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Данную книгу автор посвящает памяти безвременно 
скончавшегося доцента Московского университета Василия 
Константиновича Чичагова — прекрасного педагога, читав-
шего в течение целого ряда лет в стенах Московского 
университета курс старославянского языка. 



П Р Е Д И С Л О В И Е 

Курс старославянского языка открывает собой чтение ряда исто-
рических лингвистических дисциплин, необходимых для подготовки 
филологов-славистов. 

Изучение студентами старославянского языка вызывает всегда 
большие трудности. Особенно труден этот курс для студентов-заоч-
ников. Эти трудности усугубляются еще тем, что учебника, отве-
чающего установкам «Программы по курсу старославянского языка 
(для студентов филологических факультетов госуниверситетов)», пока 
еще нет. 

Поэтому данная книга является попыткой в какой-то степени по-
мочь студентам овладеть материалом старославянского языка в соот-
ветствии с имеющейся программой. 

В основу ее положены лекции, читавшиеся автором в течение 
ряда лет в Московском университете. Однако в ней отсутствует 
изложение синтаксиса старославянского языка. Также опущены раз-
делы о наречиях, союзах и предлогах. Над этими материалами автор 
только еще работает и надеется со временем опубликовать их. 

При изложении материала автор не останавливается на истории 
решения того или иного вопроса, а дает в основном изучаемым фак-
там такие объяснения, какие считает наиболее соответствующими 
истине 

Чтобы облегчить усвоение материала, при объяснении происхож-
дения форм не выдерживается хронология в объяснении фонетических 
изменений. 

Несмотря на все это, автор решается выпустить в свет эту книгу, 
так как полагает, что она в известной степени будет полезна студентам. 



Автор выражает глубокую благодарность члену-корреспонденту 
Академии наук СССР профессору Московского университета Р. И. Ава-
несову за оказанную им помощь и за критические замечания, сделан-
ные им в процессе работы над этой книгой. 

Все критические замечания просьба направлять по адресу: Москва, 
И-18, 3-й проезд Марьиной рощи, 41, Учпедгиз, редакция русского 
языка. 



В В Е Д Е Н И Е 

НАУКА О СТАРОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ И ЕЕ ЗАДАЧИ 

§ 1. Курс старославянского языка является первой лингвисти-
ческой дисциплиной в ряду тех исторических лингвистических дис-
циплин, которые необходимы для подготовки студентов-филологов, 
будущих преподавателей русского языка. 

Старославянский язык представляет собой древнейшую дошед-
шую до нас письменную обработку, письменное закрепление сла-
вянской речи. В нем зафиксированы фонетическая система, грамма-
тический строй и словарный состав одной из разновидностей сла-
вянской речи середины IX в., дошедшей до нас непосредственно 
в письменных памятниках XI и отчасти X вв. Сами эти письменные 
памятники являются переводами с греческих богослужебных книг 
на славянский язык. Все другие славянские языки были закреплены 
письменностью значительно позже (древнейшие сохранившиеся рус-
ские памятники письменности относятся ко второй половине XI в. 
и являются списками с более древних старославянских текстов; 
древнесербские памятники относятся к XII в.; древнечешские— 
к XIII в.; среди сохранившихся польских памятников самые древние 
относятся к XIV в.). Таким образом, старославянский язык в ряде 
случаев дает возможность представить славянские звуки и формы 
на их древнейшей ступени развития. 

Старославянский язык, далее, являясь первым литературным 
языком славян, имел важное культурное значение для многих сла-
вянских народов. 

Все славянские языки, чрезвычайно близкие между собой и 
теперь, были еще ближе друг к другу в эпоху создания славян-
ской письменности. Поэтому старославянский язык, т. е. язык пере-
водов, сделанных создателями славянской письменности, во многих 
своих элементах был понятен всем славянам. Правда, вначале он 
обслуживал только церковь, на нем писали только религиозные 
книги, но позже он стал обслуживать и другие области письмен-
ности. У болгар, например, начиная с X в. старославянский язык 
способствовал созданию оригинальных произведений не только ду-



ховной, но и светской литературы (лишь со второй половины XII в. 
болгары стали пользоваться для этой цели так называемым средне-
болгарским языком). Старославянский язык долгое время был 
в употреблении у сербов (до XV в.). Русские стали пользоваться 
им после принятия христианства, причем вначале и у них этот язык 
обслуживал церковь, но затем его стали использовать также для 
светских целей. При употреблении старославянского языка различ-
ными славянскими народами он изменялся, проникаясь элементами 
языка того народа, который пользовался им. В результате возникал 
ц е р к о в н о с л а в я н с к и й язык, представлявший собой результат 
скрещивания старославянского языка с языком того или иного сла-
вянского народа. При этом каждый славянский народ имел свой 
церковнославянский язык. Даже в памятниках старославянского 
языка, которые позднее переписывались сербскими, русскими или 
болгарскими писцами, много новых языковых элементов, внесенных 
переписчиками. Это объясняется тем, что, несмотря на хорошую 
выучку, писец при переписке старославянского текста не мог не 
отразить в переписываемом им памятнике черт своего разговорного 
языка. Эти старославянские памятники с чертами того или иного 
славянского языка получили название и з в о д о в старославянского 
языка. 

Став церковно-литературным языком для большинства славян, 
старославянский язык способствовал распространению среди них 
христианства и культуры. Восприняв этот язык, славяне старались 
писать языком кирилло-мефодиевских переводов, что привело к пре-
вращению последнего в общеславянский литературный язык. 

§ 2. Старославянский язык сыграл известную роль в развитии 
русского литературного языка. Официальное принятие Киевской 
Русью христианства (988 г.) повлекло за собой признание кирил-
ловского алфавита как единственного, одобренного светской и 
церковной властью1. Поэтому русские люди учились читать и писать 
по книгам, написанным на старославянском языке. На этом же 
языке, с прибавлением некоторых древнерусских элементов, они 
стали писать церковно-литературные произведения. В дальнейшем 
старославянские эдементы проникают в художественную литера-
туру, в публицистику и даже в государственные акты. 

Церковнославянский язык до XVII в. употреблялся у русских 
в качестве одной из разновидностей русского литературного языка. 
С XVIII же века, когда русский литературный язык в основном 
стал строиться на основе живой речи, старославянские элементы 
стали использоваться в качестве стилистического средства в поэзии 
и публицистике. 

Современный русский литературный язык содержит в себе зна-
чительное количество различных элементов старославянского языка, 

1 Есть свидетельства (например, в „Житии Константина") о существовании 
каких-то русских букв („р̂ сьск-ых* пиеирнь") ,еще до принятия Киевской Русью 
христианства. 
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подвергшихся в той или иной мере ^определенным изменениям 
в истории развития русского языка. 

Старославянские слова в составе русского языка можно отли-
чить по фонетическим, морфологическим и смысловым признакам. 
Так, среди слов, имеющих фонетические признаки старославянизмов, 
следует в первую очередь отметить: 

1. Слова с отсутствием полногласия: град— город, глава — 
голова, среда — середа, привратник, вратарь (ср. ворота), без-
брежный (ср. берег), прохладный (ср. холод) и т. д. 

2. Слова с сочетанием жд, чередующимся с корневым д, при-
чем этому жд в русском языке соответствует ж: вождь (ср. во-
дить—вожу), утверждать—утверждение (ср. утвердить — 
утвержу), награждать — награждение (ср. наградить — на-
гражу), суждение, осужденный (ср. судить — 1ужу), рожде-
ство, рождение (ср. родить —рожу) и т. д. 

3. Слова со звуком щ (s'), чередующимся с корневым т, причем 
этому щ в русском языке соответствует ч: освещение (ср. осве-
тить— освечу, свеча), возвращаться (ср. возвратиться — воз-
врачусь, диалектн.) и т. д. 

В русском литературном языке много старославянизмов, легко 
выделяемых по наличию старославянского суффикса: 

-тель: предатель, властитель, распорядитель, хранитель 
и т. д. 

-тельн-: страдательный, мучительный, растительный, по-
разительный, омерзительный и т. д. 

-ствие: царствие, бедствие, содействие, лщедействие, 
странствие, бесчувствие, сочувствие и т. д. 

Для смыслового признака старославянских слов характерна их 
книжность, абстрактность, принадлежность к высокому торжествен-
ному стилю, часто используемому в области поэзии. Русские па-
раллели к старославянским словам отличаются простотой смысла. 
Ср., например, истина — правда, чело — лоб, уста — губы, 
втуне — напрасно, мзда — плата, сонм — сборище, одр — по-
стель, зижду — строю, вспять — назад и т. д. 

Из старославянского языка вошло в русский язык так много 
слов и употребляются они настолько часто, что некоторые из них, 
утратив свой книжный оттенок, проникли в разговорный язык, а 
параллельные им слова исконно русского происхождения вышли из 
употребления. Например: сладкий, прохладный, время, плен, 
прозрачный и т. д. 

Все это показывает, насколько органически вросли в русский 
язык старославянские элементы. Вот почему нельзя основательно 
изучить современный русский язык, не зная старославянского языка, 
и вот почему многие явления современной грамматики становятся 
понятными лишь в свете истории языка. А для изучения истории 
языка необходимо привлекать факты родственных языков. Об этом 



писал еще Ф." Энгельс: „Но ведь «материя и форма родного языка» 
становятся понятными лишь тогда, когда прослеживается его воз-
никновение и постепенное развитие, а это невозможно, если остав-
лять без внимания, во-первых, его собственные омертвевшие формы 
и, во-вторых, родственные живые и мертвые языки" Следовательно, 
изучение старославянского языка необходимо для того, чтобы лучше 
понять и исторически объяснить грамматические явления современ-
ного русского языка. Так, например, без исторического объяснения 
нельзя понять, почему в род. пад. ед. ч. у существительных муж-
ского рода с основой на твердый согласный встречается два окон-
чания (например, сахара, дома, воза, но кусок сахару, из дому, 
с возу упало и т. д.). Это отчетливо разъясняется при знакомстве 
с системой склонения существительных в старославянскоми древне-
русском языках. 

Нельзя объяснить выпадение гласных звуков (появление так 
называемых „беглых гласных"): сучок — сучка, сон — сна, день — 
дня, весь — всего и т. д., не познакомившись с историей изменения 
так называемых редуцированных гласных звуков [ъ] и [ь], что 
особенно хорошо засвидетельствовано древнейшими памятниками 
старославянского языка. 

Без знания старославянского языка нельзя объяснить процесса 
появления полных прилагательных; нельзя понять, почему, напри-
мер, в русском языке глагол в прошедшем времени имеет родовые 
окончания; нельзя объяснить наличия различного вида основ в словах 
среднего рода на -мя (например, семя — семени, время—вре-
мени) и т. д. 

Знакомство со старославянским языком дает возможность уви-
деть, как в языковых фактах отражается развитие мышления, дви-
жение от конкретного к абстрактному, т. е. к отражению связей 
и закономерностей окружающего мира. Так, в древних старосла-
вянских памятниках многие слова имеют конкретное значение по 
сравнению с тем, какое они приобрели позднее. Например, совре-
менное слово понятие восходит к конкретному действию „брать" 
(ср. ст.-слав. ати), слово соперник легко расшифровывается ст.-слав, 
словом сжпрь—„противоположный" и т. д. 

Таким образом, сравнение старославянского и русского языков 
помогает выяснить историю значения слов, помогает глубже, пол-
нее понять наш родной язык. 

§ 3. Необходимо отметить, что по отношению к языку кирилло-
мефодиевских переводов в науке о языке нет единого названия. Одни 
лингвисты называют этот язык древнецерковнославянским, другие— 
древнеболгарским, третьи — старославянским. 

Однако термин „древнецерковнославянский язык" не является 
достаточно определенным, т. к. церковнославянская письменность 
велась у разных славянских народов и в более позднее время. 

Термин „древнеболгарский язык" имеет своей задачей обозна-

1 Ф, Э н г е л ь с , Анти-Дюринг, Госполитиздат, 1953, стр. 303 



чить происхождение языка. Этот термин ближе определяет эле-
менты языка кирилло-мефодиевских переводов, указывая на их 
связь с языком славян, которые стали известны под именем „бол-
гары". Однако сам по себе термин „древнеболгарский язык" недо-
статочно удовлетворителен. Первоначально слово „болгары" обозна-
чало принадлежность к народу тюркского племени, который пришел 
в VII в. на восток Балканского полуострова и покорил жившие 
там славянские племена. Следовательно, в IX в. на востоке Балкан-
ского полуострова болгарами назывались не славяне, а тюрки. 
И лишь позднее за славянами болгарского государства утвердилось 
имя „болгары". Но и тогда, как и в IX в., это Славянское населе-
ние все еще называлось „словенами". Такое название держалось за 
ними как в Болгарии, так и за ее пределами — в Греции и Албании. 
Язык кирилло-мефодиевских переводов в исторических источниках 
называют „словенским". 

Более удовлетворительным является термин „старославянский 
язык", включающий в себя понятие первого литературного языка 
славян и указывающий на лингвистическое значение этого языка 
для изучения истории славянских языков. Однако и он не вполне 
удачен, т. к. не определяет, к какой именно славянской группе 
относился этот славянский язык в своей основе. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ1 

§ 4. В 862 или 863 г. моравский князь Ростислав отправил 
к византийскому императору Михаилу III посольство с просьбой 
прислать в Моравию2 проповедников, которые научили бы мораван 
христианской вере на их родном языке. По-видимому, эта просьба 
моравского князя Ростислава была вызвана тем, что он, борясь 
против латино-немецкого духовенства, являвшегося проводником 
влияния немецкого императора, хотел получить от Византии поли-
тическую и церковную поддержку своей власти. В Византии бла-
госклонно отнеслись к этой просьбе, т. к. это открывало перспек-
тиву для распространения и укрепления влияния Византии на западе, 
в областях Моравского княжества. Было решено отправить в Мора-
вию миссию, во главе которой были поставлены два брата-грека 
Константин и Мефодий. Первый из них, посвятивший себя церков-
ной деятельности, был известен своей ученостью и миссионерской 
деятельностью. Его имя в источниках обычно употребляется с эпи-
тетом „философ". Мефодий был некоторое время правителем одной 
из славянских областей. Оба они были уроженцы гор. Солуня 
(Фессалоники), который в то время являлся греческой колонией 
на славянской территории и был окружен славянскими поселениями. 

1 См. П. А. Л а в р о в, Материалы по истории возникновения древнейшей 
славянской письменности, изд. АН СССР, Л., 1930. 

* В пределы моравского княжества входили области нынешней Словакии. 
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Константин и Мефодий хорошо знали язык славян, живших как 
в самом городе, так и в его окрестностях. Именно об этом, по 
свидетельству „Жития Мефодия", сказал византийский император, 
обращаясь к братьям: „Вы оба — солуняне, а с о л у н я н е все хорошо 
говорят по-славянски" (кы во юста селоунднина да селоунлне кьси чисто 
сдок'кнмкы вегЬдоуютх). 

По сообщению „Житий" Константина и Мефодия, Константин 
еще до ртъезда в Моравию составил славянскую азбуку и начал 
переводить евангелие на славянский язык: „сложи пишена и начАтх 
вегЬдоу писати еулгтельскоую" („Житие Константина"), „и авие оуст̂ оикя 
пишена и вегЬдоу схстакль поути CA гатх л\о̂ акхскааго" („Житие Ме-
фодия"). 

Более трех лет провели братья в Моравии, где готовили кадры 
славянских „книжных людей", будущих служителей церкви, и пере-
водили на славянский язык греческие богослужебные книги. С пер-
вых же дней славянский язык в письменности и церковном ритуале 
был встречен враждебно со стороны немецкого духовенства, ви-
девшего в деятельности Константина и Мефодия большую опас-
ность для себя. Чтобы получить поддержку в своей деятельности, 
Константин и Мефодий с группой своих учеников отправились 
в Рим к папе. По пути из Моравии в Рим они остановились в Пан-
нонии \ славянском княжестве, населенном предками нынешних 
словенцев. Там они были радушно встречены князем Коцелом, 
который дал им для обучения славянской письменности около 
50 учеников. 

В Риме Константина и Мефодия принял папа Адриан II, кото-
рый, стремясь укрепить свое влияние в Моравии и Паннонии, при-
знал славянский язык в письменности и литургии. Там Константин 
заболел и умер в 869 г., постригшись незадолго до смерти в монахи 
под именем Кирилла. После смерти Константина Мефодий с уче-
никами возвратился вначале в Паннонию. В Моравии в это время 
на престол вступил Святополк, племянник Ростислава, изменивший 
политическую ориентацию на латино-немецкую. С целью утверж-
дения своего влияния в Моравии и Паннонии папа Адриан II осно-
вал для этих областей особую славянскую епископию, и Мефодий 
был назначен епископом Паннонии. Но вскоре он попал в руки 
немецких епископов, которые заключили его в тюрьму в Баварии, 
где он находился более двух лет. В Моравии за это время про-
изошли изменения. После восстания против франков Святополк 
стал независимым правителем Моравии. Мефодий вернулся в Мо-
равию. Но Святополк, все больше подчиняясь немецкому влиянию, 
не был сторонником славянской письменности. Поэтому деятель-
ность Мефодия и его учеников проходила в крайне тяжелых усло-
виях. 

В 885 г. Мефодий умер. После его смерти противники сла-
вянской письменности добились у папы Стефана V запрещения 

^ Территория Паннонии находилась между верхним Дунаем, Дравой и Муром. 



славянского языка в церковной литургии. Ученики Мефодия были 
изгнаны из Моравии. Покинув ее пределы, одни из них направились 
на юг, к хорватам, а другие — на юго-восток, в Болгарию, где они 
и продолжали дело славянской письменности. 

Особенно благоприятные условия для славянской письменности 
создавались в Болгарии. Наиболее талантливым учеником Мефодия 
был Климент, деятельность которого протекала в Македонии и 
юго-восточной Албании. В Македонии он и его ученики переписы-
вают кирилло-мефодиевские оригиналы богослужебных книг и делают 
новые переводы с греческого языка. 

Расцвет старославянской письменности падает на время правле-
ния царя Симеона (893—927), когда центр Болгарии Преслав ста-
новится не только государственным центром, но и центром славян-
ской письменности на востоке Болгарии. Преславские книжники 
пользовались тем же языком, каким писали и в Македонии, но в их 
рукописях отступления от прежних языковых книжных норм отра-
жались более значительно, чем на западе, в Македонии. 

В Моравии и Чехии после изгнания учеников Мефодия славян-
ская письменность продолжалась до конца XI в., когда в чешском 
Сазавском монастыре, где она еще сохранялась, славянские книги 
были или уничтожены сторонниками латинского письма, или так 
испорчены, что по ним больше нельзя было читать. 

О НАРОДНО-ЯЗЫКОВОЙ ОСНОВЕ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

§ 5. Старославянский язык — язык литературный и поэтому 
в известной степени язык искусственный. Однако это не освобож-
дает нас от необходимости разрешения вопроса о том, какой язык 
лег в основу старославянского языка, в основу кирилло-мефодиев-
ских переводов богослужебных книг. 

Этот вопрос интересовал ученых-славистов уже в самую раннюю 
пору разработки славяноведения. 

Во второй половине IX в., т. е. когда Константин работал над 
составлением славянской азбуки и вместе с Мефодием занимался 
переводами греческих богослужебных книг на славянский язык, 
славянские языки хотя и были ближе друг к другу, нежели теперь, 
тем не менее были уже дифференцированными языками с достаточно 
отчетливо выраженными, присущими отдельным из них, признаками. 

Славянские языки являются одной из ветвей так называемой 
индоевропейской семьи языков. Все они делятся на три группы: 
южную, западную и восточную. 

В южнославянскую группу входят болгарский, сербохорватский, 
словенский языки и недавно выделившийся как самостоятельный 
македонский язык. В западнославянскую группу — чешский, сло-
вацкий, польский, кашубский, лужицкий (серболужицкий) и полаб-
ский языки. В восточнославянскую — русский, белорусский и укра-
инский языки. . 



Данная группировка славянских языков имеет под собой линг-
вистические основания. Так, при сопоставлении славянских языков 
друг с другом в их настоящем состоянии, а также в их истории, 
можно заметить, что в отношении ряда черт некоторые славянские 
языки будут объединяться друг с другом, отличаясь в то же 
время от других. Это и позволяет выделить (объединить) их 
в отдельные группы. 

Какое же место занимает старославянский язык среди пере-
численных выше славянских языков? Сопоставление старославян-
ского языка с другими языками показывает, что он в отношении 
ряда языковых черт объединяется с языками южно- и восточно-
славянской групп, в отношении других — с южно- и западнославян-
скими языками, в отношении третьих — с южнославянскими языками. 

1. В старославянском языке представлены сочетания [cv] цк и 
[zv]<[dz'v] зк перед [è[<[oi] "Ь (например, цк-Ьтя, Бк-Ьзда). 

Подобные сочетания перед [è] или его заменителями предста-
влены в южно- и восточнославянской группах: словен. cvetje, zvezda; 
сербохорв. cvece, zvezda ; болгар, цвят, звезда; рус. цвет, звезда. 

В языках западнославянской группы в данном случае будут 
представлены группы [kv] и [gv]: пол. kwiat, gwiazda; чеш. kvët, 
hvëzda; словац. kvet, hviezda. 

2. В старославянском языке, так же как и в языках южных и 
восточных славян, в определенных категориях слов представлен 
согласный [1] А, в то время как в языках западнославянской 
группы употребляют сочетания [tl] и [dl]: ст.-слав. лшитка, рлло; 
сербохорв. molitva, ralo; словен. molitev, ralo; рус. молитва, рало; 
болг. молитва, рало. 

Ср. пол. modlitwa, radio; чеш. modlitva, râdlo; словац. modlitva, 
radio. 

3. Старославянский язык объединяется с языками южно- и 
восточнославянской групп в отношении употребления в середине 
слова сочетания губного согласного с последующим [1]: ст.-слав. 
ЗБ<илга, ДОЕЛИ; сербохорв. zemlja; словен. zemlja, lovljenje, kupljen; 
рус. земля, ловля, купленный. 

Ср. пол. ziemia; чеш. zemë, koupë; словац. zem, lovenie, kupa. 
4. В отношении одной черты старославянский язык объеди-

няется только с южно- и западнославянскими языками: употребле-
ние начального сочетания [je] в соответствии с гласным [о], харак-
терным для восточнославянских языков: ст.-слав. юдинх, юзеро; 
серб, jedan, jezero, jelen, jesen; словен. eden, jezero, jelen, jesén; 
бол. един, езеро, елен, есен; пол. jeden, jezioro, jelen, jesen; чеш. 
jeden, jezero, jelen; словац. jeden, jelen, jesen. 

Ср. рус. один, озеро, олень, осень. 
5. В старославянском языке, так же как и в языках южносла-

вянской группы, в начале слова всегда будет представлено соче-
тание [га-] рА- и [1а-] ла-. Например: растх, рало, ракьнх, лакхтх, ладии, 
ЛЛК0М2. 
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Ср. серб, rast (uzrast), ralo, ravan, lakat, ladja, lakomac; словен. 
rast, ralo, raven, laket, ladja, lakom(en); болгар, растеж (възраст), 
рало, равен, лакът, лаком. 

Что касается западно- и восточнославянских языков, то в соот-
ветствии со старославянским [га-] и [1а-] в начале слова там упо-
требляются или те же сочетания, или сочетания [го-], [1о-]. Напри-
мер: пол. wzrost, radio, röwny, lokieé, lödz, Iakomy; чеш. râdlo, 
rovn£, loket, lod'ka, Iakomy; словац. vzrast, radio, rovny, laket', 
lod'ka, Iakomy; рус. рало, ровный, локоть, лакомый. 

6. Как и в южнославянских языках, в старославянском языке 
употреблялись неполногласные сочетания между согласными: 
[-га-]-ОД-, [-rë-]-P*fe-, [-1а-]-ла-, [-lê-]-A-B-. Например: ст.-слав. ГОДАХ, 
Bû-ferz, глдкл, лм-Ько; сербохорв. grad, brezuljak („холм"), glava, mleko; 
словен. grad („замок"), breg, glava, mleko; болг. град, бряг, глава, 
мляко. 

Ср. с восточно- и западнославянскими языками (кроме чешского 
и словацкого): рус. город, берег, голова, молоко; пол. gröd, brzeg, 
glowa, mleko. 

7. В старославянском языке на положении слоговых элементов 
могли выступать плавные [г] и [1]: плянх [р1пъ], прькх [ргуъ], т р х 
[trgb]. 

° Ср. сербохорв. pun, prvi, trg; словен. poln, prvi, trg; рус. пол-
ный, первый, торг; пол. peîny, pierwszy, targ; чеш. piny, prvy, 
trh; словац. pln£, prv£, trh. 

На основании указанного выше видно, что старославянский язык 
ближе всего к языкам южнославянской группы. Какой же из язы-
ков южнославянской группы лег в основу старославянского языка? 

Одной из особенностей старославянского языка является нали-
чие в нем сложных согласных [£?] и [Id'] шт и жд. Например: 
CK-feuiTd, <И6ЖАЛ. .. V . 

Ср.болг.свещ,межда\сербохорв.sveéa, п^а;словен. sveca, meja. 
Сравнение показывает, что в отношении этой черты старосла-

вянский язык объединяется с болгарским языком. Он объединяется 
с ним и в отношении ряда других черт. Так, в старославянском 
языке был звук [ё], который обозначался буквой *fe и произносился 
как широкое открытое [е], т. е. [ä]. Обследование македонских 
говоров болгарского языка (в районе г. Фессалоники) показало, 
что там в конце XIX в. звук [è] произносился как широкое от-
крытое [е]. _ 

В старославянском языке употреблялась аффриката [dz']. Для 
ее обозначения в азбуке существовала особая буква — s „зЪло". 
В македонских говорах болгарского языка в конце XIX в. эта 
аффриката также существовала. Таким образом, все это говорит 
о том, что старославянский язык был ближе всего к болгарскому 
языку. 

В настоящее время вопрос о народно-языковой основе старо-
славянского языка решается следующим образом: языковой осно-
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вой старославянского языка являются македонские говоры болгар-
ского языка, т. е. говоры тех славян, которые во второй половине 
IX в. жили вокруг г. Со луня. 

Не расходится ли этот вывод с историческими фактами? 
§ 6. Исторические источники говорят, что Константин составил 

азбуку и вместе с Мефодием приступил к переводу богослужеб-
ных книг еще до того, как они отправились в Моравию. Констан-
тин и Мефодий были уроженцы г. Фессалоники (Солуня), который 
в то время представлял собой греческую колонию, населенную и 
окруженную славянским населением, говорившим на македонском 
наречии. Как уроженцы этого города, Константин и Мефодий хо-
рошо знали язык славян, живших как в самом городе, так и Р его 
окрестностях. Поэтому при составлении славянской азбуки Кон-
стантин и взял за основу македонские говоры. В ту пору разли-
чие между отдельными славянскими языками не ощущалось так 
сильно, как в настоящее время. Язык жителей Моравии мог отли-
чаться от языка жителей г. Фессалоники только некоторыми чер-
тами, которые не имели существенного значения. 

То, что в основу старославянского языка легли македонские 
говоры болгарского языка, подтверждается также следующим: 
в старославянских памятниках встречается слово гжвотл (ср. рус. 
суббота). Это слово было заимствовано из греческого языка. 
Однако в литературном греческом языке это слово звучало как 
sabbaton (oaßßaxov). В греческих говорах оно произносилось как 
sambaton (aa^ßatov). Следовательно, в старославянский язык это 
слово попало из живой народной речи. А это могло быть только 
там, где происходило непосредственное общение славян с греками, 
что вновь указывает на район г. Фессалоники. 

Таким образом, в основу старославянского языка положены 
македонские говоры болгарского языка второй половины IX века. 

Однако к этой точке зрения по вопросу о народно-языковой 
основе старославянского языка ученые пришли не сразу. 

§ 7. Крупнейший славянский ученый (чех) И. Добровский, высту-
пив против положения о том, что старославянский язык был родона-
чальником всех славянских языков, считал, что в основу этого 
языка лег древнесербский язык. Русский филолог А. X. Востоков 
разделял взгляд И. Добровского на то, что старославянский язык 
не является родоначальником всех остальных славянских языков, 
а что он, напротив, был наречием только одного какого-то пле-
мени. А. X. Востоков высказывал предположение, что старославян-
ский язык тождествен древнеболгарскому. К такому выводу 
привело его внимательное изучение Фрейзингенских отрывков. 

Против взгляда И. Добровского о древнесербской основе ста-
рославянского языка выступил словенец В. Копитар, который стал 
оспаривать у сербского языка его права на ближайшее родство 
со старославянским языком в пользу своего родного словенского 
языка. В. Копитар явился основателем так называемой паннонской 
теории, согласно которой в основе старославянского языка лежат 
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не македонские говоры болгарского языка, а язык жителей Пан-
нонии второй половины IX в., т. е. словенский язык. 

При доказательстве своей теории В. Копитар исходил из сле-
дующего: 

1. Из соображений исторического характера. Братья Констан-
тин и Мефодий находились какой-то период времени в Паннонии, 
и, следовательно, Паннония представляет собой область, на кото-
рую распространилась деятельность Константина и Мефодия. 

2. Из лингвистических соображений. Изучая язык старославян-
ских памятников, В. Копитар установил, что в старославянских 
памятниках есть много слов, относящихся к церковной терминоло-
гии, которая по своему происхождению представляет заимствования 
либо из латинского, либо из немецкого языка. Например: оцьтх — 
лат. acetum, одгтарь, — лат. altare, поп-х — др.-нем. fasta, nonz — др.-
нем. pfaffe, ц-Ьса̂ ь — др.-нем. kaizar и т. д. Указывая на слова 
подобного рода, В. Копитар считал, что они могли принадлежать 
такому славянскому языку, носители которого жили поблизости 
от областей с латино-немецкой культурой. А ближе всего терри-
ториально к областям с латино-немецкой культурой находилась 
Паннония. Сторонником паннонской теории был и ученик В. Ко-
питара Ф. Миклошич, который прежде всего старался доказать, 
что язык древнеславянских памятников не являлся языком бол-
гарским. Понятно, почему так поступал Ф. Миклошич: если уда-
лось бы доказать, что старославянский язык не является болгарским, 
то, следовательно, в его основу положен словенский язык, ибо 
чешское происхождение старославянскому языку никогда не при-
писывалось. В пользу паннонской теории Ф. Миклошич выдвинул 
следующие аргументы: 

1. В старославянском языке наметился в ряде случаев переход 
редуцированных звуков [ъ] и [ь] в гласные полного образования: 
[ ъ ] > [о], [ ь ] > [е], тогда как в болгарском языке [ь] и [ъ] слились 
в один глухой звук [ъ]. 

2. В старославянском языке были носовые гласные звуки [9] и 
[е] (которые обозначались как ж и а), а в болгарском языке этих 
звуков нет. 

3. Одной из характерных особенностей старославянского языка 
является наличие в нем сложных согласных [àt] и [2d'], тогда как 
в македонских говорах болгарского языка эти сложные согласные 
отсутствуют и вместо них представлены [к'] или [б] и [g'] или [d]. 

Одновременно с этим Ф. Миклошич приписывал наличие носо-
вых звуков и сложных согласных [èV] и [zd'] словенскому языку 
времен Константина и Мефодия. Это свое мнение он основывал на 
том, что в венгерском языке эти звуки имеются лишь в заимство-
ванных из славянского языка словах: galamb (ст.-слав. голдвь), rend 
(ст.-слав. ?АДХ) , pentek (ст.-слав. IIATZKZ), Pest (произносится peât 
в названии „Будапешт", ст.-слав. пешть), rozsda (произносится 
rozda, ст.-слав. рождые) и т. д. Эти слова, по мнению Ф. Микло-
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шича, могли попасть в венгерский язык только из такого славян-
ского языка, который могли слышать венгры, общаясь с населе-
нием, говорившим на этом языке. А соседствующими с венграми 
славянами были словенцы. 

К точке зрения В. Копитара и Ф. Миклошича присоединился 
П. И. Шафарик, который первоначально придерживался болгаро-
македонской теории. П. И. Шафарик, став сторонником паннонской 
теории, присоединил в ее пользу следующие положения: в наибо-
лее древних старославянских памятниках (следовательно, отражавших, 
по его мнению, наиболее близко паннонское наречие) имеется ряд 
слов, которые в настоящее время встречаются только в словенском 
языке, а также в чешском и хорватском языках, заимствовавших 
эти слова из языка потомков словенцев, бежавших от венгров при 
их нашествии. К числу таких слов он относит, например, локка 
(дождь), p-femoTd (истина), лшоуть (напрасно), вллии (врач), врлтрх 
(брат), влижика (родственник), OTOKZ (остров), отгл-Ькя (остаток), нл-
т^оути (наполнить) и т. д. По мнению П. И. Шафарика, язык, в 
состав которого входили перечисленные и подобные им слова, 
мог принадлежать населению, жившему на западе славянской 
языковой территории. А таким населением являлось население Пан-
нонии. 

Все эти положения сторонников паннонской теории могли бы 
иметь решающее значение, если бы им удалось ответить еще на 
один вопрос чисто исторического характера, а именно: как было 
возможно Константину и Мефодию, начавшим переводы с грече-
ского еще в Византии и затем жившим около трех лет среди мо-
раван, воспользоваться для перевода с греческого языка языкок 
словенцев, среди которых они оказались значительно позднее? Это 
возражение было снято немецким историком Дюммлером, по мне-
нию которого во времена Константина и Мефодия не только Пан-
нония, но и весь левый берег Дуная были заселены словенцами, 
а нынешнее чехо-моравское население пришло сюда значительно 
позднее. Оказывалось, таким образом, что братья переводили бого-
служебные книги не для мораван, а для словенцев. Ф. Миклошич, 
ссылаясь на авторитет Дюммлера, заявлял, что в IX в. словенцы 
жили не только на правом, но и на левом берегу Дуная. 

Однако со вре'менем паннонская теория начала подвергаться 
критике, и дальнейшие исследования показали ее несостоятельность. 
Особенно большое значение в этом отношении имела работа сло-
венца В. Облака, вышедшая в 1896 г. и посвященная исследованию 
македонских диалектов, в которой он установил: 

1. В современных болгарских диалектах, расположенных тер-
риториально в Македонии вокруг г. Фессалоники, и поныне наблю-
дается переход сильных [ъ] в [о], [ь] в [е], как это свойственно 
было и старославянскому языку, тогда как в словенском языке 
[ъ] и [ь] совпали или в [е] или в [а]. Например, болг.-македон.: 
сон, ден, в словенском языке в одних говорах sen, den, в других 
san, dan. 
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2. Наличие говора (около местечка Сухо), где сохраняются 
следы носовых звуков gmb (ст.-слав. гжва), zmp (ст.-слав. зжвх). 

3. Наличие говора, где произносится [§t] и [zd] в соответствии 
со старославянскими [àt] шт и [2d] жд. 

Таким образом, на основании материала, данного в исследова-
нии Облака, аргументы, выдвинутые Миклошичем, оказались не-
состоятельными. 

Несостоятельными оказались и утверждения немецкого исто-
рика Дюммлера. 

С другой стороны, тот факт, что в старославянском языке 
были слова латино-немецкого происхождения, отнюдь не исключает 
того, что в его основе лежат македонские говоры болгарского 
языка. Старославянский язык — это язык литературный, а в любом 
литературном языке всегда есть заимствования из других языков. 

В настоящее время общепризнанным является положение о том, 
что в основу старославянского языка легли македонские говоры 
болгарского языка. 

Согласно данным „Жития Константина" известно, что перед 
отъездом в Моравию он уже сделал перевод евангельских чтений. 
Это говорит о том, что язык перевода мог быть лишь языком 
солунских славян, живших около г. Фессалоники, но никак не язы-
ком моравских или паннонских славян, на территории которых 
Константин и Мефодий оказались значительно позднее. 

СЛАВЯНСКИЕ АЗБУКИ 

§ 8. Древнейшие дошедшие до. нас старославянские памятники 
написаны двумя азбуками — глаголицей и кириллицей. 

Кириллица в дальнейшем легла в основу русской, украинской, 
белорусской, македонской, болгарской и сербской азбук. Глаго-
лица вышла из употребления и сохранилась только в Хорватии 
в церковном обиходе (до XVII в. она употреблялась там и для 
светских целей). 

Каждая буква в обеих азбуках имела свое название. Некоторые 
буквы употреблялись также в числовом значении. Сопоставление 
обеих азбук показывает, что, за незначительным исключением, 
буквы их непохожи друг на друга (см. азбуку на стр. 18—19). 

§ 9. Вопрос о возникновении этих двух азбук и о их взаимном 
отношении с давних пор занимал ученых. 

Старославянские памятники свидетельствуют о том, что две 
сильно отличавшиеся друг от друга азбуки существовали уже в 
глубокой древности. 

В „Житии Константина" говорится о том, что он изобрел лишь 
одну азбуку, с которой якобы и повелась славянская письменность. 

Изобретателем какой же из двух азбук явился Константин? 
Выдающийся чешский славяновед И. Добровский считал, что 

более древней азбукой является кириллица и что именно она была 
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Глаголиче-rvüfl rtwnü |Цифровое Кирилличе- |Цифровое 
I ouo.!9iJIï5 CIÎo/I J счачение Название буквы Звуковое 

значение 

1 d 1 d3z а 
£ 2 Б — БОукЫ b 
V 3 К 2 к'Ьд'к V 
т 4 Г 3 глаголи g 

5 А 4 довро d 
Э 6 е 5 letTz е 

7 ж — жик-Ьте 
S 8 î , s 6 в-кло dz 
» 9 3 7 ЗбАмга z 

V, 'S 10 1 10 ижеи i 
5 20 и1 8 иже i 
Л? 30 (fi) — г'еркь g' 
b 40 к 20 KdKO k 

А 50 А 30 АЮДИЮ 
^ 60 AI 40 Л1ЫСЛИТе m 
тР 70 H 50 MdUJh n 
3 80 0 70 0HZ o. 
Г 90 п 80 ПОКОИ P 
b 100 ? 100 рьци г 

я 200 с 200 ГА0К0 s 

ш 300 т 300 ткрьдо t 

ф 400 400 OyKZ u 

ф 500 ф 500 фрьть f 
Jo 600 т 

X 600 ch 
о 700 W 800 0TZ 0 

800 ф — Ц1Д (штд) s î 
я/ 900 ч 900 ци с 
# 1000 ч 90 чрькь с 
ш — ш — lüd s 
я 
£ — Z — l€fZ ъ я 
£ 

— h — leph ь 
•Г», -28, ZI, ZH (zi) — юры У ZI, ZH (zi) юры 

А •fe •Ьть (гать) è 

IF — Ю — ю ju 
А — M — — ja 

— ie — — je 
1 По техническим причинам буква „иже" передается знаком и. 



П р о д о л ж е н и е 

Глаголиче-
ская буква 

Цифровое 
значение 

Кирилличе-^Цифровое 
екая буква|значение 

1 
Название буквы Звуковое 

значение 

<€ А, А, А 9 0 0 юс малый е 
— Ж — юс большой о 

Ж — 1Д — юс малый йотован- je 
ный 

je 

— пя — юс большой йото- i? 
ванный 

— — â 6 0 кси ks 
— — t 7 0 0 пси ps 
• f r 8 0 0 А, Д 9 дита f 

& — V, у 4 0 0 ИЖИЦА i, v 

составлена Константином. Что касается глаголицы, то, по его 
мнению, она возникла около XIV в. в Хорватии (Далмации). Ее 
возникновение он объяснял так: римская церковь в областях, ко-
торые входили в ее подчинение, преследовала все, что свидетель-
ствовало о связи с Византией, т. е. с греческой церковью. А так 
как кириллица, основанная на греческом письме, явно говорила об 
этой связи с Византией, то она была заменена глаголицей с целью 
сохранить богослужение на славянском языке. Такая точка зрения 
вполне соответствовала материалам, которыми располагала в то 
время наука для суждения по этому вопросу: глаголические ру-
кописи были известны только хорватского происхождения, и они 
были не древнее XIV века. 

В 1836 г. видный славянский филолог В. Копитар открыл в 
библиотеке графа Клоца древнюю рукопись, писанную глаголицей. 
По палеографическим данным она была гораздо древнее тех ру-
кописей, которые были известны И. Добровскому. Это открытие 
привело к пересмотру прежней точки зрения на происхождение 
славянских азбук. В. Копитар выдвинул положение о сравнитель-
ной древности глаголицы по сравнению с кириллицей. 

Дальнейшие открытия в этой области подтвердили точку зре-
ния, выдвинутую В. Копитаром. 

Русский ученый В. И. Григорович совершил в 40-х годах XIX в. 
поездку в ряд монастырей Балканского полуострова. Во время 
этой поездки им было открыто несколько древних славянских 
памятников, писанных глаголицей и ранее неизвестных. Это по-
новому осветило вопрос о происхождении славянских азбук. По 
мере этих открытий возрастал интерес к глаголическому письму. 

Выдающаяся роль здесь принадлежит трудам П. И. Шафарика, 
посвященным глаголице, где он, пересмотрев свои прежние взгляды 
на ее происхождение, пришел к выводам о том, что, во-первых, 



глаголица древнее кириллицы, во-вторых, именно глаголица была 
изобретена Константином, в-третьих, кириллица была изобретена 
учениками Константина и Мефодия. 

О большей древности глаголицы говорит следующее: 
1. Глаголица беднее по количеству букв, и, следовательно, 

кириллица является более совершенной азбукой. 
2. Древнейшие в языковом отношении памятники написаны гла-

голицей (например, Киевские листки, Зографское и Мариинское 
евангелия). 

3. Имеется много рукописей, написанных кириллицей на пер-
гаменте со смытой глаголицей, но нет рукописей, написанных 
глаголицей по смытой кириллице. 

Само название „кириллица" не может еще указывать на при-
надлежность этой азбуки Константину-Кириллу. Первоначально это 
название, по-видимому, применялось по отношению к другой 
азбуке, к глаголице. Так, в списке „Книги пророков", скопирован-
ном в 1499 г. в Новгороде, повтореьа запись оригинала 1047 г., 
сделанная переписчиком рукописи попом Упырем Лихим. В этой 
записи указано, что рукопись была списана „ис коуриловицЪ", 
иначе говоря, с письма, имевшего иной вид и называвшегося „ку-
риловица" (т. е. кириллица). Это дает основание предполагать, что 
оригинал, с которого переписывал поп Упырь Лихой, по-видимому, 
был написан глаголицей, которая первоначально называлась кирил-
лицей. Позднее же название „кириллица" было перенесено на 
другую азбуку. Это подтверждается также и тем, что в списке 
попа Упыря, написанном кириллицей, кое-где попадаются глаголи-
ческие буквы. 

На списывание многих кириллических рукописей с глаголиче-
ского текста указывает и то, что в кириллический текст нередко 
вносились отдельные слова, а иногда и целые строчки из глаголи-
ческого оригинала. Правда, в глаголических рукописях также 
можно встретить слова, написанные кириллицей, но они не одно-
временны с глаголическим написанием, а позднейшего происхожде-
ния и представляют собой различные пометки практического со-
держания. В настоящее время почти всеми учеными принята та 
точка зрения, что глаголица древнее кириллицы, и именно она 
была составлена Константином, кириллица же появилась позднее. 

Палеографический анализ кириллицы также указывает на то, 
что эта азбука не была составлена Константином в IX в.: грече-
ский унциал, который положен в основу кириллицы, относится 
к X в. На это указывают полуовалы, заостренность и вертикаль-
ность букв кириллицы. 

В пользу старшинства глаголицы свидетельствуют и языковые 
черты глаголических памятников: в глаголице не было букв, кото-
рые бы соответствовали греческим ф. В них не было надобности, 
так как в славянской фонетической системе IX в. отсутствовали 
сочетания [ks] и [ps]. Наличие в кириллице букв § и f и передача 
ими сочетаний [ks] и [ps] говорит о том, что кириллическая азбука 



составлялась уже тогда, когда эти сочетания были не совсем 
чужды славянской фонетической системе, что свидетельствует 
о более позднем состоянии этой системы сравнительно с той, для 
которой составлялась глаголица. 

Области распространения глаголицы также подтверждают ее 
старшинство. Киевские листки и Пражские отрывки свидетельствуют 
о том, что в Моравии применялась глаголица, а не кириллица. 
В западных областях Болгарии (в Македонии), где протекала дея-
тельность учеников Константина и Мефодия, письменность была 
также глаголическая. 

Когда и где возникла кириллица? Она возникла в восточной 
Болгарии в период правления царя Симеона (893—927), т. е. тогда, 
когда там уже давно была принята христианская религия, но бого-
служение совершалось греческими священниками на греческом 
языке. Царь Симеон хотел противопоставить Византии не только 
мощь государственную, но и мощь культурную. Поэтому для 
ограждения самостоятельности болгарской культуры от излишних 
посягательств Византии необходимо было ввести богослужение на 
славянском языке. Но греческие священники с трудом усваивали 
глаголическую азбуку. Поэтому нужно было пойти на компромис-
сное решение: заменить глаголицу другой азбукой, сходной с гре-
ческой. Предполагают, что по образцу греческого алфавита эту 
новую славянскую азбуку сложил ученик Мефодия пресвитер Кон-
стантин. Позднее славянские книжники стали отождествлять пресвитера 
Константина с первоучителем Константином-Кириллом, а изобретенная 
им азбука стала называться по имени второго — кириллицей. 

Что же послужило прототипом для глаголицы и кириллицы? 
§ 10. Мнения ученых по вопросу о происхождении глаголицы 

весьма противоречивы. Форма ее букв настолько своеобразна, что 
сближение ее со всеми известными алфавитами терпело неудачу и 
не всегда могло быть признано удовлетворительным. 

Так, некоторые ученые считали ее полностью самостоятельным 
изобретением Константина-Кирилла. П. И. Шафарик указывал на 
сходство некоторых букв глаголицы с сирийскими буквами восточ-
ных алфавитов. Русский языковед В. И. Григорович выводил гла-
голицу из арабских письмен. Чешский лингвист Л. Гейтлер пытался 
доказать, что глаголица возникла на основе албанского письма. 
Некоторые ученые сближали глаголицу с готским руническим 
письмом и т. д. 

В 80-х годах XIX в. английский палеограф И. Тейлор попы-
тался объяснить происхождение всех букв глаголической азбуки 
из греческого минускульного письма. Эта мысль И. Тейлора 
о происхождении глаголицы была поддержана профессором Казан-
ского университета Д. Ф. Беляевым и академиком И. В. Ягичем, 
которые во всех буквах глаголицы видели греческий источник — 
буквы минускульного письма или их комбинацию. 

Несомненно, между отдельными буквами глаголицы и грече-
скими минускулами существует большое сходство. Например: 
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% 
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минускул 
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Как показывают приведенные примеры, буквы глаголицы в сра-
внении с греческими минускулами характеризует более петлеоб-
разный рисунок. Учитывая эту стилевую черту глаголицы, стано-
вится ясным происхождение ряда глаголических букв. Так, почти 
все буквы глаголицы, обозначавшие такие же звуки в славянской 
фонетической системе, какие были в греческом языке, более или 
менее сходны с соответствующими буквами греческого минускуль-
ного письма. 

В зависимости от греческой азбуки и в глаголице были две 
буквы для [i]: 5 и ^ . Третья буква для [i] в глаголице р была 
введена в употребление позднее и представляет собой видоизме-
нение X. На то, что первоначально буква Т в глаголице отсут-
ствовала, указывает и то, что она не имела цифрового значения. 

В подражание греческой азбуке в глаголице употребляются две 
фуквы для передачи звука [о]. По греческому образцу для пере-
дачи звука [и] в глаголице также употребляется соединение двух 
букв „о" и „у": 99, что представляет собой упрощение сочетания 
двух букв 3 и 8- » как это сочетание еще заметно в написаниях 
Киевских листков. 

Но откуда были взяты буквы глаголицы, обозначавшие звуки, 
имевшиеся в славянской фонетической системе, но отсутствовавшие 

По вопросу о происхождении глаголических букв для данных 
славянских звуков нет единого мнения. 

Некоторые ученые пытались объяснить происхождение некото-
рых из них как результат заимствования их из других алфавитов 
(еврейско-самаритянского письма, коптского письма и других 
восточных алфавитов). Так, например, Ф. Ф. Фортунатов1 предпо-
лагал, что глаголица в основном была связана с греческими мину-
скулами, но некоторые ее буквы были составлены по образцу 
коптского письма: ш из коптской Ш> („шеи"); 36 из коптской 

1 См. Ф. Ф. Ф о р т у н а т о в , О происхождении глаголицы, ИРЯС, 1913, 
кн. 4, стр. 221—256, XVIII, а также „Отчет отделения русского языка и словес-
ности Академии наук", 1913. 
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(„джанджа"); Ъ (Y) И З К О П Т С К О Й буквы „хеи"; в первой части 
букв А (-Ь) и (га), по его мнению, отражается нижнеегипетский 
курсивный i. 

И. Тейлор указал на возможность происхождения глаголических 
букв для славянских звуков из греческого источника, а именно, 
как на комбинацию (лигатуры) букв минускульного письма. 

С мнением И. Тейлора были согласны Д. Ф. Беляев и 
И. В. Ягич, но все же оно не было общепризнанным. В последнее 
время некоторые исследователи, подкрепляя свои выводы археоло-
гическими открытиями, пытаются отвергнуть изложенные выше 
гипотезы о самостоятельном изобретении глаголицы Константином-
Кириллом и о заимствовании отдельных глаголических букв из 
других, главным образом восточных алфавитов. Дело в том, что, 
по свидетельству историков, у славян еще до принятия христиан-
ства была уже письменность. Как можно судить по дошедшим до 
нас свидетельствам, самобытная славянская письменность имела 
культовое значение. Однако дохристианская славянская письмен-
ность не дошла до нас, т. к. после принятия славянами христиан-
ства беспощадно уничтожалось все то, что имело какое-либо отно-
шение к языческому культу. 

Кроме того, в житии Константина-Кирилла указывается, что 
Константин-философ по пути к хозарам, жившим в Приазовье, 
куда он был отправлен византийским императором как глава по-
сольства, нашел в Херсонесе евангелие и псалтырь, писанные 
ооушькыилш (росьскы) лишены, т. е. русскими буквами, а также встре-
тил там человека, знающего этот язык, и быстро научился читать 
и говорить на этом языке. Следовательно, Константин и Мефодий 
в переводах с греческого языка на славянский язык богослужеб-
ной литературы не были новаторами. Поэтому не исключена воз-
можность, как думают некоторые исследователи, что частичным 
источником глаголицы могла быть и самобытная славянская пись-
менность. в 

Представляет интерес статья черноризца Храбра „О письменехъ , 
написанная не позднее начала X в., в которой имеется указание 
на то, что славяне, будучи язычниками, „четами и разами чьт-кр 
и гатаауж погани сжфе". По принятии христианства славяне, бывшие 
в сфере воздействия римской культуры, пользовались латинскими 
буквами, а славяне юго-восточных областей, находившихся в сфере 
влияния Византии, — греческими. Но такое применение латинского 
и греческого письма было лишено системы. Кроме того, латин-
скими или греческими буквами нельзя было передать многих сла-
вянских звуков. Только Константин-философ составил славянам 
полную азбуку из 38 букв, из которых одни соответствовали гре-
ческой азбуке, а другие передавали только славянские звуки: 
„CZTKOpH HMZ .д*. лишена и ошь, оуво по чиноу грхчмкы ь̂ пишем*, 
WKa же по слок'Ьы'ст'Ьи р^чи". 

§ 11. Происхождение кириллицы не вызывает сомнения: ее 
источником явилось греческое унциальное письмо торжественных 
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книг. Что касается передачи славянских звуков, то кириллица сле-
дует здесь за глаголицей, изменяя ее буквы для славянских звуков 
так, чтобы придать им геометрические формы в стиле прочих 
букв. Так, например, кириллические ж и А представляют собой 
угловатую перелицовку глаголических букв Э€, Э€, повернутых 
вправо на 90°. 

На связь кириллицы с греческим алфавитом указывает также 
и то, что в кириллице в цифровом значении выступают только 
те буквы, которые взяты из греческого алфавита, при этом кирил-
лическая буква обозначает ту же самую цифру, что и соответ-
ствующая греческая буква. 

Необходимо отметить, что кириллическая азбука в том виде, как 
она приведена выше (см. стр. 18—19), представляет собой результат 
более позднего усовершенствования. Так, например, в нее введены 
многие йотованные буквы, которых не'было первоначально. 

Алфавитно-буквенный состав кириллицы довольно точно соот-
ветствует звуковому составу старославянского языка, передавая 
своеобразие славянской звуковой системы. 

Именно это явилось причиной того, что она до сих пор лежит 
в основе многих алфавитов славянских народов, и именно это 
позволило известному французскому языковеду А. Мейе назвать 
кириллицу шедевром среди других известных алфавитов. 

§ 12. Как указывалось выше, буквы глаголицы и кириллицы 
могли иметь числовое значение, т. е. употреблялись в значении 
цифр. Над буквой, употреблявшейся в значении цифры, ставился 
знак N, а по бокам писались точки: -к-, «г* и т. д. 

Сопоставление глаголицы и кириллицы (см. стр. 16—17) показы-
вает, что в этих азбуках имеет место расхождение в числовом зна-
чении букв. Это объясняется тем, что в глаголической азбуке в зна-
чении цифры могли выступать и те буквы, которым не было соот-
ветствия в греческом алфавите, а в кириллической азбуке в зна-
чении цифры выступали только те буквы, которые соответствовали 
греческому алфавиту. 

Для передачи чисел от И до 19 включительно употреблялись 
сочетания показателей единицы с последующим i-десятеричным, 
при этом единицы писались обычно впереди десятка: 

• Е 5 • — s i - = 12. 

Цифры сверх 20 передавались так: вначале ставились десятки, а 
потом единицы: м%- = А7; • м $ лг- = 33. Тысячи обо-
значались буквами, передающими единицы, но только перед ними 
ставился значок $ : а- = 1, а ^ & = 1000; к = 2, а 2000 и т. д. 

§ 13. В обеих азбуках употреблялись надстрочные знаки, так 
называемые диакритические знаки и титла. Для правильного понимания 
старославянских текстов необходимо знать их значение. Важней-
шими из них являлись следующие: 
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1. Над начальным гласным, а иногда и над другими гласными 
ставились значки ' и и принесе глдкж его НА влюд-Ь; йко не ТМ-ЬША 
36<ила <иногы ï двие прозАвошд. Однако эти значки в старославянском 
языке значения не имели и ставились в подражание греческому 
тексту, где они обозначали придыхание разного вида. 

2. Для обозначения мягкости согласных употреблялись значки 
' и зан'е, ЗЕМЛ'-Ь, ГЛАГОЛА, КХ немоу. Мягкость согласных могла 
передаваться также с помощью употребления йотованной буквы 
после мягкого согласного: зелига, коли, гллголгя и т. д. 

3. При пропуске редуцированных гласных z или ь писцы также 
иногда употребляют значок s, который называют паерком: к'то, 
к'сего, ч?то, д'кд (вместо KZTO, кьсе ГО, чьто, дгкд). 

4. Если слова передавались на письме в сокращенном виде, то 
по греческому образцу над ними писали титла, вид которых не 
был одинаковым: - , - , - , Под титлами писались обычно 
часто встречающиеся в речи слова: оцд (отьцд), в^(вогг), гь (господь), 
ГЛЖШТе (глаголжште), ЦрЬ (Ц^Дрь), Б^е (коже), члче вжии (члок-Ьче вожии), 
CTbWYX (cKATUHJfz) и т. д. 

Во избежание ошибки при чтении некоторых сокращенных слов 
писцы ставили над сокращенным словом одну из пропущенных 

с в С в 
букв: вы (выт) , KZ ONO (KZ ОНО кр^шл), Л\ЦЬ (АД-ЬСАЦЬ), ГЛА (ГАДКА). 

Кроме того, как указывалось выше, титла ставились над бук-
вой, употребленной в значении цифры. 

Старославянское письмо является слитным, без отделения слов 
друг от друга, с довольно редким употреблением знаков препина-
ния и заглавных букв. 

Из знаков препинания чаще всего употребляется точка, которая 
обычно делит предложения на части и ставится не внизу строчки, 
а выше, над строчкой: РЕМЕ е<иоу ис 'длшнь глга тев-fe --Ько KZ сига ношть 
по-Ьткде- ДДЖЕ KOVÛZ не кгзглдштг • три крдты отхкргжеши СА <иене (Зогр. 
ев., Мф. XXVI, 34). 

Для указания на конец предложения или главы употребляли 
комбинацию точек и черточек: + -, — » м и т. д. 

§ 14. Сопоставление двух старославянских азбук помогает 
выявить черты сходства и различия между глаголицей и кирил-
лицей. 

Так, основными чертами сходства в общей системе глаголицы 
и кириллицы являлись следующие: 

1. В обеих азбуках существовало^две буквы для передачи 
звука [i] (третья глаголическая буква •р представляла собой моди-
фикацию буквы § ). Наличие двух букв для передачи одного сла-
вянского звука [i] было вызвано влиянием греческого письма. 

2. Две буквы для передачи славянского звука [о], что также 
объясняется влиянием греческого алфавита, в котором наличие 
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двух букв „о" было вызвано существованием разных по количе-
ству гласных: долгого гласного [о] (передававшегося буквой to) и 
краткого гласного [о] (передававшегося буквой о). 

3. В обеих азбуках для передачи звука [и] в подражание гре-
ческому письму буква „и" состояла из двух частей: —оу. 

4. Одинаковый способ для передачи гласного [у]: сочетание 
буквы к ( <% ) с буквой для [i]: zi, хи — «g X, £ g , з y*. 

5. Одинаковый принцип в передаче [ъ] и [ь]: z — ь и % — 3 
(варьирование одного и того же значка). 

6. Одинаковый способ передачи [St]: щ— ф . 
7. Общие элементы в передаче букв, обозначавших славянские 

звуки [z], [§], [б], [с], [ё]. 
8. Одинаковость в написаниях диакритических знаков и титл. 
Некоторые общие черты глаголицы и кириллицы могут объяс-

няться тем, что в основе обеих азбук лежит греческое письмо: 
скорописное, минускульное — в основе глаголицы; уставное, ун-
циальное— в основе кириллицы. Но особенно показательна общ-
ность букв даже во внешнем виде При передаче звуков, характер-
ных только для славянской фонетической системы. 

Однако, наряду с этим, между обеими азбуками имеются неко-
торые различия в системе. 

1. В глаголице была одна буква Э> которой в кириллице со-
ответствовали 6 и ю. 

2. Первоначально в глаголице для передачи [е] употреблялась 
только одна буква Э€. Позднее эта буква стала употребляться 
в соответствии кириллическому IA, а вторая часть его «€ стала 
выступать в значении кириллического А. 

3. В глаголице употреблялась только одна буква Д , в соот-
ветствии которой в кириллице употребляются -fe, га (или л после 
мягкого согласного). 

4. В глаголице употреблялись разные буквы для передачи 
аффрикаты [dz] и звука [z]: * ( = d z ) и * ( = z ) . В кириллице 
для аффрикаты [dz] представлена модификация буквы з — там же 
употреблялась еще буква s, но она выступала в основном в зна-
чении цифры 6. 

5. В глаголице для передачи мягкого [g'] в заимствованных 
Словах употреблялась особая буква М. В кириллице же в этих 
случаях мягкий звук [g] передавался с помощью буквы г и значка 
мягкости: г'. 

6. В кириллице в соответствии с греческими S и ф для передачи 
сочетаний [ks] и [ps] употреблялись буквы g, ф. В глаголице эти 
буквы отсутствовали. 

7. В кириллице в значении цифр могли выступать только те 
буквы, которые соответствовали греческому письму. В глаголице 
же такое соответствие не принималось во внимание; там цифры 
следуют в порядке алфавита. 
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Не все указанные выше черты различия между глаголицей и 
кириллицей восходят к первоначальному составу кириллицы. Так, 
например, в кириллице в ее раннем виде не было йотованных букв 
ie, га, а, как это показывает исследование архаических элементов 
в написании кириллических памятников. 

ПАМЯТНИКИ СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 

§ 15. Все сохранившиеся и дошедшие до нашего времени старо-
славянские памятники в зависимости от того, какой азбукой они 
написаны, подразделяются на две группы: глаголические памятники, 
более древние, и кириллические памятники, как мы себе предста-
вляем, менее древние. 

Однако до нас не дошли старославянские памятники непосред-
ственно от времени деятельности Константина и Мефодия. Боль-
шинство старославянских памятников относится к XI в., и, следо-
вательно, они отделены от времени кирилло-мефодиевских перево-
дов периодом в 150—200 лет. Это не могло не отразиться на их 
языке. Но все отступления от языка кирилло-мефодиевских пере-
водов в поздних памятниках легко выделяются, и за ними обна-
руживается основа более ранних оригиналов, восходящих к кирил-
ло-мефодиевским переводам. 

Все глаголические памятники идут из западных областей Бол-
гарии. Написаны они большей частью в Македонии. Большинство 
из них представляет сравнительно точный перевод с соответствую-
щего греческого оригинала. 

В глаголических памятниках по сравнению с кириллическими 
отражен более древний языковой строй. Это касается не только 
звуковой системы языка, но и его грамматического строя, что 
особенно наглядно видно на употреблении глагольных форм (глав-
ным образом имперфекта и аориста). 

В лексическом отношении глаголические памятники характери-
зует, с одной стороны, наличие значительного количества непере-
веденных греческих слов, а с другой — они совершенно свободны 
от тюркизмов. 

Л? Самым древним глаголическим памятником являются Киев-
с к и е л и с т к и („Киевский миссал"). Этот памятник относится 
к X в. и представляет собой отрывок католической обедни по 
славянскому образцу. От него сохранилось всего 7 листов. Так 
как этот памятник является наиболее древним из глаголических, 
то из него берутся обычно образцы глаголического письма. Для 
глаголических букв в Киевских листках характерна округлость форм. 

Некогда этот памятник был вывезен из Иерусалима и нахо-
дился в библиотеке Киевской духовной академии, где он в 1874 г. 
был открыт И. И. Срезневским. Лучшее издание данного памят-
ника сделано И. В. Ягичем в Вене в 1900 г. В языковом отно-
шении памятник характеризует одна западнославянская черта: 
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вместо [§t] и [zd'], восходящих к [tj] и [dj], в памятнике употре-
блены [с'] — *v и [z'] — fc. Это является языковой чертой славян 
западной части прежнего Моравского государства. На западное 
происхождение памятника указывает и его содержание. 

Памятник характеризуется правильным употреблением z и ь. 
Лишь в двух случаях написана форма кхсЬ̂ ж вместо кьс-Ьр, что 
А. М. Селищев считает опиской писца. 

Кроме того, для памятника характерно употребление Э°6 еще 
в значении нейотованного юса малого. 

2. З о г р а ф с к о е е в а н г е л и е . Относится к XI в. и состоит 
из 304 листов. Однако не все листы одинаково древни. Так, 17 ли-
стов (с 41 по 57) вставлены позднее. 

Зографское евангелие хранилось в Зографском монастыре на 
Афоне. В 1860 г. оно было подарено императору Александру II, 
который передал его в Публичную библиотеку (в настоящее время 
оно находится в Публичной библиотеке имени Салтыкова-Щедрина 
в г.' Ленинграде). 

В Зографском евангелии имеются вставки и надписи, сделанные 
кириллицей. Это лишний раз говорит о том, что кириллица появи-
лась позднее глаголицы. В нем еще продолжается употребление 
округлой глаголицы. 

Памятник не датирован. Ученые долгое время колебались, 
к какому веку отнести его: к X или XI в. Так как для Зограф-
ского евангелия характерно уже смешение и пропуск в употребле-
нии z и ь, то отнести его к X в. нельзя. Наиболее отличительной 
языковой чертой является то, что здесь имеются случаи проясне-
ния редуцированных ь и z: вместо z можно встретить употребле-
ние о, а вместо ь — е. 

В ряде случаев перед гласными и и ь наблюдается пропуск 
согласного л после губного. 

По грамматическому строю Зографское евангелие продолжает 
традиции Киевских листков. 

Памятник издан в 1879 г. в Берлине акад. И. В. Ягичем. 
3. М а р и и н с к о е е в а н г е л и е . Относится к XI в. и содер-

жит 173 листа. Хранился этот памятник на Афоне в монастыре 
св. богородицы. (Марии). В 1842 г. он был там найден В. И. Гри-
горовичем. В настоящее время этот памятник находится в Госу-
дарственной библиотеке имени В. И, Ленина в Москве. 

Так же, как и в Зографском евангелии, в Мариинском евангелии 
наблюдается смешение и иногда пропуск в употреблении букв х 
и ь. Возможны случаи употребления о и е вместо z и ь. 

В ряде случаев перед гласными и, ь, а иногда и перед е не 
употребляется после губного согласный л. 

Однако наиболее характерными грамматическими особенностями 
данного памятника являются следующие: 

1. Смешение в употреблении [о] и [и], что отражается в сме-
шенном употреблении букв ж и оу (га и ю): 
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<ижА̂ оу (вм. <ижжоу мжлроу)— Мф. VII, 24; к-Ьргжште 
(вм. к-Ьооукште) — Ио. XX, 31; лгавхке (вм. лювхке)— Ио. V, 42; 
Б Х З Л Ю Б Л Ю (вм. кхзлювлкк) — Ио. XIV. 21; кх нюже (вм. кх NGsase) — 
Мр. IV, 24; Ио. IV, 53; V, 28 и т. д. 

2. Употребление в начале слова оу вместо кх: оугелендгсх (вм. кх!еле-
nägk) — Лук. II, 1 ; оуоржжь tа (кхоржь CA — в Зогр. ев.) — Лук. XI, 21. 

3. Форма tera вместо гего (сега ради — Мр. VI, 14). 
В отражении этих грамматических особенностей в Мариинском 

евангелии видят отражение некоторых языковых черт писца из 
сербской языковой области. 

Мариинское евангелие было издано И. В. Ягичем в Петер-
бурге в 1883 г. со статьей о языке и полным словарем. Есть 
два вида евангелия: четвероевангелие и евангелие-апракос. 
Четвероевангелие включает в себя сочинения 4-х евангелистов: 
Матвея, Марка, Луки и Иоанна. Евангелие-апракос — это недель-
ное евангелие. 

Упомянутые выше Зографское и Мариинское евангелия по со-
держанию представляют собой четвероевангелия. 

4. А с с е м а н и е в о е в а н г е л и е . Относится к XI в. По содер-
жанию представляет собой евангелие-апракос. Состоит из 158 ли-
стов. Свое название это евангелие получило в честь востоковеда 
Ассемани, который в конце XVIII в. вывез эту рукопись из Иеру-
салима. Хранится оно в библиотеке Ватикана. Отсюда его другое 
название — Ватиканское евангелие. В данном памятнике отражен 
новый этап в утрате редуцированных х и ь: писец довольно часто 
не пишет знака редуцированных в конце слова. 

Грамматические формы и лексика его имеют много архаизмов. 
Первое издание памятника (глаголическим шрифтом) сделал 

Ф. Рачки в Загребе в 1865 г. Однако это издание малоудовлетвори-
тельно. Лучшее издание памятника (глаголическим шрифтом) сде-
лано И. Вайсом и И. Курцем в Праге в 1929 г. В 1955 г. в Праге 
вышло издание этого памятника (кириллическим шрифтом), сделан-
ное И. Курцем. 

5. С б о р н и к К л о ц а . Относится к XI в. и представляет 
собой отрывок из сборника поучений. Состоит из 14 листов, из 
которых 12 были найдены В. Копитаром в библиотеке графа 
Клоца в Триенте и изданы им в 1836 г. Позднее были открыты 
в музее в Иннсбруке еще 2 листа, изданные Ф. Миклошичем 
в 1860 г. Полное издание памятника с палеографическим введе-
нием и словарем было сделано В. Вондраком в Праге в 1893 г. 
В лексике его встречаются новые варианты по сравнению с более 
древними. 

6. С и н а й с к а я п с а л т ы р ь . Относится к XI в. На горе Синай 
(Синайский полуостров) есть монастырь св. Екатерины, где до сих 
пор хранится этот памятник. Лучшее издание памятника сделано 
С. Северьяновым в Петрограде в 1922 г. 

По содержанию и языку данный памятник связан с кирилло-
мефодиевской эпохой. Об этом свидетельствуют такие архаизмы, 
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как употребление форм простого аориста; в области лексики — 
непереведенные греческие слова, характерные для древнейших 
евангельских текстов. 

7. С и н а й с к и й т р е б н и к , или Синайский эвхологий. Хранится 
в монастыре св. Екатерины на Синае. 

Словом „требник", или „эвхологий", называется сборник молитв 
или служб на разные случаи жизни, касающихся выполнения раз-
личных ритуалов религиозного значения. 

Лучшее издание памятника (глаголическим и кириллическим 
шрифтом) сделано Р. Нахтигалом в 1941—1942 гг. в Любляне. 

Оригинал переводов требника был сделан в моравско-паннон-
ский период старославянской письменности, на что указывает нали-
чие в составе памятника переводов с немецкого и латинского язы-
ков (наряду с основными переводами с греческого языка). 

По мнению акад. Н. С. Державина, данный памятник относится 
к X в. (См. по этому вопросу его статьи в „Сборнике статей и 
исследований в области славянской филологии", М.—Л., 1941 г.) 

8. О х р и д с к и е л и с т к и . Найдены В. И. Григоровичем 
в Охриде. Хранятся в рукописном фонде Одесского университета. 
Состоят из одного полного листа и из половины другого листа. 

Лучшее издание этого памятника сделано в Петрограде 
в 1915 г. в „Памятниках старославянского языка", т. III, вып. 2. 

9. М а к е д о н с к и й г л а г о л и ч е с к и й л и с т о к . Найден 
В. И. Григоровичем и хранится в библиотеке Академии наук 
(в фонде И. И. Срезневского). 

Издан в Петербурге в 1909 г. в „Памятниках старославянского 
языка", т. I, вып. 6. 

Глаголические памятники, дошедшие до нас, не датированы. 
Время их написания определяется приблизительно по палеографи-
ческим, языковым и отчасти историческим данным. 

Древнейшими из перечисленных выше старославянских памят-
ников считаются Киевские листки, относящиеся к X в. 

§ 16. „Кириллические памятники характеризуются более поздним 
этапом возникновения" по сравнению с глаголическими. В них пред-
ставлено более низкое качество перевода с греческого языка, 
в лексике памятников встречаются тюркизмы. Отсюда делают 
вывод, что они были написаны в восточных областях Болгарии, 
т. к. там тюркское воздействие на славянскую среду было значи-
тельнее, чем на юге и на западе страны. 

Все кириллические памятники, за исключением одного, не дати-
рованы. 

В кириллических памятниках довольно своеобразно представлено 
падение редуцированных [ъ] и [ь] (см. об этом ниже, §§ 31—32). 

1. Древнейшим кириллическим памятником является н а д п и с ь 
ц а р я С а м у и л а , относящаяся к 993 г. 

Надпись была сделана на каменной плите по распоряжению 
царя Самуила на могиле его родственников. Найдена она была 
в 1894 г. в юго-западной Македонии в селе Герман, недалеко от 
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озера Преспа. Содержание надписи состоит из 11 строчек. Правый 
угол каменной плиты отбит. 

В языковом отношении эта надпись дает мало. Значение ее 
главным образом палеографическое. Надпись датирована, а это 
для палеографа является исходным пунктом в определении сра-
внительной древности недатированных кириллических памятников 
старославянского языка, так как дает возможность судить о спо-
собах начертания кириллических букв в определенный историче-
ский период. 

Имеется несколько изданий этой надписи. У нас эта надпись 
была издана в 1899 г. в „Известиях Русского археологического 
института в Константинополе", т. IV, кн. 1. 

2. С а в в и н а к н и г а . Относится к XI в. Написана на малень-
ких листочках пергамента. Свое название данный кириллический 
памятник получил по двум припискам с упоминанием попа Саввы. 
По содержанию он представляет собою евангельские чтения. Хра-
нится в Московском главном архиве, в фонде Типографской библиотеки. _по 

Издан этот памятник.В. Н. Щепкиным в Петербурге в 1903 г. 
в „Памятниках старославянского языка", т. I, вып. 2. Немного 
раньше, в 1899 г., вышло исследование В. Н. Щепкина о языке 
данного памятника под названием „Рассуждение о языке Саввиной 
книги". До сих пор это исследование В. Н. Щепкина наряду 
с его другими исследованиями считается образцом работ подоб-
ного рода. 

Данный памятник создает впечатление одного из наиоолее ран-
них кириллических памятников. В нем не употребляются йотован-
ные буквы а и ю, а вместо и чаще употребляется -fe. 

Памятник интересен в языковом отношении: в нем не отражен 
переход сильных [ъ] и [ь] в гласные полного образования 
[о] и [е]. 

В морфологии и лексике здесь меньше сохраняется старины, 
чем в Зографском и Мариинском евангелиях. 

3. С у п р а с л ь с к а я р у к о п и с ь . Относится к XI в. и отли-
чается от названных выше памятников по содержанию. Если боль-
шинство из последних представляло собой евангельские чтения, 
то Супрасльская рукопись содержит мартовскую минею (книгу 
церковных чтений на все дни марта —жития святых, легенды, 
беседы Иоанна Златоуста и др.). 

Рукопись найдена в монастыре в Супрасле около Белостока. 
Она включает в себя около 260 листов и состоит из трех частей. 
Первая часть хранится в Любляне, в бывшей Лицейской библио-
теке, вторая часть (151 л.) находилась в Варшаве, в библиотеке 
Замойских, третья часть (16 л.) принадлежала И. А. Бычкову в 
Ленинграде и хранится в библиотеке им. M. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Памятник отличается от указанных выше по морфологии и лек-
сике. В нем есть отражение изменения сильного [ь] в [е], но нет 
перехода сильного [ъ] в [о]. 31 



Наряду с начальным сочетанием [га-] (из *ort-) встречается 
сочетание [го-] (т. е. наряду с ça- пишется ро-). В лексике памят-
ника отражены некоторые слова тюркско-болгарского происхо-
ждения, отсутствующие в других старославянских памятниках. 

Полное издание памятника сделано С. Северьяновым в Петер-
бурге в 1904 г. в „Памятниках старославянского языка", т. II, 
вып. 1. 

4. Х и л а н д а р с к и е л и с т к и . Они содержат отрывок поуче-
ния Кирилла Иерусалимского. Найдены В. И. Григоровичем в Хи-
ландарском монастыре на Афоне. Хранятся в рукописном фонде 
Одесского университета. 

Изданы в „Памятниках старославянского языка", т. I, вып. 1, 
СПБ, 1900. 

5. З о г р а ф с к и е л и с т к и . Содержат отрывок из „Правил" 
св. Василия и хранятся в библиотеке Зографского монастыря. 

Открыты они были П. А. Лавровым, им же описаны и изданы 
в журнале „Revue des études slaves", VI (и отдельно). 

6. Л и с т к и У н д о л ь с к о г о . Представляют собой отрывки из 
евангельского текста. Принадлежали библиофилу В. М. У идольскому. 

Изданы в „Памятниках старославянского языка", т. I, вып. 3, 
СПБ, 1904. 

7. М а к е д о н с к и й л и с т о к . Содержит отрывок текста, напо-
минающего одно из произведений Иоанна экзарха болгарского. 
Хранится в библиотеке Академии наук СССР. 

Издан в „Памятниках старославянского языка", т. I, вып. 5, 
СПБ, 1906. 

§ 17. Старославянским языком пользовались книжники в обла-
стях чехо-моравских, сербо-хорватских и русских. Книги, написан-
ные там, отражали в той или иной мере черты языка самого писца. 

Ценный материал по изучению старославянского языка дают 
ранние памятники чешские, сербские, среднеболгарские и восточно-
славянские, созданные на старославянской основе. При изучении 
этих памятников необходимо четко различать черты старославян-
ских оригиналов, с которых они переписывались, и те языковые 
наслоения, которые отразились в них при переписке. 

Восточнославянские памятники XI—XII вв. многочисленны. 
Среди них отметим О с т р о м и р о в о е в а н г е л и е . Этот памятник 
датирован 1056—1057 г. и написан в Новгороде для новгородского 
посадника Остромира (отсюда и его название). Памятник писан 
двумя писцами. Остромирово евангелие — монументальный, ро-
скошно оформленный и прекрасно сохранившийся памятник, состоя-
щий из 294 листов. Он хранится в Публичной библиотеке имени 
Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. 

В Остромировом евангелии сочетаются две языковых стихии: 
старославянская и древнерусская. 

Так, памятник отличается тем, что в нем редуцированные х и ь 
употребляются правильно, тогда как в старославянских памятниках 
XI в. они уже смешиваются. 
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Среди других древнерусских черт следует отметить: 
1 Замену носовых гласных [о] и [е] неносовыми [и] и [ а], что 

в памятнике представлено как смешение в * 
с оу к с ю, а с и, и наоборот. Например, зелш> (вм. землск), гжштж 
(вмЛжштю, дат. п. ед. ч.), moça (вм. лора, род. п. ед. ч.). 

2 Написание ьо, ко, хл между согласными корня вместо старо-
славянских FH, ÇX, ль, АХ. Например, СКХ^ВЬ (вм. СК^ХБЬ), 3ьрто (вм. 
ЦРЬМО), ЫЛПХАНИША ( в м . ЫЛПЛХНИША). 

3 Частое употребление глагольного окончания в 3 л. ед. и 
мн ч. в формах настоящего и простого будущего времени в виде 
[-tb] -ть вместо [-tb] -тх, характерного для старославянского 

4 В творит п. ед. ч. у существительных муж. рода вместо 
окончания Г-оть] -омь, характерного для старославянского языка, 
встречается древнерусское окончание [-ъшь] -ХЛИ». Например, гладхли* 
вместо гллдомь и др. 

Данный памятник был издан три раза: первое издание сделано 
А . X . Востоковым в 1843 г., второе и третье и з д а н и я - фотолито-
графические, сделаны купцом Савинковым в 18W и 1»»у ГГ. 
Лучшим изданием памятника является третье. 

О языке и письме этого памятника имеется много раоот. 
Правда, многие из исследований уже устарели. 

Кроме Остромирова евангелия, из памятников старославянского 
я з ы к а р у с с к о й редакции следует назвать Ч у а о в с ку:ю п<:ал-
т ы р ь XI в., И з б о р н и к С в я т о с л а в о в 1073 г., И з б о р н и к С в я т о с л а в о в 1076 г. и др. „ 

Из памятников старославянского языка сербской редакции сле-
дует отметить М и р о с л а в о в о е в а н г е л и е XII в. и В у к а н о в о 
(или Волканово) е в а н г е л и е XIII в. 

Из памятников старославянского языка среднеболгарскои редак-
ции заслуживают внимания Д о б р о м и р о в о е в а н г е л и е XU в., 
Д о б р е й ш е в о е в а н г е л и е XIII в. и Б о л о н с к а я п с а л -
т ы р ь XIII в. 0 

Из памятников старославянского языка чешской редакции сле-
дует назвать П р а ж с к и е г л а г о л и ч е с к и е о т р ы в к и 
XI—XII вв. 
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ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА 
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IX ВЕКА 

§ 18. Памятники старославянского языка позволяют проследить 
совершенно сложившуюся звуковую систему, характерную для 
этого языка. Эта звуковая система сложилась в период, предше-
ствовавший возникновению старославянской письменности, и пред-
ставляет собой продукт многочисленных процессов, имевших место 
до возникновения письма. Звуковая система не была застывшей, 
но постоянно изменялась и развивалась. 

О характере звуковой системы старославянского языка кирилло-
мефодиевской поры можно судить на основании сравнения старо-
славянских памятников между собой. 

Для звуковой системы старославянского языка второй половины 
IX века были характерны следующие черты. 

I. В старославянском языке в ту пору господствовал закон 
открытого слога. Это значит, что все слоги в словах были откры-
тыми, т. е. каждый слог должен был оканчиваться слогообразующим 
звуком.' Например: пра-кь-да, ГЫ-HZ, зыа-iA, гла-го-дга и т. д. 

II. В середине слова могли употребляться только такие группы 
согласных, с которых могло начинаться слово. Например: жи-знь, 
же-злх и т. д. Ср. зна-ти, зда-тн-ца и т. д. 

При этом расположение согласных в подобных группах шло по 
принципу восходящей звучности. Это значит, что каждый после-
дующий согласный был более звучным, чем предшествовавший 
ему. 

При передаче заимствованных слов сохранялось действие закона 
открытого слога. Если в заимствованных словах употреблялись 
группы согласных [шп], [dn (tn)], [pt], [ps], [ts], [kch], [tl (dl)] или 
группы согласных, начинавшихся с носового согласного [m] или [п], 
плавного [г] или [1] и с губного согласного [v], то они не были 
характерны для славянской фонетической системы. (Исключение 
составляют только группы [tl] и [dl], которые не подвергались 
никаким изменениям в языке предков западных славян.) Для того 
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чтобы избежать этих звуковых сочетаний, а следовательно, чтобы 
избежать закрытости слога, в славянской фонетической системе 
IX в., отраженной в старославянском языке, происходило образо-
вание редуцированного гласного [ъ], реже [ь], между согласными, 
группу которых было невозможно употребить в то время в старо-
славянском языке. Например: каперхнаоулю (Ср. греч. [kapernaùm] — 
Kauepvaofy), гканхд-клх (ср. греч. [skândalon] — oxàvSaXov), егупьть 
(ср. греч. [aigüptos] — А^итето«;), гшалхмх (ср. греч. [psalmös] — фаХ-
(xéç), е̂ идьнд (ср. греч. [échidna] — Ix^va), пакьлх (ср. греч. [paûlos] — 
IlaûXoç). 

Написание х, ь в этих случаях не представляло только графи-
ческого явления: и в произношении этих слов между указанными 
согласными были редуцированные гласные [ъ] и [ь]. Так, наряду 
с указанными написаниями егупьтх, пхсалхмх, пакьлх и т. д. в памят-
никах XI в, встречаются написания егупет(х), пгал<ш(х), Пакел(х), что 
свидетельствует о том, что в фонетическом отношении редуциро-
ванные [ъ] и [ь] подвергались тем же изменениям, которые были 
вообще характерны в XI в. для редуцированных гласных [ъ] и [ь] 
в болгарской языковой области. 

III. В старославянском языке на положении слогообразующих 
звуков могли выступать не только гласные, но в ряде случаев 
и плавные звуки [г] и [1]. Например: прькх, т^хгх, з̂ ьно, плхнх и т. д. 
([prvb], [trg-ь], [zrno], [р1пъ] и т. д.). 

СИСТЕМА ГЛАСНЫХ 

§ 19. В старославянском языке были представлены следующие 
гласные фонемы: [а], [е], [è], [i], [е], [о], [и], [о], [у], [ъ], [ь]. 

Все гласные в старославянском языке подразделялись на гласные 
полного образования и гласные неполного образования. В свою 
очередь среди гласных полного образования можно выделить глас-
ные пдаднещ ряда: [е], [i], [ё], [е] и гласные неп^еднего ряда: 
[а], [и], [о], [ç], [у]. Среди гласных неполного образования гласным 
переднего ряда являлся [ь], а гласным непереднего ряда [ъ]. 

Гласные неполного образования принято называть редуцирован-
ными, или глухими, гласными. Редуцированные гласные отличались 
от гласных полного образования тем, что напряжение и вибрация 
голосовых связок при их произношении были неполными. 

В звуковой системе старославянского языка второй половины 
IX в. можно предположить еще наличие редуцированных гласных 
[Ï] и [у], возникавших на месте редуцированных [ь] и [ъ], когда 
последние оказывались в позиции перед следующим [j] ([i]) или [i]. 

Среди гласных полного образования гласные [е] и [о] являлись 
носовыми. При их произношении нёбная занавеска была опущена, 
так что звучащая струя воздуха попадала не только в полость 
рта, но и в полость носа. 

Звук [ё] обозначался буквой „ять". О качестве данного звука 
можно судить на основании его графического изображения. В гла-
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голице употреблялся один значок А, в соответствии с которым 
в кириллице писался или *fe или и (или 'а). Основываясь на этом, 
можно предполагать, что звук, изображавшийся буквой „ять", был 
близок к звуку [а] после мягкого согласного. Именно только этой 
близостью можно объяснить, что писец глаголицей воспринимал 
гласный [è] и гласный [а] после мягкого согласного как один звук, 
то есть не различал их и передавал оба звука на письме одним 
значком. Предполагают, что буквой „ять" передавался в старосла-
вянском языке широкий открытый [е], близкий к [а], т. е. [Я]. 

§ 20. В качестве слоговых звуков, как указывалось выше, 
в старославянском языке могли выступать плавные звуки [г] и [1]. 
Они становились слоговыми тогда, когда оказывались в позиции 
между двумя согласными. Однако в старославянских азбуках не 
было специальных значков для обозначения слоговых плавных [г] 
и [1]. Поэтому писцы для подчеркивания слоговости плавных обычно 
после букв р и л , обозначавших слоговые плавные [г] и [1], писали 
буквы х или ь. Например, прькх, плхих, трхгх, клькх— [рпгь], [р1пъ], 
[trgb], [vlkb]. 

Возможно, что буквы х и ь служили первоначально в этих 
случаях не только указанием на слоговость плавных [г], [1], но и 
передавали некоторый гласный элемент, похожий на [ъ] или [ь] и 
сопровождавший артикуляцию слоговых плавных. Однако позднее 
эти слабые неслоговые гласные были утрачены. Так, старославян-
ские памятники XI в. указывают лишь на графическую традицию 
писать х или ь после плавного. Для употребления в этих случаях 
букв х или ь была характерна свободная мена их (зрьно и зрхмо, 
мрьткх и <ирхткх, дльгх и длхгх и т. д.), а иногда в некоторых па-
мятниках и пропуск их. Например, в Зограф. ев.: кх цркхке— Мф. XII, 
5, 6, срдьце — Мф. VI, 21; XIII, 15, срдьца — Лук. XVI, 15; в сб. 
Клоца: кх цркк>— I, 670; в Синайской пс.: цркхк! 31б/э и т- Д-» ч т 0 

свидетельствовало о том, что в данном случае носителем слога 
являлся плавный. Сходное написание, „плавный-f-редуцированный" 
между согласными, можно встретить в старославянских памятниках 
и в том случае, когда на положении слогового элемента выступал 
не плавный, а редуцированный. Например, крхкь, пдхть, крьстх, сльза 
[krbvb], [plbtb], [krbstb], [slbza]. 

Однако в этом случае почти не наблюдается свободной мены 
и пропуска букв х и ь после плавного. Чтобы отличить сочетания 
первого типа от сочетаний второго типа, следует прибегать к со-
поставлению с русским языком. Если в русском языке произно-
сится в позиции между двумя согласными сочетание [ol], [or], [er] 
(например, первый, полный, торг, волк), то это значит, что в ста-
рославянском языке слогообразующим элементом являлся плавный 
[г], [1] и, наоборот, если в русском языке в позиции между двумя 
согласными произносится сочетание [го], [lo], [re], [le] (например, кровь, 
плоть, крест, слеза), то, следовательно, в старославянском языке на 
положении слогового элемента выступал редуцированный[ъ] или [ь]. 
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ПОЗИЦИОННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

§ 21. Гласные звуки старославянского языка отличались той 
особенностью, что они могли изменять свое звучание в зависимости 
от их положения (позиции) в слове. 

•Наиболее ярко это сказывалось при произношении редуциро-
ванных звуков. 

В зависимости от положения в слове различают слабую и силь-
ную позицию редуцированных. При этом позицию редуцированных 
следует определять с конца слова. В слабой позиции редуциро-
ванные [ъ] и [ь] оказывались: , f 

1) в конце слова: долю [dom-ь], сына [syrvb], конь [копь]; 
2) перед слогом с гласным полного образования (или перед сло-

гом с редуцированным, находящимся в сильной позиции): пракьда [pravbda], кхто (k-btoj. 
В слабой позиции редуцированные гласные, являясь и без того 

гласными неполного образования, настолько ослабевали, что в даль-
нейшем переставали произноситься. Эта утрата редуцированных 
в слабой позиции в памятниках старославянской письменности XI в. 
передается или меной редуцированных, т. е. смешением в употре-
блении значков редуцированных, или пропуском их. 

В сильной позиции редуцированные [ъ] и [ь] находились: 
1) в начальном слоге под ударением: дхскж (вин. пад. ед. ч. 

от джска)— [dbskç]; „ 
2) перед слогом с редуцированным в слабой позиции: коньць 

[копъс'ь], KÛ-fenzKz [кг-еръкъ], тельць [fel-ьс'ь], жьньць [г'ьпъс ь]. 
В сильной позиции редуцированные [ъ] и [ь], наоборот, усиливались 

и позднее переходили в гласные полного образования: L̂ J > [oj, 
[ь] > [е], что нашло свое отражение в старославянских памятни-
ках XI в. 

8 22. Редуцированные [ъ] и [ь] легко подвергались воздействию 
соседних звуков. Особенно сильно влияли на них последующие 
Ml (Ml) и fil. В положении перед данными звуками при произно-
шении Ы и [ь! несколько повышался подъем спинки языка. Бла-
годаря этому редуцированный [ъ] в своем звучании приближался 
к Гу£ а редуцированный [ь] — к [i]. Но этот переход не был полным, 
редуцированный характер этих звуков сохранялся. Следовательно 
на месте редуцированных [ъ] и [ь] возникали редуцированные lyj 
и [Л. Для передачи этих редуцированных гласных в старославян-
ских памятниках не было специальных значков, и потому они пе-
редавались двояко: редуцированный [у] передавался с помощью 
буквы ы или х, а редуцированный [ï] — с помощью буквы и или ь. на-
пример: ДОБОЫИ и довохи, гогтше (им. пад. мн. ч. от гость) и гостые. 

Редуцированные [у] и [?], подобно редуцированным [ъ\ и [ь], 
могли находиться в слабой и сильной позиции. В слабой позиции 
они находились тогда, когда употреблялись перед следующим 
слогом с гласным полного образования (при этом данный слог 
всегда начинался с []] ([i]), что на письме обычно передавалось 
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написанием йотованной буквы)1: пжтию (им. пад. мн. ч. от пжть) 
[potïje], когтыя (твор. пад. ед. ч.) [kostïjo]. 

В сильной позиции редуцированные [у] и [ï] находились: 
1) в начальном слоге под ударением: мыш [myjç], вига [bîjo], 

кыга [vyja]; 
2) перед конечным гласным [i], подвергшимся в дальнейшем 

сокращению: доврыи [dobryi], гинии [sin'ii], костии [kostïi]. 
Если во второй половине IX в. редуцированные [у] и [Г] в 

старославянском языке были живыми звуками, то в X—XI вв. они 
пережили изменения, состоявшие в том, что редуцированные [у] 
и [I] в слабой позиции утрачивались, а в сильной прояснялись 
в гласные полного образования [у] и [i] (см. об этом ниже, § 34). 

§ 23. В зависимости от смягченности предшествующего соглас-
ного гласные также могли подвергаться позиционным изменениям. 
Так, после мягкого согласного в старославянском языке не могли 
употребляться гласные [о], [ъ], [у], [è] « [ ё ] ) . В позиции после 
мягкого согласного [о] изменялось в [е], [ъ] в [ь], [у] в [i], [è] 
« [ё]) в [а]. Например: гыых —конь [sym>] — [коп'ь], село— полю 
[selo] — [роГе], сглы — поли [sely] — [pol'i], жарх (вм. ж-tyx) [ z ' a r b < 

gërb)] и т. д. 
Для некоторых гласных это изменение было менее чувстви-

тельным, но также несомненным. Так, гласные [а], [и], [о] после 
мягких согласных не становились гласными переднего ряда, но, 
несомненно, их артикуляция немного продвигалась вперед, что 
в транскрипции обозначается постановкой точки над этими глас-
ными: после [t']a [a]>[â] , [u]>[ü], [ç>]>[ç>]. Например: ржка — 
с-Ьча — строуга [roka] — [s'èë'à] — [strujà], ркж — гкчж — строуга (вин. 
пад. ед. ч.) [roko] — [s'ëc'ô] — [strujç], равоу — коню — краю (дат. пад. 
ед. ч.)[таЬи] — [kon'û] — [krajù]. 

УПОТРЕБЛЕНИЕ ГЛАСНЫХ В НАЧАЛЕ СЛОВА 

§ 24. В старославянском языке слово не могло начинаться 
с любого из перечисленных выше гласных. Это было связано с 
особой фонетикой начала слова, восходящей еще к доисториче-
скому времени. 

Наиболее сюбодно в начале слова употреблялись гласные [о] 
(око, ось, ota, oNz) ч [о] (жгль, жзх1, жтрова, ждица). В отношении упо-
требления гласных [а] и [и] в начале слова наблюдаются колебания 
на письме: в одних случаях писцы пишут слова с начальным [i] 
([j]) перед [а], [и] — га ю, а в других нет: азх— газх, агиьць — игньць, 
акити — гакити, оутро — ютро, оуже — юже и т. д. Однако старосла-

1 В глаголических памятниках не было специального значка для передачи 
йотованного „е" [je]. Поэтому при переводе глаголических памятников на ки-
риллицу сохранена эта их особенность, и для передачи [е] и [je] использован 
только один значок «. 

8 [t] = любой мягкий согласный, 
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вянский язык обнаруживал тенденцию к утрате [i] особенно перед 
начальным [а]. Это подтверждают заимствованные из греческого 
языка слова с начальным [а]: акка (греч. [abbä] — „отец" — äßßä), ае^х 
(греч. [âér] — „воздух" — à-rjp), ароматх (греч. ['агоша] — арш^а), л^итр-
иклиих (греч. [àrchitriklinosj — „главный стольник" — àpxnpîxXtvoç) 
и т.д. 

Более последовательно развивался [i] перед начальным [е], в 
связи с чем в старославянских памятниках употребляется буква IA 
в начале слова. Например: СЬЗХЖХ, аза, IAT^O, ати (но К Х З А Т И ) , 

lATfhl и т. д. 
В- отношении решения вопроса об употреблении началь-

ного [е] или развития перед ним [i] старославянские памят-
ники вследствие своей графики представляют большое затруд-
нение: в глаголических памятниках для передачи [е] и [ie] служит 
только один значок Э; кириллические памятники, следуя глаголи-
ческим оригиналам, тоже не всегда различали е и ie. Только в 
Супрасльской рукописи наиболее последовательно различаются 
написания е и ie. 

В старославянском языке наблюдаются колебания в употребле-
нии i в начале слова: возможны употребления и с начальным t и 
с развившимся перед ним [i] (ie). Например, ещ— «ецт, е*<иь — 
1€с<иь, едка — (едка, езе?о— »езеро, елень — шлень и т. д. 

Но, по-видимому, произношение слов с [i] перед начальным [е] 
было уже неактуально в фонетической системе старославянского 
языка X—XI вв., так как заимствованные из греческого языка слова 
с начальным [е] передавались в старославянских памятниках по-
средством употребления в начале этих слов буквы е: елинх (греч. 
[ellën] — ÉXXTJV), епитиига (греч. ['epitimia] EIUXIFÜA— „наказание") 
и т. д. 

В старославянском языке совершенно невозможно было упо-
требление в начале слова редуцированных [ъ], [ь] и гласного [у]. 

Если слово должно было начинаться с редуцированного [ь], 
то вместо него в старославянском языке употреблялся 
гласный [i], восходящий к сочетанию [ib]. Например: и<нж (1 л. ед. ч. 
наст, вр.) [ im9<ibm > ] —„беру". Ср. кхзьид [уъгьто]. 

Если слово должно было начинаться с редуцированного [ъ] 
или гласного [у], то перед ними развивался [v] ( < u ) . Например, 
кхпль [уърГь], кхпити [vbpiti] (ср. кхзхпити [уьгърШ]), кыкмжти [vyknoti], 
кыдра [vydra] и т. д. 

Согласный [v] в этих словах не является приставкой, т. к. в то 
время приставка выступала не в виде одного согласного [v], а 
в виде.[уьп-] KZH-. 

Как указывалось выше, процесс развития [i] и [u] > [v] в начале 
слова протекал еще до возникновения славянской письменности, 
а старославянский язык лишь фиксирует те изменения, которые 
происходили в славянской фонетической системе в общеславянский 
период. 

39 



СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ 

§ 25. Классификация согласных в старославянском языке может 
быть представлена следующей таблицей. 

Место 
образования 

Способ 
образования ^ ч ^ 

Губ-
ные 

Язычные 
Место 

образования 

Способ 
образования ^ ч ^ 

Губ-
ные 

зубные небно-
зубные 

средне-
небные 

задне-
небные 

взрывные звонкие 
глухие 

b 
р 

d 
t 

g к 

Ш
ум

ны
е 

фрикативные звонкие 
глухие 

V 

( f ) 
z, Г 
s , s ' 

j 
ch 

Ш
ум

ны
е 

аффрикаты звонкие 
глухие 

dz' 
с ' 

Ш
ум

ны
е 

сложные звонкие 
глухие 

2d* 
I t ' 

С
он

ор
ны

е носовые m п, и' 

С
он

ор
ны

е 

плавные 1, г г, г' 

§ 26. В старославянском языке имелись глухие и звонкие со-
гласные. Распределение их по звучности было такое же, как и 
в современном русском языке, однако соотношения между ними 
были иными. 

Благодаря закону открытого слога отсутствовала ассимиляция 
согласных по глухости и звонкости. Количество исключений из 
этого было незначительно. Так, в тех случаях, когда приставки 
[iz-] из-, [bez-] вез-, [raz-] ^3-, [уъг] к*з- встречались с корнями, 
начинавшимися с глухого согласного, то происходила ассимиляция 
по глухости, вследствие чего конечный согласный приставки [z] 
изменялся в [s]. Например: иг̂ одити, искоусити, рагпжтже, рдстомити, 
Бжскрхмже, кгс^от-Ьти, ветлхтьнх и т. д. 

Если данные приставки-предлоги оказывались в позиции перед 
корнем, начинавшимся с согласных [s], [z], [s'], то в старославян-
ском языке был представлен результат фонетического изменения: 
один согласный [s], [z], [à'] вместо долгих [ss]<[zs], [zz], 
< [sS'J < [zâ'J, получившихся вследствие объединения артикуляции 
согласного [z] > [s] в приставке с согласными [s], [z] или [àj, ко-
торым начинался корень. Например, в Зографском евангелии: 
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BetTpd^d — Лук. 1, 74 (вм. set tTpd^d), и-Ьчеих— Mp. XV, 46 (вм. 
i«i4iHx), uxNXAuiuiTd — Mp. I, 29 (вм. ir схнх<ииштл), ишьдхше — Мф. 
XXVII, 53; XII, 14, Mp. I, 29; III, 6; VI, 11; IX, 30; Лук. X, 10 
(вм. исшьдхше), B63dK0HHe — Мф. XIII, 41 (вм. B633dK0NHe). В Мари-
инском евангелии: и-схньмишть — Ио. XII, 42 (вм. иг гхмь<иишть), 
ве-tTfd^d — Лук. I, 74 (вм. вес fTf^Xd)> ишедх— Лук. XXII, 62 (вм. 
исшедх), B63dK0HhHHK0A\d Mp. XV, 28 (вм. Be33dK0NhHHK0<Hd), HCAKNßTZ 
Мф. XXIV, 12 (вм. ипАкнетх), ве-tdnorx — Лук. XXII, 35 (вм. вес-
cdnorz). В сборнике Клоца: Бепгоудхм('Ь) — И, 96; I, 217. [вм. вее-
fToyAZNd(-fe)], ветудье — II, 148 (вм. ве«тоудье), веггмрьтье—1,605 
(вм. BßtrZAtphThe), B63dK0NNHKZ — I, 931 (вм. B633dK0NhHHKZ). В Синайской 
псалтыри: рашири— 156 б/10, 109 б/9 (вм. pdciuHpn), козьркк— 152 6/i7 
(вм. коззьрга), Bes^ONeNh-fe—18 а/ь 19 а/22, 30 б/19 и т. д. (вм. вез-
3dK0NeHh-fe), pdf^AiTz — 110 a /u (вм. pdtt̂ AHTz). В Супрасльской ру-
кописи: B6tz<v\phThHddro — 6928 (вм. Betcz/wphThNddro), B63dK0HhHddro — 2177 
(вм. B633dKOHhHddro). 

Перед согласным [с]' сочетания с этими предлогами в памят-
никах старославянского языка представлены неодинаково: Например, 
в Зографском евангелии: иц-Ьди — Мф. XII, 15, 22; XIV, 14; XV, 30; 
Mp. I, 34; III, 10; VI, 5; Лук. VII, 21; IX, 42; XIV, 4 (вм. шуЬи), 
кт-Ьли — Мф. XXI, 14 (вм. кц'Ьли); в Мариинском евангелии: и-цркке — 
Мф. XXIV, 1; Ио. II, 15; VIII, 59 (вм. из цркке); в Синайской псал-
тыри: кт^лени-Ь — 40 a/ie (вм. Тсц-Ьдени-Ь); в Саввиной книге: Ц-Ьл^ — 
Лук. IX, 42, йц-Ьли — Мф. VIII, 16 (вм. ïciykvfe, исцели). 

Перед согласным [С] * сочетания с этими приставками-предло-
гами подвергались изменениям, в результате или возникал сложный 
согласный [§t'] < [â'C'] < [s6'] < [zC'J: в Зографском евангелии: 
1и1тиггити — Mp. I, 40 (вм. кчистити), 1штАди*к — Мф. XII, 34; 
Л у к . I I I , 8 ( в м . ИСЧАДИ'Ь), BEUJTBTTZND — M p . X I I , 4 ( в м . BENBITZHD); 

в Мариинском евангелии: иштезе — Лук. XXIV, 31 (вм. исчезе), 
вештАдг — Лук. XX, 28 (вм. вег ЧАдг), вештАдьиг— Лук. XX, 30 
(вм. весчАдьих); в сб. Клоца: шггезж — I, 829 (вм. кчезж); в Синай-
ской псалтыри: нитр-Ька — 25 а/18 (вм. 13 чр-Ька), иф-Ьздг^фе — 47 б/4, 
Тфезж — 47 б /ь 77 a/i-« (вм. исч^загафе, Тсчез*), |фезнжтг—.80 ®/7 
(вм. ичезнжтх); — или происходила утрата конечного согласного 
приставки [z]<[s] ; в Зографском евангелии: ичр-кка— Мф. XIX, 12 
(вм. иг чр4;ка), в-Ьчьсти! — Мф. XIII, 57 (вм. в'Ьсчьсти!); в Мариинском 
евангелии: и-чр^ка— Мф. XIX, 12; Лук. I, 15 (вм. иг-чр'Ька); в Синай-
ской псалтыри: Тчр-Ька—146 б /и ; в Ассеманиевом евангелии: ичити— 
Mp. I, 40, 41 (вм. исч1сти); или иногда сохранялось книжное 
образование с иг-, вес-, кгг-: ис чр-Ька— Саввина кн., Мф. 
XIX, 12, весчьстии — Супр. рук. 74а5_9б; кхгчоудитх СА— Супр. 
рук. 55и . 

§ 27. Большие своеобразия в системе согласных в старосла-
вянском языке представляла категория твердости и мягкости. 
В зависимости от этого признака все согласные старославянского 
языка делились на следующие группы. 



1. В старославянском языке выделялась группа согласных, в т о -
рые постоянно выступали только как несмягченные звуки. К йим 
относились задненебные [k], [g] и fch], которые не могли упо-
требляться перед гласными переднего ряда ([е], [i], [е], [ё], [ь]) и 
перед [j]. Эти согласные могли сочетаться только с гласными 
непереднего ряда. Например: ГГШ'Ьь, P R R P Z , KZUH&TH . Ср. в рус-
ском языке: гибель, хитрый, киснуть. Однако были и отступления 
от этого правила: в заимствованных из греческого языка словах 
возможны были сочетания задненебного согласного с последующим 
гласным переднего ряда: кесарь, KHHZCZ, EVANREAHIE и т. д. В глаго-
лических текстах писцы передавали в этих случаях смягченный 
согласный [g'] знаком м. В кириллических текстах не было особых 
букв для передачи смягченных задненебных согласных, и в заим-
ствованных словах они передавались теми же буквами, что и 
несмягченные задненебные согласные. 

2. В противоположность первой группе согласных в старославян-
ском языке выделялась группа согласных, выступавших только 
как мягкие согласные звуки: [§'], [z'], [с'], [с'], [If], [zd'], [j],̂  [dz']. 
После этих согласных не могли употребляться гласные [ё], [о], 
[ъ], [у]. Под воздействием предшествующих мягких согласных [ё] 
изменялось в [а], [о] в [е], [ъ] в [ь], [у] в [i]. Например: кид-Ьти 
[vidëti], но дышати [dyâ'ati], <илхчати [mlc'ati], стогати [stojati]; око 
[око], но плече [plec'e], лице [Нс'е], роувифе [rubiät'e]; крагх [vragb], 
но ножь [пог'ь]. 

В ряде случаев после [с'] и [dz'] мог употребляться гласный 
переднего ряда [ ë ]« [o i ] ) , например: млок̂ кг — члок-Ц-Ь, дроугж— 
дроуз-fe (местн. пад. ед. ч.). 

3. Губные согласные [b], [р], [m], [v] и зубные [t], [d] могли 
выступать в старославянском языке и как твердые, несмягченные 
согласные, если они употреблялись перед гласными непереднего 
ряда, и как полумягкие согласные, если они оказывались в пози-
ции перед гласными переднего ряда. Например: вогх — B-fccz [bogb] — 
[b'esb], кода — к-Ькх — кид-Ьти [voda] — [уёкъ] — [vidëti], даря — д-Ька 
[darb] — [d'ëva], тьцм — тать [fbât'a] — [t'atb] и т. д. 

4. В старославянском языке выделяется группа согласных, 
которые могли выступать и как твердые, несмягченные, и как 
мягкие согласные фонемы. К числу этих согласных относились 
[1], [n], [г], [s], [z]. В позиции перед гласными непереднего ряда 
согласные [1], [п], [г] сохраняли твердость, в позиции перед глас-
ными переднего ряда они получали полумягкость. Смягчение* же 
согласных [1], [л], [г] последующим [j] приводило к возникновению 
мягких фонем [Г], [п'], [г']. Например: равг — рекж [гаЬъ] — [reko], 
но мор [тог'е]; нашь — нести [naâ'b] — [nesti], но конь [коп'ь]. Соглас-_ 

_щугкими^онемами тогда, когда они "высту-
пали на месте задненебных согласных [ch] и [g] в результате 
палатализации последних. При этом согласный [z'] восходит 
к бывшей аффрикате [dz'], утратившей свой звонкий затвор. Напри-
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меЬ: Nora — Nos-fe, ноз'Ь [noga] — [nodz'é], [noz'è] (мест., дат. ед. ч.); 
tNzVd — (Nzrfe [snbcha] — [snbs'ë] (мест., дат. ед. ч.). 

I В заключение обзора согласных следует сказать, что в старо-
славянском языке отсутствовал звук [f]. Буквы а (дита) и ф (фрьть), 
употреблявшиеся для передачи звука [f], встречались только 
в заимствованных словах. 

§ 28. Для передачи согласного звука [j] в старославянских 
азбуках не было особой буквы. Сочетания с [j] передавались 
с помощью употребления йотованных букв: ie-[je], «-[ja], w-fjuj, 
iA-[je], га-[jo]. Йотованная буква в составе слова могла иметь 
разное значение. Так, если йотованная буква употреблялась 
в. начале слова (или после гласной), то она указывала на наличие 
целого слога, состоявшего из [j] в сочетании с последующим 
гласным. Например: ютро [ju-tro], юсеиь [je-se-пь], моюго [mo-je-go], 
мокаи [no-va-ja] и т. д. 

Если же йотованная буква употреблялась после согласной, то 
она указывала только на мягкость предшествующего согласного. 
Например: мор [mor'e], морга [mor'a], морю [mor'u] и т. д. Наряду 
с этим мягкость согласного могла обозначаться и надстрочным 
значком: море [mor'e], мора [mor'a], конь [коп'ь] и т. д. 

Иногда писцы при обозначении мягкости согласных использо-
вали оба эти способа: морю, земли и т. д. 

ПОЗДНЕЙШИЕ ЗВУКОВЫЕ ПРОЦЕССЫ, ОТРАЗИВШИЕСЯ 
В ПАМЯТНИКАХ XI И ОТЧАСТИ X ВВ. 

§ 29. Возникновение старославянской письменности относится 
ко второй половине IX в. Между тем старославянские памятники, 
дошедшие до нас, были написаны в X—XI вв. и, следовательно, 
отделены от момента возникновения старославянской письменности 
периодом в полтора-два века. За это время старославянский 
язык не оставался неизменным, он продолжал развиваться. 

Изменения, отраженные в памятниках старославянского языка, 
следует разделить на две группы: 1) изменения, связанные с судь-
бой редуцированных, и 2) изменения, не связанные с судьбой 
редуцированных. 

СУДЬБА РЕДУЦИРОВАННЫХ [Ъ] И [Ь] 

§ 30. Редуцированные [ъ] и [ь] пережили в старославянском 
языке несколько изменений. Одно из наиболее ранних изменений 
редуцированных [ъ] и [ь] состояло в том, что в положении после 
шипящих [§]î [î]J [б],1 [st],' [zd] ' редуцированный [ь] заменился реду-
цированным [ъ]. Данное изменение еще не отражено R наиболее 
древних старославянских памятниках, в Киевских листках и Зограф-
ском евангелуи. Однако эта замена редуцированного переднего 
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ряда [ь] редуцированным заднего ряда [ъ] после шипящих отла-
жена в большинстве старославянских памятников, особенно в Сав-
виной книге. Например: пришхдх (uie) — Лук. XV, 15; X, 32; 
Ио XIX, 33; ккзложхше — Лук. X, 30; к-кчхнжк — Лук. X, jö; 
длхжхнх — Ио. XIX, 7; «ших — Ио. XIX, 14; грьчхскы — Ио. XIX, 24 
и т д (вместо поишьдх(ше), кхзложьше, к-Ьмьнж ,̂ длхжьнх, кашь, 
rûhMhfKxi и т. д.). Как показывают приведенные примеры, подобное 
изменение происходило независимо от того, в какой позиции нахо-
дился редуцированный [ь], в сильной или слабой. 

Некоторые исследователи полагают, что подобная замена реду-
цированного [ь] редуцированным [ъ] была вызвана отвердением 
щипящих. Однако А. М. Селищев связывает подобную замену 
редуцированных с явлением диспалатализации гласных, считая, что 
здесь отразился тот же процесс, который имел место при изме-
нении [è] « [ё]) в гласный [а] после сильно смягченных согласных 

§ Z 3lP Редуцированные гласные [ъ] и [ь] в X—XI вв. подверг-
лись двум изменениям в зависимости от позиции в слове: 1) в одних 
условиях они утрачивались, 2) в д р у г и х — прояснялись в гласные 
полного образования. Утрата редуцированных происходила тогда, 
когда они находились в слабой позиции, а прояснение их в глас-
ные полного образования [е] и [о] —когда они были в сильнои 
позиции (см. выше § 21). 

Эти процессы изменения редуцированных нашли отражение 
в памятниках старославянской письменности. 

Киевские листки еще не дают никаких данных которые позво-
лили бы судить об изменении редуцированных [ъ] и [bj. В этом 
памятнике знаки редуцированных х и «^употребляются всегда пра-
вильно т е. там, где они произносились в живой речи. В памят-
нике только два раза вместо кы-fevx написана форма кхск^, что 
A M Селищев считает опиской писца. В Зографском евангелии 
наблюдается уже много отклонений от правильного употребле-
ния букв х и ь, и это свидетельствует о существенных измене-
ниях происшедших в живой речи писца. Так, Зографское еванге-
лие в пяде случаев отражает переход в сильной позиции [ъ] > [о], 
Ы > [ е 1 ц % к о К ь - М ф . XVI, 18; XXVII, 40; Мр. XI, 16 (вм. ЦРХКХКЬ), 

IV, 1, Ь, Ю, 11; VII, 23; XII, 22; XVI 20, 24 (вм 
Д д х - М ф ! IV, 13; VIII, 7, 14; IX, 23 (вм. — , 

гдчець — Мф. VII, 4 (вм. сжчьць), подовенх —Мф. XIII, 52, Лук. VI, 
48 49 (вм. ПОДОБЬНХ), т о ш о - М ф . V, 47; X, 42 (вм. тхкх<ио), висерх-
Мф. VII, 6 (вм. висьрх), отх с т ^ е ц ь - М ф . XVI,, 21 (вм. отх тоьц* , 
ОБОАЗМЬ —Мф. XII, 16 (вм. 0Б0Д 3 х сь), КОГДА —Мф. XXIV 3; XÄV, 
38 39 44; Лук. XVIII, 20 (вм. кхгдд) и др. Эта черта была свой-
ственна тем глаголическим старославянским памятникам, которые 
отражали македонскую речь (Мариинское евангелие, Ассеманиево 
евангелие, сборник Клоца и особенно Синайская псалтырь) Напри-
мер, в Мариинском евангелии: Б-Ьоенх — Лук. XVI, 10, XIX,, I/ 
(вм. n t y h N x ) , кр-Ьпокх — Лук. XV, 14 (вм. H O W ) , д е н ь - Л у к . XIII, 
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lA, 31; XVII, 30, 31; XVIII, 7 (вм. АЬНЬ), лдкоть — Мф. VI, 27; 
Лук. XII, 25 (вм. лдкхть), скекрокь — Лук. XII, 53 (вм. гкекрхкь), 
KUKûzte — Лук. IX, 19 (вм. кяскрьсе), слепецх —Лук. XVIII, 35, (вм. 
А РПЬЦХ), отх конецх — Лук. XI, 31 (вм. отх коньцх), кФнецх —Ио. XIX, 5 
(hu. Б-ЬНЬЦХ), поишедх — Мф. II, 23; IV, 13; IV, 21; V, 24; VIII, 7; 
XII, 44; Лук. VII, 3 и т. д. (вм. пришьдх), подовеих —Мф. XIII, 52; 
Ио' VIII, 55 (вм. ПОДОБЬНХ), отх трецх — Мф. XVI, 21 (вм. отх 
^доьцх), К О Г Д А - М ф . XIII, 15; Mp. XIII, 33, 35; Мф. XXV, 38, 
39, 44 (вм. кхгдд), кротокх —Мф. XI, 29; XXI, 5 (вм. кротхкх) и т. д.; 
в Ассеманиевом евангелии: пришедх— Ио. XI, 17; Мф. XXV, '27; 
Ио. XII, 35 (вм. поишьдх), конець —Лук. XVI, 24; Мф. XXIV, 31 
(вм. коньць), Т О Г Д А - И о . XI, 6, 14; XII, 16; Мф. XXIV, 6, 9, 10, 14, 
16 и т. д. (вм. тхгдд), БХ Б 6 Г Ь - И О . XI, 30; Мф. XXVI, 36; Лук. 
XVII, 12 (вм. ex Khth), д е н ь - И о . XII, 1, 12; Мф. XXVI, 50; Ио. VI, 
39; Лук. XXIV, 47 и т. д. (вм. АЬНЬ), КОГДА —Мф. XXIV, 3 (вм. 
КХГДА), ЦОКОБЬ —Мф. XXVII, 40 (вм. цркхкь), Б-Ьнець —Мф. XXVII, 29 
(вм. Б-ЬНЬЦЬ), оцетх — Мф. XXVII, 34 (вм. оцьтх) и т. д.; в сборнике 
Клоца: ксокыя — I, 313, 316 (вм. крхкьгя), НДЧАТОКХ —I, 625 
(вм. НДЧАТХКХ), Б-Ьренх —И, 20 (вм. К-Ьрьнх), Пдкелх —I, 284; II, 82, 142 
(вм. Пдкьлх), KpetTx —I, 608 (вм. крьстх), ЛЮБОКЬ — II, 31 (вм. ЛЮБХБЬ), 

ЛЮБОБХНХШЬ — I , 5 3 4 ( в м . ЛЮБХБХНХШЬ), ТОГДА — I , 2 9 2 , 4 1 3 , 4 2 1 , 4 3 2 

и т. д. (вм. тхгдд), пр1шедхшю —I, 333 (вм. пр.шьдьшк)) и т. д.; 
в Синайской псалтыри: конець — 2 a/is» 5 1п> 8 /«» 20 a/ai и т- Д* 
(вм. коньць), подкедьнд — 2 б/ц (вм. прдкьдьнд), прдкьденх —6 /15, 
171 % (вм. ПОАБЬДЬНХ), п^подовенх —19 б/в (вм. пр-ЬподоБьнх), непоро-
ченх — 20 а/9„ю, 22 а/ю (вм. непорочьнх), отх стезь — 21 а /и (вм. отх 
стьзь), Бесх 23 а/9, 29 а/10 (вм. шь), день 21 22 24 / „ 
и т. д. (вм. АЬНЬ), крЬпокх — 28 б/а-в, 86 б/9 (вм. кр-кпхкх), сх сонхлюлю — 
30 б/« (вм. СХ схнхлш*ь), цококх —30 б/в (вм. цркхкх), ТОГДА — 170 6/l. 
126 а/19 (вм. тхгдд), КОГДА —160 б/4, 149 % (вм. кхгдд), прниьлець — 
1 5 5 % , 52 A / IA, 52 A / I (вм. прпиьльць), Бьшедх — 153 б/9 (вм. БХШЬДХ), 

дьнесь—125 а/9 (вм. дьньсь), гкез^х —146 б/т (вм. жьзлх), Б-^енх — 
118 б/а6 (вм. KtybHz), MOpefKX — 101 б/ю (вм. AlOphtKx). 

Что касается слабой позиции редуцированных, то в этих памят-
никах отражается смешение в употреблении букв х и ь, а также 
пропуск их. Например, в Зографском евангелии: сьде — Мф. XII, 42; 
XIV, 8, 17; XXIV, 23; XXVI, 38; XXVIII, 6 и т. д. и ехде — Мф. 
XVI, 28; XVII, 7; мхного —Mp. VI, 20 и много —Mp. VIII, 31; 
кьсегдд — Мф. XXVI, II; Mp. XIV, 7; Лук. XVIII, 1 и ыегдд — 
Лук. XIV, 31; БИСЬОХ — М ф . XIII, 46, но БИСХОД — М ф . XIII, 45; 
Б Ь С А - М р . V , 4 0 и К Г А - М ф . I X , 3 5 ; X X V , 7 ; M p . I , 3 2 ; I I I , 1 3 

и т. д.; дьньсь — Мф. VI, 30, но дньсь —Мф. XXVII, 19, дхнхсх — 
Мф. XXI, 28; ПОДОБЬНО — М ф . III, 15; XIII, 31, 33, 44, 45; Лук. XIII, 
18, 19 и ПОДОБХНО — М ф . XX, 1; Лук. XIII, 20; кхто —Мф. VII, 9; 
VIII, 27; XII, 11, 48; Mp. II, 7 и др. и кто —Мф. XII, 29; XIX 25; 
XXI, 3; к х д е - М р . XIV, 14; XV, 47; Лук. VIII, 25; XVII, 37 и 
к д е _ М ф . VIII, 20 и т. д.; в Мариинском евангелии: пьтицх — 
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Лук. XII, 8 и птицх —Мф. X, 31; Лук. XII, 6, 24; мьздж — Мф. 
X, 41 и мхздж — Мф. X, 41; кьси —Мф. XII, 23 и кгги — Мф. XI, 
13, 28; MZHOTZ — Мф. XIV, 14 и многг —Мф. И, 18, к-Ьрьни — Лу 
XVI, 11,12 и K-feozHzi — Лук. XVI, 10; окьде — Лук. XVII, 21 иокгде — 
Лук. XVII, 23; подовьни —Лук. VII, 31, 32, подовгно —Мф. XIII, 28, 
44, 45, 47; XX, 1; Лук. XIII, 18, 19 и ПОДОБНО —Мф. XIII, 31; 
III, 15; кгнижгницы — Мф. VII, 29; XV, 1; XVII, 10 и кьнижгыикг 4-
Мф. XII, 38; XVI, 21, книжникы — Мф. II, 4, книжншг — Мф. V, 20; 
чьто — Мф. VI, 3, 4ZT0 — Мф. IX, 5; XII, 3; XVI, 8 и что —Мф. 
V, 47; VI, 25; IX, И; X, 19; XVI, 26 и т. д.; в Ассеманиевом 
евангелии: дькою — Лук. VIII, 42, дгка — Мф. XXV, 22 и дкою — 
Лук. VIII, 43; поишедг — Лук. XIV, 21, прпиедь — Мф. XXIV, 42 и 
поишед — Лук. VIII, 51; доньдеже —Ио. XII, 35 и дондеже— 
Ио. XII, 36; CXTKOÛITH — Ио. XI, 37, сьткоришА — Мф. XXVI, 19 и 
т о р д — Ио. XIV, 13; кьп — Лук. IX, 6; VIII, 52; KZCI — Лук. XIV, 
18; Мр. I, 37 и ксе — Ио. VI, 37; чьто — Мф. XVIII, 12; Лук. VIII, 
28; X, 26 и что — Лук. XXVI, 38 и т. д.; в сборнике Клоца: подов-
NOMH — I, 406, ПОДОБНА — I, 244 и ПОДОБЬШ — II, 55; кьсего— I, 630 и 
KZfero — I, 630 (ср. кьге — I, 401, 419), <иг3ды — I, 710; II, 122 
(вм. AU.3AZI); кто —I, 287, 109 и KZTO —I, 46, 236, 565, 929; слгньце — 
I, 577, 587, 679, 837 и слгнгце —I, 328, 561, 787, 949, KHA3Z — 
I, 89 и KZHA3A — I, 104; K-fepzHo— I, 912 и к-Ьрнл— I, 148 (ср. к-кренх— 
II, 20); в Синайской псалтыри: до конгца — 9а/4, 10%, и , 13 "/в, 16 а/в 
и т. д. и до коньца — 9а/е> прдкгдж — 27 а/13, 4% а , 14% и прдкьдж — 
8а/ю ai, 12а/4,озгловлбнь-к — 1977и*зьловд — 6б/э, szi-fe— 7б / э и ш-к — 
7 6/п', кьнидетк — 28 7ао и кгнидетх — 28 %_9, — 3 6/i8, 5б/8, 14 a/i9. 
22%, 28 б/3,9 и т. д., кьто — 12% и кто — 144 а/13,14, лшгЬ — 21 a/i6, 
МЬНЪ 83 а/21 И Awfe — 3 а/14, 13 /4, 51а/„ 52 б/14, 85%, гр-Ьшьнш — 
9 а / ь 121 %2 и гр-Ьшхшц! — 11 %, кьса — 4 %, 3, 7 б/ю и üzrra — 31 5/б_7, 
лшденгцемг — 17 a/i7, мллденыуА—177 а/17 и мллденцелю —164 а/ 
схткори—151 а/20 и тори — 7 а/5. 

В Ассеманиевом евангелии буквы z и ь зачастую не пишутся 
даже в конце слова, где они, несмотря на то что обозначали реду-
цированные гласные, находящиеся в слабой позиции, и, следова-
тельно, подвергались утрате, долго еще сохранялись в написании 
в других старославянских памятниках по традиции: ихкм — 
Ио. XI, 16, грядет —Ио. XI, 20, K-FEPOKDJF — Ио. XI, 27, плачет ГА — 
Ио. XI, 31, выл —Ио. XI, 32, сгвлюдет — Ио. XII, 7, нам — 
Мф. XXIV, 3; ПО-ЬДДДАТ —Мф. XXIV, 9, вддет —Мф. XXIV, 28; 
XXVI, 2; Ио. XV, 7, кгсплдчАт СА —Мф. XXIV, 30, речет — Мф. XXIV, 
48, нлчьнет — Мф. XXIV, 49, положгг — Мф. XXIV, 51,коутт —Мф. 
XXV, 10, K-FEA-FEDV — Мф. XXV, 24, жесток — Мф. XXV, 24, KZ ДОЛ* — Мф. 
XXVI, 6, оученик —Мф. XXVI, 18, июдеол\ —Ио. VI, 39, 47, л\ьнит 
СА — Ио. XVI, 2, кгиюдейу— Ио. XI, 54, ÔTZ HHV — Ио. XII, 36, л\ног — 
Лук. VIII, 27, нек-Ьрен — Лук. IX, 41, прид —Мр. I, 38 и т. д. 

Иначе отражается судьба редуцированных в кириллических 
памятниках. Так, в Саввиной книге и Зографских листках отра-
жается изменение в сильной позиции [ъ]^>[о], [ь ]>[е] только 
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в ударенном конце односложных слов. В Саввиной книге, как 
полагают, отражен один из диалектов восточной Болгарии. 

Супрасльская рукопись, „Листки У идольского" и „Хиландар-
(4ие листки" представляют примеры перехода сильного [ь] в [е], 
нр почти не дают примеров на переход сильного [ъ] в [о]. 

Например, в Хиландарских листках: везгр-Ьшенх— I, Аа 14 
(ЩМ. ББЗГР'ЪшЬНх), ПРИШБГТИЮ I, Аа 24 (ВМ. ПРИШЬГГИЮ), ДОБ^ОЧЕСТХНХ!— 
II, Вв 1 (вм. доврочьстьнх|), влагоместьнги г̂ — II, Вв 6—7 (вм. вла-
гочьстьнхи^х), неместьн-fe — II, Вв 15 (вм. нечьстьн-Ь); в „Листках Ундоль-
ского": пришедкше— 9 (вм. пришьдхше), тогда — 8, 33 (вм. тхгда), 
шедхше—13, 16—17 (вм. шьдяше), пришедхши— 63 (вм. пришьдхши), 
пракедхни— 33 (вм. пракьдьни), скрхжетх— 32 (вм. гкрьжьтж); в Су-
прасльской рукописи: пришедхшийл\х — 4724_25 (вм. пришьдхшийл«), 
пришедх — 50ь 7218 (вм. пришьдх), конецх —5138, 6730 (вм. коньць), 
день —7219 (вм. дьнь), пракедника— 21510 (вм. пракьдьника). 

Что касается слабой позиции редуцированных, то в этих памят-
никах наблюдается смешение и пропуск букв z и ь, когда они 
отражали слабые редуцированные [ъ] и [ь] (при этом в „Листках 
У идольского" представлена в написании только одна буква х): 
в Хиландарских листках: тхмогсх — II, Ав 11 (вм. тьмогя), ск-Ьтхла— 
II, Аа 23 (вм. ск-Ьтьла), овь̂ одить — II, Ва 15 (вм. ОБХУОДИТХ), пра-
KOK-fê xHzAjfx — II, Вв 19 (вм. пракок-Ьрьнхир); в листках Ундольского: 
ПОДОБНО — 3 (вм. подовьно), полхбА—161 (вм. ПОЛЬЗА), кто — 68, 71 
(вм. кхто), Л\Н0ГХ — 57 (вм. -ихногх), ПХШЕНИЦА 7 (вм. ПЬШБНИЦА), 

кхсА — 30 (вм. КЬСА); в Супрасльской рукописи: зхло — 21137 и 
Зьло — 211 аз, лш-fe— 49 ш 5414 и л\ьн-Ь — 21О30, ськл-Ьшти— 5018 и 
схкл-Ьшти — 502i, MH-bàjf« — 5218 и лшгЬаше tA — 212ц, пракедника — 
21510 и пракьдьника — 21637, 2174, пракьдника — 2176, ао, 21913> 2в> 
кхзьмхше —21916 и кьзелгсше — 2197, црхкхке — 22039, 25418 и 
цоькке — 21910, градх — 22Ц и градь —2189, дхка —255ia, дка —52а1 
и дьк"Ьл\а — 217j, а4, ста^ьць —299в и гтарцоу —- 298ао, и т. д. 

В Македонском кирилловском листке, независимо от позиции, 
представлена только одна буква ь для обозначения редуцирован-
ных гласных [ъ] и [ь]: Пхнавьд'Ькхше — I, 3; сжть —I, 5, 7, 24; 
II, 19; зьлок-Ьрьнии — I, 10; оученикь— II, 26; глакьнь — II, 5; красьнь— 
И, 3; келикь —II, 26; кьде —I, 18. 

§ 32. О т р а ж е н и е у т р а т ы с л а б ы х р е д у ц и р о в а н н ы х 
в с т а р о с л а в я н с к и х п а м я т н и к а х . 

Старославянские памятники представляют незначительное коли-
чество примеров с отсутствием х и ь в конце слова. Но малочис-
ленность написания слов без х и ь в конце слова не имела фоне-
тического значения: книжники легко запоминали, что в конце слова 
следует писать х или ь, и употребляли их там по традиции. Исклю-
чение в этом отношении составляет только Ассеманиево евангелие, 

1 По техническим причинам для передачи аффрикаты [dz*] в старославян-
ских примерах использована буква 
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где имеется много написаний без х и ь в конце слова. Утрата 
редуцированных [ъ] и [ь] перед слогом с гласным полного обра-
зования происходила в болгарских говорах, отразившихся в старо-
славянских памятниках, не одновременно во всех словах. При 
некоторых условиях редуцированные утрачивались раньше, пои 
других — позднее. 

По-видимому, наиболее благоприятными фонетическими усло-
виями ранней утраты слабых редуцированных являлись следую-
щие: 

1. Употребление редуцированных [ъ] и [ь] в начале слова между 
согласными [p]/[s] (пиати), [р]/[§] (пьшеница), [m]/[n] (мхного), [v]/[s] 
(кме), [p]/[t] (пьтица). 

2. Употребление редуцированного [ь] в суффиксе перед сонор-
ным согласным: к*Ц>ьна, подовьиа, примтьыа, КОЗЬЛА И Т . Д . 

3. Чаще редуцированный [ъ] или [ь] утрачивался тогда, когда 
он не получал в пределах данного слова чередования с сильной 
позицией. Ср. кхнижьникх и гхна (от гхих). 

4. Более ранняя утрата [ъ] и [ь] перед слогом с гласным пол-
ного образования была обусловлена не только артикуляцией сосед-
них согласных и положением в начале слова, но известную роль 
здесь играл и синтаксический фактор. Так, например, во многих 
местоимениях и наречиях, в связи с более слабым их произноше-
нием по сравнению с именами и глаголами, редуцированные [ъ] 
и [ь] в слабой позиции подвергались довольно ранней утрате. 
Например: кто, что, где и т. д. (вместо кхто, чьто, кхде и т.д.). 

В отличие от перечисленных выше существовали и такие усло-
вия, где редуцированные х и ь сохранялись дольше. Это прежде всего 
относится к тем группам согласных, произношение которых без 
редуцированных было затруднено. Например: [d]/[n] (дхно), [t]/[m] 
(тьма), [m]/[st] (ммтити) и т. д. Но и здесь в дальнейшем реду-
цированные подвергались утрате. Следовательно, слабые редуци-
рованные [ъ] и [ь] не были устойчивой категорией, в одних усло-
виях они исчезали'быстрее, в других — медленнее. 

§ 33. В старославянских памятниках XI в. наблюдается весьма 
частое смешение в употреблении букв х и ь в том случае, когда 
ими обозначались редуцированные [ъ] и [ь] в слабом положении: 
пишется х вместо ь, и наоборот. 

Акад. И. В. Ягич впервые обратил внимание на то, что подоб-
ная мена знаков редуцированных находилась в зависимости от 
следующего слога: перед слогом с гласным заднего ряда писался х 
(вхрати, дхрати, кхдокица, к-Ьрхна, дхка и т. д.), а перед слогом 
с гласным переднего ряда писался ь (дьк-fe, вьд-Ьти, к-^ьни, зьл-Ь 
и т. д.). И. В. Ягич и его последователи считают, что подобная 
мена букв х и ь отражала соответствующее явление речи, а именно 
ассимиляцию слабых редуцированных с последующим слогом. По 
их мнению, это явление относилось к более раннему времени, чем 
эпоха написания дошедших до нас памятников, и именно к тому 
периоду, когда в славянской фонетической системе употреблялись 
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еще редуцированные [ъ] и [ь] в слабом положении. В период же 
написания дошедших до нас старославянских памятников слабые 
редуцированные [ъ] и [ь] уже не произносились. В связи с этим 
нет выдержанности в передаче мены букв z и ь в зависимости от 
следующего слога: пишут ÄZKA и дькд, дгни и дьни и т. д. 

Однако мена букв z и ь в старославянских памятниках XI в. 
имеет и другое объяснение. Так, А. Лескин и А. М. Селищев 
считают, что подобная мена отражает явление, имевшее место после 
утраты редуцированных [ъ] и [ь].в слабой позиции. По их мнению, 
написание, например, BZ^ATH вместо ньрдти отражает твердое про-
изношение губного согласного [Ь], оказавшегося после утраты 
редуцированного [ь] перед следующим твердым звуком, и, наобо-
рот, написание дьк-fe вместо Azs-fe отражает смягченное произноше-
ние звука [d], оказавшегося после утраты редуцированного [ъ] 
перед следующим смягченным согласным. 

РЕДУЦИРОВАННЫЕ [У] И [ Ï ] 

§ 34. В старославянском языке, как об этом упоминалось выше 
(см. § 22), наряду с редуцированными [ъ] и [ь] существовали 
редуцированные [у] и [ï]. Эти редуцированные, находясь в слабой 
позиции, ко времени написания дошедших до нас старославянских 
памятников XI в. утратились. Вот несколько примеров, указываю-
щих на утрату редуцированного [Ï] в слабой позиции: вреииш — 
Син. пс. 21 А/З (вм. BphHHie), коокикк — сб. Кл. I, 313, 316 (вм. K^ZKWX), 
пришесгкию — Ас. ев., Мф., XXIV, 27, 39 (вм. п^ишьстше) и т. д. 
Гласные [о] и [е] вместо [ъ] и [ь] появились благодаря утрате в следую-
щем слоге редуцированного [!], находившегося в слабой позиции. 

Примеров с редуцированным [у], находящимся в слабой пози-
ции, в старославянских памятниках не сохранилось. По-видимому, 
его утрата произошла значительно раньше. 

Что касается редуцированного гласного [Ï], находившегося 
в слабой позиции, то в XI в. он, как показывают приведенные 
выше примеры, уже не существовал в фонетической системе тех 
говоров, которые отразились в старославянских памятниках. Поэтому 
слова типа зндмению, костык и т. д. произносились в это время 
как [znamen'je], [kost'jo], а буква и/ь, обозначавшая [Г], имела здесь 
чисто графическое значение: она указывала на наличие [i] ([j]) после 
согласного. 

Редуцированные гласные [у] и [i], находясь в сильной пози-
ции, прояснились к X—XI вв. в гласные полного образования [у] 
И [i]. 

На письме они по-прежнему передавались буквами zi и и. 
В старославянских памятниках очень часто можно встретить упо-
требление стяженных форм: сочетания [у i], [î i] или позднее [yï], [i ï] 
(гласный [i], находясь в заударном слоге после гласного, стано-
вился редуцированным, а позднее и неслоговым) подверглись асси-
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милиции и стяжению в один гласный [у] или [i]. Например, — 
Зограф. ев., Мф. XXV, 9 (вм. <иждрх1и), к-Ьчьнх! — Зограф. ев., 
Лук. XVIII, 18 (вм. к-Ьчьнхш), котор— Map. ев., Лук. VII, 43; 
XXII, 23 (вм. котори), члвчпш — Map. ев., Лук. VII, 34; Ио. XIII, 31 
(вм. члкчскыи), дроуты — Map. ев., Лук. IX, 61 (вм. дроугыи), лж(ка)кы— 
Син. пс., 4 а/ig (вм. лжкакыи), поакедьны— Син. пс., 47 б/зо (вм. пра-
кедьныи), довры —Map. ев., Ио. л , И, 14 (вм. доврыи). 

Если не происходило стяжения, то конечный редуцированный 
в сочетаниях [yï] и [и]'становился в.славянских языках 

неслоговым: [umyi], [dobryi], {piij (вместо [umy*], [dobryï], fpiïj). 
В старославянских памятниках встречаются формы типа господен— 
Map. ев., Мф. XV, 27 (вм. господин), людей — Map. ев., Мр. XIII, 15 
(вм. людии), д-Ьтеи — Map. ев., Мф. XV, 38; Лук. VII, 16 (вм. д-Ьтии), 
волей —Map. ев., Лук. XXII, 24; Ио. IV, 12; VIII, 53; XIII, 16 
(вм. волии), нарицае<иои— Map. ев., Ио. XXI, 2 (вм. ыарицаелши), 
дьнеи —Map. ев., Лук. II, 44; V, 17 (вм. дьнии), оумерой — Map. ев., 
Ио. XII, 1 (вм. оумерыи), гк^веи — Син. пс., 40 б/17_18 (вм. гкржвии), 
печалей — Син. пс., 41 б/7 (вм. печалии), n-fcmeï — Син. пс., 176 % 0 
(вм. прении), запов-ЬдеТ — Син. пс., 160 6/IB> 156 б/19, 155 б/14> 20, 118 б/9 
(вм. запок-ЬдиТ), лдкакои — Син. пс. 14 e/M (вм- лжкакыи), п̂ Ьподовгно! — 
Син. пс., 12 а/э (вм. п^подовгныи), нечхтко! — Син. пс., 10 6/ie 
(вм. иечьткхм), HiüiTei — Син. пс., 11 7а> 40 б/2а (вм. ништш), 
вол-Ьзне« — Син. пс., 124 a/ie (вм. вол з̂нии), опракхдане! — Син. пс., 
161 jii) 160 % 156 6/i8 (вм. опракьданж), люде! —Син. пс., 149 а/16, 
137 б/10, 124 а/ь 118 7е (вм. людии), дьнеТ — Син. пс., 160 б/2,3, 
131 "/и» 51 7i3> 121 e/i (вм. дьнии) и т. д. Употребление здесь 
гласных [о] и [е] вместо [у] и [i] указывает на то, что они воз-
никли в данном случае на месте редуцированных [ъ] и [ь], нахо-
дившихся в сильной позиции. Наличие [ъ] и [ь] в этих формах 
было вызвано влиянием родственных форм и основ, в которых [ъ] 
и [ь] не находились перед [i]. Например, в слове лжкакхи звук [ъ] 
перед [i] мог не измениться в $ ] > [ у ] под влиянием именной 
формы лжкакх; форма род. п. мн. ч. с окончанием [-ы], например 
дьньи, людьи и т. д., вместо окончания [-Н]: дьнии, людии и т. д., 
вызвана связью с другими формами, где сохранялся [ь], например 
дьньла, дьньми, дьньр и т. д. 

СЛЕДСТВИЯ ПАДЕНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ [Ъ] И [Ь] 

§ 35. В результате утраты редуцированных [ъ] и [ь] в слабой 
позиции произошли очень большие изменения в фонетической 
структуре старославянского языка, отразившиеся в памятниках 
письменности. 

1. С утратой слабых редуцированных [ъ] и [ь] создалась воз-
можность употребления закрытых слогов (как в конце слова, так 
и в середине слова). Например: [гаЬъ] равх>[гаЬ], [syn-ь] гынх> 
[syn], [damb] Aam>[dam'], [potb] пжть>[рс>Г] и т. д. 
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Однако в конце слова еще долго сохранялось традиционное 
употребление (написание) букв х и ь, хотя они уже не обозначали 
звуков. Написание их указывало на выучку писца, а может быть 
имело и некоторое морфологическое значение. Так, например, 
написание слова гхш-Ьь [gybèl'] с ь в конце слова указывало на то, 
что данное слово относится к склонению существительных типа 
кость (бывш. скл. с основой на -!). 

2. Вследствие утраты слабых редуцированных [ъ] и [ь] воз-
никли сочетания согласных, ранее невозможные в старославянском 
языке. Например, [tl], [dl], [tn], [dn], [pn], [bs]; [ks], [kt], [ps] и др.: 
[kbto] (KZTo)>[kto] (кто), [sedblo] (седьло) > [sedlo] (седло), [svètbla] 
(ск-Ьтьлд) > [svëtla] (ск-ктда), [dbni] (AhHH)>[dni] (дни), [pbsi] (пьси)> 
[psi] (пси) и т. д. 

В XI в. появились в старославянском языке сочетания [рп], 
[bn] (пн, вн) и иного происхождения; они возникли вследствие 
нового присоединения глагольных суффиксов [-по] -нж в инфини-
тивной основе, [-ne] -не в основе настоящего времени к корню, 
оканчивающемуся на [Ь-] и [р-]: погхшнетх — Зогр. ев., Ас. ев., Сав. 
кн., Лук. XXI, 18; Зогр. ев., Ио. VI, 12; Син. пс., 54 А / И 5 ПОГЫБНЖТХ — 

Зогр. ев., Map. ев., Ас. ев., Сав. кн., Остр, ев., Мф. XXVI, 52; 
Mp. II, 22; Лук. V, 37; Ио. X, 28; Син. пс., 8 а/6, 131 а/21; (не) 
погывнд — Син. тр., 83 б/21, 84 а/6;осльпнжшА — Супр. 323в, Й С Т О П Н Ж Ш А — 

Супр., 19710, поозАвнетх — Зогр. ев., Map. ев., Мф. XXIV, 32; 
Mp. XIII, 28 и т. д. 

3. В новых сочетаниях согласных, возникших вследствие утраты 
слабых редуцированных [ъ] и [ь], стала возможна ассимиляция их 
по глухости и звонкости. Например, [sbde] cbAe>[sde] cAe>[zde] 
Зде —Зогр. ев., Мф. XVII, 4; XX, 6; XXIV, 2; [kbto] KXTo>[kto] 
KTo^>[hto] jfTo — Map. ев., Мф. III, 7. 

Вследствие тесного объединения слов во фразе в ряде сочета-
ний произошла ассимиляция конечного согласного одного слова 
с начальным согласным следующего слова. Многочисленные при-
меры такой ассимиляции отражены в Синайской псалтыри: на -д-Ьды — 
7 °/7 (вм. над(х)д'Ьлы), подх азыко-моимх — 79 б/н (вм- П°АХ »зыком(ь) 
люимь), поклон1-Т1СА — 7 8 б / 1 3 (вм. поклонит(х)т1 СА), Бхзды^анье-мошх — 
5 % ( в м - кхзды^анье<и(ь) л\о«л»ь), срхдьце-л»01<иь— 115 а / 3 (вм. срхдьце<и(ь) 
<И0ШЬ), СБТЫ-<И01Л\Х 1 1 8 а / 8 ( в м . СБТЫ<и(ь)Л10ШЬ). 

4. Происходит образование вторичных слоговых плавных перед 
согласными в результате утраты между ними слабых редуцирован-
ных [ъ] и [ь]. 

Ед. ч. Им. [krbsh>] (крьстх) > [krest(b)] 
Род. [krbsta] (KphcTd)>[krsta]>[krsta] 
Дат. [krbstu] (крьстоу) [krstu] }> [krstu] и т. д. 

Если в первом случае редуцированный [ь] после плавного [г], 
оказавшись в сильной позиции, прояснялся в гласный полного 
образования [е], то в двух других редуцированный находился 
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в слабой позиции и, следовательно, подлежал утрате. Утрата сла-
бого редуцированного перед слогом с гласным полного образова-
ния приводила к развитию слоговости плавным согласным. В резуль-
тате одно и то же слово в разных формах имело разные основы: 
то со слоговым редуцированным, прояснявшимся в гласный пол-
ного образования, то со слоговым плавным, развившим слоговость 
после утраты слабого редуцированного. Утрата слабых редуциро-
ванных после плавных [г] или [1], развивших слоговость, отражена 
в памятниках старославянской письменности смешением в упо-
треблении знаков редуцированных х и ь или иногда их пропуском: 
глхздми— Map. ев., Мр. IX, 24; Лук. VII, 38, 44 (вм. сдьз<ши); 
коститед-Ь —Map. ев., Мр. VIII, 28; Зогр. ев., Мф. XI, 11, 12; XIV, 8; 
XVI, 14; кртитед-Ь — Map. ев., Лук. VII, 28; Мф. XI, И, 12 
(вм. крытитед-Ь); сх крстл — Зогр. ев., Мф. XXVII, 40, 42 
(вм. tx KfhtTd); KxcKpxte — Зогр. ев., Мф. XIV, 2; Map. ев., Лук. XIII, 
55; IX, 8 (вм. кхскрьсе); до крьке — Map. ев., МФ, XXIII, 35 (вм. до 
крхке); оутрыи — Map. ев., Мф. VI, 34 (вм, оутрьыи); когкрхсня — Син. 
пс., 12 6/s (вм. кхскрьсиж); сдхзы — Син. пс., 55 а/7, 69 б/э (вм. сдьзы); 
пдьтхскы— Син. тр. 3 a/i3 (вм- пдхтьскы); крьк! — Син. пс., 8 6/s 
(вм. крхк|); KpxiTd — Супр., 428i6, i9_20, 6522 (вм. крьста); крста — сб. 
Клоца 1. 718 (вм. крьпм); пдьтигж — Супр. рук., 118,2б, 448в, 6, 
4566 и т. д. 

Старославянские памятники XI в. представляют указание на 
объединение звукового вида основы для разных форм. При этом 
объединение основы шло в направлении обобщения для всех форм 
основы со слоговым плавным [г] или [1]. 

В памятниках письменности* это нашло отражение в том, что 
знаки редуцированных х и ь, отражавшие сильные редуцированные 
[ъ] и [ь], смешивались или совсем пропускались: [кгу(ъ)] кркх — 
Map. ев., Мф. XVI, 17 (вм. крхкь), [рН(ь)], пдьть — Map. ев., Ио. 
VI, 51; Зогр. ев., Мф. XVI, 17; Ас. ев., Ио. VI, 51 (вм. пдхть), 
[krv(b)] крькь —Зогр. ев., Мф. XXVII, 4; Сав. кн., Мф. XXVI, 28; 
XXVII, 4, 25, 49 (вм. крхкь), [krst(-b)] крхстх — Зогр. ев., Мр. X, 21; 
сб. Кл. I, 574, 587, 610, 611, 648, 718—719 (вм. крьстх), [krst(^)] 
KftTx —Сб. К л. I. 588, 591 и т. д. 

ПРОЦЕССЫ, НЕ СВЯЗАННЫЕ С ПАДЕНИЕМ РЕДУЦИРОВАННЫХ 

§ 36. В фонетической системе болгарских говоров, которые 
легли в основу языка кирилло-мефодиевских переводов, согласные 
[§], [z], [с], [ft], [z d], [с], [dz] были мягкими по своему происхож-
дению. Гласные непереднего ряда [а], [о], [и] после данных соглас-
ных несколько продвигались вперед: [а], [о], [и]. Мягкость данных 
согласных нашла отражение в графике старославянских памятни-
ков. Так, в них можно встретить после ш, ж, ч, шт, жд написа-
ние -Ь(Д). Например, доуигЬии — Киев л. III6 12—13; Ndurfe— Киев. л. 
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V6 8, 16, II6 16, III 20, V 21, VII6 12; ч-ferfe — Map. ев., Лук. IV, 5; 
покажете — Map. ев., Зогр. ев., Лук. XX, 24; (шт-Ьте —Map. ев., 
Зогр. ев., Мф. VI, 33; <иож-кдр; —Map. ев., Лук. VIII, 19; покдж-кте — 
Сав. кн., Мф. XXII, 14; ЛМОЖ-ЬИША — Сав. кн., Мф. XXI, 36; йцгЬе — 
Сав. кн., Мф. VII, 7; Лук. IX, 9; XI, 9; плдшт-кшцж — Ас. ев., 
Мр. XV, 46; оуж-ferfe — Син. пс., 37 а/21; кхсплецгЬте — Син. пс., 
60 б/а_4; кьздежА-йте — Син. пс., 174 a/i6, ~ 3 О Г Р - Е В - » 

Map. ев., Ио. XXI, 18; ч-Ьсх — Зогр. ев., XIV, 35; лшш^иид — Зогр. 
ев., Map. ев., Мф. XXI, 36; сконхч-fc — Зогр. ев., Мф. XIX, 1 и т. д. 

Однако наряду с подобным написанием встречается и упо-
требление буквы д (гЬ)-

Так, в наиболее древнем старославянском памятнике — Киев-
ских листках — написания с буквой д ( r f ) после этих согласных еще 
единичны: схг̂ Ьшдти — IV«, пдпежд — 1 бД* 

В Зографском ев., Мариинском ев., Синайской псалтыри и 
особенно в Ассеманиевом ев. написания с д (.+.) значительно чаще: 
ЧДША — Map. ев., Мф. XXVI, 39, 42; млхчддше — Map. ев., Мф. 
XXIV, 63; ишбдхшд — Map. ев., Мф. IX, 31; шедхшд —Зогр. ев., 
Мф. IX, 31; Б-ЬЖДША —Зогр. ев., Map. ев., Мф. VIII, 33; люжддше — 
Зогр. ев., Map. ев., Мф. VIII, 28; СЛЫША — С И Н . ПС., 37 б/3; слоуждше — 
Син. пс., 129 % ; льщднм — Син. пс., 81 6 /А-В» ЧААНИ-Ь — С И Н . ПС., 163 а/6, 
Хождддше — Ас. ев., Ио. V, 9; VIII, 59; X, 23; члк-Ьчд —Ас. ев., 
Ио., I, 52; ЕОЛЬША — Ас. ев., Ио. I, 51; сжфд —Ас. ев., Ио., I, 51; 
отхк-кфд —Ас. ев., Ио. II, 19; Ио. V, 7, 19; Лук. XXIV, 18; Ио. III, 
5, 9, 10 и т. д. Для Сборника Клоца и Супрасльской рукописи 
характерны уже написания с д ( ф ) Afхждкд — сб. Кл. 552, овличдгатх, 
п е ч д т , _ с б . Кл. 913, БЫКХШАГО — сб. Кл. 320, слышдд^ — Супр. 1928, 
ЛАДЖД —Супр. 43аэ, ндслдждАГгШттеи сД — Супр. 23а4, чдшл — Супр. 
469м, оучАА̂ ж — Супр. 4526-87 и т- Д-

В написаниях с д (вместо -Ь — А) после ш, ж, ч, шт, жд многие 
видят указание на отвердение данных согласных. По мнению же 
А. М. Селищева, подобные написания не обязательно свидетель-
ствуют об отвердении предшествующих согласных, а скорее отра-
жают диспалатализацию (диссимиляцию) гласного после мягкого 
согласного, подобно древнейшему славянскому изменению [е] в [а] 
после [j], [б], [s], [z]. 

В старославянских памятниках, в которых встречается написа-
ние д ( + ) после ш, ж, ч, шт, жд, наблюдается очень частое употреб-
ление буквы к> после этих шипящих (исключение составляет только 
Супрасльская рукопись), что лишний раз свидетельствует о том, 
что звуки, обозначавшиеся этими буквами, являлись мягкими: тко-
ОАШТЮ —Зогр. ев., Мф. VI, 3; ЧЮАИША СА —Зогр. ев., Мф. VIII, 27; 
IX, 8; Лук. VIII, 25; Map. ев., Лук. 1, 63; шкмцд — Зогр. ев., Map. 
ев., Мф. VI, 3; шкшх — Зогр. ев., Лук. IV, 37; схнхлшштю — Зогр. 
ев., Мф. V, 22; Map. ев., Лук. VIII, 41; межАю — Зогр. ев., Map. ев., 
Мр. VII, 31; Лук. XVI, 26; <ижжк> — Map. ев., Мр. X, 2; Лук. XIX, 17; 
^ОДАШТЮ —Map. ев., Мр. II, 23; Мф. IX, 26; ГРАДЖШТЮ — Map. ев., 
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Mp. XV, 21; weed — Зогр. ев., Map. ев., Мф. XXIV, 24; Мр. XIII, 
22; Син. пс. 30 б/12, 60 a/i5; инфюмоу — Син. пс. 81 a/i7; келациолюу— 
Син. пс. 56 a/i2Î шю<ид — Син. пс. 55a/ie> 986/ii_i2; междюрамье— Син. 
пс. 81 бД; кождю— Син. тр. 51 6/э; чикьстки-Ь — Син. тр. 7%; крачю— 
Син. тр. 24 б/ь 25б/18; 38б/10; 68 а/9; гЬг*Фкшоу — Син. тр. 12 б/3_6; 
пришедхшю —Син. тр. 7а/6; ныкхшю —сб. Кл. I, 127, 756, 935, 948; 
ТАЖЮ — сб. Кл. I, 145; едштю —сб. Кл. I, 329; глжштю —сб. Кл. I, 

"112, 135; междю —сб. Кл. I, 527—528; нечюкьетье — сб. Кл. II, 113; 
чюдо — Ас. ев., Ио. IV, 54; гжцло — Ас. ев., Ио. V, 13; междю — Ас. ев., 
Ио. IV, 31; крачю — Ас. ев., Лук. IV, 23; шкмж —Ас. ев., Мр. X, 
40 и т. д. Но и здесь начинает сказываться результат диспалата-
лизации гласного после мягкого согласного, что в старославянских 
памятниках отражается в написании буквы оу после ш, ч, ж, LUT, ЖД 
и наиболее последовательно проведено в Супрасльской рукописи: 
чоудо —45821; мегкдоу — 4519; могжштоу— 4658_9; на плештоу — 469i2, 
<ижжоу257; глаголжштоу— 47 l j и т. д. 

Особого замечания требуют свистящие аффрикаты [с], [dz] и 
мягкий согласный [s], возникший на месте [chj в результате пала-
тализации последнего. 

В старославянских памятниках большей частью после букв 
ц и s О з) пишется а и оу и крайне редко встречаются написания 
с *fe и ю: шю|ца — Зогр. ев., Мф. VI, 3; десница — Зогр. ев., Мф. VI, 
3; лица — Зогр. ев., Мф. VI, 16; польза —Зогр. ев., Мр. VIII, 36; 
Лук. IX, 25; ехжизактх— Map. ев., Мф. XIII, 40; польза — Map. ев., 
Мр. VIII, 36; пишицами — Map. ев., Мф. XXIV, 49; отца — Map. ев., 
Мр. X, 7; n-busoy — Map. ев., Мф. XX, 2, 10; коньца— Син. тр. 
2б/аз; Супр. рук., 46712; оца —Син. тр. 6 3 % ; Ас. ев., Ио. И, 16; 
V, 18; VI, 57,65; грца— Син. тр. 76a/2i; поддаете СА — Син. тр. 
T66/i7-i8; (лиро)ткорьца — Супр. рук. 4538>7; сб. Кл. I, 519,930, 932; 
оца —сб. К л. I, 87,554; влисцанил\ь — сб. К л. I, 821; к'нАза — Супр. 
рук. 1923; лицоу — Супр. рук., 458ь ражд1заетхиА — Син. пс. 79i3-u; 
кьздкизаш — Син. пс. 1496, FZTASA —Ас. ев., Лук. XXIV, 17; П-ЬНА-

soy —Ас. ев., Мр. XX 2, 10, 13; сосьца —Ас. ев., Лук. XI, 27, 
и т. -д. 

По мнению А. М. Селшцева, подобные написания свидетель-
ствуют о более раннем отвердении аффрикат [с] и [dz] по сравне-
нию с шипящими. Он полагает, что данные аффрикаты отвердели 
уже в XI в. 

Что касается отвердения шипящих, то оно происходило не одно-
временно в разных болгарских говорах и относится уже к периоду 
среднеболгарской эпохи. 

Об отвердении [s'] можно судить только по образованиям с 
местоименной основой [vbs-]. Так, в больших по объему глаголи-
ческих памятниках в основном после [s'] в словах с этой основой 
употребляется написание буквы -к (Д): кьс-Ь — Зогр. ев., Мф. IV, 9; 
кьеккх — Зогр. ев., Мф. IV, 29; V, 11, 28, 32; VII, 8; X, 1, 32; XII, 
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25; XIII, 52 и т. д.; кьс-fevz — Зогр. ев., Мф. VI, 32; Mp. XII, 22, 
30, 33; Лук. I, 71; кгЬко — Зогр. ев., Мф. VII, 17, 19; XII, 25, 36; 
кс-fe — Map. ев., Мф. VI, 33; VIII, 33; XXIII, 3, XXIV, 8, кьс-Ьлш — 
Map. ев., XXIV, 9; кьсккои— Map. ев., Мф. XIX, 3, кНккх — Map. 
ев., Мф. IV, 23; V, 11, 21; кьс-fe — Син. пс., 1 3 1 % 132б/16; 161 а/5, 

.кьсЦх — Син. пс. 135а/8, 174б/п, кхс-Ь — Син. пс. 59 */«; 78 б/13; кьсЬчг-
скал — Син. пс. 134 б/4 и т. д. 

В больших же по объему кириллических памятниках (Саввина 
книга, Супрасльская рукопись) данные слова пишутся главным 
образом с д: кьса, KbcdKz и т. д. 

Подобное написание, по мнению А. М. Селищева, свидетель-
ствует о том, что мягкий согласный [s'], возникший на месте [ch], 
в XI в. по говорам, отразившимся в этих памятниках, отвердел. 

§ 37. Во второй половине IX в. в старославянском языке упо-
треблялась звонкая аффриката [dz], для передачи которой в Гла-
голических памятниках использовалась буква ф , а в кирилличе-
ских— J (s). 

В дальнейшем данная аффриката подверглась изменению: утра-
тился звонкий затворный элемент, в результате [dz]^>[z]. Это 
привело к совпадению произношения аффрикаты с произношением 
фрикативного согласного [z], что нашло отражение и в графике старо-
славянских памятников. 

Древнейший старославянский памятник — Киевские листки —• еще 
не дает материала, на основании которого можно было бы судить 
об изменении аффрикаты [dz]. В нем всегда правильно употреб-
ляется буква ^соответствующая аффрикате [dz], возникшей в обще-
славянском языке на месте [g] в результате палатализации послед-
него. Ассеманиево евангелие, Синайская псалтырь и позднейшая 
часть Зографского евангелия также еще не отражают изменений 
в судьбе данной аффрикаты, буква „з'кло" пишется здесь везде 
правильно, т. е. там, где исторически возникла аффриката [dz]: 
KhHASh — Ас. ев., Ио. III, 1; XII, 31; czTAsame— Ас. ев., Ио. III, 
25; Hos-fe — Ас. ев., Ио. XX, 20, MNOSH — Ас. ев.,Мф. VIII, 1;Ио. VI, 
6 0 , 6 6 ; V I I , 4 0 ; ПОЛЬЗА — А с . е в . , И о . V I , 6 3 , s - b o — А с . е в . , М р . 

XVI, 2, 4; Мф. VII, 27; П'ЬНАБЬ — Ас. ев., Ио. VI, 7, немноэи — Син. 
пс. 135б/и, çdttAisdeTx ciA — Син. пс. 7913, oTZKpzsi— Син. пс. 65и, 
86б/ш Kb3AKisîdAi — Син. пс. 1496; noazsd — Зогр. ев., Мф. XVI, 26; 
MHosi —Зогр. ев., Мф. XIX, 2 и т. д. 

Однако в Синайской псалтыри имеются единичные случаи упо-
требления буквы „зе<ИЛГАА — 3: O T Z K ^ - U Z , 23; З-ЬЛО, 49б/ш рлвдз1 — 
30i8. В Мариинском евангелии и особенно в старшей части Зограф-
ского евангелия уже значительно чаще употребляется буква 
„земли"—з вместо буквы „э-Ьло" — у (s): з^зды— Map. ев., Мф. 
XXIV, 29; Mp. XIII, 25; кгнАзи — Map. ев., Мф. XX, 25; к^зи — 
Map. ев., Мф. X, 36; п-ЬиАзг —Map. ев., Мф. XXII, 19; лшноз^г— 
Map. ев., Мф. XXV, 19; дроузии — Map. ев., Мф. XXI, 8; отказе — 
Map. ев., Ио. IX, 14, 17, 21; Лук. III, 21, з-кло —Зогр. ев., Мф. 



XXVI, 22; XXVII, 14; Лук. XXIII, 8; Лук. XVIII, 39; поль3а — Зогр. 
ев., Мр. VIII, 36; Лук. IX, 25; ПОЛЬЗА —Зогр. ев., Мр. V, 26; 
П-ЬИАЗЬ — Зогр. ев., Мр. VI, 37; XII, 15; СТЬЗА — Зогр. ев., Мр. I, 
3; ноз-fe — Зогр. ев., Лук. VII, 38, 44; мнози — Зогр. ев., Мф. VII, 
13; VIII, 1; XIII, 2, 17; Мр. II, 2, 15; V, 9; VI, 2; Лук. I, 1, 
полмзи — Зогр. ев., Мф. XV, 25; Мр. IX, 22, 24; Ароузи — Зогр. ев., 
Мф. XVI, 14 и т. д. 

В Саввиной книге и Супрасльской рукописи обычным является 
употребление буквы „земли"—з для передачи аффрикаты [dz]1: 
кхнД3ь —Сав. кн., Лук. VIII, 41, 52, 102, 105; Ио. XIV, 30; XVI, 
11; п-Ьназь — Сав. кн., Мф. XXII, 19; Ио. XII, 5; п-ЬнАз°У — Сав. 
кн., Мф. XX, 9; кхнДза — Сав. кн., Лук. XIV, 2; ноз-fe — Супр. рук. 2«; 
мнози — Супр. рук. 64 8; воз^гх — Супр. рук. 8t6; взи — Супр. рук. 
3414; отхкрьзи— Супр. рук. ьо23 и т. д. 

Таким образом, факты орфографии старославянских памятников 
ясно указывают на тот процесс, какой был пережит аффрикатой [dz] 
в старославянском языке. 

§ 38. В старославянском языке, как об этом говорилось выше, 
имелись мягкие звуки [г'], [Г], [п']. В образовании мягких [Г] и [п'] 
в старославянском языке не было пережито никаких изменений за 
исключением сочетания мягкого [Г] с предшествующим губным 
согласным не в начале слова (см. об этом ниже). Что касается мяг-
кого [г'], то, возможно, что в ряде говоров, отраженных в старо-
славянских памятниках, в XI в. мягкого [г'] уже не было, так как 
произошло его отвердение. Мягкость плавного [г] передавалась 
в памятниках двояко: или с помощью надстрочного значка над 
буквой р— р, или написаниями pra(p"t), рю, рга. Так, в Киевских 
листках, в Синайской псалтыри, в Мариинском евангелии, в Ассема-
ниевом евангелии обычным способом передачи мягкого [г] являются 
написания p-fe, рю, рпя. Например: рашир-Ькктх— Map. ев., Мф. XXIII, 
5; (по) морю — Map. ев., Мф. XIV, 26; Мф. VIII, 26; имтарю— Map. 
ев., Мф. V, 23; оузьргк— Син. пс. 4a/ie, козьрга — Син. пс. 152 б/17, 
ц-fetdp-fe — Син. пс. 118 а/з, Цр̂  — Син- пс- 176 a/ l9, J_28 a/ie, Bop-feapciA— 
Син. пс. 168 а/6; ворацл! CIA — Син. пс. 69 a/i6_i7, црю —Син. пс. 74б/7; 
pd̂ dp-fedme — Ас. ев., Ио. V, 18; мор-fe —Ас. ев., Ио. V, 25; VI, 1, 17; 
по морю — Ас. ев. Ио., VI. 19; ткор-Ьше — Ас. ев., Ио, VI, 14; Мр. 
VI, 20; цр-fe —Ас. ев., Ио. VI, 15; XIX, 15; (сх)ткор^ — Ас. ев., Ио. 
VI, 38; X, 38; Мр. X, 36; црю (зв. ф.) —Ас. ев., Мр. XV, 18. 

В Зографском евангелии очень часто мягкость согласного [г'] 
передается не только указанными выше написаниями, но также и 
употреблением еще надстрочного значка мягкости: мор-fe — Мф. IV, 
15; XIV, 24; морю —Мф. VIII, 26; кх морю —Мр. И, 13; III, 7; по 
морю — Мф. XIV, 26. Однако уже здесь имеются случаи употреб-

1 Это свидетельствует уже о том, что аффриката [dz], утратив звонкий 
затвор, полностью совпала с фрикативным согласным [z]. 
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ления pa вместо frfc: кесара —Зогр. ев., Лук. II, 1, наряду с кесао-Ь — 
Лук. III, 1 и кесар-fe — Ио. XIX, 15; дазора — Зогр. ев., Лук. XVI, 
23, наряду с дазар-fe — Ио. XI, 5. 

В Саввиной книге и Супрасльской рукописи часто можно 
встретить написания ра, роу, рж вместо ри(^Ь), рю, рж: схткмж— 
Супр. 17i; 23i3; воржштии с д — C y n p ^ J ^ , ! , ; ворште г Д—Супр . 
6926; lyfecapa — Супр. 6929, 257î6_2o; цсроу (зв. ф.) — Супр. 6526_30; 
оузьр — Супр. 18i;TK0pan-a — Cynp.25i8;f>acnbpa — Сав. кн., Ho.VII,43; 
разараА! — Сав. кн., Мф. XXVII, 40; схлшраякфе! — Сав. кн., Мф, V, 
9, кесаоа — Сав. кн., Лук. II, I; торж —Сав. кн., Мф. IV, 29; 
ткорд — Ио. XIV, 31. 

Аналогичная картина наблюдается в Остромировом евангелии: 
цра — Ио. VI, 15; Ио. XIX, 15; Лук. 1, 5; воура —Лук. VIII, 23; оу дави-
те—Лук. XI, 8; сжпьра — Лук. XVIII, 3, гхткор — Мф. XIX, 16; XX, 
32; Лук. XII, 18; Ио. IV, 34, XVI, 15, XVII, 5; цроу (зв. ф.) — 
Мф. XXVII, 29; оузьрж — Ио. XVI, 22; про3ьрд —Лук. 
XVIII, 42. 

Подобные написания свидетельствуют об отвердении мягкого 
согласного [г'] в говоре писцов этих памятников, что в свою оче-
редь нашло отражение в графике последних. 

§ 39. Во второй половине IX в. мягкий согласный [Г] после 
предшествующего ему губного согласного (так называемый [1]-эпен-
тетикум) всегда употреблялся в старославянском языке как в начале 
слова, так и не в начале слова. Древнейший старославянский 
памятник — Киевские листки — еще не фиксирует никаких изменений 
в употреблении [1]-эпентетикум: изваклени-Ь — IV, 10; приемлем— 
V, 14; кхжлювленхи1А — V, 3—4; зелиьскхи^х— V, 22. 

В старославянских памятниках XI в. уже представлены довольно 
частые отступления от правильного употребления [1]-эпентетикум 
не в начале слова. 

Так, в Зографском евангелии, Мариинском евангелии, сборнике 
Клоца, Синайском требнике наблюдаются случаи утраты [1]-эпен-
тетикум перед гласными [i] и [ь]: на зе«ми — Зогр. ев., Мф. VI, 
19; IX, 6; X, 29, 34; XIII, 23; XVIII, 18; Мр. И, 10; Лук. II, 14; 
Map. ев., Мф. VI, 10, 13; X, 29; XIII, 8, 23; XVI, 19; XVIII, 18, 
19; XXIII, 9; Мр., II, 10; VI, 47 и т. д.; пристжпь — Зогр. ев., Мф. 
VIII, 2, 19; XXV, 21; XXVIII, 2; Map. ев.,-Мф. VIII, 2, 19; XVII, 
7; XVIII, 21; XIX, 16; XXVII, 58; XXV, 20; XXI, 30 и т. д.; 
(KZ) коравь — Зогр. ев., Мф. IV, 22; IX, 1; XIII, 2; XIV, 22, 32; XV, 
39; Лук. V, 11; Map. ев., Мф. VIII, 23; IX, 1; XIII, 2; XIV, 22, 32, 
24; XV, 39; Мр. III, 1; VI, 45 и т. д.; пристдпьше — Зогр. ев., Map. 
ев., Мф. XIII, 10; XIV, 12; XV, 12; XVI, 1 и т. д.; коравица — Зогр. ев., 
Map. ев., Лук. V, 2; остакь — Зогр. ев., Мф. IV, 13; Мр. VIII, 13; 
диь-FEAVGS ÇA—Зогр. ев., Мф. XXII, 33; п^ломь—сб. Кл. 378; на зели — 
сб. Кл. 179, 361 и т. д.; кхздювь —сб. Кл. II, 126; (на) зе<ии — Син. 
тр. 3 7ю, 4 % , 1 2 % , 137t! и т. д; поставь —Син. тр. 3 8 % , 
потр-ЬБьшели» — Син. тр. 526/i6 и т. д. 
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В Зографском евангелии и Синайском требнике (и крайне редко 
в Мариинском евангелии) наблюдаются также случаи утраты [1]-эпен-
тетикум перед гласным [е] (главным образом при образовании 
страдательных причастий прошедшего времени): оумояшткеио — Син. 
тр 73%; вд<1г(осл)оБение — Син. тр. 5б/18, 7 а/7, 9 */п 15, 1 2 % , 13а/ь 
147э и т. д.; вл(д)г(осло)кенл — Син. тр. 16б/ю; Арекье— Син. тр. 

-85а/13; пристдкенье — Зогр. ев., Лук. V, 36; влдгослокенх— Зогр. ев., 
Ио. XII, 13; влгскеих— Зогр. ев., Map. ев., Лук. I, 42; ослдвеиьнА— 
Map. ев., Мф. IV, 24. 

В Синайской псалтыри, Ассеманиевом евангелии и Саввиной 
книге наблюдается утрата [1]-эпентетикум и перед другими глас-
ными: оуглхвск— Син. пс. 83а/14; зелшх — Син. пс. 104а/7; отх зе<«ЫА— 
Син. пс. 109 б/7; Nd земхгя — Син. пс. 17а/а; извдкхгя— Син. пс. 196/is; 
ко^пьшир — Син. пс. 426/IB; КООДБЬ, КООДЕХ— Ас. ев., Ио. VI, 17и; 
Мф. IV., 22; Ио. VI, 22; Мф. VIII, 23 и т. д.; остакхше — Ас. ев., 
Лук. V, И; по-Ымь — Ас. ев., Мф. XXVI, 26; кх зе<ии — Ас. ев., 
Ио. XII; 24; (кх) корави —Ас. ев., Ио. VI, 23; Мф. IV, 21; XIV, 
33; Лук. V, 7; кхзлювд— Ас. ев., Ио. XIV, 21; ослдвеж>у/иоу— Ас. 
ев., Лук. V, 23; Бл(дгосло)к-ки1е— Ас. ев., Лук. XXIV, 51; люв-Ьдше— 
Ас. ев., Ио. XI, 5; WTZ зелм — Ас. ев., Ио. XXI, 8; кьзлювенх — 
кьзлювж — Ас. ев., Ио. XIV, 21; зе<иш — Сав. кн., Мф. XXIV, 35; 
XXVII, 51; зелшя — Сав. кн., Мф. XIV, 34; XXV, 18; V, 5; зе<иьА — 
Сав. кн., Ио. XII, 32; XXI, 8; земи — Сав. кн., Лук. VIII, 8, 15; 
кордвн— Сав. кн., Мф. IV, 21; Мф. XIV, 33; остдкыид— Сав. кн., 
Мф. IV, 20, 22; осддвендСав. кн., Мф. И, 3 и т. д. 

Особенно часто пропускается [1]-эпентетикум в Супрасльской 
рукописи. В данном памятнике пропуск [1]-эпентетикум перед 
гласными [i] и [ь] является закономерным: кордвь — 15013j i7> 28; 
1512,9, is и т. д.; постдкьши — 31712; зе<ии — 59; 17в; 288; 398 и т.'д.; 
довии — 9810; 1053; 109э и т. д.; кордви — 6624 и т. д. Пропуск 
[1]-эпентетикум в позиции перед другими гласными обычно на 
письме передавался употреблением ь: дикш^ж с Д — 13417; земьи — 
32210; 4484 50317; 555в; кордвьи — 60ю; 428^; лювьишв — 383ав; 5623; 
ослдвшше — 3325; зе<иыёкк— 4645; дрекые—1104; 482i3; 560i6; вого-
слокьюше 32428; томыеяше— 1В; пристлпьгёнш — 499аз; зе<«ьА— 893; 
111 ю-и; 27121; кдпш, КДПЬА — 4533; пржемьл — 281э; 28627; 297и; 43730; 
З Б М Ь К ; — 2аз; 619; 79; 825; 9 i9 и т. д. ИЗБДКЬГЙ — 162ai; 51221; йспрдкыж — 
4699; осл̂ пьпй; — 554i5; погоувьга — 12!4; 10423; кдпью (род.-мест. дв. ч.) — 
499ао; кордвью —15117; 4005 и т. д. 

Таким образом, приведенные выше примеры показывают, что 
в Синайской псалтыри и особенно в Саввиной книге и Супрасльской 
рукописи пропуск [1]-эпентетикум в середине слова перед гласными, 
кроме [ь] и [i], передавался на письме с помощью букв ь или х. 
Применение этих букв указывает на то, что артикуляция губного 
согласного после утраты [1]-эпентетикум не находилась непосред-
ственно перед гласным и что ее отделяло какое-то образование. 
Употребление букв ь или к имело здесь чисто графическое значе-
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ние: оно указывало на наличие [j] (i) после губного: коравьга [korab'ja], 
коравыо— [korab'ju] и т. д. 

Отсутствие употребления букв ь или х вместо утратившегося 
[1]-эпентетикум в Ассеманиевом евангелии дает основание пред-
полагать, что в данном памятнике отражен такой болгарский говор 
XI в., в котором произошла ассимиляция [j] ([i)] (вместо [Г]) 
с предшествующим мягким губным согласным: [korabl'a]—[korab'ja]— 
[korab'a]. В современном" болгарском языке [1]-эпентетикум не 
в начале слова не употребляется, утрата-его началась очень давно, 
о чем свидетельствует и материал старославянских памятников XI в. 

ЗВУКОВАЯ СИСТЕМА СТАРОСЛАВЯНСКОГО ЯЗЫКА В СРАВНИТЕЛЬНО 
ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ 

§ 40. О характере тех или иных звуков старославянского языка 
мы можем судить на основании сравнительно-исторического метода, 
прибегая к сопоставлению данных старославянских памятников 
с данными других славянских языков, а также с данными других 
индоевропейских языков. 

Применение сравнительно-исторического метода при анализе 
материала славянских языков дает возможность показать те общие 
черты, которые характеризуют эту группу языков в целом, и 
вместе с тем отметить то особенное, что специфично для истори- . 
ческого пути развития каждого языка в отдельности. 

Время, предшествовавшее возникновению славянской письмен-
ности, принято называть доисторическим, в котором в свою очередь 
выделяют следующие периоды: 

1. Наиболее древним периодом является период так называемого 
общеиндоевропейского языка-основы. 

2. Более поздним доисторическим периодом является период 
общеславянского языка-основы, выделившегося из общеиндоевро-
пейского языка-основы. 

3. И, наконец, наиболее поздним доисторическим периодом 
является период распадения общеславянского языка. Это — период, 
когда в общеславянском языке начал намечаться ряд диалектных 
черт, приведших в дальнейшем к выделению из общеславянского 
языка отдельных славянских языков. 

Общеславянский язык, так же как и индоевропейский язык-
основа, является реконструкцией, так как нет непосредственных 
письменных данных, в которых был бы зафиксирован этот язык. 
Но эта реконструкция имеет объективное значение, ибо факты 
общеславянского языка-основы в том виде, в каком мы его вос-
создаем, действительно существовали. Правда, реконструкция обще-
славянского языка неизбежно соединяет в одно целое частично и 
то, что в действительности было разъединено и хронологически и 
территориально. Кроме того, некоторые отдельные факты до сих 
пор не определены еще с достаточной полнотой. Это заставляет 
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сделать вывод, что общеславянский язык в том виде, в каком он 
известен науке, по характеру самого материала, которым она рас-
полагает, не существовал в какой-то определенный момент как 
конкретная величина. Однако не вызывает сомнения, что все уста-
навливаемые наукой факты общеславянского языка действительно 
существовали в определенные исторические моменты, хотя и в раз-
ных комбинациях друг с другом. Сравнительно-историческое изу-
чение отдельных славянских языков показывает, каким был обще-
славянский язык в момейт своего распадения. Сравнение данных 
общеславянского языка в момент его распадения с данными других 
индоевропейских языков помогает установить начальный период 
в существовании общеславянского языка. 

§ 41..Основными чертами звуковой системы индоевропейских 
языков древнейшей поры являлись следующие. 

1. Для индоевропейской звуковой системы было характерно 
наличие как открытых, так и закрытых слогов. Наличие закрытых 
слогов делало возможным употребление дифтонгов и дифтонги-
ческих сочетаний. 

2. Различались долгие и краткие гласные. Например, [а] и [ä], 
[б] и [ö], [ё] и [ё] и т. д. 

3. На положении слоговых звуков могли выступать плавные 
[г].и [1] и носовые [п] и [гп]. 

4. Существовала развитая система взрывных согласных. Они 
•подразделялись не только на глухие и звонкие, но в то же время 
и на придыхательные и непридыхательные. Например: звонкий не-
придыхательный [Ь] и звонкий придыхательный [bh], глухой непри-
дыхательный [р] и глухой придыхательный [ph] и т. д. Задненебные 
согласные могли быть лабиализованными и нелабиализованными, 
при этом нелабиализованные задненебные могли выступать как 
палатальные и как непалатальные согласные. Задненебные согласные 
свободно употреблялись перед всеми гласными. 

5. Количество фрикативных согласных было незначительно: [s], 
[ZL [i (j)l и [У (v)l- Отсутствовали шипящие и аффрикаты. На поло-
жении сонорных согласных выступали носовые [п], [ш] и плавные [г], [1]. 

6. Возможно было употребление сочетаний согласных и групп 
согласных с [j]. 

7. В составе слова возможны были любые группы согласных звуков. 
Сопоставление основных черт звуковой системы индоевропей-

ских языков древнейшей поры со звуковой системой славянских 
языков показывает, что славянская звуковая система претерпела 
большие изменения. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГЛАСНЫХ В ОБЩЕСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ 

§ 42. Графика старославянских памятников не дает никаких 
указаний на количество гласных в старославянском языке, так как 
старославянское письмо не имеет специальных знаков, с помощью 
которых обозначалась бы долгота или краткость гласных звуков. 

60 



Однако наличие в некоторых современных славянских языках 
(например, сербохорватском, чешском, словенском) долгих и крат-
ких гласных позволяет предполагать количественное различие глас-
ных и в общеславянском языке-основе. Сопоставление славянских 
языков с другими индоевропейскими языками подтверждает это 
предположение. 

В общеславянском языке-основе имелись долгие и краткие глас- • 
ные. В определенных условиях происходило сокращение долготы 
слога, долготы гласного. Так, например, было в конечном откры-
том слоге. Но в связи с тем, что еще недостаточно выяснены все 
условия, при которых происходило такое сокращение долготы 
в общеславянском языке, мы условно не будем обозначать долготу 
гласных общеславянского языка. 

§ 43. Ф о н е м а [а]. 
Общеславянский гласный [а] является по своему происхождению 

долгим звуком. Можно сопоставить следующие слова: 
о.-слав. mati — ст.-слав. МАТИ. Ср. лат. mater, греч. (дорич.) 

mâtër, др.-инд. mätä (mätar— ), авест. matar—; 
о.-слав. brat-b, bratr-ь — ст.-слав. врдтх, врдт^х. Ср. лат fréter, 

греч. frätör, др.-инд. bhratä, прус, bräti. 
Сопоставление приведенных славянских форм с формами дру-

гих индоевропейских языков показывает, что в соответствии со 
славянским [а] в других индоевропейских языках употреблен дол-
гий гласный [а]. Следовательно, в данном случае славянское [а] 
восходит к [•а]1, т. е. [а]<[*а] . 

С другой стороны, сопоставление славянских форм с соответ-
ствующими формами других индоевропейских языков показывает 
также следующее: 

о.-слав. ёагъ — ст.-слав. ддрх. Ср. лат. dönum, греч. doron^ 
о.-слав. znajo, znati — ст.-слав. ЗНДГЖ, ЗНАТИ. Ср. лат. cognosco, 

греч. gignôskô. 
В данном случае, как свидетельствуют об этом приведенные 

примеры, славянский гласный [а] восходит к [*ö], т. е. [а]<[*о]. 
Славянский гласный [а], далее, мог возникнуть и на месте [*е], 

после мягких (палатальных) согласных [j], [б'], [z'], [§']. Особенно 
наглядно это видно в формах инфинитивов, у которых основа 
оканчивалась на гласный [-è-] [-ëti]: [gorèti], [vidèti], [tbrpeti] 
и т д (ст.-слав. горсти, кид^ти, трьп-Ьти и т. д.), но после мягких 
согласных [j], [С], [z'], [S'] в м е с т о [è] < [*е] выступает гласный [а]: 
[stojati], [krtë'ati], [dys'ati], [lez'ati] и т. д. (ст.-слав. ггоити, кримдти, 
дышдти/леждти и т. д.). То, что действительно [*е] после твердого 
согласного дал у славян гласный [è], а после мягких согласных 
[)]> [с*], [z'], [s'] —[а], подтверждают сопоставления с другими 
индоевропейскими языками. Например: 

1 Значок „звездочка" • указывает на то, что звук или форма слова, около 
которых он употреблен, являются доисторическими. 
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о.-слав. vidëti <^veidëti— ст.-слав. кид'кти. Ср. лат. videre, лит. 
veizdéti; 

о.-слав. dyS'ati *dycheti *düseti — ст.-слав. дышати. Ср. лит. 
dûséti. 

Данное фонетическое явление отражается и в других формах: 
о.-слав. гагъ <[ *gërb < *gëros— ст.-слав. жаря Ср. gorëti — 

ст.-слав. горсти; 
о.-слав. gybëlb — ст.-слав. гыв-Ьль, но о.-слав. pec'alb — ст.-слав. 

печаль и т. д. 
t / М 

Следовательно, славянский гласный [а]— [*ö] 
после [j], [б'], [z'J [§']. 

Z. § 44. Ф о н е м а [о]. 
Общеславянский гласный [о] по своему происхождению является 

кратким звуком. Славянскому [о] в других индоевропейских языках 
соответствуют краткие гласные [о] и [ä]: 

о.-слав. domb — ст.-слав. долю. Ср. лат. dömus, гр. dömos; 
о.-слав. око — ст.-слав. око. Ср. лат. öculus, греч. össe, лит. 

äkis, прус, äckis; 
о.-слав. osb — ст.-слав. ось. Ср. лат. axis, греч. äksön, лит. ä§is, 

прусс, assis, др.-инд. âksah; 
о.-слав. ovbca — ст.-слав. окьца. Ср. лат. övis, греч. öis <[ öFis, 

лит. ävis, др.-инд. ävikä. 
Гласный [о] на славянской почве мог возникнуть и другим путем: 

так, в соответствии с индоевропейским ослабленным (иррациональ-
ным) гласным [*э], представлявшим собой результат ослабления 
долгих гласных [а], [о], [ё] в корне или суффиксе, в древнеиндий-
ском языке представлен гласный [i], в греческом, латинском, ли-
товском, германских языках — [а], а в славянских языках —[о]. 
Например: о-слав. stojo, stojati — ст.-слав. стога, стогати. Ср. др.-
инд. sthitâh лат. status, греч. statös, гот. staps, лит. statyti — «ставить». 

Л * 0 ] 
Следовательно, общеславянский гласный [о]^—[*а]. 

\[*Я 
§ 45. Совпадение долгих индоевропейских гласных [*ä] и [*ö] 

в гласный [а], а кратких индоевропейских гласных [*ä] и [*ö] в [о] 
было определенной фонетической закономерностью в общеславян-
ском языке. Это особенно наглядно видно на заимствованных сла-
вянами словах в эпоху, непосредственно предшествующую возник-
новению славянской письменности. Например, Иран, tapara — ст.-
слав. топорх, гот. asilus — ст.-слав. осьлх, лат. satanäs (греч. satanäs — 
Eaxavâç) — ст.-слав. сотона. 

В общеславянскую эпоху между гласными [о] и [а] не было 
1 Древнеиндийское [h] выступает вместо[s] на конце слова и употребляется 

в абсолютном конце слова. 
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сильного различия в тембре, оно касалось главным образом коли-
чества (т. е. длительности) гласного. 

В древнейших славянских заимствованиях из греческого языка 
безударное [а] передается как [о], а ударяемое греческое [а] пере-
дается как [а]: греч. karâbi(o)n — ст.-слав. коравль, рус. корабль; 
с греч. krabbâti(o)n ср. рус. кровать. 

§ 46. Ф о н е м а [е]. 
- Общеславянский гласный [е] по своему происхождению является 

кратким звуком и восходит к [*ё]: 
о.-слав. Ьего — ст.-слав. в е р . Ср. лат. fërô, греч. fërô; о.-слав. 

desetb — ст.-слав. десдть. Ср. лат. dëcem, греч. dë'ka, лит. dëâimtis; 
о.-слав. medb — ст.-слав. л*еА«- Ср. лит. mëdùs, греч. mèthu; 
о.-слав. jestb — ст.-слав. шстх. Ср. лит. est, греч. ëstf. 
Следовательно, в данном случае общеславянский гласный [е] вос-

ходит к индоевропейскому [*ё]. Однако позднее общеславянское [е] 
могло возникнуть на месте общеславянского [о], оказавшегося 
в позиции после мягкого согласного. 

Например: о.-слав. selo — ст.-слав. село, но о.-слав. pol'e —ст.-
слав. полю; 

о.-слав. bedro — ст.-слав. ведро, но о.-слав. mor'e — ст.-слав. 
Atopie; 

о.-слав. zenojo вин. п. ед. ч. — ст.-слав. женога, но о.-слав. га-
byn'ejo — ст.-слав. равышегеу и т. д. 

Таким образом, общеславянский гласный [е]ч 
\['о] (после мяг-
кого согласного). 

§ 47. Ф о н е м а [е]. 
Общеславянский гласный [è] по своему происхождению является 

долгим звуком и в ряде случаев восходит к [*е]. 
Например: о.-слав. sëmç — ст.-слав. Ср. лат. sëmen, лит. 

sémens—„семена"; 
о.-слав. zvërb — ст.-слав. зк-feph. Ср. лит. zvëris, гр. thér (Ц?); 
о.-слав. vidèti — ст.-слав. кид-Ьти. Ср. лат. vidëre, лит. veizdéti; 
о.-слав. dêti („класть") —ст.-слав. А̂ ТИ. Ср. ЛИТ. dêti, латыш, det. 
Однако, если гласный [ё] оказывался в позиции после согласных 

[j], [с'], [z'], [§'], то вместо [è] на месте [ё] у славян возникал 
гласный [а] (см. об этом в § 43). 

То, что гласный [ё] являлся долгим, восходящим в ряде слу-
чаев к [*ё], подтверждает старославянская форма [nëst-ь] н-ытх, 
возникшая из [ne-estb]> [nëstb]>[néstb]. 

Общеславянский гласный [е] мог иметь и другое происхожде-
ние, о чем см. ниже, § 55. 

История отдельных славянских языков показывает, что обще-
славянский гласный [ё] в период распадения общеславянского языка-
основы по своему звуковому образованию был неодинаков. В язы-
ковых группах, легших в основу языка болгарских славян и северо-
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западных славян (поляков, полабан, поморян), гласный [é] предста-
влял долгий открытый [е], близкий к [а], продвинутому в передний 
ряд (в транскрипции он передается как [ä]). Такого типа гласный 
долгое время был представлен во всей болгарской языковой группе. 
Изменения, которым в дальнейшем подвергся гласный [а] в этой 
звуковой группе, состояли в том, что перед слогом с гласным 
нейёреднего ряда он изменился в ['а], а перед слогом с гласным 
переднего ряда — в [е] (например, бягство, избягал, но беглец; 
лято — „лето", но летен—„летний"). 

В языковых группах, легших в основу других славянских язы-
ков, звуковое образование [ё] было иным: он представлял собой 
напряженный гласный переднего ряда, с повышенным подъемом 
языка, передававшийся в транскрипции как [ё]. 

Таким образом, гласный [ё] в своем образовании в период рас-
падения общеславянского языка-основы не был одинаковым. Что 
касается звукового образования [ё] в более ранний период обще-
славянского языка-основы, то этот вопрос до некоторой степени 
остается открытым. Но можно предполагать, что [ё] по своему 
образованию представлял собой в то время широкое открытое [е], 
близкое к [а]. Для вывода о подобном звуковом образовании [ё] 
в ранний период общеславянского языка следует принять во вни-
мание и изменение гласного [е] в [а] после [j], [б'], [z'], [§']. 

§ 48. Ф о н е м а [i]. 
Общеславянский гласный [i] был долгим, и в ряде случаев он 

возникал в соответствии с индоевропейским долгим гласным [*!]: 
о.-слав. piti — ст.-слав. пнти. Ср. др.-инд. pïtâh, греч. pithi ictfh — 

повел, накл., pinö — „пью"; 
о.-слав. г\уъ — ст.-слав. жикж. Ср. лит. gïvas, лат. vivus <[ vivos, 

прус, jiva—, др.-инд. jlvâs. 

П р и м е ч а н и е . Славянский согласный [2J из [g], восходящий к ла-
биализованному задненебному, утратившему свою лабиализацию; латинский 
согласный [v] в начале слова также восходит к старому задненебному ла-
биализованному ]g]: 

о.-слав. griva, grivbna — др.-серб. грива, гривьна. Ср. др.-инд. 
grïvâ — «затылок», латыш, grlva — «устье реки». 

Как показывают примеры, славянскому гласному [i] в других 
индоевропейских языках соответствует долгий гласный ]ï]. Следо-
вательно, в данном случае славянское [i]<C[*ï]-

Гласный [i] возникал также у славян на месте сочетания [jb] ( = [ib]) 
в начале слова или на месте сочетания [jb], которому в других 
индоевропейских языках соответствует [jü]: 

о.-слав. imo < ibmç — ст.-слав. ил\ж. Ср. славянское слово с тем 
же корнем, сохранившимся без изменения при употреблении после 
приставки, оканчивающейся на согласный: о.-слав. уъгьмр— ст.-
слав. КУЗЬМА. 

о.-слав. igo<^*ibgon — ст.-слав. иго. Ср. лат. jügum, др.-инд. 
yugâm, хет. iugan. 
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Гласный [i] у славян мог возникнуть на месте [*и], оказавше-
гося в позиции после мягкого согласного звука: 

о.-слав. s'iti < *siüti — ст.-слав. шити. Ср. лит. [s'üti], гот. siüjan, 
др.-инд. siutâs —„шитый". _ 

Процесс изменения шел таким образом: siüti > siüti > S'üti > 
>§ ' i t i . (Гласный [i] в позиции перед следующим гласным стано-
вился неслоговым и ассимилировался с предшествующим соглас-
ным [s], смягчая его. В результате возникал мягкий согласный [à']. 
Гласный [ü], оказавшись в позиции после мягкого согласного, про-
двигался несколько вперед, вследствие чего возникал ['и]. По утрате 
лабиализации гласный ['û] переходил на славянской почве в [i], т. е. 
N > [ l 1 ' 

Таким образом, общеславянский гласный [i] —['и] 
N[ jb]<[jü] , 

[jb] ([ib]) в начале слова. 
Общеславянский гласный [i] мог возникнуть и при монофтон-

гизации дифтонгов с [i], о чем см. ниже § 55. 
§ 49. Ф о н е м а [ь]. 
В соответствии с индоевропейским кратким гласным [*ï] в обще-

славянском языке представлен редуцированный [ь], для передачи 
которого в старославянском языке употреблялась буква „ерь" — ь: 

о.-слав. vbdova — ст.-слав. кьдокд. Ср. лат. vidua, др.-инд. vidhâva, 
гот. widuwo; 

о.-слав. mbzda — ст.-слав. <иьздд. Ср. греч. misthös, гот. mizdo; 
о.-слав. ovbca-^т.-слав. окьцд. Ср. лат. ovis, др.-инд. avikâ, лит. avis; 
о.-слав. dbnb - ст.-слав. дьнь. Ср. лат. dinum, греч. diös < diFös, 

др.-инд. dinam; 
Следовательно, общеславянский гласный [ь] <[*!]. 
§ 50. Ф о н е м а [ъ]. 
В соответствии с индоевропейским кратким гласным [*й] в обще-

славянском языке представлен редуцированный [ъ], для которого 
в старославянском языке употреблялась -буква „ер" — х: 

о.-слав. d-bèti — ст.-слав. дхшти. Ср. лит. duktë, др.-инд. duhitä, 
греч. thügater; 

о.-слав. ъупъ — ст.-слав. шнх. Ср. лит. sünüs., др.-инд. sünuh; 
о.-слав. d-bva — ст.-слав. ДХКА. Ср. греч. düö, др.-инд. duvä; # 
о.-слав. шъсИъ — ст.-слав. Ср. лат. muscus, лит. musai — 

мн. ч. „плесень на молоке"; 
о.-слав. tybdèti — ст.-слав. БХД-ЬТИ. Ср. лит. budéti, прус, bude, 

др.-инд. budhyatê. 
Следовательно, общеславянский гласный [ъ]<[*й]. 
В заимствованных славянами из латинского и германских языков 

словах краткий гласный [й] представлен также как [ъ]: о.-слав. 
kbnedz'b — ст.-слав. КХИАБЬ. Ср. др.-в.-нем. kuning. 
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S § 5 1 . Ф о н е м а [у]. 
Славянский гласный [у] по своему происхождению является 

долгим и восходит к индоевропейскому [*ü]: 
о,-слав. byti — ст.-слав. выти. Ср. лит. büti, латыш, but; 
о.-слав. ё у т ъ — ст.-слав. АЫ<ИХ. Ср. лит. dümai, др.-инд. dhûméh, 

греч. thümös— „дух, ум, горячность, мужество, гнев", прус, dumis, 
лат. fümos *dhümos, латыш, dû mi; 

о.-слав. synb — ст.-слав. ших. Ср. лит. sünüs, др.-инд. sünuh; 
о.-слав. mys 'b — ст.-слав. лшшь. Ср. греч. müs, лат. mus, др.-в.-

нем. müs, др.-инд. müh. 
Следовательно, общеславянский [у]<Л*й]-
Подобное происхождение славянского [у] подтверждается и 

словами, заимствованными славянами из латинского и германских 
языков: ст.-слав. )(ызх: Ср. др.-в.-нем. hüs — „дом"; ст.-слав. т ы н х — 
„забор". Ср. др.-в.-нем. zün<[*tün, известный в древневерхнесак-
сонском языке; ст.-слав. выколх. Ср. лат. bübalus. 

Однако славянский гласный [у} возникал на месте [*ü] только 
в том случае, если последний употреблялся в позиции перед сле-
дующим согласным или на конце слова. Если же [*ü] употреблялся 
перед следующим гласным, то происходило его распадение на [uu], 
в связи с чем у славян возникало сочетание [ЪУ]. 

Например: (za)byti — (га)Ьъуепъ — ст.-слав. (за)выти— (з^вхкенг; 
ryti — n>vati — ст.-слав. рыти — рхкати; 
им. п. ед. ч. svekry, род. п. ед. ч. svekrbve — ст.-слав. гкекры — 

скекрхке и т. д. 

ДИФТОНГИ И ДИФТОНГИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЛ 
§ 52. В фонетической системе индоевропейского языка-основы 

было значительное количество дифтонгов и дифтонгических соче-
таний. В качестве слогового элемента дифтонгов и дифтонгических 
сочетаний выступали гласные [е], [о], [а], которые могли быть 
долгими и краткими ([ё], [ё], [о], [о], [а], [а]). В качестве неслого-
вых элементов дифтонгов выступали неслоговые гласные [i] и [и], 
а неслоговыми элементами дифтонгических сочетаний служили сонор-
ные согласные [г], [1], [n], [т]. 

Следовательно, в индоевропейском языке-основе были пред-
ставлены следующие дифтонги и дифтонгические сочетания: 

ei], 
eu], 
er], 
el], 
en], 
"em I, 

[eil. 
[êu], 
[er], 
[el], 
M , 
[em], 

oi], oi], ai], [ai]; 
ou], ou], au], [âyl; 
ог], or ar], M ; 
Ol], öl [al], N ; 
on], on], fanl, [an]; 
от], от], h<J, [fifll]. 

Эти 
ниям в 

дифтонги и дифтонгические соче. i т но лверглись измене-
общеславянском языке. При эгсм ^у^ьба их зависела от 
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того, в каком положении в слове они находились: в позиции перед 
следующим гласным, перед следующим согласным или на конце 
слова. Однако общим законом при изменении дифтонгов и дифтон-
гических сочетаний у славян было стремление к открытому слогу. 

§ 53. В позиции перед следующшГгласным они перестали вы-
ступать в общеславянском языке как дифтонги и дифтонгические 
сочетания, так как слогораздел стал проходить между слоговым 
и неслоговым элементами дифтонга или дифтонгического сочетания, 
так что слоговая часть отошла к предшествующему слогу, а не-
слоговая— к последующему. При этом составные элементы быв-
ших дифтонгов и дифтонгических сочетаний могли подвергнуться 
изменениям. Эти слоговые элементы изменялись так же, как изме-
нялись у славян соответствующйё*индоевропейские гласные в само-
стоятельном употреблении. 

Например, если слоговым элементом был [*о], то у славян 
в соответствии с ним возникал гласный [о], а если слоговым эле-
ментом был [*ö], то возникал [а] и т. д. Следовательно, дифтонг [*öi] 
изменился у славян в [o-i], а дифтонг [*öi] —в [a-i] и т. д. Осо-
бого внимания заслуживает изменение бывшего индоевропейского 
дифтонга [*ëi). Краткий гласный [*ё] подвергался в общеславян-
ском языке воздействию последующего [i] ([j]), в результате чего 
перед следующим гласным возникало сочетание [ы], в котором 
редуцированный [ь] отошел к предшествующему слогу, a [i] ([j]) — 
к последующему. В дальнейшем на месте [ь] возникал редуциро-
ванный гласный [I] (т .е . [ь-i]>[ï-i])> что зафиксировано уже 
в памятниках старославянской письменности. 

Что касается изменения неслоговых элементов дифтонгов, то , 
в позиции перед следующим гласным неслоговой [и] изменялся j 
в губно-зубной [v], т. е. [u]>[v]. 

Примеры: 
1. [ e i ] > [ b - i ] > [ Ï - i ] : о.-слав. vbjo — ст.-слав. KHGS. Ср. лит. vëjù. 
2. [oî]>[o-i]: о.-слав. doiti < *doiiti — ст. слав, доити. Ср. др.-

инд. dhâyati. 
3. [eu]>[e-v]: о.-слав. devetb — ст.-слав. д е к А т ь . Ср. лит. devï-

ni<*dëuîni . 
В позиции перед гласным непереднего ряда дифтонг [*eu] у сла-

вян заменялся посредством [o-v]: 
о.-слав. П О У Ъ — ст.-слав. нокх. Ср. греч. néos < néFos, нем. neues, 

др.-прус. nauns. 
В позиции же перед гласным переднего ряда в соответствии 

с индоевропейским дифтонгом [eu] У славян употреблялось [e-v]. 
Поэтому тот же самый корень (что и в слове novb) мог высту-
пать у славян в другом виде: о.-слав. nevèsta — ст.-слав. мек-Ьт. 

4. [ou] > [o-v]: о.-слав. plovo — ст.-слав. плокж. Ср. греч. p l é o < 
pléFô и т. д. 

§ 54. Судьба индоевропейских дифтонгов и дифтонгических 
сочетаний у славян была иной, если они употреблялись в середине 
слова перед следующим согласным или в конце слова. я . 67 



Судьба дифтонгов и дифтонгических сочетаний в конце слова 
в ряде случаев совпала с их судьбой в середине слова перед 
согласным, а в ряде случаев отличалась. Поэтому подробнее 
о судьбе дифтонгических сочетаний в конце слова будет сказано 
в разделе о явлениях конца слова (§§ 76—78). 

В положении перед следующим-^охда&рым индоевропейские диф-
тонги претерпеЛг у славян следующие изменения: благодаря сокра-
щению долготы слогового элемента дифтонги с долгим слоговым 
элементом совпали с дифтонгами, имеющими краткий слоговой эле-
мент. Это привело к сокращению количества дифтонгов в обще-
славянском языке. Утрата долготы слоговой частью дифтонга нашла 
у славян отражение в его интонации: дифтонг, имевший прежде 
долгий слоговой элемент, стал произноситься с восходящей инто-
нацией, а дифтонг с бывшим кратким слоговым элементом — с нисхо-
дящей интонацией. 

Например, в индоевропейском языке-основе были представлены 
следующие дифтонги: 

[ei] [êi] [eu] [eu] 
loi] [oi] Jou] [ou] 
[ai] [ai] [au] [au]. 

Благодаря совпадению дифтонгов с долгим слоговым элементом 
с дифтонгами, у которых слоговой элемент был кратким, количе-
ство их сократилось, и поэтому в общеславянском языке пред-
ставлены только следующие дифтонги: [ei], [oi], [ai], [eu], [ou] [auj. 
Так как краткие индоевропейские гласные [*ö] и [*ä] у славян 
дали гласный [о], то это привело к совпадению дифтонгов [ai] 
с [oi] и [au] с [ou]. В результате в позиций перед следующим 
согласным из всех индоевропейских дифтонгов в общеславянском 
языке сохранились лишь дифтонги [ei], [oi], [eu], [ou]. 

Аналогичная картина наблюдалась и в отношении изменения 
дифтонгических сочетаний. 

В связи с тенденцией славянской фонетической системы к от-
крытости слога дифтонги и дифтонгические сочетания в середине 
слова перед согласным подвергались у славян дальнейшим изме-
нениям. 

§ 55. С у д ь б а д и ф т о н г о в с н е с л о г о в ы м и [i] и [и] 
п е р е д с л е д у ю щ и м с о г л а с н ы м . 4 

Дифтонги с неслоговым элементом [i] в позиции перед следую-
щим согласным монофтонгизировались и дали простые гласные. Диф-
тонг [ei], монофтонгизируясь, дал гласный [i], совпавший с глас-
ным [i] <[*!]: 

о.-слав. vidb — ст.-слав. вид*. Ср. лит. véidas—„лицо", греч. 
e tdos<Feîdos — „вид, наружность"; 

о.-слав. iti—ст.-слав. ити. Ср. лит. eiti, греч. eîmi, лат. Is<C*eis; 
о.-слав. zima — ст.-слав. зи<иа. Ср. греч. cheima, cheimon, лат. 

hlbernus—„ненастный, зимний" из *heimrinos; _ 
о.-слав. кпуъ — ст.-слав. К^ИКХ. Ср. лит. kreivas. 
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Дифтонг [oi] ([ai]) при монофтонгизации дал гласный [ё], сов-
павший по звучанию с [ё ]<[*ё] . Однако [ё], образовавшийся из 
дифтонга, и [ё] из [*ё] различались между собой по тому, что 
после мягких согласных первый чередовался с гласным [i], а вто-
рой—с гласным [а]: 

о.-слав. snëgb — ст.-слав. nrfcrz. Ср. гот. snaiws, др . -прус. snaygis; 
о.-слав. vënbCb — ст.-слав. к-Ьньць. Ср. лит. vainikas; 
о.-слав. berète (2 л. мн. ч. повелит, накл.), ст.-слав. ве^Ьте. Ср. 

греч. féroite; 
о.-слав. [оЫёкъ] („остаток") —ст.-слав. (OTZ^KZ . Ср. греч. 

loipös—„остальной", лит. ât-laikas; 
о.-слав. lëvb — ст.-слав. л-kz. Ср. греч. laiös < laiFös, лат. 

laevus < lai vos \ 
В заимствованных славянами из латинского и германских языков 

словах дифтонг [ai] передавался через [ё]: ст.-слав. ц-Ьгарь. Ср. гот. 
kaisar (лат. caesar < *caisar). В конце слова дифтонг [oi] ([ai]) также 
подвергался монофтонгизации. Однако результат его изменения 
при монофтонгизации находился в зависимости от того, при какой 
интонации он произносился. Если дифтонг [oi] в конце слова про-
износился при восходящей интонации, то при монофтонгизации воз-
никал гласный [ё], а если он произносился при нисходящей инто-
нации, то в результате монофтонгизации возникал гласный [i]: 

о.-слав. им. пад. мн. ч. vblci < *vïlkoi — ст.-слав. клхци. Ср. лит. 
vilkal, греч. lükoi; 

о.-слав. местн. пад. мн. ч. vblcëchb < *vïlkoisû—ст.-слав. КАКЦ-Б^К. 

Ср. греч. lükoisi. 
Х.Ш&логовым элементом [и] в общеславянском языке было два 

дифтонга:^еирГ[ои]. Оба "этих дифтонга в позиции перед следую-
щим согласным подверглись монофтонгизации. 

Дифтонг [ou] ([au]), монофтонгизируясь, дал гласный [и]: 
о.-слав. tur-ь („зубр, буйвол, дикий бык") —ст.-слав. тоурх. 

Ср. лит. taüras, др.-прус. tauris, греч. taüros, лат. taurus; 
о.-слав. ucho — ст.-слав. oyjço. Ср. лат. auris <1 *ausis (в латин-

ском языке согласный [г] в данном слове из более раннего [s], 
так же как славянское [ch]<[s]); гот. auso, лит. ausis; 

о.-слав. suchb — ст.-слав. соу^х. Ср. лит. saûsas. 
Дифтонг [eu], монофтонгизируясь, дал гласный [и], смягчив при 

этом предшествующий согласный, т. е. [еи]^>['и]. Очевидно, при 
переходе [eu]]>[u] звук [е] сужался и развился в неслоговой [i], 
который и воздействовал на предшествующий согласный, смягчая 
его: 

о.-'слав. bl'udo („наблюдаю") — ст.-слав. БЛЮДЯ. Ср. греч. (гомер.) 
peuthomai — „спрашиваю, расспрашиваю"; 

о.-слав. ГиЬъ („любимый") — ст.-слав. ЛЮБХ. Ср. др.-инд. 
leubhoh; 

1 Дифтонг [ае] в латинском языке восходит к более раннему дифтонгу [ai], 
дифтонг [ое] < [oi], а lTl < tei]-
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О.-слав. bl'udo, ст.-слав. БЛЮДО. Ср. др.-инд. beudhoh; 
о.-слав. l'udïje, ст.-слав. людиге. Ср. лит. liäudis, др.-в.-нем. Hut, 

совр. нем. Leute, бургунд. Jeudis „свободный человек." 
С помощью гласного [и] передавали славяне дифтонги с не-

слоговым [и] при заимствовании слов из германских языков. 
Например, со ст.-слав. коупити ср. гот. kaupön — „торговать", 
нем. kaufen. 

§ 56. Судьба дифтонгических сочетаний с неслоговыми эле-
ментами [п] и [m] принципиально не отличалась от судьбы дифтон-
гов с неслоговыми [i] и [и]. Находясь в ПОЗИЦИИ перед следующим 
согласным в середине слова, дифтонгические сочетания с несло-
говыми [п] и [m] монофтонгизировались. В результате возникали 
носовые гласные [е] и [о]. В позиции же перед следующим глас-
ным благодаря тенденции к открытому слогу слогораздел про-
ходил между составными элементами этих дифтонгических соче-
таний: слоговой элемент отходил к предшествующему слогу, 
а неслоговой — к последующему. Материал старославянского языка 
подтверждает эти положения: 

ст.-слав. [zvo-пъ] зконх — ст.-слав. [zvo-къ] ЗКДКХ ; 
ст.-слав. [po-to] пжто — ст.-слав. [о-ро-па] опоиа; 
ст.-слав. ть-по] мьнж — ст.-слав. [me-ti] МАТИ ; 
ст.-слав. [i-mo]; ИМЯ — ст.-слав. [je-ti] IATH и т. д. 
Славянскому носовому гласному [о] в других индоевропейских 

языках соответствуют дифтонгические сочетания [ön], [ön], [öm], 
[от], [än], [an] [ärnj, [am], а славянскому носовому гласному [е] — 
дифтонгические сочетания [ën], [en], [ëm], [em]: 

о.-слав. svetb — ст.-слав. CKATZ. Ср. лит. éventas, др.-прус, swenta; 
о.-слав. petb — ст.-слав. ПАТЬ. Ср. лит. penkî., греч. pénte; 
о.-слав. jetro „печень" — ст.-слав. га/гро. Ср. греч. 'éntera — 

„внутренность"; 
о.-слав. ogbh> — ст.-слав. жгхдя. Ср. лат. angulus; 
о.-слав. pçtb — ст.-слав. пять. Ср. лат. pons (род. pontis) — 

„мост", др.-инд. pânthâh—„дорога"; 
о.-слав. roka — ст.-слав. ржка. Ср. лит. rankà < *ronka; 
о.-слав. poto—ст.-слав. пжто. Ср. др.-прус. panto—„цепь, оковы", 

лит. pântis. 
Данные славянских языков, а также данные других индоевро-

пейских языков указывают и на иное происхождение носовых 
гласных [е] и [о]. 

Так, в 'ряде 'случаев славянскому [ç] соответствуют в других 
индоевропейских языках сочетания, развившиеся на месте древней-
ших индоевропейских слоговых [п] и [т]. У славян слова с таким [е] 
чередуются в позиции перед гласным с сочетаниями [ьп], [ьт] < [*in], 
[*im]: [pbnç] — [peti], [тьпо] — [meti]. В литовском языке в соот-
ветствии с этим ' славянским [е] будут употребляться сочетания 
[in], [im], [un], [um] с разной интонацией под ударением или 
без ударения; в готском языке этому славянскому [е] соответ-
ствуют сочетания [un], [um]; в латинском языке — сочетания [en], [em], 
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[na], [ma]; в греческом — [а], [па], [та];в древнеиндийском—[а],[а]: 
о.-слав. desetb — ст.-слав. А6ГАТЬ. Ср. лит. desimt, др.-инд. 

daçât, лат. decern, греч. déka; 
о.-слав. tysët'a— ст.-слав. тькАшта. Ср. лит. àimtas, гот. taihun, 

др.-прус. tüsimtons (вин. п. мн.ч.); 
о.-слав. pametb — ст.-слав. ПЛМАТЬ. Ср. лит. mintls — „мысль, 

мнение", гот. ga'munds, др.-инд. matih, лат. mens (род. п. mentis). 
Примеров с [о], которые указывали бы на более ранние соче-

тания [ъп], [ът]<[*йп] , [йт] перед согласным, развившиеся на 
месте древнейших индоевропейских слоговых [п] и [m], у славян 
мало. Наиболее показательно слово [doti] — ст.-слав. АЖТИ, где [ç] 
образовалось в результате монофтонгизации перед согласным 
дифтонгического сочетания[ът]<[*йт]. Наличие данного сочета-
ния в составе этого слова подтверждают формы настоящего вре-
мени [d-bmo], [dbmesi] — ст.-слав. АХ<ИЖ, Ажмеши и форма страда-
тельного причастия прошед. вр. [(па^ътепъ] — ст.-слав. (нл)дх<иенг. 
Ср. литовские параллели с сочетанием [um]: dùmti, dumiù. 

Однако в ряде случаев на месте древнейших сочетаний [un], [um] 
в позиции перед следующим согласным у славян возник гласный 
[у]ы. 

Например, о.-слав. lyko — ст.-слав. лыко. Ср. лит. lùnkas, др.-прус. 
lunkan. 

По предположению некоторых исследователей, возникновение 
гласного [у] в данном случае объясняется следующим образом: 
в результате монофтонгизации дифтонгического сочетания [un] 
возникал долгий носовой гласный [й]. Но носовой характер этого 
гласного не удерживался, а поэтому возникал [и], который и 
давал у славян гласный [у]. 

В заимствованных славянами словах из германских языков 
дифтонгические сочетания [an] и [in] переданы через [о] и [е]: 

ст.-слав. KXHAöh. Ср. др.-сакс. kuning, др.-анг. cyning, др.-в.-нем-
kuning; 

ст.-слав. ЦАТЛ — „мелкая монета". Ср. гот. kintus; 
ст.-слав. Хждогх — „искусный". Ср. гот. handugs, др.-в.-нем, 

hantag. 

ДИФТОНГИЧЕСКИЕ СОЧЕТАНИЯ С ПЛАВНЫМИ [Г] И [ I ] 

§ 57. К числу этих сочетаний относились в общеславянском 
языке дифтонгические сочетания [er], [or], [el], [ol]. 

При рассмотрении изменения этих сочетаний следует помнить 
о тенденции к открытому слогу, характерной для славянской 
фонетической системы. В положении перед гласным звуком 
у данных дифтонгических сочетаний, как и у рассмотренных 
выше дифтонгов и дифтонгических сочетаний, слогораздел про-
ходил между их составными элементами, так что слоговой эле-
мент относился к предшествующему слогу, а неслоговой — к по-
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следующему. В положении перед согласным звуком,- т. е. тогда, 
когда в середине слова возникал закрытый слог, эти дифтонги-
ческие сочетания подвергались изменению. Однако открытие слога 
происходило здесь не с помощью монофтонгизации, а благодаря 
перестановке звуков или путем развития дополнительного гласного 
после плавного. 

Перед следующим согласным звуком эти сочетания могли на-
ходиться илй в середине слова или в начале слова. Так как 
судьба дифтонгических сочетаний с плавными в указанных поло-
жениях была неодинакова, то каждое из них будет рассматри-
ваться отдельно. 

Дифтонгические сочетания с плавными в середине слова 
между согласными 

§ 58. Условно данные дифтонгические сочетания в указанном 
положении обозначают так: [tert], [tort], [telt], [toit], где [t] равен 
любому согласному звуку. 

Результаты изменения перечисленных дифтонгических сочета-
ний в указанном положении по разным славянским группам были 
таковы: 

о.-слав. южнослав., чеш., словац. западнослав. восточнослав. 

*tert trët tret teret 
*tort trat trot torot 
*telt tlèt tlet tolot 
*tolt tlat tlot tolot. 

Процесс изменения дифтонгических сочетаний с плавными 
у славян в общих чертах протекал следующим образом. Эти 
сочетания по своему происхождению представляли долгий слог. 

У предков южных славян долгота сосредоточивалась на глас-
ном. Следовательно, в исходном положении дифтонгическое соче-
тание имело такой вид: [*tört]. Долгий гласный [о] изменялся 
у славян в [а]. Затем открытие слога шло путем перестановки 
гласного в позицию после плавного. Таким образом, [*tör t ]> 
[tart] > [trat]. 

У предков восточных и западных славян долгота сосредото-
чивалась не на гласном, а на плавном: [*tort]. После долгого [г], 
может быть через стадию слоговости [г], развивался дополни-
тельный гласный такого же качества, что и предшествовавший 
плавному. Этот гласный в дальнейшем становился полным. 
Таким образом, [*tort]> [(tort)] > [ t o r ° t ] > [torot]. 

В западнославянской группе (кроме чешского и словацкого 
языков) наряду с развитием дополнительного гласного после 
плавного гласный, предшествующий плавному, редуцировался. 
Таким образом, [*tort] > [(tort)] > [tor°t] > [t°rot] > [trot]. То, что 
сказано об изменении дифтонгического сочетания [or], относится 
к изменению и других дифтонгических сочетаний с плавными. 



У восточных славян сочетания [*telt] и [*tolt], изменившись, 
совпали в одно сочетание [tolotj. В связи с этим следует сде-
лать замечание о судьбе сочетания [el] у восточных славян. 
Группа [*telt] изменялась у них так: плавный [1] в позиции перед 
следующим твердым согласным отвердевал. Отвердевший плав-
ный [1] воздействовал на предшествующий ему гласный переднего 
ряда [е], веляризуя его. В связи с этим [е], передвинувшись 
в задний ряд, изменился в [о]. Возникшая группа [toît] подверглась 
тем же изменениям, что и первоначальная группа toit. Таким 
образом, [ telt]>[teît]>[toit] . 

Вот почему о.-слав. melko — ст.-слав. лм-Ько, сербохорв. mléko, 
mlijèko, чеш., пол. mleko, а в русском — молоко. 

Рассмотрим примеры. 
о.-слав. gôrdb ("—знак нисходящей интонации) — ст.-слав. 

гоадх, сербохорв. grâd (с долгим нисходящим ударением), чеш. hrad, 
пол. gröd, рус. город (ударение на первом гласном полногласия). 
Ср. лит. gardas — „ограда"; 

о.-слав. У О ^ Ъ — ст.-слав. кдлсх, сербохорв. vlâs, чеш. vlas, 
пол. wîos, рус. волос. Ср. др.-инд. vâlçah „ветвь"; 

о.-слав. bölto (' — знак восходящей интонации) — сербохорв. 
bläto (" — знак краткого нисходящего ударения), пол. bîoto, 
рус. болото. Ср. лит. baltas „белый"; 

о.-сла». dêrvo — ст.-слав. др-Ько, др.-серб. дрко, чеш. drevo — 
drZevo, пол. drzewo — dzewo, рус. дерево. Ср. лит. derva (вин. п. 
ед. ч.); 

о.-слав. vörna — сербохорв. vräna, чеш. vräna^ пол. wrona, 
полаб. vornö, рус. ворона. Ср. лит. vârna; 

о.-слав. gôlsb — ст.-слав. гдмж, сербохорв. glas, чеш. hlas, 
пол. gîos, рус. голос. 

На этих примерах видно, что доисторическая нисходящая инто-
нация в сербохорватском языке передается как долгое нисходящее 
ударение, а в русском —как ударение на первом слоге полно-
гласия, доисторическая же восходящая интонация в сербохорват-
ском языке передается как краткое нисходящее ударение, а в 
русском —как ударение на втором слоге полногласия. 

Таков общий характер направления изменения дифтонгических 
сочетаний с плавными в середине слова перед согласньщ. Однако 
в ряде древнеболгарских говоров, язык которых отражен в па-
мятниках старославянской письменности, изменение указанных 
дифтонгических сочетаний перед согласным могло происходить 
иначе.. Открытие слога шло не с помощью перестановки гласного 
в позицию после плавного, а путем развития дополнительного 
гласного — редуцированного [ъ] после плавного. Так, например, 
в соответствии с русским словом золото и южнославянским злато 
в Синайской псалтыри встретилась форма зодкта — 89 б/10. Здесь, 
как видим, на месте бывшего дифтонгического сочетания [ol] 
выступает сочетание [o-j-1 + ъ], то есть открытие слога про-
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изошло благодаря развитию дополнительного гласного [ъ], что 
позволило сохранить то же расположение звуков, какое было 
характерно для дифтонгического сочетания. 

Дифтонгические сочетания с плавными в начале слова 

§ 59. В славянских языках сохранились данные только о со-
четаниях [*ctft-], [*olt-]. Для сочетаний [*ert-], [*elt-] нет достовер-
ных примеров. 

Изменение сочетаний [or-], fol-] перед согласным в начале 
слова было обусловлено действием закона открытого слога. 
Однако характер изменения этих дифтонгических сочетаний по 
славянским языковым группам зависел от того, при какой инто-
нации они произносились. 

Если в группах [ort-], [oit-] дифтонгические сочетания произно-
сились с восходящей интонацией, то тогда результаты изменения 
были одинаковы по всем славянским группам, а именно: дифтонги-
ческое сочетание [ог] изменилось в [га], a [ol] — в [1а]. 

Если же дифтонгические сочетания [or], [ol] произносились 
с нисходящей интонацией, то тогда результаты их изменения по 
славянским группам были различны. У предков южных славян 
[or-], [ol-j и здесь также изменялись в [га-], [1а-]. У предков же 
восточных и западных славян они изменились в [го-], [1о-]. Только 
в словацком языке в ряде случаев возникали сочетания [га-] и [1а-]. 

Рассмотрим примеры. 
Пу О.-слав. ôrdlo („соха") — ст.-слав. рало, сербохорв. rälo, 

чей! radio, пол. radio, рус. рало. Ср. лит. ärklas. (Если же 
данное дифтонгическое сочетание оказывалось в позиции перед 
гласным, то расположение звуков сохранялось. Например, orati 
(„пахать") —ст.-слав. орати, рус. (сев. говоры) орать; 

о.-слав. ölnbji, церк.-слав. лании, сербохорв. lane, чеш., сло-
вац. Ian, пол. îania, рус. лань. Ср. латыш, afnis— „олень"; лит. alnë; 

о.-слав. б1кошъ („жадный") —ст.-слав. даколю, сербохорв. làkom, 
чеш. lakorny ,̂ пол. îakomy, рус. лакомый. Ср. лит. âlkti —„быть 
голодным"; 

о.-слав. örka („гробница")— ст.-слав. рака, сербохорв. räka, 
чеш. rakev, рус. рака. Ср. лат. area, гот. arka, греч. 'ârka. 

\ Ï ) О.-слав. ôrstb — ст.-слав. растя, сербохорв. râst, пол. (wz)rost, 
слбвац. (wz)rast, рус. рост. Ср. лат. arduus „высокий, крупный"; 

о.-слав. ôlk-btb — ст.-слав. лакхть, сербохорв. lâkat,_4ein. loket, 
словац. laket, пол. lokiec, рус. локоть. Ср. лит. alkune; 

о.-слав. ôldbji — ст.-слав. ладии, сербохорв. lada (ladja), 4eui.Jodî, 
словац. lod', пол. îodzia, рус. лодья. Ср. лит. aldijà (вин. п. aldija); 

о.-слав. ОГУЬПЪ — ст.-слав. ракьмь, сербохорв. râvan, чеш., сло-
вац. rovny, пол. röwny, рус. ровен. Ср. др.-прус. arwis „истинный, 
верный". Иногда в южнославянской языковой группе встречаются слова, 
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ß которых BMêcfo Ожидаемых сочетаний [га-], D3"] выступают 
сочетания [го-], [1о-]. Так, например, в болгарских говорах, отра-
зившихся в ст.-слав. памятниках: ров* (вм. равх)— Зогр., Ио. XV, 15; 
Супр. 292i8, 2391Э, 1068; розвоиникх (вм. рлзвоиникх) — Супр. 558э; 
росткорикх (вм. расткорикх) — Супр. 55426_97; роз<иышлмга (вм. раз-
лшшлгага)— Супр. 543ii И Т. Д. Причины такой двойственности не 
совсем ясны. 

Иногда Б старославянских памятниках встречаются слова, 
в которых не отражена перестановка гласного в позицию после 
плавного при изменении дифтонгического сочетания [ol-] в начале 
слова. Например, наряду с ладии встречается форма ал'дш' (Зогр., 
Mp. I, 19), алдии (Супр. 4282I), ал'ды (Супр. 5228), наряду с фор-
мой лакати встречается форма алхкати (Син. тр., 103 6/22) и формы 
с тем же корнем кхзадхка (Map. ев, Сав. кн. Mp. II, 25; Мф, IV, 2), 
кхзалка (Map. ев, Мф. XII, 3; Лук. IV, 2), алхчжща (Сав. кн., Мф. XXV, 44), 
кхзьалка (Ас. ев., Мф. IV, 2; Mp. II, 25, Лук. VI, 3) и т. д. 

В указанных случаях открытие слога происходило путем раз-
вития редуцированного [ъ] после плавного, что давало возмож-
ность сохранить старое расположение звуков в бывшем дифтонги-
ческом сочетании. В дальнейшем этот [ъ], находясь в слабой 
позиции, утрачивался. 

СОЧЕТАНИЯ РЕДУЦИРОВАННЫХ С ПЛАВНЫМИ 

§ 60. В общеславянской фонетической системе было два типа 
сочетаний редуцированных [ъ], [ь] с плавными [г], [1] в положе-
нии между двумя согласными: 

1. Редуцированный предшествовал плавному: [tbrt], [tbrt], 
[b i t ] , [tblt]; 

2. Редуцированный следовал за плавным: [trbt], [trbt], [tlbt], 
[tlbt]. . 

Этот порядок в сочетании славянских редуцированных [ъ], [ь] 
с плавными между согласным подтверждается данными других 
индоевропейских языков. 

Разберем каждый из этих типов сочетаний отдельно. 
1. С о ч е т а н и я р е д у ц и р о в а н н ы х с п л а в н ы м и , в ко-

т о р ы х р е д у ц и р о в а н н ы й п р е д ш е с т в о в а л п л а в н о м у : 
[tbrt], [tbrt], [tblt], [tblt]. В соответствии с этими славянскими 
сочетаниями в литовском языке представлены сочетания [ur], [ir], 
[ul], [il] между согласными. 

Южнославянские языки и два западнославянских (чешский и 
словацкий) показывают, что издавна в этих сочетаниях в качестве 
слогового элемента выступали плавные [г], [1]. Усиление плавного 
как слогового элемента приводило в дальнейшем к ослаблению 
предшествующего плавному редуцированного и, наконец, к его 
полному исчезновению: [tbrt] ]> [tbrt] ]> [tbrt] [trt]. 

Таким же образом возникли из [tbrt] > [trt], из [tblt] > [tit], 
из [tblt] > [tit]. 



В настоящее время в Чешском, словацком, сербохорватском и 
словенском языках представлены сочетания со слоговыми [г] и [1] 
(с заменой слогового [1] в сербохорватском языке на [и], в сло-
венском на [ou] и в чешском языке в определенных условиях на [lu]). 

Например: 
сербохорв.: prvi, vûk, pun, grlo, prst, mftvi, dûg. 
чеш.: pryy, vlk, piny, hrdlo, prst, mrtvy, dluh. 
В болгарском языке в более позднее (историческое) время 

слоговые плавные вышли из употребления и заменились посред-
ством сочетания плавных [г], [1] с глухим гласным [ъ]: първи, 
пръв, вълк, пълен, гърло, пръст, мъртав, дълг. 

В языках северо-западных славян и в восточнославянских язы-
ках слоговость плавных не удержалась. За счет утраты этой сло-
говости происходило усиление предшествующего плавному реду-
цированного [ъ] или [ь]. 

У восточных славян редуцированный усиливался настолько, 
что в любой позиции, независимо от следующего слога, он ста-
новился сильным. Позднее такие [ъ] и [ь] прояснялись в гласные 
полного образования: [ъ]>[о] , [ь]>[е]. 

Другое значительное изменение, пережитое предками восточных 
славян, состояло в том, что плавный [1] в позиции перед сле-
дующим согласным отвердевал. Такой твердый [1] воздействовал 
на образование предшествующего редуцированного [ь], веляризуя 
его, в связи с чем [ь1]>[ъ1]. 

Следовательно, [tblt] > [tbït] > [tblt]: 
о.-слав. рьгуъ vblkb рь1пъ g-brdlo pbrstb mbrtvb; 
рус. первый волк полный горло перст мертвыщ 
пол. pierwszy wilk peîny gardlo parst martwy. 

Ср. с соответствующими формами в литовском языке: pirmas (пре-
жде, сначала), viîkas, pilnas, gurklys (вин. п. gùrkli), pirétas, mirtas. 

В старославянском языке в данном случае на положении 
слогообразующего элемента выступал плавный. Но так как в 
старославянских азбуках не было специальной буквы для слого-
вых плавных [г], []], то для передачи их в памятниках использо-
вались буквы а и р, после которых обычно писался любой реду-
цированный: [prv-b] npZKZ и поькх, [р1пъ] плхнх и пдьмх, [mrtvb] 

ьткх и Мрхткх°и т. д. (подробнее об этом см. выше в § 20). 
Таким образом, в ранний доисторический период жизни сла-

вянских языковых групп в их фонетической системе были сочета-
ния [t-brt], [tbrt], [tblt], [tblt] со слоговыми [г] и [1], которые 
в дальнейшем по славянским языковым группам начинают пре-
терпевать разные изменения. 

2. Второй тип представляют сочетания, в которых редуциро-
ванный [ъ] или [ь] находился после плавного: [trbt], [trbt], [tlbt], [tlbt]. 

Этот порядок в расположении звуков подтверждается данными 
других индоевропейских языков. Наиболее близкие сочетания 
к славянским представляет литовский язык: [гй], [rï], [1й], [lï]. 
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Например, krùvinas— cl .-слав. крШкг, trisè — ст.-слав. трь)(х, plutà 
(„корка") — ст.-слав. ПАЯТЬ И Т. Д. Судьба этих сочетаний по сла-
вянским группам была неодинакова. 

а) Если после сочетания плавного с редуцированным шел слог 
со слабыми гласными [ъ] и [ь] (например, кгъуь, рЫь, krbstb, slbzb 
[род. мн. ч. от slbza]), то тогда слог „плавный -f- редуцированный" 
являлся сильным^ В отдельных славянских языках (например, 

— в русскомУ~ТудьЗа редуцированных [ъ] и [ь] в этих сочетаниях 
совпала с судьбой редуцированных [ъ] и [ь], находящихся 
в сильной позиции. Следовательно, редуцированный [ъ] в этих 
сочетаниях в дальнейшем прояснился в [о], а [ь] — в [е]. 
В результате в русском языке возникли формы [krov'] кровь, 
[plot'] плоть, [krest] крест, [siez] (род. п.) слёз. 

б) Если же после [гъ], [гь], [1ъ], [1ь] следовал слог с глас-
ным полного образования, то редуцированный, следовавший за 
плавным, находился в слабой позиции и подлежал утрате. 

Например, Им. п. [кгъуь] > [кгъуь] 
Род. [kr-bve] > [krve] 
Дат. [kr-bvi] > [krvi]. 

Как показывают эти примеры, в одном и том же слове корень 
оформлялся в звуковом отношении по-разному: то со слоговым 
редуцированным, находившимся в сильной позиции, то со слоговым 
плавным. (При этом слоговость плавного возникла после утраты 
следовавшего за ним слабого редуцированного.) Чтобы избежать 
такой двойственности, в языке возникает объединение основ. 
В одних языках (южнославянских и частично в чешском и сло-
вацком) объединение проходит по основам со слоговым плавным. 
В других языках (например, в северо-западных, а также в рус-
ском) объединение начинает проходить по основам с редуциро-
ванным, находящимся в сильной позиции. Вот почему в русском 
языке возникли формы кровь, крови и т. д., а в сербохорватском 
языке — krv, krvi и т. д. 

О том, как отражены подобные сочетания в старославянском 
языке см. § 35. 

Таким образом, в ранний доисторический период жизни сла-
вянских групп в их фонетической системе были сочетания [tn>t], 
[trbt], [th>t], [tlbt] со слоговыми редуцированными [ъ] и [ь], кото-
рые позднее по славянским группам начинают претерпевать раз-
ные изменения. 

СИСТЕМА СОГЛАСНЫХ ЗВУКОВ 

§ 61. Как отмечалось выше, в доисторическую пору для индо-
европейских языков была характерна развитая система взрывных 
согласных звуков. 

Некоторые из этих согласных перешли в общеславянский язык 
без изменения, некоторые претерпели сильные изменения, а ряд 
согласных совершенно утратился. 
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Одним из Наиболее характерных изменений, пережитых в обще* 
славянскую эпоху, являлась утрата придыхательных согласных. 

Так, в древнейшую пору в индоевропейских языках имелись 
придыхательные согласные и непридыхательные. Например, [Ь] и 

В общеславянском языке придыхательные согласные совпали 
с непридыхательными. Правильность этого положения можно под-
твердить следующими примерами: 

о.-слав. Ьего и bolii — ст.-слав. веря и волии. В старославян-
ском языке в обоих словах употреблен звук [Ь]. Между тем в 
других индоевропейских языках согласному [Ь] в первом и во вто-
ром словах соответствовали разные звуки. Так. ст.-слав. БР.ОЖ В 

др.-инд. соответствует bhârâmi, в греч. férô, в лат. ferö. 
Слова с др.-инд. [bh], греч. [f (<р)], лат. [f] указывают на более раннюю 

фонетическую стадию с придыхательным [bh]. Таким образом, звук fbl 
в слове в е р восходит к индоевропейскому придыхательному [*bh]. 

Если же мы сопоставим ст.-слав. водии с другими индоевропей-
скими языками, то увидим, что в др.-инд. ему соответствует bâlïyân, 
в греч. beltion, в лат. dëbilis, т. е. во всех языках в данном случае 
представлен непридыхательный звук [Ь]. Таким образом, славянский 
звук [Ь] в данном случае восходит к непридыхательному [*bj. 
Следовательно, в соответствии с индоевропейскими звуками [*Ь] 
и [*bh] у славян имеется только один звук [Ь]. 

(2.у> о.-слав. dojç — „кормить материнским молоком", doim>, 
dbva — ст.-слав. доях (1 л. ед. ч., наст, вр.), дот, дяка. Первой 
славянской форме [dojç] в др.-инд. языке соответствует dhâyati, 
в греч. thësato, в лат. îêlâre. 

Таким образом, в соответствии со славянским звуком [d] в 
др.-инд. языке представлен придыхательный [dh], в греч. — приды-
хательный [th], в лат. —звук [f]<[*dh]. Следовательно, в данном 
случае славянский звук [d] восходит к индоевропейскому [*dh]. 
Сопоставление славянских форм [dom-ь] и [dbva] с соответствующими 
формами в других индоевропейских языках показывает следующее: 

ст.-слав. дхка, др.-инд. duvä, греч dtiö, лат. duo; 
ст.-слав. д<шх, др.-инд. dâmah, греч. domos, лат. domus. 
Из этих примеров видно, что во всех этих языках в соответ-

ствии со славянским звуком [d] употреблен непридыхательный 
звук [d]. Следовательно, в данном случае славянский согласный 

Таким образом, в соответствии с индоевропейскими [*d] и [*dhj в 
славянской фонетической системе употребляется только один звук [d]. 

Приведенные примеры показывают, что придыхательные и не-
придыхательные согласные у славян совпали в соответствующие 
непридыхательные согласные. Только придыхательный согласный 
[kh] оставил след в славянской фонетической системе, изменившись 
в [ch]. Аналогичное изменение придыхательного [kh]>[ch] отра-
жено в греческом языке. 

[bh], [d] и [dh], [g] и [gh]. 

восходит к индоевропейскому [*d]. 
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§ 62. Второе изменение, которое было пережито согласными 
на славянской почве, состояло в совпадении задненебных лабиали-
зованных и нелабиализованных звуков. След лабиализованного обра-
зования [к] и [g] представлен в некоторых индоевропейских языках 
в том, что при задненебном согласном развивался лабиальный эле-
мент. Так, например, было в латинском и германских языках. 
Например, в соответствии со ст.-слав. кжто в латинском языке пред-
ставлено quis, в готском — hwas. 

Иногда губная артикуляция получала перевес, что приводило 
к замене лабиализованного задненебного губным. Так, например, 
было в греческом языке: pöteros—„который, кто из двух". Ср. 
также: ст.-слав. отхл*Ькх — „остаток", лат. linquo—„оставляю", гот. 
leihwa—„суживаю", греч. leipö — „оставлять"' 

Таким образом, в славянской фонетической системе лабиализо-
ванные задненебные согласные не сохранились, совпав с нелабиа-
лизованными задненебными. 

§ 63. Следующим изменением взрывных согласных на славянской 
почве является то, что в соответствии с палатальными нелабиали-
зованными задненебными [k'], [g'], [g'h] у славян возникли соглас-
ные [s] и [z]. Например: [*к']: о.-слав. s-bto — ст.-слав. гхто. Ср. лат. 

с 
centum, греч. e-katön, лит. âimtas; 

о.-слав. desetb — ст.-слав. де^ть. Ср. лат. decern, лит. deàimtis, 
греч. déka; 

о.-слав. slovo, slava — ст.-слав. СЛОКО, слака. Ср. греч. kléos — 
„слава", лит. slävinti — „славить"; 

[*g']: о.-слав. znati — ст.-слав. зыати. Ср. лат. co-gnöscö, греч. 
gi-gnoskô, лит. zinôti. Ср. также гот. kann; 

о.-слав. гьгпо — ст.-слав. зрьмо. Ср. лат. gränum, др.-ирланд. grân; 
[*g'h]: о.-слав. zima — ст.-слав. зима. Ср. греч. cheimôn, лат. hiems, 

лит. ziemà; 
0.-слав. vezo, vozb— ст.-слав. кез*, козх. Ср. греч. 'öchos<[ 

Föchos — „повозка", лат. veho, лит. vezù, др.-сканд. vagn — „по-
возка". 

Наряду с указанными выше изменениями, пережитыми в системе 
индоевропейских согласных на славянской почве, в общеславянском 
языке при определенных условиях подвергался изменениям соглас-
ный [s] j> [ch]. Кроме того, в общеславянском языке возник целый 
ряд мягких согласных звуков, не характерных для индоевропей-
ского языка-основы. Рассмотрим происхождение каждого из них 
в отдельности. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЗВУКА [ch] 

§ 64. Звук [ch] в славянской фонетической системе имеет разное 
происхождение. 

1. Иногда, как об этом упоминалось выше, звук [ch] на сла-
вянской почве возникал на месте придыхательного [*kh]: 
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о.-слав. сЬогЬъгъ — ст.-слав. доавярх. Ср. др.-инд, kharah — 
„твердый"; 

о.-слав. chochotati — ст.-слав. ^отати. Ср. др.-инд. kakhati, 
греч. kachadzö. 

Образование согласного [ch] в начале слова [chochotati] могло 
находиться в связи с экспрессивностью слова: [ch] могло быть 
экспрессивным вариантом согласного [к] в начале слова. 

2. Однако чаще звук [ch] в славянской фонетической системе 
возникал в результате изменения [s] при определенных фонетических 
условиях, а именно: если [s] употреблялся после индоевропейских 
звуков [*i], [*u], [*r], [*k], то он изменялся в [ch]. При этом индо-
европейские звуки [*i] и [*и] могли быть долгими и краткими [ï], 
[ï], [ü], [ü] и могли входить в состав дифтонгов [ei], [oi], [eu], [ou . 
A так как на славянской почве [ ï]>[i] , [ï]>[b], [й]>[у], й]>[ъ] , 
[oi]>[ë], [ e u ] > N , [ou] > [и], [ei]>[i], то [ch]<[s] мог упо-
требляться у славян после звуков [i], [ь], [у], [ъ], [é (oi)], [и], а 
также после звуков [г] и [к]. 

Примеры: 
о.-слав. ЫъсЬа < *blusa — рус. блоха. Ср. лит. blusà; 
о.-слав. ucho<*ousos — ст.-слав. оу^о.. Ср. лат. auris < *ausis, 

лит. ausis, гот. auso; 
о.-слав. тъс1гь < *m'usos — ст.-слав. <ихр. Ср. лит. musos, лат. 

muscus; 
о.-слав. mucha < *mousa— ст.-слав. < и о у С р . лит. muse, лат. 

musca; 
о.-слав. УЬГСЬЪ < *vlrsus — ст.-слав. крь^х. Ср. лит. v i r sùs< 

<*virsùs, латыш, virsus. 
Очень нагляден переход [s] > [ch] при образовании форм сигма-

тического аориста, где в более древний период в качестве суф-
фикса выступал согласный [s]: 

1 л. ед. ч. о.-слав. r ë d r b < *rëkson от *rekti — ст.-слав. p-fep; 
о.-слав. molichb < *molïson от *moliti — ст.-слав. лши^х; 
о.-слав. bychb<*bûson от *büti— ст.-слав. БЫ̂Х И Т. Д. 
То, что суффиксом сигматического аориста в древнейший пе-

риод действительно являлся согласный [s], подтверждают, например, 
формы сигматического архаического аориста от глаголов nesti и 
vesti, встречающиеся в старославянских памятниках. Та^от [nesti] — 
нести 1 л. ед. ч. сигм. арх. аориста — [nës-ь] N-fecx < *nës-s-on, а от 
[vesti] кепги — [vësb] K-fetx<[*ved-s-on. 

3. В ряде случаев [ch] в славянской фонетической системе 
встречается на месте бывшего [s] не только после индоевропейских 
звуков [*i], [*u], [*r], [*k], но и после других гласных, в частности 
после [а] и [ё]. Однако во всех этих случаях образования с со-
гласным [ch] возникли по аналогии с родственными образованиями, 
в которых [s] изменился в [ch] фонетически закономерно. 

Например, от глагола znati форма 1 л. ед. ч. сигматического 
аориста znachb < *zna-s-on — ст.-слав. знд^х. Ср. bych-ь, molichb, 
rèchb и др. Глагол choditi < *soditi — ст.-слав. о̂дити образован 
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по аналогии с приставочными глаголами prichoditi *prisoditi — 
ст.-слав. при^одити, uchoditi <[ *ousoditi — ст.-слав. оу^одити, где 
[ch]<^[s] после звуков [i] или [и]. 

Аналогичная картина наблюдается при образовании формы местн. 
пад. мн. числа у существительных с *а-основой. Например, о.-слав. 
•odachb<^*vodäsü — ст.-слав. кода^х (ср. др.-инд. âçvâsu) образо-
вано по аналогии с формами kostbchb, synbchb, plodêchb — ст.-слав. 
костьр , гымх)£х, плод-fe^x, где [ch]<[s] после [ï], [й], [è]<[oi]. 

4. Звук [ch] y славян мог появиться также в результате заим-
ствования: ст.-слав. л̂-Ьбх — ср. гот. hlaibs; ст.-слав. ^л-кх — ср. 
гот. hlaiw и т. д. 

5. В ряде случаев [ch] возник у славян в результате звуко-
подражания. Например, чеш. chuchati — „дышать, дуть", рус. ху-
хатъ, хихикать, хорохориться. 

Такого же происхождения согласный [ch] в русских диалектных 
глаголах сильной экспрессивной значимости: ужахнуться, ша-
рахнуться. 

ПАЛАТАЛИЗАЦИЯ ЗАДНЕНЕБНЫХ СОГЛАСНЫХ 

§ 65. Задненебные согласные [k], [g], [ch] под влиянием гласных 
переднего ряда подверглись у славян в разные доисторические 
периоды изменениям. 

Наиболее ранним изменением, пережитым задненебными соглас-
ными в общеславянском языке, являлось изменение их перед глас-
ными переднего ряда: [е], [ь], [е], [ê] ([<*ё]), [i] ( [<*ï] или [ei]). 
В результате этого изменения возникли шипящие: [k]^>[6'], [g[^> 
[dz']]>[z'], [ch]^>[s']. Данное смягчение задненебных согласных 
принято называть п е р в о й п а л а т а л и з а ц и е й : 

о.-слав. rçka — poroö'iti — ст.-слав. рдка — порячити; 
о.-слав. grèchb — gréâ'iti —ст.-слав. lyfep — гр^шити; 
о.-слав. ойюкъ — otroc'e — ст.-слав. отрокх — отрочд; 
о.-слав. bogb — bo^'bçkb — ст.-слав. вогх — вожьскх; 
о.-слав. bégb — bëz'ati *bëgëti — ст.-слав. в^гх — в-Ьжати; 
о.-слав. gorèti — г'агъ *gëros — ст.-слав. го̂ Ьти — жарх; 
о.-слав. око — oë'ese (род. пад. ед. ч.) — ст.-слав. око — oMete и т.д. 

Особо следует сказать о сочетаниях [*kë], [*gë], [*chë]. Под 
влиянием долгого гласного [ё] задненебные согласные смягчались. 
Возникшие мягкие согласные [б'], [z'], [§'] оказывали влияние на 
следовавший за ними гласный переднего ряда [ё], передвигая его 
назад. В результате вместо [ё], который у славян должен был 
дать [è], возникал гласный [a]: slyâ'ati <[ *slûchëti; kriC'ati < *krikëti 
и т. д. 

В более поздний период общеславянского языка вновь обнару-
жилась тенденция к смягчению задненебных согласных. Однако 
результат этого смягчения отличался от более раннего, т. е. от 
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первой палатализации. На этот раз задненебные согласные смяг-
чаясь, изменились уже не в шипящие, а в свистящие: [kj > [с J, 
[g] >[<&']» [ch]>[s '] . 

Подобное смягчение задненебных согласных происходило в раз-
ное время и зависело от одного из двух следующих условий. 

§ 66. 1. Задненебные согласные [к], [g], [ch] могли подвергаться 
смягчению и переходить в свистящие [с'], [dz'], [s'] под влиянием 
предшествующего гласного переднего ряда [i], [ь], [е]: о-слав myè!bc ,a<*mûsïka—ст.-слав. мышьца. Ср. др.-инд. musik а; 

о.-слав. l ic 'e<*likon — ст.-слав. лице. Ср. [Нкъ], ст.-слав. дикх; 
о-слав. ovbc'a<*ovika — ст.-слав. окьцд. Ср. др.-инд. avikä; 
о-слав. vbs'b, v b s ' a < * v b c h b < * v i s o —ст.-слав. кьгь, кьш. Ср. 

лит. visas, др.-прус. wissa—, латыш, viss. 
Данная фонетическая тенденция сказывалась и при заимство-

вании славянами слов из германских языков: 
о.-слав. k-bnedz'B — ст.-слав. КХНАБЬ. Ср. др.-в.-нем. kuning; 
о.-слав. pènêdz'B—ст.-слав. ГГЬНАЗЬ. Ср. др.-в.-нем. pfenning — 

„монета", др.-сакс. penning; 
о -слав, gobbdz'b — ст.-слав. ГОБЬБЬ. Ср. гот. gabigs — „богатый". 
Однако эта палатализация имела ограничения (не совсем ясные). 

Есть целый ряд слов, в которых задненебные согласные [k], [gj, 
[chl несмотря на наличие предшествующего гласного переднего 
ряда il [е] или [ь], не изменились в свистящие. Так, например, 
отсутствие палатализации наблюдалось в случае, если после задне-
небного согласного находился другой согласный: о.-слав. stbgna — 
„улица, переулок" (но stbcTz'a — „дорога"), mbgla, dvignçti (но 
dvi(îz'ati), sbtegnoti (но sbtedzati), kliknoti (но klic'ati)-ст.-слав. 
стьгнд (но CThöd), ' <иьгла, дкигнжти (но ДКИЙДТИ), ГХТАГНЖТИ (но txTA-
5 4 Т И ) , кдикнжти (но кдицдти) и т. д. Кроме того, не происходило 
палатализации также в том случае, если после задненебного со-
гласного употреблялся гласный [ъ] или [у]: о.-слав. Ькъ, lbgbk-b, 
шекъкъ, oteg-bc'iti, lbgyn'i, kbnegyn'i, dvbrbnikb — „привратник , 
tichb и т. д! — ст.-слав. дикх, дьгхкх, ликхкх, ОТАГХМИТИ, ДЬГЫНИ, KXNA-
гыни, дкьрьиикх, т и р и т. д. 

Отсутствие палатализации в данном случае объяснялось тем 
что артикуляцию задненебных согласных перед гласными [ъ] и [у] 
сопровождал лабиальный элемент, который и препятствовал пере-
движке задненебных вперед после гласных переднего ряда. Этот 
лабиальный элемент при артикуляции задненебных согласных воз-
никал за счет утраты лабиальности гласными [ b ] < [ * ü j и [ y J < J и]. 

Однако в ряде слов и форм задненебные согласные, несмотря 
на наличие следовавшего за ними гласного [ъ] или [у], подверглись 
палатализации: о.-слав. otbc'b < оЫгь, Нс'ь (род. пад. мн. ч.)<11къ 
и т. д .— ст.-слав. отьць, диць (род. пад. мн. ч.) и т. д. 

Возникновение здесь палатальных согласных вместо задненебных 
явилось в результате обобщения основы. Например, от существи-
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Тельного otbc'b otbkb были представлены следующие формы 
в ранний период существования общеславянского языка: 

Ед. ч. Им.-вин. п. otbkb Тв. otbkomb 
Род. otbka Зв. otbke 
Дат. otbku 

Как показывают приведенные формы, в звательной форме задне-
небный согласный [к], оказавшись в позиции перед гласным перед-
него ряда [е], смягчился по первой палатализации. В результате 
[ k ] > [ c ' j и возникла форма otbc'e (ст.-слав. отьче. Ср. аналогичные 
формы кхндже, вогке, чдок'Ьче и под.). 

В более поздний (по сравнению с временем действия первой 
палатализации) период общеславянского языка на задненебный со-
гласный начинает оказцвать действие предшествующий гласный 
переднего ряда [ь]. Это приводит к тому, что в формах роди-
тельного, дательного и творительного падежей ед. числа вместо [к] 
возникает свистящая аффриката [с']. Под влиянием этих форм 
происходит обобщение основы данного слова в формах именитель-
ного и винительного падежей ед. числа, несмотря на то, что там 
после задненебного согласного [к] употреблялся гласный [ъ]. Воз-
никшая мягкая аффриката [с'] воздействовала на следующий за ней 
гласный непереднего ряда, передвигая его в передний ряд. В ре-
зультате [о]^>[е], [ъ ]>[ь ] . Таким образом, возникли формы: 

Ед. ч. Им.-вин. п. otbc'b Тв. otbc'emb 
Род. otbc'a Зв. otbö'e 
Дат. otbc'u 

Подобное обобщение основы происходило и во множественном 
и двойственном числах. 

67. 2. Задненебные согласные [k], [g], [ch] подвергались смяг-
чению и переходили в свистящие [с'], [dz'], [s'] также в том случае, 
если после них употреблялся гласный переднего ряда [é] или [i] по 
происхождению из дифтонга [oi] ([ai]): 

о.-слав. c'ëna < *koina — ст.-слав. ц-Ьнл. Ср. лит. (диал.) kainà, 
(оба по ст.-слав. К<МЖА, кагати ГА—„каяться"); 

о.-слав. c'ésar'b < *kaisar'b— ст.-слав. ц-fetaph. Ср. гот. kaisar; 
о.-слав. dz'èlo < *goilo — ст.-слав. з-кло. Ср. лит. gailùs—„вспыль-

чивый, яростный", гот. gailjan — „оживленный"; 
о.-слав. дат.-местн. пад. ед. ч. основы на -*â- гос'ё <[ *ronkai — 

ст.-слав. ржц-fe (от р к а ) . nodz'è < *nogai — ст.-слав. Nos-fe (от нога), 

mus'é < *mouchai < *mousai — ст.-слав. моу-rfe (от люу^а); 

о.-слав. им. пад. мн. ч. основы на -*ö- vblc'i < *vilkoi — ст.-слав. 
кльци (от MZKZ) . Ср. греч. l'ukoi, лит. vilkaï; 

о.-слав. местн. пад. ед. ч. основы на -*ö- vblc'ë *vilkoi — 
ст.-слав. кльц-fe и т. д. 
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Вопрос о foM, какое сМяг^енйе Задненебных согласных В сви-
стящие является более ранним, пока не может считаться оконча-
тельно решенным, т. к. есть известные доказательства в пользу 
того и другого. В связи с этим одни лингвисты называют смяг-
чение задненебных перед гласными è и i<[oi второй палатали-
зацией, а после гласных переднего ряда — третьей, другие — 
наоборот .̂ 

>р 

ИЗМЕНЕНИЕ ГРУПП СОГЛАСНЫХ ПЕРЕД ГЛАСНЫМИ ПЕРЕДНЕГО РЯДА 

§ 68. Группы согласных, в состав которых входили задненебные 
согласные, претерпевали у славян в разные доисторические периоды 
изменения перед гласными переднего ряда. К таким группам со-
гласных относились следующие: [kv-], [gv-], [sk-], [zg-], [kt-], [gt-]. 

(ТуСочетания jkv-1 njgv-] перед [ë] (<C[oi]) изменились в сла-
вянских группах, л е Ь щ х в оЬкщ^восточнославянских и южносла-
вянских языков, в сочетания-4с'v^plî^f^z'v-]: c'vëtb, dz'vëzda— 
ст.-слав. цк-Ьтх, БК-ЬЗАЛ, рус. цвет, звезда. 

Точно так же памятники старославянского языка дают пример 
изменения сочетания [chv-] перед [i] « [oi]) в [s'v-]: vlsvi — ст.-слав. 
клыки (им. пад. мн. ч. от кль^кх) — Супр. 2579_10, 25814>2В; Сав. кн.; 
Ас. ев.; Map. ев., Мф. II, 1. 

У предков западных славян в сочетаниях [kv-] и [gv-] перед 
[ë] « [ o i ] ) задненебные согласные сохранились без изменения: 
пол. kwiat, gwiazda; чеш. kvet, hvëzda; словац. kvet, hviezda. 

Подобное различие в судьбе сочетаний [kv-] и [gv-] перед 
[ë] « [oi]) по славянским группам было вызвано тем, что у пред-
ков восточных и южных славян согласные в этих сочетаниях были 
тесно объединены друг с другом. Поэтому палатализация соглас-
ного [v] перед гласным переднего ряда повлекла за собой соот-
ветствующее смягчение и предшествовавшего ему задненебного 
согласного. У предков же западных славян согласные в данных 
сочетаниях находились в свободном примыкании друг к другу, 
и поэтому палатализация согласного [v] перед [é] ([oi]) не отрази-
лась на изменении предшествовавшего задненебного согласного 
[к] или [g]. 

rzJ Сочетания [sk-] n[zg-] перед гласными переднего ряда (кроме 
[ё] и [i] <Л°Ш палатализовались и изменялись в общеславянском 
языке в сочетания [§'tä'] и [z'dz], откуда в старославянском языке 
[St'] и [zd']. 

Процесс изменения данных групп протекал следующим образом: 
[sk] > [së'] ]> [§'с'] ( = [à'tà']), откуда ст.-слав. [It*]. Задненебный [к] 
перед гласными переднего ряда (кроме [ё] и [i] < [oi]) подвергался 
первой палатализации и изменялся в [б'] (=[t§']). Под влиянием 
данной мягкой аффрикаты происходило смягчение предшествующего 
ей согласного [s] и уподобление его последующему [§]. В результате 
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в общеславянском яЗЫке возникло сочетание [à'tS']. У предков южных 
_£лавян последний шипящий позднее утрачивался, что привелоПк 

возникновению сложного согласного (It'], который и представлен 
в старославянском языке: 

d-bétic'a < * dbskika — ст.-слав. дхштица. Ср. dbska — ст.-слав.дхска; 
àt'edëti *skedëti — ст.-слав. ШТАД-ЬТИ. Ср. skçdb — ст.-слав. 

скждх; 
blbst'ati *blbskëti — ст.-слав. вльштати. Ср. blëskb — ст.-слав. 

вл'Ьскх; 

voàt'anb *voskënb — ст.-слав. коштанх. Ср. voskb — ст.-слав.когкх; 
pist'alb piskëlb — ст.-слав. пишталь. Ср. piskati — ст.-слав. 

пискати. 

Аналогичная картина наблюдалась и в отношении изменения [zg-] 
перед гласными переднего ряда (кроме [é] и [i]<oi): [ zg]>[zdz ' ]> 
[z'dz'J, откуда в ст.-слав. [zd']. ' ~ ~ 

Задненебный согласный [g] по первой палатализации изменился 
в мягкую аффрикату [dz], под влиянием которой происходило 
смягчение предшествующего ей согласного [z] и уподобление его 
последующему [z']. Это привело к возникновению сочетания [z'dz']. 
У южных славян в дальнейшем происходила утрата конечного 
шипящего и возникновение сложного согласного (id'], который и 
представлен в старославянском языке: 

rozd'ïje *rozgbje — ст.-слав. рождию. -Ср. rozga — ст.-слав. розга; 
izmozd'anb *izmozgënb — ст.-слав. из<иожданх. Ср. mozgb — 

ст.-слав. «озгх; 
drezd'bnb<[*drezgbnb — ст.-слав. дрАждьих. Ср. drezga — 

ст.-слав. дрАзга. 
i Если же сочетания [sk-] и [zg-] оказывались в позиции перед 
гласным [è] или [i] (оба по происхождению из дифтонга [oi]), то 
они при смягчении изменялись в сочетания [sc']" ( = [sts']) и [zdz'], 
откуда в старославянском языке группы [st] и [zd]. 

Процесс изменения шел следующим образом: [sk] > [sc'] (— [sts']; 
[zg] [zdz']. Задненебный согласный [k], смягчаясь, изменялся в [с'], 
а [dz']. Это привело к возникновению сочетаний [sc'] ( = [sts*] 
и [zdz']. В дальнейшем у южных славян происходило отпадение 
конечного согласного в этих сочетаниях, откуда в старославянском 
языке сочетания [st] и [zd]. Однако в ряде случаев (что, например, 
нашло отражение в Саввиной книге) сочетание [sts'] ( = [sc'] сохра-
нилось без изменения: 

c'iovèë'bstè<^ë'lovë£'bskë (ë<^oi) — местн. пад. ед. ч. прилага-
тельного муж. р. — ст.-слав. млок'Ьчыт'Ь; 

6'lovèë'bsti < 6'lovè£'bski ( i < o i ) — им. пад. мн. ч. прилагатель-
ного муж. р. — ст.-слав. члок-кчьсти (в Сав. кн. члок^чьсци). Ср. б'1о-
vèëbskb — ст.-слав. члок^чьскх; 
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drezdè drezgè (è<^ai)— Âât.-MectH. ед. 4. — ст.-слав. АрАзд-fe. 
Cpv drezga — ст.-слав. Ap^ra. 

\v 3.; Перед гласными переднего ряда подверглись изменению 
в общеславянском языке и сочетания согласных [kt-] и [gt-]. Про-
цесс изменения данных сочетаний у предков южных славян про-
текал следующим образом: ( [ g t ] ) > [ k t ] > [ t t ' ] > [ t ' t ' ] > ft'] [t'»'] > 
> m > [ § ' t b ' ] > [ s 1 ] > 

Группы согласных [kt] и [gt] были невозможны. Задненебный 
согласный [g], оглушаясь перед следующим глухим согласным [t], 
i ереходил в [k], а затем процесс изменения исконной группы [kt] 
и 1руппы [kt]<^[gt] был одинаков и сводился к следующему. 
Согласный [t] смягчался перед гласным переднего ряда. Вследствие 
ассимиляции задненебного [к] последующему [t'] возникало соче-
тание [t't'], которое изменялось в долгий мягкий согласный [t']. 
Утрата долготы данным согласным у предков южных славян 
(в частности, в болгарской языковой группе) шла за счет развития 
фрикативного элемента [§], который возникал не только после 
мягкого [t'], но и перед ним. Фрикативный элемент [s] становился 
полным звуком. Так возникало сочетание [à'tà'], в котором позднее 
последний согласный утрачивался, что приводило к возникновению 
сложного согласного [st']: 

noSt'b <[ noktb — ст.-слав. ыошть. Ср. лит. naktis, лат. nox, noctis; 
dbst'i < dbkti — ст.-слав. дхшти. Ср. лит. duktë; 
moât'i mogti — ст.-слав. люшти. Ср. mogç — ст.-слав. люгж 

(1 л. ед. ч. наст, вр.), гот. magen, лит. mégti. 
peàt'i < pekti— ст.-слав. пешти. Ср. реко — ст.-слав. пекж (1 л. 

ед. ч. наст, вр.), др.-инд. paktâh „сваренный, вскипевший". 
У предков восточных славян в результате изменения сочетаний 

[kt] и [gtj перед гласными переднего ряда возникала аффриката 
[с'] ([tè']). Ср. рус. ночь, дочь, мочь, печь. У предков западных 
славян утрата долготы согласным [?] происходила за счет развития 

^фрикативного согласного [s], что привело к возникновению аффри-
каты [с'] ([ts]. Например, пол. noc, piec, möc, сога, corka; чеш. пос, 
péci, moci, dcera. 

СОЧЕТАНИЯ СОГЛАСНЫХ С ПОСЛЕДУЮЩИМ [j] 

§ 69. Для общеславянской фонетической системы не были ха-
рактерны сочетания согласных с последующим [j]. Поэтому одним 
из наиболее ранних фонетических процессов, происходивших в 
общеславянском языке, было смягчение и ассимиляция согласных 
с последующим [j) ([i]). 

При ассимиляции зубных согласных [s] и [z] последующему [j) 
место артикуляции языка отодвигалось назад, к месту образова-
ния [j]. Затем происходила ассимиляция [j] с предшествующим ему 
мягким согласным, возникшим в результате передвижки зубных [s] 
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и [z] в палатальную зону, и возникали долгие мягкие согласные 
[§'] и [!'], которые в дальнейшем утрачивали долготу. Таким обра-
зом, [ s j ] > [ s ' j ] > [S']>[S']; [ z j ] > [ z ' j ] > [ l ' ] > [ z ' ] : 

noà 'ç^nosjç — ст.-слав. ыошж (1 л. ед. ч. наст. вр.). Ср. nositi — 
ст.-слав. носити; 

voz'o<^vozjo — ст.-слав. кожд (1 л. ед. ч. наст. вр.). Ср. voziti — 
ст.-слав. козити; 

noFb<^nozjb — ст.-слав. ножь. Ср. vbnoziti — ст.-слав. кхнозити, 
рус. вонзить; 

gaâ'çx^gasjç — ст.-слав. глшж. Ср. gasiti — ст.-слав. гасити; 
vez'9<^vezjç — ст.-слав. К А Ж Д . Ср. vezati — ст.-слав. КАЗДТИ. 

При ассимиляции задненебных согласных [k], [g], [ch] после-
дующему [j] место артикуляции языка продвигалось вперед, 
к месту образования [j]. В результате передвижки задненебных 
согласных [к] и [g] в-палатальную зону и последующего слияния 
с [j] возникали долгие мягкие согласные [Р] и [d'] (ср. в русских 
говорах формы рут'и и нод'и вместо рук'и и ног'и). Утрата 
долготы данными согласными происходила за счет развития фри-
кативных элементов [à] и [г]._Итак: [k j ]>[k ' j ]>[ t ' ] ]>[ t 'à ' ] > 
> its-] ( = m [ш] > [g'j] > m > H * ] > m > n н л > 
>[ch ' j ]>[§ ' ] . 

Таким образом, в результате ассимиляции задненебных соглас-
ных [k], [g], [ch] последующему [j] у славян возникли те же са-
мые палатальные шипящие звуки, которые возникали у них на 
месте задненебных по первой палатализации (см. § 66): 

sèg'a<Tsëkja — ст.-слав. гЬча. Ср. sèko — ст.-слав. гЬкж (1 л. ед. 
ч. наст. вр. от гЬшти); 

plaë'o <[ plakjo — ст. слав, гмачж. Ср. plakati — ст.-слав. 
гшкати; 

l-bz'a<^lbgja — ст.-слав. ЛХЖЛ. Ср. lbgati — ст.-слав. лхгати; 
straz'a storgja — ст.-слав. ггража. Ср. stergç — ст.-слав. гтр-кгж 

(1 л. ед. ч. наст. вр. от гтр'Ьшти — „стеречь"); 
dus'a < duchja— ст.-слав. доуша. Ср. duchb— ст.-слав. доу^х; 
гёб'ь < rèkjb — ст.-слав. речь. Ср. rekç — ст.-слав. рекж (1 л. 

ед. ч. наст. вр. от решти). 
При сочетании сонорного согласного [n], [1] или [г] с после-

дующим [j] происходила передвижка артикуляции сонорного в па-
латальную зону. Затем происходила ассимиляция [j] с тем пала-
тальным согласным, который появился в результате этой передвижки. 
Возникал долгий мягкий согласный, который в дальнейшем утра-
чивал долготу. Таким образом, [ n j ] > [ n , j ] > H > [ n , ] ï [ l j ] > [ l ' j ] > 
[И>[ ! ' ] ; M ] > [ r ' j ] > [ ? ] > [ r ' ] : 

род. пад. ед. ч. kon'a<[konja — ст.-слав. кони; mor'a<]morja — 
ст.-слав. <иор; 

им. пад. ед. ч. bur'a<[burja — ст.-слав. воурга; vol'a<[volja— 
ст.-слав. КОЛИ; 
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1 л. ед. ч. наст. вр. golgol'o golgoljç — ст.-слав. uaroans (от 
глаголати); stel'ç steljo — ст.-слав. стелкк (от стьллти); рьг'о<^ pbrjo— 
ст.-слав. пьргсх (от пь̂ тЬти — „состязаться, спорить"); 

3 л. ед. ч. наст. вр. sten'etb stenjetb — ст.-слав. гтежетх (от 
стенати); bor'etb se <[ borjetb se — ст.-слав. ворютх СА (от нрати СА — 
„бороться"). 

§ 70. Результаты изменения сочетаний [*tj] и {*Д^до разным 
славянским языковым группам различны. Это^ возможно, свиде-
тельствует о том, что изменение данных сочетаний происходило 
в период распадения общеславянского языка-основы. 

Характер изменения сочетаний [*tj], [*dj] сводится к следую-
щему. 

Зубные согласные [t] и [d], ассимилируясь последующему [j], 
продвигались в своей артикуляции назад, к месту образования []]. 
Затем [j] сливался с мягким согласным, возникшим в результате 
этой передвижки, что привело к образованию долгих мягких со-
гласных [t'] и [d']. Последующая утрата ими долготы происходила 
за счет развития дополнительного фрикативного элемента после 
этих мягких согласных. При этом у южных славян (болгарская 
языковая группа) и восточных славян развивался фрикативный эле-
мент [s] и [z], а у западных славян — [s] и [z]. Процесс изменения 
сочетаний [*tj] и [*dj] можно представить следующим образом. 

У западных славян: _ 
[ t j ]>[ t ' j ] > [ t ; ]>[ t ' s ]>[ t? (=<:')] 
[ d j ] > [ d ' j ] > [ d ' ] > [ d ^ ] > [ d l ' ] ; 

У восточных славян: 
[ t j ] > [ f j ] > F i > [ t , ; i > ( a ' ( = £ • ) ] 
[dj] > [d'j] > [d'] > [d'*"] > [dz'] > [z']; 

У южных славян (болг. яз. гр.): 
[tj] > [t'j] > m [t*i > m > [à'tà'i > [îr] 
[dj] > [d'j]>ld'] > [d*] > [*<f«'] > [z'dz']>[M']. 

Следующие примеры иллюстрируют конечные результаты изме-
нения сочетаний [*tj] и [dj] по славянским языковым группам: 

о.-слав. svètja — ст.-слав. гь-Ьшта [sfèst'a], пол. swieca, др.-рус. 
сета, совр. рус. свеча; 

о.-слав. medja — ст.-слав. межда [теМ'а],пол. miedza, рус. межа; 
о.-слав. vidjo — ст.-слав. киждж [vizd'o] (1 л. ед. ч. наст. вр. 

от кид*Ьти), пол. widze, рус. вижу; 
о.-слав. chotjo — ст.-слав. о̂тшж [choàto] (1 л. ед. ч. наст. вр. 

от ^от-Ьти), пол. chce, рус. хочу, _ _ 
о.-слав. tjudjb— „чужеземец" —ст.-слав. штоугкдь [ât'uzd'b], пол. 

cudzy, рус. чужой. 
§ 71. Сочетания губных согласных [m], [р], [b], [v] с после-

дующим [j] также подверглись у славян изменениям. При ассими-
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ляции губных согласных с [j] губная артикуляция осложнялась 
артйкуляцией языка, поднимавшегося к твердому небу. Конечные 
результаты ассимиляции губных с последующим [j] были неодина-
ковы в зависимости от их положения в начале или в середине слова. 

В начале слова при ассимиляции губных с [j] перед гласным 
язычная артикуляция отстала от губной артикуляции, причем 
подъем языка был высокий. Это привело к возникновению после 
губного мягкого согласного [Г], получившего название [1] — „эпен-
тетикум", что значит „вставной". Таким образом, [mj]>[ml'], 
[pj] > IP1']- [b j ]>[bï ] , [vj]>tvl '] . 

Подобное изменение губных с последующим [j] в начале слова 
было характерно для всех славянских языковых групп: 

о.-слав. bjudo — ст.-слав. БЛЮДЖ [bl'udo], рус. блюду, др.-серб. 
блюдоу. Ср. др.-инд. bheudhos; 

о.-слав. pjujo— ст.-слав. плюш [pl'ujo], рус. плюю, сербохорв. 
pljüjem, пол. pluje. Ср. лит. spiauju—„я плюю"; 

о.-слав. bjudo — ст.-слав. БЛЮДО [bl'udo], рус. блюдо, сербохорв. 
bljudo, др.-пол. bluda. Ср. гот. biups (род. п. biudis). 

Иначе обстояло дело, если сочетания губных с [j] перед глас-
ным употреблялись в середине слова. Здесь конечный результат 
изменения сочетания „губной -}- [j]" был неодинаков по славян-
ским группам. Так, западнославянские языки не имеют [1]-эпенте-
тикум в этом положении:, пол. zteffiîa — „земля", kupia — „купля", 
kapia — „капля"; чеш. zemë, koupè, kâpè. 

Остается неясным, был ли когда-либо в западнославянских язы-
ках [1]-эпентетикум в середине слова или нет, ибо древнейшие 
западнославянские памятники письменности относятся к XIII— 
XIV вв. Возможно, что к этому времени произошла уже утрата 
[1]-эпентетикум в середине слова, а может быть, в языке предков 
западных славян такого [1] никогда и не развивалось. 

^.У восточных _и_юнщух славян сочетания губных с []] перед 
гласным в середине слова дали тот же результат, что и в начале 
слова. Однако в болгарском языке к X—XI вв. [1]-эпентетикум 
был утрачен, что нашло отражение в старославянских памятниках: 

о.-слав. zemja — ст.-слав. зелша [zeml'a], сербохорв. zèmlja, рус. 
земля, бол. земя; 

о.-слав. kupjç — ст.-слав. коуплгж [kupl'o], др.-серб. коушнж 
(1 л. ед. ч. наст.' вр.), рус. куплю, болг. купя; 

о.-слав. kapja — ст.-слав. кдгша [kapl'a], сербохорв. käplja, рус. 
капля, болг. капка\ 

о.-слав. lovjo — ст.-слав. локлга [lovl'ç], рус. ловлю, болг. ловя 
(1 л. ед. ч. наст, вр.); 

о.-слав. pogubjo— ст.-слав. погоувлш [pogubl'ç], рус. погублю 
(1 л. ед. ч. наст, вр.), болг. погубя. 

Об употреблении [1]-эпентетикум в середине слова в старосла-
вянском языке см. § 39. 

§ 72. С у д ь б а с о ч е т а н и й [skj] и [zgj]. В этих сочетаниях 
задненебные согласные [к] и [g], ассимилируясь с [j], изменялись 
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в [с'] и [di*] (см. об этом выше, § 70). Согласные [s}- и [z] асси-
милировались с шипящими [s] и [z], входившими в состав аффри-
кат^ ' ] [ = ts'] и dz'. Таким образом, [skj]^>[s6']^>[§'c' (=s'ts ')], от-
куда ст.-слав. [§?], [ zg j ]> [zdz'] > [z'dz'], откуда ст.-слав. [Id']: 

о.-слав. iskjo — ст.-слав. [iät'o] иштд 1 л. ед. ч. наст. вр. Ср. 
ст.-слав. [iskati]' исклти; 

о.-слав. pleskjo — ст.-слав. [pleàt'ç] плештж 1 л. ед. ч. наст. вр. 
Ср. ст.-слав. [pleskati] плескати; 

о.-слав. dbzgjb — ст.-слав. [dbzd'b] дхждь. Ср. лит. *duzgjéti. 
Как показывают приведенные примеры, судьба сочетаний [skj] 

и [zgj] полностью совпала с судьбой сочетаний [sk] и [zg] перед 
гласными переднего ряда [см. об этом выше § 69). 

С у д ь б а с о ч е т а н и й [stj]_ и [zdj]. Под влиянием [j] зубные 
согласные [t] и [d] продвигались в "палатальную зону, т. е. к месту 
образования [j]. Затем [j] ассимилировался с возникшим палаталь-
ным согласным, что привело к образованию долгих мягких соглас-
ных [t'] и [d']. Согласные [s] и [z] ассимилировались с этими дор-
сально-палатальными согласными, в результате чего [s] >[§ ' ] , 
[z]>[z '] , т. е. в процессе ассимиляции возникал тот же результат, 
который наблюдался при изменении сочетаний [sj] и [zj]: 

о.-слав. pustjo — ст.-слав. [pust'ç] поуштж (1 л. ед. ч. наст. вр.). 
Ср. ст.-слав. [pustiti] поучтити; 

о.-слав. lbstjo — ст.-слав. [lbst'ç>] льштж (1 л. ед, ч. наст. вр.). 
Ср. ст.-слав. [lbstiti] льстити; 

о.-слав. prigvozdjç — ст.-слав. [prigvozd'o] пригкождд (1 л. ед. ч. 
наст. вр.). Ср. ст.-слав. [prigvozditi] пригкоздити; 

о.-слав. krbstjenije — ст.-слав. [krbst'enije] крьштению. Ср. ст.-слав. 
[krbstb] крьстх; 

о.-слав. tbstja — ст.-слав. [tbât'a] тыитл. Ср. ст.-слав. [tbstb] тьсть; 
о.-слав. vbgnëzdjbàumu se — ст.-слав. [vbgnèzd'bâ'umu se] KzrN-fe-

ждьшоу<иоу ед (дат. пад. ед. ч. причаст. дейст. прош. вр., муж. и* 
ср. р.). Ср. ст.-слав. [vbgnëzditi se] кхгы'Ьздити (А. 

§ 7 3 . С у д ь б а с о ч е т а н и й [slj], [znj], [trj], [drj], [zlj]. Со-
норные согласные [1], [n], [г] под воздействием [j] передвигались 
в палатальную зону и ассимилировались с [j]. В результате возни-
кали долгие мягкие согласные [Г], [п'], [г'] (см. § 70). Согласные 
[s], [z], [t], [d] ассимилировались со следовавшими за ними пала-
тальными согласными. Результат этой ассимиляции был такой же, 
какой вообще возникал в процессе ассимиляции [s], [z], [t], [d] 
последующему [j]. Таким образом: 

[slj] > [sF] > [ST]; [ t r j ]> [Гг']> [ft'r']; [znj] > [zn'] > [z'n']; 
[z l j ]> [zl'] > [zT]; [drj] > [dr'] > [fd'r']: 

о.-слав. mysljenije — ст.-слав. [mys'l'enije] мышлению. Ср. ст.-слав. 
[mysliti] мькдити; 



о.-слав. vbzljubjenb — ст.-слав. [уъг'РиЫ'епъ] кхжлювленх. Ср. 
ст.-слав. [vbzl'ubiti] КХЗЛЮБИТИ; 

о.-слав. s-bblaznjenb — ст.-слав. [зъЫа^'п'епъ] схвлажшенх. Ср. 
ст.-слав. [sbblazniti] СХБЛАЗЯИТИ; 

о.-слав. sbmotrjç — ст.-слав. [s-bmoât'r'p] схмоштргя (1 л. ед. ч. 
наст. вр.). Ср. ст.-слав. [sT>motriti] сх<иотрити; 

0.-слав. umodrjo— ст.-слав. [umozd'r'o] оумжждр; (1 л. ед. ч. 
наст. вр.). Ср. ст.-слав. [umodriti] оумждрити. 

Однако результат изменения указанных выше сочетаний удер-
живался не всегда. Так, например, наряду с указанными сочета-
ниями, возникшими в результате изменения [trj], [drj] и [zlj], 
встречаются сочетания [tr'], [dr'] и [zl']: оу<иждргж [umodr'ç], сх<иотр> 
[sbmotr'o], кхзлювлга [vbzl'ubrç]. 

УПРОЩЕНИЕ ГРУПП СОГЛАСНЫХ 

§ 74. В славянской фонетической системе доисторической поры 
в середине слова не могла употребляться любая группа согласных. 
Этому препятствовал закон открытого слога. В связи с этим в 
составе слова употреблялись лишь такие группы согласных, с ко-
торых мог начинаться слог. В ином случае группы согласных под-
вергались упрощению. 

Так, в общеславянском языке не ' употреблялись удвоенные 
согласные, например [tt] или [ss]. 

Сочетание [tt] (восходящее к [tt] или dt]) подверглось дисси-
миляции и изменилось у славян в [st] ([tt [tst] [st]): 

*metti — ст.-слав. [mesti] мести. Ср. [metç] <иетж, [meteê'i) м е т е ш и ; 
*vedti — ст.-слав. [vesti] кести. Ср. [vedç>] к е д * , [vedes'i] кедеши. 
Сочетание согласных [ss], ассимилировавшись, дало у славян 

долгий согласный [s]. Но долгие согласные не были характерны 
для славян. Поэтому позднее происходило сокращение долготы, в ре-
зультате чего возникал согласный [sj. Таким образом, [ss] ^>[s] ]> [s]: 

*nëssb <[ *nësson (1 л. ед. ч. сигмат. арх. аориста) — ст.-слав. 
[nèsb] N-FECZ ( о т глагола [nesti] иести). 

Подверглись изменениям также некоторые группы согласных 
неодинакового образования. 

1. Сочетания двух согласных, у которых вторым был [s]: [ps], 
[bs], [ts], [ds], [ks]. 
' Изменение данных групп шло за счет утраты первого соглас-
ного. В результате вместо сочетаний [ps], [bs], [ts], [ds] в славян-
ской фонетической системе сохранился только согласный [s]: 

[ps]]>[s]: *opsa — ст.-слав. [osa] оса. Ср. лит. vapsà, др.-в-нем. 
wafsa, лат. vespa (с метатезой), др.-прус. wobse, латыш, vapsene; 

[bs]^>[s]: *grëbsb *grëbson — ст.-слав. [grèsi.] lyfecx (сигм, 
арх. аорист, 1. л. ед. ч.). Ср. ст.-слав. [grebo] гревя; 

[ts]j>[s]: *c'its-b<*6'itson — ст.-слав. [c'i's-b] чисх (сигм. арх. 
аорист, 1 л. ед. ч.). Ср. ст.-слав. [6'bto] чьтл; 
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*otstopiti — ст.-слав. [ostçpiti] огтжпити; 
[ds]^>[s]: *vêdsb <] *vëdson— ст.-слав. [vës-ь] к-ktx. Ср. ст.-слав. 

[vedo]_K6A*; 
*bodsb *bodson — ст.-слав. [basb] влгх. Ср. ст.-слав. [bodç>] 

водж (сигм. арх. аорист, 1 л. ед. ч.); 
*dadsi — ст.-слав. [dasi] д<ни (2 л. ед. ч. наст. вр.). Ср. [dadetb] 

дадАтх (3 л. мн. ч. от [datij дати). 
Группа [ks] перед следующим гласным переходила в [ch]. 

Процесс изменения шел следующим образом. Согласный [s] в по-
зиции после [к] переходил у славян в [ch]. Возникала группа [kch], 
достоявшая из двух звуков, близких друг другу по артикуляции. 
Упрощение данной группы шло или за счет уподобления [к]_ по-
следующему [ch], в связи с чем возникала группа [chch]>[ch]> 
[ch], или, может быть, просто происходила утрата задненебного 
согласного [к] перед следующим [ch]: 

*rëksb<^*rëkson — ст.-слав. [rêchb] p-fyfz. Ср. ст.-слав. [геко] 
рекж (сигм. арх. аор., 1 л. ед. ч.). 

Если же после группы [ks] шел согласный, то упрощение ее 
шло за счет утраты [к], согласный же [s] оставался без изменения, 
т. е. [ks] перед согласным > [s]: 

*rëkste — ст.-слав. [reste] рНнте (сигм. арх. аорист, 2 л. мн. ч.). 
Ср. ст.-слав. [геко] рекж. 

2. Сочетания двух согласных, из которых вторым элементом 
был [t]: [pt], [bt], [kt]. 

Изменение групп согласных [pt] и [bt] шло за счет утраты 
губного согласного, т. е. [pt]>[t] , [bt]^>[t]: 

М > № * t epti — „ударять" — ст.-слав. [teti] тети. Ср. ст.-слав. 
[tepo] тепж; 

[bt]>[t] : *grebti — ст.-слав. [greti] трети. Ср. ст.-слав. [grebo] 
гревж [pogrebati] погревлти. 

Группа согласных [kt] перед гласными непереднего ряда упро-
щалась за счет утраты задненебного согласного, т. е. [kt]^>[t]: 

*plekto — ст.-слав. [pleto] плетж. Ср. лат. plectö, греч. plekté — 
„сеть, веревка". 

*pekh> — „пятый"—ст.-слав. [pet-ь] пдтх. Ср. лит. penktas, лат. 
quintus < *quinctus, др.-прус. piëncts. 

В позиции перед гласными переднего ряда судьба сочетания 
[kt] ([gt]) была иной (см. выше § 68). 

3. Сочетание двух согласных, из которых вторым элементом 
является сонорный [n]: [tn], [dn], [pn], [bn]. 

Упрощение данных групп шло за счет утраты зубных и губ-
ных согласных. Таким образом: 
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[tn]^>[n]: *osvbtnoti — ст-слав, [osvbnoti] оскьнжти — „засветить, 
рассветать". Ср. ст.-слав. [svèt-ь] ГК^ТХ, [svbtèti se] СБЬТ^ТИ ГА; 

[dn] [n]: *vednoti — ст.-слав. [vençti] КАНЖТИ. Ср. [uvedati] 
оукАдати. 

*bbdnçti — ст.-слав. [(уъг)Ьъпой] (КХЗ)БХНЖТИ. Ср. ст.-слав. 
[bbdèti] БХД-ЬТН, [buditi] воудити; 

[pn] > [n]: *sbpirb — ст.-слав. [sbnb] fXHz. Ср. ст.-слав. [sbpati] 
схплти, но [usbnoti] оугхнжти, лит. sâpnas, греч. (ipnos (ÛTCVOÇ — густое 
придыхание вместо начального [s]); 

*topnoti— ст.-слав. [tonoti] тонжти. Ср. ст.-слав. [topitij топити, 
[utopati] оутопати; 

[bn]]>[n]: *gbbnoti — ст.-слав. [gbnçti] гхнжти. Ср. ст.-слав. 
[razgybati] разгывлти, [gybèlb] ГЫБ'ЬЛЬ. 

4. Сочетания двух согласных, из которых вторым согласным 
являлся сонорный [m]: [tm], [dm]. 

Изменение данных групп шло за счет утраты зубного соглас-
ного, т. е. [tm] и [dm]>[m]: 

[dm]^>[m]: *dadmb — ст.-слав. [damb] д<шь. Ср. ст.-слав. [da-
detb] ДЛДАТХ; 

*vëdmb — ст.-слав. [vëmb] к-Ьмь. Ср. ст.-слав. [vè-
detb] К-ЬДАТХ; 

*pledme — ст.-слав. [pleme] плели. Ср. ст.-слав. 
[plod-b] ПЛОДХ. 

Для группы [tm], из которой должно было возникнуть [m], 
нет ни одного достоверного примера. Возможно, что ст.-слав. 
[vrème] sptatA объясняется как восходящее к *vert-mën. Ср. ст.-
слав. [vrtéti] крхт'Ьти — „вертеть", др.-инд. värtma „путь, дорога, 
колея, водосток". 

5) Изменение групп [skn] и [bv]. 
В результате изменения первая группа упростилась в [sn], а 

вторая в [Ь]: 
[skn] [sn]: *tèsknb *toiskno ст.-слав. [tèsnb] IHKNZ . Ср. 

ст.-слав. [tiskati] тискати — „да-
вить"; 

*plesknçti — ст.-слав. [plesnoti] олеснжти. Ср. рус. 
плеск\ 

[bv]>[b]: *obvolko — ст.-слав. [oblako] ОБЛЛКО; *obvelkati — ст.-
слав. [oblèkati] овл-ккати. Ср. рус. обво-
лакивать, ст.-слав. [vlac'iti] клачити; 

*obvitati — ст.-слав. [obitati] овитати. Ср. ст.-слав. 
[vitati] китати . 

6. Судьба групп [tl] и [dl] по славянским языкам. 
Судьба данных сочетаний в разных славянских группах доисто-

рического времени была различна. У предков южных и восточных 
славян в этих сочетаниях произошло упрощение в [1]. У предков 
западных славян данные сочетания сохранились без изменения. По-
добное различие в судьбе этих сочетаний по славянским группам, 
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по-видимому, было вызвано тем, что у предков западных славян 
при артикуляции согласных, входивших в сочетания [tl] и [dl], не 
было тесного примыкания, как это наблюдалось при их произно-
шении у предков южных и восточных славян (аналогичная картина 
наблюдалась и в судьбе сочетаний [kvè-] и [gvè-], см. § 68), что, 
возможно, объяснялось в данном случае разным местом слого-
раздела. По-видимому, у западных славян в этих группах соглас-
ных слогораздел проходил между зубным и плавным: 

*ordlo — ст.-слав. рало, сербохорв. rälo, рус. рало, пол. radio, 
чеш. râdlo; 

*pletlb — ст.-слав. пледх, сербохорв. plëo, рус. плёл, plötl, 
чеш. pletl; 

*sidlo — ст.-слав. шило, сербохорв. éilo, рус. шило, пол. szydîo, 
чеш. âfdlo; 

*padh> — ст.-слав. падх, сербохорв. рао, рус. пал, пол. padl, 
чеш. padl; 

*modlitva — ст.-слав. лмитка, сербохорв. mölitva, рус. молитва, 
пол. modlitwa, чеш. modlitba. 

7. Изменение сочетаний [sr] и [zr]. 
Эти группы согласных также не сохранялись у славян. Однако 

в данном случае изменение группы [sr] шло за счет развития 
между согласными нового звука [t], который представлял собой 
переходную артикуляцию от фрикативного согласного [s] к после-
дующему плавному [г]. Может быть, этому способствовало нали-
чие в славянских языках подобного сочетания давнего проис-
хождения (например, ст.-слав. [strigo] ггригж. Ср. с др.-в-нем. 
strîhan). 

Подобное явление наблюдается и в некоторых балтийских и 
германских языках. 

Таким образом, [sr]^>[str]: 
*sruja — ст.-слав. [struja] строуга. Ср. лит. srovë и диалект, sra-

ujà, латыш, straujà, др.-инд. sravati; 
*sesra — ст.-слав. [sestra] ïetTpa. Ср. др.-инд. svasré (дат. п. ед. ч.), 

гот. swistr-, лит. sesuö (род. п. sesers); 
*osrb — ст.-слав. [ostrb] оетрх. Ср. лит. asrùs, греч. 'âkros, 

др.-инд. âçrih — „вершина, острие, край". 
Сочетание [zr] переходило в [zdr]. Много примеров с разви-

тием [d] между согласными [zr] дают ст.-слав. памятники, где 
согласный [d] обычно употреблялся между приставкой-предлогом 
и корнем слова, начинавшимся с согласного [г]: из-д-рдкы — Син. пс. 
141%, 138б/3, 127a/is, 42б/и, 36б/17 и т. д.; Зогр. ев., Лук. I, 71, 
74; Map. ев., Лук. 1,74 (вм. из ржкы), раздроушение — Зогр. ев., Мф. 
VII, 27; Зогр. ев., Map. ев., Лук. VI, 49 (вм. разрушение); «здрече— 
Зогр. ев., Мф. XIV, 7 (вм. «зрене); кхзлрасте — Зогр. ев., Лук. VIII, 
7; Map. ев. XIII, 19 (вм. трасте); кхздрыдаате — Map. ев., Ио. XVI, 
20 (вм. Бядрыдаате); издраилекош— Map. ев. Лук. XXII, 30 (вм. из-
раилекома) и т. д. 
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ЯВЛЕНИЯ КОНЦА СЛОВА 

§ 75. Для конца слова у славян были характерны особые фо-
нетические закономерности, зачастую отличные от фонетики начала 
и середины слова. 

Конец слова подвергался ослаблению в произношении. Степень 
ослабления его находилась в зависимости от значения слова или 
формы в предложении, от частоты его применения, от ударения 
и произношения. Особенно сильной редукции подвергались частицы 
и наречия. 

Результаты ослабления конца слова выражались в утрате ко-
нечных согласных, в их отвердении, в усилении лабиализации со-
гласного [о] и в редукции конечных долгих гласных. 

§ 76. У т р а т а к о н е ч н ы х с о г л а с н ы х . В связи с тем, что 
для общеславянского языка была характерна тенденция открытости 
слога, конечные согласные [t], [d], [s], [г] подвергались утрате: 

[s]: им. пад. ед. ч. syn-b<^*sünüs — ст.-слав. сыыя. Ср. лит. sü-
nùs, гот. sunus, др.-инд. sunùh; 

slovo < *slovos (ср. род. пад. ед. ч. slovese) — ст.-слав. слоко. 
Ср. греч. kléos <[ *kleFos; 

gostb <[ *gostis — ст.-слав. гость. Ср. лат. hostis—„чужой чело-
век, враг", гот. gasts; 

noktb <[ *noktis — ст.-слав. ношть. Ср. лит. naktis; 
аорист 2 л. ед. ч. pade<*pades — ст.-слав. паде. Ср. др.-инд. 

âbharali; 
[t]: аорист 3 л. ед. ч. p a d e < *padet — ст.-слав. паде. Ср. 

др.-инд. âbharat; 
[г]: им. пад. ед. ч. mati<[*mâtër— ст.-слав. лити. Ср. греч. 

mâtër, лат. mater; 
dbkti < *dùktër — ст.-слав. дхшти. Ср. греч. thügäter; ___ 
[d]: им.-вин. пад. ед. ч. ср. р. указат. местоим. t o < * t ^ т -

ст.-слав. то. Ср. др.-инд. tad(t), лат. istud. 
Если в конце слова употреблялись [ont] или [Int] < [çt], то в по-

зиции перед конечным согласным [t] происходила монофтонгизация 
дифтонгических сочетаний [on] и [in], а затем конечный согласный 
утрачивался: 

3 л. мн. ч. простого аориста pado < *padont — ст.-слав. падж 
[pado]. 

3 л. мн. ч. сигм, аориста nèse < nësint <[ *nessnt — ст.-слав. 
N-fecA [nëse]. Ср. соответствующую форму в греч. 'éferon и др.-инд. 
ébharan с утратой конечного согласного [t]. 

Конечный согласный [n(m)] также подвергался ослаблению. 
Однако ослабление согласного [n(m)] приводило не только 
к утрате его, но также и к ассимиляции предшествующим глас-
ным. Особенно наглядно это видно в том случае, если перед ним 
\ потребляется долгий гласный [ё] или [а], т. е. если в конце слова 
употреблялись дифтонгические сочетания [ën(m)] и [än(m)]. В ре-
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Зультате монофтонгизации данных дифтонгических сочетаний воз-
никли носовые гласные [е] и [о]: 

[о]: вин. пад. ед. ч. основ на -а: 
rçkç < *ronkân(m) — ст.-слав. р к д . Ср. прус, ränkan, 

лит. rahka <[ *rankan; 
z e m j ç < *zemjän(m)— ст.-слав. зе<илга. Ср. лат. terräm; 
Storno < *stornân(m)— ст.-слав. странж. Ср. греч. chorân. 

Подобное окончание наблюдалось и в др.-инд. языке. Ср., на-
пример, ту же форму вин. п. ед. ч. açvâm. 

[е]: вин. пад. ед.: т е < *тёп(т) — ст.-слав. <ИА. Ср. др.-инд. 
mäm, прус, mien; 

te < tën(m) — ст.-слав. ТА. Ср. др.-инд. tväm, прус, tien; 
- s ê<sën(m)— ст.-слав. fA. Ср. прус, sien, sin. 
В конечных сочетаниях [ïn] и [un] фонетические стадии измене-

ния не совсем ясны. Возможно, что если перед конечным носовым 
согласным [n(m)] употреблялись краткие гласные [ï] или [й], то 
происходила утрата конечного носового согласного. А возможно, 
что здесь также происходила ассимиляция носового согласного 
с артикуляцией предшествующего гласного, в результате чего 
возникали носовые [ï] и [й] (ср. данные литовского языка). Но 
носовой характер данных гласных у славян не удержался. Они 
заменились неносовыми [ï] и [й], которые на славянской почве 
соответственно дали [ь] и [ъ]: 

вин. пад. ед. ч. основ на -*й: synb < *sünün(m) — ст.-слав. шнх. 
Ср. прус, sunun, лит. sünu<*sünun, др.-инд. sünüm. 

Подобное окончание в данной падежной форме наблюдалось 
также в греческом и латинском языках. Ср., например, греч. 
pëchiin — „локоть" и лат. senatum. 

вин. п. ед. ч. основ на -*ï: noktb < *noktin — ст.-сл. мошть. Ср. 
прус, naktin, лит. nakti < *naktin. 

Подобное окончание у существительных с основой на -*ï 
в данной падежной форме наблюдалось и в других индоевропей-
ских языках. Ср., например, др.-инд. agnim — „огонь", греч. pölin — 
„город", лат. sitim — „жажда". 

Такое же изменение носового согласного [n(m)] происходило 
у славян и в том случае, если перед ним употреблялся краткий 

гласный [о] (см. об этом ниже §§ 77). 
Несколько замечаний следует сделать об употреблении предло-

гов-приставок Vb, КЪ, Sb<^*Vbn, къп, s-ьп. 
Если данные предлоги-приставки оказывались в позиции перед 

следующим словом (корнем), начинавшимся с согласного (кроме 
[j]), то происходила утрата конечного носового согласного. А если 
они оказывались перед словом (корнем), начинавшимся с гласного 
или [j], то согласный [п] сохранялся, примыкая к следующему 
гласному или [j], употребленному перед гласным. 

уъп: vbnegda Vbn-jegda — ст.-слав. кхнегда — „когда"; 
уъпШ <[ уъп-iti — ст.-слав. кхыити — „войти"; 
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Vbnimati vbn-imati — cî.-слав. кхнимати; 
УЪП'Ь vbn-jb — ст.-слав. кх мь (сочетание предлога \гьп 
с формой местоимения муж. р. в вин. пад. ед. ч.); 

но vbkupè < уъп-kupè — ст.-слав. кхкоуп-fe—„вместе"; 
vbdvoriti se <[ v ^ - d v o r i t i se — ст.-слав. КХАКО^ИТИ СА; 
sbn: sbùiti sbn-iti ст.-слав. гхнити — „сойти, спуститься"; 

sbnimb<[sbn-jbmb — ст.-слав. гх ни<иь (сочетание предлога 
въп с формой местоимения муж. или ср. р. в твор. 
пад. ед. ч.); 

но Sbborb <[ въп-Ьогъ— ст.-слав. схворх; 
8ър1е8й<^8ъп-р1е8й — ст.-слав. (хплести; 
къп: къп'еши <[ къп-jemu — ст.-слав. кх немоу (сочетание пред-

лога къп с формой местоимения муж. или ср. рода в дат. 
пад. ед. ч.). 

По образцу сочетаний УЪП'Ь , уъп'еть, sbn'imb, sbn'imi, къп'еши 
в славянских языках стали образовываться формы этого место-
имения с начальным согласным [п] и после других предлогов: za 
n'imb, о п'ешь и т. д. Позднее по славянским языкам стали упо-
требляться формы данного местоимения с начальным [п] и без 
сочетания с предлогом. 

§ 77. У с и л е н и е л а б и а л и з а ц и и г л а с н о г о [о] в к о н е ч-
н о м с л о г е . Гласный [о] в конечных сочетаниях [-ön], [-ön] и 
[-ös] подвергался более усиленной лабиализации и переходил 
в гласный [й] с последующим изменением. Таким образом: 

[ 0 п ] > [ й п ] > [ ( 5 ) ] > [ й ] > [ ъ ] 
[ ö n ] > [ ü n ] > [ ( ü ) ] > [ ü ] > [ y ] 
[ ö s ] > [ ü s ] > [ ü ] > [ b ] . 

Такой же процесс усиленной лабиализации гласного [о] был 
пережит латинским языком: вин. пад. lupum < *lupom; им. пад. 
jugum < *jugom. Ср. греч. dzügön; 

[ön]: вин. пад. ед. ч. основ на -*о: о.-слав. vblk-b<*vïl-
kon(m) — ст.-слав. клхкх [у1къ]. Ср. лит. vifka < *vilîcan, лат. 

lupum < *lupom, греч. lûkon, др.-инд. vrkam; 
1 л. ед. ч. аориста: о.-слав. padb < *padon — ст.-слав. IMAZ 

[padb]. Ср. греч. éîeron, др.-инд. âbharam; 
[ös]: им. пад. ед. ч. основ на -*о: о.-слав. уь1къ <[ *vilkos — 

ст.-слав. БЛХКХ [у1къ]. Ср. лит. viîkas, лат. lupus < *lupos, 
греч. lukos, др.-инд. vrkas; 

[ön]: им. пад. ед. ч. основ на согласный: о.-слав. кату<^*ка-
mön — ст.-слав. кллш. Ср. греч. akmön, лит. äkmuö, -ens, 
др.-инд. âçma, -anas. 

§ 78. К о н е ч н ы е с л о г и , о к а н ч и в а ю щ и е с я на н о с о -
в о й с о г л а с н ы й - } - [ s ] : [ins], [uns], [ons (onts)], [jons (jonts)]. Ко-
нечные слоги, в состав которых входила группа [nts], подверглись 
изменению, состоявшему в том, что согласный [t] в позиции перед 
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следующим согласным [s] утратился, т. к. группа [ts] была невоз-
можна в славянской фонетической системе (см. об этом выше 
§ 74). В результате конечные слоги [-onts] и [-jonts] изменились 
в [ons] и [jons] и, следовательно, совпали с исконными группами 
Ions] и [jons]. Под влиянием группы согласных [ns] происходило 
удлинение предшествующего гласного. ф 

Например, [-ins]: [ins] > [ins] > [(is)] > [is] > [ i ] . 
. Возможно, что дифтонгическое сочетание [in] в позиции перед 
следующим согласным [s], монофтонгизировавшись, дало долгий 
носовой гласный [I]. Но носовой характер у гласного [i] не удер-
жался, в связи с чем [î] > [1]. Конечный согласный [s] утрачивался 
в связи с тенденцией к открытому слогу. В соответствии с долгим 
гласным [î] в славянской фонетической системе возникал гласный [ij: 

вин. пад. мн. ч. основ на -*!: о.-слав. nokti > *noktins > nok-
tlns > (nokt î s )>nokt ï s>nokt l>nokt i —ст.-слав. ношти. Ср. лит. 
naktis < *naktins. 

Ср. также образование данной формы от существительных 
этого типа склонения в других индоевропейских языках: лат. tur-
ns < *turrins, греч. (критск.) pölins,гот. gastins, прус, akins — „глаз". 

Аналогичному изменению подвергался конечный слог [-uns]: 
[uns] > [üns] > [(us)] > [us] > [у]. 

Возможно, что дифтонгическое сочетание [ün], монофтонгизи-
ровавшись, дало долгий носовой гласный [и]. Однако носовой ха-
рактер этого гласного не удерживался, в результате [ü]>[ü] . 
Конечный согласный [s] утрачивался в связи с тенденцией к откры-
тому слогу. Долгий гласный [ü] в конце слова давал у славян 
гласный [у]: 

вин. пад. мн. ч. основ на -*ù: о.-слав. syny < *sünuns >> sü-
nüns > [sünus] > sünüs > syny — ст.-слав. сыны.Ср. лит. sünus < sünuns. 

Сочетания [-ons (-onts)] и [-jons (-jonts)] имеют различную 
судьбу. Сочетание [-onts], как указывалось выше, совпало с соче-
танием [-ons]. Гласный [о] в конечном слоге в данном сочетании 
подвергался более усиленной лабиализации. В результате возникло 
сочетание [-uns], которое в конце слова изменялось у славян 
так же, как и исконное сочетание [-uns]. 

ГТаким образом, [ons ]>[uns ]>[üns ]>[ (üs ) ]>[üs ]>[y ] : 
(_вин. пад. мн. ч. основ на -*ö муж. р.: о.-слав. vblky<*vil-

kons > vilkuns > vilküns > [vilküs] > vilküs > vilky — ст.-слав. кдхкы 
[vlky]. Ср. лит. vilkùs < *vilkons^ лат. lupös < *lupons, греч. (критск.). 
lùkons, гот. wulfans. 

Изменение сочетания -onts очень наглядно видно на образовании 
причастий действительного залога настоящего времени мужского 
рода в форме им. лад. ед. ч.: [onts] > [ons] > [uns] > [üns] > 
> [ ( ? s ) ] > [ ü s ] > [ ü s ] > [ y ] -

о.-слав. bery < *bero-nt-s, nesy < *neso-nt-s (к глагольной основе 
наст. вр. присоединялся суффикс причастия [-nt-] и окончание им. 
пад. ед. ч. [-s]) — ст.-слав. веры [bery], н&ы [nesy]. 
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Для подтверждения того, что при образовании данной формы 
причастия использовался суффикс [-nt-J и окончание [-s] в им. пад. 
ед. ч., ср. следующие примеры из индоевропейских языков: лит. 
nesâs<C*neàants, Др.-инд. bhâron (вин. пад. bhärantam), греч. férôn 
(вин. пад. féronta), лат. ferens (вин. пад. ferentem), гот. bai rands. 

Следовательно, сочетания [-ons] и [-onts] в конце слова давали 
один и тот же результат, а именно гласный [у]. Сочетания [jons] 
и [-jonts] в конце слова имели другую судьбу. Аналогично соче-
таниям [-ons] и [-onts] сочетание [-jonts] совпало с сочетанием 
[-jonsj. После мягкого согласного [j] тласный [о]>[е]. Возникло 
сочетание [-jens], в котором [е] удлинялся перед следующим соче-
танием [ns]„ 

Следовательно, [jens] > [jens]. Дифтонгическое сочетание [en], 
монофтонгизируясь, дало носовой гласный [е]. Конечный согласный 
[s] вследствие тенденции к открытому слогу утратился. 

Таким образом, [jons] > [jens] > [ j ë n s ] > [ j e s ] > [je]; [jonts] > 
> [jons] > [jens] > [ j ê n s ] > [ j e s ] > [je]; 

[-jons]: вин. пад. мн. ч. основ на -*ö (для юж. славян): [kon е 
< *konjons konjens > konjëns > konjes > kon'e — ст.-слав. KOHIA. 

У западных и восточных славян при образовании данной формы 
в конце слова возник гласный [è], что дает основание некоторым 
лингвистам предполагать, что в западнославянских и восточносла-
вянских языках гласный [ё] в данной форме некогда был носовым. 

[-jonts]: им. пад. ед. ч. причаст. действ, залога наст, вр., муж. 
и ср. р.: о.-слав. znaje<*znajo-nt-s>znajons>znajens>znajëns>> 
]>znajes]>znaje — ст.-слав. ЗНЛГА [znaje]. 

Следовательно, в результате изменения сочетаний [-jons] и [-jonts] 
в конце слова в старославянском языке возникал носовой глас-
ный [е]. 

§ 79. В связи с ослаблением конечного слога происходило 
отвердение согласного в этом слоге. Этот процесс протекал 
в разных славянских языках в разное время. Особенно наглядно 
это видно на изменении согласного [t'] в формах 3 л. ед. и мн. ч. 
настоящего времени. 

Отвердение согласного [t'] в этих формах в одних славянских 
языках происходило раньше, в других — позднее. Наиболее рано 
(к XI в.) произошло отвердение согласного [t'] в болгарской язы-
ковой группе. В связи с этим [-tb]>[-tb]. Окончание [-tb] отра-
жено в памятниках старославянской письменности: 3N<IGSTZ [znajot-ь), 
"глдголсжтх (glagol'çtb), кедетх (vedet-ь) и т. д. 

Довольно рано отвердевал согласный [t'] в тех славянских 
языковых группах, которые легли в основу западнославянских 
языков. Значительно позднее происходило отвердение [t'] в восточ-
нославянских языках. Ослабление конечного слога в данных фор-
мах (3 л. ед. и мн. ч. наст, вр.) привело в дальнейшем к утрате 
согласного [t]. Эта утрата происходила в славянских языках в раз-
ное время. В старославянских памятниках формы без [t] крайне 
редки. В современных болгарских говорах глагольная форма 3 л. 
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ед. ч. не имеет окончания [t]. В ряде болгарских говоров произо-
шла утрата [t] и в форме 3 л. мн. числа. 

В связи с ослаблением конечного слога происходила редукция 
конечных долгих гласных. В результате долгие гласные, оканчи-
вающие собой слово, довольно рано подверглись в фонетической 
системе славян сокращению. Например, kost! kostï, syny^>syny, 
vodä^>vodä, vodO]>vodö и т. д. 

ЧЕРЕДОВАНИЕ ГЛАСНЫХ 

§ 80. Чередование гласных представляет собой мену гласных 
в вариантах одной и той же морфемы. Мена гласных отражается 
в корне, в суффиксе, в приставке и в окончании. При этом наи-
более часто чередование гласных наблюдается в корневой морфеме. 

Различают ф о н е т и ч е с к о е и м о р ф о л о г и ч е с к о е чере-
дование гласных. В связи с изменением звуковой системы языка 
фонетическая обусловленность некоторых чередований может утра-
чиваться. Так, в течение длительного времени происходило обоб-
щение, выравнивание звукового вида основы по родственным фор-
мам. В результате этого процесса произошли значительные изме-
нения в отношении чередования гласных в прежних рядах род-
ственных форм, что привело во многих случаях к замене 
фонетического чередования чередованием грамматическим: тот или 
иной вид основы или окончания стал указывать на грамматическую 
категорию слова. 

Поэтому чередования, переставшие быть фонетическими вслед-
ствие изменения звуковой системы, могут приобретать в языке 
морфологический характер, т. е. находиться в зависимости от неко-
торых случаев словообразования или словоизменения. 

Чаще всего морфологическое чередование гласных имеет место 
в корне. 

Все морфологические чередования гласных, характерные для 
современных славянских языков, представляют собой результат 
фонетических изменений, происходивших в разное время. Одни из 
них происходили еще в период индоевропейского языка-основы и, 
следовательно, отразились в той или иной степени во всех индо-
европейских языках, другие имели место только в общеславянском 
языке и ограничены только славянскими языками, третьи же про-
изошли в отдельных славянских языках после выделения их из 
общеславянского языка. 

Формы индоевропейского чередования гласных были унаследо-
ваны общеславянским языком, но подверглись в нем изменениям 
в силу звуковых изменений, происходивших в общеславянском 
языке. Кроме того, по образцу унаследованных чередований 
в общеславянском языке создавались новые чередования. Чередо-
вание гласных общеславянского происхождения большей частью 
представляет результат действия закона открытого слога. 
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Унаследованные из общеславянского языка формы чередования 
гласных в старославянском языке в свою очередь подверглись 
известным изменениям. 

Различают к а ч е с т в е н н о е и к о л и ч е с т в е н н о е чередова-
ние гласных. Качественное чередование гласных представляет собой 
такой вид чередования гласных, когда происходит мена гласных раз-
личного качества, но одинакового количества, например, [ё]:[о],[е] : [о]. 

Количественным чередованием гласных является чередование 
гласных, различных по количеству, но одинаковых по качеству, 
например, [ё]:[ё], [о]:[о]. 

Бывает также смешанное к а ч е с т в е н н о - к о л и ч е с т в е н н о е 
чередование гласных, например, [ё] : [о], [е] : [ö]. 

Причины качественного чередования гласных в индоевропейском 
языке-основе неясны. Что касается количественного чередования, 
то оно, по-видимому, находилось в зависимости от положения по 
отношению к ударению в слове. Объединение качественного и 
количественного чередования гласных в один ряд дает так назы-
ваемый ряд чередования гласных звуков. 

При чередовании гласных в общеславянском языке различают 
следующие ступени (степени): 

I. Полная ступень, на которой выступали гласные [е]:[о] (по 
происхождению из [ë]:[ô]). 

И. Ступень удлинения, на которой выступали гласные [ej:[aj 
(по происхождению из [ё]:[б]). 

III. Ступень редукции, на которой выступали гласные [ь] и [ъ] 
(по происхождению [b]<[ ï l , а [ъ]<[й]) . 

IV. Ступень удлинения редукции, на которой выступали глас-
ные [I] и [у] (по происхождению [i] < [î], а [у] < [0]). 

V. Ступень полного исчезновения гласных. 
Однако у славян в словах одного корня могли чередоваться 

гласные, возникающие при монофтонгизации дифтонгов и дифтон-
гических сочетаний. Например, [or |>[ê] , [e i ]>[ i ] , [ou]>[u] , 
[оп]>[о] и т. д. 

Поэтому при определении ступени чередования гласных и^цля 
установления исконного корня следует иметь в виду, из какого 
дифтонга и дифтонгического сочетания возник тот или иной глас-
ный. Если в составе дифтонга или дифтонгического сочетания на 
положении слогового элемента выступал гласный_[е]^или [о], то 
образовавшиеся при монофтонгизации гласные следует относить 
к полной ^сгщени. У ряда слов наблюдается чередование гласных 
в корне в позиции перед следующим взрывным или фрикативным 
согласным. 

Рассмотрим несколько примеров. 
1. рекж (1 л. ед. ч. наст, вр.): рокх: p-fep (1 л. ед. ч. сигм. арх. 

аориста): прорицати: ь̂ци (2-3 л. ед. ч. повел, накл.) — [геко] : [гокъ]: 
[гесЬъ] : [proric'ati] : [гьсЧ]. 

В первой форме корневой гласный выступает на полной сту-
пени, а корнем данного слова является [гек-]. Во втором слове 101 



корневой гласный также представлен на полной ступени, а корень 
выступает в виде [гок-] с гласным [о] перед задненебным соглас-
ным. В форме [r6chb]<[*rekson]>[rekchb]>[rechb] в корне 
представлен гласный [è], выступающий на ступени удлинения. 
В форме [proric'ati] корневой гласный представлен на ступени 
удлинения редукции. И, наконец, в последней форме в корне 
употреблен гласный [ь], выступающий на ступени редукции. 
В двух последних формах произошло также чередование задне-
небного согласного [к], на который оканчивался корень, со сви-
стящей аффрикатой [с'] в результате палатализации. 

2. lefMh (1 л. ед. ч. наст, вр.): юси (2 л. ед. ч. наст, вр.): гжтж 
(3 л. мн. ч. наст, вр.): сы (им. пад. ед. ч. муж. р. причаст. действ, 
залога наст, вр.) — [jesmb]: [jesi]: [sçt-b]: [sy]. 

Если в первых двух формах в корне представлен гласный [е], 
выступавший на полной ступени, то в двух последних формах 
представлена ступень полного исчезновения гласного перед [s]. 

3. пдетж (1 л. ед. ч. наст, вр.): шотх: сжпл-Ьтати—[pleto]: [plotb]: 
[sbplëtati]. 

В двух первых формах цорневой гласный представлен на пол-
ной ступени, а в третьей форме — на ступени удлинения. 

4. година: жьдати— [godina]: [z'bdati]. 
Во второй форме корневой гласный представлен на ступени редук-

ции, а задненебный [g] чередуется с шипящим [z'] по I палатализации. 
Аналогичная картина наблюдается и в следующих рядах слов: 

шьдг (им. пад. ед. ч. муж. р. причаст. действ, зал. прош. вр.): 
^одити: прирждати („приходить"): оушидь („беглец") — [â'bd-b] 
(<[chbdb]): [choditi]: [prichazd'ati] «[prichadjati]) : [u-s'idb] 
« [uchidb]); грбвж (1 л. ед. ч. наст, вр.): гровх („могила"): norû'k-

вати: гравити — [grebo]: [grobb]: [pogrèbati]: [grabiti]; кед* ( 1 л. 
ед. ч. наст, вр.): кодити: к-всх ( 1 л. ед. ч. сигм. арх. аориста): поока-
ждати („сопровождать") —[vedç>]: [voditi]: [vès-ь] « [ v ë d s b ] ) : [pro-
vald'ati] « [provadjati]). 

§ 81. Особое внимание следует обратить на чередование глас-
ных в корнях слов, в состав которых входили дифтонги или диф-
тонгические сочетания. Здесь следует помнить, что если дифтонги 
с неслоговыми [i], [и] или дифтонгические сочетания с неслого-
выми [n], [m] употреблялись перед следующим гласным, то про-
исходило изменение структуры слова, так как слогораздел про-
исходил между составными элементами дифтонгов или дифтонги-
ческих сочетаний (слоговая часть отходила к предшествующему 
слогу, а неслоговая часть —к последующему), при этом гласный, 
выступавший на положении слогового элемента, чередовался в со-
ставе корня так, как чередуется корневой гласный в позиции перед^ 
следующим взрывным или фрикативным согласным. 

В позиции же перед следующим согласным дифтонги с несло-
говыми [i], [и] и дифтонгические сочетания с неслоговым [m], [n] 
монофтонгизировались. 
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Это привело к тому, что у славян возникло фонетически обус-
ловленное чередование гласных с теми сочетаниями, которые со-
хранялись перед следующими гласными звуками. 

Рассмотрим ряд слов, имевших в доисторический период один 
корень: 

( \ . 1.намьнж (1 л. ед. ч. наст, вр.): начАти: ыачинати: ис кони: коньць: 
ЗЛЧАТИ: злчьыж (1 л. ед. ч. наст, вр.): з а к о н х — [na-c'bn-ç] ( < [пакьпо]): 
[na-c'e-ti] « [nake-ti]: [na-ë'in-ati] ( < [nakinati]): [is-kon-i]: [kon-ьс'ь]: 
[za-c'è-ti] (<[zakêti]): [za-б'ьп-о] (<[zakbno]): [гакопъ]; 

2 . 'пропьнл ( 1 л. е д . ч. наст, вр.): прогити: опоиа: пжто: пропинати — 
[рго-рьп-о]: [pro-pe-ti]: [o-pon-a]: [po-to]: [pro-pin-ati]; 

3. зкьн-Ьти: ЗКАКХ: зконж: зкжкх — [zvbn-ëti]: [zve-къ]: [zvon-ъ]: 
[zvo-къ]; 

4. кхзьмж: кгзАти — [уъг-ып-о]: [уъг-е-й]. 
Как показывают приведенные примеры, в составе корня пред-

ставлено чередование носовых гласных [е] и [о], возникших при 
монофтонгизации дифтонгических сочетаний с носовым [п], [ш], 
с теми сочетаниями, которые сохранились перед следующим 
гласным. 

При этом гласный в составе этих сочетаний чередуется так, 
как чередуется корневой гласный перед следующим взрывным или 
фрикативным согласным. При монофтонгизации дифтонгические 
сочетания [ьп (ып)] и [en (em)] дали один и тот же результат — 
[е], т. е. в данном случае ступень редукции и полная ступень 
в' ч§редовании гласных совпали. 

ö j p l . вити: БИЕК (1 л. ед. ч. наст, вр.): БОИ — [biti]: [bïjo]: [boi] 
« [bojb]; 

2. гнити: гниг̂  (1 л. ед. ч. наст, вр.): гнои — [gniti] : [gnijo]: 
[gnoi] «[gnojb]) ; 

3 . почити: почигеч ( 1 л . е д . ч . наст, в р . ) : покога ( 1 л . е д . ч . наст, 
вр.): покагати ГА — [poC'iti]: [poc'ijo]: [pokojo]: [pokajati se]; 

4. оиидти („толкнуть"): о-Ьгати „толкать": рои— [rinotij: [rèjatij: 
[roi] ( < [rojb]). 

В составе корней данных слов в индоевропейском языке-основе 
употреблялись дифтонги с неслоговым fi]. При этом при моно-
фтонгизации дифтонга [ei] возникал гласный [i], а при монофтон-
гизации дифтонга [oi] — [е]. Если дифтонг [ëi] употреблялся перед 
гласным, то он у славян подвергался изменениям, состоявшим 
в том, что [ëi]]> [bi]^> [îi]. 

Для примера разберем чередование гласных в словах первого 
ряда, а именно вити: вига: вой. 

Начнем разбор со слова вжж [bïjo]. В состав корня в данном 
слове входит редуцированный гласный [Ï]. Из изложенного ранее 
(см. § 22) известно, что редуцированный [f] возник на месте [ь], 
оказавшегося перед следующим [i] ([j]). Записанное транскрипцией 
данное слово дает возможность наглядно увидеть, что в составе 
корня употреблялся дифтонг, подвергшийся в позиции перед сле-
дующим гласным изменению, состоявшему в том, что слогораздел 
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начал проходить между составными элементами дифтонга: bï-jo~ 
bï-io. 

Но так как редуцированный [ï] возник на месте редуцирован-
ного [ь], то, следовательно, в более ранний период в составе дан-
ного слова употреблялся дифтонг [ы], который в свою очередь 
восходит к индоевропейскому дифтонгу [ëi], претерпевшему 
у славян перед следующим гласным соответствующие изменения. 

Следовательно, в составе этого слова в индоевропейском язы-
ке-основе употреблялся корень [bei-], куда входил дифтонг [ei], 
слоговая часть которого на славянской почве подверглась измене-
нию и представлена на ступени редукции. Слово вига [bïjo] пред-
ставляет собой форму 1 л. ед. ч. наст. вр. от глагола вити [bitij. 
Если в форме викк [bïjo] употреблялся дифтонг [ei], претерпевший 
у славян в позиции перед следующим гласным определенные изме-
нения, то в инфинитивной форме вити [biti] дифтонг [ei], находясь 
в позиции перед следующим согласным, монофтонгизировался и 
дал гласный [i]. Следовательно, и в данной форме корень слова 
в индоевропейском языке-основе выступал в виде [bei-]. 

Что касается последней формы вой [boi] [bojb], то в данном 
случае в составе корня в индоевропейском языке-основе употре-
блялся дифтонг [oi], который у славян в позиции перед следую-
щим гласным подвергся изменению, состоявшему в том, что сло-
гораздел стал проходить между составными элементами дифтонга 
так, что слоговая часть его отошла к предшествующему, а несло-
говая— к последующему слогу. 

Конечный гласный [i] в данной форме восходит к сочетанию 
[jb] ([ib]). То, что здесь действительно в корне был [j] ([i]), под-
тверждают формы косвенных падежей. Например, род. пад. ед. ч. 
[boja] вой, дат. пад. ед. ч. [boju] вою и т. д. 

В старославянском языке употребление йотованной буквы после 
гласной указывало на наличие целого слога, состоявшего из соче-
тания [j] ([i]) с последующим гласным. 

Если в косвенных падежах в основе употреблялся [j] ([i]), то, 
следовательно, такой же должна была быть основа и в им. пад. 
ед. ч., т. е. в виде [boj-]. А сочетание [j] ([i]) с последующим [ь] 
(который являлся флексией им. пад. ед. ч. у существительных 
муж. р. с основой на -*о) дало у славян гласный [i]. 

Следовательно, в данной форме в индоевропейском языке-
основе корень был представлен в виде [boi-], в состав которого 
входил дифтонг [oi], где слоговая часть на славянской почве была 
представлена на полной ступени. 

il\\J\. пдоути: плокд (1 л. ед. ч. наст, вр.): плакити: ПАЯТЬ — 
[plu-ti]: [plov-o]: [plav-iti]: [plb-tb]; 

2. зокж (1* л. ед. ч. наст, вр.): закати: призыкати— [zov-ç]: 
[zbv-ati]: [pri-zyv-ati]; 

3. лх^гити: дырти: доу^я — [dbch-noti]: [dych-ati]: [duch-ъ]; 
4. fobz: рхкати: рыти — [rov-ъ]: [rbv-ati]: jry-ti]; 
5. слоути: слоко: слака— [slu-tij: [slov-o]: [slav-aj; 
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6. оучити: ыаоука: шкыжти — [uc'-iti] « [uk i t i ] ) : [na-uk-aj: [v-yk-
nçti] « [uyknoti]). 

Дифтонги с неслоговым [u] в позиции перед следующим соглас-
ным монофтонгизировались. При этом при монофтонгизации на 
полной ступени выступал гласный'[и], на ступени редукции — [ъ], 
а на ступени удлинения редукции — гласный [у]. 

В позиции перед следующим гласным неслоговой [и] изменялся 
на славянской почве в губно-зубной [v], а слоговая часть дифтонга 
изменялась так, как изменялся соответствующий гласный в корне 
в позиции перед взрывным или фрикативным согласным. 

MVÎ 1. мьрж (1 л. ед. ч. наст, вр.): морг: схмрьть: мр-Ьти: оумирлти 
[шы"9]: [mor-ъ]: [s-b-mç-tb]: [mrë-ti] « [mer t i ] ) : [u-mir-ati]; 

2. верж (1 л. ед. ч. наст, вр.): схворх: вьрдти: вр^мд: гхвирати— 
[ber-o]: [sb-bor-ъ]: [Ььг-ati]: [Ьгё-ше] « [berme]): [s-b-bir-ati]; 

3.' коли: кел-Ьти: докьл-кти — [vol'-a]: [vel-ë-ti]: [do-vbl-ëti]; 
4. зьр-Ьти: позорх: зрлкх: зари — [zbr-èti]: [po-zor-ъ]: [zra-къ] 

« [zor-къ]): [zar-'a]; 
5. гор-Ьти: схгарлти: жлрх — [gor-ëti]: [sb-gar-ati]: [z'ar-ъ] (<Cgërb)]; 
6. грддх: гкрьдь — [grad-ъ] (<gordb]) : [z'rd-ь] « [gbrdb j ) ; 
7. прьстх: прар — [prstb] (<[pbrstb]): [prachb] (< [porc f rb ]< 

< [*porsos]). 
Как показывают приведенные выше примеры, в состав корня 

перечисленных рядов слов входили дифтонгические сочетания 
с плавными. Если в состав корня входят такие сочетания, то при 
объяснении чередования гласных следует помнить об их судьбе 
в положении перед следующим гласным и согласным. В позиции 
перед гласным происходило изменение структуры слога так, что 
слоговой элемент сочетания отходил к предшествующему слогу, 
а неслоговой — к последующему. При этом слоговой элемент 
изменялся так, как изменялся корневой гласный перед взрывным 
или фрикативным согласным. 

Если же данные сочетания находились в позиции перед соглас-
ным, то тогда следует помнить о судьбе этих сочетаний в старо-
славянском языке. Так, например, [tort] > [trat], [tert] > [trët], 
[tolt]>[tlat], [telt]>[tlët], [tbrt]>[trt] , [tbrt] > [trtj, [tblt] > [tlt], 
[ tblt]>[t l t] . 

Таким образом, приведенные выше примеры показывают, что 
чередования гласных в славянских образованиях в основном весьма 
сложны, а сохранившиеся от них следы зачастую нарушили у сла-
вян ощущение связи между словами. 



г n n n n 

T T C G b 

О Р Ф О Л o r И Я 

ВВЕДЕНИЕ 

§ 82. Памятники старославянской письменности дают возмож-
ность установить систему форм, характерную для славянских язы-
ков в IX—XI вв. 

Старославянский язык наряду с другими славянскими языками 
получил свою систему форм из общеславянского языка-основы, 
который в свою очередь унаследовал эту систему из индоевропей-
ского языка-основы. 

Безусловно некоторые формы старославянского языка, как пока-
зывает материал сравнительной грамматики, не восходят к индо-
европейскому языку-основе, и их возникновение может быть отне-
сено только* к периоду общеславянского языка. Кроме того, 
в системе форм старославянского языка наблюдаются довольно 
значительные изменения по сравнению с той системой, которую 
можно предполагать для индоевропейского языка-основы и кото-
рая, следовательно, была унаследована от него общеславянским 
языком. Часть этих изменений восходит к эпохе общеславянского 
языка, другая же, отраженная в старославянских памятниках, заклю-
чает в себе новые черты, характеризующие болгарский язык 
X—XV вв. 

§ 83. В старославянском языке выделяются следующие основ-
ные грамматические разряды слов (части речи): существительное, 
прилагательное, местоимение, числительное, глагол, наречие, союз, 
предлог. 

Существительные, прилагательные и числительные объединяются 
как имена. Они противопоставлены тому разряду слов, который 
называется глаголом. К именам примыкают местоимения, заменяю-
щие определенные названия общими указаниями лиц и предметов. 

Многие из перечисленных выше частей речи сложились в очень 
давнее время и, безусловно, существовали и в общеславянском и 
в индоевропейском языке-основе. Однако ряд грамматических раз-
рядов слов, встречающихся в старославянском языке, сложился 
в более позднюю эпоху и не восходит к индоевропейскому языку-
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основе. Например, разряд ЧлеННых, или местоименных, прилага-
тельных сложился в балто-славянскую эпоху. 

§ 84. В старославянском языке различалось именное и место-
именное склонение, при этом первое противостояло второму. 
Имена прилагательные и причастия обладали двумя типами скло-
нения с различным значением: именным и местоименным, причем 
последнее образовалось путем присоединения к формам именного 
склонения соответствующих форм указательных местоимений. 

Имена в старославянском языке различали три грамматических 
рода: мужской, женский и средний. 

Среди глагольных форм в старославянском языке различались 
спрягаемые и склоняемые формы. 

В старославянском языке различалось три числа: единственное, 
.множественное и двойственное. Двойственное число употреблялось 
тогда, когда речь шла о двух или парных предметах (например, 
Nora — дхк"Ь N0S"k, око — очи, оу^о — оуши, оученикх — дкка оучеяика и под.). 

Двойственное число также могло употребляться и в том случае, 
если имя существительное (или субстантивированное прилагатель-
ное, или причастие) стояло при числительном, оканчивающемся на 
„два": 12, 22 и т. д. 

Имена в старославянском языке различали 7 падежных форм: 
именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, 
местный падежи и звательную форму (т. е. падеж обращения). 
Особая звательная форма имелась только у существительных муж-
ского н женского рода в единственном числе. 

В отличие от современного русского языка местный падеж 
(в соответствии с которым теперь — предложный) мог употреб-
ляться в старославянском языке без предлога. 

Однако не во всех числах каждый падеж имел особую форму. 
Так, в двойственном числе различались всегр три формы: одна для 
именительного-винительного-звательного, другая для родительного-
местного, третья для дательного-творительного падежей. 

По мнению некоторых лингвистов, такое употребление форм 
в двойственном числе говорит о том, что категория двойственного 
числа начинала выходить из употребления. И, действительно, боль-
шинство славянских языков утратило в своем дальнейшем разви-
тии двойственное число как грамматическую категорию, а отдель-
ные сохранившиеся в них формы двойственного числа осознаются 
как формы множественного числа (например, в русском языке — 
очи, уши и т. д.). Лишь только в словенском и лужицком языках 
формы двойственного числа сохраняются до сих пор. 

СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ 
§ 85. Имена существительные в старославянском языке разли-

чали категорию рода, числа и падежа. 
Одним из наиболее продуктивных способов образования суще-

ствительных являлось их образование с помощью суффиксов. Таких 
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ймен, öcHOBä которых представляла бы только корень, в слйвяй-
ских языковых группах с давнего времени нет. Формируясь в обще-
славянском языке-основе, славянские имена представляли собой 
корень в сочетании с различными суффиксальными элементами. 
Основы имен существительных, так же как и прилагательных, 
обязательно должны были оканчиваться суффиксальными темати-
ческими элементами -о < *о, -ъ < *й, -у (или перед гласным -ЪУ) < и, 
- b < * ï , - a < * ä , -en (-men), -es (-os), -et, -er (-ter). При этом суще-
ствительные мужского рода образовывались с тематическими эле-
ментами - о < * 6 , - ъ < * й , - ь<*1 , - а < *а и -en, существительные 
среднего рода — при помощи тематических элементов - о < * о , -en, 
-es и -et и существительные женского рода — при помощи темати-
ческих'элементов - а < * а , -у (или перед гласным - ъ у ) < * й , - ь < * 1 
и -er (-ter). Перед ЭТИМИ суффиксальными тематическими элемен-
тами после корня могли выступать другие суффиксы. 

В дальнейшем некоторые суффиксы, войдя в состав корня, 
стали непродуктивными и утратили свое значение словообразующих 
элементов. Суффиксальные тематические элементы, указанные выше, 
в связи со значительными изменениями, пережитыми в славянской 
фонетической системе, получили с течением времени иное значение 
и стали относиться не к основе, а к окончанию. 

Указанные выше тематические элементы довольно часто высту-
пали в сочетании с другими суффиксальными элементами. 

В зависимости от того, какое значение получали существитель-
ные, образованные при помощи того или иного суффикса, и* можно 
разделить в основном на следующие группы1. 

1. Отглагольные существительные, обозначающие действующее 
лицо (nomina agentis), образовывались при помощи суффиксов: 

A) -tel 'B: крьститель (от крьстити), д - Ы т е л ь — „работник" (от А^ЛЛТИ), 
ж л т е л ь — „жнец" ( о т ЖАТИ) , МЖЧИТБЛЬ ( о т л\жчити). 

Под влиянием существительных с суффиксом -tel'b, образован-
ных от глаголов с инфинитивной основой на -i-, создается возмож-
ность образования существительных с суффиксом -itel'b от гла-
голов, у которых инфинитивная основа не оканчивалась на глас-

ль ( о т покел-Ьти), спаситель ( о т спасти), 

приносить жертву"), локьць —„охотник" (от локити), ткорьць (от 
ткооити), ПЛАСЬЦЬ — „танцор" (от плАсати). 

Суффикс -ьс'ь был очень продуктивным: при помощи его обра-
зовывались не только отглагольные существительные, обозначаю-
щие действующее лицо, но также уменьшительные существительные 
мужского рода, существительные, обозначавшие молодых животных, 
и существительные, соотносительные с прилагательным (см. об этом 
ниже). 

1 При описании данного раздела использован материал, излагаемый в посо-
бии А. Лескина „Грамматика древнеболгарского языка", Казань, 1915. 

1 л. ед. ч. наст. вр. от „жьр-Ьти— 
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в) Значительно реже Имена существительные мужско'гб рода 
образовывались с помощью суффиксов -ьс'а, - ic 'a : мдьца — „обжора" 
( о т гасти [ jast i ] < * j a d t i ) , с - Ь ь ц а — „ п а л а ч " ( о т гЬшти) , оувиица ( о т 
увити) , ВИНОПИИЦа ( о т вино пити). 

г ) - j b < < * j o : стражь ( [s t raz 'b ] < * s t o r g - j ö - s ) ( о т стр-кгж, стр-Ьшти — 
„ с т е р е ч ь " ) , вождь ( о т водити), вхпль ( о т копити), плачь ( о т плакати). 

д ) - ta jb: ^одатаи ( о т ^одити), ратаи ( [ r a t a i ] o r t a j b * o r t a j o s ) — 
„пахарь, земледелец" (от орати—„пахать"). 

2. Отглагольные существительные, обозначающие какое-либо 
действие, событие или абстрактное понятие, образовывались при 
помощи следующих суффиксов: 

а) Наиболее распространенным было образование этих суще-
ствительных посредством суффикса - b j e ( - i j e ) . При этом они глав-
ным образом образовывались о т страдательных причастий: глаго-
ланые— „говорение" (от глаголанх, глаголати—„говорить"), движеные 
( о т дкиженх, двигнжти), прошеные ( о т прошенх, просити), погревеиые ( о т 
погревенх), питые ( о т питх, пити), житые ( о т жити), вхс^ожденые ( о т 
вхс^одити). 

б) При образовании отглагольных существительных с суффик-
сом -*ö происходило чередование корневого гласного [е] или [ь], 
употребляемого в глаголе, так что в результате у отглагольного 
существительного в корне выступал гласный [о]: схворх — „собра-
ние" — твор. пад. ед. ч. схвор-о-<иь (от схверж, схвьрати), раздорх — 
„трещина, разрыв"—твор. пад. ед. ч. раздор-о-лш (от раздерж, раздь-
рати),л\ракх([шгакъ]<^шогкъ)—твор. пад.ед. ч. <ирак-о-<иь (от л\рькнжти), 
позорх — „зрелище"-—твор. пад. ед. ч. позор-о-л^ь (от позьр-кти— 
„посмотреть"), потокх—твор. пад. ед. ч. поток-о-л\ь (от потешти) , 
3K0NX — „звук"—твор. пад. ед. ч. звон-о-лш (от звьы-кти— „зву-
чать"). 

Многие относящиеся сюда существительные мужского рода часто 
получают конкретное, вещественное значение: гровх — „могила" (от 
гревж, трети — „рыть"), цв-Ьтх (от цвьтж, цвисти), плотх — „забор" 
(от плетж, плести), ровх— „яма" (от рыти), гнои — „навоз" (от гнити), 
кровх—„крыша" (от крыти). 

в) Довольно многочисленным было образование существитель-
ных женского рода с суффиксом -ь: скрхвь (от скрХБ-кти), гадь— „пища, 
еда" (от гасти), тварь — „создание" (от творити), вЪдь — „знание" (от 
в'кд-Ьти— „знать") и т. д. 

г) Также довольно многочисленным было образование суще-
ствительных женского рода с помощью суффикса -te: чьсть (от чьтж, 
чисти—„почитать"), страсть (от страдати), в -ксть— „известие, слух" 
(от к^дНкти), зависть (от завид-Ьти), власть ( о т кладж, власти), схмрьть 
(от <иьрж, лр-Ьти — „умирать) и т. д. 

д) Отглагольные существительные женского рода с основой 
на -*ï могли образовываться при помощи суффиксов -пь, -sm>, -znb, 
-èlb: врань ([Ьгапь] < Ьогпь — „борьба" (от ворга СА, врати СА — „сра-
жаться"), казнь (от казати — „показывать"), дань (от дати) , п-Ьснь (от 
п-кти), жизнь ( о т жити) , волынь ( о т вол-Ьти), воизнь ( о т воити СА), приизнь 
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(от Ирймти — „благоприятствовать, Помогать*), ПЫБ-ЬЛЬ, ПОГЫБ-ЬЛЬ ( О Т 
(ПО) ГЫБНЖТИ), печаль (от пекж CA, пешти CA —„заботиться") 
И т . д . 

3. Существительные, обозначающие носителя какого-нибудь ка-
чества и соотносимые с прилагательными и причастиями, образо-
вывались посредством суффиксов: 

а) -1къ, -îc'a: оученикх, ov-ченица (от оученх, оучити ) , мжченикх, 
л\дченица (от <ижченх, мдчити), злдтикх, з л а т и ц а — „золотая монета" 
( о т зллтх), поуштеница ( о т поуштенх, поустити), пиганица ( о т пишх) 
И Др. 

б) -ьп-1къ и -ьп-ic'a: гр-Ьшкникх, гр-Ьшьница (от гр-Ьшьнх), пракьдь-
никх, пракьдьница ( о т пракьдьнх), длхжьникх ( о т длхжьых). 

в) -ьс'ь (для жен. p. -îc'a): мрьткьць ( о т мрьткг), сл-Ьпьць (от сл-fenx), 
чрьньць — „монах", чрьница—„монахиня" (отчрьнх), старьць— „старик", 
старица — „старуха" ( о т старх), пришьльць ( о т пришьлх— „пришедший"). 

4. Существительные мужского рода, обозначающие занятие и 
соотносимые с другими существительными, образовывались посред-
ством суффиксов: 

а) -аг'ь: вратарь (от крата), мытарь — „сборщик пошлин" (от дшто— 
„пошлина"), рыварь — „рыбак" (от рыва), киноградарь (от киноградх — 
„виноградник"). 

б) -b jä>-n: сждии — „судья" (от сддх), к-fmm — „оратор" (от 
к-Ьтх— „изречение"). 

в) -c'bjä (-bC'bjâ, -bc'bja)>-c'ii: кхнигхчии — „писец" (от кхнига), 
крхл\хчии — „кормчий, рулевой" (от крхма — „корма, руль"). 

5. Существительные, обозначающие принадлежность к какой-
либо стране, месту жительства, к какому-либо классу людей, на-
роду, образовывались при помощи суффиксов: 

а) -im,, -ёп-шъ, -jan-тъ: поганинх — „язычник" (от погаых), слок-fe-
нинх, зелшанинх — „соотечественник" (от зелша —„страна"), галил-fera-
нинх ( о т галил-Ы), ришганинх ( о т Гил\х), гражданинх ( о т градх), крьстига-
нинх, коинх — „солдат", назарининх и т. д. 

Суффикс -шъ у этих существительных употреблялся только 
при образовании единственного и двойственного числа, а во множе-
ственном числе он опускался: слок-Ьне, галил-Ьгане, римлгане, граждане, 
погани, кои и т . д . 

6. Отглагольные существительные среднего рода, обозначающие 
орудие, образовывались посредством суффиксов: 

а)-dl-: рало([ralo] <[ordlo)—„плуг" ( о т о р а т и — „пахать", ср. чеш. 
rädlo); шило ([à'ilo]<à'idlo)(oTuwTH), ср. чеш. äi'dlo; зрьцало—„зеркало" 
( о т зрьцати — „смотреть) , ср. чеш. zrcadlo. 

б) -1о и -slo: грев^о — „весло" (от трети—„грести"), число (от 
чьтж, чисти —„считать"), кадило (от кадити), кесело (от кести), масло 
( о т лизати) . 

С другой стороны, с суффиксом -1о образовывались отвлечен-
ные существительные: д*Ьло (от д-Ьмти), начАло (от начАти). 

в) -to: пжто — „окова" (от пьнд ПАТИ — „натягивать"), крата (от 
кр*Ьти — „запирать"). 
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7. Существительные, обозначающие место нахождения какого-
либо предмета или указывающие на место действия, образовыва-
лись посредством суффиксов: 

а) -iàte<[ *-iskjo: с ж д и щ е — „судилище" (от сждх), схыхмифе— 
„место собраний" (от CZNZMZ—„собрание"), позориште— „театр" 
(от позор—„зрелище"). 

Если существительные с этим суффиксом образовывались от 
глаголов, то в основе всегда употреблялось производное -1- от 
соответствующего глагола: сЬдалиште— »стул" (от сЬдати), ^раыи-
лиште ( о т уранити), жилиште ( о т жити), КЛЛГДЛИШТБ ( о т клагати — 
„вкладывать"). 

б ) -ьп- ic 'a: тьмьыица ( о т тьмьиг, ТЬМА), житьыица (ОТ житьнх, жито — 
„ х л е б " ) , ризьница ( о т ризьнх, р и з а — „ п л а т ь е " ) . 

8. Уменьшительные существительные образовывались посред-
ством суффиксов: 

а) -ьс'ь для муж. р., -ьс'е для сред, р., -ьс'а, -ic'a для жен. р.: 
градьць (от градх), агньць (наряду с ДГНА—„ягненок"), тельць (на-
ряду с телА—„теленок"), овлачьць (от овлакх), чАдьце (от ЧАДО), 

дгштица (от дхска—„доска"), дкьрьца (от дкьрь), ладиица (от ладии). 
б) -et: КОЗЬЛА — род. пад. козьлАте (от козьлх), жр-Ьвд — род. пад. 

жр-ЬвАТе (наряду с жр'Ьвьць), ЛГНА — род. пад. агилте— „ягненок" 
(наряду с агыьць), телА — род. пад. теллте (наряду с тельць), 
отрочл— род. пад. отрочАте— гребенок" (от отрокх) и т. д. 

Приведенные примеры показывают, что с помощью суффикса 
-et образовывались существительные, обозначавшие молодых живых 
существ (молодых .животных или детенышей животных). 

9. Существительные женского рода, производные от соответ 
ствующих существительных мужского рода, образовывались по-
средством следующих суффиксов: 

а) -а: р а в х — рава, змии ([zmii] <zrtiijb)—„дракон" — змии — 
„змея", дроугх — дроуга. 

б) -ja: тьсть — тьшта ([tbàtà] <4bstjä], господь — „господин" — 
госпожда [(gospozd'a]<[gospodjä). 

в) -yn'â -yn'i: равх — ^авийи, КХНАЗЬ — КХИАГЫМИ, БОГХ — вогыни, 
с а м а р ш ж « — „самарянин" — самарганыии — „самарянка". 

г) -ic'a: ц-Ьсарь— ц-ксарица, ЛЮБОДЕИ—„развратник" — лювод-Ьица, 
пророкх — пророчица. 

10. Значительное количество существительных при помощи 
суффиксов было образовано от прилагательных и указывало на 
качество предмета, на его состояние, сущность и т. д. 

а) Так, с помощью суффиксов -ostb, -ota образовывались суще-
ствительные женского рода: ск-Ьтьлость, ск-Ьтьлота (от ск*Ьтьлх), ста-
рость ( о т старх), чистость, чистота ( о т чистя), Благость (влагх), ТАГОСТЬ, 
тлжесть ( о т ТАЖЬКЯ), топлота ( о т топлх), крепость ( о т кр-Ьпхкх), ништета 
( о т иишть) и т . д . 

Существительные женского рода, соотносимые с прилагатель-
ными и указывающие на качество предмета, его состояние, сущ-
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ность и т. д., могли образовываться и при помощи следующих 
суффиксов: 

-у « ü ) i -yn'ä C>yn'i): ЛЮБЫ — „любовь" (от ЛЮБХ—„милый"), 
ц'Ьлы—„целость" (от ц -Ьх) , влагыйи— „доброта" (от влагх—„доб-
рый"), грхдыни—„гордость" (от грхдх), СКАТЫНИ—„святость, осве-
щение" (от СКATZ); 

-ja: ч А ш т а — „чаща" (от ЧАСТХ), соуша (от toyjfz), т л х ш т а — „тол-
щина, тучность" (от тлхстх ) ; 

- о в а : зхлова ( о т зхлх); 
-ina: глжвина ( о т глдвокх), истина ( о т истх—„действительный") , 

седина ( о т сЬдх), тишина ( о т т и р ) . 
б) Существительные среднего рода образовывались посредством 

суффиксов: 
bje (-ije): схдракые (от схдракх— „здоровый"), ке^лые (от Kete^x), 

келичые ( о т келикх), лшлосрхдию ( о т лшлосрхдх); 
-bstvo: вогатьстко ( о т вогатх), л\хножьстко ( о т мхногх). 
В ряде случаев существительные среднего рода с суффиксом 

-bstvo могли образовываться от других существительных, обозна-
чая при этом свойства, вытекающие из понятия основного слова: 
ц-Ьсарьстко ( о т ц-Ьсарь), члок^чьстко ( о т члок^кх), д'Ькьстко ( о т д^ка), 
л^жжьстко ( о т <ижжь), отьчьстко ( о т отьць), БОЖЬСТКО ( о т БОГХ) и т . д . 

11. Собирательные существительные образовывались главным 
образом посредством суффикса -bje (-ije): троупию (от троупх), 
крхБию ( о т крхва), каленые ( о т кал\ы), кореные ( о т корень), рождию ( о т 
розга). 

§ 86. В старославянском языке встречаются.слова, основа кото-
рых состояла из двух корней: 

а) слова, образованные повторением одного и того же корня: 
гда-гол-х [gla-gol-ъ] < *gol-gol 

б) слова, заключающие разные корни: гоу-л\ьн-о [gu-шьп-о]. 
Корень [gou], представленный в первой части этого слова, тот 

же, что и в "слове [gov-edo] ГОКАДО — „рогатый скот". Только 
в слове [gumbno] дифтонг [ou], оказавшись перед следующим со-
гласным, монофтонгизировался, а в слове [govedo] неслоговой [и] 
в ПОЗИЦИИ перед следующим гласным 'перешел у славян в [v]. 
Во второй части слова [gumbno] представлен корень [тьп] гла-
гольного происхождения. Ср.: [тыю] <иьнж, [mbneâ'i] мьнеши, ин-
финитив [meti] Л\АТИ — „мять". Само же слово [gumbno] гоул\ьно 
получило значение места, где рогатый скот мнет (топчет) ко-
лосья. 

В старославянских текстах встречается много сложных слов, 
в которых два разных корня объединялись обычно с помощью 
специального элемента. Большинство из них являлось дословной 
передачей греческих сложных слов. Если первая часть в таких 
сложных словах представляла собой имя, то она соединялась 
с последующим словом обычно через гласный [о] или [е]. 

Первая часть сложных слов могла быть выражена: существи-
тельным: кодо-носх, кино-градх, крхко-иденже — „кровожадность", др-Ько-
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д'Ьлга—„плотник", комю-мдок-Ькх, ржко-писднию, здконо-ддкьцд, кияо-пиица, 
врдто-лювьць; прилагательным: зхдо-д'Ьи, люво-д-Ьи— „развратник", лхже-
-пророкх, 1коро-1ШЬЦЬ, БЛАГО-Д^ТЬ; числительным: Т Р Ь - з ж в г — „трезу-
бец" и т. д. 

Вторая часть сложений, как показывают приведенные примеры, 
в качестве самостоятельного слова могла быть существительным. 

На положении первого члена сложения могли выступать пред-
логи и частицы, представлявшие дополнительное определение к су-
ществительному, выступающему во второй части сложения. Напри-
мер, гх-ворх, прд-д'Ьдх, ие-<иошть, Ne-прдкьдд, не-коди. Сложное слово 
могло служить обозначением какой-либо вещи или существа, 
которому в качестве характерного признака свойственно то отно-
шение, какое выражалось в сложении предлога и существитель-
ного: гж-погтдтх—„противник" (дословно — участник места стояния, 
т. к. постдть—„место стояния"), сж-гЬдх — „сидящий вместе" или 
„имеющий общее место сидения". 

Указанные выше способы словообразования имен существитель-
ных в старославянском языке очень давнего происхождения. Однако 
не все способы словообразования, свойственные индоевропейскому 
языку-основе, перешли в старославянский язык в качестве актив-
ных средств словообразования. Так, например, в старославянском 
языке не сохранилось в качестве живого средства образование 
слов с помощью инфиксов, которые в индоевропейском языке-
основе являлись активными элементами словообразования. 

Большую роль при словообразовании в старославянском языке 
играло чередование гласных. 

ТИПЫ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ 

§ 87. В общеславянском языке имена распределялись по сле-
дующим типам склонения: 

I. Склонение имен с основой на -*о. 
II. Склонение имен с основой на 

III. Склонение имен с основой на -*ï. 
IV. Склонение имен с основой на -*й. 
V. Склонение имен с основой на согласный (-en, -es, et-, -(t)er). 

VI. Склонение имен с основой на -и. 
Однако в связи со значительными изменениями, пережитыми 

в фонетической системе славянских языковых групп, суффиксаль-
ные тематические гласные с течением времени получили иное 
значение. Они стали относиться не к основе, а к окончанию и, 
следовательно, стали флексией. 

В старославянском языке бывший тематический гласный в любом 
типе склонения можно всегда обнаружить в__форме, дательного 
падежа множественного числа и в форме дательного-творительного 
двойственного числаГ 

113 



pdEOMx, дат.-тв. 
CTpdHddtX 
КОСТЬЛ1Х 

pdBOMd 
CTpdNdMd 
KOCThAtd 

Например: pdBx: дат. мн. pdEOMx, дат.-тв. дв. 
cTpdHd: 
кость: 

(где [ ь ] < [ * ф и т. д. 
Кроме того, в каждом типе склонения имеется ряд падежных 

форм, где также можно выделить бывший тематический гласный. 

Склонение существительных с основой на -*б 

§ 88. Данный тип склонения существительных является одним 
из наиболее продуктивных типов в старославянском языке. По 
этому типу изменялись существительные мужского и среднего 
рода. 

В старославянском языке существительные мужского рода, 
изменявшиеся по данному типу склонения, оканчивались в им. пад. 
ед. ч. на [-ъ] -х, [-ь] -ь или [- i ]<[jb] -и, а существительные сред-
него рода — на [-о] -о или [-е] -е. 

Окончания [-ь], [-i] и [-е] имели в им. пад. ед. ч. те суще-
ствительные, у которых перед этими гласными употреблялся мягкий 
согласный звук1. Следовательно, этот тип склонения существи-
тельных различал твердый и мягкий вариант склонения. В род. 
пад. ед. ч. существительные данного типа оканчивались на {-a] -d. 

Единств нное число 
Им. pdBX КОНЬ KpdH село ПОЛЮ 

Род. pdBd KOH'H крага redd ПОЛИ 

Дат. pdßoy КО N10 KpdIO селоу ПОЛЮ 

Вин. pdBX кон'ь KpdM село ПОЛЮ 

Твор. pdBOMb К0Н'ЮЛ»Ь KpdfêrUh С6Л0Л1Ь no/iedïii 

Местн. pdB-fe кон'и край ПОЛИ 

Зват. pdse кон'ю крдю село ПОЛЮ 

Множественное число 
Им.-зват. pdBH кон'и край ceлd ПОЛИ 

Род. pdBX кон'ь край селх ПОЛЬ 

Дат. pdBOMX KON'K>A\Z KpdieMz С6Л0ЛАХ ПОЛЮЛ^ 

Вин. pdEhl KOH'IA KpdIA 

Твор. pdBbl кон'и KpdH С6ЛЫ ПОЛИ 

Местн. p d E ^ X кон'ир крди^ь сел*Ьр полир 

1 Мягкость была получена благодаря смягчению согласного основы следо-
вавшим за ним []]: плать [plaf'b] < plakjos, конь [копь] <: *kon}os, или явилась 
результатом палатализации задненебных согласных [g] и [к]: кьндзь 
[k-bnçdz'b] < к ъ г ^ ъ <С *kuningos, отьць [otbc'b] <о1ькъ <; *otïkos, 
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Двойственное чиШ 
Им.-вин.-зват. р<шд кони кр<ш сел-fe поди 

Род.-местн. pdBoy KONK> краю селоу полю 

Дат.-твор. раво/ил кожели K^dieMd селолм полюли 

Как показывают приведенные образцы склонения, существитель-
ные среднего рода изменялись так же, как и существительные 
мужского рода, за исключением следующего: 1) форма именитель-
ного, винительного и звательного падежей единственного числа 
у существительных среднего рода всегда оканчивалась на [-о] 
или [-е]: гело, полю; 2) форма именительного, винительного и зватель-
ного падежей множественного числа у существительных среднего 
рода всегда оканчивалась на [-a]: гелл, поли; 3) в форме именитель-
ного-винительного-звательного двойственного числа существительные 
среднего рода получали окончание [-е] в твердом варианте скло-
нения и окончание [-i] в мягком варианте склонения: сел-fe, поли. 

Окончанию [-ê] после твердых основ соответствует окончание [-i] 
после мягких основ: места, пад. ед. ч.: pdB-fe — к о н и , сел4 — поли, 
места, пад. мн. ч.: pdB-fe^z— к о н и р , сел-fep — п о л и р ; им.-вин.-зват. 
дв. ч. у существительных среднего рода: гел-fe — поли. 

Окончанию [-у] у существительных с твердой основой в твор. 
пад. мн. ч. соответствует окончание [i] у существительных с мяг-
кой основой: pdßhi — кони, г е л ы — поли. 

Окончанию [-у] у существительных муж. р. с твердой основой 
в форме вин. пад. мн. ч. соответствует окончание [-ej у суще-
ствительных М У Ж . р. С МЯГКОЙ ОСНОВОЙ: PDFIBL— KOHIA. 

Гласному [о] в окончании существительных с твердой основой 
соответствует гласный [е] у существительных с мягкой основой: 
им. пад. ед. ч. существительных ср. р.: село — п о л ю , твор. пад. 
е д . ч . раволш— конюли», геломь — полюмь, д а т . п а д . м н . ч . pdBOMz— 
кожелю, селомх — полюлю, дат.-твор. дв. ч. pdsoaid— кожели, селоли — 
полюли. 

Форма винительного падежа ед. ч. у существительных муж-
ского рода, обозначавших одушевленные предметы, совпадала 
с формой именительного падежа ед. ч. Это объяснялось тем, что 
в старославянском языке не была еще развита категория одушев-
ленности. Однако в старославянских памятниках уже начинает 
встречаться употребление формы родительного падежа в значении 
винительного у этих существительных. 

Если основа существительных оканчивалась на задненебный 
согласный [k], [g] [ch] (к, г, то в позиции перед [ê] и [i] ([è] и 
[i] <С задненебный согласный чередовался со свистящим, а 
именно [к]: [с'] ( к : ц ) , [g]:[ <fz>] ( г : б), [ch] : [s] ( X : t ) . 

Например, от с)^цествительных члок-Ькх, Kpdrz, rp-fevz, к-Ько местн. 
пад. ед. ч. члокЦ-fe, Kfds'fe, rpfo-fe, к-Ьц-fe; местн. пад. мн. ч. ч л о к - Ц ^ х , 
Kpds-tyz, rp-fci-feyz, к - Ц - f y z ; им. пад. мн. ч. члок-Ци, bûdsn, го-Ьси; им.-вин. 
д в . ч. к-Ц-fe. 
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В позиции перед гласным [е] в зват. форме еД. задйенебный 
согласный у существительных мужского рода чередовался с шипя-
щим, а именно [к]:[б'1 ( к : ч ) , [g]:[z'] (г:ж), [ch]:[§'] ()(:ш). Напри-
м е р : члок-Ьче, краже, гр-Ьше. 

Имена существительные мужского рода, оканчивающиеся в им. 
пад. ед. ч. на [-с'ь] -ць, например отьць, и на [-cîz'B] -БЬ, например 
KZNASb, имели зват. форму ед. ч. по образцу существительных 
с твердой основой. При этом вместо свистящих [с'] ц и [dz*J s 
здесь выступали шипящие [б'] ч и [z'] ж:отьче, кхндже. 

В остальных падежных формах эти существительные изменя-
лись по мягкому варианту данного склонения. 

Существительные мужского рода с суффиксами [-tel'b] ( - т е л ь ) , 
[-аг'ь] (арь), [ -тъ] ( -имх) , например делатель, лштарь, гражданина, 
могли во множественном числе получать формы, характерные для 
склонения с основой на согласный. При этом у существительных 
с суффиксом [-in] последний во мн. ч. утрачивался, напр. им. п. 
граждане. 

Склонение существительных с основой на - *а 

§ 89. По данному типу склонения изменялись существительные 
женского рода и некоторые существительные мужского рода. 
В именительном падеже ед. ч. они оканчивались на гласный [-а] -а. 
В этом типе склонения различались твердый и мягкий варианты. 

Например: страна, сестра, з е м л и , д-Ькица, окьца, строуи, слоуга, 
юноша, кладыка и т . д . 

В род. пад. ед. ч. существительные твердого варианта скло-
нения получали флексию (-у) -ы, а существительные мягкого 
варианта — (-е) -А. 

Единственное число 
Им. страна слоуга д*Ькица Зел*лга строум 

Род. страны слоугы Д^БИЦ1А 36Л1Л1А C T p O y i A 

Дат. стран-fe cdoys-fe д-Ькици з е м л и строуи 

Вин. страна слоугл Д-ЬкИЦ!^ 36Л1лгл; строуга 

Твор. страной CAOyrOGS д-Ькице«^ земл1€1ж строуюгтх 

Местн. стран-fe с л о у з ^ д-ккици з е л м и строуи 

Зват. стране слоуго д-Ькице з е ^ л ю строую 

Множественное число 
Им.-зват страны слоугы Д'ЬкИЦА ЗВ<ИЛГА CTpoyiA 

Род. странж слоугх Д^КИЦЬ земл 'ь строуи 

Дат. странами слоугалАХ д^кицамя Зелышгх строугамх 

Вин. страны слоугы Д^КИЦ(А зе<ил[А CTpoyiA 

Твор. странами слоугами д-ккицами З е л м ш м строуьши 

Местн. страна jfz СЛО yrdj fZ д ^ к и ц а р строу rap 
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Двойственное чй£л6 

Йм. -вин . -зват . crpdN-fe сдоуз-Ь д^кици з е м л и гтр0уи 

Р о д . - м е с т н . стрдиоу слоугоу д'Ькицю з е л и ю строую 

Д а т . - т в о р . £тр<шлли слоуглма д-ккицдди зе<илгал\д с т р о у ш и 

Гласному [-у] -ы в окончании существительных твердого 
варианта склонения соответствует гласный [-е] -А В мягком 
варианте: род. пад. ед. ч. и им.-вин.-зват. мн. ч. стрдыы — зедшА. 

Гласному [-è] Л в окончании твердого варианта склонения 
соответствует гласный [-i] -и в мягком варианте: дат. и местн. пад. 
ед. ч. и им.-вин.-зват. дв. ч. стрдн*к — зелии. 

Гласному [о] в твердом варианте склонения соответствует [е] 
в мягком варианте: твор. пад. ед. ч. гтраиоск — зелмюгж, зват. форма 
ед. ч. стрдЫ — землю. 

Если корень существительных оканчивался на задненебный 
согласный [k], [g] или [ch], то он в формах дат. и местн. пад. ед. ч. 
и в им.-вин. зват. дв. ч. в позиции перед [-è] (<Са0 чередовался 
со свистящим, а именно [g] : [dz'] (г : s), [к] : [с] (к : ц), [ch] : [s'] (jf : f): 
ногд — Nos*fe, ржкд — ржц-fe, пдзоу^д — nd3oyffe. 

По мягкому варианту данного типа склонения изменялись суще-
ствительные женского и мужского родов, оканчивающиеся в им. п. 
ед. числа на [ - i i ] -ии: дддии, ДАЛХНИИ (жен. р.), сддии, сокачии, к р х ж ч и и , 
кямигхчии ( м у ж . р . ) . 

Сочетание На] (-jâ)] на ступени редукции в славянской фоне-
тике отразилось в виде [-i] (таково происхождение конечного глас-
ного в окончании перечисленных выше существительных). Такого же 
происхождения был [ï] после мягкого согласного [п'] в суффиксе 
[-у'ni] -ыйи: поустыни, вогыни, КХНАГЫНИ, равыйи и т . д. Существитель-
ные женского рода, оканчивающиеся на [ y n ' i ] -ыни, также изменя-
лись по мягкому варианту склонения существительных с основой 
на -*а. 

Е д . ч. М н . ч. 

И м . гждии равыни СДДША равын(А 

Р о д . (&ДИ1А pdBhlHIA сддии равынь 

Д а т . сждии pdBblNH СЛДИИЛ« раВЫНИЛ12 

В и н . СЖДШч pdBhlHI^ СЖДИ1А pdBblHIA 

Т в о р . сядшега равышек СДДИШАИ равынгами 

М е с т н . сддни pdBbIHH сддии^х равыш^к 

З в а т . сддже рдвыню СЖДИ1А рДБЫНГА 

Д в . ч 

* > 
Им. -вин . - зват . гждии равым'н 

Р о д . - м е с т н . с&дию равыню 

Д а т . - т в о р . сддигама р а в ы ш м 
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Склонение существительных С о с н о в о й на - * и 

§ 90. Этот тип склонения был малопродуктивным в старосла-
вянском языке. К нему относилось незначительное количество су-
ществительных мужского рода, оканчивающихся в им. пад. ед. ч. 
н а [ - ъ ] - х , а в р о д . п а д . е д . ч. н а [ - и ] -оу: сынх, дома, колх, полх, 
к р ь р , л»едх. 

Предполагают, что к данному типу склонения относились также 
существительные рддг , чинх, сднк, оудх, м д х , дарх и др., от которых 
в памятниках старославянского языка сохранились лишь отдельные 
падежные формы, характерные для склонения существительных 
с основой на -*й. 

Е д . ч. М н . ч. 
И м . 

Р о д . 

Д а т . 

В и н . 

И м . - з в а т . сынок g 

сынокх 

*CblHZ<HZ (сынокх) 

сыны 

сынх<ии 

* с ы н х р (сынокх) 

Д в . ч. 

Им . -йин . - зват 

сыны 

Р о д . - м е с т н 

сынокоу 

Д а т . - т в о р . 

сынхлгд 

сынх 

гыноу Р о д . 

сыноки Д а т . 

сынх В и н . 

Т в о р . *сынх<иь (СЫНОМЬ) Т в о р . 

М е с т н . сыноу М е с т н . 

З в а т . сыноу 

В значении вин. пад. ед. ч. от существительного сынх в некоторых 
старославянских памятниках встречается форма, совпадающая 
с формой род. пад. ед. ч. от существительных с основой на -*о-
СЫНА Зогр. ев., Мф X, 37; XVI, 13; XVI, 28; XXI, 38; XXIII, 15 
и др. 

Этот тип склонения очень рано начал вытесняться склонением 
с основой на -*ö, о чем свидетельствует тот факт, что в твор. 
пад. ед. ч., дат. и местн. пад. мн. ч. исконные формы склонения 
с основой на -*й не сохрэнятась в старославянских памятниках, а 
вместо них употреблялись формы, характерные для склонения суще-
ствительных с основой на 

Склонение существительных с основой на - * i 

§ 91. К данному склонению в старославянском языке относи-
лись существительные мужского и женского рода, оканчивающиеся 
в им. пад. ед. ч. на [-ь] -ь, а в род. пад. ед. ч. — на j-ij-и. 

В противоположность мягкому варианту склонения с основой 
на -*ö у существительных мужского рода с основой на -*ï соглас-
ный основы был твердым, получившим лишь позиционную полу-
мягкость перед тематическим гласным [ь] <[*!]. Например, огнь 
[ognb] < *ognïs — конь [коп'ь] < *konjös. 

Что касается существительных женского рода, то они могли 
иметь в основе перед тематическим гласным и мягкий и твердый 
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согласный с позиционной полумягкостью. Например ношть [noàt'b] 
*noktis и кость [kostb] *kostis. 

Е д . ч. М н . ч. 

Им. ГОСТЬ кость гостью кости 

Род. гости кости гостьи костьи 

Д а т . гости кости ГОСТЬЛ« KOCTHMZ 

Вин. гость кость гости кости 

Твор . гостьмь костык гостьми костьми 

М е с т н . гости кости г о с т ь р костьр 

Зват. гости кости гостью кости 

Д в . ч. 

Им.-вин.-зват. гости кости 

Род. -местн. гостьи костью 

Дат . - твор . гостьш костьш 

В следующих формах в памятниках старославянского языка 
наряду с написанием буквы ь можно встретить написание буквы и 
(в данном случае буквами ь/и обозначался редуцированный глас-
ный [ï]): 

твор. ед. костьгя костив 

им.-зват. мн. гостые гостию 

род. мн. костьи - КОСТИИ, ГОСТЬИ — гостии 

р о д . - м е с т н . д в . КОСТЬЮ КОСТИЮ, ГОСТЬЮ — гостию 

По данному типу склонения образовывали формы двойственного 
числа существительные оу̂ о и око: 

Им.-вин. -зват. оуши очи 

Род. -мест . оушию очию 

Дат . - твор . о у ш и ш очили 

Употребление гласного [i] вместо [ь] в форме дат.-твор. дв. ч. 
объясняется воздействием со стороны форм им.-вин.-зват. дв. ч. 

Склонение существительных с основой на согласный 

§ 92. К данному типу склонения относились существительные 
всех трех родов. При этом основа существительных, изменявшихся 
по этому склонению, оканчивалась на суффиксы: -en (-men),-es, 
-et или -er (-ter). 

1). Существительные мужского рода получали при склонении 
суффикс с̂ еп) например, к<шы; KAMÇH-, ПЛ<ШЫ; Г Ш М Е Н - . 
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По данному типу склонения изменялись также существительные 
мужского рода типа: кремень, ревень, сьчьмень, корень, дьнь и др. 

2. Существительные женского рода получали суффикс 7erYter). 
Таких существительных было два: мати: л и т е р - , дхшти: джштер- . 

^^^уществительные среднего рода могли получать суффикс 
^nf^esT e tp 

аХ"ИМА^. имен-, к р^ЛИ : времен-, СЬМА : Н ш е н - и т . д . ; 
б ) глоко:слоке*-, оу^о : oyrnet-, око:очес-, нево:невес- и т . д . ; 
в ) телд : т е л А т - , отрочА : отрочдт-, КОЗЬЛА : КОЗЬЛАТ- И Т. Д. 

Единственное число 
Им. камы ИМА СЛ0К0 телА мати дьнь 
Род. камене имене слокесе т е л А т е матере дьне 
Дат. камени имени слокеси Т 6 Л А Т И матери дьни 
Вин. камень ИМА глоко телА матерь дьнь 
Твор. каменьмь HAteNhMh слокесьмь ТБЛАТЬЛДЬ матерые ( -HIS) дьньмь 
Местн. камене имене слоке<е т е л А т е (матери) дьне 

Множественное число 
И м . камене ил\ена слокеса телАта матери дьне 
Род. каменг именх слокесх Т 6 Л А Т 2 матеря ДЬН2 

Д а т . каменьмк именьмх СЛОКбГЬМХ ТеЛАТЬМХ *матерьмх ( - p e M z ) дьньмь 
Вин. камеии имена слокеса телАта матери дьни 
Твор. каменьми имены слокесы Т6ЛАТЫ матерьми дьньми 
Местн. каменьр именьр слокесьр телАтьр *матерьр (-pep) дьньр 

Двойственное число 
Им.-вин. камени имен-Ь слоке̂ Ь телАтЬ (матери) дьни 
Род.-местн. каменоу *именоу слокесоу телАтоу (матероу) дьноу 
Дат.-твор. каменьма именьма слокесьма телдтьма (матерьма) (дьньма) 

1. У существительных мужского рода окончание [-у] -ы в им. 
пад. ед. ч. встречается только у двух существительных: камы и 
пламы и при этом только в Супрасльской рукописи (пламы—159I7, 
клмы — 2436_7, 276I, 3004, 3018, 44414,23,30, 445I9 и др.). В осталь-
ных памятниках в значении им. пад. ед. ч. выступает у этих суще-
ствительных форма вин. пад. ед. ч. камень, пламень. 

Форма им. пад. мн. ч. обычно заменяется собирательными 
существительными: камению, корению, степению. 

2. По образцу существительных мужского рода с основой на 
согласный могли образовать во множественном числе падежные 
формы существительные мужского рода, оканчивающиеся на -инх, 
-арь, -тель: 

И м . граждане делателе мытаре, -ри 

Р о д . граждане делателя, -тел 'ь мытарь 
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Д а т . граждаиемх д-клателел«, -тельл\х л\ытаремх, -рьлм 

Вин. граждаиы д-клателА лштарл 

Твор. граждаиы д'клателы, -ли л\ытари, -ры 

М е с т н . граждаие^х дклатели^х, -ле)(х л\ытар'и^ж 

3. Существительные среднего рода с суффиксом [-et] -AT всегда 
обозначали молодых живых существ. 

4. От существительных лити и дхшати формы двойственного 
числа в старославянских памятниках не засвидетельствованы. В зна-
чении вин. пад. ед. ч. наряду с формой матерь встречается форма 
род. пад. литере: ЛЮБА! оца ли лггре (литере), Сав. кн., Мф. X, 37; 
Супр. 25310. 

Склонение существительных с основой на -* l ï 

§ 93. К этому склонению в старославянском языке относились 
существительные женского рода, оканчивающиеся в именительном 
падеже единственного числа на гласный [-у] -ы: скекры (скекрхк-), 
ЛЮБЫ (ЛЮБХК-), црькы (црькхБ-), воукы (воукхк-), локы (локхв-), иеплоды 
(неплодхк-) и др. 

Бывший тематический гласный -*ü выступал у славян в пози-
ции перед следующим гласным в виде [-ъу] -хк. Благодаря этому 
основа Существительных данного типа склонения стала оканчи-
ваться на согласный звук, что привело к усвоению ими падежных 
флексий основ на согласный. 

Ед. ч. Мн. ч. Дв. ч. 
Им. свекры свекрх&и Им.-вин.-зват. (скекрХБи) 
Род. свекрхве скекрхкк 
Дат. скекрхви свекргкалдх Род.-местн. СБекрХБОу 
Вин. СБбКрХБЬ CRgKpXKIl 
Твор. свекрхкьгт̂  {БекргкаЛАИ Дат.-твор. (скекрХБДЛи) 
Местн. СБбКрХБе СБекрхвар 

При изучении склонения существительных с основой на *-й 
следует помнить следующее: 

1. В твор. пад. ед. ч. наряду с формой скекрхкьга можно встре-
тить написание скекрхвига, где чередующимися буквами ь/и обозна-
чался редуцированный гласный [ï]. 

2. В дв. ч. в памятниках встречается только форма род.-местн. пад. 
3. Своеобразием данного склонения являлось то, что формы 

дат., твор. и местн. пад. мн. ч. были образованы под влиянием 
склонения имен с основой на -*а. 

4. В значении вин. пад. ед. ч. в ряде случаев употребляется 
форма род. пад.: свекрхке — Зогр. ев., Мф. X, 35; Лук. XII, 53; 
црхкхке —сб. Кл. I, 121; Зогр. ев., Mp. XV, 29; Супр. 22727 as, 
2283 и др., лювхке — Сав. кн., Ио. XIII, 35; лювьке — Супр. 2073 и др. 
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5. К этому склонению принадлежало некогда и слово крхкь, 
от которого в памятниках встречаются формы ед. ч. по образцу 
склонения с основой на *-ü, а во мн. ч. — по типу склонения 
с основой на *-!. Исключение составляет только форма род. пад. 
мн. ч. крхкх (вм. крхкии), которая образована по типу склонения 
с основой на *-и. 

ПРОЦЕССЫ ИЗМЕНЕНИЯ ИМЕННОГО СКЛОНЕНИЯ 

§ 94. Исследование памятников старославянского языка пока-
зывает, что именное склонение развивалось и изменялось. Основное 
направление этих изменений состояло в том, что утрачивалось 
старое деление на типы склонения по характеру тематического 
гласного (тематического суффикса) основы. 

Этот тематический гласный исторически в ряде падежных форм 
подвергся сильным изменениям, и его во многих случаях уже не-
возможно обнаружить в старославянском языке. С другой стороны, 
все ярче проступает тенденция к объединению существительных 
одного грамматического рода в один тип склонения. Эту тенден-
цию усиливало еще совпадение звукового вида многих существи-
тельных, имевших один грамматический род. 

Каким же изменениям подверглись приведенные выше типы 
склонения в старославянском языке? 

I. В памятниках старославянской письменности намечается 
взаимодействие существительных с основой на *-о и с основой 
на *-й, т. е. существительных типа paez — сынх. Сходство грам-
матического рода и общность флексии им. п. ед. ч. привели 
к взаимодействию между ними, вследствие чего существительные 
с основой на *-й могли употребляться с флексиями существи-
тельных с основой на *-о, и наоборот. Особенно это характерно 
для существительных с основой на *-й, в склонении которых наблю-
дается сильное колебание между свойственными ему окончаниями 
и окончаниями склонения существительных с основой на *-ö. 

Так, наряду с формой род. пад. ед. ч. гыноу значительно чаще 
употребляется форма сына; наряду с формой дат. пад. ед. ч. сыноки 
чаще встречается форма сыноу; в местн. пад. ед. ч. наряду с фор-
мой гыноу употребляется форма сын-fe; вместо зват. формы сыноу чаще 
встречается форма сыне; в форме им.-вин.-зват. дв. ч. наряду с фор-
мой сьшокоу употребляется форма сыноу и т. д. 

Приведенные примеры показывают, что в качестве особого 
типа склонения склонение с основой на *-й было в ст.-слав. языке 
уже на пути к исчезновению. 

Что касается существительных с основой на *-о, то они также 
подвергались воздействию склонения с основой на *-й. Распро-
странение окончаний склонения с основой на *-й в склонении 
с основой на *-о было неодинаковым: оно очень ограниченно про-
являлось в единственном числе и более значительно — в имени-
тельном и особенно в родительном падеже множественного числа. 
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Например, им. пад. мн. ч. доу^оке — Супр. 2378, попоке — Син. 
тр. 49а/ц, сждоке —Супр. 3018, злишке — Супр. 77в, 22729, 229м, 
зноюке — Супр. 172аэ и т. д. вместо доуси, попи, сяди, змии, зной 
и т. д.; род. пад. мн. ч. в-ксокх— Супр. 40iB, rp-fejfoKx— Зогр. ев., 
Сав. кн., Лук. III, 3; Map. ев., Ассем. ев., Лук. XXIV, 47 и др., 
плодокж — Супр. 42930, змиюкх — Син. тр. 4 6/i9_2i; Супр. 4673; зноюкх — 
Супр. 30124, крачекх— Зогр. ев., Мр. II, 17; Лук. V, 31; Зогр. ев., 
Сав. кн., Остр, ев., Мр. V, 26; Супр. 559ц и т. д. вместо в-fccx, 
гр-Ьр, плодх, змии, зной, крачь и т . д . 

Особенно широко распространилось в памятниках старославян-
ского языка окончание дат. пад. ед. ч. {-ovi] -оки (или [-evi] -еки 
в мягком варианте склонения). Однако формы на [-ovi] -оки встре-
чаются лишь у имен, обозначающих лицо, главным образом в именах 
собственных и в иноязычных словах: в(ого)ки— Зогр. ев., Map. 
ев., Мр. XII, 17; мжжеки— Map. ев., Зогр. ев., Лук. I, 27; ар^ие-
реоки — Зогр. ев., Map. ев., Мр. I, 44 и др.; кегареки— Зогр. ев., 
Map. ев., Мф. XXII, 17, 21; Map. ев., Мр. XII, 14 и кесароки— Map. 
е в . , М р . X I I , 17 ; иереоки— M a p . е в . , Л у к . V , 1 4 ; иосифоки— M a p . е в . , 
Мр., XV, 45; петроки — Map. ев., Зогр. ев., Мр, VIII, 33; кин^-
реки — Map. ев., Зогр., Лук. XIII, 7; мосеоки— Map. ев., Мр. IX, 5; 
Лук. IX, 33 и т. д. Эта флексия встречается у названий предметов 
лишь в тех случаях, когда предметы персонифицируются: глаго-
лааше адоки — Супр. 476I8, н а л « . . .а не широки — Сав. кн., Ио. XIV, 22. 

Таким образом, старославянские памятники указывают на иду-
щий процесс сближения этих двух склонений. Тип склонения на *-й, 
к которому относилось всего несколько слов, в дальнейшем пол-
ностью сливается со склонением с основой на *-ö, передав ему 
при этом некоторые флексии. 

II. Существительные муж. род. с основой на *-jö (типа конь) 
взаимодействуют с существительными муж. р. с основой на *-ï 
(типа гость). 

Тип склонения с основой на *-ï отличался' от склонения с осно-
вой на *-jö тем, что его конечный согласный основы являлся 
только полумягким, а не мягким, как у существительных с осно-
вой на *-]ö. 

Однако это различие, четкое при согласных [d], [t], [b] и дру-
гих, противопоставленных мягким [id'], [§t'], [ЬГ] и другим, было 
менее надежно в отношении согласных [п], [г], соотносящихся 
с мягкими [п'], [г ' ] . Поэтому язык легко переходит от огнь (ognb) 
к огнь (ogn'b), от зк*Ьрь [zvërb] к зк-fefh [zvèr'b] и т. д., и наряду 
с формой род. пад. ед. ч. огни [ogni], зк-Цж [zvèri] начинает упо-
требляться форма огни (ogn'a), зк-Ьри [zvèr'a], в дат. пад. ед. ч. 
огню (ogn'u) и т. д. 

Такой переход в склонение с основой на *-jö в дальнейшем 
начинают совершать и другие существительные. Например, от 
существительного господь [gospodb] очень часто в род. пад. ед. ч. 
встречается форма господа (с вариантом г(оспод)"Ь в глаголических 
памятниках —Зогр. ев., Лук. XVI, 5; Син. пс. 26%, 28а/в, 3 2 % ; 
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сб. Кл. I, 51; II, 20, 59, 732), в дат. пад. ед. ч. г(оспод)ю— Зогр. 
ев., Ас. ев., Мф. IV, 10; Син. пс. 2 0 2 6 % , 27а/31 и др.; Син. 
тр. 60б/3>9 12, 15, 18 и др., гогподоу — Супр. 623; Сав. кн., Мф. IV, 
10, и под влиянием склонения с основой на *-й форма г(осподе)ки — 
Зогр. ев., Map. ев., Мф. V, 33; Мр. XII, 36; Лук. I, 17; II, 38; 
XX, 42 и т. д. 

Склонение существительных муж. р. с основой на *-ï как осо-
бый тип в дальнейшем исчезает, но некоторые характерные для 
него окончания распространяются внутри существительных с осно-
вой на *-jö, со склонением которых оно смешивается. Так, в старо-
славянских памятниках можно встретить в им. пад. мн. ч. форму 
коумиршё— Супр. 5369 ВМ. коумири, кождие — Зогр. ев., Мф. XXIII, 
16, 24 вм. БОЖДИ, в род. пад. мн. ч. встречается форма крачеи— 
Асс. ев., Мр. V, 26 вм. крачь, наряду с новообразованием крачекх — 
Зогр. ев., Мр. II, 17; Лук. V, 31; Зогр. ев., Сав. кн., Остр. ев.. 
Мр. V, 26; Супр. 559ц и т. д. 

III. Большие изменения претерпевает склонение с основой на 
согласный. В старославянских памятниках оно фактически не пред-
ставляет самостоятельного типа. Основы на согласный, от которых 
в древнейших памятниках сохранялись еще некоторые характерные 
формы, теряют свое значение и постепенно вытесняются типами 
склонений с основой на *-! и *-о. 

1. Существительные муж. р. (типа камы) с древнейших пор 
взаимодействуют с основами на *-ï. Так, в твор. пад. ед. ч., дат.-
твор. пад. дв. ч., дат., твор. и местн. пад. мн. ч. формы каменьмь, 
каменьма, каменьмх, камеями , камеыьр имеют два тематических суф-
фикса— [-en-] и [-ь-], из которых второй суффикс проник в эти 
формы под влиянием склонения с основой на *-! (ср. гогтьмь, гостьма, 
гостьмх, гостьми, гостьях). 

Под влиянием этого же склонения в формах род. и местн. пад. 
ед. ч. наряду с флексией [-е] начинает употребляться флексия [-i]; 
камени — Map. ев., Лук. XIX. 44. 

Под влиянием склонения с основой на *-ï форма вин. пад. ед. ч. 
вытесняет форму им. пад. ед. ч.: камы — камень. Им.-вин. пад. дв. ч. 
получил у существительных муж. р. форму основ на *-!: камени 
и т. д. 

2. Существительные ср. р. с основой на согласный взаимодей-
ствуют как с существительными с основой на *-!, так и с основами 
на *-о. 

Так, у них, так же как и «у существительных муж. р., под 
влиянием склонения существительных с основой на -*ï издавна 
употреблялись в твор. пад. ед. ч., дат. и мест. пад. мн. числа и 
дат.-твор. пад. дв. ч. формы типа сдокесьмь, именьмь, телАТьмь; слокесьмх, 
именьмх, телАТЬмх; слокесьр, именьях, т е л д т ь р ; сдойесьма, именьма, 
тедАтьма. 

В род. и местн. пад. ед. ч. под влиянием этого же склонения 
наряду с флексией [-е] начинает употребляться флексия [-i]: 
сдокеси —Ас. ев., Мф. XXII, 46; Зогр. ев., Мф. XVIII, 23; Лук. I, 
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29; Map. ев., Мф. XXV, 19; Mp. X, 22; Лук. I, 29; чоудеси — Супр. 
3 5 ц , 39З7 И Т. Д . 

Вследствие тождества им.-вин. и род. пад. мн. ч. основ на 
согласный и основ на *-о у существительных ср. р. преобладание 
в твор. пад. мн. ч. получила аналогия типу склонения с основой 
на *-ö: шке*ь1, имены, телАты; то же и в им.-вин. дв. ч. — глокесЬ, 
илден-Ь, телАты. 

Особенно сильным было влияние основ на *-о на существи-
тельные с основой на *-es. Этому способствовала общность флек-
сии в им.-вин. пад. ед. ч.: село— слоко. Под влиянием склонения 
с основой на *-о появляются формы род. ед. слоьа— Супр. 132t 
(наряду с формой слокесе [-си]), дат. ед. слокоу— Асс. ев., Ио. II, 
22 (наряду с формой слокеси), твор. ед. слоколш— Зогр. ев., Мф. 
VIII, 16; Mp. XII, 13; Лук. VII, 7; Map. ев., Мф. XXII, 15; Мр. 
XII, 13; Лук. XXIV, 19; Ио. XVII, 20 (наряду с формой слокесьл\ь) 
и т. д. 

В дальнейшем существительные с основой на *-es полностью 
переходят в тип склонения с основой на *-о. 

3. Существительные жен. р. мати и дяшти также подверглись 
сильному влиянию со стороны склонения с основой на *-ï. Так, 
по аналогии с этими основами существительные мати и дгшти 
в твор. пад. ед. ч. получили форму на [bjo]-bßs: матерыж (материгж), 
в дат. пад. мн. ч. матерьмх (литеремх), в твор. пад. мн. ч. матерьми, 
дхштерьми. Под влиянием этого же склонения в род. пад. ед. ч., 
наряду с формой литере, дхштере, употребляется форма матери — 
Супр. 24224, Син. пс. 25а/3о, 25б/3, дхштери —Син. пс. 8б/15, 59а/3ь 
в род. пад. мн. ч. наряду с формой дхштеря, употребляется форма 
дгштер(ьр)е! — Син. пс. 140б/ю и т. д. 

IV. Склонение существительных с основой на *-ü подверглось 
сильному воздействию со стороны склонений на *-ï и на *-â. Под 
влиянием склонения с основой на *-! с древнейших пор были 
образованы формы твор. пад. ед. ч., им. и вин. пад. мн. ч.: црькхкьга, 
скекрькьгя (-ига); црькхки, скекрхки и т. д. Под влиянием этих же основ 
(типа кость) в род. и местн. пад. ед. ч. начинают употребляться 
формы с флексией [-i] вместо (-е): црхкхки — Син. пс. 26а/аз-

Под влиянием склонения на *-! в дальнейшем форма вин. пад. 
ед. ч. начинает вытеснять форму им. пад. ед. ч.: скекрхкь, црькякь 
и т. д. 

В образовании формы дат., твор. и местн. пад. мн. ч. и дат.-
твор. пад. дв. ч. с древних пор сказалось влияние склонения суще-
ствительных с основой на *-ä: гкекрхкамх, скекрхками, свекрхка^х, 
скекрхЕама. 

Таким образом, материал старославянских памятников показы-
вает, что старый тип деления слов на склонения по тематическому 
суффиксу разрушается, и в основу такого подразделения кладется 
уже грамматический род. Благодаря этому происходит перегруп-
пировка типов склонений, и основную роль при объединении слов 
в такие типы начинает играть грамматический род. 
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ ПАДЕЖНЫХ ФЛЕКСИЙ 

Выше отмечалось, что тематическая структура имен существи-
тельных в старославянском языке уже не прослеживается во всех 
падежных формах, что в ряде случаев она затемнена и что ее во 
всех типах склонения всегда можно обнаружить только в формах 
дат. пад. мн. ч. и дат.-твор. пад. дв. ч. Кроме того, в каждом 
типе склонения выделяются еще и другие падежные формы, где 
также видна тематическая структура слова. В ряде же падежных 
форм произошло переразложение основы существительных, и тема-
тический гласный отошел к флексии. 

Что же представляют по своему происхождению флексии суще-
ствительных в старославянском языке?1 

ЕДИНСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

§ 95. И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж 
Исторически многие существительные в данной падежной форме 

не имели флексий. Так, как показывает материал сравнительной 
грамматики, не имели флексии все существительные с основой на 
*-а и существительные с основой на согласный. 

Слова типа страна, земли оканчивались в общеславянском языке 
на тематический гласный основы, который в старославянском языке 
в данной падежной форме выступает уже как окончание. 

Существительное камы (род. пад. кам-ен-е) в доисторическую 
пору обладало суффиксом и в им. пад. Но этим суффиксом был 
не [*-en], а [*-оп], т. е. [kam-on]. В таком виде это слово суще-
ствовало до тех пор, пока не получило по аналогии с другими 
существительными окончания [*-s]: *kamons. Гласный [о] в конечном 
слоге подвергался усиленной лабиализации и переходил в [и]. Под 
влиянием группы согласных [ns] в конечном слоге происходило 
удлинение предшествующего гласного, а [и]>[у] . ß связи с дей-
ствием закона открытого слога конечные согласные утрачивались. 
Следовательно, *kamons ]> kamüns > kamü > kamy3. 

Существительное С-ЬМА < *sëm-ën (род. пад. гЬм-ен-е). Окон-
чание [-е]-А является видоизмененным тематическим суффиксом, 
который подвергся монофтонгизации. 

Существительное сдоко < *slov-os (род. пад. шк-ec-e). Глас-
ный [о] в конечном слоге должен был бы сузиться, подвергнуться 
усиленной лабиализации и дать [й] > [ъ]. Однако здесь произошло 
только отпадение конечного согласного [s], а гласный [о] сохра-

1 По вопросу о происхождении большинства славянских падежных флексий 
нет единого мнения в лингвистической литературе. Поэтому в излагаемом здесь 
материале мы будем придерживаться той точки зрения, которая нам кажется 
наиболее убедительной при объяснении происхождения той или иной падежной 
флексии. 

2 Полагают, что исходной формой данного существительного в им п. ед. ч. 
являлась kamon > kamun > (kamfl ) :> kamü > kamy. 
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нился без изменения. Считают, что на Сохранение этого гласного 
оказали известную роль местоимения типа то, оно. 

Существительное лити *ma-tër (род. пад. лит-ер-е). После 
отпадения согласного [г] [ё] должно было бы измениться в [è] (-fe), 
однако здесь возникла флексия [i], происхождение которой в доста-
точной степени не выяснено. По мнению некоторых ученых, на 
это [ё] падало нисходящее ударение, вследствие чего [ë]>[ i ] . 

Самой распространенной флексией им. пад. ед. ч. в общесла-
вянский период была флексия [*-s]. Ее имели существительные 
с основой на *-о, *-ï, *-й, *-й; 

# ». Г pdBz<*orb-ö-s>orbüs> гаЬъ; 
~ 0 , \ конь < [ * k o n j - ö - s > k o n j ü s > k o n j b > коп 'ь ; 

# ( гость *gost-ï-s gostï gostb; 
\ кость <[ *kost-ï-s > kost! $> kostb; 

* - й ; сынх * sün -ü -s sünü s y n b ; 
*-й: скекры svekr-ö-s ]> svekrü svekry. 

Таким образом, все эти существительные теряли согласный [-s], 
выступавший в общеславянское время как падежная флексия. 
Поэтому та флексия, которая представлена в ст.-слав. языке, 
является видоизменением тематического гласного. 

Существительные ср. р. типа село, полю имели флексию, одина-
ковую для им. и вин. пад. [*-n (m)]. Носовой согласный по закону 
открытого слога отпадал в конце слова, а гласный [о] должен 
был сузиться, подвергнуться усиленной лабиализации и дать [ъ] 
([ö] [й] > [ъ]}. Но этого не произошло под влиянием местоимен-
ных форм типа то, оно. 

§ 9 6 , Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж 
Для данного падежа исконно была типична флексия [*-es] или 

[*-s]. Сами падежные формы отличались друг от друга не только 
флексиями, но и чередованием тематического гласного. 

У существительных с основой на согласный и на *-ü в качестве 
флексии выступало [-es]: 

к<шене *kam-en-es kamene; 
скекрхке *svekr-ü-es^> svekr-üu-es > svekfbve. 

У существительных с основой на *-ï и *-й флексия выступала 
в виде [*-s]: 

' Тематический гласный выступал здесь 
_ Г гости < *gost-ei-s, на стадии дифтонга. Монофтонгизи-

{ кости < *kost-eî-s; руясь, дифтонг [ei] > [i], a [ou] > [и]. 
*-й: сыноу *sün-ou-s. Согласный [s] утратился по закону 

открытого слога. 
У существительных с основой на *-ö присоединялось оконча-

ние [*-s], а тематический гласный получал долготу: 
равй *orb-ö-s ]> raba; 
села *sel-ö-s sela. 
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Однако наряду с этим существуют и другие точки зрения на 
происхождение флексии род. пад. ед. ч. у существительных с осно-
вой на *-о. 

Не вполне ясно происхождение флексии род. пад. у суще-
ствительных с основой на *-а. Наличие гласного [-у]-ы свидетель-
ствует об изменении гласного [о] более раннего времени. Глас-
ный же [о] выступал в данном случае на месте [ä]. Усиление 
лабиального элемента в гласном [о] было вызвано тем, что за ним 
следовал носовой согласный. Кроме того, произошло удлинение 
гласного вследствие того, что после него находилось сочетание [ns], 
которое утрачивалось в конце слова: 

* g o r a n s > g o r o n s > g o r ü n s > g o r ü > g o r y (ст.-слав. горы). 

После мягкого согласного в южнославянских языках было окон-
чание [-е] -А, так же указывающее на носовой элемент в этой 
форме, т. е. на [ns]. В языках восточнославянских и западносла-
вянских у имен с мягким согласным в основе на положении флек-
сии выступал гласный [-è]-*fe:[vol'ë] кол-fe, неясный в своем проис-
хождении. 

§ 9 7 . Д а т е л ь н ы й п а д е ж 
Окончанием данной формы в общеславянском языке было [*-i]. 

Оно было характерно для существительных с основой на соглас-
ный, на *-й, *-й, *-!, *-ä: 

камени < *kam-en-i ]> kameni. 

Здесь окончание [-i] является сохранившейся старой флексией. 
У существительных с основой на *-й хорошо сохранилась ста-

рая тематическая структура: шиоки <[ *sün-ou-i ]> synovi (темати-
ческий гласный выступал здесь на стадии дифтонга). 

У существительных с основой на *-а наблюдалось следующее: 
TTPDN-fe<[*storn-ä-i. На конце слова развивался дифтонг [ai], кото-
рый, монофтонгизируясь, давал [ё] (дифтонги [ai] и [oi] на славян-
ской почве, как известно, давали один и тот же результат при 
монофтонгизации). Гласный [ё] после мягких согласных чередо-
вался с [i], т. к. [oi] после мягких переходил в [ei], который, 
монофтонгизируясь, давал [i] (земли). Следовательно, ст.-слав. флек-
сия [-ëj-'fc и [-ij-и в дат. пад. ед. ч. у существительных с основой *-ä 
представляет собой результат слияния бывшего тематического 
гласного и флексии. 

Сам старославянский язык имеет указание на дифтонгическое 
происхождение гласного [ё] в форме дат. пад. ед. ч. у существи-
тельных с основой на *-а. Это подтверждает наличие палата-
лизации в словах, у которых в корне употреблялся задненебный 
согласный: 

ржц-Ь < *ronk-ä-i, Hos-fe <[ *nog-ä-i. 

Не вполне ясно происхождение формы дат. пад. ед. ч. у суще-
ствительных с основой на *-о. 
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У существительных с основой на -*ï, по-видимому, в данной 
падежной форме отсутствовала особая падежная флексия, а тема-
тический суффикс был представлен на стадии дифтонга: гости 
< *gost-ei > gosti. 

§ 9 8 . В и н и т е л ь н ы й п а д е ж 
Давним признаком формы вин. пад. ед. ч. во всех индоевропей-

ских языках, в том числе и в славянской языковой группе, был 
носовой согласный [*-n(*-m)]: 

*-ö: равх < *orb-ö-n > orbün > orbü > гаЬъ; 
*-ü: cHHz<^*sün-ü-n$>sünü]>syn^ 
„ / гость <*gos t - ï -n>gos t i>gos tb ; 

\ кость < *kost-ï-n > kostï > kostb; 
*-â: странж < *storn-â-m > strano. 

Таким образом, в большинстве форм, за исключением послед-
ней, происходило отпадение конечного носового согласного, а пред-
шествовавший ему гласный суживался и давал [ъ] или [ь]. 

У существительных с основой на *-ä в конце слова возникло 
дифтонгическое сочетание с долгой слоговой частью, которое, 
монофтонгизируясь, давало [о]. 

Следовательно, флексия вин. пад. ед. ч. у существительных 
с Основой на *-ö, *-й, *-ï в старославянском языке представляет 
видоизменение бывшего тематического гласного, а у существитель-
ных с основой на *-а — результат изменения бывшего тематиче-
ского гласного и флексии. 

В словах типа камы, л и т и — вин. пад. ед. ч. камень, матерь — 
конечный носовой согласный присоединялся к предшествующему 
согласному основы и развивал слоговость: kam-en-m. Но слоговые 
носовые согласные [m] и [п] не удержались у славян. Утрата сло-
говости шла за счет "развития краткого гласного [ï] перед слоговым 
носовым согласным: kam-en-ïm, а сочетание [im] в конце слова 
давало у славян редуцированный [ь]. 

§ 9 9 . Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж 
Довольно широко в данной падежной форме у славян в доисто-

рический период было представлено окончание [-m!]: 
*-ö: равомь < *orb-o-mï > гаЬошь; 
*-!: гостьмь *gost-I-mI > gostbmb; 
*-ü: сынгмь < *sün-ü-m! > syn-ьть. 

Таким образом, все эти формы представляют сохранение ста-
рой тематической структуры слова и старой флексии. 

Некоторое новообразование представле»^ в словах с основой 
на согласный звук: камен-ь-мь <*kamen!mï. Редуцированный [ь] 
между согласными [п] и [m] появился здесь в результате древнейшего 
воздействия основ на *-ï и представляет собой тематический глас-
ный * - ï , перенесенный в основы на согласный из форм типа гостьмь. 

Лишь формы существительных женского рода типа страной, 
Зелшега, костигж, м а т е р и к , скекрхкжя не поддаются сравнению с дру-
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гими индоевропейскими языками. Предполагают, что эти формы 
не являются первоначальными и обусловлены влиянием местоимен-
ного склонения. 

§ 100. М е с т н ы й п а д е ж 
В ряде случаев форма местного падежа не имела особого 

окончания. Это наблюдается в склонениях с основой на *-ï и на -*й: 

Следовательно, старославянская флексия в этих формах пред-
ставляет собой результат изменения на славянской почве бывшего 
тематического гласного. 

Существительные с основой на *-а и *-о в доисторический период 
имели флексию [*-!], перед которой выступал тематический гласный: 

(Звук [i] после гласного в конце слова становился неслоговым. 
Возникали дифтонги [ai] и [oi], которые, монофтонгизируясь, 

дали [ё]. После мягкого согласного вместо [ё] выступает [i], т. к. 
[ , 0 i ] > [ ' e i ] > [ ' i ] . Например, кони, земли) . 

Подтверждением того, что [ё], возникавший в конце слова у 
существительных с основой на -*ä и -*о, был по происхождению 
из дифтонга [ai] или [oi], служат те существительные, у которых 
в основе употреблялся задненебный согласный, подвергавшийся 
в этой падежной форме перед гласным [ё] палатализации: ржка — 
pÄl̂ FC, НОГА — НОЗ-fe, К р а Г Х — КрАЗ'Ь, оученикх — оучениц*К и т . д . 

Следовательно, старославянская флексия местного падежа у су-
ществительных с основой на -*а и -*ö представляет собой результат 
изменения бывшего тематического гласного и старой флексии. 

Местный падеж у существительных с основой на согласный 
представляет, по-видимому, чистую основу, осложненную частицей 
пространственного значения [-ёп] (отсюда фонетически у славян 
возникает [е]). Это [-en] можно встретить и в древних италийских 
языках,-где оно, примыкая к падежной форме, обозначало место. 

На славянской почве [-е] <[ [en] стабилизировалось уже как 
падежное окончание. 

§ 101. З в а т е л ь н а я ф о р м а 
Особые звательные формы имеются только в склонениях с осно-

вой на -*а и на -*ö. Они образовались путем чередования темати-
ческого гласного при отсутствии флексии в данной форме: [а]/[о], 
[о]/[е]: 

-*а: страна — страно, з е м л м — землю (гласный [о] после мягкого 
согласного фонетически закономерно переходит в [е]); 

-*ö: равх <[ *orb-ö-s — раве. 

f гости < *gost-ei 
' \ кости < *kost-ei 

*-й: сыноу < *sün-ou 

. Тематический гласный был представлен 
г здесь на стадии дифтонга, который моно-
~ фтонгизировался в конце слова, причем 

[ e i ] > [ i ] , [ o u ] > [ u ] . 

стран-fe < *storn-a-i > stornai > stranë; 
рав-fe < *orb-ö-i > orboi > r'abë. 
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Исключение составляет форма существительных мужского рода 
с основой на -*jö: коню, которая издавна имела окончание [-и], как 
и в словах с основой на -*й, и была получена, по-видимому, под 
влиянием склонения с основой на -*й. 

МНОЖЕСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

§ 102. И м е н и т е л ь н ы й п а д е ж 
Флексией им. пад. мн. ч. в индоевропейском языке-основе явля-

лось [-*ësj. Конечное [-*s] у славян утратилось по закону открытого 
слога и сохранилось только одно [-е]. Подобная флексия предста-
влена в склонении существительных муж. р. с основой на соглас-
ный, на -*ï и на -*й: 

камене <С *kam-en-es > kamene; 
ГОСТИИ < *gost-ei-es > gost-bi-es > gostbie (== gostbje) > gostïje; 
сыноке <C *sün-ou-es sünoves ]> synove. 
Существительные муж. р. с основой на -*ö имеют в старосла-

вянском языке флексию [-i], которая восходит к дифтонгу [oi] 
(ср. греч. lukoi): 

раки < *orb-o-i > orboi > rabè. 

(Конечный [i] после гласного становился неслоговым, возникал 
дифтонг [oi], который, монофтонгизируясь, при нисходящей инто-
нации давал у славян гласный [i]). 

То, что эта ст.-слав. флексия [i] восходит к [oi], подтверждают 
такие слова, у которых в корне употреблялся задненебный со-
гласный, подвергшийся в позиции перед этим [i] палатализации: 

отроци *otrok-o-i, 
дроузи *drug-o-i, 
AoycH<^*duch-o-i. 

Существительные с основой на -*а имели в старославянском 
языке в им. пад. мн. ч. окончания [-у] -ы и [-'е] -ia: страны, зе-ила. 

Ряд ученых предполагает, что по своему происхождению это 
формы вин. пад. мн. ч. 

Аналогичная картина наблюдается и у существительных жен. р. 
с основой на согласный, на *-! и на -*ü, которые представляют 
форму старого винительного падежа: матери, кости, скекрхки. 

Существительные ср. р. имеют в старославянском языке во 
мн. ч. в формах им.-вин. пад. флексию [а]: села, пол«. Эта флексия 
восходит к индоевропейскому [а] с собирательным значением. Позднее 
данная флексия распространилась на все существительные среднего 
рода: слокеса, имена, телАта . 

§ 103. Р о д и т е л ь н ы й п а д е ж 
Индоевропейские языки показывают, что род. пад. мн. ч. имел 

флексию [-*ön (-*öm)], произносившуюся при нисходящей интонации 
(ср. греч. theôn — öeüv), что на славянской почве приводило к со-
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крашению долготы звуков. Отсюда у славян [-on], а из [оп]^> [ъ] 
(лабиализация и сужение [о] > [и] > [ъ], утрата носового качества): 

рдвх <[ *orb-ö-ön > orb-ö-ön > orbön ]> orbün ]> гаЬъ. 
Здесь могла бы возникнуть вторичная долгота звука в резуль-

тате ассимиляции тематического гласного с гласным окончания. 
Но нисходящая интонация приводила и в данном случае к сокра-
щению долготы гласного, к усилению его лабиализации и возникно-
вению редуцированного [ъ]. 

Немного сложнее происхождение ст.-слав. флексии род. пад. 
мн. ч. у существительных с основой на -*ï и на -*й: 

- * ! : ГОСТИИ <[ *gost-ëi-ôn gost-ëi-ôn > gost-bi-ön gost-bi-йп > 
]> gostbib ( = gostbjb) gostbjb gostïi gostii; 

-*u: TBLNORX <[ *sün-öu-ön sün-öu-ön sünovün synovb. 

Таким образом, у существительных с основой на -*ï и на -*й 
тематический гласный в форме род. пад. мн. ч. выступал на стадии 
дифтонга. 

Однако не все ученые считают, что древнейшая флексия род. 
пад. мн. ч. у славян восходит к [-on (-öm)j. При этом они ссылаются 
на то, что имеются индоевропейские языки, в которых указанные 
формы кончаются слогом с кратким гласным. Например, в др.-
прусском языке флексией является [-an], а всякое [an] давало у 
славян [оп]. 

§ 104. Д а т е л ь н ы й п а д е ж 
В дат. пад. мн. ч. прекрасно сохранилась в славянских языках 

старая тематическая структура слова. Но само окончание [-шъ] -<нх 
не находит себе единого объяснения. Ряд ученых возводит это 
окончание к [-*musj, сохранившемуся в др.-лит. языке. Другие 
ученые возводят к окончанию [-*mos], опираясь при этом на дан-
ные др.-инд. языка: 

-*ä: tTpdH-d-Mx *stom-ä-mus; 
-*ö: pdE-o-Mx *orb-ö-müs; 
-*ï: rofT-h-Mx *gost-ï-mùs и т. д. 
§ 105. В и н и т е л ь н ы й п а д е ж 
Признаком вин. пад. мн. ч. в индоевропейском языке-основе 

было окончание [-*ns]: 
( равы< * o r b - o - n s > o r b u n s > ( o r b ç ) > o r b ü > raby; 
\ HONiA^*konj-o-ns]>konjens<konje]>kon,e; 

-*u: cyNu<*sün-ü-ns>(süny)>sünü>syny; 
- * ! : ROTTH *gost-!-ns gostï gosti. 

To же сочетание [*ns] выступало в этой падежной форме и 
у существительных муж. и жен. р. с основой на согласный. Носовой 
согласный [п], оказавшись в позиции между двумя согласными 
(так же как и в конце слова после согласного), был носителем 
слога — [п]. На славянской почве вместо слогового [п] развивалось 
сочетание [in]: 

132 



клмени < *kam-en-ns > kam-en-ns > kamenins > kamenïns > [ka-
menlsl ">• kameni. 

Что касается происхождения флексий у существительных с 
основой на -*â ( т а н ы , земла), то данные формы не имеют обще-
признанного объяснения. Но несомненно, что и здесь также высту-
пала флексия [-*ns]. 8 106. Т в о р и т е л ь н ы й п а д е ж 

В большинстве случаев в данной падежной форме в старосла-
вянском языке выступает окончание [-ml] -ми.: странами, штьми 
сынхми, каменьми и т. д. Это окончание может восходить к [-*mis], 
на которое указывает литовский язык. 

В основах на -*о окончания твор. пад. мн. ч. в старославянском 
языке своеобразны и выступают в виде [-у] -ы и [-4] -и: оавы, кони, 
селы поли. Эти окончания не имеют общепризнанного объяснения. 
Ряд индоевропейских языков указывает на наличие здесь флек-
сии f-^oisl 

Чешский лингвист О. Гуйер так объясняет эти формы: перво-
начально из [-*ois] в мягких основах фонетически получилось [-i] 
(konjois>konjeis>kon ' i , ст.-слав. кони). В твердых основах этому 
[-i] могло соответствовать только [-у] -ы: рлвы. 

8 107. М е с т н ы й п а д е ж 
Данный падеж имел в индоевропейском языке-основе флексию 

[-*sü]. На славянской почве она пережила качественное изменение 
в своем звучании: согласный [s] после и.-е. звуков [i], [и], [г], [к] пере-
ходил в [ch]. Поэтому в соответствии с [-*sü] у славян предста-
влена флексия [-сИъ], которая и употребляется в старославянском 
языке: 

r o m v ï < *gost-ï-sù > gostbchv, 
fhiHZYz < *sün-ü-sü > зупъсИъ; рав^х < *orb-oi-sü > rabèclrb и т. д. 

Считают, что в формах рав-tvz и копиях гласные [ё] * и [i] и 
(по происхождению из [oi]) возникли по аналогии с единственным 
числом. Ср. paB'fe<*orboi, кони < *konjoi. 

У существительных с основой на -*а окончание [-с!1ъ] возникло 
по аналогии с формами местн. пад. мн. ч. других основ: 

страна^х <*storn-ä-sü. Ср. костях < *kost-ï-sû. 

ДВОЙСТВЕННОЕ ЧИСЛО 

8 108. И м . - в и н . - з в а т . п а д е ж 
Ч а щ е всего данная форма образовывалась без особого оконча 

ния, путем удлинения тематического гласного; 
-*о: рава < *orb-ö > raba; 
- * ! : гости < *gost-ï > gosti; 
-*ü: <UHi»i<*sün-ü5>syny, 



В основах на -*а и у существительных ср. р. с основой на -*ö 
в старославянском языке представлено окончание [-è] Л и [-il -и: 
iTpdN-fe, з е м л и , еел-Ь, поли. 

Эти окончания возникли из дифтонга [oi] (ai)] (ср. ô iyfe от ржка). 
На наличие здесь дифтонга [oi] (или [ai]) указывает ряд индо-
европейских языков. 

Гласный [i] возник из дифтонга [oi], изменившегося после мяг-
кого согласного в [ei]: [ ' o i ] > [ ' e i ] > ['ij. 

Существительные ср. р. с основой на согласный получили окон-
чание [-è] -fe под влиянием основ на -*о. Что касается форм суще-
ствительных муж. и жен. р. с основой на согласный, то они точно 
не, разъяснены, но считают, что они образованы лод влиянием су-
ществительных с основой на -*ï. 

§ 109. Р о д и т е л ь н ы й - м е с т н ы й п а д е ж 
_ 1 Для данной падежной формы следует указать в индоевропейском 
языке-основе флексию [-*ои], которая на славянской почве фоне-
тически закономерно давала флексию [-и] -оу. Она и встречается 
в старославянском языке: 

равоу <[ *orb-o-ou > orböu > j-abu; 
гостию < *gost-ei-ou > gostbi-ou > gostïiu ( = gostïju); 
СЫИОБОу *sun-ou-ou sünovu synovtf и т . д. 

§ 110. Д а т е льны й-тв ори те л ь н ы й п а д е ж 
В этой форме в старославянском языке представлена флексия 

[-ma] -ли, перед которой сохранился тематический согласный основы. 
Например: раволи, страиали, гостьли, сынхли и т. д. Однако происхо-
ждение этой флексии не вполне ясно. 

МЕСТОИМЕНИЕ 
§ 111. В старославянском языке различались личные, возвратное, 

указательные, притяжательные, вопросительные, определительные, 
неопределенные и относительные местоимения. 
, Местоименное склонение противостояло именному склонению. 

В нем различалось склонение личных и склонение неличных 
местоимений. 

СКЛОНЕНИЕ ЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

§ 112. В данном типе следует различать склонение местоимений 
1-го и 2-го лица и возвратного местоимения. В старославянском 
языке не было местоимения 3-го лица, и в его значении выступали 
указательные местоймения. 

В отличие от существителыщхличные местоимения не разли-
чали категории рода. Характернои~особенностью их являлось то, 
что при склонении личных местоимений в разных падежных формах 
выступали разные основы, 
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Им. d3z 
Р о д . м е н е 

Д а т . мьнк , ми 

В и н . MA, м е н е 

TBOp. MZH0I7S 

Местн. мьи-Ь 

Единственное число 

ты 

теве f«Be 
тев-fe, т и сев-fe, си 

ТА, т е в е ÇA, севе 

T0B0I7X* C0B0GS 

тев-fe сев-fa 

Им. мы вы 

Р о д . HdCZ KdCZ 

Д а т . HdMZ, Nhl EdMZ, вы 

В и н . НЫ, HdCZ БЫ, EdCZ 

Множественное число Двойственное число 

Им. K*fe Ed 
Вин. Hd, НЫ Bd, Б 

Род.-местн. Hdio Kdio 

Дат.-твор. HdMd BdMd 

Hd, НЫ Bd, БЫ 

Твор. HdMH BdMH 
Местн. Hdcz Kdtz 

При изучении склонения местоимений 1-го и 2-го л. и возврат-
ного местоимения следует обратить внимание на следующее: 

1. Формы местоимений 1-го и 2-го л. и возвратного местоимения 
в дат. пад. ед. и мн. ч. (ми, ти, си, ны, кы) являются энклитическими, т. е. 
такими формами, которые в отношении ударения примыкали к пред-
шествующему слову. При этом гласный в этих формах был по 
происхождению из дифтонга [oi] (ср. в греч. яз. moi, toi, Foi). 
Например, ADA^H T I П ПО сргдгцю т в о е м у — Син. пс. 23 а / 8 ; KZCI. . ,по-
pordUJA MI e u — С и н . п с . 2 5 /s, ( к гзлювиши) влижгниго си — С а в . к н . , 

2. Формы вин. пад. ед. ч. MA, ТА, СА — давнего происхождения 
(при этом [е] < [en (ëm)j. Ср. др.-прус. mien, tien, sien). Данные 
формы не употреблялись как энклитики и сохраняли самобытное 
значение в отношении ударения. Например, и MA единого ocTdKHTe — 
Ас. ев., Сав. кн., Ио. XVI, 32 (мене — Зограф. ев., Map. ев., Сав. кн.); 
Hd ТА OynZKdüJIA 0ТгЦ1 HdUII СИН. ПС. 25 а / 8 ; И ОТХ KZCTdESUiTÛ Z Hd 
MIA Бьзнесеил MIA: OTZ M&ffid HenpdKeAKHd H3BdKI MIA — С и н . ПС. 

Наряду с этими формами в значении вин. пад. ед. ч. встречаются 
и формы род. пад.: мене, теве, tese. 

Аналогичная картина наблюдается и в форме вин. пад. мн. ч., 
где употребляются не только старые формы ны, кы, но и формы 
род. пад. Hdcz, Kdcz. Например, и кы и г к д е н ж т г — Ас. ев., Ио. XV, 20 
(Kdcz — в Map. ев., Зогр. ев., Сав. кн.); пришелх ли е(и скмо прежде 
камене мдчитг Hdcz — Зогр. ев., Map. ев., Мф. VIII, 29; dujTe '"зго-
ниши ны-повели HdMZ. . .Зогр. ев., Map. ев., Мф. VIII, 3 1 ; п cm цр-fe 
i оуслыил ны —Син. пс. 2 3 б / ю -

Однако с предлогами обычно употребляются сокращенные 
формы: Hd MA, нд ны, Hd ТА, пр^дг MA и т. д. 

Мф. V, 43. 

21 749-
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3. В Киевском миссале вместо им. пад. мн. ч. от местоимения 
1-го л. мы встречается форма ны (шесть примеров), представляющая 
собой старый вин. пад. и осмысленная как форма им. пад., по-
видимому, под влиянием форм им.-вин. пад. от местоимения 2-го 
Л. БЫ. 

4. В Синайской псалтыри и особенно в Синайском требнике 
господствующей формой от местоимения 1-го л. в род. пад. ед. ч. 
является м н е вместо мьне. Предполагают, что эта форма была по-
лучена из моравского языка. 

СКЛОНЕНИЕ НЕЛИЧНЫХ МЕСТОИМЕНИЙ 

Неличные местоимения были очень развиты в старославянском 
языке. 

Среди них можно выделить местоимения, различающие род и 
число, и местоимения, не различающие рода и числа. Неличные 
местоимения различают в своем склонении два варианта: твердый 
и мягкий. 

Местоимения, различающие род и число 

§ ИЗ. По твердому варианту склонения изменялись такие 
местоимения, как тх, -о, -л; окх, -о, -л; онх, -о, -л {указательные); 
тдкх, -о, -d, KdKX, -о, -d , гак к , -о, -d, к ь ш к х , -о, -d, гикх, -о, - а , Т £ м х , -о, -d 
(определительные); инх, -о, -d, н-Ькх, -о, -d (неопределенные) и т . д. 

По мягкому варианту изменялись указательные местоимения 
сь(гии), t e , си; и(гке) , и ( ж е ) , ю ( ж е ) ; притяжательные мои, -ю, -га; ткои, 
-ю, -га; ккои, -ю, -га; Kdujb, - е , -d; Hduih, - е , -л; вопросительные чии, 
-ю, -га и т . д. 

О б р а з е ц с к л о н е н и я 
Единственное число 

муж. р. ср. р. ж. р. муж. р. ср. р. ж. р. 
И м . ТХ ТО Td и(гке) ю ( ж е ) га(же 

Р о д . ТОГО TOIA юго I6IA 

Д а т . томоу той юмоу юи 

В и н . т х то тд» и ю RS 

Т в о р . Т'ЪмЬ TORS имь ЮГ/S 

М е с т н . томь той юмь ЮИ 

М н о ж е с т в е н н о е число 

И м . ТИ Td ты ( и ж е ) (гаже) ( | А ж е ) 

Р о д . т-fe^x 

Д а т . т'Ьмх имх 

В и н . ТЫ Td ты ГА а IA 

Т в о р . т"Ьми ими 

М е с т н . т ^ х 
i 
ï " X * 
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Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

Им. -вин . та T*fe т*Ь (гаже) (иже) (юже) 

Р о д . - м е с т н тою lew 

Д а т . - т в о р . т-Ьли ил\а 

П р и м е ч 5 н и я : 
1. Когда-то указательное местоимение (мягкий вариант) имело в им. 

пад. ед. ч. вид " [ i < j b ] , ю[je], и[]а]. В старославянском языке это место-
имение в таком виде не сохранилось и встречается в им. пад. ед. ч. только 
в сочетании с частицей же: иже, кжс, иже. Но в сочетании с частицей ж« 
данное местоимение получило значение относительного „который, -ое, -ая". 

Аналогичная картина наблюдается в им. пад. мн. ч. и им. пад. дв. ч. 
2. В вин. пад. ед. ч. муж. р. вместо формы и [t < ]ь] после предлога 

употреблялась форма нь [п'ь]: на нь, кь нь [уъп + jb > v^n'b]. 

Указательные местоимения в старославянском языке в ряде 
случаев выполняли функцию отсутствующего личного местоимения 
3-го л. Обычно в значении им. пад. для местоимения 3-го л. вы-
ступало указательное местоимение оих,' -о, -а, которое во всех других 
случаях сохраняло свое основное значение: OHZ ж е отхкрхже СА пр-Ъдх 
кьНши ГЛА —Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., Мф. XXV, 70; по си̂ х 
иде исх и* онх полх Mop-fe — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., Ио. VI, 1. 

В косвенных падежах для выражения лица брались соответ-
ствующие формы от указательных местоимений и ( ж е ) , ю ( ж е ) , га(же): 
и lUXNoro паче K-fepoKduiA 3d слоко его — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., 
И о . I V . 4 1 ; пигЬни'к Hjfz оумхножи • стада Hjfx лшогоплодхиа с х т к о р и — 
С и н . т р . 1 5 6 / i 5 _ i 7 ; т х г д а 'заплькашА лице его • i пакости е<иоу д - Ь а ш А — 
Map. ев., Зогр. ев., Мф. XXVI, 67. 

Употребление данных падежных форм с частицей же придавало 
местоимению определительное значение: . . .плоды а ж е е*и далх иамх 
1^хже СХНИД0Ц1А CA раБИ ТВОИ ЖАТХ —Син. тр. 12б/23—23» • Аошеды на 

гоовх • 13 негоже кышелх е«и m нвса — Син. тр. 39 а/22_24« 
§ 114. Определительное местоимение кьсь имело смешанный тип 

склонения, где соединялись особенности твердого и мягкого ва-
рианта. 

Е д и н с т в е н н о е число М н о ж е с т в е н н о е число 

И м . кьсь кьсе кьси КЬСИ КЬСМ KhCIA 

Р о д . кьсего KhceiA Khcfe^X 

Д а т . кьселгоу кьсеи к ь с Ы х 

Вин. кьсь кьсе KhCGS KhCIA КЬСИ KhCIA 

Т в о р . КЬсЬл\Ь Khce^s кьсЬми 

М е с т н . КЬСеЛАЬ кьсеи KhcfcjfX 

Чередование мягкого и твердого варианта в склонении данного 
местоимения объясняется следующим. Старой основой данного 
местоимения является основа *vïso- (ср. лит. visas). Отсюда сла-
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вянские языки фонетически закономерно имеют основу уьсЬо-(где 
[ch] восходит к [s], изменившемуся в [ch] после гласного [i]). Со-
гласный [ch] в этой основе после гласного [ь] палатализовался и 
изменился в мягкий [s'], после которого гласный заднего ряда пе-
редвинулся в передний ряд. В результате возникла основа vbs'e-. 
А отсюда появились уже формы типа vbs'ego <[ vbchogo, vbs'emu 
и т. д., т. е. возникали такие формы, которые изменялись по мяг-
кому варианту склонения. 

Что касается форм, образованных по твердому варианту скло-
нения, то здесь происходило следующее (разберем это на форме 
твор. пад. ед. ч.): vbcho-imb ]> vbchoimb ]> vbs'èmb (гласный [i] в 
позиции после другого гласного становился неслоговым, возникал 
дифтонг [oi], который, монофтонгизируясь, давал [è], а согласный 
[ch] перед этим [ё] палатализовался и изменился в [s']). Анало-
гичное явление наблюдается в формах род., дат., твор. и местн. 
пад. мн. ч. 

§ 115. Вопросительное местоимение кыи издавна имело падеж-
ные формы разного образования: одни от основы koje-, другие — 
по типу сложных прилагательных. 

Единственное число Множественное число Двойственное число 
Им. кыи кою к<ш ции к<ш кии Им.-вин. — — 1уЬи 
Род. Koiero KoieiA кыи^х Дат.-твор. кыим<\ 

Д а т . ьок>л№у коюи кыил*г 

В и н . КЫИ КОЮ K0G5, КЖЕК КЫ1Л К<Ш КЫ1А 

Твор. кыилш Koiercs кыилш 
Местн. коюмь коюи кыи̂ х 

Для двойственного числа засвидетельствована только форма 
вин. пад. жен. р. и твор. пад. Обе формы встречаются в Супрасль-
ской рукописи (первая — Супр. 43119, вторая — Супр. 4010). Наряду 
с местоимением кыи употребляется местоимение которым? который ж е 
0TZ кдсх — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., Лук. XVII, 7; котораго отх 
седми... Map. ев., Мф. XXII, 28. 

В Супрасльской рукописи встречаются также формы от вопро-
сительного местоимения кыи в значений относительного местоиме-
ния наряду с иже: ии сами циТ схткоришд идолы оть мел — 485i2; 
Борьцд Пр'&ДгПЛЬЧЬНЫА ЦИИ NdrMhtrfedTZ трдтх — 9327_29. 

МЕСТОИМЕНИЯ, НЕ РАЗЛИЧАЮЩИЕ РОДА И ЧИСЛА 

§ 116. К числу этих местоимений относились вопросительные 
местоимения кхто и чьто. Первое из них изменялось по твердому 
варианту склонения, а второе — по мягкому. 

Им. K Z T 0 чьто 
Р о д . кого чесо, чьсо, чесого, чьсого 
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Д а т . колму чесомоу, чьсомоу, чемоу 

В и н . ього чьто 

Т в о р . ц-кмь чимь 

М е с т н . ко<иь че<иь чесол\ь 

При этом следует обратить внимание на следующее: v » 
1. Форма твор. пад. lyfewh возникла из *ко-1ть^>ко1шь^>с'еть. 

(Дифтонг [oi], монофтонгизируясь, давал гласный [è], перед кото-
рым задненебный согласный [к] подвергался смягчению, т. е. па-
латализовался, изменяясь в [с'].) 

2. У местоимения кхто в значении вин. пад. издавна выступала 
форма род. пад. кого. 

3. В форме род. пад. че*о сохранилась древняя индоевропейская 
флексия [«-so]. 

Форма род. пад. чьсо является новообразованием, проникшим в 
старославянский язык из речи мораван и возникшим, как предпо-
лагают, из формы чесо при быстром темпе речи путем ослабления 
безударного [е] или вследствие подражания [ь] в форме чьто. 

В дальнейшем форма ч е м или чьсо стала восприниматься как 
основа и начала оформляться падежными окончаниями. Таково 
происхождение форм чесого (чьсого), чесомоу (чьсомоу), чесомь, 

4 . Сочетание местоимений кхто и чьто с н-fe в начале слова при-
водило к образованию неопределенных местоимений: н-Ькхто, н-^чьто, 
а соединение местоимений кхто и чьто с отрицанием ни— к обра-
зованию отрицательных местоимений никхто, ничьто. 

К отрицательным местоимениям очень часто присоединялась 
частица же: никхтоже, ничьтоже. Если эти неопределенные или отри-
цательные местоимения употреблялись с предлогами, то предлог 
всегда ставился после н'к- и ни-: н-Ь отх кого, ни о комь ж е , ни о че<иь 
ж е , ни кх ко<иоу ж е и т . д . 

ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ 
§ 117. Прилагательные, употреблявшиеся в старославянском 

языке, по своему значению могли быть качественными, относитель-
ными и притяжательными. 

При образовании прилагательных в зависимости от их значения 
использовались следующие суффиксы: 

( 5 Качественные прилагательные могли быть образованы по-
средством суффиксов: 

ajNo (который в им. пад. ед. ч. у прилагательных муж. р. 
выступает в виде -ъ): глоу^х — твор. пад. ед. ч. глоу^-о-мь (ср. 
оглх^нжти), соу^х — твор. пад. ед. ч. соу^-о-мь (ср. сх^н&ти) , сл-Ьлх— 
твор. пад. ед. ч. сл-Ьп-о-мь (ср. осльпнжти) и т. д. 

Б ) - о к ъ , - ъ к ъ , - ь к ъ : кысокх ( с р . КХЗКЫСИТИ СА), жестокх ( с р . оже-
стити), глжвокх ( с р . глжвинл), гладхкх ( с р . глйдити), сладхкх ( с р . нлсдд-
дити) , кротхкх ( с р . кротость), ТАЖЬКХ ( с р . ОТАЖАТИ) и т . д . 
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-1ъ, -е1ъ, -ь1ъ: кряглх (ср. кржгх), КЬКЕЛХ (кыгяжти), СБ-ЬТЬЛХ 
(ср. ск^тх, гк'Ьтити) и т. д. 

(2) Относительные прилагательные в основном образовались по-
средством следующих суффиксов: 

а) -ьпь: Б*Ьрьнх (ср. Б-fepa), врачьнх (ср. вракх), законьмх (ср. закоих), 
црхкхвьих (ср. црхкы, род. пад. ед. ч. црхкхве), истиньых (ср. истииа), 
ЧМТЬИХ (ср. чьсть) и т. д. 

б) -ёпъ<^ёпъ (или *-апъ): др̂ в-Ьих (ср. др'Ьво), кожаих (ср. когка), 
мождаих [mozdanb] <[ mozgënb (ср. мозгх), влаНшх (ср. власх) и т. д. 

в) -itb, -ovitъ: маститх (ср. масть), именитх (ср. ИМА, род. пад. 
ед.~чГ имбнб), домовитх (ср. домх), плодовитх (ср. плодх). 

зались посредством 
следующих суффиксов: 

а) -ОУЪ (-'еуъ): авраамовх (ср. авраамх), змиювх (ср. змии) [zmii] 
<^zmijb), иге<иомовх (ср. иге<иоих). 

б) -jb^>-'b: члов'кчь [c'iovèc'b] <^6'lovëkjb (ср. члов^кх), йвраамль 
[avraaml'b]<[avraamjb (ср. йвраамх), отьчь [otbc'b] <[ otbkjb (ср. 
отьць otbkb). 

в) -bjb-^>-ii: вожии [boz'ii] bogbjb (ср. вогх), равии (ср. равх), 
шии (ср. пьсх), вражии [vraz'ii] < vorgbjb (ср. врагх). 

г) - т ъ : воюводиих (ср. воювода), готонинх (ср. сотоиа), голжвинх (ср. 
голжвь). 

§ 118. Имена прилагательные в старославянском языке высту-
пают в двух видах: НОБХ, НОБО, нова/И НОБХИ(-ЫИ), новою, новаи. Прила-
гательные первого вида называют краткими, именными или нечлен-
ными, а прилагательные второго вида — полными, местоименными 
или членными. 

Наличие двух форм прилагательных, краткой и полной, было 
в прошлом свойственно всем славянским языкам. Однако не все 
из них сохранили эту характерную для общеславянского языка-
основы особенность. Так, западнославянские языки почти полностью 
утратили краткие формы прилагательных, в восточнославянских 
(в русском языке) они сохранились только в предикативной функ-
ции (как именная часть сказуемого), и только южнославянские 
языки (и именно сербохорватский и словенский) до сих пор сохра-
няют в известной мере прежнее соотношение кратких и полных 
форм прилагательных. 

Старославянский язык полнее других отражает исконное соот-
ношение кратких и полных форм прилагательных и дает доста-
точно ясное представление о их первоначальном значении. 

Прилагательные в старославянском языке могли выступать в 
атрибутивной и предикативной функции. 

Краткие и полные формы прилагательных в атрибутивной функ-
ции выражали отношенйя определенности того существительного, 
к которому относится прилагательное. При этом цолная форма 
указывала на то, что предмет, к которому относилось прилага-
1 лп 



тельное, выделен из общего числа ему подобных предметов, обла-
дающих тем же качеством, индиаидуализирован и воспринимается 
как единственный в своем роде, отличный от множества равных 
ему по роду. Краткая форма прилагательных чаще всего просто 
указывала на то или иное свойство (качество) предмета, не давая 
ему при этом какой-либо дополнительной характеристики. Что ка-
сается предикативной функции прилагательных, то во всех случаях 
в старославянском языке в этой функции достаточно последова-
тельно выступала краткая форма прилагательных. „ 

Краткие прилагательные очень рано распались по категориям 
рода и в связи с этим получили в своих основах родовые суф-
фиксы: для мужского и среднего рода — *-ö (*-jö), для женского 
рода — *-ä(*-jä). 

Это привело к тому, что краткие прилагательные в старосла-
вянском языке изменялись по падежам так же, как и существи-
тельные с теми же основами. Следовательно, краткие прилагательные I 
мужского и среднего рода изменялись по типу склонения суще-
ствительных с основой на *-ö (*-jo); краткие прилагательные жен-
ского рода — по типу склонения существительных с основой на 
*-ä (-*jä). 

Флексии кратких прилагательных не зависели от того, к какому 
типу склонения относилось поясняемое ими существительное. На-
пример: 

Ед. Ч. Им. M0KZ долю 

Род. NOKD Д0<И0у 

Д а т . нокоу домоки и т . д . 

Звательная форма у прилагательных обычно совпадала с фор-
мой именительного падежа ед. ч., хотя наряду с этим встречаются 
формы, где краткие прилагательные муж. р. в ед. ч. получали 
в зват. форме окончание [-е]. Например, фарисею слепе — Зогр. ев., 
Мф. XXIII, 26. Однако чаще в звательной форме у прилагатель-
ных муж. р. употреблялась форма полного прилагательного в им. 
падеже: раве лжкакы— Зогр. ев., Мф. XVIII, 32; оучителю влагы — 
Зогр. ев., Лук. XVIII, 18. Имеются случаи, когда в зват. форме 
у прилагательных муж. р. одновременно употребляются обе формы: 
довры раве влагы к ^ ь н е — Зогр. ев. XXV, 23 (ср. довры раве влагы i 
K'fcpzNhi — Зогр. ев., Мф. XXV, 21), Син. тр. 83а/2_3. 

§ 119. Полные формы прилагательных образовывались путем: 
присоединения к именному прилагательному соответствующей па-
дежной формы от указательного местоимения и(а»е), и(гке), ю(же) . 
Однако еще в общеславянском языке-основе соотношение между 
именным прилагательным и местоимением вследствие различных 
звуковых изменений и подравниваний сделалось неясным. 

В старославянском языке при образовании падежных форм пол-
ных прилагательных можно наблюдать следующее: 

1. К падежной форме именного прилагательного присоединялась 
соответствующая падежная форма указательного местоимения: 



М у ж . р. ед . ч. И м . HOBZ-H т х ш т ь - и 

Род. NOKd-iero TzmTd-iero 
Д а т . новоу-юмоу тхштоу -юмоу и т . д . 

2. К падежной форме именного прилагательного присоединя 
лась флексия от указательного местоимения: 

Жен. р. ед. ч. Род. НОВЫ-IA ВМ. новы-ieiA 
TZUJTA-IA ВМ. TZUJTA-ieiA 

Д а т . нов-ки вм. нов-к-юи 

т г ш т и - и вм. т г ш т и - ю и и т . д . 

3. К основе именного прилагательного присоединялся соеди-
нительный гласный [у] ы или [i] и, если основа оканчивалась на 
мягкий согласный, и соответствующая падежная форма от указа-
тельного местоимения: 

вм. Муж. р. ед. ч. Твор. нов-ы-и<иь вм. новомь-или», т г ш т - и - и м ь 

тгштел\ь-ил\ь; 

Мн. Ч. Местн. НОК-Ы-ир ВМ. HOB-FC^Z-ИР, TZUJT-H-HJFZ ВМ. TZLUTHJ^Z-

Hj(Z и т. д. 

Исключение составляет образование формы полных прилага-
тельных жен.р^в твор. пад. ед. ч^где имеется случай неразличения 
формы кратких и полных прилагательных: 

краткое прилагательное HOKOGS тгште^, 
полное прилагательное нового тгште^. 
§ 120. О б р а з ц ы с к л о н е н и я п о л н ы х п р и л а г а т е л ь -

ных 

Единственное число 

Им.-зват. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 

Местн. 

Им. 
Род. 
Дат, 
Вин. 

муж. р. ср. р. ж. р. 
нокги(-ыи) новою ноклга 

HOKdiero новый 

нокоуюмоу нок-ки -

новхи(-ыи) новою новжгсх 

муж. р. ср. р. ж. р. 
т х ш т ь и ( - и и ) TzuiTßie T z u m r a 

TzmTdiero 

тхштоуюмоу 

TZU1TAIA 
т г ш т и н 

\ т г ш т ь и ( - и и ) Tzu iTe ie т г ш т ж г ж 

новыил1ь н о в ж к , некого тг.штиил1ь 

нок'Ьн>лдь нов-ки TZLUTHiewh 

тгштжгя 
tzuit6GK 
TZUJTHH 

Множественное число 
нокии HOKDM НОБЫ1А TZUITHH T z u m r a TZUJTAIA 

HOBLIHJfZ 
НОЕЫИЛАХ 

Н0ВЫ1А HOBdfd HOKhllA 

TZUJTHHJFZ 

TZUJTHHMZ 

тгштАГА TzmTd« TZUJTAIA 
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Твор. Н0КЫИЛ1И тхштиими 

М е с т н нокыи^х тхштии^х 

Двойственное число 
Им.-вин. HOE DID нок'Ьи нок'ки тхштаи тхштии тхштии 
Род.-местн. нокоую тхштюю 
Дат.-твор. НОБЫИЛЛД тхштиилм 

В дальнейшем в некоторых падежных формах полных прилага-
тельных началось взаимодействие между окончанием именного 
прилагательного и начальной частью указательного местоимения, 
приведшее к выработке совершенно своеобразных падежных окон-
чаний. 

Так, например, наряду с формой род. ед. HOKdiero можно встре-
тить формы нового, нового; наряду с формой дат. ед. ч. нокоуюмоу — 
форму мокоуоу<иоу, нокоул\оу и т. д. 

Возникновение этих падежных форм явилось следствием утраты 
[j] в интервокальном положении, ассимиляции гласных и, наконец, 
их дальнейшего стяжения, т. е. 

We] > [ае] > [аа] > [a], [ije] > [ie] > [ii] > [i], 
N e ] > [ue] > [uu]> [u]. [yji] > [yi] > [y]. 
[ è j e ] > [ è e ] > [ è ë ] > [ è ] 

Однако количественное соотношение между старыми и новыми 
формами полных прилагательных в разных старославянских памят-
никах неодинаково даже в одних и тех же падежах. Особенно 
часты стяженные формы в Саввиной книге. 

В ряде старославянских памятников отразился процесс нового 
образования форм полных прилагательных под влиянием место-
имений. Например, жикого (Сав. кн.), EddroKfyHOMoy (Ас. ев.), нвшюмоу 
(Син. тр.), стомоу (л. Ундол.) (ср. того, кого, то<иоу, кол\оу и т . п.). 

Именно в таком направлении проходил процесс воздействия 
местоименных форм на формы прилагательных в восточнославян-
ских языках. 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ 

§ 121. Прилагательные, обозначавшие признак или качество 
предмета, могли иметь степени сравнения. 

Суффиксами сравнительной степени в общеславянском языке-
основе являлись -jbs-(-jes-) и -ë-jbs-(-ë-jes-). 

Суффиксы -jbs- и -jes- при образовании сравнительной степени 
присоединялись к основе тех бессуффиксальных прилагательных, 
которые имели на корневом слоге-нисходящую интонацию. При 
этом суффикс.^ej- входил в образование основы только"для им.-
вин._лад. _ед. ч; ср. р. Для всех других форм основа образовыва-
лась с помощью суффикса -jbs-. 



Например, при образовании им. пад. ед. ч. сравн. степени от 
прилагательных chud-ь, such-ь, шоИъ (ст.-слав. ^оудя, toyp, <ил<\дг) 
наблюдалось chudjbs-, chudjes-; suchjbs-, suchjes-; mol-djbs-, moldjes-. 

Конечный согласный [s] по закону открытого слога был утра-
чен; [j] ассимилировался с предшествующим согласным, смягчая 
его. В результате в болгарской языковой группе в форме им. пад. 
ед. ч. ср. рода возникали формы: chudjes ]>chuzd'e (ст.-слав. 
jfoyasAe); suchjes ]> suâ'e (ст.-слав. гоуше); moldjes > mlazd'e (ст.-
слав. МАЛ жде). 

К фпрмр им. пад. ед. ч. муж.'р. был прибавлен еще гласный 
[i], по-видимому, под влиянием тех форм сравн. степени муж. р., 
которые образовывались с помощью суффикса -ë-jbs-; например: 
chudjbs > chuld'b -j- i > chuzd'ii (ст.-слав. руждии) (редуцированный 
[ь] ассимилировался последующему гласному [i], в результате чего 
возник редуцированный [ï]); suchjbs ]> sus'b -f- i ]> suâ'ïi >> suâ'ii (ст.-
слав. соушин); moldjbs^>mlaz'd'b-(-i>mlazd'ïi>mlazd'ii (ст.-слав. 
лшждии). 

В косвенных падежах основа мужского и среднего рода была 
госложнена суффиксом -*jö. Это привело к тому, щолрЩШгатель-
"Пше в сравн. степени м у ж ^ ср^^р. получили те же падежные 
""Окончания, что и существительные с основой на -*jö. Например, 

образование вин. пад. ед. ч. муж. р. можно представить так: 
chudjbs-jö-n > chudjbsjün > chuzd'bà'bn > chuZd'bè'b. (Гласный [ö] 

в конечном слоге подвергался усиленной лабиализации, в резуль-
тате чего возникал [й], который давал у славян [ъ]. Согл. [j] ас-
симилировался с предшествующим согласным, смягчая его: 
[dj] > [zd'], [sj] > [§']. Конечный согласный [n] утрачивался по за-
кону открытого слога, а вместо [ъ] после мягкого согласного 
возникал [ь]). 

Г Основа сравн. степени прилагательных жен. р. была осложнена 
/ суффиксом *-jä. В им. пад. ед. ч. был представлен ослабленный 

вид этого суффикса в виде -jï: chudjbs-jï > chufd'bâ'i. (Ср. вин. ед. 
chudjbs- jä-m ]> chuzd'bà'ç). 

Дифтонгическое сочетание [am], монофтонгизируясь, давало 
[о]. Согласный [j] смягчал предшествующий согласный: [d]] > [zd'], 
[sj]>[ä'] . 

^ - ^ Ф о р м ы сравн. степени с суффиксом -jbs-(-jes-) могли образо-
[ вываться также и от тех прилагательных, которые в положитель-

ной степени были осложнены суффиксами -окъ, -ъкъ или -ькъ: 
КЫСОКХ, HH32KZ, KffenZKZ, rophKZ и т . д . 

Однако при образовании сравн. степени эти суффиксы опуска-
лись, а суффикс -jbs-(-jes-) присоединялся непосредственно к корню: 

Им. пад. ед. ч. муж. p. vys - jb s>vy§ 'b - f - i> vyâ'î i>vy§'i i , 
ст.-слав. кышии; 

Им. пад. ед. ч. ср. p. vys-jes > vyà'e, ст.-слав. кыше; 
Им. пад. ед. ч. жен. p. vys-jbs-jï > vyâ'bà'i, ст.-слав. кышьши. 



Формы сравн. степени с с 
:ь как от бессуффиксальных 

суффиксом e-jbs-(e-jes-) образовыва-
лись как от оессуффиксальных прилагательных, имевших на корне-
вом слоге восходящую интонацию, так и от суффиксальных при-
лагательных, входивших вместе .со- своими^суффиксальными элемен-
тами в состав основы сравн. степени. 

Например: 

от cAdEz: slab-e-jbs > slabèi, 
slab-ë-jes >slabèje, 
slab-ë-jbs-jï ]> slabèiè'i, 

от AOBpz: dobr-ë-jbs]>dobrëj, 
dobr-ë-jes > dobrëje, 
dobr-e-]bs-jï > dobrèià'i, 

от MXNorz: mbnog-ë-jbs > nrbnoz'ai, 
m-bnog-ë-jes > m-bnoz'aje, 
mbnog^-jbs-jï ]> nrbnoz'aiâ'i, 

от горы«: gorbk-ë-jbs ]> gorbé'ai, 
gorbk-ë-jes > gorbC'aje, 
gorbk-ëjbs-jî ^>gOTb6'ais'i, 

от MAKZKZ: mekbk-ë-jbs mekbë'ai, 
mçkbk-ë-jes > mek-bc'aje, 
текък-ë-jbs-jï > текъб'а^Ч, 

ст.-слав. cddE-fen; AI 
ст.-слав. tddE'feie; c p 
ст.-слав. cddB'kHUJH;̂  , 
ст.-слав. довр-Ьи; 
ст.-слав. дов^ю, 
ст.-слав. довр-Ьиши; 
ст.-слав. /HZHOJKdH; 
ст.-слав. dizNo»die; 
ст.-слав. лшмамиши; 
ст.-слав. rophMdH; 
ст.-слав. rophMdie, 
ст.-слав. rophMdHiuH; 
ст.-слав. MAKZMdH; 
ст.-слав. MAKZMdie; 
СТ.-СЛаВ. MAKZMdHUJH 

и т. д. 
Следовательно, при образовании форм сравнительной степени 

с суффиксом ë-jbs-(ë-jës-) задненёбные согласные смягчались пе-
ред [ё] в шипящие, а после шипящих [ё ]>[а ] . 

§ 122. У некоторых прилагательных сравн. степень образовы-
валась (или могла образовываться) от другой основы. Например: 

dtddz: 
келикх: 
mzNorz: 
Eddrz: 
доврг: 

3zdz: 

муж. р. жен. р. ср. р. 
л\ьнии Л\ЬНЬШИ Л\ЬИЮ, лдьиьше 
волии БОЛЬШИ БОЛЮ, Больше 
БАШТИИ БАШТИИ БАШТЬШе 
лоучии лоучьши лоуче, лоучьше 
оунии оуньши оуйьше 
гории горьши горьше 
поуштии поуштьши поуштьше 

О б р а з е ц с к л о н е н и я 

Им. 
Род. 
Д а т . 

Вин. 

Единственное число 
Муж. р. Ср. р. 

волии воле 

Б0ЛЫ1М 

БОЛЬШОу 

лоучьшь, ВОЛИИ В0Д6) ВОЛЬШб 

Жен. ср. 

БОЛЬШИ 

ВОЛЬША 

БОЛЬШИ 

БОЛЬШЕ 



Твор. 
М е с т 

И м . 

Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 
Местн. 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 
Мест. 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 
Местн. 

Е<МЬШ6ЛМ> 

БОЛЬШИ 

Муж. р. ср. р. 
MZNOffidH MZNOÎKdie 

лиыождишл 

Л\2Н0ЖАИШ0у 

«игиожди «MZHOîKdie 
линожаишеддь 
ЛАгножаиши 

Множественное число 
Муж. р. Ср. р. Жен. р 

БОЛЬШе EOdhUid 

БОЛЬШЬ 

БОЛЬШеМг 
БОЛЬША БОЛЫиЛ 

БОЛЬШИ 

вольши^г 

Муж. р. Ср. р. 

MZNOffidHlIJe MZHO/KdHUJd 

лшмждишь 

тыожаишел« 
ЛЛ2И0Ж ЛИ IL! А ЛАХНОЖЛИШД 

ЛАХНОЖДИШИ 

БОЛЬШе̂  
БОЛЬШИ 

Жен. р. 

<игыожаиши 

dAZŴdHUIA 
ЛАХНОЖДИШИ 

л ш ш м и ш ж 

AAZŴdHllieGK 
линожлиши 

Им.-вин. 
Род.-местн. 
Дат.-твор. 

MZWWdHUJHjfZ 
Двойственное число 

Муж. р. Ср. р. 

BOdhUJd БОЛЬШИ 

БОЛЬШОу 

БОЛЬШели 

БОЛЬША 

БОЛЬШЬ 

BOdhUJdAlZ 

БОЛЬША 

БОЛЬШЛЛАИ 

EOdhUJdjfZ 

Жен. р. 

ЛАХНОЖДИША 

лшюждишь 
MZĥ dHUJdAÏZ 
<игножлишА 

ДАХЫОЖДИШЛЛАИ 

AlZtmdHUJd̂ Z 

Жен. р. 

БОЛЬШИ 

BOÂhLUdMd 

Муж. р. Ср. р. 

Им.-вин. MZhWîdHUJd ЛАЯШ̂ИШИ 
Род.-местн. MzmwdHiiioy 
Дат.-твор. Aizf^dHii^d AAzm̂dHuidAAd 

Жен. р. 

лииожаиши 

При изучении склонения кратких форм прилагательных в 
сравнительной степени следует обратить внимание на следующее: 

1. Наряду с формой БОЛИИ встречается форма вольи, где бук-
вами и и к передается редуцированный [ï]. 



2. Им. пад. мн. ч. муж. р. сохранил старое окончание основ 
на согласный — [е]: мьйьше, вольте, довр-кише, лшюждише и т. д. 

Наряду с этим окончанием начинает конкурировать новое окон-
чание [-i] -и, которое становится преобладающим в Ассеманиевом 
евангелии и Супрасльской рукописи. 

3. В им. и вин. пад. мн. ч. ср. р. наряду с обычными формами 
на [-§'а]-шд встречаются также формы на [-s'i] -ши: вольши — Супр. 
рук. 23ia, горьши — Зогр. ев., Лук. XI, 26. 

4. Вин. пад. ед. ч. муж. р. имеет обычно форму, совпадаю-
щую с им. пад., или форму, совпадающую с род. пад., при суще-
ствительных, обозначавших одушевленные предметы: волии rp-fevz— 
Map. ев., Ио. XIX, 11; отьцд . . . стдр-Ьишд— Супр. 2781В. Особое 
окончание [-ь§'ь]-ьшь засвидетельствовано только в сб. Клоца. 

От волии вин. пад. в виде волынь не встречается. Употребляется 
или форма волии или лоумьшь. 

5. В вин. пад. ед. ч. ср. р. наряду с формами довр-Ью, ЛАЬНЮ, 
волю, necTZN-feie встречаются иногда формы с окончанием -ь§'е или 
-i§'e ( - ь ш е или и ш е ) : ч е ^ ь н - Ь и ш е — Супр. 74ь вольте — Супр. 4076 
и т. д. Эта же форма проникает иногда и в им. пад. ед. ч. 

§ 123. Полные формы сравнительной степени образовывались 
путем прибавления к краткой форме прилагательного в сравни-
тельной степени соответствующей падежной формы от указатель-
ного местоимения и ( ж е ) , га(же), ю ( ж е ) (см. раздел об образовании 
полных прилагательных § 119). 

И м . е д . ВОЛИИ Большею волею БОЛЬШИМ МгЯОЖДИ мхиождишею ЛАХИОЖДИШИИ 
БОЛЬШДЮГО БОЛЬШАЯ ЛАХЫОЖДИШДЮГО Л№Ы0Ж<\ИША1А 
ВОЛЬШОуЮЛАОу БОЛЬШИМ ЛАХИОЖДИШОуЮЛАОу ЛШИОЖДИ-

шии 

и т. д. (см. раздел о склонении полных прилагат. § 120). 
Им. пад. ед. ч. муж. р. у полных форм сравн. степени прила-

гательных не отличается от кратких форм и имеет те же варианты 
в окончании -ии, -ьи: волии, вольи. 

Им.-вин. пад. ед. ч. ср. р. оканчивается обычно на [-à'ejej-шею: 
Большею, честьн-Ьишею. Наряду с этим встречаются формы типа 
волею, горею, вышею, тдчдею. 

Им. п. мн. ч. муж. р. представлен формой на [-bs'iï] -ьшии: 
Атюж-Ьишт — Зогр. ев., Мф. X X I , 8 , горьший — Супр. З 8 5 3 0 и т. д. 
В более поздних памятниках она не засвидетельствована, почему 
отсутствует и ожидаемая форма на [-è'eij-шеи. 

Форма им.-вин. пад. мн. ч. ср. р. встречается очень редко. 
Приставка иди- могла усиливать сравнительную степень, при-

давая ей значение превосходной: ндивАште, идискор^ю, ндидов-Ью, 
ндистдр^ю. Однако подобные формы очень редки в старославянских 
памятниках. 

Превосходная степень могла передаваться также описательно: 
BHRFCJFZ ЛАЬМИИ, BHT'KJFZ нечист-Ьише. 
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ЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ 

§ 124. В старославянском языке различались количественные 
порядковые и собирательные числительные. 

§ 125. Т а б л и ц а к о л и ч е с т в е н н ы х и п о р я д к о в ы х 
ч и с л и т е л ь н ы х . 

Количественные числительные Порядковые числительные 

1. 1единх, шдьнх -о, -d nphKZ, -0 , - d 
2. AZKd муж. p., дгк-Ь— ср. KZTOpZ, -0, -d 

и жен. р. 
3. трше (трые) — муж. р., третии (-тьи), -nie, -ии 

4. 
три — ср. и жен. р. 

4. ч е т ы р е — м у ж . р., четыри — четкрьтг, -о, -d 
ср. и жен. р. 

четкрьтг, -о, -d 

5. ПАТЬ riATZ, -0, -d 
6. шесть lUeCTZ, -0, -d 
7. te дли» teAAAZ, -0, -d 
8. ОСДАЬ OfbdAZ, -0, -d 
9. АеКАТЬ A6KATZ, -0, -d 

10. ДеСАТЬ AetATZ, -0, -d 
11. I€AHNZ (-0, -d) Nd ДбСАТе nphKZ Nd A e f A T e , I€AHNdAetATZ 
12. AZKd Nd A6ÉAT6 KZTOpZ Nd AefATe, AZKdNdAeiATZ, 

ТрИЮ (три) Nd AefATe 
AZKdNdAetAThNZ 

13. ТрИЮ (три) Nd AefATe трии Nd Д6*АТе, TpHNdAeiATZ 
14. четыре (-ри) Nd дееАте Me^peNdAerATz, 4eThipeNdAetAThNz 

И т. д. И T. Д. 
20. AZKdAetATH AZKdAefATZ, AZKdAecAThNZ, AZK0A6-

ÏATZ 

30. ТрИДбСАТИ ( - т е ) TpHA6fAThNZ 
40. четыре (-ри) де*Ате (-ти) метыреАе^тг, четыреАесАтьиг 
50. ПАТЬДеГАТХ riAThAeCATZ, HAThAetATbNZ 
60. шеетьдесАтг mecThAetATZ 
70. сед-иьдегАтг teAdAOAetAThNZ, reA^hAetAThNZ 
80. ошьдесАтг OCiUhAetATZ, OfrtlhAGtAThNZ 
90. ДеКАТЬД6£АТг AeKAThAefATZ, AGKAThAetAThNZ 

100. IZT0 CZThNZ 
200. AZK'fe izT-fe AZKOCZThNZ 
300. т р и CZTd и т . д . TpHtZTbNZ И Т. Д. 

1000. ТЫСАШТ4 (TblfÄUJTd) ThICALlJThNZ (тькжштьиг) 
10 000. ThrtAd, HetZK-fjAd 

Для названия „10000е употребляли имена тьш — „темнота* 
или HecxK^AÄ—„непонятность". Эти же имена употреблялись в зна-
чении „бесчисленное количество". 
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§ 126. С к л о н е н и е к о л и ч е с т в е н н ы х ч и с л и т е л ь н ы х . 
Числительное юдинг, -о, -d склонялось по типу указательных 

местоимений TZ, то, TD: 
Муж. р. Ср. р. Жен. р. 

Е д . ч. Им . юдииг юдино ш д и м 
Род. «единого «единого юдинось 
Д а т . юдиномоу юдииомоу юдинои и т . д . 

Числительные AZKd, трию, четыре с различением грамматического 
рода имели при склонении следующие формы: 

Муж. р. Ср. р Жен. р. 

Им.-вин. AZKd AZK-fa ДХБ'Ь 
Род.-местн. дгкою 
Дат.-твор. дхк'Ыл 

Им. трию (трые) три три 
Род. трии (трьи) 
Дат. трьлю, трелю 
Вин. три 
Твор. трьлш 
Местн. трь^г, Tpejfz 

Им. четыре четыри четыри 
Род. четырг, четырь 
Дат. четырьлм, четырем 
Вин. четыри 
Твор. четырьми 
Местн. четырь^г, четыре^ 

Как показывают приведенные формы склонения этих числитель-
ных, числительное AZKd для муж. р. и дгк-к для ср. и жен. р. имело 
только формы двойственного числа и изменялось по типу склоне-
ния указательных местоимений TZ, ТО, Td. 

Числительные трию для муж. р., три для ср. и жен. р. и четыре 
для муж. р., четыри для ср. и жен. р. имели формы множествен-
ного числа. При этом первое из них склонялось по типу основ на 
-*ï, а второе — по типу основ на согласный. 

Числительные от юдинг до четыре выступали как прилагатель-
ные, согласуясь с именем, которое они сопровождали: юдинг члок'Ькг, 
AZKd 4A0K'kKd, трию, четыре ЧЛОБ-Ци. 

Количественные числительные от ПАТЬ Д О ДЕКАТЬ включительно 
являлись именами с основой на -*!, производными от соответ-
ствующих порядковых числительных ÏIATZ, UietTZ, t eAMZ, OCMZ, A 6 K A T Z 

и склонялись так же, как существительные шть, шть в ед. ч., 
сопровождаясь в качестве дополнения существительными в форме 
род. п. мн. ч. 
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§ 127. Числительное десдть изменялось в целом по основам 
на согласный. 

Единственное число 
Им. ДбСАТЬ 
Род. (десАте), десАти 

Множественное число 
десАте, десАти 

A6CATX 

Д6САТЬЛ\2, ДбСАТеЛАХ 

ДбСАТИ 

Дат. де£Ати 
В и н . ДбСАТЬ 

Твор. Д6САТИ1Ж, Д б С А Т Ь К ДбСАТЫ 

Местн. ДбСАТе, A e t A T H ДеСАТЬр, A 6 f A T 6 j f Z 

Двойственное число 
Им.-вин. Д6САТИ (десАгк) 
Род.-местн. (десАтоу) 
Дат.-твор. д е с А т ь л и 

Существительное, связанное с числительным деслть, стоит при 
нем в род. пад. мн. ч. 

У числительных от 11 до 19 склонялись только единицы, за 
которыми следовало застывшее выражение НА ДЕГАТЕ. Поэтому 
имена существительные, связанные с этими числительными, как 
правило, согласовывались с числительным, обозначавшим единицы. 
Например, дхкл НА десАте оученикд, четыре NA деелте оученици, ПАТЬ 
на дегАте оученикх и т. д. 

Числительное IZTO изменялось так же, как существительные 
ср. р. с основой на -*ö: род. ед. CZTA, дат. ед. czтоу и т. д., а 
числительные тьма и ТЬКАШТА (ТЫГДШТА ) изменялись по типу имен 
с основой на *-а (при этом второе из них —по мягкому варианту 
данного склонения): род. ед. тьмы, ТЬКАШТА , дат. ед. тьм-Ь, ТЫСАШТИ 
и т. д. 

§ 128. Сложные числительные образовывались из простых путем 
соединения их союзом и или ти: CZTO И пАтьдесАтг и три — Map. 
ев., Зогр. ев., Ас. ев., Ио. XXI, 11; четыри десАти ти шесть — 
Супр. 17720; AZKA десАти I ПАТЬ —Зогр. ев., Ио. VI, 19. 

Существительное, связанное со сложным числительным, согла-
суется с последней его частью: ДХКД ДЕГАТИ I ПАТЬ ГТАДШ — Зогр. 
ев., Ио. VI, 19. Но существительное могло выступать также в ка-
честве приложения к числительному, и тогда оно согласовывалось 
Л НИМ ху П а 7 е Ж е : ° А6^АТН AetATZ и АекАти прдкедхниц-^ — Map. ев., 

В связи с тем, что система числительных с их различными по 
происхождению и построению элементами являлась очень сложной, 
в старославянском языке уже с самого начала появилась тенден-
ция к ее упрощению. Так, срастается и перестает склоняться 
группа АхкддесАти. В связи с чем, например, в род. пад. можно 
встретить: д к д д е с А т и ти ПАТИ — Супр. 23012. То же самое наблюдается 
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и в отношении три де£Ати р местном падеже: по девАти атх й три-
д е г А т и — Супр. 9ав. 

С другой стороны, при склонении сложного числительного 
в род. пад. начинает наблюдаться тенденция склонять только пер-
вую его часть, например, девАти дегАтх i девАть — Зогр. ев., 
Лук. XV, 4; Ас. ев., Мф. XVIII, 12. 

§ 129. Порядковые числительные представляли собой формы 
прилагательных и изменялись по основам на -*ö в муж. и ср. р. 
и по основам на -*а в жен. р. Например, ед. ч. им. пад. девАтх, 
род. пад. декАтл, дат. пад. девАтоу и т. д. 

Значительно чаще в памятниках старославянской письменности 
порядковые числительные встречаются в полной форме. Например, 
е д . ч . и м . п а д . девАтхи, р о д . п а д . декАтдюго, д а т . п а д . декАтоуюмоу 
И т. д. 

Сложные порядковые числительные образовывались от простых 
порядковых путем соединения их союзом и или ти: седмьдесАтхною 
й декАтою — Супр. 2956, а также без союза: схтхлддго четврьтддго— 
Супр. 3021Э. г 

При образовании основы порядковых числительных название 
единиц иногда было представлено с тематическим гласным [о]: 
AXKOHdAetAThNX, ОШОНЛДеСАТЬНХ, ДХК0Д6САТХ и д р . 

§ 130. Собирательные числительные в ед. ч. выступали в ср. р., 
а во мн. и дв. ч. имели формы всех трех родов. В ед. ч. они были 
представлены формами дхвою и овою, трою, четворо, пАторо, шесторо, 
f6A<H0p0, ОСМОрО, ДбВАТОрО, Д61АТ0р0. 

Собирательные числительные AZBOIG, овою, трою изменялись по 
местоименному склонению; например, в ед. ч. род. пад. двоюго, 
OBoiero, троюго, д а т . п а д . двоюмоу, овоюмоу, троюмоу и т . д . , а о т ч е т -
воро до десАтеро — по именному склонению, т. е. они склонялись 
так же, как краткие (именные) формы прилагательных; например, 
рОД. ПаД. еД . Ч. ЧеТВОрЛ, ПАТОрД, десАторд и т . д . 

Если при собирательном числительном было представлено соби-
рательное существительное, то тогда числительное употреблялось 
в ед. ч., а согласованное с ним собирательное существительное 
имело форму род. пад.: десАторо врдтиА — Супр. 27915. Если соби-
рательные числительные употреблялись во мн. или дв. ч., то со-
гласованное с ними существительное ставилось в том же числе; 
например, вин. пад. мн. ч. прьсты.. . ОБОА, рдчьныА й ЫОЖХНЫА — Супр. 
2684; им. пад. мн. ч. дхво! людье—сб. Кл. I, 840—841; твор. пад. 
мн. ч. веригдми двоими — Супр. 14б5, Д В . 4. ОБОИ вывдюте пдст-fe — 
Супр. 41729. 

ГЛАГОЛ 

§ 131. В области глагольной системы для старославянского 
языка были характерны те же наклонения, которые есть и в со-
временном русском языке, т. е. изъявительное, повелительное, 
условное. Однако формы времени старославянского языка суще-



ственно отличались от современных русских форм. Так, например, 
прошедшее время было представлено четырьмя формами, из кото-
рых две служили для передачи простого прошедшего (аорист и 
имперфект), а две употреблялись для передачи сложного прошед-
шего времени (перфект и плюсквамперфект). 

Старославянский глагол имел ту же категорию числа, что и 
и м я _ единственное, множественное и двойственное. 

Спрягаемые глагольные формы изменялись по лицам, которых, 
как и в современном русском языке, было три. Старославянский 
язык располагал целым рядом неспрягаемых глагольных форм, 
которые или склонялись (причастия) или представляли собой не-
склоняемые застывшие падежные формы (инфинитив и супин). 

В отношении категории вида все глаголы старославянского 
языка распались на две основные группы: глаголы имперфектив-
ные и глаголы перфективные. Имперфективные глаголы — это 
глаголы, выражающие длительное действие (например, ткорити, 
д-кл4ти). Перфективные глаголы — это глаголы, которые обозначают 
действие, находящееся в определенном отношении к законченности 
или с оттенком законченности (например, схткорити, схд-Ыти) . Кате-
гория вида в старославянском языке только еще складывалась, 
поэтому видовые отношения там зачастую передавались формами 
времени. Так, например, аорист, обозначавший действие точечное, 
непротяженное, указывал на совершенность действия, а имперфект, 
передававший действие линейное, протяженное, указывал на несо-
вершенность действия. 

ГЛАГОЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

§ 132. Глагольные формы в старославянском языке могли обра-
зовываться от двух основ: от основы ̂ настоящего времени и от 
основы инфинитива. О т о с н о в ы н а с т о я щ е г о в р е м е н и 
в старославянском "'языке образовались настоящее время, повели-
тельное наклонение, причастия настоящего времени. 

Обычно основу настоящего времени выделяют или по форме 
2-го л. ед. ч. настоящего времени или по форме 3-го л. мн. ч. 

О т о с н о в ы и н ф и н и т и в а образовывались имперфект, аорист, 
причастия прошедшего времени, инфинитив, супин. 

Основу инфинитива выделяют путем отбрасывания от формы 
инфинитива суффикса [-ti] -ти. Однако не всегда основа инфини-
тива выделяется таким образом. 

Так, если в составе инфинитива употреблялся сложный соглас-
ный [it'] ш т (например, [moft'i] мошти, [reât'i] решти, [peft'i] пешти), 
то нельзя выделить основу инфинитива, отбросив суффикс [-tij. 
Следует помнить, что (It'] развился здесь на месте бывшей группы 
[kt (gt)] перед гласным переднего ряда. 

Аналогичная картина может наблюдаться и в тех случаях, когда 
в составе инфинитива употреблялась группа {st] ст, развившаяся 
на месте бывшей группы [dt (tt)]: [vesti] Кб*™, [plesti] пле(ти. 



В обоих случаях основа инфинитива равна корню, оканчиваю-
щемуся или на задненебный согласный [k], [g], или на зубной 
[d], [t]: *mog-ti, *rek-ti, *pek-ti, *ved-ti, *plet-ti. 

В зависимости от соотношения основ все глаголы в старосла-
вянском языке делятся на пять классов. Классы эти устанавли-
ваются по виду основы настоящего времени. В качестве дополни-
тельного признака, т. е. внутри каждого из устанавливаемых клас-
сов, глаголы делятся еще по виду инфинитивной основы. 

Основа настоящего времени характеризовалась суффиксальными, 
тематическими элементами. Лишь у немногих глаголов она не 
имела этих элементов. _ТТ1ТО 

Тематический суффикс употреблялся между корнем и оконча-
нием Все глаголы, у которых личное окончание в формах настоя-
щего времени присоединялось к корню с помощью тематического 
суффикса, получили название т е м а т и ч е с к и х глаголов. Среди 
них принято различать глаголы I—IV классов. 

На положении суффиксальных тематических элементов основ 
настоящего времени выступали следующие звуки: 

1. Тематический гласный [-е-], чередовавшийся с [-о-. Напри-
мер, от инфинитива [nesti] нести 2-е л. ед. ч. наст. вр. [nes-e-â i] 
несеши Тематический гласный [-о-] выступал при образовании 
формы 3-го л. мн. ч. наст. вр. и при образовании форм повел, 
накл. и причастий наст. вр. Например, 3-е л. мн. ч. наст. вр. от 
этого глагола несжтх [nesotb] < *nes-o-nti. 

Глаголы, у которых основа настоящего времени имела темати-
ческий суффикс [е/о], объединяются в I класс. 

2 Тематический суффикс [-ne-], чередовавшийся с [-по-] в тех 
же формах, как и в основах на [е/о]. Например, от инфинитива 
дкигндти 2-е л. ед. ч. наст. вр. [dvig-ne-§'i] дкигнеши, 3-е л. мн. ч. 
дкигндтх [dvignçtb] < *dvig-no-nti. „ 

Г л а г о л ы , у которых в основе настоящего времени выступал 
тематический суффикс [ne/no], объединяются во II класс. 

3 Тематический суффикс [-je-], чередовавшийся с [-jo-] в тех же 
формах, как и в основах на [е/о]. Например, от инфинитива Знати 
2-е л ед. ч. наст. вр. [zna-je-§'i] 3 " ^ ш и , 3-е л. мн. ч. з ^ т х 

в основе настоящего времени выступал 
тематический суффикс [je/jo], объединяются в III класс. 
Т 6 Т Тематический суффикс [-i-]. Например, от инфинитива молити 
2-е л. ед. ч. наст. вр. [mol-i-S'i] молиши, 3-е л. мн. ч. Л Ш А Т Х 

1Ш0Гла™ы*Ттш1тическим суффиксом [-Î-] в основе настоящего 
времени объединяются в IV класс. , o o n o 5 H U U н я г т п я . 

Глаголы, у которых личное окончание при образовании настоя-
щего в р е м е н и присоединялось непосредственно к корню, получили на-
з в а н и е н е т е м а т и ч е с к и х г л а г о л о в ^ класс). Таких глаголов 
б ы л о немого: выти, « т и , ддти, к*д*ти и в некоторой степени глагол 
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илгЬти, который образовывал 1-е л. ед. ч. по типу нетематических 
глаголов. В других лицах и числах окончания у него были 
такие же, как и у тематических глаголов, хотя и присоединялись 
к основе настоящего времени без тематического суффиксального 
элемента. 

§ 133. С учетом инфинитивной основы глаголы в каждом из 
классов делятся следующим образом: 

Г л а г о л ы I к л а с с а 
а) Инфинитивная основа равна корню, оканчивающемуся на со-

гласный звук: 

нести [nes-Jti] —2-е л. ед. ч. наст. вр. несеши [nes-e-à'i], 
решти [re§?i]<*rek-ti р6меши [геб-е-S'i], 
вести [vesti]<*ved-ti ведеши [ved-e-5'i] 

б) Основа инфинитива равна корню и оканчивается на [-е-], -а-, 
который чередуется в основе настоящего времени в позиции перед 
гласным с сочетанием [-ьп- (-ьш-)] -ьн- (-ьм-): 

КЛАТИ [kle-ti] —2-е д. ед. ч. наст. вр. кльнеши [klbn-e-à'i], 
ЛДАТИ [me-ti] мьнеши Гшьп-e-à'i], 
НЛЧАТИ [naC'e-ti] нлчьнеши [паё'ьп-e-à'ij, 
а т и UÇ-Щ имеши [im-e-S'i] 
в) Основа инфинитива равна корню и оканчивается на глас-

ный [-и-] -оу-, который в основе настоящего времени в позиции 
перед гласным чередовался с сочетанием [-ov-] -ов-: 

плоути [plu-ti] < *plouti — 2-е л. ед. ч. наст. вр. плокеши [plov-e-s'i] < 
<^ploues'i, 

слоути [slu-ti] < «slouti ' словеши [slov-ê-à'i] < 

г) Основа инфинитива равна корню-f-гласный [а]: 

рхвати [rbva-ti] — 2-е л. ед. ч. наст. вр. рякеши frbv-e-à'i], 

д) Основа инфинитива оканчивается на неполногласное соче-
тание [-rë-] -p-fe-, которое в основе настоящего времени в позиции 
перед гласным чередуется с сочетанием [-ьг-] -ьр-: 

<[ sloueâ'i 

вьрати [Ььга-ti] 
Зхвати [z-bva-ti] 
гхндти [gbna-ti] 

вереши [ber-e-§'i], 
Зовеши [zov-e-à'i], 
ж е н е ш и [z'en-e-s'i] 

мр-Ьти [mrë-ti] <[ merti 

пожр4ти [pozré-ti] <[ pogerti 

опр-ЬтисА [oprè-ti se]<oper t i se 

— 2-е л. ед. ч. наст. вр. <иьреши 
[шьг-e-à'i], 
пожьреши 
[pozbr-e-â'i], 
опьреши CA 
[оры-e-â'i se] 
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е) У ряда глаголов основа настоящего времени образуется 
неправильно и полностью отличается от основы инфинитива: 
доути [du-ti] — 2-е л. ед. ч. наст. вр. дямеши [с1ъл>е-§4], 
овр-ксти [obrës-ti] < obrètti оврдштеши [obrelt'-

-e-â'i] 
Глагол овр-кгти фактически образует основу наст. вр. по типу 

глаголов III класса. 
Г л а г о л ы II к л а с с а 
Этот тип представлен в старославянском языке значительным 

количеством глаголов, в частности большим количеством перфек-
тивных глаголов. Большинство из них являются производными от 
имперфективных. Например: доути — доумжти, грысти — грызижти, 
оуНшти — оугЬкнжти, л<шти — ландти и т . д. 

Инфинитивная основа у глаголов II класса всегда оканчивается 
на [-nç-] -нж- (исключение составляет только глагол стлти [sta-ti], 
у которого основа наст. вр. [stane-]; ср. 2-е л. ед. ч. станеши 
[stane-à'i]): 

доундти 
ЗИМЖТИ 

ПЛИНДТИ 

ДКИГНЛТИ 

косыжти 
постигнжти 

duno-ti] — 2-е л. ед. ч. наст. вр. 
zinç-ti] 
plino-ti] 
dvigno-ti] 
kosno-ti] 
postignç-ti] 

dune-s'i], 
zine-à'i], 
pline-s'i] 
dvigne-s'i], 

[kosne-3'i], 
постигнеши [postigne-

-§41 

доунеши 
Зинеши 
ПЛИН6ШИ 

ДБИГН6ШИ 

К0СН6ШИ 

Г л а г о л ы III к л а с с а 
а) Инфинитивная основа равна корню и оканчивается на глас-

ный [-è-], [-i-], [-у-], [-U-] или [-a-] (-fe, и, ы, оу, 

наст. вр. оулгкюши [umë-je-à'i] 
иелгкюши [nemè-je-à'i] 
БИЮШИ [bi-je-s'i] 
гижеши 
крыюши 
Л\Ы№ШИ 

моуюши 
овоуюши 
3NdieuiH 
д-Ьллюши 

оулгкти 
мелгкти 
вити 
гиити 
крыти 
Л1ЫТИ 

моути 
овоути 
Зндти 

umè-ti] —2-е л. ед. 
nemè-ti] 
bi-ti] 
gni-ti] 
kry-ti] 
my-ti] 
c'u-ti] 
obu-ti] 

[zna-ti] 
д'Ьлати [dèla-tij 

[gni-je-s'i] 
[kry-je-s'i] 
[my-je-s'i] 
[c'u-je-s'i] 
[obu-je-à'i] 
[zna-je-à'i] 
[dèla-je-s'i] 

б) Основа инфинитива оканчивается на суффикс [-а-], который 
утрачивается в основе настоящего времени: 

[glagola-ti] — 2-е л. ед. ч. наст. вр. глаголюши [glagol'-e-
-s'ij^glagol-je-ö'i 

[taja-ti} таюши [ta-je-à'i] 
[plaka-ti] ПЛАЧРШИ [pla£'-e-§'i] 

<^plak-je-à'i 

глаголати 

тлмти 
ПД4К4ТИ 



искати [iska-ti] иштеши [ilt'-e-S'i] < 
< isk-je-§'i 

трепетати [trepeta-ti] трепештеши [trepe§t-e-
-S'i] <[ trepet-je-§'i 

в) Основа инфинитива оканчивается на суффикс [-va-] ка: 
оувикати [ubiva-ti] — 2-е л. ед. ч. наст. вр. оувикаюши [ubiva-je-5'i] 
оулшкати [umyva-ti] оулшкагеши [urnyva-je-à'i] 

г) Основа инфинитива оканчивается на суффикс [-ova-] -ока-, 
который чередуется в основе настоящего времени с гласным [-и-] -оу-: 
K'kûOKdTH [vèrova-ti] —2-е л. ед. ч. наст. вр. к̂ роушиш [veru-je-

-Щ 
радокати ед [radova-ti se] радоуюши са [radu-je-

sç], 
ц-Ьлокати [c'ëlova-ti] ц-Ьлоуюши [c'elu-je-

-S'il, 
мигмкати [minova-ti] <HHNoyieuiH[minu-je-§'i] 

д) Неправильные глаголы. Значительную часть этих глаголов 
составляют те, у которых в основе наблюдаются чередования el/lë, 
ol/la, or/га. При этом первая форма выступает перед гласным 
в основе настоящего времени, а вторая — перед согласным в основе 
инфинитива. У всех этих глаголов основа инфинитива представляет 
собой односложный корень: 
мл-Ьти [mlë-ti]<[ — 2-е л. ед. ч. наст. вр. мелгеши [шеГ-е-

< *mdti -s'i] mel-je-â'i 
клати [kla-ti]<[ колюши [kol'-e-à'i] 

<*kol t i <kol-je-ä'i 
врати СА [bra-ti s e ] < ворюши СА [bor'-e-à'i 

<[borti se se]<[bor-je-à'i se 
прати [pra-ti] порюши [por'-e-ä'i] <[ 

<С porti <por-je-§'i 
Следует также отметить глагол ггкти [pêti], у которого основа 

инфинитива оканчивалась на [ë]<[oi]. Ср. 2-е л. ед. ч. наст. вр. 
поюши [po-je-S'i]. 

Г л а г о л ы IV к л а с с а 
а) Основа инфинитива оканчивается на [-i-] -и-: 
лшити [moli-ti] —2-е л. ед. ч. наст. вр. лшиши [mol-i-§'i] 
просити [prosi-ti] просиши [pros-i-§'i] 
Как показывают приведенные примеры, у этих глаголов основа 

инфинитива и основа настоящего времени одинаковы. 
б) Основа инфинитива оканчивается на [-ё-] Л- или на [-а-] 

после шипящих или [j]: 
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мьн-кти [ ш ь п ё - t i ] — 2 - е л. ед . ч. наст. вр. мьниши [ т ь п - i - â ' i ] 
СЛЫШДТИ [s ly§ 'a - t i ] слышиши [ s l y § 4 - à ' i ] 
стогати [s to ja - t i ] стоиши [ s t o - i - § ' i ] < ^ s t o j - i -

-à'i 
в) Только у одного глагола основа инфинитива оканчивается 

на гл. [-а-] после твердого согласного: 
схпдти [sbpa-ti] — 2-е л. ед. ч. наст. вр. склиши [sbp-i-ä'i]. 

По типу глаголов IV класса образовывалась форма 3-го л. 
мн. ч. наст. вр. от ^от-кти [choté-ti] — ртхтх [chotetb]<^chot-i-nti. 
Остальные формы наст. вр. от этого глагола образовывались по 
типу III класса: 1-е л. ед. ч. рттж [chostç], 2-е л. ед. ч. ^оштеши 
[cholt'eS'i] <chot-je-ä'i и т. д. 

НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

§ 134. В соответствии с приведенным выше подразделением на 
глагольные классы, формы наст. вр. от тематических глаголов 
имеют следующий вид: 

I класс Н6СТИ II класс дкигнжти 

Ед. ч. 1-е л. несж . ДБИГН& 

2-е л. несеши ДБИГН6ШИ 

3-е л. несетх дкигнетх 

Мн. ч. 1-е л. иесел« ДБИГНе<ИХ 

2-е л. несете дкигнете 
3-е л. HßfÄTZ ДБИГЫ&ТХ 

Дв. ч. 1-е л. негек^ дкигнек^ 

2-е л. несета дкигнета 

3-е л. несете дкигнете 

Ill класс знати IV класс молити 

Ед. ч. 1-е л. Знага Л10Д1Ж 

2-е л. Знмеши молиши 

3-е л. Знаютх МОЛИТХ 

Мн. ч. 1-е л. Знаюмх молимх 

2-е л. Зндюте молите 
3-е л. Знапхтх Л10ЛАТХ 

Дв. ч. 1-е л. Знаюк-к молик-к 

2-е л. Знаюта л\олита 

3-е л. Знагете молите 
Если у глаголов I класса перед тематическим гласным [е] 

употреблялся задненёбный согласный, то происходила I палатали-
зация, вследствие чего задненёбный чередовался с соответствующим 
шипящим [к]:[б'] к:ч, [g]:[z'] г:ж. 
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Например: решти [reâfi] < *rekti, люшти [moàt'i] < *mogti. 
Е д . ч. 1-е л. рекж могж М н . ч. речемх можемя 

2-е л. речеши можеши речете можете 

3 -е л. речетх м о ж е т г рекжтх лмгжтх 

Д в . ч. 1-е л. речек-fe можек'Ь 

2 -е л. речетд <иожетд 

3-е л. речете можете 

/ При образовании 1-го л. ед. ч. от глаголов IV класса наблю-
далось смягчение согласного корня. Это объяснялось следующим: 
/тематический гласный [i] в позиции перед следующим гласным по 
j законам славянской речи становился неслоговым [i] ([j]), который 
1 ассимилировался с предшествующим согласным, смягчая его. 

Например, о т глагола лювити 1-е л. ед. ч. наст. вр. [l'ubl'ç] 
лювлга (йотованная буква в данном случае указывает на мягкость 
предшествующего согласного), от глагола просити — прошгя, от 
кид-Ьти— КИЖДВ5 и т . д. 

Процесс^шел таким образом: pros-i-9 > prosjo > proä'o; vid-i-o > 
vidjç>^> vizd'o и т. д. 

Таким образом, при образовании 1-го л. ед. ч. наст. вр . .от 
глаголов IV класса в глагольной* основе происходили изменения, 
характерные для изменения сочетаний согласных с последую-
щим [j] на славянской почве. Аналогичные изменения происходили 

Л у глаголов III ̂ класса, если тематический суффикс [je/jo] при-
соединялся к корню, оканчивающемуся на согласный звук. Причем 
эти изменения происходили во всех лицах и числах. 

Например: плдкдти писдти трепетдти 

Единственное число 

1-е л. пддчгтх пишгаъ трепештгск 

2 -е л. г ш ч е ш и пишеши т р е п е ш т е ш и 

3 - е л. плдчетг пишетх т р е п е ш т е т х 

М н о ж е с т в е н н о е число 

1 - е л. плдчемх пишемх т р е п е ш т е м х 

2-е л. плдчете пишете т р е п е ш т е т е 

3-е л. ПЛАЧЕ̂ ТХ пишгатх трепеUJTC5TZ 

Двойственное число 

1-е л. плАчек^Ь пмшек-1; трепештек-Ь 

2-е л. плдчетд пишетд т р е п е ш т е т д 

3 -е л. пдАчете пишете т р е п е ш т е т е 

§ 135. О б р а з ц ы с п р я ж е н и я н е т е м а т и ч е с к и х гла-
г о л о в 

вити ш т и ддти Б'Ьд'Ьти им^ти 
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Единственное число 
1-е л. юсмь М,ИЬ дамь К-ЬМЬ (к-Ьд-Ь) имамь 

2 - е л. letH ш и даси к - к и имаши 

3 - е л . l e c T z ш т х д а т к - f e t T z иматг 

Множественное число 
1 - е л. letMz Ш42 дамг к-iiMz имамх 

2 -е л. гесте at т е даете к-Ьсте и м а т е 

3 - е л . ^ ж т г гаддтх даддтх к-Ьддтг и м д т г 

Двойственное число 
1-е л. lefK-fc ик*Ь дак-fe к-Ьк-Ь имак-fc 

2 -е л. к е т а ш т а даста к-Ьста имата 

3 - е л. юсте гасте даете к - Ь т е и м а т е 

В старославянских памятниках наряду с окончанием 1-го л 
мн. ч. -MZ встречается еще окончание -мы. В одних случаях такое 
окончание могло появиться фонетически закономерно вместо реду-
цированного [-ъ] перед гласным [i] следующего слова. Например, 
оутолимы^и — Map. ев., Мф. XXVIII, 14. В этом случае буквой ы 
передавался редуцированный гласный [у]. Однако наряду с этим 
имеются случаи, когда подобное окончание [-ту] -мы было обу-
словлено не артикуляцией следующего гласного [i], а возникло 
под влиянием местоимения 1-го л. мн. ч. мы. Особенно распро-
странилось подобное окончание в Супрасльской рукописи. Напри-
мер, « t e . - Зогр. ев Ио. IX, 29; Супр" 43827; ймаРмы-Супр. 43517, 
540g, напльнже мы Супр. 431к-Ьштаюмы^- Супр. З803. 

Ь 3-м л. ед. и мн. ч. нормой являлось окончание Г-Ы -TZ 
иднако в позиции перед местоимением и (вин. п. ед. ч муж о ) 
встречаются формы с окончанием [ - typ™, в которых [у] возник 
на месте [ъ\, оказавшегося в позиции перед гласным [il. Напри-
мер, поткиты-н-Мар. ев., Мф., XXIV, 47; е^еты-и - Map. ев., 
Лук. IX, 39; o p W b i - и - М а р . ев., Ио. XI, 9. Наряду с этим 
встречаются формы без окончания [-tb]. Наиболее часты подобные 
примеры в Супрасльской рукописи. Например, да не вяде —Map. 
ев., Мр XIII, 18; досто! ли — Зогр. ев., Мр. III, 4; може ли — 
Супр. 2 7 3 4 , 3 6 ; oTzroHH —Супр. 509в; жел-feie — Супр. 2377; пок-Ьдоую — 
Супр. 32527 и др. " 

В 3-м л. дв. ч. нормой являлось окончание [-te] -те. Однако 
наряду с этим встречаются формы с окончанием [-tal -та. Напри-
мер, A ( z > a вждета —Зогр. ев., Сав. кн., Остр, ев., M<g".~XXIV, 40 
(ведете — Map. ев., Ас. ев.). Особенно распространено окончание [-ta] 
в ö-м л. дв. ч. в Саввиной книге и Супрасльской рукописи. 

ь этом окончании конечный гласный [а] был получен под 
влиянием существительных муж. р. с основой на -*ö, употреблен-
ных в форме им.-вин.-зват. пад. дв. числа. 
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Глагольные окончания в настоящем времени и их происхождение 

§ 136. В индоевропейском языке-основе каждая глагольная 
спрягаемая .форма образовывалась с помощью особого окончания. 
Принято различать два вида глагольных окончаний: первичные и 
вторичные (названия эти условны). 

С помощью п е р в и ч н ы х глагольных окончаний образовыва-
лись формы настоящего времени, с помощью в т о р и ч н ы х — 
формы повелительного наклонения, имперфекта и аориста. При 
этом вторичные глагольные окончания отличались от первичных 
не во всех формах, а только в ед. ч. и в 3-м л. мн. ч. Во всех же 
остальных формах вторичные глагольные окончания были такие же, 
как и первичные. 

В соответствии с первичными глагольными окончаниями в старо-
славянском языке в формах настоящего времени представлены 
следующие окончания: 

Ед. ч. 1-е л. -ж, -ли» Мн. ч. 1-е л. -<иг Дв. ч. 1-е л. -к-Ь 
2-е л. -ши, -си 2-е л. -те 2-е л. -та 
3-е л. - T Z 3-е л. - Ä T Z , - A T Z 3-е л. -те 

Эти старославянские флексии возникли следующим образом. 
1-е л. ед. ч. Окончание 1-го л. ед. ч. нетематических глаго-

лов [-ть] -мн восходит к -*mï. На славянской почве краткий гла-
сный [1]>[ь]. Окончание [-mi] можно встретить, например, в гре-
ческом языке — eimi, и в литовском — esmi. 

Происхождение окончания 1-го л. ед. ч. тематических глаго-
лов [-о] -ж точно не разъяснено. Одни ученые объясняют его как 
окончание более древней формы конъюнктива, оканчивавшегося 
на -am (-an). Ср., например, в латинском языке îerâm. Другие 
считают, что это славянское окончание восходит к дифтонгиче-
скому сочетанию [*öm(ön)], в котором гласный [О] представлял 
собой первичное окончание (ср., например, греч. fe'rö, лат. ferö), 
а согласный [m(n)] был присоединен к [ôj из вторичного глаголь-
ного окончания. 

2-е л. ед. ч. Окончание 2-го л. ед. ч. нетематических глаго-
голов [-si] -си и тематических глаголов [-â'i] -ши восходит к -*sï. Ср., 
например, др.-инд. bhârasi —„несешь". Не совсем ясно, по-
чему у славян сохранился в данной флексии гласный [i]<[**]> 
в соответствии с которым у славян должен был быть [ь]. В даль-
нейшем по славянским языкам произошла редукция конечного 
гласного [i]. 

Что касается возникновения у тематических глаголов шипя-
щего [à'] в этой флексии, то это объясняется тем, что согласный [s] 
в позиции после гласного [i] (у глаголов IV класса) перешел 
фонетически закономерно в [ch], который под воздействием сле-
дующего за ним гласного переднего ряда подвергся I палатализа-
ции и перешел в [§']. По аналогии с глаголами IV класса соглас-
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ный [s'] в окончании 2-го л. ед. ч. был перенесен и в окончание 
этой формы всех тематических глаголов. 

3-е л. ед. ч. Старославянское окончание 3-го л. ед. ч. восхо-
дит к -*tï. Ср., например, греч. éstl, др.-инд. bhârati. В соответ-
ствии с индоевропейским окончанием -*tï в старославянском языке 
должно было быть окончание [-tb]. Но утрата палатализации конеч-
ным согласным [t] в конце слова привела к веляризации следо-
вавшего за ним гласного: [ tb]>[tb]. 

Этот процесс по славянским группам происходил в разное 
время. Наиболее позднее отвердение в форме 3-го л. было в восточно-
славянских языках (особенно в северновеликорусских и в западно-
украинских говорах). 

1-е л. мн. ч. Старославянское окончание [-шъ] -<их восходит 
к -*mös. *Ср., например, в латинском языке окончание -mus < mos. 
На славянской почве в соответствии с древнейшим окончанием -*mös 
произошли следующие изменения: гласный [ö] в конечном слоге 
подвергся усиленной лабиализации и перешел в [й], который давал 
у славян [ъ]. Конечный согласный [s] по закону открытого слога 
утратился. 

2-е л. мн. ч. Старославянское окончание [-te] -те восходит 
к -*te. Ср., например, в греческом языке iérete, esté. 

3-е л. мн. ч. В индоевропейских языках в данной форме было 
представлено окончание -*nti. Ср., например, в греческом языке 
férusi <С[ féronti, в древнеиндийском bhâranti. На славянской почве 
носовой согласный [п] вступил во взаимодействие с предшествую-
щим ему тематическим гласным [о] (у глаголов I—III классов) 
или [i] (у глаголов IV класса). В результате возникло дифтонгическое 
сочетание [on] или [in], которое, монофтонгизируясь, дало у сла-
вян носовой гласный [о] или [е]. А сочетание [-tï], входившее 
в состав окончания 3-го л. мн. ч., подверглось тем же измене-
ниям, что и в ед. ч. (см. происхождение окончания 3-го л. ед. ч.). 
В результате в старославянском языке представлены окончания 
[-Çtb] -ЖТХ И [-etb] -ATX. 

1-е л. дв. ч. Старославянское окончание 1-го л. дв. ч. [-vé] -гЬ 
возникло под влиянием формы им. пад. дв. ч. от местоимения 
1-го л. к*к [vê]. 

2-е л. дв. ч. В соответствии со старославянским окончанием 
2-го л. дв. ч. [-ta] -та в литовском языке в этой форме находим 
окончание - t a<*- tö , в др.-инд.—thah. 

3-е л. дв. ч. В соответствии со старославянским окончанием 
3-го л. дв. ч. [-te]-Te в греческом языке находим окончание-ton (чередо-
вание [е/о] в глагольных окончаниях — вполне закономерное явление). 

Что касается вторичных глагольных окончаний, то в индоевропей-
ском языке-основе они были представлены в следующем виде: 

Ед. ч. 1-е л. -m (n) Мн. ч. 1-е л. (-mos) • 
2-е л. -s 2-е л. (-te) 
3-е л. -t 3-е л. -nt 
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Каким изменениям подверглись у славян эти вторичные гла-
гольные окончания, рассматривается в разделах об имперфекте 
аористе и повелительном наклонении. 

ПОВЕЛИТЕЛЬНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

§ 137. Повелительное наклонение в старославянском языке 
встречается во всех числах и сохраняется для всех лиц, кроме 
1-го л. ед. ч. и 3-го л. мн. и дв. ч. При этом форма для 2-го 
и ö-ro л. ед. ч. была в старославянском языке одинакова 

Повелительное наклонение в старославянском языке образовы-
валось от основы настоящего времени, к которой присоединялся 
суффикс повел, накл. и личные окончания. 

В качестве суффикса повел, накл. у тематических глаголов 
выступали гласные [i] и и [è] 

С помощью суффикса [i] образовывались формы повел, накл. 
во 2-м и 3-м л. ед. ч. от глаголов I—IV классов и в формах 
1-го и 2-го л. мн. и дв. ч. от глаголов III и IV классов. А суф-
фикс [ej использовался в старославянском языке для образования 
форм 1-го и 2-го л. мн. и дв. ч. от глаголов I и II классов. 

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я 

I класс негти II класс двигндти 

Е д . ч. 2 -е л. неги 

3 - е л. неги 

М н . ч. 1-е л. нес-Ьмх 

2 -е л. негЬте 

Д в . ч. 1 -е л. несЬк-Ь 

2 - е л. н е ^ т а 

III класс знати 
Е д . ч. 2 -е л. знай 

3 - е л. знай 

М н . ч. 1-е л. знаилиг 

2 -е л. знайте 

Д в . ч. 1 -е л. знаиЕ'Ь 

3 - е л. знаита 

ДБИГНИ 

ДБИГНИ 

ДЕИГН^ЛАЖ 

дкигн-Ьте 

дкигн-Ьк-к 

двигн^та 

IV класс ЛАОЛИТИ 

ЛАОДИ 

л ш и 

ДАОДИЛАХ 

ЛАОДИТе 

ЛАОДИБ'Ь 

ЛАОдита 

Особое внимание следует обратить на образование форм повел, 
накл. от глаголов I класса, у которых корень оканчивался на 
задненёбный согласный, например от решти [reît'i] < *rekti, ЛАОШТИ 

[most'i]<*mogti, п 6 ш т и [peft'i] < *pekti и т. д. 
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Задненёбный согласный у этих глаголов в формах повел, накл. 
перед суффиксом [i] и [ ë ] « [ o i ] ) чередовался при палатализа-
ции со свистящим, а именно [к]:[с] (к:ц), [g]:[dz'] (г:s). Если 
в корне этих глаголов употреблялся гласный [е], то он в формах 
повел, накл. заменялся на [ь], т. е. здесь происходила редукция: 

рбШТИ П6ШТИ Л10ШТИ 

Единственное число 
2-е л. рьци пьци <иози 
3-е л. рьци пьци лмзи 

Множественное число 
1-е л. рьц-кмг пы к̂лю aws^mz 
2-е л. рьц'Ьте пыукте лмз-кте 

Двойственное число 
1-е л. рьц'кк'к пьц'кв'к моз-кк-к 
2-е л. рьц-кта пьц-кта <ио5-кта 

От нетематических глаголов формы повел, накл. представлены 
в следующем виде: 

выти дати исти к-кд-кти илгкти 

Единственное число 
2-е л. в жди даждь иждь к-кждь j ИЛАКИ 

3-е л. вдди даждь иждь Б-кждь ил\ки 

Множественное число 
1-е л. вжд'клАК дадил« ндимк в-кдимх илгкили 
2-е л. вжд'кте дадите идите кадите илгките 

Двойственное число 
1-е л. Ежд-кк-к дадик-к гадик^ к'кдик'к и<и-кик4 
2-е л. Ежд-кта дадита ндита к-кдита илгкита 

От глаголов дати, исти, к-кд-кти формы повелительного накло-
нения во 2-м и 3-м л. ед. ч. образованы чередованием [d:zd'] 
(д:жд), появившимся вследствие прибавления в доисторический 
период при образовании этих форм к основе настоящего времени 
суффикса [jb]: dad-jb > dazd'b, jad-jb^>ja^d'b, vêd-jb > vëzd'b. 

То, что действительно в основе настоящего времени у этих 
глаголов употреблялся согласный [d], подтверждает форма 3-го л. 
мн. ч. наст, вр.: даддтх [dadetb], ИДАТК [jadet-ь], К'кддтх [vedetb]. 
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Формы 1-го и 2-го л. мн. и дв. ч. образовывались у этих 
глаголов прибавлением суффикса [i] и личных окончаний. 

Для глагола выти издавна использовались для образования 
повел, накл. формы от иной основы — [bçd-] вжд-, при этом во мн. 
и дв. ч. выступал суффикс [è] i . 

Отсутствующие формы повел, накл. в 1-м л. ед. ч. и 3-м л. 
мн. ч. восполнялись в старославянском языке описательными фор-
мами, которые состояли из союза да и соответствующей формы 
наст. вр. Например: 1-е л. ед. ч. да нееж, 3-е л. мн. ч. да несжтх . 
Только для глагола выти в некоторых памятниках можно иногда 
встретить в 3-м л. мн. ч. форму в ж д д в значении „пусть будут". 
Однако гораздо чаще и здесь встречается описательная форма 
да в ж д ж т х . Например, вждж чр-кда каша np-fenofoana— Map. ев., 
Зогр. ев., Ас. ев., Лук. XII, 35 (да в ж д ж т х — Остр. ев.). 

Для 3-ГО Л. ед. числа иногда употреблялась описательная форма. 
Это объясняется тем, что форма 3-го л. ед. ч. повел, накл. совпа-
дала с формой 2-го л. ед. ч. и поэтому смешивалась с ней, а у ряда 
глаголов (IV класс) она совпадала и с формой аориста. 

В старославянских памятниках XI в. имеются формы повел, 
накл. для глаголов III класса с гласным [а] перед окончанием 
мн. и дв. ч.: ш т а т е —Зогр. ев., Сав. ев., Лук. X I I , 3 1 ( и ш т и т е — 
Map. ев.); 'пу-Ьте —Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., Сав. кн., Мф. 
V I I , 7 ; схкджате — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., Мф. X I I I , 3 0 ; пда-
чате — Сав. кн., Лук. V I I I , 5 2 (пдачите — Map. ев., Зогр. ев., 
Ас. ев.); покаж-кт-Ь — Map. ев., Зогр. ев., Лук. X X , 2 4 ; Сав. кн., 
Остр, ев., Мф. X X I I , 1 9 (покажите — Map. ев., Ас. ев.), покажате — 
Сав. кн., Лук. X V I I , 1 4 (покажите — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев.); 
Супр. 6 9 9 I и т. д. (вместо и ш т и т е , схкджите, пдачите, покажите) . Глас-
ный [а] в этих формах появился на месте [è], перешедшего в [а] 
после мягких согласных. А гласный [ё] возникал здесь под влия-
нием форм повел, накл., образованных от глаголов I и II классов, 
например н е г Ь т е , д к и г н ^ т е и т . д. 

Происхождение форм повелительного наклонения 

§ 138. В значении повел, накл. у славян с доисторической 
поры выступали формы желательного наклонения (optativus). Обра-
зовывались формы повел, (желательного) накл. в славянских языках 
следующим образом: к основе наст. вр. присоединялся гласный [i], 
представлявший собой суффикс оптативной основы, и вторичные 
глагольные окончания. 

I класс нести 

Ед. ч. 2-е л. nes-o-i-s^>nesi 
3-е л. nes-o-i-t^>nesi 

(Тематический гласный [ö] вступал во взаимодействие с после-
дующим [i]. Возникал дифтонг [oi], который, монофтонгизируясь, 
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при нисходящей интонации давал на славянской почве гласный [i], 
а конечный согласный [s] или [t] утрачивался по закону открытого 
слога). 

Мн. ч. 1-е л. nes-o-i-mos>nesoimus>nesènvb 

(Гласный [i] в позиции после другого гласного становился 
неслоговым. Возникал дифтонг [oi], который, монофтонгизируясь, 
давал [ё]. Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной 
лабиализации и переходил в [й], который изменялся у славян 
в редуцированный [ъ]. Конечный согласный [s] отпадал по закону 
открытого слога.) 

2-е л. nes-o-i-te > n e s è t e 

Дв. ч. 1-е л. nes-o-i-vè>>nesèvè 
2-е л. nes-o-i-ta > nesèta 

Аналогичная картина в образовании форм повелительного накло-
нения наблюдается и у глаголов II класса (дкигнжти): 

Ед. ч. 2-е л. dvig-no-i-s > dvignois > dvigni 
3-е л. dvig-no-i-t]>dvignoit^>dvigni 

Мн. ч. 1-е л. dvig-no-i-mos > dvignoimus > dvignèmb 
2-е л. dvig-no-i- te>dvignoite>dvignéte 

Дв. ч. 1-е л. dvig-no-i-vè>dvignoivè>dvignèvè 
2-е л. dvig-no-i-ta > dvignoita > dvignéta 

III класс з н а т и 

Ед. ч. 2-е л. zna-jo-i-s^>znajeis^>znajis^>znai 
3-е л. zna - jo - i - t>zna je i t>zna j i t>zna i 

(Гласный [о] после мягкого согласного [j] переходит в [е]. 
Гласный [ij в позиции после гласного становился неслоговым, 
возникал дифтонг fei], который, монофтонгизируясь, давал у сла-
вян [ij; сочетание [ j i ]>[ i ] , а конечный согласный [s] или [t] утра-
чивался по закону открытого слога.) 

Мн. ч. 1-е л. zna - jo - i -mos>zna je imus>zna j imb>zna im^ 
(Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной лабиали-

зации, возникал [й], который давал у славян редуцированный [ъ]. 
Конечный согласный [s] отпадал по закону открытого слога.) 

2-е л. zna- jo - i - t e>zna je i t e>zna j i t e>zna i t e 
Дв. ч. 1-е л. zna- jo- i -vè>znajeivè]>znaj ivë>znaivè 

2-е л. zna-jo-i-ta ]> znajeita ]> znajita > znaita 

IV класс ЛЮЛИТИ 

Ед. ч. 2-е л. mol-i-i-s^> molls ^>moli 
3-е л. mo l - i - i - t>mol ï t>mol i 
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(Гласный [i], на который оканчивалась основа настоящего вре-
мени у глаголов IV класса, сливался с последующим гласным [i], 
представлявшим суффикс оптативной основы, в результате чего 
возникал долгий гласный [ï], который давал у славян [i], а конеч-
ный согласный [s] или [t] отпадал по закону открытого слога.) 

Мн. ч. 1-е л. mol-i-i-mos^>molïmus]>molimb 
2-е л. mol-i-i-te]>molite>molite 

Дв. ч. 1-е л. mol-i-i-vë^>molIvè]>molivé 
2-е л. mol-i-i-ta^>molîta^>molita 

Таким образом, происхождение форм повел, накл. от глаголов 
I—IV классов показывает, что старославянский суффикс повел, 
накл. [i] или [е] (и или -fe) имел различное происхождение. Если 
в старославянском языке форма повел, накл. во 2-м и 3-м л. 
ед. ч. от глаголов I—IV классов всегда оканчивается на [i], то 
происхождение его будет различным: у глаголов I и II классов 
он восходит к дифтонгу [oi], у глаголов III класса к сочета-
нию [ji], в котором [ i ]< [ ' e i ]< [ ' o i ] , а у глаголов IV класса — [I]. 

Аналогичная картина во мн. и дв. ч.: у глаголов I и II классов 
суффикс [ë]<[oi] , у глаголов III класса суффикс [i] возник на 
месте сочетания [ji], в котором гласный [i] < ['ei] <[ ['oi], у глаго-
лов IV класса суффикс [i]<[[ï]. 

ИМПЕРФЕКТ 

§ 139. Имперфект обозначал в старославянском языке простое 
прошедшее время с оттенком длительности действия и образовы-
вался в основном от имперфективных глаголов. Однако он мог 
образовываться и от перфективных глаголов, указывающих на дей-
ствие, повторяющееся в прошлом, или обозначающих совокупность 
однородных недлительных действий. 

На русский язык формы имперфекта следует переводить гла-
голами несовершенного вида. 

Образовывался имперфект в старославянском языке следующим 
образом: к основе инфинитива присоединялись суффикс имперфекта 
и личные окончания. 

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я 
Единственное число 

нести 

1-е л. несЬа^г 
2-е л. нес-Ьше 
3-е л, Neffcauje 

знати 

3HddXx 

Знааше 
ЗНДАШб 

крыти 

крышек 
крышше 

крышше 

просити 

прошлых 
прошддше 

процшше 
Ißß 



Множественное число 
1-е л. знлд^ОМХ КРЫШ^ОМХ П̂ ОШАЛ̂ ОЛАХ 

2 - е л. нес'Ьашете знддшете крышшете прошддшете 

3-е л. N6cbAJ(* 3НЛАХЛ КрЫИА̂Ж прошдд̂ ж 
Двойственное число 

1-е л. Hecbajfobi ЗИАД^об-Ь крыш о̂к'Ь прошдд̂ ок'к 
2-е л. ыесЬшетл зндАшетд крыгадшетд прошлдшетд 
3 -е л. негЬлшете знддшете крышшете прошддшете 

В качестве суффикса имперфекта использовались [-ach] -л\ и 
[-èach] < each -for. 

Суффикс [-ach] присоединялся к тем основам инфинитива, кото-
рыеок£$Чивались на гласный [а] или [ё]. Такая инфинитивная основа 
могла быть: 

Ю У глаголов I класса: вьрдти [bbrati] —1-е л. ед. ч. вьрдд^х 
[bbra-ach-ъ]. 

2. У глаголов III класса: ЗНАТИ [znati] —- ЗНАА^Х [zna-ach-ъ], 
оулгкти [umëti] — OVM^AVX [umë-ach-ъ]. 

3. У глаголов IV класса: кид-Ьти [vidëti] — БИД-ЬД^Х [vide-ach-ъ], 
КОИЧАТИ [kric'atij — КОИЧАДУХ [krië'a-ach-ъ]. Суффикс [ - ë a c h ^ ê a c h присоединялся к инфинитивным основам 
следующих глаголов: 

Q j К инфинитивным основам на согласный у глаголов I класса: 
нетГ [nesti] — 1-е л. ед. ч. неЛад* [nes-ëach-ъ]. 

а) Если в инфинитиве было сочетание [st], выступавшее на 
месте сочетания [dt(tt)], то при образовании имперфекта зубной 
согласный основы восстанавливался: кести [vesti] < *vedti — 1-е л. 
ед. ч. KGA'tavz [ved-ëach-ъ]. 

б) Задненёбный согласный основы [g] или [к], выступавший 
в инфинитиве в затемненном виде (входил в сочетание [§t ' ]<[kt] 
или [gt] перед гласным переднего ряда), при образовании импер-
фекта восстанавливался. Однако под влиянием следовавшего за 
ним суффиксального гласного [-е-] задненёбный согласный под-
вергался I палатализации и чередовался с соответствующим шипя-
щим ([к]:[б'], [g]:[z'l), a [ê] после возникшего шипящего давал 
на славянской почве [а], а не [ё]. Поэтому суффикс имперфекта 
выступает у этих глаголов в виде [-aach]: решти [rest'i] < *rekti — 
речдАХ* [reC'aachb] < rek-ëach-ъ; люшти [molti] < *mogti — МОЖАА^Х 
[moz'aachb] —mog-each-ъ. 

2. К инфинитивным основам глаголов II класса. При образо-
вании имперфекта носовой гласный основы [о] (-ж) утрачивался, 
и суффикс имперфекта присоединялся непосредственно к соглас-
ному [nj: дкигнжти [dvignoti] — дкигн-Ьд^к [dvign-ëach-ъ]. 

3. К инфинитивным основам на гласный [i] у глаголов IV класса: 
локити [loviti] — локлид)(х [lovl'-aach-ъ] < »lovi-each-ön > lovieachün 



( = lovjeachün) lovjeachb < lovl'aaclrb; просити [prositi] — прошлых 
[proâ'-aach-ъ] <[ *prosi-êach-ôn > prosieachün (-prosjeachün) pro-
sjeachb > pros'aach-b. 

У данных глаголов гласный [i], на который оканчивалась основа 
инфинитива, в позиции перед следующим гласным (в данном слу-
чае перед [ё]) по законам славянской речи становился неслого-
вым — [i (j)], который ассимилировался с предшествующим соглас-
ным. Гласный же [ё] после возникшего мягкого согласного изме-
нялся в [а]. Поэтому суффикс имперфекта у этих глаголов и высту-
пает в виде [-'aach]. 

(А) С суффиксом [-each] образовывался имперфект и от нетема-
тического глагола гасти [jasti] *jadti — ИД-ЬА̂Х [jadëachb]. 
- Следует обратить внимание на образование форм имперфекта 
от глаголов, у которых инфинитивная основа была односложной 
и оканчивалась на гласные [-у]-ы, [-i]-«, [-u]-oy. Например: крыти, 
чоути, вити. 

При образовании имперфекта от подобных глаголов к глаголь-
ной основе присоединялся суффикс [-'aachj-raajf: крыти [kryti] — 
крышах [kryjaachb, чоути [ë'uti]— 4oyradjfz [ë'ujaachb], вити [biti] — 
BHttdYx [bijaach-ь]. 

Если в основе инфинитива содержались неполногласные соче-
тания [-1а-], [-1ё-], [-га-], то образование имперфекта фактически 
шло от основы настоящего времени, к которой присоединялся суф-
фикс [-'aach]. Например: КЛЛТИ [klati] *kolti — кодш^х [коГаасЬъ], 
ли-Ьти [mlèti] <[ *melti — мели^х [теГаасЬъ], врлти са [brati se]<[ 
*borti se — ворш^х CA [bor'aachb se]. 

Аналогичная картина наблюдалась и при образовании форм 
имперфекта от глагола п^ти [-pëti]: — пош^х [pojaacfrb]. 

Для глагола выти в значении имперфекта в памятниках старо-
славянского языка употреблялись две формы: а) первая и по обра-
зованию и по значению была формой имперфекта, б) вторая по 
образованию являлась формой аориста, а по значению — формой 
имперфекта: 

а) Ед. ч. 1-е л. в-Ьдр Мн. ч. 1-е л. в-Ьд̂ омх 
2-е л. B-fedme 2-е л. в^ашете 
3-е л. B-fcdUie 3-е л. Б̂ А̂ Д 

б) Ед. ч. 1-е л. B'kjfx Мн. ч. 1-е л. в^омх 
2-е л. B'fe 2-е л. в*Ьсте 
3 - е л . Б-Ь 3 - е л . Б-ЬША 

а) Дв. ч. 1-е л. 
2 - е л. B-kdtueTd 

3-е л. в^шбте 
б ) Д в . ч. 1 - е л . БН^ОБ-Ь 

2 - е л . B*fecTd 

3-е л. в-Ьсте 
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В памятниках старославянского языка XI в. можно встретить 
ряд изменений, ' происшедших в образовании имперфекта. 

1. Все чаще имперфект начинает образовываться от основы 
настоящего времени. Например, от зккдти— зхкддше— Map. ев., 
Ио. VII, 37; Супр. 473^, но зок-Ьдше — Супр. 5166; згкддр — Map. 
ев., Мф. XXI, 9, но з о ь ^ ж — Супр. 322i3. 

2. Во 2-м л. мн. ч. и во 2-м и 3-м л. дв. ч. наряду с искон-
ными окончаниями имперфекта начинают употребляться оконча-
ния [-aste] -дсте и [-asta] -дета, которые были получены под влия-
нием форм сигматического аориста. Например, 2-е л. мн. ч.: 
пол\ышд*Ёдшете — Зогр. ев., Map. ев., Mp. IX, 33, но полдышл-Ьдсте — 
Ас. ев., Остр, ев.; 2-е л. дв. числа: иекддшетд — Map. ев., Лук. II, 
49 (икдшетд — Зогр. ев.), но иекдетд— Сав. кн., Остр, ев.; 3-е л. 
дв. числа: кхпи-кшете — Map. ев., Mp. XX, 31, но кхшгкдгте — Ас. 
е в . , кхпиштд— С а в . к н . и т . д . 

3. В результате фонетических процессов (ассимиляция и стя-
жение гласных) начинают употребляться стяженные формы импер-
фекта. Например, от слоужити— глоужддше— Map. ев., Зогр. ев., 
Mp. I, 31, но слоуждше — Сав. кн., Ио. XII, 2; Мф. VIII, 15; от 
кгпрдшдти — кхпрдшддше — Map. ев., Зогр. ев., Mp. VIII, 23, но 
кхпрдшдше — Map. ев., Mp. V, 9; Сав. кн., Мф. II, 4; Лук. XV, 
26; от иг](одити — итждддше — Зогр. ев., Map. Ас. ев., Mp. I, 5; 
Лук. VI, 19, но иг̂ ожддше — Сав. кн., Mp. I, 5; Лук. VI, 19 и т. д. 

Нестяженные формы имперфекта значительно преобладают над 
стяженными в Зографском, Мариинском, Ассеманиевом, Остро-
мировом евангелиях. Стяженные формы несколько чаще встречаются 
в Супрасльской рукописи и исключительно преобладают в Саввиной 
книге. 

Происхождение форм имперфекта 

§ 140. Образование славянского имперфекта, сложившегося 
в общеславянском языке, не имело себе соответствия в формах 
имперфекта других индоевропейских языков. 

Происхождение суффиксов имперфекта [-each] и [-ach] неясно. 
В общеславянском языке славянский имперфект образовывался с по-
мощью вторичных глагольных окончаний, которые присоединялись 
к основе имперфекта с помощью соединительного гласного [о/е] 
(гласный [о] употреблялся в формах 1-го л. ед., мн. и дв. ч. и 
3-го л. мн. ч., в остальных формах использовался гласный [е]). 
Например, от глагола ЗНАТИ формы имперфекта возникли следую-
щим образом: 

Ед. ч. 1-е л. zna-ach-ö-n]>znaachön]>znaachb. 
(Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной лабиали-

зации и переходил в [й], который давал на славянской почве реду-
цированный [ъ], а согласный [п] в конце слова по закону откры-
того слога утрачивался.) 



2-е л. zna-ach-e-s znaaä'e. 
(Конечный согласный [s] утрачивался по закону открытого слога, 

а согласный [ch] перед гласным переднего ряда [е] подвергался 
I палатализации и изменялся в „s'".) 

3-е л. zna-ach-e-t > znaas'e. 
(Конечный согласный [t] утрачивался по закону открытого слога, 

а согласный [ch] перед гласным [е] подвергался I палатализации.) 
Мн. ч. 1-е л. zna-ach-0-mös znaachomüs znaachomb. 
(Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной лабиа-

лизации и переходил в [й], который давал на славянской почве 
редуцированный [ъ]. Конечный согласный [s] утрачивался по закону 
открытого слога.) 

2-е л. zna-ach-e-te ]> znaaà'ete. 
(Согласный [ch] перед гласным переднего ряда [е] подвер-

гался I палатализации.) 
3-е л. zna-ach-o-nt^znaachot^>znaachç>. 
(Дифтонгическое сочетание [on] в позиции перед согласным 

монофтонгизировалось и давало [о], а конечный согласный [t] утра-
чивался.) 

Дв. ч. 1-е л. zna-ach-a-vè^>znaachovë. 
2-е л. zna-ach-e-ta ]> znaaâ'eta. 

(Согласный [ch] перед гласным переднего ряда [е] подвергался 
I палатализации.) 

3-е л. zna-ach-e-te > znaas'ete. 
(Согласный [ch] перед гласным переднего ряда [е] подвергался 

I палатализации.) 

АОРИСТ 

Аорист представлял в старославянском языке простое прошед-
шее время, указывающее на то, что действие в прошлом длилось 
короткий промежуток времени и было закончено. Образовывался 
аорист главным образом от перфективных глаголов. На русский 
язык формы аориста следует переводить глаголами совершенного 
вида. 

В старославянских памятниках встречается два вида аориста: 
простой и сигматический. 

Простой аорист 

§ 141. Простой аорист образовывался от инфинитивной основы, 
оканчивающейся на согласный звук, к которой непосредственно 
присоединялись личные окончания. Возможно было образование 
простого аориста от глаголов II класса с инфинитивной основой 
на суффикс [-по]-нж, которому предшествовал согласный (например, 
иштезнжти) . Суффикс [-nç] в форму простого аориста не входил. 
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Следовательно, эти формы в данном случае образовывались не от 
инфинитивной основы, а от корня. 

Однако не от всех инфинитивных основ на согласный были 
представлены в старославянском языке формы простого аориста. 
Кроме того, если у глаголов с инфинитивной основой на согласный 
в корне употреблялся гласный [е], то формы простого аориста от 
этих глаголов зафиксированы в старославянских памятниках только 
во 2-м и 3-м л. ед. ч. 

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я 
Единственное число 

мошти ити иштезнжти 
1-е л. Mörz идг иштезх 
2-е л. може иде иштезе 
3-е л. може иде иштезе 

Множественное число 
1-е л. могомк идомх иштезомх 
2-е л. можете идете иштезете 
3-е л. л\огж идя иштезж 

Двойственное число 
1-е л. могок-fe идок'Ь иштезок-Ь 
2-е л. можетл идета иштезета 
3-е л. можете идете иштезете 

Формы простого аориста были сходны с формами настоящего 
времени. Сравните, например, формы простого аориста от глагола 
ити с соответствующими формами настоящего времени: 

Настоящее время Аорист 
Ед. ч. 1-е л. идя идя 

2-е л. идеши иде 
3-е л. идетх иде 

Настоящее время Аорист 
Мн. ч. 1-е л. идемх идол« 

2-е л. идете идете 
3-е л. иджтх идж 

Настоящее время Аорист 
Дв. ч. 1-е л. идек-Ь идок'Ь 

2-е л. идета идета 
3-е л. идете идете 

В дальнейшем формы простого аориста начали выходить из 
употребления и заменялись формами Сигматического аориста. При 
этом простой аорист передал сигматическому формы 2-го и 
3-го л. ед. ч. 
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В Супрасльской рукописи встречается только один пример 
с формой простого аориста, что говорит о том, что для живой 
речи XI в. эти формы были уже не характерны. 

Происхождение форм простого аориста 

§ 142. Образовывался простой аорист в общеславянском языке 
следующим образом: к основе инфинитива на согласный присоеди-
нялись вторичные глагольные окончания с помощью соединитель-
ного гласного [о/е] (гласный [о] выступал в формах 1-го л. ед., мн. 
и дв. ч. и в 3-м л. мн. ч., а [е] — во всех остальных формах). 

Например, от глагола <иошти [moät'i] *mogti простой аорист 
образовывался так: 

Ед. ч. 1-е л. mog-ö-n ]> mog-ü-n > mogb. 
(Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной лабиали-

зации и переходил в [й], который на славянской почве давал [ъ]. 
Конечный согласный [п] утрачивался по закону открытого слога.) 

2-е л. mog-e-s ]> moz'e. 
(Конечный согласный [s] утрачивался по закону открытого слога, 

а задненебный [g] перед гласной переднего ряда [е] подвергался 
I палатализации.) 

3-е л. mog-e-t]> moz'e. 
(Конечный [t] утрачивался по закону открытого слога, а задне-

небный [g] подвергался I палатализации.) 
Мн. ч. 1-е л. mog-o-mös ]> mog-o-müs mogomb. 
(Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной лабиа-

лизации, возникал [й], который на славянской почве давал [ъ]. 
Конечный согласный [s] утрачивался по закону открытого слога.) 

2-е л. mog-e-te moz'ete. 
(Задненебный [g] подвергался I палатализации.) 
3-е л. mog-o-nt j> mogçt mogo. 
(Дифтонгическое сочетание [on] в позиции перед следующим 

согласным монофтонгизировалось и дало [9]. Конечный соглас-
ный [t] утрачивался по закону открытого слога.) 

Дв. ч. 1-е л. mog-o-vè ]> mogovè. 
2-е л. mog-e-ta > moz'eta. 

(Задненебный [g] подвергался I палатализации.) 
3-е л. mog-e-te moz'ete. 
(Задненебный [g] подвергался I палатализации.) 

Сигматический аорист 

§ 143. При образовании сигматического аориста личные окон-
чания присоединялись не непосредственно к основе инфинитива, 
а с помощью суффикса [-s] (по-гречески буква s называется „сиг-
мой", с этим термином связано и название аориста), на месте кото-
рого мог выступать [-ch], чередующийся с [-à']. 
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Сигматический аорист в старославянском языке образовывался 
от глаголов с инфинитивной основой на гласный и на согласный. 
При образовании этого аориста от глаголов с инфинитивной осно-
вой _на гласный суффикс_аориста присоединялся непосредственно 
к основе инфинитива. 

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я с и г м а т и ч е с к о г о а о р и с т а 
МОЛИТИ ЗНАТИ чоути кид^ти 

Единственное число 
1-е л. МОЛИ^Х 3NdXx чоу^х кид^г 
2 -е л . моли знд чоу кид'Ь 

3-е л. моли знА чоу кид'к 
• Множественное число 

1-е л. МОЛИ^ОМХ ЗНА^ОМК чоу̂ омх кидк^омх 
2-е л . молисте зндсте чоусте к и д - к т е 

3 - е л . МОЛИША ЗНАША ЧОуША КИД'кшА 

Двойственное число 
1-е л. моли^ок'к знд^ок-к чоу^ок"Ь кид-к^ок-к 

2 -е л. МОЛИСТА знлстд чоустд кид-кстд 

3 -е л. молисте знАсте чоусте кид-кгте 

Наиболее долго сохранялись формы сигматического аориста 
с суффиксом [-s] в том случае, когда они были образованы от 
глаголов с инфинитивной основой на носовой гласный [-е] -А. 
Формы сигматического аориста от этих глаголов чаще всего встре-
чаются в Мариинском евангелии, Ассеманиевом евангелии и в Синай-
ской псалтыри. 

Например, от глагола (ПО)|АТИ: пошх— Map. ев., Лук. XIV, 20 
(noiAjfz — в Зогр. ев., Ас. ев., Сав. кн.), шомх — Map. ев., Лук. V, 
5 (в^омх — Зогр. ев., Ас. ев., Остр, ев.); от глагола НАЧАТИ: НАЧАСА — 
Map. ев., Мф. XXVI, 22 (НАЧАША — Зогр. ев., Ас. ев., Сав. кн.); от 
глагола рдтАти: рдспАГА — Ас. ев., Мф. XXVII, 38 (рдспАША — Зогр. 
ев., Сав. кн., Остр. ев.). 

Однако наряду с такими формами, как в этих памятниках, так 
особенно в других, начинает отражаться процесс обобщения аори-
стного суффикса [-ch/-à']. В Саввиной книге и Супрасльской руко-
писи совсем уже нет форм аориста с суффиксом [-s]. 

В памятниках старославянского языка от глаголов с инфини-
тивной основой на гласный встречаются во 2-м и особенно в 3-м л. 
ед. ч. формы сигматического аориста, распространенные посред-
ством окончания [-h>]. Например, от пити — питх— Map. ев., Зогр. 
ев., Ас. ев., Ио. IV, 12 (пи — Остр, ев.); от ингкти— кгсп-ктг— 
Зогр. ев., Map. ев., Мр. XIV, 68, 72; кшгктх — Син. тр. 4 % 
(Kzcrrfe — Сав. кн., Ио. XVIII, 27; Супр. 3264); от 'НАЧАТИ: НАЧАТХ — 
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Сав. кн., Ас. ев., Map. ев., Зогр. ев, Мф. XXVI, 37; Ио. XIII, 5 
(МАМА — Сав. кн., Мр. XIII, 31) и др. 

От глаголов выти и дати во 2-м и 3-м л. ед. числа встречаются 
формы сигматического аориста, распространенные посредством 
окончания [-stb]. Например, от выти — выстх — Сав. кн., Лук. XXII, 
44; XV, 14; II, 42; Мф. XXVIII, 2; XXV, 6; Мр. IX, 21; Ио. I, 30 
(вы — Сав. кн. Лук. XVI, 22); от дати— ддггх Map. ев., Зогр. ев., 
Мр. V, 19; XIV, 23; Сав. кн., Мф. XXVI, 48; Ио. XVIII, 11, Map. 
ев., Зогр. ев., Ио. XIII, 3;(кгз)да— Сав. кн., Лук. XVII, 16; (отх)дл — 
Map. ев., Зогр.ев., Сав. кн., Лук. VII, 42, 43 ((ОТХ)ДАСТ2 — Ас. ев.) и т. д. 

Окончания (-tb] и [-stb] проникли в сигматический аорист под 
влиянием формы 3-го л. ед. ч. настоящего времени. 

§ 144. Сигматический аорист, как указывалось выше, мог обра-
зовываться и от глаголов с инфинитивной основой на согласный. 
При этом принято различать два его вида: сигматический аорист 
архаический и сигматический аорист нового типа. 

Сигматический архаический аорист образовывался в старославян-
ском языке посредством присоединения суффикса аориста непо-
средственно к основе инфинитива. При этом в основе аориста 
происходили фонетические изменения, сводившиеся к следующему: 
корневой гласный удлинялся, а корневой согласный перед суффик-
сом аориста [s] утрачивался. Например, от глагола вости [bosti]<[ 
*bodti — 1-е л. ед. ч. BACZ [bas-ь] bödsb; 

от глагола нести [nesti] — 1-е л. ед. ч. H-fecz [nës-ь] <[ nëssb. 

О б р а з ц ы с п р я ж е н и я с и г м а т и ч е с к о г о 
а р х а и ч е с к о г о а о р и с т а 

кести решти 
Единственное число 

1-е л. K-fecz pi^z 
2-е л . кеде рече 

3 -е л. кеде реме 

Множественное число 
1-е л. к̂ сомх frfcjfOittz 
2-е л. K-fetTe р-Ьсте 
3-е л. к-fetA piujA 

Двойственное число 
1 - е л . K'FECOK'FE P-FÊ OK-FE 

2-е л. K"fecT4 р*кта 
3 -е л. к-Ьсте р-Ьсте 

При образовании сигматического архаического аориста формы 
2-го и 3-го л. ед. ч. по своему происхождению представляли 
формы простого аориста и всегда оканчивались на гласный [-е]. 
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Характерной особенностью аориста нового типа являлось то, 
что при его образовании суффикс аориста присоединялся к основе 
инфинитива не непосредственно, а с помощью соединительного глас-
ного [о]. Однако формы 2-го и 3-го л. ед. ч. по-прежнему остава-
лись по происхождению формами простого аориста. Так, от гла-
голов решти [rest'i] и ке*ти [vesti] формы сигматического аориста 
нового типа имели в старославянском языке следующий вид: 

Единственное число 
1-е л. peKOjfz KßAOjfz 

2-е л. рече кеде 
3-е л. рече кеде 

Множественное число 
1-е л. реко̂ олга ь е щ о т 
2-е л. рекосте ведосте 
3 - е Л. реКОША Е6Д0ША 

Двойственное число 
1-е л. реко̂ ок-Ь кедо̂ ок'Ь 
2 -е л. рекоста кедоета 

3 -е л. рекосте кедосте 

§ 145. Ф о р м ы а о р и с т а от н е т е м а т и ч е с к и х г л а г о л о в 
выти 

1-е л. ßbijfz 

2 -е л. вы, BBICTZ 

3 -е л. БЫ, BHITTZ 

1-е л. БЫ^омя 

2 -е л. высте 

3 -е л. БЫША 

1-е л. вы^ок-Ь 

2 -е л. выста 

3 -е л. высте 

исти дати 

иск, и^к 
HCTZ 

к'Ьд'Ьти 

Единственное число 

к'Ьд'Ь х̂ 
к'Ьд'Ь 
к'Ьд'Ь HCTz 

М н о ж е с т в е н н о е число 

Б-Ьд-Ь^ОЛЮ HCOiMZ, H^OMZ 

к'Ьд-ксте исте 

К'Ьд'ЬшА ИСА, ИША 

Д в о й с т в е н н о е число 

к'ЬД'Ь^ОБ'Ь нсок-Ь, и^ок^ да̂ ок-Ь 
к'Ьд'Ьста иста даста 

Б-Ьд с̂те 

AdXz 

дастг, да 

дастг, да 

да^омг 
даете 
дашА 

исте Аасте 

ИЛА-ЬТИ 

HM'bjfz 
илгЬ 

ил^ 

HM-fêOiHZ 
имеете 
ИЛгЬшА 

ИЛА-Ь̂ оке/ 
илгЬста 

илгЬсте 

Происхождение форм с и г м а т и ч е с к о г о аориста 

§ 146. Сигматический аорист в общеславянском языке образо-
вывался следующим образом: к основе инфинитива присоединялся 
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суффикс аориста [s] и вторичные глагольные окончания. При этом 
в 1-м л. ед., мн. и дв. ч. личные окончания присоединялись к основе 
аориста с помощью соединительного гласного [о]. 

Если основа инфинитива оканчивалась на индоевропейские звуки [i], 
[и], [г], [к], то суффикс [-s] в позиции после этих звуков пере-
ходил в общеславянском языке в [-ch-]. Но если согласный [s] 
входил в сочетание [st], то он сохранялся без изменения. 

Под влиянием форм, где суффикс аориста -s] фонетически 
закономерно переходил в [ch], этот же суффикс [-ch] начал упо-
требляться и в тех формах аориста, которые образовывались от 
инфинитивных основ, оканчивающихся на [-ëj-'fe и [-а]-а. 

Разберем происхождение форм сигматического аориста от гла-
гола лшити [moliti]. 

Ед. ч. 1-е л. moli-s-ön ]> molichün > molichb. 
(Согласный [s] после гласного [i] переходил в [ch]. Глас-

ный [о] в конечном слоге подвергался более усиленной лабиа-
лизации. Возникал гласный [й], который давал на славянской 
почве [ъ]. Конечный согласный [п] по закону открытого слога 
отпадал.) 

2-е л. moli-s-s]>moli. 
(Группа [ss] в конце слова по закону открытого слога утрачи-

валась.) 
3-е л. moli-s-t]>moli. 
(Группа [st] в конце слова по закону открытого слога утра-

чивалась.) 
Таким образом, возникшая форма 2-го и 3-го л. ед. ч. [moli] 

по своему происхождению представляет чистую инфинитивную 
основу. 

Мн. ч. 1-е л. moli-s-o-mös ]> molichomüs molichonrb. 
(Согласный [s] после гласного [i] переходил в [ch]. Гласный [ö] 

в конечном слоге подвергался усиленной лабиализации, возникал [й], 
который давал на славянской почве [ъ]. Конечный согласный [s] 
утрачивался по закону открытого слога.) 

2-е л. moli-s-te ]> moliste. 
3-е л. mol i -s-nt^molisnt^molichint^molichet^molié 'e . 
(Согласный [n] между двумя согласными развивал слоговость. 

Но слоговые носовые согласные не были характерны для славян. 
Утрата слоговости шла за счет развития гласного [i] перед носо-
вым [п]. Возникало дифтонгическое сочетание [in], которое, моноф-
тонгизируясь, давало [е]. Конечный [t] утрачивался по закону 
открытого слога. Согласный [s] после гласного [i] переходил в [ch], 
который перед гласным переднего ряда подвергался I палатали-
зации и переходил в [à].) 

Дв. ч. 1-е л. moli-s-o-vë]>molichovë. 
(Согласный [s] после [i] переходил в [ch].) 
2-е л. moli-s-ta>molista. 
3-е л. moli-s-te moliste. 
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Что касается происхождения форм сигматического архаического 
аориста от инфинитивных основ на согласный, то здесь наблюда-
лось следующее. 

.Например, от глагола ке*ти [vesti]<*vedti: 
Ед. ч. 1-го л. vëd-s-ô-n}> vësûn]>vêsb. 
(Сочетание [ds] было невозможно в славянской фонетической 

системе, оно упрощалось за счет утраты согласного [dj. Корневой 
гласный [б] давал у славян [ё]. 

Гласный [о] в конечном слоге подвергался усиленной лабиали-
зации, возникал [й], который давал у славян редуцированный [ъ]. 
Конечный согласный [п] утрачивался по закону открытого слога.) 

2-е л. ved-e-s^> vede. 
(Конечный согласный [s] утрачивался по закону открытого слога.) 
3-е л. ved-e-t ]> vede. 
(Конечный согласный {t] утрачивался по закону открытого слога.) 

Формы 2-го и 3-го л. ед. ч. по своему происхождению предста-
вляли собой формы простого аориста. 

Мн. ч. 1-е л. ved-s-o-mös vësomûs > vèsonrb. 
(Упрощение сочетания [ds] шло за счет утраты [d]. Корневой 

гласный [ё] давал у славян [ё]. Гласный [о] в конечном слоге под-
вергался усиленной лабиализации, переходил в [й], который давал 
у славян редуцированный [ъ]. Конечный согласный [s] утрачивался 
по закону открытого слога.) 

2-е л. v6d-s-te^> veste ]>vëste. 
3-е л. vëd-s-nt]> vëdsnt^> vësint vëset vëse. 
(Согласный [n] в позиции между двумя согласными развивал 

слоговость. Слоговые носовые согласные не были характерны для 
славян. Утрата слоговости шла за счет развития перед [п] краткого 
гласного [i]. Возникало дифтонгическое сочетание [in], которое, 
монофтонгизируясь, давало [е]. Конечный [I] утрачивался по закону 
открытого слога. Упрощение группы [ds] шло за счет утраты [d]. 
Корневой гласный [ё] давал на славянской почве [è].) 

Дв. ч. 1-е л. vëd-s-o-vê ]> vësovè vësovè 
2-е л. vëd-s-ta vësta vësta 
3-е л. vëd-s-te^> vëste^> vèste 

ПРИЧАСТИЯ 

В старославянском языке употреблялись причастия действи-
тельного и страдательного залогов, которые в свою очередь могли 
иметь формы настоящего и прошедшего времени. 

Причастия действительного залога настоящего времени 

§ 147. Причастия действительного залога настоящего времени 
образовывались в старославянском языке с помощью суффиксов 
[-oàt'] -жшт или [-est'] -АШТ, присоединявшихся к глагольной основе. 
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Посредством суффикса [-çât'] происходило образование при-
частий от глаголов I, II, III классов, а посредством суффикса 
[-e§t']j—от глаголов IV класса. Например, I класс нести — несжшт-
[neso§t'-]; II класс дкигнжти — дкигнжшт- [dvignolt'-]; III класс зндти — 
Зндскшт- [znajost'-]; IV класс молити— МОЛАШТ- [molpt-]. 

К образованной таким образом основе причастия присоединя-
лись соответствующие падежные окончания, 
у х При этом причастия действительного залога настоящего вре-
мени мужскогоии среднего рода изменялись по типу склонения 
[существительных с основой на -*jö (т. е. по мягкому варианту 
склонения с основой на -*о) и получали такие же флексии, как 
и существительные типа конь и поле. Исключение составляли только: 
1) форма им. пад. ед. ч., где причастия действ, зал. наст. вр. муж. 
и ср. р. имели вид: I класс — несы, И класс — дкигны, III класс — 
Знда , IV класс — МОЛА; И 2) форма им. пад. мн. ч. для муж. р., где 
причастия получали флексию [е] под влиянием склонения имен 
с основой на согласный. 
г Причастия жен. р. изменялись по типу склонения существи-
тельных с основой на -*jä (т. е. по мягкому варианту склонения 

/с основой на -*а) и получали такие же флексии, как существи-
тельные типа равыни, зелми. 

При этом суффикс [-çât'] -жшт или [-est'] -АШТ выступает во 
всех падежных формах причастий жен. р. В форме им. пад. ед. ч. 
причастия жен. р. всегда оканчиваются на [-i]. 

Таким образом, причастия действ, зал. наст. вр. склонялись 
следующим образом: 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 

несы 

несжшти 

несжштю 

нес&шть 

Н6СЖШТ1€Л\Ь 

Местн. несжшти 

Единственное число 

М у ж с к о й р о д 

ЗНД1Д 
Зндкхшти 

ЗНДБ5ШТЮ 

Зндгжшть 

Зндгаштюмь 

ЗНА175ШТИ 

МОЛА 

Л10ЛАШТИ 

Л10ЛАШТЮ 

МОЛАШТЬ 

МОЛАШТЮМЬ 

МОЛАШТИ 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 
Местн. 

несы 

несжшти 

несяштю 

несжштю 

несжштюмь 

несжшти 

С р е д н и й р о д 

ЗНД1А 

ЗНДЕХШТИ 

ЗНДГЙШТЮ 

Зндгдштю 
ЗНДЕХШТКШЬ 

ЗНДП^ШТИ 

МОЛА 

МОЛАШТИ 

МОЛАШТЮ 

МОЛАШТЮ 

МОЛАШТЮМЬ 

МОЛАШТИ 



Ж е н с к и й р о д 

Им. нвсжшти ЗЫАЕКШТИ ЛАОЛАШТИ 

Р о д . Н6СЖШТ1А ЗНДГ^ШТБХ ЛА0ЛАШТ1А 

Дат. ыеслшти ЗИД175ШТИ ЛАОЛАШТИ 

Вин. несжшткх З н д г а ш т с х Л10ЛАШТ175 

Твор. ИбС&ШТЮГ^ З н а к ш т ю ^ ЛА0ДАШТ161Ж 

Местн. Н6СЖШТИ ЗНД1^ШТИ ЛАОЛАШТИ 

Множественное число 
М у ж с к о й р о д 

Им. н е с ж ш т е ЗИДПЯШТб ЛАОЛАШТб 

Р о д . НбСЖШТЬ ЗЫДС5ШТЬ ЛАОЛАШТЬ 

Дат. Н6СЖШТ1€<ИК ЗИДС^ШТЮЛАХ ЛА0ЛАШТ16ЛАК 

Вин. Н6СЖШТ1А ЗНД1ЖШТ1А ЛА0ЛАШТ1А 

Твор. Н6СЖШТИ Зндгашти ЛАОЛАШТИ 

Местн. меежшти^х З Н А К Ш Т И ^ Х ЛАОЛАШТИр 

С р е д н и й р о д 

Им. н е с ж ш т » З Н Д К Ш Т И ЛАОЛАШТИ 

Р о д . несжшть ЗИДС^ШТЬ ЛАОЛАШТЬ 

Дат. иесжштюлАх ЗИДГ^ШТЮДАХ ЛАОЛАШТЮЛАЯ 

Вин. и е с ж ш т и Зндг^штга ЛАОЛАШТИ 

Твор. Н6>(ЖШТИ ЗНД1ЖШТИ ЛАОЛАШТИ 

Местн. и е с я ш т и ^ х Зидгсхшти^ х ЛАОЛАШТИ^Х 

Ж е н с к и й р о д 

Им. N6£äuitia З н д г а ш т а ЛАОЛАШТГА 

Род. н е с ж ш т ь ЗЫА^ШТЬ ЛАОЛАШТЬ 

Дат. НбСЖШТММК 3NAG5LUTHAAZ ЛАОЛАШТИЛАХ 

Вин. Н6СЖШТ1А ЗНДГЖШТ1А ЛА0ЛАШТ1А 

Твор. ИбСЖШТИЛАИ ЗИДЕКШТИЛАИ ЛАОЛАШТИЛАИ 

Местн. ы е с ж ш т и ^ х ЗНДГЖШТИ^Х ЛАОДАШТИ^Х 

Двойственное число 
Мужской род 

Им.-вин. несдшти з^гашти 
Род.-местн. иесяштю знасхштю 
Дат.-твор. НЕСЖШТЮЛАД ЗНДКХШТЮЛАЛ 

ЛАОЛАШТИ 

ААОЛАШТЮ 

ЛАОЛАШТЮЛАЛ 



С р е д н и й р о д 

Им. -вин . н е с ж ш т н з н л к ш т и 

Р о д . - м е с т н . неслштю зидгтхштю 

Д а т . - т в о р . н е с ж ш т ю л и знлг^штю/ид 

Ж е н с к и й р о д 

И м . - в и н . НбС^ШТИ З И Ш Ш Т Н 

Р о д . - м е с т н . иесжштю знл1жштк> 

Д а т . - т в о р . н е с ж ш т и м д зид[жштил*д 

ЛЮЛАШ'ГИ 

ЛШАШТЮ 

Л Ш А Ш Т Ю Ш 

ЛШАШТИ 

ЛШАШТЮ 

МОЛАШТИМД 

От нетематических глаголов, т. е. глаголов V класса, формы 
причастий действ, зал. наст. вр. были представлены в следующем 
виде: 

Муж. р. Ср. р. Жен. р. 

о т выти: Е д . ч. И м . сы сы с ж ш т и 
- Р о д . с д ш т и C/ftlliTH СЖШТА и Т . Д . 

о т длти: Е д . ч. И м . ДЛДЫ ДАДЫ д д д ж ш т и 

Р о д . д д д ж ш т и ДДДЖШТИ ДЛДДШТ1А И Т. Д . 

о т нети: Е д . ч. И м . гады иды ид ж ш т и 

Р о д . и д ж ш т и ИДЖШТИ ИДЖШТ1А И Т. Д . 

о т к^д-Ьти: Е д . ч. И м . к-кды к-Ьджшти 

Р о д . Б^ДЖШТИ К'ЬдДШТИ К^ДЖШТГА и т . д . 

Наряду с краткими формами причастий действ, зал. наст. вр. 
употреблялись полные формы, которые образовались так же, как 
и полные прилагательные, т. е. к соответствующей форме кратких 
причастий присоединялась форма от указательного местоимения 
и(же), и(а?е), ю(же): 

Е д . ч. 

М н . 

Муж. р. Ср. р. Жен. р. 

ч. И м . NgChlH Ngc&iiJTicie НбС^ШТИИ 

Р о д . иесдштиюго иесжштиюго ИбС&ШТША 

Д а т . неслштююмоу несдштююмоу несжштии 

В и н . NgCftUJThH (ибсжштии) ИбСЖШТЮЮ иесдштгага; 

Т в о р . ИбСДШТИИМЬ месжштиимь Н6СЛШТ1€1Й 

М е с т н . Н6СЖШТИ1€МЬ иесжштиюмь Н6СДШТИИ 

ч. И м . н е с ж ш т е и Н6СЖШТИИ NGC&UJTIAIA 

Р о д . иесжштииуж _ несжштии^х н е с д ш т и и ^ 

Д а т . иесжштиилю неслштии<их несжштииилх 

В и н . Н6СЖШТША н е с д ш т ш и е с ж ш т ш а 

Т в о р . №СЖШТИИЛ\И ИЕСЖШТИИМИ НЕСЖШТИИЛ1И 

М е с т н . иесжштии^х и е с ж ш т и и р н е с ж ш т и и р 
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и Ж ер . 

Дв. ч. Им.-вин. w нбсжштша 
Род.-местн. ибсжштюю 
Дат.-твор. Ыбсдштшша 

нес^штии 
Н6САШТЮЮ 
ЫВС̂ШТИИЛМ 

НВС^ШТЮЮ 

ие^штшшл 
Как видно из приведенного образца склонения полных форм 

причастий действ, зал. наст. вр. ср. р., в образование им. пад. ед. ч. 
входила именная форма, равная вин. пад. ед. ч. и оканчивающаяся 

При образовании полной формы причастий муж. р. в им. пад. 
мн. ч. в памятниках старославянского языка встречается именная 
форма с окончанием на [i]: сжштии, ыеиакидАштии. 

Происхождение форм причастий действительного залога 
настоящего времени 

§ 148. Эти причастия в общеславянский период образовывались 
от основы настоящего времени, к которой присоединялся суффикс 
[-nt] и соответствующие падежные окончания. 

Таким образом, форма им. пад. ед. ч. причастий действ, зал. 
наст. вр. для муж. р. возникла следующим образом: 

От глагола шти [nesti]: Им. ед. neso-nt-s]>nesöns^>nesüns]> 
nesy, ст.-слав. иеш. 

(Сочетание [ts] было невозможно на славянской почве, и упро-
щение данной группы согласных шло за счет утраты [t]. Гласный [о] 
удлинялся благодаря следовавшей за ним группе согласных [ns] 
и подвергался усиленной лабиализации в конечном слоге. Возникший 
долгий гласный [ü] давал на славянской почве [у], а конечные со-
гласные [ns] по закону открытого слога утрачивались.) 

От глагола зы<\ти [znati]: Им. ед. znajo-nt-s]>znajëns^>znaje, 
ст.-слав. зила. 

(Группа согласных [ts] упрощалась благодаря утрате [t], глас-
ный [о] после мягкого согласного [j] передвигался в передний ряд, 
и возникал гласный [е], который удлинялся за счет следовавшей 
за ним группы согласных [ns]. Дифтонгическое сочетание [en], 
монофтонгизируясь, давало [е], а конечный [s] утрачивался согласно 
закону открытого слога.) 

От глагола лмити [moliti]: Им. ед. moli-nt-s > molïns> mole, 
ст.-слав. /ИОЛА. 

(Группа согласных [ts] упрощалась за счет утраты [t], дифтон-
гическое сочетание [in], монофтонгизируясь, давало [е], а конечный 
согласный [s] на славянской почве утрачивался по закону откры-
того слога.) 

Что касается других падежных форм, то там основа причастия 
для муж. и ср. р. осложнялась дополнительным суффиксом -*jö, 
который был характерен для имен с основой на -*ö (мягкий ва-
риант склонения)1. 

1 Именно поэтому причастия действ, зал. муж. и ср. р. имеют в старосла-
вянском языке флексии, характерные для имен с основой на -*ö (мягкий ва-
риант), а причастия жен. р. — для имен с основой на -*а (мягкий вариант). 

на [-§t'e] -u iT ie: и е с ж ш т ю ю . 
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Рассмотрим э т о на примере образования вин. пад. ед . ч. д л я 
м у ж . р.: ~ «w. ~ ^ ~ 

О т нити: n e s o - n t - j ö - n > n e s 9 § t ' ü n ^ n e s o s t ' b > n e s 9 § t ' b ст . -слав. 
несжшть. _ 

(Сочетание [til давало у славян [ à f ] , дифтонгическое сочетание 
[ o n t монофтонгизируя« , , давало [о]. Гласный [ö], в конечном с л о г е 
подвергаясь усиленной лабиализации, переходил в гласный lui, 
который у славян давал редуцированный [ъ]. З в у к [ъ] после мяг-
кого согласного передвигался в передний р я д и изменялся в [ь]. 
Конечный согласный [п] утрачивался по закону ^открытого слога . ; 

О т знати: z n a j o - n t - j ö - n > z n a j o f t ' ö n > z n a j 9 § t ' ü n > z n a j o § t ' b > 
> z n a j o â t ' b , ст . -слав. знлкхшть. _ д 

О т 'лшити: moli -nt- jö-n > mole§ t 'ön > moleä tün > moleSt ъ > mo-
leât-ь, ст .-слав. ЛШАШТЬ. 
' Ч т о касается причастий действ, зал. наст. вр . жен. р., т о они 

т а к ж е образовывались от основы наст. вр . с п о м о щ ь ю суффикса [ntj . 
Н о основа причастия во всех падежных ф о р м а х осложнялась е щ е 
с у ф ф и к с о м [ - • j a ] , который был характерен д л я имен с основой 
н а - * а (мягкий вариант). При этом в им. пад. ед . ч. данный с у ф -
фикс выступал в ослабленном виде [-ji]: 

Им . ед . n e s o - n t - j i > n e s o § t ' ï > n e s o s t ' i , ст.-слав. несдшти. 
Вин. ед . neso-nt- j ä -m ] > n e s o l t ' ä m ] > nesoât 'ç , ст . -слав. несжшт«*. 
Таким образом, старославянский с у ф ф и к с [-о§Г] -жшт восходит 

к сочетанию [ontj] , г д е [о] представлял собой ш к о т о р и * 
оканчивалась основа наст, вр., сочетание [nt] я в л я л о с ь д р е в н е и ш и м 
суффиксом причастий, a [j] входил в состав с у ^ и к с а [- ]о] 
( и л и \ - * Т > которым осложнялась основа причастия и который 
был характерен д л я имен с основой на -*jo (или на - j a ) . 

Старославянский с у ф ф и к с [-?§Г] -АШТ восходит к сочетанию 
H n t t l , в котором гласный [i] представлял собой окончание основы 
наст в о сочетание [ntl - древнейший с у ф ф и к с причастий, []] входил 
в состав с у ф ф и к с а [-* jö] (или [ -*jâ) , которым осложнялась основа 
причастия и который был характерен д л я имен с основой на -]ö 
(или на - j a ) . 

Причастия действительного залога прошедшего времени 

8 149. Причастия действ , зал. прош. вр . в старославянском 
языке образовывались от основы инфинитива, к которой присоеди-
нялся с у ф ф и к с [-ъ§ ' ] - Ш или И ъ § ' ] -KZUI и соответствующие па-

А е Ж С п о м ^ ь ю с у ф ф и к с а [ - ъ Ц - ^ о б р а з о в ы в а л а с ь основа причастий 
от глаголов у которых инфинитивная основа оканчивалась на со-
гласный? о т нести [nes-til: не«ш- [nesbâ'-] ; от ке<ти [vesti < v e d - t i : 
S I V e d b S ]; от о у л ^ т и [umrët i ] < u m e r - t i : o y « J u m e r b S - ] . 
ОТ nf0CT^TH [prostrë t i ] < proster- t i : п^осте^ш- [p ros te rbâ -]. 



Суффикс И ъ § ' ] - и ш присоединялся к инфинитивным основам, 
оканчивающимся~~на'^ ;ласный звук: от вити [bi-ti]: вниш- [ Ь 1 У Ъ § - ] ; 

О Г ЕИЛ - Ь ТИ [ v i d è - t i l T ^ z u i - [vidêvbs'-l; ОТ пигдти [pisa-ti]: пигдкхш-
ïpisavbâ'-]; от ЛШНЛТИ [mino-ti]: лшжкхш- [minovbS -J. 

Пои этом следует иметь в виду: 
Л Если у глаголов II класса перед суффиксом инфинитивнои 

основы [-по] - н * употреблялся согласный звук то образование 
основы причастия прош вр. шло с помощью суффикса [-ъ8'] - ш , 
КОТОРЫЙ ^т^^соединялся непосредственно к К О Р Н Ю без суффикса 
инфинитивной основы. Например: **ЗА™ги*ти [vbzdvignçt i ] : 
А К И Г о ^ у [ г л а г о л о ? 1 У класса с инфинитивной основой на гласный [i] 
основа причастия действ, зал. прош. вр. в более ранний период 
образовывалась с помощью суффикса [ -ьз ' ] -ьш Например: Хк*лити 
[dwaH-ti]: ^кдльш- [chval'bà'-]; пртжпити ^ [pristopi-ti]: п?ист*пльш-
fnristool'bs'-l; родити [rodi-ti]: оождьш- [rozd'b§'-]. 
1 Р При этом гласный [i], на который оканчивалась инфинитивная 
основа перед следующим гласным изменялся в [i (])], который 
ассимилировался с предшествующим согласным смягчая его. 
А после мягкого согласного редуцированный [ ъ ] > [ ь ] . 

^ Позднее в обоих этих случаях основа причастия начинает обра-
зовываться и с помощью суффикса [ - У Ъ § ' ] Например, К^ЗДКИГ-
нжтГКХЗДКигн^Хш- [vbzdvignçvbè'-], кхзд^нжти: 
[v-Izdbchnovbâ'-] , ^кдлити: Х М лииш [ chvdivbä*] , прт*пити: п р т * -

ПИКХОсо^бешо^асто^прич'аст'ия действ, зал. прош. вр. с такой основой 
от этих глаголов встречаются в Супрасльской рукописи 

К образованной таким способом основе причастия присоединя-
л и с ь соответствующие падежные окончания. При этом причастия 
м у ж и со р. изменялись по типу склонения существительных 
с основой на -*ö (мягкий вариант), т. е. как существительные типа 
конь и полю, а причастия жен. р . - п о типу склонения существи-
тельных с основой на -*а (мягкий вариант), т. е. как существи-
тельные типа рдвыни, зелша. 

Особый вид имели формы причастий в им. пад. ед. ч. для муж. 
и со р где суффикс причастия выступал в неполном виде:: к е < т и -
" е д* н ê m - S и т и - ш ь д * , дкигндти дкигх, 3N*TH-3NdKS, Х^-

ЛИТ В~им " п а д . ТмнД' ч. причастия муж. р. имели флексию [-е] под 
влиянием склонения с основой на согласный: кед*ше, не«ше, 3 ^ * -

ше, х к л Х ь ш е-
Единственное число 

Мужской род Средний род Женский род 

Им. н е « " е « н е £ * ш и 

Р о д . н е ^ ш г а н е г с ш м н е « ш » 

Д а т . несхшю негхшю м е « ш и 

183 



Вин. ИбСХШЬ »ecxmie HeixmiTs 
Твор. NgcziuieMh иесхшюли» Necxmiei^ 

Местн. иесхши Н6С2ШИ несхши 

Мужской род Средний род Женский род 
Им. 3NAKZ 3NAKZ ЗЫАБХШИ 

Род. ЗНАБШЦ ЗИАКШМ ЗЫАБКШ1Д 

Дат. ЗНАБгшю ЗНАБ2Ш10 ЗНАКХШИ 

Вин. ЗНЛКХШЬ 3HdBZllil€ ЗМАкгшг^ 

Твор. ЗЫАБХШЮМЬ ЗНАБ2Ш№<ИЬ 3NdEbLUI€G5v 

Местн. ЗНАБ2ШИ ЗЫАБХШН ЗНАБХШИ 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 
Местн. 

Мужской род 
Б̂ДЛЬ 
к̂ллыпга 
к̂альшю 

^БАЛЬШЬ 

Б̂АЛЬШЮМЬ 
^БАЛЬШИ 

Средний род 

Б̂АЛЬ 
к̂лльшга 
Б̂ДЛЬШЮ 
к̂лльшю 

К̂ЛЛЬШЮгИЬ 
к̂лльши 

Женский род 

К̂АЛЬШИ 
Б̂АЛЫШД 
Б̂АЛЬШИ 
К̂АЛЬШГЖ 
К̂АЛЬШЮГХ 

^БАЛЬШИ 

Множественное число 

Мужской род Средний род Женский род 
Им. N6CZUJ6 NgCZllItt NgczmiA 

Род . несхшь несьшь Hgczmh 

Дат. Netzmiemz H6czmie<uz иескшши 
Вин. Н6С2Ш1А Ngczmra NgfzmiA 

Твор. несяши несхши NÇCZUIHAM 
Местн несхши^х NetzmHjfz Netzmwjfz 

Мужской род Средний род Женский род 
Им. ЗНАБХШе 3NAszujra 3Mdszmra 

Род. ЗНАБХШЬ ЗНАБгшь ЗНАБгшь 

Дат. 3Ndsziiiie<vtz 3NAKzmieMz ЗНАБгшшАг 
Вин. ЗЫАБ2Ш1Д 3NdKzmra 3HAKzmiA 
Твор. ЗНАБХШИ 3NdKZUJH ЗыдБгшш\и 

Местн. ЗНАБхши^г 3HdKZLUHp 3HdKzm«^z 

Мужской род Средний род Женский род 
Им. ^БАЛЬШб ^БАЛШМ ^ д ь ш г д 
Род. ^БАДЬШЬ ^БАЛЬШЬ фальшь 

Дат. ]fEd<\hlUI€<HZ ^БАЛЬШЮЛ\г ^ЕДЛЬШШШ 



Вин. 
Твор. 
Местн. K̂dÂhiiJHjfz 

VKddhUJH 

ральшт ÊddhmiA 
K̂dÂhmii ^кдльшшш 

jfKddhmnjfz jfKddhmw ẑ 

Двойственное число 
Мужской род Средний род Женский род 

Им.-вин. Hecziiira несхши несгши 
Род.-местн. несгшго HeczuiK) несгшю 
Дат.-твор. Heczujiedtd нескинемд несгшшм 

Мужской род Средний род Женский род 

Им.-вин. 3HdKZUira 3HdKZUJH 3HdKZUJH 
Род.-местн. 3HdKZUIK> Зндкхшю 3HdRzmio 
Дат.-твор. 3HdKzuiiedtd 3HdKzmi€<wd 3HdKzuiradtd 

Мужской род Средний род Женский род 

Им.-вин. 
Род.-местн. 
Дат.-твор. 

^кдлыша 
Б̂ДЛЬШЮ 
к̂длышелм 

^KddhUlH 
^Kddhmio 
^Kddhmie<ud 

K̂ddbUJH 
Б̂ЛЛЬШЮ 

^калышели 

Наряду с краткими формами причастий действ, зал. прош. вр. 
употреблялись полные формы, которые образовывались так же, 
как полные прилагательные и полные причастия действ, зал. 
наст. вр. Например: 
Ед. ч. Им. Муж. р. несхи(несыи), Ср. р. несгшюе, Жен. р. несгшии 

Род. Neczujdiero NGtzuidiero несгшсмл 
И т. д. 

Кроме рассмотренных выше причастий действ, зал. прош. вр., 
в старославянском языке употреблялись еще причастия с суффик-
сом [-1] -л, которые изменялись только по родам и числам и слу-
жили для образования сложных и описательных глагольных вре-
мен и форм. Например: 

кегти [vesti] vedti: келх [veh>] <[vedh>, кело, Kedd; 
нести: Ngcdz, несло, несла; 
3HdTn: 3Hddz, 3Hddo, 3Hddd и т. д. 

Происхождение форм причастий действительного залога 
прошедшего времени 

§ 150. Причастия действительного залога прошедшего времени 
представляли некогда формы с основой на согласный. Основа этого 
причастия образовывалась от основы инфинитива с присоединением 
суффикса [üs]>[bs] или [uüs] > [vbs]. Во всех падежных формах 
(за исключением им. пад. ед. ч.) основа причастия для муж. и ср. р. 
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распространялась суффиксом [*-jö], а для жен. р. —суффиксом 
[*-jä] (им. пад. ед. ч. имел ослабленный вид этого суффикса [*-Ji])-
При этом [j] ассимилировался с предшествующим ему согласным, 
смягчая его. В результате [sj] > [§ ' ] . „ . 

Таким образом, ст.-слав. суффикс [-ъ§'] < - ü s j , a [-VT>$ ] < - U U S J . 
Рассмотрим, как образовывалась форма причастия действ, зал. 

прош. вр. в им. пад. ед. ч. для муж. р. 
От нести: nes -üs-s>nesüs>nesb , ст.-слав. не«. (Конечные со-

гласные ассимилировались и дали один согласный [s], который по 
закону открытого слога утрачивался, а краткий гласный [й] > |ъ].) 

От ЗНАТИ: zna-uüs-s > znavüs > znavb, ст.-слав. ЗНАК . (Конечные 
согласные ассимилировались: [ss]>[s] , который утрачивался по 
закону открытого слога. Неслоговое [И] в ПОЗИЦИИ перед следую-
щим гласным переходило на славянской почве в [v], а краткий 
гласный [й]>[ъ] . ) _ 

От родити: rodi-üs-s>rodiüs(= rod jüs )> roîd 'b>rozd 'b , ст.-слав. 
рогкдь. ( К о н е ч н ы е согласные [ss] ассимилировались и дали [s], ко-
торый утрачивался по закону открытого слога. Гласный [i], на 
который оканчивалась инфинитивная основа, в позиции перед сле-
дующим гласным становился неслоговым и ассимилировался с пред-
шествующим ему согласным, смягчая последний. В результате 
[dj]>[2d']. Краткий гласный [й]>[ъ] , который после мягких со-
гласных передвигался в передний ряд, т. е. [ъ]>[ь] . ) 

В других падежных формах, как отмечалось выше, основа 
причастий муж. и ср. р. распространялась суффиксом [*-jö]. Так, 
например, вин. пад. ед. ч. у причастий муж. р. образовывался сле-
дующим образом: 

От нб£ти: nes-üs-jö-n>nesü§'ün>nesb§'b>nesb§'b, ст.-слав. 
нешиь. (Согласный [j] ассимилировался с предшествующим ему 
согласным [s]: [sj] > [§ ' ] . Гласный [ö] в конечном слоге подвер-
гался усиленной лабиализации, возникал [й]. Конечный согласный 
[п] отпадал согласно закону открытого слога. Краткий гласный 
[й]>[ъ] . После мягкого согласного [ъ]>[ь] . ) 

От ЗНАТИ: zna-uüs-jö-n>znavü§'ün>znavb§'b>znavb§'b, ст.-
слав. зндкхшь. 

От родити: rodi-üs-jö-n > rodiüä'ün ( = rodjüS'ün) > гоЫ'ъ§'ъ > 
> гоЙ'ь§'ь, ст.-слав. рождьшь. 

Страдательные причастия 

§ 151. Основа страдательных причастий настоящего времени 
в старославянском языке образовывалась с помощью суффикса 
[ - m l - м , который присоединялся к глагольной основе настоящего 
времени: I класс нести: несом- [neso-m-]; III класс зндти: зндюм-
[zrïaje-m-]; IV класс лювити: ЛЮБИМ- [L 'ub i -m- ] . 
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К образованной таким образом основе причастия присоединя-
лись соответствующие падежные окончания. В им. пад. ед. ч. 
данные причастия представлены в следующем виде: 

H6C0MZ, НЕСОЛГО, NEFOAW; 

Знлюмг, зндюмо, ЗНАЮМА; 
ЛЮБИМг, ЛЮБИМО, ЛЮБИМА. 

Страдательные причастия настоящего времени муж. и ср. р. 
изменялись по типу склонения имен с основой наj*-o iг. е. кю 
существительные ?ABZ и седо, а причастия жен. Р - П 0 ™ У с к л о н е 

ния имен с основой на *-а, т. е. как существительное СТРАНА. 

Единственное число 

Им. 
Род. 
Дат. 
Вин. 
Твор. 
Местн 

Мужской род 

HGTOMZ 

NßTOMA 

несомоу 

HßCOMZ 

HGTOMOMH 

H6tOM"fe 

Мужской род 
Им. 3NAI6MZ 
Род. ЗНАЮМА 
Дат. зндюмоу 
Вин. ЗНАЮМХ 
Твор. ЗНАЮМОМЬ 
Местн. зндюм-к 

Мужской род 
Им. ЛЮБИМХ 
Род. ЛЮБИМА 
Дат. лювимоу 
Вин. ЛЮБИМК 
Твор. ЛЮБИМОМЬ 
Местн. лювим-k 

Средний род 

несомо 
H6C0MA 
несомоу 
несомо 
несомомь 
несомд 

Средний род 

ЗНАЮМО 
ЗНАЮМА 
ЗНАЮМОу 
3HAI6M0 
ЗНАЮМОМЬ 

Зндюм'к 

Средний род 

ЛЮБИМО 
ЛЮБИМА 
ЛЮБИМОу 
ЛЮБИМО 
ЛЮБИЛАОМЬ 
ЛЮБИМ'к 

Женский род 
несомд 

несомы 
несом-к 

H6C0M& 
несомое 
несомд 

Женский род 

ЗНАЮМД 
Зндгемы 
Зндюм-к 
ЗНА16МЖ 
ЗНА16М01Й 

Зндюм'к 

Женский род 

ЛЮБИМА 
ЛЮБИМЫ 
ЛЮБИМ'к 
ЛЮБИМЖ 
ЛЮБИМОВ 
ЛЮБИМ'к 

Множественное число 

Мужской род Средний род 

И м . несоми 

Род. несомх 
Д а т , несомомх 

НеСОМА 
H6C0MZ 

H6C0M0MZ 

Женский род 

несомы 

H6C0MZ 

H6C0MAMZ 
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Вин. несоты НеС0Л1Л несомы 
Твор. несомы несомы HeCOMdMH 
Местн. HeCOAvfê Z несомых HeCOMdjfZ 

Мужской род Средний род Женский род 
Им. ЗНДЮЛМ Зндюмд 3HdK>Mhl 
Род. ЗНДЮЛ№ 3Hdl€MZ 3Hdl€MZ 
Дат. Зи<мелш12 3Hdl€A»0MZ 3HdieMdMz 
Вин. Знаюлш 3Hd№Md Знлюмы 
Твор. ЗНДЮМЫ 3Hd№Mhl 3HdieMdMH 
Местн. SHdiem-fep 3HdieM*fê z 3Hdl€Md̂ Z 

Мужской род Средний род Женский род 
Им. ЛЮБИМИ dioBHMd ЛЮБИМЫ 
Род. ЛЮБИЛ« dIOEHMZ люБИмг 
Дат. лювимомг ЛЮБИМОМК dIOBHMdMZ 
Вин. ЛЮБИМЫ ЛЮБИМА ЛЮБИМЫ 
Твор. ЛЮБИМЫ ЛЮБИМЫ dIOBHMdMH 
Местн. ЛЮБИМ'Ьр ЛЮБИМ^Ж AlOBHMdjfZ 

Двойственное число 
Мужской род Средний род Женский род 

Им.-вин. HecOMd Н6С0М-& несом-fe 
Род.-местн. несомоу несомоу несомоу 
Дат.-твор. несомомд HeCOMOMd HecOMdMd 

Мужской род Средний род Женский род 
Им.-вин. 3Hdl€Md ЗШюм 'Ь SHdieM'fa 
Род.-местн. ЗНЛ1€Л\0у 3HdieMoy 3Hdi€Moy 
Дат.-твор. Знлгемомл 3Hdl€M0Md 3Hdl€MdMd 

Мужской род Средний род Женский род 
Им.-вин. ЛЮБИМА ЛЮБИМ-к ЛЮБИМ^ 
Род.-местн. ЛЮБИМОу ЛЮБИМОу ЛЮБИМОу 
Дат.-твор. ЛЮБИМОМД AlOBHMOMd AlOEHMdMd 

§ 152. Основа страдательных причастий прош. вр. образовыва-
лась в старославянском языке с помощью суффиксов [-п]-н, [-t]-T 
или [-еп]-ен, которые присоединялись к основе инфинитива. ' 

1. Суффикс [-en] присоединялся к инфинитивным основам, рав-
ным корню и оканчивающимся на согласный звук: плести [plesti] < 
< pletti — плетен-fpleten-], решти [reït'i] < rekti — речен-[геб'еп-1 < 
<reken- и т. д. ' 

188 



Посредством этого суффикса образовывалась основа причаЖ?* 
и от глаголов II класса, если перед суффиксом инфинитивной 
основы [-по] был согласный: ДБИГНЖТИ [dvignoti] — дкижен-fdviz'en-] 
<Cgvigen-. Этот же суффикс использовался при образовании основы 
страдат. причастия прош. вр. от глаголов IV класса с инфинитив-
ной основой на гласный [-ij: лкшити [l'ubiti] — лювден-[ГиЬГеп-], про-
гити [prositi] — прошен-fproé'en-] и т. д. При этом гласный [ij, на 
который оканчивалась инфинитивная основа, в позиции перед сле-
дующим гласным изменялся в неслоговой [iQ)], который ассими-
лировался с предшествующим согласным, смягчая его. 

Суффикс [-enj-ен входил в состав основы причастий, образо-
ванных от инфинитивных основ, оканчивающихся на [-yl-ы: покрыти 
[pokry-ti] — покрхкеИрокгьуеп-]; здвыти [zaby-tif— зд~вгкен-[гаЬъуеп-]. 

Как видно из примеров, вместо гласного [у], на который окан-
чивалась инфинитивная основа, в основе страдательных причастий 
выступает сочетание [-ЪУ] -ZK. 

2. Посредством суффикса [-п] образовывалась основа причастий 
от глаголов с инфинитивной основой на гласный [-а] или суффик-
сальный гласный [-ё]: зМЛТИ [znati] — зндн-jzrïan-]; кид-Ьти [vidëti] — 
кид-feN-fvidën-]; сгд-Ьдти [sbdëlati] — czA*hAH-[sbdëlan-]. 

3. Суффикс [-t] использовался при образовании причастий от 
глаголов с инфинитивной основой, оканчивающейся на неполно-
гласное сочетание [-ré]-FFE или на гласный корня [-е]-А, [-ij-и, [-е]Л, 
f-upoy: вити [biti] — вит-jbit-]; кити [viti] — кит-fvit-]; п-Ьти [pëti] — 
п-Ьт-fpêt-]; КЛАТИ [kleti] — клАт-fklet-]; НДМАТИ [naö'eti] — ндмАТ-[паб'е^]; 
овоути [obuti] — ОЕоут-fobut-]; поосто-Ьти [ptôstrëti] — noocTûi,T-[prostrt-], 
пожр-Ьти [poz'rëti]— ro^zT-[poz'rt-j. 

От глаголов III класса с инфинитивной основой на [-i] встре-
чается также основа страдат. причастия прош. врГ с суффиксом 
[-еп]-ен: вити [biti] — вшен-fbijen-]. Страдат. причастия прош. вр. 
изменялись по падежам так же, как и страдат. причастия наст, вр., 
а именно: причастия муж. и ср. р. получали флексии, характерные 
для имен с основой на *-о, т. е. склонялись по типу существи-
тельных рдвг и село, а причастия жен. р. изменялись по типу скло-
нения имен с основой на *-ä, т. е. как существительное стрднд: 

Мужской род Средний род Женский род 

Ед . ч. Им. плетенг HÄ4ATZ плетено NA4AT0 плетенд НАЧАТА 
Род. плетенд НАЧАТА ПЛеТбНД НЛЧАТД ПЛ6Т6НЫ НАЧАТЫ 
Дат. плетеноу НДЧАТОу плетеноу НДЧАТОу плетен-к HA4AT"fe 

и т. д. по типу склонения и т. д. по типу и т. д. по типу 
имен с основой на *-ö. склонения имен склонения 

с основой на *-ö. имен с осно-
вой на *-а. 

Наряду с краткими формами страдат. причастий в памятниках 
старославянского языка встречаются их полные формы, которые 
образовывались так же, как и полные формы прилагательных, т. е. 

189 



. кратким формам причастий присоединялись соответствующие 
падежные формы от указательного местоимения и (же), ie (же), и (же): 

И м . е д . м у ж . р . ОБоу-TZ — овоутхи (овоутыи), 
кедомг ведомхи (ведомый) 

с р . р. овоуто — овоутою 

ведомо — недомою 

ж е н . р . овоутл— овоутдга 

кедомл — ведомди 

Род. ед. муж. р. овоутл —овоутдюго 
ведомд — кедомдюго и т . д . 

с р . р . о в о у т л — ОБОуТАЮГО 

ведомд— ведомдюго и т . д . 

жен . р. овоуты — овоутыа 

кедомы — В6Д0МЫ1А и Т. Д. 

По своему происхождению старославянские суффиксы страда-
тельных причастий [-m], [-t], [-n], [-en] восходят для муж. и ср. р. к 
*-mö, *-tö, *-nö, *-епо,адля женского рода к*-та, *-tä, *-nä,*-enä. 

УСЛОВНОЕ НАКЛОНЕНИЕ 

§ 153. Формы условного наклонения передавались в старо-
славянском языке описательно, а именно: причастие действ, зал. 
прош. вр. с суффиксом [-1], образованное от спрягаемого глагола, 
соединялось с особыми формами от глагола выти. В древнейших 
старославянских памятниках формы вспомогательного глагола выти 
для условного наклонения образовывались таким образом: 

Ед. ч. 1-е л. вимь Мн. ч. 1-е л. вимх 
2-е л. ви 2-е л. висте 
3 - е л . ви 3 - е л . вж (БИША) 

Формы двойственного числа условного наклонения от выти не 
сохранились в памятниках старославянского языка. Например, ДА и 
вж овльстили слокомь —Map. ев., Зогр. ев., Мр. XII, 13; 1 д ш т е н е БИША 
Пр-Цдтили CA дхне ти —Зогр. ев., Map. ев., Мф. XXIV, 22; ие ви 
ВЫЛА схпдсеид кхс-Ькд плхть — Map. ев., Зогр. ев., Мр. XIII, 20; ДА 
сх дроугы MOIMH кхзкеселилх ÇA вимь— Зогр. ев., Лук. XV, 29. 

Некоторые ученые (например, А. М. Селищев) предполагают, 
что эти формы от выти по своему происхождению представляли 
остатки давних форм желательного наклонения. 

Позднее наряду с этой формой условное наклонение начинает 
передаваться с помощью форм аориста от выти, которые в даль-
нейшем вытесняют первую форму: 
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Е д . ч . 1 - е л. Bhijfz М н . ч. 1 - е л. выколю 

2 - е л . вы 2 - е л. высте 

3 - е л. вы 3 - е л. БЫША 

При этом следует иметь в виду, что во 2-м и 3-м л. ед. ч. 
для передачи условного наклонения не использовалась форма 
аориста выстг. 

Например, да cz дроугы моими кгзкеселилг СА B U ^ Z — Остр, ев., 
Сав. кн., Лук. XV, 29 (вил»ь— Зогр. ев., Map. ев.). 

Сопоставление этих двух форм от глагола выти показывает, 
что между ними очень рано начала обнаруживаться связь. Наиболее 
ранним отражением этой связи является употребление формы 
2-го л. мн. ч. висте с окончанием - с т е , что было вызвано влиянием 
формы аориста высте. Форма 3-го л. мн. ч. ВИША, которая могла 
употребляться наряду с формой вж, также возникла под влиянием 
формы аориста 3-го л. мн. ч. БЫША. 

ПЕРФЕКТ 

§ 154. Перфект представлял собой сложное прошедшее время, 
и им в старославянском языке обозначалось такое действие в прош-
лом, результаты которого были представлены в настоящем. Обра-
зовывались формы перфекта в старославянском языке следующим 
образом: к причастию действительного залога прошедшего времени 
с суффиксом [-1], образованному от спрягаемого глагола, при-
соединялась форма настоящего времени от глагола выти. 

Например, для глагола „ д а т и " форма перфекта имела такой 
вид: 

Мужской род Средний род Женский род 

Е д . ч. 1 -е л. далг lecMh, дало юсмь, дала юсмь 

2 - е л. далг юси, дало юси, дала юси 

3 - е л. даля lecTz, дало lecTZ, дала lecTz 

М н . ч. 1 - е л. дали юсмг, дала юслдг, далы I6CMZ 

2 - е л. дали юсте, дала юсте, далы юсте 

3 - е л. дали c&TZ, дала с я т г , далы с ATZ 

Д в . ч. 1 - е л. дала юск-fc, дал^ юск'Ь, дал'Ь юск'Ь 

2 - е л . дала (бета, дал-fe юста, дал-fe юста 

3 - е л. дала юсте , дал-fe юсте, дал'Ь юсте 

Например, мьн-к ииколиже не далх еси козьлАте— Зогр. ев., Map. 
ев., Ас. ев., Сав. кн., Остр, ев., Лук. XV, 29. 

Вспомогательный глагол в формах перфекта опускается редко, 
да и то только в 3-м лице ед. ч. Из всех старославянских памят-
ников пропуск вспомогательного глагола в форме 3-го л. ед. ч. 
пёрфекта встречается часто лишь в Супрасльской рукописи;^на-
пример, ноу до схткорилх ЗХ^АШТИИШ • ЧИСМА ж е иапльнилг • й печаль . . . oyrfe-
ШИЛ2 9323-26-

Д в . ч. 1 - е л. ВЫМОЕТ» 

2 - е л. выста 

3 - е л. высте 
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ПЛЮСКВАМПЕРФЕКТ 

§ 155. Плюсквамперфект представлял собой сложное прошед-
шее время, и им обозначалось в старославянском языке такое 
действие, которое произошло ранее другого прошедшего действия. 
Образовывались формы плюсквамперфекта, так же как и формы 
перфекта, описательным способом, а именно: к причастию действи-
тельного залога прошедшего времени с суффиксом [-1], образо-
ванному от спрягаемого глагола, присоединялась форма импер-
фекта или аориста (с имперфектным значением) или перфекта от 
глагола выти: 

I. Ед. ч. 1-е л. далх (дало, дала) Б'Ьагх и т. д. 
II. » » » далх (дало, дала) и т. д. 

III. » » » далх (дало, далх) выли (выло, выла) юсмь и т. д. 

Например, иже и в-Ьа̂ ж кидали — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., 
Сав. кн., Ио. IX, 8; te во в-k зиал*ение даля ил« — Map. ев., Зогр. 
ев., Лук. XXII, 47. 

БУДУЩЕЕ ВРЕМЯ 

§ 156. Формы будущего времени передавались в старославян-
ском^ языке несколькими способами: 

Л. "Получили значение будущего времени формы настоящего 
времени перфективных глаголов: падж, рек*, кязьмд и т. д. Значе-
ние будущего времени получили также формы гл. выти с суппле-
тивным корнем вжд [bçd-]: 

Ед. ч. 1-е л. вждд Мн. ч. вжделАХ Дв. ч. вддек'к 
2 - е л. вддеши в ж д е т е вждета 
3 -е л. вддетх в д д ж т х Будете 

Например, что оуво вддетх намх — Ас. ев., Мф. XIX, 27; AIHOSI ж е 
БЖДЖТЯ NPZKIH посл^дьини и последний прхкии — Ас. ев., Мф. XIX*, 30; 
вждетх во тогда снрьвь кели^ — Map. ев., Мф. XXIV, 21. 

2. Будущее время могло образовываться и описательно: к инфи-
нитиву спрягаемого глагола присоединялись формы настоящего 
времени вспомогательного глагола. В качестве такого глагола 
выступал обычно один из следующих: начдти, ил^ти , /от'кти. Напри-
мер, оуслышати же иште врани— Map. ев., Мф. XXIV, 6; чьто 
^ о ш т е т е л»и дати — Зогр. ев., Ас. ев., Мф. XXVI, 15; й ненаБид^ти 
г А начхижтг — Сав. кн., Мф. XXIV, 10; i начьнетх вити клевр-кты 
cKoiA — Map. ев., Мф. XXIV, 48 и т. д. 

3. Будущее время образовывалось описательным способом 
также и в том случае, если оно служило для выражения буду-
щего предварительного и, следовательно, указывало на такое 
действие, которое должно было предшествовать другому буду-
щему действию. 

Образовывались формы будущего предварительного следующим 
образом: к причастию дейст. зал. прош. вр. с суффиксом [-1] от 
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спрягаемого глагола присоединялась форма наст. вр. от глагола 
выти (с основой БЖД-): 

1-е л. БЖДЖ СХТБОрИЛХ, -ло, -лд. 
2-е л. вждеши схткоридх, -ло, -лд. 
3 - е л. вждетх схткорилг, -ло-, -лд и т . д . 

ИНФИНИТИВ. СУПИН 

§ 157. Инфинитив и супин принадлежали к именным формам 
глагола. 

По происхождению инфинитив представлял собой окаменевшую 
форму дат. пад. ед. ч. от имен с основой на *-ï. Приметой инфи-
нитива является окончание [-ti], которое присоединяется к основе. 
Например, знд-ти, БИ-ТИ, кры-ти, ие*-ти и т. д. 

Если основа -инфинитива оканчивалась на согласный [d], [t], [k], 
[g], то в сочетании с окончанием [-ti] данные согласные подверга-
лись фонетическим изменениям, которые сводятся к следующему. 
Сочетание jkt(gt)] перед гласным переднего ряда [i] изменялось 
в [§t'], а сочетание [tt (dt)] — в [st]: ^ 

rekti > re£t'i, ст.-слав. решти; mogti>mo1t' i , ст.-слав. мошти; 
vedti > vesti, ст.-слав. кеп-и; pletti > plesti, ст.-слав. плести. 
Супин по своему происхождению представляет собой окаме-

невшую форму вин. пад. ед. ч. имен с основой на *-й. По значе-
нию это был винительный цели. В связи с этим его значением 
он пр¥менялся при глаголах движения. Второй особенностью супина 
являлось то, что он требовал после себя дополнения в родитель-
ном падеже, что также указывает на его именное значение. 0тли«-7 
чительной приметой супина являлось его окончание [-t-ь], которое^! 
присоединялось к основе инфинитива. Например, кид-fe-Tz, мкоуси-тх, 
локи-тх. Например, идж рывх локитх — Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., 
Сав. кн., Ио. XXV, 3; пришелх e m c-Lno прежде камене мжчитх ндсх — 
Map. ев., Зогр. ев., Ас. ев., Сав. кн., Мф. VIII, 29; >же ииде коупхно 
утро ндатх д-клдтелг кииогрддоу скоюмоу— M a p . е в . , А с . е в . , С а в . к н . , 
Мф. XX, 1. Однако если основа инфинитива оканчивалась на задне-
небный согласный [к] или [g], то под влиянием форм инфинитива 
образовывались формы супина типа решть, жешть вместо pe^z 
[ret-b]<rekt-b, жетх [ f e t b ] < g e g b . 

В дальнейшем в славянских языках форма супина заменяется 
инфинитивом. Только в двух славянских языках сохранилось при-
менение супина — в словенском и нижнелужицком. Некоторые следы 
супина сохраняются в северных русских говорах, где представлен 
инфинитив на твердый [t] в выражениях типа »иду пахат*. 
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Т Е К С Т Ы 

ЗОГРАФСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

1 

15. Позд-Ь ж е БЫКХШЮ. ПрИСТ&ПИША КХ не<иоу. оученици' его г л г а ш т е . 

noyiTo естх м-ксто. i годный минд юже. отхпоусти народы, да шьдхше 

КХ БЛИЖЬНА1А ГраДЬЦА. коупАтх врашьна TESI . 16 . ИС ж е Рб^е не 

т р ^ в о у г а т г отити. дадите ÎMZ кы *кгти. 17 . они ж е ПЛ<ША е<иоу. не 
« r--l f rsl ( 

IMaMZ сьде. TZKMO. Д. p-KBZ. I. Б. РЫБ-Б. 18 . OHZ Ж6 (>646. Принес-Ете МИ 

1А скмо. 19 . i покел-ккг народомг к ь з л е ш т и на тр-кк-к. i пршмх. д. jfa'kfiz. 

. Б. рыв-к. кхзьр-ккх на нво влгки. i пр-кломь ^л-квы. дагтх оученикомх. 

оученици ж е народомх. 2 0 . i -kuiA к'си i насытишА CA. i ЕЬЗАША 1звытхкы NN 
о у к р о у р . EI. коша нплхнх. 2 1 . ' кдхшш^х ж е в ^ а ш е м д ж ь . ПАТЬ ТЫСАШТЬ. 

разк"к женх 'i д*кти1. 2 2 . i авие оув-кди оученикы кхл-ксти кх коравь. 

i карити i на ономь полоу доньдеже отгпоуститг народы, кон. 2 3 . i отпоушть 

народы вьзиде на горд; помолитг СА. позд-k ж е выкгшю единг в-fc тоу . 

2 4 . коравь ж е в-fc по ср-Ъд^ мор-fc EzaaiA са клгнами. в*к во протикьнг 

К'втрх. 2 5 . KZ 46TKPZTÄFS ж е стражд ношти. |де KZ HHMZ ИС. ^ОДА ПО 
морю. 2 6 . i кид-ккгше и оученици УОДАШТЬ ПО морю. CZMATOUJA СА глЕхште. 

TiKo призракя ECTZ. 1 OTZ страна к г з г п и ш А . 2 7 . авие ж е рече IMZ ис ГЛА. 

дрхзаите лзх ес<иь не Б01те СА. 2 8 . ш т х к - к ш т а к х ж е петрх рече е<иоу. 
N 

ги а ш т е ты еси. повели ми прити кь тев 'к по кодамг. 2 9 . OHZ ж е рече 

приди, i и з л ^ з г ic коравл'к п е т р г . ^ождааше на кода^г. i приде кы иски. 

3 0 . КИДА ж е к'ктры кр-кпгкы o y s o i CA. i начьнг оутапати. к г з г п и ГЛА ГИ 

спи MA. 3 1 . авие ж е ис простьрг рлкж IATZ I. I гла е<иоу маловере, по 

чьто СА оусжмн'к. 3 2 . I K Z A ^ Z M E M A «ма KZ коравь. пр-кста SITTPX. 

3 3 . CFTIIITEI ж е KZ корави. пришьдхше ПОКЛОНИША СА $моу г л ж ш т е . 

кх и т и н ж Шъ. вжи еси. ( М ф . X I V , 1 5 — 3 3 . ) 
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2 

17. БХ прхвы же AhHh ОПр-feCHXKX пристжпишА оученици кы ису. глккште 

кх немоу. кхАе )(оштеши i оуготовде-их ти -ксти пдс̂ д. 18. онх же рече 

«А-Ьте кх грддх кх етероу. i рыукте е-иоу. оучитель глетх. крЬид мое 
влизх е*тх оу теве СХТБОрЖ ПАCJf* IX оученикы СБ01МИ. 19. « СХТБОрИША 
оученици. "ккоже покел-к ÎMX и7. ï оуготовдшА пдс^ж. 20. кечероу же 

БЫКХШЮ. кхзлеже fx ОБ-Ьмд НА де*Ате. оученикомд. 21. i -кджштел« IMX 
рече. •Ько 6АИН2 ьдсх пр-кддстх M A . 22. i сврхвАште з^ло НАЧАША 

Ш т и е<иоу. еАИМХ КОЖАО l)fX. 6 А* *ЗХ е^Ь ГИ. 23. WHX же ОТХБ-ЬШТАБХ 

реме. 0М0ЧИ1 ex MHORX БХ солило ржкж. тх MA пр-Ьдмтк. 24. £ГЪ те чскы 

1детх -Ьноже ETTX псдно о немь. горе же чкоу томоу. 1мьже ^ чскы Пр-fe-
ААНХ БЖД6ТХ. ДОБР-fee 6<«0у ВИ ВЫЛО. АШТ6 fA ВИ Н6 рОДИЛХ ЧКХ ТХ. 
25. WTXE-FEMTAEZ же 'ИОДА пр-кддБЫ его рече. еда е*<иь рдв'БИ. ГЛА 

елАоу ты реме. 26. "кджштемх же iwx. пршмх ис. ^Л-ЬЕХ i ВЛГБИЕХ. П О -

ЛОМИ I. i дд-кше оученикомх CBOIMX i рече. примете 'Ьдите. te е«тх т-Ьло 
мое. 27. ï примх ЧАШЖ. i ^БАЛЖ Б Х З Д А Б Х ДДСТХ IMX ГЛА. ПИ1Т6 OTZ fteiA 
КСИ. 28. се etTX КрХБЬ MO-fe. Н0БА6Г0 ЗАБеТА. ПрОЛИБАеЛ\А-Ь ЗА МНОГЫ. 
БХ отпоуштение rp-fejfOMx. (Мф. XXVI, 17—28.) 

3 

1. Ютроу же БЫБХШЮ. СХБ-ЬтХ сЬтБОрИША. БСИ Ар'̂ иёрбИ. « *ТАр'ЦИ 
ЛЮДЬСЦШ HA ICA. -кко оувити I. 2. 1 СЬКАЗАБХШе и К6Д0ША. I П̂ ДАША 
пжн'тьскоул\оу пилдтоу. Шелюноу. 3. Тхгдд БИД-Ь ИОДА. пр-ЬддБЫ его. "ЬБО 
0СЖДИША и. рЛСКА̂БХ СА БХЗБрДТИ. Й. СХрбВрЬНИКХ. Ap̂ ëpeOMZ i СТАрЦбМХ. 
4. ГЛА. СХГр'кшИ̂Х Пр-кдАБХ КрЬБЬ НеПОБИНЬНД. ОНИ же р̂ ША ЧЬТО etTX НАМХ. 
ТЫ оузьриши. 5. ПОБрХГХ е КХ ЦрХКЬБе отиде. '| ОШЬДХ БХЗБ-Ьси СА. 
6. Ap^epei же приел\хше схревро р-кшА. не AOCTOÎHO etTx БХЛОЖИТИ его 
БХ КАр'ЕДНЖ. ПО неже Ц̂НА КрХБб 6£ТХ. 7. СХБ̂ТХ Же СХТБОр'Шб БОуПИША 
1Mb село СК0НА6ЛБНИК0Б0. БХ ПОГр-ЬвАНИе СТрДНХНЫМХ. 8. Т'кмь же ндрече 
село ТО село крхве А° £6™ Ане. 9. ТХГДД СХВЫСТХ СА реченое ПрОрОБОМЬ 
'•еремиемь. глгтште<иь. î пригашА. fi. схреврьникх. ц'Ьнд ц-кнемдего. его же 
Ц-ЬнИША ОТХ СНОБХ UßfiX. 10. i ДАША НА СбЛ̂  СКЖДбЛЬНИЧИ. "ЬкО Ж6 СХБА3Д 
MH-fe ГЬ. 11. 1с же СТА пр-кдх itteWOHOMh. i вхпроси Йе«ионх ГЛА. ты ЛИ е*И 
црь iwA'kicKZ. и же рече е<иоу ты глеши. (Мф. XXVII, 1—11). 

4 

16. ХОДА же при мори гдлилекц-Ьмь Бид-fe симонд. Ï дньдр-кд врдтд 
того симонд. кхметжштд мр"кжА БХ море. Б-кдшете во рЫБАр-к. 17. i рече 
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IRTID ис. прид'Ьта KZ CA^AZ Л*ЕНЕ. I с гткорЕк кы в ы т и ЛОКЬЦА ЧКОМХ. 

1 8 . I dBHe ON-dKhiud <ир-ЬжА по не<иь 1Д01ТЕ. 1 9 . I пр-Ьш'дх МАЛО OTZ т ж д о у . 

ОуЗЬр-fe i'iiKOKd 36K6AOKd. ÎOdHd BpdTd еГО. I T d KZ й л ' д ш 3dKA3dRSmTd 

<Ир-ЬжА. 2 0 . I dBhe KZ3ZKd "fe. i OCTdKbUJd Ol^d скоего З е К е Д ^ А KZ ЛДДИ1. 

tz Hd'lAthHHKhl ПО не<иь '|Д01Те. (Mp. I, 16—20.) 

5 

2 9 . I DBHE IUIHAZUIE IRZHZAWUITD. придж KZ д о л г CHMOHOKZ I AHHAPIOKZ 

cz i-feKOKÔ h. i йодннол\ь. 3 0 . TzmTd ж е симонокд. л е ж и ш ь ; огне<иь ж е г о ш . 

i dB«e Ш Ш А е м о у о H e i . 3 1 . i пристжпль к г з д к и ж е r s . I M I 3 d р ж к ж e iA. 

• ÔCTdKH KS ОГНЬ. I СЛОуЖААШб е м о у . 3 2 . ПОЗД-fe ж е ВЫК'ЬшИ. e r A d ж е 

ЗД^ОЖАДДШЕ слгньце . приношдд^ж KZ не<иоу КСА неджжьньиА. 3 3 . Î в-fe кьсь 

г р д д г FZBFDAZ СА KZ д к ь р е м г . 3 4 . i н ц Ъ и лшогы НЕАЖЖЬНЫА. Ш Ж Ш Т А 

рдзличьны 1A3A. i B-fechi лмогы Î3rzHA. 1 н е остдкл-Ьдше Ш т и в-fecz *Ько 

к - Ь д - Ь д р i . ( M p . I , 2 9 — 3 4 . ) 

6 

4 7 . i к е ч е р х BbiKzmw. B"fe во кордвль по с^Ьд-Ь <иор-Ь. д сь единг на 

Зелми. 4 8 . i кид-Ьи IA П ^ Ж Д Ж Ш Т С Х KZ гревени!. в-fe во к^трг протикьнх 
IA\Z. i при ч е т к р г т Ь | t т p d ж и ноштьн-Ьи. i приде KZ HH<UZ по <иорю ^ОДА. 
i JFORFE <иинжти IA. 4 9 . они же к и д - Ь к г ш е i по л\орю ^ОДАШТЬ. н е пыите-
KduiA призрдкг в ы т и , i изгкдшА. 5 0 . кси во кид-Ькгше •. » КЬЗМАТОША 

CA. OHZ ж е двье TÄÄ CZ Н И Ш . I рбЧб I M Z . 4 P Z 3 A I T 6 A3Z есмь н е BOITE СА. 

5 1 . i КЬНИДе KZ НИЛ« KZ КОрДВЛЬ. I оулеже KiTpZ. i Б'ЬлО 13 AHJFD 

Аикл-Ьд̂ д CA. i оуждсдд^ж ГА. 5 2 . не PD3OYAVFEMA во о JFA-FEß-FEJFZ. нх 

B-fe Сргдьце IjfX OKdAieneHO. f n p H ^ d K Z m e ПрИДОША KZ з е м л к fieHHCdpeThtKS. 

i npHCTdmA. 5 4 . к и ' д г ш е л г а ж е IMZ it KopdBÂ'-fe. к ь е no3HduiA и. 5 5 . I np-fe-
T'feuJA КМЖ CTpdHÄ Т Ж . Î Hd4ACA ПрИНОСИТИ. Hd одр-fejfz В0ЛАШТА1А. !Д6Ж6 
с л ы и ш у л И 4;ко т о у е с т ь . ( M p . V I , 4 7 — 5 5 . ) 

7 

5 . « з и д е c biAH c bdTz с Ь м е н е скоего. î erAd г Ы ш е . око ndAe при п ж т и . 
с , , 

i nonzpdHo вы. i П'ТИЦА н е в с к и » ПОЗДВОША е . 6 . d дроугое ndAe Hd Kd^ene. 

i прозАвг o y c z u i e . з д н е н е Ktvbduie клдгы. 7 . д дроугое п д д е по ср-Ьд'Ь 

трьнь-fe. i к г з д р д с т е т р ь н ь е i поддки е . 8 . л ^ д р о у г о е пдде нд з е - м л ' и 

ДОБр-Ь. i np03ABZ CZTKOpH ПЛОДХ. с х т о р и ц е ^ . се ГЛА к г з г л д с и . Ш'Ь(АИ о у ш и 

слышдти дд с л ы ш и т г . ( Л у к . V I I I , 5 — 8 . ) 
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МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 
1 

1. Не осуждайте да Ne осжждеии вждете. 2. шгже во сддол« сждите 
«ЖДАТХ KdAlZ. I KZ НПХЖб ЛгЬрД мкрите Kh3A\"fepHTZ CA KdMZ. 3. Что "же 
КИДИШИ слмецг KZ OIYFE BpdTpd ткоего. d BpZKZNd е*е etTZ KZ оц-fe ткое<иь 
N6 МЮ6ШИ. 4. ли KdKO ремеши BpdTpoy ткое^оу. OCTdKH И ИЗгЛ\А С^мецг ИЗ 
очесе ткоего. i се BpzKZNO KZ оц-fe ткоел\ь. 5. лицелгкре. «зьлди npzK-fce 
BpZKZHO ИЗ очесе ткоего. i ТОГДа оузьриши ИЗАТИ С^чецг ИЗ очесе Братра 
ткоего. 6. не AdAHTe cTdro псолш. ни полг^ите висьрг Kdiun̂ z пр'кдх 
СКИНАМИ. Ad Ne n o n e p ^ T Z H^z ногами СКОПИЛИ, i KfdLJlhllie CA pdCTpzrHÄTZ 

кы •:• 7. Просите и AdCTZ СА KdAtz. iqj'feTe и оврАфете. тлгц^те и 
откргзетг СА KdMz. 8. кьсЬкг во просАИ приелиетг. I ИЦ]АИ osp-fcTddTZ. 
I тлгкжфюмоу откргзаатг СА •:• (Мф. VII, 1—8.) 

2 
14. i пришедг Hcz KZ дол« петрокг. кид^ TZI|JA его лежАфд. огнел\г 

жеголАЖ. 15. I прикоснж СА ржц-fe eiA. « остаки ITS огнь, I KZCTA и слоужаше 
бЛАОу. 16. ПоЗД'Ь же выкгшоу. ПрИК'ЬсА KZ нел\0у. E'fccZNhl Л№Н0ГЫ. I H3rZHd 
СЛОКОЛМ Д^Ы. I КЬСА НЕДЛЖХНЫ1А ИСЦЕЛИ. 17. AD CZB^AETZ СА реченое про-
роколю. ICdHedAh 1М175ф6<ИЬ. T Z . неддгы HDUJA npHIATZ. И БОЛЕЗНИ ПОИБСБ. 

18. оузьр*Ь же Hccz л\ьногы народы окргсть севе. покел*к ити на OHZ ПОЛХ. 

19. i пристдпь единг кгнижгникг реме еллоу. оучителю идж по тев-к. 
•Ыоже колижгдо идеши. 20. глл ел\0у HCZ. ЛИСЫ -Ьзкины 1 Ш Л Т Х . I ПТИЦА 

НБСКЫ1А гнезда. d снъ члкчскы не иилатх KZAe глакы подгклонити. 21. д̂ оугыи 
же OTZ оученикг рече ел*оу ги. покели. AW прежде ити. I погрети. отца 
ЛАОеГО. 22. I'cz же TÄA е-иоу. ГрАДИ ПО MhH'fe. I остаки Л\ргТКЫ1А погрети 
CKOIA л^ргткхцА... 23. I KHA^ZUIOY е^оу KZ коравь по немь идж оученици 
его. 24. I се TPAUZ келикг выстг KZ мори. *Ько покрыкати СА коравлю 
клхнами. a TZ czname. 25. i пришедгше оученици его. кгзвоудишА и 
ГЛГСчфе ГИ. czni Nhl ПОГЫВЛеЛ\г. 26. I ГЛА ИМЪ. ЧТО СТраШИКИ е с т е лшо-
к*Ьри. тогда KZCTAKZ запрети к-Ьтромь и л\орк>. i BUCTZ тишина кели^. 
27. ЧЛКЦИ же ЧЮДИША СА ГЛфе. KZTO СЬ 6CTZ IIKO к^три и л\оре послоу-
шагжтх его •:• (Мф. VIII, 14—27.) 

3 
2 . i се прин'ЬсА елюу осллБлеых жилалш на одр*Ь лежАфй. i кидъкг 

HCZ К'крд H^Z. рече OCAdBAeHOye^Oy. ApZ3dH ЧАДО OTZnoyUJTdGSTZ CA гр'кси 
ТКОИ. 3 . I се едини OTZ кгнижгни^ р*ЬшА КЬ ceß'fe. Ch KAdCKHAwfedTZ. 

4 . I КИД-feKZ HCZ полдышлени-fe H^z рече. KZCKÄRS КЫ Л1ЫСЛИТ6 3кло KZ срдци х̂ 
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KAUIH^Z. 5 . чхто во естх оудов^е р е ш т и . отхпоущдпктх CA Гр"кси ТВОИ. ЛИ 

рецм КХСТАКХ уоди. 6 . NX ДА ОуК^СТб *ккО КЛАСТЬ ИМДТХ ЁНЪ ЧКЛЧСКЫ NA 

36<ИИ ОТХПОуфАТИ Г р ^ Ы . ТХГДА ГЛА ОСЛДБЛбНОуМОу КХСТАКХ К03ЬЛ1И Л0Ж6 

ткое. I ИДИ КХ ДОЛАХ СКОИ. 8 . КИД'ккХШб Ж6 НАрОДИ ЧЮДИША СА и ПрОСЛАКИША 

SA. ДАКХШААГО КЛАСТЬ ТАК« ЧЛККОМХ. ( М ф . I X , 2 8 . ) 

4 

3 . . . .Се изиде c-feiAH ДА с к е т х . 4 . I скгяштоумоу. ОКА оуво ПДДЖ при 

ПЖТИ. I ПрИДЖ ПТИЦА НеБСКЫ1А И ПО3ОБОША "fc. 5 . ДроуГАА ж е ПАДЖ NA 

KAMeNeH^X. *кже N6 ИМ^ША 36МЛА МХНОГЫ. I АБЬе проздвд. ЗАНе не илгкше 

ГЛУБИНЫ Зел\л-к. 6 . СЛХНХЦОу ж е БОСИ'ккХШЮ ПрИСКАДЖ. I ЗАНе не ИМ"к)£Ж 

корени-k ИСХ^Ж. 7 . А дроугАА ПАД« КХ трхнии. I к х з и д е Трхние и ПОДАКИ "к. 

8 . ДроуГАА ж е ПАДД НА 36МИ ДОБр'к. I AA'kjf« ПЛОДХ. ОКО СХТО. ОКО шесть 

Д6САТХ. ОКО три Д6САТИ. 9 . IM-каи оуши СЛЫШАТИ ДА слышитх. ( М ф . X I I I , 

3 — 9 . ) 
5 

11. в-к же тоу СТАДО скино ПАСОМО кедие при гор-к. 12. i МОЛИША И КЬСИ в-кси 
глпхште. посхли ны кь скини1А ДА кь НА вьнидемь. 13. I Авие покел'к имх 1 t r̂ J 
ИСХ. I ишедхше ДСИ нечистии. КЬНИДЯ КЬ СКИНИ1А. I оустрхми СА СТАДО по 
вр'кгоу КХ море. Б'к же и^х *кко ДХК-fe ТЫСЖШТИ. I ОуТОПДА^Ж кх мори-
14. I ПДСЖШТИ СКИНИ1А Е'кжАША. I кьзк*кстишА КХ грлд-fe И НА сел*к^х. 
• прид« кид-Ьтх ЧТО естх выкхшее. (Мр. V, 11—14.) 

6 
1. fix ТЫ дьни ПАКЫ мхногоу сжштоу НАродоу. I не и м ж ш т е м х чесо 

-ксти ПрИЗХКАКХ оученикы CKOIA ИСХ. ГЛА имх. 2. милх ми еси ндродось. *кко 
юже три дьни прискдАтх МЬН'к. I не и м ж т х чесо -ксти. 3. I дште ОТПОуфЖ 
(А не 'кдХША КХ ДОМЫ CKOIA. ОСЛАБ^ТХ НА ПЯТИ. ДроуЗИИ БО И^Х И3Х 

ддлече СЖТХ пришхли. 4. I OTZK-кшТАША е<иоу оученици его. отх кждоу 

СЫА м о ж е т х КХТО (схде ) НАСЫТИТИ ^Л'квх НА поустыни. 5 . I кхпроси IA 

КОЛИКО ИМАТе j(A-kBZ. ОНИ же р*КША седлАЬ. 6 . I покел'к ндродоу к х з л е ш т и 

НА земи. I Приемх сед<иь T Ä ^"k f i z . ^КАЛД КХЗДАКХ пр-кломи. I дд-кше оуче-
никомх скоимх ДА пр'кдхлАГА^тх. I ПОЛОЖИША пр*кдх ндродомх 7 . I им-кд^ж 

и рыБицх МАЛО, i ты БЛДГОСЛОКИКХ рече. п р^дгложите и ТЫ. 8. 'ксА ж е и 

ЫАСЫТИША СА. i КЬЗАСА изБытхкы о у к р о у р седмь кошхницг. 9 . Б*к ж е 

"кдгшии^х -кко четыри ТЫСЖШТА. I отхпоусти IA. (Мр. VIII, 1—8.) 

7 

21. I приклоучьшю с а дьни потр-квхноу егдд Иродх рождхсткоу скоемоу 

кечер^ ткор*кдше KZHAseMZ CKOHMZ и тысжштьникомх. i стдр-кишиндмх 

гдлилеискдмх, 22. И кхшедхщи д х ш т е р и е1* Ироди-кд-к. i ПДАСАКХЩИ и 
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оугождхши иродоки. I КХЗЛЕЖАШТИИМХ IX НИЛ\Х. РЕЧЕ ЦСРЬ д-Ькици проси 

оу м е н е е м о у ж е д ш т е ^офеши и ддлш т и . 2 3 . I КЛАТХ СА ей. •Ько е г о ж е 

д ш т е просиши ддмь ти . до полх цсрстки-fe моего. 2 4 . ОНА ж е и ш е д х ш и 

рече KZ мдтери скоеи. чесо прошж. ОНА же^ ^ече ГЛАКЫ ИОДНА крстител-fe. 

2 5 . I к х ш е д х ш и АВИе CZ т г ш т д н и е м ь KZ цсрю. проси ГЛЕХШТИ )£0фЖ ДА 

ДАСИ ЛШ 0TZ НЕГА НА БЛЮД^ ГЛАКЖ ИОАНА КРЬСТИТЕЛ-fe. 2 6 . I npHCKpZB6HZ 
BHLCTZ цсрь ЗА КЛАТКЫ. И КГЗЛБЖАФИИ^ CZ HHMZ. не KZCJFOT-FE ОТгрефИ СА ей. 

( M p . V I , 2 1 — 2 7 . ) 

8 
3 6 . /Иол-fediue ж е И EAHHZ 0TZ фдрис-Ьи ДА ЕЙ - b z cz нилгс. I KziiieAz 

KZ AOMZ фдрис-koKZ кьзлеже . 3 7 . I се женд KZ грдд-Ь "Ьже в-fe гр-Ьшхницд. 

i оук'Ьд'Ькгши -Ько к ь з л е ж и т г . KZ ^рдмин~к фдрисЬок'Ь. принесгши длдкдстрг 

муроу. 3 8 . I CTAKZUIH здди при ногоу его. плдчжшти СА ндчАтг л\очити 

HOS-b его слгздми. И КАДСЫ ГЛДКЫ CKOeiA отирддше. I ОБЛОБЫЗДДШе НОБ-Ь его 

и ллАзддше муромь. 3 9 . к и д - к г ж е фдрис-ки кгзхкдкы его рече кь сев-Ь 

ГЛА. il дште ви вылг iipKZ. к'ЬА'Ьлг ви оуво кто и кдкокд женд прикдсддтг 

СА емь. "кко гр-Ьшхницд ECTZ. ( Л у к . V I I , 3 6 — 3 9 . ) 

САВВИНА КНИГА 

1 

3 3 . Рече гь притгчж CHITS. члкг еАинх в-Ь вогдтг. иже НАСАДИ киногрддг 
й йскопд кь немь точило, й пр-Ьддстх i д-Ьдтельлю й отиде. 3 4 . й ёгдд 

же приде Кр-ЬмА е м д т и i NOCZAA pABZ CKOÀ KZ д-Ьлдтельмг ймдтя кинд 
скоего. 3 5 . й й м г ш е А'ЬлАТеЛе рдвы éro. ЕЙША. Д ДроуГЫА оуБИША. окы же 

КАМбНИбМЬ ПОВИША. 3 6 . ПДКЫ NOCZAA ЙНЫ рДВЫ МН0Ж*к|ША прькыр. й т -км 

СТКОрИША тдкожде. 3 7 . ПОСЛЕДИ же посклд СНА скоёго KZ HHMZ ГЛА. ПОСТЫДАТХ 
СА СНА Moéro. 3 8 . А^лдтеле ж е кид-ккгше СНА его p-feuiA KZ сев-fe. ce ècTz 

в 
ндсл-кдхникг прид-Ьте ДА оувиемг сего, й оудрьжимг НАСЛОИ его. 4 0 . и югдд 

IDA. 

оуво приде гь киногрддоу. что сткори TZ д'Ьлдтельмг. глл емоу. 4 1 . 3ZAZÀ 

Зьл-fe noBHTZ. и киногрддг пр-Ьддстг йн-кмг д-Ьдтельлю. йже к г з д д д А т я 

емоу . плодг KZ кр1шенд скои ( М ф . X X I , 3 3 — 4 1 . ) 

2 

1. ...ТОГДА посклд. к. оученикд СКОИ 2 . ГЛА НМД. ИД-fcTA кх ксь и ж е 

gCTZ Пр-Ьлю KAAiA. и двие ОВрАфбТА OCZAA ПрИКАЗАНО. Й Жр'ЬвА CZ НИМЬ. 

Отр-Ьшгшд прикед^тд é C-feAVO. 3 . Й Афе р е ч е т г кто кдл\д что. рыуктд гак о 

гь Tp-feBoyeTZ èw. й посглд га. ( М ф . X X I , 1 — 3 . ) 
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3 

30. члкх бдинк ск^ождаще ô-rz йёрслима кх ёри^д. и KZ развотиш 
кхпаде. иже скклькгше i. и газкы кхзложкше Ьстакльше « ёл-к живого сжфа 
отиде. 31. по приключаю же йере» ёдинг. йд'Ьше ижтьмь т-Ьмь. й кид-ккг 
i мимойде. 32. такожде же А леоугдт BUKZ на ТОЛАЬ ЛГЬСГЬ. пришхдх и 

ВИД-FCKZ I МИМОЙДБ. 33. СЛМар^НИНГ же ÈTEPZ ГрАДЫ Приде KZ немоу. и 

кид-ккг i лшрдока. 34. и пристлпь овАза «зкы его кьзликал бл-ti й кино. 
KZ3ZA\Z же I на CKOTZ CBOI. прикеде » 6 I KZ господ*. И прилежаше ё<иь. 
35. й на оутрша UIZAZ. й кьзгмг. к. п-кнАза. дасть гостьникоу. й рече 
прилежи ели«, й aqje. что йждикеши. азг ёгда КХЗКРАФД СА. кгздамь ти. 
(Лук. X, 30—35.) 

4 
N T-—J 

16. рече гь притгчж сига. члкоу ёдиномоу вогатоу оуговьзи СА нива. 
17. й по/иышл-йше к сев-fe ГЛА. ЧТО сгтворд. шо не и(ма)мг кьде сгврати 
плодя MOI^Z. 18. й РЕЧЕ се сткорд. разорж. житьницд мок. й вольшж 
сгзиждд. й сгверд тоу кса жита мои. й довроё своё. 19. й рекж дши 
скоёи. ймаши много довро. лежАфеё на л-кта многа. почи! гаждг пи1 м 
весели СА. 2 0 . рече ж е е<иоу BZ везоумьлю. BZ сига нофх к ь з е м л ж т г 

дшл ткога. а гаже оуготоки. комоу в я д л т . 21. тако й czBHpaAi сев-к. а не 

KZ ва вогатА СА. се ГЛА кгзгласи. ЙМ^А1 оуши слышати да слышитг. 
(Лук. XII, 16—21.) 

5 
в 

fiz оно 33. пришгдгше коши на место рекомоё голггафа. еже нари-
цаёт* СА. краниёко М"ксто. 34. дашА ё<иоу оцьтх пити. cz зл"кчига czM-fe-
meHz. й KbKoyujz не ^от-кше пити. 35. распьнгше же разд-клишА ризы 
ёго. и меташА жр-квиА. 36. й скдгше стр-кжа^д i тоу. 37. й ПОЛОЖИША 

врь̂ оу глакы его винд написанж. се ё*ть црг йюдеикг. 38. тогда расплшА 
cz нимь. к. развошика. единого ô деснжга. и единого о л-ккяга. 39. мимо-
^одАфе же ^оул-к^д I. покыкагафе глаками скоши. (Мф. XXVII, 33—39.) 

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ 

~ 1 
1. Исоу рождьшю CA BZ К1ДЛ60МИ июд'еист'кмь. EZ дьни ирода цр"к. СЕ 

ВШК1 OTZ KZCTOKh, пр|дд KZ eprtiZ. 2 . ГЛШТ6. КЬДб eîTZ рождеи CA црь 

в 
1 ЕЬ ОМС — кь оно кръмл, 
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Йюдеишь. КИД^МХ в0 ЙК'ЬзДЖ его Nd KbtTOiyfe. И Пр1Д0Л№ П0КЛ0М1Т2 СА 
г—. л 

емоу. 3. Слышакх же иродх Црь СЬМАТе СА. И кесь иерсмх CZ HIMZ. 
4. h CZBhpaKZ КЬСА d^HepeiA И КЬШЖЬИИКЫ ДЮДЬСКЫ1А. KZnpdUJaaUJe >А КЬДе 
Ух раЖДабТг СА. 5. ONH же p"kllJA QMOy. KZ К1ДЛ60Л*И НЮДеИСТ-Ьи. TdKO во 
niCdNO ê TZ. 7. ТОГДа иродг TdH npH3hKdKZ КЛЬ̂КХИ. HCnWTd U> Nljfx. Kp̂MA 
kMhlUAIA CA БК̂ ЗДЫ. 8. И flOCbddKb IA KZ К1ДЛ60Л1Х. рече. ШбДХШе ИСПЫ-
т д и т е изк-fccTZNO о отрочАТ1. и e r A d о в р А ш т е т е . к ь з к ' Ь т и т е ли. да и азь 

ш е д х поклоигя СА е м о у . 9 . Q n h ж е послоушдкгше ц р ^ и д я . и се з к - к з д л 

гаже кц-Ьша иа кьстоц'Ь. ид-кдше пр^дь NIMI. д о и д е ж е п р 1 ш е д ш 1 cTd 

Kpzjfoy. ид-кже в-fe отромА. 1 0 . Ё и д - Ь к г ш е ж е а к - к з д ж к х з д р д д о к д ш А с а 

радости!^ KeAlèGS S-fedO. И . И КгшеА^Ше KZ ИДеША OTpOMIA 

cz s a p i e n s , лггрштх е г о . и п а д х ш е ПОКЛОШША СА е м о у . и о т к р х з ь ш е 

czKpoKiLjia скск. npHN'feciA ёл^оу ддрги. З л а т о и ликдих и з<иурид. 1 2 . и OTZK^TZ 

Пр16Л\гше KZ ChN-fe. Ne КХЗКрЛТ1ША CA КЬ иродоу. NZ н и к л « п д т е л \ г . 0Т1ДЖ 

KZ стрдид CKons. (Мф. II, 1—5, 7—12.) 

2 

1 1 . члкх е т е р х им-k AXKd сиы. 1 2 . и рече Л\енхш1 оГь оцю. W4e ДdЖAZ 

м \ достоиижга ч ш т ь и м - к ш ^ . и разд-кл! и л и илгкиие . 1 3 . и и е по лшов-кух 

A Z N e p . сьвьрдкх Khce л\ьши сиъ. о т и д е иа стрдид А а л е ч е . и т о у сы 
с 

расточи ил^иие ское. Ж1кы БЛДДХИО . 1 4 . и ж д и к х ш о у ж е е л ю у к ь г к . вы 
г л а д г кр-кпокх иа стрди-k той. и TZ и а ч А т г л ш а т 1 СА. 1 5 . и ш е д г прм-кпи 

СА eAiNOMZ. WTZ Ж1тель стрдиы ToiA. и noczAd и иа села ско'к nacTZ с ш н и . 

1 6 . и Ж6ЛddШ6 NdCblTITI CA. W T Z роЖбЦЬ 1АЖ6 ' кд ' каУД CKHNI1A. И NIKTO ж е 

д а 4 \ ш е ел»оу. 1 7 . кь сев-k ж е п р и ш е д г р е ч е . к о л т о у NaeAizNiKz оца л»оего 

и з в ы к а ^ т г ^ л Ы . а з ж е сьде г л а д о м г гывлга. 1 8 . KzcTdKZ и д ж KZ О Ц Ю . 

и р е к ж ел^оу оме с г г р - к ш и ^ г Nd nbo И пр-кдг товогтх. 1 9 . юже Ne AOCTOHNZ 

ec«z иарефи CA Шъ ТКОИ. CZTKOpi AtA "кко е д к о г о W Nd6AU»NIKZ т к о и р . 

20. и KzcTdKZ поиде кь оцю скоелюу. (Лук. XV, И—20). 

3 

1 2 . Кгс^ОДАЦЛО исоу KZ кесь е т е р ж сьр-кте и. AeCIATh ПpOKdЖeNZ л \ д ж ь . 

1Же CTdKZШe и з д л л е ч е . 1 3 . И TI KZ3N'kcA IMdCb. г л ш т е . исе NdCTdKZNI4e 
полдилоуи NZH. 1 4 . и KlA-kKZ IA рече HMZ. ш е д х ш е ПOKdЖИTe CA HépeoMZ. 

с 
И ВХИ ИДЖфбЛ« ИМ. ИЧНСТИфА са. eA'NZ же ÔTZ NĤZ KIÂ KZ. "кко ИЦ'кл'к. 
KZ3KpdTi ca. глдсомх келиелдг слакА Ел. 16. и ndAZ ииць иа кол̂ иоу его. 
к̂длж ел̂ оу кгздасть. (Лук. XVII, 12—16.) 
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СИНАЙСКАЯ ПСАЛТЫРЬ 
1 

14. ..оуслыил AUA
 вър*ксноте Т А т в о е г о -^15 . ML MIA ОТХ вреш-Ь дд НЕ 

оуглхвгаг ^ Т3ВДК1 отх нендвииитр мга^Т отх глжвокыр кодх-^16. дд 
не ПОТОПITX ллене воур-ь КОДЬНД-fe ^ Hl ПОЖХрбТХ мене ГЛЖБ1НД ^ N1 гхкедетх 
о MhHiî рОВЬШКХ оустх CBOIjfX17. ОуСЛЫШ! MIA П "Ii К О БЛДГД естх ммость 

и» 
ТКО-Ь~ПО МХНОЖЬСТВОу штедротх ТВОИ^Х NPI3PI Н Д ~ 1 8 . не ОТХВрДТ! Л1ЦД 

твоего ОТХ ОТРОКА твоего ̂ "Ько СКрХБЛД 1АДРО ОуСЛЫШ I M I A R ^ I G . ЙОНХМИ 

дш1 мое! Т отхли КК^брлгх MOI^X р д д | И3БДК1 MIA ^ 2 0 . ТЫ ВО cxB-feci 
П0Н0Ш6Н16 МОЕ 1 стоудх MOI I СрДМОТЖ МОЕК^Пр-ЬдХ TOBOGS СЖТХ EHCI 

СХТДЖАГЗКШТе! МЬН^ ~ 2 1 . ПОНОШБН!^ ПрИД-FE ДШД МО"Ь I СТрДСТ! ^ I Ж Ь Д А Р 

иже to MZHOGK П0СКрХБ1ТХ i не в-fe ~ (гл. LXVIII, 14—21.) 

2 
4. -ко 1СПДХН1 IIA 30ЛХ ДШД МО'Ь Т Ж1В0ТХ MOI ДД-fe Пр1БЛ1Ж1 С ГА •—• 

5. Пр1м-Ьненх вы х̂ сх шзх^одсштшлч вх ровх-^ вы х̂ *Ько. 6. ЧЛОВ'ЬкХ 
вес П0М0ШТ1 оу МрХТВЫ̂Х СВОБОДЬ ~ "Ько 'кзВЬН! СХП6ШТ1 вх гров-кр |̂ хже 
H'fefl ПОМ"кнЖЛХ КХ томоу I И TI ОТХ рЯКЫ TBOeiA OTXplHOBeHI БЫШ1А. 

7. П0Л0Ж1Ш1А MIA ВХ pOB-fe Пр"к|СП0ДЬН1МЬ ~ fix темьны^х ВХ С̂НИ CXAipXThH-fc rü 
8. Нд MIA оуткрхди CIA Ярость TBO*fe ^ ï BhCIA ВЛХНЫ TBOIA ндведе нд мех 
9 . О у Д Д Л И Л Х et" ЗНДН|-к MO-fe ОТХ мене ^ П0Л0ЖИШ1А MIA ВХ МрХЗОСТЬ 
сев-fe ^ Пр-Ьдднх БЫ̂Х И не 1С̂0ЖДАЛ̂Х г^ 10. W4I MOI изнеможете отх 
Н1ШТ6ТЫ ~ fiX3A"fe^X рдц-fe MOI 11. &ДД МрХТКЫМЬ CXTBOpiUJI чюдесд^ 
ЛИ БАЛКА ВХСКр-fcciATX испоЕ^датх CIA тев-k ~ (Гл. LXXXVII, 4 11.) 

9. Пр'кд'клХ ПОЛОЖИ егоже не пр^джтх: НИ OBpATIATX CIA покрытх 
Земла: • • • • • 10. Посылл1А источьткы ко дьвре^х: Поср-кд-к горх процятх 
ВО 11. НДП01АТХ BhCIA ЗВ'Ьр! С1ЛХНЫ1А! ЖиДДТХ АОНДГр| ВХ Ж1АЖДЖ... 
свопя: —.г——. 12. Нд ты пьтщга НБНЫ1А прштдгсхтх: СЭтх ср-кды кдл\ьнь-к 
ДДДАТХ глдсх: 13. Ндпд'ка горы отх пр-квхспрхш х̂ CEoijfx: Отх плодд д'Ьлх 
TBOIVX НДСЫТ1ТХ CIA земл^: ^ 14. ПР031АБ1АИ пджитх скотомх Т трдвж нд 

Л 

слоужьвж члкмх: — Тзвест! ^ в х отх зелид: и вино вьзвеселитх ердце 
члкоу: —^15. 0умдст1т1 Л1це ол-кимх: и л̂-квх ердце члкоу оукр-кпитх 
16. НАСЫТ1АТХ CIA др^вд ПОЛЬСКДД: Кедры Л1ВДНХСКЫ-1А-Же eci ндед-
дмх: — 17. Toy пьт1Ц1А оугн"кзд1Атх CIA:' вродово жмифе овлдддетх 
1Л1и: 18. Горы высокы1А еленелАх: кдл̂ енх пршЪнфе здехцемх^ 
(Гл. CHI, 9—18.) 
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СИНАЙСКИЙ ТРЕБНИК 

...Ходатаю нашх. I докодителю. KẐ  ОЦЮ ткоемоу нвсгноумоу. молимг ТА 
0 кс-tyz Hätz , недостойны^ рав-tyz TKOH^Z. НЫН-Ь же паче кьпиемг о Ератр-fe 
нашемь. i рав-fe ткоемь семь, не пр-Ьдажди его п поношенью везоумгнымг. 
нн "Ьростипк ОБЛИЧИ. Ни гн-Ькомь ткоимь покажи Hacz. завжди гр-^ы его. 

1 иц-Ьли и OTZ о д р х ж А ф А » БОЛЕЗНИ. Да не посраменх вждетх. знаменакхи TA 

KZ И/ИА ткое. i ^КАЛА СА о тев-ь. (Гл. 27б, 2—16.) 

2 
Ск-Ьтх ОЧЬЮ Л106Ю I TZ Н^СТХ t z М Н О К ' / . Дроузи МОИ I ВЛИЖИКЫ MOIA. 

Пр-Ьмо мн-fe привлижишА tA и tTauiA. Ближьнни мои далече стаии/. 
И нжждаа̂ ж СА искдфии ДША мое», «скжфе З̂ ЛА мн-fe гла^л. Соуетхнаа 
и лестьнаа ксь день пооучар СА-/- азг же -Ько и глоу^* не слыша̂ х. 
И -Ько н-bMz не откргзар oycTz CKOH^Z'/. И ЕЫ^К -Ько HKÏ не СЛЫША. 

I не имы KZ oycT-fê z скоир оБличени-fe-/. -кко на ТА ГТ oynzKajfz. i ты 
оуслыши MA Г1 вже MOI. (Гл. 76б, 1—15.) 

подовгно естх цргтко нвское. чкоу црю. еже сгткори вракг сноу 
скоемоу. i посгла равы скос*. призхкати згканыа на вракг. i не jfOT-fea^ 

прити. Пакы посгла ины равы ГЛА. РыуЬте 3ZKAHBIMZ. се ов-Ьдх мои оуго-
тока^х. i юиьци мои оупит4наа исколена. i кс-fe готока. прид-Ьте на вракх. 
WHH же не рождыие отидж. WKZ на село ское. WKZ же на коуплкк скокк. 
а прочи емхше равы его. ДоадишА имх. и 13БИША a. i слышакг црх 
TZ разгн-Ька CA. I посглакг коа CKOIA погоуви оувиицд ты. и градг ÎJFZ 

Зажеже. тогда гла равомг CKOHMZ. вракх оуготоканх естх. а зхкании не 
Б-FEUIA достоини. 1д«Ьте оуво на ис̂ одифа пдтеи. i елико афе оврдфете. 
Призок-Ьте на вракх. i ишедхше рави ти на пжти. совграшА КСА овр-Ьтл. 
Зглыа же и довры. КПЛХНИША вракх кьзлежАфии^х. Вхшедг же црь 
тк_кид-Ьтх кь3лежАфии^х. бид-Ь тоу ^ не овлхчена. KZ од-Ьние врачьное. 
i гла емоу дроуже. како кьниде с-Ьмо. не имы од-Ьни-Ь врачьнааго. OHZ же 

оумгча. тогда рече Црь слоугамх. czкAзaкzшe и по рдц-fe и по ноз*. 
FIZ3ZM-BTE и KZKPZ3-FET6 и. KZ T Z M Ä к р о м - Ь ф ь н ш д . т о у в л д е т г плачь и 

скрхжетх 3ÄB0MZ мнози во сжTZ зхкании. мало же извраныу. (Гл 106» 
9 — 2 5 , г л . 1 0 6 6 , 1 — 2 6 . ) 
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СУПРАСЛЬСКАЯ РУКОПИСЬ 
Ж и т и ю Й Д'кднию Пр^ПОДОВhNddГО dHUHd. 

Покел-Ь же н-ккомоу ОТХ BpdTbÀ тешт.1 кх пднимици. й пришед'шйимх 

отх пдти. ЖАД'НОМХ сдштемх БОДД принести. ÔN' же рече «ко N6 ймлтх 

ПДЫИЧИЦД КОДЫ ИИМКОЖе. й TO CdMO Ь у й и т < \ ш е EpdTX. икоже прежде МАЛЫ 

CKOHAU p^Kddtd CdMÄ т д остлкхшд кодд. пришед'шимх к немоу стрлы'нк|йл\х 

Принеси. IlpdKhAZHhJH же СДЫШАБХ то. Й ВЬЗД-ЬкЯ рдц-fe Hd нево. KpOTiyfe й 

THjfO BpdTOy рече. ИДИ КХ ЙМА гне. й HdA r̂a CA икоже оврАштеши кодд. 

Й ШХДХ открьзе дкьри ndHHMML̂A. й овр-Ьте исплхнь. Й КЬЗДИКЬ СА и 

оужасх. Й npoCddBHKX Bd. почрхпх принесе ЖАЖДДШТИЙМХ. П0К6ДДА ЙМХ 

CXdOy4HKXmdd CA чоудесл БЖИИ. CTdKH же COBOÎX чоудо ТО. И ОТХТОЛИ отх 

СБОЮГО TpoyAd ГОТОКИТИ КОД Д. Nd ПИТИЮ CTpdH'HMHMX. кодонось протикд 

*БОЮЙ сил"к оуготоки. вез ' л-кности сь ти^омх лицемя. HomddUie кодд 

ОТХ Р'ккы è<f>pÂTd. Hd pdMOy CKoèiÔ. Й ПИИ^Д ПрИ^ОДАШТИИ К Н6<И$. кх ношти 

же то TKOpddUie. Hd4hHZ НОСИТИ ÔTZ K64epd ДОЖИ И ДО зорь, не CTdKhfdlÂ 
п-ксии. нх присно га cxKpxmdÀ ПО ксемоу ПДТИ... КХЗХМК КОДОНОСЬ. Nd4A ЙТИ 

пдтьмь Hd р-Ькд. прежде же дошьстин юм$ пр'кполокьюнии пдти. овр'кте 

СА КОДОНОСЬ испльменд КОДЫ. (\БЬЮ же СЬНЬМХ га и nOCTdKHKX нл зел\и. 

пр-кклоникх КОЛ'кн'к Й nddKd Й МОЛИ СА. И KXCTdKX КЬЗД'к рдц-к СКОИ Hd нево. 

Й BddTOAdpH Bord. КХ3ХМ' же КОДОНОСЬ KX3KpdTH CA КХ MdHdCTbiph СБОЙ-

Пришхд'хший же к немоу стрди'ний. кид'ккхше »коже KX3KpdTH CA не 

ДОШХДХ р-ккы. MH^d^Ä юмоу pdSBOdiiTH CA. Й не МОШТИ ПО o'ycTdK'HOyöyMOy 

ЮГО ДОЙТИ ДО è<f>P«lTd. Й текх ЮДИНХ ÔTZ BpdTHA Nd Chp^TeHhlfe юго. 

КЬЗАТИ КОДОНОСЬ ОТЬ Nero, й йти й почр-кти КЬ него м"ксто оть р-ккы, 

И дотекх CTddrO. овр-кте юже Hd pdMOy ЮГО КОДОИОСЬ ИСПАЬИЬ КОДЫ. O^dCX 

же CA EpdT'. BX3KpdTH CA. CdMO TO CZBpdBXUie CA O^dC'HH Ж6 

БЫБХШе. И ДИБИКХШе CA BbIKZUJOyOyMOy CAdKbHjfÄ Bd. (Гл. 549м—050ц, 
Гл. 550*3—551,.) 

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ 

1 

13 . О ш ь д х ш е м х же КЛХ^КОМХ. се dHrdX ГНЬ БХ СХН-к НКИ CIA иосифоу 

гли БХСТАБХ. поими отрочА. и матерь «его. и в-кжи БХ e r yn 'TZ И БДДИ тоу . 

доньдеже т и рекд ^ОфбТЬ ВО иродх HCKdTH ОТрОЧАТе. да погоувить 1€. 

14. онх же BxcTdsx. noiATx отрочА. и MdTepb iero нофига. и отиде 

КХ е г у п ' т х . 15. и Б'к тоу . ДО оумрьтии HpOAOBd. Ad схвддеть CA рече-

ною отх rd. прокхмь глгафе<их отх e r y n ' T d Kx3zfidjfx снъ мои. 16. TorAd 
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иродх. кид-квх ико пор&ганх высть oi х клх)£кх. разгн-кка tA з-кло и посхлаи. 

ИЗВИ КЬСА ОТрОКЫ СЖЦ1АГА КХ БИДЛббЛ '̂к и KZ KbC-fe^2 Пр^Д-Ьл-к^ leiA. 

отх дхкога л-ктоу. и ниже по кр-кмени «еже ИСПЫТЛ OTZ KAX^KZ. 17 . тогда 

о Г , 

схвысть СА реченою. и е р е л м е м ь пркхмь глгафемь. 1 8 . гласх кх рам-к. 

слышанх высть плачь и рыданию и кхпль л1хногх ра^ииль плачжцж СА. ЧАДХ 

CKOHjÇX И не Х 0 Т 'Ь А Ш 6 о у т к ш и т и СА ИКО HetÄTh. 19 . оумьрхш' ж е иродоу. 

се ан ' гелх гнх кх схн"к гаки СА иосифоу кх е г у п ' т й 2 0 . г л а . кхстакх . поил\и 

отрочА и м а т е р х »его. и иди кх з е м л г а излюкж и з м р к ш А во и ф ж ф е и 

доушл отрочАте. (Мф. I I , 1 3 — 2 0 . ) 

2 

1 7 . T z во иродх посхлакх а т х иоана. и схкАзакх и кхсади кх т ь м ь и и ц ж . 

иродииды ради жены филипа врата скоюго. ико жени СА юга. 1 8 . г л а а ш е 

во иоанх иродоки ико не достоить тев-к илгкти. жены врата ткоюго. 

1 9 . иродии ж е г н ^ к а ш е СА на нь. и JFOT'kame м оувити. и не м о ж а а ш е . 

2 0 . иродх во воиаше СА иоана. к"кды мжжа пракьдьна и ста. и ^рАииаше и. 

и послоушаа юго мхного ткор-каше. и кх сласть юго послоушааше. ( М р . V I , 

1 7 — 2 0 . ) 

Сравните м е ж д у собой следующий отрывок по Зографскому, 

Мариинскому, Ассеманиеву, Остромирову евангелиям и Саввиной 

книге . 

30ГРАФСК0Е ЕВАНГЕЛИЕ 

16. ...чкх етерх czTKOpH кечерж кельга. i кхзхка мхногы. 17 . i посхла 

равы CKOIA кх годинж кечерА. рече зхканымх грАД-кте. -кко оуже готокл 

с ж т х кс-к. 18. i начАША кх коуп-fc отхрицати СА к ' с и . прхкы рече ел\оу. 

село к о у п и р . 1мамх и ж ж д ж 13ИТИ. i кид 'кти е л\олга Т А ш-fci Л\А отхре-
чена. 19. i дроугы рече ел\оу. сжпржгх колокхныр. коупи^х ПАТЬ. i ГрАДД 

икоуситх î j (x . молга Т А ÎM-ki MA отрекхша СА. 20 . i дроугы рече. ж е н ж 

noiA^x. i сего ради не л\огж прити. 2 1 . пришьдх равх пок-кда гноу скоемоу. 

Тогда разгн-ккакх СА ГНХ домоу. рече равоу скоемоу. 13ИДИ на распжть-к i 

етхгны града i НИШТАПХ i Б-кдкньнА. i ^РОЛИЛА i сл'кпыгА. к х к е д и гкмо . 

^ С Г^. 

2 2 . i рече равх. ги БЫ еже покел-к I ефб лгксто естх. 2 3 . I рече ГЬ равоу. 

13ИДИ на пжти . i урл&гы. i оув-кди кьнити. да наплхнитх СА ДОМХ MOI. 

( Л у к . X I V , 1 6 — 2 3 . ) 
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МАРИИНСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ 

16. ...ЧЛЕКХ 6AHNZ СХТЕОрИ вечера KRAMf/S. И 3ХЕА МХНОГЫ. 17. И ПОСХЛА 
рДБХ СЕОН ЕХ ГОДХ ЕбЧерА рбШТИ 3ХЕДНЫМХ ГрАД-кте. 'ЬкО ОуЖб ГОТОВА СЖТХ 
Ehcfe. 18. I НАЧАСА KZKOynX ОТрИЦАТИ ГА ЕЬ£И. ПрХЕЫ рече 6<ИОу. С6ЛО KOynHJfX 
И ИМАМХ НЖЖД« ИЗИТИ и ЕИД-ЬТИ е. молк ТА им^и M A отхрочхнд. 
19. и дроугы рече с«пржгх ВОЛОЕХНЫИ̂Х коупи̂ х ПАТЬ. И ГрАД« искоуситх 
И̂ Х. М0ЛГ75 ТА ИМ̂И MA 0TZP04XNA. 20. И ДроуГЫ р6Ч6 Ж6Н« П01АСХ И Г6Г0 
рдди NE мог« прити. 21. и пришхдх рдвх ТХ ПОБ̂Д-к се гспдиыоу СЕОеМОу. 
ТОГДА рАЗГИ-ЬвАЕХ СА ГОСПОДНИХ ДОМОу. реЧб рАБОу СЕОбМОу. И3ИДИ 
1АДрО НА pACIl«WFE И СТЬГИЫ грддд. I НИШТА1А И Б^ДЯНЬИА И )£Р0МЫ1А H 

cA-feniiA Ехведи сЬмо. 22. i рече рлвх. ги выстх *Ькоже ПОБбЛ-к. И еште 
N I 

M'fecTO 6CTZ. 23. и рече rz рдвоу. ИЗИДИ ИА п«ти и ^дл«гы. и оув-вди 
вьнити. ДА ндплхнитх СА ДОМХ мои. (Лук. XIV, 16—23.) 

АССЕМАНИЕВО ЕВАНГЕЛИЕ 

16. члкх етерх ChTBOpi вечера келитх. и зьвд MhHorzn. 17. и погьлд 
рДБА своего EZ годг вечера. реЦ1И ЗЬЕАНЫИМг. гргАд-Ьте "Ько оуже оугото-
ЕДНД C«TZ Kht-iï. 18. Й НДЧАША EZKOynb 0ТХр1ЦДТ1 CA EZCI. пргвыи рече 
емоу. село Koynn̂ z И ИЛ\АМХ НЖЖДЖ ИЗИТ1 И ВИД-Ьт! е. ЛШК5 ТА им^и 
M A ОТрОЧЬНД. 19. и дроугы рече 6<И0у. сжпржгх ЕОЛОЕХНХИИ̂Х коупир niATh, 

И Гр1АДЖ искоуситх HjfX. молск та им-Ьи ma отхрочнд. 20. и дроугы рече 
жен« nOIAj(X. И сего рДД1 не мог« прит1. 21. и пришедх рдвь ТЬ ПОВОДА 
гспдиноу. скоемоу С1И. ТОГДА рдзгн-квдв СА гнх домоу. рече рдвоу свое<иоу. 
И31Д1 скоро НД рдсп«тгк. И СТЬГНЫ грддд. И Н1Ц1А1А И Б-ЪдЬНЫГА. и р̂омхжд 

с 

И СЛ-ЪпЬНА ЕХЕ6Д1 сЬмО. 22. И рече рАБЬ ГДНОу СЕОбМОу. БЫ 6^6 ПОЕбЛ̂ . 
и ефе ЛХ'ЬсТО естх. 23. рече же гнх рдвоу. И31Д1 ид пжти И А̂ЛЖГХИ. 
и оуоНкдi вхнити. ДА ндплхнить СА домг мои. (Лук. XIV, 16—23.) 

САВВИНА КНИГА 

16. ...члкг ётерх створи вечер« велик й 3ZEA многы. 17. й посхлд 
рдвы CEOÂ ЕХ ГОДХ ЕбЧбрА. рбфИ 3ХЕДНЫМХ ЙД-Ьтб. ШО $Ж6 ГОТОВО 6CTX 
все. 18. Й НДЧАША ВХ коупь отхрицдти СА ЕСИ. прЬЕЫ рвЧб ё<ИОу. С6Л0 
коупи̂ х Й ЙМДМХ НЖЖДЖ Й3ИТИ Й ЕИД'ЬтИ è. <ИОЛЖ ТА ИМ"ЬЙ MA отгрефи СА. 
19. й дроугы рече е<му сжпржгх воловьны̂ х коупи х̂. е. Й се ЙДЖ 
йскоушдтх HJFZ. молж Т А йм'Ьй MA отхрекгшд СА. 20. и дроугы рече женж 
noÀjfz. й сего рдди не могж йти. 21. й пришхдх рдвх ТХ ПОЕЗДА гоу 
ПП£ 



tboé^oy. тогда разгн-ккакх СА rnz домоу. рече равоу скоемоу. йзиди скоро 

на распятии, Й на стьгны градоу. й скверн НИЦ]АА И Б^ДЬНЫА. й ^ромыА 

й СЛ-ЬПЫА кхкеди скмо. 2 2 . й рече равг ги выгтх икоже покел-fe. й ё ф б 
M f 

м-ксто естх . 2 3 . й рече гь равоу. изиди на п я т и . и ^алягы. и оув-кдн 

кьнити да наплгнитг СА д а м г мои ( Л у к . X I V , 1 6 — 2 3 . ) 

ОСТРОМИРОВО ЕВАНГЕЛИЕ 
1 6 . ...члкх н-ккыи. схткори в е ч е р а келикя . и з г к а мхногы. 1 7 . и посжла 

равх свои, KZ годк вечери, рефи згканыимх. прид*кте. ико оуже оугото-

кана с я т ь кьса. 1 8 . и начАфА KZKoyn-k отгрицати СА КЬСИ прькыи рече 

юмоу село коупи^г. и имаамг ноуждя и з и т и н кид-кти ю молгя ТА. ил\*ки 

MA отгрочьна. 19 . и дроугы рече с я п р я г г колокьныи^г. коупи^г ПАТЬ и 

^ о ф я искяситг и^х молга ТА им-ки MA отхрочьна. 2 0 . и. дроугы рече ж е н я 

noiAvz. и сего ради не м о г я прити. 2 1 . и пришьдх равг TZ пок-кда ГОСПО-

диноу сЕоюмоу се тогда разгн'ккакх СА ГЬ домоу. рече равя скоюмоу. 

изиди скоро, на распятии, и стьгны градоу и нифд» . и вольны». и ^ро-

м ы » и сл-knhiiA кхкеди скмо. 2 2 . и рече равх. ги высть юже покел-к и 
ы 

юфе м-ксто юсть. 2 3 . и рече гь равоу. изиди на п я т и и ^алягы. и оув'кди 

кхнити. да напагнить СА домг мои. ( Л у к . X I V , 1 6 — 2 3 . ) 

СЛОВА ПОД ТИТЛАМИ 

fiz = Borz, влго — влаго, влгсви = влагослоки, влгнг = влагослок(л)енг, 
С м f j 1-1 

БЫ = BbicTz; клка, клдка = владыка; гки = господеки, гдь = господь, ги = 

господи, гла = глагола, глати = глаголати, г л ш т е = глаголсхште, глг = 

• глаголг, ГЛА = глагол», глааше = глаголааше, г л а ^ я = глаголаа^я, гнь = 

господьнь; д^г = Aoyjfz, дши = доуши; ирмг, нерсл\ z = Июроусалили; ис, 

Hcz = И (n)coycz; К = коньць; млсрдока = милосрьдока; НБО = нево, HBCKZ = 

невесьскг, HBCHZ = невесьнг, нее = невесе; оць = отьць, оче = отьче; пркх, 
^ 5 ^ 

прркх, пр ркг = npopoKz; спи = сгпаси, спение = сгпасение, ердце = ерьдьце, 
CTZ = скATZ, CHZ = синя, CTMZ = скАтымг;тло = т-кло: Xz = Хрьстосг; црь = 
ц*ксарь, црькг = ц-ксарьскг, црю = ц-ксарю, цретко = ц-ксарьстко, цреткию — 
ц с̂арьсткию; 4KZ, члкг = члок̂ кг, чкоу = члок*ккоу, чекг = члок-кчьекг» 



С Л О В А Р Ь К Т Е К С Т А М 

л 

а — а, но 
акив, авые — тотчас, немедленно, скоро 
авити СМ. ивитн 
акдвти са см. ивдити ед. 
агны)ь, агивць — ягненок, барашек 
адь — ад, преисподняя, пекло 
аерь — воздух 
а ( м е с т о и м е н и е ) — я 
ако СМ. ико 
ави (наречие) — как, как-то 
алавастрь — сосуд из алебастра 
али — но, однако 
альдии СМ. дадни 
альканип, адьканые — голодание 
ал(ь)кати, адьуи — голодать, ощущать 

голод, поститься 
аминь — ИСТИННО 
аонагрь — дикий осел 
архиереи, арьхиерм — архиерей, первосвя-

щенник 
архисунагогь — старейшина собора 
архитрикдинь — распорядитель пира 
ацъ — все-таки, тем не менее 
аштв — если (ли) 
ашоуть — напрасно 

Б 

ва — бога 
вагърАмица — пурпур 
калии — врач 
вв вм. вв? — перед фрикативными и 

шумными согласными 
se накопи и, вв;аконь» — беззаконие 
Ев̂ кгстьиь — безвестный, неизвестный 
Ев̂ года — бесчисленное множество 
вв?-д-ра?оума — без разума 
Бвздгиа — бездна, пропасть 

Бв̂ отьстко — бесстыдство, наглость 
вв'40уиьдь — безумный 
воскврьньнь — неоскверненный 
ввспдыьмь — бесплотный, бестельный 
ввстоудьнь — бесстыдный, наглый 
ввсъда — разговор, говор, речь 
Ббсгдовати, Бвсгдо^н — разговаривать, 

беседовать 
Бвштисдьиь (от ве̂ тиедыа) — бесчислен-

ный 
вбштьсти (от вв? уьсти) — без чести 
ввштьстив (от Ев;тьетив) — бесчестие 
Евштддь (от кв?УАдь) — бездетный 
висьрь — бисер, жемчуг 
вити, ЕИ№ — бить, ударять 
вдаго — добрб, имущество, благо 
Бдагокодити, Едагокоянк — благоволить, про-

являть расположение к кому-либо 
Бдаговъетити, Бдагокъвтж — сообщать хо-

рошую весть 
Бдагодгть — благодать 
вдагь — хороший, добрый 
Еда?нити, 'вдажмк — соблазнять, искушать, 

обольщать 
вдижика — близкий родственник 
блюсти, блюда — наблюдать, присматри-

вать 
бдждити, ед»жд» — блуждать, развратни-

чать 
блядьиь — непристойный, неприличный; 

распутный, развратный, безнравст-
венный 

во — потому что, ведь, же 
ЕОЛвИ, БОЛИ — ббльший 
Б ОСТИ, ВОДЯ — бодать 
вовти СА, ЕО» СА — бояться 
вракь — свадьба, женитьба 
Браним, вран» — защищать 
врлнь — война 
врати са, Enpw са — бороться, воевать 
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вратрша — братия 
БратрЬ — брат 
Брашьно — пища 
Еридмь — жестокий, суровый 
Бркни», врьные, Брению— грязь, ТИНЭ, 

глина 
Брьвьно — балка, перекладина, бревно 
вр*мл — груз, ноша, бремя 
връшти, вргг» — беречь, заботиться 
воуи — глупый, безумный 
БО̂ КИ — написанное, письмо, запись, 

распйска 
воветь — глупость, безумие 
БЬ = БОГЬ 
БЬДрЬ бОДрЫЙ 
бьдъти, бьядж — бодрствовать 
ВЬДЪТИ СМ. БЬД*1И 
вьрати, веря — брать, собирать 
Б*да — необходимость, нужда 
въжати, въжж — бежать 
БЪСЬМЬ — бесноватый 

В 
варити, кари — обманывать 
варити, варан» — предупредить, обгонять, 

опережать 
варь — жар, зной 
ведро — ЯСНО 
велии, кельи, ведикь— большой 
ввн>;ъволь — дьявол, сатана 
ведши — много, очень 
вести, вед» — вести 
весь СМ. кьсь 
ветьхь — старый, ветхий 
ветер — в е ч е р 
ветеря, ватера — пир, обед, угощение 
ВИД1ТИ, БИЖДЯ видеть 
винарь — возделывающий виноград 
винопиица — винопиец, пьяница 
витати, вита» — останавливаться для от-

дыха; гнездиться (о птицах) 
вдаскииисати, вдасвииисаи — проклинать, 

злословить, богохульствовать 
власфишю — злословие, хула, клевета, 

богохульство 
вдась — волос 
вдьна — волна 
вдьхвь — волхв, ясновидец, предсказа-

тель; волшебник 
вдъшти, влък» — влечь, тащить 
водонос* — ведро, сосуд для ношения 

воды 
вой — воин; лагерь, стан; в вин. п. 

МН. Ч. — BOIA — войско 
вонь СМ. вьнь 
вони — запах, аромат 
вражии — в р а ж е с к и й 
вражьда — неприятель, вражда 
вратарь — привратник 

вратьва — лечение, исцеление 
вратити СА, враитж СА—возвращаться 
ВРЬХОУ — наверху 
врьхь — верх 
ВР*ИА — время 
вргшти, врьгк — бросать 
вькръшти, вьврьг» — бросать, ввергать 
вьдовн!) х — вдова 
вьждедъти (от вь^жедгти), вьждедыя — по-

желать, хотеть, иметь желание 
вьжешти, вьжагж — зажечь 
кьжизати, BbiBHsai» — зажигать 
ВЪ4 (предлог) — на 
вь;ал(ь)кати, вь;ад(ъ)ка1В — почувствовать 

голод 
вь̂ БОудити, въ^воуждя — возбудить, раз-

будить, пробудить 
вь;вратити СА, ВЬ̂ враштк СА — ВОЗВра-

титься 
вь;враштати СА, вь%враштж СА — возвра-

щаться 
БЬ;ВЪСИТИ, ВЬ-̂ ВЪОЖ — ПОВеСИТЬ 
въ^вкстити, вь/,к%шт» — возвестить, опо-

вестить 
вь^гдасити, вь^глашя — издать СИЛЬНЫЙ 

возглас, позвать кого-нибудь, вы-
крикнуть 

вь^гдавати, вь^гдаша» — издавать СИЛЬ-
НЫЙ возглас, звать кого-либо, вы-
крикивать 

вь;да1и, вьздаиь — ВОЗДЭТЬ 
ekçajbth, вь?даок — воздавать 
вь?двигнжти, ВЬ̂ ДВИГНЯ — воздвигнуть, ПОД-

НЯТЬ 
вь?драдовати СА, вь?драдо\(1» СА — возрадо-

ваться 
вьздрасти, вьздрастя — вырасти 
вьадрасть — возраст 
вьадроути, вь̂ дровж — зареветь 
вь?др*иати СА, вь;др*ид» СА — задремать 
вьдрьжати, вь^дрьж» — воздержаться 
вь?дьхняти, вь^дьхня — вздохнуть 
вь?д-ыхати, вь?дъ1хаи — вздыхать 
вь?имати, вь̂ ьмати, вь̂ ьмднк — брать 
ВЬ̂ ИТИ, вь^идя — ВЗОЙТИ 
въ^дежати, вь^дежя — питаться, есть 

(в лежачем положении) 
вь/дешти, ВЬ;ДАГЯ — прилечь 
ВЪ'<Д0ЖИТИ, вь̂ДОЖЖ — поставить, поло-

жить 
ВЬ̂ ДЮБИТИ, ВЬ'4ДЮБДИ — в о з л ю б и т ь 
вь<иошти, ВЬ̂МОГЖ — быть в СОСТОЯНИИ, 

СМОЧЬ 
Бь?иА«и, вь?иАтж — смешать, спутать, 

сбить; смутить, возмутить 
вь^ькати, вь;окж — воззвать, позвать 
гь?ы1ити, вь^ьни« — закричать, восклик-

нуть 
Бь<ьр*ти, вь^ьр« — поглядеть на кого-

либо, взглянуть 
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»Ь^АТи, кь^ьмл — ВЗЯТЬ 
вькоупь, вькоуп* — в м е с т е 
«ько\(сити(вькоуша — вкусить, попробовать 
«ысысняти, в ы ш с н я — киснуть, заква-

ситься 
вьдагалиште — к о ш е л ь , к а р м а н 
кьлати, В Ш Ш С А , в ь л а к СА — раскачи-

ваться, толкаться, ударяться (о вол-
ны) 

кьдагати, к ь л а г а н — вкладывать, ставить, 
помещать 

къяъсти, кьдь̂ ж — влесть 
вьивсти, Rbueim — бросить, кинуть, заки-

нуть (в) 
в ь ш т а т и , вылетам — брОСИТЬ, закинуть (в) 
вьнегда — к о г д а 
вьнимлти, в ь и в ш и — в н и м а т ь 
кьнити, вышдя — ВОЙТИ 
кьиоушити, вьноушя — услышать 
«ьнь, кьнь — в н е , с н а р у ж и 
кьнгштьнь — внешний 
вьнлти, вьньмк — п о н я т ь , р а з о б р а т ь , 

внять, услышать 
ВЬНЯТрЬ — внутри 
вьнятрьнь —внутренний 
кьоЕрд7;и1и, вьовражя — образовать 
вьпити, вьплк — вопить , кричать 
вьпдь — к р и к , ВОПЛЬ 
вьпрашати, выпрашаю — спрашивать 
вьпросити, выпрошя — СПОрИТЬ 
вьскридию — край одежды 
ВЬСкрЬСИЯТИ, ВЬСКрЬСНЯ воскреснуть 
ВЬСКрЬСИТИ, ВЬСКрЬШЯ воскресить 
вьскрьшати, вьскрыпанк — воскрешать 
вьек-ысъти, вискишж — скисать (о тесте) 
вьскжж — зачем, для чего 
вьсприкти, вьсприимя — воспринять, принять 
КЬСПАТЬ — назад, обратно 
въстати, вьсгаи» — встать, выпрямиться 
ВЬСТОКЬ ВОСТОК 
вьстрьгати, вьет р ы л и — вырывать, выдер-

гивать 
вьсхитити, вьсхыштя ПОХИТИТЬ 
вьсх-ыштати, вьсхиштаю — похищать, хва-

тать 
вьстоудити СА — у д и в л я т ь с я 
вьторицвнк — второй раз 
ВЬТАТИ, вътьня — начать 
кыв — шея 
вьсь (жен. р.) — село 
вьсь, вьси, вьев — весь, вся, все; целый, 

-а, -е 
къдъти, в«мь — знать, ведать 
в 1кь — век 
вьньць — венец, корона 
върьнь — верный 
висть — весть, известие 
в ы р ь — ветер 
вАштб — больше 
КАШТИИ больший 

гадидва, гадидга (жен. р.) — Галилея 
гвона — г е е н а , а д 
глава — голова 
глаголали, глаголю — говорить 
гладь — ГОЛОД 
гдявина — г л у б и н а 
гнести, гнет» — гнести, угнетать, да-

вить 
говь;ити, говьжя — уродиться (от урожая), 

созреть 
говв;ию — плодородие, изобилие 
година — час, время года 
годь — час, определенное время 
гольгота, годьго»а , годьга«а — Голгофа 
горо^шьнь, горюшьмь — горчичный 
гори — вверху 
горьши — хуже 
господинь — ГОСПОДИН, ХОЗЯИН 
господь — х о з я и н 
гост(ин)ьникь — хозяин постоялого двора 
греввнив — гребля во время плавания, 

плавание 
гривьна — ожерелье 
горькь — горький 
гргвиште — могила; могильный склеп 
гръхь — грех 
ГрАСТИ, ГрАДЯ ИДТИ 
гьнати, женя — гнать 

А 
да — чтобы, с целью, пусть 
даати, даити, д а к — д а в а т ь 
давити, давлю — ДЭВИТЬ, дуШИТЬ 
дадвтв — д а л е к о 
дати, дамь — дать 
двигняти, двигия — д в и н у т ь 
двиэати, движати, движя — двигаться 
двьрь — дверь 
дввАть — девять 
деснаа — п р а в а я 
десАть — д е с я т ь 
ДИБИТИ СА, ДИВДШ СА — УДИВЛЯТЬСЯ 
ддьгь — ДОЛГ 
ДДЬЖЬНИКЬ ДОЛЖНИК 
дондвже с м . доньдвжв 
доити, ДОН — кормить молоком, доить 
доити, доидж — д о с т и г н у т ь , ДОЙТИ ( д о ) 
ДО КОЛИ, ДОКОЛЬ — до каких пор 
домедижв — до тех пор, пока 
дон(ь)двжв — пока, пока не 
досадити, досаждя — поступать нагло 

с кем-либо, наносить обиду 
дрввдв — некогда, прежде 
дроуга — п о д р у г а 
дроугь — друг 
дроугь ( п р и л а г а т е л ь н о е ) — д р у г о й 
дрьжати, дрьж» — владеть, держать 
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дрь ;ати , дрь^аж — дерзать 
Дрь^ижти, дрь/ ,н» — дерзость 

— дерево 
дша — душа 
дьждь — дождь 
дьшти — дочь 
дьврь (жен.) долина, пропасть, бездна, 

дебри 
дьнь, -день — день 
дьиьсь, дьивсь — сегодня 
дьрати, д е р » — драть, рвать 
дъдатедь — работник 
дъдати, д ъ л а к — работать 
дгльш — ради, из-за, по причине 
д * т и , д-ыя и д е ж д ж — деть, ставить, 

класть 
д*ть (собирательное) — дети 
д*тьекь — детский 
д * ю т и , д ь » — делать, совершать 

6 с м . к 

ш 
жаль — гроб, гробница, надгробный па-

мятник 
жедати, жедъти , желаю — желать 
жена — женщина 
жвнихь — жених, молодожен 
жвньскь — женский 
жвшти, ж е г » — жечь 
ЖИВОТЬ — жизнь 
жида — жила 
ж и а и ш м — жилище 
житель — житель 
жити ) живж — Ж И Т Ь 

жию — пища, хлеб 
житымца — складочное место, амбар 
жрьдь — жердь, шест 
ж р ь т к а , ж р ы к а — жертва 
жръвьць — жеребенок 
жр%Е& — жеребенок 
ж р ы и , ж ь р я — приносить жертву, жерт-

вовать 
жьдати , жьдж — ждать, ожидать 
жАдати, жлждж — испытывать жажду 
жАтка — жатва 
ЖАТИ, ЖЬИЖ — • жать 
ЖАТИ, ЖЬИЖ — сжимать 

S 

S * A O — очень, весьма 

I 
а̂вьдъии» — бодрствование 

сакА а̂ти, довА^ак— завязывать, засте 
гивать 

о г р а д и ™ , ; а г р а ж д ж — загородить 
?ади — сзади 
? а д * т и , ; а д е ж д в и г а д г к — заставить 
%ажешти, гажегж — з а ж е ч ь 
;а%ирати, ^ а ^ и р а и — упрекать, осуждать 
?а?ьр*ти , ? л р ь р и — осуждать, упрекать 
%аииь — заем; вь — взаймы 
?аити, ?аидж — заходить (о солнце) 
%аклати, ; а к о д к — заколоть 
; аматоръти , г а м а т о р к — состариться 
;ане — потому чго, так как 
;апдьвати , ; а п д ю ж — заплевать 
?апАти, а̂пьнж — расставить сети, пой-

мать в ловушку 
гедию — зелень 
?дьтк — желчь, горькое питье 
?иии — змей 
ÇUHO — змея 
N̂aueNHK — знак, знамение 

;рыю — зерно 
; ь в а т и , ; о в я — звать 
?ЬДО — з л о 

;ьдати, ;иждж — сооружать, строить дом 
; ь р * т и , — смотреть 
; ъ д о в м . S * Ä O 

^жвь — зуб 

И 

и — 1 ) союз и; 2) вин. пад. ед. ч. 
муж. р. от местоимения и(же) 

иде, идете — где, когда; тогда, как 
иереи — священник 

д д 
иермь, иерсмь — Иерусалим 
ижде, иждеже — тогда как 
иждити (от и^жити) , иждивж — истратить, 

издержать, израсходовать 
иже (местоимение) — который 
и^вавити, и ^ в а в д н — избавить, освободить 
и^вавдвти , и ^ в а в д а н — избавлять 
И^ЕИТИ, и̂ виж — избить, убить 
и^в-ывати, и^в -ывак — иметь в изобилии 
И^Б-ЫТИ, и ^ в ж д » — спастись, освободиться 
извить» — излишек, изобилие 
И^ВЬРАТИ, И^ЕВРЖ — избрать, выбрать 
и^вдъшти, и;вя1кж — и з в л е ч ь 
и?водити ( и^вождж — ВЫВОДИТЬ 
и^гьиати, ижденж — и з г н а т ь 
И^|"ЫБИЖТИ, И^Г-ЫЕИЖ ПОГИбнуТЬ 
издадете — издалека 
и д̂апти, издан — израсходовать, истра-

тить 
и̂ дьхмжт̂  издьхнж — умереть 
и^д-ыхати, изд -ыхак — умирать 
и ;ити , И 5 Д И Д » — ВЫЙТИ 
и ; д г е т и , — вылезть, ВЫЙТИ 
и̂ мръти, и?иьр» — вымереть 
иг;неиошти, (цнеиогж — изнемогать 
м<»с1и, иг*иь — съесть 
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И?am, и̂ ьжи — вынуть, избавить, спасти 
иЬвиомь — управитель 
имати, в ш и — ВЗЯТЬ 
шин, иишь — иметь 
НМЛ — ИМЯ 
инако — иначе 
ИМОТАДЬ — однородный 
инь — ИНОЙ 
имьгда — и н о г д а 
иимдох — куда-либо, В Другое место 
ипокрить ВМ. унокрить — л и ц е м е р 
иродии, иредиидл — Иродиада 
иродь — Ирод 
ис, ись — Иисус 
искати, ИШТЙ — искать 
искдии, иекоди — переколоть, перерезать 
искоуснти, искох«« — п р о б о в а т ь , и с п ы т ы -

вать 
искоушати, и с к о м а « •— искушать 
испъпгати, испита« — испытать 
иствшти, истек» — в ы т е ч ь 
истрьпыти, истрын» — вырвать, выдернуть 
истл?ати, ИСТА54« и и е н « » — взять об-

ратно; спрашивать; расспрашивать 
ИСТЪАИТИ С М . ИСЦЪАИТМ 

ксходити, исхожд» — ВЫХОДИТЬ 
исцъдити, исч*ли — исцелить, вылечить, 

оздоровить 
ИСЦИАМИ, исцъл*« — выздороветь 
и(с)тисти1и, и ( с ) т и и т я — ОЧИСТИТЬ, ВЫЧИ-

СТИТЬ 
ИСЬХНЙТИ, исьхм» — высохнуть, сушить 
исииати, исъшли — высыпать 
исгшти, и с г к а — в ы с е ч ь 
ИСАКММИ, ИСАКИ» — иссякнуть, высохнуть 
ити, ид» — идти 
И1|*ЛИТИ С М . ИСЦЪАИТИ 

ИШТ04Н»1И (от ДОДАН), иштв?» — исчез-
нуть, стать невидимым 

иштистити ( о т и^истити) , иштиштж — ОЧИ-
СТИТЬ, ВЫЧИСТИТЬ 

штръва (ОТ И? т р * в а ) — ИЗ ч р е в а 
ШТАДИВ (от И ^ У А Д И В ) — порождение 

к 

ч 
К = КОНЫ)Ь 

кадити, кажд» — КЭДИТЬ 
ка;ати, кажа — показывать 
како — к а к 
камвньиъ — каменистый 
камвиив — камни; каменистая почва 
каио — куда 
каин, каиькь — камень 
капати, к а п т к — к а п а т ь 
каркама — сосуд, в который помещается 

в церкви денежное приношение 
капвта?иа — з а в е с а 
каити СА, к а к СА — КЭЯТЬСЯ 

кесаьр — кесарь, римский император 
кикьсь киньсь — п о д а т ь 
КАаДАЗК — колодец, источник, родник, 

ключ 
КАаТИ, КОА« —колоть 
клввръть — сотоварищ по рабству, по 

зависимости от господина 
КЛ.П4ТИ, М В ™ « — указывать, обвинять 
кликн»ти, кликиа — кликнуть, позвать 
клицати, КАИУ» — восклицать 
КААТИ, КАЬН» — клясть, проклинать 
КААУ4ТИ, KAAYa — НЭКЛОНЯТЬСЯ, СТЭНО-

виться на колени 
ковътвгъ, ковьтегь — к о в ч е г 
КО̂ЬАЬ — козел 
ЬО̂ЬАА — козленок 
кокоть — п е т у х 
ьо\и — когда 
кодижьдо — Время от времени, иногда 
кодико, кодикоу — СКОЛЬКО 
кодикь — к о т о р ы й 
кодо —круг, колесо 
коль — с к о л ь к о 
КОЛЬ крагы — сколько раз 
кольни — во сколько раз более 
кольии nave — т е м более 
К0НЫ|Ь, конвць — конец 
коракиць — кораблик 
кошь — к о р з и н а 
край — край 
краниввь —лобный, черепной; кранивво 

иисто — лобное место 
красти, крада —красть, воровать 
крать — р а з 
кратькь — короткий 
кромъштьи'ь, кроиншьн'ь — крайний, внеш-

ний, наружный 
кротькь — короткий 
крьвь — к р о в ь 
крьиа — корма, руль у судна 
крьитии — кормчий, рулевой 
кр-ыти, крив—покрывать 
крьститель — Креститель 
Крьстити, крьшта — крестить 
крьсть — крест 
крьштвнив — крещение 
кръпькь — сильный, здоровый 
коупити, КО̂ПАИ — купить 
коуплп — торговля, покупки 
К0ХП0В41И, коупоу» — покупать 
ко̂ пьно — вместе 
кохпьць — торговец 
ко̂ рь — петух 
кьгда — когда 
кьдв — где 
кьжьдо — каждый 
кь^нь — кознь, вымысел, хитрость 
кьи, гаи— который 
кьиига — буква, мн. ч. — книга, писание 
КЬНАЗЬ — КНЯЗЬ 
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КьСНиТи, къшш» — медлить 
кьто — К Т О 
къшъти, к ъ ш л к — к и п е т ь 
к»до\( — куда 
кжпидь — к у п е л ь . 

Л 

лхдии — ладья, лодка, корабль 
хакати, д а т » — ощущать голод, голодать 
дакоиь — лакомый 
дакьть — ЛОКОТЬ 
даити , д а » — подстерегать, выслежи-

вать, преследовать 
дввьг 'ить , дввьЬмть — церковный служи-

тель 
двгько — л е г к о 
дежати, двж» — лежать 
дво\(г 'ить СМ. дввьг 'ить 
д е т ы й , дештж — л е т е т ь 
дешти, ДАГЖ — лечь 
ли — ИЛИ, ЛИ 
диковати, д и к о х » — ликовать, радоваться 
ликь, ВИН. п . м н . Ч. дик-ы — х о р 
лшвати СА, дишаи СА — о т с т а в а т ь , н у ж -

даться в чем-либо, терпеть недо-
статок 

лиити, д г и — лить 
ловь;ати, довьжж — целовать 
ловы|ь — охотник, ловец 
докъ1 — лужа 
дьгати, дьжж — лгать 
дьжа — ЛОЖЬ 
льгыл — легкий 
дьгати, дижж—; л и з а т ь 
лъпота — к р а с о т а 
ДЪТО Г О Д 

ЛЮБО И Л И 

люводги — р а з в р а т н и к 
люБод*иЧа — блудница, распутная жен-

щина 
дюв-ы — л ю б о в ь 
дюдьекк — народный 
дють — суровый, страшный 
джкавь — лукавый, злой 

M 

иа^ати, иажж — мазать 
иадокърь — маловерный 
маломошть — с л а б о с и л ь н ы й 
шль — маленький, небольшой 
иаиома — богатство, мамона 
межда — межа 
метати иешт» И иетаил — м е т а т ь , б р о с а т ь 
иилоерьдомтн, иидоерьдок * - сжаливаться 
нилоерьдь милоерьдьнь — милосердный 
шногрАми, иииогрядж— проходить, проез-

жать 

UHVJOMÏH, мии&идж— отойти, удалиться 
минжти, минж — ПрОЙТИ 
мдьнии — МОЛНИЯ 
ш ь т а т и , ш ь т ж — м о л ч а т ь 
Ш Ъ Т И , МБ А И — М О Л О Т Ь 

мождань — МОЗГОВОЙ 
молити, МОЛЖ — Просить, МОЛИТЬ 
иотити, иотж — МОЧИТЬ 
MOUITK, могж МОЧЬ 
мошть — сила , МОЩЬ, м о г у щ е с т в о 
мрькижти, ирькнж — смеркаться, темнеть 
мръжа — сеть 
иьзда — мзда 
иьножаи — больший, более многочислен-

ный 
мьножьство — множество 
мисдити, u-ышдш — д у м а т ь , мыслить 
митарь — сборщик податей 
шло — пошлина 
м-ытьиица — т а м о ж н я 
мьгда — мгла 
мь̂ доимьуь — сборщик налога 
мьнии — м е н ь ш и й 
мьнгти, иьнн — думать, полагать 
и ( ь ) р * т и , иьрж — у м е р е т ь 
uteio — место 
мгсАць — месяц 
МАКЬКЬ М Я Г К И Й 
МАСТИ, и ь ш т й — смущать 
мждрь — м у д р ы й 
мяжь — мужчина, муж 
мжка — мука 
ижтити , u s T s — мучить 
Mvpo — благовонное масло 

11 

иав-ыкмжти, навикнж — научиться 
и а д о \ т и СА, надъи» СА — н а д у т ь с я , р а с -

пухнуть 
надшень — н а д м е н н ы й 
мдджти, иадьиж — н а д у т ь 
н а д и т С А , иадыж СА — надеяться 
наемьникь СМ. иаииьмикь 
на^ирати, надира» — наблюдать 
иа^ьр^ти, иа?ьр» — проследить (взглядом) 
наимьникъ — наемный работник 
маикАште — больше всего 
нзипате — тем б о л е е 
мапаоти, налаю — н а п о и т ь 
напитати, напитав — накормить 
напити СА, напию ЕА — НЭПИТЬСЯ 
напльнити, иапльнм — наполнить 
напкеати, напишж — написать 
нлрвшти, нарек» — н а з в а т ь 
нарицати, н а р и ц а к — называть 
нлеадити, насажд» — насадить, посадить 
нас-ытити, насыштж — насытить 
иас-ыштати, н а г ы и т а « — насыщать 
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«аоуУати, йаоуТлнк — Hây4âîb 
наоутити, наоутж — научить 
находити, нахождж — находить 
натинати, матинаи — начинать 
иатрьтати, н а т ь р ь т а и — начертить, нари-

совать 
HiYAAo — начало 
натАти, натьнж — начать 
NaYAibKb — начало 
наюмьникь СМ. наииьиикь 
найти, наииж — нанять 
HEHbîlA = НвБвС&НЪИА 
нвввсьскь — небесный 
НБСКОв — НвБвСЬСКОв 
нвЕонь — ибо, на самом деле 
ывврыитн, нввръгж — пренебрегать, пре-

зирать 
ивгодовати, н в г о д о у к — негодовать 
НСГЬЛИ СМ. нвжв 
нвдостати, нвдостан» — недостовать, испы-

тывать недостаток в чем-либо 
нвджгь — недуг 
нвджжьнь — больной, недомогающий 
нвжв, нежели — нежели 
нв̂ ьловивь — беззлобный 
ивиадрвтвнь (от нв-иг-рвтенъ) — невыска-

занный, невыраженный 
нвкьли — чтобы 
нвмошть — слабость, бессилие 
нвра̂ оуиьливь — неразумный 
нести, неся — нести 
нвтьлкник — бессмертие 
нвтисюта — невоздержанность, неуме-

ренность 
нетьстивъ — бесчестный, нечестивый 
нештАдьмь — беспощадный, жестокий 
ни — нет 
ни^ькргшти, ми̂ ькрьг» — ниспровергать, 

уничтожать 
ни^ькь — низкий 
ни^ьходити, ни^ьхождж — спускаться, нис-

ходить 
никакьже — никоим образом 
никаиожв — нигде 
николижв — никогда 
никьдвжв — нигде 
ниькьто НИКТО 
ницати, ИИ7М — пустить ростки, произ-

расти 
ииштвта — нищета, бедность 
ништь — нищий 
носити, ношж — НОСИТЬ 
ношть — НОЧЬ 
ноштьнь НОЧНОЙ 

нее = нввесв 
иь — но, а 
игколи — когда-нибудь, когда-либо; на-

конец, с трудом 
мъкьдв — где-то, где-нибудь 
мккьто — некто 

нъльи — некий 
нждити, нжждж — Принуждап 
нжжда — нужда 

о 
овавати, овава« — заговаривать, закли-

нать 
овате — однако, впрочем 
ОБИДИТИ, овиждж — обидеть 
овинокати С А , овиноуш СА — колебаться, 

недоумевать 
ОБИНЖТИ С А , овин» СА — колебаться, недо-

умевать 
овитати, овита«—пребывать, жить, обитать 
овити, овидж — обходить кругом, покрыть 
овладати, овладак — обладать 
ОБлауати, овлатаж — одевать 
ОБЛОБЪцати, овловъцав — целовать 
ОБЛЬСТИТИ, ОБЛЬШТЖ ОбОЛЬСТИТЬ 
ОБЛ1ШТИ, облъкж — надевать 
ОБрЪСТИ, ОБрАШТЖ НЭЙТИ 
ОБрьтати, ОБр%та« — находить 
оБтешти — обежать 
ОБОЙТИ, овоунк обуть 
овоуати, oeo\(öis — сойти с ума 
ОБЬШТЬ общий 
ОЕЪСИТИ, ОБЪШЖ повесить 
ОЕА^АТИ, ОБАЖЖ — связать, завязать, об-

вязать 
ОЕАТИ, ОЕЬМЖ — охватить 
оваио — здесь 
овогда — иногда, однажды 
овьдв — здесь 
овьца — овца 
ОВЬУЬ — овечий 
овь, ова, ово — ЭТОТ, -а, -О 
овждоу — сюда 
огласити, оглашж — огласить 
огдашати, о гдаша» — оглашать 
ОГНЬ О Г О Н Ь 

ORQEBSHTH C A , ОГОБЬЖМ CA ДЭТЬ ХОрОШИЙ 
урожай, уродиться, плодоносить 

ододити, ододыа — победить 
одрь — ложе, кровать, носилки 
одрьжати, одрьжж — одержать 
одганию, одганыв — одеяние, одежда 
о д ъ ш ш с м . одганию 
одъти, одеждж — одеть 
одьити, одън — одевать 
оживити, оживдн — ОЖИВИТЬ 
ожити, оживж — ОЖИТЬ 
окдвввтати, оклввештв — оклеветать 
окрьсть — вокруг 
окоушати, окоушаю — испытывать 
олги — масло, елей 
онаио — т а м 
онь, она, оно — тот, -а, -о • 
оньде, оноуде — т а м 
онждоу — туда 
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апакы — назад, наоборот 
оплоть — ограда, изгородь 
оп4>*е(ь)нькь — хлеб, приготовленный без 

закваски 
о п р ы и СА, опьр» СА — опереться, толкать 
враги , о р и — пахать 
о с в ц и т и , осв гштж — ОСВвТИТЬ 
освдтити, ОСВАШТЖ— ОСВЯТИТЬ 
оскврьнити, оскврьиж — ОСКВерНИТЬ 
о е к ж д г т и , о с к ж д ъ ж — оскудеть 
осльпвни» — ослепление 
ОСДЬПНМТИ, ОСЛЬПНЖ ослепнуть 
оставити, о с т а в и в — о с т а в и т ь 
остати, останж — остаться 
осьдь — осел 
ОСЬЛА О С Л И К 

ocAsain, осАзаш — прикоснуться, ощупать 
осядити, осяждж — осудить 
отимати, о тния — отнимать 
отирати, отираж — вытирать, обтирать 
отити, ОТИДЖ — ОТОЙТИ 
отокь — остров 
отрщ|дти СА, отриаш СА — отказаться 
отроковица — девочка 
отрокь — мальчик 
отроуА — дитя, ребенок 
отьвратити, отъвраштя — отвернуть, отвра-

тить 
о т ( ь ) в р м т и , от (ь ) крь?ж — открыть, отворить 
от(ь)врь?ати, о т ( ь ) в р ь ; а ж — открывать 
отькръшти, отьврьгж — бросить, отвергнуть 
отьвъштати, ОТЬВ&ШТаЖ отвечать 
отьдати, отьдамь — ОТДЭТЬ 
отьииати, о т ы е ш ж — ОТНЯТЬ что-либо у 

кого-либо 
откривати , откр-ыканк — открывать 
отькр-ыти, отькр-ыж — О Т К р Ы Т Ь 
отькждо̂  — откуда 
отьмкь — остаток 
ОТЪЛЖТИТИ, ОТЬЛЖУЯ отлучить 
отьметати, отьмвштж — отбросить, избавить 
отьнвди, отъйвдижв — с тех пор как, когда, 

откуда 
отьпоустити, ОТЬПО̂ШТЖ — отпустить, отвя-

зать 
«ьпохштвнив — прощение, отпущение 
отьрвшти, отьракж — отречься 
отьринжти, отьринж — отбросить, отогнать, 

отвергнуть 
отьротьнъ — отказавшийся 
отьць — отец 
ОТЬУЬ — отеческий 
01)ьть — уксус 
пуистити, 07иштж — ОЧИСТИТЬ 

П 
« а к и — опять 
uauATb — память 
паниуица — водоем 

парасквкьгиа — П Я Т Н И Ц а 
паропсида — небольшое блюдо 
пасти, падж — упасть 
пасти, пася — пасти 
пат« — лучше, больше, кроме 
П8ШТИ, пмж — печь 
пвшти С А , п м ж СА — заботиться, печа-

литься 
нирь — пир, угощение 
пискати, пиштж — играть на свирели, на 

флейте 
лити, пиж — ПИТЬ 
пишта — еда, пища 
пдакати СА, пдауя СА — п л а к а т ь 
пдаиъ! — пламень 
ПЛИНЖТИ, ПЛИНЖ плюнуть 
ПАО^ТИ, пловж П Л Ы Т Ь 
пльнь — ПОЛНЫЙ 
пдьть — плоть 
пдъввль — сорная трава 
ПДАСаТИ, ПДАСЛ1Ж И ПЛАВЯ плясать 
ЛОБЬДЪТИ, ПОЕЬЖДЯ — бодрствовать 
повркшти, поврьгя бросить 
повгдати , п о в и д а й — сообщать, рассказы-

вать 
пок*д*ти, повъиь — сообщить, рассказать 
п о г а н ь — язычник 
погрв(с)1И, погрвСА — похоронить, зарыть 
погръБати, п о г р е в а ж — погребать 
погрА?ижти, п о г р А ^ия — потонуть, погряз-

нуть 
ПОГО̂БИТИ, ПОГОРЕЛИ погубить 
П0ГЪ1БНЖТИ, ПОГ-ЫЕНЖ П О Г И б а Т Ь 

погъ1вьдь — погибель 
подати, подамь — подать 
подвигнжти, подвиги» — раздвинуть, подви-

нуть 
подвиэати С А , подвизаж СА — подвязаться, 

бороться 
ПОДОБЫП — достойный, подобный 
подкдонити, подьклонж — дать приют, при-

нять под свой кров 
пожръти, пожьрж — пожрать, поглотить 
по?дъ — поздно вечером 
по^овати, по^оваж — съедать, поклевать 

(о птицах) 
позорь — зрелище 
ио̂ ьр̂ ти, пожьрж — посмотреть, взглянуть 
поииати, п о в и л и — брать 
поимати женж — жениться 
ноискати, поиштж — ПОИСКЭТЬ 

поити, пож — ПОИТЬ 
нокоити, покож — успокаивать 
поктати , покъ1важ — к и в а т ь 
П0Д0Ж1ЧИ, положя ПОЛОЖИТЬ 
подоуношти В ПОЛНОЧЬ 
шиь — берег, половина 
поианяти, поманж — сделать знак 
ломошти, помогж ПОМОЧЬ 
лоиътати, п о и г т а ж — броСИТЬ, кинуть 
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понв — потому что, хотя, по крайней 
мере 

пойди — с тех пор как 
поноси™, лоношж — укорять, упрекать 
попьрати, поперж — попрать 
попьриште — верста, миля 
поразим, поражж — поразить 
nopemiH, порек» — назначить, упрекнуть, 

оскорбить 
носдоушати, послоушаи — слушать, выслу-

шивать 
посдъди, посдъдь — ПОСле 
посд*жде — после, позднее, потом 
»осраиити, лосраидк — посрамить, опозо-

рить 
посгшти, иоськж — отсечь, отрубить 
потрлсти, потрАСЖ— потрясти, растрясти 
ПОУИСТИ, ПОУЬТЖ — ПОЧТИТЬ 
поуитати, поуитык — ПОЧИТЭТЬ 
ЛОУИТИ, ПОУИЮ — успокоиться, предаться 

отдыху; умереть 
потръти, поурьпж — почерпнуть 
UOIATH, поииж ВЗЯТЬ 
правьдьнь, прав вдень — праведный, прав-

дивый 
иракьда — правда 
пра̂ дьнь — праздный, пустой 
прати, nopffi — пороть 
привлауити, привдауж — притаскивать 
привдъшти, привдгкж привлечь 
привА?ати, iipxKAçai» — привязать 
пригваждати, пригваждаи — пригвождать 
пригко;дит.ч, пригвождж — ПрИГВОЗДИТЬ 
при;ьр*ти, приври — обратить внимание, 

позаботиться 
лриимати, прикидю — принимать 
лрикдюуаи — случай, случайность; по при-

клюуаю — случайно 
ПрИКОСНЖТИ СА, ЛрИКОСНЖ СА прикоснуться, 

дотронуться 
прилежати, придежж — стараться, заботиться 
придешти, придАГж — прилечь 
прилепит СА — прилепиться 
принести, принес» — принести 
нриникьнжти, приникнж — приникнуть 
приовръсти, приовря.штж — приобрести 
присвАнжти, присвАдж— вянуть (от жары) 
лристжпити, пристжпдк — приступить, ПО-

ДОЙТИ 

присно — всегда, постоянно, вечно 
прис*Д*ти, прискждж— сесть около кого-

нибудь, присесть 
прити, придж — прийти 
притьуа — короткий рассказ с поучитель-

ным или нравоучительным содержа-
нием, иносказание 

нримти, приииж — принять, ВЗЯТЬ 
Лровости, проводж — проколоть, пронзить 
прогьнати, мроженж — Прогнать 
продати, продаиь — Продать 

продагати, продк — продавать 
про-4Ьр*ти, прозри — прозреть 
про̂ Авати, пробка« — прорасти, взойти, 

дать ростки 
про?Авнжти, про̂ Акнж — прорастать, всхо-

дить 
прокажень ~ прокаженный, больной про-

казой 
прокдАти, прокдьнж — проклясть 
пропми, лропьнж — распять 
прорешти, прорек» — предсказать 
прорицати, ирори()Д1ж — предсказывать, про-

рочествовать 
просити, прошж — Просить 
npocipmn, простьр» — растянуть, просте-

реть, протянуть 
против» — против 

• г , О 
прркь, пркь, пррки = пророкь 
прьвь — первый 
ирьси — груди 
прьсть — перст, палец 
пръдати, прьдаиь — предать 
пръдаиги, продаж — предавать 
пргдъдь — граница 
прьдьстити, пръдьштж п р е л ь с т и т ь 
приюдовити, мриподовдщ — делить пополам, 

наполовину 
лръръкати, мрьрикак — упрекнуть, возра-

зить 
пръстати, пръстанж — перестать, прекра-

тить 
прмтжпити, пргстжнднй — ИДТИ, Проходить 

МИМО 
пргтешти, пргтекж — перейти, перебежать 
пргтити, приштж — запрещать, препятство-

вать 
прАдати, крАдаив — прыгать, скакать 
поесть — пустой 
по̂ штеница — разведенная жена 
пьрати, пер» — давить, мять 
пьрити СА, пврж са — спорить, состязаться 
пьсати, лишж — п и с а т ь 
пьсь — собака, пес 
ntHASb — серебряная римская монета 
ЛЪНАЖЬНИКЬ—1) меняла, разменивающий 

деньги; 2) меняльный стол 
Htm, not» — петь 
ПАТЬКЬ — пятница 
ПАТЬ — пять 
ЛЖТО — путы, оковы 
пжть — путь, дорога 
пжуина — бездна, морская глубина 

Р 
рака — рабыня, слуга 
ракотаги, рдкотак — служить в качестве 

раба 
равь — раб, слуга 
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равини — рабыня, слуга 
р а к ( ь ) в и — из др.-еврейского „мой учи-

тель" 
ракьнь — ровный, одинаковый 
ради — ради, для 
ра?врь?ати, р а ? в р ь ? а к — раскрывать, раз-

вертывать 
рд?кр*шти , ра7,врь?ж — раскрыть, развер-

нуть 
ргцв* — кроме 
ра̂ дроушвнию — разрушение 
раздръшити, ра^дришм — освободить, раз-

вязать 
рд?д*дити, ра?д*дк — разделить 
ра?лжуати, р а ^ д ж у а и — разлучить 
рд?мишА1дти, р г ц м и ш л и к — размышлять 
ра̂ орити, разорил — разорить, разрушить 
радо — плуг, лемех, соха 
paua — г. Рама 
раио — плечо 
рана — болезнь, недуг, наказание 
раскаюти С А , р а с к а » СА — раскаиться 
расллти, распьнж — распять 
распятию — дорога, улица, скрещивание 

дорог 
растауати, р а с т а т а к — растрачивать, рас-

сеивать 
р а с ю у и т и , р а с ю у ж — растратить, рассеить 
растрьгнжти, растрьгнж — разорвать 
рдстрьзати, pacTpbsai« — растерзать, разор-

вать 
расх-ытити, расхиштж — разграбить, огра-

бить 
раширити, ваширшж — расширять 
раштисти (от расуисти), раштьтж — считать 
решти, рбкж — сказать 
ри?а — платье, верхнее платье, одежда 
рикати, р и к а м — реветь, рычать 
ринжти, ринж — бросить, толкяуть 
р о в ь — ров, могила 
родити, рождж — родить 
рождив — ветви, розги 
рожы)ь, рожець — уменьшительное от рогь 
р ь л ь т ь — ропот 
р-ыварь — рыбак 
р-ыдати, р-ыдаш — рыдать, плакать 
ръ?ахи, ргжя — резать, сечь 
р * с ( ь ) ю т а — истина 
ржгати СА , р ж г а н СА — насмехаться над 

кем-либо 
ржка — рука 

G 

садити, саждж — садить, сажать 
самарииичь — самарянин 
само — Т О Л Ь К О 
сапогь — обувь, сандалия 
сквкри — свекровь 
скинии — СВИНЬЯ 

cRtTHTH, скьштж — светить 
свьтьдь — светлый 
скишта — свеча 
свъштьникь — п о д с в е ч н и к 
СВАТИТИ, СВАШТЖ СВЯТИТЬ 
евАть — святой 
С® — вот 
свдмь — семь 
село — поле, нива 
седьнь — полевой, сельский 
синь — такой 
сице — т а к 
сиць — такой 
еиюти, с и и и — СИЯТЬ 
скандаль — соблазн, искушение 
CKBOÇ* — СКВОЗЬ 
сккрьна — нечисть, мерзость 
скоть — домашний скот 
СКрЬБЬ скорбь 
скрьжьть — с к р е ж е т 
скждьдьникь, скждедьникь — г о р ш е ч н и к , г о н -

чар 
скждьльниковь — гончарный, керамический 
славити, ела в л и — СЛЭВИТЬ 
слакьнь — славный 
слоужити, сло^жж — С л у ж и т ь 
сдоути , СДОВЖ СЛЫТЬ 
сдо̂ хь — молва, слух 
сльньце — с о л н ц е 
сдь;а — с л е з а 
сл-ышати, слъивж — с л у щ а т ь 
смоковъница — смоковница, фиговое де-

рево 
сокауии — повар 
соньмиште — с м . с ь н ь ш ш т е 
срамити, с р а м л н — срамить, позорить 
срамота — посрамление, позор 
срьды)в — с е р д ц е 
старейшина — первый, главный, глава 
старьць — с т а р и к 
стати, стан» — устоять, остаться на 

месте 
страдати, страждж — страдать, лишаться 
страньнь — чужой 
страна — страна, область, земля 
с т р о к н и » — управление 
стръшти, с т р и г ж — стеречь, сторожить 
стоуденьць — К О Л О Д е ц 
стоудь — СТЫД 

с т ы н а , стьгна — узкая улица, переулок 
СТЪ1ДЪТИ СА, с г ы ж д ж СА СТЫДИТЬСЯ 

стьза — стезя, дорожка 
стькдьница — чаша 
соуи — тщетный 
сьвирати, с ь в и р а к — Собирать 
сьвдажнати СА, сьвдажнанк СА — СоблЭЗНЯТЬ-

ся, возмущаться 
сьвла^нити, сьвлажми — соблазнить 
СЬБЪ1ТИ СА, СЬБЖДЖ СА С б ы Т Ь С Я , О С у Щ С -

ствиться, исполниться 
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сьвьрати, сьвбрм — Собрать 
сьвлкшти, сьвдша — снять, раздеть 
сьвисть — совесть, сознание 
е ь в ы ь — совет, совещание 
сьвъштати , сьвъшта!» — посоветоваться, 

сговориться 
сьБА^ати, cbBAçai» — СВЯЗЭТЬ 
сьдравь — здоровый 
сьжешти, сьжегж — сжечь 
сь^ьвати, еь'40в» — созвать 
сь^ивати, сь̂ -ываик — созывать 
одьдати, сь?иждж — построить 
сьда;ити, сьдажж — спускаться 
сь\»кь — сгорбленный, скорченный 
сьмотрити, смотрю — смотреть 
сьирьть — смерть 
CbUACTH СА, СЫ4АТЖ СА СМуТИТЬСЯ 
сьнити, с ь н и д ж — СОЙТИ, спуститься 
сьнь — с о н 

сьньииштв — место собрания 
е ь н ш ь — собрание, сбор 
еьнъдь — пища 
СЬНАТИ, сьиьмж СНЯТЬ 
сьръсти, сьръштж — встретить 
с ы в о р и т и , cbTBopis — сделать 
СЫН — СТО 
сьторица — СОТНЯ 
сьтАжати, СЬТАЖЖ — приобрести, добыть 
CbTASaTbl СА, СЬТАЭЖ СА С П О р И Т Ь 
с м ж ж а т и , с м ж ж а к — надоедать, быть в 

тягость 
с ы д ж и т и , сьтжжж — мучить, угнетать 
СЬХНЖТИ, СЬХНЖ сохнуть 
сьходити, сьхождж — спускаться 
сь, си, се — этот, -а, -о 
сьде — здесь 
с ь и р ы ъ н ь — смертный 
« д а д и ш т в — место сидения 
с ъ д ъ т и , с * ж д ж — сидеть 
сгио — сюда 
СЬМА — семя 
сгнь — тень 
сьсти, САД» — сесть 
еъть — сеть 
с ы и и , с * к ж — сечь, рубить 
с ы а т и , с-кык — сеять 
сждии — судья 
сждити, сжждж — судить 
сждь — с у д 

сжпржгь — упряжь, пара волов в одной 
упряжи; супруг, муж 

сжпрь — противник 
сжсьдк — сосед 
ежтьць — сучек 

га — и так 
тако — так 
гакь — такой 

г д к ь ж д е , т а к о ж д * — т а к ж е 
таданьть — вес и определенная монета 

у древних греков и римлян 
тамо — т а м 
тать — в о р 
тварь — создание 
творити, т о р г а — делить 
творьць — творец 
тврьдь — твердый, сильный, здоровый 
те — и 
тедьць — теленок, бычок, молодое жи-

вотное 
тети , тепж — бить, К О Л О Т И Т Ь 
тешти, текж — течь, бежать 
тлькнжти, тдькнж — толкнуть 
тдъшти, тдькж — толкать, стучать, уда-

рять 
тодьма — СТОЛЬКО 

тотидо—-корыто, чан, в котором выжи-
мают виноград 

ю т и т и , т о т » — наливать, источать 
т р и » , трые — т р и 
т р ь г ь — базар 
трьжиште — торговое место, рынок; со-

брание 
трьжьникь — торговец 
трьм ию — терновник 
трьнь — терн, колючка 
трьзати , Tpbsaff i — терзать, рвать 
т р ь п ы и , трьпднв — терпеть 
тръвовати, т р к в о у ж — требовать 
т р ь в а и трава — трава 
три̂ вь — трезвый 
трАсавица — дрожь, лихорадка 
ТрАСТИ, ТрАСЖ трясти 
тржсь — сотрясение, землетрясение 
юу — здесь, там 
тоуждь — чужой 
ть , т а , то — ЭТОТ, - а , - о 
тьг да — тогда 
тькьио — Т О Л Ь К О 
тьиа — десять тысяч, громадное к о л и -

чество 
тьшта — теща 
т з д А т т а , гысжшта — тысяча 
тьиа — тьма 
т г и ь же — следовательно 
HUA — темя 
т А г о т а — тяжесть 
тнжькь — тяжелый 
т ж д о ^ , т ж д * — туда 

OY 
оувикати , о у в и в а н — убивать 
оуьиица — убийца 
в!(Еити, о у в и ю — убить 
в^вигати , о ^ в и и и — убивать 
•хк® - же, итак, ведь, пото1 
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оукогь — бедный, убогий 
оувроусь — платок 
оувръсти , о у в р ь ? » — открыть, приоткрыть 
оувгдгти, оувъмь — у з н а т ь 
о у к * р и т и , о у в ъ р к — уверить, убедить 
оу г а ж д а т и , о у г а ж д а к — угождать кому-либо 
оугасати, оугасак — у г а с а т ь 
оугасити, оугашж — у г а с и т ь 
оугаснжти , оу гаснж — угаснуть 
оу гдьвнжти , о у г д ь в н ж — Погрузиться, увяз-

нуть 
оуroEbSDTH С А , о у г о в ь ж ж е л — получить хо-

роший урожай, плодоносить 
оугодити, оугождж у г о д и т ь 
оуготовати, оуготова« — п р и г о т о в л я т ь ч т о -

либо для кого-либо 
оуготовити, оуготовднк п р и г о т о в и т ь ч т о -

либо для кого-либо 
оудовь — удобно, легко 
оудовьнь — удобный, легкий 
оудрьжати , о у д р ь ж я — удержать 
о у д ь — член 
оужасть — ужас 
оужв — уже 
оу;ьръти, оу;ьрю — у в и д е т ь 
оука;ати, оукажж — у к а з а т ь 
оукротити, о у к р о ш т в — укротить, смирить, 

успокоить 
оукроухь — кусок, крошка 
оукр-ыти, оукръик — у к р ы т ь , с к р ы т ь 
оудешти, о у л А г я — стихнуть, успокоиться 
оумастнти, о у м а ш т » — намазать 
о у ш ь т а т и , оумдьтж — замолчать 
оумръти, оумьрж — у м и р а т ь 
оуирития — с м е р т ь 
оуность в м е с т о юность 
оуоржжити, оуоржжж вооружить 
ОуПОДОБИТИ, ОуЛОДОБДИК у П О Д О б И Т Ь 
оулькати, оупьвавк — у п о в а т ь 
о у р ь ^ а т и , о у р ъ ж ж — отрезать 
оусрьдию, оусрьдыв — у с е р д и е 
оуста — р о т 

оустрьмити с А, оустрьмдга CA — у с т р е м и т ь с я 
оустьна — губа 
оусьнжти, оусьнж — у с н у т ь 
оусьхняти , оусьхнж засохнуть 
о у с к к н я т и , оуськнж — отсечь, отрубить; 

погубить 
оусждити , о у с ж ж д ж — П О Л О Ж И Т Ь В гроб 

(мертвеца) 
оусжмьнъти са, оуежмьмж СА — усомниться 
оутапати , o y i a n a i » — утопать, тонуть 
оутвти, оутвпж — у б и т ь 
оутопити, оутопдк у т о п и т ь 
оутро — утро 
оутр* — завтра 
оууити , о у у ж — учить 
оушидь — беглец, беглый раб 
оуга?вити, о \ (пжвд(а — уязвить, нанести 

рану 

ф 
фарисеи, фариски — фарисей (так называ-

лись сторонники религиозно-полити-
ческой партии в древней Иудее, пред-
ставлявшие интересы зажиточных 
слоев городского населения и отли-
чавшиеся фанатизмом и лицемерным 
исполнением правил наружного бла-
гочестия) 

X 
хаджга — изгородь, ограда 
хвада — хвала, похвала, награда 
хвадити, х в а д и — хвалить 
ходатаи — посредник, заступник, ходатай 
ходити, хождж Х О Д И Т Ь 
хотъти , ХОШТЖ хотеть 
храмина — дом, помещение, жилище, зда-

ние 
храмь — д о м 
хри̂ ма — благовонное масло 
хромь — хромой 
хоудити, хоуд|« — клеветать, злословить, 

ругать 
хъ = Хрьнось 
х и т р о с т ь — искусство, умение, мастер-

ство 
х-ыштвнию — грабеж, ограбление 

Ц 
цкисти, 1)вьт» — цвести 
црькь = цъсарьскь 

црькъ! — церковь 
1)рь = i j t capK 

1 | р с т в о = ц « с а р ь с т в о 

цьдити, цъдк — лечить, врачевать 
цълованию — приветствие 
ЦЪЛЬ — здоровый 
цъсарь — государь, царь 
цъсарьствию — царство 

V 

уась — ч а с 
уаша — чаша 
уагати, v a » — ожидать; надеяться 
у ии — чей 
УИСМА — число 
УИСТИ, т ы » — считать 
УКЬ = у д о в г к ь 
урьвь — червь 
урьнь — черный 
трьта — черта 
у р и в о — живот, чрево, желудок 
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тоудити CA, тоуждж CA — УДИВЛЯТЬСЯ 
тоути, тоуи — слышать 
ты», т о — что 
тьсгь — честь 
7ЮДИТИ CA СМ. тоудитн СА 
*ЮТИ см. ÏO>fIM 
УАДО — дитя, ребенок 
YAcib — часть, доля 

Ш, ШТ (Ц1) 
шити? ш и к — Ш И Т Ь 

ш т е д р о т а — щедрость 
ш т о у ж д ь — чужой 
ШТАДИТИ, Ш1АЖДЖ — щадить, беречь 
шоуи — левый 
шо̂ ица — левая рука 
ШЮИ см. шоуи 
uiiomja с м . шоуица 

10 
юже с м . оуже 
юность — МОЛОДОСТЬ, ЮНОСТЬ 
ЮНЬ — МОЛОДОЙ 
ЮНЬЦЬ — бычок, МОЛОДОЙ ВОЛ 
ютро СМ. оутро 

И (*) 

ЮБИТИ, КВДН Я В И Т Ь 
ивити СА, а в д н С А — Я В И Т Ь С Я 
и д ь — еда 
идьца — обжора 
о̂ ва — рана 
и ? в е н ь — уязвленный 
и^вити, гажвди — ранить 
и̂ ькинь — убитый, раненый 
ико, ако — потому что, что, тогда, так 

что, как 
. и к о в ь — какой 
окоже — как, как-то 
икь — какой 
DpocTb — гнев, ярость 
ИСТИ, КШЬ — есть 
ихати , н д ж — ехать 
иште СМ ашто 

Ю 
« г д а — когда 
«да — не, чтобы не 
•едннк — один 
юдьва — едва 
юже — что касается 
ю?еро — озеро 
юдико — С К О Л Ь К О 
юликь — который 
вдь к р а г ы — сколько раз, что 
•ел* — почти 
юмати (вм. ииати), к и л и — брать 
втерь — некто, некоторый 
leuiic — еще 

1А 
М д р о — быстро, скоро 
»sa, и?а — болезнь, недуг, слабост! 
»̂ •ыи. — язык, народ 
и?ттмь — языческий, народный 
»ТИ, ииж — взять 
»тр-ы — жена брата мужа 
иуьиень — ячмень 

ж г д ь — угол 
ждоу — откуда 
жже — цепь, окопы 
яжика — родственник (близкий) 
ж?ькь — узкий 
ftiposa — утроба 
жтрь — внутри 
жтрьни — внутренний 
жтрьидоу — внутрь 

&> 

кйД0\<ке откуда 

V 
vnoKpHTb — лицемер 
V носись — сущность, существо, материя, 

вещество, субстанция 
утро см. оутро 
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