нуты— 
кине́м — ски́дох; угрезнути — угрезнём — §грезох (и і/г- 
резнух) ; привийи се — при́викох се — привито се, привык
не́м се и привикнути се — привыкнуть. Литовское nuksti, 
nukti — исчезать, погибать; смрзнути— смрзох; no6jehu 
(б)ёгнути) — 6jeeox — 6jeeao — брёенем; ди́Ни (двинуть) — 
диену ти — ди́гох — дйеао — дйгнём; врНи — вргох — вргао— 
врене́м; docehu (с'ёгнути се) — сёгох — сёгао — свела —
сёенём се, л'еНи — лёгох — лёгао — легла — ле́гнём (и лё- 
жём); cmuhu — сти́гох — стиеао — стйгнём; тренути — 
тргне́м — тргох — тргао\ за́мНи (замкнути) — замкнём — 
замкох — замкао или смаНи — смакнём (принять; отодви
нуть); обиНи се (привыкнуть) — обикох се — Ьбито се — 
дбикнем се; умуНи (и у мукнути) — умукох — і)мукао — 
умукне́м; клёНи — клёкнути — клёкла — клёкао — клёкне́м; 
клйНи (кликнути )— клйкох — кли́кою — кли́кне́м; улеНи се 
(улёкнути се, уклониться) — улекнё се; маНи (мйкнути) — 
макнём — намакох; смрНи се (смркнути се) — смркло се — 
смркнё се; ни́Ни (нйкнути) — н'йкох — н'йкао́ — ни́кне́м (рго- 
germino) ; нуНи (н у кнути) •— нукох — нукнём (взводить ру-

II
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жье); yphu (цокнути) — цркох — цркао — цркне́м (лоп
нуть, треснуть; пропасть); прснути — прскох (прскнух) — 
п'рскао — прела (прснуо — прснула) — прсне́м (лопнуть, 
треснуть); тиснути — тисках (тйснух) — стискао—сти
сла; свиснути — свйскох — свискао — свисла (лопнуть, тре
снуть) ; издахнути — издахох (и издахнух) ; усохнути — 
усахох (усахнух) — уса́хла — усйхло {усохнуло) — усохне́м; 
погинути — погибох; стати — ста́тох — стане́м; djeemu 
(ддети) — д]’енём и djеде́м.

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, ста́ти — ста́нж и некоторые др. (М i k l o s i c h ,  
Vergleichende Grammatik, В. Ill, 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- 
(gwizn^l, gwizla — ibid., 504). Сверх этого некоторые гла
голы не имеют -нж - и в неопределенном наклонении: dec— 
ciekn$ и менее употребительное сіек§, 1ес (от ledz) — leg!— 
legne (лягу), biec — biegl — biegn§ (реже разноспрягае
мые, как в русском biegu — bieiysz), prz%6 — zaprzagl — 
zaprz§gn§, rzec — rzekn§ — реку; l§c — l§gl — l§gn§ (реже 
Ugl), g rz^c — ugrz^zl — grz§zn§.

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 gi^6 и spocz^6. Эти поздние 
образцы возникают в силу ошибочной аналогии с глаго
лами, как ж/кти: если при zn§ неопределенное наклоне
ние ёзА то gn§ (гънж из гъбнж, poczn§ (по-чи-ня́), откуда 
и *почьнж)— gi%<$, spocz4<$. В чешском и словацком от гла
голов с корнелГна согласную и с характером -и- в неопре
деленном наклонении до настоящего времени употреби
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тельны бесхарактерные формы, как trh, trhsi, trhsS, trhl 
(словацкое tuhol) — trzem, но они вытесняются формами 
с -ну-: tuhnuo — tuhnul — tuhnut. В старинном языке 
встречается и несколько глаголов неопределенного накло
нения без -ну-: leci (новое lehnouti), dosici ( =  dosahnouti) — 
dosahnu, zapfici (zaprahnouti) — zaprahnu, употребляю
щихся и теперь (H a 11 a 1 a, Srovnavad mluvnice, 282).

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

Великорусское зя́бну (мерз) — зя́бни (зябнешь) — зя́б- 
нучи — зя́бши — (о)зя́б —  (о)зя́бла —  зя́бнуть; дви́нувши— 
дви́нул —  дви́нут.

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: ки́сну л, мёрзнул и пр.

В этих глаголах и некоторых других формы на -нувш и, 
-н ул  менее или вовсе неупотребительны.

Из глаголов, опускающих согласную перед -н -, очень 
немногие (у Павского только два) не имеют характера в 
упомянутых формах; (заня́вши, завя́л при вя́ну (корень 
в а д ) ; засты́вши — засты́л — сты́ну (корень стыд, студ); 
поги́б имеет при себе не ги́нуть, которое тоже употреби
тельно, а ги́бнуть.

Остальные с корнем на гласную или опускающие со
гласную имеют только -нувш и, -нул: гря́нул (гром), пря́нул 
(пред), гля́нул (глед), ки́нул (кид), тро́нул (трог), трес
нул (тръск), ка́нул (кан), сви́сну л (свист). По этим образ
цам — два глагола с корнями на гласную: ду́нул, ри́нул 
(су́нул, клкзнул, 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), прильну́л (льн), 
усну́л (сън), утону́л (тон), тяну́л (славянский корень тжг, 
неорганически образованный из тан, санскритское та- 
ноти из тан-ноти, тянешь, растягиваешь), верну́л (врьт), 
окуну́л (кун); помяну́л (мд, мьн), толкну́л и т. п. Усо́пший, 
уто́пший — 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 (сбхнуть, глбхнуть — церковно- 
славянское съх, глжх), между тем, как между первыми есть 
и глаголы, в коих характер -н- присоединяется к другому 
классовому характеру: рвануть, зівнуть (от зъва́ю, в 
коем а опущено, а эвфоническое в осталось), махнуть (х — 
эвфоническое в маха́ю =  (по)мава́ть, вихнуть, малорус
ское виха́ти), колебать, качать, корень ви- — польское 
wywija<$ (шевельнуть, гульнуть).

Малорусское ме́рзну — ме́рзни — ме́рзнули (мерзши) — 
ме́рзнучи — (з)ме́рзши — ме́рзла, гля́нувши — гля́нув—глянь, 
пригбрнутий.

«Він, як муха в зіму, слиз» ( К о т л я р е в с к и й ,  32), 
«Из-за гори два соколи лене́» (Гродненская губ., Кобрин- 
ский у., село Озяты — Сборн. Сев.-зап. кр., 16) =  летать; 
Сокол говорит: «Ой лісу, лісу... Через тебе лену, крыльцем 
не тену, Крыльцем не тену (корень тен-), пирцем не рухну» 
(ibid., 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- 
лбнь, в*янь, стань, дінь и т. п.
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Неизменность характера -ну- в деепричастии прошед
шего времени и в причастии на лъ*: згиб, прилип, осліп, 
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, 
одягтись — одягся (одягну), поблід — поблідла, став, плив 
(«Плив, плив, плив він, що аж обридло, І море так йому 
огидло, Що...» — К о т л я р е в с к и й ,  8).

Не имеют -ну- в неопределенном наклонении тягти— 
тягну, замерзти — замёрзну, стйгти—стигну (стид), одя
гти — одягну, стати — стану, діти — діну, досягти. — 
досягну, здбхти — здохну, зустріти — зустріну.



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. И М Е Н И Т Е Л Ь Н Ы Й  П А Д Е Ж  Е Д И Н С Т В Е Н Н О Г О  Ч И С Л А

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 — 
сина, дуб — дуба.

б) С п в именительном падеже и с '2 на первом слоге 
в родительном падеже: бдк — бЬка, znoj — гно'\а.

в) С "  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 л соответствуют 
русские с ударением на первом слоге {влас", глад, глас, 
жле́б, клас, слад, хлад, вра́г (ошибочно у Лавровского 
враг), вра́н, вра́т, гра́д, пра́х, сра́м, бре́г, бре́ет), а серб
ским с "  — русские с ударением на втором слоге (влах, 
грах, мра́з, пра́м, пра́г).

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.

112



аа) Сербские с л на первом слоге и второю постоянною 
гласною: та́бор.

б) С 44 на первом слоге и второю гласною беглою: ej'e- 
тар — ejempa.

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

в) С 44 на первом слоге в именительном падеже и ~ на 
первом слоге в родительном падеже и второю беглою глас
ною: ста́рац — ста́рца.

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

д) С ' на первом слоге: за́клад, за́кон, за́лив, за́лог.
В первых трех случаях русское ударение на первом 

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

именительном и родительном падеже: тшпарин, господин, 
црногорац, вла́далац — вла́даоца.

Русским с ударением в родительном падеже на конце 
соответствуют:

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

двор — дво́ра.
аа) ~ в именительном падеже, 4 в родительном падеже:

вол — вола.
б ) "  в именительном падеже,4 в родительном падеже:

сно́п — снопа.
Двухсложные:
а) 4 на первом слоге в именительном и родительном

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

дительном падеже: двое — о́вса.
в) ' на первом слоге в именительном падеже и на вто

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

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

падеже: пе́так — пе́тка.
В русском полногласные слова этого разряда (т. е. 

имеющие ' в сербском на первом слоге), по-видимому, от
личаются от имеющих в сербском ч: ср. гла́сак — кла́сак, ли́- 
дак (холодок), при́так, вла́так (волото́к); вла́сац, бра́вац, 
гра́дац, вра́нац, вра́бац, ждрщёбац и с другой — грашак 
(от гра́х) — горо́шек. Такого различения не следовало бы
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ожидать, потому что по правилу сербскому 4 на первом 
слоге и сербскому ' на первом должно бы одинаково соот
ветствовать русское ударение на втором.

Однако гра́шак = горо́шек 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, кла́дица, 
крйвица, мрёжица, трёшн>ица, брёзов, граов, крастов, 
трёшнзов.

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

тьем в родительном падеже ' (ср. выше г): господар — 
господа́ра.

§ 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 питд', ма́та', зва
тельный пйтар, ма́'тар; именительный падеж множествен
ного числа пита́рас, мата́рас, звательный пйтарас, мд'- 
тарас.

Остатки подобного явления сохранились и в греческом; 
ср. звательный падеж літер, рл,тєр с винительным пате́ра, 
ртрге́ра (санскритское питйрам, мата́рам).

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 ' на первом слоге в звательном падеже изменяют ' 
на ' на кра́л — крала — звательный падеж кра́лу, 
именительный падеж множественного числа кра́ли — зва
тельный кра́ли; /ёлен — j'ёлени, звательный падеж ‘]еле- 
не (так по Мажураничу, у Даничича /ёленё); множе
ственное число и именительный падеж и звательный 
/ёлени; поп— по́па — попе, именительный падеж множе
ственного числа по́пи (звательный не знаю); о́тац — дца—
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дче, множественное число именительный падеж дци (зва
тельный не знаю); о́рло— о́рла (звательный падеж должен 
быть о́рле).

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 — ора́ча, звательный падеж орачу, име
нительный падеж множественного числа ора́чи, зватель
ный падеж дра́чи.

г) Имеющие в родительном падеже единственного чи
сла ' на третьем слоге в звательном падеже получают менее 
тяжкое ( ')  на первом: погашай — пога1)а́ча, звательный па
деж пдгаЪачу. 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 дра́ч — ора́ча, госпдда́р — 
господа́ра, как по-русски ора́ч — орача́, господа́р — госпо- 
дара́ .

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 .  Даль
ше ударение не заходит: коро́лю, по́пе, о́тче, о́рле, соко́ле 
(и со́коле — от сокіл), соло́в ю, бога́тырю, бога́чу, коза́че, 
молодче, шинка́рю, кова́лю, Сірку, череднйче. Исключения: 
сйночку, па́ночку (если от сино́чок, пано́чок).

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 
дебрі.

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 {горо́д). [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 Дуна́ю, у за́мку, у ба́тьку.

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 -і без уда
рения (малорусское увечері, великорусское ввечеруj, мало- 
русское у городі, великорусское областное в городу) и -в 
неударяемое там, где в малорусском -у неударяемое: мало- 
русское у віночку, великорусское в вено́чкь.

Перенесению ударения на -у в предложном падеже в 
сербском соответствует частью ослабление ударения Л 
на ' ,  "  на 4 (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: бра́т — 
бра́та — бра́ту.

б) В тех, которые уже в родительном падеже единствен
ного числа имеют а не ': нож — нбжа, роб — ро́ба\ 
\елен — ']е́лена, оран — ора́ча; предложный падеж }ёлену, 
ора́чу.

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

падеже Л : ста́до — ста́да, предложный падеж ста́ду, 
гноj — гнд]'а, предложный падеж znojy.

б) Во многих, изменяющих в родительном падеже Л 
на " ,  а в звательном падеже на 4: дом— дома, предложный 
падеж дому.

В д в у х с л о ж н ы х :
в) В некоторых с 44 в именительном и родительном па

деже, но со второю беглою гласною: вдсак — воска, пред
ложный падеж во́ску.

г) В некоторых с 44 в именительном и родительном падеже 
и без беглой гласной: говор — говора, предложный падеж 
говору; ра́зум, предложный падеж разуму, случаj — случа́}у.

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 (очерета́, бур'янй, козакй — 
великорусское и литературное каза́ки). Исключений мало: 
общерусские кінь — коня́ — именительный падеж множе
ственного числа коні — родительный ко́ней — ко́нями — 
кіньми — ко́нях; исключительно малорусское гро́ш — гро́
ша — гро́шу, по гро́шу, гроші — гро́шей — гро́шам — гріш
ми — у грошіх, гро́шах. Штанй, но у штанях; час — 
часа́ и ча́су, но часи (=времена: «у останні часи», «за дав
ніх часів» — К в. - О с н., I, 85); тсо́к — теку ́— піски— 
пісків — піскам и пр.; васйльки (растение) не есть непра
вильность: именительный падеж единственного числа ва
сильок—васи́лька—васи́льочок; молодо́ць—молодця́—молодці, 
но «дрбрі молодці», «хлопці молодці»; гребо́ць — гребця́ — 
гребці и гребці', рукавець — рукавця́: «Я вйшию, вималюю 
милому рукавці» (рифма: «пьяльці» — М е т л и н с к и й ,
20) . Ср. «Ой вишию... рука́вця» (рифма: «пья́льця» — ibid.,
21)  .

«Аж човни на морі тряслись» ( К о т л я р е в с к и й ,  
28); «Вертілись човни, мов дурні» (ibid.,); «швидко поро
бивши човни» (ibid., 1); «човнй Троянські» (ibid., 45); ibid., 
46: «човни» (одним словом — по требованию размера), 
«човнів» (ibid., 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 :  бо́ки — 
«в бо́ки» ( Г р е б е н к а ,  13); «з трех боків» ( К у л и ш ,  
I, 279); годів п'ятнадцять', дзвони, жа́рти — «жартів» 
( М е т л и н с к и й ,  49; К в. - О с н., I, 56);куми́ иуку́ми, 
ку́мами (мужской род); років зо два-, «п’ять плугів» (Г р е- 
б е н к а, 27); «зелениї луги» ( К у л и ш ,  II, 99); «ска́р- 
би» (ibid., I, 225); «підняли снопи» (Кв.  - О с н . ,  I, 133); 
«ро́ги» ( К у л и ш ,  I, 306) (виставив ро́ги); «па́ни» (ibid., 
I, 136 — обыкновенно пани́); у́си — у́сам — в у́сах.

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 -  
м и: на віки— віків, ра́ки— раків, зу́би— зубів, звірі— «зві
рів» ( К у л и ш ,  II, 31, но ibid., 32 «звірі»); гості — госто́й.
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Исключительно великорусские бо́ги (малорусское боги), 
дру́ги, сеёты, че́рти (малорусское правильно и по окон
чанию: чорти), во́лки, во́ды, го́ды, ро́ды, тру́пы (может быть, 
так и в малорусском), до́ми, гро́мы, до́лы и др.

в) Во всех двухсложных с постоянным ударением на 
первом слоге: городи́, батько — батьки́, кремені {кремінь— 
кре́мшя).

Исключаются в малорусском: аа) Многие на -ик: віники, 
во́лики, гро́шики, до́щики, ко́ники, бу́блики, му́цики, цу́
цики, дзво́ники, столи́ки, ко́шики, пря́ники. Так и в вели
корусском. Однако в малорусском при́ник — праники,́ 
ми́сник — мисники́, візнЛк — візнит.

бб) Многие на -ець: бри́тець, хлопець — хлбпці, при́н- 
ці, ли́нець — ланці, пи́лець. Так и в великорусском, но в 
малорусском «старці» (К в. - О с н., I, 78) и старці.

вв) Некоторые на -ок с постоянным ударением на пер
вом: зи́мки, ту́рки. Так и в великорусском. Про́мшь — 
«проміні» (Кв.  - О с н . ,  I, 30), по́води, со́боль—звательный 
падеж со́болю; «соболі» ( 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: го́луби, а не как по-мало
русски голуби́.

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

а) Во всех двухсложных с постоянным ударением на вто
ром слоге. Ср. го́род — городи́, но горо́д — горо́ди; ячмінь — 
ячме́ню — ячмені.

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

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 -а́ в окончании соби
рательных, исключая имена на -ин, -анин, -арин; иногда 
-ья  (зятья́, кумовья́). 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. Для родительного падежа множественного числа исклю
чение: великорусское во́лка, но волко́в.
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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 (отац — дца, родительный падеж множественного 
числа дта́ца), не подходит к русскому (отца́ — отцо́в), 
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. л на первом слоге: месо.
б) с "  на первом слоге: поле.
К этому разряду принадлежат: сербские трехсложные 

с Hje, происшедшим из разложения ъ (січено = се́но =  
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, 
цр'й]'ево (у Караджича цри'}ёво =  цре́во), бла́то. Русскому 
переходу ударения на втором слоге во множественном числе 
соответствует сербское изменение ~ в ' и "  в ': cUjeno =  
сено = съно =  сіно, но множественное число сще́на =  се́
на =  сша́\ поле = по́ле, множественное число пола (роди
тельный падеж по́ла́, дательный-творительный-предлож- 
ный пдлима) = поля́ 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 брда́.

Так и в малорусском рядом с жита́, жнива́, дива́, ху- 
тра́, проса́ встречаем пу́та («На коники пу́та» — песня), 
ли́ка, свя́та. Боло́то (бла́то) должно бы иметь болота́, но 
в песне — боло́та рифмуется с воро́та; де́рево (дре́во) долж
но бы иметь дерева́, но употребительнее и в малорусском со
бирательная форма дере́в'я. Великорусское дрова́ оправ
дывается сербским дрва — родительный падеж дрва, а ма
лорусское дро́ва — народное. Око, tfxo имеют согласно с 
сербским о́чи, 1)ши (сербское око, ухо, множественное число
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уши, родительный падеж ушй ( =  уше́й) — ijmujy; о́чй— 
о́чи j у). Перевесла, бе́льма.

2. а) Русским трехсложным с ударением на первом слоге 
соответствуют сербские с " на первом слоге: \Ъеро, пра
вило, коливо (кутья на похоронах). Изменяет ли в сербском 
слово je3epo свое ударение во множественном числе — не 
знаю. Великорусское и малорусское озе́ра, малорусское 
ко́лесо, великорусское колесо́; множественное число, ве
роятно, и в малорусском — коле́са: в сербском нет соот
ветствующей формы. Великорусское ворота́ соответствует 
сербскому вра́та, а малорусскому воро́та — нет.

б) Русским трехсложным с ударением на втором слоге =  
сербские трехсложные с 4 на первом: ко́лено, ко́пито, о́руд- 
ц;'е, оружие, корито. Сербский родительный падеж множе
ственного числа колена, ко́рита не находит соответствия 
в русском: корйт, коле́н (кори́т— колін).

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

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

а) с f на первом слоге: ви́но.
б) с 4 на первом слоге: село.
Сюда относятся сербские трехсложные с uje из Ъ (ждри- 

!'ело =  малорусскому жерело́) и русские трехсложные пол
ногласные: дл}е́то =  дле́то; великорусские долото́ , пла́т
но, мле́ко, сре́бро.

Русскому переходу ударения во множественном числе 
на первом слоге соответствует сербское усиление ' в ° 
(го́вно — множественное число говна́) и 4 в 44: бе́дро — мно
жественное число бе́дра — родительный падеж бе́дара. В 
сербском этот переход, по-видимому, довольно распро
странен.

Малорусскому множественному числу чере́сла, поло́тна 
должно бы соответствовать в сербском изменение 4 в " , 
но так ли это? Малорусское жерела́? Русское плече́, велико
русское плечо́ — множественное число пле́чи, сербское 
пле́Не — пле́Ни.

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  име 
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-є

§ 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: пра́вда,
б) сербские с ' 4 на первом слоге: риба.
Сюда же русские трехсложные полногласные с ударе

нием на втором =  сербским: влага, кла́да, сла́ма, вра́на, 
дра́га ( =  долйна, но первоначально одно с нашим дорбга), 
пра́ва, кра́ста, плева (=  поло́ва), бре́за, мрежа; сторо́жа =  
сербскому стра́жа-, чере́шня.

В сербском единственное в именах а) и б) изменение уда
рения имеет место в родительном падеже множественного 
числа: дйн>а — родительный падеж множественного числа 
дйн>а, в'йиаьа— родительный падеж множественного числа 
вйшан>а, п/ье́тва — пле́тдед. 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: ба́ба — 
баба́ — ба́б — баба́м — баба́ми — баба́х-, сва́та — «у сви
та́х» (Кв.  - О с и . ,  I, 114).

б) Многие с двумя и тремя согласными перед оконча
нием именительного падежа единственного числа: ска́рта — 
спирта́, пла́хта — плахта́ — плахо́т — плахта́м — плах
та́ми — плахта́х (но пра́хта, множественное число кра́х- 
ти — «крйхот» (Кв.  - О с н . ,  I, 71); це́рква — церква́ — 
церков-, кро́пва — крота́-, ма́рта-, ша́бля — шаблі — 
шабе́ль — шаблям — шаблях; пісні — пісень и пр.;
відьмй — відьом, но «відем» ( К у л и ш ,  II, 42); балка́, 
банька́, брівкй, дошка́, «до шапо́к квітки» ( К в . - О с н . ,  
I, 9); ворожка́, дорожка́, скринька́ (см. ниже трехсложные 
с ударением на предпоследнем); качка́, люлька́, голка́, 
жертка́, низка́, миска́, ложка́, діжт, гречка́, стр'тка́, 
хустка́, шпилька́, жшка́, тріски, скалка́, віжкй, сватка́, 
тска ́— пісками, мамка́, нянька́.

Однако: «хма́рки» ( К в . - О с н . ,  11,8); «нйток» (ibid., 
I, 34); ду́мки, дру́жки (от дру́жка; от дру́жно — дружка́), 
ла́ски, ря́ски; как будет от пу́тря, пе́тря, се́рга, черга.
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гре́бля, ка́пля, кро́пля, сбпля, пра́вда, дбвбня, вйшня, (ей- 
тень) ; слу́жба, прбзьба, грбзьба, вбвна? Ла́йка, бійка, сва́р
ка, спо́рка, «суча до́чка» (К о т л я р е в с к и й, I), m/cd«- 
ка («тка́нку» — М е т л и н с к и й ,  266). Су́кня — су́конь.

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 л на первом слоге: црквица;
б) с "  на первом слоге: }агода, кн>йжица (п. Ь. — ягід)-
Сюда относятся малорусские, не находящие соответ

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

рйбчина, ца́рина, Бря́нщина («Бря́нщини» — К у л и ш ,  
I, 56), па́нщина.

Часть имен на -идя: те́рниця, о́рлиця (сербское грлиця), 
ви́нница (Б е р и н д а, стр. 14), гірниця («гірницях» — 
К у л и ш ,  I, 15), п'яниця, палиця, бу́квиця (pirum), ки
тиця, стре́лиця («стре́лицю»: жидкий, узкий? лесок — 
К у л и ш ,  I, 105), у́лиця, ра́тиця (копыто вола).

Часть имен на -ка с предыдущею согласною несмягчен
ною: в'язанка, схованка, крашанка, пйсанка, скла́данка, 
са́кавка (Б е р и н д а, стр. 151), са́жает, я́щурка (Б е- 
р и н д а ,  стр. 274: я́щорка), це́рковка, кро́ковка, мо́рковка, 
та́белька, бурульки, «мотузки» ( К в . - О с н . ,  I, 8); ма
ті рка (cannabis), мотузка́ми (ibid., 179), вйгадка, зна́хурка, 
лйстівка, ляхівка — род узора; все трехсложные на -очка, 
-ечка от перечисленных выше на -ка и вообще все трехслож
ные на -очка, -ечка, образованные из двухсложных от пер
вообразных на -а, какое бы ни было ударение этих послед
них: зоря́ — зірочка, бджола́ — бджілочка и т. д.

Все трехсложные на -онька, -енька, -Інька: брівонька, 
гіронька, кізонька, зіронька, ру́ченьт, ніженьт, матінька, 
у́ттька, п'ятінька.

Все эти на -ка, -очка, -ечка, -онька, -енька, -інька 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: хусточки, ніжечки, слізоньками (од
нако: «іграшки» — К в. - Ос 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: шибениця, потилиця, мете́лиця, 
помийниця, ожелёдиця, гололёдиця, околбтиця («околотині»: 
околиця — К у л и ш ,  II, 42).

б) Часть имен на -ина, особенно предполагающих .при
лагательные на -ський, -цький: розвідина, одвїдина, ср. 
сербское домовина, «хуртовина» (Г р е б е н к а ,  21), Ко
ліївщина, кумівщина («кумівщини» — К у л и ш ,  I, 56), 
Москбвщина, хмельнйщина, козаччина, Шмёччина, Туре́ч- 
чина, вишиванка.

в) Все четырех- и пятисложные на -очка, -емка, -онька* 
•енька, -інька от трехсложных с ударением на предпослед, 
нем: голубочка, недїлечка, громадонька, порадонька, игре́- 
шенька, голубонька, субітонька, неділенька, матусенька, 
жалібнйченька, дитйночка.

Однако: дереве́нька, конопе́лька, голове́нька, земе́лька, 
потебе́нька, витребе́ньки («Кислиці, ягоди, коржі і всякі 
разні 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: матіночка, 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
ми» ( К в . - О с н . ,  I, 50), чере́шеньки.

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

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

гим: J а́д ра́нка,
в) с ' на первом слоге и вторым коротким: ма́слина,
г) с 4 на первом и вторым долгим: ма́слинка,
д) с "  (на первом! и вторым долгим: куеа́рка, цйга́нка. 

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

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

соба́ка, кімнйта (великорусское кбмната), зозуля, неду́га
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(«од неду́ги» — К в. - О с н.» I, 24), надія, олія, громбда, 
поро́да, госпо́да («просимо до госпо́ди» — ibid., I, 52), 
тара́ня,

б) на -уха: брехуха, свекруха, макуха,
в) -уся: матися, тітуся, Мару́ся, Насту́ся, Ганну́ся,
г) -аха: бідаха, четырехсложное: бідолбха,
д) -ака: ужа́ка, манАка (приведение), «друзйка» (К в. - 

О с н . ,  I, 3), «колйка» (ibid., 15); четырехсложные: роз- 
биша́ка, харцизяка,

е) -ука, -уга — трех- и четырехсложные: зміюка, га
дю́ка, звіргЬт, подлю́ка, волоцю́га, злодю́га, «ланцюга» (ру
гательное — М е т л и н с к и й ,  263); п'яню́га, татарю́- 
га, козарю́га, но дідугй,

ж) часть имен на -иха: Морозйха, Грицйха, Харчйха, 
Коновчйха (от предполагаемого Коновко́? потому что от 
коновка было бы Коно́вчиха, а от Коновчёнко — Коновчён- 
чиха); -ота: жінбта, свинота, нудота, скорбота, тіснота, 
робо́та, «играшки та пусто́та» (К в. - О с н., І, 7); «не рад 
своїй лихоті» ( К о т л я р е в с к и й ,  39). Ср. Покро́ва 
(«С Покрови» — К в. - О с н., І, 66), дітворб. Сербское 
ра́бота.

з) на -иця, за исключением имеющих ударение на 
третьем слоге от конца, трех- и четырехсложные: удовйця 
(откуда Удови́ченко), гр'шни́ця, гребови́ця, дшни́ця, «плахт 
дрібнйця», дурни́ця, жарівнбця, зови́ця, капли́ця, копи́ця, 
косови́ця, крини́ця, ладівтця, ледащи́ця, мняснйці (мясоед), 
пивни́ця, різнбця, сири́ця, скрипи́ця, спіднйця, світлбця, 
стадни́ця («у стадницю» — М е т л и н с к и й ,  74), сест- 
ри́ця, тели́ця, драни́ця, паляни́ця, пашни́ця\

и) большая часть имен на -ина. Суффикс этот здесь 
именно сохраняет преимущественное значение выделения 
из рода одного из многих: годи́на, дити́на, дуби́на (значе
ние собирательное), дівчбна, доли́на, базари́нка (. . . .), 
били́на, волоси́на, «щовечерйнки» ( М е т л и н с к и й ,  109), 
домови́на, дроби́на, дружи́на (=друг:  «чоловіче мій, дру- 
жйно моя» — песня), жупани́на, зерни́на, кали́на, кедри́на 
(как материал), клени́на, ключи́на (тоже), круши́на (зілляч
ко), лки́на (хворостина), лучи́на, люди́на (один человек 
или женщина), мали́на, ожи́на (растение), опанчи́на, ору- 
жи́на, пери́на, пили́на, пояси́на, роди́на (один из родни и 
родня: «сестро мила, родйна сердечна», «вся родйна»; ве
ликорусское ро́дина — место рождения), рибчи́на, роди́ни, 
ряби́на, рядни́на, свити́на, сироти́на, тичи́на, трави́на,
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Україна (великорусское Укрйина), хворостина, хлопчина, 
хмелина, хрестйни, часина, челядина (одно из челяди), 
чистйна (між травами?), чужйна (чужой человек, чужие 
люди; чужинй — чужая сторона), чумачи́на, ябЛуни́на, 
я лина, третина, дев'яти́на, полусорочйни, сорочини («справ
ляти» — К в. - О с н.) «заставщйни» (залог — К у л и ш ,  
I, 206);

-иня — княги́ня,
-изна — дідйзна («дідйзни» — К у л и ш ,  I, 65),
-ка — с предыдущею согласною (плахта): кали́тка з 

грішми, чернїтка, синятка, «коси плести у дрібушки», 
виделка, «світйлка» ( К в . - О с н . ,  І, 50), серпанка («сер- 
панкою» — M e т л и н с к и й ,  304, Остер.); болячки́, веров- 
ки́ (уже Б е р и н д а, стр. 15, 17), жидівш, оболонки́, скорки́, 
плювки́ (ibid., 65), мурашки́, комашки́, подушки́, скиндячки́, 
могилки;́ но «Шовковиі вервечки» ( 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) Сви́на — еви́ну — свйню — свйне.
б) зміїіа — зміїjу — змЩо — змЩе.
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 :  a) ду́ша — dQiuy — dijiuo — душе,
б) вода — вЬду — вЪдо — воде.
Т р е х с л о ж н ы е :  сирдта — 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 :  брови́ — брову́ — бр6ви\ ва

ги́ , вшни́, діжа, дочки́, журби́, ізба, купи́, пеня́ — «пеню́» 
(Кв.  - О с н., 1, 77); руди́ — руду ́ (кровь), черви́', неупо
требительное во множественном числе «ляхва́» ( К у л и ш ,  
I, 167), драхви́, краси́ («краси» — М е т л и н с к и й ,  152), 
суми́ (печаль — Г р е б е н к а ,  22); стерня́, саги́ (западня— 
безвыходные заливы по реке), скали́, луски́, кутя ́ (множе
ственное число ку́т1?), луки ́ (множественное число лу́ки?), 
орди́, петля́, ропи́, струна́ , сурми́ (труба — Б е р и н д а ,  
стр. 153), суддя́, туми́ (полутатарин, перевертень), удови́, 
узда́, Сули́.

Т р е х -  и ч е т ы р е х с л о ж н ы е :  сироти́ — си
роту́ — звательный падеж сирдто? — множественное число 
си́роти? Ковбаси́ — ковбасу́ — ковби́си, лободи́ — лободу́— 
лоббди? Неупотребительное во множественном числе жи- 
дови́, татарва́, попадя́ — попадю́ — попаді; ярини ́— яри́- 
ни. Вероятно, на этот образец: «гущина́» ( К у л и  ш, I, 
297), «новина́» (ibid., 217); «панщина́» (ibid., 291) — обыч
но па́нщина', старшина́, «бистрина́» ( Г р е б е н к а ,  20), 
рядовина́ (известного рода толстое полотно), в старовину́, 
яровина́.

По в т о р о м у  р а з р я д у :  весна́ — вёсну — вёсно, 
губа́ , дёсна, копи́, кора́, нора́, пора́, «ржа́ » ( М е т л и н 
с к и й ,  342; К у л и ш ,  I, 319 — «ріко»), сосни́, сем*я́ — 
в сём'ю, но «се́м’я» ( М е т л и н с к и й ,  281); «у..
се́мТ» (ibid.), ступа́ (винительный падеж — сту́пу), тру
ни́ (трупу́?), туга́, щока́. Сюда же трехсложные полноглас
ные: бороэна́, сковороди́, пелена́.

Трех- и четырехсложные: слобода́ — сло́боду, Покрова́ — 
«Покро́ву» ( К у л и ш ,  1, 63), простиня́ — прости́ню, су- 
лiя́ — сулію.

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, ме́ра, мела (омела́), метла, винительный падеж иглу 
и пр., в великорусском имеем иглу́ и пр.; сербское могла, 
рра (двухсложные) не может иметь ударения на первом 
слоге, в великорусском (мгла́, ржа́), но могли бы иметь в 
малорусском, но не имеют (імглу́, 1ржу́); в малорусском 
в словах: рдсу, «смо́лу» ( К у л и ш ,  I, 308), ве́сну, ве́рбу 
(и вербу́), ве́рству (и верству), ло́зу, Де́сну, се́м'ю, со́сну, 
ріку, а в великорусском росу́ 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, то́рба 
(именительный падеж множественного числа срне, торбе) — 
в русском слу́жба.

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

жественного числа, кроме именительного, частью сходятся 
(нога́м — нога́ми, дрова́ми, стола́ми, меча́ми, но се́страми, 
жо́пами и т. д.); частью расходятся, причем малорусский 
удерживает правильное ударение на первом слоге: го́рам — 
го́рами — го́рах, ду́шами — «ду́шах» ( К у л и ш ,  II, 42); 
«у ло́зах» (ibid., I, 135); на стру́нах, «гу́бами» (грибами — 
К в. - О с и . ,  I, 89); «пьйтами» ( К у л и ш ,  I, 202, 227) 
и п’ята́ми, ріками, пчо́лами.

Некоторые трехсложные имеют в великорусском уда
рение на последнем, в малорусском — на предпоследнем: 
тмо́та (немцы), дітвбра (великорусское детвора́), жшо́та, 
нудо́та, «пусто́та» (Кв.  - О с н., I, 7), тіснота, скорбота. 
Сербский согласно с великорусским в именительном па
деже единственного числа и сходных с ним по ударению 
доброта, красо́та, лепо́та, mjecnoha, звательный падеж 
доброто и пр. Малорусское робо́та, великорусское рабо́та 
согласны с сербским работа.

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

Не изменяют в именительном падеже множественного 
числа: жнія — жніі — «жніями» ( М е т л и н с к и й ,  322); 
рілля — ріллями — «ріллі» (К в. - О с н., II, 7).
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IV. С К Л О Н Е Н 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 Л на 44. Русским одно
сложным соответствуют такие же сербские.

а) В именительном падеже единственного числа ' \  в 
родительном падеже44, в предложном падеже 4: брв, ва́ш— 
родительный падеж ваши (великорусское во́шь — вши́; ма
лорусское во́ш— во́шь), крв — к рви — предложный падеж 
крви, ко́ст — кости — предложный падеж ко́сти, но́Н — 
ноНи — предложный падеж но́Н и, пе́Н — пе́Ни — предлож
ный падеж пе́Ни, рЩеч — предложный падеж рще́чи, со́ — 
соли — предложный падеж со́ли, ча́ст (честь) — части — 
предложный падеж части. По Мажураничу, Л в имени
тельном падеже единственного числа в предложном падеже 
изменяется только в 4, т. е. сохраняется долгота слога: брей, 
tjifdu, лажи. По отношению к русскому языку это все равно.

б) В именительном и родительном падеже единственного 
числа 44, в предложном падеже 4: дла́н (мужской род), M je d , 
нйт, ра́т, см'рт.

Изменение ударения в предложном падеже единствен
ного числа оставило следы в великорусском и малорусском. 
Малорусское: у ночі, у печі, вісь? Великорусское в груди́, 
кости́, части́, меди́, на рели́. Малорусское ярь имеет в 
именительном падеже множественного числа ярі («колись 
були ярі та пшениці» — 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 {ра́ж — ра́жи {ра́жи), Караджич: рж — ржи), и 
менее тяжкое ( 4), если он короткий: ва́ш — ва́ши, роди
тельный падеж множественного числа ваши и ва́шиjy, 
ко́ст — кости, родительный падеж множественного числа 
ко́сти — Kdcmujy, но́Н — ндНи, родительный падеж но́Ни, 
pujc4, родительный падеж множественного числа ри}е́чи 
(речи). В великорусском и малорусском этому соответст
вует ударение на -ей: груде́й, осте́й, косте́й, мише́й, ку- 
ре́й (малорусское), гусе́й, пече́й, ноче́й, сше́й, двере́й.

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: «о́стями» ( К у л и ш ,  1, 309); 
у грудях, сінях, сіньми, но — как в великорусском — 
дверми́.

Русским двухсложным с ударением в именительном па
деже единственного числа на первом слоге соответствуют 
сербские с ударением vv на первом: болеет, голщен, жа- 
лост, jecen, кдкош, мйлост, помоН, ра́дост, свіетлост, ста
рост, облает, чёлад.

Ср. малорусское гусінь, до́бич, зовіть («чоботи з золо
тою завіттю на закаблуках чи задках» — строчка), пбвідь 
(половодие), пбстать («жита постать заняти»), прбдаж, 
ле́дарь, погань, купіль (Б е р и н д а, стр. 290), щирість, 
добрість и все на -щі в именительном падеже множествен
ного числа (хвастощі); мйкотерть, бжеледь («Била о́же
ледь» — Г р е б е н к а ,  31). В малорусском неправильно 
рбскіиі, родительный падеж рбскоиіі, родительный падеж 
множественного числа «роскошів» ( К у л и  ш, I, 240), 
роскбшей, у роскбшах. «Не труни́ на чужой пролуби́» 
( 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 4 (ме
нее тяжкое): болести, жалости, милдсти, помоНи, раддсти. 
Однако: голщёни. По Мажураничу, согласно с этим по
следним примером, в предложном падеже на втором слоге 
стоит ', если он долгий, и \  если короткий: у обла́сти, 
но заповщёди, у немЬНи, памёти. В русском почти нет 
ничего соответствующего. Единственно известное нам ис
ключение — малорусское в осени́.

Сербские в родительном падеже изменяют ударение, 
как в предложном падеже единственного числа: кокоиш, 
голи}ёни, области, болёсти. В русском этого нет.

Русским с ударением на втором слоге (малорусские 
«метіль» — М е т л и н с к и й ,  185; крбвать и крова́ть, 
постіль, верста́ть, печа́ть) должны соответствовать серб
ские с ' на первом слоге, судя по пёчат (мужской род), 
пдстела. В русском они во всех падежах единственного и 
множественного числа сохраняют ударение. Исключаются 
малорусские корогбв, цёрков — во множественном числе 
корогви́, церкви́.

В Домострое: «посвевъ всякіе свмена» (78); «а сьмена 
бы всякіе у собя водить» (79).
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УДАРЕНИЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХ 
§ 1. ОДНОСЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

О б р а з е ц  1-й: а) Великорусские бе́л — бела́ — бела́; 
бе́лый — бе́лая — бе́лое.

б) Да́рог (основная форма — односложная) — дорога́ — 
до́рого, дорога́й — дорога́я — дорога́е.

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: жу́т — родительный падеж ж у та — дательный жу́- 
ту. Именительный падеж множественного числа жути 
и т. д. Склоняются, как гла́с — гла́са и т. д. Так в хорват
ском, по Мажураничу (Slovnica hervatska, 16, 50), исклю
чая бЩел, го́л, црн, д'дбар, имеющие родительный падеж 
би]'ёла, гола, црна, ддбра.

По Даничичу, жут изменяется в мужском роде, как 
плу́г — плу́га; нож — но́жа; жут — родительный падеж 
жу́та — дательный - предложный жу́ту — творительный 
жу́ти}ем. Множественное число именительный падеж 
жу́ти — родительный падеж жу́тщех и т. д. По этому 
образцу жив, лЩеп, бЩел и многие подобные этому 
соответствующе изменяют ударение, встречаемое в вели
корусских былинах: добра́ коня, молода́ Добрыни ( М а- 
z и г а п і 6, Slovnica hervatska, 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: бй}ел — бще́ла, дра́г — дра́га, жут— 
жу́та.

По Мажураничу, жу́та изменяет в винительном-зва- 
тельном падеже единственного числа и во всем множествен
ном числе' на (жу́та — жу́ту — жу́та — ж у́те — жу́тах). 
По Даничичу, изменения этого нет: жу́ту — жу́те, вру́И́, 
женский род вру́На — вру́Иу, множественное число вру́/ге.

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 {набело́, начерно́, но 
«это че́рно, бе́ло»). Так и [в] малорусском, сохранившем 
неопределенную форму прилагательных среднего рода в 
наречиях. Согласно с этим находим у Мажуранича жу́т —
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жу́та — жу́то, дра́г — дра́га — драго (и дра́го). Но в Сло
варе Караджича подобных примеров весьма мало: дра́г — 
дра́га — дра́го и только как наречие дра́го, ма́ло (предпо
лагаемое ма́о или мао — ма́ла — ма́ло, наречие ма́ло), 
іьу́т — Ау́та, наречие лу́то, а по общему правилу ударе
ние в среднем роде, как в женском и косвенных падежах 
мужского рода жу́т — жу́та — жу́то.

Так как в русском, особенно великорусском, незаметно 
стремления подвигать ударение к началу слова, то следует 
думать, что русские прилагательные среднего рода и на
речия — мдлодо, пу́сто, ча́сто и пр. — сохранили более 
древнее ударение, чем сербские мла́до, пу́сто, которым 
должны бы соответствовать: молода́, пуста́.

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 Л , 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) — би/ела — биjело, бЩели́ — бЩела — 
бЩелд; ма́ло. — ма́ла — ма́ло; гру́б — гру́ба — гру́бо — гру́
би; жу́т — жу́та — жу́то — жу́та́ ; Ау́т — Ау́та—Ау́то— 
лу́тй; put) — pdt)a — ри́ро — ри́рд; си́н>и́ — си́ на  ́— си́н>д; 
тврд — тврда — тврдо — тврда́; ци́\ел — ци]ёла — ци}ё- 
ло — цЩели́ {цели); чёст — ча́ста — ча́ста́ — чести (и ча́
сти — ДаничиЬ).

Так и во всех великорусских, соответствующих выше
приведенным: ба́лый, ма́лый, и в малорусских, за исключе
нием малий, твердий, частий. Но в большинстве случаев 
великорусские и малорусские имеют в определенном скло
нении ударение на конце (святйй, свята́й, чему соответ
ствует сербское — Караджич: свет — сва́та—свети) и тем 
отклоняются от сербских брз — брза — брзо — брзи́ (ве
ликорусское борза́й и, кажется, ба́рзый); вра́н — вра́на — 
вра́но — вра́нй; глу́х — глу́ха — глу́хо — глу́хи́; гн>йл (Ка
раджич гн>йо) — гн>йла — гнзи́ло — гна́ли́; гу́ст — гу́ста — 
гу́сто — гу́сти́ ; жив — жи́ва — жи́во — жи́ви́; кри́в —кри́
ва — кри́во — кри́ви́; кру́т — кру́та — кру́то — кру́ти́; 
мла́д — мла́да — мла́до — мла́ди́; ни́}ем — nujeMa — ни]ё- 
мо — нЩеми́; пла́в — пла́ва — пла́во — плави́; пу́ст — пу́
ста — пу́сто — пу́сти́; ру́д — ру́да — ру́до — ру́ди́; ей- 
jed — си j еда — cujedo — cujedU; сла́н — сла́на — сла́но — 
ела́ни́; CAujen — сли}ёпа — сли}ёпо — слщепи́; су́х — су́ха—
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су́хо — су́хи; ту́р — ту́ра — тг/£о — ту́п — m^na —
mtfno — тупй; худ — ху́да — ху́до — ху́ди.

В великорусском в определенном склонении имеют уда
рение на первом слоге несколько прилагательных, в серб
ском сохраняющих ударение" *: дЬбар — ддбра — ддбро — 
ддбрй, наречие ддбро; вёт (ветх), определенное вёти, 
ejeuim, ду́г (однако в определенном, по Караджичу, ду́ги), 
здрав (здррбвый), ку́с (малорусское ку́ций; однако, по Ка
раджичу, ку́с — ку́са — ку́со — ку́си), мйо — м'йла — мило; 
нЪв (определенное нЪви — ДаничиН), мек (мйгок, однако, 
по Караджичу, мёки =  малорусскому мнякйй), прав, прост 
(малорусское прбстий, великорусское простбй), рад, с'йв 
(по Караджичу и по Мажураничу, сив),сит, слаб, стар 
(Караджич ста́ри), ташт (тощий), тих, ту́ cm — ту́ста— 
ту́сто (по Мажураничу, ту́ст), чрн (по Караджичу, црн — 
іфна — црно — црнй). По-малорусски, однако, новйй, мня
кйй, слабий, старий, щйй («на ще́ серце»), товстий; мало- 
русские нова́, стара́, хотя ничем не отличаются от велико
русского нова́, но другого происхождения: малорусское 
нова́ =  нбвая, а великорусское — старинная неопределен
ная форма.

§ 2. ДВУХСЛОЖНЫЕ ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ

1-й о б р а з е ц :  великорусские гла́док — гладка́ — гла́
дко — гла́дкий,

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: 6ujedan — 6ujedna — бЩедно — бщгднй. Мажуранич: 
гла́дан — гла́дна — гла́дно (Караджич, гла́дан — гла́дна — 
гла́дно) — гла́днй; Мажуранич: ду́жан — ду́жна — ду́жно 
(Караджич, ду́жан — ду́жна — ду́жно), диван — дйвна — 
дивно. Мажуранич: жидок — жйтка — жйтко (Караджич, 1

1 В единственном числе, а в определенном склонении, по Дани- 
чичу, изменяют " в " .
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жи́док) — житкй (и, по Даничичу, ж'итки), кра́ток — 
кра́тка — кра́тко (Караджич, кра́ток — кра́тка — кра́т
ко) — кра́тки (и кра́тки, Даничич); судя по русскому, сле
довало бы ожидать кра́тки.

Караджич: кра́сой — кра́сна — кра́сно — краснії. Мажу- 
ранич: tnajoH — та́}ни; кру́гал (Мажуранич), крупам — 
крупно — кру́пна (Караджич, кру́пан) — кру́пна (и крепни, 
Даничич), му́ тан — му́тно — му́тна (Караджич, му́тан) — 
му́тнй, пра́зан — пра́зно — пра́зна (Караджич, пра́зан) — 
пра́знй, пр'щесам — npujecHo — прщгсна (Караджич, при
чесан) — npiijecHu, ра́ван — ра́вно — ра́вна (?) (Караджич, 
ра́ван) — ра́вна, рй}едак — рщётко — pujemm (Карад
жич, pujedajK) — pujemm (и, по Даничичу, рётки), ceuje- 
тао — свщётла — сви}ётло (по Караджичу), сла́ван — сла́
вна — сла́вно, стра́щан (?) (Караджич, стра́шан — стра́ш
на — стра́шно — стра́шни и стра́шни — Даничич), m'uje- 
сан — тщёсна — mujecHo (Караджич, тщёсан) — тЩесна, 
Караджич: ша́ман (и то́ман) — то́мна — та́мно — та́мни, 
тру́дам, хла́дам (?) (Караджич, хла́дам — хла́дни).

Как 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 гло́дак — гло́тка — 
гло́тко—гло́тка (и гло́тка́—по Даничичу), бцстар, дробам, 
мрзак, по́знй и пдзна́ (Даничич), поена́ и поена́ (Даничич), 
в\ёрам, низак, сло́дак— сло́тки и сла́ткй (Даничич), то́н
ка и та́нка (Даничич), Мажуранич: тёжак (Караджич, 
тёжак), Караджич: тёшка и тёшка, у́зок — у́ска́ и у́ска́ 
(Даничич), jа́сан.

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

В малорусском наречия от полногласных прилагатель
ных {го́лодно, ко́ротко, хо́лодно) согласны с приведенными 
Мажураничем формами: гла́дам — гла́дно, кра́ток — кра́т
ко и предполагаемою нами хла́дам — хла́дно', великорус
ские голодно́, коротко́, холодно́.

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 страшнйй, гладки́й, сербские гла́ткй, 
страшна), а другое — соответствующую сербской с Л или 
" {стра́шный, сербские страшны, гла́тки). Почему неко
торые прилагательные в малорусском не переносят ударе
ния на второй слог в определенном склонении, а другие 
переносят, сказать трудно.

К первым принадлежат: бідний, кра́сный, прісний, рів- 
ний, сла́вный, тёмный, вірний, я́сный, «грізний» (М е т- 
л и н с к и й, 148), ки́слый, пбвний, пи́шний, рідний (ве
ликорусское роднбй), все на -ний. Ко вторым: мутни́й, 
рідкйй, страшни́й, тіснйй, гладки́й, тонки́й, тяжки́й, 
баски́й (кінь), близьки́й, бридки́й, важки́й, видки́й, гибки́й, 
гіркйй, гнучки́й, дурни́й (великорусское дурнбй), жарки́й 
(великорусское жа́ркий), но существительное жарко́е (об
ластное жарко́й), курни́й, кріпкйй, низьки́й, нудни́й, пал- 
ки́й (палка́я робота), трудни́й, пашни́й («пашну́ рожу» — 
М е т л и н с к и й, 96), рясни́й, смутни́й, стидки́й, жут
ки́й, швидки́й. Как первые, так и вторые имеют в наречии 
ударение на первом слоге {стра́шно, н$дно, прудко, ж̂ тко, 
шви́дко). Но в среднем роде определенного склонения — на 
втором {страшно́, жутко́).

Женская форма на -а, по виду неопределенная, имеет 
ударение такое же, как определенная всех трех родов: 
бідна, сла́вна, то́мна, пи́шна, рідка, по́ена — как бідний 
и пр.; гладка́, тісні, рясна́ — как гладки́й и пр.

Из этого можно заключить, что не только те малорус
ские формы, которые отличны от великорусских по уда
рению (малорусские сла́вна, то́мна', великорусские славна́, 
темна́), но и сходны с великорусскими {гладка́, тесна́), 
произошли из стяжения определенного окончания -ая; 
поэтому-то первые из них {сла́вна) и отличаются от велико
русских {славна́), что суть собственно формы определенные. 
Есть впрочем остатки настоящих неопределенных женских 
форм, например, в выражении «ясна́, красна́ у лузі калина» 
(песня) красна́ не есть форма определенная, потому что в 
таком случае имела бы ударение на первом слоге: кра́с
ный — кра́сная — кра́сна.

2 - й  о б р а з е ц :  вёсел — весела́ — весело́, наречие ве́
село', весёлый; сербские с неизменяемым ч': весео — весела— 
весело, тдпао — тдпла — тдпло, велики. Великорусское на
речие тепло́, малорусское те́пло. Великорусское зо́лен — 
зелена́ — зелено́, наречие зо́лено; зеленый; 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- 
но — зелени; малорусские зелёна, весёла — согласно с вы
шесказанным — формы определенные.

Сербские вЪдени и водёни; землани и землани, пдштани и 
поштани, ледени и ледени. Русский держится вторых форм: 
водяно́й; водяни́й; но сербское масленц (и маслёни) =  рус
скому ма́сляный.

3 -  й о б р а з е ц :  высо́к — высока́ — высоко́; высо́кий. 
В сербском \  переходящее с первого слога на второй: 
висок — висока — високо, наречие високо; в'йсокй', да
лек, наречие далёко; дубок — дубдка — дубдко; дубокй; 
жёсток (Мажуранич; Караджич — жёсток; ср. велико
русское жесто́к и жёсток); црвен— црвёна— црвёно; 
црвенй, шйрок — широка — широ́ко; широки. Малорусские 
високий, далёкий и пр., но наречие отлично от сербского и 
великорусского и аналогично с зёлено; високо (и високо), 
зда́лека (но далёко), глйбоко, ши́роко. Ср. «хороше» 
(К в. • О с н., II, 4) (великорусское хорошо́); но червоно. 
Малорусские висока, далёка и пр. — формы определенные, 
отличны от великорусских неопределенных (высока́, далека́).

4 -  й о б р а з е ц :  великорусские бога́т — бога́та — 
бога́то; бога́тый. В сербском неизменное 4 на первом слоге: 
бо́гат — бо́гата — бо́гато, убог, брёстов, вёзов, дубов, }ёлов, 
клёнов, О́рлов (и О́рлов). В малорусском, как и в великорус
ском убо́гий — убо́го и т. д., бобровий, бае́ва юпка, валовий 
(з валу), грезетовий, грушко́вий («грушко́ва плахта» — с 
узором в виде груши), «море́ва запаска» (Кв.  - О с и . ,  
I, 6); «В єдимашкбвому шушоні» ( К о т л я р е в с к и й ,  
134); парчёвий, рожевий, тисовий («столи тесовиї» — Мет* 
л и н с к и й, 170), шкапові (чоботи), шовковий (великорус
ское шёлков и шелко́в), юхтовий, хмело́вий (но хмелова́я, 
горова́я), степови́й, тернови́й, низови́й, ДнІпровйй, а с дру
гой стороны — притяжательные личные от имен двухслож
ных на -ъ с ударением на первом или втором слоге: коропова 
луска, Іванів сад; -авий, -явий: ласка́вий, чорнявий, біля
вий, русявий; -аннй, -яний: ко́ваний («кована із смугами 
свайка»); пога́ний (сербское поган), різдвяний, рутвяний, 
рум'яний (сербское рі^мен — румёна — румёно; руменй), 
рядняний, слухняний; -иний: кози́ний, цапи́ний; -ачий, 
-ячий от имен с ударением в именительном падеже единст
венного числа на конце: свиня́чий (но ми́шачий от ми́ша);
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-атий: косма́тий, черча́тий; -астий, -истий: перйстий (віл 
із смугами), троїстий (музика), краплистий, черчйстий 
(черчик, «спідниця черчестая, із самого че́рцю» — Мет* 
л и н с к и й, 58); -ний: напільний («Під напільним віко
нечком» — М е т л и н с к и й ,  275), додільний («сорочка 
додільна — 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  на  в т о р о м  от к о н ц а  с л о г е  
в именительном падеже мужского рода единственного числа 
определенной формы: -о́вий, -ёвий: каламайковий, китаєвий, 
кришталевий, празникбвий, рогозовий, сап'янбвий, соболевий, 
сугакбвий («сугакові» — К у л иш, I, 317), тяжинбвий, яблу- 
нёвий, ярмаркбвий. Ср. сербские j асе нов, соколов = мало- 
русским ясенбвий, соколбвий; но jacuKoe =  малорусскому 
осйновий; ]а́буков, jaeopoe =  малорусскому яворовий (яво
ровий?); -астий: попела́стий (віл); -ачий, -ячий: солов'ячий; 
-ний: празнйчний; -цький: козацький, дівбцький, чумацький; 
-ний, -ній, -аний, -енний, -езний: китайчйний, бідйшний, 
тутёшшй, останній, бброшенний (посудина), «нечувствен- 
ний» (К в. - О с н . ,  І, 65), навіжений, паше́ний (яма), 
письменний, скажений и «ска́женний» (Кв.  - Ос н . ,  I, 8), 
торопле́ний («Івовкі підскочив, озирнувсь, мов торопле́ний 
сів» — Г р е б е н к а ,  31), вточе́нний, глибоченний, здо- 
ровённий, старёзний;

-ивий: милостивий (великорусское мйлостивый, серб
ское милостив), жалослйвий, жартовлйвий, уродливий («на 
вигадки, танці — уродлйвий»);

-енький: бШнький, благёнький, бл1дёнький, близёнький, 
бистрёнький, буйнёнький, бурёнький, важёнький, веселёнь- 
кий, воронёнький, височенький, вузёнький, глибочёнький, да- 
лечёнький, жал1бнёнький, зеленёнький, коротёнький, легень- 
кий, малёнький, милёнький, м'якёнький, повнёнький, ни- 
зёнький, тзнёнький, прямёнький, ранёнький, сильнёнький, 
тихёнький, тонёнький.

Все эти [слова] образованы от прилагательных, некогда, 
судя по великорусскому, изменявших ударение в неопре
деленном склонении (мал — мала́, высбк — высока́); от при
лагательных с ударением неизменным образуются прила
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гательные на -енький с ударением на слоге, предшествую
щем этому окончанию: л$чченький. Первым малорусским 
на -е́нький соответствуют великорусские, изменяющие уда
рение по образцу мале́нек — ма́ленький; 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: безу́сенький, безхва́стень- 
кий, сердитенький, кирпатенький, чорнявенький, (однако 
богате́нький), хреща́тенький, більшенький, л^чченький, ста́р
шенький, ме́ньшенький. С этими прилагательными сход
ны и по ударению существительные на -онько, -енько (ба
тенько, зятенько).

Все на -есенький, -ісенький: повнісенький, пряме́сенький, 
солоде́сенький, однісенький («ні однісенького набою»), про- 
стісенький. Такое же ударение в соответствующем рус
ском -ёхонький, -ёшенький;

-е́лезний, -ене́зний: оттаке́лезний («оттаке́лезш» — К у 
л и ш,  I, 162); старене́зний.

§ 4. У Д А Р Е Н И Е  С Р А В Н И Т Е Л Ь Н О Й  С Т Е П Е Н И

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 
-jac, -іанс), имеют перед окончанием сравнительной сте
пени ударение 44, каково бы ни было ударение и количе
ство этого предшествующего окончанию слога в первооб
разных прилагательных: бре́ли, бржй, дра́жй, глуши, 
г$шНй, жйвлй, жуНи, крйвли, круНи, луі)и, мла́^и, putju 
(положительная степень определенной формы рШ)и), с]е́1)и, 
суши, ті/пли, mept)U, xyt)u, црн>и, че́шНи, мали (во всех по
ложительная степень по образцу л$т, женский род л$та, 
определенная форма лутц)\ дужй, ме́кшй, ла́кшй (положи
тельная степень, как дуг, дуги, ла́к), кра́^и, р}е́Ни, т}е́Ни 
(положительная степень кра́ток — кра́тка — кра́тко; кра́т
ки), гла́^и, на́жи, мржи, ужи, же́жи (положительная 
степень гла́док), ср. малорусские той же основной формы: 
да́вший, кра́щий, мола́дший, кора́тший и великорусские 
да́льше, гла́же, мола́же, кора́не.
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б) Все сербские, имеющие в сравнительной степени 
-иіи (cmdpuju, по старославянскому образцу добр-ъи, до- 
бръиши\ основная форма -Hjac, -й]анс), имеют 4 на слоге, 
предшествующем этому окончанию, все равно, каковы бы 
ни были по ударению и качеству слогов первообразные 
прилагательные: славан — сла́внщи, кропан — крупнії]и, 
стар — стари]и, хйтар — хитри]и, богат — богйтщи, 
паметан — памётни]и, побожан — побджни]и, задово- 
л а н — задоволни]и, ра́зуман— разу мни] и. Этому по пра
вилу соответствует ударение на первом слоге самого окон
чания в малорусском (славнший, розумніший) и в велико
русском (славне́е, славне́йший). Для 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: па́мятнее, на́божнее, 
дово́льнее, разумнее, разу́мнейший, поко́рнейший. В мало- 
русском покірнійший, моторнійший; однако — письме́ншй- 
ший, завзятійший.

СКЛОНЕНИЕ -Ъ, -Ь (ВАРИАНТЫ)
I В А Р  И А  Н Т

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: скла́д — скла́ды— 
скла́дов), но конкретно склады́ — складбв (в азбуке), вклад, 
гнет (в гне́те — давлении, но в гнету́ — о гнетущем пред
мете, например, тисках), бред (однако в просторечии — в 
бреду́), толк (то́лки — религиозные, пересуды, но читать 
по толка́м — по верхам), вздох, ток (то́ки — то́ков) галь
ванические, но конкретное на току́ — тока́ — токо́в =  
расчищенное место), сток, ввоз (но воз — возы́ — возо́в), 
слог (но лог — лога́ и лого́в), свод, взвод, снос, взнос, сгон 
(но гон — в гону́), сброд (но брод — в броду́), срок, мор, 
сбор, вздор, спор, взор, сход, всход (но ход имеет на ходу́ — 
ходы́ — ходо́в и в хо́де, — в заднем хо́де экипажа, — хо́ды — 
хо́дов), рост, ков, кров, лов, вид ( в вйде того-то — ви́ды — 
ви́дов, но наречное ввиду́), крик, клик, иск, миг, сгиб, бег 
(в бе́ге — бе́ги — бе́гов — отлично от наречия на бегу́) 
спех, смех, слух, вкус, взгляд.

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

В некоторых из приведенных примеров явственно стрем
ление языка отличить неподвижностью ударения значение 
отвлеченное (действие, состояние как предмет) от конкрет- 1

1 Я- К- Г р о т ,  О некоторых законах русского ударения. II. 
О переходе ударения в склонении имен существительных, «Известия», 
i860, т.  VIII, вып. б, 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 ладу́ — 
лады́ — ладо́в.

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 языка и окрашенные тем самым свойственною этому 
языку отвлеченностью мысли; слова частью архаические, 
частью малоупотребительные в просторечии во множе
ственном числе, как га́ды, гра́ды (grandines), бёды (дв), 
ду́хи (animae, daemones), но народное духи́ — духо́в (аго- 
mata), зу́бры, кмёты, ла́ки, лу́ки, стя́ги (знамена), тру́пы, 
ста́ны (но на стану́ — станы́ — стано́в ткацких), со́ки (на
родное в соку́), хлёбы (печеные, но хлеба́ — хлебо́в — sege- 
tes), я́ды, \Ьги\ 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 (loc. c it., 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 — рубля́, врач — врача́. Есть много дру
гих, как стих — стиха́, дьяк — дьяка́, царь, поп, бас, 
бунт (в значении связки: бунты́ — бунто́в — бунта́м, а в 
значении мятежа: бу́нты), винт, вист, герб, грош, грунт.

Наконец, сюда принадлежат слова, не подходящие ни 
под один из приведенных разрядов, конкретные, употреби
тельные в просторечии: рак — ра́ке — ра́ки — ра́ков, воло́х, 
холо́п, горо́х, моро́з (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 схо́ди, «ско́ки» (К в. - О с н., I, 83), 
сміхи, гніви, зна́ки, о́хи («Піднявся писк, стогнання, о́хи» — 
К о т л я р е в с к и й ,  222); кри́ки («Там чутні жалібниї 
крйки» — ibid., 87), стра́хи, 'Сл̂ хи; с б) и г) ср. га́ди, 
гра́ди, ра́ки, воло́хи, воро́хи моро́зи. Малорусское «во?в» 
(іeol — К о т л я р е в с к и й ,  210); «дмуть в рогй» (ibid., 
217); «Тріщали кості, ре́бра, бо́ки» (ibid., 221); «під бо́ки» 
(ibid., 240). Сверх того в малорусском passim 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 бо́ки» ( Г р е б е н к а ,  13); «3 трех (усіх) боків» (К у- 
л и ш, I, 279); «ро́ги» (ibid., I, 306), но и рога́ — рогів?, 
ро́ки, рбків зо два (часто), но и років, дзво́ни (постоянно) — 
дзво́шв, дзво́нити, го́ди (годи́), «годів з дев’ятнадцять» 
( К о т л я р е в с к и й ,  203), го́ни, гонів з двоє; «зелениї 
луги» ( К у л и ш ,  II, 99 и луга́ — лугів); у к'у́ми (но име
нительный падеж кума́), «кума́ми» (мужской род — ibid., 
I, 153), у́си — у́сами — в у́сах (но у Котляревского и «уса́
ми») ; да́ри («Енею да́ри одрядив» — К о т л я р е в с к и й ,  
138; «мушу да́ри одрядити» —  ibid., 275, но и дара́). С в) ср. 
заимствованные с польского ска́рби — скйрбів; жа́рти — 
ждртів; иіліЬби.

§ 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 во́вку. Таким образом, окончание -в (без ударения) в вели
корусском и -в =  -і, -у без ударения в малорусском свой
ственны отвлеченным и одушевленным, а -у́ 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 - ъ, 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(др$ги— другбв— 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, лю́ди (людёй), гость, че́рти — 
черте́й, тать, гусь, муж.

Из этих имен некоторые мне известны только с постоян
ным ударением во всем множественном числе (ви́ды — ви́
дов — ви́дами — ви́дах, цех — це́хов, со́ки — со́ков); дру
гие с ударением на окончании во всем множественном 
числе (шутй, жуки́, крюки́).

В малорусском уже в именительном падеже множествен
ного числа переносят ударение на окончание: гриб, дуб, 
вітер, год, чорт (чорти), біс (біси), бог — богів, 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 
зу́би — зубів, «човни» ( К о т л я р е в с к и й ,  28 bis., 46), 
хотя ibid., 45, 47: «човнй» и «човнів»; вітри — вітрів 
(вітрй); навіки— віків; звірі — звірів; гво́зди — гвозде́й, 
лю́ди — люде́й.

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 шка́фы), 
ком, корм, лом, сом, ям; -н: пан, стан, чин, чан; -л, -р: 
бал, вал, пол, бор, дар, жар, жир, мир, мір, пар, пир, 
сыр, щур; -д, -т: зсд, клад, лад, мед, перед, под, склад (скла
дні — в азбуке), пуд, ряд, сад, сот (но, по Далю, множе
ственное число со́ты, 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 (за́пах), 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) (да́мы — дома́в — дома́м — дома́ми — до
ма́х) и именами в) (хле́вы — хлева́в 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) и в), 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.

Для 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  -а́, -я́, 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 з^б-ья — зу́б-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): га́ды — года́ 
(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. VIII,  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: хлівй, городи́ , 
пояси́, сніг и́ 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 -а́.

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 
оконча́ние -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 -а́, несмотря на то, что и другое пра
вильное окончание этого падежа имеет на себе ударение: 
кормы́ , корма́. 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 шелка́ при шелка́ есть излишество, происшедшее от 
забвения смысла этой последней.

Тоническое препятствие к принятию собирательного -а́ 
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 -а́ (исключение рукава́, обшлага́). 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 рука́в — родительный 
падеж рукава́ , малорусский в именительном падеже множе
ственного числа переставляет ударение: рука́ва).
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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: зу́бы, но зубо́в — зуба́м — зуба́ми — зуба́х. 
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 -у́ ударяемое при сравнении его с паде
жом на -ь  и -у́ неударяемое.

II В А Р И А Н Т

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

Для русского языка 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.

§ 1. А. ОДНОСЛОЖНЫЕ ИМЕНА, КАК ДОМ’-ДО́МА — 
ДО́М У—ДО́МОМ, МЕСТНЫЙ ДО́МЕ— ДОМУ́,

И ДВУХСЛОЖНЫЕ ПОЛНОГЛАСНЫЕ ИМЕНА, КАК 
ГО́ЛОД-ГО́ЛОДА И МОРО́З-МОРО́ЗА

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 пи́сак =  ста
рославянскому и русскому писк; также двухсложные, коих 
двухсложность произошла от разложения ъ на Hje (epuje).

а) Именительный падеж с ударением л на коренной 
гласной в именительном и родительном падеже единствен
ного числа образца вра́г — вра́га — вра́гу — вра́гом =  рус
скому во́рог — во́рога и пр. Таковы из числа общих рус
скому и сербскому: а) вла́с, вла́т, (волос, волот); гла́д, 
гла́с, кла́с, мла́т (молот), сла́д, хла́д, чла́н (и член — с раз
ным значением; ср. старославянское члтъ)\ бра́в (боров),
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враг, вра́н, вра́т, гра́д, мра́з, мра́к (мо́рок), пра́г (поро́г)’ 
пра́х, свра́б, смра́д, сра́м; русскому нбров должно бы со' 
ответствовать нра́в, но у Караджича на́рав, с эвфоническим 
а в первом слоге, на коем мы бы ожидали встретить',  а не 
ба́н (родительный падеж ба́на и бйна =  чакавское Са́на́’, 
ср. пан), да́р, зна́к, зра́к (луч), ка́л (и ка́о, родительный 
падеж ка́ла,. См. примечание 1), ква́с, па́с ( =  сербскому 
nojac). Последняя форма, общая русскому и сербскому, 
так относится к пас, как русское го́лос к гла́с, ра́ст (рост), 
са́д, спла́в, ста́н, цва́л (и цва́о — цва́ла. См. примечание 1); 
ейд, жйг (cauterium, орудие для выжигания); бук (lacus 
cataractae strepitosus, великорусское бук — у мельницы); 
лйк, лйс, клйк, па́р; д§х (духа — дуновение, но дух — 
д^ха— Geist, spiritus); dpf/г, клун(тюъ), к&м, слух, труп; 
mpQd (mpfjda = трут, отлично от mpQd =  труд); уд, вук 
(волк); дуг (долг), са́т (сот), трг (товар); трн (по Мажура- 
ничу, § 39: трн — трна), ч§н (челн), црв, сйн, згйб; брщест 
(бре́ет, бе́рест), бри}ег (брЄг, бе́рег), жлЩеб (жле́б, жо́лоб); 
ждри\еб (же́реб, жре́бий), цри}еп (цр£п, че́реп), 6Ujec (66с), 
блёк (balatus), e'ujeK (ве́к), enujee (так по Мажураничу; у 
Караджича гн>ёв); смЩех— CMujexa (по-южному, но по- 
восточному у Караджича и затем у Даничича: смех — 
смеха). Точно также: Mujex (вероятно, родительный падеж 
Mujexa, но по-восточному мех — меха), 6iijee (бег =  fuga), 
врйсак, дрдзак (дрозд), мдзак, писак, плусак, трёсак, смй- 
сао (смысл); 3eujep (звбр), лЩес (лбе), мЩех (мбх), ceujem 
(свбт), слщед (сле́д), снй}ег (сне́г), CMujex (сме́х), тр'щасак 
(с эвфоническим а, не изменяющим отношения к русскому 
треск), цщеп; звёк, кнёз, рёд, дуб, з(/б, круг, к$с (кусать, 
вкус), луб, лук (отлично от лук — allium), луг, (луга— 1и* 
cus отлично от л$г — л$га cinls— щелок), му́ж, npfjm, с§д 
(сосу́д).

Есть впрочем немногие случаи несогласия с русским. 
Таковы сербские грозд, дро́зд (дро́зак), лйст; лист — по 
Караджичу и Мажураничу. Да́н — родительный падеж 
да́на, epujecaK (вре́сак) — род дуплистого растения (но зва
тельный падеж вёреск), }ёж, пук (плък), стйд, стуб (столб), 
срп, струк (caulis), 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 гро́зда, 
дрозд — дро́зда согласно с русским (Slovnica hervatska, §39).
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б) Имена с 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: бо́г — 
бога — богу — богом; зма] (змей), кра], ма́х, стра́х, pay, 
ме́д (меда), нас, бо́] — бо]а́ (по Мажураничу, отлично от 
русского 66] — бо́]а), бок, бор, брод, во] (ряд при плетеньи 
плетня, от ви-ти), гно́], гост, дом, збд] (куча, отдел стада, 
как сбитое), збдр, зно́], ков (абстрактное ков, кованье и 
орудие для ковки, оковка), кро́в, кро́], ло́в, ло́], ро́т, ро́г, 
ро́д, ро́], ро́к, Мажуранич—рок (срок), ceoj (с-ви-ти; водово
рот), ско́к, со́к (succus), сро́к, стра́х, хо́д; ле́д (родительный 
падеж ле́да, с ударением как в малорусском лід — льбду, 
но отличается от великорусского литературного льда́, 
льд$), ро́в (родительный падеж рдва, как в малорусском, 
но отлично от великорусского рва́. По Мажураничу, ров — 
рдва), та́ет — та́ста (согласно с русским тесть — те́стя, 
но отлично от цтя́, тстя́). По Мажураничу, сюда же и 
гро́м — родительный падеж гро́ма, согласно с русским, но, 
по Караджичу, гро́м — гро́ма, во́з (во́за, но у Караджича 
при этом слове с единственным значением воза, как меры 
навьюченного, родительный падеж не обозначен). Сербское 
пра́х — праха согласно с русским только в именительном, 
а не в родительном падеже, где в соответствии с русским 
по́роха следовало бы ожидать пра́ха. Отклоняются от рус
ского: да́жд — да́жда, мо́ст — моста, пло́д — плода,
по́ст — поста (но у Мажурэнича, § 39: пост — по́ста), 
пло́т — плота (плетень, русское пло́та или плота́?),

в) Имена с 44 в именительном, родительном и прочих 
падежах: рак — ра́ка — ра́ку — звательный падеж ра́не — 
ра́ком. Таковы: вла́х (воло́х), гра́х (горо́х), мра́з (моро́з), 
пра́г (поро́г), пра́м (поро́м); бра́т, га́д, гра́б, гра́д (grando), 
жба́н, ма́х (мах, взмах), пла́н, ра́к, ста́д, спа́с, кме́т, жид 
(малорусский родительный падеж жйда, но и жида́), клин, 
кон (русское конь), лук (allium), плуг, ]уг, грк (грек), крспц 
вдсак, мдзак (это слово у Караджича: мозак и мо́зак и по
этому правильно и выше), ве́пар (вепрь), Пе́тар; дим (дым), 
сир (сыр), тин (тын), д]е́д, хле́б, св]е́т (consilium), сре́з
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(округ), зглед, зет\ лан, родительный падеж лана, согласно 
с украинским льон — льа́ну, отлично от лен — льнй\ при 
сербском лав — лава — русское льва́. Ср. вышеприведен
ные дан — да́на (дня), тает — тоста (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 скота́, царі, 
и наоборот: мак — ма́ка, свод — свода, при коих в рус
ском с постоянным ударением: ма́ку — ма́ком, свбда.

Сравнивая между собою имена под а, б, в, замечаем, 
что в числе первых (образец вра́г — вра́га) вовсе нет имен 
с коренным о (за исключением сомнительных грозд, дрозд)', 
что таких имен нет и под в (образец рак — рака), за исклю
чением кдн, 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 -у́ (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 па́ну, при он$ку, на ва́вку с у сн1г$ и т. п. 
В сербском окончание -б  в местном падеже рассматриваемых 
имен совсем исчезло. (О хорватском, где оно отчасти сохра
нилось, см.: М і k I о s і с h, Vergleichende Grammatik, 
В. Ill, §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 
Л 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): бра́в, вра́г, вра́н, пра́г, ба́н (по Караджичу), 
друг, звёр, лис, ві}к, кнёз, сйн 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: 
зма́j (родительный падеж зма\а, дательный и местный па
деж зма́}у) и по этому образцу бог, гост, тает. Из имен
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в): бра́т, djed, зет, кмёт. 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 — вра́ту (великорусское на вороту́), 
град — гра́ду (областное великорусское в городу), мра́к — 
мра́ку, брег — бре́гу (на берегу́), хла́д — хла́ду, гла́с — 
гла́су, цре́п — цре́пу, да́р — да́ру, са́д — са́ду (в саду́), 
ста́н — ста́ну, пир — пи́ру (на пиру́), дуг — ду́гу (в долгу́), 
трн — трну, чу́н — чу́ну, ceujem — ceujemy (областное ве
ликорусское на свету́), eujeK — ви}ёку (на веку́), зу́б — 
зу́бу (на зубу́), снЩег — cnujeey, смйсао — у сми́сау, лу́г — 
лу́гу (на лугу́), ре́д — ре́ду (на ряду́) 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/ — 6oja — 6djy — и, таким образом, дом— 
дому, 3H0j  — 3mjy, кров — крову, ле́д — ле́ду (малорус
ское лід — льоду — на льоду́), ме́д — мёду, лов — леву, 
ло! — л'о'іу, нос — носу, ра́ / — pajy, рог — рогу, рЬд — 
роду, ход — 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 вла́х — вла́ху и неодушевленные 
пра́г— Пра́гу (что по-русски было бы поро́г — порогу́), 
прст — прсту, ча́с — ча́су, прибавляя, что, может быть, 
есть и еще такие слова, но он наверное не знает. Сюда и 
двухсложные с неорганическою беглою: вЬсак — воску, мд- 
зак —  мозку.

§ 2. Б. ИМЕНА ДВУХСЛОЖНЫЕ 
В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 1

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 л на первом слоге: бу́бан> — бу́бш  (бу
бен), ла́кат — ла́кта (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 (epujecaK),  писак, п/ьу́сак, тре́сак. 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: сй}ечан> (ян
варь) — сЩечна, српан> — српн>а (июль), тра́ван — тра
вна (апрель), свйбан, — свйбна (май), ли́пан»— лйпна (май), 
ру́\ан — pyjna (сентябрь).

бб) Имена с "  на первом слоге в именительном и роди
тельном падеже (и предложном): грашац (гра́х) (Ср. рус
ские полногласные с ударением на втором о: гордшец, моро́
зец), знанац — знанца (знакомый), рёмац — }е́мца (пору
читель), митар, вла́шац (allium ascalonicum), бра́тац — 
бра́ца (брат), хле́бац — хле́пца (хл>ёб), ejemap (вётар) — 
ejempa, Пе́тар— Петра ( =  малорусскому на Пётра; ср. 
также родительный падеж Пётра =  общерусскому Петра́); 
вёпар — вёпра (по Мажураничу, вёпар), смоток — смотка 
(моток, смо́ток, клубок); ср. по ударению малорусские 
смуток, жмуток, взя́ток. Общерусские ку́бок, за́мок; мало- 
русское ра́нок. Малорусские сви́ток, све́рток, сно́сок, ско́
лок, скру́ток, смы́лок, сни́мок, спо́рок, сро́сток и т. п. Све́
жа н>— све́жна (связка; ср. русское свя́зень, узник и многие 
на -ень, -ьнь: бре́день, сги́бень, шво́рень, скла́день, сте́ржень, 
па́рень, ше́ршень); су́жан,— су́жна ( =  связень, пленник 
из съ — л з = ваз), ка́шал — ка́шла, че́шал — че́шла (и чёш- 
ла, гребень), у́гол — у́гла, у́гар — у́гра ( =  угрин); ви́жаю 
(ви́жал, выжел, выжлец), сдрдао (сдрдал, свердел, 
сверло, бурав); сербские у́гао (у́гал), у́зао (у́зал) — роди
тельный падеж у́гла, у́зла — отличны от русских угла́, узла́ , 
нокат — нокта (ноготь). Сюда или к аа) (лакат) относятся 
русские: ко́готь, ла́поть, де́готь, ве́хоть. Отклоняются, по 
Караджичу, све́кар — родительный падеж свёкра, но, по 
Мажураничу, све́кра (Slovnica hervatska, § 41).

вв) Имена с "  на первом слоге в именительном падеже 
единственного числа и с л на том же слоге в родительном, 
дательном, творительном, звательном и местном падежах 
единственного числа: ста́рац — родительный падеж стар
ца — дательный ста́рцу — творительный ста́рцем — зва
тельный ста́рче. Вообще ~ остается во всех падежах мно
жественного числа, где коренная гласная находится в сред
нем слоге (ста́рца — винительный падеж ста́рце — ста́р- 
цама), но в родительном падеже (ста́раца) опять появля
ется " ,  потому что изменение " на ~ есть следствие влияния 
среднего слога (respect позиции) и согласной, заключающей 
средний слог. Первоначально (до появления славянской 
позиции) имена, как старац — ста́рца, вполне равны та-
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ким, как бра́тац— бра́(т)ца. О чем см. примечание 1.
По этому образцу: сіїрац (круг сыра), fyypaH = 1)урац 

(Юрий), дулац — дулца (трубка, посредством которой наду
вается мех волынки; ср. относительно ударения дельце), 
жа́лац— жа́лца (жало; ср. жа́льце), палац (палец), пилац 
(пьяница), та́лац — та́оца (шаль, заложник), клйнац 
(гвоздь, в русском отлично по ударению клине́ц, но однако, 
в малорусском клйнці), та́нац и несколько других, отлич
ных по ударению от русских: грнац (горне́ц), да́нак (де
нёк), са́нак (от сан — сна), синак (сыно́к); ста́нак (пребы
вание, жилье), ]'анац (а́гнец — согласно с русским во мно
жественном числе ja н>ци); мла́нац (млыне́ц); ба́}ац — ба́ща 
(реже из ба́н — ба́ец), збЬ]'ак (*сбо́ен =  не рослый, но как 
бы сбитый, коренастый вол), злд/а/с (зной), кра́]’ац (latus 
panni, конец или покромка); щац — у ’ща (дядя, материн 
брат); згла́вак— згла́вка (сустав; по-русски было бы «сго- 
ло́вок»), здравац — здра́вца (рост; было бы «здоро́вец»), га́вао 
(га́вал — га́вла, гвоздь), Па́вао — Па́вла, сйвац — сйвца 
(сйвка), убао — убла (род колодца или водоема), Ба́хай— 
Ба́хйа (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 
до́бош — барабанщик,) логор (лагерь), ма́jcmop (майстер, 
ма́стер), та́бор, а́нЬео и др. (см.: Д а н и ч и h, Српски ак
центи, 18).

бб) С '' на первом и на втором слоге (respect со второю 
гласною долгою без ударения): би]еднйк (calumniator, ср. 
по форме русское бъдник — увечный), eujefiHUK (советчик; 
ср. въчник), зва́нйк (званый гость; но русское было бы 
«зва́ник», судя по зва́ница), конйк (всадник; конник), пра́з- 
ник, пртнйк (ср. русские на -ик с ударением на первом 
слоге: вса́дник, пря́ник, пере́дник, малорусские винник, буд
ник, мйсник, ста́дник. Устраняю от сравнения уменьшитель
ные с таким же ударением); кунтош (малорусское кунтуш),

вв) С ударением 44 на первом слоге: бра́тий (сын брата, 
племянник. По-русски было бы бра́тич), буквич (молодой 
бук), вра́ний (вороненск ср. фамилию Ворбнич), жа́бий, 
миший, пле́мий, вла́илий и употребительное только во множе
ственном числе гушнийи (гусляр) и др.; efbxom (громкий 
смех, хохот; ср. гро́хот), ба́хат (топот), де́спот’, србин» 
угрин; пе́пео, Дунае (отлично от русского), исток, отоку 
npddjed, cycjed (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: djeeep — роди
тельный падеж djeeepa — дательный djeeepy, винительный =  
родительному, звательный djeeepe.

fyaeo (Ьавдл), гребен {гребена), камеи, крёме́н, пламе́н, 
праме́н, прсте́н, рёме́н, стрёме́н (малорусское ударение 
гре́бень — гре́беня, кре́мшь — кре́меня оказывается более 
древним, чем великорусское гребе́нь — гребня́, креме́нь — 
кремня́. Впрочем у Даля — «гре́бень»; }ечме́н отлично от 
великорусского и малорусского ячме́нь, ячмінь); KOpUj§H — 
кЬре́н (малорусское кдрінь— кдреня), должно бы иметь е о  
втором слоге только е, а не uje (которое не имеет здесь эти
мологического основания), а в родительном падеже должно 
•бы сокращать вторую гласную; но у Караджича родитель
ный падеж кЪре́на — Kopujena; }асе́н — jacena (ясень, fra- 
xinus); бу́се́н— бу́сена (дерн, caespes; ср. северновелико
русское бусене́ц — отава, молодая трава, — предполагаю
щее бу́сень, как малорусские кремше́ць, камше́ць, ремше́ць 
предполагают кре́мень и пр.); сршле́н— стршлен (шер
шень, vespa); гуште́р (я́щер; ср. гуштерица =  я́щерица), 
Иве́р (щепка; ср. йверень из Ивер, как малорусское я́корень 
из кбрень); jaeop, мрамор, с}ёве́р (у Мажуранича сЩевер); 
вёче́р — вёчера, говор, стдже́р — стёже́р (отлично от рус
ского стожйр), чёме́р (чемер? — чемерица); Ду́на́j — роди
тельный падеж Дуна\а ( =  Дунае — отлично от русского), 
оч$х (отчим), усов (снежный обвал), господ (отлично от 
русского), чдкдт (винная лоза, чубук).

дд) Имена с "  на первом слоге и вторым слогом с по
стоянною долгою, независимою от качества слога: пёНа́к — 
родительный и винительный падеж пёНа́ка — дательный 
пёНа́ку — звательный пёНа́че — творительный пёШкам, во 
множественном числе именительный падеж пёНа́ци — роди
тельный пёМка — дательный-творительный-местный п'еНа- 
цима — винительный пёНа́ка (?); воздух, пдгле́д, обод, 
Ъмаш. Сюда трехсложные с неорганическою беглою — кБ- 
рабл (id.), притйсак (жердь для защиты крыш от ветра), 
запад, обла́к, Ьблйк, обру́ч, разум, пр'йстав, притйсак, 
проела́ к (маканая восковая свеча), сумра́к, узра́ст и др. 
{Ср. русские вбздух, бстов,ббраз, при́знак, на́вык, пбчерк, по́- 
греб, пбзыв, на́пуск, пбпрыск, про́мысел, по́трох, спо́соб, у́жас 
и др. по крайней мере относительно ударения первого сло
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га); га́вра́н, голуб, }астреб (jacmpujeG), тётрёб (тётри}еб)г 
л'и́бу́д, мре́сёц, пи́са́р, ри́ба́р, Ла́за́р,зве́нёт, клёнёт, тре́сёт 
(трясина), трепет, ила́па́т, со́па́т (название нескольких 
ключей воды); вйтёз, пенёзи (pluralis), nojac, слу́ча́j и др., 
между прочим отличные от русских по ударению, как 
лита'} — ли́ша}а, паук; кока́ш (ср, ко́чет). Ср. русские 
то́пот, ро́пот, скре́жет-, epjeumuK, ле́шнйк.

К б) принадлежат русские буйвол (в сербском би́ва́ — 
бйвола), го́голь, и́дол, ку́пол, о́муль, со́боль, о́кунь, де́мон,, 
ла́дон, ба́рин, во́ин, (сербское Во́ин — собственное имя),. 
у́жин, фи́лин, са́ван, би́сер (сербское бисер), ко́зырь.

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 : БЗновиН.
бб) грлйчйН и пр. Между этими именами много несоот

ветствующих русским, как а́постол, бу́гарин, прЩател, 
ца́ ревиН.

вв) На первом слоге 44, на третьем Л постоянное (кроме 
местного падежа): му́ченик.

Во многих именах, относящихся сюда, в сербском, в рус
ском стоит ударение на втором и третьем слоге: Бдголу́б, 
листопа́д, лу́бомйр, Ца́ригра́д; на́мастйр, до́говор, на́го́
вор, ра́зговор (гЬво́р), о́бича́/. В местном падеже ударение 
такое, которое соответствовало бы русскому на начальном, 
слоге: обича́]'у, договору (Д а н и ч и h, Српски акценти, 
44—45).

Русские: за́молотчик, на́косник, па́узник (псковское,, 
тверское), на́сковородник, на́хлебник, не́пропуск, не́доросль.

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): зйво'іак — 
родительный падеж за́вд]’ка, за́селак — за́сёлка, вла́далац — 
вла́даоца, да́валац — да́ваоца.

бб) На первом слоге, на втором долготы не бывает: 
на́вртак — родительный падеж на́вртка.

вв) Ударение v на первом слоге, на втором — беглая 
долгота: пдсавац — родительный падеж па́са́вца — датель
ный па́са́вцу — па́са́вцем, множественное число па́са́вци — 
винительный падеж па́са́вце— па́са́вцими\ ба́сшьак (мало- 
русское васи́льок), зв]ёринац (лиша]\ ср. звери́нец), ле́ни- 
вац, мле́зинац ( =  ме́зимац — младший сын), а́кра'}ак (seg- 
mentum), па́морац (моряк), трговац, у́ривак, у́торак (ср. 
малорусское вівторок) и многие др. То же ударение оста
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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), подметок — подметка (что подклады
вается).

В русском всем под а) соответствует множество имен с 
суффиксами -ок, -ец и др.р отчасти образованных от двух
сложных имен с постоянным ударением на втором слоге: 
запа́сец, сугре́вок, застёнок, посторонок, напи́ток, ту́лок, 
кава́лок, обло́мок, обры́вок, одо́нок, оса́док, оско́лок, опо́ек, 
осо́сок, поча́ток, почи́нок и многие др., роди́мец, люби́мец, 
корми́лец, запоро́жец.

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, -овиН* -евиЬ: 

Дриььанин, кра́левиН.
бб) С ' на первом слоге: игуман, jeepejun, латинин, 

с'ешнин, дворанин (неупотребляющееся в единственном чи
сле, во множественном двдрани), пдочим, рЬдител, свети- 
тел. спасител, учител, хранител. Отклоняются имена 
соста́вные: Бдгэсав, Вла́дисав, Ддбротвор (ср. В. III, б, вв).

{В) 'н а  первом слоге, на втором: ара́н^ел, сена́тор.
гг) ' на первом, " на втором и третьем: noKdjHUK, пд- 

сла́нйк, противник.
дд) ' на первом слоге и Л на третьем: бёздушнйк, без

божник, бёзушнйк, гранича́р, наемник, свёитенйк. Откло
няются составные: виногра́д, Станимйр.

ее) С ' на первом слоге, " на втором и третьем: на́сто']- 
нйк, ра́скдвнйк.

3. С ударением в русском на третьем слоге.
Сюда могут относится имена с третьею гласною постоян

ною, так как имена с беглою ударяемою будут иметь уже 
подвижное ударение.

а́) В сербском ' на втором слоге — имена иностранные: 
Коста́тин.

б) ' на втором слоге: властёлин, господин, погдступ, 
пушкдмет, сирдмах.

в) ' на втором и беглая долгота на третьем: eodondj — 
eodonoja.

Сюда в русском составные имена: водопа́д, виногра́д, 
черносли́в, черносто́п, рудоко́п, скалозуб, винокур, само
ва́р, самохва́л, самоёд, самогло́т, живогло́т', садоло́м, буре
ло́м, скорохо́д, парохо́д, водово́з, небоскло́н, самодур, само
тяг, листопа́д, свинопа́с, 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, вдсак — едску, мдзак — мдзку.

Русскому переносу ударения на окончание местного па
дежа -у́, переносу очень редкому в рассматриваемых име
нах, например, на ветру́ (на ве́тре), едегтю́ (де́гте) соответ
ствовало бы изменение * на 44 на japan (ров) — }а́рку, 
покат — нЬкту.

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 
(djeeep — djeeepa) переносят в местном падеже ударение 
на второй слог о в в и д е гЬвор — говЬрц, гребён — еребёну, 
камён — камёну, пламён — пламёну, плетён — 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 'і облак — 
облйку\ пЬглёд — поглёду, ndjac — nojdcy, м]есец — лф- 
сёцу, разум — разуму, слу́ча́j — случку, воздух — 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 -у́ (ударяемое), 
или очень мало.

Есть довольно таких, которые в этом падеже имеют 
-у, -ю неударяемое: на кдменю, на кбнику, но на поводу́, 
на острову́ .

В великорусском из сложных с предлогами местный па
деж на -у, — по замечанию Грота , — в таких, кои без 1

1 Я. К. Г р о т ,  О некоторые законах русского ударения. 11. 
О переходе ударения в склонении имен существительных, стр. 362,
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предлога не употребительны: дткуп, по́греб. Ср. о́тпуск. 
Прибавим: в принадлежащих просторечию.

Из беспредложных: ве́чер.
Имена с постоянным ударением на первом слоге.
Сербское ударение 44 на первом слоге должно соответ

ствовать русскому на том же слоге в следующих предлож
ных.

Воз .  По образцу воздух, у́зра́ст: во́сплах (ярославское 
тревога), во́зглас, во́сплеск.

3 а. Сербские запа́д, за́глох (die Betaubung), за́да́х 
(вонь), за́ду́х (запах). Ср. русские: за́берег (лед у берега), 
за́морозь (областные за́вор, за́мет, за́мор), за́плеск.

Н а. На́ймит, на́рост, на́сморк.
О, о б. бберег (охрана), о́бморок, о́болок, о́бод, о́вод, 

о́блик, о́зыв, о́зык, о́мег, о́мут, о́скор (гриб на коре дерева), 
о́сик — о́сек (полено), о́трух (отруби), о́стров, о́хлуп (кры
ша), о́ход, о́чеп.

О т дых, о́тпуск.
Р о ́с  пуск.
П о́ греб, по́бег, по́лог, по́езд.
П р о́мысл, про́мор.

§ 3. ДВУХСЛОЖНЫЕ ИМЕНА С ПОСТОЯННЫМ УДАРЕНИЕМ 
НА ВТОРОМ СЛОГЕ В РУССКОМ

(Сюда не относятся имена со второю беглою гласною 
(оте́ц — отца́), 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: 3dejem, за́зор, за́клон, за́ко/ь, за́твор, за́клад, за́кон, 
эа́ноо, за́рез, за́пис, за́лив, на́бор, на́гон, на́кат, на́мет, на́род, 
пре́воз (при/ёвоз), npuje6oj, при]ёв]ео, при]ёклад, npuje- 
кор, при)ёлаз, при]ёход, при́лог, при́рез, при́нос, про́
рок, ра́згон, ра́здор, ра́злаз, ра́злог, ра́зор, ра́сад, со́с\ед 
(и cycjed), су́срет, су́ток (сумерки), гу́лом и др., ма́}дан, 
га́}тан и некоторые другие, частью находящие соответ
ствия в русском, частью отклоняющиеся по ударению, как 
имена на *еж (гра́беж, дре́меж, ку́теж, ла́веж, лу́пеж, трпеж), 
согласные с русским в именительном падеже, но отличные 
в косвенных (гра́бежа, русское грабежа́, что предполагает 
в чакавском грабёжа).

б) С постоянным ударением ' на первом слоге и с ~ на 
втором, если слог средний, и без л. если прямой: зо́во́/ —
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за́вода— 3aeojy и т. д.; 3deoj, за́пдj, на́по}, прйбд/, ра́збоj, 
раздво}, $6oj\ имена на -ов (ло́пов разбойник), не имеющие 
соответствия в русском.

в) С постоянным ' на первом слоге во всех падежах и 
вторым кратким в среднем слоге именительного падежа един
ственного числа: избор, йзвор, извоз, изрод, цскуп, об fed, 
оков, а́тров, пдгон, пдкров, па́лом, пдмор, па́род, порок, 
ркор и пр.; пддб'}ел — tussilago. Арап, билгг (бълег, знак), 
вагам (деревянная миска или чаша, малорусское вага́м), 
}ёлем, ка́вчег, кджух, лёмеш, мёдв^д, скёрлвт, чдвек, бйлвам, 
дукат, драх (орех), товар, у мук.

Образец склонения этих имен: \ёлем — }ёлена — }ёле- 
му — }ёленом, звательный падеж, по Даничичу (Облици 
српского іезика), также }ёлвне, множественное число \ёле- 
ми — винительный падеж \ёлеме — дательный-творитель- 
ный-местный }ёлемима, родительный падеж, по Даничичу, 
!ёлёна́, по Мажураничу, }ёлёна.

В сербском сюда: бисер (русское би́сер), един (един), 
ка́лпак — родительный падеж ка́лпака (русское колпака́), 
ва́гам (малорусское, родительный падеж вагама́), лёмеш 
(русское, родительный падеж лемеша́).

г) С постоянным ' на первом слоге и с ~ на втором 
среднем, без если второй прямой: nod6oj — родительный 
падеж пддбо]а (пол в конюшне), пдко'} — ndKoja, па́ло j 
(брод, поемное место), са́бо/ (толпа, давка), y6dj (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 
(=ЧЕТЫ РЕХСЛОЖ НЫ М  ПОЛНОГЛАСНЫМ)

В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ ЕДИНСТВЕННОГО ЧИСЛА 1

1. С ударением в русском на первом слоге.
а) С т р е т ь е г о  г л а с н о ю  б е г л о ю.
аа) В сербском с л на первом слоге: Карловац, і)Ур^евац 

(ср. Юрьевец, Киевец) в тех падежах, где второй слог ста
новится средним, там вторая гласная удлиняется: роди
тельный падеж ЪурЪёвца, б9РЫвцу, местный падеж бурбёвци.

бб) С 44 на первом слоге.
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Не изменяющие ударения (кроме родительного падежа 
множественного числа): парожак — порошка (зуб у вил), 
на́влачак (род шерстяной карпетки, ср. на́волочка), палу- 
чак (лучок) и удлиняющие вторую гласную в среднем слоге: 
пабирак— пабйрка— пабйрку и пр.; краставац (огурец; 
было бы по-русски — корбставец), лакомац {жадный), па- 
pojm (парой), па́сторак (пасынок), пдменак (упо́минание), 
прапорац (звонок), првенац (родительный падеж првёнца — 
првиіенца =  русскому первак, предводитель).

Постоянно сохраняющие долготу во втором слоге: за- 
воран, (притыка, заноза у ярма; ср. шворень), запдран> (род 
запора у ворот или дверей), кдвртан> (нечто согнутое в 
круг, например, коса), обртшь (род кольца для привязки 
лошадей) и др.

В русском ср. с -ень (-ьнь): завалень, завертень, за́ги- 
бень, зймерень, за́ходень, за́болотень, наверчень, на́грызень, 
нйкипень, насовень, накожни, на́лужни, на́ручни, о́бводень, 
о́бертень, о́бодень, ббочень, бгибень, бгробень, бкоротень, 
бпотень, бпустень, бхабень, бхлопень, бхлупень, бпивень, 
бтростень, су́ парень, па́водень, па́узень, пёревертень, пббо- 
чень, пбкрестень, прйузень, у́валены, -ок: за́дворок, су́пря
док, па́водок, па́глинок, па́сынок, 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 — вола́, C t € M — семи́), польском (wol — wolu), 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 а́ (аа́ —
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в чакавском 33) и с кратким гласным 3. Так, снЩег — ро
дительный падеж сни’]ега (снёг — снёга) имеет в имени
тельном падеже единственного числа одинаковое ударение 
с zp'djex (трёх); в этом последнем и ему подобных ударение 
подвинулось на первую половину долгой гласной един
ственно в силу позиции, образовавшейся после потери ко
нечного ера, а до этого стояло на второй половине, что и 
обнаруживается в косвенных падежах, где Ъ принадлежит 
к прямым слогам: zpujbxa (чакавское греха, русское греха́). 
В слове снЪгъ и во время двухсложности ударение стояло 
на том же месте: по крайней мере, ничто не дает нам повода 
думать противно. В слове гръхъ, судя по родительному па
дежу, ударение могло перейти на Ъ с окончания не раньше, 
как с исчезновением этого окончания.

Подобным образом 3 в среднем слоге, удлиняясь, из
меняется в 5: стра́х (как ста́н), но стра́ха (отлично от 
ста́на).

Почему во многих случаях 3 и в среднем слоге не изме
няется в §, неизвестно (ср. стра́х — стра́ха с ма́х (и ма́х) — 
ма́ха?). Почему мра́з согласно с русским моро́з, тогда как 
по вышесказанному следовало бы ожидать мра́з — мра́за 
(русское мо́роз — мо́роза)?

Не видно причин изменения 44 в ~ в среднем слоге 
(именительный падеж) имен односложных. Наиболее ха
рактеристично отличие таких имен, образцы коих под Аб), 
состоит в том, что большая часть их имеет в корне о, осталь
ные — а; остальных случаев или вовсе нет (и, у, ь, •fe, А, л), 
или они есть в двух-трех случаях (о, ъ). В конечных соглас
ных этих имен односложных не вижу ничего особенного 
сравнительно с теми, которые и в среднем слоге сохра
няют " : ср. бог — бога и плуг', бдк — бока и лук; стра́х — 
стра́ха и гра́х; брод — брода и год; та́ет — та́ста и зет; 
воз — воза и мра́з; нос — нЪса и спа́с и т. д.

В числе сохраняющих 44 в среднем слоге нет только, по- 
видимому, имен на -j.

В именах двухсложных со второю беглою гласною и с 
ударением "  на первой в падежах, где первый слог прямой, 
"  изменяется в ~ в слоге среднем, если этот слог оканчи
вается на л, н, р, j ,  м, х и не изменяется в других случаях, 
за исключением убао — убла.

Не объясняя физиологически, каким образом эти со
гласные, сходясь с другими согласными (х, ц, л, т ), удли
няют предшествующую им гласную, заметим отчасти сход
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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 j, в, потому что сербское 
х более длительно, чем польское, и может совсем не опу
скаться .

В именительном падеже единственного числа имен образ
ца djeeep вторая гласная удлинена во втором (среднем) 
слоге и сокращается в слогах прямых (djeeepa — djeeepy 
и пр.). Из перечисленных по БІбгг) видно, что это бы
вает перед л» п, р, ) =  в (за исключением двух случаев: 
господ и чдкдт). То же в именах образца за́в о j  —  за́во\а— 
зйвоіу и т. Д. перед -j, -в (имена на -ов: ло́пбв) и в одном 
мётёж (хотя в других на -еже не удлиняется; в к$тн>а́к 
(кутний зуб), р6жн>а́к— 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 ndtcbj — nbnoja перед -j 
(Д а н и ч и h, ibid., ЗО).

Ка́рАовац, но где второй слог становится средним, там 
над ним Ка́рловца — именительный падеж множествен
ного числа Ка́рлЪвци. Перед в) (Д а н и ч и h, ibid., 35) 
napojaK — napojtca—паро jay и пр.. Краставац — кра́ста́в- 
ца, жётелац — жётёлца (=  жётеоца), па́бирак— па́бйрка, 
првенац — првёнца, ла́комац — ла́комца, (все перед j, в, 
л, р, н, м —  Д а н и ч и h. ibid., 40), на́ставок — на́ста́вка, 
за́во}ак — за́вода, за́сенак — за́сёнка, ра́змерак— ра́змер- 
ка, вла́далац — вла́да́оца (j, в, н, л, р — ДаничиН. Српски 
акценти, 34—35), дстанак — останка (j, в, л, р, н, м — 
ДаничиН, ibid., 37).

' на втором прямом слоге и ' на среднем: покровац — 
покрбвца, синовац —  синдвца. 1

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 (склйдов — отвлеченное и единичное отлично 
от собирательного склады́ — складбв — в азбуке), вклад, 
клад (кла́ды), гнет (местный падеж гнету́ — о гнетущем 
предмете, тисках и т. п.) — гнёте (давление в собственном 
и переносном смысле), рост, толк (то́лков), бег (ср., на
пример, на бегу́, бего́м, в бега́х с отвлеченным бег, бе́гом, 
бе́ги), 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 дору́, множественное число доры́), взор, слог 
(лог — в конкретном в логу́, множественное число лого́в), 
сгиб; бред (книжное бре́де, например; в бреду́', множествен
ное число было бы бре́ды — бредо́в), вздох, ввоз (ср. кон
кретное воз — возу́ — возы́), ток (отвлеченное отлично от 
ток — гумно), вид (в ви́де, ви́дов), крик, клик, иск, миг, 
мор, рев.

Р) Нельзя 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 ладу́, лады́, 
в лада́х.)

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 (голосо́в, 
холодо́в, стороже́й).
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Язык мог бы поступить со словом град, как с враг (пере
носящим ударение на окончание: врага́, враги́ 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 (stilus)— сло́ге — сло́гов 
(быть может, слого́в — syllaba), га́ды, гра́ды (grandines), 
де́ды (де́дов), кме́ты, ля́хи, лу́ки, стя́ги, тру́пы, ста́ны 
(castra, но на стану́, станы́, например, ткацкие), со́ки, 
ду́хи (animae, lemures, daemones) отлично от духи́ — ду
хо́в (aroniata), хле́бы (печеные, отлично от хлебы́ — хле
бо́в — segetes), я́ды, бе́ги, гра́фы, дю́ки, ти́гры, гри́фы, шка́
фы — шкафо́в (но Востоков шкафы́ — шкафо́в), то́мы.

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: воло́хи, горо́ха, моро́зы, 
поро́ги, поро́мы, холо́пы. Сюда же ра́ки и др.

б) Двухсложные имена с ударением на втором слоге. 
Значение — как в аа). Сложение с предлогами мешает сло
ву принимать окончание местного падежа -у́ 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. соста́ве — соста́вы (соста́вов) — ср. ставо́в — в вели
корусском и малорусском на (при, рас, от) хо́де — хо́ды 
(ходу́), испо́де (поду́, пода́х), зако́н (на кону́ — коны́), рас
ко́л (кол — кола́ — колу́ — коло́м, два кола́ — колы́), по
до́л (до́лы, но доло́в — в долу́ ?), сугро́б (в гробу́ — гробы́ — 
гробо́в), разброд (на броду́), изво́з (во́за), ис (но, при)/тж, 
помо́ст (моста́, на мосту́ — мосты́) ; сна (под, за)ряд 
(в ряду́ — ряды́), поса́д (в саду́ — сады́), за (от, прида́л 
(на валу́ — валы́), на (от)ва́р (вару́), пожа́р (жару́ — 
жары́), почи́н (чи́ны), за (под, на)ло́г (в логу́ — логи́), за
пру́д (пруду́ — пруды́), поко́рм (в корму́ — кормо́в — кор
ма́), изло́м ( в ло́ме — лому́, ло́мы и ломы́), поле́т (пролёт и 
лет — на лету́).

Таким образом: обма́н, у (за)га́р, разма́х, зажи́г, за
клад, дого́н, уха́б, прика́з, поджо́г, прие́м, припе́к, уте́к, 
уче́т, раско́п, уте́с, уши́б, ужи́н, нажи́м, поми́н, нажи́в,
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разли́в {зали́в), (с)почи́в, затво́р, вопро́с, под (до)но́с, по
кой, засто́й, пропо́й, разбо́й, заво́д, поро́г, уло́в, прого́н, 
покло́н, уро́н, усла́н, поско́к, уро́к, узо́р, зазо́р, умо́р, 
забо́р, прото́р, раздо́р, помо́л, уко́л, потра́в, у (за)л:ват, 
заку́р, неду́г, на (раз)/?we, посы́л, сосу́д, досу́г, пору́б, иску́с, 
сою́з, напе́в, посе́в, сугре́в, обе́д, сосе́д, уе́зд, раз (под)ре́з, 
про (под)бе́л, приме́р, отде́л, обме́н, рассве́т, расцве́т, 
рас (пб)стре́л, ночле́г (старинное ночлъг), украинское «в 
одбо́Ь ( К о т л я р е в с к и й ,  218); «проло́м» (ibid., 219); 
прожо́гом лізти («Не лізь прожогом» — ibid., 127); з роз- 
го́на, з наско́ку.



П Р И М Е Ч А Н И Я

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» (ibid., т. НІ, 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 
«Vergleichendes Accentuationssystem nebst einer gedrangten Darstel- 
lung der grammatischen Uberednstimmungen des Sanskrit und Griechis- 
chen».

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 «.О vaSnosti akcenta hervatskoga za historiju 
Slavjanah», напечатанной в «Programm des k. k. Gymnasiums zu Ag- 
ram am Schlusse des Schuljahres» 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 «Slovnica hdrvatska», 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 «Vergleichendes Accentuationssystem...» 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.
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