


В состав сочетаний со вспомогательными формами веде, ведши 
входили обычно прилагательные и причастия страдательного за
лога: ЖНВЪ ЕЖДбТЪ, ?ЪВДНЪ БЯДОШН И Т. П. 

Глагол х*тмн, хътгтн имел в старославянском языке не только 
самостоятельное значение .хотеть', греч. deteiv, лат. velle, 
но он применялся и в качестве вспомогательного глагола с зна
чением предстоящего действия: ведомый на казнь ,к«дратъ погашв 
и држн н д* мгста йдв же хгтъаше еъкгньтдтн ед («где ему предстояло 
скончаться*, Супр. рук.); птснвъ же а (двойств, ч.) п«квлг дъратн 
жель̂ н-ы н«гътъ1 д«ндежо ургвй нвтънять хътитн и;валнтнсл(,покакишки 
будут готовы вывалиться"). 

Позднее в истории болгарского языка передача будущего 
времени изменялась в таком же направлении, как в новогреческом 
языке: в качестве грамматического элемента стала служить форма 
3 л. ед. ште (вместо хъштъ) в сочетании с союзом да перед 
личной формой глагола: ште да несет. И в болгарском языке 
пережита редукция ште да: ште,-шта, ша, жда, ока: ште 
несет, ште неслт (3 л. мн.). и т. д . Грамматические элементы 
ште, ша и др. представлены по болгарским диалектам. Стрем
ление к эмоциональной насыщенности, проявляющееся в передаче 
будущего времени, вызвало в болгарской среде Македонии при
менение иноязычного элемента, — именно, к*: к*е несет; к' — это 
передача палатального согласного h сербской речи. Из Ма
кедонии такой способ передачи будущего времени распростра
нился далеко на юго-восток Болгарии. Эмоциональным фактором 
вызваны и некоторые слова с h, передававшимся в речи болгар 
Македонии посредством к\ Таково происхождение наречия* 
век'е. На заимствовании наречий также ясно отражается фактор 
эмоционально-экспрессивный —стремление к более яркому вы
ражению. Об условиях, при которых происходило проникновение 
сербских элементов в речь македонских болгар, говорится 
подробно в моих «Македонских кодиках XVI—XVIII веков" 
(1933). 

3) Для будущего предварительного служила издавна в сла
вянских языках описательная передача, состоявшая из форм 
bodo, bode§i и т. д. в сочетании с причастием прош. вр. для 
данного глагола. Так было и в старославянском языке: ацю лн 
кядв* медово* покаадъ С[А], т«да не прнмтъ виде* въ св*е « т ' т т * (Син, 
тр.); да щь N-Ы деснтъ [„застигнет"] день съмеътьн-ы въ гръсъхъ т» 
въсккю [.зачем] ел. н р*днлн БЙДСМЪ (СИН. тр.). 
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Повелительное наклонение 
§ 152. Основы настоящего времени на -е\-о и на -м\-по 

2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

ввдешн 

ввдн 
ввдн 

ввдъмъ 
ведите 

водъкъ 
ввдгтд 

[ведете] 

регешн 

рьцн 
рьцн 

рьцъмъ 
ры|*тв 

рьцгвъ 
рЬЦЪТД 

[рьцъте] 

М*Ж6ШН врьжешн пьнешн ндвшн 
• • " — 

БврвШН ДВНГНвШН 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

llftMtSH 
П«1№Н 

врьэн 
BpbSII 

пьнн 
пьнн 

иди 
ндн 

ЕврН 
БврН 

ДВНГНН 
ДВНГНН 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

лгмвэгиъ 
пои^згте 

врьзъмъ 
крьЭНТв 

пьнъмъ 
пьнъте 

идгмъ 
ндътв 

нсръиъ 
Бврътв 

двнгнгмъ 
двнгнгте 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

n«M«SHB* 
пъиъвгтх врьзътд 

оьыъвъ 
пьнътд 

ндъвг 
ндьтд 

Бвргвъ 
БврЪТД 

двнгнивъ 
двнгнътд 

§ 153. Основы настоящего времени на -jej-jo 

2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

Знаюшн 

Знай 
%нан 

Знаниъ 
;нднт* 

III
 

К«АЮШК 

КФА'Н 

К*А'Н 

м 

к«. 'ниъ 
КФЛ'нТв 

КОА'НВ* 

КФА'НТД 

[кгл'нтв] 

ПЛДТВШН дълдюшн съюшн 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

ПАДУН 
ПАДУН 

дглдн 
дъллн 

сгн 
сън 

н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

пдатимъ 
ПАДУНТв 

ДЪАДНМЪ 

дълднте 
съниъ 
сгнтв 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

ОАДТНВг 
ОАДТНТй 

д%лднв* 
дъдднтд 

С*НРЛ 
сгнтд 

«умгвшн 

«ушн 
«умгн 

«умъниъ 
«уиннтв 

«уигнвг 
«уигнта 
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§ 154. Основы настоящего времени на -/ 

хвалншн т рыж а. и ВНДНШП слъшнлн 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

2. 
3. 

хвалн 
хвалн 

трьпн 
трьпн 

КНЖДЬ 

ВНЖДЬ 

слишн 
слышн 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

1. 
2. 

хвалнмъ 
хкалнте 

трьпнмъ 
трьпнтв 

ВНДНМЪ 

ВНДНТ6 

слышнмъ 
сл-ышнте 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

1. 
2. 
3. 

хвалив* 
хвалнта 

[хвалите] 

трьпнзъ 
трьпнта 

[трьпнтв] 

кнднвъ 
внднта 

СЛЪНПНВЪ 

слъшшта 

§ 155. Нетематические основы настоящего времени 

2. 
3. 

1. 
2. 

1. 
2. 
3. 

юсмь 

БЯДН 

Б«ДН 

БЖДЪМЪ 

БЖДЪТС 

БМДЪВЪ 

БЖДЪЫ 
БЯДЪТв 

въмь амь 

Е д и н с т в е ' .нное ч и с л о 

в-вждь 
въждь 

иждь, нзъждь 
ИЖДЬ, Н^ЪЗКДЬ 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

В И Д И М А 

въднте 
иьднмъ, н;ъдниъ 
идите, подите 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

въднв* 
внднта 
видите 

аднвъ, н^днв* 
идитд, ноднта 
идите 

дамь 

даждь 
даждь 

даднмъ 
дадите 

да.; и: в 
Аудита 
дннтс 
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§ 156. В значении п о в е л и т е л ь н о г о наклонения у славян 
с доисторической поры служат формы желательного наклонения 
(optativus). Такие формы были для всех лиц и чисел, кроме 1 л. 
ед. и 3 л. мн. 

Образование форм повелительного (желательного) наклонения 
в славянских языках было такое. В состав формы входила основа 
настоящего времени. В основах на -е\-о, -nej-no, -je\-jo, гласным 
основы был о; после палатального согласного (в основах на 
-jej-jo) гласный о—*е: zna-je-, defa-je-, pis-jo—»-pi§e-, plak-jo-—* 
ptaee-, vqzjo—-v^Ze-. Основа на -о и на -*е распространена 
была гласным -/-, суффиксом оптативной основы: beroi-, ttkoi-, 
nkoi-, mogoi-, znajei-, placek 

Основу повелительного (желательного) наклонения оформляли 
„ в т о р и ч н ы е " окончания: -s во 2 л. ед., -t в 3 л. ед., - т ъ в 
1 л. мн., -te во 2 л. мн., -ve, -ta, -te в дв. Конечные -s, -t были 
утрачены. Дифтонг -oj изменился в -* в единственном числе, в -е 
во множественном в зависимости от интонационных отношений. См. 
в отделах о ё и i. Дифтонг -е| —^i: 

2—3 ед. beri!: ср. греч. <ргро'.с, <plpot; 
1—2 мн. Ьегётъ! berete! — греч. «pspoijxsv, tplpotts; 
rbci! гьсётъ! гьсё1е! 
pomodzi! pomodzem! pomodzete! 
2 л. двойств.: въстаиъта, прпнмътд (Супр. рук.); 
3 л. двойств.: вядътв *ушн тк«Т вънвмлнкштв гдасъ м«лнтв-ы тыл 

(Син. пс); 
2 ед. znajeis—vznai! 3 ед. znajeit—*znai! 1 мн. znainvb! 2 znaile! 
pfaei! placinrb! placite! 
Так и в старославянском языке. 
В старославянских памятниках XI в. имеются формы повели

тельного наклонения для глаголов с основой на -je с гласным д 
перед окончанием мн. и двойств, числа — и итатв (Зограф.), 
съвлжатв (Мариин.^ плататв, п«кажатв (Савв, кн.) и др. Это а вместо *, 
произносившегося как а и переходившего в а после палатального 
согласного. А с гласным * формы повелительного наклонения 
появились под влиянием форм этого наклонения в основах на -е\-о\ 
ВбДЪМЪ, ВвДЪТб, N6C&T6. 

Формы повелительного наклонения с а после палатальных 
согласных были и в тех старославянских рукописях, которыми 
пользовались русские и сербские писцы: шрш, с-ькАжив в Остро-
мир. ев.; *двждатв СА. В Словах Григория Богослова, Миросл. ев. 
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В старославянских памятниках находятся формы повелит, 
накл. и с гласным » после палатального согласного—«увнгмъ, 
пфкрттв, кънешгтв, п*кджътв, нштгтв — в Зограф. ев. Формы с ь пред
ставляют новообразование более позднего времени, чем с в из г: 
эти новообразования подновлены формами с % в прежних основах 
на -е]-о: нвсъиъ, нвеътв, подновлены тогда, когда уже не происхо
дило изменения ь после палатального согласного в д. Формы 
с * (е) после ч, ж, ш представляют и современные болгарские 
диалекты. 

§ 157. В основах настоящего времени на -i формы повели
тельного наклонения имели основу с таким же" гласным, /, в ед., 
во мн. и в дв.: chvali! chvalimbl chvalilel chvalive! chvalital 
chvalite! Так и в старославянском языке. Только глагол vidiSi, 
(videti) получил формы повелит, накл. в ед. ч. такого же обра
зования, как в нетематических основах, — c-jb: vidjb —-• vid'b: 
ст.-сл. внждь, вост.-сл. вижьл зап.-сл. vidib. Во мн.— vidian»! vidite! 
В дв.—vidivel vidital viditel 

§ 158. Для глагола byti (jesmb, jesi.,.) пользовались издавна 
для повелительного наклонения формами от иной основы: bpdi! 
bpdenrb! bpdete! 

Нетематические основы ved-, jad-, dad- имели в единственном 
числе суффикс -jb, а во множественном и двойственном -Т: 
vedjb—•ved'b, с разной заменой d' по славянским языковым 
группам: в ст.-сл. жд, в вост.-сл. ж, в зап.-сл. dl; jadjb—•jad'b; 
dadjb —*- dad'b. 

В Синайском требнике встречаются формы повелит, наклоне
ния этих глаголов в единственном числе с гласным -и: п«кгждн, 
даждн, внждн. G таким окончанием появились эти формы под воз
действием прочих форм повелительного наклонения на -н в един
ственном числе: веди! хвали! Ср. подобный процесс, отразившийся 
на сербских формах: jedi (jerjw! — .ешь"), vidi {eufyu — .смотри!-). 

В истории всех славянских языков происходило образование 
формы повелительного наклонения во множественном числе под 
воздействием формы е д и н с т в е н н о г о числа. Это воздействие 
ясно отражается на судьбе форм повелит, наклонения глаголов 
с нетематической основой. Так, в чешском языке в единств, 
числе употребляются замены давней формы—vez! jez! В таком 
звуковом виде эти формы входили и в образование формы мн. 
числа: vezmel vezte! jezte! Так и в словацком (vedzl — vedzme!) 
и в польском. Так и в русском: jeuibl (вместо }ёжь)—jeiubme! 
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В связи с формой единственного числа на -/ в истории славян
ских языков появились формы с 4 и во мн. числе: nesi! — 
nesite! (а не под влиянием форм с основой на -/: chvalite!). Такое 
образование формы мн. числа повелительного наклонения было 
и в некоторых болгарских говорах XI в.: призовите — отразилось 
в Зограф. ев. (Матф., XXII, 9). 

Для 1 л. ёд. и для 3 л. мн. служили в старославянском языке 
формы настоящего времени с союзом да: да ведя, да ведмтъ. 

Только для глагола въин в некоторых памятниках отразился 
реликт давней формы конъюнктива в 3 л. мн.: вядя = „пусть бу
дут": и на «унштенне ндмъ в«дя — лат. et in purificationem nobis 
sunto" (Киевские лл.); вядя тръсда каша пръп*исана — греч. езтшау ал 
оа<рое<; irspteCoajilvai (Зогр., Map., Ассем. код., Савв. кн.). Обычно же 
для 3 л. мн. служило сочетание да вядятъ. 

Условное наклонение (conditionalis). 

§ 159. Условное наклонение передавалось у славян описгу 
тельно: посредством сочетания причастия прошедшего времени 
на -/- с такими формами: Ыть, bi, bi и др. Старославянский 
язык свидетельствует о такой передаче. Возможно полагать, что 
эти Ыть,. Ы и т. д. представляли собою остатки давних форм 
ж е л а т е л ь н о г о наклонения (optativus). На оптативную функ
цию этих Ыть, bi... может указывать параллель в литовском 
языке, в морфологическом строе которого так много одинаковых 
черт с строем славянским. Optativus в литовском языке пере
дается посредством biau 1 л. ед., bei 2 л. ед. (слав, bi), bime 
1 л. мн. в сочетании с супином. 

Древнейший языковый пласт старославянских памятников 
XI в. указывает на такие формы: 

Ед. 1. ьнмь мн. БНМЪ 
2 . вн БН:Т6 

3 . БН БЯ 

Несколько примеров из Мариинского кодекса: а?ъ ВЬ̂ АДЪ 
БНМЬ — „я взял бы"; аштв БН ра;«ум*лъ т-ы — „если бы ты понимал"; 
аштв Б-Ы въдъда, in EH просила; радъ вн въ1лъ да ви видим»; аштв м БН 
Б-ЫДЪ 2£ЪЛ«ДЪИ, не внмь (вм. БНМЪ — 1 мн.) придали его; аштв дн висте 
вгдълн, ннк«лнгкв внсте *сядндн; УЪТ* БЯ *тъв*шталн — .что отвечали бы 
они"; да вя сдъшадн и др. 
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Рано стала обнаруживаться связь этих кондициональных форм 
с формами аориста Ьуспъ, by и т. д. Одним из ранних отраже
ний этой связи было образование формы 2 л. мн. с окончанием 
~ste: biste (вм. bite). Позднее воздействие форм аориста Б-ЫХЪ 
отражалось и на других кондициональных формах. В старосла-4 

вянских памятниках XI в. форма 3 л. мн. при давней БЯ пред
ставлена и такая: БНША или БЪША: YT* БНША сътв*(иин — „что они 
сделали бы"; сл«угы моь* ПОДВНБЛЛ-Ы СА Б-ЫША — .мои слуги вступили 
бы в борьбу". Оба примера взяты из Мариинского же кодекса. 

В поздних языковых пластах старославянских памятников 
XI в. применяется в качестве кондициональной формы аорист 
Бтахъ во всех лицах. Напр., в Супрасльской рукописи: taj>*y н т*г« 
да Бихъ не въдълъ — греч. Ic8e JJLTQ TOOTOV eytvwaxov— „о если бы я не 
знал его"; ир«у да Б-Ы «връдъ ЛЮТЪНША—„о если бы он нашел 
более лютых". 

Причастие настоящего времени 
§ 160. 

В6Д6ШН, ВвДЖТЪ 

м. р. ср. р. ж. р. 

двнгнешн, двнгиятъ 

м. р. ср. р. ж. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

И. 
Р. 
д. В. 
Т. 
м. 

веди 
ввджштн 
В6ДЯШТЮ 

ввдяшть 
квдяштвмь 
ВвДЖШТН 

вед-ы 
ведяшта 
ввдяштю . 
веджштв 
ВбДЯШТбМЬ 

ввдяштн 

ввдяштн 
ВвДЯШТА 

ввдяштн 
веджшти 
ВбДЯШТбЮ 

ввдяштн 

ДВНГН-Б1 • 

двнгняшти 
ДЕНИСЫ 

двнгняшти 
и т. д. 

двнгняшти 
ДВНГНЯШТ1А 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

И. 
р. 
д. 
в.. 
т. 
м. 

веджштв 
ввдяшть 
ввдаштвмъ 
ввдяштА 
ввдяштн 
ввдяштнхъ 

ввдяшта 
ввдяшть 
ВвДЯШТбМЪ 

ввджшти 
ввджштн 
ввджштнхъ 

ВвДЯШТА 

веджшть 
веджштамъ 
ВвДЯШТА 

ввджштимн 
ведяштахъ 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

и. в. 
P.M. 
д. т. 

веджштга 
ввдяштю 
ввдяштема 

БвДЯ'ЛТН 

ввдяштю 
ввдяштема 

БбДЯШТН 

ввдяштю 
ввдяштема 

. 
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§ 161. 

и. 
p. 
д. 
в. 
т. 
м. 

и. 
р. 
д. 
в. 
т. м. 

и. в. 
P.M. 
д. т. 

м. р. 

£НЛ1А 

^НДНЙШТИ 

;нднштю 
^ндншть 
Зндняштвмь 
^иднкштн 

£НДНКШТв 

^ндюнить 
Зндн&штшъ 
^нднкштл. 
Зндккштн 
£НДНЛШТНХЪ 

%нд№ШТ1д 

^ндняштю 
Зндмштемд 

£ИД16ШН, ^HUimX-b 

ср. р. 

£НД1А 

^нднкштга 
;идюштю 
^нджштв 
;нднкштсмь 
^ндкштн 

J 

^нмйшта 
^НДНЙШТЬ 

Знднкштемъ 
^нднлшта 
gNAffilUTH 

;нднкштнхъ 

^ндюштн 
Зыднкштю 
^ИЛНЙШТСМД 

ж. р. м. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

£НДЙШТН 

£НД1ЙШТА 

^НДКЙШТН 

^нднштю 
^наиштеи 
^идмштн 

ХВДЛА 

ХВДЛАШТЮ 

ХВДЛАШТЮ 

ХВДЛАШТЬ 

ХВАЛА, штемь 
ХВДЛАШТН 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

^НДИШТА 

г;нанкшть 
гнднштюмъ 
^НДЙЙШТА 

^ндиштимн 
£НДНКШТ1ДХЪ 

хвдлАште 
ХВДЛАШТЬ 

хвдлАштемъ 
ХВДЛАШТА 

ХВДЛАШТН 
ХВДЛАШТНХЪ 

Д в о й с т в е н н о е . ч и с л о 

н̂дн&штн 
ЗНЛНШТЮ 

^ндиттгамд 

ХВДЛАШТ1Д 
ХВДЛАШТЮ 

ХВДЛАШТВМД 

ХВДЛНШН, ХВДЛАТЪ 

ср. р. 

ХВДЛА 

ХВДЛАШТН 

ХВДЛАШТЮ 

ХВДЛАШТС 

х в д л А Ш Т в м ь 

ХВДЛАШТН 

ХВДЛАШТА 

ХВДЛАШТЬ 

хвдлАштемъ 
ХВДЛАШТ1Д 

ХВДЛАШТН 
ХВДЛАШТНХЪ 

ХВДЛАШТН 
ХВДЛАШТЮ 

хвдлАштемд 

ж. р. 

ХВДЛАШТН 

ХВДЛАШТА 

ХВДЛАШТН 

ХВДЛАШТ1Ж 

хвдлАШтеня 
ХВДЛАШТН 

ХВДЛАШТА 

ХВДЛАШТЬ 

хвдлАШтамъ 
ХВДЛАШТА 

хвдлАШтгамн 
ХВДЛАШТИХЪ 

ХВДЛАШТН 
ХВДЛАШТЮ 
ХВДЛАШТПМД 



g § 162. 

И. 
p. 
д. 
в. т. м. 

и. 
р. 
д. 
в. т. м. 

и. в. 
P.M. д. т. 

м. р . 

ввдъш ( = vedyi) 
ввдяштаюгв 
ВвДЯШТЮ1вМ*у 

ввдяштнн 
ввдяштннмь 
ввдяштннмь 

ввдяштви 

ВвДЯШТАШ 

ввдяштиа 

ср. р. 

ввдяштви 
ввдяштпюг* 
БвДЯШТЮЮМОу 

ввдяштв» 
ввдяштннмь 
ввдяштннмь 

ввдяштап 
ввдяштннхг 
ввдяштннмъ 
ввдяштап 
ввдявтнпмя 
ввдяштннхъ 

ввдяштнн 
ввдяштюю 
ввдяштннма 

ж. р. м. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

ввджштнп 
ВвДЯШТА* 

ввдяштна 
ввдяштшья 
ввдяштммя (-штвж) 
ввдяштян 

ХВДХАН ( = chvalfii) 
хвахАШтаюг* 
хвзхАштююмФу 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

ввдяштАи 

ввдяштлт 

хвдллштен 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

ввдяштнн хвахАштпа 

ср. р. 

ХВ&ХАШТвЮ 
хвахАштаюг* 

и т. д. 

хвдхАштаа 
хвахАштннхъ 

и т. д . 

ХВЯЛАШТНН 

ХВ&ХАШТЮЮ 

Х8ДЛАШТННМД 

ж . р . 

хвахАШТна 
ХВС1ХАШТА1А 

ХВДЛАШТА1А 

ХВЯХАШТНН 



§. 163. Формы причастий, как и инфинитив и супин, принад
лежали по своим морфологическим элементам к именным 
формам. 

1) Формы причастий н а с т о я щ е г о времени были образо
ваны от глагольных основ наст. вр. В основах на -е\-оу 
•пе/-по, -jej-jo ос«ова была гласным -о: vedo-, dvigno-, znajo-. 
Суффиксом причастия наст. вр. был -nt-t как и в других индо
европейских языках: vedont-, dvignont-, znajont-, chvalint-. Ср. 
1ат. laudant-, лит. viiant-. Когда-то в далеком прошлом доисто
рической эпохи эти формы принадлежали к группе имен с осно
вой на согласный. След принадлежности причастий к именному 
:клонению на согласный сохранился в окончании формы именит, 
ян. мужск. рода на ~е: vedot'e (ст.-сл. ввджштв), как kamene, 
1ьпе. Позднее (в доисторическую эпоху) основа причастий была 
заспространена посредством -io- в мужск. и средн. роде и 
тосредством -ia- в женск. роде, и вследствие этого формы при-
гастий стали оформляться, как имена с основой на -io- и на -ia. 

Именит, ед. мужск. р. имел некогда окончание -s: vedont-s—*• 
—»-veduns—»-vedy; сочетание ts—»-s: см. замечания о группах 
:огласных; -ons в конечном слоге изменился в -uns—*у: см. 
з отделе о конце слова. Форма именит, ед. мужск. рода стала 
фименяться и для именит, ед. средн. рода. 

Основа всех прочих форм была распространена посредством /, 
сходившимся в составе суффиксов -io- (-jo-), -ia-, (-ja-), — яв
ление, отмеченное выше и в образовании форм сравнит, сте-
тени. Происходила ассимиляция tj: tj —• V с дальнейшим изме
нением по славянским группам: в группах, легших в основу 
Золгарской, V —*• Щ —> §t', в группах, легших в основу восточно
славянской, V—• £; в группах западнославянских — V—*с. 

Сочетание -on- перед согласным изменилось в р. 
Падежные окончания в мужск. и средн. р. были такие, как 

з основах на -jo: коп'ь, коп'а и т. д. 
Род. ед. vedpt'a: ст.-сл. ввджшти. Дат. ед. vedpt'u: ст.-сл. ввдвштю. 
Вин. ед. м. p. vedpt'b: ст.-сл. веджшть. Для среднего рода вин. 

'д. совпадал некогда с именительным: vedy. Но рано стала упо-
гребляться в вин. ед. форма с основой V: vedpt'e. В ст.-сл. памят
никах вин. ед. ср. р. на -шхе: ведмюте. Только в одном случае 
встретилась в памятниках форма для вин. одинаковая с именит.: 
tn — в Супрасльской рукописи. В именит, мн. мужск. p. vedpt'e: 
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ст.-сл. ведйшхв, с окончанием -в, как в именных основах на соглас
ный. В именит, мн. средн. p. vedpFa: ст.-сл. ведяштд, как и в дру
гих именных формах среднего рода. 

В женском роде посредством у (в составе суффикса -ja-) 
в причастиях, как и в сравнительной степени, была распростра
нена основа для всех форм, не исключая и именит, ед. Именит, 
ед. vedpt'i: ст.-сл. ввдяштн. Окончание 7 такого же происхождения, 
как и в форме именит, ед. pustyn'i, orbyn'i и др. Образование 
форм причастий женск. р. происходило по основам на -ja (struja, 
vol'a). Род. ед. vedpt'e; или vedpt'6: ст.-сл. ввджштА, в восточнослав. 
и западнослав. языках окончанием был гласный е(*).Дат. ед. ve
dpt'i: ст.-сл. ввдаштн и т. д. 

§ 164. Основы на -р. Именит, ед. мужск. p.— znajont-s —*• 
znaje. Так передавался и именит, ед. средн. р. В других формах 
носовой гласный был р: родит, ед. znajpt'a, piacpt'a, vQipt'a: ст.-сл. 
?нд»»шти, пдаунйшти и др. Именит, ед. женск. p. znajpt'f, pfaCpt'i: 
ст.-сл. ;наиштн, пддпяштн и др. 

§ 165. Основы на -/. Именит, ед. мужск. p. chvallnt-s — соче
тание, которое фонетически изменилось бы в chvalT: -ints—•-ins 
—•Т. Но в славянских группах с доисторической эпохи для именит, 
ед. мужск. служило сочетание chvalq, с носовым Q, как в других 
падежных формах, в окончании которых не было -ns, удлинявшего 
предшествующий гласный. Именит, ед. средн. p. chvalQ. Родит, 
ед. мужск. и ср. p. chvalint-ja —> chvalqt'a: ст.-сл. хвадАшта. Именит, 
ед. женск. p. chvalint-ji —• chvalQt'i: ст.-сл. хвадАшхн. 

§ 166. В отношении форм причастия наст. вр. в старославян
ском языке отметим следующее. 

а) Сложная форма причастия именит, ед. мужск. рода окан
чивалась неслоговым i(J), получившимся вместо i после глас- i 
ного: necbiH=nesyi, ХВДДАН = chvalQi (j). ] 

б) В сложной форме причастия в образование именит.-винит. 
ед. средн. рода входила именная форма на -штв: ввдяштв-ю, ?мдж-1 
ште-ю, хвадАште-п; не п*тан Y'T* csipee вь теь* (Син. тр.). | 

в) В именит, мн. мужск. р. встречается сложная форма с] 
окончанием -н, как в именит, мн. основ на -Jo: саштнн, ВХ̂ ДАШТНН, | 
ДДЪУЯИНТНН; Син. тр.: НСКЙЦШН, но рядом именная форма на -в: искяцю;. 
нвнавндАфНн, но тут же въаддюфв и др. 

г) Среди позднейших языковых черт, отразившихся в неко-1 
торых памятниках XI в., преимущественно в Супр. рук., имеется | 
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указание на то, что форма винит, ед. на -штв стала приме
няться в значении деепричастия. Напр.: п«ввлъва<шв нар*дъ грддъ-
ск-ынхъ прнкфднтн юьшяцив [!] н (Супр. рук.); и* [молитва] нд ВФНСКЯ 
ндмцю (Син. тр.). 

д) В болгарском языке XI в., как и в других славянских язы
ках, происходил процесс объединения в образовании формы име
нит, ед. мужск. р. основ на -е\~о с формою основ на -/: обобщалось 
окончание А или его замена. По всем славянским группам про
ходила такая стадия: согласный, находившийся перед у(ы—- vedy, 
nesy) оставался т в е р д ы м . Таким он был в древнерусском 
языке: веда, неса, мога (вм. более ранних веды, нет, могы). 
Таким он до сих пор остается в чешском языке: veda, nesa. 
Такую же стадию представляли и болгарские говоры XI в. 
На нее указывают примеры Зограф. и Мариин. кодексов, — на
писания с модифицированным глаголическим юсом малым, с 
крючком: ^ . Передаем этот знак посредством д: Г|>АДА 
(грддАн), жнвд (ЖННАН), сд (сдн). Изменение значка юса малого по
требовалось для того, чтобы отметить, что слог сд (Г(>АДА, ед) 
не следует читать так, как слог ДА, СА (В*ДА, Н«СА), в которых д, с 
были мягкими перед давним гласным переднего ряда (вод'А): в грлдд 
согласный д был т в е р д ы м . Передавалось это сочетание и посред
ством обычного написания А: грАдлн (Зограф., Ассеман., Клоцов 
Сб.). Были в XI в. и формы именит, ед. этих основ с результа
том дальнейшего изменения,—с окончанием -ян: жнзян (Син. пс). 
Формы причастия на -ян представлены и в памятниках среднебол-
гарской эпохи. Так, в Добриловом ев. (XII в.) находятся сян, 
идян, тьтян, грАдян, но и 2 раза сен, указывающее на более ран-̂  
нее САН (в вместо А). 

Русские рукописи XI—XII вв. также указывают, что в их 
старославянских оригиналах при обычной форме именит, ед. 
мужск. рода причастия наст. вр. на -ы (несы) встречались изредка 
и формы на А после твердого согласного. Были в этих старо
славянских оригиналах и формы на ж. Так, в Сб. Святослава 
1073 г. находятся такие написания этих форм: ЖНВАН, жьрд; в Сло
вах Григория Богослова СА, САН, еж, СЯН; в Чудовской псалтыри 
САН, ЖНВЯН. 

е) Для глаголов вндмн, г«рътн причастие наст. вр. представлено 
в традиционном звуковом виде: ВИДАЮТ- (вндъшта), г*рАшт- (гврАшта). 
Но представлены также и образования с носовым я: вндяшш, 
г̂ рншта (в Зогр., Мариин., Ассем.). 
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§ 167. 

VL 
P . 

T. 
M. 

я 
p. л в. т. м. 

и. в. 
Р . М. 
д. т. 

вести (ved - t i—>-ves t i ) 

М . р . 

ввдъ 
БВДЪВВ 
ВВДЪ В В 
ввдъ в к 
вадъввик 
ввдъвн 

ввдъаа 
ВвДЪВк 
ввдъввмъ 
вадъвл, 
ввдъшн 
ввдъшнхъ 

ввдъав 
ввдъшю 
ввдъввиа 

Ср. р. 

ввдъша 
ввдъшю 
ввдъив 
ввдъавик 
ввдъвн 

ввдъвв 
ввдъ а к 
ввдъшвиъ 
ввдъша 
ввдъвн 
ввдъшнхъ 

ввдъвн 
ввдъав 
БвДЪШвиВ 

Ж. р. 

ввдъвв 
ввдъав, 
ввдъвн 
ввдъаыв 
ВвДЪВвК 
ввдъвн 

ведътд, 
ввдъ а к 
ввдъшвиъ 
ввдъвв, 
ввдъввин 
ввдъавхъ 

ввдъшн 
ввдъшв 
ввдъввиа 

Причастие прошедшего времени 

хкллнтн, врдтнти 

М. р. Ср. р. Ж. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

хвах'ь, воаштк 
хвад'кав, враштка в 
хвал'квм 
хвал'квк 
хвал'кввмк 
хвах'квн 

хвад'к 
хвад'кав 
хвад'кав 
хвад'кав 
хвад'кввик 
хвад'кшн 

хвад'к в и, ввааткан 
хвад'квд, 
хвал'кая 
хвад'кав 
хвал'кввв 
хвал'квн 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

хвад'кав, вравткшс 
хвад'кшк 
хв&л'кшеиъ 
хвад'квд, 
хвад'кшн 
хвал'кшихъ 

хвад'кав 
хвад'кшк 
хвад'кввиъ 
хвад'кав 
хвал'каи 
хвад'канхъ 

хвад'квд, 
хвал'кВк 
хвад'кввиъ 
хвад'квд, 
хвад'кавин 
хвал'кавхъ 

Д в о й с т в е н н о е ч и с л о 

хвад'квв 
хвад'кав 
хвад'кавиа 

хвад'к а ш 
хвад'кав 
хвад'кавиа 

хвад'квн 
хвад'кав 
хвад'кавиа 

М . р . 

?навъ 
;навъав 
доавъвв 
;иавъак 
^иавъввик 
;навъвн 

гнавъав 
;иавъаю 
{навъавиа 

?натн 

Ср. р. 

;навъ 
;навъав 
;навъаю 
;навъав 
^навъввик 
;навъвн 

доавъав 
х.навъвк 
гнавъавиъ 
;навъав 
;иавъан 
£навъвнхъ 

{иавъаи 
;навъа» 
;иавъшвиа 

Ж. р. 

;иавъаи 
гиавъвл 
;иавъан 
;иавъаа» 
(иавъввнс 
;иавъви 

;ианъвд. 
;иавъак 
;иавъавиъ 
;иавъвл 
;навъавии 
;иавъввхъ 

;иавъаи 
;иавъа» 
^навъшвиа 



§ 168. 

-

и. 
p. д. в. т. м. 

и. 
р. д. в. т. м. 

и. в. 
Р. М. д. т. 

М. р. 

ведъш (ввдън) ' 
ввдъавюг* 
ввдъаюви*/ 
ввдъаии 
вадъвнниь 
вадъвнниь 

ЕвДЪВвН 

вадъвли. 

кедъввв 

Ср. р. 

ведъш» в 
ВвДЪВВКГ* 
ведъшювиоу 
КвД-кШвВ 
вадъвнниь 
вадъвнниь 

ведъавв 
вадъаннхъ 
ведъвнниъ 
ввдъавв 
ведъвннин 
ввдъшннхъ 

ввдъвнн 
ведъввм 
квдъвнииа 

Ж. р. 

ИНН 

вадъа&и. 

ведъш л. UL 

ведъанн 

М. р. Ср. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

в ее) 

хвад'нн (хвад'ьн)1 
хвад'ьшвмг* 

хвад'ьвев 
хвал'ьвввг» 
И Т. Д. 

М н о ж е с т в е н н о е число 

хвад'ьвнв хвал'ьввв 
хвад'ьвннхъ 
И Т. Д . 

Д в о й с т в е н н о е число 

Ж. р. 

ХВАД'ЬШНВ 

Х*Дл'Ы11А1* 

хвад'ьвд.* 

М. р. 

гмлвъш (;иакън) * 
;извъаввг« 

^иавъввн 

Ср. р. Ж. р. 

;иавъше 
;иавъшввго 
И Т. Д. 

;иавъан 
5иавъшд.» 

;иавъшав 
;навъвннхъ 
И Т. д . 

;навъшА1Д 

1 
1 • в окончании не было слоговым, а было i. или j . 



§ 169. 

M. p. 

ведь 

В6ЛН 

веда 

Ср. р. 

кед* 

вела 

вел* 

Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

веда ХВДЛНЛЪ ХВАЛИЛ* хваднда £НДЛЪ 

М н о ж е с т в е н н о е ч и с л о 

веди хвалнлн ХВ&ЛНД& хвалили ?налъ 

Д в о й с т в е н н о е число 

кед* ХВАЛИЛА ХВАДНДЪ ХВаДНЛЪ ;нала 

Ср. р. 

5ГНДЛ* 

;нала 

£налъ 

Ж. р. 

t 

;нала 

;нлл-ы 

Зналъ 

§ 170. Причастие прошедшего времени с разными падежными 
формами представляло некогда формы с основой на согласный. 
Основа этого причастия была образована от осноаы инфинитива 
с присоединением суффикса -us—•-ЪБ или -uiis—*--\ъъ. Суф
фикс -bs находился после согласного: vedbs-. Инфинитивная 
основа на -по- входила в образование основы причастия без 
этого суффикса, если корень оканчивается согласным: -dvigbs-
(инф. dvignpti). Инфинитивная основа на тематический гласный -I 
также представляла суффикс -us; гласный -i перед гласным 
изменялся в i (j) и ассимилировался с предшествующим соглас
ным: chvali-bs—• chval'bs-, nosi-bs—»-nosbs-, vorti-bs—>-vort'bs-
c разными заменами по славянским группам (ст.-сл. вра ХЛУЛ 
и т. п. 

В других инфинитивных основах на гласный причастным суф
фиксом был -tms--+--vbs: bivbs-, videvbs-, kryvbs-, znav-bs-, bbravbs-, 
minors-. 

Для именит, ед. мужск. и средн. р. служила основа без осо
бого окончания: vedbs —»• vedi>, dvigъs —* dvig-ь, chvaPbs •—+ 
chval'b, no§bs —• по§ь и др.; bivbs —• bivb, vidfevb, znavb, Ььгауъ, 
minpvb и др. 
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Во всех других формах основа причастия была распространена 
посредством i(j) в составе суффикса -io- (-jo-) для мужск. и 
средн. р. в составе суффикса -ia(-ja) для женск. р. Произошла 
ассимиляция у" с предшествующим s: sj —• §. Падежные окончания 
были такие же, как в Основах на -jo мужск. и средн. р., и как 
в основах на -ja женск. р. Только в именит, мн. числа мужск. 
р. сохранялось прежнее окончание -е,—окончание основ на со
гласный. 

Именит, ед. мужск. и ср. p. vedb вм. vech>s 
Родит. — vech>i>a вм. vedbs-j-a 
Дат. — ved-bSu вм. vedbs-j-u 

Винит, мужск. p. vedb§b: в среднем роде употреблялась для 
винит, форма на -йе: vedbSe. 

Именит, ед. женск. p. vedbgi 
Родит. — vedb§Q или vedbSe. 

В сложных формах именит, ед. мужск. р. представлял соче
тание с редуцированным у или i перед i: vedyi вм. vedb-j-i, 
chvaPii вм. chval'b-j-i. 

В образование именительного ед. средн. р. входила форма 
на -§е: vedbSe-f-je, cljval'b§e + je. 

Отметить еще следует вид основы причастия прош. вр. в от
ношении ступени в ряду чередования гласных: она бывала не
редко на ступени редукции. Так было и в причастии прош. вр. 
с суффиксом -1о- и в причастии прош. вр. страдательного залога. 
Напр.: §bdb, §bdb§a; §bdh> — §ь1ъ, §bdfa — §ь1а; Vbrgi», vbrg-bsa; 
vbrgft», oti>vbrgh>; прич. прош. вр. страд, уьгёепъ, огъуыЯепъ 
(инфин. vergti: ст.-сл. вриштн); чъШъ, vUkbSa, sbVbJkbSa, оЬь1къ§а; 
БЪУЬШЪ, БЪУьШа; прич. прош. вр. страд. уь1бепо, obbleeno (ин
фин. velkti: ст.-сл. влъштн); stbtb, 81ьгъ§а; stbrtb, stbrfa; прич. 
прош. страд, stbitb, prostbitb (инфин. sterti, prosterti: ст.-сл. стрмн, 
пр<>стр%тн); шпыъ, итыъёа; итьг^ъ, иты1а (инфин. uK.erti: ст.-сл. 
«умритн) и др. 

В старославянском языке отражаются и обраворашш от ос
новы с гласным полного образование какой был некогда (до 
перестановки и до появления носовых гласных) в основе инфи
нитива: тег-, ster-, реп-: из Синайского тр.: «умеръшдаг*, *умеръ-
ША1А, лр«стбр-ы н«5* СВФН нз paciwifc, рлсплгы СА на распоп*. 
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§ 171. В отношении старославянских форм причастия прош. 
вр. отметим следующее. 

а) Сложная форма причастия в именит, пад. ед. ч. мужск. 
рода представляла в конце i (j)> который получился вместо i 
после гласного. На изменение гласного / в таком положении 
в гласный редуцированный i, а затем в неслоговой i указывает 
усиление редуцированного ъ, ь в предшествующем слоге: t m p i , 
ГдодеТ, пргкдфнен (Син. тр.). 

б) Новообразование в инфинитивных основах с тематиче
ским -/: при старых формах хвдл'ь, хвйл'ьша, н«шыпв, прнстапл'ь 
и др. в некоторых старославянских памятниках XI в. находятся 
образования на -н-въ; ХВЛЛНВЪ, НДОКНВЪ, пгустнвъ, прнстжпнвъ и др. 
Примеров таких новообразований в памятниках немного. Так, 
в Мариинском ев. при 186 примерах причастий с *ь (хвад'ь) 
имеется только один пример на -нвъ. Даже в Саввиной книге, 
представляющей много отклонений от раннего типа старославян
ского языка, находятся всего два примера на -ивъ при 69 на 'ь. 
Только в Супрасльской рукописи, изобилующей новыми языко
выми чертами, преобладают формы на -нвъ: 598 при 117 на \ . 

в) Появляются образования основы с суффиксом -на после 
согласного: къздвнгнквъ, въздъхиккъ, дрьржкъ. Так и в причастии 
на -дъ, -да, -ЛФ: ВЪ̂ ДЕНГНЙЛЪ (въ;двнгдъ) и др. То же явление было 
отмечено выше и в формах а о р и с т а . 

г) Появляются образования причастия прош. вр. с таким же 
гласным в корне, какой был в инфинитиве: при прежнем обра
зовании нгвдькъ, съвлькъ обнаруживаются причастные основы 
с -лг-, как в инфинитиве: съклъкъ, съвлъкъшв. 

Позднейшей чертой является деепричастное значение формы 
на -шь, как это отразилось в Супрасльской рук.: покелъ юг съвлъштн 
(„раздеть") н съкл;авъшв кнтн н.— Ср. в той же рукописи ука
зание на такое же значение формы наст. вр. на -штв. 

Причастие прош. вр. с суффиксом -1о- имело только формы 
именительного падежа: ед. ч.: vedh» или veh>, vedfo—-veto, 
vedla — vela; 

мн. ч.: vedli или veli —мужск. р., vedla—vela— средн. р., 
vedly — vely — женск. р. 

Дв.: vedla или vela — мужск. p., veUle -•—vele — средн. и 
женск. р. 
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Причастие страдательного залога 
Н а с т о я щ е е время 

§ 172: 

И. 
р. 
д. 

ведетн, веддтъ 

М. р. Ср. р. 

ведомъ ведомо 
кедом д ведом д 
кедомоу ведом оу 

и т. п. по основам на -о 

Ж . р , 

дкнгнешн, двнгнятъ 

М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

ведома 
ведомы 
ведом* 

и т. п. по осно
вам на -а 

двнгномъ 
ДВНГН0М4, 

и т. д . 

Ср. р. 

двнгномо 
ДБНГН0М4 

и т. д. 

Ж. р. 

ДВНГНйМД. 

ДВНГНОМИ 

и т. д . 

§173. 
;наюши, гнаютъ 

М. р. Ср. р. Ж. р. 

ХВДЛНШН, ХВДЛА.ТТ» 

М. р. Ср. р. Ж. р. 

Е д и н с т в е н н о е число 

И. 
Р. 
д. 

... 

%наюмъ 
^наюма 
^наюмоу 

и т. д . по о 

?ндюмо 
;наюма 
?ндюмоу 

сновам на -о 

£НЛЮМД 
^НДЮМЪ! 

^ндюмъ 
и т. д . по осно

вам на -а 

хвдлнмъ 
хвалима 

» хвалнмоу 
н т. д . 

хвалимо 
хвалима 
хвалнмоу 
м т. д . 

хвалима 
ХЕДЛНМ-Ы 

хвалим* 
н Т. д . 



§174. 

И. 
p. 

и. 
p. 

М. p. 

ВвДФМЪЖ ( - М Ъ н ) 

ведфмаюгф 

и т. д . 

М. р. 

£наюм-ыи (-мън) 
^нлюмдюг* 

и т. д. 

Ср. р. 

ВвДФМФЮ 

ввд«маюг« 

и т. д. 

Ср. р. 

;НДЮМФЮ 

^НАЮМДЮГФ 

и т. д . 

Ж. р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

ввд̂ мдгд 
ВвД^МЪИА 

и т. д. 

. Ж. р. 

ДВНГНОМЪ)Н 

двнгнамдюг* 

и т. д . 

М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

Знлюмдга 
^НЛЮМЪИА 

и т. д . 

хвдлнм-ш 
хвдлнмаюг* 

и т. д. 

Ср. р. 

дкнгн<ш«ю 
двнгн«меивг« 

и т. д . 

Ср. р. 

ХВДЛНМФЮ 
ХВЛЛНМДЮГ* 

и т, д . 

Ж. р. 

ДВНГН«МЛй 
ДВПГПФМЪИА 

и т. д. 

Ж. р. 

хкдлнмод 
ХВДЛНМЪИА 

и т. д . 



П р о ш е д ш е е время 

§ 176. А 

И. 
р . 
д. 

веети (vedti —• vest i) 

М. р. 

ввдснъ 
ведена 
веден«у 

и т. д . 
вам 

С р . р. 

водой* 
ведена 
кодексу 

по осно-
на -о 

Ж . р. 

ведена 
кеден-ы 
веден* 

и т. д . 
по 

основам 
на -а 

хвалнтн, вратнтн 

М. р. Ср. р. Ж . р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

хвалюнъ 
(враштенъ) 

хвал юна 
хвалюиоу 

и т. д . 

хвалюн« 
(враштено) 

хвалюна 
хвалюноу 

и т. д . 

хвалюна 
(врдштенл) 

х'валюн-ы 
хвалюнъ 

и т .д . 

г;иднъ 
£н а и д 

;нан«у 

и г. д. 

?иатн 

Ср. р. 

;нан« 
3»ана 

5Н1Н»у 

-

и г. д . 

Ж . р. 

?иана 
£|Ш1Ъ1 
£НЛИЪ 

и т. д . 

КЛАТН 

М. р. 

КЛАТЪ 
КЛАТД 
КЛАТОу 

и т. д . 

Б 

И. 
р. 

ведении (-нън) 
ведена юг* 

и т. д . 

веденою 
веденаюг* 

и т. д . 

ведена» 
ведены IA 

и т. д . 

хвалюнъ^ 
хвалюна-

юг« 

и т. д . 

хвалюною 
хвалюна-

ЮГФ 

и т. д. 

хвалюнаа 
хвалюнънд 

и т. д . 

;нан-ын 
(глагола-

НЪ1Н) 

и т. д . 

видною 
^нанаюг* 

и т. д . 

;нанаа 
^НДНЪНА 

И т . Д. 

КЛАТЪШ 
КЛАТДЮГФ 

и т. д . 



Причастия страдательного залога. 

§ 176. 1) Причастие настоящего времени страдат; было обра
зовано от основ настоящего вр. на -о, -по, -jO—+-je, -i с при
частным суффиксом -mo: vedo-mo, dvigno-mo, znaje-mo, chva-
li-mo. 

Именит, над. ед. ч. мужск. р. — vedonvb, dvignonvb, znajemb, 
chvalinrb. 

Родит.—vedoma, dvignoma, znajema, chvalima. 
Прочие формы были образованы по основам на -о в мужск. 

и средн. р. и по основам на -а в женск. 
§177. 2) Причастие прошедшего времени страд, было 

образовано от инфинитивной основы. Суффиксами основы этого 
причастия были -eno, -no, -to. 

Суффикс.-ело применялся в тех случаях, когда инфинитивная 
основа представляла собою корень на согласный: ved-eno, nes-
•eno, d-bm-eno, na-dbmeno (dpti; dom- или d-ьт-); bor-eno, kol-
«no. Но в основах глаголов bor-t kol- (borti, kolti) было и иное 
образование этого причастия. См. ниже. 

Тот же суффикс применялся в глаголах с основой на -пр-, 
перед которым был согласный (dvig-): dvif-eno. 

Суффикс -eno применялся и в глаголах с тематическим глас
ным -i в инфинитиве. Гласный i перед гласным был неслого
вым i или j и ассимилировался с предшествующим согласным: 
chvali-eno —+ chval'eno; vozi-eno —•*• vo2-eno; vorti-eno —• vorl'eno — 
с дальнейшим изменением по славянским группам (ст.-сл. врмтвио, 
вост.-сл. ворочено); Jovi-eno; ст.-сл. докдюно. 

Суффикс -епо входил в состав основы причастия и некото~ 
рых других глаголов. 

Напр.: bito; но и bij-eno; kn>v-eno — (инфин. kryti), гъу-епо 
(инфин. ryti); zabbv-eno (инфин. zabyti). 

Суффикс -по находился при инфинитивной основе на -а 
или ё корня или тематического суффикса: zna-no, defa-no, se-
tio (seti), vide-no. 

Суффикс -to при инфинитивной основе, равной корню и: 
оканчивавшейся гласным: Ы- (biti), рё- (peti). Также при инфини
тивной основе на носовой согласный или на плавный -г: рьп-—* 
—•pQ- (pQti), к1ьп-—*kltj- (kl^ti), stbr-: pqto-, klQto-, naeQtov 
«tbr-to-, tbr-to-. 
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Как и в других причастиях прошедшего вр., основа пред
ставляла в ряде случаев ступень редукции: tbr-to (инфин. terti: 
ст.-сл. тритн, вост.-сл. терети), stbr-to (инф. sterti: ст.-сл. стрътн, 
вост.-сл. стерегли, npocmepetnu), ob-vbleeno—»-obblceno (инфин. 
obelceno-: ст.-сл. «ЕЛЪУСН*), telc-eno (инфин. telk-ti: ст.-сл. тлъштн)* 
Vbr2-eno (инфин. verg-ti: ст.-сл. връштн —.бросить"). 

§ 178. В языке старославянских памятников XI в. отметим 
следующие черты в образовании причастий прошедшего времени 
страд. 

а) Суффиксом -епо пользуются и в некоторых глаголах 
с основой на -г, -Л жрьтъ (жръти —„приносить жертву") и жренъ; 
в*рснъ, производное существительное курению; но и старое вранъ, 
Еранню. 

С суффиксом -to, возможно, с более давнего времени пока
зано причастие врьст*, «тъврьст* (гровъ «тъврьстъ—„открытая 
могила"); производное существительное «тврьстню; давняя ос
нова Vbrz-, инфинитив verz-: verzti—•versti: ст.-сл. връстн, *тъ-
ВрИСТН. 

б) Появляются новообразования в отношении звукового вида 
корня: вместо ступени редукции применяется звуковой вид, как 
он представлен в инфинитиве: при прежнем Фвдьуенъ находится 
новое образование фклъуенъ (инфин. «влъштн). 

в) В основах на -н с предшествующим губным согласным* 
в образование причастной формы входит основа без я': къ̂ люввнъ,. 
•славена, пр̂ славвмъ (Савв. кн. и др.) см. в отделе об l'-epenthe-
ticum. Позднее процесс изменения основы причастия прош. вр.. 
страд, в основах на -i отразится последовательно на всех гла
голах: воден (вм. вождей), просен (вм. прошен) и др. 

Дательный самостоятельный (dativus absolutus). 

§ 179. Причастие в форме дательного падежа в сочетании 
с именем или местоимением в том же падеже могло иметь осо
бое значение, не находясь в зависимости от главных членов» 
предложения, в какой была форма дательного в других случаях: 
peve с-ынови, мнлъ юм*у в-ыстъ. Глагольное значение сказуемого и 
того глагола, основа которого лежала в форме причастия, от
носилось к разным субъектам. Дательный самостоятельный 
обычно указывал на время, когда происходило действие ил» 
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к которому ОТНОСИЛОСЬ явление: eijie ем*у глаг*лкш1*у прнде вдннт» 
«тъ архнсунаг̂ га (Мариин.)—„в то время, когда он говорил 
(во время его речи], пришел один от главы синагоги*; тасома 
«в дк&ма мннякъшбма* расх«ждааше сд л* малгу тъма—„по про
шествии двух часов тьма понемногу стала расходиться • (Суп р. 
РУК-)-

Ср. такие нередко встречающиеся сочетания, в которых 
еще яснее представлена независимость дательного самостоятель
ного,— случаи, в которых наречие се („вот") отделяет его от 
прочих членов предложения. И графически в памятниках остался 
след такого синтаксического значения дательного самостоятель
ного: перед се писец ставил нередко точку, так как у него здесь 
была пауза: щв ем*у глаг«лжф*у къ нар«д«иъ. се матн н вратрьъ 
«г* ст*ъх» вьнъ (Мариин.)—.еще он говорил народу [еще он не 
окончил свою речь к народу"] —вот его мать и братья стояли 
наружи"; СЪПАЩШЪ т УЛКФМЪ прнде врагъ ег* (Мариин.)—„во 
время сна людей пришел его неприятель"; слъньц«у же въсньвъшю 
«рнекАде (Маркин.)—„когда солнце взошло, оно [растение] 
увяло*. 

Дательный самостоятельный причастия может быть в со
четании С наречием: пгздъ же в-ывъмюу п(нст»пншд КЪ нвм*у < «утвнн1|Н 
вг* (Мариин.)—„когда же было поздно, подошли к нему его 
ученики"; sevcp c»qi*y глаг«л'втв... (Мариин.)—„во время вечера 
вы говорите...". 

Супрасльская рукопись представляет редкие примеры датель
ного самостоятельного при отношении глаголов причастия и ска-
вуемого к одному и тому же субъекту: стр*ужем*у юм*у въг'пн — 
„когда с него сдирали кожу, он воскликнул"; ввд*м*мъ в-ывъшемъ... 
слюдшн Еьах»—„когда их вели, они были охраняемы". 

Инфинитив. Супин. 

§ 180. К именным формам глагола принадлежали, кроме при
частий, также и н ф и н и т и в и с у п и н . 

И н ф и н и т и в оканчивался на -ti. По происхождению это 
была, вероятно, форма дательного ед. имени основ на -Т 
(в литовском этому суффиксу соответствует -#). Слав, biti, 
znati, videti, nesti, vedti —+ vesti. 
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Сочетания g-ti, k-ti изменились в -ft с дальнейшим измене
нием по славянским группам: ст.-сл. -штн, вост.-сл. -чи, сербо-
хорв. -ci (Ьи), словин. -ci, зап.-сл. -ci; mogti: ст.-сл. и*штн, 
вост.-сл. мочи, зап.-сл. moci; pekti: ст.-сл. пвштн, вост.-сл. печи, 
зап.-сл. peci. 

§ 181. Супин оканчивался на 4ъ. Это —давняя форма 
винит, ед. с основой на -и (суффикс-Ш-): turn—»-Шп—»-гь. В ла
тинском языке славянскому Лъ соответствовал -turn (da-tu-m), 
в литовском -tu вм. -tun (du'tu). Его значение было -г винитель
ный цели. В связи с этим значением он применялся при глаголах 
движения. 

На именное значение супина указывает то, что форма другого 
имени, находящегося при нем, представлена в р о д и т е л ь н о м 
пад. (а не в винит.). 

В старославянском языке в глаголах с корнем на -к, -г (пек-, 
жег-) супин образован с шт, под влиянием инфинитива пешть, 
жсшть. 

Несколько примеров сочетаний с супином: YCC* вндвтъ н̂ ндвтв 
БЪ л«усгышк; въшвдъ вндгтъ въ;лбжац1нхъ; прнде кндътъ гр«ва; сжпрмгъ 
к»л«кънъ1нхъ к«упихъ плть н грлдж нскфуснтъ ихъ (Мариин. код.); да 
не въ;вратнтъ СА ВЬСПАТЬ ВЬ;АТЪ рн;ъ св«1хъ (Савв, кн.); ндж р-ывъ 
лгвнтъ; прнде жена «тъ самарнш п^урътъ ЕФДЯ (Зограф. код.); раз
дать см ъстъ (Син. пс) ; посълавъ н «ум-ытъ СА (Син. Тр.), СЪННД*ША 
СА равн твои ЖАТЪ (Син. тр.). 

Но в Супрасльской рукописи отражается уже новая кон
струкция,— воздействие сочетаний инфинитива с в и н и т е л ь 
ным падежом: посълана виста ма?нтъ рек*м-ЫА рав-ы, съвд а̂тн же 
вьед ярн*ЕЬштаваийштАА СА к' и'нмъ. 

Тут ясно отражается и другая черта: замена супина инфи
нитивом (съвА?атн вм. съвд;атъ). 

Пример замены супина инфинитивом можно отметить и в Зо-
графском и в Мариинском кодексах: I ндъаха вен к«жьд* нап'сатн 
«А въ CB*I градъ (Лука, II, 3, Зограф.). В Саввиной книге, в Ассе-
маниевом и Остромировом кодексах — супин: напнеатъ СА (Ассе-
ман., Остромир.), наосатъ СА (Савв. кн.). Такая замена отражается 
и в древнесербских и древнерусских списках. Возможно пола
гать, что не во всех случаях эта замена внесена русским или 
сербским переписчиком: некоторые примеры ее перенесены были из 
старославянских оригиналов. 

Только в двух славянских группах сохранилось применение 
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супина: в словинском и нижнелужицком языках. В прочих язы
ках супин заменен инфинитивом. 

В старославянских памятниках отражается такое синтакси
ческое изменение: иногда употреблен не инфинитив или супин, 
а конъюнктив, т. е. сочетание союза да с личною формою гла
гола: н?ндв спин да съетъ в тексте Матф., ХШ, (Мариин.); но 
в тексте Марка, IV, 3 — супин: се нщв... съатъ. В греческом 
тексте — инфинитив: ê XOav 6 «jTreipcov TOO orceipetv; н п«велъ гъ 
[г*сп«дъ—„господин"] era да прадлдАтъ („его"), Матф., XVIII, 25 
(Мариин.). 

В греческом тексте — винительный с инфинитивом: sxsXsussv 
aotov о xoptoc irpaO-jjvat. 

Конъюнктив получил с течением времени широкое примене
ние в языке южных славян. В особенности же интенсивен был 
процесс применения конъюнктива в разных болгарских группах. 
В болгарском языке инфинитив совсем утратил свою актуаль
ность и заменился конъюнктивом: изл'взе свячъ да cbe (Матф., 
ХШ); господарьтъ му запов-вда да продадатъ него; (Матф., ХШ); 
аз искамъ, сестро, тукъ да загина (Хр. Ботев) — „я хочу, сестра, 
здесь погибнуть". 

Весьма широко применяется конъюнктив и в других балкан
ских языках,— в новогреческом, албанском, румынском. 

ФОрМа САТЪ, САТН. 

§ 182. В Супрасльской рукописи, в Синайской псалтыри, 
в Клоцовом сборнике находится глагольная форма САТЪ в зна
чении вводного слова—„говорит", „говорят" (русск. „де", „мол"): 
пфслфупш jrbT» САТЪ •ван д̂ют'ь: сл-ыш&къшв, САТЪ, ГЛДСЪ Тда КЪСПАТЬ 
т падя на ?еш HII|I (Сб. Клоца). В Клоцовом сборнике в одном 
случае представлено CAIH. В Супрасльской рукописи САТЪ на
ходится рядом с аористом рвтв: одно служит пояснением дру
гого. 

Происхождение САТЪ, САТИ неясно. Одни из лингвистов пред
полагают в этом форму 3. л. наст, вр.; другие — 3 л. аориста. 
Была сделана попытка, совсем неубедительная, объяснить эти 
формы как местоимение СА В сочетании с местоимением тн (тъ); 
это СА будто бы находилось при вводном глагольном слове, 
имевшем значение „говорить"; с течением времени это вводное 
слово было утрачено. 

200 



Причастие для глаголов в-ыти, в*д*тн, йети, дат* 
§ 183. 

И. 
р. 
д. 
в. 

и. 
р. 
д. 

и. 
р. 

М. р. 

сы 
сяшта 
сжштю 
сжить 
И Т. Д . 

сып 
ся'лтлюг* 
сдштююифу 
И Т . Д . 

Ср. р. 

СЪ1 
емшта 
сжштю 
СЪ1, СЖЛТв 

И Т . Д . 

СЖШТвЮ 

сжлтшвг« 
сжштююм«у 
И Т . Д . 

Н а с т о я щ е е в р е м я 

Ж. р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

CAUTH 

СЖШТА 

смлтн 
СМШТ1М 

и т. д. 

еж кт» д 
СЖЛТА1А 

ежштнн 
и т. д. 

ЕЪДЪ! 

въджшта 
въджштю 
вгджшть 

и т. д . 

въд-ын 
ВЪДЖШТЮЮГФ 

въджштююмоу 
и т. д. 

С т р а д а т е л ь н ы й з а л о г 

в*д«иъ 
въд«ма 
и т. д . 

Ср. р. 

пд-ы 
въджштга 
въджштю 
въджттв 

и т. д . 

къджштою 
въджштцюг* 
ВТ.ДЖШТЮЮМФу 

и т. д . 

кгд«м» 
КЪД«МЯ 

и т. д . 

Ж. р. 

въджштн 
вгдяштл 
ВАДЖШТН 

въджштш 
и т. д. 

ВЪДЖШТНЛ 

ВЪДЖШТА1А 

въджштн» 
и т. д . 

кгдФМА 
вгдои-ы 

И Т.' Д . 



§184. 

И. 
p. 
д. 
в. 

и. 
р. 
д. 

-

М. р. 

од-ы 
глджштга 
пдяштю 
адашть 

и т. д . 

М. р. 

ИДЪ1Н 

шдяштаюг» 
адяштююм^у 

н т. д . 

Ср. р. 

од-ы 
вдяшта 
аджштю 
идаштв 

и т. д. 

Ср. р. 

идаштв» 
гадаштиюг* 
адаштююмгу 

И Т. Д . 

Ж. р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

адаштн 
адаштл 
пдяшти 
вдашия 

и т. д. 

Ж. р. 

дадъ» 
дадашта 
дддаштю 
ДйДЛШТЬ 

и т. д . 

М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

оддштнга 
аджштд.1А 
адаштнн 

и т. д . 

ДЛДЪ1Н 

дадаштаюгф 
дадяштююмфу 

и т. д . 
• 

Ср. р. 

ДЯД-ы 

даджшиа 
дадаштю 
ДЛДЖШТО 

и т. д . 

Ср. р. 

ДДДЛШТвЮ 

дадашташго 
дадаштювмву 

И Т. Д , 

Ж. р. 

• 

дадаштн 
ДЛДДШТА 

дадаштн 
дадаштнк 

И Т . Д . 

Ж. р. 

дадаштн» 
Д4ДДШТА1А 

дадяштнн 

И Т. Д . 



§185. 
— и . . 

1 

и. 
р. 
д. 
в. 

и. 
р. 
д. 

М. р. 

БЪ1ВЪ 

в-ывъшп 
Б'ЫВЪШЮ 

БЪ1ВЪШЬ 

и т. д. 

БЪ1ВЪ1Н 

БЪ1ВЪШГй1СГ* 

БОДЪШЮЮМФу 

И Т . Д . 

ШЪ11Ъ 

и. 
р. 
д. 

? Д ] Б Ъ В 6 Н Ъ 

^йкъвенй 
;а]Бъввнфу 
И Т. Д . 

Ср. р. 

ЕЪ1ВЪ 

Б-ывъша 
Б'ЫВЪШЮ 

БЪ1ВЪШв 

И Т . Д . 

СЫВЪШСЮ 

Б-ывъшаюгФ 
БЪШЪШЮЮМФу 

И Т. Д . 

БЫЛ* 

[?д|вЪВ6И* 

[%i]въввна 
[?д]БЪВвН^у 

И Т. Д . 

П р о ш е д ш е е в р е м я 

Ж. р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

сывъшн 
БЫВШД. 

ЕЫВЪШН 

Бъшъшт 
и т. д . 

Бвдъшна 
БЪ1ВЪША1А 

БЪ1ВЪШНН 

и т. д . 

SVAI 

въдъвъ 
въдъвъвш 
въдъвъшю 
вгдъвъшь 

и т. д. 

въдъвъж 
въдъвъшгаюгф 
въдгвъшншмФу 

и т. д . 

кгдъдъ 

С т р а д а т е л ь н ы й в а л о г 

[ЗД]БЪВСНД 

1?« 
[г* 

Бъвены 
БЪВвНЪ 

и т. д . 

въдънъ 
въдъна 
въдън<>у 
и т. д. 

Ср.. р. 

въдъвъ 
вгдъвъша 
вгдъвшю 
въдъвъшв 

и т. д . 

видъвъшвм 
въдъвъшгаюг* 
въдъвъшююм«у 

и т. д . 

въдгл* 

въдън* 
въдънд 
вьдгнфу 
и т. д . 

Ж. р. 

въдъвъшн 
КЪДЪВЪШД. 

въдъвъшн 
въдъвъши 

и т. д . 

вгдъвъшнга 
ВЪДЪВЪША1Л 

вгдъвъшнн 
и т. д . 

въдгдд 

въдънз 
ВЪД*НЪ1 

в&дънг 
и т. д . 



g §186. 

И. 
p. 
д. 
в. 

и. 
р. 
д. 

и. 
р. 
д. 

М. р. 

идъ 
адъша 
адъшю 
адъшь 
и т. д . 

адъ(Н 
адъшаюг» 
адъшююм^у 

и т. д . 

алъ 

адюнъ 
адвна 
аден*у 
и т. д . 

Ср. р. 

идъ 
адъша 
адъшю 
адъшв 

и т. д . 

адъшвю 
адъшаюг» 
адъшююмфу 

и т*. д . 

ал* 

С 

адви* 
адвна 
адепту 
и т. д. 

Ж. р. М. р. 

Е д и н с т в е н н о е ч и с л о 

адъшн 
адъшл. 
адъшн 
адъшж 
и т. д. 

адъшна 
адъшлм 
адъшнн 
и т. д . 

ала 

С т р а д а т е л ь н ы 

адвна 
адвнъ! 
адснъ 

и т. д . 

давъ 
давъша 
давъшю 
давъшь 
и т. д . 

давъш 
ддвъшгаюг* 
ддвъшююмгу 

и т. д . 

ДДАЪ 

й з а л о г 

данъ 
дана 
дан«у 
и т. д . 

Ср. р. 

давъ 
давъша 
давъшю 
давъшв 
и т. д . 

давъшвю 
давъша юг* 
давъшююм«у 

и т. д . 

дал« 

дам» 
дана 
дан*у 

и т. д . 

Ж. р. 

давъвм 
давъвд. 
давъшн 
давъшнк 

и т. д . 

давъшна 
давъшлм 
давъшнн 
и т. д . 

дала 

дана 
дан-ы 
дай* 

и т. д . 




