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СЛАВЯНСКІЯ НАРѢЧІЯ,
Лекціи профессора В. Н. Григоровича,

 читанныя въ Новороссійскомъ Университетѣ.

При изученіи славянскихъ нарѣчій, какъ и при изу
ченіи древнихъ языковъ, необходимо предложить себѣ во
просъ: какимъ образомъ можно лучше изучить ихъ: какой 
методъ скорѣе приведетъ къ желанной цѣли?

Не вдаваясь въ многосложныя разсужденія, скажемъ 
предварительно то, что въ настоящее время дознано и о- 
правдано опытомъ, что основательно можно изучить языкъ 
только путемъ сравнительнымъ, въ связи съ другими срод
ными ему языками. Слѣдовательно, и славянскія нарѣчія 
должно изучать сравнительно. Но едва ли можетъ суще
ствовать въ настоящее время такое изученіе славянскихъ 
нарѣчій, какого требуетъ сравнительная грамматика; для 
него потребно еще много времени и спеціальныхъ изуче
ній. Главною же цѣлью моего преподаванія будетъ—пока
зать посредствомъ аналогіи, въ какой степени каждое изъ 
этихъ нарѣчій подходитъ къ своему первообразу, и пото
му я свой методъ преподаванія не рѣшаюсь назвать срав
нительнымъ, а назову просто аналоіііческгімъ по отношенію 
къ языку црк.-славянскому. Этотъ языкъ будетъ служить 
намъ тою нормальною единицею, съ которою мы будемъ 
сравнивать всѣ славянскія нарѣчія.

По этой причинѣ, прежде нежели приступимъ КЪ 0- 
бозрѣнію нарѣчій славянскихъ, мы должны будемъ разсмо
трѣть характеристическія стороны црк.-славянскаго языка от
носительно Фонетики и Флексій, а уже потомъ, получив
ши, такъ сказать, основанія для изученія славянскихъ на
рѣчій, разсмотримъ, какъ относятся эти характеристическія 
стороны ц.-славянскаго языка къ такимъ же сторонамъ
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каждаго, отдѣльно взятаго нарѣчія. Итакъ обратимся къ 
языку ц,-славянскому. Прежде однако, чѣмъ буду говорить 
о языкѣ, нелишнимъ считаю сдѣлать нѣсколько замѣчаніи 
о самихъ народахъ, говорящихъ нарѣчіями языка славян
скаго.

Вглядываясь въ этнографическую карту Европы, мы 
увидимъ, какое огромное пространство, даже и въ настоя
щее время, занимаютъ Славяне. Не говоря уже объ Ав
стріи, гдѣ около 18 м. Славянъ, и о Турціи, гдѣ ихъ 
около 8 или 9 м. 1), даже и въ другихъ мѣстахъ, гдѣ мы 
и не воображали ихъ видѣть, встрѣчаются Славяне.

И дѣйствительно, Славяне были аборигенами, корен
ными жителями Европы, куда съ незапамятныхъ временъ 
пришли они, какъ думаютъ, изъ Азіи и заняли все то 
пространство, которое занимаютъ опи и нынѣ. Ихъ земли 
простирались отъ моря Балтійскаго до Чернаго и Адріа
тическаго и отъ Волги до Эльбы. Сначала они составляли 
одно племя и говорили однимъ общимъ языкомъ; но вско
рѣ, вслѣдствіе огромности и разнохарактерности занимае
маго ими пространства, опи раздѣлились на многія племе
на. Неизбѣжнымъ слѣдствіемъ такого раздѣленія было об
разованіе отдѣльныхъ во многомъ не схожихъ одно съ 
другимъ нарѣчій.

Я постараюсь теперь раздѣливъ, или лучше сказать, 
подведши всѣ славянскія племена подъ отдѣльныя группы, 

' показать мѣсто, занимаемое каждою группою, дѣлаю же это 
для того, чтобы можно было дать удовлетворительный от
вѣтъ на вопросъ, гдѣ говорятъ тѣмъ или другимъ нарѣ
чіемъ? По отношенію къ этому замѣчательно сочиненіе'' 
чешскаго ученаго П.1. Шафарика (Slovansky naradopij, 
который составилъ также и этнографическую карту Сла
вянъ; достойны вниманія также труды нашихъ ученыхъ: 
Бодянскаго, Срезневскаго, Майкова и др. Я дѣлю всѣ пле
мена на 7 группъ:

1-ая группа—Русское племя.

*) Въ 1865 г.
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2- ая группа — Польское плп Ляшское племя. Земли, 
занимаемыя этими племенами, думаю, каждому извѣстны.

3- ья группа — Лужицкое или Полабское племя. Пле
мя это составляли прежде Оботриты, Лютики и Сербы. 
Народы эти жили по берегамъ Эльбы, которая по славян
ски называется Лабою, отчего п племена, здѣсь жившія, 
назывались полабскими. Въ XII и XIII вв. Нѣмцы начали 
образовать здѣсь марки, вслѣдствіе чего эта мѣстность 
стала онѣмечиваться, и въ настоящее время на мѣстахъ, 
занимаемыхъ прежде единственно Славянами, находятся 
нѣмецкія земли. Главный народъ въ этой группѣ это—Лужи
чане, на границахъ нынѣшней Пруссіи и Саксоніи, отъ кото
рыхъ получила названіе и самая группа. Нѣмецкія земли, 
находящіяся на мѣстѣ прежнихъ славянскихъ, слѣдующія: 
курфиршество Бранденбургское, что нынѣ съ другими зе
млями, Королевство Прусское, Мекленбургскія герцогства 
(Шверинъ и Стрелицъ) королевство Саксонское и Ангальтъ 
Цербстъ.

4- ая группа — племя Чехо-моравское. Оно живетъ на 
югъ отъ полабскаго племени и простирается отъ земель 
русскихъ до Баваріи. Прежде княжество Моравское было 
довольно знаменито. Князья Ростиславъ и Святополкъ со
ставляютъ блестящую страницу его исторіи; въ IX столѣ
тіи оно даже имѣло свой центръ богослуженія. Много по
терпѣло княжество Моравское особенно отъ Угровъ и им
ператоровъ Германскихъ. Арнульфъ отнялъ у Славянъ 
лучшія земли; но главное зло принесли Венгры или Угры, 
которые пришли въ IX ст. и заняли земли Славянскія, 
гдѣ и основали королевство Венгерское. Къ Чехо-морав
скому племени принадлежатъ еще Чехи, которые занима
ютъ Богемію. Прежде на этомъ мѣстѣ жили Боіи и мѣст
ность эта называлась Вojаhеiт.

5- ая группа—племя Болгарское. Болгаре жили не толь
ко между Дунаемъ и Балканами, но и на югъ отъ Бал
канъ, до Адріатическаго моря. Они занимали прежде часть 
Турціи — всю Македонію и Эпиръ, здѣсь они живутъ ча
стію и нынѣ. Но, что всего удивительнѣе, славянскія ко-



лоніи были въ Элладѣ и Пелопонезѣ, но впослѣдствіи, 
впрочемъ исчезли. Болгаре въ XII ст. играли довольно 
значительную роль въ исторіи.

6- ая группа —племя Сербо-хорватское. Въ VII в., за 
рѣкою Тимокомъ, является племя, котораго происхожденіе 
довольно загадочпо. Эти племена занимаютъ Верхнюю Ми
мо (Moesia superior), Далмацію, Сѣверную Македонію, зе
мли къ сѣверу отъ Дуная по рѣкамъ Дравѣ и Савѣ и на 
юго-западъ до Адріатическаго моря. Къ этому племени от
носятся, кромѣ собственно-Сербовз и Кроатовъ (Хорватовъ): 
Боснякгі къ западу отъ Сербовъ по рѣкѣ Боснѣ, Черногор
цы — южнѣе и Герцоговинцы — въ Герцоговинѣ.

7- ая группа—племя Хорутанское; оно занимаетъ такъ 
называемую Plaga Slavonica, именно земли: Каринтію, 
древнія.—Noricum и Ванделгіцію, нынѣшній Штейермаркъ, 
ы имѣло мѣстныя названія Горячъ, Доленцевъ и Словенъ. 
Съ V в. они составляли княжество, но съ IX стол. лиши
лись политической самостоятельности.

Основаніемъ для такого дѣленія я беру главныя сла
вянскія нарѣчія, которыхъ, слѣдовательно, не считая ц.- 
славянскаго языка, я принимаю 7, а именно:

1) Языкъ болгарскій съ мѣстными своими говорами.
2) Яз. сербскій съ хорватскимъ и другими нарѣчіями.
3) Яз. польскій.
4) Яз. чешскій съ нарѣчіями Мораванъ и Словаковъ.
5) Яз. хорутанскій.
6) Нарѣчія верхнее и нижнее яз. лужицкаго.
7) Русскій языкъ съ тремя главными нарѣчіями: ве

ликорусскимъ, малорусскимъ и бѣлорусскимъ и мѣстными 
говорами.

Другіе ученые дѣлятъ совершенно различно. Шаоа- 
рикъ насчитываетъ до 12. Тѣ же 4 нарѣчія, которыя Ша- 
оарикъ считалъ отдѣльными языками, я соединяю съ дру
гими и буду говорить о нихъ, какъ объ уклоненіяхъ отъ 
извѣстнаго нарѣчія. Да, правду сказать, дѣленіе славян
скихъ нарѣчій всегда болѣе или менѣе бываетъ неудачно, 
такъ что общихъ, коренныхъ правилъ для какого нибудь 

I
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отдѣльнаго нарѣчія постановить нельзя, — такъ связаны 
между собою всѣ языки, корнемъ которыхъ служитъ языкъ 
ц.-славянскій.

Добровскій дѣлитъ ихъ на 2 отдѣла: къ 1-му причи
сляетъ онъ нарѣчія сѣверно-восточныя, ко 2-му—югоза
падныя; цѣлью такого дѣленія было то, что Добровскому 
нужпо было показать, къ какому отдѣлу ц.-славянскій яз. 
подходитъ болѣе и отъ какого удаляется.

Бывшій профессоръ Кіевскаго Университета Максимо
вичъ, не столько по отношенію къ отдѣльнымъ языкамъ, 
сколько для того, чтобы показать самостоятельность рус
скаго языка, предлагаетъ дѣлить славянскія нарѣчія на 
три слѣдующія группы:
Восточная группа: Южная группа: Западная группа:

Русскій языкъ и Языки: болгарскій, Чехи, Поляки и 
его нарѣчія. сербскій и хорутан- Лужичане.

Полногласіе въ скій. ш(шт)=ч
сравненіи съ ц.-сл. ръ, лъ; лъ вокал. въ нощь—noc.

градъ—городъ сербск.=о, у
хладъ—холодъ пръстъ —носио
глава—голова. влъкъ—вук

Ь у Сербовъ и у Бол
гаръ шт.

I. Церковно-славянскій языкъ. 

Церковно-славянскій языкъ не есть какое нибудь жи
вое нарѣчіе, какъ прочія ему сродныя нарѣчія; имъ не 
говоритъ ни одно славянское племя; онъ сохранился для 
насъ только въ древнихъ рукописныхъ памятникахъ, въ 
книгахъ Священнаго писанія.

Можно думать, что этотъ языкъ былъ нѣкогда однимъ 
изъ нарѣчій юго-восточной отрасли, на которое намъ славян
скіе апостолы св. Кириллъ и Меѳодій перевели съ греч. 
Св. Писаніе; поэтому очень естественно предполагать, что 
ц.-слав. языкъ былъ когда-то языкомъ живымъ, разговор-
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нымъ; но, поставленный на степень письменнаго языка, 
отнюдь, впрочемъ, не литературнаго, онъ пе могъ подверг
нуться тому развитію, какому подвергались соплеменныя 
ему нарѣчія. Благодаря, конечно, этому несовершенному 
развитію, онъ удержалъ въ себѣ большую часть древнихъ 
Формъ какъ въ производствѣ, такъ и въ измѣненіяхъ 
словъ (въ склоненіяхъ и спряженіяхъ) и притомъ удер
жалъ вполнѣ, въ цѣлости; между тѣмъ какъ въ другихъ, 
живыхъ нарѣчіяхъ тѣже самыя Формы, хотя и существу
ютъ, но неполныя, измѣненныя, частью даже какъ арха- 
измы.

Обратимся теперь къ этимъ Формамъ, и остановимся 
сначала на Фонетикѣ, а потомъ перейдемъ къ Флексіямъ. Ос
тавляя въ сторонѣ объясненіе происхожденія каждаго зву
ка, обратимся лучше къ тѣмъ особенностямъ, которыя, 
метаморфозируясь въ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ, тре
буютъ большаго поясненія.

Первую особенность, характеристическую черту ц.-сл. 
языка, а оттуда и нашего отечественнаго, составляютъ 
два знака, на которые мы смотримъ совершенно равнодуш
но, между тѣмъ какъ они играютъ если не первую, такъ 
и пе послѣднюю роль во всѣхъ отрасляхъ славянскаго я- 
зыка: я говорю объ ъ и ь. По мнѣнію нашихъ русскихъ 
грамматиковъ, первый знакъ придаетъ твердость предшесі- 
вуюіней ему согласной; напротивъ того ь смягчаетъ ее. 
Слѣдовательно, первый знакъ ъ совершенно не ну
женъ; конечная согласная и безъ его присутствія будетъ 
произноситься твердо, между тѣмъ какъ ь показываетъ 
смягченіе. Но всматриваясь въ древнія рукописи, мы уви
димъ, что оба они такъ нужны и, что еще удивительнѣе, 
оба они заступаютъ мѣсто звуковъ, т. е. имъ могутъ со
отвѣтствовать гласные. Что ъ и ь были не напрасны и 
притомъ были гласными, это доказывается тѣмъ, что въ 
тѣхъ словахъ, гдѣ въ ц.-сл. языкѣ входятъ ъ и ь, оба 
эти звука въ другихъ нарѣчіяхъ переходятъ въ гласные,



вокализируются. Въ примѣръ возьмемъ хоть нашъ русскій 
языкъ: мы говоримъ, напр., волкъ, день, хотя въ древне, 
славянскомъ языкѣ писалось влъкъ, день. Сравненіе же 
этихъ двухъ словъ и цѣлаго ряда подобныхъ имъ съ со
отвѣтствующими имъ словами другихъ индоевропейскихъ 
языковъ и славянскихъ нарѣчій покажетъ намъ ясно, что 
ъ и ь были ничто пное, какъ краткія а, I, у.

ц. слов. влъкъ             готск. wulfs ц.-слав. мъногъ
русск. волкъ латинск. Іuрus древне-нѣм. шапа»аз

греческ. охо? сербск. вук нынѣшнее Мепgе;
ц.-слав. день — латинск. ц.-слав. огьнь — литовзк. аq- 
піs—лат. іqпіs.

Эти звуки ъ и е профессоръ С.-Петербургскаго Уни
верситета Г. Срезневскій называетъ глухими гласными, 
но, кажется, гораздо правильнѣе назвать ихъ гласными 
короткими, и потому, при встрѣчѣ съ ними, нужно ста
раться самымъ произношеніемъ дать замѣтить ихъ присут
ствіе; такъ дъднж надобно выговаривать дахнж. Произно
шеніе краткихъ гласныхъ ъ и ь рано начало дѣлаться 
глухимъ, эти звуки начали смѣшиваться одинъ съ дру
гимъ и на концѣ словъ, и въ началѣ. Такъ вмѣсто дъд- 
нжть писали дехижтъ.

Вслѣдъ за этими двумя краткими звуками мы должны 
обратить вниманіе на слѣдующіе два знака ж и д. Оба 
они употреблялись въ древнѣйшихъ рукописяхъ славян
скихъ; въ старинныхъ букваряхъ назывались обыкновенно 
юсами и выговаривались первый за у, второй за я. Но 
алфавитъ славянскій составленъ, навѣрное, какъ нельзя 
лучше, согласно требованіямъ самого языка и потому очень 
естественно предложить вопросъ такого рода: если мы зна
ки х и оу произносимъ какъ у, а іа какъ я, то зачѣмъ 
же въ такомъ случаѣ было прибавлять еще ж' и д? Іакой 
вопросъ нельзя рѣшить иначе, какъ предположеніемъ, что 
ж и д служили для выраженія не у и я, а какихъ-то дру
гихъ звуковъ. Но какихъ же именно? Этотъ вопросъ слу
чайно рѣшенъ А. X. Востоковымъ: разбирая Остромирово 
Евангеліе, опъ замѣтилъ, что тѣмъ словамъ, въ которыхъ
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находятся буквы ж и а, соотвѣтствовали такія же поль
скія съ гласными носовыми, такъ что ж=а (произносится 
какъ Французское en), а а — ę (франц. іп); такъ напр. 
ц.-слав. голжкь отвѣчаетъ польское gołąb’ сватъ—święty. 
Точно также въ словахъ нѣкоторыхъ индо-европейскихъ 
языковъ звукамъ ж и а соотвѣтствуютъ твердые или мяг
кіе гласные, соединенные съ звукомъ м или и, папр. дж- 
догъ нѣм. kundig, голжбь лат. columba, жгъдъ лат. ап- 
gulus, нмА лат. nomen, пдасдти готск. plinsian, пать 
санскр. и зендское pancak, греч. тсеѵте, сентАврь лат. sep
tember. Такое свойство звуковъ ж и а, т. е. носовое про
изношеніе, называется ринезмомъ; въ одномъ изъ старин
ныхъ памятниковъ эти звуки названы гугнивыми.

Послѣ юсовъ обращаютъ на себя вниманіе ъі. Самое 
древнее начертаніе этой буквы есть ъи; но и встрѣчается 
уже въ Остроміров. Евангеліи; наконецъ у Сербовъ и Рус
скихъ оно получило начертаніе ы. Вѣроятно, этотъ звукъ 
прежде имѣлъ пропзношеніе дифтонгическое, двугласное, 
какъ можно догадываться 1) изъ его стармннаго произно
шенія, 2) изъ сличенія словъ, встрѣчающихся въ древ
нихъ рукописяхъ, съ настоящими. Такъ, въ Фрейзинген
скомъ кодексѣ, одномъ изъ памятниковъ хорутанской пись
менности, писанномъ латинскимъ шрифтомъ, есть слово 
muito, отвѣчающее ц.-слав. мыто; у Константина Порфи
ророднаго имя „Вышесддкъ“ написано „BotaeaGkapoę“. 
Полное прилагательное образовалось посредствомъ прибав
ленія къ усѣченному окончанію мѣстоименія и; нынѣшнее 
прилагательное „добрый“ прежде писалось докрыи, и при 
произношеніи этого окончанія мы слышимъ какой-то не
внятный, дифтонгическій звукъ.

Изъ гласныхъ буквъ остается теперь сказать объ од
номъ ѣ. Извѣстно, что у насъ ъ и е смѣшались въ про
изношеніи, такъ что самые грамматики русскіе утвержда
ютъ, что между тѣмъ и другимъ звукомъ нѣтъ никакой 
разницы. Въ старину же было напротивъ: тогда -в и іе от
личались строго одно отъ другаго. Тамъ, гдѣ мы нынѣ 
встрѣчаемъ ѣ, какъ будто бы но на мѣстѣ, напр. въ сло-



— 9 —

вахъ nъce, млѣко и др., видимъ при подробномъ разборѣ 
и при сличеніи ц.-слав. словъ съ соотвѣтствующими сло
вами, заимствованіями изъ другаго какого либо коренна
го языка, что это ѣ тутъ необходимо. Для употребленія 
звука ѣ можно даже поставить такое правило, что этотъ 
звукъ употребляли встарь вездѣ, гдѣ только въ другихъ 
языкахъ соотвѣтствуетъ ему диФтоигпческій звукъ аі. При
мѣры для сравненія: ц.-слав. длѣеъ—готск. hlaibs —шотл. 
laif—эст. laib, ц.-слав. снѣгъ—готск. snavis, ц.-слав. мѣ- 
нд — литовск. maina, ц.-слав. вѣфдіж — литовск. baiczau, 
ц.-слав. дѣлити— нѣм. theilen. Что дѣйствительно ѣ со
стоитъ изъ звуковъ а и г доказывается и тѣмъ еще, что 
въ извѣстныхъ славянскихъ нарѣчіяхъ ѣ переходитъ въ 
одинъ изъ своихъ элементовъ а или г; такъ ц.-слав. бѣдд, 
върд соотвѣтствуютъ въ чешскомъ и малороссійскомъ bida, 
wira, въ польск. biada, wiara. Э оборотнаго нѣтъ въ ц.- 
слав. языкѣ; ему соотвѣтствовало е, а нашему е іотиро- 
ванному—знакъ іе. Знакъ со введенъ въ позднѣйшее время.

Вотъ все, что считаю нужнымъ замѣтить о гласныхъ. 
Перехожу теперь къ согласнымъ звукамъ, преимуществен
но къ такимъ, которыхъ познаніе намъ будетъ полезно при 
аналогизированіи славянскихъ нарѣчій. Изъ такихъ зву
ковъ прежде всего скажемъ о ф. Этого звука нѣтъ ни въ 
одномъ европейскомъ языкѣ; онъ принадлежитъ исключи
тельно Славянамъ; впрочемъ и въ славянскомъ языкѣ сна
чала, вѣроятно, его не было, а вмѣсто него употреблялось 
соединеніе двухъ звуковъ ш и т, и въ древнихъ рукопи
сяхъ, особенно глаголитскихъ, вездѣ шт стоитъ вмѣсто ф. 
Кромѣ того въ болгарскомъ языкѣ, который болѣе всѣхъ 
приближается по произношенію къ древ.-слав., звукъ щ 
шт; это ясно показываетъ, что древне-славянскій языкъ не 
зналъ нашего звука щ. Главный элементъ этого звука есть 
т, какъ видно изъ словъ: смущать = мжтити, щадить = 
штддити. Здѣсь т переходитъ въ шт; равнымъ образомъ 
Д переходитъ въ жд. Это превращеніе т въ шт и д въ 
жд я называю іотироваигемъ или смягченіемъ', т. е. ш и ж 
здѣсь ничто иное, какъ joтa (j). Для j въ ц.-слав. языкѣ

2
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нѣтъ особеннаго знака; по если мы прослѣдимъ по древ
нимъ рукописямъ всѣ его различныя метаморфозы, т. е. 
какими именно буквами она выражается, то увидимъ, что 
это j = ш, ж въ комбинаціяхъ шт, жд. И такъ те
перь не странно будетъ видѣть, что ці или шт—тj. Дока
зательствомъ того, что славянскій языкъ пе имѣлъ снача
ла qj служитъ еще и то, что въ нынѣшнемъ сербскомъ, 
болгарскомъ и чешскомъ яз. какъ скоро попадается какое 
нпбудь древнее слово, то въ немъ никогда пе слышится 
звука щ; а всегда шіщ такъ Сербъ, Чехъ и Болгаринъ 
всегда скажутъ штука, а не щука.

Звукъ жд составляетъ характеристическій признакъ 
ц.-слав. языка, въ особенности же болгарскаго нарѣчія. 
Хотя и у насъ въ русскомъ языкѣ встрѣчается такой 
звукъ, напр. въ словахъ: между, рождество, надежда и 
т. п., но это не болѣе, какъ по вліянію ц.-слав. языка; 
въ народномъ говорѣ слышится большею частію ж: межъ, 
рожество, надёжа и т. п. Звукъ жд образовался точно 
также изъ ютированнаго д, подобно тому, какъ шт обра
зовалось изъ T(тj); слѣдовательно жд—Aj; такъ напр. отъ 
глагола родити русское причастіе страдательное рожденъ 
(Форм. ц.-сл.), сербское род]енъ (роъен).

Но изъ всѣхъ согласныхъ звуковъ ц.-слав. языка ни 
одни такъ не занимали ученыхъ, какъ звуки р и а. Мо
жно утвердительно сказать, что оба эти звука, по сво
ей плавности, могутъ занимать мѣсто гласныхъ. О спра
ведливости этого произношенія свидѣтельствуютъ цѣлые 
ряды словъ чешскихъ и болгарскихъ, въ которыхъ нахо
дятся звуки л и р, произносимые безъ всякаго участія 
гласныхъ; напр. чешскія слова krk, mit. У Сербовъ въ 
стихотвореніяхъ если встрѣтится, напр., слово пръст, то 
такое слово будетъ составлять слог, слѣдовательно, роди
тельный пръста будетъ ямбъ. Въ пользу гласности а и 
р можетъ также послужить и то, что латинскіе и грече
скіе грамматики называли ихъ semwocales, а въ санскрит
скомъ языкѣ оба эти звука прямо отнесены къ гласнымъ. 
Замѣчательно, что въ образованіи словъ въ ц.-слав. языкѣ
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л и р всегда предшествуютъ гласной; въ .другихъ же ин
до-европейскихъ языкахъ, напротивъ, гласная предшеству
етъ имъ: дръмдти—dormire (лат.), рдмо—Arm (пѣм.), крат
кій—curtus (лат.), йлдто—gold. Съ предшествующей со
гласною л и р всегда соединяется съ ѣ, а не съ е: млѣ
ко, сръвро, КЛѢТЬ, ВрѢМА, хотя теперь и пишутъ е.

Кирилловская азбука составлена, конечно, не изъ слѣпаго 
подражанія греческой, по согласно съ духомъ ц.-слав. язы
ка; и хотя она не разъ подвергалась измѣненіямъ, пере
ходя изъ поколѣнія въ поколѣніе, и въ пей измѣнялось 
значеніе знаковъ,—всетаки полнота, изобиліе звуковъ бы
ло даже и въ то время чувствуемо, потому всѣ буквы, 
какъ гласныя, такъ и согласныя, нужны были для разли
чія звуковъ. Изъ согласныхъ оказываются лишними толь
ко цг и -о-. Буквы saț служатъ для выраженія одпо- 
го и того же звука ę, и потому очепь естественно было 
бы предполагать, что который нпбудь изъ этихъ знаковъ 
лишній. Или, можетъ быть, они были важны въ счисленіи 
славянскомъ, гдѣ буква s означаетъ цифру 6, а z—7? Но 
если внимательнѣе всмотрѣться въ ихъ древнее употреб
леніе, то увидимъ, что они оба необходимы. Это доказы
ваютъ намъ наши старинныя рукописи, такъ напр. слова 
подвиsaти, стаsaти и др. пишутся тамъ всегда чрезъ s, 
тогда какъ слова: zемлн, рѣzaти и др. чрезъ Если об
ратимъ вниманіе на это обстоятельство, то увидимъ, что 
оно не безъ причины. Различіе въ употребленіи s и ą бу
детъ состоять въ томъ, что s пишется только тамъ, гдѣ 
звукъ ț не коренной, а образовался вслѣдствіе извѣстнаго 
этимологическаго измѣненія, замѣнивъ собою гортанный 
звукъ г. Такъ, корни словъ подвивдти, стдздти будутъ 
двиг-, стаг-. Напротивъ, z пишется тамъ, гдѣ звукъ ę 
есть коренный, И такъ, гдѣ нужно было выразить претво
ренное г, мы всякій разъ навѣрное встрѣтимъ въ древ
нихъ рукописяхъ s: Кгъ — Кояѣ, ііогд — hosk, польское 
gwiazda — ц.-слав. звѣzдa. И это тѣмъ удивительнѣе, что 
оба эти знака въ старину употреблялись какъ нельзя пра
вильнѣе, безъ помощи всякой грамматики, только въ го-
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раздо позднѣйшее время стали употреблять s и promis
cue, безъ разбору.

И такъ, s и z различаются одно отъ другаго въ упо
требленіи. Но вотъ вопросъ: если эти два знака различа
лись въ письмѣ, не были ли они различны и въ произно
шеніи? Можно полагать, что s и въ выговорѣ строго от
личалось отъ z; именно отличалось отъ z отзвукомъ д— 
произносилось dz; заключать это можно изъ сравненія 
словъ ц.-слав. языка, въ которыя входитъ s, съ нѣкоторы
ми болгарскими и преимущественно польскими, гдѣ ЭТО 7, 
(dz) есть претвореніе звука г (g). ijosk—nodzie.

Для дополненія характеристическихъ чертъ ц.-слав. 
Фонетики, надобно замѣтить, что славянскій языкъ особен
но богатъ звуками гласными мягкими, происшедшими отъ 
соединенія твердыхъ гласныхъ съ j; такъ произошли зву
ки: и, іе, ю, ек, іа, и это ютированіе, какъ мы увидимъ 
впослѣдствіи, есть важнѣйшая причина различія между со
бою всѣхъ славянскихъ нарѣчій. Вотъ всѣ важнѣйшія о- 
собеиности ц.-слав. языка по отношенію къ Фонетикѣ; пе
рейдемъ теперь къ другой его сторонѣ къ Флексіямъ (скло
неніямъ и спряженіямъ).

Въ древнѣйшій періодъ своего существованія, по всей 
вѣроятности, ц.-слав. языкъ не имѣлъ такого различія въ 
склоненіяхъ именъ, какое мы встрѣчаемъ въ позднѣйшее 
время; въ старину различія происходили въ нихъ органи
чески, изъ самой природы языка и, хотя и терялось окон
чаніе, но всетаки отзвукъ, вліяніе этого окончанія остава
лось. Первоначальными окончаніями были краткіе гласные 

оу (=ъ, ь), впослѣдствіи же эти окончанія легко 
могли измѣняться—имонно чрезъ смягченіе. По этой при
чинѣ склоненія ц.-слав. языка всего удобнѣе раздѣлить на 
основаніи твердаго и мягкаго окончаній. Здѣсь надобно 
замѣтить, что имена существительныя и имена прилага
тельныя такъ называемаго усѣченнаго окончанія склоня
ются одинаково, самая же Форма, по которой они измѣня
ются, называется формою субстантивною-, такихъ Формъ
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два рода: 1) съ твердымъ окончаніемъ и 2) съ мягкимъ 
окончаніемъ, соотвѣтствіе этихъ окончаній видно изъ слѣ
дующей таблицы:

Тверд. д мягк. га Тверд. ы мягк. и, а
„ ъ „ ь „     оу „          ю
„ О „ е, є  „         ж „         ж
„ и „ и "    оьж „ е        кк

и наконецъ ъмь—іємь.
Должно еще обратить вниманіе на переходъ гортан

ныхъ буквъ г, и, д; передъ е и ь они переходятъ въ ж, 
ѵ и ш, а передъ в и и—въ э (позднѣе этотъ знакъ сталъ 
смѣшиваться съ и замѣняться имъ), цис. Послѣ гор
танныхъ г, к, д должны стоять буквы гласныя твердыя, 
послѣ ж, ѵ, ш, ц, я мягкія, равно какъ и послѣ жд, шт, 
такъ какъ жд, шт произошли вслѣдствіе Дотированія.

При склоненіи субстантивномъ, какъ въ именахъ съ 
твердымъ, такъ и съ мягкимъ окончаніемъ, различается 
родъ.

Чтобы видѣть приложеніе всего этого, просклоняемъ 
для примѣра нѣсколько словъ:

Мужескаго рода.

Съ твердымъ окончаніемъ: Съ мягкимъ окончаніемъ:

Единственное число.

Им. СЫНЪ ПѢНАйЕ
Род. СЫНА ПѢН№И
Дат. сыноу, сынови пѣНАвю, пѣнайсви

Вин. СЫНЪ ПѢНАбЬ
'Гвор. СЫНЪМЬ ПЪНАЗІСМЬ
Предл. СЫНЪ ЛКНАвИ
Зват. сыне пѣнавю Двойственное число.

И. В. 3. СЫНД ІГЬНАбИ

Р. П. СЫНОу ПѢНАЯІО
Д. т. СЫНОМА ПЪНАвИСМД
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Множественное число.
ИМ. И Зв. СЫНИ, СЫНОВЄ ПЪНЖЗИ, ПЪНАSЄВЄ, ІІЪНАSІЄ

Род. СЫНЪ, СЫНОВЪ ПЪНАвЬ, ПЪІІАвІИ
Дат. сыномъ пънАземъ
Вин. СЫНЫ ПЪІІАбА
Твор. СЫНЫ ПЪНАвИ
Предл. СЫНЪДЪ ПЪНАОИДЪ

Женскаго рода.

Единств. число.
Им. вода доуши (д)
Р. ВОДЫ доушл
Д. водъ доуши
В. водж доушк (ж)
3. водо доуше
Т. водой» доушеіж
П. водъ доуши

Двойственное число.
И. В. 3. водъ доуши
Р. П. водоу доушю (оу)
Д. Т. воддмд доушимд (д)

Множественное число.

И. воды доушл
Р. водъ доушь
Д. воддмъ доушнмъ (д)
В. воды доушл
Т. водами доушими (д)
п. водддъ доушидъ (д)

Средняго рода. 

Единственное число.

И. В. 3. крыло лице
Р. крылд лици (д)
Д. крыла лицю (оу)
Т. крылъмь     лицемь
П. крылъ лици
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Двойственное число.

И. В. 3. крылъ лици
Р. П. кръілоу лицю (оу)
Д. Т. крыломд лицемд

Множественное число.

И. В. 3. крылд лици (а)
Р. крылъ лиць
Д. крыломъ лицемъ
Т. крылы . лици
П крылѣдъ лицидъ.

Прилагательныя неполнаго окончанія, какъ сказано, 
относятся также къ субстантивному склоненію. Въ приве
денныхъ примѣрахъ вмѣстѣ съ этимъ будутъ видны измѣ
неніе гортанныхъ и падежныя Формы съ мягкими оконча
ніями, предшествуемыми звукомъ жд.

Единств. число. Множеств. число.

И. длъгъ штоуждь И. В. 3. длъгд штоуждн (а)
Р. длъгд штоуждн (д) Р. П. длъгоу штоуждю (оу)
Д. длъгн штоуждю (оу) Д. Г. длъгомд штоуждемд
В. длъгъ штоуждь
3. длъгъ штоуждь
Т. длъгъмь штоуждемь
П. длъзъ штоуждн

Множеств. число.

И. 3. длъзи штоуждн
Р. длъгъ шткждь
Д. длъгомъ штвждемъ
В. ДЛЪГЪІ ШТВЖДА
Т. ДЛЪГЪІ штвжди
П. длъзъдъ штвжди^ъ.

И такъ мы видимъ, что усѣченныя прилагательныя 
мужескаго рода нисколько не отступаютъ въ склоненіи отъ 
именъ существительныхъ. Это относится и къ прочимъ 
родамъ — женскому и среднему, которые склоняются: жен-
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скіе по образцу вода, душа, средніе какъ крыло, лице.
Въ ц.-слав. яз. есть слова, отступающія отъ общихъ за

коновъ склоненія, напр. пять и т. п., которые въ большей 
части падежей имѣютъ и, и потомъ еще цѣлый разрядъ 
такъ называемыхъ консонантныхъ существительныхъ, скло
няемыхъ съ наращеніемъ, Мы сказали, что всѣ слова ц.-сл. 
яз. оканчиваются па гласную, но отсюда есть исключенія— 
именно для консонантныхъ существительныхъ, которыя кон
чатся на согласную. Наращаемыя буквы суть н (у коича- 
ЩПХСЯ на А = ЫІ, НМД, ИМЄНЄ и Т. Д.), Т—ТЄЛА-ТИ, с (у 
кончащихся на о—слово—словесе), р—мати, -epe. Вѣроят
но, наращаемыя буквы были прежде и въ именительномъ 
падежѣ, это яснѣе можно видѣть въ словахъ, гдѣ нара- 
щаемая буква есть и или р; первая кончается на д=ьн, 
вторая въ индо-европейскихъ языкахъ имѣетъ р (г): ц.- 
слав. мати род. мдтере — лат. mater, греч. p/rjTvjp, нѣм. 
Mutter, дъшти—греч. Ооуатт)р, нѣм. Tochter.

Разсмотримъ теперь склоненія мѣстоименій, потому 
что безъ помощи ихъ намъ нельзя будетъ объяснить при
лагательныхъ полныхъ. Склоненія большей части мѣсто
именій тоже должно различать по твердому и мягкому о- 
копчапіямъ; какъ прототипы склоненій мѣстоименій, имѣ
ющихъ роды, можно принять тъ, тд, то; и, іа, іе; сь, 
си, се.

Склоненіе ихъ слѣдующее:
Ед. ч. И. тъ тд то и, сь и, си іе, се

Р. ТОГО ТОІА ТОГО І€ГО, сего , СЄІА І€ГО, СЄГО
Д. том« той TOM« іему ’) іеи гему
В. ТЪ ТЖ ТО И ІЖ іе
Т. ТѢМЬ ТОІЖ ТѢМЬ ИМЬ ІЄЖ имь
П. ТОМЬ ТОИ ТОМЬ ІЄМЬ 1€И іемь

Дв.ч.И.В. тд тѣ тѣ и и и
Р. И. ТОЮ |€Ю
Д. Т. тѣмд имд

’) Въ прочпхъ падежахъ сь склоняется какъ и.
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Мн. ч. И. ти ты ТД И ІА и

Р. тедъ идъ
Д. темъ имъ
В. ТЪІ ТЫ ТД ІА “ІА И
Т. ТЕМИ ими
П. ТЕДЪ идъ

Точно такимъ же образомъ склоняются и прочія мѣ
стоименія, за исключеніемъ мѣстоименія двъ и тъі. Оли 
имѣютъ слѣдующія Формы для падежей род. ед. мене, те- 
ке, дат. МЪНЕ, текъ, ВИН. МА, ТА, твор. МЪНОІЖ, тобоьъ, 
предл.=дат. Двоііств. число: им. и вии. іід, не —вд, ве, 
употребляются promiscue; нд, не Формы очень рѣдкія. Род. 
и предл. ндю, вдю, дат. и твор. ндмд, вдмд. Множесгв. ч. 
тоже, что и у насъ, за исключеніемъ вии. падежа (нъі).

Кстати теперь сказать объ особенностяхъ другихъ 
мѣстоименій. Раскладывая вопросительныя мѣстоименія къто, 
уьто на ихъ составныя части, мы видимъ, что первое изъ 
нихъ состоитъ пзъ вопрос. къ и указат. тъ, соединен
ныхъ въ одно слово, что всего яснѣе видно изъ сербскаго 
мѣстоименія тко. Точно также и yeto можно разложить 
на вопрос. ye (yi) и указат. то; здѣсь ѵь образовалось изъ 
вопросительнаго къ, которое лежитъ въ основаніи нѣкото
рыхъ другихъ мѣстоименій и союза какъ.

Какъ общее относительное мѣстоименіе употребля
лось въ старину — иже, сохранившееся до сихъ поръ 
только въ чешскомъ (jenz) и польскомъ (iz, ze) язы
кахъ. Объ относительномъ мѣстоименіи которъи, -ДІА, -ОІ€, 
должно замѣтить, что оно тѣмъ менѣе можетъ быть на
звано относительнымъ, чѣмъ древнѣе рукописи, въ ко
торыхъ оно встрѣчается; такъ что древнее ц.-слав. кото- 
ръи, какъ нельзя ближе, подходитъ къ лат. uter. Слѣдо
вательно, значеніе относительнаго мѣстоименія слову кото- 
ръи придано было уже позднѣе, сначала же оно употре
блялось, какъ вопросительное.
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Сказавши о склоненіи мѣстоименій, можемъ перейти 
къ склоненію прилагательныхъ полныхъ, потому что вся 
кое полпое прилагательное состоитъ изъ неполнаго и изъ 
мѣстоименія. И замѣчательно, что чѣмъ древнѣе рукопи
си, тѣмъ яснѣе и чаще встрѣчаются въ нихъ слѣды та
кой комбинаціи, и при томъ такъ, что какъ усѣченное 
прилагательное, такъ и мѣстоименіе склоняются отдѣль
но одно отъ другаго. Впрочемъ такія формы, какъ dъz- 
ліовленaего, прнсноБЪГГноуіему (Псалт. XII) встрѣчаются 
рѣдко. Уже въ Остроміровомъ Евангеліи начальная косвен
ныхъ падежей мѣстоименія гласная іе, соединяясь съ паде
жнымъ окончаніемъ прилагательнаго неопредѣленнаго, впол
нѣ уподобляется (ассимилируется) ему (докрд-іего, докрд-дго).

Такимъ образомъ всѣ склоненія ц.-славяпскаго языка 
можно раздѣлить на три слѣдующіе рода:

1) Склоненіе субстантивное, къ которому относятся 
всѣ имена существительныя и прилагательныя неполныя, 
коренныя или неопредѣленныя.

2) Склоненіе мѣстоименное.
3) Склоненіе сложное, къ которому относятся имена 

прилагательныя опредѣленныя, т. е. съ полнымъ оконча
ніемъ, и причастія.

Сдѣлаемъ теперь нѣсколько замѣчаній касательно сте
пеней сравненія въ ц.-слав. языкѣ. Чѣмъ древнѣе какой 
пибудь языкъ, тѣмъ вѣрнѣе и окончанія опредѣляютъ въ 
немъ степени, роды, числа и падежи; напротивъ, чѣмъ 
языкъ новѣе, чѣмъ больше онъ развитъ, тѣмъ чаще встрѣ
чается въ немъ смѣшеніе окончаній. Ц.-слав. языкъ, соб
ственно говоря, имѣетъ только одну степень сравнитель
ную (разумѣется кромѣ положительной), потому что пре
восходная не имѣетъ особеннаго окончанія, а составляется 
посредствомъ прибавленія извѣстныхъ словъ (пръ, бѣло). 
Сравнительная степень образуется двояко: 1) къ корню 
(отъ котораго не употребительно первообразное прилага
тельное въ положительной; степени), присоединяется ни въ
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мужск. родѣ, ьши въ женскомъ, ІЄ или єіє въ среднемъ: 
БОДНИ, БОЛЬШИ, БОЛЮ = СЮ; ВАШТИИ И Т. Д.; 2) КЪ темѣ 
(или корню, который вмѣстѣ съ тѣмъ есть и тема прила
гательнаго) присоединяется ъи въ муж. родѣ, ПИШИ въ ж. 
р. и ьі€ въ ср. р.: ^ъдъ, ^ълъи—^ъдъишіі—^ълъіе. Прила
гательныя съ гортанными г, к, р при образованіи срави. 
степени, измѣняютъ ихъ въ соотвѣтственныя шипящія: ж, 
ѵ, ш, послѣ которыхъ ъ переходитъ въ д: мъногъ, мъно- 
жди—мънождиши— мънождю; кротъкъ, кротъуди; встт^ъ, 
кетъшди и т. д. Нѣкоторыя имена прилагательныя явля
ются въ обѣихъ Формахъ сравнительной степени: одну про
изводятъ отъ темы, другую отъ корня (который пебываетъ 
темою прилагательнаго): тажъуди — отъ тажькъ и тажни 
отъ корня ТАГ; ВЪІСОУДИ отъ высокъ и вишни отъ корня 
ВЪІС.

Такимъ образомъ главное различіе древнихъ степе
ней сравненія отъ новыхъ состоитъ въ томъ, что позднѣй
шія окончанія потеряли свое опредѣленное значеніе въ от
ношеніи родовъ, т. е. ши, бывши всегда признакомъ жен
скаго рода, теперь есть окончаніе мужескаго.
 

            

Перейдемъ наконецъ къ самой важной части рѣчи— 
къ глаголу.

Всѣ ц.-славяпскіе глаголы имѣли нѣкогда очень про
стую Форму спряженій, основанныхъ на соединеніи корня 
глагола съ суффиксомъ (мѣстоим.); всѣ же впослѣдствіи 
явившіяся различія въ спряженіи глаголовъ • произошли 
отъ того, что между корнемъ и суффиксомъ вставлялась 
какая нибудь буква (иногда даже цѣлый слогъ), называв
шаяся поэтому вставочною, или какъ называютъ ее Нѣмцы: 
Віпdеѵосаl — связующая. Всѣ глаголы, которые нынѣ ка
жутся для насъ правильными, произошли отъ древнихъ 
примитивныхъ глаголовъ посредствомъ указаннаго нами 
измѣненія. Отъ этого они не могутъ назваться правиль
ными относительно древнихъ Формъ, а производными; гла-
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голы же теперь неправильные, на самомъ дѣлѣ имѣютъ 
правильное спряженіе, хотя и остались какъ архаизмы. 
Разсмотримъ спряженіе одного изъ такихъ глаголовъ— 
вѣмь. Этотъ глаголъ и его спряженіе состоятъ изъ непо
средственнаго присоединенія мягкаго мѣстоименія къ кор
ню глагола.

Singularis Dualis Pluralia
1) ВѢ-МЬ ВѢ-ВК ВѢ-МЪ
2) ВѢ-СИ въ(с)тд Вѣ(с)те
3) Въ(с)ТЬ Еѣ(с)тд ВЪД-АТЬ

Буква с, означенная въ нѣкоторыхъ Формахъ въ скоб
кахъ, попала въ составъ этихъ Формъ потому, что корень 
есть въд, а д передъ т переходитъ въ с, а передъ м и с 
это д теряется.

Такое спряженіе, сохранившееся только въ пяти гла
голахъ: ддмь, въмь, имдмь, іесмь, ѣ(д)мь подходитъ подъ 
общіе законы спряжепій прочихъ языковъ индоевропейской 
отрасли.

Личпыя окончанія мь, си, ть, вк(вд), тд, мъ, те, ть 
суть корпи личныхъ мѣстоименій. Корень мѣстоименія 1-го 
лица,—въ косвенныхъ падежахъ санскритскихъ ма,—осла
бленный въ греческомъ па pt, въ славянскомъ языкѣ яв
ляется въ Формѣ мь. Корень мѣстоименія 2-го лица, въ 
санскритѣ тва, тве, въ соединеніи съ глагольнымъ кор
немъ, изиѣнился, ослабивъ а въ і и перемѣнивши т въ с, 
какъ въ греческомъ, такъ и въ славянскомъ. Корень мѣ
стоименія 3-го лица, въ санскритѣ та, ослабивши въ древ
нихъ языкахъ а въ и, въ славянскомъ языкѣ явился въ 
видѣ ть.

Только въ древнюю эпоху ц.-слав.' языка и существо
вало такое спряженіе во всемъ своемъ объемѣ. Спряженіе 
же нынѣшнихъ славянскихъ глаголовъ дошло до насъ въ 
измѣненномъ видѣ. И все это измѣненіе произошло, какъ 
мы уже замѣтили, ОТЪ ТОГО, ЧТО между корнемъ И суффи
ксомъ вставлялась какая пибудь буква; при томъ опа вста
влялась или въ одномъ только лицѣ, или во всѣхъ, или 
же въ одномъ лицѣ одна буква, а въ другомъ — другая.
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На этомъ-то различіи связующихъ буквъ Добровскій и ос
новываетъ свою систему спряженій ц.-слав. глаголовъ. Опъ 
принимаетъ 6 спряженій,—другіе ученые 8 и 10. Мы по
слѣдуемъ дѣленію Добровскаго, какъ аналогически соглас
ному со спряженіями санскритскаго языка.

I. Окончаніе неопредѣленнаго наклоненія—ти, а 1-го 
лица ед. ч. настоящаго времени ж —непосредственно при
бавляются къ корню глагола: би-ти, би-іж; нес-ти, нес-ж.

II. Окончаніе неопред. наклоненія ти прибавляется 
къ корню глагола посредствомъ вставочнаго слога ііж: 
ДВИГ-НЖТИ, ГЫБ-НЖТИ.

III. Корень и суффиксъ связываются эвфонической гла
сной ъ: Мр-Ъ-ТИ.

IV. Корепь и суффиксъ связываются гласною и: 
двдд-и-ти, сдд-и-ти.

V. Сюда относятся всЬ глаголы, принимающіе эвфо- 
пическое д; напр. БЬр-Д-ТИ, ПИС-Д-ТИ, ^ЪВ-Д-ТИ, СѢ-ІД-ТИ и т. п.

VI. Между корнемъ н суффиксомъ въ неопредѣлен
номъ наклоненіи находится вставочпый слогъ овд, а въ 
настоящемъ времени—оу: коуп-овд-ти, Бесъд-овд-ти,—паст. 
КОуП-Оу-БК, БбСЪД-Оу-ІЖ.

Эта таблица славянскихъ спряженій можетъ считать
ся основою исторіи всѣхъ славянскихъ глаголовъ; она яс
но показываетъ намъ, какъ постепенно упадали въ языкѣ 
старыя Формы и являлись новыя. Самое же дѣленіе, пред
ложенное Добровскимъ и принятое Маклошичемъ и други
ми учеными, есть вѣрный и падежный способъ для изуче
нія характера славянскихъ глаголовъ, потому что дѣленіе 
это основано на исторіи образованія глагола,

Говоря о временахъ мы будемъ обращать вниманіе 
только на тѣ изъ нихъ, которыя непосредственно произо
шли отъ глагола, возникли изъ отношенія корня и суф
фикса. Времена же, образовавшіяся перифрастически, съ 
помощію глаголовъ вспомогательныхъ, принадлежатъ къ 
позднѣйшей эпохѣ языка. Слѣдовательно, чѣмъ древнѣе 
языкъ, тѣмъ опъ обильнѣе коренными временами и тѣмъ 
бѣднѣе перифрастическими. Поэтому мы будемъ говорить
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только о настоящемъ времени и обратимъ вниманіе еще 
на дна прошедшихъ, для которыхъ пѣтъ еще опредѣлен 
пыхъ названій, по большею частію одно изъ нихъ назы 
ваготъ ітрег/есіит, другое аористомъ, отъ сходства ихт 
и соотвѣтствія съ латинскимъ ітрег£есі;ит и греческимі 
аористомъ.

Настоящее время въ 1-мъ лицѣ оканчивалось па мь; 
потомъ это окончаніе, вокализируясь, превратилось въ Я 
и кк; 2-е лице си (позже ши), 3-е — тк; двойственное чи
сло: 1 л.—вд, въ; 2 и 3 тд, тѣ; мпож. ч.:Л—мъ, 2—те, 
3 — жть (у нѣкоторыхъ глаголовъ жть перемѣнилось па 
ать вслѣдствіе смягченія).

При глаголахъ, какъ и при именахъ, переходы гор
танныхъ слѣдуютъ тѣмъ же законамъ.

Главное свойство ітрег/есіі состоитъ въ расширеніи 
корпя посредствомъ вставки гласпыхъ ѣд и дд, измѣнив
шихся впослѣдствіи въ ѣѣ и ид, а наконецъ въ ѣ и д. 
И чѣмъ древнѣе глаголъ, тѣмъ онъ болѣе расширяется 
въ ітрег£есЛит вставкою гласныхъ между корнемъ и суф
фиксомъ; чѣмъ языкъ новѣе, эта способность становится 
тѣмъ слабѣе: такъ изъ вѣддъ образовалось вѣдъ. Должно 
замѣтить, что при смягченіи звуковъ вставка ѣд замѣни
лась дд; ид и наконецъ просто д: пек-ж — ітрегЕ (пек-ѣ- 
ДДѣ)—ПбУѣДДЪ—пеѵдддъ. Окончанія ітрегГесП слѣдующія: 
Ед. чт. 1—дъ Дв. ч. 1—докѣ Мн. ч. 1—домъ

2—ше 2 —стд 2—сте
3 — ше-(ть) 3 —стд 3—дж-(ть).

Аористъ же отличается отъ ітрегГесѣ’а тѣмъ, что ко
рень глагола отдѣляется въ 1-мъ лицѣ отъ суффикса дъ 
тематической гласной или вставочной о. Окончанія слѣду
ющія:
Ед. ч. 1—(о)дъ Дв. ч. 1 —докѣ Мн. ч. 1—домъ

2-е (гем. гл.) 2 —стд 2 —сте
3 — е (тем. гл.) 3—стд 3—ша.

Найдены древнѣйшія Формы аористовъ у пѣкоторыхъ 
глаголовъ, Формы, копчаіціяся па съ (изъ котораго обра
зовалось окопч. дъ) или па глагольные корни: идж —идъ,
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ПДДЖ—ПЯДЪ, БЛЮДЖ—КЛІОСЪ, ѴЬТЖ— УЬСЪ и др. Спрягают
ся такъ: идъ-е-е(ть), -емъ, -ете -ж; имь (ifin. нети), ыси, 
исть, мемъ, йсте, исж. Такія Формы аористовъ рѣдки въ 
позднѣйшемъ ц.-слав. яз., но чѣмъ языкъ древнѣе, тѣмъ 
опп чаще и прежде были, навѣрное, у всѣхъ глаголовъ.

Эти три времени развились чисто изъ отношенія кор
ня къ суффиксу. Всѣ же прочія времена образовались съ 
помощію вспомогательныхъ глаголовъ: для perfectum — 
іесмь съ причастіемъ на дъ, дд, до, для plusquamperfec- 
tum бѣдъ, для будущаго вждж, а въ древнѣйшихъ ру
кописяхъ еще чаще — имдмь дъштж съ неопредѣленнымъ 
наклоненіемъ глагола (futurum primum) или съ прича
стіемъ па дъ, дд, до (futurum exactum). Встрѣчаются 
также простыя Формы praesentis съ значеніемъ futuri: и 
НДЖТЬ СІИ КЪ МЖКЖ ВЪУНЖІЖ ....

Наклоненіями ц.-славянскій языкъ очень бѣденъ въ 
сравненіи съ другими языками; онъ вовсе не имѣетъ со- 
слагательпаго наклоненія, но есть причины думать, что 
позднѣйшее imperativus~6uâo нѣкогда conjunctivus, подо
бно тому, какъ въ латинскомъ языкѣ conjunctivus употре
бляется со значеніемъ imperativi. Отличительный харак
теръ повелительнаго наклоненія есть ъ или и: виждь (вм. 
види), видьте и т. п.

Неопредѣленное наклоненіе имѣетъ двоякую Форму: на 
ти и на тъ (ть); первая отвѣчаетъ латинскому infinitivus, 
вторая — вгфгтгшп, напр. уесо видътъ іцъидосте въ поу- 
СТЪІНІЖ.

Мѣстами встрѣчается и условное наклоненіе; оно сло
жное (бъідъ и другія лица съ прич. па дъ, дд, до; изъ 
вспом. глагола образовалась наша условная частина въі): 
Довро бъідо іемоу, дціе не ВЪІ родидъед; ДЦІ6 во видъ 
ѴЛОВЪКОМЪ оугожддлъ, рдвъ /Хр'ТОВЪ не въідъ оуво 
КЪІДЪ.

Какъ бѣденъ ц.-слав. языкъ наклоненіями, такъ, на
противъ, богатъ причастіями. Нашего „дѣепричастія ц.- 
слав. языкъ не знаетъ: эта форма образовалась у русскихъ 
изъ причастія дѣйствительнаго мужескаго рода, которое
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имѣетъ слѣдующія окончанія: муж. р. ЪІ, А, Ж. р.—ЖШТИ, 
сред. р.—жціе; прошѳдш. муж. р. къ, ж. р. въ-ши, ср. Р‘ 
въ-ше и еще съ другимъ окончаніемъ: дъ, лд, до.

Страдательный залогъ въ ц.-слов. языкѣ образуется 
чрезъ прибавленіе къ окончаніямъ дѣйствительнаго залога 
мѣстоименія са: кръститисд отъ Іоанна.

Вотъ все, что должно сказать о характеристическихъ 
чертахъ ц.-слав. языка по отношенію къ его Флексіямъ. 
Въ заключеніе привожу отрывокъ изъ стариннаго рукопис
наго четвероевангелія, писаннаго глаголитою; въ этомъ от
рывкѣ соблюдена орѳографія и пунктуація подлинной ру
кописи, только глагольскій шрифтъ замѣненъ кириллов
скимъ:
- И кълъ^ъшоу смоу къ кордвь * по немь ідж оууеніці его* 
и се трясъ келикъ къистъ къ морі ъко покръикдти СА корд,і 
БЛЮ клъндми. д тъ с7пдше. и прішедъше оуусніці его КЪ^БОуДІ 
ша і глЕКште гі погъивдемъ і глд імъ тто стрдшікі есте мд, 
локъри • тогда къстдкъ і^дпреті кътромь I морю. И КЪИСТЪ ТІ»г 
шіпд келіъ. удкці же ѵюдішаса гліігге- къто съ есть ъко кътрі I 

море послоушдіять его. . . . . . . . . . .



II. Болгарскій языкъ.

Земли, гдѣ господствуетъ языкъ болгарскій, заклю
чаются въ слѣдующихъ границахъ: съ востока Болгаре 
примыкаютъ къ Черному морю, гдѣ они живутъ смѣшанно 
съ Татарами и русскими бѣглецами, такъ называемыми Не- 
красовцами; съ сѣвера ихъ земли омываются Дунаемъ, ко
торый отдѣляетъ ихъ отъ Валаховъ; къ западу границы 
ихъ поселенія простираются до земель Сербскихъ, отдѣ
ленныхъ отъ нихъ рѣкою Тимокомъ, впадающею въ Ду
най; простираясь далѣе на западъ, достигаютъ рѣки Мора
вы, огибаютъ эту рѣку и граничатъ съ Шарскими горами 
(древ. Scardus); далѣе доходятъ до Албаніи, отъ которой 
отдѣляются бассейномъ рѣкъ Дрины и Черной; къ югу пре
дѣлы болгарскаго языка простираются до Ѳессаліи и горы 
Пинда; здѣсь граница очень неопредѣленна; поселенія бол
гарскія то выдаются впередъ, то, въ свою очередь, чуж- 
ыя поселенія входятъ въ болгарскія земли, но можно 

принять вообще границею черту, идущую отъ Костура, 
чрезъ Солунь, чрезъ Адріанополь до самаго Актеополя на 
Черномъ морѣ. Итакъ мы начали съ Чернаго моря и опять 
пришли къ нему. Но сверхъ того Болгаре живутъ коло
ніями и въ другихъ мѣстахъ, а именно, Кагульскій уѣздъ 
почти весь населенъ Болгарами, у которыхъ есть свой го
родъ Болградъ; въ губ. Херсонской, въ Тирасполѣ и Одес
сѣ; сверхъ того въ Молдавіи и Валахіи, и даже есть ко
лоніи въ Трансильваніи.

4
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Но неужели Болгаре составляютъ сплошную массу? 
Разсматривая ближе этнографическую карту, мы находимъ 
мѣстами поселеія другихъ племенъ и націй; 
такъ мы говорилп о Татарахъ и русскихъ бѣглецахъ; 
сверхъ того по городамъ живутъ Турки, Греки и Ал
банцы, и кромѣ того въ разныхъ мѣстахъ живутъ Ва
лахи. — Всѣхъ Болгаръ, населяющихъ это огромное про
странство, разсмотрѣнное нами, считаютъ отъ 41/2 до 
5 миліоповъ (такъ по крайней мѣрѣ считаютъ себя са
ми Болгаре). Изъ этого географическаго описанія мы 
видимъ, что Болгаре занимаютъ всю древнюю Македо
нію, большую половину Ѳракіи, почти всю Моевіаш іп- 
feriorem и часть Эпира. Нѣкогда предѣлы цхъ простира
лись еще далѣе: они доходили до Адріатическаго мо
ря, даже до Греческихъ областей. Замѣчательно, что сре
доточіе политическое было большею частію не въ центрѣ 
Болгаріи, какъ можно было бы предполагать, по на окраи
нахъ. Древніе города: Охрида (Ohris, Лихнидусъ), гдѣ нѣкогда 
жили цари и архіепископы болгарскіе (въ настоящее время 
архіепископъ охридскій именуется архіепископомъ всей Бол
гаріи); Водепа — древняя столица македонскихъ царей; во 
Ѳракіи — Филиппополь (Пловдивъ); въ Мизіи — Сардика 
(болгар. Срѣдецъ, нын. Софія); Тръново (также нѣкогда сто
лица Болгаріи). Менѣе всего народонаселенія было по Бал
канскимъ и Доспатскимъ горамъ. Преобладающая рели
гія—православіе, но есть и другія вѣроисповѣданія, какъ 
то: католическое, произведенное трудами католическихъ 
миссіонеровъ; Некрасовцы — раскольники; Турки и Тата- 
ре, отдѣлившіеся сначала отъ Сарая, перешедшіе по
томъ въ Крымъ, а оттуда въ Бессарабію и, наконецъ, 
въ болгарскія земли, — магометане; есть даже магометане 
изъ самихъ Болгаръ, принявшіе исламизмъ изъ корыст
ныхъ расчетовъ или по принужденію турецкаго правитель
ства; ренегатовъ здѣсь называютъ Помаци (отъ слова помъ- 
кижтиса — пошатнуться въ вѣрѣ); кромѣ того есть еще 
остатки прежней довольно сильной секты Богумиловъ; но
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всѣхъ иновѣрцевъ неболѣе 1/8 части всего народонаселе
нія, и то едва ли.

Два раза возникало и два раза падало цвѣтущее 
болгарское царство. Болгаре собственно возникли изъ смѣ
шенія двухъ народовъ. Болгаре, которые жили па Волгѣ 
(верстахъ въ стахъ съ небольшимъ отъ Казани), при
шли на Дунай и заняли тамъ земли, подчинивъ себѣ 
туземныхъ Словянъ. Много бѣдствій претерпѣли Болгаре; 
отовсюду ихъ тревожили, сначала Греки (Василій болгаро- 
убійца), потомъ, во время крестовыхъ походовъ, Латинцы, 
завоевавъ Константинополь, обратили свое вниманіе и на 
Болгаръ; но отъ Турокъ всего болѣе пострадала Болгарія. 
Все это и въ особенности примѣсь языковъ греческаго, 
турецкаго и албанскаго, имѣло пагубное вліяніе на языкъ 
болгарскій, который въ своемъ строѣ совершенно, такъ 
сказать, разложился. Копитаръ замѣчаетъ, что языкъ бол
гарскій подходитъ къ языкамъ романскимъ (французск., 
итальянск. и др.); доказательствомъ этого служатъ болгар
скіе члены склоненія: въ нихъ слова не измѣняются, а 
только прибавляется предлогъ. Это свойство языка болгар
скаго такъ странно, что уже всѣми силами старались оты
скать настоящую причину его; одни предполагали, что ста
ринныя романскія колоніи могли быть причиною порчи бол
гарскаго языка; другіе главною причиною ставятъ вліяніе 
Албанцевъ.

Болг. яз. имѣетъ два главныя нарѣчія: западное въ Ма
кедоніи и восточное, которымъ говорятъ между Балканами и 
Дунаемъ и потомъ между Балканами и Филиппополемъ. Въ 
этихъ двухъ нарѣчіяхъ весьма замѣтно вліяніе сосѣдей: на 
западѣ, находясь въ соприкосновеніи съ Сербами, Болгаре 
подчинились вліянію сербскаго языка; напротивъ, по Бал
канамъ они подверглись вліянію Валаховъ, однакоже удер
жали свои самостоятельные звуки роднаго языка.

Чтобы показать отличительную характеристику бол
гарскаго языка, нужно сначала указать на особенности въ
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произношеніи нѣкоторыхъ звуковъ. Начнемъ съ тѣхъ же 
звуковъ и знаковъ, которые мы замѣтили въ ц.-славян- 
скомъ языкѣ, ъ и ь. Эти два знака у Болгаръ остаются 
большею частію тамъ же, гдѣ и въ ц.-слав. языкѣ; напр. 
вълкъ, дъмъ, и произносятся какъ глухіе. Оба они могутъ 
вокализироваться, т. е. переходить въ а, і, у; такъ какъ 
самое слово „болгаринъ“ пишется българинъ, а произно
сится благаринъ; т. е. эти два звука, если дѣлаются глас
ными, остаются короткими, почти глухими. Оба эти зна
ка остались и въ концѣ словъ, но здѣсь они часто, смѣ
шиваются; такъ Болгаре пишутъ и произносятъ: радостъ, 
однимъ словомъ ъ и ь безразличны для Болгаръ и могутъ 
оба перейти въ краткое а; напр. мъртъвъ—мртавь, пръвъ 
правъ и т. п.

Звукъ ж потерялъ свое носовое значеніе и произно
сится совершенно иначе. Въ болгарскомъ языкѣ звукъ 
этотъ имѣетъ два произношенія; въ восточномъ болгар
скомъ нарѣчіи онъ выговаривается глухо, такъ что Бол
гаре въ своемъ письмѣ не могутъ дать ему особеннаго 
знака; большею частію въ ихъ книгахъ, вмѣсто этого зна
ка, пишутъ а. Но кажется, лучше всего употреблять та
кой знакъ: ъ. Поэтому слова: ржкд, мжкд, лучше писать: 
ръка, мъка, чѣмъ рака, мака. Орѳографія со знакомъ а, 
впрочемъ примѣнима къ западно-болгарскому нарѣчію. При 
всемъ томъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (близь Эпира) звукъ 
ж выговаривается съ ринезмомъ: мждръ (мондръ), кждешь 
(бондешь). Близь Солуня въ народномъ говорѣ это ж стран
нымъ образомъ переходитъ въ о (это не лишне замѣтить, 
потому что переходъ ж въ о служитъ отличіемъ хорутан- 
скаго языка).

Что касается до звука а, то произношеніе его если 
не глухое — ь, то, болѣе приближается къ произношенію 
звука — е, такъ: срдштд (счастіе) у Болгаръ — срешта, 
садъ—редъ, сватъ—светъ.

’Ь. Въ этомъ звукѣ замѣтна особенная шаткость въ вы
говорѣ; у Болгаръ (особенно на востокѣ) онъ произносится 
какъ я. Впрочемъ нѣкоторые путешественники говорятъ,
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что слышали (особенно на западѣ) въ этомъ звукѣ стече
ніе двухъ гласныхъ е а ёа (ъ—ед); у Болгаръ же албан
скихъ л замѣняется долгимъ ё; бѣлъ, вост.-болг. билъ; зап.- 
болг. беалъ; зап.-болг. белъ. Звука ъі у Болгаръ совсѣмъ 
нѣтъ; у нихъ онъ замѣняется мягкимъ и: былъ — билъ.

Переходимъ къ согласнымъ.
щ выговаривается какъ въ восточномъ, такъ и запад

номъ нарѣчіи за шт: доціж (старо-сл. дъштж) — хоштъ и 
т. п. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, впрочемъ весьма рѣдко, 
шт переходитъ въ ш. Въ Македоніи и Албаніи, звукъ 
шт постепенно смягчается, дѣлается гортаннымъ и пере
ходитъ въ кі(к): хоштъ—хокъ. Звукъ жд очень обыкно
венный у Болгаръ и составляетъ особенность этого нарѣ
чія — болгаризмъ. Въ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ это
го звука нѣтъ, если же и встрѣчается, то все таки какъ 
заимствованный изъ болгарскаго или ц.-слав. языка. Ис
ключеніе составляютъ нѣкоторыя коренныя слова: напр. 
въ нашемъ языкѣ глаголъ—жду.

л въ болгарскомъ языкѣ выговаривается особеннымъ 
образомъ: это что-то среднее между твердымъ л и мягкимъ 
I, какъ будто это мягкое I удвояется: сллава, слладко и 
т. п. Нужно замѣтить, что въ западномъ нарѣчіи буква л 
бываетъ совершенно не слышна.- неволя—невоа.

лъ и ръ очень употребительны и имѣютъ такое же 
значеніе, какъ и въ ц.-славянскомъ языкѣ; буква ъ мо
жетъ ставиться и впереди л и р, вълкъ, твърдъ.

8 въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, а именно около Бал
канъ, произносится какъ Аг (сквѣзда); но это впрочемъ 
не общій признакъ болгарскаго произношенія.

Прочіе звуки болѣе или менѣе сходны по произно
шеніи съ соотвѣтствующими ц.-славянскими; правда, есть 
исключенія и очень значительныя, но всѣ они произошли 
вслѣдствіе сильной деорганизаціи языка. Бываетъ такъ, 
что въ одномъ словѣ извѣстный звукъ удерживается, меж
ду тѣмъ какъ въ другомъ, происходящемъ отъ того же 
корня, этотъ звукъ измѣняется или выпускается.
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Укажемъ на нѣкоторыя частности:
х произносится глуше, чѣмъ въ ц.-слав. языкѣ и да

же переходитъ въ г (орѣгъ—хъ). Если за $ слѣдуетъ в, 
то эта комбинація, особенно въ западномъ діалектѣ, превра
щается всегда въ ф: фаштъ (хвачу). Особенно часто видимъ 
переходъ х въ (fi въ проіп. несов. на хъ: имяфъ (имахъ) и т. п.

e превращается въ м: рамни (равный), 
т очень часто пропускается: кръс (крестъ).

Обозрѣвъ такимъ образомъ фонетику болгарскаго язы
ка, перейдемъ теперь къ грамматикѣ. Разстройство вну
тренняго организма болгарскаго языка особенно отозвалось 
на именахъ существительныхъ. Благодаря различнымъ ме
таморфозамъ звуковъ, Болгаре не нуждаются въ падежахъ: 
столъ и стола будетъ одинъ и тотъ же падежъ для Бол
гарина, во къ чему же онъ употребляетъ эту гласную на 
концѣ слова, повидимому безъ всякой нужды? Павскій гово
ритъ, что это есть затаенное мѣстоименіе; по это пе правда: 
совершенно потерявъ сочувствіе къ падежамъ, Болгаринъ 
съ извѣстной гласной сталъ соединять понятіе опредѣлен
ности и неопредѣленности. Эти гласные суть: а (и) и о (е) 
и служатъ первымъ способомъ опредѣленія; а вторымъ спо
собомъ опредѣленія, служатъ мѣстоименія: тъ, та, то. Та
кая потребность выражать большую или меньшую опредѣ
ленность гласными (которыя суть разрѣшившіяся ъ и ь), 
можетъ назваться первымъ признакомъ, первой попыткою 
введенія въ болгарскій языкъ свойствъ языковъ роман
скихъ; такъ стол для Болгарина тоже, что для Француза 
une table, для Нѣмца — ein Tisch, для Грека — трякеС«, 
стола — la table, der Tiscb, трятаСа. Такъ въ нѣкото
ромъ болгарскомъ памятникѣ, гдѣ въ одномъ мѣстѣ тол
куется Евангеліе Матѳея и гдѣ говорится о томъ, что ко
гда ученики Іоанна Крестителя спрашивали его, не онъ 
ли обѣтованный пророкъ, предтеча отвѣчаетъ, что овъ про
рокъ, но не тотъ, о которомъ они спрашивали; этотъ от
вѣтъ выраженъ слѣдующими словами: аз съм пророк, ма 
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не аз съм пророко. Слѣдовательно слово пророк, употреб
ленное здѣсь въ первомъ случаѣ, имѣетъ какое-то общее, 
неопредѣленное значеніе, между тѣмъ какъ пророко выра
жаетъ понятіе извѣстное, опредѣленное (это о какъ бы 
замѣняетъ слова: тотъ, о которомъ вы меня спрашиваете).

Кромѣ того у Болгаръ есть еще членъ, прибавляемый 
обыкновенно въ концѣ словъ; этимъ членомъ служитъ мѣ
стоименіе тъ, та, то (въ валашскомъ языкѣ онъ ставит
ся впереди: от-уль | iile).

Склоненіе слѣдующее:
Ед. ч. Им. вода-га Мн. ч. Им. води-те

Род. на вода-та Род. на води-те
Дат. на вода-та Дат. на води-те
Тв. съсъ вода-та Тв. съсъ води-те.

NB. Однако есть еще нѣкоторое сочувствіе и къ па^ 
дежамъ; такъ вин. п. ед. ч. отъ вода будетъ иногда водъ.

Мы замѣтили, что для большей опредѣленности поня
тія Болгаре къ корню слова прибавляютъ мѣстоименіе тъ: 
на алъм-о-тъ; подоблое выраженіе есть и у Нестора: нд- 
длъмъ-тъ. Только въ старинныхъ пѣсняхъ встрѣчается 
это тъ, похожее на падежнын Формы, но окончанія произ
носятся тихо и невнятно. Итакъ, вѣроятно, что въ древ
немъ славянск. языкѣ окончанія ъ и ь были неисправны. 
У Павскаго объ этомъ предметѣ самыя сбивчивыя идеи; 
онъ дѣлитъ имена существительныя на членпыя и без
членныя и полагаетъ, что ъ — членъ; для болгарскаго 
языка это еще справедливо, но онъ сильно ошибся по от
ношеніи къ языку ц.-славянскому. Склоненіе существи
тельнаго съ членомъ (тъ) слѣдующее:

Ед. ч. Мн. ч.
Им. пророко-тъ Им. пророци-те(ти)
Род. на пророко(а)-тъ Род. на пророци-те(ти)
Дат. на пророко(а)-тъ Дат. на пророци-те(ти)
Тв. съсъ пророко(а)-тъ Тв. съсъ пророни-те(ти).

Слѣдовательно во мн. ч. удержалось еще нѣкоторое 
падежное измѣненіе: к перешло въ ц. Падежная Форма со
хранилась еще въ зват. падежѣ, который (какъ и въ ц.-сла-
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вянскомъ) принимаетъ е, измѣняя согласную, пророче. — 
Это склоненіе обще для всѣхъ именъ существительныхъ; 
только имена собственныя нѣсколько иначе измѣняются отъ 
прочихъ.

Итакъ, склоненіе болгарское представляетъ намъ чрез
вычайное однообразіе. Встрѣчаются однакоже случаи, гдѣ 
видимъ остатокъ нѣкогда, вѣроятно, существовавшихъ па
дежей: такъ Болгаринъ говоритъ вода въ им. пад.; когда 
же онъ употребляетъ вин., то говоритъ водъ, а иногда во- 
до (не есть ли это отголосокъ ц.-славянск.—водж?).

Перейдемъ теперь къ прилагательнымъ. Въ прилага
тельныхъ какъ въ существительныхъ замѣтна опредѣлен
ность и неопредѣленность понятій; есть слѣдовательно и 
членъ. Такъ склоненіе прилагательнаго — свет, света, све- 
то съ членомъ будетъ такого вида: имен. свет-а-тъ, све- 
т-а-та, свет-о-то-, род. п. на свет-а-тъ, на свет-а-та, на 
свет-о-то и т. д. Мн.- ч. свети-те и т. д. (нѣкоторые безъ 
всякаго основанія пишутъ ъ).

Степени сравненія въ болгарскомъ языкѣ образуются 
иначе, чѣмъ у насъ. Что въ ц.-слав. языкѣ и у васъ есть 
случайность, то въ болгарскомъ есть необходимость, пра
вило: у насъ нѣкоторыя сравнительныя степени образуют
ся чрезъ прибавленіе частицы по къ сравнительной сте
пени (лучше — получше, моложе — помоложе и т. п.); эта 
частица по ослабляетъ нѣсколько значеніе степени. У Бол
гаръ по прибавляютъ къ степени положительной: млад — 
помлад, свет—посвет. Это по въ болгарскомъ языкѣ при
бавляется и къ существительнымъ для усиленія ихъ зна
ченія; напр. юнак — поюнак-, он е юнак, този поюнак (онъ 
молодецъ, а тотъ богатырь).
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Что касается мѣстоименій, то она удержали нѣсколь
ко старинныхъ формъ, по онѣ измѣняются до такой сте
пени (благодаря множеству приставокъ), что это измѣне
ніе должно считать за признакъ дѣйствительнаго разстрой
ства языка. Мѣстоименія личныя суть: 1 л. аз и аз (въ 
Нѣкоторыхъ мѣстахъ слышится и); 2 л.—ти; 3 л. — он. 
Склоненіе ихъ мало разнится отъ ц.-славянскаго.

Ед. ч. Мн. ч.
Им. аз(из), ти оп Им. ми, ви, они(и)
Род. мёне, тебе, его Род. пас, вас, их
Дат. мёпп, тёбѣ, ему (му) Дат. иам, вам, им.

КВ. Двойственнаго числа болгарскій языкъ Не имѣетъ,
Ни одинъ языкъ не имѣетъ столько приставокъ при 

мѣстоименіяхъ личныхъ, какъ болгарскій; къ 1-му лицу 
Болгаре прибавляютъ: и, зи, на, икала : ази, азка, азика- 
на; ко 2-му л. — зи: тизи; къ 3-му — га: оніа. Отъ ц.-сл. 
иже сохранились толька падежи им. и вин.: и, а иногда 
съ придыханіемъ — іи. Той соединяется съ зи — този. За
мѣчательно, что мѣстоименіями лгу, ми, ви Болгаре замѣ- 
 пяютъ мѣстоименія притяжательныя; напр. книга его — 
книгата-му; книга моя — книга-та-ми (какъ и въ греч. 
языкѣ—б йогксрй? аои—братъ твой), особенно это замѣтно 
въ титулахъ: Свѣтина ти, господство ти (Ваше благо 
родіе).

Вопросит. мѣстоименія: кой, той (иногда туй); род. 
кого-то или на кою-то и т. д.

Мѣстоим. возв. сж по болгарски — са, пли съ.

_________

Приступаемъ пакопецъ къ глаголамъ. Если имена су
ществительныя представляютъ большой недостатокъ въ 
склоненіи, то въ спряженіи глаголовъ недостатокъ еще ощу
тительнѣе. Подобно Грекамъ, Албанцамъ и Валахамъ, Бол
гаре не въ состояніи образовать пеопредѣл. наклоненія; при 
встрѣчѣ съ этимъ паклонепіемъ, они всячески стараются 
замѣнить его какой либо другой Формой, дать другой обо-

 5



— 34 —

ротъ своему выраженію, такъ фразу: „я хочу говорить“ 
Болгаринъ передаетъ такъ: аз штъ да дума.

Причастій, кромѣ копчащихся па лъ и нъ почти нѣтъ. 
При обозрѣпіи болгарскихъ глаголовъ, всего лучше было бы 
представить таблицу ихъ спряженія, по это рѣшительно 
невозможно, потому что 1) глаголы эти допускаютъ стран
ные и пепонятные переходы изъ одной категоріи въ дру
гую; 2) самый языкъ любитъ глаголы производные, нѣко
торые Формы которыхъ, по свойству перехода одной глас
ной въ другую, затруднительны и сбивчивы до невѣроят
ности. Мы постараемся однакоже раздѣлить всѣ болгарскіе 
глаголы, держась аналогіи съ ц.-слав. языкомъ, па 6 от
дѣловъ:

I. Сюда принадлежатъ тѣ глаголы, у которыхъ къ 
корню прибавляется въ 1-мъ лицѣ ргаевепіав—ъ; это боль
шею частію глаголы простые, болѣе всего употребитель
ные: идъ, пишъ, плетъ, ходъ, несъ.

II отдѣлъ отличается окончаніемъ 1-го л. ргаееепПз 
ед. ч.- амь (со вставкой н) свирнамъ.

III отдѣлъ и IV будутъ составлять такіе глаголы, 
которые 1 л. ед. ч. ргаезеиНэ имѣютъ па имъ (т. е. тѣ, 
которые въ ц.-слав. языкѣ имѣютъ вставку гъ и и), напр. 
фалимъ (двддю, двоити и т. п.).

V отдѣла глаголы принимаютъ въ 1 л. ргаев. окон
чаніе амъ пли амъ и соотвѣтствуютъ ц.-славяпскпмъ, 
принимающимъ эвтоп. д или и.

VI отдѣлъ состоитъ изъ глаголовъ, имѣющихъ предъ 
окончаніемъ амъ вставку в или ова-, сюда принадлежатъ 
глаголы, производимые отъ именъ существительныхъ.

то же касается, до окончанія лицъ, то въ этомъ от
ношеніи олгарскій языкъ мало отступаетъ отъ языка ц,- 
славянскаго, Ье л. ргаезепИз оканчивается на глухой 
звукъ ь или о (въ ц.-сл. ж или бк), напр. идъ или н<)о 
(идж), агъ или биго (бѣгъ). Исключаются отсюда глаголы 
производные и сложные, которые оканчиваются на амъ, 
емъ, имъ. эго исключеніе есть по преимуществу свойство 

адпаго говора, происшедшаго, вѣроятно, вслѣдствіе влія-
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нія сербскаго языка. Окончаніе ргаsеnt. этихъ глаголовъ 
слѣдующее:

ед. ч. 1 л. думам(ъ)' мп. ч. 1 л. думаме
2 — думаш 2 — думате
3 — думат ч 3 — думът

Есть ітреrfесіит и аористъ. Ітрегfесtum: думaх, 
думаше, думаше, думахме, думахте, думахъ (и думагие).

Аористъ: думах, дума, дума, думахме, думахте, ду
маше. Эта разница въ удареніяхъ существуетъ только въ 
едипств. ч., а во множ, ея пѣтъ.

Ітрегfесtum и аористъ синтаксически употребляются 
смѣшанно.

Прочія времена перифрастическія и употребляются 
рѣдко.

Будущее время образуется помощью глагола — гитъ 
0съштъ); спряженіе будущаго времени производится троя
кимъ образомъ:

1) или спрягается iтъ, а глаголъ остается неизмѣ
няемымъ: гитъ дума, гитеi дума, гите дума п т. д.

2) или спрягается самый глаголъ, а штъ остается 
неизмѣняемымъ: гитъ думъ,' гитъ думаги и т. д.

3) или, наконецъ не спрягается никакой изъ нихъ, 
а только въ срединѣ между ними вставляется частица да: 
гитъ да думъ и т. д.

Это гитъ переходитъ въ различныя окончанія: къ (въ 
западномъ говорѣ), гие (за Балканами). Подобное спряже
ніе встрѣчается и въ ново-греческомъ языкѣ — 6еХ(о — со
кращается въ 0<о или Яа. Кромѣ гитъ въ болг. языкѣ 
есть еще два вспомогательныхъ глагола: съм п пмам. 
Спряженіе ихъ слѣдующее:

Ргасвепе Ігпрег/. и аористъ Другая Форма
Ед. 1-съм пмам бихъ—пмах (има®) аормсяга

2— си пмаш бише— имаше бѣ, бѣсте
3— дс пмат бише имаше .....

Мп.І-сме_ пмаме бнхме—пмахме Гиіигит:
2 — сте — имате бихте — пмахте штъ съм.
3 — съг (съ, со)—имат бихъ — пмахъ
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Македонскіе Болгаре для образованія прошедшаго вре
мени глаголовъ соединяютъ имам съ причастіемъ на н, но: 
имамъ шетано. Для выраженія сослагательнаго наклоненія 
употребляются частицы: ахо, дано, да.

Для примѣра приведемъ двѣ болгарскія пѣсни: 

Молътъ 9 мя мамо молътъ Запрашиваютъ меня, матуш 
[ка запрашиваютъ 

Съ 2) три момп 3), мам 4), За трехъ невѣстъ красавицъ, 
[хубави 5)

И три те попеки с) дъште- За трехъ поповскихъ доче
ри 7): [рей:

Пръва та 8), мале Влахынка, Первая (изъ нихъ) Валашеіг
[ка, 

Втора та руса Гръчипка, Вторая русая Гречанка,
Третя та била Българка; Третья бѣлая Болгарка;
Влахынка каже 9), мале ле 10): Валашенка говоритъ: 
Я п) земп 12) мене, Стояне, Вотъ возьми-ка меня, Стоявъ.
Прпкіл 13) да тп донесъ 14) И я принесу тебѣ въ прида

ное: 
До триста чавгаръ 15) биво- До трехъ сотъ паръ буйво- 

[ли 16), .[ловъ,
Пять стотенъ крави 17) яло- Пять сотенъ коровъ яловыхъ 

[ви 18), [(телицъ),
Шесть стотенъ и оште 19) съ Шесть сотенъ да еще съ то- 

[телны, [лятами,

') Запрашпвают; 2) за; 3) мома—дѣвушка, невѣста; мо- 
мак — молодецъ; 4) матушка; ®) хубав — хорошій, красавецъ; 
какъ болгарское слово— хубавъ, такъ и русское хорошій заим
ствованы изъ персидскаго языка, какимъ путемъ—неизвѣстно; 
®) поповскія; ’) дочери; 8) первая; а) говоритъ; І0) см. *); “) ну 
вотъ; это я сохранилось въ языкѣ малороссійскомъ; 12) возьми; 
13) приданое; слово прикія взято съ греч. -роі$; и) принесу; 
,3) чавар отъ греческаго слова Сгоуарюѵ, которое въ ц.-слав. 
языкѣ переводилось словомъ ежпржгъ въ значеніи — пары; 
,(і) буйволы; *’) и 1П) коровы яловыя—не телившіяся ни разу— 
телки; ”) еще,
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Хилядо 20) овни 2І) Коръм- Тысячу барановъ крымскихъ 
[ски;

На Стамоулъ новъ салхапъ 22) Въ Стамбулъ для новой бой-
[ни

Младо джилебче 23) да ста- Сдѣлаешься ты молодымъ по
чиешь, [ставщикомъ скота,

Хора та 24) да ти захвалитъ. Народъ тебя будетъ хвалить. 
Гръкинка каже, мале ле: А Гречанка сказала, матуш-

[ка:
Я земи мене, Стояне, Вотъ возьми-ка меня Стоянъ
Прикія да ти донесъ: И я принесу тебѣ въ при

даное:
Девять кантаря 25) копри- Девять пудовъ шелку

[на 20),
И оште да ти донесъ: И еще принесу тебѣ
Пять стотенъ кара грошо- Пять сотъ рублей,

[ве 2’),
Хилядо ЖЪЛТИ ЖЪЛТИЦЫ 28), Тысячу золотыхъ червонцевъ; 
Младо търговче да станешь, Станешь ты молодымъ тор

говцемъ,

20) хилядо — тысяча, отъ греческаго /іЫ?, -аоо?. Наше 
слово ТЪІСАШТД напоминаетъ нѣмецкое іаивепсі; 21) бара
ны; ОКДІІЪ; 22) бойня; 23) торговецъ — скотомъ, гуртовщикъ; 
24) народъ. Болгаре употребляютъ также слово село-, по всему 
замѣтно, что хората происходитъ отъ греческаго -/шра—земля, 
населеніе, житети. 25) Контаръ—старая мѣра византійская, рас
пространившаяся по южнымъ славянскимъ землямъ, равняется 
почти пуду; 2б) шелкъ. Болгаре также употребляютъ въ этомъ 
значеніи слово свила. 2’) Цѣлковые; турецкое слово кара зна
читъ черный (оттуда карій). У Турокъ нѣтъ собственнныхъ 
названій денегъ; испанскіе талеры, ходящіе у нихъ и имѣю
щіе изображеніе столба, они называютъ дирекліи — столбовые; 
«Роцщ, грушъ, руно, вѣроятно, рубль, ареланъ — левъ, въ подража
ніе венеціанской монетѣ, гдѣ изображается левъ. Русскіе ру
блевики называются кара-грушъ. 2Ч) Жолтыё, золотые, нѣ- 
мецк. — желтый; наше слово червонецъ происходитъ отъ 
слав. червонный — оранжево-красный. Названіе червонца дукат, 
вѣроятпо, произошло отъ слова дук — герцогъ.



— 38 —

Та на хаджалыкъ 2!)) да и- И на богомолье пойдешь,— 
[дешь,

Літо ти прплича 30), Стояпе, Тебѣ и прилично, Стоялъ, 
Съ млади хаджіп 31) да хо- Идти съ молодыми богомоль- 

[дешь нами,
II азп съ млади хадженкы 32), А мнѣ съ молодыми бого

молками.
Българка каже, мале ле: Болгарка же, матушка, ска

зала:
Я зсмп мене, Стояне, Возьми-ка меня, Стоянъ,
Макаръ 33) съмъ гола и боса, Хотя я гола и боса,
Ала 34) съмъ баримъ 33) ху- Да за то, по крайней мѣрѣ, 

[бава [красавица,
Бѣло ми лице — прикія, Бѣлое лице мое—приданое, 
Тьнкы 36) ми 37) вежды сер- Тонкія вежды — мой капп- 

[мія 38); [талъ,
Презъ 3!)) горъ 40) мя приве- Поведешь ли ты меня лѣ

зешь, [сомъ,
Сухо ште дръвъ листъ пу- Сухое дерево листъ пуститъ, 

[стнъ 41),
А сураво 42) ште повенъ 43), А сырое завянетъ;
Въ церковъ да мя заведешь, Въ церковь ли меня приве

дешь, 
Попове штътъ ми опѣмѣ, Попы отъ меня онѣмѣютъ, 
А икони те продума. А иконы заговорятъ.
Майка 44) Столпу думаше: Мать Столпу сказала:
Синко, Стояне, Стояне, Сыпокъ, Стоявъ, Стоянъ,
Земи си билъ Българкъ, Возьми себѣ бѣлую Болгарку,

іо) Путешествіе ко святымъ мѣстамъ, богомолье. Бого
мольцы и Богомолки въ большомъ почетѣ у жителей Турціи; 
слово каджалык—турецкое; э0) прилично; ЗІ) богомольцы; 32) бо
гомолки; 33) макаръ — хотя; происхожденіе этого слова трудно 
опредѣлить; 3‘) и 35) по по крайней мѣрѣ; ала сравпи поль
ское ale, греч- аХХа; 39) топкія; 3Í) ми — у меня; зя) капи
талъ — сокровище, драгоцѣнность; зэ) чрезъ у Поляковъ przez 
40) роща, ущель^е, лѣсъ; гора же наз. бърда, къпшъ, цѣпь горъ — 
планина; 41) выпустятъ; 4а) сырая; 43) увянутъ; 44) мать.
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Хара та не штътъ да рекътъ, Народъ только и будетъ го
[ворить,

Че ви е хубава булка та 45). Чья это красавица — моло
[дица.

Въ церковъ да я заведъ Я приведу ее въ церковь, 
При нея штътъ са съберътъ, При ией соберутся,
Та штътъ булкъ тъ да гле- То и будутъ глядѣть на мо

чатъ 40), [лодицу,
На свадбъ да я поведъ, Когда поведу я ее на свадь-

[бу
Кой отъ гдѣ ште са обърпе Каждый вездѣ будетъ обора

[чиваться,
Та ште булкъ тъ да гладъ Будетъ гладѣть на молодицу, 
И ште рече, Стоцне, Будетъ говорить, Стоявъ,
Каква е хубава булка! Какая красотка молодица!

2.
Радо, била Радо, юнацп 47) Рада, бѣлая Рада, гайдуки 

[дойдохъ [пришли
Та брата ти хвапахъ И брата твоего схватили
И твое пръво либе 48), пръво И твоего перваго любезнаго, 

[ли бе,
Какво 4)) за брата си даваш? Что ты за брата своего дашь? 
Какво за пръво либе? Что за перваго любезнаго?
Аз за брата ми давам и не Я за брата моего даю и не 

/ [давам, [даю,
А за мое пръво либе, пръво А за моего перваго любез- 

[либе [наго
Давам пита моя гривна, моя Даю витую мою гривну, 

[гривна.
И оште придавай моя коса И еще придаю мою косу; 

[плитка 50);
Че кага-то бита размирна 5’) Ибо когда было немирное 

[година 52), [время,

*’) Дѣвушка, молодица; 46) глядятъ; *т) юнак — молодецъ 
гайдукъ; любезный; *9) сколько, что; зп) коса; 51) немирная; 
52) время.
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Невѣрна дружина въ наше Невѣрная дружина (была) въ 
[село,— [нашемъ селѣ,—

Ьратъ ми мъ поведе и мъ Братъ меня повелъ и мепя 
 [заведе [завелъ

а пътъ ) на кръстопът 54), На дорогу, па прекрестокъ и 
              та ми Рече: [сказалъ:
ди cera 55) сестро, иди се- Иди теперь сестра, иди се

ті стро [стра,
Иди въ кой-то път ти е най- Иди по какой дорогѣ тебѣ 

_ [дРаг> [лучше.
А мой пръво либе мъ поведе, А мой первый любезный по-

_ [велъ мепя,
Мъ поведе та чу мъ заведе Меня повелъ и привелъ 
У тѣ скрытни-те къшти 66). Въ тѣ потаенные дома.

53)  дорога (пять); перекрестокъ; 55) теперь: 
55) къшта (кжштд, куща) - домъ, жилище. 



III. Сербскій языкъ.

Именемъ Сербовъ должно отличать тѣ славянскія пле
мена въ Европейской Турціи и Австріи, которыя не на
зываются ни Болгарами, ни Хорутанами. Опредѣлить на
стоящія границы сербскихъ поселеній затруднительно, тѣмъ 
бОЛѣе, ЧТО, ЗасеЛЯЯ МНОГІЯ земли СПЛОШНО И OTCOpKOTjV, 

Сербы носятъ и разныя названія: Черногорцевъ, Кроатовъ, 
Словенцевъ и пр., хотя всѣ опи принадлежатъ къ одному 
и тому же племени. Вообще же можно сказать, что все 
пространство къ западу отъ земель болгарскихъ до Адріа
тическаго моря заселено Сербами, племенемъ, говорящимъ 
однимъ общимъ языкомъ сербскимъ', хотя и есть  между 
ними нѣкоторыя отличія, болѣе или менѣе рѣзкія, но всѣ 
племена, говорящія разными видоизмѣненіями языка серб
скаго, можно назвать общимъ именемъ Сербо-Хорватовъ.

Земли Сербовъ на востокѣ прилегаютъ къ землѣ Во- 
лошской, по чертѣ отъ Арада и Темешвара къ Бѣлой цер
кви (Weisskirchen) и Дунаю до того мѣста, гдѣ впадаетъ 
въ него рѣчка Пекъ, которою сербскія земли отдѣляются 
отъ волошскихъ; потомъ на югъ отъ Дуная идутъ онѣ по 
рѣкѣ Тимоку, отдѣляющей сербскія поселенія отъ болгар- 
скаго; далѣе на югъ до верховьевъ Моравы и верхняго 
Дрина идетъ черта, которою Сербы опять отдѣляются отъ 
Болгаръ и отъ земли албанской, кромѣ того оз. Скадрскимъ 
и р. Бояной; на западъ серб. земли омываются Адріатиче-

6
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скимъ моремъ и доходятъ до города Сеня; на сѣверо-за 
падъ земли Сербовъ отдѣляются отъ земель хорутанских 
по чертѣ отъ Сеня до Карловна и по рѣкѣ Кульпѣ; дал' 
къ Бѣловару и за Драву; на сѣверъ примыкаютъ къ зе 
лѣ Мадьярской по чертѣ отъ верхняго Сигета къ Печ 
ху (Funfkirchen), далѣе — по рѣкѣ Тиссѣ и Марошу  
Арада;

Часть означенныхъ нами земель принадлежитъ к 
владѣніямъ турецкаго Султана, часть — ко владѣніям 
австрійскаго Императора; остальныя же пользуются незі 
впсимостыо или состоятъ подъ покровительствомъ других 
государствъ.

Эти земли, которымъ мы придали общее назваві 
Сербіи, имѣютъ еще частное названіе, подъ которымъ они 
болѣе извѣстны въ исторіи, нежели подъ именемъ Сербовъ 
Такъ, когда сначала XII и до конца XIV столѣтія суще 
ствовало царство сербское, тогда самая Сербія называлась 
Рассіею, а самое царство — рассійскимъ (еще и нынѣ Вен 
гры въ насмѣшку называютъ Сербовъ Рацами (Ratzen 
крыса). Названіе Рассіи произошло отъ города Рассы, на 
ходившагося въ южной Сербіи, и при разсматриваніи ста 
ринныхъ документовъ сербскихъ названіе „рассійскаго“ 
царства встрѣтимъ гораздо чаще „сербскаго“.

Собственно Сербіею называютъ ту часть сербскихъ 
земель, которая достигла независимости отъ Турокъ: oна 
находится между Тимокомъ и Дриною. Мѣстность къ за 
паду отъ Дрины называется нынѣ, какъ и въ старину» 
Босніею. Въ XIV столѣтіи эта земля была отдѣльнымъ ко' 
ролевствомъ; во всѣхъ дошедшихъ до насъ документахъ 
она называется, впрочемъ, не Босніею, а „regnum Ramae“1 
Это названіе не случайное; оно произошло отъ мѣстности 
Рамы (рамъ—храмъ), гдѣ былъ построенъ монастырь.

На югѣ отъ Босніи лежитъ часть земли, называвша 
яся прежде „Ducatus Sancti Sabbae“, которая потомъ» 
будучи отдана однимъ изъ сербскихъ князей въ приданое  
своей дочери, вышедшей за герцога венгерскаго, получи
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лa названіе Герцеговины, — названіе, удержавшееся и по 

'настоящее время.
 На западъ отъ Босніи находится Далмація, эта земля 
извѣстна въ древнихъ документахъ подъ именемъ Хорва

тіи, а король ея жилъ въ нынѣ разрушенномъ городѣ 
(Бѣлградѣ (Žara Vecchia).

На сѣверъ отъ Далмаціи, Босніи и собственно Сербіи, 
между Савою и Дравою лежатъ земли, извѣстныя подъ и- 
менемъ Хорватіи (Кроаціи), а часть подъ названіемъ Сла
воніи. Земли Славянъ, гдѣ Сава сходится съ Дунаемъ и 
гдѣ Дунай перемѣняетъ направленіе своего теченія, назы
вались Сремъ (Sirmium); на востокъ отъ Дуная мѣстность 
наз. Банатомъ, гдѣ Дунай идетъ къ сѣверу, тамъ находит- 
 ся провинція Бачка. Хорватія, Славонія, Сремъ, Бачка, 
Бапатъ—все это земли, на которыхъ народъ говоритъ од
нимъ общимъ языкомъ, съ нѣкоторыми незначительными 
 отличіями или, лучше сказать, уклоненіями, — и этотъ об- 
 щій языкъ до такой степени уже обработанъ литературою, 
что всѣ діалектическія измѣненія стали въ иемъ небольше 
какъ провинціализмами. Еще не мѣшаетъ замѣтить, что 
западная часть Герцеговины называлась нѣкогда Центою 
или Зетою; это есть, ничто иное, какъ отдѣльный архіепи- 
скопатъ сербской митрополіи. Эта провинція сплошь засе
лена сербскимъ племенемъ, которое постоянно противодѣй
ствуетъ владычеству Турокъ, такъ что Турки эту мѣст
ность по ея неприступности, называютъ Карадагъ (Черная 
гора).

На сѣверъ отъ этихъ земель существуетъ нынѣ от
дѣльное королевство Кроатское или Хорватское, какъ часть 
Австрійской Имперіи. Оно получило названіе свое въ вос
поминаніе той Хорватіи, которая нѣкогда была въ нын. 
Далмаціи, и включаетъ въ себѣ поселенія частію сербскія, 
частію хорутанскія. Это королевство заключаетъ въ себѣ 
три округа: Аграмскій (Загребскій), Варадинскій и Криже- 
вацкій (Крейцъ—Крижевацъ).

Во всѣхъ исчисленныхъ земляхъ Сербы сталкиваются 
съ другими народами: такъ, въ Далмаціи между ними по-
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селились Итальянцы; на сѣверо-востокъ отъ Дуная Сербы 
встрѣчаются съ Валахами, а па сѣверъ съ Вепграми, на 
югъ—съ Турками. Замѣчательные города въ сербскихъ зе 
мляхъ слѣдующіе:

а) Въ собственно-Сербіи: Бѣлградъ и Крагуевацъ (сто 
лицы).

б) Въ Босніи: Банялука и Новый Базаръ (на южной 
границѣ Босніи и Сербіи, гдѣ нѣкогда была Рассія). Къ 
югу отъ Новаго Базара находится городъ Печъ (Ипекъ), въ 
которомъ жилъ нѣкогда патріархъ сербскій и нѣкоторые 
изъ князей; Сараево.

в) Въ Далмаціи: Дубровникъ (Raguza), извѣстный въ 
исторіи, Задаръ (Zara) и Шибеникъ.

г) Кроація: Загребъ (Agram) и Вараждинъ.
д) Герцеговина: Мостаръ (монастырь) и Милешовъ 

гдѣ находились мощи св. Саввы сербскаго.
е) Славонія: Пожега, Новый-Садъ, Петроварадиііъ и 

Карловцы, бывшій центромъ сербскаго православія, гдЪ 
издавна существуетъ митрополія сербская, — нынѣ Karl 
stađt.

ж) Банатъ, зам. гор., Темешваръ.
Сверхъ того мѣстный говоръ сербскаго языка господ 

ствуетъ на нѣкоторыхъ островахъ Адріатическаго моря, 
между гг. Рагузою и Тріэстомъ.

На такомъ большомъ пространствѣ сербскихъ Сла 
вянъ можно считать болѣе 5 милліоновъ (однихъ собствен 
но-Сербовъ считается болѣе 3 м., Кроатовъ 1,200,000, 
Черногорцевъ до 100,000) и это славянское населеніе мо 
гло бы сдѣлаться довольно сильнымъ въ политическомъ 
отношеніи, если бы не было раздоровъ между правосла 
віемъ и католицизмомъ. Сербскіе Славяне, исповѣдающие 
православную вѣру, живутъ въ собственной Сербіи и Сла 
воніи, частію же въ Босніи и Герцоговинѣ; католики же 
преимущественно въ Далмаціи, частію въ Кроаціи, Славо 
піи и Босніи. Сверхъ того нѣкоторые изъ жителей Босніи 
еще въ XV столѣтіи отпали отъ христіанства и приняла 
исламизмъ; но за всѣмъ тѣмъ въ настоящее время пра
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вославныхъ между Сербами считается гораздо болѣе, чѣмъ 
послѣдователей другихъ вѣръ. Были еще послѣдователи 
секты Катаровъ.

Такъ какъ княжество Сербское только съ 1828 года 
пріобрѣло себѣ независимость, а до послѣдняго времени 
упомянутыя нами сербскія земли переходили изъ рукъ въ 
руки (лишившись самостоятельности, они сначала подпали 
подъ власть Венгріи, потомъ Австріи и Турціи), то есте
ственно, что между ними было мало общаго: всякія сно
шенія между ними прерываемы были военными вторженія
ми со стороны сосѣднихъ народовъ. Вслѣдствіе этого разъ
единенія, пало было сознаніе единства сербскаго народа; 
единство это теперь опять сознается путемъ литератур
нымъ. Вся мѣстность, занимаемая сербскими Славянами, 
получила названіе Иллиріи, а общій, литературный серб
скій языкъ наз. иллирійскимъ', мы будемъ называть его 
сербскимъ вообще.

Сербскій языкъ имѣетъ мпогія черты общія съ ц.-сла
вянскимъ, по во многихъ случаяхъ есть И ОТЛИЧІЯ, ВЪ 0- 
собенности по отношенію къ Фопетикѣ; эти отличія отра
зились и въ его Флексіяхъ.

Въ Фонетическомъ отношеніи сербскій языкъ отлича
ется отъ ц.-сларянскаго:

а) большею вокальностію,
б) чрезвычайнымъ ослабленіемъ аспираціи и
в) искони замѣтною, такъ сказать, враждою къ зву

камъ жд и шт и особеннаго рода замѣненіемъ ихъ други- 
гими звуками.

Перейдемъ къ тѣмъ же звукамъ, которые служатъ 
характеристическими чертами ц.-слав. языка.

ъ и ь у Сербовъ смѣшиваются, особенно въ концѣ 
словъ; такъ, слово звѣрь произносится звіъръ. Вообще же 
представителемъ этихъ обоихъ звуковъ есть звукъ а, т. е. 
тамъ, гдѣ въ ц.-слав. языкѣ можно допустить эти два зна
ка, въ сербскомъ а: дьнь-^а«, сънъ (сонъ) - сая, мъкнж—
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макнем, мъноіж (мною) — маном. На концѣ словъ ъ и ь 
стерлись окончательно.

Звукъ ж для сербскаго языка, какъ и для русскаго, 
имѣетъ значеніе у; джкъ — дуб, гжкд — губа. Есть однако 
случай, гдѣ ж еслп не сохранило носоваго произпошепія, 
то по крайней мѣрѣ приближается къ нему: пмепно твор. 
пад. именъ существительныхъ, кончащихся па а, прини
маетъ ом: жена — женом. По всей вѣроятности это окон
чаніе ом есть остаток ц.-слав. (женоіж).

Звукъ д Сербъ всегда замѣняетъ звуком е: рддъ — 
ред, іідмдть - памет, удсть (часть)—чест (ііо наше слово 
честь по сербски наоборотъ будетъ част; по ц.-слав. уьсть).

•в есть одинъ изъ гласныхъ звуковъ, характеризую
щій сербскія нарѣчія. Оно имѣетъ троякое произношеніе:
1) какъ латинское е (наше э) — вера, мера (произн. вэра, 
мэра), 2) какъ гуе (відера, мп]’ера) и 3) какъ «. Основываясь 
па этомъ троякомъ выговорѣ звука ъ, сербскій ученый 
литераторъ Вукъ Стефановичъ Караджичъ дѣлитъ сербскій 
языкъ па три нарѣчія:

1) Рессавское, которымъ говорятъ въ Брапичевѣ до 
рѣки Тимока, въ Рессавѣ, въ Парачинскомъ округѣ до 
рѣки Ниссы, Левачева, Темнича, въ Крушевцѣ до Кос- 
сова. Въ этомъ нарѣчіи ъ произносится всегда какъ чи
стое е (э).

2) Герцеювгінское у жителей Герцеговины, Черного
ріи, Босніи, Далмаціи, Кроаціи и верхней части Сербіи до 
Мачвы, Валева и Карловца.

3) Далматинское— въ Далмаціи и нѣкоторыхъ мѣстахъ 
Славоніи, именно въ Сирміи. Здѣсь ъ=гі, подобно какъ у 
Чеховъ и Малороссовъ.

Въ литературномъ языкѣ эти три произношенія смѣ
шиваются, тѣмъ болѣе, что Сербы мало обращаютъ на это 
вниманія; впрочемъ, въ позднѣйшее время въ нихъ ясно 
видно намѣреніе сдѣлать произношеніе гуе—общимъ, какъ 
среднее между е и и. Въ своихъ народныхъ пѣсняхъ Сер
бы стараются рѣзко отличить всѣ эти три различныя про
изношенія буквы ъ, такъ что по выговору этого звука
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легко можно догадаться, откуда именно заимствована пѣсня.
Звука и Сербы не имѣютъ вовсе: онъ замѣняется 

у нихъ мягкимъ и: вити — бити, рикд — риба, ми — ми 
и проч.

Звукъ е удержалъ въ сербскомъ языкѣ свое первона
чальное произношеніе (какъ латинское е или наше э). 
Прочія гласныя а, о, оу произносятся также, какъ и въ 
ц.-слав. языкѣ.

ръ и дъ въ сербскомъ языкѣ не требуютъ послѣ се
бя гласныхъ, хотя ъ и опускается, такъ прст, грст. Эта 
гласность звука ръ еще болѣе замѣтна въ стихахъ, особен
но въ народныхъ пѣсняхъ: тамъ ръ составляетъ слогъ; 
напр. прста будетъ ямбъ; мало этого: ръ можетъ быть не 
только гласнымъ звукомъ, но даже гласнымъ долгимъ. 
Иногда при ръ слышится гласный звукъ, который боль
шею частію ставится передъ ръ, — доказательство, что ръ 
есть ничто иное, какъ вокализированное р.—Лъ.—Въ от
ношеніи этого звука Сербъ подтверждаетъ, что и этотъ 
звукъ, подобно ръ, могъ вокализироваться; Сербъ его не 
знаетъ: лъ вездѣ у него переходитъ въ оу или въ о; и- 
менно, всякій разъ, когда дъ стоитъ на концѣ словъ, онъ 
переходитъ въ гласную о, когда же въ срединѣ — въ у. 
Потому, не странно теперь видѣть, когда Сербъ говорптъ 
и пишетъ: вук (влъкъ—волкъ), тук (тлъкъ—толчокъ). Пе
реходъ дъ въ о на концѣ словъ составляетъ отличитель
ный характеръ сербскихъ причастій; такъ дао — далъ, био — 
билъ, былъ, сео — сѣлъ, брао — бралъ. Въ стихахъ вообще 
и въ далматинскомъ нарѣчіи этп двѣ гласныя поглощают
ся одна другою, такъ что вмѣсто двухъ является. одна 
долгая (въ греческихъ грамматикахъ это называется хра- 
а:?). Теперь легко понять, почему односложныя слова такъ 
странно звучатъ: воо (волъ), коо (колъ) и т. п., хотя они 
и пишутся просто: во, ко. Но такъ какъ ъ смѣшивается 
СЪ ь, то и дь можетъ измѣниться по тому же правилу, 
какъ и дъ, въ о; напр. соль — со (соль), мъісль — мисао 
(мысль).

И такъ, чтобы узнать нѣкоторыя непонятныя съ пер-
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хорутанскомъ, это переходъ ж въ р. Такое замѣненіе мо
жно видѣть и въ другихъ языкахъ, гдѣ впрочемъ въ р (г) 
переходитъ c (s); такъ позднѣйшее латинское honor было 
honos-, подобное же явленіе есть п въ сербскомъ языкѣ; 
въ немъ ж замѣняется р: слово jep, употребляющееся 
какъ союзъ, есть ц.-слав. іеже, морем—могу (вм. люжелі).

Нелишнимъ будетъ еще замѣтить, что сербскій языкъ 
любитъ перестановку звуковъ или слоговъ (metathesis). 
Metathesis существуетъ и въ ц.-слав. языкѣ, такъ, кдмъі 
(камень) произошло отъ дкмъі (ср. литовское акта), рдмо 
отъ дрмо (ср. нѣм. Arm). Точно также Сербы вмѣсто мо
настырь говорятъ намастир. Metathesis во всякомъ язы
кѣ бываетъ вслѣдствіе извѣстныхъ Фонетическихъ закоповъ.

Что касается до орѳографіи, то у Сербовъ ихъ нѣ
сколько; кромѣ славянской, кирилловской, есть еще латин
ская; въ послѣднемъ случаѣ, при встрѣчѣ съ чисто-сла
вянскими звуками, они прибѣгаютъ къ разнымъ комбина
ціямъ и особеннымъ означеніямъ; латинская орѳографія 
также видоизмѣняется смотря по мѣстности: въ сербскихъ 
земляхъ ближе къ Италіи употребляется итальянская ор
ѳографія, ближе къ Венгріи — венгерская, къ Нѣмецкимъ 
землямъ — нѣмецкая. Вукъ Сте®аповичъ Караджичъ упо
требляетъ кирилловскую азбуку съ прибавленіемъ знаковъ: 
н, л, h, í j, и и за исключеніемъ ъ, ъ, ы, х-, впрочемъ, 
въ новѣйшихъ изданіяхъ буква х, хотя непроизносимая, 
пишется. Сербы католики употребляютъ шрифтъ латинскій 
съ вліяніемъ итальянской, венгерской или нѣмецкой орѳо
графіи. Въ 1840-хъ годахъ вошла въ употребленіе у Сер
бовъ орѳографія чешская: она чрезвычайно проста—состо
итъ изъ буквъ латинскаго алфавита, съ прибавленіемъ нѣ
которыхъ окончаній для звуковъ чисто славянскихъ; имен
но: звукъ ч выражается буквою с, ж — ž, га — š, х — ch. 
Смягченіе выражается j или знакомъ ('): дь (h)—dj— ď, 
ть (Ь) — tj — ť, с; н — ň.

Переходимъ теперь къ Флексіи. Всѣ позднѣйшіе язы
ки отличаются: а) ослабленіемъ вокализаціи или, какъ я 
называю, паденіемъ гласныхъ и усиленіемъ смягченія соглас-
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изъ ц.-славянскаго. Въ нѣкоторыхъ же случаяхъ х пре
вращается в j: МѢДЪ—wiijej, CMtyfb—сж/е/.

Звукъ жд для сербскаго языка невозможенъ; Сербы 
стараются даже взбѣгать тѣхъ словъ, гдѣ этотъ звукъ не- 
 обходимъ; такъ, вмѣсто нашего ждать Сербъ говоритъ 
 чакати (у Поляковъ czekać). Вообще же звукъ жд произ
носится у пего какъ dj-. доказательство того, что это жд 
есть ничто иное, какъ іотпрованпое д. Этотъ звукъ dj такъ 
обыченъ въ сербскомъ языкѣ, что Вукъ Стефановичъ Ка

раджичъ предложилъ выражать его на письмѣ такимъ об
разомъ: 1j (этотъ знакъ встрѣчается и въ нѣкоторыхъ ста
ро-славянскихъ рукописяхъ); такъ отъ глагола родити 
прпч. страд. будетъ pofyn (рожденъ). Поэтому всѣ срав
нительныя степени, особенно прилагательныхъ, кончащих- 
ся на твердое д, принимаютъ млад — сравп. мла^и. От
сюда всѣ Формы и слова, въ которыхъ въ ц.-слав. и ча
стію у пасъ есть жд, въ сербскомъ языкѣ исключительно 
имѣютъ 1j: р^а — ржавчина, Jiietja— межа. Подобнымъ же 
образомъ шт въ сербск. языкѣ измѣняется въ vij во всѣхъ 
производныхъ Формахъ (что доказываетъ, что шт есть іоти- 
рованное т); по тамъ, гдѣ шт коренное, оно удерживает
ся: штука (щука). Для выраженія звука Tj Караджичъ у- 
потребляетъ знакъ Ь: оѣу— хочу (дъштж), ceujeHa—свѣча 
(скъштд), ноЪ.—ночь (ношть), Ѣутити— ощутить.

Вотъ, собственно, важнѣйшія Фонетическія отличія 
сербскаго языка; есть конечно много и другихъ, но онн 
не такъ важны. Для выраженія звука дж, встрѣчающаго
ся въ словахъ, заимствованныхъ изъ языковъ турецкаго и 
итальянскаго, у Сербовъ есть знакъ п: пенерал, КарапгіЪ. 
У иногда замѣняетъ в: удовица— вдовица. Ц употребляет
ся вмѣсто ч передъ р-. црв — червь, црево — чрево, црн— 
черный. Многіе звуки выпускаются, въ особенности л, т, д: 
Раосав—Радослав, Кряея—Кратенъ. — Иногда м измѣняет
ся въ в: вноги—многій, тавни—темный, а н въ л: лілоги— 
многій. — Интереснѣе особенность, которая въ сербскомъ 
языкѣ существуетъ только какъ зародышъ; во всей же си
лѣ она господствуетъ въ сосѣднемъ съ нимъ нарѣчіи—

7
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ныхъ звуковъ, паденіе это чувствуется не въ однѣхъ Фле
ксіяхъ, по п въ самомъ корнѣ; Ь) смѣшеніемъ падежеи-, 
такъ, ц.-слав. сини есть вин. п твор. падежи, а для рус
скихъ именительпый; русское окопчапіе имен. пад. множ, 
числа на ги, ки, хи есть окончаніе вин. пад. въ ц.-слав. 
языкѣ (ги, ки, /сы).

Вотъ общія правила, на основаніи которыхъ можно 
приступить къ объясненію склоненій именъ существитель
ныхъ въ сербскомъ языкѣ.

Когда мы говорили о склоненіяхъ въ ц.-слав. языкѣ, 
мы представили тамъ для нихъ таблицу перехода звуковъ, 
за основаніе которой принялп твердыя и мягкія окончанія; 
подобпая же таблица достаточно объясняетъ намъ и серб
скія склоненія, причемъ мы должны имѣть въ виду парал
лельность окончаній сербскихъ съ ц.-славянскпми: такъ, 
 вездѣ гдѣ въ ц.-слав. въ склоненіяхъ есть и, въ серб-
 скомъ этому окончанію соотвѣтствуетъ е, гдѣ а—также е, 
 гдѣ ъмь и ОБК — въ сербскомъ яз. о.м п т. д., что видно 
 изъ слѣдующей таблицы:
 ц.-слав. ъі — серб. е ц.-слав. а — сербск. е.
 » 11 — » “ „ Ж — „ у
 „ ъмь и оек — „ ом „ ч, — ?? а
 Къ этому должно еще прибавить слѣдующія два за- 
 мѣчанія:

1) Имена мужескаго рода въ дательномъ и предлож- 
 номъ падежахъ ед. ч. любятъ оканчиваться па у.

2) Во множественной числѣ дательный, творительный
 и предложный падежи всѣхъ родовъ сербскій языкъ заим-
 ствуетъ изъ ц.-слав. двойственнаго числа. Эти падежи о- 
 капчиваются на ма, предъ которымъ находится о или и; 
 двойственнаго же числа сербскій языкъ пе имѣетъ.
 Для примѣра склоненія возьмемъ слова: елен (олень, 

гелемъ) муж. р. и жена.
Единеніе, число. Множеств. число.

Имен. елен жена елени жене
Род. елена жене елена жена
 Дат. елену жени еленима женама 
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Вин. елена жену елепе жене
Тв. еленом женом ), [ еленима женама.
Пр. елену жени )

Существительныя средняго рода въ косвенныхъ падежахъ 
измѣняются совершенно правильно, по замѣчаніямъ, дан
нымъ для склоненія именъ мужескаго рода.

Много есть уклоненій отъ всѣхъ этихъ правилъ въ 
языкѣ литературномъ, по всѣ они произошли вслѣдствіе 
желанія писателей внести въ сербскій языкъ окончанія 
русскія и ц.-славянскія (ъ въ дат. ед. ч., и во множ. ч. 
и т. п.). Въ тѣхъ существительныхъ,- гдѣ въ ц.-слав. яз. 
есть ь: овьцд, отьць въ сербскомъ языкѣ въ родит. множ, 
находится а вездѣ, гдѣ въ ц.-слав. ь: оваца, отаца; во
обще въ род. п. множ. ч. сербскій языкъ любитъ вставоч
ное а; такъ: овца род. мн. будетъ оваца. Тоже самое при 
существ. со слогомъ ль — р. м. кольцо — кольцъ (колаца).

Существительныя ПЯТЬ, НОфЬ и подобныя имъ, имѣ
ющія въ большей части падежей окончаніе и, въ серб
скомъ яз. склоняются обыкновеннымъ образомъ: пут, пу- 
та, путу и т. д. Впрочемъ есть слова, которыя въ боль
шей части падежей имѣютъ и: ствар Р., Д., Пр. пад. бу
дутъ ствари (Твор. пад. стваруу).

Окончаніе лъ нѣкоторыхъ ц.-слав. существительныхъ, 
по правиламъ Фонетики сербской переходящее въ о, въ 
слѣдующихъ падежахъ возобновляется съ перемѣною ъ па 
гласныя буквы окончаній. Напр. слово пепео (пепелъ) скло
няется слѣдующимъ образомъ:
Ед. ч.: Им. и В. пепео Множ, число: И. пепели

Р. пепела Р. пепела
Д. и П. пепелу Д., Т. и П. пепелима

Тв. пепелом В. пепеле.
Нѣкоторыя слова въ дательномъ пад. вмѣсто у окан

чиваются на еви: крал—кралеви (кралу). Наращаемыя сло
ва у Сербовъ склоняются аналогично съ ц.-слав.: теле род. 
телета, племе — племена и т. д.

Дательный употребляется иногда вмѣсто родительнаго, 
такъ и въ русскомъ языкѣ. Сербскій языкъ эту особен-
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ностъ возводитъ почти па степень общаго правила. Тоже 
явленіе видно въ языкахъ польскомъ и ц.-славяпскомъ 
(напр. do domu; епископъ грддоу; доддтдй грѣшникомъ) 
и можетъ быть объяснено смѣшеніемъ падежей.

Смѣшеніе падежей видно также въ употребленіи зва
тельнаго падежа на е вмѣсто пмепптельнаго (дюліче, бане 
вм. момак, баи и т. п.) и наоборотъ, въ особенности въ 
народной рѣчи.

Творительный падежъ кромѣ окончанія ом имѣетъ п- 
погда олю: женоме, еленоме.

Относительно именъ прилагательныхъ должпо сказать 
то, что для склоненія ихъ могла бы служить таже табли
ца, которая дана для существительныхъ, потому что не
полныя прилагательныя, которыя должно считать за перво
начальныя, склоняются подобно существительнымъ; но дѣ
ло въ томъ, что въ сербскомъ языкѣ различіе между пол
ными и неполными прилагательными исчезло, и въ скло
неніи эти два рода окончаній смѣшиваются. Для примѣра 
просклоняемъ во всѣхъ трехъ родахъ прилагательное жут 
(ноли. ок. жути) ждътъ, жлътъи (желтый).

Едгінств. число.
Муж. рода. 7Лея. рода. Среди, рода.

Им. жут, жути жута жуто
Род. жута, жутога жуте ) р.
Дат. жуду, жутому жуто] I У ’ *
Вин. как им. или род. жуту жуто
Твор.жутщем жутом |г=муж. р.
Пр. жуту, жутом жуто]

Множеств. число. 
Всѣхъ родовъ.

Имен. жути, ср. р. жута, жен. р. жуте 
Род. жутвде(х) 
Дат. жутіуем, жутим
Вин. жуте, ср. р. жута, жен. р. жуте 
Твор. жути]ем 
Пр. жути]ем
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Склоненіе съ мягкимъ окончаніемъ похоже на скло 
неніе съ твердымъ, мягкое окончаніе зависитъ отъ соглас 
ныхъ. Вся разница въ томъ, что въ надежныхъ оконча 
ныях ога, ому и т. п. буква о замѣняется буквою е. Для 
примѣра просклоняемъ прилагательное вруЪм (кржшти — 
кипучій, горячій):

Ед. ч. Мн. ч.
Им. вруЬи, вруЬа, вруЬе вруЬи, -Ье, -Ьа
Род. вруЬега, вруЬе, вруЬега вруЬи(х)
Дат. вруЬему, Bpylioj, вруЬему вруЬим
Вин. вруЬи или вруЬега, вруЬу, вруЬе вруЬе, -е, -а 
Тв. вруЬим, вруЬом, вруЬом вруЬим
Пр. вруЬем, npyboj, вруЬем вруЬим

Степени сравненія. Для superlativus отдѣльной Формы 
пѣтъ; Сербы выражаютъ эту степень прибавленіемъ но/ къ 
comparativus. Окончанія compai’ativi аналогичны съ ц.І 
сл. для М. р. (ц.-сл. ни), для жеп. р. ju-ши (ъиши), для 
cp. р. 'Re==/we. Согласныя при извѣстныхъ гласныхъ тоже 
измѣняются, аналогично съ ц.-слав. такъ, отъ драги сравв, 
дражуи (м. дражуигии, ср. дражуие'), млади—мла^и, сла- 
док—сла^и. Нѣкоторыя прилагат. въ сравиит. ст. имѣютъ 
вставку л: скуп—скуплугі, въ особенности въ народи, пѣсняхъ.

Есть въ сербскомъ языкѣ и неправильныя степени 
сравненія, разныхъ корней, какъ напр.:

зао (^ілъ) сравн. гори (ж. р. горіии)
велик „ веЪи (кашти)
мног „ више
добар „ боли (лучшій)
худ „ лоши

Мѣстоименія тоже аналогичны съ ц.-слав. Формы мѣ
стоименій личныхъ слѣдующія:

Единственное число.
Имен. ja, ти он, она, оно
Род. мене тебе, те нега, не, нега
Дат. мени, ми теби, ти нему, Hoj, нему
Вин. мене, ме тебе, те нега, ну, нега
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Твор. мном тобом ким, пом, ним
Предл. меки теби нему, noj, нему.

Множественное число.
Им. ми, ви, они, оне, она 
Род. нас, вас, ни(х) 
Дат. нама, вама, нима 
Вин. нас, вас, ни(х) 
Тв. нама, вама, нима 
Пр. как твор.

Отъ род. падежа ед. и мн. ч. муж. и женск. р. мѣстои
менія третьяго лица въ сербскомъ языкѣ образовался родъ 
adjectiva pronominalia’ негов, негова, негово; нен, нена, 
нено; ни(х)ов, ни(ж)ова, uufxjoeo. Подобный родъ мѣстои
менныхъ прилагательныхъ встрѣчаемъ въ пашемъ народ
номъ языкѣ (ихній, -яя, -ее). Эти adjectiva pronominalia 
склоняются какъ прилагательныя; тоже должно сказать и 
и pronomina adjectiva’, Moj, свой, moj, nij (чей) и сав, сва, 
све (весь). Мѣстоименіе сав образовалось вслѣдствіе мета
тезиса и Фонетики изъ вьсь. Ц.-слав. мѣстоименіе вьсь 
состоитъ изъ двукъ частей вь-сь. Въ сербскомъ языкѣ эти 
части подверглись метатезису (сь-вь), ь при с обратилось 
въ а, второе ь пропало.

Подобному же метатезису подверглось вопросительное 
мѣстоименіе кто, которое въ сербскомъ есть тко. Этотъ 
метатезисъ прямо указываетъ на то, что кто (къ-то) сло
жилось изъ вопросительнаго къ и указат. тъ. Къ есть 
первообразъ мѣстоименія къи (кой), кди, коіе (у Сербовъ 
ки, ка, ко), а тъ — той, тд, то. Сербъ перемѣстилъ эти 
составныя части (къ-то—тъ-ко). Склоняется оно очень 
просто, только предложный падежъ большею частію есть 
ткоме.

Другое вопросительное мѣстоименіе — что — выража
ется двояко: што и ча. Замѣчательно, что эти два мѣсто
именія разграничиваютъ Сербовъ по религіи. Православ
ные Сербы употребляютъ шmo и потому называются Што- 
кавци, католики—ча и наз. Чакавци. Подобно этому, фран-
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цузскій языкъ по одному слову распадается на два наре 
чія: langue d’oc n langue d’oui.

По отношенію къ глаголамъ сербскій языкъ можо 
прямо поставить въ параллель съ церковно-славянскпмт

Неопредѣленное наклоненіе оканчивается на тгі, пер 
вое лицо настоящаго времени — па ам, ем, гім и па раз 
личіи этихъ окончапій praesentis обыкновенно основываютъ 
дѣленіе спряженій. Но, по аналогіи съ ц.-слав. языкомъ 
мы и сербскіе глаголы раздѣлимъ на шесть спряжепіі 
(слѣдуя системѣ Добровскаго).

Къ І-му отдѣлу принадлежатъ глаголы, которые въ 
настоящемъ времени и неопредѣленномъ наклоненіи пред 
ставляютъ непосредственное соединеніе корня СЪ суффи 
ксомъ: нес-ем, нес-ти; пе^ч-ем (пек-ти) — пеіігг, пием 
пи-ти.

ІІ-го отдѣла глаголы принимаютъ вставку н или ну 
между корнемъ и суффиксомъ: то-н-ем, то-н-ути; си-н-ем, 
си-ну-тгі (сіять).

У глаголовъ ІІІ-го отдѣла вставка между корнемъ и 
суффиксомъ есть uje(u): мр-uje-M, мр-uje-mu.

ІѴ-й отдѣлъ. Корень съ суФФискомъ соединяется встав
кой и: нос-и-м, нос-и-ти.

Ѵ-й отдѣлъ. Корень съ окончаніемъ неопредѣленнаго 
наклоненія соединяется посредствомъ а; въ настоящемъ 
же времени могутъ быть различныя гласныя: игр-ам, и 
гр-а-ти; пиш-ем, пис-а-ти.

ѴІ-й отдѣлъ, общій всѣмъ славянскимъ нарѣчіямъ, 
состоитъ изъ глаголовъ, у которыхъ въ настоящемъ вре
мени связующая гласная есть у, а въ неопредѣленномъ 
наклоненіи—ова: куп-у-ем, куп-ова-ти.

Двойственнаго числа нѣтъ.
Настоящее время не представляетъ особеннаго затру 

дненія. Для примѣра возьмемъ глаголъ плести. Формы на
стоящаго времени слѣдующія:

Ед. ч. 1. плетем Мн. ч. 1. плетемо
2. плетеш 2. плетете
3. плете з. плету (пдетжть).
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Въ глаголахъ, оканчивающихся въ наст. вр. на им, 
3-є лицо множ. ч. имѣетъ е, соотвѣтственно церковно
славянскому окончанію -ать (двдлать, носатъ) или русско
му ятъ: хвалятъ, носятъ.

Сербскій языкъ удержалъ imperfectum и аористъ. 
Характеристикою imperfecti въ ц.-слав. яз. служитъ ъд и, 
при смягченіяхъ, дд; въ сербскомъ языкѣ дд удержалось, а 
ъ по Фонетикѣ перешло въ uje, е. Формы imperfecti слѣ
дующія:
Ед. ч. ц.-слав. пдеткдд'ь серб. плетиуа(х)

пдетъдше плетгуаше
плетъдше плетгдаше

Мн. ч. пдетъддомъ плетгдасмо
пдетъдсте плетгуасте
плетъд^ж плетлуа(х)у

Въ аористѣ аналогія съ ц.-слав. яз. также соблюда
ется:
Ед. ч. ц.-слав. плетокъ серб, плето(х)

плете плете
плете плете.

Ми. ч. плетодомъ плетосмо
плетосте плетосте
плєтоша плетоше.

Часто въ аористѣ присоединяется до, уцѣлѣвшая Фор
ма, какъ надо полагать, отъ глагола дпети (дѣлать); опа 
превращается въ суффиксъ; въ imperfectum употребляется 
другой суффиксъ duja, тоже отъ глагола дѣти-, такой суф
фиксъ duja составляетъ необходимую принадлежность іm- 
perfeefa глагола оѢу. Аористъ, сложный съ суффиксомъ 
до, всего болѣе встрѣчается въ народныхъ пѣсняхъ; какъ 
папр. слѣдующія Формы:

Ед. ч. има-до(х) Мн. ч. има-досмо
има-де има-досте
има-де има-доше.

Что этотъ родъ суффиксовъ произошелъ отъ глагола дѣти,

8
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это кажется весьма вѣроятнымъ по сравненію съ нѣец 
кимъ іпірегfесt’омъ, напр. ich lobte, ich konnte, гдѣ о 
кончаніе te, безъ сомнѣнія, образовалось отъ глагол 
thun—дѣлать, дѣти.

Что касается до будущаго времени, то Сербы не мо 
гутъ такъ образовать его, какъ, напр., мы, т. е. посред 
ствомъ глагола буду. Для нихъ буду есть знакъ условно 
го наклоненія. Для выраженія будущаго времени, Сербы 
подобно Болгарамъ, употребляютъ глаголъ хочу—оѣу, этот 
глаголъ, вслѣдствіе частаго употребленія, превратился 
Сербовъ въ родъ суффикса, который, тѣсно соединяясь с 
самымъ глаголомъ, дѣлается признакомъ будущаго време 
ни. Разсмотримъ спряженіе глагола ohy:

Настоящее время: оѣу, оѣеги, оѣе, оѣемо, оѣете, оѣ< 
Imperfectum (ц.-слав. /сотымъ) въ сербск. яз. ест 

кѣа-duja, кѣа-диуаше, кѣа-дгуаше, кЪа-диуасмо, кѣа-dujacfí" 
кѣа-дгуа(х)у. Аористъ кЬе-ôo и т. д.

Но обратимся вообще къ будущему времени. Как 
сказано, для образованія будущаго времени Сербы прибав 
ляютъ глаголъ оѣу (hy) въ началѣ, но чаще какъ суф 
фиксъ. Такъ, отъ глагола плетем будущее есть: 

Ед. ч. плетеЪу Мн. ч. плетеѣемо 
плетеѣеш плешеѣете
плетеѣе плетеѣх.

Отъ глагола играм — fut. гіграѣу и т. д.
Кромѣ будущаго времени перифразисъ служитъ еще 

и для образованія perfeeti и plusquamperfecti, но тутъ 
употребляется глаголъ щемь и причастія; разсмотримъ и 
то и другое.

Глаголъ гесмь у Сербовъ превратился въ jecaM или 
сам (je отбрасывается). Спряженіе глагола jecaM слѣду 
ющее:

Настоящее время jecaM, jecu, je, jecMO, ječme, jecy.
Imperfectum: 6uja(x) (кка^ъ), 6ujame, 6ujaiue, 6ujа 

cmo, 6ujacme, 6uja(x)y.
Аористъ: бгі(х), би, би, бисмо, бисте, бгиие (ц.-слав 

БЪІХЪ, БЪХЪ).
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Будущее: биѣу, -еш, -е, -емо, -ете, -е.
Слѣдовательно во всемъ спряженіи соблюдена анало

гія съ ц.-слав. языкомъ; различіе состоитъ только въ Фо
нетикѣ.

Соединивъ Формы глагола сам съ причастіемъ па о, 
ла, ло (дъ, да, ло) получимъ сложныя прошедшія: сам пле- 
тео и т. д., би дао и т. д.

Причастія аналогичны съ ц.-слав.: 1) на о, ла, ло 
(дъ, лд, до) — дао, дала, дало-, 2) па н: несен, несена, не
сено. Роды настоящаго причастія (на д, ж. цш) смѣша
лись, какъ и въ русскомъ языкѣ, гдѣ эти причастія на
зываются дѣепричастіями. Окончаніе, бывшее прежде при
знакомъ женскаго рода (шти), принадлежитъ и мужеско
му: плетуѢи (плетя, плетучи). Есть причастія на ши: пле- 
тавши. Замѣчательно, что въ причастіяхъ прошедшихъ 
бываетъ crasis — слитіе гласныхъ: такъ, вмѣсто плетео 
встрѣчается плето, вмѣсто знао — зна.

Повелительное наклоненіе образуется чрезъ прибавку 
къ глагольнымъ Формамъ частицъ нека (малоросе, нехай, 
польск. niech) или дела (ц.-слав. и русс. да), папр. нека 
плете. Пека вполнѣ соотвѣтствуетъ нѣмецкому lassen: lass 
ihn flechten.

Изъ нарѣчій самыя употребительныя: семо (съмо), са
мо (только); овамо — тамъ; откле, покле, закле — отколѣ; 
сваіда — всегда; веѢе — больше; где му драю — гдѣ либо; 
jedan пут—разъ; веома (вельми)—весьма; сада (сь дьиь)— 
сегодня, теперь; чак Ьа—до, даже до (usque ad); часом— 
иногда; зором—на зорѣ; лети—летом, зими—зимою; траг, 
натраг — назадъ.

Изъ предлоговъ замѣтимъ: крау — по край, пут — къ,. 
измед—между, спрема— прямо противъ (нѣм. gegeniiber), 
полаг — по; код — у; уз — возлѣ; рад, ради — ради, для; 
брез — безъ; верху — 0; по — по, чрезъ.

Что касается до союзовъ сербскихъ, то должно замѣ
тить, что почти всѣ такъ наз. винословные союзы прои
зошли изъ относительныхъ мѣстоименій. Самые употреби-
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тельные изъ союзовъ: jepe (еже); бо—ибо, потому что, з 
то что; пак (пдки)—опять; али (польск. ale, греч. áXXd)- 
но; ja—или; те (те)—и; када— когда; тако-fyp— дескать 
сирѣчь; амо, аліи, ам, мо — но.

Смрт Марка Кра&евиѢа.

Порапио Крал-евпЬу Марко 
У не^елу npnje japKor супца 
IIoKpaj мора Урвином планином ’). 
Када Марко био уз Урвипу, 
Поче нему Шарац посртати 2), 
Посртати и сузе ропити. 
То je Марку врло мучно било, 
Па je Марко Шарцу говорім: 
„Давор’ 3), Шаро, давор’ добро Moje! 
Ево има сто и шесет лета 
Како сам се с тобом састануо 4) 
Joni ми нигда посрнуо ниси, 
А данас ми поче посртати, 
Посртати и сузе ронити; 
Нека Бог зна, добро бити не Ье, 
Obe jeAHOM бити према 5) глави, 
Дали Mojoj, janii према tboJoJ“. 
То je Марко у риіечи био, 
Кличе вила 6) с Урвина планипе,

     Те дозива КралевиЬа Марка: 
„Побратиме, КралевиЬу Марко! 
Знадеш, браЬе, што то кон посрЬе? 
Жали Шарац тебе господара,

’) Платна (древне-русск. полонина) — гора; 2) посрта 
ти— спотыкаться, оступаться, хромать (сртати — попрыгивать 
ср. лат. salto, salio); 3) давор—печаль, забота (daeopje—печаль 
ная пѣсня, сѣтованіе); 4) састануши — встрѣтиться, случиться 
°) преліа — противъ, на; °) вила — миѳологическое существо 
сканд. wole.
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Jер Hете се брзо растапути“ 7). 
Али Марко вили проговара: 
Б’jела вило, грло те болело! 
Како би(х) се са Шарцем растао, 
Кал сам прош’о землу и градове, 
И обиш’о Исток до Запада, 
Та од Шарца болег 8) копа нема, 
Нит’ иада мном болега ]унака? 
Не мислим се са Шарцем растати, 
Док з'е моjе па рамену главе“. 
Ал’ му бjела одговара вила: 
Побратиме, КралевиЬу Марко! 
„Тебе нитко Шарца отет’ не Ье, 
Нит’ ти можеш умри]ети, Марко, 
Од jунака, нп од оштре еабле, 
Од топуза 9) ни од бора копла, 
Ти с’ не борні на земли jyнaкa 
ВеЬ 10) Кеш, болаи, умрпіети Марко, 
Да од Бога од старог крвника и). 
Ако л’ ми се вдероватп не Кеш, 
Када будеш вису на планину, 
ПогледаЬеш с десна на лр’ево, 
ОпазиЬеш 12) двн]е танке 13) |еле, 
Сву су гору врхом надвисиле, 
Зелениіем листом зачиниле 14), 
Ме1)у нима бунар 15) вода има, 
ОігІ)Є 16) о’Ьеш Шарца окренути 47), 
С кока фіни, за Делу га свежи, 
Наднеси 18) се над бунар над воду, 
Те Ьеш сво]е огледати лице,

’) Разставаться; 8) лучшій; ») булава-, 10) но; ліститель; 
12) пазити — охранять, пасти; опазити—увидать, замѣтить (ср. 
греч. 13) тонкій (ТЪНКЪИ); 14) закрывать; 15) колодецъ,
источникъ (ср. нѣм. Вгиппеп); 10) тогда; ”) наклонить, повора
чивать; |8) подняться. У всѣхъ Славянъ былъ обычай смотрѣть 
въ воду и узнавать этимъ способомъ время смерти.
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Па Ѣеш виііет, над Ъеш умриіети“.
То je Марко послушао виле, 
Кад ]е бпо вису на планину, 
Погледао с десна на л^ево, 
Опазио двиде танке )еле, 
Сву су гору врхомъ надвисиле, 
Зелен^ем листом зачипиле, 
Он^е Марко окренуо Шарца, 
С іьега фо, за ^елу га свез’о, 
Наднесе се над бунар, над воду, 
Над водом je лице огледао! 
А кад Марко лице огледао, 
ВпЬе Марко, кад Ъе умр^ети, 
Сузе проли, па де говорио: 
„Лажив свѣете, мо) лщепи цв’іете! 
Лjеп ти бjeшe, ja за мало (х)ода(х)! 
Та за мало, три стотин’ година! 
Земан до^е, да св^етом пром’іеним 1У). 
Па повадн 20) КрадевиЬу Марко, ] 
Па повади сабду од пojaca, 
И он доjе до кона Шарина, 
Сабдом Шарцу офене главу, 
Да му Шарац Туркой не допадне, 
Да Турцима не чини измета 21), 
Да не носи воде ни 1}угума 22); 
А кад Марко посиіече Шарца, 
Шарца кона свога укопао, 
Боде Шарца, нег’ брата Андри]у; 
Бритку 23) сабду преби на четверо, 
Да му сабда Турком не донадне, 
Да се Турци номе не поносе 24),

19) перемѣнить свѣта, переселиться въ другой міръ, уме 
реть. У Славянъ было повѣрье, что душа не умираетъ, а толь 
ко перемѣняетъ мѣстопребываніе; 20) добыть, вывести-, 21) служ 
ба (измета турецк. слово); 22) навоза. 23) острая (отъ БрСНЖТИ 
вострить, чистить); 21) хвалиться.



— 63 —

Што je нима остало од Марка,
Да ришЬанлук 25) Марка не прокуне; 
А кад Марко бритку преби саблу, 
BojHO копде сломи на седмеро, 
Па га бани у jeлoви гране 2G); 
Узе Марко перна буздована 27), 
Узе нега у десницу руку 
Па га баци с Урвине планине 
А у сине у дебело 28) море, 
Па топузу Марко 6jeceAno: 
„Кад Moj топуз из мора изиш’о, 
Онда ’ваки 29) ^етиЬ 30) постануо!“ 
Када Марко сактиса 31) оружье, 
Онда трже дивит 32) од nojaca, 
А из пепа книге без ja3oje 33), 
Книгу пише КраневиЪу Марко: 
„Korołj до^е Урвином планином 
Meijy ^еле студену бунару, 
Те затече 34) OHije дели 35)—Марко 
Hera знаде, да je мртав Марко; 
Код Марка су три Ьемера 36) блага, 
Каква блага? Све жута дуката, 
Дедан Ьу му Ьемер (х)алалити 37), 
Што lie Moje т^’ело укопати, 
Други Ьемер нек се цркве красе, 
ТреЬи Ьемер кдасту 38) и сли)епу, 
Нек СЛ^ѲПИ ПО CBHjeTy (х)оде, 
Нек njeBajn и спомину Марка“. 
Када Марко книгу накитио 39),

25) христіанское общество-, 2б) вѣтвь; 27) шестоперъ оперен
ная булава, бывшая, подобно маршальскому жезлу, признакомъ 
власти; 28) глубокій; 29) вм. оваки — такой; 30) герой, дѣтина; 
(д-ьтиште); зі) сокрушить; 33) 33) пятно (изъ тур.
яз.); 34) наводить; 33) тур. слово значитъ „съ ума сшед
шій“ отъ пріемовъ опіума, переноси, знач, храбрый; 36) мѣшокъ; 
з7) посвящать; 38) хромой; 39) украшать, написать.
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Книгу врже на Зелову грану 
Откуда Зе с пута на погледу; 
Златаи дпвпт у бунар бацио 40); 
Скиде Марко зелену доламу 41) 
Прострп]е ]е под ]елом на трави, 
Прекстпсе, сдеде на доламу, 
Самур 42)—калпак над очи намаче 43), 
Доде леже, горе не устаде.
Мртав Марко краj бунара био 
Од дан’ до дан’ неііеднцу дана 45), 
Когоі) про^е друмом 45) широки]ем, 
Те опази КрадевиЪа Марка, 
Сватко 40) мисли, да ту спава Марко, 
Око нега далеко облази 47), 
Дер 48) се бо]И, да га не пробуди, 
Ъе ]е среЬа, ту ]е и несреЪа 49), 
Ъе несреЪа, ту и среЪе има: 
А сва добра среЪа изнизела б0) 
Игумана Светогорца Васа 51) 
Од біцеле иркве Вилиндара 
Са своjujем Іраком Исаjом; 
Кад игумап опазио Марка, 
На Закона десном руком маше: 
„Лакше 52), синко, да га не пробудиш, 
„Дер jе Марко иза спа зловодан 53), 
„Па нас може оба погубити“.
ГледеЪ кале 54) како Марко спава 
Више Марка книгу опазио, 
Према себе книгу проучио, 
Книга каже, да де мртав Марко. 
Онда кале кона одcjеднуо,

40) броситъ-, 41) долман»; 42) смурый; 43) НДМ'ЬКНЖТИ, надви 
нуть; 44) со дня на день всю недѣлю-, 45) дорога (ср. греч. 8рбр.о«)’ 
46) всякій-, 47) обходитъ; 48) ибо; 49) счастье, несчастье (срлшТ^ 
иесрдштд); °°) приноситъ; 5|) Василій; ®2) легче; 33) сердить 
51) кале или калуер—старецъ (отъ греч. хаШ уербѵиоѵ).
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Па приваты за делиjу 55) Марка, 
Ал’ се Марко давно преставио, 
Проли сузе проигуман Васо, 
Jep je нему врло жао Марка; 
Отпаса му три Кемера блага, 
OTnacyje, себе npnnacyje.
Мисли мисли проигуман Васо, 
Ье би мртва сарапио 56) Марка, 
Мисли мисли, све на jeano смисли; 
Мртва Марка на свог кона врже, 
Па га спесе мору на jaanjy 57) 
С мртвим Марком cjeae на галіту 5°), 
Одвезе га право CeeToj горн, 
Извезе га под Вилиндар пркву, 
Унесе га у Вилиндар нркву, 
Чати 59) Марку, што самртну треба, 
На земли му T’jeao onojao с0) 
Насред бjеле церкве Вилиндара 
Oiitje старац укопао Марка, 
Билеге 61) му никакве не врже 
Да се Марку за гроб не разпаде, 
Да се нему душмани 62) не свете 6з).

Oružje і jezik.

Od istoka 1) vrag napade 
Da nam pleni sela, grade 
Snagom 2) svojeg’ oružja, 
A mi njega nadvladasmo 3) 
Sela, grade občuvasmo 4)

;

55) витязь; 56) схоронить; 57’ берегъ; 58) галера; 59) чати (отъ 
читати, УЬТДТИ) читать, слово, вѣроятно, происшедшее отъ 
считать, счетъ, лат. lego значитъ тоже „сбирать“, у Хорутанъ 
въ значеніи „читать“ употребляется слово „брать“ (bn-at’); 
60) отпѣвать; 61) билег — знамя, документъ, знакъ, признакъ, 
печать; 62) врагъ; 63) мстить.

І) востокъ; 2) силою; 3) одолѣли 4) охранили.
9
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Snagom našeg’ oružja. 
Od istoka vrag napada 
Da nam pleni pleme sada 5) 
Snagom svojeg’ jezika: — 
A mi njega nadvladasmo, 
Pleme naše občuvasmo 
Snagom našeg jezika. 
Sto no negda bjaše možno 
Kad idjasmo, bratjo, složno c) 
Snažnom 7) našem oružju: 
Го će 8) i sad’ biti možno 
Samo složno, bratjo, složno! 
Snažnom našem jeziku.

_________                                       Dragutin Rakować, 1841.

5) сей день, сегодня теперь-, °) дружно, соединенно; ’) сильным 
8) he отъ оЪу (вспомог.).



IV. Хорутанскій языкъ.
• ’

Исторія застаетъ Хорутанъ въ V столѣтіи занимаю
щими землю отъ Адріатическаго моря за Вѣну, въ глуби
ну Баваріи до рѣки Инна, Можно съ вѣроятностію пред
положить, что они соединялись нѣкогда съ Болгарскими 
Славянами, именно, когда они заняли свои земли. Хору- 
тане заселяли почти весь Норикъ и Паннонію. Постав
ленные впереди славянскихъ поселеній, будучи самыми за
падными изъ нихъ, они должны были выдерживать долгую 
и трудную борьбу съ сосѣдями. Сначала ихъ тѣснили 
Лопгобарды и Авары, а потомъ началъ тѣснить ихъ Карлъ 
Великій. Самый гибельный ударъ имъ нанесенъ былъ об
разованіемъ Мархій, которыя стали стѣснять этотъ народъ 
все болѣе и болѣе, такъ что Хорутане признаютъ, нако
нецъ, какъ вассальныя земли, верховную власть то бавар
скаго, то габсбургскаго дома. Самое горькое было положе
ніе этихъ Славянъ, пока наконецъ въ борьбѣ протестан
тизма п католицизма они не сохранили своей національ
ности. Въ настоящее время границы этого славянскаго 
племени простираются: на западъ по рѣкѣ Сочѣ (Изонцо) 
до города Бѣляка (Willach); на сѣверъ по чертѣ отъ го
рода Радгоня (Radkarsberg) и, спускаясь на югъ до озера 
Блатенскаго (Балатонъ, Plattensee), на востокъ отъ озера 
Блатенскаго идутъ мимо Птуя (Petau) и потомъ на югъ, 
захватывая земли хорватскія неправильною чертою до са
маго Търста (Тріеста). Земли эти суть: большая часть Ка- 
ринтіи (Karnthen), южная Штирія (Steyermark) и поч
ти вся Крайня (Украйна) съ Горицею (Gdrtz). Въ поли
тическомъ и административномъ отношеніи эти земли съ 
1815 года образовали королевство Иллирское. Въ Карин- 
тіи главный городъ Целовецъ (Klagenfurt), въ Штейер-
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маркѣ — Градецъ (Grаtz), въ Горнцѣ — Горпца (Gortz) 
Трcтъ (Тріестъ). Такъ какъ эта страна покрыта горами- 
здѣсь проходятъ такъ наз. Норическія Альпы (Триглавъ- 
Теrglu),—то пародъ называетъ себя или Доленцами (въ до 
липахъ), или Горенцами (въ горахъ); Нѣмцы же называ 
ютъ ихъ Виндами, а въ Штиріи — Словенцами. Мы пазы 
ваемъ это племя хорутанскимъ, слѣдуя Нестору, которы 
также называетъ ихъ Хорутанами, п. ч. часть ихъ зе 
мель составляла древнюю Карпнтію или Хоржтанію. Из) 
ченіе языка этого племени очень важно въ филологичо 
скомъ отношеніи, п. ч. онъ сохранилъ много особенносте 
языка церковно-славянскаго. Нашлись даже ученые, как' 
напр. Копитаръ и Миклошпчъ, которые говорятъ, что Св 
Писаніе переведено не на болгарскій яз., а на хорутанскій

Мы уже раньше замѣтили, что каждое славянское на 
рѣчіе имѣетъ свои особенности въ произношеніи гласныхъ 
Что-же особенно характеризуетъ языкъ хорутанскій, так' 
это—усиленіе ерировангя; каждая гласная въ хорут. яз. мс 
жетъ сокращаться, такъ сказать скрадываться, и это скра 
дываніе гласной я называю ерированіемъ. Въ сербском' 
языкѣ вокализируются нѣкоторые согласные, слѣдовательй 
гласные въ немъ изобильнѣе, и отъ того-то этотъ язык1 
весьма мелодиченъ; напротивъ того, языкъ хорутанскіі 
благодаря этому ерированію, дѣлается чрезвычайно ежа 
тымъ, отрывистымъ и нѣкоторыя слова при своемъ проіз 
ношеніи требуютъ даже нѣсколькихъ удареній, вмѣсто од 
ного. Это свойство хорутапскаго языка болѣе всего слу 
житъ къ поясненію ъ-овъ, которые играютъ весьма важ 
ную роль въ Фонетикѣ ц.-слав. языка, т. е. что ъ и ь 
были ничто иное какъ короткія гласныя, ио совсѣмъ не 
безгласныя, какъ принимаютъ нхъ нынче, почему объ 
этомъ звукѣ мы должны здѣсь именно поговорить подроб 
нѣе, нежели какъ было о немъ говороно при обозрѣніі 
языковъ болгарскаго и сербскаго.
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Другое не менѣе важное свойство хорутанскаго язы
ка — особенность его въ смягченіи нѣкоторыхъ согласныхъ. 
Это второе отличіе тѣмъ замѣчательнѣе, что этимъ то уси
леніемъ смягченія согласныхъ и различаются между собою 
славянскія нарѣчія. Такое смягченіе особенно замѣтно при 

! произношеніи звуковъ д и т. Въ болгарскомъ языкѣ, какъ 
. намъ уже извѣстно, д смягчается въ жд, въ сербскомъ 
въ dj (h), въ хорутанскомъ же самое д стирается: остает
ся, слѣдовательно, одно только j. Слова, гдѣ встрѣчается 
этотъ звукъ, съ перваго взгляда, конечно, намъ покажут- 

  ся странными, даже непонятными; по эта непонятность бу
детъ обнажена, если вспомнимъ, что вмѣсто жд или д у- 
потреблена j.

Третья особенность хорутанскаго языка—двойственное 
число въ склоненіяхъ и спряженіяхъ. Былъ-ли ц.-слав. 
языкъ древнимъ болгарскимъ или хорутанскимъ? — этотъ 
вопросъ былъ предметомъ спора между учеными. Мнѣнія 
 въ пользу хорутанскаго языка происходили по той именно 
 причинѣ, что языкъ хорутанскій, какъ и древне-славяп- 
 скій, имѣетъ двойственное число. Противная партія утверж- 
 дала, что въ ц.-слав, языкѣ двойственное число существу- 
 етъ единственно изъ подражанія греческому. Но доказа- 
 тельотвомъ противнаго можетъ послужить то, что въ гре- 
 ческомъ текстѣ Св. Писанія мы не встрѣчаемъ двойствеи- 

наго числа, или очень рѣдко. И такъ, если по мнѣнію 
этпхъ ученыхъ двойственное число грецизмъ, то какимъ 
же образомъ оно существуетъ въ нарѣчіяхъ хорутанскомъ 
и лужицкомъ?

Но всего интереснѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ всего важ
нѣе одно общее отличіе этого языка отъ прочихъ съ нимъ 
сходныхъ, отличіе въ лексикальномъ отношеніи, состоящее 
въ богатствѣ старинныхъ коренныхъ словъ, которыя мы 
хотя и знаемъ изъ св. книгъ, но знаемъ ихъ только въ 
абстрактномъ значеніи, между тѣмъ какъ изъ хорутанска
го языка мы узнаемъ ихъ въ значеніи конкретномъ, мы 
узнаемъ изъ него множество коренныхъ словъ, отъ кото-
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рыхъ въ прочихъ нарѣчіяхъ существуютъ ОДНИ ТОЛЬКО про 
изводныя.

Перейдемъ теперь къ Фонетикѣ этого языка. При paз 
сматриваніи звуковъ будемъ держаться той-же послѣдова 
тельпости, какъ и въ прежде разсмотрѣнныхъ памп наре 
чіяхъ. Начнемъ съ ъ и ь.

Хорутанскій языкъ искони не писался кирилловскими 
буквами; древнѣйшіе дошедшіе до пасъ памятники этого 
языка писаны буквами латинскими, которые впрочемъ име 
ютъ то неудобство, что не въ состояніи выразить нѣкото 
рыхъ чисто славянскихъ звиковъ; вслѣдствіе этого, уче 
ные по необходимости должны внести въ хорутанскій ал 
фэвитъ нѣсколько новыхъ начертаній и означеній для зву 
ковъ, невыразимыхъ латинскимъ алфавитомъ, иапр. для ъ 
и ь — знакъ г. ъ и ь, безразличные для Хорутанъ, заме 
ііяютъ собою цѣлый порядокъ гласныхъ. Вообще, слѣдова 
тельно, можно сказать, что каждая короткая гласная въ 
хорутанскомъ языкѣ можетъ переходить въ эти два знака 
отъ того то при чтеніи чувствуется удивительная быстро 
та. Представителемъ краткихъ гласныхъ служитъ знакъ г; 
примѣры:

smwż — смерть (г=е), sin — сынъ (г=ы),
сіѵгк— человѣкъ (г=ѣ), рір — пжпъ (г—ж), 
prosim. — просимъ (г=и), jezik — языкъ (г=ы), 
ЪгЪ— бобъ (г=о), Ъгк — быкъ (г=ы).

Всѣ эти примѣры очень ясно показываютъ: 1) что г уП°' 
требляется тамъ-же, гдѣ ъ въ ц.-сл. и 2) что въ звукъ 1 
можетъ превращаться всякая гласная. Замѣтимъ вообще 
что всякая гласная, въ стихахъ и прозѣ, можетъ перехо 
дить въ г; но въ словахъ, гдѣ встрѣчается это г (ъ, ь)' 
могутъ или скрадывать его, или обнаруживать. Довольно 
часто звукъ г означается еще чрезъ а. Свойство языка - 
скрадывать гласныя дало случай потомъ внести въ хору 
танскій языкъ греческій метръ; у Хорутанъ переведена 
Одиссея или Илліада Гомера, гдѣ соблюденъ размѣръ по 
длинника. Перейдемъ къ другимъ звукамъ.
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По звуку ж Хорутане рѣзко отличаются отъ другихъ 
Славянскихъ народовъ; въ ихъ языкѣ этотъ звукъ произ
носится за о; исключеній нѣтъ. Прим.: роі — пжть—путь; 
dob—джеѣ—дубъ; также въ причастіяхъ: mogoče — могж- 
шти—могучій, и въ вин. пад. ед. ч. женск. p. — moko— 
мжкж—муку; ženo—женж—жену. Но вотъ вопросъ, кото
рый занимаетъ до сихъ поръ ученыхъ: было-ли это о въ 
старину произносимо съ рпнезмомъ, или безъ ринезма, 
какъ теперь произносится? Такъ какъ Хорутане населяютъ 
большею частію мѣста гористыя, гдѣ обыкновенно болѣе 
всего скрывается діалектовъ, то и нашли, что жители 
этихъ горныхъ странъ, особливо въ Каринтіи, нѣкоторые 
слова произносятъ съ рипезмомъ не чистымъ, а такъ, какъ 
будто бы слѣдующая за о согласная удвояется; какъ напр. 
l^ott, dobb.

И такъ ж въ хорутанскомъ языкѣ перешло въ о. От
ступленіе есть только въ глаголахъ, именно въ 1-мъ ли
цѣ настоящаго времени, гдѣ вмѣсто окончанія о (ж) встрѣ
чаемъ ат, ет, іт\ но за то 3-е лицо множ. ч. всегда 
оканчивается на о, безъ всякихъ исключеній. Такъ, 1 л. 
ед. ч. delam, nesem, motim, — 3 л. мн. ч. delajo, neso, 
motijo.

Звукъ а въ хорутанскомъ языкѣ, какъ и въ серб
скомъ, переходитъ въ e: gredem (грддж), ime, duše, 
red, gledam и т. п. Въ горахъ, впрочемъ, иногда это е (а) 
слышится съ ринезмомъ, напр. srenča— срАШТД (встрѣча).

Произношеніе звука ъ тоже служитъ отличіемъ языка 
хорутанскаго. При выговорѣ этого звука Хорутанинъ все
гда даетъ замѣтить отличіе его отъ е; между тѣмъ, какъ 
у насъ, Русскихъ, нѣтъ почти никакой разницы въ про
изношеніи п и е. Эта-то особенность и навела Копитара 
на мысль, что ъ въ ц.-слав. яз. совсѣмъ не такъ надобно 
произносить, какъ мы его произносимъ. Подобнымъ обра
зомъ въ латинскомъ языкѣ напр. слова: тадпае terrae на
вѣрное произносились прежде не такъ какъ теперь, п. ч. 
старинное правописаніе этихъ словъ было magnai terrai.

И такъ, вообще можно сказать, что хорутапское ъ ни
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въ какомъ случаѣ не есть наше е; правда, Хорутанинъ 
въ произношеніи этого звука и подходитъ къ звуку е, но 
все-таки въ своемъ выговорѣ онъ всегда старается выдать 
что-то особенное, неуловимое почти для слуха, чего не
возможно выразить на письмѣ. Это таже разница, какую 
природный Французъ, имѣя чистый, правильный выговоръ, 
дѣлаетъ между звуками ё, ё и е: только тонкій слухъ мо
жетъ замѣтить особенность въ ихъ произношеніи. У Хо- 
рутанъ ъ имѣетъ тоже произношеніе, какое имѣетъ звукъ 
ё во Французскихъ словахъ, папр. bonte, verite. Это разли
чіе хотя и тонкое, почти незамѣтное, заставило ученыхъ 
дать звуку ъ особенное означеніе въ самомъ алѳавптѣ 
хорутанскомъ: e, ej, ё. Наряду съ этимъ страннымъ, неу
ловимымъ произношеніемъ звука ъ можно поставить еще 
другое: и у Хорутанъ произносится еще за ej: lejto, mej- 
sto-, такое произношеніе въ особенности распространено 
между горцами: первоначально оно существовало, вѣроят
но, и у жителей городовъ, но потомъ это двугласное про
изношеніе стало забываться и замѣняться первымъ, нами 
упомянутымъ (е, ё); между тѣмъ двугласное произпошеніе 
 есть коренное; подобнымъ образомъ изъ древне-греческой 
двугласной аі образовалось новогреческое е, латинское аі 
перешло въ ае.

Звукъ и потерянъ для Хорутанъ; онъ замѣняется у 
нихъ звукомъ і, но часто тамъ, гдѣ только могъ удер
жаться, переходитъ въ г (ъ). Перейдемъ къ согласнымъ.

жд, въ сербскомъ 1) (aj), въ хорутанскомъ переходитъ 
въ j; это свойство особенно важно: оно доказываетъ, что 
звукъ жд произошелъ отъ смягченія д буквою j: sojen 
(сжжденъ), rojen, preja (пряжа), reja (рдждд — способъ), 
nuja, rja (ржа).

шт, іотированное т (tj, Ь), Хорутане превращаютъ въ 
с (ч). Звукъ щ (шч) употребляется у нихъ рѣдко; въ боль
шей части случаевъ видно преобладаніе с. Звукъ ш имѣ
етъ слѣдующія означенія; Sh, ш, š, щ.

лъ въ сербскомъ языкѣ, какъ мы видѣли, превраща
ется въ у пли о; въ хорутанскомъ языкѣ также видна
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паклоппость вокалпзпровать его; часто онъ переходитъ въ 
у или еще чаще въ в (и): сіьлъ—scu. Такой переходъ въ у 
или в удерживаетъ иногда и ль.

ж Хорутане измѣняютъ въ г (р). Есть .также случаи, 
гдѣ и j превращается въ г: такъ вопросительное мѣстои
меніе kaj (къи) переходитъ въ kar. Превращеніе ж въ г 
особенно замѣтно при глаголахъ: moram (вм. možem) — 
могъ.

х (ch) въ хорутанскомъ языкѣ удержалось; только на 
границахъ съ Сербіею Хорутане видимо удаляются отъ 
настоящаго произношенія этого звука.

Обратимся къ склоненіямъ; покажемъ сначала отно
шеніе окончаній хорутанскихъ падежныхъ Формъ къ окон
чаніямъ ц.-слав. Когда мы говорили о Флексіяхъ ц.-слав. 
яз., мы привели тамъ слѣдующую таблицу твердыхъ и 
мягкихъ окончаній:
тверд. мягк. тверд. мягк. тверд. мягк. тверд. мягк.

л и оу ю и ж к
ЪМЬ №МЬ Ѣ II А О ІЄ

Какъ же выражаетъ эту таблицу хорутапскій языкъ? Мы 
знаемъ, что въ сербскомъ-языкѣ ъ во Флексіи переходитъ 
въ и: отъ жена Дат. пад. ед. ч. будетъ женгі; въ хору
танскомъ же это ъ переходитъ въ короткое i (Т), которое 
часто переходитъ въ г (ъ). ж = о; это о и въ винитель
номъ и въ творительномъ падежѣ одинаково, разница дѣ
лается только въ произношеніи: vdelo (вин., ц.-слав. кодж) 
и vodo (творит., ц.-слав. водоіж); иногда, впрочемъ твори
тельный падежъ имѣетъ окончаніе oj (vodoj); слѣд. болѣе 
приближается къ ц.-слав. (водоіж).

Отношеніе хорутанскихъ окончаній къ ц.-славянскимъ 
въ склоненіяхъ именъ существительныхъ есть слѣдующее: 

Церк.-слав. и, а — хорутанск. е
„ ж, іж „ о
„ ъмь, іемь — „ ат, ет, гт
„ оу, ю — „ и, ju
„ ъ, и — „ і (г).

1о
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Покажемъ это па самомъ склоненіи именъ существитель
ныхъ; замѣтимъ кстати, что хорутаискій языкъ удержалъ 
двойственное число.

Ед. ч. И. severj gad las (власъ)
P. severja gada lasa (-su)
Д. severju gadu lasu
B. severj gad las
T. Severjem gadam lasam
П. severj gadz(Y) lasY.

Дв. ч. j severja 
И. B. 3. gada

) lasa 
severj am

' • gadam
lasam.

Мн. ч. И. severji gadi(T) lasje (собир. знач.)
P. Severjev gadov lasov (las?)
Д. Severjem gadam lasam
B. Severje gade lase
T. Severji (-rmi) gadi(-dmi) lasi (-smi) 
П. severjich gadich las«ich.

Въ склоненіи именъ женск. р. ъ переходитъ въ і, ж—въ 
О, ОІЖ— въ oj или О.

Къ этимъ образцамъ склоненія именъ существитель
ныхъ должно прибавить слѣдующія замѣчанія:

1) Род. падежъ муж. р. имѣетъ окончанія а и и (оу).
2) Род. пад. множ. ч. муж. р. имѣетъ оѵ и только 

въ немногихъ случаяхъ г (ъ) : отъ las родъ, множ.—lasov 
и lasi.

3) Им. пад. множ. ч. муж. р. имѣетъ і которое при
бавляется къ окончанію им. пад. ед. ч.; въ эпентетиче
скихъ же словахъ вставляется слогъ оѵ съ окончаніемъ е 
(оѵе), наприм.: sm им. множ.—sinove.

4) Твор. пад. ед. ч. и дат. пад. множ. ч. (муж. р.)— 
одинаковы.

Замѣчательно, что хорутаискій языкъ имѣетъ свой
ство, какъ и русскій, сохранять неподвижность гортанныхъ
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(plk—plki), между тѣмъ какъ въ сербскомъ п ц.-слав. 
гортанные измѣняются • (плѣнъ—плъци).

Хорутанскій языкъ имѣетъ очень много наращаемыхъ 
словъ, т. е. такихъ, у которыхъ во Флексіяхъ вставляют
ся слоги; напр.: tele — teleta; drzvo—dnvesa; slovo—slo
vesa; pero—peresa; čudo—čudesa и т. д.

Имена прилагательныя Въ ц.-слав. яз. имена прила
гательныя, какъ извѣстно, имѣютъ полное и неполное о- 
кончанія; въ хорутанскомъ яз., какъ и въ сербскомъ, оба 
эти вида окончаній смѣшиваются; только множ, число ис
ключительно имѣетъ окончанія полныя, хотя бы даже един
ственное число имѣло неполныя. Нужно однакожъ замѣ
тить, что неполное окончаніе бываетъ только въ женскомъ 
родѣ; мужескій и средній его не имѣютъ. Хорутане, знаю
щіе дѣленіе своихъ прилагательныхъ на полныя и непол
ныя, говорятъ, что есть различіе между тѣми и другими 
по ударенію; такъ неполное окончаніе будетъ: lépľ, lepa, 
lepô (липъ, -д, -о), а полное: lepí, lepä, lepô (лѣпъи, 
-ди, -оіе). Но и это различіе въ разговорѣ теряется. Смѣ
шеніе тѣхъ и другихъ видно въ склоненіи, напр.:

м. ж. ср. Дв. ч.
Ед. ч. И. lepi lepa lepo И. B. 3. lepa, i, i

P. lepzga lepe lepzga P. П. lepich
Д. lepzmu lepi Іергши Д. T. lepima
B. lepíga lepô lepo
T. lepim lepô lepim
П. lepim lepoj lepim

M. ж. cp.
Мн. 4. И. lepi lepe lepa

P. lepich
Д. lepim
B. lepich lepa
T. lepimi
П. lepich.
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И такъ, въ косвенныхъ падежахъ именъ прилагательныхъ 
хорутанскій языкъ даетъ преимущество звуку г (ъ).

Признакомъ сравнительнои степени служатъ два окон
чанія: ji и ši; притомъ должно замѣтить, что предъидущія 
согласныя должны подвергаться измѣненіямъ, для нашего 
языка чуждымъ: от slab compar. slabji или slabši-, grel— 
grji-, mlad—mlaji, mlajši-, trd — trji-, širok — širji. Нѣкото
рыя прилагательныя имѣютъ неправильныя степени, какъ 
напр.:

clobr — сравн. степ. bolji (лучше) 
grd „ „ gorsi (хуже)
velik „ „ veči (ср. польск. większy).

Въ превосходной степени употребляется чаще всего 
прибавочная частичка naj, превращающаяся въ nar. Ино
гда, впрочемъ, Хорутане прибѣгаютъ къ нарѣчію žilo, на
поминающему ц.-слав. SKAO : žilo bolji — самый лучшій. 
Вмѣсто žilo употребляются также слова: grozno (гораздо), 
prav и др.

------------

Имена числительныя у Хорутанъ мало отличаются 
отъ числительныхъ другихъ нарѣчій славянскихъ. Ordina- 
На: jedn, dva, tri, čteri, pet, deset, sto, tisjoč. Вмѣсто tisjoč 
у Хорутанъ употребляется слово jezero. Десять тысячъ — 
trna. Cardinalia: prvi, drugi, treti e t. д. Въ счисленіи 
съ десяти Хорутане прибавляютъ -j st: jednajst, dvanajst и 
т. д. Начиная съ двадцати, они ставятъ меньшее число 
впереди большаго: tri in dvajsat-, это явно германизмъ 
(drei und zwanzig). Собирательныя числительныя (collec- 
tiva): кора—60; par—пара. Неопредѣленныя: njekolko, nje- 
kteri, nobeden (чаще вм. nobeden, noben)—нисколько и нѣ
которыя другія.



— 77 —

Мѣстоименія хорутанскія не представляютъ ничего 
затруднительнаго. Замѣчательно, что Хорутане сохранили 
древнее изЪ—jaz, но чаще а превращается въ e: jez, jest. 
Второе лицо—ti, третье—on. Болѣе замѣчательныя Формы 
личныхъ мѣстоименій слѣдующія: jez (кцъ), тпо (мънобк), 
mene (мене); dual, na, ѵа; naju (naj), vaju (vaj); nama, 
vama', sam, sarrnga.

Pron. possessiva-. moj, tvoj и т. д., род. пад. mojga, 
tvojga и т. д. Demonstr.: ti — тотъ. Изъ личнаго мѣстои
менія онъ (оп) Хорутанинъ сдѣлалъ указательное ипі (о- 
ный), нѣм. jener. Вопросительныя: кі (къи)? katari (родит 
katriga), kdo (кто)? kaj (что)? Замѣтимъ при этомъ свой
ство хорутанскаго языка образовать отношеніе посредствомъ 
прибавки къ мѣстоименіямъ звука г. Такъ напр. kdo зна
читъ кто-, kdor же имѣетъ значеніе тотъ кто; kako—ka
kor, niekdo — niekdor, niehče — niehčer и т. n. И такъ г 
прибавленное къ какому нибудь мѣстоименію, дѣлаетъ его 
мѣстоименіемъ относительнымъ; тоже самое свойство отно
сительности сохраняетъ г и при нарѣчіяхъ: kamo — куда, 
kamor—туда, гдѣ.

Кстати замѣтимъ здѣсь признакъ, отличающій остро
витянъ сербскихъ и хорутанскихъ; этотъ признакъ состо
итъ въ произношеніи слова kaj: одни произносятъ его 
kaj?—другіе же čaj или ča: отсюда названіе Kajкавцев и 
Чакавцевъ. _________

Глаголы. При. разсматриваніи церковно-славянскихъ 
глаголовъ, мы раздѣлили ихъ на шесть отдѣльныхъ раз
рядовъ. Глаголы хорутанскіе болѣе или менѣе подходятъ 
къ болгарскимъ или сербскимъ. По вставочнымъ гласнымъ 
можно привести хорутанскіе глаголы въ параллель съ цер
ковно-славянскими и точно также, какъ и тамъ, раздѣлить 
ихъ на шесть спряженій.

І-е, гдѣ въ церковно-славянскомъ непосредственно 
прибавляется къ корню окончаніе: lezi-m, Ieziți. Къ этому 
спряженію надобно отнести и тѣ глаголы, у которыхъ ко
рень оканчивается на гласную: bie-m, bi-ti.
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II. Глаголы этого разряда принимаютъ вставочное п:  
dvig-n-em, dvig-n-eti. 

ІІІ. Сюда принадлежащіе глаголы имѣютъ настоящее 
время на іт, неопредѣленное наклоненіе на tі съ прибав
кою е, которая въ настоящемъ времени потерялась: letim— 
leteti, visim — viseti.

IV. Настоящее время кончится на іт, неопредѣлен
ное на itv. pust-im, pust-i-ti; red-іт, red-i-ti.

V. Въ этомъ спряженіи настоящее время имѣетъ о- 
кончаніе ат, неопредѣленное наклоненіе — ati-, gledam — 
gledati.

VI. Относящіяся къ этому спряженію глаголы присое
диняютъ суффиксъ къ корню посредствомъ вставки и или 
ova: kup-u-jem, kup-ova-ti.

Разсмотрѣвъ внимательнѣе всѣ эти шесть разрядовъ 
хорутанскихъ глаголовъ, можно въ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
соединить окончаніе настоящаго времени, и самое раздѣ
леніе сдѣлать нѣсколько общнѣе. Такъ, въ I и II спряже
ніяхъ настоящее время кончится на епг; въ ІИ и IV на 
іт-, слѣдовательно, мы имѣемъ собственно три окончанія 
настоящаго времени: ат, im, ет (ujem). Основываясь на 
этихъ окончаніяхъ, лучше вмѣсто шести спряженій при
нять только три; особенно такое раздѣленіе было бы намъ 
полезно для узнанія другихъ Формъ настоящаго времени.

Чтобы спрягать хорутанскіе глаголы, надобно только 
вспомнить, что въ I и II спряженіяхъ настоящее время, 
3-е лицо множ. ч. непосредственно оканчивается па о, и- 
ногда съ предъидущими гласными aj, ej, ij (ajo, ejo, ijo): 
lezem—dezo-, delam—delajo-, molim—molijo и т. n.

Прочія времена суть такъ наз. перифрастическія, т. е. 
спрягаются только въ соединеніи со вспомогательнымъ гла
голомъ. Imperfect’a нѣтъ, отъ аориста остались только 
слѣды. Для примѣра спряженія возьмемъ два глагола: lezti 
и biti. Настоящее время есть:
Единств. ч. lezem bijem Двойств. ч. leževa bijeva 

lezeš biješ lezeta bijeta
lezš bije lezeta bijeta
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 Множ, ч, lezemo bijemo
 lezete bijete 

lezo bijo.
Чтобы знать спрягать прошедшее и будущее времена, 

нужно узнать сначала спряженіе вспомогательнаго глагола 
sim:

Настоящее время: sim, si, je; esmo, ste, so; sva, sta, 
ste.

Прошедшее: sim bil, -a, -o, si bil и т. д.
Будущее: bodo, bodeš, bode, bodeva, bodeta, bodemo, 

bodete, bodejo; или сокращенно: bom, boš, bo, bova, bota, 
bota, bomo, bote, bojo.

Чтобы составить прошедшее время какого нибудь гла
гола, нужно взять Формы вспомогательнаго глагола и при
бавить къ нимъ причастіе: sim bil, sim delal, sim lezil.

Хорутане различаютъ два будущихъ. Форма dodo или 
bom можетъ соединяться или съ неопредѣленнымъ накло
неніемъ, что образуетъ futurum simplex, какъ напр. bodo 
delati; или съ прошедшимъ, что образуетъ futurum ехас- 
tum: bodo delal.

Повелительное наклоненіе въ хорутанскомъ яз. почти 
сходно съ наст. вр.; сослагательное образуется посредствомъ 
прибавки къ настоящ. или прош. времени союза deb (бы). 
Сверхъ того хорутанскій языкъ удержалъ достигательную 
Форму, которая ставится такъ, какъ supinum въ латин
скомъ языкѣ, при глаголахъ, означающихъ движеніе: idem 
piti — ео bi bitum, idem delati — eo factum.

Хорутане имѣютъ у себя всѣ причастія, свойствен
ныя ц.-слав. и русск. яз.: delal, -а, -о; delavši, -а, -о, de- 
lajsč, delan и т. д. У лихъ встрѣчается также окончаніе 
причастія aje: delaje; такая Форма употребляется соотвѣт
ственно нашему дѣепричастію, но она, впрочемъ, есть 
рѣдкость.

Скажемъ теперь о неизмѣняемыхъ частяхъ рѣчи. Что 
касается до нарѣчій, то въ хорутанскомъ языкѣ они мо-
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гутъ быть образованы пли изъ именъ существительныхъ, 
или изъ прилагательныхъ и въ такомъ случаѣ по большей 
части оканчиваются на о или г. Въ позднѣйшее время у 
Хорутанъ стали преобладать нарѣчія на т. Сверхъ того, 
нарѣчія образуются, какъ и въ ц.-слав. яз., изъ разныхъ 
частицъ, которые могли быть мѣстоименіями. Перечислимъ 
нѣкоторыя изъ нарѣчій: 
sem—здѣсь (съмо) inda—иногда, въ другое время
te, tam—тамъ koj - сейчасъ
sem ter te—тамъ и сямъ lich—именно
zraven, zravna—при zdaj—теперь
to kraj—но сю сторону (die- sicer—сице

sheits) sonst—wb иное время, ина
ми kraj—по ту сторону (jen- че (нѣм.)

heits) zgodaj—рано
vmes—вмѣстѣ zmiraj—всегда
letod—туда žilo—skao

nekod—куда-либо komaj—едва (нѣм. kaum)
odtod—отсюда nalaš—нарочно
dostikrat—много разъ zoper—вопреки
enkrat—разъ skoro- почти
gosto—часто (гжсто) zakaj—почему
zopet— опять zato, zatorej—потому
dosti—много (простонар. вдо- dosorej—ю сихъ поръ

сталь) okorej—въ какое время
niekaj—тЛчто obsorej—чшіѣ. теперь
nikaj—ничто рак—пдки, конечно
saj, vsaj—по крайней мѣрѣ pač—да 
gda, gdaj—когда res—правда, истинно (ср. ц,-
kdie—гпѣ сл. ръсницд).
Сверхъ того у Хорутанъ много locutiones adverbiales.

Перейдемъ къ союзамъ. Мы сказали раньше, что для 
выраженія отношенія между собою предложеній, Хорута- 
нинъ ц.-слав. ж превратилъ въ r.

Такъ какъ въ ц.-слав. яз. изъ мѣстоименія указа-
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тельнаго и, и, ІЄ образовался союзъ іеже, то и Хорутане 
стали употреблять его, только въ измѣненной формѣ: jere.

Чрезъ прибавленіе звука г къ мѣстоименіямъ п даже 
нарѣчіямъ образуется, слѣдовательно, въ хорутанскомъ яз. 
союзъ: такъ отъ вопросительнаго мѣстоименія kaj (что), 
произошелъ союзъ kar (потому что), отъ ке — ker (ибо); 
zato—zator (слѣдственно). Перечислимъ нѣкоторые союзы: 
гпо—и ако, ак—если
ker—ибо се—ли? (польск, czy)
kar—такъ какъ, что ак-аіі—пли-пли
ampak, pak, pa—по akolich—хотя
temuč—но sicer—конечно, да
de si ravno — хотя de—что

Примѣчаніе, de, будучи винословнымъ союзомъ, мо
жетъ выражать нѣкоторое ограниченіе, именно когда при
бавляется къ нему Ьі.

Tedaj, какъ нарѣчіе, значитъ тогда-, какъ союзъ — 
слѣдственно, то. Тоже значеніе имѣетъ и другое нарѣчіе 
torc/—отсюда.

Изъ предлоговъ замѣтимъ слѣдующіе: pre, pro, raz, 
viz, pa (древн. русск. na напр. па-гора), brez (безъ), zmej 
(между), ira/ — близь, подлѣ; od, prek, vrch, protiv, skoz 
(сквозь), čez (чрезъ), pri (при), старинный предлогъ zoper 
(ц.-слав. сжпрь, оставшійся, напримѣръ, въ словѣ сопер
никъ).

Обратимъ вниманіе на управленіе падежей предлога
ми. Предлогъ do Хорутапппъ употребляетъ вмѣсто къ; čez 
ставится вмѣсто о (Čez koga — о комъ, ср. подобное же 
Употребленіе нѣм. Uber). Предлогъ vrchu можно переводить 
Нашимъ о, напр. kniga piše vrchu jazika (книга разсужда
етъ объ языкѣ). Это тоже, вѣроятно, германизмъ: das Buch 
Urtheilt uber die Sprache. Другіе предлоги zavoljo, zăvoi, 
zastram (ради, по, изъ, за, для). Zraven, zraviio имѣетъ 
также значеніе предлога.

11
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Хорутанскій языкъ имѣетъ нѣкоторыя формы, которыя 
ясно доказываютъ вліяніе па него нѣмецкаго языка. Такъ, 
папр., онъ употребляетъ въ разговорѣ 3-е лице вм. 2-го; 
такъ папр. Хорутапипъ говоритъ: zastopiś-li? что букваль
но переведепо съ нѣмецкаго verstéhst-du? — недолженъ Хо- 
рутанинъ переводитъ nevinní (unscbuldig).

I. Dekličke kletve.

Vmerje mamici ‘) sin edini Konda 2) 
Mamici žal Kondo pokopati, 
Pokopati daleč proč od dwora;
V virt 3) zeleni nese in 4) pokoplie 
Pod rumeno njega pomorončo 5) 
Wsako jutro ga 6) je obiskala 7): 
Sin moj, Kondo, ti je zemja težka? 
Al so težke javorjove 8) diske? 
Pregovorja Konda iz zemljice: 
Ni ne meni, mati, zemja težka, 
Ni so težke javorjove diske;
Ampak kletve 9) dekličke 10) so težke, 
Kada zdišne n), do Boga se slišni, 
Ko zakelne 12) vsa se zemja trese, 
Ko zajoka 13), se Bogu uzmili.

II. Skvrb 14).

O ti moj Bog blagi! 
Kje 15) je zdej moj dragi? 
Ali je na poti? 
Ali vince pije?

1) мать; 2) Кондратій; э) садъ (въртъ, вертоградъ); 
4) ino — и; 3) померанецъ; в) уа вм. njega — его; 7) навѣщала; 
8) яворовыя (яворъ — родъ дерева); 9) проклятія; ,0) дѣвичьи; 
11) вздохнетъ; 12) заклянетъ; 13) jokati (ц.-слав. ЬККДТИ, польск. 
jąkać.) рыдать, выть; 14) скорбь, забота, печаль, тоска; 15) гдѣ.
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Ako je na poti, 
Srečno naj popotje, 
Če pa vince pije 
K zdravju naj mu bode! 
Drago če kušuje 16) 
Prosto 17) mu 18) od mene 
Prosto mu od mene 
Od Boga prokleto!

—

16) kušovati (отъ нѣм. kuseen) — цѣловать; 17) прощено; 
18) ему.



V. Чешскій языкъ,

Группа славянскихъ народовъ, разсѣянныхъ по всему 
пространству земель, начиная съ границы Баваріи и до
стигая до Галиціи, на сѣверъ до Саксоніи и Пруссіи и на 
югъ до земель австрійскихъ, только въ IX столѣтіи сос
тавляла одно цѣлое—великое моравское государство, осно
ванное Ростиславомъ и Святополкомъ; въ составъ его вхо
дила и Венгрія. Но съ нашествіемъ Венгровъ и при влія
ніи многихъ другихъ причинъ, всѣ славянскіе народы, 
входившіе въ составъ этого обширнаго государства, раздѣ
лились на три вѣтви: на Словаковъ, которые вошли въ за
висимость отъ Венгровъ, на Моравовъ и Чеховъ или Бо- 
гемевъ, удержавшихъ самостоятельность. Въ настоящее 
время эти три вѣтви раздѣлены въ отношеніи админи
страціи, но географически они находятся въ связи между 
собою. Народное названіе ихъ земель также троякое: въ 
Венгріи они называютъ себя Словенами (сосѣди зовутъ 
ихъ Словаками), въ Моравіи — Моравами, въ Богеміи — 
Чехами. Мы вообще будемъ называть ихъ Чехо-Моравами.

Одно племя изъ группы этихъ народовъ — Чехи — 
имѣли самостоятельную исторію, своихъ королей (до XIV 
вѣка), свою литературу; въ ихъ землѣ происходили собы
тія, имѣвшія вліяніе па судьбу другихъ народовъ: такъ, 
тамъ началась гусситская война, тамъ же и тридцати-лѣт- 
няя. Такое значеніе чешскаго племени заставляетъ пасъ 
подольше остановиться на его этнографіи и языкѣ.

Скажемъ сначала нѣсколько словъ о географическомъ 
положеніи земель, занимаемыхъ всѣми тремя племенами. 
Должно замѣтить, что между чехо-моравскими поселеніями 
находится много поселеній нѣмецкихъ и венгерскихъ и



— 85 —

каждое мѣсто имѣетъ если не три, такъ по крайней мѣрѣ 
два названія, что не даетъ полной возможности съ точно
стью опредѣлить занимаемую ими мѣстность.

Начнемъ съ Словаковъ. Словацкія земли, находящія
ся во владѣніяхъ австрійскаго императора, простираются 
по при-карпатской части Венгріи и Моравіи. Южною ихъ 
границею можно бы поставить Дунай и Ипель, если бы 
только по лѣвую сторону Дуная не было мадьярскихъ по
селеній. На западъ Словаки граничатъ по рѣкѣ Моравѣ 
съ Моравами и Нѣмцами; по той же рѣкѣ границы сло
вацкихъ земель достигаютъ до австрійской Силезіи, на сѣ
веръ Карпатскія горы, называемыя тамъ Татрами, а въ 
Галиціи Бескидами, отдѣляютъ Венгрію отъ Галиціи и Сло
ваковъ отъ Польши; на востокъ границы ихъ доходятъ 
до рѣки Лаборицы и верховьевъ Ондавы, такъ что верхо
вья обѣихъ рѣкъ остаются за границами, у Руссиновъ.

На означенномъ нами пространствѣ, занимающемъ 
столицы или комитаты (Gespanschaften): Нитранскій, 
'Гренчинскій, Турчанскій, Оравскій, Липтовскій, Зволенскій, 
Спишскій, Шаришскій, части комитатовъ: Земненскаго, 
Гемерскаго, Гонтскаго, Говешскаго и Пресбургскаго, жи
вутъ преимущественно Словаки; кромѣ того, они живутъ 
также и на югъ отъ Карпатовъ п достигаютъ города Пеш- 
та; ихъ можно найти и въ самомъ Пештѣ.

Но исчисленные нами комитаты не всегда означают
ся на картахъ, или, если и означаются, то не всегда и- 
мѣютъ постоянныя названія; на одной картѣ встрѣчается 
нѣмецкое названіе какого-нибудь комитата, на другой—ла
тинское; а потому, чтобы имѣть возможность легко оты
скать ихъ, мы выпишемъ здѣсь названія главныхъ горо
довъ нѣкоторыхъ комитатовъ:

Въ комитатѣ Гонтскомъ гл. г. Штявница (Stavnica, 
нѣМ. Schemnitz).

Въ комитатѣ Земненскомъ гл. г. Svätý Martin (по 
мадьярски шентъ-Мартонъ).

Въ комитатѣ Липтовскомъ гл. г. Svätý Mikuláš (по 
мадьярски: тентъ-Миклошъ).
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Въ комитатѣ Зволенскомъ гл. г. Bystrica. Banská 
(нѣм. Neusohl).

Въ комитатѣ Шаришскомъ гл. г. Прешовъ (венг. Эпе- 
рьесъ).

Въ комитатѣ Гемерскомъ гл. г. Плейсвицъ (Плѣши
вецъ) и Рожнава.

Въ комитатѣ Говешскомъ гл. г. Ягеръ (венг. Эгеръ, 
нѣм. Егіаи, лат. Agria).

Въ комитатѣ Унгварскомъ гл. г. Kosiče (нѣм. Ка- 
schau, лат. Coseovia).

Земли чешскія заключаютъ въ себѣ Моравію (за ис
ключеніемъ южнаго края ея, запятаго Мадьярами) и такъ 
наз. Королевство Богемское или собственно Чехію (Bôh- 
men). Въ Моравіи города: Brno (нѣм. Brílnn), Olomuc 
(нѣм* Olmiitz). Въ Богеміи или Чехіи: Praha, Boleslav 
(Bunzlau). Обѣ эти области, также какъ и земли словац
кія, въ разныхъ мѣстахъ заселены Нѣмцами, особенно во
сточная часть королевства Богемскаго и южная часть Мо
равіи.

Примѣчаніе. Изъ уѣздовъ или краевъ чешскихъ слѣ
дующіе заняты Нѣмцами: КралоѵеЪгаЛескій (Kônigingrätz), 
Биджовскій (Bydžow), Болеславскій (Bunzlau), Литомѣ- 
рицкій (Leitmeritz), Жатецкій (Saatzkreis), Локетскій (ЕПеп- 
bogen), Клатовскій (Klattau), Прахинскій и Будѣйовицкій 
(Budweis), въ Моравіи заселенъ большей частію Нѣмцами 
край Зноймскій (Znaim). Всѣхъ Чехо-Моравовъ до 7000000 
(оттуда Словаковъ болѣе 2,500,000).

Чешскій языкъ отличается отъ прочихъ славянскихъ 
нарѣчій ие только особеннымъ выговоромъ звуковъ, ха
рактеризующихъ языкъ ц.-славяпскій, но также особен
нымъ свойствомъ своихъ гласныхъ, свойствомъ, котораго 
мы не находимъ въ такой степени ни въ одномъ изъ сро- 
дпыхъ съ нимъ нарѣчій: это свойство — съуживаніе глас
ныхъ. Взглянувъ на историческое развитіе языка, мы ви
димъ, что это съуживаніе шло постепенно: начиная съ
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полныхъ гласныхъ, оно доходило, до самыхъ узкихъ. Такъ 
а перешло сначала въ е, потомъ въ г или въ j; самое і 
ставятъ нынче часто для того только, чтобы показать, что 
оно нѣкогда произносилось. По причинѣ этого съужива
нія гласныхъ, чешскій языкъ потерялъ благозвучіе, кото
рое только и поддерживается просодією. Сверхъ того чеш
скій языкъ отличается отъ болгарскаго, сербскаго и хору- 
танскаго еще другимъ свойствомъ—усиленіемъ іотированія. 
Въ чешскомъ языкѣ это іотированіе условливаетъ большое 
количество смягченныхъ согласныхъ и измѣняетъ даже 
ихъ значеніе. Въ этомъ языкѣ особенно замѣтно сближе
ніе съ польскимъ: такъ г переходитъ въ г (польск. rz); 
такимъ образомъ чешскій языкъ, все болѣе и болѣе сбли
жаясь съ польскимъ, сталъ вмѣстѣ съ тѣмъ измѣнять по
степенно коренныя свойства языка церковно-славянскаго. 
Этотъ переходъ г въ г Чехи и Моравы приняли, кажется, 
только въ XII или XIII в., потому что памятники, писан
ные до этого времени, не заключаютъ въ себѣ этой осо
бенности и, кромѣ того, языкъ Словаковъ до сихъ поръ 
еще лишенъ свойства joTnpoBaHifl г (Ї-) и другихъ соглао- 
ныхъ: Чехъ говоритъ, напр. pred, Словакъ же — pred. 
Слѣдовательно разница между Чехами и Словаками заклю
чается въ различномъ произношеніи ими звука г; сверхъ 
того словацкій языкъ удержалъ въ себѣ коренное произ
ношеніе нѣкоторыхъ гласныхъ.

Не мѣшаетъ также сказать здѣсь объ орѳографіи 
чешской. Чешскій языкъ, уже искони обработываясь въ 
литературномъ отношеніи, имѣлъ различныя орѳографіи. 
Долѣе всѣхъ изъ нихъ существовала установленная Гус- 
сомъ, который, переводя Библію, принужденъ былъ для 
уравненія письменности придумать нѣкоторые особенные 
знаки для выраженія исключительно славянскихъ звуковъ. 
Съ 1810 г. введена особая, такъ называемая органическая 
азбука. Покажемъ сначала отличіе Гуссова алфавита отъ 
нынѣшняго; онъ не вездѣ отличаетъ нѣкоторые звуки; осо-
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бенно замѣчательно въ немъ употребленіе звука g; этимъ 
звукомъ онъ замѣняетъ j: ga вм. ja, hágek вм. hájek. 
Въ новѣйшее же время согласились выражать чешскіе зву
ки посредствомъ латинскаго алфавита; для выраженія сла
вянскихъ звуковъ ж, ч, ш стали употреблять ž, č, š; для 
обозначенія смягченныхъ звуковъ, не имѣющихъ свойства 
переходить въ другіе, какъ то b, p, m, n, t, начали упо
треблять знакъ (’): Ъ’, p’, m’, n’, ť; русскій звукъ« вы
ражается чрезѣ ch, г чрезъ h; звукъ ъ чрезъ ё. Сверхъ 
того, чешскій языкъ имѣетъ особенные звуки, которые 
трудно выразить на письмѣ; для выраженія подобныхъ 
звуковъ прибѣгли къ извѣстнымъ комбинаціямъ: такъ au 
(теперь съ 50-хъ годовъ пишутъ ои вм. au), образовав
шееся изъ u (прежде ж), произносится какъ би: rukou, je
dnou; знакъ й выражаетъ средній звукъ между о и н: 
bohu (боговъ). Кромѣ того, надъ нѣкоторыми гласными 
ставится такой знакъ: ' онъ употребляется не для выра
женія ударенія, какъ можно полагать, но для того, чтобы 
показать длину гласной, выразить просодію.

Что же касается до ударенія на словахъ въ прозѣ, 
то Чехи въ немъ постоянны: каждое слово имѣетъ ударе
ніе постоянно на первомъ слогѣ, какъ бы длинно оно ни 
было; но это удареніе, постоянное въ прозѣ, не постоянно 
въ стихахъ. Стихосложеніе Чеховъ не силлабическое, какъ 
можно заключать по однообразному ударенію въ ихъ сло
вахъ, но тоническое. Въ послѣднее время были даже по
пытки основать на такой просодіи метръ чисто классиче
скій (гекзаметръ). Приведемъ для примѣра слѣдующій стихъ 
изъ Виргилія на чешскомъ языкѣ: 
Ctvérmonojhým ujejtou dupojtém tepej podkova | pudu...

Тутъ очень удачно соблюденъ размѣръ подлинника: 
Quadrupejdante pujtrem sonijtu quatit | ungula | campum.

Приступимъ теперь къ самому обозрѣнію Фонетики 
чешскаго языка.

Скажемъ сначала, что всѣ звуки а, е, у, 2», а могутъ
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переходить въ тонкіе (і), съуживаться: такъ, слово čaša 
первоначально такъ и выговаривалось, какъ оно наппсано: 
чаша-, потомъ оно обратилось въ češe, нынче въ číše. Это 
свойство гласныхъ переходить въ болѣе узкія наз. съужи
ваніемъ, какъ напр. ljud (людъ)—liđ; ljubiti—libiti и т. д. 

Зная измѣненіе, съуживаніе а въ е мы очень легко 
можемъ теперь объяснить себѣ пепопятныя для насъ съ 
перваго взгляда Формы Флексій: такъ, папр., нисколько не 
страннымъ будетъ казаться, что Формы muže, meče суть 
ничто иное какъ род. пад. отъ muž, meč (вм. muža, me
ča). Звукъ u (оу) переходитъ въ i. г можетъ быть ино
гда произносимо, иногда же вовсе не выговаривается: вм. 
mati, volati можно сказать mať, volať.

Въ отношеніи звука j замѣтимъ, что онъ мало по 
малу переходитъ въ какой то смягченный звукъ,

даже непроизносится, хотя и пишется: jdu, jmeno 
(произносится du, meno); но когда этому звуку предше
ствуетъ гласная, то онъ произносится. Особенно это за
мѣтно при глаголѣ іесмь: такъ jsem выговаривается sem; 
по nejsem выговариваотся такъ, какъ пишется (nejsem).

Ринезмы въ коренныхъ словахъ чешскаго языка и- 
мѣютъ свой особенный признакъ, именно ж = ои, а — а; 
но тамъ, гдѣ ихъ можно измѣнять, они могутъ перехо
дить въ различные звуки: а, е, і. Такъ, а основное про
изношеніе котораго у Чеховъ есть а (что сохранилось у 
Словаковъ: kniaź — къна^к) перешло въ е и потомъ въ і: 
Í1ATK—pet, КЪНА^Ь— kníže, ЖАЖДД—Žízeň, рАДИТИ —ŕídi- 
ti и т. п.

И такъ, отличительная черта чешскаго языка состо
итъ въ томъ, что простые звуки и ринезмы онъ можетъ 
съуживатъ. Покажемъ теперь, какимъ образомъ чешскій 
языкъ выражаетъ особенности языка церковно-славянскаго.

ъ, ь. Хотя этихъ знаковъ не находится въ письмѣ, 
все таки они удержались въ чешскомъ языкѣ гораздо бо
лѣе, чѣмъ во всѣхъ новѣйшихъ славянскихъ нарѣчіяхъ,

12
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жд = z; этотъ звукъ z смѣло можно принимать за j. 
Во всѣхъ европейскихъ языкахъ смягченіе согласныхъ 
произошло единственно изъ прививки, такъ сказать, къ 
нимъ j, тамъ, гдѣ стояло d: такъ въ греческомъ отъ 
'Ýpáôuj образовалось cppáô£<*>, потомъ здѣсь смягчен
ное о=£. Это же смягченное д въ ц.-слав. яз. перешло 
въ жд, въ сербскомъ въ д) (tj), въ хорутанскомъ въ j, а 
въ чешскомъ въ z: hoditi (бросать) — hozen, hraditi — 
hrazen. Это свойство служитъ непослѣдппмъ отличіемъ 
чешскаго языка отъ прочихъ славянскихъ нарѣчій, тѣмъ 
болѣе, что значеніе мпогихъ словъ, по причинѣ измѣне
нія этого д, дѣлается для пасъ, повидимому, трудно-объя
снимымъ.

Всѣ эти особенности, какъ по отношенію къ гласнымъ, 
такъ и по отношенію къ согласнымъ звукамъ, суть ничто 
иное, какъ слѣдствіе іотированія. Скажемъ теперь о тѣхъ 
особенностяхъ, гдѣ извѣстиыя явленія съ j придаютъ ори
гинальность чешскому языку.

Мы уже знаемъ, что въ нѣкоторыхъ словахъ звуки 
могутъ выпадать или стираться; въ чешскомъ языкѣ мо
гутъ выпадать не только какіе нибудь отдѣльные звуки, 
но даже цѣлые слоги. Эта особенность бываетъ и въ дру
гихъ нарѣчіяхъ, но атсораЦѵ. Чехъ очень часто выпуска
етъ звуки aj и oj, когда они находятся въ срединѣ сло
ва предъ гласными; такъ, вм. lajati онъ говоритъ láti 
(бранить), вм. kajati se—kati se, вм. bojati se—báti se, вм. 
mojeho—mého, вм. smejati se—smáti se. Въ концѣ словъ 
гласная можетъ быть и употреблена, и иногда опущена: 
kamo, šemo—kam, sem. Кстати упомянуть здѣсь также 
о приставкѣ d предъ 1: mydlo, sadlo, krídlo — мъідо, ca- 
до, крило.

Познакомившись, такимъ образомъ, съ Фонетикой чеш
скаго языка займемся теперь его склоненіями. — Склоне
нія чешскія чрезвычайно близко подходятъ къ церковно
славянскимъ: разница только въ одной Фонетикѣ; ихъ раз-
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личаютъ по твердымъ и мягкимъ окончаніямъ, также по 
родамъ мужескому и женскому; средній же родъ склоняет
ся совершенно одинаково съ мужескимъ, кромѣ падежей 
именительнаго и винительнаго ед. и множ, чиселъ; двой
ственнаго ч. у Чеховъ пѣтъ.

Чтобы легче было понять нѣкоторыя отступленія 
чешскаго языка въ склоненіяхъ отъ ц.-слав. мы предста
вимъ здѣсь таблицу перехода звуковъ, потому что, какъ 
,мы сейчасъ замѣтили, разницу между чешскими и ц.-сла- 
вяискими склоненіями составляетъ одна фонетика.

Ц.-слав. д переходитъ въ е или і

» и п п * |
„ Ѣ „ „ i   послѣ смягченія

» 6 » п І  
» А n п е
п ж » » u
» О® и « ои
n » n і
» ек » »í (jí)
» ъмь „ „ ет
„ омъ „ „ úm
» м „ „у

Русск. овъ „ „ U.
Для чешскаго склоненія можно поставить такое пра

вило: когда окончаніе будетъ твердое, то въ Флексіяхъ у- 
держиваются звуки ц.-славяпскіе (исключая, конечно, пре
вращенія ж въ u и т. п.), при мягкомъ же окончаніи на
блюдать правила перехода звуковъ.

Возьмемъ для примѣра существительныя съ твердымъ 
окончаніемъ: dub и chlap.

Единств. ч. Множ. ч.
И. dub chlap duby chlapi (ové)
P. dubu (a) chlapa dubu chlapu
Д. dubu chlapu (ovi) dubum chlapum
B. dub chlapa duby chlapy
3. dube chlape duby chlapi (ové)
T. dubem chlapem duby chlapy
П. dube (u) chlapu (e) dubích chlapích.
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Возьмемъ теперь существительное муж. р. со смяг
ченнымъ окончаніемъ.

Ед. ч. Мн. ч.
И. meč meče
P. meče (вм. meča) meču
Д. meči (вм. meču) mečum
B. meč meče
T. mečem meči
П. meči mečích.

Изъ этихъ примѣровъ можно вывести слѣдующія за
ключенія:

1) Твор. пад. ед. ч. всегда оканчивается на ет (въ 
муж. р.).

2) Именитель. падежъ множ, числа оканчивается на 
i, у, é (ové).

3) Род. пад. множ. ч. долженъ бы по настоящему 
сходствовать съ им. пад. ед. ч., но вмѣсто того оканчива
ется на и.

4) Вин. пад. множ. ч. постоянно имѣетъ у, е.
5) Творит. пад. множ. ч. кончится на у и і, а пред

ложный—на ich.
Обратимся теперь къ склоненію именъ женскаго рода

Съ твердымъ окончаніемъ:
Ед. ч. И. voda Мн. ч. vody 

P. vody vod
Д. vodč vodám
B. vodu (ж) vody
3. vodo vody
T. vodou (oek) vodami
П. vodč vodách.

Съ мягкимъ окончаніемъ:
Ед. ч. И. zemč Мн. ч. zemč

P. zemč zemí
Д. zemi zem í m
B. zemi zemč
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3. zeme zeme
T. zemí zememi
П. zemi zemích.

И такъ, мы видимъ, что въ склоненіп именъ женска
го рода съ мягкимъ окончаніемъ падежи не различаются 
другъ отъ друга. Это смягченіе иногда доходитъ до того, 
что не только падежи, но и самые роды смѣшиваются, 
такъ что для такихъ имепъ необходимо постановить тре
тье склонепіе, гдѣ всѣ роды должны слиться въ одинъ об
щій; особенно такое свойство бываетъ при прилагатель
ныхъ, напр. boží (Божій, -ія, -іе) для всѣхъ родовъ; го
ворятъ: boží človék, boží žena, boží díté. Подобныя име
на всѣ склоняются по одному образцу. Для примѣра тако
го 3-го склоненія возьмемъ существительныя: psaní и kosť.

Ед. ч. И. Р. Д. B. psaní Мн. ч. И. P. B. T. psaní 
T. psaním Д. psaním
П. psaní П. psaních.

Ед. ч. И. B. kosť Мн. ч. И. B. kosti
P. l.hsti P. kostí

И.) Д. kostem
T. kostí T. kostmi

П. k os teci i.

Слѣдовательно всѣ падежи, оканчивающіеся на глас
ную, сливаются. Однимъ словомъ, третье склоненіе есть 
ничто иное, какъ усиленное слитіе, вслѣдствіе смягченія, 
всѣхъ родовъ и напоминаетъ склоненіе церковно-славян
скаго пять и т. п.

Замѣтимъ еще, что а) род. над. ед. ч. муж. р. мо
жетъ ипогда оканчиваться на и; р) предл. пад. вм. ё п і 
также можетъ оканчиваться па и; у) им. пад. множ. ч. вм. 
і часто оканчивается па у, е и ové (chlapove, králové).

Сверхъ того при склоненіяхъ чешскихъ надобно за
мѣтить переходъ гортанныхъ h, k, ch, который слѣдуетъ 
тѣмъ же измѣненіямъ, какъ и въ ц.-слав. яз.: vlk—vlci, 
Iech—lesi, Boh —Bože и т. n.
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У Чеховъ есть также небольшое количество наращае- 
мыхъ словъ, т. е. такихъ, которыя во Флексіяхъ прини
маютъ лишній слогъ: tele—telete п т. д.

Имена прилагательныя. Говоря объ именахъ 
прилагательныхъ, замѣтимъ, что въ нихъ окончаніе пол
ное (т. е. соединенное съ мѣстоименіемъ) и неполное (безъ 
мѣстоимепія) очень часто смѣшиваются съ собою. Это усѣ
ченное окончаніе удержалось особенно въ именахъ отче
ственныхъ (patronymica: Popeluv, Petruv) и нѣкоторыхъ 
притяжательныхъ: otcuv, bratruv и т. п. Склоненіе ихъ 
одинаково со склоненіемъ именъ существительныхъ. При
лагательныя полныя очень ясно выражаютъ въ своемъ 
склоненіи связь съ мѣстоименіемъ, падежныя окончанія 
ихъ слѣдующія:

Единственное число: Множественное число:
муж. р. ж. р. ср. р. муж. р. ж. р. ср. р.

И. -ý -á -é -í (é) -é -á

P. -ého -é -ého -ých
Д. -ému -éj -ému -ým

B. -ého (ý) -ou -é -é -á

T. -ým -ou -ým -ými
П. -ém -e -ém -ých.

Зная, слѣдовательно склоненіе ц.-слав. и, ц, іе, очень 
легко можно узнать и склоненіе этихъ придаточныхъ мѣ
стоименій въ чешскомъ языкѣ: стоитъ только г (g) замѣ
нить чешскимъ h.

Прилагательныя, также какъ и существительныя, со
блюдаютъ переходъ гортанныхъ звуковъ: отъ úzký мн. ч. 
будетъ úzcí.

Сравнительная степень въ чешскомъ языкѣ, подобно 
какъ и въ прочихъ славянскихъ нарѣчіяхъ, имѣла перво
начально окончаніе на éj, но она имѣетъ также и другое,
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именно ejší или ší. Нѣкогда эти окончанія разнились меж
ду собою по родамъ: ej принадлежало мужескому роду, ej
ší—женскому; нынѣ же сознаніе такого различія исчезло 
совершенно. Наряду съ этими окончаніями стоятъ и со
кращенные ихъ виды: ej и ši: hrdý — hrdej, hrdejší; sla
bý — slabší, belý — belejší.

Изъ прилагательныхъ, неправильно образовавшихъ 
сравнительную степень, замѣтимъ слѣдующія:

dobrý сравн. ст. lepší; zlý — horší; dlouhý — delší; 
malý—menší; mnohý — vetší (муж. p.), více (среди, p.). 
Форма vice на первый взглядъ странная, объясняется 
чешскою Фонетикою. Въ ц.-слав. языкѣ отъ мъногъ ср. 
ст. была кашти (вящій); это а, какъ мы знаемъ, въ чеш
скомъ переходитъ въ «; звукъ а съуживается (=і); шт= 
с (ц). Другая Форма vetší, которая есть также ср. ст. отъ 
velký; есть, безъ сомнѣнія, также метаморфоза вашти, 
только происшедшая вслѣдствіе другаго рода измѣненій 
звуковъ; вслѣдствіе этой наружной разницы, въ чешскомъ 
яз. произошло между ними различіе и въ значеніи. По
добный же примѣръ мы видимъ и въ польскомъ языкѣ: 
тамъ гдѣ ц.-слав. рддъ, образовались два совершенно раз
личныхъ по значенію слова: rzgd и rzg,d.

Для превосходной степени въ чешскомъ языкѣ, 
какъ и во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ, особеннаго о- 
кончанія нѣтъ; составляется же эта степень посредствомъ 
прибавленія разныхъ частицъ, чаще всего nej, къ сра
внительной степени: malý, menší, nejmenší. Кромѣ того, 
чешскій языкъ образуетъ превосходную степень и пери
фрастическимъ способомъ, чуждымъ прочимъ нарѣчіямъ п 
нѣсколько сходнымъ съ образованіемъ превосходной сте
пени въ русскомъ яз. посредствомъ мѣстоименія самый-, 
только въ чешскомъ языкѣ вмѣсто нашего самый употре
бляется возвратное мѣстоименіе sebe: kdy by byl sebe 
bohatší, ne bude spasen (будь онъ самый богатый, и тутъ 
не будетъ спасенъ). Такое образованіе превосходной сте
пени принадлежитъ къ идіотизмамъ чешскаго языка.

ď 13
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Чешскія мѣстоименія заключаютъ въ себѣ еще 
многое изъ того періода, когда немногими словами могла 
быть выражена цѣлая мысль. Они очень аналогичны съ 
ц.-слав., особенно въ склоненіяхъ, при чемъ, впрочемъ, 
соблюдается Фонетика чешскаго языка. Личныя мѣстоиме
нія суть: j á, ty, on, возвратное — sebe. Изъ надежныхъ 
формъ замѣчательны: mnôu, tebou (мъііоіж, toeoľk), sebou 
(сокоьъ), sobe (секъ). Прочія Формы сходны съ ц.-слав.

Мѣстоименія притяжательныя: muj, tvuj, svuj (склон. 
какъ прилагат. полн. окончанія. При склоненіи этихъ мѣ
стоименій и при образованіи другихъ родовъ имѣетъ влія
ніе Фонетическое правило — выпущеніе цѣлой гласной съ 
j (ú); такъ, женскій родъ будетъ má, tvá, své, род. муж. 
mého, tvého и т. д.

Мѣстоименіе личное 3-го лица или, лучше, указа
тельное—on, ona, опо. Въ косвенныхъ падежахъ опо со
вершенно совпадаетъ съ другимъ мѣстоименіемъ указа
тельнымъ, которое вмѣстѣ съ тѣмъ можетъ быть и мѣсто
именіемъ относительнымъ: i, já, je (ц.-слав. и, и, іе) съ 
приставкою že: iže, jaže ježe; самое это мѣстоименіе те
перь потерялось въ такой Формѣ, по употребляется вт> ви
дѣ jenž и již и косвенныхъ падежей. Jenž употребляется 
для всѣхъ родовъ. Склоненіе слѣдующее:

Ед. ч. И. on (jenž), ono (jenž), ona (jež)
P. jehož „ již
Д. jemuž „ jíž
B. jehož je již (ji)
T. jímž jímž jíž
П. nemž nemž níž

Слѣдовательно, въ мужескомъ родѣ окончанія косвенныхъ 
падежей сходны съ ц.-слав.; а въ женскомъ, отъ посте
пеннаго съуживанія гласныхъ произошла безразличность 
падежей.

Множ, число отъ jenž и již обще для всѣхъ родовъ 
и находится въ совершенной аналогіи съ церковно-сла
вянскимъ.

Другое указательное мѣстоименіе тъ (тотъ) должно бы
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быть t; но оно, подобно польскому, перешло въ ten, ta, 
to. Склоненіе его какъ и въ ц.-слав. Творпт. пад. ед. ч. 
tim, предл. tem; множ. ч. муж. p. ti, женск. ty.

Вопросительныя мѣстоименія: ky? kdo? со? Первыя 
два одинаковаго происхожденія и суть ничто иное, какъ 
ц.-слав. къи и къто. Род. пад. koho, Дат. komu. Со об
разовалось изъ што (шт по чешской фонетпкѣ=с (ц).

Сверхъ того, у Чеховъ есть еще вопросительное мѣ
стоименіе или, лучше сказать, прилагательное: či (чей). 
Въ склоненіи падежи, оканчивающіеся на гласную, сли
лись, сдѣлались одинаковыми: či, čiho и т. д. Есть еще 
вопросительное мѣстоименіе ktery, склоненіе котораго схо
дно съ ц.-слав. Отъ вопросительнаго ку можно образовать 
kyž.

Въ чешскомъ языкѣ, какъ и въ хорутанскомъ, есть 
свой особенный способъ выражать отношеніе, и эта осо
бенность доказываетъ очень ясно, что въ историческомъ 
развитіи языка союзы съ мѣстоименіемъ находятся въ бли
жайшемъ родствѣ. У Чеховъ возобладала нынче частица 
ап, очень употребительная въ разговорѣ: эта частица тѣмъ 
болѣе важна, что въ старинныхъ книгахъ чешскихъ она 
склонялась какъ оп со вставкою а: а-on, а-опа, а-опо. 
Мало по малу о стало выпадать и такимъ образомъ оста
лось просто ап, апа, апо. Потомъ и эти два окончанія 
вышли изъ употребленія, такъ что ап служитъ для всѣхъ 
трехъ родовъ и есть не только относительное мѣстоименіе, 
но и союзъ.

či (уь) очень часто находится въ такомъ близкомъ 
сродствѣ съ другими словами, такъ тѣсно соединяется съ 
ними, что трудно даже бываетъ отдѣлить, объяснить его. 
Съуживаніе гласныхъ можетъ простираться до того, что 
вмѣсто či можетъ остаться просто č; это č, срощаясь съ 
другими словами, составляетъ, какъ бы только отдѣльную 
букву. Его часто можно встрѣтить вмѣсто со : proč?—про 
что? oč — о чем? zač — зачѣмъ? seč (предл. съ и уь), 
папр. ja nejsern seč (я не въ силахъ, не въ состояніи.
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Въ отношеніи именъ числительныхъ нѣтъ ника
кого затрудненія, во всѣхъ славянскихъ нарѣчіяхъ они всѣ 
какъ-то на одинъ ладъ: jeden, dva, tri, čtyri, peť, šesť, 
dvacet, padesát, sto, tisíc и пр. Порядковыя: první, dru
hý, tretí, pátý и пр.; pul — половина; но самый способъ 
счисленія разнится отъ русскаго.

1) Первое отличіе отъ нашего счисленія состоитъ въ 
томъ, что меньшія числа ставятся впереди большихъ: je
den а dvacet, dva а dvacet; это явпо вліяніе нѣмецкаго 
языка: ein und zwanzig, zwei und zwanzig и т. д.

2) Но у Чеховъ есть второй способъ счисленія отъ 
20 до 30, чрезвычайно интересный потому именно, что 
слѣдъ его находимъ и у нашихъ лѣтописцевъ. Когда Чехъ 
хочетъ сказать 21, 22 и пр., онъ можетъ выразить это 
или германизмами: jeden а dvacet, dva а dvacet, или 
гакъ: jedemnecítma, dvainecítrna и т. д. (me, mezi— 
между, cítina — деслтьмд); т. е. онъ ставитъ единицы 
между десятками.

Но изъ всѣхъ частей рѣчи въ чешскомъ языкЬ, какъ 
и въ другихъ славянскихъ нарѣчіяхъ, наиболѣе замѣча
тельны глаголы. Не смотря на всѣ видоизмѣненія, про
исшедшія вслѣдствіе Фонетики, чешскіе глаголы гораздо 
болѣе, чѣмъ русскіе, сохранили Формы своего первообра
за — древне-славянскаго языка. Это сохраненіе Формъ за
ключается въ слѣдующемъ: 1) въ неопредѣленномъ накло
неніи Чехъ рѣзко отличаетъ его достигательную Форму; 
2) въ perfecťaxb употребляетъ причастія со вспомогатель
нымъ глаголомъ и 3), что всего важнѣе, въ своихъ при
частіяхъ Чехи строго различаютъ роды, что для насъ, Рус
скихъ, совершенно чуждо: такъ, текучи—у насъ для всѣхъ 
родовъ, а у Чеховъ teka (для муж. p.), tekouc (для жен. 
р.). Вообще можно сказать, что чешскіе глаголы ближе 
всѣхъ подходятъ въ аналогіи съ ц.-славянскими; слѣдова
тельно и чешскіе глаголы можно раздѣлитъ на VI раз
рядовъ.
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I. Сюда принадлежатъ глаголы, прибавляющіе непо
средственно суффиксъ и приставки къ корню: nes-u, nes-ti, 
pi-ji, pi-ti. Прочіе классы глаголовъ имѣютъ слѣдующіе 
вставки:

II. sed — п — u ; неопр. sed-nmz-ti
III. sed — j — m „ sed-e-ti
IV. hon — i — m „ h on-z-ti
V. vol — a — m „ vol-u-ti

VI. kup — u — ji „ kup-owa-ti
Изъ этого раздѣленія видимъ, что глаголы I и II разря
довъ соблюдаютъ аналогію если не съ ц.-слав., то съ рус
скимъ ЯЗЫКОМЪ; Форма же piji вм. piju есть Фонетическое 
измѣненіе. Глаголы же III, IV и V спряженій принимаютъ 
въ 1-мъ лицѣ паст. вр. m, а неопр. наклоненіе тоже, что 
и въ ц.-слав. Наконецъ глаголы VI спряженія имѣютъ въ 
настоящемъ времени uji.

Такимъ образомъ глаголы чешскіе можно бы было 
раздѣлить по окончанію 1-го лица наст. вр. на три отдѣ
ла: къ 1-му относились бы кончащіеся на u (і), ко 2-му 
на m, къ 3-му на ji; по для насъ такое дѣленіе неудобно.

Что же касается до самаго спряженія, то необходимо 
знать настоящее время, въ которомъ, кромѣ 1-го лица ед. 
ч., надобно еще замѣтить окончаніе 1-го лица множ. ч. на 
me и троякое окончаніе 3-го лица множ. ч. на ou, ji, ejí. 
ІІрочія же лица сходны съ ц.-славянскпми.

Возьмемъ для примѣра самый простой глаголъ nesú.
Ед. ч. 1. nesú Мн. ч. 1. neseme

2. neseš 2. nesete
3. nese 3. nesou (несжть;

суф®. ть исчезъ, какъ и во всѣхъ слав. нарѣчіяхъ, кромѣ 
русскаго). .«.

Гдѣ-жѳ, спрашивается, ставить окончаніе ou, гдѣ ji, 
гдѣ ejí? — Для Чеховъ это чрезвычайно трудно, но за то 
для насъ, Русскихъ, этой трудности не существуетъ. Для 
точнаго употребленія каждаго пзъ трехъ окончаній можно 
поставить такое правило: первое окончаніе ou ставится 
тамъ, гдѣ у насъ стоитъ утъ-, 2-е—ji, гдѣ у насъ ятъ,
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ютъ-, 3-е — eji, гдѣ яютъ или іъютъ. Вотъ примѣры: отъ 
sedám 3-е л. мн. ч. sedají (сидятъ), отъ nesú — nesou 
(несутъ), отъ sháním—shánéjí (сгоняютъ).

Послѣ настоящаго времени объ остальиыхъ временахъ 
почти нечего и говорить. Замѣтимъ только, что у Чеховъ 
было простое прошедшее на ch (дъ), но оно существова
ло только до временъ Гусса, теперь же оно образуется пе- 
рифраститески, точно также какъ и будущее, т. е. при по
мощи вспомогательнаго глагола. Слѣдовательно, сказавъ о 
спряженіи настоящаго времени, мы должны теперь прямо 
перейти къ спряженію вспомогательнаго глагола, необхо
димаго для образованія прочихъ временъ.

Общій вспомогательный глаголъ въ чешскомъ языкѣ 
есть jsem (по Гуссу gsem); другой же jmám употребляет
ся въ перифрастическихъ временахъ довольно рѣдко.

Наст. вр. Ед. ч. jsem Мн. ч. jsme 
jsi jste
je (рѣдко jest jsou (сжть).

Для сослагательнаго наклоненія глаголовъ употребля
ется прошедшее время bych; это bych всегда находится 
въ связи съ союзами; отдѣльно оно неупотребительно. 
И такъ прочія времена отъ глагола jsem, т. е. прошедшее 
и будущее, суть:

Пр. вр. Ед. ч. bych Мн. ч. bychom 
bys byste
by by.

Буд. вр. Ед. ч. budu Мн. ч. budeme
budeš budete
bude budou.

Такимъ образомъ, съ помощію вспомогательнаго гла
гола, Чехъ можетъ образовать всѣ времена, кромѣ, конеч
но, настоящаго. Только въ 3-мъ линѣ ед. ч. прош. вр. о- 
пускается вспомогательный глаголъ; такъ, вм. je delal го
ворится delal. У Русскихъ же теперь вспомогательный 
глаголъ совершенно исключенъ: удержано одно только при
частіе: мы говоримъ, напр., я дѣлалъ вм. старинной фор
мы я есмъ дѣлалъ.
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Кромѣ того замѣтимъ еще, что чешскій языкъ, по
добно польскому, удерживаетъ въ своемъ прошедшемъ при
частіи коренную согласную: такъ, отъ глагола вести (ve
sti), прошедшее будетъ vedi; у насъ д выпало: велъ.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о причастіяхъ. Что 
чешскій языкъ, не смотря па всѣ странныя, вслѣдствіе 
фонетики происходящія измѣненія, удержался въ близкой 
аналогіи съ ц.-слав., болѣе всего видно па неопредѣлен
номъ наклоненіи и на причастіяхъ, особенно настоящемъ.

Причастіе настоящаго времени въ чешскомъ языкѣ 
рѣзко отличаетъ мужескій родъ отъ женскаго. Этимъ раз
личіемъ родовъ въ причастіи легко объясняются нѣкото
рыя, повидимому, страпныя формы чешскаго языка. Вотъ 
примѣры: ŕka (ръкд отъ решти. напр. въ выраженіи: има 
ръкд), pna, čna, teka, zna, dada, molia, dé, zva и проч.

Всѣ эти съ перваго взгляда непонятныя формы суть 
ничто иное, какъ причастія настоящаго вр. муж. р., кото
рыя въ ц.-слав. оканчивались на и и а (второе изъ этихъ 
окончаній впослѣдствіи часто стало замѣнять первое). Окон
чанія ъі и а переходя въ чешскій языкъ, безъ всякаго 
сомнѣнія, должны были, вслѣдствіе Фонетическихъ правилъ, 
измѣняться, именно: ц.-слав. а въ чешскомъ всегда замѣ
няется звукомъ а, когда это а не стоитъ рядомъ со смяг
ченною согласною (такъ патъи — pátý, но пать—pet, по
тому что т іотированное). Поэтому причастіе настоящаго 
времени отъ глагола рекж по чешски ŕka, отъ могж — 
моги — moha и т. и. Аналогія съ ц.-ьлав. языкомъ, слѣ 
довательно, соблюдена какъ нельзя точнѣе.

Чтобы отъ этихъ причастіи образовать женскій родъ, 
надобно опять вспомнить аналогію съ ц.-слав. яз.: тамъ 
женскій родъ причастій оканчивается па хшти: веди— 
веджшти, ъдъі — вджшти и проч. Соблюдая необходимыя
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прп этомъ фонетическія правила (ж — ou, ш = c, і стира
ется), мы получимъ: i-kouc, pnouc, čnouc и проч.

Но въ чешскомъ яз., вслѣдствіе постояннаго съужи
ванія, это а можетъ переходить въ а, въ е и даже въ г, 
почему мы находимъ много причастій, вовсе не соотвѣт
ствующихъ нашему замѣчанію касательно образованія окон
чаній обоихъ родовъ; но тѣмъ не менѣе, такія причастія 
находятся въ аналогіи съ ц.-славянскпми; для нихъ мо
жно постановить такое правило: если ц.-слав. глаголы о- 
канчиваются на ъіж или иіж, то въ чешскомъ яз. прича
стіе мужескаго рода должно имѣть окончаніе е или е; ко
гда же въ ц.-слав. яз. глаголы будутъ односложные и бу
дутъ оканчиваться на к, въ чешскихъ причастіяхъ муж. 
р. будетъ, вслѣдствіе съуживанія, і; напр.: volám —Vola
je, sháním — sháneje, piji—pije, speti—speje.

Въ числѣ примѣровъ причастій муж. р. мы помѣсти
ли de. У Чеховъ есть глаголъ dim или deju —говорю (отъ 
котораго у насъ остался только слогъ де, употребляемый 
во вводныхъ предложеніяхъ: онъ де былъ, т. е. онъ, гово
ритъ, былъ). 3-е л. наст. вр. будетъ de или di, прича
стіе также dé или di.

И такъ, мужескій родъ причастія настоящаго време
ни можетъ оканчиваться на а, е, е; женскій же въ пер
вомъ случаѣ на oue, а въ послѣднемъ исключительно на 
íc: speje—spejte, pije—pijíc, de—díc и проч.

Кромѣ причастія настоящаго времени, Чехи имѣютъ 
и всѣ прочія причастія, которыя совершенно одинаковы 
съ ц.-слав. и русскими: délal, -а, -о; delav, delavši, -vše; 
bit, -а, -о.

Въ неопредѣленномъ наклоненіи сохранилась совер
шенная аналогія съ ц.-слав. яз. Не смотря па то, что въ 
чешскомъ яз. такъ сильно дѣйствуетъ смягченіе, — мягкое 
окончаніе неопредѣленнаго наклоненія на ti — не измѣни
лось: volati, sháneti, delati. Но кромѣ этого окончанія 
чешскій языкъ имѣетъ еще и другое, твердое t (т. е. до
стигательную форму этого наклоненія, соотвѣтствующую 
латинскому supinum). Занимаясь разборомъ древнихъ сла-
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вянскихъ рукописей, Добровскій замѣтилъ, что въ одномъ 
мѣстѣ въ неопредѣленномъ наклоненіи стоитъ ти, въ дру
гомъ тъ; изъ этого опъ заключилъ, что второе окончаніе 
должно принадлежать неопредѣленному наклоненію дости
гательному. Чешскій языкъ сохранилъ это различіе обѣ
ихъ формъ какъ въ письмѣ, такъ и въ разговорѣ. Опъ 
говорптъ, напр, jđu pit, что вполнѣ отвѣчаетъ латинско
му ео bibitum. Это supinum на t (тъ) Чехъ ставитъ о- 
быкновенпо послѣ глаголовъ, выражающихъ движеніе.

Повелительное паклопеніе сходпо съ нашпмъ. Только 
для усиленія повелѣнія Чехи очень часто употребляютъ 
nech (пусть). Это слово находится также въ сербскомъ 
(пека), малорусскомъ (нехай) п польскомъ (niech) языкахъ; 
но тамъ оно не измѣняется, между тѣмъ какъ Чехи его 
спрягаютъ: nechám, necháš, nechá и т. д. Его можно по
ставить въ соотвѣтствіе съ нѣмецкимъ lassen.

Сослагательное наклоненіе, какъ мы уже замѣтили, 
образуется посредствомъ Формы bych и союзовъ.

Для бѣглаго употребленія Формъ своихъ глаголовъ, 
Чехъ или употребляетъ вспомогательный глаголъ jmam, 
или, что бываетъ чаще, сокращаетъ глаголы. Такъ, у него 
есть одна Форма, именно prý, вполнѣ соотвѣтствующая 
нашему де или лголз; папр. я говорилъ сз нимъ; онъ отвѣ
чалъ, что не придетъ по-чешскп будетъ: mluvil jsem 
s nim, on prý ne prijele (онъ де не придетъ). Это prý 
есть ничто иное, какъ сокращенное 3-е лицо паст. вр. отъ 
глагола prawiti (говорить), неупотребительнаго у насъ въ 
этомъ значеніи.

Теперь намъ остается сказать кое-что о несклоняе
мыхъ частяхъ рѣчи. Изъ союзовъ замѣтимъ: а—и, neb— 
ибо; ale—но; ný brž—однакожъ; nejen, neb—не только; leč 
(для изъяв. пакл.) — по; trebaš — хотя; jak mile — какъ 
только.

Изъ предлоговъ: od—отъ, z—съ, изъ; mezi—между.
Изъ нарѣчій: sem, kam (съмо, камо); vždy—всегда;

14
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brzo — скоро; záhy — рано; ovšem — совсѣмъ; ano — да 
и пр. Нѣкоторыя нарѣчія явились уже вслѣдствіе произ
водства отъ прилагательныхъ и существительныхъ: pospo
lu — вмѣстѣ, dríve — прежде, hur — хуже, mrzuté — пе
чально и пр.

Въ заключеніе приведемъ отрывки для перевода: 
1) изъ нынѣшняго чешскаго яз. и 2) словацкаго нарѣчія.

1. Veliká panichida.

Ne krupobitím 4), ani 2) lijavcem 3) 
Na šírém poli obilí 4) polehlo, 
To zatopeno, to rozdrceno 5).
Ach! pôde Moskvou, pôde matičkou, 
Tam na rovinách, smutných dolinách 
Mnoho chrabrého vojska ruského, 
Ku syré c) zemi hlavou pŕilehlo, 
To rozbodáno 7), to rozkotáno 8) 
Ostrými meči, hrotem 9) bodáku 10) 
I pŕivalem-to kalených koulí.
Vy, velké matky verní synove, 
Vy milé vlasti n) obhajcove 12), 
Dobrého caŕe zástupcove!
My za tu lásku i za ochotnost, 
Za drahou obeť 13) vašich životuv 
Vám slávili jsme panichidu, 
Jakou 14) to posud 15) svet nevídal, 
A o jaké snad 1G) nikdy neslýchal. 
Nebylo u nas svétla hojného 17)

’) крупа, градъ; 2) и не; э) ливень, проливный дождь; 
4) жатва, хлѣбъ: 5) разодрано, разбито; 6) сырый; 7) исколото; 
8) размётано; 9) остріе копья (старо-слав. гротъ); 10) штыкъ; 
11) отечество; 12) защитники (отъ hájiti защищать, оттуда, вѣ
роятно, слово и^і ои т. е. находящійся внѣ защиты; І3) жер
тва; 14) какую; 15) до сихъ поръ (по-сюда); 16) вѣрно; 17) о- 
бильно.
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Nebylo dosti 18) vosku jarého 
Pro to-li množství duší vašich; 
A my postavili jedno svetlo 
Do toho-liž chramu božího: 
Jediné svetlo—matičku Moskvu, 
Vám, synum milým, na usmírení J9), 
A vrahum naším na pokorení 20).

2. Nitra.

Nitra ’), milá Nitra, ty vysoká Nitra:
Kdeže sú té časy 2), v ktorých si ty kvitla 3)? 
Nitra, milá Nitra, ty slovenská máti!
čo pozrem 4) na teba musím 5) zaplakati.
Ty si bola 6) niekdy 7) všetkých 8) krajín hlava, 
V ktorých tiečie Dunaj, Visia i Morava;
Ty si bola bydlo 9) krále Svätopluka, 
Keď tu panovala jeho mocná ruka.
Ty si bola sväté miesto Methodovo 10), 
Keď tu našim otcom kázal božie slovo.
Včilek tvoja sláva v tuoni skrytá leží:
Tak sa n) časy menia 12), tak tento svet beží!

18) довольно; l9) наупокой; 20) въ укоръ.
’) Humpa—бывшій главный городъ самостоятельнаго кня

жества въ землѣ словацкой, нынѣ главный городъ нитрскаго 
комитата; 2) тѣ часы, то время; 3) цвѣла, процвѣтала; 4) по
смотрѣть; 3) долженъ (въ польск. языкѣ этотъ глаголъ тоже 
употребителенъ и происходитъ отъ нѣм. mussen); 6) была; 
’) нѣкогда; в) всѣхъ, всяческихъ (wszystkich польск.); ®) мѣсто
пребываніе; ,0) Св. Меоодій; п) sa menia — мѣняются.



VI. Польскій языкъ.

Географическое положеніе польскихъ земель болѣе 
пли менѣе извѣстно; по имѣя въ виду только область са
маго языка, мы должны ограничить это понятіе о про
странствѣ польскихъ земель, которое мы почерпнули изъ 
географіи и исторіи. Чистымъ польскимъ языкомъ гово
рятъ, конечно, въ области Царства Польскаго; но и тамъ 
искони внесены чужіе элементы. При томъ замѣтимъ еще, 
что къ сѣверу въ прежнее время грапицы польскаго язы
ка были гораздо обширнѣе пыпѣшнихъ: польское племя 
достигало нѣкогда до самаго Балтійскаго моря; впослѣд
ствіи оно должно было уступить папору Литовцевъ, кото
рые въ свою очередь уступили мѣсто своимъ покорите
лямъ—Нѣмцамъ. Кромѣ Царства Польскаго, польскій языкъ 
господствуетъ въ нѣкоторыхъ земляхъ, вошедшихъ въ со
ставъ Австріи и Пруссіи. Изъ австрійскихъ владѣній пре
имущественно заселены Поляками: Галиція и восточная 
часть Силезіи; изъ прусскихъ: Силезія до рѣки Ниссы и 
герцогство Познанское; отсюда западная грапица польскаго 
племени идетъ по бассейну рѣки Вислы и доходитъ до го
рода Гданска (Danzig) и за тѣмъ идетъ по морскому бе
регу до самаго Королевна (Kбnigsberg). Отъ Королевца 
до Гродна, съ сѣвера на югъ, простирается племя литов
ское. Въ самомъ Царствѣ Польскомъ поселились Литовцы 
(въ Августовской губ.) и Малороссы (въ Люблинской губ. 
и теперешней Сѣдлецкой). Восточная граница области язы
ка идетъ по р. западному Бугу, далѣе по р. Сану и до-



- 109 -

ходитъ до Карпатовъ. Поляки сверхъ того разселились ввѣ 
этихъ границъ: между Русскими и между Нѣмцами, имен
но въ западной Россіи, въ присоединенныхъ отъ Польши 
губерніяхъ, и въ различныхъ мѣстахъ Пруссіи. Въ ав
стрійскихъ владѣніяхъ Поляковъ считается до 2,500,000, 
въ Пруссіи до 2,000,000, въ Россіи до 6,000,000.

Діалектическихъ различій было и прежде мало въ 
польскомъ языкѣ; а теперь п подавно; существуютъ толь
ко оттѣнки прежнихъ говоровъ, изъ которыхъ главный — 
нарѣчіе мазовецкое-, имъ говорятъ Мазуры, заселяющіе 
мѣстность вокругъ Варшавы. Главное отличіе мазовецкаго 
нарѣчія состоитъ въ особенномъ произношеніи шипящихъ 
буквъ и въ нѣкоторыхъ остаткахъ старинныхъ Формъ. 
Другое нарѣчіе сохранилось близь Данцига, по бассейну 
рѣки Слупа (Słup, Stolpen), именно у Кашебовъ илп Ка
шубовъ. Это племя звукъ а (ж) произноситъ an, а звукъ 
ę (а) — in. Не останавливаясь на нѣкоторыхъ видовыхъ 
отличіяхъ языка польскаго, обратимся собственно къ его 
характеристическимъ чертамъ относительно Фонетики и 
Флексій.

Если мы сравнимъ польскій языкъ съ другими нарѣ
чіями, имѣя при этомъ въ виду аналогію съ церковно
славянскимъ языкомъ, то замѣтимъ: 1) что онъ удержалъ 
оба ринезма ж и а, хотя иногда и смѣшиваетъ ихъ,
2) что смягченіе (іотированіе) усилилъ онъ до того, что 
нѣтъ рѣшительно ни одной согласной, которая у нею не 
могла бы быть мягкою. Только въ одномъ польскомъ язы
кѣ можемъ встрѣтить: Ь’, р’, пГ, ń, ś, ć и т. д.; изъ жд 
опъ сдѣлалъ dz (іотир.); но что всего замѣчательнѣе, онъ 
іотировалъ даже звукъ г (g), превративъ его въ dz (s),
3) что онъ любитъ паденіе гласныхъ. Всѣ доселѣ нами 
разсмотрѣнныя славянскія нарѣчія сближаются между со
бою въ употребленіи чистыхъ а и о послѣ л и р; если, 
папр., мы возьмемъ ц.-слав. слово градъ, то и Болгаринъ, 
и Сербъ, и Хорутанинъ, и Чехъ произнесутъ градъ.
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Въ польскомъ же языкѣ а падаетъ, замѣняясь звукомъ о: 
gród, глава — głowa, гладъ — głód. Этимъ польскій языкъ 
сближается съ русскимъ; только тамъ это о удвояется, 
превращается въ полногласіе: городъ, голова, голодъ.

Что касается до орѳографіи, то съ давнихъ поръ у 
Поляковъ существуетъ латинскій шрифтъ съ прибавкою 
нѣкоторыхъ комбинацій и означеній, для выраженія чи
сто-польскихъ звуковъ, а именно: ж—rz (рь), cz;
8z; tą=szcz; mb=t’; ^&=ć;, c&=ś; зь—і\ <b=dz, dź; -Aafl 
выраженія ринезмовъ употребляются знаки: ą (=ж), ę 
(=а). Разница между твердымъ и мягкимъ произноше
ніемъ звука л существуетъ и на письмѣ: 1 (ль), ł (лъ).

Въ польскомъ языкѣ рѣдко ставится удареніе надъ 
гласными, потому что удареніе бываетъ постоянно на пред
послѣднемъ слогѣ (paenultima), или, когда оно и ставит
ся, тогда обыкновенно такія гласныя измѣняютъ произно
шеніе: е=і и у (ъі): tern—tym; ó=u: Bóg—Bug.

Покажемъ теперь, какъ польскій языкъ выражаетъ 
нѣкоторые звуки языка церковно-славянскаго.

ъ, ь. Польскій языкъ допускаетъ превращеніе этихъ 
звуковъ во всѣ гласные безъ всякаго опредѣленнаго по
рядка; молено даяее сказать, что эти знаки для Поляковъ 
совершенно непонятны. У Поляковъ ъ иногда переходитъ 
въ о (млъвд — mowa), чаще же всего въ а, е, і, и: мръткъ— 
martwy, урънъ — czarny, тлѣетъ — tłusty, млькмж —mil
knę, влъкъ—wilk, сънъ—sen и проч.

ж, а. Польскій языкъ вообще сохранилъ оба эти зву
ка совершенно такъ, какъ они были въ древне-славян
скомъ языкѣ, особенно послѣ твердыхъ согласныхъ: джкъ— 
dąb, скатъ—święty; только въ немъ съ давняго времени 
ж и д стали смѣшиваться меледу собою или, выражаясь 
иначе, съ этими звуками случилось паденіе: ржкд (вм. rą- 
ка) — ręka, гжкд—gęba и т. п. Въ самыхъ даже склоне
ніяхъ, въ косвенныхъ падежахъ ą не удерживается; такъ 
отъ dąb род. дад. dębu, mąż—męża и т. п. Кромѣ того,
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въ спряженіяхъ, какъ увидимъ далѣе, этb знаки служатъ 
для отличія лицъ и чиселъ настоящаго времени: będę (1 
л. ед. Ч.)—będą. (3 л. мн. ч.).

ъ, собственно говоря, въ польскомъ языкѣ есть НИ
ЧТО пное, какъ и (ja), какъ п въ болгарскомъ: wiara, 
miara; но п здѣсь ъ подвергается вліянію смягченія: пзъ 
и (іа) можетъ быть щ (іе), именно, когда при этомъ іа— 
впереди или назади, все равно — встрѣчается смягченная 
согласная. Для примѣра возьмемъ какое нпбудь слово, ко
тораго кореннымъ слогомъ было бы это и, напр. wiara; 
дат. пад. долженъ бы быть wiarę или, такъ какъ г іоти- 
руется wiarze; но именно вслѣдствіе того, что г дотирует
ся, звукъ и переходитъ въ щ: wierze.

и выражается знакомъ у, который произносится твер
до, какъ русское ы: być, myć.

Но польскій языкъ подвергся еще одной особенности, 
знаніе которой необходимо для поясненія нѣкоторыхъ, съ 
перваго разу странныхъ Формъ. Мы уже знаемъ, что поль
скій языкъ при мягкихъ гласныхъ требуетъ и мягкихъ 
согласныхъ. Но самое важное свойство, сближающее этотъ 
языкъ съ русскимъ, есть переходъ е въ іо (ё). Переходъ 
этотъ совершается по тѣмъ же самымъ правиламъ, какъ 
и у насъ; т. е. когда е находится подъ удареніемъ, такъ 
оно всегда ё (іо); папр. весёлый, тётка, принёсъ и т. д.; 
а такъ какъ всѣ слова въ польскомъ языкѣ по ударенію— 
paenultima, то смѣло можно сказать, что іе paenultima 
— іо: несу-—niosę, беру—biorę п т. п. Это замѣчаніе не
обходимо для спряженій. Правило это распространяется 
также и на слова односложныя: нёсъ— niósł.

Изъ приведенныхъ примѣровъ ВИДНО, ЧТО ПОЛЬСКІЙ 
языкъ въ одно и то же время и сближается съ русскимъ 
(по переходу е въ іо) и удаляется отъ него (по ударенію). 
Это правило, однакожъ, имѣетъ исключеніе: если послѣ 
этого іо, происшедшаго изъ е, стоитъ смягченная соглас
ная, то въ такомъ случаѣ іо, хотя бы оно и было подъ 
удареніемъ, непремѣнно должно перейти въ е. Такъ, отъ 
biorę 3 л. ед. ч. bierze. Переходимъ къ согласнымъ.
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р, будучи смягченнымъ, въ польскомъ языкѣ выра
жается черезъ rz (чешское г): wiara дат. и предл. пад. 
wierze, рііка—rzeka, календарь—kalendarz, лъ выражает
ся знакомъ 1, при чемъ ъ = и: длъгъ—długi, тлѣетъ — 
tłusty.

жд въ польскомъ языкѣ всегда есть dz: rodzony, wi
dzę, wódź. Въ звукъ dz Полякъ превращаетъ не одно жд, 
но и gj (rj) — замѣчаніе важное въ томъ отношеніи, что 
оно объясняетъ намъ палеографію; въ ц.-слав. азбукѣ знакъ 
s былъ не напрасенъ и употребленъ именно въ тѣхъ слу
чаяхъ, гдѣ звукъ s есть метаморфоза г, и гдѣ въ поль
скомъ яз.—dz: Bóg—Bodzie (Богъ — Eosk), iios-k—nodzie.

шт у Поляковъ, какъ п у Чеховъ, постоянно замѣ
няется звукомъ с (ц), хотя звукъ щ (szcz) и существуетъ; 
noc, moc, wzmącony и т. п. Смягченное т (ть) превра
щается въ с: читать—czytać. Перейдемъ къ грамматиче
скимъ Формамъ польскаго языка.

Говоря о склоненіяхъ въ разсмотрѣнныхъ славян
скихъ нарѣчіяхъ, мы всегда показывали взаимное отноше
ніе окончаній извѣстнаго нарѣчія къ церковно-славянскимъ; 
тоже мы сдѣлаемъ и для польскаго языка. Замѣтимъ сна
чала, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ онъ сближается съ 
церковно-славянскимъ языкомъ, въ другихъ же съ чеш
скимъ. Параллель этихъ окончаній слѣдующая:

д—а OLM—ą, іа ід—іе, ej
и—іа и (им. мн.) і, у, іе, owe д—у, е
Ѣ—іе ъ (род. МН.)—OW ТЬ—Ć
ъмь—еіп ъи—у
X — ę, ię ъи—ami
Примѣч. Нѣкоторые изъ этихъ случаевъ перехода 

окончаній поясняются Фонетикой польскаго языка.
Съ помощью этой таблички легко склонять польскія 

имена существительныя. Относительно дѣлепія склоненій 

въ польскомъ языкѣ замѣтимъ, что ихъ можно раздѣлить, 
какъ и въ чешскомъ языкѣ, на склоненія съ твердымъ
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окончаніемъ п мягкимъ, на мужскія и женскія. При
мѣры:

а) Мужескаго рода: 

Съ тверд. ок.
Ед. ч. И. chłop Мн. ч. chłopi

Р. chłopa chłopów
Д. chłopu chłop om
B. chłopa chłopów
Г. chłopem chłopami

П. chłopie chłopach

Съ мягк. ок.
Ед. ч. 11. słoń Мн. ij, słonie

P. słonia słoniów
Д. słoniu słoniom
B. słoń słonie
T. słoniem słoniami
П. słoniu słoniach

б) Женскаго рода. 
Съ тверд. ок.

Ед. ч. И. woda Мн. ч. wody
Р. wody wód
Д. wodzie wodom
В. wodę wody
T. wodą, wodami

П. wodzie wodach
Съ тверд. рк.

Ед. ч. И. dusza МД. ч. dusze
Р. duszy dusz
Д. duszy duszom
В. duszę dusze
T. duszą duszami

П. duszy duszach.
Замѣтимъ еще, что неодушевленныя имена мужеска

го рода въ им. над. мн. ч. вм. ге риѣютъ г илр у; такъ: 
pług мн. ч. pługi (вм. płudzie). Ш/ера средрдго рода не 
представляютъ никакого затрудненія, склоняются кацъ му-

15
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жескія, кромѣ винит. пад., который сходенъ съ имени
тельнымъ.

Изъ приведенныхъ примѣровъ видимъ, что польскія 
склоненія находятся въ совершенной аналогіи съ церко
вно-славянскими и чешскими. Для нихъ можно поставить 
такія правила: 1) Тв. пад. ед. ч. муж. р. оканчивается на 
ет; 2) ринезмы служатъ отличіемъ для падежей винитель
наго (ę) и творительнаго (а) женскаго рода. Окончанія 
прочихъ падежей болѣе или менѣе сходны съ русскими.— 
Гортанные звуки во Флексіяхъ измѣняются: mnich—mnisi, 
ucho—uszy, Bóg—Boże—Bodzie.

Въ польскомъ языкѣ есть также имена, кончащіяся 
на мягкую согласную, у которыхъ падежи сливаются; напр. 
kość—род. пр. дат. kości. Есть и наращаемыя существи
тельныя, напр. cielę (въ ед. ч. какъ проч. сущ. cielęcia, 
cielęciu); мн. ж. cielęta; książęta; imię род. imienia, им. 
мн. ч. imiona. Слова мдти и дъшти въ польскомъ яз. не- 
наращаемы: мдти по-польски matka (род. мн. ч. matek), 
дъшти—córka, старинное слово, напоминающее греческое 
того же значенія xópvj.

Имена прилагательныя. Въ именахъ прилага
тельныхъ польскаго языка полное и усѣченное окончанія 
смѣшиваются; нынче же впрочемъ, по большей части упо
требляется полное; только въ произведенныхъ отъ соб
ственныхъ именъ удержалось усѣченное окончаніе, и то 
не вездѣ; даже въ Фамиліяхъ и именахъ отечественныхъ 
употребляются окончанія полныя: Żółkiewski, -iego, -iemu 
и пр. Но все-таки, несмотря, такъ сказать, на нелюбовь 
къ простымъ Формамъ, усѣченное окончаніе сохранилось 
въ нѣкоторыхъ Формахъ и эти слѣды его довольно стран
ны, Въ Фразѣ, напр. „говорить по-польски, по-русски“, 
выраженія „по-польски“, „по-русски“ у насъ, русскихъ, 
превратились въ чистое парѣчіе; у Поляковъ говорится 
такъ: „mówić po polsku, po russku“; эти „po polsku“, 
»po russku“ у нихъ прилагательныя, им. пад. которыхъ
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долженъ бы быть по настоящему polsk, -а, -о; russk, -а, -о; 
но употребляется полное окончаніе: polski, russki. При
мѣромъ склоненія прилагательныхъ возьмемъ слово śmia
ły, -а, -е (смѣлый, -ая, -ое).

Единственное число:
И. муж. р. śmiały, жен. śmiała, ср. р. śmiałe
Р. ego ej ego
Д. emu ej emu
B. y, ego ą (ę) e
T. ym ą. ym
П. em ej em

Множественное число.
И. муж. р. śmieli, ж. р. śmiałe, ср. śmiała
Р. śmiałych
Д. ym
В. ych
Т. уті
П. ych.

При именахъ прилагательныхъ, какъ и при существи
тельныхъ, соблюдаются Фонетическія правила касательно 
измѣненій гласныхъ и согласныхъ, смотря по тому, твер
дое или мягкое окончаніе они имѣютъ; такъ śmiały мн. 
ч. śmieli, drogi—drodzy, wesoły—weseli, mały—mali и 
проч.

Для образованія сравнительной степени польскій языкъ, 
какъ и чешскій, прибавляетъ szy: stary—starszy, słaby— 
słabszy. Переходъ звуковъ имѣетъ мѣсто и здѣсь: g пере
ходитъ въ ż, k выбрасывается: długi —dłuższy, cięnki — 
cieńszy, krótki—krótszy. Для избѣжанія трудности въ вы
говорѣ нѣкоторыхъ прилагательныхъ предъ слогомъ szy 
вставляется ej: dawny—dawniejszy, tłusty—tłuściejszy.

Изъ прилагательныхъ, имѣющихъ неправильную срав
нительную степень, замѣтимъ слѣдующія:

dobry сравн. ст. lepszy wysoki ср. ст. wyższy 
zły gorszy mały mniejszy
wielki większy gorący gorętszy
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Превосходная степень образуется чрезъ прибавленіе 
начальнаго слога naj къ сравнительной: najstarszy, naj
lepszy.

Имепа числительныя почти такія же, какъ и въ 
чешскомъ яз.: jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, je
denaście, dwanaście и т. д., dwadzieścia, sto, pięćset, ty
siąc. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siód
my, dwudziesty, setny и т. д.

Мѣстоименія польскія тоже мало представляютъ 
затрудненія. Личныя мѣстоименія: ja, ty, on. Изъ падеж 
пыхъ Формъ замѣтимъ: родит. и дат. ед. ч. mnie, 2-е л. 
ciebie, дат. tobie, вин. mię, cię, твор. mną, tobą; 3-го л. 
ж. р. вин. ед. ją nię; твор. ж. р. ед. ч. nią. Другія мѣ
стоименія: mój, twój, swój (въ падежныхъ Формахъ ój и- 
ногда выпускается), ten (тотъ, сей), owy, ony (р. tego, 
owego, onego). Указательное мѣстоименіе on, -а, -о мо
жетъ сокращаться, въ особенности при слитіи съ нимъ 
предлоговъ: zań вм. za niego и т. п. Вопросительныя: 
kto, со (р, kogo, czego) и т. д. czyj. Относительное: któ
ry; прежде было iż, вышедшее нынче изъ употребленія. 
Склоненіе его тоже самое, что и въ чешскомъ и церко
вно-славянскомъ. Обратимся теперь къ глаголамъ.

Принявъ однажды за правило ставить глаголы всѣхъ 
славянскихъ нарѣчій въ параллель съ церк.-славянскими, 
мы и польскіе глаголы раздѣлимъ на шесть спряженій.

I. Окончаніе наст. вр. и пеопред. накл. присоединя
ются непосредственно къ корню nios-ę, nieść; pi-ję, pi-ć.

II. Со вставкою n, ną: pły-n-ę, pły-ną-ć.
III. Со вставкою ie (я), которая въ настоящемъ вре

мени обыкновенно выпускается: lec-ę, lec-ie-ć.
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IV. Со вставкою і, имѣющею вліяніе на предъиду
щую согласную въ паст. вр. sadz-i-ć, sadz-ę.

V. Относящіеся къ этому разряду глаголы имѣютъ 
въ настоящемъ времени ат, въ неопр. наклоненіи ać: czy
tam—czytać, kocham—kochać (любить).

VI. Со вставками owa, u: kup-owa-ć, kup-u-ję.
Изъ всего этого можно вывести слѣдующія заключе

нія: а) неопредѣленное наклоненіе всегда оканчивается па 
ć (ть), Р) первое лицо васт. вр., кромѣ V спряженія, о- 
капчивается на ę. Этимъ окончаніемъ ę и отличается опо 
отъ 3-го л. мн. ж.: czuję (чувствую, чую)—czują, niosę— 
niosą.. Слѣд. здѣсь ę=x, а=жть.

При спряженіи польскихъ глаголовъ надобно замѣ
тить, что связующая гласная сливается съ окончаніемъ: 
эта особенность существуетъ и въ другихъ славянскихъ 
нарѣчіяхъ, но тамъ она не такъ замѣтна; напротивъ, въ 
польскомъ яз. это есть характеристическая черта въ спря
женіи глаголовъ. Разсмотримъ настоящее время: 
Ед. ч. 1. niosę biorę piję wiem

2. niesiesz bierzesz pijesz wiesz
3. niesie bierze pije wie

Мн. ч. 1. niesiemy bierzemy pijemy wiemy
2. niesiecie bierzecie pijecie wiecie
3. niosą biorą piją wiedzą

Ед. ч. 1. czytam siadam sadzę lecę
2. czytasz siadasz sadzisz lecisz
3. czyta siada sadzi leci

Мн. ч. 1. czytamy siadamy sadziemy leciemy
2. czytacie siadacie sadzicie lecicie
3. czytają siadają sadzą lecą

Изъ спряженія настоящаго времени видимъ, что польскіе 
глаголы находятся въ совершенной аналогіи съ ц.-славян- 
скими, особенно если обращать при этомъ вниманіе на со
отношеніе звуковъ того и другаго языка.

Что касается до прочихъ временъ—настоящаго, про
шедшаго и будущаго—то они перифрастическія. Но при
мѣчательно, что въ польскомъ языкѣ вспомогательный
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глаголъ, такъ сказать, сросся съ корнемъ глагола (именно 
въ прошедшемъ времени). Разсмотримъ спряженіе вспомо
гательнаго глагола отдѣльно.

Вспомогательныхъ глаголовъ въ польскомъ языкѣ два- 
одинъ общій—być, другой—mieć (имѣть). Настоящее вре
мя глагола być образовалось посредствомъ срощенія тре
тьяго лица наст. вр. (jest) съ остальными лицами. Спря
женіе глагола być въ настоящемъ времени есть слѣду 
ющее:

Ед. ч. 1. jestem Мн. ч. 1. jesteśmy
2. jesteś jesteście
3. jest są. "

Безъ сомнѣнія, окончанія em, eś, esmy, eście суть остат
ки спряженія глагола іесмь.

Для образованія прошедшаго времени берется Форма 
był и къ ней прибавляются тѣже окончанія. И такъ нро- 
шедшее спрягается такъ: byłem, byłeś, był, byliśmy, by
liście, byli (ж. p. były). Окончанія em, eś и проч. харак
теризуютъ прошедшее время всѣхъ глаголовъ, прибавля
ясь къ ихъ причастіямъ на ł. Будущее время отъ глаго
ла być аналогично съ ц.-слав. и русскимъ и есть слѣду
ющее:

Ед. ч. 1. będę Мн. ч. 1. będziemy
2. będziesz będziecie
3, będzie będę.

Другой вспомогательный глаголъ mieć употребляется для 
выраженія намѣренія (подобно греч. p.śXXw) и спрягается 
такъ:

Настоящее время:
Ед. ч. 1. mam Мн. ч. 1. mamy

2. masz macie
3. ma maję

Прошедшее время:
Ед. ч. miałem Мн. ч. 1. mieliśmy

2. miałeś 2. mieliście
3. miał 3. mieli
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Будущее время (1 п 2);
Ед. ч. 1. będę а . ,

2. będziesz I )
3. będzie i2>m,ał

Мп. ч. 1. bedziemv \
2. będziecie * mu?
3. będą ) 2> mleh

Слѣд. прошедшее время глагола mieć есть ничто и- 
пое, какъ прошедшее причастіе miał, соединенное съ о- 
копчаніемъ ет (метаморфоза семь).

Глаголъ mam до такой степени употребителенъ въ 
польскомъ языкѣ, что во многихъ случаяхъ его невозмо
жно перевести нашимъ wu/w, тѣмъ болѣе, что въ рус
скомъ языкѣ это глаголъ самостоятельный, а не вспомо
гательный, какъ въ польскомъ. Напр. on miał przyjść— 
онъ хотѣлъ придти; miałem zrobić—я хотѣлъ сдѣлать.

Мы замѣтили, что характеристикой польскаго про
шедшаго времени служитъ окончаніе ет, такъ: отъ sia
dam прош. время siadałem, отъ płynąć—płynąłem. Въ 
женсяомъ родѣ е замѣняется а: miałam, miałaś и т. д. 
Что окончаніе ет есть остатокъ вспомогательнаго глагола 
іесмь, это доказывается еще и тѣмъ, что это ет можѳіъ 
переноситься къ другому слову, что составляетъ замѣча
тельную особенность польскаго языка, напр. jam płynął 
вм. ja płynąłem; wyście zrobili вм. wy zrobiliście; myś
my chcieli вм. my chcieliśmy и т. д. Такъ, въ одной пѣ
снѣ говорится:

Wszak samaś tego żądała (вм. sama żądałaś)
Samaś temu winna była (вм. sama byłaś)...

Другой примѣръ: czegom cię prosił (вм. czego prosiłem), 
nie zrobiłeś.

Будущее время во всѣхъ польскихъ глаголахъ выра
жается посредствомъ będę и mam. Особенность этого вре
мени состоитъ въ томъ, что вспомогательные глаголы мо
гутъ соединяться или съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ 
или съ прошедшимъ причастіемъ, какъ и въ хорутанскомъ
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языкѣ: będę mówić (futurum simplex) и będę mówił 
(futurum exactum).

Перейдемъ къ причастіямъ. Причастіе настоящаго 
времени оканчивается собственно на -ący, -ąca, -ące 
(жшти): czytać —czytający, -jąca, -jące. Но польскій языкъ 
можетъ употреблять это причастіе и безъ окончаній у, а, 
е, и тогда происходитъ родъ дѣепричастія; папр. kobieta 
niosąc brzemię.

Окончаніе прошедшаго причастія есть ł, ła, ło; за
мѣтимъ только, что предъ этими окончаніями корневыя 
окончанія не выпадаютъ, какъ въ русскомъ: отъ paść 
прич. прош. padł, wieść—wiódł (у насъ выпадаетъ: палъ, 
велъ).

Причастіе страдательнаго залога оканчивается обы
кновенно на ony, ona, ono: widzieć — widzony; иногда 
окончаніе опу можетъ превращаться въ any: widzieć—wi
dział—widziany.

Въ нѣкоторыхъ глаголахъ страдательное причастіе 
можетъ оканчиваться на ty, ta, to: bić—bity, bita, bito; 
gnąć—gnięty, żąć—żęty.

Есть Форма дѣепричастія прошедшаго на -szy или 
-wszy: піові—niósłszy, padł— padłszy, czytał —czytawszy.

Сдѣлаемъ теперь нѣсколько замѣчаній касательно не
измѣняемыхъ частей рѣчи польскаго языка. Изъ нихъ за
мѣтимъ только тѣ, которыя для насъ не совсѣмъ ясны.

Нарѣчія: lepiej—лучше, gorzej—хуже, bardzo (ц.- 
слав. Episo, болг. ббрго)— очень, весьма; owszem — коне
чно, такъ; według (въ длину — по), сообразно, między— 
между, pono—можетъ быть, вѣроятно, chyba—развѣ, ta
nio—дешево и проч.
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Союзы польскіе интересны болѣе потому, что нѣко
торые изъ нихъ явно доказываютъ свое происхожденіе 
отъ мѣстоименій: iż, że — что, ut (вѣроятно отъ п.-слав. 
иже), quod; aby — чтобы, bo, bowiem — по; acz — діре, 
если, хотя; lecz —но; ale—но, однакожъ.

Pieśń о Sawie.

Był pan Sawa w Niemirowie
Na pańskiem obiedzie,
Smutny siedział, choć nie wiedział
O swej blizkiej biedzie.

Wrócił Sawa już do chatki, 
Pierś mu wzbiera wzdychać; 
Wita, pyta i czeladzi: 
Co tu w domu słychać?

— „Po staremu, po dawnemu,
A jest i nowina:
Pani nasza, żona wasza
Powiła wam syna“.

Poza stołem z tęsknem czołem
Sawa listy pisze,
A Sawina tuli syna
Na rękach kołysze.

Czyta listy poza stołem 
Sawa z tęsknem czołem, 
Nie wesoła i Sawina 
Przepowija syna.

Pójdź no chłopcze! utocz wódki
Wypić żony zdrowie;
Starka spędzi z serca smutki, 
Rozjaśni mi w głowie.

Pójdź no chłopcze! pójdź no mały!
Utocz piwa w sklepie;
Za dzieciątko, niemowlątko,
Siły me pokrzepię.
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Przynieś chłopcze! mi starego 
Miodu stuletniego,
Ciężko w sercu, chociem zdrowy, 
Wznieść nie mogę głowy.

Jeszcze chłopiec, jeszcze mały
Nie wrócił z piwnicy,
Aż jak maki Hajdamaki
Zakwitły w świetlicy.

Czołem, czołem, panie Sawo!
Jakże Jego Mości?
Czem przyjmować, czem częstować 
Będziesz nas, twych gości?

Co mam, z duszy na stół ruszy 
Naczczo nie wyjdziecie;
Chrzciny sprawim, dzionek strawim, 
Pan Bóg dał mi dziecię.

Oj już nie czas, panie Sawo 
Chrzciny ci sprawować;
Nas przysłano, nam kazano
Wziąść cię, dom zrabować.

Sawa śmiele karabelę
Biegł zdjąć, gniew chamował;
Wróg nań zdradnie z tyłu wpadnie, 
Ramiona krępował.

Sawa skoczy, na dwór kroczy 
Przez kozactwa chmurę, 
Ci spisami za progami 
Wynieśli go w górę.

Upadł Sawa, upadł Sawa,
Ziemia zajęczała,
Krew go broczy, ćmią się oczy, 
Nogi, dłań ztężała.



VII. Лужицкія нарѣчія.

Мы должны теперь перейти къ нарѣчіямъ, принадле
жавшимъ группѣ племенъ, которыя занимали огромное 
пространство между Эльбою, Балтійскимъ моремъ и Оде
ромъ и которыя ученые называютъ Нолабскими Славяна
ми. Вслѣдствіе политическихъ переворотовъ они должны 
были уступить Нѣмцамъ, которые и поселились въ ихъ 
земляхъ, тамъ, гдѣ нынче герцогство Ольденбургское, Ме
кленбургскія и др. Отпрыски этого важнаго въ Филологи
ческомъ отношеніи рода остались еще и понынѣ, въ пре
дѣлахъ между Саксоніей и Пруссіей, по рѣкѣ Одеру. Эти 
отпрыски принадлежали нѣкогда группѣ народа, называе
маго Сербами, и даже въ настоящее время они называютъ 
свою землю Serbska źemja. Но такъ какъ они и понынѣ 
живутъ въ странахъ лѣсисто-нпзменпыхъ, а такія урочи
ща назывались въ старину дугами (слово, сродное ново
греческому Хиууод—лѣсъ), то землю, занимаемую пмп, на
зываютъ Лужицею. Нѣмцы же, которые стали обладателя
ми этихъ земель, измѣнили это названіе, превративъ у въ 
двугласное au (какъ напр. изъ „Budiśin“ сдѣлали „Ваи- 
zen‘‘) и называютъ ее Lausitz.

Собственно говоря, лужицкія земли (Lausitz) нахо
дятся во владѣніяхъ прусскихъ, примыкая къ Силезіи, и 
въ саксонскихъ, составляя восточную часть Саксоніп, и 
окружены со всѣхъ сторонъ Нѣмцами. Поселеніе Лужичанъ 
идетъ съ сѣвера по рѣкѣ Шпревѣ (Spree) отъ шпрев- 
скихъ болотъ, южнѣе Франкфурта на Одерѣ; на западъ 
оно достигаетъ рѣки Ольстры (Oelster), гдѣ Дрезденъ; съ 
востока до рѣки Ниссы (Neisse) и вообще предѣловъ Си
лезіи; на югъ доходитъ до горъ Крушныхъ (Erzgebirge)
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и горъ Крконошскихъ (Riesengebirge). Всѣхъ Лужичанъ 
около 200,000.

Мы сказали, что лужицкія земли находятся частію 
въ Саксоніи, частію въ Пруссіи: и эти земли какъ по на
рѣчію, такъ и по самому географическому положенію мо
жно раздѣлить на два отдѣла: Верхнимгі Лужицами (ОЬег- 
lausitz, Horni Lužičane) называются земли, лежащія въ 
Саксоніи: они болѣе или менѣе гористы; земли же, примы
кающія къ Силезіи, носятъ названіе Нижнихъ Лужицъ 
(Niederlausitz, Dolni Lužičane). Чтобы еще скорѣе узнать 
мѣстность, занимаемую Верхними и Нижними Лужицами, 
укажемъ на нѣкоторые города: а) въ Верхнихъ Лужицахъ: 
Budišin (Bauzen), Luben, Zhofelic (Gorlitz); б) въ Ниж
нихъ Лужицахъ: Gubin, Żarów (Sorau), Łuków (Lukau), 
Khotbuš.

Какъ по своему географическому положенію, такъ и 
по языку эти Славяне, хотя и немногочисленные, дѣлятся 
на два отдѣла; и языкъ ихъ, слѣдственно, составляютъ 
два нарѣчія: верхне-лужицкое и нижне-лужицкое (хотя нѣ
которые ученые находятъ въ немъ три, даже четыре под
нарѣчія). Въ нашемъ обозрѣніи мы будемъ показывать па
раллельно главныя свойства того и другаго.

Главная особенность лужицкихъ нарѣчій, послужив
шая основаніемъ нашему дѣленію, есть произношеніе зву
ка г: у Верхнихъ Лужичанъ, въ Саксоніи, находящихся 
ближе къ Чехамъ, господствуетъ h, у Нижнихъ же, въ 
Силезіи, находящихся ближе къ Полякамъ, господствуетъ 
g. Оба лужицкія нарѣчія, которыя въ нѣкоторыхъ случа
яхъ можно поставить въ параллель одно съ другимъ, имѣ
ютъ свойство языковъ, лишенныхъ органическаго развитія 
вслѣдствіе долгаго застоя въ письменности, отъ чего языкъ 
Лужичанъ потерялъ всю свою энергію, и самые звуки, такъ 
сказать, пошатнулись: гласные и согласные до такой сте
пени смѣшиваются у Лужичанъ, что нужно много опытно
сти и времени, чтобы угадать настоящее значеніе многихъ 
словъ этого языка.
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И такъ, первая характеристическая черта лужицкихъ 
нарѣчій есть шаткость гласныхъ и согласныхъ. Есть, пра
вда, нѣкоторые общіе признаки, которые могли бы намъ 
служить указаніями къ этой разгадкѣ словт,; но эти при
знаки слишкомъ мелочны и ни въ какомъ случаѣ нельзя 
назвать ихъ точными. Посмотримъ теперь па эти особен
ности.

h, j, ł, w. Примѣчательно, что эти четыре звука въ 
лужицкомъ языкѣ чередуются между собою болѣе, чѣмъ 
другіе. Правда, и тутъ видна какая-то случайность, но за 
то здѣсь есть причина органическая: всѣ эти звуки смѣло 
можно назвать нридыханіямп; такъ 1 есть придыханіе въ 
малорусскомъ и хорутапскомъ языкахъ, и оно можетъ пе
реходить въ ѵ: był и Ьуѵ. До какой степени чередованіе 
этихъ четырехъ звуковъ—h, j, 1, w, — дошло въ лужиц
кихъ нарѣчіяхъ, можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ: 
hołb, hojb (голубь); hriwa, riha (грива); twaroh, twarow 
(тварогъ); hižom, južom (уже), а также: lina (глина), lo
sy (вм. włosy—волосы), hisče—еще и проч. Это доказы
ваетъ, что согласныя h, j, ł, w суть ничто иное какъ 
придыханія, тѣмъ болѣе, что Лужичанинъ можетъ ихъ 
вставить тамъ, гдѣ ихъ нѣтъ въ другихъ славянскихъ 
нарѣчіяхъ, такъ наприм.: hokno вм. okno; huzda вм. uz
da; woko вм. oko и т. п. Сверхъ того, замѣчательно, что 
эти четыре звука очень часто въ тѣхъ словахъ, гдѣ онп 
необходимы, напр. въ корнѣ, выпадаютъ: это-то свойство 
обоихъ лужицкихъ нарѣчій и есть главная причина пхъ 
шаткости.

И такъ, мы сказали о трехъ важныхъ особенностяхъ 
лужицкихъ нарѣчій: 1) шаткость или чередованіе гласныхъ 
и согласныхъ; 2) вставка звуковъ h, j, 1, w тамъ, гдѣ 
они не нужны и 3) опущеніе этихъ звуковъ тамъ, гдѣ 
они необходимы. Покажемъ еще все это на примѣрахъ: 
ladać—глядѣть nać—гнать
ladki —гладкій га—игра (польск. gra)
loboki—глубокій rib—грпб
Iowa, wowa—голова riwna—гривна



- 126 -

rod—городъ cola—пчела
romada—громада rečeno—веретено
rôzny—грозный rota—ворота
ruby—грубый so—все
łod—голодъ za (вм. łza)—слеза
wiezda—звѣзда (полъ, gwia- wulo (вм. wuhlo)—уголь 

zda sceno—стегно (вм. scehno)
du—иду žica—лжицл, ложка
stwa—изба khom—холмъ
rocić—коротить mody—молодой (вм. młody)
гопа—ворона топ—молнія
sy—всѣ mówić —говорить и мн. др.
cera—вчера
Все, что мы сказали до сихъ поръ, все это составляетъ 
общія свойства лужицкихъ нарѣчій, т. е. относится какъ 
къ верхнему, такъ и къ нижнему нарѣчію. Теперь перей
демъ къ тому, какъ именно оба нарѣчія относятся между 
собою, а ужъ потомъ будемъ говорить объ отношеніи ихъ 
къ церковно-словянскому языку.

Получивъ отъ Лютеранъ въ XVI в. переводъ Св. Пи
санія, написанный какою-то странною смѣсью латинскаго 
алфавита съ нѣмецкимъ, Лужичане выражали свою орѳо
графію посредствомъ извѣстныхъ комбинацій, заимствован
ныхъ съ нѣмецкаго. Въ послѣднее время въ ихъ языкъ 
внесена, какъ самая легкая и удобная, орѳографія чеш
ская.

Касательно ударенія нужно замѣтить, что верхне-лу
жицкій языкъ имѣетъ его постоянно на первомъ слегѣ, 
какъ и въ чешскомъ яз.; въ нижнемъ же оно непостоян
но. Сверхъ того, въ нижне-лужицкомъ нарѣчіи замѣчаемъ 
одно свойство, которое находимъ также и въ мало-рус
скомъ: это — переходъ о въ у и г. Причину этого свой
ства въ лужицкомъ языкѣ пояснить довольно трудно; у Ма
лороссовъ же оно объясняется, такъ какъ въ этомъ языкѣ 
видно постепенное паденіе гласныхъ. Впрочемъ, мы объ
яснимъ такое странное явленіе и въ лужицкихъ нарѣ
чіяхъ, когда допустимъ, что о, вѣроятно, встарину было
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произносимо какъ оу; послѣ же мы увидимъ, что оу го
раздо ближе чѣмъ о подходитъ къ и. Особенно такое про
изношеніе замѣтно близь мѣстности города Боркова: въ 
борковскомъ нарѣчіи г (у) всегда стоитъ вмѣсто о: Ьуга 
(гора), hyla (пашня) вм. hola и проч.

Сдѣлаемъ еще одио замѣчаніе: оба лужицкія нарѣчія 
находятся между собою во взаимной связи вслѣдствіе уси
ленія смягченія согласныхъ; такъ, звукъ ть въ верхне-лу
жицкомъ нарѣчіи=с, въ нижнемъ==й: dać— daś, wrócić— 
wróciś и т. n.

Вотъ и вся общая характеристика лужицкихъ нарѣ
чій. Не смотря, однакожъ, на внутреннее свое разстройство, 
лужицкія нарѣчія сохранили въ себѣ много древнѣйшихъ 
Формъ языка ц.-словянскаго. Такое заключеніе выводится 
изъ того, что 1) лужицкія нарѣчія удержали двойственное 
число, хотя нѣсколько измѣнили его окончанія,- 2) сохра
нили прошедшее время нд eh: dach, buđzech. Въ употре
бленіи даже синтаксическомъ встрѣчаются такія свойства, 
о которыхъ можно думать, что они нѣкогда были прису
щи и церковно-словяискомѵ языку. Такъ, окончанія паде
жей во всѣхъ древнихъ языкахъ были такъ выразительны, 
•по пе нужно было никакихъ признаковъ, по которымъ 
бы мы могли отличить падежъ: такъ напр. изъ выраженія 
„ibo Romam“ ясно видно, что окончаніе падежа аш въ 
латинскомъ языкѣ было гораздо сильнѣе всякаго предло
га. Тоже самое и у Лужичанъ. Въ сербскомъ языкѣ мы 
замѣтили употребленіе дательнаго падежа вмѣсто предлож
наго съ предлогомъ: лужицкій языкъ сохранилъ это по от
ношенію къ предложному падежу. Извѣстно, что и въ ста
ромъ русскомъ языкѣ было это свойство: я живу Къгевіь; 
Остроміръ посадникъ бѣ Новѣ-городѣ. Но у Лужичанъ упо
требленіе мѣстнаго падежа безъ предлоговъ распространя
ется пе только на имена собственныя, но относится ко 
всѣмъ именамъ, напр. на вопросъ: dje bžše? Лужичанинъ 
отвѣчаетъ zagrodę (въ саду); также всѣ книги, издавае
мыя у Лужичанъ, имѣютъ, напр., такого рода надписи: 
„Buđišinč, Zhoi-elicach“ и т. п. Слѣдующія выраженія еще
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лучше покажутъ намъ, до какой степени распросвтрнена 
въ лужицкихъ нарѣчіяхъ эта самостоятельность, безпред- 
ложцоеть падежей: piwe hromichom (т. е. въ то время, 
какъ пили пиво...); winé rejowali (т. е. въ то время, какъ 
пили вино, танцовали); swaébe rejowali (танцовали на 
свадьбѣ).

Сказавъ объ общихъ свойствахъ лужицкихъ нарѣчій, 
приступимъ теперь къ аналогіи ихъ съ церковпо-словян- 
скимъ языкомъ. Нечего и говорить, что наши замѣчанія 
будутъ ограниченны, благодаря шаткости звуковъ этихъ на
рѣчій, непозволяющей опредѣленно сказать, какой именно 
звукъ лужицкій отвѣчаетъ извѣстному церковио-словяп- 
скому.

Объ ъ и ь можно сказать то, что въ обоихъ нарѣ
чіяхъ они могутъ переходить во всѣ гласныя.

ж въ обоихъ нарѣчіяхъ соотвѣтствуетъ звуку u (оу). 
Примѣчательно, что лужицкія нарѣчія хотя и потеряли ри- 
незмы, но все-таки въ первообразѣ ихъ—полабскомъ язы
кѣ они были; по всѣмъ признакамъ можно думать, что 
произношеніе ринезма ж въ полабскомъ языкѣ было ап.

а, какъ въ томъ, такъ и въ другомъ нарѣчіи выра
жается черезъ е, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ 
переходить и въ г: knez—къііа^ь; и этотъ ринезмъ въ по
лабскомъ языкѣ выражается чрезъ an: maco—manso, ^ать— 
zantik.

Звукъ ъ въ обоихъ нарѣчіяхъ выражается чрезъ je. 
Звукъ е въ нижне-луж. нар. во многихъ словахъ, особен
но въ тѣхъ, гдѣ онъ смягчается, переходитъ въ ja, какъ 
въ бѣлорусскомъ нарѣчіи: nja imam (вм. nje imam), ja- 
den (вм. jeden) и проч,

ъі. Звукъ этотъ сохранился въ обоихъ нарѣчіяхъ, хо
тя выговоръ его не такъ твердъ, какъ, напр., въ русскомъ 
яз. (и) и въ польскомъ (у). Но вслѣдствіе шаткости какъ 
вокализма, такъ и консонантизма, вмѣсто ъі (у) часто у- 
потребляется звукъ о: młyn, mion (mwon, mon).
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Въ отношеніи къ согласнымъ мы также должны огра
ничиться не многими замѣчаніями, какъ и при обозрѣніи 
гласныхъ. Кромѣ того, что мы сказали о придыханіяхъ h, 
j, ł, w, надобно еще замѣтить, что звукъ д въ ппжп.-луж. 
произносится какъ kh (кх’): chory (хворый) — khory; 
cholm—kholm (оттуда пѣм. названіе города Kulm).

Tj. Если этотъ звукъ переходитъ въ шт, то опъ въ 
обоихъ нарѣчіяхъ замѣпяется звукомъ с (ц): noc, moc. 
Если же это Tj остается неизмѣняемымъ, то есть не пере
ходитъ въ ц.-слав. яз. въ шт, какъ папр. въ неопредѣ
ленномъ наклоненіи (тк, ти), то въ верхнє-лужицкомъ ему 
отвѣчаетъ ć (ць) въ нижнемъ—ś: pić—piś, dać—daá. Но 
не только въ пеопред. наклоненіи, а и во всѣхъ случа
яхъ, гдѣ только есть смягченное т, въ нижн.-луж. можно 
допустить произношеніе é: ciele — śele (тедд); piec—pieś 
и T. n.

Звукъ жд, столь важный для характеристики всѣхъ 
славянскихъ нарѣчій, въ верхпе-луж. нарѣчіи имѣетъ вы
раженіе đž, въ пижпе-луж.—ź (зь) примѣры:

верхне-луж. džiwco — нижне-луж. ŹOWCO
„ rodžon „ rożen

Относительно звука рь (rj) замѣтимъ, что въ обоихъ 
лужицкихъ нарѣчіяхъ ему отвѣчаетъ звукъ š: kšydlo — 
крыло, pšed—предъ; по часто rj удерживается и въ тѣхъ 
случаяхъ, гдѣ и русское рь: rjany—рьяный, rjedki—рѣд
кій. Другими словами, rj послѣ твердыхъ согласныхъ p, k, 
t можетъ переходить въ š; въ прочихъ случаяхъ отвѣча
етъ церковно-слов. ръ.

Вотъ возможная аналогія лужицкой Фонетики съ к.- 
словянскою, основанная если пе па всѣхъ, такъ по край
ней мѣрѣ на очень многихъ словахъ; по какъ ояа шатка, 
можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ: bza — łza, za 
(слеза); pšytko (все, польск. wszystko); swarba — свадьба, 
bez (вм. mez)—между, sturnia (bm. studnia) — колодезь и 
мпог. друг.

17
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Поговоримъ теперь о грамматическихъ формахъ лу
жицкихъ нарѣчій. Для перехода звуковъ въ склоненіяхъ 
представимъ слѣдующую таблицу окончаній: 
Ц.-слов. оу — нижн.-луж. U, ou, oju — верхн.-луж. ej 

ъмь ет ет
ъ ej, e ej, е
а aj aj
ъ (род. мн. ч.) ow ow
е о е
н (им. мн. ч.) е, у е, у, oj о

Въ прочихъ случаяхъ соблюдается болѣе или менѣе ана
логія съ русскими или церковпо-словянскими Формами.

Для примѣра склоненія возьмемъ слова: dub, nan (о- 
тецъ).

Единственное число.
нижн.-луж. верхн.-луж.

И. dub, nan dub, nan
P. duba, nana duba, nana
Д. duboju, nanu (oo, oju) dubej, nanej 
B. dub, nana dub, nana
T. dubem, nanem dubem, nanem
П. dube, nane dube, nane

Множественное число.
нижн.-луж. верхн.-луж.

И. dube, nane duby, папу

P. dubów, nanow
Д. dubom, nanom
B. duby, nanow
T. dubami, nanami
П. dubach, nanach.

Нѣкоторыя имена во мн. ч. вмѣсто у имѣютъ е, особенно 
же тѣ, которыя оканчиваются на смягченную согласную. 
Имен. пад. множ. ч. можетъ также имѣть окончаніе ojo: 
muž—mužojo. Но самое важное, что особенно характери
зуетъ лужицкія нарѣчія, есть двойственное число:
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Нижн.-луж. дв. ч. И. В. 3. duba, папа

Р. П. dubowu, nanowu 
Д. T. duboma, nanoma 

Верхи,-луж. дв. ч. И, В. 3. dubaj, nanaj

Р. IL dubów, nanow
Д. T. dubomaj, nanomaj.

Изъ этихъ примѣровъ склоненія нужно замѣтить слѣдую
щія окончанія:

а) въ нижн.-луж. нарѣчіи: дат. п. ед. ч. на oju и дв. 
ч. па а, owu, oma.

б) въ верхн.-луж. нарѣчій: дат. пад. ед. ч. па ej, чѣмъ 
этотъ падежъ п отличается отъ предложнаго на е; двойств. 
ч. па aj, ow, amaj.

Возьмемъ теперь существительное женскаго рода ry
ba. Въ ппжн.-луж. нарѣчіи оно склоняется такъ:

Ед. ч. И. ryba Множ. ч. rybe (у)
P. ryby rybow
Д. rybej rybám
B. rybu rybow
ľ. rybo rybami
П. rybe rybach
Дв. ч. И. B. 3. rybe

P. П. rybowu 
Д. T. ryboma.

Въ верхне-лужицкомъ ед. и мп. ч. будутъ точно так
же; только двойственное число имѣетъ слѣдующія Формы: 
rybe, rybow, rybomaj.

Слѣдовательно, въ обоихъ лужпцкпхъ нарѣчіяхъ мы 
должны замѣтить окончаніе род. пад. мн. ч. женскаго ро
да ow и двойственное число, совершенно сходное съ окон
чаніями двойственнаго числа мужескаго рода. Самая же 
важная особенность есть, безъ сомнѣнія, употребленіе окон
чанія ow въ род. пад. множ. ч. женск. рода какъ именъ 
существительныхъ, такъ прилагательныхъ, что совершенно 
не въ духѣ слав. языка. Другая особенность лужицкихъ 
склоненій состоитъ въ прибавленіи къ нѣкоторымъ гласнымъ 
звукамъ j: dubej, dubaj, dubomaj.
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Имена средняго рода склоняются точно такъ же, какъ 
и мужескаго. Перейдемъ къ прилагательнымъ.

Лужицкія имена прилагательныя въ отношеніи скло
ненія аналогичны съ церковно-словяпскимп; отступленія 
если и бываоітъ, такъ только въ тѣхъ падежахъ, гдѣ уси
ливается гласная, именно въ дательномъ и предложиомъ, 
Что касается до окончаній, то нужно замѣтить, что въ лу
жицкихъ нарѣчіяхъ господствуетъ полное окончаніе, т. е. 
род. над. кончится на ego (eho), дат, — emu и т. д. Об
щій видъ этихъ окончаній слѣдующій:
Ед. ч. муж. р. prawy, женск. р. prawa, среди, р. prawe (о) 
Мн. ч. муж. и жев. р. prawi prawe.

Имена числительныя болѣе или менѣе сходны 
между собою во всѣхъ славянскихъ языкахъ: разница толь
ко въ одной Фонетикѣ; такъ, въ верхне-лужицкомъ нарѣ
чіи числительныя суть: jeden, dwaj, tsi, petśo, šeéč, dže- 
weć и т. д.; въ нижне-лужицкомъ смягченіе простирается 
еще далѣе: jadno, dwa, tsi, čtiri, pieś, seś, wośem, źeweś, 
zaseś (zaseś) и т. д.

Скажемъ теперь нѣсколько словъ о мѣстоиме
ніяхъ. Естественно, что лужицкія нарѣчія должны имѣть 
общія съ прочими славянскими нарѣчіями мѣстоименія 
личныя', въ самомъ склоненіи они не представляютъ ниче
го особеннаго. Вотъ эти мѣстоименія: ja, ty, on, ona, ono. 
Но примѣчательно, что Лужичане и въ мѣстоименіяхъ со
вершенно одинаково сохранили двойств. число; и это тѣмъ 
болѣе интересно, что оно и въ церк.-слав. яз. начало упа
дать. Формы этого двойственнаго числа слѣд.: moj, woj; 
naju, waju; nama, wama; они очень важны, потому что 
лежатъ въ основаніи двойственнаго числа глаголовъ.

Личное мѣстоименіе 3-го лица, или лучше указателъ-
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ное, есть—on, ona, ono; но мы уже замѣтили, что Лужи
чане любятъ употреблять h, j, 1, w тамъ, гдѣ эти звуки 
совершенно не нужны, и особенно въ словахъ, начинаю
щихся съ гласной: такъ, изъ on. ona, опо они сдѣлали 
won, wona, wono. Другое указательное мѣстоименіе есть 
ton (ц.слов. тъ, нольск. и чешск. ten), которому иногда 
придаютъ значеніе члена; это встрѣчается и въ хорутап- 
скомъ яз, но рѣдко; у Лужичанъ же оно возобладало до 
такой степени, что его употребляютъ въ значеніи нѣМец’ 
каго члена: der, die, das; напр. ton knez —der Herr.

Вопросительныя мѣстоименія: kdo (khdo)? čto? kotri? 
kajki? ki? — Изъ всѣхъ этпхъ вопросительныхъ мѣстоиме
ній можно сдѣлать и относительныя посредствомъ прибав
ки къ нимъ ž (какъ въ хорутанскомъ яз. r): kdož и пр' 
Такимъ же образомъ въ ц.-елов. языкѣ изъ и произошло 
иже. — Неопредѣленное мѣстоименіе: necht—нѣкто; притя
жательныя: moj, twój, swoja, twoja, moja и т. д. Эти мѣ* 
стоименія склоняются подобно прилагательнымъ именамъ 
н не представляютъ ничего особеннаго.

Глаголы. Точно также, какъ мы поступали при обо
зрѣніи всѣхъ предъидущихъ нарѣчій, мы и здѣсь удер
жимъ дѣленіе глаголовъ па шесть отдѣльныхъ классовъ; 
притомъ здѣсь мы будемъ разсматривать эти классы гла
головъ съ показаніемъ различій одного нарѣчія отъ дру
гаго въ произношеніи.

I. Сюда принадлежатъ глаголы, оканчивающіеся въ 
настоящ. времени непосредственно на и, въ неопредѣлен
номъ на ć (верхн.-луж.) и ś (нижн.-луж.): nes-u, nes-ć 
(nes-ś).

II. Вставка n, nu: wuk-n-u, wukiiuć (в.-л.), wu- 
knuś (н.-л.).

Іп- Вставка у въ неопр. накл.: lež-u, lež-y-é (в.-л) 
lez-y-ś (н..л.у ѵ

ѵ ѵ Ставка і въ неопр. накл.: služu, služ-i-é (в.-л) 
sluz-i-s (н.-л,). 
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V. Вставка а: syp-a-ш, syp-a-ć (в.-л.), sypaś (н.-л.)-
VI. Вставка uj, owa: kup-uj-u, kup-owa-ć (в.-л.), 

kup-owa-ś (н.-л.).
Отсюда видимъ, что 1-ое лице настоящаго времени 

кончится на и, исключая Ѵ-го спряженія; неопредѣленное 
наклоненіе въ верхне-лужицкомъ кончится па ć, въ ниж
немъ па ś. Сверхъ того, нижне-лужицкое нарѣчіе любитъ 
оканчивать настоящее время па om (nesom).

Будемъ теперь спрягать настоящее время, и тутъ у- 
видимъ, что различіе спряженія въ обоихъ нарѣчіяхъ за- 
яиситъ только отъ измѣненія е въ о. Возьмемъ для при
мѣра глаголъ 1-го спряженія wedu:

Верхие-луж.:
Ед. ч. wedu Дв. ч. wedžemoj (maj) Ми. ч. wedžemy 

wedžeš wedžetaj wedžeóe
wedže wedžetaj wedu.

Нижне-луж.:
Ед. ч. wedu Дв. ч. weźomoj (mej) Мн. ч. wežomy 

weźos weźotaj (tej) weźose
weźe weźotaj (tej) wedu.

Слѣдователыю въ обоихъ нарѣчіяхъ отпали полныя окон
чанія ц.-слав. ть въ третьемъ лицѣ; тоже самое мы встрѣ
чали и въ другихъ разсмотрѣнныхъ славянскихъ нарѣ
чіяхъ. Двойственное число у Лужичанъ въ большомъ упо
требленіи; говоря о мѣстоименіяхъ, мы замѣтили между 
прочимъ, что окончанія дв. ч. личныхъ мѣстоименій важ
ны для дв. ч. глаголовъ; изъ примѣровъ это прямо слѣду
етъ, причемъ мы видимъ, что лужицкое дв. ч. тоже самое, 
что и въ ц.-слов, языкѣ: только здѣсь окончанія усилива
ются гласною j.

Отъ глагола du (идж), котораго неопредѣленное на
клоненіе ić, iś часто черезъ перестановку словъ имѣетъ 
Форму džiaé, настоящее время будетъ:

Верхне-луж.:
Ед. ч. du Дв. ч. džemaj Мн. ч. džemy 

džeš džetaj džece
dže džetaj du
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Нпжне-луж.:
Ед. ч. dom Дв. ч. domaj Ми. ч. domy 

doš dotaj dośe
do dotaj du.

Лужицкія нарѣчія сохранили оба прошедшія; и стран
но, какъ не истерлись въ этихъ языкахъ Фонетическія 
правила, все таки imperfectum какъ нельзя болѣе анало
гиченъ съ церк.-словинскимъ. Отъ глагола beru imperfec
tum будетъ:

Верхне-луж.: Нпжне-луж.:
berach, berachmy berach, berachmy
beraše, berachce (ašće) berašo, beraśćo
beraše, beračim berašo, berachu

berachmoj berachmej
beraštaj, beraštaj beraštej, beraštej

Аористъ всегда требуетъ вида, т. е. извѣстнаго сокраще
нія: такъ, отъ beru аористъ будетъ brach:

Верхне-луж.: Нижне-луж.:
brach, brachmy brach, brachrny (о)
bra, brašće bra, brašćo
bra, brachu bra, brachu

brachmoj brachinej
braštaj braštej
braštaj braštej

Примѣч. Можно эти обѣ Формы назвать общимъ име
немъ прошедшаго, различаемаго глагольнымъ видомъ.

Слѣд., отличіе imperfecťa отъ аориста есть большею 
частію видовое; а нужно замѣтить, что лужицкій языкъ 
болѣе чѣмъ всѣ другіе обращаетъ вниманіе на это видо
вое отличіе: отъ nesú imperfectum будетъ nošach, аор. 
nosich, мн. ч. impf. nošachu aop.nosichu.

Однимъ словомъ, лужицкія нарѣчія находятся уже на 
пути смѣшиванія аориста съ imperfecťoMb, но только они 
выдерживаютъ видъ, что препятствуетъ этому смѣшенію. 
Нельзя, однакожъ, думать, что Лужичане въ самомъ дѣлѣ
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смѣшиваютъ ту и другую форму: напротивъ, въ ихъ син
таксисѣ обѣ онѣ отличаются какъ нельзя болѣо одна отъ 
другой.

Подобно другимъ славянскимъ нарѣчіямъ, нарѣчія лу
жицкія также имѣютъ перифрастическія времена: такъ, 
perfectum спрягается въ немъ съ помощію вспомогатель
наго глагола есмь, спряженіе котораго есть слѣдующее: 

Настоящее время:
Верхне-луж.: Нижне-луж.:

Ед. ч. jsym Мн. ч. jsme Ед. ч. jsom Мн. ч. jsmy
jsy jsće jsy jsćo
je jsu jo jsu

Дв. ч. jsmoj (ej) Дв. ч. jsmej
jstaj, jstaj (stej) jstej, jstej.

Слѣд. въ верхне-луж. языкѣ спряженіе настоящаго 
времени глагола есмъ близко подходитъ къ чешскому.

Imperfectum отъ глагола jsym въ обоихъ нарѣчіяхъ 
есть bech, 3-е лицо мп. ч. котораго есть bechu. Аориста 
въ этомъ глаголѣ уже потому не можетъ быть, что въ 3 
лицѣ imperfecťa пѣтъ окончанія še и вмѣсто его ehu, 
слѣд. не было бы никакого видоваго отличія. Но за то, 
что всего интереснѣе, Лужичане могутъ сдѣлать imperfec
tum еще отъ глагола буду; именно:

Верхне-луж.: Нижне-луж.:
budžech, budžemy buźoch, buźochmy
budžeše. budžeće bužoše, buzošće
budžeše, budžeehu (budu) buzoše, buzochu

budžechmaj buźochmoj
budžestaj (stej) buźostej
buđžestaj (stej) buźostej.

Будущее время есть тоже самое, что и у насъ: budu. 
Только у Лужичанъ оно измѣняется въ обоихъ нарѣчіяхъ 
сообразно съ ихъ Фонетическимъ характеромъ; такъ въ 
верхне-луж. будетъ: budu, budžeš н т. д. 3-е лицо мп. ч. 
budža; въ нижне-луж. budu, buđzoš и т. д.

Лужичане имѣютъ также всѣ причастія: причастіе на
стоящаго времени, употребляемое болѣе какъ прилагатель-
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нoe, имѣетъ окончанія асу и есу: wedacy, stojecy (какъ 
въ ц.-слов. женскій родъ кончится на жшти и дшти: ке- 
джшти, стоишти). — Причастіе прошедшаго времени кон
чится на 1: wuknył, sîuseî; въ страд. залогѣ на ny: wu- 
kneny, nosený. Сверхъ того въ лужицкихъ нарѣчіяхъ 
встрѣчается такая Форма причастія: wedžo, pijo, которая 
употребляется, впрочемъ, болѣе какъ наше дѣепричастіе 
(ведя, пія). Скажемъ теперь нѣсколько словъ касательно 
неизмѣняемыхъ частей рѣчи.

Лужицкія нарѣчія, рано отдѣлившись отъ другихъ со
племенныхъ языковъ, въ inflexibiles должны были или по
лучить другія Формаціи, или ужъ до такой степени измѣ
нить ихъ, что совсѣмъ нельзя ихъ узнать. Приведемъ изъ 
нихъ самыя замѣчательныя:

Нарѣчія: hisče (еще), ledym (едва), hižo (уже), wa- 
су (вдште), netk (теперь), hewak (когда-либо) и пр.

Союзы: ha (а) употребляется и въ значеніи гі (muž 
ha žena); здѣсь же замѣтимъ, что всѣ союзы, начинающіе
ся съ гласной, принимаютъ аспирацію: habo (малорусск. 
обо), hani—ни (hani mać, hani nan—ни мать, ни отецъ), 
hač—нежели, дціе (ja jsym wetši hač ty—я больше тебя), 
dy—когда; pak—же; žo—что, да; borne—хотя бы, даже; 
kakž-takž—какъ-такъ; rune-tola—такъ-какъ; dre—же: duž, 
dy ž—когда.

Еще въ самомъ началѣ обозрѣнія лужицкихъ нарѣчій 
мы сказали, что Лужичане принадлежали нѣкогда къ боль
шой группѣ парода, называемаго Полабами, которые въ 
XIII в. были истреблены. Объ этомъ истребленномъ племе
ни напоминаютъ намъ нѣкоторые остатки ихъ письменно
сти, гдѣ употребленъ старинный полабскій языкъ, служа
щій къ поясненію свойствъ церковно-словянскаго. На бѣ
ду, собиратели этихъ остатковъ были Нѣмцы: почти со
всѣмъ не зная славянскаго языка, они вздумали однакожъ

18
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взяться за объясненіе найденныхъ отрывковъ и, какъ мо
жно было ожидать, надѣлали бездну ошибокъ. Такимъ об
разомъ, многія изъ записанныхъ ими словъ, передѣланныя 
па нѣмецкій ладъ, сдѣлались или очень трудно объяснимы
ми для насъ, или совершенно непонятными, и потому МЫ 
не можемъ правильно судить, каковы именно были свой
ства этого потеряннаго для пасъ языка.— Изъ отрывковъ, 
до насъ дошедшихъ, особенно сохранились въ одномъ со
чиненіи „Historia studii etymologici linguae germanicae“, 
Экгардта, извѣстнаго Филолога и богослова XVII в. молитва 
Господня и одна пар. пѣсня, которая есть какъ бы сатира на 
нѣкоторыя современныя ей лица. Этотъ отрывокъ былъ за
писанъ въ томъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда жили Древляне, и за
писки эти мы называемъ остатками языка древлянскаго- 
Изъ пихъ видно, что въ полабскомъ языкѣ былъ въ упо
требленіи ринезмъ ап (франц. ап пли еп), что было двой
ственное число и что, наконецъ, употреблялось прошедшее 
па eh. Но эта пѣсня написана такъ неясно, что требуетъ 
многихъ поясненій, которыми занимался у насъ не одинъ 
ученый. Представимъ здѣсь въ примѣръ начальныя строки 
этой пѣсни:

„Kąty mejs ninka bejt? 
—Telka mejs ninka bejt... 
Kąty mejs zantik bejt?...“

Такія странныя слова служатъ яснымъ доказательствомъ, 
что въ эту пѣсню внесены были новѣйшіе элементы. Со
держаніе пѣспи заключается въ томъ, что птицы состав
ляютъ между собою совѣтъ, кто будетъ зятемъ извѣстной 
особы, кто невѣстой и т. д. Подобное содержаніе у насъ 
имѣютъ нѣкоторыя народныя пѣсни. Укажемъ на толкова
ніе словъ:

kąty—къто, кто (здѣсь у есть разрѣжепное о, звукъ 
а=ъ); mejs отъ пѣм. mtlssen, или, какъ объясняетъ Гиль- 
Фердипгъ, Форма отъ имдмъ; ninka — невѣста; если же 
производить это слово отъ nan (отецъ), отъ котораго мы 
имѣемъ женскій родъ—нянька, измѣнившійся въ значеніи 
(въ малорусск. нарѣчіи пенька значитъ „мать“), то въ та-
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номъ случаѣ слово пепка пе значитъ ли „посажёная мать“? 
bejt—быть, tclka—такъ должно полагать—есть уменьши
тельное отъ слова tel (такъ еще до сихъ поръ называютъ 
сову па сѣверѣ Саксоніи); zantik—jjatl (ринезмъ а выра
женъ здѣсь звукомъ ап).

Въ заключеніе нашего обозрѣнія приведемъ нѣсколь
ко лужицкихъ народныхъ пѣсенъ:

I. Для нижне-луж. нарѣчія:
1.

Maś *) to źywćo 2) głaźaso 3)
Źywćo welgin 4) plakašo.
„Woc’ga 5) placoš źywcysćo, 
Woc’ga tuźys źjeśe myje? c)“
— „Kaga płakaś nedebu 7),
Kaga tužyá neśmeju:
Zins 8) mje glaźiś sljedni raz, 
Wjec’ mje glaźiś ńebuźoś.
Stawjaś wjenašk sljedni 9) raz, 
Wjec’ jog’ wiźeś ńebuźoś.

2.
Welika miza 10).

Doma je nuza,
Na poli dwje;
Khtož njama n) chljeba, 
Tomu je zlje.

II. Для верхне-луж. нарѣчія:
Lubość jenička J).

Hołbik 2) dwje bielej nožcy ma,

I. *) мать; 2) дѣвица; 3) гладить, ласкать; 4) вельми;
5) объ чемъ; °) мое; ’) dyrbu, dębu—долженъ, -а, -о (стран
нымъ образомъ созвучно съ лат. debeo); 8) ДЬНССЬ; 9) послѣд
ній; 10) нужда; н) вм. njema—не имѣетъ.

II. ’) единая; 2) дѣвица.



— 140 —

Hólčik 3) dwje rjanej 4) lubcy 5) ma.
Dyž wón z tej jenej ryčeše G), 
Da so 7) ta druha njewaše 8). 
,Ńe’ njewaj so ty, holečo 9), 
Šak 10) teb’e ja tejž lubo mam:“ 

— „Wo tajku lubość rijerodžu n) 
Dyž teb’e sama ńekrydnu 12).

A załoj staj 13) so za ručku,
A w’edloj staj so pšez lučku 14);
Do pól staj lučki ne pšisloj
A dwaj staj rodaj Іб) nadejšloj. 
Nietklej 1C) mi pow’ež 17), holečo, 
Kotrymž 19) ty rodži bydlić čejš 19), 
Bydlu, moj luby, kotrymž je, 
Symli jenoż 20) pšec’ 2i) pši tebL

3) парень, юноша; ł) красивый; ®) любезная; c) говорилъ; 
’) CA; e) njcw _ гнѣвъ. 0) дѣвица. 10) вѣдь> всякъ, все_таки. 
”) не стою; 12) krydnuć—получать (cp. нѣм. ki-iegen); >э) двой
ственное ч.—взялися; 14) лужокъ; 18) замокъ (градъ); ю) ни
какъ; ”) скажи; 18) самостоятельный мѣстн. падежъ—въ кото
ромъ, ) хочешь пребывать, жить; 20) единственно, только;

) precy, predco—всегда.

———————



VIII. Русскій языкъ.

Общій признакъ, отдѣляющій русскія нарѣчія отъ 
всѣхъ прочихъ славянскихъ языковъ, есть полногласіе. 
Правда, зоркому наблюдателю и въ другихъ нарѣчіяхъ 
будутъ видны его слѣды, по эти слѣды находятся тамъ, 
не какъ общее правило, по какъ зародышъ, какъ частный 

признакъ.
О полногласіи было много толковъ между учеными. 

Основываясь на немъ, бывшій профессоръ Кіевскаго Уни
верситета, Максимовичъ, хотѣлъ доказать примитивность 
русскаго языка; и дѣйствительно, въ санскритскомъ язы
кѣ онъ нашелъ много словъ, совершенно отвѣчающихъ 
русскимъ (такъ напр. paragas — русское порогъ); принявъ 
въ основаніе такого рода предположеніе, онъ полагаетъ, 
что русскій языкъ древнѣе самого церковно-славянскаго. 
Но такой слишкомъ смѣлый парадоксъ требуетъ подробна
го разбора.

Это полногласіе болѣе или менѣе предполагаетъ толь
ко производство; въ самомъ русскомъ языкѣ есть слова, 
которыя доказываютъ, что полногласіе не есть его прими
тивное свойство. Возьмемъ, напр., слово колода; если ста
немъ производить это слово, то найдемъ, что корень его 
есть клад, слѣд. здѣсь видно полногласіе; но почему же 
мы говоримъ кладу, а не колоду? Или, основываясь на 
употребленіи слова солодкггі вм. сладкій, если бы мы взду
мали также вм. сласть говорить солость, то, навѣрное, ни
кто не былъ бы въ состояніи насъ понять. Почему у насъ
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полногласно не говорятъ вм. врать—воротъ, вм. слать— 
солотъ? Стало быть, въ русскомъ языкѣ полногласіе имѣ
ютъ только производныя Формы.

Изъ этого мы молсемъ заключить, что русскій языкъ 
пе вездѣ допускаетъ полногласіе, по что оно есть при
знакъ русскаго языка, перешедшій въ теченіе времени 
даже въ рукописи; вм. время, папр., встрѣчаемъ веремя; 
да и до сихъ поръ еще удержалось въ пословицахъ и 
просторѣчіи слово норовъ вм. нравъ. Все это доказываетъ, 
что полногласіе хотя и есть отличительный признакъ рус
скаго языка, по пе есть его примитивное, коренное свой
ство. Тѣмъ пе менѣе, однакожъ, важность этого свойства 
заставляетъ ученыхъ полагать, пе лежали ли въ самомъ 
языкѣ парода какія пибудь особенныя причины такого раз
ширенія словъ? Добровскій полагаетъ, что это фипизмъ: 
извѣстно, что въ финскомъ языкѣ въ словахъ, имѣющихъ 
нѣсколько согласныхъ сряду, нѣкоторыя изъ этихъ согла
сныхъ плп совсѣмъ отбрасываются, или онѣ, такъ сказать, 
разставляются, дѣлаются между ними промежутки, замѣ
щаемые гласными. Такъ, изъ слова столъ Финнъ дѣлаетъ 
асаталай, изъ слдмд — асалама. Этого мало: полногласіе 
у Финна простирается даже на такія слова, которыя для 
него кажутся трудно произносимыми, хотя въ нихъ нѣтъ 
даже и двухъ согласныхъ сряду: изъ Русъ, напр., онъ сос
тавилъ Орошъ.

Такое предположеніе Добровскаго, что начало полпо- 
гласія лежитъ въ финскихъ говорахъ, долго сохранялось 
меледу учеными, даже Копитаръ еще поддерживалъ его 
мнѣніе. Другіе же, въ томъ числѣ и Востоковъ, предпо
лагаютъ, что полногласіе произошло вслѣдствіе климатиче
скаго и географическаго положенія; основываются же они 
на томъ, что и то и другое даетъ особенное устройство 
органамъ: мы видимъ, напр., что восточные языки напол
нены чрезвычайнымъ количествомъ гортаппыхъ, придыха
тельныхъ звуковъ; что жители горныхъ странъ отличают
ся быстрымъ произношеніемъ: въ ихъ словахъ замѣтна 
какая то сжатость. Но эти причины—климатическое и ге-
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ографііческое положеніе ничего не значатъ въ фплологііі: 
филологъ старается пояснить свои сомнѣнія, выводить на
чало, обрѣтаемое въ данномъ Фактѣ, не изъ внѣшнихъ ка
кихъ либо причинъ, а изъ внутреннихъ свойствъ каждаго 
языка.

И такъ, мы пришли къ тому, что полногласіе, вто
ростепенное своііство всѣхъ славянскихъ языковъ, въ рус
скомъ сдѣлалось первостепеннымъ, точно также, какъ въ 
одномъ нарѣчіи извѣстный случай находится какъ пра
вило, между тѣмъ, какъ въ другомъ этотъ же самый слу
чай составляетъ исключеніе изъ общаго правила, случай
ность. Слѣдовательно мы можемъ сказать и о полногласіи: 
всматриваясь ближе, мы найдемъ слѣды его и въ другихъ 
нарѣчіяхъ, — но найдемъ именно какъ слѣды, а не какъ 
общее свойство. Такъ, Сербъ слово трётъ произноситъ не 
трет, по тарет-, такъ изъ слова иъравъ Сербъ сдѣлалъ 
нарав-, такъ мъкнжти онъ превратилъ въ макнути: не есть 
ли это полногласіе? Можно бы было привести довольно 
много примѣровъ, по все же они пе доказали бы вамъ, 
что въ сербскомъ языкѣ полногласіе есть коренпое свой
ство.

Но пе въ одномъ сербскомъ нарѣчіи замѣчаемъ мы 
слѣды полногласія: ихъ мы видимъ также и въ польскомъ, 
и въ чешскомъ, п въ другихъ славянскихъ языкахъ; толь
ко п тамъ полногласіе явплось случайнымъ образомъ, и 
есть признакъ отдѣльныхъ словъ, даже отдѣльныхъ Формъ, 
по ужъ никакъ не правило: одинъ только русскій языкъ 
можетъ такъ назвать его.

Но что особенно примѣчательно, и церковно-славяп- 
скій языкъ имѣетъ полногласіе, во только мы его пе за
мѣчаемъ: въ русскомъ языкѣ мы смотримъ на него какъ 
на правило, въ церковно-славянскомъ же опо составляетъ 
признакъ Формальный, для словопроизводства: корпи вр, 
др даютъ начало глаголамъ врати, драти, которыхъ насто
ящее время есть верж, держ (вм. врж, држ).

По отношенію къ полногласію въ русскомъ языкѣ за
мѣтимъ, что онъ любитъ превращать а въ двойное о: мы
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говоримъ, иапр., городъ вм. градъ, голодъ вм. гладъ, морозъ 

вм. мразъ. Слово окорокъ, по всей вѣроятности, произошло 
отъ кранъ (чешск. krok), что значитъ бедро, лядвея.

Но примѣчательно, что полногласіе въ русскомъ язы
кѣ не остановилось па одномъ только звукѣ о: мы мо
жемъ встрѣтить его и при звукѣ е = гъ: напр. слово 
МЛѢКО, сродпое СЪ ново-греческимъ dplsXytO (дою), мы пре
вратили въ молоко-, вм. пліыіъ мы иногда употребляемъ 
полонъ и глаголъ отъ него полонить. Вообще полногласіе 
есть общій Фонетическій признакъ русскаго языка, а это 
можетъ быть единственной характеристикой всѣхъ вообще 
славянскихъ нарѣчій, если мы скажемъ такъ: „Славянскія 
нарѣчія одно другое дополняютъ; что въ одномъ есть толь
ко зародышъ, то въ другомъ есть общее; или, что въ од
номъ .нарѣчіи есть частный случай, то въ другомъ слу
житъ общей характеристикой *).

Послѣ этого разсужденія о полногласіи сдѣлаемъ нѣ
сколько замѣчаній о дѣленіи русскаго языка па нарѣчія.

Въ отношеніи дѣленія русскаго языка на нарѣчія у- 
чепые несогласны въ своихъ мнѣніяхъ. Знаменитый нашъ 
Далъ (Казакъ Луганскій) написалъ разсужденіе о нарѣчіяхъ 
русскихъ, гдѣ онъ приводитъ различные говоры русскаго 
парода; но эти говоры по степени своей самостоятель
ности не могутъ быть отнесены къ отдѣльнымъ нарѣ
чіямъ. Какъ отличный знатокъ русскаго языка, Даль 
предложилъ въ своемъ сочиненіи „о русскихъ нарѣчіяхъ“ 
дѣленіе, основанное на провинціальныхъ говорахъ, — дѣ
леніе, правда, мѣткое, но за то очень сбивчивое. При-

*) Послѣ этого Гр. излагалъ ученіе о полногласіи П. А. 
Лавровскаго, по которому пашамъ полногласнымъ отвѣчаютъ 
въ родственныхъ языкахъ слова, имѣющія гласный передъ 
плавнымъ (злато, золото—Gold, срѣбро, серебро—Silber), не
способнымъ жо къ полногласію отвѣчаютъ слова, имѣющія гла
сный послѣ плавнаго (frater, Bruder—братъ).
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нявъ разные областные говоры за отдѣльныя нарѣчія, онъ 
насчитываетъ до девяти русскихъ нарѣчій: это ужъ слиш
комъ мелочное дѣленіе. Поэтому мы должны ограничиться 
болѣе общимъ дѣленіемъ русскихъ нарѣчій, именно: на 
великорусское, южнорусское (малорусское) и бѣлорусское. 
Такое дѣленіе дано намъ самою исторіею: она представля
етъ намъ три отдѣльныя группы нарѣчій, которыя имѣютъ 
достаточныя основанія для нѣкоторыхъ нашпхъ наблюде
ній. И дѣйствительно: это нарѣчія не только между собою, 
но и по отношенію пхъ къ языку церковно-славянскому. 
Будемъ теперь разсматривать каждое изъ этихъ нарѣчій 
отдѣльно. Начнемъ съ великорусскаго.

Нарѣчіе великорусское. Особенные, характеризующіе 
этотъ языкъ признаки суть слѣдующіе: ж=2/ (оу)» А=Л (и)* 

Звукъ ъ хотя и не отличается въ произношеніи отъ 
|€, по за то онъ имѣетъ ту особенность, что во Флексіяхъ 
нисколько не дѣйствуетъ на гортанныя: при немъ мы смѣ
ло можемъ поставить и г, и к, и ж: Богѣ, человѣкѣ, духѣ,— 
свойство, совершенно чуждое церковно-славянскому языку 
и другимъ нарѣчіямъ. Эта особенность сильно занимала 
ученыхъ: по какимъ законамъ, думали они, русскій чело
вѣкъ не можетъ измѣнять гортанныхъ даже при звукѣ ѣ? 
Въ этой-то внесенной нами малой подвижности гортан
ныхъ и заклютается главная причина отличія нашпхъ 
старыхъ церковныхъ печатныхъ книгъ отъ древнихъ ру
кописей.

Другую характеристическую черту великорусскаго я- 
зыка составляетъ переходъ гі въ е, дѣлаемый иногда да
же противъ этимологіи: такъ, вмѣсто бій, пій мы гово
римъ бей, пей. Правда, съ перваго разу такая особенность 
покажется мало замѣчательной, даже можетъ быть мелоч
ною, по для эвфоніи языка она очень важна; посредствомъ 
ея мы можемъ пояснить, почему измѣлились у насъ нѣ
которыя собственныя п даже нарицательныя имена цер
ковно-славянскія, гдѣ это і есть коренное: напр. изъ Сер
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гііі мы сдѣлали Сергѣй, изъ мравій—муравей и т. п. Эта 
особенность проникла и въ тѣ Формы, гдѣ твердое и (ъі) 
превратилось въ о: ръпж — рою, мъпж—мою.

На этомъ осповапіп мы можемъ сказать, что всѣ и- 
мена прилагательныя па ой доказываютъ обратную пере
мѣну ы въ о: вм. младый мы говоримъ молодой и т. п. 
здѣсь это гі соединяется съ предъидущею темою па ъ, ко
торое разрѣшается въ о; стало быть, русскій языкъ, пре
вращая отдѣльныя гласныя въ полныя, нѣсколько измѣня
етъ коренное происхожденіе своихъ словъ.

Кромѣ того, въ великорусскомъ языкѣ есть еще одна 
особенность, важная для классической филологіи: это — 
превращеніе звука г въ в: вм. добраго мы говоримъ добро- 
ва, вм. худаго—худова (хотя въ орѳографіи этого еще не 
признано). Этотъ случай какъ нельзя лучше идетъ къ объ
ясненію греческой дигаммы (Р); такъ папр. при членѣ бі 
стояла дигамма—Еоі: одни читали это гой, другіе вой.

Не послѣднимъ признакомъ русскаго языка, исключи
тельно ему принадлежащимъ, служитъ то, что онъ удер- 
жалъ во Флексіяхъ старинныя окончанія; такъ въ 3-хъ 
лицахъ ед. и множ. ч. глаголовъ мы сохранили окончаніе 
тъ: гідетъ, идутъ, чего нѣтъ въ другихъ нарѣчіяхъ.

Наконецъ, есть еще два признака въ русскомъ язы
кѣ: одинъ изъ нихъ можно принять за характеристику 
всѣхъ вообще русскихъ нарѣчій: это — выраженіе церко
вно-славянскаго жд: всѣ слова, заключающія въ себѣ іоди
рованное д (ді), мы превращаемъ въ ж. Если мы и встрѣ
чаемъ иногда слова: надежда, рооюденъ, то положительно 
можно сказать, что эти слова пе собственно русскія, а за
имствованныя изъ церковно-слав. языка; паши же просто
людины и до сихъ поръ еще говорятъ: надёжа, рожёнъ.

шт, происшедшій изъ іодированнаго т (ѣ)) для пасъ, 
Русскихъ, есть «ц и, вмѣстѣ съ Хорутанами, ч: штадити — 
щадитъ, н^шн—идучгі. Есть еще нѣсколько болѣе или 
менѣе замѣчательныхъ свойствъ русскаго языка, по мы о 
нихъ большею частію упоминали, говоря о церковно-сла
вянскомъ языкѣ.



— 147 —

Нарѣчіе малорусское ПЛИ южнорусское. Южнорус
ское нарѣчіе, будучи, безъ всякаго сомнѣнія, отраслью 
русскаго языка, имѣетъ однакожъ такія особенности, кото
рыя искони были, какъ кажется, основными отличіями. 
Если станемъ ближе разсматривать эти отличія, то уви
димъ, что они, вѣроятно, произошли отъ сближенія южно
русскаго нарѣчія съ другими славянскими нарѣчіями, и 
есть предположеніе, что это нарѣчіе родилось отъ сосѣд- 

• ства Русскихъ съ Словаками иди Моравапами, что населе
ніе русское въ древности прилегало къ Карпатскимъ го
рамъ, и что въ Карпатскихъ горахъ и понынѣ еще нахо
димъ Словаковъ, сливающихся съ Русскими. Въ древно
сти и часть Галиціи принадлежала къ южной Руси. Пре
даніе говоритъ, что послѣ нашествія Татаръ западная Рос
сія заключала въ себѣ жителей, вышедшихъ изъ Карпа- 
товъ: послѣ этого немудрено, что черты ихъ рѣчи не могли 
быть присущи первоначальнымъ жителямъ южной Россіи. 
Покажемъ теперь главныя отличія южно-русскаго языка.

Звукъ г всегда превращается въ г’ (1і). Малороссъ 
говоритъ, напр.: г’ора, г’оворит, г’айдамак. Это чехизмъ.

Звукъ ъ Малороссы всегда измѣняютъ въ и: и это 
свойство принадлежитъ также чешскому языку, хотя тамъ 
оно не могло сдѣлаться правиломъ (въ чешскомъ напр. 
теіга вм. вѣра, вѣрити однакожъ удержало ѣ: overiti): бѣ
да— вида, слѣдъ—слидъ, бѣло —било и т. д. Это и дока
зываетъ, что въ южно-русскомъ языкѣ возобладалъ второй 
элементъ нѣкогда двугласнаго ъ, и въ этомъ случаѣ юж
но-русское нарѣчіе сходится съ сербскимъ, которымъ гово
рятъ Сербы въ Далмаціи и Славоніи.

ъі и и Малороссъ такъ произноситъ, что для правиль
наго выговора этихъ звуковъ нужно особенно пріучить 
себя. Объ нихъ можно сказать такъ: южно-русское ы про
износится мягче, чѣмъ наше ы, по за то ихъ и тверже, 
губпѣе нашего и; папр. слово билы Малороссъ произно
сится билли, слышу—сллшиу. Звукъ ъі въ южно-русскомъ 
языкѣ проникъ даже въ наклоненія: купиты, ходиты.

Но что особенно характеризуетъ южно-русскій языкъ,
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такъ это наклонность превращать о въ острое и; слѣды 
этой наклонности встрѣчаются во всѣхъ славянскихъ на
рѣчіяхъ. Правда, что тутъ это о превращается въ и толь
ко въ Формахъ, близкихъ къ корню, по нельзя сказать, 
напр., что отъ кинь, Бигъ род. пад. будетъ киня, Била. Это 
свойство было уже рано замѣчено учеными, которые ду
маютъ, что оно, вѣроятно, произошло вслѣдствіе какихъ 
нибудь особаго рода чередованій. Такъ въ чешскомъ яз. 
длинное о переходитъ въ о или й. Сверхъ того, Чехи, 
Поляки и Малороссы очень часто длинное о произносятъ 
какъ оу: Богъ—Буг’ъ, мостъ—мустъ и т. и.

II такъ, мы видимъ, что о въ малорусскомъ языкѣ 
получаетъ способность переходить въ у. Переходъ изъ о 
въ у очень обыкновененъ во всѣхъ индо-европейскихъ язы
кахъ; самое же о ближе къ у, чѣмъ къ ьг. Притомъ сто
итъ вспомнить, что Чехъ вм. lud, Iubiți употребляетъ 
lid, libiti. Только такимъ образомъ можно объяснить пре
вращеніе о въ и (і), что сначала о измѣнилось въ у, а 
потомъ въ гі (і): пойдетъ—малорусс. пгйде, Бигъ ме Богъ 
меня убей, ОНЪ—

Немаловажную особенность южно-русскаго языка сос
тавляетъ также измѣненіе звука дъ въ в. При обозрѣніи 
всѣхъ предъидущихъ нарѣчій, мы нашли, что звукъ дъ 
въ нихъ вокализируется, превращается въ гласную; у ІОж- 
поруссовъ же, напротивъ, онъ дѣлается звукомъ соглас
нымъ: вдъкъ — вивк, пошелъ — пиіиов; также мы часто ви
димъ, что въ или просто в переходитъ у нихъ въ у: въ 
домгъ—у дому, всѣ—уси.

Что касается звука ть въ 3-хъ лицахъ, который у- 
держался въ русскомъ языкѣ, то Южнорусеъ можетъ ска
зать ходили и ходи, кажет и каже-, другими словами, 
этотъ звукъ можетъ прибавляться и отниматься.

По отпошенію къ гортаннымъ звукамъ г’, к, х южно
русскій языкъ отличается отъ великорусскаго тѣмъ, что 
онъ большею частію превращаетъ ихъ въ соотвѣтствую
щіе калятальпые: у руци, нози. Однимъ словомъ, звуки
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г9, к, х для ІОжноруссовъ удержали то свойство, какое 
имѣютъ они въ ц.-слав. языкѣ.

Самое же важное, для филологовъ, свойство южно
русскаго языка заключается въ образованіи будущаго 
времени. Извѣстно, что будущее время во всѣхъ сла
вянскихъ языкахъ выражается или особеннымъ видомъ, 
пли посредствомъ буду (въ сербскомъ и болгарскомъ по
средствомъ хочу — оЬу, хоштъ); южно-русскій же языкъ 
образуетъ будущее время своихъ глаголовъ посредствомъ 
иму и, подобно сербскому оЪу, это гіму дѣлается въ немъ 
приращеніемъ: питиму — буду пить, битиму — буду бить 
(пиЬу, биЪу), итиму — пойду и т. д. Для примѣра языка 
ІОжноруссовъ приведемъ одну пѣсню.

Йдуть моі дпі за днями
Літа за літами;
Я роскоши не зазнала, 
Жаль мині за вами.
А дівкою не гуляла, 
За мужемъ не буду: 
По чимъ же васъ, літа мои, 
Вспоминатй буду.
Кажуть люде, що-мъ счастлива;
Я тимъ веселюся:
Ой не знають, якъ я неразъ 
Слізами заллюся.
Боже зъ неба високого: 
Скороти віка мого! 
Ой хто въ світі счастливіший— 
Причинься до того.

(Изъ сборн. Мородовнева, стр. 281).

Нарѣчіе бѣлорусское. Рано поставленный между Ля
хами, извѣстными прежде подъ именемъ Радимичей и Вя
тичей, народъ бѣлорусскій сохранилъ въ своемъ языкѣ и 
нѣкоторыя свойства языка сосѣднихъ съ нимъ племенъ: 
поэтому неудивительно будетъ, если мы найдемъ въ немъ

17
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свойства u великорусскаго языка, и польскаго, и малорус
скаго. Но мы найдемъ въ немъ также одно свойство, ис
ключительно ему принадлежащее: это — превращеніе е въ 
и: негодный — лагодный, бери — баргі; слѣды этого свой

ства мы замѣтили въ нижне-лужицкомъ нарѣчіи.
Съ польскимъ языкомъ бѣлорусское нарѣчіе сходится 

тѣмъ, что ть превращаетъ въ ць (с): цябе—тебѣ, знаць— 
знать. Кромѣ того іодированное д превращается въ дз: 

дзевка, ходзи.
Съ южно-русскимъ тѣмъ, что г въ немъ есть г’ (h): 

г’оладъ (гладъ).
Съ велико-русскимъ этотъ языкъ сближается п даже, 

можно сказать, пересиливаетъ его чрезвычайно частымъ 
употребленіемъ звука а, каждое а для Бѣлорусса есть 
двойное а, какъ для пасъ двойное о: градъ—г’арадъ, гла
ва—г’алава (городъ, голова велпкорусс.).

Итакъ, свойства бѣлорусскаго нарѣчія произошли отъ 
заимствованія изъ другихъ нарѣчій, кромѣ только соб
ственнаго, оригинальнаго произношенія н вм. е.

Это принятіе въ языкъ чужихъ элементовъ находит
ся въ тѣсной связи съ исторіею самого бѣлорусскаго пле
мени. Приведемъ въ заключеніе бѣлорусскую пѣсню: 

Ахъ зпапь, зііапь па внселику (сватьба), 
Што ни бацюшка аддаець, 
Дворъ виликій, а зборъ пн великій. 
Иѣтць у меня радзииушки!
Ой сашлю, пашлю сѣру змзульку (кукушка) 
Па радзинушку.

Знзулька лнциць, 
Радзина ѣдзець!

Ахъ! паслала-бъ н саловеньку,
Да саловушка отказываець.
Ахъ! паслала-бъ н знзульку,
Па свапго татульку, 
Да за роднепькимъ бацькомъ. 
Сѣрая знзулька пе прилетаень, 
Ахъ! татулька адмавлнепь (говоритъ):
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„Радъ бы и устаци
Къ сваему дзицнци, 
И парадупіку дацп. 
Грабовый доски 
Сцпспулп ножки, 
Да не могу га устаци! 
Сырая земли 
Дверцы залегла, 
И акошечко заслапила, 
Магаго бацюшку 
На вгаселпка не пусцнла.

При такомъ разнообразіи особенностей русскихъ на
рѣчій нельзя конечно отвергать, что кромѣ трехъ пока
занныхъ нами есть еще и другія; по, всматриваясь ближе, 
мы видимъ, что эти другія нарѣчія суть не что иное, какъ 
только отпрыски данныхъ трехъ; такъ, нѣкоторые причи
сляютъ къ нимъ нарѣчіе сибирское, по оно ВЫШЛО ИЗЪ 
Новгорода па сѣверѣ. Другіе признаютъ отдѣльными на
рѣчіями рязанское и орловское, по оба они Ѵь большей 
части своихъ особенностей занимаютъ середину между 
южно-русскимъ и велико-русскимъ.

Нельзя, однакожъ, пе сдѣлать нѣсколько замѣчаній о 
нарѣчіи новгородскомъ, отпечатлѣвшемся въ старинныхъ 
памятникахъ и нѣкоторыхъ церковныхъ рукописяхъ. Этотъ 
говоръ удержалъ въ себѣ одно свойство южно русскаго на
рѣчія: такъ, въ новгородскомъ нарѣчіи и по настоящее 
время употребляютъ и вм. ѣ: свгьтъ—свитъ°, но за то Нов
городцы чаще произносятъ г (§) нежели г’ (И). Еще инте
реснѣе свойство ихъ языка — превращать въ такъ, 
вм. г^тълъ говорится цѣлъ, п обратно: вм. черный говорит
ся цорный.—Этимъ окончимъ обозрѣпіе нарѣчій и говоровъ 
русскаго языка.



IX. О системахъ дѣленія славянскихъ нарѣчій.

Теперь остается намъ разсмотрѣть то, чѣмъ нѣкото
рые начинаютъ обозрѣніе славянскихъ нарѣчій, именно цѣ
лую группу славянскихъ языковъ, ихъ взаимное отношеніе 
другъ къ другу и наконецъ способъ представлять ихъ въ 
извѣстныхъ категоріяхъ.

Первое, что должно сказать здѣсь, есть то, что свѣ
дѣнія о коренныхъ свойствахъ славянскихъ нарѣчій, кото
рыя даются самой наукѣ, какъ плодъ продолжительныхъ 
анализовъ, — мы имѣемъ еще очень скудныя, слабыя. Еще 
въ началѣ этого столѣтія ученые жаловались на то, что 
у насъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній о болгарскомъ языкѣ. 
Первое извѣстіе о немъ доставилъ /іопитарз (въ 1827 г.) 
въ одномъ Вѣнскомъ журналѣ (\Ѵіепег]аЪгЬйсЬег), а про
фессоръ Каиеновскій написалъ около того же времени свою 
диссертацію о церковно-славянскомъ языкѣ, гдѣ онъ утвер
ждаетъ, что самый коренной языкъ есть сербскій, что онъ 
совершенно такой же, какъ и церковно-славянскій. Это 
заблужденіе произошло отъ того болѣе, что книги, издан
ныя духовными сербскими, были написаны подъ вліяніемъ 
церковно-славянскаго языка. — Въ послѣднее же время,' о- 
сббенно послѣ изслѣдованій Востокова, мы стали постепен
но знакомиться со свойствами древне-славянскаго языка, 
хотя и нынче еще многимъ кажется невѣроятнымъ то, 
что мы сказали о ринезмахъ (ж, а) и ерахъ (ъ, ь). Мно
гіе ученые пытались даже приводить всѣ славянскія на
рѣчія въ извѣстный порядокъ, чтобы тѣмъ легче было
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сообразить ихъ общія свойства.' Такъ, знаменитый Шлё- 
церъ въ своемъ сочиненіи „Nordische Geschiclite“ вы
разилъ желаніе пояснить характеръ всѣхъ славянскихъ 
языковъ. Не говоря о многочисленныхъ попыткахъ тако
го рода, дѣланныхъ въ этомъ столѣтіи, я долженъ одна
кожъ указать на самыя важныя изъ нихъ. Начну съ До- 
бровскаго.

Добровскій (первый замѣчательный славянскій фило
логъ, потому что рѣшился изслѣдовать церковно славян
скій языкъ по самымъ рукописямъ), изучилъ всѣ славян
скія нарѣчія и не одппъ разъ въ отдѣльныхъ сочиненіяхъ 
своихъ указывалъ па пхъ главныя свойства. Такъ, въ 
своихъ сочиненіяхъ: „Грамматикѣ церк.-славяпской“, „Sla- 
win і Slovanka“, онъ предложилъ дѣлить всѣ славянскія 
нарѣчія па двѣ группы, и это дѣленіе было принято всѣ
ми вашими учеными: такъ, Гречъ въ своей „Полной грам
матикѣ русской“ держится этого дѣленія. Добровскій го
воритъ, что славянскія нарѣчія можно раздѣлить на сѣве
ро-восточныя н юго-западныя; къ первому отдѣлу онъ от
носитъ нарѣчія русскія, иллирійскія (болгарское, сербское, 
хорватское) и хорутанское; ко 2-му — словацкое, чешское, 
лужицкое и польское.

Самое это дѣленіе можетъ служить яснымъ доказа
тельствомъ, что Добровскій нисколько не заботился о су
щественныхъ признакахъ отдѣлепія этихъ языковъ другъ 
отъ друга; такъ папр. онъ не отдѣлилъ сербскаго языка 
отъ болгарскаго; напротивъ нарѣчіе хорватское отдѣлилъ 
отъ сербскаго, тогда какъ они тѣсно связаны между со
бою; пли, папр., отдѣлилъ словацкій яз. отъ чешскаго.

При этомъ раздѣленіи Добровскій представилъ разные 
эмпирическіе признаки, онъ извлекъ ихъ изъ наблюденій, 
чтобы показать, какъ и въ чемъ именно эти группы раз
личаются между собою. Эти признаки точно также полу
чили извѣстность, какъ и самое дѣленіе, и точно также 
были приняты Гречемъ и другими.

Укажемъ па важнѣйшіе признаки, которымп руковод-
20
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ствовался Добровскій при своемъ дѣленіи славянскихъ на
рѣчій:

1) Въ нарѣчіяхъ, принадлежащихъ къ первому отдѣ
лу, ставится раз тамъ, гдѣ въ другихъ роз: разумъ—хо- 
zum, разный—różny.

2) Въ однихъ нарѣчіяхъ употребляется въ сложныхъ 
словахъ предлогъ из, въ другихъ—вы-, издать—wydać, ис
ходъ—wychód.

3) Вставка въ одной группѣ звука л тамъ, гдѣ въ 
другихъ л невозможно: Русскій скажетъ напр. земля, по
ставленъ, между тѣмъ какъ Чехъ и Полякъ говорятъ: zie
mia, postawiony.

4) Противоположный признакъ: мы выпускаемъ д тамъ, 
гдѣ въ другой группѣ оно необходимо: кралъ, палъ, крао, 
пао—kradi, padi. Во многихъ даже отдѣльныхъ словахъ 
мы выпускаемъ ó; мы говоримъ: сало, мыло, молитва и 
проч.; тогда какъ принадлежащія ко второй группѣ пле
мена скажутъ: sadło, mydło, modlitwa и т. д.

5) Во многихъ словахъ мы употребляемъ е, въ дру
гой же группѣ опо замѣняется звукомъ о: пепелъ—popiół.

Это главные признаки. Сверхъ того Добровскій, же
лая еще болѣе увѣрить ученыхъ въ справедливости свое
го дѣленія, приводитъ рядъ словъ, подтверждающихъ его 
предположеніе. Мы говоримъ, напр,, цвѣтъ, тогда какъ 
Полякъ скажетъ kwiat; вм. нашего звѣзда онъ скажетъ 
gwiazda; Русскій, Болгаринъ и Сербъ говорятъ тотъ илп 
той, а Чехъ и Полякъ—ten; мы говоримъ птица, а По
лякъ н Чехъ—ptak п т. д.

Замѣчанія Добровскаго были большею частію ослабле
ны Востоковымъ, который доказываетъ, что на этихъ при
знакахъ нельзя утвердить различія славянскихъ нарѣчій, 
тѣмъ болѣе, что всѣ эти признаки извлечены изъ печат
ныхъ книгъ. Вотъ замѣчанія, сдѣланныя Востоковымъ:

1) Въ говорѣ русскаго народа употребляется напр. 
рознгіца вм. разница.

2) Предлоги из п вы въ сложныхъ формахъ у пасъ
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смѣшиваются въ употребленіи: вм. издать мы еще чаще 
употребляемъ выдать, вм. исходъ—выходъ.

3) Что же касается до вставляемаго въ паши слова 
звука л, то надобно замѣтить, что въ старинныхъ рукопи
сяхъ опъ точно также выпускался, какъ выпускается те
перь у Чеховъ и Поляковъ: такъ въ памятникахъ старо
славянской письменности можно встрѣтить ^еми вм. ?е- 
мли. Слѣд., этотъ признакъ ни въ какомъ случаѣ пельзя 
назвать общимъ.

4) Въ отношеніи того случая, что нарѣчія первой 
группы выпускаютъ д тамъ, гдѣ другая группа вставля
етъ его, замѣтимъ, что звукъ д если пельзя встрѣтить 
въ русскомъ языкѣ, за то можно встрѣтить въ другихъ 
нарѣчіяхъ, особенно въ хорутапскомъ, гдѣ говорится, напр. 
moto widio вм. мотовило', да и у ласъ говорятъ папр. сп>- 
дло вм. сіьло.

Какъ ни справедливы замѣчанія Востокова, но тѣмъ 
не мепѣе замѣчанія Добровскаго остроумны п кромѣ того 
они послужили поводомъ къ дальнѣйшимъ Филологическимъ 
наблюденіямъ, чего до тѣхъ поръ не было. Приведемъ 
здѣсь еще одно замѣчаніе Востокова, сдѣланное относи
тельно словъ птица и ptak. Востоковъ говоритъ, что хо
тя и въ самомъ дѣлѣ слово ptak у насъ неупотребитель
но, по зато можно слышать, особенно въ пѣсняхъ: пта
ха, пташечка, пташка, потка (у Сербовъ патка).

Послѣ Добровскаго вопросомъ о дѣленіи славянскихъ 
нарѣчій занимались многіе ученые, какъ папр. Раковецкій, 
Кухарскій, Ганка и др.; по всѣ они болѣе или менѣе при
ближались къ Добровскому, и дѣленію Добровскаго слѣдо
вали ученые до самаго ШаФарпка.

Шафарикъ, который всю жизнь посвятилъ изученію 
славянскихъ языковъ, откровенно говоритъ, что такое дѣ
леніе, какое предлагаетъ Добровскій, невозможно въ 1-хъ 
потому, что всѣ славянскіе языки уже рано были такими, 
каковы они теперь; что и въ IX столѣтіи были тѣже на
рѣчія, какія есть и въ XIX, не такъ какъ въ нѣмецкомъ 
языкѣ, гдѣ въ нарѣчіяхъ замѣтенъ генетизмъ, развитіе
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одного изъ другого. (Объ образованіи нѣмецкихъ нарѣчій 
см. Гримма „Geschichte der deutschen Sprachc“). Во 
2-хъ, меледу славянскими языками, неимѣющими гепетиз- 
ма, какъ нѣмецкіе, нельзя поставить совершеннаго парал
лелизма, потому что всѣ опп, какъ мы уже сказали, отно
сятся меледу собою такимъ образомъ, что въ одномъ изъ 
нихъ есть правило, то въ другомъ—частный признакъ, и 
наоборотъ; другими словами, онп дополняютъ другъ друга. 
Потому ШаФарикъ въ своемъ „Narodopisč“ для показанія 
отношенія между собою нарѣчій говоритъ, что, не обра
щая вниманія на то, принадлежитъ ли извѣстное нарѣчіе 
къ группѣ сѣверо-восточной пли юго-западпой, —всѣ сла
вянскія нарѣчія могутъ различаться одно отъ друга по 
4-мъ главнымъ признакамъ.

1) Первый признакъ заимствованъ ШаФарикомъ изъ 
системы Добровскаго. Различіе нарѣчій основывается па 
звукѣ д, который въ однихъ нарѣчіяхъ есть коренной, въ 
другихъ же вставочный и можетъ пропускаться; поэтому 
тѣ нарѣчія, гдѣ говорится сало, мыло, кралъ, составляютъ 
одну группу; другую лее составляютъ тѣ, въ которыхъ го
ворится: sadlo, mydlo, kradł.

2) ШаФарикъ утверледаетъ, что тотъ лее самый звукъ 
д (равно какъ и т) въ однихъ нарѣчіяхъ необходимъ для 
словопроизводства, въ другихъ лее, напротивъ, оставляет
ся, выпускается. И дѣйствительно; въ словахъ: вялъ, шелъ, 
ѵріълъ у насъ коренное д выпало, тогда какъ въ другихъ 
нарѣчіяхъ мы слышимъ wiądł, szedł, kwitł. Слѣдователь
но, и этотъ второй признакъ своего дѣленія ШаФарикъ 
заимствовалъ тоже у Добровскаго, по только усилилъ этотъ 
признакъ прибавленіемъ къ звуку д „коренное“.

3) ШаФарикъ и за третій признакъ своего дѣленія 
взялъ тотъ лее случай, который приводитъ и Добровскій: 
именно, что звукъ л въ однихъ нарѣчіяхъ можетъ быть 
вставленъ, въ другихъ выпадать: земля—ziemja. Стало 
быть, въ этихъ 3-хъ случаяхъ ШаФарикъ только система
тизируетъ признакъ Добровскаго.

4) Послѣдній призпакъ своего дѣленія ШаФарикъ при-
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водитъ уже не заимствованный, а свой, и чтобы судить, 
сколько трудовъ стоилъ онъ Шаоарику, достаточно только 
вспомнить, что въ этомъ случаѣ онъ долженъ былъ обра
титься не къ грамматикѣ, а къ лекспкопу. Этотъ 4-ый 
признакъ основанъ па странномъ нахожденіи и непахож- 
депіп извѣстнаго слова, именно слово смотрѣть = съ-мо- 
трити. Шаоарикъ говоритъ, что если мы пойдемъ отъ 
Волги внизъ, къ Адріатическому морю, то вездѣ будемъ 
встрѣчать слово съ-мотритн; слѣд. это слово есть какъ-бы 
шпболетъ, по которому распознаются между собою нарѣ
чія. Есть у Поляковъ одно такое слово, которое мы ие 
встрѣтимъ въ означенной мѣстности: это слово patrzyć — 
смотрѣть. И па этихъ двухъ словахъ дѣленіе ШаФарика 
основывается гораздо болѣе, чѣмъ па многихъ, п. ч. дѣй
ствительно, Сербъ, Болгаринъ, Хорутапипъ и Русскій упо
требляютъ слово с-мотри, тогда какъ Чехъ и Полякъ ска
жутъ patrz: этимологія доказываетъ, что оба эти слова о 
дипаковаго происхожденія, только въ послѣднемъ изъ нихъ 
губная л( перешла въ п.

Изъ сказаннаго можно видѣть, какъ мало дѣленіе 
славянскихъ нарѣчій удовлетворяетъ требованіямъ пауки. 
Доселѣ разсмотрѣнныя нами дѣленія слав. нарѣчій были 
дѣланы по отношенію Филологическому; по можетъ быть 
еще дѣленіе этнографическое. Такого рода дѣленіе было 
предложено Максимовичемъ въ его „Начаткахъ русской 
филологіи“. Всѣ славянскія нарѣчія Максимовичъ дѣлитъ 
па три группы: къ первой онъ относитъ всѣ русскіе язы
ки, которые паз. примитивными, ко второй—хорутапскій, 
сербскій и болгарскій; къ 3-й — польскій, чешскій и лу
жицкіе. Такое дѣленіе было предложено Максимовичемъ 
преимущественно оъ цѣлію упростить географическое груп
пированіе слав. нарѣчій.

Если бы теперь, Мм. Гг., было позволено мнѣ выска
зать мнѣніе касательно будущаго дѣленія слав. парѣчій, 
то я сказалъ бы такъ, что послѣ нашего преподаванія 
слав. языковъ каждый согласится со мной, что какъ бы 
пн были отличны слав. языки отъ всѣхъ европейскихъ,
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все же между ними есть одно общее соединяющее ихъ 
свойство—усиленіе смягченія. Сравнительно съ ними, евро
пейскіе языки не имѣютъ звуковъ щ, ч, дз, хотя франп. 
яз. напр. и имѣетъ ж 0, %), итальянскій ч (с передъ е 
И і): слѣд. усиленіе палатальныхъ звуковъ есть какъ бы 
критеріумъ для различія языковъ славянскихъ отъ другихъ 
европейскихъ. Что, если взять за основаніе это усиленіе 
смягченія звуковъ,— пе будетъ-лп это основаніе лучшимъ 
способомъ дѣленія слав. нарѣчій? Въ слѣдующемъ курсѣ 
я намѣренъ болѣе вникнуть въ вопросъ, отъ чего именно 
произошло это смягченіе. Если опо произошло отъ іотиро- 
вапія, если опо такъ сильно измѣняетъ согласныя, то по
ложительно можно сказать, что іодированіе было главною 
причиною различія слав. языковъ отъ прочихъ европей
скихъ. Мало того: въ этомъ іодированіи заключаедся глав
ная причина различія славянскихъ нарѣчій и между собою.

Что опо есть причина измѣненія звуковъ въ языкахъ 
вообще, это доказываютъ историческія изслѣдованія уче
ныхъ филологовъ: такъ, Шлейхеръ въ своемъ сочиненіи 
„о цетатизмѣ“ говоритъ, что греческая С = нашему жд 
и доказываетъ, что въ слав. нарѣчіяхъ іодированіе игра- 
едъ самую важную роль.— Слѣд., деперь пе будедъ стран. 
нымъ, если я, указавъ па слѣдствія іодированія, скажу, 
чдо лучшій способъ дѣленія славянскихъ нарѣчій есть — 
принядь ихъ характеристическія черты, по которымъ про
исходитъ это смягченіе. Можно бы было каждый звукъ 
принять за критеріумъ, но я отдаю преимущество звуку 
ду (жд). Вотъ его измѣненія: ц.-слав. жд, серб. В, 
болг. жд, хорутап. чешск. г, польск. <1г, в.-луж. сіг, н.- 
луж. г, русск. ж. Мнѣ кажется, такое дѣленіе принять 
лучше, потому что оно дано самыми законами Фонетики 
славянскихъ нарѣчій, которыми они и отличаются отъ 
всѣхъ европейскихъ языковъ. Въ этомъ дѣленіи нѣтъ ни
чего затруднительнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ нѣтъ неправды, 
а наблюденіе такоо рода признаковъ еще болѣе должно 
усилить нашу пытливость.



Опечатки и поправки въ лекціяхъ Григоровича.

Введеніе.
Стрц. Стрк. Напечатано: Должно бытъ: .

2 зо Slovansky národopis Slowansky národopis
3 32 Bojaheim Bojoliaemum
4 12 Герцоговпна Герцеговина

__ 14 именно именно
_____ 15 Ванделиція Впнделпція 
__ 16 Горянъ Горенцевъ

I. Црн. -слав. языкъ:
7 31 іа и
§ іо pančak páňéan

' __ __ септдврь септдбрь
_  18 произношеніе произношеніе
__ 19 стариннаго произ- стариннаго начерта-

ношенія НІЯ
— 35 і€ е

9 9 snavis snaivs
_  10 baiczau waitiat
__ 15 bida bída
_ 16 wira wíra
10 19 ютированнаго іотпрованнаго
__ 30 mlt mls
12 16 ютированіо іотированіе
__ 20 сторонѣ сторонѣ—
__ 28 окончаніями окончаніями
— 30 именно именно
13 6 о . w о
_ 25 пѣннзи пѢназИ
14 2 пѣнжзи пѢнази
— 32 крыл« крылоу
15 22 штоуждемь штоуждьмь
— 26 штнждь штоуждь (и въ слѣд.

пад.—оу вм. н)
16 28 tomKj ібму томоу, івмоу
17 26 že že
18 9 приненобыгноуі€му прпснобытноуіему



— II —

Стрц. Стрк. Напечатано: Должно быть:
— 29 сравнательной сравнительной
20 20 корни корни
— 25 изнѣпплся измѣнился
23 2 Нмь (ifin. Нети) Hen, j

Нсть, Нсмъ, Нсте, нДсъ (inŕin. Нстп)НСА. 
неж j

24 Отрывокъ изъ глагольскаго Маріинскаго
Четвероевангелія по изданію Ягича:

-1 вьл’цъшоу емоу въ кордкь • по немъ идж оутеници его* 
і се трясъ великъ вистъ въ мори ъко покръівдти СА корд,, 
БЛЮ влъіідми. д тъ съпдше. і пришедъше оутеници его вцвоуди 
ША и гліжште ги. съпс ігы погъівдемъ I глд имъ тто стрдши- 
ви есте мдловъри • тогдд въстдвъ ^дпръти вътромк и морю, и 
БЪІСТЪ ТИШИНА ВЄЛИЇ. ТЛВЦИ ЖЄ УЮДИШАСА ГЛШЄТЄ- КЪТО СВ 

естъ ъко вътри и море послоушдккть его......

II. Болгарскій языкъ:
27 10 убійца бойца
29 8 хъштж хопітж
— 33 деорганпзація дезорганизація
32 21 случайность случайность
33 27 сЖ CÄ
34 23 хвалю хвалкк
— 26 эвтон (не надо)
35 29 пмам имам
36 8 мам мале
— 12 мале мале,
— 14 Гръчппка Гръкпнка
— 33 чаваръ Сеиуаріоѵ чавгаръ Сеоуарюѵ
37 1 Кормски Кармеки
— 33 арелапъ арслаиъ
38 6 хадженки хаджійкп
— 12 баримъ баремъ
— 17 приведешь прѣведешь
— 19 дръвъ дръво
— 31 каджалыкъ хаджалыкъ
— 36 къпшъ кърпгь
39 1 Хара Хора
— между стрк. 2 и 3 вставитъ:

Че іс прикія донесла,
Амп штътъ хора да рекътъ.



— ІІІ—

39 13 глядъ, глядѣть гледъ, глядѣть
— 31 бйша беша
40 13 та-чу таче

III. Сербскій язынъ:
41 8 Словенцевъ Славонцевъ
42 20 крыса крысы
43 34 Варадпнскій Вараждппскій
44 19—20 Karl-stadt Karlowitz
— 33 Герцоговпнѣ Герцеговинѣ*
45 23 сларянскаго славянскаго
46 21 Парачпнскомъ Паратинскомъ
— 22 Левачева, Темнпча, .Іевчѣ, Темницѣ,
— 27 Карловца Карановца
48 6 сплъный сильный
49 23 хъштЖ хоштЖ
50 31 окончаній означеній
52 23 Окончаніе Окончаніе
53 25 жуду жуту
— 26 как какъ
— 35—36 добавить: Тв. Пр. жутшіа
54 12 вруЬем вруЬпм
— 13 добавитъ во ми. и.: вруЬима
— 27 впшѳ виши
— 36 мени мени
55 2 мени, noj мени, ltoj
— 9 как какъ
— 20 двукъ двухъ
57 20 плете плете
58 22 плетеЬу плешЬу (и въ дру

гихъ лицахъ обоихъ 
чиселъ ш вм. те)

60 27 браЬе, што то брате, што тп
— 32 састанушп састанути
61 12 Цобратиме Побратиме
— 17 Іунака Іунака;
— 18 умрщ'етн умріуетп
62 6 врхомѣ врхом
63 1 нима нима
— 10 6jeceAno бесіедпо
— 19 Марко Марка, 
— 20 llera Нека
— 28 njeBajn njeBajy
64 6 Прекстпсе Прокрстпсе

21

•_ . * . й



64 15 пробуди пробуди
— 27 Гледеіі Гледеіі’
65 17 земли земли
— 31 считать считать
— 32 brrať brať

IV. Хорутансній языкъ:
67 22 Радгона (Radkars- Радгоны (Radkers-

berg) burg)
— 24 Pctau Pettau
72 30 reja (рАжда—спо- (ненадо)

собъ)
— 35 щ (не надо)
73 2 (ѵ): сѣлъ—sev (ѵ): сѣлъ —sev
— 19 Н И
74 4, 7 severj sever
“ 9 severj Severji (добавить:)1а8и
— вмѣсто стрк. 10—15: Двойств. число: слѣд.:

И. В. 3. severja, gada, lasa
P. severjev, gadov, lasov
Д. T. Severjema, gadama, lasama
П. severjich, gadich, lasich

75 23, 24, 25 lepzga, Іергіпи lepega, lepemu
— 27 lepim lepem
76 3 сравнительной сравнительной

21 tisjoć tisoć
— 26 dvajsat dvajst
77 6 na ma
— 11 katari kateri
78 2 dvig-n-eti dvig-n-oti
79 7 esmo smo

10,16,18, 20 bodo bodem
— 30 delajsč delajoč
80 13 die slieits die sseits
— 14 un kraj, jenlieits unkraj, jenseits
— 30 kdie kđe
82 8 mamici maimci
— 11 pokoplie pokoplje
— 12 pomorončo pomorančo
— 14, 17, 21 zemja zemlja
— 17 Pregovorja Pregovarja
— 20 zdišne, slišni zdihne, sliši,
83 3, 5, 6, 7 pije kušuje mene pije, kušuje, mene
— 8 prokleto prekleto!



Стрц. Стрк. Напечатано: Должно быть:

V. Чешсній языкъ:

85 21 Говешскаго Гсвешскаго
__ 35, 37 шентъ септъ
86 4 Эперьесъ Эперьетъ
_  7 Говешскомъ Гевешскомъ
_  10 Cossovia Cassovia
__ 21 КралоѵеЬгайскій Краловеградецкій
__ 22 Бпджовскіп Быджовскій
89 5 libiti libiti
— 15 (пропущено) который
90 3 mit mis
— 20 svat svätý
91 12 slid slíd
_ 16 blah blahý
92 23 azopaôljv ajropáÔTjv

101 5 sed-nau-ti sed-nou-ti
105 27 prawiti praviti
106 1 совсѣмъ конечно
— между 14 и 15 строками вставитъ:

Mnoho voinstva i francouzkeho
— 17, 20, 27 bodáku, obliajocové, bodáku, obhájocové,

nas pás
— 18 privalení pŕívalem
__ 26 nikdy nikdý
__ 29 сырый сырой

107 4, 20 chramu, menia chrámu, meniá
__ 2 vašich vašich
_ _ 7 našim našim

11 mati mati
_  13 všetkých všeckých
_ 18 božie bozié
__ 20 svet svet .

VI. Польскій язынъ:

112 34 заиѣтпмъ замѣтимъ
119 20 женсяомъ женскомъ
121 8 pańskiem pańskim
122 3 Ciężko Ciężko
122 11 Czem Czćm

_  13 stół ruszy stół ruszy,
_ 22 chamował hamował
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Стрц. Стрк. Напечатано: Должно быть:
122 24 krępował zkrępował

— 32 dlań dłoń

VII. Лужицкія нарѣчія:

123 17 XuyfOÎ l.O'fpî
— 20 Budisiń Budysin

124 13 Budišin Budysin
126 2 rečeno rjećeno
— 8 лжпцл лжица

127 17 нд сЪ: budzcch па eh: budžicli
— 37 Budišinc, Zhorelićach Budysine Zhorjelicu

128 3 hromichom gronichmy
129 20 dziwco dzówco

— 21 rodžon rodzeń
130 19 oo oj
131 19 rybej rybę
— 20 rybo rubu

132 16 petść peć
— 18 jadno, tsi, jaden, tši
— 19 zases źaseś

133 15 и и
— 28—29 nesu, nes-ć, nes-a ńes-u, ńes-ć
— 32—33 lež-у-б, leź-y-s lez-e-ć, leź-eś
— 34 služ-i-š sluz-i-ś

134 7 (nesom) не надо
— 11 wedu w’edu (такое w’ и на

строк. 13, 14 п 15
— 19 weźe weźo

135 II berach b’er’ech (тоже b’ u г’
вм. га во всѣхъ лицахъ и чи
слахъ верхие-луж. нар.; 2-е л. 
ед. ч. b’er’esde)

— 30 nesu nosach ńesu, ńesych
— 31 nosich, nosachu, no- ńesech, ńesychu, ńe-

sichu sechu
136 9 слѣд. sym, sme som, siny

sy 8Će sy sćo
je jsu jo ŚU
smoj (ej) sm’ej
staj (stej) stej.

136 17 jaym ăym
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136 СВ 25 no ЗО включ, слѣдуете-.
budžich, budżechruy * buzach, buźachmy 
buđžiše, budžišće buźase, buźasće
budžiše, budžichu (budu) buźase, buźachu 
budžichmoj buźachmej
budžištaj (štej) bużastej
budžištaj (štej) bużastej

__ 35 budža; budzoš budu, bużos 
145 24 заклютается заключается
149 30 Мородовцева Мордовцсва
150 23 сватьба сватьба
_ 25 меня мяне

151 6 пе могу ни магу
— 8 залегла залягла
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