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ni СТАТЬЯ.

ПО ОВДШНИО РЛШГО ЯЗЫБА И СЛОВЕСН0СТИ.

— ——^ --------

O ЧИСЛИТЕЛЬНЫХЪ ИМЕНАХЪ

ЗНАЧЕНІЕ. —  РАЗДЪІЕНІЕ. —  ОБРАЗОВАНІЕ. —  ФЛЕКСІИ.

§. 1, Изъ всѣхъ служебныхъ (Formwörter) частей 
рѣчи, по значенію, числительныя имена (numeralia) 
ближе подходятъ къ мѣстоименіямъ. Числительныя не 
выражаютъ понятія бытія плп дѣиствія, но означаютъ 
толъко количественныя отношенія. Числовое отношеніе, 
какъ повтореніе бытія въ пространствѣ, собственно 
принадлежитъ простраяственной Формѣ воззрѣнія ; но 
какъ продолженіе времени соотвѣтствуетъ всегда из- 
вѣстному пространству : то Форма воззрѣнія временная 
и пространственная равно прпнадлежатъ къ одному п 
тому же отношенію.

§. 2. Число выражаетъ отношеніе однородныхъ ве- 
личинъ, a потому оно означаетъ особыми Ф лексіями 
одинъ, два и многіе предметы, пли число едпнственное, 
двойственное, множественное.

§. 3. Въ совершенномъ развитін числптельныя пмена 
очевидно показываютъ, что они первоначально были 
производными отъ глагольныхъ корней, a послѣ -стали 
выражать отношешя. Въ другихъ служебныхъ частяхъ 
рѣчи можно указать значеніе, какое онѣ первовачально 
нмѣли, какъ части рѣчи знаменательвыя; no между чи-

слительнымп именами нельзя указать нп на одно, которое 
выражало бы понятіе, что свпдѣтельствуегь о глубокой 
древвости чпслптельныхъ. Пытались объяснить первона- 
чальное значеніе названій десятирпчной спстемы, общей 
всѣмъ народамъ и основанной на числѣ пальцевъ; но всѣ 
объясненія лпшь только болѣе плп менѣе замысловатыя 
предположенія. Такъ въ Индостанскомъ язьгкѣ корень un 
(unus) пропзводятъ отъ глагола отдѣлять, уединять; 
корень dau (duo) — дѣлитъ, удвоятъ ; корень tar 
(très) — вставлятъ и т. д.; корень десяти daç (decem) 
отъ глагола, означающаго отрѣзать, a корень ста — 
сас (centum) — перестатъ, окончить. По видпмому 
слова: пара, Эесятокъ, дюжина, употребляемыя въ 
значеніп чпслптельныхъ, первоначально были названія- 
ми вещей, въ которыхъ представлялось воззрѣнію чп- 
словое отношеніе (*). Ето естественное основаніе, по 
которому въ чнслительвыхъ, прпнпмающпхъ Флексіи, 
господствующая Форма склоневія — Форма пменъ су- 
ществптельвыхъ ; поетому п въ предложеніяхъ числи- 
тельпыя пмена заступаютъ мѣсто именъ существитель- 
ныхъ. Боппъ (̂2) замѣчаетъ, что въ названіи еЭини- 
цьi въ Индо - Европейскихъ языкахъ встрѣчается боль-

( ')  Cm. W îlh . v. Humboldt Ueber das Entstehen der Gram* 
mat. Formen, стр. 22.

(2) Bopps Vergleichende Grammatik, im. I , 8. 428.
1



шое различіе, чтб припиеываетъ онъ разнообразію 
мѣстоименій третьяго лпца, которымп первоначально 
единпца выражалась. Славяно - Русское мѣстонменіе 
онъ указываетъ прямо на однородство свое съ чпсліі- 
тельнымъ единый, одинъ, Латинскпмт) unus, п Гре- 
ческимъ цбѵод. Напротпвъ, въ названіп порядковаго 
числптелънаро первый Индо-Европейскіе языкіі совер- 
шенно согласны: Санкр. pratama, Гречес. ttqutoq, Лат. 
primus.

§. 4. Чпслптельныя разлпчествуютъ отъ мѣстопменій 
тѣмъ особенно, что они нпкорда не выражаютъ въ віі- 
дѣ существительнаго самое бытіе, какъ выражаютъ его 
мѣстоименія: л , т ы , кто, но всегда показываютъ въ 
видѣ прилагательнаго чпсловос отношеніе выраженнаго, 
или умственно представляемаго предмета, н. п. три 
яблока, Эесятъ деревьевъ. Неопредѣленныя мѣстоиме- 
нія, употребляемыя въ впдѣ прплагате льныхъ, на томъ 
же основаніи переходятъ въ чпслительныя, н. п. нѣ- 
сколъко хлѣба, воды; точно также числительныя замѣ- 
няютъ неопредѣленныя мѣстопменія, н. п. одпи гово- 
рять. Иногда числительное одинъ употребляется вмѣстѣ 
съ мѣстоименіемъ тотъ, для успленія указанія: оЭшъ 
и тотъ же городъ. По прйчинѣ етого сродства числи- 
тельныхъ съ мѣстопменіяміі въ нѣкоторыхъ языкахъ, 
н. п. вт> Русскомъ, равно п въ Сербскомт» (1), чнслп- 
тельными именами означается разлпчіе лица п вещп, н. п. 
двое, трое — употребляются при лпцѣ, a пара, троц- 
ка — при вещп. Здѣсь логпческое основаніе языка то- 
же самое, какое находимъ въ еродствѣ мѣстоименія 
третьяго лица онъ съ чнслительнымъ одинъ.

§. 5. Чпслительеыя, выражающія опредѣленное чпсло 
предметові), н. п. три, четыре, пять и т. д. называют- 
ся опреЭѣленнымщ тѣже числптельныя, которыя выра- 
жаютъ множество безъ различенія недѣлимыхъ, назы- 
ваются неопредгъленньіми, н. п. одпи — друііе, мно- 
гіе — немногіе. Опредѣленныя чпслптельныя выражаютъ 
или просто число предметовъ, п. п. одинъ, три, десятъ, 
или порядокъ, въ какомъ одиаъ предметъ слѣдуегь за 
другимть, н. п. первый, третііі, десятый. Первыя суть 
числительныя количественныя (numeralia cardinal іа), 
вторыя порядковьія (numeralia ordinalіа).

$. 6. Ст> внѣшнсн стороны опредѣленныя числптель- 
ныя являются въ впдѣ существительныхъ именъ, при- 
лагателъныхъ и парѣчій ; н. п. Эесятокъ, девятый, 
трижды. Между колпчественеымп чпслительными толь- 
ко первыя десять составляютъ основныя п первообраз- 
выя числительныя имена; всѣ прочія, кромѣ сто, иш-

(}) См. W . Stephanowitsch kleine Serbische Grammatik, 
стр. 49.

сяча , милліонъ, отъ нпхъ происходятъ ; н. п. Слав. 
двадесять, или двадцать, тридесять или тридцать> пять- 
десять или пятьдесятъ, девятьдесять или девяносто. По- 
рядковыя числительныя образуются пзъ колпчествен- 
ныхъ, н. it. третій, пятыщ десятьій.

§. 7. Чііслительныя, какъ слова первой потребности, 
раждаются очень рано, и, вмѣстѣ съдругими коренны- 
мп словами, удерживаются въ языкахъ одной отраслп. 
Отсюда пропсходіітъ сходство числительныхъ въ Индо- 
Европейскнхъ языкахъ.
Санскр. Греч. Лат. Слав. Русск. Нѣмец.

1. êka eîç unus единъ, a, одинъ, ein
o. деа, о

2. dva Svo И duo et два, вѣ два,вѣ,ва zwey
(uba) a ( i< p i ambo ба,бѣ, ба.

3. tri r ç û ç très тріе, три трн drey
4. catvâr riaaaçeç quatuor четыріе, четыре vier

ри.
S. pancan nivxz quinque пять fünf
6. sas n sex шесть sechs
7. saptan im a septem седиь семь sieben
8. aslan ’ ' oclo осмь восемь acht
9. navam kwia novem десять — neun

10« dasan Sixa decem девять — zehn
100. .satan Ыахоѵ centum сто - hundert ( l ).

§. 8. Дальнѣйшее образованіе числптельныхъ колпче- 
ственныхъ въ Церковно-Славянскомъ языкѣ очень про- 
сто: начпная съ 11 до Id включительно, составляются 
они нзъ едпнпцъ п десятковъ со вставленіемъ на: едп- 
нонадесять, дванадесять, девятьнадесять. Слѣдующіе за 
тѣмъ десятки выражаются бсзъ вставкп на: двадесять 
(ъ), тридесять (ъ), девятьдесять (ъ). Подобнымъ обра- 
зомъ составляются сотни п тысячп : двѣстѣ н двѣоти 
(дв. отъ деа н сто), триста, четыреста, пятьсотъ и т. д.

§. 9. Въ Русскомъ языкѣ чпсліітельныя колпчествен- 
ныя очевпдно пропзошли отъ общихъ Славянскихъ, но 
отъ употребленія пѣкоторыя пзъ нііхъ пзмѣнплись.

11 однннадцать
12 двѣнадцать
13 тринадцать
14 четырнадцать
15 пятнадцать
16 шестнадцать
17 семнадцать
18 осмнадцать
19 девятнадцать

80 восемьдесятъ 
90 девяносто

100 сто
101 сто одпнъ п т» д.
200 двѣсти
201 двѣсти одинъ п т. д. 
300 трпста
400 четыреста 
500 пятьсотъ

(х) Прим. Добровскій. еЭинъ производптъ отъ еЭ посредствомъ 
un. Ho Поляки говорятъ едный вяі. единый: здѣсь вставочная 
буква д, a ыи-приставка; кореннои же слогъ есть en, соотвѣт- 
ствующій Греч. іѵ. Вставочное d встрѣчается и ві» Гр̂ ч. съ 
отрицаніемъ 6ѵ, пменно пиодим знач. ovSelç.



20 двадцать 600 шестьсотъ
30 тридцать 700 семьсотъ
40 сорокъ 800 восемьсотъ
50 пятьдеслтъ 900 девятьсотъ
60 дестьдесятъ 1000 тысяча
70 семьдесятъ 1000000 милліонъ.

Прим. Совершенному пзмѣненію подверглось числи- 
тельное четыреЭесять (ъ), превратившееся 
въ сорокъ, u неправильно преобразовавшееся 
девятъдесятъ (ъ) въ девяносто. Въ первомъ 
отзывается Греч. тeaaaçâxovva. Тысуща и 
наше тысяща происходіітъ отъ Готѳ. сл. 
Thusund (1).

§. 10. Числительныя порядковыя образуются нзъ ко- 
личественныхъ, исключая первыи и вторый ііліі Эругои, 
которыя вѣроятно произошли отъ Скр. pràtamâ, равно 
какъ п Греч. щатбд и щотедод. Первый, какъ въ 
Санскр. и Греч. пзъ предл. prâ и nqô, составлено изъ 
пре посредствомъ вый. Вторьій сокращено изъ Эва-то- 
рый, какъ Греч. devTeqoç отъ дѵо (2). Всѣ прочія со- 
ставляются изъ соотвѣтствующихъ количествепныхъ:

третій девяностьш
четвертый сотый
пятый сто первый il т. д.
шестой двухъ-сотый
седьмой двѣсти-первый u т. д.
восьмой четырехъ-сотый
девятый пяти-сотьщ
десятый тысячный
одиннадцатьш ПЯТІІТЫСЯЧНЫЙ
двадцатый десятитысячный
сороковый стотысячный
пятидесятый АШЛЛІОННЫЙ.

§. 11. Въ порядковыхъ числнтельныхъ, соотвѣтству- 
ющихъ числительнымт» сложнымъ, каковы : двадцать 
пять, сто десять, тысяча восемь сотъ сорокъ четыре, 
предъидущія числительныя остаются — безъ всякаго 
измѣненія, только послѣднія прпнимаютъ окончанія по- 
рядковыхъ, a именно: двадцать первыіі, сто десятьш, 
тысяча восемь сотъ сорокъ четвертый.

§. 12. Вмѣсто показанныхъ порядковыхъ числитель- 
ныхъ, съ числительнаго одиннадцатып по числительное 
двадцатый, подобно порядковымъ Церковно-Славянскаго 
языка, употребляются слѣдующія : первьш-на-десять, 
вторый-на-десять и т. д. И въ етихъ числптельныхъ 
пзмѣняется только первая часть; п. п. Съ Карломъ вто- 
рымъ-на-десять воевалъ Петръ первьш.

0). (2) См. Добровсксио. Слав. Граци̂

§. 13. Сверхъ исчисленвыхъ числительныхъ количе- 
ственныхъ и порядковыхъ въ Русскомъ языкѣ употреб- 
ляются происходящія отъ нихъ числительныя дробныя: 

половина половиннып
треть третнои
четверть четвертной
осьмуха осьмушный.
полтора (сокр. вм. полвтораго) полуторный. 

Впрочемъ, вмѣсто етихъ числительныхъ, говорятъ: од- 
на вторая (т. е. доля), одна третья, одеа четвертая, 
одна восьмая, одна и одна вторая.

•§. 14. Въ видѣ существительныхъ собирательныхъ 
употребляются чііслительныя : пара, двойка, тройка, 
четверка, шестерка, десятокъ, дюжііна, сотня. Изъ 
етихъ чис.штельныхъ пара одного происхожденія съ 
Лат. par и Нѣм. Paar; дюжііна съ Нѣм. Dutzend; про- 
чія образуются изъ соотвѣтствующихъ іімъ колпче- 
ственныхъ.

§.15. Въ видѣ прилагательныхъ изъ количествен- 
ныхъ составляются числптельныя: двое и двойной, трое 
n тройной, четверо и четверной, десятеро и десятер- 
ной, сотеро u сотенный, такя«е двоякій, троякій, вто- 
ричньш, третіічный; двойственный, тройственный. При- 
томъ числительпыя Эвое, трое и проч., употребляются 
для означенія лицъ нліі предметовъ одушевленныхъ.

§. 16, Для означеаія чнсла предметовъ въ пменахъ, 
употребляемыхъ въ одномъ множественномъ числѣ, 
Русскій языкъ имѣетъ особыя числительныя : Эвои, 
трои, че/пверы: двон часовъ, трои саней, четверынож^
ЦІІЦЪ.

17. Въвндѣ нарѣчій употребляются числптельныя, 
также образовавшіяся нзъ количественныхъ, на вопросъ 
сколько разъ: однажды, дважды, трижды, четырежды. 
Въ дальнѣйшемъ счіісленіи къ колпчественнымъ прпба- 
вляется слово разъ: пять разъ, десятьразъ. Навопросъ 
во сколъко разъ отвѣчаютъ числительныя адвербіаль- 
ныя: вдвое, втрое, вчетверо, въ пять, десять разъ ц 
проч.

§. 18. Неопредѣленныя чііслітельныя с.иіваются въ 
значеніи съ пеопредѣленнымн м ѣ с т о и м е н ія А Ш , и разли- 
чаются отъ нихъ тѣмъ, что означаютъ не неопредѣ- 
ленность предмета, въ Ф ормѣ нмени или прилагатель- 
наго, a неопредѣленное число предметовъ въ Ф о р м ѣ  

прплагательнаго; п. п. многіе, пемногіе, ни оЭинъ, Эру~ 
гой (кто нибудь), нѣкоторые (въ значеніи части цѣ- 
лаго).

§. 19. Флексіп чнслнтельныхъ въ Русскомъ языкѣ 
заимствованы отъ нменъ существптельныхъ и прилага- 
тельныхъ, <?т> нѣкоторьшн уклоненіями: первьшъ слѣ-

*



дуготъ коютественяБія, вторыяъ —* порядковьія чясли- 
тельвыя.

§. 20. Числителъныя колвчествеввыя склоняются 
какъ іімена съ соотвѣтствеввыми гогь окончаніяші. 
Такъ милліонъ, тысяча, сто, десять въ ед. ч. скловя- 
ются одинаково съ нменами: столъ, свѣча, зеркало, са- 
жень. Въ сложеыхъ числвтельныхъ каждое изъ ннхъ 
Склоняется особо. Въ числительномъ сто веупотрсби- 
тельны тв. пад. ед. ч., ішен. и вин. множественнаго.

§. 21. Числительныя порядковьія, кончащіяся на ый 
(ой), аяу ое, склоняются какъ опредѣленныя прилага- 
тельныя качественныя, a третіщ какъ притяжательное 
родовое.

§. 22. Одипъ, одна, одно, склоняется какъ мѣсто- 
вменіе самъ, съ тою только развицею, что во множ. ч. 
жен. рода одна пріінпмаетъ гъ, вмѣсто и, во всѣхъ па- 
дежахъ.

§. 23. Особыя Ф л е к с іи  имѣютъ с л ѣ д у ю щ ія  числи- 
тельныя:

и.
Муж. и сред. женскаго всѣхъ родовъ.
Ави двѣ три четыре

р. друхъ тр ехъ четыреж»
Д. Авумъ тремъ четыр емъ
в. И. Р. И. Р. И. Р.
т. дву мя тремя четырьлея
п. дву хъ тр ехъ четырех®
и. о ба 0 бѣ двое четверо
р. обоихѣ о бѣихъ дво ихъ четверызс^
д. обоймъ обѣимъ Дво иМъ четвермлег
в. И. Р. И. Р. И. Р.
т. обоилш обѣилем двоіелш четверыли
П. àfioüxv обіихъ двомас» 4eTBep6ia>»
И. полтора полторы по.гуторм
Р. йо^ тор а пол/торы пол/тормжз
д. пбл^тору пол^торл> пол^торыле»
в. йолтора полторы пол^торы
т. пЬлутофымъ полуторою пол/торбиіи
п. ІІОАуТОфѢ пол/тор/ь полуторыос®.

Прим. трое, обое, двои, обои, трои, склоняются 
какъ двое; пятеро и т д. —  какъ четверо.

§. 24. Изъ йредъйдущаго очевидно, что числитель- 
ныя не относятся къ прилагательньшъ пменамъ, какъ 
обыкновенно относятъ ихъ вть Граіиматикахт», но соста- 
йляютъ особуго стихію языка въ чвслѣ служебйыхъ 
стнхій (Formwörter). Ближайшее сродство имѣютъ овп 
сѣ мѣстоимѳвіями. По причяяѣ етого сродства, йѣко- 
торые весправедливо прияимаюгь числительвое оба за 
мѣстоименіе. Прпвадлежа кі, древнѣйішшѣ стихіямъ 
языка, чвслительныя удерживаюгь первобытное срод- 
etßo в.о всѣхъ дзыкахъ Индо-Европейсклхъ.

О ЙА Р Ѣ Ч І  И.

ЗНАЧЕНІЕ, РАЗДѢЛЕНІЕ II ОБРАЗОВАВІЕ ВАРѢЧШ.

§. 1. Назначеніе нарѣчія ( a d v e r b i u t t i ) , кййъ бамое 
названіе показываетъ, состоитъ въ показаніи качества 
дѣйствія вля обстоятельствъ другаго качества. Поето- 
му имева существвтельвыя и прилагательныя, мѣсто- 
ішеяія, чнслительвыя и самые глаголы могутъ обра- 
щаться въ варѣчія, когда они употребляются въ та- 
комъ значеніи.

§. 2. Дѣйствіе глагола условливается просшранствомъ 
и временемъ, проявляясь извѣстнымъ какіімъ либо обра- 
зомъ: отсюда происходитъ раздѣленіе варѣчій, какъ 
показателей условій и обстоятельствъ дѣйствія, на три 
разряда : на нарѣчія мѣста , времени u  образа дгъіі- 
ствія. Таковы варѣчія: гдгъсъ, теперъ, прекрасно.

§. 4. Большая часть нарѣчій представляетъ первона- 
чальвыя Ф л е к с ін  существительныхъ, прилагательвыхъ, 
мѣстоимевій и числительвыхъ, оставшихся безъ измѣне- 
нія въ одномъ какомъ либо косвенвомъ падежѣ. Сверхъ 
того въ ихъ образованіи открываемъ корни слОвъ, об- 
щихъ всѣмъ Индо-Европейскимъ языкамъ. Йзъ етого 
заключаемъ, что начало нарѣчій отяосится къ пер- 
вымъ, древнѣйішімъ елемевтамъ слова, въ которомъ вы- 
разплась мысль. Таковы нарѣчія, сохравнвшія падеж- 
ныя оковчапія: Гр. êÇfjç, коѵ, oïtsot; Лат. c i t o ,  m a n e ,  

f o r t e ;  Славяпо-Рус. верху, долу, горѣ, вчера; днемъ, 
дома; Нѣм. l i n k s ,  r e c h t s ,  a n d e r s .  Сюда прішадлежатъ 
миогія выражеііія особеепыхъ отиошенш, происшедшія 
изъ соеДййенія _ сущйсіѣнтельііаго съ с в о і ім ъ  опредѣли- 
тельвымъ, падежа съ предлогомъ, и. п. Лат. q u o t i d i e ,  

q u o t a n n i s ,  i m p r i m i s ;  Русс. намедпн, навзшічь.
§. 4. Предмётъ, пакоторый обращено дѣмствіе гла- 

гола, можетъ являться въ трехъ вндахъ: во-первыхѣ, 
такимъ, отъ котораго нaчIшaefcя дѣйствіе; во-в+орѣііъ, 
такимъ, къкоторому дѣйствіе глагола иростйрается; вѣ 
третьнхт», такимі), на которомъ дѣйствге пребываетъ. 
Отсюда нарѣчія мѣста выражаютъ трп направДейія nö 
вопросамъ: отнуда, куда\ ідгь.

a. Первое йаправленіе показываютъ парѣчія: отсю- 
да, оттуда, отселѣ, оттолѣ, отовсюду, пзнутрп, йзвнѣ, 
издали, спереДй, сзади.

b . Второе: сюда, ТуДа, всюду, вйутрь^ вовъ, вдаль, 
вперед^, вазадъ.

c . Т р е т ь е :  з д ѣ с ь ,  т у т ъ ,  т à м ъ , в е з д ѣ ,  в в у т р й ,  с н а р у -  

ж іі , в и е р е д и ,  п о з а д п , я й г д ѣ .

5. Отяошевія времеии соотвѣтствуготъ отвовіе- 
віямъ мѣста;: вопросі» «откуда»; совпадаетъ сі> врёме-



ИШЪ, éï> Kofcbjjïâîro дѣйстйіё постигіётся двйжу щимся ; 
йдпрьЬъ <Ѵкудй» согласуется сѣ тѣмъ времейемъ, до ко- 
тораго дѣйствіе представляется движущимся; наконецъ 
вбпросъ «гДѢ» соотвѣтствуетъ времени, въ которомъ 
дѣйствіе ка&е^ся сосредоточеннымъ.

â, Съ котораро временп? —  издавна, сначала, от- 
ныиѣ, ужё.

b , До котораго времени? — доселѣ, донынѣ, по сю 
riöpy, еще, всё,

c, Когда? —  теперь, сегодня, нынѣ, вчера, завтра, 
Дйёмѣ, ночьго, утромъ, вечеромъ, лѣтомъ, зимою, все- 
ігДа, йногда, впредь, прежде, послѣ, никогда, давио, тот- 
часі», сиова, опять.

§. 6. Нарѣчія, выражающія образъ дѣйствія сказуе- 
маго, также представляютъ три момента: какъ, или ка- 
кимь образомъ дѣйствіе пропсходнтъ, дѣйствателъно 
ли, и сколъко разъ или въ какой мѣрѣ?

a. Къ первому моменту относятся нарѣчія: хорошо, 
худо, нарочно, напрасно, весьма, очеиь, слишкомъ, 
крайне, довольио, даромъ.

b. Ko второму: аа. утвержденіе —  такть, да, въ са- 
момъ дѣлѣ, дѣйствительно ; ЪЪ, отрицапіе —  иѣтъ, не, 
ни, вовсе не, отнюдь, ничуть, нпсколько, нимало, ии- 
какъ, и отрицаніе уподобительное : пикрошечкн, иииа- 
волосъ, низгп; сс. предположеніе —  авось, едвали, чуть- 
ли, врядъ; dd. ограничеиіе —  только, развѣ, лишь, едва, 
чуть, нѣсколько, отчастй, почта.

c. Къ третьему: аа. сколько разъ? одиажды, разъ, 
дважды, мйогократно, ніі разу, вдвое, втрое, ви одиаж- 
дьі, йисколько; ЬЬ. въ какой мѣрѣ? долго и скоро, да- 
леко й близко, рѣдко и часто.

§. 7. Отношеііія понятій не столь опредѣлеиио пред- 
ставляются въ у*мѣ пашемъ, какъ самыя попятія: отъ 
ïoro  значеніе служебиыхъ словъ (Formworter) вообще 
йе имѣетъ tanoii точиости, какую имѣютъ елова попя- 
тій. Въ особенностп ета ііеопредѣленность оказывается 
въ нарѣчіяхъ: въ нихъ часто одно отношеніе выра- 
жается другнмъ сродвымъ, н. п. отношеніе временн 
отношейіемъ мѣста, или одно и тоже слово озпачаетъ 
разиыя отношенія. Такъ мы говоримъ: доселѣ, вм. до- 
нынѣ; и йаоборотъ —  до сихъ поръ, вм. до сего мѣ- 
ста. Притомъ каждый языкъ имѣетъ любішыя служеб- 
иыя слова, которыхъ нельзя въ точности выразнть на 
другихъ Языкахъ : они принадлежатъ къ ндіотизмамъ. 
Въ Грбческомъ языкѣ такихъ словъ, каковы: yoiç, dè, 
юножество; сюда относятся: Лат. nimirum, scilicet; Нѣм. 
w ö l, freilich-, Рус. авось, врядъ, намедни, въ тѣ поры, 
отиюдь, слоёно, вѣдь, де, дііскать, будто.

§. 8. Нарѣчія по происхожденію своему бываютъ: 
перводбразньія, проиаводныя u сложныя^

a. ІІервообразныя состоятѣ йіъ одййкъ чистыхъ 
корней, общихъ всѣмъ Славянскимъ нарѣчіямъ : де, вѣ, 
не, иѣ, ии, ли, ту, же, жде.

b. Производиыя: внѣ, меягду, ныиѣ, туне.
c. Сложныя: еще, прежде, кромѣ, исконн.
§ .9 . Нарѣчія мѣста, времени й количества предст4*- 

влядотъ въ образованіи своемъ замѣчательныя особёй- 
ности.

a. Нарѣчія мѣста яа вопросъ « откуда» образуйтіск 
помощію ягъ: оттол/ь, отсел/ь. Самое же иарѣчіе отку- 
Эа (Слав. откуду) произведеио отт» древняго уду . Къ 
етому корию отиосятся отсюда, отвсюда.

b. На воиросъ «куда» составляются иарѣчія мѣста 
чрезъ мо: шмо\ Сл. тамо, сЬмо.

c. На воиросъ «гдѣ» образуются иомощію Ье игліі 
дѣ: здѣсь (ио древи. сде), вездѣ, иидѣ; Сл. оидѣ.

d. Нарѣчія временп пропзводятся чрезъ гда: когда, 
тогда, всегда, ииогда; сложиыя изъ нѣ, и ни : шікогда, 
иѣкогда.

e. Нарѣчія количества: коль вм. коли, толь, вм. ïo -  
ли, происходятъ отъ к и т , съ прнбавлеиіемъ лм; дру- 
гія —- иомощію ма и ми: весьма; Сл. вельми, кольми.

§. 10. Прочія нарѣчія образовались изъ существй- 
тельиыхъ, прилагательныхъ, мѣстоимеиій, чпслптелБ- 
ныхъ и глаголовъ.

§. 11. Изъ существительиыхъ вроизошли иарѣчія, 
выразившіяся одннмъ какимъ либо иадежемъ ; иа ігр. 
кругомъ, вёрхомт», даромъ, на-показъ, въ тороияхть. 
Нѣкоторыя существнтельныя только и сохранй.шсь, 
какъ иарѣчія, въ одйомъ иадежѣ, каковы : босіікомъ, 
нагишемъ, порожнякомъ, пѣшкомъ, мелькомъ, йа-то- 
щакъ, мимоходомъ, мимоѣздомъ, иарокомъ, оиромётью, 
иолзкомъ, тайкомъ, тишкомъ, цѣлкомъ, по-одиначкі. 
Отъ существительныхъ, озиачающихъ время, чіісло u 
поряЭокъ, пронзводятся иарѣчія съ иредлогомъ hö: ио- 
годио, помѣсячио, йоиедѣльио, помииутио, попарпо, по- 
очередио, иовзводио.

S- 12. Въ нарѣчія иереходятъ прилагательныя каче- 
ственныя пеопредѣленныя въ средиемъ родѣ ед. ч.: хо- 
рошо, бѣло, красно. Употребляются также съ иредло- 
гами: на-бѣло, вчернѣ, иоровиу, изжелта. Притяжатель- 
иыя обращаются въ иарѣчія чрезъ предлогъ no, ирй- 
томъ оканчпвающіяся иа ныіі, нгй, прииимаютъ дат. и. 
ліуж. иліі ср. p., и. п. полѣтиему, иозимиему; à окан- 
чивающіяся иа іи, скіи, имѣютъ особое окончаніе ьи, 
ски, и. и. почеловѣчыі, иорусскн, попріятельскгі, ио- 
христіапскп.

§. 13. Мѣстоимеиія неопредѣленныя также обраща- 
ются въ иарѣчія: миогій, нѣсколькій —. въ ліноіо, нѣ- 
сколъко»



§. 14. Изъ числительныхъ съ предлогамп образуют- 
ся нарѣчія : поодному, вдвое, втрое, на-четверо, за 
одно ; также съ особымн окончаніямп жЭы и мъ съ 
предлогомъ въ: однаэюдм, вдвоемъ.

§. 15. Дѣепричастія употребляются въ значеніи па- 
рѣчій, какъ въ Нѣмецкомъ языкѣ причастія, п. п. пн- 
сать стоя или сидя; Er sprach lachend; сверхъ того отъ 
нѣкоторыхъ глаголовъ производятся парѣчія съ осо- 
бьшъ окончаніемъ на мя  іі лш, какъ то: ливмя, лежмя, 
сидьлш, стоймя. Сюда пріінадлежатъ: почтп, ліішь (отъ 
почесть, липшть), молъ (отъ молвнлъ), иѣтъ (нѣсть).

§. 16. Нарѣчія, составленныя изъ двухъ особыхъ 
словъ, суть: авось-либо, гдѣ-нибудь, сегодня, когда-нн- 
будь, куда нибудь, можетъ быть, сей часъ, тотчасъ, 
совсѣмъ.

§. 17. Нарѣчія служатъ и къ составленію другихъ 
словъ, каковы: м іім о , вѣчно, мало, достойпо (сокращ. 
досто). Отсюда слова: міиіоиду, ви>ч/<0памятпый, мало- 
вѣрный, достлопамятный, туземецъ, делмколѣпіе, веле- 
рѣчивьій, лакибытіе, дрекословіе, междометіе, присно- 
дѣва.

§. 18. Нарѣчія, пронсшедшія отъ прилагательныхъ 
качественныхъ, подвержены степенямъ сравненія. — 
Для сравнительной степенп нарѣчій прибавляется къ 
прилагательнымъ етой же степени предлогь no, a для 
иревосходной къ положительной степени прилагатель- 
ныхъ приставка пре, н. п. псскорѣе, покрѣпче, погром- 
че; ïipecKopo, лрвкрѣпко, /ірегромко. Приставка наи 
обращаетъ сравнительную степень въ превосходпую: 
наиб олѣе.

§. 19. Сверхъ того нарѣчія выражаютъ превосход- 
ную степень повтореніемъ одного и того же корня, н. 
п. скоро на скоро, мелко на мелко, мало мальскп, иочь 
ноченски.

§. 20. Нарѣчія, равно какъ предлогн й союзы, ішогда 
запимаютъ мѣсто однп другихъ. Нарѣчіе, означая поло- 
женіе предмета, поетому управлля падежемъ, перехо- 
д ііт ъ  въ предлоіъ; когда же оио служитъ соедішеніемъ 
двухъ предложеній, тогда становится союзомъ. 

r §.21. Нарѣчія, употрсбляемыя въ значеніи предло- 
говъ, слѣдующія: близъ, вдоль, вмѣсто, внутри, внѣ, 
возлѣ, вопреки, кромѣ, между, мимо, около, окрестъ, 
опрнчь, поверхъ, подлѣ, послѣ, прежде, противъ, насу- 
противъ, позадн, сверхъ, средь.

§. 22. Нарѣчія, получающія сплу союзовъ, суть; какъ- 
такт», отчасти-отчастн, илн частію-частію, сначала и 
сперва-потомъ-далѣе-засимъ и затѣмъ-послѣ сего и по- 
слѣ того-наконсцъ-въ заключеніе, во первыхъ — во 
вторыхъ, сверхъ того, притомъ, между тѣмъ, впрочвімъ, 
будто, словно, чѣмт? — тѣмъ, сколь — столь, когда —

тогда, лишь — только, доколѣ — дотолѣ, пока, отко- 
лѣ — оттолѣ, слѣдовательно, посему и потому, для се- 
го n для того, къ сему и къ тому.

§. 23. Въ языкѣ каждое понятіе выражается словомъ, 
a отношенія понятія къ другому попятію іі къ лицу 
говорящему озыачаются частію формами словъ, частію 
особыми словами. Поетому въ языкѣ различаютъ два 
рода словъ: зпаменапгслъпыя (BegriffsWörter) іі служеб- 
ныя (Formwörter), посредствомъ которыхъ означаются 
отношенія понятій. Къ пёрвому роду словъ относятся: 
глаголъ, существительное имя, пріілагательное ; ко вто- 
рому — мѣстонменія, чнслительныя имена, предлоги, 
союзы. Нарѣчія въ етомъ отношепіи занимаютъ среди- 
иу между етими двумя родамн словъ. Нарѣчія, образо- 
вавшіяся нзъ глаголовъ, пменъ существнтельныхъ и 
прилагательпыхъ, прішадлежатъ къ знаменательнымъ 
словамъ, ііли къ словамъ понятій; a происшедшія отъ 
мѣстоименій n чнслительныхъ пмепъ относятся къ слу- 
жебнымъ, или къ словамъ Ф ормъ.

О ПРБДЛОГАХЪ И СОЮЗАХЪ ВООБЩЕ И О РУССКИХЪ 
ВЪ ОСОБЕННОСТИ.

ПРЕДУВФДОМЛБНІЕ.

Во всѣхъ прежнихъ Етіімологіяхъ вт> главахъ о пред- 
логахъ и союзахъ излагается только опредѣленіе етихъ 
частей рѣчи и исчислепіе ; о сложныхъ же предлогахъ 
съ глаголамн, объ управленіи нхъ падежами, равно о 
значенін союзовъ говорится въ Синтакспсѣ.

Но іізлишпііімъ почптаю распространяться въ необ- 
ходнмости выводить всѣ части рѣчи и значеніе ихъ изъ 
предложепія: ето есть грамматическая аксіома. Возмож- 
но an обълсішть разлнчіе парѣчія, предлога и союза, 
нхъ унотреблепіе одного вмѣсто другаго, значепіе раз- 
личныхъ союзовъ безъ предложенія? Для чего толко- 
вать о слитпыхъ предлогахъ въ главѣ о глаголахъ, ко- 
гда въ етомъ случаѣ глаголы подчішяются вліянію 
союзовъ?

Слѣдуя Беккеру, я отношу къ Етимологіи все то, 
безъ чего нельзя выясішть значеиія частей рѣчи. Такъ 
изъ теоріи предлоговъ сюда отыосятся : употребленіе 
предлоговъ отдѣльное н слитиое, свойства присоедц- 
няемыхъ къ глаголамъ предлоговъ, отношеніе между 
предлогами и падежамн; нзъ теорін же союзовъ выводъ 
раздѣленія ихъ и зиачеиія изъ свойства разлпчныхъ 
предложеній. Совершеиио увѣрецъ, что, при таколіъ



язложеніи предлоговъ и союзовъ, теорія пхъ становпт- 
ся ясною, точною n опредѣленною.

П Р Е Д Л О Г И .

Значеніе предлоговъ.

§. і. Предлогъ, одна изъ частей рѣчи служебныхъ 
(FormWörter), показываетъ разлнчное направленіе дѣн- 
ствія, отношеніе п степень разстояній предметовъ въ 
пространствѣ: изъ, въ, на, при, предъ, блпзъ, около.

Точнѣйшее опредѣленіе отличительныхъ свойствъ пред- 
логовъ.

§. 2. Предлогп отличаются отъ нарѣчій тѣмъ, что, 
какъ и падежное окончаніе, означаютъ только отноше- 
ніе бытія къ дѣиствію, между тѣмъ какъ нарѣчія вы- 
ражаютъ отношеніе кт> лпцу говорящему. Такова раз- 
ность между предлогамп: изъ (откуда?), въ (куда), на 
(гдѣ?), и нарѣчіями: внизу, вверху. Отъ того предлогн 
могутъ имѣть значеніе только въ соедпненіп съ пме- 
немъ пли личнымъ мѣстоимепіемъ ; нарѣчія же самп по 
себѣ составляютъ членъ предложенія. По значенію 
своему онп тождественны съ падежнымн окончаніямп; 
однаісо между падежамп и предлогамп находптся раз- 
ность : падежи показываютъ отношеніе направленія 
слпшкомъ общее ; предлоги же опредѣляютъ всѣ осо- 
бенности отношенія, почему языки, пмѣющіе падежи, 
какъ Русскій, употребляютъ сверхъ того предлогп. Во- 
обще предлогп тожественны съ нарѣчіямн по означенію 
пространственнаго отношенія дѣйствія, a съ падежамп 
по означенію отношеній направленія.

Пропсхожденіе.

§. 3. Предлогп первоначально, какъ нераздѣльныя 
оть глаголовъ частпцы (praefîxae), служплп пмъ для 
означенія разлпчнаго направленія дѣйствія. Въ етой 
Формѣ находимъ мы предлоги въ древнѣйшпхъ языкахъ, 
въ которыхъ обпліе окончапій падежныхъ удовлетво- 
ряло етой потребности. Съ развнтіемъ новыхъ нарѣчій, 
лпшенныхъ благозвучія и не столько богатыхъ въ па- 
дсжныхъ Ф о р м ах ъ , нераздѣльпыя частпцы началп отъ 
глаголовъ отдѣляться и составили особую часть рѣчи 
подъ пменемъ предлоговъ. Во всѣхъ Индо-Европей- 
скпхъ языкахъ онп удержаліі родственную аналогію. 
Такъ н. п. Санскр. a, an, a t i , ара, sa, na, ut, vi, para; 
Греч. a, àv, аѵті, cbro, 6w7 dvd, ßov, naqd'} Лат. a, ab, 
ante, sub, prae ; Pyc. co, на, огь, во, пере. Въ одно-

плеиенныхъ языкахъ еще находятся пли корни предло- 
говъ, или родственныя съ ними слова понятій, н. п. 
Лат. предлогу trans соотвѣтствуетъ Санск. tri — пере- 
ходить; Греч. civet) (Нѣм. ohne) Санскр. — on ^  уно- 
сить; Греч. fieud — Санскр. med’ — сопутствовать.

Употребленіе предлоговъ отдѣльное п слитное.

§. 4. Предлоги, показывающіе отношенія между пред- 
метамп, илн отношенія дѣйствій къ предметамъ, поста- 
вляются отдѣлъно предъ нменамп н мѣстоименіями : 
«онъ пошелъ къ отцу;» «стол> y  окна.» Оеи употреб- 
ляются н слитно съ глаголами, показывая направленіе 
дѣйствій, начало п конецъ: запѣть, наппсать.

Предлоги отдѣльные: простые п сложные.

§. 5. Въ Русскомъ языкѣ отдѣльные предлогп, при- 
томъ а) простые слѣдующіе: безъ (безо), вз (взо, воз), 
въ (во), вы, до, за, изъ (изо), къ (ко), на, надъ (надо), 
низ (низо), о (объ, обо), отъ (ото), по (па), подть (по- 
до), пре (пере), предъ (передъ, предо), прп, про (пра), 
раз (разо, роз), сквозь, съ (со, су), у, чрезъ и для, ра- 
дп; Ь) сложные: изъ-за, изъ-подъ. Сверхъ того въ зна- 
ченіп предлоговъ употребляются нарѣчія: близъ, вдоль, 
вмѣсто, внутри, внутрь, внѣ, возлѣ, вопрекп, впереди, 
впередъ, кромѣ, между (межъ), мимо, около, окрестт», 
опричь, поверхъ, подлѣ, позади, позадь, послѣ, прежде, 
противъ, насупротивъ, назадп, сверхъ, среди, средь.

Предлогп сложные.

§. 6. Слптные предлогп употребляются какъ пристав- 
ки въ образованіи разныхъ частей рѣчп: безчестіе, воз- 
веденіе, восшествіе, взглядъ, входъ, войти, выдача, до- 
несеніе, заноза, извѣтъ, кстатп, надстропть, оппсать, 
отослать, порука, оброкъ, оболыценіе, переппсь, пере- 
хожу, прпбѣжпще^ пропасть, роздыхъ, сходство, сумер- 
кп, чрезмѣрно.

Предлогн отдѣльно и слитно употребляемые.

7. Нѣкоторые предлоги встрѣчаются въ рѣчи н 
слптно n отдѣльно; между тѣми п другиші есть взапм- 
пое соотвѣтствіе :
воз, взо, вз на вознесся на небо; взошелъ на гору;

встащолъ на верхъ).
в, во въ (вступаю еъ домъ; вошелъ въ церковь).
вы ) .
дзъ J пзъ (вышелъ мзг-лѣсу; извлекъ изъ кндгн«

до до (^оѣхалъ до города).
за за (заплатнлъ за хлѣбъ).
на на (навьючить на лошадь).



вадъ падъ (яадсматривать надь дѣтьмп).
от отъ (оторвать отпъ работы).
пере черезъ (перешелъ черегъ рѣку).
под подъ (по^ойти поЭъ мѣру).
при . къ (пришелъ ко мнѣ).
про сішозь (дроытй сквозь огнь и воду).
произ отъ (тпроизоптп отъ Славянъ)
раз на (раздѣлить на частп).
с съ (скинуть съ себя).

Своиства предлоговъ, присоеднняемыхъ къ глаголамъ.

§. 8. Отъ присоединёпія предлоговъ къ простымъ 
глаголамъ пропсходятъ въ нііхъ слѣдующія перемѣны:

a. Придается наклоненію и временп глагола смыслъ 
совершенія или несовершенія дѣйствія: надѣлать, допи- 
сать.

b . Сверхъ показанія совершенія илп несовершенія 
дѣпствія, къ значенію глагола присоединяется посто- 
ронній смыслъ, заключающійся въ значенін предлога : 
выходить, вьіходпть.

c. Среднему глаголу иногда прпдается значеніе гла- 
гола дѣпствптельнаго : дроспать, высидѣть, выплакать, 
пролетѣть.

Предлоги, придающіе значеніе совершенія дѣйствія.

§4 9. Предлоги, придающіе глаголу значеніе совер- 
шенія или несовершенія дѣйствія слѣдующіе:

1. Означающіе пачало дѣйствія: зяпѣть.
2. Продолженіе, a иногда и начало: /іописать, пойти.
3. Продолженіе вътеченіе извѣстнаго времени: про- 

говорпть.
4. Учащеніе: рязбѣгаться.
5.. Совершеніе: сдѣлать, доппсать.
6. Прекращеніе и окончаніе: отобѣдать.

Предлогп, прпсоедпняющіе къ глаголу постороннее 
значеніе.

§. 10. Постороннее значеніе присоёдиняютъ къ гла- 
голу предлоги:

1. Лишеніе: безъ, безо — безславить.
2. Двпженіе внутрь п вмѣщеніе одной вещи въдру- 

гую: въ, во-бходить, едѣлать.
3. Двпженіе вверхъ: воз, вз, взо — взбѣжать.
4. Движеніе изъ срединьі предмета, довершеніе дѣй- 

ствія, достиженіе чего-либо: вы — выходгіть, высмо- 
трѣть, вьіходпть.

5. Достиженіе предѣла или цѣли: до — дойти, Эо- 
играться.

6. Покрытіе и заключеніе одной вещи въ другуф, 
дѣйствіе за предѣлы, однократность, излишество: з&- 
копать, забросить, заколоть, заговориться.

7. Движеніе изъ средины, разрушеніе, произведеніе 
пзъ чего либо : мз, изо, ис, — изгонять, изрѣзать, из- 
влечь.

8. Дѣйствіе на поверхность предмета, накопленіе, 
полное удовлетвореніе : на — наѣхать, набросать, иа- 
гуляться.

9. Дѣйствіе сверху: надъ — иадсматривать.
10. Движеніе внизъ: низ, нисъ ниспровергнуть.
11. Дѣйствіе около чего-либо ппроступокъ: о, о<5, 

обо —  обойти, ослушаться.
12. Отдаленіе, довершеріе, освобржденіе, дишеніе: 

отъ, ото — отходпть, оттгдѣлывать, отдѣлаться, ото- 
рвать.

13. Довершеніе: no — норубить.
14. Дѣйствіе снизу, приближеніе, присовокупленіе: 

под, подо, — подкладывать, подходить, подливать.
15. Дѣйствіе прежде чего-либо въ отношеніи ко 

временп пліі мѣсту: пред — предходить, предсказывать.
16. Дѣйствіе чрезъ какой-нибудь предметъ, перемѣ- 

ну мѣста нли дѣйствія, постепееное довершеніе: пере, 
пре — перерѣзать, переписать, перебпть, переходцтъ.

17. Приближеніе, добавленіе, привычку: при — при- 
ходить, ирмписать, притерпѣться.

18. Дѣйствіе пли движеніе сквозь, потерю: про-про- 
мочить, /іропграть.

19. Разложеніе, удаленіе, уничтоженіе, дѣйствіе въ 
подробности, постепепное усугубленіе, однократность: 
раз, розо, роз, роздать, разбнтъ, рязсмотрѣть, разро- 
статься, разсмѣяться.

20. Взаимное дѣйствіе, соединеніе; дѣйствіе или дви- 
женіе сверху: со, с — содѣйствовать, собираться, схо- 
дить.

21. Удаленіе, стараніе о комъ-либо, довершеніе, 
вмѣщеніе, отторженіе части, однократность: y  — у х о- 
дить, угощать, убитъ, ушісать, украсть, увидѣть.

Примѣч. Иные предложные глаголы бываютъ соста- 
влены изъ простаго, съ присоедпненіемъ двухъ предло- 
говъ: пере с казывать, при со единять, про из водить, 
при со во купить.

Предлогн, прпдающіе среднпмъ глаголамъ зяаченіе дѣи- 
ствительныхъ.

§. 11. Предлоги, придающіе среднимъ глаголамъ зна- 
ченіе дѣйствптельныхъ, слѣдующіе:

1. Вы въ значеніи достиженія чего-ннбудь : вц- 
ѣздить.



2. 3à —  окончанія дѣйствія: заспать.
3. Ha — дѣйствія на поверхность: «айти.
4. Обо — дѣйствія вокругъ чего-либо: обойтп.
6. От — лишенія: отлетать.
7. Про — потерш-проиграть.

Отношеніе между отдѣльными предлогами и падежами.

§. 12. Когда предлоги, соединяясь съ падежами, вы- 
ражаютъ степепь разстоянія ; тогда они подчиняются 
одному изъ трехъ направленій въ пространствѣ, выра- 
жаемыхъ Формами падежей; откуда, куда н гдтъ. ІІзъ 
етого выводится раздѣлепіе предлоговъ: 1) на движи- 
тельные — изъ, изъ-за ; 2) установительпые — вт>, 
за; 3) мѣстителъпые — въ, за. Какъ падежи показы- 
ваютъ два противуположныя паправленія движенія дѣй- 
ствія въ пространствѣ и одно спокойное пребывапіе 
дѣйствія; такъ предлоги означаютъ различпую степень 
разстоянія предметовъ въ пространствѣ: смежность — 
при, предъ, у, около, съ; противоположность: вверху и 
внизу, впѣ ивнутри. Отсюда происходитъ, что предло 
ги соотвѣтствуютъ пзвѣстньшъ падежамъ.

1. Родительному соотвѣтствуютъ: безъ, до, изъ, отъ, 
у, изъ-за, изъ-подъ, для, ради, и почти всѣ парѣчія, 
употребляемыя въ зпаченіи предлоговъ.

2. Дательному: къ, и варѣчіе «вопреки.»
3. Винительному: про, сквозь, чрезъ,
4. Творительному: надъ.
5. Предложпому: при.
6. Родительному и творительному: между.
7. Винительному и творительному : за, подъ, предт».
8. Винительноіну и предложному: въ, на, о (объ),
9. Родительному, вииительпому и творительному: съ.
10. Дательному, винительному и предложному: по.
Примѣчаніе. Теорія предлоговъ касательпо взашіна-

го отношепія ихъ между собою п управле- 
нія падежами въразличпыхъ случаяхъ отно- 
сится къ Синтаксису.

с О Ю  3 ы

Зпачевіе союзовъ.

§. 1. Мысль, которой выраженіемъ служитъ языкт>, 
образуется изъ единства понятій дѣйствія (praedicatum) 
и бытія (subjectum): «я пишу.» Ето едішство попятій 
дѣйствія и бытія составляетъ предложеніе. Какъ про- 
исходитъ предложеніе, такъ изъ нѣсколькихъ предло^

женій образуется новое единство мыслей, или предло- 
женіе сложное, въ которомъ членовъ можетъ быть 
только два: «Домъ есть удобеиъ, a садъ чрезвычайно 
пріятенъ,» или «домъ, который мы недавно купили, 
очень удобенъ, a садъ, расположенпый за домомъ, чрез- 
вычайно пріятенъ,» Здѣсь всѣхъ предложеній четыре, 
но главныхъ члеповъ два. Для образованія едииства 
предложеній необходпма особая часть рѣчи с.іужебпая : 
ето и есть пазначеніе союзовъ. Гдѣ нѣтъ такой связи, 
тамъ ие можетъ пропзойти едипства, какъ въ отдѣль- 
пыхъ предложеніяхъ, н. п. «домъ очепь удобенъ;» асад ь 
чрезвычайно пріятенъ.» И такъ союзы показываютт» 
связь бытія и дѣйствія if соединеніе мыслей, выражае- 
мыхъ предложепіями. Въ предъидущемъ примѣрѣ a u 
есть союзъ, необходимая связь двухъ предложепій. Пе- 
ріодъ, состоящій иеогда изъ мпогнхъ предложепіп, какъ 
органическое единство, также состоитъ только изт» 
двухъ частей: повышепія и пониженія.

Исчпсленіе союзовъ,

§. 2. Союзы въ Русскомъ языкѣ суть слѣдуіоіціе: а, 
буде, будто, будто-бы, впрочемъ, да, дабы, для того, для 
того что, ежели, еслп, же, и, ибо, или, и такъ, какъ, 
какъ-то, когда, ли, ль, либо, лпшь, нежели, пе только- 
но и, пи-пп, ниже, по, однако, поелпку, понеже, поче- 
му, потому-что, правда, пускай, пусть, сколь, сколь-пи, 
слѣдовательно, столь, такъ, то, тогда, того ради, токмо, 
толысо, хотя, хотя-бы, что, что-бы, яко,

Образовапіе союзовъ.

§, 3. Нѣкоторые изъ союзовъ суть первообразныя 
частицы: а, да, же, и, ли, ни, но ; другіе произведеііы 
отъ разныхть частей рѣчи: буде (отъ буду, будь), лншь 
(отъ лищить), однако (отъ одинъ), если (отъ есть ло), 
правда, пускай, хотя, пусть то. Ипые заимствованы изъ 
нарѣчій : впрочемъ, когда-тогда, какъ-такъ, отсюда, 
сколь-столь, слѣдовательно. Союзы сложные: будто, да- 
бы, ежелп, либо, ибо, или, какъ-то, нежелп, поелпку, 
понеже, посему, потому, чтобы. Изъ двухъ и болѣе 
отдѣльныхъ словъ состоятъ слѣдующіе: для сего, для 
того, для того что, и такъ, не только — но и, потому- 
что, сколь-ни, сего ради, того радп, хотя-бы, яко-бы.

Раздѣлепіе предложеній на совмѣстпыя и подчинеппы 
и соедипееіе ыхъ посредствомт» союзовъ.

§. 4. Союзы, сказали мы, показываютт. связь мыслей, 
выражаемыхъ предложеніямп ; поетомѵ различные роды
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ихъ зависятъ отъ зпаченія соединяемыхъ въ одоо цѣ- 
лое предложеній. Соединепіе предложеній въ одно цѣ- 
лое бываетъ двоякое: совмѣстпое и подчипенное. Пред- 
ложенія, связанпыя такъ, что всѣ вмѣстѣ представля- 
ютъ единство мысли, и разсматриваемыя порознь явля- 
ются независимыми одно отъ другаго и отдѣльными, 
называются совмѣстпыми (coordioatae). «Сократъ былъ 
мудрецъ, no и Платопъ былъ великіи мысліітель.» Пред- 
ложенія же, такъ связанныя, что одно становится не- 
обходимымъ членомъ другаго — одно само по себѣ пе- 
полное, служитъ пополненіемъ и опредѣлепіемъ друго- 
му, называются подчиненнымп (subordinatae). « Если-бьі 
не-было Сократа, то не былъ бы и Платонъ.»

Союзы соединительные и противительные.

§. 5. Сочетаніе предложенін совмѣстное состоитъ или 
въ распространеніи, или въ ограшіченіи мысли: первое 
называется соединепіемъ (coord, copulativa), второе 
противоіюложеніемъ (coord, adversativa). Примѣръ пер- 
ваго: ссСократъ былъ мудръ и добръ;» втораго: «Фаб- 
рицій былъ не богатъ, no возвышенъ духомъ.» Сою- 
зы, посредствомъ которыхъ первое предложеніе полу- 
чаетъ единство, суть соединительные: и, Эа, также, 
Эаже, еще, сверхъ mow, притомъ, нетолъко-но u; a 
служащіе такою же связью въ другомъ примѣрѣ — про- 
тивителъные: a, же, ноу одппко, впрочемъ.

Союзы раздѣлительные.

§. 6. Совмѣстныя предложепія бываютъ раздѣлитель- 
вы я, утвердительпыя и отрицательныя, выражаемыя 
союзами раздѣлительными : либо, или — или, ни — ни. 
((Яи я не успѣлъ прочесть всей книги, ни ты окон- 
чить письма.» — н ІІли польются дожди, или вдругъ 
станетъ зима.»

Союзы вппословеые и заключительные.

§. 7. Въ совмѣстиомъ соедипеніи могугь находнться 
н такія предложенія, изъ которыхъ послѣдующее пока- 
зываетъ причину и основаніе или слѣдствіе предъііду- 
щаго. Союзы, служащіе сосдиненіемъ, поетому называ- 
ются винословными: ибо, поелику, для того что, и за- 
ключителъпыми: слѣдовательно, стало быть, посему, и 
такт». Ртуть въ термометрѣ повысилась, потому что 
въ комнатѣ стало теплѣе. «Вт» баромстрѣ ртуть упала: 
сАгъдовательно надобно ожидать дождя.»

Предложепія подчипенныя, существительныя, прилага- 
тельныя, и обстоятельственныя.

$. 8. Предложеніе, къ которому другія предложенія 
относятся какъ дополнптельпые члены, пазывается глав- 
пымъ, a служащія дополпепіемъ главному — предло- 
жепіями придаточными; вмѣстѣ-же взятыя, они состав- 
ляютъ предложеиіе сложное. «Когда выпадетъ снѣгъ, 
то мы поѣдемъ кататься.» Придаточныя предложенія, 
выражая собою или субъектъ, или аттрибутъ, или обт>- 
ектъ предложенія совокуппаго, раздѣляются на суще- 
ствительныя, прилагательныя и обстоятельственныя. Въ 
етнхъ предложеніяхъ связью служатъ также союзы.

Союзы изъяснительные и предположительные.

- §, 9. Придаточныя предложепія существительныя, за- 
пимающія мѣсто собственно винительпаго падежа (объ- 
екта) при глаголахъ постиженія чувственнаго и умствен- 
наго и обнаруженія постиженія, равно заботы, дѣятель- 
ности, требованія, н. п. видѣть, думать, говорить, имѣть 
памѣреніе, соединяются съ главньшъ предложеніемъ 
посредствомъ союзовъ: что, чтобьі, дабы, Эля тою 
чтобы. Такія предложенія выражаютъ объяспеніе, a 
потому и необходимы въ нихъ союзы изъясиительные: 
что, будпіо, вѣдь, то естъ, какъто, или предположи- 
телъные: бы, чтобы, дабьі, да. «Я вижу, что вы ето 
понимаете. Я говорю ето для того, чтобьі вы попяк 
ли.- Я требую, чтобьі вы исполняли вашу должность.»

Союзы уступительные.

10. Прпдаточныя предложенія прилагательныя вы- 
ражаютъ аттрибутъ имени. Ето прилагательныя или 
причастія, возведенныя па степень предложеній Ети 
предложенія связываются ь съ главныиъ мѣстопмепіяии 
отиосительными, которыя въ такомъ случаѣ получаютъ 
силу союзовъ уступшпельныхъ: «Романы, изъ кото- 
рыхъ иные хорошп, должно читать съ осторожностью»— 
вмѣсто: пустъ изъ нихъ иные. Сюда же относятся со- 
юзы: хотя, правда, пожалуй, сколько, какъ-ни.

Союзы послѣдовательные.

§.11. Предложенія обстоятельственеыя тѣмъ отли- 
чаются отъ придаточныхъ существительпыхъ, допол- 
няющихъ попятіе предиката, что они служатъ ему опре- 
дѣленіемъ. Ето собствепно дѣепричастія, возведенеыя 
на степень предложеній.. Они могутъ быть выражены 
посредствомъ существительныхъ и союзовъ, или нарѣ-



чій, въ значеніи союзовъ: лиіиь толъко, какъ скоро-то, 
когда-то. «Съ наступленіемъ весны, вся природа ожи- 
ваетъ,» или алніиъ только весна наступаетъ, оживаетъ 
вся природа.» Проѣзжая чрезъ Кремль, взгляните на 
за-Москворѣчье, или « когЭа проѣзжаете то. Союзы, 
здѣсь употребляемые, называются послѣдователъными. 
Относительно мѣста союзы означаютъ ііослѣдователь- 
ность: вопервыхъ, вовторыхъ и т. д.; времени: сперва, 
потомЪу далѣе, напослѣдокъ, наконецъ.

Союзы условные.

§. 12. Къ предложеніямъ обстоятельственнымъ отно- 
сятся условныя, въ которыхъ дѣйствіе главнаго пред- 
ложенія условливается придаточнымъ. Условіе, какъ 
причина, естественно предшествуетъ дѣйствію; отъ того 
въ етихъ предложеніяхъ придаточное называется предъ- 
идущимъ (protasis), a главное послѣдующнмъ (apodosis). 
Ети предложенія связываются союзами условными: 
ежели, если, буде, когЭа. « Если душа наша безсмерт- 
на, мы должны помышлять о совершенствованін самихъ 
себя.)»

Союзы сравнцтельные.

§.13. Придаточныя сравнительныя предложенія сое- 
диняются союзами сравнительными : подобно какъ, 
какъ-такъ, сколь-столъ, словно, тпакимъ-образомъ 
какъ, нежели, чѣмъ, какъ, чіъмъ-ттъмъ.. «Какъ нѣжное 
растеніе ожидаетъ старательнаго ухода: тпакъ и дитя 
требуетъ внимательнаго првсмотра.»

Союзы вопросительные.

§. 14. Вопросительныя предложенія бываютъ незави- 
симыя и завнсимыя отъ предложеній предъидущихъ : 
«читалъ ли ты? Я не увѣренъ, читалт» ли ты?» При- 
томъ вопросительныя предложееія могутъ состоять изъ 
одного, двухъ и болѣе членовъ: «я не знаю, придетъ 
ли онъ, или ее придетъ.» Смотря потому, относится 
ли вопросъ къ предмету, или предикату, вопроситель- 
ныя предложенія раздѣляются на вопросительныя пред- 
ложенія имени и на вопросы предикативные. «Кто ето 
написалъ?» — «Написалъ ли ты урокъ?» Въ Русскомъ 
языкѣ употребляются вопросительные союзы: лк, или


