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ПРЕДИСЛ0В1Е

нъ первому издан!» .Этимологи* *.

J) Въ 1889 г. иною издана еще одна книга, которая также вполи* согла- 
шева съ моей «Этимолопей*. ето: «Приготовительный курсъ русской грамматж» 
ьи", иакъ учебиикъ дли иачиваюшихъ.

*) Первый дв* главы (до словиобразовлтя) предназначены для 1-го классу, 
главы III и IV-я—для 2-го класса. Ко второму же классу может* быть отвесежа
и все то, что въ первых* двухъ главахъ напечатано шрифтом* нисколько цо- 
иельче, какъ, напр., §§ 14, 15 и 16. Все же ви*ст* иожетъ служить для певторе- 
«г1я „Этимолопи“ въ 3-мъ класс*.

Къ составлен!» агой «Этимолопи*  были, главныыъ образомъ, дв*  побу- 
дительиыя причины:

1) Еще въ 1881 году я издалъ «Курсы систематическаго диктанта“. 
Этимъ „Курсамъ“ не было ии одного соогвътствующаго учебника грамма
тики, почему, при употреблении ихъ,трудно было удовлетворить требован!», 
чтобы изучете ореограф!и шло рука объ руку съ изучешемъ грамматики. 
Съ появлетемъ предлагаемой «Этимолопи“ является возможность удовле
творить упомянутому требовашю, такъ какъ об*  эти книги—«Курсы систе
матическаго диктанта“ и «Этймолопя* —приведены въ связь, и между ними 
установлено полное единство.

2) Проходя въ четвертомъ класс*  церковно-славянскую грамматику 
сравнительно съ русскою по своему учебнику («Грамматика древне-церковио- 
славяискаго языка, изложенная сравнительно съ рус*  кою“), я, какъ, з*ро-  
ятво, и миог!е друпе, пользу ющ!еся моимъ учебникомъ, встр*чалъ  и*  ко
торый затруднения. Съ одной стороны, затруднен1я эти имъютъ своею при
чиною т*  противор*ч!я  и разноглас1я, катя вообще у насъ существуют*  
между учебниками русской грамматики для хрехъ младшихъ классовъ ж 
учебниками грамматики церковно-славянской. Съ другой стороны, затрудне- 
н!я эти обусловливаются слишком*  поверхностной подготовкой учеников*,  
занимающихся по нашим*  ходячим*  учебникамъ русской грамматики. Же
лайте устранить эти затрудиен!я (по крайней м*р*,  хотя для себя и для 
тъхъ, которые употребляютъ мою церковно-славянскую грамматику) и было 
второю побудительною причиною издать предлагаемую ки**гу.

Таким*  образомъ, предлагаемая .Этимолопя“ соглашена, съ одной 
стороны, съ «Курсами диктанта“, а съ другой—съ моимъ учебникомъ цер
ковно-славянской грамма*икн,  ч*мъ  и достигается то внутреннее единство, 
которое необходимо должно быть между учебными книгами по одному и 
тому же предмету, служащими ученикамъ для иостепеппаго расширен!я ихъ 
позиан!й при переход*  изъ класса въ классъ J).

Предлагаемая «Этимолог!я*  иаписавадля младшихъ классовъ гимназий 
и прогимназ1й Мин. Нар. Просвъщен1я >), а также и вообще для т*хъ  уча
щихся, которые уже прошли приготовительный курсъ грамматики и присту- 
паютъ къ изучен!» ея въ объемЪ программы средних*  учебныхъ заведенГй. 
Кв и га моя вполи*  соотвЪтствуетъ требовашяыъ «Учебныхъ планов* “, ио 
т*мъ  не менЪе во миогоыъ отличается отъ других*  учебников*,  составлен
ных*  по той же программ*.  БолЪе всего она отличается статьею о глагол*  
(стр. 25—38) и статьею о правоиисанш флекс!й, суффиксов*,  сложных*  
слов*  и корней съ буквою я, въ связи съ словообразовании*  (стр. 57—75).
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Къ учебнику приложеиъ и матер!алъ для рязпора, но ие въ Оолъпюмъ 
воличествН, такь какъ для этой цнпи можетъ служить и „Хрестомапя*,  а 
главными об] ааомъ—„Курсы диктанта*,  гдИ преподаватель найдеть немал» 
материала (см. предисловие къ „Курсаыъ систематический) диктанта*).

Приступая къ седьмому нздан1ю „Этимологи*,  я еще разъ тщатель
но провирилъ и обдумалъ все въ ней сказанное—и нашелъ нужными сде
лать нисколько добавлений. Добав teaia эти касаются, главнымъ обрааомъ, 
объяснения тихи терминовъ, которые въ прежнихъ издашяхъ не были объ
яснены. Кромъ того иная по опыту, что ученику I-го класса необходимо 
яужио имЪть нЬкоторыя свидин!я изъ синтаксиса, которыми, однако, ие все
гда запасаются поступающие въ этотъ классъ,—я прибавилъ въ концН кйи- 
гн пЪлую главу, гдИ изложено хотя краткое, но законченное учен!е о пред- 
ложешп. Полагаю, что преподающей въ I-мъ классъ, прежде чИмъ начи- 
вать этимологию, съ пользою пройдетъ со своими учениками 16 параграфовъ 
етой главы, и затнмъ уже перейдетъ къ этимолрпи, отложнвъ §§ 17 и 16 
язъ синтаксиса до того времени, когда пройти нхъ онъ призааетъ наиболее 
удобными.

Въ главН „Начальный свИдИн1я изъ синтаксиса*  изложены и элемен
тарный правила о знакахъ препинан!я, а матер!алъ для упражнен!я въ при- 
м-Ьиевти этнхъ правили преподающей вайдетъ въ достаточиомъ количеств^ 
въ мопхъ „Курсахъ систематпческаго диктанта*.

Въ заключение прибавлю еще одно замИчаП1е. Во миогихъ учебникахъ 
грамматики прилагательные, качественным и прилагательи я, имъющёя 
степени сравнешя, отожествляются. Но отожествлять ихъ можно только въ 
томъ случаи, если основанеемъ для дъленёя прилагательныхъ иа качествеи- 
ныя и отпосительныя принимается именно возможность или невозможность 
обрааоватя степеней сравнения. Но такъ какъ позволительно сомнИваться, 
па атоыъ лч признаки основано такое дИленщ,—то я не сдИлалъ вышеупо- 
мянутаго отожествленia, ибо допускали въ свой учебники только то, что 
поели тщательной проверки находили или безусловно-вНрнымъ, или, по 
крайней мнр-ь, общепринятыми. Въ вИрномъ изложеши грамматпческихъ 
положена, въ заботь о томъ, чтобы они были ни шире ни уже обнимаемыхъ 
ими фактовъ—и заключалась одна изъ главнИйшихъ задачи при составле- 
Ж1и предлагаемой книги.

Въ издан!и дееятомъ сдНлано нисколько поправокъ согласво указа- 
и!ямъ Учен. Kommt., а именно: 1) объяснены термины: наклоиен!е и в иди 
глагола; 2) нисколько измънена редакция выноски на стр. 5-ой; 3) измИнеио 
объяснен! е страдательнаго залога; 4) отрицательныя мистоимешя иикто, ни
что, некого, нечего и проч., для избнжаШя излишияго дроблешя, соедине
ны въ одну группу съ опредИлительиыми; &, иа стр. 1-ой прибавлено мелкими 
шрвфтомъ основание дилешя авуковъ на гласные и согласные. Кроыи того, 
въ стать®: „Начальный свиднн1я изъ синтаксиса*  въ §§ 6 и 9 сдйлдны до- 
бавлешя г,ъ разьяснеп!ю опредилен!й и дополнешй.

Вслъдств1е новаго раземотръшя этой книги въ Учеиомъ Комитет®, въ 
еемиалпатомъ ея издании сдиланы еще нисколько немногочисленныхъ по
правокъ, пзъ которыхъ самая крупная касается раздилены согдасныхъ зву- 
жовъ (§ 2).

П. СмирновскШ.

Правописашс соглашено съ академическими руководствомъ 
ГРОТА.



ЗТЙМ0Л0ПЯ.
I. ЭВНКОВОЙ СОСТАВЬ словъ.

ЗВУКИ И БУКВЫ.

Слова состоять изъ звуковъ; такъ, наприм^ръ, в*  ело- j 
•1 в-о-д-а четыре звука. Знакъ, которымъ ввукъ изображается 
>а письмЬ, называется буквою.

х) Заимствовано изъ «Начерташя церк.-слав. грамматики» А. Буди- 
аовича.

зтимолопя.

РаздЬлен!е звуковъ.

Звуки делятся на гласные и согласные. I
Гласные: а, е, (Ь), э, и, (i), о, у, ы, ю, я.
Согласные: б, в, г, д, ж, з, к, л, и, н, и, р, с, Т, ф, 

(е), х, ц, ч, ш, щ.

Вся гай знукъ образуется посредствомъ колебатй какого-либо rtnä 
(наир., натянутой струны). Колебания тЬла заставляют^ колебаться и онру- 
жаюнцй воздухъ. Колебаихе же воздуха, достигая челов'Ьческаго уха, про
изводить въ немъ ипечатлЪпхе звука. Если колебанхя тЬла совершаются 
быстро и равномерно, напр., по 1и0, по 1000 размаховъ въ секунду, То ухе 
иолучаетъ впечатл'йше звона, иля музыкального тона', въ случай же медлен
ности и неравномерности этихъ колебаихй мы слышимъ не звонъ, а смут
ный шумъ, или шерозя. Тонъ лежитъ въ основе образовавши гласныхъ зву
ковъ, а шерохъ—согласиыхъ х).

ПриыЬчан!е 1. Буквы е и гъ обозначают*  одинъ и 
тотъ же звукъ и различаются лишь въ правописаши. То же 
самое слЬдуетъ заметить и о буквахъ и и i, и о буквахъ ф 
к »; наир., мелюй и мгелъ, ммръ и мгръ, дбигура и бита.

Прим4чан1е 2. Буква е въ иныхъ случаяхъ произно
сится, какъ йо; наир., слезы, береза. Надь такимъ е иногда 
ставятъ дв4 точки (ё).

ПримЬчан1е 3. Звукъ и, произносимый кратко, изобра
жается знакомь й; напр., мой, улей, война. Звукъ й уже не 
гласный: онъ ближе подходить къ согласнымъ звукам*.

Прим^чан1е 4. КромЪ того, въ русской азбукй есть 
еще дв’Ь буквы: ъ и 6, который не обозначаюсь звука, а 
служить лишь знаками, показывающими твердое или мягкое 
вгроизношеше согласнаго звука; напр., уголб и уголб, пгестб и 
шесть. Иногда же оиЬ ставятся между согласнымъ звукомъ и 
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следующим*  ва ним*  гласным*,  чтобы показать кхъ равдЬдь- 
ное произношеше; напр., съесть, колья (сравни со словами 
стеопь п Коля).

Ралд1леи!в гласныхъ ввувввъ.

Гласные звуки делятся на твердые я соответствующее 
им*  мяпйе.

Твердые а о, э У ы

М я г к I в я е ю я

Разд1лви1е согласных*  ввуковъ.

Въ произношенш согласных*  звуков*  принимают*  учас-rie, 
кром4 языка, еще слЬдуюцце органы: нёбо, зубы, губы и 
носъ. Соответственно этим*  органам*  произношения, соглас
ные делятся следующим*  образом*:

Задне-небные 
(или: надгортанные) т, к, к

Средне-небные ж, ш «Г 
I

Передне-небные ч, щ
и S 
а.

Д, т
Зубные

3, с, ц 
(свист innie)

1 н

Носовые
f н

Губные б, п, В, ф
/ М

Язычные Р

При произнощенк задне-небных*  язык*  прикасается къ зад. 
ней части нашего твердаго нёба, ближе къ гортани, почему их*  и 
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называли гортанными; но вернее называть ихъ надгортанными. 
Средне-небные произносятся прикосновешеыъ языка къ средней 
части твердаго нёба, а передне-небные—къ передней его части, 
почти около самыхъ корней переднихъ верхнихъ зубовъ. Зубные 
произносятся прикосновен! емъ языка къ верхнимъ переднимъ зу
бамъ. Губные произносятся или просто губами или прикоснове- 
шемъ нижней губы къ верхнимъ переднимъ зубамъ (в и ф). 
Язычные произносятся по преимуществу движешемъ языка вну
три рта. Звукъ н отчасти зубной, отчасти носовой, потому что во 
время прикосновешя языка къ верхнимъ переднимъ зубамъ воз- 
духъ выталкивается не черезъ ротъ, а черезъ носъ. Звукъ Л 
отчасти губной, а отчасти тоже носовой, потому что при произно- 
шеши его воздухъ тоже проталкивается черезъ носъ.

Примечав!е. Звуки ле, м, л,р, кроме своихъ назвашй по 
органамъ произношешя, называются еще плавными.

СЛОГИ И УДАРЕНИЕ.

То, что въ слове произносится въ одинъ пр1емъ голоса, на- § 3« 
зывается слогомъ; наир., ма-ли-на (3 слога), о-мнь (2 ел.), 
дпсь (1 сл.).

Слогъ образуется гласнымъ звукомъ, однимъ или въ соеди- 
ненш съ согласными (а также и съй). Следовательно,въ слове 
бываетъ столько слоговъ, сколько въ пемъ гласныхъ. На пр,:

Изъ (1 слогъ) кни-ги (2 сл.) дпгвоч-ка (3 сл.) вы-у-чи-ла 
(4 сл.) ко-ро-тенъ-ко-е (5 сл.) сти-хо-тво-ре-т-е (6 сл.).

По числу слоговъ слова называются ОДНОСЛОЖНЫМИ, 
двусложными, трехсложными и т. д.

Бываютъ и безсложныя слова, напр.: въ, къ.

Если въ слове не одинъ слогъ, а несколько,то на одинъ 
иЗъ нихъ падаетъ удареше (т.-е. повышеше голоса). Напр.:

Весело аяетъ м1сяцъ надъ селбмъ.

Слоги съ ударешемъ называются ВЫСОКИМИ, безъ ударе- 
тя—низкими.

Иногда удареше придаетъ слову совершенно иное значешв, 
напр.: мук& и м}ка, замбкъ и з&мокъ, стоить и отбит» и т. п.
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Правопиоаше гласныхъ и согласишь.

А) Праюаасан1а глеевыхь-

| 4. Правило 1. Звукъ и передъ гласнымъ звукомъ, а также н 
передъ й изображается буквою i'). Передъ согласнымъ же зву
комъ буква г пишется только въ слов-Ь мгръ (св!тъ, вселенная), 
для отлищя отъ слова миръ (спокойствие, тишина). Напр.:

/оасафъ былъ патр/архъ всероссгйокг’й. Во время литур- 
пи молятся о мар^ всего игра. Чернецы пе мгряне.

Пр. 2. Выпадающее е, а также е, заменяемое буквою г>, ни
когда ие пишется черезъ п>2).

Братецъ братца ведетъ. Соловей соловая слушаетъ. 
Торговецъ. Книгопродавецъ. Полезный. Петелька. Кра- 
сенъ.

Пр. 3. Звукъ ё никогда не пишется черезъ Я>, за исключе- 
шемъ словъ: cfcd/га, a?rli3()ö, звезды, прг'обрЪлъ, ц&клъ, на- 
д'ква.нъ, издевка (=насмЪшка, отъ гл. „издаваться“), сметка 
(отъ гл. „ смутить “= догадаться), завывала, запечатлЪнъ.

Слезы. Береза. Метлы. Орелъ. Привелъ. Блеститъ (блё
стки). Лечу (полётъ). Зерно (?). Теплота (?). Грезить 0. 
Плету 0. Везу (?). Крестить 0. Замерзать (?).

Пр. 4. Неясно произносимые гласные звуки узнаются 
при помощи ударетл. Въ русскомъ язык! гласный звукъ безъ 
ударешя очень часто слышится неясно. Такь,напр.,въ слов! вл-, 
жу, при быстромъ выговор-h, звукъ я слышится то какъ е, то какъ 
и. Чтобъ узнать сомнительный гласный звукъ, надо пршскать 
такое слово (того же корня), въ которомъ бы на сомнительный 
гласный звукъ пало удареше; напр., вяжу—вЛжешъ, связка^ 
перевозка.

Голова (гбловы, голбвки). Малютка (мблый). Зоветь(?). 
Колосья 0. Течете (?). Визжать (?). Упряжь 0.

*) Так1я слова, какъ пягиалтынный, семиярусный ит. п., объясняются 
цИОсобственнымъ сложегйеиъ“ (см. ниже о сложешн словъ).

Исключен^ составляетъ лишь слогъ л» въ иарЪчтяхъ: доколк—До* 
ХОЛ*, отсеал—отсел» и т. о, да еще нарЪчте „нынче“, отъ слова „нынл*.
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Лравопиоан1е ссгаасныхъ.

Пр. 5. После шипящихъ ж, ч, ш, щи надгортанныхъ г, 
К, Ж не пишутся ы, Ю, я, а пишутся соответствующая имъ и, у, а *)•

Жг«нь. Шило. Чудо. Чай. Высокгй. Строгг'й.

Пр. 6- Въ середине слова между шипящею и следующею 
ва нею согласною буква ъ не пишется, равно какъ не пишется 
она и между нн, нч, нщ.

Ручка. Вишня. Pawwifi. Комчикъ. Барабам^икъ.

Пр. 7. Неясно произносимые согласные звуки узнаются при 
помощи гласныхъ. Согласные звуки также не всегда ясно слы
шатся. Такъ,напр., въ слове ислтъбъ звукъ б слышится, какъ п. 
Чтобъ узнать сомнительный согласный звукъ, надо изменить 
слово такъ, чтобы после этого сомнительнаго согласнаго звука 
стоялъ гласный; напр.: ллгъбб—а;ли>ба, ложка—ложекъ.

Рогъ (рога). Порокъ (?). Грибъ (?). Крошка (?). Дорожка (?).

к части течи.
Кроме стороны внешней—звуковой, слова имеютъ и вну

треннюю—смысловую: одни изъ нихъ обозначают, предметы, 
друпя—признаки, третьи—дЬйспйя и т. д. Разряды словъ, разли
чаемые по значешю, называются частями р’Ьчи. Частей 
речи девять.

1) имя существительное, 2) имя прилагатель
ное, 3) глаголь, 4) м'Ьстоимеше, 5) имя числитель
ное, 6) парЪч1е, 7) предлогъ, 8) союзъ, 9) междо- 
мет!е.

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ.
Имя существительное есть часть речи, обозначаю

щая предмета, одушевленный или неодушевленный. Напр.: 

чемвпкъ, з&ърь, ангелъ, лтьсъ, книга, радость.

Имена существительныя бываютъ собственпия и на- 
рицательныя. Именами собственными называются те, кото
рый даются отдельному предмету, для отличая его отъ другихъ,

Исключен1е допускается лншь въ иностранныхъ словахъ, для оохря- 
ж«и1я выговора, яапримЪръ: Кяхта, брошюра.



ему подобных?!.; нарицательными же называются тЬ, который 
даются всЬмъ одинаковымъ (однороднымъ) иредметамъ. Напр.:

нариц.: юродъ, тъка, человп>къ^
собств.: Москва, Волга, Мванъ.

Между именами нарицательными отличаютъ имена СОби- 
ратблышя, т.-е. ташя, которыя даются целому собрашю 
однородными. предметовъ, наприм'Ьръ:

полкъ, рота, толпа, табунъ, стая, рой.

1. Многй имена существительный, какъ нарицательныя, такъ 
и собственный, служатъ не только назвашемъ предмета, но еще 
■ указываюсь:

1) какъ мы себе представляемъ предметъ: большимъ 
или маленькимъ;

2) какъ мы къ нему относимся: съ лаской или съпре- 
арЪн1емъ.

Имена, указываются большую величину предмета, назы
ваются увеличительными; указываются малую величину, 
называются уменьшительными; выражаютСя ласку—ла
скательными; выражающш презри Hie — унизитель
ными. Напр.:

Увеличит. * Уменьшит. Ласкат. Унизит,
шуба . . шубища • . шубка . . шубонька . . шубенка
корова. . коровища . . коровка . . коровушка . . коровенка
возъ . . возище . . возикъ . . — возишко
домъ . . домина . . домикъ . . — йжгшко.,

ПримЪчан1е. Впрочемъ, сл-Ьдуетъ зам-Ьтить, что формы увеличи
тельный, уменьшительиыя, ласкательным и унизительным могутъ изменять 
свое виачеше. Такъ, уменьшительным формы очень часто употребляются, 
какъ ласкательным слова, напр: .хорошТб денет“, „милый братет“. Ласку 
можетъ выражать даже унизительная форма, напр.: „славная лошаденка*.  Ча
сто также одно и то же слово можетъ выражать ласку или прнзръню и въ 
то же время намекать на малость предмета, напр.: „я люблю быть въ зтой 
комнатки*,  „грязный городишко“ и т. п СлЪдовательио, при разборЪ надо 
обращать внимаше не только па форму слова, но и иа его виачеше.

I. Падежи. П. Числа. Ш. Роды.

I. Падежомъ вообще называется форма слова, отвечающая 
въ предложении на одинъ изъ следующихъ вопросовъ: кто} 
что?—кого? чего?—кому? чему?—кого? что?—кп>мь? чяьмь?— 
ономъ?о чемъ? а также и форма, въ которой ставится обращеше.
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Въ русскомъ языкЬ им. существительные употребляютм 
въ сл!дующихъ семи падежахъ:

1) въ именительномъ на вопросъ: кто? что? ’)
2) въ родительномъ „ » кого? чего?
3) въ дательномъ „ . кому? чему?
4) въ винительномъ , , кого? что?
5) въ творительномъ „ „ кЬмъ? чЬмъ?
6) въ предложномъ „ „ о комъ? о чемъ?
7) въ звательдомъ п. ставится обращеше.

Примеры: 1) Вптеръ бушевалъ всю ночь. 2) Сила вптра 
велика 3) Въ степи вгыпру большой просторъ. 4) Я чувствую 
сквозной вгыперъ. 5) Крылья мельницы ворочаются вшпромъ. 
6) Пожаръ при вгьтргъ опасенъ. 7) Унеси ты, вп>тсръ, тучу 
градовую!

Падежи именительный и звательный называются пря
мыми; прочее—косвенными.

Звательный падежъ всегда сходенъ съ именительнымъ, за 
ясключешемъ словъ: Богъ, Господь, 1исусъ Христосъ, отъ 
которых» звательный падежъ чаще употребляется въ церковно
славянской форм'Ь: Боже, Господи, Jucyce Христе.

Предложный падежъ употребляется только съ предлогомъ.

II. Имена существительныя употребляются въ двухъ чи- 
ыахъ: въ единственном!», когда говорится объ одномъ 
предмет!, напр.: г лазь, руна, пахарь, и во множествен- 
НОМЪ, когда говорится о двухъ или многихъ предметахъ 
одного и того же напменовашя, напр.: глаза, руки, пахари.

Некоторый имена существительныя употребляются только 
въ однойъ единственномъ числЬ, напр.: золото, серебро, молоко, 
воскъ, терппнге, темнота и др.; н!которыя же только въ 
одномъ множественном», напр.: ножницы, щипцы, ворота, сами.

Ш. Имена существительныя бывают» трехъ родовъ: 

мужескаго: этотъ купецъ, этотъ корабль, 
женскаго: эта купчиха, эта лавка, 
средняго: это дпло, это поле.

J) Первый вопросъ каждаго падежа употребляется для им. предметов» 
•душевленныхъ, а второй—для им. предметов» неодушевлеииыхъ.

10.
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Каждому роду именъ существительныхъ соответствуют*  осо
бый окончашя именительнаго падежа единственнаго числа, кото
рца Потому и называются родовыми окончаниями.

Родовыя окончашя суть следующая:

Ъ: раб-8............................................. )

Ь: кон-8 (родит, п. кон-л). . > мужескаго р.
Ü. обыча-й......................................... J

ft:
Я:
Ь:

жен-а.......................................
дын-л...............................................  женскаго р.
кост-ь (родит, и. кост-w).

О: дЬл-о.............................................. 1

е: мор.«..............................................f среднего р.

Однако, сл’Ьдуегь заметить, что по этимъ окончанйшъ не 
всегда можно узнать родъ именъ существительныхъ, а именно:

1) Мнопя имена людей им'Ъюгь несоответствующее роду 
окончаше, & потому родъ ихъ узнается по значешю: имена, 
означаюпця мужчину—мужескаго рода; имена, означаюпця жен
щину — женскаго рода. Такъ, напр., имена: воевода, судьи, 
Кузьма, Василько, подмастерье—мужескаго рода, хотя окан
чиваются на -а, -я, -о, -е.

2) Несоответствующее роду окончаше им±ютъ также мно
пя им. увеличительный, уменышггельныя, ласкательныя и уни
зительный, и потому родъ ихъ узнается по роду тЬхъ словъ, 
отъ которыхъ они произошли. Такъ, напр., имена: домина, до
мище, воришка, городишко—мужескаго р., потому что произо
шли отъ словъ мужескаго р.: домъ, воръ, городъ.

3) Кроме того, есть много именъ одушевленных  на-а в 
-я (не&ъжа, заики, зпюака, плакса, сирота, малютка, пусто
меля и др.), которыя бывают» то мужескаго, то женскаго рода, 
смотря потому, къ кому они относятся: къ мужчине или къ 
женщине. Такъ, напримеръ, у Жуковскаго читаемъ:

*

„Къ отцу, весь издрогнувъ, малютка приникъ*  
(говорится о мальчик*,  въ стих. „Л*сной  царь“).

„Наша малютка была такъ чудесно красива*  
(говорится О Д*ВОЧК*,  въ „Ундин* “ гл. II).
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Ташя существительные, которыя употребляются в въ муже- 
скомъ ж въ жснскомъ родЪ, называются существительными об- 
ШДИО рода.

Наконецъ, есть 11 пменъ средняго рода, вовсе не имйющихъ 
родового окончатя, а именно: 10 словъ на -мя (бремя, время, 
вымя, имя, знамя, пламя, племя, стремя, аъмя, темя) и 
слово дитя.

ПримЪчан1е. Родъ тЬхъ имепъ существительныхъ, которым 
употребляются въ одномъ только мн. числ’Ь, узнается по окончание 
родительнаго или именительнаго п. мн. числа, а именно:

а) родит, на -овъ—признакъ мужескаго рода: квасцы—квасцоп, 
щипцы—щипцовъ, висы—вгьсовъ и пр.

б) родит, на -ъ или -ей—признакъ жен. р.: ножницы—но» 
члицъ, сани—саней, отруби—отрубай и пр.

в) именит, на «а—признакъ средняго рода: ворота, чернила, 
дрова а пр.

Склонете имзнъ оущеотвитедьныхъ.

ИзмЬнеше окончашй по падежамъ называется СКЛОНО g 
н!емъ.

Имена существительныя склоняются въ обоихъ числахъ ’). 
Надхрим-Ьръ:

Въ ед. И. 3. садовник-» Во ин. И. 3. садовник-«
Р. садовния-а 
Д. садовник-^/

Р. садовник-об»
Д. садовник-алг»

В. садовник-а В. садовник-обй
Ti садовник-олй Т. садовник-аим
П. о садовник-^ II. о сад о вник-ахъ.

Окончание, показывающее падежъ, называется 0K0H4&« 
н1емъ падежа (или иначе: надежнымъ окончан1емъ). 
Часть склоняемаго слова безъ окончашя падежа—называется 
ОСНОВОЮ склоняемаго слова. Такъ, въ вышеприведенному 
кримЬр’Ь основа: садовник; а -ъ г), -а, -у, -омъ, -п>, -и} -овъ,

*) Разумеется, въ томъ случай, если имя существительное употре
бляется въ обоихъ случаяхъ.

’) Окончан1в -» есть окончаше именительнаго а, ед. ч. к въ то же 
время родовое окончание мужескаго рода.
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~ам, -амй,-ахъ—окончаша падежей: нервна пять единствен- 
наго числа, а вторыя пять—множественна™.

Такъ какъ не Bei им. существительныя склоняются оди
наково, то поэтому и существуетъ не одно склонеше ихъ, а 
нисколько. Въ русскомъ язык4 три склонешя им. существи- 
тельныхъ.

Къ I-му СКЛОненЙО принадлежать имена женскаго и 
мужескаго рода на -а и -я (жен-л, воевод-а, дын-л, судь-л).

Ко П-му склонешю принадлежать имена мужескаго и 
средняго р. на -й, -ь, -й, -о, -е (раб-й, ком-а, обыча-u, дЬл-о, 
мор-0, Васильк-о, подмастерь-е).

Къ Ш-му Склонешю принадлежать имена женскаго 
рода па -ь (кост-а).

Имена же существительныя, не им^юпня родовыхъ окон- 
чашй (10 словъ на -мя и слово дитя), принадлежать къ име- 
намъ разнОСКЛОНЯвМЫМЪ, т.-е. къ такимъ, который скло
няются по разнымъ склонешямъ: частно по Ш-му, частью же 
по И-му или по 1-му.

Смотря по гласнымъ падежныхъ окончаши, склонеше бы
ваете твердымъ или МЯГКИМЪ: твердые гласные въ па
дежныхъ окончашяхъ образуютъ твердое склонеше; соответ
ствующее имъ мягше—мягкое. Имена на -й, -а, -о склоняются 
ио твердому склонешю, а всЬ проч1я—по мягкому.

Следующая таблица представляетъ дЬлеше имень суще- 
ствительныхъ по склонешю.

I склон. П склон. III склон.

Твердое. а й, 0

Мягкое. я ъ, й, 0 а



§ 12 ОБРАЗЦЫ СКЛОНЕН1Й ИМЕНЪ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ.

*) У именъ предметовъ одушевленныхъ сходенъ съ родительнымъ, а у именъ предметовъ неодушевленныхъ схо- 
день съ именительнымъ.

’) Слова съ основами на гласную и на ь нмЪютъ въ род. ми. -й: зм-Ья—змЪ-й, дитя—линЬм, судья—суде-м.
Слова съ основами иа гласную и на ь имЪютъ въ род. ми. -й: лезвее—леаве-м, имЪше—имЬш-м, варенье—варен1-С

1-е с клен ей 1е. Il-е сяяевев1е. Ill-е сиоиеи1е.

Твердое. Мягко^. Твердое. Мягкое. Мягкое.
Е

ди
нс

тв
ен

но
е ч

ис
ло

. ।
ИЗ. 
р. 
д. в. 
т. 
и.

жен-а 
жен-ы 
жен-’Ь 
жен-у 

жен-ow (ой) 
жен-il

дын-я 
дын-м 
дын-'Ь
ДЫН-70

дын-ею (ей) 
дын-'Ь

раб-8 
раб-а 
раб-у 

какъ Р. *)  
раб-гм8 

раб-Ф

дйл-о 
д4л-а 
д4л-у 

какъ И.1) 
дЬл-ол» 
Д'Ьл-'Ь

КОН-8 
КОН-Л 
КОН-70 

какъ Р. 
К0Н-&М8 
кон-’Ь

обыча-Л 
обыча-я 
обыча-то 
какъ И. 
обыча &W8 
обыча-Ъ

мор-8 
мор-я 
мор-70 
какъ И.
мор-бл» 
мор ф

кост-ъ 
кост-м 
кост-и 
какъ И.

К0СТ-1Ю (ью) 
кост-и

I Мн
ож

ес
тв

ен
но

е ч
ис

ло
. 1

И.З. 
р. 
д. в. 
т. 
п.

жен-ы 
жен-8 
жен-алсз 
какъ Р. *)  
з&ен-ами 
зкен-ахъ

дын-м 
ДЫН-82) 
ДЫН-ЯЛ» 
какъ И. ]) 
дын-ялг» 
дын-яая»

раб-ы 
раб-068 
раб-алгй 
какъ Р.Ч 
раб-олш 
раб-жга

дЬл-а 
Д15Л-8 
д4л-йл«8 
какъ И.!) 
хЬл-ами 
хЬл-ахъ

KOH-U 
КОН-6Й 
К0Н-ЯЛ(8 
какъ Р. 
коп-ями 
кон-жга

обыча-м 
обыча-а» 
обыча-ял<8 
какъ И. *)  
обыча-ялш 
обыча-яяя>

мор-я 
мор-бй8) 
мор-лл» 
какъ И.
мор-ялш 
мор-яая»

KOCT-N 
кост-dl 
KOCT-ЛЛ« 
какъ И. !) 
КОСТ-ЯЛ» 
К0СТ-Я28
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Замечанье о склонеши словъ съ основами 

на Fj Kj xj sCj и, щ; ц«

/ 13. Склонеше словъ съ основами на t, к, х, ж, Ч, tu, Uf, ц 
'клхъ бы колеблется между склонешемъ твердымъ и мягкимъ. 
Это происходить по слтЬдующимь причинамъ:

1) Надгортанные и пшпяпце не могутъ сочетаться съ ы; 
поэтому имена существительныя I-го и П-го склонешя съ осно
вами на г, к, х и ж, ч, ш, щ хотя и склоняются вообще по 
твердому склонешю, но не могутъ им4ть твердаго окончанья 
~ы, а зам'Ьняютъ его мягкимъ -и. Напр.:

дуг-а—дуг-и 
рук-о—рук-И 
мух-о—мух-И 
дух-й—дух-И

НОЖ-Й---- НОЖ-И

луч-й—луч-и 
чаш-а—чаш-и 
рощ-о—рощ-и

2) Шипяпце не могутъ сочетаться съ я; поэтому имен  
Ш-го склонешя съ основами на ж, ч, tu, щ, хотя и скло
няются вообще по мягкому склонешю, но не могутъ штЬть 
мягкихъ окончанш -ямъ, -ями, -яхъ, а замЬняюте ихъ со
ответствующими твердыми -олсй, -ими,-ихъ. Напр.:

*

ноч-й—ноч-алг»
—ноч-алш
—ноч-а^й

МЫШ-Й—мыш - алй
—мыш-алш 
—мыш-а.тй

3) Слоги же, че, tue, ще, Це, когда на нихъ падаете 
удареше, очень часто выговариваются, Какъ жо, 40, гио, ЩО, ЦО 
(напр.: желтый выговариваешь жолтый, черный выговариваемъ 
чорный н т. п.). На этомъ основаши въ имепахъ I-го и П-го 
склонешя съ основами на ж, Ч, tu, Щ, И падежныя окончашя 
-е, -ею, -емъ, когда на е падаете удареше, принято писать 
черезъ о: -О, -ОЮ, -ОМЪ. Напр.:

солнц-е 
нош-ем 
плач-еле»

но:
лиц-о

• душ-ом 
луч-олей

KpoMi того, следуете заметить, что слова на -це (напр.: 
солшде, зеркальг^) хотя по именительному падежу и принад
лежать къ мягкому склоненью, но не могутъ им$ть въ окон-
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чыпяхъ ни Я, ни Ю, такъ какъ ц съ этими мягкими гласными 
>ъ русскомъ asbiKi не сочетается1).

Зам±чашя къ I-му оклоненпо.

Особенности въ окончан1яхъ родитевьнаго п- мн. 4«

1) Очень мнопя существительныя мягкаго склонешя на -ня имЪютъ $ 
аъ род. п. мн. ч. -» (а не &); напримЪръ:

бас/<я —басенъ п’Ьсня —п±сенъ
башня — башеяъ сотня — сотенъ
вишня — вишенъ спальня — спаленъ и др.

2) Некоторый существительныя I-го скл. съ основами на согласную 
■м±ютъ въ род. п. мн. ч. окон чаше -ей (а не ъ или ь); напр.:

вожжа—вожж-ей дядя —дяд-ей
юноша — юнош-ей четверня — четверн*ей.

3) Слова еъ основами на гласную и на ь им'Ьютъ въ род. п. мн. ч. 
окончание -й, при чемъ передъ й бываетъ  только тогда, когда 
именит, ед. ч. оканчивается или на -ья безъ ударешя на послЪднемъ 
слогЬ, или на »я. Напр.:

*

шалун»-я — шалуш-й | ( судь-я — суде-й
плясунь-я — плясунЬй > но: < скамь-я — скаме-й 
ЛИН1-Я — ЛИН1-Й ) ( зм/ь-л — зм^-й.

4) Некоторый имена им^ють въ род. и. мн. ч. двоякое оконча- 
nie; напримФръ:

св±ча — св"Ьчь и свЪчей
роща — рощ» и рощей
сплетня — сплетен» и сплетней и др.

Прим$чан1е. Слова басп-я и птьсн-я употребляются и въ 
другой формЬ: басн-ь, шъсн-ъ; въ этой формЪ они СКЛОНЯЮТСЯ НО 
Ш-му склонешю.

Замйчашя ко П-му склонешю.
А) Особенности въ онончан|яхъ п а д е я ОI.

1) Родительный и предложный п. ед. ч. прннимаютъ t 
иногда окон чаше, сходное съ дательнымъ; напримЪръ:

изъ л’Ьс-у въ угл-у
фунтъ ча-ю на кра-ю.

2) Некоторый имена существительныя муж. р. прннимаютъ въ 
яменительномъ п. мн. ч. окончание а или я, прн чемъ и ударейе 
падаетъ на это окончите; напримЪръ: бока, лЪса, луга, рога, берега, 
голоса, края, писаря, якоря и др.

Так1я слова, какъ, наприиЪръ, Дюрит а т. Н., не русск1я, а ино
странный.
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Иныя изъ такихъ существительныхъ употребляются и съ окои- 
чая!емъ ы или и, и съ оконча шемъ а или л, при чемъ нередко 
изменяется и самое значеше слова; напримеръ:

дом-ы и 
год-ы и 
волос-ы и 
кра-н *)  и 
хлЪб-ы и 
цвет-ы и 
Mtx-n и 
образ-и и

дом-а 
год-а 
волос-а 
кра-я 
хлеб-а ' 
цвет-а 
м!х-а 
образ-а

безъ разлнч!я въ значенш.

въ различиомъ значенш.

3) Существительныя среди, р. на-ко имеютъ въ нмеин- 
тельномъ п. мн. ч. окончаше и вместо а (за исключен!емъ двухъ 
СЛовь: войска и облака); напр.:

яблок-о —яблок-н лукошк-о— лукошп-и
окошк-о — окошк-п перышк-о — перышк-п.

4) Некоторый имена существительныя муж. р. на-е не прннн- 
маютъ въ родите л ьномъ п. мн. ч. слога ое; иапр.:

шесть аршип-ъ, рота солдат-ъ, безъ глаз-ъ и пр.
5) Имена ср ед и. р. съ основами на гласную и на ь имеютъ въ 

родителыюмъ п. мн. ч. окончаше iü (а не ей) только тогда, 
когда именит, ед. ч. оканчивается или на ie, или на ъе, сократившееся 
изъ ге. Напр.:

именг7ь)е — имеш-й ) лзнание — знаш-й / но: j РУ^е-руже-й.

6) Винительный п. мн. ч. отъ именъ средн, р., упо- 
требленныхъ въ смысле предмета одушевленнаго, можетъ быть схо
денъ съ родительнымъ, напр.: „Деревья сгруппировались въ какихъ-то 
чудовищъ“ (Гончаровъ).

Б) Особенности, касающ!яся основы

(Случаи, когда основа едипствепнаго ч. и основа миожественнаго ч. 
не равны).

У нЪкоторыхъ именъ существительиыхъ П-го склонен!я основа 
ед. ч. и основа ми. ч. не одинаковы, а именно:

1) Имена иа -анинъ, -янинв, -инъ теряютъ во множ, числе зву
ки ин,*  напримеръ:

чужю край* (Крыловы »Пчела ж

'■анинъ — мн. Ч. -аяе : мещанин-ъ — мещаи-е
-янинъ— ми. Ч. -яке : крестьяиин-ъ — крестьян-е

-е : боярмп-ъ — бояр-е
-ья : шурин-ъ — шурь-я

-UNS —МН. ч. ■ -ееа : хозяин-ъ — хозяев-а
-ы : татармп-ъ —- татар-ы

. -а : господин-ъ — господ-а.
*) «ДвЪ мухи собрались летЪть въ 

мухи-).
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2) Нывая1я молодыхъ жнвотныхъ на-ежмя перем1няють во мн.
«Ш*  вто окончаше на -ат-а или -ят-а; иапрнм^ръ:

жеребенок-ъ — жеребят-а
теленок-ъ — телят-а
волче(о)нов-ъ ’) — волчат-а н т. п.

S) Иныя имена во ми. ч. прибавляютъ къ осиовЪ а или ов-ъ, ев-*;  
навримЬръ:

друг-ъ — друз-ь-ж кум-ъ — кум-ов-ь-я 
муж-ъ — муж-ь-я зят-ь — зят-ев-ь-я.

4) Слова чуд-о и неб-о во мн. ч. имЪютъ: чудес-а, иебес-а. 
(Основа этихъ словъ оканчивается слогомъ ес, который въ ед ч. 
пропалъ, ио сохранился въ производиыхъ словахъ: чудес-иый, не- 
бео-ный.)

Зам'Ьчашя къ Ш-му склонешю.

1) Некоторый слова Ш-го склонетя имЪютъ въ творитель- § 16. 
НОМЪ п. мн. ч., кромЪ окоичатя -ями, также н -ьми; наприм^ръ: 
дошад-ьли, двер-ьлш, плет-ьли, кост-ъли и др.

2) Два слова: мат-ъ н дочь теряютъ въ своей основа слогъ ер 
п падежахъ именит., зват. и винит ед. числа а).

3) Собственное имя Любовь въ родит., дат. и предлож. нмЪетъ 
Любови.

4) Къ Ш-му склонен!» прннадлежитъ и слово: люди.

Имена существительныя разносклоняемый.

Разносклоняемыми именами существительными жазвва- § 17« 
ются таыя, которая склоняются но разнымъ склонешямъ: частно 
по Ш-му, частно же по Ц-му или 1-му.

Къ разнооклоняемымъ пршгадлешатъ очень немнопя суще
ствительный, а именно:

1) 10 словъ на -мя . . I „ „т - тт 
г по Ш-му ж П-мт2) путь и пламень. . . j 3 3

3) дитя.................................. I тт. т
? по Ш-му ж 1-му4) церковь................................. J 3 1

*) ЗдЪсь « послЪ шипящей, подъ вл1ян1емъ ударен1я, выговаривается, 
какъ о: поэтому можно писать водчоновъ.

») Впрочемъ, въ словъ мать слогъ ер иногда удерживается я въ этихъ 
палвжахъ; ^Матерь Болйя*;  «Вспомни матерь Н1обею**  (ЖуковскЩ).
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По Ш-му и П-му.
| По HI-му н 1-му.

1 Един
ст

ве
нн

ое
 чи

сл
о. И. 3. 

р. 
д. 
в. 
т. 
П.

имя 

имен-к 

имея-« 

имя 

имен-емъ 

пмен-w

пут-ь 

пут-а

пут-м 

пут-ь

пут-ежъ 
пут-м

ДИТЯ 

дитят-м 

дитят-и 

дитя 

датят-eiOг) 

дитят-w

церков-ь 

церкз-w 

церкв-м 

церков-ь 

церков-w 

церкв-г#

| Мно
ж

ес
тв

ен
но

е ч
ис

ло
. И. 3. 

р. 
д. 
в. 
т. 
п.

имен-а

имеп-Ъ 

имен-КЗЯЪ

имсн-а 

имеп-азш

ЕМ ÖH *

пут-г# 

пут-бй 

пут-ял» 
пут-м 1

пут-ллгг# 

ПуТ-ЯЖо

д'Ьт-и 

д’Ьт-бй 

д’Ьт-ллг 

Д’Ьт-ей 

дйт-али/ 

д4т-л#й

церкв-ty 

церкв-ей 

цсркв-амъ

цсркв-w 

церкз-а^й 

церкв-ахъ

По образцу „имя“ склоняются иостальяыя 9 словъ на-мя; 
отступаешь лишь одно слово спмя: въ родит, мн. оно им'Ьетъ: 
епмйнъ.

По образцу „путь“ склоняется в слово пламень.

Правонисаше имеяъ существительных^

I 1В. Пр. 8. Следуешь различать окончашя -п> и -и въ падожахъ
дательномъ и предложноиъ ед. ч.

Въ I скл.
Во П скл.

въ и. 
въ п.

Д. и П.
П.

пишется п>:
вод-'Ъ, земл-Ъ, на вод-Ъ, на 
земл-^, во дзор-'к, на «ом-4, 
въ обыча-Ъ, на окн-^.
На если основа имени сущ. 

оканчивается на г, то посл’Ь |
пишется не п>, а и: 

лин1-и, при wmi-и, o7?«cwd-ns).

!) Встречается и форма du:n-äü; напр.: у Грибоедов»: ,а! помню, ты 
öumfü съ нимъ часто танцовала*.

’) Если « сокращается въ ♦, то можетъ писаться и * и м; напр.: въ 
терпене-» н въ тарпЪнь-и.
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Въ Ш скл. и въ раэно- 
склоняемыхъ.

r> въ окончашяхъ падежей вовсе 
не употребляется, а ему соотв^т- 
ствуетъ тутъ звукъ и: яост-и, 
при смерт-я, ко врелея-и, при 
дитят-я, въ церкв-я.

IIpHMinaHie. Относительно разносил оняемыхъ на-ля 
надо заметить еще следующее:

а) Изъ всЪхъ 10 словъ на-ля только одно слово сЪмя 
пишется черезъ л>; въ остальныхъ же звукъ е и пишется 
черезъ е: бремя, время, стремя, племя, темя.

б) Основы всЬхъ этихъ 10 словъ, оканчиваясь на - мен, 
ттЬють въ этомъ слогЪ букву в: времен, имен, знамен, 
племен и пр.

Пр. 9. Въименахъ средн, р. на еслйдуетъ различать окон
чашя -е и -п>,

{
И. : у всякаго свое юре
3. : отвяжись ты, юре горькое!
В. : вижу твое юре

п> пишется въ падежЪ П. : знаю о твоемъ юрЪ

Пр. 10. СлЗшуетъ различать окончан!я -»и -ь въ ед. числЪ 
п»*хЬ  шипящихъ:

* пишется въ сущ. муж. р. въ сущ. жен. р.
нояс-ъ рож-ь
луч-ъ ноч-ь
грош-ъ мыш-ж
плащ-ъ вещ-ь

Пр. 11. Во множественномъ же числЪ послЪ шипящихъ ь 
■■кегда не пишется, а пишется *:

чаш-а—чаш-ъ, дач-а—дач-ъ, чудовищ-е—чудовищ-ъ.

Пр. 12. Сл±дуетъ различать окончатся твор. п. ед. ч. -ею 
К -»», а также и окончашя родит, и. мн. ч. -ей и -iü:

ею (сокращается въ ей) въ I склонении: 
дын-я—дын-ет или 9«м-ей 
пул-я—пул-ею или пул-ей

wo (сокращается въ ью) въ Ш склонеши: 
хост-ъ—xocm-tn или хост-ыо 
жизн-ъ—жиан-й) или жизх-ыа

•япюжеНя. 2

*Лмр. п. ед. 9.
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Въ родит, мн. ч. пишется -iu (а не -ей) тогда, когда именит, 
ед. оканчивается на -ая, -ъя (безъ ударешя на послфднемъ слогф) 
и на -te, -ЪСа*Л6  (см. выше §§, 14 и 15); напр.:

ЛИН1-Л ----- ЛИН-iÖ

шалунь-я — шалун-iii 
внанг(ь)(? — знан-Ш

но:
милосиг-1 — милост-ей 
олен-Ь — олен-ей 
судь-л — суд-ей.

Пр. 13. СлЪдуетъ различать окончашя -екъ и -икы 
пишется -екъ, если въ родит, п. ед. ч. гласный ввукъ этого 

окончашя выпадаетъ;
пишется -икъ, если гласный звукъ этого окончашя въ родгя. 

п. ед. ч. не выпадаетъ; напримЪръ:

Р. листоч-ка И. листоч-екъ 
„ лужоч-ка „ лужоч-екъ 
э цв'Ьточ-ка „ цв'Ьточ-екъ

Р. голубч-WKö И. голубч-икъ 
„ птенч-гиса „ птенч-икъ 
„ кошгр-ика » комар-икъ

Пр. 14. СлФдуетъ различать окончашя именъласкательных»: 
•ышко и -ушка Первое употребляется для именъ средняго рода, 
а второе для именъ р. женскаго и некоторых» мужескаго:

солнц-е—со лн- ы ш ко 
пер-о —пер-ышко 
чрыл-о—крыл-ышко д!д-а

голов-« —голов-ушка 
мурав-а — мурдв-ущка 

— дедушка.

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ.

19. Имя прилагательное есть часть р-Ьчи, обозначающая 
признакъ предмета, на вопросъ: какой? или каковъ? иди чей? 
и изменяющаяся по родамъ. НапримЪръ:

Им. существительныя 
(обозная дредмотъ и по 
родамъ не изменяются)

Им. прилагательным 
(обозная, признакъ и измъняются по родамъ).

шелке 
вечерь 
сестра

шелкоз-ый, шелков-ая, шелков-ов 
вечерн-iü, вечерн-яя, вечерн-ее 

сестрин~ъ, сестрин-а, сестршн}.

20. Признакъ, обозначаемый нменемъ прилагательным», может» 
рсазывать или качество предмета (напр.: (^ьлый,сладкий,твер
дый, веселый, умный и т.п.), иля различнаго рода отношены 
предмета, а именно:
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а) отнотпеше предмета къ матер!ялу, «зъ котораго овъ 
едЪлаиъ, наиримФръ: желгьзный, деревянный, сахарнын, бумаж
ный в т. п.;

б) отнотен1е къ различнымъ обстоятельствам^ напримЪръ, 
ко времени (сегоднншшй, вмерагинш), къ мФсту (здеьшнъй, 
пгамошшй), къ числу, Mhpt> и вТ.су (двойной, плтисаженный, 
пудовый );

в) отпишете одного предмета къ другому по принадлежности 
(павопросъ: чей'1), наиримкръ: ссСтринъ домъ, отцовская рука, 
Петрово счастье, лисья нора и т п.

Прилагательныя, обозначаюпйя качество, называются ка
чественными; нрилагательныя, обозначающая отнотете, на
виваются относительными. Относительный, обозначаюпйя 
принадлежность, им'Ьютъ и свое особое назваше: ихъ назы- 
ваютъ и рнтяжательны м и.

Примъчан! в. Многш относительный прилагательныя употребляются 
в для указан!« принадлежности, и для указашя другихъ различных!, отноше- 
н!й. НаиримЪръ, въ выражена: „лисья нора“ (= нора лисы)—слово лисья есть 
Врвлагательнов притяжа!вльное; bi. выражен!и же; „у меня есть лисья шуба*  
(=шуба изъ лисья го мЪх..)—слово лисья указываетъ не принадлежность, а 
матер!»лъ, изъ котораго сшита шуба.

Родъ имень прплагательныхъ обозначается родОВЫМП 5 2ув 
ОКОН'I а И iЯ М И, который быван>тъ:

I) полный или крапая,
2) твердый или нягкН1.

Ро
ды

.

Полных. К р а т к i я.

Т
в 

ер
 д

ы
я. м.

X.

ср.

Ый: нов-ый 

ая: нов-ал 

Об: нов-ое

Ъ: нов-а 

а: нов-а 

О: нов-о

•К
) Я

 лкщ

м.

ж.

ср.

1Й: син-tw 

яя: син-ял 

ее: сии-«

ь: син-а 

я: син-я

е: син-б

Примечав!е. Родовое окончите -ый подъ вл!яшемъ 
ударешя переходить въ ой, напр.: молод-Ьй, удал-бй (но удй- 
лый), ночн-бй (но полночный) я т. п.
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f 22.

Имена прилагательным съ полными окончаниями такъ и 
называются прилагательными полными; прилагательный 
же съ краткими окончашямн называются при л агательным и 
краткими.

Не вс± прилагательныя употребляются въ обЪихъ формахъ: 
нныя употребляются только въ одной полной форм1> (напр., 
городск-ой, -ая, -ое), иныя только въ одной краткой (напр., 
&стрин-ъ, -а, -о).

Степени сравнен! я.

Если имя прилагательное обозначаете такой признаки, кото
рый у предмета можете быть и въ большей и въ меньшей MÜpi, 
то оно имеете степени сравнен!я: степень сравнитель
ную и степень превосходную. Сравнительная степень пока
зываете большую м±ру признака, а превосходная наивысшую 
вравнительно съ другими однородными предметами.Въ соотв^тствл 
втимъ двумъ степенямъ, первоначальная форма прилагательнаге 
имени, отъ которой образуются степени сравнительная и превос
ходная, называется степенью положительной. Напримеръ:

умн-ый — степень положительная, 
умн-пе — степень сравнительная, 
самый умный — степень превосходная.

Положительная степень имеете окончашя, указанны« 
ваше (см. § 21).

Сравнительная степень имеете различных окончашя, 
а именно:

Оконч. полиыя (изменяются по родамъ, числамъ и падежамъ).

ФЙП1-1Й, а поел*  шипящихъ: аЙП1“1Й
умн-пй?«-зй, умн-т&шо-ая, умн-/ьйш-« 
кр’Ьпч-айги-гй, крЬпч-аш«-ал, кр±пч-айш-«

-Ш-1Й: худ-ммй, худ-га-ая, худ-««-«

Окоич. крайня (по родамъ, числамъ и падежамъ не изменяются).

-te, сокращаемое въ -Ъй 

умн-rw и умн-»Й

-е: хуж-г, крЪпч-е
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Полный формы (на -nüutiü, -айшгй, -wiü) употребляются 
(и даже чаще) и въ значенш степени превосходной. Напримеръ, 
въ выражении „мнопе витязи йяли ранами, драгоцпмнпйшимм 
алмазовъ *) —слово „драгоценнейшими*  имЬетъ значеше срав
нительной степени; въ выраженш же: „жизнь есть драгоцтьн- 
нпйгигй даръ*  (= жизнь есть даръ самый драгоценный)—слов» 
,драгоценпейшш“ имеетъ значеше превосходной степени.

Превосходная степень въ русскомъ языке не имеетъ 
особыхъ окончашй, а образуется или 1) прибавлешемъ словъ 
самый, вспхъ, всего и др., или 2) приставкою паи, или жа 
3) въ значения превосходной степени употребляется полная 
форма сравнительной степени безъ всякдхъ прибавокъ. Напр.:

1) самый умный, самый умнейппй, ваъхъ умнее, всего умне»
2) мшумнейппй
3) умшъйинй.

Прилагательным 
увеличжтельиыя, уменьшительным ж ласкательным.

Mnoria прилагательным, подобно имепамъ существитель- § 13 
нымъ, образуютъ формы: увеличительную, уменьшитель
ную и ласкательную. Напр.:

Увеличит. Уменьшит. Ласхат.

красный краснехонекь 
краснешен&аь

красноватый красненьтй

сигил. синехонекь 
синешвнекь

синеватый синейший

Склонеше именъ прилагательным».

Имена прилагательныя для разныхъ падежей обоихъ чнселъ £ Ц 
жм4ютъ разпыя окончашя—и следовательно склоняются; напр.:

И. нов-ый, Р. нов-аго, Д. нов-o.w?/ и т. д.
И. сестрин-а, Р. сестрпн-а, Д. сестрин-у и т. д.
Отбросивъ окончаше падежа, получпмъ основу склоняе- 

кагв имени прилагательнаго (нов-, сестрин-).
Соответственно окончашямъ твердымъ или мягкимъ, ж 

склонеше именъ прплагательныхъ бываетъ ТВСРДЫУ.Ъ иди 
1ГЯГКПДЪ (нов-ый—твердаго скл., син-$й—мягкаго).

У Карамзина, въ .Исторш Госуд. Рос.*  въ стать*  о пожоренгл Казанж.
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Прилагательныя полный и прилагательныя краткая скло
няются не одинаково.

I. Силонен!« прхлагатальныхъ полиыхъ.

§ 25. Прилагательныя полныя (за исключешемъ прилагательныхъ 
съ основами на надгортанные, шипящ!е и на -ц) склоняются 
слЪдующимъ образомъ:
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Имена прилагательныя съ основами на г, ft, х, Ж, Ч, § 
«*,  Щ, Ц, какъ и имена существительныя съ основами на эти 
же согласные, колеблются между склонешемъ твердымъ и мяг- 
кимъ, и по тЬмъ же причинамъ (см. § 13). Напр.: 
Ед. И. 3. В. похожей (чуж-ой) плащъМн. похож-й 

похож-мют 
похож-мл»

*) Тугь окончашо i-й произошло мзъ *-*.

похож-млш плащами 
похож-шя плащахъ.

20.

плащи 
плащей 
плащамъ

Р. похож-аго плаща
Д. похож-&му(чуж-ол«у) плащу
Т. похож-мл» плащомъ
П. похож-^.wö (чуж-оле») плаще

11. Склонен1е прилагательных^ кратких-ь.

Прилагательныя кратшя склоняются, частно, какъ имена § 27. 
существительныя, частно, какъ прилагательныя полный. Напр.:

Единственное ч. Множествен, ч.

муж. р. жен. р. средн, р. для всЪхъ род.

и.з. 
р. 
д. в. 
т. 
п.

дядин-ъ 
дядин-а 
дядин-у 

какъ И. или Р.

дядин- ымъ 
дядин-омъ

дядин-а 
дядин-ой 
дядин-ой 
дядин-у 

тт-ою(ой)
дядин-ой

дядин-0 
дядин-а 
дядин-у 

какъ И.
ДЯДИН-ШГЙ 
дядин-ол»

дядин-Ы 
ДЯДИП-ЫГГй 
ДЯДИН-ftW» 
какъ И. илн Р. 

ДЯДИН-ftMtU 
ДЯДИН-ftfcr»

Примечанхе. Окончашя, напечатанный чернымъ шриф- 
томъ, одинаковы съ окончашями именъ существительныхъ; 
окончашя, напечатанныя курсивомъ, одинаковы съ окончашями 
прилагательныхъ полныхъ. Въ старину кратшя прилагательныя 
во вс'Ьхъ падежахъ имели окончашя, одинаковый съ именами 
существительными, и только со временемъ кратшя формы 
перестали употребляться и заменились полными.

Следуете обратить особое внимав!е на прилагательныя § 28. 
кратшя притяжательный, оканчиваюпцяся на -г-й, -Ъ-л, -ь-е 
(напр.: лисг-й, лись-я, лись-й). Во-первыхъ, основа этихъ прила
гательныхъ оканчивается на -ь, который и остается во всехъ па
дежахъ, кроме именит, един. ч. муж. рода, где ft переходите въ
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Bo-вторыхъ, падежи родит, и дат. ед. ч. муж. и средн, р. отъ 
етихъ прилагательныхъ употребляются не только въ краткой 
форм'Ь, но и въ полной (въ последней даже чаще). Вотъ обра- 
зецъ склонешя этихъ прилагательныхъ.

Единственное ч. Множествен!!. ч.

муж. р, жен. р. средн, р. для всЪхъ род.

и.з. лпс!-й ЛИСЬ-Я лись-е ЛИСЬ-П
р. лись-я, -яго лись-гй ЛИСЬ-Я, -МО лись-шя
д. лись-ю, -ему лись-^й лись-ю, -ему лись-ш»
в. квжъ И. или Р. лись-ю какъ И. какъ И. или F

т. лись-ш» лисьею (ей) лись-шя» лись-млш
п. лись-йма ллсъ-ей ЛИСЬ-£И» лнсь-гт

1

§ 29. Мнопя имена прилагательныя употребляются въ значение 
именъ существительныхъ; напр.: мастеровой, часовой, лпсничй, 
юродничгй, животное, Жуковсмй, Лушкинъ, Петровъ и др.

Правопиоаше именъ прилагательныхъ.

§ 30. Пр. 15. Въ прилагательныхъ краткихъ въ муж. р. нойз! 
швпящихъ пишется ъ (а не ь): хорош-Ъ, прпгоЖ-Ъ.

Пр. 16. Въ ед. ч. муж. и средн, р. слЬдуетъ различат*  
дв^ пары окончашй: -ымъ, -имъ—окончашя творительнаго п. 
и -омъ, -емъ—окончашя предложнаго п. Напр.:

Твор. тверд, скл. «ов-ЫМЪ
Твор. мягк. скл. ctw-ИМЪ 
Пр. 17. Въ именит, мй. 

иуж. р. оканчиваются на -е, а 
нов-ыъ ранцы, нов-ыя.

Пр. 18. Надо различать 
склонешя:

Предл. тверд, скл. нов-ОМЪ 
Предл. мягк. скл. cww-еМ'ь 

ч. прилагательныя полныя з' 
въ остальныхъ родахъ на -я 
книги, нов-ып перья. 
сл15дуюпця окончашя магнат

-ie: 

-1Ж 
-ей;

син-зг (мн. ч. муж. р. п. И. 3. В.)
син-зл (мн. ч. жен. и средн, р. п. II 3. В
син-ей (ед. ч. жен. р. п. Р. Д. Ь.)
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-ею (ей): син-ло (ей) (ед. ч. жен. р. п. Т.)
-яя: син-лл (ед. ч. жен. р. п. И. 3.)
-юю: син-иио (ед. ч. жен. р. п. В.)
-ее: син-я (ед. ч. средн, р. п. И. 3. В.)

Пр. 19. Прилагательныя притяжательный на -iü, -ья, -ье 
вездЬ передъ окончашемъ падежа (кром'Ь И. муж. р. ед. ч.) 
ям4ютъ ъ, потому что этотъ ь принадлежать основ’Ь (см. § 28). 
КромЪ того, слЪдуетъ помнить, что прилагательныя эти крат- 
шя, и потому во мн. ч. им±ютъ одно окончаше для вс’Ьхъ ро- 
довъ (на •«); напр.:

волчь-ъ хвосты, волчъ-и шкуры, волчъ-v. уши.

Пр. 20. Сл^дуетъ заметить правописаше окончашя яри- 
лагательныхъ ласкательныхъ: -снькш (а не инькш): 

пов-енькШ, тон-еньк!й.
Пр. 21. Въ степеияхъ сравнешя пишется » въ окоичашяхъ:

-nüuiiii : HoB-liÜHihi
-пе (—пй) : Hos-te (=нов-'Ьй).

Но если въ концЪ сравнительной степени слышеяъ одннъ 
только звукъ е (а не два, какъ въ окончашй -пв), то онъ 
вяжется черезъ е:

чищ-е, тверж-e, легч-е, шир-е.

ГЛАГОЛЬ.

Глаголъ есть часть р-Ьчи, обозначающая дпйспим (яанр., $ 3 
несу, пою) или состоянье предмета (напр., лежу, сплю).

Глаголы изменяются по временам», числам», лицам» ж 
наклоненьям, имЪютъ причаспйя и дпепричасппл и бываютъ 
различныхъ залогов» и видов».

Времена, числа, лица, наклонешя.

ВРЕМЕНЪ у русскихъ глаголовъ три: 1) настоящее, § < 
показывающее, что дЪйствте или состояше происходить теперь, 
т.-е. въ тогь моментъ, когда о немъ говорить, напр., чи
таю; 2) прошедшее, показывающее, что д. или с. было 
прежде этого момента, напр., читал»; 3) будущее, показы
вающее, что д. или с. будетъ послй этогб момента, напр., 
буду читать.
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ЧИСЕЛЪ два: единственное (показывающее, что л'Ьй- 
CTBie или состояние относится къ одному предмету, напр., чи
талъ) и множественное (показывающее, что д. или с. отно
сится къ двумъ или многимъ предметамъ, напр., читали).

ЛИЦЪ три: первое (показывающее, что дФйстгие пли со
стояше относится къ тому, кто говорить, напр., читаю), вто
рое (показ., что д. или с. относится къ тому, кому говорятъ, 
напр., читаешь) и третье (показ., что д. или с. относится 
къ тому, о комъ или о чемъ говорятъ, напр., читаетъ). Лица 
въ русскихъ гл. обозначаются или ЛИЧНЫМИ м!>СТОИМен1Я- 
И1Т, напр.;

Ед. 1-ое л. я читалъ Мн. 1-ое л. мы читали

» 2-ое л. ты читалъ Я 2-ое л. вы читали

* 3-ье л. онъ читалъ * 3-ье л. они читали,

или особыми окончаниями, который потому и называются ЛИЧ
НЫМИ окопчап!ями. Личныя окончашя суть следующий

Личжыя окончакш. П р а и 1 р ы.

Ед. 1. -у, -ю
„ 2. -ШЬ
, 3. -тъ

Мн. 1. -мъ
, 2. -те
» 3. -утъ, -ютъ

-атъ, -ятъ

нес-у, чита-ю 
несе-щв
несе-мг» 
несе-л® 
несе-щг
нес-уяга, чпта-wm», крич-даи», дар-дама

ПримЪчаюе 1. Личное м!стоимеше можетъ присоеди
няться и къ гЬмъ формамъ, который им±ютъ личное окончи
те, напр., я читаю, ты читаешь а пр.

Прим^тагие 2. Некоторый глагольныя формы обозна- 
чають также и родъ; напр., онъ упалъ, она упала, оно упало, 

Изм^неше глагола по лицамъ называется спряжвН1емъ. 
Спряжеше русскихъ глаголовъ состоять или въ измЪнеши лич- 
жыхъ окончашй, или въ изм^иеши личныхъ м4стоимешй.



27

НАКЛ0НЕН1ЯМИ называются глагольный формы, раз
личаемый по различному отношение говорящаго лица къ дФй- 
ствпо или состояшю, т.-о принимается во внимаше, считаеть 
ли говорящее лицо действ1е или состояше действительным^ 
или только предполагаемымъ, либо желаемымъ.

Наклонешя у русскихъ глаголовъ слЪдуюпця:
1) Изъявительное, обозначающее дёйств!е или состоя

ше действительное, т.-е. такое, которое на самомъ деле есть, 
или было, или будете; напр.: читаю, ты читали, прочитаете, 
будутъ читать.

2) Сослагательное, обозначающее действье или состоя
ше предполагаемое; напр.: я прочитала бы (если бы улаълъ).

3) Повелительное, умазывающее на волю говорящаго 
лица, направленную къ тому, чтобы действ(е или состояше 
было, проявилось; напр.: читай, читайте, пусть прочитаешь.

ßct эти три наклонешя спрягаются. Но есть еще наклонеше:
4) Неопределенное, которое не спрягается и служить 

лишь назвашемъ действ(я или состояшя; напр.: читать, ле
жать, беречь. Неопределенное н. считается первоначальною 
глагольною формою.

Причастья и деепричастья.
Глаголы имеютъ причастм и дп>епричастъя. $ 33.
ПРИЧАСТ1Е есть отглагольное прилагательное и, же- 

добно имени прилагательному, изменяется по родамъ, числамь 
и падежамъ. Но отъ другнхъ прилагательныхъ причаспе от
личается темъ, что, подобно глаголу, обозначаете время: на
стоящее или прошедшее; иапр.: читающей, -ая, -ее, обучае
мый, -ал, -ое (прич. настоящ. вр.); читавшей, -ал, -ее, обучен
ный, -ая -ое, (прич. прошедш. вр.).

ДЪЕПРИЧАСПЕ есть отглагольное Haptnie. Оно какъ я 
причастье, обозначаете время (настоящее или прошедшее); по, 
подобно наречйо, не изменяется ни по родамъ, ни по чис- 
ламъ, ни по падежамъ; иапр.: читая, лежа (дееприч. настоящ. 
вр.); прочитавъ, пролежавши (дееприч. прошедш. вр.).

Залоги.
ЗАЛОГАМИ называются разряды глаголовъ, различаемые § 34« 

по значешю, зависимо отъ дополнешй. Залоги бывають сле- 
дуютще: 1) действительный, 2) возвратный, 3) взаимный, 
4) средней, 5) страдательный.
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1) Действительный залога означаете действие, пере
ходящее на другой предметъ. При действительномъ залоге 
можно поставить прямое дополненье, т.-е. дополнеше въ винпт. 
и. безъ предлога, на вопросъ: кого? или что? Напр.: знать 
урокъ, любить человека, беречь время. Неопределенное н. 
действительна™ з. никогда не оканчивается на -ся, а имеете 
следующхя окончашя:

или -ть : зна-ягь, дари-ш
или -тп ! нес-ти, вез-гтги 
или -чь : пе-чь, стере-чь 
или (-ЧИ): (пе-чи), (стере-чм) i).

2) Возвратный з. означаете дёйств!е, переходнике не 
иа другой предметъ, а на самою же дншетвователя. Возврат
ный з. образуется изъ действительна™ прибавлешемъ окон
чашя-ся, которое есть не что иное, какъ сокращенное воз
вратное м'Ьстонмеше себя; напр.:

одпвать себя=одп>вать-ся 
беречь себя=беречь-ся.

Здесь 1гЬстоимеше ся (=себя) им-Ьеть значеше прямого дополкешя.
3) Взаимный в. означаете взаимное действ1е двухъ или 

иесколькнхъ предметовъ. При взаимномъ з. ставится допелно- 
»е на вопросъ: съ кпмъ? или съ чпмъ? Напр.:

встречаться съ знакомыми, 
воевать съ непр1ятелемъ.

Изъ приведенныхь примЪровъ видно, что глаголы взаим- 
наго з. бываютъ и безъ мЪстоиыешя ся, бываютъ и съ м±сте- 
имешемъ ся; но оно у глаголовъ взаимнаго залога никогда не 
имеете значешя прямого дополнешя. Такъ, напр., встрпчатъся 
не значить встрпчатъ себя.

4) Средн1й з. противоположенъ действительному и озна
чаете состоянье предмета или действье, не переходящее на 
другой предмете. При среднемъ залоге нельзя поставить пря
мого дополнешя’). Напр.: лежать, спать, шпти, течь, ле
ниться, надеяться. Глаголы средняго з., какъ и глаголы

Неопределенное и. на -чы хотя и встречается у писателей (напр., у 
Крылова: „Веда, коль пироги начнетъ печи сапожникъ“, „А дома стеречь 
съестное отъ мышей кота оставилъ*),  во очень редко; по большей части, 
«но употребляется лишь въ язык! иародиимъ.

’) Вели при иЪкоторыхъ средннхъ глаголахъ и встречается ввввт.п. 
вевъ предлога (напр., »спалъ ц-Ьлый часъ*,  ,шелъ upcmij*),  то овъ, во воя- 
конь случай, не дополнен!», а обстоятельство.
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взаимные, бывают» ж съ м'Ьстоимешемъ ся, бывают» ж без» 
пего. М^стоимеше ся при среднем» 8. же может», конечно, 
Ийть значешя прямого дополнения.

5) Страдательный з. означает» страдами. Въ грамма- 
*жкЪ слово „страдаше“ употребляется въ смысл’Ь состояли 
лица или вещи, когда онЬ бываютъ предметом» д’Ьйств1я дру
гого лица или другой вещи. Примеры:

Выражеи1я съ дЪЯствит. а. Выражения съ страда», в.
отец» воспитывает*  сына. . сын» воспитывается отцом»; 
я куплю эту книгу. . . .эта книга будет» куплена множь

Из» этих» примеров» видно следующее:
а) Действительный оборот» рЬчи может» быть изменен» 

в» страдательный, для чего нужно: 1) прямое дополнеше обра
тить въ подлежащее, а подлежащее въ творительный п.; 2) дей

ствительный з. сказуемаго обратить въ страдательный.
б) Страдательный з. образуется или присоединением» к» 

действительному з. м4стонмен1я ся (не имЬющаго значешя 
прямого дополнешя), или же онъ представляет» собою сложную 
форму, образованную съ помопцю вспомогательнаго глагола 
быть. Напр.:

воспитывать кого-нибудь—воспгтыватъ-ся к^мъ-ннбудь. 
любить кого-нибудь—быть любимым» к±м»-нибудь.

Примечай!е. Для того чтобы определять,къ какому залогу прилад- 
жежить глаголь, окаичиваюпцйся ла »л, надо обратить внимание иа то, имЪетъ 
ли вто ся значен!е прямого дополнен!я, или иЬтъ. Если ся имЪеть аначетв 
прямого дополиашя, то глаголь принадлежит» къ возкратвому залогу; если 
же не имЪвтъ, то глаголь прииадлежитъ или къ взаимному а., или къ сред
нему, или къ страдательному. Напр.: .рыба бьется об» ледъ* —а. возвратим*;  
«иосуда бьется прислугою* —страдательны*;  .бойцы Лютея друг» съ дру
гою* —взаимный; ,оиъ уже ц-Ьлы*  чает. Смммиадъ »то*  задаче* “—среди!*.

Изъ втнх» примЪронъ видно, что одииъ и тотъ же глаголъ, смотря во 
смыслу, может» быть различных» залогов».

Таким» образомъ, по значешю, глаголы делятся на пять $ 

разрядов», называемых» залогами; но, по форм'й, они предста
вляют» собою только три разряда:

А) Глаголы, которые не имЪють мйстоимешя ся, и неопре
деленное наклонеше которых» оканчивается на -ть, -ти,-же, 
(-4W). Формы всЬхъ этих» глаголов» образуются одинаково.

Б) Глаголы, оканчивающееся на ся.
В) Глаголы страдательнаго залога, которые образуются 

посредством» сложешя с» глаголом» быть.



30

А) ФОРМЫ ГЛАГОЛОВЪ, 

ВйбпредЬленжм х. которых*  оканчивается на -ть, -тн, -43 
(-««)•

Формы изъявительнаго накжонешя.

М. Въ изъявительном*  наклонении различают! формы вре- 
менъ: настоящего, прошедшаго и будущего.

Настоящее время имЪетъ личныя окончашя. Иапр.:

Прошедшее время им^етъ не личныя окончашя, а ро
довый, и потому лица въ немъ обозначаются лнчными мЪстоиме- 
юямп. Иапр.:

1-4 спряжен!«. П-в спряжете *).

Ед. 1. нес-?/ чита-ю крич-у хвал-w

* 2. нес-е-гнь чита е-?«» кричи шь хвали-шь

. 3. нес*е-«г»  чита-е-??® кричи»® хвали-»®

Ми. 1. нес-е-л® чита-е-л® кричи-Л® хвали-л®

. 2. нес-e-me чита-е-»® кричи-»® хвали-»®

» з. нсс-уша чита-юш крич-aw® хвал-я»®

Прим'Ьчан!е. Звукъ л, стоящей передъ родовымъ окон
чат емъ, есть примата (суффиксъ) прошедшаго вр. Ио если 
атой прим^тЬ приходится стоять между согласной ж а-омъ, то 
она выпадаеть; напр., несъ вм. нес-д-ъ).

Ед. 1. я 
ты 
онъ (она, оно)

хвали-л-з, 
хвали-л-а, 
хвали-л-а,

-л-а, -л-о нес-а, -л-а, -л-о 
-л-а, -л-о нес-a, -л-а, -л-о 
-л-а, -л-о нес-a, -л-а, -л-о

W 2.
3.

Мн. 1. мы хвали-л-U для нес-л-а ДЛЯ
2. вы хвали-л-и всЪхъ нес-л-и веЬхъ

» 3. они (ОНП) хвали-л-к родов*. нес-л-м, родов*.

Ъ См. | за.
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Будущее время, по формЬ, бываетъ двоякое: сложное 
я простое. Будущее сложное образуется изъ вспомогатель- 
наго гл. буду и неопред1леннаго п. Будущее простое ммЬетъ 
ташя же окончашя, какъ и настоящее время. Напр.:

Будущее сложное. Будущее простое.

Ед. 1.
, 2.
» з.

Мн. 1.
, 2:
к 3.

буду 
будегиь 
будегпъ 
будем 
будете 
будутъ

нести

хвалить

принес-у похвал-ю
принес- е шь похвали-г«б 
принес-е-»г» похвалп-тъ 
принес-е-л» похвал и-л» 
принес-е-?иб похвали-»« 
принес-yzw похвал-я/п»

Каждый глаголъ им-Ьетъ одно только будущее: либо слож- 
вое, либо простое. Такъ, напр.: форма буду хвалить есть бу
дущее вр. отъ глагола хвалить; форма похвалю есть будущее 
вр. отъ глагола похвалить.

Форма будущаго времени служить однимъ изъ призпа- 
ковъ, по которымъ различаютъ виды русскихъ глаголовъ.

ВИДЫ глаголовъ. Видами называются глагольныя формы, 
различаемый относительно ихъ способности указывать либо про
должительность, либо кратность ’) д^йств^я или состояния.

Главныхъ видовъ два: несовершенный и совершен
ный. Несовершенный в показываеть д1;йств1е или состоите, 
продолжающееся, безъ обозначенья его начала и конца, напр.: 
бросать, пясть; совершенный показываеть дТшств^е или состо
ите или оконченное (напр., бросить, снтъть), или начатое 
(папр., запгътъ). Несовершенный в. им^етъ всЬ три времени, 
при чемъ будущее у него всегда сложное; совершенный видъ 
им’Ьетъ только два времени: прошедшее и будущее, при чемъ 
будущее у него всегда простое Примеры:

г) Слово кратность происходить отъ стариннаго слова крата, что 
значить: разъ. Такъ, напр., въ Евангелш читаема: „Тогда приступилъ къ 
нему Петръ рече: Господи, коль краты аще согрешить въ мя братъ мой, я 
втпущу ли ему до седмь крат?" кМате. XV11I, 21). Ср. также слива: 
iey кратный, многократный х. т. п.

Несовершенный в. Совершенный в.

Неопределенное в бросать пять бросить сппть
Настоящее вр. бросаю пою (не имЪетъ)

Прошедшее вр. бросалъ пьълъ бросилъ спььлъ
Будущее вр. буду бросать буду пп>ть брошу спою
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Крои! этихъ двухъ главныхъ видовъ, есть еще два вида:
1) Многократный, показывающей д_Ьйств1е или состояше, лиою 

раз» происходившее и притомъ давнее; напр.: кидывалъ, сижиеам, 
павам. Многократный в. имйетъ одно только время—прошедшее.

2) Однократный, показывающей д±йств!е одинъ разъ совершен
ное и притомъ быстрое; напр.: кинулъ, дунулъ, крикну лъ. Однократ
ный в., какъ я совершенный, имйзеть два времени: прошедшее и бу
дущее (простое).

2S. По окончашямъ настоящаго времени (а у глаголовъ со
вершенна™ вида—по окончашямъ будущаго времени), глаголы 
делятся на два спряжешя: первое и второе.

Къ первому спряжснно принадлежать тй глаголы, 
которые въ 3-мъ лицй мн. ч. настоящаго времени (или буду
щаго простого) имйютъ окончаше -утъ или -ЮТЪ, а въ осталь
ные. лицахъ (кром"й 1-го ед. ч.) им-йютъ передъ личными 
окончашями гласную е (примата I-го спряжешя).

Ко второму cnpaaceillio принадлежать тй глаголы, 
которые въ 3-мъ лицй мн. ч. настоящаго времени (или будущаго 
простого) пийють окончаше -атъ или-ятъ, а въ остальных» 
лицахъ (кромЪ 1-го ед. ч.) имЬють передъ личными окончашями 
гласную и (примйта П-го спряжешя). (Прихйры см. въ § 36.) 

Формы соолагательнаго наклонешя.
Э0. Сослагательное н. русскихъ глаголовъ особых» форм» 

для различения временъ не имйетъ, н ено образуется у *насъ  
всегда одинаково, а именно изъ соединешя пр. времени изъя- 
вшшльнаго н. со словомъ бы (илм бъ). Напр.:

Я теперь жилъ бы на дачй, если бъ можно было.
Я бы прошлым» лйтомъашд» на датй, когда бы можно было.
Она завтра упхала бъ на дачу, кабы можно было. 

Формы повелктельнаго наклонешя.

40. Формы повелительнаге накленешя бывают» слЪдующ!я:

Ед. 2. нес-« по-й сяд-ь х)

, 3. пусть несегь пусть поетъ пусть сядет»

Мн. 2. нес-м-тг по-й-ягг сяд-ь-мщ *)

и 3. пусть несугь пусть поютъ пусть сядут»

J) * и . su что иное, какъ сокращенное м.-~*) те личное окожч. S го «• 
ыи. ч,—’) Формы 3-го х суть формы сжожныя.
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Примечав! в. 1-го лица повелительное и. не имЪетъ; употребляю
щееся же 1-е л. мн. ч. изъявительнаго н. въ смысл-Ь повелительнаго (напр.: 
лП<Лдемъ, ребята’, „Попдемте, господа“) относится не только къ первому 
яйцу, но и ко второму, такъ какъ говорящее лицо разумЪетъ въ втомъ случаЪ 
ж себя и другихъ.

Формы причастий и д4епричасйй.

Формы причастий.
Причаст1е настоящаго времени им’Ьетъ окончаше: 

-ущ-гй или -Ю1Ц-Ш—у глаголовъ I-го спряжешя; 
-ащ-гй или -ящ-гй— у глаголовъ П-го спряженш.

Напр.: нес-угъ —нес-ущ-ш, -ая, -ее
чпта-70тъ—чита-10Ш,-1й „ „
крич-отъ—крич-ащ-Ш „ „
хвал-лтъ—хвал-ящчй „ „

Причастие пр о ш ед шаг о времени им±етъ окончаше: 
■Ш-1Й или -вш-гй. Напр.:

пес-ти —нес-шчй, -ая, -ее
ходм-ть—ходм-вш-iä „ „
гулл-ть—гулл-ВШ-iii „ „
хот»-ть—хотть-вшчй „ „

Причасйя эти склоняются, какъ прилагательныя съ осно
вами на шиняпце (см. § 26).

Кромй причасйй на -гаги и -гцгй, глаголы действительна™ 
залога имЪютъ еще причасйя страдательный.

Причаст1е страдательное настоящаго вре
мени имЬетъ краткое окончаше -М-», а полное -М-МЙ. Напр.: 

мы хвалм-л» —хвалм-м-ъ, -а, -о; хвалм-м-ый, -ая, ое, 
мы понима-блй—понима-б-м-ъ „ „ понима^-м-ый я „ 
мы нес-ё-лй —нес-о-м-ъ „ в нес-о-м-ый „ „

Причаст1е страдательное прошедшаго вре
мени имЪетъ краткое окончаше -Н-а или -т-а, а полное -нн-ый 
или -т-ый. Напр.:

да-ть—да-н-ъ, -а, -о; да-нн-ый, -ая, -ое 
би-ть—би-т-ъ „ я би-т-ый я »

При м'Ьчанге 1. Причаспя, оканчиваюпцяся на -шгй и 
въ противоположность прпчаспямъ СТрадатвЛЬНЫМЪ, 

называются причастии действительными.
Прим-Ьчан1е 2. Глаголы совершеннаго вида не пмЬютъ 

причасйя настоящаго, ни дЬйствительнаго, ни страдательна™.
Т МОЛАГШ.

41.
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ПримЪчаше 3. Mnorie глаголы несовершеннаго вида (гЙ- 
сгвят. залога) не им-Ьютъ причастия прошедшаго страдательнаго.

Формы д'Ьепрпчаствь
Деепричастие настоящаго времени оканчивается 

на -я, которое после шипящей заменяется буквою а. Напр.: 
спд-я, чита-я, слыш-а, леж-а.

Прим-Ьчан1е. Въ народномъ языкъ употреоляется также дЬепрв- 
4acTie на -учи и -ючи: напр., въ пЪснЪ („Хоровен1е золота*)  поется: 

„Черезъ поле идучи, 
Русу косу плетучи, 
Шелкомъ первиваючи“.

Деепричастие прошедшаго времени оканчивается 
либо на -въ пли -ВПГИ, либо на -ШИ. Напр.: 

похвалп-въ или похвали-ВШИ, шед-ши1).
Примечало. Глаголы совершеннаго вида д^епричаспя 

настоящаго не пмеютъ.
Полная таблица фориъ глаголовъ на -ть, -ти, -чь (чи).

Несовершенный видь. Совершенный видь.

Неопред, 
накл. обуча«ть (гл. I-го спряжен.) обучИ-ТЬ (гл. II-го спряжен.)

е
я

№ 
о

Н
ас

то
ящ

ее
 вр

. 1. обуча ю
2. обуча-е-шь
3. обуча-е-тъ
1. обуча-е-мъ
2. обуча-е-те
3. обуча-ютъ

(не ямЪогь)

и

<< 
я

о 
я
*0 
и 
©

1 Про
ш

ед
ш

ее
 вр

. I 1. я
2. ты
3. опъ (-а, -о)
1. мы
2. вы
3. они (он!)

обуча-л-ъ,-а,-о

обуча-л-и

Я 
ты 
онъ (-а, -о) 
мы 
вы 
они (он!)

обучи-л-»,-а,-о

обучи-я-ж

№ 
№
Ц

а 
к

I Буду
щ

ие
 вр

. | 1. буд-у
2. буд-е-шь
3. буд-е-тъ
1. буд-е-мъ
2. буд-е-те
3. буд-утъ (

обучать

обуч-у 
обучи-шь 
обучи-тъ 
обучи-мъ 
обучи-те 
обуч-атъ

*) Отъ пЪкотормхъ гд. совершен. в. употребляется, крожЬ-того, про- 
шедш. дъеприч. на -я яла -а; напр.: увид-ъ-вь нлн увидЪ-лии, ■ также: 
увяд-я; услыша-йй или уеаыгаи-виш, я также услыш-в.

$ 42.
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Сое л аг. 
вакл.

1. я обучалъ бы
2. ты обучалъ бы ив. д.

я обучплъ бы 
ты обучплъ бы и т. д.

П
ов

ел
ит

, 

на
кл

.

2. обуча-й
3. пусть обучаетъ
2. обуча-й-те
3. пусть обучаютъ

обучи
пусть обучить 
обучи-те 
пусть обучать

П
ри

ча
ст

ия
.

д-
Ьй

ст
. Й обуча-ющ-1й,-ая,-ее (не имЪетъ)

и обуча-вш-п1,-ая,-ее обучи-вш-1й,-ая,-ее

ст
р а

да
т.

О св И

обуча-е-м-ъ,-а,-о (кратк.) 
обуча-е-м-ый,-ая,-ое(полн.)

(не имЬетъ)

m
odn (не им-Ьетъ)

обуч-е-пъ,-а,-о (кратк.)
обуч-е-нп-ый,-ая,-ое (поли.)

Д
Ъ

еп
р. наст. обуча-я (не нм-Ьетъ)

прош. обуча-въ и обуча-вши обучи-въ и обучи-вши

Къ глаголамъ на ~пгь принадлежать и вспомогательный § 13- 
глаголь быть (залога—средняго); но образование некоторых*  
формъ его отличается особенностями.

Формы вспомогательного глагола БЫТЬ»

1

Н
. Но бы-ть

И
зъ

яв
ит

ел
ьн

ое
 и.

Настоящее вр. Прошедшее вр. Будущее вр.

1. (ес-мь) ’)
2. (е-си)
3. ес-ть

1. (ес-мы)
2. (ес-те)
3. с-уть

1.8
2. ты бы-л-ъ,-а,-о
3. опъ(-а,-о)|

1. мы 1
2. вы >бы-л-и
3. они (oat) J

1 • буд-у
2. буд-е-шь
3. буд-е-тъ

1. буд-е-мъ
2. буд-е-те
3. буд-уть

1) Формы, поставленный въ скобкахъ, въ совремеиномъ язык’Ь хе 
употребительны. Формы настоящаго времени отъ гл. быть замечательны 
своими старинными (архаическими) личными окончав1ями: -м», -eu, -т»,-мы, 
-уть. Личное окончан!е 1-го л. -.«» (итось заменою *-ря »-омъ) сохранилось 
■ощо въ двухъ глагодахъ: n-м* и да-м*.
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п 
о я былъ бы, ты быль бы, онъ былъ бы И Т. Д.

и Ед. 2. буд-ь Мн. 2. буд-ь-те
„ 3. пусть будете „ 3. пусть будуть

1 Причас
т1

я.

Наст. с-ущ-iö, -ая, -ее
J5 
ь о
* S 
Р. 
Я
■S

Наст. буд-учи

Прош. бы-вш-ift, -ая, -ее Прош. бы-въ ИЛИ бы-вши

Буд. буд-ущ-ifi, -ая, -ее.1) Буд. (не имЪетъ)

Б) ФОРМЫ ГЛАГОЛОВЪ, ПРИНИМАЮЩИХЪ МЪОТО- 
ИМЕН1Е СЯ.

§ 44. Формы глаголовъ, принимающихъ мЬстоимеше ся, ташя 
же, какъ и формы глаголовъ на -ть, ~ти, -чь, (-чи), но къ 
окончашю присоединяется еще м-Ьстоимеше ся, при чемъ а 
передъ ся пе пишется; напр.:

обучать-гл 
обучаешь -ся 
обучай-сл 
обучающш-сл

| обучает-сл
) обучают-сл

* ’ i обучаем-сл
( обучал-ел

Прим’hчан!е. Если мЪстоименйо ся предшествуете 
гласный звукъ, то оно можете сокращаться въ ее; напр.: 
обучаю-се, обучали-се.

В) СЛОЖНЫЙ ФОРМЫ СТРАДАТЕЛЬНАГО ЗАЛОГА.

$ 45. Сложпыя формы страдательнаго залога образуются изь 
формъ вспомогательнаго глагола быть я страдательнаго при- 
частш: для глаголовъ несовершенного вида берется страда
тельное причаспе настоящаго времени, а для глаголовъ со
вершенного вида берется страдательное причаспе прошедшаю 
времени. Напр.:

*) Глаголъ быть- едяиотвеяиЫЯ глаголь, ЯМЬющ1Й прнчаст1е будущем 
времени.
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Несовершенный видь. | Совершенный видь.

1 Не
оп

р.
 

вд
кх

. быть обучаем-ымъ, -ой (тв. п.) 
или быть обучаем-у,-ой(дат.п.)

бмягь обучепн-ымъ, -ой(тв. ц.) 
нлндыуг» обучен-у, -ой, (дат. ц.)

| И
зъ

яв
нт

ел
ьн

.н
. 1

| Н
ас

т. я обучаемъ, -а, -о. 
ты обучаемъ в г. д.

[не имъеть] *)

В
уд

-|п
р.

)

я дым обучаемъ и т. д. я дыл» обученъ я т. д.

я дуду обучаемъ и т. д- я дуду обученъ и т. д.

м 
d

я был» бы обучаемъ и т. д. я дыл» ды обученъ и т. д.

П
ов

ел
ит

, 
иа

кл
.

2. будь 1 .
3. пусть дудет» |о<5учавмъ,а,о

2. будьте 1 z .
3.пустьбудут»} емы

2. дудь 1 .
3. пусть дудеть | о^У46^'^* 0
2. i об

3. пусть будут» f }

Д
-Ь

вп
рк

ч. и будучи обучаемъ, -а, -о, -ы [ие имЪетъ]

пр
оп

г.
 |

дым 1 -
^öWo6^aeirb’ -°»-ы

быв»
бывши обученъ, -а,-о,-ы 
будучи

*) Так1я формы, какъ напр.: я обучал, я послан*, я наказан* я т, П.—не 
жмтоящее время, ж прошедшее.

Прим'Ь чаю е. СлФдуетъ заметить, что въ современномъ 
русскомъ литературномъ языкЬ некоторый страдательные формы 
отъ многихъ глаголовъ употребляются неохотно, и заменяются 
действительными оборотами. Такъ, напримеръ:

вместо л несом» — говорятъ: меня несут»
я я ведом» — „ меня ведут»
у я дером» — 9 меня берут» и т. п.

Правописаше глаголовъ.

Буква „Ь*  въ глагояьныхь охончан1яхъ.

Пр. 22. Буква ъ пишется въ следующихъ глагольныхъ § 4«. 
Окончашя хъ;

I) Въ личномъ окончании 2-го л. ед. ч. -шъ (-гиъся); напр.: 
уш-шь, yw-шь-сл.

2) Въ окончашяхъ неопределенна™ н.: -ть (-ться); и -Ч  
(-ЧЬСЯ); напр.:

*

yw-ть, учм-ть-сл бере-чь, бере-чъ-ся.
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ПримЬчап!е. С.тЬдуетъ различать форму неопредЬлен« 
шито н. на-мгьсл и форму 3-го л. на -шея; напр.: 

надо сади-ть-ся — онъ сади-т-ся 
надо верну-ть-ся — опа верну-т-ся

3) Если повелительное н. во 2-мъ л. ед. ч. оканчивается 
на о, то ь удерживается и во 2-мъ л. мп. ч.; напр.: 

сядь—сяд-ъ-те, рпж-ъ—рпж-ъ-те.

Буква „"Б“ въ глагольиыхъ окончан1яхъ.

Пр. 23. Звукъ е, слышимый въ неопреде ленномъ н. пе
редъ окончашемъ ть, пишется (за исключешемъ трехъ словъ: 
мереть, тереть, переть) черезъ я.; напр.:

cwd-'fe-m, хот-Ъ-ть, вел-^-ть, красн-Ъ-ть.
Передъ окончашемъ же -чъ, наоборотъ, звукъ е всегда (за 

исключешемъ одного слова сп>-чь) пишется черезъ е\ напр.: 
б^е-ч&, стерь-чь, те>-чъ, пе-чъ.

Пр. 24. Если въ неопред'Ьленномъ и. передъ окончашемъ 
•ть пишется п>, то и окончашя прошедшаго времени -iiM, 
•Фла, -Ъло, -'‘Ьли также пишутся черезъ п>\ напр.:

сид-Ъ тпь — сид-Ъ-лъ | мес-ти — ме-лл 
вес ти — ве-лъ 
плести — пле-лл.

сид-Ъ-ть — сид-Ъ-лъ I 
хот-Ъ-ть — хот-^-лъ I но: 
вел-Ъ-ть — вел-^-лъ )

Пр. 25. Окончашя настоящаго времени и будущаго про
стого -iwo, •’^ешь, -^ет», -^Ьель, -’Ъете, -гЬютъ (за исключе
шемъ трехъ словъ: клею, блею, брею) пишутся черезъ п>\ напр.: 

жалЪ-е-мъ 
жал^-е-те 
жал^-ютъ.

на -п>ю, то п> пишется и въ

ко

передъ окопча-

жалЪ-ю 
жал&-е-шь 
жалЪ-е-тъ

Если глаголъ оканчивается
новелнтельпомъ наклонешя; напр.: 

жалЪ-ю — жалЪ-й, жалЪ-й-тг, 
ль-ю — ле-й, ль-й-те.

Пр. 26. Если неопределенное п. имЪетъ
темь -ть букву п, то и окончаше отглагольпаго существи- 
тельнаго -•'knie также пишется черезъ п>; напр.: 

.... »-...Л -J», А..сожалГЬ-ть — сожалЪ-нй ' 
хотЪ-тъ — хотк-нге 
разуметь — разумЬ-ше

но:
ужали-тъ — ужалъ-те 
вари-ть —варе-ни

k корми-ть — кормле-нй.
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МЪСТ0ИМЕН1Е.

MtcTOHnenie есть часть речи, имя § 47.
(ив существительное, илн прилагательное, или числительное).
НаиримЪръ:

Лису трудно поймать: она хитра.
У орла клювъ крючковатый; у сокола такой же. 
Учитель спросиль нпсколькихъ учениковъ.

Юстоимешя, по значение, бываютъ:
1) Лп’ШЫЯ, зам4щаю1щя имя лица: я, МЫ (1-го л.); 

ты, вы (2-го л.); онъ, она, оно, они, онгь (3-го л.).
2) Возвратное: себя. Оно названо такъ потому, что 

показываетъ возвращение действ!я на самого же действователя; 
напр.: я охраняю себя, ты охраняешь себя и т. д.

3) Притяжательны», обозначающая принадлежность: 
мой, твой, свой, нагиъ, вашъ.

Примечая!е. Принадлежность обозначается также и 
родительнымъ п. личнаго м. 3-го лица: его, ея, ихъ.

4) Указательныя, служащая для указашя на предмета: 
плоть, этотъ, такой, этакой, сей и др.

5) Вопросительныя, употребляюпцяся въ вопросе.  
кто? что? какой? который? чей? и др.

*

6) Относительный—те же, что и вопросительныя. 
Относительными они называются тогда, когда не выражаютъ 
вопроса, а служатъ для связи предложенш. Напр.:

Что ты. посеялъ? (мест, вопросит.)
Что ты посеялъ, то и жни (мест, относит.).

7) Неопределенный, замещаюпця имя неопределенно: 
кто-то, кто-либо, кто-нибудь, кое-кто, нпкто, некоторый, 
и др. Они образуются изъ вопросительныхъ прибавлешемъ словъ: 
ТО, либо, иибудь, кое (=кой) или приставки И'Ь,

8) СпреД^ЛИтелЬВЫЯ, замещаюпця имя определенно: 
весь, всякгй, каждый, самъ, самый. Сюда же слЬдуетъ отнести 
и местоилешя отрицательный, служапця для отрицания к 
образующаяся также изъ вопросительныхъ присоедпнешемъ 
мриставки ни или не: никто, ничто, некого, нечего и др.
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Иныя м’Ьстоиметпя, подобно им. существительныиъ, не 
изменяются по родамъ (напр.: я, ты, кто, что), л иныя, 
подобно им. прилагательнымъ, по родамъ изменяются (напр.: 
онъ, -а, -о, мой, -я, -е).

Склонеше местоименй.
Склонен1е м!стоимен1й личнаго и еозвратиаго.

не. И. я ты (не имЪетъ) онъ она ОНО

р. меня тебя себя его ея его
и" 
со Д- мн-Ь теб'Ь себ!» ему ей ему
S 
и 
S

в. меня тебя себя его се его
Ef т. мною (-0Й) тобою(-ой) собою(-ой) имъ ею (ей) имъ

п. 0 МН'Ё о теб'Ь о себ*Ё онемъ о ней о немъ

и. мы вы они 0H*6 они

г р.
д.

насъ васъ
какъ

ихъ
П намъ вамъ имъ
о в. един- для всЪхъ
Н о насъ васъ ихъ
Й ствеп. родовъ.т. нами вами ими

п. о насъ о васъ 0 «ихъ

Сшонен1е MicTOHaeiilü притяжательиыхъ и м-кстоименШ ЧЕЙ и СЕЙ.

Кроме немногихъ отступлешй (указанныхъ курсивомъ), 
притяжательный местоимешя склоняются по образцу личнаго и. 
3-го лица. Напр.:

Единствен, ч. Мн. ч. для всЪхь род.

И. M0-U МО -я мо-е мо-п

Р. мо-его то-ей мо-его мо-ихъ

д. мо-ему мо-ей мо-ему МО-ИМЪ

в. какъ И. или Р. мо-ю какъ И. какъ И. клж Р.

т. МО-имъ мо-ею МО-ИМЪ мо-ими

п. мо-емъ мо-ей мо-емъ мо-ихъ
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Такъ же склоняются и остальныя притяжательный мЪстоиме- 
шя. Подобнымъ же образомъ склоняются и м'Ьстоимешя чей и оей.

Единствен, ч. Мн. ч. для всЪхъ р.

И. чей чья чье сей eia cie чьи ein

р. чьего чьей — Ч сего сей — ЧЬИХЪ сихъ

д. чьему чьей —• сему сей — ЧЬИМЪ Симъ

в. кк.И. иляР. ЧЬЮ нк. И. кк. И. или Р. ciro кк. И. кк. И. или Р.

т. чьимъ чьею — симъ сею чьими сими

п. чьемъ чьей — семъ сей — чьихъ сихъ

Снлонвн1о м^стоимен1й: ВЕСЬ и ТОГЬ.

Единствен, ч. Ми. ч. для всЪхъ р. § »«
и. весь вся все тотъ та то всЬ тЬ

р. всего всей — ТОГО той ■■ вс'Ьхъ гЬхъ

д. всему всей — тому той — вс'Ьмъ ГЁМЪ

в. кк. И. или Р. ВСЮ кк. и. кк. И. иляР. ту их. И. какъ И. или Р.

т. вс'Ьмъ всею — •гЪмъ тою —- вс'Ьми тЬми

П. всемъ всей -i. томъ той всЪхъ rfjXb

М±стоимеше этотъ склоняется, какъ тотъ, съ тою лишь 
разницею, что въ немъ н^тъ буквы 1Ь, а вместо нея и; напр.: 
тядъ—этамъ, та—эта, тахъ—этахъ и пр.

CuoHOuie мЬстоимен1й: КТО, ЧТО, НИКТО, НИЧТО.

И. кто что НИкто НИЧТО $ 51
P. кого чего НИКОГО ничего
д. кому чему никому ничему
в. КОГО что НИКОГО НИЧТО

т. кТ,мъ ч’Ъмъ НИК’Ьмъ НИчЪмъ
п. 0 комъ о чемъ НИ О КОМЪ НИ о чемъ

а) Черта еамачаетъ форму, «едкую съ соотвЪтстжующей фор. муж. рода.
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М’Ьстоимеше юъкто употребляется только въ именит. д.г в 
юьчто въ именит, и винит. М'Ьстоимешя некою, нечего, некому, 
нечему и пр. не имЪютъ именит, падежа.

Склонен!« м1стоимен№: САМЪ и САМЫЙ.

Ед
ин

ст
ве

н,
 я

.

И. 
₽. 
д. 
в. 
т. 
п.

самъ cawä само

самого самён —

самому самён —

кк. Р, самоё жж. И. 

самймъ самёю —

самомъ самёй —

самый сймая сймое

сёмагО самой

сёмому сёмой —

кк. И. или Р. сймую кж- И. 

сёмымъ самою —

сёмомъ сёмоЙ —-

М
но

ж
ес

тв
, я

. | и. 
р. 
д.
в. 
т.
п.

сами

самихъ

самймъ

КК. Р.

самими

самихъ

Для ясЪхъ 
родовъ.

сёмые самыя с&жыа

сёмыхъ — —

сёмымъ — —

кк. И. или Р.

самыми ----  —-

сёмыхъ — —

М'Ьстоимеше самый склоняется, какъ прилагательное пол
ное. Какъ прилагат. полныя склоняются и друпя мЬстоимешя, 
оканчиваюлцясяна -ый, -ой, -гй(напр.: каждый, таковой, всякгй).

Правописание мйстоимешй.

| 53. Пр. 27. Буквуп>надо писать въ слЬдующихъ м±стоимешяхъ:
1) Въ дательномъ и предложномъ а. мЬстоимешй личныхъ 

ж возвратнаго.
Mich, metih, ce&h.

2) Въ именительномъ п. мп. отъ ггЬстоимешя она: 0»Ь.
3) Въ творительномъ отъ м-b стоименш кто, что, весь я тот»: 

кЬлъ, ’гЬлг», всЬм», пгЬмъ.

4) Во всЬхъ падежахъ мн. я. отъ мЬстонмешй весь ж тот»: 

eich, всЬхъ, всЬмъ, всЬми, о echx» 
mh, mhx», ткмъ, nthmu, о mhxb.
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5) Въ м'Ьстоимешяхъ не определенных,  образованных  съ 
помощпо приставки нть:

* *

тхЬкто, irhwo, нФ.кгн, некоторый, нисколько.
Пр. 28. Оть м-Ьстоимешя опа следует*  различать форму ро- 

дительпаго п. ея и форму винительнаго п. ее.
Пр. 29. Въ родительном*  п. ед. ч. надо писать-ого въ сле

дующих*  мй стоим ешяхъ:
«ого, того, этого, самого,

а также въ т'Ьхъ мЪстоимешяхъ, который оканчиваются на -ой и 
склоняются, какъ им. прилагательныя; напр.: как-ой—как-020, 
так-ой—так-ого, ин-ой—ип-ого и т. п.

II р и м Ь ч а и i е. Окончаше -ого нмЬетъ также п числитель
ное одного.

Пр. 30. Не слЬдуетъ смешивать приставокъ: нп>, не, ни.
Приставка irb пишется лишь въ указаниыхъ выше пятя 

ьЪстоимешяхъ (шькто, нмчто, ткы, »^который, шьсколько).
Приставку не отъ приставки ни легко отличить уже поте- 

му, что на ней всегда бываетъ удареше; папр.:
никого —некого

ннкому —некому и пр.
Приставка Н'Ь пишется всегда слитно съ ийстоимешем*.  

Приставки же не и ни пишутся слитно лишь тогда, когда мй- 
стоимеше употреблено безъ предлога; въ противномъ жо случай 
онЪ пишутся отдельно. Наир.:

никого, некого— ни у кого, не у кого.
никакой — ни въ какомъ.

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ.
Имя числительное есть часть рйчи, обозначающая § 54. 

пли количество предметов*  счетом*  (на вопросъ: сколько?), 
или ихъ порядокъ по счету (па вопросъ: который?).

Числительныя, обозначаюппя количество и отвйчающш па 
вопрос*:  сколько? — называются количественными; папр.: 
одинъ, два, три п т. д.

Числительныя, обозначаются порядокъ и отв'Ьчаюпйя на 
вопросъ: который?—называются ПОРЯДКОВЫМИ; напр.:«4*рвЫЙ,  
второй, треппй и т. д.
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Къ чиолительиымъ количественнымъ принадлежать также чисяитель- 
жыя дробкыя (напр. полтора, три четверти и т. п.) и числит, еебиратмыше 
(напр.: двое, трое, четверо, пятеро и т. и.).

Иныя числительныя, подобно им. существительнымъ, не 
изменяются по родамъ (напр.: три, пять, сто), а иныя, по
добно им. прилагательнымъ, породамъ изменяются (напр.: 0ÖUH8. 
•а, -о, пятый, -ал, -ое).

Оклононхо числитвльныхъ.

СшюиеЫе чисаительиыхъ иоличествениыхъ.

§55. Прежде всего надо заметить склонеше следующих^ про- 
СТЫХЪ (т.-е. не сложныхъ) числитвльныхъ: одинъ, два, оба, 
три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, сто 
и тысяча.

Числительное одинъ склоняется следующимъ образомъ:

Числительныя два, оба, три и четыре склоняются следую« 
щпмъ образомъ:

Единственн. ч. Множествеин. ч.

И. одинъ одна одно одни одн'Ь одни

р. одного одной -■) однихъ ОДН'Ьхъ —

д. одному одной --- - однимъ ОДП'Ьмъ —••

в. кк. И. или Р. одну ЕК. И. их. И. или Р.

т. однимъ одною —*— одними одними —

п. одномъ одной — однихъ однихъ —

1) Черта оаначаетъ форму, сходную съ соответствующей формой муж. рада.

Муж. и ср. Жен. Муж. и ср. Жен. Для всЬхъ родовъ.

и. два дв-Ь оба обЪ три четыре

р. двухъ обоихъ об'Ьихъ трехъ четырехъ

Д. двумъ обоимъ об’Ьимъ тремъ четыремъ

в. какъ И. или Р. какъ И. иди Р. кк. И. плп Р. кк. И. или Р.

т. Двумя обоими об’Ьими тремя четырьмя

п. двухъ обоихъ об'&ихъ трехъ четырехъ
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Числительные пять, шесть, семь, восемь, девять и десять 
склоняются, какъ имена существительныя Ш-го склонешя; ты
сяча—какъ существительное I-го склонешя, а. сто, въ соединеши 
съ именемъ существмтельнымъ, имЬетъ во всЬхъ падежахъ, кромЪ 
И. и В., окончаше -а. Напр.:

II. пят-ь Ед. тысяч-а Мн. -w ст-о рублей

р. пят- и тысяч-« -в ст-а рублей

д. пят-« тысяч-«» -амъ ст-а2) рублямъ

в. пят-ь тысячу -и ст-о рублей

т. ПЯТ-МО ТЫСЯЧЕЮ1) -ами ст-а рублями

п. пят-ц тысяч-ю -ихъ ст-« рубляхъ

Остальная числительныя принадлежать къ СЛОЖНЫМЪ. § S 
Числительныя отъ 11 до 19 состоять изъ простыхъ и пред

лога на съ числительнымъ десять (измЬнившимся въ дцать):

одиннадцать = один-на-десять, 
двенадцать — двЬ-на- десять.

Такъ же образованы и числит.: тринадцать, четырна
дцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать 
(или осмьнадцать) я девятнадцать. ВсЬ эти числит, склоня
ются тоже, какъ имена сущ. Ш-го склонешя.

Числительныя, означающая десятки (кромЬ числ. сорокъ*)  
и девяносто, который склоняются по образцу »сто“), состоять 
также изъ простыхъ и числит, десять (въ формЪ дцатъ или 
>ъ форм! десять)'.

двадцать, пятъдесятъ, семьдесятъ, 
тридцать, шестъдесять, восемьдесятъ.

Склоняются они тоже по Ш-»у склонешю, при чемъ у 
числ, 50, 60, 70 и 80 склоняются обЬ составная части:

Ч Употребляется и форма тысяч-мо.
*) Съ предлогомъ по дат. п. оканчивается на -у; по ему рублей.
’) Слово сорок*  не русское: оно заимствовано изъ вовогречоскаго 

языка (сараконта).
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Числительныя, обозначающая сотни: деЬстп, триста, 
четыреста, пятисотъ, шестисотъ, семисотъ, воссмисотъ, 
девятисотъ, склоняются сл^дующимъ образомъ:

И. В. пятнадцат-Ь пятьдесят-Ъ

р. пятнадцат-и пятадесят-м

д. пятнадцат-м пятщесят-м

т. пятнадцат-мо мтмодесят-«О

п. пятнадцат-м пятадесят-й

Дробное числит, полтора и числит, собпрательныя двое, трое, четверо, 
WUHtpo и пр. склоняются слъдующймъ образомъ:

И. В. двести триста пятьсотъ

Р. двухсотъ трехсотъ пятисотъ

д. двумстамъ тремстамъ пятистамъ

т. двумястами тремястами пятьюстами

п. двухстахъ трехстахъ пятистахъ

Снлоиен1а числительных^ порядновыхъ.

И.

муж. и ср.

пол । ора
жен. 

полторы двое четверо
Р. полутора полуторы двоихъ четверыхъ
д. полугору полутора двоамъ четверымъ
в. какъ И. какъ И. или Р.
т. полуторымъ полуторою двоими четверыми
п. полутора полутора ДВОИХЪ четверыхъ

57 Числительныя порядковый склоняются, какъ имена при
лагательныя полный, за исключешемъ числ. mpemiu, -ъя, ье, 
которое склоняется, какъ прилаг. притяжательный съ основами 
на -ь (какъ напр.: miciu, -ъя, -ъе; см. § 28).

Правопиоаше числительныхъ.

ев. Пр. 31. Букву п надо писать въ сл-Ьдующихь числительныхъ: 
однЪ, cxf’ft, ббТ>, двести, двенадцать.

Пр. 32. Въ числительныхъ 15, 16, 17, 18и 19 буква ьвъ 
средшгЬ не пишется, такъ какъ Ь, находящейся нъ концЪ словъ: 
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пят-fc, шест-ь, сем-4, восем-ь и девят-ь, остается въ сложныхъ 
числитвльныхъ только тогда, когда у нихъ склоняются об! со- 
ставныя части; напр.:

II. семнадцать—селгъдесятъ—селамтъ
Р. семнадцати—семидесяти - семисотъ и т. д.

Букву ь слФдуетъ писать во вс'Ьхъ формахъ, образовая- 
ныхъ отъ числительнаго mpemi-u, третъ-я, третъ-е, такъ какъ 
Ъ принадлежать къ основЪ этого числительнаго (см. § 57).

Н А Р Ъ Ч I Е.

Hnptnie есть неизмптяемол (т.-е. несклоняемая и не- t 5». 
спрягаемая) часть р^чи. употребляемая въ предложеши, какъ 
обстоятельство. Напримеръ:

вчера я провелъ время весело.

По своему значешю, нарЁч1я бываютъ различны. Такъ, 
напримеръ, отличаютъ:

НарЪ’Ня arfiCTa (на вопросы: гдп,? куда? откуда? до
куда?}, напр.: гдп>, нигдп>, вездгъ, здгьсь, тутъ, тимъ, туда, 
сюда, отсюда и др.

Ilap'bqiH времени (на вопросы: когда? какъ долго? 
съ какихъ поръ? до какихъ поръ?), напр.: когда, тогда, всегоа, 
никогда, прежде, помп, теперь, отнынп, доныюь и др

НарТ.’Ня ц-Ьди (па вопросы: зачпмъ? для чего?;, напр.: 
зачп>мъ, затпмъ и др.

Ilaph’iifl причины (на вопросы: почему? отчего?), 
напр.: почему, потому, поэтому и др.

ВнрЬ’ПЯ Образности, который бываютъ двояшя:
1) НарЪч1я образности качественной (на вопросъ: 

какъ? или каким образом?), нъя'р.-.какъ, такъ, худо, хоро
шо, ясно, правильно, жестоко и др.

2) Нар)>ч1я образности количественной (па вопросы: 
какъ много? въ какой мпрп? насколько? сколько разъ?), напр.: 
много, лгало, очень, вдвое, втрое, вдвойнп. втройнт, дважды, 
трижды и др.
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KpHM'bqaHie 1. Очень мнопя napinia (въ особенности 
Hapiqia образности) пронсходятъ отъ прилагательныхъ, напр.: 
отъ „светлый“—свп>тло, отъ „Kpinidu“—кргьпко, отъ „ма
лый“—мало. Если имя прилагательное пм^етъ степени срав- 
нешя, то ихъ можетъ им^ть и происшедшее отъ него на- 
pinde; напр.:

свптло=свп>тлеъ, строго—строже—строжайше.

Прим±чайте 2. Очень мнопя нар-Ьчтя представляюсь 
собою не что иное, какъ косвенный падежъ имени существи- 
тельнаго (напр.: утромъ, вечеромъ, даромъ, дома) или же 
сложное слово (напр.:наконецъ, сначала, вмп>стп>, зачастую, 
добыла, заново, налегюъ, вдвойнп г), зачзъмъ, потомъ,совсп>мъ, 
сегодня, тотчасъ, куда-нибудь, мало-по-малу н др.

Прим'Ьчатпе 3. Изъ сказаннаго въ примЪчашяхъ 1-мъ 
и 2-мъ видпо, что очень мнопя нар^чтя бываютъ сходны съ 
другими частями рЬчи (напр.: хорошо, сладко, красивые, 
утромъ, дома и т. п.). Чтобы отличить эти нартлпя отъдругихъ 
сходныхъ съ ними частей рЪчи, надо помнить, что въ предло- 
жеши naphnie бываетъ обстоятельством. НапримЪръ: 

Это перо хорошо...... {хорошо—им. прилагательное) 
Это перо пишетъ хорошо. . . {хорошо—наргЬч1е) 
Я гуляю утромъ......................... {утромъ—nap-bnie)
Я наслаждаюсь св’Ья:имъу/;^0Л5 {утромъ—им. существительное).

Правопиоан1е napiqifi.

Буквы »Ъ*  и »E“ въ иар1ч1ахъ.

| *0, Пр. 33. Букву п> надо писать въ с.тЬдующихъ нар!ч1яхъ:
1) въ конц^ нар’Ьчш, сложныхъ изъ предлога и датель- 

наго или предлояснаго п. имени существительнаго или прила- 
гательнаго, или числитедьнаго; напр.: втайне, вначале, вмп>- 
сте, накануне, поодиночке, вскоре, внове, вполне, вчер
не, вкратце1), налегке, вдвойне, втройне, наедине, ит. п.

J) Haptnie добпла—до-\-бпла (родительный п. отъ прилагат. кратк. сред, 
р. бпло); заново=па-\-ново (винит, п. отъ прилагат. кратк. сред. р. ново); 
шие1кп—на,-\-лаж1л (предл. п. отъ прилагат. кратк. средн, р. легко) и т. п. 
Вспомнить, что въ старину прилагательных кратшх склонялись во всЬхъ па- 
дежахъ, какъ имена существительныя (см. § 27, прнм.).

2) НарЬч1е «1гратил=в(»Л-крап»фв (предл. п. прилагат. храткаго въ 
церковно-славянской формЬ).
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2) въ нар'Ь'пяхъ, сложныхъ изъ предлога и такихъ формъ 
кЬстоимешй, въ которыхъ пишется гъ; напр., совсймв, зач^мъ, 
зат^мъ;

3) въ нарЬч1яхъ, сложныхъ съ приставкою юь: Нисколько, 
Некогда (== когда-то). Это последнее не надо смешивать съ на- 
рФшемъ некогда (=нЬтъ времени);

4) въ нар'Ьшяхъ, оканчивающихся на лп>, каковы, напримЬръ: 
посл'Ь, яодлФ>, возлтЬ, дотоле, доколй, отсела, досел.'й, а 
также въ сл’Ьдующихъ нар±ч1яхъ:

гдк, вездЪ, жЬ, здЪсь, ные, (но: нынче}, крое, разе.
Пр. 34. Въ слЬдующихъ нарЬч1яхъ надо писать е: всегда, 

прежде, теперь, вообще, вовсе, всуе, втуне, вотще, крайне, 
свыше, уже, весьма, вдвое, втрое, ежедневно, ежеминутно, 
въ параши отрицания: не а въ др.

Пр. 35. Правописаше степеней сравнешя naptnifi такое же, 
какъ и правописаше степеней сравнешя именъ прилагательных^: 

покорнейше, сильнее, крзъпч-е*

Буквы «Ъ» и-«Ь» въ конц*  нар*чШ.

Пр. 36. Въ конц! сл’Ьдующихъ нарЪчхй надо писать Ъ: близь 
(ч^мъ и отличается отъ существительнаго близь), вверхъ, меясь, 
ужъ, покампспгъ.

Пр. 37. Въ концЪ сл’Ьдующихъ нарЬч!йнадо писать ь:въявь, 
сплошь, наотмашь, настежь, навзничь, вскачь, наизусть, 
лишь, прочь, точь-въ-точь и др.

Буква «А» въ нонц*  нар*ч!й.

Пр. 38. Въ конщЬ нарЬчгй, сложныхъ изъ предлога и.родп- 
тельнаго падежа, сл-Ьдуетъ писать а: сначала, справа, слгьва, 
снова, изрпдка, издавна, добыла, докрасна и т. п.

Приставки НВ, НЕ, НИ.

Пр. 39. Приставка нп> пишется въ нар-Ьч1яхъ: НИСКОЛЬКО, 
"В^когда (=когда-то).

Приставка не отъ приставки ни отличается ударешемъ: 
нигдт£—вбгдзъ, никуда—нёкуда.

Bei эти приставки пишутся съ париями слитно.
КромЬ того, надо заметить правописаше нарЪчй: поперещ 
и епослпдствЫ. Последнее слово не надо смешивать во- 
слсвомъ: ecAJbdcmcie.

МИММ6Г1Х.
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ПРЕДЛОГ Ъ.

5 61. ПреДЛОГЪ есть неизмпмяемая часть р1чи, полагаемая 
передъ другимъ словомъ—отдельно отъ него или слшпно съ нимъ, 
какъ приставка—для выражешя разныхъ отттънковь смысла) 
напр.:

иду въ городъ, черезъ городъ, за городъ;
прихожу, ухожу, -выхожу, г&хожу.

Предлоги отдельные употребляются только съ кос
венными падежами, которыхъ они требуютъ поел! себя по какому- 
нибудь вопросу; напр.:

у кого? —у брата гдть? —въ городъ
къ кому? — къ брату куда? — въ городъ
съ кп>мъ? — съ братом откуда? — изъ города.

Предлоги-приставки, сливаясь съ другими частями 
рДчи, образуйте новыя слова; напр.:

городъ — пригородъ 
писать — дописать 
нымгъ — отнынъ.

Некоторые предлоги употребляются только слитно (какъ при- 
ставки). Таковы:

вы : выходить, пере, пре : передать, предать,
воз : возносить, раз : разсыпать,
низ : низводить, я др.

Предлоги изъ-за и изъ-подъ, состояние изъ соединения двухъ 
предлоговъ, называются СЛОЖНЫМИ.

ПримЪч а н i е. Въ значенш предлоговъ употребляются мно
го нарЬч1я, если они требуютъ послгЬ себякосвеннаго падежа. На- 
прингЬръ:

ходить вокругъ. . . . (нар-Ые)
ходить вокругъ дома. . (нар1гае въ значенш предлога).
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Правописание предлоговъ.

Пр. 40. Предлоги-приставки воз, из, низ, раз перечь $ 62 
буквами к, п, т, ф, х, ц, ч, ш, Щ переменяют» з на б 
(уступая выговору); напр.

восхвалять, исчезать, ниспадать, раскрыть.

ПрииЛчан!©. Предлог» раз иногда, принимая ударен!©, перемЪ- 
ияетъ а на о (Ь=роз); тогда должно и писать о; во всЬхъ же остальных» 
случаях» надо писать а; напр.:

разул«®, расписка, роспись.

Пр. 41. Предлоги-приставки удерживаютъ свой конечный ъ 
передъ мягкими гласными я, ю, в, п> п передъ твердынь э; 
напримеръ:

Объявит®, съюлитъ, похьемъ, съесть, отьэкзаменовать.

Если же конечный ъ предлога-приставки встречается съ 
буквой и, то изъ ь-^-и образуется ы; напр.:

отыскать (вм. отгискать), сыграть (вм. сгиграть).

Во вс£хъ же остальных® случаях® конечный ъ предлога- 
приставки совсем® исчезаетъ; напр.:

отужинать, подоблачный, отставить, подложить.

С 0 Ю 3 ъ.

Союзъ есть неизменяемая часть речи, служащая для § 63 
связи или одинаковых® членовъ предложения, или цЪлыхь пред- 
ложешй. Напримеръ:

Гусь и утка—птицы.
Я читаю, а опъ слушает».

ПринЬчан!©. Въ значен!и союзов» употребляются мног!я м-ЬстО- 
жмен!я н нар-Ьч!я, когда они служить для связи предложений. НапримЬръ:

?то вы объ этомъ думаете? . . . (что—место им.).
Я думаю, что это дурно .... (что—въ знач. союза).
Лак® вы теперь живете? .... (какъ—наречш.)
Живу теперь, как® и прежде жиль . (кат—въ знач. союза).
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МЕЖД0МЕТ1Е.
$ 61. Междомет1е есть неизменяемая часть р^чи, служащая 

вообще для выражешя различныхъ восклицаний, а именно:
1) восклицашй, означающими какое-либо чувство, на

пр им^ръ:
ахъ! охъ! увы! и др.

2) призывъ: эй!
3) предложение и подачу: на!
4) знаки, подаваемый другому: Ш-ш! ШШЪ!
5) звукоподражanie: динъ-динъ-динь! бухъ! бань! 

ХЛОпъ! га-га-га! мяу! и др.

Ш. СЛ0В00ВРА30ВАИК
ЭТИМОЛОГИЧЕСКИ! СОСТАВЬ СЛОВЪ.

J 66. Слова образуются посредствомъ сочеташя отдЬльныхъ зву- 
ковъ. Звуки, изъ которыхъ образуются слова, бываютъ основные 
и прибавочные. Такъ, напримЬръ, въ словахъ: 
гор-а, гор-ка, rop-w^a, гор-ецъ, при-тыр-окъ, sa-rop-w, 

гор-имй, гор-мигдо:, wa-гор-мый 
звуки гор—основные; звуки же -а, -на, -ища, -ецъ, -окъ, -ъе, 
•ный, -ница, при-, за-, на- —прибавочные, потому что они при
бавлены къ основными для образоватя слова.

Основные звуки, изъ которыхъ, при помощи различпыхъ 
прибавочныхъ, образуются слова, называются корнями. Звуки 
же, прибавляемые къ концу корня, называются вообще ОКОИ- 
ЧЯШЯМИ, а прибавляемые къ началу корня, называются прп- 
СТавкаМИ. Такъ, наприм'Ьръ, въ слов'Ь при-гор-очекъ, 

гор—корень, очень—окончаше, при—приставка.
ОКОНЧАШЯ служатъ: 1) для образованья отъ корней 

различныхъ частей рЬчи; 2) для измененья частей рЬчи по 
падежами, лицами, родамъ и числами. Такъ, наприм'Ьръ, окон
чаше -К-а послужило для образоватя отъ корня гор существп- 
тельнаго гор-к-а; перемЬна же конечнаго а по вопросами па
дежей послужила для образоватя склонешя этого слова: горк-w, 
горк-», горк-?/ и т. д.

Такъ какъ окончашя служатъ и для образоватя частей 
рЬчи, и для изм*Ьнешя  ихъ по падежами, лицами, родамъ и 
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числамъ, то, соответственно ихъ службе, между ними разли
чать два вида: 1) флекаи и 2) суффиксы.

Флекс1ями называются те окончашя (нлн гЬ части окон- 
чашй), который служатъ не только для образовашя слова, но 
и для показания падежа, лица, рода и числа. Следовательно 
къ числу флексШ относятся окончашя: личным, падежным и 
родовым. Напр.:

jowtf'-aх) рыб-ак-ъ *)  бпл-енък-№ *)  впр-у-ю 
рыб-ъг рыб-ак-sk бкл-еньк-ято вгеру-е-тш» 
и т. д. и т. д. и т. д. и т. д.

*) Охоичыпя родовых суть въ то же время я падежиш

Суффиксами называются те окончашя (или те части 
окончашй), которыя служатъ только для образования слова, но 
сами не показываюсь пи падежа, ли лица, ни числа, ни рода. 
Напримеръ:

jswtf'-aK-a бты-енькгй да-ть
jswtf'-K-a б/йл-оват-мй е^-ов-а-ть.

ПРИСТАВКИ, присоединяясь не къ концу, а къ началу 
корня, не могутъ служить для изменешя словъ по падежамъ, 
лицамъ, родамъ и числамъ; но зато оне имеюсь большую 
важность при образовали новыхъ словъ отъ готовить уже 
частей речи. Когда слово уже образовано при помощи окон
чашя, то приставки, присоединяясь къ слову, придаюсь ему 
новое значеше, а следовательно образуюсь новое слово; на- 
примеръ:

учить —ля-учить, терппнъе—ле-тертьнъе,
дать —от-дать кто —wk-кто
добрый —irpe-добрый лучшгй —ЯАИглучшгй.
Приставками бываютъ 1) предлоги, 2) нареч!я: ни, не, 

НИ, наи (последняя два отдельно не употребляются).
Слово, имеющее приставку, представляеть собою, строго 

говоря, не одно, а два слова (напримеръ, научить состоять 
изъ предлога на и глагола учить). Слова, представляюпця 
собою соединеше двухъ словъ или более (напримеръ, на-ис~кось, 
пяти-деснти-лптнгй, с-ума-с-шествге) въ одно слово, назы
ваются сложными.

Въ противоположность сложнымъ, слова несложный назы
ваются простыми; напримеръ, учить, умъ, шестой.
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Слова, образованный отъ одного и того же корня, со- 
етавляютъ семейство. Такъ, напр.: слова впр-а, впр-итъ, 
до-впр-ге, впр-ный, вгър-ность и пр. принадлежать къ 
одному семейству.

Отдельные звуки и образуемые изъ нихъ слоги суть зву
ковым части слова; корни же, окончашя и приставки—смы
словыя, или, какъ иначе ихъ называютъ, этимологическая 
части слова. Указать въ слове все отдельные звуки и обра
зуемые изъ нихъ слоги—значить указать лишь звуковой со
ставь слова; указать же корень, окончаше и приставку—зна
чить указать этимологический составь слова. Напримеръ:

Звук, сост.: в-о—д-и—ц-а Этим. сост.: вод-иц-а

п-р-и—х-о-д~ъ при-ход-ъ
от—д-а-н—н-ы-й от-да-нн-ый

ПримЪчан1е. При раабор-Ь этимологических» состава словъ слЬ- 
дуегь указывать составь окончашя подробно. Такъ, иапримЪръ, слово «пр- 
«-oew-*  должно быть разобрано такимъ образомъ:

впр—корень;
м-ося»-»—окончаше, а именно:
1) —флекс!я, и именно родовое оконч. жен. рода, а вм-ЬсгЬ съ тЬмъ 

и окончан!е именит, п. ед. числа;
*

2) ост—оуффиксъ им. существительныхъ неодушевпенныхъ;
3) я—суффиксъ им. прилагательныхъ.
Такой подробный разборъ зтимологическаго состава слова указываегь 

и его происхожден1е. Такъ, разобранное здЪсь слово епрностъ образовалось 
хе прямо отъ корня, а черезъ посредство прилагательного: впр-н-ый.

ИЗМЪНЕН1Е ЗВУКОВЪ ПРИ ОБРАЗОВАНА СЛОВЪ.

66. При образованш словъ звуки, какъ гласные, такъ и со
гласные, могутъ изменяться.

А) Важнейппя изменены звуковъ гласныхъ.

67. I. Ksntnenie коренного гласпаго звука при обра
зованы словъ. Напримеръ:

_ , л ( тек-у —ас-ток-вь
в изменяется въ о • • \° вез_у ----вОЗ-Ъ

( клон-ть —клан-йнылЛ я. - . <-------------------------- « лш-ить —за-лш-жмть
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W______________ t .

Ы______________ OB.

у__________ —OB.

Ю ев.

вис-Ъть — впс-ъ 
лип-иугъ — лп>п-пть 
кры-ть — кров-ля 
ры-ть — ров-ъ 
Ку-Ю — ков-атъ 
су-ял — сов-ать 
клю-ял — клев-атъ 
плю-ял — плев-ать и др.

П. Отъ из1гЬнешя коренного гласнаго звука сл±дуотъ 
отличать сокращев!е гласнаго звука въ й, », ъ (преимуще
ственно въ конце словъ), при чемъ грамматическая форма слова 
не изменяется. Напримеръ:

Ю сокращается въ й.

Я____ ___ ь .
и_______ ь .
ы_______ ъ .

f жея-ою — жен-ой
I мо-сто — мо-<й 
t ДИВЛЮ-СЛ ---- ДИВЛЮ-бЬ
I ДНВИЛИ-СЯ ---- ДИВИЛИ-С»
I имен-i-б — нмЪн-ь-й 
I КОСТ-ИО ---  КОСТ-МО
t принес-»!«— принес-»!« 
I что-бы — что-бй.

Б) Важнейшая изменение звуковъ ооглаоныгь.

I. Изм^неше звуковъ: 1) надгортанвыхъ (иначе: $ 68 
задпе-небныхъ), 2) зубныхъ и 3) губныхъ.

1) Надгортанные г, к, х изменяются въ свистящ!«
и шипяпце:

Г въ з и ж .
гдруг-ъ — друз-ья — друж-ба
1княг-иня — княз-ь — княлс-есгай

К—ц—ч. . (ЛЯК-Ъ — ляц-о — лич-ико
1старшс-ъ — стариг^-а — старич-окъ

х—с—ш. . гтруж-нуть — трус-ить — труог-у
1стра-я>ъ — — — стр аш-ный.

Кроме того, ск изменяется въ ст и щ: 
пусх-ать—пусш-ить—nywf-y.

Звуки ГТ и кт изменяются въ ч:
мо!-у—мочь (изъ мог-»гь); пех-у—печ-ь (изъ пех-тьК
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2) Зубные д, т, з, с, ц изменяются въ шипящ»; 

д въ Ж и жд: ход-ить — хож-у — хозия)-еше
Т — Ч — щ; св’Ьм-ъ — св’Ъ-ча — осв’Ьг/{-ете.
3 — ж. . . . гроз-нть— грож-у
С — ш. . . . нос-ить — нош-у
ц — Ч. . . . отед-ъ — отеч-есшй.

Кроме того, Д I Т передъ т изменяются въ С!

клад-у — клас-пгь (вм. клад-ть)
крад-у — крас-пгь (вм. крад-ть)
цвемг-у — цверги (вм. цвет-ти)
племг-у — плес-ти (вм. плет-ти).

3) Губные изменяются прибавлешемъ авука 4: 
б — бл: люб'-ить — любл-ю 
п — ПЛ: tow-ить — тоил-ю 
В ---  ВЛ : лов-ить — ловл-ю
ф — фл : грарб-ить — гра^бл-ю 
и — мл : лол«-ить — лолгл-ю.

П. Выпадете согласныхъ. Чаще всего встречаются 
следующее случаи выпадешя согласныхъ:

1) Г и к выпадаютъ нередко передъ глагольнымъ суф- 
фиксомъ ну, напр.:

двиг-ать — дви-ну-ть (вм. двиг-ну-ть) 
прыск-ать — прыс-ну-ть (вм. прыск-ну-ть).

2) Д и т выпадаютъ передъ л и и; напр.: 

корень: пад : па-лъ (вм. пад-лъ)

„ плет : пле-лъ (вм. плет-лъ)
„ влд : вя-нуть (вм. вяд-нуть).
„ мд : гля-нуть (вм. гляд-нуть).

3) Л (суффиксъ прошедшаго времени) выпадаетъ, если ему 
приходится стоять между согласной и г-омъ (см. выше, § 36, 
примечание). Напримеръ:

нес-ъ (вм. нес-лъ) 
мог-ъ (вм. мог-лъ).
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IY. ПРАБШШСАШЕ ФЛЕКС1Й, СУФФИКСОВЪ, СЛОЖНЫЙ 
СЛОВЪ И КОРНЕЙ СЪ БУКВОЮ *>,

въ связи съ образовашемъ словъ.

I. ФЛЕКОМ И СУФФИКСЫ.

ФЛЕКС1И И СУФФИКСЫ ИМ. СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХЪ.

Нежите о существительныхъ первообразныхъ и про- 
изводныхь.

Если родовое окончаше присоединяется прямо къ корню, то § * 
образованное такимъ образомъ существительное называется Пвр- 
ВООбразнымъ; если же между корнемъ и родовымъ оконча- 
шемъ есть еще какой-нибудь суффиксъ (одинъ или нисколько), то 
такое существительное называется производнымъ. Напр.:

сущ. первообразное сущ. производима

сад-ъ сад-ъвл
сад-ъкгъ 
сад-оч-епъ 
сад-ои-ч-тт-ъ и пр.

Иравопиоаше флекстй и суффиксовъ именъ суще
ствительных!..

Въ окончашяхъ именъ существительныхъ сл’Ьдуетъ раз- § 1 
дичать:

1) Флексш им. существительныхъ, т.-е. ихъ родовыя и 
надежный окончашя;

2) Суффиксы им. существительныхъ, т.-е. гЬ части окон
чаний, который служатъ для образовашя существительпитт. 
производныхъ.

Правописаше флекс1й им. существительных!» указано въ § 18-мъ.
Правописан1е суффиксовъ им. существительныхъ см. въ § 71-мъ.

Суффиксовъ, служащихъ для образовашя существитель- § 7 
нихъ производныхъ, очень много. Изъ нихъ, въ отношение 
правописашя, надо заметить следующее:
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Пр. 42. Изъ суффиксовъ, которыми пользуются имена 
дЪйствующихъ лицъ, надо заметить слйдуюпце:

муж. р. жен. р.
1) тел-b : писа-тз-ь, учи-нгся-ь
2) ец-ъ : твор-^-ъ, куп-гг(-ъ
3) ик-ъ (съ предыд. и, ч, щ, ов-щ): ИЦ-а:

двор-н-нк-ъ перевод-ч-ну-а
перевод-ч-нк-ъ учи-тел-ь-н-г/^-а
заем-ц-ак-ъ ИХ-а:
мЪх-ов-ад-нк-ъ двор-н-ич-ня-а

Прим,Ьчан1е. Такъ какъ ш, в, с, съ ввукомъ ч не сливаются въ щ, 
то должно писать: перебтъж-чикъ (а не перебЪщикъ), nepeeos-чикъ (а не пере- 
вощикъ) перепис-Чикъ (а не перепищикъ).

Пр. 43. Изъ суффиксовъ, употребляющихся для образова
ния именъ лицъ по отчеству, по родинЪ, сослов!ю и 
религии, надо заметить сл^дуншре:

муж. р. жен. р.
1) ич-ъ, ов-ич-ъ ев-ич-ъ... ин-ич-н-а, ов-н-а, ев-н-а:

0ом-ич-ъ Qom-ин-ич-н-а
Огепан-ов-нч-ъ Огепан-ов-н-а
Андре-ев-нч-ъ Андре-ев-н-а

2) ан-ин-ъ, ан-ин-ъ, мн. ан-е, ян-е... ан-к-а, ян-к-а: 
англич-ан-ии-ъ — англич-дн-е англич-ан-к-а
двор-ян-нн-ъ —двор-ян-е двор-як-к-а

Пр. 44. Изъ суффиксовъ, употребляющихся для обраво- 
ван!я именъ предметовъ не о душевленныхъ, надо за
метить следующее:

1) ств-о (съ предыд. е, OB) : торж-«-ств-о, бал-pe-cme-o
2) ст-ь (съ предыд. о, е) : мил-о-сяг-ь, гор-е-ст-ъ
3) от-а............................................. : долг-б>нг-а, красн-ww-a
4) н-ИК-ъ, Н-ИЦ-а . . . : чай-м-ш-ъ,чай-м-ш$-а,бой-м-мг$-а
5) ищ-е, ов-ИЩ-е . . . : учил-?/«{-е, лог-ов-ищ-е
6) изн-а......................................: желт-шн-а, вов-нзн-а
7) ин-а..................................: шир-«н-а, говяд-нн-а
S) ел-ь........................................ : гиб-^л-ь, обит-сл-ь ’).

Изъ производныхъ им. существительныхъ на ел» исключеще состав- 
ляетъ слово сеирЬлъ, которое пишется черезъ п потому, что оно происходить 
отъ стариннаго гл. сеир^ти (играть на дудк^Ь), точно такъ же, какъ и ста
ринное слово соп1л» (флейта)—отъ cotvbmu.
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Пр. 45. Изъ суффиксовъ, употребляющихся для образоватя 
именъ увеличительныхъ, уменьшительныхъ, ла- 
скательныхъ и унизит ед ь ныхъ, нужно заметить 
слйдуюпце:

1) Для увеличительныхъ:

ИИ-а.............................. : дом-мн-а, мужич-ш-а
щц-е (для муж. и ср. р.), ИЩ-Я (для жен. р.): 

дом-мг^-г, блюд-гя^-г, руч-мг^-а
2) Для уменьшительныхъ:

ек-ъ . . 
ик-ъ . . 
ок-ъ . . 
ец ъ . . 
иц-а . . 
иц-е, ец-о

: кон-^к-ъ, кул-ск-ъ
: стол-мк-ъ, дом-мк-ъ
: лист-ок-ъ, нос-ок-ъ
: лар-^-ъ, товар-^-ъ 
: вод-w^-a, жиж-w^-a
: плать-и^-е,письм-г^-о

имена
уменьшительный 

1-ой степени.

Уменыпительныя имена 2-ой степени образуются приба- 
влешемъ къ основ!; уменьшительныхъ 1-ой ст. еще суффикса 
ек, всл’Ъдств^е чего получаются таше сложные суффиксы: 
еч-ек-ъ........................................... : кул-еч-ек-ъ 1 имена
ИЧ-еК-ъ Н0Ж-МЧ-£Х-Ъ ? уменыпительныя
оч-ек-ъ........................................... : лист-оч-гк-ъ J 2"ой степени-

3) Для ласкате льныхъ:
ушк-а, юшк-а, безъ ударешя (для муж. и жеи. р.): 

мат-ушк-а, бат-югак-а, Ван-юшк-а
ЫШК-о, безъ ударешя (для ср. р.): пер-ыщк-о, солн-ыгик-о 

еньк-а, оньк-а, безъ ударешя: руч-жьк-а ’)3 шуб-омьк-а.

4) Для унизите л ьныхъ:
ушк-а, ЮШК-а, съ ударешемъ: Петр-г/шк-а, Ван-мшк-а. 
енк-а, онк-а, съ ударешемъ: баб-гнк-а, книж-омк-а.
ИШК-а, ошк-о, съ ударешемъ. Окончаше игик-a употре
бляется для именъ жен. р. и для одушевленныхъ муж. р.; 
окончаше игак-о—для именъ средн, р. и для неодушевленныхъ 
муж. р. Папр.

вода—вод-мшк-а, д4ло—хЬл-игик-о
воръ—вор-ишк-а, л'Ьсъ—лЪс-ишк-о.

*) Но гЬ существительный жеи. р. на -ня, который въ родит, мн. имЪ- 
ютъ -и* вм. и», теряютъ въ окончапш -емка букву напр. ппсня—ппсенг — 
ппс-внк-а, башня—башем—баш-внк-а и т. п.
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| 72.

§ 77.

§ 73.

§ 78

§ 74.

ПримЪчан1е. Само собою разумеется, что суффиксы эти образуютъ 
лишь формы увеличительный, уменыпительныя, л&скательныя и унизитель
ный; значеше же можегь отъ суффиксовъ а не зависеть (см. § 7-ой, примеч.).

ФЛЕКСШ И СУФФИКСЫ ИМ. ПРИЛАГАТЕЛЬНЫХЪ.
Понятое о прилагательныхъ первообразныхъ и производныхъ.

Если родовое окончаше присоединяется прямо къ корню, 
то образованное такимъ образомъ прилагательное называется 
первоОбразнымъ; если же между корнемъ я родовымъ 
окончашемъ есть еще какой-нибудь суффиксъ (одинъ или 
нисколько), то такое прилагательное называется проиЗБОД- 
ПЫМЪ. Напр.:

прил. первообразный прил. производные

нов-ъ ное-еш>11-гй
иов-ый woö-ex-оньк-ш

Правописаше флексш и оуффикоовъ именъ прилагательныхъ.

Въ окончап!яхъ именъ прилагательныхъ сл’Ьдуетъ раз
личать:

1) Флексш им. прилагательныхъ, т.-е. ихъ родовыя я 
надежный окончашя;

2) Суффиксы им. прилагательныхъ, т.-е. тЬ части окон
чашй, которым служатъ для образовашя прилагательныхъ 
производныхъ.

Правописаше флекйй им. прилагательныхъ указано въ $ 30-мъ.
ПравописаШе суффиксовъ им. прилагательныхъ см. въ § 74-мъ.
Изъ суффиксовъ, служащихъ для образовашя прилага

тельныхъ производныхъ, въ отношеши правописанш, надо за
катить сл’Ьдуюице:

Пр. 46. Изъ суффиксовъ, которыми пользуются прила
гательныя качественны я, надо заметить слЪдуюпце:

1) ИВ-ъ (часто съ предыд. ч или л);
кратк. ф. Kpac-wö-ъ поли. ф. крас-до-ый

— разговор-ч-«в-ъ — разговор-ч-Мб-ыЙ
— подат-4-Uö-b — подат-4-Мб-ый

2) ен-ъ: — яс-й4-ъ — яс-К-ый
— страш-йн-ъ — страш-м-ый1).

1) Суффиксомъ ск пользуются также и прилагательныя относите»*  
иыя, напр. р-Ьч-н-ой, мЪд-к-ыЙ (тутъ звукъ в теряется), солом-екя-ый, 
клюкв-екн-ый, утр-енх-1й (тутъ к удвояется). Такимъ образомъ суффиксомъ 
ен пользуются и приляг, качественный и приляг, относительный. Суффи
ксомъ же ик пользуются только прнлаг. относительный; изъ качественныхъ 
на wa оканчивается лишь слово: достоит.
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Пр. 47. Изъ суффиксовъ, которыми пользуются прилага
тельныя относительныя:

1) ан-ый, ян-ый: кож-йя-ый, серебр-яя-ый.
ПримЪчан4е 1. Если въ суф. ан, ян ввукъ н въ проивиошенЫ 

удвояется, то онъ удвояется и на письм-Ь; напр. дерев-янн-ый, олов-янн-ый, 
стекд-янж-ый.

2) ИН-ъ (ыи-ъ), Н-ИН-ъ: матер-ин-ъ, цариц-ыя-ъ, брат-я-мя-ъ.
3) ОВ-ый, ев-ый: рис-Об-ый, камыш-бб-ый.
4) CK-ifi, е-СК-1й: жен-сх-чй, пророч-б-ск-1й.

ПримЪчав4е 2. Прилагая» къ звуками кич, суффиксъ ск, вмЪстЪ 
съ предыдущими. « и ч, переходить въ цк\ напр.

казак-ъ —казацк-iü (вм. казак-ск-1й)
Галич-ъ—галицк-iü (вм. галич-ск-1й).

Прилагаясь же къ другимъ согласнымъ, суф. ск не изменяется; напр.: 
»ород-в — »ррод-ск-ow; яргют-s — npixn-CK-iü х) 
Hapuvt-ъ — париж-ск-iü; француз-* — француз-ск-iü;

черкеъ-ъ — черкес-ск-iü.

5) Ь (въ притяжательныхъ на -iü, -ъя, -м): 
лис-г-й, лис-Ь-я, лис-Ь-е (см. § 28).

Пр. 48. Суффиксы, употребляющееся для образоватя прд- 
лагательныхъ увеличительныхъ, уменьшительныхъ 
и ласкательныхъ, сл’Ьдуюпце:

1) Для увеличительныхъ:

ех-оньк-тй, еш-еньк-Ш, ех-онек-ъ, еш-епек-ъ 
(а послй надгортанныхъ, вм. ех, еш, говорится и пишется ох, 
Ошу, напр.:

бЪл-ех-оззмгчй, бйл-еш-гябкчй, б’Ьл-ех-оявм-ъ, бЪл-еш-енек-ъ; 
лег-ох-онък-iü, лег-ош-енък-Ш, лег-ох-оябх-ъ, лег-О1П-«иб«-ъ.

2) Для уменьшительныхъ: 

оват-ый, еват-ый;
б±л-обаш-ый, б±л-оват-ъ; сяя-еват-ый, спн-еват-ъ.

3) Для ласкательныхъ: 
еньк-ш, епек-ъ (а послй надгортанныхъ: оньк-1й, онек~ъ): 

бЪл-тк-ш, бЪл-ея^к-ъ; лет-онък-Ш, лег-онек-ъ.

*) Исключена составляюсь: Полоцкъ вм. Лолот-а1-% (отъ имени рЪкс 
Полота) и Шацт вм. Шат-ск-ъ (отъ имени рЬкп: Шать).
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___ Примечай! е. Суффиксыприлагательиыхъувеличительныхъ,умвнъ- 
шительныхъ н ласкательныхъ удерживаются и въ нар-Ьч1яхъ, образованных« 
•»*  втихъ прилагательныхъ. НапримЪръ:

б^Ьл-сх-оньж-о, б-Ьл-еш-еньж-о, лег-ох-оиьк-о, лег-опг-еиьк-о; 
бЪл-оват-о, сии-етат-о;
бЫг-еиьк-о, лег-оньн-о.

ФЛЕКС1И И СУФФИКСЫ ГЛАГОЛЬПЫХЪ ФОРМЪ.

Образовало глагольныхъ формъ.

5. Веб простыя (т.-е. не сложный) глагольный формы обра
зуются отъ двухъ основъ: 1) отъ основы иеопредл.геюшго нот 
клонешя и 2) отъ основы настоящаго времени (или будущаго 
простого) изъявителънаго наклоненгя.

Основа неопредЪеннаго и. и его суффиксъ; глаголы первообразные п производные.

Суффиксъ неопред, наклонешя—ти, который или такъ и 
остается въ полномъ своемъ виде, или же сокращается въ ть. 
Напр.:

тряс-ти, нес-ти; бра-ть, ста-ть.
Пр'имЪчан1е. Глаголы на -ч» (-чи) не представляюсь никакого исклю- 

чен!я: у нихъ тоть же суф. -т» (ти), но лишь зубной звукъ т, вмЪстЬ съ 
иредшествующимъ надгортаннымъ а или к, перешелъ въ ч (см. § 68): мочь= 
мои»», печь=пех-ш*.

Если отъ неопредбленнаго наклонешя отбросить его суф
фиксъ ти или тъ, то получпмъ основу неопредЬленнаго 
наклонена. Напр.:

НеопредЬлен. и. нес-ти, носи-ть, печь (=пек-ть).
Основ, неопр. и. нес- носи- пек-

Смотря по основб неопред, наклонешя, глаголы разделяются 
ка первообразные и производные.

Къ первообразныиъ относятся тб глаголы, у кото- 
рыхъ суф. неопред. н. присоединяется прямо къ корню. Напр.

мгс-ти, дд-ть, о-ть, печь (=пек-ть).

Къ произвоДНЫМЪ относятся тЬ глаголы, у которыхъ 
основа н. наклонешя образована при помощи суффиксовъ, нр, и,
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п, а (я), о-ва, е-ва, ы-ва, и-ва, которые потому и называются 
суффиксами основы н. наклонена. Напр.

ну: гиб-и?/-ть ов-д: рад-ов-д-ть
и: ход-и-ть ев-«; врач-^б-д-ть
•6: видЪ-ю-ть ыв-д; чит-ш-д-ть
а (я): дЪл-д-ть, сЪ-я-ть ив-д; крик-мв-д-ть.

Основа настоящаго времени.

Чтобы получить основу настоящаго времени, надо во 
2-мъ лице ед. ч. настоящаго времени (или будущаго простого) 
отбросить окончаше: у глаголовъ II спряжешя -ШЬ, а у гла
головъ I-го спряжешя -е-гиъ. Напр.:

бер-^-ш» 1 _ I бер-
г ? основа < гКОСП-ШЬ J I носи-

У иныхъ глаголовъ о6$ основы сходны, а у иныхъ онЬ 
различны. Напр.:

wocw-ть 1 I б»д-ть 1
> основы сходны. I J > основы различны.

«бсд-шь J | оф-е-шь f

Формы, образуемый отъ основы неопределенного наклонен1я.

Отъ основы неопред'Ьленнаго наклонешя образуются:
1) Самое неопределенное наклонен!е.
2) Все формы прошедшаго времени.

Къ формамъ прошедшаго времени припадлежатъ:
а) Прошедшее вр. изьявителънаьо наклоненья, образующееся при- 

соединешемъ къ основе суффикса л (который выпадаетъ, если ему 
приходится стоять между согласной и s-омъ; см. §§ 36 и 68).

б) Прошедшее причастье действительное, образующееся при- 
соединешемъ къ основе суффикса вш или ш.

в) Прошедшее деепричастье действительное, образующееся при- 
соединешемъ къ основе либо суффикса вши или въ (если прпча- 
спе прошедшее оканчивается на вш-ьй)’, либо суффикса ши (если 
причаспе прошедшее оканчивается на ш-ш) 1).

г) Прошедшее причастье страдательное, образующееся присое- 
динешемъ къ основе либо суффикса н (который въ полной форнЬ 
причасйя удвояется) ’), либо суффикса т.

*) Прогпедппя д-Ьепр. действ, на -я и -а (напр., увид-я, услыш-а; см. 
стр. 34) образуются отъ основы будущаго простого, по образцу дЪеприч. 
настоящаго времени.

’) Но если прич. полной ф. употреблено въ смысл! простого прилага- 
тельнаго, то н не удвояется, напр.: вареное мясо, сушеные плоды, маним гость, 
названый братъ и др.
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Примеры:
ям-ть 6Я^-ТЬ лш-ть Ябб-ТИ
тя-л-ъ ewdfö-л-ъ ЛГМ-Л-Ъ нес-(л)-ъ
тя-вш-Ш бядга-вшчй ЛШ-ВШ-iÄ
живши видю-вши ЛШ-ВШИ иео-штл
с»я-пн-ый бя^-нн-ый ЛГЫ-Т-ЫЙ «бс-енн-ый.

ПримЪчаи!е. Если основа неопред-Ьленнаго и. оканчивается со- 
гпаснымъ звуком!, то суффиксъ причаспя прошедшаго страдательнаго и 
присоединяется при помощи соединитемнои гласной е; напр.:

нес-ти—нес-е-нны-й, плес-ти (вм. плет-ти)—плет-е-нн-ый.
То же самое бываегь и у глаголовъ съ основами на и, при чемъ конеч

ный звукъ основы—и не остается; напр.:
подари-тъ—подар-е-нн-ый, украси-тъ—украш-е-нн-ый.
Кром4 того, отъ основы неопред4леннаго н. образуются 

у многихъ глаголовъ:
а) отглагольный существительныя на н-г'-е, 

н&пр• •
ош-ть—Сйя-н-i-e, види»-ть—ви^ь-н-i-e;

б) отглагольный прилагательныя на Л-ый, напр.: 
бмеп-ть—бмва-л-ый, горгь-тъ—горп-л-ый.

Формы, образуемый отъ основы настоящаго времени.

| 79. Отъ основы настоящаго времени образуются:
1) Самое настоящее время изъявительнаго а. (а у 

гл. совершепнаго вида—будущее простое).
Настоящее время изъявительною н. (а у гл. совершеннаго ви

да—будущее простое) образуется присоедииешемъ къ основа настоя
щаго времени личныхъ окончашй. У глаголовъ I-го спряжеи!я лич
ныя окончашя присоединяются къ основ± посредствомъ соединитель
ной гласной е (кром± I-го л. ед. ч. и 3-го мн.); у глаголовъ П-го 
спряжешя (основа которыхъ всегда оканчивается па и, хотя это и 
не остается въ 1-мъ л. ед. ч. и въ 3-мъ мн.) личныя окончашя при
соединяются къ основ'Ь непосредственно, безъ соединительной гласной 
(Примеры см. въ § 36).

Кром± того, I-ое спряжеше отличаетеся отъ П-го и личными 
окончаниями 3-го л. мн. ч., о чемъ уже сказано выше (см § 38).

2) Формы причастий и Д'1зепричаст1й настоя
щаго времени.

Сюда относятся слЪдуюппя формы:
а) Настоящее причастие действительное, образующееся суф

фиксами: ущ> ющ, ащ, ящ. Причаспе это всего удобнее произво
дить отъ 3-го л. ми. ч. настоящаго времени, такъ какъ между окон
чашемъ этого лица и окончашемъ причастия настоящаго дййствитель- 
ваго есть полное соотв-Ьтств!е, а именно:
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нес-yms -—нес-ущ-iü; крич-ams—крич-ащ-Ш;
чипя-ютъ—чипга-ющ-ш; хвал-япго—хвал-ящ-iü.
б) Настоящее дпепричастге действительное, образующееся суф

фиксомъ я или а. Эту форму всего удобнее получить, замЪнивъ 
окончаше причаспя настоящаго действительнаго окончашемъ я, а 
поел! шипящей—о. Напр.:

пес-угцш —нес-я; крич-амдой —крич-а;
хв&л-ящш—хвал-я; жуясж-ащгй—жужэю-я,

в) Настоящее дпепричастге страдательное, образующееся суффи
ксомъ м, который у гл. П-го спряжешя присоединяется къ основ! 
непосредственно, а у глаголовъ I-го спряжешя—посредствомъ соедини
тельной гласной е или о. Производить причастае настоящее страда
тельное всего удобнее отъ 1-го л. мн. ч. настоящаго времени. Напр.

мы хвали-мъ — хвали-и-ый; мы обуча-е-мъ — обуча-е-и-ый; 
мы люби-мъ — люби-щ-ый; мы несё-мъ — нес-о-и-ый.

3) Повелительное наклонетие.

Повелительное н. образуется присоедннешемъ къ основа настоя
щаго времени (а у гл. совершеинаго вида—къ основ! будущаго про
стого) суффикса и, который поел! согласной очень часто сокращает
ся въ ь, а поел! гласной сокращается въ й. Напр.:

нес-ешь — иес-и сяд-ешь—сяд-ь зна-ешь—зна-А
— нес-я-те —сяд-ъ-те —зна-й-те.

Если основа оканчивается на и, то второе и уже не 
является: хвали-гиъ,—{свали, хвали-те.

ПримЬры:

m-e-нп» види-шь мое-шъ ;«г-б-1пь
0&-ЮЩ-1й 
сп>-я 
€»-б-М-ый 
сп>-й

(шд-ЯЩ-гй 
вид-я 
вмдм-м-ый

лго-гощ-Й 
мо-я 
ЛО-б-М-ЫЙ 
лго-й

«бб-ущ-Ш 
нес-я 
нес-о-т-ий 
нес-н.

Правопиоаше глагольныхъ флеко^й и суффиксовъ.

а) Въ формахъ, образуемых! отъ основы и. наклоношх.

Въ кеолред1лениомъ наклонен!*.

Пр. 49. Въ неопределенном! п. надо соблюдать следующее: §
1) Букву ъ въ суффиксе н. нанлонешя тъ, а также и 

въ окончашй ЧЬ, которое образуется или изъ К-рнь, или изъ 
1+тъ (см. пр. 22).
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2) Букву тъ, какъ суффиксъ основы и наклонешя (напр., 
жалтъ-ть, краснтъ-ть; см. пр. 23).

3) Различать дв(> пары суффиксовъ основы н. наклонешя: 
ов-а, ев-а и ыв-а, ив-а. Чтобы не смешивать дв(> эти пары, с.т!,- 
дуетъ помнить, что окойчашягь овать, мать соотвЬтствуюгь 
окончашя 1-го л. ед. ч. настоящаго времени ую, юю; окончи 
шямъ ывать, ивать соответствую™ ываю, иваю. Напр.; 
беспдоил-ть—бесаду-ю; выписхл ва -ть—выпислд ва ю;
горева-ть —горкло; упрашнил-тъ—упрашива-ю1).

Въ •отальиыхъ фврмахъ, ебралуемыхъ отъ осйоаы и. нанлонен!».

81. Пр. 50. При правописанш остальныхъ формъ, образуем«» 
ОП основы н. наклонен!», должно обращать вцимаше на самув 
ОАВОВТ н. наклонен!» ■ следовать словообразование.

Вотъ несколько поясняющихъ прммеровъ:
Пишется, вапрянеръ, п> въ формахъ: затвердЬ-лъ, затвердЪ- 

М1Й), tamesp&b-Hie, на тонъ основан!и, что это л> принадлежать основе 
I. 1ахлонек1я— •atn«* ,p3fc-(Tb),oTb которой в образованы все эти формы.

*) Исключеше представляютъ глаголы загм-евать, (затм-еваю),обур-евсють 
(обур-еваю), намЪр-еватъся (намЪр-еваюсь).

2) Исключеше представляютъ тЪ глаголы на -тыпъ, въ которвгхъ, при 
образоваши причасНя прошедшаго страдателвнаго, коренная согласная 
изменяется въ шипящую; напр.:

верт-п>-тъ—Bepn-eH-b, обид-п>-тъ— обиж-еи-ъ, высид-тыпъ— ввгсиж-еи/б.
Кроме того, нужно различатв следующая двЪ парвг словъ:
виде-итг-вш (причасНе) и вид-еи.-ъ, вид-н-а, -о 1
слвппа-и.и.-в1Й(причасНе) и слвгш-еи.-ъ, слвпп-н-а, -о / прилагат. кратки 
Эти кратгая прилагателвнвгя — виденъ, слышенъ — замЪняютъ собою 
почти неупотребителвнвгя причасНя: видгьнъ, слышанъ.

6) Вь формахъже начл-м, начь-тый пишется а, такъ какъ основа, 
ОП которой эти формы образованы, оканчивается звукомъ а; нача-(ть), 

а) Въ окончав!в причаст!» прошедшаго страдательнаго пишутся 
различный гласный, смотря по образован!«): а-нъ, я-нъ, п>-т, е-нк Окоа- 
ч&н1я этм соответствую™ окончашямъ н. наклонешя, а именно:

оконч.-ать соответствуеть: анъ: удержя-тъ — удрржя нъ;
. -ять „ янь: посгья-тъ — посгъя нь;
. -п>ть w гът: усмотрЪ-тъ— усмитрЪ пъ’Д;
, -ишь „ енк износи-п — изноше-нъ.

б) Въ формахъ, образуемых! отъ основы настоящаго времени 
(или будущ. простого).

Въ иаотоящемъ «ремеии Сили иъ будущемъ простомъ).

82. Пр. 51. Въ настоящемъ времени (или будущемъ простомъ) 
надо соблюдать следующее:
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1) Букву п> въ окончашяхъ: n-io, п-пиъ, ж т. д. (си. пр. 25).

2) Букву ъ въличномъ окончашй 2-го л. ед. ч. -шъ (см. пр. 22).

3) Различать окончите 3-го л. т-ся и окончаше н. накло- 
яешж: тъ-ся (см. пр. 22).

4) Различать окончашя I-го спряжешя: ешь, етъ, емъ, ете, 
утъ или ютъ, и окончашя П-го спряжешя: ишь, итъ, имъ, итв, 
ятъ или атъ.

Прим’Ьчан!е. Окончашя ешь, ишь, етъ, итъ в т. д., когда 
ка иихъ не падаеть удареше, произносятся неясно. вслФдств!? чего 
иные неправильно ихъ употребляютъ. Для изб-Ьжишя ошибки. сл Ьдуетъ 
помнить, что окончашя эти соотвгътствуютъ иовгьстнымъ формам*  
пеопредгьленнаю наклоненья, а именно: настоящее время (или будущее 
простое) спрягается по П-му спряженпо у тЪхъ проиинодныхъ глаго- 
довъ, которые въ неопредЬленномъ наклоиеши оканчиваются:

1) ва и-ть, напр.: ход-и-тъ, мол-и-ть, дар-и-ть (пёрнообразиыж 
асе глаголы на и-тъ спрягаются по 1-му спряжешю, иапр.: би-ть  
яи-ть, ли-ть и пр.);

*

2) на л>-ть, при условш, чтобы 1-ое л. не было на гью; напр.: 
ви-д-ьъ-ть, смотр-п>-тъ, обид-гь-тъ (но краснгьть— красном, мсалгъть— 
жалгью, а также первообразные, какъ, иапр.: шь-ть,—спрягаются по 
I-му спряжешю);

3) на а-ть, съ предыдущею шипящею, при условен, чтобы 1-ое л. 
же было на аю; иапр.: жужж-а-тъ, стуч-а-ть, трещ-а-ть (но ску
чать—скучаю, истощать—истощаю, а также первообразные, какъ 
иапр.: жа-ть,—спрягаются по I-му спряжен!ю).

Отступлеше отъ этого правила представляютъ лишь очень не*  
мног!е глаголы, которые одшЬ формы образуютъ по I-му спряжешю, 
а друг!я по П-му н потому называются разноспрягаемыми. Таковы 
глаголы: тать, спать, стоять, бояться (по неопр. н. 1-го спр., а пФ 
иаст. вр. П-гО), ушибить, реетъть, ржать (по неопр. н. П-го спр., а по 
наст. вр. Д-го), хотгьть и бгьжать (по н. я. П-го спр., а наст. вр. 
спрягается частью по I-му спряжешю, частно по П-му).

Въ остальныхъ формахъ, ебраауемыхъ етъ основы настоящего арамеии (ааи 
будущаго простого).

Пр. 52. При правописаши остальныхъ формъ, образуемы» | 9В 
отъ основы настоящаго времени (или буд. простого), должно 
обращать внимаше на самую основу настоящаго времени (или 
буд. простого) и следовать словообразование.
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ФЛЕКСШ и СУФФИКСЫ МЪСТОИМЕШЙ.

$ 84. Суффиксовъ, посредствомъ которыхъ образуются произ
водный мИстоимешя, очень немного. ВажнЬйппе изъ нихъ 
слйдуюпце:

1) ак, ШК т-ах-ой, к-ах-ой, вс-яхЛй;
2) льк: с-то-льх-о, с-ко-дмс-о.
Правопиоаше флекмй мЪстоимешй указано въ $ 83.

II. СЛОЖНЫЙ СЛОВА.

Понят!е о ообственномъ и неообственномъ сложенш словъ.

§ 85. Сложеше словъ бываетъ двоякое: собственное и несоб
ственное.

Собственнымъ слопсен1езгь называется такое, кото
рое производится при помощи гласной о иля е; напр.: 

водовозъ, землетрясенгс, Цареградъ.

Несобственнымъ еложеШеиъ называется непосред
ственное соединеше словъ, безъ помощи гласной о или е; напр.:

Царъградъ, себялюбие, сумасгиедшШ.

Къ несобственному сложение относятся и слова, сложенныя 
съ приставками, т.-е. 1) съ предлогами fисходить); 2) съ. 
париями ни, нп>, не, паи (нивто, «»кто, игу дача, наицоб- 
рййпйй).

Правопиоаше оложныхъ еловъ.

Собственное сложен!*.

$ 86. Пр. 53. Гласными, служащими для образовашя словъ 
собственнымъ сложешемъ, могутъ быть лишь о и е.

Несобственное сложен!*.

Пр. 54. У словъ, образованныхъ несобственнымъ сложе
шемъ и представляющихъ собою соедпнеше либо именъ съ 
именами, либо именъ съ глаголами, первая половина бываетъ 
или 1) именительнымъ падежомъ, или 2) косвеннымъ падежомъ, 
или 3) какою-нибудь глагольною формой. Поэтому при право- 
писаши такихъ сложныхъ словъ надо обращать внимаше на 
ихъ составъ и писать соответственно словообразование. Напр.:
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—И. над.
—И. над.
—Р. пад. (изъвыраж. „пяти этажей*);

*) Если при соединен1и двухъ словъ несобственными спожеи!емъ пер
вое жзъ нихъ оканчивается иа м (за коключеи!емъ лишь предлога при). & 
второе начинается гласной, то конечное и первого слова ве переменяется 
Иа i напр.: „пятиалтынный**, „семмлрусный*, „ниоткуда**, (но; щнучжгь**, 
„пртхать“).

„съ ума сойти');
„не могу знать*);  
„скопить домъ*).

Царырадь ... царь 
пятисотъ .... пять 
плтиз»гйлстгый‘)пяти 
сумыяиедшлй.. съума—Р. пад. (, 
немогузнайка . не могу—1-ое л. (, 
скопадомъ.... скопи —цовелит.н.(

Пр. 55. Относительно словъ, сложепныхъ съ приставками- 
предлогами исъ приставками ни, нп>,не, должно соблюдать сле
дующее:

1) Различать предлоги-пргитаапи и предлоги отдгъльные.
2) Соблюдать правильное письмо относительно конечной со

гласной предлога при встрече ея съ начальной согласной 
корил; напр.:

ра&^ампъ, под-точитъ, с-дплать и т. п.
Сюда же относится и правило о предлогахъ воз, из, низ, раз, 

aepejcb к, п, т, ф, х, ц, ч, ш, щ, (см. пр. 40).
3) Соблюдать, гдЪ следуетъ, конечный Ъ въ предлогахь- 

прнставкахъ (см. пр. 41).
4) Соблюдать правило относительно приставокъ ни, нп, НА 

при мёстоимешяхь и нар^щахь (см. пр. 30 и 39).

СЛИТНОЕ И РАЗДЕЛЬНОЕ ПИСЬМО НАРЕЧ1Й И СОЮЗОВЪ.

Слитное и раздельное письмо вар5ч11, образозанныхъ изъ ооедихеи!я 
той или другой части рёчи съ предлогомъ.

Очень часто та или другая часть речи въ соединенш съ 
предлогомъ получаетъ значешенар4ч5я, напр.: емгьотп», изртъдка, 
съ плеча, по домашнему. Некоторый изъ такихь нарЬчШ пи
шутся слитно съ предлогомъ, а некоторый—раздельно. Чтобы 
знать, въ какихь случаяхь должно держаться того или другого спо
соба написания, надо принять въ сведение следуюпця правила.

Пр. 56. Нареч1я, образованный изъ соединешя съ пред
логомъ им. существительнаго, пишутся непременно 
слитно въ томъ случае, если имя существительное отдельно 
неупотребительно; напр.: впредь, сзади, плясу, пымрекъ, 
плтощакъ.
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Een же имя существительное отдельно употребляется, то слитие 
игеать napfrrio сл-Ьдуетъ лишь тогда, когда такое письмо общепринято; 
напр.:

вверяя, вниз», у, внизу, наверяя, наверху, снизу, назад», взад», 
вперед», наперед», вдали, вдаль, издали, вблизи, вместе, вначале, 
вокруг, впоследствии, впотьмах», врознь (а врозь), вряд» ли, вслух», 
вслед», втайне, замужем», замуж», накануне, наконец», накрест», 
наоборот», наотрез», наперерыв», напоследок», например», насилу, 

отчасти, подчас», поодиночке, сначала и др. 1).
Пр. 57. Hapinia, образованный изъ соединешя съ пред- 

логомъ вм. првлагательнаго, пишутся слитно въ тЬхъ 
случаяхъ, когда съ предлогомъ соединяется:

1) прилаг. полное жен. р., напр.: вкрутую, зачастую, 
Наудалую и т. п.

2) прилаг. кратк. средн, р., напр.: вполне, заново, 
Издалека и т. п.

Прилагательныя же полный ср. р. съ предлогомъ не опиваются, равно 
Кавъ ве сливаются съ предлогомъ по и притяжательный мЪотоимен1я; ио 
•ти оослЪдшя соединяются съ нимъ черточкою (соедннительнымъ аиакоыъ); 
«алрд

по старому, по новому, по-моему, по-нашему *).

_____ *) Воли въ случаяхъ »того рода встречается сомн-bHie, писать п 
Шло, или раадЪльяо, то лучше набрать последнее (со временем», ва *ро- 
МИф, п выдп, в» род» м т. а.).

*) Исключаются лишь нсмнопя иаръчи, каковы, напр.: впрочем», «• 
верное, иееаЗимому, попуотому, попрежнсму.

Пр. 58. Изъ Hap'bHiü, образованныхъ изъ соединешя съ 
предлогомъ мЪстоимешя, слитно пишутся слЪдуюпця:

вовсе, зажи-л», зашли, оттого, от^го, потому, 
посему, поэтому, почему, потом, притом, совсем 

и иЪкоторыя др.
Пр. 59. Изъ нар'Ьшй, образованныхъ изъ соединешя съ пред*  

логомъ им. числительнаго, слитно пишутся сл'Ьдуюпця:

заодно, сперва, впервые (впервой), вдвое, втрое, и пр.; 
вдвоемъ, втроем, и пр.; надвое, натрое и пр.
НарЪЧ1я же во-первыая, во-вторых», въ-третъих» и т. Д. пишутся съ 

ооедииитнльнымъ звакомъ.
Пр. 60. НарЬшя, образованный нзъ соединешя съ пред

логомъ Hap’hqia, всегда пишутся слитно (такъ какъ нарЪше 
какъ часть*  рЪчи неизменяемая, не можетъ им'Ьть при себЬ 
отд^льнаго предлога). Напр.:

доныш, навсегда, покуда.
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Исключаются лишь иарЪч1я, оканчивающ!яся на *»,  СЪ предлогом» по, 
аоторыя пишутся съ соеднннтельиымъ знакомь, иапр.:

по-русски, по-нпмецки, по-дружески, по-дгътски, по-волчьи, по*  
медвтъжьи и Т. п.
Прим»чан1е. Въ числ*  слитныхъ Hapinift есть много и таких», 

и» доставь которых» входятъ два предлога; вапр.: исподтишка, исподеоле, 
жпхрядь, наизуст», наискось, сыадптства, си&ружи н др.

Употребление нар5ч!я HZ 
и отличие его отъ нар5ч1я НВ.

Пр. 61. Чтобы не смешивать нарйчш ни съ нарйч!емъ не, § 88. 
надо помнить, что ни употребляется въ сл±дующихъ случаяхъ:

1) Въ отрицательномъ предложении, какъ союз», вместо 
повторяющаяся и; напр.:

ПИ читать, ни писать не умЪетъ (вм. и читать и пас&п 
не умЪетъ).

2) Посл-Ь относительныхъ мФстоимешй и нарйшй, напр.: 
Кто ПИ придетъ—вс±мъ отказъ.
Чп>мъ бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Куда ни кинь, везд'Ь клинъ.

3) Передъ относительными мФстоимешями и париями, 
жакъ приставка; напр.:

никиго, ничто, нигб», никуда и пр.
4) Вътакихъ выражешяхъ, каковы, напр.: пи ками, ни 

крохи, ни гроша, ни души, ни гугу, ни разу, ни на шагъ, 
ПИ на волос» ит. п., а также при числительномъ одинъ въ та
ких» выражешяхъ, каковы, напр.: ИИ одинъ не пришелъ, ни од- 
него не видно, ни одного нптъ, нгьтъ ни одной и т. п.

Слитное и раздельное письмо ооюзовъ.

Пр. 62. Союзы бы (ба), же (жъ), ли (ль) вообще пишутся § 89. 
отдельно; лишь въ слФдующихъ случаяхъ пишутся слитно.

1) бы (ба) пишется слитно, входя въ составь сложных» 
союз овъ:

чтобы, дабы, кабы;
2) же (жъ) пишется слитно, входя въ составь сложныхъ 

•оюаовъ:
также, тоже, даже, однакоже;

3) ли (лъ) пишется слитно, входя въ состав» сложных» 
союзов»:

узили (неужели), ежели, нежели, если, »оли, 
t/ли (али).
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(•о.

Примечай! в. Союзы чтобы, тоже, также ие надо смыливать со 
словами: что бы (м-Ьстоим. что, за которымъ слЪдуетъ союзъ бы), то же 
(мЪстоим. то, за которымъ слЪдуегь союзъ же), таке же (нарЪч^е такъ, ва 
которымъ сл'Ьдуегь союзъ же и которому соотвЬтствуегь нарЪч1е каш). 
ПримЬры:

„ Что бы вы ни говорили объ этомъ случай, я ив могу допустить, 
чтобы онъ повторился“.

„Я тоже былъ на выставив и вид±лъ то же, что видЬли и вы“.
„Я также согласенъ, что эта работа таке же хороша, какъ 

в та“.
Пр. 63. Союзы итакъ я зато пишутся слитно.
Прнм-Ьчан1в 1. Союзы итакъ и еато ие надч смешивать со сло

вами и такъ (наръч1е такъ, которому предпгествуетъ союзъ и), за то 
(мЪспоим, то съ предлогомъ за). НапримЬръ:

„Яблочко было очень красиво и таке соблазнительно пахло, 
что мн-fe захотелось его съесть; но когда я началъ его icTb, оно 
оказалось червивымъ. Итаке—не все то золото, что блеститъ“.

„За то им-bido мы дороже дали, зато оно и больше“.
ПримЪчан!« 2. Въ значения союзовъ употребляются и так!я иа- 

р1ч!я, каковы, напр.: потому, поэтому, оттого и пр. Эти сложный слова на 
МЪдуетъ смешивать съ мъстоимешями: по тому, по »тому и пр. НапрнмЪръ:

„По тому мЪсту ты не пройдешь, потому что тамъ болото“.

УПОТРЕБЛЕШЕ СОЕДИНИТЕЛЬНАГО ЗНАКА (-).

Мнопя сложный слова пишутся съ соединительным*  
знакомь.

Пр. 64. Соединительный знакъ употребляется въ слЬдую- 
щихъ случаяхь:

1) Въ мЪстоимешяхъ и нар,Ьч1яхъ, сложенныхъ со словами; 
-то, -либо, -нибудь, кое- (-кой-); напр.:

кто-то, гдп>-либо, какъ-нибудъ, кое-какой и т. п.

2) Въ такихъ нар^икхь, сложенныхъ съ предлогомъ по, 
каковы, напр.: по-моему, по-нашему (см. пр. 57); по-русски, 
по-дптски (см. пр. 60), а также въ нар^чгяхъ во-переыхъ, 
во-вторыхъ, въ-третьихъ и т. д. (см. пр. 59).

3) Въ сложныхъ предлогахъ: изъ-за, изъ-подъ.
4) При присоединении къ словамъ частицъ: -ка, -тка, 

-то, -таки, -съ, -атъ; напр.:
дай-ка, возьми-тка, все-таки, да-съ, нп>тъ-съ и т. п.

5) При присоединения личнаго окончашя те къ междо- 
метишь на в ну: на-те, ну-те.
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6) КромЪ тог», соединительный виакъ употребляете  во мрогятъ дру- 
гагь словахъ, образованиыхъ какъ собствеинымъ, такъ ж иесобствениымъ 
еложен!омъ; иапр.:

*

Троицко-Серггевская лавра, церковно-славянскш языкъ t); хлпвя- 
солъ, штаба-капитанъ, перекати-поле, то-и-д)ьло, мало-по-малу, 
просто-напросто, давнымъ-давно, едва-едва, еле-еле, чуть-чуть 
в т. а

III. КОРНИ СЪ БУКВОЮ ь.

Буква п пишется въ сайдующихь корняхъ:
въ начал-Ь корня.

Фда, откуда: у-мъ (вм. 'Ьд-мъ), 
об-уб-ъ, об-уб-ня, мед- 
в-уб-ь, с-н-уб-ь, н-уб-ро
и пр.

Фхать, уздить, уздокъ...
ПослЬ б.

Б'Ьг-ъ, у-буяе-ище...
Б-Ьд-а, буб-ный, по-буб-ить, 

у-бЫ-ить...
Б'Ьл-'ь, йьл-ье, (Ььл-ка, йъл-ь- 

мо, бул-уга...
Б’ЁС-ъ, б*У  ««-еный...

ПослЪ в.
Bt-ять, ву-теръ, бУ-твь, ву-еръ, 

вУ-ха, (высоюй шесть)...
В-Ьд-ать, йус-ть, по-бУб-ть, 

ъе-втъжд-a., в)ъжд-ы. (вйки 
на глазаст)...

В’Ёжа (старинное слово, озна
чающее: палатка, шатеръ).

BtK-ъ, бУЧ-ный, у-щ&ч-ить... 
В-Ько, (кожица на глаз-Ь).
Bt.ii-окъ, вУ«-ецъ, вум-икъ...
Btno (старин, слово: приданое, 

а также и плата жениха за 
нев-Ьсту).

Btp-a, бУ^-оятно, су е-бур-i е...
Btc-ъ, бУщ-ать, по-dföc-a...

Звезда...
ЗвЪр-ь...
Нев'Ьста...
От-вЬт-ъ, со-б«>т-ъ, при-вмт -ъ, 

за-в?г>т-ъ, вш^ать, 
об-(в)п>щ-&ть, об-(в)»т-ъ...

Cßtmifi...
Св^т-ъ, дач-а, о-евпщ-еше1)
Цв^ТЪ, ЦбЗЪО-ТВ...
Челов’Ькъ...

üocjrib д.
ДФ-ть, бм>-вать; о-^ь-ть, о-дп» 

вать, о-б»-яло, (но: о-бб- 
жда); д»-ло, дю-лать, бу
йствовать; не-бу-ля; на-бу- 
яться, (но: на-бб-жда)...

ДЪл-ить, пре-бУЛ-ъ...
Д'Ьв-а...
Д^д-ъ...
Д'Ьти (ед. ч. дитя)..»

ПослЪ 8.
3t-вать, зу-въ, рото-зу-й...
31>ло (назваше ц.-слав. буквы). 
BtH-ица (старин, слово: глазъ, 

откуда я наше народное: 
ЗУЯ-ки—глаза).

Поел! л.
ЛФв-ый...
Л'Ьз-ть, ЛУОтница...

Пипгутъ и церковнославянски!, юювосточный, кислосладтй I т, й 
*>Не должно омъшшать со словами отъ корня свят (о-свящ-вя^ЖЯ^
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ЛФк-арь, жч-ить, ж«-арство 
(оть жк-ъ=зелье, трава). 

ЛЬн-ь..
ЛЗш-ить, не-ж?г-ый, велико-

ЖЯ-НЫЙ...
Л^с-Ъ, Ж«МЙ...
Л'Ьто...
Л1>ха (слово старин, я област

ное: борозда).
Бледный...
Железо (но: железй, мн. жёлезы, 

уменьш. желбзка).
Калька...-
Кл%т-ь, кжла-ка...
Колено.
Лел’Ьять...
МигЬ-ть...
ПлЬН-Ъ, ЯЖМ-НЛКЪ...

Пл'Ьсень...
Пл'Ьшь...
Пол’Ьно...
Сл-Ьд-ъ, по-ежд-CTBie...
Слепой...
Тел’Ь-га...
Хл-Ьб-ъ...
Хл^в-ъ...

Hoort м
М'Ьд-ь...
АНш-ъ...
ЙГЬн-а, из* *Л0г>я-никъ,  ие-пре- 

ЖЯ-НО...

*) Не должно смешивать со словами оть корня жет (жет-ать, пред, 
жет-ъ, опро-жет-чивы* и пр.).

*) ве должно смешивать со словами оть корня wem (wem-Ъ, y-wem-ать).

Mtp-a, на-т]р-еше, лпце- 
мгър-ъ...

Юс ить, лс&га-ать, по-лодг-а..
МЬст-о, .MWj-анинъ, по- 

мпщ-якь...
АНгс-яцъ...

М^т-нть, ва-лт-ать, с-люик- 
ить, с-мпт-а. 1)...

Mlfx-ъ, мпш-окъ...
МТяпкать (медлить)...
ЗмОД, ям1;я (древняя форма: 

змгй, ямгя).
См1;-ть, слггь-лый, сзуь-яться, 

смп-хъ...
Посл-fe н.

ВГСг-а, нгьж-тлЪ...
ИТ>М-ой, жл<-ець...
Гн1ш--ь...
Г1гЬд-ой...
Гн’Ьздб...
За-гнгЬт-ка 2) (ямка на перед

ней части русской Ьечки, 
куда загребають жарь).

Сн’Ьгъ...
ПослЪ я.

ITfc-ть, ж-сня, Ж-тухъ...
ILfcr-ifl...
lltn-a...
Понизь (древн. слово: яазоаше 

монеты).
П'Ьст-овать (воспитывать)...
П^Х-ота, ппш-хЪ...
СпЪ-ТЬ, СП7Ь-ХЪ, СЖгППНЬ, 

у-сшь-хъ...
ПослЬ р.

P'b-ять (быстро течь).
Pinea...
Р'Ьч-ь, на-ря>чче(но: рлс-у, на

речь, из-реч-еше)...
Р^Д-юй...
Р1иька...
Р1:з-ать, ргьз-ылй...
РФна (но: ренейникъ)...



Рйсн-ица...
ЗрЪ-ть, со-зрь-ть, зрп-зпяЛ,^
Об-рЬт-ать, об-рьс-ти, Срмп- 

еше, Bc-T-jtm-ать...
Про-р'Ьх-а, ptvw-ero^jpmu-m- 

ка...
Р^ш-ать, ря.ш-ить...
Гр’Ьхъ...
Кр1шк1й...
Ор’Ьхъ...
Пр^Ь-ть, пр№-лый,пр»-шв=«гп1- 

еше (но: 1Ч>С-н1е=сдоръ).
Пресный...
Свирепый...
Стр'Ьла...
Стр1>ха(кровля),за-стр?бха(ниж- 

шй край кровли, нав’Ьсъ).
Хр'Ънъ...

Поел*  с.

1) Цпчсами называются пальцы, т.-е. вубцы у шестерни. Шестерят* 
два круга, приводящ!е въ движен!е колесо мельницы. Цппе—рукоятка.

*) Исключен1е цредставляетъ лишь слово: «»р-ъ (старинное нааван1е 
буквы а).

С*Ь-ять,  сп-мя (но: семья, се
мейство)...

ОЪверъ...
С’Ьд-ло, cnc-тъ, бе~сп,д~я (но: 

село, селить, селеше)...
СМЬд-ой, аъд-Ъть...

Прим-Ьчан1е. Поел*  
буква к никогда ие пишется *).

Крон*  того, п пишется еще въ слЪдуюшихъ

(Жс-у, епч-л, про-док-а, п» 
епк-омое...

СТ>и-ь, о-сод-ить, аен-я.,
СЬно...
С1ф-ый, спр-а....
По-сгЬт-ить, по-(Ж^-ать...
Сетовать...
ОЬть, стика...

ПосхЬ t».
ТЬло...
ТЬнь, с-т»н-а.„
ТЬсто...
Тесный...
За-тЬ-ять, ва-тп-я...
У-тЬх-а, пиыи-чхъ.ч

Поел*  ц.

Ц’Ъв-ка, цпв-ъе
Ц^в-ница (дудка)...
Цедить...
ЦЬд-ый, пс-г#м-ять, фМ*  

вать, по-фм-у*...
Ц1гль...
ЦЪн-а...
Ц^п-ь, фьп-евЬхь, 

цпп-ъ.,.
шипящих» ж надгортанныхъ въ жорняхъ—

собствен«
ныхъ именахъ: 

ЛлФба 
Алексей 
Елисей 
ЕремЬй 
Матвей 
Сергей 
Ригн^да

E’t'Ma (городъ) 

ДнЪпръ 
ДнЬстръ 
ЕЪманъ 
печен&ги 
индейцы t 
апрЬлъ

(р*кп)

(народы)

(мЪсяцъ)



ПРИВАВЛЕН1Е.
0 перенооФ частей олова иэъ отроки въ отроку.

Основашемъ для переноса частей слова изъ строки въ строку 
служить вообще правильное разделете словъ на слоги. Однако, 
слёдуетъ заметить, что одна гласная не оставляется въ конце строки 
■ не переносится въ другую строку; нельзя, напримеръ, переносить 
такъ: у-мп>нъе или умп>нь-е.

ЗатЪмъ, для правильности разд'Ьлешя слова на слоги, надо за
метить следующее:

L. Относительно словъ простыхъ.
1) Согласная, находящаяся между двумя гласными, начннаетъ 

новый слогъ: свп>-ча, во-ро-та.
2) Изъ двухъ одинаковыхъ согласныхъ, стоящнхъ между глас

ными, вторая отделяется къ следующему слогу: сум-ма, хоп-ный, 
вюуж-жать.

3) Неодинаковый же согласныя въ этомъ случае иногда разде
ляются, иногда нетъ. Главнейшнмъ образомъ надо заметить следу
ющее: а) суффиксы ста и ск пишутся нераздельно; б) сочеташе бл, 
пл, вл, фл, мл, жд, представляюпря нзменеше губныхъ и зубныхъ д, 
а также сочеташе кс въ словахъ иностранныхъ—тоже не разделяются: 
лю-блю, тер-плю, кро-вля, зе-мля, ока-жду, насла-жденге, Але-ксандрь, 
синта-хсисб.

4) Когда согласная отделена ь-емъ отъ следующей согласной, то 
этою последней начинается новый слогъ: день-tu, дтьтъ-ми, толь-ко, 
Олъ-vi.

б) Мягкая гласная, отделенная ь-емъ отъ предшествующей со
гласной, срставляетъ съ вею одинъ слогъ: крестъя-нинъ, се-мъянинъ, 
пла-тъемъ.

П. Относительно словъ сложныхъ.
При переносе словъ сложныхъ, нужно сообразоваться съ ихъ 

составомъ: вос-шокь, вы-звать, со-всгъмъ, ке-сносный, со-зд анъ, 
без-дна, вемле-трясени.



ДЛЯ РАЗБОРА.
Къ §§ 2 — 3. Рядъ. Тетрадь. У дровосека. Съ пилыци- 

комъ. Торговцы. Благоухаше. Щука. Распорядительность. Ору*  
айе. Этажерка. Ариеметика. Ростъ. Ось. Чередуйся. Юго- 
западный. Фунтъ. Елка. Объявлеше. Счастье. Трость. Съехать. 
Судья. Привезъ. Въ город4. Юфть.

Къ § 6. Шевъ—городъ. Петербурга—столица. ДнАпрь— 
р4ка. Княгиня Ольга была матерью князя Святослава. Крыловъ 
быль баснописецъ.

Цыганы шумною толпою по Бессарабш кочуютъ. Прохо
дить полки за полками. Мчатся одинъ за другимъ эскадроны. 
Летать станица журавлей. Слеталася стая вороповъ на груду 
тл'Ьющихъ костей.

Къ § 7. Не возикъ и не возъ: возшце то валптъ. Гд4 
мой кафтанишко? Не шуми, зеленая дубравушка! Ручища пе
ликана схватила мечъ. Черезъ эту р4чку перекинуть мостикь. 
Скучно жить АеонюппсЬ на чужой сторонушка. У Тришки на 
доктяхъ кафтанъ продрался. На этой телЪжодк’Ь далеко не 
уедешь. Ребенокъ обнялъ мать своими ручонками. Славный 
вечерокъ. Здорово, добрый старичокъ!

Къ §§ 8—9. 'Бдеть б”Ьда на б”Ьд4, б”Ьду б4дой погоняетъ. 
Упрямая овца — волку корысть. Худыя в4ста не лежать на 
м4ст4. Соловья баснями не кормять. Не море топить корабли, 
а йФтры. На ловца и зв’Ьрь бЬжитъ. Голодной курицЬ просо 
снится. ДолготерпЬше приносить благословеше. Сказка — 
складка, п4сня — быль. ПЬтуху ячменное зерно жемчужины 
дороже. Коси, коса, пока роса: роса долой — п ты домой. 
МЬдь подвергается ржавчинЬ.
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Къ § 10. Дубъ—дерево. Роза—цвЪтокъ. Олейь—живот- 
яое. Воробей—птица. Poccia—наше отечество. Смерть не- 
жзбЪжна.

Судья судить, воевода полки водить. Коля поступилъ въ 
гимнаяпо. Это не л4ст, а л’Ьсишко. Эона заика, и Анна заика. 
Д'Ьлу время, & norfcxt часъ. Дитя, огляняся! Впредь теб1т, не
вежа, наука! СмЪло вденешь ногу въ стремя и возьмешь ружье. 
Изъ л4су выбЪжалъ волчище. Поймали воришку.

Крестьяне ^здять насаняхъ, на роспускахъ, на дровняхъ. Маль- 
икъ катается на салазкахъ. СгЬны б-Ьлягъ бЪлиламн. Гвозди выта
скиваются клещами. Привезли дрова. Товары вешаются на в'Ьсахъ. 
Для уборки сЬна нужны грабли. Въ суткахъ 24 часа.

Къ § 11. Люблю грозу въ начал'Ь мая. Медведя звЪря 
затравили. Все поле было покрыто копнами и народомъ. Ударъ 
Грома прокатился надъ деревней. Попрыгунья стрекоза лФто 
красное пропЬла. Что ты ржешь, мой конь ретивый? Ужъ небе 
осенью дышало. Зимой, ранехонько, близъ жила лиса у про
руби шла въ большой морозъ. Мы засЪли въ наши норы ж 
гостей неянаныхъ ждемъ. Олень красивее лани.

Къ §§ 11 — 13. Золото — металлъ. Молшей убило чело
века! Слышу голосъ человека. МЬхъ оленя полезенъ. Охот- 
викъ убплъ оленя. Отрндъ непр1ятелей занялъ эту крепость. 
Жители города отразили непр!ятелей. Вотъ гдЪ лежитъ русакъ, 
Сережа! Лисвца видитъ сыръ — лисицу сыръ шгЬннлъ. Голым 
■Скалы, ледъ, буря, плескъ волнъ, печальный крикъ чайки — 
вотъ красоты и велич!е северной природы. Тонулъ — топоръ 
сулнлъ; вытащили — и топорища жаль. Услуга въ дружбЪ— 
вещь святая. Шуми, шуми, зеленый л$съ. „Вотъ друга ж 
люблю! “ вскрвчалъ Демьянъ. Разскажи, Ваня, сказочку про 
сйр&го бычка. Я боюсь зм^й. Видъ строешй краснвъ.

Къ §§ 14—16. Это варенье изъ вишенъ. Не слышно ггЬсенъ 
ла лугахъ У рака — пара клешней. Свечей побольше, фонарей! 
Ив^ты лнл!й красивы. Я слышалъ этнхъ вЪвувШ. Приговоръ суде! 
былъ справедливъ.

Ворона гд-Ь-то Богь послалъ кусочекъ сыру. Пн днемъ ни ночью 
Я не в1иию покою. Въ прихожей на иолу, въ углу, пустой М'Ьшокъ 
валялся. Хороши борет Волге: ва правомъ—горы, на лЪвомъ—луга, 
• ip» лугама лЪса. Мальчикъ всклокотилъ волосы (а) копной. Слова 
,хль<>ы*  о ,хлЪба" ииГ.ютъ различное значен!е. На полюй стояли 
лукНики съ яблоками. Войска отправились въ воходъ. Тутъ были 
люди асЗгь ВМН1Й. Началась пальба изъ орудШ и ружей. Крестьяне 
■иималм двухъ медьЪжатъ. Цыплятъ ио осеня считаютъ. Друзья! къ 
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чему весь втогь тумъ? Ужъ на херевьяхъ лпстья пожелтел. У в»« 
саго хозяина двое сыновей. Про силу лебедя разсказываютъ чудеса.

Дочь шла съ матерью. Мы били у Любови Ивановны. Живж 
зъ мире съ Богомъ н людьми.

Къ § 17. Большого пламени не задуешь. Ш умять по бЬ дно 
знамена. Отъ худого семени не жди добраго племени. Мы уже 
собрались въ путь. Дитяти маменька расчесывать головку ку
пила частый гребешокъ. Во всЬхъ церквахъ звонили къ вечернё,

Повтореше пройденнаго. Въ старые годы шведы владели 
Финлянд1ей и были въ постоянной вражде съ новгородцами. 
Однажды они высадились на новгородской земле, при впаденш 
реки Ижоры въ р*Ьку  Неву. Ихъ полководецъ Биргеръ вел'Ьлъ 
сказать новгородскому князю Александру: „Я пришелъ полонить 
твою землю и хочу сделать тебя и детей твоихъ рабами. Со
противляйся, князь, если можешь“. Александръ въ то время 
но им-Ьлъ большой рати, но не устрашился дерзости ннопле- 
менниковъ. Онъ принялъ благословеше отъ владыки новго- 
родскаго и выступилъ въ походъ. Въ кровопролитной сЬч’Ь на 
берегахъ Невы Александръ одол-Ьлъ шведовъ. Храбрая дружина 
новгородская спасла веру и отечество и добыла себе безсмертну*  
славу. Князя Александра за эту победу Русь назвала Невскимъ.

Къ §§ 19—21. Летитъ кибитка удалая. Помутилося синее 
море. Взошелъ светлый месяцъ. Небо ясно. Настала зимняя 
нора. Чиста холодная струя. ВечернШ воздухъ былъ сухъ и 
тепелъ. Чуденъ Дн'Ьпръ при тихой и ясной погод'Ь. Крыши бы- 
ваютъ желёзныя, деревянный и соломенный. Речь гостей хмельна., 
шумна. Всадникъ видитъ передъ собою рыбачью хату. Лей, 
дождь, на бабину рожь, на дедову пшеницу, на девкинъ лень 
Скупъ я жестокъ былъ еиископъ Гаттонъ. Солнечные лучи 
облили пр!ятнымъ св'Ьтомъ дубовый л’Ьсъ н осиновую рощу. 
Громюй благов-Ьстъ призываетъ набожныхъ христаанъ въ свя
той Бож1й храмъ.

Къ § 22. Правда св'Ьтл'Ье солнца. Лисичка всегда сытей 
волка бываетъ. Честь дороже денегъ. Изъ двухъ неравныхъ 
частей онъ выбралъ ббльшую. Сперва мы решали легшя за
дачи, затЬмъ перешли къ трудн-Ьйшимъ и, наконецъ, стали д*Ь-  
лать самыя трудный. Ошибиться можетъ и умнейппй человекъ. 
Ты одержалъ победу труднейшую первой. Волга—велвчайшая 
р'Ька въ Европейской PocciH. Журавль—самая крупная степ
ная птица. Иванъ самый прилежнейшей ученикъ. Онъ вннма- 
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тельное всгЬхъ. Здоровье—наилучшее благо. Оно всего 
дороже.

Къ § 23. Эта бумага серовата. Отъ снега вся земля ста
ла белешенька. Онъ р&дехонекъ. Весною ледъ бываетъ то- 
неньюй, слабеньюй.

Къ §§ 25—26. Пчела за данью полевой летать изъ кельи 
восковой. Ужъ за горой дремучею погасъ вечершй лучъ. Мы 
жили въ губернскомъ городе Уфе и занимали огромный дере
вянный домъ. Св'Ьжш ветерокъ набегаетъ легкою волною. 
Солнце скрылось за небольшую осиновую рощу. На берегу 
заветныхъ водь цветутъ богатый станицы. Вчерашняго дня не 
воротишь. Не переливай изъ пустого въ порожнее. Въ лет
нюю ночь заря съ зарей сходится. Белыя руки чуж!е труды 
любятъ. Последняя спица въ колеснице.

Къ §§ 27—23. Лето провели мы въ братниномъ имешн. 
Видели ли вы сестрину дачу? КошачШ родъ давно враждуетъ 
съ мышинымъ. Петушьимъ гребнемъ головы не расчешешь. 
Отольются волку овечьи слезки. Стоить старуха въ собольей 
душегрейке. Воля Божья, а судъ царевъ. Се.ть молодецъ на 
своего добраго коня.

Повтореше пройденнаго. I. ведя быль стройный мальчикъ, 
съ красивыми и тонкими, немного мелкими чертами лица, кудря
выми белокурыми волосами и светлыми глазами. Онъ принад- 
лежалъ къ богатой семье. На немъ была пестрая ситцевая 
рубаха съ желтой каемкой. Надетый въ накидку, небольшой 
новый армячокъ чуть держался па его узенькихъ плечикахъ. 
На голубенькомъ поясе виселъ гребешокъ. Сапоги его съ ни
зенькими голенищами были точно его сапоги, не отцовсше.

II. ÄHTiona припадлежитъ къ числу замечательнейшихъ 
русскихъ бабочекъ. Темнокофейныя, блестящая, лаковыя ея 
крылья кажутся бархатными и къ самому туловищу покрыты 
тоненькими волосками рыжеватаго цвета. Края крылышекъ 
оторочены бледножелтою, палевою, довольно широкою зубчатою 
каемкою. Вдоль палевой каймы—яршя сишя пятнышки. Глаза 
Анпопы и булавообразные усы очень велики. Махаонъ боль
ше АнтГопы, но не красивее ея.

Къ § 32. Самъ Богъ велФлъ труды любить. Ъдешь на 
день, а бери хлеба на неделю. Умъ силу одолеваетъ. Безъ 
рукъ, безъ ногъ, а рисовать умеетъ (морозь). Весело я ла
жу борону и соху, телегу готовлю, зерна насыпаю. Хвастать—* 
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не косить: спина не устанете. Пришелъ, увид’Ьлъ, поб'Ьдилъ. 
ПолетЬлъ бы я, да крыльевъ нЬте. Вышелъ сеятель с'Ьять. 
Если бы меня спросили, я бы отв'бтилъ. Сбереги намъ, Бо
же, ниву трудовую! По одежде встр'Ьчаютъ, по уму прово- 
жаюте. Кушайте, свЬты мои, на здоровье! Когда бы солнце 
не согревало землю, она бы не производила растешй.

Къ § 33. Рука дающаго не оскудеете. Любящихъ п Боте 
любите. НабЪжавппя тучи заволокли все небо. Рисовате— 
мое любимое заште. Потерянная вещь найдена. СинЬя бле- 
щуте небеса. Пр1ятели шли молча. Я пишу стоя. Снявши 
голову, по волосамъ не плачуть.

Къ § 34. Указать залом действительный^ возвратный, 
взаимный и средней. Собаки затравили волка. По улицамъ слона 
водили. Вечеръ уже наступилъ. Мы съ вами не встречались. 
На солнцЬ искрится ыгЬжокъ. Я моюсь холодною водою. По
мощь подоспела. Музыканты сыграли народный гимнъ. Дети 
играли въ горелки. Апельсины растутъ въ тепломъ климате. Я 
вчера познакомился съ вашимъ братомъ. Путникъ разостлалъ 
тулупъ п прилете отдохнуть. Семья готовить ужинъ. Старикъ 
садить сбирался деревцо. Однажды лебедь, ракъ да щука везти 
съ поклажей возъ взялись, и вместе трое все въ него впряглись.

Указать залом действительный г1 страдательный; дей
ствительный оборота речи изменить въ страдательный, а 
страдательный въ действительный. Буря ломаете деревья. 
Белье моется прачкой. Стекло будете вставлено стекольщи- 
комъ. Гроза освежите воздухъ. Купцы продаютъ товары. Подъ 
Полтавой шведы были разбиты Петромъ Велпкпмъ. Кузпецъ 
выковалъ подкову. Тебя пакажутъ. Тушь привозится изъ Китая.

Къ § 36. Я куплю себе косу новую, отобью ее, наточу 
ее. Онъ дрожите и бледнеете. Что ты спишь, мужичокъ? 
Колокольчикъ вдруте умолкъ. Кони стали. Смёло вденешь 
ногу въ -стремя я возьмешь ружье. Мы будемъ следовать за 
вами. Забилъ зарядъ я въ пушку туго и думалъ: угощу я 
друга! Ветеръ стихъ. Я буду искать до техъ поръ, пока не сыщу.

Къ § 37. Ты училъ урокъ, но не выучилъ. Мы удили 
рыбу, но нп одной не выудили. Онъ несъ, да не донесъ. По
летели пчелки собирать медокъ. Поле сохи запросило, травушки 
просятъ косы. Солнце уже взошло, а поля еще блестятъ ро
сою. Я прис'Ьлъ на срубленный пень, закрылъ глаза рукою ■ 

этимологи
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началъ припоминать всю мою жизнь. Б-Ьл-Ьетъ парусь одинотяЙ 
въ туман'Ь моря голубомъ. У мельника вода плотину прососала. 
Три мужика зашли въ деревню ночевать. Ъздокъ оробелый не 
скачетъ—летитъ. Мелькаегь желтый лисгь на зелени деревъ, 
работу коячилъ серпъ на нивахъ волотистыхъ, и покраснЬлъ 
уже вдали коверъ луговъ, и зрелые плоды висять въ садахъ 
тЬнистыхъ.

Къ § 38. Дальше положишь, ближе возьмешь. Дерева не 
поранишь — соку не достанешь. Повинную голову ни сбкутъ 
ни рубятъ. Глаза глядятъ, а руки д-блають. Легко друзей 
найти, да трудно сохранить. Лучше терпеть самому, нежели 
б1ду сдЬлать кому.

Къ § 39. Онъ пргЬхалъ бы, если бы его пригласили. 
Какой бы шумъ вы всё здёсь подняли, друзья, когда бы ото 
СдЁлалъ я. Кабы на цв'Ьты не морозы, и зимой бы цв'Ьты рас*  
цвЁтали. Ужъ воду бы таскалъ, коль нёть въ теб'Ь уменья.

Къ § 40. Больного посети. Чужого не хватай, своего 
не бросай. Рёжь да Ьшь; ломай да и намъ давай. Отправьте 
ото письмо на почту. Пусть онъ вайметъ это мЪсто. Пере*  
станьте кричать. Пусть они придутъ сюда. Споемте что-нибудь.

Къ § 41. Предстоящая поездка на своихъ лошадяхъ очень 
занимала меня и мою маленькую сестрицу. Чтеше и рисова- 
ше—самый любимыя мои заняпя. Синёя блещутъ небеса. Андрей 
вошелъ въ наполненную народомъ церковь. Вы это сказали не 
подумавши. Угасаюпцй, чуть вздрагивающий св'Ьтъ лучины оза- 
рялъ тусклымъ св'Ьтомъ стЬны и лавки избушки. Туго завя
занный узелъ трудно было развязать. Моя добрая рысистая 
кобыла бодро бежала по пыльной дорогЬ, изредка похрапывая 
и шевеля ушами. В'Ьтеръ врывается въ разбитое окно. Уче
ники должны приготовлять задаваемые имъ уроки. Звездочки 
мерцали сквозь жидшя, быстро летЬвппя облака. ЗрЁющая 
рожь блест&ла на солнц'Ё, какъ золото. Проезжая черезъ за
лежи и увид'Ьвъ поспавшую клубнику, дедушка остановился, 
набралъ чудныхъ, крупныхъ ягодъ и повезъ домой. Въ сере- 
динё комнаты стоялъ столъ, покрытый оборванной черной клеен
кой. ВЪтеръ несъ судно, надувая паруса и навивая на насъ 
прохладу. Выгнувши хребетъ и понатужа грудь, тронулась 
лошадка съ возомъ въ путь.

Къ § 44. Мчатся тучи, вьются тучи. Сквозь волнистые 
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туманы пробирается луна. Зарябелея, зажелтелся, золотой 
парчой оделся раскудрявленный овесъ. Грамоте учиться всегда 
пригодится. Подвинься дальше.

Повторен1е всЪхъ глагольныхъ формъ. Величественно 
восходило солнце надъ безкрайнымъ водянымъ просторомъ разли
вавшейся Оки, озолоченной играющими лучами. Лиса, курятинки 
накушавшись досыта и добрый ворошокъ припрятавши въ запасъ, 
подъ стогомъ прилегла вздремнуть въ вечершй часъ. И только 
небо засветилось,—все шумно вдруга зашевелилось, сверкнулъ 
за строемъ строй. Арзрумъ почитается главпымъ городомъ въ 
Азиатской Турцш; черезъ него провозятся мнопе товары, идупце 
съ Востока въ Европу, но ни одна часть этихъ товаровъ не вы
гружается въ Арзрумё, а все они отправляются далее. Переезжая 
черезъ Рейнъ, увидели мы безчисленпыя радуги, производимый 
солнечными лучами въ водяной пыли. Посмотри: въ избе, мерцая, 
светить огонекъ. Здесь будетъ городъ заложенъ. Теперь, любезные 
друзья моп, сижу я па голубой Юре, смотрю, и взоръ мой теряется 
въ безчисленныхъ красотахъ виденной мною страны, освещае
мой вечерпимъ солпцемъ. Петербурга построенъ Петромъ Вели- 
кимъ. Грустно быть всеми покпнутымъ. Ъшь, конь, сено да 
поминай лЬто. Узпавъ о вашемъ пргЬзде, опъ поспешилъ по
видаться съ вамп. Работа, будучи часто прерываема, тянулась 
долго. Я не буду спорить, если вы меня убедите. Все было 
уже приготовлено къ отъезду. Хорошъ бы ты былъ, когда бы съ 
знакомствомъ къ этому плуту подъ1халъ. Пройдя длинный рядъ, 
косцы остановились.

Повторение пройденнаго. I. Солнце стало низко на бледно- 
ясномъ небе. Лучи его поблекли, похолодели и не аяли, а разли
вались водянистымъ свЬтомъ. До вечера оставалось не более 
получаса, а заря едва зажигалась. Порывистый ветеръ быстро 
мчался мне навстречу черезъ желтое высохшее жнивье. Торо
пливо вздымаясь,стремились черезъ дорогу и вдоль опушки маленй1- 
icie покоробленные лпстья. Обращенная въ поле сторона рощв 
дрожала и сверкала мелкимъ сверканьемъ. На красноватой траве 
блестели и волновались безчисленпыя нити осеннихъ паутинъ.

П. Заря разгоралась. Показавшаяся на востоке бледная 
полоса света окрасилась нурпуромъ и обняла весь горпзонтъ. 
Зареворослоиразливалосьпонебу. Въ сумрачной, но постепенно 
прояснявшейся дали стали открываться леса и деревни, кое-где 

в*  
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задернутые волнистыми туманными полосами. Накопецъ ■ с*'  
мый дворъ рыбака освободился отъ мрака. Проникавппй сквозд 
щели румяный св-Ьтъ дозволялъ уже различать багры, кадки, 
старыя верши и друпя хозяйственный и рыбащйя принадлежности, 
наполнявнпя темные углы. Но тишина не прерывалась ни однимъ 
изъгЬхъ звуковъ, какими приветствуется обыкновенно восходъ.

Къ §§ 47—52. Всемъ MipOMb Богъ владЬетъ. Твое теб+>, 
а мое мн*.  Всякому зерну своя бороздка. Не хвали самого себя. 
Крепка могила, да никто въ нее не хочетъ. Вашего не возьмемъ 
н своего не отдадимъ. Съ к±мъ ты живешь? Съ кЬмъ поживешь, 
у того и переймешь. Что вы делаете? То же, что и вы. Въ 
которомъ году вы родились? Я встретилъ того самаго человека, 
котораго давно хотелъ видеть. Что всемъ, то и одному. Что-то 
слышится родное въдолгихъ песняхъ ямщика. Некоторый места 
нашей губернии очень лесисты. Никто не зиаетъ, что его ожи- 
даетъ въ будущемъ. На этихъ дняхъ мы не были ни у кого изъ 
нашихъ знакомыхъ. Они ничего не читаютъ, потому что имъ 
нечего читать. Во всемъ этомъ я никого не виню, кроме самого 
себя. Съ кемъ мы живем'ь, къ темъ привыкаемъ. Берись зато, 
къ чему ты сроденъ. У меня недостаетъ несколькихъ рублей. 
Кому ты пишешь это письмо? У каждаго человека свои заботы. 
Кто-либо изъ насъ ошибается: или я, или вы. Чьи ошибки грубее: 
мои или его? Этотъ человекъ не имеетъ никакихъ средствъ и 
просить хотя какой-нибудь работы. Это такой человекъ, отъ 
котораго всего можно ожидать. Мы сидели возле самаго берега 
реки. Я слышу чей-то голосъ. Вы ни въ чемъ не провинились, и 
потому васъ не за что порицать. Кто-то кликнулъ мою сестру, 
произнесъ ея имя. По какимъ землямъ вы путешествовали? Кто 
про свои дела кричитъ всемъ безъ умолку, въ томъ, верно, 
мало толку. Онъ кое-что знаетъ.

Повторение пройденнаго. Звониликъ вечерне. Торжествен
ный гулъ несколькихъ сотенъ колоколовъ усиливался постепенно 
и разливался мягкими волнами надъ Москвою. При яркомъ блеске 
весенняго солнца, начивавшаго клониться къ западу, Москва 
казалась волшебнымъзолотымъгородомъ,въ которомъ тени при
нимали ридъ синей эмали. Въ эти часы весеннихъ ясныхъ вече- 
ровъ Москва ни съ чемъ сравниться не можетъ! Но все-таки не 
нахожу словъ, чтобы передать то радостное чувство, которое 
овладело мною при разставаши съ гйродомъ. Я какъ-будто вое- 
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кресъ душою, когда мпновалъ Замоскворечье, про'Ьхалъ по
следнюю улицу, обставленную трактирами, запруженную на- 
родомъ, подводами, сайками, ко ламам и, баранками, и очутился 
пакопецъ за заставой.

Разлука съ городомъ чувствительна для тЬхъ, кто оставляете 
за собою близкихъ людей и особенно дорогш воспоминания; но 
когда нетъ ни техъ ни другихъ, когда покидаешь одну суетную, 
мелкую жизнь,—разлука съ городомъ делается сладостною 
выше всякаго описашя.

Съ каждымъ шагомъ впередъ, кругомъ делалось тише и 
тише, воздухъ свежее и свежее. Я нетерпеливо ждалъ той 
минуты, когда прощусь съ большой дорогой. Къ счасйю, не
долго было дожидаться: отъехавъ несколько версте, я повер- 
нулъ па нроселокъ.

Къ §§ 54 — 57. Съ одного вола двухъ шкуръ не деруте. 
ДвЬ собаки дерутся, третья не суйся. Въ неделе семь дней. 
Въ году двенадцать месяцевъ, а дней триста шестьдесяте пять. 
Въ пудЬ три тысячи восемьсоте сорокъ золотниковъ. Русь 
крестилась въ девять соте восемьдесятъ восьмомъгоду. Петербургъ 
осповапъ въ 1703 году. Отъ Петербурга до Москвы считается 
609 версте. Московсшй университете осповапъ въ 1755 году. 
Въ моей библиотеке 666 книгъ и 16 рукописей. Наша дача 
находится на 18-й версте отъ города. Въ обоихъ отрядяхъ 
по 5555 солдате п по 115 офицеровъ. Для кавалерш было 
куплено 1919 пудовъ сена. Я гулялъ около полутора часа. У 
втого человека пятеро детей: двое сыновей п трое дочерей. 
Паграда была дана семерымъ учеппкамъ.

Повторешепройденнаго. Русская apaia стояла въ 170 вер- 
стахъ отъ Мо’сквы, ожидая обещанной Барклаемъ-де-Толли 
битвы, и не обманулась: Кутузовъ решился на бой и хотелъ 
только найти выгодную позищю. Вскоре Милорадовичъ привелъ 
более 15,000 резервнаго войска. Позищя была выбрана въ 
108 верстахъ отъ столицы, па берегахъ Колочи, при селе 
Бородине. Русская арм!я, въ числе 120,000 человёкъ, съ 

640 оруд!ями, расположилась на пространстве 7 версте.
Наполеонъ, у котораго было до 185,000 человекъ и бо- 

лее 1,000 орудШ, сосредоточилъ силы свои въ двухъ пупктахъ: 
противъ Багратюпа и Барклая-де-Толли. Битва началась 26 ав
густа съ первымъ лучомъ восходящаго солнца. На Багратиона 
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были направлены 400 орудий; Баграйонъ же им'Ьлъ только 300. 
Цосл’Ь продолжительной канонады закиггЬлъ рукопашный бой. 
Сь той и другой стороны выбыло изъ строя более 100,000 че- 
лов£къ. На разсв'ЬгЬ 27 августа Нанолеонъ оставить Боро- 
1инсюя поля.

Къ § 59. Где дымъ, тамъ и огонь. Куда конь съ копы- 
томъ, туда и ракъ съ клешней. Какъ станешь жить, такъ 
будешь и слыть. Когда рожь, тогда и мЬра. И старики были 
когда-то молоды. Хорошее знакомство всегдавъ прибыль памъ. 
Иной стреляетъ р'Ьдко, да попадаете. метко. Сверху кап лета, 
* снизу поддуваетъ. Я сегодня утромъ вышелъ пройтись, но 
Тотчасъ же вернулся и просиделъ весь день дома. Ты наелся 
досыта. Сначала онъ учился очень прилежно, а потомъ началъ 
допиться и никогда уже не приготовлялъ хорошо своихъ уро- 
дсовъ. Онъ много читалъ. Вечеромъ я дважды заходилъ къ 
Памъ. Вы заплатили вдвойне.

Небо ясно. Говорите ясно. Мы живемъ весело. Охотиться 
съ Острогою весело. Жпви смирите, такъ вс4мъ будешь ми- 
дЪе. Красноречиво говорить не всяюй можетъ. Это яблоко 
сладко. Онъ поступить съ ней безжалостно. Это дитя очень 
неосторожно. Читаете вы хорошо, но пишете дурно. Этотъ 
портной шьетъ лучше и дешевле, чймъ тотъ. Правда лучше 
лжи. Роза пахнетъ сильнее и щнятнее, ггЬмъ ф!алка. Слонъ 
сильнее лошади. Канарейка красивее соловья, но поста хуже 
его. Мы наслаждаемся прекрасною майскою ночью. Брата за- 
болелъ ночью.

Повторен1е пройденнаго. На всемъ лежалъ холодный мато
вый покровъ еще падавшей, неосвещенной солнцемъ росы. 
Востокъ незаметно яснелъ, отражая свой слабый светъ на 
подерпутомъ тонкими лучами своде неба. Ня одна травка внизу, 
ни одинъ листа па верхней ветви дерева не шевелились. Только 
изредка слышавшееся звуки крыльевъ въ чаще дерева илп 
шелеста по земле нарушали тишину леса. Вдругъ странный, 
чуждый природе звукъ разнесся и замеръ на опушке леса. 
Но снова послышался звукъ и равномерно сталъ повторяться 
внизу, около ствола одного изъ неподвижяыхъ деревьевъ. Одна 
изъ макушъ необычайно затрепетала; сочные листья ея заше
птали что-то, и малиновка, сидевшая на одной изъ ветвей ея, 
со свпстомъ перепорхнула два раза и, подергцвая хвостикомъ, 
с£ла на другое дерево.
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Топор*  низом*  звучал*  глуше и глуше; сочныя б4лыя 
щепки летали на росистую траву, и легки! треск*  послышался 
изъ-за ударов*.  Дерево вздрогнуло всЪгь тЬломъ, погнулось 
и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем*  корнЪ. 
На мгновенье все затихло, но снова погнулось дерево; послы
шался треск*  въ его ствол'Ь, и, ломая сучья п спустив*  
вЬтви, оно рухнулось макушей па сырую землю. Звуки топора 
и шагов*  затихли. Малиновка свистнула и вспорхнула выше. 
В^тка, которую она зацепила своими крыльями, покачалась 
нисколько времени и замерла, какъ и друпя, со вс^ми своими 
листьями. Деревья еще радостнее красовались на новом*  
простор^.

Первые лучи солнца, пробив*  сквозившую тучу, блеснули 
въ пеб! и пробЬжалп по землЬ и небу. Туман*  волнами стал*  
переливаться по лощинамъ; роса блестя заиграла на зелени; 
прозрачный, no6iaiBmifl тучки спЪша разбегались по сине
вшему своду. Птицы гомозились въ чаще п щебетали что-то 
счастливое, сочные листья радостно и спокойно шептались въ 
вершинахъ, и ветви живых*  дерев*  медленно, величаво за
шевелились над*  мертвым*,  поникшим*  деревом*.

Къ § 61. Жил*  старик*  со своею старухой у самаго си- 
няго моря. Я разскажу вам*,  друзья, про мышей и лягушек*.  
Царь приказал*  изъ толпы его окружавших*  почетных*  стра
жей вызвать бойцовъ. Сквозь волнистые туманы пробирается 
луна. По пригоркам*,  на солнечном*  припеке, показалась мо
лодая зелень. Наступало время, когда, после долгой зимы, по
селянин*  снова выезжает*  въ поле. Изъ-за туч*  луна катится. 
Лиса, курятинки накушавшись досыта и добрый ворошок*  при
прятавши въ запас* , под*  стогом*  прилегла вздремнуть въ ве- 
чершй час*.  Изъ дальних*  странстй возвратясь, какой-то 
дворянин*  (а можетъ-быть и князь), съ приятелем*  своим*  
пешком*  гуляя въ поле, расхвастался о том*,  гд'Ь он*  бывал*,  
и къ былям*  небылиц*  без*  счету прилыгал*.  Он*  просит*  
ради Христа (или; Христа ради)1).

Къ § 63. Туман*  покрыл*  л'Ьса и долины. Съ людьми 
советуйся, а своего ума не теряй. Мыло chpo, да моет*  бело. 
Голос*  этого певца пр1ятенъ, но не силен*.  Солнышко захо-

мим >»— I I»
*) Предлог*  ради может*  ставиться в послЪ требуемаго им*  олова. 
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дитъ, и темнЬетъ день. Хотя не огонь, а жжется (кропива). 
Что-то слышится родное въ долгихъ пЪсняхъ ямщика: то раз*  
гулье удалое, то сердечная тоска. Рыбу удятъ или на хлЪбъ, или 
па червяка. Если жаръ для стадъ жестокъ, смани ихъ къ ро
ще въ холодокъ. Что волки жадны, всяшй знаетъ. Не пейте 
Втой воды, потому что она нечиста. Ч4мъ дальше живетъ че- 
лов'Ькъ, тёмъ опытнее опъ становится. Где вода, тамъ и верба. 
Тогда у сироты и праздникъ, когда чистую рубашку дадутъ.

Къ § 64. Ахъ ты, обжора! ахъ, злодей! Эй, садись ко 
мне, дружокъ! Чу! къ заутрене звонятъ! Ну, тащися, сивка! 
Колокольчикъ динь-динь-динь!

Къ § 65. Домъ, домикъ, домина, домовой. Bipa, верить, 
вероятный, верный, верность, ÄOBipie. ЛЬсъ, л^сокъ, л^сникь, 
лФсннчШ, .tLсовать, перелЪсокъ, прол'Ьсокъ. Возъ, возикъ, 
возить, перевозить, извозчикъ, привозъ, возище, отвозить, 
возница. Белт., белить, выбелить, белила, белье, забелеться, 
бйленьюй. Менять, переменить, измйнникъ, замена, непременно.

Къ § 67. Веду—уводить. Крыть—кровля. Творить—тварь. 
Клюю—клевъ. Видеть—ведать. Молюсь—замаливать. Сую— 
васовъ. Нести—носить. Мыть—умовеше. Нависнуть—навесъ. 
Кую—подкова. Плыть—пловецъ—плавать.

Когда бы—когда бъ. Своею—своей. Хвалюся—хвалюсь. 
Тетю—тенью.

Къ §68. Богъ—божесшй. Губить—гублю. Река—речной. 
Цвету—цвести. Грузить—гружу. Давить—давлю. Искать— 
ищу. Бреду—брести—брелъ. Просить—прошу. Блескъ—бле
стеть. Дробить — дроблю. Ответь — отвечать Увядать—увя
нуть. Стерегу—стеречь. Пастухъ—наступай. Водить—вожу. 
Краду—красть. Купецъ—купечесйй. Сладость—наслаждаться. 
Досужгё. Ловля. Угощеше. Беречь. Ручка. Трещать. Оглушить. 
Вести—велъ. Дружба.



ИАШЬНЫЯ СВДШ ИЗЪ СИНТАКСИСА.
Прадложеше, его члены и взаимное ихъ отношеше.

Мысль, выраженная словами, называется предлоясо*  $ 1« 
В1емт>. Такъ, напр., въ сл’Ьдующихъ стихахъ всего три мысли, 
а стало-быть—и три предложения:

1) Травка зелеяЪеть;
2) Солнышко блестеть;
3) Ласточка съ весною 

Въ сЬни къ намъ летать.

Слова въ предложен^, каждое порознь или по нискольку $ Я» 
вм'ЬсгЬ, отвЬчаютъ на какой-нибудь вопросъ. Такъ, напр.,въ 
предложена: „Маша третьяго дня принесла изъ Л'Ьсу св'Ьжихъ 
ягодъ“ слово „Маша“ отвечаете иа вопросъ: кто (принесъ 
ягодъ)? Слово „принесла“ отвЬчаетъ на вопросъ: что сдгьлала 
(Маша)? Слово „ягодъ“ отвЬчаетъ на вопросъ: чего (принесла 
Маша)? Слово „св'Ьжихъ“ отв'Ьчаетъ на вопросъ; какихъ 
(ягодъ принесла Маша)? Слова „изъ лйсу“ оба вмЪсгй отвЬ
чаютъ на вопросъ: откуда (принесла Маша ягодъ)? Слова 
„третьяго дня“ оба вм^стЬ отв±чаютъ на вопросъ: когда 
(принесла Маша ягодъ)?

То, о чемъ говорится въ предложении, называется ПОД- § 9«, 
Лвжащимъ, если отв-Ьчаетъ иа вопросъ именительнаго па
дежа: кто? или что? Напр.:

Старит ловить рыбу. Помутилось синее море. Я былъ веселъ. 
Сытый голодиаго не разуметь. Первые будутъ последними. Учиться 
полезно.

То, что говорится о подлежащему называется СКПЗуС- 
МЫМЪ. Напр.:

Крестьянинъ пашет«. Земля круьла. Мать была нездорова. Ле
бедь—птица.
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4. Если сказуемое выражено только глаголомъ, то оно 
называется простымъ. Если же сказуемое выражено гла
гол омъ BM'Iscrb съ какою-нибудь склоняемою частью 
р£чи, то оно называется СОСТавиымъ.

Примеры сказуемаго простого:

ВЪтеръ юиитъ тучи. Ворота растворилисл. Я нашью тсбЪ 
обновъ. Мы будем» удить рыбу.

Примеры сказуемаго составного:
Илья МуроьЛцъ быль богатырь. Ночь будет» теплая. Вода 

стала холодна. Лебеди легко дплаются ручными.

Въ составномъ сказуемомъ чаще всего употребляются 
глаголы: быть, бывать, стать, становиться, делаться, на
виться, считаться и т. п. Глаголы эти, находясь въ состав
номъ сказуемомъ, называются связкой.

Въ русскомъ язык-Ь настоящее время связки быть “обы
кновенно опускается (но подразумевается). Напр.:

Ночь темна (вм. ночь есть темна). Орелъ — птица (вм. орелъ 
есть птица). Люди сжертяы (вм. люди суть смертны).

I, Подлежащее и сказуемое могутъ иметь при себе объ- 
ЯСЯПТСЛЫШЯ слова. Наир.:

Слтьпой старикъ просптъ подаянья.

Тутъ слово „слепой*  отвечаетъ на вопросъ: какой (ста
рикъ)? и относится ‘) къ подлежащему; слово „подаян1я*  отве
чаете на вопросъ: чего (просптъ)? и относится къ сказуемому.

Прим’Ьчан!®. Отношенй объяснительныхъ словъ къподлежащему 
или сказуемому можно указывать и графически (т.-е. чертами): проводится 
отъ лЪвой руки къ правой черта. Надъ .тЬвымъ концомъ черты пишется 
подлежащее, а надъ правымъ сказуемое. Внизу черты—/подъ подлежащкмъ, 
пишутся въ рядъ всЪ объяснительный слова, отиосящ1яоя къ подлежащему, 
а подъ сказуемымъ всЬ объясиительныя слова, относяпЦяся къ сказуемому. 
Какъ подъ подлежащнмъ д сказуемымъ, такъ и подъ объяснительными 
словами, въ скобкахъ подписываются сокращенно ихъ названия и вопросы, 
иа которые они отвЬчаготъ. Подлежащее и сказуемое, вмЪстЪ съ относя
щимися къ нииъ словами, отделяются другъ отъ друга чертою сверху 
внпзъ. Вотъ, для примера, графический разборъ двухъ предложетпй: 1) Моя 
добрал сестрица привезла ммп гюдароп ил города. 2) Муисикл гусей tuaxi « 
wpodt продавать.

’) От аоситая къ подлежащему—значить отв-Ьчаетъ на вопросъ, делае
мый отъ подлежащего; относится къ сказуемому — значить отвЪчаеть на 
вопросъ, дЪлаомый отъ сказуемаго.
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1) Сестрица
(подл, кто?)

привезла
(сказ, что сдплала?)

моя добрая подарокъ мн*  изъ города
(об. ся. чм?) (об. сл. какая?) (об. од. что?) (об. ед. кому?) (об. сл. откуда?)

i) Мужикъ I
(подл, кто?) I

гналъ
(сказ, что дпяалъ?)

гусей въ городъ продавать
(об. сП. кого?) (об. сл. куда?) (об. сл. зачпмг?)

Объяснительныя слова, относящаяся къ подлежащему или § в 
сказуемому, могутъ штЬть при себЪ свои объяснительный слова, 
а тЬ свои, и т. д. Напр.:

Я гулялъ въ березовой рощЪ нашего соаъда.

Примечав!е. Отношея1е объяснительиыхъ словъ другь к*  другу 
также можно указать графически, подписывая ихъ иодъ т*ми  словами, къ ко» 
горымъ они относятся. Напр.:

Я 
(подл, кто?)

гулялъ 
(сказ, что дллалч?)

въ рощ*  
(об. сл. гдп?)

березовой
(об. сл. какой?)

сосйда
(об. сл. чееЯГ)

нашего
(об. сл. чьего?)

Объяспптельпыя слова, относящаяся прямо къ подлежащему 
пли сказуемому, называются объяснит, словами 1-ой степени; объ
яснят. слова, относяицяся къ объяснит, словамъ 1-ой степени, 
называются объяснит, словами 2-ой степени и т. д.

Подлежащее, сказуемое и объясяительныя слова называются § 7 
Членами (пли частями) предложена.

Подлежащее и сказуемое называются главными членами 
предложения, а объяснительныя слова—второстепенными.

Объяспптельпыя слова делятся па опредклетя, дополшшя, § 8 
обстоятельства.
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I. Определениями называются объяснительныя слова, 
относяпцяся къ имени предмета и отвечающая на вопросы: 
какой (предмета)? чей (предмета)? который (предмета)? сколько 
(предметовъ)? — ОпредЪлешя употребляются для более точнаго 
указашя предмета.

Примеры определенШ:
Настали весеннге дни. Наша земля плодородна. Изэа Степана сго

рела. Начался второй урокъ. Царевна пр!ютилась у семи богатырей.
Примечание. Определения бываюта согласованным 

съ определяемыми словомъ въ падеже, роде и числе (напр., 
весеннге кеш.) и несогласованный (напр., изба Степана). Бы
ваюта и ташя определешя, которыя, выражаясь им. существи- 
тельнымъ, согласуются съ определяемымъ словомъ только въ 
падеже, а въ роде и числе могутъ и не согласоваться. Таия 
определешя называются приложениями. Напр.:

Могуч1й левъ, гроза лесовъ, лишился силы. Аоины, столица 
Греши, очень живописны. За весной, красой природы, лЪто знойное 
пройдстъ J).

П. Дополпеп1ями называются объяспительпыя слова, 
относяпцяся къ глаголу (одному или вместе со склоняемой 
частью речи) и отвечаюпця на вопросы косвенныхъ падежей.— 
Дополнешя употребляются для указашя, каше еще предметы, 
кроме подлежащаго, принимаюта какое-либо учаспе въ появленш 
дёйств!я или состояшя.

Примеры дополнешй:
Буря мглою небо кроотъ. Мужики толковали обе урожая. Люди 

обрадовались весня. Мы вспоминаемъ былое. Оиъ былъ достоинъ 
похвалы.

Примечание. Дополнение при действительномъ залоге въ 
випительномъ п. безъ предлога—называется прямымъ ДО- 
ПОЛНМПСМъ; все же проч1я дополнешя называются косвен
ными. Напр.:

Буря мглою (доп. косв.) небо (доп. прям.) кроеть. Я ушнбъ 
ногу (доп. прям.) объ уголъ (доп. косв.) скамейки.

Если действительный залогъ употребленъ съ отрицашемъ 
не, то прямое дополнеше въ русскомъ языке обыкновенно изме
няется изъ винительнаго п. въ родительный. Напр.:

Я виделъ эту женщину. Я не виделъ этой женщины.—Я пью 
молоко. Я но пью молока.

Прнложешя (вмЪстЬ съ относящимися къ нимъ словами) отделяются 
до вы ы и знаками, но чаще всего—запятыми.
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Въ родительный же падежъ изменяется прямое дополнеше 
и тогда, когда хотятъ показать, что д-бистше переходить не на 
весь предметъ, а только на часть его. Напр.:

Дай мн± хлтьба. Принеси воды. Достань вина. Онъ купилъ книг».
Ш. Обстоятельствами называются объяснительныя § 1( 

слова, относяпцяся къ глаголу (одному или вм-ЬсгЬ со скло
няемой частью рЬчи) и указывающая 1) м-б сто дЬйств!я или 
состояшя (отвечая на вопросы: гдп>? куда? откуда? и т. п.), 
2) время (отвечая на вопросы: когда? какъ долго? пт. п.), 
3) образность (отвечая на вопросы: какъ? или какимъ 
образомъ? какъ много? сколько разъ? ‘) 4) ц-Ьдь (отвечая па 
вопросы: зачпм? для чего?), 5) причину (отвечая на во
просы: почему ? отчего?).

Примеры обстоятельствъ:
1) Mi с та: Грибы растутъ es лпсу. Мы 'бдемъ es Kien. Отецъ 

вернулся изъ деревни. 2) Времени: Погода вчера хмурилась. Боль
ной спалъ всю ночь. Пахарь работалъ а утра до вечера. 3) Образ
ность: Миша пишетъ хорошо. Ученики зап±ли ropoJts. Мы шли 
версту. Ваня трижды повторилъ свой урокъ.4) Цели: Мужикъ 
гусей гналъ въ городъ продавать. Вожаки водили слона на показе.
5) Причины: Ученикъ не быль въ классе по болгъзни. Щеки го- 
рятъ <я холоду.

Опущете легко подразумеваемых^, члеяовъ предложения.

Очень часто, особенно въ разговоре, легко подразуме- § 11« 
ваемые члены предложения опускаются. Напр.:

Люблю грозу вь начала жал (опущено подразумеваемое подле
жащее к). Кто идетъ?—Солдат» (онущ. подраз. сказ, идете). Куда 
вы едете?—Домой (опущ. подраз. подлеж. я и сказ. тьду).
Виды предложен^, различаемые относительно: 1) оказуекаго, 
2) подлежащего, 8) объяснительиыхъ еловъ, 4) говорящего лица.

Относительно сказуемаго, предложения делятся на утвер-. 
дительныя и отрицательный. I **

Утвердителышмъ называется предложение, въ кото- 
ромъ сказуемое утверждающее. Напр,;

Солнце гргьетъ. Воробей птица.
Отрпдательнымъ называется прсдложеше, въ кото« 

ромъ сказуемое отрицающее. Напр.:
Луна ие грает». Муха не птица.

’) На вопросъ хак»? или каким» образом»? — обрмиость качестве н- 
и а я, а на вопросы: как» много? схолию рап?—образность количественная.



•4

1S. Относительно подлежащаго, предложения делятся наличный 
ж безличный.

Личмымъ называется предложена, им!ющее подлежа
щее, явное или подразумеваемое. Напр.:

Ученике пишетъ. въ чистомъ полЪ.
Безличным!, называется предложеше, не имеющее 

подлежащаго, ни явнаго пи подразумеваемая. Напр.
По улицамъ слона водвли. Сегодня на двор-Ь тепло.

14. Относительно объяснительныхъ словъ, предложения де
лятся на распространенный и нераспространепныя.

Распространениимъ называется предложение, въ ко
торомъ есть объяснительныя слова.Напр.:

Дитяти маменька расчесывать юловку купила частый ъребв- 
«кжв. По улицамъ слона водили.

Нераспрострапеннымъ называется предложен!«, в*  
поторомъ пЬтъ объяснительныхъ словъ. Напр.:

Жаръ свалилъ. ПовЪяла прохлада. Тихо всо.
15е Относительно говорящаго Лица, такъ какъ оно можетъ 

или 1) просто высказывать своя мысли, или 2) спрашивать, 
или S) восклицать подъ влтяшемъ чувства, предложение делятся 
на вопросительный, восклицательный и повествовательный.

Вопросительны:!!» называется предложеше, заклю
чающее въ себЪ вопросъ. Напр.:

Гд*  ты былъ вчера? О чемъ ты думаешь? Знаете ли вы свой 
урокъ?

ВоСЕЛЕЩатСЛЫШКЪ называется предложеше, заклю
чающее въ себЪ восклицаше. Напр.:

Какъ поешь ты голосисто! Котъ Васька плутъ! Вотъ друга я 
люблю!

Предложение, не заключающее въ себЪ пи вопроса ни 
восклицашя, называется ПОиЬствовательныиъ. Напр.:

Разъ въ крещенсшй вечерокъ дЬвушки гадали. Въ рощЪ 8а- 
пЪлъ соловей

Обращен! е.

16. Крокй подлежащаго, сказуемаго и объяспнтельныхъ словъ, 
въ предложоши нередко встречается Обращен1е, т.-е. ния пред
мета, къ которому обращаются съ какими-нибудь словами. Напр.:

1) Предложен!« восклицательное (заканчивается гпакомъ восклицатем- 
тип, а вопросительное (если только оно не вапиентъ отъ другого иреддо- 
жев1л)—г<аком*  вопроеитепнилп. Предложен!« же повествовательное аакан- 
чпвается или точкой, илв какжмъ-ллбо друглмъвиавомъ.кообоаиачющккъ 
Н вопроса кв восклжцаик.
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Унеси ты, егьтеръ, тучу градовую! Ты сегодня, милый мой «*»-  
ночекь, пр!усталъ порядкомъ. Дтъти! овсяный кисель на стол!. Я вижу 
тебя, Болбй храм*.  Прости, о Господи, насъ гр!шныхъ!

Обращеше ставится въ звательномъ падеж!.
Обращеше можетъ им!ть при себ! объяснительный слова, 

но само не относится ни къ подлежащему, ни къ сказуемому, 
ни къ какому-либо другому слову въ предложенш—и потому 
выделяется знаками 1).

ПримЪчан1е. При графпческомъ разборе, чтобы показать, что обрат 
/цен!е но откосится ин къ подлежащему нм къ сказуемому, его лучше всего 
помещать при конце той черты, которая отделяетъ подлежащее отъ ска- 
вуемаго. Наприм-Ьръ:

Ты пр1усталъ
(подл, кто?) (сказ. « каком*  состоят»?)

сегодня порядкомъ
(об. вр. ктда?) (об. обР- ***

или: в» какой лтрл?) 
сыночекъ

____________ (обращ.)___________  
малый мой

(опр. какой?) (опр. чей?)

О л i я н i е предложен! й.

Если предложешя им!ютъ обг^й главные члены—одинъ § 17 
или оба 2),—то они могутъ сливаться въ одно предложение 
которое и называется СЛИТНЫМЪ.

Сл1яше предложен^ состоять въ сл!дующемъ: члены обпце 
не повторяются, а упоминаются только одинъ разъ; члены же 
необнце присоединяются къ этимъ разъ только упомянутыми 
общимъ. Наприм!ръ:

Лебедь ходить, лебедь плаваетъ, лебедь летаетъ=Лебедь ходить, 
плаваетъ, летаетъ. Лебеди плавают*,  гуси плавают*  и утки пла
вают* — Лебеди, гуси и утки плавают*.  Костя изъ лн>су принеся гри- 
бовъ, Костя изъ лгьсу принес*  лгодъ= Костя изъ лгьсу принес*  гри- 
бовъ и ягодъ.

Въ слитномъ предложенш всегда бываете нисколько одно
родны хъ членовъ, т.-е. или нисколько подлежащихъ, или н4-

!) Обращен1я (вместе съ относящимися къ нимъ словами) отделяются 
вапятыми. Если обрагцен1е произносится съ особенной силой, то после меп> 
ставится восклицательный внакь. Междомет1е о, усиливающее звательный па
дежъ, занятою отъ него не отделяется.

’) Т.-е. или общее подлежащее, илп общее скавуемое, или то я другое 
вместе.
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сколько сказуемый., или нисколько дополнений, относяи^пхса 
т одному и тому ясе слову и отв^чающихь на одинъ и тотъ 
же вопросъ, и т д.

Всякое слитное предложение можно разложить на отдель
ный предложена. Такъ, напримеръ, слитное предложеше: Въ 
лпсахъ вмятся зайцы и бплки можно разложить такъ: Въ 
дзъсахъ водятся зайцы, въ лгъсахъ водятся (плки.

Въ противоположность слитному, предложеше песлнтнэе 
называется простЫМЪ *).

О связи предложений другъ съ другомъ.
| 18. Въ речи предложешя связываются другъ съ другомъ или 

только смысломъ (логически) или же, кроме связи смысловой 
(логической), между ними можетъ быть еще и связь грамма
тическая, выраженная разными союзными речеи1ями, 
каковы суть: 1) союзы, 2) иаргъчгя и мгъстоимснля, упо
требляемый въ значеши союзовъ.

Примеры только одной логической связи предложен^.
Жаль старпсъ со своей старухой у ежмаго сшито моря. Они 

жили въ ветхой землянке ровно тридцать хкть и три года. Старнхъ 
ловилъ иеводомъ рыбу, старуха пряла свою пряжу.

Примеры связи предложен^ не только логической, но и 
грамматической:

1. Солнышко заходите, «темнеете день. 2. ЧелогЬкъ предпола
гаете, а Богъ располагаете. 3 Уже наступалъ вечеръ, ктда мы иодъ- 
±зжали въ дому. 4. Kotäa хлеба отцвётуте, motda я иходь прине- 
Суте. 5. Завтра я навсегда оставлю домъ, »8» я родился. 6. Гдл 
горе, тутъ и слезы. 7. Всяюй знаете, что волки жадны. 8. Служи 
верно, колу присягнешь. 9. Кто за ремесло чужое браться любите, 
тотъ завсегда другихъ упрямей я вздорней. 10. Городъ, въ кото- 
роль я поселился, ие великъ*).

’) Однородные члены слитнаго предложен!«, ив ввяврнныв союзами, 
отделяются другъ отъ друга вапятою. (Что же касается союзовъ, то передъ 
большею вхъ част!ю запятая также ставится. иапримЬръ: передъ а, но, да 
(=ио), однако; передъ н-Ькоторыми же изъ нихъ валятая въ иныхъ елу- 
чаяхъ ставится, а въ пныхъ нъгь, о чемъ см. въ подробномъ синтаксиса).

а) Предложешя непром-Ьнио отделяются другъ отъ друга вакнмъ-нп- 
будь внакомъ. Чаще всего для »той цЪлн уиеТребляются точка и мтлтал. 
Выбора одного иаъ втихъ двухъ янаковъ зависать отъ большей или мень
шей логической связи между предложениями: если предложен^ заключаете 
въ себъ мысль болЪе или мен-Ь» законченную, то ставятъ точку; если же 
предложешя связаны другъ съ другомъ ко смыслу довольно гЬвив, то разъ
единять точкой нельзя, а надо ставить вапятую, въ особенности, если пред
ложен^, ярояъ связи логической, связаны еще грамматически.

Знаки вопросительный и восклицательный могутъ стоять и*  М1СТ& 
точки и аа w kcrt нанятой. (ПркмЪры см. и а стр. 101-й.)



ДЛЯ РАЗБОРА.
Къ §§ 1—2. Въ смъдующихъ статейкалъ, tdn nptdAO- 

жешя отделены другъ отъ друга знаками, указать вопросы, 
па которые от&ьчиюмъ слова въ ка&сдомъ предложены (за 
исключешемъ того, что въ скобкахъ).

а) Мелькаетъ желтый листъ на зелени деревъ, работу 
копчилъ серпъ нанивахъ золотистыхъ, (в) покраснлъ  (уже) вдали 
коверъ лугивъДп) зрЬлые плоды впсятъ въ садахъ rfcнастыть.

*

б) Кроета (ужъ) листъ золотой влажную землю вълсу...  
Смло  топчу а ногой вешнюю лса  красу.

*
* *

в) Встаетъ заря во игл  холодной; на нивахъ шумъ ра
бота умолкъ; съ своей волчихою голодной выходить на дорогу 
волкъ. (Его ночуя), вонь дорожный хранить, (и) нутникъ осто
рожный несется въ гору во весь духъ. На утренней зарпа-  
стухъ не гонптъ (ужъ) коровъ изъ хлва,  (и) въ часъ полу
денный въ кружокъ ихъ не зоветъ его рожокъ.

*

*
*

Къ § 3. Указать подлежащее и сказуемое. Солнце вос
ходить. Золото—металлъ. Летать кибитка удалая. Настала зим
няя пора. Наб*жавппя  тучи заволокли небо. Вдали б*л*етъ  
парусь. Вода плотину прососала. Ершъ—маленькая рыбка. Ле
бедь крупнее гуся. Забилъ зарядъ я въ пушку туго. Грамот*  
учиться всегда пригодится. Нашъ больной поправился.

Къ § 4. Указать сказуемое простое и составное. Туча 
черная понахмурилась. Въ рощ*  зап*лъ  соловей. Ваня былъ 
трусъ. Сладокъ будета отдыхъ поел*  работы. Пчела—яас*ко-  
мое. Лошадь—животное умное. Гусята стали гусями. Я буду 
читать эту книгу. Ты будешь царь земли родной. Онъ будета 
царемъ. Зимою ночи бываюта длинны. День становится короче. 
Подд*льное  золото темн*ета.  Это—мыши. Все кругомъ заше
велилось. Лгать гр*шно.  Вода—краса природы. Лошади готовы. 
Что-то шумита. Все—мое.

жпшожеги»
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Къ § 5. Указать: 7) подлежащее и сказуемое. 5) объясни 
тельным слова и сказать, на какой вопросъ они отвгъчаютъ и 
къ чему относятся: къ подлежащему или сказуемому. Ручной 
медведь лежать у шатра. Колокольникъ однозвучный утоми
тельно гремить. Чуть-чуть веетъ перелетный вЪтерокъ. Убогая 
лачужка осветилась огопькомъ. Люди семьями иранялися жать. 
Солнце ласково глядело съ неба. Изъ-подъ куста мне ландышъ 
серебристый приветливо киваетъ головой. Трудишься много ты. 
Я—человекъ. Левъ—царь зверей. Семеро одного ие ждутъ. 
Трусливый всего боится. Играть съ огнемъ опасно.

Къ § в. Указать подлежащее, сказуемое и разобрать 
Объяснительным слова. Тонкое облачко задернуло ликъ солнышка. 
ВЪтерокъ шевельнулъ нежные листочки молодой липы. Татьяна 
Ва шмрогай дноръ въ открытомъ платьице выходить. Сыплется 
величественный громъ украинскаго соловья. Идегь зима въ 
бЪлимъ сарафане изъ серебряной парчи. Въ садахъ кусты румя- 
иыхъ гворгинъ блестять последнею красою. Заутрень сельскихъ 
дальн1й зиопъ по роще ветромъ разнесенъ. Моя мать не со
глашалась отдать меня въ гимназии. Вчера Володинъ двоюрод
ный брать застрЬлилъ въ соседнемъ саду большого тетерева.

Къ § 7. Въ предыдущихъ 9-ти предложенляхъ указать 
члены главные и.второстепенные.

Къ § 8. I. Указать опредгьленгя. Я вижу белую розу. 
Дубовый листокъ оторвался отъ ветки родимой. Мише пошелъ 
пятый годъ. Дача дяди стоить иа высокой горе. Благодетель
ная судьба послала мое неожиданное наслаждеше. Лебяж19 
пухъ дорогъ. Грива льва красива. Серый дроздъ—самый круп
ный. Тиха украинская ночь. Леса Финляндш непроходимы. 
Войско Александра Невскаго одержало победу надъ храбрыми 
шведами. Насту пиль второй день Пасхи. Раздается барабанный 
бой. Раздается бой барабана.

II. Въ предыдущихъ 14-ти предложенмхъ указать опре
делены согласованных и несогласованным.

III. Указать приложенгя. Петербурга, столица Россш» 
построенъ Петромъ Велнкимъ. Ока, притокъ Волги, очень живо- 
пнева. Началось затмеше луны, ночного светила нашей планеты. 
рейтер ина Первая, супруга Петра Великаго, царствовала недолго.

Къ § 9. I. Указать дополненья. Черкесъ оруж1емъ обве- 
Шжиъ. Осшгь увидедъ соловья. Сьшъ получилъ подарокъ отъ 
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отца. Тн нарисуешь мнЬ картину красками. Онъ намъ все 
разскажетъ. Охотники ловить перепеловъ сетями. Больной по- 
слалъ слугу за докторомъ. Дорога занесена снЬгомъ. Воена*  
чальникъ вел-Ьлъ искать броду для конницы, ведя любить читать.

II. Указать дополненья прямыя и косвенныя. Онъ мне 
грудь разсЪкъ мечомъ. Посыпалъ пепломъ я главу. Примешь 
гы смерть отъ коня своего. Посланный привезъ намъ письмо 
отъ бабушки. Не получилъ я обещаннаго письма отъ матери. 
Ты не заверь дверей. Конь пропасти перескочить не могъ. 
Мельничиха принесла намъ молока, яицъ, картофелю, хлеба.

Къ § 10. Указать обстоятельства и ихъ виды. Огни, 
везде погашены. Завтра я тебя разбужу. Я аду гулять. 
Мы все отъ охоты устали. Солнце стояло очень высоко. Я по- 
ехалъ шагомъ. После чаю мы отправились на конный дворъ. 
Братья въ ту пору домой возвращалися толпой съ молодеЦкаго 
разбоя Я съ удивлетемъ погляделъ на Касьяна. Мы отъ
ехали тридцать верстъ отъ Казани. Бедный Вайя еле дышитъ. 
Люди семьями принялися жать. Свинья подъ дубомъ вековымъ 
наелась желудей досыта, до отвала. Въ 1224 году по всей 
Росши разнесся слухъ о татарахъ. Съ радости-веселья кудри 
хмелемъ вьются.

Повторен1е пройденнаго. 1. Руссгай народъ глубоко чув- 
ствуеть нравственный качества голубей. 2. Вечный Судая мне 
далъ всевёдЪнье пророка. 3. Жарка свеча поселянина предъ 
иконою Божьей Матери. 4. Любилъ я тих1й светъ лампады зо
лотой 5. Поешь ты лучше райской птички '). 6. Сократъ, 
гречесшй мудрецъ, учнлъ любить добродетель. 7. Приятно 
после долгой ходьбы лежать неподвижно на сене. 8. Татья
на любопытнымъ взоромъ на воскъ потопленный глядитъ. 
9. Голосокъ ея звучитъ нежней свирельнаго напева. 10. Му
жички близь осоки втихомолку тянуть сеть съ трудомъ. 11. Мать 
дала детямъ пряниковъ и ореховъ. 12. Я не слышалъ п1>нш 
соловья. 13. Приметы осени во всемъ встречаетъ взоръ. 14. Па 
заре мы вышли полюбоваться на величественный восходъ днев
ного светила. 15. Мальчикъ мой отъ злости и досады закд- 
Нуль гребень свой въ реку.

Къ § 11. Въ предложениях?), напепатанншъ курсивом», 
указать опущенные, по подразумеваемые члены. 1. Она

х) Родительный сражения миог1в отиослгь къ раарлду дополжеяН.
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вто?—Господств ры^лоел. 2. Зач!мъ ходить люди п «тому 
источнику? — Д/житься. 3. Горнмъ! 4.Все ярко, все б!ло кру- 
гомъ. Зима. Б. Томъ чудеса, в. Тебп> все бурей. все 
кажется зефиромъ. 7. £уда ни оглянусь—повсюду рожь 
густая.

Къ §§ 12—15. Указать виды предложений, различаемы 
относительно: 1) сказуемого, 2) подлежащего, 3} объясни- 
тельныхъ словъ, 4) говорящего лица. Воробей не поетъ. Какъ 
весело сверкаетъ все кругииъ! Воронь не ■Ьдятъ. КошачШ 
родъ враждуетъ съ мыШинымъ. Вы знакомы съ моимъ братомъ? 
Продолговатое личико девочки было схоже съ лицомъ отца. 
Боюсь! Какъ тебя зовутъ? Глухой ив слышитъ. Гости, гости 
къ иамъ 'Ьдуть! ВЬтеръ задулъ св'Ьчу. СвЪчу задуло вЪтромъ. 
Пожаръ! Ты кто? Э, да вто гроза!

Къ § 16. Указать обращены. Иванъ! веди меня на гробъ 
царевича Димитрш. Я разскажу вамъ, друзья, про мышей и 
лягушекъ. Не плачь, братецъ! Что ты клонишь надъ водою, 
ива, макушку свою? Эй, мельникъ, не st в ай! О Боже! не 
отвратись во гн!в! отъ меня! Я, голубчикъ, тебЪ агодокъ 
принесла. Не хочешь ли спать, Сережа? Что, дремучШ л’Ьсъ, 
призадумался?

Къ § 17. Указать предложенья слитныя и простыл. 
Мартышка, оселъ, козелъ да косолапый Мишка затЬяли сы
грать квартетъ. У мельницы вода шумитъ и пенится. Дождь 
орошаетъ землю и освЪжаетъ воздухъ. Мохнатый шмель жуж- 
Житъ иа одуванчик!. АоанасдП Иваповичъ и Пульхер1я Ива
новна очень любили теплоту. Звенить, гудитъ, дробится мел
кой трелью валдайсюй колокольчикъ удалой. Чуденъ ДнФпръ 
при тихой погодЬ. Мчатся тучи, вьются тучи. Слуга подалъ 
хл!ба, масла и сыру. Рыба водится въ моряхъ, р!кахъ, озо- 
рахъ и прудахъ. Сквозь волнистые туманы пробирается луна. 
Съ зимой холодной нужда, голодъ настаетъ. Въ зеркало влаги 
холодный м!сяцъ спокойно гладить и надъ землею безмолвной 
плыветъ и горитъ. На столь были поданы сырыя и печения 
яблоки. ДЬдушка сидЪлъ на болыпомъ кожаномъ диван!.

Къ § 18. Указать связь предложений другъ съ другомъ. 
Если вы живете на такой местности, гдЪ есть мельница и 
прудъ, то еггйпште туда: тамъ найдете вы самое разнообразное 
уженье и приволье въ выбор! м!ста. Я долженъ признаться, 
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сто пристрастен^ къ запруженной рЪк%. Вида пруда и мель
ницы, стукъ ел снастей, шумъ падающей воды приводить въ 
тихое я сладкое волнеше душу стараго рыбака. ГдЪ мельница, 
тамъ и рыба. Около мельницы во вс± времена года охотникъ 
найдете и достанете рыбу.

Самые драгоценные часы для уженья—раннее утро. Въ 
вто время рыба голоднее, беретъ охотнее и см±л±е, потому 
что вода еще не такъ прозрачна, и оттого рыба заклевываете 
Bipnle. Вечеромъ также рыба берете охотнее, чФмъ въ про
должен! е дня. Хотя рыба есть во всякое время дня, но вече
ромъ она жаднее ищете корма.

Самые благоприятные дни для уженья—дни теплые, сЬ- 
рые, съ перепадающими дождями. Въ знойные, безоблачные 
дни можно удить только рано поутру и поздно вечеромъ; но 
въ серые, съ перепадающими дождями дни можно удить целый 
день. Иногда набежите туча съ частымъ и крупнымъ до- 
ждемъ, который забьете ваши поплавки пода траву и возму
тить воду; но туча пронеслась, наступила тишина, воды успо
коились, и рыба съ новою жадностью бросается на ваши 
крючки.

Объяснить знаки препинанья.

Къ § 8. У барыни, старушки кропотливой, дв-Ь были дЬ- 
вушки. Квакунъ двадесятый, властитель ближней трясины, 
вышелъ изъ мокрой столицы своей. Льву, кесарю лйсовъ, 
Богъ сына даровалъ. Зовете онъ любезнаго сына, опору въ 
превратной судьбЪ.

Къ § 16. Сбереги намъ, Боже, ниву трудовую! Посви
стывай теперь на вода, холодный в^теръ, въ чистомъ пода! 
Ты бы лете, касатикъ! Брате! сжалься нада его слезами! О 
чемъ ты думаешь, казакъ? Святъ, о Боже, Твой избранника! 
Ну, соседушка, удружила ты мне! Узнала ли ты, Катенька, 
коего крестника? Дорожка, дорожка, куда ты ведешь?

Къ § 17. Лютымъ зв^ремь сине море стонетъ, завыва
ете. Коверъ зимы покрылъ холмы, луга и долы. Пошли до
гадки, толки, споры. Въ окно увидЬла Татьяна поутру побе*  
давппй дворъ, куртины, кровли ж заборъ. Рыбаки въ шалапгй 
пробудимся, сняли с4ти съ шестовъ, весла къ лодкамъ не-
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суть. Гости пьютъ и едятъ, речи гуторить про хлеба, про 
покосъ, про старинушку.

Къ § 18. Точка и запятая. Мы отправились на род
ники. Великолепные родники привели меня въ восторгъ. Неко
торые изъ нихъ были очень сильны и вырывались изъ сере
дины горы, друпе били и шипели у ей подошвы, а некоторые 
находились на косогорахъ и были обделаны деревянными сру
бами. Срубы были вдолблены въ широшя липовыя колоды. 
Въ колодахъ вода была такъ прозрачна, что оне казались 
пустыми. Я в идель, какъ приходили крестьянки за водою, 
оттыкали у колоды деревянный гвоздь, подставляли ведро подъ 
струю воды, которая бгла дугой, потому что нижшй коиецъ 
колоды лежалъ высоко отъ земли. Вс! родники стекали въ 
прудъ, куда текли и необделанные ключи.

ZT. Знаки вопросительный и восклииатвликый, стоящй 
и на мпстп точки, и на мп>стп запятой. 1. Читалъ ли 
ты сказку Пушкина о рыбаке и. рыбке?—Да, я ее читалъ. 
S. Кто отецъ твой? кто мать? откуда ты родомъ? 3. Все за
пищали мы хоромъ: „Повешедъ Мурлыка, повешепъ когь 
окаянный! Довольно ты, котъ, пог у ля ль; погуляемъ нынче и 
мы!“ И шесть смельчаковъ тотчасъ взобралися вверхъ по 
бревну, чтобъ Мурлыкины лапы распутать. 4. „Какой ты злой 
гребншпка!*  кричитъ мальчишка. 5. Беги скорей! не отставай!




