
Specimina Philologiae Slavicae ∙ Supplementband 5 

(eBook - Digi20-Retro) 

   

Verlag Otto Sagner   München ∙ Berlin ∙ Washington D.C. 
 
Digitalisiert im Rahmen der Kooperation mit dem DFG-Projekt „Digi20“ 
der Bayerischen Staatsbibliothek, München. OCR-Bearbeitung und Erstellung des eBooks durch 
den Verlag Otto Sagner: 
 
http://verlag.kubon-sagner.de 
 
© bei Verlag Otto Sagner. Eine Verwertung oder Weitergabe der Texte und Abbildungen, 
insbesondere durch Vervielfältigung, ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung des Verlages 
unzulässig. 
 
«Verlag Otto Sagner» ist ein Imprint der Kubon & Sagner GmbH. 

 

 

 

Johann Biedermann (Hrsg.) 

 

Texts and Studies  

on Russian Universal Grammar 

1806 – 1812 
 

Teil  2  

The Universal Grammars of I. Rižskij,  

Char'kov 1806, N. Jazvickij, SPb. 1810, 

I. Timkovskij, Char'kov 1811,  

L.G. Jakob, SPb. 1812 



SPECIMINA PHILOLOGIAE SLAVICAE

Herausgegeben von 
Olexa Horbatsch und Gerd Freidhof

Supplementband 5

t e x t s  a n d  S t u d i e s  
01t 

R u s s i a n  U n i v e r s a l  Grammar
1 8 1 1 ־ 2 8 0 6

E d i t e d  i n  t h r e e  v o l u m e s
by

J .  B i e d e r m a n n  a n d  G. F r e i d h o f

V o lu m e  I I

T h e  U n i v e r s a l  G ra m m a rs
o f

I .  R i ž s k i j , C h a r ' k o v  1806  
N. J a z v i c k i j , S P b .  1810  

I .  T i m k o v s k i j , C h a r ' k o v  1811 
L .G .  J a k o b ,  S P b .  1812

VERLAG О П О  SAGNER • MÜNCHEN



00050329

»

ISBN 3 - 8 7 6 9 0 - 2 9 4 - 0

C o p y r i g h t  b y  V e r l a g  O t t o  S a g n e r ,  M ü n c h e n  1 9 8 4 .  
A b t e i l u n g  d e r  F i r m a  K ubon  u n d  S a g n e r ,  M ü n c h e n .  
D r u c k :  G ö r i c h  & W e i e r s h ä u s e r ,  3 5 5 0  M a r b u r g / L .

?8S1־ Ч- Z o î



Contents

R i z s k i j , V v e d e n i e  v  k r u g  s l o v e s n o s t i ,  
C h a r ' k o v  1 8 0 6 .

J a z v i c k i j , V s e o b š č a j a ,  f i l o s o f i -  
č e s k a j a  g r a m m a t i k a ,  S P b .  1 8 1 0 .

T i m k o v s k i j , O p y t n y j  s p o s o b  к  f i l o s o -  
f i č e s k o m u  p o z n a n i j u  R o s s i j s k a g o  
j a z y k a ,  C h a r ' k o v  1 8 1 1 .

G. J a k o b ,  N a č e r t a n i e  v s e o b s č e j  g r a m -  
m a t i k i ,  S P b .  1 8 1 2 .





В В E Д E H I E

в ъ  к р у г ъ

СЛОВЕСНОСТИ,
сочиненное

ВЪ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ  Харь- 
ковскомЪ универсшпешѣ, и еду- 
жившее рукеводогавомЪ бывшихЪ
иЬ ономЬ 1805 го года публичныхЪ 
ншеній, предшествовавших!) 

наукѣ краснорЬчія.

ВЪ Х А Р Ь К О В * ,
въ университетской Тмпогрлфі*.

«606 то#.



СЪ одобрения цензурнаго Комитета 
учрежденного для округа И м  п е р  а- 
т о р е к а  го Харъковскаго унт ерсп- 
тета.



ЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О М У

В Е Л И Ч Е С Т В У

ВСЕМИЛОСТИВ ЬЙШЕМУ ГОСѴДАРЮ

II САМОДЕРЖЦУ ВСЕРОССИЙСКОМУ

Высочайшему Покровителю

Наукъ.





Зсслінлост пеъііш пі Г осударь !

ĪIĶacntJtieoe потомство i которому 
определено ПролтсломЪ узрЬть вели• 
чсственное вЪ полной мѣргк исполненіе 
ссященныхЪ В А Ш Е Г О  И А1П Е Р А  ־
ТО PC К А  ГО В Е Л И Ч Е С Т В А  пред■־ 
лриятгп, со слабою отлпчпыхЪ дЬяніи 
соединить славу проссіщенія вЪ рож- 
денномЪ кЪ величію Россіапині, со 
благоговініеліЪ повідаетЪ и свое бла- 
женс7п60 ,  и АВГуСТѢіІШАГО 
В И Н О В Н И К А  онаго. Бытоппса- 
rii я и паліятнпкп предадутЪ еічностп 

- беземертное имя А Л Е К С А Н Д Р А  I,



Между тѣ.піЪ соеремепнпкЪ сихЪ
мленитыхЪ нач intaniti у сЪ ujjocitiit oüj-

%/

торга лредспдхгціп 5л а гоіѵ. сорное 11 хЪ 
событіе, ne ужели долженЪ лребытъ 
токмо тумленпъшЪ п остаться без- 
молвнъшо ?

Исполненный сихЪ святЬшипхЪ 
приемлю слгЬлость י, чувствований 

всеподданнейше пзЪявитъ онъія силіЪ 
ничтожны мЪ лриношеніемЪ слаба го 

60 первенца , получившаго бытіе 
святилииф наукЪ , богоподобнылт



ВАШЕГО И М П Е Р А Т О Р С К О Г О
9

ВЕЛИЧЕСТВА щедротами основан- 
номЪ па юг$ Россіп.

Вселт лост исЪйш т  Г  о судачь !

ВАШ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО
ВЕЛИЧЕСТВА

Еѣрноподданпѣйшій
ИванЪ Рпжск/й.





О Б 0  3 Р Ѣ H I E

с о д е ^жа н і л  сего соннненгя .

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

стран.
ОбЪ нзящ ны хЪ  наукахЪ . 1

$. /. Общее понятіе о лроизхож-
деніп нсіукЪ. - —

§. 2. О чувствительности, изящ-
номЪ, вкусі и Естетнкк. - 2

§. j .  О произхожденіи и сущности 
нзящныхЪ художествЪ и 
наукЪ. - 4־

і *  о  втеченЫ другнхЪ ноукд
eb нзящныя. 5

5. 5. О т ененіп словесныхЪ наукЪ
*

63 другія. - 7
}. б. Сдтеніе другнхЪ наукЪ сЬ

изящными. 8
$. 7. О втеченін нзящныхЪ ноукЪ

6 0  нра6ы. 9 ־



cmp
§. 8 . О втечемн нзящныхЪ наукЪ 

eb первоначалъныя лознанія 
н 60 даров ani я.

$. р. О втеченін нзящныхЪ наукЪ 
во вкусЪ вообще.

Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

О человіческомЪ слоеѣ.
{. 1 0 . О качествахЪ слова , занн-

мающихЪ философа. -

$. II. О качествахЪ слова , занн-
мающихЪ винію.

$ .1 2 . Качества слова , занимаю -
ufi я  внтію , cy m  исто p i  я , 
правила он а го , « пренму- 
щественныя качества ніко- 
торыхЪ языковЪ.

$. í j .  О произхожденіи слова. -

$ О ycjúxaxb слова. -

$. / J .  О нзм&ненін языковЪ отЗ
взаимного народовЪ сообще-



00050329

стран.
0  произхожденгп отЪ од- 
ного языка разныхЪ наречій 
и лроизводныхЪ языковЪ. 43

О различіи , какое нахо- 
днтся вЪ первоначалъныхЪ 
понятіяхЪ разныхЪ народен 
06Ъ одной п то иже вещи, 
и о частныхЪ правилахЬ 
языковЪ. 50

ОбЪ общихЪ правплахЪ не- 
ловіческаго сл0ва. - - 56

Начальный лонятія о со-
»

ставѣ человіческаго слова п 
о главнійшихЪ излііненіяхЪ 
пікоторыхЪ частей річн. - 62

О не изміняемыхЪ час- 
тяхЪ рёчи. 69

О преимущественныхЪ ка- 
чествахЪ вообще , и • особен- 
«о о богатствѣ нікогпорыхЪ 
языковЪ. « 73

О то л /З , Vfwo называется 
силою языка. - 81 ״ ־

III

.16 §. 

! .$ •ז

,1$ $. 

•9* $.

$. 20. 

§. 2 J.



стран.
§. 23. 0 приятности слова , про•

изходяіцен отЪ качества п 
сміиіенія вЪ рёчн буквЪ. - 87

§. 24. 0 іпомЪ, что называется
вообще ладомЪ, и 6Ъ осо- 
бенности плясовымЬ и му- 
снкінскнліЪ. 92

$. 25. 0 лад£, своиственноліЪ че-
лов&ческолху слову, я о про- 
изхожденіи стихосложенія, 9$

§. 26. Ö зависящей отЪ качества
и сжкшенгя слоговЪ и рече- 
«/й естественной, и о про- 
изхожденін нскуственноя 
лриятности слова. - 104

00050329

IV



В В E Д E H I E

в b к р у  г b

С Л О В Е С Н О С Т И .

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я

О б Ъ

И З Я Щ Н Ы  ХЪ Н А У К А Х  Ъ.

Общее лонятіе о пронзхожденіи

арованія и склонности человѣка, ос-
таваяся въ том ъ состоянш, въ какомъ 
онъ получаетъ ихъ иэъ рукъ приро- 
ды, не токмо не достаточны, для то - 
го > чтобы сдѣлать его щастливымъ, 
но даже отводятъ  его иногда о тъ  сей 
цѣли его бытіл. Первый ш агъ, сдѣ- 
данный за предѣлы сего состояния, 
сосшоитъ въ т о м ъ , что  примѣченъ
сей яедостатокъ ; а вторый » весьма

§ i.

А



2
трудны й, долговременный и раздѣля-
ющійся на многіе періоды, ч т о  съи- 
скиваемы были средства усовершить
природныя дарованія, a вмѣстѣ и есте-
ственное состояніе человѣка. Т отъ
и другой подвигъ былъ произведеніемъ
людей одаренн&іхъ отличнымъ умомъ
и высшей степени самойюбіемъ. Сіи
качества служили имъ побужденіемъ
вникать во все, что  имѣетъ тпеченіе
в1» состоя ніе человѣка. Такимъ обра-
зомъ родилося множество частныхъ
опытовъ и наблюденій, изъ сличенія
коихъ выведены общія истинны. Сіи
послѣднія не имѣли съ начала ни ка-
каго порядка , тѣм ъ менѣе связи ; но
послѣ другими острумнѣйшим«! ■ЛЮДЬ-
ми раздѣлены на разныя отдѣлен ія , 
сообразно разнымъ родамъ вещей , до 
которыхъ онѣ касаются. Изъ каждаго 
такаго отдѣленія общихъ истиннъ 
произошла особенная наука (âcientia,
science).

$ 2•

0  чувствительности, изящномЪ, 
вкусі, « Естетикѣ.

Кромѣ дарованій , которыя даны 
человеку для приобрѣтенія познанія, 
онъ нмѣепгь еще такую  врожденную



способность, отъ  удовлетворенія ко• 
ей зависитъ внутреннее и существен- 
ное его благосостояніе. Сія способ- 
ность е с ть  чувствительность души, 
т о  есть , природное оной разположеніе 
ощущать удовольствія и наслажденія. 
П редметы , которые бываютъ причи- 
ною ихъ, должны быть преимуще* 
ственно совершенны каждый въ с в о- 
емъ родѣ. Все, что  въ такой степени 
совершенно, что  сильно дѣйствуетъ 
на чувствительность , и , какъ гово- 
р и тъ  Жерардъ, совершенно занимаетъ 
собою душу, останавливая прочія ея 
упражненія, называется изящнымъ 
(beau), или изящною природою (belle 
nature). Когда оно бываетъ въ веще- 
ственныхъ произведеніяхъ естества  ; 
т о  называется существеннымъ (réel), 
или чувственнымъ ; когда же въ про- 
изведеніяхъ ума иди нравственности 
человѣка, умственнымъ (idéal) и нрав- 
ственнымъ (moral). Живое изображе- 
ніе чувственнаго, или какъ умствен- 
наго j т а к ъ  и нравственнаго. изяще- 
са№а, называется изящнымъ подража- 
нія (beau de Pimitation). Оно бываетъ 
даже цюгда, когда не токмо самые 
обыкновенные, но самые низкіе и о т -  
»ратшпедьные предметы будушъ на-

3



об pa жены съ точнѣйшею вѣрностію. 
Способность ощ ущ ать скоро и пра- 
видьно впечатлѣнія, производимый въ 
душѣ изящнымъ всякагс рода, есть  
вкусъ; а наука, которая изья:няетъ 
существо изящнаго и вкуса, назы- 
вается Е стетикою .

і  3.

О луоизхожденіи н сущности 
нзящныхЪ художествЪ и наукЪ.

Способность чувствовать  впе- 
чатлѣнія изящнаго необходима для у• 
спѣха въ изящныхъ наукахъ, но она не
с о с т а в л я е т е ,!׳ щ е  с а м а г о  у с п ѣ х а .  Р а э о -
брать (analyser) подлинникъ, которо- 
му хотимъ подражать, не е с т ь  самое 
подражаніе. Точно так ь  успѣхи въ 
изящныхъ наукахъ с о с т о я т ъ  въ нѣ- 
которомъ исполненіи.(praxi), т о  ес ть , 
въ искуствѣ собственныя чувствова- 
п ія , произведенный изящиымь, родить 
въ душѣ другаго. Когда изящное и про- 
изводимыя имъ впечатлѣнія бываютъ 
изображаемы какими нибудь другими, 
кромѣ словъ, средствами, на примѣръ, 
красками, образованіемъ металла, мра- 
мора, звуками человѣческими , или ка- 
кихъ либо орудій, и проч. т о  сего ро

4
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да искуства называются изящными 
художествами (beaux arts) ; когда же 
посредствомъ слова, изящными, или 
словесными, науками (belles lettres). И 
шакъ изящныя художества и науки, 
будучи различны между собою въраэ- 
сужденіи только способовъ, какими т ѣ  
и другія выражаютъ изящную при- 
род у , во всемъ прочемъ сходству- 
готъ. у  нихъ одинъ подлинникъ, т о  
есть , изящное; и одна цѣль, т о  есть, 
живо изобразить оное. По сей причинѣ 
какъ художественныя произведенія мо- 
гу тъ  бы ть източникомъ, изъ кото- 
paro изящныя науки могутъ почер- 
пать  свое б о гатство , так ъ  и обрат- 
но. П усть выразить музыка опнсаніе 
пѣнія соловья, извѣстное всѣмъ произ- 
веденіе Г. Ломоносова : различіе бу- 
детпъ только въ т о м ъ , что  у Г. До- 
моносова употреблены къ сему слова, 
а у музыканта звуки орудія.

і  4.

0  втененін другнхЪ наукЪ вЪ 
изящныя.

Чѣмъ яснѣе и подробнѣе представ- 
ллемъ себѣ изящное какаго нябудь рода, 
тѣ м ъ  сильиѣе бываюагь въ насъ его

5
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впечатлѣнія, и слѣдственно тѣмъ 
живѣе можемъ изобразить его ело- 
вомъ. Но чтобы войти во всю по- 
дробность какаго нибудь изящества ; 
чтобы представить раздѣльно час- 
т и  онаго, ихъ соотвѣтствіе , соразмѣр- 
н о с ть , связь, общую и часіпныя цѣли; 
весьма часто необходимо бываетъ 
вспомоществованіе другихъ наукъ, 
занимающихся тѣм ъ родомъ вещей, къ 
которому принадлежишь изящное. Ка- 
кимъ образомъ изъясните вы себѣ л 
другому удивительную картину того 
дѣйствія , какое производятъ въ на• 
шемъ глазѣ лучи свѣта ; естьли не 
прибѣгнете для изтолкованія сего яв-
лсніл к ъ  О п ти к Ь  и А натом іи? О т ъ  т о г о
сладость словесности какъ бы разтво-
ряется , и приправляется поняіпіями и
истиннами, принадлежащими другимъ,
особливо философскимъ наукамъ, и 
придающими произведеніямъ словес-
ности нѣкоторый мужественный видъ.
Съ другой стороны не прерырное заня-
mie чувствительности дѣлается скуч-
нымъ, поелику единообразно; т я г о с т -
нымъ, поелику своею живостію у•
том ляетъ  духъ А по сему перемѣна
упражненій приятна ; и при том ъ
тѣм ъ болѣе, ч то  она удовлетворяешь
врожденному нашему лю бопытству;

6
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т о  е с т ь , не побѣдимому желанію на- 
шей души видѣпіь себя въ кругѣ но- 
выхъ обстоятельствъ.

5 5.

О втеченш словесныхЪ наукЪ вЪ 
4 р у г іл .

Словесность со своей стороны 
есть  языкъ, и при том ъ привлекатель- 
ный, прочихъ наукъ. Отвлеченныя 11 
высокія истинны, преподаваемыя по- 
слѣдними, дѣлаются наконецъ т я го с т -  
ными и скучными, по причинѣ велика- 
го, какаго онѣ тр еб у ю тъ , напряженія 
мыслей. Тогда польза, которую обѣща- 
е т ъ  познаніе и х ъ , начинаешь т е р я т ь  
у насъ свою цѣну. Словесность при- 
ходить въ помощь : она къ побужденію 
пользы придаешь побужденіе удоволь- 
ствія, изображая своимъ образомъ про• 
изведенія высокаго ума : и тогда мы 
вооружаемся противу всякаго п ре п ят- 
ствія. Словесность дѣлаетъ еще 60- 
лѣе: она единственно сохраняешь и 
предаешь вѣчности успѣхи другихъ 
наукъ. К то  зналъ бы нынѣ о морепла- 
ваніяхъ финикіанъ, о изобрѣтеніяхъ 
Архимеда; естьли бы словесность 
древнихъ Грековъ о томъ умолчала ?

7
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g 
4 б.

Слтеніе другнхЪ наукЬ сЪ 
изящными.

Сличимъ теперь прочія науки съ 
изящными» Первыя имѣютъ предме- 
том ъ изслѣдованія все , что  есть  во 
вселенной ; послѣднія одну изящную 
природу: первыя часто внушаютъ 
человѣку, ч то  онъ въ мірѣ е с т ь  нЪ- 
ч т о  величественное, когда онъ посред- 
ствомъ ихъ, измѣряетъ небеса и т е -  
ченіе свѣтилъ, возносится на высоту 
воздуха, и проницаешь во внутренно- 
с т и  первородныхъ горъ и земли ; по- 
слѣднія, доставляя намъ удоволь-
с т в ія , тѣм ъ самимъ удовлетворя- 
ю тъ  врожденному самолюбію на- 
т е м у , и слѣдственно одной изъ не- 
обходимосшей нашего благосостоянія : 
он&, совершенно исполняя душу воз- 
торгами, преселяютъ, т а к ъ  ск азать , 
чувство нашего бы тія въ т ѣ  нас лаж- 
денія , какія намъ приносятъ. Прочія 
науки въ своихъ заключеніяхъ быва-

• #

ю тъ  иногда сами съ собою не соглас- 
ны, о т ъ  вліянія частныхъ предразсуд- 
ковъ и разнаго способа умствованія ; 
изящныя въ своемъ сущ ествѣ всегда 
я  веэдѣ одинаковы ; о т ъ  того  ч то
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ихъ подлинникъ , т о  есть  , изящное, 
никогда и нигдѣ не измѣняется. Гомеръ 
и Виргилій сушь стихотворцы всѣхъ 
вѣковъ и народовъ ; Демосѳенъ и Ци- 
церонъ такаго же рода витіи. Част- 
ныя и временныя заблужденія вкуса 
су ть  изключенія, не заслуживающія 
большаго вниманія. Наконецъ, проиэ- 
веденія прочихъ наукъ, т о  есть , от- 
личныхъ умомъ, при всемъ ихъ высо- 
комъ достоинствѣ , занимаютъ собою 
малое число такихъ же умовъ; поели- 
ку однимъ имъ бы в а ю тъ понятны. 
Невтоновы вычисленія возхищаютъ 
однихъ Невтоновъ; Моцартовы творе- 
нія однихъ Моцартовъ. Напротивъ 
сего творенія словесности, особливо 
писанныя въ златомъ вѣкѣ языка къ 
том у  употребленнаго , находятся въ 
рукахъ всѣхъ, к т о  токмо имѣетъ 
склонность къ упражненіямъ ума; по- 
слику удобопонятны всѣмъ.

§ 7•

О втенети нзящныхЪ ноукЪ во 
нравы.

*

Драгоцѣннѣе всего т ѣ  впечатлѣ- 
нія, коіпорыя дѣлаютъ во нравахъ иэ-
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ящныя науки. Навыкъ, приобрѣтае- 
мый упражненіемъ въ нихъ, живо чув- 
ствовагпь, дѣлаетъ человѣка чу ветви- 
телыіымъ, сосшрадашельнымъ къ бли- 
жнему, и слѣдсшвенно благотворитель- 
нымъ: наслажденія, какія онъ находишъ 
въ созерцаніи порядка природы, раж- 
даюпгъ въ немъ желаніе соблюдать 
порядокъ въ собсіпвениыхъ дѣяніяхъ: 
проницающій душу возторгъ, проиэ- 
водимый высокою добродѣтелію друга- 
го , возпламеняетъ его самолюбіе , и 
заставляешь его ж елать бы ть самому 
подобнымъ образцемъ для другихъ : 
хладъ, разливаемый во всѣхъ его жи- 
лахъ не обыкновеннымъ порокомъ дру-
raro , ролчдаешь в׳ь немь мучительное
отвращеніе къ собственнымъ порокамь, 
естьли онъ ихъимѣетъ: нѣжность чув- 
сіпвованія , содѣлавшаяся не измѣняе- 
мымь качествомъ его души, заставил- 
е т ъ  его ненавидѣть всякій ж естокій, 
грубый, оскорбляющій ближняго noc- 
тупокъ; иначе человѣкъ, при всѣхъ от*- 
личныхъ успѣхахъ въ изящныхъ нау- 
кахъ, развращенный, не чувствитель- 
ный, и даже жестокосердый , проти- 
ворѣчилъ бы самъ себѣ.

IO
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$ 8.

0  втеченін нзящныхЪ наукЪ вЪ 
первоначальныя лознанія н вЪ 

даробанія.
Изящныя науки имѣюшъ также 

благодѣгпельное вліяніе на первона- 
чальный ходъ познанія и дарованій 
младаго меловѣка. Онѣ раздробляютъ 
въ его умѣ поняшія, который безъ 
того бываютъ по большой части 
слитны ; онѣ не чувствительно раз- 
пространяю тъ оныхъ крѵгъ, кото- 
рый безъ ихъ помощи обыкновенно 
бываетъ весьма тѣсенъ; онѣ сообща- 
ю тъ  ему понятія важнѣйшія и полез- 
нѣйшія, вмѣсто обыкновенныхъ и ни- 
чего не значащихь, какія онъ имѣетъ; 
онѣ, т а к ъ  сказать, дополняютъ и до- 
вершаютъ начаты я только, но часто 
не докончлнныя, и дѣлаютъ точными 
и основательными поверхностныя его 
свѣденія ; онѣ наконецъ сообща ю тъ  
дарованіямъ дѣятельность и отлич- 
ную способность къ занятіям ъ, со- 
отвѣтствую щ им ъ каждому иэъ оныхъ; 
воображенію, не рѣдко томному, пыл- 
кость и живость; памяти оборотли- 
вость , вниманію замѣчательность , 
разуму о стр о ту , разсужденію основа

I I
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тельн ость  , уму дальновидность ; не 
говоря о том ъ , что  онѣ приводятъ 
человѣка въ состояніе изъяснять свои 
мысли всегда беэъ затр у дненія , іпоч- 
но и п р и я тн о , ч то  необходимо во 
всѣхъ родахъ службы , въ свѣтскомъ 
обращеніи, и другихъ многочислен- 
ныхъ ошношеніяхъ, неизбѣжныхъ въ
общежитіи.

$ 9•

0  втеченіи нзящныхЪ наукЪ во 
вкусЪ вообще.

Другое еще изящныхъ наукъ бла- 
годѣяніе е с т ь  т о ,  ч то  онѣ образуя и
изощрял вкусъ, разпросшраняюшь его
втеченіе во всѣ другія упражненія , 
имѣющія своимъ основаніемъ оный ; 
бъ заняшія ума, во нравственныя дѣя- 
нія, въ образъ и приятности  жизни , 
въ цѣль воспитанія , и проч. Ибо не 
естественно,- чтобы  -сердце, приучен׳
ное оными науками чувствовать  въ 
полной мѣрѣ изящ ество предметовъ , 
коими онЬ занимаются, могло терпѣ- 
ливо сносить несовершенства и без- 
порядокъ во всем ъ, ч то  собственно 
до него касается.

12

К О Н Е Ц Ъ  П Е Р В О Й  Ч А С Т И .



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

о

Ч Е Л О В ѣ Ч Е С К О М Ъ  С Л О В Ѣ .

$ 10.

О качествахЪ слова י занимаю -

щихЪ философа .

Дарованіе слова, будучи орѵдіемъ 
изящныхъ наукъ и вмѣстѣ ош голос ко мъ 
мыслящей и чувствующей душ и, 
занимаепгь собою не менѣе в и т ію , 
сколько и философа. Топгъ находитъ 
въ немъ столько красиваго 1( прият- 
наго, ч то  посредствомъ его повелѣва- 
е т ъ  душею другаго ; сей столько 
изящнаго и удивительнаго , ч то  чѣмъ 
болѣе вникаетъ, тѣм ъ болѣе поражает- 
ся его умъ. Можеть ли онъ, на при- 
мѣръ, безъ восторга представить се- 
бѣ с  -Ъ одной стороны хитрое )•:трое׳
ніе орудія слова, съ другой отличное 
лредназначеніе, безконечныя и беэцѣн- 
ныя онаго пользы? Коль разнородны чле-
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Ч
ны, составляющіе cie орудіе ! Коль раз- 
личнымъ въ разсужденіи образованія
1) и степени напряженія, 2) но въ т о -  
же время коль единообразиымъ во 
всѣхъ подобныхъ случаяхъ, при всей 
не постижимой скорости, съ какою мы 
говоримъ , оно дѣлаетъ движеніе изхо- 
дящаго изъ насъ воздуха, рождая чрезъ 
т о  разнообразные звуки, сіи не раздѣ- 
лимыя части  нашего слова ! К то  изъ- 
яснитъ  намъ оную таинственную 
связь между словомъ и мыслію, по- 
средствомъ которой оно, будучи са- 
мо нѣчто вещественное, дѣлаетъ нѣ- 
которымъ образомъ такими же измѣ- 
ненія нашей душ и, то л ь  сокрытыя
и ш ь  ч у в с ш и ъ ,  и ю л ь  у д а л е н н ы *  и ш ь

1) Иной издаваемый человѣкомЪ звукЬ 
есть по до 61 е свиста, (с. 3.),* иной іии- 
пеніЯу (tu.); ннон тупаго, (т .) ,  другой 
яркого н разнтелънаго звука, (р .), и 
проч. О семЪ подробнее сказано бу•

2) Н а семЪ основано раздкленіе буквЪ, 
то гсть, звуковЬ, пронзводимыхЪ 
одннМЬ членомЪ орудія слова , на

tápõ, Б  н

детЪ еще ниже.
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всего вещесшвеннаго, и толь  мало 
нами постижимыя, что  дляизображе- 
нія ихъ по eie время мы не имѣемъ 
еще собственныхъ словъ ? Съ другой 
стороны высочайшимъ умомъ пред- 
опредѣлено, дабы дарованіе слова ме- 
жду прочимъ было чертою между 
всѣми животными и человѣкомъ ; 
было однимъ изъ самыхъ необходи- 
мыхъ орудій взаимныхъ связей, состав- 
ляющихъ общ еж итіе, наукъ и позна- 
ній, благошворящихъ нашему бышію, 
приятностей жизни , доведенныхъ до 
шоликаго множества , ч то  о стается  
токмо нашему вкусу избирать изъ 
нихь изящнѣйшія. Безъ сей удиви- 
тельной способности Человѣкъ не 
имѣлъ бы толь удобнаго способа со- 
общ ать подобнымъ себѣ безчислен- 
нын понятія и соображенія; и такимъ 
образомъ будучи лишенъ средствъ , 
какъ раздѣлять съ умами другихъ т о , 
ч то  онъ самъ могъ постигнуть, так ъ  
и присвоить себѣ т о , до чего дошли 
проницательность и тщ аніе другихъ; 
слѣдственно будучи единственнымъ 
началомъ и предѣломъ всѣхъ своихъ 
познаній, оставался бы всегда съ сей 
стороны младенцемъ, и посреди мно- 
гочисленнаго общества жилъ бы въ 
состояніи, пикъ сказать, единачества.

15



3) Между шѣмъ коль восхититель- 
ныхь мы были бы лишены наслажде- 
ній жизни, или лучше сказать, коль 
не изьяснимому подлежали бы часто  
томленію, не имѣя средства перели- 
вать въ сердце другаго свои прият- 
ныя и огорчительны л чувствія, и о т -  
крывать по произволенію свои намѣрс- 
нія и желанія ! 4)

$ II.

О качествахЪ слова заниліаю -  

щнхЪ витію.

Толь великая необходимость, ка-
к у ю  м ы  п м Ъ с м ъ  с о  в с ѣ х ъ  о т н о ш е -

3) Не будь, говорить ДидеротЪ , двухЪ 
постановлен!й, изЪ коихЪ одннліЪ на- 
или попяггіія соединены со словами 9 
а другимЪ слова сЬ лисліенами; то 
бы все оставалося сокровенныліЪ , и 
ум ирало внутри неловка.

4) Есть ли бы человЬкЪ , говорить А б - 
батЪ СикарЪ, не имілЪ  способности 
представлять вЬ у м і окружающіе 
его предметы ; то для него все бы 
равно было , существуют^ ли  о н і , 
или láttiő. Дополним õ eie, что ког-



ніяхъ къ подобнымъ себѣ въ дарованіи 
слова, побудила природу снабдишь 
насъ легчайшими способами научишь- 
ся употребленію слова. Нужда и при- 
мЪры доводятъ насъ до т о г о , что  
удовлетворяемъ безчисленнымь сего 
рода потребностями Различіе толь- 
ко въ т о м ъ , что  большая изъ насъ 
половина о стается  навсегда воспи- 
танниками одного навыка , т о  есть  , 
т а к ъ  равнодушными вь разсужденіи 
своего слова, что  никогда о иемъ не ду- 
м аетъ  ; а еще менѣе о томъ, что  ихъ 
изі.ясненія часто бывают ь исполнены 
погрѣшностей всяйаго рода. Но есть- 
ли , по признанію всѣхь просвѣщен- 
ныхь народовъ и самаго разума, знать 
исправно и правильно свой язы кь, 
есть  одинъ изь первыхъ и суще- 
співенныхъ предметовъ благонамѣрсн- 
наго воспитанія гражданина ; т о  въ 
какой степени подлежишь сей обязан- 
ности виіпія , коіпораго весь успѣхъ , 
все торж ество  зависишь о тъ  иску-

Б
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да бы человккЪ не плгкіЪ даробашя 
сообщать другммЪ свои понят ія , 
то д л я  него почти все бы равно бы- 
ло , им іт ь ихЪ, или не и.иѣтъ.



сшва его въ разсужденіи слова? По- 
средствомъ слова онъ повелѣваетъ во- 
ображеніемъ, сердцемъ , даже умомъ 
друтаго. Лослѣ сего излишне говоришь 
о т о м ъ , что  eie искуство его го- 
сшоишъ не въ том ъ  только , чтобы 
сохранять веэдѣ правила и ‘свойства 
употребляемаго языка. НѣіпѴ. онъ до- 
сти гаетъ  своей цѣли гораздо выс-
111 имъ . и простраііііѣйиіимъ знаніемъ 
слова; онъ обращаетъ въ свою пользу 
все, что  умъ человѣческій , который 
послѣ удовлетворенія необходимости 
обыкновенно занимается удовлетворе- 
ніемъ врожденному желанію удоволь- 
сшвій, давно уже открылъ въ нашемъ 
словѣ, чѣиъ оно вливаетъ въ душу 
другаго т о т ъ  тонкій , подобный елек- 
трическому, огонь, который обьем- 
л е т ъ , проницаешь, п отрясаетъ  ее. 
Справедливо , ч т о  сей огнь не родит- 
ся въ нашемъ словѣ: но оно е с т ь  про- 
водникъ, впивающие въ себя восторгъ 
нашей, и переливающій его въ душу 
другаго, Оно паритъ вмѣстѣ съ воз- 
носящеюся мыслію ; т е ч е т ъ  пламен- 
ною струею  изъ горящаго с т р а с т ію  
сердца ; вьется подобно цвѣточнымъ 
соолешеніямъ, когда бываетъ языкомъ 
нѣжныхъ, услаждающихъ чувствова- 
ній: и съ іпочносіпію выражая ч т о

00050329
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либо величественное, изумляетъ еду- 
иіающаго ; изъяснялся живо и сильно, 
поражаетъ его чувствительность ; 
превращался вь живописный изображе• 
нія изящнаго, возхищаетъ его вообра- 
женіе. И так ъ  витія долженъ быть 
въ состояніи т ѣ м ъ , ч т о  оно имѣетъ 
приятнаго , возхищать ; тѣм ъ , что  
имѣетъ величественнаго, изумлять; 
тѣм ъ  , ч т о  въ немъ есть  дѣйствую• 
щее на чувствительность, трогать . 
Однимъ словомъ , онъ долженъ быть 
т о л ь  силенъ и свѣдущъ въ искуствѣ 
слова, ч то  бы могъ по своей волѣ 
всегда разподагать и повелѣвать имц 
и пользуясь всегда пристойно, умѣрен- 
но всЬми его преимуществами , даже 
скрывать искусно, естьли оно имѣетъ 
какіе недостатки. Какихъ же можетъ 
онъ ожидать тогда успѣховъ, и даже 
какое подастъ о себѣ мнѣніе, когда 
просвѣщенный и внимательный чита- 
т е л ь  прим ѣтитъ  въ его словѣ ску- 
дость, слабость, низкость, нерав- 
ность, грубость употребляемаго имъ 
язы ка, который вирочемъ е с т е с т -  
венио богатъ, силенъ, высокъ, пдавенъ, 
нѣженъ ?

00050329
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$ 12.

Качества слова ,  заниліающіяви- 
mito, суть нсторіл ,  правила 
онаеоу и лірепліущественныя ка-  

чества нікотоуыхЪ языковЪ.

Двѣ показанный обязанности ви- 
іпіи, т о  есть , знаніе правилъ и господ- 
сшвуюіцихъ преимуществь и недо- 
спіатковь упопіребляемаго имь слова, 
гораздо обширнее, нежели какими онѣ 
каж утся съ нерваго раза. Слѣдоваіпь 
принятымъ оіпь цѣлаго народа пра- 
виламъ довольно для всякаго благово-
спишаинаю гражданина, ни нь- доьольни
для иосвятившаго себя словссноснш. 
Сей долженъ сквозь множество оныхъ 
произвольныхь посгпановленіи народа 
видѣть ихъ основанія, содержаіціяся 
въ самомъ естеств ѣ  человѣческаго 
слова; дабы на сихъ общихъ и природ- 
ныхъ онаго качествахь утверж дать- 
ся въ своихъ сужденіяхъ о частныхъ 
и случайныхъ его свойсгпвахъ. Что 
касается до отличительныхъ языка 
преимуществ׳!.; шо нѣ ть  сомнѣнія, 
что  ихъ познаніе лриобрѣгпается дол- 
говременнымь и благоразумнымъ ч те- 
ліемъ употреблявшихъ его лучшихъ



писателей i) и здравыми при томъ 
разсужденіями. Сличеніе между со- 
бою оныхъ образцевъ при природ- 
номъ, укрѣпленномъ посредсіпвомь на- 
выка, смыслѣ покажутъ со врсменемъ 
надежное средство къ безошибоч- 
нымъ умозаключсиіямъ сего рода. Но
и т о  и другое бываетъ соединено,

і )  То есть, превосходных^ витій, пето-
риковЪ п стихотворцевЪ. Они 060га-
тятЪ примерами пзяществЬ языка, 
и на случаи надобности будутЪ слу-
жить вірнымЪ словареліб вЪ разеу-
жденіи зналіеповант, точности י со-
размерности , сходства и л  potna во•
положения реченій , также яскуства
%і х Ъ соединять, размещать и возвы-
тать одно посредствомЪ другого.
А  безЪ сего пособія упражняющіися
6Ъ словесности часто пайдетЪ себя
не 6Ъ состоят и достаточно изобра-
зить едва чувствительное, но судя
по его намѣренію важное отличіе
мы сли , пли 'іувствовднія; и употре-
бивЪ слабы я, не точны я выражснія>
пожертвовать некоторою частію
изящества п силы самой м ы сли ,
или прибегнуть кЪ иностраннымЪ
слова мд.



особливо въ началѣ, съ продол/кипіель-. 
ностію и не совершеннымъ довѣріемь 
къ своимъ умствованіямъ. Ilo сей 
іфининѣ к то  хочеіпъ бы ть всегда 
справедливыми» , всегда рѣшитель- 
нымъ въ такихъ  случаяхъ судіею : 
шошъ великое найдстъ для сего 
пособіе , когда предварительно у- 
знаегпъ самые изгпочники какь огплич- 
ныхъ свой ствъ , піакъ и самых !» пра- 
вилъ человѣческаго слова ; т о  есть  , 
узнаешь замечательны я произшссіпвія, 
касающіяся произхожденія, успѣховъ, 
цвѣтущ аго состоян ія , или упадка 
онаго. Ограничивался въ семь гіодбигѢ 
общими только умозаключеніями, вы- 
веденными изъ сличенія важнѣйшихь 
измѣненій , претерпѣнныхъ однимъ 
языкомъ, съ таковыми же йроизше- 
ствіям и, относящимися до другаго, 
шретіяго, и т .  д. мы узнаемъ есте- 
ственный ходъ нашего слова , с о дерн 
жащій въ себѣ общія причины част- 
ныхъ перемѣнъ, какимъ подлежалъ 
каждый въ особенности языкъ : узна-* •

емь т ѣ  никогда не измѣняемыя каче- 
ств а  вскхь языкопъ, на коихъ утвер- 
ждаются лроизвольныя правила каж- 
даго изъ нихъ.
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О произхожденіи слова.
И іпакъ благодѣтельное намѣре- 

ніе, съ какимъ Творецъ одарилъ насъ 
способностію слова , доказывасшъ , 
что  произхожденіе онаго современно 
началу общежитія; a исіпорія самыхъ 
древнихъ и самыхъ новѣйшихъ наро- 
довъ увѣряешъ , что  успѣхи , до ка- 
кихь оно наконець достигаешь, суть  
произведенія безчисленныхъ усилій че- 
ловѣческаго ума и многихъ вѣковъ. 
Впрочемъ поелику всякое иэображеніе 
имѣетъ своимъ началомъ или източ- 
никомъ изображаемую вещь ; т о  ходъ 
нашего слова во всѣхъ своихъ періо- 
дахъ совершенно соразмѣренъ ходу 
наіиихъ мыслей. А по сему какъ въ 
порядкѣ человѣческаго познанія, при• 
обрѢшаемаго не искуспівенными сред- 
ствами, т о  е с т ь , не наставленіями , 
не чтсніем ъ, и проч. но подъ руко- 
водешвомъ одной природы, ионятія о 
вещахъ дѣйствующ ихъ, и притомъ 
чаще другихъ, на наши чувства, бы- 
ваюшъ въ насъ прежде понятій об- 
щихь или отвлеченныхъ ; так ъ  рож- 
дающійся языкъ первоначально со- 
сшоитъ изъ названій вещей самыхъ 
извѣсіпныхъ и наиболѣе поражаю щихь

$ 13.



чувства, таковыхъ же ихъ свойств!.,
»

дѣйствій, и проч. Сіи, есшьли можно 
т а к ь  ск азать , его первенг-ы по боль- 
т о й  части сосгпавляютъ коренныя 
реченія, или так ъ  называемые, корни 
словъ. Напротивъ сего имена сущеспівъ 
умственныхъ или отвлеченныхъ ро- 
дятся  не прежде, какъ умъ народа 
сдѣлается способнымъ и навычнымъ 
къ нѣкоторымъ эамѣчаніямъ, сличсні- 
ямъ и суждеиіямъ, требующим ь на- 
рочитаго вниманія. Не токмо любо- 
пытно, но и полезно при семъ узнать 
ш отъ  способъ , которымъ всякой на- 
родъ составлялъ коренныя своего яэы- 
ка слова. Правда, что  о т ъ  произво- 
ленія и согласія цѣлаго общества за- 
висѣло назвать всякую вещь такимъ, 
или другимъ именемъ : однако не осно- 
вательно было бы заключить, что въ 
семъ дѣйствовалъ всегда одинъ слѣ- 
пой случай, и ч то  разсужденіе не имѣ- 
до въ том ъ ни малаго участія. Опытъ 
доказываетъ , что  творцамъ языковъ 
извѣстно было разительное сходство 
человѣческихъ звуковъ и звукоизмѣ- 
неній съ естественными качествами 
вещей 1) ; и что  они употребивъ eie

1) Звуки, (изображаемые гласными бук• 
6амгі).9 6Ъ иашемЪ язы кі 6Ъ разе у  ж•



дцасшливое обстоятельство въ свою 
пользу, старались составить каждое 
своего языка слово изъ такихъ зву- 
ковь, которые бы, сколько возможно, 
явсшвеинѣе изображали природу и ка-
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деніи выразительности могутЪ быть 
рс1 3 гхклены на полные и сліягченные.
Первые суть: а , е, ы> о , у ;  и слу- 
жатЪ кЪ изображены всего, что важ- 
по : вторые, отвітствующіе лер- 
выліЪ : я  , і , и , п о , ю ; и дЬлаютЪ 
ļŪHb нЬжною.

Збукоизлііпенія  , (изображаемы я  
согласныліи букваліи) ,  eb отличной 
степени вырази шел ьныя , принад- 
лежащія впрочеліЪ ne одному паше- 
м у  , «о ;/ другимЪ языкамЬ , суть 
слідуюіція : Р изображающее яркій 
и громкій иіумЪ , па прим . громЪ , 
трескб, буря ; Т  и К изображающая 
тупый и слитный иіумЪ, «а прим , 
толотЪ, стукЪ, С и 3  выражающія 
свистЪ, «а прим. взвились , свирЬльУ 
зв ін іт ь; Л , Ш  и Ж нЬк0т01юе 
какЪ бы тепmanìe , «я прим. wy- 
митЪ , жужжитЪ , хохотЪ : Щ , Ч и 
Ц  некоторый родЪ щ елкат я , 
лрим . щипать, досчпка, цсЬточикЪ,
ціловать.
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чесшва вещ ей, ихъ дѣйетвій, и проч. 
т о  есть  , для названія чего онѣ пред- 
определяемы были, и сею выразитель- 
ностію  дополняли бы не достаточное 
отношеніе словъ къ понятіямъ, имен ь 
къ вещамъ. 2) О тъ  сего произходитъ, 
ч то  творцы  раэныхъ языковъ, имена 
нѣкоторыхъ вещей составили почти 
изъ однихъ звуковъ и звукоизмѣненій, 
не имѣя безъ сомнѣнія никакаго въ 
семъ случаѣ между собою согласія.
3) Такія, скажутъ намъ, знаменатель- 
ныя названія не трудно было изобрѣ- 
с т и  для вещей и явленій , поражаю- 
щихъ чувства, особливо слухъ : но
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2) На лримірд: что можетЪ быть 
сходственте сЪ природою вещей . 
какЪ находящееся во слЬдующихЪ 
стихахЪ изсбраженіе ?

ГрохочетЬ ехо ло л%самЪ>
КакЪ громЪ, гремящіи ло горамЪ.

3) ТакЪ, на прим . кокуиіка, паЛат ин- 
скомЪ я з ы к і , cuculus, на ф ранцуз-
скомд 9 coucou, на НімецкомЪ  
fu cf. Такое изобразительное слово 
называется ГреческимЪ реченіемЪ
onom atopéia, что собственно зна- 
читЪ составлен!'е имени.
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какимJ» cnocoGoM'b eie могло быть въ 
разсуждсніи іпѣх ь сущссшвь, когпорыя 
постигаюіпсл однииъ умомъ ? Правда, 
чпю въ ихь наимсыованіяхъ не можетъ 
по видимому имѣгль мѣсша такое ис- 
куственное подражаніе природѣ вещей: 
однако естьли внимательнѣе разсмо- 
іпрѣть ихь произхожденіе о тъ  ихъ 
корней, т о  не безь основанія можно 
будешь согласиться со мнѣніемъ нѣ- 
кошорыхъ философовъ , ч то  нарочи- 
шая оныхь словъ часть ведетъ свое 
начало о т ъ  именъ такихъ  чувствен- 
ныхъ вещей, съ коими ихь подлинни- 
ки имѣють сходство , которое нг 
опустили примѣгпитъ изобретатели 
оныхь реченій. Къ подтвержденію се- 
го служ итъ т о , что  во всѣхь извѣст- 
ныхъ языкахъ наимеиованія суіцествъ 
постигаемыхъ умомъ часто су ть  не 
ч то  иное , какъ имена чувственныхь 
вещей, употребляемый въ семъ слѵ- 
чаѣ въ переносномъ смыслѣ, 4) кото-

4 ) На прммЪрЬ : гры зеніе , изображал
6Ъ собственномЪ с .іш слі діиствіс י 
подлежащее чувсітамЪ , у  потреб• 
ляется также вЪ переносномЪ раз- 
умЬ кЪ означемю того , что пости- 
гается одннмЬ ум ом Ъ , когда гово־



рый по недостатку  собственнаго ре- 
ченія каж ется намъ часто такимъ.
5) При семъ достойно замѣчанія, ч то  
чѣмъ бодѣе какой языкъ прегперпѣлъ 
измѣненій, и слѣдственно чѣмъ болѣе 
удалился о т ъ  своего первообразнаго 
сосгполнія : тѣм ъ  менѣе въ немъ 
о с т а е т с я  слѣдовъ показаннаго слово- 
лроизхожденія. Сколько въ нынѣшнихъ 
языкахъ е с т ь  реченій, которыя почи- 
т а ю т с я  первообразными ,  потому ׳
т о л ь к о , ч то  потеряно поиятіе о 
т о й  связи, какую онѣ имѣли со свои- 
ми корішми ! 6) Ч то  касается до взаим-

00050329

28

уп.нЪу ерызепіс сооістн. Така :с же
свойства слово , высокін, вЪ слідую - 
щихЪ выраженіяхЪ : сысокій слоаЪ, 
высокая цкна.

5) Высокоміріе , явственно лронзхо- 
дитЪ отЪ реченій знаменующихЪ  
чувственны* веиіи , но приемлемо 
будучц вЪ другомЪ значеніи д л я  нз- 
ображенія мзвістнаго всЬмЪ каче- 
етва душ и , кажется собственнымЪ.

6) ТатмЪ образомЪ, высокій, глубокіи, 
янзкін, (вд усѣченномЪ окончат и, ни- 
зокЬ), почитаемыя реченіями перво- 
образными , можетЪ быть лронзхо- 
дятЪ otnõ одного корня, то есть, ого.



наго сопряженія словъ, т о  его произ- 
хожденіе и успѣхи естественно долж- 
ны бы ть также соразмѣрны ходу че- 
ловѣческаго познанія, прнобрѣшаемаго 
въ природномъ состояніи. Оіпъ лерва- 
го соединенія въ умѣ нѣсколькихъ по- 
нятій , составляюіцихъ въ семь слу- 
чаѣ мысль, произошло первое соедино 
ніе нѣсколькихъ реченіи , называемое 
выраженіемъ, phrasis : равнымъ обра- 
30м ь о тъ  сопряженія въ умѣ нѣсколь- 
кихъ мыслей, имѣющих ь взаимное о т -  
ношеніе, и составляющих ь нѣчто ці>- 
лое, произходитъ сопряженіе нѣсколь- 
кихъ выраженій, называемое рѣчію , 
elocutio. Но поелику умъ человѣка, 
начинающаго м ы сли ть , постигаешь 
шакія токмо между понятіями связи, 
которыя самому малому вниманію мо- 
Г )т ъ  бы ть вразумительны; по сей 
лричинѣ его познаніе состоиш ь изъ 
весьма не многаго числа !мыслей : а 
языкъ его заключаешь такж е въ себѣ 
не большое количество выраженій ; и 
при том ъ  какъ въ мысляхъ сопряже- 
ніе понятіи основано на самой яв- 
ственной связи вещей, так ъ  и въ выра- 
женіяхъ соединеніе реченій основано 
на самыхъ естественныхъ и необхо- 
димыхъ измѣненіяхъ словъ ; и слѣд- 
ственно чуждо тѣ х ъ  остроумнвдхъ
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оборотповъ рѣчи, какіе свойственны 
слову просвѣщеныхъ людей. Языки 
народовъ, откры ты хъ  новѣйшими мо- 
реходцами, служатъ не опровергав- 
мымъ сего доказательством!».

4 14•

О успіхахЪ слова.

Въ такомъ обыкновенно младенче- 
ствѣ  съ начала бываетъ всякій языкъ 
вмѣстѣ съ употребляющимъ его на- 
родомъ. Но съ постепеннымъ устрое- 
ніемъ внутренняго соспюянія обще- 
ств а  постепенно возрастаетъ  его ело- 
во. Являюіціеся по' временамъ отлич-
ные умы, разпространяя между свои- 
ми современниками новыя понятія въ 
раэсужденіи богонознанія и обрядовъ 
вѣры , нравовъ, правленія , законовъ , 
промышленности , войны , домашнихъ 
упражненій, и проч. тѣм ъ самимъ вво- 
д ятъ  весьма много новаго въ ихъ я- 
гыкъ. 1) Но истинные успѣхи слова на-

3 0

j )  Поелику 61 такихЪ случаяхЪ не р ід -  
ко дкиствуетЬ даже нікоторьш родЪ 
насплія : то часто при томЪ 6кра- 
дЫбаются 6Ъ языкЪ e.fácnrÈ сЪ рече-
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чинаются съ того  токмо времени, 
когда здравомыслящій разумъ благо- 
воспитанной части  народа будетъ 
обращенъ на оное столько же, сколь- 
ко и на изображаемыя имъ вещи ; 2) 
когда о точной силѣ , о ч и с т о т ѣ , о 
сочиненіи, н проч. реченій, будутъ 
с у д и т ь , руководствуйся здравымъ 
смысломъ и философекимъ познаніемъ 
языка. Изобрѣтать и разпространять
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ніямн, кон его обогащаютЪ, стран- 
ноет и, противныя свонствамЪ онаго.

2) Разсматрнвате вещей всегда пред- 
шествуетЪ разсматриванію с.ювЪ. 
НародЪ, лребывающш 6Ъ первобыт- 
номЪ невѣжестві, доволенЪ бываетЪ 
токмо ткмЪ, что онЪ вЪ состоямм 
сообщать другому свои малочислен- 
ны я ло н ят ія; такЬ что никогда не 
приходнтЪ еліу на умЪ войти вЪ 
то, какЪонЬ eie дЬлаетЬ. НапротнвЪ 
сего члены просеЬщеннаго общества, 
чувствуя нужду вникнуть, 6Я суще- 
ство своей р іч и , удостоверяются 
при первомЪ , такЪ сказать, своемЪ 
ш а г і , что весь ихЪ трудЬ будетЪ
безуспешенЪ безЪ предварительного 
познанія самыхЪ вещей , изображаем 
мыхЪ оною.



знаменовапіе словъ, говоришь сочини- 
тсл ь  разсужденія о стар о мъ и но- 
вомъ слогѣ Россійскаго язы ка, есть  
дѣло искусныхъ, зиающихъ корни сво- 
его языка, 11 умѣюіцихъ производить 
о т ъ  нихъ сродныя имъ отрасли. 3) 
Слѣдовательно важную сію псремѣну , 
cie истинное совершенство слова мо- 
гу тъ  доставить оному однѣ науки, 
особливо изящныя. Онѣ изощряя наши 
дарованія, и напрягая нашъ разеудокъ, 
дѣлаю тъ насъ способными входишь 
въ суидеость п о н ят ій , и по сему въ 
точное знаме-нованіе изображающихъ 
оныя слов ь. Онѣ, раздробляя первыя , 
умножаюшъ и очищаютъ віпорыя.
Тогда в р о ж д е н н о е  л ю б о п ы т с т в о ,  п о -
черпая изъ сего източника множество 
новыхъ о неизвѣстныхъ дотолѣ ве- 
іцахъ поняшій , 4) обогащаетъ языкъ

3) ВЪ обоихЪ случаяхЪ должно быть 
не менЬе философомЪ , сколько п 
филологоліЪ. ПриміромЪ сего мо- 
жегпЪ быть превосходный нашнхЪ г.
А  каделмковЪ на Россійскіи языкЪ 
переводЪ первыхЪ частей естествен- 
ной нсторіп Бюффона.

4 ) Зд ісь должно разумет ь не однѣ 
írré пш іят ія , который бываютЪ вы- 
ражаемы искуственнымп речепіями .
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равны мъ количеством׳}! реченій. Тогда 
вниманіе усматривая іпѣ обстоятель- 
ства, которыми въ разныхъ случаяхъ 
можегпъ быть сопровождаемо всякое 
первоначальное поняпііе, 5) соединяетъ

В
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5) ТакимЪ образомЪ сЪ кореннымЪ 
понятіемЪ орукк сливаются вЪ одно 
понятія о разньіхЪ стороннихЪ об- 
стоятельствахЪ: / )  о обычаі, кото־ 
рый наблюдается простыми людь- 
лиі лрп обоюдномЪ ихЪ согласіи на 
какое нибудь условіе, что выражаемЪ 
словомЪ, ло рукамЬ; ג ) иногда о дкй• 
ствіи того, кто удостоверяешь заи- 
модавца 6Ъ исправномо плате жі отЪ 
его должника, что пзображаемЪ ело- 
вомЪу ручаться; 3) иногда отакомЪ 
положеніп вещи , вЪ которомЪ она 
всегда д ля  насЪ удобна , что назы- 
ваемЪ, подручный ; 4 ) иногда нако־ 

разумея боліе о лнсменномЪ 
обязательствЬ , совокул.1 яемЪ сЪ ло- 
иятіемЪ о рукѣ начертаніе собствен- 
«010, а не чужою, рукою обязующаго- 
сЯу выражая eie словомЪ своеручный. 
Но сколько есть еще пропзводныхо и 
сложныхЪ словЪу иміющихЪ montò же 
корень !



его съ каждымъ иэъ оныхъ; и такимъ 
обраэомъ одно коренное поняшіе рож- 
даешъ нѣсколько другихъ, о тъ  него 
произходяіцихъ, и составляющихъ 
какъ бы его семейство ; а коренное 
реченіе , которымъ оно бывает ь из- 
ображаемо, вводитъ въ языкъ нѣсколь- 
ко новыхъ зависящихъ о т ъ  него словъ 
производныхъ. б) Наконецъ изощрен-

6) Есть язы ки , которые не иміютЪ 
реченій ни сложныхо י ни произвол־ 
ныхЪ, но одні коренныя, коимЪ раз- 
яичное ихЪ произношеніе , то есть , 
или перелііщеніе ударенія  , или то
оозбышеніе, то уннжсніс, то напря-
ж tuie , two ослабленііе голоса , cootf- 
щаетЬ новое знаменованіе, 63 коемЪ 
оні заступаютЪ місто своихд про- 
пзводныхЬ. Но ci я странность, лри- 
личная не многимЪ впрочемЪ язы - 
камЪ, гсть совершенно произвольное, 
а  «г существенное ихЪ свойство. 
Tomb же самый народЪ , который 
свои слова посредствомЪ изЪяснен- 

отличій во произношеніи оныхЪ 
дЬлаетд производньши , доказы- 
f  m3 сил 5 обстоительствомЪ, »/то
0#ő имѣетЪ такія п он я  mi я . которыя 
вд нашихЪ языкахЪ должны быть



ный науками ум ъ, открывая новыя 
между понятіями соошношенія, со• 
ставлястъ  новыя су/кденія, новыя мыс- 
ли , которыя бываютъ източниками 
новыхъ выраженій. Кратко сказать, 
успѣхи слова всегда бываютъ въ оди- 
наковой степени съ успѣхами народ- 
наго просвѣщенія ; и сомнительно , 
чтобь Академіи словесности суще- 
ствовали гдѣ либо прежде Акадсмій 
Наукъ.

$ 15.
О нзліЬнсти языковЪ отЪ вземм -

щ

наго иародовЪ сообіценія.

Такимъ обыкновенно ходомъ идетъ 
къ своему совершенству всякой языкъ,

В 2

00050329

35

выражены реченіяліи сложными. или 
производными. Следственно всякое, 
естьлн можно такЪ сказать , перво- 
образное понягпіе во у м і  каждого 
народа , то есть естественно , бы- 
ваетЪ сопровождаелю различными 
вЪ разных?* случаяхЪ обстоятель- 
стваліи, и сливаяся сЪ однимЪ , или 
нісколькими и 33 нихЪ вЪ одно ум  она• 
черт аніс, рождаетЪ чрезЪ то по- 
н я т ія , какд бы лроизводныя, м 
сложныя.



когда его состояніе зависитъ токмо 
о т ъ  виутреннихъ, и , т ак ъ  сказать , 
домашнихъ обстоятельсіпвъ народа , 
у коего онъ родился и сущеспівуетъ. 
Но есть  еще важныя измѣненія чело- 
вѣческаго слова, которыя оно пре- 
т<‘рпѣваепгъ о т ъ  внѣшнихъ или по- 
Сігюроннихъ причинъ. К то не знаетъ, 
сколько оно преображается о тъ  вза- 
имнаго народовь между собою сооб- 
щенія посредством ь пугпешествій, 
торговли , кольми паче поселеній и 
завоеваній ? Излишне говорить о томь, 
ч то  во всѣхь показанны.ѵъ случаяхъ 
одинъ народъ, заимствуя у другаго но- 
выя понятія, заимствуетъ вмѣстѣ съ 
ними и новыя выраженіі. Hü нужно 
замѣтить, что  сіи измѣненія служатъ 
къ нѣкоторому иногда совершенству, 
а иногда упадку онаго, судя по тѣмъ 
пркчинамъ , коіпорыя заставляю т^ 
принимать въ отечественный языкъ 
что либо изъ иностранныхъ. Иногда 
произходитъ eie о т ъ  произвольнаго 
рѣшенія, основаннаго на здравомъ раз- 
сужденіи, иногда же о тъ  необходимо- 
с ти  повиноваться силѣ, или о т ъ  слѣ- 
паго стеченія обстоятельствъ. Пер- 
вое, на примѣръ, бываетъ тогда, когда 
просвѣщеннѣйшая часть народа вво- 
Зитъ въ свое слово иноязычныя рече-
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нія единственно по причинѣ нгдо- 
статн а  вьнсмъ сознаменательныхь и 
равносильных1 ,,!׳) и когда прочіе здра-
вомыслящіе соотечественники , быиь 
убѣждены тою  же причиною, будуть 
употреблять оныя вездѣ, гдѣ при- 
сто й н о , 2) такъ  что  онѣ сдѣлаются

00050329

37

1) ВЪ противно иЪ случай лтоже- 
ствоиЪ изящныхЪ мыслей должны 
буделіЪ пожерпвовать недостатку 
язы ка; то есть, или изказитъ ихЪ 
не соотвЬтствующилт иліЪ вы раже- 
ніям и  , или совсемЪ пхЪ оставить , 
не и.нія способовЪ изобразить пхЪ вЪ 
полномЪ пхЪ совершен ci neh.

2) ВотЪ вЬрное доказательство, что 
вводил іо с  изЪ чужого языка слово 
одобряется. Но когда тотЪ, кто 
вводитЪ его, пли никого, пли весьма 
мало иміетЪ пос.гкдователси, заел у -  
живающихЪ довѣрія : то должснЪ 
быть ув&ренЪ, что онЪ или не совер- 
шеи но вникнулЪ вЪ сущность выра-

знаменован)е употребленного нмЪ кЪ 
тому иностранного реченія, или вво־ 
дтпЪ его безЪ надобности. КЪ сожа- 
лінію  у  лшогихЪ п1Ш(пицснныхЪ на- 
родовЪ вЪ enxó случаяхЪ часто діп-
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внятными не менѣе самыхъ оіпече- 
ственныхъ. Но и предъ сими ино- 
странными по всей справедливости 
должны взяпіь преимущество такія  
природныя, которым знающими осно- 
вательно и философски свой языкъ, 
сообразно правилам L и свойству она- 
го , будутъ или вновь изобретены , 
или возобновлены изъ числа вышед- 
шихъ уже изъ упоіпребленія , сстьлн 
токмо онѣ внятно всякому будутъ 
изображать понятіе , выражаемое до- 
толѣ иностранны мъ реченіемъ. 3) И 
действительно безразеудно презирать 
свое собственное, когда оно не усгпу- 
паетъ  ни въ чемъ чужому. Нанротивь 
сего не благоразумнее ли и не ближе 
л и , въ случаѣ недосіпагпковъ своего

ствуетЪ пристрастие кЪ чужестран- 
ном у слову; прпстрастіе , которое 
тімЪ скорЬе подрываетд н прнво- 
дитЬ вЪ забвеніе изящество природ- 
наго язы ка , что оно всегда и вездѣ 
подобно разлившейся pÉ1d9 изпровер- 
бергаетЪ есе.

3) На прим. Книгопечатня вмісто
/ Т І  #  • •  . v  Т

обзорище в.n i с то каланча, и проч.
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языка, прежде всего прибѣгашь къего 
източнику , т о  есть, къ тому корей- 
ному, о тъ  котораго онъ произходитъ.
4) Сего рода дополненія , которыя ча-
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4)  Гораздо боліе , нежели н ы н і , м ы  
( Россіане) могли бы превозноситься 
предЪ другими napo да Atu богат־ 
ствомЬ, величествомЬ, и силою сво- 
гго языка, естьлп бы некоторое по־ 
добное онарованЫ пристрастіе, rwa л5 ־ 
сказать, не приковало насЪ кЪ w  ־10 
ст ранном у , толь общему во всей 
Eepoiú, слову, « vрезЪ то не удам  ־:
ло£/>/ большей части пзЬ насЪ отЪ ра- 
чптельнійшаго познанія нашихЪ соб- 
ственныхЪ сокровищь, iwo *,сюь, язь/- 
ха Славянскаго / Справедливо , */wo 
многія свойственны я ем у выражен! я  
покажутся намЪ вескна странны- 
.« и , хог^я будутЪ употреблены вЪ 
нынкшнемЪ наіиемЪ слові. Но кто 
вникнетЬ безпристрастно вЪ знаме- 
нованіе множества СлавянскихЪ ре- 
чемй> тотЪ удостоверится, что ont 
люгутЪ сообщить нашей р&чи не с рае- 
пенно 60.ûe изящества , нежели ино- 
странны я , дажг я 63 fw£ х<5 случая хЪ, 
когда сіи пос.тЬднія могутЪ быть 
достаточными кЪ выраженію оныхЪ.



с т о  можемъ находить между драго- 
цѣннымъ наслѣдстяомъ, доставшимся

ПриведемЪ нисколько образцевЪ. 
Что, на л р и м ір д , можетЪ быть 
и зобpá3nmcA h nie с л і дуюіци хЪ С л а- 
вЯнскихЪ речепій: неискусобрачный? 
Сознаменательныя сЪ ни.мЪ Латин• 
ское, innuptus, менѣе , а ф ранцуз• 
ское, garçon еще м еніе выражаютЪ. 
Подобно сему, что Славяне изобра- 
жали однимЪ словомЪ, первенецъ, 
д л я  того Римляне упот ребляли д6а 
primo-genitus. ЯзыкЪ наимхЪ пред- 
ковд изобилуетЪ также превосход• 
ны ми иносказательными словами ; 
какЬ: 6 0  д і л і  тпбоемЪ обветшай, пли: 
не им и акры врагу твоему, и узри- 
ши , яко не до конца оторжавѣ. За - 
м іт им д теперь нисколько свойствен- 
ныхЪ селіу языку словосочиненій. 
ЗамітнмЪ вопервыхЪ, сколько силь- 
л л /, сколько величественны eb немЬ 
имена прилагат ельны я , которыя, 
какЪ вЪ нѣкоторыхЪ древнихЪ язы - 

поставляются во р іч и  во мно• 
жествснномЪ числі безо своихЪ су- 
ществительныхЪ ; равно какЪ и 
лричастія, употребленныя вмісто  
UMettò теперь у  помяну ты хд ѣ Н апри-



намъ о тъ  прсдковъ, безъ сомнѣнія бу- 
дуіпъ гораздо сроднѣе нашему слову , 
нежели иностранныя, составленный 
не рѣдко на основаніи частныхъ пра- 
вилъ того язы ка, изъ коего онѣ бу- 
дутъ  взяты. Впрочемъ не о том ъ го- 
верится, ч т о  лучше терп ѣ ть  въ с в о- 
емъ словѣ недостаток׳!», нежели займ- 
сіпвовать ч то  либо изъ иностранной 
рѣчи. Cie было бы не основательное 
упорство, не извинительное въ слу- 
чаѣ истинной необходимости, т о  
е с т ь , когда все стараніе, употреб-
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ліірЪ: rie лоінанЪ будетЪ во благихъ 
другЪ у и не скрыется вь злыхъ 
врагЪ. И ли: да веселятся небесная , 
да радуются земная. Не ругайся 
человіку вЪ горести души его : есть 
60 Смиряяй 11 Возносяй. Или: Кляну- 
щаго тя вЪ горести души свое я  
мольбу услышптЪ Сотвори вый его.
Есть такія же лринадлежащія соб• 
ственно языкуУ о котороліЪ гово- 
риліЪ, вырСіженія. Не влагайся вь 
среду бесѣды. Или: Аще узрншн 
разулша, утреннюй къ нему, и сте- 
пени двери его да треіпъ нога твоя. 
Коль живое изображеніе tic оступ- 
пости !



ленное нами , чтобы словами коренна- 
го языка замѣнишь не достающее вы- 
раженіе, о стается  безуспѣшнымъ. При 
всемъ томь вводимое въ отечествен- 
ный языкъ иностранное, или природ- 
ное, составленное по образу его, рече- 
ніе или выраженіе , должно бы ть т а -  
кое - чтобы ни въ чемъ не было про- 
тивно ни свой ству , ни правиламъ 
то й  рѣчи, въ которую принимаютъ 
его. А по сему творцы новыхъ въ 
своемъ языкѣ сего рода выраженій 
обязаны знать его не менѣе , сколько 
и т о т ъ  чужестранный, изъ коего они 
заимствую тъ, или коего примѣру по- 
слѣдуютъ въ составленіи новыхъ ре-
чсній. Въ протипломъ случаѣ сіи под-
ражанія будуіпъ образцами той  по- 
грѣшности , которая обыкновенно на- 
зывается именемъ того  чужаго языка,
5) коему свойственное реченіе или 
словосочиненіе малознающіе вводягпъ 
въ свой собственной, не примѣчая то -  
го, что  оно нарушаетъ его чистоту. 
Сіе чаще всего случается въ пере- 
водахъ.
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5) На лр н м ір д , ГаллицизмЪ  , Е лли- 
НИЗЛіЪ, н проч.
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0  лпонзхождсн'ш отЪ одного лзы- 
ка J)азныхЪ наусчш п пуоиз- 

еодныхЪ языковЪ.

Измѣненія слова, о которыхъ го- 
ворено доселѣ, произходятъ, какъ уже 
сказано, въ т о  время, когда успѣхи 
просвѣіценія достигнутъ до т о г о , 
что  не токмо вещи, но и самое изобра- 
жающее ихь слово будетъ занимать 
вниманіе благоразумнѣйшей части на- 
рода. Но когда ни мало о семъ не 
м ы слятъ , ни мало не вникаютъ въ 
основанія и качества своего языка ; 
тогда безъ затрудненія рѣшатся на 
всякую въ немь перемѣну, и безъ раз- 
мышленія упоіпребляютъ право, въ ко- 
торомъ каждый народъ тайно бы- 
ваетъ увѣренъ, т о  е с т ь ,  не токмо 
перемѣнять, но и вовсе оставлять 
ведуіціяся оіпъ предковъ въ разеужде- 
ніи сего произвол ьныя постановленія. 
1)Сіе бываеш ь причиною многихъ весь-
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1) ОтЪ сего произошла Латинская по- 
слобица: Usus est tyrannus verborum: 
то есть, употрсбленіе есть само־ 
еластньш .повелитель слоеЬ.



ма сгпранныхъ и не лѣпыхъ съ язы- 
комъ такаго народа проиэходящихъ 
мзмѣненій, ошъ кошорыхъ онъ дѣлает- 
ся наконецъ, какъ говорит ь, самъ на
себя не похожимъ. употребляюіцій 
его народъ для удобнѣйшаго по его 
мнѣніед объясненія съ иностранцами , 
съ коими имѣетъ дѣло , принимаетъ 
изъ ихъ языковъ въ свой нужныя и не 
нужныя реченія, который со време- 
немъ, т о  есть , когда сдѣланъ будетъ 
къ нимъ уже навыкъ , приводятъ въ 
забвеніе тожде значаіція природныл.
3) Прибавьте, что  симъ иностраннымъ 
реченіямъ не рѣдко даю тъ окончанія , 
и даже сочиняютъ ихъ между собою
н о  и р а в и л а м ь  с в о е й  п р и р о д н о й  р ѣ ч и  , 
а иногда поступаю тъ такж е и со сво- 
ими. 3) Наконецъ представимъ себѣ
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2) На г.рнмЪрЪ: авангард!я вм іст о , 
передовой полкЪ ; арріергардія влѵк- 
сто, сторожевой полкЪ.

3) Сіе бываетЪ иногда н у  просвещен- 
ныхЪ народовЪ. Страсть РимлянЪ  
кд языку Греческому была толь ее- 
лика, что лучи 1Ïс стихотворцы сво- 
нлі0 прнроднымЪ словамЪ часто да- 
вали сочиненія , свойственны я ло м я - 
ну тому языку, и пЛмЬ содЬиствова-



Съ одной стороны, коль часто народъ, 
который вводитъ въ свой языкъ ино- 
с т р а н н ы  я слова, не правильно ихъ 
произноситъ; а съ другой, что  произ- 
ношеніе составляетъ такое важное 
въ нѣкоторыхъ случаяхъ качество , 
о тъ  коего не рѣдко эависитъ знаме- 
нованіе словъ. Вотъ обіція причины , 
что  язы къ, болѣе и болѣе удалялся 
о тъ  первообразнаго своего вида, не 
чувствительно переходитъ въ иное 
наречіе (dialectum), и что  произходя- 
щія о т ъ  одного кореннаго, у потреб- 
ляемаго поколѣніями одного же наро- 
да, наречія бываютъ послѣ мало похо- 
жп не только на сбой первообразный
языкъ, но и одно наречіе на другое : ос о- 
бливо когда оныя поколѣнія, будучи раз- 
дѣлены между собою нѣкоторымъ раз- 
стояніемъ, рѣдко имѣютъ взаимное со- 
общеніе, напротивъ сего часто быва- 
ю тъ  въ связи одно съ однимъ, другое 
съ другимъ , и такъ  далѣе , иноязыч- 
ными народами, 4) Иногда симъ лре-
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ли между прочими причинами упад- 
ку собственного. 

4 ) ОчевиднымЬ сему 06разцемЪ слу- 
жатЪ наречія, употребляемыл jw 3 - 
ными Сяаолнскаго произхожденіл



вращеніемъ языка въ иное нарлііс 
оканчиваются бывающія съ нимъ из- 
мѣненія; иногда же онѣ простираю т- 
ся до того  , ч то  наконецъ дѣлаюіпъ 
изъ него совсемъ другой новый языкъ. 
То и другое преобразованіе онаго за- 
виситъ о т ъ  количества и степени 
производяіцихъ eie причпнъ. Когда цѣ- 
лый народъ , по крайней мѣрЬ много- 
численная отрасль его, поселяется ме- 
жду другимъ народомъ; или когда 
одинъ дѣлается самовластнымъ пове- 
лителемъ другаго: тогда безъ сомнѣ- 
нія умножаются взаимныя ихъ связи, 
a вмѣстѣ съ ними возрастаешь и 
обоюдная необходимость удобно раз-
у м ѣ іп ь  д р у г ъ  д р у г а .  О т ъ  с с г о  и х ъ
языки нѣсколько времени бываютъ въ 
иѣкоторой какъ бы борбѣ, которая по 
большой части кончится въ поль- 
зу народа сильнѣйшаго. Безсильный 
прйнужденъ бываетъ наконецъ изъ рѣ- 
ч:и перваго, особливо когда употреб- 
ляющіе оную будутъ при томъ его 
повелители , принять множество не 
гпокмо речеиій , но Грамматическихъ 
словоизмѣненій и словосочиненій, и 
смѣшать ихъ съ частію  своихъ соб-
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народами, на прим. Сербами, Поля- 
коми , п проч.



ственныхъ. 5) Сей новый родъ слова 
иногда остается  въ такомъ состоя- 
ніи , что  весьма не много еще не до- 
ставало , чтобъ изъ него произошелъ 
новый языкъ. Сіе бывастъ тогда, ког- 
да связь оныхъ народовъ будетъ пре- 
рвана вдругъ какимъ нибудь важ- 
нымъ произшествіемъ. Но по большой 
части смѣшеніе двухъ языковъ замѣ- 
няетъ  языкъ или одного, или и обо- 
ихъ говорившихъ ими народовъ. Оно 
называется въ семъ случаѣ языкомъ 
производнымъ ; a т ѣ  , о т ъ  которыхъ 
оно получило свое б ы т іе , первообраз- 
ными или коренными, б) Случается ѵ

5) ИзЪ сей общей судьбы языковЪ из• 
ключаетея языкЪ КитайцевЪ, кото- 
р ы й , равно какЪ и другія  ихЪ ло- 
становленія, остался не лрикосно- 
веннымЪ, ло завоеванін Китая Ліан- 
журами.

6) Известно״ что лочти всѣ нынЫиніе 
западной Европы языки и м іли  та- 
кое лроизхожденіе. ПодобнымЪ, или  
еще и явст6еннійшимЪ сего лр и м і-  
ромЪ служатЪ языки важнійшихЪ 
КавказскихЬ народовЪ. ПослЬдняго 
столітіи просвещенные лутешество- 
вате л и , занимавшееся сею частію 
обитателей земнаго ш ара , полагая 
главными тамошними языками Та-
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что  сіи послѣдніе до такой сптрпсни 
выходятъ изъ употребления , что  со- 
храняются токмо въ писаніяхъ того  
времени, когда ими говорили, и по сс- 
му именуются мертвыми. 7) Такая 
почти общая и въ нѣкоторомъ разумѣ

торскій , Черкесскш, Лезгинскій ,
Кнстскш , Грузинскій и Осеттскіи ,
весьма е&роятнымЪ почитаютЪ, что,
вообще сіи языки , судя по препму-
ществеиному вЪ нихЪ количеству Та-
тарскихЪ словЪ, произходятЬ отЪ
сего по с лкдня го ; при всемЪ томЪ
большая часть изЪ нихЪ илѵѣстЪ 
весьма много фпнскихЪ , Славян+
стхЬу ИталіанскихЪ , н другнхЪ не
пзвістнаго произхожденія.

f )  Cin мертвые языки наиболее со• 
храняются вЪ такихЪ древнихЪ тво• 
рен іяхЪ , которьія почитаются вЪ 
нікоторомЪ смы слі священнымиѣ 
ТакЪ у  ИндЬицевЪ вЪ нхЪ Санс• 
крнтскихЪ писаніяхЪ и Ведамі ; у  
финтіанЪ вЪ ихЪ Санхоніатоні, у  
БританцевЪ вЪ ліспяхЪ ихЪ Бар- 
довЪ ; у  СкандинавцевЪ вЪ творені- 
яхЪ И  слан деки x t  СкальдовЪ, изо ко- 
пхЪ выбрана и составлена ихЪ Е дда.



естественная участь 8) нашего ело- 
ва явственно покаэываетъ , коль 
много къ снисканію основательнаго 
познанія всякаго языка должно со• 
дѣйствовать знаніе древностей И 
Исторія говорившаго имъ народа ; 
какъ и обратно, сколько должны слу- 
ж ить къ откры тію  в аж ныхъ Исто- 
рическихъ истиннъ, изслѣдованія каса- 
юіціяся языковъ. Сіе одно можетъ от• 
кры ть намь иэточники такихъ упо- 
требляемыхъ въ ономъ словъ, вира- 
женій, и даже присловій, коихъ проиэ- 
хожденіе сопряжено съ какимъ нибудь 
произшествіемъ ; но, ч то  важнѣе все• 
го , показать время, причины и с те -  
пень бывшихъ съ онымъ иэмѣненій. 
упражняющимся же въ языкѣ произ- 
водномъ кромѣ сего великимъ быва- 
е т ъ  пособіемъ и даже руководствомъ , 
а желающимъ узнать е г о , так ъ  ска- 
зать  кореннымъ образомъ, необходи- 
мостію  знаніе того  первообразного , 
о т ъ  котораго онъ произходитъ.

Г
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8) Поелику все, что родит ся , зрЬетЪ 
и возрастаетд до опредклеинои сте- 
лени, лотомЪ cocmapíeaemcя  и осла• 
біваетЪ , а  наконецд погибаетЪ или 
умираетЪ.
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0  'Разлнч'ш, какое находится вЪ 
первоначал ьныхЪ лонятіяхЪ joa3- 
ныхЪ народовЪ обЬ одном и той 
же вещи, и о частныхЪ J1j)a-

вилахЬ языковЪ.
%

Сія общая иди философская Ис- 
шорія нашего слова показываешь, ч то  
оно имѣетъ свои правила, и при том ъ  
однѣ произвольная, или частныя к аж- 
даго въ особенности , другія е с т е с т -  
венныя, или общія всѣхъ вообще язы- 
ковъ. Начнемъ съ первыхъ. Чтобы 
видѣшь ихъ основанія, предсшавимъ 
себѣ, ч т о  какъ въ чертахъ лица кажда- 
го не только народа, но и человѣка, бы- 
ваепгь нѣчто особенное и ошличитель- 
мое : шакъ во всякомъ языкѣ находит- 
ся ч то  нибудь ему одному принад- 
лежащее. Кромѣ того  ч то  каждый 
народъ имѣетъ нѣкоторыя у н его , 
шакъ с к а за т ь , родившіяся понятія о 
т ѣ х г  предметахъ, которые у него 
токмо одного находятся : на примѣръ, 
родъ правительства, чиноначальства, 
постановленія воинскія и гражданскія, 
различные обряды Богослуженія, о*
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собенные обычаи, 1) и проч . Поняшія 
о сихъ, какъ бы собсшвенносіпь на- 
рода составляющихъ лредмешахъ, 
суіпь о тл и ч ія , ничего сущесіпвеннаго 
въ языкѣ не составляющія. Но у 
каждаго почти народа есть  въ самомъ 
сосіпавѣ его поняпіій и взаимна го о- 
ныхъ соединенія нѣкоторыя особен• 
ности. Представимъ себѣ, что  нѣ* 
сколько человѣкъ смоіпрятъ въ одно 
время на одинъ огромный иредметъ. 
Поелику никто изъ нихъ не въ состоя- 
ніи объять его всего своимъ взоромъ; 
т о  одинь в;ідипіъ только одну, другой 
другую, и так ъ  далѣе, притомъ иной 
самую важную, иной напроіпивъ мало- 
значащую онаго часть. Подобно сему 
первоначально дѣйствуетъ на умы раз- 
ныхъ народовъ всякій лредметъ. 
Инаго онъ поражаешь такилгъ, друга- 
го другимъ качествомъ ; 2) и между

Г פ

1) ПосольскШ приказЪ, большой лолкд, 
гривна у и проч.

2) Признать не винньшЪ того, о тнЪ 
предполагаемо было , что опЪ в и- 
новенЪ, м ы  выражаемЬ однимЬ ело- 
вОмЪ, оправдать; следственно правда 
вЪ семЪ случай есть, такЪ сказать , 
основою нашего лонятія. Римляне

5ï



00050329

шѣмъ какъ одинъ замѣгпишъ въ немъ 
шокмо одно, и хотя  иногда разите ль- 
ное , но не существенное онаго свой- 
ство; 3) другой перзоначальнымъ о 
немъ понятіемъ доказываешь, что  онъ 
при первой съ нимъ встрѣчѣ запечат- 
лѣлъ въ своемъ умѣ нѣсколько ка- 
чествъ его, составляющихъ часто 
сущность и оіпличіе онаго о т ъ  про- 
чихъ. 4) О тъ  сего произходитъ, ч то  
понятія разныхъ народовъ объ одной 
и тойж е вещи бываютъ различны въ
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говорили absolvere, ф ранцузы  го- 
ворятЪ, absoudre. То и другое соб-
ствснно значить, о т в я за т ь , дашь 
свободу. И  такЪ у  нихЪ главныліЪ 
предметомЪ того же понятія с во-
бода, французы у  потребляюсь еще 
вЪ подобныхЬ случаяхо слово, discul- 
per, ъакЪ бы отделить , или у д а - 
лит ь отЪ кого вину, которая соста- 
вляетЪ тогда сущность ихЬ понятія. 
Такое же разномысліе откроемЪ по 
слпченіи Россійскаго слова поеди- 
нокъ, сЬ АатинскимЪ тоже знача- 
щимЪ , duellum , perduellum.

3) Радуга , a r c - e n - c ie l ,  (отсвітЪ.)
4) ПроливЪ י протокЬ.



разсужденіи а) точности, (pour la ju- 
stesse), или. яснѣе сказать сходства 
съ ихъ подлинниками ; 5) 6) естьли 
можно т а к ъ  сказать, обширности, 
(pour T é tendue), лю е с т ь , что  одно 
менѣе, а другое болѣе 6) обьемлетъ
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5) Разе мот рівЪ со вттаніемЬ произ- 
хождете всЬмЪ извістнаго слова, по- 
луостровь , не можно сказать, что 
оно точно выражаетЬ своп по длин- 
ннкЪ: оно боліе означаетЪ такую 
землю  , которой одна только поло- 
вина есть 0ст1шЬ,• а не то, что мы  
называемЪ полуостровомЪ. Римляне 
хот я также не совершенно , однако 
сходственнее сЪ ' по длинникомЬ гово- 
рили  peninsula, ф ранцузы  употреб- 
ляютЬ д л я  сего токмо переводЪ 
Аатпнскаго слова prequ’-île . Но 
слово у островЪ, почти совсемЪ не 
иміетЪ сей точности; вмісто того 
Славянское у к0т01юе тоже значить, 
гораздо изобразительніе. Славяне 
говорили, огпокъ, то есть, земля, 
которую кругомЬ обтекаетЬ йода.

6) Таково понят іе, изображаемое ре- 
ченіем Ъ , гулЪ. СверхЬ коренного 
знаменован!я е го , которое есть 
иіумЪ , звг/кЪ у оно значитЪ , что сей



свойсгпвъ своего предмета; такъ  что 
въ послѣднемъ сдучаѣ содержишь въ 
себѣ нѣсколько сокрыіпыхъ разсужде- 
ній; и на конецъ в) своего дѣйсшвія, 
(pour l’ e ffe t) , служа болѣе, или ме- 
нѣе къ отличенію своего предмета 
о т ъ  другихъ. 7) По сей причинѣ щ аст- 
ливое понятіе, родившіеся у одного 
народа, почти всѣ прочіе нѣкоторымъ 
образомъ •себѢ присвояютъ; и реченіе, 
которымъ оно выражено о тъ  своего 
изобрѣтателя, дѣлается почти об- 
щимь всѣхъ языковъ просвѣіценныхь 
народовъ : 8) подобно какъ удачное 
произведете художника бываетъ об-

звукЪ есть движущіися, то есть, 
идущ іи отЪ Mierna кЪ другом у , 
предполагая вЪ тоже время 1) гром - 
кій звукЗ, коего гулЪ есть слідствіе ;
2) отдаленность м іст а , еппкуда п}ю- 
изходитЪ гулЪ ; 3) разстояніе, кое 
онЪ лробігаетЪ; 4 ) изтощеніе его ло 
м ір і  удаленія ornò своего начала; 
п  5) не явственность сего звука.

7) Светило, хохотЪ , телломѣрЪ.
$) ОтіиЪ сего множество Греческих ó

словд, на лрнм  : Г рамліат нка , Кри-
тика, ЛІелодія, Гармоника, вошли ,
и н ы н і входятЪ лочти 60 ech языки 
Европе искихЪ народовЪ.



р азц ем ъ  для всьхъ просвѣщенныхъ 
странъ и временъ. Но ежели въ раз- 
сужденіи понятій не могуіпъ бы ть  со- 
гласны между собою народы; т о  какъ 
можно о т ъ  нихъ ожидать единомыслія 
въ соединеніи оныхь? Безъ сомнѣнія 
одинъ изъ нихъ усмаіприваеіпъ между 
приобретенными имъ понятіями такія , 
а другой другія отношепія ; иной по 
пылкости своего разсужденія откры- 
ваетъ  болѣе, другой менѣс оныхь от- 
ношеній. A eie причиною , ч то  почти 
во всякомь языкѣ бываютъ нѣкото- 
рыя словоиэмѣненія и словосочиненія , 
или выраженія цѣлои мысли, ему од- 
ному принадлежаіція. 9)
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9) Такая, на при м . странность на-
ходите я 6Ъ наиіемЪ языкк вЪ раз- 
сужденіп согласования нѣкоторыхЪ 
именЪ числительныхЪ сЪ ихЪ суще- 
ствительными. И ны я числитель- 
ны я , по существу своему означая 
множество י не иміютЪ числа един- 
ственнаго, но склонялся во множест- 
венномò , требуютЪ однако , чтобы 
согласуемос сЬ ними существитель- 
ное было 6Ъ е дин аменномЪ числі ; 
на прим  : два человека : ины я на- 
противЪ сего числшпельныя , зналіе- 
п ул  множество, сами склоняются



ОбЪ общихЪ лравилахЪ чело- 
віческаго слова.

Такія особенности, находящіяся 
въ языкѣ каждаго народа, будучи 
приняты и наблюдаемы всѣми совре- 
менниками ихъ изобрѣіпенія, дѣлаюіп 
ся потомъ постоянными правилами 
для потомства. Наконецъ тщ ател ь - 
нѣйшіе умы собираюіпъ и приводятъ 
въ нѣкоторый порядокъ сіи произвол!»־ 
ныя своихъ соотечественниковъ по- 
становленія, касающіяся прнродпаго

только 6 5  едннственномЪ, а су- 
Ществнтельнаго требуютЪ во мно- 
жесгментмЪ чнслі ; па лр и : пятью  
челов&камн. Что касается до особ- 
лнвыхЪ выраженій, вЪ которыхЪ вид• 
по свойственное одному какому ни- 
будь народу совокупленіе донятій : 
то д л я  Л]м.и$ра довольно токліо 
сихЪ стнховб:

Как0 сЬ протяжнымЪ, тнхиліЪ тономЪ 
Важно лавамн плывутЬ:
КакЬ сЪ веселымЪ, быстрымЪ звономЪ 
Голубками воздухд въютЪ.



нхъ слова : и чрезъ т о  составляю тъ 
особенную или частную Грамматику 
своего языка. Но какія бы ни были въ 
немъ особливости , и сколько бы онъ 
ихъ ни имѣлъ; есть  нѣкоторые общіе 
всѣмъ языкамъ законы, имѣющіе осно- 
ваніе не на изволеніи народовъ, но на 
существенныхъ и не измѣняемыхъ 
человѣческаго слова качествахъ, кои 
дѣлая оное всегда и вездѣ съ сей 
стороны единообразнымъ, служатъ 
къ т о м у , ч то  люди разныхъ вѣковъ 
и странъ  могутъ разумѣть одни дру- 
гихъ ; и что природный нашъ языкъ 
служитъ необходимымъ способомъ къ 
тому , чтобъ узнать какой либо и но־ 
странный, а иногда иэвѣстный намъ 
иностранный къ познанію другаго ино- 
сіпраннаго. Изъяснимся. Чтобы по- 
нять  мысль, изображенную на извѣст- 
номъ намъ иносіпранігомъ языкѣ; тайно 
въ умѣ, а иногда и явно, выражаемъ ее 
насвоемъ; т о  есть, какаго рода рече- 
нія находимъ въ первомъ , въ какомъ 
значеніи, измѣненіи и сочиненіи съ 
другими; такаго же рода, того же 
знаменованія, въ соотвѣтствующ емъ 
измѣненіи. и сочиненіи съ прочими 
представляемъ себѣ слова природнаго 
своего языка : однимъ словомъ, у.мо- 
слоьныя и Граммаліическія качества



чужестранной рѣчи сдичаемъ съ 
таковымиже свойствами своей. Но 
при соображеніи двухъ вещей мы всег- 
да имѣемъ въ виду т р е т ію , съ кото- 
рою въ такихъ  сдучаяхъ сравниваемъ 
каждую изъ т ѣ х ъ  двухъ. Такъ, ели- 
чая между собою два количества, 
прилагаемъ каждое изъ нихъ къ како- 
му нибудь опредѣденному уже и извѣ- 
стному числу. Подобно сему не воз- 
можно ни тайно, ни явно, сообразить 
иностранную рѣчь со своею природ- 
ною , не прибѣгнувъ къ общему имъ 
обѣимъ образцу. И симъ посредствую- 
іцимъ между ними, и служащимъ къ 
ихъ сличенію способомь бываютъ т ѣ
л о в с е м ѣ с т н ы я  , и ,  с с г п ь л и  п о з в о л е н о
так ъ  сказать , повсевременныя чело- 
вѣческаго слова правила, которымъ 
всѣ извѣстные въ свѣтѣ языки послѣ- 
дую тъ  во всемъ, кромѣ свойственныхъ 
каждому изъ нихъ особенностей ; и 
кои вниманіемъ извлечены изъ множе- 
ств а  наблюденій и соображеній. И вотъ 
какъ чедовѣкъ умствовалъ въ семъ 
случаѣ. Слова с у т ь  знаки нашихъ 
мыслей. Свойства означаемой вещи 
должны находиться въ ея изображе- 
ніи , естьли токмо оно можетъ ихъ 
выражать. Слѣдовательно все, ч то  
существенно и всегда принадлежишь
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нашимъ мыслямъ, должно бы ть суще- 
ствённо и непремѣнно въ нашихъ 
словахъ, разумѣя, сколько позволяешь 
невещественность мысли въ отноше- 
ніи къ словамъ, кои суш ь, какъ уже 
сказано, нѣчшо чувственное. Какія 
же сіи всегдашнія качества мысли ? 
Чтобы рѣшить сей вопросъ, необ- 
ходимо опять сличить ее съ предме- 
т о м ъ , который ее родилъ ; ибо она 
такж е е с ть  не ч то  иное, какь знакь, 
или изображеніе онаго. Слѣдственно 
так ія  положенія вещей, въ которыхъ 
онѣ вездѣ бывали и бываютъ ; такія  
взаимныя ихъ отйош енія, кон оиѣ 
веэдѣ имѣли и имѣюгпъ ; і) бываютъ 
подлинниками тѣ х ъ  принадлежностей 
мысли , съ коими она всегда напечат-
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1) Н а примѣрЪ , чувственные предме- 
ты одного рода вездк бываютЪ од- 
нн болке другихЪ 6Ъ разсужденіп 
величины : ornò а  го пронзходятЪ 
умалнтельныя и увеличите льны я  
имена. ( Ліодрю , сочинитель Росс 1 и• 
скон Грамматики вЪ Пармжк, назы- 
eaemò eie степенями зна.’иеноватя). 
Есть правда язьікн , кон не и м і-  
ю т д , или весьліа м ало нміютЪ 
именЪ сего рода ; но зам іняя ихЪ 
нисколькими, употребленными вмк-
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лѣвалася и напечагплѣваешся въ умахъ 
людей всѣхъ сгпранъ и вѣковъ. Спра- 
ведливо, что  человѣкъ въ самомъ 
началѣ могъ замѣшить сіи положенія 
іпокмо въ предметахъ , подлежащихъ 
изпышанію его чувсшвъ. Но вскорѣ
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сто одного, реченіями , доказывают?*, 
что понятія о разной величині вещей 
одного рода суть общи всімЪ наро- 
дамЪ. РавнымЪ образомЪ всімд на 
ceètnè людямЪ свойственно представ 
вить себі предметЪ или одннЪ безЪ 
присоединенія кЪ нему какяхЪ либо 
иногда слнваемыхЪ мысленно вЪ одно 
сЪ ннмЪ обстоятельствЪ, или вмЬсті 
сЪ какимЪ нибудь изЪ оныхЪ; также 
представлять иногда одну\ иногда 
нксколько вещей вдругЪ: отЪ чего 6 0  

первомЪ случаі слова бываютЪ или  
простыл, или сложныя , а во вто־ 
ромЪ изменяемы я  части рЁчи един- 
ственнаго, или  -множественного чис ׳
ла. Опять, звуки человкческіе у  всіхд  
народовЬ суть двухЪ родовЪ ; одни 
такіе, что каждый изо нихЬ , буду- 
чи произнесен^ одинЪ, явственно бы- 
воетЪ слышимЪ; a другіе пюго сбой- 
ст ва , что ни одинІ безЪ соединения 
сЪ которымЪ нибудь изд первыхЪ не 
можетЪу такЪ сказать, чисто н яс-
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пошомъ намадъ въ своемъ воображе- 
ніи представлять себѣ съ такимиже 
качествами, какія находилъ въ чувсиіг 
венныхъ всщахъ, и существа, по- 
стигаемыл однимъ умомъ: тѣмъ 60- 
лѣ е , ч то  по недостатку словъ, какъ 
сказано уже выше, часто принужденъ 
былъ употреблять имена чувствен- 
ныхъ вещей для названія умствен- 
ныхъ существъ. 2) Такимъ образомъ 
преходя о тъ  словъ къ мыслямъ, а

но отпечататься 6 Ъ нашемЬ слухі. 
И  вотЪ почему eçi народы нміютЪ  
гласныя и согласныя буквы , н проч.

 ТакнмЪ образомЪ вЪ подражаніе (ץ2
свойствамЪ, которыя подлежать 
чувствамЪ, н кон, какЪ нзвіст но, 
вЪ разныхЬ бываютЪ степеняхЪ , 60- 
ображаемЪ, что п качества, ло- 
стнгаемыя умомЪ , иміютЪ сіи eme- 
пени. Обстоятельства, которыми 
бываютЪ сопровождаемы пѵедметы  
чувственные, соединяемЪ во мысляхЪ 
сЪ понятіямн о существа хЪ ум - 
ственныхЪ, но такЪ, что реченія, кон- 
мп оныя обстоятельства бываютЪ 
выражены, вЪ первомЪ с луч a i вЪ 
собственном Ъ, а 60 втором Ъ вЪ пере- 
носномЪ бываютЪ смыслі. На прпм. 
жить § 0  до.ні , жить 6 Ъ дружбі.
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о т ъ  сихъ къ вещамъ, и по разе мопі рѣ- 
ніи лослѣднихъ обратнымъ пу тем ь  
доходя до словъ, открылъ существен- 
ныяи повсемѣсіпныя ихъ принадлежно- 
сти . Наконецъ приведши все свое по- 
знаніе о сихъ общихъ качествахъ ело- 
ва въ непрерывную связь , составилъ 
изъ того  особливую философскую 
науку, которая называется всеобщею 
или философскою Грамматикою.

$ !9 .

Начальный лонятіл о составі 
человіческаго слова и о глав• 
ніншнхЪ измінсніяхЪ нікото-

jibîxb частей рѣчи.

Какъ главная сего сочиненія цѣль 
состоиш ь въ то м ъ , чтобъ оно слу- 
жило нѣкоторымъ, т ак ъ  с к а за т ь , 
преддверіемъ словесности : т о  не со- 
образно было бы сему намѣренію какъ 
вовсе остави ть , т а к ъ  и подробно 
здѣсь предлагать все , ч то  составля- 
е т ъ  общую Грамматику. По чему 
предоставляя лослѣднее Грамм am и- 
*амъ— философамъ, обозримъ по край- 
ней мѣрѣ самыя начальный о сосіпавѣ 
человѣческаго слова познанія, приоб- 
рѣшенныя философіею съ того време



ни, какъ оное сдѣлалось однимъ изъ 
ея предмешовъ. И так ъ  давно уже за- 
мѣчено, что  въ рѣчь, употребляемую 
человѣкомъ для изображенія цѣлой 
мысли, входятъ разнаго рода реченія, 
соотвѣтствую щ ія различнымъ po- 
дамъ выражаемыхъ ими понятій. Сіи 
разныя отдѣленія реченій иэвѣстны 
всЬмъ подъ общимъ именемъ частей 
рѣчи. Первою изъ оныхъ почитаются, 
такъ  называемыя, имена. Онѣ суть  
т ѣ  слова, который служатъ къ паи- 
менованію всякаго рода существъ, т о  
есть  , имѣющихъ какъ дѣйствитель- 
ное бытіе , так ъ  и* существующихъ 
въ одномъ только нашемъ умѣ. (а) 
По сей причинѣ новѣйшіе Грам- 
ыатики раздѣляютъ ихъ на имена 
вещей чувственныхъ, и на имена 
сущ ествъ отвлеченныхъ илц умствен-

(а) Скажетд можетЬ быть кто ни• 
будь , что eie олреділеніе относит- 
с я  кЪ однімЪ только именамЪ суще• 
ствителънымЪ, изключая прмлага- 
телъныя. ОтвѣтствусмЪ, что д ій - 
ствительно такЪ ; потому чт оздісь  
лрилагат ельныя , какЪ видно будетЬ 
ниже eö семЪ же $ принимаются за 
особливую часть ркчи.



ныхъ, который су ть  не ч то  иное, 
какъ названія свойствъ, кои мыслен• 
но отдѣляя о тъ  вещей , предста- 
вляемъ такъ, будто онѣ не въ вещах ъ, 
но сами собою существуюшъ. Слѣдс^ 
ваше ль но піѣ имена, которыя называ- 
емъ числительными, когда бы мы ихъ 
воображали безъ приложенія къ како- 
му нибудь имени чувственной вещи, 
должны будутъ принадлежать такъ 
же къ именамъ существъ отвлечен- 
ныхъ: поелику онѣ въ семъ случаѣ сь 
эначали бы такъ  же качество чувст- 
венныхъ вещей, отдѣленное въ мы- 
сляхъ отъ  оныхъ вещей. Когда же 
такое имя отвлеченнаго существа
б ы о а е п г ь  у п о т р е б л е н о  к  акт, н а и м е н о -
ваиіе сьойства чувственной вещи , и 
соединено съ именемъ сей послѣдней ; 
тогда называется словомъ прилага- 
тельны мъ, и дѣлаетъ другую часть 
рѣчи. Для составленія цѣлаго смысла 
не довольно только наименовать т ѣ  
понятія, о которыхъ въ немъ го- 
ворится, но нужно показать при томъ 
всѣ отношенія, кои онѣ въ семъ слу- 
чаѣ имѣютъ между собою. Остроуміе 
человѣческое иэобрѣло легчайшій cno- 
собъ выражать сіи разныя отношенія, 
дѣлая не большія измѣненія реченій 
относительно ихъ окончаній, которыя 
въ разсужденіи именъ называются у



грамматиковъ числами и падежами; а 
относительно къ словамъ прилагатель- 
нымъ, оиѣ сверхъ числъ и падежей под- 
лежать еще особливымъ измѣненіямъ, 
изображающимъ степени сравненія и 
роды. Но есіпь языки, въ которыхъ име- 
на, а иногда слова прилагательныя, со- 
всемъ или почти не имѣготъ сихъ измѣ- 
неній; и кои вознаграждаютъ сей недо- 
статокъ  особливою частію рѣчи, т о  
есть  членами. Члены, не означая ни- 
какой вещи, но будучи приложены къ 
имени, показываютъ, въ какомъ измѣне- 
ніи должно его раэумѣіпь. Е сть  еще 
другой родъ такихъ словъ, которыя 
сами собою и не посредственно не 
означают ь пикакаго понятія или 
вещи, но будучи употреблены.вмѣс- 
т о  или имени, или слова прилагатель- 
наго, получаютъ тогда их ь знаменова- 
nie ; такъ  же , как ь и онѣ, въ цѣлой 
рѣчи имѣюіпь отношенія къ другимъ 
словамъ, и поставляются въ подоб- 
ныхъ онымъ измѣненіяхъ, означаемыхъ 
или перемѣною ихъ окончаній, или 
посредствомъ членовъ. Излишне ска- 
зываіпь, что сіи слова суть  мѣсто- 
именія. Цѣлая рѣчь не можетъ быть 
составлена безъ двухъ главныхь 
понятій. Вопервыхь долженъ быть по- 
казанъ предметь, о которомъ въ ней
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предлагается; а вовторыхъ т о  измѣ- 
яеніе его положенія, которое о немъ 
бываешь утверждаемо или отрицаемо. 
Слова, коими означаются так ія  измѣ- 
ненія положенія предмета рѣчи, назы- 
ваю тся глаголами. Грамматики гово- 
ряпгь, ч то  гл аголъ изображаешь или 
дѣйствіе , или страдан іе , или бытіе 
вещи или лица: и cie ихъ опредѣленіе 
основано на естественномъ различіи 
тѣ х ъ  измѣненій положенія предмета 
рѣчи, о которомъ мы выше упомянули. 
Поелику всякое измѣненіе положенія

«

вещи или лица есть  или такое, ко- 
шорымъ она производить въ другихь 
вещахъ или лицахъ перемѣну ихъ по-
лотснія, и есть  не чіпо иное , какъ
дѣйствіе вещи, причинившей оную: 
или т а к о е , которымъ другія вещи или 
дица производятъ подобную перемѣну 
въ ней, и называется ея стр ад аніемъ; 
иди наконецъ т а к о е , которое начина- 
е т с я  и совершается въ одной вещи 
иди дицѣ, не касаяся подоженія 
другихъ вещей иди дицъ ; так ъ  ч то  
дѣиствующая вещь бываетъ въ одно 
время и страждущею. По сей причинѣ 
во всѣхъ языкахъ обыкновенно, и 
слѣдственно естествен н о , глаголы 
раздѣдяются на дѣйст витедьные , 
страдательные и средніе. Ч то  каса-
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ется  до другихъ залоговъ; т о  онѣ, !14» 
ходяся въ нѣкоторыхъ токмо язы- 
кахъ, составляю тъ частное , а не 06- 
щее, качество глаголовъ. Сверхъ сего 
глаголъ въ составѣ цѣлой рѣчи имѣ- 
е т ъ  не токмо коренное свое знамено- 
ваніе, но изображаешь еще различны- 
ми своими измѣненіями 1) отношеніе 
означаемаго имъ понящія къ говоря- 
щему лицу; что  называется лицемъ 
глаголовъ : 2) отношеніе того же по- 
нятія, содержащагося подъ глаголомъ, 
ко времени. И поелику въ нашемъ по- 
нятіи нѣтъ болѣе трехъ  временъ, 
настоящаго, прошедиіаго и будущаго; 
т о  самое естественное раздѣленіе 
глаголовъ съ сей стороны есть  на
глаголь! настоящаго, прошедшаго и 
будущаго времени. Находящіеся во 
многихъ языкахъ разные роды прошед- 
шихъ и будущихъ временъ, означая 
сверхъ времени другія побочныя, 
сопряженныя съ нимъ обстоятель- 
ства, на примѣръ, въ прошедшемъ дав- 
ность или недавность, совершенное 
или Яё совершенное исполненіе дѣйст- 
вія или страданія, и проч: суть  част- 
кыя произведенія тонкаго вниманія 
й остроумія ихъ и з о б р ѣ т а т е л е й . 
3) Наконецъ всякой глаголъ своимъ. 
йзгаѣненіемъ кромѣ лица и временя
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долженъ еще въ рѣчи показать спо- 
собъ , какимъ означаемое имъ измѣне- 
ніе положенія предмета рѣчи произ- 
х о д и т ъ , т о  есть  рѣшительно, или 
условно, или зависимо о т ъ  воли и 
желанія то го , кто  говоритъ. На семъ 
основаны, такъ  называемый у грам- 
матиковъ наклоненія. О наклоненіи не 
окончательномъ замѣтить сл ѣ д у етъ , 
ч то  х о тя  оно изображаетъ общее 
понятіе о какомъ либо измѣненіи поло- 
женія вещи или лица, но не имѣя по- 
добнаго другимъ наклоненіямъ отно- 
шенія ни къ главному предмету рѣчи, 
ни къ говорящему лицу, по мнѣнію 
новѣйшихъ умослововъ, е с т ь  болѣе
имя с у щ е с т в а  о ш в л е ч е н н а г о ,  и м ѣ ю щ с с
нѣксгторыя качества глагола , нежели 
глаголъ: по Сему въ нѣкоторыхъ язы- 
кахъ явно поставляется вмѣсто име- 
ни. Глаголы имѣють еще такое измѣ- 
неніе , которое изображая дѣйствіе , 
страданіе или бытіе лица или вещи , 
имѣетъ видъ слова прилагательнаго ; 
т ак ъ  ч то  оно съ одной стороны по- 
добно сей части рѣчи измѣняетъ свои 
окончанія сообразно роду, числу и па- 
дежу имени, къ которому не посред- 
cm вечно будетъ въ составѣ рѣчи о т -  
носиться, а съ другой многія имѣетъ 
качества глагола, на примѣръ, залогъ,



время, и даже скрытнымъ образомъ 
лице въ шомъ предметѣ, къ коему не 
посредственно относится. По чему 
причастія, (ибо о нихъ мы здѣсь гово- 
римъ,) многіе почитаю тъ съ зависящи- 
ми о т ъ  нихъ словами вложенною 
рѣчію. Дѣепричастія, которыя имѣ- 
ю тъ  такж е скрытное лице, залогъ, 
и время , тѣм ъ только различеству- 
ю тъ  о т ъ  причастій , ч то  остаю тся  
впрочемъ не иэмѣняемыми, и слѣд- 
ственно не бывають согласованы какъ 
прнлагаіпельныя. По сей причинѣ при- 
частія нынѣ почитаю тъ болѣе за особ- 
ливое измѣненіе глагола, нежели за 
особливую часть рѣчи«

$ 20.

0  не изл 1 ін яемыхЪ частяхЪ
J ) Í 4 H.

Всѣ вообще доселѣ показанный 
части  рЬчи у грамматиковъ называ- 
ю тся измѣняемымн ; напротивъ сего 
нарѣчіе, предлогъ и союзъ не измѣняе• 
мы מזי : потому что  слова, къ симъ 
трем ъ  частямъ рѣчи принадлежащія, 
означаютъ такія соединенный съ по- 
нятіями обстоятельства, кои, въ раз- 
ныхъ случаяхъ будучи приложены къ 
нимъ, служатъ или пополненіемъ ихъ
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знаменованія, иди объясненіемъ ихъ 
ошношенія къ другимъ находящимся 
8ъ шоиже рѣчи поняшіямъ; между 
діѣмъ сдова, коими изображены быва- 
ю тъ  помянутыя обстоятельства, сами 
никакому не подлежать измѣненію. 
Разсмотримъ каждую изъ сихъ трехъ  
частей рѣчи особенно. И вопервыхъ 
часто случаются вь составѣ рѣчи по- 
нятія, которыя такое имѣютъ отноше- 
ніе къ обстояптельствамъ разнаго рода, 
на примѣръ, къ мѣсту, времени, по- 
рядку, степени своего значенія, и проч. 
что  безъ помѣщенія при нихъ сихъ 
обстоятельствъ т е р я ю т ъ  много силы 
и ясности своего знаменованія. Слова, 
коими изображаются сіи пополненія 
понятій, называются нарѣчіями; и mb 
изъ нихъ, которыя произходяпгь о тъ  
прилагательныхъ, удерживаютъ свой- 
ственныч симъ степени сравненія. Но 
часто вь соспмвѣ рѣчи одно понятіе 
зависишь о тъ  другаго такимъ об- 
разомъ, что  обыкновенныя измѣненія 
зависящаго не достаточны бываюпгь 
т о  вы рази ть , есгпьди не будешь по- 
ставлено предъ нкмъ такое обстоя- 
шельсшво, которое, какъ бы вспомо- 
щ ествуя обыкновеннымъ его измѣне- 
ніямъ, служ ить узломъ связующимъ 
помянутыя два понятія. Слова, коими
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въ такихъ случаяхъ бываютъ означав- 
мы сіи обстоятельства, называются 
предлогами; и какъ онѣ, служа попол- 
неніемъ взаимной связи двухъ понятій, 
тогда поставляю тся въ рѣчи отдѣлен- 
но о тъ  того  и о т ъ  другаго понятій , 
кои посредстромъ ихъ бываютъ сое- 
диняемы; т о  именуются отдѣляемыми. 
Напротивъ сего весьма часто онѣ, cay- 
жа не къ соединенію двухъ между собою 
понятій , но къ пополненію , подобно 
нарѣчіямъ, знаменованія одного понятія, 
сливаются въ одно со словомъ изобра- 
жаюіцимъ оное, и съ нимъ вмѣстѣ со- 
ставляю тъ  одно реченіе. Тогда онѣ на- 
зываются не отдѣляемыми. Наконецъ 
когда рѣчь наша содержишь въ себѣ 
нѣсколько разсужденій ; т о  онѣ безъ 
сомнѣнія должны имѣть взаимное ме- 
жду собою соэтношеніе. Для означе- 
нія сей связи нашихъ мыслей упо- 
требляемыя слова су ть  союзы. Часто 
союзы служ атъ, кажется, къ сое дине- 
нію однѣхъ токмо понятій; но естьли 
разсмотримъ сіи случаи вниматель- 
нѣе , т о  удостовѣримся , что  свясуе- 
мыя ими повидимому поьяпгія въ са- 
момъ дѣлѣ суть  скрытно сложныя раз״ 
сужденія. Случается, ч то  нѣкошорыя 
нарѣчія бываютъ употребляемы такъ  
же къ означенію взаимнаго ошношенія
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нѣсколькихъ мыслей ; и въ семъ слу- 
чаѣ онѣ, исполняя цѣль, присвонютъ 
себѣ имя союзовъ. О стается  теперь 
по разположенію грамматиковъ по- 
слѣдняя, но по разсужденіямъ фило- 
софовъ первая часть рѣчи, извѣстная 
подъ именемъ междометій. Онѣ весь- 
ма явственно о тъ  всѣхъ локазанныхъ 
родовъ словъ отличаю тся тѣ м ъ , что  
прочія служатъ къ изображенію того, 
что  бываетъ въ нашемъ умѣ, а междо- 
мѳчіія выражаютъ т о , ч то  проиэ־ 
ходить вь нашемъ сердцЬ, означая 
дѣйствія чувствуемыхъ нами стра-

«

стей, и справедливо называются о т ъ  
нѣкоторыхъ языкомъ сердца. Первыми 
въ ряду частей рѣчи почитаю тъ ихъ 
потому, что  человѣкъ умѣлъ уже чув- 
ствовать, прежде нежели мыслилъ; и 
можетъ быть испыталъ многіе роды 
страстей , между тѣмъ какъ большая 
часть окружаюіцихъ его вещей была 
ему совсемъ или весьма мало извѣст- 
на. Съ другой стороны всѣ прочіе 
роды словъ одолжены своимъ бытіемъ 
человѣческому иэобрѣтенію; но междо- 
метія су ть  произведенія самой при- 
роды: ибо опгь чего онѣ у всѣхъ на- 
родовъ » говорящихъ толь разными 
языками, почти совершенно однѣ? Оптъ 
чего даже о тъ  рожденія нѣмые про из-
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носяпгъ ихъ во время своихъ сптра- 
сшей. Послѣ сего довольно вразуми- 
шельно, почему умословы раздѣляюіпъ 
нынѣ всѣ части рѣчи на два главныхъ 
класса; первый изъ нихъ называютъ
они словами сердцеглаголивыми (les 
mots affectifs), относя къ нему одиѣ 
междометія ; а вторый мыслеглаголи- 
выми (énonciatifs), разумѣя подъ симъ 
всѣ прочія части рѣчи.

$ 21.

О лусиліущественныхЪ каче- 
ствахЪ вообще, и особенно о 

богатстві, нікоторыхЪ
языковЬ.

Наконецъ остаю тся  особенныя 
качества языковъ, коими они одинъ 
предъ другимь преимуществу ютъ. 
Различный степени соверш енства, въ 
какихъ они бываютъ ошъ случивших- 
ся съ ними произшествій, суть  со- 
всемъ другое, нежели оныя отличи- 
тельиыя ихъ свойства. Первыя суть  
нѣчто приобретенное и зависящее 
о т ъ  перемѣнъ, бывшихъ съ умомъ и 
участію народа; вторыя су ть  нѣчто 
какъ бы врожденное, и при всѣхъ измѣ- 
неніяхъ остающееся въннхъ, по край•



ней мѣрѣ въ нѣкоторой степени. Еспть, 
на примѣръ, языки, которые, можно 
сказать , рождены для изображенія поч- 
т и  всякихъ подробностей и отдичій, 
какія остры й умъ усматриваетъ въна- 
шихъ мысляхъ; иные опять естествен- 
но, каж ется  , предопредѣлены къ вы- 
раженію тверды хъ сужденій, муже- 
ственныхъ чувствованій, съ самою 
точною вѣ рн остію , многозначащею 
к р а т к о с т ію , и тѣм ъ бодѣе ведиче- 
ственною простотою  ; другіе наконецъ 
въ самомъ составѣ своемъ имѣютъ нѣ- 
ч т о  приятное и нѣжное, чѣмъ пдѣняя 
сдухъ вмѣстѣ усдаждаютъ душу. 
Н ѣтъ сомнѣнія, ч то  всѣ народы , у
п о и х ъ  р а з н ы е  я з ы к и  п о д у ч и л и  с в о е  н а -
чадо, при ихъ составленіи одно имѣди 
ндмѣреніе ; всѣ о т ъ  природы подучиди 
ддя произношенія своихъ звуковъ оди- 
наковые члены. Но не менѣе досіпо- 
вѣрно и т о  , ч т о ' преимущественныя 
нѣкоторыхъ изъ нихъ дарованія, го- 
сподствующія нравственныя качес- 
шва, и мѣстныя иди частныя обстоя- 
т ел ь ств а , стодькоже имѣли, т а к ъ  
сказать , втеченія въ ихъ слово, сколь- 
ко и во всѣ другія ихъ дѣянія. Какія, 
скаж утъ  мнЬ, отличныя дарованія 
м огутъ бы ть  въ народѣ, который на- 
ходится въ том ъ  почти ничтожномъ
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состояніи , въ какомъ онъ бываетъ во 
время составленія своего языка ? Тѣ , 
коими сама природа преимущественно 
предъ прочими иногда надѣляетъ его 
какъ бы по выбору: ш ѣ , которыя 
прежде, нежели искусшво и опыт« 
ность начнутъ ими руководствовать, 
уже въ превосходной степени оказы- 
ваю тъ свою естественную  си л у , и 
блистаю тъ  въ первыхъ нашихъ чув- 
ствованіяхъ и понятіяхъ ; между тѣм ъ 
какъ высшія способности ума, идущія 
въ своихъ успѣхахъ обыкновенно т и -  
хими шагами, не далеко еще находят- 
ся о т ъ  того  состоян ія , въ како.мъ 
мы получаемъ ихъ изъ рукъ природы. 
Пылкое остроуміе и сильное ощуще- 
ніе составляю тъ оное ея благодѣяніе. 
Посредствомъ перваго народъ, едва 
начинающій м ы сл и ть , уже дѣлаеть 
иногда тончайшія замѣчанія ; и усма- 
тр и в аетъ  многія, не примѣдпныя дру- 
гимъ, оттѣни  въ состояніи , измѣне- 
ніяхъ и взаимномъ отношеніи вещей ;
1) а каждое его наблюдение сего рода
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1) ТакимЪ образомЪ естественное 
остроуміе лервыхЬ впповннковЬ на- 
тего языка усмотрело не только ка- 
сательно свойствЪ, что 6 3  одной нхЪ



есть  не ч то  иное, какъ новое понятіе, 
или новой оборотъ мыслей, и слѣд- 
ственно новый източникъ изобилія 
слова. Поелику оныя мгновенный и

степени сравненія бываютЪ иногда 
нікоторыя оттіни ; отЪ него при• 
лагательныя имена положительного 
и сравнительного степеней иміютд 
у  насЪ свои уменмиительныя и увели• 
чительныя: но даже вЪ разсужденіи 
вещей, находящ ихся вЪ уменьшите ль־ 
номЪ видЬ> что ины я изЪ нихЪ 6 5  

семЪ состоянии намЪ приятны, иныя 
напротпвЪ сего отвратительны ; а
отЪ сего произошли имена уменьши-
те льны я  ласкательный и уничижи• 
тельныя. ПодобнымЪ образомЪ дарЬ 
остроумія могЪ прим іт ит ь , что 
есть особенный родЪ вещей, которыя 
обыкновенно бывают?) по д в і , на 
примірЪ, глаза, руки, и проч. и одно 
деятельное вниманіе могло л р и м і- 
нить CÏe наблюденіе и кЪ прочимЪ 
обстоятельствамЪ , 6Ъ коихЬ случаи• 
но находятся вещи 6 3  числі двухЪ 
токмо : отЪ чего 6Ь славянскомЪ а з ы -  

KÈ есть особливое, какЪ бы посред• 
ствующее между единственнымб н  
множественнымЪ, двойственное чи~



не вещественный иэмѣиенія нашей ду- 
ши, кои называемъ понятіями и мы- 
елями, въ одно время съ проиэхожде- 
ніемъ своимъ изчезали бы; когда бы мы
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ело. Но коль тонкія еще различія  
усмотрены творцами нашего язы- 
ка вЪ тіхЪ измъненіяхЬ , какія бы- 
eatorríö вЪ дѣйствіяхЪ вещей ! З а м і-  
тимЪ токмо обЪ одніхд временахЪ на- 
тихЪ глаголовЪ. П римѣняя всякое бы- 
mìe кЪ своему собственному всѣ, раздЬ- 
ляютЪ время на настоящее, проше д- 
шее н будущее. Первое нзЪ ннхЪ толь 
мгновенно, толь не раздѣлимо, что 
нн одинду сколько известно, народЪ 
не нашелЪ вЪ немЬ ннкакихЪ част- 
ньіхЬ отмінЪ; н посему оно почти
у  всіхЪ одно у а Евреи у которые не 
аміютЪ его , даже и не прим іт или  
онаго. НапротпвЪ сего вЪ проше д- 
шемЪ всімЪ на po да мЪ изв&стны два 
главныя его отличіяУ то есть дав- 
ность и не давность ; но наши предки 
нашли еще eb самой давности разныя 
степени у которыя мы изображаемЪ 
т ремя разными давно прошедшилт 
временами. Многіе также усмот- 
рклп  то естественное различіе9 что 
проше дш ія п будущія иногда пред״
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не давали имъ то тч асъ  нѣкогпораго по- 
стояннаго и ощушишельнаго вида. По 
сей причинѣ шаже нужда или слу- 
,чай, которы я, возбуждая остроум іе,

лолагаютЪ притомЪ совершенное ихЪ 
исполнен(е , а иногда бываютЪ безЪ 
означенія сего обстоятельства : но 
6Ъ нашемЪ я ш к і  видно еще тончай- 
шее зам ічаніе , a иліенно что всякое 
дкиствіе 6Ъ посліднемЪ изЪ оныхЪ 
дбухЪ случаевЬ иногда бываетЪ про- 
дол жите льное и многократно по- 
вторяемое, а иногда совершаемое вЪ 
одинЪ приемЪ: и сіи огптіни нахо-
дліпся даже 0ö такихЪ пэмінспілхЪ
дкйстві я , которыя ни его ли ц а , ни 
числа , ни времени не показываютЪ; 
(ибо eie .можно впрочемЪ понять изЪ 
предЪидущаго личнаго , кЪ которо- 
м у  оное дійствіе относится, гла- 
гола ; ) т о  ест ь , вЪ глаголахЪ не 
окончательного наклонен!я. Н аш - 
неф  всякое иносказательное, произ- 
водное, особливо сложное реченіе есть 
правда произведете остроулшаго 
сличен!я между собою вещей вЪ ихЪ 
свойствахЪ , дѣйствіяхЪ, обстоя- 
тельствахЪ, и проч. но первоначаль- 
по заметить сін сходства , нес ход-



въ насъ ихъ раж даю тъ , убѣждаютъ 
нагъ не осшонавливаяся употребишь 
всѣ усилія изобретать для изображс- 
нія оныхъ достаточныя реченія. Съ 
другой стороны естьли разсмотримъ 
внимательнѣе всякое свое размышде- 
ніе ; т о  увидимъ, что  сно есть  не что  
иное, какъ тайный нашъ съ самими со- 
бою разговоръ, т о  есть  сокровенное 
изображеніе словами нашихъ мыслей. 
Но когда ихъ содружество толь 
т ѣ с н о , ч то  т ѣ  и другія въ разсуж- 
деніи своего произхожденія не толь- 
ко современны, но даже нѣкоторымъ 
образомъ, какъ сказано выше , зави- 
сяіци : т о  слово народа, который 
по причинѣ отличной остроты  его 
ума избы точествуетъ множествомъ 
родившихся у него п он ятій , есте- 
ственно должно бы ть изобильно не 
токмо реченіями, но ихъ измѣненія- 
ми и многообразными сочиненіями ; а 
посему способно къ изображенію вся- 
каго рода понятій , ихъ видовъ, сте• 
пеней, перехожденій, взаимныхъ о т -
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ства , и другого рода отюиингя • 
служащія предметом^ оныхд суж• 
деніи , есть дкло отЪ природы остра• 
го токмо ум а.



ношеній, и основанныхъ на семъ ихъ 
совокупленій и р а з л о ж е н ій однимъ 
словомъ, самыхъ дробнѣйшихъ ум о 
начертаній. Рѣчь писателя , кош о- 
рый умѣетъ симъ избыточествомъ 
пользоваться, подобна такому лицепо- 
добію, въ коемъ не опущено ничего, 
ч то  есть  въ подлинникѣ, и самое ма- 
лое онаго отличіе означено живо, пра- 
вильно. И т а к ъ  eie изключительное 
иѣкоторыхъ, и притомъ свойствен- 
ное имъ въ различной степени обиліе 
выраженій, есть  одно изъ числа есте- 
ственныхъ нашего слова преиму- 
щ е с т в ъ , извѣстное всѣмъ подъ име- 
немъ богатства языка. Впрочемъ оно 
бываетъ иногда, и при шомъ частію 
приобрѣтенное. Понятія и мысли 9 
родившілея у одного народа, посред- 
ствомь разныхъ обстоятельствъ  пе- 
реходятъ къ другому, который раз- 
пространяя ими кругъ своихъ позна- 
ній , въ тож е время обогащаетъ свое 
слово изобрѣтаемыми дла изображенія 
ихъ реченіями и словосочиненіями. 2) 
Однако eie приобрѣтеніе тогда токмо

ï )  Охрусталобсться, па с лородЪ '׳ оху-
gène,ן в О Д О т б о р Ъ  (hydrogène,) раз- 
лагатъ ^analyser).



обращается въ естественное качество
языка , когда оно сообразно во всемъ 
съ первоначальными въ немъ изобрѣ- 
теніями и поспіановленіями. Въ про- 
тивномъ случаѣ оно будетъ подобно 
части одежды другаго цвѣіпа, нежели 
какаго она вся.

$ 22.

0  томЪ, что называется сплою
языка.

Такимъ образомъ языкъ дѣлается 
богашымъ. Но онъ т<ікже всегда опі- 
зываетгя особенными нравственными 
качествами своихь творце въ. Сіи 
впечатлѣнія рождаются и проиэ- 
ходятъ въ немъ почти тѣмъ же спо- 
собомъ, какъ показано въ предъиду- 
щемъ $. Господствующіе нравы на- 
рода су ть  не ч то  иное , какъ особьн- 
ныя и сильныя его склонности, копіо- 
рыхъ побужденія каж утся ему пра- 
вилами, основанными на не измѣняе• 
мыхъ началахъ естества . Будучи увѣ- 
ренъ въ семъ, онъ почитаетъ обязан- 
ностію слѣдовать онымъ во всѣхъ 
какъ обидественныхъ, т а к ъ  и личныхъ 
дѣяніяхъ; въ правленіи. въ воспитаніи, 
въ связяхъ съ другими народами, въ

Е
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домашней жизни, въ забавахъ, и проч. 
Слѣдственно сіи правила , составляя, 
так ъ  сказать, пружину его душ и , у- 
правляютъ его мыслями и чувствова- 
ніями, и даю тъ имъ отличный нЬ- 
который видъ, который по е с т е с т -  
венной ихъ связи со словами какъ бы 
отпечаты вается въ его языкѣ. 1) 
Чтобъ увѣриться въ сей истиннѣ, 
с т о и т ъ  только рѣчь такихъ народов׳!., 
которые въ своихъ дѣяніяхъ управля- 
ю тся  однѣми внушеньями природы, 
сличить съ господствующими въ 
нихъ нравственными качествами. 
Е стествен н о , ч т о  eie со о твѣ тств іе  
бываешь явственнѣе у т ѣ х ъ , ко- 
торые отличны нѣкоторою особен- 
ною силою и твердостію  духа. Глу- 
боко впечатлѣваемыя ощущенія, ж и- 
выя и кипящія чувствованія , возвы-
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j)  СЪ сею общею истинною согласно 
нэвкстный ученому секту философЪ 
ИсторнкЪ МаллетЪ гоборитЪ о сво- 
ихЪ СкандинавцахЪ : сей народЪ, 
будучи волънымЪ , не 306нс ящимЪ, 
гордымЪ, не лреминулЪ сообщить 
своему языку сбойства, сходного сЪ 
его собственнымЪ. Веед. 6Ъ Датск. 
Ист. Г. /. гл. 13.



шенность и рѣшительность сужденій, 
отзывающаяся нѣкоторымъ повели- 
тельсіпвомъ, особенный даръ одною 
мыслію обьять многія подробности ; 
все eie вмѣстѣ составляешь преиму- 
щественное ихъ свойство , и все eie 
вмѣстѣ видимо въ ихъ сиовѣ. Сообща- 
ю т ъ  ли они другимъ свои понятія ? 
ІІхъ иэъясненід бываютъ разительны, 
не замысловатостію и великолѣпіемъ, 
но естественностію  и точностію. 
Изливаютъ ли они свои страсти? Ихъ 
выраженія стремительны и пылки, 
но при всемъ томъ составляютъ 
языкъ природы, въ которомь нѣтъ 
никакихь слѣдовъ искуства. Предлага- 
!отъ ли они цѣлыя мнѣнія ? Ихъ рѣчь 
при всей выразительности к р а т к а , 
при всей простотѣ величественна, 
при всемъ удаленіи о тъ  вгитійства 
повелительна ; однимъ словомъ, буду- 
чи не притворнымъ, вѣрнымъ изтолко- 
вашелемъ души пэворящаго, тѣм ъ 
сильнѣе поражаетъ душу слушающаго.
2) Сіи въ нѣкоторомъ смыслѣ е с т е с т -
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2) Можно ли у говоритЪ Волтеpò , сЪис- 
катъ у  Плутарха 6Ъ житіяхЪ вела- 
кихЪ мужей что либо лучше отвЬта, 
сказанного однимЪ начальннкомЪ
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венныя преимущества слова составля- 
ю тъ  т о , что  называется силою (energia, 
l’énergie^ языка. Она подобна том у зна- 
менитому произведенію художника, 
въ которомъ одна удачно проведенная 
черта явственно показываетъ состоя-

КанадцевЬ нікоторымЪ Евроиен• 
цаліЬ , предлагавшим^ , что бы тк 
уступили иліЪ свою зелию  ? ОнЪ еово• 
ритЬ такЪ : М ы родилися на сей зем- 
л і  ; наши отцы вЪ ней погребены : мо- 
жемЪ ли м ы  сказать ихЪ костямЪ: 
встаньте, и ступайте сЪ нам и вЪ 
чужестранную землю. Понянутый  
МаллетЪ, какЪ бы изЪясняя eie м іст о  
Волтера, говорптЪ: всегда находятся 
удивите льны я вещи вЪ языкахЪ воль- 
ныхЪ народовЪ, сколько бы они впро• 
чемЪ ни были грубы и невежествен• 
ны: они илпютЪ краткость вы- 
разительную, живые и чувствитель• 
ные обороты, выраженія определен- 
ны л . Введ. вЪ Датск. Ист. Г, / .  
гл. 13.

М ы  иміемЪ разительные сего 06• 
разцы 6Ъ собственной словесности. 
Н а примірЪ: Скоро гонецЪ возвра- 
шился изЪ Пскова, и на лобномЬ 
M&cttrb вручилЪ грамоту Степенно• 
м у Посаднику. ОнЬ читалЬ , — н  сЪ
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ніе души изображенная лица, и шѣмъ 
самимъ произБодишъ въ насъ нѣкото- 
рое искреннее какъ бы сочувствова- 
ніе. Равнымъ образомъ не тогда ли мы 
рѣчь называемъ сильною, когда она 
живо изображая ощуіценія т о г о , кто 
ее произвелъ, проводитъ въ нашемъ 
умѣ или сердцѣ глубокія ч ер ты ; ког- 
да она при семъ согласовали нашей 
съ его душею, приводитъ насъ въ воз- 
тОргъ точностію въ изображеніи 
предмепювъ, противоположносіпію въ 
соединеніи краткости  съ обширнымъ

י — - י

печальнътЪ видомЪ отдалЪ писмо 
ЛІарѳі. Д рузья! сказала она знаме- 
пптыліЪ гражданамЪ : Псковитяне י 
какЪ добр hie братья, желаютЪ Но- 
вугороду щастія; — такЪ говорятЪ 
они — только даютЪ намЪ coffttuh/ , 
а не войско; — 11 какіе советы ? ожн- 
дать всего отЪ Іоанновой милости ! 
И змінникп! воскликнули век граж- 
дане. Недостойные ! повторили го- 
сти чужеземные. Отмсти.Hó нмЪ, 
говорилЪ народЪ. ПрезркніемЫ  от- 
ектствовала М арѳа, изорвала пи с- 
м о , и на отрывкі его написала кЪ 
ПсковитянамЪ: доброму желанію не 
вкриліЪ, совктомЪ гнушаемся* абезЪ 
войска вашего обойтися люжеліЬ.
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энаменованіемъ выраженій, которыя 
кромѣ предназначен ныхъ каждому изъ 
нихъ поняшій касаются многихъ 
другихъ къ онымъ относящихся, и 
такимъ образомъ вмѣсто одной рож- 
Даюшъ въ насъ нѣсколько мыслей ; и 
когда наконецъ въ семъ отличномъ 
обраэѣ иэъясненія находимъ п р о сто ту  
свойственную, по крайней мѣрѣ близ- 
кую къ естественному состоянію.
3) Мы уже видѣли, ч то  первоначаль- 
Hoío сего причиною бываетъ особенна- 
я нѣкоторая сила и возвышенность 
духа, приличная иногда цѣлому на- 
роду. Изтекающая изъ сего източнн- 
ка, т ак ъ  сказать, разительность его

3) Важная мысль 9 говорить ла Т а р п Ь , 
обыкновенно состонтб вЪ іпомЪ, кое- 
да сказано будетЪ нкчто такое, что 
производить вЪ насЬ понятія о мно- 
гомЪ другомЪ, н когда вдругЪ пока- 
зываетЬ намЪ т о, чего мы не на- 
дЬялися узнать иначе, какЪ прочитав- 
ши уже много. Естьли нужно 066- 
яснить eie приміромЪ, то довольно 
вспомнить известную всей Европі 
надпись, изображенную на воздвигну- 
томЪ вЪ С. Петербурггѣ П Е Т Р (/ 
В е л и к о м у  памятник$ : П Е Т Р І /  
П е р в о м у  Е К А Т Е Р И Н А  В т о р а я .
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слова остается  однако и т о г д а , когда 
онъ уже выходить изъ подъ руковод- 
ства  природы; только въ семъ слу- 
чаѣ искуство смѣшииается, и даже 
не рѣдко эатьмѣваетъ ее. Иногда чрез- 
мѣрно живыя оіцуіденія и сильныя 
потрясенія сердца находятъ и въ 
такомъ языкѣ, который предопре- 
дѣленъ, каж ется , къ изображенію од- 
нѣхъ нѣжныхъ чуиствоваиш , самыя 
рѣдкія изъясненія, употребляя въ по- 
собіе между прочимъ т о  сложныя 
реченія , которыхъ изобиліе въ яэыкѣ 
дѣлаеть его особенн• къ тому способ- 
нымъ, т о  иносказательныя, но весьма 
живо изображаюіція веіць, выраженія.

5 23.
О приятности слова, произхо- 
дящси отЪ качества и смііиенія

6Ъ j)t4H буквЪ.
Къ естественным!» нашего слова 

преимуществамъ относится еще осо- 
бенная онаго приятность и нѣжность. 
Ояа так ъ  же не всѣмъ вообще, но нѣ- 
которымъ токмо, и при том ъ въ раз- 
ной степени, свойственна языкамъ; 
такъ  что  кажется инымъ врожден- 
ною, о тъ  того что  первоначальнымъ ея 
източникомъ бываютъ произшествія,
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сопряженный съ самымъ ихъ проиэ- 
хожденіемъ. Иэвѣсшно , что  мѣсшныя 
и частныя обстоятельства народовь, 
на примѣръ, воздухъ, ішща, пшпіе. 
образъ жизни, воспитанія, упражненія, 
и проч. имѣя чувствительное вліяніе 
въ составь нашего тѣла, дѣйсіпву- 
ю тъ  и на т ѣ  его ч а с т и , которыя да- 
ны человѣку для произношенія гласа. 
О тъ  сего произходитъ весьма раз- 
нообразное у разныхъ народовь у по- 
требленіе членовь, составляющихъ 
естественное орудіе слова; так ъ  что  
одинъ дѣйсіпвуеть въ семь слѵчаѣ го- 
раздо удобнѣе и чаще одними, другой 
другими, и так ъ  далѣе; 1) а иногда при
1;<1мом׳ь сосш авлеш п своего  л зыка, не
чувствовавъ надобности, и слѣдсіп- 
венно не сдѣлавъ навыка къ нѣкоторымъ 
звукоизмѣненіямь , улотребляемымъ 
Другими, о стаю тся  навсегда къ про- 
изношеиію оныхъ не способными, или

S8

/ )  Кавказскіе народы,j io  свидетельству 
новійшихЪ дросвкщенныхд путеше- 
ственниковд, век вообще говорятЪ 
горломЪ ; ornò него произносимы л  
ими слова такое полунаютЪ едино- 
образіс, что большую насть изЪ 
т хЪ не возможно изобразить у  по* 
треб л немыми у  пасЪ буквами.



съ великимъ трудомъ приучишь себя 
къ том у  могуіпъ. Есіпественнымъ 
сего слѣдсшвіемъ бываешь въ иныхъ 
языкахъ недостатокъ, 2) въ иныхъ из- 
быіпокъ; 3) въ одномъ частое повторе- 
ніе одной, въ другомъ другой ; 4) въ 
тѣ хъ  большее, въ сихъ меньшее кои и- 
чество сложныхъ буквъ ; 5) а во всѣхъ 
безконечное различіе въ разсужденіи 
произношенія оныхъ, т о  есть , высшей 
или низшей степени напряжснія, возвы-
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2) На лриліірЪ , у  французовЪ нЬтЪ 
буквЪ v, ь/, у  ІіімцовЪ ж; у  ГрековЪ 
6, у  КнтайцевЪ р> и л}юн.

3) Таковы буквы у  французовЪ ей , у  
насЪ ѣі; у  ИталіанцевЪ п ИндкйцевЪ 
дж; у  ГрековЪ Картавое р г и шипя- 
щая ѳ. По сей прнчині не можетЪ 
быть со всіхЪ языкахЪ одно число 
букв'6; но в'6 одномЪ fixó б о л іе , а вЪ 
другомЪ Ліеніе.

4 ) ВЪ ШмецкомЪ языкѣ чаще всего 
сльшіиліЪ шу а вЪ ИталіанскомЪ ч, ц.

3) С ложны я и двугласныя буквы, со- 
кращая вЪ лоливину произнтіеніе 
нікоторыхЪ звуковЪ, тѣмЪ саліимЪ 
ділаютЪ его разногласнѣе, разно• 
л іір н іе , и сліягчаютЪ его грубость.



шенія, б) а еще болѣе образованы слова.
7). Сверхъ сего въ языкахъ иныхъ на- 
родовъ слышимъ болѣе гласныхь,
8) въ другихъ болѣе согласны хъ, и въ 
послѣднемъ случаѣ грубое, или нѣж- 
ное ихъ смѣшеніе ; а огпъ сего въ и- 
ныхъ болѣе единогласованія (monoto- 
nia,) въ другихъ напрошивъ болѣе
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6) ОтЪ сего роди лис я  знаки словоуда-
peni Я  ѵ accentus. )

 ВЪ разсуждети сего Г. ЛомоносовЪ (ך
пзЪясняется такЪ: толь многихЪ 
народовЪ, до разньшЪ странамЪ 
обитающихЪ , разные языки какихЪ
отлѵѣнЪ пс нлікютЪ I ПоказыеаютЪ
eie многіе Лзіаттескіе, Африкан- 
скіе и A мериканскіе народы , кото- 
рыхЪ языки больше на шу.ѵЪ дру- 
гихЪ животныхЪ, нежели на человъче- 
скій разговорЪ походятЪ. {Г рал. 
А  ом. стр. 6). Прибавилib  кЪ сему, что 
одино изЪ КавказбкнхЪ народовЪ, на- 
зывающій себя ЛамуромЪ , иміетЪ 
произношеніе подобное т ом у, какЪ 
бы сталЪ говорить человікЪ , у  
которого во рт у м ілкіе камешки.

8) Н а п р и м ір Ъ , у  СандвичевыхЪ о- 
стровитянЪ слова соапоятЪ почти 
единственно изЪ салюгласныхЪ.



разпозвучія (poly tonią,) и пришомъ
или оскорбляющаго слухъ частыми 
запинаніями, 9) свисташемъ, ю) на-
пряженіемъ и усиліемъ говорящаго, и
проч. или приятнаго какъ бы пред-
намѣренною разборчивостію въ сопря-
женіи оныхъ; такъ  ч т о  о т ъ  сею
грубость однихъ смягчается нѣжнос-
т ію  другихъ, произношепіе дѣлается
легкимъ, и производить какую т о  у-
слаждающую слухъ, т а к ъ  сказать,
мягкость, и ) .
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р) Сін запинанія обыкновенно пропэ- 
ходятЪ ornò стеченія многихЪ со- 
гласныхЪ, н слідственнно составля- 
ютЪ нічто естественное 6Ъ тіхЪ 
языкахЪ, вЪ которыхЪ таковы я  сте- 
ченія весьма часты.

10) Подобное сему обстоятельство 
было поводомЪ Карлу У. сказать обЪ 
Англинскомо языкЬ, что онЬ желалЪ 
бы на немЪ говорить сЪ птицами .

11) Такая тонкая разборшво'сть слу- 
ха заставляла древнихЬ ГрсковЬ раз- 
ны я дклать перемены сЬ буквами 
вЪ иностранных() реченіяхЪ, особливо 
eb собственныхЪ именахЬ , дабы чрезЬ 
то с дклать 11 хЪ произношеніе легче н  
приятнее. ПодобнымЪ сбразомЪ ны -



0  m oM b что назы вает ся вооб-  
щ е л а д о м Ъ , и вЬ особенност и  

п я я с о въ ш Ъ  н  л іу с и к іп с к н л іЪ .

Самая ліѣра слоговъ весьма много 
так ъ  же содѣйспівуетъ къ приятное- 
т и  или грубости * рѣчи. Чтобъ изъ- 
яснить eie, замѣтимъ, что  намъ всег- 
да нравятся слѣдующія другъ за дру- 
гомъ так ія  измѣненія, которыя въ 
разсужденіи своихь качеств!,, подле- 
жащихъ изчисленію, находятся въ нѣ- 
которомъ удобовнятномъ геометриче- 
скомъ между собою содержаніп : т а к ъ
на примѣрь вь раэсулчденін времени ,
когда одно измѣненіе совершается въ 
большее, другое въ меньшее продол- 
женіе онаго , но так ъ  что  время, ко- 
пюраго требуетъ  одно изъ нихъ, на- 
ходится въ показанномъ содержаніи 
ко времени , кошораго тр еб у етъ  
другое. Но когда послѣ нѣсколькихъ 
симъ образомъ взаимно со о твѣ тству -

нішніе Италіанцы смягчаютЪ про- 
изноѵісніе словЪ ЛатинстхЬ , соста־ 
вляющнхЪ большую часть речсніи ихЪ 
языка. На прнмкрЪ вмісто флато 
они говорятЪ фято, вмісто пляцен- 
ц іа , піачснца смісто ксандо куандо.
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ющихъ измѣненій слѣдуешъ другое 
ихъ отдѣленіе, подобное предъидуи^е- 
му во всемъ, т о  есть  въ числѣ, коли- 
чествѣ подлежащихъ изчисленію ка- 
чествъ, и порядкѣ ; за другимъ такое 
же точно т р е т іе  , и так ъ  далѣе, до 
извѣстнаго однако нѣкоіпораго коли- 
чества : т о  ѵдовольствіе , которое 
намъ приноситъ строго въ семъ слу- 
чаѣ наблюдаемая математическая мѣ- 
pa, дѣлается еще живѣе. Оно столь- 
ко естественно человѣку, что  пляски 
и пѣсни самыхъ дикихъ всегда имѣ- 
ю тъ  сего рода размѣръ. Такой искус- 
іпвенной подборъ слѣдующихъ одно 
за другимъ измѣненій, находящихся въ 
геометрическомъ другъ ко другу со- 
держаніи тѣ х ъ  ихъ свойствь , кото- 
рыя подлежать изчисленію, называет- 
ся ладъ 1) ( к  rythme, la cadence); и
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j )  Cie рос ci ite кое слово ,означал  сов ер- 
шенно тоже, что французское са- 
dence, что видно из0  противозначаща- 
го разладЪ, употребляется 6 0  семЪ 
Знаменованіи не иначе, какЪ сЪ пред• 
логолід 6 Ъ, на п р и м ір о , плясать 6 5  

ладЪ , літ ь eb ладо , лодоЪно какЪ 
с л 060 разладЪ , только сЬ предло- 
гомЪ н а , на прнмірЪ  , играть на 
разладі.



д ій с т в у е т ъ  или на зрѣніе наш е, или 
на слухъ. Поражающія зрѣніе измѣне- 
нія с у т ь  не ч т о  иное, какъ движенія, 
совершающіяся однѣ въ большее, Ару־ 
гія въ меньшее продолженіе времени, 
но т а к ъ  ч т о  сіи времена находятся 
въ точной одно къ другому геометри- 
ческой пропорціи. Поелику къ т а -  
кимъ движеніямъ болѣе всего прі вад- 
леж ат ь т ѣ , которыя составлянлпъ 
пляску и танцы; т о  сего рода ладъ и 
называется плясовымъ. Онъ тѣмъ 
л р и ятн ѣ е , чмѣъ больше бываетъ въ 
одно время движущихся : поелику въ 
семъ случаѣ кромѣ размѣра времени, 
употребляемаго на двкженія, еще по•
раліается наше эрѣніе тѣм ъ  едино-
образіемъ ,что  множество предметов!» 
въ одно время совершенно одинаковы- 
я дѣлаю тъ движенія ; т а к ъ  ч то  ка- 
жуіпся намъ съ сей стороны не многи- 
ми, но однимъ. Сіе обстоятельство  
пюль много у ч аств у етъ  въ приятное- 
т и  сего рода , ч т о  иногда у веселя- 
е т ъ  насъ даже одно eie взаимное со- 
о т в ѣ т с т в іе  движущихся, х о т я  впро- 
чемъ самыя ихъ движенія въ отноіие- 
ніи къ употребляемому на нихъ вре- 
мени почти единообразны. Таковы дви- 
женія войска, которое н детъ  стро- 
емь, дѣлаеднъ разные обороты, или
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мемепгь ружьемъ; таковы движенія 
смычковъ , которыми дѣйствуюіпъ 
вдругъ нѣсколько музыкантоЕъ, игра- 
ющихъ одно музыкальное сочиненіе, и 
особливо одинъ голосъ. Измѣненія, 
дѣйствующія на слухъ примѣтною со- 
раэмѣрностію т ѣ х ъ  качествъ ихъ, 
которыя подлежать изчисленію, су ть  
звуки, составляющіе музыку , или 
обыкновенное человѣческое слово. Ка- 
чества звуковъ, на коихъ основано и- 
скуство музыки, с у т ь :  1) ч то  соста- 
вляющіе оную звуки, хотя  бы человѣ- 
ческимъ голосом׳!», х о тя  бы какими

+  %

нибудь орудіями были производимы ѵ 
продолжаются одни болѣе, другіе ме- 
нѣе времени; но всегда сіи разномѣрныя 
времена содержатся одно къ другому 
въ опредѣленномъ нѣкоторомъ отно- 
шеніи двухъ количествъ; т а к ъ  на 
на примѣръ, въ такое время, въ какое 
совершается одинъ звукъ, бываетъ 
другихъ два, четыре, восемь, и проч.
2) Сверхъ сего составляющіе музыку 
звуки имѣютъ еще другой размѣръ, 
т о  е с т ь , вь разсужденіи возвышенія 
и униженія ихъ. О тъ  самаго низкаго 
до самаго высокаго они всегда идутъ  
весьма ощутительными нѣкоторыми 
степенями , изъ которыхъ каждая къ 
другой находится въ матемапшче-

95



скомъ какомъ нибудь отношеніи, (  т о  
е с т ь  въ разсужденіи мѣры ихъ воз- 
вышенія иди униженія.) Сіи раэдич- 
ной степени высокіе и низкіе звуки 
называются въ музыкѣ тонами ; и т о  
еще имѣютъ особдивое, ч т о  когда 
два звука, т о  есть  одинъ высокой, и 
другой низкой, находятся въ таксм ъ 
одинъ къ другому математическомъ , 
(разумѣя опять возвышеніе и униже- 
ніе, ) содержаніи, которое весьма о- 
щ утитедьно: т о  какъ бы сдиваются 
въ одинъ, и дѣдаю тъ впечатдѣніе въ 
слухѣ одного тона; и ч т о  каждый изъ 
сихъ тоновъ можешъ бы ть еще раз- 
дѣлень на нксколько степеней возвы- 
шенія и униженія, которыя составля- 
ю т ъ  т о , ч то  называется полутона- 
ми, ч е т в е р т ь  то н а , и проч. 3 Каждый 
тонъ, полушонъ, и пр. можетъ бы ть 
произнесенъ съ различнымъ напряжс- 
ніемъ оруд ія , которое лроизводитъ 
его , т о  е с т ь ,  иногда громко, а иног- 
да ти хо . При чемъ достойно замѣча- 
нія т о ,  ч то  сія громкость и т и х о с т ь  
мож етъ имѣть т а к ъ  же свои степе- 
ни, a сіи опять могутъ находиться 
одна къ другой въ математическомъ 
нѣкоторомъ размѣрѣ. 4. Кромѣ сего 
на основаніи сходства, какое имѣютъ 
между собою 31 уки , находящіеся въ



ощутительномъ весьма другъ ко Другу 
ошношеніи въ разсужденіи возвышен 
нія и униженія ихъ, могушъ бы ть про• 
изводимы человѣческими голосами или 
орудіями вдругъ многіе шакіе звуки, 
которые не взирая на ихъ множе- 
ство  дѣлаютъ въ слухѣ впечатлѣніе 
одного , каж ется , тона. 5) Наконецъ 
звуки, производимые разными орудія- 
ми , имѣютъ различное , е с ть  л и мож- 
но сказать т а к ъ , образованіе, cc- 
отвѣтствую іцее образу устроенія 
т ѣ х ъ  орудій, которыя ихъ проиэ- 
водятъ ; т а к ъ  ч т о  звукъ одного ору■״ 
дія подобенъ свисту  воздуха, другаго 
звону, т р е т ія го  стуку  падаюіцаго
шѣла, и пр. Всѣ иэъясненныя качесгп-
ва звуковъ, производимыхъ или чело- 
вѣчекимъ голосомъ или орудіями, бы- 
л и , какъ сказано, източникомъ иску- 
с т в а  музыки : но самое главное оной 
основаніе содержится въ шомъ мате- 
матическомъ размѣрѣ, какой имѣютъ 
звуки во время ихъ произношенія въ 
разсужденіи какъ употребляемаго на 
т о  времени, т а к ъ  и степени возвы- 
шенія и униженія оныхъ. Вь семъ соб- 
cmвенно состои тъ  т о ,  ч то  называет« 
ся дадомъ мусикіискимъ.
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О ладЬ, своиственноліЪ челові- 
чссколіу слову, и о произхождс-

нін смихосложеніл.
Человѣческое слово так ъ  же имѣ- 

е т ъ  въ себѣ нѣчгпо такое, что  подле- 
ж и ть  изчисленію. Составляющіе оное 
звуки (слоги) произносимы бываютъ 
иные въ большее, другіе вь меньшее про- 
долженіе времени ; такъ  ч то  естьли 
употребленное на произношеніе нѣко- 
тораго числа, на примѣръ двухъ, трехъ, 
и пр. звуковъ время разделить на нѣ- 
сколько равныхъ частей, (положимъ на
двѣ); тпо меж ду т ѣ м ъ , какъ  одинъ звук ь׳
тр еб у етъ  одной цѣлой части , другіе 
два оба вмѣстЬ занимаюпгь собою дру- 
гую такую  же часть , слѣдственно 
одинъ изъ сихъ двухъ послѣднихъ 
только половину сей части времени, 
на примѣръ, милбетй. Такой звукъ, ко- 
торый бываетъ проязносимъ во столь- 
ко времени, сколько онаго употре- 
бляется на произношеніе двухъ дру- 
ги х ъ , называется долгимъ, а каждый 
изъ тѣ х ъ  двухъ кроткимъ. Сіе измѣ- 
реніе въ каждомъ реченіи звуковъ 
( слоговъ ) относительно ко времени 
на проиэношеніе ихъ употребляемому

§ 25.
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извѣстпно у насъ í) подъ именемъ слово• 
ударенія. При семъ весьма естествен- 
ный родится вопросы о т ъ  чего про-

Ж 2

1) Древніе подЪ симЬ разумели дру• 
гое. Греческое prosodia и Латинское 
accentus означали такія изміненія го- 
лоса, которыя дЬла.т произношеніе 
лохожимЪ на д ін іе , (ad cantimi). Cie 
доказываютЪ между лрочимЪ самые 
знаки י которыми они изображали 
т о , 6Ъ чемЪ состояло у  нихЬ слово- 
удареніе. СихЪ знаковЪ у  нихЪ было 
три; а именно, такЪ называвшееся у  
насЪ удареніе острое 1 употребляли 
они для означенія возвышенія голоса, 
сЪ какимЪ должно было произнести 
одинЪ слогЪ; удареніе тяжкое ' для  
выраженія униженія голоса надЪ дру• 
гимЪ звукомЪ, и знакЪ облеченный А 
д ля  показам я, что одинЪ звукЪ дол• 
жно произносить сЪ начала возвы• 
шеннымЪ , а лотомЪ униженнымЬ 
голосомЪ. НалротивЪ .сего ьнакп , 
ивображающіе долготу и краткость 
звуков?), были другіе, впрочемЪ всімЪ 
нзвіст ные, то есть, — Древній 
пашЪу то есть, Славянскіи языкЪ и• 
м ілЪ  m i же самые словоударен! я зна• 
к и , ft бсзЪ сомнінія употреблялЪ 
ихЪ сЪ тімЪ же наміреніемд .
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изходитъ сія долгота и краткость 
слоговъ ; тѣмъ болѣе что  не рѣдко 
одинъ слогъ въ одномъ реченіи быва- 
е т ъ  долгимъ, а въ другомъ корот- 
кимъ? Въ разсужденіи сего замѣтимъ, 
что  есть  языки, въ которыхъ каждое 
не односложное реченіе всегда имѣетъ 
только одинъ долгій слогъ, и при томъ 
так ъ  ч то  находящіеся не посредствен- 
но подлѣ него бываютъ короткіе: а на- 
лротивъ въ другихъ языкахъ иныя 
многосложныя слова имѣютъ одно, 
два,'три , и болѣе, и при том ъ съ ря- 
ду долгихъ слоговъ, а иныя ни одного. 
Изъ сего съ нѣкоторымъ основаніемъ 
можно заключить, ч то  въ языкахъ п ер
ваго рода е с т ь  н ек о то р ы й  е с т е с т в е н -
лый, кроюіційся въ самомъ существѣ 
реченій, източникъ ихъ словоударенія; 
а въ другихъ оно произтекаетъ изъ 
произвольнаго на eie согласія.и поста- 
новленія. Впрочемъ на чемъ бы ни бы- 
до основано словоудареніе въ разныхъ 
языкахъ; но т о  достовѣрно, что  раз- 
:номѣрность долгихъ и кроткихъ ело- 
говъ , слѣдующихъ одинъ за другимъ, 
ощ утительна слуху нашему ; а осно- 
ванное на точнѣйшемъ геометричес- 
комъ размѣрѣ отноіиеніе ихъ другъ ко 
другу , въ чемъ собственно состои тъ  
ладъ свойственный человѣческому ело-
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ву, приятно нашему слуху. Сіе самое 
обстоятельство было побужденіемъ 
изобрѣсти средство подбирать долгіе 
и короткіе слоги въ рѣчи т а к ъ , что- 
бы упомянутая ихъ разномѣрность и 
показанное отношеніе были гораздо 
примѣтнѣе, и слѣдственно гораздо при- 
ятнѣе слуху. На сей конецъ начали 
составлять рѣчь изъ такихъ частей, 
изъ коихъ каждая сосіпоитъ изъ из- 
вѣстнаго числа слоговъ опредѣленной 
мѣры. Всѣмъ извѣстно, что  каждая 
сего рода искуственная часть нашей 
рѣчи называется стопою: и что  судя 
по тому, изъ какаго числа и какой мѢ- 
ры слоговъ будешь со с то я ть , имѣетъ 
еще другое собственное ей названіе. 
Когда она состоишь изъ одного долга- 
го и одного короткаго слоговъ, т о  ка- 
зывается или хореемъ , на примѣръ , 
6ы стр5 , или ямбомъ, на примѣръ, йдй ; 
когда изъ одного долгаго и двухъ 
корогпкихъ, т о  или дактилемъ, на при- 
мѣръ, мыслямй, или анапестомъ, на 
примѣръ, пбклбнйсь; когда ивъ двухъ 
или долгихъ или корошкихъ, т о  въ 
первомъ случаѣ спондёемъ, а во вто- 
ромъ пиррихіемъ; 2) наконецъ иногда

5) ВЬ россшскомЪ языкѣ никогда не 
можетд быть спондей, потому что
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изъ двухъ долгихъ и двухъ же корот- 
кихъ слоговъ, многообразно разполагае- 
мыхъ; и ошъ того различно называе- 
мыхъ. Изъ т о г о , что  выше сказано о 
произхожденіи словоудареыія, явсіпву- 
ешь, чгпо хорей, ямбъ, дактиль и ана- 
п естъ  могутъ бы ть свойственны 
всѣмъ языкамъ; 3) но спондей, пиррихій

6 5  неліЬ слогЪ , находящейся подлк 
слога долгаго , всегда бываетЪ ко- 
роткій . П иррихій же у  насЬ ліожетЪ 
быть только вЬ такнхЪ слогахЪ, ко- 
торые находятся вЪ многоеложномЬ 
слоек, а не во такихЪ, кон соста6ля• 
либы  цклое реченіе: поелику вЪ на•
ше.нЪ языкк ин одгю ренете tte aio-
жетЪ быть безд долгаго слога.

3) Стихотворцы наши, употребляя 
почти обыкновенно или ямбЪ , или  
хорей , лишают 5 у кажется, сами се- 
6я  способа гораздо живке изображать 
свои намѣренія посредствомЪ дак- 
тилей и анапестовд, весьма свойст- 
6енныхЪ нашему я з ы к у , и способ- 
ныхЪ гораздо боліе , нежели ямбЪ и  
хорей י дать игры н выраженья ело- 
6у. Н а примкрЪ :

Bö слкдЪ за волною волна , какЪ стркла
за стрклою, стремится; 

М чится за ними корабль, сбившись
сЪ пути своего:



и другіе тѣм ъ только изъ оныхъ, кои
имѣютъ словоудареніе произвольное.
Между тѣмъ должно сказать, что
языкъ, который имѣеть всѣ роды 
с т о п ъ , гораздо способнѣе къ том у ,
чтобы самою мѣрою слоговъ живѣе
изобразить въ стихотвореніи нѣкото-
рыя качества вещ ей, о которыхъ
идетъ  рѣчь. Стихотворцы, писавшіе
на такихъ языкахъ, весьма часто и
съ великимъ успѣхомъ пользовалися
симъ преимуществомъ своего слова. 4)
При окончаніи сихъ изі.ясненій о ладѣ,
свойственномъ человѣческой рѣчи,
о стается  зам ѣ ти ть , ч то  онъ не срав-
ненно болѣе дѣйствуетъ надъ нами ,
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Хладны й nomò сЬ лица у  мореход-
ца катится;

Кровь едва , едва движется вЪ жя-
лахЪ его.

4 ) Есть еще особливого рода , естьлн 
можно такЪ сказать, долу искуствен- 
ное стихосложеніе, 60 которомЪ, не 
входя вЪ м ір у  слоговЬ, наблюдаютЪ 
только вЪ извЬстнои части слова одре- 
дкленное оныхЪ число. Оно, кажется, 
есть первой стедени произведете че- 
логического искуства вЪ стихосложе- 
ніи. Предки наш иי какЪ известно* 
писали всегда стихн сего рода.



когда съ нймъ бываютъ соединены 
еще или одинъ, или и оба дру rie лада, 
т о  есть  мусикійской и плясовой. По 
сей причинѣ у древнихь стихи  всегда 
были пѣты и сопровождаемы пля- 
скою.

$ 26.
О зависящей отЪ качества н 
смѣиіенія слоговЪ и jpenenm 
естественной, и о лроязхож- 
денін искуственнои лриятно-

стн слова.

Изъ то го , ч то  въ предъидущемъ 
параграфе сказано о свойственномъ 
человѣческому слову ладѣ, яв ств у етъ , 
ч то  кань сего утонченнаго искуства 
въ разсужденіи подбора и совокупленія 
въ рѣчи долгихъ и короткихъ слоговъ, 
которое мы называемъ стихосложе- 
ніемъ, т ак ъ  и того  менѣе возхити- 
тпельнаго, но болѣе сообраэнаго съ при- 
роднымъ*ачествомъ нашей рѣчи, въ ко- 
торомъ заключается частію ес те -  
ственная оной приятность ,основаніемъ 
и източникомъ между прочимъ е с т ь  
мѣра составхдющихъ ее слоговъ. Раз- 
личіе только т о , что  они там ъ  гораздо 
съ больтимъ, эдѣсь съ меньціимъ раче-
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ніемъ бываютъ подобраны одни къ 
друтимъ; и по сему произходяіцая ошъ 
того  ихъ разномѣрносгпь въ различ- 
ной степени поражаешь нашь слухъ. 
Въ стихосложеніи столько бываетъ 
на т о  вниманія, что  отъ  того рѣчь 
превращается въ нѣкоторой родъ му- 
зыки, такъ  что  употребленное въ семъ 
случаѣ искуство не можетъ сокрыть- 
ся и о т ъ  посредственнаго наблюденія: 
напротивъ сего въ рѣчи естественно 
приятной ощутительно только т о  , 
что  нѣіпъ въ ней ни избытка долгихъ 
слоговъ, которые дѣ^аюгпъ ее медлен- 
ною и том ною , ни изобилія корот- 
кихъ, сообщающихъ ей не обычайную 
бы строту  и живость; но соразмѣрное 
т ѣ х ь  и другихъ количество, предста- 
вляя слуху переходъ т о  отъ  скоро- 
сіпи къ медлен!ю, т о  о тъ  медленія 
къ скорости , тѣмъ самимъ произво- 
ди тъ  въ немъ услаждающее нѣкото- 
рое впечатлѣніе. Наконецъ какъ чис- 
ло и мѣра составляюіпъ одинъ изъ важ- 
нѣйшнхъ иэточнлковъ приятности на- 
шего слова: т о  и самая, естьли можно 
сказать піакъ, объятность реченій 
принадлежитъ къ числу причинъ оной. 
Длинный рядъ односложныхъ, или ма- 
лосложныхъ, реченій заставляетъ, про• 
изнесшп каждое изъ нихъ, останавди-
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вагпься, и чрезъто  дѣлаешъ рѣчь весь- 
ма часто какъ бы прерывающеюся къ 
неудовольствію слуха: 1) напротивъ 
сего нѣсколько слѣдующихъ одно за 
другимъ многосложныхъ словъ чрезь 
мѣру продолжающимся безъ отдыха 
произношеніемъ, какаго тр еб у етъ  ка- 
ждое такое реченіе, утомляюіпъ и го- 
ворящаго и слушающаго. 2) ІІредпо- 
доживъ eie, справедливо можно сомнѣ- 
ваться , чтобы могли имѣть сего ро- 
да естественную  приятность языки 
какъ т ѣ , которыя с о с то я т ь  един- 
ствен н о , или по большой части , изъ 
реченій односложныхъ; 3) т ак ъ  и т ѣ  ,

7) На лрнм ірЪ , сколько должно я - 
жѣть остановокЪ , какія обыкновенно 
дЬлаютЪ лоокончанін каждого слова, 
произнося слідующ ій стпхЪ :

Что нужды вЪ томЪ, хоть ц а р ь , 
хоть рабЪ, кто ты ни есть.

г) Что можетЬ быть утомительнее 
лропзношенія снхЪ словЪ, локpoeti- 
тельствуемып высоконліеннтою до• 
бродѣтелію вашею ?

3) Всѣ китайского языка реченія суть 
односложны, такЪ что онк остаются 
такими даже и еЪ томЪ случай, кос-



10 ך

которые изобилуют ь многосложными. 
Одни носредстиующіе между ними , 
или способные кь тому , чтобь иску- 
ство  могло въ нихъ всегда состав- 
л я т ь  рѣчь изь разносложныхъ словъ , 
су ть  т ѣ , коіпорымь свойственна ес- 
тественная приятность слова , про- 
изходящая о тъ  мѣры самыхъ реченій.

Оканчивая общее разсужденіе о 
врожденной нѣкошорымъ языками нѣж- 
носіпи, не знаю, нужно ли замѣтить о 
томъ, что  они весьма способны къ из- 
ображенію нѣжныхъ .чувствованій: по- 
елику свойственная имъ приятность, 
поражая слухъ , доходить до самой 
внутрености дуиш , и приводить ее 
въ нѣкоторое какъ бы разтаяніе. На- 
противъ сего языки , которые лишены 
сей естественной нѣжносіпп , должны

00050329

да ихЪ два улотрсбляютЪ д л я  из- 
ображспія одной вещи. ЕудутЬ лнонЬ 
написаны  или произнесены, никогда י
ш  сливаютЪ ихЪ вЪ одно слово, но 
бываютЪ такЪ разделены , какЪ н* 
им ію щ ія лісжду собою связи. Сибо 
вЪ олыгпі о ктпапскомЪ языкѣ , яо- 
мѣщенномЪ вЪ S моліі запнсокЪо ъи- 
таицахЪ.



бы ть, кажется, вовсе не способными къ 
произведенію подобныхъ очарованій. 
Они дѣйствипіельно бываю тъ таким и, 
естьди  о стаю тся  всегда въ перво- 
быгпномъ своемъ видѣ. Но чего не у- 
соверш аетъ человѣческое искуство ? 
Коль часто  оно вознаграждаеіпъ ску- 
л ость  природы возможнымъ ей подра- 
жаніемъ, основаннымъ на тоннайшихъ 
иэслѣдованіяхъ ея. Такимъ способомъ 
оно дополняетъ недостатокъ есте - 
ственной приятности  слова правила- 
м и , извлеченными изъ философскаго 
разсмотрѣнія оной , и разительными 
то го  примѣрами. Сими средствами 
доставляемая языку плавность , или
шакъ называемое словите *іеніе, cocum-
вляетъ  одинъ изъважныхъ предметовъ 
витій  и наставниковъ витійсгпва*
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ П З З ѣС Т ІЕ.

I l a  нашемЪ языкѣ довольно находится Ло- 
гикЪ и РиіпорикЪ ; по крайней мѣрѣ х о тя  изЪ 
всѣхЪ, учащимся можно собрать перионачалыіыя 
понятія  о сихЪ наукахЪ. ВЪ ГрамматикахЪ 
частныхЪ такж е нѣтЪ у насЪ недостатка. Мы 
имѣемЪ Грамматики : Ломоносова , Россійской 
Академіи , Никольскаго, Борна >1 недавно издан- 
ную отЪ Глапнаго Правленія учнлищЪ. Сія по- 
слѣдняя довольно обдумана и весьма достаточ- 
на для нижнихЪ учебныхЪ заьеденій. ЧтожЪ 
касается до Грамматики Всеобщей, которая бы 
могла послужить нЪ легчайшему и яснѣйшему 
изученію частныхЪ : т о  сія первоначальная и 
самону.кнЫішая часть народа, занимающаяся 
изученіемЪ столь многихЪ языковЪ, доселѢ еще 
о с т а е т с я  у насЪ, какЪ бы вЪ забзеніи.

ВЪ уставѣ же учебныхЪ заведеній, наука сія 
постановлена вЪ числѣ гл а в н ы хЪ предметозЪ , 
преподающихся вЪ ГігмназіяхЪ. Необходимость 
такой  книги для всЬхЪ Гииназій, (изЪ коихЪ 
вЪ Санктпе!иербур гсной и я преподаю уроки 
■Ъ РоссійскоГі Словесности) заставила меня уско- 
р и т ь  сіс изданіе. Во всемЪ держался я вс•■



общей Грамматики французскаго писателя Порш- 
Рояля; только гдѣ нужно , сдѢлалЪ перемѣны ; 
ино/ое выбросил!), многое прибавилЪ. Примѣры 
приводилЪ большею часгпію только трехЪ  язы- 
ковЪ: Россійскаго, Лапіинскаго и французскаго, 
иэЪ коихЪ можно дѣлать заключеніе и кЪ другимЪ. 
Осмѣлился такж е вЪ нѢкоторыхЪ главахЪ дѣлать 
аамѣчанія , относительно нашего, французскаго 
и прочихЪ языковЪ. Н ед остатки , коихЪ при 
первомЪ опы тѣ избЬжать невозможно , надѣюсь 
п р о с т и т Ъ , или исправятЪ благосклонные чи- 
тлтелкд

СЪ сею Же Грамматикою (и кому угодно) 
вЪ особенной книжкѣ изданЪ М ех ан и зм Ъ  
Россійскаго С тихотворства. узнавЪ изЪ опы-
т а  г ч т о  и э у ч е и іе  о ,)11и х Ъ  т о л ь к о  с у х и к Ъ

правилЪ , почти безполезно , наполнилЪ я 
МеханизмЪ, или Стопосложеніе cie болѣе при- 
мѣрами, нежели правилами. Сіи избранные и 
лучшіе при мѣры во всЬхЪ родахЪ и изЪ 
различныхЪ СтихотворцеыЪ, нечувствительно 
научатЪ юношей разнообразности слога, г.рав- 
ствеиности , образуютЪ ихЪ вкусЪ, возбу- 
дяпіЪ охоту кЪ сочиненію и послужатЪ кЪ лег- 
чаіішему изученію ПіитичесиихЪ и Эспіепіиче- 
скихЪ нрьівилЪ , кои должно будетЪ проходить 
вЪ послѣдсшвіи. Совершенно буду вознагражденЪ



sa птрудЪ м ой, когда облегчивЪ себя и моихЪ 
слуш ателей, х о тя  нѣсколько облегчу такж е 
моихЪ СотрудниковЪ, преподающихЪ наставле- 
нія вЪ ГимиазіяхЪ.
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В В E  Д  E  H I  E

Во Всеобщю, или философическую 
Грамматик/.

1  раммапгака » Логика и Риторика , су ть  т р и  
иауки, долженствующія быть всегда не разлуч- 
мы, и кои необходимы для каждаго благовоспи- 
шаннаго человѣка. Онѣ служашЪ путеводителя- 
»!и на поприщѣ Словесности и способе 111 вуютЪ 
кЪ открыішю дарованій. Грамматика есть 
наука правильно говорить. Логика научаепіЪ 
хорошо мыслишь. Риторика говорить красно- 
ріѵиво. Правильно говорить, значишѣ упошре-
бляшь приняіпыя слова , слЬдовать введенному 
словорасположенію, избѣгашь во всѣхЪ выражені- 
яхЪ грубыхЪ словЪ и погрѣшностеи прошнву 
слово — сочиненія. Хорошо мыслить, значншЪ 
до ставл ять  своимЪ понятіямЪ ясность и 11104• 
носпіь, предусмотрительно давать сужденія п 
дѣ лать  заключенія связно и правильно. Kptт- 
снорѣьиво говорить , значншЪ говорить бли- 
спіательно, заставлять  слушать себя сЪ удо- 
вольсшвіемЪ и убѣждаіпь своихЪ слушдшелей. - 
ВошЪ т р и  вссобщія средства , копхЪ ноль י» 
распространяется на всѣ роды наукЪ и ело



вепюсгпи , и кои показываютЪ хорошее воспи- 
manie , правоту разума и отличныя способно- 
сши вЪ іпѣхЪ людяхЪ, вЪ коихЪ онѣ соедине- 
ны. Оставляя прочгя науки мы займемся ф и -  
лософпческою, или всеобщею грамматикою всѣхЪ 
лзыковЪ (*).

Всеобщая, или философптескал Грсииліа- 
тика ліожетЪ паматьсл осночаніемЬ ectxö 
ТралииатикЬ и 6cixõ лзыковб, какЬ жи~ 
выхо, такб и мертвыхЪ (**).

ЗдЬсь необходимо должно прибѣгнуть 
кЪ самымЪ началамЪ языка ; надлежишЪ гово-
ригпь, о буквахЪ 9 словахЪ, иліенахЬ, гле- 
нахЬ, глаіолахЬ, лредлоіахб , іастицахЪ и
проч: ибо все eie входиіпЪ вЪ основаніе и со- 
сшавЪ языка , вЪ слово - сочинснГе , расиоложе- 
н і е , выражение и согласіе. Не п осты ди м ся ,

(*) Здѣсь должно бы говоришь о началѣ, или 
происхождении языка вообще; но о семЪ пред- 
мепіѣ можно ч и т а т ь  вЪ оробо изданной мною 
книжкѣ і Разсуж: о словесности вообще.

(**) Жипые языки су ть  тѢ , которыми говорятЪ 
нынѣ живущіе народы. Мертвые же с у т ь  
т ѣ , коими гопорили известные древніе на• 
роды , не составляющіе уже болѣе особен- 
ныхЪ народовЪ. ИзЪ сего заключить можно! 
ч то  первые не подлежатЪ болѣе никакому 
измѣненію ; a послѣдніе беэпрестаыно перс- 
мѣняются.



иакЪ говоришЪ ЛагарпЪ, низсойти кЪ симЪ мѣ- 
лочамЪ, кои потому кажутся маловажными, 
ч т о  06Ъ нихЪ бсзполезнымЪ обрдюмЪ говорятЪ 
дѣіпямЪ, не могу щи мЪ раіумѣіпь оныхЪ. Но 
когда наблюдательный умЪ помыіиляеіпЪ овсе- 
цЬломЪ п у т и ,  которой переходить надлежшпЪ, 
дабы дости гн уть  языка здраваго и правиль- 
н аго , не вшрая на всѣ его н ед о статки ;  1110- 
гда составлеш'е языка кажется чудомЬ ума 
человѣческаго и совсѣмЪ не рѣшимою задачей. 
Ибо какЪ можно, не имѣя Грамматики соста- 
ви ть  языкЪ, или не имѣя лзыка выдумать Грам- 
маіпику? Сіи сомнѣнія всегда будутЪ сомнЬ- 
н 'ія , двѣ только вещи дѣлаюпіЪ намЪ ихЪ н6־- 
сколько понятными: нужда и бре.пл.
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В С Е О Б Щ А Я ,

На здрсіволіЪ разс.іцкЬ основанная
Г рам м ат ика .

Ррпмматика, по опредѣленію многихЬ, е с т ь
наука правильно говорить и писать на ка* 
к owl) нибудь языкѣ. Говорить же значитЬ 
обЬнсняшь свои мысли посредствомЬ зна- 
новЬ, для сего единственно изобрЬшен- 
ныхЬ.

Найдено , ч т о  самые выгоднѣйтіе изЪ 
сихЬ знановЬ с у ть  звуки и голоса. Но noe- 
лику сіи звуки изчезаютЬ вЪ воздухЬ, т о  
для сего изобрѣтены другіе знаки, посред- 
сшвомЬ киихЬ можно содѣлать ихЬ види- 
иим и  и продолжительными, ч т о  самое ■ 
сосшівдяешЪ сущность писанія , так Ь  на- 
званнаго опіЬГрековЬ Г(׳а/д^лгл, откуда про- 
изошло, слово Грамматикц..

По сему можно принять  вЪ разсушде- 
иіи сихЬ знаковЬ двѣ вещи: первое , ихЬ 
свойство! т .  е. звуки и начершанія, ил■ 
буквы. Второе, ихЬ значеніе, ш. е. сао-



собЬ, употребляемый людьми для обЬясне- 
iii » своихЬ мыслей. О первомЬ говорить 
будемЬ вЬ первой ч асти  сей Грамматики; 
а о вшоромЬ во второй  части .



Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

О наиртапіяхЬ и бцкпахЪ* улотребляемыхЬ 
65 лисьмі.

Г Л А В А  I.

О литер а хЪ у такЪ какЪ зѳукахЪу и во первыхЪ
о ГласныхЪ.

Звуки, птакЪ названные литерами , упоптре- 
бляемые вЪ словахЪ, суть  различны. ИхЪ изо* 
брѣшеніе было самое естественное , о коемЪ 
не безполезно здѣсь заметишь.

Поелику успіа наши сутгъ единственный 
органЪ образующій звуки, т о  примЬтили, ч т о  
иногда eie образованіе звука быпаетЪ столь 
просто, ч т о  сіпоитЪ только о т к р ы т ь  ротЪ , 
дабы бы ть слышимымЪ и произнести какой 
нибудь раздѣльный голосЪ. Сіе самое подало 
случай лиіперы сіи назвать, гласными.

Иногда же образованіе cie имѣеіпЪ нужду 
вЪ другихЪ частяхЪ, сей органЪ составляюіцихЪ, 
какЪ-то: вЪ зубахЪ, губахЪ, языкѣ, небѣ, такЪ ч то  
не иначе можно образовать совершенный звукЪ, 
канЪ откры тіемЪ  тогоже р т а ,  но сЪприсо• 
едипеніемЪ кЪ том у  сихЪ первых!! эвуковЪ , 
или гласовЪ ; отсю да и насыпаются таковыя 
литеры , со гласны ми , т .  е. стоящими вмѣстѣ 
сЪ гласными.



ВсѢхЪ буквЪ вЪ РоссійскомЪ яэыкѣ 35. Глас- 
ныя сушь слѣдующія:
а, e, u, i, ot у י ы ן ѣ , ю , л , р , э. — Іі піакЪ 
гласная буква есть  т а ,  которая безЪ помощи 
другой буквы, при одномЪ отверстіи  р т а , сама 
собою производиіпЪ голосЪ.

Гласный можно раздѣлить еще на двуглас- 
ныя и полугласныя. Двугласными  буквами на- 
аываются двѣ гласныя, производящія одинЪ го* 
досЪ. напр. ай, ей, ш , и проч.

Полугласными  или средними буквами  на- 
эываются Ъ и 2». Называются полугласными 
п о то м у , ч т о  не составляютЪ цѣлаго голоса, 
но только половину, и служатЪ , первая  , 
кЪ твердому прѳиэношенію, а вторая кЪ •; мя- 
гченію согласныхЪ ; напр. ВІсЪ , весь; братЪ,
брать; уголЬ, уголь  ; кровЪ, кровь.

Но поелику нѣкоторыя изЪ гласныхЪ буквЪ 
могутЪ бы ть долгія, нЬкоіпорыя же короіпкія ; 
посему и гласныя буквы раздѣляются на мно- 
rie роды , которыя по различію произношенія 
не бываютЪ одинаковы на исѣхЪ языкахЪ. Раз- 
дѣленіе оныхЪ на долгія  и короткія иримѣ- 
чательнѣе всѣхЪ п о то м у , ч то  имѣепіЪ вліяніе 
на обыкновенные разговоры , КраснорЬчіе, а 
особливо на С тихотворство.



Д о лги м и  и короткими іпакЪ называютЪ 
гласныя, при произношеніи коихЪ голосЪболЪе, 
или менѣе напрягается ; онЬ дѣлаютЪ всегда 
долгими , или короткими т ѣ  слоги, иЪ коихЪ 
находятся.

Г Л А В А  а.

О с о г л а с н ы  хЪ .

тѣ буквы , кои безЪ помощи гласныхЪ нн 
какЪ не могушЪ произнестись. или издашь 
какого нибудь голоса, называются, какЪ ска״ 
зано выше , Согласны ми} каковы с у ть  : ■Ъ 
РоссіискомЪ языкѣ : 6 , в, г, д ,  ж, 3 , к»
л , Му н 9 л ,  р ,  с ,  то, ф ,  X , If» с ,
ш  , ЩГ, вЪ коихЪ болѣе всѣхЪ участвуетЪ гла- 
сная буква , е. —

Касательно буквЪ гласныхЪ, двое гласныхЪ, 
полугласныхЪ и согласныхЪ, х о тя  можно бы 
распространиться гораздо болЪе, а особливо 
относительно буквЪ языка французскаго, Гре- 
ческаго и другихЪ , кои имѣютЪ различиыя из־ 
мѣненія и при различномЪ отверсіпіи р т а  
производятЪ совсѣмЪ различные звук»: однако 
употребленіе и примѣрЪ людей , чистое произ- 
ношеніе имѢющихЪ, су ть  единственныя правила, 
какія вЪ разсужденіи ихЪ предписать можно. 
Грамматика каждаго языка учитЪ произношенію 
«ихЪ гласныхЪ, двоегласныхЪ , полугласныхЪ,



согласныхЪ, сдоговЪ и сосптавленныхЪ иэЪ имхЬ 
сливЪ.

Но какЪ Грамматика написана , и дѣйст- 
вуетЪ только на глаза, произношеніе же пора- 
жаетЪ слухЪ: т о  правильному произношенію 
аЪ языкахЪ жипыхЪ > можно научиться ошЪ 
природныхЪ людей того языка ; а вЪ языкахЪ. 
віериівыхЪ, обращаясь сЪ хорошимЪ учителемЪ 
шого языка.

ЧеловѣкЪ способный и понятный п очтя  
одному только произношенію и можетЪ нау- 
читься отЪ уроковЪ учителя. Все прочее нахо• 
дится  вЪ хорошихЪ ГрамматикахЪ 9 и прилеж- 
■ый ученикЪ можетЪ пользоваться оною и безЪ 
учителя сЪ равнымЪ, а часто  еще сЪ большимЪ 
успѢхомЬ.

Г Л А В А  3.

О с я  о г а х  Ь.

СлогЪ е ст ь  звукЪ полный, произносимый 
ab одно мгновеніе > и которой не можетЪ, или 
не долженЪ раздѣляться. ОнЪ можетЪ со сто ять  
иногда иэЪ одной только литеры  , вЪ прочемЪ, 
4-побЪ онЪ былЪ правильной, тр еб у ется  оныхЪ 
болѣе. По чему и назвали его слогомЪ , отЪ Гре- 
ческаго слова au&ußct, comprehensio» со воку л •  
леніе.



Одна гласная можеіпЪ составить слогЪ. 
Равно дсѣ гласныя иногда составляютЪ одинЪ 
слогЪ ז или входятЪ вЪ т о т Ъ  же самой слогЪ: 
но тогда уже таковы я гласныя называются 
двоегласными ; п о т о м у  что  т у т Ъ  два 
звука соединяются вЪ одинЪ ; какЪ напр: мой, 
твой ; или франц: mieux, hier, ayant, а.и и проч.

Большая часть двоегласныхЪ тер яется  вЪ 
обыкноиенномЪ ИатинсиомЪ произношеніи, noe• 
лику тамЪ ас, и ое} произносятся , какЪ про• 
стое  е ; но онѣ еще удержаны у ГрековЪ, пра- 
жильное произношеніе имѢющихЪ.

Bb нѣкошорыхЪ языкахЪ иногда двѣ, идя 
т р и  гласныя составляютЪ одинЪ только про• 
стой  звукЪ, какЪ на пр: вЪ языкѣ франц: оеи, 
вЪ coeur у сердце ; такж е однимЪ звукомЪ про• 
износятся , ое и au. Но вЪ прочемЪ франц: 
языкЪ такЪ, какЪ и Россійской, имѢешЪ не- 
тинныя двоегласныя ; оііс, Jobef, oi, Jói; ie, mien, 
premier', ieut Dieu. ГдѢ должно замѣніить, что  
сія послѣдняя не двоегласная, какЪ нѣкоторые 
назвать хотѣли ; потому что  eu, вЪ сво- 
емЪ звукѣ составляетЪ одинЪ только голосЪ, 
а не два.

Однѣ согласныя не могутЪ составить слога» 
но надобно, чтобЪ онѣ были ■мѣсіпѣ сЪ гла* 
сными , или двоегласными ; надобно, чтобЪ овѢ 
послѢдовалИ) или предшествовали овымЬ,

л



Не смотря на т о  нѣсколько согласныхЪ ז 
МогупіЪ находиться вЪ одномЪ и томЪ же 
слогѣ ; могупіЪ даже иногда бы ть т р и  соглас- 
•ыя прежде, и двѣ послѣ гласной ; на пр: вЪ 
ЛатинскомЪ словѣ scrobi, яма ; и на оборотЪ, 
ш. е. двѣ согласныя прежде, а т р и  послѣ, 
напр: stirps у лень .

Г Л А В А  4•

О словахЪ, такЪ какЪ звукахЪ, и о ихЪ 
удареніяхЪ.

Мы не говоримЪ еще здѣсь о словахЪ огпно- 
сительно ихЪ значенія ; но скажемЪ о нихЪ 
только относительно ихЪ звуковЪ.

СловомЪ обыкновенно называютЪ т о  , ч то  
особливо , или отдЬльно произносится и ни-
теіпся. напр: слава, ѵестъ.

НЬкоторыя изЪ нихЪ состоятЪ  изЪ одного 
только слога, иныя же изЪ двухЪ или многихЪ; 
по сему*то слово, которое сосшоитЪ изЪ одного 
слога, называется, односложнымъ׳, т ѣ  же слова, 
кои состоятЪ  изЪ двухЪ, или многихЪ слоговЪ, 
называются, двусложными  и многосложными . 
наир: БогЪ , Прав-да ,  О-те-ъе-стшо!.

Удареніе особеннаго достойно примѣчанія 
Яри произношеніи словЪ. Оно есть  не ч то  иное* 
как!» возвышеніе голоса надЪ кахимЪ либо ело•״



гомЪ слова, послѣ коего голосЪ по необходи• 
мости понизиться долженЪ.—

Возвышеніе голоса, называется удареніемЪ 
долгимЪ у и изображается знакомЪ (—), или 
острымЪ, ( / ) или тяжелымЪ (n) ;  a поииженіе 
голоса у короткимЪу и означается знакомЪ (*׳ . 
Но какЪ вЪ ГреческомЪ и ЛатинскомЪ языкахЪ 
уже находятся иѣкоторые иэвЪстные слоги , 
долгіе и короткіе по напіурѣ, надЪ коими го- 
лосЪ или пониж аться, иЛи возвышаться дол• 
женЪ: т о  кЪ первымЪ двумЪ присоединили еще 
т р е т іе  удареніе, шакЪ названное (circonjlcxé) 
облесеннымЪ , которое заключаешь вЪ себѣ оба 
первыя; оно писалося прежде такЪ: ( ') , апослѣ 
( » ) такЪ<

ВЪ прочемЪ правила ударенія Греческого j 
Л атинскаго, Россіискаго и д р у г н х Ъ  язмковЪ » 
можно видѣть вЪ новѣйшихЪ ГреческихЪ, Ла- 
ШинскихЪ и РоссійскихЪ ГрамматйкахЪ, вЪ Сло- 
варяхЪ и ГрадусахЪ.

П римісаніе: НѣптЪ ни одного языка у ко^ 
торой бы Не имѣлЪ собственной Просодіи, т .  е. 
6Ъ которомЪ бы не были замѣтны ударенія j 
гортанныя произношенія , иэм$реніё долгихЪ ■ 
коропииіхЪ слоговЪ, остановки f или отдыхЪ 
между различными частями рѣчи: одНакб должно 
сказать, ч т о  сія просодія ьЪ нѣкоторыхЪ язы• 
кахЪ гораздо замѣтнЬе י нежели ■Ъ ДругнхЪ. 
Лросоділ французская * Несравненно замѣжшѣс



нашей РускоЙ просодіи. ИзЪ опышовЪ видно, ч т о  
нѣшЪ труднѣе для иностранца научиться на- 
тем у словоударенію.

Мы не имѢемЪ нужды вЪ своей просодіи, 
ш. е. вЪ удареніяхЪ и остановкахЪ, подчинен• 
ныхЪ особливымЪ правиламЪ. Одно употребленіе 
иаучитЪ насЪ правильному ударенію и произно- 
шенію ; и естьли какой нибудь ОраторЪ, или 
актерЪ вмѣсто долгаго употребитЪ удареніе 
короткое) или какЪ нибудь переиначитЪ какую 
либо букву : шо самое ухо наше легко замѣча• 
етЪ его ошибку. ТакЪ напр: естьли скажетЪ 
амѣсто л г 5 да — л °״   о г о дй ; и симЪ подобное. Или 
вЪ языкѣ франц: вмѣсто tempête — tempête ן 
вмѣсіпо l’homme, le homme, французы т а к Ъ , 
хакЪ иЛатиники имѣютЪ не опредѣленныя уда•
р е н ія  —  ш. е, ^олгіст , бплѣе или  мрніі«— дол ri i t  •
a корошкія — болѣе или менѣе — короткія . ВЪ 
прочемЪ они вЪ употребленіи просодіи не слѣ• 
дуютЪ своимЪ предкамЪ ; у нихЪ она наблю• 
дается только вЪ разговорахЪ, а не вЪ письмѣ.

Различіе между ( острымЪ, и ï тяжелымЪ 
состоитЪ вЪ пюмЪ, что  первое произносится 
болѣе рпюмЪ закрыт ымЪ ; какЪ — то : bonté, a 
второе , болѣе открытымЪ , какЪ—т о  : suctis. 
Ч то самое относится и кЪ частицамЪ, ù, là; çà 
ж проч. И по тому ни острое, ни тяж елое не 
могутЪ бы ть основаніемЪ ударенія , но щольжо 
свойсшвомЪ сихЪ буквЪ.



Равно м облеченное есть  не ч то  иное, какЪ 
только знакЪ долгихЪ и корошкихЪ слоговЪ. 
Греки вмѣсшо его употребляли двойное удареніе, 
по силѣ коего они на одной и то й  же гласной , 
голосЪ свой возвышали и вЪ т у  же минуту 
о п я т ь  опускали, а французы причисляютЪ его 
кЪ долгимЪ : какЪ напр: âge , fête, côte , jeûne.

Г Л А В А  5я.

О буквахЪ , разсматриваемыхЪ такЪ какЪ 
насертаніяхЪ.

ДоселѢ говорили мь» о буквахЪ только но 
отношенію кЪ ихЪ начертанпо, а теперь бу- 
демЪ говорить о нихЪ т а к Ъ , какЪ самыхЪ 
начертаніяхЪ , т .  е. какое отношеніе имѢютЪ 
сіи начертанія кЪ звукамЪ.

Мы сказали у ж е ,  ч то  звуки и з о б р ѣ т е н ы  

для означенія мыслей, а различныя фигуры, или 
начертанія изобрѣтены для означенія сихЪ зву- 
ковЪ. Х отя сіи фигуры, или литеры при пер• 
вомЪ начертаніи ихЪ ни чего, кромѣ простыхЪ 
звуковЪ непосредственно не означаютЪ: однакожЪ 
при всемЪ томЪ весьма часто люди мысли своя 
стар аю тся  выражать однимЪ только з в у к о м Ъ , 

начертанію самыхЪ означаемыхЪ вещей свой* 
ственньімЪ.

По сему разсужденіе cie о начертаніяхЪ, 
можешЪ бы ть раздѣлено на двѣ части: Ми бу-



демЪ раэсм атривать ихЪ просто какЪ звуки , 
или такЪ какЪ вспомогательный средства кЪ 
уразумѣнію т о г о , ч т о  означается звукомЪ,

ВЪ первомЪ случаѣ наблюдать должно че» 
т ы  ре вещи , еспіьли хотимЪ мы , чтобы звуки 
были совершенны:

1. Вслкая фигура , или всякое начертані• 
должно означить какой нибудь звунЪ, т .  e., 
ЧтобЪ ничего не писали, ч то  не произносится! 
и на оборопіЪ :

2. Всякой звукЪ долженЪ бы ть  означенЪ 
какою нибудь фигурою , буквою, т .  е. ничего 
ие произносить, ч т о  не было написано,

3. Всякая фигура непремѣнно должна озна- 
ч ат ь  одинЪ только звукЪ, или простой, или 
сложной. Ибо т о  не противно еще право• 
писанію, чіпо находятся вЬ немЬ буквы ело- 
женныя , потому ч т о  оиѢ легко сокращаются.

4-. РавнымЪ образомЪ одинЪ и т о т Ъ  же са- 
мой звукЪ не долженЪ б ы ть  означенЪ разными 
фигурами, буквами.

Во второмЪ же случаѣ ! т .  е. разеуждая 
о начертаніяхЪ такЪ , какЪ о вспомогательныхЪ 
средсшвалЪ кЪ уразумѣнію т о г о , ч то  звукомЪ 
означается , не рѣдко бываетЪ т а  выгода, 
ч т о  сіи правила не всегда наблюдать должно ! 
а особливо первое и послѣднее: ибо вЪ языкахЪ, 
особливо производныхЪ, случается находить mą- 
кія буквы, которы я х о т я  оовсѢмЪ не проиэ-



н осятся  и столькоже беэполеэны, какЪ и са- 
мой ихЪ звукЪ : однакожЪ не мало способсіпву- 
юпіЪ. кЪ уразумѣнію означаемаго словами. Капр: 
во ф р: языкѣ вЪ словахЪ сЬптрі и ibants— р и t 
х о т я  не произносятся, однакожЪ онѣ очень по- 
лезны для означенія ; ибо онѣ только показы- 
ьаютЪ намЪ , ч т о  ci и слооа происходятЪ отЪ 
словЪ ЛатинскпхЪ, первое отЪ campi, а второе 
оіиЪ cantus.

По сему т ѣ , ной весьма жалую тся на 
разность, находящуюся между письмомЪ и про- 
изношеніемЪ, не всегда бываютЪ правы , и 11е- 
справедливо называютЪ злоуаопіребденіемЪ су- 
щесіпвенную пользу.

Различіе, находящееся между большими 
и малыми буквами такж е каж ется , прошионо 
ч е т в е р т о м у  правилу, к о т о р о е  т р е б у е т Ъ ,  
чшобЪ одинЪ и тощЪ же звукЪ всегда былЪ 
означаемЪ одною и тою  же фигурою, буквою. 
ВЪ самомЪ дѣлѣ, ежели будемЪ разсуждать о 
буквахЪ, іпакЪ какЪ начертаніяхЪ, служа- 
щихЪ только для означенія асуковЪ, т о  най- 
демЪ eie правило излишнимЪ. Ибо всякая буква» 
х о т я  бы*то была большая, х о т я  *малая, о бык- 
новенію означаетЪ всегда одинЪ и тошЪ же 
авукЪ. По сему-mo древніе не имѣли сего разли- 
чія , и многіе думаюпіЪ, ч то  Греки и Римляне 
писали долгое время одними только большими , 
заглавными буквами.



ВЪ прочемЪ различіе cie весьма нужно для 
яачатія  періодовЪ и для отличія именЪ соб- 
сшвенныхЪ. Даже вЪ пдномЪ и шомЪ же языкТ', 
однѣ и шѣже слова изображаются различными 
буквами , какЪ-то: найдено у РимлянЪ и И т а -  
ліянцовЪ при изображеніи Латинскаго и другихЪ 
нынѣшнихЪ языковЪ;что самое безЪ всякой пе- 
ремѣны вЪ произноше.іш способсшвуетЪ кЪ 
уразумѣнію смысла вЪ нѣкоторыхЪ словахЪ 
и рѣченіяхЪ. Cie довольно уже опраодываетЪ 
различіе, находяшееся между письмомЪ и про• 
изношеніемЪ. Однако надобно стар аться  } 
чшобЪ eie не вкрадывалось вЪ языки по ка• 
кому либо злоупотребленію. Ибо какЪ можно 
извинить того, к т о  напр: 1, произноситЪ предЪ 
е и какЪ 5;  такж е к т о  g ,  предЪ сими же 
двумя гласными произноситЪ иначе, нежеля 
предЪ другими , равно какЪ к т о  t  предЪ / ,  эа 
которою слѣдуешЪ другая гласная, произноситЪ 
какЪ í, напр: gratia, actio, action', или какЪ мы <?, 
произносимЪ эа а > когда нѢтЪ надЪ нимЪ уда- 
ренія.

Нѣкопторые вообразили, ч т о  они могутЪ 
исправить сію ошибку вЪ нынѣшнихЪ языкахЪ 
введеніемЪ новыхЪ начертаній, какЪ т о  сдѢлалЪ 
РамЪ вЪ своей французской Грамматикѣ, уни- 
чшожа всѣ т ѣ  буквы, кои не произносятся , и 
яаобразивЪ каждой звукЪ такою  литерою, ко- 
торая  звуку сему свойсшвснна, какЪ напр:



предЪ е я i t вмѣсто с можно поставишь х; — 
или у насЪ вЪ словахЪ: твоего , сего и проч. 
вмѣсто г , можно поставить в , какЪ и 
напечатано во многихЪ книгахЪ. Но должно 
представить себѣ другую невыгоду для яэы- 
ковЪ нынѢшнихЪ. КакЪ можно думать, чтобы 
цѣлый народЪ, yjKe сЪ давнихЪ временЪ кЪ симЪ 
начертаніямЪ привыкшій, удобно согласился на 
перемѣну оныхЪ?

Клавдій ИмператорЪ хотѢлЪ только нѣ• 
сколько лиіперЪ нрибапить кЪ Римскому алфа• 
л и ту  ; но при всйхЪ усиліяхЪ предпріятіе его 
осталось тіцетнымЪ.

Все, чѢмЪ то л ь к о , к а ж е т с я , пособить 
можно сему н ед о статку , состоитЪ  вЪ т о и Ъ , 
ч т о  надлежитЪ только изключипіь т ѣ  литеры» 
которы я не служатЪ ни кЪ произношенію, ни 
кЪ смыслу, ни кЪ сходству (Analogia) языковЪ, 
какЪ eie и начали уже дѣлать, и оставить т ѣ  
т о л ь к о , кои не обходимо нужны, приложивЪ кЪ 
нимЪ нѣкоторыя замѣчанія, изЪ коихЪ бы 
видно бы ло, произносятся ли онѣ, или толі ко 
служатЪ правиломЪ для различнаго произноше- 
нія другой литеры . Точка на верьху, или вЪ 
низу воставленная, можетЪ бы ть досташоч- 
■а кЪ роказанію того и другаго. —



О новыхЪ способахЪ, посредстпвомЪ коихЪ 
легко можно выуситься ъитатъ на разныхЪ 

языкахЪ.

Сіи правила отн осятся  единственно кЪ тѣмЪ, 
которые совсѣмЪ еще ч и т а т ь  не умѢютЪ.

ИэиЬстпно, что  для начинающихЪ учиться не 
столько трудно простое поэнаніе буквЪ какого ни- 
будь языка, сколько правильное оныхЪ сложеніе. 
Всего же труднѣе бываетЪ произношеніе имени 
каждой литеры порознь, нежели вЪ соединеніи 
ихЪ сЪ другими, на пр: Естьли какому нибудь ре- 
бейку велятЪ сложить словоf мірЪ; т о  обыкно- 
венно заставляютЪ его прежде произнесши каж- 
дую букву порознь, какЪ - то : эмЪ , і, эр, ерЪ ; 
белЪ сего онЪ 61,1 иЪ нихЪ замішіллся , естьли 
бы сталЪ соединять сіи четыре звука вдругЪ; 
чтобЪ произнести потомЪ звукЪ слова: мірЬ.

И такЪ, каж ется, для обученія чпіенію нЬтЪ 
естественнѣе того способа » которой многіе 
прозорливые умы уже и замѣтили : дѣтей выу- 
чивать не прежде познанію буквЪ, какЪ выу- 
чивЪ ихЪ произносить оныя по имени. ТакЪ 
напр : обучая ч и т а т ь  по Л аты и Ь , нужно смо- 
т р ѣ т ь , чліобЪ онЪ at и ое произносилЪ такж е 
какЪ в простое ; потому ч т о  онѣ обыкновенно 
произносятся одинакимЪ образомЪ; такж е і и у, 
о м ам; ибо французы между первымЪ о и аиг



послѢдниыЪ ни какого не дѣлаютЪ раэличія 
вЪ проиэношепіи. A Италіанцы изЪ au дѣла-
юпіЪ двоегласную. —

Также тщ ательно за иимЪ см отрѣть дол*
ж но» чтобЪ онЪ произносилЪ согласныя эву-
комЪ, имЪ свойственнымЪ, присовокупляя кЪ
цимЪ е » которое у франц. называется безглас-
ньімЪ; оно совершенно необходимо для произно-
шенія оныхЪ , напр : для произношенія литеры
b пусть дадутЪ слово tombcy гдѣ вЪ послѢднемЪ
слогѣ произносится только литера b , а е ,
о с та е тс я  безгласнымЪ ; а для d, ronde ; такЪ и
для другихЪ лиліерЪ должнр давать так ія  слова,
кои имѣкАпЪ одинЪ только звукЪ.

ЦаконецЪ дѣтеіі должно научать произноше-
нію кажда«о слога порознь» а не должно засша-
вляпіь ихЪ произносить цѣлыя длинныя слова»
непозволять повторять слоговЪ и притомЪ дол-
жно внимать» чтобЪ онЪ каждой литерѣ давалЪ
свойственный звукЪ, смотря потому на какомЪ
мѣстѣ она поставлена. (*) На пр. вЪ Латине.
языкѣ miseria» j» между двумя гласными проиано-
рилЪ бы какЪ литеру» г•

I‘) Сіе особнно должны замешать.Госпожа в Господа 
уіалфд■ чтенія. Не однократно случалось мнѣ 
дѣшь , что  mr ori е небрегутЪ о семѣ, ■ д&та пріу- 
чась кЪ образу яхЪ ученія» по большой част■ 
заикаются и скрадыаіютЬ мяогіе звука , а ос о- 
бливо коночные; eie • т о  дѣлаетЪ чтевіе вхЪ столь 
не совсршеннымЪ, что  трудно даж• всправать ввЪ 
вЪ ономЪ.



ВошЪ гдавнѣйшія наблюденія для обученіл 
чтенію f которы я довольно полезны будушЪ для 
д ѣ тей , начинающихЪ учишься.

ВЪ прочеівЪ, чтобЪ сіи правила были дѣй- 
ствительно совершенны, т о  нужно было бы 
написать особенное разсужденіе, вЪ коемЪ дол- 
жно показать необходимыя правила, принаро- 
вленныя ко всѢмЪ языкамЪ. Но сей трудЪ оста- 
вляю для другихЪ, особенно сей часшію аани• 
мающихся.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я

О знагент сяоаЬ.

г л а в а  1.

О томЪ, сто познаніе того י гто лроисхо- 
дитЪ вЪ душѣ нашей, не обходимо кЪ ура• 

зумѣнію грамматисескихЪ основаній.

Доселѣ разсматривали мы вЪ рѣ^и только 
т о ,  ч т о  она имѢетЪ вещественнаго и ч то  на- 
ходится вЪ ней общаго, (по крайней мѣрѣ по 
звуку), какЪ человѣку, шакЪ и попугаю.

О с т а е т с я  иэслѣдовать, ч то  находится вЪ ней 
■евещественнаго (spirituel) т .  е. т о  , ч то  со- 
ставляетЪ  важное преимущество человѣка ,  
предЪ прочими животными, и ч то  можно по- 
честь однимЪ иэЪ величайшихЪ доказательствЪ 
человѣческаго разума. ПодЪ симЪ разумѣется 
т о  преимущ ество , которымЪ пользуемся мы 
вЪ изЪясненіи нашихЪ мыслей, и т о  чудесное 
изобрѣтеиіе 30, или 35 звуковЪ, составляющихЪ 
почти безпредѣльное количество словЪ, кои хо- 
шя ничего не имѣютЪ вЪ себѢ подобнаго том у, 
ч то  происходить вЪ душѣ нашей : однакожЪ 
открываютЪ другимЪ всѣ ея тайны и движе- 
кія ; дѣлаютЪ яснымЪ все т о  , чего мы бы не



могли знать и во ч то  бы ни какимЪ обраэомЪ 
■е могли проникнуть.

Всѣ философы вЪ томЪ согласны, ч то  т р и  
су ть  дѣйствія ума нашего: ион Amie, сужденіе 
и умозаклюсеніе.

Понятіе есть  не ч то  иное, какЪ простое 
воззрѣніе ума нашего на предметы, совершенно 
умственные) каковы с у т ь : протяженіе^ твер- 
достпЪ) мыслЪ) БогЪ ; или тѣлесные, какЪ т о :  
квадратЪ) кругЪ, з в ір ь , лошадь  и проч.

Сужденіе есть  утверждение того , ч то  вЪ ве- 
іци находится) и ч то  она можетЪ бы ть такЪ! 
а не иначе, напр : когда я знаю , ч то  есть  зе- 
м ля  ) и ч то  есть  круглость  , утверждаю і 
ч т о  зем ля  кругла.

1}мозаклюсеніе есть  такая'способность на» 
шей души ) посредствомЪ коей сравниваемЪ 
мы два сужденія между собою и выводимЪ 
о т т у д а  тр ет іе )  напр : я сужу : всякая добро- 
дѣтель похвальна : терпѣніе есть  добродѣтель; 
отсюду заключаю — терпѣніе похвально.

ТакимЪ образомЪ) понимат ь , судить и за- 
клюѵатЬу суть  т р и  должности разума человѣ* 
ческаго.

Когда сіи т р и  рода яіыслей выражаются ело- 
нами ; т о  они перемѣняюпіЪ имена ; лонят іе- 
называется словомЪ ; сужденіе —  предложен
ніемЪ ; умозаклюѵеніе , — доводомЬ, умоэа-



ключеніе по видимому предполагаешь суждеиія, 
a сужденія понятія; или что  все равно: доводы 
составляю тся изЪ предложеній , a предложенія 
изЪ словЪ, или терминовЪ. Всякое сужденіе, или 
предложеніе по необходимости заключаетЪ вЪ 
ceüb два слова» или термина. Напр: первое ело• 
во. З е м л я  , другое слово, кЪ ней присоединен- 
ное, к р у гл а я ; а естъу составляешь связь меж• 
ду сими двумя словами. То слово» о которомЪ 
гопоримЪ, называется подлежащимЪ, или пред- 
метомЪ ; пю же, которое кЪ нему присоединя- 
емЪ, или отдѣляемЪ— называется сказуемымЪ  
или соойствомЪ ; что  же. связываетЪ иодлежа• 
іцее сЪ сказуемымЪ , называется связью. Sub je- 
et unt у praedicatum vel attributumy copula.

И такЪ видно » ч то  первыя два слова, тер • 
мина собственно принадлежать кЪ первому 
дѣйствію ума; потому что  оныя составляютЪ 
то» что  мы познаемЪ» и служатЪ предметомЪ 
нашихЪ мыслей; а связь, какЪ видно, принадле• 
житЪ ко второму дѣйствію; можно сказать, 
что  она составляетЪ собственное дѣйствіе 
ума и образЪ наиіихЪ мыслей.

По сему великое различіе происходить ■Ъ 
умѣ нашемЪ, еешьли скажутЪ: ч то  можно раэ- 
см атривать eie какЪ предметЪ мысли , и канЪ 
форму, или образЪ оной, коего главное начало 
есть  сужденіе.



Сюда должно причислишь еще соединеніл, 
раздѣленіе и другія дѣйствія нашего ум а , и 
наконецЪ всѣ шѣ движенія , которыя происхо- 
дяшЪ вЪ душѣ нашей, какЪ т о : желаніе, тпребо- 
еаніе , вопросы  и проч.

Отсюда слѣдуеіпЪ , что  люди имѣя нужду 
вЪ знакахЪ для выраженія т о г о , ч т о  происхо• 
дило вЪ душѣ ихЪ , принуждены были изобрѣ- 
с т и  различіе вЪ словахЪ , т а к Ъ , ч то  бы однѣ 
изЪ нихЪ означали предмепіЪ мыслей ; a другія 
образЪ оныхЪ.

КЪ первому отдѣленію о тн о сятся  т ѣ  ело* 
в а , кои называются : именами , ѵленамиу мѣ- 
стоименіями  , приѵасшіями и ларЪъіями ; 
а ко второму : глаголы  , союзы и междоме- 
тія. Beb они іі.іоПрЬшеиы по причинѣ есте-
C 1KBCU1 1 0 4 Í i ieoWxO'iiiMociiaii ,  и ы р а ж а ш ь  с п о и  м и с д и ļ 
какЪ-шо ниже покажемЪ.

Примѣіаніе. Лослѣ различія, сдѣланнаго 
между словами, означающими предметЪ нашихЪ 
мыслей , и словами , показывающими только 
образЪ мыслей , не должно бы причислять кЪ 
иериому опідѣленію z лена , предлога  > ни даже 
нарѣсія. ЧленЪ и предлогЪ о тн о сятся  ко вшо- 
рому, a наріѵіе заключая вЪ себѣ предлогЪ и 
им я,  безЪ всякаго различія могло бы отнесено 
15ы т ь  кЪ том у и кЪ другому отдѣленію.
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Г Л А В А  9.

О ИменахЪ, и во первыхЪ сущегтпвитпелъныхЪ 
и прилагателъныхЪ.

Предметы нашихЪ мыслей бываютЪ идя 
вещи , яапр: земля  , солнце , вода и проч. ,  
ч то  обыкновенно называютЪ существо мЪ, 
(substantif); или качества вещей, какЪ-то: бы ть 
круглымЪ у красньімЪу что  называется слуѵай- 
ностію (accident).

Различіе, находящееся между вещами и су- 
щ ествам и, и образомЪ вещей, или случайно- 
н о с т е й , состоитЪ  вЪ то м Ъ , ч то  существа 
имѢютЪ сами по себЬ бы тіе, между тЬмЪ какЪ 
случайности существуютЪ по средствомЪ од״־ 
нихЪ только существЪ. Сіе самое произвело 
главное различіе между словами, означающими 
предметЪ мыслей : ибо т ѣ  , кои означаютЪ су* 
щества, названы именами существительными• 
Тѣж е, которые означаютЪ случайность, озна- 
чая притомЪ и предметЪ, кЪ которому прила• 
гаются сіи случайности, называются именаміл
прилагательными.

ВошЪ первое происхожденіе именЪ суще- 
ствигпсльныхЪ и прилагательныхЪ.

Но мы не должны здЬсь останавливаться. 
Случается, ч то  болѣе требуется  вниманія для 
сужденія о знаѵеніи какого либо слова, нежел■ 
О 06раз% значенія.

а

=  31



Ибо какЪ уже сказано, ч т о  существо есть  
т о , ч то  существуешь само собою ; посему и 
*аэываютЪ именемЪ сущестпвителънымЪ все 
т о  , ч т о  существуешь вЪ разговорахЪ само по 
себѣ, не имѣя никакой нужды вЪ другомЪ имени: 
напройіивЪ того  прилагательными называютЪ 
слова, означающія так ія  су щ еств а , кои по 
образу ихЪ значенія вЪ разговорахЪ должны 
б ы ть  приложены кЪ другимЪ именамЪ.

Но естьли случается , ч то  какое либо су- 
хцествительное не можетЪ с т о я т ь  само по себѣ, 
т о  eie бываетЪ тогда י когда оно сверьхЪ раз- 
дЪльнаго своего значенія , имѣетЪ еще смѣшеы- 
ное у которое можно назвать (connotation) вещи , 
которой приличествуепіЪ все т о ,  ч т о  замѣче- 
но чрезЪ раздѣльное значеніе. ТакимЪ образомЪ 
отЪ  раздѣлнаго значенія : красный» рум яны й • 
происходитЪ — красностъ , румяност ь , rouge , 
reugeur. Таковое значеніе очень смешанно означа- 
етЪ  подлежащее—красности ; отсюда и проис- 
ходигаЪ т о ,  ч то  оно не можетЪ сущ ествовать 
одно вЪ разговорахЪ, по том у ч то  здѣсь долж- 
но изЪяснять, или подразумѣвать т о  слово, ко- 
п  орос означаешЪ eie подлежащее.



ГЛАВА 3.

О именахЪ собственныхЪ , нарицателъныхЪ
и ли  общихЪ.

Мы имѣемЪ два рода поиятій : однѣ изЪ 
нихЪ означаютЪ вещи единственный, какЪ напр: 
понятіе , которое каждый человѢкЪ имѣетЪ 
только о своемЪ о т ц ѣ , о своей матери, о 
своемЪ другѣ, о самомЪ себѣ и проч.

Другіл предспіавляютЪ многія подобны* 
вещи, изЪ коихЪ каждой eie понятіе равно при- 
дичествовать можепіЪ, напр: понятіе 9 обЪ 
отц ѣ  , о человѣкѣ вообще, и проч.

Люди имѣли нужду вЪ различйыхЪ найме- 
нованіяхЪ для различія сихЪ двухЪ поняпіій ; 
по саму т ѣ  имена назвали Собственными  » 
кои приличествуюшЪ однимЪ особеннымЪ , или 
единственнымЪ предметамЪ КакЪ напр: имя Се- 
неки, означаетЪ извѣстнаго философа, называв- 
шагося симЪ именемЪ; имя Петербурга, приди- 
чествуеіпЪ одному только городу Петербургу# 
ТЬ имена названы общими י или нарицат влъ - 
ны ми  » кои означаютЪ понятія общія. Напр, 
слоьо ѵеловікЪу приличеспівуетЪ воѢмЪ людямЪ 
вообще; такж е напр: ГородЪ, рѣка, гора и проч.

Но часто  собственное имя называется соб- 
ственнымЪ не п отом у , ч то  не можешЪ прили- 
чествовать многимЪ ; но по одной только слу- 
чайлосши ! ■аор. ПешрЪ, ИванЪ и ороч, ибо с*•



ми именами называются многіе люди ; вЪ т а •  
жомЪ случаѣ должно присовокупить кЪ нимЪ 
другія имена, которы я бы ихЪ ограничивали 
и препятствовали другимЪ входить вЪ каче- 
с тв о  собственнаго имени, напр : ПетрЪ I. 
Екатерина II. ПавелЪ I. АлександрЪ I.

Ч асто случается, ч т о  не нужно прибавлять 
ничего кЪ нему, потому ч то  обстоятельства 
разговор« показываютЪ, о комЪ говорится.

Г Л А В А  4.

О с и с л і  единст венномЪ и  множественно мЪ.

Имена общ ія, многимЪ приличествующія , 
могутЪ б ы ть  принимаемы вЪ различныхЪ ви- 
Л»хЪ.

Первое : можно ихЪ о т н е с т и  кЪ одной изЪ 
хпѢхЪ вещей, коимЪ они приличествуютЪ, или, 
разсм атривать ихЪ всѣ вЪ извѣстномЪ един- 
с тв ѣ , называемомЪ философами всеобщимЪ един- 
СтвомЪ, (unité universel). —

Bmopoé г можно о т н е с т и  ихЪ ко многимЪ 
■мЬстѣ, разсматривая ихЪ какЪ многія. ЧтоиЪ 
различить сіи два способа значенія, изобрѣли 
два числа, какЪ т о :  единственное : ЧеловЪкЪ, 
homo, l’homme , *Sftcnfd?, ЭДапп, и множествен- 
кое, напр: Л ю диу homines, les bommes, йЛсп[фс1І/
!Шапке•



Даже вЪ нѢкошорыхЪ языкахЪ, какЪ напр: Гре- 
ч еск о м Ъ , изобрѣли двойное  число, когда имя при- 
д и ч е с ш в у е ш Ъ  двумЪ вещамЪ.

Отсюда видно, ч т о  имена собственных са- 
ми по себѣ не имѣютЪ множественнаго, nomo- 
му, ч то  они. приличествуютЪ одному.

Естьли же полагаютЪ ихЪ иногда во мно* 
жественномЪ , напр : когда говорятЪ: Солоны t 
Ликурги, П етры родятся вѣками; т о  ихЪ у по- 
требляю тЪ вЪ мегпафорическомЪ смыслѣ, под• 
разумѣвая вЪ собственномЪ имени всѣхЪ тѣхЪ , 
кои имЪ подобны. Нѣкоторые охуждаютЪ сей 
родЪ рѣчи, такЪ  какЪ не сообразной сЪ приро* 
дою не смотря на т о , ч т о  находятЪ том у  
примѣры во всѣхЪ языкахЪ : однако eie каж ет- 
ся л1акой родЪ фигурЪ, которы я можно всегда 
позволить, только надобно о п асаться , чтобЪ 
не употреблять ихЪ во зло. —

На протипЪ того  всѣ прилага'тельныя дол- 
жны им ѣть число множественное, потому ч то  
ихЪ свойство состоитЪ  вЪ т о м Ъ , чтобЪ д ать  
опредѣленное значеніе, не опредѣленному пред- 
м ету , (подлежащему) ; eie самое бываеіпЪ при- 
чиною , ч то  одно прилагательное можеіпЪ при- 
л и чествовать многимЪ ; напр. Б іл ы й  » прила- 
тается , кЪ бумагѣ, п л атк у , дню, снѣгу и проч.

ЧтожЪ касается  до именЪ сущ ествитель- 
■ыхЪ общихЪ, или нарицательныхЪ; т о  каж ет- 
с я , ч т о  по природѣ своей онѣ должны всѣ



■мѣть множественное число: однакожЪ не смо- 
шря на т о  находятся многія, кои совсѢмЪ его 
ме имѣютЪ по простому ли т о  употребленію, 
или по нѣкоторой причинѣ. какЪ напр : имена 
каждаго металла, напр : золото  — серебро, не 
имѣготЪ онаго почти во всѢхЪ языкахЪ. При- 
чина сего какЪ к а ж е т с я , состоиіпЪ вЪ столь 
великомЪ сходствѣ, находящемся между частя- 
м!1 металла) такЪ  ч т о  обыкновенно разсматри- 
ваюшЪ каждой видЪ м етал л а , не такЪ  какЪ 
видЪ, которой оэначаетЪ собою многія не дѣ- 
лимыя, но какЪ цѣлое, имѣющее многія части . 
Для отличія единственныхЪ металовЪ во франц: 
языкѣ присовокупляютЪ частицу раздѣленія : 
de l’argent, du fer.

Лапіинцы говорятЪ иногда: aera, но для озна-
ч е и ія  м о н е т ы ,  и л и  м у ік ік я л ь и а г о  и н с т р у м е н т а .

Г Л А В А  5.

О р о д а хЪ.

КакЪ имена прилагательныя по ихЪ природѢ 
приличествуюшЪ многимЪ: т о  чтобЪ разговорЪ 
сдѣлашь менѣе смѣшаннымЪ, и чтобЪ украсишь 
его разнообразности окончаніи , разсудили 
кЪ с т а т и  изобрѣсши вЪ прилагательныхЪ раз- 
личія по нмснамЪ существительнымЪ 9 кЪ ко״ 
шорымЪ они присовокупляются.



Т а к и м Ъ  образомЪ люди разсуждая наипаче о 
еам ихЪ  себЬ, примѣтили довольно оіцутитель• 
ное различіе, состоящее вЪ двухЪ полахЪ ; по 
сему и вздумали такж е  церемѣнять и самыя 
имена прилагательныя, придавЪ имЪ различныя 
окончація , когда они отыосилися кЪ мужеско• 
му, и когда кЪ женскому , какЪ напр : добрый 
СеловікЪ, bonus vir, bon bomme; добрая жен- 
щина , bona mulier к проч. ч т о  самое подало слу* 
чай кЪ наименованію, одного окончанія: луж&• 
скимЪу а другаго : женскимЬ.

ВпрочемЪ eie различіе родовЪ, должно бы ть 
гораздо обширнѣе : ибо какЪ тѣ ж е самыя при- 
гательныя могутЪ приписываться другимЪ пред• 
м етам Ъ , кромѣ муіцинЪ и женщинЪ : т о  дол• 
Яшо д ать  имЪ такую  же перемѣну, каковая 
иэобрѣтена для муіцинЪ и женщинЪ ; eie самое 
так ж е  подало случай вЪ том у , ч то  всѣ прочіж 
имена сущ ествительныя по отношенію ихЪ 
кЪ мущинамЪ, или женщинамЪ, раздѣлили на 
мужескія пщ енскія , какЪ напр: Слова, означа- 
юіція мужескій полЪ или долж ности, относя• 
іціяся иЪ муіцинамЪ, на ч т о  бы о!1Ѣ » ,л кончились׳
ь , я , Ъ} а ,  напр: Царь , судья, слуга* ПетрЪуСене- 
KCĻ философЪ) во всѢхЪ языкахЪ су ть  рода муже- 
скаго, потому ч т о  подраэумѣвается вЪ нихЪ му• 
щина; равно я  словао, значающія должности жен* 
скія, или )*енскій полЪ, на чтобы  ни оканчивались» 
сушь рода женскаго, какЪ т о :  матъ> суару9а9 Ца+



рица : потому ч т о  вЪ нихЪ подраэумѣвается 
женщина. ( * ) ВЪ иныхЪ случаяхЪ раздѣленіе 
родовЪ сдѣлано по одному произволу Граммати- 
ковЪ и говорящихЪ, безЪ всякой причины, ч то  
вЪ особенности замѣшно вЪ словахЪ различ- 
ныхЪ языковЪ. какЪ напр : arbor, дерево, на Ла- 
тинскомЪ рода женскаго; а на франц. мужеска- 
го, на Рус. средняго ; столЪ на РускомЪ муже- 
скаго , а на ЛагпинскомЪ и франц. женскаго и 
ш. д.

А иногда eie случается вЪ одномЪ и томЪ 
же языкѣ, чего причиною время, напр: на 
ЛатинскомЪ, alvus, желудокЪ, прежде у древнихЪ 
было мужескаго, a нынѣ женскаго; на франц. 
паѵігу прежде было женскаго, a нынѣ мужескаго; 
такж е  на РускомЪ ст епень  прежде относи*
л и  к Ъ  м у ж е с к о м у  ,  a  н и н ѣ  п о  б о л ь ш о й  ч а с т и

кЪ женскому. А отЪ  сего самаго произошло и 
т о , ч т о  одно и т о  же слово, иной ошноситЪ 
хЪ том у  роду, а другой кЪ другому.

{ * )  С  в е р  ь х  o сшхЪ д в у х Ъ  п р а в н л Ъ  о б щ и х Ъ  всѢ м Ъ  я з ы -
к а м Ъ ,  вЪ н аш ем Ъ  я э ы к б  н а х о д я т с я  е щ е  и ѣ к о т о р ы а .
В с ѣ  ■ м е н а  с у щ е с т :  ■ о н ч а іц ія с я  н а  і ,  à ,  б е  •Ъ м з к л ю -
ч е н і я  ,  с у т ь  р о д а  м у ж е с к а г о  ; a  к о н ч а щ ім с я  н а  в  , ■
ость, ]׳о д а  ж е н с к а г о ;  н а  о, г, р .  с р е д н я г о .  C i■  п р а в я •
л а  н е о б х о д и м о  д о л ж н о  б ы л о  п о с т а в и т ь  вЪ н а ш н х Ъ
ч а с т н ы х Ъ  г р а м м а т н к а х Ъ .  И б о  п о ч е м у  м о ж н о  з н а т ь
и н о с т р а н ц у ,  кЪ  к а к о м у  с л о в у  м о ж н о  п р в д о ж ш п ь  л у ч •

U1 ч м ѣ с ш о в м е н і е ,  сек, сіл ,  c i t .  М ы  ч а с т о  с л ы ш в м Ъ
■ хЪ  г о в о р я щ и х Ъ ,  сем наука, et» ст іма,  c i *  солнце! Л  ВО• 
д о б •  д а  ■ н е  м у д р е н о .



ЧтожЪ касается до рода общ аю , communis ; 
т о  онЪ каж ется не столько общЪ, какЪ нѣко- 
торы е Грамматисты думаютЪ : ибо онЪ толь- 
ко приличествуетЪ нѣкопіорымЪ именамЪ  
животныхЪ , кои однако на Греч: Ла:иин : 
и Рос: язык, отн о сятся  кЪ именамЪ мужес. 
и жен. смотря потому , самца или са.< • 
ку означаютЪ ; какЪ то : bos, canis, и sus.

Cie говорится только о языкѣ франц : ибо 
на ономЪ ebien, собака р. мужескаго и женска- 
го; но вЪ нашемЪ языкЬ находятся слопа , кои 
по справедливости должно о тн ести  кЪ обще- 
м у  р о д у , ибо онѣ включаютЪ вЪ себѣ вмѣстѣ 
родЪ мужескій и женскій. напр: сирота, п о р у к  .

Касательно же того  рода, которой Грам* 
машисты называютЪ сумнительнымЪ, или не- 
опредѣленнымЪ, можно сказать, ч то  онЪ не со• 
ставляетЪ  такж е особеннаго рода ; ибо напр. 
Vulpes, лисица, х о т я  и означает!) какЪ самца, 
такЪ  и самку вЪ родѣ лисицЪ: однакожЪ на 
ЛатинскомЪ и РускамЪ слово eie относите*  
кЪ женскому роду, такЪ какЪ и aigle, на франц: 
яэ: есть  рода муж: и жен: на *РоссійскомЪ 
только мужескаго.

Примѣс. зам ѣ ти ть  должно, ч то  большая 
чаешь словЪ отнесены кЪ мужескому, или кЪ 
женскому роду по промзволенію, и совсѣмЪ 
м  оэначаюшЪ мхЬ пола, но только показы■»•



ютЪ, ч то  сіи слова такое-то  имЬютЪ вЪ язы- 
кѣ наэначеніе и свойство, и будучи соглашены 
сЪ прилагательными должны окончаніе ихЪ из- 
мѣнять бЪ мужеское, или женское. Ж ела- 
шельно былобЪ, есшьли бы кто  нибудь оты - 
скалЪ осноиательныя причины ио всѣхЪ лзы- 
кахЪ, по чему нѣкоторыя слова, не имѣюіція 
пола , отнесены кЪ мужескому ; a нѣкоторыя 
кЪ женскому роду. Сіе откры тіе  для изученія 
языковЪ принесло бы великое вспоможеніе.

У ГрековЪ, РимлянЪ, НЬмцовЪ и у насЪ на- 
ходится еще трешій родЪ , neutre , muter, epe- 
дніщ  такЪ названный, который есть  ни муже• 
ск ій , ни женскій. — ВЪ прочемЪ изЪ уста- 
новленія сего рода видно, такЪ какЪ онЪ отно- 
си тся  только кЪ такимЪ вещамЪ, кои не имѣ- 
ютЪ ни какого отношенія ни кЪ полу женскому, 
ни кЪ мужескому : т о  вЪ изобрѣтеніи его не 
столько разуму, сколько воображенію и часто 
слѣдовали одному только окончанію.

ВотЪ ч то  языки имѣюшЪ общаго относи• 
шельно родовЪ,

Г Л А В А  6.

О ладежахЪ, кои необходимы д ля  раэлиѵіл 
нашей рѣѵи.

Есптьли бы судил■ всегда о вещахЪ отдѣль*• 
■о одна ошЪ другой: т о  имена никогда не т р е 



бовали бы болѣе ДвухЪ окончаній , нами выше 
локазанныхЪ. 1л. е. окончанія , означающего чи- 
ело для всѣхЪ родовЪ именЪ, и окончанія, опре- 
дѣляющаго родЪ для именЪ прилагашельныхЪ. 
Но какЪ онѣ весьма часто имѣюпіЪ отношение 
и кЪ другимЪ вещамЪ, шо необходимо требо- 
валось, почти во всѣхЪ языкахЪ, другаго еще изо- 
брѣтѣнія , касательно сихЪ отношеній вещей 
между собою. Что самое и послужило поводомЪ 
еще кЪ другимЪ окончаніямЪ именЪ, которыя 
окончанія названы, падежами, casus—опіЪ Лаіпин- 
скаго слова, cadere, падать, какЪ бы самое ело- 
во препіерпѣвало нѣкоторыя паденія.

»

СоотвѢтствія между именами, или именами 
и глаголами опредѣляются падежами. Многіе 
изЪ французовЪ вЪ первоначальныхЪ правилах!» 
ГрамматикЪ твердятЪ, что  ихЪ шесть; можно 
такЪ говорить дѢтямЪ. Сіи падежи находятся 
у ГрековЪ, РимлянЪ , НѢмцовЪ и.РоссіянЪ; а у 
франц. ихЪ нѢтЪ. Падежи различаются между 
собою различными окончаніями, паденіями: но 
французы во всякомЪ падежѣ говорятЪ: bomme, 
Dieu, Livre, и могутЪ различать ихЪ только по- 
средствомЪ члена, или частицы. Г bomme, áe í* bom- 
те, а С bomme, par С bomme, учения Мольеровы же- 
ны, сказали бы: вотЪ какЪ склоняютЪ; ничего не 
бывало. ВотЪ ч то  дѢлаютЪ, когда склонять не мо* 
гутЪ. Ибо слово, не измѣняюіцее окончанія не есть  
склоненіе. Склонять> значишЪ говоришь, канЪ



Латинцы ; homo, bomi: hom: bomi: bom: или какЪ 
мы : ЧеловікЪ, селов: селов: селов: о седое: 
ЗдѢсь слова падаютЪ вЪ 5 окончаній.

Мы видимЪ, что  необходимо для понятія 
какого нибудь языка знать сущность падежей ; 
для сего мы изЪяснимЪ ихЪ по порядку такЪ, какЪ 
они одинЪ за другимЪ слѢдуютЪ:

1 . Именительный• Простое наименованіе 
положеніеимени,называется имениптелгнымЪ. Оно 
не составляетЪ собственно падежа, но только 
одну матерію, изЪ коей всѣ прочія падежи по сред- 
ствомЪ своихЪ измѣненій сего перваго оконча- 
нія имени , образуются (*) Главное употребле- 
иіе его есть  т о , что  оно вЪ рѣчи поставляется 
прежде всѢхЪ глаголовЪ и бываетЪ подлежа 1цимЪ, 
или главнымЪ предметомЪ предложенія. напр: 
Г о с п о д ь  у п р а и л я р т л Ъ  мною. Tìominus regime. БогЪ 
слышишЪ меня , Dt us exaudit те.

2. Родительный. Отношсніе одной вещи 
яЪ другой, какимЪ бы т о  ни было образомЪ , 
заставило людей изобрѣсть новое окончаніе, на• 
званное падежемЪ: РодитёльнымЬ . ОнЪ упо^ 
требляется  для изображенія отношенія общаго, 
которое вЪ послѣдствіи перемѣняепіся вЪ раз• 
личные виды ; каковыя ошношенія находятся:

(*) Л а га а и ц ы  спрааедлаао ■ а з ы а а ю т Ъ  а м е н н т е д ь и ы Д  
а  з в а т е л ь н ы й  п а д е ж и , лрлмььии ,  ш . е. прямо с т о я -  
іц ям а, а не падаю іцам а аЪ другое о ко н чан іе ; a прочіа 
к о сш в е ш ш м а .



1. Ц ілаго  кЪ гасти : С aput hominis 9 голова
человѣка.

2 . Части кЪ целому- homo crassi capitis.
3 . Ca стороны предмета кЪ его свойствамЪ 

eoior rosae, цвѣтЪ розы; misericordia Deif милосер- 
діе Божіе.

4 • Со стороны свойства кЪ предметамЪ : 
дит я добраго свойства , puer optimae indolis.

5 . Со стороны причины дѣйствующей кЪ 
проиэведенію. opus Deit дѣло Божіе; oratio Ciceronist 
рѣчь Цицерона.

6. Со стороны произведенія кЪ причинѣ: 
Creator mundi, ТворецЪ міра.

ך . Со стороны причины конечной кЪ про- 
мзведенію : potio soporis, питіе снотворное.

в. Со стороны матеріи кЪ вещи, которая 
мэЪ оной матеріи сдѣлана: Vas auriי золотой со- 
судЪ, кажется правильнѣе сказать: сосудЪ изЪ 
аолота , но должно слѣдовать употребленіго.

9. Со стороны предмета кЪ дѢйствіямЪ 
нашей души: cogitatio belli, помышленіе о войнѣ; 
contemptus mortis, презрѣніе смерти.

10. Co стороны владѣтеля кЪвещи владѣе- 
мой : pecus Melibaci, стадо Мел и бея. divitiae Craesi, 
сокровища Креза.

11. Со стороны имени собственнаго кЪ 
общему , или со стороны недѣлимаго, кЪ виду: 
Oppidum Lugduniу ГородЪ ЛондонЪ.



ВЪ прочемЪ во многихЪ общенародныхЪ язы- 
кахЪ сей падежЪ выражается частицею, какова 
мапр. во франц: языкѣ частица de. вЪ РускомЪ 
языкѣ имя существительное металла часто за- 
мѣняется прилагательнымЪ. напр: золот ой  со- 
судЪ, и проч.

ПримЪс. Касательно отношенія, родитель• 
иымЪ падежемЪ означаемаго, между именемЪ 
собсіпвеннымЪ и общимЪ, или между недѣли• 
лимымЪ. и видомЪ, можно сказать, ч то  на фран* 
цузскомЪ eie опікошеніе гораздо правильнѣе, 
нежели на ЛатинскомЪ и РускомЪ языкахЪ ; 
Ибо вЪ сихЪ послѢднихЪ всегда почти имя об- 
щее и имя собственное ставятся  вЪ одномЪ и 
томЪ же падежЬ, что  у ЛатинцовЪ называется 
appositio, напр: Vrbs Roma, городЪ РимЪ ; Fluvius
Sccvanл ,  р ѣ к а  С с к в а н а  ļ  тот P a m a is u j  ,  г о р а

ПарнассЪ ; вмѣсшо чего французы обыкновенно 
нмя собственное поспіавляютЪ вЪ родительномЪ 
падежѣ. напр: la ville de Rome, la riviere de Scine, le 
mont de Parnasse.

3 . Д ат ельны й . ТакЪ какЪ предметы 
вмѢютЪ отнбшеніе кЪ какой либо пользѣ, или 
вреду другихЪ вещей: т о  вЪ яэыкахЪ находится 
такж е для означенія сего самаго отношенія 
падежЪ : Дат е льны  лЛ  названный , которой 
орнспособленЪ и кЪ другимЪ многимЪ употре- 
блбшямЪ, хоихЪ вЪ особенности мзчислиш* по•



чти  ne возможно . напр : utilis reipublicae, 
utile à la Republique , полезенЪ республикЪ ; 
promittere amico, promettre à un ami, обіщать дру *y; 
ļ/tsum est tlatoni, показалось Платону ; ajfinii 
Regi, сродникЪ Царю.

Но вЪ прочемЪ и сей падежЪ нѣкошорые 
языки замѣняютЪ такж е частицею. Какова 
напр: во франц: языкѣ частица, à. Что видно 
изЪ вышшихЪ примѣровЪ.

4 • Винительный. Глаголы , означающіе 
дѣйсіпвіе производящее страданіе внѣ себя f 
вЪ другихЪ веіцахЪ, какЪ напр: пораж ать , 
Battre ; переломить , rompre ; любить а!тегѣ, имѢ- 
ютЪ всегда так ія  подлежащія , гдѣ сіи вещ■ 
бываютЪ и предм еты , коихЪ сіи дѣйствія ка- 
саются : ибо ежели поражаютЪ, т о  поража- 
юптЪ кого нибудь и проч. и потому сіи глаголы 
требуютЪ послѣ себя такого имени, которое 
было бы подлежащимЪ или предиетомЪ дѣ&- 
сгпвія , глаголами означаемаго, ч то  ' самое и по- 
дало случай языкамЪ падежнымЪ, прибавить кЪ 
именамЪ новое окончаніе ; винительнымЬ  паде- 
жемЪ названное, напр: amo Deum , люблю Бога ; 
Cesar vicit Pompe um , Кесарь побѣдялЪ Помпея.

Be франц: язы кѣ , шакЪ какЪ и вЪ нѣхо- 
торыхЪ склоненіяхЪ вЪ языкѣ РоссШскомЪр 
между □адежемЪ именишельнымЪ и ви ниппель- 
нымЪ не находится никакого раэличія. A ыиА



у  французовЪ постановка словЪ требуетЪ  так •  
же извѣстнаго порядка, т о  все различіе име- 
яительнаго падежа отЪ винигпельнаго, состоитЪ  
вЪ томЪ, ч то  именительный обыкновенно спіа- 
новится предЪ глаголомЪ, а винительный послѣ 
е г о , напр; le Roi aime la Reine, Король любитЪ 
Королеву, la Reine aime le R o i, Королева любитЪ 
Короля. ВЪ первомЪ примѣрѣ, le Roi, именитель- 
вый , a la Reine, винительный ; а во второмЪ 
примѣрѣ напротивЪ.

3 . Зват ельны й. Когда эовупіЪ какую ни• 
будь особу , кЪ которой говорится , или вещь , 
кЪ которой какЪ бы кЪ особѣ обращаются: т о  
eie имя приобрѢтаетЪ уже новое отношеніе » 
которое принимаетЪ и новое окончаніе , З в а - 
те льны  мЪ падежемЪ названное. ТакЪ имя Го- 
еподь, рЪ эват: падежѣ говорится: Тосподиі 
БогЪ, Боже ! и проч. ВпрочемЪ сей падежЪ не 
исегда нуженЪ ; мѣсто его очень можетЪ за• 
с т у п и т ь  именительный, по слѣдующимЪ при• 
чинамЪ:

1е. Звательный падежЪ ни чѣмЪ не раэли• 
ѵается по окончанію своему отЪ именительнаго,
с. особливо вЪ числѣ множественномЪ.

2е. Даже и вЪ единственномЪ числѣ на Ла- 
пинскомЪ я зы к ѣ , находится отличное оконча• 
ше только во второмЪ склоненіи. Правда, ч т о  
сей падежЪ употребителенЪ вЪ яэыкѣ Славян- 
скомЪ я  вЪ ГреческомЪ ; ыо и вЪ сихЪ языкахЪ



часто вамЪйяютЪ его именительнымЪ приба- 
вляя кЪ нему гласную литеру, о; примѣрЪ сего 
можно видѣть вЪ ГреческомЪ переподЬ ПсалмовЪ, 
гдѣ С. ПаиелЪ госориіпЪ шакЪ, вЪ Посланіи сво- 
емЪ кЪ ЁиреямЪ, доказывая Бижество Іисуса 
Христа: ®»övéé <т8 о Ѳдер, гдѣ ясно видно , ч т о  
о (dels—падежЪ именительный и употребленный 
вмѣсто звательного. Здѣсь не тоіпЪ смыслЪ 1 
ВогЪ есть  твой престолЪ ; но сей 1 престолЪ 
твой Боже пребываетЪ и проч.

3 . НаконецЪ не рѣдко именительные па» 
дежи смѣшиваются сЪ звательными, напр 1 
Domine Deut meus, Господи Боже мой ; или , Гос- 
подь мой и БогЪ мой. Nate meae vires, mea 
magna potentia solus.

6. Творит ельны й. ВЪ ЛатинскомЪ и Poe« 
сійскомЪ яз. находится еще истинной падежЪ, 
творительнымЪ  называемый, (instrumental); на- 
аваніе самое овредѣляетЪ его свойство. Сей 
падежЪ, собственно говоря, не находится во мне- 
жественномЪ числѣ вЪ яз : ЛатинскомЪ ; ибо 
онЪ тамЪ имѢетЪ одно окончаніе сЪ дате  ль- 
нымЪ. Но вЪ РоссійскомЪ языкѣ, онЪ не обхо- 
димо нуженЪ. Правда и намЪ скаж утЪ , ч то  
вмѣсто его можемЪ поставить предлогЪ, отЪ, 
или елово, принятое нынѣ за нарѣчіе, посред- 
ствомЪ, такЪ  напр: вмѣсто сотворено БогомЪ, 
говорятЪ: сотворено отЪ Бога. Но во всѣхЪли 
случаяхЪ, можно употреблять предлогЪ сей ,

4•



или слово , посредствомЪ  ? Во миогихЪ omtfo- 
шеніяхЪ совсѣмЪ ихЪ употребишь не возмож- 
во, или, употребленіе cie будетЪ не такЪ пра- 
вильное. И такЪ творительный падежЪ необхо-
ДимЪ для лэыка нашего.

Предложный. Сея падежЪ, какЪ каж ется,
находится вЪ одномЪ только языкѣ РоссійскомЪ. 
Ибо какЪ первыхЪ ш ести падежей было еще 
не допольно для выраженія всѣхЪ опіношеній 
именЪ на язгікѣ нішемЪ; т о  принуждены были 
приіЗѢгчуть кЪ изобрѣтенію предложнаго паде- 
жа , такЪ нааваннаго опіЪ предлоговЪ , лредЪ 
нимЪ полагаемыхЪ. напр: ьЪ челов* кѣ, вЪ домѣ.

П риміъаніе. На нашемЪ языкѣ самое зна* 
ченіе, или названіе падежей, именительный, ро- 
дительный, дательный, винительный, зваіпель- 
ны й, творительный и предложный, весьма хо- 
рошо выражаетЪ ихЪ свойство и качество.

При семЪ должно зам ѣ ти ть , ч т о  вещи мер• 
іпвыя, не одушевленныя по словесному значенію 
падежа звательнаго , не должны бы имѣть она- 
го; но такЪ какЪ человѣкЪ самЪ е сть  сущ ест- 
110 одушевленное и чувствующее ; т о  онЪ часто 
м еч таетЪ , ч то  все окружающее можетЪ раз- 
дѣлять сЪ нимЪ его печали и радости. И такЪ 
онЪ призываетЪ кЪ себѣ — камни, лѣ са , горы, 
мешочники ז яланеты , предметы отвлеченные , 
словомЪ: весь м!рЪ. Сего находится множество 
иримѣровЪ во всѢхЬ сочинешяхЪ. ВошЪ ohm:



Свѣтпило дневное! затмись для тѣхЪ, яатмись» 
Кошоры буйсіппію порокооЪ предались ! — 
НѣтЪ, нѣпіЪ, свЬти для всѣхЪ, мы всѣ не со- 

вершенны ! изЪ траг. Хераскова. — 
Или ; Боже Ведикій ! для сего ли все- 

могущая благость •Твоя приэмпаетЪ человѣка 
во страну сію отцеаЪ и матерей , дабы толь- 
ко родиться и умереть ? — Звательный па- 
дежЪ х о тя  по большой части имѢетЪ одина- 
новое окончаніе сЪ именительньімЪ, но мы мо- 
жемЪ отличить его посредсіпвомЪ восклица- 
нія. — Сеи родЪ разговора болѣе относится  
яЪ Красноричію. нежели кЪ Гра»матикѢ.

Г Л А В А  а.

О שл е н а х Ъ .
ЯзыкЪ Россі׳іской, такЪ какЪ и Латинской 

не имѣюпіЪ члена. Сей недосіпатокЪ показываетЪ 
не бѣдность, но еще богатстсо языковЪ сихЪ. 
НЬкіпо скызалЪ, вЪ сноей киигѣ оязыкѢ Латин- 
скомЪ, ч то  членЪ совершенно безполеэенЪ ; мы 
тож е  бы готовы с к а за т ь , х о тя  членЪ почтя 
меобходимЪ для яслости рѣчи и для избѣжанія 
обоюдностей вЪ языкахЪ: французсксГмЪ, Нѣмец- 
комЪ, ИталіанскомЪ и другнхЪ ; ибо члены ра- 
стягиваютЪ и затрудняютЪ рѣчь. французы 
не могутЪ сту п и ть  безЪ членовЪ: ht Ие, des, áu% 
 itļ la, les. ИхЪ рѣчи безпрестанно наполняются״
■ми. Конечно для француза, прнзыяяувшаг•



кЪ языку своему каж утся они совсѣмЪ не при- 
мѣтны ; но не уже ли думаютЪ , чтобЪ Римля- 
нину, или Рускому не показалось бы странно 
видѣть такую толпу *)ДносложиыхЪ словЪ, ка ко- 
вы сверьхЪ членовЪ у нихЪ находятся , отри- 
цапіельныя частицы , относительны я мѣсто- 
именія, и вѣчно вспірѣчающееся, que'? Мы ни вЪ

I

одномЪ членѣ, ни вЪ одномЪ изЪ сихЪ односло- 
жныхЪ слоиЪ, почти не имѣемЪ нужды. ОтЪ 
того-то  нашЪ языкЪ плавенЪ. Ч итая хорошее Рос- 
сійское сочиненіе, какЪ будто бы идешь по самой 
гладкой дорогѣ. На противЪ, читая французскую 
книгу, языкЪ всегда скачется какЪ будтобы 
по какимЪ нибудь кочкамЪ и пнямЪ. — Мимохо- 
домЪ зам ѣ тить  должно, ч то  eie самое произ- 
водипіЪ трудность при переводѣ древнихЪ сти - 
хотвореній, на языкЪ французской. НѣтЪ рѣчи, 
которая бы вЪ переводѣ сЪ древняго, или даже 
нашего языка на ихЪ не требовала, для точ- 
наго выраженія оной ,* гораздо большего числа 
словЪ. ЧтобЪ вЪ семЪ увѣ ри ться , стоитЪ  
только разкрыть Виргиліл и Горація сЪ фран- 
цузскимЪ перёводомЪ. —

Греки имѣютЪ одинЪ членЪ, с, if, то.

Новѣйшіе же, намЪ изпѣстные язык« имѣ- 
ютЪ два члена: одинЪ, определенны й , для вы• 
раженія опредѣленнаго лица, или вещи. КакЪ 
у французовЪ: le, la, у НЬмцоиЪ, фег, 4)іс, Фав;



* другой, не определенный, для выраженія не• 
опредѢленныхЪ гіредметовЪ. КакЪ напр: un, une, 
do и проч.

Но поелику нашЪ языкЪ неимѢетЪ члена, т о  
я сказапЪ общее, имѣю предлогЪ не говорить о 
сей части  рѣчи вЪ подробности. О упо’рре- 
бленіи члена можно ч и тать  во французскихЪ 
м НѣмецкихЪ частныхЪ и общихЪ ГрамматикахЬ.

Г Л А В А  8.

О м і с т о и м е н і л х Ъ .

ТакЪ какЪ людямЪ часто случается упоми• 
нать обЪ однихЪ и тѢхЪ же вещахЪ, пЪ одномЪ 
и томЪ же разговорѣ ; т о  чтобЪ избежать не• 
пріятнаго и частаго повторенія однихЪ и 
тѢхЪ же самыхЪ имянЪ, изобрѣли извѣстныл 
слова, кои бы можно было становить на мѣсто 
имянЪ; почему слова сіи и назвали, лѵѣсто- 
им еніям и . И такЪ нужно опредѣлить, что  
есть  мѣстоименіе?

Во первыхЪ они примѣтили, что  вЪ разго- 
ворахЪ безполезно и смѣшно было бы называ л» 
себя всегда по имени. Для сего ввели мѣсто- 
иіаешв, перваго л и ц а , чтобы стави ть  его я* 
мѣсто говорящаго: я, с&0, moi, je, іф, iø.

Дабы избѣжать такж е частаго повторенія 
того  имени , кЪ коему говорится, изобрѣлн 
мѣстошаеніе, второго лица: т ы ,  tu, toi, tu, b«.



Для кзбѣжанія же всегдатняго повторенія 
КмянЪ другнхЪ лицЪ, или вещей , о которыхЪ 
говорится , изобрЬли мѣстоименіе , третьяго  
ли ц а  : онЪ , она , оно ; ille, illa, illudi il, elle, lui, 
(ilei, или etto, ella, или essa.

A m b , которыя какЪ бы пальцомЪ указы- 
ВаютЪ на лице, или вещь, о кошорыхЪ говорятЪ, 
назвали по словопроизводству, указат ельны м и : 
напр : Ыс , сей , celui — ci ; ute ; сія , celui —̂ la , 
в  проч.

Fxmb еще мѣстоименія, называемый, воэвра- 
тньіми , т .  е. которыя на самое подлежащее 
возвращаются , напр : себя , себ і , su i, sibi и 
проч. Пеп:рЪ обезсмертилЪ себя. ЬатонЪ убилЪ 
сам aro себя. ЛомоносовЪ прославился.

МѢстоименія сіи замѣняя другія имена т а к •  
же имѣютЪ ихЪ и свойство , какЪ т о  : сисла  - 
единственное и множественное-, я « м ы  ; т ы , 
оы; вЪ РускомЪ язы кѣ , подражая французско- 
му часто говорятЪ : вы , вмѣсто, т ы  -но вЪ вы ,׳
сокомЪ слогѣ и семейственномЪ обращеніи, всег- 
да лучше употреблять дружеское: ты.

Роды  : онЪ , она, 0H0ļ но мѣстоименіе пер- 
iianft и вшораго лица всегда бываешЪ рода обща- 
го. Выключая Еврейскаго и другихЪ подобныхЪ 
«му языковЪ, вЪ коихЪ мужеское различно отЪ 
женскаго. Мѣстоименія имѣютЪ такж е: —

Падежи : л , е&о״, м е н я ,  nei,  и проч. Лзыкм 
ме имѣющіе падежей вЪ нмеыахЪ, часто  ммѣ-



ютЪ шхЪ вЪ мѢстоименіяхЪ. Напр:je,’me‘.tuf fi, меж- 
ду тѣмЪ франц: не имѣютЪ падежей вЪ именаxb.

Примѣсаніе. Многіе говоряшЪ, что  Грамма- 
шики не довольно, кажется, вникнули вЪ природу 
мѣстоименій , изобрѣтенныхЪ единственно для 
того , чтобы замѣнять имена, иэбѣгая слишкимЪ 
часшаго повторенія, когда беэЪразличія относяпіЬ 
такж е кЪ мЬстоименіямЪ слова: м ой9 топ; т вой, 
ton; его, son, нашЪ, вашЪ и проч. Сіи слова, гово- 
рншЪ они, не суть  мѣстоименія , потому ч то  
онѣ не поставляются на мѣсто именЪ, но сЪ 
именами вмѣстѣ. Это прилагательныя , кои 
можно назвать притяжательными , каса-

%

тельно ихЪ значенія. Напр : мой другЪ ! иногда 
же ихЪ можно почесть за истинныя мѣсто- 
именія. напр : я защищаю его друга : поелику 
онЪ защищаетЪ моего, je défends son ami, qu* il 
de/ende le mien. ВЪ послѣднемЪ словѣ моего > 
подразумѣвается друга. И такЪ le men, le tien9 
le sien, во французскомЪ языкѢ, сушь истинныя 
мѣстоименія. Но вЪ РускомЪ, мой, твой, свой, 
нашЪ, вашЪ, иногда могутЪ щ и таться  запри•  
лагат елъны я , иногда за мЪстоименія , судя 
по ихЪ значенію. За прилагательная, когда 
сто ятЪ  вмѣстѣ сЪ своимЪ существительнымЪ; 
эа мѣстоименія, когда замѢяяютЪ имя ѵ*),
(*) Ни мкѣ кажется , что  ■хЪ всегда ■ожво называть 

«Ѣетовменіисі : на ■р : м ок лрцгЬ —׳ .«ом . постав еыо 
вмѣст•) какого нкбудь егбешае иаю ■мена ш. • . Пв- 
шрсшЪ, НаколаевЪ д4 утЪ в ороч•



Г Л А В А  9.
О м іст оим еніи  возносителъномЪ.

Е сть еще мѣстоименіе называемое, возно- 
еителънымЪ : который) которая, которое, qui, 
quae, quod; qui, le quel, laquelle.

Cie возносительиое мѣстоименіе имѣетЪ нѣ* 
ч то  общее сЪ другими мѣстоименіями, и нѣ- 
ч то  особенное, ему только свойственное.

Общее: ибо оно становится вмѣсто имени, 
и даже гораздо чаще, всѢхЪ прочихЪ мѣсто- 
именій. Оно полагается вмѣсто всѢхЪ лицЪ, 
напр: л, который называюся ХристіаниномЪ ׳, 
Moi, qui suis Chrétien; м ы , которые называем• 
ся Христіанами  ; Nous qui sommes Chretiens. 
hui qui est Roi, то тЪ , который называется Ko• 
ролемЪ. —

Т о ж е ,  •imo е м у  т о л ь к о  с в о й с т в е н н о ,  м о ж е т Ъ

бы ть разсматриваемо вЪ двухЪ отношеніяхЪ : 
во первыхЪ, ч то  оно всегда относится кЪ дру- 
гому имени, или мѣстоименію, называемому 
лредыдущимЪ, нап: Dieu qui est saint. Dieu, есть  
предыдущее, возносительнаго мѣстоименія, qui. 
Ho cie предыдущее иногда только подразумѣ- 
в а е т с я , а не выраж ается, особливо вЪ Латин- 
скомЪ языкѣ. 2е Возносительное мѣстоименіе 
цмѢетЪ свойотво, ни кѢмЪ еще не примѣченное: 
цредложеніе, вЪ которое оно входитЪ; (называю- 
щееся постороннимЪ), можетЪ участвовать вЪ 
подлежащецЪ, или сказуемоѵЪ другаго цредло-



женія , называющегося главнымЪ. Сего хорошо 
уразумѣть не можно не вспомнивЪ о томЪ, что  
мы сказали вЪ началѣ сего сочиненія : что  во 
всякомЪ предложены находится одно подлежа- 
щее , о кошоромЪ что  либо говорится , и одно 
сказуемое , кошорымЪ что  Либо подтверждает- 
ся, или отрицается о подлежащемЪ. Но сіи пред- 
ложенія могутЪ состоять  изЪ одного подлежа- 
щаго и одного сказуемаго. КакЪ напр: БогЪ есть 
благЪу Dieu est bon: или изЪ многихЪ подлежа- 
щихЪ и одного сказуемаго, напр. Науки, искуст- 
ва и художества для насЪ необходимы , и на- 
оборотЪ: изЪ многихЪ сказуемыхЪ и одного по- 
длежаіцаго, напр : во всю жизнь боремся мы сЬ 
болѣзнями , бѣдами , нещастіями, и совокупно : 
иэЪ многихЪ подлежащихЪ и многихЪ сказуемыхЪ 
ыапр : добро и зло, щастіе и нещастіе , влады- 
чествуютЪ вЪ мірѣ, и проч.

Сіе соединеніе многихЪ словЪ. вЪ подлежа- 
щемЪ и сказуемомЪ бываетЪ иногда такое, что  
не препятствуетЪ  предложен! ю бы ть про- 
стымЪ, заключая вЪ себѣ только одно сужденіе, 
или подтвержденіе, напр : когда говорятЪ: зна* 
ніе военнаго искуства было причиною, что 
СуворовЪ побѣдилЪ французовЪ, или , la valeur 
d* Achille a été cause de la prise de Troye. 
Весьма часто случается, ч то  изЪ двухЪ именЪ 
существительныхЪ, входящих!► вЪ подлежащее, 
млн сказуемое предложенія, одно другммЪ бы-



ваетЪ управляемо. — Иногда же предложенія, вЪ 
коихЪ подлежащее) или сказуемое состоятЪ изЪ 
многихЪ словЪ ) или по крайней мѣрѣ вЪ умѣ 
нашемЪ заключаютЬ многія сужденія, могутЪ 
составить столько же предложеній. напр: когда 
говорю: Невидимый БпгЪ создалЪ видимый  
МІрЪ; Dieu invisible a créé le monde visible: тогда я 
имѣю вЪ умѣ т р и  сужденіл, заключающіяся 
вЪсемЪ предложеніи. Ибо я сужу: 1. БогЪ есть 
невидимЪ, Dieu e:t invhiblt. 2, который создллЪ  
мірЪ, 4ļu* il a créé le monÀi. 3. сто мірЪ есть eu• 
димЪ, que le monie est visible. ИзЪ сихЪ трехЪ 
предложеній) второе есть начальное) существен• 
■ое вЪ цѢломЪ предложеніи. Но первое и т р е т іо  
с у т ь  постороннія; (incidentes)) и только состав• 
ляютЪ части главнаго, изЪ коихЪ первое со•
с т а а л я е т Ъ  п о д л е ж а щ е е  , а  п о с л е д н е е  с к а з у е м о е .

ВпрочемЪ сіи постороннія предложенія ча- 
с т о  бываютЪ вЪ умѣ нашемЪ) не будучи выра• 
жены словами, какЪ вЪ примѣрѣ предложено. 
Иногда же они точно означаются ; кЪ сему-то 
служитЪ мѣстоименіе возносительное : напр: 
ЛриведемЪ пютЪ же примѣрЪ вЪ слѢдуюицихЪ 
сло ахЪ: БогЪ, который не видим Ъ , создалЪ 
мірЪ, который м ы  видим Ъ ,—Deu, qui est invi- 
tibie, a créé le monde, qui est visible. И такЪ вотЪ все 
т о  ) ч то  вЪ особенности свойственно относ■• 
тельному мѣстпоименію; слѣд: оно производить 
т о ,  что  предложеніе, вЪ которое оно вжодмтЪ,



можеіпЪ участвовать вЪ подлежащемЪ исказуе• 
момЪ совсѣиЪ другаго предложенія.

Здѣсь должно зам ѣтить 1) когда соедини• 
ютЪ вмѣстѣ два имени, изЪ коихЪ одно дру- 
гимЪ не управляется, но сЪ другимЪ согласует• 
ся у х о тя  чрезЪ приложеніе (appositio), напр : 
Urbs Roma , городЪ РимЬ : или какЪ прилага- 
тельное , напр : Deus sanctus , БогЪ святЪ , осо- 
бливо, естьли eie прилагательное бываетЪ при- 
частіе, напр: бѣгущей селовѣкЪ, homo currens, т о  
всѣ сіи виды выговора изображаютЪ вЪ умі* возно- 
сительное мѣстоименіе, и могутЪ перемѣнишься 
посредспівоиЪ онаго. напр: ГородЪ, который на- 
эываешея РиыоиЪ. БогЪ , который есть  святЬ ; 
человѢкЪ, который бѣжитЪ. Слѣдовать т о м у , 
или другому •способу выговора, зависитЪ отЪ 
генія языковЪ. ПосмотримЪ, какЪ можно лучше 
выражать таковыя мысли на РоссійскомЪ. — 
У насЪ по большой части употребляется при- 
ч а с т іе , вмѣсто мѣстоименія возносительнаго. 
вапр: ЬогЪ, глаголющій вЪ вещахЪ громчЬ, не• 
жели вЪ словахЪ. ПетрЪ, просвѣтившій Россію. 
СуворовЪ , побѣдившій французовЪ ; ХерасковЪ ѵ 
воспѣвшій дѣла РоссійскихЪ ГероевЪ — и тому 
подобное. ВпрочемЪ обиліе языка Россійскаго 
допускаетЪ всѣ извороты словЪ; можно вмѣсто 
причасшія становить и мѣстоименіе возноси- 
тельное, напр : Т ы , которому вселенной для 
побѢдЪ ве доставало. Т ы , который жвлуешед



ra  судьбу. ОднакожЪ послѣдній способЪ ело• 
воиэраженія , к аж ется , болѣе сроденЪ фран- 
цузамЪ f а не намЪ. Ибо французы обыкновенно 
говорятЪ: je vois un chien qui court. Я вижу со- 
баку, которая бѣжипіЪ. А РимлянинЪ и Россія- 
нинЪ, говорятЪ : Video canem currentem ; 
вижу бѣгущую собаку ; вмѣсто шести словЪ ! 
или шаговЪ, употребляютЪ только три .

2) Сказано, ч то  предложеніе сЪ возноситель- 
нымЪ мѢстоименіемЪ можетЪ участвовать вЪ 
подлежащемЪ, или сказуемомЪ другаго предло- 
женія , наэываемаго главнымЪ. Ибо оно никогда 
яе составляетЪ ни цѣлаго подлежащаго, ни цѣ- 
лаго сказуемаго; но должно присоединить слово, 
ѵоего мѣстоименіе возносительиое занимаетЪ 
мѣсто , чтобы составить цѣлое подлежащее, 
или цѣлое сказуемое, напр: БогЪ, который не-
еидимЪ , есть Создатель м ір а , который ви - 
димЪ. Который не еидимЪ, со всѢмЪ не есть 
подлежащее сего предложенія , но надобно при- 
бавить ־ БогЪ : и который еидимЪ , такж е не 
есть  сказуемое, но надобно прибавить, Созда- 
т ель міра.

3) Возносительиое мѣстоименіе можетЪ 
бы ть, или подлежащимЪ, или частію сказуемаго 
•Ъ постороннемЪ предло» еніи : чтобЪ оно было 
подлежащимЪ, должно яосшавить его вЪ име-



ниптельномЪ падежѣ : который создалЪ м ірЪ , 
qui creavit mundum. Который есть свлт Ъ , 
qui est sanctus. Но когда оно стоитЪ  вЪ косвен• 
номЪ падежѣ, напр. вЪ родительномЪ, датель- 
номЪ, винительномЪ; тогда оно не составляетЪ 
цѣлаго сказуемаго сего посторонняго предложе- 
нія, но одну только часть, напр. БогЪ^ которого 
люблю у Deus, quem am o, Dieu que j’aime. По• 
ддежащее сего предложенія, я  , ego, a глаголЪ 
составляетЪ связь и одну часть сказуемаго, 
гдѣ, слово ־ котораго, quem , составляетЪ дру• 
гую ч а с т ь , такЪ какЪ ежели бы было : я  лю - 
блю котораго , ego amo quem; или, которого 
я  есмь лю бящ ій , ego sum amans quem; и так -  
же : коего престолЪ есть небо , cuius coelum 
sedes e s t , du quel le Ciel est le trône ; или, ч то  
все равно: Небо есть престолЪ коего, Coelum 
est sedes cuius. Le ciel est le trône du quel.

Не смотря на т о ,  вЪ такомЪ стеченіи словЪ, 
возноси тельное мЬстоименіе, часто полагаютЪ 
вЪ началѣ предложенія, (х о тя  по смыслу оно 
и должно было бы с т о я т ь  на концѣ), еже- 
ди не бываетЪ управляемо предлогомЪ. Ибо 
лредлогЪ обыкновенно становится, напереди : 
Deus, л  quo mundus est conditus, БогЪ, omb ко- 
его мірЪ созданЪ. Cie выраженіе не такЪ свой- 
ственно языку нашему ; лучше сказать: БогЪ ! 
коимЪ созданЪ сей свЬтЪ, иди мірЪ.



ПОСЛѢДСТВІЕ ТОЙ ЖЕ ГЛАВЫ

ТГосредстѳомЪ сего наѵала, лож но изЪяснитъ 
разлисны я трудности Граммат ики.

Ч то  сказано одвоякомЪ у потреблен'! и возно- 
сишсльнаго мЬстоименія in. е. какЪ собственно о 
мѣстпоименіи, и какЪ о мѣстоименіи, соединяю- 
щемЪ одно предложеніе сЪ другимЪ, eie слу- 
житЪ кЪ иэЪясненію многихЪ предметовЪ > кои 
не истолкованы вЪ Грамматикѣ.

Мы ихЪ раздѢлимЪ на т р и  класса, и на каж- 
дой дадимЪ нЬкоторые примѣры.

Первый , вЪ коіпоромЪ мѣстоименіе возноси- 
тельное явнимЪ образомЪ полагается вмѣсто 
союза и указателыіаго мѣстоименія.

В т о р ы й  f  вЪ  п о с м Ъ  о н о  з а м и м а е т Ъ  м ѣ с т о

одного только союза.
A т р е т ій , гдѣ оно став и тся  на мѣсто ука- 

эательнаго, теряя  свойство союза.

Мѣстоименіе лозносипгельное занимаетЪ мѢ- 
с т о  союза и указательнаго мѣстоименія, когда 
■апр : ТитЪ Ливій говоритЪ о Юніи БрутѢ ; /t 
quum primores civitatis , in quibus fratrem suum 
ab avunculo interfectum audisset. Ибо здѣсь ясно 
ЪидимЪ, ч т о  /я quibus t постановлено т у т Ъ  вмѣ- 
с т о  e t in his. ТакЪ какЪбы Ливій выраэилЪ eie 
мѣсшо слЬдуюіцкмЪ обраэомЪ : Quum primore•



Civitati• y et in his fratrem suum interfectum au• 
disset. Иначе cero мѣста беэЪ о наго правила 
раэрѣшитъ было бы не возможно.

Но возноси тельное мѣстоименіе иногда т е •  
ряетЪ указательную свою силу, и эаступаешЪ 
мЬсшо одного только союза.

Ч то мы и разсмолримЪ вЪ двухЪ особе■• 
■ыхЪ случаях!):

Первый составляетЪ обыкновенное свойсппо 
языка Еарейскаго. Ибо когда у ЕвреевЪ воэно- 
сительное мѣстоименіе не бываетЪ подлежа• 
іцимЪ предложенія , вЪ которое оно входитЪ 9 
но только часпіію сказуемаго» какЪ напр: pulvis 
quem pro;icit ventus, npnxbt возмещаемый  вѣ- 
т ром 1); тогда Евреи относительному мѣстоиме• 
нію остааляютЪ послѣднее даже употребленіе, 
т .  е. означать связь одного предложенія сЪдру• 
гимЬ ; чгаожЪ касается до другаго его употре• 
бленія , по силЬ коего занимаетЪ оно мѣсто 
имени , т о  они выражаюгпЪ его мѣстоимеиіемЪ 
указательнымЪ, какЪ бы совсѣмЪ и иебыло 
туіпЪ возносительнаго. Quem projicit •um ventus, 
егоже возме паетЪ вѣтрЪ. Сіи самые образцы 
выраженія случаются и вЪ новомЪ завѣшѣ, напр: 
гдѣ Ce : ПетрЪ говори 1пЪ о ІисусЬ ХристѢ : 
ш т& 1л0>\л>7ті лѵті? ІхВщт! у его же раною вы  
и з ц іл іс т е , Cuius livore eius sanati estis.

Сочинители ГрамматикЪ не отличивЪ пор■• 
дочно сихЪ двухЪ уаошреблаяій мѣсшоим—іа



возносительнаго, не могли найти ни какой 11ри- 
чины симЪ выраженіямЪ, и принуждены были 
назвать eie выраженіе (plíonamus) т .  е. беэпо- 
леэнымЪ излишеством!).

щ

ВпрочемЪ cie выраженіе находится вЪ при- 
мѣрахЪ, даже самыхЪ лучшихЪ писателей , хо- 
шя Грамматики оего и не поняли. ТакЪ напр *. 
сказалЪ ТияіЪ Ливій - Marcus Flavius Tribunus 
plebis, tulit ad populum, ut in Tusculanos anima« 
dverterentur , quorum eorum ope ac consilio Velite• 
mi populo Romano bellum fecissent. МаркЪ флавій 
ТрибунЪ народный замѢтилЪ собраніго, чтобЪ 
оно разсмотрѣло дѣла ТускулянЪ, коихЪ помощію 
и ихЪ совѣіпомЪ Велитерны нанесли войну 
РимлянамЪ. Здѣсь видно, ч то  нѣкоторые ду- 
мали cie мѣсто ч и т а т ь  такЪ ; quod eorum ope ג 
впрочемЪ eie мѣсто и вЪ самомЪ дѣлѣ т&кЪ 
стои тЪ  вЪ лучшихЪ иэданіяхЪ , и вЪ древнѣй• 
ишхЪ рукописяхЪ ; такЪ и ПлавтЪ говорилЪ 
вЪ своемЪ Тринуммѣ (Trinummus)־ , когда ска• 
залЪ: inter eos ne homines condalium te redipisci 
postulas.

Quorum eorum unus surripuit currenti cursori
solum?

Гдѣ, quorum туж е самую отправляетЪ дол• 
жность, какЪ бы сказано было: С ит eorum unus 
«urripuerit, et cet.



Второе ! можно иэЪяснить симЪ правиломЪ 
славный спорЪ,происходившій между сочинителя* 
ми грамматикЪ, касательно свойства Латинска- 
го слова: quoily вЪ Л ат: поставляемаго послѣ глаго- 
ловЪ. КакЪ напр: когда ЦицеронЪ говоритЪ: Non 
tibi objicio quòd hominem spoliasti ; я тебя не уко- 
ряю, с т о  т ы  ограбилЪ человѣка. То, ч то  все• 
гда даже лучшіе иэЪ ЛатинскихЪ писателей 
выражаютЪ чрезЪ quod, такж е можно был0 бы 
выразить неопредѢленнымЪ. напр : Dico quod 
tellus est rotunda ; вм ѣсто , dico tellurem esse 
rotundam ; говорю , vmo зем ля  кругла. Ины• 
утверждаю тЪ, что  eie слово, quod, есть нарѣ- 
чіе или союзЪ; a другіе говорятЪ, что  средній 
родЪ возносительнаго мѣсіпоименія, qui, quae, quod.

К аж ется , что  сія частица есть не что  
иное, какЪ возносительное мѣстоименіе, всегда 
относящееся кЪ какому либо предыдущему 
(какЪ мы уже о семЪ сказали), но не имѣющее 
своего употребленія такЪ какЪ мѣстоименіе , 
потому ч то  оно не заключаетЪ ничего вЪ 
своемЪ значеніи такого , чтобы участвова- 
ло , или вЪ подлежащемЪ, или вЪ сказуемомЪ 
посторонняго предложенія ; оно удержива* 
етЪ токмо второе свое употревленіе , по силѣ 
коего соединяетЪ одно предложеніе сЪ дру- 
гимЪ. —  КакЪ мы сказали вЪ ЕврейскомЪ 
тек с тѣ : quem projicit eum ventus, его возмеша- 
•тЪ  вѢтрЪ ; •ш* ибо яЪ семЪ мѣсшѣ Цицерона :

S



Non tibi objicio quod bomitient spoliasti ; сіи no• 
слѣднія слова : hominem spoliasti, составляютЪ 
полное предложеніе; здѣсь предшествующее ело- 
в о , quod, ничего не присоединяешь и не под• 
лолагаетЪ ни какого имени , но все, ч то  оно 
производитЪ, сосіпоитЪ вЪ том Ъ , ч то  оно т о  
самое предложеніе, сЪ коимЪ соединено, дѣла- 
етЪ  участникомЪ всего предложенія. Non tibi 
оЪіісіо, quòd hominem spoliasti; беэЪ слова, quodt 
оно бы существовало само собою, и одно со- 
ставляло бы предложеніе. —

Теперь прястунимЪ мы кЪ обЪясненію двухЪ 
случаевЪ, когда возносительное мѣстоименіе ли- 
таясь  своего употребленія, какЪ мѣстоименіе , 
содѣлывается только связью двухЪ предложе- 
ній вмѣстЪ. Но мы можемЪ напротивЪ замѣ• 
ш ить другіе случаи , когда оное возноси- 
тельное 9 лишаясь своего употребленія, какЪ 
связь , содѣлывается только мѣстоименіемЪ. — 
Такой случай весьма уп отреби телен  у Ла- 
п іи н н и ковЪ  и у насЪ вЪ піѣхЪ рѢченіяхЪ, гдѢ упо- 
ліребляютЪ возносительйое, давая ему силу 
эначенія мѣстоименія указательного , и не до- 
пускаютЪ его до дру raro употребленія, по- 
средствомЪ коего оно бываетЪ связію одного 
предложенія сЪ другимЪ; eie особенно примѣтно 
в'Ь одахЪ Ломоносова , которой подражалЪ Ла- 
іиинцамЪ вЪ выраженіяхЪ и орозаическомЪ слогѣ*



у  ЛашинцовЪ весьма много Начинается пер io* 
довЪ мѣстоимеНіемЪ возносительнымЪ, которое 
ha языки обыкновенные, можно перевеешь мѣсто-» 
йменіемЪ указгшельнымЪ; иначе сила возноситель• 
наго, какЪ связь, вся почти потеряется, И шакЪ 
Ht Должно ставишь вмѣсто его какое нибудь дру* 
toe мѣстойменіе. Напр : Плиній начинаешь піакЪ 
свой ПанигирикЪ : Вепё ас Sapienter Р. С* 
maiores instituerunt, ut rerum agendarum ita diceti« 
di initium ä precationibus capétø) quod nihil rité » 
bihilque providenter homines sine Deorum imtnor- 
talium ope, consilio, honore, auspicarentur« Qui mos# 
cui potius qu&m Consuli, aut quândo magis usurpati• 
dus colendusque est?

ТакЪ IL М. наши предки весьма 6л&гораэуМ« 
но поступили, ч то  дѣла и рѣчи начинали при* 
зываніемЪ БеэсмершныхЪ ; ибо, какЪ извѣ• 
cimío, человѣкЪ никогда, Ничего успѣшно lt 
удачно окончить не можетЪ, естьлй Не будуіпЪ 
вспомоществовать ему Боги. Cie обыкновеніе ко* 
Му какЪ не Консулу, и когда, какЪ не теперь 
болѣе соблюсти прилично?

ИэвѣСтно, ч то  здѣсь Quii совершенно йачя- 
яаетЪ періодЪ, не соединяя его сЪ йредыду* 
іцимЪ, а для сего самаго л  пунктЪ ему йред• 
ШесШвуетЪ, А потому никакЪ нельзя перевесПта 
Яа Руской ш французской языкЪ, Qui most la quelle 
Coûtume, которое обыкновеніе; do cette coòtuffi^ 
da  обыкновеніе, начинал ■торой паріодЬ in am id i



обраэомЪ: Et par qui cette coütume doit — elle être 
plutôt observée י que par un Consul? et caet:

У Цицерона множество такихЪ примѣровЪ 
находится , какЪ напр : вЪ рѣчи V. in Verrem : 
itaque alii cives Romani", ne cognoscerentur, capi- 
tibus obvolutis à carcere ad palum, atque ad necem 
rapiebantur: alii ciim à multis civibus Romanit 
recognoscerentur, ab omnibus defenderentur, securi 
feriebantur. Qyorum ego de acerbissima morte , 
crudelissimoque cruciatu dicam , ciim eum locum 
tractare caepero. Здѣсь такж е, quòrum, переводит- 
ся  на французской языкЪ, такЪ какЪ бы на 
иЬстЬ  его стояло, de illorum morte; такж е должн• 
переводишь и на Руской.

Г Л А В А  10.
О П р е д л о г а х  Ъ.

Мы выше сего вЪ главѣ 6 й сказали, ч т •  
вакЪ падежи такЪ и предлоги изобрѣтены для 
т о г о , дабы ими означать ошношенія вещей 
между собою.

Сіи отношенія, предлогами означаемыя, поч- 
хпи во всЬхЪ языкахЪ су ть  однѣ и тѣ ж е ; для 
сего мы здЬсь ограничимЬ себя замѢчаніемЪ 
только главныхЪ предлоговЪ Россійскаго языка, 
ме входя во всѣ подробности , находящіяся вЪ 
частныхЪ грамматикахЪ ; впрочемЪ замѣшииЪ 
м т о , ч то  собсшвенно отн оси тся  ко всеобщей 
грамматимѣ.



a) м іст а

женія , 
в) л  op яд -

ха.

Мы думаевЛ, ч то  можно заключить глав• 
иѢйшія изЪ предлоговЪ, вЪ слѢдующихЪ ошяо•
шенілхЪ: отношенія:

ļ e ò , у . ОнЪ «Ò Москвѣ, Римѣ, eb Рос-
сіи, Италіи. 

за , внѣ. Сей домЪ сшоишЪ загородомЪ, 
в н і  города, при  морЬ, на берегу. 

на, при. НЬшЪ ничего новаго подЪ соле- 
подЬ. цемЪ, на землѣ.

6) поло -  ̂ Правый не робЬешЪ предЪ Ца-
рями ;

ОнЪ спокоенЪ при  смерти. 
предЪ, ОнЪ знаетЪ , что  ждешЪ его 
за. за гробомЪ.

ОнЪ вЪ благоволеніи у  БогоиЪ.
I преж де ,
\ в о  время, JJреЖде сраженія.

г) време- . «о пР°~ ß 0 продолженіе сражен!* ,  
н и 9 Ідолженіе, посл% сраженія.

f  послъ.
которой ! ОнЪ приближается кЬ А к•

ід о с т и гл [ ־ іи , кЬ Италім.
x י ЛгаютЪ. 'Его любовь кЬ Богу.Ą) ц ъ л и , ז ׳־ 

}кот орую  ОяЪвыЬхадЪ изЪЛондона%
f  ост авля ־ ל  Петербурга.
\ю т Ъ. (ОнЪ ушелЪ отЪ меня.
/  д іист ву-  $Д0*Ъ состроенЪ ornò Ар•
( ющѳй) с хитектора$
ן мат ері־ CM35 камня  t из& Kupnuta • 

«) лриги- \альной , r ל ״ 
к и ,  — /KOHéü- $ДЛЯ у״ ры тІя вЪономЪ qm&

(кой. — Î воздушнихЪпере.л±н0.



^сЪ. Соеди- Солдаты сЬ ижЪ офицера«

бвзЪ ихЪ офице«
ровЪ;

ми ,ненія ,
безЬ, Раз- 

ДругихЪ  дѣленія.
QmtiQUie• кром і•  Роща сосшоитЪ изо cmą 
цій, Изключе- солдатЪ,к^ож$ офицеровЪ;

н і я ,
противЪ  - Солдаты взбунтовались

* противо* противЪ  своихЪ офице-
цоложенія. ровЪ,
мз&־Пере- С олдаты , изюцрченны^
мѣненія. изЪ полка;
3ą. о т д ат ь  □лѣрнизд за другаго,

пд—Сообразнодші!. По сему образцу!і 0ח  разуму.

О стается  теперь рдѢлать нѢ!юторыя за- 
фѣчанія относительно предлоговЪ всѢхЪ яэыч 
К0вЪ вообще, и вЪ особенности Россшскаго ;

; )  Ни ца которомЪ ярыкѣ не следовали здра•« 
f ому разсудку, которой требуешЪ того! чтобы 
рдЧО отцошеніе было означаемо однимЪ предло- 
ГОмЪ, <1 чтобЪ каждой предлогЪ озна^адЪ только 
рдцо ртцошеніе. Ибо случается во всфхЪ языцахЪ, 
( как׳Ь цы ужд видѣлй в1> наш$мЪ РускомЪ), что  
сдцо и тож е отношеніе означается различными 
предлогам#! и ч то  одни и тѣ ж е предлоги, напр; 
ка, за , предЬ, цри, и проч, рзначаютЪ различныя 
сшношенія, Cie самое часдо бывддоЪ причиною 
тем ноты  яэыковЪ! а особливо Еврефскаго и Гре• 
ческагд и перетздояЪ Св, Цисанія у цашинев»



АыхЪ Еврейскими иэрѣченіями; ибо Бвреи имѣя 
малое число предлоговЪ упошребляютЪ во 
всѣхЪ различныхЪ случаяхЪ предлогЪ, j, называв 
мый присоединеннымЪ (affixus); потому что  мо- 
жетЪ соединяться сЪ словами, присоединяй 
емыми ко многимЪ смысл&мЪ. Писатели Но- 
ваго ЗавѢта, переводиыпіе оной чреэЪ предлогЪ Ь>! 
/я, берутЪ такж е eie Е> * или in вЪ раз- 
личныхЪ смыслахЪ. КакЪ eie видно вЪ писані- 
ахЪ Св. Павла, гдѣ eie, ін, эначитЪ иногда ־ epesft, 
par; N.emo potett diefret Dominus jesus, nisi in Spiritu 
sancto ; иногда вмѣсто , по  , selon : cui vult% nubat 
tantum in Domino ; a иногда вм ѣсто , сЪ , avec : 
Omnia vestra in charitate fiant; вся вЪ васЪ д а  

сЪ любовію быватошЪ, — ВЪ СлавянскихЪ св. кни- 
гахЪ не менѣе можно всшрѣшнть шакихЪ не 
одинаковыхЪ значеній.

а) ЯзыкЪ Греческой, Латинской, ш особливо 
Руской тѣмЪ наипаче вЪ раэсужденіи своихЪ 
предлоговЪ отЪ прочихЪ языковЪ о т л и ч а е т с я , 
ч то  вЪ нихЪ х о тя  и случается видѣть одни 
я  тѣж е предлоги, означающіе разиыя ошноше- 
яія : однако они означая разлнчныя отнощенія, 
требуюріЪ различныхЪ и падежей, которые я 
СосіиавляютЪ ихЪ постоянную харакпіеристи- 
*у, такЪ напр: предлогЪ, на, означаетЪ не одно 
отнош еніе, пЛему піребуегаЪ ■ не одного па- 
Ą9xc»i какЪ т о  : на Т еб і бозсіл; на Тя надѣю*



іціися. Иди , Павлиний хвостЪ промѣнять на
Вороиій ; богатой свой языкЪ Россійской осно- 
■ывать на правилахЪ чужаго и бѣдяаго языка 
французскаго! СЪ плодоносной и твердой земли 
благоустроенный свой домЪ перенесть на без- 
плодную и болотистую землю! - ЗдѢсь, на, озна- 
чая различны* отношенія, управляетЪ и различ- 
іы ми падежами. ВЪ первомЪ примѣрѣ вмѣсто 
на9 правильнѣе бы употребить, за ; но обыкно- 
веяно не только сей , да и многіе предлоги са- 
мые лучшіе писатели смѢшиваютЪ вЪ ихЪ зна- 
ченіи и постав л яюшЪ одииЪ вмѣсто дру raro. 
ЧтобЪ увѣриться вЪ семЪ, надобно прочитать 
мхЪ сочиненія. Для ясности языка должно бы ть 
■Ъ семЪ разборчивѣе и осшорожнѣе.

ВЪ другихЪ же языкахЪ, какЪ ־ то : во франц: 
еще болѣе встрѣчается сихЪ неправильностей ; 
предлогЪ смѣшивается у нихЪ часто сЪ чле-

«

вомЪ. ТакЪ напр: у нихЪ dt и а , не только бы* 
ваюшЪ знаками родительнаго и дашельнаго па- 
дежей ; во такж е и предлогами , означающими 
совсѣмЪ другія отношенія. Ибо когда говорятЪ: 
il est sorti de la ville; или il est allé à sa maison 
des champs ; de означ&ешЪ здѣсь не родительный 
вадежЪ, но предлогЪ ab9 или ex, изЪ', egressus est ex 
urbe, вьииелЪ изЪ города: и à, такж е ■е означаетЪ 
эдѣсь падежа дашельнаго, во предлогЪ, in ,  вЪ 
abiit іж villam suam4 ушелЪ 6Ъ свою области



Также французы весьма часто яе раз• 
дичаюшЪ сихЪ п яти  предлоговЪ: dans 9 bors, sur, 
sous, avant, отЪ сихЪ п яти  словЪ, кои не додж• 
но называть предлогами: dedans, dehorsז dessus dessousf 
auparavant. Послѣднее слово почитается y нихЬ 
за нарѣчіе, а первые четыре, т о  за имена, т о  
за предлоги, напр : вЪ сихЪ выраженіяхЪ : au 
dedans de la maison ; au dessus du toit. ЗдѢсь за 
имена. Но-la peste est dedans et dehors la ville. 11 
y a des animaux dessus et ddsous la terre. Здѣсь за 
предлоги. Какое разногласіе! сЪ такими, встрѣчаю- 
іцимися противорѣчіями ■е скоро можно на- 
учиться правильному употребленію языковЪ! 
БезЪ сомнѣнія , не мало находится такихЪ по- 
грѣшностей и вЪ другихЪ языкахЪ, какЪ т о : 
вЪ Нѣмец: Англ: ИталіанскомЪ и РускомЪ. Я не 
говорю 06Ъ одномЪ французскомЪ. французы не 
менѣе другихЪ стараю тся обработывать и вы• 
чиіцать языкЪ свой , и ч то  французы гарудо- 
любивы и внимательны, сему служатЪ доказа- 
тельствомЪ лучшія ихЪ сочиненія , каковы со- 
чиненія : Рассина, Мольера, Руссо, критическія 
соч : Ла - Гарпа и многихЪ другихЬ.

Г Л А В А  11.

О  нарѣѵіяхЪ.

Желапіе людей сокращать рѣчь было пове• 
домЪ жЪ изобрѣтенію ыарѣчій ; ибо большая



часть рзЪ сихЬ чаетпицЪ означаютпЪ одпимЪ 
сдовомЪ т о , ч то  можно означить токмо пред- 
логомЪ и именемЪ. КакЪ напр: разумно, sapienter, 
sagement, - вмѣсто сЪ умомЪ , си т  sapientia , 
avec sagesse ; сего дня, hodie , ־ вм ѣ сто , вЪ сей 
день, in boć die.

И посему •то  вЪ языкахЪ новѢйшихЪ, большая 
часть сихЪ нарѣчій красивѣе выражается име- 
немЪ сЪ предлогомЪ, какЪ напр: на франц: луч- 
Ше сказать : avec sagesse, сЪ благоразуміемЪ  ; 
avec prudence , сЪ разсудиіяельносшію ; avec 
Orgueil, сЪ гордое mi ю; avec moderation, сЪ уме- 
ренностію ; нежели, *agement , благоразумно ; 
prudemment, разеудитедьно; orgueilleusement, гор- 
до ; modérément умѣренно : напроіпивЪ того 
aa  Л атин : языкЬ обыкновенно выражается на- 
рЬчіемЪ; да нехудо было бы , естьли бЪ и всЬ 
то м у  подражали; для чего дѣлашь два шага , 
когда можно сдѣлать одикЬ?

ОтЪ сего происходить, ч то  весьма часто 
ПринимаютЪ вмѣсто нарѣуія, имена; какЪ напр: 
instar у ргітйт, ял  и f  rimò, f  art im и т .  п. вЪ языкѣ

• • 

Рус: и Л ат :а  во франц: за нарѣчія; dessus! dessous, 
dedans, кои можно почесть за истинныя имена, 
(какЪ мы уже замѣтили вЪ предыдущей главѣ), • 
Но сего о нарѣчіи довольно.

Латинское названіе» adverbium, происходить 
ФтЪ того » ч то  предлоги ■Ъ Лат* яз: обыкяо-



денно поставляются при глаголахЪ, я у правд*- 
10тЪ ихЪ залогами, какЪ напр : generai pugnavit > 
благоразумно сражался.

Г Л А В А  13.

О ГлаголахЪ , и о томЪ , tm o  собственно 
и существенно имЪ принадлежишь.

Доселѣ говорили мы только о словахЪ, по- 
НазывдощихЪ предметы мыслей; а теперь ска- 
жемЪ о словахЪ, означающихЪ образЪ мыслей, 
каковы суть : глаголы , союзы и меж доме mi л.

Лоэнаніе свойствЪ глагола состоитЪ вЪ ска- 
эанномЪ нами выше, т .  e., что сужденія наш я 
о вещахЪ (напр: когда говоримЪ: зем ля  кругла) 
эаключаютЪ вЪ себѣ непремѣнно два слова : 
подлежащее 9  какЪ то  : з е м л я , и сказуемое 
кругла, а связь, есть> подразумѣвается. Сія связь 
можетЪ быть почтена за истинное дѣйсшвіе 
нашего ума, подтверждающее сказуемое подле* 
жащаго.

ТакимЪ образомЪ люди не мепѣе ииѣлн 
нужды вЪ изобрѣтеніи словЪ , оэначающнхЪ 
утвержденіе и главный образЪ нашихЪ мыслей.

И такЪ , собственно говоря, глаголомЪ на- 
аывается слово, упошреблязцое наиболѣе кЬ 
означенію утверждения, т .  е. глаголЪ показы- 
1ątmb| что рѣчь, вТ> которой онЪ употребляет



с я , говоруна человѢкомЪ, ne только что пони- 
маюіцимЪ вещи, но еще судящимЪ и утверждаю* 
щимЪ о ничЪ. — ЧѣмЪ глаголЪ и различается 
отЪ нѣкоторыхЪ именЪ, означающихЪ также 
упівержденіе; напр: утверткдающійу (affirmans), 
утверждение (iffìrmatio); потому что сіи слова 
означаютЪ утвержденіе только посредствомЪ 
размышленія и ума, сдѣлавшееся предметомЪ 
яашихЪ мыслей; при томЪ же сіи слова не по- 
«азываютЪ, что употребляющій оныя, утвер- 
ясдаетЪ , но только что онЪ имѣетЪ пояяшіе 
обЪ утвержденіи. —

Мы сказали: главное  употребленіе глагола 
состоитЪ ъЪутпвержденіщ ибо мы увидимЪ ■иже, 
что  глаголЪ служитЪ еще кЪ означенію другихЪ 
движеній души нашей, какЪ т о ; ж ельніи 9  про•
IU C H ÍU )  п р и л а з ы а а н і и  и  п р о ч . a  с іо  с а м о е  и  г о -

ставляеіпЪ перемѣну наклоненій и спряженій. 
И такЪ вЪ главѣ сей, мы будемЪ разсма- 
тривать глаголЪ только вЪ главномЪ его значе- 
ніи, т .  е. вЪ изЪявительномЪ, (знаменательномЪ) 
наклоненіи, остасляя то , о чемЪ сказано бу- 
детЪ вЪ другоигіЪ мѣстѣ.

По сему можно сказать, что глаголЪ самЪ 
по себѣ не долженЪ имѣть другаго употребле- 
пія, кромѣ того, дабы показывать связь, кото- 
рую вЪ умѣ нашемЪ даемЪ мы двумЪ словамЪ 
одного какого нибудь предложения ; шо одянЪ



только гдагодЪ, бы т ь, être, называемый суще* 
ствительнымЪ, сохранилЪ сію простоту , ■ 
можно сказать , что она осталась у него толь- 
ко ab третьемЪ лицЬ настоящаго времени э 
ест ь t *it 9 и еще вЪ нѢкоторыхЪ случаяхЪ : 
потому что люди безпрестанно стараются со• 
кращать свои изЪяснзнія: т о  они почти всегда 
утверждая что нибудь однимЪ словомЪ, подразу* 
мѣваютЪ вЪ ономЪ е.це и другія значенія слоаЪ :

נ . Они приложили кЪ оному какое-то ска• 
зуемое, такЪ чшодза слова составляюіпЪ пред• 
ложеніе, напр: ПетрЪ живешЪ, Petrus vivit; 
мбо слово) живетЪ , заключаетЪ вЪ себѣ уже 
утвержденіе и еще сказуемое, б и т ь  живымЪ, 
И такЪ все равно, естьлн скажемЪ: ПетрЪ ж и•  
ветЪ ,  или, ПетрЪ ест ь живЪ. ОтЪ сего про*
мсходитЪ великое различіе глаголовЪ во всякомЪ 
языкѢ. НапротивЪ того, естьлибЪ глаголу дали 
общее эначеніе подтвержденія, не прибавляя кЪ 
тому, никакого особенниго сказуемаго, т о  во 
асѢхЪ языкахЪ былЪ бы только одинЪ глаголЪ , 
называемый существниіельнымЪ.

а. ВЪ нѢкоторыхЪ случаяхЪ присоединяютЪ 
кЪ нему еще подлежаіцее предложенія, такЪ 
что два слова, н даже одно слово могутЪ со* 
Ставить цЪлое предложеніе. Д ва  слова  :р!׳на ־ 
ікт bomo; поелику, шт9  не только что означаетЪ 
подшаержденіе, но еще заключаешь ■Ъ с«бЬ ава*



ченіе мЬстоименія, ego, которое есть подлежа* 
іцее сего предложенія, и которое можно пыра- 
аипіь такЪ : я  есмъ ѵеловікЪ je suis homme.— 
Одно слово, напр: ѵіѵо% sedeo; ибо сіи гдагоды вЪ 
себѣ самихЪ эаключаютЪ подтвержденіе и efta- 
зуемое, какЪ мы уже сказали, а вЪ первомЪ 
дицѣ еіце и пoдлeжàщee. напр: л  есмъ живу• 
щійу je suis vivant; я есмъ сидящещ  je suis assis. 
ОтЪ сего-то произошло различіе- лицЪу обыкно- 
веино во лсѢхЪ глаголахЪ и языкахЪ находящееся.

3. Еще соединяютЪ его сЪ отношекіемЪ 
времени у о коемЪ утверждаютЪ , такЪ что 
одно слово, напр: coenastiy означаетЪ, что я иод•* 
тверждаю том у , сЪ кѢмЪ говорю > дѣйсгпвіе 
ужина , не вЪ настояіцемЪ , но вЪ прошедшемЪ 
времени. А отсюда произошло раздичіе времеиЪ, 
общее также всѢмЪ языкамЪ и всѣмЪ глаголЗмЪ.

Таковое различіе аначеній у вЪ одномЪ .ело- 
вѣ соединенныхЪ, было не малымЪ ирепяш« 
ствіемЪ кЪ то м у , что многіе впрочемЪ весьма 
умные люди не могли хорошо узнать свойства 
глагола ; ибо они раземащривали вЪ глаголѣ нв 
т о  у что ему существенно 9  т .  е. подтвержу 
деніе у ио однѣ только случайныя опшошенія » 
свойствеиныя ему какЪ глаголу«

ТакимЪ обрааомЪ Аристотель остановившие* 
■а третьемЪ изЪ присоединенныхЪ необходи« 
мыхЪ аначеній глаголу, оаредѢлидЪ его шакЪ I



vox significam cum tempore, слово, означающее с#
Spe м ене мЬ.

Другіе—какЪ - то ; БуксторфЪ, основываясь 
на второмЪ, опредѢляютЪ: vox jUxilii cum tempore et 
per iona, слово , имЬюіцее различных наклоненіА 
сЪ временами и лицами.

Нѣкоторые, остановись при первомЪ ■эЪ сихЪ 
прилагаемиіхЪ значеній кЪ сказуемому, и при• 
мѢтивЪ, что многія сказуемыя, соединяемы« 
людьми для утвержденія вЪ одномЪ и томЪ 
же словѣ, обыкновенно бываютЪ дѣйствія я  
страданія; то  они и подумали , что сущность 
глагола состоипіЪ, вЪ ознасеніи , д ій с т в іп , или 
ст раданіи .

НаконецЪ Юлій Kecapt СкалигерЪ думалЪ, 
что онЪ открылЪ великую тайну, вЪ книгѣ 
своей о начал: Лат: яз: основаніяхЪ сказавЪ: что 
раэдѣленіе вещей на непроходящ ія  (permanentes) 
и п р о хо д я щ ія  (fluentes), было истиннымЪ нача- 
ломЪ кЪ раздѣленію именЪ и глаголовЪ , и что 
имена означаютЪ, непроходящ іе, а глаголы про• 
хо д я щ ія  вещ и.

Но легко видѣть можно, что всѣ сіи опре- 
дѣленія ложны, и ни мало не обЪясняшЪ точ- 
наго свойства глагола. —

ОбразецЪ двухЪ первмхЪ яримѣчаній cie 
*с■» показываешь. Ибо ■Ь ойыжЪ ае сказано 9



что оэначаешЪ глаголЪ , но только сЪ чѢмЪ 
означаешь, ш. в. со врем енем Ъ , сЪ лицемЪ  
(cum tempore » сит persona).

Посдѣдніе два еще хуже ; ибо они заключа• 
юшЪ вЪ себЬ два порока о предѣленія, т • е. чшо 
они несовмѣстны ни всему опредѣленному , ни 
одному опредѣляемому, (neque ошпі, neque soli). 
1160 есть глаголы, кои не означаютЪ ни дѣй- 
сшвія, ни страданія , ни того, что проходитЪ, 
■апр: exist i t , quiescit , Jri get, alget, tepet, calet, 
altet , viret , claret, и проч. о чемЪ будетЪ ска» 
зано еще вЪ другонЪ мѣстѣ.

Находятся слова кромѣ глаголовЪ, означаю- 
хція дѣйствія и страданія и даже вещи прохо- 
дящія , (по опредѣленію Скалигера) : ибо прича- 
ст ія , безЪ сомнѣнія суть истинныя имена, изЪ 
коихЪ, принадлежаіція глаголамЪ дЬйствитель- 
нымЪ, столько же означаютЪ дѣйствіе ; а при- 
надлежащія страдательнымЪ, столько же озна- 
чаютЪ страданіе, какЪ и самые глаголы , отЪ 
коихЪ онѣ происходптЪ ; и даже нѢтЪ ника- 
ной причины думать, чтобы слово, fluensy менѣе 
означало проходящую вещь , какЪ и слово » 
fluit.

Можно сказать противу двухЪ первыхЪ 
опредѣленій глагола, что причастія также озна־ 
чаютЪ со временемЪ ; ибо онѣ имѣютЪ настоя- 
іцее, прошедшее и будущее, а особливо вЪ Гре-



ческомЪ яз. И т ѣ > кои не беэЪ причины дума- 
юіпЪ, что звательный падежЪ есть дѣйстви- 
тельное второе лице, особливо когда имѢетЪ 
окончаніе, различное сЪ именительнымЪ, согла- 
сятся, что сЪ сей стороны между глаголомЪ 
и причастіемЪ ненаходилось бы большей или 
меньшей разницы.

И такЪ существенная причина почему при- 
частіе не можетЪ назваться глаголомЪ, есть 
т а , что первое не оэначаетЪ утвержденія, а 
по сему оно и не можетЪ составить предло- 
женія такЪ какЪ глаголЪ, естьли не присое- 
динимЪ кЪ нему глагола , т :  е: естьли не при- 
ложимЪ кЪ нему опять т о г о , что было отЪ 
него отнято  при перемѣненіи глагола вЪ прича- 
стіе (*). Ибо, для чего, Pe/rus v iv it, ПетрЪ жи- 
ветЪ, считается за предложеніе; & Petrus viveu s 9  

не можетЪ почесться онымЪ , ежели не приба- 
вимЪ глагола, est: Petrus est vivens? ИзЪ чего вид- 
но ) что подтвержденіе , находящееся , или и• 
находящееся вЪ словѣ произоодитЪ то  ! что 
глаголЪ бываетЪ, или небываетЪ глаголомЪ.

Здѣсь мимоходомЪ также замѣптить должно, 
что неопредѣленноеу занимающее часто мѣсто 
имени (какЪ мы о томЪ скажемЪ) напр: когда 
говорятЪ) пи т ь, іс т ь ,  различается тогда ошЪ

(♦) П о  с е м у  весьм а  н е п р а в и л ь н о  П е т е р б у р г с к о е  нарѣчіе?  
ом5 ц іх а ііи ін  , netcntaruitn, ■ л я , т а к ж е  неправндеш Ъ  с е #  
с п ш х Ъ  Д е р ж а в  : П у с т ы м ■  вэорЪ  иасцяя с и і  ■ п и

6



причаспгія тѢмЪ, что причастія суть имена при- 
лагательныя; a неопредѣленное есть имя сущест- 
вительное, дѣлающееся чрезЪ отвлеченіе сего при- 
лагательнаго; также какЪ: изЪ слова, candidus, бѣ- 
лы и  дѣлается candor, бѣлизна изЪ blanc-blancbeur.

ТэкимЪ образомЪ глаголЪ, rubet, означа- 
ешЪ, есть красенЪ, est rouge, заключаетЪ вмѣ- 
стѣ  утвержденіе и сказуемое; причасігтіе rubenst 
означаетЪ просто, красный , renge, безЪ под- 
швержденія, a rubere, взятое вмѣсто имени ѵ 
означаетЪ rougeur, красностъ.

И такЪ здѣсь должно остановиться и раз- 
смоіпрѣть хорошенько то , что глаголЪ имѢегпЪ 
существенного. Единственное и истинное его 
опредѣленіе есть слѣдующее: •vox significans afjir- 
та. 'tonem, слово означающее подтвержденіе.—Пое-
л и к у  м и о г іе  с о ч и н и т е л и  г р а м м а т и к Ъ  к р о м Ъ  г л а -

гола, не могли найти ни одного слова, кото- 
рое бы означало подтвержденіе ; и ни одного 
глагола, которой бы не означалЪ утвержденія, 
по крайней мѣрѣ вЪ изЪявительномЪ наклоненіи. 
НѣтЪ сомнЬнія и вЪ томЪ, что естьли бы изобрѢ- 
ли другое слово, каково, estt которое бы всегда 
!;:оказыпало утвержденіе, не различая ни лицЪу 
ни временЪ, такЪ чторазличіе лицЪ означалосл 
6и только именами м мѣстоименіями, а разли- 
чіе временЪ нарѣчіями: тогда не было бы нуж- 
ды вЪ дѣйствительномЪ глаголѣ как1>. Напр : 
1Ъ вредложеніяхЪ, ыазваныыхЪ философами н•-



преложпо истинными. БогЪ безлреділенЪ  י 
Dieu est infini; всякое тѣло д іл и т с я  на с а- 
emu , tout corps est divisible ; цѣлое больше 
частей своихЬ , le tout est plus grand, que sa 
partie; вЪ сихЪ предл: ест ь , подраэумѣвается.

ЗдѢсь слово, est, означаетЪ простое под• 
твержденіе , безЪ велкаго отношенія ко време• 
ни, потому что атв  истина, непреложная во 
всѣ времена.

И такЪ глаголЪ по сущности своей, ecrnfc 
слово, означающее подтвержденіе. Но ежели 
угодно кЪ опредѣленію глагола прибавить его 
случайности, т о  можно опредѣлить его такЪг 
шлаголЪ есть слово, показывающее подтвер«* 
жденіе у сЪ означеніемЪ л и ц а , числа и epe* 
мени у (W0X significans affirmationem cum de<־i• 
gnatione personae, numeri et temporis) ; что соб- 
ственно принадлежигаЪ глаголу сущесшвяшель* 
ному.

ЧтожЪ касается до другихЪ глаголовЪ ! 
различающихся посредствомЪ соединенія , изо« 
брѣтеннаго людьми для подтвержденія нѣко» 
торыхЪ сказуемыхЪ, то  можно ойредѣлить 
такЪ x елашолЪ есть слово > означающее под* 
твержденіе какого нибудь сказуемажо, сЪ озна* 
сеніемЬ лица у числа и времени ; (Üox signifì•

ф

cans affirmationem alicuius attributi cum designa•
*ione personae! numeri et temporisj«



ЗдѢсь мимоходомЪзамѢтить можно, чтпо под• 
твержденіе,такЪ какЪ извѣсшное, можетЪ также 
быть сказуемымЪ глагола, какЪ-то вЪ глаголѣ, 
affirmo', глаголЪ сей означаешЪ два подтвержденіп, 
нзЪ коихЪ одно указываетЪ на лице , которое 
говоритЪ: а другое на лице! о которомЪ гово- 
рится , хотя бы т о  было на самаго себя, хотя 
бы на другаго. Ибо когда говорю: Petrus affirmat, 
ПетрЪ утверждаетЪ; afìrmat, здѣсь т о ж е , что 
est affirmans; здѣсь est, означаетЪ мое подтверж- 
деніс или сужденіе, которое дѣлаю относитель- 
но кЪ Петру , и ajjirmaus, есть утвержденіе, 
кое я понимаю и приписываю Петру. —

НапротивЪ то го , глаголЪ nego, содержитЪ 
вЪ себѣ и подтвержденіе и отрицаніе по той 
же самой причинѣ.—Надобно еще замѣтишь, 
ч то  хошябы всѣ наши суждснія были не под• 
твердительныя, но отрицательные; т о  несмо- 
шря на т о  глаголы сами собою означаютЪ под- 
хпвержденіе ; отрицанія же означаются части• 
цами, нѣтЪ , не, или именами, ихЪ вЪ себѣ за- 
ключающими. напр; никто, никакій, nullu•, пето, 
кои будучи присоединенные кЪ глаголамЪ, пере- 
мѣняютЪ его подтвержденіе, на отрицаиіе, напр. 
ЧеловікЪ не не безсмертенЪ , nul homme n* est 
immortel ; ни какое тѣло не есть нераздЪлимо ; 
nullum corpus est indivisibile.

ОбЪяснивЪ сущность глагола , и эамѣтивЪ 
вЪкороткихЪ словахЪ случайности общія, нуж



но раэсмоптрѣть сіи самыл случайности вЪ 
частности, и начать сЪ тѢхЪ, кои общи всѢмЪ 
гдаголамЪ, и составляютЪ различіе лицЪ, числЪ 
и временЪ.

Г Л А В А  13.
О разлиѵіи лицЪ и гислЪ вЪ глаголахЪ.

Мы уже сказали , что различіе лицЪ и чи- 
селЪ вЪ глаголахЪ происходитЪ оаіЪ того, что 
люди для сокращенія рѣчи прибавили кЪ под• 
твержденію , которое свойственно только гла• 
голу, подлежащее предложенія, естьли не во 
всѢхЪ, по крайней мѣрѣ вЪ нѢкоторыхЪ случалхЪ. 
Ибо когда человѢкЪ говоритЪ о себѣ самомЪ ; 
то  подлежащимЪ предложенія бываетЪ мѣспіои- 
меніе перваго лица: я  , cgo, дао/; je\ когда же го- 
воритЪ о томЪ , кЪ кому относитЪ рѣчь, т о  
подлежащимЪ предложенія бываетЪ мѣстоиме- 
иіе в шора го лица, т ы  , вы  , /«, loi, vous.

Но что бы не употреблять всегда сихЪ 
мѣстоименій, вздумали дать слову подтверж- 
деніе означающему, такое оиончаніе , которое 
бы означало себя самаго, или т о го , кто гово• 
ритЪ ; и eie — т о  оквнчаніе называютЪ пер- 
вымЪ лицемЪ глагола. Напр : вижу , video > je 
▼ois ( * ). Тоже самое сдѣлали и вЪ разсужденін 
того, кЪ кому относится рѣчь, и назвали вто-

С*) ВЪ ЛатвнскоыЪ ■ РускомЪ, языкахЪ могушЪ с т о я т ь  
яервое ■ второе дшця глагола, бсэѣ мѣсшояменія, л



рымЪ лицемЪ гдагола: ви д и ш ь , videt, tu vois. На- 
цоелику сіи мѣстоименіл имѢютЪ свое множе- 
ственное , кот да говорятЪ о самихЪ себѣ } сое- 
диняяся сЪ другими, м ы  , nos, nous ; или 9 . 
цюмЪ кЪ кому говорятЪ , соединяя его также 

другими: вы , ѵо-, vous ; и іпакимЪ образомЪ 
сдѣлали два различныя окончаиія во множе- 
ственномЪ : видимЪ , videmus , nous voyons ; 
øu fium e t vi.ictii , vous voyez.

Но какЪ часто случается, что подле» 
*кащее предложенія не можепіЪ существовать 
уи  щогда, когда говорятЪ сами о себѣ, ии тог- 
*а > когда говорятЪ о другихЪ ; т о  необходи- 
»!ость заставила для сахраненія сихЪ двухЪ 
окончаний вЪ обоихЪ родахЪ лицЪ изобрѣсть 
 ernie, которое можно присоединять ко всѣмЪ:[ תן
другимЪ подлежащимЪ предложенія. И сів окон* 
чаніе наэываютЪ т рет ъимЪ лицем Ъ  , какЪ 
|1Ъ единственйомЪ, такЪ* и во множеотввнномЪ. 
Хопп я слово ־ л и ц е , приличествуетЪ только 
существамЪ разумнымЪ т ,  е. только двумЪ пер- 
ФьщЪ лицамЪ; не смопіря на т о , первое, второе 
третіе ג1  яйца существу ютЪ не только для лицЪ, 
по и для всѣхЪ родовЪ вещей и не рааумныхЪ
сущесцівЪ•

и мм * а во французокомЪ всегда должно прксово» 
я у 'л я т ь  it л  »», для шочиаго оэначенія лицЪ; н4дэб- 
■о сказать}/« сН*пк, je **>־», tu voit, пою, вижу, видишь; 
vidro, ѵИг*. и шцкЪ мы видимЪ, ч то  во франц: «ахо* 
ди»с« иедостаащожа «Ъ (гжоы<1*жіяхЪ глагол«.



Таковое раэличіе окоячаній вЪ двухЪ перяыхЪ 
иногда и вЪ шрешьвмЪ лицахЪ покаэываетЪ, ч то  
древніе языки и нашЪ Россійской, близко по свол- 
ству  своему кЪ нимЪ подходяіцій , имѢюаіЪ до- 
вольио основательную причину не присоединясь 
всегда личныхЪ мѣстоименій кЪ глаголам Ь , а 
присоединять ихЪ только изрѣдка, и т о  для 
показанія частности и другихЪ отношеніи пер• 
ваго, втораго и трешьяго лица. Довольно сна- 
за т ь  , виж у , ви д и ш ь , в и д іл Ъ , •vid!о , •olla : 
видимЪ9 видите, videmus, videtis; пою, погшъ\ 
еапо, canis , сей родЪ рѣчи короче и красивее , 
наир: Пою отЪ варваровЪ Россію свобождгнну, 
или. С ano bella et hominem qui etc. Виргил. ЗдГ״־сь 
мы избѣгаемЪ частаго повторенія мЬстоимеьій. 
Для сего т о  и изобрѣтены различных оконча- 
нія вЪ лицахЪ.

Не смотря на то  нѣкоторые языки, а 
особливо яз. французскій, всегда. врибавляютЪ 
мѣстоименія. Напр : je vois , tu vois , nous z-cp.s j 
vous voyez—‘ A& и должно присовокуплять ихЪ; 
ибо у франц : очень многіе изЪ глаголовЬ - не 
имѣютЪ различнаго окончанія вЪ 1мЪ и во амЪ 
лицахЪ , а по звуку иногда и so всѢхЪ трехЪ. 
КакЪ шюр: вовсѣхЪ глаголахЪ на er׳, вЪ лііеег, пер• 
вое и шрешіе лица между собою сходны ; одно 
мѣсшоименіе ихЪ различаешь ; вЪ други*Ъ пер» 
вое и второе , напр: je lis9  tu lis ; а вЪ нѣкоіпо- 
pftub по звуку я  всЬ шри лица схрдиы, ыаир ;



je bâ tis , tu  bâtis il bâtit. С трою , ст роиш ь  »
строитЪ. И піакЪ здѣсь нужны мѣсшоименія ; 
мначе, естьли нѣкоторые изЪ сихЪ глаголовЪ 
не будуіпЪ с т о я т ь  сЪ личными мѣстоименіями; 
т о  могутЪ бы ть почтены за повелительное 9 
какЪ. vois у aimejis и проч.

П рим іьаніе. вЪ ИіпаліанскомЪ яз: болѣе на* 
ходится раэличія вЪ окончаніяхЪ лицЪ, иеже- 
ли вЪ яз: франц. напр: jo ámo, tu Mmi, egli ama, 
люблю, любишь, любитЪ. Но вЪ грам: ПорроялЯ 
сдѣлано замѣчаніе совсѣмЪ противное.

Многіе языки за нужное почли сдѣлать раз- 
личіе вЪ окончаніяхЪ , относящееся кЪ полу 
мужескому, или женскому. По сему - т о  очень 
часто одному и том у же лицу глагола даютЪ 
два, или тр и  различныя окончанія, чтобы озна• 
ч и т ь  и м и  д ва ,  и л и  т р и  р о д а  д л я  йзбѣжанія 
двусмыслія вЪ рѣчи. напр. ВЬ РоссійскомЪ яз. 
вЪ нЬкоторыхЪ гдагодахЪ, треш іе лице имѣ- 
•тЪ  т р и  рода; напр: писалЪ , писала, писало •

Г Л А В А  14..
О РаалиѵныхЬ времемахЪ глагола.

Мы сказали, ч то  еще нѣчто соединяется 
сЪ утвержденіемЪ глагола, т .  е. знаменованіе 
времени; ибо подтвержденіе можетЪ бы ть раз- 
лично , смотря по временамЪ. Можно утверж - 
дапіь, ч то  так а я -то  вещь е с т ь , была или бу- 
детЪ. Сів заставило датьдругія  ивмѣненія где•



голамЪ для означепія сихЪ различныхЪ временЪ.
ЛросшыхЪ временЪ тр и :

Настоящее', лю блю  , amo , j'aime. 
Прошедшее : любилЬ  amavi, j'aimah 
Будущ ее , полю блю , amabo; j'aimerai.

Но поелику вЪ прошедшемЪ можно озна• 
ч и т ь , ч то  вещь только что  н ач ата , но не- 
кончена опредЬленно ; для сего почти во всѢхЬ 
нынЬшнихЪ языкахЪ два рода находится про- 
шедшаго. Одно, означаепіЪ вещь, совершенно окон• 
чанцую, и потому названо прошедшимЪ со в ер- 
шеннымЪ, dejini, какЪ : л иаписалЪ  j* ai écrit ; 
л  сказалЪ  j* ai dit. fa i fait, fa i dhié и проч. адру- 
гое означаетЪ вещь не совершенно окончанную: л 
писалЪ  j* écrivis; я дѣлалЪ, je fis,^  dînai и проч. т .  
е. когда говорится о времени, киему еще и дня 
не прошло, или о предметѣ , которой дЪланЪ , 
но можетЪ б т т ь , еще не сдѣланЪ. фр: яз: во вре- 
менахЪ точнѣе другихЪ языковЪ«

Будущее подвержено тѢмЪ же раэличіямЪ. 
Ибо мы иногда хотимЪ означить вещь, должен- 
ствующуіо случиться вскорѣ. ТакЪ мь! видимЪ, 
что  Греки имѣютЪ у себя , pavlo-post-futurum , 
ptTçcKiycv ļA*7k.<av показывающее, ч то  дѣло скоро 
случится, или, ч то  его должно щ и тать  почти 
за случившееся-какЪ ньпр: ל«זלодго/де/ , я скоро 
сдЪлаю ; можно такж е просто означить, ч то  
вещь сдѣлается , такЪ напр: לтоіг!ѵя), я сдѣлаю ; 
emabo, полюблю J ’aimerai.



ВотЪ все, ч то  относится  до временЪ, раз־ 
сматривая просто свойство настоящ аго, про* 
шедшего и будущаго.

Но поколику хотѣля означить однимЪ ело־ 
вомЪ каждое изЪ сихЪ временЪ вЪ отношеніи 
кЪ другому, для сего иэобрѣли еще измѣненія 
вЪ глаголахЪ, кои можно назвать временами 
составленными вЪ смыслѣ des temps composts dant 
le sens; оныхЪ такж е есть  т р и  рода:

Первое оэначаетЪ прошедшее вЪ отношенія 
кЪ настоящ ему, и называется прошедшимЪ  
несовершеннымЪ , (неопредѢленнымЪ) потому 
ч то  означаетЪ вещь х о тя  дѣланную, но не со־ 
вершенно оконченную, и какЪ бы настоящую вЪ 
отношеніи кЪ совершенно окончанной. И такЪ 
когда я говорю: с и т  intravit caenabam, когда онЪ
я о ш о д Ъ  , я  угкиналЬ! д ѣ й с т в іс  - ужиналЪ , п о к а -

зываетЪ х о тя  прошедшее относительно ко 
времени, вЪ которое говорю, во еще продолжаю־ 
хцееся и не конченное, совершенно.

Второе составленное время, показывающее 
вещь двукратно или, много разЪ прошедшую,
•  по сему и называется , давно прошедшимЪ , 
многократнымЪ, plusquam perfectum. какЪ напр: 
caenoveram  ̂ ужинывадЪ. у  насЪ есть  еще одно- 
кратное , которое означаетЪ ч т о  либо одинЪ 
разЪ произведенное; напр: взглянулЪ, двину лЪ, 
лукнулЪ, шагнулЪ.



Трет іе  составленное, (composé) время, озна• 
чаетЪ будущее относительно кЬ прошедшему 
и называется : будущимЪ соверш енны м ^  опре- 
дѣленнымЪ, perfectum futurum, какЪ напр: отЪ- 
ужинаю ; соепаѵего ; взгляну. СимЪ означаю 
дѣйствіе моего ужина 6у4ущимЪ вЪ себѣ самомЪ 
и соверш еннымЪ , потому ч то  eie неиремѣнно 
исполню.

у насЪ есть  еще будущее нёОлредЪлен- 
нов и однократное; первое, показываетЪ про• 
долженіе или учащеніе , а второе , одинЪ разЪ, 
совершиться имѣющее дѣйствіе или сиіраданіе. 
Но довольно; ־ раэдѣленіе временЪ можно видЬшь 
вЪ грамматикахЪ каждаго языка.

ВотЪ все, ч то  нужно было сказать о изо- 
брѣтеніи различньіхЪ измѣненій глаголовЪ , для 
оэначенія раэличныхЪ временЪ ; при семЪ дол- 
жно э а м ѣ т и т ь , что  во многихЪ языкахЪ на- 
ходится два только времени, прошедшее т 
будущее безЪ всякихЪ различій несовершен- 
яыхЪ, давно прошедшихЪ, однекратныхЪ и проч. 
оіе бываетЪ причиною , что  8Ъ языкахЪ сихЪ 
часто случаются двоезначенія, коихЪ вЪ на* 
шихЪ не бываетЪ.
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Г Л А В А  15.

О разлиш ы хЪ  наклоненіяхЪ , и ли  образцахЪ
глаголовЪ.

Мы уже сказали, ч то  глаголы су ть  слова 9 
означающія образЪ нашихЪ мыслей, образЪ 9 
состоящ ій вЪ уіпвержденіи ; замѣтили так - 
же , ч то  глаголы по различію лицЪ и временЪ , 
получаюшЪ различныя и измѣненія. Но люди 
прим ѣтили, ч то  нужно изобрѣсть еще другія 
изыѣненія, раздѣльнѣе означающія наши мысли; 
ибо во первыхЪ они видѣли, ч то  кромѣ про- 
стпыхЪ утверж деній, какЪ напр : онЪ любитЪ t 
il aime ; ОкЪ любилЪ י il aitnoit ; находятся вЪ 
мысляхЪ нашихЪ договорныя и перемѣнныя, 
напр: хот я бы онЪ любилЪ י quoiqu’ il aimât ; 
и когда бы онЪ лю билЪ , quand il aiineroit. И 
дабы лучше различать сіи утверж денія, нѣ- 
которые удвоили измѣненія тѣхЪ же самыхЪ 
временЪ и употребляя однѣ сЪ простыми 
ушвержденіями, напр: любитЪ , лю билЪ ; а дру- 
гія eb утвержденіями перемѣняемыми, напр : 
с т о  онЪ бы любилЪ i aimeroit : но какЪ не всег- 
да наблюдаютЪ сіи правила י лю и употребля- 
ютЪ иногда простыя измѣненія для означенія 
перемѣняемыхЪ утвержденій: напр : употребля- 
ютЪ : Etsi vereorי вмѣсто Etsi verear; и изЪ сихЪ - 
то посаѢднихЪ родовЪ измѣненій сочинители
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граммашикЪ едѣлали сослагат ельное накло-
не nie у Conjunctivus, Subjonctif.

СаерьхЪ т о г о , изкдючая утвержден іе , ca- 
мое дѣйспівіе нашей воли можно почесть за 
образb нашихЪ мыслей. И людямЪ нужно было 
означить ихЪ желаиія столько ж е , какЪ и ихЪ 
мысли. Но какЪ можемЪ мы желать чего либо 
различнымЪ образом!), т о  и можно аам ѣтить 
ч то  находится т р и  главныхЪ наклоненія.

1. Мы желаемЪ иногда чего либо такого י 
ч то  не отЪ насЪ зависитЪ ; таковое желаніс 
можно назвать простымЪу вЪ ЛатинскомЪ оно 
изражается частицею utíbam ; у насЪ , о когда  
бы! на франц: plîit à Dieu. ВЪ нѢкоторыхЪ азы• 
кахЪ, какЪ напр : вЪ ГреческомЪ, для означеніа 
сего , находятся особенный измЬиенія , ж ела• 
т ельны м и наклоненілми  отЪ грамматиковЪ 
вазпанныя. Во франц: Испанс: м Идааліанс: язы• 
кахЪ е с т ь  подобныя оному ; ибо у нихЪ нѣво- 
торы я времена бываютЪ тройныя. Но вЬ Ла- 
тинскомЪ язык, тѣж е самыя иэмѣненія слу- 
жатЪ какЪ для сослагательнаго, такЪ и для 
желательнаго у а у насЪ нѣаіЪ совсѢмЪ даже щ 
сослагательнаго, да и кЪ чему оно , когда одца 
частица можетЪ изобразить желаніе, условів 
исомнѣніе наше? Лавіинцы хорошо сдѣлалн ч т о  
выкинули желательное ааклонеаіе иэЪ пхЪ с а р м  
женій ; ибо рааныд вэмѣвевіл должны сосша-



в л яіпь наклоненія, а не разные образы оэна- 
чаіпь свои мысли, кои весьма многочисленны.

й. Еще мы желаемЪ со всѣмЪ другимЪ обра- 
зомЪ, когда соглашаемся только на ч то  нибудь, 
не показывая точнаго на т о  желанія ; напр : 
fuerint cupidi , fuerint ira ti, fuerint pertinaces ; 
пусть желаютЪ, пусть гнѣваются, пусть рвупг־ 
ся. Или, какЪ сказалЪ Теренцій: profundat, per- 
dat, pereat; qu'il dépense, qu’il perde, qu’il périsse; 
пусть расточаепіЪ , пусть проигрываетЪ , 
пусть пропадетЪ и проч. К аж ется, можно бы 
изобрѣсть наклоненіе, означающее сію с т р а с т ь  
души, такЪ какЪ изобрѣли вЪ ГреческомЪ накло- 
неніе, для означенія простаго желанія; но поелику 
сего не сдѣлано, т о  вмѣсто онаго Латинцы и 
употребляютЬ сослагательное ; на францз : яз. 
оно выражается частицею, quey qu’il dépense; на 
РускомЪ, да, пуст ь. Пусть расточаетЪ , да 
погибнетЪ и проч. яѣкоторые же иэЪ грамма- 
хпиковЪ eie наклоненіе назвали , modus potentialis, 
или, módút concessivus, наклоненіемЪ возможнымЪ, 
или уступительнымЪ.

3. Третій родЪ желанія. Когда желаема« 
вещь зависитЪ отЪ особы, отЪ коей мы полу- 
чить ее надѣемся ; т о  мы обЪявляемЪ ей свое 
желаніе, повелѣвая или прося ее, чтобЪ она для 
яасЪ eie сдѣлала, для чего и изобрѣли еще 
яаклоненіе повелителънымЪ  названное. Оно не 
амѢетЪ перваго лица, особливо вЪ единствен•



иомЪ : ибо вЪ собсптвенномЪ смыслѣ י себѣ ca• 
мимЪ ничего не повелѢваемЪ: а во многихЪ язы- 
кахЪ не имѢешЪ т р е т ь я  го, потому что  вЪ соб- 
ственном'Ь смыслЬ мы только шѢмЪ повелѣва- 
емЪ, кЪ коимЪ :обра1цаемЪ рѣчь. Но какЪ при• 
казанія или проабы, нами дѣлаемыя, всегда 
отн осятся  кЪ будущему, т о  берутЪ повели- 
тельное за будущее, особливо вЪ ЕврейскомЪ яз. 
напр: поп occides, не убьешь, вмѣсто, не уби. 
Что самое и подало случай нѣкоторымЪ сочи• 
нителямЪ грамматикЪ повелительное включить 
вЪ число будущихЪ.

ИзЪ всѢхЪ сихЪ нами показанныхЪ накло• 
неній, нѣкоторые языки имѢютЪ только одна 
повелительное. Новые же яз. напротивЪ того , 
ие имѣютЪ особеннаго измѣненія, или паденія 
для повелительнаго. напр : во франц: настоя- 
щее, j'aime, люблю, и повелительное, aime, люби 
bâtis, с т р о й , je bâtis, строю, и проч. ш. е. во 
франц : употребляютЪ второе и даже перво# 
лице безЪ предстоящихЪ личныхЪ мѣстоиме- 
ній. Но нашЪ языкЪ, какЪ видно изЪ выштихЪ 
принѢровЪ, вЪ повелишельномЪ имѢетЪ особен- 
Ное наклоненіе или паденіе : т рудися  , л о т ій  » 
п о вц т рся , лю би, п о ѵ и п м й , и нежалуйсл »



О н0опреділенномЪ.

Е сть  еще другое измѣненіе вЪ глагодѣ, не 
ішѣющее ни числа, ни лицЪ, а потому к  на- 
зы вается неопредЪленнымЪ  , неоконсат ель- 
нымЪ наклоне ніемЪ ( * ) (infinitif) напр : Esse , 
бы ть; amare, любить; но должно зам ѣ ти ть , что  
иногда неопредѣленное удерживаетЪ подіпвер• 
жденіе, напр : вЪ семЪ предложеніи : scio mulam 
esse fugiendum t знаю , сто зла  убѣгатъ долж но; 
иногда т ер я я  оное замѣняетЪ имена , особливо 
вЪ ГреческомЪ, и вЪ нынѢшнихЪ язык: напр: le 
koir, le manger, п и т ь , іс т ь ; и такж е, je veux hoir, 
je veux manger, хосу  л и т ь ,  хо су  іс т ь , m. e. volo 
potum, и ли  potionem; я желаю пит ія  (**).

Предположивши cie, спрашивается, ч т о  же 
яеопредѣленному наклоненію свойственно, ког- 
да оно не и м я , но удерживаетЪ силу утверж - 
денія ? (КакЪ вЪ вышшемЪ примѣрѣ scio malum 
fa t fugiendum.־) Я не знаю, замѣчаепіЪли к т о  ни- 
будь, ч то  я хочу сказать теперь : ш. е. мнѣ 
к а ж е тс я , Что иеопредѣленное между другими 
родами глагола, есть  тож е , ч то  возноситель-

( • )  Я  н е  з н а ю ,  п о ч е м у  у  н а с Ъ  н а э ы в а ю т Ъ  е г о  я е о к о н -  
ч а ш е л ь н ы м Ъ  ? к а ж е і п с а , о н о  ■ м ѣеш Ъ  о к о н ч а н іе  н а  «я*.

(**) З д Ъ с ь  н е о п р е д е л е н н о е  в ы р а ж а е ш Ъ  п о н я т і е  п о д л е -  
ж а щ аго . ■ а и р :  об.ианыьлтъ с ш ѣ  t p i x i j  errate Ьишапиш •к•



яое между другикй мѣстоименіямя. Ибо, какЪ 
уже сказано, ч то  возносйтельное мѣспюименіе 
ямѢетЪ большую предЪ другими мѣстоиыенія• 
ми си д у , и ч то  предложеніе у вЪ которое оно 
входитЪ} соединяешЪ сЪ другимЪ предложені- 
емЪ ; такж е я думаю , ч то  я неопредѣленное 
свёрхЪ утверждеыія глагола имѢетЪ іпакую же 
силу соединять предложеніе, вЪ коемЪ око яахо- 
дится , сЪ другимЪ. Ибо слово, seto, само по себЬ 
ОэначаетЪ предложите, а ежели присоединить 
malum est fugiendum ; т о  будетЪ два отдільныя 
предложенія; но естьли п о стави ть , esse яа мѣ-

»

с т о  у est у тогда послѣднее Прёдложеніе будешЪ 
только частію первагй , 4fno мы яэЪяснили вЪ 
главѣ ō мѣстоименіи возноситёльномЪ.

А по сему самому мы почтя всегда! такое 
яеопредѣлеяное (infinita locutio) вьіражаемЪ изЪ- 
явительнымЪ и частйцею — ст о ; а во франц: 
яй: частицею же, que: знаю9 сто зла  убіеат ъ  
долж но у je sais, que le mal eit à fuir. Иногдй » 
кікЪ мы уже эамЬтилѴу que t оэначаетЪ только 
соедияеніе одного предложенія сЪ другимЪ, ко- 
торое соедйненіе вЪ ЛатинскомЪ у иногда н во 
франц: яз: заключается вЪ неовредѢленномЪ, да 
я Л  РускомЪ по крайней мѣрѣ, СлавяяскомЪ 
яарѣчія изражается такж е неопредѣлениымЪ 9 
яапр: putat se scire omni а і il croit savoir toutes ebo.esp 
княшЪ б и т а  внаюхцммЪ go всемЭ;



Предложенія соединяются неопредѢлеянымЪ 
■аклоненіемЪ , или частицею , quod , сто , q .e , 
*Ъ особенности т о г д а , когда пересказываютЪ 
рЪчи другимЪ. Та1;Ъ напр: Ежели бы я хотѣлЪ 
пересказать другому , ч то  мнЬ сказалЪ началь- 
викЪ ; я  ва.нЪ дамЪ синЪ ; обыкнопенно я не- 
стану  пересказывать іпакЪ : начальникЪ мнѣ 
сказалЪ, я дамЪ вамЪ чинЪ, поставя два отдѣль- 
ныя предложенія, одно мое, а другое начальника: 
но соединю ихЪ вмѣспіѣ части ц ею , сто ; на- 
чальникЪ мнѣ сказалЪ , ч то  онЪ дастЪ мнѣ 
чинЪ. И тогда какЪ уже предложеніе сдѣла- 
лось моимЪу первое лице , я  дамЪ , перемѣняю 
■a т р ет іе , онЪ дастЪ ; a мѣстоименіе вамЪ , 
означающее говорящагд начальника на мѣсто- 
именіе — мнѣ , которое теперь означаетЪ уже 
ыеня говор ятаго. —

Cie соединеніе предложеній дѣлается еще 
на ЛатинскомЪ частицею , ап, на РоссійскомЪ , 
л и ,  а на франц: яз : s i, когда рѣчь, коіпору» 
пересказываютЪ, бываетЪ вопросительная, напр: 
есіпьли бы меня спросили : мож ете ли вы сів 
сдѣлать ? pouvez • vous faire cela ? пересказывая 
/ругимЪ скажу такЪ: меня спросили, могу ли я  
eie сдѣлать? On m’a demandé si je pouvois taire 
cela ? A иногда безЪ всякой частицы , перемѣ- 
нивЪ только одно лице, какЪ напр : онЪ меня 
спросилЪ : к то  вы таковы ? J1 m’a demandé : 
qui êtes-vous? или; il m’a demandé, qui *j etoisf 
O ib  меня спросилЪ, кшо я  шаковЪ ?



Но надобно зам ѣш ить, что  Еврея даже и 
тогда у когда они говорятЪ на другомЪ язы кѣ, 
(какЪ напр: Евангелисты) рѣдко употребляют!» 
такое соединеніе предложеній ; они пересказы* 
ваютЪ рЬчи почти всегда танЪ , какЪ 0нІ> по• 
ставлены вЪ подлинникѣ j такимЪ обраэомЪ у 
нихЪ oTéf quodז (которое они иногда с т а з я т Ъ ,) 
часто яи кЪ чему не служ итЪ , и не свяэыва• 
етЪ предложеній , какЪ т о  быяаетЪ у другихЪ 
сочинителей. ВотЪ сему примЬрЪ вЪ первой 
глалѣ Евангелиста Іоанна: miserunt Judaei áh ki iero- 
sol y mis Sucer dot с s et Levitas ad Joannem ut interrogarent 
вит: Tu qui eil et confessus est׳ et non negavit, et con- 
fessus est : quia ( cri ) non sum ego Christus. E t inter* 
rogaverunt eum: D uiЛ ergo ? Elias es tul E t dixit: поя 
sum. hopbeta estui E t responi tf non. — На Славян• 
скомЪ cie м ѣ с т о , каж ется, переведено такЪ : 
Егда послата Жидове отЪ Іерусалима Іереи ■ 
Л еви ты , да вопросятЪ его : Ты к то  есн ? И 
исповѣда, и не огавержеся , и исповѣда , яко 
несмь аэЪ ХристосЪ. И вопросиша его : что  
убо: Илія ли еси ты ?  И глагола несмь; ЛророкЪ 
ли еси? н отвѣіца : нн«

Сей слогЪ перетелЪ даже кЪ свѣшскнмѣ 
КясателямЪ, которые безЪ сомнѣнія ОтЪ Евре• 
евЪ «го заняли. И ошЪ сего ־ т о  происходишь, 
что 0г4, какЪ мы уже выше вЪ главѣ 3 эамЬ• 
■шля, часто нмѣешЪ только одну силу мЫішч



■менія, лишившагося своего упошребленія связи 
даже ■ то гд а , когда рѣчь не вЪ шочвости пе- 
ресжаэывашся.

Г Л А В А  17.

О шлаголахЬ י кои можно назвать прияага- 
тельными  ; о ихЪ разлисныхЪ видахЬ 

дѣйствительныхЪ » страдательныхЪ  
и среднихЪ.

Мы уже сказали, ч то  люди присоединя « 
во мяогихЪ случаяхЪ, нѣкошорое постороннее 
сказуемое кЪ подтвержденію, произвели симЪ 
великое множество глаголовЪ, различныхЪ отЪ 
Существительиаго : сіи глалолы находятся во 
асѢжЪ яяыкажЪ; ихЪ можно бы назвать прила - 
»*тельными, дабы показать, ч то  значеніе, при• 
личное каждому, присоединяется кЪ значенію, 
свойственяому всѢмЪ глаголамЪ, т .  е. значеніе 
подшвержденія. Новообще ошибаются тѣ ,кои  ду- 
маютЪ, ч то  всѣ ci■ глаголы озмачаютЪ дѣйствіе, 
■ли страдаяіе : ибо иѢтЪ ничего шакаго , чего 
бы глаголЪ не ііогЪ имѣть своимЪ сказуемымЪ, 
естьли угодно соединять подтвержденіе сЪ симЪ 
скавуемымЪ. Мы видимЪ даже » ч то  существи- 
тельный глаголЪ, sum, есмь » бываешЪ часто  
ирнлагатаельмымЪ ; ■60 вмѣсшо moro , чтобы  
ар ях ти ш *  •го ш Ъ  глаголЪ, просто омачаюіцій



яодтвержденіе, присоединяютЪ кЪяему скаэуе• 
ков — бытія , существа, l'etrc; напр: когда я го- 
ворю, cogito ergo sum; sum, есть , означаетЪ эдѣсь, 
sum ens, л есмь существо, вещь: existo, означаетЪ 
т а к ж е , sum ex)stenst я есмь, я существую.

ВарочемЪ eie не препятствуетЪ  общему 
раэдѣленію глаголовЪ, на дѣйствительные, сшра• 
дательные и средніе.

Действительными  наэываютЪ глаголи
означающіе дѣйствіе; дѣйствію противоположе• 
но страданіе, напр; бить, быть биту; любить , 
быть лю бимуі х о тя  бы сіи дѣйствія ограки• 
чивались подлежащимЪ (предметомЪ), что  ■а• 
аываютЪ существеннымЪ дѣйствіемЪ, напр : 
бить, разорвать , уби ть , оѵернить, я проч. 
Х отя бы они ограничивались только иамѣре• 
ніемЪ, (ч то  наэываютЪ вознамѢреныымЪ дѢй> 
СтвіемЪ) какЪ: любить, знать, видіт ь.

ОтЪ сего произошло, ч то  во многихЪ яэы• 
цахЪ, употребляли одно и т о  же слово, давая 
ему рааныя окончанія, дабы означить и т о  ■ 
другое, называя то тЪ  глаголЪ дѣйсшвищель- 
иымЪ, который имѣетЪ окончаніе или силу 
Ознаменовывающую дѣйствіе ; ft шотЪ страда״ 
!пельнымЪ, который имѣетЪ окончаніе, ознамс* 
повывающее сдіраданіе; amo, amor; verberoy verberor* 
Cie т о  было вЪ употреблении во всѢхЪ дрегнижЪ 
мыкахЪ ; ДгщшцскомЪ, ГреческонЪ я «Ъ дру•



гяхЪ ; но ч а с т о , нѣкоіпорые языки одному и 
том у же гдагоду, даютЪ т р и  дѣйствитель- 
цыхЪ, и кЪ каждому изЪ нихЪ присовокупллюіпЪ 
страдательный, м одинЪ возвратный , который 
происходить отЪ того и отЪ другаго, какЪ 
мапр : глгголЪ, лю бит ься , означаетЪ дѣйствіе 
глагола на т о  же подлежащее глагола. Но 
обіценародные, Европенскіе языки не имѢютЪ 
спірадателі.наго , но употребляютЪ вмѣсто его 
лричасіпіе, сдѣланное изЪ дѣйствительнаго гла- 
гола , которое берется вЪ смыслѣ страдатель• 
номЪ, сЪ глаголомЪ существии:еды1ымЪ, есмъ , 
#11111. КакЪ je suis a1mix я дюбимЪ; je  suis britu, etc.

СимЪ опредЬлено , ч то  есть  гдаголЪ дѣй- 
Ствителіный и страдательный.

Средніе называемые нѣкоторыми грамма-
ілистпаыи , virta huraniitiva , (глаголы  м еііерехо- 
дящіе), бываюшЪ двухЪ родовЪ:

Одни не означаютЪ никакого дѣйствія, но 
шли, каѵеспівОу какЪ: albet. бѣлѣетЪ; viret, зелеч 
н£>ен«Ъ; friget, зябнешЪ; tilget, холодѣешЪ; tepet, 
іпеплѢетЪ ; c a le t, воспламеняется и проч. иди, 
кѣкоторое лоложеніе , «edet, сидитЪ ; s t a t ,  
«лпиишЪ; jacet, дежитЪ и проч. иди, нѣкоторое 
ѵтношеніе кЬ л і іс т у , adest, находится, при- 
сутствуетЪ : abest, не находится и проч. иди, ка- 
кое нибудь другое состолніе, или  сказуемое , 
канЪ; quiescit, покоится; excellit, превосходишь ;



praeest , преимуществуетЪ ; regnat, царствуетЪ 
■ проч.

Другіе средніе глаголы, означаютЪ дѣй- 
ств ія , но не преходя тЪ  на подлежащее, разли- 
чествующее ошЪ т о г о , которое д&йгствуепіЪ; 
какЪ: обѣдать, ужинать , ходишь, говорить. —

Однакоже сіи нослѣдніе роды среднихЪ гла- 
головЪ дѣлаюптся иногда переходящ ими  , когда 
даютЪ имЪ подлежащее , какЪ, ambulare viam ; 
гдѣ , дорога  , via , взята  за подлежащее сего 
дѣйствія. Часто такж е вЪ ГреческомЪ, а иног- 
да и вЪ ЛатинскомЪ даютЪ имЪ вЪ подлежа•

%

щее имя, составленное изЪ глагола; какЪ pugnare 
pugnam; servire servitutem, vivere vitam etc. Стра■• 
вый образЪ рѣчи!

Но я думаю, ч то  сіи послѣдніе образцы 
разговора произошли отЪ піого , что  ими хо- 
тѣли означить что нибудь особенное , которое 
бы не совсѣмЪ было заключено вЪ глаголѣ; напр; 
когда бы захотѣли сказать, что  человѣиЪ велЪ 
благополучную жизнь, чпіобЪ не заключить cera 
аЪ словѣ vivere ; сказалибЬ vivrre vitam beatam ; 
такж е servir! 1turam servitutem , и тояіу подобное. 
Н ■птЪ когда говорятЪ: viveïc vitam; т о  cie беЛ  
сумнѣнія есть ЛлеоназмЪ, котором произошелЪ 
отЪ сихЪ образцо:/Ь разговора. Для сего т о  во 
всѣхЪ новыхЪ яэымахЪ избЬгаюпіЪ сеіі погрѣш- 
■ости 9 ■ кЪ глаголу не присоедиыяюшЪ т о ю



имени , которое произошло отпЪ него; не гово- 
ряшЪ напр : combat re un ļrand combat, поразишь ве. 
дикую р а т ь , или ратовать сЪ великою ратію.

СимЪ можно рѣшить вопросЪ: всякой ли 
ve  страдательный глаголЪ управляетЪ всегда 
винитпельнымЪ, по крайней мѣрѣ предположит 
іпельно. ТакЪ думаютЪ нѣкоторые весьма иску- 
снме грамматисты ; но мы сЪ ними вЪ томЪ 
*е согласны. Ибо 1. Глаголы, неозначающіе ни- • • 
какого дѣйствія , но только какое нибудь со- 
çmoflHie , какЪ quiescit, existit , или какое нибудь 
качество, какЪ : albet, calet, не имЬютЪ вини• 
тельнаго , коимЪ бы рни управлять могли ; 
чптожЪ касается до другихЪ , т о  надобно смо- 
ш рѣть , дЬйствіе , которое они означаютЪ ! 
имѢетЪ ли подлежащее, или предметЪ, различ- 
ный отЪ предмета дѣйсшвуюіцаго ; или все ра- 
вно , можно ли при глаголѣ сдѣлать вопросЪ, 
кого? сто7. Ибо тогда глаголЪ управляетЪ под- 
дежащимЪ, или предм^томЪ вЪ падежѣ вини- 
тельномЪ, естьли не при^вокупятся кЪ том у 
другія части рѣчи י требующія другаго падежа 
какова, найр: у насЪ отрицательная частица, не; 
не порт ь язы ка. ЗдЬсь, н е , требуетЪ  уже 
падежа родишельнаго. Но во многихЪ сочинені- 
вхЪ и РускихЪ переводахЪ забываютЪ eie пра- 
вило Ломоносова. Но когда дѣйствіе, означаемое 
глаголомЪ , не имѣетЪ подлежащего или пред- 
меш а, ошЪ себя разлмчествующаго, воторымЪ



фы оно управлять могло, яапр: об ѣ д ать , ргап- 
dere; ужинать, саепаге, и проч. тогда не долж- 
яо , каж ется, почитать что  сіи глаголы упра- 
вляющЪ вииительнымЪ, хотя  Ірамматисты  ду- 
мали, ч то  т у т Ъ  падраэумѣвается неопредЪ- 
денное глагола , какЪ им я, составленное изЪ 
глагола; они хотѣли напр: чтобЪ tипо% означало 
curro cursum, или curro currere : однакоже cie по- 
видимому не совсѣмЪ основательно; ибо глаголЪ 
означаетЪ все т о ,  что  означаетЪ неопредѣлен- 
кое , принятое какЪ имя , а наипаче подтверж- 
деніе и означеніе лица и времени, такЪ какЪ 
я прилагательное candidus, бѣ лы й , означаетЪ 
сущ ествительное, сдѣланное изЪ прилагатель* 
* a ro , candor ,  бЪлизна.

Г Л А В А  18.

О ГлаголахЪ БезлисныхЪ.

Неопределенное, истолкованное нами вЪ 
предшествующей главѣ, надлежало бы назвать 
шлаголомЪ безлиънымЪ ; по том у ч то  оно 
означаетЪ подтвержденіе, свойственное глаго- 
лу , и означаетЪ его неопредѣленно, безЪ чи- 
ела и безЪ лица, a eie шо м значишЪ собствен- 
но бы ть безлиснымЪ.

Однакоже грамма/листы обыкновенно назы- 
ваюшЪ, безличными вѣкошорые ведосшашдѵ



ные глаголы, имѣющіе почти только одно тре- 
шіе лице.

Сіи глаголы су ть  двухЪ родовЪ: одни имѣ-
ютЪ видЪ глаголовЪ среднихЪ, какЪ poenitet,
pudet, piget, licet, lubet, и проч: другіе дѣлают-
ся изЪ глаголовЪ сптрадательныхЪ и удержи-
ваютЪ ихЪ форму, какЪ, s ta tu r, curritur, ama•
tur, vivitur, и пр. Но сіи глаголы имѣютЪ- и ног-
да болѣе лицЪ, нежели грамматисты  думаютЪ,
какЪ тО Ложно видѣть в'Ь методѣ Лаіп: яэ :
4Ъ примѣѵаніяхЪ на глаголы . глав. V. Но здѣсь
можно замѣпіить т о ,  отЪ чею не многіе, мо-
жетЪ бы ть, предостерегли сеГя, икакЪ каж ет-
с я , назвали глаголы сіи безличны ми  п о то м у ,
ч т о  заключая вЪ ихЪ эначеніи подлежащее,
свойственное только третьем у  лицу не нахо- 
дилй надобности изображать сего подлежащего^
ибо оно довольно обозначено самимЪ глаголомЪ
хпакЪ, чшо одно подлежащее, совокупляетЪ.под-
іпвержденіе и сказуемое вЪ одномЪ словѣ , какЪ
tűdet те; т .  e. pudor tenJ или, est tenens те. Гое•
nitet те, роспп bâtit те', libet m ihi, libido est mihi.
ГдѢ надобно за м ѣ т и т ь , чшо глаголЪ, a t , н•
просто поставленЪ за сущ ествительный, но
•значаеіпЪ такж е сущестпвованіе ; ибо eie такЪ
разумѣть можно■ libido existit mibi, или eit existent
mib׳ : и даже вЪ другнхЪ безличныхЪ опредѣляе-
au ix h , чреаЪ cstļ какЪ, licet міЬі, вмѣсшо, licitum



est mihi. Oportet orare, вм ѣ сто , opus est orare, tf 
проч.

Ч то касается до безличныхЪ страдатель- 
яыхЪ, st.ìtuì’y curritur у  •vivitur и проч. ихЪ также 
можно иэЪяснить глаголомЪ a t  9  или Jit у  или 
exiìiit, и глагольнымЪ именемЪ, вэяпіымЪ отЪ 
нихЪ же самихЪ; какЪ; stiitury т .  е. statio fit или 
est facta или cxistit. Curritury cursus fit ; concurritur י 
concursus Jit. Vivitur, vita est, или лучше, vita 
agitur : Si sic v iv itur, si vita est talis ; естьли 
жизнь такова. Miserè vivitur, cum medicè vivitur: 
бѣдная жизнь, когда слишкомЪ подчинена прави• 
дамЪ медицины! И тогда est дѣлается существи- 
тельнымЪ, по причинѣ приложенія miserè, ко- 
шорое составляетЪ сказуемое предложенія.

Dum servitur libidini, m. e. dum servitus 
exhibetur libidini) когда дѣлаются рабами empa- 
стей своихЪ.

ИзЪ сего заклв>чить можно, что  франц : 
языкЪ собственно говоря не имѢешЪ беэлич• 
ныхЪ; ибо франц: говор я піЪ, il Jaut у il est permisy 
il mc pluit ; сей 11 какЪ кажется поставляется 
здѣсь за мѣстоименіе возносительное, которое 
всегда удерживаетЪ именительный глагола, кой 
обіішиовенно послѣ дѣлается управляющимЪ ; 
напр: естьли говорю, il т е  plaît de faire cela д 
т .  е. il de Jaire y вмЬсто Taction , или le mouve- 
ment de faire cela me plaît» или est mon plaisir. 
Ji щакЪ, cie il p которое не многіе поняли ,



мнѣ каж ется, есть  не что  другое, какЪ родЪ мѣ*
стоименія, взяшаго вмѣсто, id, ciey которое сто . 
итЪ на мѣстѣ подразумѣваемаго и»«інип1ельнаго} 
или заключено вЪ смыслѣ, и его представляетЪ, 
шакЪ ч то  оно собственно говоря вэято отЪ 
Италіанскаго члена //, вмѣсто коего французы 
употребляютЪ le; или отЪ Латннскаго мѣсто• 
иыенія, ille; откуда французы берутЪ такж е мѣ* 
стоименіе тр етьяго  лмца i l , il arme% il parle , il 
court, и проч.

ЧтожЪ касается до безличнмхЪ страда• 
шельныхЪ, какЪ, amatur, curritur, ч то  изобража* 
ютЪ французы чрезЪ on aime, любятЪ, on court 
бѣгутЪ, т о  извѣстно, что  сіи образы разгово-* 
pa вЪ франц : яз: еще менѣе могутЪ назваться 
безличными, х о тя  и неопредѣленны ; ибо Г. де
В о іс л а с Ъ  у т е  ^ а м Ь ш и л Ъ , ч ш и  с с й  on и о с ш а в л л с ш е я

у нихЪ вмѣсто bomme, и посему занимаетЪ мѣсто 
цменипіельнаго глагола. О чемЪ можно ч и та ть  
вЪ новомЪ ЛатинскомЪ ѵетодѣ глав. 5. о гая• 
годахЪ безличныхЪ,

И еиіе можно зам ѣтить, что  глаголы, озна• 
чающіе дѣйсіпвіе природы , какЪ , p lu it, n ingit, 
grandinat , могутЪ быть истолкованы симЪ са• 
мымЪ правиломЪ, вЪ томЪ и вЪ другомЪ языкѣ: 
хакЪ, pluit »Ъ самомЪ дѣлѣ есть  только одно 
слово, вЪ коемЪ сокращенно заключается подле• 
жащ ее, подшвержденіс и сказуемое, вмѣсшо



fluvia fit , или cadit. Fluit , ningit, grandinat у насЪ 
выражается сЪ лицемЪ или сЪ именительнымЪ, 
какЪ т о ; дождь, снігЪ , градЪ идетЪ и т .  п. а 
когда франц: говорятЪ, il pleut, il ne׳ge, il grele и 
проч. т о  il полагается у нихЪ за именитель- 
яый, т .  е. pluie, neige, grele и проч. зеключая вЪ 
себѣ глаголЪ существительный est или fait, какЪ 
будто бы сказано было, il pluie est, il neige se 
Jait, вмѣсгпо id quod dicitur pluvia, est״, id quod vocatur 
nix j i t , и проч.

Cie примѣтнѣе вЪ тѢхЪ образцахЪ разго- 
•ора , вЪ коихЪ французы соединяютЪ глаголЪ 
сЪ i l , какЪ говорятЪ, il fait chaud, il est tard , il 
est six heures, il est jour, и проч. Ибо можно было 
бы сказать по Италіански , il caldo Jh , но обы- 
кновенно говорятЪ просто , fà  caldo; oestus, ил■ 
calor est, или J it , или 1xistü!t ; к слѣдовательно il 
ait chaud, т .  e. il ׳chaud (il caldo) или le chaud se 

ffa it, вмѣсто того , чтобы сказать exiіt i t , est ; 
такж е гоеорятЪ еще , il se fait tard, si fà tarde , 
m. e. il tarde (le tard ou le soir) se fait ; или 9 
какЪ говорятЪ вЪ нѢкоторыхЪ провинціяхЪ , 
il s'en va tard, вмѣсто il tarde, le tard s'en ѵл 
venir, т .  e. la nuit approche-, и такЪ же, il est jouf 
m. e. il jour (ou le jour) est. il est six heures, т .  t. 
il temps, six heures, est ; le terni, ou la partie dtl 
jour appelée six heures, est; ■ том у подобии«.
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Г Л А В А  îg.

О П р u t  a c m i  я  хЪ.  (а)

Причасшія суть истинныя имена прилага- 
Тпельныя , и мы бы совсѢмЪ здѣсь не стали го* 
ворить о нихЪ, естьлибЪ они не имѣли столь 
тѣсной связи сЪ глаголами.

Сія связь сосп.оитЪ י какЪ мы сказали, вЪ 
хпомЪ , ч то  они означаютЪ т о  же самое, что  
глаголЪ кромѣ по !твержденія, которое оіпЪ него 
о т н я т о ,  и означенія трехЪ різличныхЪ лицЪ, 
которые слѢдуютЪ за подтпержДеніемЪ. Ilo 
сему - т о  причасшіе произсодитЪ т о  же что и 
глаголЪ ; какЪ amatus sum есть  п׳оже что  итог ; 
и sum amans, т о  же что  amo: и сей образЪ обЪя- 
сняться причастіемЪ, обыкнопеннѣе вЪ Грече- 
СкомЪ и ЕарейскомЪ, нежели вЪ яз. ЛатинскомЪ, 
х о тя  ЦицеронЪ иногда и упОтреблялЪ огіой.

И такЪ т о  , что  причастіе удерживаетЪ 
отЪ глагола , есть сказуемое , а  особен- 
яо означеніе времени ; ибо есть  прйчастія на- 
стояіцаго , преходящаго и будущего времени , 
л  особливо вЪ яз : ГреческомЪ ; но eie самое не 
всегда сохраняется. Одно и тож е причастів 
соединяется часто с о всѣми родами временЪ

( а )  П р и ч д с т і а м ц  о н и ,  какЪ  к а ж е т с я ,  н а з в а н ы  o r *  с н у ,  
ч т о  оыѣ уѵасш *>а0ш Ъ ,  ллш  ь р а ч а с ш в у ю т Ъ  a b  л а -  
голЬ .



■апр : причастіе страдальное! amatus у почитаю- 
іцееся у большей часіпи грамматисшовЪ за про- 
шедшее (время) берется часто за настоящее и 
будущее, какЪ напр; amatus sum, « matus ero: и на- 
противЪ ! изЪ настоящаго amans, довольно часто 
дѣлается прошедшее. Apri inter se dimicant ! 
indurantes attritu arborum costas. Плин : m. e. 
Postquam induravere! и тому подобный. Смотри- 
т е  вЪ Нов : Метод. Лапі. примѣчанія о прича- 
стіяхЪ.

Е сть причастія дѣйствительныя, a другія 
страдательный; дѣйствительныя вЪ ЛапіинскомЪ 
оканчиваются на ans viens вЪРус! нлщііл. Amans уА0ссп1\ 
страдательный на í/j, amatus! dOituSy хотя  и нахо* 
дяшся нЬкоітюрыя изЪ сихЪ дѣйствителыіыя, а 
имянно причастія глаголовЪ отложительныхЪ у 
каковы : locutus. Но есть  еще изЪ нихЪ и т а -  
кія, кои такж е присоединяютЪ кЪ страдатель- 
ному значенію; напр : сто eie должно быть, 
надобно чтобы eie было  ; que cela doit être , 
qu’il faut que cela soit; кок суть  причастія на 
dus у amandus ; qui doit être aimé : хотя  иногда 
cie послѣднее значеніе почти совсѣмЪ теряется .

Особенное свойство причастія глаголовЪ 
дѢйствшпельныхЪ есть  т о  ! что  оно означа- 
етЪ дѣйствіе глагола ! каково оно есть  вЪ гла- 
іолѣ, т .  е. вЪ теченіи самаго дѣйствія; вмѣсто 
того глагольная имяиа! ком шакже означаюшЪ



дѣйсшвія , означаютЪ ихЪ болѣе вЪ употреблй« 
н іи , нежели вЪ дѣйствіи. ОтЪ ct.ro происхо- 
дитЪ, что  прнчасшія имѣюіпЪ тож е управленіе, 
каковое и глаголы, amans Deum, Любящій Бога , в. п. 
глагольный же имяна, управляюптЪ только имяна- 
ми, amator Dei. И самое причастіе входитЪ вЪ eie 
послѣднее управленіе имянЪ, когда оно означаетЪ 
болѣе употребленіе, нежели дѣйствіе глагола, 
потому ч то  тогда оно имѣетЪ видЪ простаго 
глагольнаго имени, какЪ, amans •virtutis; а у насЪ 
ГоворятЪ лю бящ ій добро дЪтелъ вЪ в. падежѣ.

Г Л А В А  ао.

О ГерундіяхЪ и С улинахЬ.

Мы видѣли, ч то  когда отним ается  под-
в г п е р ж д е н і е  о г п Ъ  г л я г о д о и Ъ  ,  т о  д і і л я і п і п р я  п р и -

частія  дѣйствительныя и сіпрадапіельныя , кои 
су ть  имяна прилагательныя , и удерживаютЪ 
управленіе глагола, по крайней мѣрѣ вЪ дѣй* 
ствительномЪ. —

Но изЪ причастія вЪ Лапі : яз : дѣлаетпся 
два именЪ еуществигпельныхЪ, одно на dum , 
!называемое Г ерунділю , которая имѣетЪ раз• 
личные падежи, dum, di, doy amandum, amandi, aman- 
do ; но она имЬетЪ одинЪ только родЪ , и одно 
число ; чѣмЪ различествуетЪ отЪ причастія , 
на dus, amandus, amanda , amandum ; а другое кон- 
и׳ іт с я  на um, и называется су л и н о ю , которая



такж е ймѢегаЪ Два окойчанія» йадежа« um і ú t  
amatu mt amatu » и не имѢетЪ ни какого разлйчій 
ни аЪ родѣ і йн вЪ ч и с а Ь  » ЧЬмЪ раалйчаетсА 
отЪ нрйчастія ! КонЧащагося нА tu t , amatus ļ 
»matat amatuni.

ИзвѢсйтню , что грамматикй весьма затру•• 
днДЮтся КЪ истолкован! и свойства Герун- 
дій , 11 саііыв искусные почитали ее эа стра- 
датеЛьйое йрилаіательное « ййѣющее суще* 
СтвительйымЪ неопредѣленнбе глагола* и такЪ 
они ДуМаютЪ * что üaitp : cie выражёйіе : tempus 
est le gelidi libros или librorum (ибо к такЪ ił 
Иначе говорится) содержитЪ вЪ себѣ слѣду- 
ЮщіЙ сМьіслЪ : tempüs est legéridi,  t s  legere * 
libros vel librorum , какЪ буДгпо бьі піутЪ пОд- 
раэуМѣваеійся двѣ рѣчи ; т .  е. temptis legendi ģ 
re légere, ч то  состоитЪ  йзЪ прилагательнаго и 
существнтельнаго, к4кЪ будтобы бьілО сказан^ 
legendae lectionis Í й legére libros « которой сдѣ- 
ланО йзЪ глагольйаго имёнй й укравлжтЪ ná- 
двжемЪ сйоего глагола« йлн кое« какЪ сущёстви- 
тельное, управляешь родителЬнымЪ« когда rd* 
варя mb librorum t вмѣсто libros. Но равсмотрѣвЪ 
асе, кажется« что сей оборотЪ быЛЪ йуЖенЪ.

Ибо i. КакЪ они говорятЪ 0 legert) что  оно 
есть имя глагольное существительное > к о то - 
рое, будучй таковымЪ можетЪ управлять« или 
{ЮдителыіымЬ, или даже вйнйт^льгіьімъ, такЬ  
ѢёлЪ дpeanie говорил*! Cufatiø hanc r fd  :



tibi h*»nc tactio est? Плавш. тож е можно сказать 
о Legendum, что  оно есть  имя глагольное суіце- 
ствительное , точно такж е какЪ legere, а по- 
сему самому оно можетЪ,дѣлать все т о ,  что  
они приписыиаютЪ lagere.

a. СовсѣмЪ не основательно утверждаютЪ, 
ч то  т о  слово, которое никогда не бываетЪ 
выражаемо, лодразумѣвается, и что  его нельзя 
даже выразить не показывая нелѣпости : одна- 
хожЪ никогда не видывали неопредѣленное при- 
соединеннымЪ кЪ своей Герундіи, и когда бы 
сказали, legewium est lecere, т о  бы eie показалось 
очевидною нелѣпостію : слѣд. и проч.

3. Естьли бы Герундія legendum была при- 
лагапіельное страдательное, т о  она не была бы 
различна оіпЪ причастія legendus. Для чего же 
древніе, совершенно знаюіціе свой языкЪ, отли- 
чили Герундію отЪ причасіпій ?

И такЪ мы думаемЪ, что  Герундія есть  
имя существительное, всегда дѣііствительное, и 
различествуепіЪ отЪ неопредѣленнаго, принимав- 
маго за имя только тЬмЪ , ч то  она присоеди- 
ияетЪ кЪзначенію дѣйсяівія глагола, другое зна- 
ѵеніе нуж1ы или долга, какЪ будто бы к т о  ска• 
эалЪ, дЬйствіе^ которое должно вы полнит ь, 
l'action qui se doit faire. Cie - т о  самое каж ет- 
ся, хотѣли означить симЪ словомЪ, Г ерундія  4 
взятымЪ отЪ gerere, дЁлать. ОтЪ чего про- 
псходнтЪ ! ч то  pugnandum u t ,  есть  тож е » чщо



pilgnałre oportet ; но нашЪ и франц * язы ки, нб 
имѣющіе сей Герундіи , выражаютЪ ее неоире• 
дѢленнымЪ и словомЪ. озиачающимЪ должность! 
должно сраж аться, il faut combattre.

Но какЪ слова не сохраняютЪ всегда то й  
силы, для коей онѣ изобрѣтены, т о  сіл Герун- 
дія на dum часто не означаетЪ должно, oyortet , 
а означаетЪ только дѣйствіе глагола. Qvit 
talia fando temperet à lacbrymis Ì m. e. ia íando или 
ia Jari talia.

Ч то касается до супины, т о  мы со^ласньі 
сЪ тѣм и грамматистами , кои говорятЪ , что  
она есть  имя существительное страдательное, 
tao Герундія, по нашему мнѣнію, есть  всегда дЬй- 
ствительное. Все, что  было эдѣсь сказано » 
можно видѣть вЪ новомЪ МетодѢ ЛатинскагО 
языка.

Г Л А В А  21,

Ö вспомогательныхЪ глаголахЪ»

Прежде, нежели кончимЪ о глаголахЪ, нуЖ- 
Но каж ется сказать нѣчто о глаголахЪ вспомО- 
гательныхЪ , ссойспівенныхЪ прѣмЪ нынѢшнимЪ 
йзыкамЪ ЕвропейскимЪ. Относительно йзыка 
Россійскаго довольно было бы одного примѣчанія 
Ь сихЪ глаголахЪ ; ибо у насЪ пЪ составлен!»# 
•ныхЪ почти никакой не находишся трудыв־»



сшя. Ни такЬ  какЪ во ыногихЪ лзыкахЪ ci■
вспомогательные участвуютЪ почти во всѢхЪ 
времена Л  и во всѣхЪ глаголахЪ , т о  какЪ во 
всеобщей грамматикѣ и должно говорить о 
нихЪ гораздо обширнѣе. —

Ci и введенные вЪ употребленіе глаголы на• 
зыпаюпіЪ вспомогат ельны ми, потому что  они 
!;омогаютЪ другимЪ вЪ образоваяіи различныхЪ 
временЪ, сЪ прошедшимЪ прич&стіемЪ каждаго 
глагола. ВспомогапіельныхЪ глаголовЪ находит• 
ся два, кои общи всѣмЪ почти языкамЪ: быть, 
être , fein, esse ; и и м іт ъ , avoir , (}abeti, avere. 
НашЪ языкЪ имѣетЪ только одинЪ вспомога- 
тельнмй глаголЪ, бы т ь. Ибо глаголЪ, стану 
употребляется вмѣсто , буду. Но нѣкоторые 
языки имѣютЪ еще и другіе, какЪ напр: вЪНѢ• 
мец: яз : werben или гооОеп, коихЪ настоящее 
Гудучи присоединено кЪ неопредѣленному вся- 
каго глагола, дѣлаетЪ будущее. Мы скажемЪ 
яЬчто только о двухЪ вспомогателыіыхЪ гла- 
голакЪ: быт ь, être, fepn , esse ; и avoir, fyabeit ! 
avere, имѣщь. Сей послѣдній у насЪ не почи- 
ш ается за вспомогательный.

Etre ,
Сей глаголЪ, каяЪ мы уже сказали , обра* 

вуетЪ всѣ страдательные сЪ причастіемЪ дѣй- 
ствииіелыіаго глагола! и тогда берется стра- 
Лаиіѵишо. иыар: je  suit aimé , j ' et oit aimé, и дро*<
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чему очень легко дать причину•; ибо мы уже 
сказали, чшо всѣ глаголы, кромѣ сущесптвитель- 
наго означаютЪ подтвержденіе сЪ нЬкоторымЪ 
подтверждаемымЪ скаэуемымЪ. ИэЪ чего слѣ- 
дуетЪ, что  страдательный глаголЪ, напр: amor, 
означаетЪ подтвержденіе страдательной люб- 
■и. .И слѣдовательно aimé, означая сію страда- 
тельную любовь, сЪ присоединеніемЪ извѣсижаго 
суіцествительнаго глагола, означающаго утвер- 
жденіе , je suis aimé, vous etes aimé долженспіву- 
етЪ означать тож е самое, какЪ вЪ Латине : 
amor, amaris; да и самые Латинники такж е у по- 
требляютЪ глаголЪ, sum, какЪ глаголЪ вспомо- 
гательный во всѣхЪ проиіедшихЪ страдашель- 
ныхЪ и во всѣхЪ тѢхЪ временахЪ, кои отЪ 
прошедшего эависятЪ, какЪ напр : amatus s u m  , 
amatus eram и проч.

ВпрочемЪ сей глаголЪ être часто бываетЪ 
вспомогаіпельнымЪ для другихЪ почти совсѣмЪ 
неправильнымЪ образомЪ ; о чемЪ мы скажемЪ 
«бЪвснивши глаголЪ avoir.

A vo ir .
Другой вспомогательный глаголЪ, аѵбіг. ОнЪ 

гораздо еще страннЬе, и довольцо шруденЪ длд 
обЪясненія.

Мы уже сказали, ч т а  всЬ глаголы, •овсѢхЪ 
цынѣшнихЪ языкахЪ имЪюшЪ два ііроіиедии« » 
одно несовершенное, которое называете« acrisie
( прошедше простое ) » * другое совершен о*



Первое вЪ ф р. яз: дѣлаетпся такЪ какЪ я  у яасЬ 
изЪ неопредѣл : напр : j’aimai, je sentis, je vis; я 
любилЪ, чувствовал!), пидЬлЪ т .  е. er перемѣ* 
р яется  на ar\ а ть на лЪу и проч.

Другое дѣлается изЪ причастія прошедша• 
го, aimé , senti, vû , и глагола avoir, напр : j’ai 
nimó, j’ai senti, j’ai v û , по любилЪ  , поѵувство- 
щалЬ, увиДІлЪ,

Но не только cie прошедшее, да и воѢ про• 
«ія времена, кои на ЛатинскомЪ произходятЪ 
ртЪ прошедшаго, какЪ напр: отЪ amavi ר amaveram, 
amaverim , amavissem , amavero , amavisse ; j'ai 
aim é, j’avois aimé , j’aurois aim é, j’eusse aimé , 
j’aurai aimé, avoir aimé.

Самой же глаголЪ avoir , такЪ какЪ вспо- 
могательный всѣ времена свои произзодитЪ отЪ 
самаго себя , даже и самое причастів eu напр : 
j'ai си, у аѵои еиу j'euae си, j'tiuroii си. Но прошед- 
шее j'avoii eu , и будущее j 'аигоіі eu не бываютЪ 
вспомогательными другихЪ глаголопЪ ; ибо го* 
воряіпЪ: si-tôt Cjue j'ai eu dîné, quand j’eusse eu , 
или j’aurois eu dîné ; но не говорятЪ , j’avois ец 
«î'.iné, нпДке /׳‘aurai eu dîné, но только j'&vo.i# dîné, 
.aurai dîné и проч ן

Даже глаголЪ Ure, сіи самыя времена про•? 
»ізводитЪ отЪ  avoir, и отЪ своего причастія 
«:té; j’e i été, j'avois été и проч.

ВЪ чемЪ яз. франц. различествуетЪ отЪ 
друПйЛ, какЪ т о , Нѣмецкаго, Италіан. и Испан-



ettaro, вЪ коихЪ гдаголЪ Urt вЪ сихЪ времепахЪ 
бываешЪ самЪ себѣ вспомогатпелінымЪ; ибо они 
говорятЪ sonn stato f je suis ete : чему подра• 
жаютЪ и Валонцы, кои худо говорятЪ по фран• 
цузски.

Но, какимЪ образомЪ времена гйагола avoir, 
служатЪ кЪ образованию другнхЪ временЪ вЪ про« 
чихЪ глаголахЪ, eie покажемЪ вЪ слѣдуюіцей 
шаблицѣ: —

ן

Времена глагола Времена, кои они образуютЪ 
avoir. Avoir, ay- вЪ другихЪ глаголахЪ 
ant, eu. будучи вспомогательными.

1. j’ai dîné, 
a. Quoique j’aie diné•
1. j’avois diné.
2. si )Vusse diné.
3. quand j’aurois dîné. 
4-. quand j'eus dîné, не-

совершенное lin?
defini).

ai ) прошед: ćo- 
1aie) вершенное.

Настоя
щее.

Давно 
про*

^  .5 . quand j*ai eu dîné»
Í совершенное 
ן  (défini) 

Ушедшее 6. quand !’eusse,ил■
j’aurois eu dîné, 
условное (con- 
ditionneļ).

!j'ai eu

j eusse eu ļ 
j’aurois eu j

Несовер- 
шенное.

Прошед: 
простое 
время.
Прошед. 
совер- 
шенное, 
простое. 
Прошед
шее уело* 
аное.

ז  $ !’•urai { 6™ “ י“ ״1,0“*4־  \ quand diáé. • У  )luçe, c o w ą m e * .
БУДУ 
«цее



растрящ .

Но ^стьли сей образецЪ рѢчи, обіцій цсѢмЪ 
рбыкцовецныцЪ языкамЪ, повидчцому цроцзшед* 
піій Qrnb НѣмцовЪ, довольно кажется самЪ по 
ребѣ страненЪ ; т о  такж е не медѣе сщраненЪ 
рнЪ и вЪ сочцненіи сЪ именами, присоединяю* 
іцимцся кЪ тѣмЪ пррщедшимЪ , кои составля- 
10тся изЪ сихІ1 вспомогательных!) глагдло^Ъ и

Ибо 1) именительный глаголд ни какой Hę 
производить перемѣны вЪ причастіи, а посему 
ресьма правильно поставляю,тЪ его во множе- 
СпівенномЪ такж е какЪ и единственнамЪ י яг 
$Ъ мужескомЪ тачще какЪ и вЪ женскомЪ напр: 
jl a aim é, ils ont aimé , elle a aim é, elles ont 
{limées. A y насЪ именительный един, и мно* 
ж ес т : и роды, измѣняютЪ причастіе напр: ne• 
репедемЪ вышшіе франц : примеры. ОнЪ лю- 
(>имЪ, они, опЬ любимы, она любима, оно. люби•

3) Винительный, коимЪ управляет!) eie про- 
упедшее не дѢлаешЪ такж е ни малой перемѣны 
вЪ причастіи, когда онЪ за нциЪ слѢдуеіпЪ. - И дли 
сего должно говорить : pub любилЪ, или любяіцій

рричастія.

мо, и проч.



Bor«, il a aimé Dieu; онЪ любилЪ церьковь, книги, 
пауки, il a aimé l’eglise, il a aimé les livres, il a 
aimé les sciences, a не il a aimée 1' eglise, ил■ 
aimés les livres, или aimés les sciences.

3) Но когда сей винительный сіпоитЪ на- 
переди вспомогательна™ глагола, что  иочтн 
только случается вЪ прозѣ при винительномЪ 
возносительнаго, или мѣспюименіл), или даже 
!іогда онЪ стои тЪ  послѣ вспомогашельнаго гла- 
гола, но прежде причастія, (что  почти толь- 
ко случается вЪстихахЪ); тогда причастіе дол- 
жно согласоваться вЪ родѣ и вЪ числѢ сЪ симЪ 
винительнымЪ. ТакЪ напр:. надлежитЪ говорить: 
п и с ь м о , мною посланное ; книги  , мною  си- 
т анны л ; науки , мною изуѵеныя; лю ди, мною  
Любимые : la lettre que j'ai ecrite, les livres que 
f  ai Ius, Us sciences que f  ai apprises; ибо que, вЪ пер- 
вомЪ примѣрѣ поставлено вмѣсто la quelle , во 
второмЪ вмѣсто lesquels , a вЪ третьемЪ вмѣ- 
с т о  les quelles. Также : j'ai écrit la lettre, et je 
Гаі envoyéç, и проч : j’ai acheté des livres, et je 
les ai lûs. ГоворятЪ такж е вЪ стихахЪ : D״eu 
dont nul de nos maux n’a les graces bornées; a не 
bornét потому ч то  винительный, £г<иа стоитЪ  
в впереди причастія , хотя  оно и слЬдуешЪ за 
!,лаголомЪ вспомогапіельнымЪ.

При всемЪ том Ъ , по свидѣтельсшву Г-на
де-Вогеласа! прдвило eie ие ЬеаЪ вдвдючешд !



in. e.) что  причастіе, когда оно стоитпЪ нале- 
реди именительнаго, о стается  несклоняеиыиЪ! 
х о т я  бы оно находилось послѣ глагола вспомо- 
гательнаго и своего винительнаго. КакЪ налр: 
la peine, que т а  donné cette affaire, les soins que 
m'a donné ce procès, и сему подобное. СсерхЪ 
сего о семЪ должно см отрѣт* примЬч : ПоршЪ- 
Рояля вЪ й2 гл:

Г Л А В А  22.
ą

О СоюзахЪ и МеждометпіяхЪ*

Еще не говорили мы о словахЪ, такж е 
означающихЪ образЪ, но не предметЪ нашихЪ 
мыслей. Сіи слова называются Союзами ; nomo• 
му ч то  онѣ связываютЪ вЪ рѣчи предложат*. 
Союзы во всѣхЪ язы: бываютЪ различны я 
означаютЪ различныя отношенія. напр : quia 9 
enim , quoniam , ибо , поелику , потому ч то  ; ut » 
sicut, quemadmodum, какЪ f такЪ , такимЪ обра- 
аомЪ ; e 'si, quamquam, х о тя , пусть; si, nisi, еже• 
ли, развѣ ; at, sed, verum ך но, же; ut, ita, т а к Ъ , 
ч то ; qvum, postquam, когда, какЪ только; qui, qu.iìis, 
t.dii, it, quo, eo, кто , чѣмЪ болѣе и проч: et, ne que י 
пои solum, sed etiam, и, не только, но и ; aut, vel) 
или , развѣ 4 primum , tum, deinde, postea, denique , 
во первыхЪ, лотомЪ, послѣ , на коне цЪ, и имЪ 
отвѢтстяовашельныЯ) н многіе другіе, кои адѣсь 
■еозначеяы.



Сіи части рѣчи сЪ другими входя вЪ пре- 
дложенія и связывая ихЪ между собою» образу- 
ютЪ различныя смыслы или рѣчи, называемый, 
щ ріодами  , кои отЪ сихЪ самыхЪ союзовЪ по- 
лучаюіпЪ различныя наименованія. КакЪ - т о  : 
Причинный или пинословный, уподобительный 
или сравнительный, противоположенный, усту- 
пительный, условный, изЪяснительный, послѣ- 
довательный, относительный, раздѣлипіельный, 
соединительный, постепенный 1*) и проч.

Для иоказанія различныхЪ видовЪ и отно- 
иіеній, каковыя союзы имѣютЪ вЪ рѢчахЪ на- 
шихЪ , я приведу на всѢ сіи періоды примѣры 
только на Россійск. языкб ; ибо обороты сего 
рода во всѣхЪ яз: одинаковы. Періоды: —

Кровопролитіе не можетЪ бы ть вѣчно ; я Виносл•« 
вЪ піомЪ увѣренЪ : рука, сѣкуіцая мечемЪ уто- 
м ится; сѣра и селитра истощ атся вЪ нѣдрахЪ 
земли и громы умолкнутЪ. Ибо вЪ угодность 
вкуса опушено.

КакЪ твердая и крѣмнистая скала, подЪемля 
главу свою изЪ водЪ Океана, стоитЪ  незыблемо ыыі. 
среди волненія: ШакЪ истинный Герой презира- 
етЪ всѣ угрозы, укрощаеіпЪ стр асти  и бываетЪ 
неколебцмЪ вЪ своихЪ предпрігіЪпіяхЪ. или ,

КакЪ вЪ море льются быстры воды : ш ль- 
ТакЪ вЪ вЬчность льются дни и годы.

( • )  Pcri9dus cavxâtis, em par»tivã , üdytrsetiva י СФяагг ѵлי fM ÍfV fW i/ ! 
exfUMaiitêjtoaitCMthj) disju*ctiv*y с9рпілііѵлу 9rdin*tU •f



Прош■- ПереходЪ отЪ нещастія кЪ щаспгію легокЪ
■ополо- .
житель•1■ пріятенЬ ; но стезя  о т о  великодѣпія и ро- 

скоши, кЪ послѣдней степени убожестве кру- 
ша и мучительна.

Усе™У"■־ Хот я  не надѣюсь утѣш итъ тебя  совершен- 
■ый, идино , ненадѣюсь сказать тебѣ ничего новаго : но 
щель*"’ АЮб°вь имѢетЪ особливую силу, и всякой дарЪ 
■ыД. любви, и всякое слово дружбы производить бла- 

гое дѣйствіе. ЗдѢсь н о , употреблено вм ѣсто , 
однако. Или.

ХотябЪ к то  БогомЪ былЪ бы злобнымЪ: 
Б ы ть  не хочу ему подобнымЪ. Дер ж.

услов• Ест ьли  сердце мое превратится вЪ камень; 
естьли огнь чувства угаснетЪ вЪ груди моей ; 
естьли забывЪ святую  истинну паду ницЪ 
предЪ златыми кумирами человѢческихЪ заблу• 
ждецій: тогда вы (111. е. бичуисіииенные) буде-
ше друзьями моими; тогда перо мое посвятит- 
ся вашему удовольсшвію ; теперь мы чужды 
другЪ друга, и горесть моя не можетЪ васЪ
тронуть. КарамзинЪ.

у с т а  истиннаго в и т іи , есть  оргацЪ пре- 
мудрости , вѣщающій кЪ смертнымЬ ; такЪ , 
im o  каждое слово, излетающее цзЪ устЪ его, 
есть  ост^Ьйшая с тр ѣ л а , проницающая самое 
нечувствительное сердце.

Сколько времени я не могу ни о чемЪ 
думащь, не могу ничего дѣлать , ничѣмЪ заыи■*

яыі.

ИаЪ1<
«ни-

иы і.



мапться : столько я  эаяяшЪ дѣламя друзей я 
всѣмЪ тѣмЪ, ч то  мило для моего сердца.

Когда  путеш ествіе сдѣлалось потребно- 
спіію души моей ; когда желаніе видѣть приро-ыыі. 
ду вЪ великолѢпномЪ ея разнообраэіи — видЬть 
тѣхЪ великихЪ мужей, коихЪ шворенія сильно 
дѣйствовали на мои чувств ія , превратилось 
вЪ совершенную с т р а с т ь ;  когда удовлетворяя 
сему желанію, рѣшился я остави ть  на время 
отечество и друзей моихЪ: тогда  онЪ (другЪ) 
пожертвовалЪ на минуту своею твердосшію , 
я слезы покатились изЪ глазЪ его.

Тобой Религія святая!
Кто  искренно одушевленЪ ;
ТотЪ смерть беэЪ страха ожидая,
Всегда спокоенЪ и блаженЪ.
ВЪ тебѣ вседневно утверждаюсь ,
Не риторствомЪ жрецовЪ плѣняюсь;
Но истиныымЪ твоимЪ добромЪ. Или,
Нетолько  милліоны погибают b ; яегаолько 

города и села горятЪ вЪ пламени ; не только 
благословеняыя, цвѣтуіціа страны  вЪ горест- 
ныя пустыни превращаются : но сего не да- 
вольно; я предвижу еще другое, ужаснЬйшее ало 
для бЬднаго человѣчества.

Вы доведены до постыдной и сожалѣнія до-Раадѣл•• 
Стой ной крайности, и ли  должны оставишь 
п«жЪ беаЪ наказания м д ать  ему усилиться 1

О т н о с ■ •
т е л ь -
ныі.

Соеда■■-
т е л ь -
■ый.
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и ли  безжалостно умерщвлять народЪ, приве* 
денной Вами вЪ отчаяніе, отнимая у него нала* 
гами для несправедливой войны хлѣбЪ, собирав- 
мый имЪ вЪ потѣ лица своего. ТакЪ говорилЪ 
яѣкогда фенелонЪ Лудовииу XIV.

Сперва мы страшимся даже худыхЪ на- 
клонностей, какЪ злоковарныхЪ враговЪ, и с т а -  
раемся убЬгать ихЪ, какЪ ненавистникопЪ на* 
шего щ астія ; но вскорѣ по какому - т о  пріят* 
ному и глупому ослѣпленію , мы не винимЪ *у* 
дыхЪ своихЪ поступковЪ, и сЪ удовольствіемЪ 
предаемся влеченію порока ; сей сладкій и вмЬ- 
с т ѣ  пагубный ядЪ дѣйствуя надЪ нашимЪ серд- 
цемЪ, м ало по м алу  отравдяетЪ  всѣ удоволь- 
ств ія  , тирански владычеспівуепіЪ надЪ нами , 
и наконецЬ доводитЪ насЪ до послѣдней eme-
п е н и  о т ч а я м ія  и  п р е ж д е в р е м е н н о й  с м е р т и )  ( * )

С*) Б о я с ь  у в е л и ч и ш ь  с ію  к н и гу ,  и я н е  п р е д п и с ы в а ю  п р а -  
вилЪ  д л я  с о с т а в л е н і я  пер іодовЪ . С іи  п р а в и л а  м о ж н о  
и з в л е ч ь  1Ł3b п р и в е д е н  мыхЪ э д ѣ с ь  п р и и ѣ р о в Ъ .  К т о  ж е  
н е  з а х о ч е ш ь  п р и н я т ь  c e ro  ir р у д а ;  т о ш Ъ  г у с т ь  п р о ч ■ -  
ш а е т Ъ  н хЪ  вЪ Р и т о р и н Ь Р и 1* с х я го  и  другн хЪ . В п рочем Ъ  
я с ѣ  и а с ш а в л е н іа  в I! с е й  ч а с п ы  с у т ь  б е э п о л е э н ы я  
׳« з д ^ р ж к в ;  т о ж е  с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  я  о п р ав я л ах Ъ »  
о т н о с я щ и х с я  кЪ ч л е н а м ѣ  ■ гр іо д а  И э в ѣ с іп н о ,  чш о . e p í -  
о д ы  не  б у д у т Ь  и м ѣ т ь  п р о ч н о с т и  ! е с т ь л и  слиш ком?» 
к о р о т к и  ; н е б . д у т Ъ  и м ѣ іп ь  двмженія и с и л ы ,  е с т ь -  
л и  в е с ь м а  р к г т я н у т ы .  Н адомно, ч т о б Ъ  п а д е ь іе  к а ж -  
д а го  ч л е н а  с о п р о в о ж д а л о с н  к а к о ю  н и б у д ь  п! і я т и а •  
с ш і ю , а г а д е 1:1е  п о с л е д н е г о  н а и б о л е е  д>. л ж ч о  и м ѣ т ь  
• н о й .  Н ах о ы ец Ъ  , а о с іа о р о ы н ія  п р е д л о ж е н а  ■ h U c j ù I

П о с т е -
шейный.



ИзЪ всѢхЪ сихЬ періодовЪ видно» ч то  сущ• 
■ость союзовЪ состоитЪ  вЪ том Ъ , что  они 
соединяютЪ два , или многія между собою пре- 
дложенія и дѢлаютЪ рѣчь нашу леріодиѵескою9 
или текущею. Періодической слогЪ имѣетЪ слѣ- 
дующія преимущества предЪ отрывистымЪ : 
1) ОнЪ имѣетЪ болѣе согласія ( гармоніи ) 
9) и держитЪ раэумЪ вЪ ожиданіи. Когда пв- 
ріодЪ начинается, нашЪ разумЪ предается вни- 
манію и принужденЪ бываетЪ слѣдовать до ca- 
маго окончанія. Ожиданіе весьма пріятно для 
души каждаго; оно достаоляетЪ пищу для вни- 
манія и не даепіЪ времени ослабѣиать оному• 
И вЪ семЪ-то слогѣ союзы <наиболѣе употреби- 
тельны. Логическіе Силлогизмы такж е великую 
нужду имѣютЪ вЪ союзахЪ. СофистЪ не можетЪ 
сту п и ть  беэЪ оныхЪ. На противЪ того Opamopíb 
можетЪ безЪ нихЪ говорить сильно : напр :

ЕКАТЕРИНА на тронѣ ! ! ! уже на безсмерт- 
яомЪ мраморѣ Исторіи изображен!» сей незаб- 
венный день для Россіи; удерживаю порывЪ мо- 
его сердца описать его величіе . . . .  Красота 
вЪ обраэѣ величественной Паллады!. . . ВокругЪ 
блестящіе ряды героевЪ; пламя усердія вЪ гру- 
дн ихЪ ! предЪ Нею священный ужасЬ и Геній 
Pocciifî . . . Опираясь на мужество, Богиня т е •

не должно ■сітшлнвать 6;3Ъ нужды; во чтобЪ каждой 
періодЪ, каждое пре.іложеніе ■мысль слѣдовилш др, г¥ 
aa другом!» самымЪ естссшвеямыиЪ порядкомЬ.



етвуетЪ. Слава греи* вЪ облакахЪ трубою t

опускаешЪ на главу Ея вѢнокЪ лавровыйі Ка рама: 
По сеиу * т о  так а я  рѣчь не навивается 

оеріодическою или текущ ею , но отрывистою . 
О тры висты й слогЪ ииЬетЪ болѣе ж ивости ; 
они оба попереиѣнно употребляю тся » собразу* 
ясь сЪ иатеріею  рѣчи. Раэнообразіе , во всѢхЪ 
вещахЪ нужное , бываетЪ для рѣчей еще болѣе 
необходимо.

Кажется, не нужно болѣе распространять* 
ся о союэахЪ. — ЦЬль и нуж да, для которой 
они изобрѣтены, уже показана. Но кЪ стали! 
вЪ сей главѣ сдѢлаемЪ примѣчаніе о заКОнахЪ 
лрепинанія  *употребляемыхЪ во всѣхЪ яэы י 
кахЪ. Ибо они не обходимо нужны для оста- 
новокЪ, для раздѣленія подлежащихЪ, предложе* 
аій, иэЪ нихЪ составляющихся періодовЪ и проч* 

СихЪ знаковЪ, во всѣхЪ намЪ иввѣсшНыхЪ 
каыкахЪ главныхЪ считается сем ь:зап ятая , ( ! )  
точна сЪ занятою  ( ; ) двоеточіе, (:) точка, (.) 
энавЪ вопросительный, (?) удивительный ( ! )  М
аиѣстйтельный ( ) .

ВсѢ сіи знаки иы постараеиСЯ вм ести т*  
ВЪ одномЪ примЬрѣ. — ВотЪ онЪ:

״ АхЪ! вотЪ и т р и  бЬетЪ ! О Желанная iirt» 
Нута, которой ждала я  сЪ радостію нбвѣСты , 
или лучше с к аза ть , сЪ трепешомЪ преступим• 
ка, помышляюіцаго о скоромЪ рѣшеніи судьбы » 
Своей погибели ! ОтЪ чага бы вшо 6ыА0 ! Ив•



орлиныя крылья времени перемѣнпли полетЪсвой» 
и едва, едва передвигаются? МнѢ каж ется, ч то  
каждая м инута, каждая секунда ыедлитЪ, оста* 
навливается. (КакЪ бы вЪзабвеніи).0  не сшарѣисл !־
такЪ скоро любезный мірЪ * Не превращай сво* 
его б ы стр аго , юношескаго теченія вЪ тихую  
походку дряхлаго , столѣтняго старика ! или 
нѣтЪ у теб я  уже силЪ? ТакЪ займи у меня 
скорости. Боже мой ! уже двѣ минуты ! двѣ 
сЪ половиною! три! ТакЪ, повелитель заставляв 
етЪ дожидаться себ я , не сдѣлапшись еще й 
женихомЪ.״  ТакЪ говорила нѣкогда добродѣтель- 
ная и нетерпѣливая Біанка,

Правила знаковЪ препинаиія ііаход я т е  я вЪ част• 
ныхЪ грамматикахЪ. Здѣсь не ыѣсто пркво- 
дить оныя. СверьхЪ сего онѣ не во всѣхЪ языкахЪ 
одинаковы, напр: предЪ мѢстоименіемЪ который» 
предЪ с т о ,  предЪ лриѵастіемЪ  и проч у насЪ 
всегда поставляется запятая ; но у францу- 
зовЪ никогда оной т у т Ъ  не стазятЪ  ; впро- 
чемЪ eie почти есть  единственное изключеніе.

Относительно сей главы довольно много к 
хорошо говорено вЪ новоизданной Россійской 
граммашикѣ, ГлавнымЪ Пра&леніемЪ учнлищЪ.

О МгждометілхЬ.

Теперь мы дошли до послѣдней чаепш рѣчм! 
которая по своему началу, должна бы ть пер«

9



вою, ш. е. до меж дометія. Оно одолжено сво- 
имЪ произхожденіемЪ болѣе природѣ,нежели иску• 
сілву. Первой голосЪ человѣка, вышедшего на 
свѢшЪ, первое движеніе души его было междо- 
мет іе. Каковы : а й , увы, о, ахЪ, а, и прочія 
восклицанія, производимыя вЪ насЪ различны- 
ми страстям и , а посему - т о  сіи частицы всегда 
сшоятЪ сЪ ־ восклицаніемЪ ( ! ). —

Г Л А В А  аЗ.

О С инт аксисі , или  Словосоъиненіи.
О стается  намЪ сказать нѣсколько словЪ о 

Синт аксисі, иди Словосоѵиненіи.
НѣтЪ сомнѣнія, ч то  вЪ различныхЪ язы- 

кахЪ находятся раздичныя обороты вЪ выра-
женіяхЪ , особенное словорасположеніе , особен- 
иыя отношенія подлежащихЪ кЪ ихЪ глаголамЪ, 
сказуемымЪ ; находятся безконечныя о ттѣ н к и  
іаонятій, такЪ ч то  одна и таж е мысль вЪ раз- 
личныхЪ яаыкахЪ, различи ымЪ образомЪ изо* 
бражается , и значеніе словЪ одного языка со- 
всѣмЪ не можетЪ иногда соотвѣтспівовать зна- 
ченілмЪ словЪ языка другаго. Мы eie можемЪ 
повѣрить опытнымЪ изученіемЪ особыхЪ язы• 
повЪ.

И такЪ всеобщая Грамматика не можетЪ 
■ не должна разеуждать о всѢхЪ особенныхЪ 
вравнлахЪ словосочииеніл. — Довольно, еешьли



ряа дастЪ обЪ иихЪ нѣкоігорыя поняшія. СлЬ- 
дуя предположеннымЪ начадамЪ, мы предай• 
шемЪ только общее.

Словосочиненіе раэдЬляется вообще на два 
рода : Словосочиненіе сходст венност и , ni. е. 
какЪ слова должны между собою согласоваться; 
и словосочиненіе управления , когда одно иэЪ 
двухЪ словЪ производить перемѣну вЪ другомЪ.

Первое, большею частію одинаково во всѢхЪ 
лзыкахЪ ; потому ч то  естественное соглашеніе 
словЪ вездЬ слѢдуетЪ природЬ, непремѣнной 
вЪ своахЪ правилахЪ.

ТакимЪ образомЪ различіе родовЪ и чиседЪ 
требуетЪ , чтобы мы существительное сЪпри• 
лагательнымЪ всегда согласовали вЪ сислѣ, po• 
д і  ; т .  е . , когда существительное положено 
вЪ единственномЪ, или множественномЪ числѣ; 
т о  и прилагательное вЪ томЪ же положить 
должно. Когда прилагательное сЪ' сущ естви- 
тельнымЪ соглашается вЪ роді> т о  должно ра- 
эумѣть такж е и родЪ ср ед н ій , естьли оаЪ 
только вЪ какихЪ дэыкахЪ находится, напр : 
homo doctus, ученый человѣкЪ ; mulier docta s y te •  
нал женщина; arma doctuK, уѵеное оружіе% bomi• 
nes do (ti, ученые люди; mulieres dOitae, ученыя жен- 
щины и проч.

Глаголы такж е должно согласовать сЪям•» 
нами и мѣстйименіями вЪ числахЪ , а вЪ нѣко• 
шорыхЪ язы&ахЪ вЪ лицахЪ и родахЪ. —



ВпрочемЪ, естьли гдѣ случается видѣгаь 
прошивное сииЪ пр&виламЪ ; шо eie бываетЪ 
вЪ фигурахЪ , т .  е. когда подразумѣвается ка- 
кое нибудь слово , или когда мысли наши о ка• 
номЪ либо предметѣ бываютЪ обширнѣе самыхЪ 
словЪ; о чемЪ скажемЪ ниже.

НапротивЪ того, словосочиненіе улравлен іл  
почти совершенно бываетЪ произвольно, a noceģ 
му - т о  весьма затруднительно во всѣхЪ языкахЪ; 
ибо вЪ нЬкоторыхЪ языкахЪ управляютЪ ס аде- 
Ж и, вЪ другихЪ вмѣсто падежей частицы, озна- 
чаюіція только нѣкоторыя изЪ сихЪ падежей ; 
какЪ напр : во франц. ИспанскомЪ, находятся 
то л ь к о , de и à , изЪ коихЪ первая, означаетЪ 
родительный, а вторая дательный. Другіе же 
падежи не имѣютЪ частицЪ , но только про• 
сто й  членЪ, которой шакже не всегда при нихЪ 
быьаетЪ.

БпрочемЪ не худо зам ѣ ти ть  эдѣсь нѣко- 
щорыя весьма общія правила, входяіція во всѣ 
языки. 1) Никогда иедолжно поставлять имени• 
шельнаго, не оп!ко:я его 1;Ъ какому либо вы• 
раженному, или подразумѣваемому глаголу J 
потому ч то  мы говоря не только оэначаемЪ 
т о ,  ч то  понимаемЪ , но изражаемЪ и т о , ч то  
думяемЪ о понял омЪ нами ; a eie самое озна- 
чается глвголомЪ



9) Не должно такж е постаолять и глагола 
безЪ своего сущ ествительнаго, или выражен- 
наго или только подразумѣоаемаго ; ибо такЪ 
какЪ сущность глагола состойтЪ вЪ утвержде- 
ніи, т е  нужно, чтобы находилась и утверждав- 
мая имЪ вещь, или т о ,  ч то  составляетЪ подле• 
жащее, или именительный падежЪ глагола , ко- 
торой часто послѣ неопредѣленнаго стоитЪ  
«Ъ винительномЪ. напр: scio Petrum esse doctum.

3) Всякое прилагательное непремѣнно дол- 
жно относиться кЪ существительному, по то - 
му чаю прилагательное означаетЪ ембшанно су- 
ществительное, которое бьіваетЪ подлежащимЪ 
формы, означаемой раздѣлъно прилагательнымЪ: 
doctus, усены й , имѣетЪ отношеніе кЪ какому 
ниоудь подлежащему.

4) Родительный падежЪ вЪ рѣчи непремѣн- 
но долженЪ бы ть управляемЪ другимЪ именемЪ; 
потому ч то  сей падежЪ означая какЪ бы вла- 
дѣтеля, или отц а  предмета или вещи, долженЪ 
самЪ бы ть управляемЪ лладѢемымЪ или ошЪ него 
произшедшимЪ. По сему - т о  ни вЪ ГреческомЪ 
ни вЪ ЛатинскомЪ яз: нѣтЪ ни одного глагола, 
Собственно управляющаго родительнымЪ паде* 
ж«мЪ, какЪ eie можно видѣть вЪ новомЪ мето- 
дЬ сихЪ языковЪ. Сіе правило сЪ великимЪ тру - 
домЪ можепіЪ бы ть приспособлено кЪ нынѣщ- 
шшЪ яэыкамЪ; потому чшо ваор: жо франц 9



частица , de , означающая родительной падежЪ, 
часто  полагается вмѣсто , предлога , ex , изЪ* 
Да и нашЪ языкЪ имЬетЪ здѣсь не большое за• 
трудненіе. Ибо у насЪ говорится : вѢнецЪ ujb  
золот а , а не вінецЪ золот а, и проч :

Ő) Чтобы глаголы управляли сообразуясь 
сЪ различными отношеніями именЪ слѣдуя раз• 
личному употребленію языковЪ.

ТакимЪ образомЪ Л атинцы  говорятЪ : ju ־
vare aliquem, и opitulari alicui, (пом огать, способ•
ство вать  кому) вЪ различныхЪ падежахЪ, х о тя
оба сіи глаголы означаютЪ вспоможеніе. Ибо
они смотряіпЪ всегда на управленіе перваго гла-
гола, какЪ на слово, вЪ коемЪ происходитЪ его 
дѣиствіе, а на управленіе втораго, какЪ на па-
дежЪ присьоенія, кЪ коему дѣиствіе глагола
отн оси тся . —-

ТакимЪ образомЪ французы говорятЪ: servir 
■juclq’un , et servir à quelque chose. И y насЪ гово- 
рятЪ : служ ить ком у , служ ит ь д л я  сего, или 
kb сему. Между тѣмЪ зам ѣ ти ть  должно, ч то  
глаголы дѣйствительные вЪ нашемЪ языкѣ по 
большой части  требую тЪ  падежа виниіпель- 
наго ; вЪ ИшпанскомЪ же большая часть оныхЪ 
безЪ разбора управляюіпЪ, т о  дательнымЪ, т о  
линительнымЪ.

Но часто одинЪ и т ѳ т Ъ  же глаголЪ мо- 
жетЪ принимать различныя управленія, oco- 
бливо когда кЪ глаголамЪ присовокупляются



предлоги ; напр : praestare alicui, иди aliquem י 
превосходит ь кого > и м іт ъ  преимущ ест во  
предЪ кѣмЪ. Также говорятЪ: eripere cui aliquem, 
и eripere quem alicui напр:

Eripuit coelum julmen sceptrumque Tyrannis. 
ИсторгЪ у  неба громЬ и  скипетрЪ у  тиранна. 
иди, eripere morti aliquem, или mortem alicui или 
aliquem à morte) и сему под: —

Иногда даже сіи различныя управленія ne* 
рем ѣняю тЪ  и самой смыслЪ выраженія. напр : 
вЪ ЛатинскомЪ, cavere alicui предостерегать ко• 
го; саѵсгг quem  ̂ бояться кого ; саѵео à te , опаса- 
юся тебя. ИзЪ сего видно ,* міпо вЪ подобныхЪ 
случаяхЪ должно совѣтоваться сЪ упоіпребле• 
яіемЪ всякаго языка.

О ф игурахЪ Словосоѵиненія.

Что выше сказали мы о Словосочиненія , 
какЪ каж ется , можетЪ бы ть достаточно для 
естественнаго порядка сдовЪ ; т .  е. когда всѣ 
части нашего разговора изражаются піакЪ, что  
нѣтЪ вЪ нихЪ ни одного слова ни опуіценнаго, 
ни излишняго , и когда всѣ онѣ сообразны сЪ 
естественнымЪ выраженіемЪ натихЪ мыслей.

Но не рѣдко сл у ч ается , ч то  люди слѣдуя 
бодѣе своимЪ мыслямЪ, нежели словамЪ, упо- 
требляютЪ, т о  для выраженія мыслей, т о  для 
сокращенія ! т о  для красоты  и вЪ угодность



вкуса, слова, кажущіяся излишними; или часто 
опускаютЪ , слова нужныя для грамматическаго 
смысла, а иногда совсѣмЪ переиначиваюшЪ есте- 
сшвенное шеченіе рѣчи.

О тсю да произошли четы ре образца рѣчи, 
ф игурам и  йазванные ; он и , не см отря на т о  , 
ч т о  дѣлаютЪ иногда языкЪ совершеннѢйшимЪ , 
снльнѣйшимЪ и красивѢйшимЪ неправильны бы- 
ваютЪ вЪ грамматикахЪ.

ТотЪ образецЪ рѣчи, которой наиболѣе 
согласуется сЪ нашими мыслями , нежели ело- 
вами , называется Syllepse, напр : il est six heures, 
вмѣсто il est la sixième heure. Ибо судя по ело- 
вамЪ, должно бы с к а з а т ь , elles sont six heures. 
Cie происходитЪ отЪ того  , ч то  симЪ не ду- 
маютЪ означить опредѣленнаго времени, т .  е. 
ш есть часовЪ ; по сему м ы сль , на eie усптре- 
пленная, ни мало не см отря на слова, принуж- 
даетЪ лучше с к азать , il est six heures, нежели, 
elles sont six heures, ш. e. ш естой часЪ, a не 
ш есть часовЪ.

Сія фигура заставляетЪ  иногда погрѣшать 
противЪ родовЪ, какЪ: ubi est scelus qui me perdutiti 
прошивЪ числЪ, напр: turba ruunt ; противЪ сихЪ 
обо и хЪ вмЬстѣ , какЪ, pars mersi tenuere ratem, и 
симЪ под.

фигура, выбрасывающая вЪ угодность вку• 
са слова, нужныя для грамматики, называется: 
Łllypsis, опущеніе. ВЪ сей фигурѣ глаголЪ иво-



*да только подразумѣвается, ч т о  вЪ всликомЪ 
употребленіи у ЕвреевЪ; и у насЪ глаголЪ суще• 
сшвдтельный всегда почти подразумѣвается ,
А часто и падежЪ именительный.

Сія фигура во многихЪ языкахЪ не рѣдко и 
сЪ великою красотою употребляется, особливо 
•Ъ сти хотворствѣ . напр.

Когда смѣешся т ы  — Сирена,
Когда т ы  плачешь — КрокодилЪ.

ГрамматикЪ сказалЪ бы: когда т ы  смѣется, 
тогда бываешЪ Сиреною ; когда же плачешь , 
тогда каж ется КрокодиломЪ. И ли,

Е сть  громы — ■ вЪ сей часЪ на небѣ пт*
шина ;

Е сть  Боги — и земля элодѣяиЪ предана,
И стон утЪ  слабыя у сильныхЪ подЪ ру-

кою ! (ГоворитЪ Антигона.)
ТотЪ образЪ рѣчи, которой допускает^ 60- 

лѣе, нежели сколько нужно словЪ для граымати- 
ческаго смысла, называется ПлеоназмомЪ, Изо- 
билованіемЪ: напр: Vivere vitam, magis major. Иля 
у насЪ вЪ Комедіи Княжнина: я в и д іл а , видѣла 
м оим и собственными гл а за м и вотЪ сим ׳, и  
гл а за м и , кот орыми сей ѵасЪ смотрю . Для 
«мысла, довольно бы сказать: л  вид іла .

фигура ж е , перемѣняющая обыкновенной 
Синтаксической порядокЪ, называет ся T u n tp • 
батЪ, Превращен!*. шшр:

10



Живи разсудна подЪ закономЪ,
БогатыхЪ не ревнуй судьбѣ и ш. под : 
ВсѣхЪ сихЪ фигурЪ прирѣры можно видЬть 

вЪ нопомЪ МешодѢ Греческаго и Лапшнскаго 
яз. СверьхЪ того  ихЪ множество можно встрЬ- 
ш ить и вЪ различныхЪ сочиненіяхЪ, писанныхЪ 
на различныхЪ языкахЪ. —

И піакЪ сіи четы ре фигуры , какЪ видно , 
принадлежать кЪ грамматикѢ, а по сему ьЪ за- 
ключеніи оной и необходимо нужно было у по• 
мянуть обЪ оныхЪ.

К О Н Е Ц Ъ.

N. В Каждой можетЪ узнать типографскія опечат• 
ли , а посему нѣтЪ надобности означать ихЪ. 
Мон же ошибки, произшедшія, или отЪ не усмо- 
шрѣнія, или отЪ навыка, прошу исправить бла- 
госклонныхЪ и вникательныхЪ читателей. Гдѣ 
напечатано: лптері, надобна вездѣ читать, бук- 

— ПривыкнувЪ кЪ иностраннымЪ , во всѣхЪ 
КнигахЪ встрѣчающимся словамЪ и оборотамЪ, 
признаться, весьма трудно и предостеречь себя 
ошЪ додобныхЪ погрешностей.
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Правила всеобщей Грамматики, изЬясняя 
угютреб іеніе Россійскаго слова, приводятЪ 
кЬ познанію его состава, свойства и си* 
лы. Разсудительныя о семЪ изслѣдованія 
открываіошЬ постепенную связь предме- 
товЪ , которая содержитЬ вЪ себѣі

I. Грамматически! разборЪ частей 
рѣчи и смысла выроженій.

II. Окончанія ПрОИЗВОДНЫхЪ СЛОвЬ і

eb ихЪ знаменованіемЪ.
III. Сложеиіе слоьЬ,сЪ изЪясненіемЪ 

означенія слсжнылК
IV . Произвел еніе словЬ, находящихся 

вЬ рѣчи для примЬра взятой, и у потреб- 
леніе тѢхЬ же словЪ вЬ другихЪ выра-
женіяхЪ.

V. Связь и опредЬленіе понятш  для 
составленія мысли.

V I. ОпредЬленіе и связь мыслей.
V II. ПорядоЬ словЬ и звуки вЬ вы- 

раженіяхЪ,
Sl *
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ѴПІ. Древности языка Славено-Рос- 
сійскаго и ошношенія его кЬ другимЬ язы- 
камЪ.

IX. Начальное руководство кЬ ясно- 
му понятно чужихЬ и сообщенію своихЬ 
мыслей.

Наставленія по сему способу могугпЬ 
быть предложены по окончании краткой 
Россійскии Грамматики, или совокупно eb 
преподаваніемЬ оной, вЬ слѣдующемЬ го- 
рядкѣ:

1. НаставникЪ, изЬяснивЪ опредѣлгнія 
частей рѣчи вЪ Грамматикѣ, eb прі.мѣ-
р а м и  с л о п Ъ  п о р о з н ь  н а  к а ж д у ю ,  п о к а з ы -

ваетЬ ихЪ ученикамЬ вЪ совокупномЪ 
слоиѣ; дабы они видѣли, какЬ рѣчь со- 
ставляется смѣсью и измѣненіемѣ ча- 
стей рѣчи, и болѣе утвердилися вЬ по- 
знаыіи оныхЬ. Для сего пишепіЪ на доскЬ 
періодЬ избранный, и входитЬ вЬ раземо־ 
трѣніе о каждомЪ вЪ немЪ словѣ: измѣ- 
няемое ли оно, или неизмЬняемое, каково 
вЪ началѢ своемЬ измѣняемое, и каждое 
слово какая есть часть рѣчи по найме- 
нованіямЪ. Нѣсколько примѢровЬ такимЬ 
образомЪ разбираетЬ, какЬ означено вЬ 
ГлавЬ I. А.
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о .  ДалѢе пошомЪ преподаетЪ Этимо- 
логііо, которая будегпЪ уже явственнѣе и 
лонягпнЬе учащимся. ОкончивЬ оную, при- 
ступаетЬ кЬ дальнЬйшему разбору при- 
м ггювЪ по порядку, означенному вЪ ГлавѢ
I. Б, В, Г.

3. ИзЪясняеіпЪ систематически про- 
изведеніе словЪ по окончаніямЬ, означен- 
ное вЬ Главѣ II;  а за тѢмЬ сложеніе про- 
сгпыхЪ словЪ eb предлогами и другими 
частыми рЬчи и приизхожденіе разныхЪ 
сложиыхЬ и omb нихЪ производныхЬ 
слоаЪ, каиЪ означено вѣ Гдавѣ III.

ą. По изпюлкованіи означенного вЪ Гла- 
вѣ II ת III, тюдробнЪе показываетЬ т о  же 
вЪ разборѣ сложной рЪчи, гдѣ таковыя 
изЪясненія болЬе мэгутЪ имЬть прият• 
нпго разнообразія и внушить болЬе вни- 
манія кЬ изолЬдованіямЬ. Для сего раз- 
сматриваеіпЪ сЪ учениками вЪ выраже- 
ніяхЪ, или періодахЬ, eb начала на доскѣ 
написанныхЪ, потомЪ вЬ книгѣ указыва- 
емыхЬ, произведеніе и сложеніе словЪ, 
какЪ представлено вЬ ГлавѢ IV. При семЬ 
взявЪ корень слова, проводитѣ его и ног- 
да повсЬмЪ возможнымЬ, иногда по глав- 
нѣйшимѣ токмо измЬненіямѣ, упомяну-

־־־־ 5 —



птымЪ вЪ ГлавѢ I I  и III.  Для лучшаго усмо-
гпрЬнія coro родословія, надписавЬ оный 
корепь доскѣ, пишетЬ на ней слова 
производимыя отЬ него, простыя или 
сложныя, вЬпорядкЬ ихЬ. А для вЬрнѣіі- 
іиаго понятія о силѣ и измЪненіяхЪ словЪ, 
содержащихся вЬ примѣрЬ, показыиаетЬ 
упошребленіе оныхЬ вЪ другнхЪ выраже- 
ніяхЬ, обращаясь вЪ нихЪ бол be на нрав- 
ственные и кЬ знаніямѣ ошносящіеся 
предметы,

5. ИзЬясняетЬ составЬ мысли и опре- 
дѣленіе понятгй, упитребляемыхЬ вЬ под- 
лежащее и сказуемое, какЬ изображено 
вЬ ГлавЬ V.

6. Послѣ сего изЪясняешЪ правила 
Синтаксиса, коппры я какЬ бы 113b соб- 
ственнаго свѣденія учениковЬ произхсн 
д и ть будутЬ, и бол be о щ ути тельны  для 
них:Ь явятся. А по окончаніи Словосопря- 
женія и Слогоударенія можегпЬ повтори ть 
означенное вЬ ГлавЬ V.

7. По.помЪ предлагаешь обЬ опредѣле- 
«іи и связи мыслей, Глава IV ; о порядкЬ 
СловЬ цЬ выраженіяхЪ и о звукЬ  оныхЪ,
Присоединяя и самое визглашеніе то м у  
соотвЬшсшвеиное, Глава V II; занимается
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сличеніемЬ другихЪ языковЪ сЪ нынѣш- 
нимЪ Славено-РоссійскимЪ, Глава Vili; нано• 
нецЪ руководсшвуешЪ кЬ ясному понятію  
чужихЪ исообщенію своихЬ мыслей; при 
чемЬ разказанное ошЬ него, учениками 
повторенное и написанное изправляетЪ 
относительно Правописанія, Этимологіи, 
Синтаксиса, выбора словЪ и оборота вы- 
раженіи, Глава IX.

8 • По всЬмЬ онымЬ опытамЪ во пер- 
выхЪ самЬ предлагаеіпЪ и изѣясняетЬ 
свои примѣры, потомЪ заставляешь уче- 
никовЬ повторить сіи изЪясненія, и на 
каждое правило свои краткіе прнмѣры 
сказывать. Во всякомЪ же разборѣ и ьо 
всЬхЪ своихЬ запросахЬ всѢхЪ учениковЪ 
занимаетЬ и всѣмЬ вЪ отвѣпіахЬ даетЬ 
участвовать поперемѣнно. ЗамЬ а я по- 
грѣшности вЬ ихЪ словахЬ н мысляхЬ, 
изправляетЪ оныя, и причины мнЬнія 
своего изЪясняетЬ.

Ç. Примѣры H36npàemb по благораз- 
умію своему изЬ извЬстныхЬ РоссінскихЬ 
Пі4сателей, присовокупляя и Славснскаго 
языка примѣры, взятые изЪ кішгЬ Свя- 
щеннаго Писанія,или другпхЬ церковныхЬ, 
вЪ такомЬ числЬ, какого множество уче-
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никовЬ возгпребуетЬ, и сЪ гпакимѣ содер- 
жлііемЪ, чтобЪ могли при шомЪ поселять 
ьЬ учащихся свЬденія о красотѣ и силЬ 
Россійскаго слова, внушать имЬ любовь 
кЬ ітстинѣ и отечеству, и понятіями 
о'огпщать ихЬ, которыя вЬ слогѣ упо- 
требтпельны будутЬ. ВажнЬйшіе изЬ 
лреѵіагаемыхіз, они запись!ваютЬ для па• 
мягпи и наизусть выучиваютЬ.

Сіи ИзслѢдованія дополняются Собра- 
ніемЪ ПримѣровЬ, дабы правиламЬ дапіь 
большую ясность, труды Наставника об- 
легчить вЬизысканіи иныхЬ примѣровЬ, 
и  учащимся доставить полезное клас״» 
сическое чтеніе. ПримѢры раз положены 
по том у же порядку главЬ и всѢхЬ о т -  
дЬленШ вЬ нихЪ ѣ какЬ и самыя правила.

—  8 —



Г Л А В А  П Е Р В А Я .
Г Р А М М А Т И Ч Е С К И !  Р А З Б О Р Ъ  Ч А С Т Е Й

Р Ъ Ч И  И  С М Ы С Л А  Ь Ы Р А Ж Е М І И .

А.

Показание начала сливъ, выраженіе состав- 
ляющихъ, и какія они сушь части рѣчи. При 
сем ь :

1. Сокращснныя или усѣченныя слова при- 
водятся въ полное сосіпояніе свое.

2. увеличительны я или умалительныя слова 
въ простое состояніе.

3. Имена, мѣстоименія и причастія постав- 
ляются въ именительномъ падежѣ единствен- 
наго числа.

4• Имена прилагательныя, мѣстоименія т а -  
ковыя же и причастія, по приведені.и въ име- 
нительный падежъ единственнаго числа, по- 
ставляю тся въ мужескомъ родѣ.

5. Имена прилагательныя и нарѣчія въ по- 
ложительномъ степени.

6. Глаголы, причастія и дѣепричастія въ 
неопредѣленномъ наклоненіи глагола, и изъ- 
явительнаго его наклоненія въ настоящемъ вре- 
мени, числѣ единственномъ, лицѣ первомъ.

Къ сему раэысканію о началѣ словъ и ,ft- 
сптяхъ рѣчи не примѣшиваются никакія по- 
дробнѣйтія показанія; но просто и единствен- 
но оное предлагается. См. прим.



Б

Грамматическій смыслъ выраженія:
1. Дѣлаеіпся начальное изъясненіе о подле- 

жащемъи сказѵемомъ, съ краткими примерами.
2. указывается коренное гь рѣчи слово, яко 

подлежащее и коренный глаголъ, содержащій 
сказуемое.

g. Означаются слопа, заьисяіція отъ  подле- 
;кащаго и о!пъ глагола, н управляемыя ими, 
съ изьясненіемъ сихъ угіраіиеній.

4. При каждомъ таковомъ слоізѣ дѣлается 
вопросы досолыю ли было бы для смысла; 
еешьлибы сего слова не было вь рѣчи? См. прим.

В.

Предварительный разборъ Грамматическа- 
го смысла облегчаешь познаніе о саойствахъ 
частей рѣчи, н сходящихся въ иыраженіи, и дол- 
жень купно изіпребиіпь недоумѣнія при ело- 
вахь, когпорыя изь одинаккхъ букв!’ сосіпоягпъ, 
но разныя имѣютъ знаменованія. Таковая різ- 
ность бываетъ:

a. Вь частлхь рѣчи и значеніи, по разности 
ударенія. См. прим.

b. Въ падежа хъ тѣхъ же самыхъ словъ, по 
разности ударенія. См. прим.

c. Въ частяхъ рѣчи и значеніи, при одина- 
ковомъ удареніи. См. прим.

d. Въ падежахъ шѣхъ же самыхъ словъ, при 
одинаковомъ удареніи. См. прим.
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Г.

Граммагпичеекія свойства частей рѣчи, 
находящихся въ выраженін. Разсматри^ается:

1. Вь какомъ родк, чнслѣ и падежѣ имя, 
мѣсіпоименіе и лричасіпіе.

2. Вь ьакомь степени сравиенія имя при- 
лагателыюе и нарѣчіе.

3• Вь какомь залогѣ, спряженіи, наклоне- 
ніи, времени, числѣ, лицѣ и родѣ глаголь.

4• Какія другія измѣненія могуіпъ быть въ 
сихъ частяхъ рЬчи по сіпепеиямь, родамъ, 
склонсніямь и спряжен: ямъ.

5• ІІри р.ізборѣ причасшій и дѣепричастіГі, 
какія могуіпъ быть въ другихъ ьременахъ при- 
частія и дѣ^причастія тѣхъ же глаголовъ.

0. Какими падежами управляютъ слова въ 
рѣчи, взятой для разбора. См. прим.

---- 11 ----

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

ОКОНЧАЧТ Я ПРОИЗВОДНЫХЪ СЛОВЪ 
СЪ ИХЪ ЗНЛМЕНОВЛНІЕМЪ. 

А.

Окончанія глаголовъ, съ дѣепричастіями и 
причастіями, на m;t, тъ, у, аю, ею, ію, ою,
ук>, яю, $ю, ыюуіою, — а, Яу4п9 6ö, дЪ, um
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1 i;i!ít Ultit, мы  и, ный , тын. При семъ произ- 
іеденіи замѣчаюпіся въ глаголахъ перемѣиы 
нѣкоторыхъ согласныхъ буквъ одной на дру- 
гую: г и ж; Д и с; д  и ж; ж и 3; к и */; с и 
tu. См. прим.

Б.

Окончанія простыхъ״ оптъ именъ и гдаго- 
довъ пр0і!зседенныхъ, прнлаіательныхъ с ь 1!хъ 
окончаиіяг/.и въ сгпепеняхъ сраЕненія въ л ма- 
лишельныхь, бъ родахъ, чис.ахъ и падеіьахъ 
и съ произведсніемъ нирѣчій отъ  1:их־ь.

a. Оконч:ші я на ый и in или ой съ предъ- 
идущею бук j o i o  слова, о тъ  ьотораго произво- 
дигпсл, иди с! перемѣною ош й изъ г б ъ  ж, и з ъ

к и ц въ v, изъ x  въ ш, и проч. Сіи придага- 
іпельныя суть первыя въ языкѣ, и превраща- 
ю тъ  слова, отъ  которыхъ произведены въ про- 
стое качество тѣхъ сущестпительныхъ, но- 
торы я опредѣляютъ собою. Особую въ нихъ 
отрасль составляютъ прилагательныя, конча- 
щіяся на евый и 06ый, произходящія о тъ  
именъ существительныхъ множественна™ чи- 
ела родительнаго падежа, которыя пред ложе- 
ны будутъ въ статьѣ  о притяжательныхъ. 
См. прим.

b. Окончания именъ на кій или кой, проиэ- 
водныхъ отъ  глагола, наклоненія изъявитель- 
наго, времени настоящаго, или имѣющихъ съ 
хпѣмъ сходство; на проиэводныкъ о тъ  при-
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частія, настоящего времени, проапо или съ 
перемѣною и выключеніемъ нѣкоіпорыхъ буквь; 
на лый, нроизнодныхъ отъ  глагола, средняго 
залога, наклонен!я изъявшиельнаго. Сими име- 
нами дѣйстпіе обращается въ пребывающее 
свойство. Произюдныя же на кій и льш  ошъ 
словъ, которыхь пае ѣдиія букяы даютъ сіи 
окончанія прилагашельнымъ ихъ, принадлежать 
къ вышеозначеннымъ окончанілмъ н і hitt и ій. 
A другія прилагаіпельныя, кончаіцілся на скіи 
и чш  какъ и многія на iit принадлежать къ 
притяжательным׳!», о копюрыхъ ниже сказано 
будетъ. См. прим.

c. Окончанія на авый , tieniti, лпвыи , а1пыму 
ватый, оватый, астый, петый, съ нарѣчіями 
на 0 fí0 , и во и проч., кои огначаюіпъ казистое 
приб.іиженіе къ свойству- или учащеніе и при- 
своеніе качества. Сіи окончанія во многихъ при» 
лагапіельныхъ ну.ѣютъ сходстг.о съ оконча- 
ніами суіцествиіпельныхъ на ость н глаголоьъ 
на ивать. иваю 9 ивалЪ. См. прим.

d. Окончанія умалительныхъ на енькій, онь- 
кійу ехонькій, съ нарѣчіямц отъ  нихъ. См. пр.

В.

Окончанія производи ыхъ сущестмітелк- 
ныхъ имень« озыачающихъ дѣйствіе, свойствен 
принадлежность, съ производными отъ  нихъ 
прилагательными, глаголами и н а р ѣ ч ія м и , 
такж е съ умалшпельными , увеличителкшмц
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я  къ женскому роду о тъ  мужескаго произ- 
веденными.

a. Окончаніа наименованій мужескаго рода на
акЪ, як0у никЪ, чикд, щикЪ, окЪ, ецЪщ а׳.ь и ,ъ ;׳
арь, ырь, анЪ, нннЪ, сь производными оіпь му- 
жескаго рода къ женскому: на ка, ха , //2̂ 7, ////я, 
1иа9 означающія произхожденіе или иребызаніе 
w» сосіпояніи, качестзѣ или ззаніи, просто 
или съ увеличеніемь свойства. См. прим.

b. Прилагательныя, оны м ъ суще.іиі.чі.пель- 
нммъ подобны я, или о!иъ нихъ производимы;!, 
сь окончаніемъ н.і côo, ofiõ, ttu'ó, пчъш, ///, 
скій, Чіскій и съ переъіѣною букгь noe іЪднлго 
слога г в׳ь ж, к и 41 ц пь ״/, означающія при- 
тд л еж н эсть , приіпяжаніе или произхожденіе.
Къ сему причисляются п прилдглше •ьныі
шого же значенія, кончащіяся на евын и 06ый 
производимы л отъ  именъ множественная чи- 
ела родительнаго' п ідежа. См. прим.

c. Глаголы на мчать, сходно съ именами 
коннащимися на нкЪ, означающіе прсбызаніе 
ѵь состояніи. или свойствѣ. или наклонность 
къ учащснію дѣйствія. См. прим.

d. Окончание наименосашй, производных ъ о тъ  
пеопредѣленнаго наклоненія г л aro •га, прямо 
илн съ сокращеніемъ, въ мужеском ь родѣ на 
тель, въ женсномъ на тгльница, съ прилага- 
тельными тельный, инарЬчіями телъно. ІІно- 
гда сіи прилагательныя ознічаюпіъ свойство 
своего подлежащего пр изюдигпь лѣйствіе, на
пр: питательныйу убедительной, какъ бы
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убЬждлющій, способный къ тому: иногда с г, 011- 
с г п і і о  предмета принимать производимое надъ 
нимъ дѣйсште , на пр: курительный. Слова, 
могу»пія означать шо и другое, получнотъ 
опредѣленное значеніе о тъ  сьоихъ сѵщесшви-
піельныхь, какъ т о  чувствительный человѣкъ, 
который чувствуегпъ, чувствительная обида,
которую чувсгпвуютъ ; но въ случаѣ двусмы- 
сдія таковыя прилагательный неупошреби- 
тельны. См. прим.

с. Окончанія на^іменопаній, производныхъ отъ  
изъявит, нак юн. насгпояи^аго времени глаго- 
да, е*ь мужескомъ родѣ на ун0 , бъ женскомъ 
на унья ; такж е въ мужескомъ , женскоічъ и 
общемъ на а га , яга , ака> выражающія уча- 
щ< ніе и усшіе дѣйсгпвія или свойства, упо- 
требляемыя больше въ прг»с׳порѣчіи. Къ сему 
же относится и окончаніе наименованій на 
уха. См прим.

f. Он шч ініе именъ мужескаго рода, (кромѣ 
л^чныхъ о которыхъ сказано бъ а) на окЪ 9 
прокззодныхъ о тъ  неопредѣленнаго наклоненія 
ілагола, и препращающихъ дѣйствіе въ вещь, 
надъ которою изполнено eie дѣйсптвіе. Прила- 
гательныя отъ  ихъ кончащіяся на чнын. 
См. прим.

g. Изобильны я окончанія, производныхъ о тъ  
глаголовъ, именъ женскаго рода на nat ьба9 
тва. orna, означаюіція производство и явденіе 
Дѣйствія, и !и вещ ь, въ которой дѣйствіе 
яздяется , однократно иди учащательнымъ



образомъ. Сюда принадлежатъ и производныя 
о тъ  прилагательныхъ на orna, означающія 
качесіто. См. прим.

h. Окончанія именъ женскаго и часшію му- 
лескаго |>ода на WW, ы пял означающія опре- 
дѣленное усиліе первообразного качества, о т -  
влеченное или въ вещахь являемое. См. прим.

i. Окончанія имень женскаго рода на ня и 
нца и производныя отъ  неопредѣл. наклон, 
глагола, на лъ//я, означающія пребываніе въ 
состояніи, или опредѣденный предметъ, или 
вмѣсшилище, вь котор• мъ содержится т о , 
что  персообраанымъ означается. Прилагатель- 
ныя сего рода, кончащіяся на лънып и чнып. 
См. прпм.

к. Окончанія именъ средняго рода, произ- 
водныхъ о тъ  глаголовъ, на ало, */ло, ло, озна- 
чающія орудныя вещи, опредѣленныя и суще- 
ствующія, сыпѣмъ, чіпобъ ими производилось 
первообразное дѣйствіе. Нѣкоторыя изъ сихъ 
словъ переносятся и къ лицамъ. См. прим.

1. Окончанія именъ средняго рода, производ- 
ныхъ о тъ  глаголовъ, на нщеу лн щ е , означаю- 
іція мѣсто или предметъ, въ которомъ содер- 
жипіся, или надъ которымъ производится дѣй- 
ствіе, первообразнымъ означаемое. Симъ окон- 
чаніемъ выражаются и увеличительныя слова.

т .  Окончанія именъ средняго рода на те 
и тіе% производныхъ опгь страдательнаго при- 
частія, прошедшаго времени, и м и , т ы н , и 
•истію  подобно тому отъ  неопредѣленнаго



наклон, глагола, означаюіція производстпо или 
бмтіе дѣйствіи, ил» въ переносномъ смыслѣ 
вещь, содержащую оное дѣистзіе. См. прим.

п. Окоичакіія именъ средняго рода, произ- 
водныхъ ошъ именъ и глагол о въ, на etneo, тель• 
etneo и епте, и производныхъ оіпъ именъ на 
іе и ъс, означагощія пребываніе въ качесіпвѣ it 
состояніи пер  вообрази аг о. Огпъ нихъ глаголы 
на ствовать , ирилагательныя на ственпын и 
нарѣчія на стееппо. См. прим.

о. Окончанія иіѵхенъ женскаго рода, проиэ- 
водныхъ о тъ  прилагательных ь, нлесть, петь, 
ость, .швосіпь, тслъность и отъ  причаспіія 
мьш  на моетъ, означающія пребывающее ка• 
чество, способность либо производишь отъ  
себя, либо принимать на себя дѣйствіе. Удоб- 
ство словопроиззеденія на ость пліость вели- 
кую приносить пользу въ іізобрѣіпеніи словъ 
по предметам ь наукъ, искуссшѵмі общагоуп> 
требленія; однако служить нсрѣдко поводом ь 
къ излишнему и неправильному прішяіпію т а -  
кихь словъ, на прим. полезность, безподоб* 
ность , ходячесть, которыя не только упо- 
требленіемъ запрещаются, и лучше словами 
другихъ окоичаній, или иными обор отами рѣчп 
замѣняемы быть могутъ, но иныя и самому 
смыслу коренныхъ своихъ сущестсишельныхъ 
или прилагательныхь и просіпыхъ или съ пред* 
логами сложныхъ глаголовъ противны явля• 
ю те я. И для того великой требуется осто- 
рожности въ семъ словопроизведеніа. Даже л



существующія слова сь окончаніемъ на ость, 
не у потребляются въ такихъ случаяхъ, когда 
ихъ значеніе было бы двусмысленно. То же разу- 
мѣешся и объ окончаніи на nie и mie. Наблю- 
дается при томъ, что  многія имена, кончащія- 
ся нд іе, etneo и ость fie  есѢ могугпъ быть пола- 
гаемы въ множественномъ числѣ. См. прим.

р. Окончания имень умалительныхъ и уни- 
чижителькыхъ на икЪ, окЪ, ка, енка, цо, чка, 
нкоt шка, шко. См. прим.

Г Л А В А  Т P E T I  Я.

СЛОЖЕНІЕ СЛОВЪ И ЗНАЧЕН1В
с л и ж н ы х ъ .

А.

Сложцыя слова произходятъ:
1. Соединеніемъ предлоговъ съ словами про• 

стыми ;
2. Совокупленіемъ именъ, мѣстоименій и на- 

рѣчій съ именами и глаголами.
Предлоги, къ первообразнымъ и проиэвод- 

нымъ именамъ и глаголамъ для сложенія при- 
бавляемые, суть слѣдующіе:

1. Отдѣльные: H3 ò y о, 06Ъ, ornò, у, во, 40, 
9а, на, надЪ, по, подЪ, предЪ, при, про, со;

2. Совокупные идя слитные: 603, низ,
яре, шли пере, раз.



Предлогъ безЪ, къ просшымь глаголамъ не 
прилагается; но будучи сложенъ съ именами 
входить съ ними въ глаголы, ошъ нихъ про- 
изведенные. Предлоги ко, для, роди, вовся не 
слагаются; такж е нѣкотэрме токмо и весьма 
рѣдко слагаются нэь слѣдующихъ предлоговъ 
и нарѢчій, кин употребляются огпдѣльно для 
означенія 1)азнь1хь положеній дѣйствія къпред• 
м ету : между среди, сквозь, внутрь, вні, чрезЪ, 
м п  но,.!рямо, п1ют16׳Ъ, прежде, лослі, сверхд, 
кругд, около, окре сіпо. См. прим.

Б,

Вь сложеніи просіпыхъ глаголовъ съ пред• 
логами особенное вниманіе обращается на 04־
нократное, учащательное и неопределенно*
ихъ зналіенованіе.

i. Какъ вь производныхъ прилагательныхъ 
именахъ окончанія на ивый и ливый заключа- 
ю пъ учаіцлііе качества (см. Гл. II, Б); сему 
подобно входятъ въ глаголы окончанія шивать 
или ывать, иваю , или ываю% ивалЬ или ывалЪ. 
Сіи окэнчанія въ изъявительномъ наклоненіи 
прошедшемъ времени и въ неопредѣлеиномъ 
ишіоненіи глагола простаго означаюіпъ вмѣ- 
стѣ  и отношеніе къ давнопрошедшему време* 
ни и учащагпельное состояніе или дѣйствіе;
такъ  г/аголы: знать, игратьי знавалЪ, игры• 
балЪ, знавать, игрывать и учащеніе или мно- 
гократность предстазляю тъ, такъ  же и на 
давнопрошедшее время ссылаются. Вирочемъ
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есть мнсгіе простые глаголы, которые для 
показанія давнопрошедшаго времени' не прини- 
маютъ окончанія на нвать или ьівать, ивалЪ 
или ыесиЪ, ка прим. хотЬіпъ, желать, воевать, 
*уаспітъ, зедснінпъ, цвѣсть. Таковы я сопро- 
пшелешя приняшію его пропзходяіпъ отъ  ca- 
Maro знаменоианія сихъ глаголоьъ, по которо- 
wy они довольно ясно могуіпъ и безъ того вы- 
ражашь собою давнопрошедшее время, будучи 
опредѣляемы связью рѣчи, или состояніемъ 
дру raro глагола, при коемъ постаил яю тся, и 
особенно, когда къ прошедшему времени изъ- 
янительнаго наклоненія прибавляется было,
бывало: желслЪ было, цвѣлн, краенклн быва- 
л о. Объ употреблеьіи глагола было и бывало
Лри неопредЪиенномь наклоненіи предложено
будетъ в׳ь главѣ V, А. На семъ оспованіи мно- 
тіе глаголы, будучи сложены съ предлогами, 
прини маютъ окончанія на иватъ или ывать, 
нваю или ываю ; a другіе глаголы принима- 
Ютъ въ семъ случаѣ дру ri я окончанія.

2, Есть малое число глаголові: однократ- 
вы хъ, которые имѣютъ особые свои у чащ а- 
те /ьн ы е , и которые взаимно съ ними другъ 
друга дополняютъ, какъ-то: быть, бывать, 
пттн, ходить, весть, водить, несть, носить. 
Таковые однократные имѣютъ одно свое не- 
опредѣленное наклоненіе: nmmn, несть, а въ 
изъявительномъ наклоненіи одно только про- 
шедшее время шелЪ, нссЪ и будущее одно 
только неопредѣленное или сложаое. буду



итти, несть , а будущаго пол наго или соб- 
сгпвеннаго безъ •соединенія сь предлогами не 
имѣю тъ, кромѣ существительного глагла 
быть י который имѣетъ одно будущее ьремя

двоякое неопредѣленное наклонсніе холить, ь0׳- 
сить, хая neon!h нашивать, а въ изъявишеѵ.ипмъ 
наклоненіи два !іротедшихъ времени: х0ДімЪ% 
носиjó, хажталЪ, нашивалЯ; булуідес ;ко гре- 
мя одно только неопределенное: буду ходить, 
буду носить. Ilo прибавлении предлога кь на•׳ 
стоящему ьремени однскратныхъ, они лрихо* 
дятъ въ будущее полное, а настоящаго своего 
и неопредѣленнаго будуидаго неимѣютъ: иду ,
войду, пойду; веду, введу, сведу, и пр. По
прибавленіи предлога къ настоящему времени 
учащательныхь, они удержииаютъ eie время 
съ тѣмъ же окончаніемъ: хожу, изхожу; но* 
ту у уношу, сообщая оное № однократнымъ 
своими съ тѣмъ же предлогомъ сложеннымъ 
глаголаг.іъ. См. прим. а.

3. Когда надобно сими учащательными ело- 
жными глаголами выразить дальнѣишее ихъ 
самихъ учащеніе (что сь нѣкоцюрыми только 
предлогами ел ож нымъ свойственно); для сего 
принимаютъ они окончлніе на иваю9 ивалЪ, 
тать-, ухожу, ухаживаю, ухажнвалЪ, ухажи• 
вать; доношу, донашиваю, донашиба.1'0, дойа- 
шивать. Сіи глаголы имѣютъ свое полное бу- 
дущее т а к о е , какъ настоящее пгрвыхъ учаь 
щашедьныхъ глаголовъ, оіпъ коніорыхъ ироиэ*
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ведены ; какъ изъ самаго эначенія ихь яв- 
ствуепгь: настоящее отхожу, откуда; доно• 
илу, кому; отхаживаю, донашиваю , ч то ; бу- 
дущее ихъ отхожу, донош у , что. При семъ 
сложные съ предлогомъ ehi въ ономъ настоя- 
щемъ времени имѣютъ удареніе надъ послѣд- 
нею своею гласною буквою выхожу, бы ной fy , 
а въ семъ будущемъ надъ предлогомъ вы : сы-
хожу, выношу.

4. Неопредѣленные простые глаголы слу- 
жагпъ равно къ выраж< нію однокрашнлго и 
учащательнаго знаменованія. Еслиже коіпоры- 
ми изъ нихъ надобно выразить опредѣленное 
однократное; а они бъ первообразномъ состоя• 
ЯІи своемъ для сего не достаточны; на тако-
вой конецъ состайляются иа׳ь нихт. однократ-
ные глаголы, перемѣною окончанія ихъ въ не- 
опредѣл. наклоненіи на путь: махать, м ах-, 
путь; свистать, свиснуть; стучать, стукд, 
стукнуть; давить, дави ут ь; Дуть, дунут ь; 
касаться, коснуться; въ побелит, на ни: сви- 
сии, дуни , дунь; въ изъявит ел ьн о мъ, времени 
будущемъ на ну, въ прошедшемъ на нулЪ ; въ 
иастоящемъ же времени сіи глаголы остаюга- 
ся при прежнемъ окончаніи: л!ашу9 свищу , 
ст учу , давлю, дую , касаюсь. Къ числу г л aro- 
ловгь, непринимающихъ оной перемѣны, како- 
вы: играть, знать, бояться, принадлежать и 
глаголы неопредѣленные, кончащіеся перво- 
образно на нут ь% какъ־то: вянут ь, глохнуть, 
гнуть. Неопредѣленыыи глаголъ, будучи сдо-
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женъ съ предлогомъ, становится однократ- 
нымъ своего значенія » на пр. крыть , крою ,
крыд'6 , закрыть , здкрою , закрыдЪ. a  кікъ,
по прлбазлекіи предлога къ простому неипре- 
дѣленному глаголу, кь нзьяьишельн. его накло- 
неніи, времени настоящемъ, онъ приходить 
въ однократное будущее время; т о  для произ• 
веденія изъ него новаго съ іпѣмъ предлогомъ 
глагола переменяются окончанія всегда почти 
слѣдующимъ образомъ :

b. Окончаніе на ту, чу, ш у , щу, дю , то, 
перемѣняется частію въ нваю, Ьісаю, частію 
въ aio и яю. Нѣкоторые же глаголы съ иными 
предлогами принимаютъ первое, а съ други- 
ми второе окончаніе; и въ особенности, когда 
принявъ то возвышаются къ новому учаіце- 
нію чрезъ принятіе ивою ; каковое изобиліе 
часто въобщемъ употребленіи бываетъ, какъ- 
то : присудить, присуждать, л  рису живать, 
отставить, отставлять, отставдивать. См. 
прим.

c. Окончаніе на у , съ иною предыдущею со- 
гласною буквою , перемѣняеіпся въ аю. Когда 
предъ у  бываешь н съ другою при немъ со- 
гласною; тогда н выпускается. Когда же предъ 
у  Ьываетъ другихъ двѣ согласныхъ ; въ тако- 
вомъ случаѣ• всегда почти ставится межъ 
ними гласная п или &/, для мягкаго произ- 
ношенія. См. прим.

d. Кончащихся на аю, гю, ою9 яю , такъ же 
и многихъ прежнихъ, уже прииявшихъ аю, вгь 
м6аю или ываю, и нѣкоторыхъ въ еваю.
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Кончащяхся на ую, въ овмваю.
Кончащихся на ію  въ іваю.
Коичащихся на |0к> въ {бываю. См. прим.

В.
Свойства именъ и глаголовъ, сложныхъ 

съ однимъ или дьумя предлогами и съ ^руги- 
ми наспьми рѣчи :

a. Есть ілаголы простые, a особливо изъ 
среднихъ, которые весьма мало предлогоьъ 
допускаютъ , для произиедсшя съ ними дру- 
гихъ глаголовъ; къ сему принадлежать піакъ же 
производные на пинать, и ствобать, и слож- 
ные съ именами и нарѣчіями. Вообще же гла- 
голы не со всѣми предлогами совокупляются, 
пин п о т о м у ,  что  при другихъ иредлогахъ не- 
имѣли бы смысла, или по неупотребленію ; 
так ъ  что  глаголы, чаще употребляемые въ 
раэныхъ оборошахъ слова, больше измѣненій по 
предлогамъ получили. Напроіпивъ того есть  
сложные съ предлогами глаголы , которыхъ 
коренные не сущ ествую тъ въ употребленіц 
языка. См. прим.

b. Въ приложеніи предлоговъ къ именамъ ц 
глаголамъ наблюдать слѣдуетъ: 1) какую ne- 
ремѣну и разность , при какихъ предлогахъ, 
]въ значеніи и управленіи получаютъ имена и 
глаголы; 2) что  многіе средніе глаголы, буду- 
чв сложены съ предлогами, становятся, при 
своемъ эалогѣ или и вовся, дѣиствтпельными, г 
съ предлогомъ раз общими. См. прим.



c. Много есть  именъ и глаголовъ сложный 
съ двумя предлогами. Въ семъ случаѣ крайній 
предлогъ относитъ силу свою болѣе къ пред- 
логу среднему, принимая сложное съ нимъ 
слоио за простое. См. прим.

d. Обширно прилпжі-іііс къ именамъ и глаго- 
ламъ именъ 11 нарЬчій для произведенія слож- 
ныхь кмгні» 21 глаголовъ. Которое изъ слагае- 
мыхъ слоиъ должно быть ндчальнымъ, eie зави* 
си аь частно оінъ плавнѣйшаго выговора, а ча- 
сггіію ощъ того  что  предыдущее всегда почти 
служ ить къ опредѣленію nocлѣдующаго. При- 
мѣчать должно, чшо сего рода слова, скопляя 
знаменованія, иногда ьозвышаютъ и облегча•׳׳ 
юіпъ понягпіе, а иногда затрудняю тъ его; особ- 
лизо когда состаиныя слова многосложны; по 
чему кромѣ предлоговъ и отрицанія неу весь- 
ма рѣдко болѣе двухъ частей рѣчн склады- 
вается. Однако проиэволеніе въсложеніи словъ 
весьма ограничено общимъ согласіемъ; и одно 
щісшливое упоіпребленіе можетъ оправдывать 
новость сложного слова. Здѣсь слѣдуетъ раз- 
смотрѣть!

1) Слоікеніе съ нарѣчіемъ не и мѣстоим&* 
ніями ;

2) Сложеніе съ именами числительными, 
такъ  же съ именами прилагательными, и на* 
рѣчіями, означающими сравненіе, вѣсъ, коли- 
чество ;

3) Приложеніе другихъ пменъ прилагател*• 
ныхъ и нарѣчій ;
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4) Приложеніе употребшнельнѣйшихъ рече- 
ній, какъ то: добро, благо, зло , д іла т ь, слою , 
н иныхъ къ простымъ иди съ предлогами слож- 
нымъ словамъ;

5) Сложныхь словъ сугубое сложеніе;
6) Сложеніе двухъ или трехъ словъ ииосшран- 

ныхъ а паче Греческихъ, въ языкъ Роосійсііій 
ло яаукамъ воеденныхъ. См. пріш.
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

РАЗБОРЪ СЛОЖНОЙ ГЪЧИ ОТНОСИТЕЛЬ־ 
НО ПРОИЗВЕДЕН IЯ И у ИОТРЕБЛЕНІЯ

СЛОВЪ.

А.
Предлагается произведете сл о въ  отъ  

корня ихъ, въ рѣчахъ взятыхъ для примѣра, и 
показаніе другихъ о тъ  тоги же корни пронз- 
водиыхъ и сложнмхъ словъ, съ изьясненіемъ 
зна^енія оныхь и сраененіемъ ихъ съ другими 
слогами подобнаго или противнаго знаменова- 
нія. Си. прим.

Б.
Главнѣйишхъ, въ той  самой рѣчи находя- 

щ т с я ,  словъ употребленіе въ другихъ вы- 
раженіяхъ. См. прим.



Г Л А В А  ПЯТАЯ.
СВЯЗЬ И ОПРЕДЕЛЕНІЕ ПОНЯТІИ ДЛЯ

СО С Т А В Л Е Н  IЯ М Ы С Л И .

Каждое слово даеіпъ собою нѣкоторое по- 
яяпііе. Но когда оно сопряжено съ другими 
словами , сверсгпными съ нимъ, или управляю- 
щими, либо управляемыми онымъ; тогда его 
значеніе, а потому и понятіе иъ рѣчн спи- 
новишся определеннымЪ. Лроизходящія изъ 
сего составь ивыраженіе мыслей даютъ нра- 
вила Словосочиненія, какъ общія піакь и oco- 
бенно Россійскому языку свойственны я.

А.

Мысль, содержа въ себѣ положеиіе, или 
оптрицаніе, требованіе, волросъ, или возклица- 
ніе, составляется изъ связи подлежащего и 
сказуемаго.

a. Подлежащимъ можетъ быть всякая часть 
рѣчи, которая наим енована пли возззана, 
ставь предметомь выражаемой мысли. См. 
прим.

b. Вь сказуемомъ долженъ быть глаголъ, 
изображающій бытіе, состОяніе, или дѣйствіе 
подлежащаго, либо отрицаніе бы тія, состоя- 
нія, или дѣйствія его. Глаголъ соединяешь сь 
подл ежа щимъ и другія части рѣчи, въ сказу• 
емомъ поставляемая. См. прим.

c. Всякое подлежащее требуетъ сказуемаго 
и всякое сказуемое требуетъ подлежащаго.



«

Симъ соедтіеніемъ своимъ они для сосшавленія 
смысла взанмно другъ друга опредѣлпютъ. 
Самая простая мысль есть т а ,  когда скаэуе- 
мое Еыражается однимъ глаголомъ, или когда 
иное слово посредствомъ сущесгпшпіельнаго 
глагола связуется сь подлежащимъ, для 
опредѣленія его бы mi я , свойства и наименова- 
нія. Сложнѣе суть мысли, въ которыхъ под- 
лежащее, или сказуемое, или и т о  и другое 
состоишь изъ пѣсколькихъ слось сопряжен- 
ныхъ. См. прим.

<1. Вь ошношеніи между подлежащимъ и ска- 
зуемымъ глаголъ многія косьешіыл нзмЬненІя 
представляешь, какъ ־ т о  :

I. Иногда относится къ подлежащему,
1гыпущ<?т10му и подраэумѣоиемому, находлс!*
вь  личномъ, или безличцомъ состояніи.

II. Иногда самъ бываетъ потаенным ь , 
каковъ особенно глаголъ существительный, 
когда выражаешь вь изъяшшіельномъ наклоне- 
щи бы іпіе настоящаго времени.

III. Иногда приходишь вгь безличное со- 
стояніе, имѣя подлежащимъ количество, кро- 
мѣ раэныхь частей рѣчи, когда онѣ въ сред«- 
яемъ родѢ поставляются, какъ въ примѣрахъ 
С показано.

IV. Иногда, н особливо выражая утвер- 
жденіе, или іпребованіе * поставляется въ 
реопредѣленномъ наклоненіи съ именитель- 
цьшъ или дательнымь падежемъ; шакъ же я
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безлично поставляется при другомъ глаголѣ
неопредѣленнаго наклоненія.

V. Иногда въ повѣсіпзованіи, для озна- 
ченія проиіедшаго времени, поставляется въ 
насіпопіцемь или будущемъ, при прошедшемъ 
было, бывало, или и безъ онаго.

VI. Иногда для означенія одного перваго, 
или вмѣстѣ перваго и втораго лица един- 
ственнаго или множественна™ числа, поста- 
вляешся во второмъ лицѣ единственна™.

VII. Иногда будущимъ временемъ изъ- 
явительпаго наклоненія означаешь повелитель* 
ное; а иногда въ повелительномъ наклоненія 
поставляется вмѣсто изъявительнаго «іро* 
шедшиго или будущаго времени, въ простомъ 
или условномъ еостояніи.

VIII. Иногда въ простомъ повѣствова-
ніи и словѣ оживляешь дѣігствіе прошедшаго
времени, или повелит, наклоненія, либо дѣепри- 
частія , употребляясь для обоихъ чиселъ и
всѣхъ лицъ пъ первообразномъ состояніи усѣ-
ченно. См. прим.

е. Мысль, принимая разные обороты въ 
сложной рѣчи, можешь простираться или на 
одно или на нѣсколько поДлежащихъ. Иног- 
Да цѣлыя мысли бывают!, предмегпомъ под- 
лежащимъ, о коіпоромъ что  либо предлагает« 
ся скаэуемымъ. См. прим.

Г. Сказуемое можешь быть или одинаков» 
однимъ глаголомъ выражаемое, какъ выше 
сказано, или совокупное, состоящее изъ при-



бавленія къ глаголу другихъ глаголовъ, или 
иныхъ частей рѣчи, которыми онь опредѣ- 
ляешся. Бываютъ въ сказуемомъ и цѣлыя мы- 
ели, которыя имкюітгь свое вторичное под- 
лежаи^ее и сказуемое. См. прим.

Б.
Глаголъ, для опредѣленія подлежащаго 

своего, опредѣляется въ сказуемомъ:
a. Именами, полагаемыми въ именительномъ 

и безъ предлога викшпельномъ, родительномъ 
и дагпельномъ падежах ь , или другими часть- 
ми рѣчи, за имена принимаемыми. См. прим.

b. Нарѣчіями и именами т> твэрительнзмъ 
підежѣ, такж е именами и другими ч детьми
рѣта, поставляемым!? вгъ р.іэны хь к о с^ н н ы х ь
падежахъ съ предлогами, д ז я означенія каче- 
с шва, силы, мѣсша, времени, причины, обсіпо- 
ятельегпвъ и отношеній дѣйсгпзія глаголомъ 
предстазленнаго. Многоразличная сила опре- 
дѣлепій сего рода язствуергъ изъ примѣроиъ. 
См. іірим.

c. Другими глаголами, просто или съ сою- 
эами. См. прим.

d. Дѣепричастіями явными, или потаен- 
иыми, одинакими, или съ опре дѣлені ями ихъ, 
так ъ  какъ глагола, нменапи, нарѣчіями и дру» 
гимн дѣепрнчастіями, выражающими предь- 
идущее, или современное, или послѣдующе• 
дѣйсшвіе. См. арим.
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В.
Имена ігь подлежащем!» и сказуемом!., или9

нньш части рѣчи, за имена прини маемы я, опре- 
дѣляюшся:

a. Именами прилагательными; въ семъ опре« 
дѣленіи имена прилагательныя

I. бываютъ одинакія, или ьъ нѣкоторомъ 
числѣ ихъ при существиглельномъ поставля• 
емыя.

II. Сами бываютъ опредѣляемы именами су- 
щ ест си тельными, приходящими въ косвенные 
падежи, простые либо съ предлогамиё

III. Опредѣляются такъ  же глаголами и на- 
рѣчіями.

IV. Превращаемы бываютъ изъ суіцестви- 
гае.іьныхъ и в־ь существительные. См. прим.

b. Именами числительными. См. прим.
c. Мѣстоимечіями. См. прим.
d. Причастіями, такж е какъ ■именами прнла- 

гательными. При семъ зам ічать должно:
I. Ч то причастія, содержа въ себѣ силу 

своего глагола, сами подобно ему могушъ 
быть опредѣляемы.

if. Ч то они выражаются иногда чрезъ 
возносительное мѣстоимеиіе съ глвголомъ; 
р< но какъ возносительное съ глаголомъ вы- 
раж аетс# чрезъ причастіе. Однако въ нѣко- 
шорыхъ выраженіяхъ чувствительна бываетъ 
разность, что  причастіе болѣе относится кь 
силѣ глагола» а возносительное мѣстоюіеиіо
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Къ особенному и-:эначснію опредѣляемаго имъ 
слова.

III. Что при глаголѣ прошедшаго греме- 
ни причастіе насиіоящаго времени означаетъ 
Иногда современное съ нимъ, а иногда дѣй- 
ствит*лыю настоящее сосіпояніе и дѣистше; 
a причасіпіе ирошедшаго громенн озіпчаетъ 
иногда современное съ іпѣмъ глаголомъ, гног- 
да предшествовавшее ему, состояніе и дѣй- 
ствіе. Ilo сему при іпакозомъ глаголѣ прича- 
с т ія  того  или другаго времени полагаются 
Съ разсмогпрѣніем ь , которое изъ оныхъ со- 
сшояиій и дкисшвій выразить ими должно, 
дабы не смѣшать понятіи.

IV. Часто бы ваетъ, ч то  самое опредѣ-
д й ю щ е е  о г і р е д ѣ л и т ь  п о т р е б н о  ; т .  т  :«ком'ъ
Случаѣ и слова, эависящія о т ъ  причастія, мо- 
гу тъ  быть опредѣлены другимъ тогожс зало« 
га и времени причастіемъ, или. слова, о тъ  
»оэносиптельнато мѣстоименія з.івисящія, мо• 
гу тъ  быіпь опредѣлены паки тѣмъ же воано- 
снтельнымъ. Но поелику чрезь eie смыслъ мо- 
ж етъ  сдѣлаться запутанными и іпемнымъ ; 
т о  для ясности онаго 1) употребляется луч- 
ше иослѣ причасигія мѣстоименіе возносите ль- 
ное, послѣ возносите л ьнаго мѣсгтюименія при* 
частіе; 2) или причасmie заменяется дѣеприча- 
стіемъ тогож е времени, либо иттымъ оборо- 
шомъ; 3) или прилагаемыя посредствш ъ при- 
мастій и возносительныхъ вмріженія отдѣ- 
дяю тся въ самостоятельны я. См. прим.



e• Именами существительными въ простыхъ 
падежах ь 1ии съ предлогами, или ыеопредѣ- 
лениымъ наклоненіемъ глагола. Въ опредѣле• 
ніихь родительный и творительный падежъ 
бываетъ иный произеодящій, дающій принад- 
лежнѳсгпь, i’H iiì производимый, въ зависимо- 
сти  посіПаиляющій.

Г Л А В А  ШЕ С Т А Я .

ОПРЕДЪ Л EHI Е И СВЯ ЗЬ М Ы СЛЕЙ.

За изъягнрніемъ опредѣленія словъ сл4•
дуеть опредѣльніе мыслей въ ихъ точности, 
силѣ, полнотѣ и круглости. Сіе прсизводится:

А.

филологическимъ опредѣленіемъ видовъ. Сло- 
ва вгъ подлежащем ь или сказуемомъ, опредѣ- 
ляемыя другими словами, представляюпгъ родъ, 
а чрезъ прибавленіе сихъ опредѣляющихъ ста« 
новятся видомъ, или частію онаго рода. Въ 
eie опредѣленіе входятъ:

а. Качество и обр ізованіе. Какъ свойства и 
дѣйствія иныя суть существенныя предмету 
ѵь естествѣ его, такъ  что  въ общемъ пои я- 
т іи  иэключител ьно содержатся, и противное 
пому не имѣетъ м ѣ с та , a ин£1я бываютъ ча•
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стныя, прибавочный, или случайным; сооб|)аз- 
но сему н всѣ опредѣленія бьшають деоякаго 
рода.

I. Въ первомъ сдучаѣ они соспмяляютъ 
только обстоятельство рѣчи, на которое из- 
кдючительно обращается вшімдеіс, и наипаче 
вь прилагатедьныхъ сь велико о осторо;ьно- 
стію  употребляю тся, дабы некаэашься пу- 
стыми.

II. Во второмъ представляюіпъ опредѣля- 
емый предметъ въ одномъ изъ многорлзшч- 
ныхъ и воэможныхъ его сосіпояьій, наздачае- 
момъ для точности. См. прим.

Ь. Степень и напряженіе. Слова опредѣлне- 
мы я и опредѣляющія, бывая въ нѣкоіпоромъ 
чпслѣ , изображают ъ совокупное или разное, 
постепенное или противное между собсю бы- 
шіе, состояніе или дѣйствіе:

I. Иныя суть сверстныя, равностепенный;
II. Иныя подчиненныя главнымъ , или ввод• 

ныя, главную опредѣляющія. См. прим.
е. Оборопгь мысли, зависящій особенно:
I. Опгь свойства глагола и иэмѣненія его въ 

другой эалогъ, въ причастіе или прилагатель- 
вое имя. Иэмѣненія же глагола по наклоненіямь, 
временамъ, числамъ и лицамъ означены въ Гл.
V. A. d.

II. Опгь презрлщенія его въ имя. Въ семъ 
случаѣ оно принимаешь силу, принад л ежащую 
глаголу съ тѣмъ, ч то  опредѣдяющіе его
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 «Имепшпелыіый падежъ подлежащаго про ( ו
вращаете и ль родительный производящій или 
т, прилагательное имя.

2.) Родительный и дательный безъ предло- 
га остаю тся гпѣми же.

3.) Винительный суіцествительнаго или при- 
лагательнаго вь родительный производимый, 
а длл изОіжанія двусмыслія, чтобы онъ не ка- 
зале я пропзводящимъ ino, что  существигпель- 
noe кз־ь глагола составленное означаешь, упо- 
шребл.чются емѢсіпо родительнаго и другіе 
падежи.

4.) Творительный проиэводящій и произво- 
дилшй остаю тся шѣми же, или превращают- 
с я въ родительный.

5.» На дел; и с־ь предлогами остаю тся всегда
почти і.ъ томъ же состолніи.

6.) Илрѣчія н тому подобныя имена въ па-
дежѣ ииюрительномъ или въ иныхъ съ пред- 
логами (Гл. V, Б, Ь.), превращаются бъ при- 
лагательное имя. См. прим.

d. Количество или обширность. Чѣмъ болѣе 
опредѣлены слова, тѣм ъ подробнѣйшій видъ 
представл яютъ, тѣмъ яснѣе и понятнѣе ста- 
новятся. Однако выборъ опредѣленій и про- 
странство ихъ соразмѣряются съ потребно- 
стію  и приличіемъ, к т о , что, кому, когда н 
для чего предлагаешь. См. прим.

— 35 —
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Б.

Основанною на опредѢленіп иидові״ точно• 
стію  словъ, иэбираемыхь въ споемъ родѣ, ко• 
торыми выразить мысль пристойно. Для сего 
разсматриваются слова сходнаго или противо- 
положнаго значенія, съ и зъ я с н е н іе м ъ  сихъ 
сх о д ств  и разностей. См. прим.

В.
Отношеніемъ выражаемыхъ мыслей, сиер- 

стныхъ, или вводныхъ главную онредѣллю- 
щихь, сопрягаемыхъ между соіЗою для состав- 
ленія цѣлаго смысла.

a. Мысли отрывистыя и раздѣлыіыя им!.-
ю т ъ  м еж ду собою связь потаенную . В1׳» раз-
смотрѣніи примѣровъ показывается сія связь. 
См. прим.

b. Явно соединяются мысли и состоять  вь 
зависимости посредствомъ дѣепричасіпія, при• 
частія и мѣстоименія возносительнаго. См. пр.

c. Или посредствомъ именъ съ предлогами, 
опредѣляюіцихъ глаголъ, посредствомъ нарѣ- 
чій и союзовь; хотя сіи послѣдніе иногда и вы• 
пускаются. Въ раэсмотрѣніи примѣровь слож- 
ныя мысли сверстныя или виодныя раздѣля- 
юшся на простыя. См. прим.

Г.

Повтореніемъ словъ входящихъ въ составь 
иди союзъ мыслей. Иногда слова одни и т ѣ  жѳ
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позтор лютея или подобный имъ присовокуп- 
лнюіпся, дли большей силы и ясности опредѣ- 
ляющихъ и опредѣляемыхъ.

и. ІІоатореніе і ім с н ъ  и мѣсіпоименій. См. пр.
b. Иогіпореніе глаголовъ и другихъ мастей 

рѣчи. См. прим.
c. упоіпребленіе подобныхъ именъ или гла- 

головъ и по&тореніе чреэъ о т дѣденія прилага- 
іпельныхъ. См. прнм.

d. Разные роды повторенія въ связи. См. пр.

Г Л А В А  СЕДМАЯ.

О ПОРЛДКЪ словъ и о звукъ 
оныхъ.

Слова должны быть поставляемы въ та- 
комъ порндкѣ, чтобь мысли ясно и точно дру- 
гимь сообщались. Звуки словъ, для того упо- 
треблясмыхт, какъ собственные ихъ, такъ и 
отъ  порядка зависящіе, должны способсгпво- 
вагпь къ болыш.й силѣ выр »женія. Порядокъ 
словъ есть частію необходимый, логическій, 
часшію произвольный, риторскін или стихо-
творческій.

А.
Необходимость требуетъ: 1) чтобы въ 

вачалѣ нэвѣстио было подлежащее, для ясно-



спт сказуемаго, потомъ состояніе или д1;й- 
ствіе подлежащаго, глаголомъ означаемое, и 
потомъ предметы дѣиствія; 2) чіпобъ опре- 
дѣденія каждой нэъ сихъ частей, находясь при 
свояхъ опре дѣ л яемыхь, не слишколгь ихъ уда- 
дяди другъ о тъ  друга; 3) чіпобъ относитель- 
но времени и возрастающей или низходящей 
постепенно силы подлежащнхъ или сказуе- 
мыхъ и ихъ опредѣленій соблюдаем 1. былъ 110- 
рядокъ послѣ дственный, или членамъ пропор- 
ціи свойственный; 4) чтобъ опіъ начала до 
конца выраженія часши его были связаны ме- 
жду собою, и ни одна не казалась бы со 0(710- 
роны приставленною; а потому пошітіе не 
прежде бы останавливалось, какъ 110 иконча- 
ніи цѣлаго выраженія.

a. Изъясненіе необходимаго порядка словъ 
вгъ ііростыхъ и с лож ныхь мысляхъ, менѣе или 
б а д іе  опредѣ л енныхъ. См. прим.

b. Приведете неустроенной рѣчи въ поря- 
докъ. См. прим.

c. Раздоженіе сшиховъ въ прозу. См. прим.

Б.

Произволеніе перемѣняетъ порядокъ 1 ) 
иногда безъ всякой надобности по собствен- 
ному бдагоугожденію, 2) для стройнѣйшаго 
соотношенія частей и удобнѣйшаго сообщенія 
силы выраженій» 3) для лучшаго выговора ■ 
присшойнѣйшаго звука. Сія свобода Россінска-
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го язык! ость весьма важное преимущество 
его кь сидѣ 11 звѵкзхъ, и великую пользу, по- 
добно древнимь языкамъ, доставляешь нгь Ви- 
піійсіпвѣ и ПоЬоіи. Впрочемъ она по всеГі воз- 
мощности додж на соображаться съпорядкомъ 
необходимым:». Часто въ произвольномъ по-
рядкЬ ל

a. Между суіцестмтіедьнымъ и его прила- 
гательнммь иди чпслитедьнымъ именемъ, так- 
же между существительным!» и его мѣсто- 
именіемь или причастіемъ ставится принад- 
лежащее кътом у или другому опредѣляющее 
имя либо глаголъ. См. прим.

b. Подлежащее ставится послѣ глагола и 
всего сказуемаго, или начинается мысль гла- 
годом ï», ('м. прим.

c. употребляю тся подлежащія между гла- 
годами, 1:ли глаголы между подлежащими а 
одррдЬдяющими, или глаголъ оканчивает!». См. 
прим.

И. Гдаголм, или подлежаіція, 1?ли олннакія 
опредііденія начинаютъ и оканчиБЛютъ, или 
оканчивают* и начинаютъ. См прим.

e. / / ,  uè., j t t ,  нзмѣняютъ смыслъ. смотря 
потому, при какомъ сдовѣ• поставлены бу- 
дупгь. См. прим.

f. Нарѣчія идругія слова опредѣляюіція гла- 
голъ относятся къ началу ьыраженія; и впь 
с*учаѣ многихъ разнородныхъ опредѣлсній име- 
ни или глагола, оныя поставляются пэ обі-
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нмъ сторонамъ ихъ. Вообще слова, которым 
заключаютъ большую силу, нъ обширныхъ вы- 
раженіяхъ поступаюпгь къ срединѣ ихь, а въ 
малыхъ иногда относятся къ концу, особливо 
когда означается стремительность, но болѣе 
поставляются въ началѣ ради внятности и 
уважеяія. Въ семь участвуешь много и ритор- 
ское удареиіе, разполагая, какимъ словамъ 60- 
лѣе должно дать возвышенія или прошяженія; 
подобно какъ въ мноіосложныхъ словахъ уда- 
реніе относится больше къ срединѣ слова, а 
въ краткихъ чаще уклоняется окгь іислѣдня- 
го слога, ч то  дѣлаепіъ языкъ зьучмымъ 1! ізе- 
личесшвеннымъ, на прим. общій, общество, 
общественный, ужасЪ, ужасный, слава, слово, 
слаюслбвіе, конецЪ, окончить, окончаніе, х6а- 
Л0, похв&льный, вьктавилду по.порю9 рам'тй, 
HHKoejá. См. прим.

В.

Въ разсужденіи звука словъ и порядка 
оныхъ къ эвукамъ относящагося наблюдается :

i. ізы кь  иэобидуетъ коренными словами, 
колорыя голосомъ составлены изъ подражанія 
звукамъ прямо, ■ли движенію и дѣиствію въ 
прмродѣ, когда ихъ качество свояствомъ зву- 
ковъ выражаете»; а производныя о тъ  сихъ 
слоіл ■ногда усиливаютъ, иногда осдабляютъ 
опое свойство. Если надобно выразить слова- 
мн какіе либо звуки или движенія въ природа
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или іпому сообразный свои чувсіпвованія, и 
естьли кто  говоришь иди пишешь, жи-
во чувствуешь !іредмешъ означаемый, и ьамѣ- 
реніе имѣегпь особенно выразить оный; т о  eie 
по естеству  словъ, для того сущістьующихъ 
въ языкѣ, приходигьъ само собою, и можетъ 
быть усугублено другими словами, однород- 
ьые звуки содержащими. Напрошивь того ела- 
бое чуыствоианіе предмета или намѣреніе упо- 
мянуіпь о немь слегка, либо вь иномъ ви/лѣ, 
употребляя при томъ слова, изъ протшюпо- 
лож ныхъ звуковъ состоящія, или давъ словамъ 
иный порядокъ, ослабляюигъ вырдженіе гаѣхъ 
звукояь и двнженій.

2. Ile рѣдко звуки или буквы и слоги, по 
необходимости вошедшія иъ выраженіе, послѣ 
нечу ׳сіпвигп׳ льно и безъ нужды влекутъ за со- 
бою другія слоиа съ тѣми же буквами, слога- 
ми или звуками, и дотолѣ вь рѣчи повтор я- 
юіпся, доколѣ новый предмепіъ не обратишь 
мыслей къ другимъ понятіямъ и словамъ, а 
потому къ учащенію другихъ звуковъ. Такь 
иногда скопляются слоиа сь буквами а , о, гд, 
д р у cm, жщ, или иными гласными.и согласны- 
ми, которыя больше другихъ въ тѣхъ словахъ 
слышны. Собственно eie составляешь музыку 
слова, разполагаемую въ различныхъ оборопихъ 
и напряженіяхъ тоиозъ; но таковое стечете  
звуковъ иногда до излишества неприяптаго до- 
ходишь, затрудняешь ныговоръ и обременяешь



или опускаеіпъ сдухъ. Кь сему принадлежать 
стсченіе многихъ гласпыхь или согласныхъ

«

буквъ, одинакія начала или окончанія многихъ 
слонъ близкихъ, и накопленіе словъ однослож- 
ныхъ или многосложных ь.

3. Внимательное искусство для иыраженія 
или смягченія разныхь звукоиъ и д»:и;кеніи иъ 
лриродѣ, или чувстуоБаніи смущенія и покоя, 
унынія и возвышенія, мѵч^нія и веселія, ужаса 
И приятности, присоиокупляегпъ о тъ  себя вы- 
боръ слог/ъ и особенный порядокь оныхъ. Ос- 
торожный Вішіія при неприягпномъ гшеченіи 
одинакихъ эпукоіп» произподигсъ для отпвраще- 
нія онаго, перемѣну 1гъ поря^кѣ словъ, или со• 
звучныя слога и окончанія замѣннетъ другими.
П о р  л  д  oui* ; к с  ігь сихт» с л у ч а я х ! ,  ііэм ѣш іом псл
такимъ образомъ, какъ выше сказано о пролз- 
воліэномъ порядкѣ, употребляемом!» для о т - 
личнаго знаменованія, вящиіей силы и ясности 
выраженій. И піакъ слѣдуепіъ предложить:

a. Слова, изображающія звуки и дпиженія 
или дѣйствія. См. прим.

b. Выраженія, вы;итормхъ находится сте- 
ченіе одинакихъ или сродиыхъ букиъ и ело- 
гоягь. См. прим.

c. Примѣры, •въ коихь посредствомъ зву- 
конь словесныхъ иперядка словъ выражаются 
звуки и движенія въ природѣ состолщія и со- 
образныя съ тѣ м ъ  чувствованія. При семъ oco- 
бевнаго требуется вниманія къ ударенію в
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упорам!, голоса, къ выраженію и послѣдованію 
звуковъ. См. прим.

Г Л А В А  О С Ь М А Я.

ДРЕВНОСТИ ЯЗЫКА СЛАВЕНО-РОССТЙСКАГО И
ОТНОШКНІЯ ЕГО КЪ другим о ЯЗЫК АМЪ.

1. Языкъ есть одно изъ племенныхъ о т  ли- 
чій всякаго народа. Въ свойспіьѣ и перемѣ- 
нахь ігіого и дру raro дѣйсгпвующія причины 
такъ  совокупны, чшо Нсторія народа со- 
держиіпъ в:ъ себѣ и ІІсіпорію языка его. Дѣй- 
сгіівія въ нихъ иныя суть внѣшнія, къ наро- 
дамъ относящіяся, другія внутреннія, кото- 
рыя въ обраэованіи состоять. Сіе самое об- 
ращаемъ на языкъ Славено-Россійскій.

2 . Внѣшнія обстоятельства б ъ  проиэхо- 
жденіи:

а. Въ глубочайшей древности языка Славен- 
скаго обрѣтае!пся нѣкоторое сходство его съ 
ученымъ, народу невѣдомымъ языкомъ въ Ин- 
діи , Самскретъ или Самскрытъ, которымъ 
одни Брамины говорятъ и пишутъ. Большее 
сходство явстуетъ  съ Кельтскимъ, а потому 
и съ языками ближайщихъ народовь Кельте- 
каго поколѣнія. Судя же по праизведетю Сла- 
вянь, какъ и однородныхъ имъ Венетовъ или 
Вендовъ, о т ъ  Сармапквъ или Савро-мидоягь, 
корнемъ языка ихъ Мидскій принимайте



«

6. Когда Славяне при Дунаѣ, и на сѣверѣ 
сложились въ ошдѣльные и сильные народы; 
т» шо время и языкъ ихъ большую получилъ 
полноту и силу. Рззсѣяніе Славянъ преселе- 
ніемъ въ дальныя страны языкъ ихь на многія 
отрасли и нарѣчія раздѣлило.

3. Смѣшеніе на сѣверѣ, с сѣдстсо, связи и 
сооокупленіе. другихъ народовъ по временамъ 
внесли въ языкъ Славенскін многія иносшраныя 
реченія. Замѣтиѣйшія изъ сихъ отношеній 
суть:

а. Гоѳовъ, которые о т ъ  моря Балтійска- 
го сходя по Вислѣ и Днііпру къ Черному мо- 
рю и за Дунаемъ съ Слазянами въ ссязи были, 
и вмѣстѣ съ ними часто войну вели.

б. Чуди. Отъ Балтійскаго моря нагоспіокъ 
по сѣверу обитающіе Ливоны, Эстоны, финны 
и другіе Чудскіе народы сообщен^ имѣли съ 
Славянами, и подъ одну съ ними власть по- 
ступили.

в. Руссовъ. Роксолане или Россалане, обита- 
вшіе на полях!» между Дйѣпромъ и Дономъ, 
уклонясь къ ю1Ч)восшочным'ь берегамъ Балтій- 
скаго моря, поселились между Одеромъ и Гвслою, 
на острозѣ Ругенѣ, по Курскому заливу и пи 
рѣкѣ Неменю. Иногда подъ именемъ Гоѳовъ, по 
многимъ бл и ж нимъ связямъ и совокупнымъ по- 
жодамъ съ ними різумѣлись, собственно же 
Росс янами, Ругіями и Руссами именованы.
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Древніс Поруссы или Пруссы одноплемсины- 
мп имъ почитаю тся ; Л и тва , Жмудь и ІІод- 
лнхія Русью назывались. Вь приизхожденіи и 
лзыкЬ сиоемъ Рухсы отъ  нѣкошоры.ѵь Герман- 
памъ пркчишаюіпся ; другіе давнимъ Слазянъ 
поколѣкіемъ ихъ посгпавляютъ, и языкъ ихъ, 
такой же какъ ІІрусскій, Липіоискій и Летскіп, 
начало свое о тъ  Славенскаго принявшимъ нахо- 
дяіпъ. Осптавиііеся признаки едва сходство въ 
нихъ покаэываютъ; но какъ Вендскій, Славян- 
скому однородный, о тъ  ІГЬмецкаго измѣнился, 
такъ  и піѣмъ языкамъ близость, сосѣдство и 
связи, однихъ съ Чудью, другихъ съ Нѣмцами, 
многія иныя примѣси и самое время могли на- 
несть великое о тъ  первообраэнаго сходства 
удаленіе. Имя Варяговгь, какъ названіе воин- 
ствующихъ, данное многимъ племенамъ Норд- 
манскимъ, было и Руссамъ присоединяемо. Из- 
давна въ войнахъ и связяхъ многпхъ были Ва- 
р яго-Руссы съ Новгородскими и по Днѣпру же- 
вущими Славянами; овладѣлн Новгородомъ; со- 
вокупили Славенскія и дру ri я области въ со- 
стал» единаго государства. Отт* ни*ъ съ нача- 
ла на Навгородъ, а при Одегѣ на всю сію эем- 
лю, коея столицею онъ Кіевъ иэбралъ, имя 
Рѵси, Руской земли простердося. Н атедтіе 
по городамъ ея Вар я г о-Руссы отъ  первыхъ въ 
нихъ населенцовъ около 200 дѣтъ отличными 
были; наконецъ разность ихъ совершенно на• 
гладилась.



г. Татаръ. Опгъ долгоирементго ихъ обла- 
данія Россіею получила она нѣкоторые обычаи 
и многія слова Таіларскія.

д. Европейскихъ народовъ. Хотя со време- 
ни Великаго Князя Ивана Васильевича нача- 
лись обширны я сношенія съ Европейцами, и 
многіе иноземцы въ Россію приходишь стали; 
но дѣйствія сего сообщенія въ яэмкѣ, а особ- 
диво въ словахъ техническихъ, принадлежать 
XVIII вѣку.

4. Внутреннее образованіе:
а. Господствующія области паче другихъ 

дали силу своему нарѣчію: таковы» сушь Нов- 
городская, Кіевская, и Московская. Сліяніемъ 
ихъ нарѣчій между собою составился очищен- 
ный писменный нашъ языкъ, который общимь
употпребленіемъ при возрастѣ и перемѣнахъ 
гражданскаир состоянія образовался въ своихъ 
видахъ.

б. Сверхъ того имѣлъ онъ издревле образ- 
цемъ своимъ переводы книгъ Св. писанія и дру- 
гихъ церконныхъ. НЪкоторыя изъ сихъ книгъ 
переведены въ Моравіи, другія въ Кіевѣ и 60- 
дѣе при Вел. Кн. Ярославѣ, иныя въ другихъ 
мѣстахъ Росс!*. Чтеніе тѣхъ книгъ и писмо- 
водешво, бывшее въ рукахъ одного почти ду- 
хотаго сосшоянія, изъ вѣка въ вѣкъ перво- 
образную чистоту языка передавали, н да- 
лвче устранишься ошъ нея не допустили.



в. Ш ь оныхъ книгь позкаемъ избранную 
чаешь языка Славенскаго, сколько oui» по свои- 
сгпяу прсдмеіиоаъ своихь совмѣсіпніль могли. 
О другой его части, которая, 11е воиіедши вь 
них w изъ языка народнаго, нь 11рос;порѣчь1 
оставалась сь своимъ иэящестпомь, точнаго 
свѣденія , какъ и видимых ь памятшіковъ н о  
имЬемь, кромѣ нѣкоиюрыхь словъ, позднѣе 
явившихся.

г- Великіе Князья Ярославь и Владимиръ 
Мономахь прилагали попеченія о духовном ь 
словЬ и ндстааленіи. Многіе въ шѣ времена, 
даже и изъ Князей, изучены были языкамъ 
Греческому, по связи сь Греками и пребыванію 
ихъ въ Россіи, и Латинскому, по всеобщем/ 
его уполіребленію. Вь новѣйшіе вѣкн ученіс, 
возникшее со временъ Царя Ивана Васильевича, 
и болѣе сь учрежденія духовных ь Академш 
въ Кіенѣ и вь Моек в Ь, усилившееся многими 
въ XVIII вѣкѣ основанными учеными заведе- 
ніями, разпростанило Любословіе, Словесность 
Россійскую новыми приобрѣтеніями обогатило 
и великими успѣхами украсило. Вошли между 
тѣмті въ языкъ и Грамматику его безполеэ- 
иыя или уродливы я реченія, иностранными 
языками нанес׳*нныя, иэь коихъ многія при• 
дѣдінѣйшвмъ раченіемъ изтреблены.

5. Въ Словесности Славено-Россінслом пять 
періодовгь эамѣчаемъ :



а. Къ первому относятся начальные пере 
воды книгъ церковныхъ, и составлнютъ древ- 
нѣйшіе памятники въ Словесности. Прочее, 
ежели что писано бы до, не могло т-ікъ удобно 
сохраниться. Правда, первые оныхь книгъ 
переводы не таковы были, какъ теперь ихъ 
нмѣемъ, но по вѣкамъ нѣскодько переменены 
въ сдовахъ, какъ то  судишь можем ь и пэ до- 
шедшимъ до насъ сіпариннымъ іпкхь кньтгъ 
рукопислмъ и печатнымъ изданіамъ. Примѣ.п- 
вы вошедшія въ нихъ при самомъ пер: •вод Ь 
многія выраженія по свойству восточныхъ и 
Греческаго языкоьъ. Но сквозь все eie ус**- 
триваемъ какъ бывшія уже тогда о&іліе, 
краткость, силу׳ и сладкогиасіе яэыкі обра-
эованнаго, т а к ъ  и свойсгпоа его уітущснныл
въ вѣкахъ поэднѣйшихъ.

б. Ко второму 1) Руская правда, изданная 
Князьями Ярославомъ, сынами его и Вдадими- 
ромъ Мономахомъ. 2 ) Повѣсти времен ныхъ 
лѣтъ, иэвѣсгпныя подъ имеиемъ Лѣ т описи Кіе- 
вопечерскаго монаха Нестора, скончпвшагося 
около 11 f 3 года. Въ сосшавденіи оныхъ замѣ- 
шить должно старца Яня, о которомъ Не- 
сторъ подъ 1106 годомъ упоминаешь, и про- 
доджателя Л ѣтописи, Кіевскаго Игумна Силь- 
вестра,сканчавшагосявъ 1123 году. 3) Слово о 
полку Игоревѣ, Игоря сына Святославля, внѵ- 
ка Ольгова, героическая поэма, писанная въ



XII вѣкѣ. 4) Поученіе или духовная В дядями• 
pa Мономаха дѣшямъ своимъ.

в. Къ третьему 1) Продолжатели Несто- 
ровой Лѣтописи, неиэвѣстный жившій, какъ 
думаютъ въ Волыніи , Симонъ Суэдадьскій, 
Іоанъ Новгородскій и дру r ie , полагаемые иь
XIII и трехъ сдѣдующихъ вѣкахъ, 3) Дого» 
ворныя и другія грамоты Князей съ XIII вѣ- 
ка, вгъ древней Россійской Вивліовикѣ издан• 
ныя. 3) Судебникъ Царя Ивана Васильевича
4) уложеніе Царя Ллексія Михайловича 5) при« 
казныя и другія сочиненія тѣхъ временъ,

г. Четвертый періодъ составдяютъ послѣ• 
дпяя половина XVII вѣка и начало XVIII. Скѵ 
да принадлежать; 1) уставы , указы и слог* 
судебныхъ дѣлъ. 2) Разныя богословскія, фи* 
лософскія, Риторскія и Піитическія сочиненія 
духовныхъ, какаю особенно Симеона Подоцкаго 
я  Ѳеофзна Прокоповича. 3) Саппфы и иныя сочи• 
ненія Князя Кантемира. 4) Другія къ наукамъ 
отиосящіяоя сочиненія и переводы (5 Избран• 
ныя исторнческія н другія народиыя пѣснн 
того времени.

д. Пятый періодъ поставдяепіъ Тредіажов• 
скаго Ломоносова и Сумарокова основателями 
нынѣшняго чистаго слога, фидологіею я Кри• 
тиною обработаннага

6. Раэсуждая всѣ измѣненія Pocdftcsaro 
языка по мѣсту и времени, шдимъ, что оя ь  

ар■ всѣкъ цркращеяіяхъ ■ т о р о а іп  яв



Ч

только удержалъ силу СлаЕенскаго въ суще- 
ствѣ и высшемъ употребленіи своемъ ; но
■ тѣмъ пдеменамъ вгъ семь видѣ сообщился,; 
которыя съ Славянами смѣшались. Однако 
кромѣ введет* чуждых!, слоегъ и свонспшъ, 
ваходимъ разности:

а. Въ выговорѣ буквъ, а паче гласныть, к 
аъ удареніи словъ.

б. Въ прибавкѣ или выпущеніи нѣкотарыхъ 
буквъ и слоговъ и въ Грамматическихъ пере- 
вгінахъ словъ; въ чемъ также диойственное 
число и многія вспоможенія пагода суіце-

»

ствпшельнаго въ настоящемъ, прошедшемъ 
я будущемъ вымени оставлены. На прим. 
градъ, городъ; дрепа, дренеса, дерева, деревья;
Нощію, ночью; княэи князья: «рази, прагм; чту*
читаю; предѣлъ, предѣловъ;.предѣлы, преді- 
лами; на чадіхъ, на чадахъ; мя, меня; с я, 
себя; идоста, идоша, шин; ходихомъ, мы 
ходили; явитимися, явиться мнѣ; красиѣе, 
крате; поэднѣе позже.

в. Въ произведет!^ сложенія и значеніи 
словъ. Многія слова прежнія оставлены, новыя 
отъ  Сдавенскихъ корней произведены, новыя 
окпнчанія въ словопроизведенш приняты, и- 
мыхъ словъ значение перемѣнилось.

г* Въ словосопряженіи и управленіи, на пр. 
солнце сіяетъ свѣтъ свой ; радоватися о Го- 
сподѣ ; идущимъ имъ, очистшдася ; оже ся 
буду гдѣ опжсалъ.
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д. Въ слогѣ. Рѣчь возвышенная, a ва&пдеѳ 
писменныи высокій слогъ прндержишиошся 60- 
лѣе словъ, сдовопроиэведенія, словосопряже- 
нія и выговора С давен скаго, неудаляясь впро• 
чемъ къ обветшалому упошребленію. Рѣчь ■ 
писмо просшыя слѣдуюпгь общенародному 
изяществу своего времени. Сія разность ело• 
га болѣе произошла отъ  скаэаннаго въ п. 3•

А.
Сличеніе Славено - Россійскаго языка съ 

другими въ словахъ, съ покззаніемъ какія все• 
денм въ него слова иносіпранныя и какія изъ 
нихъ могушъ быть замѣнены Славено • Россій* 
скими.

a. Славено-Россійскія'слова звукомъ изначе• 
вісмъ сходныя съ иностранными по звукопод- 
ражанію и по древнѣйшему сродству. См. прим•

b. Древнія Россійсьія слова, вышёдшія иэъ 
употребленія или получившія иное знаменовав 
ніе. См. прим.

е. Слова Татарскія. См. прим.
d. Слова обыкновеі ныя Греческія и Латиж• 

скія. См. прим.
e. Слова взятыя гзъ нынѣтнихъ Европе!• 

ш п  языковъ, какъ собственныя ихъ, такъ ■ 
переданный ими изъ древнихъ. См. прим.

f. Слова Еррейскія и Греческія, принятые 
церковію. См. прим.

g. Слова иностранны я. кошорыхъ ѵ потреб- 
ланіѳ опредѣлено Правмшедьспшомъ. См. првм•
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О Г Л А В Л Е Н І Е

В с е о б щ е й  Г р а м м а т и к и .

В в е д е н !  c.

I .  Поняпие Грамматики , § I  —  4.
ч

I I .  О возможности словеснаго языка вообще 

§ 10 — 20.
I I I .  О значеніи словЪ § 31 — 2?.

I V .  О необходимости языка § 28 —
V . Знаніе языка, Грамматика, Всеобщая Грамма« 

т и к а  § 52 —  37•
V I .  Раздѣленіе Всеобщем Грамматики 5 !  — 44.

Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я .

О састя%Ъ p icu  порознь, или оГраммати-
сескихЪ наъалахЪ.

Г л а в а  л  е р  в а л .  О свой era e t  различкыхЪ частей  
рѣчи.

I .  О словахЪ, яко выражающнхЪ мысли $ 49 — 87• 
A« О словахЪ, выражающнхЪ подлежащее (»ubstan• 

tiva et pronomina) § 4 9 — ? ז .
a) О существительных!» вЪ особенности 

§ ST — 04־
b) О мЬстонмешяхЪ § 65— ל ז •

В. О словахЪ, выражающнхЪ сказуемое, или прила- 
гашельныхЪ § 72 — 79•



V ī
ו

C. О словахЪ, выражающихЪ суягдстя, плигльго• 
лахЪ § 80 — S3•

D. О словахЪ, выражающихЪ ошнощенхе, или о 
лредлогахЪ и союзахЪ § 84 — 87•

a) ־ О словахЪ, выражающихЪ оптношеше по« 
н л т ш  порознь, или опредлогахЪ § 8 Г — 85.

b) О словахЪ, выражающихЪ о т н о ш е т е  цѣ- 
лыхЪ предложений § 86 — 87. .

I I .  О словахЪ, выражающихЪ ч у в ств о в ащ е , или 
мсждомеітяхЪ § 88 — 89*

Т л а в а ,  в т о р а я .  О переадѣнахЪ словЪ породив,
I .  О леремѣнахЪ словЪ, выражающихЪ подлежа• 

щсе § 90 — 106.,
II. О перрмѣііпхЪ слог.Ъ, выражающихЪ сказуемое 

§ Ю З —  I I I .

I I I •  О иеремѣнѣ словЪ, выражающихЪ суждсшо

§ 112 — 144•
Л. Число лшдЪ и форма родовЪ 112— 117•
B. форма времянЪ (tempora) 118 — 152.
C. О разныхЪ родахЪ предложеніи(modi)§ 153 — 14л.
D. О щакЪ называемыхЪ залогах^ § І43 — 144. 

I Y .  , 0  нсдремѣцяемыхЪ словахЪ § 145 — IąO.

Т  л а в а  т р е т  ï  л.  ОбЪ изобрѣт$ш и в  произведе•* 
HÏH словЪ § !47 —

! Г л а в а  ч е т в е р т а я *  О составлениисловЪ § 153-• 
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Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .

С и н 771 а к с и с о  י 
или Грамматическое способо-ученіе.

Ь в е д е н і е  § 1 5 8  —  1 6 0 .

Г л а в а  п е р в а я .  О соединении словЪ для oiîpe* 
дѣленія отдѣльныхЪ понятш  вЪ предложешяхЪ

§ 161 •י־ 193•

Г л а в а  в т о р а я .  О соединешм словЪ вЪ предло•
женія § 194 — 2°4*

Г л а в а  тр  ет г л.  О соедниенш предложении ъЪ 
Леріоды § 505 — 215•





о  С H О B A H I E

ВСЕОБЩЕЙ ТРАММАТИКИ.

В В Е Д  E I I  I  E.

I .

П о н я т і е  я з ы к а !

§ 1.

К аж дой  чувственный предмет!), служащей 
средствомЬ кЪ возбужденію дру raro опре- 
дѣленнаго пон ятія  вЪ душѣ нашей , и при 
то м Ь  правильнымЬ образомЬ, называется
знакомЪ.

§

Знаки бывают!) или естественные) ил* 
испуствоняіііе, см о тр я  потому, какЬ при- 
рода, плиискустпо сопрягаешЬ между собою 
два предмета столь  ш Ьсно, ч т о  понятіо  
обЬодномЬ предметЪ возбуждаеіпЬ поняпііѳ 
о другомЬ. Е стественны е знаки называются 
такж е необходимыми; л пспуственаые лрѳ- 
иэаольнымп,

Л



г
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Нсжуствеваые зиаки означаютЪ 6ещи1 
Шлш только понятія. ІІримѣчательнЬишіс 
анаяв послѣднлго рода быиаюшЬ частію  
ВрёдЛСетьі лидЬнія, частію  предметы слуха. 
Л и н я т ія  видѣнія, нЬ сему роду относящаяся, 
с у т ь :  1) Исхуственныл, подходяиція впро- 
ЧевЬ яЬ естественным!)^ знаки янупіреннихЬ 
ДушевныхЬ осцуи^еніп, кзнЬ т о :  тЬдодвиже* 
Вія, взоры, а) Срисовка предметоиЬ, пзобра* 
меиія вЬ собственном!) смыслѣ. 3) Символы,
Be собственно ШакЪ называемые, шіоскаэа- 
тедьн ы я  представления. 4) Ч е р ты , т о  есть , 
пвсьмевные знаки , неиыѣюіціе никакого 
оіодсште сЬ означаемы mb предметом!). 
П о н я т ія  еду ха, кЬ сему роду относящаяся* 
сушь звужи, производимые людьми для сего 
вЬмѢрбяія. Cin звужи бываютЬ чястію  ѵлеко- 
образные, част ію  неълено об разные ; членооб- 
разные звуки с у т ь  особенные, одиыЬ emb 
другаго различные, удобосдышимые 8иунн, 
в зЬ  жоторыхЬ со став и ть  можно ыѣкоіпороѳ 
цѣлов.

§ Ļ

Членообразные звуки, см о тр я  потому, 
вАжЪ оии употребляю тся  для произвольная 
оаваченіж поияшій, называю тся словами.

§ 3 .



НаНѢиецкомЪ языпѣ дѣл*ютЬ различіе
В ё ж д у  3ŁBÓ Г С er (vocabu la) и SiSortc (verba); ■60 
словомЬ ШЗоГГс ознан.иошЬ удобосл ыиіимыЯ 
выраженія, поколипу онЬ иЬ рЬчи состав- 
дяюшЬ полной смысдЪ ; а подЪ сдовомЬ 
Söóríer разу мѢю rab слова, не нмЬюи^ія я■• 
какой связи.

§ 5.

Г о в о р и т ь  значипхЬ пропзпосить слона, 
КакЪ членообразные звуки. Совокупность 
словЬ, для сего употрсбляемыхЬ, называется 
языяомЬ.

§ 6.

Ц Ь л ъ  языка ескпь у т 6е р ж А е н і ё >  & о с об л ■во 
во о б щ е н і е  мыслей. Говорить (Іргефгп)/ ■зражая 
чрезЬ т о  свои мысли, называется вЪ о со- 
бенности вести рЬчь (reben). РѢчь есть  радЬ 
словЬ, выражающихЬ соединяемы* мысли*

§ 7•
Поедижу я прочіе исвусптвеняыевиажи (f 3) 

можно употреблять я&жЬ средства, служахція 
■Ь сообдценію нашихЬ поняшій, для того  
понятіѳ языка рази росшранид■ » и назвали 
лзикомЬ каждую систему тахяхЬ  внаковЬ* 
которые можно по производу удошребдяшЯ 
Для сообіценія мысдой. ^



Впрочем!) словесный языкЪ 8лслушива£тЬ 
преимущ ество пред!) псЬмя; ибо 8иаки для 
разумнаго у потреблен! л іпЬмЬ совершенпѣе: 
1) чЬмЬ изЬ меиьшаго числа началЬ (Qrícmenfcn) 
сосшояпіЬ, и чѣліЬ легче и з и  с и х Ь  пачалЬ 
можно с о с т а в и т ь  бол* шую разнообразность 
друтихЬ зиаковЬ ; 2) чѢмЬ легче представ- 
д л 10:11 с я п а м я т и  и воображснію; 3) чѣліЬ 
болѣе п о д л еж ать  произвольному уношреб- 
леніга людей; 4 ) **ѢмЬ болѣе сл у ж атЬ  
средством b не только  для собсшвеннаго 
размышленія , но и для сообиценія нашихЬ 
мыслей ; 5) чѣмЪ болѣе о б сто я ш ел ь ств ѣ , 
вЪ котиры хЬ  мигутЬ б ы т ь  употребляемы 
н произиодимы по іфоизволу; 0) чѢмЬ менЪе 
они означаютЪ н ѣ ч т о  са м о с т о я т е л ь н о е , 
я  только  почшпаіишся знаками другихЬ 
поняшій•

§ 8.

Ч т о  слова м огутѣ  б ы т ь  представляемы 
буквами, или на лисъм%> ч т о  они т а я я м Ь  
обра.-омЪ получаю тЬ постоянство и бы ваю тЬ  
способны кЬ сообгценію мыслей вЬ отдален« 
пЪишія времена и п р о стр ан ства , eie обстоя• 
телъстц о  довершает Ь всѢ т ѣ  выгоды, к а  к út 
только  могушЬ и и и т ь  зиаки.



Поелику выборЪ сдовЪ зависят!) отЪ  
произвола; шо легко заключишь можно, ч т о  
всѣ не могу mb у п о тр еб л я ть  одни и т ѣ  же 
слова для означенія одинаковыхЬ мыслей. 
ВпрочемЬ шѣ , кои х о т я  nib • у п о тр еб лять
лзыкЬ для взаимнаюсообшетясиои 1 b мыслей, 
должны согласишься вЬ употребленіи одныа- 
кяхЬ словЪ. По сему люди, жявущіе вЬ оби(е• 
стценной связи и всегда во многоразлнчноиЬ 
обраіценіи между собою находящіеся , упо- 
шребляюшЬ шанже и одинацовыя слова для 
означенія одииановыхЪ мыслей , шо есть* 
им Ѣ ю тЬ одинЪ языкЬ. Но чѣмЬ независимЬ• 
другЬ о т Ь  друга народы возникли, и чѢмЬ 
отдаденнѣе образовались , т Ь м Ь  различнѣе 
я  лзынЬ ихЬ. Слѣдовашельно е с т ь  •весьма 
много лзыновЬ, которы е, судя по различному
произхожденію иразсѢяиіюнародовЬимѣютЬ
т о  болѣе, т о  менѣе между собою сходства•

I I .

О в о з м о ж н о с т и  с л о в е с в а г о  языка
в о о б щ с .

$ 10 .
Органическое строен!• т ѣ л а  чедовѣчб• 

Скаго между прочнмЬ доставляешь челомЬку

§ 9•



способность произвольно разполагать вѣ і 
воширымн opra на Bd и , ошЬ чего выходитЪ 
т о  ! ч т о  иы иазываемЪ голосолЛ (Øtitnmc). 
ЭГодосЬ е с т ь  особенный звукЪ, раждаюіційся 
om b т о г о ,  ч т о  воздухb י вЬ н звѣ сти ы я 
обстояшедьошва, посредсшвокЬ иалряяіѳнія 
мускуловЬ, изшоргаеіпся •іре.іЪ дыхательное 
горлышко. Тоны сею голоса) какЬ вЬразсу•* 
Віденіи ихЬ силы , т а * Ь  и вЪ раэсужденіа 
в ы со ты  и глубины» ограничиваются органами 
ж согласно со. свойствомb оихЪ органовЬ, 
описана иэвѣсшная сфера, в н у т р и  вошорои 
находятся  всѢ звуки, каше только  человѢнЬ 
производить способенЬ. И  т а к Ь  х о т я  го- 
доса недѢлвмыхЬ лицЬ не сходственны י 
между собою; однаноюЬ они и м ѣ ю тЬ  вЬ 
совокупности нЬчшо сходное, и eie сходное 
ооредѣлдещся сходсшвомЬ органояЬ.

§ и .

ІІомощію сего голоса человЪкЬ мотет}) 
производишь многоразличные звуки. При- 
мЬчательнѢищІѳ и Ь̂ оныхЬ т Ѣ , которы е 
у потребляешь онЬ тая Ь , какЬ плены, ил if 
ч асти  ! соединяя ихЬ разнымЪ образомЬ в  
производя новые зяуии! которы е мы назад- 
ваемЬ буквами•



Сіи буквы сушь разнообразные, одянЪ 
ца другаго не похожіе звуки, чрезЬ различное 
соединеніе комхЬ можно производишь без- 
численное множество раздинныхЬ звуковЬ» 
которы е , вЪ сяду сего соединен!*, назы&г• 
ю т с я  члепообравными звукам и.

§ ! 3,
КакЪ родЪ, шакЪ и чосдо буквЬ ограни* 

чиваепюя своііспівомЬ лзычныхЬ оріановЬ, 
щакЬ чшо оныхЬ ни гдЪ не нож етЬ  б ы т ь  
много, и eie о б сто ятел ьство  ведьма много 
рбдегчаетЬ упошребденіе языка•

%

§ »4•
Язычные органы сушь:

о Гортань, мускулами яоея проязподяшов
всЬ звуки голоса.

*) ЯзыкЬ,
3) Небо.
4 ) Недюст*,
5) Зубы.
6) Губы*
7 ) НосЬ.

Посредством b ш ести  поел дня хЪоруд!#,
произведенные гортанью  звуки намѣидются 
сшидь многораздочнымЬ образом b ,  чшо 
отсюда произходашЬ различны* буквы•



Н Ѣ которм я ■зЪсихЬ буквЬоостаидяю тЬ 
самостоятельные» совершенные, просты е и 
опредѣленные звуки. Таковые звуки обыино- 
венно назы ваю тся гласными (vocales). Мы 
производимЬ ихЬ п о с р е д с т т т Ь  больтаго, 
иди меныиаго ошверсшііі рша и губЬ י ни 
мало не касаясь поднимающимся идя опу- 
скающимся языкомЬ до какой ныбудь ч а с т а  
устнаго  о т в е р с т ія .

§ 16.
ТакЪ называемый согласньія (consonantes) 

с у т ь  таи іе  з в у к и  , ко то р ы е  могутЬ б ы т ь  
производимы и отличаем ы  посредствомЪ 
губЬ, я з ы к а , зубовЬ, носа, неба, челюсти, 
нли т а к ж е  посредствомЬ большей ч а с т и  
сихЬ орудій вм ѣ стѣ .

§ י 7•
Число различиыхЪ начадьныхЪ звуковѣ, 

к о то р ы е  должны б ы т ь  употребляемы, какЬ 
члены совокупныхЬ звуковЬ вЬ раздичныхЬ 
л зы к ах Ь , м ож етЬ  (Зыть различно, х о т я  
природа органовЬ всегда содерж итЬ  оное 
ab весьма щѢсныхЬ предѢдахЬ•

§ 1ö.
Ногда одна буква , или мнагія вм ѣ стѣ  

іадш ы я выговариваются одиимЬ разомЬ, илц



однимЪ годосомЪ: шо eie называется слошомЪ, 
ежели чрезЬ т о  производится совершенно 
опредѣлеиный звукЬ. Есди же оди«1Ь% идя 
жиогіе сдоги соединяются вм ѣ стѣ  для озна* 
ченія какого либо п он ят ія ,  идя чувствованія; 
т о  eie назы вается  словомЪ ; ежели посрсд- 
ствомЬ одного, или многихЬ словЬ вЪ c o b o •  

вупности  вы раж ается сужденіе т о  eie назы- 
ваетслл/?ед;10;кен1е.и5(ргоро$№о);предложеше, 
составленное изЬ многих b предложеній, по- 
средствомЬ котораго вы раж ается какая либо 
соединенная мысль, назы вается  періодомЪщ 
РѢчь (difeours) состоиш Ь изЬ періодовЬ.

§ '9•
ПроизволЪ весьма мало перемѣыялЬ вЪ 

разсужденін изобрѣгпелія сдоговЬ ; но онЬ 
гораздо свободнѣе дѣйспівуетЬ вЪ разеужде- 
ні■ соединенія сдоговЬ ; еще большая сво• 
бода прищѣчается вЪ разсужденіи соедпненія 
словЬ и предложепій. На семЪ основывается 
сходство и различіе разныхЬ языковЬ.

§ 2 0 .
Можно д у м а т ь , ч т о  всѣ народы согла• 

силясь бы у п о тр еб л я ть  одинавія слова я  
одинаній лзыкЬ. ВпрочемЬ eie соединеніе 
произошло бы случайно и было бы дѣдомЬ 
ороязвольнаго согласія, точно  так Ъ  , какЪ 
введеніе однихЬ дсеобщихЪ пясьмянЪ.



III.
О з н а ч е н і и  слорЪ.

§ a i.
Слова опредѣлены длд озняченія мысл•#, 

ВТроятно, очень долго люди не могли nę- 
реиши ощЬ нвчденообразцыхЬ аруцоцЬ к|> 
деиообразрымЬ, и первые опы?״ ты  сего пе- 
рехода вонечцо были сдитвомЬ грубь! я  н р •  

совершенны. Высота к глубина звука, 
родшно, мцого способствовала ■ЬизмЬненію 
рыраженій, к  начинающіи язы к Ь , думать 
надобно ג  состоишЬ изЬ звуковЬ не много 
различныхЬ опіЬ крива, изражающаго чув- 
ртвованія, пока навонецЬ сіи звукц мало 
помалу получаюірЬ л у ч ш у ю  чденодбразносшь.

§ *3
СЬ разпространеніемЬ и усоввршенсшво-

ваніемЪ искуствЬ, естественны мЬ образомЬ 
начали стараться  означать веици, гдЪ mojķ* 
но, іпаяими звуками, которые, х о т я  сколько 
нибудь имѣли сходства сЬ означаемымк 
предметами. Сіе всего легче можно было 
сдЬлать тамЬ, гдѣ сами предметы отдцча- 
лись звукомЬ. Самая природа вещей такнсв 
вела кЬ тому, чтобы  для означен іи пігхихЬ 
понятііі упошребляецы были в звуки m i״ 
xie ; для означенія грубыхЬ н сильны* Ь 
мыслей, грубые ц сальные.



ВпрочемЪ здѣсь произпплЪ чс.101:Ъва исе 
ещо много дѢиствовалЪ; при rnoub ж е  eie 
пскуство вЪ каждомЬ лзыиѣ дол тенетно•» 
вало немедленно наскучишь, коль скоро либо 
Не находили болѣе никакого сходства, либо 
гдѣ оное о т к р ы т ь  было очень трудно и гдЬ 
такж е изобрЬтапіелц языка не старались 
Находить оное,

Гораздо сходственнѣе eb разумомЪ, слово
однажды употребленное, для означенія ка• 
кого либо понятіл , всегда употреблять вЬ 
том Ь  ше садыслѣ, дабы и eie понмтіе можно 
было о тл п ч ать  иЬ его многораз іичныхЬ ־ 
связяхЪ сЬ другими понятілми, равно какЬ 
11 самыя сін связи, при перемѣнахЪ слова, 
при склоненіяхЪ онаго н прибаяленіяхЬ ; ■ 
таким Ь образомЬ см отря по перемѢнЬ по- 
н ят ія , перемѣнять и самое слово. ТанЬ п.01• 
ступлено во всЬхЪ, хотя  нѣсколько образо- 
занныхЬ языкахЪ; и кажется, eie однообраз- 
ноѳ обнаруживание способности говорить 
опредѣляется природою самаго разума, ко- 
шарой, сЪ удерживаніемЪ одинаковыхЬ по* 
вягпій, удерживаегаЪ такж е и слова и когда 
перемѢняетЬ понятія , посредствомЪ 1?3־*Ъ• 
неній, првбавленій и т .  д., то  11редпр«н»тма- 
ФшЬ подобную же перемЬну и сЬ словами.



5 H■
Ежели перемѣна с о с т о и т Ь  шодьво вЪ 

уждоненіи конечныхЬ сдоговЬ, иди вЬ про• 
чихЬ том у т е  аравиду подверженных b отмѢ• 
иахЪ: т о  одно и т о ж е  сдово о с т а е т с я  ие- 
иремѣняемымЪ и означаетЪ одно и т о ж е  
понлтіе , тодько вЬ различиыхЬ отнош ені- 
яхЪ. Но и посредсгпвомЬ иеремѢнЬ и при• 
бавленій, изЬ опредѢденныхЪ словЬ могутЪ 
б ы т ь  составляемы совершенно новыя слова, 
выражаюіція различныя пон ятіл , вой имѢ• 
хошЬ нѣвоторое между собою сходство. Та• 
химЪ образомЪ во всѣхЬ нѣсвольво образо- 
ванныхЬ языкахЪ находяггся воренныя, иди 
первоначальный и производііыя слова , к  
способность какого либо языка с о с т а в л я т ь  
великое множество производныхЬ словЬ 
рзЪ не многихЪ первообразныxb составля- 
ешЪ большее совершенство языяа,

§ а 5.
ДалѢе, поелику разуму свойственно) по 

сходству чувственныхЬ качесшвЬ, дѣйствій  
ж ошношеній, дум ать  о кач ествахЪ , дѣй- 
сшвілхЪ и отношенілхЪ духовныхЪ, т .  e. 
умствемныхЪ и нравственныхЪ; т о  я  слова, 
означаюіціл сіи чувственныя поняш ія, упо- 
1рреб4л10шЬ щаядее для озлаченія п о н я т іи



ЛыслеиныхЪ , умственньіхЪ пли нравствен« 
ныхЪ, по сходству ихЪ сЪ первыми. О тсю да 
произходитЪ собственное и несобственное 
аначеніе словЬ.

5 а б .

Напротив!), ч а с то  самыя сходствеынѣй* 
шія вещи означаю тся самыми несходсиіиен- 
нѣйшими словами. Ч то б ы  различать сход- 
с тв ен н о е , надобно о т ы с к а т ь  несходствеы- 
ное ; таки м Ь  образомЪ здѣсь, при выборЪ 
словЬ, последовали разуму и означали весьма 
сходсшвениЪишія вещи, для различія, весьма 
несходственными, и весьма несходсшвенныя, 
помолику впрочемЪ они пмѣли сколько ни-
будь сходственнаго , подобными или сход* 
с га венным и именами«

5 *7•
О д н у  и шу же вещь можно себѣ пред• 

с т а в л я т ь  по родовому понятію , поп онят ію  
вида и по понятіяы Ь  ея своиствЬ и о тн о -  
шеній. ВсЪ п о н я т ія  о т н о с я т с я  нЬ одной к  
т о й  же вещи и однакожЪ* всѢ сіи п ом ят іс  
различны одно отЪ  другаго. РавнымЪ обра• 
зомЪ י многія различныя слова оаначаюшЬ 
одну л  т у ж е  вещ ь; но сія вещь, вЬ т о ж е  
время! можешЬ ямЬшь различные призма*■•



Когда одна сдова означаютЪ одну и т у  же 
іе іць  : т о  они к аж у тся  намЬ шождезначу- 
іцими; но когда они показываютЪ различ- 
иые признаки одной и т о й  же ведци: т о  а  
сами бываютЬ при семЪ различны. Тако- 
выя слова называются синонимами-сходными 
словами. Ёжели бы первоначально означал 
одно и то ж е  п о н ят іе  многими словами > 
употребляли оныя за совершенно одиозна• 
чуіція: т о  было бы eie вреднымЬ рос ко те- 
СтвомЪ (Luxus) я зы ка , которое можно бы 
было обращ ать вЪ пользу для него развѣ 
хпЬмЬ, ч т о  впредь стал и  бы означать симй 
словами различныяпондтід  касательно одной 
ж т о й  же веіци»

IV.

Н е о б х о д и м о с т ь  языка.

§ 38.
Мышлевіе сосшоитЪ вЪ раздѢльномЪ 

представлен!и пржзнаковЪ в е щ и , или часш- 
иыхЬ представленіа (см. Лог. $ 3, 10); ра- 
з у і Ь  ни о чемЬ бы не могЬ м ы слить, еж ел я  
бы чувства же доставляли ему машеріж. 
Ибо дѣжствованіе разума с о с т о и т Ь  то лько  
вЪ том Ь , ч т о  онЪ обЬемдетЬ мвогоразляч* 
noe чу вот  вам■ доёшавденное , илж п о н ят ію



да e ml> форму. Но чувства всегда пред с гпа- 
ЬляютЬ мѣнто недЬлимое; а не всеобщее» 
идя признакЬ поіілтія вЪ опіёлеѵенностіл 
(in abstracto). Если же таковой призиакЬ 
додже ab  б ы ть  предстапдсііЬ чувственно: 
JÍ10 надобно приложить его кЬ другому чув- 
ственному предмету, я шакимЬ образомЬ 
равномѣрно сдѣдать недѣлимымЬ.

§
Таковой чувственный предметЪ 9 еду- 

зйаіцій только средствомЪ кЪ иредставденію 
только часшныхЬ поиятій, иди признааовЬ 
вЬ отвлеченности (in abstracto) равнымЬ об pa- 
зомЬ называется знакомЪ. СлЬдоватедьно 
знакй необходимо нужны кЬ мышлеиііо, до- 
елику бе8Ь оиыхЪ не можно никакой мысла 
вЬ отвлеченности составить, атѢ м Ь паче 
удержать.

§ 3 0 •

Но х о тя  бы словесной языкЬ быдЪ ж 
нб совершенно необходимЬ яЬ мыиіленію ; 
однаиожЬ разумЬ, неоспоримо, безЬ о и ;tro 
никогда не могЬ бы достигнуть шоіі с гае- 
пени совершенства, потораго онЬ при по- 
Итци языка достигнуть можетЬ, поелику 
языкЬ способнѣе всѣхЬ возможныхЬ пря- 
вгіакомЪ, каяЬ яЬ сохраиенію, таяЬ  ■ сооб-- 
іцеиію другимЪ нашихЬ мыслей.



§ 31 .
Слѣдстпвенно словесной языкЪ необхо* 

димЪ кЬ у совершено га вованію разума. И  ca- 
мая даже природа, вЬ язычныхЬ органах b п 
вЪ естествеиномЬ побужденіи, назначила 
оной ub ознаменованію и сообіценію внут- 
реннихЬ чувсшвованій. Коль cdopo состави- 
лись общества, т о  нудящая к Ь т о м у  склон- 
воешь обнаружилась вЬ человѣкѣ столько , 
чшо онЬ вездѣ , гдѣ только  находится вЬ 
соединеніи eb другими, ему подобными^ изо- 
брѣтаеш Ь языкЬ.

V.
П о з п я н і ѳ  я з ы к а  - Г р а м м а т и к а *

Всеобщая Г р а м м а т и к а .
§ 32.

Образованіе народовЪ п озн ается  то лько
110 и7Ь языку. Поучающійся вЪ различныхЬ 
жзыжихЬ и ихЬ измѣненіяхЬ научается  вмѣ- 
em b познавать духЬ и перемЬны образована 
п о с т а  на11Ій, говорящихЬ тѣглЬ языкомЬ.

§ 3 3 .
Во всякомЬ языкѣ надобно обращ ать  

вяиманіе на два предмета: 1) на самыя слова* 
составляіощія мапіерію или содержаніе явы-» 
жовЬ; 2) на образЬ и способЬ* какЬ сіи слова 
составляю тся ; изм Ь няю тся, или на форму*



5 4 •
Н ачертан іе  правилѣ, по которымЪ вЪ 

kaftoub либо языкѣ сдова составляются^ 
гіеремѣняюшся, и соединяются вЪ предло- 
жедеія и періоды , ($ 18) т :  е: начерпіаніе 
формы языка составляеш ь предмешЬ Грам- 
м а т и к и  mòro языка.

§ 35.
Сравнивая различные языки, находимЪ; 

кадЬ вЬ звукахЬ ИхЬ слОвЬ, т а к Ь  и вЬ пра- 
вилахЬ , по воторы м Ь слова составляю тся, 
измѣняюпіся и соеди н яю тся , нѣкоторы я 
Сходства и нѢкоторыя несходства; откуда  
Можно вы весть  многія слѣдствія для И сто -  
ріи народовЬ и ихЪ образован}*. Грамма• 
т и к а ,  опредѣляюіцая, порредствомЪ сравне- 
нія, сходство и несходство мИОгихЬ языновЬ, 
назы вается  Сравнительною Грамматикою:

§ 36.
Но мы усѵатриваемЬ fffaKmè инЪкоігіо•

рые законы, между правилами языка закліо-
чаюиуеся, безЬ коихЬ нигдѣ и никакой языкЬ
соспшягаь не я о ж е т Ь ;  усматркваемЬ еще ж
другіе* коимЬ вся я ой языкЬ должемЪ б ы т ь
подвержеиЪ, естьли  х а т я т Ь  его усовершея-
Ьтвовать. Сія законы выводятся ивЬ псь׳
* я т ік  формы языка вообп^е, и с л ѣ д с т в я а б

а



необходимы для всякаго языка безЪ разли- 
ч і я  (apriori). Наука, излагающая законы 
формы каясдаго языка вообще, называется 
В с е о б щ е ю  Г р а м м а т и к о ю , или В с е о б щ и м Ъ  

Д з ы к о у ѵ е н і е м Ъ .

!  3 7 •
А■** того  Всеобщая Грамматика показы- 

ваетЬ  1 ) существенное и необходимое во 
всЬхЬ язьікахЬ , сдѣдственно опредѢляетЬ 
так ж е  всѣ шѣ п редм еты , о коихЬ должно 
разсуждать вЪ каждой частной ГрамматикѢ; 
») содержптЪ начала, по которымЬ должно 
суднгпь, и даже содѣйствовать кЬ усовер- 
шенсшвованію каждаго языка.

VI.

РаэдѢдевіе Всеобщей Грамматики«  

Í 38.
ЯзыкЬ служ итЬ кЬ выраженію мыслей. 

ТакЬ какЬ мы при разсматриваніи мыслей 
различаешь: 1) дѣиствованія разума порознь! 
ж  а) кхЬ соединеніе вЬ одно цѣлое ; по- 
добнымЬ образомЬ каждой языкЬ долженЬ 
жмѣшь: 1) нѣкоторыя извѣстныя начала 
(elementa)» служахція кЪ означенію особенныхЬ 
мыслей и ■хЬ измѣненій, и s) образЬ и coo- 
006b! жакЪ сіж особенные сосшавныя часшв



языка соединяются и приводятся вЪ одно 
цѣлое. Всеобщая Грамматика излагаешь все* 
общія начала, на кошорыхЪ основывается 
раздѣленіе сихЪ составныхЪ частей , яхЬ 
перемѣны, и соединеніе. Посему она раз- 
дѣляется на двѣ части : на Руководство кЬ 
ГрамматическимЪ началамЪ, и Граммашиче* 
сяое Мешодоученіе. —

§ 3 9 •

Руководство кЪ ГрамматическимЪ нача• 
ламЪ есть В с е о б щ а я  Ѳ е о р і я  частей рѣчи ; 
Грамматическое Методоученіе е с т ь  В с е о б щ і й  

С и н т а к с и с Ъ .
§ 4 0 .

Всего вЪрнѢе я ай ти  можно всѣ возмож- 
ныя части  рЬ ч и , чрезЪ разсмашриваніѳ 
поняшій, выражаемыхЪ посредсшвомЪ рѣчи. 
Сіи понятія по своему содержанію суть  : 
иди мысли, или чувстиованія; слѣдственно 
всѣ слова сушь: или слова мыслей! или слова 
чувсшвованій.

5 4‘•
Слова, чувствованіе выражающія (interjec- 

tiones), не означаютЪ поняшія о чувсшвова- 
в іях Ь , но самое состодніе чувсшвованіи « я 
слѣдственно всѣ онѣ по своей формЬ оди- 
каковы•



§ 4-2•
Ёжелн надобно посредсшвомЪ языка вы«

разишь всѣ различные роды дѣйствованій 
мышленія: шо надлеж итЬ  шаяше и м ѣ т ь  вЬ 
готовн ости  ддя жаждой особой формы дѣй- 
ствованія жышленія я  особенную форму 
словЬ; и потому возможныя и ддя совершен* 
с т в а  языка необходимыя сосшавныя части  
р ѣ ч я  нанлучшимЪ образомЪ о ткр ы ваю тся  
яосредствомЬ системашнчесяаго начершаніі 
дѣйсшвованія мышленія.

§ 43.
Начала мыслей (elementa) основательно 

Познаются изЪ разложенія сужденія. Сужде- 
в іе  состоишЪ: 1, язЬ  подлежащаго, а, и$Ъ 
сказуемаго, 3, связи; но всѣ сіи т р и  ч а с т а  
Могушѣ б ы ть  представлены яли (implicité) со• 
Яровенно, шо есть , чрезЪ сопряженіе всЬхЪ 
МхЬ апредѣденій вЬ одно дѣйсшвованіе мыш- 
деяііг; или (explicite) явственно, прибавляя вЪ 
суждёнін одно опредѣденіе кЬ другому. Та- 
яямі) ■té образомЪ можно себѣ представляіпь 
п он ятія , или даже й цѣлыя преддоженія вЬ 
жхЬ особенныхЬ между собою опіношеніяхЬ, 
м жмогораздячио сопрягать  одно eb дру* 
гямЪ. ВошЬ всѣ перемѣны, жаковыя равумЬ 
можешЬ предпринимать вЬ кругу понятіш 
ж сужденів.



5 44•
И  шажЪ всѣ слова, вЪ какомЪ бы т о  ни 

было язы кѣ , могутЬ бы ть раздѣлены на 
олѣдующіе классы:

1. На слова, означающія подлежащее (nomina
substantiva et pronomina).

a. H a слова, означающія сказуемое:
a) словЪу означающих!) подлежащее (ad!•

ectiva).
b) словЬ, означающих!) сказуемое (adver-

Ъіа).
3. Слова, выражающія сужденіе.
4• Слова, означающія ошношеніе.

a) слова единственных!) поияшій (praepo-
sitiones).

b) слова предложен га (conjunctiones).
5. Слова, выражающід чувсшвованіе (interje•

ctiooee).
§ 4-5•

Ч тобЬ  выразить eb одной стороны раа• 
мыи отношенія понятій , eb другой стороны 
сходныл, сродствелныя и между собою 
соединенныя понятія ג всето легче и есте- 
сшвеннѣе: 1, повазапіь отношендя однихЬ 
понятій вЬ другимЬ, посредствомЬ неболь- 
шихЬ перемѢнЬ одного и того же слова ; а; 
вывеешь изЬ перврначальііаго слова ниаыж



слова, ж, чрезЪ различны* формы сего про• 
жзводства, опредѣлить различность  ихЪ зна- 
ченія у 3, чрезЬ соедииеніе многихЪ словЬ 
хплоришь новыя, и т ѣ м Ь  самымb вы раж ать  
соединенны* п о н я т ія .

§  4 6 •
Для о т ж р ы т ія  правилЬ , по которымЪ 

слова соединяю тся вЬ предложения, періоды 
иц Ь льілрЬ чи , надлеж итЬ п оказать , какимЪ, 
образомЬ ч а с т и  рѣчи м огутЬ  б ы т ь  между 
собою соединяемы, какЬ для опредѣленія 
единсшвенныхЪ п о н л т ій , т а к Ь  и для со• 
ставленія цѢлыхЪ предложеній и періодовЪ, 
ж поелику не только: 1) форма самыхЬ словЬ; 
но т а к ж е  и 2) ооложеніе и 3) т о н Ь  выго*
жора словЬ весьма много м огутЬ  содѣйство- 
вашь кЬ облегченію уразумѣнія смысла: т о  
Словосочииеніе (СиншаксисЬ) должно будетЪ 
предлагать  о всѢхЬ сихЬ предметахЬ•

§ .т ״ •47 
Посему разсужденіе о Всеобщей Гран- 

машикЬ раадѣ лится  на слѣдующія главных 
отдѣленія:

I. О единсптвенпыхЪ частяхЪ  рѣчи•
«А) о различной природЬ ч астей  рѣчж.
B) о измѢненілхЬ единспівенныхЬ словЬ•
C) о с о с т а в л е н а  и произведеши словЬ.
D )  о соединенш слииЬ•



П. О словосочиненіи.
A) о соединеніп единственных!) словЬ» 

для опредѣленія поняшіи.
B) о соединении сдовЬ вЪ предложения ж 

предложеній вЬ иеріоды.
C) о словосочиненіи и просодіи вообще.

§ 48•
Ч есть  язобрѣтенія Всеобщей Грамма- 

шини принадлежишь новѢишимЪ временам!)• 
Знаменишѣншіе писатели по сей части  слѣ- 
дующіе: Hermes, or a Philosophical inquiry con- 
cerning language and universal grammar, by J* Harri•. 
London, 1761.

Of the origine and progreis of language, by James 
Burnet, Lord of Monboddo, London, IV частя!
1775—92.

De Brofses : traité de la formation mecanique des 
langues. Paris 1765. 2 Tomes.

Grammaire générale par Beauzéc. Paris 1767.
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Ч А С Т Ь  П Е Р В А Я
О t асргяхд р і і н  вЬ особенности п ли  
Руководство KÖ Грамліатиѵескимй

н а і а я  а л о .

О Т Д ѣ Л Е Н І Е  I.
О свойсгавЬ различиыхъ частей рЬчи,

I.
О словахЪ, подлежащее ознасающихЬ

( ©iibjcctewòrícr ).

§ 49•
Все воображаемое, т .  е. всѣ понятіл

можно представлять себѣ подлежащими.
Но ежели уже форма слова заключаешь 3Ь 
себѣ призналb , по которому какое либо 
лоняшіе должно себѣ представлять подле- 
жащимЪ: т о  слово, оное выражающее, вазы- 
ваещся словомЪ подлежащаго (выражающимЬ 
подлежащее Øubjecføtøort).

форма, по которой рлово подлежащаго., 
узнается таковымЬ! можешЬ состоя 111 ь иди
вЬ окончаніж, или вЬ свойственномЬ слову

в

членѢ, или вЬ возможности оное склонять, 
или вЬ другомЪ какомЬ нибудь праяялѢ. 
ЧѢмЬ опредѣленнѣе правила, по кошорммЬ 
слова подлежащаго своею формою топічасЬ 
ашличмошся, шѢмЬ языкЬ сивертеннѣе,



Сдова подлежащаго сушь, иди и м е н а  нѣ- 
которыхЬ удобомыслимыхЬ предметовЬ 9 
означающая вмѣсшѣ качества сихЬ предме- 
шовЬ, иди вырашаютЬ только подлежащія, 
о коихЬ говорится вообще, и указываютЬ 
только на т ѣ  имена. Первыя слова вазы- 
каю тся с у щ е с т в и т е л ь н ы м и  и м е н а м и , а по• 
слѣднія м і с т о и м е н і я м и .

Поелику сперва должно назвать кещь, 
о которой надлежжтЬ разсуждать; по том у  
однѣ сущ ествительныя имена сообщаютЪ 
смыслЬ предложеніямі) ; бевѣ нихЬ не могдобЬ 
со сто я ть  никакое сужденіе о различныхЬ־ 
вещахЬ. Для сего-то называются онѢ шанжф 
г л а в н ы м и  с л о в а м и  (Hauptwörter).

А.
О с у щ е сш в и т е  ль н ы хЪ и м е н а х Ъ

вЪ о с о б е н н о в ш и .

§ 51.
Подлежащая, о коихЬ разсуждать можно» 

по своему содержанію, безчисленны ; а по 
формѢ обЬемдютЪ онѣ или недѣлимыя вещк 
(существа, substantia, substanzen) , или только 
жачесщва оныхЬ вещей (случайности, acci«» 
dencia, accidenzen). ТѢ оодлежащія называются



именами существительными существенными
(substantiva substantialia) , a сіи сущестпвителъ- 
нъіми качественными (substantiva accideiitalia).

§ 52•
Суп цествитедьныя имена сушь: 1) иди 

собственный имена, иди общія , смотря по- 
том у  яакЬ составляю тЬ названіе одного 
недЪлимаго подлежащаго, идя многих b вмѣ- 
сшѣ. 2) Собирателъныл, иди разділителъныя  
имена, смотря по* том у, накЪ наименованіе 
принадлежишь ■ди тодьво цѣлои массѢ 
однородныхЬ частей вмѣстѣ взвшыхЬ, или 
каждой вещи порознь! составляющей сію 
массу.

§  5 ^•

Касественныя имена т&яже сушь илх 
общія, иди собственны*, смотря пошому9 
зажлючаюшЬ ли онѣ вЬ себЬ виды яачествЬ! 
или не аажлючаюшЬ.

5 54•
ПосредсшвомЪ общаго. понятія можно

выразить канЬ цЪлой {юдЬ, піанЬ и часта  
сею рода; яакЬ цѣлое, сложенное изЬ мн0т 
тихЬ однородныхЬ составныхЪ частей, шаяі). 
в часть  сего цЪлаго. СихЬ различіи одиямЬ 
шольао ■меиемЬ означишь нельзя. Но инѣ



могутЬ бы ть показаны иди связію eb дру« 
га ми понятіяма , ида особыма склоненіямн

*

сдовЬ, ад и разм£>щеніемЬ оныхЬ, ада тааж в 
особенными посшороннамн сдовама.

§ .55.
Слова *agoro нибудь язы ка , служащід 

только vb ограниченно повяшія подлежа• 
щаго, вЬ разсуждеиіа количества предмета, 
онымЬ пднятіемЬ пр$дстаалдемаго, назад״ 
ваюшод ѵ л е щ щ и  (articulas).

ЧленЬ кожешЬ бы ть:
1) Р о д о в о й  (articulus genericus), показываю* 

вдій, ч т о  слово означаешь понлшіе вообще,
во в сем b  его п р о с т р а н  cm  ■Ъ, ■ л и  ч т о  1 ако 9

д а60 особенный предмешЬ рода должно овна• 
ч а т ь  родов ымЬ празнакомЬ. 

а) Р а з д е л и т е л ь н ы й  (articulus partitívus), 
ххоиааывающіа, ч т о  слово вшракаешЬ шодьяо 
ч а с т ь  понящіемЬ оаначаеааго.

3) Е д и н с т в е н н ы й , локавывающій, чше 
19Ь многахЬ вещей, вЬ понятіа содержа« 
щихся, одифЬ аааой набудь предмешЬ озна- 
чаегаоя.

5 5в.
ЧленЬ употребляется такж е для поаа• 

вавія, что слово есть амя сущесшвятельноо>4
ш л я  зя оное должно б ы ть  почитаемо«



ЧленЪ не составляешь существенной 4â- 
фшн языка ; ибо означаемое енымЬ можно 
вы раж ать н другими способами. ВпрочемЬ 
члены служашЬ средствомЬ кЬ умножению 
ясности  и опредѣленности языка, и сдѣдо- 
вательно принадлежать кЬ совершенству 
ѳнаго»

і  58.

Х о т я  члены вЬ нѢвоторыхЬ сдучаахЬ 
п оставляю тся ; но іпамЬ они не нужны, 
1) гдѣ или количество понятія уже самимЬ 
МменемЪ и веіць сама по себЬ достаточно 
опредѣлены, или 2) гдѣ поиятія, вЬ разсуж- 
деніи его количества, опредѣлять не должно•

$ <>9•

Самое примѣтное ошднчіе вЬ естествен- 
НыхЬ предметахЬ есть: 1) о д у ш е в л е н н о е  ж  

н е о д у ш е в л е н н о е ;  а) вЪ одушевленномЬ родЪ 
(поаЬ)і И т о  и другое можно бы удобно овна- 
чать- формулою еловЬ и дѣйсшиишельно иѣ- 
которы е языки оною выражлютЬ одушевлен• 
Ное к неодушевленное. Но всѣ номЬ мзвЬспі- 
яые образованные язы ки , формою сливЬ; 
оаначаюшЬ родЬ*

S 57.



§  60 .

СлѢдуя природѣ вещей, можно разли- 
ч а т ь  м у ж е с к о й  в ж е н с к о й  родЬ только вЬ 
одутевленныхЬ я органически хЬсуществахЪ, 
в  вЪ семЬ послѢднемЬ разрядѣ вещей нахо- 
ди тсд  только с х о д с т в о  (analogie) рода, ■ото- 
рое о тк р ы то  уже проницательносшію ума 
образованная, и кошорымЪ слЬдовашельно не 
могЬ руководиться ■ зобрѣтатель языка, 
РодЬ органическихЬ существЬ в  даже мно- 
гнхЬ животныхЬ привѣченЬ вЬ позднѣйшія 
времена; примѣчаніе, ни ч уть  неопособство* 
вавшее кЬ опредѣленію рода словЬ!

§ 6 1 .
И шакЪ, раэсуждая философски 9 надле- 

жало бы все вЬ ори род ѣ , носящее на себѣ 
печать мужескаго рода, означать м у ж е с к о ю  

ф о р м о ю  словЬ ; относящееск кЬ женскому 
роду, ж е н с к о ю  ф о р м о ю  словЬ; а т о ,  вЬ чемЬ 
вкканой родЪ не примѣтенЬ, ф о р м о ю  с л о в Ъ 9 
н е и м ѣ ю щ е ю  р о д а , или подведя вещя подЬ 
одянЬ родЬ, означать оныя формою в е щ н а г о  

рода. Но какЬ первые изобрѣтателв  языка 
ве дЬлали спіоль тонкаго и шочнаго разлв• 
чія; т о  и ab языкахЬ не ваходщшся такой  
опредЪленносщк.



§ 62

ВпрочемЬ наклонность, сколько можно» 
все подводишь подЬ одинЪ родЬ » каш етск 
столь же есшественною, какЬ и сильною » 
ибо каждой нѣсколько очищенной лзыкЬ не 
упускалЬ сего изЬ виду. ГдѢ природа не ксио 
показываешь родЬ, там Ь  словоопредѣлителк 
ч асто  руководствовались одними посторон- 
ними вещами и сходствами, кои, по разли- 
чію лзыковЬ » бываютЬ различны, и слѣдо- 
вательио могли подашь поводЪ кЬ различ- 
нымЬ заключеніямЪ; по сему слова, означаю- 
щія однѣ и т ѣ ж е  понлтія вЪ рааныхЬ лзы- 
кахЬ, причислены кЬ разнымЪ родамЪ.

§ 63.
ВЬ семЬ выборѣ изобрѣтатели словЬ, 

каж ется, наблюдали слѣдующія правила:
1) ГдѢ родЬ болѣе всего былЬ примѣ• 

тен Ь , там Ь  онЬ отличался правнльнѢйтимЬ9 
точнѣишимЬ и общнѣйтимЬ образомЬ.

а) Часто, случайно выбравши окончаніе 
слова, причисляли оное кЬ роду словЬ по- 
добваго овончанія.

3) Поели ■у необразованной человѢяЬпо- 
чишаешЬ за одутевлённыя и одаренный ро- 
домЬ таК ія вещ и, ной сихЬ мачествЬ но 
ямѢюшЬ; т о  здѣсь много аавксѣло orab т о г о р



идЬ какой т о ч к и  врѣнія т о т Ъ  иди другой 
в а род b сперва разсмашривалЬ какоя либо 
ІіредмепіЬ.

4) ПолЬ, вЪ коіпоромЪ прежде всего ч т о  
ішбудь прнмѣіпили י часто , можешЬ б ы т ь ,  
іюдавалЪ поводЬ кЬ опредѣленію рода. Му-

*

жеспой родЬ Ьбразовался изЬ т о г о , ч т о  
сперва ііримѣтили вЬ муіцинѣ ; женскій , 
чшо вЪ жейщинѣ; а т о  назвали не имѣю- 
іцимЬ рода, чего не зам ѣ ти лк  вЪ обоихЪ 
родахЪ, ut ля  чего ни вЬ кошоромЪ язЬ  нихЬ 
не нашли.

§ С4.
Можно было означить  родІ) особенными 

Сторонними словами ; но способЬ означенія 
йосредствомЬ перемѣны формы словЬ о ста -  
м етек  завсегда совершенствомЬ языка:

Й.
О м Ѣ с т о й м е в і я х Ъ  ( P r o n o m i n i b u s ) .

§ 65-
Говорящіе между собою ч а с т о  !госта- 

і а я ю ш Ь  предмешомЬ своего разговора самихЬ 
себя и піѢхЬ, eb копии говорятЪ; но ч а с т о  
говоряпгЬ они я  о т р е т ь е м Ь  п редм етѣ  и 
моглнбЬ озн ачать  сіс: 1) особенною формою 
елова , сужденіе выражающего (глагола), ка• 
еалосълибы  сужденіе до гиворяіцаго и т о г о ,



сЪ кѣиЪ говорятЪ , и л и  до кого либо, чего 
диоо т р е т ь я  го; а) т о  же самое могло слу• 
читься  мосредствомЬ особенныхЪ личныхЬ 
окончаиій именЬ, подлежащее означающих!}, 
или 3) посредствомЪ особенныхЪ словЪ,вок 
вообще указываюшЬ на 1пЬ имена , и обЬ 
ниѵЬ напоминаютЪ. Послѣдяій родЬ словЬ 
налываешся мѣстоименіями.

§ 6S.
МЬсгпоименія напоминаютЪ иди обЪ 

вмени самаго подлежащаго, или о н ѣ кото -  
р aixb жачествахЬ о н а ш , вЬ предЬидущей: 
рЬчи выраженныхЬ ; т ѣ  могушЪ назваться  
мѣстоименіями существительными (subjects^ 
▼ertreter), a сіи мѣстоименіями прилагателъ« 
ными (praedicatsvcrtreter).

§ 07•
Мѣсптоимеиія сущесшвительныя указы- 

ваюшЪ или на л и ц а , или на вещи и ихЬ 
качества. Первые могутЬ  назваться  лиъными  
мѣсшоименіями, a послѣднія вещными.

§ 68.
Говорящее лице назы вается первымЪ ли•

цемЪ; т о ,  сЪ ноимЪ говорятЪ у вторынЪ; о
ноторомЬ говорится, третъимЪ. Вещи, о во•
хпорькЪ го в о р и т с я , всегда составляют?*

1



н ѣ ч т о  третье , отличное опіѣ говорящего 
лица, и того , eb коимЬ говорятЪ. II  т а в Ь  
о всіцахЬ говоряшЬ всегда какЬ о т р е т ь е м Ь  
лицѣ. С.іЬдовагаельно личныя мѣстоименів 
зисіпупаюшЬ мЬсшо лерваго , пли второго, 
или третьяло лица; но веіцныя мѣстоименія 
всегда подобны я мѣсшоііыеіііямЬ, заступаю- 
іцимЬ імѢсшо т р е т ь я  го лица, всегда бываюиіЬ 
ыЬстоимеиіями днчныии и вм ѣ стѣ  вещными; 
ибо по формѣ не льля различишь лице л и , 
или вещь составляеш ь т о  т р е т ь е ,  о чеыЬ 
говорится.

§ 00■

Мѣсшоимепія сущесіпвиіпельныя, по сво• 
ему значеиію , могу mb б ы т ь  систы л, или 
смЪиіенныя, см отря  п отом у , одно ли подле- 
жащее означаю тЬ , или еіце посшорониія 
оиредѣленія вЬ себѣ заалючаюшЬ. Ч и с т ы  я 
жЬсшои&енія с у т ь :

1.) Возносите льны Я) или соединительны я  
м Ь стои м ен ія , ииназывающія им ѣстѣ , ч т о  
предлоаіеніе слу яѵоmb спредЬленіемЬ предЪи- 
дущаго вЬ рѣчи подлежаіцаго.

a) ĪJказателъпыя, на подлежащее указы-
вающіл.

3) 2?олросит<*дьнмл, предстпвляющія под- 
лежащее предложсиія проблемою (задачею).



4) Опре дЪ лите льны я, показываюіція, чшо 
епредѣленіе под.іешаіцаго должно еіце aa симЬ 
послѣдовашь и ш. д.

Когда чисйіыя мѣстонменія заступаюшЪ 
мѣсгпо подлежащаго, каяЬ предмета предло- 
женія; т о  означаютЪ онѣ подлежащее дру* 
raro, или того  же предложенія. ВЬ послѣд- 
немЬ случаѣ назвали мѣсгпоиыенія возврат- 
ными (reciproca), или уклснительными  (reflexa).

§ 7°•

Мѣсшоименія прилагательныя не сто -  
я т Ъ  однѣ, но вм ѣстѣ  eb сус^есшвительнымЬ 
именемЬ и указываю тЬ на опредѣленія, со* 
держаіціяся вЬ предЬидуіцей или послѣдую• 
щей рѣчи Таковыя м Ьстои  менія во фран- 
цузскомЬ язынѣ: ce, quel, и т .  д. Онѣ пола* 
га ю т е  я вмѣсто  одной ч а с т и  имени , ш. е. 
вмѣсшо особеішыхЬ опредѣленій онаго ислѣд. 
прямыя мѣстоименія не могушЬ бы ть  при- 
лагательньіми именами, а еще того  менѣе 
членами.

Слова отЪ  мѣстоимеиій произведенные 
напр: meus, tuus, noster, и т .  д. овыачаюіція 
оіпношеніл, или свойства, не составляю т^  
мѣстоимеш й , но прямыя прилагашедьныя 
■мена.

3 •



5 7 1•
Прилагатпельныя мѣстоименія такж е

с у ть  чиспіыя, или смѣтенны я, см отря по• 
т о м у , обЬ однЬхЬли опредѢленіяхЬ подле- 
жащаго оиѣ напоминаю тЬ, или еіце о по- 
сшороннихЬ пондтіяхЬ.

II.
О словахЪ 9  выражающихЪ сказуемое

($> га& ісат*отг).

§ 7 a•
Подлежащее можно представлять. себЬ 

содержащимся вЪ другомЬ подлежа щемЬ
ш а п Ь ,  ч т о  о д н о  п о д л е ж а щ е е  п р е д с т а в л я е т с я
сназуеиымЬ другаго подлежащаго. И пошолгу 
слова, означающія подлежащее ,  можно упо- 
шреблящь для означенія сказуемыхЬ.

§ 73•
Но ежели сказуемый выражаю тЬ одиѣ 

только части, или признаки поняшія : т о  
онѣ посредсшвомЬ особой формы слолЬ дол• 
ѵны  бы ть  представляемы токм о какЬ со- 
ставны я ч асти  другаго поияш ія, кошорыя 
сами по себѣ во все не могутЬ состоять ; 
вЬ семЬ случаѣ называются онѣ словами! 
означающими скаауемое (prabicafewòrftr), ие по 
своему веществу, но по своей формѣ.



§ 74■
Поелику i) подлежащее, а) сказуемое ж

3) свлржа (copula) посредствомЬ сназуемыхЬ 
определяю тся т о ч н ѣ е , т о  могутЬ б ы ть  
так ж е  особенны* формы для сказуемыхЪ 
подлежащаго! сназуемаго и связки.

5 75•
Сказуемыя подлежащихЪ называются 

прилагательными именами ; поелику онѣ 
прилагаю тся кЬ суп\есшвятельному имени 
для поясненія, и л и  точнЪйшаго оп ред ѣ лен ія  
и способстяуюшЪ вЬ составленію ч а с ш и  
имени.

§ 76•

Связка (copula), собственно говоря, всегда 
одинакова. Ближайшія опредѣленія всегда 
можно п о ч и т а т ь  относящ имися кЬ подле- 
жащему, или сназуемому. Но поелику для 
связки необходимо нужны подлежащее в  
сказуемое; т о  глаголы обыкновенно выража- 
ю т Ь  всеобщее подлежащее к вмЬсшЬ опре- 
дѣленное сказуемое. И  т а к Ь  когда слово пря- 
дается для ближайшаго опредѣленія глагола; 
т о  оное служишЬ не столько кЪ ближай- 

*шему опредѣленію связки, сколько кЬ опре- 
дѣленію подлежащаго, идя сказуемаго выра



жен наго гла год ом b. Посему всѣ слова, првсово- 
купдлемыл вЬ гдагодамЬ, ииѣюшЬ форму 
иди прилагательных!), иди сдовЪ, означаю• 
хцихЬ сказуемое и кЬ прилагатедыіымЬ ашно• 
сліцихся, ноторы я называются нарѢ4іями.

S a l v u s  b e r i  R m n a m  p e r v e n i .  Сдово s a l v u s  0лу- 
ж и mb кЬ опредѣленію подлеміаіцаго égő вы• 
рашеннаго гдагодомЪ perveni и слЬдовашель- 
но оно есть  сказуемое сдова выражаюіцаго 
подлежащее, beri сдужитЪ кЬ опредЪлеиію 
сказуемаго veniens выраженнаго гдагодомЪ 
perveni. Cie предложеніе, будучи развлзаио, г да* 
сидо бы так Ь : Ego salvus est perveniens heri Ro- 
mam. Даше всѢ отрицательны  я нарѣчія мо- 
жио п о ч и тать  принадлежащими кЬ нменамЬ
прилагательным!).

§ 77•
И такЪ  всѣ сдова» кыражающія сказуе• 

»Oe, можно раздѣдять иа скаауемыя подле- 
жаиуихЪ, иди схазуемыхЪ. Tb называются 
прилагательными именами, a сіи нарѣтіями.

Л атинсвія  наяменованія a d j e c t i v u m  и a d -
4) e r b m m y  равно какЬ и переводѣ оныхЬ вЬдру- 
гкхЬ яяынахЬ мало выражаюшЬ существо 
сихЪ сдовЬ.

§ 78•
Нарѣчія не составляют!) совершенно не• 

обходнмыхЬ частей  рѣчи; ибо ихЬ д о и ят іі



* о к н о  в ы р а т а т ь  другими словами. ВпрочемЬ 
онѣ способствую тЪ  кЪ краткисгпи и лег- 
жости выраженія я  слѣдсхпвенно принадде- 
ж ат Ь  кЬ совершенству языка.

§ 7 9 •
К а н Ъ  п р и л а г а т е л ы і ы я ,  т а в Ъ  1 1  н п р ѣ ч ія ,  

п о с о д е р ж а н ію ,  м о ж н о  р л зд ѣ л л п іь  на  4 1 1  cm t r ø  
и с м ѣ ш е н н ы я ,  с м о т р ; !  но ш о м у ,  одно л и  ohÎj  
ск азу ем о е  сказуем аго ,  или  е щ е  и и о сш о р о н •  
нія о п р е д Ь л е и іа  ■выражаюліЬ. С м ѣ и іе н н ы я  
п р и л а г а ш е л ы іы я  вмѢсшЬ в ы р а ж а ю ш Ь  дЬй- 
с т ш е ,  или  с т р а д і ін іе ,  и в Ь с е м Ь  п о с л ѣ д п е м Ь  
о т и о х и с ш и ,  подобно п р н ч а с т і л м Ь ,  п р и н ад л е -  
Ж&гаЬ к Ь  глаголамЪ. О н Ь  могѵіпЬ н а з ы в а т ь с я  
п р и л а г а т е л ь н ы м и  д е й с т в и т е л ь н ы м и ,  с т р а -  
д а т е л ь н ы м и ,  или с р е д н и м и .  Ч и с ш ы я  п р и л а -  
гаш елън ы я  с у т ь  т ѣ ,  кои ,  не  з а к л ю ч а я  вЬ себѢ 
н и д ѣ й с ш в і я ,  ни с т р а д ч и і я ,  в ы р а ж а ю ш Ь  одно  
К а ч е с т в о  вещ и .  С м ѣ ш е п и ы я  н а р ѣ ч іл  с у т ь  
іпѣ: 1 )  к о и  в м ѣ с т Ь  с в л з ы в а ю ш Ь  р Ъ 1 ь e׳ b  
и р е д ы д у щ е ю  р Ь ч ы о ;  т а к о в ы  н а р Ь ч ія  в о з н о •  

сигпелъныя.

3 )  Кои я и ѣ с ш ѣ  сврашиваюшЬ п слѣ до-  
и а в д ь я о  ц р о б л е м а т и н е с ж #  я  ре д с т а в  л а ю  m b  
0пР®А^лвиш и ожидаюшЬ онаго ошЬ послѣ- 
д у ю щ е й р Ь ч и  —  н а р ѣ ч іл  вопросительныя  (ad- 
▼erbia interrogandi)»



О словахЪ, выражающихЪ сужденіе (глаголахЪ),
(Шоп ben UrtfyetUtøorterii).

§ во.

Сужденіе состоишЪ вЪ дѣйствіи  ума, по- 
средством b вошораго опредѣл я е т с я  о т  но- 
шеніе миогихЬ представленій вЬодному пред« 
л е т у .  Слово, выражающее eie дЬйствіе, на- 
аывается сдовомЬ, выражающимЬ суяіденіе 
(глагодомЬ).

Грамматики наэываютЪ оное глагодомЬ, 
жди, по превосходству словом b {verbum), nomo- 
ш7  *traо  виѢ про**іл  с л о и а  п о с р е д с ш в о и Ь  с е г о  
слова получаюшЬ зьаченіе и связь.

§ 81š

K b суждеиію принадлежишь 1) п о н я т ів, 
представляющее опредѣляемыи предм ет b- 
подлежащее, a) понлпііе, которы м Ь eie под- 
лежащее опредѣляется — сказуемое и 3) дѣй- 
с т в іе  соединенія— связка (copula). Поелижу 
ci■ т р и  вещн всегда необходимо принадле- 
ЯкатЬ ■b с)жденію; т о  огіѣ часто  выряжа- 
юшея одігишЬ ело во■ b. Но ЖакЪ подлежа- 
хцихЬ беачнеленное м нож ество, ж слѣдові- 
шельыо оыЬ мигушЬ до беааоиечносшж пере-



мѣняться ; однако касательно ихЪ всегда 
должно б ы т ь  опредѣлено , 1113 первомЪ ли, 
пшоромЪ, или тр етьем Ъ  лпцѣ разеуждает- 
ся: т о  оіи личныя оіпношснія подлежащего 
весьма удобно могутЪ б ы ть  вмТ!стѣ вы pa- 
жаемы глаголами. Нопоелиру дТшсшвіе сѵжде- 
нія всегда одно и тож е; т о  и глаголЬ былЪ бы 
только одинЬ, еслибы глаголы не различались 
сказуемыми, которы я они соединяют 13 сЪ 
подлежащимЪ. Та к и мЪ образомЬ л зм н Ь  раж- 
даепіЬ великое разнообразие глаголовЬ тпЬмЬ, 
ч т о  посредствомЬ оныхЪ ОзначаетЪ вмѣстѣ 
и сказуемьія, которы я должны б ы ть  соеди»•- 
11 ы сЬ подлежащим Ь, или ошдѣлены ошЬонаго.

§ 82.

ГлаголЬ, выражающій одну связку (copula), 
или чистое дѣйсшвіѳ сужденіл, можно назы- 
вапіь ѵистымЪ глаголомЪ (verbum purum) י a 
прочіе смешенными глаголами (verba mixta).

П о н ят іе  о чистой связкЬ (es t, есть) 
весьма отвлеченно и только умственное по- 
яяпііе, и слѣдовательно, по всей вѣрояіпно- 
сши, иэобрѣтено при значуіцемЪ образованіи. 
ІІосему слово י выражающее оное поиятіе; 
первоначально во всѣхЬ языкахЬ означаетЪ 
смѣшенное дѣйствіе сужденія, и для означе- 
нія ч и сто й  связки набрали смѣшенном гла-



голЬ , означавшей саазу euoe, ношорое было
всеобщимЬ признаком b су щестіюпанія, н. п. 
est, ifi, есть и т а к Ь  дал be. Сен глаголЬ перво* 
начально зн ач и тЬ  онЪ істЪ. Дру rie я з ы к и ,  
н. о. Гречесноіі, избрали слово первоначально 
означающее итти двигаться.

§ 83 .

Сказуемое, заключающееся вЪ смѣшен- 
вы хЬ глаголахЪ, выражаепіЬ или н^завпси•' 
мое ошЬ другихЪ н он ят ій  качество подле• 
жащаго, или так о е  качество, которое мо• 
wemb б ы т ь  опредѣлено и совершенно мы• 
сдимо только  посредствомЬ,сввзи подлежа- 
щаго ch другимЬ подлсжащимЬ. ТЬ смЬ- 
іиеиные глаголы можно назы вать  гдаголамй 
совершенными (abso lu ta );  л ci и относительными 
(relativa),кои псслЬдніе быьаю тЬ, или д$йстви- 
тельные, или страдательные , см отря  но- 
то м у , сообщаетЬ ди подлежащее глагола дру* 
гому подлежащему д Ъ н ств іе , или само по- 
дучаешЬ оное о тЪ  дру raro подлежащаго. Гда״ 
годы! выражающіе дѣисшвіе возвращающееся 
sia подлежащее глагола, назы ваю тся глаго- 
дамя возвратными. О тносительны е глаголы 
мржио назы вать  тан ж е  переходящими, (tran• 
ftitiva); а совершенные ъепереходящими ( in t ia n -  
si ti va). Первое раздѣдзніе глагодовЪ на дЬи*



ствишельные, страдательные и средніе го* 
раздо сходнее eb нашимЬ раздЪленіемЬ.

IV.
О с л о в а х Ъ  у  о з н а с а ю щ и х Ъ  о т н о ш е н і е  

(Фон ben SBerfcaítniemórtcrn).

A.

Ô словахЪ, означающихЪ ошношеніе между 
одними лоняші ями (о предлогахЪ).

§ » 4.
Подлежащее часто можетЪ бы ть опре* 

дѣляемо отношеніями, вЪ которыхЪ нахо- 
дится подлежащее, или сказуемое подлежу- 
щаго кЪ другимЪ подлежащимЪ• Ежели сік 
ошношенія выражаются особенными словами: 
що сіи слова, пожазывающія однѣ только 
опіношенія, можно называть с л о в а м и  в ь і р а - 
ж а ю щ и м и о т н о ш е н і е . Слова, означающіяопіно- 
шеніе словЪ, выражающнхЪ подлежащее, кЬ 
словамЪ выражающимЪ такж е подлежащее» 
и словЪ, выражающнхЪ сказуемое, нЪ словамЬ 
выражающимЪ подлежащее, особенно названы 
п р е д л о г а м и  (praepositiones).

1) Слово praepofìtio в зято  ошЪшого, чшо 
Римляне тан ія  слова обыкновенно посшавля- 
ю тЬ  предЬ существительными ; обстоя•

«

тель cm в о очень случайное! Слова, выражаю•



іція отношение > удобно поетавляю тся а 
послѣ сущ ествительныхЬ.

а) Поелику сказуемое всегда должно 
относиш ься жЬ другому слову, а нанонецЪ 
жЪ подлежащему ; т о  ошнотеніе возможно 
только  между подлежащими , и сдЬдова- 
т е л ы ю  не возможно между ч и сты м и  сказуе- 
мы ми. Ежели сказуемое огредѣляешся чрезЬ 
свое отнош еніе кЬ подлежащему: т о  самое 
eie сказуемое., какЬ опредѣленіе, принадле^

«

ш и т Ь  кЬ жакому либо другому подлежащему; 
но соотносимымЬ (das correl&t), кЬ которому 
о т н о с и т с я  подлежащее , и слѣдовательно 
которое  уп отреб ляется  для опредѣленія дру*
г а ю  п о д л е ж а щ е г о ,  и л и  с к а з у е м а г о  > н и к о г д а
же можешЬ б ы т ь  одно слово, означающее ска• 
дуемое» а всегда должно б ы т ь  слово, означаю- 
щес подлежащее. Слѣдовательно предлоги 
сш олтЬ  только  при словахЬ, означающихЬ 
подлежащее, а не сказуемое.

£  85.

Коль скоро слово, выражающее о т н о т е -  
яіе» с т о я  лодлѣ слова, выражающего подле-
■  ащее, опредѣлястЬ  нЬскольносмыслЬ онаго; 
т о  подлежащее всегда п р ед ставл яется  ошно- 
Сящиліся tob другому слову, и сдѢдовашельно
предполагаешь другое подлежащее^ илж ежа-



зуемое то го  подлежащаго, кЪ которому оно 
о тн о си тся .

В.
О с л о в а х Ъ ,  в ы р а ж а ю щ н х Ъ  о т н о -  

ш е н і е  м е ж д у  п р е д л о ж е н і я м и .
? 86.

И  предложенія можно себѣ п р е д с т а в а т ь  
способомЬ соотнонхеніи; и eie бы ваетЬ  иди 
тогда, когда рожденіе cnxb самых!) предло- 
женіи происходить  только  подЪ и звѣ ст-  
ными оіпнотенілми, или когда одно положе- 
ніе бы ваетЬ  мыслимо вЪ с т н о т е н іи  кЬ дру- 
гому положенію, или понятію ; слова, выра- 
жающія ci и о т н о т е н ія  предложений, не со• 
всемЬ значительно) назы ваю тся союзами 
(Conjunctiones)•

5 87.
Союзы могутЬ вы раж ать  или то к м о  

отношеніѳ какого либо предложен!я кЬ ка- 
кому либо п о н я т ію , и предложеиію; и л л
отношеніе одного предложенія *Ь другому
предложен ію.

Перваго рода с у т ь :
1) Союзы соединительные> которы е, сов-

диняя подлежащая, либо сказуемыя, пли ва- 
кое либо предложеніе eb какимЬ нибудь по- 
н ят іем Ь , совикупляютЬ вЬ одно два, или 
хыогія п р о сты л  сужденія.



а) Винословные, показывающее, ч т о  одно 
лредложеніе составляеш ь причину, или осно* 
ваніе другаго предложенія.

3) За*люс1*телькы*,предсгаавляющіеодно
предложеніе слѢдствіемЬ другаго.

4) Союзы содержательные (subsumtivae con« 
junctiones), представллющіс одно предложеніе 
содержащимся подЪ другимЬ.

С о ю ііы  вшораго рода с у т ь  :
✓

1) условные! которыми обЬявллешся одно 
предложеніе услоиіемЬ, а другое условлен• 
иымЬ.

а) Разделительные, вой представляю т!) 
лредложенія, вЬ одномЬ понятіи  заключаю- 
іціясл , предложеніями одно другое извлю,- 
чающими.

3) Противительныеי показывающіе про- 
шнвлеиіе между предложенілми.

4) уступительные  (позволительные).
5) РазпредЬлишелъные,опредЬлающіе  по- 

рядокѣ, воимЬ одно лредложеніе должно слѢ- 
донать за другимЬ.

СоюзЬ соединительный w, каж ется , иногда 
соедиилетЬ только два понвтія , но во всѢхЬ 
іиакихЬ случаяхЪ заспіупаетЬ м ѣсто  суж• 
денія, н. п. дважды диац:4> гдЬ и Аля Ума с0* 
держншЬ проблему сложенія и зн ач и тЬ  
іиогда, лакЬ если бы спазаио было: если



хЪ двумЪ прибавить два, т о  выдегаЪ 4• слѣд- 
сшвенно здѣсь служ итЬ только средствомЬ 
сокращенно вы раж ать цѣлое предложение.

V.
О словахЬ, выражающихЪ ъувстпвованіе

(междуметіяхЪ).

§ 88.
Душевиыя с т р а с т и  удобно исторгаю тЬ  

изЪ неловѣка звуки, кои, для показанія при- 
су тств ія  сихЪ с т р а с т е й ,  вЬ каждомЬ языкЬ 
мало по малу переходяті) вЬ извѣстныд 
членообразные звуки.

§ 89•
С т р а с т и  , п р и су тств іе  ноихЪ обыкно- 

ценно выражается подобными словами, с у т ь  
сдѣдующія: 1) Радость. 9.) Печаль. 3) ГнѢвЬ.
4) удивленіе. 5) О т  враще itio и т .  далѣе•

О Т Д 1) л  Е H I E I Г.

О иерсаіЪіыхъ словъ порознь,

I.
О пергмЪнахЪ слпвЬ, ознагающихЪ под•

лежащее.

§ ״°)!
Ежели по и* mie по сущ ности оотаегасх 

однимЬ и т bub  я;е , а должно только



показать перемЬиивтееся нодичесшво, иди 
какое либо иное отношеніе сего п он ят ія  
кЪ другому; вЬ подобноиЬ случаѣ cin измѢ- 
венія могутЬ б ы т ь  ознаменованы одною 
малою перемЬною формы  слова, ноторымЬ 
шо □оняіпіе означасшся.

§ 9»•
Поелику сіи измЪненія постоянно пока- 

зы ваю тЬ  одно и т о ж е  измѣненіе значенія 
во всЪхЬ словахЬ; для то го  онЬ и послЬду- 
ю т Ь  во всѢ\Ь словахЬ и Lmon юром у едино- 
образію, или правильности. И >и чрезЬ піо 
сам ое, единообразіе ихЬ значенія узн ается  
гораздо удобнЬе.

§ 92.
ВопервыхЬ, подЬ каждымЪ понятіемЪ 

подлежащаго, означающямЬ какой либо родЬ 
п редм етовЬ , можно п р ед ставл ять  себѢ 
оным предметЬ шо простымЬ , т о  много- 
сложнымЬ. Слова, цоказываюіція e ie  различіе 
перекЪною буквЪ, или слоговЬ, имЬюпіЬ 
число י (N um erus)  или числительную форму 
(Zahiform). Числительная форма для просшаго, 
или односложнаго числа, назы вается  един• 
ственною (S .ngularis)  или простою  tue ли• 
тельною формою (einfache Zahlform ) ; числи- 
т е л ь  над форма для многосдожнаго час л а на״



зывается множественною (pluralis), или мнп- 
10сложною ѵислителъною формою (91еІ(4фе
jaļlform). —

Нѣкошорые языки ямѣюшЪ особенную 
форму для т о го ,  ч т о  сущ ествуеш ь вЬ прл- 
родЬ попарное, означая піЬмЬ вообще двои* 
співенное zu ело (dualis). Ilo  ни вЬ какомЬ изаЪ- 
сшномЬ языкЬ н Ь т Ь  фирмЬ для трех  Ь. ил* 
болЬе опредЬленныхЬ чиселЬ. ВЬ таном b 
случаѢ помогаюшЬ числите льны я слова 
Wörter), находи щілся во всѣхЬ языках!), и но• 
слщія на ccőb форму , т о  сущеспівипіель- 
ныхЬ , шо прилагапіельныхЬ , т о  нарЪчМ. 
О бстоятельство , ч т о  многое сущ ествуеш ь
■ дѢйсшвуетЬ вЬ природЬ попарно י ка- 
ж е т с я , подало поводЬ кЬ двойственному 
числу.

§ 93•
Равномѣрно и слова, означающая поня- 

т і я , к о то р ы я  заключаюліЬ вЬ себЪ одно 
только простое , либо многосложное число 
предмешовЬ , должны я м Ь т ь  одну только 
единственную, либо множественную форму.

Д о  сей причинѢ множественная форма 
не употребительна: 1) при именахЬ соб- 
сшвеиныхЬ, а) при именахЬ, оаначающихЬ 
только особенный св о й ств а , повсюду оди- 
я&кожыл, ял е  множество однородныхЬ, са-



мосгаоятельныхЪ частей . Н апротивЪ мпо< 
гія и м ена> коими обыкновенно вЬ лзынѣ 
означаю тЪ многіе предм еты  , употреби- 
шельны то л ьк о  во множественной формЬ. —

§ 94■•
Во вторы хЪ , (92) понятіе , означающее 

подлежащее, или бываетЪ мыслимо само для 
оебя, или служ итЪ  кЪ опредЬленію другаго 
п о н д т ія ,  означающего подлежащее, либо ска• 
зуемое; а п отом у  и п редставляется  вЪ нѢ■ 
кошор0мЪ кЪ сему ошношеніи•

§ &5.
Gin соотнош енія можно вы р ази ть  мно- 

горазличнымЪ образомЬ: 1) р а с п о .ю ж е н іе м Ь  
словЬ, 2) словами собственно для в ы р а ж е н ія  
соотнош еній назначенными (§ 84), 3) при• 
соединеніемЪ какихЪ либо частицЪпредЬ или 
аа словомЪ посіпавляемыхЪ (p rae f ix a ,  suftixa), 
4) перемЬною окончашельныхЪ слоговЪ.

§ 96.
Ежели окончательны ми слогами пра* 

Вильно показы ваю тся и звѣ стн ы я  опредѣляе- 
жык ошношенія: т о  сіи различные оконча- 
тел ьн ы е  слоги вЬ словахЪ назы ваю тся  ихЬ 
падежами (casus)•



§ 97•
ф орм Ь падежей могло бы б ы т ь  столь  же 

и н о го , сколь многоразличны соотношенія 
сливЪ, означающих!) подлежащее кЬдругимЬ 
словамЬ; однакожЬ аналогическія соотноше- 
нія удобнѣе можно выразишь одною и т о ю  
же формою падежей; а при шомЬ ch помо- 
іцію размѣщенія словЬ, членовЬ, ( $ 55), пред- 
логовЬ, союзов)) и проч. можно праиилыіо 
означать всѣ соотношенія. По сему нѣко- 
шорые языки совсѣмЬ не имѣюшЬ ни канихЬ 
формЬ падежей, одни имѢютЬ больше, дру* 
rie мейыие, даже различныя слова одного в  
того  же язы ка имЬюшЬ не одинаковое число 
формЬ падежей.

§ 98•
Падежи, посредсгпвомЪ которыхЪ б w в а- 

ю т Ь  мыслимы подлежащія сами вЬ себѣ, но 
выражая ошношенія кЪ другому слову, на• 
вываются прямыми , или не из меняющимися  
падежами (casus recti, vel absoluti); но шѣ, кок 
означаюшЬ соотношеніе кЬ какому либо дру• 
тому поняшію, называю тся косвеНнымщ или 
относительными падежам■ (casus obliqui! vel 
relativi). —

5 99•
Прямые падежи представляю mb пред* 

мешЬ рѣчи вЬ первомЬ, нлн второмЬ, ялш
4 *



вЪ т р е т ь е м Ь  лицЪ (§ 68). Рѣдко овЪ бы- 
ваешк вЬ первомЬ лицЬ, чаще во второмЬ, 
а всего болѣе вЬ т р е т ь е м Ь .

§ 100•

форма падежа , представляю щ ая пред- 
мепіЬ вЬ т р е т ь е м Ь  лицѣ, о котором Ь дод- 
жно говори ть , е с т ь  падежЬ, называемый 
именипіелънымЪ (nominativus); мож етЪ  б ы т ь ,  
при дин нѣе было бы назвать  лодлежательнымЪ 
падеже иЪ י поелику подЪ онымЬ наипаче 
ралѵмЬепіся подлежащее. ПадежЬ , о^на- 
чашщіи предмешЬ вшорымЬ лпцемЬ, 11а- 
аы вается  звателънымЪ (vocativus). Для пер- 
aaro лица всЬ намЬ извЬсіпные языки не 
вмѣюпіЬ никакой особенной формы падежа. 
ГлаголЬ, иди мѣстоименіе подлежащаго, со- 
вокупленное сЪ именительным!) падежемЪ, 
СлужишЬ кЬ опредЬденію сего лица.

§ 101.
Косвенные, жди относительные падежи 

ЖОгушЬ вы раж ать многоразличныя о т н о т е -  
ція одного подлежащаго кЬ другому поняшію. 
И ныя не сто л ь  удобно можно озн ачать  
падежами , кромЬ т а к и х Ь  , ной ч асто  
случаю тся  и вЬ важдомЬ п о н ят іи  озна- 
чающем Ь подлежащее правильно могутЬ



б ы т ь  представлены. Таковы су ть  прев- 
мужественно :

1) О тн о ш ен іе , посредством!) воего по• 
я я т і е , означающее подлежащее , можетЪ 
б ы т ь  представлено какЬ сказуемое, ко* 
шорымЬ другое подлежащее ограничивает- 
с я , (casus restrictivus , vel praedicativus). Ла- 
ти н ск іе  Г р а м м а т и с т ы  называютЬ падежЬ 
сей родительнымЬ (genitivus) , взявЬ cie 
яааваніе опіЬ одного только особеннаго огра- 
ничивающаго случая.

2) Отношеніе, коимЬ цЪль, или иамѣре- 
ніе другаго слова определяется, дю;гнобы на- 
а в а т ь  casus teleologìe"s. Л;1 піинскіе Граммапт* 
сшы назы ваю тЬ его дательнымЪ

3) Оганошеніе дѣйипівія. ГІадежЪ, ко то -  
рой своею формою обЬявляешЬ предм» 11.b за 
дѣйсткіе  прои зш еств ія , можно назпать ca- 
sus ajfectivuS) vel obiectivus. Лашинскіе Грамма* 
шисшы назы ваю тЬ  его винительньімЬ (accu- 
sativus).

4) Ежели падежемЬ вы р аж ается , ч т о  
подлежащее принадлежишь кЬ какому либо 
другому п он ят ію  какЬ причина, (орудіе , 
вспомогательное ср ед ство , п р е л я т с т в іе ) ,  
или яакЬ о б с т о я т е л ь с т в о  его существованія 
(мѢсгао и время), а попюму долгЬ того под-
дешащаго, вороче опредЬляшь eie дру го©



поняптіѳ: шо гііаковы* падежи можно назвать
винословными , инст румент ал нмми, обстоя- 
тельными  (cavsalisy instrumentālis t tire um st anti uli  A. 
Cie назначение имЬеіпІ) падежЬ, называемой 
Лашинсквми Г рам м атистам и  (ablativus) іпво- 
рнтельиымЬ. Предложный вЬ СлавянскихЪ 
дзыкахЪ о т ч а с т и  имЪеілЬ шу же цЪль.

§ 102.

П о к азы в ать  различные падежи какого 
либо слова по правиламЪ, вЬ извѣстномЪ 
кзы кѣ  положеннымЪ, значитЪ  склон ять  оное 
слово > а правило, по которому склоняется  
цѢлой млассЬ словЬ, именуется склоненіемЪ. 
ВЬ каждомЬязыкѣ находится  оныхЬ больше, 
■ли меньше.

§ 103 •

Различіе с к л о н е н ій  опредѣдяептся т о  
различными окончаыіями и различнммЬ со- 
ставом Ь  словЬ, т о  различіем h рода, т о  дру- 
гими о б сто ятел ьств ам и . Посему вообще 
в е л ь з я  положишь правила н и  д л я  к а к о го  вЬ 
О с о б е н н о с т и  языка.

$ 104 •

ВЪ нѣкоптормхЬ язмкахЪ склоняется  
оджнЬ член!), вЪ ииыхЪ его склоненіе слу-



ж и тЪ  по крайней мѣрѣ жЪ опредЪленію нѣ- 
воторы хЬ  падежей; вЬ другихЬ склоняется 
вмЬстѢ сЪ словами, означающими подлежа• 
щее, и eb  каждою перемЬною подлежащаго 
принимаешь оную и самЬ. И тап Ь  ясно видно, 
ч т о  т о  доказываешь совершенство языка, 
ежели опредЬленныя отношеніл понлгши 
показываю тся т а к ж е  особенными кЬ то м у  
назначенными склоненіямн словЬ, и тЬліЬ 
лучш е, чЬмЬ опредЪлсннѣѳ быьаюшЬ озна- 
чеыы сіи склоненія.

§ 105.
Е с т ь л и  мѣстоименія засту п аю тЬ  мѣсшо 

словЪ, озиачающихЬ подлежащее : т о  безЬ 
сомнѣнія вЬ язынахЬ, имЬющихЬ снлоненія 
ж они имЬюпіЬ падежи.

§ 106.
Е с т ь л и  пзмѣненіе самыхЪ предметовЪ 

во многихЬ предметахЬ имѢсшЬ нЬчшо одно- 
образное : т о  лвыкЬ удобно м ож етЬ  озна- 
чишь и так о в ы я  однообразныя измѣненія 
словЬ. КЬ числу таковы хЬ  различій вЬ ве- 
щахЬ принадлежишь великое и малое. По 
сему весьма многіе языки употребляю тЬ  
одно и т о  же слово для означенія, малымЬ 
взмѢненіемЬ, уменьшенного предмета, одного 
к т о го ж ер о д а ,  ж сіи олова называютЬ умен*-



шителъными  (diminutiva). НѢжошорые языки 
имѣюшЬ т а к ж е  собственную форму для вы- 
раженія вел и ж aro вЬ одномЪ и т о м Ь  же родЬ, 
(увеличительныя  слова, augmentat'fVA)\ a нѣио- 
шорые язы ки имѣюпіЬ еще извЪстныя формы 
для прекрасно малаго и прекрасно великаго, 
или для о т в р а т и т е л ь н о  малаго и веливаго.

II .

ОбЪ изміненіяхЪ словЪ ознагающихЪ ска-
зуемое  (^rábifateroórter)•

§ 107.
Во всЪхЪ п о ч т и  качествахЪ  примЬча- 

ю т с я  различныя степени. Большая ч асть  
лзыновЬ означаю тЪ  сіи степ ен и  особенными 
формами одного и т о го  же слова. Одна фор• 
н а  означаетЪ качество безЬ степ ен и , поло• 
жительная (positivus), другая означаетЪ  с т е -  
пень высшую, нежели какую им Ѣ етЬ  другое 
подлежащее, уравнительная  (comparativus), а 
т р е т ь я  самую высочайш ую » превосходная 
(superlativus).

§ 108•
Всѣ слова, означающія сказуемое, могутЪ 

п ри н и м ать  сіи формы, буде вЬ язынѣ уже 
введено eie правило, вакЪ скоро только  озна- 
чаемое ими допускаетЬ  степени• Посему во



яногихЪ языкахЪ, вакЪ прилагательныя име•
на, т а к Ь  и нарѣчія и м ѣ ю тЬ  шакЬ называв- 
ны я степени уравненія. Слова, означающія 
сказуемое, м огутЬ  т а к ж е  приним ать  на 
себя увеличишельныя, или уменьшительны* 
ф о р м ы .

§ Ю9 .
Сяазуемыя подлежащихЪ совершенно за• 

ви сят і)  ишЬ словЬ означающих!) подлежащее; 
ибо они тогда только  составляхотЬ полную 
мысль, когда совокупно eb  оными предста- 
вллюшся. ОднаножЬ можно гораздо яснѣе 
у зн ать ,  кЬ какому подлежащему они ошио• 
с я т с я ,  ежели примушЬ форму его числа и 
падежа. Посему имена прилагательныя во 
многих!) лзыкахЬ, гдѣ е с т ь  склоненія, равно 
б^іваюшЬ склоняемы, и форму перемѣняю тЬ 
вЬ единственном]) и множеспівенномЬ чи- 
слахЬ. При всемЬ т о м Ь  снлоненіе прилага- 
шельныхЬ именЬ не е с т ь  необходимо тогда, 
когда уже перемѣна сущ ествительны хЬ  до- 
вольно о^начаетЬ огиношеиія словЪ, и когда 
сіи всѣ о т н о с я т с я  только  кЬ именамЪ су- 
ществишельнымЬ. Посему too многихЬ язы• 
вахЬ прилагательныя не склоняю тся.

§ 4 0 .
Обыкновенно имѣешЬ м ѣ сто  различіо 

формы и васашельно различных!) родовЬ



мменЪ сущеетвигаелъныхЪ, шакЪ ч т о  мяо- 
тія лрвлагателъцыя склоняю тся различно, 
см о тр я  потому, соединяются ли онѣ со ело- 
вами мужесжаго, женеяаго, ■л■ средняго рода.

§ 111.
НапротавЪ» слова, означаюхція сжазуемыя 

смавуемыхЬ, или нарѣчія о стаю тся  непре- 
всѣнлемыми относительно яЬ числу и падежу, 
потому ч т о  онѣ совсемЪ не о тн о сятся  жЬ 
подлежащимЪ, а повазываютЬ только видо• 
жамѣненія сяаауемыхЬ.

III.

О б Ъ  и з м Ъ н е н і л х Ъ  г л а г о л о в Ъ .

А.
ф о р м а  лицЪ, чиселЪ я  редовЪ.

§ И З.
ПодлежащимЪ, о яотором ѣ говорящій 

разсуждаетЪ, можетЪ б ы ть  или самое гово- 
ряо [;ее лице, или лице, сЬ жоторымЬ онЪ 
говорятЪ, ■ли предметЬ, о т Ь  обѣихЬ раз- 
личный. Посему вЬ рѣчи всегда надобно раз• 
ли ч а ть  т р и  разныя подлежаіція. Поелину все 
paaso вЪ ошношеыія кЬ ф орм ѣ , будетb лв 
шреп ііе подлежащее дицемЬ, ■ли вещію, из- 
*лючая ДвухЬ первыхЬ, подЬ яоими всегда



должны б ы ть  разумѣемы лица, ибо cia только 
говорлтЪ: т о  и треш іе подлежащее означили 
шретьимЬ лицемЬ.

§ 1 י 3•
Естьли глаголЬ различными формами 

показываешь, о котором  b «3b возможныхЬ 
подлежащих!) разсуждаеглся: т о г д а  ямѣетЬ 
онЬ формы для лицЬ, и мы гоѳоримЬ, чшо 
оиЬ ииѣепіъ первое, второе  в шрешіе лице.

Í š 4 •
Почему сіи слова, означающая лица, вездЪ 

бывам>тЬ единообразны; можно вывеешь изЬ 
единообразия ихЪ значенія, и чѢмЬ едино- 
образнѣе сія форма вЬ различны xb глаголахЪ, 
тѣп&Ь легче дѣлаешся употребленіе euxb 
словЬ.

§ ! 15•
ВЪ сужденіи может Ь б ы ть  одно, ил* 

вногія подлежаіція, н естьли eie рааличіе 
показывается формою глаголовЬ, т о  послѣд- 
aie имѢюшЬ числа, иличнелительныя формы.

§ 116.
КанЪ числа, шакЬ и лица можно бы было 

означать особенными словами; m b  мЬстои- 
Веніями, a сіи нЬноторыыи числительными
словам■; на т о  в  другие было бы •ашрудви*



зпельвЪе, нежели означеніе поередствомЬ
одной перемѣвы слоговЬ сдова.

§ 1 ■7•
Можно шакже показать  одного перемѣ- 

вою формы глагола, какого рода подлежащее, 
о жоторомЬ говорится.

В.

ф о р м а  временЪ (tem pora).

§ n ö .
Все, о чемЪ разу м b чел овѣческ і ймы сл итпЪ, 

долженЬонЬ п ред ставл ять  себЬ во времени. 
Самое понятіе  безвременного онЬ неиначе
н о ж е т Ъ  в о о б р а з и ш ь ,  к а к Ь  п р е д с т а в л я я  с е б Ъ

оное во всякое время нелремЬннымЪ. Ибо 
хакЪ время с о с т о и т Ь  вЪ перемѣнѣ вещей, 
шо совершенно непремѣняемое не зависитЬ  
ошЬ времени, ш. е. всевременное.

§ !«g.
И так Ъ  ежели разумЬ судитЬ , т о  сказуе- 

мое должно приличествовать  подлежащему 
подЬ какою либо точкою  времени, и естьли  
eie время, вЬ которомЬ сказуемое eb подле• 
жащ имЬ представляется  согласнымЬ, или 
яротиворѢчащ имЬ, показывается вм ѣ стѣ  
формою глагола: т о  оныя перемѣны глаго- 
ловЬ называются формами временЪ (tempora).



М ы рачличаемЪ во временя настоящее. 
Прошедшее и 6 чдущее. Собственно говоря, 
во времени находится  только или прошед- 
шее, или будущее; настоящ ее не е с т ь  время, 
во только  т о ч к а ,  раядѣляющая время на 
прошедшее и будущее. Мы называемЬ настоя• 
іцимЬ т о ,  ч т о  т р о г а е т Ь  чувствованіе го- 
ворящ аго, или ч т о  нашему чувствованію 
п редставляется  современным!). Посему пред- 
ставлвемЬ себѣ насшоящимЬ 1) т о ,  ч т о  
не подлеж итЬ никакому условію, т .  е. ч т о  
во всякое время непремѢнно; а) ч т о  проис- 
ходи тЬ  вЬ шу м и н у т у ,  когда мыслимЬ;
3) ч т о  находится вЬ то м Ь  ошдѣленіи вре- 
мени, ко шор а го минута, когда мыслимЬ, со- 
спіав.іяеіпЬ ч асть ,  поколику eie отдЬленіе 
времени представляемЬ себі׳ к а к Ь  единство, 
жошороѳ намЬ яааЬ цЪлое современно.

§ 121.
Но если настоящ ее представляемЬ себѢ 

шакимЬ п ростран ством Ь  времени, которое  
дЬлаемЬ н астоя  щи мЬ только ab  нашемЬ 
воображеніи, или вЬ нашемЪ разумѣ: пго 
о п я т ь  можемЬ различать  вЬ немЬ прошед- 
шее и будущее, воображая время, или преды- 
дущимЬ, или послѢдующимЬ за нЪкошорою 
■звѣстною то ч ко ю  вѣ сей епйіѣ.



ИшакЪ вѣ д а т и х Ь  сужденіяхЪ должны 
ыы р азли чать  !при времени: настоящее 
(praesens), прошедшее (praeteritum) и будущее 
( fu tu rum ) .  Поелику настоящ ее представляется  
нашему чу всіпвоваіііні современнымЬ ; для 
т о го  нельзя вообразишь билѣе одного насто- 
ящаго времени. ф о р и а  глаголовЬ д л я  сего 
времени назы вается настоящ ею  (praesens) ; 
л po т о  д шею же (praeteritum) именуется то гд а  
когда время находится предЬ настовщимЬ; 
а будущею (futurum), есшьли оно за нимЬ по* 
слЪдустЬ. Но прош едтихЬ  ибудущихЬ вре* 
менЬ можно п р е д с т а в и т ь  себѣ множество; 
а по сему могушЬ б ы т ь  и многоразличных 
формулы словЬ, для вырадеенія сихЬ различ• 
вы хЬ  временЪ.

§ 123.
И  имянно прошедшія и будущія времена 

можно себѢ п р ед став и ть :
1) Совершенными (absoluta) какЬ времена 

протедш ія , или будущія сами вЪ ссбѢ, безЬ 
отношения кЬ другимЬ прошедшим Ь , или 
будущимЬ временамЬ; или относительны м и 
вЪ отігошеніи кЬ другимЬ будущимЬ! либо 
прошсдшимЬ временамЬ.

2) П ро сты м и . какЬ только  прошедтія!
или то л ь к о  буд* щід времена; шля сложными



т .  е. жакЪ будущія времена, жоп предела- 
яляюіпся прошедшими, иди прошедшія, ноя 
п р ед ставл яю тся  будущими.

Во всѣхЪ сихЬ временахЪ можно еіц• 
различишь различныя посшороинія онредѣ- 
ленія времени, какЬ т о :  п редставляется  л и  
время недавно прошедшимЪ, или давно про- 
шедшимЪ, ежоро или нескоро послѢдующимЪ.

5 ג 24•
И потому всѣ формы времеиЬ, выражав- 

мыя вЪ глаголахЪ какого либо языка, м огутЬ  
б ы т ь  раздѣлены: 1) на времена совершенный 
и относишельныя (absoluta et relativa), и 2) на 
времена п р о сты я  м сложный (tempora simpli- 
cia et composita).

§ 125.
Совершенныя времена су ть :

1) Настоящ ее. Ибо настоящ ее всегда 
бываетЪ совершенно опредѣлено, потом у ч т о  
одно только настоящ ее находится ($ 12я).

2) Совершенно прошедшее, ш. е. форма, 
коею вы раж ается  совершенно прошедшее вре- 
мя безЪ отнош енія кЪ какому либо другому 
прошедшему временж. ОдгіакожЪ м огутЬ  
б ы ть  еще оеобенныя ф орм ы  сего времени, 
коими опредѣляешся:

a) Прошло ли время недавно,
b) и.ш же давно.



3) Будущее совершенное, ш. е. форма,
ж о т  орал. вы раж аетЬ , ч т о  время опредЬля- 
юіцее ошношеніе сказуемаго кЬ подлежащему 
прямо е с т ь  будущее время. И  здѣсь т а к ж е  
эюжно посредсшвомЬ особенньіхЬ формЬ
опредѣлить:

a) Близка ли будущ ность, или
b) Еще отдалеьна.

§ 126•
Н астоящ ее всегда о с т а е т с я  простою  

формою времени (tempus simplex): поелику 
!настоящее накЬ современное чувсшвованію 
говорящаго не можетЪ б ы т ь  мыслимо ни 
навЬ прошедшее ни ванЬ будущее. Но о про- 
шедшемЬ и будущемЬ можно п р е д ста в л я ть  
себЬ времена просты л  и времена сложныя; 
по сему могушЬ б ы ть :

1) Прошедшее простое  (perfectum simplex), 
жоимЬ п редставляется  прошедшее время 
т о л ь к о  лишь ванЬ прошедшее.

2) Прошедшее сложное (perfectum сот- 
positum), посредсшвомЬ жоего будущее вре- 
v i  п редставляется  прошедшимЬ. РавнымЬ 
образомЬ будущее времж можно себѣ пред- 
•шавишь:

1) БудущимЬ просшымЪ, представляю• 
щимЬ будущее время одижмЬ будут ямЬ•



9) БудущжмЪ сложнымЪ, представляю• 
щимЪ прошедшее время будущимЬ.

Прошедшее сложное и сложное будущее 
принадлежать жо временамЬ относишель- 
ѵымЬ.

5 1*7•
Относиптелъныя времена относятся  жЪ 

другимЬ временамЬ и пришомЬ:
1) Или кЬ какому либо пространству 

времени, вЬ коемЪ они сами находятся, иліс
2) КЬ какому либо другому пришедшему 

»ремени, либо будущему.
§ 123.

Посему вЪ языкѣ можетЪ бы ть вЪ пер• 
Ѵ0мЬ опіношеніи (§ 127):

1) форма глагола, выражающая а) про• 
шедшее время кЬ настоящемо, Ь) выражаю• 
іцая оное вЪ прошедшемЪ времени.

2) форма, выражающая а )  будущее врем* 
вЬ настоящемЪу Ь) вЬ будущемЬ времени.

§ 1ад.
ВЬ другомЪ отношеніи можно себЪ пред• 

втавить ($ 127) прошедшее время а) со• 
іершенао современны и b другому прошед- 
Шему, Ъ) вход я щи мЬ вЬ другое, т .  е. om«1aš 
•шж современнымЬ, или с) послѢдующжмЬ aa 
*■мЬ. ТакжмЬ же образомЪ можно себЪ пред• 
йаавжш* ж будущее время а) другому буду



щ ему совершенно современнымЪ, иди Ь ) отЪ 
ч а с т и  ему современнымЬ, о т Ь  ч а с ти  аанимЬ 
вослЬдующимЬ, с) либо аЬ нему ііримынаю• 
щимся, иди посдЬдующнмЬ.

§ 1 3 0 •
Прошедшее время! представляемое дру. 

тому прошедшему современнымЬ , иди еще 
не совсемЬ прошедшимЬ, тогда  какЬ нача* 
дось другое время , додаімо б ы т ь  предста• 
жляемо продолжающимся. Оно еще не совер• 
шилось, канЪ началось другое прошедшее. По 
сей причинѣ и назвали сію форму иремяня 
ие совершенно прошедшимЬ (p ra e te r i tu m  imper• 
fectum). Но время! которое уже прошло со* 
вершенно, тогда какЬ наступило другое, не 
только  совсемЬ прошло, но на его мЪсто уже 
поступило другое. Сей сиособЬ иредставле* 
нія, кажется! подалЬ поводЬ назвать  его да• 
внопрошедши м Ь (p lu sq u am p erfec tu m ) .

форму словЬ для будущаю времени пред׳ 
ставляемаго еще продолжающимся ! тогді 
жанЬ другое будущее наступаеш ь, можно бы 
в а зв а т ь  будущею несовершенною (faturum 
imperfectum). Будущее же время, представляв• 
кое  уже совершенно прошедшимЬ! то гд а  какЬ 
другое будущее н асту п аетЬ !  можно бы на* 
ввать  будущнмЬ совершеннымЬ (futurum per* 
fectum). Оно назы вается  шажже нЬ сшахая



6удущй\1Ъ о к о н ч а т е л ь н ы м ! )  (futurum exactum), 
д а в н о п р о ш е д ш е е  или  т о к м о  г .р е д с т а в л я с т Ь  
врем я  п р о ш е д ш и м Ь , члп  прош едш ее  буду- 
щ я м Ь .  ВЬ п е р в о м Ь  слупаЬ  о н о б м п а е іп Ь  п р о -  
с ш ы м Ь  в р е м е н е м Ь , по вснпро/мЬ гл о ж н м м Ь .  
І іѵдущ ее  о к о н ч а т е л ь н о е  е с т ь  ш аиж е си о ж -  
ное в р е м я  > е с т ь л и  оно прош едш ее  в р е м я  
п р е д с т а в л я е т Ь  б у д у щ и м Ь .

§ 1 51.
С л ѣ д с т в е к н о  С и с т е м а  ноѣхЬ воямСжиыхЪ 

ф о р м Ь  в р е м е н Ь  вЬ наком Ь  либо л зы н Ь  бу- 
депіЬ с л ѣ д у ю щ а я :

1. С а м о с т о я т е л ь н ы й  времена (tempora ab•
Potuta) ( н а ч и н а в ш а я с я  , нродолжамицш ен > 
н е о п р е д  Ь л е н н ы я ,  inchoativa, continuati va, inde- 
terminata).

1. Н а с т о я щ е е  (praesens).
a. С о вер ш ен н о  прош едш ее  (perfectum ab•

solutum).
a) Н ед авн о  (proximum)
b) Д а в н о п р о ш е д ш е е  (remotum).

3 . С о в е р ш е н н о б у д у щ е е  (1 ulu пип absolutum). 
•  ) І І р и б -t и ж е н и о  (j»roxmn*!n)_
b) О т д а л е н н о  буду щее (remotum).

И .  ф о р м ы  временЪ  другЬ  иЬ другу о т н о -  
с я щ и х с я  (tempora relativa).

1. Н е с о в е р ш е н н о  п р о ш е д ш е е  (praeteritum 
imperfectum).

צ •
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•) О тн оси тельн о  кЪ какому либо дру• 
гому дѣйствію  вЬ какомЪ дибо дру- 
гомЬ времени.

Ъ) Относительно кЪ какому дибо дру• 
гому настоящему, иди прошедшему 
времени.

9. Совершенно прошедшее (praeteritum per• 
fect um).

a) П ростое
b) Сложное — будущее время вЪ видѣ 

прошедшаго (futuro-praeteritum).
c) О тн оси тельн о  вЬ какому либо дру- 

гому дѣйствію  прошедшее.
d) О тносительно  нЪ какому дибо дру-

гому в р ем ен и  п р о ш е д ш е е .
3. Несовершенно будущее (futurum imper- 

lectum).
4• Совершенно будущее:

a) П ростое,
b) Сложное — прошедшее вЪ вкдѣ бу• 

дущаго (ргаЫеі-ito-futurum).

§ 132.
Бремена вЪ сужденіяхЬ можно вы раж ать 

хпо особенными словами, шо расположеніемЬ 
глаголовЪ у т о  одною перемѣною формы 
оныхЬ. НочѣмЬ опредѣленнѣе, посредствомЬ 
формы самыхЬ глаголовЬ, можно показать
различны* видоизмѣнеііід времена , шѢмЬ



болѢе языкЬ приближается кЪ совершен-
сгпв). Macino однѣ и шЬжс форліы уиошре- 
бляютсн, т о  для опредЬлеиія совсрше1!наго9 
шо ошносипіедьнаго времмни, и прибавочные 
слова, или связь опікрыиаютЪ истинны й
смыслЪ.

С.
О р а з л и ч и  ы х Ъ  р о д а х Ъ  п о л о ж е н і й ,  

и л и  н а к л о н е н і л х Ъ  ( m o d i ) .

§ 133.
Всѣ наши еужденія суть или у м о з р п т е л ъ • 

н а г о , или п р а к т и ѵ е с к а г о  С о д е р ж а т н. Тісрвыя 
служатЪ нЪ о п р е д ѣ д е н ію ,  обЬяонен ію ,  иди
распространенію поняітіій ; послЬдніл иЬ 
опредѣленію свободныхЬ дѣйствій. И т а к Ь  
первыя сужденія для разума, a послѣднія 
для воли.

§ іЗф.
умозригаельныя сужденія представля- 

ю тЪ сказуемое, или вЪ отношеніи кЬ какому 
либо опредѣленному липу, или какЪ возмож- 
ный признакЬ какого либо подлежащаго, не 
опредѣдяя онаго. Тѣ можно назвать лиснымЪ9 
a сіи безлиѵнымЪ способомb сужденія.

§ 135.
Ежели сказуемое приписывается какому 

ажбо подлежащему, жлн отряж ается: т о  çi•
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лроизходитЪ 1) или безусловно, или условно. 
ВЪ неркомЬ случаѢ быьаюпіі) безусловный, 
во ьііюромЬ услоопыа положения. 2) Л од• 
лежащее, либо снаэ>емое представляется  
или извЬсшыымЬ, или проблематическимЬ. 
Ііоложснія, выражаемым ироблемашичесииыЬ 
образомЪ, называю тся вопросами.

§ 13Г>,
Н т о  иаспешгп до п р а к т и ч е с к и х } }  поло- 

ж с п іи  , о и ѣ  б ы в а ю т Ъ  ил זז требователь• 
ыылу или желательный. ТІсрны я нредпола-  
г а ю ш Ь  волю довольною  п р и ч и н о ю  д Ь и с т в і я ,  
ж н а з н а ч е н ы  п р и в о д и ш ь  о н у ю  к!> д в и ж е н і е ,־
ІШСлЬдніх  п р е д с ш и к л л к и л  b  п р е д м е ш Ь  воли

ч

т о л ь к о  пр іятны м Ь  для лодлежаіцаю, и вы* 
раж&ютЬ стремление кЬ лилучекію онага.

י ג ל • 5
ф орм ы  глаголив!), моими показывают- 

с я с и  р а з л и ч н ы л  и з м Ь н е н і н  , и л и  с н о с о б Ь  

с у ж д с и і я  , н а з ы в а ю т с я  никлоненіями  г  л а* 

год о 1іЬ.
§ ]38.

ЧѢмЪ удовлетворительнее наилоненія 
вЪ ■аяовЬ либо язык)! выражаюшЬ всѣ аы- 
ѵеозначениыя ра:*״л ичія сѵяіденіи, т ѣ м Ь  т а -  
■овив языжѣ совершеииЪси



5 י 39•
ИіплкЪ полная система всѣхЬ наклоне• 

■іи будетЬ  слѣдуюи\ан:
I. Личныя наклоненія (verbum finitum).

А* Личныя маклоненія умозрительныя:
1) безусловное (modus abíblutus, indicativus).
а) условное (modus conditionalis, conjunctivus)..
3) проблематическое (interrogativus).

В. Пракшическія личныя наклоненія: 
! ) т р е б о в а т е л ь н о е ,  шли повелительно•

(imperativus),
а) желательное (optativus).

II .  Безличныя наклоненія:
1) которое  представляетЬ  дЪйствіо 

сужденія подлежаіцнмЬ (infinitivus, то •  
dus substantivus).

9) яото рое  представляетЬ  дѣйсшві• 
сужденія сназуемымЬ (participialis» то •
dus adjectivus)•

РазберемЬ свойство сяхЬ нанлоненія.

§ 14-0.

ум озрѵ тельн ы я наклоненія могутЪ 
м ѣ т ь  всѣ лица, ■ всѣ времена; потому ч т о  
о каждомЬ л р ц Ѣ и  во всякое время безусловно» 
■л■ условно можно утвердкшъ сказуемое » 
ж ля  яы сш авкть  проблемою•



§ 14!•
Ч т о  иссается до практических!) накло- 

иеніи , желательное равномѣрно можетЪ 
в м ѣ т ь  всѣ формы лицЪ и временЪ; потому 
ч т о  жеданіе м ож етЬ  и м ѣ т ь  мѣсшо вЬ раз• 
сужденіи всякаго подлежащаго, и во всякое 
время. Ч т о  же касается  до повелиіпедьнаго, 
х о т я  оно и должно всякой раз}) п о с т а в л я т ь  
дѣйсіпвіе вЪ будущемЪ времени, потом у ч т о  
ліребуетЬ владѣнія вещи, и вЬ семЪ о т  ноше- 
я іи  каждое повелительное означаетЪ будущее 
время ; однакожЪ дѣ йств іе  повелѣнія е с т ь  
настоящ ее: и вакЬ повелѣніе, кЬ самому собЬ 
обращенное, е с т ь  нѣчшо противорѣчущ ее; 
шо оно не мотепіЬ и м Ь ть  иерваго лица. Ему 
т о л ь к о  можетЪ п р и л и ч ество вать  второе  и 
н ірет іе  лице. Ч т о  же касаешся до вызова кЬ 
выаолненію , онЪ 1) можетЪ  б ы т ь  выра• 
якенЪ слабымЪ, ид и сильнымЪ, условнымЪ, идя 
безусловнымЪ образомЪ; 2) можно повелѣть  
н а ч а т ь , ускорить  и окон чи ть  дѣйствіе  и 
все eie вы рази ть  особенными формами гла- 
голов Ъ.

§ ч * .
Ч т о  касается  до безличныхЪ накло- 

веиіи , вакЬ веопредѣлениое наклоненіе» 
шакЪ в  причасшія м огутЬ  имЪ ть форму
временЪ и падежей) потому что оиѣ eb одной



стороны  представляю т!) дѣйствіе сужде- 
* i я , а сЬ другой подлежащее я  свазуе*
мое. —

ИзмѢнені я, называем ыя вЪ ГрамматинахЬ 
Gerundia и Supina, с у т ь  н и ч т о  иное какЬ осо- 
бенныя падежныя формы именЬ существ■• 
тельны хЬ , производи мыхЪ отЪ  определен• 
кыхЪ глаголовЬ, ила о т Ъ  причастіи.

D.
О т а к Ъ  н а з ы в а е м  ы х Ъ  з а л о г а х  Ъ.

§ !43.
Преходящіе глаголы ($ 62) т :  е: т а к ! •  

глаголы, ноихЬ сказуемое означаетЪ дѣйсшвіе, 
или показы ваю тѣ, ч т о  подлежащее прини• 
маепіЬ дЬйствіе , или ч т о  eie принимается 
подлежащимЬ. Они выражаютЪ или дѣйствіе» 
или страданіе. ф орма глагола, выражающая 
сказуемое дійствующимЪ , называется д ій- 
ствителънымЪ залогомЪу или глаголомЬ (vox 
activa, или verbam activum); форма, выражаю- 
щая сказуемое принимающимЪ дѣйствіе^ на- 
9ывается залогомЪ, ■ли глаголомЬ стра- 
дателънымЪ (vox раШѵа, aut Verbum paítivum)• 
Если глаголомЬ дѢиствительнымЬ опредѣ- 
лвешся,чшо подлежащее глжгѳлаесть вЬшожо 
время ■ предм ѣтЬ  д ѣ й ств ія :  шо ■азывает- 
вд омЬ залогомЬ! мдж глаголомЬ аоаврашнымЬ



(▼ox reciproca, media, verbum reciprocum, medium); 
отложительные глаголы  (verba deponentia) 
іѵмѣютЬ форму страда  гп ел ыіыхЬ, но значені* 
дЬйсп іаишельныхЬ глагодовЬ ; средне-стра- 
дательные глаголы  (neutropafsiva verba) имѣ- 
м т Ь  форму дЪ иствительны хЬ, но значеніо 
страдаш едьны хЬ глагодовЬ. Cin глаголы суш! 
ж8Ъ ч исда с т р а н  носпіев н ѣ к о то  рыхЬ азы новЪ» 
во всеобщую Грамматику не принадлешаіццхЬ•

§ ׳44•
П р е д с т а в и т ь  глаголb во всѢхЬ его из- 

мѣненідхЪ чрезЬ всѣ времена, цакдоненія, и 
залога, з н а ч и т Ь  спрягать оный; а правила»
по ж о п іо р м м Ь  ц ѣ д и и  классЪ  ш а к и х Ь  сдоиЬ 
яамЬняеіпся, назы ваю тся слряженіемЪ. Сколь- 
«о т а а и х Ь  правилЬ ab жакомЬ либо я&ынѢ, 
столько  и спрашеній.

IV.

О словахЪ неизменяющихся.

§ !45.

Слова, вырашаюіція только посгаороннія 
опредѣленія, иди отнош енія других b поня- 
т і й  к предложепіж, м cie показываюіція своею 
формою« не перем Ьняю тЬ своего значенія» 
ж ошжошенія кЬ другимЬ словамЬ, а для т о г о
■ по сж&ея ф орм ѣ  вевремѣнвы.



Такого рода с у т ь  1) нпрЪчія, кои одна* 
жожЪ свойства, ими повазываеммя отчасти«! 
выражают}) различными степенями• Посему 
011Ѣ имЪюпіЬ многораяличныя формы для 
степеней (§ 10Ö), 2) предлоги, 3) союзы, ж
4 ) междометія. —

S 40 נ•

О Т Д Ъ Л К Н І Е  ITI.
Обь изобрЬшеuiu 11 произведен!!! слоиъ.

5 4 7 ••
Трудно изЬлснитьу капнмЬ о^разомі) пер* 

выя слова образовались вЬ л:1ыкѣ, и почему 
п1акЬ,а не иначе образовались. Ноіпо служмгоЬ 
кЬ совершенству языка, ежели разныя ч а с т и  
рѣчи бывают!) отличены  наружными при• 
знаками, находятся  ли сіи признаки ві) 06• 
разоваиіи самаго слова, или вЬего склоненіи* 
членѣ, формѢ родовЬ и лвцЬ.

5 !40.
Языка шѢмЪ болѣе приближаются кЪ 

совершенству, чѢмЪ болѣв ошличаютЬ oco• 
бенными формами:

1. Не только подлежащія какЪ подле- 
жащія, но и неодушевленное ошЪ одушевлен• 
■aro, жемскій родЬ •ш Ь мужескаго, а шошЪ



я  другой ошЪ безродна го, слова сущестпви• 
хпельныж сущ естиенныя ошЪ качественныхЬ
Ж Ш . Д .

а. СказуемыяподлежащихЪ и сказуемыхЪ, 
сжазуемыя дѣ й стви тельн ы я , стр ад ател ьн ы е  
я  среднія и ш. д.

3• Глаголы ггреѵодящіе и не преходящіе, 
дѢ йствительны е, страдательны е и средніе, 
глаголы сущ естви тельн ы е и прилагательные, 
дица, времена, нанлоненія и залоги и т .  д.

4• Предлоги, союзы и междометія и т .  д. 
И  дѢ йствительно  во всѢхЬ образованныxb 
жаыкахЬ п р и м ѣ тн о  стремленіе о зн ач и ть  сіи 
©галичія д а т е  одною формою, или располо- 
» е н і с м Ь  сло о Ь  и  о д и м Ь  л аь іяЬ  у с и Ь л Ь  лЬ
семЪ болѣе, другой менѣе.

§ »49•
Н о когда нѣкошорыя п о н я т ія однажды 

Bfc всегда выражены нѣкоторы м и словами, 
яхо весьма естеств ен н о  тпѣ п о н ят ія ,  коя 
с у т ь  однѣ видоизмѣненія первыхЬ, или omb 
яи хЬ  шожмо произведены, вы раж ать словами 
Мроиаведениыми ошЪ словЬ первыхЬ п о н ят ій .

§ 150.
По оему, гааяЪ жакЬ есть нѣжоторыя 

*оренныя поиятія, omb жоихЬ производится 
ашижесхпво другжжЬ пожждші, т о  •ешь жЪ яаж•



домЪ лзынѢ и нѣкоторіціг.кррінныл слова,
оіпЬ иоихЬ множество сдоьЬ производится 
и eie словопроизводство слѣдуетЬ  вЬ ка ж- 
домЬ лзмнѣ особенным!» правилам(). Всеоб- 
іцая Грамматика м и м етЬ  упомянуть только  
о всеобіцихЬ. началахЪ сего словопроизвод• 
ства .

§ נ5.ו
#

Всѣ роды главныхЪ ч астей  рѣчи м огутЬ  
б ы т ь  коренными словами, и оіпЬ каждаго йзЪ 
сихЬ можно производить слова выражаюіція 
т о ж е  понятіе , по другую ч а с ть  рѣчи. ,Га• 
жимЬ образомЬ о т Ь  подлежащаго могутЬ  
производишься сказуемыя, глаголы, союзы к 
предлоги, а о тЪ  каждаго другіе роды словЬ, 
ежели только  свойство п о н ят ій  cie позво• 
ляешЬ, или т р с б у с т Ь  и ежели первые изо- 
б р ѣ т а т е л и  языка умѣли д о с т а в и т ь  ci• 
совершенство своему языку. ПодобнымЬ об* 
разомЬ изЬ каждаго слова можно образовать 
слова, принадлежащія кЬ т о м у  же разряду, 
для выраженід иногда другаго свойства, жлж 
отношенія.

§ »52.
ТакимЬ образомЬ, н. п. 1. о т Ъ  подлежа• 

іцаго можно производить другія подлежа- 
хція; а) для означенія малаго, или велжваго, 
превраснаго, либо отяр&шжтелвиаго, жлж дру«



гихЪ побочныхЪ опредѣленій таховаго подле» 
жащаго, Ь) для выраженіл суіцпосши подие- 
жащаго вЪопіплеченномЬ смыслѣ, с) для по* 
■азаыія дЬлапіедя, иди виновника !погоже под- 
д еж ища 1*0, d) для повазанія рода я  т .  д.

a. Omb сихЬ т е  словЬ можно произво- 
д я т ь  сказуемыя , выражающія понлшіе под» 
дешащаго, сказуемое одно» иди eb нЬко- 
щорыми посторонними опредѣленіяэси и 
именно : когда подлежащему ч т о  нибудь 
принадлежишь, иди eie подлежащее часто  
богато, либосовсемЬ не снабжено сими свои- 
ствами. ОшЪ п о д л е ж а щ и й  производятся 
т г м Ь ж е  глаголы , посредством b коихЬ пока- 
зы вается  б ы т і е , произхождсніе, погибель, 
дѣланіе сего подлежащаго и 111. д.

3. ОшЬ сказуемыхЪ можно производить 
п о д л е т а щ ія , предсшавдяющія качества вЬ 
видЬ подлеж ащ их^ сказуемыя для показанія 
cmeiieHj, или другихЬ видоизмѣненій тогоже 
сказуемаго, глаголы  для  показанія быгпія. дѣй- 
с тв ія ,  ида рожденія сихЬ сяавуемыхЬ.

4.. Omb словЬ , ознасаюіцихЪ сужденіе, ־ 
можно производишь другія т а к ія  же слова 
М *  показанія н Ь яоторы хЬ  соприкосновен- 
ныхЬ опредѣденій поняшія, какЬ т о :  дѣланія, 
■ли произведенія вЬ дѣйспіво сказуемаго, за- 
■лючающагосж лЬ  гдаголѣ! повшоренлд! напала



Пр0д0лженія,илид0всршенія,0дп0кратт10сгак, 
или многократности,усилснія, или ослабленія 
д іш ствія  ; можно іфоиаподипіь подлежаіцік 
для показаніл, ч т о он я mie глагола е וו  с т ь  
подлежащее она го, иди ироизшссшвіе, дѣй- 
співіс, страданіе и т .  д; сказуемые, накЪшо: 
д ѣ й стви шедьныя, сиірадательныя, срсднія.

5. Слов*, означающія отноиіеиіе, могушЬ 
перем Г'жлтьсв вЬ подлежаіція, или сказуемы* 
и сію перемЪну можно выразишь формою 
слоьЬ»

О Т Д Е Л Е  II I E  I V.
О составлен in словъ.

§ 153.
Составленіе одного слова изЪ двухЪ, ил« 

многихЬслодЬ, шаиЬже служ н тЬ  средсшвомЬ 
кЪ идобрЬтенію новых b словЬ для выражен!■ 
другихЬ понятій , составлено ли самое по* 
н я т іе  изЬ поняшій) означаемых!) главным■ 
частям и  сложнаго слова, или словр сіи слу• 
ж а т Ь  кЬ другим!)  опредЬленіямЬ главнаго 
поняшія. ИзЬ сложныхЬ словЬ, образующихЬ 
одно ионяшіе, можно т а к ж е  с о с т а в и т ь  
поддежащія, сказуемыя в  глаголы.

§ ! 54•
Сложны я подлежащія со став л я ть  можно,

•оедвшж сЬ одикмЬ по^лежіи^ммЬ друг״ •



подлежащее, сказуемое или союзЪ, либо пред- 
логЬ ; ело ж вы я сказуемыя со с тав л я ю тся  
чрезЪ соединеніе eb  ними подлежащаго, 
сназуемаго, или слова означающаго ошно- 
шеніе. Сложных слова, опінитеніе означаю- 
іція, составляю тся  чреаЬ соединеніе eb  ними 
сказуемаго , или слова о т н о т е н іе  озна•
чающаіо.

§ 155.

Особливо предлоги подлежащимЪ слу• 
жашЬ обильнымЬ источнижомЬ для со ста -  
вленіи. Ибо т у т Ь  присоединяется и о тн о -  
іпеніе, каковое одно п о н ят іе  им Ѣ етЬ  жЪ дру**
гому. ТакимЬ образомЬ п р е д л о ги  по м и о г и х Ь  
языкахЪ весьма ч а с т о  соединяю тся со вся- 
жими словами, кои сЬ другимЬ вЪ к ѣ к о т о -  
ромЬ о тн о те н іи ,  одними послѣдними не до- 
вольно опредѣляемомЬ.

§ 156•

ІІодобнымЪ образомЬ н ѣ к о то р ы я  слова 
служ ішЬ единственно кЬ опредѣленію нѣко- 
т о р ы х Ь  видоизмѣненіи одного п о н ят ія ,  когда 
они кЬ какому либо слову присоединяю тся, 
я  именно: означить  п р о ти во п о л о ж н о сть> 
усиленіе, или ослабленіе, раздѣленіе, разсЬя- 
nie или другія всеобщія перемѣны вещей 
или поняmiii, словами озиаиаемыхЪ•



00050329

§ ' 57•
Если подобный олова кромЪ ׳соединен!* 

fcb другими не им 1110mb никакого зниченіи: 
шо они назы ваю тся нераздЪльными словами, 
11 п оставляю тся  иногда напереди , иногда 
Позади другаго слова , и обыкновенно назм- 
ваюшся ■ p r a e f i x a  и \ u f ) ì s a .  Они иногда мо- 
rymb и н Ь т ь  зиаченіе т о  сказуемыхЬ , т о  
СлоиЬ выражающихb оішіоіиеніе, и причисля- 
Ются т о  нЬ том у ,  шо кЬ другому классу.



Ч А С Т Ь  В Т О Р А Я .
С и н т  а х  с и с '6 t i .n i  Грамш и а т и с  е с к і і і  

слосоО о 1/гек i л.

В В Е Д  E II I Е.

Kb совершенству языка принадлежишь, 
еійедИ видно изЬ одной уже фирмы словЬ, 
которы й  вмѣспіЬ выражаюшЬ накую либо 
мысль. Сіе усм атривается  :

1. ИзЬ природы и сущ ности слово, 
когда именно нѣкошорыя слова необходимо 
принадлежать кЬ другимЬ, какЬ т о :  нарѣчіл, 
предлоги, союзы и про״*.

а. И з Ь  н а р у ж н а г о  с о г л а с і я  с д о и і ) ,  когда

слова другЬ другу принадлежащія, согласуют- 
ск вЬ родѣ, числЬ, надежЬ и л и ц ѣ , п т .  д.

3. ИзЬ управлепія словЬ, ш. е. обынно* 
венно говорится, ч т о  одно слово управляешь 
другимЬ, когда первое бываешЬ причиною, 
ч т о  послѣднее должно с т о я т ь  подлЬ управ* 
ляющаго вЬ нѣкошорой опредѣденной фор*!Ѣ, 
нли за нимЬ слѣдовашь, пли заним ать  опре* 
дѣленное мЬсто.

§ »5д.
Но можно соединять слова: 1) для бли* 

ж айтаго опредѣленія отдѣлы іы хЬ  словЬ;
2) для состапленія предложенш, а ■3Ь пред׳ 
ложеиій ПеріодовЬ.



И  т а к Ъ  довольно полно будетЪ нам я 
преподанЬ Всеобщій Синтаксис Ь, если м и  
предложимЬ: 1) о соединеніи словЬ, дляопре• 
дЬлешя, посредсшвомЬ оныхЬ, отдЬльныхЬ 
понятій ab предложениях!); 2) о составлен!« 
словЬ вЬ предлож енія, a предложеніи вЪ 
періоды. Но наука о Словосочнненіи ■ Про• 
содіи не м о т е т Ь  и м ѣ т ь  м ѣ ста  во Всеобщей 
ГраммапшкЬ, о чемЬ сказано будешЬ послѢ»

О Т Д ѣ Л Е Н І Е  I.

О соединен!!!  словъ д л я  опредѣленіл  
ошдЬлыіыхъ п о н я ш і й  въ предложе•

н і я x ъ.

§ 161.
ВЪ каждомЪ предложен!■ в с т р ѣ ч а т т с я  

т р и  первоначальныхЬ понятія : подлежащее, 
сказуемое и связка. Каждое изЬ снхЬ mpexb 
поиятій  можно опредЬлишь многими слонам■•

§ 1ба.
Слово подлежащего, какЪ понятіе  подле• 

мащаго, можно опредѣдить 1 )другим■ подле- 
жащими, а) сказуемым■! 3) предложешям■.



Ч т о  слова, служащія нЪ опредѣленіц 
подлежащаго, о т н о с я т с я  кЪ подлежащему 
слову, какЬ сказуемыя ; т о  видно частію 
пзЪ м ѣ ста , ими занимаемаго, част ію  изЬ 
т о г о ,  ч т о  мхЪ ф орм а, сколько возможно! 
согласуется сЬ формою подлежащаго.

§ 164•
П отом у, ежели подлежащее служит!), 

вм ѣ сто  сназуемаго, другому подлежащему: 
т о  eie должно б ы т ь  показано частію  110• 
средствомЬ ы ѣ ста , 1часmho посредством b 
сходства вЬ числѣ и надпжѣ, есгпьли послѣд. 
нее не оиредѣляешся прибавкою, или выну• 
щеніемЬ глагола.

Таковое сосдиненіе сущ ествительнаго eb 
другимЬ, выражающимЬ признакЬ, подобно 
прилагательному, назы вается  ирилошеніемЬ 
(appositio).

§ 165•
Е стьли  подлежащее определяется  чле■ 

ном Ь, или сказуемымЬ: т о  должно показать 
посредством b размЬщенія сихЬ словЬ, иди 
посредством!; сходства ихЬ формы eb глав־ 
нымЬ словомЬ, чшо сіи ні) т о м у  относятся. 
Посему во всѣхЬ лзыкахЬ, имѣющихЬ скло- 
■яемые члены, ■ля сказуемыя, находите*



правило ן ч т о  сіи посдѣднія должны согла• 
соваться *eb сущ естьительыымЬ вЬ родЬ , 
числѣ и паденіЬ.

§ 1 GG.
Но подлежащее т а к т е  можетЬ слу- 

ж и т ь  нЬ опредЪленію другаго подлежа-
111,аго, когда оно показываешь не какой 
либо внутренній  подлежащаго признанЬ, а 
іпольно нѣиошорое отношеніе нон я т  і я. имЬ 
означаемаго, яЬ другому подлежащему.

Но ошношеіііе, чрслі) шо выражаемое, 
м ож етЪ  б ы т ь  показано, 1) чрезЬ падежи 
и 9.) чрезЪ слона, собственное отношеиіе вы• 
рлжающіл, или предлоги.

§ •07•
Слово, опредѣ іяющее падежЪ другаго 

слова, управляешь онымЬ.

§ 16 8 .

Когда сущ ествительное должно выра• 
ж а т ь  т а к о е  опшошеніе, которое ограничи- 
ваешЬ значепіе другаго; т о  одно соединяет- 
ся сЪ другимЪ вЪ косвенномЪ падежѣ (restric- 
tivo casu), н тогда  опредѣляемое подлежащее 
управляетЬ симЬ падежемЬ. СлѢдственио 
когда вЬязы кахЬ , имѣющихЬ склоненія, два 
подлежащія с т о я т Ь  выѢогаЪ, изЬ коихЬ одно



показываешЪ оітшошеіііе другаго: т о  сіеотно• 
шепіе с т о и т Ь  вЪ родительномЪ, или косвен-
номЬ падеж b.

§ *69•

Ежели подлежащее, долженствующее 
служишь опредѢленіемЪ первому, показы• 
в аетЬ  намѣреніе и цѣль перваго : т о  пола• 
гаешел оно вЬ дательномЬ падежѣ.

§ »70 .

Ежели оно означаетЪ причину, какЪ шо: 
орудіе, пособіе, средство , или подобное от•  
ношеніе подлежащаго : шо сш ановитсл вЬ
ш в и р и ш с л ы ю и Ь  и в д е ж Ь .

§ *71•
ВсѢ сіи отношеиія можно выразишь по- 

средстиомЬ предлоговЬ, показывающих!) оныя 
ошношенія , и cin предлоги обыкновенно 
уиравлиюшЬ вЬ языкахЬ. имЬющихЬ надежи, 
еще таким и  падежами, кои предопредЪдены 
для означеиія cuxb ошношеній.

§ 172״
Особенной родЪ понлшій, означающихЬ 

лодлежащія и сказуемыя, сосиіавллютЬ піѣ, 
кои содерж ать вЬ себЪ задачу для разума, я 
рЬшенію сея задачи даешея одно то л ьк о  имя,

00050329
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означающее тогда подлежащее, или сказуемое, 
lib ino время вопрос b обыкноиенно выражает- 
ся двумя, или многими словами, кои аадаюпіЬ 
разуму проблему י и слѣдсткіе разрЪшеиія 
означается другимЪ словомЬ. Для соединенія 
подобныхЬ словЬ ч а с т о  употребляется  со- 
юзЪ соединительный, которы й т ак ж е  упо- 
т р е б л л е т с я  для соединенія сужденій, и ко- 
торы мЪ  вы раж ается  вопросЬ, дабы c o b o -  

купно вообразишь себЬ оба предмета пред- 
етавленіи.

§ >73•

Подлежащее можетЪ  б ы ть  опредѣляемо 
цѣлыми предложеніями, когда сіи предложе- 
пія о т н о с я т с я  кЪнему наподобіесказуемьіхЬ. 
Сіе бы ваетЬ: 1) посредсшвомЬ містоименіл  
возносителънаго ; поелику оно показылаетЬ» 
ч т о  слѣдующая рѣчь говорится . о предЬ- 
идущемЬ подлежащем Ь. Но чтобЬ  показать  
eie опредЬлительно, д л я  того должно согласо- 
в а т ь  вЬ родѣ и числѣ сЪ подлежащимЪ , нЬ 
которому отнисишся. Таким)) образомЬ воз- 
носиіпелыте мѣипюименіе связуетЬ предло- 
же ni* сЬ иредЬиду іцимЬ подлежащимЪ. 3) 
Г І о с р с д с ш і і О м Ь  многихЪ союзовЬ, кои пред- 
лоін^ніе ii вмЬспіѣ нЪкотормя сопрякосно- 
веішыя опредѣленія соединяютЬ сЬ подле- 
жащимЬ, я короче опредѣляюшЬ оное по-



средствоѵЪ предложения, кЪ коему прпнад- 
дежашЬ. И  дЪиствиніельно мѣспіоиысніс cc j- 
носитедьное, к аж ется ,  е с т ь  н е ч т о  другое, 
жаяЪ личное мѣсшоименіе» eb союзомЬ со• 
единенное. Этимодогія допусваепіЬ тако е  
производство возноситедьнаго мѣстоимснія 
во всѣхЬ лзыжахЬ.

§ •74•
ДЪ йствительныя и сгорадательныя ска- 

зуемыя с у т ь  не ч т о  другое, какЬ причастія . 
Оба часто  шрсбуютЬ дополненій кЪ довер- 
шенію ихЬ смысла. Д ей стви тельн ое  т р е •
б у е г а Ь  п р е д м е т а ,  п о т о р о а і у  о н о  с о о б к ц а с т Ь

дЬиствіе; страдательное причины, о т Ъ  ко• 
т о р о й  получаетЬ свое дѣйствіс. ВЬ сихЬ 
случаяхЬ управляюшЬ они падсжемЬ глаго- 
довЬ , о т Ь  коихЬ происходят!}, и о семЪ
ливие сжазано будепіЬ пространнѣе.

§ >75•
Исреднія прилагательныя часто  ие имѣ* 

lomb еще полнаіо смысла, и не иначе полу• 
чаюпіЬ смыслЦ какЬ вЬ соединен!!! сЬ дру- 
гимж словами.

5 >76•
Сдова, которыми прилагатедьныя опре• 

дѢляю тся короче, с у т ь  иди сказуемыя» иди



подлежащія. Сказуемыя прииимаіогпЪ форму 
нарЬчій, когда они служапіЬ кЬ опредЬлснію 
прилагательныхЬ.

§ *77•
Если подлежащія опредѣляютЪ при- 

лагательное: вЪ такомЪ случаѣ прилагагпель- 
ное или принимается за чаешь своего подле• 
ж ащ аго , и тогда  управляешь т ѣ м и  паде- 
жами, коими должно управлять существи- 
тельное вЬ значеніи прилагательнаго ; иди 
оно им ЬетЬ  зиаченіе глагола и получаетЬ 
чрезЬ т о  силу слова, сужденіе означагощаго. 
ТакимЬ образомЬ сЬ прилагательными но* 
г у т Ь  с т о я т ь  всЬ т Ѣ  падежи, какіе с т о я т Ь  
eb сущ ествительными и глаголами, и поелику 
поняпііе вЬ прилагатедьломЪ вхожетЬ при- 
нимапіь различной оборогпЬ, для того  со 
многими прилагательными мож етЬ с т о я т ь  
тигаЬ  и другой падежЬ.

§ ‘78•
И  гаакЪ, собственно говоря, прилагатель- 

ное, каж ется , получаетЬ свою управляющую 
силу, посредствомЬ коей оно владычеству- 
emb надЬ другимЬ сущ ествительнымЬ пли 
omb подлежащаго , кЬ которому принадле- 
жишЬ, или о т b т о го  глагола, omb коего оно 
производите■.



Поелику сущ ествительное, служащее кЪ 
опрсдЬленію значенія имени прилагатель- 
наго, разными падежами всегда показыиасчпЬ 
ошношеніе вещи кЬ подлежащему прилага- 
шельнаго ; т о  всѣ сіи отнош енія  могу a b 
б ы т ь  выражены особенными словами, ошно- 
шеніе означающими, или предлогами и 10 ג1ג - 
rie я зы к а  имѢюшЬ т о к м о  предлоги.

§ 180 .
Слово , суткдеиіс означаю щ ее, можетЪ  

б ы т ь  опредѣлено ч а с т ію  отн оси тельн о  ко 
врем ени , ч а с т ію  отн оси тельн о  кЪ сказус- 
ному, вЬ немЬ заключающемуся. Самая связь 
(copula), или одно дЫ іствіе сужденія м ож етЬ  
б ы т ь  опрсдѢлеио т о к м о  о тр и ц ател ь н о  и 
чрезЪ нарЬчіе. Но если р а з с м о т р ѣ т ь  стр о -  
го и философически, т о  нарѣчіе cie должно 
п о ч и т а т ь  принадлежащимЬ нЬ сказуемому; 
дѣиспвіе сужденія, или соединенія всегда 
о с т а е т с я  т ѣ м Ь  же.

§ 1 8 1 .
КакЪ время» т а к Ь  и сказуемое можнобЬ 

было опредЪлиіпь особенными словами. Но 
шо и другое ч ас то  дѣлаешся уже иосред- 
ствоы Ь  формы глагола, присоединяемыя 
п отом Ь  слова слѵшашЬ т о к м о  хЬ  ближаи-



шему опредѣлеиію времени и сказуемыхЪ вы• 
ражениыхЪ уже вЬ глаголахЬ.

§ 1 8 ‘2.
Поелику сіи слова , собственно говоря, 

с у т ь  сказуемыя сказуемыхЬ, скры ты хЪ  вЪ 
глаголахЪ; для того  глаголЪ бы ваетЬ  опрсдЪ- 
ляемЬ нарѣчіями, или подлежащими сЪ пред- 
логами , или падежами точн о  т а к Ь  , íiaub 
каждое подлежащее опредѣлено б ы т ь  мо- 
жешЬ.

§ 183.
Но глаголЪ не только  опредѣляется 

другими словами, но и самЬ управляетЪ дру- 
гими словами, или опредѢляетЬ , каким b 
образомЪ они должны eb нимЬ соединяться.

§ 184.
f}

Ч и с т о й  глаголЪ соединяетЪщолько слова, 
и г.дѣсь подлежащее паче, нежели глаголЪ 
опредЬляетЬ  прочія. Ежели онЪ вЬ нѣкоіпо- 
рыхЬ языкахЪ требуеш Ь особенныхЬ наде- 
жей для сказуемыхЪ : т о  eie должно б ы т ь  
обЬяснено изЬ первоначального соприкосно- 
веннаго значенія слова.

f  185.
СмѢшенные глаголы заключ&ютЪ вЪ ссбЬ 

сказуемое, 11 см отря  по различному зна*



ченію оваго 9 с у т ь  иди дѣисшвптельные , 
(activa) иди стр ад ател ьн ы е  (passiva), иди сред• 
в іе  (neutra).

§ 186.

Д ѣйствиш едьные т р е б у ю т Ь  н ѣ что , дѣй- 
стжіе принимающее. Сіс н Ь ч т о  назы вается 
предметомЬ. ОнЬ показывается или посред- 
ством Ь  опредѣденнаго ыѣсгпа, иди посред• 
ств о м Ь  особаго падежа , которой кож* 
нобЬ н азв ать  падешемЬ предм етны м Ъ , (ви- 
яитеды іы м Ъ ). Если дѣйствіе  с о с т о и т Ь  
вЬ произш ествіи  и вы раж ается  глаголомЬ: 
т о  сей долшенЬ с т о я т ь  вЪ неопредѢденномЪ 
вакдоненіи, покяяыяяющрмЬ лнлчеиіе глаго.іа, 
подобно формѣ имени сущесгпвительнаго , 
т о л ь к о  со вндюченіемЬ дѣйствія .

§ 187.
Если предметЪ  бы ваетЬ  опредѢденЪ 

подробнѣе: т о  eie м о ж етЬ  произойти ино- 
гда посредсшвомЬ пріѵложенія, иногда по• 
средством b падежей и словЬ, отношеніе озна- 
чающихЬ, соединенных b eb  сущ ествитель- 
ны ии  именами, иногда посредсшвомЬ cobo- 
жупденія преддоженій. ВЬ семЬ случаѣ гла״ 
годЬ, собственно говоря, пересіпаетЬ дѣй- 
ешвовашь, но вступаю ш Ь вЬ управдевіе про-
4L* слова.



Ч а с т о  же мысль, выражаемая глагодомЬ, 
не только  требуеш Ь предмета, но и і^Ъли, 
или сшремлепія дѣіісшвія, озиачасмаго т а к ж е  
особенны мЬ ело пом Ь. Сіс спіремденіе всего 
дучше показы вается посредством b датель- 
наго падежа, или, гдѢ нЬшЬ сего, по сред- 
сіпвомЬ предлога.

§ > 39•

С традательны е глагольі о т н о е я т с я  кЬ 
прич ітЪ , орудііо, средству, доими произве- 
депо дЬйсііівіе. Слова, выражающія оныя, дод- 
жны вЬ таком  1) падеж b и сіпияіпь, или сое* 
динишься сЬ преддоголіЬ, писредствомЬ ко- 
т о р а  го т о  ошаошеиіе иаилсиЬе выражается.

פ! °• §

Если дѣйспівіе, или предметЪ е с т ь  
предложеніе: т о  eie мокісшЬ б ы т ь  соединено 
сЬ глагодомЬ, или посредсгпвомЬ союза, иди 
посредством!} неопредЬленнаги иаклонекія, 
поддЬ иишораго подлежащее онаго пред/10- 
ж е н ія , ставш и  предмешомЬ предложения, 
должно с т о я т ь  вЬ винитпельномЬ падежѢ, 
(accu Га ti vu ס cum infinitivo).



Средніе глаголы сод ер ж ать  вЪ себѣ сна• 
ауемыя, кошорыя м огутЬ  б ы т ь  опредѣленьг 
посредствомЬ разиыхЪ падежей , и сдонЬ, 
означающихb оліношеніе сЬ другими подле- 
ж а ц и м и ,  и о сихЬ словахЬ можно попіомЬ 
с к а з а т ь ,  ч т о  они ш ребую тЬ шакихЬ паде• 
жей, или шакихЬ ошношеній.

§ »92•
Если глаголы соединяю тся сЬ предло- 

гами : т о  сіи измѣнлюіпЬ ихЬ значеніе , 
хпанЬ ч т о  они обыкновенно получаю тЬ осо-
б е  и н о е  о т н о т е н і е  кЪ п іѢ м Ъ  п р е д м е т а м Ь ,  н а

ко то р ы е  дѣйсгивуюшЬ, и посему управллютЬ 
разными падежами, коихЬ причину надобно 
и с к а т ь  всегда, вЪ особенных!) ошношеніяхЪ, 
означенныхЬ предлогами г соединенными сЬ 
глаголами•

$ !93•

Слова, к о то р ы я  прибавляю тся кЬ ело- 
аамЪ, означающимЪ подлежащее и сказуемое 
для пополненія смысла вЪ предложеніи, на- 
вы даю тся дополнительными словами.



О Т Д Ъ Л Е Н І Е  IT.

О сосгпавденіи мз־ь слоіѵь предложена!.

§  J ( ) \ •

Когда подлеж.׳ш\ее и сказуемое, посред- 
співомЬ сужденія, соиокупляется; тогда  бы• 
васгпЬ иредложеніо. Предложеніе ' можепіЬ 
б ы т ь  выражено однимЬ и многими словами; 
подлежащее,, глаголЬ, я  сказуемое составля- 
ю т Ь  всЬ необходимый ч а с ти  онаго.

§ »95•

Существенную ч асть  *b предложение 
соспіаиляетЬ глаголЬ; но главное слово е с т ь

I подлежащее, кЬ которому все о т н о с и т с я ,  
ч т о  обЬ немЬ ни говорится. Ніпо глаголЬ 
принадлежишь кЬ подлежащему, eie видно 
іі.іЬ того , ч т о  онЬ сЬ подлежащимЪ п оста-  
вляешея иЬ одинаковомЪ числѢ и родЪ, если 
сіи находятся  вЪ глаголахЬ языка , и  ч т о  
формою глагола означается и лице подле• 
жащаго.

§ ідб.
Предложенія быиаю тЬ иля простыл, или 

сложныя, см о тр я  по том у , какЬ одно! или♦ 
многід вы раж аю тся вЬнихЬ суждеиія.

000Б0329
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С лотны я прсдложеиія бываю тЬ или ша 
кія, вЬ которых!) иаходящіяся предложеніі 
о т н о с я т с я  только  кЬ подлежащему, либ< 
сказуемому одного предложенія, или м н о г і і  

лредложенія п о ставл яю тся  вЬ гакомЬ лнбс 
отпош сіііи  другЬ кЬ другу. ГІервыя называ 
ю т  с я подробными, послЬднія соединитель 
н и т и  предложеніями.

§ > .98•

ВЪ подробныхЪ предложеніяхЬ моиеші) 
б ы т ь  подробно опредЬлено:
1. П о д л  е ж а щ е е , си ед и н ен іем  b' предложеніі і

cl) словомЬ, нодлежан^ее выражающимЪ 
чрезЬ возносительное мѢсшоименіе, или 
чрезЬ  другіе союзы.

2. Сказуемое предложения, т а к ж е  соедине• 
ніемЪ предложеній eb  словомЬ» означаю* 
и^имЬ сказуемое. И  т о  и другое мо׳ 
ш е т Ь  произойти ограниъительнымЪ, или 
обЬяснительньімЬ образомЬ, и первыч 
можно н азвать  ограниѵительными> по4 
сиѣднія обЪясните льны ми предложениями«

3. Если же при том Ъ  сказуемое выра* 
жаешЬ поступонЪ и стр ем л ен іе , или 
страдаиіе: т о  слова дополнительный

§ *07•



( п р й с о е д й н я е м ы я ) , д о л ж н ы  с т о я т ь  вЬ 
о д і ін а к и х Ь  п а д е ж а х Ь  н а  гаомЬ ж е  мЬ- 
с і п ѣ , и л и  сЬ  т а к и м и  продлигам л ,  либо  
с о ю з а м и e י  b  к а к и м и  с ш о я ш Ь  по і ія .и ія ,  
о іпносяи^ ілся  к Ь  п о с т у п к у ,  сш реділеи і іо ,  
и л и  с т р а д а н і ю .

«

5 >99*
Соедпкительныя предложения предеша- 

Лдяюгася, посредством b какого либо оілно- 
шен.я, взаимно другЬ кЬ другу относящ и• 
Мися. СпособамЬ, кЬ выраиіенію взаимныхЬ 
отіш ш еиіп, служ атЬ  союзы•

§ * 00*
Союзы всегда у п о тр еб л я ю тся  тамЪ, гдѢ 

сличаю тся  два предложенія и т Ь м Ь  опре• 
дѣляюшЬихЬопіношеніе. С іиотнош енія сушь: 

1. Ошношенія согласія , онѣ вы раж аю тся;
a) ВЪ eòeдинителъныхЪ предложсгіідхЬ 

ч р е з l) союзЬ и > которой  означав 11Ь 
т о л ь к о ,  ч т о  два, или многія предло- 
женія üb у мѣ соединяю тся, ыесмо- 
Горя на d i o  1 нахоДашся ли между 
ихЬ содержаніемЬсогласіе, или нѣпіЬ»

b) ВЪ сравнителъныхЪ предложеиіяхЬ, 
когда предложенія с р а т я в а ю и с я  
одно eb другииЪ по яхЬ роду, образу! 
жлн степени»
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с) уступитпелъныя предложен!* првмѣ- 
няюшЬ видимое прошиворѣчіе вЬ 
согдасіе.

3. Ошношенія противоположности:
a) ВЬ раздѣлительныхЪ , иди взаимно 

другЬ друга изнлючаюіцихЬ пред л о- 
женілхЬ. ВсѢ предложекія пред с т а -  
вллюшся пидЬ однимЬ п о н я т іе ы Ь , 
хаяЬ нѣкое довершенное цѣлое, одна• 
ножЬ т а к Ь , ч т о  одно другое уни- 
чш ож аетЬ .

b) Противны я , иди совершенно, иди ошЪ 
ч а с т и  уничтожаю іція другЬ друга 
преддоженія.

3. Ошношенія времени:
a) Современности г
b) ПослЪдованіяу или наслідованіл , про- 

должительныя преддоженія.
4• Отношеніе зависимости:

a) Зависимость ставденія  какого дибо 
преддоженія о т Ь  представденія.

b) Одно преддоженіе п р ед ставл яется  
основаніемЬ другаго. Наносительныя 
преддоженія.

c) Одно причиною, другое дѣжствіемЬ. 
В инословны я  преддоженія.

d) Одно усдовіемЬ другйго. условных  
предложения.



e) Одпо цѣлію предшествующего. Ко-
HezHbiA преддоженія.

Í) Одно содержащимся вЪ поияшіи 
другаго. По/]time пнм я предложенія. 

g) Одно сдѣдствіемЬ другаго. Послідо- 
в ame льны я  преддошенія.

§ 9.0 1•

ВЬ предложеніяхЬ можно так ж е  разди• 
ч а т ь  родЬ и образЬ, макЬ онѣ выражаются. 
Сіи раздичія должны б ы т ь  изображаемы 
посредствоиЬ наклоненін глаголовЪ, иди гдѢ 
сиѵЬ нЬгпЬ, посредсшвомЬ нарЬчіи ל иди 
союзов b.

РаздѢденіе предложеній, по сему разлячію, 
видно изЬ § 1З9.

§ 2 0 «.
Посему предложения раздѣляются :

I. На у мо зрите льны я :
1. Безусловных , иди самосостоятелъныя 

предложенія , выражаемыя носред- 
ством Ь  изЬявпшелыіаго накдоненія.

3. условньгя , зависимьія , иди относи• 
телъныя, относящ іясд и зависящія 
omb другихЬ. Cie показывается, т о  
сослагателънымЪ нак.юненіемЬ, т о  
неопредЪленнымЪ, т о  союзомЪ.

3. Проблемматисескіяуыли вопроситель- 
ныл предложемія, обнаруживаемы*,
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гоо явѵямЪ либо особенпымЪ цакдо 
неніемЬ, т о  нарѣ*1іемЬ.

II׳ Прантиѵгскія:
4. Тревовптельиыя, тли повелительным 

олначаемыя повелптеиі.ны^іЬ панлс 
неніемЬ.

я. Желашелъныя, однпчаемыя шслашель 
нымЬ наклонеціе мЬ,

§ 2 0 3 .
Но только  глаголЬ неопредѣлеииой , ш 

и  опредѣленной м ож етЬ  б ы т ь  употребляем) 
v b  составлению предложений, когда кЬ ним! 
присоединяю тся подлежащая, опредѣляюіці* 
Dio лице, кЬ которому они о т н о с я т с я .

ВпрочемЬ они всегда вы раж аю тЬ  только 
®ависимыя предложепія , и слѣдовательно 
должны б ы т ь  употребляемы  вЬ соедиценіи 
e b  другими лредложеніями,

НнрѢчія т .  е. возможные способы вира- 
stami, предложенія,обыкновенно выражаю тся 
формою неопредѣлсннаго наклоненія.

§ 2 04•
Г а в п ы м Ъ  образом))  м о г у т Ь  б ы т ь  у н о ш р е-  

б л л е м ы  п р и ч а с т і я  и д ѣ е п р и ч а с г ц ія ,  для  выра» 
жен» я н р сд л о ж сн ій ,  и м Ь ю щ п х Ь  с в я з ь  e b  дру-  
уим и  б Ь  ш Ь х Ь  л з ы н а х Ь ,  11Ь к о и х Ь  подобди ія
ф ор  ни ы дои)сиаи«шся.



О Т Д Ѣ Л Е Н І Е  ИГ.
О соединеніи предложены вь Періоды•

§ 205
Е с л и  вЪ о д н о ѵ Ь  предложенпт соедини- 

ЮІПОІ МНОГІЯ, П3 Ь KOilxb ни одно само собою со- 
с т о я т ь  не м о ж е т Ь !  но веЬ вліЪсиіЬ служаіпЬ кЬ  
п о л н о м у  в ы р аж о н ію  главной мысли;  т о  т а к о е  
сдо.чиюе п р е д л о ж е н іе н а з ы в а е т с я  П еріодомЪ.

§ 206.
И  птанЬ м Ь П ер іо дЬ  м о г у т Ь  в с т р Ѣ т и т ъ о ж  

всЬ  ч а с т и  р Ь ч и ,  в о в с Ь х Ь и х Ь  о г п н о ш р н і я х Ь. 
Tl редлож еніи  ж е ,  вЬ оном Ь  ясш рЬ ч аю іц іяся ,  
та о гу и! Ь б ы т ь :

1. Главное  предложение,  н Ъ обЪясненІю я  
ОпредЬлѳнію  ноего всѢ п роч ія  с п о с о б с т в у ю т Ь .

2. П и б о ч н ы я  п р е д л о ж е н і я , сл у ж а іц ія  
j ib  д и Ь д с н ен ію  и о п р ед Ь лен ію  главнаго.

5 2 0 7 .
М norie  П е р і о д ы ,  с о е д и н е н н ы е  дрѵгЬ сЬ  

д р у г о м Ь, для  и зл ож ен іл  кавой  либо мапіеріи ,  
с о с т а в л я ю ш Ь  р і с ь .  Соединение ПеріодовЬ дал* 
дано п р о и з х о д и ш ь  п о с р е д с т в о м Ь  сливЬ ■Ь
о д н о й  р Ь ч и ,  т а н Ь ,  ч т о  о д и н Ь  П ер іодЬ  uomo• 
4ц1ю я з ы к а  п рц д іы н аеш сд  кЬ  другому.

§ 2 0 $.
С пособами сего совокуплен!*  служаТпЪ 

Союзы , в о з в р а т н ы я  а іЬсшоиыеиія ,  нарЪчів ,



■ли другіе обороты  языка, указывающее на 
предЪидущія, или послѣдующія предложен!*.

§ 20g.
ВпрочемЬ не каждое удобомыслимое по- 

няшіе вЬ языкЪ бываешЬ выиажено особен-Л
яы м Ь  словомЪ. НѢкошорыя сдова и нарЬчія 
(redensarten) самымЬ своимЬ мѢстомЬ и связью 
возбуждаю тЬ другія п о н я т ія ,  к о т о р ы я  пто- 
гда означаю тся  не ш акЬ -то  подробно ело• 
вами. Тановыя правильныя опущенія назы- 
в аю тся  Еллипсисами , для к о то р ы х Ь  навыкЬ 
ж употребление язы ка составляеш ь особен- 
в ы я  привила. Еллипсисы  дЪлаютЪ языкЬ 
крашкимЬ и сильнымЬ; хотя» будучи необы- 
чайны, легко могутЪ  смыслЪ затм иш ь.

§ 2 10.

Если расположеніе словЬ дѣлаетЪ  смыслЪ 
затрудниш ельнымЬ : т о  надобно ставиш ь 
ихЬ ЛогическимЬ порядкомЪ. Такое совону- 
пленіе словЬ по Логическому порядку мыслей 
назы вается  Сл060.:ссиненіемЪ.

§ 211.
Н Ѣкоторьіе язы ки слѣдуютЪ Логичв- 

скому порядку мыслей стр о ж е  другихЪ. Бла- 
гозвучіе, крЬ п ость , привычка болЬе, или ме- 
нЪе д ѣ и с т о у ю т Ь  на языки , и разумЬ дол- 
женЬ напрягаться  вЬ одиомЬ болѣе, неж ели



вЪ дру го м Ъ , дабы совокупны* мысли C O B O -  

купно п о н ять . Поеливу размѣщенія словЬ 
наиболѣе зави сятЬ  omb случая, и многооб- 
разно возможны; т о  Всеобщая Грам м атика 
не м о ж етЬ  для сего преподашь никакихЬ 
правилЬ.

§ ai a .
ВыговорЪ словЬ м о ж етЬ  произвесть  вѳ> 

дикое различіе вЬ ихЬ значеніи ; а посему 
во многихЬ язы кахЬ  много аави си тЬ  ошЬ 
то го , какЬ слоги произносятся , высоко, или 
н и зк о , к р а т к о  9 или долго > медлительно 
или скоро.

§ 213.
О бласть  произвола, вЬ разсуждеиіи сихЬ 

видоизмѣненіи, к аж ется ,  с т о л ь  велика, ч т о  
всѣ всеобщія правила показались бы недо- 
с тато ч н ы м и . Н звѣ стн о  только  т о ,  ч т о  пѣ- 
снообразное было собствениостііо  многихЬ 
лзыковЬ, а вЬ н ѣ которы хЬ  и по нынѢ нахо- 
д и тся .  Но eie, к аж ется ,  им Ѣ етЬ  болѣе влія• 
иія на чувсшвованія י нежели на измѣненія 
ж опредѣленіе мыслей.

§ 2 >4•
Д олгота  и к р а т к о с т ь  слоговЬ во мни• 

гжхЬ языкахЪ не только  пронзводяшЬ раз.іи• 
чіе вЪ словахЬ, но перемѣна ихЬ доставляеш ь 
жаыку нѣношорую особенную красоту  в 6л4-
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говвучіе; однакожЪ д »я сего н1)тЪ «иканихЪ 
■сеобщііхЪ правидЪ. Познаніе прав ил Ь паса* 
хпельно сдогоизиѣренія сдовЬ вЬяакомЬ либо 
лзыкЬ называется Просодіею. Всеобщая 1 р;1׳м* 
машина не можешЬ з н а т ь  шшанилЬ ьра* 
вилЬ ІІ^осодіи.

§ 215*
На нонецЬ сосшояніе человѣческой Д у тй  

МожешЬ б ы т ь  о т к р ы т о  посредством b ка* 
честна звуяа , сЬ ванояымЬ слоев произно- 
сяшся ; рувио, яанЬ и посредствомЬ піѣдо• 
движенш י ѵоиик слова сопровождаются• 
Звѵкя в тЪлодвижснія вЬ cewb случаЬ со- 
общ аю тЬ  словамb смыслЬ, коего зиаченів 
должно б ы т ь  объяснено изЬ правилЬ Анорот 
пологіи; для т о го  и сіи правила мЪ Грамма*׳ 
говкЬ не принадлеж ать. ЗвукЪ голоса, равно 
жавЬ и тЪлодвиженіе с у т ь  знавЪ совсемЬ 
разданной опіЪ сленообразнаго звука, ногао» 
рой единственно составляеш ь п редм етЬ  
Всеобщей Грамматики.
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