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ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Настоящее краткое руководство имѣетъ цѣ
лію удовлетворить сознаваемую всѣми потреб
ность привести русское правописаніе къ жела
тельному единообразію.

Въ основаніе труда положено было изданное 
мною изслѣдованіе: „Спорные вопросы русскаго 
правописанія“; но при этомъ каждый вопросъ 
подвергался тщательному пересмотру 
въ собраніи всѣхъ наличныхъ членовъ Отдѣленія 
русскаго языка и словесности, и рѣшаемъ былъ 
съ общаго согласія.

Во многихъ случаяхъ наше правописаніе 
установилось давно уже, хотя и не всегда пра
вильно: измѣнять его въ подобныхъ случаяхъ 
не представлялось удобнымъ, потому что такого 
рода измѣненія могли бы только поколебать
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существующее соглашеніе и вызвать новыя раз
норѣчія въ нашемъ письмѣ.

Поэтому принято было за правило по воз
можности держаться утвердившагося обычая, 
отступая отъ него только тогда, когда обще
употребительныя начертанія оказывались поло
жительно невѣрными или слишкомъ непо
слѣдовательными.

Въ видѣ введенія изложены „основныя черты 
русской фонетики“, такъ какъ предварительное 
знакомство съ ними признано необходимымъ для 
вполнѣ отчетливаго и сознательнаго письма.

Въ концѣ книги помѣщенъ Справочный Ука
затель всѣхъ словъ, не только разсматриваемыхъ 
въ руководствѣ, но и вообще имѣющихъ какое- 
либо отношеніе къ вопросамъ орѳографіи. При 
первыхъ означены и страницы, гдѣ можно найти 
объясненіе каждаго начертанія.

Январь 1885 г.



ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ДЕСЯТОМУ ИЗДАНІЮ.

Три послѣдующія изданія этого труда, появившіяся 
въ теченіе 1885 года, не представляли существенныхъ 
отличій отъ перваго. Исправлены были только немногіе 
маловажные недосмотры, неизбѣжные въ первомъ изданіи 
всякой книги; затѣмъ мѣстами сдѣланы небольшія пере
мѣны въ объясненіяхъ правилъ и кое-какія дополненія; 
наконецъ, въ Указателѣ прибавлено довольно много словъ, 
не вошедшихъ въ первое изданіе, и на всѣхъ словахъ 
означено удареніе.

Въ пятомъ изданіи сдѣлано нѣсколько новыхъ допол
неній и перемѣнъ на основаніи полученныхъ мною замѣ
токъ или высказанныхъ въ педагогической литературѣ 
отзывовъ. Часть тѣхъ и другихъ потребовала разъясненій, 
которыя и были изданы мною въ особой брошюрѣ1). Тогда 
же Справочный Указатель значительно увеличенъ, и при 
нѣкоторыхъ словахъ помѣщены въ скобкахъ такія начер
танія, которыя, хотя и не предлагаются руководствомъ, 
но могутъ быть допускаемы, такъ какъ они не противо- 
рѣчатъ основнымъ началамъ его. Это сдѣлано по желанію 
многихъ преподавателей для облегченія учащихся. Въ

1) «Нѣсколько разъясненій по поводу замѣчаній о книгѣ Русское Право» 
писаніе. Записка Я. К. Грота, читанная во Второмъ Отдѣленіи Император
ской Академіи Наукъ». Спб. 1886-
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концѣ Указателя прибавлены два списка: 1) словъ, въ 
которыхъ пишется ѳ, и 2) первообразныхъ словъ, въ 
которыхъ пишется ж

За нѣкоторыя изъ этихъ улучшеній я обязанъ лицамъ, 
сочувственно откликнувшимся на опубликованную въ газе
тахъ просьбу мою. Ни одно изъ присланныхъ мнѣ замѣ
чаній не осталось безъ самаго внимательнаго съ моей 
стороны обсужденія. Пріятнымъ долгомъ считаю выразить 
за нихъ мою живѣйшую признательность слѣдующимъ 
лицамъ: А. Д. Галахову, П. П. Гнѣдичу, А. И. Голь- 
денбергу, В. П. Коховскому, г. С. Крылову, В. Н. Ку- 
ницкому, г. М. Малорошвилову, А. Н. Сигунову, г. П. 
Смирновскому, В. Филипьеву и П. В. Шейну (въ 
Петербургѣ); Н. П. Гилярову-Платонову, В. И. Шен- 
року и П. В. Щапову (въ Москвѣ); А. И. Соколову (въ 
Саратовѣ), И. С. Соломоновскому (въ Липскѣ), г. Ѳ. Ка
минскому (въ Лубнахъ), г. Вл. Захарову (на Пилов. 
завод, въ Симб, губ-), М. Е. Ададурову (на ст. Сере- 
бряково Грязе-Цариц. ж. д.), г. М. Великанову (въ 
Твери), Н. Е. Шевченку (въ Харьковѣ), А. В. Шидлов- 
скому (въ Казани), П. А. Введенскому (въ Несвижѣ), 
г. А. Амирову (въ Каменецъ-Подольскѣ), Д. С. Кобіеву 
и Л. Г. Лопатинскому (въ Тифлисѣ). Атносительно доста
вленныхъ мнѣ новыхъ замѣчаній я долженъ пояснить, 
что тѣми изъ нихъ, которыя касались не правописанія, 
а другихъ грамматическихъ вопросовъ, я не могъ вос
пользоваться въ этомъ руководствѣ.

Десятое изданіе ничѣмъ не отличается отъ преды
дущаго: устранены только нѣкоторыя маловажныя не
исправности, да въ Указателѣ прибавлено нѣсколько 
словъ 9- Л. Гротъ.

1) Настоящее, одиннадцатое изданіе въ точности воспроизводитъ 
предыдущее, Н. П. Гротъ.
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ОСНОВНЫЯ ЧЕРТЫ РУССКОЙ ФОНЕТИКИ

и

РУССКАЯ АЗБУКА.

Звуки и буквы.

1. Каждое произносимое слово можетъ быть разлагаемо на Членораз- 
ѵ дѣльныенедѣлимыя составныя части, которыя принято называть члене- звуки. 

раздѣльными звуками. Разсмотрѣніе ихъ образованія, ихъ соче
таній и измѣненій составляетъ предметъ фонетики (отъ греч.

голосъ, звукъ).
Каждый языкъ располагаетъ только опредѣленнымъ чис

ломъ свойственныхъ ему членораздѣльныхъ звуковъ. На письмѣ 
каждый звукъ языка долженъ быть изображаемъ особою, и при
томъ только одною буквою; каждая буква должна означать только 
одинъ звукъ.

Вотъ основное правило всякой азбуки; но такого совершен- Азбука, 

ства не достигаетъ ни одинъ изъ существующихъ алфавитовъ: 
въ нихъ то недостаетъ начертаній для имѣющихся въ языкѣ 
звуковъ, то оказываются излишнія буквы. Поэтому при изученіи 
языковъ необходимо постоянно имѣть въ виду, что звукъ и буква 
далеко не всегда одно и то же.

1
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Неудовлетворительность азбукъ происходитъ главнымъ обра
зомъ отъ того, что разъ изобрѣтенный въ древности алфавитъ 
примѣнялся потомъ, съ нѣкоторыми лишь измѣненіями, къ раз
личнымъ языкамъ. Другая причина заключается въ томъ, что 
звуки языка съ теченіемъ времени незамѣтно измѣняются, уста
новившаяся же азбука остается все та же и не легко поддается 
исправленіямъ.

2. Русская азбука состоитъ изъ 35-ти буквъ, расположен
ныхъ въ слѣдующемъ порядкѣ:

абвгдежзиікл 
мнопрстуФхцч 

шщъыьѣэюяѳ (ѵ).

Послѣдняя буква поставлена въ скобкахъ, потому что она почти ни
когда не употребляется.

Буквы и, е получаютъ еще особое назначеніе помощію надстрочныхъ 
знаковъ (й, ё), при которыхъ онѣ изображаютъ другіе звуки и потому въ 
этомъ видѣ должны бы также занимать мѣсто въ азбукѣ.

Эта такъ называемая гражданская азбука передѣлана при 
Петрѣ Великомъ изъ церковнославянской, составленіе которой 
приписываютъ ученому Константину (въ монашествѣ св. Ки
риллу), жившему въ IX вѣкѣ. Такъ какъ его азбука (кириллица) 
большею частью была заимствована изъ греческой, то буквы ея, 
по примѣру этой послѣдней, назывались не однимъ звукомъ, ко
торый онѣ выражали, а цѣлыми словами: азъ, буки, вѣди и т. д. 
Русскія же буквы, напротивъ, по примѣру другихъ европейскихъ 
азбукъ, называются либо однимъ своимъ звукомъ (напр. а і о у), 
либо своимъ звукомъ съ помощію другого, произносимаго то 
послѣ него (бе ее ге дё), то передъ нимъ (эль эмъ энъ эръ). Одна
кожъ старинныя названія еще остаются за нѣкоторыми изъ на
шихъ буквъ; таковы: еръ, еры, ерь, ять, ѳита, ижица. Буквы 
и і, для отличія другъ отъ друга, называются—первая и осьме- 
ричнымъ, вторая г десятеричнымъ, по цифрамъ 8 и 10, для 
означенія которыхъ онѣ служатъ въ церковнослав. письменности.
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Буквы въ нашей азбукѣ, какъ и въ другихъ, расположены 
безъ всякой системы; при научномъ разсмотрѣніи письма пер
вою задачею должно быть приведеніе буквъ азбуки въ правиль
ный порядокъ, основанный на свойствѣ изображаемыхъ ими 
звуковъ.

О звукахъ рѣчи вообще.
3. Подробное изслѣдованіе законовъ образованія звуковъ 

рѣчи относится къ физіологіи^ наукѣ о свойствахъ и отправле
ніяхъ органическихъ тѣлъ. Филологія же довольствуется указа
ніемъ на главныя основанія этихъ законовъ.

Органы рѣчи, которыми производятся звуки, суть:
1) гортань,  которая посредствомъ воздуха, выталкиваемаго 

легкими, издаетъ голосъ\
*

2) полость рта (иначе: устная полость) съ нёбомъ, языкомъ, 
зубами и губами;

3) носовая полость съ двумя устьями — ноздрями.
Полости рта и носа въ отношеніи къ гортани уподобляются 

духовому инструменту, приставленному къ губамъ, а потому и 
называются надставною трубой.

4. Главное различіе между звуками рѣчи зависитъ отъ того, 
произносятся ли они открытымъ ртомъ, какъ напр. а о у , или 
для произнесенія ихъ нужно болѣе или менѣе тѣсное сближеніе 
двухъ частей рта, напр. к г, с з. Звуки перваго рода по самому 
способу своего произношенія называются гласными (вокалами, 
отъ лат. ѵох — голосъ); звуки второго рода — согласными 
(консонантами), потому что они только съ помощію гласнаго 
звука могутъ образовать слогъ.

Сближеніемъ двухъ частей рта производится въ надставной 
трубѣ преграда, посредствомъ которой согласные звуки артику- 
луются^ т. е. точно и ясно образуются какъ членораздѣльные 
(артикулованные) звуки. Впрочемъ это названіе прилагается и ко 
всѣмъ вообще звукамъ человѣческой рѣчи иъ отличіе отъ зву
ковъ, издаваемыхъ безсловесными животными. Самое же образова
ніе звуковъ органами рѣчи называется артикуляціею (лат. отъ 
articulus — членъ).

!♦

Органы 
рѣчи.

Гласные и 
согласные.
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Если въ образованіи звуковъ рѣчи участвуетъ голосъ, то они 
называются голосовыми, напр. а д з; звуки, образуемыя безъ 
участія голоса, именуются безголосными, напр. т с. Всѣ глас
ные звуки суть голосовые, чѣмъ объясняется и названіе ихъ.

Нѣкоторые называютъ голосовые звуки звонкими или громкими, 
а безголосные глухими или гиопотными, но эти термины не до
вольно точны.

Гласные русскаго языка.

5. Русскіе гласные раздѣляются на чистые и облеченные.
Наши чистые гласные могутъ быть представлены въ слѣ

дующей схемѣ:

Основные звуки означены здѣсь крупными буквами, проме
жуточные же или переходные — мелкими.

Въ смыслѣ историческомъ звуки агу не могутъ быть призна
ваемы первоначальными, но въ физіологическомъ отношеніи они 
сохраняютъ признанное за ними издавна значеніе основныхъ.

Для произнесенія а ротъ всего болѣе раскрывается, языкъ 
остается почти въ совершенно спокойномъ положеніи на днѣ 
устной полости, и надставная труба получаетъ Форму расширен
ной спереди воронки.

Если послѣ произнесенія а суживать отверстіе рта, слегка 
разводя губы и приподнимая языкъ, то произойдетъ э, а при 
усиленіи того же движенія іубъ съ большимъ подъемомъ языка 
къ нёбу, образуется*.  Сообразно съ движеніемъ губъ въ сторону, 
эти два звука расположены нами въ поперечномъ направленіи.
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Если, суживая полость рта, протягивать губы впередъ, такъ 
чтобъ между ними образовалось округленное отверстіе, то про
изойдетъ о, а при усиленіи этого движенія съ отдергиваніемъ 
языка назадъ, услышится у. Сходно съ движеніемъ губъ звуки 
о и у помѣщены нами въ направленіи сверху внизъ.

Наконецъ, между г и у мы поставили ы, какъ звукъ, обра
зуемый совокупною артикуляціей этихъ двухъ крайнихъ глас
ныхъ: для произнесенія его губы нѣсколько оттягиваются въ обѣ 
стороны какъ для і, языкъ же, вмѣсто движенія кончикомъ впе
редъ, отдергивается спинкою къ нёбу какъ для у. Отъ осталь
ныхъ гласныхъ ы отличается тѣмъ, что слышится не иначе какъ 
послѣ согласной и никогда не начинаетъ слога. Изъ другихъ 
славянскихъ нарѣчій только польское сохранило этотъ звукъ, во
все неизвѣстный прочимъ европейскимъ народамъ.

Изъ шести исчисленныхъ чистыхъ, или простыхъ гласныхъ 
звуки а о у ы суть твердые, і— мягкій звукъ; а э, составляю
щій переходъ отъ а къ г, можетъ быть то твердымъ, то мяг
кимъ, какъ будетъ объяснено далѣе.

Термины твердый и мягкій звукъ, какъ самые простые и наи
болѣе установившіеся, приняты нами предпочтительно передъ дру
гими, наир, дебелый н тонкій, гшрокій и узкій, которые также 
употреблялись нѣкоторыми.

6. Чтобы перейти къ облеченнымъ гласнымъ, мы должны на
передъ дать понятіе о двугласныхъ.

Изъ двухъ рядомъ стоящихъ гласныхъ одинъ можетъ про
износиться такъ кратко, что образуетъ вмѣстѣ съ другимъ одинъ 
слогъ. Такое звуковое сочетаніе, производимое однимъ и тѣмъ же 
выдыхательнымъ толчкомъ, называется двугласнымъ звукомъ, или 
дифтонгомъ- въ этомъ слогѣ кратчайшій гласный именуется полу
гласнымъ.

Въ русскомъ языкѣ только звукъ г можетъ служить полуглас
нымъ для образованія дифтонги. Слѣдуя за другимъ гласнымъ, 
онъ изображается начертаніемъ й: ай эй ой уй ый. Удвоенный 
звукъ г можетъ также образовать дифтонгъ, — на письмѣ ій, 

Твердые и 
мягкіе.

Двугласные 
(дифтонги).
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но этотъ дифтонгъ, равно какъ и ый, не любимъ русскимъ язы
комъ, и въ произношеніи, а отчасти и на письмѣ, замѣняется 
звуковыми группами ой, ей; такъ вмѣсто нагій, прямый, крый, го
ворятъ и пишутъ: нагой, прямой, крой; вм. лгй, судій—лей, судей.

7. Дифтонги, въ которыхъ, какъ въ приведенныхъ примѣ
рахъ, полугласный занимаетъ второе мѣсто, называются имс- 
ходящими. Но бываютъ и восходящіе дифтонги, начинающіеся 
полугласнымъ звукомъ й, который однакожъ въ собственно рус
скихъ (не заимствованныхъ) словахъ не означается на письмѣ, а 
скрывается въ начертаніяхъ: я, е (ѣ), ё, го, употребляемыхъ вмѣ
сто диграфовъ: йа йд йо йу, которые пишутся только въ нѣ
которыхъ иноязычныхъ словахъ: майоръ, Йоркъ (York). Въ кирил
лицѣ полугласный такихъ восходящихъ дифтонговъ означался 
посредствомъ начертанія ь, такъ что они писались: га, к, ю (сокра- 

Облеченные щеніе изъ ьК). Въ нашей Филологической литературѣ двугласные: 
гласные. я, к принято называть йыпбваннъши гласными (отъ

греч. ійта = і). Но надо замѣтить, что это названіе справедливо 
только тогда, когда ими начинается слогъ и что они имѣютъ на 
письмѣ еще другое значеніе, которое можно объяснить только 
при разсмотрѣніи согласныхъ. Поэтому начертанія: я, е (п>), ё, го 
удобнѣе называть облеченными гласными.

Т. е. облеченными звукомъ й. Этотъ терминъ въ первый разъ 
былъ употребленъ Востоковымъ (см. его Филол. Наблюденія, стр. 
30), а впослѣдствіи его употреблялъ и проф. Буслаевъ (см. его 
Испіор. Грамматику, ч. I, § 26), но оба только мимоходомъ.

Удареніе, 8. Съ понятіемъ о гласныхъ связывается понятіе объ уда
реніи или акцептѣ. Такъ называется то усиленное выдыханіе 
воздуха, съ которымъ произносится одинъ изъ слоговъ каждаго 
слова; такое господство одного слога надъ прочими необходимо 
для совокупленія всѣхъ звуковъ слова въ одно цѣлое. Слогъ, на 
который падаетъ удареніе, называется ударяемымъ. Для означе
нія на письмѣ ударяемаго слога, надъ гласною его ставится 
знакъ'. Въ русскомъ письмѣ знакъ ударенія употребляется 
только съ особенною цѣлью въ исключительныхъ случаяхъ.
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Такъ какъ русское удареніе всегда бываетъ одинаково, то 
нѣтъ надобности употреблять еще п другой знакъ', который иные, 
по примѣру греческаго письма, ставятъ надъ гласной, оканчиваю
щей слово.

9. При исчисленіи гласныхъ русскаго языка въ грамматикѣ Неударяе- 
мые глас- 

имѣется въ виду произношеніе ихъ въ ударяемомъ слогѣ. Въ не- НЫе. 
ударяемыхъ слогахъ эти же гласные артикулуются такъ слабо и 
неполно, что произношеніе ихъ становится неяснымъ, и вмѣсто 
звуковъ а о является неопредѣленный, средній между обоими 
звукъ, въ которомъ на половину слышится а, на половину о; 
такому же ослабленію подвергаются въ неударяемыхъ слогахъ 
звуки е (ѣ), г (и). Для того и другого средняго звука у насъ нѣтъ 
особыхъ начертаній: оттого на письмѣ нерѣдко одна буква ста
вится вмѣсто другой: въ одномъ и томъ же словѣ одни пишутъ а, 
другіе о, одни е, другіе и, тогда какъ правильно только одно изъ 
обоихъ начертаній.

Согласные звуки.

10. Преграды въ надставной трубѣ, необходимыя для про
изнесенія согласныхъ, бываютъ двухъ родовъ:

1) ЕСЛИ ДВѢ чаСТИ Органовъ рѣчи ПЛОТНО СМЫКаЮТСЯ, таКЪ Смычные, 

что между ними воздухъ проходить не можетъ, то при устра
неніи этого затвора образуются смычные звуки (Verschlusslaute). 
Они слышатся только въ самый мигъ раствора, почему и назы
ваются иначе мгновенными (momentaneae) или взрывными (ехріо- 
sivae). Таковы напр. б п, д т. Эти звуки не могутъ быть рас
познаваемы безъ помощи гласныхъ.

2) Если двѣ части органовъ рѣчи не вполнѣ соприкасаются, Проторные 
(спиранты), 

такъ что между ними остается скважина, или щель для протока 
воздуха и образуется только тѣснина, то происходятъ провор
ные звуки (Reibelaute) или—употребляя старинный терминъ— 
спиранты. Они могутъ быть произносимы безъ перерыва дыханія 
довольно долго и потому иначе называются длительными (conti- 
nuae). Таковы напр. в ф, з с. Для произнесенія ихъ нѣтъ надоб
ности въ помощи гласныхъ.



8 ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

11. Какія части органовъ рѣчи образуютъ преграды того и 
другого рода, видно изъ слѣдующей таблицы:

блпзо-

Разряды зву

ковъ по орга

намъ.

Сближаемыя части органовъ рѣчи.

Затворъ:

Смычные или 
мгновенные 

звуки.

Тѣснина:

Проторные 
или длитель
ные звуки.

Голосо
вые.

Безго
лосные.

Голосо
вые.

Безго
лосные.

(
Губные і

Нижняя губа съ верхнею.
Нижняя губа съ верхними

зубами ..............................

б П

в Ф

Зубные

Кончикъ языка съ верхни
ми зубами.....................

Кончикъ языка съ нижни- 
ми зубами.....................

д т

з с

Нёбные

Гортан
ные

Кончикъ языка съ нёбомъ.

Средняя часть языка съ нё
бомъ..............................

Задняя часть языка съ нё
бомъ..............................

г к

ж

г

ш

X

Звуки послѣдняго разряда называются гортанными, по 
сти мѣста ихъ артикуляціи къ гортани.

Между г и г та разница, что г означаетъ звукъ, слышимый 
напр. въ словахъ: городъ, нош, а г—звукъ, замѣчаемый напр. 
въ словахъ: благо, тогда. Для послѣдняго въ нашей азбукѣ нѣтъ 
особаго начертанія, а употребляется та же буква, что и для пер
ваго. Мы здѣсь означаемъ второй звукъ посредствомъ г, желая 
надстрочнымъ ” напомнить, что это голосовой звукъ, отвѣчающій 
безголосному х.

Звукъ г исключительно господствуетъ въ малорусскомъ на
рѣчіи; вотъ почему, можетъ-быть, онъ перешелъ къ намъ и въ 
церковнославянскомъ, принявшемъ въ Кіевѣ тотъ видъ, въ какомъ
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русская Церковь его унаслѣдовала. Отсюда довольно распростра
ненное мнѣніе, что глаголъ въ кириллицѣ именно и означалъ этотъ 
звукъ. Въ великорусскихъ говорахъ, наоборотъ преобладаетъ уа^а: 
въ нашемъ образованномъ языкѣ звукъ г встрѣчается лишь въ не
многихъ словахъ, общихъ русскому съ цел., какъ-то: Господъ, 
благоъ Бога (и въ другихъ косв. падежахъ этого слова). Сверхъ того 
такъ произносится г въ нарѣчіяхъ: когда, тогда, всегда, тогда п 
въ косвенныхъ падежахъ именъ иноязычнаго происхожденія: Пе
тербурга, Выборгу, Лейпцигомъ, Берггъ и др. Неимѣніе особой 
буквы для звука г всего болѣе чувствуется въ заимствованныхъ 
словахъ съ греческимъ жесткимъ придыханіемъ ('), съ латинскимъ 
или западно-европейскимъ h, каковы напр. гидра, Гомеръ, Гора
цій, Голландія, Гуго (Hugo), галстукъ, го-релъефъ, гусаръ, кото
рыя, вслѣдствіе неточнаго начертанія, и произносятся у насъ не
вѣрно, т. е. вмѣсто спиранта г слышится въ нихъ смычной г.

Въ приведенной таблицѣ не нашли мѣста еще слѣдующіе 
звуки русскаго языка:

1) два плавные р л.
2) два носовые м н.
3) звуки и ч.
4) сложный звукъ гц.

12. Плавными (liquidae) издавна называются голосовые дли
тельные звуки р л, какъ болѣе другихъ сходные съ гласными и 
въ нѣкоторыхъ языкахъ служащіе даже къ образованію сло
говъ безъ помощи гласныхъ, напр. въ сербскомъ и чешскомъ.

Чтобы артикуловать р, языкъ приподнимается къ верхнимъ 
деснамъ и приводится въ дрожаніе, при чемъ вдоль его обра
зуется углубленіе, по которому проходитъ воздухъ.

Для произнесенія же л языкъ (какъ для д т) прикасается 
къ верхнимъ зубамъ, а воздушный токъ проходитъ по обѣ сто
роны языка, между нимъ и щеками.

Такъ какъ въ образованіи р л главное участіе принимаетъ 
языкъ, то эти звуки по органу произношенія называются языч
ными.

Плавные 
р л.
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Носовые 
ж к.

Звуки Ц V.

Сложный 
звукъ ад.

13. Для объясненія, какъ производятся носовые звуки м н, 
принадлежащіе къ разряду голосовыхъ длительныхъ, нужно за
мѣтить, что отъ задней оконечности твердаго нёба виситъ мы
шечная плоскость, называемая нёбной занавѣской, или мягкимъ 
нёбомъ. Пока она остается въ этомъ положеніи и ротъ закрытъ, 
воздухъ свободно проходитъ черезъ носъ.

Чтобы воздухъ проходилъ черезъ ротъ для образованія боль
шей части звуковъ, эта занавѣска приподнимается и тѣмъ запи
раетъ носовой проходъ; но для м н она опускается и воздухъ 
выталкивается въ носовой каналъ: въ то же время для м губы 
сжимаются, а для н онѣ бываютъ раскрыты и кончикъ языка 
прикладывается къ верхнимъ зубамъ.

По участію губъ въ образованіи м, а зубовъ въ образова
ніи н, первый изъ этихъ носовыхъ звуковъ причисляется къ губ
ной, второй же къ зубной группѣ.

14. По теоріи, ад ч— сложные звуки, состоящіе: ад изъ тс, 
ч изъ тш. Въ подтвержденіе такого взгляда приводятъ, что при 
продолженномъ въ одинъ пріемъ произнесеніи этихъ звуковъ, 
только въ самомъ началѣ слышатся полные ад ч, но затѣмъ они 
тотчасъ же превращаются, первый въ с (тссс...), второй въ ш 
(тшшш. . .). При всей видимой справедливости этого довода, 
наблюденіе убѣждаетъ однакожъ, что и ад и ч производятся каж
дый одною артикуляціей языка, который для перваго слегка 
прикасается къ нижнимъ зубамъ, а для второго приближается 
къ верхнимъ; звуки, слышимые при продленіи ад и ч, хотя и 
сходны съ с и ш, но отличаются отъ нихъ особымъ оттѣн
комъ. Чтобы удостовѣриться, что въ русскомъ языкѣ ч не слож
ный, а одинъ цѣльный звукъ, стоитъ только сравнить произно
шеніе нашего кучеръ съ нѣмецкимъ Kutscher.

*« 15. Буквою щ изображается сложный звукъ um-, первона
чальное значеніе этой буквы видно изъ древнихъ церк.-слав. па
мятниковъ, въ которыхъ ея начертаніе было сперва ш, а позд
нѣе получило сокращенную Форму ір, въ которой поперечною 
чертою раздѣлялись двѣ составныя части звука.
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Собственно говоря, древнее произношеніе звука щ еще точ
нѣе выражалось бы начертаніемъ такъ какъ это сочетаніе 
всегда кончалось мягкимъ звукомъ.

Ж ш ч ад принято называть ‘шипящими (Zischlaute), а звуки Шипящіе, 

з с ц иногда называютъ свистящими (Sibilanten). Эти термины, 
основанные на внѣшнихъ акустическихъ признакахъ, не научны, 
но они удобны для практики и потому остаются въ употребленіи.

Твердость и мягкость согласныхъ—ъ,—ъ.

16. Почти всѣ русскіе согласные могутъ произноситься ДВОЯ- Твердые и 
мягкіе.

ко, т. е. твердо или мягко, смотря по тому, образуются ли они въ 
направленіи къ твердой гласной о у, или къ мягкой э і. Отъ 
твердости или мягкости слѣдующей гласной зависитъ то или дру
гое произношеніе предшествующей согласной. И въ концѣ слога, 
за русскою согласной слышится всегда приступъ къ твердой или 
къ мягкой гласной: въ первомъ случаѣ этотъ оттѣнокъ произно
шенія въ окончаніи слова означается буквою г, напр. данъ7 плотъ? 
во второмъ — буквою ъ: данъ? плотъ.

Въ древнеславянскомъ буквы ъ ъ служили въ серединѣ словъ 
слогообразовательными гласными, которыя приближались: ъ къ на
шему о, а ъ къ е, но произносились менѣе явственно, глухо, наир, 
въ словахъ: сгнъ, дгждь, кргвь, плгть; тьсть, крьстъ. Но въ концѣ 
словъ ъ и ь, вѣроятно, очень рано уже означали только оттѣнокъ 
произношенія предыдущей согласной.

Артикуляція мягкихъ согласныхъ нѣсколько отличается отъ спо
соба образованія твердыхъ, но мы не считаемъ нужнымъ оста
навливаться на этой разницѣ.

17. Нѣкоторые согласные, именно небные: ж иі? всегда 
произносятся твердо, даже и передъ мягкими гласными, хотя, въ 
силу исторической грамматики, иногда и принимаютъ на письмѣ ъ 
(ложь, рѣжъ? говоришь). Буквы же г к х никогда не допускаютъ 
при себѣ еря, хотя передъ мягкою гласной и произносятся мяг
ко: сапогг/, к^тъ, яадъ. Напротивъ, звуки ч щ всегда слышатся 
мягко, даже и тогда, когда по грамматическому правилу за 
соотвѣтственными буквами слѣдуетъ г, напр. мечъ? свищъ, тощъ.
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Сочетаніе согласныхъ съ слѣдующими за ними гласными.
Означеніе jg, Если за согласнымъ слѣдуетъ твердый гласный а о у и, 

согласныхъ, то и согласный бываетъ твердымъ, напр. въ слогахъ: ба го ду 
мы звуки бгд м твердые. Слѣдующая за согласною мягкая глас
ная буква« или облеченная гласная: еёѣяю означаетъ мягкость 
согласнаго, напр. въ слогахъ: би. де дѣ лё ря тк согласныя 
бдлр т суть мягкія; въ такомъ случаѣ облеченная гласная те
ряетъ свою йотацію, перестаетъ быть дифтонгомъ и передаетъ 
мягкость предшествующей согласной, сама же становится чи
стою, такъ что, собственно говоря, приведенные сейчасъ слоги 
должны бы имѣть такое начертаніе: бъи, д‘э, лъо, р*а,  т*у.  То же 
самое видимъ мы напр. въ словахъ: няня, дядя, лёдъ, блюдо, ко
торыя должны бы писаться: н*ан*а,  д^ад^а, л*одъ,  бл'удо, подобно 
тому, какъ въ сербской азбукѣ имѣются буквы н> л> Ѣ ]), озна
чающія н*  л*  т*  д‘, или какъ въ польскомъ письмѣ мягкость со
гласныхъ отмѣчается значкомъ надъ буквою (напр. п s).

Встрѣча IQ Мы доказали, что мягкая гласная, слѣдуя за согласной, 
вымъ w. умягчаетъ эту послѣднюю; но въ сложныхъ словахъ твердая 

согласная, оканчивающая предлогъ и отмѣченная еромъ, не
умягчается передъ и, начинающимъ главное слово, а напротивъ 
эта мягкая гласная, въ соединеніи съ предшествующимъ еромъ, 
обращается въ еры (ъ-г-и = ы). Такимъ образомъ сложныя 
слова: предъ-идущій, отъ-искать, розъ-гпрышъ, произносятся и 
пишутся: предыдущій, отыскать, розыгрышъ.

Уподобленіе звуковъ.
20. Въ русскомъ языкѣ во многихъ случаяхъ предыдущій 

звукъ подвергается вліянію послѣдующаго:
I. Въ отношеніи къ твердости и мягкости.

Твердость и а) Послѣдній звукъ слога дѣйствуетъ на произносимые передъ
МЯГКОСТЬ '

звуковъ вву-нимъ звуки: твердый дѣлаетъ и ихъ твердыми, мягкій—мяг- 
три слова. ттѵ.. -кими. Дѣйствіе это часто распространяется и на предыдущій 

слогъ. Такъ напр. въ словѣ перстъ, по причинѣ твердаго звука тъ, 
тверды также предшествующіе звуки сир (произн. перъсътъ). 
Напротивъ, въ словѣ персть отъ мягкаго ть становятся мягкими 
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также с и р (произн. перьсьть). Такимъ же образомъ послѣдній 
слогъ слова, смотря но твердости или мягкости своего гласнаго, 
дѣйствуетъ различно на предыдущіе звуки. Напр. въ словѣ вред
ный звукъ д, по причинѣ слога ный — твердый (произн. вредъ- 
ный), а въ словѣ средній этотъ же звукъ, по причинѣ слога 
ній — мягкій (произн. средьній). Ср. также праздный и празд
никъ, братство и братній.

Только твердость и мягкость плавнаго л не подвергается влія
нію послѣдующаго звука, какъ показываютъ напр. слова: исполнить, 
желчь (гдѣ л остается твердымъ при мягкости слѣдующихъ за 
нимъ к и ч); бѣльліо, столько, льгота (гдѣ мягкій л не измѣняется 
передъ твердыми л/, и, г). Однако при удвоенномъ л (какъ и при 
всякомъ другомъ удвоенномъ согласномъ) мягкость второго пере
ходитъ и на первый: аллея> жталлическій (ср. странникъ).

б) Съ объясненнымъ закономъ уподобленія связанъ ДВОЯКІЙ Двоякое 

оттѣнокъ произношенія звука смотря по тому, слѣдуетъ Х°звук™'
ли за нимъ твердый, или мягкій звукъ: въ первомъ случаѣ, при 
большемъ растворѣ рта, слышится широкій, или открытый звукъ, 
подобный Французскому ё (е ouvert); во второмъ ротъ раскры
вается менѣе, и образуется сжатый или спертый звукъ, похожій 
на Франц, ё (е ferme)3. Приводимъ примѣры по каждой изъ трехъ 
буквъ: ѳ е означающихъ въ сущности тотъ же звукъ.

Широкій е. Сжатый е.
э: 1 2 3 4

3--- та f3— ти
поз--- тъ поз — зія

е: бре— КЪ брё — дить
смё — ртный смё — ртъ
шё — стъ шё— сть

ѣ: бѣ — лъ бѣ’ — ль
вѣ — тръ вѣ'---теръ

грѣ — тъ грѣ'---ть

1 Употребляемъ греческое е для означенія вообще звука, изображаемаго 
въ нашемъ письмѣ троякимъ образомъ: я е ѣ.

z Въ отношеніи къ звуку е термины широкій и сжатый кажутся намъ 
болѣе отвѣчающимв особенному характеру его двоякаго произношенія, не
жели названія: твердый и мягкій.
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Измѣненіе
& въ ё.

Неизмѣняе
мость е пе
редъ твер
дымъ зв.

Въ самыхъ названіяхъ буквъ еръ и еръ разница двоякаго произ
ношенія слышится столько же рѣзко въ гласной, какъ и въ со
гласной. Кто сомнѣвается въ вѣрности этого наблюденія, пусть 
попробуетъ соединять въ одно слово звуки 1-го столбца со зву
ками 4-го, или звуки 3-го со звуками 2-го.

в) Широкое произношеніе е передъ твердой согласной (пер
вичное уподобленіе) влечетъ за собою еще другое явленіе (послѣд
ственное): находясь подъ вліяніемъ произносимаго за нимъ тверда
го звука, широкій е легко обращается въ звукъ йо, который одна
кожъ на письмѣ не имѣетъ особаго начертанія, а изображается 
тою же буквою е, иногда съ двоеточіемъ надъ нею, а послѣ шипя
щихъ буквою о: ёлш, плётка, твёрдый, шовъ1. Напротивъ, сжа
тый ё, соображающійся съ послѣдующимъ мягкимъ звукомъ, не 
подвергается такому измѣненію: елъ, плеть, твердь, червъ. Образо
ванный языкъ допускаетъ обращеніе е въ столько въ ударяемыхъ 
слогахъ. Въ народной же рѣчи этотъ звуковой переходъ является 
во многихъ слогахъ, большею частьюударяемыхъ, частью же ивъ не
ударяемыхъ, но въ литературномъ языкѣ удерживающихъ неизмѣ
ненное с, напр. народъ мѣстами говоритъ: ему, смертный, перстъ.

1 Впрочемъ о послѣ шипящихъ можетъ быть употребляемо только въ из
вѣстныхъ случаяхъ, которые будутъ указаны ниже.

Причина легкости, съ какою широкій е обращается въ ё— 
физіологическая: при произношеніи такого е передъ твердымъ глас
нымъ нёбная артикуляція сталкивается съ противоположною ей 
губною, и естественно, что для удобства образованія послѣдую
щаго звука предыдущій къ нему приноровляется. Потребность въ 
согласованіи двухъ смежныхъ артикуляцій, или, другими словами, 
въ этомъ родѣ уподобленія звуковъ такъ сильна, что переходу звука 
е въ ё подвергаются иногда и такіе слоги, въ которыхъ гласною 
служитъ буква ѣ, обыкновенно не поддающаяся измѣненіямъ; имен
но въ словахъ: гнѣзда, звѣзды, медвѣдка, сѣдла, подгнѣта,смѣт- 
ка, вдѣжка, вѣшка (отъ вѣха), обрѣлъ, цвѣлъ, зѣвывалъ, надѣвьг- 
вилъ, надѣванъ, запечтлѣнъ. При всемъ томъ обращеніе е въ ё 
передъ твердымъ звукомъ — далеко не общее въ языкѣ явленіе.

Вотъ главные случаи, когда ударяемое е не измѣняетъ своего 
первичнаго произношенія и передъ твердымъ звукомъ:

1) Въ словахъ церковнославянскаго, вообще книжнаго харак
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тера или образованія, напр. «ебо, крестъ, предметъ, клевретъ, хре
бетъ, клеветъ, склепъ, судебъ, чудесъ, ветхій, словесный, древесный, 
согбенный, мгновенный, блаженный, священный, вселенная, совре
менный, умершій, ведши, прошедшій (причастіе этой формы на

родному языку ие свойственно).

2) Къ той же категоріи относится большая часть словъ, гдѣ 
въ корнѣ вмѣсто древняго ѣ пишется е, особенно послѣ л или р: 
векша, млеко, мрежа (народ, мерёжа^), вредъ, средство, воскресъ, за
претъ, треба, предъ, чрезъ, блескъ, членъ. Но въ словахъ и фор
махъ народнаго языка е послѣ л р измѣняется въ ё: клёнъ, врётъ, 
прётъ, грёбъ, скрёбъ, блёкну, встрёпка. (Ср. левъ и левъ, ревъ к рёвъ, 
деревъ и дерёвъ). Исключеніе представляютъ: бредъ, брежу, брез

гать.
3) Въ замкнутомъ слогѣ , передъ р или л, гдѣ е ие есть соб

ственно кореиная гласная, а замѣнило древній ъ, особливо если за 

согласными слѣдуетъ еще другая согласная и другой слогъ: сердце, 
серна, меркнутъ, верба, дверца, дерзкій, мерзкій. Но чаще слова 

этого разряда произносятся по общему закону: мёрзнутъ, дёргатъ. 
Между прочимъ вставочное, бѣглое е въ такихъ случаяхъ обра
щается въ ё: сѣдёлка, весёлка, ведёрко.

1

4) Въ замкнутомъ слогѣ прилагательныхъ передъ окончаніями 
скій и ный'. земскій, женскій, деревенскій, вселенскій; скверный, 
подземный, туземный, полезный, любезный, безмездный, прилеж
ный, тщетный, лестный, смежный, честный, ежедневный, хва
лебный, судебный, служебный, учебный, волгиебный. Однако гово
рятъ: тёмный, чёрный. Народъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ про
износитъ такъ же: смёжный (или сумёжный).

1 Т. е. въ слогѣ, кончающемся на согласную. Слогъ, оканчивающійся 
гласною, называется открытымъ.

Часто и передъ удвоеннымъ н въ прилагательныхъ е не измѣ
няется, чтб и составляетъ отличіе ихъ отъ страдательныхъ при
частій: обыкновенный, степенный, здоровенный, совершенный, 
несравненный (въ отлич. отъ прич. совершённый, сравнённый).

Впрочемъ это различіе не постоянно соблюдается, такъ какъ 
я въ значеніи прилагательныхъ причастія нерѣдко измѣняютъ е 
на ё: опредѣлённый, просвѣщённый. Ср. также прилагательныя 

народнаго языка: обыдённый, забубённый.
5) Вообще очень часто послѣ шипящихъ ж ш ч щ: жезлъ, 
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ё передъ 
мягкимъ зву

комъ.

шеста, щепка, исчезъ, черпать, уже, пещера, вообще, вотще (въ 
нѣкоторыхъ изъ этихъ словъ дѣйствуетъ и славянское ихъ проис
хожденіе) рядомъ съ именами: желчь, счетъ, щетка (гдѣ е произ
носится какъ о), жолобъ, пожогъ, печора, трущоба. (Ср. пунктъ 4).

6) Въ предлогѣ без и въ частицѣ не: бездна, безтолочь, не
другъ, ненависть, не былъ, не молодъ.

7) Въ окончаніяхъ ецъ, ецкій, ечъ, еча, ечный, ечка, ечко: ко
нецъ, молодецкій, мечъ, греча, безпечный ,  овечка, колечко; то 
же бываетъ иногда и въ окончаніи ежъ въ словахъ, не сдѣлав
шихся народными: мятежъ, падежъ (грамм.); ио падёжъ (скота), 
платежъ, грабёжъ, молодёжь (хотя ь).

*

Относительно слоговъ, въ которыхъ е стоитъ передъ ч, слѣ
дуетъ однакожъ замѣтить, что такъ какъ ч всегда мягкій звукъ, 
то передъ нимъ эта гласная, по общему закону, и ие можетъ из
мѣняться въ ё: она въ такихъ слогахъ всегда произносится узко.

8) Въ словахъ иностраннаго происхожденія, когда на томъ 
языкѣ, откуда они заимствованы, произносится чистый звукъ е: 
кавалеръ, офицеръ, скверъ, рельефъ, сюжетъ, пъеса, министерство, 
интересъ, крепъ, тарелка, газета, нервы, лента, гербъ, мизерный, 
черкесъ, шведъ, чехъ, сербъ, персъ. Въ заимствованныхъ словахъ ё 
является только для передачи звука б (франц, ей) или о (послѣ 
мягкаго л) серьёзный, актёръ, суфлёръ, режиссёръ, флёръ (Flor). 
Иногда по недоразумѣнію такъ же выговариваютъ: партнеръ, док
тринеръ (вопреки дѣйствительному окончанію этихъ именъ: Part
ner, doctrinaire).

Ѳёдоръ произн. вм. Ѳеодоръ, Семёнъ вм. Симеонъ, Матрёна 

вм. Матрона; ио иногда н чистое е измѣняется такимъ образомъ 
въ именахъ, издревле усвоенныхъ народомъ, напр. Пётръ, Ѳёкла, 
Олёна (вм. Елена).

9) Наконецъ, составляя послѣднюю букву слова, ударяемое е, 
незавпспмо отъ слѣдующаго за нимъ слога, обыкновенно произно
сится какъ ё (послѣ шипящихъ о): житьё, копьё, моё, всё, синё, 
ещё, хорошо, горячо (кромѣ вообще, вотще; см. п. 5).

Законъ, по которому передъ мягкими звуками гласный е подъ 
удареніемъ пе измѣняется въ ё, допускаетъ также нѣсколько 
исключеній:

1) Бъ падежныхъ окончаніяхъ или второобразпыхъ формахъ 
такпхъ словъ, у которыхъ въ прямой илп первичной формѣ бу- 

1 Такъ впрочемъ произносится е и въ существительныхъ: безпека, пекаръ.
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киа е стоитъ передъ твердымъ звукомъ и потому произносится 
какъ ё, напр.: берёзѣ (отъ берёза), Сережи (отъ Серёжа), чёр
ненькій (отъ чёрный), денечекъ (отъ депёкъ), намёки, лепёхи, 
далёкимъ (отъ намёкъ, лепёха, далёкъ). Иногда такія второобраз
ныя слова произносятся различно, напр. кулечекъ и кулёчекъ, мѣ
шечекъ и мѣшочекъ, сплетни и сплетни, переплетчикъ и пере
плётчикъ.

2) Въ окончаніяхъ глаголовъ ударяемый гласный е передъ те 
измѣняется въ ё, такъ же какъ передъ шь (=шъ), тъ и ліь: встаешь, 
встаёте, ревёшь, ревёте, бережёшь, бережёте,

3) Въ уменьшительныхъ родственныхъ и собственныхъ именахъ: 
тё-тя (какъ п въ формѣ тёт-ка), Лё-ля. Но Пе-тя, Се-ня и др. 
произносятся безъ измѣненія е въ ё.

4) Въ творительномъ падежѣ сущ. имени съ жен. окончаніемъ 
на я буква е передъ ю и передъ й произносится какъ ё напр. зарё-ю, 
ступнё-ю, зарёй, ступнёй.

Г) Мы указали на законъ, ПО которому послѣдующій СЛОГЪ, Слогъ ервну- 

въ отношеніи къ твердости или мягкости звуковъ, дѣйствуетъ на три слова" 
предыдущій. Но когда твердому губному или гортанному звуку 
предшествуетъ ударяемый слогъ ер, то этотъ послѣдній во мно
гихъ словахъ произносится мягко со сжатымъ ё: словй вер-хъ, 
цер-ковь, четвер-гъ, ковер-катъ, пер-вый, а иногда и верба, 
стерва, выговариваются: «вёрьхъ, цёрьковь, четьвёрьгъ» и т. д. 
Нѣкоторые москвичи говорятъ также: «Сёрьпуховъ». Если 
вникнуть въ это явленіе, то и здѣсь причина отыщется конечно 
въ естественныхъ законахъ образованія звуковъ.

П. Уподобленіе голосовыхъ звуковъ безголоснымъ 
и наоборотъ.

а) Изъ двухъ смежныхъ согласныхъ первый уподобляется Другого рода 

второму, т. е. голосовой передъ безголоснымъ становится также предыдуща- 

безголоснымъ, а безголосный передъ голосовымъ обращается 
въ голосовой. Это особенно часто бываетъ при соединеніи слова 
съ префиксомъ или суффиксомъ:

встать произн. Фстать отдать произн. оддать 
обхватить — опхватить сберечь — зберечь 

2
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ггзсохнугпъ — иссохнуть 
невскій — неФСКій

сдѣлать — здѣлать 
просьба — прозьба

салазки — саласки
будка — бутка

также — тагже 
Афганы — Авганы.

б) Свистящіе з с передъ 
какъ шипящіе ж га:

шипящими ж ш ч произносятся

изжаритъ —ижжарить 
пріѣзжій — пріѣжжій 
сжалиться— жжалиться

сшедшій —шшедшій 
счастіе —шчастіе (щастіе) 
извозчикъ—извошчикъ (извощикъ).

В) Въ концѣ слова голосовой звукъ произносится какъ без
голосный того же органа, каковъ бы ни былъ начальный звукъ 
послѣдующаго слова, напр.

грибъ — грипъ 
ровъ ---  рОФЪ
кругъ — крукъ 
богъ — бохъ1

годъ — готъ 
ножъ — ношъ 
рѣжь — рѣшь 
глазъ — гласъ.

1 Разница звука г въ словахъ кругъ и богъ обнаруживается и въ косвен
ныхъ падежахъ: первоиу соотвѣтствуетъ смычной г, а второму спирантъ г: ср. 
выше стр. 8.

Но конечный звукъ предлога, хотя и отдѣльнаго, уподо
бляется начальному звуку послѣдующаго слова, напр.

объ столъ — оп столъ отъ доски — од доски
надъ тобой— нат тобой съ другомъ— з другомъ
изъ печки — ис печки къ дому — г дому.

Конечный голосовой звукъ предлога не измѣняется передъ 
начальнымъ голосовымъ же: надъ нимъ, подъ рукою, объ васъ, 
изъ моря, изъ горы.

Г) Такъ какъ конечный голосовой звукъ слова произносится 
безголосно, то и предшествующій конечному голосовой звукъ 
нѣсколько уподобляется ему; такъ напр. въ словахъ: дождь, подъ
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ѣздъ, мозгъ предпослѣдній согласный теряетъ часть своей звон
кости.

д) Въ именахъ, кончающихся на блъ и влъ, напр. корабль, рубль, 
журавль, л большею частью исчезаетъ въ живой рѣчи и звуки б, в 
обращаются въ безголосные, такъ что эти имена слышатся какъ: 
«коранъ, рунъ, жураФъ», при чемъ мягкій л не умягчаетъ преды
дущаго согласнаго: ср. выше, стр. 13.

е) Законъ уподобленія звуковъ, изложенный здѣсь въ пунк- Неуподо- 
тѣ а), допускаетъ только одно исключеніе: безголосные звуки не бЛгласные.°' 

обращаются въ голосовые передъ губнымъ в, передъ плавными 
р л и носовыми м н: свой, сводъ, отводъ, съ водой, къ верху, тво
ритъ, сразу, слабый, тратить, книга, сноровка произносятся 
совершенно сходно съ своимъ звуковымъ составомъ.

Описанное здѣсь уподобленіе другъ другу звуковъ голосо
выхъ и безголосныхъ на письмѣ не означается, исключая одинъ 
случай, о которомъ будетъ сказано ниже (начертанія: вое, ис, 
рас—).

Есть еще другой родъ измѣненія звуковъ, СОСТОЯЩІЙ ВЪ Вторая сте- 

томъ, что напр. согласные: г д з переходятъ въ ж; к т и, въ ч н,я ^глас. 
и т. д.; но на этихъ переходахъ звуковъ нѣтъ надобности здѣсь ныхъ- 
останавливаться, такъ какъ они всегда означаются и на письмѣ, 
слѣдовательно не представляютъ затрудненія для орѳографіи.

21. Если, по разсмотрѣніи звуковъ русскаго языка, мы Общій вы- 
снова обратимся къ нашей азбукѣ и захотимъ рѣшить, въ какой СкоТ азбукѣ, 

мѣрѣ она удовлетворительна, то найдемъ, что но отношенію къ 
богатству русской Фонетики она выполняетъ свои сложныя задачи 
сравнительно простыми средствами. Правда, въ ней нѣтъ буквъ 
для неопредѣленныхъ гласныхъ и недостаетъ начертанія для спи
ранта г, но, при преобладающемъ въ нашемъ письмѣ этимологи
ческомъ характерѣ, мы и не ощущаемъ особенной надобности 
въ первыхъ, а спирантъ г былъ бы нуженъ собственно для 
весьма небольшого количества русскихъ словъ. Важнѣе затруд
неніе изображать съ помощію нашей азбуки словй. иностраннаго

2*
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происхожденія, особенно собственныя имена. Въ этомъ отно
шеніи весьма чувствителенъ недостатокъ: 1) способа означать за
падно-европейскій звукъ h (греч. spiritus asper), который мы при- 
пуждены передавать нашимъ смычнымъ г; 2) буквы для изобра
женія нѣмецкаго о, Французскихъ ей, и, особливо въ началѣ словъ, 
напр. для написанія именъ: Öhman, Eugene, Hugues, и для англій
скаго неопредѣленнаго и (какъ въ словѣ but); 3) буквы для изоб
раженія диФтонга йо} особенно послѣ Французскаго I шопіііё 
или гортаннаго дп, напр. въ словахъ: bataillon, bouillon, com- 
pagnon. Способы передачи этихъ звуковъ будутъ объяснены въ 
своемъ мѣстѣ.

Другого рода трудность составляютъ существующія въ на
шей азбукѣ двойныя буквы для трехъ звуковъ: и і; е п; ф о. 
И о нихъ рѣчь будетъ ниже.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

ПРАВОПИСАНІЕ.
Троякія пра- 22. Правописаніемъ (орѳографіей) яззымается общепринятый 

вила. на Практ№£ и узаконенный теоріею способъ начертанія словъ 
какъ отдѣльно, такъ и во взаимной ихъ связи. Поэтому къ 
правописанію относятся троякія правила:

1) объ употребленіи той или другой буквы;
2) о соединеніи двухъ словъ въ одно и о переносѣ частей 

слова изъ строки въ строку;
3) объ употребленіи знаковъ препинанія и другихъ облег

чающихъ правильное чтеніе знаковъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Объ употребленіи той или другой буквы.

23. Въ этомъ отношеніи правописаніе бываетъ: 1) фонети
ческое (звуковое), когда слова пишутся сходно съ произношеніемъ,
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какъ напр. въ сербскомъ языкѣ, и 2) этимологическое или исто- 
рическое, когда въ письмѣ съ одной стороны соблюдается произ
водство словъ, а съ другой отражается древнее, уже измѣнив
шееся произношеніе, или вообще употребляются общепринятыя 
издавна начертанія, не указываемыя живою рѣчью.

Большею частью письмо каждаго языка представляетъ смѣсь 
обоихъ родовъ правописанія. Таково и наше письмо, въ кото
ромъ однакожъ преобладаетъ характеръ этимологическій. Го
сподствующее начало его заключается въ томъ, чтобы, согласно 
съ непрерывно развивающеюся исторической жизнію языка, 
въ начертаніяхъ ясны были слѣды происхожденія и состава 
словъ.

Сообразно съ этимъ началомъ, наше письмо, подъ вліяніемъ 
успѣховъ филологіи, постепенно подвергается измѣненіямъ. Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ, въ развитіи нашей орѳографіи замѣтно и про
тивоположное стремленіе сближать письмо съ произношеніемъ, 
что также вполнѣ законно, когда въ такомъ сближеніи нѣтъ пря
мого противорѣчія словопроизводству, или когда того требуетъ 
аналогія съ утвердившимися уже уступками выговору. Прими
реніе обоихъ началъ и устраненіе разногласій въ письмѣ соста
вляетъ конечную цѣль разумной теоріи правописанія.

24. Прежде всего укажемъ на общее правило сочетаемости Сочетаемость 
гласныхъ буквъ съ согласными. буквъ.

Изъ твердыхъ гласныхъ буква ы не пишется послѣ гортан
ныхъ: г к ж и послѣ шипящихъ: ж га ч щ; тѣ и другія согласныя 
допускаютъ послѣ себя только и, т. е. возможны только сочета
нія: ги ни хи жи им чи щи, а не гы кы хы и т. д.

Въ древнемъ языкѣ, напротивъ, для того чтобы гортанные 
сохраняли свой звукъ, послѣ нихъ писалось ъі, напр. гыбіьлъ, 
Ііыевъ, хытръ, потому что передъ и они не могли устоять и 
переходили въ другіе звуки.

Тѣ же самыя согласныя, а также и ч, не терпятъ послѣ себя 
облеченныхъ гласныхъ: я, го. Поэтому возможно только сочета
нія: га гм ха жа гиа ча гца гу ну ху жу гау чу щу, а не гя кя...
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по т1 и т. д., при чемъ должно замѣтить, что въ древнемъ 
языкѣ, вслѣдствіе мягкости шипящихъ и ад, очень часто являлись 
начертанія: жя гая чя гадя адя жю гаю и проч.

1 Послѣднія допускаются однакожъ въ собственныхъ именахъ иноязыч
наго происхожденія и другихъ заимствованныхъ словахъ, напр. Гюго, Кювье, 
Кяхта; гяуръ, брошюра.

Послѣ гортанныхъ г к ж и послѣ ад никогда не пишется ъ.

Главныя правила употребленія буквъ сводятся къ слѣдую
щимъ вопросамъ:

1) Какую употреблять букву изъ двухъ, означающихъ раз
ные звуки (напр. а или о, з или с)?

2) Какую употреблять букву изъ двухъ, означающихъ одинъ 
и тотъ же звукъ (напр. е или я>)?

3) Въ какихъ случаяхъ удвоять одну и ту же согласную?
4) Какъ писать слова, заимствованныя изъ другихъ языковъ?
5) Когда начинать слово съ большой буквы?

*
I. Какую употреблять букву изъ двухъ, означаю

щихъ разные звуки?

1) Гласныя. 
а или о, я или е?

а удярярмпя 25. а ударяемое всегда пишется та.мъ, гдѣ он слышится, 
между прочимъ и въ глагольной Формѣ многократнаго вида, въ 
которой оно образуется изъ о: устраивать, разговаривать, 
допрашивать.

Обращеніе о въ а при образованіи многократнаго вида у насъ 
еще не вполнѣ установилось. Нѣкоторые глаголы произносятся 
двояко; одни говорятъ: «обрабатывать, успакаивать»; другіе не счи
таютъ позволительнымъ обращать тутъ о въ а. Во многихъ глаго
лахъ измѣненіе о на а совсѣмъ не допускается употребленіемъ, по 
крайней мѣрѣ въ образованномъ языкѣ, напр. въ глаголахъ: озабочи
вать, разсрочивать, уполномочивать. Въ сомнительныхъ случаяхъ 
см. Справочный Указатель въ концѣ книги.
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26. о ударяемое пишется не всегда тамъ, гдѣ оно слышится, о ударяемое. 

Многіе до сихъ поръ еще пишутъ въ род. пад. прилагательныхъ 
на ой: «втораго», «простаго», вм. второго, простого. Но такъ 
какъ въ именит, падежѣ ед. ч. такихъ прилагательныхъ уже уста
новилось начертаніе второй, простой, сухой, дорогой вм. «вторый, 
простый, сухій, дорогій», то нѣтъ причины избѣгать о и въ родит, 
падежѣ. Эта орѳографія имѣетъ еще и то преимущество, что она 
какъ въ именительномъ падежѣ, такъ и въ родительномъ указы
ваетъ на мѣсто ударенія въ окончаніи прилагательнаго.

Въ мѣстоименіяхъ: какого, такого давно уже правильно 
пишется ого вм. аго, потому что они образуютъ род. падежъ по 
примѣру мѣстоименій: кого, того, и въ древнемъ языкѣ никогда 
не было начертаній: «какаго, такаго»; въ мѣстоименіяхъ же: 
который, оный и др. род. падежъ муж. и ср. всегда оканчивается 
на аго. Но въ сущности прилагательныя, по своей Формѣ въ ны
нѣшнемъ языкѣ: совершенно сходны съ мѣстоименіями.

Отсюда правило: когда прилагательное муж. рода въ именит, 
падежѣ ед. ч. оканчивается на ой съ удареніемъ, то въ род. 
падежѣ слѣдуетъ писать: ого: второго, простого, сухою, нагого.

Въ наст. вр. глагола платитъ пишутъ: платишь, платятъ 
и т. д., равно и въ страд, причастіи: заплаченъ, уплаченъ, хотя 
въ произношеніи слышится о.

о пишется въ другомъ глаголѣ того ясе звукового состава: 
пмтйтъ, плотишь, плотятъ.

Звукъ е съ удареніемъ, слышимый послѣ согласнаго, также« ударяемое.

не всегда пишется. Такъ въ прошедшемъ вр. глаголовъ запрячь и 
трясти большею частью пишутъ этимологически: запрягъ и трясъ, 
хотя произносятъ «запрётъ, трёсъ». Равнымъ образомъ и въ не- 
опр. наклоненіи пишутъ запрячь, а произносятъ «запречь». Родит, 
падежъ ед. ч. личнаго мѣстоим. она пишется ея, произносится ее.

, а и о неударяемое въ произношеніи не отличаются « ° неуда- 
ряемое.

другъ отъ друга, отчего на письмѣ часто и смѣшиваются. Чтобы 
въ употребленіи ихъ избѣгать ошибокъ, необходимо пріискивать 
такія Формы словъ, въ которыхъ сомнительная гласная звучала 
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бы явственно, т. е. подъ удареніемъ, или же принимать въ со
ображеніе производство и законы словообразованія. Напр. когда 
мы слышимъ глаголы: норовить, приноравливаться, то для пра
вильнаго начертанія ихъ надо припомнить слова: норовъ, сноровка. 
Чтобы правильно написать слово пароходъ слѣдуетъ имѣть въ 
виду, что для соединенія двухъ сущ. именъ въ одно служитъ 
гласная о или е (иные нев рно пишутъ «пара ходъ»). Исключеніе 
составляютъ нѣкоторые глаголы въ многократной Формѣ съ 
предложною представкой1, въ которыхъ пишется а, потому что 
въ древнемъ языкѣ, при образованіи многокр. вида, коренное о 
подвергалось подъему въ а; такимъ образомъ у насъ сохранились 
начертанія: полагать при корнѣ лог и Формѣ положитъ, — ка
саться при корнѣ кос и Формѣ коснуться, — макать при корнѣ 
мок и Формѣ мокнутъ,—скакать при корнѣ скок и Формѣ скопить. 
Двояко пишутся глаголы: рождать, загорать (возгораться), 
глогцать, поклоняться и «раждать, загарать» и т. д. Сходно съ 
наиболѣе распространеннымъ обычаемъ и по аналогіи съ перво
образными глл.: родить, горѣть, глотать, клонитъ, лучше писать 
въ нихъ о, оставляя а только тамъ, гдѣ оно твердо установилось, 
именно въ приведенныхъ четырехъ глаголахъ. Иначе пришлось бы 
также писать: «вопрашать, воплащать, укращать», что противно 
общепринятому правописанію. Отъ корня рост пошли отрасли 
двоякой Формы, какъ-то: ростъ, поросль, недоросль, Ростиславъ, 
и возрастъ, растеніе, отрасль. Сообразно съ установившимися 
у насъ др.-слав. Формами: возрастъ и растеніе, предпочтительны 
начертанія: расти, расту, раститъ, возрастать, возрагцать. 
Но въ прош. вр. и въ образовавшихся отъ него Формахъ о: 
росла, росло, выросъ, выросшій (имѣя въ виду росъ).

По примѣру родит, падежа мѣстоименій: того, кого, этого обра
зуется также род. падежъ числительнаго одинъ—одного и мѣсто
именія самъ — самого (самаго — род. падежъ прилагательнаго 
самый).

1 Представка — präfix; наставка — suffix, Слово же приставка соотвѣт
ствуетъ общему для обоихъ понятій термину: affix.
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Въ личныхъ собственныхъ именахъ, начинающихся въгреч. 
языкѣ съ е, звукъ этотъ въ нашемъ народномъ говорѣ передается 
неопредѣленнымъ гласнымъ между а и о; на письмѣ онъ долженъ 
означаться буквою о, какъ и дѣлалось уже въ древнихъ памятни
кахъ, согласно съ тѣмъ, что и въ нарицательныхъ именахъ на
чальному е древнеславянскихъ словъ соотвѣтствуетъ въ русскомъ 
яз. о. Какъ слова: единъ, елень, осень по-русски являются въ Фор
махъ: одинъ, олень, осень, такъ и имена: Елена, Евдокія, Евста- 
ѳій въ русскомъ народномъ языкѣ по-настоящему должны бы 
имѣть Формы: Олена, Овдотъя, Остафій (малор. Остапъ), какъ 
доказываетъ имя Ольга (сканд. и гр. Helga). Но по недоразумѣ
нію издавна установился обычай писать: Авдотья, Астафгй и т. п.

28. Есть также нѣсколько существительныхъ и прилага- Сомнитель- 

тельныхъ, представляющихъ затрудненіе въ выборѣ неударяе- с™ „менъ, 

маго а или о, именно: казакъ, калачъ, касатка,—и грамота, ко
ровам, творогъ, тороватый. Формы, въ которыхъ мы здѣсь при
вели эти слова, наиболѣе употребительны; но надо замѣтить,что 
слово калачъ, явно происходящее отъ коло (круглый хлѣбъ), пра
вильнѣе писать съ гласною о въ первомъ слогѣ. (См. Указатель 
въ концѣ книги).

Иногда и въ окончаніяхъ именъ сущ. можетъ встрѣчаться 
сомнѣніе, писать ли а или о,именно въ суффиксѣ гішкаѵиаигішко 
именъ муж. рода. Первая Форма (съ а) присвоена именамъ 
одушевленнымъ: мальчишка, воришка, плутишка, вторая (съ о) 
неодушевленнымъ: домишко, крестишко. Первыя имена и 
склоняются какъ женскія на а, подобно другимъ уменьшитель
нымъ мужескаго рода съ окончаніемъ ка, каковы напр. батька, 
батюшка, или собственныя имена: Ванька, Ванюшка.

Въ сѣверномъ и сѣверо-восточномъ говорахъ употребительны 
формы: батюшке, род. батюшка, твор. батюшкамъ и т. д., но мы 
здѣсь имѣемъ въ виду собственно московское нарѣчіе и основан
ный на немъ письменный языкъ.

Изъ кличекъ лошадей только тѣ, у которыхъ удареніе на
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послѣднемъ слогѣ, удержали окончаніе ко (гнѣдко, сѣркб, во
ронко); прочія, какъ сивка и бурка, перемѣнили его на на.

Малоросс^- 29. Сюда же относится вопросъ о склоненіи малороссійскихъ 
скія Фамиліи „ _

на ко. Фамильныхъ именъ на ко. Сообразно съ этимъ окончаніемъ, ихъ
слѣдуетъ склонять какъ имена средняго и муж. рода, т. е. гово
рить и писать: у Пащенка, къ Кованъку, съ Шевченкомъ;но такъ 
какъ, по господствующему великорусскому выговору, въ окон
чаніи этихъ именъ неударяемое о слышится какъ такое же а, 
то у насъ въ разговорномъ языкѣ завелся обычай и склонять ихъ 
какъ имена женскія: у Пащенки, къ Кованъкѣ, съ ПІевченкой. 
Такъ съ подобными именами обращаются большею частью и на 
письмѣ, чему не мало примѣровъ найдется у нашихъ писателей, 
начиная съ прошлаго столѣтія, какъ напр.: въ Запискахъ Держа
вина: «послать графа Безбородку, перешло отъ Безбородкин, въ 
Запискахъ Энгельгардта: «Бостюгикоюн, у кн. Вяземскаго въ 
сочиненіи «Фонъ-Визинъ»: «съ княземъ Потемкинымъ и графомъ 
Безбородкоюн, у С. Т. Аксакова въ «Семейной Хроникѣ»: «стихи 
Родзянки»1. Однакожъ Карамзинъ, Соловьевъ, Костомаровъ и 
нѣк. др. пишутъ въ род. над.: Бунка (именит. Бунко), Дорошенка, 
Коновченка, и это склоненіе, какъ правильное, заслуживаетъ 
предпочтенія; другое же можетъ быть допускаемо развѣ только 
въ просторѣчіи. Склоненіе муж. рода неудобно лишь въ томъ 
случаѣ, когда рѣчь идетъ о лицахъ женскаго пола; въ примѣ
неніи къ этимъ послѣднимъ Фамильныя имена на ко должны быть 
оставляемы безъ склоненія, подобно многимъ другимъ собствен
нымъ и даже нарицательнымъ именамъ, которыя, по своимъ окон
чаніямъ или по установившемуся обычаю, не принимаютъ Флексій 
русскихъ именъ, какъ напр. Тэте, Коцебу, Гюго, Ласси; депо, 
пальто, портмонэ. Нельзя того же сказать о мужскихъ именахъ 
па ко, принадлежащихъ русскому народу, а также о тѣхъ иностран
ныхъ именахъ муж. р., которыя оканчиваются на г, г» или й, и потому 

1 Впрочемъ нѣкоторыя отрасли этой Фамиліи, издавна поселившіяся въ 
великорусскихъ губерніяхъ, пишутъ уже и въ имен, падежѣ Родзянка.
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при означеніи только женскихъ лицъ должны оставаться безъ 
склоненія. Но писать напр. Александру «Германъ» вм. Герману, 
Ивана «Эртель» вм. Эртеля, Карломъ «Фрей» вм. Фреемъ, нѣтъ 
никакого основанія. Иначе пришлось бы также не склонять именъ: 
Александръ, Константинъ, Яковъ и проч., а также: Гомеръ, Шек
спиръ, Шиллеръ, потому что вѣдь и это все имена иноязычныя.

По мнѣнію нѣкоторыхъ, малороссійскимъ именамъ на ко въ 
примѣненіи къ женскому полу слѣдуетъ давать окончаніе ова и 
говорить напр.: г-жа Крайченкова (жена Крайченка), но съ этимъ 
сопряжено то неудобство, что такія имена можно принимать за 
жепсдія формы великорусскихъ фамилій на овъ.

30. У насъ есть еще другой разрядъ собственныхъ именъ, Имена на АО 
въ окончаніи которыхъ на письмѣ является то о, то а. Это име- или л“‘ 
на, первоначально оканчивающіяся на лъ, но въ народномъ го
ворѣ превратившія окончаніе ъ въ гласный звукъ. Этотъ глас
ный есть собственно о, какъ замѣститель древняго ера, почему 
большею частію и пишутъ, въ сущности, правильно: Гаврило, 
Данило, Кирило, Михайло; но такъ какъ въ косвенныхъ паде
жахъ просторѣчіе даетъ такимъ именамъ окончаніе женскаго 
склоненія: у Гаврилы, къ Данилѣ, съ Кирилай, то ради послѣ
довательности лучше и въ именит, падежѣ писать а: Гаврила, 
Данила. Давать именамъ мужескаго рода женское окончаніе не 
противно духу языка. На этомъ-то основывается и показанная 
выше разница именъ на ииѵка или ииіко, смотря по тому, озна
чаютъ ли они лицо, или вещь. Пушкинъ руководился вѣрнымъ 
чутьемъ, когда онъ писалъ: Гаврила, Кирила. (См. его повѣсти: 
Метелъ, Дубровскій и др. соч.). Само собой разумѣется, что 
окончаніе ла можетъ быть допускаемо только въ разговорной 
рѣчи и вовсе не устраняетъ употребленія въ другихъ случаяхъ 
нормальныхъ Формъ: Гавріилъ, Кириллъ, Михаилъ и пр.

На томъ же основаніи и въ нарицат. именахъ подобной Фор
мы, какъ затѣвала, надоѣдала, курила, кутила, надо теперь уже 
видѣть окончаніе жен., а не ср. рода, какъ показываютъ ихъ кос
венные падежи и какъ они занесены въ Сл. Даля; окончаніе
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же ср. р. ло отличаетъ имена орудій: мыло,рыло, сушило, опахало, 
покрывало, пугало, чучело, помело.

Частица ко. 31. Къ Формѣ повелительнаго наклоненія глагола, къ датель
ному падежу личнаго мѣстоименія и къ нѣкоторымъ нарѣчіямъ 
мѣста въ просторѣчіи присоединяется иногда частица на или ко 
(также тка, ткб). Хотя и трудно установить этимологически пра
вильность той или другой изъ обѣихъ гласныхъ, напр. приди-ка, 
мнѣ-ко, гдѣ-ка, ну-»гка, гляди-»гко, но Форма ка, какъ согласная 
съ произношеніемъ господствующаго нарѣчія, предпочтительна.

Бъ народномъ говорѣ эта частица слышится различно, смотря по 
произношенію мѣстнаго нарѣчія. У лучшихъ писателен, иногда у 
одного и того же, напр. у Крылова, мы встрѣчаемъ то ка, то ко; у 
Пушкина постоянно ка. Бъ академическомъ словарѣ 1847 г. нѣтъ 
ни той, ни другой формы. У Даля находимъ ка, но рядомъ ко.

Предлогъ 32. Форма роз или рос предлога^аз должна быть употребляе
ма или роз?

ма исключительно тогда, когда ея требуетъ падающее на гласную 
удареніе: розвальни, роздалъ, розняли, розобрало, розговѣнье, 
розыскъ, розыгрышъ, розсыпь, розсказни,роспись. Этой случайной 
Формы предлога не слѣдуетъ придавать ему, когда онъ въ соеди
неніи съ словами того же корня, какъ приведенныя, не носитъ 
ударенія. Какъ мы не пишемъ: «розсказывать», «рознимать», «роз- 
боръ», «роздавать» и т. д., соображаясь со словами: розсказни, 
розняли, розобрало, роздали, такъ не слѣдуетъ писать и «розы- 
сканіе» и «росписка» вмѣсто: разысканіе, расписка.

я, е неуда- 33. Въ такомъ же отношеніи какъ звуки а и о находятся 
ряемые. межДу собою неударяемыя я и е (ѣ); для рѣшенія, которая изъ 

этихъ двухъ буквъ должна быть употреблена, служитъ тотъ же 
пріемъ, какъ для а и о. Такимъ образомъ слѣдуетъ писать: пятно, 
освятить, глядѣть въ виду Формъ: пятна, святъ, взглядъ; но 
во многихъ случаяхъ, какъ напр. въ словахъ: мятежъ, мѣсяцъ, 
кипятокъ, необходимость буквы я опредѣляется только ихъ про
изводствомъ или образованіемъ.

Объ окончаніяхъ прилагательныхъ именъ въ имен. п. множ, 
ч. на е или я см. ниж. § 38.
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Въ именахъ существит. на лія, каковы напр. время, племя, 
имя, древній носовой звукъ именит, падежа ед. ч. замѣняется 
буквою я; во Флексіяхъ же и въ производныхъ словахъ ему соот
вѣтствуетъ слогъ ен, почему въ косвенныхъ падежахъ эти 
имена получаютъ Форм}7: времени, племенемъ, именъ, а отъ нихъ 
производится: временной, соплеменникъ, именины. Въ немногихъ 
лишь словахъ этого производства передъ н является буква я, 
какъ слѣдъ стариннаго неправильнаго образованія: племянникъ, 
стремянный, кляну, девяносто, безсѣмянка; въ родит, п. множ, 
ч. слова сѣмя вошла въ употребленіе Форма сѣмянъ. Вм. безы
менный иногда говорятъ и пишутъ безымянный.

— анъ или — енъ? (въ страдат. причастіяхъ).

34. Сомнѣніе въ употребленіи одного изъ этихъ слоговъ ««ли е по- 
слѣ шипя- 

встрѣчается особенно послѣ шипящихъ ж иі ч щ, оттого что въ ЩИхъ. 

неударяемыхъ слогахъ, въ началѣ или въ серединѣ слова, а послѣ 
этихъ согласныхъ слышится почти какъ е, напр. въ словахъ: 
жалейка1 (дудка), шалунъ, чапракъ, щавель, плащаница.

1 Въ Словарѣ Даля находимъ это слово въ двухъ Формахъ, изъ которыхъ 
«желейка» неправильна: оно происходитъ отъ жалъ.

Это Фонетическое явленіе подаетъ часто поводъ къ ошибоч
ному начертанію неударяемыхъ окончаній въ страдательныхъ 
причастіяхъ, изъ которыхъ одни кончаются на анъ, другіе на енъ.

у Карамзина и у Пушкина попадается невѣрное начерта
ніе: «смѣшенный», напр. «пить медъ, смѣшенный съ кровію». 
(И. Г. Р. IX, 167). Слѣдуетъ писать '.смѣшанный (отъ смѣшатъ), 
услышанъ, умолчано, оконченъ, а не наоборотъ: «смѣшенный, услы- 
шенъ, умолчено, окончанъ» (смѣшенный было бы страд, прич. 
отъ смѣситъ).

Чтобы не ошибаться въ этихъ случаяхъ, необходимо спра- окончанія 

вляться съ неопредѣленнымъ наклоненіемъ и помнить, что Формѣ 
атъ соотвѣтствуетъ въ этомъ причастіи окончаніе анъ, а Формѣ с«й.
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ить — окончаніе енъ. Когда неопред, наклоненіе кончается, 
смотря по виду, то на ать, то на ить (кончатъ, кончитъ), тогда 
причастіе образуется только отъ послѣдняго (конченъ). Слышанъ 
отличается отъ слышенъ тѣмъ, что первое — причастіе, а вто
рое—краткое прилагательное; въ женскомъ родѣ: 1, слышана;
2, слышна. Развѣшенъ должно писаться съ е, когда образовано отъ 
развѣситъ, а не отъ развѣшать. Равнымъ образомъ застрѣленъ 
отъ застрѣлитъ и разстрѣлянъ отъ разстрѣлять, размѣнянъ 
отъ размѣнять.

— ютъ или — ять?—утъ или — ат& (въ глагольныхъ окон
чаніяхъ 3-го лица множ. ч.).

Глагольныя 35, Смѣшеніе неударяемыхъ я съ ю и а съ у замѣчается 
окончанія. *

всего чаще въ глагольныхъ окончаніяхъ 3-го лица множ. ч. на- 
стоящ. времени.

Глагольныя окончанія опредѣляются положительными зако
нами, отъ которыхъ нельзя отступать въ угоду неявственному 
или неправильному произношенію.

1) Относительно настоящаго (или будущаго) времени изъяви
тельнаго наклоненія есть законъ, не допускающій ни одного исклю
ченія. Когда въ един, числѣ ишь, итълт. д., то во множ, ять или 
атъ; когда въ един, ешь, етъ, то во множ, ютъ или утъ; тѣ и 
другія окончанія всегда соотвѣтствуютъ извѣстнымъ Формамъ 
неопред, наклоненія. Слѣдовательно, при существующей въ рус
скомъ языкѣ неясности произношенія неударяемыхъ гласныхъ, 
необходимо повѣрять эти окончанія одни другими и не писать, 
напр., «колеблятъ, хлопочатъ, держутъ, клеютъ, строютъ, без- 
покоютъ, надѣятся, сѣятъ, колятъ, морочутъ, тащутъ», вм. ко
леблютъ, хлопочутъ, сѣютъ, колютъ, надѣются; морочатъ, дер
жатъ, тащатъ, клеятъ, строятъ, безпокоятъ; столь же непра
вильны Формы: «вы скажите, вы пишите» вм. скажете, пишете, 
потому что въ един, числѣ: колеблешь, хлопочешь, сѣешь, на
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дѣешься; морочишь, клеишь, строишь, безпокоишь, скажешь, 
пишешь.1

1 Само собою разумѣется, что нельзя считать исключеніями тЬ глаголы, у 
которыхъ единств, и множеств, относятся къ разнымъ темамъ, напр. хочешь 
и хотятъ, бѣжишь и бѣгутъ.

Въ этомъ отношеніи всего чаще смѣшиваются два разряда Два разряда 
глаголовъ, 

глаголовъ, правда, весьма сходные по звукамъ въ настоящ. вре
мени, но рѣзко отличающіеся одинъ отъ другого въ неопредѣ
ленномъ наклоненіи. Сюда особенно принадлежатъ тѣ глаголы, 
которые въ наст. врем, имѣютъ передъ неударяемымъ оконча
ніемъ шипящую букву. Приведемъ примѣры изъ каждаго раз
ряда. Слѣдуетъ писать:

1) держишь—держатъ 
слышишь— слышат» 
корчишь —корчат».

2) вяжешь — -вяжутъ 
пишешь — пишутъ 
топчешь —топчутъ.

У глл. 1 -го столбца неопредѣл. наклоненіе оканчивается на ать 
или ить съ тою же шипящею буквой, какая въ изъявительномъ; 
глаголы же 2-го столбца имѣютъ передъ окончаніемъ на ать 
другую согласную, которая въ наст, времени измѣняется по об
щему закону: вязать (з на ж), писать (с на ш), топтать 
(т на ч), клеветать (т на щ, цслав.^.

Такимъ же образомъ смѣшиваются и многіе другіе глаголы, 
не имѣющіе въ настоящ. времени шипящей буквы передъ окон-

Здѣсь неопредѣл. наклоненія всѣхъ глаголовъ 1-го столбца 
оканчиваются на ить, а всѣ, отвѣчающія 2-му, имѣютъ другія 
окончанія.

Для правильнаго употребленія на письмѣ неударяемыхъ

чаніемъ. Должно писать:

1) клеишь —клеят 2) сѣешь — сѣют
молишь —молят мелешь —мелют
строишь — строят роешь — роют
любишь — любят колеблешь — колеблют
ломишь — ломят дремлешь — дремлют
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Глаголъ ды- 
ѵіатъ.

личныхъ окончаній настоящаго (или будущаго) времени нужно 
опредѣлить только тѣ случаи, въ которыхъ слѣдуетъ писать: шиь, 
ять или атъ. Эти окончанія пишутся:

1) Во всѣхъ глаголахъ, кончающихся въ неопред, наклон, на 
ишь: любишь, любятъ', травишь, травятъ; ходишь, ходятъ; кле
ишь, клеятъ; строишь, строятъ; покоишь, покоятъ (отъ глл. 
любить, правишь, ходить, клеишь, строишь, покоишь). Сюда надо 
отнести также настоящее время гл. гнать: гонишь, гонятъ, отъ 
котораго древняя Форма неопредѣленнаго наклоненія го нит и не
употребительна.

2) Въ глаголахъ, кончающихся на тъ съ предыдущею глас
ною гь, когда эта гласная въ настоящемъ времени изъяв, накл. 
исчезаетъ: смотришь, смотрятъ; видишь, видятъ; терпишь, тер
пятъ; обидишь, обидятъ; зависишь, зависятъ (отъ глл. смо
трѣть, смотрю; видѣть, вижу; терпѣть, терплю; обидѣть, 
обижу; зависѣть, завишу).

3) Въ глаголахъ, кончающихся на ать съ предыдущею 
шипящею буквой, когда гласная а въ настоящемъ времени (кро
мѣ 3-го лица множ, ч. ) исчезаетъ '.держишь, держатъ; слышишь, 
слышатъ (отъ глл. держать, держу; слышатъ, слышу).

1

1 Въ сущности здѣсь а въ окончаніи неопред, наклон, и въ 8 лицѣ множ, 
ч. не одинъ и тотъ же звукъ; но объясненіе этой разницы не относится къ 
правописанію.

Немногіе глл., могуіціе представить исключеніе изъ этихъ пра
вилъ, какъ напр. гнить, гніютъ;ревѣть, ревутъ, здѣсь не имѣютъ 
значенія, такъ какъ ихъ окончанія ясно слышатся. Отмѣтить 
можно развѣ только гл. брить, бреютъ.

Затѣмъ всѣ прочіе глаголы, каково бы ни было ихъ неопредѣ
ленное наклоненіе, принимаютъ въ настоящемъ (или будущемъ) 
времени окончанія: ешь,— ютъ, ушъ.

Иногда ошибаются въ обоихъ числахъ наст, врем.; такъ въ 
обычай вошло писать: дышешь, дышушъ, тогда какъ слѣдуетъ 
писать: дышишь, дышатъ, какъ слышишь, слышатъ; значишь 
значатъ. Форма дышешь могла бы принадлежать неупотребитель
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ному глаголу дылатъ (какъ пишетъ—палатъ, пышеиіъ— пы
хать); но нѣть причины допускать въ спряженіе постороннюю 
Форму, когда у глагола есть своя, почти не отличающаяся отъ 
первой и въ Фонетическомъ отношеніи: мы видимъ тутъ то же 
недоразумѣніе, какое замѣчается во многихъ другихъ случаяхъ 
отъ сходства произношенія неударяемыхъ гласныхъ е и и. У ста
ринныхъ нашихъ писателей можно найти примѣры вѣрнаго пони
манія разсматриваемой Формы. Такъ даже Державинъ, вообще 
не строгій въ этомъ отношеніи, говоритъ въ Фелицѣ, хотя и съ 
неупотребительнымъ удареніемъ, но съ правильнымъ окончаніемъ: 
«Гдѣ вѣтерокъ едва дышитъ» (строфа 7, ст. 4).

Поэтому и Востоковъ былъ правъ, помѣстивъ глаголъ ды
шатъ въ разрядъ глаголовъ, имѣющихъ въ настоящемъ вре
мени окончаніе ишь, итъ и т. д., отъ чего напрасно отступилъ 
старый академическій словарь.

36. Съ окончаніями изъявительнаго наклоненія необходимо Окончанія 

соображаться и въ причастіяхъ; поэтому неправильны причаст-п₽и™“™  на 
ныя Формы: «значущій, покоющій, стоющій, строющій» вм. зна
чащій, покоящій, стоящій, строящій. Форму «стоющій» позво
ляютъ себѣ нѣкоторые для отличія отъ стоящій; но вводить не
правильныя начертанія, чтобы отличать одно слово отъ другого, 
несогласно съ общими требованіями правописанія. Для этого есть 
другое, законное средство, именно знакъ ударенія, которымъ, при 
встрѣчающейся надобности, не для чего пренебрегать: въ раз
сматриваемомъ случаѣ должно писать стоящій вм. «стоющій».

1

Отъ причастныхъ Формъ, въ родѣ стоящій, покоящій, надо 
отличать прилагательныя, которыя иногда могутъ и не быть 
сходны съ первыми. Вопреки спряженію глагола русскія прила
гательныя иногда оканчиваются на ущій и ющій (чему соотвѣт
ствуетъ народная Форма на чій, напр. горючій, кипучій, летучій, 
несмотря на причастія: горящій, кипящій, летящій). Такъ есть 
прилагательныя: вѣрющій (вѣрющее письмо), свѣдущій (см. Ука
затель); на томъ же основаніи старый акад, словарь допускаетъ 
начертаніе малозначущій рядомъ съ малозначащій, но послѣднее 

з
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Глагольн. 
окончанія 
егаъ, имъ.

Уменьшит, 
имена на 
екг, гікъ.

Уменьшит, 
имена на 

енъка.

предпочтительно. Форма огнедышущій (вм. огнедышащій, отъ ды
шатъ) можетъ быть оправдана цел. глаголомъ дхі^лти, дгішиии.

е (ѣ) или и?

37. Неударяемые е (ѣ) и и смѣшиваются во многихъ случаяхъ:
1) Въ глагольныхъ Формахъ ошибочно пишутъ: «мы прі

ѣдимъ, вы прикажите, вы напишите» вм. пріѣдемъ, прикажете, 
напишете, что уже объяснено выше (см. стр. 30).

2) Въ окончаніяхъ уменьшительныхъ именъ неправильно 
пишутъ: «цвѣточикъ, кусочикъ, вѣночикъ» вм. цвѣточекъ, кусо
чекъ, вѣночекъ. Это уменьшительныя второй степени, образован
ныя отъ Формъ: цвѣтокъ, кусокъ, вѣнокъ посредствомъ приба
вленія суффикса екъ, ври чемъ конечное к перваго окончанія 
обращается въ ч.

Уменьшительный же слогъ шіъ приставляется либо къ имени 
муж. рода односложному или кончающемуся на шипящую букву, 
напр. столикъ, домикъ, дождикъ, кустикъ, ножикъ, шалашикъ, 
мячикъ, лещикъ, либо къ суффиксу ецъ, при чемъ ц также измѣ
няется въ ч, почти всегда съ выпаденіемъ предшествующей глас
ной: конецъ—кончикъ, купецъ—купчикъ, образецъ—образ
чикъ; кузнецъ —• кузнечикъ.

Для повѣрки правописанія такихъ именъ стоитъ только обра
зовать одинъ изъ косвенныхъ падежей ихъ: исчезновеніе гласной 
передъ к (напр. цвѣточекъ—цвѣточка) будетъ несомнѣннымъ 
признакомъ, что слово оканчивается на екъ, а не на икъ, такъ 
какъ звукъ и никогда не бываетъ бѣглымъ: столикъ—столика.

3) Въ ласкательныхъ уменьшительныхъ именахъ съ жен
скимъ окончаніемъ слѣдуетъ писать енька, а не «инька», напр. 
маменька, папенька, рученька, Оленька, Васенька.

Въ именахъ этого окончанія необходимость е объясняется 
посредствующей Формой на а (малый юсъ), т. е. на тонкій но
совой звукъ (= ен); такъ произошли имена молодыхъ живот
ныхъ, напр. отъ ягна — ягненокъ. Наши дѣтскія имена: Ваня, 
Коля, Надя, Вася (въ народѣ иногда Васен я) и т. п. оканчи
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ваются на такое же я. Въ именахъ на ша и на губныя м, п 
(Маша, Паша — въ народѣ Пашеня, — мама, папа) это я пре
вратилось въ а по причинѣ предшествующей шипящей или губ
ной; на второй же степени уменьшенія и у этихъ именъ является 
окончаніе енъка: Машенька, Пашенька, маменька, папенька. Отъ 
имени Лиза, въ которомъ окончаніе а также не измѣняется въ 
я, ласкательное получаетъ Форму Лизанъка.

4) Тому же типу слѣдуютъ и уменьшительныя прилагатель- Умения, 

ныя: хуоенъкт^ толстенъкш, хорошеюкги. Присутствіе въ нихъ ныя. 
е яснѣе всего оказывается при переходѣ нѣкоторыхъ изъ нихъ 
въ краткую Форму или въ нарѣчіе съ перемѣною ударенія: худе
некъ, толстенекъ, хорошенько. Когда это окончаніе слѣдуетъ 
послѣ гортанной буквы корня, то е обращается въ о, что осо
бенно ясно оказывается въ нарѣчіяхъ при удареніи на предпо
слѣднемъ слогѣ: тихонько, плохонько, легонько; слѣдовательно 
надо писать и прилагательныя: плохонькій, легонькій, мяконькій, 
хотя произносимъ мы обыкновенно по аналогіи: «тихенькій, лё
генькій, мякенькій».

5) Отъ вещественнаго имени солома единичное будетъ соло- окончанія 

мина, какъ градина, горошина, крупина отъ градъ, горохъ, крупа; ина’ияка' 
а отъ соломина образуется соломинка, какъ отъ крупина—кру
пинка; слѣдов. неправильно писать «соломенна».

6) Когда имя средняго рода, кончающееся на ъе, является Суффиксъ ие. 
въ уменьшительной Формѣ съ суффиксомъ це, то предшествую
щій послѣднему неударяемый звукъ е измѣняется ньи: платъи- 
це, гімѣньгіце, вареньице, ожерельгще; ударяемое ё только те
ряетъ акцентъ, суффиксъ же принимаетъ Форму ио: отъ копьё 
образуется уменып. копьецо. Появленіе и въ первомъ случаѣ 
объясняется тѣмъ, что суффиксъ це имѣлъ первоначально Форму 
ьце, какъ видно изъ словъ съ этимъ окончаніемъ въ древнеслав. 
языкѣ: имена на ге, принявъ суффиксъ ьце, являлись въ такомъ 
видѣ: именийце, посланийце, т. е. мягкій звукъ передъ це, при 
встрѣчѣ съ предшествующею гласною и, обращался въ й. На раз
ности ударенія основывается также различіе уменьшительной Фор-

з*
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мы съ суффиксомъ аде въ именахъ, оканчивающихся на о съ двумя 
предшествующими согласными: масло,маслице;серебро,серебрецо. 

Окончанія 7) Образуемыя отъ собственныхъ именъ прилагательныя на 
ижкги,ежкш. vtict^ и на eHCKfä должны быть различаемы въ правописаніи.

Большая часть личныхъ именъ съ женскимъ окончаніемъ на а 
и я принимаютъ суффиксъ инскій: Анн-а — Анн-инскій, Екате- 
рин-а—Екатерин-инскій, Елисавет-а—Елисавет-инскій, Ма- 
рі-я—Марі-инскій; Иль-я—Илъ-инскій, Козьм-а—Козъм-инскій.

Очевидно, что это двусложное окончаніе ин-скій, есть только 
распространеніе женскаго притяжательнаго суффикса инъ (Анн
инъ, Екатерин-инъ) добавочнымъ суффиксомъ скій, точно 
такъ же какъ ов-скій, ев-скій не что иное, какъ распространеніе 
мужского притяжательнаго суффикса овъ или евъ тѣмъ же окон
чаніемъ: ІІетр-ов-склй, Алексѣ-ев-скій.

Прилагательныя отъ именъ мѣстъ и урочищъ образуются 
по большей части съ помощью одного суффикса скій или ской, напр. 
Перм-скій, Твер-ской, Нев-скій, Вологод-скій; но въ нѣкоторыхъ 
именахъ этого разряда являются и оба суффикса, повидамому, 
для облегченія выговора, напр. отъ Днѣпръ, Орелъ, Днѣпр-ов- 
скій, Орл-овскій; отъ Бугульма, Бухтарма, Жиздра, Ломжа, 
Ялта, Сайма, Клязьма, Висла, — бугульм-инскій, бухтарм- 
инскій, жиздр-инскій, ломж-инскій, ялт-инскій, сайм-инскій, 
клязьм-инскій, привисл-инскій. Соотвѣтственную Форму предста
вляютъ существит.: Семипалат-инскъ, Рыб-инскъ.

Вмѣсто Формы привйслинскій, въ печати, какъ и въ админи
стративномъ языкѣ, употребляется большею частію Форма: «при- 
вислянскій», которая также находитъ себѣ оправданіе во мно
гихъ такимъ же способомъ образованныхъ именахъ селеній и 
урочищъ, особенно въ южной Россіи, отступающихъ отъ болѣе 
распространенной въ сѣверныхъ и среднихъ губерніяхъ нормы. 
Таковы напр. имена: Мокшанскъ, Моршанскъ, Цымлянскъ, Ко- 
рачанскій, Таращанскій (уѣзды), отъ именъ рѣкъ: Мокша, 
Моргиа, Цымля, и городовъ: Короча, Тараяца.

Окончаніе енскій является, напротивъ, въ названіяхъ жен- 
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скаго и средняго рода, различно образованныхъ (напр. Керчь— 
керченскій, Городище—городищенскій), или кончающихся на глас
ныя а, я, но при двухъ передъ ними согласныхъ, изъ которыхъ 
вторая принадлежитъ къ суффиксу, такъ что, собственно говоря, 
эти прилагательныя слѣдуютъ первой нормѣ образованія съ 
однимъ суффиксомъ скш, но между предшествующими ему двумя 
согласными для удобства выговора вставляется гласная е; напр. 
отъ Колом-на, Борз-на, Ков-но, Ром-ны, Лив-ны образуются 
прилагательныя: коломенскій, борзенскій, ковенскій, роменскій, 
лмвенскій. Тому же способу образованія должно бы слѣдовать 
прилагательное отъ Гродно, но оно присоединилось къ случаямъ 
предшествующаго типа: гродненскій. Точно такъ же образуются 
прилагательныя: охтенскій (отъ Охта), пензенскій (отъ Пенза), 
чесменскій (отъ Чесма), прѣсненскій (отъ Прѣсня).

8) Многіе пишутъ неправильно: «въ теченіи, въ продолже- въ течете. 

ніи» вмѣсто: въ теченіе, въ продолженіе, въ противность наиболѣе 
распространенному въ языкѣ обычаю означать протяженіе време
ни винит, падежомъ съ предлогомъ въ. Лучшимъ доказательствомъ 
тому можетъ служить выраженіе: во время (не «во времени»). Гово
рятъ также: въ жизнь не видѣлъ, въ мою болѣзнь, въ твою бытность, 
во всю ночь, въ эти дни, въ цѣлоеутро, въ былые годы, въ отечествен
ную войну. Правильность винительнаго падежа въ помянутомъ 
случаѣ обнаруживается также, когда къ имени присоединимъ опре
дѣлительное слово: во все продолженіе, во все гщретвованіе.

9) Существительное своячиница (отъ своячина) неправильно частные слу- 

пишется многими: «свояченица».
10) При начертаніи словъ: старшинство, большинство, 

меньшинство, слѣдуетъ помнить ихъ производство отъ именъ: 
старшина и неупотребительныхъ: «болыпина, меньшина».

11) Вопреки общему правилу, собліодаемому напр. въ Формѣ 
спокоенъ отъ спокойный, краткое прилагательное отъ достойный 
пишется, по примѣру древнеславянскаго языка, достоинъ, какъ 
бы для отличія отъ причастія: удостоенъ.

12) Правильная Форма двойственнаго числа въ числитель-
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номъ «двѣстѣ» уступила мѣсто Фонетической двѣсти. То же ви
димъ во множ, числѣ мѣстоименія этотъ: во всѣхъ трехъ ро
дахъ принято писать: эти, этихъ и т. д. вмѣсто «этѣ, этѣхъ».

13) О двоякомъ окончаніи предложнаго падежа на и или на ѣ 
при склоненіи именъ, оканчивающихся на ій (Василій), на ія 
(Наталія), на ъе (счастье, здоровье), будетъ сказано въ статьѣ 
объ употребленіи буквы ѣ.

14) Обыкновенно пишутъ: ничто иное, но если бъ прилага
тельное иное было поставлено передъ мѣстоименіемъ что, то мы 
сказали бы: не иное что; отсюда выводится правило писать: не 
что иное. Такъ какъ однакожъ мѣстоименіе ничто въ нѣко
торыхъ случаяхъ можетъ служить сказуемымъ и дополненіемъ 
не только въ отрицательныхъ, но и въ утвердительныхъ предложе
ніяхъ (напр. все это было ничто въ сравненіи съ тѣмъ-то: онъ по
страдалъ ни за что), то и выраженія: ничто иное не слѣдуетъ счи
тать неправильнымъ. О смѣшеніи частицъ не и ни см. ниже стр. 97.

15) Слово жзаминаторъ часто является у насъ въ видѣ 
«экзаменаторъ», что очевидно неправильно: оно не образовано отъ 
имени экзаменъ (какъ гл. экзаменовать), а перешло къ намъ 
уже готовое и должно сохранить свою латинскую Форму.

— ые, ыя, — іе, ія, окончанія мн. числа прилагательныхъ.
Множ, число 38. Правило отличать въ этихъ окончаніяхъ мужескій родъ 

ныхъ. буквою е отъ женскаго и средняго, которымъ въ удѣлъ предо
ставлено я, основывается на установившемся издавна соглашеніи. 
Здѣсь надо обратить вниманіе на одно неправильное употре
бленіе окончанія муж. рода. При словѣ лица, когда подразумѣ- 
вается мужской полъ, многіе ставятъ прилагательное или мѣ- 
стоим. въ мужескомъ родѣ и пишутъ напр. лица, которые; но 
они забываютъ, что тутъ дѣло идетъ только о грамматическомъ 
родѣ, и что если мы говоримъ: то лицо, лицо которое, то нѣтъ 
основанія и во множ, числѣ отступать отъ общаго закона согла
сованія. Это же замѣчаніе относится и къ слову дѣти въ значеніи 
мальчиковъ или сыновей.
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Здѣсь кстати будетъ прибавить, что неударяемое окончаніе при
лагательныхъ муж. рода един. ч. кій, скій, напр. легкій, земскій, 
несогласное съ произношеніемъ, установилось, вмѣсто употребляв
шагося прежде «кой, свой», ради послѣдовательности, въ соотвѣт
ствіе общепринятому начертанію прилагательныхъ же муж. рода 
на ый безъ ударенія.

Гласные ы и і смѣшиваются иногда въ суффиксахъ прилага
тельныхъ: ный и яш. Суффиксъ яш составляетъ отличительную 
принадлежность не очень многочисленнаго класса прилагатель
ныхъ, означающихъ понятіе мѣста, времени, а иногда также мѣры 
и родства: нижній, верхній; передній, задній; ближній, дальній; 
средній, послѣдній, крайній, посторонній; внѣгиній, внутрен
ній', домашній; горній; ранній, поздній; утренній, вечерній; ве
сенній, зимній; прежній, нынѣгиній; прогилогодній, давній; суб
ботній, лишній; сыновній, дочерній. Сюда же относятся прилаг.: 
выспренній (см. Указатель) и искренній отъ цс. искръ (близъ).

и или я въ глаголахъ: 
отчаиваться, раскаиваться и т. п.?

39. Въ простыхъ глаголахъ: каяться, таятъ, чаять, смѣять
ся, сѣять корень составляютъ только слоги ка та ча смѣ 
сѣ, какъ видно изъ Формъ наст, времени: ка-ешъся, та-ешъ, 
сѣ-ешъ и т. д.; слѣдовательно и въ неопр. наклоненіи многократ
наго вида звукъ я долженъ выпадать и замѣняться неударяемою 
вставкою ива, соотвѣтствующею слогамъ ыва въ другихъ гла
голахъ. Итакъ правильны только начертанія: раскаиваться, от
таивать, отчаиваться, осмѣивать1. Такъ точно отъ глаголовъ 

1 Въ филол. Запискахъ 1881 г. (вып. III) г. Дубровскій противъ этого за
мѣчаетъ, что и Форма ыва образовалась иеправильио изъ ава, что иапр. дѣлы
вать произошло изъ «дѣлавать». Если бъ и было такъ, то когда уже Форма 
ыва утвердилась въ языкѣ, нѣтъ причины допускать исключеніе для глаголовъ, 
оканчивающихся па ять съ предыдущею гласной. Но дѣло въ томъ, что и 
означенное указаніе на первоначальную Форму неопред, наклоненія многократ
наго вида глаголовъ на атъ сомнительно: мбо какъ въ такомъ случаѣ объяс
нить Формы: видывать (отъ видѣть), сматривать (отъ смотрѣть), калывать (отъ 
колоть), въ которыхъ, по аналогіи, передъ ватъ должна была бы также удер
жаться первоначальная гласная: п, о м т. д.

Глаголы на 
аятъ, пятъ.
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бояться и стоятъ образованы Формы: баиваться и стаивать; 
напротивъ, у гл. сіять, въ которомъ я принадлежитъ къ корню, 
этотъ звукъ не исчезаетъ въ другихъ Формахъ, между прочимъ 
и въ предложной: осіяватъ. Глаголъ таять въ соединеніи съ 
предлогомъ ис принимаетъ Форму истаеватъ. Отъ глаголовъ: 
спятъ и (за)типят образуются еще Формы многократнаго вида: 
(по-, раз)сѣ-ва-ть и (за)тп-ва-тъ.

Глаголы на Форма истаеватъ вм. «истаивать» указываетъ на звуковое
явленіе, повторяющееся и въ немногихъ другихъ глаголахъ, въ 
которыхъ окончаніе ить измѣняется въ сватъ. Таковы: надмеватъ 
суть надмить, намѣреваться отъ (воз)намѣритъся, затмевать 
отъ затмитъ, растлевать отъ растлитъ, отомщевать отъ 
отомститъ; таковъ же и гл. обуревать, неупотребительный въ 
какой-либо другой Формѣ. Въ этихъ глл., подъ вліяніемъ ударенія, 
падающаго на слогъ ва, предшествующее и измѣняется въ е. 
(Сходное явленіе при уменып. суффиксѣ аде, см. стр. 35).

—оватъ или ыватъ?

Глаголы на 40. На овать оканчиваются глаголы двухъ разрядовъ: 1)ко- 
— оватъ.

ренные, какъ сѣтовать, или образованные отъ именъ существи
тельныхъ (слѣдовать) или прилагательныхъ (радовать) и 2) пе
редѣланные изъ иноязычныхъ (трактоватъ).

Окончаніе ыватъ принадлежитъ многократному виду глаго
ловъ разнаго образованія и обыкновенно служитъ признакомъ, 
что можно сокращеніемъ этого окончанія низвести глаголъ на 
степень несовершеннаго или, при предложномъ глаголѣ, совер
шеннаго вида: такъ изъ дѣлывать можно вывести дѣлать, изъ 
проповѣдыватъ — проповѣдать, изъ обманывать — обмануть, 
изъ образовывать — образовать.

Послѣ этого спрашивается: правильны ли часто встрѣчаю
щіяся въ нашей печати Формы: обнародывать, изслѣдыватъ, об
малывать, вм. обнародовать и т. д.? а съ другой стороны, пра
вильны ли Формы: проповѣдовать, завѣдовать?
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Собственно говоря, въ первыхъ изъ этихъ глаголовъ пра
вильно только окончаніе съ гласною о: обнародовать, изслѣдо
вать; но такъ какъ они при ней имѣютъ значеніе вида совершен
наго, то Формы съ ы можно допустить развѣ только какъ со
кращенныя Формы несовершеннаго, потому что полныя «обнародо- 
вывать» и т. д. по трудности произношенія неупотребительны. При 
такой уступкѣ можно позволять себѣ и употребленіе сомнитель
ныхъ Формъ: обнародывак, изслѣдываю въ настоящемъ времени, 
подобно глаголу образовывать и многимъ другимъ, которые, бла
годаря своему ударенію, возможны безъ сокращенія.

Что же касается Формъ неопр. накл. «проповѣдовать, завѣ- 
довать», то нѣтъ основанія допускать ихъ при Формахъ съ окон
чаніемъ ывать, правильно образованныхъ отъ простого гл. 
вѣдать.

Совсѣмъ другое представляетъ глаголъ совѣтовать, обра
зованный отъ существительнаго совѣтъ. Форма «совѣтывать» 
невозможна, такъ какъ съ этимъ глаголомъ, при окончаніи оватъ, 
не соединяется въ употребленіи понятіе совершеннаго вида и 
слово совѣтую можетъ имѣть только значеніе настоящаго вре
мени; для образованія же совершеннаго вида и будущаго времени, 
въ распоряженіи говорящаго находятся предлоги: по, при, отъ.

Впрочемъ, во всѣхъ подобныхъ случаяхъ надобно помнить 
древнее родство окончаній: стінг, и ывать, которыя иногда встрѣ
чаются въ одномъ и томъ же глаголѣ, смотря по тому, принад
лежитъ ли Форма церковнославянскому, или русскому языку (пропо
вѣдованіи, испытовати, связовати). То же отражается и въ на
стоящемъ времени, которое еще и теперь иногда употребляется 
двояко: проповѣдую и проповѣдывак, немытую, наказую, обязую, 
и т. п. рядомъ съ болѣе употребительными Формами на ываю.

Отсюда происходитъ и возможность употреблять причастія 
такихъ глаголовъ въ укороченной Формѣ: завѣдующій, проповѣ
дующій вм. завѣдывающій и проч.
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Ударяемыя 
гласныя по
слѣ шипя

щихъ.

е или о послѣ шипящихъ ж ш ч щ въ ударяемыхъ слогахъ: 
жо шо чо ЩО?

41. Вопросъ: можно ли послѣ шипящихъ буквъ писать о, со
ставляетъ одно изъ главныхъ затрудненій нашей орѳографіи 
и подаетъ поводъ къ наибольшему въ ней разнорѣчію. При
чина та, что въ древнеславянскомъ послѣ названныхъ соглас
ныхъ, которыя сами составляютъ умягченіе другихъ, могли слѣ
довать только мягкія или облеченныя гласныя, т. е. и н, и ю; по
нятно, что такъ какъ ним послѣ шипящихъ произносились 
почти какъ а и у, то эти двѣ послѣднія гласныя еще въ древ
ности стали и на этомъ мѣстѣ допускаться, т. е. вмѣсто ножьл, 
ножк или напр. житель, рано стали писать: ножа, ножу, жу
пелъ; но такъ какъ въ цел. е никогда не обращался въ ё, то ни 
этотъ звукъ, ни сходный съ нимъ о не могъ появляться послѣ 
шипящихъ. Не могли также появляться тутъ г и ы (вм. ъ и и) 
по той объясненной уже причинѣ, что шипящіе звуки сами по 
себѣ представляли мягкость. Въ русскомъ языкѣ, напротивъ, 
легкость измѣненія с въ ё естественно породила наклонность 
вмѣсто же шё чё шіе писать э/со г«о чо що, и уже въ памятникахъ 
ХІІ-го или по крайней мѣрѣ ХІП-го вѣка мы находимъ: жонъ, 
июль, кръщонъ и т. п. Послѣ введенія у насъ гражданской пе
чати такія начертанія, естественно, встрѣчаются чаще и чаще; 
они попадаются и у Ломоносова. Въ наше время нѣкоторые 
стали послѣ шипящихъ въ ударяемыхъ слогахъ всегда писать 
о вмѣсто е; однакожъ это правописаніе неохотно принимается. 
Установилось оно въ окончаніяхъ нѣкоторыхъ словъ: свѣжо, 
хорошо, горячо, плечо; въ дифтонгѢ ой: чужой, большой; въ окон
чаніи окъ: сверчокъ, пушокъ, кружокъ; въ Фамильныхъ именахъ: 
Балашовъ, Борщовъ, Чижовъ. Позволительно также писать о въ 
творит, падежѣ ед. ч. сущ. именъ: ножомъ, палашомъ, пле
чомъ, душою, свѣчою; въ открытыхъ  слогахъ, даже и въ началѣ 
и въ серединѣ словъ: шо-потъ, шо-рохъ, обжо-ра, чо-порный, 

1

1 См. выше прим, на стр. 15.
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трущо-ба (но еще, а не «еще»). Напротивъ, въ замкнутыхъ 
слогахъ, особенно коренныхъ, неупотребительно писать въ та
кихъ случаяхъ о; пишутъ: жесткій, шелкъ, счетъ, четки, щетка, 
а не «жесткій, шолкъ» и пр.; е пишутъ также въ предлож. падежѣ 
мѣстоименія что-, въ чемъ.

Само собою разумѣется, что прилагательныя: чужой, большой 
сохраняютъ о послѣ шипящей и въ косвенныхъ падежахъ ед. 
ч.: чужого, чужому, о чужомъ- большого, большому, о большомъ.

Особенно неудобно писать о въ такихъ Формахъ, гдѣ е при- Темпѣ, те- 
. чомъ?

надлежитъ къ этимологическому составу окончанія, именно въ 
личныхъ глагольныхъ Формахъ: ешь, етъ, емъ, ете (течешь, те
четъ, какъ берешь, беретъ)- въ причастной Формѣ прошедшаго 
времени: гнелъ, какъ велъ, брелъ-, а также въ страд, причастіи 
того же времени: нареченъ, пристыженъ, рѣшенъ, прельщенъ.

Иногда впрочемъ въ ударяемыхъ слогахъ послѣ шипящей 
ставится о изъ желанія яснѣе обозначить различный выговоръ 
двухъ сходныхъ словъ, напр. жены и жоны, чертъ и чортъ, 
шестъ и самъ-шостъ, душенька и душонка. Обыкновенно пи
шутъ также шовъ, а не «шевъ».

Нѣкоторые предлагали вмѣсто о употреблять и послѣ шипя
щихъ начертаніе ё, но тогда пришлось бы: во-первыхъ, и послѣ 
другихъ согласныхъ всякій разъ отмѣчать измѣненное е двоето
чіемъ, что было бы затруднительно; во-вторыхъ, передѣлать мно
гія общепринятыя уже начертанія и начать писать: «плечё, хо- 
рошё, большей, чужёй, дружёкъ», на что конечно не многіе были 
бы согласны.

Предпочтительное употребленіе послѣ шипящихъ въ уда
ряемомъ слогѣ е (а не о) объясняется, кромѣ естественной силы 
привычки, еще и тѣмъ, что повсемѣстное введеніе тутъ о находи
лось бы въ противорѣчіи: во-первыхъ, съ общимъ этимологиче
скимъ характеромъ русскаго правописанія, во-вторыхъ, съ начер
таніемъ е вмѣсто ё послѣ другихъ согласныхъ (напр. идетъ, ледъ, 
полетъ). Когда въ безчисленномъ множествѣ случаевъ этотъ обы
чай не мѣшаетъ правильному произношенію, то и послѣ шипящихъ
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Особенность 
звука у?.

Гласныя по
слѣ U.

нѣтъ необходимости всякій разъ означать на письмѣ выговоръ, 
измѣняющій е въ ё или о. Желательно, напротивъ, чтобы во всѣхъ 
случаяхъ, гдѣ о не вошло во всеобщее употребленіе вм. е, со
блюдаемо было и послѣ шипящихъ этимологическое правописаніе.

42. Послѣ звука р неударяемое также слышится иногда 

какъ е: это замѣчается въ словахъ робенокъ  и завтра, завтраш
ній, которыя обыкновенно произносятся: ребенокъ, «завтре, зав
трешній». Въ первомъ даже и пишутъ е вм. о. Этимологія слова 
завтра (заутра) яснѣе, а потому соблюдается и на письмѣ. Въ ста
рину однакожъ писали у насъ и «завтре».

1

1 Отъ стар. робитъ, (дѣлать), какъ дитя и дѣти отъ дѣлать.

е или о; и или ы послѣ ц: 

це или цо? ци или цы?

43. Звукъ ц гораздо болѣе шипящихъ способенъ соеди
няться съ твердыми гласными: это объясняется разложеніемъ 
его на т и с, ибо с не только легко допускаетъ за собою всѣ 
эти гласныя, но въ нѣкоторыхъ случаяхъ самъ неохотно смяг
чается, такъ что вмѣсто сь, ея, иногда и сю, многіе произносятъ: 
съ, са, су, напр. «держисъ, я примусъ, дѣлатса, взялса, суда» 
(вм. сюда). Поэтому неудивительно, что послѣ ц безъ затрудне
нія произносится и пишется даже ы, а слѣдовательно для этой 
согласной нѣтъ причины чуждаться о, которое и ставится послѣ 
нея всякій разъ, когда, при первоначальномъ е, на этотъ слогъ 
падаетъ удареніе, напр. лицо, кольцомъ, купцовъ.

Въ противномъ случаѣ, т. е. при отсутствіи надъ этимъ сло
гомъ ударенія, пишутъ е, напр. зеркальце, перцемъ, иностран
цевъ, улицею, лицевать. Толькр начертаніе неопред, наклоненія 
глаголовъ: тамцоватъ, гарцовать и шпринцоватъ составляетъ 
исключеніе изъ этого правила. Собственно говоря, въ неударяе
мыхъ слогахъ: це, цемъ, цевъ, цею, также слышится не е, а средній 
звукъ между а по, и потому тутъ равнымъ образомъ можно бы 
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писать о, чтб нѣкоторые и дѣлаютъ, употребляя е только въ 
такомъ случаѣ, когда оно дѣйствительно замѣтно въ произноше
ніи, напр. въ словахъ: лицевой, лицемѣръ, вѣнценосецъ. Такъ 
какъ однакоже установленное обычаемъ различіе въ употребле
ніи о и е послѣ ц имѣетъ свою полезную сторону, именно слу
житъ указаніемъ относительно ударенія, то лучше сохранить 
это двоякое правописаніе.

Когда въ словахъ, заимствованныхъ изъ другихъ языковъ, 
послѣ ц слѣдуетъ «, то на письмѣ соблюдается различіе между сло
вами, удерживающими у насъ свой первоначальный видъ, и тѣми, 
которыя издавна передѣланы на русскій ладъ или взяты съ поль
скаго: въ первыхъ пишется ци, въ послѣднихъ цы, напримѣръ:

1) //икорій, цилиндръ, цитадель, медицина, капуцинъ.
2) Дыбикъ, цыганъ, цынга, цырюльникъ, цыФирь.
Сходно съ именемъ цъіфиръ и согласно съ произношеніемъ 

слѣдовало бы также писать «цыфра», но укоренившійся обычай 
даетъ перевѣсъ начертанію цифра-, такимъ же образомъ пишутъ 
и заимствованное съ нѣмецкаго слово циферблатъ.

2) Согласныя.

г или к? г или ж?

44. По производству И сообразно СЪ нарѣчіемъ куда И Т. П., Употребленіе 
, „ , . . гортанныхъ,

слѣдовало бы писать «кдѣ» (или, держась др.-слав. орѳографіи, 
«кде»), но уже издавна принято писать по произношенію гдгъ.

Равнымъ образомъ, вмѣсто «мяккій», «мякчить» (отъ корня 
мяк, который слышится въ словахъ мякоть, мякишъ) пишутъ 
на Фонетическомъ основаніи: мягкій, мягчитъ. При этомъ примѣ
няется къ этимологической орѳографіи прил. легкій (кор. ли); 
согласно съ производствомъ пишутъ также: облегчатъ, кто, 
когти, ногти, дегтя, хотя во всѣхъ этихъ словахъ слышится ж.

Произношеніе «гиг передъ к и передъ т какъ х основывается на 
естественномъ стремленіи органовъ рѣчи къ облегченію артикуля-
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цій; поэтому же вмѣсто: къ кому произносятъ «хкому», вм. кто— 
«хто», вм. ногти—«нохти» и т. п.

Четвергъ пишется съ г въ окончаніи по произношенію кос
венныхъ падежей: четверга, четвергу и т. д., хотя первоначаль
ная Форма именительнаго — четвертокъ (др.-сл. «четвертъкъ»).

Слова: рогъ прокъ, порогъ и гюрокъ, лугъ и лукъ, тугъ и тукъ 
произносятся одинаково, но пишутся различно по указанію кос
венныхъ падежей, въ которыхъ обнажается корень этихъ словъ. 
Такое же звуковое сходство между глагольными Формами: могъ 
(наст, могу) и мокъ (отъ мокнутъ).

Слѣдуетъ писать поперекъ, а не «поперегъ» по причинѣ корня 
прек (др.-сл. прѣкъ), явнаго въ словахъ: вопреки, прекословитъ 
и измѣняющаго к на ч въ производныхъ: перечитъ, поперечный.

Объ употребленіи г вмѣсто западне-европейскаго Ті см. ниже 
въ отдѣлѣ о правописаніи заимствованныхъ словъ.

з или с?

Частные 45. По производству и сообразно съ нарѣчіемъ сгода и т. п., 
случаи.

слѣдовало бы писать: «сдѣсь» (или, держась церк.-слав. орѳогра
фіи, «сдесь»), но утвердилось звуковое начертаніе здтсъ, такъ же 
какъ: вездѣ, ноздри, мяздра (вм. «весдѣ, носдри, мясдра»).

Сумасбродъ, а не «сумазбродъ» по общему этимологическому 
характеру нашего письма. Также не «съумасбродъ»: см. ниже 
объ употребленіи буквы ъ.

Отверстіе, отверстый, потому что хотя эти слова образо
ваны отъ глагола отверзу, но з передъ безголоснымъ суффи
ксомъ т перешло въ с, какъ въ неопр. накл. отвргшпи: др.- слав, 
существительное — отъвръстіе.

Предлоги 46. Сюда же относится вопросъ о правописаніи слитно употре-
на з.

бляемыхъ предлоговъ, кончающихся на з: воз,из, низ, раз, без, чрез.
По общему требованію нашего правописанія предлоги, кон

чающіеся на другія голосовыя согласныя (в б д), когда служатъ 
представками, не измѣняютъ этихъ буквъ передъ безголосными; 
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напр. пишутъ: в-ставить, об-тянуть, под-писать. Но относи
тельно исчисленныхъ предлоговъ наз издревле допущено исключеніе, 
которое отчасти соблюдается и нынче: въ слитномъ употребленіи 
ихъ передъ безголосными к х п т ф, передъ шипящими чш гц 
и передъ и пишутъ по произношенію: вое, нс, нис, рас; напр. 
еос-кресенье, г/с-жодъ, шс-»гускать,^ас-»иравлять,^ас-</)рантить- 
ся, г<с-чезать, еос-шествіе, ^ас-адепать, исцарапать; т. е. въ 
этихъ предлогахъ, при сліяніи ихъ съ другими словами, з не пи
шутъ, когда оно не слышится. Только передъ с всегда удержи
вается з: еоз-станіе, ш-сохнуть, ртз-суждать.

Но правило измѣнять въ названныхъ предлогахъ з на с не 
распространяется на предлоги без и чрез. Принято писать: безко
нечный, безпечность, безчисленный, чрезполосный, черезчуръ.

47. Затѣмъ есть нѣсколько случаевъ, въ которыхъ является Соединеніе 
сомнѣніе, писать ли раз или рас, потому что составъ слова пони- <”ь иредд.^аз. 
мается различно. Вотъ относящіяся сюда слова:

Расчесть. Начертаніе «разсчесть» неправильно, какъ показы
ваетъ соединеніе того же глагола честь съ другими пред
логами: вы-честь, за-честь, об-честъ, перс-честь, при-честь. 
Нигдѣ не прибавляется предлогъ сз; слѣдовательно онъ 
излишенъ и послѣ раз. Въ этомъ убѣждаютъ также гла
гольныя Формы: разо-чди, разо-’/ww/.

Расчетъ. И здѣсь вставка с послѣ предлога раз, хотя и очень 
обычная, оказывается излишнею, какъ видно изъ сложенія 
того же существительнаго съ другими предлогами: вы
четъ, за-четъ, на-четъ, от-четъ, пере-четъ.

Разсчитать, разсчитывать. Чтобы глаголъ читать могъ озна
чать дѣйствія счисленія, нужно сначала помощію предлога 
съ образовать гл. считать, къ которому, для развитія даль
нѣйшихъ оттѣнковъ значенія, присоединяются уже и дру
гіе предлоги: на-считать, об-считать, от-считать, пере
считать, на-считывать, об-считывать, и т. д. Только съ 
предлогомъ вы глаголъ читать въ томъ же значеніи сое-
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диняется безъ помощи съ: вычитать1. Но ны-считывать. 
Слѣдовательно и разсчитывать, разсчитать,

Разсказать, разсказъ, розсказни. Глаг. казать, для выраженія по
нятія «говорить», долженъ соединиться съ предлог, съ и обра
титься въсказатъ',а затѣмъ къ этому предлогу присоединяют
ся другіе для приданія слову разныхъ оттѣнковъ значенія: вы
сказать, до-сказать, на-сказать, пере-сказать, под-сказатъ.

Разспросить, разспрашивать, разспросы. Съ перваго взгляда 
можетъ показаться, что тутъ с послѣ предлога раз не нуж
но, такъ какъ глаголъ проситъ при предлогахъ во и до 
самъ по себѣ имѣетъ уже значеніе «спрашивать»: вопро
ситъ, допроситъ', но эти два слова—давняго происхожде
нія, тогда какъ глаголъ разспрашивать, подобно глаголамъ 
выспрашивать, переспрашивать,— болѣе поздняго обра
зованія; эти сочетанія относятся къ тому времени, когда 
слово просить уже получило болѣе тѣсное значеніе ргіег, 
bitten, а для значенія demander, interroger, fragen, обра
зовался сложный гл. спросить, спрашивать.

Объ употребленіи на письмѣ Формы роз вмѣсто раз см. выше 
подъ вопросомъ: а или о? (стр. 28).

Прилагатель- 48. Въ качественныхъ прилагательныхъ: дерзкій, вѣскій, 
ныя на «гй. . _ _ г . „ „узкій, и т. п., должно избѣгать вставки излишняго с послѣ корен

ного слога (дерз, вѣс, уз); образовательнымъ суффиксомъ ихъ 
служитъ слогъ кій, а не скій, какъ показываютъ краткія Формы: 
дерзокъ, вѣсокъ, -узокъ; отъ прилагательныхъ же относительныхъ, 
кончающихся на скій, вовсе не могутъ быть образуемы подобныя 
сокращенныя Формы.--------------

д или т?
Частные 49. Пишутъ съ одной стороны женитьба по производству, 
случаи. другой свадьба по произношенію. Послѣдняя Форма однакожъ 

узаконена тѣмъ, что отъ нея пошли уже и производныя слова: 
свадебка, свадебный.

Ни надо замѣтить, что тутъ глаголъ остается въ несовермі. видѣ, тогда 
какъ соединяясь съ предлогами, переходитъ въ видъ совершенный.
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Напротивъ, пишутъ будочникъ (отъ будка), хотя въ живой 
рѣчи слышится т вм. д.

Прежде писали «подчивать», полагая, что слово это соста
влено изъ предлога подъ и прилаг. чивый, но единственно пра
вильное начертаніе его есть потчевать, такъ какъ этотъ глаголъ 
образовался, посредствомъ перемѣщенія звуковъ т и ч, отъ 
по-чтевать (польское и южн.-русск. по-чта зн. чествованіе, 
угощеніе). Въ настоящ. времени онъ спрягается: потчую, пот
чуешь и т. д. (Въ областныхъ говорахъ слышатся мѣстами Фор
мы: пбштовать, попоштуй).

Въ составѣ слова задхлый мы видимъ первоначальную Форму 
прилаг. дохлый, къ объясненію которой можетъ служить др.- 
слав. задъхнжти. Впрочемъ иначертапіе затхлый (отъ корня тух), 
допускаемое нашими словарями наравнѣ съ приведенною Формой, 
находитъ себѣ оправданіе въ томъ, что иногда въ такомъ же зна
ченіи употребляется, по старому акад, словарю, прилагательное 
затухлый Ч

Въ словахъ: праздникъ, окрестность, постный, лѣстница, 
стлать (постилать) звуки д и т въ произношеніи не слышатся, 
но на письмѣ не должны быть опускаемы. Обычная въ живой 
рѣчи Форма «поздо» правильна, какъ видно изъ сравн. ст. позже 
и гл. опоздать; но въ литературномъ языкѣ болѣе употреби
тельно нарѣчіе поздно отъ прилагательнаго поздній.

Основываясь па уменьшительномъ лѣсенка, можно бы думать 
что въ словѣ лѣстница буква т излишня, но это послѣднее слово 
не что иное, какъ нѣсколько измѣненное церковнослав, лѣствица 
лѣсенка же образовалось вслѣдствіе произношенія слова лѣстница, 
въ которомъ tn не слышится. Въ существительномъ сланецъ проис
хожденіе отъ глагола стлать забыто, и писать «стланецъ» не при
нято. О неправильномъ употребленіи «постелить» вм. стлать см. 
Справочный Указатель.

Въ словѣ склянка послѣ с было бы нужно т по этимологіи 
(отъ стькло = стекло), но обычаемъ оно устранено для избѣжа-

1 Въ шестиязычномъ словарѣ Миклошича находимъ только заджлый, но 
рядомъ съ нимъ чеш. stnchlf, польс. st§chly.

4
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нія излишняго стеченія согласныхъ. Буква т исключена также 
изъ слова: если (вмѣсто естьли).

Имя звѣрька: ласочка (ласица, mustela nivalis) и названіе 
птицы: ласточка (hirundo) въ сущности конечно одно и то же 
отъ ластка)-, но, для избѣжанья смѣшенія, они пишутся различно.

Нѣкоторые совершенно ошибочно вставляютъ ш послѣ с въ 
словахъ: искусный, наперсникъ (отъ перси—грудь), ровесникъ, 
всечасно. Между тѣмъ, по особенному свойству народной Фоне
тики, звукъ т иногда вставляется между сир; вопреки слово- 
производству, онъ и на письмѣ утвердился въ словахъ: встрѣ
титъ, встрѣча (при «рѣту, срѣтаю») и строгій (вм. «срогій»; 
др.-слав. срагъ, польск. srogi).

ж или ш? ч или ш?
Употребленіе j]a штііюіі степени умягченія звуковъ согласный г пе-

ІПИПЯЩИХЪ. ± .

реходитъ въ ж, которое должно оставаться и на письмѣ, хотя 
передъ безголоснымъ звукомъ произносится какъ ш; слѣд. надо 
писать: дужка (отъ дуга), ляжка (отъ ляга = лядвея) и т. п.

к и ц переходятъ въ ч, которое передъ суффиксомъ, начи
нающимся съ н, часто произносится, какъ иь\ но на письмѣ не 
измѣняется. Пишутъ: скучно, нарочно, башмачникъ, табачный, 
молочный, копеечный и т. п., хотя произносятъ: «скушно, на- 
рошно»ипроч. Такимъ же образомъ должно писать: пряничный, 
прачечная, пустячный, горничная и т. д. Только отъ сущ. армякъ, 
бунчукъ, скорнякъ образованы прилаг. армяжный, бунчужный, 
скорняжный, да въ родит, над. мн. ч. нѣкоторыхъ сущ. слышится 
ги вм. ж: «ляшекъ» отъ ляжка, «деревяшекъ» отъ деревяжка.

Въ женскихъ отчествахъ: Ильинична, Кузьминична, Луки
нична, Ѳоминична также не слѣдуетъ писать іи вмѣсто ч: они 
образованы, хотя и со вставкою слога ин, отъ мужского окон
чанія ичъ (такъ же какъ имена: Петровна, Андреевна и т. п. 
отъ муж. окончанія ов). Равнымъ образомъ Никитична.

1 Причина этого произношеніи та, что въ артикуляціи звуковъ переходъ 
къ к отъ ч труднѣе чѣмъ отъ ш; въ послѣднемъ случаѣ языкъ не измѣняетъ 
своего положенія.
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ад или тс?

51. Сочетаніе т въ окончаніи коренного имени съ буквою с Разложеніе 
звука ч. 

суффикса (какъ напр. въ словахъ свѣтскій, Гжатскъ) не обра
щается въ ад. Попытка Тредіаковскаго писать «свѣцкій, швец
кій» не нашла послѣдователей. Исключеніе составляетъ общепри
нятая ороографія имени города Полоцка (стоящаго нар. Пологѣ) 
й нѣкоторыхъ другихъ, частью географическихъ, частью Фа
мильныхъ именъ (напр. Сицкіе, Друцкіе). Кромѣ того ад замѣ
няетъ тс въ двухъ иноязычныхъ словахъ: боцманъ и лоцмсѵнъ.
Городъ Шацкъ (Тамб. губ.) такъ названъ по рѣкѣ ІПачѣ.

Щ ИЛИ СЧ, 34, жч?

52. Въ составѣ корня сочетаніе СК И ст, при смягченіи ПОСЛѣд- Разложеніе 
звука чі. 

няго звука, изображается буквою щ\ такимъ образомъ пишутъ:
ищу (кор. иск), дощечка (кор. доек), пищатъ (кор. писк), крещеніе. 
(кор. крест); но когда с или з составляютъ послѣднюю букву корня, 
а суффиксъ начинается съ ч, то сочетаніе сч или зч на письмѣ пе 
замѣняется буквою щ\ поэтому пишутъ: рѣз-чс, привяз-чивый, 
занос-чивый, пис-чій, (Такъ же пишутся и слова: песчаный, пес
чинка, хотя к въ имени песокъ собственно принадлежитъ къ корню).

То же бываетъ, когда с или з въ началѣ слова составляетъ 
представку или ея окончаніе, а коренное слово начинается съ ч: 
счетъ, с-частіе, ис-чадіе (въ старину писали: «щетъ, щастіе»).

53. Но какъ поступать, когда суффиксами служатъ оконча- Суффиксы 
. щикъ, щина.

нія щнкъ и щина, а коренное слово оканчивается на с, з или ж?

Извозчикъ, переписчикъ, мужчина или: «извощикъ, перепищикъ, 
мущина»?

Оба окончанія: щикъ и щнна происходятъ отъ прилагат. 
суффикса скгйг ямской — ямщикъ, женскій — женщина (часто 
прилагательное на скш неупотребительно и только предпола
гается, напр. въ словахъ: временщикъ, гребенщикъ).

Но послѣ д И МЪ суффиксы ЩНКЪ И щина измѣняются ВЪ чикъ Измѣненіе 
л*  ВЪ Ч. 
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и чипа: перевод-чикъ, обт&зд-чикъ, склад-чина; переплет-чикъ, 
отвѣиг-чикй, солдаот-’zww«. (Исключ. брильямш-г^икъ, монумеида- 
■щикъ и др. т. п.).

Подобное же бываетъ когда съ суффиксомъ щикъ встрѣ
тится коренная буква к, которая при этомъ, какъ и во многихъ 
другихъ случаяхъ1, обращается въ да: такъ отъ потакать, кабакъ, 
ясакъ образовались производныя имена: потатчикъ, кабатчикъ, 
ясатчикъ.

На этомъ же основаніи нѣкогда писали «порутчикъ» (отъ 
порука), но уже давно буква т изъ этого слова изгнана, и всѣ 
пишутъ: поручикъ.

Когда суффиксамъ гцикъ и щина предшествуютъ коренные 
звуки з, с или эю, то щ также обращается въ ч. Поэтому 
должно писать: извозчикъ, приказчикъ, нагрузчикъ, вязчикъ, раз
носчикъ, переписчикъ, перебѣжчикъ, мужчина. Тѣ, которые пи
шутъ: изво-щикъ, прика-щикъ, разно-щикъ, перепи-ъцикъ пред
полагаютъ, что передъ суффиксомъ выпадаетъ з или с, но при
мѣръ такихъ словъ, какъ персвод-чикъ, солдат-чина, заставляетъ 
предпочитать принятое нами толкованіе.

Уменьшительное образчикъ тѣмъ болѣе должно имѣть это на
чертаніе, что тутъ о суффиксѣ гцикъ не можетъ быть рѣчи: это 
слово произведено отъ образецъ, съ обычнымъ измѣненіемъ ц въ 
ч, какъ напр. отъ молодецъ—■ молодчикъ. См. выше, стр. 34.

Слова: помѣщикъ и съпцикъ издавна такъ пишутся всѣми со
гласно съ выговоромъ, и попытка дать имъ строго этимологиче
ское начертаніе, конечно, не имѣла бы успѣха.

Здѣсь нельзя не коснуться еще слова вящгиій (зн. соб
ственно бблыпій, польск. ѵѵщкзгу), въ которомъ можно бы 
опускать букву га, если бъ она не имѣла существеннаго 
значенія примѣты сравнит, степени, подобно какъ въ прилагат. 
лучгигй. Польской Формѣ отвѣчаетъ др.-слав., отъ женскаго рода 
которой кАірдши образована наша, какъ Форма лучшій отъ жен. 
др.-сл. aoSSaluh.

1 Нйпр. искать—истецъ, паукъ—паутина.
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— г или — ъ?
Такъ какъ ъ и ъ пишутся только послѣ согласныхъ, то 

здѣсь мѣсто разсмотрѣть употребленіе этихъ двухъ буквъ: 1)въ 
концѣ словъ, и 2) внутри ихъ.

1. Въ КОНЦѢ словъ.
54. Вообще говоря, самый звукъ конечной согласной указы- ерѣ и ерь 

’ , послѣ шипя-
ваетъ, которая изъ двухъ буквъ: ъ или ъ должна за нею слѣдо- щихъ. 
вать; только шипящія произносятся одинаково, будутъ ли онѣ 
отмѣчены еромъ или еремъ, напр. въ словахъ: ложъ и ложъ, ка
мышъ и мътъ, кличъ и кличъ, лещъ и вещь (ж и иі всегда слы
шатся твердо, ч и щ всегда мягко).

Поэтому въ употребленіи ера и еря послѣ шипящей въ 
концѣ словъ руководствуются особенными правилами.

На ъ послѣ шипящей оканчиваются:
1) Имена существительныя и прилагательныя муж. р. въ име

нит. падежѣ ед. ч., напр. ножъ, голышъ, ключъ, плющъ; пригожъ, 
хорошъ, горячъ, тощъ, блестящъ, и мѣстоименія: нашъ, вашъ.

2) Имена существ, женскаго и средняго р. въ род. п. множ.
ч., напр. кожъ, крышъ, тысячъ, ручищъ; плечъ, сокровищъ.

3) Сокращенные союзы жъ, ужъ пишутся такъ по требова
нію слуха вм. же, уже (хотя по общему правилу вмѣсто умяг
ченной гласной слѣдовало бы писать ь); также предлогъ межъ 
вм. между), напр. что жъ, когда жъ, межъ тѣмъ.

На ь послѣ шипящей оканчиваются:
1) Имена женскаго р. въ именит, падежѣ ед. ч., напр. 

плюшъ, ложъ, дичь, вещь.
2) Глаголы въ неопред. накл. на чъ и возвр. на чъся: влечь, 

стричь, толочь, влечься и т. д.
3) Всѣ глаголы во 2-мъ лицѣ ед. ч. настоящаго или 

будущаго времени изъявит, накл., напр. говоригаъ, несешь, бро
сишь, скажешь. Этотъ ь остается и при присоединеніи къ гла
голу возвратнаго мѣстоименія ся: несешься, бросигиься.

4) 2-е лицо един. ч. повелительнаго наклоненія тѣхъ глаго
ловъ, у которыхъ это лицо не принимаетъ окончанія и: рѣжь,
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ерг и ерь 
послѣ

другихъ со
гласныхъ.

утѣшь, плачъ. Этотъ ь удерживается и во 2-мъ лицѣ множ. ч. 
того же наклоненія: рѣжьте, утѣшьте, плачьте, что относится 
и къ такимъ глаголамъ, у которыхъ 2 лицо пов. накл. оканчи
вается не на шипящую: будьте, троньте.

Въ повел, накл. глагола гьсигь пишутъ «ѣшь«, по производство 
отъ корня 9ъд (и>дятъ) требовало бы начертанія ѣжь (цел. яждь). 
Второе лицо ед. ч. повелит, накл. послѣ согласной всегда оканчи
вается на ъ (или и), кромѣ формы лягъ отъ гл. лечь.

5) Нарѣчія: лишь, навзничь, настежь, наотмашь, сплошь, 
прочь, точь въ точь и др.

55. Иногда употребленіе ъ или ь въ концѣ слова и послѣ дру
гихъ согласныхъ (не шипящихъ) бываетъ сомнительно вслѣдствіе 
самаго произношенія звуковъ. Въ этомъ отношеніи слѣдуетъ за
мѣтить, что на ъ оканчиваются:

1) Числительныя имена количественныя, означающія десятки 
послѣ сорока: пятьдесятъ—восемьдесятъ. (Форма десять есть 
древній родит, падежъ множеств, числа отъ десять).

2) Сокращенныя числительныя имена порядковыя ири мѣ
стоименіи самъ: с&мъ-пятъ, самъ-десятъ (а никакъ не «самъ- 
пять, самъ-десять», какъ многіе говорятъ, ибо полная Форма: 
самъ тишй, самъдесятый), сзмъ-гиостъ (т. е. шестъ), самъ-сама.

3) Нарѣчія: близъ (отъ др.-слав. клизоу')  и покамѣстъ (вм. 
«по кая мѣста»). Но наизусть (отъ неупотребительнаго гл. 
«изустить», др. изсусчѣкл'ги) оканчивается на ь.

1

Вопреки общему правилу, чтотвердоеилимягкоеокончаніе сущ. 
имени проходитъ чрезъ всѣ падежи его, существительныя женскаго 
р., оканчивающіяся въ им. падежѣ ед. ч. на ня съ предыдущею 
согласною или полугласною й, оканчиваются въ род. множ, на нъ 
(когда удареніе въ этой Формѣ падаетъ не на послѣдній слогъ), 
напр.: обѣдня, обѣденъ; таможня, таможенъ; колокольня, коло
коленъ; соловарня, соловаренъ; басня, басенъ; башня, башенъ; 
пѣсня, пѣсенъ; сотня, сотенъ; конюшня, конюшенъ; бойня, боенъ. 
Исключеній не много; см. въ Указателѣ, барышня и кухня.

1 Въ отличіе отъ сущ. близь, отъ котораго образовано: вблизи, какъ вдали 
отъ далъ.
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Въ народномъ языкѣ отъ существ, день и саженъ (муж. р., 
какъ въ др.-сл. сажана), род. падежъ множ, числа имѣетъ Фор
мы: донъ, саженъ. Въ литературномъ языкѣ слово саженъ жен. 
р. Въ род. п. мн. ч. саженей и саженъ.

Въ глаголахъ возвратной Формы мѣстоименіе ся обыкновенно 
измѣняется въ съ послѣ гласной буквы глагола при спряженіи 
его по наклоненіямъ и въ дѣепричастіи: клянусь, боюсь, берегись, 
стыдясь. (Послѣ дифтонговъ ай, яй, ой, ей, ѣй, уй, ій мѣстоименіе 
ся остается безъ сокращенія: бейся, занимайся, мойся, смѣющійся; 
то же соблюдается и послѣ гласныхъ въ причастіяхъ: учащаяся, 
бьюгціеся и т. п.).

2. Внутри словъ.
ъ.

56. Внутри словъ ъ пишется только послѣ представки (рус- ъ послѣ при- 

скои или иноязычной) передъ облеченной гласной, начинающей 
слогъ,— чтобы показать, что она должна произноситься какъ 
двугласная: разъединить, объёмъ, изъять, съѣздъ; адъютантъ, 
субъектъ, Фельдъегерь.

57. Кромѣ того многіе пишутъ ъ послѣ предложной пред
ставки, передъ слогомъ, начинающимся гласною и, для пока
занія, что эта гласная должна произноситься широко; но такъ какъ 
для этого звука есть особая буква, которая именно и означаетъ 
сокращенно соединеніе ъ съ и (древнее ея начертаніе было ъі), 
то нѣтъ причины въ этомъ случаѣ избѣгать ея, тѣмъ болѣе, что 
въ нѣкоторыхъ словахъ она уже и утвердилась окончательно. Такъ 
напр. всѣ уже пишутъ: подымать, взыскать, сыскной, розы
грышъ (вм. «подъимать, взъискать» и проч.). Сходно съ этимъ 
слѣдуетъ также писать: предыдущій, возымптъ, безызвѣстный, 
безыменный (ибо непонятно, почему напр. начертаніе — ымать 
позволительнѣе чѣмъ — ымѣтъ и др. т. п.), помня, что первая 
половина буквы ы и означаетъ ъ, а вторая и. Но при переносахъ 
можно писать предъ-гідущій и т. п.

Желая обойти мнимое затрудненіе, нѣкоторые стали писать: 
«безименный», но это не можетъ быть одобрено, такъ какъ оно 
не согласно съ выговоромъ. Только въ глаголѣ взимать гласный
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% не пишется 
передъ твер

дыми глас
ными.

w, несмотря на предшествующій твердый звукъ предлога, остаегся, 
сходно съ др.-сл. формою, безъ измѣненія въ ы. Это отразилось п 
въ формѣ возьму (вм. «вознму» или др. възьмж.)

w или ы? 58. Здѣсь кстати сказать нѣсколько словъ объ употребленіи 
буквы ы въ другихъ случаяхъ. По требованію народной Фо
нетики, въ нѣкоторыхъ словахъ, особенно послѣ р, слышится ы 
вмѣсто первичнаго «t, напр. «скрыпѣть, скрыпка, крынка, дыра» 
(вм. дира, какъ показываетъ Форма дирапѣ, многокр. отъ драпѣ); 
но на письмѣ обыкновенно соблюдается правильная Форма словъ: 
скрипѣть, скрипка, кринка. Только слово дыра, со своимъ умении. 
дырка, чаще такъ и пишется.

Существительное латынь равнымъ образомъ употребляется и 
на письмѣ рядомъ съ болѣе правильною Формой прилаг. латинскій.

Собственное имя Давидъ, получивши въ народной рѣчи Фор
му Давыдъ, сохраняетъ ее большею частью и на письмѣ. Форма 
эта перешла и въ Фамильное прозваніе Давыдовъ.

Форма псалтырь также взяла верхъ надъ первоначальною 
псалтиръ.

59. Передъ твердыми гласными: а о у представка никогда 
не принимаетъ ера, напр. от-обѣдать, пред-оставлять, раз-умъ, 
об-увь. Поэтому нѣтъ основанія писать: «съумѣть, съузить, 
съострить», какъ нынче большею частію пишутъ вм. сумѣть и 
т. д. Если это дѣлается для уясненія, что с не принадлежитъ къ 
корню слова, то слѣдовало бы такъ же писать, напр. «объухъ» 
(для отличія отъ глаг. Формы о-бухгі), «предъоставить» (чтобъ не 
предполагался составъ: «пре-доставить») и даже «съпалъ» (напр.— 
съ голоса, чтобъ отличить глаголъ спасть отъ спать) и т. п. 
Кромѣ того пришлось бы также писать: «съумаспіедшій, съума- 
сбродъ», т. е. безъ надобности удлинять письмо тою самою бук
вой, употребленіе которой желательно вообще ограничить.

ь.
60. Было показано, что къ отдѣленію представки отъ слога, 

начинающагося облеченною гласной, служитъ г; во всѣхъ другихъ 
случаяхъ, т. е. въ корняхъ, въ суффиксахъ и во Флексіяхъ, упо

ъ внутри 
словъ.
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требляется ь, какъ для отдѣленія согласной отъ гласныхъ с (ѣ) и 
я ю, такъ и между двумя согласными для означенія мягкаго 
звука первой.

А. Передъ облеченною гласной буква ъ замѣняетъ і, иногда * передъ 
гласною.

1 Отъ др.-слав. псддіімкснъ или сокращенныхъ Формъ: нодимкенъ, псдьыкснъ. 
Въ послѣдней нѣкоторые видятъ искаженіе греческаго слова йтгоогахсѵос.

и е, напр.:
1) въ корняхъ словъ, также въ словахъ иноязычныхъ п 

именахъ собственныхъ: пью, пьянъ, вьюга; дьякъ, пьеса, пьедесталъ, 
рельефъ, вьюкъ (съ турецк.); Софья, Васильевичъ.

Одного корня съ словомъ вьюга (отъ вить) имена: вьюнъ, 
вьюрокъ, въюгика. Слово въюнсцъ произнесено такъ вмѣсто: юнецъ.

2) Въ суффиксахъ и Флексіяхъ: судья, платье, страстью, 
пятью, Божьяго, третьему, вм. «судія, платіе»ит.д.; улья, ручьи 
(вм. «улея, ручей»).

Несправедливо писать «подъячій», вмѣсто подъяти1. Невѣрны 
также начертанія: «обезъяна, объярь» вм. обезъяна, обьярь. (См. 
Указатель).

Б. Между двумя согласными буква ь пишется: »междудву-
мя согласны-

1) Въ корняхъ словъ для замѣны мягкой гласной: львы; ми. 

льгота, льзя, польза (кор. лАг=легвъприл. легкій; арханг. поль- 
га вм. польза); возьму (кор. іати, иа\л\).

2) Въ суффиксахъ и Флексіяхъ, либо съ тою же цѣлію, 
вмѣсто с, я или напр. конька, вальки, дѣтьми, людьми (вм. 
людями), строиться, держаться, готовься (см. выше стр. 53 и 54), 
либо только для означенія мягкости звука, напр. письмо, весьма, 
просьба, рученька, горькій, тоненькій.

3) Въ ласкательныхъ уменьшительныхъ на енька буква ь 
необходима для отличія этого окончанія отъ суффикса енка('ёнка), 
имѣющаго противоположное значеніе: ручонка ножонка. Только 
вмѣсто: «пѣсенька, басенька, башенька» и др. подобныхъ именъ, 
которыя безъ суффикса ка принимаютъ въ род. п. множ. ч. нъ 
вм. нъ (см. выше, стр. 54), слѣдуетъ писать: пѣсенка, басенка, 
багаенка, колоколенка.
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Опущеніе

Когда суффиксу ка предшествуетъ шипящая, то ь послѣ нея 
никогда не ставится: дочка, дощечка, ручка, ножка.

4) При образованіи прилагательныхъ на скій отъ существи
тельныхъ на нь и ръ, эти окончанія теряютъ мягкость, напр. 
конь — конскій, царь — царскій, монастырь — монастырскій; 
равнымъ образомъ январь — январскій; но прилагательныя, 
образованныя отъ названій мѣсяцевъ: іюнь,іюлъи оканчивающихся 
на брь, по требованію выговора удерживаютъ ъ: іюньскій, сен
тябрьскій, октябрьскій и т. д.

5) Въ означеніи десятковъ, начиная отъ числа пятьдесятъ до 
числа восемьдесятъ, имена единицъ пятъ, тесть и т. д. сохра
няютъ ъ; но слова пятнадцать, шестнадцать и т. д. до девят
надцати пишутся безъ буквы ь передъ второю частью этихъ 
числительныхъ на томъ основаніи, что въ нихъ названія единицъ 
суть первоначально порядковыя: пятъ, шестъ ит.д., сокращен
ныя ИЗЪ ПОЛНЫХЪ (ВЪ ЦСЛ. ПАТЪІИ-НД-ДКАЧТ и т. д.).

61. Вообще говоря, надобность еря между двумя согласными 
въ большинствѣ словъ опредѣляется произношеніемъ. Но есть 
два случая, въ которыхъ мягкость согласныхъ внутри слова на 
письмѣ не всегда означается. На эти два случая, зависящіе отъ 
закона уподобленія звуковъ, отчасти уже было указано выше въ 
отдѣлѣ Фонетики (стр. 12,§20. и стр. 17, п. г):

1) Въ серединѣ многихъ словъ мягкость согласной, зависящая 
отъ слѣдующаго за этой согласной мягкаго звука, не означается 
еремъ; напр. въ словахъ: персть, сверстникъ, средній, слѣдствіе, 
буквы р т д и слѣдующія за ними произносятся, безъ помощи 
еря, такъ, какъ если бъ написано было: «перьсть, средьній, 
сверьстникъ, слѣдьствіе». Но отсюда нельзя извлечь общаго 
орѳографическаго правила и особенно вывести, чтобы въ одномъ 
и томъ же словѣ буква ъ то писалась, то была опускаема, смотря 
по мягкости или твердости слѣдующаго за слогомъ звука. Одна
кожъ на этомъ основаніи мягкость н передъ слогомъ, начинаю
щимся съ ч или щ (какъ мягкихъ по существу звуковъ), на письмѣ 
не означается еремъ: нынче, вѣнчикъ, бранчивый, тончайшій, 
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утонченіе, деревенщина, каменщикъ, денщикъ, банщикъ. Напро
тивъ, передъ га (какъ твердымъ звукомъ) носовой н принимаетъ 
ь, когда того требуетъ выговоръ: меньше, меньгиой, раненіе, 
тоньше, а равно и въ производныхъ: меньшинство, уменьшатъ.

2) Когда слогъ ер стоитъ передъ гортаннымъ или губнымъ, 
хотя бы и твердымъ, звукомъ, то р во многихъ словахъ умяг
чается, но эта мягкость на письмѣ также не означается еремъ: 
начертанія церковь, Сергій, четвергъ, верхъ, первый произносятся: 
«церьковь, Серьгій, четверьгъ, верьхъ, перьвый».

П. Какую употреблять букву изъ двухъ гласныхъ, 
означающихъ одинъ и тотъ же звукъ?

■и или і?

62. Въ древнѣйшихъ рукописяхъ буква і употреблялась Употребле- 
_ _ ніе буквы і.

только въ видѣ сокращенія и, особенно въ концѣ строкъ по не
достатку мѣста. Впослѣдствіи, по примѣру южно - славянскаго 
правописанія памятниковъ XV вѣка, установилось правило, и 
теперь соблюдаемое, ставить і только передъ гласными буквами, 
какъ чистыми, такъ и облеченными, а также передъ полуглас
ною й, напр. христіанинъ, вліяніе, ловчій.

Но, въ видѣ исключенія изъ этого общаго правила, издавна 
принято писать съ буквою і слово міръ, когда оно значитъ то 
же, что свѣтъ (mundus), и производныя отъ него: мірской, все
мірный, мірянинъ. Для означенія же понятія, противоположнаго 
войнѣ, пишутъ: миръ, мировой, миритъ и проч. Въ именахъ 
собственныхъ: Владимиръ, Житомиръ, Казимиръ, производ
ство которыхъ составляетъ спорный вопросъ1, слѣдуетъ, на

1 Обыкновенно полагаютъ, что имя Владимиръ образовалось изъ глагола 
владѣть н слова міръ] по мнѣнію же нѣкоторыхъ (Мнклоіпича, Морошкина, 
Куника), вторая часть этого имени однозначаща съ окончаніемъ славъ многихъ 
славянскихъ именъ и заимствована отъ готскаго m&ri — знаменитый, что го
раздо правдоподобнѣе, тѣмъ болѣе, что въ древнерусскомъ нз. имя это писа
лось: Володимеръ или даже — мѣръ.
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основаніи общаго орѳографическаго правила, и передъ по
слѣднею согласною писать м, а не десятеричное і.

Когда, при соединеніи двухъ словъ въ одно, первое оканчи
вается звукомъ и, а второе начинается гласною, то на письмѣ 
сохраняется буквам; шестиартинный, пятиэтажный, ниоткуда. 
Но въ представкѣ при и въ словахъ иностраннаго происхожденія 
пишется въ такомъ случаѣ і: пріостановитъ, пріучитъ, пріѣхать, 
пріамурскій, патріархъ, архіерей.

е или ѣ?

Употребле- 63. Въ нынѣшней азбукѣ буквы е и ѣ означаютъ одинъ и 
ніе буквы н>. .

тотъ же звукъ: въ ихъ произношеніи нѣтъ ни малѣйшей раз- 
ницы, чему лучшимъ доказательствомъ служитъ частое смѣшеніе 
ихъ: слухъ не доставляетъ никакого указанія для выбора той 
или другой. Нѣтъ сомнѣнія, что при изобрѣтеніи кириллицы (см. 
выше, стр. 2) буква ѣ представляла особенный оттѣнокъ произ
ношенія звука е, но впослѣдствіи точное значеніе ея утрати
лось, и въ каждомъ славянскомъ нарѣчіи ей отвѣчаютъ различ
ные звуки и начертанія. За достовѣрное можно только принять, 
что опа нѣкогда изображала долгій гласный.

У насъ буква ѣ имѣетъ троякое употребленіе: 1) въ кор
няхъ словъ; 2) въ образовательныхъ окончаніяхъ, и 3) въ из
вѣстныхъ грамматическихъ Формахъ и Флексіяхъ.

1. ѣ въ корняхъ словъ.

Части слова, 64. Прежде всего слѣдуетъ показать, въ какомъ мѣстѣ 
Впишетс»^»Ъ слова и послѣ какихъ согласныхъ появляется буква ѣ:

1) Ею начинаются только два корня, именно: 1, корень 
словъ: ѣда, ѣмъ (ѣстъ, откуда и др.-сл. ганѢсчи, также снѣдь), 
и 2, корень словъ: ѣду, ѣздитъ.

2) ѣ слѣдуетъ за начинающею корень одною согласной, чаще 
всего за в, напр. вѣра, потомъ за с, напр. ептъ и т. д. Такіе 
корни могутъ быть расположены въ слѣдующемъ порядкѣ, по



ПРАВОПИСАНІЕ. Ѣ ВЪ КОРНЯХЪ СЛОВЪ. 61

мѣрѣ постепенно уменьшающагося числа жрвообразыыхъ словъ,
относящихся къ каждому корню:
вѣ: вѣдать (вѣсть, вѣжды по родству корней, вѣд 

и вид), вѣжа, вѣжды, вѣко, вѣкъ, Вѣна, вѣно, 
вѣра, вѣсъ, вѣтвь (вѣроятно отъ витъ, такъ 
же какъ и вѣн-окъ, -икъ), вѣть (за-из-на-от- 
при-, вѣщать), вѣха, вѣять (вѣтръ)1..... — 12 корней.

сѣ: сѣверъ, сѣд(сѣсть), сѣдой, сѣку, сѣно, сѣнь, 
сѣрый, сѣра, сѣтовать, сѣть, (помѣтить, 
сѣять (сѣмя).................................................. — 12 »

мѣ: мѣдь, мѣлъ, мѣна, мѣра, мѣсить, мѣсто, мѣ
сяцъ, мѣтить, (по)мѣха (мѣшать), мѣхъ, 
мѣшкать......................................................... = 11 »

рѣ: рѣдкій, рѣдька®, рѣзать, рѣзвый, рѣпа, 
рѣять (рѣка), рѣсница, (об)рѣчу, рѣчь, (про) 
рѣха (рѣшить).............................................— 10 »

л?ъ: лѣвый, лѣзу, лѣкъ (лѣкарь, лѣчить), лѣнь, 
лѣпить, лѣсъ, лѣто, лѣха...........................— 8 »

цѣ: цѣвка, цѣдить, цѣлый (цѣловать), цѣль, цѣна, 
цѣпъ, цѣпь.....................................................= 7 »

шъгтѣло, тѣнь, тѣсный,тѣсто, (за)тѣять,(по)тѣха3 =6 »
тк пѣгій, пѣна, пѣстовать, пѣть, пѣх(-ота, пѣшій) — 5 »
нп: нѣга, нѣдро4, нѣмой, нѣ(нѣ-кто, пѣ-который), 

нѣтъ................................................................ — 5 »
бѣ: бѣгать, бѣда (по-бѣда), бѣлъ, бѣсъ.................= 4 »
дѣ: дѣ(дѣлаю, дѣ-ю, дѣ-ну, дѣ-ти, дѣтскій), дѣва, 

дѣдъ, дѣлю.....................................................— 4 »
зѣ: зѣвъ, зѣло, зѣница..............................................= 3 »
______________ 87 корней5

1 Сл. вѣеръ, судя по его пе русскому суффиксу, едва ли пе заимствованное.
2 Въ древнемъ языкѣ писалось редька, или собств. ръдьква, ръдъкы\ но въ 

чет. и польск. г мягкое: redkew, rzodkiew.
3 Въ (за)^№я»гьи(по)т?ьяавѣроятнототъжекорень9п»(ср.см»я?иъся помѣхъ).
4 Нѣдро (ядро), отъ корня пд или яд нъ глаг. ѣстъ (нети), ѣда.
5 Не считая цел. названія буквы х — зсѣръ (съ греч. хаФе> радуйся), изъ 

котораго составленъ нашъ гл. похѣритъ. См. Указатель.



62 ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

3) ѣ слѣдуетъ за начинающими корень двумя 
согласными, изъ которыхъ второю бываетъ »глав
ная л р, носовая м н или губная в п, первою же ча
ще всего гортанная г х к, а затѣмъ зубныя с з. 
— л: блѣдный, Глѣбъ, клѣть, плѣнъ, плѣсень,

плѣшь, слѣдъ, слѣпой, хлѣбъ, хлѣвъ. . . . = 10 корней. 
— н: гнѣвъ, гнѣдой, гнѣтить (подгнѣта)1, гнѣздо,

Днѣпръ, Днѣстръ, снѣгъ................................= 7 »
— р: грѣхъ, крѣпкій, прѣсный, хрѣнъ............= 4 »
— в: звѣрь, свѣжій, свѣтъ, цвѣтъ....................... == 4 »
— м: смѣхъ2.................................................................= 1 »
— п: спѣхъ.................................................................= 1 »
— т: стѣна ................................................................ — 1 »

28 корней.
4) н> слѣдуетъ за начинающими корень тремя 

согласными стр: стрѣла и стрѣха..........................= 2 корня.
5) Во второмъ слогѣ коренная ѣ является 

только въ слѣдующихъ словахъ:
послѣ л: желѣзо, калѣка, колѣно, по

лѣно, телѣга3...............................  — 5 корней.
послѣ р: орѣхъ, свирѣпый........................ = 2 »
послѣ в: невѣста..........................................— 1 корень.
послѣ п: Рогнѣда..........................................= 1 »
послѣ с: бесѣда.............................................= 1 »

12 корней.
6) Третій слогъ образуется съ помощію гъ 

только въ трехъ словахъ: человѣкъ, печенѣгъ и 
сыроѣга ........................................................................— 3 корня.*

Всего 130 корней.
Изъ этого обзора видно, что нѣтъ такихъ корней, въ кото-

1 Кор. гнѣт долженъ быть отличаемъ отъ гнет. См. Указатель.
2 Въ словѣ змѣй (др.-слав. змій) букву ѣ нельзя считать коренною, равно 

и въ слонѣ «хмѣль», которое вѣрнѣе писать хмель.
3 Въ слонѣ лелѣять второго слога нельзя считать кореннымъ.
4 Окончанія зтихъ словъ принимаемъ какъ принадлежащія къ корню, по 

трудности опредѣлить ихъ настоящее значеніе.
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рыхъ буква ѣ .стояла бы послѣ гортанныхъ, а также послѣ ши
пящихъ. Не упоминаемъ объ ф*  какъ не встрѣчающемся въ чисто
русскихъ словахъ.

65. Почти съ самаго начала церковнославянской письмен- Два случая 
<• - у Y ѵгг г измѣненія

ности у русскихъ, по крайней мѣрѣ уже съ конца XI вѣка, въ буквы »въ е. 
рукописяхъ встрѣчается смѣшеніе буквъ е и ѣ. Мало-по-малу 
первая вытѣснила послѣднюю изъ двухъ категорій словъ:

а) послѣ р и л, слѣдующихъ за начальною согласной, вь 
словахъ, которыя въ русскомъ языкѣ имѣютъ соотвѣтственную 
полногласную Форму, т. е. когда сочетанію мъ. рѣ соотвѣтствуетъ 
въ русскомъ выговорѣ двусложное ере, оло, какъ напр. въ сло
вахъ: «брѣгъ, брѣза, врѣдъ, прѣдъ, срѣда, влѣку, млѣко». Причина 
тому ясна: это произошло подъ вліяніемъ русскихъ Формъ: берегъ  
береза  вередъ, передъ  середа  влёкъ. Вслѣдствіе этого тому же 
измѣненію подверглись и такія слова сходной Формы, въ которыхъ 
не обнаруживается полногласія, т. е. стали писать: блескъ  время, 
дремать  преніе  претить  стрекать  вм. «блѣскъ, врѣмя, дрѣ- 
мать» и т. д. Въ нынѣшнемъ языкѣ, въ большинствѣ подобныхъ 
словъ, пишутъ согласно съ требованіями производства: грѣхъ, 
хртнъ  хлѣбъ  клѣть  плѣнъ (при полногл. Формѣ полонъ)  плѣсень  
плѣшь  слѣдъ  слѣпъ.

*
* * *

*
* * * *

* * * * *
* *

б) въ глаголахъ, у которыхъ въ др.-слав. языкѣ хотя корен
ная Форма имѣла t, но которые по закону словообразованія 
удлиняли эту гласную въ ѣ  какъ напр. гнести и гнѣптть  ле- 

и лгьтати  лежати и лгьгати  метати и мѣтати  реку, 
реши, реченіе и рѣками  рѣчь. Всѣ эти слова, исключая 
послѣднее, постоянно пишутся теперь съ е.

* *
* * *

*

Равнымъ образомъ и во многихъ другихъ случаяхъ русскіе, 
вмѣсто др.-сл. ѣ, употребляютъ е; таковы напр. слова: векша*  
клей*  колебать*  мезга*  песокъ*  семья*  темя*  купель и др., кото
рыя въ цел. писались: «вѣкша, клѣй, колѣбать» и т. д.

Но есть и такія слова, въ которыхъ одни пишутъ е*  другіе ѣ. 
Помѣщаемый въ концѣ книжки Справочный Указатель имѣетъ цѣ
лію рѣшать представляющіяся въ частныхъ случаяхъ сомнѣнія.
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Нѣкоторые думаютъ, что если въ одномъ словѣ встрѣчаются два 
звука е, то изъ нихъ ударяемый изображается чрезъ я», ио это 
справедливо только въ отношеніи къ первообразнымъ именамъ, 
напр. сѣверъ, нѣмецъ, невѣста, бесѣда, телѣга: при дальнѣйшемъ 

словообразованіи это наблюденіе не оправдывается: во 1-хъ, въ 
одномъ и томъ же словѣ два звука е пли даже три п болѣе могутъ 
означаться чрезъ е или чрезъ ѣ, напр. предметъ, гпелепенъ, пере
селеніе, гперетъ, свѣдѣніе; во 2-хъ, ѣ и при другомъ звукѣ е мо
жетъ оставаться безъ ударенія, какъ показываютъ слова: сѣверянинъ, 
увѣреніе, велѣно и мн. др.

2. Ѣ ВЪ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХЪ ОКОНЧАНІЯХЪ.

Въ парѣ- 66. Буква гъ пишется въ окончаніяхъ нарѣчій: вездѣ, внѣ, 
возлѣ, гдѣ, доколѣ, доселѣ, дотолѣ, здѣсь, индѣ, кромѣ, нынѣ, 
отколѣ, отселѣ, оттолѣ, ггодлѣ, тюлѣ, развѣ и въ произведен
ныхъ отъ этихъ нарѣчій именахъ прилагательныхъ: внѣшній, 
здѣшній, нынѣшній, кромѣшный.

Кромѣ того ѣ пишется въ нарѣчіяхъ, составленныхъ изъ 
именъ существительныхъ или прилагательныхъ въ предложномъ 
или мѣстномъ падежѣ: вдалекѣ, вдвойнѣ, вмѣстѣ, горѣ, соборнѣ 
(что впрочемъ относится собственно къ слѣдующему отдѣлу: о 
буквѣ ѣ во Флексіяхъ).

Въ именахъ 67. Въ окончаніяхъ существительныхъ именъ иногда бы- 
на пл» и пй. « . -ваетъ сомнѣніе, писать ли ель или ѣлъ, ей или ѣи.

Изъ именъ перваго окончанія ѣ пишется только въ словѣ 
свирѣль, да въ названіи мѣсяца: апрѣль. .Колыбель, купель, ги
бель, обитель, добродѣтель по церковнославянски писались съ 
буквою ѣ, но у насъ ее замѣнило е. Такъ же пишутся названія 
птицъ: коростель и свиристель. Всегда писалось и пишется: по
стель и постели, но уже на совершенно другомъ основаніи (отъ 
гл. стлать). О словѣ земелъ см. выше, стр. 62, прим. 2.

Изъ именъ на звукъ «ей» буква ѣ является только въ сло
вахъ: злодѣй (и другихъ того же корня ротозѣй и змѣй, хотя 
Ломоносовъ правильно писалъ «змей», образованное по русской 
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Фонетикѣ изъ цел. змій, какъ изъ вркій, славій, ѵкрѣый — воро
бей, соловей, оюеребей. Такъ же пишется иней (род. п. инея).

Нѣтъ основанія писать ѣ въ именахъ: брадобрей, которое по 
образованію въ нынѣшнемъ языкѣ сходно съ водолей (хотя въ 
старину писали «водолѣй»), и грамотей (съ гр. ура[л[латей<;).

Здѣсь же мѣсто упомянуть о словѣ копейка, въ которомъ 
встрѣчается тотъ же дифтонгъ: и въ немъ безъ всякой причины 
пишутъ большею частью ѣ.

Особенную непослѣдовательность представляютъ заимство- Въ именахъ 

ванныя изъ другихъ языковъ (особенно изъ греческаго) имена ныхъ. 
собственныя, а отчасти и нарицательныя на ей и ѣй. Съ одной 
стороны пишутъ: Андрей, Тимоѳей, съ другой: Алексѣй, Ере- 
мѣй, Елисѣй, Матвѣй, Сергѣй, при чемъ выставляется пра
вило, что е пишется тогда, когда эта буква находится уже и въ 
подлинномъ иностранномъ имени: Ävcpeaq, Ttpioaeoq, а гь, когда 
въ подлинномъ имени і или ай. ÄXeSjtos, 'lepepitai;, ’ЕХістстаТо^, 
МаФ&оао«;, Еерую«;. Ha этомъ же основаніи пишутъ апрѣль (отъ 
лат. aprilis).

Но изъ этого правила допускается множество исключеній, 
какъ показываетъ общеупотребительная орѳографія слѣдующихъ 
именъ: Аггей (Ayyatoq), Амплей (’АротХю;,), Пелагея (HeXayta), 
Асмодей (АсгріоЕмо;), фарисей (<paptcrafc<;), саддукей (сгаЕЕоихаТо«;), 
елей {рлиоѵ), батарея (batterie), лотерея (loterie).

Отъ Индія образованы имена: индѣецъ, индѣйскій (съ я»)1, 
а отъ армія, библія, линія—армеецъ, армейскій, библейскій, 
лгтейный (съ ё).

Можно, слѣдовательно, принять за общее правило, что въ 
образовательныхъ окончаніяхъ и въ серединѣ производныхъ 
именъ пишется дифтонгъ ей и только въ немногихъ выше исчис
ленныхъ именахъ — ѣй.

Изъ всего сказаннаго видно, что въ русскомъ языкѣ употре- Общее замѣ- 
чаніе. 

бленіе буквы ѣ въ корняхъ словъ и въ образовательныхъ окон-

1 Фориы: индѣецъ, индѣйскій относятся къ туземцамъ американской Индіи. 
Въ отношеніи къ Остъ-Индіи предпочитаются Формы: индіецъ, индійскій.

б
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чаніяхъ нѣкоторыхъ именъ есть дѣло преданія и обычая, въ ко
торомъ выражается уваженіе къ историческому началу, но безъ 
строгаго вниманія къ правильному его примѣненію. Во многихъ 
случаяхъ ѣ остается воспоминаніемъ первоначальнаго правописа
нія, въ другихъ—языкъ, по прихоти или недоразумѣнію, удалился 
отъ старины. Какъ бы ни желательно было возстановить въ 
этомъ отношеніи правильное письмо, трудно теперь, да едва ли и 
нужно, измѣнять начертаніе словъ, которыя всѣми пишутся оди
наково. Попытка такого измѣненія могла бы только увеличите раз
ладъ въ орѳографіи.

3. ѣ во ФЛЕКСІЯХЪ.

68. Въ склоненіи именъ существительныхъ:
Въ предложномъ падежѣ единств, числа сущ. именъ муж. и 

сред, рода на г ь й, о е, въ дат.ипредл. падежахъ именъ съ жен. 
окончаніями а я: на дворѣ, въ сараѣ, въ селѣ, въ морѣ- рукѣ, 
башнѣ, а потому ивъ нарѣчіяхъ, образованныхъ отъ сущ. и прилаг. 
именъ: втайнѣ, вскорѣ, вкратцѣ,налегкѣ (ср. выше стр. 64, § 66).

Сомнѣніе встрѣчается относительно именъ наш,ія,іе, илиъе. 
іи или іѣ? а) О геніи, Василіи, Григоріи? или «о геніѣ, Василіѣ» и т. д.?

Въ древнемъ языігі, всегда употреблялось окончаніе на и, даже 
и при сокращеніи предшествующаго і въ ь; нынче же въ послѣд
немъ случаѣ пишутъ ъѣ: о Василъѣ, о Григоръѣ, т. е. употребляютъ 
обыкновенное окончаніе именъ муж. рода въ предлож. падежѣ. 
При сохраненіи полнаго і передъ падежнымъ окончаніемъ древ
няя Форма, въ силу уподобленія конечнаго гласнаго предшеству
ющему, остается безъ измѣненія: о геніи, о Василіи, о житіи.

б) То же относится и къ именамъ съ женскимъ окончаніемъ 
имен. над. ед. ч. на ія, ъя. При полномъ окончаніи они принимаютъ 
въ дат. и предл. над. іи, напр. о витіи, въ молніи, къ Софіи, при 
Наталіи, а при сокращеніи і въ ъ, говорятъ и пишутъ: къ 
Софьѣ, при Натальѣ, т. е. такъ же, какъ въ нарицательныхъ, при 
удареніи на послѣднемъ слогѣ: къ судьѣ, въ скуфьѣ, о семыътит. д.
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Смѣшивая е съ г, нѣкоторые, по ведоразумѣнію, пишутъ также: 
«по аллеи, въ идеи» вм. по аллеѣ, въ идеѣ, (Мимоходомъ можно 
упомянуть и о встрѣчающемся, сходно съ этимъ, невѣрномъ пра
вописаніи: «къ обѣдни», «къ вечерни», «къ заутрени» вм. къ обѣднѣ, 
къ вечернѣ, къ заутренѣ; «на недѣли» вм. на недѣлѣ),

в) Писать ли: о здоров&гь, въ счастье, на безлюдье, въ ку- ъишмь? 
шаньѣ, въ имѣнш, или о здоровьи и т. д.?

И здѣсь, какъ въ именахъ муж. рода, нѣкогда являлось 
только окончаніе на w; во многихъ случаяхъ эта старая Форма 
уцѣлѣла и въ нынѣшнемъ языкѣ, но рядомъ съ нею употребляет
ся, при сокращеніи і въ ь, обыкновенная Форма предл. падежа 
именъ ср. рода на о или е, т. е. окончаніе №. Мы говоримъ исклю
чительно: о копьѣ, при ружьѣ, въ платьѣ, о житьѣ-бытьѣ, но го
воримъ двояко: въ забытьи и въ забытьѣ, на новосельѣ, о 
здоровьи и — на новосельѣ, о здоровьѣ. Въ предложномъ п. отгла
гольныхъ именъ на ніе, какъ напр. описанье, недоумѣнье, 
окончанье, размышленье, воскресенье, окончаніе ѣ употребительно 
развѣ только въ стихахъ.

69. Въ склоненіи мѣстоименій и именъ числительныхъ:
Въ дат. и предл. п. мѣстоименій: я, ты, себя— мнѣ, тебѣ, себѣ, п въ мѣ-

Въ творит, падежѣ мѣстоименій: кто, что, тотъ, весы. ч<1" 
кѣмъ, чѣмъ, тѣмъ, всѣмъ, и во всѣхъ падежахъ множ. ч. двухъ ных,ь- 
іюслѣднихъ: тѣ, тѣхъ, тѣмъ, тѣми; всѣ, всѣхъ, всѣмъ, всѣми.

Въ именит, падежѣ множ. ч. женскаго рода мѣстоименія: онѣ, 
и именъ числительныхъ: двѣ, обѣ. Въ сложныхъ двѣнадцать и 
двѣсти первая часть есть остатокъ двойственнаго числа сред
няго рода; о словѣ двѣсти см. ниже, стр. 94.

Во всѣхъ падежахъ множ. ч. числит, ж. р.: однѣ, однѣхъ, 
однѣмъ, однѣми; обѣ, обѣихъ, обѣимъ, обѣими.

70. Въ окончаніяхъ сравнит, степени прилагатель- »въ ©рав

ныхъ на ѣе, ѣй, ѣйгаій: бѣлѣе, бѣлѣй, бѣлѣйшій и т. п. Также нит"степени 
въ усѣченныхъ Формахъ: болѣ, менѣ (вопреки цслав. Формамъ: 
волк, манн) и далѣ, долѣ, заранѣ, употребляемыхъ въ стихахъ 
вм. полныхъ русскихъ Формъ: болѣе, менѣе, далѣе, долѣе, заранѣе.

&
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Отъ этихъ формъ отличаются сравнительныя другой категоріи 
на е, съ умягченіемъ предшествующей согласной, или на ше, напр. 
дороже, дешевле, крѣпче, раньше, старше; къ той же категоріи, 
принадлежатъ прямо отъ корня, хотя и безъ умягченія согласной, 
произведенныя формы: шире и тяжеле.

п бъ глаго- 71. Въ глаголахъ на ѣю, ѣешь (напр. грѣю, грѣчпь, грѣлъ; 
гімѣю, имѣть, имѣлъ) буква ѣ удерживается во всѣхъ наклоне
ніяхъ и временахъ всѣхъ видовъ, а также и въ отглагольныхъ 
и производныхъ отъ нихъ именахъ: умѣть, недоумѣвать, умѣ- 
лый, разумѣніе; смѣть, смѣлый, осмѣлиться; тлѣть, тлѣнный.

Отъ гл. бритъ невѣрно образуется основа настоящаго съ бук
вою ѣ. Слѣдуетъ писать: брею, брей, брадобрей, какъ отъ битъ— 
бей, отъ лить — лей, водолей (хотя въ цел.: «лѣй, водолѣй»).

Глаголы: пѣтъ, сѣсть и другіе, подобные глаголамъ: смо
трѣть, смотришь, звенѣть, звенишь, шумѣть, шумишь, ле
тѣть, летишь и т. д., имѣютъ ѣ въ неопредѣленномъ накл., въ 
прошедш. времени изъявит, накл. и причастія дѣйств., въ суще
ствительныхъ отглагольныхъ и въ производныхъ отъ нихъ:

Пѣтъ, пѣлъ, пѣтый; пѣніе, пѣснь, пѣвецъ, пѣвчій, пѣтухъ. 
Сѣсть, сѣлъ, сѣвшій; сѣдалище, сѣдло, насѣдка, сосѣдъ. 
Сидѣть, сидѣлъ; сидѣніе, сидѣлецъ, посидѣлка.
Разсмотрѣть, разсмотрѣлъ; разсмотрѣнъ, разсмотрѣніе. 
Впечатлѣть, впечатлѣніе; цѣпенѣть, оцѣпенѣніе. 
Видѣть, видѣлъ, видѣвшій, видѣнный; видѣніе.
Болплпь, болѣлъ; заболѣвать, болѣзнь, соболѣзнованіе.
Велѣть, велѣно; повелѣніе»
Зрѣть, призрѣть, призрѣвать, призрѣнъ, презрѣнный, по

дозрѣвать, подозрѣніе, заподозрѣть, заподозрѣнъ, заподбзрѣвать.
Терпѣть, претерпѣнный, терпѣливый.
Но страстотерпецъ, ясновидецъ, сидень — по причинѣ 

суффиксов^ ецъ и ень съ бѣглымъ е.

Виденъ и во- 72. Прилагат. виденъ и боленъ образованы прямо отъ корней 
Л€МЪи вид и бол, а не отъ глаголовъ: видѣть и болѣть. Это краткія Фор

мы, отвѣчающія полнымъ прилагательнымъ: видный и больной;
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жен. рода: видна, больна; средн, видно, больно; множ. ч. видны, 
больны. Ясно, что въ муж. р. ед. ч. виденъ, боленъ звукъ е замѣня
етъ полугласный ь для удобства выговора, какъ въ вѣренъ, доволенъ 
(вм. вѣрьнъ, доволенъ), а бѣглый звукъ е не можетъ быть передава
емъ буквою ѣ. Что слово виденъ—прилагат., а не причастіе, яв
ствуетъ изъ того, ч о оно можетъ сочетаться только съ дат. па
дежомъ, на вопросъ: кому? причастіе же вгідѣнный требуетъ 
творительнаго на вопросъ: кѣмъ? Безъ представки это причастіе 
неупотребительно въ краткой Формѣ («видѣнъ»), но въ полной: 
видѣнный оно встрѣчается у лучшихъ писателей, напр. у Жук.: 
«Огонекъ, пробужденный всѣмъ видѣннымъ въ этотъ день». Ви
денъ относ, къ видѣнъ, какъ слышенъ къ слышанъ (см. стр. 30).

73. ѣ сохраняется и въ сущ., произведенныхъ отъ страд, 
причастій глл. цел. языка чрезъ посредство страд, причастія на 
ѣнъ: ьѣдѣти вѣдѣніе; съкѣдѣчи сегь^гьміеумнѣти мнѣніе,сомнѣніе 
(сомнѣваться).

Но старинное «прѣніе» отъ гл. прѣтися (прюся) у насъ пере
дѣлано въ преніе не столько по привычкѣ измѣнять ѣ на е по
слѣ р (см. выше, стр. 63), сколько по производству этого суще
ствительнаго отъ глагола переть (ср. соперникъ) и въ отличіе 
отъ другого сущ. прѣніе отъ гл. прѣть.

Вообще существительныя подобнаго образованія, произве
денныя отъ глаголовъ, не имѣющихъ ѣ въ своей основѣ, окан
чиваются на еніе, напр. томленіе, одобреніе, благоволеніе, тре
ніе, бореніе. Они образуются большею частью при посредствѣ 
страд, причастій на енъ. На этомъ основаніи слѣдуетъ также 
писать: затменіе (отъ затмить, чрезъ посредство предполагае
маго, хотя и неупотребительнаго причастія «затменъ»), надмен
ный (отъ дмить).

За симъ слѣдовало бы разсмотрѣть употребленіе согласныхъ 
(ß и о, означающихъ одинъ и тотъ же звукъ; но такъ какъ эти 
двѣ буквы нужны только для начертанія заимствованныхъ словъ, 
то рѣчь о нихъ будетъ ниже въ отдѣлѣ, посвященномъ общему 
вопросу: какъ писать слова чуждаго происхожденія?

Окончанія
—пніе и 
—еніе.
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Ш. Удвоеніе согласныхъ.

Условное Въ смыслѣ образованія звуковъ, удвоенія одного и того
значеніе тер- J 7 J

мина. же согласнаго въ словѣ не бываетъ, а есть лишь такой способъ 
произношенія согласныхъ, который на письмѣ означается двой
ною буквой. Цѣль этого начертанія — только показать, что при 
артикуловапіи звука должно произойти его удлиненіе: при обра
зованіи мгновенныхъ звуковъ дѣлается пауза между смычкою и 
растворомъ (напр. въ словахъ: труппа, иттгі)' длительные же 
(напр. въ словахъ '.ванна, масса) просто протягиваются. Это зву
ковое явленіе во всѣхъ европейскихъ языкахъ означается на 
письмѣ удвоеніемъ согласной.

удвоены Русскихъ словахъ (о заимствованныхъ изъ другихъ язы
ковъ рѣчь будетъ въ особомъ отдѣлѣ) удвоеніе бываетъ либо эти- 
молоѵическое, т. е. основанное па происхожденіи или составѣ словъ, 
либо фонетическое, т. е. требуемое только произношеніемъ.

А. Этимологическое удвоеніе.

в-ь корняхъ 75 Оно бываетъ:
при встрѣ-
чѣ съ при- 1) Въ корнѣ словъ, по закону превращенія одного звука въ 
ставками. „ „ . . .

другой, напр. жжетъ, жженый, жжете (вм. «жгетъ» и т. д.).
2) Въ составныхъ или второобразныхъ словахъ, при встрѣчѣ 

основной ихъ части съ приставкою (т. е. какъ префиксомъ, такъ 
и суффиксомъ), напр. в-вести, без-заботный, кон-нъій, под-дан- 
ный, рус-скій, один-надцатъ.

Когда удвоеніе происходитъ вслѣдствіе уподобленія звуковъ 
при встрѣчѣ голосового съ безголоснымъ, то оно на письмѣ не 
означается; пишутъ: отдать, подтянутъ, сзади, возстать, сши
бить, изжарить, хотя произносятъ: «оддать, поттявуть» и т. д. 
(См. выше, стр. 17—19).

Скрытое 76. Есть нѣсколько случаевъ, въ которыхъ удвоеніе исчезло 
удвоеніе. 1 1 ѵ

въ самомъ произношеніи, почему оно не изображается и на пись
мѣ. Вмѣсто: «раззѣвать, раззинуть, оттворить» говоритъ и пи
шутъ: разевать, разинуть, отворить.
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77. Начертаніе «раззорять» неправильно, какъ показываетъ Частныя за
мѣчанія.

др.-слав. глаголъ орити,— разрушать; равнымъ образомъ не 
слѣдуетъ писать съ двумя с сущ. росомаха (ср. польск. и чеш. 
rosomak, по образцу средве-латин. rosoinacus).

Два церковнославянскія Фонетическія начертанія: вожделѣ
ніе (отъ предл. воз и глаг. желать) и иждивеніе (отъ предл. из 
и гл. житъ), основанныя на переходѣ зж въ жд, издавна утвер
дились и въ русской орѳографіи.

Формы: вожжи и дрожди правильнѣе нежели «возжи» и «дрож
жи», такъ какъ первое изъ этихъ словъ въ родствѣ съ гл. водитъ, а 
во второмъ буква д оправдывается цслав. начертаніемъ дрождиы 
или драдиіЕ. (Поел. Про одни дрожди не говорятъ трожды).

Въ словѣ искусство корень кус требуетъ сохраненія с пе
редъ окончаніемъ ство, тѣмъ болѣе, что древняя Форма была: 
искоусАстко. Хотя желательно было бы избѣжать въ этомъ 
словѣ затруднительнаго стеченія согласныхъ (дающаго себя 
чувствовать особенно въ родит, пад. мн. ч.), но чтобы не расхо
диться съ господствующимъ издавна обычаемъ, принимаемъ 
строго-этимологическое начертаніе съ удвоеннымъ с.

Б. Фонетическое удвоеніе.

78. Въ РУССКОМЪ, КаКЪ И ВЪ НѢКОТОРЫХЪ ДРУГИХЪ ИНДО- Удвоеніе 
г . звука Я.

европейскихъ языкахъ, замѣчается наклонность къ удвоенію 
звука н между двумя гласными. У насъ это удвоеніе весьма 
обыкновенно:

1) Въ ПОЛНОЙ ФОрмѢ причастій Страдательныхъ прошедшаго Причастія 
страдатель- 

вр. на н: сдѣланный, представленный, снесенный, обреченный. ныя. 
Изъ этихъ общеупотребительныхъ начертаній видно, что подоб
ное удвоеніе соблюдается и на письмѣ. Но такія причастія этой 
Формы, которыя употребляются въ значеніи именъ прилагатель
ныхъ или существительныхъ (съ утратою понятія времени и 
дѣйствующаго лица на вопросъ «кѣмъ?»), не удвояютъ w: варе
ный, жареный, граненый, сушеный, пряденый, раненый, суженый,
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береженый, ученый, смышленый, тканый, браный, званый, жда
ный, названый; мороженое, приданое.

ПнъіяГбезъЬ' Подобныя слова представляютъ конечно болѣе древнюю, пер- 
удвоенія, воначальную Форму, не принявшую позднѣйшаго удвоенія; мно

гія изъ нихъ принадлежатъ преимущественно народному языку 
и встрѣчаются въ пословицахъ и поговоркахъ, напр. береже
наго Богъ бережетъ; незваный гость хуже татарина; не ждано, 
не гадано. Это слова — большею частью, но не исключительно 
безпредложныя; по присоединеніи къ нимъ предлога, придаю
щаго имъ значеніе причастія, они обыкновенно получаютъ и 
двойное н, напр. наученный, израненный, сотканный. Нѣкото
рыя ходятъ въ двоякой Формѣ (иногда съ различнымъ ударе
ніемъ), смотря по тому, имѣютъ ли они значеніе прилагатель
наго, или причастія: названый (древ.) и названный, положений 
и положенный.

Слова: данный и желанный неупотребительны безъ двой
ного н, послѣднее — несмотря на то, что это — прилагательное 
съ оттѣнкомъ народности. Первое только въ древнемъ сложеніи: 
приданое удерживаетъ свою первоначальную Форму съ однимъ н. 
Въ существит. подданный удвоеніе н сохраняется. То же видимъ 
въ прилагательныхъ: бездыханный, неустанный, окаянный.

По образцу прилагательныхъ и причастій пишутся и произ
веденныя отъ нихъ второобразныя существительныя: а) съ дву
мя н: востітаннгѵкъ, гізбранникъ, священникъ, промышленность; 
б) съ однимъ н: ученикъ, труженикъ, вѣтреникъ, вареникъ, до- 
гцаникъ, масленгіца. На такомъ же основаніи слѣдуетъ писать и 
гостиница (отъ гостиный): въ цел. письменности встрѣчается, 
правда, «гостиньница», но въ древнѣйшихъ памятникахъ (Остром, 
ев.) ГОСТИНИЦА.

Прилагатель- 2) Въ прилагательныхъ, подобныхъ слѣдующимъ: собствен- 
ныя наемный. свойственный, мысленный, болѣзненный, внутренній, 

искренній и т. п. Между прилагательными этой Формы есть пер
воначальныя причастія: обыкновенный (отъ обыкнуть), откровен
ный (отъ открыть), вдохновенный (отъ вдохнуть).
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Въ нѣкоторыхъ изъ такихъ прилагательныхъ двойное н по
лучило какъ бы органическое значеніе, такъ что даже при пере
водѣ ихъ въ краткую Форму (въ новомъ языкѣ полная Форма 
считается первообразною) это удвоеніе не исчезаетъ; говорятъ: 
обыкновененъ, откровененъ, а не «обыкновенъ, откровенъ»1; такъ 
и въ жен. и ср. р. ед. ч. и во всѣхъ родахъ множ.: ограниченна, 
возвышенна, умѣренны (а не—ограничена, возвышена, умѣ
рены). Первый рядъ словъ, отличенный удвоеніемъ звука, пред
ставляетъ прилагательныя, тогда какъ слова, помѣщенныя въ 
скобкахъ, суть причастія.

1 Краткое прилагательное, образованное отъ сущ. имени съ суфф. cwieo, 
отбрасываетъ въ муж. родѣ послѣдній слогъ и принимаетъ Форму: естественъ, 
искусственъ.

3) Въ немногихъ вещественныхъ прилагательныхъ оконча- Прилагатель- 
. . „ ѵ ныя веще-

ніе яный, при удареніи на предпослѣднемъ слогѣ, превращается, ственныя на 

согласно съ произношеніемъ, въ яннъпг. деревянный, оловянный, Л,іыи' 
стеклянный.

Прежде писали также: «серебрянный, кожанпый»; нынче же 
пишутъ правильнѣе: серебряный, кожаный, какъ конопляный, 
глиняный, нитяный, жестяной и проч.

Окончаніе яный, когда на немъ нѣтъ ударенія, произносится 
такъ близко къ окончанію еный или енный (безъ ударенія на с), 
что часто можно усомниться, которое изъ обоихъ правильнѣе, 
тѣмъ болѣе, что они иногда смѣшиваются и въ значеніи, т. е. 
для образованія вещественнаго прилаг. въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
употребляется суффиксъ енный предпочтительно предъ яный, 
напр. соломенным, клюквенный. Отъ нѣкоторыхъ именъ могутъ 
образоваться Формы обоихъ окончаній, напр. вѣтреный и вѣт
ряный, масленый и масляный (См. Указатель).

79. Фонетическому удвоенію подвергается также другой Удвоеніе 

звукъ зубного органа—ж въ неопредѣленномъ наклоненіи гла- гімтк. 
гола шішш, гдѣ это удвоеніе вызвано потребностью сильнѣе 
опереться на согласную между двумя гі. Древпяя Форма, осно
ванная на правильномъ производствѣ этого глаг. отъ корня и,
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была «ити»; позднѣе же, именно въ московскихъ грамотахъ 
XV вѣка, рядомъ съ нею встрѣчается также начертаніе 
«итьти». Нынче большею частью пишутъ «идти», но здѣсь 
буква д, необходимая для настоящаго врем, (иду), ошибочно пере
несена въ неопред, наклоненіе, такъ какъ въ немъ зубной со
гласный звукъ, по общему закону русскаго словообразованія, 
передъ окончаніемъ ти непремѣнно измѣнился бы въ с, какъ въ 
глаголахъ: веду, вес- (вм. вед)-иш, кладу, клас- (вм. клад)-ям>, 
цвѣту, цвѣс- (вм. цвѣт)-яш и проч. Лучшимъ доказательствомъ, 
что въ неопр. накл. глагола иду звукъ д не принадлежитъ къ кор
ню, служатъ предложныя Формы его, требуемыя самымъ произно- 

Тогьжс гла-піеніемъ: взойти, войти, дойти, зайти, изойти, найти, обой- 
голъ съпред- „ „

ставками, ти, стоити, перейти, подоити, проити, разойтись, соити 
(безъ удвоенія согласной), ибо при присоединеніи предлога къ пер
вому замкнутому слогу слова «ид-ти» начальный звукъ и не могъ бы 
обратиться въ й и не было бы надобности послѣ согласныхъ (при 
предлогахъ из, под, раз) вставлять гласную о. Такое измѣненіе 
могло произойти только при соединеніи предлога съ одною глас
ною и, составляющею слогъ передъ окончаніемъ ти1. Употреби
тельныя же нынче Формы: «взойдти, войдти» и т. д. до «разойд- 
тись» и «сойдти» по звуковымъ законамъ русскаго яз. совершенно 
немыслимы (раздѣлять ли ихъ на слоги: «взойд-ти, войд-ти, 
разойд-тись», или: «взой-дти, вой-дти, разой-дтись») и потому 
должны быть отвергнуты. Доказательствомъ отсутствія д въ 
неопредѣленномъ наклоненіи этого глагола могутъ также служить 
Формы: наитіе, къ нити.

При предлогахъ вы и при народный говоръ, по нерасполо
женію языка къ дифтонгамъ ыгі и ій, избѣгаетъ Формъ: «выйти, 
выйду, выйди, прійти, пріиду, прійди» и предпочитаетъ имъ 
упрощенныя: вытти, выду, видъ, притти, приду, приди. Но 
па письмѣ начертанія: выйти, выйду, прійти употребительнѣе 
и по правильности своей заслуживаютъ предпочтенія.

1 Ср. способъ присоединенія нѣкоторыхъ изъ тѣхъ же предлоговъ къ гла
голамъ играть и искать, напр. обыграть, отыскать.
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IV. Правописаніе заимствованныхъ словъ.

80. Безусловная вражда къ заимствованнымъ словамъ не Общее замѣ- 

имѣетъ разумнаго основанія. Въ каждомъ языкѣ есть такія слова; 4 
тѣ, которыя укоренились вслѣдствіе давняго употребленія, мо
гутъ считаться его законнымъ пріобрѣтеніемъ. Подъ вліяніемъ 
народной Фонетики заимствованія этого рода подвергались иногда 
такимъ измѣненіямъ, что первоначальный ихъ обликъ становился 
неузнаваемымъ. Таковы напр. унаслѣдованныя нами отъ грековъ 
слова; налой (avaXoyetov), исполатъ (etc тгоХХй ettj), уксусъ (o^oq). 
Впослѣдствіи, по мѣрѣ успѣховъ образованности и знакомства съ 
иностранными языками, является напротивъ стараніе съ возмож
ною точностью сохранять въ чужеземныхъ словахъ ихъ подлин
ную Форму. Тогда случается, что передѣланное слово, издавна 
получившее въ языкѣ право гражданства, исправляется или усту
паетъ мѣсто своему двойнику, позднѣе зашедшему въ менѣе из
мѣненной Формѣ. Такъ многія греческія слова переходили къ 
намъ въ двоякомъ видѣ: сперва съ ѳ изъ Византіи, потомъ съ т 
изъ западной Европы, сперва съ в, потомъ съ б, сперва съ и (по 
рейхлив. произношенію б. yj), потомъ съ э (по эразмовскому вы
говору): припомнимъ напр. ѳеатръ и театръ, риторъ и реторъ, 
піита и поэтъ, Омиръ и Гомеръ; въ словѣ библіотека мы нахо
димъ всѣ три различія въ сравненіи съ вговдгоѳика. Такимъ же 
образомъ взятое съ нѣмецкаго имя ярмонка, видоизмѣненное 
такъ по славянской Фонетикѣ, не терпящей двухъ р въ одномъ 
и томъ же словѣ, въ недавнее время уступило мѣсто Формѣ 
ярмарка.

81. Заимствованныя слова, по времени ихъ появленія въ язы- Два разряда 

кѣ, раздѣляются на два разряда: издавна употребительныя могутъ ных,, словъ, 

быть названы вполнѣ усвоенными, или обрусѣвшими (Lehnwörter), 
а другія, новѣйшія, чуждыми (Fremdwörter). Но между этими 
двумя главными разрядами могутъ быть еще разныя степени 
давности заимствованія, иногда же и разныя степени обрусѣнія 
независимо отъ давности; поэтому не всегда можно явственно 
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Трудность 
начертаній.

провести границу между тѣмъ и другимъ разрядомъ, а оттуда 
сомнительная пли двойственная Форма нѣкоторыхъ словъ, вслѣд
ствіе чего являются и затрудненія въ начертаніяхъ. Такъ напр. 
обрусѣвшее слово просвира на письмѣ получаетъ болѣе правиль
ную Форму: просфора, хотя произведенное отъ перваго народное 
просвирня не подвергается измѣненію.

82. Герм нскіе, романскіе и тѣ славянскіе народы, которые 
употребляютъ латинское письмо, могутъ писать заимствованныя 
западно - европейскія слова почти безъ измѣненія ихъ подлин
ныхъ начертаній. Совершенно въ другомъ положеніи находимся 
мы. По различію русской звуковой системы съ Фонетикой дру
гихъ европейскихъ языковъ и по своеобразности вашей азбуки, 
начертаніе заимствованныхъ словъ и преимущественно собствен
ныхъ именъ русскими буквами представляетъ большія трудности.

Мы часто бываемъ лишены возможности написать имя ино
страннаго происхожденія такъ, чтобы можно было угадать его 
подлинную Форму, и для ясности принуждены присоединять ее въ 
скобкахъ1. Поэтому мы должны пользоваться всѣми средствами 
пашей азбуки, чтобы съ возможною вѣрностью передавать Форму 
иностранныхъ собственныхъ именъ, разумѣется, кромѣ тѣхъ, ко
торыя въ установившемся видѣ получили уже въ языкѣ право 
гражданства. Остановимся на главныхъ изъ этихъ средствъ, и 
прежде всего на буквахъ: э, г и о.

1 Въ Библіотекѣ для чтенія 1830-хъ годовъ, Совковскій подалъ примѣръ, 
которому и теперь еще многіе слѣдуютъ: писать иностранныя собственныя 
имена латинскими буквами съ присоединеніемъ къ нимъ русскаго падежнаго 
окончанія, отдѣленнаго отъ ииени апострофомъ. Этотъ способъ письма, вообще 
говоря, не можетъ быть признанъ удачнымъ, потому, во 1-хъ, что онъ предпо
лагаетъ въ каждомъ читателѣ нѣкоторое, вовсе не обязательное, знаніе ино
странныхъ языковъ, а во 2-хъ, что апострофъ ставится для означенія про* 
пуска какой-нибудь гласной, чего въ настоящемъ случаѣ нѣтъ. Иногда для 
краткости, особенно нъ ученыхъ сочиненіяхъ, молено конечно прибѣгать и къ 
начертаніямъ этого рода, но тогда апострофъ слѣдовало бы замѣнять черточ
кой, если только вообще разумно соединять иностранное начертаніе съ русскою 
Флексіей.
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Э И Э.

83. Буква э, которой нѣтъ въ церковнославянской азбукѣ, Необходи- 
„ у , мостъ буквы

введена въ нашу печать вскорѣ послѣ установленія граждан- 8.
скаго письма, и конечно совершенно основательно, такъ какъ она 
изображаетъ особый, дѣйствительно существующій въ языкѣ 
звукъ чистаго е: буква е представляетъ йотованную, или обле
ченную гласную, почему и названіе ея въ азбукѣ должно произ
носиться «йэ», а не «э», какъ обыкновенно ее называютъ.

84. Въ собственно-русскихъ словахъ звукъ э встрѣчается У™тРебле- 
ѵ ніе в въ иа-

только въ началѣ немногихъ междометій, мѣстоименій и нарѣчій: чалѣ слоговъ, 

эка, эхъ, эво; этотъ, этакій, экій, этакъ, эстолько. Но эта буква 
особенно полезна для начертанія нѣкоторыхъ заимствованныхъ
словъ, напр.: экзаменъ, элементъ, эхо, эпиграмма, эллипсисъ, поэ
зія, силуэтъ. Ея употребленіе было бы еще гораздо обширнѣе, 
если бъ не произошло издавна смѣшенія двухъ буквъ церковно
славянской азбуки (« и к), вслѣдствіе чего и теперь неточно 
пишется и произносится множество заимствованныхъ изъ грече
скаго языка словъ, напр.: Ева, Египетъ, Евдокія, Евлампій, 
Европа, евангеліе, епархія, епископъ, вообще большая часть соб
ственныхъ именъ съ приставками ей и іта.

Впрочемъ и наоборотъ буквою э иногда начинаются у пасъ 
слова, которыя въ греческомъ имѣютъ предъ начальною гласной 
густое придыханіе: Эллада, экзаметръ fEÄÄa?, Ё^а(хетро<;). Иногда 
же въ подобныхъ случаяхъ мы пишемъ е: еврей (ißpaTo?), ересь 
(at'pectq), Елена ('EÄev>]).

Неправильно пишется э въ словѣ «проэктъ»: такъ какъ и въ 
латинскомъ языкѣ, откуда оно взято, е слѣдуетъ за j, т. е. 
является йотованнымъ, то надо писать проектъ. То же замѣча
ніе относится къ слову реестръ, которое въ эгомъ видѣ ближе 
къ своему латинскому первообразу (registrum), чѣмъ будучи на
писано «реэстръ».

85. Въ послѣднія десятилѣтія у насъ стали употреблять э и Употребле- 

послѣ согласныхъ для передачи иностраннаго широкаго е: Фр. ё, Мшеныхъ 
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ais, нѣм.йит. п., напр. въ именахъ: Бэръ, Тэт, Жервэ, Богарнэ. 
Для болѣе точной передачи звуковъ можно допустить эту орѳо
графію, но исключительно въ однихъ собственныхъ именахъ; въ 
нарицательныхъ же, которыя въ каждомъ языкѣ видоизмѣняются 
по требованіямъ его Фонетики, мы не обязаны примѣняться къ 
тонкостямъ иностраннаго произношенія, и потому въ такихъ 
словахъ какъ тема, меръ, проблема, употребленіе э вмѣсто е 
неумѣстно.

Скорѣе слѣдовало бы ставить э когда надо обозначить, что 
звукъ е не долженъ быть обращаемъ въ ё, какъ напр. въ сло
вахъ доктринеръ, партнеръ, которыя неправильно произносятся: 
«доктринёръ, партнёръ», именно потому, что не знающій ихъ по
длинной Формы (doctrinaire, partner), видя въ окончаніи ихъ е 
передъ твердымъ звукомъ, не затрудняется измѣнять эту глас
ную въ ё на общемъ основаніи, какъ напр. въ словахъ: актеръ, 
гувернеръ (acteur, gouverneur). Иногда въ иноязычныхъ словахъ 
можно также употреблять э для избѣжанія двусмыслія, напр. въ 
словѣ пэръ (анг. реег), косвенные падежи котораго иначе были 
бы тожественны съ такими же падежами существительнаго 
перо.

Буква е. 8(і. Въ параллель букв ѣ ё недавно стало входить въ употре
бленіе не йотованное э для звука, изображаемаго германскимъ о, 
французскимъ ей въ началѣ словъ, напр. въ именахъ: Öhman, 
Ösel, Öhlenschläger, Ен (городъ), и надо согласиться, что этимъ 
способомъ удачно дополняется начертаніе буквы э, которая сама 
по себѣ вовсе не отвѣчаетъ помянутому звуку. Такимъ же обра
зомъ слѣдуетъ замѣнять ё послѣ согласныхъ, напр. въ именахъ: 
Тэте, Шлэцеръ, Тэпферъ, Сентъ-Бэвъ. Это лучше нежели вво
дить въ русское письмо букву б, непонятную для незнакомыхъ 
съ германскими языками; э можетъ служить также къ передачѣ 
англійскаго неопредѣленнаго и въ замкнутыхъ слогахъ, напр. 
Борисъ, Дэфферинъ (Bums, Dufterin).

Само собою разумѣется, что въ такихъ именахъ, какъ Эдипъ 
(Oedipus), экономія (оесопонна) и др., Форма которыхъ истори
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чески установилась, нѣтъ надобности измѣнять давнишнюю орѳо
графію.

Противъ буквы э возражаютъ замѣчаніемъ Ломоносова, что для 
иностранныхъ звуковъ не слѣдуетъ вводить въ азбуку особыхъ буквъ. 
Но, изгоняя изъ нашей: азбуки ѳиту, онъ однакожъ на практикѣ 
самъ употреблялъ эту букву и притомъ забывалъ, что (ß также 
нужна намъ почти только для иноязычныхъ словъ 1: а можемъ ли 
мы обойтись безъ нея? Не менѣе нужны намъ & и э; недостатокъ 
же спиранта для передачи западно-европейскаго 1і, какъ мы сейчасъ 
увидимъ, былъ причиною, что многія иностранныя слова, особенно 
собственныя имена, искажены у насъ до неузнаваемости.

1 Кто-то, желая доказать, что ф встрѣчается и въ чисто-русскихъ, словахъ, 
могъ привести только гл. фыркать и междометіе тфу.

2 См. Грамматику Ломоносова, изд. I, § 99; въ послѣдующихъ § 102.

г.

87. Буква г служитъ у насъ для изображенія двухъ различ
ныхъ звуковъ; такъ напр. въ именахъ: Gambetta и Hugo, Göthe и 
Heine, Gent и Hamburg, мы пишемъ одинаково: Гамбетта и Гуго, 
Гёте и Гейне, Гентъ и Гамбургъ. Уже болѣе полутораста лѣтъ 
наши грамотеи жалуются на недостатокъ у насъ особой бук
вы для отличенія звука малороссійскаго спиранта г отъ греко
русской гаммы; но изъ всѣхъ предположеній для устраненія 
этого неудобства ни одно не перешло въ практику, а между 
тѣмъ ошибочныя начертанія, какъ было объяснено выше (см. 
стр. 9), привели и къ ошибочному произношенію многихъ словъ. 
Ломоносовъ не ожидалъ такого результата, когда, примиряясь 
съ недостаткомъ буквы, говорилъ: «Въ иностранныхъ реченіяхъ, 
которыя въ россійскомъ языкѣ весьма употребительны, выгова
ривать пристойно какъ h гдѣ h, какъ д гдѣ д у иностранныхъ»1 2. 
Въ именахъ, не пріобрѣтшихъ себѣ права гражданства истори
ческою давностью, позволительно употреблять х, которое къ 
германскому h все-таки ближе чѣмъ наше г, напр. въ Фамиль
ныхъ именахъ: Ховенъ (^оюеп), Хуссъ (Huss) и т. п. Но, вообще 
говоря, употребленіе буквы г для обоихъ иностранныхъ звуковъ

Двоякое на
значеніе г.
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такъ утвердилось, что попытка ввести г (см. выше, стр. 8) для 
означенія гортаннаго спиранта едва ли могла бы ожидать успѣха.

ѳ.

Употребле- 88. Совершенно противоположное явленіе видимъ мы въ 
ніе ѳиты.

ѳишь: г представляетъ два звука, а ѳ изображаетъ звукъ, для кото- 
раго есть другая, болѣе употребительная буква (Ф). Однакожъ 
на ѳиту можно смотрѣть различно: въ отношеніи къ передачѣ 
звуковъ она конечно безполезна, и для людей, не получившихъ ли
тературнаго образованія, составляетъ почти неодолимое затруд
неніе. Много было толковъ о ея излишествѣ, но, несмотря на 
то, она упорно держится въ большей части книгъ и періодиче
скихъ изданій. Дѣйствительно, если принять во вниманіе сказанное 
выше въ § 82, то мы не можемъ пренебрегать и ѳитою для 
написанія нѣкоторыхъ заимствованныхъ съ греческаго и еврей
скаго словъ, особенно собственныхъ именъ. Число именъ нарица
тельныхъ, въ которыхъ она встрѣчается, весьма не велико: ихъ 
легко запомнить, и притомъ точная передача ихъ на письмѣ не 
такъ нужна, какъ вѣрное начертаніе собственныхъ именъ, впро
чемъ также не особенно многочисленныхъ.

Для облегченія пишущихъ помѣщаемъ, вслѣдъ за общимъ 
Справочнымъ Указателемъ, куда занесены и слова съ ѳышою, 
особый списокъ болѣе или менѣе употребительныхъ именъ обо
ихъ разрядовъ, гдѣ она пишется.

V или и?

89. Другая греческая буква и (ижица) могла бы быть по
лезна развѣ только въ словѣ миро для отличія его въ косвенныхъ 
падежахъ отъ двухъ одинаково съ нимъ произносимыхъ начер
таній: миръ и міръ. Но имѣть особую букву для одного только 
слова было бы странно, тѣмъ болѣе, что конечно всякій и безъ 
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помощи ижицы пойметъ значеніе начертаніи: миро (съ его косв. 
падежами), миропомазаніе, мироточивый, какъ мы безъ всякихъ 
особенныхъ отличій понимаемъ значеніе этихъ словъ въ живой 
рѣчи, или какъ для насъ равнымъ образомъ понятно различіе 
напр. судовъ въ значеніи то кораблей, то судилищъ. Что же ка
сается словъ: синодъ, символъ, синклитъ, то въ нихъ ижыца не 
болѣе нужна, чѣмъ напр. въ словахъ: система, лира, типогра
фія и мн. др., въ которыхъ она давно замѣнена буквою и. Слѣ
довательно ижица можетъ считаться исключенною изъ русской 
азбуки.

у или в?

90. Англійское гѵ нѣкогда передавалось у насъ постоянно Передача ан- 

буквою в) но около 1840-хъ годовъ многіе стали употреблять для 
этого звука гласную у; наир, стали писать: Уальтеръ, Уиндзоръ, 
Уильямъ. Въ Фонегическомъ отношеніи это не лишено основанія, 
но прежняя ороогра*і>ія  предпочтительна по слѣдующимъ причи
намъ: 1) обращеніе у въ в въ дифтонгахъ свойственно русскому 
языку, какъ видно изъ старинныхъ Формъ заимствованныхъ 
именъ: Аврора, Августъ, Евангеліе, Европа, январь и изъ соб
ственно-русскаго слова завтра', 2) начертаніе у не можетъ быть 
выдержано во всѣхъ случаяхъ, напр. передъ тою же гласною у; 
такъ слова Woolwich никто не напишетъ «Уулпчъ» вм. Буличъ;
всѣ пишутъ также вагонъ, а не «уагонъ», Дарвинъ, а не «Даруипъ»;
3) имена: Виндзоръ, Вальтеръ Скоттъ, Вагмингтонъ и др. прі
обрѣли уже издавна право гражданства въ русскомъ языкѣ. На 
томъ же основаніи слѣдуетъ писать Вельсскій (а не «Уэльсскій»), 
вм. стариннаго «Валлійскій» (of Wales).

е или п>?

Случаи употребленія гъ въ окончаніяхъ заимствованныхъ 
именъ (напр. Алексѣй, апрѣль) уже были показаны въ общихъ 
замѣчаніяхъ объ этой буквѣ. (См. выше, стр. 65).

6
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Своего рода затрудненіе въ начертаніи заимствованныхъ 
словъ составляетъ соединеніе гласной і съ другими гласными 
(іа, іо) или передача дифтонговъ, образующихся при Француз
скихъ такъ называемыхъ sons mouilles I в дп (какъ напр. въ 
словахъ brillant, compagnon).

іа или ія?

Передача со- 91. Въ концѣ слова иноязычный звукъ а послѣ і всегда обра- 
четанш га. щается у насъ въ }і: ліатс^гя} Азія, Италія, но въ произведен

ныхъ отъ такихъ словъ прилагательныхъ или второобразныхъ 
существительныхъ наше правописаніе не установилось: въ од
нихъ словахъ пишутъ а, въ другихъ я, и притомъ не всѣ одина
ково. Напр. пишутъ то матеріалъ, то «матеріалъ»; такому же 
разнообразію подвергаются слова: азіатскій, италіанскій, ве
неціанскій, форте-піано и др. Между тѣмъ вей пишутъ: хри
стіанинъ, епархіальный, спеціальный, провіантъ, патріархъ. 
Для единообразія слѣдуетъ писать я только въ окончаніи ія, 
внутри же такихъ именъ съ заимствованными изъ другихъ 
языковъ суффиксами всегда употреблять а: матеріалъ, ва
ріантъ, фоліантъ, азіатскій, италіанскі'й и т. д. Впрочемъ, по 
особенной склонности плавнаго л поглощать гласный звукъ і, 
обыкновенно предпочитаютъ, сходно съ произношеніемъ, писать 
итальянскій.

Начертанія: россіянинъ, персіянинъ, финикіянинъ не будутъ 
исключеніями, такъ какъ окончанія этихъ именъ правильно обра
зованы, по закону русскаго словопроизводства, отъ: Россія1, Персія 
и проч., какъ дворянинъ, кіевлянинъ (а является только послѣ жд 
и гаипягц/ихъ: гражданинъ, мѣщанинъ).

1 Хотя имя Россія и не иностранное, но оно составлено по образцу ино
странныхъ именъ.

Въ заимствованныхъ съ греческаго словахъ представка 8іа 
сохраняетъ свою Форму: діаметръ, діалектъ, діагнозъ; но два 
существительныя, какъ издавна обрусѣвшія и притомъ носящія 



ПРАВОПИСАНІЕ. СОЧЕТАНІЯ ІО, ЬО. 83

удареніе на этой представкѣ, пишутся: дьяволъ, дьяконъ, подобно 
словамъ: дьякъ, дьячокъ и подьячій (см. выше, стр. 57, прим.).

Тамъ, ГДѢ Звуку а ВЪ ИНОСТраННЫХЪ СЛОвахЪ Предшествуетъ Передача со-

I шоніііё, какъ напр. въ именахъ: brillant, billard, нѣтъ осно
ванія писать по-русски: «брилліантъ, билліардъ»; всего ближе къ 
составу подлинныхъ словъ правописаніе: брильянтъ, бильярдъ.

Milliard слѣдуетъ передавать начертаніемъ: милліардъ.

четаюя а съ 
I mouille.

іо, йо, ьо?
92. Существованіе буквы я, т. е. йотованнаго а, облег- Передача со- 

j -и, . четанія о съ I
чаетъ передачу I піошііе ми дм передъ начертаніями: лья, нъя. тошПё и дп. 
Для звука же о, слѣдующаго послѣ этихъ Французскихъ со
гласныхъ, мы не имѣемъ иной буквы, кромѣ ё, которая очевидно 
не пригодна въ настоящемъ случаѣ. Поэтому, вмѣсто начерта
ній: «батальёнъ, компаньонъ», или употребляемыхъ нѣкоторыми 
по примѣру Карамзина: «батальйонъ, почтальйонъ, компаньйонъ» 
принято писать: батальонъ, почтальонъ, компаньонъ. Хотя и эти 
послѣднія начертанія не совсѣмъ вѣрны, ибо въ сущности они 
должны произноситься: «баталь-онъ» (т. е. баталёнъ) и т. д., но 
по своей простотѣ они предпочтительны, если принять за пра
вило, что въ этомъ случаѣ о, подобно буквѣ и, подъ вліяніемъ 
предшествующаго еря, дѣлается облеченною гласной.

Million слѣдуетъ передавать начертаніемъ: милліонъ.
Франц. 1 mouille въ концѣ слова обыкновенно передается чрезъ 

ль,— gn чрезъ нь, напр.: эмаль, портфель, Шампань, Бретань, 
де-Линь; но вставлять передъ 1 mouille въ русскомъ письмѣ й 
(напр. «Распайль») нѣтъ основанія, потому что такое начертаніе 
вовсе не соотвѣтствуетъ произношенію подлиннаго слова.

93. Въ именахъ: Йоркъ, майоръ, Байонна, полугласн.й, принад- передача со

лежа къ дифтонгу, правильнѣе нежели гласная і, составляющая K^a“XT*o H- 
особый слогъ; впрочемъ многіе пишутъ также: «Торкъ, маіоръ, Ба- га- 
іонна» и въ оправданіе свое могутъ сослаться па общеупотреби
тельныя начертанія: Іосифъ, Іорданъ, Іена; еще Востоковъ допу
скалъ въ такихъ случаяхъ употребленіе і въ значеніи полугласной.

6*
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Начертанія: курьёзный, серьёзный вм. курюзный (ит. curioso), 
серіозный, могутъ быть терпимы на томъ основаніи, что въ нихъ 
буква ё отвѣчаетъ Французскому слогу сия, нѣм. о.

йэ, іе, ъе? іу или ю?

Передача со- 94. Въ сущности иностранное іе могло бы часто быть пере- 
четанія іе.

даваемо просто иотованнымъ е, но въ подражаніе иностраннымъ 
начертаніямъ мы пишемъ: іезуитъ, Іена, Іеверъ, Іеменъ, — 
іерей, іероглифъ, Іерусалимъ, Іеронимъ; при чемъ въ послѣднихъ 
четырехъ оставляемъ безъ означенія, въ началѣ ихъ, греческое 
придыханіе (латинск. /<), которое впрочемъ уже и у самихъ гре
ковъ не произносилось въ позднѣйшую эпоху ихъ письменности.

Когда въ иностранныхъ словахъ і или у (ипсилонъ) принад
лежитъ къ другому слогу, чѣмъ слѣдующее за нимъ е, то мы 
пишемъ іэ, напр. діэта, піэтистъ, гигіэна, гіэна; когда же іе, 
je (jot—1—е), уе въ западно-европейскомъ словѣ составляетъ ди
фтонгъ, то онъ передается у насъ чрезъ ъе и йэ, напр. курьеръ, 
пьедесталъ, пьеса, Кордильеры, Пьерро (что очевидно вѣрнѣе 
чѣмъ піедесталъ, піеса или піэса); Лафайэтъ, Йэлитъ (въ швед. 
Hjelt h передъ j не произносится).

Что касается сочетанія Ju, то въ именахъ, перешедшихъ къ 
намъ путемъ церковной письменности, оно изображается двояко: 
Іуда, Іудея, и іюнь, іюль, тогда какъ мірскія личныя имена пи
шутся: Юдинъ, ІОній, Юлій. Въ серединѣ слова звукъ іу пере
дается безъ измѣненія: тіунъ, Фрпулъ, радіусъ.

Здѣсь кстати упомянуть объ италіанскихъ географическихъ 
именахъ, оканчивающихся на на. Слѣдуетъ писать: Генуя, Ка
пуя, Падуя, сообразно съ косвенными падежами: Гену-т, Гену-Ъ, 
винит. Гену-ю, Капу-ю, твор. Тѣи^-ей, Капу-еіі.

Въ правописаніи заимствованныхъ словъ особенную важ
ность представляетъ вопросъ объ удвоеніи согласныхъ, къ ко
торому теперь и переходимъ.



ПРАВОПИСАНІЕ. 85

Удвоеніе согласныхъ въ заимствованныхъ словахъ.

95. Въ словахъ, заимствованныхъ въ болѣе ИЛИ менѣе отда- Случаи несо- 
. блюдаеиаго 

ленное время, даже еще и въ петровскую эпоху, такое удвоеніе удвоенія, 

большею частію исчезло: арестъ, атака, батарея, грамота, 
камергеръ, канцелярія, карета, команда, комендантъ, офицеръ, 
панихида почти всѣми пишутся такъ, вмѣсто: «аррестъ, аттака, 
баттареяв и проч., какъ слѣдовало бы писать сходно съ Формою 
подлинныхъ словъ. Однакожъ, и во многихъ изъ старинныхъ 
заимствованій сохраняется удвоеніе, напр. пишутъ: коллегія, 
аттестатъ. Между тѣмъ, на основаніи первыхъ изъ приведен
ныхъ примѣровъ, нѣкоторые въ наше время стали во всѣхъ 
заимствованныхъ словахъ, и старыхъ и новыхъ, гдѣ въ подлин- 
викѣ есть двойная согласная, писать одну только букву: «колегія, 
комисія, проФесоръ, Одеса, Прусія». Но этого правила нельзя 
одобрить, такъ какъ, во 1-хъ, оно нарушаетъ признанное 
нами общее начало, что заимствованныя слова должны по 
возможности сохранять Форму близкую къ подлинной; во 2-хъ, 
оно часто противорѣчитъ произношенію, въ которомъ ясно слы
шится такъ называемое удвоеніе согласной. Это бываетъ осо
бенно когда удвоеніе появляется въ концѣ ударяемаго слога, 
напр. въ такихъ словахъ, какъ: ванна, вилла, колонна, касса, 
масса, манна, миссія, пресса, программа, профессія, сессія, сум
ма, труппа, а также и въ собственныхъ именахъ, какъ напр. 
Ахиллъ, Улиссъ, Стилла, Анна, Скоттъ, Гриммъ, Шиллеръ, 
Натти. Очевидно, что и во всѣхъ производныхъ отъ выше
приведенныхъ словъ удвоеніе должно быть сохраняемо: кассиръ, 
колоннада, комиссія.

Большею частью пишутъ «ком-мис-сія», но первое изъ имѣ
ющихся тутъ удвоеній въ выговорѣ не слышится; а такъ какъ 
изъ приведенныхъ выше примѣровъ видно, что во многихъ за
имствованныхъ словахъ, при встрѣчѣ согласной префикса съ тою 
же буквой въ началѣ главнаго слова, одна изъ этихъ согласныхъ 
выпадаетъ (командиръ, комендантъ, афигиа, офицеръ), то позволи-
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тельно писать также: комиссія (при имени миссія)-, писать «ком- 
мисія» какъ водится у насъ особенно въ канцелярскомъ быту, про
тивно произношенію. Такое же сокращеніе допущено почти во 
всѣхъ европейскихъ языкахъ въ словѣ комитетъ, по образцу Фран
цузскаго comite, которое передѣлано изъ англійскаго comnüttee 
(отъ to commit, поручать, довѣрять). На этомъ же основаніи мы 
пишемъ: асессоръ, апелляція.

Пропускъ въ Въ составѣ собственныхъ именъ германскаго происхожденія 
ныхъ име- принято писать слово ма/нъ съ однимъ н: Гартманъ, Циммер- 

маю. И въ другихъ окончаніяхъ иностранныхъ Фамильныхъ 
именъ удвоенная буква часто сокращается, напр. Рашетъ, Ла~ 
файэтъ, Радзивилъ, Корфъ, Рейфъ (Rachette, La Fayette, Radzi- 
vill, Korff, Reiff).

Случаи двоя- Въ нѣкоторыхъ случаяхъ сохраненіе двойной буквы тѣмъ 
каго письма. .

болѣе нужно, что при отсутствіи этого удвоенія являлось бы 
слово совершенно другого происхожденія и состава; таковы 
имена: металлъ, баллъ (цифровая отмѣтка), классъ, колоссъ, не 
имѣющія ничего общаго съ подобозвучными: металъ (глаг.), 
балъ (танцевальное пиршество), клавъ (церковнослав.= колосъ), 
колосъ. Подобно слову металлъ должно писать и кристаллъ 
(греч. хрйаіаХХсх;). Но въ словахъ, гдѣ удвоеніе какъ для слуха, 
такъ и на письмѣ издавна исчезло, нѣтъ надобности возста
новлять его, между прочимъ и въ концѣ словъ, напр. въ име
нахъ: адресъ, интересъ, протоколъ, партеръ, камергеръ. Само 
собою разумѣется, что когда удвоеніе находится въ именитель
номъ един, ч., то оно должно быть удерживаемо и во всѣхъ кос
венныхъ пад. обоихъ чиселъ; слѣдовательно должно писать 
виллъ, суммъ, программъ, колоннъ, труппъ, группъ. Французы, 
правда, пишутъ groupe (муж. р.), но у насъ это слово пріурочено 
къ нѣмецк.: Gruppe; по-итал. также: gruppo.

Излишнія 96, Не отвергая двойныхъ согласныхъ въ словахъ, гдѣ онѣ 
удвоенія, надомно однакожъ избѣгать употребленія ихъ тамъ,

гдѣ ихъ нѣтъ въ языкѣ, откуда заимствовано слово. Въ нѣкото
рыхъ именахъ лат. и греч. происхожденія у насъ нерѣдко являются 
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на письмѣ лишнія буквы; слѣдуетъ писать безъ удвоенія буквъ: 
привилегія, дилетантъ, Иліада, Иларіонъ, драма, литература, 
проблема, катавасія, карикатура, а не «привилегія, дилетантъ» 
и т. д. Галлерея пишется съ двумя л по образцу этого слова у 
италіанцевъ и нѣмцевъ, хотя Французы пишутъ galerie. Суббота 
пишется такъ по примѣру греч. CTaßßarov, хотя по цел. секста.

Удвоеніе гласной1 встрѣчается у насъ только въ собствен- удвоеніе 

ныхъ, почти исключительно иностранныхъ именахъ1 2, для ука
занія Формы подлиннаго имени, напр. Аа (рѣка въ Кур
ляндіи), Лаокоонъ, Цеэ. Впрочемъ послѣднее начертаніе обусловли
вается тѣмъ, что въ нѣмецкомъ имени два слога, отдѣляемые 
буквою h (Zehe). Но протяжное е, означаемое въ нѣмецкой орѳо
графіи удвоеніемъ этой гласной, нѣтъ надобности удваивать и въ 
русскомъ письмѣ. Названіе рѣки, на которой стоитъ Берлинъ, 
можно напр. писать просто Шпре (а не «Шпреэ»).

1 Нельзя считать за удвоеніе, въ приданномъ нами этому термину смыслѣ 
встрѣчу гласной префикса съ такимъ же начальнымъ звукомъ главнаго слова 
напр. въ глаголахъ: пообѣдать, пріискать.

2 Чаадаевъ чуть ли не единственное русское Фам. имя съ удвоенной гласной.

Употребленіе большихъ, или такъ называемыхъ прописныхъ буквъ.
97. Большія буквы составляютъ, собственно говоря, роскошь 0<5и^ні”амѣ' 

письма. Въ древности онѣ ставились только въ началѣ рукописи, 
позднѣе и въ началѣ отдѣловъ текста, если онъ состоялъ изъ 
нѣсколькихъ статей. Болѣе употребляться стали онѣ въ средніе 
вѣка, и мало-по-малу мудрствующіе писцы довели это употре
бленіе до излишества. Въ наше время вездѣ замѣчается стре
мленіе ограничить насколько можно пестроту письма, происходя
щую отъ большихъ буквъ. Впрочемъ въ нихъ есть и нѣкоторая 
практическая польза: при бѣгломъ чтеніи или при пересмотрѣ 
прочитаннаго онѣ даютъ глазу точки опоры, облегчаютъ оты
сканіе нужнаго; кромѣ того онѣ помогаютъ узнавать такія соб- 
ствённыя имена, которыя, по своей малоизвѣстности, могли бы 
возбуждать недоумѣніе, если бъ ничѣмъ не отличались отъ дру
гихъ словъ. Правиламъ объ употребленіи большихъ буквъ не слѣ-
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дуетъ придавать слишкомъ много значенія, тѣмъ болѣе, что не
возможно дать точныхъ указаній на всѣ встрѣчающіеся случаи.

Отдѣльныя Съ большой буквы пишутся:
правила. j. Первое слово строки, начинающей новый отдѣлъ текста, 

или первое слово послѣ точки.
2. Первое слово чужой рѣчи, приводимой послѣ двоеточія 

между кавычками (если это слово взято изъ начала рѣчи, а не 
изъ середины),

3. Каждое слово, начинающее стихъ.
Этотъ обычай, въ сущности, не имѣетъ разумнаго основанія, и 

въ послѣднее время уже начали, въ нѣкоторыхъ иностранныхъ 
изданіяхъ, отступать отъ него.

4. Имена трехъ лицъ Божества и высшихъ существъ, со
ставляющихъ предметъ религіознаго почитанія христіанъ: Богъ, 
Господь, Творецъ, Всевыгингй, Спаситель, Богородица, Святой 
Духъ, Св. Троица и т. п.; также слова: Провидите, Промыслъ, 
Небо, Церковь въ духовномъ смыслѣ.

Не требуютъ большой буквы названія цѣлыхъ разрядовъ или 
видовъ существъ, признаваемыхъ Церковію: ангелъ, херувимъ, се
рафимъ*,  тѣмъ болѣе подходятъ подъ это правило языческія назва
нія: нимфа, дріада, наяда, муза, парка, гарпія, гора\ альфъ, 
норна, валкирія; русалка, вила и т. п. Само собой разумѣется, что 
имена языческихъ божествъ, напр. Парсъ, Юнона, Перунъ, пишут
ся съ большой буквы.

5. Титла царствующаго въ Россіи Дома: Государъ Импера
торъ, Наслѣдникъ Цесаревичъ, Ихъ Императорскія Величества.

Съ большой же буквы пишутся обыкновенно личныя и притя
жательныя мѣстоименія, замѣняющія имена, означенныя въ пунк
тахъ 4-мъ и 5-мъ.

6. Собственныя личныя имена, а также составляющія съ 
ними одно прозваніе придаточныя титла или нарицательныя име
на, равно прилагательныя и числительныя: Іоаннъ Креститель, 
Юліанъ Отступникъ, Иванъ Калита, Иванъ Грозный, Петръ 
Великій, Екатерина Вторая и пр.

Всякія другія титла и наименованія званій, должностей и чи
новъ, какъ свѣтскихъ, такъ и духовныхъ, какъ древнихъ, такъ и 
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новыхъ, пишутся съ малой буквы: патріархъ, пророкъ, апостолъ, 
евангелистъ, митрожлитъ, архіерей; консулъ, преторъ, сатрапъ; 
канцлеръ, министръ, генералъ-губернаторъ; князь, графъ, баронъ; 
камергеръ, гофтршалъ; академикъ, профессоръ; генералъ, полков
никъ, тайный совѣтникъ.

Въ письменныхъ сношеніяхъ слова, употребляемыя для титу
лованія, какъ-то: Его Высокоблагородію, Ваше Превосходитель
ство, Вагае Сіятельство, также слова: Милостивый Государь и 
даже просто Господинъ пишутся съ большой буквы, равно какъ 

и мѣстоименіе 2-го лица множ, ч.: Вы, Вашъ.

7. Собственныя географическія имена, означающія государ
ства, страны, области, селенія, горы, моря, озера, рѣки, каналы, 
также названія улицъ, зданій, мостовъ: Госсія, Бессарабія, 
Нижній Новгородъ, Мурасвня, Пріюпшно, Морская, Майка, 
гора Благодать, Тихое море, Байкалъ, Волга; Адмиралтейство 
(какъ зданіе), Синій мостъ.

Когда названіе состоитъ изъ прилагательнаго и существитель
наго, то различаются два случая: а) если существительное озна
чаетъ видъ, къ которому принадлежитъ предметъ, то съ большой 
буквы пишется только прилагательное: Бѣлое море, Тверская гу
бернія, Троицкій соборъ, Ладожское озеро, Черная рѣчка, Зим
ній дворецъ, Лѣтній садъ, Чернышевъ переулокъ, Красный мостъ; 
б) если существительное не означаетъ вида, подъ который подходитъ 
именуемый предметъ, то и оно, какъ пмя собств., пишется съ большой 
буквы: городъ Царское Село, Великія Луки, село Черная Грязь.

Когда прилагательное въ такомъ названіи состоитъ изъ двухъ 
словъ, то оба пишутся съ большой буквы: Александро-Невская 
лавра, Киргизъ-Кайсацкая степъ, Кіево-Печерскій монастырь.

Названія странъ свѣта: сѣверъ, востокъ и т. д. пишутся съ боль
шой буквы только тогда, когда подъ ними разумѣются земли или 
народы, коихъ географическое положеніе означается этими именами.

Имена племенъ, народовъ, населеній, имена исповѣданій или 
ученій п послѣдователей ихъ, также названія орденовъ, полковъ, 
учебныхъ заведеній и лицъ, именуемыхъ по полкамъ или заведе
ніямъ, къ которымъ они принадлежатъ, пишутся въ обоихъ чис
лахъ съ малой буквы: славянинъ, славяне, чехи, поляки, нѣмцы, 
москвичи, европейцы; христіане, христіанство, католики, пра
вославные, лютеране; исламъ, сунниты; буддизмъ; нсоплатоникгг;
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классическая гимназія*,  кадетскій корпусъ*  студентъ, лицеистъ, 
правовѣдъ, кадетъ*  измайловскій полкъ*  преображенецъ, гусаръ, 
уланъ, владимирскій крестъ, аннинская лента, александровскій 

кавалеръ.

8. Названія высшихъ государственныхъ и ученыхъ учре
жденій Россіи, также различныхъ русскихъ обществъ. Если на
званіе состоитъ изъ двухъ или нѣсколькихъ словъ, то большою 
буквою можетъ быть отмѣчаемо или только первое, или же и второе 
слово, смотря по тому, считать ли его въ этомъ случаѣ за собствен
ное, или за нарицательное имя: Правительствующій Сенатъ, 
Свягпгьйгаій Синодъ, Государственный Совѣтъ, Государственный 
Контролъ, Академія Наукъ, Императорская Публичная библіо
тека,Московскій университетъ, Русское Историческое общество, 
Техническое общество, Общество для пособія нуждающимся лите
раторамъ, Министерство Иностранныхъ дѣлъ.

9. Нѣкоторыя названія праздниковъ, недѣль и дней, имѣю
щихъ особенное церковное значеніе: Рождество Христово, 
Пасха, Благовѣщеніе, Великій постъ, Страстная, Свѣтлая не
дѣля, Великій четвергъ, Преполовеніе.

Но имена мѣсяцевъ и дней недѣли, а также народныя назва
нія праздниковъ и разныхъ эпохъ года, пишутся съ малой буквы: 
святки, масленица, мясоѣдъ, семикъ, каникулы.

Съ малой же буквы пишутся названія историческихъ событій 
и эпохъ: реформація, бироновщина, пугачевщина. Но если названіе 
состоитъ изъ прнлаг. и существит^ то первое, служа собственнымъ 
именемъ, пишется съ большой буквы: Троянская война, Крестовые 
походы, Семилѣтняя война.

10. Заглавія книгъ, періодическихъ изданій, статей, стихо
твореній: Дѣянія Святыхъ Апостоловъ, Исторія Государства 
Россійскаго, Московскій Вѣстнгікъ, Новое Время. Иногда съ 
большой буквы пишется только первое слово заглавія, напр.: 
Капитанская дочка.

Но названія книгъ, приводимыя не въ видѣ нхъ заглавій, а для 
означенія содержанія ихъ, не пишутся съ большой буквы: кален
дарь, святцы, священное писаніе, евангеліе, грамматика.
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11, Названія кораблей и другихъ судовъ: Держава, Орелъ, 
Слава Россіи, Проворный.

12. Прилагательныя притяжательныя, образованныя отъ лич
ныхъ именъ посредствомъ окончаній овъ и инъ: Петрово время, 
Гомерова эпопея, Екатерининъ вѣкъ.

Прилагательныя относительныя на скій и кш, образованныя 
какъ отъ личныхъ именъ, такъ и отъ именъ народовъ и мѣстно
стей, тогда только пишутся съ большой буквы, когда входятъ въ 
составъ названій и могутъ почитаться собственными именами, напр. 
Тульская губернія, Россійская академія, Русское Историческое 
общество. Во всѣхъ другихъ случаяхъ такія прилагательныя пи
шутся съ малой буквы: ломоносовскій слогъ, шведская нація, пор
тугальскій языкъ, тамбовскій губернаторъ, тульскій самоваръ, 
вяземскій пряникъ, нѣмецкій театръ, донецкій уголь.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О соединеніи двухъ словъ въ одно.

98. Вопросъ: когда писать СЛИТНО два слова, которыя вмѣстѣ Общее замѣ- 
• - чаніе.составляютъ одно понятіе и могутъ быть разсматриваемы какъ 

одна часть рѣчи, очень важенъ по своему значенію для лексико
графіи, такъ какъ реченія, слитно пишущіяся, должны занимать 
въ словарѣ особыя мѣста въ азбучномъ порядкѣ.

Слитно писать два слова слѣдуетъ тогда, когда соединеніе 
ихъ утверящено давностью или общепринятымъ обычаемъ. Въ 
противномъ случаѣ лучше писать ихъ раздѣльно, напр.: въ за
ключеніе, за границу, за границей, съ размаху, со временемъ, 
въ волю, въ теченіе, въ разрѣзъ, въ одиночку, въ гору, въ виду, въ 
видѣ, въ родѣ, съ плеча и мн. др.

Слитно СЪ предлогомъ пишутся: Отдѣльныя
правила.

1. Существительное.
а) Когда каждое изъ обоихъ словъ теряетъ свое отдѣльное, 

самостоятельное значеніе, такъ что они вмѣстѣ образуютъ нарѣ
чіе или предлогъ, напр.: вверхъ, внизъ, вверху, внизу, вмѣстѣ, 
вовѣкъ, впередъ, вслѣдъ, втайнѣ, втигии, вдали, вслѣдствіе,
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впослѣдствіи1; кстати, издали; сначала, сверху, снизу, слиш- 
комъ; наверхъ, наверху, навѣки, наконецъ, наоборотъ, назадъ, 
напередъ, напримѣръ, насчетъ (въ значеніи: относительно).

1 На вашей еще памяти писали не иначе, какъ въ послѣдствіи времени. 
Употреблять въ такомъ же смыслѣ одно слово послѣдствіе стали недавно, и 
такъ какъ это значеніе придается ему только въ соединеніи съ предлогомъ въ, 
то мы и считаемъ правильнымъ видѣть въ этомъ сочетаній нераздѣльное на
рѣчіе.

2 Въ правѣ (сущ. имя) нѣтъ причины писать слитпо.

Тѣ же слова пишутся врознь, когда къ имени присоединено 
опредѣленіе, или когда предлогъ употребленъ какъ дополненіе къ 
глаголу: въ самый верхъ, съ какой стати, съ начала года, на 
конецъ, на примѣръ (указать, сослаться). Сюда идетъ также при
веденный Ломоносовымъ примѣръ г житъ въ мѣстѣ многолюдномъ.

б) Когда имя само по себѣ безъ предлога неупотребительно: 
вдоль, вдоволь, взаймы, взапуски, внутрь, внутри, внаймы, вновь, 
вплавь, впредь, встарь, вкось, вкривь, впрямь, вскользь, вопреки, 
взаперти, вблизи, впотьмахъ, впопыхахъ, второпяхъ; набекрень, 
навыворотъ, навзничь, назади, наземь, оземь, наперекоръ, навѣр- 
няка, напрямки, наружу, снаружи, наяву; изстари, искони, 
поодаль, позади, понутру; сзади, спереди, сплошь и проч.

2. Прилагательное полное средняго рода, когда оно такъ 
тѣсно слилось съ предлогомъ, что утратило свое отдѣльное зна
ченіе: впрочемъ, повидимому, попрежнему.

3. Прилагательное краткое средняго рода: вдалекѣ, вполнѣ, 
вскорѣ, вкратцѣ (цел.), вчернѣ; вправо , влѣво, всуе, вообще; до
красна, досыта; навѣрно, налѣво, направо, набѣло; налегкѣ, наве
селѣ, наготовѣ; заново, запросто; слегка, слѣва, справа, смолоду, 
сполна, сгоряча, свысока, изрѣдка, издалека, изсиня; понемногу.

12

4. Прилагательное полное женскаго рода: вразсыпную, вкру
тую, всплошную, зачастую, напропалую, наудалую.

5. Числительное: вдвое, вдвоемъ, вчетверомъ; заодно; вдвой
нѣ, впервые.

Но въ словахъ во-первыхъ, во-вторыхъ и т. д. соединеніе пред
лога съ числительнымъ означается только черточкою, такъ какъ 
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при сліяніи ихъ въ одно слово пришлось бы занести въ словарь 
всѣ порядковыя числительныя до самыхъ высокихъ цифръ вто
рично въ этомъ видѣ.

6. Мѣстоименіе: потому, посему, поэтому, почему; потомъ; 
притомъ; затѣмъ, зачѣмъ; оттого, отчего.

Слитно пишутся эти слова, когда они служатъ союзами; но 
когда предлогъ сохраняетъ свое самостоятельное значеніе и до
полняетъ глаголъ, то онъ долженъ ставиться отдѣльно, напр.: 
смотря по тому, присутствовать при томъ, слѣдовать за тѣмъ, 
зависѣть отъ того. Слова при этомъ не составляютъ союза и не 
должны писаться слитно: тутъ предлогъ при сохраняетъ свое 
отдѣльное значеніе, а въ этомъ случаѣ и словй при томъ пи
шутся врознь. По той же причинѣ и реченіе при чемъ должно 
оставаться въ видѣ двухъ отдѣльныхъ словъ.

7. Нарѣчіе.
Нарѣчіе, какъ часть рѣчи неизмѣняемая, не можетъ подле

жать управленію предлога и потому пишется съ нимъ слитно: 
докуда, дотуда, доколѣ, доселѣ, дотолѣ, донынѣ, понынѣ, по
куда; насколько, настолько \ поелику, послѣзавтра, свыше, втуне.

Нарѣчія въ родѣ слѣдующихъ: попеременно, поочередно, 
дословно, поголовно, повзводно сюда не относятся: они образо
ваны отъ соотвѣтствующихъ имъ прилагательныхъ: поперемѣн
ный и проч., и не могутъ считаться составными въ томъ смыслѣ, 
въ какомъ мы разсматриваемъ слова этой категоріи.

Но здѣсь слѣдуетъ упомянуть о другомъ разрядѣ нарѣчіи, 
которыя образуются съ помощію предлога по, отдѣляемаго отъ 
нихъ черточкою: по-дружески, по-молодецки, по-стариковски, 
по-дѣтски, по-свойски, по-каковски, по-русски, по-французски. 
Соединеніе такихъ словъ въ одно послужило бы только къ напрас
ному обремененію словаря.

1 Нокогда предлогъ принадлежитъ къ дополненію глагола иликогда нарѣчіе 
сколько служитъ опредѣленіемъ другого слова, то нарѣчіе вто отдѣляется отъ 
предлога, напр. на сколько частей дѣлится кругъ? Такимъ же образомъ слѣдуетъ 
писать врознь, напр., до завтра, потому что здѣсь нарѣчіе замѣняетъ сущ. имя 
съ опредѣленіемъ (до завтрашняго дня).
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Для образованія составныхъ реченій соединяются еще:
1. Числительныя то между собою, то съ существительными 

или прилагательными: полтора (т. е. полвтора), полгода, пол
дюжины, полсотни, полчаса; полумѣсяцъ, полукруглый; пяти- 
лптній, втридорога; двѣсти, триста, пятьсотъ; почему и въ 
косвенныхъ падежахъ слѣдуетъ писать: двухсотъ, тремстамъ. 
Передъ существительными, начинающимися гласною, слѣдуетъ 
писать полъ съ черточкою, напр. полъ-имѣнія, полъ-оборота; 
кромѣ того: полъ-листа, такъ какъ изъ двухъ рядомъ стоящихъ 
одинакихъ согласныхъ первая уподобляется второй и при начер
таніи «поллиста» первое л умягчалось бы подъ вліяніемъ второго, 
какъ наир, въ словахъ: аллея, милліонъ (произн.: «альлея, миль- 
ліонъ»). Ср. стр. 13.

Форма «двѣстѣ» (старинное двойственное число) была бы ко
нечно правильнѣе общеупотребительнаго правописанія: двѣсти, но 
повторявшіяся не разъ попытки возстановить се можно считать 
окончательно неудавшимися, равно какъ и начертаніе: «этѣ, этѣхъ», 
согласное съ составомъ этого мѣстоименія, не принялось, несмо
тря на старанія многихъ.

2. Мѣстоименіе съ существительнымъ: сегодня, сейчасъ, 
тотчасъ.

3. Мѣстоименіе или нарѣчіе съ союзомъ, или два союза: 
тоже (нарѣч.), однакоже, также. Но когда выражается срав
неніе, то слѣдуетъ писать: такъ же скоро; такъ же, какъ.

Въ другихъ случаяхъ частица же, жъ пишется отдѣльно: 
кою же, что жъ, тотъ же, тѣмъ же, та же, тѣ же, то же 
(мѣстоим.); отдѣльно же пишутся частицы: ли, ль, бы, бъ напр.: 
то ли, если бы, если бъ, ежели бы, за исключеніемъ словъ: уже
ли, дабы, чтобы (союзъ). Но когда что служитъ мѣстоименіемъ, 
то оно отдѣляется отъ бы: что бы предпринять? что бы ни, го
ворили. Соединеніе частицъ либо, нибудь, таки, съ предыдущимъ 
мѣстоименіемъ означается черточкою: кто-либо, что-либо, все- 
таки. Заключительный союзъ итакъ (фр. donc, рас conseqnent), 
для отличія отъ случая, когда и сохраняетъ значеніе отдѣльнаго 
союза, пишется слитно. Напр.: «вы согласны; итакъ дѣло кон-
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чено», или: «онъ говорилъ такъ умно и такъ краснорѣчиво», или: 
«такъ я понимаю жизнь, и такъ рѣшился жить».

4. Два нарѣчія, составляющія по смыслу одно, обыкновенно 
соединяются между собой черточкою: мало-мальски, давнымъ- 
давно, просто-напросто.

Такимъ же образомъ обозначается соединеніе двухъ пред
логовъ, изъ которыхъ управленіе остается за первымъ: изъ-за 
границы, изъ-подъ стола.

Иногда составное нарѣчіе заключаетъ въ себѣ три слова, ко
торыя и пишутся слитно: сызнова, снаружи, наизусть, наискось, 
исподлобья, наврядъ, вполсыта, вполпути, сполагоря, исподволь, 
позавчера. Впрочемъ, собственно говоря, тутъ соединеніе обра
зуютъ только два члена, изъ которыхъ одинъ сложный; такимъ 
бываетъ Дольшею частью второй членъ.

5. Два существит. иностраннаго происхожденія, означающія 
извѣстныя должности, званія и чины: камергеръ, камеръюнкеръ, 
гофмейогперъ, егермейстеръ, фельдмаршалъ, фельдъегерь.

Иногда же оба имени пишутся врознь и соединяются черточ
кою: камеръ-лакей, гитабъ-лѣкарь, гитабъ-офицеръ, гофзъ-интен- 
дантъ, унтеръ-офицеръ, оберъ-гофмаршалъ, генералъ-майоръ, ге
нералъ-губернаторъ, генералъ-шта&ъ-докторъ. Во всѣхъ такихъ 
соединеніяхъ склоняется только послѣднее слово.

Отрицаніе не пишется большею частью безъ всякой послѣ
довательности, то слитно, то раздѣльно. Для избѣжанія этой 
неопредѣленности нѣкоторые приняли за правило никогда не отдѣ
лять не отъ слѣдующаго за нимъ слова, забывая, что вслѣдствіе 
этого каждое такое слово пришлось бы вносить въ словарь два 
раза, въ положительной и въ отрицательной Формѣ, наир, дгълатъ 
и недѣлатъ, знать и незнатъ.

Съ весьма многими прилагательными и нарѣчіями, произве
денными отъ прил. качественныхъ, не пишется слитно, для вы
раженія въ отрицательной Формѣ одного цѣльнаго понятія, напр. 
неловкій, недавній, невѣрно, невольно. Но когда отрицанію со
отвѣтствуетъ въ другой части предложенія противоположное
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утвержденіе, то частица не должна отдѣляться, напр. онъ былъ 
не богатъ, но честенъ; они слабы, а не добры. Поэтому и реченіе 
не только, которому соотвѣтствуетъ но и, должно писаться раз
дѣльно. Бываютъ и другіе случаи, въ которыхъ, смотря по смы
слу, слѣдуетъ писать не то слитно, то врознь. Такъ Пушкинъ пи
шетъ однажды къ Жуковскому: «Если я не несчастливъ, то по 
крайней мѣрѣ несчастливъ». Или у Вяземскаго встрѣчается стихъ:

Въ вашъ кабинетъ сей даръ смиренный
Не мною блеска принесетъ.

Здѣсь, при соединеніи не и много въ одно слово, смыслъ 
былъ бы совсѣмъ другой.

Разница того и другого написанія столь же ясно видна изъ 
слѣдующихъ примѣровъ: Развѣ это непріятнѣе, или: Развѣ это 
не пріятнѣе? Въ началѣ фразы: Не извѣстно ли вамъ, гдѣ онъ 
живетъ было бы ошибочно написать: Неизвѣстно ли.

Передъ глаголомъ частица не составляетъ, вообще говоря, 
отдѣльное отрицаніе: не знать, не хожу, не видитъ. Слѣдова
тельно, то же относится и къ причастію: человѣкъ, не любящій 
ссоръ, ничего не видящій, не заслуживающій уваженія. При
частіе сохраняетъ свой характеръ всякій разъ, когда съ словомъ 
соединяется понятіе времени, или когда при глаголѣ есть допол
неніе, положительное или отрицательное. Но когда причастіе 
обращается въ прилагательное, и означаемое имъ качество безу
словно отрицается, то не пишется слитно: человѣкъ неблаговоля
щій, нелюбимый, независимый, несвѣдущій, неумолимый.

Съ глаголомъ отрицаніе можетъ составлять одно слово только 
тогда, когда онъ образованъ съ помощью этой частицы и безъ 
нея неупотребителенъ: ненавидѣть, негодовать, недоумѣвать. 
Слитно пишутъ также: нельзя, недоставать (какъ глаголъ без
личный). Иногда не соединяется въ одно слово съ глаголомъ 
итти: нейти, нейдетъ. Реченія несмотря, невзирая пишутся 
слитно.

Не входитъ съ составъ многихъ существительныхъ: нена
висть, негодованіе, невѣрность, непокорность, невѣжда, неряха, 
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недругъ, недугъ, несчастге, немилость; случаи, въ которыхъ 
отрицаніе пишется отдѣльно отъ имени, не требуютъ особаго 
поясненія.

Съ нѣкоторыми нарѣчіями мѣста и времени не пишется слитно: 
негдѣ, некуда, неоткуда, некогда. Не слѣдуетъ смѣшивать отри
цательнаго нарѣчія некогда (т. е. не время) съ неопредѣленнымъ 
нѣкогда (когда-то). Что касается частицы ям, то она пишется слитно 
въ отрицательныхъ мѣстоименіяхъ и нарѣчіяхъ: никто, ничто, 
никакой, никоторый, ничей; нигдѣ, никуда, ниоткуда, никогда, 
нимало, нисколько, ничуть, какъ составляющихъ отдѣльныя 
понятія, въ нѣкоторыхъ языкахъ выражаемыя даже особыми 
словами; но частица ни остается не соединенною съ числит. 
одинъ.

Не слѣдуетъ употреблять отрицаніе не вмѣсто ни въ выраже
ніяхъ: что ни, кто ни, что бы ни, кто бы ни, какъ бы ни. 
Ошибочно говорить и писать: «кто бы не былъ», «какъ не 
больно» вм. кто бы ни былъ, какъ ни больно. Образцомъ для 
подобныхъ оборотовъ должны служить сочетанія: кто-нибудь, 
какъ-нибудь.

Необходимо также имѣть въ виду случай, когда мѣстоименіе 
ничто раздѣляется предлогомъ на свои составныя части и когда 
слѣдовательно отрицаніе не было бы неумѣстно, напр. въ выра
женіяхъ: онъ ушелъ ни съ чѣ^а, онъ остался ни при чемъ. Ча
стица не передъ косвенными падежами мѣстоименія что является 
только при неопред, наклоненіи глагола и почти всегда носитъ уда
реніе: не о чемъ говорить, не зачѣмъ спрашивать.

О переносѣ частей слова изъ строки въ строку.

99. Основаніемъ для переноса въ новую строку частей ело- Общее яамѣ- 
ва, не умѣщающагося цѣликомъ въ концѣ предыдущей, служитъ чаме’ 

правильное раздѣленіе словъ на слоги. Въ этомъ отношеніи надо 
отличать слова простыя, т. е. не имѣющія представки, отъ 
сложныхъ, образованныхъ съ ея помощію.

7



98 ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

I. Слова простыя.

Раздѣленіе согласныхъ буквъ.

1. Согласная, находящаяся между двумя гласными, начи
наетъ новый слогъ: свѣ-ча, во-ро-та, су-ма-то-ха.

2. Изъ двухъ одинакихъ согласныхъ, стоящихъ между глас
ными, вторая переносится въ другую строку: сум-ма, кон-ный, 
жуж-жашъ, мас-са, Ал-лахъ.

Но передъ суффиксомъ, начинающимся съ согласной, двѣ оди
накія буквы, принадлежащія къ составу слова, не должны быть 
раздѣляемы: класс-яый.

3. Когда согласная отдѣлена еремъ отъ другой согласной 
(не въ односложномъ словѣ), то этою послѣднею начинается новый 
слогъ: денъ-ги, конъ-ки, тлоръ-ма, дѣть-ми, толъ-ко, Олъ-ла.

4. Суффиксы, начинающіеся согласною и составляющіе слогъ, 
переносятся въ другую строку: боэ/с-бя, враж-да,дер>з-ѵлй, жи-зни, 
раз-ный, долж-но, кос-пый, власт-ный, вдох-путь, теп-лый, сѣд
ло, чис-ло, свшп-ло, бед-ро, доб-рый,хит-рый, муж-ской,рус-скш, 
чув-ство, бѣд-ствіе, серд-це, корм-чій, выс-иіій, моли-шва.

Суффиксы стпво, скій, не могутъ быть раздѣляемы, а должны 
быть переносимы цѣликомъ, т. е. нельзя, напр., такъ переносить: 
«ірсчес-кій», «естес-тво» или: «естест-во» вм. грече-скій, есте-ство.

5. Раздѣленіе двухъ или нѣсколькихъ стоящихъ сряду со
гласныхъ, изъ которыхъ ни одна не принадлежитъ къ суффиксу, 
зависитъ отъ свойства этихъ буквъ. Если стеченіе начинается 
плавными, носовыми или шипящими, то эти буквы остаются въ 
концѣ строки, а слѣдующія за ними съ своею гласною перено
сятся: top-дость, дол-женъ, тол-стый, сун-дукъ, вин-ты, 
баги-макъ, фгіж-мы, дыги-ло.

6. Если же стеченіе такихъ согласныхъ начинается не тѣми 
буквами, которыя означены въ предыдущемъ пунктѣ, а други
ми, особенно буквою с, то вся группа согласныхъ переносится: 
чи-стый, ко-сти, мо-сты, Мо-сква, го-сподинъ, ра-степіе.

7. Сочетанія бл, пл, вл, фл, мл, жд, представляющія смяг
ченіе іубныхъ и зубного д, переносятся нераздѣльно: кро-вля, 
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кора-бли, тер-плю, гра-флю, зе-мля, стре-млзось, ку-пля, цѣ
плять, доса-ждать, стра-жду, вѣ-жды.

8. Въ заимствованныхъ словахъ двѣ буквы, отвѣчающія 
одной въ иностранномъ словѣ,—кс, кз, пс (греч. £, ф), дж (анг. 
и итал. g, J)—не раздѣляются, а относятся обѣ къ послѣдующему 
слогу, если за ними нѣтъ согласной; когда же слѣдуетъ еще со
гласная, то онѣ остаются въ концѣ строки, а эта буква отъ 
нихъ отдѣляется: Але-ксѣй, симта-ксисъ, зпиле-псгя, палим
псестъ, экс-педиція, Окс-фордъ, Бедж-вудъ.

9. Согласная в, употребленная для передачи греческой и 
или латинской и передъ другою согласной, относится къ преды
дущему слогу: ав-торъ, Ав-рора, ев-нухъ, Ев-ропа,рев-матизмъ.

Раздѣленіе гласныхъ буквъ.

10. Двѣ сряду стоящія гласныя могутъ быть раздѣляемы, 
напр.: влі-яніе, ба-улъ, Гаврі-илъ, Геі-ана, Панте-онъ, но не
льзя раздѣлять двухъ гласныхъ, составляющихъ въ иностран
номъ словѣ дифтонгъ. Не слѣдуетъ писать: «Ло-ара, ту-алетъ, 
га-уптвахта» вм. Jloa-pa, туа-летъ, гаупт-вахта (Loire, 
toilette, Hauptwache).

11. Мягкая или умягченная гласная (и, я, е, jo), отдѣленная 
еремъ отъ согласной, составляетъ съ нею одинъ слогъ, и потому 
предпочтительно переносить ихъ вмѣстѣ; такъ напр.: соло-вьевъ, 
се-мьянинъ, крестъя-тнъ, пла-тъемъ лучше нежели: «соловь-евъ, 
семь-янинъ» и т. п.

12. То же относится и къ заимствованнымъ словамъ, гдѣ ь 
служитъ для передачи звуковъ I шоиіііё или дп-. буи-льянтъ, би
льярдъ' передъ о это даже необходимо: бата-лъонъ, си-торъ.

13. Когда слогъ состоитъ изъ одной гласной въ началѣ или 
въ концѣ слова, то обыкновенно ея не отдѣляютъ отъ остальныхъ 
слоговъ: слѣдуетъ либо переносить все слово, либо присоеди
нять къ этой буквѣ еще слогъ, напр.: имя, ули-ца-, осе-локъ, твое, 
а не: «и-мя, у-лица, о-селокъ, тво-е».

7*
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П. Слова сложныя.
Общее замѣ- 100. Сложными, илисоставными, называютсятакіяслова, кото-

чаше.
рыя, сверхъ коренного слога или слоговъ, содержатъ еще и пред
ставку; представкою же можетъ служить имя, предлогъилинарѣчіе. 

Отдѣльныя 1. При переносѣ изъ строки въ строку слоговъ сложнаго 
иравила. необходимо отдавать себѣ отчетъ въ составѣ его, чтобы 

согласныя буквы принадлежащія къ корню не были относимы къ 
префиксу или наоборотъ; слѣдуетъ избѣгать такихъ, напр., пе
реносовъ: «во-стокъ, выз-вать, сов-сѣмъ, нас-тавникъ, нель-зя, 
нес-носный» и т. д. вмѣсто: вос-жокз, вы-зватъ, со-всѣмъ, на
ставникъ, не-лъзя, не-сносный. Вотъ еще нѣсколько образцовъ 
правильнаго переноса: на-дменный, по-здравить, по-мнитъ, по
двигъ, по-длинный, по-дробно, про-шлый, подо-гива, при-знакъ, 
разо-братъ, рас-четъ, пре-льстгітъ, впо-тъмахъ, нѣ-кто.

2. Сложное слово можетъ быть раздѣляемо на составныя ча
сти даже и съ нарушеніемъ основныхъ правилъ раздѣленія про
стою слова на слоги, напр.: раз-умп/тъ, без-образіе. Ясно, впро
чемъ, что къ представкѣ можетъ быть причисляемъ и цѣлый слогъ 
главнаго слова, начинающійся гласною или состоящій изъ одной 
гласной, напр.: разу-мѣтъ, безоб-разге. Но неправильно было бы 
такое раздѣленіе: «ра-зумъ, бе-зобразіе». Подобные переносы поз
волительны только тогда, когда составъ слова неясенъ, или когда 
слово искажено; напр. по-дугика (вм. под-ушка при словѣ ухо), поль
за (вм. по-льзапри корнѣ льг),двйд-«4йт(вм.два-дцать), зав-тра 
(вм. за-втра, при словѣ утро), могутъ быть такъ переносимы, 
хотя помѣщенныя въ скобкахъ раздѣленія были бы правильнѣе.

3. Правило о раздѣленіи сложнаго слова на основаніи его 
состава распространяется, по мѣрѣ возможности, и на заимство
ванныя слова. Нельзя напр. допускать довольно употребительнаго, 
особенно въ канцелярской практикѣ, но совершенно неправильнаго 
переноса: «контр-актъ, контр-агентъ» вмѣсто: кон-трактъ, кон
трагентъ (лат. con-trahere). Равнымъ образомъ слѣдуетъ такъ 
раздѣлять слова: аб-рисъ, адъ-готантъ, дис-путъ, ин-стекторъ, 
об-латка, транс-парантъ, суб-сидія, суб-алтернъ и проч.
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4. Если послѣ предлога, оканчивающагося согласною, выпу
щена коренная согласная, то слѣдующая за нею гласная не мо
жетъ начинать слога: нельзя переносить: «об-итать, об-ычай, 
раз-инуть, об-одья» вм. оби-тать, обы-чай, рази-нутъ, обо-дья. 
Неправильно было бы также писать: «ра-зинуть».

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Объ употребленіи знаковъ препинанія и другихъ облегчающихъ 
правильное чтеніе знаковъ.

1. Знаки препинанія (пунктуація).

101. Для облегченія читателю пониманія писанной рѣчислу- Назначеніе 

житъ указаніе большей или меньшей связи между предложеніями, 
а отчасти и меадду членами предложеній, посредствомъ знаковъ 
препинанія: точки, точки съ запятой, двоеточія и запятой.

Точка ставится, когда пишущій считаетъ нужнымъ озна- Точка, 

чить полное отдѣленіе одного предложенія отъ другого. Въ упо
требительной нынѣ такъ называемой отрывистой рѣчи точками 
раздѣляются часто весьма короткія предложенія. Такъ у Пуш
кина въ Капитанской дочкѣ:

Ямщикъ поскакалъ, но все поглядывалъ на востокъ. Лошади 
бѣжали дружно. Вѣтеръ между тѣмъ часъ отъ часу становил
ся сильнѣе. Пошелъ мелкій снѣгъ и вдругъ повалилъ хлопьями. 
Вѣтеръ завылъ, сдѣлалась мятель.

Или у кн. Вяземскаго:
Царица удалилась въ свой теремъ. Все кругомъ него было 

тихо. Молва умолкла. (Соч. т. VII).
Для болѣе рѣзкаго разграниченія двухъ рядомъ стоящихъ 

предложеній, къ точкѣ иногда прибавляется еще черта (тире), 
или же начинается новая строка, называемая красною.

Названіе это происходитъ отъ того, что въ старину первое сло
во или первая буква слова въ началѣ новой статьи или новаго 
отдѣла текста писались красными чернилами или киноварью.

Въ обоихъ вышеприведенныхъ отрывкахъ МОЖНО было бы Точка съ за- 
ПЯТОЙ. 
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между предложеніями вмѣсто точки поставить и точку съ за
пятой, какъ знакъ, служащій для раздѣленія предложеній, 
представляющихъ по выражаемымъ въ нихъ мыслямъ довольно 
близкую между собою связь. Поэтому, при раздѣленіи самостоя
тельныхъ предложеній, выборъ точки или точки съ запятой часто 
зависитъ отъ усмотрѣнія писателя. Вотъ примѣръ употребленія 
точки съ запятой Пушкинымъ же въ Исторіи Пугачевсксею бунта:

Въ черной бородѣ его показывалась просѣдь; живые, большіе 
глаза такъ и бѣгали. Волоса были обстрижены въ кружокъ; на 
немъ былъ оборванный армякъ и т. д.

Въ слитномъ предложеніи1 отдѣляются другъ отъ друга точкой 
съ запятой подлежащія или сказуемыя, слѣдующія одно за дру
гимъ безъ союзовъ, когда имѣютъ при себѣ второстепенныя части 
или цѣлыя придаточныя предложенія, отдѣленныя отъ нихъ запя
тыми:

1 Подъ слитнымъ разумѣется такое предложеніе, въ которомъ встрѣ
чаются двѣ или нѣсколько одноименныхъ частей, напр. два подлежащія при 
одномъ сказуемомъ.

Опаленныя сосны, исторгнутыя изъ утробы земной съ глубо
кими корнями; обожженныя скалы; дымъ, восходящій густымъ, 
чернымъ облакомъ отъ сего огнища: все это образуетъ картину 
столъ дикую, столь мрачную, что путешественникъ невольно 
содрогается. (Батюшковъ).

Осаждающіе слабѣли духомъ и тѣломъ, терпя ненастье, 
иногда голодъ; роптали; не смѣя винить короля, винили главнаго 
воеводу Замойскаяо; говорили, что онъ и т. д. (Карамз. И. Г. Р.).

Точка съ запятой ставится и тогда, когда самостоятельныя 
предложенія или сказуемыя слитнаго предложенія отдѣлены одни 
отъ другихъ союзами: но, а, же, однакожъ, передъ которыми 
впрочемъ, при краткихъ предложеніяхъ, достаточно бываетъ 
и одной запятой. Иногда съ этими союзами можетъ появляться и 
новое предложеніе послѣ точки.

Вотъ примѣры всѣхъ трехъ случаевъ:
1. Нѣкоторые изъ послушныхъ (казаковъ) хотѣли его поймать 
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и представишь, какъ возмутителя, въ комендантскую канцеля
рію; но онъ скрѣілся вмѣстѣ съ Денисомъ Пьяновымъ. (Ист. Л. б.).

2. Онъ былъ добрый малый, но вѣтренъ и безпутенъ до 
крайности. (Кап. дочка).

3. Брантъ послалъ въ Москву къ генералъ-аншефу князю 
Волконскому, требуя отъ него войска. Но московскій гарнизонъ 
былъ весь огпряженъ для отвода рекрутъ. (Ист. Пуг. б.).

Точкою съ запятой могутъ быть раздѣляемы не только 
самостоятельныя или главныя предложенія, но и придаточныя, 
относящіяся къ одному главному, если они не очень кратки:

Сигизмундовъ посланникъ объявилъ Іоанну, что во многихъ 
нѣмецкихъ городахъ ходятъ письма бранныя; что царѣ долженъ 
торжественно отказаться отъ сихъ клеветъ; что герцогъ Маг
нусъ съ помогцію россіянъ воевалъ королевскія мызы; что мы въ 
противность договору заняли Тарвастъ; что и т. д. (И. Г. Р.).

102. Двоеточіе ставится: Двоеточіе.

1. Передъ предложеніемъ, содержащимъ причину, слѣдствіе, 
доказательство или объясненіе предыдущаго, когда эти два пред
ложенія не связаны союзами: потому что, такъ какъ, ибо и др.

Сержусь-то я на самого себя: самъ кругомъ виноватъ. (Ка/п. д.).

Они сдержали слово: въ глубокую полночь зажгли костры 
свои. (И. Г. Р.).

Исторія есть безпрестанное оправданіе Божія Промысла: 
неправда сама себя губитъ, и никогда, напротивъ, правда не 
имѣла послѣдствій губительныхъ. (Жук.).

2. Передъ приводимыми пишущимъ чужими словами или 
мыслями, передъ цитатами, изреченіями, заглавіями и т. п.

Швейцарѣ поразилъ его словами: «не приказано прини
мать». (Гог.).

Самъ думаетъ: «Молчи жъ, ужъ я тебя, воструху!» (Крыл.).
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Запятая.

Вмѣсто отвѣта она показала свое кольцо съ надписж «Ни
что, кромѣ смерти». (И. Г. Р.).

3. Послѣ пояснительнаго глагола (сказалъ, воскликнулъ), ко
гда имъ раздѣляются приведенныя въ рѣчи чужія слова такъ, что 
за нимъ слѣдуетъ новое предложеніе:

«Помилуй», всплачется крестьянинъ: «я пропалъ». (Крыл.).
Передъ началомъ и нри концѣ приводимыхъ авторомъ чужихъ 

словъ, заглавій и т. п. обыкновенно ставятся кавычки, или внос
ные знаки « ». При цитатахъ нужны кавычки только тогда, когда 
выписка дѣлается слово въ слово.

4. Передъ словами, составляющими исчисленіе нѣсколькихъ 
предметовъ, лицъ или дѣйствій, иногда съ прибавленіемъ словъ: 
какъ то, именно:

Насъ было двое: братъ и я. (Пушк.).

Друзья! не все ль одно и то же:
Забыться праздною душой
Въ блестящей залѣ, въ модной ложѣ 
Или въ кибиткѣ кочевой? (Пушк.).

5. Передъ мѣстоименіемъ все, когда подъ нимъ разумѣются 
исчисленные въ подлежащемъ слитнаго предложенія или въ 
предыдущемъ предложеніи предметы:

На противоположномъ крутомъ берегу представлялись мнѣ 
старый замокъ Лаутенъ, церковь, хижины, виноградные сады и 
дерева: все сіе вмѣстѣ составляло весьма пріятный ландшафтъ. 
(Карамз.).

Другой примѣръ см. въ правилахъ о точкѣ съ запятой, стр. 
102. Иногда двоеточіе въ такомъ случаѣ замѣняется чертою. 
См. также пунктъ 6 на стр. 117.

103. Запятая ставится между краткими однородными пред
ложеніями, т. е. между самостоятельными или придаточны
ми, также между двумя сказуемыми слитнаго предложенія, когда 
они не сопровождаются придаточными предложеніями и непосред
ственно слѣдуютъ одно за другимъ, или раздѣлены союзами: а, 
же, но, да (въ значеніи но):
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Проходитъ годъ, 
Никто нейдетъ, 

Еще минулъ годокъ, еще уплылъ годъ цѣлый. (Крыл.).

...Что онъ не вѣдаетъ святыни, 
Что онъ не помнитъ благостыни, 
Что онъ не любилпъ ничего, 
Что кровъ готовъ онъ литъ какъ воду, 
Что презираетъ онъ свободу, 
Что нѣтъ отчизны для него. (Пушк.).

Ужъ мы ль на все не мастерицы, 
А этого у насъ искусства не видать. (Крыл.).

Emo знатенъ и силенъ, 
Да не уменъ. (Крыл.).

Когда въ слитномъ предложеніи два сказуемыя соединены 
союзомъ и, то между ними обыкновенно запятой не ставится:

Я сѣлъ въ кибитку съ Савелъичемъ и отправился въ дорогу. 
(Кап. д.).

Оселъ увидѣлъ соловья
И говоритъ ему: «Послушай-ка, дружище!» (Крыл.).

Но когда изъ двухъ сказуемыхъ слитнаго предложенія, сое
диненныхъ союзомъ и, второе означаетъ либо позднѣйшее дѣй
ствіе, либо слѣдствіе того, что выражено первымъ, то и передъ 
союзомъ и ставится запятая:

Не знало скуки съ зѣвотою, и благодарю Бога. (Вяз.).
104. Два предложенія, соединенныя союзомъ и, раздѣляются 

запятою:
Бурное объясненіе облегчило ея душу, и она спокойнѣе могла 

разсуоюдатъ. (Кн. Вяз.).

Грянуло повсемѣстное ура, и вдругъ все утихло. (Жук.).

Запятая пе
редъ сою

зомъ U.
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Запятая ме
жду повто

ряемыми 
словами.

Когда союзы: и, да (въ значеніи и) соединяютъ однородныя 
части слитнаго предложенія (два подлежащія, два опредѣленія и 
т. п.), то передъ ними запятой не ставится, напр.

Однажды лебедь, ракъ да щука. (Крыл.).

Но при повтореніи этихъ союзовъ запятая ставится: 
И лаять, и визжать, и рваться. (Крыл.).

Нѣтъ, пускай послужитъ онъ въ арміи, да потянетъ лямку, 
да понюхаетъ пороху, да будетъ солдатъ, а не шаматонъ въ 
гвардіи. (Кап. д.).

Впрочемъ, когда и повторяется только разъ, то запятая 
обыкновенно опускается: и тотъ и другой; и тамъ и сямъ; и 
жалко и смѣшно.

И день и ночь до новой встрѣчи. (Пушк.).

И радость и печаль, все было пополамъ. (Крыл.).
Это же правило относится и къ частицѣ ни.
105. Запятая ставится и при повтореніи другихъ союзовъ 

или нарѣчій въ простомъ или слитномъ предложеніи:
Казакъ не хочетъ отдохнутъ 
Ни въ чистомъ полѣ, ни въ дубравѣ, 
Ни при опасной переправѣ. (Пушк.).

Долю ль мнѣ гулятъ на свѣтѣ
То въ коляскѣ, то верхомъ, 
То въ кибиткѣ, то въ каретѣ, 
То. въ телѣгѣ, то пѣшкомъ? (Пушк.).

Иль явно, иль исподгпишка. (Пушк.).

Здоровъ ли, сытъ ли онъ, укрытъ ли отънена.стья! (Крыл.).

То же соблюдается, когда или чередуется съ союзомъ ли: 
Все разскажу: дѣла ль, обычай ли какой, 
Иль гдѣ какое видѣлъ диво. (Крыл.).
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Вообще между повторяемыми безъ СОЮЗОВЪ словами, КЪ Запятая не- 
, редъ сою-

какой бы части рѣчи ни принадлежали они, ставится занятая: зонъ или.

Придутъ, придутъ часы тѣ скучны. (Держ.).
106. Когда союзъ или стоитъ между частями предложенія, 

то надобно различать, служитъ ли онъ для раздѣленія двухъ раз
ныхъ понятій, или для поясненія одного слова другимъ. Только 
во второмъ случаѣ, въ которомъ слову или иногда равно
сильно то-естъ, нужна передъ союзомъ или запятая:

1) Ему илъ мнѣ погибнуть надо. (Пушк.).
2) Скорбь, или печаль, есть состояніе души, томимой и 

проч. (Жук.).
Во второмъ случаѣ запятая ставится и послѣ слова, употре

бленнаго для поясненія при помощи союза или. То же соблюдается 
при употребленіи реченія то-естъ.

Когда союзъ или раздѣляетъ два предложенія или два 
сказуемыя слитнаго предложенія, то передъ нимъ ставится 
запятая:

Когда случалось гдѣ-нибудь
Ей встрѣтить чернаго монаха, 
Илъ быстрый заяцъ межъ полей 
Перебѣгалъ дорогу ей. (Пушк.).

Надежды сердца оживи,
Илъ сонъ тяжелый перерви. (Пушк.).

107. СТОЯЩІЯ передъ Предложеніемъ ЧаСТИЦЫ ИЛИ межДОМе-Запятая при 
. л ~ нарѣчіяхъ и

тія: да, нѣтъ, ну, увы, ахъ, если не произносятся съ особенною междоме- 

силой, отдѣляются отъ него запятою (и только въ противномъ ияхъ- 
случаѣ знакомъ восклицательнымъ):

Нѣтъ, рано чувства въ немъ остыли. (Пушк.).

Ну, намъ вѣдъ весело съ тобой. (Крыл.).
Но иногда частица ну бываетъ въ такой тѣсной связи со слѣ

дующими за нею словами, что не должна быть отдѣляема отъ 
нихъ запятою:

Ну то-то жъ, говоритъ имъ слонъ; смотрите. (Крыл.).
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И ну топорщиться, пыхтѣть и надуваться. (Крыл.).
Запятая при 108. Слова, стоящія въ звательномъ падежѣ, какъ означаю- 
звательномъ . .-

падежѣ. щія лицо или предметъ, къ которому говорящій обращается, 
также отдѣляются отъ предложенія запятыми (иногда же зна
комъ восклицанія, о чемъ ниже):

Такъ видишь ли, мой другъ, чего-то нѣтъ на свѣтѣ? (Крыл.).

Куда такъ, кумушка, бѣжишь ты безъ оглядки? (Крыл.).

При нарѣчі- Запятыми же могутъ быть отдѣляемы нарѣчія и другія подоб-
яхъ и дру
гихъ подоб- ныя реченія, когда они не входятъ въ составъ предложенія, а 
НЫнкхъ.че' служатъ къ обозначенію либо степени увѣренности говорящаго, 

либо отношенія его къ предмету рѣчи, либо основанія мысли его 
и т. п., именно слова: конечно, вѣроятна, можетъ-быть, право, 
кажется, помнится, разумѣется, знать, безъ сомнѣнія, словомъ, 
короче, признаться, къ счастью, къ сожалѣнью, впрочемъ, по
смотришь, пожалуй, нѣтъ спору, напримѣръ, повидимому, на
противъ, наоборотъ, по моему мнѣнію, во-первыхъ, во-вторыхъ, 
и т. д., съ одной стороны, такъ сказать, и др.

Посмотришь, въ Тришкиномъ кафтанѣ щеголяютъ. (Крыл.).

Это показалось ему, повидимому, страннымъ. (Пушк.).

Деньги, по моему обѣщанію, находились въ полномъ его рас
поряженіи. (Пушк.).

Можетъ-быть, Жуковскій и даже самъ Карамзинъ были бы 
не вполнѣ хорошими министрами. (Вяз.).

Гора хоть не' гора, но, право, будетъ съ домъ. (Крыл.).

Ступай по немъ, пожалуй, хогпъ въ каретѣ. (Крыл.).

На большой мнѣ, знать, дорогѣ 
Умереть Господь судилъ. (Пушк.).
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Жизнь наша есть, такъ сказать, ночь подъ звѣзднымъ не
бомъ. (Жук.).

109. Когда ВЪ СЛИТНОМЪ предложеніи слѣдуютъ ОДНО за дру- Запятая въ 
„ слитныхъ

гимъ, безъ союзовъ, нѣсколько подлежащихъ, сказуемыхъ, опре- предюже- 

дѣленій, дополненій или обстоятельственныхъ словъ, то каждое НІЯХЪ- 
отдѣляется отъ стоящаго рядомъ запятою:

Достали нотъ, баса, альта, двѣ скрипки 
И сѣли на лужокъ подъ лапки. (Крыл.).

Еще не перестала топать,
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать. (Пушк.).

Онъ былъ лѣтъ сорока, росту средняго, худощавъ и гимроко- 
плечъ. (Ист. П. б.)

Жилъ нѣкто человѣкъ безродный, одинокій
Вдали отъ города, въ глуши. (Крыл.).

Въ чертогахъ, въ хижинахъ стенали. (Карамз.).

При этомъ послѣднее обстоятельственное слово или дополненіе 
не отдѣляется запятою отъ слѣдующаго за нимъ сказуемаго или 
другой какой-нибудь части предложенія.

Сряду стоящія опредѣлительныя прилагательныя имена не Прилага-
тельныя, не 

раздѣляемыяраздѣляются запятою, когда первое изъ нихъ служитъ опредѣле
ніемъ не существительнаго только, но существительнаго вмѣстѣ запятыми 
съ другимъ прилагательнымъ.

Изяславъ велъ за собою многочисленное стройное войско.
(И. Г. Р.)

Толстое красное сукно. Морозный зимній день. Шумная 
городская жизнь. Дорогой соболій мѣхъ.

Она была въ бѣломъ утреннемъ платьѣ. (Пушк.).
Изъ послѣднихъ примѣровъ видно, что запятая между двумя 

прилагательными не ставится, когда одно изъ нихъ качественное, 
а другое относительное или притяжательное; но иногда и оба мо
гутъ быть качественныя, какъ показываютъ первые два примѣра: 
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Опредѣли
тельное не 
отдѣляется 

вапятою отъ 
опредѣляе

маго.

въ такомъ случаѣ запятая между прилагательными не ставится, 
когда они опредѣляютъ предметъ съ разныхъ сторонъ или въ 
разныхъ отношеніяхъ, напр. когда одно изъ нихъ означаетъ 
цвѣтъ, а другое доброту.

Запятыми не отдѣляются также опредѣлительныя слова, когда 
одно изъ нихъ — прилагательное имя, а другое числительное 
порядковое или мѣстоименіе напр.:

Мое твердое намѣреніе. Первое военное училище.
110. Опредѣлительное прилагательное или причастіе, стоя

щее передъ опредѣляемымъ словомъ, не отдѣляется отъ него за
пятою, хотя бы сопровождалось дополненіемъ:

Упоенные виномъ союзники лежали какъ мертвые. (И. Г. Р.).

Запущенный подъ облака
Бумажный змѣй. (Крыл.).

Прилагательное или причастіе, стоящее и послѣ существитель
наго въ качествѣ его опредѣленія, не отдѣляется отъ него запятою:

Лицо его имѣло выраженіе довольно пріятное, но плутов
ское. (Пушк.).

Бъ лавкахъ отворенныхъ лежали товары, деньги. (Карамз.).

Человѣкъ пьющій ни на что не годенъ. (Пушк.).

Прилагатель- |Ц. Но когда прилагательное или причастіе, съ дополне- 
частіевъзна-ніемъ или и безъ онаго, употреблено не какъ опредѣленіе, а какъ 
тельствдн™”-' обстоятельственное слово или какъ сокращенное придаточное пред- 

го слова, доженіе (см. ниже), то оно отъ своего существительнаго отдѣ
ляется запятою, будетъ ли стоять передъ нимъ, или послѣ него: 

Не ужасаемый ничѣмъ, 
Мазепа козни продолжаетъ. (Пушк.).

Мазепа, въ думу погруженный, 
Взиралъ на битву, окруженный 
Толпой мятежныхъ казаковъ. (Пушк.).
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Мужественный, твердый (т. е. будучи мужественъ и твердъ), 
Александръ былъ неподвижнымъ столбомъ, на который оперлась 
уязвленная Россія. (Ѳ. Глинка).

Іоаннъ имѣлъ легкость въ нравѣ, несогласную (которая была 
несогласна) съ глубокими впечатлѣніями горести. (И. Г. Р.).

Я погрузился въ размышленія, большею частію печаль
ныя. (Пушк.) — которыя были большею частью печальны.

112. Приложеніе, т. е. опредѣленіе, выраженное суще- Запятая ие- 

ствительнымъ, употребленнымъ въ одномъ падежѣ съ опредѣляе- женіемъ. 

мымъ, не отдѣляется отъ послѣдняго запятою, если стоитъ пе
редъ нимъ. Приложеніе же, слѣдующее за опредѣляемымъ име
немъ, отдѣляется отъ него запятыми:

Прачка Палашка, толстая и рябая дѣвка, и кривая коров
ница Акулъка. (Пушк.).

Хозяинъ, родомъ яицкій казакъ, казался мужикъ лѣтъ 68, 
еще свѣжій и бодрый. (Пушк.).

Если стоящее передъ опредѣляемымъ приложеніе само имѣетъ 
при себѣ опредѣленіе или дополненіе, то иногда, для ясности 
смысла, оно также отдѣляется запятою.

Отецъ мой, Андрей Петровичъ Гриневъ въ молодости своей 
служилъ при графѣ Минихѣ. (Пушк.).

Впрочемъ, въ этомъ примѣрѣ имена отца могутъ, наоборотъ, 
считаться приложеніемъ, и тогда они должны быть поставлены 
между запятыми.

Запятая ставится равнымъ образомъ и передъ приложеніемъ, 
поясняющимъ мѣстоименіе:

Вокругъ одра, гдѣ онъ лежитъ, 
Могучій мститель злыхъ обидъ. (Пушк.).

113. Запятою отдѣляется придаточное предложеніе ш’Ъ глав- Отдѣленіе 
запятыми наго, стоятъ ли они рядомъ, или придаточное поставлено между придаточ- 

частями главнаго: ныть пред-
ложеній отъ 
главныхъ.
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А. Опредѣлительныя предложенія.
1. Полныя, образуемыя мѣстоименіями: который (въ косв. 

падежахъ и кой), какой, кто, что.
Примѣры опредѣлительныхъ предложеній съ мѣстоименіемъ 

который:
а) Я встрѣтилъ генерала Бурцова, который звалъ меня на 

лѣвый флангъ. (Пушк.).

Марья Ивановна подала бумажку незнакомой своей покро- 
вителъницѣ, которая стала читать ее про себя. (Пушк.).

б) Мнѣ приснился сот, котораго никогда не могъ я поза
быть. (Пушк.).

Если смотрѣть на, чинъ и почести, до коихъ дослужился 
Фонвизинъ, то нельзя назвать блестящимъ служебное поприще 
его. (Вяз.).

Есть разница между фразами, помѣщенными подъ литерою а, 
и тѣми, которыя приведены подъ б. Въ первомъ случаѣ опредѣли
тельное предложеніе составляетъ только добавочную подробность 
при главномъ; во второмъ оно необходимо для полноты мысли. 
Поэтому въ нѣкоторыхъ языкахъ предложенія послѣдняго рода не 
отдѣляются запятою отъ главныхъ.

Примѣры опредѣлительныхъ предложеній съ другими мѣсто
именіями:

Каждый, кто только одаренъ чувствомъ любви къ нрав
ственно-прекрасному. (Вяз.).

Бее, чѣмъ для прихоти обильный
Торгуетъ Лондонъ щепетильный. (Пушк.).

2. Сокращенныя придаточныя предложенія, образуемыя при
частіями дѣйствительнаго или страдательнаго залога, а также 
прилагательными, когда тѣ и другія стоятъ при опредѣляемомъ 
ими существительномъ и притомъ съ принадлежащими къ нимъ 
дополненіями и обстоятельственными словами:
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Я увидѣлъ генерала Муравьева, разставляющаго пуш
ки. (Пушк.).

Все потянулось къ новой каменной церкви, построенной Ки
рилломъ Петровичемъ и ежегодно украшаемой его приноше
ніями. (Пушк.).

Двери кабинета, недоступнаго для постороннихъ, были на
стежь растворены для семейства. (Вяз.).

Сюда относятся также примѣры, приведенные выше подъ 
§ пі.

Б. Дополнительныя и обстоятельственныя предложенія, какъ 
полныя, образуемыя при помощи союзовъ: что, когда, гдѣ, куда, 
откуда, какъ, ибо, потому что, если, хотя, чтобы, дабыит. п.? 
такъ и сокращенныя, выраженныя посредствомъ дѣеприча
стій, отдѣляются запятыми отъ главныхъ.

а) Съ союзами:
Вотъ что Жанъ-Полъ Рихтеръ написалъ въ то время, когда 

королева Луиза покинула землю. (Жук.).

Чтобы не бытъ темнымъ или смѣшнымъ, я долженъ сдѣлать 
отступленіе. (Жук.).

Если Англія хочетъ занятъ въ христіанскомъ мірѣ мѣсто 
языческаго Рима, то она должна ожидать и судьбы его. (Жук.).

Все же мнгь васъ жалъ немножко, 
Потому что здѣсь порой... (Пушк.).

Отъ натяжки выраженіе затемняетъ самую мысль, ибо не 
можетъ вполнгь ей соотвѣтствовать. (Жук.).

Въ періодической рѣчи, для означенія соотвѣтствія между пер
вою и второю частью, — соотвѣтствія, выражаемаго союзами 
если — то, когда—тогда, также передъ союзомъ ибо, особенно 
при распространенныхъ предложеніяхъ, Карамзинъ употреблялъ 
обыкновенно двоеточіе; но у позднѣйшихъ писателей двоеточіе 

8
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въ такихъ случаяхъ большею частью замѣняется запятою или, 
при распространенныхъ предложеніяхъ, точкою съ запятой. Одна
кожъ, ежелп въ первой половинѣ періода стоятъ рядомъ два или 
нѣсколько предложеній, начинающихся союзами: если, когда, и 

вообще ежели въ обѣихъ половинахъ, или хоть и въ одной изъ 
нихъ, есть уже точки съ запятыми или запятыя, то двоеточіе пе

редъ второю половиною періода предпочтительно:

Если мнгь когда-нибудь наскучитъ свѣтъ; если сердце мое 
когда-нибудь умретъ всѣмъ радостямъ общежитія; если уже не 
будетъ для него ни одного сочувствующаго сердца: то я удалюсь 
въ эту пустыню. (Карамз.).

Когда при употребленіи сложнаго союза потому что, слово 
потому отнесено къ первому изъ двухъ соединенныхъ этимъ со
юзомъ предложеній, а что къ послѣдующему, то запятая ставится 
только передъ что.

Онъ не знаетъ, гдѣ и какъ проснется, не знаетъ потому, что 
смотритъ на жизнь сквозь черное стекло скептицизма. (Жук.).

б) При дѣепричастіяхъ:

Я выѣхалъ изъ Симбирска, но простясь съ моимъ учите
лемъ. (Пушк.).

Неправда! возразила дама, вся вспыхнувъ. (Пушк.).

Вставъ изъ-за стола, я чуть держался на ногахъ. (Пушк.).

Когда стоящее безъ дополненія дѣепричастіе имѣетъ значе
ніе нарѣчія (напр. молча, шутя, стоя, лежа), то при немъ запя
тыя неупотребительны:

Что за вздоръ! отвѣчалъ батюшка нахмурясь. (Пушк.).

Вообще обстоятельственныя слова отдѣляются запятыми 
только тогда, когда ихъ нѣсколько, или когда они вставляются, 
для поясненія мысли, между частями предложенія.

Вмѣстѣ прошли они, рука въ руку, дугиа въ душу, честное 
попригце дѣятельной жизни. (Вяз.).
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Эта книга, во всѣхъ отношеніяхъ, представляетъ цѣлое са
мое гармоническое. (Плети.).

Всѣ жаждутъ власти, явно или тайно, и каждый укра- 
шаетъ свою жажду заимствованнымъ именемъ. (Жук.).

114. Такъ какъ придаточныя предложенія всякаго рода отдѣ- 
ляются отъ главнаго запятою, то и передъ всѣми словами, кото- начинаются 

. придаточныя
рыми можетъ начинаться придаточное предложеніе, вставленное проддожяяія- 

въ середину рѣчи, употребляется запятая:
1. Передъ мѣстоименіями относительными: кто, что, кото

рый, когда они слѣдуютъ за указательными: тотъ, то, или за 
существит. именами.

2. Передъ союзами: что, будто, какъ, если, хотя; также 
передъ предлогомъ кромѣ и послѣ управляемыхъ имъ словъ.

3. Между отвѣчающими другъ другу союзами: тогда, когда; 
тамъ, гдѣ; какъ, такъ; столько, сколько.

Вся Германія занялась преимущественно, если не исключи
тельно, одними литературными вопросами. (Тург.).

115. Кромѣ исчисленныхъ главныхъ знаковъ препинанія, 
сходное съ ними назначеніе имѣютъ: многоточіе, черта, или 
тирё (—), и скобки.

Многоточіемъ, Т. е. тремя И болѣе точками сряду отмѣ- Многоточіе, 

чается либо неконченная мысль, либо многозначительное раз
мышленіе или сильное чувство:

Ля... отъ горькихъ, горькихъ слезъ
И свѣтъ въ очахъ затмился... (Жук.).

Вошелъ... Ахъ, новость, да какая! (Пушк.).

Утихнула бездна... И снова шумитъ...
И пѣною снова полна...

И съ трепетомъ въ бездну царевна глядитъ... 
И бьетъ за волною волна... (Жук.).

Черта употребляется:
1. Между подлежащимъ и сказуемымъ при опущеніи Черта» 

связки въ настоящемъ времени (есть, суть), когда безъ черты
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отношеніе между обѣими частями предложенія не было бы ясно: 
Между откупщиковъ,

Съ которыми теперь и графы, и князья —
Друзья. (Крыл.).

Велико дѣло—милліонъ! (Крыл.)

А философъ —
Безъ огурцовъ- (Крыл.).

2. Вообще, когда при ускоренной рѣчи опускаются слова, упо
требительныя при спокойномъ выраженіи мыслей, или когда на
рушается обыкновенный порядокъ изложенія, а также для озна
ченія быстроты дѣйствія или передъ неожиданною мыслью, пе
редъ разительнымъ заключеніемъ предложенія:

Кому нѣтъ мѣста и причины, и проч.
Кого мы называемъ — Богъ! (Держ.).

Лѣвѣй, лѣвѣй, и съ возомъ—бухъ въ канаву. (Крыл.).

Шагнулъ—и царство покорилъ. (Держ.).

Сегодня льститъ надежда лестна, 
А завтра — гдѣ ты человѣкъ? (Держ.).

Надежду и пловца — все море поглотило. (Крыл.).

И щуку бросили — въ рѣку. (Крыл.).
3. Для означенія рѣзкой противоположности:

Я царь — я рабъ — я червъ — я Богъ. (Держ.).
4. Въ періодической рѣчи, передъ вторымъ членомъ періода, 

особенно когда пропускаются союзы: то, такъ, тогда:
Бъ журналахъ новость онъ найдетъ—
Все перероетъ, пересадитъ. (Крыл.).

5. Иногда черта замѣняетъ запятую, и отдѣляетъ:
а) Не принадлежащія къ предложенію (вводныя) слова: 

Какъ вдргугъ — о чудо, о позоръ! — 
Заговорилъ оракулъ вздоръ. (Крыл.).
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Я слышалъ—правда лъ— будто встарь 
Судей такихъ видали. (Крыл.).

Тутъ — дѣлать нечего — друзья поцѣловались. (Крыл.).
б) Приложеніе, когда оно довольно длинно:
И тебя не стало, нашъ Государь 12-го и 14-го годовъ— 

эпохъ сожженія Москвы и пощады Парижа. (Ѳ. Глинка).
в) Слова повторяемыя:
Встряхнулся и лежитъ,—лежитъ и видитъ онъ. (Крыл.).
6. Чертою въ нѣкоторыхъ случаяхъ можетъ замѣняться и 

двоеточіе. Такъ передъ словомъ все послѣ нѣсколькихъ подле
жащихъ или предложеній (см. выше стр. 104) Карамзинъ упо
треблялъ иногда и черту.

7. Черта можетъ ставиться и вмѣстѣ съ другими знаками 
препинанія, какъ показываетъ уже и послѣдній изъ приведен
ныхъ здѣсь въ пунктѣ 5-мъ примѣровъ. Когда приводятся чужія 
рѣчи, то слова одного лица отдѣляются отъ словъ другого чертою 
при точкѣ, при восклицательномъ или вопросительномъ знакѣ:

Но вѣдать я желаю:
Вы сколько пользы принесли?—
Да наши предки Римъ спасли!—

Все такъ, да вы что сдѣлали такое?—
Мы? ничего!—Такъ что жъ и добраго въ васъ есть? (Крыл.).

Чертою не слѣдуетъ злоупотреблять, и безъ прямой въ ней на
добности лучше пользоваться другими знаками.

Отъ черты, служащей знакомъ препинанія, должно отличать 
черточку-(или, какъ въ старину выражались, единитный знакъ), 
которая ставится:

1. Между двумя существительными, соединяемыми въ одно 
названіе: Царь-птица, жаръ-птица, баба-яга, кума-лиса, адъ
юнктъ-профессоръ, генералъ-майоръ, чудо-богатырь.

2. Вообще между словами, составляющими вмѣстѣ одно по
нятіе, но которыя не принято писать слитно: Что-то, какой-то, 
кто-нибудь, что-либо, то-есть, все-таки, изъ-подъ, изъ-за, по-на
шему, по-русски, по-молодецки, самъ-третей, можетъ-быть; мало- 
мальски; давнымъ-давно и т. д. См. выше, стр. 95.

3. Между двумя числительными, поставленными сряду для
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Скобки.

Знакъ вос
клицанія.

приблизительнаго означенія числа: два-^при дня; пять-шесть недѣль.
4. Иногда нарѣчіе соединяется черточкою съ слѣдующимъ за 

нимъ прилагательнымъ, напр.: истинно-патріотическій, западно
европейскій^ греко-латинскій^ древне-классическш.

Сводъ небесъ зелено-блѣдный. (Пушк.).

116. Чтобы явственнѣе отдѣлять отъ предложенія вводныя 
слова, къ нему не относящіяся, или вообще слова, служащія къ 
поясненію предыдущихъ, употребляются скобки (); иногда 
между скобками ставится цѣлое предложеніе, напр.:

Ну что, братъ, каково дѣлишки, Климъ, идутъ?
(Въ комъ нужда, ужъ того мы знаемъ, какъ зовутъ). (Крыл.).

И съ обществами та жъ судьба (сказать межъ нами), 
Что съ деревянными домами. (Крыл.).

Непосредственно передъ скобками большею частью не ставится 
другихъ знаковъ препинанія; если ими прерывается предложеніе, 
или отдѣляется главное отъ придаточнаго, то требующійся знакъ 
ставится послѣ второй скобки. См. предыдущій примѣръ.

117. Отъ разсмотрѣнныхъ знаковъ препинанія отличаются 
своимъ назначеніемъ знаки: восклицательный (!) и вопроси
тельный (?), служащіе для показанія тона рѣчи.

Знакъ восклицательный ставится:
1) Послѣ слова, употребленнаго въ звательномъ падежѣ, ко

гда зову придается особенная сила, преимущественно въ началѣ 
рѣчи:

Владыка дней моихъ! (Пушк.).

2) Послѣ предложенія, содержащаго восклицаніе, а также и 
послѣ междометія:

Вязать! Топитъ! Да здравствуетъ Димитрій! (Пушк,).

Ага! увидѣлъ ты! (Пушк.).

О! да исполнятъ безсмертные боги твои всѣ желанья! (Жук.).
Впрочемъ, послѣ междометія, служащаго только для усиле

нія восклицанія, часто достаточно бываетъ запятой (Ср. § 107):
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О, если бъ могъ отъ взоровъ недостойныхъ 
Я скрытъ подвалъ! (Пушк.).

Когда междометіе о поставлено передъ словомъ, которое 
само по себѣ употреблено въ видѣ восклицанія, то первое отъ 
послѣдняго вовсе не отдѣляется знакомъ:

О горе! (Жук.).
О страшное, невиданное горе! (Пушк.).

118. Знакъ ВОПрОСИТелЬНЫЙ ставится послѣ самОСТОЯТѲЛЬ-Знакъ вопро-
• .. сительный.

наго предложенія, содержащаго прямой вопросъ:
Сей монахъ молчаливый и мрачный — кто онъ?
Та монахиня — кто же она? (Жук.).

О чемъ жалѣть? Куда бы нынѣ
Я путъ безпечный устремилъ? (Пушк.).

Вопросительный знакъ ставится также послѣ придаточнаго 
предложенія, относящагося къ прямому вопросу, выраженному 
главнымъ:

Что представляла наша земля въ первые дни созданія, когда 
всемогущее Божіе «буди» раздалось посреди небытія, и все на
чало стремиться къ жизни? (Жук.).

Передъ косвеннымъ вопросомъ, выраженнымъ въ придаточ
номъ предложеніи, ставится по общему правилу запятая, вопро
сительнаго же знака въ концѣ вопроса не нужно:

Никто не можетъ сказать, когда началась вѣра въ
Бога. (Жук.).

Можетъ ли русскій языкъ пріобрѣсти ото свойство, не 
знаю. (Жук.).

Иногда, когда предложеніе заключаетъ въ себѣ вопросъ и 
восклицаніе вмѣстѣ, ставятся одинъ за другимъ оба знака, или, 
если въ вопросительномъ предложеніи преобладаетъ восклица
ніе, то ставится одинъ восклицательный знакъ:

Литъ объ одномъ я буду плакать:
Зачѣмъ они не дѣти! (Лерм.).
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Надстроч

ные знаки.

2. Другіе знаки, облегчающіе правильное чтеніе.

119. Для болѣе явственнаго означенія выговора употребляют
ся два надстрочные знака: 1, знакъ ударенія ('), о которомъ 
уже было говорено въ § 8-мъ, и 2, двоеточіе (") надъ буквою 
е (см. выше, стр. 14).

Знакъ ударенія употребляется либо для показанія различія 
въ произношеніи двухъ словъ, которыя пишутся одинаково, напр. 
въ словѣ замокъ для отличія отъ замокъ, либо для означенія вы
говора малоизвѣстнаго слова, областного или иноязычнаго, или 
же наконецъ собственнаго имени. Удареніемъ означается обыкно
венно мѣстоименіе что въ именит, и винит, падежѣ для отличія 
отъ сходнаго съ нимъ союза что.

Для тѣхъ же цѣлей служитъ начертаніе ё, напр. въ словѣ 
иёбо для отличія отъ иебо. Кромѣ того, къ двоеточію надъ е при
бѣгаютъ иногда въ стихахъ, чтобы яснѣе показать созвучіе 
одного слова съ другимъ, иначе написаннымъ; напр. пишутъ 
слезъ для болѣе нагляднаго означенія риѳмы къ слову грозъ.



Справочный Указатель.

Помѣщенныя возлѣ словъ цифры означаютъ страницы, гдѣ можно найти за
мѣчанія объ этихъ словахъ. Знакъ ударенія на гласныхъ и двоеточіе надъ е 
поставлены только для показанія выговора, а не для употребленія на письмѣ, 
кромѣ случаевъ, упомянутыхъ выше, на стр. 120. Два ударенія надъ 
однимъ словомъ показываютъ, что слово произносится двояко. Формы словъ, 
напечатанныя въ угловатыхъ скобкахъ, на первомъ или на второмъ мѣстѣ, не 

предлагаются, но могутъ быть допускаемы.

А.
Аббатъ (ит. abbate).
Або (шв. Äbo, собств. Обо). Карамзинъ 

употребляетъ Форму: Абоѳъ, абовскій.
Абонементъ.
Абрисъ.
Дввакумъ.
Авдіи (народи. Авдей).
[Авдотья] Овдбтья 25.
Авиніонъ или Авиньонъ.
Агаѳонъ.—Агаѳья.
Аггей 65.
Дграфёна (лат. Agrippina).
Адресъ, адресовать 86.
Адріанъ; въ народѣ неправильно Ан

дреямъ.
Адъюнктъ.— Адъютантъ 55.
Азіатскій.— Азіатецъ 82.
Акаѳистъ.
Акилйна (лат. Aquilina. Народи. Аку

лина).
Акклиматизація.
Аккомпанировать. — Аккомпане

ментъ.
Аккордъ (ит. accordo).
Аккредитовать.
Аккуратно (лат. accuratus).
Аксельбантъ (нѣм. Achsel плечо и 

Band лента).— Аксессуаръ.
Актеръ 78.
Акула (др.-норв. häkall).
Алебйстръ.— Алевтина (жен. имя).
Алексѣй 65.
Аллебарда.
Аллегорія (гр. aXX^yopta).
Аллея (фр. allee); предл. п. ого аллеѣ 67.
Аллилуія (еврейск. halal, восхвалять, 

и jäh, сокр. вм. Іегова,—хвалите Гос
пода).

Аллюръ.
Алоз (раст., греч. aXovj; церк.-сл. алгоуй 

и алгоуинъ).
Алтарь (лат. altare). Цел. олопаръ.

Алфавитъ (гр. aX^aßvjToc отъ пер
выхъ двухъ буквъ греч. азбуки).

Алфей (рѣка).
Амбаръ (тюрк, и перс.).
Амплій (народи. Амплёй) 65.
Амуниція.
Амфилбхій.
Амфитеатръ.
Амфіонъ.
Днаеема.
Англійскій (вм. стариннаго и народ

наго аглицкгй).
Андрей. Андреевичъ. 65., Анисія.
Аннинскій (прилаг. отъ Анна) 36.
Анѳимъ. — Анѳйса.
Апелляція (лат. appellatio).
Апеннины.
Апликё.
Аплодировать.
Апокалиптическій.
Апокрифъ. — Аполлонъ.
Апоплектическій.
Апофѳегма.
Дпоѳеозъ.
Аппѳнцель.
Аппетитъ (лат. appetitns).
Апробація.
Апрѣль (лат. aprilis) 64. 65.
Арабъ, ви. Аравитянинъ, уроже

нецъ Аравіи. Оттуда: арабскій языкъ.
[Арава] Орава.
Арапъ — негръ.—Ардаліонъ.
Арестъ, арестантъ, арестовать 

(ср.-лат. arrestum) 85.
Арёѳа.—Аристофанъ.
Ариѳмётика.—Армёйскій 65.
Армякъ. Прилаг. армяжный 50.
Артиллёрія (отъ Франц, artiller, ко

рень art, — снаряжать, вооружать; 
F сред.-лат. artillum, снарядъ, орудіе).

Арфа (нѣм. Harfe).
Архіѳрёй 60.
Арьергардъ (фр. arrifere-garde).
Асессоръ (лат. assessor). Ср. сессія 85.



п АСИ----- БЛЕ

Асимптота.
Аоинкрйтъ.
Асмодей 65.
Ассамблея. Стар. (ор. assemblee, отъ 

ср.-лат. assimulare).
Ассигнація (лат. assignatio).
Ассистентъ.
Ассоціація, 
[Астафій] Остаеій 25.
Атака, атаковать (Фр. attaque) 85.
фтаманъ.
Атласъ (отъ Яетшпдога, титана, нося

щаго мірозданіе. Оттуда нѣм. Atlan
ten, собранія картъ).

Атласъ (араб, atlas, вытертый, глад
кій). Шелковая матерія.

Атмосфера.
Атрибутъ.
Аттестатъ (лат. attestatio) 85.
Аудіёнція.
Афганистанъ.
Афиша (ор. affiche отъ гл.а£йсЬег при

бивать, т. е. объявленіе) 85.
Афоризмъ.—Аффектъ, 
Ахиллесъ и Ахиллъ.
Аэростатъ.
Аѳанасій.
Аеиногёнъ.
Аѳины, р. п. -нъ.
Аебнъ.

JÖ-
Байонна.
Бакалавръ.—Бакалейный.
Баклага (тат.).
Балаганъ.
Балагуръ.
Баламутъ.
Балдахинъ (ит. baldacchino, съ турец.).
Баллада (нт., прованс. ballada).
Балластъ (англ. ballast).
Баллотировать (фр. ballotter).
Баллъ (фр. bällotte, «petite balle, ser- 

vant а donner des suffrages». Littre. 
Голл. bal = піаръ) 86.

Балъ (ф£. Ьаі, ит. ballare, плясать) 86.
Бандероль, р. п. -ли.
Банкрутъ [Банкротъ].
Банщикъ 59.
Баринъ; мн. я. баре, бара.
Баркасъ.
Баррикады, р. п. -дъ, мн. ж.
Бархатъ.
БАрышня. Род. мн. барышень обычнѣе 

нежели «ббрыіпенъ» 54.
Басня, род. ми. басенъ. Басенка 54.57.
Бассейнъ (Фр. bassin).
Басурманъ [Бусурманъ].
Баталіонъ, или Батальонъ (фр. Ьа- 

taillön)83.—Батарея (фр. batterie) 85.

Батогъ.
Батька, батюшка 25.
Бахромй (турец. makrama).
Бахча (перс., собств. садъ). 
Башлыкъ.
Башмачникъ 50.
Башня; род. мн. бтиенъ 54. Башенка 57.
Бдѣніе.
Бедро.
Безалаберный.
Безапелляціонный.
Безвозмездный. Безмездный.
Безменъ (пів. besman, дат. bismer, 

польск. bezmian, тюрк, батманъ).
Безпокоить, безпокоятъ 30. 47. 
Безсмѣнный.
Безумолчный.
Безсѣмянка 29. 
Безчисленный.
Безъ, предлогъ. Правописаніе его въ 

соединеніи съ другимъ словомъ 47.
Безызвѣстный. Безымённый 29. 55. 
Безыскусственный 55.
Безысходный.
Белена (чеш. Ьіів, Ьіеп; пол bjelun= 

hyoscyamus niger).
Бельгія.
Бельмесъ (турец. Ьі1шег=не знаетъ): 

«ни бельмеса не смыслитъ».
Бельэтажъ.
Бердышъ, р. п. -ша.
Бережёный 72.
Бесѣда 62. Обыкновенно относятъ зто 

слово къ корню сѣд (сѣсть), но въ 
сущности оно съ нимъ не имѣетъ 
ничего общаго: серб, бёдеда,- беседа, 
хорут. beseda зн. просто слово.

Бетховенъ (Beethoven) 79.
Бечева, бечёвка. Такъ слово это зано

силось во всѣ наши прежніе словари, 
и только Даль (которому вовсе не да
валось словопроизводство) сталъ пи
сать «бичева», такъ что по его Тол
ковому словарю глаголъ бичеватъ 
значитъ и «бить бичемъ», и «тянуть 
бичевую». Странно было бы, если бъ 
названіе веревки было заимствовано 
отъ самаго случайнаго признака ея 
служить для нанесенія ударовъ. 
Ср. малор. бечивка; серб- фечва, 
чулокъ.

Библейскій 65.
Билліонъ 83.
Бильярдъ 83.
Бисеръ, р. п. бисера.
Благовѣстъ.
Благоговѣніе 69. 
Благолѣпіе.
Благословеніе.
Блеснуть (ср. блестѣть).
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Блёстка.
Блестѣть, блещу, блестятъ.
Блеять, блеютъ.
Близорукій (отъ близзорокій — Фор

мы, которая мѣстами еще слышится 
въ народи, языкѣ. См. Обл. Словаръ).

Близъ, нар. (согласно съ цел. Формой: 
близъ и близоу) 54. Близлежащій.

Блистать, блистаю и блещу, бли
стаютъ и блещутъ. Ср. Блестѣть.

Богадѣльня (производятъ отъ выра
женія: Бога дѣля, др., вм. для).

Богатырь.
Богословіе. — Божба.
Божій, ми. ч. божіи и божьи.
Бокалъ (ит. Ьоссаіе).
Болгаринъ, мн. ч. болгары употреби

тельнѣе правильнаго болгаре.
Боленъ (не «болѣнъ»), больна, сольны 68.
Большой, болыпбго 42; бблыпій, ббль- 

шаго. — Большинство 37.
Болѣе, болѣ (въ дреіз.-слав. боле) 67.
Болѣзнь 68. БолЬть,, болитъ, бо

лятъ. — Болѣть, болѣютъ.
Бореніе 69.
Бормотать, бормочу, бормочутъ.
Бороться, борются.
Бортъ (у корабля).
Босфоръ (Bosphorus).
Ботвинья (ботва м ботовъ—свекла; 

вообще стебель и листы корнеплод
ныхъ растеній; лат. beta).

Боцманъ (голл. bootsman) 51.
Бояринъ, мн. ч. бояре и бояра.
Брадобреи 65. См; брить.
Бранный. Бранчивый — 58.
Браный 72. Браная ткань, бранина 

(отъ гл. брать, работать узорную 
ткань), «узорочная, котораи течется 
не просто черезъ нитку, а основа 
перебирается по узору» (Даль).

Браслетъ, браслетка.
Бревно.
Брезгать и Брезговать.
Брезентъ (голл. presenning, морск. 

терминъ = насмоленая парусина для 
завѣшиванія).

Брезжиться (Обл. брезгъ, разсвѣтъ), 
брезжится.

Бремя.
Бреніе (цел. вдъніе, ккрніі). Бренный.
Бренчать (цел. бряцать), бренчатъ.
Брехать, брешутъ.
Брешь, р. п. бр&ши (ф. breche).
Брильянтъ (brillant) 83. Брильянт- 

хцикъ 52.
Британнія. — Бритты.
Брить, бреютъ. Понелит. брей 32. 68.
Бровь (скр. Ь’гй, множ, b’rüv-as, перс, 

a-bron, греч. бфрис, нѣм. Вгапе).

Брошь, р. п. -и.
Брошюра (Фр. brochure), но броши- 

ровать (отъ brocher).
Брыжи (пол. bryze, съ мтал. fregio).
Брызгать (ср, прыскать), брызжутъ и 

брызгаютъ.
Брюзжать, брюзжатъ. 
[Бугшпритъ] Бушпритъ (голл). 
Буденъ, р. п. -дня. Отъ цс. бъдѣти (срв. 

серб, прилаг. будан или будни, будна, 
будно = бодрствующій). Употреби
тельнѣе множ. ч. будни, будней’ въ 
акад, словарѣ (1847 г.) и у Даля есть 
однакожъ и будемъ. Также и въ малор. 
Въ этомъ сл. слились вѣроятно др» 
корня: бъдч-дѵн, рабочій день.

Буднишній правильнѣе нежели буд
ничный. См. Будень.

Будочникъ 49.
Будто.,
Буженина (гал.-русск. вуженйна, чеш. 

uzeniua отъ nditi, коптиль. Ср. ново- 
слов. vöditi, изъ котораго Миклош, 
угадываетъ др.-слан. Форму вжднтн).

Бузина.
Буксиръ (голл.).
Бульонъ.
Бумажка. Бумазея.
Бунчукъ. Прилаг. бунчужный 50.
Бурка (вм. «бурко», бурая лошадь) 

26.
[Бусурманъ] Басурманъ (изъ му

сульманинъ).
Буфетъ. Буфетчикъ. — Буфонъ. 
Бухгалтеръ.
Бы, бъ. Пишется слитно только въ со- 

іозахъгдпбм, чтобы.
Бѣгать, бѣгаютъ.—Бѣжать, бѣжишь, 

бѣгутъ.
Бѣда. Серб, біуёда (иезаслуж. обвине

ніе); поль. biada, чеш. bida.
Бѣжецкъ.
Бѣлила, -йлъ, мн. ч., ср.
Бѣлка. Прилаг. Бѣличій (отъ неупо- 

требит. бѣлица).
Бѣлый. Серб., бщел, пол. bialy, чеш. 

bil^. Бѣльмо.
Бѣсить, бѣшу, бѣсятъ.
Бѣсъ, Серб. 6njec, пол, bies, bis; чеш.Ьёв. 
Бѣшеный.
Бюллетень, р. п. -ня (ит. bullettino, 

записка, реляція),
В.

Вавйла.
Вагонъ (англ, waggon) 81.
Ваія (греч. ßatov) верба.
Вакансія (незамѣщенная должность).
Вакація (болѣе или менѣе продол

жительное время, свободное отъ за-
I*
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нятій въ учебныхъ заведеніяхъ или 
служебныхъ мѣстахъ).

Вакхёнка.
Валёясникъ.
Валторна (нѣм. Waldhorn: Wald — 

лѣсъ, и Horn — рогъ. Ср. польск. 
waltornia).

Ванечка (отъ Ванька).
Ванна (нѣм. Wanne) 85.
Варежки.
Варёникъ 72.
Варёный. Варёньице 35.
Варіантъ (Фр. Variante) 82.
Варіація (op. Variation).
Варѳоломей.
Вёсенька (уменьшит, отъ Высшей) 

Зѣ
Васйлье-островскій.
Вассалъ (фр. vassal).
Ватерлинія. — Ватерпасъ. 
[Ватрушка] Еотрушка.
Вахмистръ (нѣм. Wachtmeister).
Ваяніе (скр. vä, копать, прокалывать). 
Вблизи.
Вверху, вверхъ.
Ввечеру.
Ввѣкъ.
Вгладь., Вглубь.
Вдалекѣ. Вдали. Вдаль. , 
Вдвое. Вдвоёмъ. Вдвойнѣ. 
Вдобавокъ.
Вдоволь.—Вдоль.
Вдохновённый.
Вдругъ.
Вёдро (гр. cdÄpij, мел. lieidr).
Ведро (гр. uSpetbv).
Вёдряный (отъ вёдро).
Вездѣ 46. 64. Вездѣсущій.
Вёксель (нѣм. Wechsel).
Векша (др.-сл. вѣкиіа) 63.
Велёневый (ор. ѵёііп).
Великобритания.
Великолѣпный.
Вельсъ (Wales) вм. употреблявшаго

ся прежде Валлисъ. Названіе Вал
лисъ принадлежитъ одному изъ кан
тоновъ Швейцаріи. Еще менѣе пра
вильно прилаг. валлійскій, которое 
слѣдуетъ замѣнить Формою Вёльс- 
скДй 81.

Велѣть (одного корни съ цел. келнтн.) 
Велѣно 68.

Венеціанскій 82.
Вёнзель (польск. w§zel, ср. др.-слав.

БАзати); прмл. Вёнзелевый.
Веніаминъ.
Вентиляторъ.
Верблюдъ (вм. вельбудъ или собств. 

вельбждъ, отъ гот. nlbandns — нѣм. 
elefant, др.-Франц. oliphant).

Вередъ.
Вереница.
Веретено.
Верётье.
Верея.
Верзила 27.
Вёртелъ.
Вертёпъ.
Вертоградъ.
Верхъ, верхомъ 59. Употребляется и 

мн. ч.верхами,когда разумѣютъ болѣе 
одного человѣка.

Вершокъ.
Весло. Весёлка. Весёльце.
Весна. — Еееённій, вешній.
Весь, всѣмъ. Всѣ, всѣхъ 67.
Весьма 57.
Ветла, мн. ч. вётлы.
Еётхій.—Еётошь.—Ветшать.
Ветчина [Вядчина]. Присутствіе 

тутъ корня вяд доказывается соот
вѣтствующими словами въ другихъ 
слав, нарѣчіяхъ; между прочимъ 
этотъ корень далъ въ польск. рече
нія: windle nri^so, wi^dlina (вяленое, 
копченое мясо, ветчина). Форма вяд- 
чина совсѣмъ не такъ нова, какъ 
многіе думаютъ: мы находимъ указа
ніе на нее въ словарихъ:РейФа, Шмм- 
кевича, Линде и наконецъ въ недавно 
изданномъ этимологическомъ словарѣ 
Миклошича. Несмотря на то, давняи 
привычка къ написанію ветчина за- 
станлиетъ до времени отказаться отъ 
строго-этимологической Формы.

Вечоръ (т. е. вчера вечеромъ). 
Вешнякъ.
Взадъ и рперёдъ.
Взаимодѣйствіе.—Взаймы. 
Взамѣнъ.
Взаперти.
Взапуски. — Взашей.
Взбалмошный (ср. баламутъ).
Взбалмошь, р. п. -ши.
Взбудоражить.
Взгрустнуться.
Взимать 55.
Взойти, взойдутъ 74.
Взыскать. Взысканіе 55.
Взять, возьмутъ (вм. возимутъ) 55. 

57.
Виденъ (не «видѣвъ»), видна, видно 

68. 69.
Видѣть, вижу, вйдятъ. Видѣнный 

32. 68. 69.
Визжать, визжатъ.
Визига [Вязига]. Ср. поль. ivyz, чеш. 

vyza, слон, viza, хорн. viza, малор. 
визина=бѣлуга, осетрина.

Вилла 85.
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Вйльна (менѣе употребительно Виль
но).

Вильямъ (англ. William).
Винтъ (польск. gwint).
Високосный (ново-гр. рістехто? отъ 

лат. bissextus).
Виссаріонъ.
Висконъ.
Висѣть, вишу, висятъ.— Висѣлица. 
Витать—зн. жвть; оттуда об(в)итатъ.

Въ современномъ языкѣ по недораз
умѣнію неправильно употреблнется 
въ смыслѣ «носитьсн» (planer).

Витія.
Вихрь, вихорь, р. п. -хря.
Вихоръ, р. о. -хра.
Виѳанія. Виѳезда.
Виѳинія.
Виѳлеемъ.
Вкопанный. 71.
Вкось.
Вкрадчивый.
Вкратцѣ.
Вкривь.
Владимиръ [Владиміръ] 59.
Владѣлецъ, р. п. -льца.
Власяница.
Влѣво, влѣвѣ.
Вмигъ.
Вмѣсто. — Вмѣстѣ.
Внаймы.
Вначалѣ. Но съ опредѣлит. въ началѣ, 

напр. вѣка, года.
Внезапно. Первонач. Форма внезапу. 

Запу (цел. заапж) винит, пад. отъ 
запа, запъ = ожиданіе, подозрѣніе. 
Оттуда гл. заапммѵи, подозрѣвать, 
сомнѣваться, медлить. Слѣдов. вне
запно собственно зн.: неожиданно.

Внизу. Внизъ.
Вновь. Вновѣ.
Внутренній; внутренно 39. 72.
Внутри, внутрь. «Вовнутрь», съ 

удвоеннымъ предлогомъ въ, есть ре
ченіе ошибочное.

Внѣ (др.-сл. вънѣ, друг. Форма вънъ, 
въноу = вонъ). Ср. Словарь Микло- 
шича подъ словомъ: вънъ.

Внѣшній 39.
Во-время. — Вовсе.
Во-вторыхъ.,
Вовѣкъ. Вовѣки.
Водолей 68.
Водопбль (отъ прил. полый).
Водоросдь.
Водяной.
Воедино.
Военачальникъ.
Вожатай, род. пад. вожатая, и Вожа

тый, вожатаго.

V

Вожделѣніе (вм. возжелѣніе) 71.
Вожжа, множ, вожжи, род. вожжей 71 

(отъ водитъ, ср. малор. вджки, вижки 
и наше поводъ).

Возгфрать (древ.г възгарати) 24.
Воздѣть, воздѣнутъ. Воздѣвать, 

-аютъ.
Возженный [Возжжѳнный].
Воззрѣніе.
Возлѣ ( = възъдлѣ. Миклош. Ср. йо

длѣ, подолѣ, поздолѣ).
Возмездіе.
Вознамѣриться.
Возрастать. — Возрастить. — Воз- 

ращать.—Возрастъ 24.
Возрождать 24.
Возстать, возстанутъ.
Возсѣсть, возсядутъ.
Возчикъ 52.
Возымѣть 55.
Возьмутъ 57. См. Взять.
Во избѣжаніе.
Воистину.
Войти, войдутъ 74.
Вокзалъ.
Вокругъ.
Волей-неволей.
Волхвъ.
Вонъ. См. Внѣ.
Вообще (обще здѣсь вин. пад. ср. р.).
Воочію; вбчію (стар, двойств, ч.).
Во-первыхъ.
Вопить, вопятъ. (Греч. дор. атгисо, 

хорут. vopiti, исл. ор). Звукоподр. — 
В призвукъ, какъ видно изъ пред
ложнаго возопитъ, а нс «возво- 
пить».

Вопіять{ вопіютъ.
Вопреки 46.
Воришка 25.
Воробей, род. п. -бья.
Вороной. Воронко 26.
Ворота, род. пад. воротъ. Ср. рода.
Во-свояси (т. е. во своя си, си—себѣ; 

собственно зн.: къ себѣ).
Восемь (др.-сл. семь, съ русск. при

звукомъ в); род. пад. восьми.
Восемнадцать. — Восемьдесятъ 53.

54.58. Восемьсотъ.—Восьмёрка.— 
Восьмеричный 58. — Восьмиде
сятый.

Воскресать; воскреснуть (отъ др. 
кресити, или собств. крѣентн = воз
ставлять, возбуждать).

Воскресеніе (отъ воскреснутъ) 47.
Воскресенье (воскресный день) 47.
Воскрешеніе (отъ воскреситъ). 
Воспитаніе.
Воспитанникъ 72.
Воспріемникъ (отъ воспріять).



VI вос-

Воспріимчивый.
Восьмой, осьмой (др.-сл. осмый) 58.
Вотрушка [Ватрушка]. Для объяс

ненія этрго слова Даль указываетъ 
на первообразное ветра или вотря, 
зн. опилки, стружки, остатки соломы, 
мякияа и т. п., съ чѣмъ онъ сбли
жаетъ начинку вотрушекъ.

Вотчимъ (призвукъ в) вм. отчимъ. 
Вотчина вм. отчина.
Вотще (др.-сл. вътьште).—Вощёный. 
Впервой, впервые.
Впереди. — Вперёдъ.
Вперемежку (поперемѣнно, то одинъ, 

то другой, одинъ послѣ другого).
Вперемѣшку (смѣшанно). 
Впечатлѣніе 68.
Вплавь.
Вплотную. Вплоть. 
Вполнѣ.
Вполотк^ыта 95. 
Вполпути.
Вполсыта.
Впопадъ.
Впоіпцхахъ.
Впослѣдствіи 92. 
Впотьмахъ.
Вправо. Вправѣ (въ правой сторонѣ).

Но когда право сущ. имя, то слѣдуетъ 
отдѣлять предлогъ въ.

Впредь 
Впробѣль 
Впросакъ 
Впрочемъ 
Впрямь 
Впустѣ 
Вразсыпную 
Врасплохъ
Вредъ (др.-сл. врѣдъ).
Время (др.-сл. врЬмд). Времечко.
Времяпровожденіе. 
Времясчисленіе. 
Вретище.
Вровень.
Врознь, врозь. И то и другое пра

вильно: 1-е отъ прил. розный, 2-е отъ 
самаго коряя роз. — «Въ народномъ 
языкѣ употребительнѣе розъ, врозь, 
напр. въ пословицѣ: дѣло дѣну розъ, 
а иное хоть брось; — пошло врозь да 
вкось, хоть брось». (Бусл. И. Г. I, 
§ 72).

Врядъ, врядъ ли, наврядъ.
Всё. — Всегда. 
Всевѣдущій. 
Всего на все.
Вселённая (первой, въ смыслѣ всей 

населенной земли: q otxoup.ev7j, terra 
habitata).

Всемірный.

9В — 97. Эти же стр. 
см. при всѣхъ со
ставныхъ нарѣчі
яхъ, предлогахъ и 
т. п.

-выс

Всенощная.
Всеобъемлющій.
Всё-таки.
Всечасно.
Вскачь. Но Вскочить, вскочатъ.
Вскипятить.
Всклоченный (народи, всклокоченный). 
Вскользь.
Вскорѣ.
Всласть.
Вслухъ.
Вслѣдствіе. Вслѣдъ. Вослѣдъ.
Всмятку. г 
Всплошную.
Вспять.
Встарь.
Встрепенуться. ,
Встрѣтить, встрѣчу, встрѣтятъ.
Вступить, вступлю, вступятъ.
Всуе.
Всѣ, всѣмъ, всѣми.
Всюду.
Втайнѣ.
Втемяшить.
Втихомолку. Втиши.
Второй, р. п. второго 23.
Второпяхъ.
Втридорога 94.
Втрое. Втроёмъ. Втройнѣ.
Втуне (др.-сл. тоуяге).
Втупйкъ (тупикъ=глухой заулокъ).
Вулич£ (англ. Woolwich) 81.
Вчернѣ.
Вчетверо. Вчетверомъ.
Вчужѣ.
Въ бродъ. Въ виду. Въ видѣ. Въ 

родѣ 91. Въ продолженіе. Въ те
ченіе 37.

Въявь (отъ обл. сущ. явъ). Въявѣ (отъ 
неупотреб. сущ. явъ, какъ наяву).

Выгадать.
Выгорать 25. Выгорѣть.
Выжать, выжмутъ.
Выжить, выживутъ.
Выздоравливать. Выздоровѣть.
Выздоровленіе.
Выигрышъ.
Выйти (вытти), выйдутъ; выдь 74.
В&местить, вымещать. Вымогать.
Вымыс(е)лъ, р. п. -ела.
Выпуклый.
Вырабатывать.
Вырастать. Вырасти. Прош, вы

росъ, выросла. Прич. вырос
шій.—Вырастить. Выращ&ть 24.

Вырезубъ.
Вырожаться; вырождаться 24. 
Выскочка.
Выспренній (отъ нарѣчія выспрь; 

др.-сл. въеперіе, восперіе = полетъ, 
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также: испрь, въиспрь=вверхъ). Од
ного корня съ глаг. паритъ 89.

Высшій. — Вышеозначенный.
Вьюга (отъ гл. вить) 57.
Вьюкъ (польск. iuk, отъ тур. yuk).
Вьюнъ. Вьюнецъ 57.
Вьюрокъ 57.
Вьюшка (отъ гл. вить, віять) 57.
Вѣдь. Отглаг. частица, подобно сло

вамъ: чуть, пустъ, почти.
Вфдьма.
Вѣдѣніе. Отъ цел. епдпмѵи и прич. 

рѣдѣнъ.
Вѣеръ. Ср. чеіп. vejir (1, вѣяло; 2, 

вѣеръ); ниж.-луж. wejer (вѣяло).
Вфжа 61.
Вфжды (отъ корня вѣд = вид) 61.
Вѣко (польск. wieko, чеш. wiko). Въ 

бѣлорус. зн. вообще крышка: обл. 
крышка на дежѣ, ср. шв. ögonlock 
(глазная иокрышка) 61.

Вѣкъ (серб, відек, польск. тѵіек; чеш. 
wek) 61.

Вѣна (чеш. Viden) 61.
Вфнёцъ.—Вѣнокъ. Вѣнчикъ 61.
Вѣникъ. Литов, wanoti, хлестать вѣ

никомъ; wanta или anta, вѣникъ.
Вѣно (цел. вѢнііти = продавать).
Вѣнценосецъ 45.
Вѣрить, вѣрятъ. Вѣрющее письмо 

33.
Вѣсить, вѣшу, вѣсятъ. Вѣскій"48.61. 
Вѣсть, р. п. -и. — Вѣстовщикъ.
Вѣсть (3-е л. гд. вѣдѣтн): Вотъ вѣсть; 

не вѣсть.
Вфтвь (отъ вить?). Др.-сл. вѣм 61.
Вфтѳръ, вѣтръ. ,
Вѣтреникъ 72. Вѣтреность.
Вѣтреный. Подверженный дѣйствію 

вѣтра, имѣющій къ нему отношеніе: 
На дворѣ вѣтрено. ВЬтревая рыба, 
вѣтреное мясо. Вѣтреный человѣкъ. 
(Можетъ употребляться и въ краткой 
ф. Здѣсь вѣтрено; онъ вѣтренъ) 73.

Вѣтряный. Состоящій изъ вѣтра, дѣй
ствующій посредствомъ вѣтра. Вѣ
тряная мельница, труба. Вѣтряный 
мѣхъ. Прил. вѣтряный, какъ веще
ственное, не можетъ употребляться 
яъ краткой Формѣ. Нельзя сказать: 
мѣхъ вѣтрянъ (такъ же какъ и: се
ребрянъ, золотъ) 73. Ср. вѣтрянка — 
яѣтряная мельница.

Бфха (польск. wiecha, чеш. wicha).
ВфЧѲ (ОТЪ КОрНН 6№Wl).
Вфчный. ,
Вѣшать, вѣшаютъ.
Вещать .(кор. вѣт).—Вѣщій.
Вѣять, вѣютъ.
Вязать, вяжешь, вяжутъ 31.

[Вязига] Визига.
Вязчикъ 52.
Вящшій 52. — Вячеславъ.

Г.
Гавріилъ (народн. Гаврила) 27.
Гаданый 72.
Гаеръ (происхожд. сомнит.).
Галичій, прилаг. отъ неупотр. галица.
Галлерёя (Фр. galerie; MT.galleria, нѣм. 

Gallerie).
Галстукъ (нѣм. Halstuch). Галсту

чекъ. Буква ч къ уменып. Формѣ 
слова указываетъ на невѣрность на
чертанія «галстухъ».

Галинъ (фр. galon, ит. gallone, отъ ро
ман. gala. gale, пышность, убранство).

Гармоника (инструм.: не «гармонія»). 
Гарцовать 44.
Гатчина. (Менѣе употреб. Гатчино).
Гауптвахта.
Гдѣ (др.-сл. къде, кде, къдѣ) 45. 64.
Геенна (евр., адъ).
[Гекзаметръ] Экзвметръ (послѣднее 

употребительнѣе).
Гельсингфорсъ (шв. Heising и fore = 

водопадъ). Гельсингфорсскій.
Генералъ-майоръ 95.
Геніальный. — Генрихъ.
Генуя 79. 84.
Геѳсиманскій.
Гж'атскъ 51.
Гигіэна 79. 84. f
Гимназія (тир.ѵа.стіоѵ отъ уир.ѵос, нагой).
Гирлянда.
Гіэна (звѣ эь, иаіѵа) 79. 84.
Глафира.
Гликерія (народн. Луксръя).
Тзюр&хъ, гложутъ.
Глухонѣмой.
Глѣбъ. — Глѣнь (сокъ, жидкость).
Глянецъ (нѣм. Glanz). Глянцовитый.
Гнать, гоню, гонятъ 32; цс. жен», 

жененіи.
Гнести (-сть), гнетутъ. — Гнётъ 63.
Гнить, гнію, гніютъ 32. г
Гнѣвъ. — Гнѣвить. — Гнѣваться.
Гнѣдой 62. —Гнѣдко 26.
Гнѣздо; мн. гнѣзда (произн. «гнёзда») 

14. 62.
Гнѣтить 62 (ср. швед, gnista, исл. gnei- 

sta, искра).3ажигать, разводить,также 
высѣкать огонь.

Голгоѳа.
Головня. Головешка.
Голштинія (стар.). — Голыптёйнъ- 

Готторпъ.
Гомозиться (Кор. виденъ изъ чеш. сущ. 

hmyz, насѣкомое. Ср. серб, гмизати, 
гимизати; чеш. hemziti, ползать).
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Гордій (народи. Гордей) 65.
Горленка.
Горній. (См. горй). Горничная 50.

Горенка.
Горностай.
Горше, цсл.=хуже 68.—Горчайшій.
Горшокъ. Умении, отъ горнъ, какъ 

гребешокъ, корешокъ и проч, отъ гре
бенъ, коренъ.

Горькій; ср. ст. горче, и горчѣе.
ГорІ> (нарѣч.) — вверхъ, вверху.
Горѣлка.
Горячечный. — Госпиталь.
Гостиница. Гостиный, гостиная 72.
Готы (а не Готеы).
Гофмейстеръ. Гофъ-интендантъ 95.
Гравировать. Гравюра.
Грамматика.
Граммъ.
Грамота (издавна обрусѣвшее слово, 

почему и нѣтъ основанія писать
«грамата» или «граммата» согласно 
съ греч. урар.р.ата = буквы) 25. 85.

Грамотей (гр. уращхатеис) 65.
Гранёный 71.
Гребень. Гребенщикъ 51. Гребе

шокъ.
Грёза. — Грезиться, грезятся.
Грекъ; гречанка.
Гренадеръ. — Гренокъ (отъ корня гр 

въ глаг. грѣтъ, горѣть).
Грести, гребутъ. Старинная и народ

ная Форма «гребсти» менѣе правиль
на, ибо с передъ т могло явиться 
только взамѣнъ б.

Греча, гречиха.
Гречневый (произн. грешневый) 50.
Гринъ (болѣзнь).
Гродно. — Гродненскій 37.
Громадный (не «огромадный»).
Громоздить. — Громоздкій.
Грубіянъ, нѣм. Grobian съ лат. оконч.
Группа. — Группировать 86.
Грызть, грызутъ.
Грѣхъ. Грѣшный.
Гряда.
Гувернантка. Гувернёръ 78.
Гудйть, гудятъ. Густи, гудутъ.
Гужъ (цел. ж же, веревка, цѣпь; началь

ное г въ русск. словѣ есть призвукъ).
Гулливый.
Гусеница (ц.-сл. жсѣница; г-призвукъ).
Густой, гуще.
Гутта-пёрча.

Давеча
Давешній
Давній, дав- 

НЙПГНІЙ89.

д
Отъмалоупотреб. давя. 

Ср. хорут. dave, davi 
въ томъ же значеніи; 
цел. давѣ, нѣкогда, 
и давьнъ, древній.

Давнымъ-давно.
Дажь-богъ.
Далече. Далѣе. Далѣ 67. Дальній (ие

<с да льный»,какъ въ старину писали) 39.
Дальновидный. Дальнозоркій.
Даніилъ. Народы. Данила 27.
Дармоѣдъ.
Датчанинъ. Датскій.
Двадцать. Двадцать-одинъ. Двад- 

цать-пёрвый.
Двигать, двигаю, двигаютъ и дви

жутъ.
Движимый (отъ цел. движити, а не 

отъ двизати, движеніи).
Дворняжка (отъ дворняга) 50.
Двусѣменодольный.
Двухсотый. — Двухтысячный.
Двухъэтажный. (Вставка ъ здѣсь нуж

на, потому что при отсутствіи этого 
знака буква х передъ е сдѣлалась 
бы мягкою).

Двѣнадцать. (Деѣ есть двойственное 
число, какъ и въ слѣдующемъ за 
симъ двѣсти).

Двѣсти, двухсотъ, двумстамъ 37.94.
Де, частица одного корня съ гл. дѣятъ, 

дѣлать, хотя въ ней е замѣнило ѣ.
Дебёлый (толстый, густой).
Дёверь (ср. лат. Іеѵіг), ми. деверья,

-рьёвъ.
Девяносто 29. Девятьсотъ.
Девясилъ, растеніе.
Девятнадцать 58.
Дёготь; дегтярный.
Дезинфёкція (оранн).
Декабрьскій 58.
Дѳмосеёнъ. Демьянъ.
Денница. — Денщикъ 59.
День донской.
Дёньга. Считается восточ. словомъ, ио 

въ хорут. иар. также dengi = dnarji, 
penesi. Деньжонки. Дёнежка.

Деревёнщина 59.
Деревяжка (отъ деревяга) 50.
Деревянный 73. Деревянѣть.
Держать, дёржишь, держатъ 30.
Дёрзкій (ие «дерзскій»): кратк. Форма 

дерзокъ, дерзка 48.
Десантъ (фр. descente).—Десертъ (Фр. 

dessert).
Дескать (произн. безъ удар.). Сокр. 

плеоназмъ вм. де-сказать (см. де).
Десна, мн. ч. дёсны.
Десная, десница. Ср. серб, десни — 

правый, десно — справедливо.
Десть. Персид. десть = рука (Фр. main 

de papier).
Десять. Десятеричный. 
Дешёвый; ср. ст. дешевле 68. 
Джентльменъ. — Дивертисмёнтъ.



дил—ика IX

Дилемма (гр. &Xqp.p.a отъ Й = двой
ной, и Xapißaveiv = брать).

Дилетантъ 87,
Димитрій (Aqp.qTß£oc). Правильно, но 

употребительнѣе Дмитрій.
Дисгармонія.
Диссидентъ. — Диссонансъ.
Дистиллировать.—Дистилляція.
Дитя (въ твор. падежѣ одни пишутъ: 

дшпею, другіе: дѣтятемъ, третьи: ди
тятею; послѣднее всего болѣе со
гласно съ употребленіемъ).

Диференціальный.—Диѳирамбъ.
Дізта 84.
Дно, мн. донья.
Днѣпръ.—Днѣстръ.
Доблестный.
Дрбррдѣтель.—Добѣла.
Довлѣетъ. Первонач. значеніе видно 

изъ сравненія съ словомъ довольно.
Догорать.
Дойти, дойдутъ 74.
Доколѣ 64.
Доконать (кор. конъ).
Докрасна.
Доктринёръ 16. 78.
Докуда. t
Долѣе, долѣ 67.
Домишко 25.
Доносчикъ 51.
Донынѣ.
Дорастать.—Дорасти 24.
Дороеёй.
Доселѣ.
Досиѳёй.
Досконально (съ польск., ср. доко

нать).
Дословно.
Доспѣхъ.
Достоинъ (по образцу др.-сл. Формы). 

Причастіе: удостоенъ 37.
Досугъ.
Досужій — умѣлый, искусный.
Досужный — свободный отъ дѣлъ.
Досуха. — Досыта.
До тла.
Дотолѣ 64; дотуда. — Дочиста.
Дочка 58. Дочернинъ. Дочерній.
Дощаникъ 72.
Дощатый. — Дощёчка 51. 58.
Драма (греч. Браѵ— дѣлать, дѣйство

вать) 87.
Дребедень.
Дребезги, р. п. -овъ.
Дребезжать, дребезжатъ. (Бѣлор. 

дребезга, мелочь, одного корня дробь).
Дрёвле. — Древній. Цел. древе; чеш. 

drive (прежде).
Дремать, дремлю, дремлютъ (а не 

«дремятъ») 31. — Дрессировать.

Дрова. Собственно особая Форма множ, 
ч. сущ. дерево. Ср. серб, дрво, множ. 
дрва (дрова) и дрвета (деревья).

Дрожать, дрожатъ. Дрожь, р. п. -жи.
Дрожди, род. дрождёй 71.
Дрожки (отъ дрога) 50.
Дружній (принадлежащій другу).
Дружный; дружно (согласно).
Дрягиль (нѣм. Träger).
Дубрава, дуброва. Поел, менѣе употр.
Дужка (отъ дуга) 50.
Дуралеи, р. п. -лея.
Душенька. — Душонка 43.
Душеприказчикъ 47. 52.
Душь, р. п. души (фр. donche).
Дуэль, р. п. дуэли.
Дыра 56. Дырявый.
Дышать, дышишь, дышатъ 32.
Дьянолъ [Діаволъ] І
Дьяконъ [Діаконъ] f 0 , 
Дьякъ, род. дьяка. — Дьячокъ 83. 
Дѣва. Дѣвка. Дѣвица. Дѣвчонка. 
Дѣвичникъ 50. 
дал*-
Дѣлать. Дѣять. Дѣвать. Дѣть,дѣнутъ.
Дѣлить. — Дѣлёжъ.
Дѣтиг38. Дѣтёнышъ. — Дѣтина. 
Дюжѣть, дюжѣютъ.
Дядька. Дяденька.

Е

Ева (евр. зн. жизнь, гр. Еиа) 77.
Евангеліе (eüa-y-yeXwv) 77. 81.
Евграфъ.
Евдокимъ. Народи. Овдокймъ 25.
Евдокія 25. Народи. Овдотъя.
Евлампіи 77.
Еврей 77.
Европа. Европеецъ. Европейскій. 
Евсевій. Евсёй.
Евсигнёй. Народи. Евстигнёй 65.
Евстаеій. Народн. Остаеій.
Евстратій. Народн. Евстратъ.
Евфимій (Еодлдщо?). Народн. Ефимъ.
Евфросйнія. Народн. Офросйнъя.
Евхаристія.
Евеймій (ЕиЗирдес). Евеймія. Па- 

г родн. Офймъя.
Егерь. Множ, егеря. — Егерскій. 
Египетъ 77.
Егова.
Егоэа.
Егоръ (народн., отъ Георгій). 
Ежевый. — Ежиться. — Ёжъ.
Екатерина (греч. Аіхатеріѵ^, гдѣ Аі 

сокр. изъ а-/іа= святая). Зап.-евро
пейцы знаютъ только Katharine, отъ 
греч. ха-Эарос =чистый, непорочный).
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Екатерининскій 36.
Ёкнуть: сердце ёкнуло.
[Елботъ]. Ялботъ. (Ср. яликъ).
Еле (цел. лѣ = полу-).
Елей (e'Äatov).
Елена (’EXevtq). Народн. Олёна 25. 77.
[Елизавета] Елисавета 36.
Елиоѣй (евр). 65. Елисёйскія поля.
Ёллинъ См. Эллинъ.
Елпидифбръ (греч.).
Ель; ёлка.
Ендова.
Енотъ (сред.-лат. geneta, Фр. genölte). 

Енотовая шуба.
[Епанча] Япанча.
Епархія. — Епархіальный 77.
Епископъ 77.
Епитимія и Епитимья (гр. отъ етй и 

тірлі = возмездіе).
Ералашъ, р. п. -ша.
Еремѣй 65.
Ересь (гр. аіреоц, оть аіреіѵ— брать, 

избирать) 77.
Ермолай. Ермолка.
Ероеёй (собств. Іероеёй).
Есаулъ.
Если (первоначально еспіъли).
Если бы, — бъ.
Естёотвенный 73.
Ефёсъ(нѣм. Gefäss, отъ fassen—хватать).
Ефимокъ (Ефимъ вм, Іоакимъ). Польск. 

loachimik съ нѣм. loachimsthaler, 
по имени городка въ долинѣ Руд
ныхъ горъ въ Богеміи, гдѣ чекани
лись первые талеры.

Ефрёмъ (евр. Ефраймъ).
Ефрёйторъ (нѣм. Gefreiter).
Ехидна (еуіБѵа).
Ея (произн. ее). род. пад.; вин. же её 23.
Еѳимоны (вм. «меѳимоиы», гр. р.еУ- 

7)р.(£>ѵ, съ нами).

Ж.
Жалейка 29.
Жалованіе (дѣйствіе, выражаемое 

глаголомъ жаловшпъ).
Жалованье (содержаніе, присвоенное 

должности или занятію).
Жалче, сравн. ст. прил. эюалкій.
Жареный 71. — Жаровня.
Жданый 72.
Же, жъ 53. 94.
Желанный 72.
Железа; мн. ч. железы (цел. жлаза; 

серб, жлезда, жл]езда).
Жёлтый (лат. flavus; нѣм. gelb; англ, 

yellow).
Жёлчь (отъ желтый).
Желѣзо (серб, жегьезо,желѣзко, чешек, 

zelezo, польск. zelazo, лит. gelezis).

Жемчужинка.
Жена.— Женинъ [Женнинъ].
Женитьба 48.
Жёнка; зкёпу шка.
Женщина 51.
Жердь. — Жёрдочка.
Жёребей, р. п. жёребья.
Жёрновъ. Гот. qvairnus (мельница), 

лит. girna (жерновъ ручной мельницы).
Жёсткій.
Жестянный (напр. мастеръ).
Жестяной (изъ жести сдѣлай.) 73.
Жечь, жгу, жжёшь, жгутъ.
Жжёніе (кор. жжёный 70.
Житейскій.
Житомиръ 59.

«Жёлобъ (одного корня съ гл. дол
бить?— Цел. жлабъ; серб, жлеб, 
ждлеб; польск. zlob.—Желсбёкъ.

Жёлудь. Желудковый.
Жужжать, жужжатъ.

Забіяка (отъ забить).
Заблагоразсудить.
Заболѣвать 68.
Забытьё 67. — Завалинка 35.
Зависѣть, завишу, зависишь, за

висятъ 32.
Завтра (за-утра; за, предлогъ, въ зна

ченіи: во время, съ род. пад.) 44.
Завтракъ.
Завтрашній 44. ,
Заведовать, завѣдываютъ и заве

дуютъ.— Завѣдывающій и Завѣ
дующій 41.

Завѣтъ. Завѣщать. Завѣщавать.
Завядшій.
Загнѣта (См. гнѣтить). Мѣсто въ 

печи, куда загребаютъ жаръ. (Про
изн. загвёта).

Загорать 24.
За границей; за границу 91. Нельзя 

образовать существ, «заграница».
Заграничный.
Задолго.
Задхлый и Затхлый 49.
Заёмъ, займа и займа.
Заживо.
Зайти, зайдутъ 74.
Закадычный (отъ сущ. кадыкъ—гор

тань).
Закйнѳъ .(островъ).
Закоренѣлый.
Закорурлый (также: .заскорузлый).
Закоснѣлый.
Закоулокъ.
Закулисный.
Залежь, р. п. -жи.
Залихватскій.
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Залпъ (®p. salve, выстрѣлъ изъ нѣ
сколькихъ орудій разомъ).

Заматерѣлый. Отъ прил. матерой. Ср. 
сущ. материкъ. Употребит, и ф. за- 
маторѣть, заматорѣлый, образо
вавшаяся по удобству произн.

Замораживать.
Замужемъ; замужъ. Замужняя.
Замужство и замужество.
Замша (нѣм. samisch Leder, отъ Фр. 

chamois, олень).
Замшевый.
Замѣсить, .замѣшенный. — Замѣ

шать, замѣшанный.
Занавѣсъ, м. р., и Занавѣсь, ж. р.
Зане (вм. за-е; w призвукъ), т. е. за 

тѣмъ что, собств.: за то что, ибо.
Заново. — Заносчивый 51.
Заодно. ,
Запечатлѣвъ (произн. запечатлёнъ) 

14. 68.
Заплаченъ (произн.,заплаченъ) 23.
Заплѣснѣть. Заплѣснѣлый, заплѣ- 

снѳвѣлый.
Заповѣдь, р. п. -ди.
Заподлицо (пригнать въ уровень съ 

поверхностью).
Заподозрѣть; заподозрѣнъ 68.
Запонка. Запонъ.
Запошивка.
Запретить. Запрётъ.
Запросто.
Запрячь (произв. «запречь»), врош, 

запрягъ (произн. «запрёгъ») 23.
Запѣвала, р. п. -лы 27.
Зарабатывать 22. — За разъ.
Заранѣе, усѣч. заранѣ 67.
Зарасти. — Зарастать.—Зарастить.

Заращать. — Заросль 24.
Заржавѣть. Заржавѣлый.
Зарождаться 24.
Заря.
Заслуженный. — Заслужённый 

(профессоръ).
Застить, защу, застятъ.
Застрѣленъ (прич. гл. застрѣлитъ) 30.
Застрѣха.
Застрянутъ, застрять; застревать.
Засуха.
Застѣнокъ. — Застѣнчивый.
Затмевать. Соверш. видъ затмитъ. 

Ср. дмитъ, надмсвшпъ, надменный-, на
мѣреваться и (воз)нампритъся 40. 69.

Затменіе 69. — Зато, за то 92.
Затѣвать. Затѣять, затѣютъ 40. 61.
Затѣмъ, за,тѣмъ 93.
Затѣя. Затѣйникъ.
Заурядъ.
Заусеница.
Заутреня; къ заутренѣ 67.

Зачастую.
Зачѣмъ, за чѣмъ. 93.
Заяцъ (цел. заяцъ). Произн. заецъ, 

уменып. зайка, заенъка. Род. зайца.
Заячій, заячья, — чье.
[Збруя] Сбруя.
Званый 72.
Звено. Польск. dzvono. Ср. позвонокъ 

(часть спинного хребта).
Звенѣть, звеню, звенятъ 68.
Звѣзда. (Серб, звщезда; г чеш. hvezda, 

ноль, gwiazda). Мн. звѣзды (произн. 
звёзды) 14.

Звѣрёкъ [Звѣрокъ]. Звѣрскій.
Звѣрь. Серб. SBHjep; чеш. zwef; подъ, 

zwierz; лит. zweris. Ср. гр. •S'Jjp, лат. 
fera, нѣм. Thier.

Здать, зиждутъ. Формы: «зиждить, 
зиждится, зиждился», нынче верѣд- 
ко встрѣчаемыя въ печати, ошибоч
ны. Серб, зидати; чеш. zditi.

Здороваться, здороваются.
Здоровье. О здоровьѣ или —и 67.
Здравствовать. Здравствуй.
Здравый (цел. съдравъ).
Здѣсь (ц.-сл. £ьде) 46.
Зеленной (прилаг. отъ зеленъ): зелен

ная лавка.
I Зеленщикъ. Зелёный. (Ср. зелье). 
Землетрясеніе.
Земляной. Земляника.
Зеркальце 44.
Зерно. Зёрнышко. Зернь.
Зиждитель. Отъ гл. здать, зиждутъ.
Зижду, зиждешь, зиждутъ. Зи

ждется (а никакъ не «зиждится»). 
См. Здать.

Зіять; — зинуть. Первой, цел. Формѣ 
соотвѣтствуетъ русск. зѣвать. Вто
рая неупотребительна безъ предлога 
раз.. См. разинутъ.

Злодѣй 64.
Змѣй, змій. Змѣя 62. 64.
Знаменіе. , 
Знаменоносецъ, р. п. -сца.
Знахарь, знахарка.
Значить, значишь, значатъ. Прич. 

Значащій 32. 38.
Зобать, зоблешь, зоблютъ; также 

зобаѳшь.
Зодчій (отъ здат^). Зодчество.
Зрѣлище.
Зрелый. Зрѣть, зрѣютъ (созрѣвать).
Зрѣніе. Зрѣть, зрю, зрятъ (видѣть).
Зубръ.
Зыбать, зыблю, зыблешь, зыблютъ. 

(Формы: «зыблить, зыблится, зыблил- 
ся», нынче нерѣдко встрѣчаемыя въ 
печати, ошибочны).

Зѣвать. См. Зіять. Зѣвота. Зѣвъ 61.
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Зѣло (названіе буквы и нарѣчіе) 61.
Зѣница 61.

И.
Иваньгородъ (здѣсь Иванъ — притя- 

жат., то же, что Иванову.
Идиллія. Гр; еіооХХюѵ ( = картинка).
[Идти] Итти.
Иждивеніе (вм. изживёніе) 71.
Ижора.
Изба (собств. истба; ср. нѣм. Stube).
Известь, извёстка (aaßscrroc, отъ 

Gße\vuvat — гасить).
Извнѣ.
Извозчикъ 52. '
Извѣстіе. — Извѣстный.
Изгородь, р. п. -ди.
Издавна.
Издалека и издалёка. — Издали.
Издревле.
Издѣваться.
Издѣтства.
Изжарить.
Изжену, изженёшь, изженутъ (цер.- 

слав. отъ изгнати). Нѣкоторые отъ 
Формы изжену неправильно обра
зуютъ неопр. накл. «изженйть» нм. 
изгнать, и 3-е лицо наст, «изменит
ся» вм. изженётся. См. Гнать.

Изжога 42.—Иззябнуть.
Излишній; излишне.
Измождённый (нм. измозжённый).
Изморось (отъ мороситъ).
Изнанка. Вм. изнаника (или просто 

паника, нанйчка) отъ наиикъ, на- 
кичъ — у. е. лицомъ ннизъ, то же, что 
ничкомъ. Оттуда наличникъ — выво
роченная одежда.

Изнутри (никакъ не «извнутри»). 
Изойти,изойдутъ 74.
Изострить и изощрить. Изощрять.
Изразецъ, р. п. -зца.
Израненный 72.
Изрекать. —г Изречь. — Изреченіе.
Изрѣдка. — Изсиня. , 
Изслѣдовать. — Изслѣдывагь 41. 
Йзстари.
Изъ-за. — Изъ-подъ.
Изъянъ (по словарю РейФа, отъ перс, 

ziiän, ущербъ, предъ).
Изыскать.— Изысканіе 55.
Изюминка.
Изящный.
Иларіонъ 87. — Иліада (’ІХіа?) 87.
Иллирія.
Иллюминація. Иллюминовать.
Иллюстрація.
Ильинична 50.
Именины. Нѣтъ причины писать по 

старинному имянииы. Есть лишь 

нѣсколько случаевъ, когда древній 
юсъ нъ серединѣ слова переходитъ 
въ ян, а не нъ е». Именинникъ 29.

Имперіалъ 82.
Импресарій (отъ ит. impresa, пред

пріятіе).
Импронизовать.
Имѣньице 35.
Индипѣтъ (отъ иней со вставкою д).
Индиферентизмъ.
Индѣ. Нарѣч. (по образцу гдѣ).
Индѣецъ; индѣйскій 65. Эти Формы 

употребительны только когда рѣчь 
идетъ о туземцахъ Америки; о пер
вобытныхъ жителяхъ Остъ-Индіи 
говорятъ: Индусы, Инды, Индійцы.

Индѣйка. Индѣянка.
Иней, р. п. инея 65.
Инженеръ (фр. Ingenieur, отъ слона 

genie. Др.-русс. переводъ: Размыслъ).
Иннокентій.
Интеллигенція.
Интересъ 86.
Интриганъ (Фр. intrigant).
Ипполитъ. Исаія.
Исакій, Исаакъ. Исакіевскій.
Искать ищу, ищутъ 51.
Искони.
Искренній, искрененъ, искренно. 

39.72.
Искусный 50.
Искусство. Искусственный 71. 73.
Испестрить ; испещрять какъ изо

стритъ, изощрятъ; умертвитъ, 
умерщлятлг, ср. слать, гилго; смыс
литъ, смышлёнъ).

Исповѣдь. — Исповѣдывать, испо- 
„ вѣдать 40.

Исподволь и йсподоволь. ) 
Исподлобья. у 95.
Исподтишка. * , J
Испоконъ; испоконъ вѣка.
Исполать (ец тгоХда етт}) 75.
Испытать. Испытывать 41.
Истаеватъ, 39. 40. г
Истина, сущ. — Истинна, краткое 

прил. жен. рода.
Истощать (отъ тощій). |
Исцѣленіе. у 47.
Исчислить. )
Исчадіе 51. — Исчезать 47.
Итакъ. И такъ 94.
Италіанскій [итальянскій] 82. 
И того. Итогъ.
Итти [Идти], иду, идутъ. 73. 74.

I, й.
Іакинѳъ.
Іезуитъ. — Іена. — Іерархія. — Іе

рей 83. 84.
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Іеремія.—Іероглифъ 64.
Іеронимъ. — Іероеей (Народн. Еро- 

ѳей) 84.—Іерусалимъ 84.
Іоакимъ. Народн. Якимъ.
Іовъ. — Іонаеанъ. — Іордань и, ж. 

Мѣсто на рѣкѣ для освященія воды 
(ср. стар. ердАнь, гр. ’ароаѵюѵ сосудъ 
для воды очистительной). 83. 84.

[Іоркъ] Йоркъ 83.
Іосифъ. Народн. Осипъ 83.
І^дёя 84.—Іуда.
Іюнь, іюньскій. — Іюль, іюль

скій (г произносится отдѣльнымъ 
слогомъ) 58. к.

Ка [ко] частица: посмотри-ка 28.
Кабатчикъ 52.
Кавыка, кавычка.
Кадило 27.
Казакъ [Козакъ] (тюрк. kazäk, кай- 

сакъ) 25.
Казённый.—Казимиръ 59.
[Казовый] Хазовый конецъ. Пазовый, 

по народной этимологіи, оказывается 
невѣрнымъ.

Кайма, мн. коймы. Каёмка.
Какой-нибудь. Какъ-нибудь.
Какъ разъ. — Какъ-то.
Каламянка (нѣм. Kalamank. Сред.-лат. 

calamancns, шерстяная матерія).
Каланча.
[Калачъ] Колачъ. 25.
Калифъ [Халифъ].
Каллиграфія (гр. xctXXoc красотѣ.).
Калоша (Фр. galoche, сомнительнаго 

происхожденія, почему и нѣтъ на
добности писать «галоша» сходно 
съ. Франц.).

Калѣка (перс, kälek = безобразный, 
гр. хоХо?—изувѣченный).

Камедь (гр. хор.рлосоѵ, отъ хоррл, 
gummi).

Камелёкъ.
Каменщикъ 59.
Камергеръ.—Камердинеръ 85.
Камеръ-лакёй.
Камеръюнгфера.—Камеръюнкеръ. 
Камешекъ.
Камилавка.
Камка.
Кампанія (фр. Campagne—походъ).
Камфара. Камфарный.
Камышъ. Камышевый.
Канапе (фр. съ гр. хсоѵотпдюѵ кровать 

съ занавѣсками отъ хшѵшф комаръ).
Кандалы, р. п. кандаловъ.
Канделябръ.
Каникулы (лат. canicnla, созвѣздіе 

пса). Названіе лѣтнихъ вакацій, не

умѣстное, когда рѣчь идетъ о зим
нихъ вакаціяхъ.

Канифоль.
Кануть (сокр. вы. капнуть, какъ то

нуть вм. топнуть).
Канцелярія (сред.-лат. cancellaria, 

отъ cancelli = балюстрада) 85.
Канючить (отъ канюкъ, «полевой кор

шунъ, докучающій клектомъ» Даль).
Капетолйна [Капитолина] (жен. имя).
Капище (отъ капъ ~ изображеніе).
Капканъ.
Каплунъ (ср. хотгтеіѵ, нѣм. kappen, 

шв. карра, анг. to скор, Фр. conper), 
нѣм. Kapphahn = Kapaun.

Каптенармусъ.
Капуцинъ 45.—Капуя 84.
Капцунъ (нѣм. Kappzanm).
Капюшонъ (фр.).
Кара (наказаніе).
Каракуля (тюрк, karaknlla, дурная 

рука, дурной почеркъ).
Карандашъ (тюрк, кара •= черный, 

ташъ = камень). Обл. карандышъ- 
карликъ.

Карасв^нѣм. Karausche).
Кардамонъ (гр. xdpEap.ov).
Карета (дат. karreet отъ ит. carreta).
Карикатура (итал. caricatnra, отъ 

сагісаге — Фр. charger) 87.
Карла, р. п. карлы (карликъ).
Карнизъ (нѣм. Karuies отъ гр. хорсоѵц, 

(фр. corniche).
Карпетка (поль. skarpeta).
Карре (фр. саггё квадратъ). Пушкинъ 

склоняетъ это слово, напр. «три Фаса 
одного каррея».

Карское море.
Карсская крѣпость (по имени города 

Карса).
Картечь, р. п. -чи (нѣм. Kartätsche отъ 

ит. cartaccia, Фр. cartouche).
Картофель, р. п. -феля.
Картузъ (гола, kardoes).
Карусель, р. п. -ли (фр. carronsel, ит. 

carrosello).
Карѳагенъ.
Касатка [Косатка] 25.
Касаться.—Коснуться 24.
Касса. Кассиръ 85.
Кастрюля (ит. casserola).
Катавасія (греч. хатсфаліс — собсти. 

сходъ, въ церковной службѣ соеди
неніе двухъ клиросовъ въ серединѣ 
храма) 87.

Катаръ. Катаральный 86—87.
Катерина. См. Екатерина.
Каторга (нов.-греч. хатеруоѵ, иллир. и 

далм. katorga = галера).
Кафтанъ.—Кацавейка.
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Кашель. — Кашлять. Кашлянуть.
[Кащёй] Кощей.
Каеедра. — Каѳизма.
Каяться, каются 39.
Квартира. — Квартирмейстеръ.
Келарь. — Келья. (Собств. келлія).
Керосинъ (греч. х^рос = воскъ).
Кесарь (іреч. Форма латинскаго имени 

Цесарѣ).
Кивотъ (греч. хфсото^ = ковчегъ). На

роди. кготг, кіётъ.
Кипятитъ. Кипятокъ, р. п. -тка.
Кириллъ. Народи, ѣлірйла 27.
Китаецъ, китаянка.—Ките ль, р. il-ля.
Кланяться (но поклоняться) 24.
Клапанъ [нѣм. Klappe).
Классифировать (фр. classifier).
Классъ. — Классный; классиче

скій 86.
Класъ (колосъ) 86.-—Клеверъ.
Клеветать, клевещу, клевещутъ 31.
Клевретъ (кельт, colibertus. Пав. П,§ 61).
Клёвъ (о рыбѣ).
Клеёнка (отъ страд, прич. клеёный).
Клеить, клеишь, клеятъ 30.—Клей.—

Клейстеръ.
Клеймо (исл. kleima — пятно).
Клектать, клёкчутъ. Клёктъ (орли

ный).
Клёцка (нѣм. Klösschen). — Клещи,

-ёй, al р.
Клиросъ (ір. xXiJpoc).
Кліэнтъ (лат.).
Клохтать, клохчутъ.
Клумба (ноль. кЦЬ, отъ англ, clnmp).
Клѣть, клѣтка 63.
Клювъ (птичій носъ).
Клюквенный 73.
Клянчить, клянчатъ.
Клясть, кляну, клянутъ (правильнѣе 

было бы неупотребит. клену) 29.
Кнутъ (сканд. knytta — бить).
Князь. Княгиня,—Княжить.
-ко, окончаніе малоросс. Фамильныхъ 

именъ 26.
Кобура.
Коверкать 17. 63.
Ковёръ (скр. kub, kumb = покрывать, 

разстилать. Серб. губер=одѣяло, хо
рут. kober, поль. kobieizec).

Коврига, коврижка (серб, кврга).
Ковчегъ (нов.-гр. xauxtov, лат. caucus).
Ковшъ. — Ковшикъ (чеш. koflik, 

koflicek).
Ковыль [Кавыль], р. п. ля.
Ковырять.
Коготь, р. п. когтя, мн. когти, -ей 45.
Кое-какъ, кое-что, кой-кто, кой- 

гдѣ, кой-куда.
Кожаный 73.

Козлы, род. п. кбзелъ (пол. kozly).
Козырёкъ, род. п. козырькА.
Козырь, р. п. -ря, (пол. kozera).
Козьма (собственно Косыий. Народи.

Кузьма).
Колачъ (круглый хлѣбъ, отъ коло, 

кругъ).
Колебать, колеблю, колеблешь, 

колеблютъ 30.
Коленкоръ. (Переиначенное Фр. слово 

calicot отъ Kalkutta).
Колёсчатый.
Колетъ (пол. kolet, шв. kolt, отъ 

итал. colletto).
Колея. Колейна (отъ коло, колесо). 
Колизей.
Коллегія. — Коллежскій 85.
Коллекція.
Колодецъ (собств. колодезь; — цр.-сл. 

кладАЗь. Ср. гот. kaldiggs; дат. kild 
родникъ).

Колонна.—Колоннада 85.
Колоссъ.—Колоссальный 85.
Колосъ (црк.-сл. класг) 86.
Колоть, колю, колешь, колютъ 30. 
Колпакъ.
Колыбель, р. п. -ли 64.—Колымага. 
Кольчуга.
Колѣно. Множ, колѣна м колѣни^ 

сверхъ того колѣнья = составы, ча
сти цѣлаго.

Коляска (воль, kolaska, отъ обще- 
слав. коло).

Команда (Фр. commande) 85. 
Командировать. — Командовать.
Комёдія (гр. отъ xöjjloi;, веселая 

процессія съ музыкой, пѣніемъ и 
пляскою въ честь Вакха и <оо^ 
пѣснь).

Комендантъ 85.
Комиссаръ. — Комиссіонеръ 85.
Комиссія 85.
Комитетъ 86.
Комментарій, род. мн. коммента

ріевъ.—Комментаторъ.
Коммерція.
Коммуникація. — Коммутаторъ.
Комодъ.—Комолый.
Компанібнъ или компаньонъ; ж. р. 

-ібнка 83.
Компанія (фр. compagnie=общество). 
Компасъ (ново-лат. compassus).
Компрессъ. — Компромиссъ.
Компрометировать.
Конвёртъ. (Передѣл. изъ кувертъ, Фр. 

couvert).
Конвоевать н Конвоировать.
Конгрессъ.
Кондитеръ [Кандитеръ] (отъ лат. 

condire == приправлять).
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Кондратіи (собств. Кодрамгъ, отъ 
гргч. Ко8ратос).

Конечно. Конечный.
Конкуренція. — Конкурировать.
Конопатить.—Конопляный 73.
Контарь (съ мадьяр.).
Контора (®р. comptoir, отъ compter— 

считать).
Контрабанда (итал. contrabbando, 

т. е. противно запрещенію).
Контрабандистъ (а не «контрабав- 

диръ»).
Контрактъ (ков-трактъ, а не контр

актъ).
Контрамарка.
Контролёръ (Фр. contröleur).
Конура [Канура].
Конфетчикъ.
Конфеты (итал. confetti). Нѣтъ надоб

ности соображаться съ лативо-нѣм. 
konfekt: иначе какъ бы пришлось 
писать второобразныя слова: кон
фетка и конфетчикъ?

Конфорка (голл. komfoor, снарядъ для 
разведенія огня).

Конченъ (прич. гл. кончитъ) 30.
Кончикъ 34.
Копёнка. — Копеечный 50. 65.
Копна.
Копнуть (отъ гл. копать).
Копьё. Копьецо 35.
Кораллъ.—Коралловый.
Корёжить, корёжатъ.
Корзина.
Коридоръ (отъ ит. соггеге; въ роман, 

яз. часто нспорченвая Форма: colidor).
Коринѳъ.
Корифей (хорифоіо^ отъ хорифіо, голо

ва, вершина).
Коричневый (отъ корица) 50.
Корнать (серб, кр&нти — разсѣкать; 

чет. krneti).
Коровай (цел. кравай) 25.
Корокатица (sepia), отъ корокъ(кр&кь), 

нога, чрезъ предполагаемое прилага
тельное корокатый — длинноногій.

Коромысло (составъ но объясненъ).
Коропузъ.
Коростель, р. п. -ля 64.
Корочунъ.
Корпѣть (ср. лат. torpor=KocHOCTb). 
Корректоръ. — Корреспондентъ. 
Кортома.
Корчить, корчатъ (срн. лат. tor

quere) 31.
Корячиться. Корячки (у Гоголя не 

правильно: карачки). См. Корока- 
тица.

[Косатка] Касатка.
Коснуться {хотя касаться) 24.

Косой.
Костёлъ, р. п. -тёла (ноль, kosciol).
Костёръ, р. п. -тра (мел. köstr).
Костить (откуда пакость).
Косынка. — Косьба.
Косящатый (т. е. съ косяками, гово

рится б. ч. объ окнѣ).
Котомка.
Коурый, коурка.
Кофе, кофей. Кофеинка. Кофейня.
Кочанъ, р. п. -а, и Кочень,-чня.— 

Кочерга.
Кочерыга, кочерыжка (срв. гл. коче

нѣть и сущ. сучковатое де
рево, откуда народн. кочеритъся, 
упрямиться).

Кошачій (отъ неупотр. коша) и Ко
шечій (отъ кошка).

Кощеи [Кащёй].
Кравчій (иначе крайчій, отъ край, 

краишекъ, кроитъ. Ср. чеш. krejei = 
портной).

Крайній (по крайней мѣрѣ) 39. На
рѣчіе крайне.

Красоуля (-вуля).
Крахмалъ (нѣм. Kraftmehl).
Крейсеровать (франц, etre en croi- 

siere), глаг. отъ сущ. крейсеръ.
Крейсеръ. (Голл. krnisser, отъ глаг. 

kruissen, нѣм. kreuzen, — кресто
образно двигаться). Военвый ко
рабль, который ходитъ то въ одномъ, 
то въ другомъ направленіи по морю, 
съ цѣлію наблюдать за движеніями 
непріятельскаго Флота. (Франц, сгоі- 
senr).

Крендель (вм. кренгель, отъ герм, 
kring, ring = кругъ, кольцо).

Крепъ.—Кресло (поль. krzeslo).
Крестишко 25. — Крёстный и 

Крёстный.
Кречетъ, род. п. кречета.
Крешендо, не «крешчендо» (ит. сге 

scendo).
Кринка [Крынка] 56.
Кристаллъ (гр. христаХлоі;) 86., 
Кровообращеніе. — Кровяной. 
Кромѣ {собств. дат. и мѣстн. падежъ 

сущ., крома). Народн. окромѣ.
Кромѣшный (•= внѣшній; въ цел. 

кромѣшвій).
Кропйва [Крапива] (ср. поль. kopr= 

укропъ; pokrzywa = кропива).
Крупинка 35.—Крупичатый. 
Крыжовникъ (ср. поль. krzew, чеш. 

krowi, кустарникъ).
Крылосъ (народн. вм. клиросъ) 
Крѣпкій. — Крѣпость.
Крючокъ.
Крякнуть. — Кряхтѣть [Крехтѣть].
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Ксанѳій.
Ксёндзъ.
Ксенофонтъ.
Кстати. Окончаніе не я>, а w, отъ 

сущ. сшт: «А мнѣ-то что за стать?» 
(Крыловъ): — единственный случай, 
когда предлогъ къ пишется слитно. 
(Начертанія: «кверху», «книзу», не 
освящены обычаемъ). Съ какой 
стати? (нелѣпо пишутъ иные: съ 
какой кстати).

Кто, кѣмъ. Кто-либо. Кто-нибудь 94. 
Кувыркнуть (и кувырнуть).
Кудель, р. п. -ли.
Кудерь, муж. р., род. п. 4дря, мн. 

к^дри, -ёй. По Далю, есть и Форма 
ж. р. кудря.

Кузнечикъ, р. п. кузнечика 34. 
[Кузьма] Козьма. Кузьминична 50. 
Кулебяка (фин. kala = рыба).
Кулиса.
Куличъ, род. п. кулича (гр. xokXtg).
Куманекъ, р. п. -нька.
Кумиръ (фин. kumartaa = кланяться, 

поклоняться).
Купель, р. п. -ли (въ др.-сл. кяшѣль; но 

нынче, по аналогіи съ другими сло
вами того же окончанія, пишутъ е) 63.

Куполъ, р. п. -пола.
Курила, сущ., р. п. — лы 27.
Куріозный [Курьёзный] 84.
Курносый (собств. корносый).
Куролесить (отъ греч. Кири

Господи помилуй).
Курфирстъ. Курфиршескій. Кур

фиршество.
Курьеръ (Фр. Courier).
Кусочекъ, р. п. -чка 34.
Кутерьма.
Кутила, сущ., р. п. — лы 27.
Кутья (греч. xigSeta? ~ похороны).
Кухня, р. п. мн*  кухонь, обычнѣе не

жели кухонъ 54.
Кухонный.
Кучеръ (нѣм. Kutscher) 10.
Кюмёнь (рѣка въ Финляндіи).
Кѣмъ (тв. пад. мѣстоим, кжо).

Л.

Лабазъ.
Лавировать (голл. Іаѵеегеп).
Ладанъ (гр. Хсйаѵоѵ).
Ладонь [Лодбнь] р. п. -ни. (пм. обл. 

долонь длань. — Ладья.
Лазать, лазаютъ.
Лазить, лажу, лазятъ. — Лазейка.
Лазуревый и Лазоревый.
Лазутчикъ. — Лампасы.

Лапсердакъ (евр.).
Лапша.
Ласочка (отъ ласка, ласица, mustela 

nivalis, изъ рода хорьковъ) 50.
Ласточка, ластка^ (hirundo) 50.
Латинскій.—Латынь 56; по-латыни.
Латунь (исл. latun, англ, latten, ч>р. 

laiton).
Лахань [Лохань] (гр. Хехаѵт]).
Лацканъ.
Лаять, лаютъ.
Левіаѳанъ.
Левкой (гр. Äsuxoiov, отъ Хеихо<;=бѣ- 

лый; іоѵ = Фіалка).
Легавый (chien couchant).
Легкій 45. — Лёгонькій 35.
Ледащій [Лядащій].
Ледянѳцъ. Ледяной. Ледянѣть.
Лежмя.
Лѳзвѳё [Лезвіе]. Арханг. и Бѣлор. 

лёзиво вм. рѣзиво?
Лекало.
Лелѣять, лелѣешь, лелѣютъ 62.
Лемѳхъ.
Лепетать, лепечешь, лепечутъ.
Лепеха.
Лепта (гр. Хетстбѵ, отъ прил. Хетгто;, 

малый, слабый).
Леса («нить, или шнуръ на удѣ»).
Летѣть, лечу, летятъ.
[Лечить] Лѣчить.—Лѣчебница.
Лечь, лягутъ. Повел, лягъ, лягте 54.
Лещъ, р. п. леща.
Лизавета. Лиза.

Лйзанька 35.
Лилейный.
Линейка. — Линёйный 65.
Липнуть (ср. гл. лѣпйт/^. 
Лиса; лйсанъка.
Листва, листвіе. Лиственница.
Литейный (отъ литье).
Литера.
Литература. Литераторъ 87.
Литія г(гр. Ätviq = молитва).
Лиходѣй.
Лицевать, лицутдтъ 44.
Лицевой. Лицедѣй. Лицемѣръ 45.
Лицо 38. 44.
Лишь 54.
Логариѳмъ.
Лодыжка.
Ложбина (отъ сущ. логъ, мел. lag).
Ложь, р. п. лжи 53.
Локализовать.
Лопарь, р. п. -ря (Лапландецъ).
Лопухъ.
Лорнетъ. Лорнетка.
Лосось, р. п. -ся, и Лососъ,-а.
Лотерея (фр. loterie, отъ герм. I.oos, 

lot — жребій).
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[Лохань] Лахань.
Лоцманъ (гол. loodsman) 51.
Лошадь, р. п. -ди (тат. алаша).
Лощина (обл. лоскъ въ томъ же знач.). 
Лощить.
Лугъ, уменьш. Лужокъ.
Лукинична 50.
Лучшій 52.
Льгота 57.
Льняной (народ, аллянбй).
Лѣвый. — Лѣвша.
Лѣзть, лѣзутъ. Пов. полѣзай.
Лѣкарство, лѣкарь [Лекарство, 

Лекарь] 61. Хотя уже Карамзинъ 
писалъ лекарь и эта орѳографія по
лучила перевѣсъ, но ясное произ
водство заставляетъ признавать пра
вымъ меньшинство, въ главѣ кото
раго мы видимъ Ломоносова, указы
вавшаго на неудобство писать въ 
наст. вр. лечу вм. лѣчу (для отличія 
отъ лечу, летѣть). Кор. цел. лѣкъ, 
полъ, lek, зелье, лѣкарство.

Лѣнь. — Лѣнтяй. , 
Лѣпить, лѣплю, лѣпятъ. 
Лѣстница; лѣсенка 49. 
Лѣсъ.
Лѣто. — Лѣтній.
Лѣха (рядъ, полоса, борозда).
Лѣчба. Лѣчить, лѣчу, лѣчатъ. См. 

Лѣкарство.
Лѣшій (отъ лѣсъ).
Людовикъ.
Людскость.
Лягать (отъ ляга, ляжка, нога).
Лягъ, лягте (повел, накл. гл. лечь). 
Лягушка (отъ лягва). Лягушечій.
Лядащій [Ледащій], (поль. lada, 1а- 

daco, какой ни есть, негодный. Ср. 
анг.-с. ladh, др.- в.-нѣм. leid, шв. led, 
фр. laid).

Лядунка (поль. ladunek, съ нѣм. La
dung).

Ляжка (отъ ляга) 50.
М.

Магнетизмъ. — Магнетизировать.
Магометъ.
Мадридъ.
Мадьяры.
Маетность (полъ, maj^tnosö, отъ кор

ня ма въ глл. имати, имѣть).
Мазанка.
Маисъ.
Май, род. пад. мйя.

[Маіоръ] 83.
Макать (отъ корня мок) 24.
Макулатура.
Маленькій 35. — Малозначащій 33.
Малолѣтній. Нѣтъ причины предпо

читать Форму малолѣтный, когда во 
всѣхъ другихъ сложеніяхъ говорятъ 
и пишутъ лѣтній.

Мало-мальски. Мало-по-малу.
Мальчишка 25.
Маменька 34.
Мамонтъ.
Манна 85.
Мараѳонъ.
Марѳа.
Маскарадъ.
Масленица [Масляница], масленая, 

сырная недѣля 72.
Масленый 71—73. Маслице 36.
Масляникъ.
Масляный. Изъ масла сдѣланный, со

держащій въ себѣ масло 73.
Масса. — Массивный 85.
Масштабъ [Маштабъ].
Матвѣй (отъ Матѳей, Matthaeus, и 

Матѳій, Matthias) 65.
Матеріалъ. — Матеріальный 82.
Матрацъ.
Матросъ. Матросскій.
Мачеха [Мачиха], цел. маштеха.
Машенька (уменьшит, отъ Маша) 85.
Машина и Махина.
Маятникъ (отъ магати — махать).
Маѳусайлъ.
Медадіонъ, медальонъ. Медальёръ.
Медвѣдка (произн, медведка).
Медвѣдь. — Медвѣжій (изъ меде = 

медъ, и ѣд).
Медвяный. (Здѣсь в, такъ же какъ 

и въ предыдущемъ, есть подъемъ 
фа == у).

Медицина 45.
Медлить. — Медленный 72.
Межа. — Между, межъ 53;
Междометіе.—- Междоусобіе.
Между прочимъ. Неправильно упо

требляется вм. между тѣмъ не только 
въ живой рѣчи, но и въ печати.

Междуцарствіе.
Межевать, межуютъ.
Мезанинъ (отъ итал. mezzanino, про

межуточный этажъ, а не отъ Фр. 
maison, домъ).

Мезга (срв. мозгъ) 63.
Мелить, мелятъ (д.). — Мельчать ср.
Мелкій. — Мелочь (въ др.-сл. прилаг. 

мѣлъкъ).
Мелькать. — Мелькомъ.
Мельникъ. — Мельничиха.
Мельница.
Мелю, мелешь, мелютъ (отъ гл. мо

лотъ).
Мелюзга. — Мель, мелѣть.
Менуэтъ (фр.).
Меньше. —Меньшій; меньшой 59.

II
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Меньшинство 37. 59.
Менѣе, менѣ 67.
Мережа, мрёжа.
Мерещиться.
Мести, мету, метутъ.
Месть, р. п. -и.
Металлъ 86.
Метать, мечешь, мечутъ и (цел.) 

мёщешь, мёщутъ; также метаю.
Метель (отъ мести). См. Мятель. 
Метла.
Мееодій.
Мзда (ср. мститъ и гр. puaSdi; — воз

мездіе).
Мизинецъ (въ цел. = младшій сынъ; 

стар, мизинный, бѣлор. мезеный = 
меньшой).

Милліардъ. — Милліонъ 83.
Милосердый и Милосердный.
Минея чётія. См. Четій. 
Миніатюра.
Миновать. — Мирволить.
Миро (цел. мѵро). — Миропомаза

ніе. Мироточивый 80.
Мировой 59.
Миръ 59. Этимологически, конечно, 

миръ и міръ одно и то же слово; 
установленное между ними на пись
мѣ различіе имѣетъ только практв- 
ческое зн.

Миссія. — Миссіонеръ 85.
Миткаль (перс, mitakaii)..
Митрополитъ. Митрополія.
Митрофанъ.
Михаилъ. Народн. Михаила 27. 
Михей.
Мишень (перс, nischan), р. о. -ни.
Миѳъ. — Миѳологія.
Міръ. — Міровой. Мірской. Міря

нинъ 59.
Мл^ко. Млечный. 63.
Мнѣніе (отъ цел. мънѣти) 69.
Могорычъ.
Можетъ-быть; мджетъ-статься.
Можжевельникъ (вм. меже-ельникь, 

т. е. растущій между ельникомъ).
Мозгъ. — Мозжечокъ, р. п. -чка. 
Мозоль, р. п. -ли.
Моисей.
Мокій (народн. Жокей).
Мокредь.—Мокрица.
Молебенъ, род. п. молебна.
Молить, молю, молишь, молятъ 31.
Молнія, жен. р. (ср. швед, moln = об

лако).
Молодёжь, р. п. -жи.
Молодцеватый. — Молодчикъ 52.
Молоть, мелю, мелютъ 31.
Молочный 50.
Мольбертъ (нѣм. Malbrett).

Монисто (лат. monile; исл. шеп=оже- 
релье; сскр. mani, драгоц. камень). 
Народи, намйсто.

Монументщикъ 52.
Мороженое 72.
Мороковать.
Моросить (оттуда изморось).
Морочить, морочишь, морочатъ 30.
Морошка (ср. гери. Morast, Фр. marais, 

норв. шуг==болото).
Мохнатый (отъ сущ. мохна).
Мочалка. — Мочало.
Мошна.
Мраморъ (вм. марморъ).
Мужнинъ.
Мужчина [Мущина] 52.
Музей (прежде музеумъ).
Мундштукъ [Муштукъ], нѣм.
Мускатъ^— Мусоръ.
Мусульманинъ, мв. ч. -мане.
Мученикъ 72.
Мучить, мучишь, мучатъ (а не «му

чаешь, чаютъ»).
Мучной (промзн. «мушной»).
Мысленный. Мыслить, мыслю.,
Мѣдь. — Мѣдный; мѣдяный. Мѣдя

ница (змѣя).
Мѣлъ. — Мѣловой.
Мѣнять. — ІМЙшяла 27.
Мѣра. — Мѣрить, -рятъ. Мѣрять, 

мѣряютъ. — Мѣрило.
Мѣсить, мѣшу, мѣсишь, мѣсятъ.
Мѣстоименіе (первонач. мѣсто имене, 

т. е. имени,г съ греч. аѵтсоѵища).
Мѣсяцъ. Мѣсячный. Мѣсяцесловъ.
Мфта. — Мѣтить, мѣчу, мѣтятъ.
Мѣткій. Мѣтокъ не тотъ, кто лонко 

метаетъ, а тотъ, кто хорошо мѣ
титъ, попадаетъ въ мѣту.

Мѣхъ. Мѣшокъ. Мѣшечекъ и Мѣ
шочекъ, р. п. -чка.

Мѣшать. — Мѣшанный.
Мѣшкать. — Мѣшкотный 61.
Мѣщанинъ (отъ мѣсто, польск. mias- 

to = городъ).
Мягкій (вм. мяккій). — Мягчить 45.
Мяздра [Мездра] 46.
Мякина. — Мякишъ 45.
Мяконькій 35. 45.
Мясоѣдъ.
Мястй, мятутъ. — Мятежъ.
Мятель (отъ мясти), р. п. -ли. Но Да

лю зн. буранъ сверху, а метелъ—буранъ 
снизу (см. Толк. Сл. подъ сл. вы&а).

И.
Набалдачникъ (тат. балдакъ — ко

стыль).
Набедренникъ.
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Набекрень.
Набѣло.
Навага.
Наважденіе (стар, вадити, примани*  

ватъ; обвинять, клеветать).
Наверху, наверхъ.
Навеселѣ.
Навзничь (лицомъ вверхъ) 54. Про 

тивоположно; ницъ, ничкомъ (лицомъ 
внизъ).

Навзрыдъ.
Наврядъ, наврядъ ли.
Навсегда.
Навстрѣчу.
Навыворотъ. — На вылетъ.
Навѣвать. Навѣять.
Навѣки, навѣкъ.
Навѣрно, навѣрное. Навѣрняка.
Навѣстить, навѣщу. Навѣщать.
Навязчивый.
[Натай] Ногаи. Такъ читается это имя 

у Карамзина, Соловьева, Бестужева- 
Рюмина.

Нагайка.
Наглухо. — Наголо.
Нагой, р. п. нагого 23.,
Нагорать 24. — Нагорѣть.
Наготовѣ.
Наградить, награжу, наградятъ.
Нагрузчикъ. — Наддатчикъ 52.
Надежда. — Надёжный.
Надлежитъ, надлежащій.
Надмевать 40. — Надменный 69.
Надмѣру.
Надобно, сокращ. надо.
Надолго.
Надоѣдала, р. п. — лы 27.
Надоѣдать; надоѣсть, надоѣдятъ.
Надѣвать; надѣть, надѣнутъ. Ср. 

Одѣвать.
Надѣяться, надѣешься, надѣются 

80.
Наединѣ.
Наемникъ.
Назавтра. Но когда служитъ до

полненіемъ глагола, то на завтра. 93.
Назади; назадъ.
Названный; названый 72.
Наземь.
Назло.
Назойливый.
Наизусть 54. — Наискось 54. 95.
Наитіе 74. — Найти 74.
Наканунѣ (отъ гр. xavoüv — корзина, 

приношеніе изъ плодовъ, которое 
присылалось на вечерни въ дни, 
предшествовавшіе праздникамъ).

Наковальня.
Наконецъ.
Накось. — Накрестъ.

Накрѣпко. — Налегкѣ.
Налицо.
Налои (гр. аѵалот&Тоѵ) 75.
Налѣво.
Намедни. См. ономёдни.
Намекать. — Намёкъ.
Намокать; намокнуть.
Намѣреваться, намѣреваются 40.
Намѣреніе.
Наоборотъ.
Наобумъ.
Наотмашь. — Наотрѣзъ.
Нападки, род пад. нападокъ. (Въ пе

чати встрѣчается и нападковъ, но 
первая Форма употребительнѣе).

Наперёдъ. — Напереди.
Наперекоръ. — Наперерывъ.
Наперсникъ (от ь перси) 50.
Напёрстокъ (отъ перстъ), р. п.-стка. 
Напеча' лѣвать 68. Напечатлѣть.
Написать, напишешь, напишутъ 

31.
Наподобіе.
Напослѣдокъ. — Напослѣдяхъ.
Направо.
Напримѣръ.
Напропалую.
Напротивъ.
Напрямикъ, напрямки.
Напѣвъ., 
Наравнѣ. 
Нараспашку. 
Нарастать.—Наращеніе.
Нарасхватъ.
Нареканіе.
Наречь, реку, речёшь, рекутъ.
Наречённый.
Народиться. — Нарождать, — ся.
Нарочно 50. Съ этимъ словомъ не 

должно быть смѣшиваемо нарочи
то = значительно, сильно.

Наружу (отъ неуііотребит. сущ. имени 
ружа, ружь = видъ, образъ, лицо).

Нарѣчіе (отъ сущ. рѣчь въ значеніи: 
глаголъ).

На і>яду.
Насилу.
Насквозь.
Насколько. Настолько. Но когда 

служатъ дополненіемъ глагола, то на 
сколько, на столько. 93.

Наскоро.
Насмѣхаться. — Насмѣшка.
Настежь 54.
Настенька 35.

1 Настраивать и настрбивать.
I Настрого.
' Насупротивъ.
I Насчётъ (въ эн: относительно).
I Насѣдка.

II*
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Насѣкомое.—Насѣчка.
Наторѣть. — Наторѣлый.
Натощакъ.—Наугадъ.
Науськивать.
Наущеніе (отъ наустит).
На ход^.
Начерно. — Начисто. Начисто.
Начётчикъ.
Нашатырь (араб.), р. п. -ря.
Нашёптывать. ,
Наѣзжать.—Наѣхать*  наѣдутъ.
Наяву (нс. шеѣ).—Наянливый. 
Наѳанаилъ.
Невдогадъ. — Невдомёкъ 92.
Невзирая 96.
Невзначай.
Невинный. — Не виновенъ.
Неводъ (фин. neuwot, = орудіе).
Невпопадъ. — Невтерпёжъ.
Невидѣніе.
Невфжда (народи, невѣжа).
Невѣста (скр. ніві$ = вводить, т. е.

Жфіу).
Невѣстка (др.-слав. свѣсть, серб, 

сваст).
Негдѣ (отриц.) 97.
Негодовать.
Негоціантъ.
Недавно.—Недолго.
Недомогать.
Недоросль, р. п. -ля 24.
Недоставать; недостаётъ (глаг. ср. 

безличный) 96.
Не доставать, не достаю, не до

стаютъ (гл. д.).
Недосугъ.
Недоумѣвать. Недоумѣніе 68.
Недугъ.
Недѣля (первонач. = воскресенье).
Незадолго.
Незапно; незапу. См. Внезапно.
Не за что. Не о чемъ.
Не зачѣмъ.
Незыблемый.
Неисчислимый. — Неисчётный.
Нейдётъ, нейти.
Неймётъ, неймётся.
Нейшлбтъ (шв. Nyslott).
Нейштадтъ (шв. Nystad).
Некогда (т. е. не время).
Некого, некому.
Некстати.
Некуда.
Нелёгкая.
Нельзя 96. —До нельзя.
Нелѣпый.
Немного,—не много 96.
Нембжется.—Немощь.
Ненавидѣть, ненавижу, ненави

дятъ.

Необинуясь (вм. не обвинуясъ).
Неотвязчивый.
Неоткуда.
Неофитъ.
Неподалёку.
Нерѣдко.
Несгораемый.
Не скрро. — Несмотря 96.
Несмѣтный. — Не только.
Нетопырь, р. и. -пыря.
Неугомонный.
Неужели. Неужли. Неужто.
Неустанный 72.
Нехотя. ,
Нечего дѣлать.
Не что иное 38.
Нигдѣ.
Нижеподписавшійся.
Нижеслѣдующій.
Ни за что.
Низшій.
Никакой.
Никифоръ.
Никитична 50.
Никогда.
Никоторый. Никоимъ образомъ 97.
Никто.
Никуда. — Нимало 97.
Нимфа. — Нимфодбра.
Ни одинъ.
Ниоткуда 60. 97.
Ни при чёмъ 38. 97.
Нисколько 97.
Нисходить 47.
Нисшествіе.
Нитяный.
Нифонтъ.
Ничей, ничьего. — Ничуть. 97.
Нищій, нищенка. Нищенство.
Новоселье 67.
Ногаи [Натай].
Ноготь, р. п. -гтя. Множ. Ногти, 

-гтёй 46.
Ноженки (уменып. отъ ножницы).
Ноженька. Ножонка.
Ножикъ, р. п. нбжика.
Ножовый.
Ноздря. Но мнѣнію Добровскаго 

[Слав. Гр., стр. 59), здѣсь д вставоч
ное: ноздри говорится вм. нозри. 
ср. нѣм. Küstern того же значенія 
46.

Ноль и Нуль.
Номеръ и Нумеръ.
Норманнъ. ІІрил. нормйнскій.
Норовить. Норовъ 24.
Нотебургъ (шв. Köteborg).
Ноябрьскій 58.
Нынѣ. Нынче 58. Нынѣшній.
Нѣ (частица, употребл. только слитно 
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съ мѣстоименіями и нарѣчіями для 
означенія г неопредѣленности).

Нѣга. — Нѣжный. — Нѣжинъ.
Нѣдро (отъ ядрб съ призвукомъ н) 61.
Нѣкій, нѣкоего, нѣкоимъ, о нѣ

коемъ.
Нѣкогда. — Нѣкоторый.
Нѣманъ (рѣка).
Нѣмецъ. Нѣмецкій. Нѣмёчина.
Нѣмой.
Нѣсколько. Употр. и въ дат. падежѣ 

съ предлогомъ по: по нѣскольку — 
(числит, мѣстоименіе).

Нѣтъ. Свести, на нѣтъ.
Нѣчто. — Нѣщечко.
Няньчить (отъ нянька).

О.
Оба,обѣ 67.
Обаяніе.
Обветшать.
Обгорать 24. — Обгорѣть, обгорѣ

лый.
Обезопасить, обезопасенный.
Обезпамятѣть-
Обезпокбивать 22.
Обезсмертить, обезсмёртю.
Обезьяна(др.-сл.опица, лит. bezdona)57.
Обёртка (вм. обвертка). Обёрточный.
Оберъ - гофмаршалъ. Оберъ - офи- 

цёръ.
Обжаловать, обжалуютъ 41.
Обжалывать, обжалываютъ 41.
Обжога 42; — Обжога 42.
Обидѣть, обижу, обидятъ 82.
Обитать (вм. обвитатъ; глаг. средн.: 

обитать гдѣ).
Обитель, р. п. -ли.
Облачко, мн. облачкй, -объ.
Облегчать 45.
Облокотиться. Облокачиваться.
Обмакнуть (гл. дѣйств.). См. Макать 
Обмелѣть.
Обмокнуть (гл. средн.).,
Обнародовать, обнародую 41.
Обнарддывать, обнародываютъ 41.
Обозрѣвать. — Обозрѣніе.
Обойти, обойдутъ; обошелъ 74.
Обоюдный.— Обоюду острый.
Обрабатывать и обработывать 22.
Образовать, образуютъ.
Образовывать, образовываютъ 41.
Образчикъ 84. 52.
Обрастать. Обрасти.
Обрекать. Обреченный 71.
Обрусеніе (отъ обрусить).
Обрусѣніе (отъ обрусѣть).
Обрѣтать; — обрѣсти, обрѣтутъ.
Обсчитать. Обчесть, обочтутъ.
Обсѣкать. — Обсѣменить.

[Обтъ] Оптъ. Въ Формѣ обтъ слово 
это занесено въ словари: Рейоа, Ака
деміи и Даля, вѣроятно по предпо
ложенію, что оно, вмѣстѣ съ прила
гательнымъ общій, происходитъ отъ 
предлога объ; но употребительнѣе 
оптъ (можетъ быть, отъ нѣмецкаго 

, haupt или тюрк, top — тюкъ). 
Обувь. — Обуть, обуютъ. 56. 
Обугливать.
Обуревать, обуреваютъ. 40.
Обухъ.
Обучать; обучить, обучатъ. 
Обуять, обуяютъ.
Обшлагъ (нѣм. Aufschlag). 
Общеполезный.
Объектъ. — Объёмъ 55.
Объѣздъ. Объѣздчикъ 52. 
Объядёньѳ.
Объять, объёмлю, объѳмлютъ. 
Обыграть 74.
Обыденный (вм. объ-ин-денный, гдѣ 

ин = одинъ, какъ въ словѣ инокъ 
вм. одинокъ). Знач. однодневный. 
Ошибочно употребляется въ смыслѣ: 
обиходный, вседневный, при чемъ 
предполагаютъ производство отъ 
глагола иду. (Обыденка, церковь въ 

, Москвѣ, однимъ днемъ построенная).
Обыскъ 55.
Обьярь, обьяринный (тур. abdär = 

волнистый) 57.
Об^ДЪ- — Обѣдня 54; къ обѣднѣ 67. 
Обѣтъ; обѣщаніе.
Овдокймъ [Авдокймъ]. Народи, вм. 

Евдокимъ.
Овдотья [Авдотья]. Нар. вм. Евдокія 
,25.

Овощъ. Овощной.
Оврагъ (гот. aurahi, греч. opux-rq). 
Огнедышущій 84.
Одёжда (народи, одёжа).—Одесса 85. 
Одинакіщ— Одинаковый.
Одиннадцать 70.
Одинокій.
Одинъ, р. п. одногб 24; мн. ч. муж. и 

ср. р. odwii, однихъ; жен. однѣ, одннасъ. 
Однако; однакоже, однакожъ.
Одолѣвать.
Одышка.
Одѣвать; одѣть, одѣнутъ. Смѣши

вается съ надѣватъг одѣваютъ кого, 
надѣваютъ что. Въ одной газетѣ не
давно было напечатано.' «на вемъ 
былъ одѣтъ (!) кафтанъ; выглядитъ (!) 
очень бодро».

Одѣяло.
Ожерельице 85 (отъ жерло = горло). 
Ожогъ.
Озабочивать 22.
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Оземь. — Озимь. Озимый.
Озорникъ. — Озорничать.
Оказія.
Окаянный 72.
Околотокъ, р. п. -тка. Околоточ

ный. (Ср. «рамеэлудаюкг).
Оконченъ (прич. гл. окончитъ) 29.
Окраина.
Окрестный. — Окрестность 49.
Окрестъ (ср. польск. kres—край, пре

дѣлъ).
Октябрьскій 58.
Оладья (стар, олей вм. елей отъ гр.

EÄat?v, масло).
рлёна. Народн. вм. Елена 25.
Оленька (умевыпит. отъ Олъга) 34.
Оловянный 78.
Оляповатый.
Омерзѣніе.
Онёга. Онежское озеро.
Они, для муж. и сред. рода. Онѣ, для 

женскаго 67.
Онисимъ.
Ономёдни (сокращ. намедни), мѣста, 

падежъ, т. е. въ ономъ днѣ. Серб. 
ономадне.

Онуфрій. (Народн. Ондпрій).
Онуча (по Микл, отъ гл. уть, употре

бляемаго только съ предл. об, при 
помощи призвука н: Lautlehre, 125).

Опахало 28. Опашень, рол. п. -шня. 
Опереться, обопрусь, обопрутся. 
Оплеуха.
Оплошать.
Опоздать 49.
Опознаться (оріентироваться).
Оппозиція. — Оппонентъ.
рпричь (отъ wpout съ измѣнен. о на и).
Опрометью. — Опрометчивый.
Опрѣсноки.
Оптъ [Обтъ]. г
Опѣшатъ [Опѣшить].
Орава [Драва].
Организовать.
Орфей (’OptpEuq) 75.
Орѣхъ. — Орѣшекъ.
Ореографія.
Освобождать (др. свобаждати).
Освѣдомиться.
Освѣтить; освѣщать.
Освятить; освящать.
Осерчать. Такъ принято писать вм. 

«осердчать», какъ слѣдовало бы по 
, производству отъ сердце.

Осипъ. {Народн. вм. Іосифѣ).
Осиротѣлый.
Осіявать; осіять 40.
Ослабить. — Ослаблять (гл. дѣйств.).
Ослабленіе.
Ослабѣвать, ослабѣть (гл. средн.).

Ослѣпленіе.
Осмѣивать; осмѣять, осмѣютъ 89.
Оспаривать.
Осрамиться (безъ вставки т передъ р).
Останавливать.
Остаеій [Астафій] вм. Евстаѳіщ 

малор. Остапъ 26.
Остервенѣть.
Остзейскій.
Остовъ (гр. та оста). — Остреё 

[Остріё].
Остромйръ.
Остъ-Индія.
Осьмёрка. Осьмерйчный.
Осьмадесятый. Осьмина.
Осьмой и Восьмой.
Осьмуха и Восьмуха.
Осѣдлый.
Отвезть, отвезутъ.
Отверстіе. — Отвёрстый 46.
Отворять (вм. оттворятъ) 70.
Отвсюду; отовсюду.
Отвѣтить; отвѣчать. Отвѣтчикъ 52.
Отгорать.
Отдохновёніе.
Отерёть. Неправильное дѣепр. оте- 

рёвъ употребляется даже Карамзи
нымъ вмѣсто правильнаго отерши.

Отколѣ.— Откуда.
ртмежевать, отмежуютъ.
Отмель, р. п. отмели.
Отмёстка.
Отмркать; отмокнутъ.
Отнѣкиваться (не отъ частицы не, а 

отъ употребительнаго въ народѣ нѣ 
вы. нѣтъ).

Отнюдь (собств. «отнюдъ» вм. др.-сл. 
отнюду).

Отойти, отойдутъ 74.
ртомщевать 40.
Отрасль 24.
Отрасти.—Отрастать.— Отрастить.

— Отращать.
Отрёбьѳ (негодные остатки).
Отрекаться. — Отречёніе.
Отрепье (негодные остатки отъ тре

панія льна, пеньки и т. п.; также 
платье въ лохмотьяхъ).

Отречься, — Отреченіе.
Отроду.
Отсёлѣ. — Отсюда.
Оттаивать; оттаять, оттаютъ 89.
Оттого, отъ того 98.
Оттолѣ.
Оттоманская Порта.
Оттуда.
Отужинать. — Отучить. 56.
Отцовскій.
Отчаиваться; отчаяться, отчаются 

89. Отчаянный.
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Отчасти.
Отчего, отъ чего 98.
Отчество.
С^тчётливый.
Отчимъ и Вотчимъ.
Отъэкзамѳновать. Ср.Двухъэтажный.
Отыграть.—Отыскать, отыщутъ 55. 
Офени.
Офицеръ. — Офиціальный 85.
Офросйнья. Народн. вм. Евфро- 

сйнья 25.
Охапку (отъ гл. хйлать).—Охабень.
Охмѳлѣть.
Охочій, охочъ.
Охрипнуть.
Охтянкф (крестьянка изъ Охты).
Оцѣпенѣть. — Оцѣпенѣлый. — Оцѣ

пенѣніе 68.
Очевидецъ, р. п. -дца.
Очень.
Очнуться (вм. очунутъся или собств. 

очутнутъся, какъ глонутъ отъ глот
нутъ).

Очутиться, очутюсь, очутятся 
Корень чу, какъ и въ словѣ чувство. 
Ср. Ощутйть.

Ошеломить.
Ощутйть,—щать. Др.-слав. т вм. рус

скаго ч: ср. очутиться.

П.
Павиліонъ, павильонъ 88. — Паві

анъ.
Падуя 84.
Падчерица (па-дчер...).
Палата. Палатка. Ср. Полати.
Палачъ.
Палашъ (вѣм. Pallasch).
Палисадникъ (фр. palissade, отъ лат. 

palns, свая).
Палліатйвъ (фр.).
Палтусъ (лат. platessa), порода рыбы.
Памфйлъ.
Панегирикъ.
Панель (др.-Фр. рапеі, нынѣ раппеап).
Панибратъ (хіольск. pan brat).
Паникадило (нои.-гр. гоіѵкхѵтііо).
Панихида (греч. mtwu/t? = всенощ

ная) 85.
Панорама.
Пансіонъ (воспитательное заведеніе).
Панталыкъ (происхожденіе неизвѣст

но): сбиться съ панталыку.
Пантелеймонъ. Пантелей, народн.
Пантомйма (гр. каѵ, все; p-tp.eop.at, 

подражаю) = всеподражаніе.
Папенька 34.
Папиліотка, папильотка 88.
Паперть, р. п. -ти.
Папоротникъ.

Парализовать. — Параличъ.
Параллель, р. п. -ли. Параллелепи

педъ. г
Парасковья (собств. Параскева).
Параффйнъ.
Паремія (гр. тгароір-ta; отъ тгара = при

И Otp.DC = ходъ).
Парнассъ.
Пародія.
(Паромъ] Поромъ.
Пароходъ 24.
Партеръ 8(5.
Партнёръ 16. 78.
Парусъ (греч. фаро?, полотнище какой- 

либо матеріи).
Паршивый.
Парѳёніи (народн. Парѳёягі).
Пареяне.
Пасовать; пасуютъ.
Паспортъ (фр. passe-port). Такъ это 

слово обыкновенно пишется, но про
изнес. пашпортъ (польск. paszport).

Пассажиръ (фр. passager). , 
Пастбище. — Пасти, пасутъ. 
Пастила [Постила] (ит. pastiglia).
Пасторъ, р. п. пастора.
Пастырь, р. п. -ря. — Пастьба.
Пасть, падутъ. Прич. д. прош. павшій 

употребительнѣе чѣмъ падшій, имѣ
ющее особый оттѣнокъ значенія.

Пасѣка.
Пасѣчникъ.
Патапій (народн. Ilomänfy.
Патока.
Патріархъ 60.
Патронташъ (нѣм. Tasche карманъ).
Пафнутіи. — Пафосъ, островъ.
Пахать, пашу, пашешь, пашутъ.
Пахота, пахотный.
Паціентъ.
Пашенька (уменын. отъ ІІашф 85.
Паюсный (отъ фин. раіпал — давить, 

жать; или pajotaa — колотить).
Паять, паяютъ. — Паясничать.
Паяцъ, (нѣм. Pajazzo съ ит. pagliaccio). 
Паѳосъ.
Пеклеванный (по Далю, отъ гл. пе

клевать, молоть чисто, мелко и про
сѣвать).

Пелагея 65.
Пелеканъ.
Пелена.
Пелеринка.
Пемза (нѣм. Bimstein).
Пензенскій 87.
Пенсіонъ. Пенсія.
Пенька. — Пенязь, р. п. -зя.
Пенять (пеня, роепа).
Пепелъ, р. п. -пла.
Первоклассный.
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Пергаменъ [Пергаментъ] (греч. тггр- 
Тссрлдѵтд, лат. pergamena, т. е. Charta, 
отъ города Пергама).

Перебѣжчикъ 52.
Переводчикъ- — Перевозчикъ 52.
Перевязь, р. п. -зи. ,
Передавать, передѣть (въ просторѣ

чіи вм. переодѣвать, переодѣтъ).
Пережёвывать.
Перейти, перейдутъ 74.
Перелистывать (вы. правильной Фор

мы: перелистовыватъ)-, перелисто
вать.

Перемежаться (отъ межа).
Переметчикъ 52.
Перенять, переймутъ.
Переодѣть, переодѣнутъ.
Перепелъ, р. п. -пела.
Переписчикъ 52.
Переплётчикъ 52.
Перерабатывать [Перераббтывать] 

22.
Перерастать. — Перерасти 24.
Перерождать 24.
Пересказчикъ 52.
Переть, прутъ.
Перечень, род. пад. перечня.
Перечить, перечатъ 4G.
Перила (мн. ч. род. п. перилъ). Отъ 

гл. перстъ.
Перламутръ, сокр. перламутъ; (нѣм. 

Perlenmutter = жемчужная матка).
Персіянинъ 82.
Персть, р. п. -сти 12. 58.
Перчатка (вмѣсто перщатка, отъ 

перстъ). — Перчаточникъ.
Перышко (народи, пёрушко).
Пескарь [Пискарь] (мелкая рыбка,, 

нѣм. Gründling), р, п. -ря,
Песокъ (древ, вѣсокъ), р. п. песка. 51.

68.
Пестрядь, р. п. -ди.
Песчаникъ, — Песчинка 51.
Песчаный 51.
Петербургскій. — Петербуржецъ, 

р. п. -жца.
Печёный. — Печё,нка.
Печенѣгъ. Печенѣжскій.
Печёрскій- — Печора. Пещера.
Пилигримъ.
Писать, пишу, пишешь, пишутъ 81.
Писчій. Писчая бумага 51.
Письмо. — Письменный 57.
Пиеагбръ. — Пйеія.
Піетистъ. — Піявица (отъ гл. питъ).
Платить, платишь, платятъ (пронзн. 

плбтишь, плотятъ) 28.
Плательщикъ.
Платье (предлож. над. о платьѣ', род. 

мн. платъсвъ) 67. Платьице 35.

Платяной.
Плашмя (ср. пластать).
Плащаница 29.
Плева (др. плѣва; обл. пелёва):
Плевать, плюютъ.
Плевелы, род. п. плевелъ.
Племянникъ 29.
Плескать, плещутъ. Плеснуть.
Плёсо.
Плетень, род. п. плетня.
Плеть. — Плётка.
Плечо. — Съ плеча.
Пловецъ, р. п. пловца.
Пловучій, -чая, чее.
Плоить (фр. ployer).
Плоскій, ср. ст. площе.
Плотва.
Плотить, плотятъ 23.—Плотина.
Плотской.
Плохой. — Плошать.
Плохонькій 85.
Плутишка 25.
Плѣнъ (полбнъ) 63.
Плѣсень, р. п. -сени 63. Плѣснѣть, 

плѣсневѣть.
Плѣшь, р. п. -ши 63.
Поближе. Поблизости. Побольше.
Поборать.—Побороть, поборютъ.
По-братски.
Побѣдить, побѣжду (какъ освѣтитъ, 

освѣщу), побѣдятъ. t
Повелѣвать. — Повелѣніе 68.
Поверхъ.
Повзводно.
Повивать (отъ гл. витъ).
Повѣвать (отъ гл. вѣятя>).
Повидимому.
Повилика.
Повѣсть. — Повѣстка.
Поганый (ср. латыш, ganit — осквер

нять, чеш. hana—хула).
Поглотить, поглотятъ. Поглощать.
Погончикъ (польск. pogon изъ ogon, 

хвостъ). — Погонщикъ.
Погорать. — Погорѣть.
Погрести (неправ, погребстм). См.

Грести.
Подвигъ (по-двигъ). — Подвижной.
Подвозчикъ.
Подвѣнёчный.
Подгнѣта (произн. «подгнёта») 14. 62.

См. Гнѣтить.
Подданный 70. 72.
Поддёвка (ср. одёжа).
Поддьяконъ. 57. 83.
Подёнщикъ.
Подешевѣть.
Поджогъ.
Подземелье.
Подколачивать.
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Подлинный. — Подлѣ (по-длѣ) 64. 
Ср. древнія <х>орыы: подлъгъ, подолгъ, 
подълъир&жеподолъ(Вост.и Миклош.). 
Отсюда по-длинный.

Подличать, отъ прил. подлый.
Подмастерье.
Подозрѣвать. — Подозрѣніе 68.
Подойти, подойдутъ 74.
Подоконникъ.
Подписчикъ 52.
Подрастать.
Подрѣзъ, р. п. -за. Подрѣзь, р. п.-зи.
Подсвѣчникъ.
Подспудный. Но подъ спудомъ.
Подстрекать.
Подчасъ.
Подъёмъ. — Подъесаулъ.
Подъ рядъ.
Подымать. — Поднять, поднимутъ, 

подымутъ 55.
Подьячій 57. 83.
Пожалуйста (ста—суффиксъ, остаю

щійся еще сомнительнымъ).
Позади.
Позволить (вм. поизволвть).
Позвонокъ, р. п. -нка.
Поздній. Поздно. Поздо. Позже 

(отъ поздо) 49.
Поздороваться, поздороваюсь.
Поздоровится (употребл. въ просто

рѣчіи только отрицательно).
Позлащать. — Позолотить, позоло

тятъ.
Позументъ. — Позументщикъ.
Позѣвывать (произн. позёвывать). 
Поистинѣ.
Пойти 74.
Покамѣстъ 54.
Поклониться, поклонятся; покло

няться 24.
Поклясться, поклянутся. См. клястъ.
Покоить, покоишь, покоятъ. Прич. 

Покоящій.
Поколѣніе. — Поколѣнно.
Покорять.
По крайней мѣрѣ.
Покуда.
Полагать 24. Положить, положатъ 30.
Полати, р. п. -той (мн. ч.).
По-латыни.
Поліода.
Полдень. — Полдюжины. См. Полъ. 
Ползти, ползутъ.
Полицмейстеръ (нѣм.) [Полицей

мейстеръ].
[Поллиста]. См. Полъ.
Положенный. — Положбный 72.
Полозъ; мн. ч. полозья.
Пбломя (правильнѣе чѣмъ «полымя»). 
Полоскать, полощутъ.

Полоумный. Первая часть этого слова 
заимствована отъ прилаг. полый — 
пустой, открытый. Отсюда же при
лаг. пологрудый. Отъ прилаг. полый 
происходятъ сущ.: полость (груд
ная полость, т. е. пустота), полынья, 
также половодье (открытая, сплошная 
вода).

Полоцкъ 51. — Полпиво.—Полсть. 
Полтора (сокр. изъ полвторд).
Полтораста. — Полтретья. 
Полушка.
Полъ (въ значеніи половины). Полъ- 

листа 94. Полъ - аршина; полъ- 
имѣнія; полъ-оборота, полъ-ось
мухи. 94.

Полынья.
Польза 57.
Полѣно, мн. полѣнья.
Помада (фр. pommade). 
Помаленьку.
Помело (отъ гл. мести) 28.
Помнить (помнить).
По-моему. (Но по моему мнѣнію). 
По-молодёцки.
Помощникъ.
Помпей.
Помѣстье. — Помѣщикъ 52.
Помѣха. — Помѣшанный.
Понамарь (napaixovaptoq), см. словарь 

Дюканжа.
Понапрасну. — Поневолѣ.
Понедѣльникъ (отъ недѣля=воскре- 

сенье).
Понемногу.
Понутру.
Понынѣ.
Понява (произнос, «понёва»).
Поодаль. — Поодиночкѣ. Пооди- 

ночно.
Поочерёдно. — Но по очереди. 
Попарно.
Поперёкъ (отъ корня прек, м пото

му прежняя орѳографія «поперегъ» 
была ошибочна) 46.

Поперемѣнно.
Поперечникъ 46.
Поплавокъ, р. п. -нка.
Пополамъ.
Пополудни. — Пополуночи. 
Попона.
Попрёжнему.
Популяризовать.
Попусту. — Попустому.
Порасти; порастать.
Поровну.
Порогъ.
Порождать.
Порожній. По Павскому вм. порозный, 

или пороздный, т. е. праздный.
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Первый 69.
Порознь.
Порокъ. — Порочный.
Поромъ [Паромъ] (гр. nepap.cc, др.- 

слав. прамъ, чеш. prum).
Поросль, р. п. -ели 24.
Портмонэ.
Портфель (часто употребляется въ 

жен. р.: но правильнѣе м. р.) 88.
По-русски.
Поручикъ 52.
Порфирій. (Народн. 7/еркург).
Посажёный.
По-свойски.
Посвѣтить, посвѣчу, посвѣтятъ.
Поснятнть, поснящу, посвятятъ.
Посвящать.
Посему.
Посидѣлка 68.
Поскольку.
Посконный.
Поскудный.
Послѣ (по-слѣ отъ слѣдъ; цел. послѣди, 

послѣдъ).
Послѣдній. — Послѣдствіе.
Послѣзавтра.
Посотенно.
Поспѣшный.
Посреди. — Посрединѣ.
Постель м Постёля.
[Постила] Пастила.
Поститься и постничать. — Пост

ный 49.
Постлать, постелю, постелютъ 

(«постелить« Форма ошибочная).
Пострѣлъ.
Посѣвать.
Посѣтить, посѣщу, посѣтятъ.—По

сѣщать.
Потапъ. Народн. вм. Патапій.
Потатчикъ 52.
Потихсньку.
Потолокъ, р. п. -лка (ср. хорут. tlak= 

полъ).
Потому. Потомъ.
Потому что; потому, что 98. 114.
Потрохъ; ин. ч. потрохй, р. п. потро

ховъ.
Потчевать, потчую [пбтчивать] 49.
Потѣха. — Потѣшать 61.
Похлебка (гл. хлебать).
Похлѣбство (угожденіе за хлѣбъ- 

соль).
Похмелье. См. Хмель.
Похрроны, род. п. похоронъ.
Похѣрить (отъ Формы буквы X, хѣръ;

гр. /аГре=радуйся, или /еьр—рука£
Поцѣлуй. См. Цѣловать.
Почасту. — Почему.
Почётъ.

Почталібнъ, почтальонъ 83.
Почтамтъ. — Почтдиректоръ.
Почти (собственно повелит, наклон, 

гл. почесть: срв. народн. почитай).
Пошевни, род. п. пбшевенъ (мн. ч.). 
Пощёчина.
Поэтому.
Правовѣдѣніе. См. Вѣдѣніе.
Праздникъ.—Праздничный 49.
Прасковья. Народ, отъ Парасковья.
Прасолъ, р. п. прасола.
Прачечная 50.
Пращуръ. г
Превозмогать.
Предвидѣніе.
Предвидѣніе.
Предвѣстіе. — Предвѣщать.
Предметъ (польск. przedmiot).
Предмѣстье (польск. miasto—городъ).
Предпринять, предприму, пред

примутъ.
Предпріимчивый. —Предпріятіе.
Предрекать.—Предречь.
Представка 24.
Предсѣдатель, р. п. -теля. 
Предтеча.
Предубѣжденіе.
Предувѣдомленіе.
Предъявлять.
Предыдущій 12. 55.
Предызвѣщёніе 55.
Предѣлъ (граница)..
Преемникъ. Преемство (ср. пере- 

пять).
Прёжда
Прежде чѣмъ. Употребленіе этого 

союза съ неопр. наклоненіемъ, ие за
висящимъ отъ другого слона, есть 
галлицизмъ; нельзя напр. сказать: 
«прежде чѣмъ сжечь, покажи»... Пуш
кинъ однажды пишетъ Жуков
скому: «Прежде чѣмъ сожжешь это 
письмо, покажи его Карамзину».

Прежній.
Презрѣть; презрѣнъ 68. 
Прейсъ-курантъ.
Преклонять (должно быть отличаемо 

отъ приклонять).
Прекословить 46.
Преніе (отъ гл. переть) 68. 69.
Преодолѣвать. Преодолѣть.
Преподнести (какъ преподать, пре

проводить).
Преполовеніе (отъ noKb=VÄ). Сере

да 4-й недѣли послѣ Пасхи, какъ 
оканчив. половину пятидесятницы.

Пререканіе.
Пресловутый.
Пресмыкающійся.
Пресса. 85. Прессъ. Прессъ-папьё.
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Преставиться (= умереть). Свѣто
преставленье

Претензія.
Претерпѣвать. Претерпѣть.
Претерпѣнный 68.
Претить.
Преуспѣяніе.
Прибаутка (отъ баятъу
Приблизить, приближу, прибли

зятъ. t
Привидѣніе.
Привилегія -S7.
Привислинскій [Привислянскій] 

86.
Приволакивать 22.
Приврраживатъ.—Приворачивать.
Привѣтъ. — Привѣтствіе.
Привязчивый 51.
Пригвоздить; пригвождать.
Пригорать 24. — Пригорѣть.
Пригоршня.
Приданое 72.
Придѣлъ (добавочный алтарь).
Призрѣть; призрѣнъ 68.
Приказать, прикажу, прикажешь, 

прикажутъ 84. — Приказчикъ 52.
Приклонять. См. Преклонять. 
Приколачивать; приколотить.
Прикосновеніе.
Прилагать; приложить, -ложу, -ле

жатъ 24.
Прилежаніе. — Прилежный. 
Примораживать.
Примѣсь. — Примѣта.
Приноравливать (отъ поровъ) 24. 
Припаять, припаяютъ. Припай. 
Припряжь, р. п. -жи.
Прирасти. — Прирастать. — При

растить. — Приращать 24.
Присутствовать. — Присутствіе.
Присѣсть. — Присѣстъ.
Притомъ; — при томъ 98.
Притча (отъ гл. приткнутъ — прила

дить, примѣнить).
Прихлебатель (см. хлебать).
Прицѣлъ.—Причёска.
При чёмъ—нс должно писаться слит

но, потому что здѣсь предлогъ при 
сохраняетъ свое самостоятельное 
значеніе, точно такъ же какъ нъ вы
раженіяхъ: при томъ, при этомъ 
98.

При этомъ (ие слитво) 98.
Причина.
Пріамурскій 60.
Пріёмникъ (сосудъ для принятія па

ровъ).
Пріёмъ. — Пріёмышъ 60.
Прійти, приттй, придутъ 74.
Пріобрѣтать; пріобрѣсть, пріоб

рѣтутъ. Пріобрѣвтій (хотя не
правильно, но почти вытѣснило Фор
му: «пріобрѣтшій»).

Пріѣзжій.
Пріѣхать, пріѣдешь, пріѣдутъ 84.
Проблема (гр. ■np6ßXvJy.ct, отъ -npoßüX- 

Хесѵ = предлагать) 78. 87.
Провіантъ 82.
Провожатый, род. п. провожатаго. 
Проворный.
Прогнѣваться. — Прогнѣвить.
Прогорать 24.
Программа 85. 86.
Прогрессъ 85.
Проектъ (ново-лат. projectum; итакъ 

не «проэктъ») 77.
Прожора.
Произрастать.—Произрасти; про

израстить 24.
Происходить. — Происіпѳствіѳ- 
Пройтй, пройдутъ 74.
Проклажаться.
Прокопій (народ. Прокофій)^ 
Промежутокъ, р. п. -тка. 
Промокать.
Промыселъ, р. п. уела. — Промы

слить. Промышлять.
Промыслъ (Провидѣніе).
Промышленникъ. — Промышлен

ность 72.
ПроповѣдатьЛроповѣдывать 40.41. 
Проповѣдь, р. п. -ди (род. ми. пропо

вѣдей).
Прорастать. — Прорасти.
Прорубь, р. н. -би. (Въ вародн. говорѣ 

неправильно: пролубъ).
Прорѣзъ. — Прорѣзь.
Прорѣха. (Здѣсь виденъ корень гл. 

рѣшитъ) 61.
Просвира (простор, вм. Просфора).
Просвѣтить, просвѣщу, просвѣ

тятъ; просвѣщать.
Просіявать 40.
Проскомидія (гр. изъ Trpoq—впередъ, 

и хорлСеіѵ = приносить).
Проскочить, проскочатъ.
Простереть, прострутъ.
Простой, р. п. простого 23.
Просто-напросто. — Просторѣчіе.
Простолюдинъ, мн. ч. простолю

дины.
Простофиля.
Просфора (народи, просвира) 76.
Просьба 57.
Просѣдь, р. п. -ди.
Противень, р. п. противня (отъ нѣм. 

Bratpfannp).
Противорѣчіе.
Протоіѳрёй.
Протоколъ 86.
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Профессія; профессоръ, профес
сорша 85.

Профиль, р. п. профиля.
Прохлажаться, прохлаждаться.
Прохолаживать.
Процессъ.
Прочій.— Прочь.
Прощелыга. — Прощёные дни.
Проясниться (о погодѣ).
Прусакъ (о насѣкомомъ).
Пруссакъ (о народѣ).
Прыскать, прыскаю и прыщу.
Прѣсненскій 37.
Прѣсный (не кислый: др.-сл. прѣсьнъ; 

слонин, presen, сырой; серб, npije- 
сан, свѣжій; польск. przasny; др,- 
верх.-нѣм. frisc, свѣжій).

Прѣть, прѣлый. Прѣніе 63. 69.
Пряденый. — Пряженый 71.
Пряничный 50.
Псалтирь, р. п. псалтйри (ж. р.), но въ 

просторѣчіи употребительнѣе Форма 
псалтырь, р. п. псалтыря 56.

Пулярка (фр. poularde).
Пунцовый (фр. ponceau).
Пустомеля.
Пустопорожній (прежде: пустопо

розжій).—Пустынножитель.
Путаница. — Пуще.
Пшено. — Пшённый.
Пьедесталъ 57.
Пьеса 84. [Піеса] 57. Ошибочно иа~ 

чертавіе «пьэса» (= песа).
Пьяный 57.
Пѣвецъ, р. п. -вца. Пѣвчій. Пѣніе 68. 
Пѣгій.
Щна.
Пѣсельникъ (поющій въ хорѣ). — Пѣ

сенникъ (то же зн. и сборникъ пѣ- 
сенъ).

Пѣсня (пѣсню, пѣсевъ) 54, и пѣснь 
(вин. п: пѣснь, род. м. пѣсней) 68.

Пѣстовать. — Пѣстунъ.
Пѣть, поютъ.—Пѣтухъ. Пѣтелъ 68.
Пѣхота.—Пѣшій. Пѣшкомъ.
Пятиаршйнный 60.
Пятиугольный 60.
Пятнадцать. — Пятьдесятъ 54. 58.
Пятьсотъ, пятисотъ, пятистамъ.

Г*.
Равендукъ.
Равнина.—Равный.—Равнять.
[Раждать], Рождать.
Разбрестись. Разбродйться. Раз- 

браживаться (не «разбредаться»).
Развѣ 64.
Развѣвать.
Развѣсистый.
Развѣсить. Развѣшенъ 30.

Развѣшать. Развѣшанъ 30.
Разгораться 24.
Раздабаривать (евр. daher, рѣчь, 

слово).
Раздать (хотя роздалъ) 28.
Разжигать.
Разожжённый.
[Раззорять] Разорять 71.
Разиня.—Разинуть (вм. раззйнуть)70.
Размозжить.
Размокать; размокнуть.
Размѣнять; прич. размѣнянъ.
Разносчикъ 52.
Разнять, разниму, разнимутъ (хотя 

проіи. дюзнялъ) 28.
Разойтись, разойдутся, разошёл

ся 74.
Разорять [Раззорять] (др.-слав. ори- 

міи—разрушать) 71.
Разостлать; разстелю, разстѳлютъ. 
Разрабатывать [Разработывать) 22. 
Разрастаться.
Разровнять.
Разрѣдить, разрѣжать.
Разрядить, разряжать.
Разсада.
Разсвѣтать. Разсвѣло.
Разсказъ 28. 48.—Разсказчикъ 52.
Разскепъ [Раскепъ] (исл. skepia, 

раздѣлять; того же корня щепать, 
щепка).

Разсмотрѣніе. Разсмотрѣнный 68.
Разсолъ.
Разсорить.—Разссорить.
Разспрашивать 48.
Разспросы 48.
Разсрочивать.
Разстаться, разстанутся.
Разстегай.
Разстёгивать; разстегнуть.
Разстилать.
Разстрига.
Разстрѣлянъ (прич. гл. разстрѣлять) 

30.
Разсчитать. Разсчитывать 47.
Разсылать; разослать, разошлю.
Разсѣвать.—Разсѣивать 40.
Разсѣлина.
Разыскать; разыскивать 55. 4.
Разысканіе (хотя розыскъ) 74.
Разѣвать (вм. раззѣвать) 70.
Раненый 71.
Ранній; рано. Ср. ст. раньше 59. 68.
Ранымъ-рано.
Рапортъ.
Раскаиваться; раскаяться 39.
[Раскепъ] Разскепъ.
Расколачивать.
Распилка.
Расписаніе 28.
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Расписка (хотя роспись) 28. 
Расписаться.—Расписываться 28. 
[Распрашивать] Разспрашивать 48. 
Растеніе 24.
Расти, растутъ; £юсъ, росла, росло; 

росшій. Растить 24.
Растлить; растлевать. — Растлёніе 

(дѣйствіе) 40.
Растлѣть. Растлѣвать. Растлѣніе 

(состояніе) 68.
Расторопный.
Расхорохориться.
Расцѣловать. См. Цѣловать.
Расчесть; разочтутъ.—Расчётъ. 47.
Расшевелить, расшевелю, расше

велятъ 47.
Расщелина.
Рафинадъ.
Рашкуль, р. п. -ля (нѣм. Beisskohle). 
Ращёніе(отъгл. раститъ}, [Рощеніе]. 
Реализовать.
Ребёнокъ [Робёнокъ] 44.
Ребро, мн. рёбра. 
Ревизскій.
Ревѣть, реву, ревутъ 82. 
[Рёдька]. Рѣдька.
[Редактировать]. Редижироватъ.
Реестръ (сред.-лат. registrum, regest- 

rum или regestorium отъ regestum — 
занесенное, записанное; гл. regerere 
—• вносить) 77.

Рекомендація. — Рекомендовать.
Реку, рекъ, рещи. См. рѣчь. 
Рельефный.
Рельсы (англ, гай, множ. ч. rails), же

лѣзные брусья, полосы. Стар, арёли.
Ремесло; ремесленникъ.
Ремонтёръ.
Репейникъ.
Репортеръ (не «репортёръ»). 
[Ресница] Рѣсница.
Рессора.
Ретивый (отъ сущ. реть). 
Речёніе (отъ реку, рещй). 
Речитативъ.
[Решето] Рѣшето.
Ржаной. Народн. оржаной.
Ржать. Лошади ржутъ.
Ритмъ (гр. poÖpÄ) 
Риторика. Рйторъ. 
РЙѲМа (гр. puöfXOq). 
[Робёнокъ] Ребёнокъ 44. 
Ровёсникъ (црксл.: равьсьникъ) 50. 
Ровный.—Ровннть.
Рогнѣда 62.
Рогожа.
Родіонъ (собств. Иродіонъ; народн. 

Радивбнъ).
Рождать [Раждать] 24.
Рождество.—Рождественскій.

Рожокъ, р. п. -жка.
Рожонъ, род. п. рожна.
Розвальни. Но Развалины 28. 
Розга.
Розговѣнье. Но Разгавливаться, 

разговѣться 28.
Рознь.
Розсказни 28. 48. Но Разсказъ.
Розсыпь, р. п. -пи. Но Разсыпать 28.
Розыгрышъ. Но Разыграть 28. 55. 
[Розысканіе]. Разысканіе 28. 
Розыскъ.
Роль, р. П. -ли.
Роптать, ропщу, ропщутъ.
Роскошь. (Для второй части слова 

ср. польск. kochaö = любить).
Росомаха 71.
[Росписка] Расписка 28.
Роспись.
Россіянинъ 82.
[Ростй] Расти.
Ростиславъ 24.—Ростокъ, р. п. -тка.
Ротозѣй 64.
[Рощеніе] Ращёніе.
Ртачиться (отъ сущ. реть). Народн. 

артачиться.
Рукавица.
Румяна, -нъ, мн. ч. ср. р.
Русскій 70.
Руфинъ. Руфъ (лат. Rufinus. Rufus).
Рухлядь, р. П. -ди.
Рученька. Ручонка 57. Ручка 58.
Руеь (евр. Ruth).
Рыскать, рыскаютъ и рыщутъ.
Рыть, роешь, роютъ 81.
Рѣдкій.—Рѣдина.
Рѣдька [Редька].
Рфдѣть, рѣдѣютъ.
Рѣзать.
Рѣзвый.
Рѣзкій; ср. ст. рѣзче. —Рѣзчикъ 51.
Рѣзъ, р. п. рѣза.—Рѣзь, р. п. рѣзи.
Р$ка.—Рѣчной.
Рѣпа.
Рѣсница (польск. rz^sa, rz§sa, чеш. 

газа. Ср. серб, реса и русск. рясна— 
украшеніе, бахроиа).

Рѣченька. Рѣчонка.
Рѣчь. Въ двоякоиъ правописаніи 

словъ: реку, наречь, нареченъ, паре- 
какіе, и рѣчь мы видимъ единствен
ный слѣдъ различія, которое въ 
древнемъ языкѣ встрѣчалось нерѣд
ко: многіе глаголы, при переходѣ въ 
многократный видъ, измѣняли е на 
и, напр. летѣти и лѣтати 68.

Рѣшать, рѣшить 61.
Рѣшётка. Рѣшето [Решётка, ре

шето]. r
Рѣять, рѣютъ. — Ряхнуться.
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<D.
Саванъ.
Саваоѳъ.
Савва.
Савёрій (народи. Савелій}, 
Саврасый.
Саддукей 65.
Саечникъ.
Сажалка.
Саженецъ, род. п. саженца.
Сажень, ж. род. -ѳни, род. мн. саженей 

и саженъ 55.
Салазки, р. п. салазокъ.
Саламата.
Самоё. Винит, над. жен. р. мѣстоиме

нія сама', правильность окончанія оё 
доказывается Фориою ее въ вин. па
дежѣ мѣстоим. она.

Сампсонъ [Самсонъ].
Самъ, род. п. самого 24; вия. пад. ж. р. 

самоё.
Самый, р. п. самаго 24.
Самъ-другъ, самъ-третей (т. е. третій), 

самъ-четвёртъ, самъ-пятъ, самъ- 
шбстъ (43), самъ-седьмбй (-семъ), 
самъ-восьмбй, самъ - девятъ, самъ 
десятъ (не «десять») 54. 58.

Сапфиръ [Сафиръ].
Сапѣга.
Сарафанъ.
Сарра.
Сафьянъ. Сафьянный.
Саша, Сашенька 35.
Сбитень, р. п. сбитня. Сбитенщикъ.
Сбоку.
Сбруя [Збруя, ноль, zbroj].
Свадьба.— Свадебка. — Свадебный 

48.
Сведеніе (отъ гл. свести).
Сверстникъ (отъ верста).
Сверху, сверхъ.
Сверхъестественный.
Сверчокъ, р. п. сверчка.
Свидѣтель, р. п. -ля.
Свиристель, р. п. -ля 64.
Свирѣль, р. п. -ли 64.
Свирѣпый.
Свиснуть (однокр. отъ висѣть).
Свистнуть (однокр. отъ свистать).
Своячиница [Свояченица] 37. 
Свысока. Свыше.
Свѣдущій (отъ цс. вѣдѣти, вѣмъ- првч. 

вѣдхлци) 33.
Свѣдѣніе (отъ цел. гл. съвѣдѣти, 

кдкъ мнѣніе отъ мьнѣти) 69.
Свѣжій. Свѣжо.—Свѣжѣть. 
Свѣтопреставленіе.

Свѣточъ, р. п. -точа. 
Свѣтскій.
Свѣча.
Сгорать.
Сгоряча.
Сдобный. — Сдобрить (сдабривать).
Сдуру.
Сдѣлать. Сдѣланный.
Севрюга.
Сегодня. — Сегодняшній (отъ нарѣ

чія сегодня, какъ вчерашній отъ вче
ра, завтрашній от ь завтра).

Сѳдьмица.
Седьмой (самъ-седьмбй; см. Самъ). 
Сейчасъ.
Сёлевень, р. п. селезня.
Селитра. Сѳлйтрѳниый.
Селить, селятъ, — Село.
Сельдь, р. п. -ди; род. мн. сельдей. 
Семнадцать.—Семьдесятъ 54. 
Семья. Семейный. Семейство 63. 
Семьянинъ, мн, ч. семьянины. 
Сентиментальный.
Сентябрьскій 58.
Серафимъ.
Сердоликъ.
Сергій (народи. Сергѣй) 59. 65.
Сёрдце. Сердчишко. — Сердцевѣ

децъ, р. п. -дца.
Серебряный 73.
Серіозный [Серьёзный] 84. 
Сермяга (у поляковъ serm^ga). 
Сёрпуховъ.
Серпъ.
Серпянка.
Серчать (вм. сердчйть).
Серьга; мн. ч. сёрьги, серегъ, серь

гамъ (др.-сл. оусерлзь, оусерАГ'і», ср. 
гот. auheahriggs).

Сессія 85.
Сёстринъ.
Сжечь, сожгутъ.—Сожжёнъ 70.
Сзади.
Сиверко. — Сивка 26.
Сигара.
Сидень, р. □. -дня 68. Сидѣлецъ 68. 
Сидмя.
Сидоръ (сокращ. изъ Исидоръ).
Силуэтъ.
Символъ 81.
Симеонъ (народн. Семёнъ).
Симметрія.
Синклитъ 81.
Синодъ 81.
Синтактическій [Синтаксиче

скій] *)  (съ греч. оиѵтахтіхоЧ)- Ср. 
апоплектическій, вллиптическій.

*) У насъ прилагательныя отъ иноязычныхъ именъ б. ч. получаютъ Форму по 
образцу прилагательныхъ же того языка, откуда заимствовано имя, а не отъ
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Синьоръ (итал.).
Сирота. Мн. ч. сироты.
Сйрѣчь.
Система.
Сказать, скажешь, скажутъ 80. 31.
Скакать, скачутъ. Скакнуть. Но со

скочить 24.
Скандализовать.
Скачокъ, род. п. скачкѣ.
Сквозь.
Скелетъ.
Скйеы.
Складчина 52.
Склепъ.
Склизкій и Слизкій.
Склянка [Стклянка] 49.
Сковорода.
Скользкій.
Скоморохъ.
Скорбѣть, скорблю, скорбятъ.
Скоромный.
Скрести, скребутъ.
Скрйпка.
Скрипѣть 56.
Скудельный.
Скульпторъ, р. п. скульптора.
Скучно.
Сладкій. Ср. ст. слйще (вм. др. слйдте).
Сланецъ (вм. стлйнецъ), р. п. -нца 49.
Слать, шлю, шлютъ.
Слега.
Слегка.
Слесарь (нѣм. Schlösser, ноль, slosarz).
Слишкомъ.
Словесный.—Словесность.
Слой (сомнит. происхожденія).
Слышать, слышишь, слышатъ; слы

шанъ (прич.) 80. 31.
Слышенъ, слышна, слышно (ирил.) 

зр.
Слѣва.
Слѣдъ. Слѣдовать 40. Слѣдствіе 58.
Слѣзть, слѣзешь, слѣзутъ.
Слѣпйть, слѣпишь, слѣпятъ (отъ 

лѣпитъ, съ предл, съ).
Слѣпйть, слѣпйть, слѣпятъ (отъ 

слѣпой}. Слѣпнуть.
Слѣпой.—Слѣпышъ.
Слѣпокъ, р. п. -пка.
Слюна; мн. ч. Слюни, род. п. слю

ней. Слюнки.—Слюнявый (сравн. 
народн. слюням).

Смежйть.
Смежный (отъ межа).
Смекать (ср. намёкѣ).
Смерчъ.
Сметана (отъ съметати, Микл.).

Сметать (отъ жести) гл. вида несоверш.
Сметать (отъ жетатъ), гл. вида соверш. 
Смолоду.
Смородина (отъ смородъ=смрадъ, по 

сильному запаху ягоды). Сморчокъ.
Смотрѣть, смотрю, смотрятъ (на

род. смотритъ) 32. Смотря по тому.
Смычокъ, р. п. -чка.
Смышлёный 72.
Смѣлый 68.
Смѣна.—Смѣнять.
Смфсь, р. п. -си.
Смѣшивать.
Смѣта (одного корня съ словами: при

мѣта, замѣтка, отмѣтка).
Сметка (произн. смётка).
Смѣтливый (одного происхожденіи 

съ примѣтливый).
Смѣхъ.—Смѣшонъ, крат, прилаг. 42.
Смѣшанъ (прич. гл. смѣшатъ) 29.
Смятеніе (отъ мястй, мятутъ).
Снабдить, снабжать. Первонач. Фор

ма сънабъдѣти, сънабъдѣвати (отъ 
кория бъд) зн. пріобрѣтать, наблю
дать, хранить. Снадобье.

Снаружи; — Сначала. — Снизу.
Снисходить. Снисхожденіе.
Снитокъ, мн. ч. снитки [Снятокъ) 

(срв. нѣм. Stint, польск. stynka. Под
твержденіемъ служитъ старин. Фор
ма: снитейный). См. акад, словарь 
1847 г.

Снова.
Сноровка 24. г
Снѣгирь [Снйгирь] (прилетающій съ 

появленіемъ снѣга). — Снѣгйрька.
Снѣгъ. Снѣжный.
Снѣдать. — Снѣдь (гдѣ н призвукъ, 

отъ ѣстъ) 60.
[Снятокъ] Снитокъ. 
Соболѣзнованіе 68.
Соборнѣ (цел. мѣстный пад.).
Собратъ; мн. ч. собратья и собрати.
Собща и сообща.
Совсѣмъ.
Со всѣмъ тѣмъ.
Совѣсть. Совѣстливый; совѣстный.
Совѣтовать, совѣтуютъ 41.
Соглядатай.
Содрогаться.
Сожалѣніе.
Создать, создавать; создамъ, со^ 

здадутъ.
Создать, созидать. Созйжду, Со- 

зйждутъ. Формы: «созиждить, со 
зижденный» ошибочны.

Созбнтъ (въ народѣ Созонъ).
русской Формы этого имени, напр. европейскій, африканскій отъ europaeus, afri- 
canus, а не «европскій, африческій»; отъ синтаксисъ нельзя образовать сия« 
токсическій.
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Соимённый. — Соименникъ.
Сойти, сойдутъ 74.
Солдатчина 52.
Солёный. Солоно.—Соляной.
Солнце. Солнышко. Солнопёкъ.
Соловей, род. пад. соловья.
Соломенный 73.
Соломинка (отъ солбмина, какъ го

рошинка, крупинка, песчинка) 35.
Соломонъ.
Сомнѣваться.—Сомнѣніе 69.
Соотчичъ. — Соперникъ (отъ гл. 

перетяг, ср. народ, спорникъ).
Сопелъ, р. п. -пели, сопелка.
Сопка, цел. съпъ — насыпь, возвы

шеніе, гора.
Соплеменникъ 29.
Сорокалѣтній.
СОРОКОУСТЪ (ИЗЪ TEGGCtpaxOGTOC,—по 

народной Фонетикѣ).
Состариться, состарюсь. Соста- 

рѣться, состарѣюсь.
Сострить 56.
Сосѣдъ; мн. ч. сосѣди, — ей, и со

сѣды, — ОВЪ. '
Сотенка. Сотняжка.
Сотканный 72.
Софроній.
Сочельникъ (первонач. сочевникъ, 

отъ сочиво).
Спасскій.
Сперва. — Спереди.
Спесивый.—Спесь, р. п. -си. [Спѣсй- 

вый. Спѣсь].
Сплетня, род. п. -и, ж., род. мн. спле

тенъ и сплетней.
Сплошь 54. 92.
Спожинки (народн. вм. юспожинки, 

постъ передъ успеніемъ Богородицы). 
Народъ смѣшиваетъ въ этой сормѣ 
два понятія: госпожа и жну.

Сполагоря 95.
Сполна.
Спорынья.
Споспѣшествовать.
Споткнуться. Спотыкаться.
Справа. — Спроста. — Спьяна. 
[Спѣсь] Спесь.—Спѣхъ.—Спѣшить. 
Спѣшитъ, — ся (отъ пгьшій).
Сравнить. Сровнять.
Сраженіе. — Сразу.
Срамъ (не «страмъ», какъ произно

сятъ въ просторѣчіи).
Срастить; сращать.
Сроду.
Срѣтенье. Ср. ecwywbwiwm.
Сряду.
Ссора. — Ссуда.
Ссѣдаться. Ссѣсться, ссядутся.
Стало-быть.

Стамёзка (нѣм. Stemmeisen).
Становиться, влюсь, становятся.
Стариться (ср, молодиться).
Старѣть, старѣю; старѣться, ста- 

рѣюсь.—Старшинство 37.
Статскій. Ср. гитатскгй.
Статсъ-секретарь.—Статсъ-дама.
Статуя.
Стебель.
Стегать. Стезя.
Стекло (по мнѣнію Я. Гримма, отъ 

гот. stikls, стаканъ). Стёклышко.
Стеклянный 73.
Степанъ (народн. вм. СтеФанъ).
Стерлядь, р. п. -ди.
[Стклянка] Склянка.
Стлать, стелю, стелешь, стелютъ 

(не «стелятъ»).
Стоить, стоишь, стоятъ. Прич. 

стоящій 32. 33.
Столбъ (русск.).— Столпъ (древне-сл. 

стлъпъ). Отсюда народныя Формы: 
остолопѣ, ослопъ.

Столикъ, р. п. столика 34.
[Стора] ІПтора.
Страстотерпецъ, р. в. -рпца 68.
Стрекать 63.
Стремглавъ.
Стремя. — Стремянный (стар.) 29.
Стреножить.
Стрепетъ.
Строгій (цел. срагъ) 50.
Строить, строишь, строятъ 30. 38.
Стропило.
Стрѣла.
Стрѣха (кровля).
Студентскій и Студенческій. Вто

рая Форма возникла своеобразно, такъ 
какъ т измѣняется въ ч собственно 
только въ глаг. Формахъ: (воротитъ, 
ворочу, коптитъ, копченый), рѣдко 
въ другихъ случаяхъ (свѣтъ, свѣча).

Стѣна. — Стѣнь, р. п. -ни.
Суббота (Остром, ев. ежбота, первонач.

Форма, гдѣ носовымъ звукомъ уже 
замѣнено одно ß греч. Gaßßarov) 87.

Субботній.
Субъектъ.
Субъинспёкторъ.
Судорога.
Судьба.
Сужденіе. Суженый (отъ судить 71).
Сузить. Суженный. Суженіе 56.
Сумасбродъ 46. 56.
Сумасшедшій 56.
Суматоха.
Сумерки, род. сумерекъ, мн. ж. р.; при- 

лаг. сумеречный.
■ Сумма 85.
Сумѣть 56.



суп — то ХХХІП

Суперинтендентъ.
Супостатъ (др.-сл. сжпостатъ).
Супружній.
Сургучъ (неизвѣстн. происхожденія).
Суррогатъ,
Сурьма.
Суставъ (говоря о членахъ тѣла).
Суфлёръ (фр. Souffleur).
Суффиксъ (отъ лат. süffigere, при

крѣплять снизу или сзади).
Сухой, р. п. сухого. 23.
Сушёный 71.
Суэзскій.
Сфера.
Счастіе 51.
Счесть, сочтутъ. — Счётъ. Считать.
Сшибить, прич. сшйбенъ (а не «сши

бленъ»)- См. ІПибйть.
Сшить, сошьютъ.
Съёжиться.
Съёмщикъ.
Съѣздъ 55.
Съѣзжая, р. п. съѣзжей.
Съютйтъ.
Сыворотка (перестановкой вм. сыро- 

зотка; ср. чеіи. syrovätka, польское 
serwatka).

Сыгрртъ.
Сыздѣтства. Сызмала. Сызнова.
Сынишка 25.
Сыновній.
Сыпать, сыплешь, сыплютъ (не 

«сыпятъ»).
Сыропъ.
Сыроѣжка (отъ сыроѣга).
Сыскной.
Сычъ (нм. COÖWV3, совиной породы).
Сьгщикъ 52.
Сѣверъ.
Сѣвъ, р. п. -ва (отъ сѣятъ).
Сѣдалище. — Сѣдло, мн. ч. сѣдла 

(произн. «сёдла» 14).
Сѣдой. Сѣдина.
Сѣкира.
Сѣменить.
Сѣмя. (Въ род. падежѣ мн. ч. сѣмянъ 

народъ мѣстами говоритъ: «сѣме- 
ровъ»). Сѣмечко.

Сѣно. ,
С^нь. Сѣни, р. п. сѣнёй.
Сѣра (чеш. sira, польск. siarka).
[Сгѣрмяга] Сермяга.
Сѣрый. — Сѣрко 26.
Сѣсть, сядутъ.
Сѣтовать, сѣтуютъ.
Сѣть (сскр. si, вязать).
Сѣчь, сѣрутъ. —, Сѣчка.
Сѣять, сѣешь, сѣютъ 30.
Сюда., 
Сюртукъ.

Т.
Табакерка (ит. tabacchiera, Фр. taba- 

tiäre, но прежде также tabaqui^re).
Табачный 50.
Табуретъ (другая Форма табуретка). 
Тавлеи (ново-гр. та(Ш), шашечница. 
Также, такъ же, точно такъ же 94. 
Талантъ (гр. таХаѵтоѵ = нѣсы, вѣсъ).
Таланъ (народи.). Счастіе, удача.
Талья (фр. taille).
Таможня 54.
Танецъ. — Танцевать, танцуютъ 44.
Тарасій (народи. Тарас$.
Тараторить.
Татаринъ; мн. ч. татары.
Тачать, тачаютъ, (Даль: «шить строч

кою на оба лица»).
Тащить, тащить, тащатъ 30.
Таять, таешь, таютъ.
Творогъ 25. (Ср. нѣм. Qvark, qvarg, 

средне-нѣм. tvark).
Те (вм. тебѣ, сокращен.).
Тёзка. — Тезоименитство отъ цел. 

тьзъ (ср. тъжде), соименный.
Телеграмма (греч. т^Хе, далеко, и 

урарр.а, письмо).
Телёнокъ; мн. ч. телята.
Тёлрпѳнь, р. о. -пня.
Телѣга. Произношеніе род. п. телѣгъ 

(не «телегъ») указываетъ на ѣ но 
2-мъ корен, слогѣ.

Темлякъ (польск. temblak).
Темя, р. п. темени 29.
Тенёта (серб, тойота, сѣть охотничья).
Теперь (стар, топерво).
Теребить, тереблю, теребятъ.
Теремъ, р. п. терема, мн. терема, 

-бвъ.
Тереть, тру, трёшь, трутъ.
Терпкій. — Терпугъ. „ 
Терпѣливый. — Терпѣніе 68.
Терпѣть, терплю, терпятъ 32, 
Терраса.
Территорія.
Тесьма (гр, Безца, Secjxot).
Тетивй (собств. тятива).
Тетрадь (гр. тетравюѵ), р. п. -ди.
Течь, теку, течёшь, текутъ. 
Тимоеёй.
Тиранъ. — Тираническій.
Титло. — Титулъ.
Тихонькій 35. — Тихоня.
Тканый 72. Ткацкій (отъ сущ. ткачі).
Ткать, тку, течёшь (употребительнѣе 

трёшь), ткутъ.
Тлѣніе. — Тлѣнъ. Тлѣнный 68.
[Тма] Тьма. — Тмить.
Тогда, тогдашній.
То-есть.

III
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Тождество и Тожество.
Тоже, то же 94.
То и дѣло.
Толстенькій I о- __
Тоненькій / а5- 57;
Тонкій; ср. ст. Тоньше. 68. 59. 

Тончайшій.
Топтать, топчу, топчешь, топ

чутъ 31.
Тормозъ (гр. торрьо?=ступица у коле

са, гвоздь).
Тороватый (ср. нар. торово) 25.
Торцевой (отъ торёцъ, ггорцы).
Торчать, торчатъ.
Тотчасъ.
Тотъ, тѣмъ; тѣ, тѣхъ и т. д. 67.
Точь въ точъ 54.
Тошно. — Тощій, тощъ.
Трактиръ (нѣм. Traktierer).
Трамбовать.
Трапеза (греч. [т£]тратге£а, т. е. четве

роногъ).
Трауръ (нѣм. Trauer).
Требовать. — Тревожить, трево

жатъ.
Трезвый.
Трепать, треплю, треплешь, тре

плютъ (а не «треоятъм).
Трепетать, трепещу; трепёщутъ.
Третій, -тья, -тіе. Третейскій.
Третьягодняшній (произ. трѳтёва- 

дняшній).
Треугольный.
Трехдневный. — Трехъэтажный.
Трещотка.
Тридцать. — Тринадцать.
Триста, трёхсотъ, трёмстамъ 94.
Трифонъ.
Троечный.
Трофей (Фр. trophee, отъ лат. tropae-

um, съ греч.).
Трофимъ.
Труженикъ 72.
Труппа 85. 86.—Трущоба 43.
Трынчикъ (кнопка для петли).
Тряскій.
Трясти, прош. трясъ (произн. ѵпрёсг).
Туне (цел.; рус. wi^wwo).
Тунеядецъ, p. п. -дца.
Тфу 79.
Тщательный. — Тщиться.
Тщедушный (вм. тощед^ пшый).
Тщеславіе.
Тысяча (твор. п. тысячью употреби- 

тельвѣе, правильной Формы тысячею).
Тысячелѣтіе.
Тьма [Тма] (въ обоихъ знач.: мракъ и 

миріада). ,
Тѣ, тѣхъ, тѣмъ. См. Тотъ.
Тѣло. — Тѣлесный.

Тѣнь.,
Тѣснить.
Тфсто.
Тѣшить, тѣшишь, тѣшатъ.
Тюильри (а не «Тюльери»: франц, tui- 

lerie отъ tiiile, черепица).
Тюрьма. — Тюремный. ,
Тяжёлый. Ср. ст. тяжелѣе и тяжеле 

68.
У.

Убогій. — Убожеотво.
Убѣдить; убѣжду, убѣдятъ.
Унфнчать; прич. стр. увѣнчанъ.
Увѣчье.
Унѣщавать; увѣщаваютъ.
Угнетать. Угнетеніе.
Уголъ, род. п. угла, мн. углы.
Уголь, род. п. угля. Множ. ч. двоякое: 

угли и уголья, какъ намни и каменья. 
Вторая Форма имѣетъ болѣе собира
тельное значеніе; въ этомъ смыслѣ 
употребляется и ед. число уголье.

Угольный, прмл. отъ уголъ.
Угольный, и рил. отъ уголь.
Угорать; угорѣть. — Угрожать.
Удалой и Удалый.
Удаться (а никакъ не «удасться», 

какъ многіе пишутъ).
Удлиненіе.
Удлинять (отъ корня, а не отъ при

лаг. съ удвоенным ь п; ср. укоро
титъ, расширитъ. возвысить и т. п.).

Уже, ужъ 53.—Ужёли, ужель, ужли. 
Уздцы [Устцы].
Узкій. Кр. Форма узокъ 48. Ср. ст. уже.
Уйти, уйдутъ 74.
Указчикъ.
Украйна.—Украсть, украду, укра

дутъ.
Укротить, укрощу, укротятъ. 
, Укрощать.

Уксуоъ (гр. о?ос) 75.
Улей, род. п. ^лья. У леекъ. 
Умалишённый.
Уменьшать 59.
Умереть, умрутъ. Прошедш. умеръ, 

умерла, умерли.
Умертвить, умерщвлю, умерт

вятъ; умерщвлять; умерщвлёнъ.
Умолчать, умолчатъ. Прич. страд. 
г умолчанъ 29.

Умыселъ, род. п. умыола.
Уніатъ. — Унтеръ-офицеръ.
Упасть, упадутъ. Прич. прош. упав

шій. См. Пасть.
Уплаченъ (произн. «уплбченъ») 23.
Уповать^ уповаютъ (отъ пъвагм, по

лагаться; ср. чеш. и польск. прил. 
pewny, твердый, надежный).



УПОЛ—ХОР XXXV

У полномочивать.
Упомянуть. Упоминаніе. Упомя- 
, новёніе.

Упряжь; р. п. 5'цряжи.
Урастй. — У растагъ.
Уровень, род. п. уровня.
Уроженецъ, р. п. -нца; уроженка.
Усадьба, р. п. множ, усйдебъ.
Усвоивать.
Услать, ушлютъ. — Устлать, у сте

лютъ.
Услышанъ, првч. г лаг. услышатъ 29.
Усовѣстить, усовѣщивать.
Усомниться (др.-сл. С&СЪМЬнѢтНСА).
Усопшій.
Успеніе (отъ усъпвути).
Успокоивать. Многіе говорятъ 

успокаивать 22.
Устарѣлый.
Устраивать.
Устрица (гр. оотреоѵ, древ.-яѣм. üster, 

голл. oester).
Усѣсться, усядешься, усядутся.
Утаить; утаивать.
Утонченіе 59.
Утренній; утрешній. Утренникъ.

Утреня.
Ухарскій (отъ
Участвовать. — Участіе.
Ученикъ. — Учёный 72.
Ушибить, ушибу; ярич. стр. ушй- 

бенъ (не «ушибленъ», какъ вынче ча
сто пишутъ). См. Шибйть.

Ущербъ.
Уѣзжать.—Уѣхать, уѣдешь, уѣдутъ.

Ф.
Фалбора.
Фальшь,, род. и. фалъшм.
Фамильярный.
Фарватеръ.
Фарисей.
Фартукъ.
Фебъ. — Февраль.
Феврбнья. Народн. Ховрбнъя.
Фейерверкъ (нѣм. Feuerwerk).
Фельдфебель (нѣм. Feldwebel). 
Фѳльдцейхмёйстеръ.
Фельдшеръ. — Фельдшерица.
Фельдъегерь.— Фельетонъ.
Ферёйскіѳ острова (дат. Feereer). 
[Фёршелъ] Фёльдшѳръ.
Фёрязь, р. п. -зи.
Фижмы (нѣм. Fischbein, китовый усъ). 
Физіономія.
Фиктивный, отъ фйкція.
Филарётъ.
Филей £фр. filet).
Филимонъ.

Филинъ (голл. ші, нѣм. Eule сона).
Филиппъ. — Филоѳёй.
Филлоксёра (гр. ^иХХо^ра).
Фильтръ.
Финикіяне 82.
Финнъ. — Финскій. Ср. Норманнъ.
Фитиль (вов.-гр. фитіХі), р. п. -ля.
Фіалка (вѣм. Viole).
Фіолётовый.
Флагъ.
Флегонтъ.
Флейтщикъ.
Флективный [Флексивный]. См. при- 

мѣч. подъ сл. синтактическій (лат. 
flectivus). Ср. фикція, фиктивный.

Флигель (нѣм. Hügel), р. п. -ля.
Флеръ (вародв. Фролъ).
Фока.
Фоліантъ 82.
Фонарь taoBO-гр. epetvapt), р. п. -ря.
Фонвизинъ. Такъ писалъ Пушкинъ, 

и справедливо, потому что въ этой 
Фамиліи частица фонъ потеряла вся
кое значевіе.

Фонтанка.
Фсрёйторъ.
Формуловаты
Фортепіано.
Фотій. — Фофанъ.
Французъ; француженка. — Фран

цузскій.
Фрейлина (нѣм. Früulein).
Фыркать 79.

X.
Хазовый [Казовый] ковецъ (перс, 

хезъ, шерстяная или шелковая ма
терія).

[Халифъ] Калифъ (араб, khalifa, пре
емникъ).

Ханжество.
Характеризовать.— Характерный.
Харлампій (собств. Харалампій).
Хаять, хаютъ.
Хитросплетёше.
Хіонія (народн. Хібна).
Хлебать, хлебаютъ.
Хлестать, хлещу, хлёщѳшь, хлё- 

щутъ. Хлеснуть. — Хлёсткій.
Хлопотать, хлопочу, хлопочешь, 

хлопочутъ 30. г
Хлѣбъ. Хлѣбъ-соль (ж. р.).
Хмель [Хмѣль] 62.
Ходатай. — Ходатайствовать.
Ходить,'ХОжу, ходятъ 32.
Холостой. Холостёжь, р. п. -жи.
Хомутъ, р. п. -та.
Хорёкъ (вм. дхорекъ, отъ дхорь; ко

рень тотъ же, что въ словѣ духи), 
р. и. хорькй.
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Хорошенькій 35.
Хоругвь. Хорунжій, р. п, -экаго.
Хорьковый.
Хотѣть, хочу, хочешь, хотятъ.
Хребетъ, род. п. хребта.
Хрестоматія [Христоматія]. Пер

вая Форма, какъ согласная съ обще
принятымъ въ нынѣшнее время 
произношеніемъ греческихъ словъ, 
предпочтительна.

Хрисанеъ (народи. Кирсанъ).
Христіанинъ; христіанскій.
Христосоваться, христосуются.
Христофоръ.
Хрѣнъ.
Худенькій 35. Худшій.

Царьградъ. Цареградскій.
Цвѣточекъ, р. п. -чка 34.
Цвѣтъ. — Цвѣсти, цвѣтутъ.
Цедулка (лат. schedula, Фр. cedule).
Цейхгаузъ.
Цементъ (лат. caementum).
Цензоръ. — Цензура. — Цензиро

вать.
Централизовать.
Церковь 59; во множ. ч. неправиль

ныя Формы: церквамъ, церквами, 
церквахъ употребительнѣе правиль
ныхъ: церквямъ и т. д.

Цехъ.
Цикорій 45.
Цилиндръ 45. Циркуль. Циркуляръ.
Цитадель 45.
Цитовать.
Циферблатъ.
Цифра [Цыфра].
Цыбикъ 45.
Цыганъ. Мн. ч. Цыганы и цыгане', род. 

мн. цыганъ 45.
Цынга 45.
Цыновка.
Цыплёнокъ.
Цырюльникъ (польск. cyrulik отъ лат. 

chirurgus) 45.
Цыфирь 45.
Цѣвница (цѣвь; чрш. сеи=тростникъ).
Цѣдить, цѣжу, цѣдятъ.
Цѣлебный.
Цѣлить, цѣлятъ (отъ гуѣлъ).
Цѣловать (ие «цаловать», какъ нѣко

торые пишутъ). Одного корня съ 
прилаг. цѣлый. Собств. привѣтство
вать.

Цѣлый (санскр. kaljas = здоровый, гр. 
xctloG = прекрасный; гот. hail = цѣ
лый, швед. hei).

Цѣль, p. п. -ли (герм, til, Ziel).
Цѣна (чеш. польск. сева; ср. гр.

Цѣпенѣть 68.
Цѣплять.
Цѣпъ (гр. сх^тгсоѵ, шв. kapp = палка).
Цѣпь (цел. чепь; въ другихъ славян

скихъ языкахъ нѣтъ соотвѣтствую
щаго по корню).

Чавкать.
Чалма.
Чапракъ (турец.) 29.
Чародѣй.
Частоколъ.
[Чахолъ] Чехолъ, р. п.-хла.
Чахотка.
Чаять, чаешь, чаютъ.
Чеботарь, р. п. -ря.
Чеканъ.
Человѣкъ.
Челядь (корень тотъ же, что въ словѣ 

человѣкъ; окончаніе — собирательн. 
суФФвксъ; ср. стадо), р. п. -ди.

Чепуха.
Червь, р. п. -вя. Червоточина.
Чердакъ (турецк.).
Череда. Черёдъ.
Черезчуръ (чурз, граница).
Черёмуха и Черёмха.
Черенокъ, р. п. -нка.
Чермное (Красное) море.
Чернила, р. п. -нйлъ.
Чернильница (отъ приз, чернильный).
Чёрствый.
Чесменскій 37.
Чеснокъ, р. п. -пока.
Четвергъ, р. п. -га 46. 59.
Четвереньки (уменьш. отъ четверня)-. 

на четверенькахъ.
Четверостишіе.
Четвероугольникъ, или Четырех

угольникъ.
Четвёрка (отъ четверо).
Четвёртка (отъ четверть).
Четвертокъ, р. п. -тка. См. Четвергъ.
Четій. Четьи Минеи, р. п. чётьвхъ 

миней (ново-гр. дортаіоѵ, отъ p^v, иѣ- 
сяцъ)—для чтенія назначенный.

Чёткій.—Чётъ и нечетъ.
Четырнадцать.
Чехарда (ср. гр. схатгерБа).
Чехолъ (польск. czechel, чеш. cechel, 

нѣм. Zieche); р. п. -хла.
Чибисъ.
Чикчиры.
Чирей, род. п. чирья.
Чистаганъ.
Чихать.
Членъ.
Чоботы 42.
Чокаться.
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Чопорный (польск. czupurny) 42.
Чортъ 43.
Чрево.—Чрезъ.—Чрезполосный 47.
Что (чѣмъ).
Чтобъ, чтобы, что бы 94.
Что-либо, — что-нибудь.
Чужой 42. 43. Чужь.
Чуть-чуть.
Чучело 28.
Чушка.
Чѣмъ.

III.
Шаблонъ (нѣм. Schablone отъ фравц. 

echantillon) — образецъ, образчикъ, 
Форма.

Шалашъ (у нѣкоторыхъ Славянъ са- 
лаш: Добров. Слав. Грам., стр. 197; 
др.-скавд. ßkäle = хижина), р. п. -ша.

Шалберить (польск. szalbierz, плутъ). 
Шалливый.
[Шалнеръ] Шарниръ (франц, char- 

піёге, отъ лат. cardo).
Шалопай.
Шалфей (нѣм. Salbei, отъ лат. 

salvia).
Шампиніонъ, шампиньонъ.
Шандалъ (фр. chandelier).
Шаровары (польск. szarowary, отъ 

тюрк, шальваръ).
Шасть. — Шастать.
Шатёръ, р. п. -тра.
Шафка. — Шафранъ.
Шацкъ 51.
Швея.
Шёлковый.—Шёлкъ.—Шелуха.
Шемахйнскій (отъ Шемаха) 36.
Шеренга (польск. szer^g).
Шероховатый.
Шершавый.
[Шёры] Шкёры.
Шестиаршйнный 60.
Шестнадцать. — Шестьдесятъ 54.

58. Шестьсотъ.
Шестъ, р. п. -ста.
Шестъ; —тостъ (самъ-) 43. 54.
Шибйть. -Причаст. страд, ишбенъ, а не 

«шиблевъ», ибо наст, время гиибу, а 
не «шибліЬ».

Широкій; ср. ст. шире 68.
Шкапъ [Шкафъ] (верхне-нѣм. Schaff, 

но вижне-нѣм. Schapp, голл. ßchap, 
швед. skäp).

[Шкворень] Шворень (польск. вѵѵо- 
rzeü).

Шкёры (правильнѣе чѣмъ шхеры) 
или шёры, (шв. ßkär).

Шлагбаумъ.
Шлея.
Шлюпка.

Шмель (нѣм. Hummel, ноль, trzmiel).
Шнурокъ, р. п. -рка.
Шовъ, р. п. шва 14. 43.
Шоколадъ (нсп. chocolate, вѣм. Scho

kolade).
Шомполъ (польск. stempel), р.п.-пола.
Шопотъ, р. п. -пота 42.
Шорохъ, р. п. -роха 42.
Шоссе (фр. chaussee).
Шпалеры (вѣм. Spalier, отъ франц, 

espalier).
Шпалы (анг. spall, плечо). Балки подъ 

рельсами.
Шпринцовать (вѣм. spritzen) 44.
Штабъ-лѣкарь.
Штабъ-офицеръ.
Штатскій. Употребительно только въ 

значевіи противоположвомъ поня
тію: военный. Въ другихъ значеніяхъ 
предпочтительна Форма: статскій.

Штиблеты (нѣм. Stiefel).
Штопоръ (голл. stop = пробка), р. п.

-пора.
Штора (употребительнѣе чѣмъ сто

ра, хотя Франц, störe).
Шкуна (авг. schooner).

Щ.
Щавель, р. п. -веля 29.
Щадить, щажу, щадятъ.
ІЦебетать, щебечутъ.
Щеголъ (польск. ßzczygiel, отъ вѣм. 

Stieglitz), р. п. -гла.
Щеголь (польск. szczegölny = особен

ный), р. п. -голя.
Щеколда.
Щекотать, щекочу, щекочутъ, и 

щекотйть, щекочу, щекотятъ.
Щёлка. — Щелкать.
Щёлокъ, р. п. -лока.
Щепать (ср. разскепъ), щепаютъ.
Щетина. — Щётка (ср. лат. seta).
Щиколотокъ, р. п. -тка.
Щипать, щиплю, щиплютъ (а не 

«щипятъю).

Щолкать.
Щурупъ (польск. fruba, отъ нѣм. 

Schraube).

Фда. — Фмъ, ѣдятъ; ѣсть. 1
tEздить;гѣэжу, ѣздятъ. > 60.
Фхать, ѣдутъ. I
фшь (повел, накл., Фонетич. начерта

ніе вм. этимологическаго пэюъ, ибо 
умягченное д переходитъ въ да) 54.

Э.
Экзаменъ. — Экзаменовать. 
Экзаметръ [Гекзаметръ].
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Экзаменаторъ 38.— Экзйрхъ.
Экземпляръ (лат. exemplar).
Экипировка.
Экій 77.
Экономія 78.
Экспромтъ. [Экспромтъ].
Эликзнръ.
Эллада 77.
«Эллинъ.
Эллипсисъ 77.
Эллиптическій. См. Синѵшктйческій.
Эмаль, р. п. -ли 83. — Эмитентъ.
Эпиграмма 77.
Эскизъ.
Эсейрь.
фтакій. — Этакъ 77. г
Этотъ, род. и. этого. — Эти, этихъ 

и т. д. 24. 38.
Эффектъ.
Эейръ. — Эеібпъ.

Ю.
Юбка (ар. джубба, йен. juba, старо- 

нѣм. Jupe, отъ сред.-лат. jupa, Фр. 
Jupe).

Юдйеь. ,
Юфть, р. и. -ти. Юфтевый, юфтя

ной.
5Т.

Ябеда (дат. embede).
Яблоня и яблонь, р. п. яблони.
Яйцо, мн. яйца. — Яичница.
Якшйться (тюрк, якши = хорошо, 

ладно).—Ялббтъ [Елботъ].
Ямской. Ямщикъ 51.
Январь. — Январскій Б8.
Япанча [Епанча] (серб. ]апунце, съ

Ярлыкъ.
Ярмарка (народи, ярмонка) 75.

Ясакъ.— Ясётчикъ 52.
Ясень, р. и. -ня.
Ясновйдецъ, р. п. -дца 68.—Ясно- 

г видѣніе.
Яства [Яство]. Послѣднее, хотя и 

употребительно, но неправильно.
Ячея; ячейка.
Ячневый и ячный.

О*).
Ѳаддей.
Ѳалалёй.
Ѳалёсъ.
Ѳёкла.
Ѳемйда.
Ѳемистоклъ.
Ѳеогностъ.
Ѳеодоръ. Народи. Ѳёдоръ.
Ѳеодосій. Народи. Ѳедосёй.
Ѳеодотъ. Народи. Ѳедотъ.
Ѳеодулъ. Народи. Ѳедулъ.
Ѳеокрётія.
Ѳеокрйтъ.
Ѳеоктйстъ. Народи. ѲеклИстъ.
Ѳеопёмптъ.
Ѳеофанъ. Отсюда бранное: Фофанъ.
Ѳеофилъ.
Ѳеофрастъ.
Ѳерапонтъ.
Ѳермопилы.
Ѳерсйтъ.
Ѳёсписъ.
Ѳессалія.
Ѳессалоники.
Ѳетйда.
Ѳйны.
Ѳиміамъ.
Ѳомй. Ѳоминична 50.
Ѳразивулъ.
Ѳракія, 75.
Ѳукидйдъ.

*) Сверхъ помѣщенныхъ здѣсь именъ, начинающихся еитпою, буква «эта 
пишется еще въ слѣдующихъ, болѣе или менѣе употребительныхъ, какъ нари
цательныхъ, такъ и собственныхъ, именахъ. Первыя отличаемъ тѣмъ, что 
пишемъ ихъ съ малой буквы (см. выше, стр. 79 и 80).
Агаеонъ. Агаѳья. Барѳоломёй. Евстаѳій.
акаѳистъ. Виѳанія. Евѳймій.
анаѳема. Виѳинія. Ероеёй.
Анѳимъ. Биѳёзда. еѳимбны.
Анейса. Биелеёмъ. Закйнеъ.
апофѳегма. Биѳсайда. Іакйнеъ.
апоееозъ. Геѳсиманія. Іонаѳанъ.
Арёѳа. Голгоѳа. Карѳагенъ.
ариемётика. Голіаѳъ. каѳедра.
Аеанйсій. Демосеёнъ. каѳйзма.
Аѳиногёнъ. диѳирамбъ. каѳолическій.
Аѳйны. Дороѳёй. киеёра.
Аѳонъ. Досиѳёй. Коринѳъ.
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АЛФАВИТНЫЙ СПИСОКЪ ПЕРВООБРАЗНЫХЪ СЛОВЪ,
КОТОРЫЯ ПИШУТСЯ СЪ БУКВОЮ ть.

(Дополненіе къ стр. 60 — 62).

Бесѣда.
Блѣдный.
Бѣгать.
Бѣда. Бѣдный. По-, у-бѣдить.
Бѣлый. Бѣлила. Бѣлка. Бѣльмо.

Бѣлуга.
Бѣсъ.

Звѣзда.
Звѣрь.
Змѣй.
Зрѣть. Зрѣлый.
Зѣвъ, зѣвать.
Зѣло.
Зѣница.

Вѣдать, вѣсть. Невѣжда, вѣжды.
Вѣжа.
Вѣко.
Вѣкъ. Увѣчный.
Вѣна.
Вѣнецъ, вѣнокъ; вѣникъ.
Вѣно (вѣннти = продавать).
Вѣрить, вѣра.
Вѣсить. Повѣса.
Вѣтвь.
Нѣтъ (при-, от-), вѣщать. Вѣче.

Обѣтъ.
Вѣха.
Вѣять, вѣтръ. Вѣеръ.

Калѣка.
Клѣть.
Колѣно.
Крѣпкій.

Лелѣять.
Лѣвый.

Лѣзть, лѣстница.
Лѣкарь, лѣчить.
Лѣнь.
Лѣпить. Лѣпый. Великолѣпный.
Лѣсъ. Лѣшій.
Лѣто.
Лѣха.

Глѣбъ.
Гнѣвъ. 
Гнѣдой. 
Гнѣздо. 
Гнѣтить.
Грѣхъ.

Млѣть.
Мѣдь.
Мѣлъ.
Мѣна.
Мѣра. Лицемѣръ.
Мѣсто.

Днѣпръ.
Днѣстръ.
Дѣва.
Дѣдъ.
Дѣлить.
Дѣти.
Дѣть; о-^на-,раздѣвать, из-дѣваться.
Дѣять, дѣло, на-дѣяться. Недѣля.

Мѣсяцъ.
Мѣтить.
мѣха (По-). Мѣшать. Мѣсить.
Мѣхъ, мѣшокъ.
Мѣшкать.

Невѣста.
Нѣ- (нѣкто, нѣкоторый, нѣкогда и 

пр.).
Желѣзо. Нѣга, нѣжный.

Ксанеій. Наѳанаилъ. Руеь.
левіаѳанъ. орѳографія. Саваоѳъ.
логариѳмъ. орѳоэпія.
логоеётъ. Пареѳній.
Мараѳонъ. Парѳенонъ.
Марѳа. Парѳяне.ГО Г _ _ ж

Скиеы. 
Тимоѳей. 
Филоеѳй. 
Хрисанѳъ.

Матѳей. паѳосъ (страсть; но Эсѳирь.
Маѳусайлъ, островъ Пафосъ). зейръ.
Меѳодій. Пиеагоръ.
миѳъ. Пйеія.
миѳологія. риѳма.

Эѳіопія.
Юдйеь.
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Нѣдро (отъ ядро).
Нѣманъ.
Нѣмой. Нѣмецъ.
Нѣтъ.

Орѣхъ.

Печенѣгъ.
Плѣнъ.
Плѣсень.
Плѣшь.
Полѣно.
Прѣсный.
Пѣгій.
Пѣна.
Пѣстовать; пѣстунъ.
Пѣть, пѣніе, пѣсня.
Пѣхота, пѣшій, пѣшкомъ.

Рогнѣда.
Рѣдкій.
Рѣдька.
Рѣзать, рѣзвый. Рѣзкій. Рѣзчикъ.
Рѣпа.
Рѣсница.
рѣту (Об-рѣсти, вс-т-рѣтить.)
рѣха (Про-). Рѣшить. Рѣшето, рѣ

шетка.
Рѣчь. Нарѣчіе.
Рѣять. Рѣка.

Свирѣпый.
Свѣжій.
Свѣтъ.
Слѣдъ.
Слѣпой.
Смѣяться, смѣхъ.
Снѣгъ.
Спѣть. Спѣлый. Поспѣвать (1).
Спѣхъ, спѣшить. Поспѣвать (2). 

Успѣхъ.
Стрѣла.

Стрѣха.
Стѣна. Застѣнчивый;
Сыроѣга.
Сѣверъ.
Сѣд: сѣсть, сѣдло, осѣдлый. Сосѣдъ.
Сѣдой.
Сѣку, сѣчь.
Сѣно.
Сѣнь, осѣнять.
Сѣра.
Сѣрый.
сѣтить (По-).
Сѣтовать.
Сѣть.
Сѣять. Сѣмя.

Телѣга.
Тѣло.
Тѣнь.
Тѣсный.
Тѣсто.
тѣха (У-), тѣшить; тѣять (За-).

Хлѣбъ.
Хлѣвъ.
Хрѣнъ.

Цвѣтъ.
Цѣвка, цѣвница.
Цѣдить.
Цѣлый, цѣловать. Исцѣлять.
Цѣль.
Цѣна.
Цѣпъ, цѣпенѣть.
Цѣпь.

Человѣкъ.

Фду, ѣзжу, ѣхать.
Фда. Фмъ. Обѣдъ. Обѣдня. Мед

вѣдь.


