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От а в т о р а 

Данное описание одной из старосербских просодических сис-
тем является первым в сербской исторической акцентологии опытом 
такого рода.Почти полное отсутствие каких-либо сведений о древних 
сербских просодических системах и устойчивый скептицизм большин-
ства исследователей к возможности использования для исторической 
акцентологии старых письменных памятников побудили автора дать 
п о л н о е описание материала избранной рукописи (Сборника 1 5 0 9 г . ) , 
ограничившись, правда, глаголом. Краткий палеографический и тексто -
логический анализ рукописи имел целью показать историю памятника 
(место и время его написания, личность писцов и т. п.), чтобы кон-
кретизировать представление о том, какое ударение отражено в нем. 
Реальные основания для распознавания ударения, скрытого под над-
строчными знаками в древнеславянских текстах, дает метод Станга -
Иллич-Свитыча - Дыбо, использованный в данном описании. Этот 
морфонологический метод основан на понятии .парадигматичности а к -
цента, когда за исходное принимается, что просодия языка организо-
вана в такую систему, в которой два или более различных акцент -
ных типа (или акцентных парадигм) охватывают практически в с ю 
лексику языка (памятника). Именно такая акцентная система, как по-
казали работы авторов этого метода, была в праславянском, Парадиг-
матичность акцента довольно долго сохранялась в отдельных славян-
ских языках, и, следовательно, данный- метод может быть применен 
при описании просодии древних текстов. Необходимый критерий ис-
тинности содержится в самом методе: если в памятнике прослежива-
ются акцентные типы, составляющие определенную акцентную систе-
му, значит писец осознанно расставлял надстрочные знаки в соответ-
ствии со своим ударением или последовательно переносил их из про-
тографа, содержавшего такую систему. В противном случае бессмыс-
ленное написание акута, грависа и т . д . никакой системы не составит. 
Непременным условием морфонологического метода является необхо-
димый объем текста, который бы обеспечивал исследователю нужный 
набор форм для установления акцентуационной .парадигмы слова. Имен-
но этому условию не отвечают первые акцентуированные южнославян-
ские тексты XIV в., в которых отражена хотя и ранняя, но споради-
ческая акцентовка. Поэтому приходится обращаться к последователь-
но акцентуированным памятникам XV—XVI вв. 

Выявленная и описанная старосербская просодическая система 
является довольно сложным конгломератом фактов. Ее нельзя цели-
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ком отождествлять с просодией существовавшего в начале XVI в. 
реального штокавского говора, носителями которого были писцы 
Сборника. Очевидно, что эта система имела в своей основе живую 
диалектную просодию (соотносимость её с рядом современных д и а -
лектных систем и с литературной сербохорватской системой опреде-
леннно говорит об этом) , которая, однако, при передаче ее в церков-
ном памятнике не была свободна от влияния ряда факторов: церков-
ной традиции, стремления писцов к некоторой архаизации и, бесспор-
но, акцентовки протографов. Вьщелить эти слои в системе не в с е г -
да удается и з - з а скудости сведений по церковнославянскому и д р е в -
несербскому ударению. 

Акцентная система Сборника 1 5 0 9 г . описывается не изолиро-
ванно, а в сопоставлении с праславянской реконструированной с и с -
темой и штокавскими системами - раннештокавской (до штокавской 
ретракции) и современной, лежащей в основе литературного языка . 
Подобный подход к материалу выявил, что в основе описываемой 
старосербской системы лежит праславянское распределение акценту-
ационных парадигм.Система Сборника является переходной (т. е . об -
щештокавские процессы находятся в стадии формирования), отражени-
е м чего является дублетность форм, неустановившиеся акцентные 
парадигмы. В акцентной системе Сборника во всех классах глагола 
(в формах презенса, инфинитива, аориста и причастий на -1ъ ) про-

слеживаются две или три акцентные парадигмы, причем 1 - а я в с е г -
да соответствует праславянской а а.п., 2 - а я и 3 - ь я или с о о т в е т с т -
вуют праславянским Ь и с акцентным парадигмам или несут в себе 
следы перераспределения основ по долготе / краткости корня (обще-
штокавского процесса, завершенного в современной литературной 
с и с т е м е ) . Материал Сборника приоткрывает механизм действия этой 
тенденции. Что касается процесса штокавской ретракции ударения, 
история которой поэтапно восстанавливается акцентологами исклю-
чительно на материале диалектов, Сборник д а е т любопытные с в е д е -
ния, не во всем совпадающие с диалектными данными. Пока трудно 
сказать , вносит ли материал Сборника какие-то коррективы в приня-
тую схему, или эти отклонения являются диалектными. Целый ряд 
особенностей акцентной системы Сборника, которые нельзя понять 
как общештокавские, выводимые, а иногда невыводимые из прасла-
вянского, можно трактовать как диалектные (почти в с е м им нахох-
лятся соответствия в современных сербохорватских говорах) . . 

Поскольку цель данной работы-показать возможность исполь-
зования древнесербских памятников письменности в исторической 
акцентологии и дать первое полное описание старосёрбской акцент>-
ной системы, на которое можно будет опираться при дальнейших р а -
зысканиях, автор старался быть сдержанным при интерпретации фак-
тов, боясь преждевременных заключений. Широкие обобщения могут 
быть сделаны после изучения многих (или нескольких) старых т е к -
стов, что является задачей последующих исследований. 

ВВЕДЕНИЕ 

О. § 1 . Историческая акцентология славянских языков с т р о и -
лась в основном на материале современных языков и диалектов и 
располагает еще в е с ь м а немногочисленными фактами из древних 
письменных памятников, хотя ценность их для данного раздела ,как , 
впрочем, и для всей исторической грамматики, неоспоримо велика. 
Введение в арсенал исторической акцентологии материала древних 
текстов поможет заполнить пробелы в истории славянского у д а р е -
ния и, возможно, вызовет пересмотр ряда старых выводов и пред -
положений, ^сделанных на основе сравнения современных языков и 
диалектов 

О. § 2 . Сербская историческая акцентология при обилии работ, 
посвященных исследованию просодических систем современных д и а -
лектов, не может насчитать и.полутора десятков разработок, с д е -
ланных на материале древних памятников письменности. Правда, 
сербские акцентологи давно обратились к старым текстам , Поняв их 
важность для исторической акцентологии. Впервые это сделал в 
1 8 7 2 г . Дж. Даничич ( 8 0 ) . Он исследовал десять штокавских и 
чакавских памятников XVI - XVII вв . , отметив предварительно р а з -
личные способы обозначения ударения и долгот в древнейших с е р б -
ских и хорва^рких текстах (надстрочные знаки и удвоение гласных 
и согласных) . Даничич сравнивал ударение чакавских и штокавских 

В то время когда писалось настоящее исследование ( 1 9 6 9 г . ) 
все сказанное выше было истинным. В последние годы благодаря 
работам В.А. Дыбо и В.В. Колесова восточнославянская (русская) 
и южнославянская (болгарская) историческая акцентология о б о г а -
тилась обширным материалом из древних письменных памятников. 

2 
Одно из самых ранних толкований надстрочных знаков в с е р б -

ских памятниках дал А. Майков в своей "Истории сербского языка 
по памятникам, писанным кириллицею в связи с историей народа" 
(М., 1 8 5 8 ) , посвятив им целую главу (стр . 3 2 1 - 3 4 4 ) . Майков 
сделал несколько верных замечаний об употреблении и значении 
надстрочных знаков, первым указав на их многозначность: наряду 
с обозначением ударения (причем не только в соответствии с з а -
конами родного языка) и долгот, они могли выражать другие с в о й -
ства звуков, заменять полугласные или отмечать определенную фо— 
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памятников с современным акцентом в соответствующих диалектах. 
Дж. Даничич стремился показать, что современный штокавский тип 
ударения не уступает по древности чакавскому типу и поэтому не 
может быть выведен из последнего. Восстановив в общих чертах 
акцентуацию старых текстов (Даничич рассматривал разнородный по 
хронологии и диалектной отнесенности материал текстов XVI - XVII 
вв. как единый), Даничич получает просодическую систему, отлича-
ющуюся как от современного штокавского, так и от чакавского типа, 
и делает предположение, что она может считаться протосистемой 
для обоих современных типов ударения. Для решения задач, поста -
вленных Дж. Даничичем в этой работе, сербская историческая акцен-
тология в то время еще не была подготовлена: не только о старых 
акцентных системах ничего не было известно, но и о современных 
просодических типах знали еще очень мало. Однако, увидев возмож-
ность построения сербской исторической акцентологии, опираясь на 
старые акцентуированные тексты, Дж. Даничич показал важный путь 
познания сложного языкового явления. 

Труд Дж, Даничича вдохновил знатока древних текстов Ст. Н о -
ваковича, который в 1 8 7 7 г . и в 1 8 7 9 г . пишет исследования об 
ударении в старопечатных книгах XVI в . (двух сербских и болгар-
ской) ( 5 3 , 5 4 ) с т # Новакович начинает свои работы с попытки 
разгадать смысл надстрочншх знаков, показать непоследовательность 
знаковых систем в старых текстах. Свое намерение рассмотреть 
ударения в "акцентных группах" Ст . Новакович оформляет, в виде с л о -
варя акцептованных слов, расположенных этимологическими г н е з д а -
ми. Неполнота словарей, в которых опускаются грамматические фор-
мы слов с постоянным ударением (в этих случаях говорится, напри-
мер, чго"вода в 8 разных формах ед. и мн. ч. и в прилагательном... 
имеет везде оксию на коренном о" - стр. 1 9 ) , а также отсутствие 
в словаре соответствующих типографских значков для обозначения 
ударения затрудняют пользование материалами Новаковича. Говоря 
о методе исследования, Новакович сознательно отвергает этимоло-
гический подход при определении места и качества ударения, счи-
тая , что следует подходить к материалу исключительно с точки з р е -
ния акцента самого памятника. Однако никаких акцентологических 
критериев при описании материала Новакович не выдвигает. В ре— 

нетическую позицию. Видя причину появления знаков в стремлении 
дополнить существующую азбуку, которая должна была отражать о т -
тенки устной речи, Майков высказал пожелание, чтобы "кто-нибудь 
разъяснил их происхождение, цель и законы служения и наконец 
причину смешения и бессознательного размножения" ( 3 9 : 3 2 1 ) . 

^ Интересно отметить, что автор первого в России фундамен-
тального труда по славянской акцентологии Р . Брандт, касаясь р а -
бот 11ои.'1г«тичп, писал, что хотя язык сербских старопечатных книг 
п< |1|<< чинмл/шнпский, "но акцентуацию их я, вслед за Поплковичем, 
гм< ло прппим/но .«л старосорПсжую.. . " ( 4 : 71—7 2 ) . 
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оулътате суждения Новаковича об акцентных системах исследованных 
текстов наивны и неопределенны (например: акцентная система 
"больше, чем наша теперешняя, держится з а корневые слоги7', или: 
акцентная система "более правильная", чем описанная выше). Но 
для дальнейших исследований работы Ст. Новаковича имели извест -
ное значение: во-первых, стало очевидным, что, занимаясь ударени-
ем, отраженным в древних текстах надстрочными знаками, нужно 
прежде всего выяснить функции этих знаков, чтобы понять, какие 
знаки передают ударение, долготу и т.д., во-вторых, забота Но-
ваковича о методе исследования ударения в древних текстах приво-
дила к мысли о необходимости выработать лингвистические приемы 
анализа акцентных систем. 

Работы С. Кульбакина ( 3 7 ) и Г.Ильинского ( 2 7 ) , посвященные 
описанию знаков ударения в двух сербских рукописях из Берлинского 
собрания, дают некоторый материал из штокавских просодических 
систем XV в. 

С появлением работ А. А. Шахматова начинается новый этап в 
изучении истории сербского ударения. Именно А. А. Шахматов в п е р -
вые определенно сказал о двух путях изучения сербохорватских 
ударений (с одной стороны, исследование современных говоров, с 
другой - изучение древнесербских текстов) , призвав русских и с -
следователей внести свою лепту в изучение сербской исторической 
акцентологии по памятникам сербской письменности, которыми бо-
гаты книгохранилища России. А. А. Шахматов обратился к материа-
лу сербских акцентуированных текстов как к ценнейшему источнику 
для своих общеславянских акцентологических построений. Поскольку 
А. А. Шахматовым двигало стремление установить древнее состоя-
ние славянской просодии, наметить предшествующие этапы ее разви-
тия, его интересовала прежде всего исконность того или иного типа 
ударения, отраженного в сербохорватских говорах и в старых а к -
цептованных текстах. Богатый материал для своих целей А.А.Шах-
матов находит в акцентной системе славонского торговца и г р а м -
матика начала XIX в. Брлича и особенно в системе хорватского 
просветителя XVII в. Ю. Крижанича, рукописи которого хранятся в 
Москве. Отличный грамматист и тонкий знаток языка, Ю. Крижанич 
гарантирует историкам сербохорватского ударения добротный м а т е -
риал, отражающий его родной говор чакавско-кайкавского типа. 
Работы А. А. Шахматова о просодических системах Брлича и Крижа-
нича ( 7 3 , 7 4 ) дали сербской акцентологической науке новые и с -
следования, показали новые возможности работы с письменными 
памятникам. Прежде всего А. А. Шахматов проводит подробный и 
тщательный анализ типов ударений, скрытых под своеобразными 
системами надстрочных знаков Брлича и Крижанича. Исследуя а к -
цепты Брлича и Крижанича, А. А. Шахматов учитывает фонетичес-
кие условия, в которых находится слог под ударением ^фонетичес-
кая позиция, долгота : краткость ударенного слога, а также в опре-
деленных случаях предшествующего и последующего слогов) , оговари-
вая к тому же возможную разницу в ударении в обособленном сло-
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ве и в предложении, т .е . А. А. Шахматов учитывает речевой такт, 
речевую интонацию. Для установления характера ударения Брлича 
и Крижанича (исконно ли оно, или это новообразование, диалек-
тизм) А. А. Шахматов проводит сопоставление с фактами современ-
ных и старых диалектов. Результаты, полученные путем этих с о -
поставлений, явились надежным материалом для реконструирования 
основных черт прасербской и праславянской акцентных систем 
(А.А. Шахматов отождествляет эти системы) . Восстанавливая 
прашгокавскую просодическую систему, А. А. Шахматов показывает, 
как эта система выводится из сербохорватских данных и, обрат-
но, как праславянские прасербские акценты изменялись на сербо-
хорватской почве, трансформируясь в системе Брлича, Крижанича, 
современный штокавский, чакавский тип и т . д . 4 

В новом аспекте исследовался материал письменных памятников 
в трудах Ст. Ившича, который сочетал в себе акцентолога-диалек-
толога и акцентолога-теоретика. Ст. Ившич занимался историей а к -
цента отдельных говоров, сравнивал современные данные с материа-
лом, зафиксированным писателями XVI —XIXвв., выходцами из тех 
же диалектных областей ( 8 1 , 8 2 , 8 3 ) . Продолжая сравнение с современ-
ным штокавским литературным типом и с другими диалектными типа-
ми, Ст. Ившич строил с в о ю теорию славянского акцента ( 8 4 ) . 

Благодаря исследованиям Ст. Ившича историческая акцентология 
располагает надежными данными из старых акцентных систем: кай-
кавского диалекта северо-западного й западного типа второй поло-
вины XVI в. (Пергошич), штокавского говора Славонии второй по-
ловины XVIII в. (Релькович), штокавского говора Славонского Брода 
начала XIX в. (Брлич), а также ценным акцентологическим м а т е -
риалом из этих же говоров в их современном состоянии. Для метода 
исторической акцентологии работы Ст. Ившича дали хороший пример . 
тонкого и вдумчивого сравнительного анализа различных хронологи-
ческих срезов одной акцентной системы. 

О. § 3 . После "Ст. Ившича в югославском языкознании не было 
специальных работ, посвященных просодическим системам старых 
источников. Можно назвать лишь небольшие разделы об ударении 

А.А. Шахматов не ставил задачу описать акцентную систему 
Брлича, Крижанича и т . д . , не сопоставлял системы разных диалек-
тов, а лишь устанавливал отдельные черты этих систем, сравнивал 
их. Поэтому остались нераскрытыми явления, очень важные для п о -
нимания акцентологических процессов, происходивших в сербохор-
ватском языке, которые стали очевидны только при новом подходе 
к материалу, позволяющем представить акценты в определенной с и с -
теме. Акцентная система Крижанича — ценная находка для акценто— 
лога. В.А. Дыбо, работая над этим материалом, обнаружил опреде-
ленную. регулярность в передвижке ударения в говоре Крижанича, 
объясняющую многие, казалось бы разрозненные акцентные явления 
(Дыбо В.А. Закон Крижанича. - Рукопись). 
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областных писателей XV—XIX вв. в исследованиях о языке этих 
писателей ( 4 0 , 7 7 , 7 8 , 9 3 , 9 6 ) . 

Трудности, с которыми сталкивались исследователи акцентных 
систем, зафиксированных в древних письменных памятниках, породи-
ли у лингвистов скептическое отношение к возможностям изучения 
просодии по старым текстам . 

В последние годы благодаря успехам палеографии и текстологии, 
обеспечивающим новый уровень исследования текста, а также дости-
жениям славянской исторической акцентологии, позволяющим распоз-
навать акцентные системы, скрытые под надстрочными знаками, на-
метились новые возможности для изучения славянского ударения по 
по памятникам письменности. Современная палеография позволяет 
более точно определять время и место написания рукописи, особенно 
в результате исследования филиграней и выявлению истории писцо-
вых орфографических школ (важны в этом отношении работы В.А.Мо-
шина: 4 5 , 4 6 , 8 8 , 8 9 , 91). Приемы, разработанные современной 
текстологией, помогают разобраться в истории текста и, в частнос-
ти, важном для исследователя языка вопросе соотношения протогра-
фа и списка, что ведет к пониманию причин неоднородности акцент-
ного материала в одном памятнике. 

Стимулируют акцентологические разыскания работы югославско-
го филолога Ольги Неделькович о надстрочных знаках древне-
славянских рукописей XII—XIV вв. ( 4 9 , 5 0 , 5 1 , 5 2 ) . О. Неделько-
вич выявила (по фотокопиям и <1е У12и ) много десятков рукописей, 
содержащих надстрочные знаки, показав тем самым ошибочность 
представления о малочисленности таких памятников. Тщательное 
описание системы и функций надстрочных знаков каждого из этйх 
памятников, сделанное О. Неделькович, послужит основой для перво-
го каталога сербских акцентуированных рукописей и ориентиром для 
работы по выявлению индивидуальных черт писца и его графической 
школы. 

О. § 4 . Со времени появления книги норвежского языковеда 
Хр. Станга в 1 9 5 7 г . ( см. 9 5 ) историческая акцентология обога-
тилась новой концепцией. Она предлагает исследователю методы 
работы, отличные от тех, которыми пользовались представители тра -
диционной акцентологии, занимавшиеся в основном интонацией слога. 
Традиционная славянская акцентологическая концепция оперировала 

" . . . в памятниках древней сербской письмености не обоз -
начены ударения, характеризующие народно-разговорный я з ы к " ( 5 7 : 
8 0 ) ; . . наши древние, памятники письменности и з - з а неточной 
графики и орфографии и некоторых других особенностей письма не 
являются надежной опорой особенно для изучения ударения (ударе-
ния в памятниках письменности ставятся редко)" ( 1 0 : 2 7 ) , ср. т а к -
же ( 9 4 : 1 0 5 - 1 0 8 ) . С подобными ошибочными суждениями и скеп-
тицизмом сталкиваются исследователи древнерусской акцентуации 
(см. у Колесова 3 2 : 6 ) . 



фонетическими построениями, поэтому ее можно назвать "по приему-
ш.ч-тму фоп<*тич оско й" (2(1: 7 9 ) . Новая концепция, фундамент которой 
и мл алложои о т о . в работах Л. Л. Васильева ( 8 ) , базируется на 
принципиально иных основаниях - на противопоставлении акцентуа-
ционные типов, или парадигм ( а . п.) внутри каждой грамматической 
и словообразовательной категории. Эту концепцию В. М. Иллич-Сви-
тыч условно назвал м о р ф о л о г и ч е с к о й ( 2 6 : 8 0 ) , хотя точнее 
ее следует определять как м о р ф о н о л о г и ч е с к у ю (уточнение 
В. А. Дыбо) . Выбор акцентной парадигмы определяется не какими-
то морфологическими причинами, но списком. Этот метод анализа 
акцентов дал ощутимые результаты при решении широких проблем: 
реконструкции общеславянской просодической системы ( С т а н г 9 5 ) , 

(Дыбо 1 5 , 1 6 , 1 6 а, 1 7 и др.) , установлении правил соответсвия 
славянской и индоевропейской систем имени ( В . М . Иллич-Свитыч 
2 5 ) , объяснении механизма связи акцентуации производных слов 
с их производящими ( В . А. Дыбо 1 4 ) , вскрытии ряда закономер-
ностей в системе фразовых модификаций ударения в праславянском 
( В . А . Дыбо 1 7 ) . 

Поскольку морфологическая функция праславянских акцентуаци-
онных парадигм довольно долго сохранялась в отдельных славянских 
языках (это показывал материал древнеславянских текстов, который 
привлекался исследователями) , возникает вопрос о возможности . 
применения нового метода для анализа акцентных систем, зафикси-
рованных в памятниках письменности. 

О. § 5 . У исследователя акцентной системы памятника писмен-
ности в рамках названной концепции имеется три пути. При у с т а -
новлении акцентного типа слова можно исходить из движения иктуса 
в парадигме склонения или спряжения л и ш ь в д а н н о м п а м я т -
н и к е . В этом случае вне описания (или "вне системы") останется 
довольно большая м а с с а слов, не встретившихся в нужном наборе 
форм для определения движения акцента в парадигме. Второй путь 
предполагает принять з а и с х о д н о е - с о в р е м е н н у ю а к ц е н т -
н у ю с и с т е м у , сопоставляя ее с системой памятника. Сопоставле-
ние может быть значительно затруднено, если диалектная основа 
просодии памятника далека от диалектной характеристики новошто-
кавской системы, лежащей в основе литературного языка , и кроме 
того возникнет вопрос: как квалифицировать т е или иные отступления 
от литературной системы - как диалектизмы или как исконные д р е в -
ние черты. Третий, более трудоемкий путь, предполагает и с х о д и т ь 
и з п р а с л а в я н с к о й а к ц е н т у а ц и о н н о й п а р а д и г м ы с л о -
в а при описании акцентной системы памятника. Распределение слов 
внутри каждой морфологической категории по исконным (прасла -
вянским) а . п. покажет, как сохраняется праславянская система в 
данной морфологической группе, какие наблюдаются закономерности, 
разрушающие исконную систему распределения акцентов. Результатом 
проведенного анализа явится описание акцентной системы памятни-
ка, которая з а т е м будет рассмотрена в сопоставлении с современ-
ной штокавской системой. Несмотря на трудности в установлении 
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исконной а . п. ряда слов (приходится прибегать к двум первым с п о -
собам определения а . п . в тех случаях, когда слово не является 
нраславянским), э т о т подход кажется наиболее интересным, так как 
пкцентная система описываемого памятника представлена при этом 
как одно из промежуточных звеньев цепи исторического развития 
сербской просодии, конечными звеньями которой являются прасла-
вянская система , с одной стороны, и современная штокавская - с 

другой. 
Поскольку в выбранном типе исследования исходным моментом 

является исконная а . п. слова, то установление праслявянской а . п. 
составит значительную часть работы. 

О. § 6 . Понятие с л а в я н к о й а . п . было впервые четко сформули-
ровано Хр. Стангом ( 9 5 ) , а з а т е м принято и развито советски-
ми языковедами В.А. Дыбо и В . М . Иллич-Свитычем ( 2 1 , 2 5 ) . 

А. п. является определенной моделью функционирования! просо-
дических элементов слова . Для п р а с л а в я н с к о г о она характери-
зуется 1 ) определенной интонацией корневого слога ; 2 ) количест-
вом гласного корня, что не всегда связано с качеством интонации 
и 3 ) интонационной кривой в парадигме склонения или спряжения, 
которая находится в прямой зависимости от первых двух факторов. 
Свое название а , п. получили по этому последнему признаку - по -
ложению интонационной кривой, - хотя понятие а . п. включает в с е -
бя все три перечисленных признака. 

Б а р и т о н и р о в а н н а я а . п. (или баритонеза, или парадигма 
а) характеризуется : ( 1 ) интонацией акута, ( 2 ) долгим гласным 
корня (акут мог быть только на долгом гласном) и ( 3 ) неподвижным 
накоренным ударением (колонным ударением на корне) во всей 
парадигме склонения или спряжения (глаголы исконной а а . п.: 
русск. славить, славлю^славишь; с . - х . славити, славит). 

О к с и т о н и р о в а н н а я а . п. (или окситонеза, или конечноуда-
ренная парадигма, или парадигма 6} включает слова с ( 2 ) д о л -
готными и краткостными корнями, ( 3 ) имеющими ударение на окон-
чании во всей парадигме склонения и рецессивное новоакутовое 
ударение ( 1 ) на слоге , предшествующем окончанию. У глаголов Ь 
а . п, формам с наконечным ударением, в 1 л . ед . ч . презенса и с 
ударением на тематическом гласном в инфинитиве соответствуют 
формы 2 - 3 л . е д . ч . презенса с новым акутом (ср. , например, 
русск. любить, люблю, любишь; с.~х.л>убити< щ бкти, щбиш). 

6 ~ 
О парадигматичности славянского акцента, как и индоевро-

пейского, было известно давно ( с м . , например, у Р . Нахтигала 9 2 : 
2 5 , где отмечаются три типа ударения в праславянском: неподвиж-
ное, подвижное и постоянно ударных окончаний). Однако до Хр. С т а н -
г а никто не дал строгого определения а . п. с учетом всех необхо-
димых факторов. 

^ Данная характеристика а. п. относится к однослоговым и д в у -
слоговым основам. У многосложных основ акцентные отношения н е с -
колько сложнее. 
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П о д и и ж н а я а. и. (или парадигма с) характеризуется ( 1 ) 
цирку мфлексовой интонацией корня в одних формах и маргинальным 
ударением на окончании, которое з а м е н я л о ь акутовым ударением на 
слоге , предшествующем окончанию в том случае, когда гласный 
корня восходил к первоначально долгому монофтонгу, - в других 
формах. Корневой гласный ( 2 ) может быть долгим и кратким, ( 3 ) 
ударение в парадигме склонения разноместное: наконечное в одних 
формах и накоренное - в других. Кроме того, для слов с а . п . 
характерен перенос ударения на энклитики й проклитики с барито-
нированных форм при циркумфлексовой интонации. Глаголы исконной 
с а . п. имеют ударение на тематическом гласном в инфинитиве и 
наконечное ударение в презенсе: русск. скорбишь, скорблю, скорбишь; 
с . - х . скрбити^скрбити , екрбиш <скрбиш). 

Исконная а . п. слова устанавливается на основании данных с л а -
вянских языков и диалектов, сохранивших определенные рефлексы 
праславянских интонаций в виде различных типов ударений и к о -
личественных отношений (см . Иллич-Свитыч 2 5 : 8 9 - 9 1 ; Дыбо 1 9 : 
8 3 - 8 4 ; Пешикан 6 2 : 1 0 8 - 1 0 9 ) . В каждом разделе работы у т о ч -
няются наиболее важные для данной морфологической группы источ-
ники реконструкции праславянских а . п. 

О. § 6 . Исследователь сербохорватских акцентных систем по 
старым письменным памятникам располагает совершенно нетрону-
тым материалом, который содержится в богатых коллекциях с е р б -
ских и хорватских рукописных памятников и старопечатных книг 
Советского Союза®. Большое количество рукописей начиная с 
последней четверти XIV в . и все печатные книги (с .конца XV в . ) 
имеют надстрочные знаки. Однако не все эти памятники имеют оди-
наковую ценность для акцентолога: для акцентологических разысканий 
можно использовать только те тексты, в^соторых передана определен-
ная просодическая система или системы . Из нескольких десятков 
просмотренных текстов для данного описания была выбрана рукопись 
начала XVI в. , отражающая штокавское наречие и имеющая еди-
ную акцентную систему . 

" По предварительному списку славяно-русских рукописей, и м е -
ющихся в СССР, сербских до конца XIV в. насчитывается около 
3 0 0 ( с м . "Археографический ежегодник за 1 9 6 5 г . * , стр . 1 7 7 -
2 7 2 ) . Пергаменных сербских рукописей XIII—XV вв . , хранящихся т о л ь -
ко в Историческом м у з е е , насчитывается 6 3 ( т а м же , стр . 2 8 4 - 3 0 1 ) . 

Большинство изданных т е к с т о в оказываются непригодными для 
акцентологических исследований, хотя работа с ними могла бы и з б а -
вить акцентолога от предварительного палеографического и я з ы к о в о -
го анализа. Дело в т о м , что издатели старых текстов чаще всего 
игнорируют надстрочные знаки, или вовсе их опуская, или передавая 
произвольно. 

9 
Вопросу о т о м , в какой мере надстрочные знаки могут о т р а -

жать просодические отношения, уделено внимание в с т а т ь е автора 
( 6 : 3 8 - 4 0 ) . 
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О. § 7 . Памятник был расписан полностью. В результате и м е е т -
ся полный акцентный словоуказатель рукописи. Каждая форма фикси-
ровалась всякий раз , когда она встречалась (например, завить 1 5 , 
4 1 а , 6 7 , 2 3 2 а , 3 6 2 и т . д . ) . Односложные слова и слова, имею-
щие одну акцентную форму (например, вКра, чюдитисе), фиксиро-
вались на протяжении всей рукописи, но не регулярно. При нали-
чии вариантных акцентных форм отмечались все примеры, что д а -
ло возможность наблюдать частотность употребления вариантных 
форм. Под вариантностью акцентных форм подразумевается не т о л ь -
ко наличие форм с разным по месту ударением (т^лсо и гЬлсо), но 
й с разными знаками ударения (вр~кме, врЬмё, вр^ме, врНьме, 
ар-кме). Поскольку в работе исследуется слоговой акцент, каждое 
слово выписывалось отдельно. Акцентуационные свойства слова, 
очевидно, в ряде случаев могут влиять на слоговое ударение. 
Поэтому, если в акцентовке слова имеются варианты, оно выписыва-
лось в контексте . Однако последовательно это не делалось, и 
ударение в тактовых группах в работе не учитывается . Первичные 
наблюдения над тактовым ударением не дали результатов , которые 
можно было бы свести к строгим правилам, показав , однако, что 
существенного искажения описываемая система не потерпит без 
учета тактового ударения. Фиксировалось также явление с л о г о р а з -
дела: перенос слова на другую строку (это показано одной строго 
вертикальной чертой I ) , употребление его с постчастицей (напри-
мер , глаголы с се' и т . д . ) . 

Исследование акцентной системы памятника ограничено г л а -
голом. Рассматриваются все глагольные классы ( глаголы с осно-
вой инфинитива ( презенса на .—Ш, -ИЪ; ~е11/-аН, -иъ с 
основой презенса на — е—, - / е - , — пе— в форме презенса , инфи-
нитива, аориста и причастия на 

Акцентологическому анализу глагольной системы предшествовал 
палеографический, текстологический и лингвистический анализ р у -
кописи, которому посвящена первая часть работы. Цель этого а н а -
лиза - датировать и локализовать памятник. Здесь же рассматри-
ваются надстрочные знаки, употребляемые в рукописи. 

1 0 В описание не вошли суффиксальные образования типа дат 
ровати, миловати; итеративы от глаголов на - е - , - / е - , - л е - ( у м и -
ратиГ~в'ьливати, р а з е в а ю , въжегати, погыбати и т. д . ) , н е г е м а -
тйчёские глаголы. Все эти глаг.олы даются в конце работы общим 
списком во всех встретившихся формах. 



Г .11 Л II Л П К Р В А Я 

ПАЛЕОГРАФИЧЕСКИЙ, ТЕКСТОЛОГИЧЕСКИЙ 
И ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
РУКОПИСИ «СБОРНИК СЛОВ 1509 Г.» 

1 . § 1 . Объектом настоящего исследования является рукопись 
из Ленинградской публичной библиотеки им. М.Е. Салтыкова-Щед-
рина, собрание А.Ф. Гильфердинга, № 5 6 - "Сборник слов 1 5 0 9 г " 

Рукопись найдена в 1 8 5 7 г . в монастыре Пива в Черногории 
известным историком, фольклористом, знатаком славянства А.Ф.Гиль-
фердингом во время его путешествия по Сербии, Боснии и Герце-
говине. За время нахождения рукописи в России она, по-видимому, 
всего дважды была предметом внимания ученых. В 1 9 1 4 г . ее 
включил в свой обзор наиболее значительных кирилловских памят-
ников П.А. Лавров, который дал краткую палеографическую харак-
теристику рукописи (замечания о начертании отдельных букв) и 
снимки некоторых листов и отрывков из нее ( 3 8 : 2 6 6 - 2 7 0 ) . В 
1 9 5 7 г . все собрание Гильфердинга с целью уточнения датировки 
рукописей было просмотрено известным югославским палеографом 
В.А. Мошиным ( 4 4 : 4 1 5 ) . Специально же рукопись никем не изу-
чалась. 

Для акцентологического исследования Сборник 1 5 0 9 г . , имею-
щий точную датировку, ценен тем, что дает большой, единый м а т е -
риал, который позволяет реконструировать акцентную систему одно-
го из штокавских говоров, зафиксированную в начале XVI в. 

Сборник 1 5 0 9 г . написан на бумаге размером в лист, по 3 0 
строк на ^границе. Рукопись содержала 7 3 тетради, сейчас в ней 
5 6 1 лист . В начале рукописи недостает двух листов, ,в конце -
1 7 листов, недостает четырех листов между листами 1 2 и 1 3 . 
В остальном рукопись прекрасно сохранилась. Переплет рукописи 
того же времени - доски, обтянутые коричневой кожей. Верхний 
переплет с тиснением: двойная рамка растительного орнамента, 
клейма в виде снежинок и розеток; по углам внутренней рамы три-
листник, во внутренних углах внешней рамы - звезды. В середине 

На наклейке А.Ф. Гильфердинга указано, что данная рукопись 
- из монастыря Пива в Герцеговине, поскольку до 1 8 5 9 г . этот рай-
он относился к Герцеговине. 

2 
В нумерации, сделанной в XIX в., допущены ошибки: после 

л. 1 5 0 сразу идет л. 1 5 2 , после л. 4 5 7 - л. 4 5 9 , между листами 
4 7 2 - 4 7 3 , а также 5 . 2 4 - 5 2 5 пропушено по листу, г. е. л. 4 7 2 'и л. 524' . 
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- фигурны!! медальон с архангелом Михаилом. Нижний угол перед-
ней доски поврежден ( с м . рис. 1 ) . На внутренней стороне перед-
ней доски, но заклеенной кожей, кроме наклейки А.Ф. Гильфердин-
га имеется бумажная наклейка 1 8 1 0 г . : " 1 8 1 0 мЪсеца нсоемрия ' 
1 4 : на планини на кесимь иЗца (? ) у нашь манастирь пив#: [ , 
марка и петра коиоовича. 5 ) 2 кнезъ никола к р # н и ч . . . з " . 

На внутренней стороне задней доски имеется три надписи: о д -
на 1 6 7 3 г . , сделанная черными чернилами, частично стертая , как 
видно умышленно, сообщает о поступивших в монастырь (не н а з в а -
но в какой^ поминальных листах и вкладах в виде денег и т я г л о -
вого скота : " [ П р и . . . въс . . . } | да се зна въ лето ^ р и п а 
( 7 1 8 1 = 1 6 7 3 г.—Р.Б.) како пр^даде гаврило п * т а \ 3 ь старого 
флаха( Влаха, - Р. Б.) Е готовЬ апре и Г. . .конпх . . . йс иаволи] 
(стерто и зачеркнуто. - Р. Б.) и шдь симона из мачилаца сов^и ) 
лит и о)цъ евлог'/е из нове ва | роши отцш лит и. о) пав'ла из* к р а - | 
това милоева роЛака (= ропака. - Р Б.) ипмри ли . . . тада беше в е -
о^досие 7клисара х е м е н ш а " . Ниже бледными чернилами неразборчи-
вая надпись, сделанная другой рукой: "с*а книга панагерик м а н а с -
тира пиве храмъ [ о у с п е н ^ " . Между этими двумя надписями третья 
рука написала четко: "раба бж". Поперек второй надписи, видимо, 
четвертой рукой написано " р а М р е н ъ " ( с м . рис. 2 ) . 

Таким образом, наклейка на передней доске о заказанных ли-
тургиях свидетельствует о том, что Сборник находился в монасты-
ре Пиве в 1 8 1 0 г . Надпись 1 6 7 3 г . требует особого рассмотре -
ния. В ней назван ряд местностей Сербии по линии движения с 
запада к юго-востоку Сербской территории: С т а р и В л а х - о б -
ласть юго-<западной Сербии ("на пути от Старого Влаха" ) , М а ч и -
о ц е , или Мачиоци ("Симон из Мачилаца") - село в Ужичком окру-
г е , недалеко от известной церкви Арилье ( 1 1 : 1 7 2 ; 4 2 : 6 1 9 ) , 
Н о в а В а р о ш - городок в Старом Влахе. Последним названо 
К р а т о в о , отстоящее от Новой Вароши на несколько десятков к и -
лометров (если не было другого Кратова) . Это город в Осогов -
ском крае (нынешняя Македония). Названные топонимы очерчива-
ют обширное пространство возможного местопребывания рукописи 
в 1 6 7 3 г : очевидно, в записи 1 6 7 3 г . говорится о сборе по-
жертвований для монастыря, в котором находился Сборник. Можно 
полагать, что это был монастырь, пользующийся известностью д а -
леко з а его пределами, а перечисленная в записи группа м е с т н о с -
тей из западной Сербии находилась в округе монастыря (см. карту). 

Из записи следует , что еклисархом (одним из главных лиц) 
этого монастыря был тогда (хемешпа < турец. Нешеп ' тогдашний' ) 
Ф е о д о с и й . Известно, что в Пиве в это время игуменом был 
Стеван ( 2 а : 5 1 0 ) и Аксентий ( 6 6 : 5 9 ; 7 1 : I, № 1 6 8 9 ) , следо -
вательно, Сборник находился в 1 6 7 3 г . не в Пиве. Из записей 

3 В квадратные скобки заключены части текста , восстановлен-
ные предположительно. 
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1. (>7М г. , приводимых Л. Огояновичем, известно два Феодосия: 
1) проигумен монастыря Добриловины (при игумене Василий) -
на реке Таре в Черногории с церковью св . Георгия ( 7 1 : 1 , № 1 6 8 7 ) 
и 2 ) духовник монастыря Морача (при игумене Неофите и проигу-
мене Исае) также в Черногории, южнее м . Добриловине, с цер -
ковью Успенья Богородицы ( 7 1 : I, № 1 6 8 4 ) . Хотя территориаль-
но м . Добриловине несколько ближе к перечисленным местностям 
(Стари Влах, Мачиоце, Нова Варош), но популярность м . Морачи 
( см . 5 8 : 1 9 5 ) и его церковь Успенья Богородицы (Сборник, как 
будет показано ниже, составлялся для монастыря с культом Б о г о -
родицы) отдают предпочтение монастырю Мораче как более вероят -
ному месту пребывания Сборника. Однако надпись, сделанная на 
штокавском экавском диалекте (лето, беше, прЪдаде), не с о г л а с у -
е т с я с черногорской екавской территорией. 

Рукопись писалась двумя писцами: первые 4 1 7 листов рукопи-
си написаны монахом Мардарием, остальные листы - монахом П а -
хомием, о чем имеется запись на листе 4 1 7 а , сделанная рукою 

^ т - т V д\\ 1/ . . Д .. т - Т Л гп <М „ ^ г-< Пахомия* Т Писа дозе грьшны Мар ар1е, и) м ца сет в р т , а днь. 
„ Т . - , \ О/ 7< ^ . 4- ^ т \Ч Д. N Вълб и съврьши мца августа , «в- днь : *Та со з д е напрЬ писа 
моона пахи)мш и> мца ю у т а и днь : ^ ( с м . рис. 3 ) . Здесь же и м е -
ется дата написания рукописи 1 5 0 9 г . Оба почерка, как о т м е ч а -
ет П.А. Лавров, "обнаруживают искусство писцов и мало отличают-
с я друг от друга" (ср. рис. 4 и 5 ) . О монахах пивского монасты-
ря с именами Мардарий и Пахомий нет никаких упоминаний в д о -
шедших до нас источниках ( 2 а : 5 1 0 - 5 1 1 ) . Рукопись написана по-
лууставом и почти сплошь акцентирована. Неакцентировано 2 , 5 -
3% слов, это в основном слова под титлами. Интервалы между 
словами делаются в конце речевого такта и з д е с ь ставится з а п я -
тая или точка, которая пишется посредине строки (чаще в середи-
не фразы) и на строке (обычно в конце фразы) . 

На л. 4 1 8 перед частью, писанной Пахомием, имеется г е о м е т -
рический орнамент - балканс&ое плетение (краски: красная, светло -
зеленая , светло-коричневая, коричневая, черная с з еленым отливом), 

В этой приписке о времени написания рукописи и ее писцах 
содержится две информации. Сообщается, что Мардарий писал "от ме-
сяца сентября 1 - г о дня", э т о , очевидно, означает , что Мардарию вы-
пало писать Панегирик с произведения, которое читается 1 сентября 
поскольку Пахомий писал "от месяца июня 8—го дня и, действитель-
но, первое "Слово", переписанное Пахомием, "Мучение святого Фей-
дера Стратилата" читается 8 июня. Правда, Мардарий мог начать 
свою работу именно 1 сентября (что было обычным в работе п е р е -
писчиков - начинать работу в дату, к которой приурочено произведе-
ние) . Тогда понятным становится второе сообщение, что "он з а в е р -
шил (писать — Р. Б.) месяца августа 9 - г о дня", которое касается 
только в р е м е н и окончания работы Мардария над своей частью 
(последнео произведение, переписанное Мардарием, читается в июне) 
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(•/((«.м.мпмый, очевидно, Пахомием ( см . рис. 6 ) . Инициалы раститель -
ного стили, выписанные киноварью. 

1 . § 2 . Дата 1 5 0 9 г . , которую находим на листе 4 1 7 а , под-
тверждается водяными знаками. .Рукопись написана на бумаге п я -
ти сортов. Основную часть рукописи составляет бумага с водяным 
знаком "весы с плоскими тарелками в круге" (рис. 9 ) , который 
встретился 1 3 0 раз в двух вариантах: 1 ) с контрамаркой в ниж-
нем углу "пятилистник" 7 3 раза рис. 7 (л. 9 , 1 3 , 1 6 , 1 9 , 2 0 , 
2 6 , 5 5 , 5 8 , 6 3 , 6 8 , 7 3 , 1 0 1 , 1 0 4 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 
1 1 5 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 3 , 1 2 4 , 1 2 7 , 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 1 3 4 , 
1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 , 2 3 2 , 2 3 7 , 2 4 0 , 
2 4 6 , 2 4 8 , 2 4 9 , 2 5 5 , 2 5 6 , 2 5 7 , 4 1 9 , 4 2 5 , 4 8 5 , 4 9 3 , 5 0 9 , 
5 1 8 , 5 2 3 , 5 2 5 , 5 2 8 , 5 3 0 , 5 3 2 , 5 3 4 , 5 3 7 , 5 4 3 , 5 4 4 , 5 4 7 , 
5 5 0 , 5 5 1 , 5 5 3 , 5 5 6 , 5 5 8 , 5 6 0 , 5 6 1 ) и 2 ) с контрамаркой в 
нижнем углу из двух букв 4 6 раз рис. 8 (л. 8 0 , 8 1 , 8 2 , 8 3 , 
8 6 , 8 8 , 9 1 , 9 2 , 9 3 , 9 4 , 9 6 , 1 0 0 , 1 6 7 , 1 6 9 , 1 7 1 , 1 7 3 , 1 7 4 , 
1 7 5 , 1 7 6 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 5 , 1 8 9 , 1 9 2 , 1 9 3 , 1 9 6 , 
1 9 7 , 2 0 1 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 0 6 , 2 0 7 , 2 0 8 , 2 1 0 , 2 1 4 , 2 1 7 , 2 1 9 , 
2 2 0 , 2 2 3 , 2 2 5 , 2 2 7 , 2 2 9 ) . 

Второй вариант водяного знака "весы в круге" отличается от 
первого более широким (сплюснутым) кругом (рис. 9 ) . Первый в а -
риант филиграни с контрамаркой "пятилистник" имеет соответствие 
в альбоме Брике ( 7 9 : № 2 6 0 2 , 1 5 0 7 г . ) . 

Знак "весы в круге" встретился на л. 1 , 4 , 5 , 7 , 8 , 1 0 , 1 2 , 
1 4 , 1 5 , 1 8 , 2 1 , 2 3 , 2 5 , 2 7 , 5 3 , 5 6 , 6 4 , 6 6 , 7 0 , 7 5 , 7 6 , 7 7 , 
7 8 , 7 9 , 8 4 , 8 9 , 9 0 , 9 5 , 9 7 , 9 8 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 3 , 1 0 5 , 1 0 8 , 
1 1 0 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 6 , . 1 1 7 , 1 1 8 , 1 2 1 , 1 2 2 , 1 2 5 , 1 2 6 , 1 2 9 , 
1 3 0 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 2 , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 4 8 , 1 5 0 , 1 5 2 , 
1 5 4 , 1 5 7 , 1 6 6 , 1 6 8 , 1 7 0 , 1 7 2 , 1 7 8 , . 1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 
1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 1 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 8 , 2 0 0 , 2 0 2 , 2 0 4 , 
2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 2 , 2 1 3 , 2 1 5 , 2 1 6 , ' 2 1 8 , 2 2 1 , 2 2 2 , 2 2 4 , 2 2 6 , 
2 2 8 , 2 3 0 , 2 3 5 , 2 4 3 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 2 , 2 5 3 , 2 5 4 , 2 5 8 , 2 5 9 , 
2 6 0 , 2 6 1 , 4 1 8 , 4 2 4 , 4 7 9 , 4 8 6 , 49-4, 5 1 0 , 5 1 7 , 5 2 2 , 5 2 4 , 
5 2 7 , 5 2 9 , 5 3 1 , 5 3 3 , 5 3 5 , 5 3 9 , 5 4 0 , 5 4 2 , 5 4 5 , 5 4 6 , 5 4 8 , 
5 4 9 , 5 5 2 , 5 5 4 , 5 5 5 , 5 5 7 , 5 5 9 . 

7 1 раз встретился водяной знак "корона" (рис. 1 0 ) , который 
имеет очень близкое соответствие у Брике, т.ЯСоигоппе № 4 9 0 2 , 
1 4 8 0 - 1 5 2 4 г г . 

Знак ' 'корона" находим на листах: 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 9 , 2 4 1 , 2 4 5 , 
2 6 2 , 2 6 3 , 2 6 4 , 2 6 6 , 2 7 0 , 2 7 1 , 2 7 2 , 2 7 4 , 2 7 8 , 2 8 0 , 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 4 , 2 8 6 , 2 8 9 , 2 9 1 , 2 9 2 , 2 9 6 , 2 9 7 , 3 0 0 , 3 0 1 , 3 0 2 , 
3 0 6 , 3 0 7 , 3 0 8 , 3 1 0 , 3 1 1 , 3 1 2 , 3 1 4 , 3 1 8 , 3 1 9 , 3 2 0 , 3 2 2 , 
3 2 6 , 3 2 7 , 3 2 9 , 3 3 1 , 3 3 5 , 3 3 8 , 3 4 3 , 3 4 6 , 3 5 5 , 3 6 8 , 3 7 2 , 
3 7 3 , 3 7 6 , 3 7 8 , 3 8 0 , 3 8 1 , 3 8 2 , 3 8 4 , 3 8 6 , 3 8 8 , 3 9 1 , 3 9 3 , 
3 9 5 , 3 9 7 , 4 0 2 , 4 0 3 , 4 0 4 , 4 0 5 , 4 0 7 , 4 0 9 , 4 1 1 , 4 1 3 , 4 1 4 , 
4 1 5 . 

6 9 раз встретился водяной знак "шляпа"(рис. 1 1 ) , для кото-
рого нет точного соответствия в альбоме Брике. Самое близкое 
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соответствие этому знаку находим у Брике, т . II ? под № 3 4 0 4 
СЬареаи 1ГсНпе, 1 5 0 3 - 1 5 1 9 г г . 

ЭТОТ ВОДЯНОЙ знак находим на листах: 3 , 2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 5 , 
3 6 , 3 8 , 4 0 , 4 2 , 4 4 , 4 8 , 4 9 , 5 0 , 5 7 , 5 9 , 6 5 , 6 7 , 7 2 , 7 4 , 
1 6 0 , 1 6 1 , 1 6 4 , 1 6 5 , 4 2 1 , 4 2 3 , 4 2 6 , 4 2 9 , 4 3 1 , 4 3 2 , 4 3 4 , 
4 3 5 , 4 3 8 , 4 3 9 , 4 4 2 , 4 4 3 , 4 4 6 , 4 4 7 , 4 5 1 , 4 5 2 , 4 5 3 , 4 5 8 , 
4 5 9 , 4 6 1 , 4 6 6 , 4 6 5 , 4 6 7 , 4 6 8 , 4 6 9 , 4 7 0 , 4 7 7 , 4 8 0 , 4 8 1 , 
4 8 2 , 4 8 3 , 4 8 7 , 4 9 1 , 4 9 5 , 4 9 7 , 4 9 8 , 5 0 0 , 5 0 2 , 5 0 4 , 5 0 6 , 
5 1 1 , 5 1 4 , 5 1 5 , 5 1 9 , 5 2 6 . ' 

И, наконец, 1 2 раз встретились листы с водяным знаком "шля-
па"—рис. 1 2 (л. 3 3 9 , 3 4 1 , 3 4 4 , 3 4 9 , 3 5 0 , 3 5 4 , 3 5 6 , 3 5 8 , 
3 5 9 , 3 6 0 , 3 6 1 , 3 7 0 ) , для которого у Брике (т.1 ) находим лишь 
очень приблизительные соответствия - СЬареаи № 3 4 0 9 ( 1 5 0 4 -
1 5 2 7 г г . ) , 3 4 5 9 ( 1 5 2 2 г . ) . 

Таким образом, основную часть рукописи 2 6 0 листов 
( 1 3 0 X 2 ) составляет бумага 1 5 0 7 г . и остальная бумага так же 
не противоречит указанной дате написания рукописи - 1 5 0 9 г . 

Большая часть рукописи написана на венецианской бумаге, 
имевшей распространение на всем Балканском полуострове. Пример-
но пятую часть Сборника составляет бумага немецкого происхож-
дения - с филигранью "корона", которая была распространена в 
западных областях и встречается в сербских рукописях нечасто. 
Так , из 4 1 рукописи XVI в. из собрания Югославянской Академии 
наук и искусств ( 8 7 ) только в одной ( № 1 1 8 "Псалтырь с после-
дованием" первой пол. XVI в. с акцентами и спириту сами) и м е -
е т с я бумага с водяным знаком "корона" в трех вариантах ( « В а — 
диес 4 9 6 0 ) . По характеру приписки В.А. Мошин предполагает, что 
" . . . м о г л о быть, что эта рукопись из Святой Горы, перенесенная 
позднее в С е р б и ю . . . " ( 8 7 : 1 8 6 - 1 8 7 ) . Из 2 4 рукописей начала 
XVI в. Печской патриархии только одна ( № 4 3 ) имеет бумагу со 
знаком "корона" ( « В ^ и е ! 4 9 0 2 ) , причем происхождение этой 
рукописи неизвестно ( 4 7 : 5 2 ) . Из 8 6 сербских рукописей в Хорва-
тии ( 9 0 ) только одна из монастыря Гомирье в западной Хорватии 
( № 2 ) имеет знак "корона" (*> В ^ и е с 4 9 0 1 ) . Наконец, из 1 9 ру-
кописей XVI в., находящихся в Македонии ( 4 8 ) , нет ни одной с 
этим знаком. Таким образом, немецкую бумагу со знаком "корона" 
начала XVI в. встречаем в западной Хорватии, в Хиландарском 
монастыре и, возможно, в Печи. 

1 . § 3 . По своему составу исследуемый памятник является п а -
негириком (^сборник на праздники") - распространенной в то в р е -
м я книгой чтений по праздничным дням церковного календаря. Это 
сборник житий, похвальных слов, бесед о святых и т .п . Всего в 
Сборнике 7 2 законченных произведения и три отрывка . ' ^ 

Рукопись начинается словами: " . . . к а х & ь въврьже. Въ соуды и 
свары непрйо'бне пости|л*се еси. обыада4се при ш л и , кувшть п р ^ -

/ » \ , > ' / 1 Т > >/ / / Д » / I VI даль еси. юоанн* главе ожть . аще сипе. празн«еши, плака\ти тебъ 
у гС \\ '""О / д пл * I / ' лоучшек: • мы же днь п р а з н а * , бжт внаа и пръславнаа чюдеса. 
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Ч \\ Д / .. / X / , 

мпкь, с т р и т а . нагребенный, ракы. . . (см. рис. 4 ) - очевидно, отрывок 

из Иоанна Златоуста "Слово в начале и н д и к т а " 5 . 
л. 1а : се , •$• Повесть «крьвенга прпобнаго ыца нашего | ар& 

хгейкпа поустынножителщ, й пар^монара въсеславнаго- й чъгнаго хра -
ма, ар 'хаггла^михаи|ла . иже въ хЫн^. 
д л. 7 а : се •'и- Пов-Ьсть 1акбова^ арх'1епкпа ^гершмскааго. на|рсО-
жьство пр'Ьславны^ вл чце наше бце и прно | двы мар'!е. 0 

^ ( л. 1 3 -.Отрывок из слова начинающийся ' 'рай. нйв& . бразоу . 
исгочникь. юниц*. ка|плю. й побнаа с й м ь . " - очевидно от Андрея ар- ^ 
хиепископа Кр^тс%^г0,иерусалил1лянина Слово на рождество Богородицы. 

с е / И ж е в ъ ^ а . нашего анреа арх1 епкпа крыт)-
с * а г о , л млгшина.^Слово, на рц>ж&тво пр4сла|вные влчце наше 
бце, и прно двы мар1е . ~ 

л. 2 3 а : Въ гьж днь.^ИЖ въ сты, а?ца нашего ш а н н а дамаскы|-
на пр^звитера. Слово на рсЛжьство пр4з|непор<очни влчце н^ше бце 
и присно двы] ма]31е. 

л. 3 0 а : Въ гьж днь. ^ Шанна мниха й презвигера е в ! е с л о в о 
на | блгов^1|1ен1е 1сЗак1ма I анны. й на рожьсгво | с т ы к бце. 

П< 4 1 :д в ъ н^шего^1соанна арх{епкла Кон-
стантина гра з л о у с т а г - ^ н а възвиженГе ч Ъ т г й живо|творешаго крта . 
. д л. 4 5 : Въ тьж^ пра . Васил1а епкпа сиккл^е йсавргйскые. на 
възвиже|н'1е чгнаа й животворецраго крта . 

л. 4 9 : А л е | а н ^ а мныха: Слсово повт^ст^но <*) обр^тен1и чгна | го 
и животворшрааго крта . Къ н-йсоторымь п^лбны | со цемь, повелЬн*нК 
бывша оо пъи Въ н^мЪке со б г о с л ф г и и с т и н н о . й бжСтвнЗз с ъ м о т р е -
нХи непр-Ьльстное й|спов-кдан1е. и похвала <1> чтн1? й животворено 
крта . ^ 

^ л. 7 0 а : мца^ се Тс- Жиг1е й мн'{е с т г о еуста-еУа, й жени его 
<оеописти. | й черы^ ею^агап^а й ^ е О п и а т а . 

л. 8 0 а : се. к г ^ И ж е въ стыи «ца нашего 1Йанна ар^1епкпа| 
Константина гра ^лоустаго. Слыво на зЦчет^е ш>анна пртче й 
кртлм^ 

5 Ср. другие Панегирики, где перед "Повестью откровения"(см. 
л. 1а ) стоит именно э т о произведение ( 8 7 : 1 0 7 ) - Панегирик кон-
ца XV в . ( Г. 3 : "Иже вь светых и>тьца нашего 1о;ана ар"х Цеписко-, 
па Константина града Златоустаго слово в началк индикту") ; (70э:^ 
8 4 - 8 5 ) - ГЦнегирик 1 4 8 3 г . - ( Г. 1: "Иже въ сты соца нашего 1&-
анна архиепкпа констант! нгъ града златоуст аго . слово, въ начелк ин-
Д1кт«"); ( 6 9 : 14) - Панегирик 1 6 1 1 г . ( Г. 1 : "Иже въ светы(х) 

ыца нашего. Ьоанна арх1епископа Константина г р а ( д ) Зл(т ) оустаго, 
сло(в) въ начеле и н д ! к т # " ) . 

а 
Ср. другие Панегирики, где между "Повестью Иакова архие-

пископа иерусалимского на рождество св. Богородицы" и "Словом" 
Андрея Критского о том же стоит первое "Слово о рождестве Б о г о -
родицы от Андрея Критского" ( 7 0 : 8 5 , Г. 4 ; 6 9 : 1 4 , С. 1 6 ) . 
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г + г ' - ^ ж —* / » / » . . > < " С 

л. 8 6 а : с е . к$> И въ стыхъ ыца нашего хитнна арзаеп кпа 
киш'|стантина града злоустааго . похвал'ное стм* \ аплоу и еулхстк 
1ооаннй бгслов^. ^ » ^с / д 

л. 9 0 а : Въ тьжь днь. Дыанна а^эхКешота Константина гра 
з л о у с т а г о . | похвалное стм& 1ыанН^ ап лК и еул1ст* ^и бгослов^. 

л. 9 6 : со, ^ Никита пефлагонина. похвалное стмоу ап лоу\ 
Ааксовоу алфеывоу. х , 

л. 1 0 1 : Се , "л. Моун1е с т г о гр'игорьа епкопа великые | а р м е -
нГе. й риуимге. й гаианы. й д р / г ы й , л^ двь . | лостравшгихь въ а р -

гс г^ ^ „ ^ х / > .. ^с 
л. 1 2 8 : Мда ш, Иже въ стыи ш а нашего хЫанна арх!епкпа 

Константина гра , злоустаго - б^с^да со сНГмь апле 'ОымЪ.Д й на арх— 
аны. й о иже въ ^.ракхи м^ченси й оуб!еноу] бывш^. й томУсоу^^ 
ар'1ан!нХ. ^ „ ^ ^ ^ ^ , 

л. 1 3 0 : со, 'д!- Жит'1'е й жиз*нь прпобньп^ ^мтре наше параске— 
в1и.) въ н^мже й како принесена бы'' въ пр^славш гра 7 тръ|новь. й ш -
тоу" въ сла'внЛи гра бдинь. й пакы въ пр^славн4.йш^ю землю срьб*-

Г / СГР •• .1 . / М { X 
сккюг. съписано кг̂ Г е)ев'1|м1емь патр1архсо трьновСкымъ. ^ 

^ л. 1 4 2 : о), И1 • Слово похвалнонЕ, стмоу, й славномоу аплоу > > Г/ У 
ге у |листоу лоуць. д / / , / а 

л. 1 5 3 : ю, ^х* > ^ т 1 е й жиз^нь, прпобнаго соца нашего 1и>ан | 
рыл%скааго. Съписано ку еуе-ГмКемь^ патр1^архсомь трьновскыимь. 

л. 1 6 4 : Мца сотомврХа -«е̂ !.- моучен!е стго оуара| й иже съ / нимь. / , ^ 
х ' г—< . / • / л ' ч о . . / л. 1 7 2 : м, к.-Моучен1е стго и славнаго векомнка а р т е м 1 а . 

л . 2 0 0 . : с о , 1 с а . ^ Ж и т Х е щ ш б н а г о с о ц а н а ш е г о и л а р Ь ^ ц а . 

л. 2 3 0 а : Вь тьже днь; ы, ка . Жит1е й жиз^нь прпбнаго сЬца 
нашего| йларх'оона епкпа м о г л е н С к а г о . Въ нкмже и ка|ко принесень 
бы въ пр^славныи нашь гра тръ|новь. Съписано ку ег-©им1емь, п а -
тр1'а]рхумь трь^овСкыимъ. х ^ ^ / ' 

л. 2 4 7 а : соГ кв- М<^чен1е стыи, % сатрсокъ ефесСкыихь I м а -
^имил!.ана. иа влиха ма|ртина д ю о н и с ш ^ ^ а н н а . едак^стодгана* | и 
аносонина. ^ / / ^ 

л. 2 5 7 а : со, к^ МЙчен1е стого и славнаго хва мника| димитрга. 
л. 2 6 1 а : М(6цаЗ ноемврга, "и- Словсо на с ъ б ф ь бе)спльтныихь. 
л. 2 7 2 а : Въ гьж днь и ^ в ъ стыи еда нашего !соанна архх'е— ^н 1 г д а ^ \ , х пкпа ксоста|нтингд Г|эа злоуста го- бесЪда СО сераф1мсо. / 

л. 2 7 8 : Въ тьже, днь. Похвалное беспльтныимъ М и х а и л » , й 
V .. • ^ / < М 1 с?* м га|врхилй. Сътворено климентсо. епкпоо. » б4 / 

л. 2 8 1 а : ноеврга , ка- Блженнаго -е-ешфКла'к^та архиепкпа бльЦ 
г а р С к а г о - Слово на въведенле пр-^ч тые бце- е г д а приведена бы въ 

г х , Л / 1 
црковь со свои родите|л)€и,^грил%тнахсоу1^и. ^ / ^ 

л. 2 8 7 : Вь тьж днь и ^ в ъ стыи (Ьца нашего гарасга а^х1епкпа н \ / п ^ / д/.. , с^ г̂-» л & д /;с к с о с т а н т и н а гра» Слово на в ъ в е н 1 . е првчтые бце ега привена бы въ 
А О / " ' Т Х Г / .. . 

црквь сЪ свои родитеши тр1льтна. ^ 
__ Д Ж" X Г̂- / / ' .. * с л. 2 9 5 : Въ гьж, днь и въ стыи соца нашего гНрмана арх.геп к -- н /, д „ . » дл. ^ ^ м па ксоста|на гра • Слово ^ въвенхи стаа стыи » 
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, л- Въ тьже праникь Тогоже въ стаи оца нашего г у р м а -
на арххепкпа^кыстангина гр&;Слс/во на вьведенКе пр^^гые вйчце 
нйше бце |и прно двы мар1е. *е#а въведена бы въ црковь гре лЬгй 
соуцш своима родигелма. ^ 

л ^ 3 ? 5 д : В ъ т ь & ДНЬ'Гео/рг1а 4пкпа никомид*искаго, слово! 
стви бди ега приведена бы в Ъ / црковь I сво|ихь р о д и т е л и . 

^ л. 3 1 2 а : ноеврга, ки- Жит'±е и жиз*нь прлообнаго с«та на'шего! 
сгефана новаго и исповедника, еже по сгы | и ч ^ г н ы йксбна по-
сгравшаго. ^ , { 

л. 3 5 2 а : м ш де, ке- Иже въ сгы с^ца нашего и5анна мниха, 
пръзви]гера и д а м а с к ы н а . Сло на присланное рожЙство Га й спса 
нашего IV ха. 

^л.^ 3 6 1а: гЕ , ку Космы весгитора, со принесен!и мс^еи^ иже 
въ стыи со'ца нашего^ 1йанна злоустаго. ^ 

л. 3 6 8 а : мца, м § , ^ •Мн1е стыи мникь, м- иже въ севаст'1и| 
моучен!ихь. 

„ 0 ОР г̂  ^ X / / ^ л. 3 7 3 а : ьд^атиа, ке. Иже^вь сгы сща нашего юоанна зла\то-
оусгааго арЪекепкпа кын*с тан'тина гра • слово на блгов41рен!е про-
стые бце. ^ ,/ 

л. 3 7 7 : Сло м- Иже въ стыи ыца нашего 1соанна дамаскына 
сло | на блгов41^Н1е пргкч тые^ влчце наше бце. 

3 8 5 а : мца, ма1а,^и- Иже въ сгыи соца нашего хсоанна ар*-
х^епкпа кюстантйна грй злоустаго . похвал'ное стм* |шанн* бгслов* 
1еулисг#. ^ 

/ Г о л . 3 8 8 а : ^ В ъ г ь ф днь-Прокла арх1епкпа кЗстантина гр^ . по-
хвалне| сгм# 1 ы а н н ^ е у л и с т ^ и бгослов#. / ^ 

л. 3 9 0 а ^ мг-^и въ сгхь оца нашего курила архгепкпа а л е ^ а н -
р!и[скаго • о с т ^ ииашгк е^л1'ст4 и, бци. 

д л . 3 9 1 а — 3 9 2 : маг'а, ке - Прпобнаго. а>ца нашего исповедника 
«е-е с^ра.^ игумена ст«д1^ркаго похвалное^ на. об^кте(н1е сгренные г л а -
вы чтнаго й сдавнаго пррка| пртче й кргля* 1о/анна. 

„ 0 0 _ .. Лл & ' ^ X 9» 5 / . . 4< , , . Л , б 4 

л. 3 9 5 : 1юн1а, -в^И^нке въ сгы соца^нашего кур±ла а р ^ е п к п а 
але|анр'{искаго. о сгйи бци. йсй|сгы оцехь иже въ ефеск на събсо-
рк. на не|сгор'1а нечьстивкшгаго й безбожнаго. 

„ о о о ^ й — X / 7' / .. X / , п. 3 9 9 а : м^- Иже въ стыи ища нашего ефрема сур1на слово со 
п о к а а н 1 И . , 

^л.^404: ыг, • ТогожДе ефрема^ (Ако иже въ нов4 къ в^р4| при-
шъшеи а.1ре не вънимаюгь себ"к,, оудобь) пакы на езычьскаа възвра-
гетсе д^ла. / 

л. 4 0 6 а : мн« Тогоже сйго е^эема,о? соудк слово. 
^ л. 4 0 8 - 4 0 8 а : м^«Тогоже блженнаго ефрема, а> п о к а а н 1 и , й о»| 

любви- и и)кр^енхи• ^ исповедан!и й кр ггг( похвала й и) боу^Й соудк. 
л. 4 1 8 : мца, % М^ченге сгго -е-ёофа стратилат. 

/ л. 4 2 3 : Иже двъ с'ты ^ а нашего антипатра. епкпа! острон^скаго, 
слово; на стое р<4ж ьство- ч гна|го й славнаго пррка пртече й к р ° г -
лп\ 1соанна-| й и) заха^1и и о целован 1 и пркславные влчце / | наше бце. 

^ л. ^427а : Бъ тьж, пракъ-Детха презвгтера ка/сган*Т1на града.| 
беседа рена на рожство стго ш , прДтче й кр тлга. 
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л. 4 3 З а - 4 3 2 : Въ тьж днь- Прпобнаго соца нашего исповЪника а у я у. / / . д с^ ( »г-' > ^•есора, иг^1мена сг*Д1искаго. похвальное на рожство чтна|го Ю)ан-
на пргДче и кртлгл хва. 

• "н' ^ ^ .. V Д 

павла. 

л. 4 3 6 а : ке- м^н!е рт1е прДпбномнице феврон'1е. ^ 
л. 4 4 9 а : Мца !юн'ш, тйпхе стхь й славны апль петра и 

д д / т* ./ .. / ' . » / с • 
л. 4 6 0 : Въ тьж, пра^ • ИсУхш презвитера герулмъскаго. въ 

празДныкь стхь( ап ль ^петра гк п^авла.^ / / ^ 
л. 4 6 3 : Мца 1йлш, и - м н ! е стго и славнагси великом нка 

прокопш. ^ ^ _ , " 
л. 4 7 2 а : ка - В^тора стр ть стго п р о к о т а . _ ,'ТЬ/ >' X г/г-' / ? ! г <У > 

л. 4 7 8 : 18а, к- Иже въ сты, оца нашего, 1соанна^арх1 епкпа! 
ки)Н*стан^т'/на града^ злоустаго. похвальное со с т Ы ь пррцй ил!и. / 

л. 4 8 1 а : н ^ йченхе стго й славного великомнка пан^елеимона 
л. 4 9 0 а : сло у Мца 1оул1а -к-ъ-- мн!е стго Михаила бывшаго 

йчени|ка стго -е-е^эа ^едесскаго. ^ / ы ^ / о 
л. 4 9 6 а : Мца ауг^ста, в- пркнесен1е мо^е стго и славнаг прьвомника стефана^/ ^ ^ ^ / ^^ ^ ^ 
л. 5 0 0 : и , в ъ стхь соца нашего ид арх'1епкпа ксонстан-

т{на| града злоустааг пхвал^ное стм« прьвомнк^^стефай . ^ 
л. 5 0 1 а : а Угрета и ' въ стхь сода нашег шанна арх1е^ -

кпа константГна| града злоустааго. тглькованКе еже со^мат^еа еУ-
лш-| на стое преображен!е й байспса нашего / ха. / ? ^ ^ 

л. 5 0 5 : Въ гьже прани и въ стхь с^ца нах^г арх!еп к -
па коон'ста^нтша гр^ /злоуртаа\го. Слово надетое ^хво пре^браженЛе. 
^ л. 5 0 8 : Въ тьже пра7. Иже въ стхь^ соца^наше ^прокла а ^ х ! е - ^ 

пкпа Константина,гра-|на прйоображен!^ га й^ба й^спса^нашег IУ ха. 
л. 5 1 0 а : и '̂ въ стхь цош нашег к 1'рХлла арх1епкпа а л е ^ а н р ш е к а -

г . Сли)|во на сгое прйыбра'жен^е га й ба й спса нашего ха. 
л. 5 1 4 : и вь сгхь соца нашег ефрема. слово на пръ|оо~ 

бражен!е г а ба й ^спса^.нашего \ у ха. / . ^ ^ , 
л. 5 1 9 : Въ тьж пра''- Анастас1а мниха^смЪренаг стые г о р ь ^ 

сЛнаискые. Слово на стое преображение г а ба и спса нашего IV 
ха. рЧенное на х.оижДе стки ' г р е ^ав<2рст4и\ въ п^аздникъ. , 

л. 5 2 5 а : ауста, е1- ПреДпобнаг йца нашег ^ 1аЗ д а м а с к ш а 
1нокI й презвитера. слыво на оуспенГе престые бце. 1 /Д •—' Ж г—» / 9 ^ •• 

л. 5 3 4 : Въ тьж^днь* и въ стхь соца нашего андреа архде-
ж п а крит^|скаго й [ерлмлгдяина. на пр^славное ^спенЛе преславные] 
влчце наше бце й присно двьг мар1е. ^ , , ч , , 

л. 5 4 1 : Въ тьж прани. Тож е стго андреа крит*скаго и 1-ер л -
млганина. на прЦславное «эуспе^е престые бце. , ? , 

п . ^ 5 0 : Въ тьж е, пра ' Тож е прпобнаага ш ш нашего андреа 
критика? , на 1 вьсечьстное оуспен1е престые бце. I I ж" , I О ' ' г. 

л. 5 5 7 : ог- и въ сгхь соца нашег гурмана патр1арха кон^-
стантйна| г р а д а , на оуспе^ 1 е^пркстые бце. / , , 

л. 5 6 0 а : Въ гьж празни. Тож е стеишаго гурмана арх(еп кпа 
кынстантГна) града, на преславное оуспенХе престые бце (без конца) 
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I . ,/ ' х / . Т / 
Гукомись К0ПЧ/.10-1-СЯ словами: заточеныи възвращешю. согнан-

ими МкЬишиК . отоуж енныи о у с в о е т ю , осоуж енныи п о ] . . . 
В листах, с которых начинается новое произведение, на в е р х -

них полях киноварью выписана дата , когда следует читать данное 
житие или похвальное слово, на нижних полях помечено, сколько 
листов содержит каждое отдельное произведение. Имеются поздние 
приписки: на л. 3 2 7 на нижних полях бледными чернилами небреж-
но написано "сатана! папа [ри~ | [пана] "; на л. 5 0 4 а внизу, о ч е -
видно теми же чернилами, написано "ей панакерик Г2а} ('а] " . 

Анализ состава Сборника 1 5 0 9 г . показывает специальный 
подбор произведений, посвященных Богородице: 2 0 из 7 5 произве -
дений о Богородице (рождество, введение во храм, благовещенье, 
успенье ) . В других панегириках количество Слов о Богородице 
много меньше Сем, ниже таблицу, в которой сопоставлено несколь-
ко панегириков^. Такой подбор произведений, посвященных Богоро-
дице, может иметь объяснение в том, что наш панегерик писался 
для монастыря с храмом Богородицы (см . табл. № 1 ) . 

1 . § 4 . Монастырь Пива, где была найдена рукопись, находит-
с я в западной части Черногории. Он был отстроен в камне в 
1 5 7 2 - 1 5 8 6 г г . ( 5 8 : 2 5 4 ) , а его расцвет (когда он имел свою 
мастерскую для переписки рукописей - 8 0 - е годы XVI в.) падает 
на конец XVI - начало XVII в . ( 6 6 : 5 2 ) . Однако монастырь 
существовал и ранее. Так, известно, что в 1 5 4 6 г . три монаха, 
среди которых был игумен Пивского монастыря, отправились в 
Венецию, чтобы печатать Псалтырь ( 7 1 : VI, 3 0 1 ) . Более ранних 
сведений о монастыре, относящихся к моменту написания Сборни-
ка 1 5 0 9 г . нет. Если даже Пива существовала в начале XVI в. , 
едва ли з д е с ь могла быть такая высокая культура переписки книг, 
которая отличает исследуемый Сборник. Основным аргументом 
против признания Пивы родиной Сборника является последователь-
ное экавское правописание ( с м . 1 . § 8 ) . По той же причине нель-
з я вести происхождение Сборника из монастыря Морачи, в котором 
он предположительно находился в 1 6 7 3 г . (если в записи этого 
времени назван духовник м . Морачи - еклисарх Феодосий). В о з -
можно, в Пиву Сборник попал из Морачи, что нетрудно допустить, 
так как богатый монастырь Морача имел связи и помогал многим 
окрестным и дальним монастырям ( 5 8 : 1 9 5 ) . 

Книги были самой мобильной частью церковного имущества, 
" . . . к о т о р о е монахи переносили с места на место , приобретали 
для своего монастыря. Торговля церковными книгами, несмотря 
на проклятие, лежавшие на ней, была сильно развита в XVI в., 
когда многие монастыри и церкви были опустошены, а самое ши-
рокое развитие она получила после австро-турецких войн" ( 6 6 : 
5 5 ) . Исследование ризницы и книжного фонда Пивы показало его 

^ Сборник 1 5 0 9 г . сравнивался с Панегириком 1 4 8 3 г . ( 7 0 : 
8 4 - 9 0 ) , с Панегириком концаXVв. ( 8 7 : 201-209), с Панегири-
ком 1 5 7 5 г . ( 6 9 : 5 6 - 5 7 ) и с Панегириком 16 1 1 г . ( 6 9 : 1 4 - 1 6 ) . 
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<1\н;м> с: рядом монастырей: Хилиндарским, монастырями Печ, Це-
типье, Жича, Студеница, Милешево, Морача, Крушедол, Рашка, Но-
ви Пазар, Петковица под Цером, Дечани, Ниш и др. Из них родиной 
Сборника могли быть Печ, Цетинье, Студеница - крупные популяр-
ные монастыри с главным храмом в честь Богородицы, имевшие 
высокую письменную культуру в начале XVI в., стоящие на т е р -
ритории экавского говора. Студеница находится в непосредственной 
близости от местностей, названных в записи 1 6 7 3 г . : Стари Влах, 
Мачиоце, Нова Варош. Против Студеницы как будто показывает 
орнамент Сборника (переплетающиеся концентрические круги и по-
лукружия, пересекающиеся решетчатыми переплетениями), который 
не похож на квадратный с растительной вязью орнамент студени-
ческих рукописей XVI в. ( см .7 : XXXVIII-XXXIX). С Печью Сбор-
ник может объединять бумага (см. стр. 2 7 ) . Не исключено и с в я -
тогорское происхождение рукописи (см. бумагу со знаком "корона"), 
тем более, что главный храм Хиландарского монастыря освещен 
в честь Введения Богородицы в храм. 

1 . § 5 . Сборник 1 5 0 9 г . писался двумя писцами - Мардарием 
и Пахомием. Старшим писцом был Мардарий, которому принадлежит 
3 / 4 рукописи. Пахомий включился в работу после того, как Марда-
рий написал свое последнее чтение з а 9 июня, о чем свидетельст-
вует тот факт, что переписку он начал с пропущенного Мардарием 
произведения за 8 июня. Однако наличие одинаковой бумаги в час -
тях Мардария и Пахомия (см. 1 . § 2 ) , означает, что промежуток 
времени между работой Мардария и Пахомия не был велик. 

Одинаковая манера письма, одинаковое правописание, общие 
языковые особенности, единая акцентная система писцов могут 
иметь двоякое объяснение: или Мардарий и Пахомий были предста-
вителями одной правописной школы и, возможно, одной диалектной 
области, или такое единство объясняется единым протографом Сбор-
ника 1 5 0 9 г . , которому оба переписчика педантично следовали. 
Состав Сборника 1 5 0 9 г . предполагает существование не одного, 
а нескольких протографов исследуемой рукописи. Следовательно, 
единое правописание и акцентная система Сборника 1 5 0 9 г . , явив-
шаяся результатом творческого труда писцов (сознательный отбор 
произведений о Богородице, самостоятельная расстановка ударений), 
объясняется скорее всего тем, что Мардарий и Пахомий были пред-
ставителями одной графическрй школы и носителями одного диалек-
та, передавшими в рукописи акцентную систему своего говора . 

Отметим, что при достаточно ощутимом влиянии протографа 
на переписчика (печатника) в отношении графической передачи тек-
ста это влияние сводится к нулю при расстановке ударения. Такой 
вывод дало исследование трех печатных книг середины XVI в., 
набиравшихся одним печатником Мардарием, который, пользуясь 
различным набором надстрочных знаков (в чем очевидно влияние 
протографа), передавал в своих книгах одну, несомненно собствен-
ную, систему ударения (см. 6 : 7 0 - 7 1 ) . 
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Среди сербских писцов середины XV - середины XVI вв. имена 
Мардарий и Пахомий встречаются неоднократно. Однако затрудни-
тельно выбрать из них такую пару, которая могла бы считаться п е -
реписчиками Сборника 1 5 0 9 г . Во-первых, потому, что вместе эти 
имена нигде не упоминаются, во-вторых, все известные Мардарии и 
Пахомии жили в разных местностях. Очевидно, приписку в Сборнике 
1 5 0 9 г . (она опубликована Л. Стояновичем 7 1: I , № 4 0 1 ) следу-
ет считать единственным упоминанием о наших писцах 

1. § 6 . Характеризуя графические особенности данной рукописи, 
остановимся прежде всего на составе букв, их начертании ( с инди-
видуальными особенностями писцов). 

(\ встречается в пяти формах: обычное, узкое с нормальной 
мачтой; \ - с длинной мачтой, выходящей за строку; <\ - грече -
ское, преимущественно в конце строчек (ел*Ыс\ 1 9 ) ; сС и сГ з а -
главное - фигурное, полууставное (ср. 7 5 : 1.26). С 

Б - обычное, иногда в лежачем положении ( рюл&знеи 402 , ) : 
«•и-^ - заглавное - фигурное. 

Исследователям древнесербских текстов известны следующие 
писцы и печатники с именами Мардарий и Пахомий, трудившиеся в 
конце XV - начале XVI вв. М а р д а р и й : 1) 1 4 8 1 г . - писец кни-
ги "Свилокос", Ежево, восточно-средняя Македония ( 7 1 : VI. 3 0 1 : 
VI , 3 4 - 3 5 № 6 1 7 3 ) ; 2) 1 4 8 3 г . - иеромонах Милешевского м о -
настыря, печатавший Панегирик Иоанна Рыльского ( 6 8 : 3 1 6 ; 7 1: 
III, № 5 5 7 9 ) ; 3 ) 1 5 3 7 г . - писец Евангелия (7 1:111 , № 5 5 9 9 ) , 
иное пр сравнению со Сборником 1 5 0 9 г . правописание; 4 ) 1 5 4 4 г . 
- игумен Баньского монастыря у Прибоя (Стари Влах), который в 
1 5 4 6 г . с игуменом монастыря Пива отправился в Венецию, чтобы 
печатать там Псалтырь ( 7 1 : VI , 3 0 1 , № 3 ) ; 5 ) 1 5 4 5 г . - и е р о м о -
нах монастыря Боговаджи, родом из села Врашеша в Герцеговине 
(7 1: VI , № 9 8 3 0 ) ; 6 ) 1 5 5 2 - 1 5 6 6 г г . - монах из Мркшиной церк-
ви, напечатавший Евангелие 1 5 5 2 г . в Белграде, Евангелие 1 5 6 2 г . 
и Триодь 1 5 6 6 г . в Мркшиной церкви ( 6 : 4 0 - 4 2 ; 2 8 : 1 - 2 ) ; П а -
х о м и й : 1) монах из Черной горы, печатал книги в Венеции на 
средства Божидара Вуковича - Служебник 1 5 1 9 г . , Псалтырь 1 5 2 0 г 
и Молитвенник 1 5 2 0 г . ( 2 9 : 12; 4 1 : 4 7 - 4 8 ) ; 2) 1 5 4 0 г .—иеро-
монах, переписавший Требник ( 7 1 : 1 № 5 0 1 - 5 0 2 ; ГСУД VI , 3 4 2 -
3 4 3 ; 6 8 : 3 1 1 ) ; 3 ) 1 5 4 5 г . - иеромонах, переписавший Сборник 
аскетических статей ( 2 4 : 4 4 2 , № 14 ; 7 1:1, № 5 2 7 ) ; 4 ) 1 5 4 6 г . 
- иеромонах, переписавший Минею за июнь в- Слепчанском монасты-
ре в Македонии ( 6 9 : IX, 16, № 13; 2 4 : 1 4 2 , № 2 5 ; 7 1 : I, № 5 3 7 , 
5 3 8 ) ; 5 ) 1 5 4 7 г . - иеромонах, переписавший Литургию (7 1: IV, 
5 3 , № 6 2 6 7 ) ; 6 ) 1 5 5 0 г . - монах, переписавший Минею на реке 
Радовантиц (?) (7 1: IV, 5 3 - 5 4 , № 6 2 6 7 ; 6 8 : 3 3 3 ) ; 7 ) 1 5 7 8 г . 
- игумен монастыря Девича в Боснии ( 7 1 : VI, 3 0 1 ) . 



В - с равными сходящимися петлями; - с овальными 

раздвоенными петлями, выступающими з а строку; ^ - з а г л а в -
ное - фигурное, полууставное, часто с вписанным внутри Ъ (ср. 
7 5 : 1 2 6 ) . 

^ - с длинными сведенными ножками; Д , с укороченными, чуть 
сведенными н о ж к а м и ; ^ и з р е д к а без ножек, с длинной горизонталь-
ной частью, которая касается соседних букв; Д . и заглавное, 
иногда с крючком наверху и с одной короткой ногой слева. 

Е - узкое, с невыступающей перекладиной посредине; € -
широкое, с невыступающей волнистой перекладиной посредине; у 
Мардария нижняя часть буквы слегка укорочена; Б греческое, 
преимущественно в словах с основой Юудви 3 9 7 а . 

Ж - обычное трехкратное; >1^ - пересеченная петля с опус-
кающимся хвостом. * 

3 - большое разнообразие, отметим основные формы: ^ с 
маленькой верхней частью на строке и большим хвостом, уходящим 
вправо и загибающимся влево; с высокой верхней частью, 
поднимающейся над строкой, и коротким хвостом, едва загибающим-
ся влево; с петлей наверху и с хвостом, идущим почти парал-
лельно строке; и % с перекладинами в верхней и нижней 
частях и т.д. У Мардария*нередко хвост буквы опускается на ниж-
нюю строку. ^ 

5 - обычное "зело", которое часто заменяется "землей" (я^ла) 
3 4 0 и з-клео 3 4 0 ; яв^ремь Дат . мн. 3 4 2 и звкремъ 8 ) . 

К - изогнутая часть не соприкасается с прямой; у заглавного 
они соприкасаются, причем у Мардария они соприкасаются ниже 
середины прямой черты, у Пахомия - в середине. 

М - обычное; / у \ со спущенной остроконечной серединой; -
надстрочное - округлой формы; МЛо с хвостом, соединяющим м_ 
с последующим ь_ на конце слова; ^ 4 - заглавное - состоящее 
из двух параллельных загнутых линий и фигурной серединой. 

О - обычное, узкое; О широкое; © очное, 
со - обыкновенная, с высокой серединой; СО С—Э растянутая, 

с почти или совершенно ровной нижней частью; С О с изогнутой 
нижней частью; О О - к а к Д в а 

ТТ - обычное, с чуть выступающими концами верхней перекла-
дины. 

Р - обычное, с округлой или слегка заостренной головкой, 
хвостик тонкий, нормальной длины - у Пахомия несколько короче, 
чем у Мардария; ^ и ^ - заглавное, может быть фигурным. ' 

С - обычное, узкое; и ( / - заглавное, широкое. 

Ф - трехногое; - греческое, высокое, одностороннее. 
О у [ &Г] - обе буквы одинакой ширины и ^ с угловатой петлей 

и с более длинным правым усом - у Мардария он тонкий, у Пахо-
мия вся буква одинаковой толщины. 
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- удлиненная верхняя часть мачты и укороченный тонкий 
хвост. 

- обычная, с перекладиной посредине строки. 
^ - толстая прямая в строку линия, наклонная вправо, пересе-

кается посредине тонкой длинной линией с точкой наверху - у Мар-
дария эта линия часто опускается до нижней строки, у Пахомия она 
короче; ^Х надстрочное состоит из двух загибающихся линий. 

Ц - с длинным тонким хвостом. 
Ч - одностороннее, с неглубокой чашечкой. * 
Ш - обычное, с ровными вертикальными линиями. 
Ц] с утоньшенным хвостом внизу. 
Ъ - поднимается над строкой; очень редко имеет начертание с 

округлой петлей % (гр&тань 2 9 , чр^тогь 2 9 , 4 4 2 а ; глубины. 6 3 ; 
на|чр&тавь 4 2 0 ) . 

Ь - обычное, узкое. 
Ы - обычное, состоящее из ь и 1 , не соединенных между с о -

бой. 
А с высокой, поднимающейся над строкой мачтой, с прямой пе-

рекладиной на середине строки, с левым хвостиком, спущенным до 
строки; ^ полууставное/ с волнистой перекладиной над строкой. 

Употребляются буквы Д ^ V [ V 3 _ обычного начертания. 

Употребляются лигатуры: (в + о) , (р+~Б), (т + в) , 
Ъ (т + и ( т + со), Ъ ( т + р ) , ^ (т + в) - один раз у Пахомия 
(*>ъжьс$о 5 5 4 а ) . Г 

Под. тйтлами, как правило, пишутся п о т т а з ас га наиболее 
уцотребительные слова: црковь 3 3 7 а , стго 3 3 7 а , стмк 1а, сщен-
наго 3 3 8 , 8а 3 3 7 а , м*лтву 2 , млгсчше 3 3 8 , крть 6 7 а , глы 3 3 8 , 
<лца 7 0 а , члка 1, мти 3 3 8 и т.д. 

Часто употребляются сокращения в один слог и титлом округ-
лой ^ о р м ы и с выносом согласной буквы над строкой: св^тель 3 3 8 , 
неизреньнь 3 4 2 , епкпа 4 5 и т.д. Выносными буквами могут быть: 
г , д, ж, м , с о , о, с, т,К , х, ч. Довольно употребительны выносы 
согласных букв над строкой без сокращения слогов: о д е ж ^ 3 3 8 ; 
мноГгьг 3 3 8 , възрастщ 3 3 8 , бы 3 3 7 а , р е _ 3 3 8 и т.д. 

Из о с о б е н н о с т е й п р а в о п и с а н и я отметим общие для 
обоих писцов и индивидуальные особенности каждого из них.1 

1 ) . Употребление & произвольно. Наряду с постоянными вЪра, 
дкло, мКра, л&го и т.д., где & употреблен правильно, нередки слу-
чаи неэтимологического употребления & вместо е_ (исконного и из 
/ | ) : лйдь 3 7 2 (ср а

;ледь 3 7 1 а ) , врьмея1ъа Род, ед. 8 4 а (ср. вркмене 
3 4 2 а ) , ^ каме:А 3 4 0 а (ср. из камене 1 9 2 а ) , пр^звитери Им. мн. 
4 5 3 (ср. презвитерь 4 8 2 а ) , саЬрЬшщисе 3 3 (ср. свер^гткеть 3 1 а ) , 
ръд^ 3 6 4 а (ср. реда 3 0 3 ) , далмат-Ьне 2 2 7 а , о>пр^таше 1 4 0 а (ср. 
опр^таги Срезн. II7 6 3 8 ) . 

С другой стороны, на месте этимологического Ъ может сто -
ять бременемь, Тв. мн. 4 6 3 (ср. брЬме 3 1 ) ; древней Дат. ед. 
ж.р. 1 5 4 а (ср. дрк'внаа 2 7 ) , прЬд^дй 4 2 6 и т. д. 
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2 ) Хотя в рукописи употребляются оба редуцированные ъ и ьг 

преимущество остается з а .ь, который ставится в соответствии с 
этимологическим ь_ (чьсть 7 , жьзУть 7 , мьчь 1 1 3 а , мьзда 1 1 6 , 
агньць 1а , отьць 2 1 8 а , пр1ъльсть 6 4 ) и вместо ъ_ обычно на кон-
це слова - согласно ресавскому правописанию - и реже в середине 
слова - в соответствии с сербской доресавской письменной тради-
цией - плъть 1 6 а . . . , плькь 1 0 5 . . . , д ь щ и 2 1 , дьжДь 14а,ср. дъжДъ 
1 4 а , вънбкь 3 1а, ср. в внука 2 1 , дьсками 2 5 8 , л^къть 3 2 0 . смрадь За , 
сътвориль 1 2 ) . ъ употребляется обычно в предлогах (въ вркмени 
4 0 1 а , въ н^дРа) 2 3 , но безь боца 1 5 а ) , в приставках (възрасть 
1 6 8 а , вьсх6 д 1 9 а , въздадвть 4 0 4 , съгрйшенш 8 , изьгоуви 2 4 , но 
въ сьдр^жтв^ 3 6 8 а ) . Иногда можно встретить ъ вместо ь_ в корне: 
м ^ ч ь 4 2 2 а (ср. мьчь 1 1 3 а ) , мъчтает'се 4 2 0 , лъв&вь 3 2 (ср. 
львовь 3 3 ) - по правописанию ресавской школы. 

3 ) Буква ьл употребляется произвольно: наряду с этимологиче-
ски правильным рыба 3 5 7 (ср . риба 4 0 7 ) , победы Род. ед. 7 9 а 
(ср. победи 3 5 6 а ) , с ъ м ы | е л о 4 9 2 а , м ы 4 9 3 , крыёмое 3 4 7 (ср . 
кроемое 1 2 9 а ) , ы часто употребляется вместо и : рызи 8 (ср . ри-
з а ) , пр^мь'фный 1 9 а , вькАти 4 2 1 а (срв висить 4 8 , 2 7 0 а ) . 

4 ) Юсы в рукописи встретились всего 5 6 раз (причем, только 
один пример у Пахомия, остальные - в части Мардария) . 

а ) В окончании Вин. ед. ж. р. существительных: ю ш в д _ 9 1 , 
стражу 11-5а, в^ру 1 6 2 а , сикулХ* 2 2 4 , далмат !* 2 2 5 а , въсел& -
Ну у 2 6 8 , бц* 2 9 0 а , п^цщ 3 0 9 , 3 0 9 а , плакщу 7 7 , съжителниц* 
7 5 . 

б ) В окончании Род. ед . существительных ж. р. мягкой разно-
видности: дшф. 1 6 6 а , 1 7 2 , простынф. 2 5 2 . ^ ^ 

в ) В окончании Вин. ед. ж. р. прилагательных (сила) хв % 7 8 , 
изреднСишау 9 1 , ч р ь г ы * (? ) 2 1 0 а , нов&у 2 6 6 ; притяжательных 
местоимений: тво# 2 6 8 , с в о ^ 1 8 8 ; действительных причастий н а -
стоящего времени: г р е д у ^ у 2 0 3 . ч 

г ) В окончании местоимений въеф Вин. м н . ^ 2 9 7 а , на ну 3 0 2 а . 
д ) В деепричастиях настоящего времени: зрД 7 5 , трьплД 8 2 , 

въводА- 8 2 , въсходД 8 2 а , н«д% 8 4 а , глД 99^ 2 5 6 , м н ^ 1 7 1 а , 
творД 1 7 2 а , т р ^ у 1 7 2 а , възвод^ 3 0 6 , прД 3 8 7 . 

е ) В глагольных формах настоящего времени 1 л . ед. ч. про-
даж 2 0 7 а , питау 2 1 6 а , оукраша^ 3 1 0 ; 3 л. мн. ч. въпадауть 1 9 9 , 
схотда 1 7 7 а . 

ж ) В окончании 3 л . мн. ч. имперфекта показовааху 1 6 2 а . 
3 ) В действительных причастиях настоящего времени: вЪдфцгаго 

8 8 , б - Ь с ^ е с е 1 2 4 , к&са^уе 1 2 4 , ц)чиц!а^уесе 2 1 5 , възводДфИ 
3 0 6 . 

и ) Незначительно число примеров с юсами в корнях существи-
тельных, глаголов и наречиях: м^гжа 2 0 0 , е з ь ш ш а ч ^ лникы 2 6 6 , 
глубины 3 0 6 , гусли 5 3 4 а ; смутисе 8 1 , победи 2 1 2 а , и ) н / 1 1 1 а . 

Во всех приведенных примерах юсы употреблены этимологи-^ 
чески правильно.• В следующем примере ф стоит вместо к :̂ оусрь-
д!Д 1 6 2 а (вкру и оусрьдЛД къ стм# показовааху ) . Целый ряд при-
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меров с юсами написан в строгом соответствии с нормами Евфи-
миевской орфографии, которая требует передачи и через ^ и 
только после должно п и с а т ь с я ^ ( 7 5 : 1 2 9 ) , с ^ ' п р и м е р ы из~руб-
рик а),в),.д),е),з), а также (пицпр раискуД 1 0 4 а , (стражу) прьвуф. 
1 1 5 а . 

5 ) Слоговые плавные (сочетания *пп, *1ъм,*Ш1, *(ьк и *1гъь, 
*1гы,*аъ1, *(1ы передаются как рь, ль: грьло 2 0 6 а , трьгь 2 2 7 , 
зрьно З а . . . , дльгь 7 6 . . . , вльк* 2 0 3 а . . . , трьжьство 3 7 7 . . . , 
дрьжава 1 а . . . , връха 3 9 3 , прьвьш 2 1 а . . . , млын'е 1 4 0 а , мльва 
1 а . . . , сльзы мн. З а . Единичны случаи употребления ръ, ль: 
тръжьство 5 5 4 а (при обычном трьжьство 3 7 7 . . . ) , глъбина 5 1 
(чаще гльбина 3 7 2 . . . ) , растръгн8ти 8 5 - опять-таки по ресавско-
му правописанию. 

6 ) Геминаты в рукописи употребляются нерегулярно: погребен-
на 1 6 , пропов^даннаа 8 5 а (ср. проповйданаа 3 4 1 ) , реченное 3 3 1 а 
(ср. реч^ныимь Дат . мн. 3 4 4 а ) . 

7 ) Специфически сербские согласные % и 5 передаются как Ц1 
(шт) и >кд: свйфа 2 8 6 а . . . , 5 4 9 , нощь За , вожДь 3 3 , дъжДь 1 4 а , 
рож д ень 1 8 7 . 

8 ) Перед гласными нерегулярно употребляется ( с ш 1 , м л ы п е 
1 4 0 а , мандаю 2 2 9 а , д!авола 4 2 3 , величЧ* 5 6 0 . ссание 3 5 З г с и ё т е 
2 7 ) . 

Принимая з а эталон правописание Мардария, отметим следующие 
особенности в орфографии Пахомия: 

а) частое удвоение гласных корня: н а а р и / 4 4 4 а , наарсодк 4 4 1 , 
4 4 7 а , Д а а н ь 4 8 1 , каазнь 4 8 0 а ; окончаний временных форм: призваа 
аор. 4 4 6 , съзваа 4 4 8 , покор!итЪе 4 6 6 а (у Мардария единичны 
случаи таких удвоений: прораастити 1 2 3 ; долготу гласного он обыч-
но обозначает соответствующим надстрочным знаком, например д а -
ни Род. ед. 5 2 а , казнь 2 7 3 , прйлагати 1 7 5 а и т . д . ) ; 

б) одиночный случай удвоения конечного 1ьь: таверъь Род, мн. 
4 5 7 а ; 

в) единственный пример с гусли 5 3 4 а (остальные 5 5 при-
меров с юсами - у Мардария); 

г ) увлечение буквой ы_, которая пишется на м е с т е исконного^и 
выд-Ьв'' 4 1 8 а , вьщен!емь 4 1 8 а , ашды, иды 4 1 9 , вьщь 4 3 4 , выдУйе 
4 2 0 , с^тньжь 4 2 0 а , мымошьшима 4 2 0 а , възв^сты аор. 4 3 1 а , п<4-
п^стыти 4 3 0 а и т . д . В то же время на м е с т е исконного ы_ может 
быть написана и; насицдаеть 4 3 0 , с а м ш 4 3 1 ; 

д) встречаются случаи выпадения согласных: мнс6|ство 4 4 7 а , 
неистоства 4 5 2 , сцш^л*никщ 4 4 7 а и др. 

Отмеченные особенности письма Пахомия не нарушают единства 
фонетических и морфологических черт Сборника. 

Анализ особенностей правописания Сборника показал наличие в 
нем черт ресавской Евфимиевской орфографии, которые утвердились 
в сербской письменности с конца XIV - начала XV вв. (написание 
ъ в предлогах, приставках и в к о р н я х , ^ - на конце с л о в о у п о т р е б -
ление йотированных юсов, стремление к различению и и_ р а с с т а -



пошел ударения - см . 7 5 : 1 2 9 ; 4 6 : 4 7 1 - 4 7 2 ; 3 8 : 1 7 4 ) . Наряду 
с указанными чертами в Сборнике прослеживаются черты д о р е с а в -
ского периода (рашской школы ХШ-Х1Увв. ) , особенно у Пахомия 
(обозначение долготы по рашской орфографии удвоением гласных и-
ьь - с м . 4 6 ) 4 7 0 ) . Употребление греческих букв С, | у также 
является особенностью ресавской школы. с 

1 . § 7 . Правописание отражает я з ы к о в ы е о с о б е н н о с т и 
Сборника, типичные для с е р б с к о г о п а м я т н и к а : 1 ) последова-
тельно оу вместо и ю вместо нг. блбудь 4 7 а , воутькь 2 7 3 а , 
гасли 2 4 а . . *, доубь 1 5 7 , бабоу Вин. е д . 1 2 а , 3 8 5 , гол ббъ 2 3 4 а , 
Р&к* Вин, е д . 1 6 а , 7 . . . , зоубы 3 3 а , соупрагь 3 6 0 , с^с^ди 3 9 7 , 
троуба 1 9 . . . , ц/бвгн*ти 1 4 6 , 3 5 7 а , въноутрьн1и 2 8 а , въскоую 
' з а ч е м ' 3 5 6 а ( с т . - с л . в ъ с к т а ) , землю Вин. ед. 5 а . . . , зрю 3 3 а , 
плачю 3 4 и т . д. ; е_ вместо ^ и К . вместо клетва 8 . . . , е зыкь 
2 4 а . . . ^ м е с а мн. 1 2 2 , чедо 2 1 а , паметь 3 9 . . . , кнебь 3 3 , в ъ з е -
ти 7 6 . име 2 2 а . . . , имени Дат . ед. 3 4 а . . . , честа мн. ср. 5 р. 
' ч а с т ы е ' 2 6 9 , гредк 7 2 а , п^ть 9 , 4 2 а . . . , десеть 8 а , 4 0 а . . . , ^ 
з е м л к 3 . . . и т . д . ; 2 ) смешение ъ и ь в одном звуке, который 
чаще всего обозначается как ь: дьж Д ь 1 4 а ( с т . - с л в дъждь) , д ь с к а -
ми Тв . м н . 1 2 5 8 ( с т . - с л . дъска ) , лакьть 3 2 0 ( с т . - с л . лакъть) , 
сьнь 5 а . . . ( с т . - с л . сънъ), льжь 4 0 8 а ( с т . - с л . лъжъ), крйпькь 
2 0 6 а , начетькь 5 2 5 а (ст.—сл. нач^.тькъ), свитькь 1 3 2 а . . . ( с т . -
сл . свитъкъ) , бьд'ръ 1 1 6 а , 4 6 0 а ( с т . - с л . бъдръ), вьплггх Род. ^ед. 
4 1 1 а ( с т . - с л . въпль), г л а с ь 3 1 . . . ( с т . - с л . гласъ) , дьщи 1 4 2 . . . 
( с т . - с л . дъцш), мьчь 1 1 3 а (ст.-чш. мьчь) , бгоносьць 5 8 ( с т . - с л . 
бгоносьцъ), льстить 2 3 9 ( с т . - с л . льстити) и т . ' д . ; или как ^ь: 
мъчтаны 4 3 8 ( с т . - с л . ' м ь у ь т ъ ) , дъуи 4 4 2 а ( с т . - с л . <дъцш); 3) н е -
редко и вместо ы: рибарь 9 2 , испи1тйеть 4 6 2 , навикн^ 4 3 8 а , с и -
тость 4 3 8 , насицшеть 4 3 0 , монастирь 2 0 6 . . . , насипати 5 5 а , 
възвиш* 3 2 4 а , нечьстив'ш Им. мн. м . р. 5 а , ш стра'ни 5 а , рызи 
Вин. мн. 8 , с т и ^ с е 1 2 а , покривал& 2 9 9 , златимь (каменшмь й 
с в ^ т л ы м ь . . . ) 4 3 3 и т . д . ; 4 ) ' в с т р е ч а е т с я повторение гласных, 
обозначающее долготу: наарцщ? 4 4 4 а . наарсодк 4 4 1 , 4 4 7 а , и з р а а с -
тыть 4 2 5 , имаате 4 3 7 , възвраатисе 4 3 8 , досадаами Тв . мн. 1 5 4 , 
призваа 4 4 6 , съзваа 4 4 8 . В морфологии также налицо сербские 
черты: 1 ) обобщение окончаний в именных и местоименных формах 
по мягкому варианту - Род . ед. ж. р. победе 7 9 а . . . и победы 
2 5 2 а . . . , жетвк 4 1 а , злобк 1 9 а и т. д . наряду с бесКди 4 3 8 а , 
жены 1 4 а . . . и т . д . ; Им.-Вин. м н . ' ч . ж. р. ранк 1 0 9 , ланит!, 1 8 6 , 
сисе 3 1 а и т . д . наряду с в и д ы 2 . . . , надежей и т , д , ; 2 ) появ-
ление форм на —омь в Тв . ед. ж. р . ж е н о м 2 0 6 а , но чаще женою 
1 2 7 , 4 9 0 а , 4 9 2 . . . и форм на - м а в Дат. Тв . и Мест , мн.^м. и 
ж. р. - кнсзема Т в . м н . ' 2 2 3 а , людема при обычных чинми 2 7 9 . . . , 
моужк 2 1 1 ^ . . ; 3 ) появление в^ 1 л, ед. ч . презенса окончания - м ь : 
съдрьжимь а зь 1 2 1 , а збо въз Д амь 1 9 4 а и въздаю 3 0 3 а , роукУ 
съжьмь 3 2 7 а , оузримь 7 6 а , а в 1 л. мн. ч. - м о : събыраемо 4 5 а , 
прьвараемо 8 3 а . 

• В акцентной системе Сборника 1 5 0 9 г . находим характерную 
штокавскую (т . е . сербскую) черту, которую в свое, время заметил 
А. Лескин - оттяжку ударения с неновоакутовых долгот на пред-
шествующий краткий в именах ( 8 5 ) . Отглагольные приставочные 
существительные ж. р. перетягивают ударение на краткую пристав-
ку и сохраняют ударение на корне, если приставка долгая: победа 
4 3 2 а , 6 8 , 2 1 6 а . . . , победы Род. ед. 7 9 а , 8 0 . . . , побЬд% Дат . ед. 
7 2 а . . . , побкд# Вин. ед. 7 1 , 1 1 3 победою Тв . ед. 7 9 , 2 1 6 а , 
въ побйд4 Мест. ед. 5 3 а , 7 1 . . . ; по'тркба 1 7 3 , 2 3 5 , 2 7 0 . . . , 
потребы Род, ед. 5 0 , 8 7 а . . . , къ потркбЬ Дат , ' ед . 7 0 а , 2 1 7 . . . , 
по'трЬб^ Вин. ед. 7 6 , 2 5 0 , потребы •Им. мн. 2 4 5 , потркбами Тв . 
мн. 3 0 9 ; похвала 2 1 , 3 0 , 4 6 . . . 9 0 а , 1 4 2 а , 2 5 9 а . . . ( 1 2 раз) 
(похвала 4 0 8 а и похвала 4 3 а , 6 9 а , 4 1 0 и похвал# Вин. ед. 9 7 , 
1 4 6 а . . . - вероятно, болгарское влияние, т . е . книжное), похвалы 
Род. ед . 2 4 7 , 2 9 6 , по'хвал& Вин. ед. 3 0 6 , похвалою Т в . ед. 2 8 0 , 
2 8 1 , 2 8 1 а , похвало' Зв . ед. 2 8 0 а , похваль Род. мн. 3 6 1 а , пох-
в а л а м ^ Дат . мн. 3 0 6 а , 3 1 2 а , похвалы Вин, м н . ' 2 7 9 , съ похвала-
ми Т в . мн. 3 ,12а , 3 6 1 а , похвала Мест, мн. 3 1 , 2 9 9 а . . . ; Ыграды 
Род. ед. 2 1 9 . . . , ограда В и н . е д . 1 5 2 , ограды Им.-Вин. мн. 2 2 8 , 
3 2 8 а , 3 6 7 а ; ш проказы Род. ед. 2 0 7 ; досада 4 8 0 , досады Род. 
ед. 1 3 2 а , 3 3 4 , досаде Вин. ед. 3 1 6 , 3 5 6 а , 4 8 0 а , досадь Род, 
мн. 3 5 0 , досадами Тв . мн. 1 5 6 . . . ; Обновы Им. мн. 1 6 3 ; белабу 
Вин. ед. 1 6 7 ; порсоды Род. ед. 2 1 6 а , но завись' Вин. ед. 2 8 4 а , 
2 9 5 а ; . . , завесою Тв. ед . 1 6 а , зав^си Им. мн. 6 6 а , 3 3 6 . . . ; н а -
града 9 , бут^х^ Вин, ед. 8 1 , 2 5 2 а ; оуликы Им. мн.; прйбабы Род. 
ед. 2 7 а , 2 9 2 а . Выпадают из этого правила два существительных 
с долгой приставкой:пагуба 2 0 9 а , нагк'бг? Вин, ед. 9 0 , 1 7 5 а со 
старой приставкой па-, которая перетягивала на себя ударение (ср. 
русск. пагуба) и преградою Тв . ед. 2 7 4 а - старая перетяжка на 
прк- (ср. совр. с . - х . преграда ). 

Сопоставление штокавского материала с данными других с л а -
вянских языков и диалектов показывает, что указанная акцентологи-
ческая особенность характерна только для староштокавской просоди-
ческой системы и отсутствует в других диалектах сербохорватского 
языка и в других славянских я з ы к а х 1 ^ . Следовательно, ее можно 

-1-0 Ср. русск. победа, ограда, досада, обнова та. т . д . и награда, 
завеса, улика, утеха и т . д.; болт, победа, потреба, похвала , ог-
рада и награда, завеса, утеха . . . ; макед. победа, по-
треба, похвала/ оьрада и награда, завеса, утеха, чакав. ро-
ЬгуЬа (Зизак 17 3),по нуде Вин. мн. (Корчула 2 1 3 ) , гаейха 
(Зиэак 1 8 3 ) . 

В современном сербохорватском литературном языке старое а к -
центное противопоставление сохранилось только частично: порука : 
нарука, пог.лава ; наплава, од»чка : прилика, поправ а : направа, 
в большинстве случаев оно нарушено аналогическим^выравниванием: 
ограда - заграда, одбрана - забрана, послуъа - заслуга. С т а р о -
штокавскос- хфавило переноса акцента с неновоакутовых долгот на 
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м< по.пиктпп, и клчоство критерия при определении диалектной о т -
н(ч счпюсти письменных памятников. 

1 . 9 8 . В этом разделе дан краткий обзор основных фонети-
ческих и морфологических особенностей Сборника 1 5 0 9 г . 

В языке любого письменного памятника следует различать 
г р и слоя, принадлежащих графической и орфографической традиции, 
живому говору писцов и протографу. Мы не располагаем никакими 
сведениями, которые бы облегчили выделение этих слоев в языке 
Сборника: нет свидетельств о м е с т е написания рукописи, н е и з в е с т -
на диалектная принадлежность писцов, отсутствуют данные о про-
тографах. В то же время, выявив какой-то набор диалектных черт 
в языке памятника, вряд ли возможно установить диалектную о с -
нову рукописи путем непосредственного сравнения с современными 
диалектными типами. Очевидно, что сравнение различных хроноло-
гических срезов в языке не является адекватным, и поэтому нель -
з я искать в древних письменных памятниках отражения всех тех 
черт, которые характеризуют конкретный современный диалектный 
тип: следует иметь в виду эволюцию диалектных черт, с одной 
стороны, и неравномерное смешение в письменных памятниках о с о -
бенностей живого говора с языковыми штампами прошлых эпох и с 
орфографическими традициями (которые к тому же часто понима-
лись неясно) , с другой. Однако в языке имеются такие черты, к о -
торые остаются неизменными в течение столетий, они-то и я в л я -
ются основой для сравнения языковых пластов, отстоящих друг от 
друга на несколько веков. Такой чертой в сербской диалектологии 
является прежде всего рефлекс е . Дав в XIII в. ряд различных 
рефлексов на сербской языковой территории, е до сих пор о с т а е т -
ся одним из основных различительных признаков сербских диалек-
тов. 

Ф о н е т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . 
1 . Этимологический е последовательно передается в Сборнике 

буквами Л и е. независимо от ударности/неударности, д о л г о т ы / к р а т -
кости слога, в котором он употребляется: б^сы 4 3 а , бксы 1 2 5 а . . . , 
б^ск 2 2 8 а , вид к 7 2 , въ воинствк 1 6 9 , ве'щьшш 1 7 0 а и вЦрьшш 
4 3 2 , времень Род. м н . ' 1 6 и вркмень 4 0 3 , възвкстйти 7 2 , вкковь 
Род. мн. 9 2 а , вкра За , гоусле Мест . мн. 2 9 0 , довлк'ти 6 1 а , 1 5 9 а 
и довлею 2 6 3 , дрквнш 2 3 5 а и древней 3 4 8 , женк Дат , ед . 7 2 , 

предшествующий краткий действует в современном косовско-мето— 
хийском говоре (по словарю Гл. Элезовича): облога Ц 7 4 , хограда, 
^огра^а 11 ,12 , оправа II, 3 2 , остава II , 3 9 , потрага IIу 1 4 4 , 
пооде Р]. II, 1 0 4 , подвала II пожега Ц , 9 3 , протока 
II, 1 4 4 , прЪдава II, 1 4 0 — но залога I, 1 9 2 , намера (инаме-

ра) I, 4 4 1 . , народа \7 4 4 6 , п^ёвара II, 1 2 2 , прилика И, 1 3 5 , 
Выпадают из этого правила: преграда I I ; 1 2 3 (ср . Сборник) 
направа II ? 4 4 4 к припека II , 4 3 6 - очевидно, начало процесса 
выравнивания по аналогии. 
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жркоу* 8 2 , клеврети Им. м н . 3 9 7 и кле'вркги 1 , клеврктси Тв. ед. 
3 0 9 , цкломоудркнк 2 6 , 2 6 а , рекш^ 6 а . . . и рк'кшш 6 4 а , лкчЪа 
1 5 3 , мксто 2 а . . . , млкко 8 2 и мл^ко 1 4 4 . образе Мест . ед. 7 2 
и и?бразк 1 0 5 а , песко Т в . ед . 2 8 8 и пксксо 4 6 9 , зв^рь 7 9 а , 
пркдаль 1 , севкрже 4 1 0 а и скдер<& Дат . ед. 9 4 а , къ сестре 4 4 8 , 
тебк 1, хл&бь 1 7 и т . д . 

Во всем т е к с т е Сборника нет случаев иной передачи этимологи-
ческого е, кроме двух примеров см!ахом*се 416, посм^аше 464 (наря-
ду с обычными смкати(се) 157 ,158 ,199 ,261 , смкахшсе 413и т. д.), к о -
торые характерны для икавских и иекавских говоров. Но ё перед о 
и / и в ряде экавских говоров переходил в I . Поэтому эти примеры 
не могут решительно свидетельствовать против экавской основы Сбор-
ника 1 ^ . Итак, рефлекс е определяет Сборник 1 5 0 9 г . как памятник 
экавской штокавщины и связывает его с восточноштокавскими э к а в -
скими областями (говоры косовско-ресавской и призренско-тимоч-
ской группы на юго-востоке Сербии) ( 1 : 2 1 , 3 1 ; 2 3 : 5 8 ) . 

2 . В Сборнике употребляются оба редуцированных ъ̂  и ь, часто 
смешиваясь. Они всегда употребляются в корневых слогах , в силь -
ной позиции (сьнь 5 а . % . , сънь 4 2 0 , пъсь 1 1 9 а , сосьль 2 0 6 , 
о)кьнца Вин. мн. 2 2 1 а , два сът\шка 4 2 2 , сосьмь 4 2 2 , с ъ н М 2 2 а , 
но хрьбт& 4 2 1 , мьншему 1 7 5 , 4 2 5 а , тькмо 4 2 6 , кьжДо 1 0 , 
2 2 а . . , чьсть 4 2 8 а , чЦспю 4 2 8 , храбьрствовавши 4 2 8 и т . д . ) 
и редко в слабой позиции (въдовк Дат . ед, 4 7 9 а и в* довк 5 0 9 , 
тьма 4 8 а и тма 5 2 0 , съмрьть 4 4 0 а , въсе 1 7 5 , бгоносьць 5 8 , 
непрЫжшьнъ 4 9 5 ) . Случаи вокализации сильных ъ и встречают-
с я в Сборнике довольно редко, как правило, в безударных аффиксах. 
Все они быть представлены в виде следующей схемы с о о т -
ветствий 1 

о 

Исконные ъ и ь проясняются в гласные заднего ряда о, и а^пос-
ле дентальных (н, т, д, с , ж ) . 

_0 : ( 1 ) о<ъ_ в суффиксе -ъкъ после г̂ и д_ у сущ. м . р. в з а у д а р -
ной, реже в ударной позиции: начетокь 2 0 1 (ср . начетькь 5 2 5 а . . . , 
начеткь 2 1 6 и начетькь 2 0 5 . . . ) , по |слкдокь 2 8 7 , 3 8 7 (ср. по-
слкдькь 2 7 2 а . . . ) , прибитокь 33^5а (ср. прибытькь 8 1 а . . . ) , свЛ-

1 1 № вместо е (ъ) в слове г н к з д о 8 объясняется палатальным 
характером н после г . Ср. в ряде с . - х . говоров гтщездо (Ст . -црн. 
2 3 0 ) , гтездо{Србя]а 3 5 9 ) , гнездо ( К о с . - м е т . I, 9 9 ) , но с . - х . 
литерат .гнездо , герцеговИнское гни]езда мн. ч. (Ист. Херц. 5 1 ) . 

^ Материал Сборника недостаточен для решения вопроса, я в -
ляются ли О, а , е. рефлексами одного редуцированного ь (из ъ и ь) 
или двух ъ_ и ь. Не исключено, что различная рефлексация ъ и ь з а в и -
сит не только от фонетической позиции, но и от исконности полугласного. 
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Г С Ж Ь 2 9 7 а . . . и свиток^ 2 9 5 а (ср. свйтькь ^ а ^ , свйтькь 1 3 а . . . и с в й -
тькь 1 3 2 а . . . ) , сла'нктокь 1 5 7 . Из 9 существительных с суфф. -ъкъ, 
встретившихся в Сборнике, 5 форм дают вокализацию ъ > о, причем 4 
формы имеют два ряда образований с - ь к ь и - о к ь . К названным 
примерам с - ь к ь добавляются воугькь 2 7 3 а , состанькь 3 7 2 а , 
(соста'нкь 1 4 5 а . . . ) , пкськъ 9 9 (пёскь 4 4 ) . Сюда же относится 
наречие напосл^докь 2 8 (и напосл^д^кь 7 а , 9 а ) . 

(2) .о<;ъ в двух старославянских словах, которые в с т а р о с л а -
вянских и среднеболгарских памятниках обычно имеют т а к о ^ напи-
сание ( 7 5 : 2 0 9 ) : вь врьтопъ 1 2 8 а и соудобь Р . мн. 5 4 3 а 

а: ( 3 ) а_<ъ_ в приставке: самотрити 5 5 6 (ср . съмотрити 6 6 ) , 
приваниде 4 4 8 а (ср. привъниде 1 4 5 ) - в безударных слогах (у 
Пахомия) . 

( 4 ) Два примера а<ь_ в суффиксе существительного -ъць в 
безударной позиции: едйнодрьжаць 6 3 а (ср . самодрьжьць 5 8 2 ) , 
скоропйса| ць 4 2 1 а . В остальных 2 5 образованиях этого типа 
суффикс пишется с редуцированным (выходьць 8 1 а , бгоносьць 5 8 , 
словописьць 1 4 2 а , ковчежьць 3 5 1 а и т . д . ) и без него (ковчежьць 
3 4 3 а ) . 

( 5 ) В корневом безударном слоге глагола трьжа[ствКимь 4 3 2 . 
( 6 ) а^<ь_ в суффиксе прилагательного —ьнъ, видимо, под влия-

нием прилагательных с - а н - : огнпхнь ' 3 5 1 (ср . оогньнь 4 2 0 а ) , 
враж^абнкю 6 4 (ср . враж ьбн^ю 1 9 9 а ) . 

Исконный ь_ проясняется в гласный переднего р я д а ^ : 
е: ( 7 ) В суффиксе -ьцъ (см . 4 ) , но после плавного т в о -

рець 1 2 0 (ср. гворьць 3 7 а . . . 1 0 раз, хыгрьць 2 0 . . . и др.) и 
после н_: съноузнець 3 4 7 а , в заударной позиции. Обе лексемы книж-
ного характера 

( 8 ) В книжном суффиксе прилагательного ~ ь с т в ~ после плавно-
го р и палатального цх: благодареегьвные 7 9 а (ср. блгодарьстьв-
ные 2 4 4 ) , веуестьвные 3 5 5 а (ср. ве^ьстьвное 1 4 9 а ) в преду-
дарной позиции 

Таким образом, употребление редуцированных в Сборнике и м е -
ет следующие особенности: в корневых слогах редуцированный упот-
ребляется регулярно, вокализация наблюдается в аффисах чаще 
всего в безударной позиции. Причем рефлекс ь_ (или ь _ и ) в 
Сборнике неоднозначен в отличие от современного сербохорватско-
го литературного языка (где ь > а ) и от многих штокавских г о -
воров (в том числе косовско-ресавских, где также ь - а ) . Редуци-

1 3 
В Синайской псалтыри судобъ Род. мн. ( 7 5 : 9 9 ) , ср. также 

в Боснийском Дивошевом евангелии XIV в . врьтопъ ( 1 2 : 2 5 8 ) . 
1 4 

В старославянских памятниках такие образования обычны: 
агнецъ, ^шецъ , жр&бецъ, младьнецъ, отецъ, прьв^нецъ, сл^пецъ, с т а -
нс-цъ и т . д. ( 7 6 : 4 2 9 — 4 3 0 ) . 

1 5 ^ 
Ср. с т . - с л . вефестьеныи < вештьствьнъ. 
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рованный в Сборнике вокализуется в а, о, е . Несмотря на имеющи-
еся параллели вокализации редуцированных в Сборнике и в с т . - с л . 
текстах - о из ъ (в суфф. -ъкъ) и е из ь (в суфф. - ь ц ь и - ь с т в - ) — 
вряд ли следует считать указанные случаи в Сборнике старославя -
низмами, Обращение к материалу сербохорватских диалектов позво-
ляет найти более реальные параллели рассматриваемым особеннос-
тям Сборника. Особая судьба редуцированных (сохранение и частич-
ная вокализация) характерна для двух штокавских областей: ю г о -
восточной (призренско-тимочские говоры) и черногорской. Исследо-
вателй сербохорватского языка подчеркивают, что это сходство 
неисконно, а является случайным совпадением (Ист. -црн. 6 ) . 

Призренско-тимочские говоры сохраняют редуцированный обыч-
но- в корневых слогах: мыла, дьн, сьн, дьска, льжа, лакьт, нокьт 
(Сев . Тим. 3 6 6 ) , дъ'н, лъ'же, пъ'с, добьр(^8ак. 3 8 ) , дъан, дьан 5 0 , 
дьаска 5 1 , льажа 5 2 , мь„гла 5 4 , сьан 5 6 , тьама 5 6 , %отьал 5 7 , 
нокъат, овьас, орьал 5 8 (Срби)а) , ср . в Сборнике: дыри 4 4 2 а , д в е -
ками Тв . мн. 2 5 8 , лакъть 3 2 0 , лъвь 3 0 . . . , льжъ 4 0 8 а , мьгла 
8 3 а , мьзда 1 1 6 . . . нокьт'ми Тв . мн. 3 5 0 , пользно 9 9 а . . . , орьль 
5 4 7 , сьнъ 5 а , тьм^ 4 8 а , тьнко 1 8 2 а . Вокализация редуцированно-
го происходит з д е с ь в основном в безударных слогах . Сравним 
соответствующие словообразовательные категории, в которых о т м е -
чалась вокализация редуцированного в Сборнике ( с м . стр . 4 3 -
4 4 1 7 ) . 

( 1 ) Суффикс -шъ проясняется в -о% в южных говорах призрен-
ско-тимочской зоны (Сретечка Жупа) : ' десеток, добиток, песо%, 

1 б 
На 1 6 случаев прояснения полугласных в -безударной п о з и -

ции приходится всего 3 ( 4 ) случая, где ь переходит в гласный п о л -
ного образования под ударением. 

1 7 
Следует отметить , что призренско-тимочские говоры не о т -

личаются единообразием в отношении судьбы редуцированных. П о э -
тому описанным выше случаям вокализации в Сборнике параллели 
обнаруживаются в разных частях этой диалектной зоны — от самых 
северо-западных до юго-восточных. Рефлексы редуцированного а, о, 
е отмечаются на большей территории призренско-^гимочских говоров 
( см . Срби]а 4 2 - 8 9 ; Загл. 2 5 1 - 2 5 9 ; Срет . Ж. 5 0 - 5 9 ) . В крайнем 
восточном говоре призренско-тимочской зоны (джаковачском) и з -
вестно только два рефлекса редуцированного. о и а ( с м . Т)ак. 3 7 ) . 
Отмеченный в нескольких примерах е• С ь М. Стеванович объясняет 
македонским влиянием или албанским произношением (в фамилии 
Ставилец - ^ а к . 4 1 - 4 2 ) . В крайней северной части призренско-
тимочеких говоров (севернотимочский говор) полугласный не п р о -
ясняется в гласный полного образования, он сохраняется как " н е я с -
ный вокал, в основе которого лежит краткое а " (Сев . Тим. 3 7 1 ) . 
Примеры, где на месте редуцированного стоят о (возду%, соббр, 
мубов 3 7 2 , Павол 3 7 1 ) и е {благ-ден, деждевтак 3 7 1 ) , М . С т а -
ноевич объясняет влиянием церковного языка (Сев , Тим. 3 7 2 ) . 
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петок, пупок и т . д . (Срет . Ж. 5 6 ) , причем М. Павлович считает 
этот рефлекс не исконным, а результатом позднего влияния (Срет . 
Ж. 6 4 ) ; ср. материал северных и восточных зон (Срби/а) -ъкъ >-ак 
(~ъ®к): песан >§ 3 6 6 , песьа% 5 8 , побитьа% 5 9 , редко -ъкъ > -ек 
( - к , -ь^к):песак, песек 7 0 и совсем редко -ъкъ >-ок:песь0к 7 5 ; 
в ряде говоров редуцированный сохраняется: опъанцк,. испалар (Загл . 
2 5 7 ) и песьк, песьк (Сев. Тим. 3 6 6 ) . 

( 3 ) Приставка съ->са- (сьа-) в северо-восточных районах: са-
берем, сабери, саберем, сави]ем (Загл . 2 5 6 ) ср . сьабрала, созва-
на (Срет. Ж. 64) и сьши]ем, ство'рим к сотворим,, соберем (Србп) а 3 6 7 , 
3 6 8 ) . 

( 4 , 7 ) Суффикс —ьцъ^—ац (—ь„ц) в говорах, описанных А. Бе— 
личем: владавац, вражальац, покровьац (Србща 3 7 5 ) и старац (Загл. 
2 5 5 ) , а рефпексацию -ец<-ъцъ. находим в говоре Сретечкой Жупы: 
опять-таки как результат позднего влияния венец, конец, иноверец 
(Срет . Ж. 6 4 ) , творец (Срет . Ж. 5 7 - 5 8 ) . В севернотимочском г о -
воре ]'емьц} старьц, слепьц, мртвьц, удьавьц (Сев. Тим. 3 6 6 ) . 

( 6 ) Суффикс прилагательного -ьнь>-ан в северных районах: 
гладан, в^ран (Загл . 2 5 5 ) . с р . оцьеан (Срби]а 1 9 ) , верьн, больп, 
ърешьп (Сев. Тим. 3 6 7 ) и в Сретечкой Жупе вечен, равен, болен 
(Срет. Ж. 5 8 ) . < 

В черногорских говорах редуцированный сохраняется во всех 
позициях (Ист . -црн . 8 ) : дьн, пьс, мдзьк, осьм, низьк, мьгла, тьма, 
)'едьн, дьньс} главь и т . д . ; додатьк, одломьк, сьстаньк, тренутьк, 
пасто^ьк, пи«}ес\к, десетьк - ср . 1 - й случай в Сборнике (свигокь) ; 
сьчуват, изьзовем, сынат, разьгнат - ср . 3 - й случай в Сборнике 
(самотрити) ; ]\збавьц, конЪпьц, скаковьц, покровьц - ср. 4 - й с л у -
чай в Сборнике (скорописа |ць ) ; дужьн, жучьн, будьн (х~)ладьн - ср. 
6 - й случай в Сборнике ( о г к т н ь ) ; тарьц, старьц, арьц - ср. 7 - й 
случай в Сборнике ( творець) . 

В заударной позиции редуцированный обычно з д е с ь ряда е (ье) 
под ударением, в предударной (редко заударной) позиции он являет -
с я гласным ряда а (ьа): одлЬмьек, момьек (Ист . -црн. 8 ) и поче/тьа%, 
остатьак (Там же 1 4 ) ; отьец, коньец (Там же 8 ) и )уньац, 
светьац (Там же 1 4 ) ; тужьен, гладъен (Там же 1 2 ) и гладьан, 
мйр\ан (Там же 1 3 ) ; сьекри}ем, сьем%л>ем и с\акрит, с\амл?ет (Там 
же 1 4 ) и т . д . 

После смягченных согласных редуцированный вокализуется в е: 
дЪ волен, задоволен, дужен, тужен, заслужен, м^чен, кр-

шен, влерен (Ист . -црн. 1 2 ) . Ср. аналогичный ( 9 ) случай в Сбор-
нике. Вокализация ь> а о т м е ч а е т с я в черногорских говорах в {эяде 
лексем как сомнительные случаи: лажат, лаже, лав, лавица, лавли, 
лан, лап>ени, баш{Ист.-црн. 7 - 8 ) , ср . в Сборнике льжь 4 0 8 , льжь 
4 8 1 , лъвь 3 0 , 7 4 , 7 4 а . . . , львов^ 3 1 5 и т . д . 

3 . В Сборнике е с т ь случаи колебания между а и о. Трудно оп-
ределить фонетические условия этого явления, которое наблюдается 
и под ударением (редко) и в безударной позиции (обычно в пред-
ударной). 

102 46 

а-»-о: слодо° (мои оус*тнь) 3 6 7 а , копища Вин. мн. 2 4 8 , обро-
нен Iа Род. ед. 3 3 2 а (-ср. обращ^нЧа 4 6 ) , не^пол^вшею 2 7 8 а . 

о-»-а: сънапы (?) 2 5 2 а (ср . снопг 3 3 0 а ) ; ражден1а Род. ед. 
3 0 а , 4 0 (ср . рьбжденЛе 1 7 ) . . . . 

Ввиду пестрого характера примеров с колебанием а+*о природу 
этого явления определить з а т р у д н и т е л ы ^ Нечто аналогичное в с т р е -
чается во многих современных говорах , в том числе и в призрен-
ско-тимочских, где это явление называется "редукцией и измене -
нием вокала" (Сев. Т и м . 2 7 ) и "лабиализацией гласных" ( С р б ^ а 
2 3 ) 1 • 

4 . Рефлексы «г (щ) из и *5/с/ и г(1 (ж ) из*гс// и х а -
рактерны для старославянских, среднеболгарских, древнерусских 
мятников. Их можно найти в современных диалектах Черногории 
и в восточносербских областях В Сборнике довольно последова-
тельно представлены щ и ж^: дъцш 4 4 2 а , мо'щь 4 9 7 а , пешь, нощь 
4 2 0 , тысоУ Род. мн. 4 2 0 , ысЪьцш 4 2 2 а , хощ* 4 3 7 ; дьж ь 1 4 а . . . 
Наряду с дьцшца 8 6 , дъцшщ$ 4 2 7 И т . д. , встретилось дьшчицк 
Вин. ед. 2 0 9 , дъшчицею Т в . ед . 2 0 9 а , дъшчици Мест , ед. ' 2 0 9 а , 
2 5 1 а , ср. совр. с . - х . дашчица ? приз . -тим. дачица (Србиза 2 3 3 ) , 

шч>ч (Там же 2 3 2 ) , к о с . - р е с . штица 'доска', штичица демин. (Кос, 
- м е т . I I , 4 8 6 ) . 

5 . Судьба конечнослогового —л является одним из важных диф-
ференциальных признаков сербских диалектов. Переход -л >-о, как 
считает А. Белич, происходил с конца XIV в. до половины XV в» 
( 2 : 7 9 ) ; П. Ивич относит завершение этого процесса к концу XIV в. 
( 2 3 : 3 4 ) . Охватив большую часть штокавских говоров, этот процесс 
не затронул староштокавских диалектных зон . 1 Исследователи о т м е -

18 _ 
Ор. в косовско-ресавских южных говорах (Печ) : редукция 

и открытость безударных гласных: палавина, Црнагорац ( 2 3 : 1 0 3 ) , 
а также в восточногерцеговинских говорах: долеко, ливода, конал, 
конаво, апатека, апатекар, палитика (Ист.-црн. 3 5 , 3 6 , 3 8 ) . 

1 9 
См. в говорах А.Белича а>о в соседстве с в, м, б, п, л, 

р, к ( ср . примеры и з Сборника — в соседстве с п, р, к ): попуче, по-
зар, оптеку (Срби]а 2 7 ) , протикант, саронимо , рогале, порозил се, 
розбиле (Србиза 2 8 ) , прекокоравани, концелари^а . ( С р б ^ а 2 9 ) . 
В севернотимочском диалекте: долеко, крова], почавра (Сев . Тим. 
3 6 2 ) и арница (= орница), квачка (Сев . Тим. 3 6 4 ) . В джаковачс-
ком говоре: кал*ико, талтко, мауему, ъамила, Црнагорац? слабодно 
(1Гак. 2 8 ) и каталици, делаво$а, н$кал\ко СУак. 3 2 ) . 

20 ^ 
Стеванович фиксирует в восточной Черногории старые г р у п -

пы тт и жд (которые здесь сильно с м я г ч е н ы ) , отмечая, однако, б о -
лее частое употребление групп ш7г и ж(Ист. црн. 3 3 ) . 21 

Так отмечает И.Попович ( 6 3 : 1 0 1 ) . Но А.Белич не находит 
в говорах юго-восточной Сербии "болгарских шт и жд" (Срби)а 1 9 0 -
1 9 1 ) . 



ч / н о т ко поч ноского вое •-.// в ^ ^ л ы н и н с т в е говоров призренско-ти-
мо* 1ской группы ( 2 3 : 1 0 9 ) . В Сборнике также нет никаких с л е -
дов перехода - л > - о : бКль 4 1 2 т воль 3 5 5 , въскр-к>1сйль 4 2 2 , г о у -
бйтель 4 2 2 , д&гь Род. мн. 3 2 8 , 4 0 5 , д1ьл*ц& 4 2 7 а , лишиль 2 5 9 а , 
любил1 2 1 3 , о рыть 5 4 7 , со ста пиль еси 4 2 1 а , раниль 2 4 6 , и с - п л ь -
ншть 3 7 2 , соль 1 0 3 а , 1 0 7 а , 4 0 9 , т аль 'залог* 3 5 5 а , оуголь 
3 1 а . . . , оудоль 5 4 5 , ц^ль 4 1 , 6 1 , ц-Ьлба 1 2 3 а . < 

6 . Переход конечнослогового —л>—о сербские исследователи с в я -
зывают с другой особенностью л ( с л о г о в о г о ) . 1 В XII—XIV вв . <во 
всех штокавских говорах, з а ^ к л ю ч е н и е м крайних восточных, про-
изошел переход л>у, или лу . В Сборнике, как и в большей ч а с -
ти говоров призренско-тимочской группы ( 2 : 7 7 ; Срби]а 9 0 ) » 
это явление не отражено. Слоговое л в Сборнике последовательно 
передается как ль (редко —лъ ) га^блько 5 3 2 , вльк 2 0 3 а , гльбина 
3 7 2 и гльбина 5 1 , йспльнишежесе 8 а , мльва 1а , млькЕе 1 4 0 , 
плькь 1 0 5 . . . , просльзивь 1 2 , пркмльче 1 1 а , сльнца Род , ед . 2 0 2 а , 
с л ь з ы мн. За , 3 1 . . . , хльми 5 1 9 и т . д . 

7 . В Сборнике 1 5 0 9 г . едва отмечено явление, известное по 
всей штокавской территории и датируемое серединой XII в. ( 2 : 
8 0 ) . Речь идет о переходе ьь ( ь ъ ) > и в открытом слоге . А. Белич 
указывает , что этот процесс не получил столь широкого распрост-
ранения в современных говорах, как, например, переход -I > -о 
( 2 : 8 1 ) . Однако в черногорских говорах и в презренско-тимочской 
зоне, в которых находились параллели другим фонетическим я в л е -

С р . в говорах А.Белича: имал, бил, слушал, %отьал (Србиз'а 
6 6 5 ) ; севернотимочские: зълва, пйлци, жалба, пепел, ор^л, сол, вол, 
бел (Сев. Тим. 3 8 3 ) . На юге призренско-тимочской территории с у д ь -
ба конечнослогового -л иная: в джаковачском говоре -л близко по 
артикуляции к - ] а, • {а,-о ак . 5 4 - 5 6 ) : це]а дън,ишао ( Т а м же 
1 4 5 ) ; в говоре Сретечкой Жупы -л>-в ( С р е т . Ж . 8 0 - 9 2 ) : сбков, 
бев, знав и т . д. В косовско—ресавских говорах -л>-о: орао (Кос«-
мет . II, 3 5 ) , бео ( К о с . - м е т . 1", 4 2 ) , котао ( К о с . - м е т . II, 3 1 7 ) , 
горТо, имао ( К о с . - м е т . I , 5 4 8 ) . 

2 3 
А. Белич отмечает , что изменение л>у та лу фиксируется 

сербскими памятниками с Х П - Х Ш в. ( 2 : 7 6 - 7 7 ) , П. Ивич датиру-
ет это явление X I V в . ( 2 3 : 3 4 ) . 

2 4 
Сохраняют л также северо-восточные чакавские говоры ( 2 3 : 

1 0 9 ) . Ср в говорах А.Белича в$%, влна, длбина, длг (Срби^а 9 3 -
9 4 ) , но есть говоры с лу и у и з л ( см . Србиза 9 0 - 1 2 5 ) ; с еверно-
тимочский говор сохраняет л : влна, влк, длбок, длжен (Сев . Тим. 
3 6 4 ) . Но на юго-востоке призренско-тимочской диалектной зоны 
л>лу, у, джаковачский говор - вук, в$на, слунце, слуза и т .д .05ак. 
4 3 ) ; говор Сретечкой Жупы - вук, ^абуке, дуг, слуза, слунце • (Срет . 
Ж. 7 3 ) . В косовско-ресавских говорах л>у. Вук ( К о с . - м е т . 1 , 8 9 ) , 
]Ъбу%а ( К о с . - м е т . I , 2 4 8 ) , суза (Кос . -мет . II, 2 8 3 ) , супце ( К о с . -

мет . II, 2 8 5 ) . 
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ниям, переход ьъ— (гъ—)>и прошел . В Сборнике регулярно пи-
шется въ— ( в ь - ) , и только в единичном примере находим оу— (у 
Пахомия): въдал)^ 2 2 8 , въдовствк Мест. ед . 7 а , въкоупк 4 , 1 1 . . . , 
вън&кь 3 1 а . . . , въноука 3 5 , възьмь 4 9 1 а , въноутрь 4 9 1 , в ъ з г л а -
сы_ 4 6 8 , вьк^пк 1 6 , възданное 1 9 , въ добмоу29, въ вр^ме 4 3 8 , 
въведе 2 7 а , въпльтисе 2 7 , възирающе 2 6 а , въ в&съ 7 2 а , вънити 
7 4 , вънидеть 2 4 а , второмь 4 3 8 а . въскрсенш 4 7 а , възрасть 4 6 . . . , 
възрастомь Тв . ед. 3 1 0 а , възрасто 4 3 6 а . . . , но оузр^сто 4 9 1 . 

8 . Не отражена в Сборнике 1 5 0 9 г . ' с т а р а я штокавская черта, 
охватившая и северную Македонию, - переход сг>сг ( 6 3 : 8 9 ) . 
Здесь последовательно пишется чр: чр^во 1 1 , 2 2 . . . , чрквк ' ч е р -
ви* 4 5 , чрьплк Тв . е д . ' 4 4 , учрЪдити 5 3 7 а , почрь\ н>€ваеть 4 2 1 а , 
начрьтан4е 4 3 7 а , ч р ь | м н о е море 3 7 2 , чрьмнаго 2 0 7 . . . , чрьнома 
Дат., ед . 3 2 5 а , чрьнк 3 4 7 , чрьвл^нн&ю Вин. ед . 3 6 6 и т . д . 

Известно, что ст сохраняется в современных говорах Воеводи-
ны и на юго-востоке Черногории: в восточночерногорских и с т а р о -
черногорских говорах ст перешло в сг:црква, црним (Ист . -црн. 5 7 , 
79\црвён, цре, црн и т . д . (Ст . -црн. 2 9 0 ) . ' 

9 . В Сборнике последовательно употребляется х во всех фоне-
тических позициях: хлКбь 1 7 , 4 4 . . . , хльми 5 1 9 , храмь 2 0 а . . . , 
ходи 2 1 4 . . . , схоластикь 4 1 8 , оухытрити 4 8 7 . . . , лихо 3 2 9 , ' /" —7—М ' —х——г—х —7~~Х 
страхь 2 4 а , ст^ахы 4 , 6 . . . , о) мои грвха) 4 2 5 , възьщо 2 4 0 , 4 5 1 , 
д а р о в а 7 4 6 1 , видЬх 1 2 2 а , 1 3 . . . , в то время как в большинстве 
современных штокавских говоров ж утрачено. • Правда, исследовате-
ли считают утрату х довольно поздним явлением: около XV в. 
(И. Попович 6 3 : 9 6 , 9 9 - 1 0 0 ) , XV-XVI вв. (М. ! Павлович 5 1 ) и 
конец XVI в. (А. Белич 2 : 1 0 6 ) . Общепризнано, что начался этот 
процесс в герцеговинских говорах. В современных косовско-ресав -
ских и пркзренско-тимочских говорах х нет • . Однако А. Белич 
отмечает , что в ряде говоров призренско-тимочской зоны х з в у ч а -
ло еще в XVIII в . (Срби^а 2 0 8 - 2 0 9 ) . В Черногории нет сейчас 
таких говоров, где бы х сохранился во всех фонетических позициях 
и во всех словах ( 3 : 1 7 9 ) . Однако и сегодня е с т ь черногорские 
говоры (в районе Цетинья), сохраняющие х. 

1 0 . Озвончение глухих и оглушение звонких согласных также 
трудно с в я з а т ь с каким-то одним говором, поскольку эти явления 
встречаются во многих диалектных зонах. 

В говорах юго-восточной Сербии всегда въ?у: унуп, удовица 
(Србил'а 4 ) . Севернотимочский: удьавьць7 удаьвица (Сев . Тим. 
3 6 6 , 3 7 2 ) . Южные говоры: Сретечка Жупа - удовец 58, удовица, 
6 1 , унутра 46, унук 6 1 ; джаковачский - узни, у\утро, у села 1 4 7 -
1 4 8 . В косовско-ресавских говорах г?ь- также изменилось в иудд-
вац 11,38:2, узимат II , 3 8 5 , удвдрет II , 3 8 2 . Черногорские 
говоры: удовица, унук, уторник и т . д. (Ст.-црн., 2 8 7 ) . 

26 
П. Ивич отмечает х на юге косовско-ресавских говоров в 

г . Печ ( 2 3 : 1 0 0 ) . 
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Нерегулярное озвончение согласных в Сборнике наблюдается в 
основном в заимствованиях: (в конце слова) еретигь 9 2 , пи л ад & 
Дат . ед . 3 5 5 а (ср. пшатк 5 5 . . . и п ш а т ь 5 0 7 ) , СУНГЛИТЙ 3 8 1 , 
ц> сУнглити|к 3 3 3 а (ср. синклить 7 3 а . . . ) , солимб!адк Мест. ед. 
6 1 а , въ олимбш Мест. ед . 1 8 2 , 1 8 2 а (ср . ишим*па 4 5 2 ) , мандцо 
2 2 9 а ; (в середине слова после звонкого и носовых) панделеимонь 
4 9 0 2 , пан|делеимона Род. ед. 4 8 1 а , 4 9 0 а , а также безгнижнааго 
9 4 , безгнижн'ш 9 5 (ср . безкнижны 1 8 2 ) , ламбами Тв . мн. 4 2 1 . 

1 1 . Оглушение согласных также нерегулярно и замечено т о л ь -
ко в середине слова перед глухими и ч: тешка 6 6 а {ср. т^жка 
1 0 4 а ) , теш*ко 4 4 2 , тешчаишее 6 0 (ср.• тежчаишими 1 8 4 а ) , о у м е к -
чень 1 6 7 , йс хл&винь й ис п^щерь 2 4 8 , само | дрьшчк 6 3 ; в з а и м с т -
вованиях (в конце слова) сиракбск Мест . ед . 4 5 1 , 4 5 7 . 

1 2 . Отметим отдельные случаи м е т а т е з ы в группах согласных: 
общештокавская перестановка уь5 — ь у : съв^мь Дат . мн. 1 6 2 а (ср . 
въс1ьмь 1 2 а , въсеУо 3, въсакь 2 а и т. д . ) ; тп-*пт ( ? ) : со н соз"к 4 1 8 а 
(один раз при обычном: мныго 5 9 мнижьство 4 1 8 а и т . д . , в о з -
можно, описка?) . 

М о р ф о л о г и ч е с к и е о с о б е н н о с т и . 
1 . В склонении прилагательных и местоимений наблюдается в ы -

теснение окончаний твердых основ флексиями мягких основ в ряде 
падежей ед. и мн. числа. ^ ^ 

^ Тв . ед. м . и ср. .Р°Да: без глас н4> глас со 5 4 5 ^ блго&крашень 
со бы | чаем безметежнк 3 4 9 , велйцкм . . . источники; 1 9 1 , 1 9 4 а (ср . 
велйкыи 2 ) , едйнкмъ глссо 9 4 а . . . , съ тыранХемь мна>з4мь 5 а . . . 
(ср . мнсогом* 5 3 а ) , малкмь оустрьмл^н!е 1 6 а (ср . малЬ 1 4 а , 
2 9 а ) , съмрьтоноснымь ын^мь зр^ншмь 9 0 и т . д . С 5—р м „ 0 / г-> , 

Дат . мн. м . и ср. рода: ывьмже глюсуе 9 2 , малемже днемь ми|-
нув\ц и 7 3 . 

Тв. мн. м . и ср . рода: ременми соуров^ми 1 6 6 а , дрько | л!ми 
б^лкми 1 6 6 а , д(4бр"кми оОбы|чаими 1 8 7 а . 

Тв. мн. ж. рода: болШньми малкми 3 4 5 а (ср . малими сльзами 
4 7 8 ) . 

Мест. мн. м . и ср . рода: велиц4>Х 2 7 4 , въ мал4>Х 1 9 1 . 1 гр а ^ , и.,у......... — ^ X. — у ^ 
Род. мн. м . рода: оо оркженосьць йнгк 2 7 4 , со великыи печалей 

он|_Х 3 2 . 
Подобная морфологическая особенность - обобщение мягких окон-

чаний в прилагательных и местоимениях - отмечается исследовате-
лями в современных косовско-ресавских говорах: с овем мачетем^ъ. 
ед#> с овема малема децама Д а т . - Т в . мн. ( 2 3 : 1 0 1 ) . Возможно, близ-
кой параллелью отмеченному явлению служит наблюдаемое в черно-
горских говорах распространение флексий с 1> в Т в . ед . м . и ср. ро-
да , а также в Д а т . , Т в . и Мест . мн. в прилагательных: добрием, ве-
лики1ем, добри1сма родитешма и т. д . (Ист . -црн. 7 9 д д б р и 1 е м а 
(Ст . -црн. 1 6 2 ) . 

2 . Отметим колебания в роде у старых I -основ . 
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Имена исконно м . рода—*ж. род: единь г в о з Д ь 4 2 1 а м . р . и 
гвозД1юже Тв . ед . 6 5 а ж. р. ( ср . с т . - с л . гвоздии м . р . , совр. с . - х . 
гвозд м . р., русск. гвоздь м . р., укр. гвьздь м . р . ) ; бцвоцца Род. ед . 
1 6 0 м . р. и цвоццю Тв . ед . 1 8 7 ж . р . (ср. с т . - с л . овошть м . р., 
русск. овощ м . р . ) ; и)гнь 2 7 . . . , шгнпх Род, ед . 8 0 , 1 0 9 . . . м . р. 
и согнК: Род. ед. 3 1 ж . р. ( ср . с т . - с л . огнь м . р., совр. с . - х . оъап> 
м. р., болг. огън м . р., русск. огонь м . р . ) ; недруга Им. ед. 6 1 , 
недруга Вин. ед . 1 3 1 ж. р. (ср . с т . - с л . недугь м . р., ссвр . с . - х . 
недуг м . р., болг. недъг м . р., русск. недуг м . р.) - последний 
пример с основой на согласный, очевидно, связан с лексическими, 
а не с категориальными модификациями. 

Имена исконно ж. р .—>м. род: користь самар'шскк 1 3 а ж. р. 
и користемь Т в . ед. 1 3 а м . р., впрочем, форму кбристемь можно 
рассматривать и как новую сербскую форму Т в . ед . ж. р. - ср . ж е -
но 2 0 6 а Тв . ед. (ср . с т . - с л . користь ж. р., совр. с.-х. порист ж. 
р., болг. порист ж. р., русск. корысть ж. р . ) ; плеть пр^'Ньнь 2 0 3 а 
м. р. (ср. с т . - с л плеть ж. р., русск. плеть ж. р., но макед . и болг. 
плет м . р . ) ; писателныи трьстъ 9 3 м . р., но и тръстУю Т в . ед. 1 0 8 
ж. р. ( ср . с т . - с л . трьсть ж. р., совр. с . - х . трет м . р., болг. тръст 
ж. р., русск. трость ж. р . ) . 

Остальные существительные I -основ имеют в Сборнике тот же 
род, что и в современном сербохорватском или в старославянском 
(если в современном сербохорватском этого существительного н е т ) ^ ^ . 

Нечто аналогичное описываемому явлению находим в призрен-
ско-тимочских говорах, г д е наблюдается тенденция перехода имен 
ж. р. на —I— и на согласный в муж. род ( 2 3 : 1 1 3 ; Срби]а 3 0 5 ) . 
Например, в джаковачском говоре прв, заповес,корис и другие и с -
ключительно муж. рода, а ноН, ствар, реч и др . чаще всего жен. 
рода С5ак. 1 0 8 ) . 

Интересную особенность, в какой-то мере совпадающую с р а с -
сматриваемой в Сборнике, отмечают исследователи черногорских 
говоров. Имена существительные жен. рода с основой на согласный 
могут з д е с ь иметь в Тв. ед. две пары окончаний: муж. и жен. ро-
да - крвльем и %рвщ, ноТгем (но%ом) и поНу, смр%ем (смртом) исмрИу 
и т. д . (Ист. -црн. § 1 3 1 , 6 5 ) . 

3 . В образовании мн. числа односложных существительных м . 
рода в Сборнике широко используется суффикс —ов — : бксове 4 6 а , 
2 3 5 . . . (и б&сы 4 3 а , 6 2 . . . ) , волыве 2 1 9 (и воблы 4 1 а . . . ) , г р а -
до вы 7 5 а , 2 0 8 (и гради 6 1 а . . . ) , попове 2 1 9 а , стльпове 8 3 а (и 

Например, на прьвьш . . . степень 1 7 6 а , степени Д а т . ед. 
3 0 6 м.р . ( ср . совр. с . -х . степей м .р . , с т . - с л . степень м. и ж. р . ) ; 
с!о съблазни Род . ед. 2 5 6 а ж. р. ( ср . совр. с.-х. соблазн ж. р . , но в 
с-т„~сл. и русск. м. р . ) ; грьтана Род . ед. 3 3 7 а , 3 4 8 , вь^грьтани^ 
твоемь 8 9 , 1 0 5 а м. р. (ср. с т . - с л . грътань м. р . ) ; г р о з ь ела ч ь -
п1111 и 2 8 а м. р. (ср. совр. с . - х . грозд м . р. и с т . - с л . гроздъ м . р.) 
и Т . Д . 
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стльпи 3 9 4 . . . ) , чинове 3 7 7 а , 4 1 3 . . . (и чины 9 3 . . . ) и т . д . и 
-ев—у мягких основ: краевы 5 3 0 а , моужеви 7 2 , 1 5 5 а (и моужи 
1 2 0 . . . ) и т . д . Этот суффикс можно встретить даже у имен ср . 
рода: мо'рове 6 1 а (от м о р е ) . 

Более частое употребления суффикса мн. числа -ое- (-ев-), 
чем в литературном языке, наблюдается в призренско-тимочских 
говорах (Срби]а 3 1 7 , 3 1 8 , 3 2 0 - 3 2 1 ; Срет . Ж. 1 6 7 ; ^ а к . 1 0 3 ) , 
а также в говорах Черногории (Ист . -црн . § 1 3 5 , 6 6 ; Ст . -црн . 
§ 1 2 6 , 1 3 1 ) . 

Проведенный анализ фонетических и морфологических особенное 
тей Сборника 1 5 0 9 г . показал, что язык рукописи отличается р я -
дом архаичных черт, причем наблюдается нарочитая архаизация 
я зыка . Это проявилось в довольно последовательном написании въ-

(въ—), которое еще в середине XII в . почти повсеместно переш-
ло в штокавских говорах в оу—. Единичный пример с оу— свидетель 
ствует о том, что писцы Сборника были знакомы с этим явлением, 
однако последовательно писали традиционное в ь - Вероятно, также 
орфографической традицией объясняется написание конечнослогового 
— л*ъ вместо возможного —о и слогового л (ль) вместо у (лу) и чр-
вместо возможного цр—* Однако, может быть, не все перечислен-
ные архаичные черты языка Сборника должны безоговорочно при-
писываться орфографической традиции, поскольку их можно до сих 
пор встретить в штокавских диалектах, причем две первые (въ— и 
ль—) в говорах юго-восточной Сербии, а третью (чр—) - в говорах 
Черногории. Проведенный анализ не выявил такой группы призна-
ков, которая бы прямо проецировалась в какой-то конкретный с о в -
ременный говор, однако наметился ряд параллелей с говорами што-
кавской диалектной зоны - Черногории и юго-восточной Сербии. 
Заметим, что сербские диалектологи, видевшие некоторые паралле-
ли в горах Черногории и юго-восточных областей Сербии, подчерки 
вают случайность, неисконность этих параллелей (см . , например, 
Ист. -црн. 6 ) . 

С говорами Черногории Сборник объединяет ряд фонетических 
и морфологических черт: сохранение редуцированных, наличие с т а -
рых групп шт (ш%) и жд (ж$), отсутствие перехода сг > с г утверж-
дение в твердых именных основах мягких флексий, колебания в ро-
де у существительных г-основ, распространение с у ф ф и к с а - о е - в о 
мн. числе. Однако несовпадение основной фонетической черты -
экавский рефлекс е в Сборнике и черногорская иекавщина (с XIII в. 
- исключает черногорские говоры как возможную диалектную основу 
Сборника (если верна трактовка примеров с е после / на стр . 4 3 ) . 

С говорами призренско-тимочской и косовско-ресавской д и а -
лектных зон Сборник связывают практически все отмеченные фо-
нетические и морфологические черты: экавский рефлекс е судьба 
редуцированных, переход а в о и обратно, сохранение старых групп 
штажд, отсутствие перехода конечнослогового —л>—оил>у или 
лу, утверждение в твердых именных основах мягких флексий, ко -
лебание в роде у старых ( -основ , частое употребление суффикса 
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мп. числа -ое-и т . д . Только одной черте, возможно, нарочито 
.'фхаизованной, не нашлось параллели в говорах юго-восточной 
Сербии - е г > с г . Следует еще раз подчеркнуть, что говоры ю г о -
посточной Сербии (призренско-тимочская и косовско-ресавская 
группа) занимают довольно обширную территорию и неоднородны. 
Хотя исследователи отмечают исконную близость этих двух д и а -
лектных групп, которая сохраняется до XIV в . ( с м . 2 3 : 1 0 4 ) , 
после XIV в. в этих диалектах появляются инновации, разъединя-
ющие их: в косовско-ресавских — типично новоштокавские иннова-
ции (ь>а, —л>—о, л>у), в призренско-тимочских говорах появляются 
гак называемые балканизмы (аналитическое склонение, аналити-
ческое образование степеней сравнения прилагательных, употреб-
ление двойных форм личных местоимений и др. ( 2 3 : 1 2 1 ) . Я з ы -
ковые параллели, обнаруживаемые у Сборника с юго-восточными 
говорами Сербии имеют, следовательно, широкий территориальный 
диапазон и не могут быть конкретно локализованы. 

Результаты лингвистического анализа текста совпадают с и т о -
гами палеографических и текстологических наблюдений, указывая 
на с в я з ь Сборника 1 5 0 9 г . с диалектными областями косовско-
ресавской и призренско-тимочской зоны. Однако провести конкрет-
ную локализацию памятника по данным языка затруднительно: в о -
первых, и з - з а неадекватности сравнения черт, засвидетельствован-
ных несколько столетий назад с современными диалектными ч е р -
тами ( с м . 1 . § 8 , стр . 4 2 ) , во-вторых, и з - з а отсутствия с о о т в е т -
ствующих диалектных описаний, в частности из тех областей, с 
которыми Сборник связывают экстралингвистические факты - С т у -
деница и Печ и, наконец, дополнительные трудности создаются с п е -
цифической особенностью сербской исторической диалектологии, к о -
торая имеет дело с сильным смещением диалектных типов после 
XIV в . ( 2 3 : 9 7 - 1 2 9 ) . Думается , что вопрос о м е с т е создания 

Сборника 1 5 0 9 г . могло бы прояснить дополнительное изучение р у -
кописей того же периода монастырей Студеница, Печ и др. на террито-
рии экавской штокавшины, а, может быть, и м. Морача (в Черногории). 

1 . § 9 . Несколько замечаний о протографах Сборника 1 5 0 9 г . 
Состав Сборника (см . 1 . § 3 ) предполагает наличие не одного, а 
нескольких протографов, с которых писцы Сборника подбирали про-
изведения о Богородице. Очевидно, это были рукописи не очень 
ветхие, но с дефектами, так как в Сборнике имеются пропуски о т -
дельных слов и целых кусков текста , оставшихся непонятными п е -
реписчикам. Такие пропуски являются лишним свидетельством тща-
тельности и добросовестности переписчиков Сборника, не допускав-
ших никаких импровизаций (например, на л . 3 8 а на 6 - й строке 
сверху пропущено одно-два слова; на л . 4 4 3 а фраза обрывается 
п/1 середине и почти пол-листа о с т а е т с я пустой, з а т е м на л. 4 4 4 
с середины начинается другая фраза и т. д . ) . 

Состав Сборника в какой-то степени может наметить возраст 
протографов. Среди протографов Сборника были рукописи не с т а р -
ше начала XV в., поскольку "Слово о перенесении мощей св. П е т -
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ки в Трнов и оттуда в Бдин и в Сербскую землю", имеющееся в 
Сборнике ( см . состав Сборника л . 1 3 0 ) , написано Григорием Ц а м -
блаком в 1 4 0 2 - 1 4 0 5 г г . ( 6 5 : 1 7 5 ; 3 0 : 2 4 9 - 2 5 0 ; 9 : 2 1 ) . В то 
же время протографы вряд ли писались после 1 4 7 0 г . , поскольку 
"Житие Иоанна Рыльского" , писанное патриархом Евфимием, в ру-
кописях после 1 4 7 0 г . кончалось Словом Владислава Грамматика 
о перенесений мощей Иоанна из Трнова в Рыльский монастырь 
(последнее событие происходило в 1 4 6 9 г . ( 5 5 : 2 3 ) 2 8 . В Сбор-
нике это Житие кончается перенесением мощей Иоанна Рыльского 
в Тырново (см. состав Сборника, л . 1 5 3 ) . 

1 . § 1 0 . Во всем тексте Сборника - в части Мардария и П а -
хомия - употребляется одинаковый набор надстрочных знаков: ' 

акут, двойной акут, 4 гравис, 44 кендема, л камора, " п е р е -
вернутая камора, лонга, ' псила, * паерок титло, ^ покры 

Ср. Панегирик Владислава Грамматика после 1 4 7 9 г . , н а -
писанный у Скопской Черной горы и состоящий из 1 1 1 п р о и з в е д е -
ний. Здесь слово № 9 2 ("Житие Иоанна Рыльского") кончается п е -
ренесением мощей Иоанна Рыльского из Тырнова в Рыльский м о н а -
стырь ( 7 0 : 1 0 4 - 1 1 4 ) . Ср. также сербский Сборник проповедей и 
поучений, написанный в 1 4 8 3 г . в Рыльском монастыре и с о с т о я -
щий из 8 6 произведений, из них около 3 3 - 3 8 произведений с о в п а -
дают со Сборником 1 5 0 9 г . ( 7 0 : 8 4 - 8 7 ) . 2 4 - о е произведение в 
рыльском Сборнике "жит!е и жизнь прпобнаго^ца на'шего 1и>анна 
рыльского. Въ н(€м*же и како пр^несе'нь бы въ тръновь. Списано 
евим!е патрхархц; трънов*скьш. На конци же слова , и <*> о)бноъп№т 
стые о)быткли е го иже въ рылк. И како пакы пркнесень бы 5 т р ъ -
нова, ^въ т ь ж е славный монастирь рилНжыи съписан посладный въ 
дхац^> , Владиславомь г р а м а т 1 к ы 

2 9 
Имеется несколько рядов терминов, обозначающих надстроч-

ные знаки в славянских письменных памятниках. Один ряд - это тер 
мины г р е ч е с к о г о происхождения, пришедшие к славянам в м е -
сте с соответствущими греческими знаками ударения и придыхания, 
другие термины л а т и н с к о г о происхождения и, наконец, третьи 
- с л а в я н с к и е : ^ о к с и я ( греч . о е̂Тсс ) , или акут (латин. аси-

) , ИЛИ острое ударение; 4 вария (греч . (ЗареТа ) , или гравис 
(латин. §гау1з ) , или тяжелое ударение; 44 двойная оксия, или двой-
ной акут; двойная вария, или кендема (греч.каутгща буквально 
- "укол" заимствовано из греческих экфонетических знаков, так о б о -
значались две точки * *); ^ камора (греч. к а ц а р а 'свод, а р к а ' ) , или 
периспомена ( греч . тгеркхтгоц^ )> или циркумфлекс (латин. с1гсиш— 
Пехиз ) , ИЛИ облечённое ударение; " перевернутая камора , или в р а -
хия (греч. (3 рос хеТос ) , или бревис (латин. ЬгеУ18 ) , или столица, 
или слитная, или кратная; макра ( греч .цакра ) , или лонга ( л а -
тин. Ь п ^ а ) , или долгий завлак ; 3 псила (греч.^лАг^ ) , тонкое при-
дыхание (латин. з р т Ш з 1еп1з ) ; * паерок (ерок, ерчик, ертица) ; 
' ' титло (греч. Т1 тАо$. ) , 
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З н а к о м а к у т а ' обозначается ударение. Это универсаль-
м ьш знак для обозначения любого ударения по месту (в начале 
слова, в середине, очень редко - в конце) и по количеству (в 
долгом и кратком с л о г а х ) : заповкдь 5 1 0 а , п о х в а л а 2 1 , моучити 
1 0 1 , носити 2 1 а , конь 3 1 4 , тькн^ти 7 4 , стрелами 9 5 а , потока 
Род. ед. 9 5 а , съпишеть 9 9 , г?мьрь 1 2 1 , тежькь 5 0 2 , сребро7 4 0 2 , 
възнестисе 2 3 2 а и т . д . Ударение, перенесенное на предлоги, т а к -
же всегда обозначается знаком акута: напомо1|1Ь 1 0 1 , помора 9 8 а , 
з авласы 4 , 1 7 0 а , безстраха 2 0 3 и т . д . 

Иногда в одном слове поставлено два знака акута . В сложных 
словах в этом случае обозначено ударение каждого из компонен-
тов, составляющих слово: мныголЁ/гн&ю Вин. ед. 1 8 8 , сцгеннона-
че'лницы мн. 9 5 а , животворецци 7 0 , плодоносити 3 1 3 . Иногда с л о -
во нечленимо, но многосложно, и писец знаками акута как бы д е -
лил его на части: навц | ходоносорь Мест . ед . 1 8 8 а , страшн^ишими 
1 8 7 а , съоумрьтвитисе 3 6 6 а . Два знака акута над словом могут 
свидетельствовать о колеблющемся ударении в этом слове: в ъ з в -
ра | титисе 2 4 9 а ср . възвратитисе 7 8 и възвратитисе 3 8 ; съхрани-
тисе 7 5 ср. съхранити 5 а . . . и съхранити 4 2 4 ; животь 4 7 ср . 
животь 2 8 а . . . и животь 1 0 4 а ; закона 3 8 ср . закона 4 0 а и з а к о -
на 9 5 а . Особенно часто два знака акута ставятся в слове, р а з д е -
ленном переносом, когда на каждой из разделенных ^частей слова 
могло быть ударение: прйло | житисе 1 2 4 - 1 2 4 а , ш чаими 1 8 7 а; 
пр1'и|доше 1 1 6 - 1 1 6 а , дру |жины 1 1 6 а - 1 1 7 и т . д . 

Иногда знаком акута отмечена д о л г о т а : таинщ ед. м . р. 4 2 1 а 
ср. таинныи, 9 6 . ^вои п. н. 1 2 7 , въспои п . н. 5 2 5 , бльгодарств&ю 
1 8 6 а , бесйдовахсц 3 7 9 а , прьваго Род. ед. ср . р. 7 5 а ср . прьваа -
го 1 7 . . . и прьваго 1 5 7 . , / "ъ 

Особый случай употребления знака акута в слове езык Им. 
ед . 2 3 а прокомментировать затрудняемся . 

Изложенные выводы о функциях ( / ) в Сборнике 1 5 0 9 г . с о в -
падают с теми наблюдениями, которые были сделаны О. Неделько-
вич при анализе сербских рукописей XIV—XV вв. О. Неделькович 
отмечает именно эти две функции значка акута: обозначение уда -
рения и изредка долготы ( 5 2 : 1 3 2 - 1 3 3 ; 5 1 : 3 0 ) 

Д в о й н о й а к у т обозначает в Сборнике 1 5 0 9 г . д о л г о е 
ударение . Он ставится над этимологически долгими гласными ( а ,^ 
и, е, у ): бразда 1 9 , видь 6 , рЬкоу Вин. ед. 6 2 , троуба 1 0 , строу-
гати 1 6 7 , а также над гласными, не являющимися этимологичес-
ки долгими, но становившимися долгими в определенных морфоло-

Г-, " ГГ- " О 11 7 П " 

гических условиях: Род. мн. : всодь^5а, сльзь З а , чедь 7 9 , жень 
4 2 а , гласа?вь 6 , б^сывь 1 6 7 а , прьсть 1 0 7 а , гребьць 4 1 а , вльчьць, 
дрйвесь 1 3 а , подвигь 1а ; ъ в сильной позиции - съты къзнемь Дат. 

3 0 
О. Неделькович в своих исследованиях пришла к выводу , 

что система надстрочных знаков, формировавшаяся в середине XIV 
в» на Святой Горе по образцу греческой системы, не претерпела 
коренных изменений в XV в. ( см . 5 2 : 1 3 4 ) . 
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\\ // 
мн. 1.50а, чрьвми 5 3 ; двойная ударенная гласная — злато 5 1 . 

Поскольку фиксировались все примеры из памятника с двойным 
акутом, можно определенно с к а з а т ь , что этот значок почти всегда 
стоит на месте ударенной долготы. Однако обратного утверждения 
сделать нельзя: долгое ударение не всегда обозначается двойным 
акутом, оно может быть обозначено и другими значками (например, 
акутом - с м . выше) . 

Редкие примеры, где обозначает неударенную долготу, м о ж -
но понять после анализа знака кендемы 44 . Писцы иногда смешива-
ли эти два значка . Поэтому примеры, г д е двойной акут обозначает 
предударную долготу, могли явиться результатом такого смешения: 
застоупйти 1 6 6 а , възст^пати 1 7 6 . 

О. Неделькович отмечает в основном одну функцию двойного 
акута - обозначение им долготы, а также указывает на его с в я з ь 
с кендемой (двойной варией) ( 5 2 : 1 3 3 ) . 

Г р а в и с о м 4 обозначается н а к о н е ч н о е у д а р е н и е : троуба 19 , 
з е м л г а 7 , г н е з д о 8 , гркха Род . ед . 1а , въоумй. 9 6 , изл1а аор. 
(ср . и з л ш с е ) , ити 2 а , принести 2 7 а , зри п. н. 1 5 , написа аор . 5 0 а , 
свою 7 , тебк Дат . 1 . Гравис может обозначать и н е к о н е ч н о е ударе— 

Л М — Л _ 
ние, но, как правило, ударение на конце основы: къ поселг&ноо 5 2 6 , 
нераспрежено Тв . ед . м . р. 5 3 8 . 

Гравис можёт быть вторым значком в слове, в котором у д а р е -
ние обозначено знаком акута . Часто такие слова оканчиваются на 
две гласные, над последней гласной ставится гравис: полные прила-
гательные и причастия - велико к . 1 9 а. аггл*ско* За , гоорскые 6а , 
живущей 1 1 6 (ср. живущее 4 1 а ) , горнюю 1 7 5 ; определительные 
местоимения - въсакок Род . ед . ж. р. 2 4 , таково 7 1 ; существитель-
ные ж. р. в Т в . ед . - водою 2 а , отроковицею 2 а , дльготою 1 4 9 , 
волкю 1 9 7 . Иногда знак ударения (акут) в таком слове о к а з ы в а е т -
с я пропущенным, в слове о с т а е т с я только знак грависа : а г глскок 
1 3 9 а (ср. а г г л с к о ^ З а ) , земльноК: 1 6 ( ср . земльное 6 7 ) , лк&кое 
8 6 (ср . люд*ское 8 1 а ) , хотя обычно оказывается опущенным в т а -
ких случаях, знак грависа: доброе 3 9 а . . . ( 6 раз ) и добрые 3 4 6 , 
4 1 3 а , горнюю 9 3 и горню^ 1 7 5 , мрьтвые 1 8 3 . . . ( ср . мрьтвые 
4 2 а и т . д . Каково назначение грависа в словах, где он употреблен 
как второй значок? В прилагательных (и причастиях) он, очевидно, 
ставился для того, чтобы при чтении выделить полную форму прила-
гательного (причастия) . В других случаях грависом могло обозна-
чаться второе, вариантное ударение: сущ. ж. р. на -от - красота 
1 4 1 ср . красота 2 7 а , 6 9 а . . . и красота 1 4 0 а ; сущ. ср. р. на 
-ство- орожств^ 2 0 а . . . с р . рожьствЬ 2 5 а и рожьствЪ 2 3 , сущ. 

ж. р. а -основ а. п. с - бразды Вин. мн. 1 5 7 , алчба З а , истинк 4 а ; 
водою 2 а ср. водою 3 . . . и водою 5 а . . . : инфинитив - изыти 1 6 5 а 

Есть примеры, где писец поставил два грависа в с л о в е , 
вместо акута и грависа : ницмта 1 8 2 , ср. низложи 1 3 0 (как под-
метил В.А. Дыбо, писцы ставили гравис над словами, имеющими 
значение уничижительно-умалительное и т. п . ) , в другом примере 
акут и -гравис стоят над одной гласной нОк*гьми 1 6 7 . 
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ср . изыти 7 . . . и изыти 1 1 9 ; прЬмЬнитисе 1 6 7 ср . п{эЬм1ьнйтисе 
8 8 ; повелительное наклонение - раздали 1, 6 а , р^зоры 4 9 ; аорист -
въроучи 5 3 ср . върбучы 1 6 3 а и въроучи 2 3 2 . 

Гравис можно встретить не на конце слова . Здесь ясен случай 
со сложными словами, когда первый компонент имеет конечное у д а -
рение: вьсело^к^выи 4 а . . . , добрЪд&телное 4 7 , храбролкпн!и 1 4 4 . . . , 
равн&чьстЕе 1 8 6 а и т . д . Остальные случаи можно разделить на 
две группы: 1 ) гравис стоит над предпоследним слогом, когда к о -
нечный слог закрытый: (односложные слова) мкхъ 1 0 8 , мнкхсе 
1 6 3 ; (двусложные слова) ликш 1 6 1 а ср. л и к у 1 4 8 ; нрав со 1 6 7 а ; 
(многосложные слова) легеошь 1 5 9 ср. легесонь, н а г ^ м ь Дат . мн. 
1 6 1 . . . слкпымь Дат . мн. 1 4 0 ср . сл^пымь 4 3 ; бЪсоовь 1 1 8 . . . , 
градсовь 1 5 4 (об этих примерах Род. мн. м . р. с м . в разделе о 
"лонга"), повелкнь 5 6 ср . повелйнь 1 7 8 а ; 2 ) гравис также стоит 
над предпоследним гласным, но конечный слог открытый: (двуслож-
ные слова) весич Вин, мн. 1 2 5 а . . . ср . веси 1 6 3 , и веси 1 0 9 а ; 
стане 1 0 4 . . . , бкше 1 6 3 а ср . б^ше 2 а , бЬх* 1 5 4 с р . б^хк 4 а и 
б^xк , мн^шесе 1 6 1 а и мн^шесе 8 0 а ; (многосложные слова) кри-
лома 5 1 . . . , гльбоцк Дат . ед . ж . р. 1 1 8 а ср . гльбоцк. 1 3 3 , вел<Ь-
цюмй Д а т . ед . 1 5 8 , прилЬплгатисе 1 5 8 а ср . прилЬплгаетсе 9 7 , а р о -
м а т ы Тв . мн. 1 6 8 а . В одиночных примерах гравис стоит не на 
предпоследнем слоге : низложи 1 3 0 , низпадаахц 1 6 7 , възложити 
1 0 3 ср . въложити 1 0 3 . Обычно это слова со значением умаления, 
принижения, падения вниз ( с м . о подобных случаях употребления 
грависа в сноске 3 1 ) . 

Затрудняемся прокомментировать примеры вьсь 2 а , чр^ьзь 1 2 1 а , 
ч 0 оугль 1 3 а и т . п. 
Проанализировав все случаи функционирования грависа в Сбор-

нике 1 5 0 9 г . , видим, что гравис не был однозначным, и рамки его 
употребления не были так определенны, как, скажем, у двойного 
акута . Гравис мог обозначать основное (конечное) ударение, вари-
антное ударение и просто выделять конечную звучащую гласную. 

О. Неделькович высказывает мнение, что гравис в сербских 
рукописях с середины XIV в. ( т е м более в XVI в. —Я Б.) не 
обозначал ударения в связи с прошедшей перетяжкой ударения в 
сербохорватском с конечных слогов , а просто ставился по тради-
ции, показывая конец слова ( 5 2 : 1 3 3 ) . Это мнение в принципе 
ошибочно. Штокавская ретракция ударения, начавшаяся в XIV в . , 
п о с т е п е н н о охватывала сербохорватские говоры. До сих пор на 
юго-востоке Сербии сохраняются говоры, не знающие перетяжки 
ударения. 

В пользу того, что основной функцией грависа в Сборнике 
1 5 0 9 г . было обозначение конечного ударения, говорят следующие, 
факты: 1 ) 4 постоянно употребляется в словах, генетически о т -
носящихся к праславянской окситонезе ( г н е з д о 8 , с е с т р а 1 4 , гр"1ь-
ха Род . ед . 1а , конга 6 5 а , слоужв 1 9 5 , хвалю 3 9 3 , обличю 3 8 0 
и т . д . ) , и в конечноударенных формах праславянской подвижной 
парадигмы (наглавк 1 8 а , нагорк 3 4 а , поусти аор. 1 1 а , въмкни 
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ж.|>. 1 3 2 ) ; 2 ) употребление 4 в словах без наращения на конце, 
который заменяется знаком акута ' на том же слоге, когда сло-
во получает наращение в виде частиц се, же,бо и т. д . (лоуну 4 4 , 
7 1 а . . . и лоунуже 1 8 7 а , добра Род. ед. м . р. 1 2 3 и дображе 1 8 8 , 
Шустрой 1 7 7 и оустроисе 3 9 5 , мню 5 0 а и мнюже 1 0 0 а ) . 

Случаи употребления грависа в неконечных слогах и его парал-
лельное написание с акутом и двойным акутом (например, веси 
Вин. мн. 1 2 5 а и веси 1 6 3 , веси 1 0 9 а , бкху 1 5 4 и бкх*4а, бйс* 
6 2 ) противоречат мнению о традиционном употреблении грависа, 
так как традиционное его написание - на конце слова. 

К е н д е м о й хх обозначается д о л г о т а чаще всего получившая-
ся ^ р е з у л ь т а т е слияния двух одинаковых гласных - в конце слова: 
трети ед. м . Р .^55 ср. треУш 6 5 . . . , злата ед. ж. р. 3 5 7 а ср. з л а -
таа 1 6 а , 2 7 , бжтвны ед. м . р. 6 1 . . . срТ~бжтвныи 5 0 а , р а с т л и 
ед. ^м. р. 1 5 а ср. расту у ш 4 6 , гы ' т е ' 8 : . . . ср. тыи 8 и т!и 4 8 а , 
нькы 2 0 а . . . ср. н^кыи 2 0 ; в предпоследнем слоге: можаше 3 3 . . . 
ср. можааше 7 6 . . . , показоваше 6 5 . . . ср. показовааше 1 6 1 а . . . ; 
дркгаго 7 4 ср. дроугааго 1 3 2 , помышлаше 1 1 , 3 3 . . . ср.помышлта-
аше 1 7 9 . Иногда эта долгота совпадает с ударением: (в одно-
сложных словах) мы 1 . . . , ты 6 а . . . , два 7 9 , .т^и 1 1 . . . , з р ю 
3 3 а . . . , гчорь 2 6 а ср. гсорь 6 а . . . ; (возможно, в многосложных 
словах) призва 4 2 0 а ср. призваа 4 4 6 и призва 8 , 9 , 1 1 . . . , 
гркхывь 3 1 ср. гркхсовь 1 0 6 , вьсь 'город' 1 5 4 . . . , съты 1 5 5 , 
злаго 5 1 ср. злаго 5 1 . Кендемой может обозначаться как з а у д а р -
н а я долгота(лъвцвь 3 2 . . . , .рэдсове, томоу 6 1 . . . ) , так и предудар 
ная долгота (КУВСОТЬ 3 2 , въкУвсотк 3 2 ) . Кендема, как правило, с т а -
вится над конечным - ь в Род. мн. существительных муж., жен. и 
ср.^ родов: дом ишь 2 4 9 а , плодщвь 1 4 4 , роукь 1 3 . . . , похваль 1 5 0 , 
Д^ль 3 3 8 , 4 0 5 , чюдесь 2 4 . . . Вероятно, кендема здесь отмечает 
звучание -ь , который в других случаях на конце уже не звучал 
(например, Им. ед. садь 3 0 а , дарь За, слабить 3 6 а , в предлогах 
къ, въи т. д . ) . 

Знак кендемы представлен в Сборнике в трех вариантах: а) о с -
новной вариант 44 - две параллельные черточки, наклоненные под 
углом^в 4 5 ° , средней длины: что 1 а . . . , та 2а , злата 3 5 7 а , раз -
гнавшаго 5 3 а , нарйцах&се 5 4 , мныгымь Дат. мн, 5 8 а , тъ_ 'тот ' 
1а , 2 а . . . , сь 'сей ' 1, 8а , 1 2 а . . . и т. д . ; б) укороченные черточ-
ки * ставятся над конечным - ь в Род. мн. существительных всех 
родов; в) удлиненные черточки с углом наклона более 4 5 ° ставят -
ся в конце слова,^оканчивающегося двумя гласными: сын 3 , 2 9 а , 
3 1 , 3 1 а . . . , оувьш 8 . . . 

Перечислим группы слов, в которых писцы Сборника ставили 
значок кендемы. 

1) В односложных словах, оканчивающихся на любой гласный: 
а) числительные два 7а , 8 а . . . , двк 7 3 2 а . . / , три 1 1 . . . , сто 8а; 
б) местоимения (личные) мы 1 . . . , ты 6 а . . . , вы 6а ; (указатель-
ные) ть 1 а т о 9 а , та 2 а , , . . ты 'те' 8, сь 1, си 25 ; (относи-
тельные) кто 1 4 а . . . , что 3 4 ; в) существительные тлгк 4 7 а . . . , 
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тлю 3 0 ; зла у_ы 4 1 а ; г ) глагол (аорист) ста 6 . . . , бЬ 7а, спа 
4 3 ; (повелит, наклонение) зри 2 2 ; (наст, время) зрю 3 3 а ; д) на-
речия зде 4 а . . . , тоу 6а . . . 

2 ) . ' Н а месте стяжения двух гласных: а) полные прилагатель-
ные велйкы Им. ед. м . р. 7а , чюднкйши Им. ед. м . р. 3 7 а , искрьнго 
Им. ед. ж. р. 1 3 а ^ налоучша Им. ед. ж. р. 4 6 , варвар*ска Им.-Вин. 
мн. ср. р. 6 1 а . чтнаго 4 9 , юнеишаго 6 7 , злймь Дат. мн. 6 0 , щь-
вимъ Дат. мн. 6 1 а , фараишк Им. мн.<ж. р. 2 8 , велйкые Им. мн. 
ж. р. 3 2 а , злое_ 4 5 , маловрЬменные 3 2 , сыи 3 . . . , оувьГи_8. . . ; 
б) полные причастия р а с т л и Им. ед. м . р. 1 5 а , въкоушаема Им. 
ед. ж. р. 4 6 , плодовита Им. ед. ж. р. 1 5 а , посктйвыи 3 4 , състав-
лкна Им. ед. ж. р. 5 8 а , ползх ющ а Им. ед. ж. р. 4 7 а , оукрасивы 
4 4 , животворещаго 4 5 , поставлнгннаго 5 8 , в&р^юцшмь Дат. мн. 4 9 , 
рати емыхь. Род. мн. 4 За; в) порядковые числительные прьвы Им. ед. 
з . . . , трети 5 5 , сосмы 1 1 ; г ) местоимения (определительные, не-
определенные, относительные, количественные) ины Им. мн. 4 , въса-
ка Им. ед. ж. р. 6 9 , въсачьскы 6 5 а , таковаго 6 1 а , нккы 2 0 а , 
самый 8 9 . толикоу 6 4 ; д) имперфект о жидах* 3 5 а , приношаше 3 2 а , 
показоваше 6 5 ; е) существительные жркбй 3 5 6 а ср. жр^ьбш 1 8 а , 
20, 26. л ^ 

3 ) , Над конечным - Л . в Род. мн. сущ. м „ ж., ср. родов: г р а -
до)вь 5 . . . , аггль 9 3 а , хытрьць 3 7 а , 5ць 4 9 , сйль 1 4 5 а , тысоущь 
5 . . . , отроковиць 6 8 , дверьць 9 5 а , врЬмень 1 6 , чедь 7 5 , зль 4 6 , 
нбсь 3 7 а . ^ 

4 ) , В предпоследнем слоге Род. мн. сущ. всех родов площь 
2 6 , традцвь 4 5 а , серафшъ 3 1 а , го>рь 2 6 а , словь 4 0 а . 

Возможно, под влиянием Род. мн. кендема поставлена в слове 
родыве Вин. мн., ср. родшвь Род. мн. 2 7 а . 

5 ) На конце некоторых форм существительных дни Им. мн. 
1 5 , искы Им. мн. 1 5 5 , елеш& Дат. ед. 7 1 , сумеооню Дат, ед . , 
роукк Вин. дв. 1 6 7 , двоу Вин. ед. 2 6 2 , весь 'город' Вин. ед. 7 5 а , 
двоую Тв. ед. 2 6 (не на конце). 

6 ) . В середине сложного слова, которая является концом пер-
вого компонента слова: члькьблгори?Д1 е, триедино. 

7 ) В неодносложных словах, образованных от односложных с 
кендемой: трйуи 4 5 , дващи 4 5 , двоице 3 0 а , 3 6 . 

8 ) В слове КУВСОТЬ 3 2 , кувытк 3 2 над у вместо двух точек 
(ср. куви?ть 1 ) . 

Знак кендемы 44 не на конце слова часто смешивался писцами 
со знаком двойного акута и . Смешения не было в случаях со с т я -
жением гласных (здесь постоянно ставилась кендема) трицщ 4 5 и 
трйцш 1 8 2 , богывь 6 3 и богить 1 6 6 , га>рь 2 6 а и гсорь 6а , вьси 
1 2 6 и веси 1 0 9 а . 

О. Неделькович, отмечая функции кендемы в рукописях XIV—XV 
вв., аналогичные тем, которые зафиксированы в Сборнике 1 5 0 9 г . 
(долгота гласного, обычно в результате стяжения; над конечным 

-ь в Род. мн. над односложными словами), указывает еще на упот-
ребление кендемы в значении паерка (в44 сь ) ( 5 2 : 1 3 3 ) . 
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З н а к к а м о р ы л в виде округлой арки ставится обычно в 
Сборнике м е ж д у д в у м я б у к в а м и 2 высоко над строкой в 
следующих случаях: 

1) согласная (взрывная, сонорная, фрикативная) + гласная (в 
начале, конце и в середине слова) : бсо 5 3 . . . . оубо 3 . . . , в Ы а 
3 9 . . . , в^кы 1 . . ' . , млЬксо 1 4 . . . , кксара 1 2 . . . , никки 6 4 а , лоугу 
7 8 . . . , оухь 1 4 . . . гркхьг 2 6 а , оутврьди 1 6 3 , оуды 5 2 . . . , врЬме 
5 0 , жена 5 4 а . . . , женЪу 5 4 2 а . _ . . , лоукК 6 9 а , Серее 6 3 , арсомать 
Род. мн. 1 6 а . . . , тьма 5 3 а . м телга 6 2 . . . , хльмы 1 9 . . . , чю-
Десы 2 8 . . . , мо)Уси 1 . . . , сего 4 5 . . . , какова 5 6 а . . . конца 1 5 6 , 
- » ш а 9 6 ; 

2 ) согласная (взрывная, сонорная, или в ) + ь_ на конце слова: 
криль Род. мн. 5 1 . . . , рймь 5 2 а . . ; , сонь 7 6 . . . , нъ З а . . . , вйкь 
Род . мн. 2 3 . . . , съставь Род. мн. 5 1 а , с к а з а в ь 5 0 . . . , звУзДь 4 4 , 
оучрйдивь 1 5 8 а . . . , бЪссовь 2 4 2 а ; 

3 ) две согласные (вторая обычно взрывная или сонорная) + 
гласная : кто 6 2 а . . . , что З а . . . , нЪкто 2 а . . . , нкчто 1 9 а . . . , мяк 
Дат . ед. 2 а , съмикнГа 5 5 а . . . , мнсого 4 4 а . . . , храма 2 . . , , , с р е б -
ро 4 7 6 а , с т р Ы ы 3 9 а . . . , бразДоу 1 3 , д ^ е р н к 5 5 , з в к з Д а 5 4 . . . , 
мьздоу 7 5 , притчи 4 2 ; 

4 ) над рь, ль слоговыми: прьсть 1 9 а . . . , вркх* 3 . . . , скрьбк-
ше 2 1 а , чрьвш 6 0 а . . . , мрьтва 4 7 . . . , зврьтеУе 6 5 а . . . , въсмрь-
Цати 1 0 8 , плька 2 7 9 . . . , дльгь 1 3 0 а . Один раз камора выписана 
с остроконечной вершиной: срьбкше 2 1 а ; 

х 5 ) гласная + йотированная гласная: арх!ереа 3 6 а . . . , '{оудеис-
кыи 4 0 . . . , тьмою 7 1 . . . , тьщегою 5 6 а , доброую 2 2 , в а ш е и 4 1 . . . , 
въпрезаю 4 2 , побкжДаи 6 2 . . . , пльцю^ 3 7 . . . , моужеи 5 . . . , д в е -
рей 1 7 а . . . , конки 6 2 а ; 

6 ) гласная + м_ в закрытом слоге лоучам 5 3 5 а , бузрйм 1 5 . 
Один пример как будто выпадает из названных рубрик - горка 

4 6 . Возможно, камора з д е с ь несколько смещена и ее следовало бы 
поставить между _к и _а тогда этот пример можно отнести к случа-
ям 3 - й группы. ' 

Перечисленные шесть случаев исчерпывают все типы примеров 
со знаком каморы. Из них видно, что каморой в Сборнике 1 5 0 9 г . 
не обозначалось ударение: нередко в словах со знаком каморы с т о -
ит знак ударения ' , — или " , этот знак может с т о я т ь над 
другой гласной или над гласной, к которой перекинута к а м о р а . 
н ь ^ 1 2 2 а , чти) 1 5 а , мшЬ 1 0 а , н^что 1 9 а , вйсь 2 3 , хльмЪ 1 9 , чю-
десы 2 8 , доброу^о 2 2 , властек 2 6 а , пропов^дникы 1 0 , млкксо 1 4 , 
лоукь 1 4 4 , езыкь 1 4 7 а , б р а ^ о у 1 3 , брьздк' 1 6 2 а . Камора может 
совпадать с ударением: всегда в односложных словах - что З а ср. 
что 3 0 , что 1 5 а , что 3 4 , иногда в многосложных - крьвеи 2 3 7 а 
ср . крьвеи 2 3 8 . 

Камора может с т о я т ь над гласным, если он графически 
состоит из двух компонентов: ключаемо 1 8 7 , л6ук# 6 9 а и т . д. 
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Не считая камору знаком ударения в Сборнике 1 5 0 9 г . , з а -
трудняемся, однако, определить ее значение. Заимствованная из 
Г р е ч е с К и х надстрочных знаков, камора не вошла в систематическое 
употребление в славянских памятниках. В греческом она писалась 
на последнем долгом слоге или на предпоследнем слоге . В славян-
ских памятниках ее употребление неопределенно. Ст .«Новакович(53 : 
1 5 0 ) и О. Неделькович ( 5 2 : 1 3 3 ) считают, что^ обозначала в с е р -
бских памятниках долготу , дублируя и ' . Действительно, в р я -
де случаев хх и л употребляются в Сборнике в одинаковых при-
мерах (ср . 2 п — 3 чх ; 3 А — 16 и 5 44 ) . Однако кажется , что 
это совпадение внешнее. Релевантным в значении каморы, возмож-
но, было выражение особого произношения при сочетаемости двух 
з в у к о в ^ . 

П е р е в е р н у т а я к а м о р а " употребляется в Сборнике 
1 5 0 9 г . К а к з н а к у д а р е н и я н а д н е п р и к р ы т о й г л а с н о й (а,га,е, 

к и, <А>, о у ) . В начале слова: абге 7 . . . , гсшы Род. ед . 
1 1 8 а ~ Г . , гасльми 1 , его 5 3 4 а . . . , емше 4 . „ , имбть 5 5 а , йны* 
мн. ж. р. 3 7 . . . , очи 116а, ) Уо)пако 1 1 6 а . . . , .Кх° 3 6 . . . , оусть Р . 
м . 5 8 а . . . , оумноу 5 2 . . . , Vркан* 5 2 а ; в середине слова: 10)ак1мь 
8 а . . . , й зташ 'ю 1 7 . . . , обь&денКа Р . ед . З а . . . , оуга звисе 7 8 . . . , 
пр'{емъ 4 9 . . . , п&кмлгааше 4 а , поигра 9 а . . . , првитХе 1 8 . . . , с'д.ы-
на 2 8 а , блго^хан!а 2 6 а . . . , 1цл1а 4 0 , еюже 2 0 а . Над конечной н е -
прикрытой гласной перевернутая камора не ставится . 

О том, что перевернутая камора является знаком ударения, с в и -
детельствуют параллельные формы со знаком акута на том же с л о -
ге : инь 3 4 а . . . и инь 8 7 . . . , очи 1 1 6 а . . . и очи 2 а , 3 6 . . . и 
оухо 1 0 5 , 1а?ак1мь 8 а . . . и ш а к ш ь 8 . . . , таз вы 1 2 3 а . . . и пхзвы 
6 3 . . . , зъм!ами 2 . . . и змХама 2 , имать 6 . . . и имать 5 . . . , пуви-
се 6 8 . . . и га висе 8 . . . , прХемааше 9 а . . . и пр!емаше 5 8 а . . . н е -
прЧет^ь 6 9 а . . . и непрхет^нь 3 1 а и т . д . 

Встречаются слова, где перевернутая камора является не един-
ственным знаком ударения: крьвогАдца 3 9 . . . , с<^дмосв4ьтнкиЮ1авае-
М1И 1 6 а , йдолосл*жен!а 1 а , из рас те 2,4а (ср . израсте 2 4 , из рас те 
2 6 а и израсте 1 6 ) , йзьпчви 2 4 , аб'1е 2 а . . . ( с р . абЫз 3 , аб!е 6 . . . ) , 
моего 1 . . . (ср . моего 1 1 2 . . . и моегЬ 1 . . . ) , пргёмше* 2 2 , пр1ем>(-
ши 8 2 , искомое 1 6 2 , йскрънгьго 5 4 а , ины 3 6 и т . д . 

Сравнение этих примеров с параллельными формами с акутом 
на м е с т е перевернутой каморы показывает , что знак " з д е с ь обоз -
начает основное ударение (о значении же других знаков с м . в с о -
ответствующих разделах, где подобные Примеры разбирались) . 

Перевернутая камора не всегда четко выписывалась писцами 
Сборника. Это приводило к тому, что иногда перевернутая камора 
стоит вместе со знаком акута км^се 1 1 9 , инкмь Т в . ед. 5 4 , как 
бы играя в этих словах роль псилы - ср. кмлють 4 2 а , инем 6 8 а 

Ср. определение А.Майкова: л "определяет качество г о л о -
в известных звуках" и "выражает самогласное начало или ту с и -

, которая производит в голосе членораздельность" ( 3 9 : 3 3 6 , 3 3 7 ) . 
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л : ) . Есть примеры, где знак перевернутой каморы доста -
точно четко отличается от знака псилы, но ставится вместе с аку -
том: ауарь 1 6 8 2 . Довольно^часто путает ? с Пахомий: исть-

4 2 6а, въ [сордани 4 2 9 , иныхь 4 3 2 , искрьнгаго 4 3 2 а . Четко 
написанный значок перевернутой каморы представляет собой круп-
ную запятую в горизонтальном положении, выписанную слева на -
право. 

Л о н г а . Трудно сказать , считать ли вариантами этого зна-
ка три начертания: 1) в виде тонкой, строго горизонтальной 
линии; 2 ) ^ линия, слегка наклонная; 3 ) ^ слегка дугообразная 
линия, или какие-то из этих начертаний могли быть вариантом гра -
виса ( 4 ) . Примеры показывают, что в результате небрежного на-
писания лонга могла иногда принимать очертания второго и треть-
его вариантов: лють 1 5 8 и люта 1 7 1 , млкксц 2 0 а и млкка? 8 2 , 
нагь 1 1 9 , шл^мь 1 6 6 а и шл&мь 1 5 4 а , привлккоХ 9 2 а и привлече-
но мь 2 0 . Однако будет неосторожно всякий случай со значками 

и считать з а пример с лонгой. Поэтому рассмотрим снача-
ла абсолютно надежные примеры, где лонга выписана в виде стро-
го горизонтальной линии. 

Лонга ставилась над долгим гласным (в случаях с мачта 
которого высоко поднималась над строкой, лонга писалась над пред 
шествующей согласной): вълага 4 а . . . , равкь 1 6 4 . . . , власти 
1 7 5 а . . . , полагае 1 6 7 . . . , соушб 1 1 9 а . . . , троубы мн. 1 4 1 а , лоу-
кк 1 4 4 , троупь 1 3 5 . . . , нйрь 1 3 0 , лйкы мн. 1 4 1 , блюсти 2 1 6 , 
протеже 9 8 , грёди 1 6 4 а , рёдк 1 2 5 . . . , честь 5 2 а . . . , сътрёсла 
1 7 1 . . . , млЬксо 1 4 . . . , стркщи 2 1 8 , влЬчахб 2 1 1 . . . , 1 3 8 , 
дрквк Мест, ед. 4 4 а , 4 4 4 , свЦть Род. мн. 1 1 0 а . . . , вЬсть 5 4 . . . , 
оумрЬше 4 2 , п р о с т и т ь 7 9 . . . , нЬмь 1 0 5 а и т . д . 

Лонга пишется иногда и. над исконно краткими, но удлинивши-
мися гласными: двц>ра 8 4 а . . . , вйдь 5 а . . . , веси 7 5 . . . , шьство-
вавь 3 3 . . . , вёфь 1 3 5 , дцёде 1 8 1 а . ( 

Лонга обозначает д о л г о т у а) ударного слога: садь 3 0 а , шьст-
вовавь 3 3 ; б) безударного слога (предударного и заударного): 
влачити 1 7 6 а (ср. влачити 1 0 7 а , 1 0 8 . . . ) , пр-^лагати 1 7 5 а , пр<5-
зйм^>ти 1 0 9 а , рЬк«; 1 4 9 , стрЬтгкти 1 2 5 а , пркюшв^ти 1 7 6 . грёд&-
ше 1 7 7 , съвл^ко се 1 2 9 а , протеже 9 8 , из рас те 2 4 (из рас те 2 4 а ) 
боут а 1 6 6 . Иногда знак лонги выписывался над двумя гласными, 
передававшими долготу: вънезаапй 1 6 9 а . 

В подавляющем большинстве примеров лонга является единствен 
ным надстрочным знаком в слове: здесь он совпадает с ударением, 
о чем свидетельствуют параллельные формы с другими надстрочны-
ми знаками, обозначающими ударение, и поэтому его можно счи-
тать з н а к о м д о л г о г о у д а р е н и я : стрбуе 1 2 7 . . . ср. строук 4 8 . . . 
стрелою 1 3 2 ср. стрелою 1 6 2 , рЬкоу 1 2 6 а . . . ср. р^коу 6 2 . . . и 
Р*ьку 4 а . . . , троубы 1 4 1 а ср. • т р о у б ы . . в с о д ь Род. мн. 5а ср. 
виэдь 5 а . . . , привл^коше 1 8 2 а ср. привлйкоше 2 9 . Примеры из 
рубрики б) ,где лонга обозначает безударную долготу, составляют 
значительное меньшинство. 
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Линия, слегка наклонная ( ), напоминает горизонтально опу-
щенный гравис, немного более вытянутая, чем обычный гравис. 
Этот значок встречается над конечными двумя гласными: с!а 
2 6 2 . . . , сЛе 2 6 . . . , веселХа 2 6 , жедьш 3 1 , ей* 3 4 а . . . , той 5 4 , 
зльвд 4а , над конечным одиночным гласным: ниже 1 5 , ити 1 3 2 , 
извлЬщи 1 1 9 , 6бл~кщй 1 1 9 а (ср. обл^цш 1 1 9 а — гравис) ; над 
сдвоенными гласными в срединных слогах: 1саака 3 3 а , авраама 
2 6 а ; над предпоследним гласным в сущ. м. и ср. р. в Род. и Дат. 
мн.: дйхадвь 1 5 2 , градывь 1 5 4 , серафшь 1 3 а , словесь 1 4 3 (ли-
ния совсем горизонтальная), в€кю 4 1 ; в неконечных слогах с эти-
мологически кратким гласным: горк (наречие) 1 2 2 а . . . , том# 2 2 , 
медь 1 4 4 . . . , бдинь 1 3 0 . 

Возможно, знак в виде тонкой скобки, стоящий над конечным 
гласным, также является графическим вариантом грависа: въводи-
мы 3 7 , пребываю цюи Мест. ед. ж. р. 1 5 3 а , събс^рн^и Дат. ед. 
ж. р. 2 3 3 , 2 3 8 , 2 4 4 а . 

Поскольку в подавляющем большинстве случаев лонга (в виде 
строго горизонтальной линии) стоит над долгим гласным (исконно 
долгим или получившим удлинение), можно полагать, что этот знак 
служил для обозначения долготы (безударной и ударной). Поэтому 
знаки и можно рассматривать как варианты лонги, появив-
шиеся в результате небрежного написания, только в случаях с дол-
готой (например, чргкд-к 1 8 1 , лютаа 1 6 8 а и т. п . ) , в остальных 
случаях эти знаки, по-видимому, являются вариантами грависа. 

П с и л а 7 ставится традиционно (по законам греческой орфо-
графии) над неприкрытым гласным в начале слова: о'угль 1 3 а , а р -
х'{|ереа 1 8 7 , а также иногда встречается в середине слова пройти 
1 8 6 , съд&ловаеть 1 8 7 а . Над конечным неприкрытым гласным пси-
ла обычно не ставится: хытро|стию 1 9 1 а , въсею 1 9 1 а , но есть 
пример любовью. Если неприкрытый гласный ударный, то псила 
сопровождается акутом - изрече 8 1 а , оученш Род. мн. 1 8 3 а , про-
йти 1 7 а ; если гласный безударный, то знак ' стоит один - изре-
че 1 8 3 а , оученш Род. мн. 1 4 9 а , хоудейская мн. ср. р. 1 8 4 а , 
проити 1 8 6 . Иногда писец ошибочно ставит наряду с псилой знак 
акута над безударной гласной: артем!е 1 8 6 (один раз ) , ср . ар -
темш 1 7 4 а , 1 7 5 , 1 7 8 2 и т . д . (много р а з ) . 

П а е р о к * ставится на месте пропущенного ь_ (ъ) : в конце 
слова всп^л"* 1 3 7 а , показах* 5 0 7 и в середине слова вЬн^ць 1 8 а , 
ср. в"кньць 6 9 а . . . , окаан*нь 1 2 8 а , ср. окааньнже 4 0 3 а , в*довк 
5 0 9 , ср. ВЪДОЕ& 4 7 9 а , Пав*ль 2 1 4 , без»кв^снаа 2 4 0 , съхранил*-
тек? 1 1 5 , распет^се 2 4 0 . Любопытны примеры, где паерок стоит 
на месте пропущенных гласных полного образования: о (< ъ) н а -
пое л^д*кь 7а , 9а , ср. напослёдокь 2 8 и § пркгсож*нь 4 0 1 , ср. 
пркложень 1 2 4 . Отметим, что Пахомий в отличие от Мардария 
пишет паерок не между согласными, а над первой согласной бук-
вой всь 5 2 2 , без страстно. 5 2 1 а . Кроме того, паерок у Мардария 
и Пахомия разной формы: у Мардария он угловатый, с симметрич-
ными половинами: * , у Пахомия - в виде червячка (хвостик -
головка) ^ . 
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Т и т л о в форме горизонтальной черты с округло загнутыми 
концами ставится над сокращенными словами: сщенникь 9 а . . . , 
члксо 2 5 , сть^мь 2 5 дха 1 4 7 . П о к р ы т и е также употребляется 
как знак сокращения и ставится над слргом, в котором одна 
буква вынесена над строкой бжтвное 2 5 , хо^ 7 8 , р е 1 1 9 . а т а к -
же над междометием о (и?) при обращении: оЬ трце 1, Со сщенныи 
събыре 1 7 3 . 

Оставляя в стороне знаки, не имеющие отношения к просодии 
(ударению и долготам) : камору, псилу, паерок, титло, покрытие, 
употребление и начертание которых может характеризовать индиви-
дуальные графические навыки писцов, остановимся на интересующих 
нас показателях ударений и долгот . Анализ функций акута , двойно-
го акута , грависа, кендемы, перевернутой каморы, лонги показал, 
что эти надстрочные знаки не обозначали мелодики сербского у д а -
рения, а лишь показывали место ударения, долготу ударенного и 
безударного слога , ударенность открытого гласного . Большинство 
из надстрочных знаков неоднозначно, з а исключением двойного а к у -
та * , обозначавшего ударение долгого гласного и перевернутой 
каморы обозначавшей ударение неприкрытого гласного . Абсолют-
но строгой системы расстановки надстрочных знаков нет, они н е -
редко дублируют друг друга . Чтобы разобраться во взаимодейст-
вии между надстрочными знаками, опускаем второстепенные, ред-
ко встречающиеся их функции, и будем оперировать только основ-
ными функциями знаков . 

В Сборнике три знака обозначают ударение: / акут - любое 
по количеству и месту в слове, 4 гравис - наконечное ударение, 
^ перевернутая камора - ударение неприкрытого гласного . Знак 4 

имеет наименее определенные правила употребления, поскольку, 
кроме наконечного ударения, он мог обозначать и неконечное у д а -
рение и просто отмечать звучание безударного гласного . 

Три знака обозначают долготу: " двойной акут - ударенную 
долготу, * кецдема - чаще неударенную долготу, получившуюся 
в результате слияния двух гласных, реже - ударенную долготу; 
~ лонга - в срединных слогах исконную или морфологическую дол -
готу . 

Универсальный знак ударения акут может употребляться парал-
лельно с любым другим знаком: долгого ударения " , конечного 
ударения 4 , знаком ударения неприкрытого гласного " . 

: ^ дльгь 7 6 - длСгь 2 6 8 а ; р^нь 1 1 3 - рань 1 8 3 а ; влькы 
4 5 6 а - влькы 2 4 7 ; г л а д е м ь 3 3 - гладемь 1 5 9 а ; быгъ Род . мн. 
1 1 1 а - бигъ 1 1 0 2 ; вр^гь Род. мн. 1 2 1 а - врагь 1 3 3 . 

' : 44 гр{ьхсовь 1 0 6 - грЪх&вь 3 1 . 
' : ^ : 44 б а г о в ь 1 8 7 а - богювь 1 6 6 - бог&вь 6 3 . Последний 

пример наводит на предположение, что / связан с 44 не непосред-
ственно, а через " . Действительно, знаки ' ' и ^ часто з а м е щ а -
ли друг друга, например, в формах Род. мн, они были для писцов 
вариантами одного знака : г<арь 6 а - гырь 2 6 а , е зыкь 5 8 а -
е з ы к ь 2 7 ; вльксовь 3 .67а - вльксцвь 2 4 5 . 
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' : ~~ вЕсть 2 0 а - вЬсть 5 4 ; 3 2 а - соуш* 1 1 9 а ; влЬ-
чаахк 1 5 8 - влкчаах^ 1 9 3 . 

' : 4 аполона 1 8 5 а - аполцн* 1 9 1 ; възложити 1 0 4 а - възло-
жити 1 0 3 а ; сребро 2 5 1 - сребро 1 0 2 а . 

' : ' : 4 медь 8 8 а - медь 1 4 - медь 1 4 4 . 
Знак " равен г / , они часто выступают параллельно: своего -

своего; зъмшми 2 - зми1ама 2 ; абХе - аб \е . 
Знак , занимающий в графическом отношении промежуточное 

положение между грависом и лонгой и обозначающий долготу удар-
ного или заударного слога , дублируется двумя знаками долготы: 
двойным акутом и кендемой: б^ссивь 9 9 - басишь 1 6 7 а - бкссовь 
1 5 9 ; криль 5 1 - криль 5 1 ; блоуд^ 4 6 - блоуд^ 4 1 а ; троуд^вь 
1 0 2 а - троудцвь 4 5 а (но есть и трйдо'в'' 1 4 9 а , где , вероятно, 
акутом обозначена д о л г о т а ) . 

Лонга ~" дублируется знаками двойного акута , кендемы и а к у -
та : трХцш 1 8 2 - триуи 1 8 2 а - трицм 4 5 - трищи 1 8 3 ; всодь 5 а -
видь 5 а ; серафГмь Род. мн. 1 3 а - серафшь 3 1 а . 

Графически можно представить все возможные дублеты знаков 
долготы таким образом: 

/ / • / : \Ч • — 

\\ : ^ : - : \ : / 

- ; / : / / : \ 

Следующая схема охватывает все случаи взаимодействия над-
строчных знаков в Сборнике: ' - основной знак, связанный непо-
средственно с " , 4 И 7/ ; два последних, в свою очередь, с в я -
заны с 44 , который, как и а , с вя зан с ; знак факульта-
тивный. 

\\ ( ^ ) 

Ч 

* * 
* 

Проведенные палеографические, текстологические и лингвисти-
ческие наблюдения имели целью локализовать памятник, а также 
выявить приметы рукописи, способные составить характеристику 
графической и орфографической школы, к которой рукопись принад-
лежала. Попытки локализовать Сборник по ряду данных - бумаге, 
писцам, составу, записям, наконец, по языковым особенностям -
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дали лишь общие намотки. Можно полагать , что Сборник был с о -
ставлен в монастыре или для монастыря с храмом Богородицы и, 
видимо, немало путешествовал прежде чем попал в Пиву. Родиной 
Сборника мог быть монастырь на территории экавской Сербии, не 
исключено также, что он писался в Хиландарском монастрыре на 
Святой Горе. 

"Территориальная классификация, - писал В.Н. Щепкин, - н а -
дежнее всего производится по данным языка" ( 7 5 : 1 2 3 ) . Однако 
выявленные языковые черты Сборника связывают его с довольно 
большой территорией косовско-ресавских и призренско-тимочских 
говоров (это территория юго-восточной Сербии - с м . к а р т у ) . Н е -
адекватность сравнения различных хронологических срезов ( п а м я т -
ника XVI в. и современных говоров) , а также отсутствие необ-
ходимых диалектных описаний из нужных областей лишило исследова-
теля возможности найти конкретный современный говор на э к а в -
ской диалектной территории, обладающий следующим набором фоне-
тических черт: е >е7 сохранение редуцированного в корневых с л о -
гах и вокализация его в гласные а , о, е в аффиксах, колебание 
а^о, отсутствие перехода чр>цр ( ? ) ; распространение в твердом 
именном склонении у прилагательных и местоимений мягких окон-
чаний, изменение исконного рода у старых I - основ и у имен на 
согласный (имена исконно муж. р. —»-ж. р., исконно жен. р. —*»муж. 
р . ) , широкое использование суффикса -ое- для образования мн. ч и с -
ла у односложных имен существительных. 

Сборник отличается высокой культурой письма и написан как 
бы одной рукой - так единообразны его графика, орфография и 
язык, в обеих частях рукописи использована одна система надстроч-
ных знаков. Только детальное исследование выявляет двух писцов 
с их индивидуальными чертами. Поскольку писцы составляли свой 
Сборник из нескольких аналогичных панегириков, создав при этом 
текст , единый в палеографическом и лингвистическом отношении, 
закономерно отнести такое единообразие з а счет самих писцов. 
Мардарий и Пахомий были не только носителями одного говора, но 
и представителями одной правописной школы. Для этой школы было 
характерно употребление 6 или 7 знаков ударения и долгот ( ' , 

4 » > 44 » ° » ( ) ; а также п с и л а п а е р о к 1 , титло г~*, по-
крытие ) . В с и с т е м е функционирования надстрочных знаков Сбор-
ника наряду с традиционными или отмеченными в других памятни-
ках особенностями (употребление / и 4 как значков неконечного 
и конечного ударения, * как знака долготы и т . д . ) наблюдаются 
свои характерные отличия, которые, несомненно, свойственны руко-
писям этой школы. Сборник относится к той группе памятников, 
где кендема 44 не употребляется в значении паерка, где камора л 

не обозначает ударения, а выражает особое произношение при с о -
четаемости двух звуков или, возможно, просто является графичес-
ким знаком, ставившимся на стыке двух букв. Для системы Сбор-
ника также характерно наличие лонги для обозначения ударения 
над долгим гласным, четкое употребление перевернутой каморы 
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как знака ударения над неприкрытым гласным и довольно последо-
вательное употребление двойногр акута " для обозначения долгого 
ударения (а не просто долготы, как это отмечалось О. Неделько-
нич в сербских рукописях XIV—XV в в . ) . Тот факт, что в приписке 
Пахомий употребил те же надстрочные знаки, что и в тексте Сбор-
ника ( / 4 44 ° и в тех же условиях, еще раз подтверждает 
наличие у писца определенной школы во владении надстрочными з н а -
ками, которые ставились в соответствии с собственным у д а р е н и е м ? 4 

34 
Отсутствие в приписке писцов ударения над словами М арда-

рие и с е п т е м в р ш , возможно, не случайно: ударение в имени с о б с т -
венном колебалось, ср . подпись печатника в книгах 1552г. и 1562 г . 
Мардар* е и МардарЧе (6: 70) , название месяца - слово книжное, у 
которого и ударение и написание было неясным - сепевр1а (в при-
писке) и септевУл'а 68а, 80а (в т е к с т е Сборника). 



г Л И Л II Т О Г Л л 

АКЦЕПТНАЯ СИСТЕМА ГЛАГОЛА 
В СБОРНИКЕ 1509 Г. 

1 . Г л а г о л ы на -Ш,-къ 

В глаголах на -I - с инфинитивом на - I ь I представлены образо -
вания отглагольных типов (каузативы и итеративы) и деномина-
тивы. 

Д е н о м и н а т и в ы 

Многочисленную группу глаголов на —111, -Ььъ составляют д е -
номинативы. Для определения исконной акцентуационной парадигмы 
( а . п . ) встретившихся в Сборнике 1 5 0 9 г . деноминативов на —г ~ в 
бесприставочном и приставочном виде в формах инфинитива, презен-
са , аориста и причастия на -I ъ проводится анализ образующих о с -
нов, т. е . основы имени существительного или прилагательного, 
от которой образован деноминативный глагол . 

2 . § 1 . Для установления исконной а . п. имени, от которого о б -
разован деноминатив, используются данные славянских языков и 
диалектов, сохранивших рефлексы праславянских интонаций и 
праславянское распределение иктуса в парадигме склонения, (табл. .2, 
3 ,4) .Как правило, абсолютно строгого анализа с соответствующими 
показателями из всех языков, указанных в таблицах, провести не 
удается по тем причинам, что поздние фонетические процессы, про-
исходившие в отдельных славянских языках (ретракция ударения, 
утрата старых долгот и появление новых и т . д . ) стерли рефлексы 
праславянских интонаций и изменили место иктуса в парадигме 
склонения и спряжения (следует также учитывать возможность 
заимствования) . Однако достаточная строгость анализа может быть 
обеспечена наличием определенной совокупности фактов из несколь-
ких языков (диалектов) при четком выделении данных, являющихся 
рефлексами исконных интонаций и ударений, и учете поздних внут-
риязыковых процессов. При этом для одной а . п. релевантны пока-
зания одних языков (например, для Ь а . п. - западнославянских) , 
для другой - иных (например, для с а . п. можно использовать дан -
ные болгарского я з ы к а ) . Нередко наряду с позитивными фактами, 
говорящими о принадлежности слов к определенной а . п., важны 
негативные данные, свидетельствующие о том, что слово не отно-
сится к какой-то а . п. 
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Т и б л и ц и 2 

Р.у*'. 
(иост . -сл/т . ) 

КОЛОНМПЯ ()/1р11То1КК VI 
~<>ро-р — оло — 

1 / /та, иву 
/ 1 / корова, мороз 

/ / / ра<)у раОа, рас)о 

болг. 

с . -х . 

колонная баритонеза 

* краткое нисходящее 
ударение 

/ ива 
XV XI 
ива, иву 
крЪва, мраз 

рад 

рад, рада, радо 

слов. 4 - в закрытом слоге 
' — в открытом слоге 

IVа кг(гиа \ • тгаг? тгага 
гад,, гаЗ,а 

чеш. долгота в односложн., 
двусложн. именах (кроме 
г, 1 ) 0* о ' 
краткие прил. с долго -
той, полные — с к р а т -
костью 

У тгаг 
^^Vа к^аVа 

гай 

/ / ргау, ргауу 

слвцк. Ыа кгауа диал. гад,, га4а 
0Ша1561) 

нол. (диал.) краткость кгогоа 

в.—л. о? е (и з *1оН, *1о11, 
*1ег1, *1е11) 

У тгог, тгоги 
кг иго а (~кгои>а) 

у / тгог, тгог а 

кашуб. краткость 
г . 

кгоуа тгог, тгоги 
под, гаДа 

полаб. краткость когуо 

словин. краткость ) »/ 'У Л 

ау а, .V 

*1ог1 > ы& 

^ О у]1уа 
кг иду а тг()цг, 

тгььв-гй 

А.п. а определяется по рефлексам старого акута и колонной 
баритонезе, сохранившейся в языках с разноместным ударением 
(см. 2 5 : 8 9 ) . 

69 



Т а б л и ц а '.I 

| РУС. 
(вост.—слав.) 

наконечное ударение 
рус. диал. оо (о ) — осо-
бое дифтонгическое или 
закрытое 

—оро—, —оло— 

/ / жена, жену грех, греж 

двитр, шнь 

/ 

укр. сторожа ^ 
король, короля 

г бел, оелаг ы.ю 

с . - х . 
(диал.) 

с . - х . 
литерат . 

наконечное ударение 
в посавских говорах 

' в чакавских говорах 
л долгое нисходящее 

V \\ V \\ А — 

гепа? гегш дугк, дггпа 
зЬгага 
зЬгага кгаЦ 
стража крал 

Ь71, Ьйо 
Ье1»Ье1а, Ьё1о 

слов. ' в долгом слоге, 4 Е 
кратком 
е > о > р в диал. 

гепа §гек, &геНа 
з1гага кга1/ 

Ье1, Ь$1а 

чеш. долгота (кроме г, ^ ) 
крат , и полные прил. с 
долготой 

кггск кга1 з1гаг 
Ьгаг&а Ьг1, Ьг1у 

слвцк. долгота кггеск кга1* 
з1гага Ъгагйа 

Ые1у 

пол. (диал.) долгота (кроме г,/, г,и,у §ггеск, §ггеска 
кго1, кго1а $1гога 
Ьгогдл 

1 Ю о аиу 

в . - л . ( и з *Ш1у*1оИ, 
о, е^ ПеП, *1еП) 

(изъ аъ в закр. 
слогах) 

з {го га 
Ъгогйа 

ЬеТу 

кашуб, 

словин. 

долгота 

долгота 

V . . X V 

§гех з1гоиг 
кг61 V./ §гех 
кгоуй, * кгоц1а 

Ъ]аи1г, Ъ]'аи1а 
Ъ)°аи1ё 

А.п. Ъ распознается по рефлексам нового акута в западносла-
вянских языках (в долготных основах), в ряде сербохорватских и 
русских диалектов и наконечному ударению в восточнославянских 
языках и некоторых сербохорватских говорах ( с м . 2 5 : 9 0 - 9 1 ) . 
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Т а б л и п а 4 

РУС. 
(вост.-слав^ 

болт. 

подвижное ударение 
-оро~„ -оло— 

перенос ударения на 
член 

/ / / 
голо с,голоса, голосов 
борона, борону 

/ 

г ласт 
брана гора 

/ / / 
живом; жив, жива, 

живо-молод, мо-
лода, .молодо; 
молодой 

с . -х . подвижное ударение 

л в односложн.сяовах 

б^ана^брана), брану 
гора {гора), гору 
глас, гласа 

V О V - \ \ 

чак. ггу„ ггуа, 
ггуо; т1а1,т1а-
йа, т1ад,о 

слов. подвижное ударение 
^ в односложн.словах 

л на след. слог в м н о -
госложн. словах 

л ' 

§1аз, 
&1аза> &1ази 

у/ / 

ггу, ггуа 
т1ай, т1а<1а, 
т1аАо 

чеш. краткость 
крат , и полн. прил. с 

краткостью 

Ыаз Ьгапа кога 
ггу? гп>у 

т1айу 
слвцк. краткость Ыаз кога тШу 

пол. (диал.) краткость §?оз Ьгопа 

в.—л. (из *1ог1, ПоИ, 
о, е Чег1» ЧеИ) 

\ и з ъ и ь в закр. 
слогах) 

Ыоз, кТоза 
Ьгопа 
кога 

полаб. краткость Ъотэ й'огъ 

словин. 

кашуб. 

краткость 

краткость 

&йюз Ьата 
§оцга 

$Ьзи 
Ьата Ц Ьгопа 

V - - / 
гауг 

А.п. с определяется по подвижности ударения, сохраненной в 
ряде языков, и рефлексу старого циркумфлекса в долгом слоге и 
краткости в кратком слоге . Для с а .п . характерен перенос ударе -
ния на проклитики и энклитики в баритонированных формах ( см. 
2 5 : 8 9 - 9 0 ) . 
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2 . § 2 . Показания славянских языков и сербохорватских диалек -
тов позволяют установить праславянскую а а , п. у следующих имен, 
от которых образованы г - г л а г о л ы , имеющие в современном сербо-
хорватском краткое нисходящее ударение на корне с долготой 
на —I - в презенсе . За исходную берется глагольная форма литера -
турного языка, т . .е. современный штокавский экавский вариант. В 
том случае, когда современный сербохорватский не отражает искон-
ной а . п., даются формы из Сборника 1 5 0 9 г . 

1 . богатыми, богатым <богатыты, богатым от богат, богаты, бо- _ 
гата, .богато ,ср. с . - х . диал. Ъо$аЬ, Ъо$а1а, Ьо^асГ ( Ы с т 234) , 

Ъуе%о1 Ъе$аоЫ ( В е с Ь ) . 305) , 60301 а, Ъо%аЫ ( Р о з а у . 196: 151), бо-
гат, богата, богато (Ст. -црн. 2 2 3 ) ; рус. богат, богата, богато;слов. 
Ьо$а1, Ъо%а1а См. 9 5 : 1 0 1 - праслав. а а . п. 

2 . братити, братым от брат, брата\ср. с . - х . диал. Ьга1 (ЫОУ! 
208) , Ьго1, з Ьг 01 ет (Веек) . 324); рус. брат, брата;опоъ. Ъгаь, 
Ьга1а\ болг. братът. См. 2 5 : 1 5 0 , § 6 1 - праслав. а а . п . 

3 . величий (см . 2 . § 5 ) . 
4 . верыты, верим от вера, веру, ср . с . - х . диал. ьего (Вес1п]. 

288) , у}ега ( Р о з а у . 196: 173), уега или уега ($ар1 . 113), иег а 
(15С г 1 ]* а 76) ; рус .вера-, болг. вяра; чеш. ьСга. Но слвцк. у1ега (1зас). 1 

5.ъладыты, гладыш, с . - х . гладак, глатка, глатко Ср. с . - х . 
диал. $1а4ак, %1сика ( № т 233—234), гладак, глатка, глатко ( С т . -
црн. 2 2 9 ) ; чеш .Майку, МаДШ; слвцк. Майку, Ма<Иьу; слов. $1ас1эк, 
§1а<1ка (Р1ес„) ; пол. диал. ёисикио, &иар с (Киса^а 4 6 , 1 8 2 ) ; 
словин. $Гаи,1Ы, %1аи1ка, %1аи1кё. См. 1 4 : 1 5 6 - 1 5 7 - А а . П. 
^ 6 . готовыты, готовйм (вторичный краткостный тип) от готов, 

готова, готово; ср . с . - х . диал. %ёу1еь (Вес1п). 286), готово, готово 
(Срби^а 1 5 5 , 4 6 7 ) ; рус. готов, готова, готово; слов. 

7 . димити, дымым о т дым, дима; с р . с . - х . д и а л . А(т, Агта ( ЫОУ1 
208) , Лт, Аьта ( Р о з а у . 196: 217),дим, дима (Кос. -мет. , 
1 3 7 ) ; слов. Игп, &ьта чеш. <1ут; слвцк., <1ут. Рус . дым, дымано 

в дыму - вторично. См. 2 5 ^ 1 5 3 , § 6 3 - праслав. а а . п . 

Под кружком даются глаголы, отличающиеся а . п. от с о о т в е т -
ствующих глаголов в современном сербохорватском. С м . о них 2 . § 5 . 

2 » 
Вследствие того , что призводящие основы прилагательных на 

->ъкъ и соответствующих г —глаголов в языках утрачены, непосред-
ственное сравнение акцентных типов производных ( *ё1ас1-'ъкъ*ё1а(ИИ 
с а . п. производящего ( *&1а<1,ъ) невозможно ( с м . 1 4 : 1 5 7 ) . Поэтому 
в сопоставлении будут участвовать производные: глагол и прилага -
тельные на -ъкъ. 

В современном литературном сербохорватском я зыке прилага-
тельные подвергались выравниванию и не отражают старых а . п. В 
этом случае следует опираться на те сербохорватские диалекты, в 
которых таких выравниваний не происходило, и на данные других 
славянских языков. 
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8 . (5 - заритесе от * гага. В Сборнике 1 5 0 9 г . имя а а . п . : 
з а р а 3 0 5 , зара 2 8 0 а , 3 0 1 ; зарею 1 7 6 , 2 7 8 , 4 6 2 ; Р 1 з а ' р е 
1 4 3 , 1 5 2 а , 1 8 7 а . . . , з а р а м и 6.8, 9 8 , 1 8 9 . . . Ср. слов. гаг}а-
чеш. гаге; в белор. памятниках только заря, зару, зарею{Весел. 
Особ. уд. 4 8 ) . 

9 . о"у-газвити, с . - х . }азвына (}азбина)г )агуа (К ]А) ' , ср . с . -
х. диал. !азбына ( К о с . - м е т . I, 2 5 0 ) ; рус. язва; болг. язва; чеш. 
] (гуа; др.—серб, г а з в а м ь 0аС.Р1. (Леств . XIV, л. 1 0 ) . Но с . - х . д и -
ал. 1аЗ, \й30ви (Ст . -црн. 2 4 2 ) И слов. }агЬа, ]агЫпа ( ]агР1па) 
могут указывать на с а , п. 

10.&-каменет*се 3 л . мн . ч. ( с т . - с л . окаменитисД - Срезн. Л, 
6 3 9 ) от камен; ср . рус. камень, камня; слов, катеп, кат'ьк; чеш. 
катеп; с л в ц к . катеп; тюп.катьеп. 

1 1 . каснити, касним от касно, прил. , (наснилац); с . - х . диал. 
касно (Срем 2 8 0 ) - позднейшее сербское выравнивание. Ср. с т . -
сл . късьнъ; болг. късен, късна, късно; слов, кезеп, кезпа И рус. 
косный - подвижная а . п . 

±2.к\/пыти, купим ' собирать ' от куп, купа 'куча, сбор' , купа 
( К ] А - Стулли); ср. укр. купа; белор. купа; болг. купът; слов, кйр, • 
кира. Но чеш. кира, видимо, вторично, ср . слвцк. кира (Ка1а1 2 8 5 ) ; 
в . - л . кира; кашуб. к#ира (ЬР 429) . 

° 1 3 . оу-малю, оу-малиг'се ( см . 2 . § 5 ) . 
1 4 . м ^ р и т и , м$рым от мера, меру; ср. с . - х . диал. тега (1зсг1]а 

76), те г о ( Вес1п) . 288); рус. мера; СЛОВ, тоета; чеш. т ьг а ; пол. 
диал. тага ( Киса!а 225); кашуб, тегэс, тег ас, тег с^- глагол (1_5 
521); словин. т]ага ( Ь 5 б 2 8 ) . Н о слвцк .яиега . 

1 5 . у-местити, у-местйм от место; ср . с . - х . диал. тез1о 
(ЫоУ1 185), тез1е, тъезЮ Р1 . (Вес1п) . 298) , т]е$ю ( Р о з а у . 196; 
11место, на место{Кос.-мет. 1 , 4 0 0 ) ; рус. место; с т . - р у с . м^ста 
Р 1 ^ ( 5 с а п § . 11сеп]е 22 ) ; слов . тезе о ( Р 1 е с . ) ; болг. място•; чеш. ть-
з с о; пол. диал. V тезее ( К и с а 1 а 2 б 0 ) ; кашуб, т ез се, тезса ( Ь Р 523); 
словин. т] аз 1-е- ( Ь 5 629)« Но слвцк. т1ез1о. 

1 6 . милити, милимот мио,милй, мила, мило; ср. с . - х . диал. 
тп{1, тл1Т (Ыоу1 232), т11 -теШ (Вес1п). 305), мио, мила, мило 

( К о с . - м е т . I , 4 0 9 ) ; др . -чеш. ть1, т(1о (Булах. 5 9 ) ; чеш. т И у ; 
рус. милый, но рус. - мил, мыла, мыло и слов. тШ, ть1а (Р1ег.. ) — 
переход в с а . п . См. 9 5 : 1 0 1 - праслав. а а . п . 

1 7 . мыслити, шелим от мисао, мисли Сеп. ,но мысли Ьос. В 
литерат . с . - х . языке, а также в ряде с . - х . говоров и славянских 
языков существительное имеет подвижное ударение: с . - х . диал. 
тТза1, тпТзИ ОеПо, на пи за1 (Моу1 230), те1зс1, теЛзеИ Сеп. , 
тёТз1ъ Ьос„ (ВесЬ) . 303)', ср . болг. жсъта (Пр. р . ) ; в Сборнике 
1 5 0 9 г . формы 1пзС г . , 1_ос. и ,Мот.Р1. барит, (мысль 2 4 а , . 
3 1 , 3 7 а , мыслью 9 0 а , 9 8 , 1 0 1 . . . , мысли 3 1 , 8 8 а ; мысли Р1. 
8 9 а , мыслемь Оас. 5 0 9 ) , Оеп. Р1. имеет наконечное ударение 
(мыслей 1 9 9 , 3 8 7 и мыслей 3 8 7 а - 3 8 8 ) . 

Другие с . - х . говоры и славянские языки показывают, видимо, 
первичпую а а . п . : с . -х . диал. мисъал {., мислу Асс.(Србиза 6 5 , 
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3 0 5 ) ; рус. мысль, мысли С е п . , мыслей Сеп. Р 1 . ; слов. т?зе1, т?-
зИ (Р1ес„). В Псалтыри 1 4 9 5 г . это существительное имеет 
только баритонированные формы (НоваковиЙ 1 0 9 ) . 

1 8 . м н о ж и т ( б о ) с е ( см . 2 . § 5 ) . 
1 9 . мразити, мразим от мраз, мраза; ср . с . - х . диал. тгаг 

(Ыоу! 208),1яг'8г (Веап) . 2 9 7 ) • рус. мороз; слов. тгаг,тга'га; 
чеш. ттаг\ пол. тгог, тгоги; кашуб, тпгбг, шгоги (ЬР 515 ); в . - л . 
тг6г,тг6га. Но слвцк. тгаг. 

2 0 . мучити, мучим от мука, муку; ср . с . - х . диал. тика, тике 
Сеп. (Зизак 110), мука (Ст . -црн. 2 5 8 ) ; рус. мука; слов. т д к а 
(тика) (Р1ес.);болг. мгка; др . -чеш. тйка(Булах. 1 2 ) ; слвцк. тика; 
пол. тека. 

2 1 . оу —нев^стихсе, оу —невкстисе (аор . ) от невеста, не вес-
ту; ср . с . - х . диал. пев] еста (Ст . -црн. 2 6 0 ) , неве'ста (Сев. Тим. 
3 9 0 ) , неве'ста, невесту ну (с членом) ( С р б ^ а 4 5 3 ) , Перез1а и 
пеуьзса (1зШ) а 70); рус. неве'ста; укр. невиста; бел. неве'ста; 
болг. невяста; слов, перезса. (Р1еС.); ч е ш . п е ь е з 1 а ; слвцк. перезСа. 

2 2 . не -истовитисе, не - истовитсе от истъ, истов ( с т . - с л . ) ; 
ср . с . - х . исти,%сто; рус. истый, истовый; слов, (зьоьеп, 'зЬоьпа 

|(Р1еС„); чеш. др . -пол . 1з1, ь « г у к а ш у б . ьъ з1пг, Из1 о1пе 
( Ь Р 315); СЛОВИН. ]13П1 , ] I зпа У I зпё (1-,$ 399) — исходное имя 
о а . п . ; глагол в Сборнике со странной перетяжкой ударения на слог 
к концу слова. 

2 3 . мгшшшм, ништим от ништа, цичеъа Сеп . ; ср . с . - х . диал. тс 
(Вес1п). 324), ништа, без ништа (Кос . -мет . 1 , 4 6 4 ) , и Г / г а ( Р о з а у . 
196; 163); болг. нйшто; кашуб. пэсею1*о (ЬР 561); словив . : гис, 

пьсьеуа (1.5 723). 
2 4 . нудити, нудим4 от *пй<1а. Ср. с т . - с л . и рус. нуда, нуды 

( Ц . - с л . и рус. 1 - И , 9 8 2 ) ; рус. диал. нуда (Арх. слов. 1 0 3 ) ; слов. 
пийа 'наемный труд' (Р1ес . ) ; слвцк. пийа; пол. диал. пиус - г л а г о л 
(КисаГа 286). Но чеш. пийа и рус. нуда - вторичны. 

2 5 . пре-образити, пре-образйм от образ, образа; ср . с . - х . 
диал. оЬгаз (Зизак 170), образ, образа (Ст . -црн. 2 6 2 Ь образ(Сеъ. 
ТИМ. 3 6 2 ) ; слов. оЬгаг, оЪгага. В Сборнике1509 г . образь 5 0 1 , 
Цбрази) I пз1г„493; Р1.; образы 4 8 , 5 1 а , 6 2 , 9 5 а . . .Тсобразо 
в а г . 9 7 , 2 6 3 а , 2 7 1 , собразы Ьзсг . 2 1 6 а , 2 9 9 а И сЗбразми 5 1 1 а . 
В книге Божидара 1 5 2 0 г . тоже а а . п . (НоваковиЪ 4 0 ) ; по собра-
зу , о)бразы Р1. (Апостол XV, 3 6 а ) . Но 9 5 : 7 3 восстанавливает с 

а. п. на др . -рус . примерах. В др . - серб . памятниках также встреча -
ется с а . п . : сабразцмь 1пзсг„ Доментиан XIV в. , л . 8 ; и?бразь 
9 а , собразомь Ь з с г . Э З а , 6 3 а , 2 9 9 а ; по ообразоу (Никон Черног. 
3 0 8 а ) , ср . также с . - х . пре-образити, пре-образим (РистиЪ-Кангрга 
7 6 5 ) . Ср. в макед. т е к с т а х - с а . п. ( 2 0 : 6 8 ) . 

А.Лескин рассматривает этот глагол как каузатив к ттгпаИ 
( 8 6 : 1 0 9 ) . 

4 
А.Лескин не считает этот глагол деноминативом ( 8 6 : 1 0 9 ) . 
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^ 2 6 . въ-обркжи(се) ( аор . ) , въ-оружил*се от приставочного 
сущ. оруж/е ; ср . рус. оружье; болг.оръжие; слов. огог}е. Устано-
вить исконную а . п. имени затруднительно. На а а . п. указывают 
также примеры из Сборника: оружие 3 9 а , 6 2 а , оружш Сеп. 9 9 а , 
ороужшмь 1пзсг. 1 7 9 а ; въ-оражена 1 1 2 а и глагольные формы, 
приведенные выше. , / 

^ 2 7 . &собитисе, июобитьсе. Имя в Сборнике: <х>собь Сеп. Р1. 
2 1 9 , 3 2 8 а , 3 4 0 а , 3 4 8 , и>собна 2 1 5 , шсобно п. 4 5 9 а , и)собна 
Сеп. п . 5 4 6 ; и?собноеп. 4 1 4 а ; ср . в совр. с . - х . Ьсоба, особит 
(прил.) . ' ^ / 

° 2 8 . Ц-печалиши. со-печалить (см . 2 . § 5 ) . 
2 9 . печатити, печатим<печатити, печатим от печат; ср . с . - х . 

диал. печат, печата (Ст . -црн . 2 6 6 ) , печ&т, печата ( К о с . - м е т . Ц , 
7 1 - 7 2 ) ; рус. печать, печатей Сеп. Р1.;укр. печать, печати; но 
слов, реса.1 (?). ^ ^ 

° 3 0 . правдить от правда, правду, ср . с . - х . диал. ргог^о 
(ЫОУ1 224 ),рг аор&о (В ес!п). 301), р г м Л а , ршьЛе . . . (Зизак 110); 
рус. правда-,споъ. ргаьйа; болг . правда. 
™ \\ \\ _ XV ч\ \\ \\/ 

3 1 .правити, правим от прав, права, право; ср . с . - х . диал, рга/ , 
ргара, ргаро (Зизак 113); рус. правый (но прав, права', пра'во— в т о -
рично, а также слов, ргар, р г а г и ) ; чеш. ргаь,ргауу; слвц. ргаьу; 
пол. диал. ргара г$ка (Киса1а 221). С м . 9 5 : 1 0 1 - праслав .а а . п . 

° 32« противитисе, противит*се ( см . 2 . § 5 ) . 
3 3 » пунити, пуним от пун, пуни, пуна, пуно; ср . с х . - х . диал. 

рил, рмгаГ(ЫоУ1 232), рип, роип1 (Вес1п). 289), пун, пуна, пуно ( С т . -
црн. 2 7 2 ) , рип, рипа, рипо, рип( (Зизак 114); рус. полный, по по-
лон, полна, полно—ъ в о с т . - с л а в . языках ранний переход в с а . п. 
См. 9 5 : 1 0 1 и 2 5 : 1 5 4 , § 6 3 - п р а с л а в . а а . п. 

° 3 4 . по-работити от работа; ср. с . - х . диал. работа, на работу 
( К о с . - м е т . II, 1 6 5 ) ; работа (Ст . -црн. 2 7 3 ) ; рьабота (Сев . Тим. 
3 7 0 ) ; рус. работа. В Сборнике 1 5 0 9 г . рабо'ты Сеп. 4 8 , 6 2 , 
9 4 . . . , рабсотй Б а с . 8 1 , 5 4 2 ; рабо'т* 4 8 а , работи Р1 . 2 8 и работы 
5 4 1 а , 5 5 а . С . -х . и рус. материал отражает древнее состояние. 

В современном с . - х . и в ряде говоров глагол и имя - с а . п . : 
работити, рабЬтим (Правопис); с . - х . диал. г аЬоСа, гаЬоье Сеп. . га— 
Ъо11 Б а с . , гаЪо1 и Асс. (Заре. 135). Ср. словин.-кашуб. гоЬио1а, 
г оЬио1 ё С еп., гоЪио1аг Ассг>>Ъ и о1е Р1. (См. 9 5 : 6 2 - праслав. 
с а . п . на основании словин.-кашуб. данных. Но в словин. все и м е -
на этого типа полечили вторичную подвижност^ . Ср. Дыбо 1 4 : 1 6 3 . 

3 5 . ранити, ранймот рана, рану; ср . с . - х . диал. гипо ( Вес1п). 
3 0 1 ) , р'ана> рану (Ст . -црн. 2 7 3 ) ; рус. рана; болт.рана; чеш. гапа; 
слвцк.г апа; пол. диал. гапа (Киса^а 187). 

^ Под перечеркнутым квадратом даются глаголы, образованные 
от приставочных имен. 

Под квадратом даются глаголы от производных имен, и м е ю -
щие, как правило, неустойчивую а.п. 
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3 6 . сварисе (аор . ) , зпагиь зе, зиаптп зе ( К | А б е з акцента) ; 
с . - х . 5Vаг 'брань, ссора ' (ЩА без а к ц е н т а ) ; ср . укр. свар, свару; 
бел. свар, свару (Нос. ) ; слов, зьаг ш. (Р1ес.) ; чеш. зьаг, но слвцк. 
$иаг. В Сборнике 1 5 0 9 г . <баритонированные формы: Р[ . свары 1, 
4 1 7 , сварами 1пзсг. 3 0 7 а . 

3 7 . свкркпишисе от свиреп, свирепа, свирепо (Ристий-Кангр — 
г а ) явно вторично, как и слов. зьегер, зуегера; ср . рус. свиреп, 
свирепа, свирепо-,стьик.зьегеру. В Сборнике 1 5 0 9 г . : сверкпь 2 6 5 , 
сверкпомь 1пз1т. п. 2 2 7 а . 

3 8 . сенити, сеним от сен 1сена {.} ; с р . с . - х . диал. сеп>, се-
ти Р1 . (Ст . -црн. 2 7 7 ) ; ст -чеш. з1еп, чеш. « й , пол. диал. 
П1 (КисаГа 129). Но рус. сени, сеней Сеп» Р1 .—с а . п . и слвцк. з1еп 
Ъ а. п.—вторичны. 

3 9 . на-ситити на-ситим от сит, сита, сито; ср . с . - х . диал. 
за, зЫ(Ыоу1 2 3 2 ) , зЬ - зёш ( В е а п ) . 3 0 5 ) , з^о 
(Зизак 113); слов. за, зиа рус. сытый (но сыт, сыта,сыто -
ПОЗДНИЙ переход в с а . п . ) ; пол. зу1. Но чеш. зу1, зу1у (Тгауп.) и 
слвцк. в у «у ( ? ) . См. 9 5 : 1 0 1 - праслав. а а . п . 

л 4 0 . с л а б и т и , слабим от слаб, слаба, слабо- ср . с.-^-х. диал. з1аЬ 
з1аЫ (N041232), з1$Ь - з1аоЫ (Веап). 305), */аР (Зизак 113), зйъ, 
з1аЬо} з1аЬа (ЗарС. 1 4 1 ) ; слов. з1аЬ, з1аЬа; чеш. -з1аЪ, 
з1аЬу; слвцк. з1аЪу (1зас.); пол. диал. зиаЪу (Киса1а 47); рус. 
слабый (но слаб, слаба, слабо - ПОЗДНИЙ переход в с а . п . ) . См. 
9 5 : 1 0 1 - праслав. а а . п. 

4 1 . слЪвити, славим от слава, славу, ср . с . - х . ' диал . ' слава, сла-
ву (Ст . -црн. 2 7 9 ) ; рус. слава) слов. з1аьа; болг . ела в а; чеш. $ / а -
V а; ело вин. з1ага (ЬЗ 1044). Но слвцк. з1ауа ( заимствование?) . 

4 2 . о-смртити, о-смртим от смрт, смрти ; ср. с . - х . диал. згпап, 
зтаШ (Зизак 112),смрт, см$ти (Ст.-црн. 6 3 ) $ с м р т , п о смрти ( К о с . -
м е т . И,, 2 4 7 ) ; рус. смерть, смерти^споъ. зтг1 зтгЦ. См. 9 5 : 
8 5 - праслав. а а.^п. Но рус. смертей Сеп.Р1: ;болг. смъртта (Пр. 
р . ) ; с . - х . диал. зтп,^зтгсот 1пзсг. (За^эе. 1 3 6 ) - вторично. 

4 3 . старити, старим от стар, стара, старо; ср. с . - х . диал. 
зЬат, з1ага, зЬаго (Ыоу[ 233), зСог (ВесЦ. 305 ) ; слов. 51аг> 

з 1ага; чеш. з1аг, зЬага, з1аго (Булах. 5 9 ) ; з1агу; слвцк. з1агу; 
пол. диал. зьагу (КисаТа 52); рус. старый, по стар, стара, старовто-
рично. См. 9 5 : 1 0 0 - праслав, а а . п . 

4 4 . страшити, стрЪшм от имени с а . п . стр'ах, страха [страха], 
страху Ьосо (См. 1 3 : 2 3 ) . Глагольные формы в Сборнике и в ' 
совр. с . - х . —а а . п . На исконную с а . п . имени указывают с . - х . ди-
алекты з1гака,^ з1гаки Ьос., как &га<1а (Розау . 1 9 6 : 
2 2 1 , сноска 2 ) , зегах, зСгаха, [ з1гахи, о1 з(гаха (Зизак 1 0 4 ) , 
Умрла сам о-еяра ( К о с . - м е г . II , 2 7 3 ) и слав, языки: с т . - р у с . б^з 
страха ^(Зсап|>. Цсеп^е 4 1 ) ; по страху (Чуд. Нов. Зав. 1 4 2 4 ) ; с р . -
болг. въ стра (О письм. За , 2 2 6 , 3 1 а ) ; болг. страхж (Пр. р . ) ; 
слов. -1гак, з1гака, г,:-аки Ьэс.*, чеш. з1гаск; сл^цк. з(гаск; пол. 
диал. зегак, з1:ахи (Киса^а 234). В Сборнике 1 5 0 9 г . наряду с 
подвижными формами страха 6 9 а , 1 0 6 , 1 1 0 . . . и / стоаха 1 , без 
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страха 2 0 3 , 3 2 3 , страек 2 5 0 Ьос . , в Ь о с . употребляется барит, 
форма въстрасЬ 1 1 3 , 1 5 4 , 2 5 0 , 2 5 1 , 2 5 3 , 2 5 4 (причем, приме-
ров с барит, формой намного больше). Та же картина наблюдается 
в Псалтыри 1 4 9 5 г . (НоваковиН 1 2 8 - 1 2 9 ) . Таким образом, н е с м о т -
ря на исконную с а . п. производящего имени, глагол входит в а . п. а. 

4 5 . оу-сыри а о г ^ сиров (Вук) ; с . - х . диал. сирав, сирова, си-
рово (Кос . -мет . II , 2 2 7 ) ; в Сборнике сира 8 а , сиры Р1, 1 5 . 
Колесов на др . -рус . материале восстанавливает а а . п . ( 3 2 : 2 0 6 , 2 0 8 ) . 

4 6 . у-хитрити, у-хитрим от хитар, хитра, хитро; ср. с . - х . ди -
ал. кЬег - кеИгь (Вес1п). 305) ; слов. кь1ег,кйга (Р1е(.); чеш. 
скуьгу кашуб. хыН ( Ь Р 273); с л о в и н . ф п , Х?1г& (1_5 373); РУС-
хитрый. Но рус. хитр, хитра, хитро — вторичная с а . п . 

4 7 . хулит, хулим от хула, хулу. В Сборнике 1 5 0 9 г . и м я - а 
а . п . хоула 1 0 4 , 1 4 6 а , х^лы Сеп. 1 7 4 ; хоулк Ь о с . 5 0 2 а ; 
хоулы 9 2 а , 1 0 3 , 1 9 7 2 , 3 9 7 ; хоулами 1 п з с г . 2 3 8 а . Но в с р . -
болг. памятниках и в совр. рус. имя—си Ь а . п . : с р . -болг . въ хоулу, 
и хоул'б (О письм. 3 3 6 , 3 4 а ) ; рус. хула, хулу. 

4 8 . за-царити, за-царим от цар, цара, царев; ср. с . - х . диал. 
саг, сага (Ыоу1 208), цар, [цар~\, цара, цЪреви ( К о с . - м е т , I I , 4 1 7 ) , 
Лг, Лги Бас. (Розау . 197: 124), цар, цкра (Сев. Тим. 4 4 0 ) ; в 
Сборнике 1 5 0 9 г . царь - а а . п . : 5 д. царь 3 4 2 ; цара Реп , 9 1 а , 
1 1 4 , 1 2 4 , 1 3 7 а . . . , цар* Р а и 1 3 8 а , 1 8 1 , 2 5 1 , 3 2 7 ; царе 
1пзгг. , 5 3 а , 1 7 4 , 2 4 8 , цари Ь о с 3 6 9 ; ! Р11 ц^рУе 1 7 4 , 3 8 8 , ц а -
рш Сеп. 2 5 4 , царемь Ъ&х.. 5 2 5 . Заимствование из рус., где — Ъ 
аТн. См. 9 5 : 6 9 . • ^ ^ 

49.чистити, чистим от чист, чиста, чисто. Ср. с . - х . диал. 
/ » т - V \ \ . У Ч . . /Г - , . • ->Г4С \ ' Л ж У ' Л 

аз1, С1з1а, слзЮ (ГчоУ1 232), сгзЬь — се1зП (Ьеап). сьз1, аз — 
1а, с1з1о (Зар1. 142); слов. с}зь, сьз1а; др. -чеш. с(з1 (Булах. 5 9 ) ; 
чеш. с1з1у1 кашуб. с1з11 ( ЬСг . 233)', словин. с1зп, сьзш, съзьё 

(Ь$ 1 4 3 ) . См. 9 5 : 1 0 0 - праслав. а а . п . ^ 
50. чудити, чудим от чудо; ср . с . - х . диал. сис1о,си.<]а Р1. 

(Ыоу1 220), ПАо, сиЛа Р Ь (Зизак 109), Цйе (ВеаП) . 299), «удо (Кос . -
м е т . II, 4 5 6 ) ; слов. сиЛо, сйЛа и сйЛеза Р1. В Сборнике 1 5 0 9 г . : 
чюдо 1 5 а , 1 7 2 а , 1 8 а , 2 9 а , 3 7 а . . . , чюдесе Сеп, 1 6 а , 8 5 а , 9 3 а , 
1 2 9 , чюдеси Р а с , 8 3 а , 2 8 7 а , чюдесемь 1пзсг. 3 3 8 , чюдеси Ьос. 
1 5 а , 1 7 а , 8 6 , 2 1 0 а ; чюдеса Р1. 1 , 7 , 5 1 а , 5 5 а , 5 6 , 7 2 , 9 9 . . . 
и т . д . 

2 . § 3 . Праславянская Ъ а . п . восстанавливается у следующих 
имен, от которых образованы ^-глаголы. 

Глаголы, образованные от долгосложных имен исконной Ь а .п . , 
в современном сербохорватском имеют в инфинитиве долгое восхо-
дящеее ударение на корне ' и долгое нисходящее - в презенсе ° 
с последующей долготой на —I - . 

1 .белити, белим от бео, бела, бело; с . - х . диал. бел, бела, бе-
ло (Сев . Тим. 4 0 2 ) , которые указывают на Ь или с а . п. Об и с -
конной Ь а . п . свидетельствуют с . - х . диал. Ъе1, Ье1а, Ье1о (ИоУ! 
2 3 2 ) , ЪИ, Ьйо (Розау. 1 9 7 : 4 4 ) , Ь?е1 - ЬТШ (ВеДл). 3 0 5 ) ; 
рус. бел, бела, бело; слов. Ье1, Ъе1а; чеш. Ьйу\ слвцк.Ь1е1у; 
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пол. диал. Ь'аиу (Киса1а 49)г словин. Ь/аиИ, Ъ]аи1а, Ъ}аи1ё. См. 
9 5 : 1 0 0 - 1 0 1 - праслав. Ъ а . п . 

2 . блазнити, блазним от блазна (РСАН -"покра^ инска р е ^ ; 
на а . п . Ь указывают зап . - слав , языки и словен. Ыагеп, Ыагпа; 
ч е щ . Ыагп, Ыагеп; с л в ц к . . Ыагпму; к а ш у б . Ылогеп, Ыигпа ( Ь Р 
4 2 ) . Но кашуб. Ыагеп (ЬР 40), вероятно, вторично. 

° 3 . ближити се, ближим се ( см . 2 . § 5 ) . 
4 .висити, висим (РСАН) от *ьузъ ) висок, висока, високо; ср . 

С . - х . д и а л . ьгз^ок, р1зока, гпзИсд1 (ЫОУ1 2 3 3 ) , ьеТз^к, р'Ьзуекь (Вес1п|. 
2 8 5 ) ; висок, высока, високо(Сев. Тим. 4 0 2 ) , рузок, уузока, уу-
зоко (8изак 114);рус. высок, высока, высоко; слов. р1зок, ььзока. 
См. 9 5 : 1 0 0 - 1 0 1 - праслав. Ъ а . п . 

5 . грешити, грешим от грех, гре'ха; ср. с . - х . диал. %гьк, $пка 
214 ) ; рус. грех, греха; слов. §гек, §гека (Р1еС,); чеш. кг'ск; 

СЛВЦК. кггеск; п о л . д и а л . $гге'ск, &ггеска ( К у л ь б . 1 0 8 ) ; СЛОВИН. 
%гех (ЬЗ 308); кашуб. 2 36) . В Сборнике 1 5 0 9 г . имя -
Ъ а . п . : грЬха Сеп. 1 а , 8 а , 1 9 а , 2 0 а . . . ^(23 раза ) и грЬха 5 1 , 
гр4х* Оас. 8 , 5 1 , 2 3 6 . . . ( 8 раз) и гр!ьх* 1 3 7 а , грЬхы 1пзсг. 
1а , 5 1 а , 5 1 3 а , грЬск Ьос. 2 3 8 , 2 9 4 ; Р1/. гр^хы 1 3 а , ^31а , 4 9 . . . 
( 1 9 раз) и г р Ц и 7 0 , гркхошь 3 1 , 1 0 6 , 3 1 2 . . . , гркхы ЬзСг. 
1 2 2 , 1 4 3 а , гркс^ь* Ьос . 8 0 , 2 8 2 а . 

6 . у-далити, у-далйм от далек, далека, далеко,- ср. с . - х . диал. 
йа1ек, (1а1ека, йа1еко (ЫоУ1 2 3 3 ) , йо1ьесп1 (Вес1п). 3 0 4 ) ; р у с . да-
лёк, далека, далеко; слов. йа1ек, <1а1ека (Р1ес. ); словин. Аа1еШ 
(ЬЗ 158) ; ср . также чеш. Аа1; слвцк. йа19а (Ка1а1 86); кашуб. 
(1ы1ек (ЬР 151). Вообще первичная а . п . не совсем ясна. 

7 . делити, дёлйм от д$о, дёла; ср. с . - х . диал. <1е1, йё1а (N0— 
У0185);^слов. </е7; с т . -чеш. <Ие1; ч е ш . И'I; слвцк. <Ие1; пол. диал. 
^аи, па$а1е;кашуб. с долготой. С м . 2 5 : 1 3 5 , § 5 2 - п р а с л а в . Ъ а .п. 

8 . въ-др&зити. Фасмер считает производным от *(1гд§ъ 'жердь ' . 
С . -х . (1ги$ [<1гик] только в двух словарях XVIII в . (К]А). Ср. болг. 

дръг 'шест ' ; укр. друк, друка ( Vа5тег 1, 374); чеш. йгоик; пол. 
(/гад, Но рус. друк, друка (Уазтег 1 , 3 7 4 ) ; с л о в - йго%; 
СЛВЦК. йгик. 

Л 9 . дубити, дубйм ^ от дубок, дубока, дубоко-,ср. с . - х . диал. 
ЛитЬок, ЛитЪокЪ (1МОУ1 2 3 3 ) , <1иЪдк, с1иЬока, ЛиЪоко ( Б е л пЬ. 2 9 ) ; дл-
бок, дубока, длбоко(Сеъ. Тим. 4 0 2 ) ; рус. глубок, глубока, глубоко; 
слов. $1оЬок, $1оЪока. См . 9 5 : 1 0 0 , 1 0 1 - праслав. Ъ а . п . Одна-
ко исконная а . п . производящего *§1оЬъ неясна. 

1 0 . ]'единити, ^единим ^ о т }е<1ап,]еёпа, /е^ло; ср . с . - х . диал. 

Глаголы с долгим восходящим ударением в инфинитиве и в 
презенсе помечаются треугольником. 

8 Несколько долгосложных глаголов с трехсложной основой , 
встретившиеся в Сборнике, имеют одинаковую акцентологическую 
форму: исконная Ъ а . п. /едйпити, уединим исконная с а . п. кореии-
т, кореним; печалити, печалим; противити се, протеин се . 
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/ес/ага, }е<1па, }еАпо (ЫоУ1 237, 265) , }еЛап, ]епа, ]епо (Зизак 117), 
}ес1ап, /есЬЗ, )ейпа (Розау. 197: 55) , ]едън, } една (]едну), 
)вдно (Сев. Тим. 4 0 8 ) ; др . -рус . ни единоже (Чуд. Нов. Зав . 7 8 ^ ) ; 
рус. один, одна, одно. 

клучити, %/ьучим ® от кл>уч, клуча. В Сборнике 
1 5 0 9 г . ключитисе. клн4чит(се), ключимо; любсоключимо; при-ключи-
тисе, при-ключитсе; аог.: за-ключи, при-ключише. Исходное имя в 
Сборнике 1 5 0 9 г . ключе Асс . Р1. 5 3 0 . 

Другие славянские и с . - х . диалекты указывают на исконную Ь 
а . п . : рус. ключ, ключа;споъ. Ы}йс; бопг.к л ючът; чеш. Ы(с; слвцк. 
к 1ис; с . - х . говоры к1ис, Ыиса, кШси (Зизак 105, 106), кл>уч, клуча 
(П. Др. 1 9 2 ) , Цисе, Циса (ИОУ1 214 ), Щи с как зиё (Розау . 196: 
182). ^ ^ о ^ 

1 2 . красити, красим от красан, красна, красно и красан, красна, кра-
сно, на6 а . п . указывают с т . - р у с . красенъ, красенъ, красно (5сап§. 
П)'е43);слов. кгазёп, кгазпа; чеш. кгазпу; слвцк. кгазпу; кашуб. кгь>— 
зпЧ (ЬР 385); рус. ираса, красу, но красен, красна, красно - поздний 
переход в с а. п. В Сборнике 1 5 0 9 г . употребляются только барит, 
формы: краснь 2 2 8 а , красна 7 4 , 2 9 7 а . . . , красно 2 2 1 , 2 5 8 а . 

1 3 . личиши, лйчим от лице, лица; ср. с . - х . диал. 1Тсе, 1'са Р1. 
(ЫОУ! 221), черногор. лице (Србил'а 3 6 0 ) , лице (Сев . Тим. 3 9 6 ) ; 
рус. лицо, лица Сеп. ; слов. 1ьсе; чеш. 1ьсе; слвцк. 1ьсе. 

1 4 . лубити, лубим, с . - х . луби, лубав; ср. с . - х . диал. щбав 
(Ст . -црн. 2 5 4 ) , лубов (Сев. Тим. 1 0 0 ) ; ср . -болг . вълюбви (По-
учения, вып. II, 3 7 ) ; рус. любовь, любви Сеп., любвей Сеп. РЬ*Эслвцк. 
1'йЪу (1зас.); ср . кашуб. ГёЬ'1с, ЫЪ'сь — глагол (ЬР 452). 

1 5 . тиЗгШ, тийгЬт, ( К ] А — б е з акцента) ; оум&дрише; оупркмхд-
ри аог. от мудар, мудра, Мудро; Ср. С.-Х. диал. той(1ег - ти<1п, тЪййгЪ-
наречие (ВесЬ). 305, 321), тиЛаг и тийдг (Розау . 196: 45) ; слов. 
туЛег, тб&га (Р1еС.); ч е ш . той<1гу; с л в ц к . ти<1гу; п о л . та^гу; но р у с . 
мудр, мудра, мудро - вторичная с а . п. 

1 6 . празнити, празним от празан, празна, празно, на парадигму 
Ь указывают зап . - слав , языки: чеш. ргагЗпу, ргагпу; слвцк. ргагЗпу; 
пол. ргогпу; пол. диал. ргдгпу (Киса^а 229); кашуб, ргдгт (ЬСг 97). 

1 7 . служити, служим от слуга, слуге, слугу; ср. с . - х . диал. з1й-
зШ^й Асс. , зШ%е и з1и§е Р1. (Ыоу1 228), 5/еу^о, з1еу$ Асс. , 

з1ёуёТ Р 1 . ( В е а п ) 329, 300); рус. слуга, слугу Асс . ;ст . -рус . слуги 
Р1. (5сап§. Псеп)е 3 9 ) ; болг. слуга; ст.-чеш .з1ика; чеш. з1оика. 
См. 9 5 : 5 9 - праслав. Ь а . п . 

18. з1гтШ, зсгтш ( К ] А ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . глагол имеет 
формы Ь а . п . : оу-стрьмити, оу-стрьмлю, оу-стръмитсе . Для Ь а.п. 
находим подтверждение в рус. стрёмый (стрёмный, стремкий) и слов. 
зьгт, зЬгтеп (Р1е(.) . Вообще этимология этой группы слов трудна. 

Под перечеркнутым кружком даются долгосложные глаголы, 
сократившиеся в современном сербохорватском. 



См/т . и;л>1ки дают пестрый материал (см . Преображ.П, 3 9 6 - 3 9 7 , 
Уампсг 3, 2 5 ) . Возможно все -таки а . п. с - ср. с трь )м^ти (стр . 
1 5 4 , № 9 ) . 1 

19. с у дити, судим от суд, суда; ср . с . - х . диал. 5и</, зйс1а (N0 -
VI 214), зи{, зйс1а (Зизак 106); рус. суд, суда; слов. з^в. (Р1еи.); чеш. 
зоиЛ; слвцк. ^зи&; пол.зщ1, зсц}и; словин. зощ1и (ЬЗ 1072); 

Но болг. съдът, с . - х . диал. зЫ и зи<1, рЫ зйЛ (Розау . 196: 182); 
в Сборнике 1 5 0 9 г . также с а . п., хотя встречаются и формы Ь 
а. п . : соуда Сеп. 5 6 а , 6 1 , 5 4 9 а и соуда 1 3 3 а , 1 9 2 а , 2 0 2 , 2 1 6 , 
3 5 2 , 4 1 2 а ; соуда? 1пзсг. 1 8 7 ; соудЪ Ь о с . 4 0 8 а и соудЪ 2 2 3 а , 
4 0 2 , 4 0 6 , 4 0 6 а , 4 0 9 а , соуды Р1. 1 . 

А 2 0 . трубити, трубим от труба, трубу, ср . рус. труба, трибу; 
болг. тръба; ст . -укр . трубы, трубах (Весел . Особ. уд. 4 2 , 9 6 ) ; 
слов. 1гдЪа (Р1еС.); чеш. 1гоиЬа; слвцк. 1гиЬа; пол.1гуЪа; словин. 
1гоира, 1гоифа (ЬЗ 1229). Но в Сборнике 1 5 0 9 г . имя с а . п . : 
троуба 19* 9 0 а , 2 9 0 а , 4 0 7 и троуба 8 4 а , 4 0 3 [троуба 1 0 , 4 2 9 , 
4 6 0 а ] ; тр^бь Асс. 4 4 а , 1 4 9 ; Р1.: троубы 2 4 0 , 4 3 0 а , 4 3 1 . 

2 1 .трудити, трудим от труд, труда; ср. с . - х . диал. ьгйй, Ыийа 
(Ыоу1 214), труд, труда (П. Др. 1 9 8 ) ; рус. труд, труда,по слов. 
ЫиЛ; чеш. 1ги<1; слвцк. 1гий; словин. Ьтй, ьтАъ (ЬЗ 1231) . В 
С б о р н и к е ' 1 5 0 9 г . троудь—6 а . п. с примесью барит, форм - 5§.Г 
троуда Сеп. 8 3 , 1 0 4 а , 1 9 9 , 2 2 1 , 3 4 6 , 4 0 3 , 4 0 5 , 5 5 6 и троуда 
5 1 5 ; троуда 1 6 0 ; троудсомь Ьзсг . 1 5 3 и тр^дю 4 5 а , 2 0 3 , 
2 2 1 , 2 2 5 , , 2 2 7 а ; Р1. :троудй 1 5 2 а , 1 5 6 а , 3 6 2 , 4 9 9 а , 5 0 3 а и 
троуды 1 3 4 а , 3 6 8 , 4 4 9 а , троудов С е п . 1 0 2 а , 1 4 9 а , 3 5 3 , 4 5 9 
и троудовь 4 4 8 ; тр*домь Оас. 6 9 а , 1 5 6 а ; тр^ди 1пзсг. 1 5 2 и 
троуди 2 0 2 а ; троуд!> Ьос . 1 0 2 а ^ . То же ср. в с т . - у к р . наряду с 
тр^да, трудом, труды, трудах, е с т ь и труда (Весел . Особ. уд . 3 8 ) . 

2 2 . тужити, тужим от туга, т^гу; ср. с . - х . диал. 1и§а (ЫОУ1 228), 
1ой$о (ВесЗп) 304 ) , туга, тугу и т?$гу Асс„ (Сев . Тим. 3 9 7 ) , 
туга (Ст.-црн. 2 8 5 ) ; бел. туга; болг. тъга; чеш. 1оика; слвцк. 1и— 

На; словин. Ьоирпь (ЬЗ 1220). Но пол. 
2 3 . оумить ( см . 2 . § 5 ) . 

2 4 . оумнитисе от уман, умна, умно (Вук . ) ; ср . рус. умен, умна, 
умно; слов, йтеп, итпа (Р1ес.); ст . -рус . умну Асс- ( 5сап§. 11сеп]е 

44) . Ср. 1 4 : 1 5 4 - праслав . Ь а . п. 
2 5 . хвалити, хвалим от хвала, хвалу, ср . с . - х . диал. Ньа1а 

(ЫОУ1193), [ао1о (ВесЗп). 302) , вала (Сев. Тим. 3 8 4 ) ; рус. хвала, 
хвалу ; чеш. с^а1а; слвцк. скьа1а; Но пол. диал. скра1а (Кульб. 
1 0 8 ) - вторично. Имя в Сборнике имеет неустойчивую а. п. - х в а -
ла_ 3 7 а , 1 0 6 а ; хвалК Асс. 1 6 а , 1 2 2 а , 1 2 3 а . . . ( 7 раз ) и хвалоу 
1 5 2 а , 2 5 6 а ; хвалами 1пзсг. Р1 1 1 3 а и хвалами 1 2 7 а , 1 5 0 , 
2 0 0 а (6 р а з ) . 

2 6 . хранити, храним от храна, храну; ср. с . - х . диал. Нгапа (N0— 
VI 228), кгЪипо (Вес1п). 3 0 2 ) ; словин. хата; чеш. скгапШ; слвцк. 
сКгапЬС (1зас.). 

2 7 . црнити, црним от црн, црна, црно ; ср. с . - х . диал. Ът, ста, 
сгпо (Каз1ау.— БелйК 1 6 ) , ст, ста (Розау . 1971 49); русск. 
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чёрен, черна, черно-, слвцк. сьегпу; пол. диал. сату (КисаГа 49 ) . 
См. 2 5 : 1 4 3 , §^55 - праслав. Ь а . п. / . 

2 8 . ь-чрЬдити от чреда, чреду:; ср . -рус . череда, череду; укр. 
череда, череды;ст.-чеш. спейа. См . 2 5 : 1 0 6 , § 4 0 - праслав. Ъ а .п. 
Но пол. 1г~о(1а и чак. сгё&а, сгейи отражают с а . п. 

2 9 . ширити,-ширим, от широк, широка, широко3 ср. с . - х . диал. 
з1гок, зьгока, з1гоко ОУ1 233) , зггок, зъгока, зъгоко (РозаУ. 

1 9 7 : 4 6 ) ; рус. широк, широка, широко; слов, зггок, зЬгока. См. 9 5 : 
1 0 1 - праслав. Ь а . п . 

3 0 . штйтити, штитим (Дубровник) от штит, штита-,ср. рус. щит, 
щита; слов. зсг1, зсйа; чеш ,зсй; слвцк. з1г1. См. 2 5 : 
1 2 7 - 1 2 8 , § 4 9 - праслав. Ь а . п . Но в Сборнике.^1509 г . имя 
имеет ударение на корне: цшть 2 3 6 а , 3 3 1 , цшто 2 0 3 , ср. т а к -
же ст . -укр . щиты, щитовъ (Весел . Особ. уд. 3 9 ) . 

Глаголы, образованные от к р а т к о с л о ж н ы х имен исконной 
Ь а . п. в современном сербохорватском имеют краткое восходящее 
ударение 4 на корне в инфинитиве й презенсе с последующей дол -
готой на —г— в презенсе. 

3 1 . въ-воиниши от во/ на и во] на (РСАН)' - долгосложная о с -
нова, возможно, сократившаяся; ср. рус. война, войну; с т . - р у с . 
война! войну и войну Асс.; войнами Р1.Лпзсг., войнахъ Ь о с . (5сап§ 
11сеп)е 2 4 , 2 5 , 2 7 ) ; укр. в{йна, в1йни Сеп. вШну Асс1. См. 9 5 : 
5 9 - праслав. Ь а. п. 

3 2 . из-волити, из-волйм Производное от вола ( ? ) ; ср. с . - х . 
диал. ууеЦо (Вес1п). 286). На новый акут в имени указывают т а к -
же рус. диал. вША; слов. у^1}а; словин. Vиь1а; с т . -пол . и)о1а; 

•чеш. ьи1е (примеры из книги Знап^ 9 5 : 5 7 ) . 
3 3 . гвоздити, гвоздим (РСАН) , ( с . - х . удлинение вместо гвоз-

дити, гвЬздйм) от гвозд, гвозда и гвозд, гвЬзда и гвозда (РСАН); 
ср . рус. гвоздь, гвоздя, гвоздей Сеп. РЬ;бел. гвозд, гвозда (Нос.) ; 
кашуб, ё^ог^ (ЬСг 454). См. 9 5 : 9 0 и Дыбо. Луж. I , 8 2 - с т а -
рая конечноударная а . п . Но с т . - р у с . гвоздемь 1пз1г. (31ап§. 11се— 
п]е 16) — не совсем ясно (&уо2,с1ътъ - передвижка с ь ? ) ; слов. 

с . - х . диал. гвозд, гвозда лом* (Кос . -мет . I, 9 4 ) . 
3 4 . грозити, грозйжот гроза и гроза (РСАН) , грозу; ср. рус. 

гроза, грозу; бел. гроза, грозу (Нос . ) ; болг. гроза, чеш. кгига; 
1 Л 

слвцк. пгога. 
3 5 . йагйьй, АагАТт, ( К ] А ) ОТ йагй, йагйа (К]А), дажд, даж-

да (Вук) вторично?; ср. с . - х . диал. ёа з , <1аг/а (Зизак 156); Яагй, 
в, а г (1а (локальное удлинение) (1зсг1)'а 113) , з, с/аг/а ( Ы г ц а 
96); рус. дождь, дождя- с т . - рус . дожжа", дождю (Зсапд. 11сеп]е 12); 
слов. (1ъг(1г, йэгйга; Но болг. дъждът,с.-х. диал. дажд, дд,жда (П. 
Др. 1 9 3 ) , ъ.-п. Лезс. В Сборнике: дьжДа 2 2 2 и дьжда 3 0 , 4 7 8 а , 
дьж Д емь 1пзсг. 17а ; дьж евы 1пзсг. Р1. 3 2 1 . 

3 6 . дворити, дворйм от двор (штокавское удлинение), двора; 
ср . с . - х . диал, Нрог, йьога, ра с1уоп (ЫОУ1 214, 194); паЛьог - н а -
речие (Розау . 197: 127); рус. двор, двора; рус. диал. двор; укр. 
дв1р, двора; болг. двдрът;чеш. йьога См. 9 5 : 6 9 , 7 1 и 
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2 5 : 1 2 4 , 8 4 9 - праслав. Ь а . п . Но с . - х . диал. двдр, декора, на 
Овор ( К о с . - м е т . I , 2 5 ) . В Сборнике: двора 3 4 2 и д в сора 8 4 а , 
дворк Ьос. 2 8 4 2 а , 3 0 0 а , 4 4 6 ; Р1.; дворы 2 5 9 а и дв«Гры 3 0 4 а , 
3 0 9 ; дворк* Ьос . 3 9 , 

3 7 . о-добрити, о-добрйм от добар, добра, добро-, ср. с . - х . д и -
ал . добар, добра, добро (Срем 2 7 6 ) , ЛоЪго (1зсгца 92); рус. 
добр, добра, добро; рус .диал. АоЪгоЬ ( 9 5 : 1 0 1 ) ; слов. ЦЬег, ёоЬга 
(Р1ес . ) . См. 9 5 : 1 0 1 - праслав. Ь а . п . 

3 8 . крстити, кртим от крст, крста; ср . рус. преет, креста* 
бел. хрест, хреста, хресту (Нос.); словЛгз(^к)-зс) , кгзсаСР1ес.). 
В Сборнике все формы конечноударенные: кр С ть 6 7 а , кр та 4 1 , 
4 5 , 4 6 . . . , к^т> 4 6 , 4 6 3 а , 4 9 2 . . . , крш;мь 2 2 9 а , 2 3 6 а , 2 3 7 . . . 
кртЬ 4 9 , 5 1 а , 5 5 а . . . ; Р1.: крти 6 5 , 2 4 2 . 

3 9 . (Ьбь-льгчити от лак, лака, лако; ср . с . - х . диал. Щкко {. 
(Вейп). 330)^ ст.-ру^с. легокъ , легко (8сап§.11сеп)е 43) ; РУс? легкий 
легок, легка, легко; слов. 1акек, 1акка; Ькдк. См.Дыбо. Луж. 
И, 7 0 - рассматривает как тип с новоакутовым ударением на кор-
не, однако рано перешедший в подвижный тип (Дыбо. Фраг. 4 9 -
5 0 ) . 

4 0 . тгШИ, тгШт (К |А — без акцента) ; оу-мрьтвити, о у - м р ь -
твить от мртав, мртва, м$тво;ср. с . - х . диал. т п а у , т г ^ а , но 

ттгьи Асс. (N071 231), тпаь (Розау . 197: 42) ; мртъв и мртьв, 
мртва,^ мртву Асс . (Сев. Тим. 4 0 3 , 4 3 4 ) ; рус. мёртвый, мёртв, 
мертва, мертвой вариант мертво; слов, тг&ь, ттЬьа; слвцк. т п у у 
и вторично - тпъу; пол. диал. тапьу (Кульб. 1 1 0 ) ; словин. т)аП-
VI; кашуб. ти>пь1 (ЬСг 105). 

4 1 . оштрити, оштрйм от оштар, омшро,омшра;с.-х. диал. озьаг, 
оз(га и о$ега ^оу! 233) ; рус. острый, остр, остра' остро', и ост-
ро; рус. диал. вострой, востёр; слов, ^зьег, ^зна (Р1ес.). См. 9 5 : 
1 0 1 - праслав. Ь а . п . 

4 2 . постити, постим от пдет, поста (вторично?); ср . ср . -болг . 
вь ПОСТЕ (Поучения 1 7 6 ) ; рус. пост, поста; слов. роз(, розСа; чеш. 
рйз(, но роз(и;слвцк. роз(; пол. диал. розе, р%озШ (Киса'Га 2 8 1 ) . 
В Сборнике 1 5 0 9 г . : пость 3 2 , 2 4 2 , 2 4 3 , поста 2 2 0 2 , 2 4 3 , 
пост^ 2 7 6 , постомь 1 3 3 , 1 3 4 а , 2 2 2 и поста? 2 0 2 а , 2 0 7 , 2 2 8 , 
поегк 2 4 3 , 2 7 6 , Р1.: посты 2 4 2 а , 2 7 6 и пости 2 7 6 . ' 

4 3 . ргогосШ, ргогосьт (К.]А-без акцента) , пророчеть от про-
изводного сущ. пророк, пророка Сеп.^ср. с . - х . диал. пророк [пророк} 
(Ст . -црн. 8 2 ) , ргогЬк (Розау . 196: 237); слов, ргогок, ртгцка 

(Р1ес.); рус. пророк, пророка Оеп.В Сборнике 1 5 0 9 г . : прркь 3 5 , 
6 1 , 8 5 а , 8 6 , пророка Сеп. 4 9 3 а , прыркы Асс. Р1. 4 1 а . 

4 4 . селити, селим от село, села; ср. с . - х . диал. зЩе, за1о 
Сеп., за1о Р1. (ВесЦ'. 298 ); в Сборнике 1 5 0 9 г . село 2 4 3 , 2 4 5 , 
4 8 3 и село 3 7 а , села Сеп. 2 0 , 3 6 0 ; селк Ь о с . 1 9 9 а , 2 1 2 а , 
2 2 5 а ; Р1.; села 1 1 5 , 1 1 6 , 1 7 9 . . . * , рус. село, села Сеп,? сёла 
Р1.; болг. село; слов. зе1р, зеШь, з$Ит (Р1ес.); чеш. 8е1о; пол. 

з1о1о. См. 9 5 : 8 3 - прасл. Ь а . п. 
4 5 . а>-соуетить (исходное имя *зи}Ъ не сохранилось в слав. 
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языках, кроме рус. суе У а з ш е г З , 4 1 ) ; с . - х . сумета, су]ету, ср. 
ц . -сл . и рус. суетный(и.-сп. и рус. Ш-1У, 5 1 7 ) ; др . -серб . с о у е -
тою (Апостол XV 5 а ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . : соуети Сеп. 4 3 8 а , 
соуетою 1пзсг. За , 1 0 6 а , соуете Ьос . 3 9 9 . Ср. ц . - сл . и рус. 
суетиться, суечусь, суетишься (Ц . -сл . и рус. III—IV, 5 1 7 ) ; рус. 
диал. суетный (Облает, слов. 2 3 9 ) и рус. суетной А .п . имени не 
совсем ясна. 

4 6 . о^ -уедру , оу-щедритъ ср. цюдрити (Никон Черног. 4 ) ; рус. 
щёдрйть (Даль 4 , 6 5 2 ) ; чеш. з ьейгу - указывают на Ъ а . п . Од-
нако исконная а . п . производящего, имени, вероятно, подвижная, ср. 
рус. щедра, щедро, в Сборнике цледри Р1. 5 0 7 а , с . - х . тшедро, а 
также др . -рус . с а . п . ( с м . 3 2 : 2 1 4 - 2 1 7 ) . 

2 . § 4 . Праславянская. с а . п . восстанавливается у следующих 
имен, от которых образованы I - г л а г о л ы . 

Глаголы, образованные от долгосложных имен исконной с а . п . 
в современном сербохорватском имеют в инфинитиве долгое восхо-
дящее ударение на корне ' и долгое нисходящее л или долгое в о -
сходящее ' в презенсе с последующей долготой на - { - . 

-вГ1. багрити (и багрити0 возможно, под влиянием багра ' зной , 
солнцепек— РистйЙ- Кангрга) и формы презенса ) , багрим 'окраши-
вать в красный цвет* (РСАН) ; с т . - с л . багрь 'красный' ; с . - х . Ь)г$>~ 
геп 'пурпурный' (Реап.—Ма1х. 11), Ъа$га 'ригрига' (5кок I, 9 0 ) ; 

с . - х . диал. оЪа$ге(, оЬа$г1т (Козшес — 5кок I, 90 ) . 
В Сборнике 1 5 0 9 г . встретились аористные формы со-багрисе, 

ш-багришесе 'окраситься кровью'. Другие славянские языки свиде-
тельствуют как будто о с а . п. глагола: рус. багор 'пурпур, пур-
пурная раковина' , багрить, багрю, багришь (Ц . -сл . и рус. I —II ); 
слов. Ъа$г(>п, Ьаёг(п, Ьа^гСт (Р1ес.), но болг. багря багрит, ба-
грих, багра*краска' (Пр. р . ) , ср . также Дыбо ( 1 6 : 1 3 ) , который 
восстанавливает исконную Ъ а . п . 

2 . бесити се, бесим се (РСАН) от бес, беса ; ср . др . -рус . 
б-кси (Чуд. Нов. Завет 3 2 ^ ) ; рус. бес, беса; слов. Ъёз (Р1ес.); болг. 
бясш. В Сборнике 1 5 0 9 г . : б & а 5 9 , 6 5 , 2 0 9 и б1ьса 2 0 6 а , 
2 0 9 . . . (всего 7 р . ) , б&оу Рас. 6 4 , 1 9 2 , 2 0 9 а . . . , въбЪса Асс. 
2 7 9 а , б^ссомь 1пз+г. 2 3 а , 4 8 а , 6 0 а , 1 4 5 а . . . ; Р1.: б^сы 4 3 а , 
6 2 , 8 8 а (всего 8 р.) и бксы 1 2 5 а , 1 2 6 , 1 2 6 а . . . (всего 7 р . ) , 
басишь Сеп. 1 9 3 и б^ссЬвь 9 9 , 1 1 8 , 1 1 9 а . . . (всего 1 6 р . ) ; 
б&ь?мь Рас. 6 9 2 , 7 1 а , 1 2 6 . . . , б & ы 1пзсг. 2 1 1 , 2 8 1 , ' Ьос. 
2 2 8 а . 

3 . блажити, блажим от благо, блага; ср . с . - х . диал. Ыа$о , Ыа-
ва (МоУ1у 257) (ср. ай]. Ь1а§, Ь1аёа, Ы2ёо (ЫОУ1 232)), Ыаё, Ыаёа, 
Ыа$о (5арс. 140); ср . -болг . въ блазй (О письм. 6 3 6 ) ; рус. болого; 
укр. болого; слов. Ыа%о. См. 9 5 : 100— праслав. с а . п . 

4 . блудити, блудим от блуд, блуда• ср. др . -рус . и блоуда (Чуд. 
Нов. Завет 6 9 ^ ) ; рус. блуд, блуда; бел. блуд, блуда (Нос . ) ; слов. 
Ыцй; чеш.Ыий; слвцк. Ыий (1зас,); пол. МЦ(1, Ь^йи; словин. Ыои^й, 
Ыщ1ъ (Ь8 55 ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . блоуда 4 6 а и блоуда За , 
2 8 , блоуда Рас. 4 7 а , блоуда) 1пз1;г. 2 1 6 , блоудк Ьос . 4 1 а , 4 6 а . 
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5 . бранити, браним от б ран, брани и б ран, б ран а т . ( Р С А Н ) ; 
ср . др.—рус. въ брани (Поучения 9 2 ) ; рус. боронь; болг. браня, слов. 
Ьгап, ЬгапТ. В Сборнике 1 5 0 9 г . - с а . п . н^брань 5 2 а , 1 7 4 а ; н а -
брани 7 9 , 1 8 9 . См. 9 5 : 8 9 - праслав . с а . п . 

6 . брачити се, брачим се (РСАН) от брак, брд,ку7ср. с . - х . д и -
ал. брак, браку Ьос . (Шабач. 3 2 6 ) ; др . -рус . на бракь (Чуд. Нов. 
Завет 3 ^ ) . Но болг. бпакът (Пр. р . ) . "В Сборнике 1 5 0 9 г . с а . п . 
набракь 4 0 2 а , ^брап^ 4 9 3 . 

0 7 . рц-вали, и ) -валите , аог. ( см . 2 . § 5 ) . » 
8 . вестити, вестим (РСАН) от вест, вести;ср. рус. весть, 

вестей Сеп- Р1., без в е стщспоъ. резь, уезс? (Р1е1.) . В Сборнике 
1 5 0 9 г . - с а . п . : ' б е з в Ь с т и 1 2 5 а , ' 1 4 5 , 1 7 3 , 2 4 7 . 

9 . вредити, вредим (РСАН) от вр§д, вреда; ср . рус. веред, ве-
реда; слов. угеЛ; болг. вреда (Пр. р . ) ; чеш. угей; слвцк. ыей ; 
пол. юггоЗ, гиггойи; в . - л . Ьг/оо?, Ъг]0(1а. В Сборнике 1 5 0 9 г . : вр4>-
да 3 1 2 а ; Леств. XIV—XV вв. врЬда 2 9 . 

1 0 . главити, главим от глава, главу;ср. с . - х . диал. $1аоуо, 
%1аори Асс. , вШоье Оа1. (Веап). 302, 326 ,324 ) , %1ауи Асс. 
(Зизак 111); рус .голова, голову, слов. %1ауа, чеш. К1аьа; в . -
л. Моьса; кашуб, ^оьа. См. 9 5 : 6 1 и 2 5 : 1 5 1 , § 6 2 - праслав. с 
а. п. ^ 

1 1 . гласити, гласим от глас, гласа;ср. с . - х . диал. х1аз, $ 1аза, 
па $1ази (Зизак 104) ; рус. голос, голоса Сеп. ,голосовСеп Р1.; слов. 
%1аз, %1аза, %1ази (Р1еС.); болг. гласш; чеш. Н1аз; слвцк. Н1аз; ПОЛ. 

в . -л . Ыоз, Моза. См. 2 5 : 1 1 1 , § 4 3 - праслав. с а . п . 
д 1 2 . глумити се, глумим се 1 0 'шутить, играть (на сцене ) , ' 

г л ш и т и с е 'насмехаться ' (Сборник 1 5 0 9 г . ) от глч/ма, глуму (позд-
нее выравнивание?); ср. ц . - с л . и рус. глумить, глумлю,глумишь (Ц . -
сл. и рус. I, 5 5 5 ) ; рус. глум, глума (Уазшег 1 , 2 7 0 ) ; рус. диал. 
%лумной (Облает, слов. 3 7 ) ; др.-чеш. Ыита. См. также 3 2 : 3 7 -
3 8 . 

1 3 . градити, градим от град, града;ср. с . - х . диал. уа %та<11, 
ро %гас1и. (ЫОУ1 209); РУС» город, города Сеп., городо.в Сеп. Р1.;слов. 
§гас1, %га<1а, $га(1и (Р1еС.) ; болг. градът (Пр. р . ) ; чеш. кгай; в . -л . 
кго<1, кгойа.. См. 9 5 : 7 3 и 2 5 : 1 1 8 , § 4 4 - праслав. с а . п . 

1 4 . по-гр&зитисе, п о - г р ^ з е т ь от $гиг ( К ] А б е з акцента) ; ср. 
рус. груз, груза, грузить, гружу, грузит и грузит (позднее) ; ц . - сл . 
и рус. грузъ, груза ( Ц . - с л . и рус. I, 6 1 9 ) ; укр. груз, грузу, пол. 
^г^гг, зге^ги; ст . с . - х . диал. грузим (Криж. Гр. 2 2 6 ) . 

Глаголов с таким акцентом в современном сербохорватском 
языке (долгое нисходящее ударение в презенсе , как в инфинитиве) 
насчитывается (по Даничичу) около 7 3 (см. дальше) . В Сборнике 
1 5 0 9 г . из этого списка встретилось 8 глаголов - два долгослож-
ных глагола исконной & а . п . (дубит, дубим, трубит, трубим), остальные 
- долгосложные глаголы исконной с а . п. ( глумити, глумим, растит, 
растим, следити, следим, скрбити, скрбим, 1а)Ш , 1арщ тежити, тежим). 
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• 1 5 . дйвити, дивим, с . - х . диван, дивна, дивно, ср . ст . с . - х . д и -
ал. дивимсе (Криж. Гр. 2 2 1 ) ; рус. дивить, дивлю, дивишь', рус. диал. 
див ья- наречие (Облает, слов. 4 7 ) ; чеш. <Цу, Иыгу; кашуб, ^згн 
(ЬСг 454); словин. (ЬЗ 239). 

6 . досадити, досадим, ср . приставочное сущ. досада; в Сбор-
нике 1 5 0 9 г . также с ударением на приставке: досада 4 8 0 , д о с а -
ды 1 3 2 а Сеп., дбеадц 3 1 6 , 3 5 6 а , 4 8 0 а Асс. ; Р1.: досад ь Сеп. 
3 5 0 , досадами 1 5 6 . 

1 ба.дужити, дужим от дуг и дуг, дуга; ср. с . - х . диал. Зйгап, 
ййгпа, с1йгпо (Ыоу1 233) ; на а . п . с указывают др . -рус . по долгоу 
(Чуд. Нов. Завет 1 0 0 ^ ) ; 

рус. долг, в долгу, долги РЬ;слов. Ло!^, 
<1о^а; болг. дългш. См. 9 5 : 1 0 2 и 1 4 : 1 5 4 - 1 5 5 - праслав. с 
а. п. 

1 7 . о-живити, о-живйм (в Сборнике 1 5 0 9 г . встретилась форма 
оживить, которая могла иметь инфинитив как на - Ш так и на - е Н ) ; 
от жйв., жива, живо• ср . с . - х . диал. 1Тьа, гТьо (1МОУ1 2 3 2 ) : / - / / (ГО V / V у/ 
рус. живои, жив, жива, живо; слов. гььа; чеш. ггуу; слвцк. 
г(р; словин. г а у { (ЬЗ 1441 ) ; Но словин. г'гь (ЬЗ 1 4 5 1 ) . В Сбор-
нике 1 5 0 9 г . - с а . п . живь 8 а , 9 , 1 1 а . . . , жива 6 5 (и жива 1 0 3 а , 
1 2 8 , 3 6 8 ) , жив* Асс. 5 0 , 5 4 а , 5 6 . . . , живо 7 4 а , 5 5 9 2 а . 

^ 1 8 . заповедити, заповедйм от приставочного сущ. запоеед. Имя 
в Сборнике с ударением на приставке: заповедь 5 0 9 , 1 0 4 3 а , 
1 1 0 а . . . ( 1 2 р.) - заповедь 4 4 1 , заповеди 2 1 1 а , 2 1 5 , 2 2 1 а , 
2 9 9 Сеп., заповеди Пас. 3 3 2 а , 3 3 0 а ; Р1.: заповеди 75а^ 1 1 3 , 
1 2 3 а . . . , заповедей Сеп. З а - заповедей 1 5 2 , з^пов-Ьде Оас. 2 3 3 , 
4 0 2 2 , 5 1 3 , заповкде Ьос . 1 3 1 а , 2 1 6 а , 2 3 1 , 2 3 5 а . 

1 9 . ]азити, ]азим ' д елать отводные каналы' от ]аз, /азу 
' запруда ' (Вук) ; ср. слов, / ег , / е г ш , /е-гш (Р1ес. ) ; ц . - с л . рус. 
яз, 4за ' з акол в реке для ловли рыбы' (Ц. -сл . рус. III—IV. 1 0 1 1 ) ; 
чеш. / е г ; слвцк. /аг (1зас.); пол. диал. ьаз, ^ази (Киса^а 3 0 ) . Но 
болг. язът (Пр. р . ) . 

2 0 . ] арити, ] арйм , с.-х. ]ар Ь , /ори Сеп.; ср . -рус . яро-наре-
чие, яриться; слов, /Йг,/Яга; словин. / а п ( 9 7 : 2 9 ) . Др . -рус . п а -
мятники дают неясный материал - см. 3 2 : 2 0 6 . 2 1 . ког1]еп1и, ког1]епТт (К]А.У от %ЬрТн, корену и корёну 
ср. С.-х. диал. кЪгёп, когепа, когепьк и когепТк Сеп. Р1. (ЫоУ1 210); 
ср.—болг. ис корене (О письм. 2 2 а ) ; рус. корень, корня, корней; 
слов, ког^п. Но болг. коренът (Пр. р . ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . : к о -
рень 1 3 2 , 3 3 , 3 4 . . . , коренк 

Сеп. 1 3 2 , 2 4 а , 2 6 а . . . , корени Ьос . 
1 2 3 , 2 4 5 и т . д . ; но Леств. XV в. корень 1 5 ; Никон Черног. к о -
рень 1 2 2 3 . ^ 

2 2 . кратити, кратим от кратак, кратка, кратко и кратак, крат-
ко (иммобилизация). С . -х . диалекты и славянские языки также д а -
ют два ряда форм: один ряд свидетельствует о с а . п., другой - о 
Ь а . п . ; С а . п . с . - х . диал. кратки, кратко (Кос . -мет . I, 3 2 3 ) ; бел. 
короток, коротка, коротко (Нос . ) ; Ь а . п . : слов. кга(ек, кгаька; чеш. 
кгепку; слвцк. кгаьку; пол. кгоьку; с . - х . диал. кгьШ, -7т (далмат.— 
Зкок II, 183). 



По с . - х . диал. кго1ек - кго1к1 'Вес1п). 305), кга1ак, кгсйкI (Ыо\ч 
233), чак. капЬ, кагйп ( Ы е г е г т е - Зкок II, 183) ; РУС. короток, 
[коротокX коротка, коротко [коротко, коротко}-смешаны формы Ь и 
с а . п . (См. 9 5 : 1 0 2 - праслав. с а . п . , ср. 2 0 а : 4 6 и след. ; 1 4 : 
1 5 6 - 1 5 7 - праслав. Ь а . п . ) . 

2 3 . крепити, крепим от крепак, крепка, крепко (иммобилиза-
ция) ; ср. с . - х . диал. кгерак, - кперк1 (Вес1п). 3 0 5 ) ; рус. крепок, 
крепка, крепко; СЛОВ, кгерак, кгерка (Р1ег.); чеш. кгерку•; слвцк. 
кгерку; пол. кгерак, кгерка. См. 1 4 : 1 5 6 - 1 5 7 - праслав. с а . п . 

2 4 . прмити, крмим, с . - х . крма, крму*корм для скота ' ; с . - х . 
диал. кё'гто (Вес1п]. 3 0 2 ) ; рус. корм, корма С е п к о р м о в Сеп. Р1.; 
болг. кърма, слвцк. кгт; пол. диал. кагта (Киса-Га 59 2 ) ; кашуб, каг-
та (ЬР 335). л _ » ч 

2 5 . ленити се, лепим се от ли\ен 1.,ли}ена;ср. с . - х . диал. 1ёп, 
1ет (ЫОУ1 1 5 5 ) ; слов. 1еп, 1епа Ь Но ст . -чеш. 1епу; чеш. Ыпу -
под влиянием сущ. на — I—; ср . ц . - с л . и рус. лепить, леню, лепишь 
(Ц . - сл . рус. 1 - 1 1 , ^ 5 6 7 ) . 

2 6 . лепити, лепим от леп, лепа, лепо; ср. с . - х . диал. 1?р, 1Тра-
1?ри Асс. (ЫОУ1 231), па При [то/ееей} ( Р о з а у . 197: 40 ) ; слов 
1ер, 1ера; чеш. 1еру; слвцк. 1еру. / 

2 7 . лиш.ищ, лишим, с . - х . лих, лихо; ср. рус. лихой, лих, лиха, 
л1хо; укр. лихий; слов. 1?к; чеш. Иску; слвцк. Иску; кашуб. 1ъх( 
( Ь Р 455 ); словин. / ^ и ' ( Ь З 557). • См. 3 2 : 2 1 4 и др. в д р . - р у с . — 
с а . п. 

2 8 . мастити, мастим от мает, масти; ср . с . - х . диал. тазь, та— 
81а, (]МОУ1 214), таозЬ (Вес1п]. 303), таз1, тазеот (ЗарС. 136), таз1, 
тазН, таз с от [тазеи] 1пзсг. (Розау,. 197; 29, 31), без масти (Ст 
црн. 6 2 ) ; слов. таз1, таз(1 (Р1еС.); чеш. таз1; слвцк. таз?; пол, 
диал. тазпу, тазпа (КисаГа 195). Ср. в др . -рус . Ь/с а . .п. ( 3 2 : 
7 3 и др . ) . / ^ у х 

2 9 . менити, меним, имя в с . - х . & а . п . мена, мену, с . - х . диал. 
также мена, цене, мену ( К о с . - м е т . I, 3 9 8 ) . Ср. чеш. тепа, теп1-
II; слвцк. тепа; пол. диал. гтапа (Киса1а 280) . В в о с т . - с л . барит, 
формы: рус. мена, мену; укр. м(на, мСну.Ъ др . -рус . — колебание 
между Ь и а а . п . ( см . 3 2 : 2 9 - 3 0 ) . Исконная а . п . неясна. 

3 0 . мирити, мирим, имя в с . - х . имеет формы Ь а . п . наряду с 
формами с а . п . : мир, мира, миром и миром (Вук) ; ср . рус. мир, ми-
ра, миры Р1. ,миров С е п . ' Р Ь ; слов. т?г, тТга, тии (Р1ес. ) . Но чеш. 
т(г - переход в Ъ а . п . , характерный для чешских и -основ . . В 
Сборнике 1 5 0 9 г . имя - с а . п . въмиръ 1 8 4 , въмир^ 2 1 2 а , 3 0 1 а 
и т . д . 

3 1 . младити, младйм от млад, млада, младо, ср . с . - х . диал. 
т1а<1, т1айа, т1ав,й А с с ^ , т1а<1о ( Р о з а у . 197! 4 3 ) , т1аоё (Вес1п| . 
3 0 5 ) , т1аь, т1ас1а, т1а(1о (Зизак 114) ; рус. молод, молода, молодо; 
с л о в . т1аё, т1айа, тЬайо (Р1еС.) ; ч е ш . т1а(1у; СЛВЦК. т1а<1у; п о л . 
тЪо&у. В Сборнике 1 5 0 9 г . - с а . п . измлада Сеп. 3 8 2 . См. 9 5 : 
1 0 0 - праслав. с а . п. 

° 3 2 . мрачити, мрачим ( с м . 2 . § 5 ) . 
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3 3 . мутити, мутим от мутан, мутна, мутно;ср. с . - х . диал. му-
тьен, мутна (Срби^а 7 0 , 4 3 4 ) ; рус. мутен, мутна, мутно; чеш. ти 
1пу; кашуб. тии1п1 (ЬР 547); словин. т » Ш (ЬЗ 678). Но слвцк 
тиШу; слов, ти Ьеп, ти1па (Р1еС.) - выравнивание. 

3 4 . об-нажити, об-нажимот наг, наги, нага, наго; ср. др . -рус 
по нагу (Чуд. Нов. Завет 2 4 ^ ) ; рус. нагой, подвижный тип с о х р а -
няют и краткие формы: наг, нага, наго; слов. па%, па%о, па$а, па$о 
Асс; чеш. паку; слвцк. паку; пол. диал. па§I (Киса^а 204) . См. 2 5 : 
1 5 2 , § 6 2 - праслав. с а . п . 

3 5 . пленити, пленим от плен, плена; ср . слов. р1$п, р1епа; болг. 
диал. плено, плене. См. 2 5 : 1 1 3 , § 4 3 - праслав. с а . п . 

победити, победим, ср . приставочное сущ. победа. Имя в 
Сборнике также с ударением на приставке: побкда 4 3 2 а , 6 8 , 
2 1 6 а . . . , побкды Сеп. 7 9 а , 8 0 , 2 5 2 а . . . , п о б Ы ; Бас. , 1пзсг. Асс. 
и Ьос . 

. 3 7 . пустити, пустим от пуст, пуста, пусто. В Сборнике 1 5 0 9 г 
ИС-ПОУСТИТИ. ИС-ПОУСТИТЬ: н и с - п о у с т и т и : и) -ПОУСТИТИ. ш -поуцц* , о>-
цоуститъ, цяюустите, си-поустеть; по-пкетити, по-п^стить . 

Другие славянские языки указывают на с а . п . : др . -рус . напоу-
стй (Чуд . Нов. Завет 3 1 ^ ) ; рус. пустой, пуст, пуста, п^сто, слов. 

риз1, риз1а; ч е ш . ризЬу; с л в ц к . ризЬу. 
3 8 . о-рис1Н зе, о-рис1т зе (К)А без акцента) , о-пльчитисе, 

(о-пльчитсе) от- пук, пука; ср. с р . - х . диал. пук, пука, пукови (Ша-
бач. 2 3 0 ) ; рус. полк (полок), полка; с т . - р у с . полка Сеп. ( б а .п . ? ) ; ' 
наполкъ (5сап§. 11сеп)е 54, 41); слов. р1ик (Р1ес.); слвцк. р1ик. В 
Сборнике 1 5 0 9 г . плькъ 2 6 5 , 2 6 7 а , 3 0 4 . . . , плька Сеп. 2 7 9 , 
пльк^ Рае. 4 1 2 ; пльци Р1. 2 8 0 , 2 9 2 . . . В др . -рус . предполагает-
с я Ъ а . п . ( 3 2 : 1 1 2 и д р . ) . 

3 9 . радити, радим от рад, рд,да; ср. с . - х . диал. гЯ<1 (?)(Вес1п). 
2 8 8 ) ; рад, радови (Ст . -црн. 2 7 3 ) ; ср. глагол гасИт, гайй 3 Р1.; 
гаё1о (Розау . 197: 129, 63, 126). 

Д 4 0 . растити, растим от раст, раста; ср . с . - х . диал. гЗозг 
(Вес1п}. 297); рус. рост, роста, ростов Сеп. Р1.; слов, газь; слвцк. 
ргазс. В Сборнике 1 5 0 9 г . растомь 1пз1г. 2 2 5 а . Но чеш. рггизс, 
ьггизШ и слов, и слвцк. глаголы показывают а и Ь а . п. : слов, га— 
зИи, газИт (Р1ес. ) ; слвцк. газР (1за^.), однако рус. глагол 
подтверждает с а . п . растить, ращу, растишь-. 

4 1 . ручити, ручйм от рука, руку; ср. с . - х . диал. гика, г а тки 
(ЫОУ1 228) , гйка, гйки, и гики ( Зизак 112) ; рус. рука, руку; болг. 
ръка. В Сборнике 1 5 0 9 г . зароукК 3 1 3 а . См. 2 5 : 1 0 0 , § 3 9 -
праслав. с а . п. 

4 2 . светити, светим от свет, света; ср. с . - х . диал. ро з-ьЪи 
(ЫОУ1 185),; зьгеь (Вес1п). 327), зр?1, зьь1а, [ згНи (Зизак 1 0 4 ) , 

у -свет ,на -свет (Сев . Тим. 4 4 5 , 4 4 8 ) ; др . -рус . о свйтй (Чуд. Нов. 
Завет 4 1 ^ ) ; слов. зре[, зреСа (Р1ег.); болг. светът (Пр. р . ) . В 
Сборнике 1 5 0 9 г . : наевк'тъ 3 0 3 а . 

4 3 . светити, светим ' с вятить ' от свети, свет, света,свешоуср. 
рус. святой, свят, свяЫа, свято; слов. зуе1, зре1а(Ф\ех); чеш. зра-
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Су; слвцк. зраСу; пол. зюь^Су; в.-Л. зи^аСу; словин. $ г ; / с^ (Ь8 1121) 
Но н . -л . зюёсу. См. в др . -рус . — с а . п . ( 3 2 : 2 1 4 - 2 1 5 ) . 

4 4 . скврнити се, скврнйм се, с . - х . скврна (может быть, позд -
н е е в м е с т о скврна); ср . рус . скверен, скверна, скверно, г л а г о л -
сквернить, сквернщ сквернишь- с а . п . В Сборнике 1 5 0 9 г . : с к в р ъ -
ни Сеп. 7 2 , 1 1 2 а , 1 1 3 а , скврьн* А с с . 1 2 0 а , 2 9 6 а ; Р1.: сквръни 
3 8 4 а , скврънъ Сеп. 3 0 8 , скврьнами 1пзсг. 2 4 9 а , 3 0 7 а . Совр .с . -х . 
соответствует слов, зкргпа (Р1ес.). 

4 5 . скрбити, скрбйм от скрб, скрби, с р . с . - х . диал . зкегЪ, 
зкегЫ, зкёгЪь Ьос . (Вес1п). 3 0 3 ) ; ср . -болг . въ скръби (Поучения 
2 0 8 а ) ; рус . скорбь, скорбей Сеп . Р 1 . ; с л о в . зкгЬ, зкгЫ. В Сборни-
ке 1 5 0 9 г . встретились барит, формы: скръбы Р1. 4 7 6 а , скрьбе 
Ьос . 4 7 7 а . В др . -рус . — подвижно-окситонированная а . п . ( 3 2 : 7 4 

4 6 . сладити, сладим, с . - х . сладак, слатка, слатко; с р . с . - х . 
диал . з1ос1ек, з1оск1 (Вес1п). 305), з1аска, з1аско ( Р о з а у . 197: 43); . 
с л о в . з1ас1ак, з1ас1ка (Р1ег) ;рус . диал . солодко, солодко, солодить ( О б -
лает . слов. 2 5 0 ) ; чеш. з1ав,ку; слвцк. з1ав,ку; пол. диал. зиоске 

(КисаТа 1 7 2 ) ; в . - л . зШ, з1оАа. Ср. 1 4 : 1 5 6 - 1 5 7 - праслав. с 
а. п. 

л 4 7 . еле дити, следим от след, следа, с р . Сборник 1 5 0 9 г . -
с а . п. елкда Сеп. 3 3 2 а , слУдсо 1пз(т. 3 4 9 ; ср . -болг . въел^ (О 
п и с ь м . 2 5 а , 3 8 а ) ; р у с . след, следа, по следу, следы Р1 . ? следов Сеп» 
Р 1 . ' , слов . з1е<1, з1§(1а, з1е<1и (Р1ес. ); чеш. з1е<1; с л в ц к . з1е<1; пол. 
диал . [па зпе§и Ьуцу\ з\аАу (КисаГа 178). 

° 4 8 . СЛЬЗИТИ, аог. п р о с л ь з и ( с м . 2 . § 5 ) . 
4 9 . сЫьшйти, спещо от «рг'/еА (К]А-без акцента) . В Сборнике 

спкхсо 1пзсг. 1 3 7 , 4 8 2 - с а . п . и сп^хю 1 1 3 а - Ь а . п . Так же 
противоречивы свидетельства других славянских языков. На с а . п. 
у к а з ы в а ю т : слов , зрек, зрека, зреки (Р1ес.); рус . спех, спеха, наспех; 
спешить, спеш{), спешишь; укр . на сп1х. 

0 5 0 . срамити, срамим ( с м . 2 . § 5 ) . 
5 1 . з1гапШ, зсгап1т ( ЩА~без акцента) , распространити от 

страна, страну;ср. с . - х . д и а л . зсгапа}АсС. зегапи, к а к Ьгайи (ЫОУ1 
228 ) ; РУС- сторона, сторону, на сторону;чеш. зегапа; с л в ц к . зегапа; 
пол. зСгопа; в . - л . зСгопа. С м . 9 5 : 6 1 - п р а с л а в . с а . п . 

5 2 . сушити, сушим о т сух, суха, сухо ( выравнивание по ж . р . ) . 
Ср. с . - х . диал. зик, зико, зика, зики Асс . (Нуаг — к н а . Х 1 У стр. 
32) - , звук (Вес1п|. 305) , зи'и, зиьо, зйьа (Заре. 140) ; рус . сухой, сух, 
суха, сухо, по суху; с л о в , зик, зика; чеш. зиску'; с л в ц к . зиску. См . 
9 5 : 1 0 0 и 2 5 : 1 4 1 , § 5 5 - праслав. с а . п. 

л 5 3 . 1а]Ш-, 1а]ьт ВДА) ОТ *1а]Ъ, «а/а, *3/е ; с р . рус . диал . 
тай, тал 'потаенное место'* (Облает, слов. 2 6 4 ) , слов. 1а); кайк. 
гаЬау1Ъ аог., гаСа^Ц (РеСгеПс 54, 63 ^ ); словин. Са)Тс, Ьа\а^ 
глагол; са{п( (ЬЗ 1199, 1198 ) ; сред.-болг. щ-таи с переносом. 

5 4 . тврдити,тврдим о т тврд, тврда, тврдо• с р . с . - х . диал . 
{УГО?, IVг(1а, 1ч)г<1о (ЫОУ1 232 ), 1егс1 (Веап^. 305 ),У тврдо ( да знаш) 
( К о с . - м е т . II, 3 0 4 ) , Сугйа, ш'йо (Заре. 140); д р . - р у с . а не 
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тверды (Чуд. Нов. Завет 1 4 4 ^ ) , твердйй ( гам же, 8 7 ^ ) ; рус. 
тверд, тверда, твердо; у к р . твердйй (Грин.) ; слов . 1гс1, сгйа; слвцк . 
ьугЛу. См. 9 5 : 1 0 2 - праслав. с а . п . 

5 5 . Се^оСьН, Ье^оССт (К.|А) от * Се^оСа, Се§оСи А с с . с о в р . 
с . - х . тегота, те юту Асс. В Сборнике 1 5 0 9 г . : т е г о т а 5 0 7 ; т е -
готх Асс. 3 0 6 , 3 7 1 , 5 0 4 а , т его тою 1 п з с г . 4 6 3 . См. 1 4 : 1 6 3 -
праслав. с а . п . 

I _ / / _ / / / / 
а5Ь.тежити, тежим от тежак, тешка, тешко \выравнивание по 

м . и ж. р . ) , ср . с . - х . диал. сёгак, сёзко, Сезка (Заре. 140);рус. тя-
жек, тяжка, тяжко; с т . - у к р . тяжкгй, тяжкая ( В е с е л . Н а г . прикм. 
2 2 1 ) ; слов . Сегак, Сегка (Р1еС.); чеш. Сегку; слвцк . Сагку; пол. д и -
ал . се$1с1 (Киса1а 47) . Ср. др . -рус . и ср . -болг . примеры из 1 4 : 
1 5 6 , свидетельствующие о праслав. с а . п . 

5 7 . въ-телеейше аог. от тело; телеса Р1.; ср . с . - х . диал. сё-
1о, се1еза (ЫОУ1 222), С?е1е (|Вес1п). ' 2 9 9 ) ; др . -рус . по тклоу (Чуд. 
Нов. Завет . 1 1 6 ^ ) ; съ_ткло_ (О письм. 7 0 а ) ; болг. тялб; слов, ье-
1д, 1е1ёза; чеш. 1е\о; слвцк. /о; пол . с1а1о. В Сборнике 1 5 0 9 г . 
нат4ле Ьос . 6 4 , н а г Ы ь 2 0 5 . 

5 8 . 1г1]егра1 зе, 1п]вгь1т зе (К ]А~без акцента) , ист р а з в и т ! 
с е ( с р . с . - х . трё'знити се, трёзним се от трезвен (формы ж. и с р . 
р. в словарях отсутствуют) ; ср . др . -рус . трезвымъ О ас. Р1. (Чуд. 
Нов.- З а в е т 1 4 0 4 ) ; рус . терезвыи, трезв, трезва, трезво; слов . 1те — 
гек, 1гегка, Ьгегье^, 1гегьа (Р1еС.); болг . трезвен. Но з а п . - с л а в . 
языки: чеш. зЬпгьу; слвцк. ЬгЬегьу; пол. арх. Ьггегхюу; словин. 
1тегьъ (ЬЗ 1236) указы&ают на Ъ а . п . 

° 5 9 . ту^ити, ту$йм ( с м . 2 . § 5 ) . 
6 0 . тупити, тупим от туп, тупа, тупо; с р . рус . тупой, туп, ту-

па, тупо; " га^из. ейр, 1ира, 1иро; чак. 1ир, (йра, Сиро, З1ОУ. ЫеиСг. 
(оро; чеш. Сиру; пол. с^ру; словин. 1црI " (из 9 7 : 3 4 ) ; слвцк. су-
руВ др . -рус . — с а . п . ( 3 2 : 2 1 4 - 2 1 5 ) . 

6 1 . оужасить, с . - х . ужас. Слав, языки дают два рада форм: с 
ударением на 1 - м слоге : рус. ужас; болг. ужас; ц . - сл . и рус. ужасъ 

ужаса; ужасть, ужасти Ш. - сл^ и рус.111—1У,691); и с ударением 
на 2 - м с л о г е : укр . ужах, ужаху; с р . рус . прил. ужасен, ужасна, 
ужасно; др . -рус . оужаса (Чуд. Нов. Завет 6 0 ^ ) ; чеш. игаз; слвцк. 
и г аз, очевидно, с предударной долготой. В Сборнике 1 5 0 9 г . все 
формы с ударением на 2 - м слоге корня: оужась 1 2 5 а , 1 2 9 а , 
2 5 5 а . . . , &жаса Сеп. 2 7 4 а , 2 4 3 ; оужаси; 1пзсг. 1 5 8 а , 1 6 2 а , 
2 4 6 . . . оужас^ Ь о с . 3 7 9 а . Но в ц . - с л . глагол с ударением на 
суффиксе: оужаейти (Ц. -сл . и рус. III—IV, 6 9 1 ) . 

6 2 . из-устити, из-устим от уста, ср. с . - х . диал , изса, изсать 
( Зизак 181),уста] усти\у ( К о с . - м е т . I I , 3 9 6 ) , изЫЬос-, изса 
1пзсг. (Розау . 196: 253), У уоти (Срем 2 6 5 ) ; рус. уста; болг, 
уста; слов. изса. Но чеш. изса; слвцк. из1а. ^В Сборнике 1 5 0 9 г . 
оуста 2 а , 9 , 3 1 а , 3 6 а . . . ( всего 2 8 р . ) и руста 5 6 0 а , оусть Сеп. 
6 8 , 1 0 5 а , 2 1 9 а . . . , рустоо Эас. 7 5 и рустрмь 3 1 а , русты I пзег. 
1 1 0 , оустй* Ьос . 2 5 а , 1 0 5 а , 1 8 5 а , 3 9 9 . См. 9 5 : 8 5 - праслав. 
с. а . п. 
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6 3 . хладити, хладйм от хлад, хлдда; ср . с . - х . диал. ра М а Л 
(ЫОУ1 2 0 9 ) , кШой, НШи Ьос . (Вейп). 297, 327) ; ср.-болг.- на 
хла_ (О письм. 5 8 6 ) ; рус. холод, холода Сеп . 5%.}холода Р1.; болг. 

хлад(ът); слов. Май; чеш. скШ; слвцк. скШ; пол. сМойи; 
в . - л . с Мой, сЫойа. 

6 4 . целити, целим от цела, цело; ср . др . -рус . и п Ь ш (Чуд. 
Нов. Завет 1 2 8 3 ) , цельна Асс. Р1. ( Т а м же, 1 3 5 3 ) ; укр. щлий; 
рус. цел, цела, цело; слов, се-?, се1а (Р1ес.); чеш. се1у; с л в ц к . с е -

1уг пол. диал. саиу (Киса4а 228),- В др . -рус . — с а . п . ( 3 2 * 2 1 4 -
2 1 5 ) . 

^ 6 5 . чинити, чиним от чин, Чина. В Сборнике 1 5 0 9 г . : въ -чи -
нити. Исходное имя в Сборнике 1 5 0 9 г . во всех формах имеет н а -
коренное ударение: чинъ 4 6 а , 2 4 1 . . . , чина 1 6 5 2 а , 2 9 7 а . . . , 
чин* 9 0 , 9 7 а . . . , чинш 2 а . . . , чЙнЬ 1 2 7 а , 2 7 9 а . . . ; Р1. :чины 9 3 , 
5 4 1 ; чинове 2 7 7 а ; ср . также с т . - у к р . чины (Весел. Особ. уд. 2 9 ) . 
Другие слав, языки, указывающие на с а . п . : др . -рус . по чиноу 
(Чуд. Нов. Завет 1 4 4 2 , 1 4 5 1 , 1 4 5 2 ) ; с р . - б о л г . из?чина (О письм. 
2 9 6 ) ; рус. чин, в чин#, чинов Сеп. Р1.; слов, сгп; ст . -чеш. с1п; 
слвцк. с1п. 

Глаголы, образованные от к р а т к о с л о ж н ы х имен исконной 
с а . п . , имеют в современном сербохорватском краткое восходящее 
ударение х на корне в инфинитиве и презенсе и заударную долготу 
в презенсе. 

6 6 . бродити, бродим (м . б. итератив от ЬгезИ?) от брЬд, брода• 
ср . с . - х . диал. Ъгдй, Ьгойа, ро Ъгойи (ЫОУ1 209), Ъгидь, ЬгЪйа ( 5 и -
зак 104); рус. брод, брода; споъ.Ьгой; болг. диал. броде. См. 2 5 : . 
1 4 0 , § 5 3 - праслав. с а . п. 

6 7 . веселити, веселим от весео, весела, весело (вторичная ба— 
ритонеза; ср. тоже в с т . - р у с . веселъ, весело, веселу Асс. , веселы 

(5сап§. 11сеп)е 43 ) ; ср . с . - х . диал. реза1 (Вес1п]. 305), р%зё1, 
резе1а,&езе1а'})РеКзе1и. Асс. (Розау . 197: 47), резе'1, резе1о резеЧа 
(5арс. 141); рус. весел, весела, весело; слов. рез$1, рез$1а. См. 
9 5 : 1 0 0 - праслав. с а . п. 

6 8 . ъодити, годим от годан (краткосложные прил. на -ьп- сли-
лись в одном типе); ср . рус . годен, годно, годна; с т . - р у с . годен, 
годно, годны (Зсап^.Псеп^е 43 слов, ёойап, %6йпа (Р1е1.Т 

6 9 . г о р ч и т и , горчим от горак, горка, горко ^выравнивание по 
м . и ж. р . ) ; ср. рус. горек, горька, горько; с т . -укр . горкого дыму 
(Весел. Наг. прикм. 2 2 1 ) ; с . - х . диал. %Ъгак, ужотка, Ътко ( 5 и -

зак 114 ) ; слов. ёогак, §огка (Р1еС.). 
7 0 . дробити, дробим от дрдб, дроба; ср . с . - х . диал. йгоЬ, йго~ 

Ьа (МОУ! 209), У дроб (П. Др. 1 9 8 ) ; слов. йгоЬ, йгоЪ? (. (Р1ес'.); 
болг. дробът (Пр. р . ) . См. 5сап§ ( 9 5 : 7 4 ) - на кайкавских приме-
рах устанавливает с а . п . В др . -рус . с/Ъ а . п . ( 3 2 : 7 5 и д р . ) . 

° 7 1 . злобити, злобим от производного сущ. злоба;ср. с . - х . д и -
ал. злоба; рус. злоба, злобу. В Сборнике 1 5 0 9 г . : злоба 1 2 8 а , 
2 6 5 а , 2 7 9 а , 2 4 2 . . . , злобоу Асс. 6 0 а , 6 1 , 6 4 , 1 1 5 . . . , злоЫь 

Ьос . 2 7 3 , 3 3 2 . 

90 

7 2 . крвити се, крвим се от крв, крви; ср . с . - х . диал. к%, ро 
кгр"0 Лг1»Я 230), кегр, кегрЬ Сеп. , Рас. , к"ёгрь Ьос . (ВЫп). 
303), к?р, кгр\3т I пзсг. (5арс. 136 ) ; РУС. кровь, крови, до крови, 
в крови; ст.-РУС, безкрови (5сап§. 11сеп]е 41) , во кровех ( 9 5 : 7 6 ) ; 
слов. кгр [кг?}, к™?; В.-Л. АГЕ/, ( 

7 3 . кротити, кротйм от кротак, кротко, кротка; ср. рус. кро-
ток, кротка, кротко; слов. кго1ак [кгоЬек]., кгоька [кгоска] (Р1еС.). 
Дыбо восстанавливает у *когьъ Ъ а . п. ( 2 0 а : 5 5 и д р . ) . ^ 

7 4 . 1азьШ, 1азНт ( К ] А ~ б е з акцента) , льстить от ласт, лас-
ти; ср . с . - х . диал. 1аз1ьр (ЫОУ1 234); слов. 1дз{, 1дзЦ (Р1ес . ) ; 
в . - л . 1езс, 1езсе; др . -рус . налесть (Чуд. Нов. Завет XIV в. 9 2 ) . 
Колесов восстанавливает для др . -рус . с/Ъ а . п . ( 3 2 : 7 2 и д р . ) . 

7 5 . ловити, ловим от л8в, лЪва; ср.. болг. ловът (Пр. р . ) ; 
слов. 1ор, 1ора С 1ора\; рус. диал. лова Р1. (Обнорск. 2 , 1 4 ) . Ср. 
др . -рус . & а . п . ( 3 2 : 1 1 2 и д р . ) . 

7 6 . од-маздити, од-маздим от тагйа ( К ] А—без акцента) ; слов. 
тэгйа; в . - л . гйа, тгйа. В Сборнике 1 5 0 9 г . : мьзда 1 1 6 , 3 4 6 ; 
мьздоу Асс. 8 4 , 1 0 0 а , 1 0 2 . . . намьз Д е Ь о с . 5 0 4 ; мьзды Р1. 
5 0 1 а . т / 

7 7 . тазНи, тазИт 'мстить ' (К]А—без акцента) , со-мьстити, 
ср —мьцп^ от тазе (К^А); ср . рус. месть, мести, местей Сеп. Р1. Ср. 
др . -рус . с/Ъ а . п . ( 3 2 : 7 4 и д р . ) . 

7 8 . тиу1Н, тиу1т (К]А без акцента; зафиксирован в одной кни-
ге , по утверждению К]А, из церковнославянского, мльвити, мльви-
т^). Ср. рус. молв6;бопг. мълва. В Сборнике 1 5 0 9 г . все формы 
с накоренным ударением: мльва 1 а , 1 9 3 а , 2 1 9 . . . , мльвы Сеп. 
8 8 а , 8 9 , 2 2 0 . . . , мльве Ра1. 4 4 6 , 4 4 7 , мл^вб Асс. 1 , 4 1 9 , 
м ль вою I пзсг. 1 7 2 а , 2 0 3 , 2 1 1 и мльвою 7 4 а ; Р1.: мльвы 8 6 а , 
1 6 1 а , 2 0 1 а . . . , мльвах Ь о с . 9 7 а . 

7 9 . поуШу поуТт от нов , нова, ново. Славянские языки и с . -
х. диалекты дают два ряда форм: с . - х . диал. пог» (краткость) , поуа 
и поуа, поро, полные формы - поьь, пора, поьо (Г̂ ОУ1 2 3 2 ) , нов, 
нова, нЬво (Кос . - м е т . I , 4 6 4 ) ; поу (краткость) , пог>о, поуа и 
пора, пори (Розау. 197: 42), по[, пора, поуо (Зизак 114), нова, 

нову (Срем 2 7 9 ) ; рус. диал , новой, новая, новое*аругой^ иной' ^ 
(Облает, слов. 1 2 8 ) ; рус. нов, нова, ново; с т . -укр . новый, новою 
(Весел . Наг. прикм. 2 1 9 ) ; чеш. пору; слвцк. пору. Этот ряд свиде-
тельствует как будто об исходной с а. п. См. 9 5 : 1 0 0 - праслав. 
с а . п . В др . -рус . также с а . п . ( 3 2 : 2 1 4 и др . ) ; слов, пор, пора, 
поро, а также см. примеры в книге В.М. Иллич-Свитыча ( 2 5 : 1 4 2 , 
§ 5 5 - праслав. Ь а . п . ; переход в ряде языков в с а . п . считает 
вторичным). / / 

8 0 . општити, општим от опКи; ср . рус. общ, обща, обще; болг. 
общ, общи; слов. дЪсь. Исконная а . п . неясна. ^ 

8 1 . плодити, плодим от плод, плода; ср . болг. плодът (Пр. р . ) ; 
слов. рШ, рШа, р1ойи; с т . -укр . Плода и плода, плоди наряду с 
плоды (Весел. Особ. уд. 3 9 , 3 0 ) . Но рус. плод, плода'. 5сап^ ( 9 5 : 
7 1 ) - приводит примеры из д р . - р у с . с формами Ь а . п . : Р1. пло-
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ди; плоды 1пзсг. плодоу Рас. плодбвь Сеп. Р1. В Чуд. Нов. З а -
вете и? плода 5 9 В Сборнике 1 5 0 9 г . все формы с ударением 
на корне, кроме Сеп. Р1., плода Сеп. 3§. 2 2 , 3 3 а , 4 5 а . . . ; плоду 
Эас. 1 2 3 ; плода; I пзсг. 3 2 2 ; Р1. п л соды 2 2 а , 2 5 а , 3 2 . . . ; пл&дь 
Сеп. 2 6 и плодоовъ 3 1 2 а . Ср. Колесов - др . -рус . Ь а . п . ( 3 2 : 1 2 3 ) 
и с а . п . ( 3 2 : 1 8 3 ) . 

8 2 . регШ, регТт ( К | А ) от перо, пера; ср . с . - х . диал. рего, Р1. 
рега (Розау . 196: 249), регЪ\ Р Ь р%га, рег Сеп. Р1. (ЫоУ1 221 ) . 

В Сборнике 1 5 0 9 г . имя - с а . п . : перо 3 1 4 , перУ Вас. 4 6 7 а ; 
перц?мь 1пзсг. 3 0 6 . Слав, языки дают разноречивые свидетельства . 
На с а . п . может указывать слов, рего, ре ге'за; на Ъ а . п. у к а з ы -
вают: рус. перо, пера, перу, но перьев; слов, рего, рега; чеш. рего; 
пол. рього. См . 2 5 : 1 2 0 - 1 2 1 ; § 4 8 — праслав. Ъ а . п . 

8 3 . ро<1оЫН, роЛбЫт (К]А— без акцента) , сйобитисе, с -подоб-
лю от подобай, подобна, пЬдобно; ср. рус. подобен, подобна, подобно, 
болг. подобен, подобна (Пр. р . ) ; слов. роЛрЪеп, роАуЪпа (Р1ес.). 

8 4 . роко)1И, роко]1т {Щ А), ср. поко}, поко]а; ср . с . - х . диал. 
покд/ ( К о с . - м е т . 1 1 , 9 5 ) ; рус. покой, поко'я; укр. пок{й, покощслов. 
роко], рок^а. Но болг. покоят (Пр. р . ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . : по -
кои 4 5 а , 6 9 а , 7 0 . . . (всего 1 5 раз) и покои 1 4 а , 1 4 3 а , 3 6 7 а , 
5 6 0 ; покоа Сеп. 1 1 5 и покоа 3 2 , З а , 1 5 6 а , 4 1 6 а , 4 3 8 ; покои 
Ьос . 2 0 2 ; покои Р1. 1 3 . Ср. Дыбо, который предлагает включать 
деноминативы от префиксальных имен с неподвижным краткостным 
ударением на корне в а . п . а ( 1 9 : 8 3 ) . 

8 5 . рошг зе^рЪьТт зе (К |А) от пот, пота; ср . с . - х . диал. ро1, 
ро(а (Ыоух 209), рио1, ро(а (Зизак 104); рус. пот, пота, потов Сеп» 
Р1 о; болг. потта (Пр. р . ) ; слов. ро1, рдш. В Сборнике 1 5 0 9 г . : 
поть 3 3 7 а , пбтомь Лпзсг. 3 2 1 , пот4 Ь о с . 4 5 , 2 8 7 а , 5 0 9 ; Р Ь : 
поти 1 3 0 , потовь Сеп. 3 5 3 . В др . -рус . - с а . п . ( 3 2 : 1 3 6 и др . ) . 

8 6 . родити, роди и р^дйм^от род, р^да-} ср. с . - х . диал. гуеА 
(Вес1п]. 297) , го"^ V гос1и (Зизак 175); ср . -болг . сирода (О письм. 
5 6 а ) ; др . -рус . и ро (Чуд. Нов. Завет 1 5 9 ) ; рус. род, рода, в роду; 
слов. гдс1, гд(1а[то(1а\ го<1й (Р1еС.) ; болг. родш. в Сборнике 1 5 0 9 г . 
рода 1 5 а , 1 7 , 1 8 а . . . , род^ 1 8 а 2 , 1 9 а , 2 0 . . . , родо 1пзсг. 1 5 4 , 
1 6 4 , 2 8 8 . . . , род4 Ьос , 3 4 , 1 1 7 , 2 3 1 , 3 0 3 ; Р Ь : ри?ды 3 0 , 5 5 а ; 
рбдшвь Сеп. 2 8 9 , 2 9 2 и родывь 5 3 0 , 5 3 3 . . . Ср. чак. гоб.11, го-
(171а, гоШо (ЫОУ1 2 4 9 ) . в др . -рус . а . п . производящего имени - с 
( 3 2 : 1 8 2 и д р . ) . 

• ~ ~ 4 ^ \ _ \ \\ Л\ \\ 
8 7 . росити, росим от роса, росу, ср. с . - х . диал. гоза, гози, 

гозI ( 1 з т ) а 259) \ / Р о с ^> росу, росе(Сев. Тим. 3 9 7 ) ; гуезо ^Вес1п). 
3 0 2 ) ; ср . -болг . на росоу (О письм. 5 8 6 ) ; рус. и укр. роса, росу, 
росы _ в памятниках Х У 1 - Х У П в в . (см. 2 5 : 9 9 , § 3 9 - праслав. 

У Даничича э т о т глагол назван среди краткосложных г л а г о -
лов с кратким нисходящим ударением в презенсе, однако, как непе -
реходный, этот глагол может иметь в презенсе краткое восходящее 
ударение ( см . 1 3 : 1 4 3 , сноска ) . 
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Г а . п . ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . : роса 8 3 , 3 0 5 , 3 9 3 и роса 4 7 8 а , 
рос# Асс. 8 0 , 1 6 7 , 2 3 2 а . . . - с а . п . ' 

8 8 . рочити, рочйм от рок, рока; ср . рус. рок, рока; слов, гок, 
г^ка; ст . -укр . з а рокъ (Весел . Особ.^ уд. 6 1 ) . 

8 9 . слободити, слободим от слобода, слободу;ср. с . - х . диал. 
1оЬос1а (ЫОУ1 229) , слобода {слобода, слобода] (Ст . -црн. 9 1 ) , з1оЬос1а 
( Р о з а у . 197 :24) ; рус. свобода; слов. зуоЪо<1 Лз1оЪоЛ]; болг. свобо-
да; др . -рус . нйсвободь (Чуд. Нов. Завет 1 2 3 _ ) . В Сборнике 1 5 0 9 г . 
свобода 5 5 5 а , свобода Асс. 5 8 , 6 0 а . . . , свободою 1пз(г. 2 7 5 а и 
свободою 1 8 а , свобод4 Ьос . 75 , на с а . п . указывает Асс. В др . -рус . 
- с а . п . ( 3 2 : 6 3 , 6 4 ) . 

^ _ \ \ _ « / / 

9 0 . словити, словим от слово;,ср. рус. слово за слово; с т . - рус . 
о словк, и)'слова (Зсап^. 11сеп)е 42); слов. з1оьд, з1оьеза. 

91. стрости, строем. Фасмер считает производным от *з1го/. 
С . - х . з1гд], 5 г го /а 'построение в ряд'; ср. слов. з1го]; рус. строй, 
строя. Но болг. строй, строят{Пр. р . ) . 

9 2 . ь 1 Ш , Шт. ( К ] А - б е з акцента) , рас-тлитисе от тло3 шла; 
ср. с . - х . диал. пвк1и= па йе (Вес1п). 291 )• ^ _ ^ \ V _ \\ \\ • Л 

9 3 . топлити, топлим от топао, топла, топло; ср . с . - х . диал. 
1ора1, 1ор1о, 1ор1а (ЗарС. 1 4 0 - 1 4 1 ) , 1ор1о, Сор 1а (Розау . 197: 43) ; 
рус* тёп л, тепла, тепло. Но слов. 1оре1, 1ор1а и в д р . - р у с . а . п. 
( 3 2 : 2 1 0 и др . ) . 

9 4 . тьфитисе, тыцишисе ' с тараться , стремиться ' , с . -х . , ташт, 
ташта; ташто ' тщетный' ; с . - х . диал. ьазс (Зизак 180); ср. рус ,тще; 
белор. тщьй (Нос. ) ; ср. ц . - сл . и рус. тщиться, тщусь, тщишься (Ц . -
сл. и рус. I I I—IV,646) . Но слов, указывает на 6 а . п . ьезс, 1езса 
' голоден' , 1езс1п, ьезсЬт (Р1ес.). Акцентные формы этого глагола 
в Сборнике' дают основание отнести его в с а . п. ^ 

9 5 . со-тыуетитсе, со-тьццетимь 'причинять вред ' , с . - х . штета, 
штетити, штетйм и с . - х . диал. зсе1а, з1е1а, розьейо зе (Розау . 196: 
201) не согласуется с формами Сборника 1 5 0 9 г . : ц)тъшетит*се» 
сотьщетилсе. Имя в Сборнике (тьщету А с с . 3 1 6 а , 3 3 5 . . . , тьщеты 
3 2 6 Р1.) не проясняет картины, поскольку в Сборнике 1 5 0 9 г . в 
именах на - о т а смешивались Ь и с а. п. (ср. доброта 2 7 4 , 3 6 2 а . . . 
доброт^ 1 1 0 , 1 1 7 а . . . ) . Акцентные формы глагола в Сборнике 
1 5 0 9 г . дают основание отнести его в с а . п . вопреки материалу 
В.А. Дыбо, свидетельствующему о старом Ь акцентном типе ( см . 
1 4 : 1 1 2 - 1 6 4 ) . 

9 6 . частити-, частим от част, части; ср . с . - х . диал. част, части 
(Срем 2 6 8 ) ; саоз1, созси 1пзсг. (Вес1п). 287); рус. честь, чести 
Сеп., в чести; ст . -рус . о чести (Зсап&. 11сеп)е42); слов, сазь, сазИ 
(Р1ег.); в . - л . с е з с ; в Сборнике 1 5 0 9 г . : въчьсть 1 6 9 а . 

9 7 . честити, честим от чест, чести; ср. русск. часть, части 
Сеп.,частей Сеп. Р1.;слов. с(*з1; слвцк. сазе; пол.с г ^$с; в Сборнике н а -
чести Асс . Р Ь 3 3 0 а . Но ст . -чеш. сьез1; чеш.сазь — вторичное у д -
линение (Булах. 2 3 - 2 4 ) . В др . -рус . с/Ь а . п . ( 3 2 : 7 3 и др . ) . 

2 . § 5 . Глаголы, имеющие различные а . п . в Сборнике 1 5 0 9 г . 
и в современном сербохорватском языке. 
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а а . п. в Сборнике 1 5 0 9 г . - Ь а . п. в совр. с . - х . 
0 1 - ( 3 . Ъ ) при-ближитисе, при-ближитсе. при-ближимь, при-

ближеннее ; аог.: при-блйжи, при-блйжише. Исходное имя в 
Сборнике 1 5 0 9 г . также а а . п . ближный 4 0 2 ; ближнему 4 0 9 ; 
ближн!Й Ьос . (. 2 2 0 а , ближнее п. 2 3 , 3 6 , ближней Р 1 . 2 4 9 и т .д . 
В совр. с . - х . блйжити, ближйм, при-блйжити, при-ближим; близак, 
блиска, блиско (выравнивание) . Другие слав , языки свидетельству-
ют о Ь а . п . : слов. Ыьгек, Ыггка {Р1ес.); чеш. Ыьгек, Ыьгку 
(Тгауп.); слвцк. Ыьгку; кашуб. ЬЫгШ' (ЬР 38); с . - х . диал. Ыьг, Ыьга 
(5сок. <На1. 227 ) . См. 2 0 а : 5 4 и др. ; 1 4 : 1 5 6 - 1 5 7 - праслав. 
Ь а . п . Баритонированные формы в Сборнике - выравнивание по с р а в -
нительной степени ( ? ) . 

° 2 . ( 4 . а ) величит; въз-величит^се, въз-величитисе; аог.: в ъ з -
величихке. Исходное имя в Сборнике 1 5 0 9 г . также о а . п . : м . р.: 
великь 6 , 1 0 2 , 1 1 3 а . . . , велика 1 4 а , 1 0 3 а . . . , велика 1 1 2 , 3 7 0 а , 
велиц4>м 1 9 1 , 1 9 4 а . . . ; ж. р.: велика 6 , 2 0 9 а , 2 4 8 а , великы 5 , 
велиц{ь 1 3 8 , велика 2 , 5 , 4 5 . . . , велшА 6 7 . 1 0 1 , 1 0 4 3 . . . ; ^ . 
р.: велико 6 1 а , 9 2 а , 1 0 3 а . . . , велико 1 1 8 а , 2 5 0 ; Р1.; великы 
1 0 0 , 1 0 9 а . . . и т . д. В совр. с . - х . : величити, велйчйм (РСАН) ; 
велик, велика, велико (выравнивание) . Другие славянские языки с в и -
детельствуют об о а . п . : др . -рус . до велика (Чуд. Нов. Завет 6 3 3 ) ; 
чеш. реИку (Тгауп.); слвцк. реГку (I зас . ) ;словин. у/е/^а, р\ё1— 

уё ( Ь5 1289), н о с . - х . диал. реИк, рейка ( Р о з а у . 197: 49 ), 
ее лик'и Р1. (Срб^ 'а 4 3 1 ) . С м . 1 9 : 8 2 - глаголы с акутовым у д а -
рением на суффиксе - в а . п . о. 

II . а а . п . в Сборнике 1 5 0 9 г . - с а . п . в совр. с . - х . 
° 3 . (13' . .а) бу-малю, оу-малит*се; аог.: оу-мали. Исходное имя 

в Сборнике 1 5 0 9 г . также а а . п . маль 3 2 0 ; мала ж. р. 8 2 , 8 2 а , 
4 0 4 а ; мало ср. р. 5 8 а , 7 7 а , 8 9 . . . В совр. с . - х . малити, малйм; 
прил. - мао, мала, м&ло; ср . с т . -укр . малый (Весел . Наг . прикм. 
2 1 8 ) . Другие славянские языки свидетельствуют об исконной а 
а . п . : с т . - р у с . мало, ма'лы (5сап§. 11сеп)е. 213); рус. малый;споъ. 
тпа1о; чеш. та1о, та?у; пол. диал. таиу (Киса1а 230) . См. 9 5 : 
1 0 1 - праслав. а а . п. В др . -рус . -*а а . п . ( 3 2 : 2 0 7 , 2 0 9 ) . 

О позднейшем переходе в с а . п . есть свидетельства и в других 
славянских языках: рус. мал, мала, мало и слов, та!, тШ1, тШа 
(Р1ес.). ^ ? 

° 4 , ( 1 7 . а ) множит (бо) се ; оу-мнеожити(се), бу-мнщжк', о у -
мна>жить; аог.: о у - м н о ж и ( с е ) , бу-множише. Исходное имя в Сборни-
ке 1 5 0 9 г . также а а . п . : мныгь 5 9 а , 6 2 , 1 0 8 а , мноОга Сеп. 8 9 , 
3 1 6 , мна/гй I пзег. 1 1 9 а , мнцК& Ь о с . 7 4 , 7 8 , 9 9 а ; мнебга Ь 5 а , 
мне^г* Асс. 894 многою 1пзсг. 5 6 а , 1 3 8 а ; мнебго ср . р. 7 6 , 9 2 ; 
мнеозй Рас. 61а* мнеогымь 1пзсг. 8 7 , 9 3 а , мныз^> Ь о с . 7 5 ; мнео-
г ы Р1. 4 9 а , 5 6 , 7 5 . . . и т . д . В совр. с . - х . множити, множим, 
у-множити, у-множим; многи, много (наречие). На исконную а а . п . 
указывает др . -рус . материал : на мнозк (Чуд. Нов. Завет 1 4 ^ ) , ерг 
-болг . на мни) го, въ мнебго. (О письм. 6 3 а , 6 9 а ) и рус .многий, мно-
го; словин. тп-&$ь (ЬЗ 656). Но слов. тпо§, тпо$а - вторично. 
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° 5 . ( 3 2 . с ) по-мрачити, по-мрачитсе; ы-мрачетсе ; аог.: по -
мрачи, по-мрачише; со-мрАчи. Исходное имя в Сборнике 1 5 0 9 г . 
а а . п . : мракь 2 7 , 1 1 0 а , 1 4 5 а , мрака 2 3 5 а , мрака? 2 9 6 а , 5 3 2 , 
мрацк 2 3 3 а , 3 0 1 . В совр . с . - х . мрачити, мрачим, по-мрачити, по-
мрачим; имя показывает Ь или с а . п . : мрак, мрака-, мрачан, мрач-
на, мрачно. Ср. другие славянские языки и с . - х . диалекты, свиде-
тельствующие о с а . п . : ср . -болг . во/ мракк (Поучения 1 7 6 ) ; и̂  
мракъ Асс. 3§. (Там же, 1 6 3 а ) ; рус. м оро к; укр. морок; бел. мо-
рок; слов, тгак, тгака (Р1ес. ); болг. мракът; чеш. тгак; слвцк. тгак; 
пол . тпгок, тгоки; с . - х . д и а л . тгак (ЫОУ1 2 1 0 ) , тгаок ( В е с Ц . 2 9 7 ) , 
тгак (I зсг1)а 76). 

а а . п . имени и глагола в Сборнике 1 5 0 9 г . находит поддерж-
ку в рус. морочить, морочишь. 

° 6 . ( 2 7 . а ) со-печалиши. ц)-печалить; аог.: оо-печалисе, со-пе-
чалишесе. Исходное имя в Сборнике 1 5 0 9 г . а а . п . : печаль 8 . 2 3 а , 
3 2 9 . . . , 1 р а з — печаль 1 5 6 а , печали Сеп. 4 3 , 7 5 а , 1 0 4 а . . . , 
печали Рас. 2 3 5 ; печалда 1пзсг. 1 5 а , 3 3 2 а , 5 6 а . . . , печали Ь о с . 
2 5 0 а ; Р1.: печали 3 5 2 , 4 5 , 1 3 6 и т. д . В совр. с . - х . печалити, 
печалим; печалба; печалан, печална, печално. 

Ряд славянских языков свидетельствует об а а . п.: рус. печаль, 
печали, печалей, Сеп. Р Ь ; слов . реса1. В др . -рус . - а а . п . ( 3 2 : 
7 2 ) . 

° 7 . ( 3 1 . . о) противитисе, противит*се; аог.: противише; съ -про -
тивитисе, съ-противиши, съ-противите, съ-противита, съ-противеть. 
Исходный предлог в Сборнике 1 5 0 9 г . : против 5 а . . . В совр. с . - х . : 
противити се, противим се; против. Ст . -рус . и рус. диал. подтвер-
ждают а а . п . : против, проти (Даль 1 1 1 , 5 1 9 ) ; слов. ргоп. 

° 8 . ( 5 0 . с ) срамить; по -срамити , по-срамить, по-срамиши; аог.: 
по-срами, по-срамише. Исходное имя в Сборнике 1 5 0 9 г . а а . п . : 
срамь 4 8 5 а , срама 2 0 9 , 3 2 2 а , срамомь 3 3 7 . В совр. с . - х . : сра-
мити, срамим; по-срамити, по-срамим; срам, срама имя с а . п. 
Другие слав , языки и с . - х . диалекты свидетельствуют о с а . п.: ср. 
болг. и с р а м ь (Поучения 2 5 а ) ; рус. сором; слов, згат, згата, зга-
ти (Р1еС.); болг. срамът (Пр. р . ) ; с . - х . диал. згат, згать {. и зга-
та т . ; ргез згать (Ыоу1 2 3 1 ) , згат, згата, згати (., га згат ( З и з а к 
104). 

/ \ 7 / Д Т / » / 
9 . ( 6 1 . с ) и)-ткж и т и ( с е ) , оу -т^ж итсе; аог.: и)-ТУЖДИ, оу-т&-

жДише. Исходное имя в Сборнике 1 5 0 9 г . тоуждь 2 1 8 , тужДа Сеп. 
4 6 а , 1 7 4 ; тоуж§ Рас. 7 4 ; тоуж^ Асс. (. 1 9 5 а ; тоуж и "Р1. 1 2 0 , 
2 4 9 а . В со,вр. с . - х . ту^ити, тщим, по-ту$ити се, по-ту^им се; ту$ , 
ту$а, ту$е . Другие слав, языки и с . - х . диалекты свидетельст -
вуют о с а . п . : рус. чужбй, чужд, чужда, чуждо; слов, лй/, *ы/а(Р1ее.); 
с т . -чеш. сиг»; чеш. сьгь; слвцк. сиёгг; кашуб, сё'гг (ЬСг 464) ; с л о -
вин. сагг (ЬЗ 103); с . - х . диал. ту$, туца, ту$ото ( С р б ^ а 4 3 0 , 
4 5 5 ) , т у у а {. (Сев. Тим. 3 7 8 ) , Тг 1й&а, и шсГе (Розау . 196: 159), 
1ар, (N0VI 2 6 2 ) . В др . -рус . а . п . неясна < 3 2 : 2 0 6 , 2 2 0 ) . 



III. Ь а .п. в Сборнике - а а .п . в совр. с . - х . 
1 0 . (2 3 . Ь ) оумить, из -оумихсе . Исходное имя в Сборнике 

1 5 0 9 г . - Ъ а . п . : оумь 2 8 а , 3 1 , 9 8 . . . и оумь 4 5 4 ; оума Сеп. 
2 3 а , 1 0 8 а , 1 2 1 а . . . , румб Рас. 2 0 3 а , 3 2 3 а , 5 4 5 , оумбмь 2 4 а , 
2 6 , 9 7 а . . . (более 2 0 р а з ) , 1 раз оумсо 547а, , , оумк Ь о с . 9 6 а , 
1 1 5 , 1 3 2 (всего 1 2 раз) и 2 раза оумк 5 4 3 а , 5 4 7 ; Р1.: оумы 
1 0 7 , 1 2 2 . . . , оумсовь 9 6 , 5 4 6 . В совр. с . - х . умити, умим; из-
умити, из-умим (в Черногории); ум, ума - имяЬ а . п . Другие слав , 
языки указывают на Ъ а . п . : др . -рус . из оума (Чуд. Нов. Завет 
1 3 1 1 ) ; РУС. ум, ума; слов, йтп, ита; Но чеш.ит ; слвцк. ит. 

IV. с а . п. в Сборнике^ 1 5 0 9 г . ^ - а а . п. в совр. с . - х . 
0 11 . (7 . с ) аог.: ш-вали 3 9 1 а , со-валише 3 6 3 а . Исходного и м е -

ни в Сборнике нет. В совр. с . - х . валити, валим (РСАН) ; вал, вдла 
— -^шля. с а . п . Другие слав, языки указывают на с а . п . : с т . - р у с . 
валоу, привалу (5сап&. Нсеп]е 14, 42);рус. вал, на валу, валов Сеп. 
Р1.; слов. рШа, ьа1й (Р1еС.); чеш. иа1; слвцк. Ра1; пол. диал. 
ьаи, уаии, пауоъ (Киса*а 123), но болг. валът (Пр. р . ) ; с т . - у к р . в а -
лы (Весел. Особ. уд. 2 9 ) . См. 2 5 : 1 4 4 , § 5 6 - праслав. с а . п . 

0 1 2 . ( 4 8 . с) СЛЬЗИТИ 1 6 8 , про-сльзы, про-сльзим; аоп: про-
с л ь з ы ( с е ) / про-сльзы, про-сльзыше. Исходное имя в Сборнике 
1 5 0 9 г . - с а . п. Р1.: сльзы З а , 3 1 , 3 2 . . . ; сльзами I пзсг. 5 а , 
8 , 7 4 . . . ^ в с е г о 2 8 раз ) и сльзами 1 1 0 , 1 1 7 , 1 2 2 . . . (всего 9 
раз) у сльза Ьос . 4 4 6 . В совр. с . - х . : глагол—а а. п. сузити, сузим; 

про-сузити, про-сузим; имя—Ь а . п.: суза, сузу и сузе РЬ В боль-
шинстве с . - х . диалектов имя с кратким нисходящим ударением над 
*з1ъга; за1га, за1ге Сеп. (Зизак 1 1 0 ) , суза (Шабач. 2 3 1 ) , «ига, 
зиге (ЫОУ! 223), суза, сузе С е п . ( К о с . - м е т . II, 2 8 3 ) , зига ( С л а -
вония - Розау . 1 9 7 : 2 2 , сноска 6 ) . Другие слав , языки и с . - х . 
диалекты свидетельствуют о Ь и с а. п.: рус. слеза, слезы Р1.; с . - х . 
диал.^5 ой л а^(Вес!п] 301), зйга (Розау . 1 9 7 : 2 2 , сноска 6 ) . Болг . 
сълза, сълзи Р1. _ с а . п . ; слвцк. 5 1га- - с ИЛИ А а . п. В др . -рус . -
с а . п . ( 3 2 : 3 7 , 4 3 и д р . ) . 

Итак, несколько долгосложных глаголов в современном сербо-
хорватском языке имеют иную а. п. по сравнению с соответствую-
щими глаголами в Сборнике 1 5 0 9 г . Эти расхождения сводятся к 
четырем случаям (слева а . п . глагола в Сборнике, справа - а . п . 
глагола в современном сербохорватском я з ы к е ) . 

I. гл . исконной а а . п . —» Ъ а . п . III. гл . исконной Ь а .п . -*а а.п. 
II. гл . исконной а а . п.—* с а . п. IV. гл . исконной с а .п . -* а а.п. 
Различия в а . п . глаголов в языке Сборника 1 5 0 9 г . и в совре -

менном сербохорватском языке можно объяснить: 
1 ) инновациями в акцентной системе сербохорватского г л а г о -

ла: ряд глаголов изменил исконную а. п., хотя исходное имя в с о -
временном сербохорватском языке сохраняет исконную а . п. В этом 
случае материал Сборника 1 5 0 9 г . показывает более старое с о с т о -
яние и согласуется с данными других славянских языков (это г л а -
голы от имен *ьа1ъ, *ьеИкъ, *реса1ъ, *РГОПРЪ, *та1ъ, *тпо$Ъ,*итЪ; 
* з1ъга —с некоторыми оговорками) ; 
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2 ) расхождением в а . п . исходного имени. Материал Сборника 
1 5 0 9 г . отражает в этом случае определенную диалектную особен-
ность и не согласуется с большинством славянских языков. Совре-
менный же сербохорватский язык соответствует праславянскому с о -
стоянию (это глаголы от имен *ЪИгъкъ, *тогкъ, *зогтЪ, *Ь)и<1}Ъ). 

2 . § 6 . Рассмотрим деноминативные глаголы на -Ш, -Иъ}встре-
тившиеся в Сборнике 1 5 0 9 г . , в соответствии с исконными акцен-
туационными парадигмами. В таблицах 5 и 6 представлены а к -
центные формы глаголов Сборника исконных а , Ь и с а. п., з а т е м 
даны списки всех встретившихся в тексте рукописи форм инфинитива 
и презенса по а . п . (бесприставочные и приставочные глаголы о т -
дельно) . 

В инфинитиве и презенсе встретились следующие бесприставоч-
ные глаголы исконной « а . п . : ^ ^ , 

° 1 . величит 3 6 7 . 2 . готовити 3 5 а , 2 2 7 а с е , готовиши 
1 0 2 —готовиши 1 0 2 , готовить (се ) 1 8 а , 1 9 а , 3 7 а , 8 9 а , 4 0 9 а , г о -
товимь 4 1 1 а , готоветьсе 4 1 2 . 3. димитисе 2 9 3 . 4 . со-каменетсе7 . 
5 . к ь с н и ш и 3 7 6 а , к^сни 2 7 2 а . ° 6 . мшлкит(бо)се 3 0 . 7 . мыслити 2 1 3 а , 
мыслить 2 1 9 . 8 . мкчити(се) 5 2 , 1 0 1 , 2 0 9 , 3 6 9 а , 3 9 8 а , 4 0 9 а , 4 4 5 а , 
мьчю 4 5 2 а , мкчиши 1 8 5 , 2 0 7 а , 2 2 8 , 4 6 1 а , 4 7 5 а , м*чит*се 4 0 5 а , 
4 6 7 , м / ч и м с е 4 0 2 , м е ч е т ь 1 0 6 , 4 1 6 а се , 4 3 9 . 9 . неист<о|витисе 
2 0 9 , неистовишисе 1 6 5 , неистовитсе 4 2 1 , неистоветсе 2 4 а . 1 0 . 
ноудитисе 3 3 8 а , ноудиши 1 0 1 а , нудить 8 5 ( с е ) , 1 7 2 а се , 1 8 9 , 
3 8 3 а . 1 1 . (Ь бразити, образить. 1 2 . правдить. 1 3 . правити 2 3 2 а , 
2 4 7 , 3 3 6 . 0 1 4 . протйвитисе, противитсе 3 1 2 . 1 5 . ранити 1 8 3 а , 
4 4 3 а , ранит^ 2 7 7 а . 1 6 . свЬр&шшисе 3 2 а , 3 3 . 1 7 . славити 4 9 4 , 
1 6 2 се , славлю 9 8 , 2 9 2 , 2 9 3 , славить 3 6 а , 6 9 ( с е ) , славеть 9 1 , 
1 0 7 , 2 1 9 , 2 6 9 а се . 1 8 . срамить . 1 9 . страшити 1 0 1 , 3 4 4 , с т р а -
ш*се 2 6 2 . 2 0 . хбулити 2 3 6 , 4 7 6 , хоулиши 4 2 1 , 4 6 1 а , хоулите 
2 5 5 , хоулеть 1 1 7 а , 2 4 9 . 2 1 . чюдити(се) 3 7 а , 1 3 8 а , 1 7 1 , 5 2 8 а , 
чю§соусе 1 0 8 а , 3 8 1 , чюдитсе 5 6 1 , чюдимсе 5 3 7 а . 

К Ъ а . п, восходят следующие бесприставочные глаголы Сборни-
ка 1 5 0 9 г . : п ' • < ' / 

1 . дъ&ити7,дьж иши 1 0 6 , дьж ить 5 0 7 а . ' 2 . единиши 3 6 3 . ^ 3 -
ключитисе 1 2 5 , (ключйтисе 3 8 5 ) , ключит 5 0 4 , 5 1 6 се , ключимо 
2 0 а , К З О а ^ , 1 3 1 . 4. красити(се) 2 3 1 а , 3 1 7 а , 5 4 8 , красишисе ^ 
3 0 7 а , краситьсе 2 9 8 , 3 1 2 , 4 0 5 а , 4 6 2 а , красимсе 4 4 9 а . 5 . крти-
ти 1 7 9 а , 2 4 0 а се , 2 4 2 а , 4 3 1 . 6. любйти 1 0 0 , 1 3 1 , 2 5 8 а , 2 8 3 а , 
3 6 9 а , 4 0 8 а , 4 3 7 - любити 5 0 2 , люблю 3 2 1 , 4 0 8 а , 4 8 1 , 4 9 1 а , 
любиши 1 9 0 , 2 6 9 , 4 6 9 , любить 1 2 0 , 2 1 2 , 2 4 6 а , 4 0 5 , 4 0 8 а 2 > 

'любимь 3 6 9 а , 4 0 2 ( ? ) . 7 . поститисе 2 4 2 а 3 > 2 4 3 , 2 4 3 а - пости-

1 2 
Цифры после глагольных форм обозначают листы Сборника 

1 5 0 9 г . , нижний индекс ( 2 4 3 ^ ) обозначает , сколько р а з в с т р е т и -
лась глагольная форма на данном листе . 

1 3 
Номера, под которыми стоят долгосложные глаголы Ъ и с 

а . п . , даются курсивом. 
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тисе 2 4 2 , постимЪе 2 4 2 , поститисе 2 4 3 а , ° 8 . п р о р о ч е т ь 3 3 8 . 
^ .слоужити 7 7 , 1 2 6 а , 1 7 6 а , 3 4 0 а , 4 7 4 , слоужх 1 9 5 , 3 8 0 а - слоу-
ж* 1 8 8 а , слоужиши 1 1 9 , слоужить 2 3 6 , слоужимь 3 4 1 , слоужеть 
1 0 3 , 2 6 4 , 3 8 8 а , 4 7 6 , слоужисте 1 2 1 а . 10. соудити 5 8 , 1 8 3 , 
2 2 3 а , 3 1 4 а , 4 0 5 а , 4 0 6 - соудити 4 0 7 , соужд* 1 2 , 4 7 8 а , 4 9 2 а , 
соудиши 3 3 , 1 8 6 а , соудить 4 3 , 1 3 9 се , 3 0 6 а , 4 0 5 а , с о у д Ц т 
2 8 6 . л И. троубить 5 4 5 . 12. гроудити 9 0 ( с е ) , 1 0 1 а , 1 0 7 а , т р о у -
дишесе 1 8 8 а , 4 6 2 а . 13. тоужити 2 1 6 . ° 14. оумйть 2 3 9 а , 3 6 0 а . 
15. оумнитисе 5 2 8 а . 16. хвалйтисе 2 3 6 , 4 1 0 - хвалитисе 69а,, 
хвалю 3 9 3 а (ти) , 5 2 4 - хвалю 3 9 3 , хвалишисе 1 8 1 а , хвалитсе 
1 9 7 , 4 2 9 , хвалетсе 1 4 0 а . 17. хранити 5 0 4 а , 5 5 а , 1 0 1 , 1 1 2 , 
1 4 5 а - хранити 2 1 2 а , 2 2 9 , 2 7 0 се , храню 4 6 2 а , храниши 3 9 5 , 
хранить 4 8 а се , 6 2 се , 8 9 , 1 0 3 , 1 2 7 а , 1 8 7 а , 3 6 3 а , хранимь 
4 6 а , 1 1 3 а , хранеть 3 6 6 , 3 7 6 , 4 5 0 . 

К а. п. с восходят следующие бесприставочные глаголы Сбор-
ника 1 5 0 9 г . : ^ { 

1. блажитисе 5 3 3 , 5 5 7 а , блажеть 3 0 , (блжеть 1 4 0 ) . 2. блоу-
дити 2 1 4 а , блоудеть 2 8 5 а . 3. брачитисе 2 1 4 а , 215—брачитисе 
2 1 5 . 4. б&сйтисе 1 1 8 . 5, веселйти 1 5 4 - веселитисе 1 0 6 , в е с е -
люсе 1 8 6 а , веселитсе 3 7 3 а , 3 7 7 а , 4 2 9 , веселе'тьсе 1 4 а , 3 7 7 а -
в е с е л е т ь 2 9 . 6. вркдити 1 2 1 , вредит 9 5 , вркдеть 1 6 0 а . 7. г л а -
с е т ь 3 9 6 . гл*мигисе 4 0 4 , 4 0 5 , гламитсе 4 0 4 . 9. дивйтисе 
7 9 , 1 1 9 , 4 3 8 , дивлюсе 1 0 8 а , 4 7 3, дивиши. 10. крьмити 2 0 2 а , 
крьмимь. П . лишитисе 1 3 7 , 3 7 4 а , 3 9 2 - лишити 1 0 2 , 1 1 4 а се , 
лишиши 3 7 7 се, 4 3 8 а , 4 8 5 , лишить 2 4 0 а , лишим | с е 5 1 3 а . 1 2 . 
ловиги 7 1 . 1 3 . льстить 2 3 9 . 14. лкнишисе 4 0 0 а - лйнишисе 3 9 9 а , 
л^нимьсе 4 0 2 , 4 0 6 а , 4 1 2 . 1 5 . мльвити 1 9 4 , йшьвите 2 2 7 а . 1 6 . 
плодйтисе 5 2 8 а . 1 7 . покоиши 3 8 2 а , покоит (?) 1 0 4 . 18. поу[р* 
1 0 2 а . 19. радйти 2 4 5 а . 2 0 . родити 2 0 а , 2 4 3 се, 2 6 а се^ 5 4 се , 
8 3 а . . . (всего 2 1 раз) - родити 4 0 се , 3 5 4 а , 4 2 6 а , рожа' 8а , 
родиши 8 а , 1 4 а , 2 5 а . . . , родить 1 1 а , 1 3 а , 2 5 а . . . , родите 2 8 9 . 
2 1 . свободйти 8 4 , 3 2 9 - свободити 2 2 6 , свобожд* 3 7 6 . 4 1 9 . с в о -
ббдить 4 3 , 1 1 5 , 4 6 2 а , свободетсе 1 9 8 . д 22.скрьблю 4 8 6 . 2 3 . с л о -
вити 2 9 6 а . 0 24. сльзити 1 6 8 , 25. спЬшйти 4 5 , ^ 6 5 а , 2 3 1 , с п ^ -

4 8 1 . 2 6 . строити 5 2 а , стройть 5 0 8 а . 27. стыжд^се 1 2 а , 
4 0 4 а , 4 6 7 , 5 4 1 , стьщишисе 8 3 , 4 7 2 , стьщитсе 3 6 а - стьщитсе 
8 3 а . й28. таити 2 2 4 а , 3 1 5 ( с е ) . &29. тежити 2 5 9 а . 3 0 . тырыти-
се 1 5 3 а , 2 7 0 , 2 7 3 а , тьцшшисе 1 8 3 а , 4 0 5 , 5 2 4 , тыритсе 1 8 4 , 
2 1 1 (^ьцшт^се), тьцшмсе 3 7 1 - тьцшмсе 3 8 6 , тьцштесе 8 9 а . 
31. оужасить 3 0 9 а . 32. цкгатйсе 2 8 , пилить 4 0 0 , 4 0 0 а . 

В инфинитиве и презенсе встретились следующие приставочные 
глаголы а а . п . ^ : _ 

° 1 , при-блйжитисе 7 2 а , 7 5 , 1 1 9 . . . , при-ближитсе 1 7 1 а , 2 1 2 а , 
при-блйжимсе 1 9 , при-блйжетсе 2 7 1 . 2 . о-бога'тити 2 6 8 . 0 3 . в ъ з -

1 4 Приставочные глаголы даются в алфавитном порядке по пер -
вой букве корня. 
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-велйчит*се 9 а , 7 6 , 1 9 8 . . . , въз-велйчите 2 9 0 . 4 . въ-вЬриги 1 2 1 а , 
въ-в^рить 1 2 9 а ; оу-в^рити 1 5 а , оу-в^риши 4 1 5 а , оу-в^рит 3 8 0 . 
5 . з а - гладитисе 8 1 а . 6 . оу-готовитисе 1 0 6 , 2 4 1 се , оу-готовлю 
4 3 1 , оу-готовиши, оу - готовить 3 9 2 а , оу-готовимь 8 9 а 2 , 1 4 2 а се , 
2 4 9 а се; съ-готовить 2 5 3 ; при-гото'вимсе 3 4 4 а ; пркДготовишисе 
2 0 3 . 7 . а ) -заритесе 2 3 8 . 8 . оу-г&звити 2 5 9 , 3 4 1 а . 9 . съвъ-коу-
пити 1 1 6 , 1 4 3 се , 3 2 3 се , 4 6 1 а , съвъ-коупить 1 8 3 ; присъвъ-коу-
пимь 5 4 7 а . ^ 1 0 . ^за-кьснить 4 0 1 . ° 1 1 . оу-малю 9 5 , оу-малитсе 
4 5 4 . 0 1 2 . оу-мйлитисе 4 0 1 . 0 1 3 . оу-мнсожити(се), 9 4 а , 1 0 1 а , 
2 3 3 а , оу-мнсбж^ 2 8 7 а , о?у-мнсожитЪе. 1 4 . и>-мразить 4 7 9 а . ° 1 5 . 
со-мрачетсе 4 1 5 ; по-мрачити, по-мрачит*се 3 1 . 1 6 . оу-м&чити 
4 7 8 , оу-м*чю 2 0 2 а 2 , 4 7 6 , о.у-мучигь 4 4 2 а . 1 7 . по-мыслити 5 0 2 а , 
511 ,по-мыслиши 4 1 а , 5 4 8 , по-мыслить 9 4 а , по-мыслим 2 6 9 а ; 
съ-мыслить 3 7 1 ; оу -мыслигь 1 9 2 , 4 7 8 а ; з а - м ы с л и т а с е 2 5 1 а . 1 8 . 
съ-мкригисе 7 3 , съ-мг1ьрит*се 5 1 4 ; въз-мЬрит» 3 4 6 , 5 2 6 ; йз-М^рит-
се 8 3 . 1 9 . въ—м^стити 1 6 а , 1 7 , 4 2 а , 2 1 5 а 2 . . . , въ -м^стить 2 5 , 
2 ' 15а , 3 7 4 , 4 1 1 . 2 0 . оу-ничиЖити 3 8 0 , оу-ничиж* 3 8 3 , оу-ничи-
жить 3 0 5 се , 3 8 3 , 3 8 3 а . 2 1 . при-нядити 3 5 0 а . 2 2 . въ-образити 
3 1 6 , въ-образить 1 6 ; прЬ-образити 4 9 , пр4-ыбразит 4 3 1 се , пр4-
образетесе 5 2 4 . ® 2 3 . <1)собитисе 3 4 5 а , сособитьсе 2 2 8 . ^ 2 4 . 
(о-печалиши 4 4 9 , сЗ-печалит(бо)се 9 3 . 2 5 . за -печатимо 2 5 1 а . 
2 6 . йс-пльнити(се) 2 9 , 3 4 а , 1 7 4 . . . , йс-пльню 3 8 4 а , йс-нльниши 
4 7 4 , ис—пльнить 1 9 , 4 0 а , 8 5 се , йс—пльните 2 7 3 а , йс—пльнетсе 
4 3 1 ; на-пльнити 1 0 8 , 4 7 6 , на-пльнишисе 1 1 , на-пльнеть 3 7 3 . 
п 2 7 . и^-пр^вдити 2 8 4 а ; не-правдить 3 7 6 а . 2 8 . йс-правити 1 8 0 , 
2 1 8 , 2 5 2 а , йс-пр^вить 2 0 0 ; оу-пр^влю 4 9 1 . ° 2 9 . съ-протйвити-
се 1 7 9 а , 2 0 8 а , 2 2 6 а . . . , съ-противиши 5 0 9 а , съ-протйвитесе, 
съ-протйветсе 1 0 4 а . ° 3 0 . по-работитисе 5 4 3 . 31.со-слабити 1 6 7 а , 
2 5 5 , 4 .92 , сЬ-слаблю 2 1 2 а ; раз-сла'бити 4 8 7 . 3 2 . про-славити 
1 1 4 , 1 3 5 а , 4 1 0 а , про-славлю 1 4 3 , 5 2 , 9 3 а , про-сла'вит 4 3 , 1 1 0 а 
се , 1 4 3 , про-славимь 4 2 а , 1 5 0 , 2 0 7 . . . , про-славеть 1 1 2 , 5 2 4 
се . 3 3 . по-срамити 1 9 6 а , по-срамит 1 2 0 ^ по-сраметсе 4 6 2 . 
° 3 4 . оу-страшити^ 8 2 , 1 5 5 , 3 9 7 , 4 3 4 се , ь - с т р а ш а 3 9 7 а , ^ - с т р а -
шишисе 4 4 2 2 а , оу-страшит 4 6 8 се , 4 8 7 , оу-стра ;шимсе 2 5 3 , 4 0 6 а , 
4 1 1 . 3 5 . « -съмрьтити 422^. 3 6 . и;-с^нит 1 0 а , 3 8 1 а , 3 9 8 . ° 3 7 . 
ц|-т#жити, 9 7 а се, 2 6 5 а , оу -т % жктсе 1 1 0 а . 3 8 . по-хоулити 2 0 0 а . 
3 9 . бу-хытрити 4 8 7 . 4 0 . о-чистити (се ) 9 0 , 2 4 4 , а ? - ч й ^ с е 3 6 6 , 
о -чистить 3 1 а , 5 3 4 а се, о-чистимь, о-чиститисе 1 2 1 а . 4 1 . по-
чюдитисе 2 6 1 а , по-чюж #се 4 1 , по-ч^дитсе 2 8 7 а , 2 9 3 , по-чюдим-
се 2 6 1 а . 

К Ъ а. п. восходят следующие приставочные глаголы Сборника: 
1. с ъ - б л а з н й т и - 2 1 4 а , съ-блазнитисе 5 0 9 а . 2. о'у-бклитисе 

3 6 7 а . 3 . въ-воиниши 4 6 4 . 4 . йз -волить 1 4 3 , 3 0 4 , 3 2 8 се . 5.въз~ 
выситисе 1 2 5 а , въз-вйш* 3 2 4 а , въз-висиши 1 2 4 а , 3 8 8 , в ъ з -
высит' 1 1 0 а се , 1 1 5 ; съвъз-высйтисе 2 6 7 а , съвъз-виситсе 5 4 0 а . 
6 . пригвоз ыти 2 4 2 се, 4 2 1 а . 5. съ-гр^шйти 3 6 6 , съ-гр^шить 
1 4 9 а , 4 0 7 ; по-гр^шить 1 3 1 а , 2 9 6 , 4 3 1 а , по-гр^шимь 1 4 9 , 1 5 0 , 
1 5 3 . 6. оу-далимсе 2 7 1 а . 9 . въ-дворйтисе 3 0 3 , 3 6 0 , въ-дворит-
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се 3 6 9 ; съвъ-двбримсе 1 4 2 . 1 0 . оу-дб \брымь 5 5 3 а . 11. въ-дрК-| 
зити 4 2 1 а . 12. раз-дклйти 3 3 0 . 13. съ-едйниши, съ-едйнить 1 0 5 а . 
0 14. при-ключйтисе 4 5 6 а , при-ключитсе 4 1 5 . 15. оу-красити 
6 5 а , 2 3 2 а , 4 6 8 а , 5 0 1 се, оу-кр^сить 1 3 3 а , оу-красимь 2 8 1 а . 
^ . 6 б - л и ч й т и 3 5 2 , 3 5 4 , об-личю 3 8 0 , об-лйчиши, об-лйчить 3 6 а 

се , 3 3 0 а , 4 0 8 а , бб-лйчеть 3 8 а ; прк-личетсе 5 2 4 . 17. въз-люби-
ти 3 6 9 а 3 , въз-любиши 4 0 а , 5 0 7 а . 1 8 . <ибь-лъгчйти 8 2 . 1 9 . б у -
мрътвити 4 6 9 а , бу-мрьтвить 3 8 а , 3 7 5 ; съоу-мрьтвйтисе 3 6 6 а . 
20. йс-празнетсе 5 1 6 . д 2 1 . въ-селйтисе 2 0 1 а , 2 8 3 , 2 9 6 а , 3 4 2 -
въ-селитисе 1 1 5 ; въ-селюсе 2 8 3 , въ-селитсе 2 8 5 ; пр^-селю 4 8 1 а . 
22. по-слоужити 2 8 2 а , 3 5 7 а , по-слкж*, по-слбужиши 2 8 а , 1 0 1 а , 
1 2 9 , 4 9 4 а , по-слоужить 3 8 5 . 23. оу-стрьмити 5а , 4 2 , 6 6 се, 
2 3 9 се, оу-стрьмлю 2 6 2 , бу-стръмит>се 2 1 8 а ; 24. со-соудити / 

3 4 0 а - со-соудиты 4 9 2 а , <3-соудить; п{^>ра-с*дити 5 3 4 , йрьра -ся -
дить 5 2 6 . 2 5 . со-соуетить 2 9 6 . л 26. въс-троублю 8 4 а , въс-трбу-
бить 4 0 3 , 4 0 7 , въс-троубимь 6 3 4 а . 27. йс-тоужити 2 2 8 а . 28. 
по-хвалйти 1 4 1 , 2 7 9 а , 3 0 0 . . . ( 6 раз )— по-хвалити 5 2 5 а , 5 2 6 , 
5 5 7 , пб-хвалю 3 1 1 , по-хвалить 1 3 1 а , 2 7 6 а се , по-хвалимь 6 9 а ; 
въс-хвалю 3 8 2 , 4 2 3 а въс-хвалимь, 2 4 3 а , въс-хвале 5 3 0 . 29. с ъ -
хранити 4 2 4 - съ-хранитисе 7 5 - съ-хранити 5а , 6 , 28^ 7 3 , 1 0 6 , с ъ -
храню 1 0 6 а , съ-хранить 1 0 , 2 9 а се, 5 3 1 а се, съ-храни 2 1 0 5 0 7 а , 
съ-хранетсе 3 6 , 4 9 3 . 30. & -чрЬдити 5 3 7 а . 3 1 . бу-цюдр* 4 7 9 , / 

оу-щедрить 4 3 , 3 7 1 , бу-цшдрите 3 3 1 а . 32. з^-цшщ* 2 7 9 , з а щ и -
тить 2 1 2 а . 

К с а. п. восходят следующие приставочные глаголы Сборника: 
1. оу-блжити 1 4 1 , оу-блажеТ 4 4 2 а , 5 0 6 а се, бу-блажить 

5 6 1 а . 2. со-бранити 1 9 3 а ; въз-браню 4 4 8 а . 3 . въз-веселити 1 7 3 , 
въз-веселйт'се 1 9 , 2 5 а , 3 7 . . . , въз-веселимсе 1 4 1 а , 3 9 2 , 4 0 4 , 
въз-веселетсе 2 4 а , 1 9 8 ; съвъз-веселйтисе 3 0 5 а . 4.с&бь-врЬдити 
3 7 4 а . 5. въз-вк>стйти 7 2 , 1 2 2 , 1 9 3 а . . . , въз-Е&ф* 4 6 5 , в ъ з -
в^стить 9 , 3 4 , 1 1 8 а . . . , въз-вкстетъ 5 4 ; йз-в4>стити (се) 3 6 5 а , 
3 7 5 а 4 0 4 а . . . , из-вЬстить 1 5 5 . 6. в ъ з ь ш - г л а в и м ь 2 7 7 а . 7. 
въз-гласити 4 0 , 3 0 7 , въз-гласим* 3 5 3 а ; и-гласити 1 3 1 а , 4 5 7 а ; 
при-гласить 5 1 5 . 8 . оу-годити 7 3 , 9 7 а , 2 1 6 а — оу-гбдити 2 1 4 а , 
4 9 3 , бу-гбдить 2 1 4 2 . 9 . и>-гбрчит>се 4 0 1 а . 10. за -градити ^ 
2 3 3 а , 2 5 1 , з а - гражд* 9 3 , з а - градетсе 2 8 8 а , 5 6 0 а . ^ . . по - грбзи -
тисе 7 1 , 8 9 а , по -гр^зеть 1а . 12. бу-дивитисе 1 8 6 , 2 5 9 , бу-див-
люсе 4 1 , бу-дивишисе 7 2 , бу-дивить(се) 1 8 7 а , 2 8 7 а , 4 3 0 , оу -
дйветсе 3 8 0 а . # 1 3 . досадити 1 8 7 , 3 7 5 а . 1 4 . раз-дробити 4 7 5 а , 
не раз-дроблю 4 7 5 а ; съ-дробити 4 7 1 а . 4 7 2 . 15. б-живить 1 0 3 , 
1 0 9 , 1 2 1 . 1 6 . ц>-злобити 1 4 0 а , 6-злобиши 7 5 . 1 7 . йс-коренити 5 . 
18. съ-кратитисе 5 3 5 . 1 9 . К - к р о т и т и - 1 7 7 . 2 0 . въс-крьмити 1 0 2 а . 
21. оу-кркпит' 1 6 6 а . 22. бу-лишити 1 4 6 . 2 3 . бу-ловйти 7 1 , 71а— 
оу-лбвити 3 8 а , оу-лбвиши 4 6 2 , оу -лбвитъ712 . 24 . сЬбь -льстити399 
-собь-льстити 4 9 2 а ; прк-льстйти 1 9 9 , 2 0 9 , 2 5 4 а , 3 7 4 , - пр^-льстити 
1 1 3 се, 2 0 2 а , п р е л ь с т и т ь 3 9 - .прЬ-льстить 4 7 2 а , пр^-льстите^ 3 9 а . 
2И.соб-лёнишесе 4 2 3 ; р а з - л Ь н и т ^ е 4 7 1 . 26. н а - м а с т и т ь / 1 8 9 а ; бу-
мастить 3 2 7 а . '27. лри-мирйтисе 5 5 2 . 2 8 . въз-моутити, 4 9 7 ; с ъ -
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метить 8 8 а , 1 7 0 , 4 7 2 а . 2 9 . въз-мьздыти 5 2 6 . 3 0 . ^ - м ъ с т и т и 
3 5 6 , <о-мьц1К 1 0 7 а , ы - м ь с т и т ь 1 2 1 31. въ-м^нйти 4 8 0 а — въ-
м^нитисе 4 7 4 а , въ-м&штсе 2 3 7 а , въ-м&ють 4 0 1 а , 4 7 4 а ; йз -мЬ- ' 
нити (се) 1 3 8 а , 1 7 5 а , йз-м^нит*се 4 0 1 а ; про-м^нимь 1 1 3 ; прЬ-
м^нйти (се) 8 8 , 1 5 8 2 , 1 6 9 . . . - прЪ-к&нйтисе 1 6 7 , прк-мйнюсе 
4 8 1 — прЬ-мкню 1 3 0 , пр^-м^нишисе 2 1 9 , прк-м*ьнить 2 0 а , 8 3 се. 
32. изб-нажйти 1 9 0 3 ^ , 2 2 3 , Ыб-нажиши 4 4 3 . 3 3 . ^б-новйти 4 0 , 
6 6 , 4 3 4 а , а) б-но виши 2 9 3 , соб-новит^се 8 5 а , шб-новитесе 1 9 , 1 0 3 , 
1 0 9 з . . . ; пб-новлю 3 1 . 3 4 . при-<обцштисе 3 4 3 , 5 4 1 — при-<Йб1{шти-
се 2 5 . 3 5 . въ-перйтисе 9 0 а , въ-перить 5 4 0 а . 3 6 . при-плбдити 
1 6 0 а ; бу-плодити 5 4 . 37. въ-пльчи 9 5 а ; 6-пльчйтисе 6 2 а — б-пль -
читисе 1 0 5 , 2 1 2 а , 5 5 7 а . # 3 8 . поб^дйти(се) 2 6 , 1 0 1 , 1 0 6 а , 
2 0 7 а , 3 9 8 а , побЬж§ 4 1 9 а 2 , 4 7 6 , победить 3 8 а , 2 1 6 а , 3 7 0 , 
4 2 7 , 4 4 3 , победи 3 6 9 , 4 0 7 а . 3 9 . по-подыбити 2 5 7 ; о-побити-
се 9 7 а , 1 2 1 а , 1 4 5 . . . , с-подоблю 4 8 6 а , ( о-йоблюсе 1 0 2 ) , с -
пббить 1 1 4 а , 1 1 5 2 , 1 1 5 се,- с-йббимсе 1 0 0 а , 1 0 6 а , 1 1 1 , с - п б -
бите 1 2 3 а . 4 0 . оу-покоитисе 7 7 а , 1 3 9 а , 4 0 0 , бу-покою 5 5 4 — 
бу-по^кою 4 0 0 а , бу-покоимь 1 5 , 5 8 а , оу-покоить 3 4 9 , 4 6 7 а , оу -
покоитесе 7 6 . 4 1 . въс-потйтисе 1 0 7 а , въс-пбтитсе 1 0 7 а ; въ-пб-
титсе 1 0 7 а . 42. йс-поустити 3 4 5 , йс-поустить 1 6 8 ; нис-поусти-
ти 5; оо-поустйти 1 0 9 , 3 5 4 , 4 4 5 се, 5-поуц1* 1 8 7 , 4 4 0 , ы - п о у -
стить 4 0 1 , 4 0 1 а 2 , 4 8 8 се, 5 - п о у с т и т е 2 2 0 , ы-поустеть 4 1 3 ; 
пб-пйстити (?) 4 3 0 а , по-п«стить 2 1 1 , 2 2 4 а . л 4 3 . въз-растйти 
3 1 8 а се, 4 0 6 а , въз-растить 2 9 0 , 3 5 2 ; йз-растити 5 3 5 — и з - р а с -
тити 1 5 7 , йз-раастить 4 2 5 ; про-раастйти 1 2 3 . 4 4 . и)-рбсетсе 8 3 . 
45.^на-робчить 1 6 4 , 3 1 2 а . 46. по-р^чить 7 5 а , 2 0 8 а . 4 7 . (0-сво-
бодити 6 2 , и)-свббож? 3 8 4 а . 48. про-св^тйти 1 2 0 — про-св^тити 
2 3 2 а . 49. б-скврънйти И 3 2 - б-скврьнити 1 1 2 а , ^ -скврьнить 
9 а , 1 1 0 а , ад-скврънимъ 2 4 9 а , сЗ-скврьнеть 1 1 4 . д 50. оо-скрьбй-
ти 2 2 1 а , 2 2 8 , 3 8 0 , 4 9 2 , со-скрьбиши 3 7 6 а . 51. на-сладйтисе 
1 0 0 а , 1 3 6 а , 1 3 8 а — на-сладитисе 7 8 а , 6 0 а , на-сладиши 4 9 а се, 
4 9 4 , на-сладитсе 1 3 3 а , на-сладимсе 1 6 0 , 5 0 7 а ; ^ - с л а д и т ^ е 
3 2 7 а , 4 0 1 а . ° 52. про-сльзы Т 3 7 7 , про-сльзимь 4 1 2 а . 4 53. й з -
сл&дить на-сл^дите 4 7 0 ; по-слкдйти 1 1 1 а . 5 4 . со-собитисе 
3 4 5 а , и) -собитьсе 2 2 8 . 55. распро-стра'нити 2 1 9 . 5 6 . съ -строит-
се 8 3 а ; бу-строити 1 9 3а , 2 5 1 а , 3 2 4 , 5 0 4 , 5 0 9 , бу-строю 9 5 , 
3 3 0 а , бу-строиши 3 6 3 , оу-строитсе 4 8 8 а — бу-стрбит 2 7 7 а , обу-
стройте 2 5 9 . Л 57. по-тайтсе 4 1 2 а ; бу-тайтисе 2 2 5 , 3 4 8 а , 
3 7 5 а — бу-таити 2 5 4 а , К-таитсе 3 1 4 а - Ь -таитсе 3 2 1 а . 5$. бу-
тврьдйти 3 1 5 а , 5 3 5 а , бу-тврьдиши 3 6 3 . 59. с5-теготйти 4 7 6 а . 
6 0 . рас-тлйтисе 5 8 а , 5 9 , 1 1 5 а . 6 1 . рас-тбплишисе 3 3 а . 62. ис -
тръзвит^се 4 7 6 . 63. при-тоупйти 1 1 1 . 6 4 . по-тьцштсе 4 0 6 а , по-
тьфим^се 2 8 7 , 4 0 7 а — по-тьцшмсе 7 0 , 1 4 2 , 2 0 0 а , по-гьцгатесе 
2 1 4 . 6 5 . & -ты|1етйт^се 4 7 1 а , Ы-тыретимь 1 5 3 а . 66. въз-^стити 
1 2 0 а , 2 3 7 . 67. про-хладити 1 5 5 . 68. ис-цклйти 2 0 а , 8 1 , 8 2 , 
4 0 0 , 4 0 1 , ис-ц&пить 4 0 0 3 . 6 9 . при-честити 8 се, 1 4 2 , 2 4 1 а 
се, пртт-чсстим*се 2 7 0 ; * 70. въ-чинйти 3 3 1 а . 71.бео-чьстиши; 
шбез-чьстити 1 8 7 , ыбес-чьстиши 4 4 0 , ^бес-чьстит^се 5 4 5 а . 
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2 . § 7 . Сборник 1 5 0 9 г . отражает говор, в к о т о р о е б е с п р и с -
т а в о ч н ы е глаголы г - о с н о в хорошо сохранили а а . п . Остальные 
акцентные типы намечаются довольно условно. 

Можно объединить в одну а. п. глаголы исконной Ъ а. п. и долго -
сложные глаголы с а . п. Эта а . п . I I характеризуется накоренным 
ударением в настоящем времени и ударением на - 1 - ъ инфинитиве. 
Притом глаголы исконной Ь а . п . сохраняют в 1 л. ед. ч. (форма 
для писца книжная: живая форма была на - м ь ) остатки форм со с т а -
рым насуффиксальным ударением (из 5 долгосложных глаголов, встреч 
тившихся в форме 1 л. ед. ч. два имеют параллельные формы слоужу 
2 р. - слоужК 1 р., хвалю 1 р. - хвалю 2 р.; остальные три глагола 
с накоренным ударением люблю 4 р., соужда 3 р., храню 1 р . ) ; 
несколько глаголов имеют параллельные формы с насуффиксальным/ 
накоренным ударением в инфинитиве (долгосложные глаголы искон-
ной Ь а . п . : любити 7 р. - любити 1 р., хвалитисе 2 р. - хвалитисе 
1 р., хранити 5 р. - хранити 8 р., соуд^ти 1 р . - соудити 6 р.. 
краткосложный Ь а . п . поститисе 5 р. - поститисе 1 р. , долгослож-
ные с а . п. : |>|эачитисе 1 р . - брачитисе 4 р., лишитисе 3 р. - лиши-
т и ( с е ) 3 р.) . Среди долгосложных глаголов исконной с а . п . в с т р е -
тилось три примера с насуффиксальным ударением в настоящем в р е -
мени: блжеть 1 р. ср. блажеть 1 р. (может быть, в первом примере 
значок ударения сдвинут титлом) , лкнишисе 1 р. - л^нишисе 1 р . ; 

' л ' л / * 

стьщитсе 1 р. - стьщитсе 1 р. и стыдишисе - 2 р. 
Краткосложные глаголы исконной с а. п. составляют III а . п. в 

Сборнике - с насуффиксальным ударением в настоящем времени и с 
накоренным или с колеблющимся ударением (накоренное / на -{(,1-) 
в инфинитиве. П р е з е н с (перечисляются все встретившиеся г л а г о -
лы) : веселюсе 1 р . , веселитсе 3 р., веселе /ть(се) 2 р. - веселеть 
1 р.; льстить 1 р., покоиши 1 р., строить 1 р., но мльвите 1 р. 
(может быть, этот глагол в Сборнике 1 5 0 9 г . входит в а а. п. -
см. выше стр. . 9 1 ); рожа' 1 р., родиши (много) , родить мн., ро-
дите 1 р. (этот глагол не совсем типичен для с а . п . , ср. современ-
ный с . - х . родити, роди но чаще родим); свобожди' 2р . (ретракция?) , 

° Пример готовиши 1 р а з (ср . готовиши 1р . , а также г о т о -
вить, готовимь, готбветь) можно рассматривать как случай штокав-
ской ретракции. 

16 
Краткосложные глаголы Ъ а . п. не встретились в форме 1 л. 

ед. ч. 

^ Из 9 долгосложных глаголов Ь а . п . 3 ( 4 ) имеют парал-
лельные формы в инфинитиве. 

1 8 1 Из трех краткосложных глаголов о а. п. 1 имеет парал~» 
лельные формы в инфинитиве. 

Из 1 5 долгосложных глаголов исконной с а. п. два и м е -
ют параллельные формы в инфинитиве. 
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свободить 3 р. свободетсе 1р. (многосложный г л а г о л ) . И н ф и н и т и в : 
ловити 1 р., мльвиги 1 р., словити_ 1 р.; веселити 1 р. - веселитисе 
1 р., родити (се ) 2 1 р. - родити (се ) 3 р., свободиги 2 р. - свободи-
ти 1 р., плодитисе 1 р., строити 1 р. 

Из этого перечисления всех встретившихся инфинитивов кратко-
сложных глаголов с а . п . видно, что колеблющееся ударение (нако-
ренное/на - I I I ) имеют как будто глаголы с трехложной основой; об 
особенностях глагола родити речь шла выше. Акцентная форма г л а -
гола плодити может иметь объяснение в неустойчивости а . п . исход-
ного имени (см. с т р . 9 1 - 9 2 ) ; глагол строити - с корнем на гласную, 
такие глаголы обычно имеют ударение на - I . 

Итак, б е с п р и с т а в о ч н ы е глаголы в Сборнике 1 5 0 9 г . (ин-
финитив, настоящее время) распределяются по следующим акцентным 
типам: 

Т а б л и ц а 7 

I 

(праслав„ а а„п„) 

II 

(праслав,, Ъ ал,, с долгосл.) 

I I I 

(праславиа„п. с краткосл 

славити, славить 

! / чюдитисе, чюдитсе 

> / / слоужити, слоуж*, (слоу-
ж*) , слоужить 
дьжити, дьжить 
блажити, блажеть 

г / ->20 / \ловити} , льстить 

/ / строити, строить 
веселитисе — веселити, 
веселюсе, веселитсе , ^ 
веселеть (се) 2 - { в е с е -
леть} 1 

В - п р и с т а в о ч н ы х глаголах выделяются те же по составу а к -
центные типы. А. п. а полностью сохраняется. 

У глаголов II акцентного типа Сборника 1 5 0 9 г . (с накорен-
ным ударением в презенсе и с ударением на —I- в инфинитиве) н а -
блюдается ряд особенностей, связанных с отличительными чертами 
исконных а . п . В 1 л. ед. ч. глаголы исконной Ь а . п . сохраняют о с -
татки конечноударенных форм (обличю 1 р., поел» жЗ 1 р., оустрьм-
лю 1 р., но възвйша 1 р., въехвалю 2 р., съхраню 1 р . ) . Третий ряд 
форм в 1 л. ед. ч. среди глаголов исконной Ъ а. п. - с ударением на 
приставке: похвалю 1 р., оуцгедрй 1 р., з а -щиц^ 1 р. (все перечислен-
ные деноминативы образованы от имен с неустойчивой а . п. - с см. 
2 . § 3 ) ; один краткосложный глагол пр-к-селю, выпадающий из совре -
менной штокавской акцентной системы. Среди глаголов исконной с 

20 
В фигурные скобки заключены формы, выпадающие из д а н -

ного а . типа. 
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а . п . (долгосложных) также встретились примеры с ударением на 
приставке в 1 л. ед. ч. ( з а - г р а ж ^ 1 р. , бу-дивлюсе 1 р. и пб -бк -
ж й ) , наряду с более частыми случаями с накоренным ударением 
(въз-браню 1 р., въз-в&рй 1 р., Прк-мКню с е 1 р., со-поуц!^ 1 р . ) . 
Среди глаголов исконной с а . п. встречаются формы с ударением 
на — г— в 3 л. ед. ч. презенса: постыдитсе и постьщитсе, потаитсе 
1 р., Цтаитсе и & таитсе. В инфинитиве подавляющее большинство 
глаголов II а . типа Сборника имеют ударение на —(и. Ряд глаголов 
засвидетельствован с ударением на корне, имея при этом, как п р а -
вило, параллельные формы с ударением на - ( п . Это глаголы искон-
ной Ъ а. п.: и) соудити 1 р . и ц>соудити 1 р., похвалити 3 р. и похва-
лити 6 р . ; съхранити 5 р. и съхранити 1 р., съхранити 1 р.; <? а . п . — 
ообьвр^дити 1 р . ; искоренити 1 р . ; въмкнитисе 1 р. и въм^нйти 1 р.; 
йзр^стити 1 р. и израстити 1 р . ; просв^тити 1 р. и просвЬтйти 1 р . ; 
бскврьнити 1 р. и оскврьнйти 2 р . ; насладитисе 2 р. и насладитисе 
5 р . ; р а с п р о с т р а н и в 1 р . ; оутаити 1 р. и бутаитисе 4 р . ; прохла-
дити 1 р . ) . 

Для третьего акцентного типа (III ) , состоящего из краткослож-
ных глаголов исконной с а . п . , характерны остаточные формы с н а -
суффиксальным ударением в презенсе во всех лицах и числах кроме, 
естественно, 1 л. ед. ч. (възвеселитсе много, прельстить 1 р. и пре-
льстить 1 р . ; бупокойть 2 р., оупокоитесе 1 р . ; оустройши 1 р., р у -
ст ройтсе 1 р. и бустроит 1 р., оустроите 1 р. Ср. большее количест-
во форм с накоренным^ ударением: оугодить, а? гб рчитсе 1 р., обло-
вить, сълшмить 1 р., о) м ь с т и т ь 1 р., Обновить ( се ) много, опльчитсе 
3 р., спббить(се) 3 р., вьспотитсе 1 р., въпотитсе 1 р., нарсочить 
2 р., йскврьнить 2 р., оущедрить 1 р.) и перенос ударения на при-
ставку в 1 л. ед. ч. (поновлю, раздроблю 1 р., оупокою . 1 р. и оупо-
кою 1 р., бус трою 2 р., но с о м ь 1 р., с1;свббож& 1 р., п о с т ы ж у -
с е ) . В инфинитиве подавляющее большинство краткосложных глаголов 
с а . п . имеют ударение на - й и Таких глаголов 2 6 , 9 из них имеют 

параллельные формы с накоренным ударением (оугодити и оугодити; 
оуловйти и буловити; с^бльстити 1 р̂ . и обьльстити р., пркгсьстити 
4 и прйльстити(се) 2 р . ; оуморити и буморити; ссмьстйти 1 р. 
и ы мьстити 1 р . ; присцбцштисе 1 р., и при и? б^итисе 1 р . ) ; 4 г л а г о -
ла имеют только формы с накоренным ударением (приплодити 1 р., 
но оуплодйти; поподобити 1 р., сйобити много; ьобьзчьстити 1 р . ) . 

Долгосложные и краткосложные приставочные г л а г о л ы старой 
с а . п . весьма условно можно распределить по разным а . п . (II и 
I I I ) , так как новые различия, разделяющие их по а . п . , еще только 

намечались (долгосложные старой с а . п . възв^стити, възк&стить, 
краткосложпые старой с а . п . пркльстити, прельстить) . 

Староштокавская акцентная система отыменных I - г л а г о л о в , з а -
фиксированная в Сборнике 1 5 0 9 г . , характеризуется тем , что беспри-
ставочные долгосложные г л а г о л ы исконной с а . п . переходили в Ь 
а . п., а крвткосложные г л а г о л ы исконной с а . п. сохраняли, хотя и 
непоследовательно особенности своей а . п . В приставочных глаголах 
сохраняется исконная а а . п . , соответствующая о а . п . бесмриставоч-
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ных глаголов. В глаголах же старых Ь и с а . п . лишь намечаются 
различия между глаголами исконной Ь а . п . и долгосложными г л а г о -
лами с а . п . , с одной стороны, и краткосложными глаголами с а.п.— 
с другой. 

Т а б л и ц а 8 

Распределение приставочных глаголов по а.п. Сборника 1 5 0 9 г . 

I 
(праслав., а А„ п„) 

II 
(праслав„ Ь а„п„3 с долгосл 

111 

(праслав,, ал, с краткосл) 
1 г / ' / 

прославити, просла-
вимь бум^чити, бумнчить 

/ л 
послоужити, посла Ж&", 
послоужить 
въдворйти, въдворить 

в ъ з в к с т и т и , ВЪЗВ^ЬФ*', 
ВЪЗВ^СТИТЬ 

насладитисе (наслади-
тисе) , насладитсе 

раздробити, раздроблю 

буловити (буловити), 
буловить ^ 
пр^льстити (пркльсти-
ти) , прельстить ( п р е -
льстить) 

2 . § 8 . Рассмотрение деноминативных ; - г л а г о л о в Сборника в 
рамках исконных а . п . определило его отношение к одной конечной 
акцентной системе - праславянской. Анализ материала современно-
го сербохорватского языка обозначит другую конечную систему и 
тем самым определит место акцентной системы Сборника как про-
межуточного звена в этой просодической ц е т ъ 

Исключив на время группу интранзитивов и несколько к р а т -
косложных г л а г о л о в * ^ , можно представить современную штокавскую 
систему отыменных глаголов на— I - в инфинитиве/презенсе в виде 
трех акцентных типов, которые условно обозначим I , II и I I I . Ак-
центный тип устанавливается путем сравнения ударения форм, по-

Б лештити, блештим; блуштити, б&уштйм; бриждити, бриждим', 
...скрбити, скрбим; стрепити, стрепим,труб7ми>шрубим — 7 3 глагола . 
См. 1 3 : 1 3 7 - 1 3 8 . 

у ^ ^ 
Тип селити, селим, скочити, скопим и т . д. (основную массу этих 

глаголов составляют итеративы водити, водим, носити, носим ) — всего 
1 9 глаголов . См. 1 3 : 1 4 3 , § 3 0 . 

Глаголы указанных типов (сноски 2 1 и 2 2 ) , встретившиеся в 
Сборнике 1 5 0 9 г . в единичных случаях, будут рассмотрены для пол-
ноты материала наряду с другими глаголами. Однако при реконструк-
ции акцентной системы памятника они особо оговариваются, посколь-
ку выпадают из общей системы в современном сербохорватском 
я з ы к е . 
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строенных на основе инфинитива, и форм, построенных на основе п р е -
зенса . I тип имеет краткое нисходящее ударение хч на обеих осно-
вах с заударной долготой в презенсе . II тип имеет долгое восходя-
щее ударение ' на основе инфинитива и долгое нисходящее ударение 
Л и заударную долготу в основе"презенса . III тип имеет краткое 
восходящее ударение 4 -на обеих основах и заударную долготу в пре -
з е н с е . На три указанные акцентные группы распадаются бесприста-
вочные деноминативы. 

В приставочных глаголах выделяется два акцентных типа. Пер-
вый образован от бесприставочных глаголов I акцентного типа и 
характеризуется перенесенным кратким восходящим ударением на 
приставке в инфинитиве и презенсе и долготой последнего слога в 
презенсе . 

Второй тип приставочных глаголов образован от бесприставочных 
глаголов II и III типов и имеет соответственно два подтипа: с дол -
гим и кратким восходящим ударением на основе инфинитива, и оба 
подтипа имеют краткое восходящее ударение на приставке в презен-
се и долготу на следующих (двух или только конечном) слогах. 
\\ _ К 1

 чч
гипУ относятся следующие глаголы: бабити, бабйм; бавити, 

бавйм; балити, балим; батити се, батйм се; брЪдвити, брадвйм; братити, 
братим-^бречити, бречим; брижити се, брижйм се; бупищ^бупим; бу-
шити, бушйм• вадити, вд,дим; валити, валим и т . д. . 

/ К типу II относятся следующие глаголы: ачити се, ачйм се; 
банит се, бдним се; батрити, батрйм; бацити, бацйм; башити се, 68-
шим се; бечити, бёчйм; бедити, бёдйм; белити, белим; блажити, бла-
жим; блазнити, блазним; близ ниш се, близким се; блудити, блудим; 

С м . 1 3 : 1 5 3 — 1 5 5 , § 3 7 . Всего у ^ а н и ч и ч а перечислен 1 9 1 
глагол , причем отглагольные и отыменные образования у Даничича 
нерасчленены. Сюда же относится 1 0 глаголов типа памтити, памтим 
со вторичным удлинением ( 1 3 : 1 4 2 , § 2 8 ) , а также многосложные 
глаголы дундорити, дундорйм ( 1 3 : 1 4 2 , - § 2 9 - 4 глагола,); бражмити, 
братмим ( 1 3 : 1 5 5 - 1 5 6 , § 3 8 - 5 3 глагола ) ; ластавичити, ласта-
вичйм ( 1 3 : 1 5 6 , § 3 9 - 2 г л а г о л а п а б и р ч и т и , пабйрчим ( 1 3 : 
1 5 7 , § 4 1 - 4 г л а г о л а ) . 

Сюда же можно отнести группу многосложных глаголов с п е р е -
несенным ударением брложити, брложим ( 1 3 : 1 3 8 , § 2 3 - 2 4 глагола ) , 
кунаторит, кунаторйм, ( 1 3 : 1 4 0 , § 2 5 - 1 г л а г о л ) ; бес^едити, беце-
дйм ( 1 3 : 1 4 7 , § 3 1 - 8 1 глагол) ; беспосличити, беспосличим ( 1 3 : 
1 5 0 , § 3 3 - 4 г л а г о л а ) ; ^едноничит, ]'едноничйм ( 1 3 : 1 5 0 , § 3 4 -
1 9 глаголов) : д^ево^чити, д)евд}чйм ( 1 3 : 1 5 7 , § 4 0 - 7 глаголов) . 
Приставочные образования у этой группы глаголов отличаются от 
приставочных а типа т е м , что сохраняют ударение на т о м же м е с -
т е , где оно стоит у бесприставочных глаголов (например, пробес]'еди-
ти, пробе следим) 
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Т а б л и ц а 9 
Бесприставочные деноминативы 

I II I I I 

мислити} мислйм 
мучити, мучйм 
правит, правим 
славити, слЬвим 
хулит, хулим 
чудити, чудим 

дивити се, дивим се 
тьубити, л>убйм 
служити, служим 
трудити, трудим 
хвалити, хвалим 
хранити, храним 

крстити, ирсгмм 
\ \ 

ловити, ловим 
плодити. плЬдйм 

V V постити, постим \ \ — словити, словим 
сребрити, сребрим 

Т а б л и ц а 10 

Приставочные деноминативы 

\ II 
\ V помислити, помислим 
V ' V 

по мучити, помучим 
направити, направим 
прославити, прославим 
пЬхулити, похулим 
зачудити, зачудим 

задивити, задивим 
пощбити, пол>убим 
послужити, послужим. . . 
прекрстити, прекрстм 
у ловити, уловим 
приплодити, приплодим „.. „ 

Т а б л и ц а 11 

Бесприставочные деноминативы (после снятия штокавской ретракции) 

I II I I I 
\\ \\ _ мислити, мислим [дивити се\< дивити се, \%рстити\< крстити, [крстим^< 

дивим се крстим 
мучити, мучйм [лубити] < лубити, л>у— • \ловити] < ловити, \ловим\ < ло-

бим ^ вим 
\\ \\ — правит, правим [служити] < служити, слу-•%лодити]< плодити,\плодим]< 

жим ) ^ плодим ^ у 4 А -славит, славим \тр^дити\ < трудити, тру-%гостити]< постити, \постйм]< 
дим постим 

К 1\ -хулит, хулим \хв&лити]< хвалити, хва- ^словити]< словити, \словйм]< 
лим словим 

чудити, чудим [хранити] < хранити, хра- (сребрити]< сребрити, [сребрим] чудити, чудим 
ним < сребрим 



блутиты, блутим; браздити, браздим и т. д. 
К типу III относятся глаголы: башити , башйм; бистрити, быст-

рым; ^бодрити, бодрим; бо}ити, бО}йм; борити се, борйм се; бочитн 
се, оочим се;^родити, бродим; бро^ити, бродим; броЪити броПим; 
ведрити, ведрим; воштити, воштим; гамзити, гамзим и т . д. 2 5 . 

Т а б л и ц а 12 

Приставочные деноминативы (после снятия штокавской ретракции) 

I II 
[замислит^ < замислити ,[замислйм] 

^ < замислим ( ^ 
[помучити сё\ < помучит се,[помучим 

сепомучим се ч 

[направити]< направити,[направим] < 
^ направим ( ч 

\прославити\< прославити, [прославим] 
< прославим 

[похулити]< похулити, [похулим] < по-
хулим ^ 

[зачудити]< зачудити, [зачудйм]< за-
чудим 

[задивит] < задивити,[задивим] < за-
д1вйм ^ 

[полубити]< пол>убити,[пол>убйм] < 
полубйм ^ 

[послужити]< послужити, [послужим^ 
послужим 

г ч 1 г N 
\прекрстити] < пре%рстити,[препре-

тим] < прекретим 
[уловити] < уловити, ^уловим] < уло-

вим 
(приплодити] < приплодити, [припло-

дим]< приплодим 

К типу I относятся все приставочные от названных выше б е с -
приставочных глаголов а парадигмы (см . сноску 2 3 ) . К типу И 
относятся все приставочные от названных выше глаголов I и 111 а . 
п. (см. сноски 2 4 , 2 5 ) . 
Такова современная штокавская акцентная система деноминативов 
на —г—. 

2 . § 9 . Как показывает рассмотренный материал, в современ-
ном сербохорватском языке отыменные глаголы на - г - о б р а з о в а н ы 
по следующей схеме: 

См. 1 3 : 1 3 2 - 1 3 5 , § 2 2 . Всего здесь приводится 2 3 9 б е с -
приставочных глаголов с двусложной основой. Сюда же относятся 
многосложные глаголы типа )едначити, ]едначйм ( 1 3 : 1 3 9 , §24 
- 1 2 0 глаголов) ; животарит, животарйм ( 1 3 : 1 4 1 , § 2 6 - 1 9 г л а -
голов) ; при)ател>ашити се , привателашим се ( 1 3 : 1 4 1 -
1 4 2 , § 2 7 - 2 г л а г о л а ) ; ъовЬрити, говорим ( 1 3 : 1 4 8 - 4 г л а -
г о л а ) ; благословити, благословим ( 1 3 : 1 5 1 , § 3 5 - 1 г л а г о л ) . 

2 5 
См. 1 3 : 1 4 5 - 1 4 6 . В с е г о 1 1 9 бесприставочных глаголов 

с двусложной основой. Сюда же относятся: 3 односложных глагола 
снити, сним, сплити се, склим се,ы,%лити се, цклим се (13: 152, §36), 
многосложные глаголы св)'едочити, св]едочйм, слободити, слободйм 
( 1 3 : 1 4 9 - 1 5 0 - 2 8 татопоъ)\прщателити, при^атешм ( 1 . 3 : 1 5 1 , 
§ 3 5 - 2 г л а г о л а ) . 
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глаголы I а . типа образовывались от имен исконной а а . п . ; 
глаголы II а . типа - от долгосложных имен Ь и с а . п . ; 
глаголы III а . типа - от краткосложных имен с и Ь а . п. 

Такое соответствие а . п . имени и образованного от него г л а г о -
ла характерно не только для сербохорватского литературного я з ы -
ка, но и для сербохорватских диалектов с определенными модифика-
циями. Так , в старочерногорском говоре (описан М.Б . Пешиканом) 
глаголы от имен Ъ и с а . п . составляют собственно уже одну а . п . 
с двумя подтипами, которые соответствуют Ъ и с а . п. в литератур-
ном сербохорватском языке , т .е , з д е с ь наблюдается дальнейшее 
развитие процесса объединения глаголов исконных Ъ и с а . п.: 

Т а б л и ц а 13 

I II 
1 2 

богатйт, боъатйм 223 
.гладит, гладим 229 
готовит, готовим 230-
димит, дпмйм 233 
мцчйт, мучим 258 
нудит, нудим 261 
печапшт,печсштм 266 
правит, правим 270 
пунйт, пуним 272 
ранит, рЪним 273 
славит, славим 279 
усмртит, усмртм 279 
страшйт, стрЪшим 281 
чаейт, часим 291 
чистит, чистим 292 ит.д. 

\ \ _ 

би? елит, би1 елим 222 
блажит, блд,жим 222 
бранит, браним 224 
навиЦсшт, навЩстм227 
уврийдит, уври)едйм 228 
гласит, гласим 229 
градит, градым 231 
прегри]еийт, прегри]ешим 231 
дивитсе, дивимсе 233 
ди^елит, диНлим 233 
дужит, дужим 235 
зимит, зимим 240 
златкт, злдтим 240 
]арит, ]арим 242 
крмит, крмим 250 и т. д. 

годит, годим 230 
дворит, дворым 233 
дробЪт, д^Ьбим 235 
крсттсе, $стмсе 250 
ловит, лЪвйм 253 
ломит, лЪмйм 253 
морит, морим 257 
оштрит, оштрим 264 
плодит, плодим 267 
постит, пЬстим 269 
поп&т, потим 269 
росит, пЬсим 275 
слободит. сло(юдим 279 

\\ \\ - п п . топлит, топлим 284 
и т. д. 

Соотношение а . п . имени и образованного от него глагола , пред-
ставленное в сербохорватском языке , не является , однако, исконным. 
По предположению А. Лескина, Ван Вейка, а также Хр. Станга 
праславянские отыменные глаголы а а . п. образовывались от имен 
о а. п., глаголы Ъ а . п . - от имен 6 а . п . и глаголы с а . п . - от 

имен с а . п . ( 8 6 : 1 2 2 , 1 2 4 и с л е д . ; 9 7 : 8 , 1 2 и след: 9 5 : 1 1 2 ) . 
Эта гипотеза находит подтверждение в средне болгарских памятниках 
и некоторых архаичных сербохорватских диалектах 

26 
В среднеболгарских памятниках XIV в . , приписываемых К и -

прияну ( в с е рукописи из библиотеки им. В.И. Ленина: Псалтирь к о н -
ца XIV - начала XV в. ф . 1 7 3 № 1 4 2 ( П с . ) ; Лествица 1 3 8 9 г . ф. 



Сборник 1 5 0 9 г . отражает промежуточную стадию общесербо-
хорватского перераспределения долгосложных и краткосложных о с -
нов исконных Ъ и с а .п . глаголов на - г - . Отличительной чертой 
этого промежуточного этапа является начало перехода долгослож-
ных глаголов с а .п . в а. тип Ь, в то время как краткосложных 
глаголов исконной Ь а. п. перераспределение еще не коснулось. 

Схематически соотношение а. п. деноминативов на -ь— в Сбор-
нике- и в праславянском можно представить так: 

/ 

I 
Ф 

II III 

/ 
а а. п. У*/ 

Ь И с долгосложн. с "^краткоеложн. 

1 7 3 № 1 5 2 (Леств) ; Сочинения Дионисия Ареопагита конца XIV 
начала XV в. , ф. 1 7 3 № 1 4 4 (Ареоп.) , соответствие а. п. имени и 
глагола - точно по гипотезе Ван Вейка — Лескина - Станга. 

а а.п.: обогатити Пс. 5 4 6 , и богати Пс. 1 3 7 а ; «готових'с^ Пс. 
1 1 0 а ; и неамйл^с^ Пс. 2 4 6 ; йсправитмА Пс. 1 5 6 ; славить Пс. 12а, 
й прославишим^ Пс. 4 3 6 ; прославитм^ Пс. 4 4 а ; насытится Пс. 9 3 а 
и т . д» т Ь а. п . : оудббри]ти Леств. За ; бдъждить Пс. 10б ; : 
въдворисд Пс. 2 1 а , 3 3 а ; й кр |стити Ареоп. 236; й възлюби Пс. 
1 0 2 , възлюбихъ Пс. 1 0 9 6 ; бутрудис^ Ареоп. 3 1 6 ; оцхвалиши Пс. 
4 5 6 , похвали|тсА Пс. 5 3 6 ; не у^едрити Пс. 676 9 0 6 , ущедриши 
Пс 5Оа; &уедр^у Пс. 9 0 6 и т . д. с а. п . : кблаж^Пс. 6 З а ; 
възвесед^сф Пс. 2 7 6 ; не в ь з г л а с ^ П с . 1 0 5 а ; загради' Пс. 1 0 0 6 ; и 
живить и Пс 3 6 а , живиши ны 7 36; & кротиши Пс; 8 0 ; оуловить Пс. 
8 6 а ; й сомъсти' Пс. 1,366; наслад^тс/^ Пс. 5 6 6 ; бсв^тйш* Пс. 6 8 а и 
т .д . 

В кайкавско—чакавском говоре XVII в. Ю.Крижанича ("Гра— 
матично исказан] е об' руском ] езйку, попа ]2рка Крижани^а . . . " 
М. , 1 8 5 9 . Издано О. Бодянским ) отражен один из ранних 
этапов перехода от праславянского состояния к современному с е р -
бохорватскому состоянию: глаголы а и с а. п. образованы от имен 
соответственно а и с а . п^ в а.п. Ь остались глаголы от имен 
Ь а.п. с долготным корнем, глаголы же от краткосложных имен Ь 
а . п. перешли уже в с а. п. 

а а . п . : братимсе 2 4 0 , верим 2 3 7 , димим 2 3 1 , ^ а з в и м 2 2 1 , м е -
рим 2 3 8 , мразим 2 2 7 , мучим 2 4 5 , нудим 2 2 3 , обрЛзим 2 2 7 , ^ 
ним 2 3 4 , славим 222, чудимсе 2 2 4 и т . д . с а . п . : бродйм 
2 2 2 , градйм 2 2 3 , грузим 2 2 6 , дивймсе 2 0 1 , должйм 2 2 5 , з л а т и м 
2 4 1 , ловим 2 2 1 , мирйм 2 3 8 , плодймсе 2 2 3 , потймсе 2 4 2 , скор-
бймсе 2 2 0 , хладйм 2 2 4 и т.д. Ь а .п . (долгоеложные) : льубим 
2 2 0 , служим 2 2 6 , судим 2 2 4 , трудим 2 2 4 , хвалим 2 3 0 , 
хулим 2 3 0 , чрйдимсе 2 2 4 и т . д . (краткоеложные): гвоздим 
2 2 3 , дворйм 2 3 7 , дожджьйм 2 2 5 , крестйм 2 4 1 , сребрим 2 3 8 и т . д . 
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Из этой схемы видно, что старые отношения в исконных Ь и с а .п . 
нарушились. Наиболее устойчивыми элементами акцентной системы 
деноминативов на —Ь— были глаголы Ь а . п. и краткосложные с а .п . , 
наименее устойчивым элементом оказались долгосложные глаголы 
исконной с а . п. 

2 . § 1 0 . А о р и с т деноминативов на - г - . Всего встретилось в 
аористных формах в Сборнике 2 3 бесприставочных глагола 
( с м . таблицу 1 4 ) . Они представляют собственно две а . п . : г л а г о -
лы исконной а а . п., сохраняющие накоренное ударение во всех фор-
мах, составляют Г а . п.; глаголы исконных Ъ и с а . п. можно у с -
ловно объединить в одну а . п. - II, где формы с ударением на т е -
матическом -»— чередуются с баритонированными формами. Однако 
в этой II а . п. выделяются формы ют долгосложных глаголов, преж-
де всего исконной Ь а . п., с ударением на корне. Очевидно, эти 
формы свидетельствуют о начавшемся переносе ударения на долгий 
гласный. Аналогичный процесс в приставочных формах аориста ( см . 
дальше) , представленный большим числом примеров, подтверждает 
реальность сделанного предположения. Следовательно, можно р а з д е -
лить II а . п. на две подпарадигмы: первая из них включает долго -
сложные глаголы исконной Ь а . п., вторая - глаголы исконной с а .п . 
и краткосложные глаголы Ь исконной а . п. ( ср . аналогичное распре-
деление в презенсе у Крижанича - сноска 2 6 ) . 

Т а б л и ц а 15 

Ъ долгосложные 7 
_ и 
с и Ь краткосложные 

троудихсе 
троудисе, соуди 

лишихсе | родих(се) 5 - родих(се) 5 
поусти, ради, тркзвисе 
ни, сварисе, плЬни(же) 

2 7 

лиши, крсти(же) II лиши, бра— 
рбди(се ) , свободиЦ 

постисе / м лишихоэсе, / м / „ / м 
, веседихшсе, родихомсе || крстих^се 

постихщсе || свободихомсе 
слоужише, хранише, | блажише, поустйше, радише | льстишесе, родише|| 
соудише крстишесе, постишесе 

Формы, характеризующие 1 - у ю подпарадигму: троудихсе , троу-
ди, слоужише (с ударением на тематическом гласном в 1 л. ед. ч. 
и с ударением на корне в 3 л . ед. и мн. ч . ) . Выпадающую из этой 
подгруппы форму соудйще можно объяснить неустойчивостью а . п. 
исходного имени (Сеп. : соуда и соуда - формы с и Ъ а . п . ) . 

Одна вертикальная черта отделяет долгосложные глаголы 
от краткоеложиогх о<лной исконной а.п., две вертикальные черты о т -
деляют к р а т ч е л ^ ж н ы о глаголы исконной Ь а .п. 
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Вторая подгруппа II а . п. характеризуется формами: лишихсе. 
[юдих; лиши, роди, постисе и поусти, крстисе; лишйхсосе., родйхом-
ехэ, крстихсо се ; поустйше, родише, крстишесе (с ударением на т е -
матическом гласном в 1 л. ед. и мн. ч. , в 3 л. мн. ч. и два ряда 
||юрм в 3 л. ед. ч. - с ударением на тематическом гласном и с н а -
коренным ударением) . Глагол родих(се) -рбдих(се) имеет в 1 л. ед. 
ч. параллельные формы, встретившиеся одинаковое количество раз . 
Среди форм 3 л. ед. ч. постоянное накоренное ударением имеют 
краткосложные глаголы исконной с а . п. роди, свободи; параллель-
ные формы (с ударением на тематическом гласном и на корне) -
у долгосложных глаголов исконной с а . п. (поусти, ради, тркзвисе 
и лиши, брани, свари, плкни) и кратклосложных глаголов - Ь а . п. 
(крстисе и постисе) . Форма свободихомсе ( 1 раз) не имеет акцен-
тологического объяснения. Очевидно, писец просто отметил слог 
неживой для него формы: писец говорил-жж> или -ст. Форма к р -
стисе, возможно, попала из протографа. 

Если рассматривать долгосложные глаголы исконной Ь а . п. и 
краткосложные глаголы исконной с а. п. в качестве характерных 
форм двух а . п., то акцентная система аориста бесприставочных д е -
номинативов Сборника 1 5 0 9 г . предстанет в следующем виде: 

I II III 

<моучихь> • 
моучи 
моучише 

троудихсе 
троуди 
хранише 

родих (се) - рбдих(се) 
роди 
родише 

В Сборнике 1 5 0 9 г . встретились следующие формы аориста 
приставочных деноминативов на —I— (их а . типы см. в табл. 1 6 ) . 

Глаголы исконной а а . п. 
р 1 . при-блйжисе 6а , 7 а , 9 а , 3 2 а , 3 5 , 6 5 . . . , при-ближише 

4 2 2 ^ съ-блйжи 1 0 3 а . 2 . о - б о г а т и ( с е ) 2 2 а , 4 9 1 а , 5 4 1 а , б - б о г а -
тихосе 19* ° 3 . въз-велйчихсе 3 1 0 . 4 . бу-вкрих^се 1 2 9 , бу-в^ри 
( се ) 8 3 , 2 8 6 , 4 2 5 а , оу-в^ришесе 6 . 5 . п$кй-готови 4 0 3 ; с ъ - г о -
тови 2 1 2 а ; бу-готсбвих*се 1 4 0 , оу-готбви 1 2 7 , 3 3 2 а се , о у - г о т о -
вище 3 6 0 а . 6 . со-зари 1 3 6 а . 7 . о ' у - & з в и ( с е ) 7 8 , 1 6 2 , 1 6 5 а , 
1 9 4 а . 8 . съвъ-коупи 3 0 3 а , съвъ-к^пи 1 8 а , 9 6 , 1 8 0 а , съвъ-к^пи-

х ш е е 47 ,съвъ-коупишесе 3 1 1 , 3 6 8 , 4 1 4 . ° 9 . бу-мали 1 2 9 а , 3 8 9 . 
1 0 . &-мйлихсе 3 1 а , 5 4 1 , Ь-мйлишесе 2 3 8 . ° 1 1 . бу-множи(се) 
2 8 , 1 0 6 , 1 1 1 а , бу-множишесе 9 5 , 3 2 4 а . 12 .со-мрази 2 9 2 а ( ? ) . 
° 1 3 . с5 -мрачи 3 2 4 а , 5 1 7 а се; по-мрачи 4 7 а , 4 8 , 4 8 а , 3 5 1 , 3 6 2 а 
се ; по-мрачишесе 1 6 0 а . 1 4 . 6 -мг /чи 4 8 0 а . 1 5 . з а - м ы с л и с т а с е 
2 5 1 а ; по-мысли 2 3 0 , ^ п о - м ы с ^ ^ 7 4 ( ? ) ^ 2 2 9 , 2 5 5 а , по-мыслише 
1 1 1 а , 2 5 0 а , по-мыслише 2 5 2 , по-мыслиста 2 5 1 а ; бу-мыслихь 

28 
Эту форму можно объяснить неустойчивостью а. п. исход-

ного имени (см . выше 2 . § 2 ) . 
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3 1 5 , 4 1 0 а , оу-мысли 6 3 а , 1 3 6 а , 1 5 4 . 1 6 . йэ-м^ри 4 6 1 ; с-м^ри 
8, с-м1ьрише 1 3 9 . 1 7 . въ-м^сти 1 7 а . 1 8 . оу-ничижи 4 2 5 а , оу-
ничйжише 1 3 . 1 9 . по-ноуди(се) 8 5 а , 2 6 5 . 2 0 . оу-нев-кстих^се 4 3 9 а , 
оу-невЪсти 1 3 1 а . 2 1 . въ-ыбразисе 1 6 , 2 0 , 2 3 4 а , 3 1 5 а . . . , въ-
и)бразише 4 4 9 а , 5 5 7 а ; про-и)брази 2 3 7 , 5 3 0 ; пр4-и)бразисе 5 0 2 , 
5 0 6 , 5 0 7 , 5 0 9 а . 2 2 . въ-сор«жи(се> 9 2 , 1 1 2 а , 1 5 4 а . 2 3 . с5-
печали(се) 4 9 9 а , 5 0 8 а , а)-печалише 4 6 8 а . 2 4 . йс-пльних* 1 9 3 а , 
4 6 1 а , ' 4 6 2 , йс-пльнисе 2 2 , 3 5 а , 3 8 , 4 8 , 5 0 а . . . , йс-пльнихйсе 
4 9 , 3 2 4 а , йс-пльнишесе 8а , 8 5 , 2 4 6 , 2 6 6 а . . . ; на-пльнистасе 5а . 
2 5 . йс-прави(се) 2 3 , 2 7 а , 4 7 , 4 7 а . . . , йс-правихшсе 2 0 3 , 3 9 7 а , 
йс-правишесе 2 6 7 ; на-прави 6 1 а С?), 1 5 0 а , 2 4 7 , на-правише 3 5 5 ; 
оу-прави 3 1 4 а ; съ-прависе. 2 6 . с5-слаби 6 2 а , 4 3 6 а , а>-слабише 
4 4 1 ; раз-слабисе 4 7 4 а , 4 7 9 а , раз-слабишесе 8 2 а . 2 7 . про-славих 
2 4 7 , 3 1 0 се, 4 1 3 , . 4 6 1 , про-слави 1, 11а , 4 3 , 7 2 , 2 4 7 , 4 7 6 а 
се, про-славише 2 0 8 , 2 2 6 , 2 6 6 а . . . 2 8 . по-срами 2 0 9 , 3 5 2 се, 
3 9 3 а се; 2 9 . оу-сграшихсе 1 2 1 , оу-страши(се) 2 5 9 а , 4 3 3 а , 4 6 0 а . 
5 1 7 , оу-стра'шишесе 2 5 8 а . 3 0 . на-сити 4 3 , 1 0 6 , 1 9 9 а се, 2 9 3 . . . , 
на-сытишесе 2 9 1 а , на-сыти 2 7 8 . 31 . ' оу -сыри . 3 2 . с5-скни 7 5 , 
5 0 5 , 5 0 7 а . 3 3 . (й-т/жди 4 2 7 а , 5 5 8 а се; оу-т^жДишесе 1 0 3 а . 
3 4 . по-хоули 5 0 . 3 5 . въ-ца'рисе 2 4 7 а . 3 6 . ш-чисти 1 2 9 а , о-чисти 
4 8 , 1 7 2 (?) , 1 8 2 , 2 0 9 а . . . , 6-чйсгишесе 1 1 9 а . 3 7 . по-чюди(се) 
6 6 а , 2 5 3 а , по-чюд:и шесе. 

Глаголы исконной Ь а . п . : 
/ \ \ 2 9 

1. въз-высисе 9 8 - въз-выси 2 4 а , 3 8 9 а - въз-высисе 5 5 1 , 
въз-высйше 5 2 4 ; пр^вьз-вьIси|x*се 4 3 6 . 2 . йз-воли 3 4 2 а , 5 0 5 , 
5 1 0 , вэ-воли 2 8 а , 2 9 8 а , 3 5 6 се, 5 1 0 [из-воли 107>из-во'ли 
5 2 0 а се, 1 3 9 а , 5 5 4 — йз-воли 3 5 4 а , из-волише 1 1 7 а , 1 5 8 , 1 6 1 а , 
3 1 4 , 4 5 3 а — из-волише 3 1 9 а ; произ-волихш 3 1 2 а . 3 . при-гвозди 
1 0 5 а , 3 2 3 а се — при-гвозди 4 4 а , 4 8 се, 4 9 6 а , при-гвоздйше 4 2 1 а , 
4 5 3 а , 4 6 4 а . д 4. оу-гльби 2 4 4 . 5 . въз-грозйстесе 3 4 1 а . 6. по-
греши 1 7 1 , по-гркши 1 9 9 , по-гркшише 1 3 9 . оу-далихсе 1 5 4 а , 
оу-далисе 5 5 9 а - оу-далисе 5 4 5 , оу-далйше 4 8 9 а . 8 . въ-дворих*се 
1 5 4 а . '9. въ-др&зисе 4 8 , 9 9 а , 1 8 5 - въ-др^зи 3 5 5 а , въ-др^зише 
1 2 6 , 1 2 7 . 1 0 . о-дьжи 1 5 7 . 11. ы-д^ли 6 3 а - 5 - д Ь ш 3 6 5 : раз -
дали 1 7 5 се 3 6 2 , 4 9 3 се, 5 0 9 - раз-д4ли 1, 6а, 2 3 7 . .12. съ~ 
едини (се) 2 3 а 2 > 5 2 , 2 3 5 ; 3 5 3 а . . . (7 р.) - съ-едини 5 2 , ^ с ъ - ^ 
единише 2 7 а . <г13.. за-ключи 5 0 9 (за-ключи 39 6 ) ; при-ключише 
5 6 а . .14. оу-краси 2 8 1 , 3 5 6 а , 5 5 8 а се - оу-красисе 4 3 5 , 4 4 7 а , 
5 32 - оу-красй 1 4 3 , 2 4 5 , оу-красишесе 1 4 8 , 2 2 7 а , 3 9 3 . 15. 
об-лйчихь 4 2 9 , 4 6 4 , об-личи 3 3 , 7 1 , 2 8 1 а , 3 4 7 , 5 0 9 а - об-личи 

/ / х / 2 4 5 а , соб-личише 3 2 5 . 16.. въз-люби, 4 9 5 а , въз-люби 2 6 , 27а , 

2 9 
В Сборнике 1 5 0 9 г . встретилось 3 глагола с ударением 

на се в 3 л. ед. ч. аориста: възвысисе ( Ь а .п.) , усладисе, оутврь-
дисе ( с а .п . ) . Все три формы найдены во второй^части Сборника, 
писанной Пахомием. Один бесприставочный глагол кртисе - в части 
Мардария. 
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1 3 3 а , въз-любихсо 1 1 6 а , въз-любисте 4 0 3 , въз-любише 1 0 5 а , 
1 2 1 а , 1 4 0 , 4 0 2 а , 5 3 2 - въз-любише 9 а . 17., оу-м*дришесе 2 6 7 ; 
оупр^-мудри 3 6 4 . 1 8 . йз-бстрйше 4 8 7 ; об-остри 1 1 0 ; по-аютрише 
3 3 0 . 19. оу-празнисе 4 7 а , 4 8 , 2 9 6 а , 3 1 5 а , 4 5 7 , 4 9 3 а , о у - п р а з -
н^ше 2 4 1 . 2 0 . въ-селисе 2 5 , 2 8 3 , 4 0 9 , 5 5 2 а - въ-селисе 5 4 ; 
на-сел^шесе 8 8 а . 22. по-слоужи 3 4 5 а - по-слоужи 2 4 5 а , по -слоу-
жисте 1 0 3 , по-слоужи ше 5 2 4 ' - по-слоужише 3 0 9 . 23. оу-стрьми 
(се) 62а^ 7 1 , 7 8 а , 7 9 , 9 7 а , 1 3 4 а . . ; ( 1 1 р.^ - бу-стрьмй 3 6 5 , 
о'у-стрьмишесе 7 3 а , 1 6 3 а , 2 1 8 . 24. иЗ-соудихсо 1 2 0 а , со-соудише 
4 6 4 а ; раз-с^ди 3 2 1 , ра-соудише 3 0 6 а , йркра-сггди 5 2 6 . 25. въс -
трьбы 4 3 6 , въс-троубише 9 5 а . 26. по-троудишесе 4 9 а . 27. й з -
оумйх*се 4 9 . 28. въс-хвалише 3 3 , 5 5 2 а - въс-хвалише 3 5 , 2 6 3 а ; 
по-хвали 2 2 0 а , 4 4 8 - по-хвали, по-хвалише 1 4 0 - по-хвалйше 
3 6 4 . 29. оу-хранише 1 9 6 . 30. по-чрьни 3 5 1 . 31.. оу-чр^ди 9 6 . 
32. ра-ширисе 1 1 1 а . 3 3 . оу-1редри 5 2 9 а . 

Глаголы исконной с а . п . : . 
* 1. оо-багрисе 2 0 , оо-багришесе 3 7 2 . 2. оу-блажисе 5 2 6 а , 

5 3 3 , бу-блжише 3 5 8 а . 3. съ-блазнйхсе 2 5 4 . 4. въз-брани 5 8 , 
2 7 3 а , 3 1 0 - въз-брани 2 6 1 , въз-бранйше 1 8 7 а , 4 5 5 . 5. въз-б4си-
шесе 5 9 . б. со-вали 3 9 1 а , ш-валише 3 6 3 а . 7 . въз-веселисе 3 9 2 
и въз-веселисе 3 6 7 а , въз-веселихом*се 1 1 6 , въз-веселйшесе 9 5 , 
1 0 6 . 8. по-врйди 1 7 3 , по-врЫи 5 0 9 . 9. въз -в^сти 2 0 , 4 2 4 , 4 2 8 а 
4 3 1 , 4 3 5 а , въз-вкстисте 4 3 9 , въз-в4стйше 5 7 а , 5 8 , 7 2 , 1 5 7 , 
2 2 9 а , 3 6 4 , 3 8 4 ; йз-вкстй 2 2 4 а , 2 3 0 , 2 3 2 а , 4 3 4 а - йз -вксти 
4 2 6 , 4 2 8 а , йз-вкстише 1 7 4 , 5 0 5 ; провъз-вксти 2 3 7 а , 5 1 7 - про-
въз -в^сти 3 6 1 - провъз-вксти 4 3 6 , провъз-вкстише 1 8 1 а , 1 8 2 а , 
1 8 9 , 3 9 0 а ; п^квъз-вкстйше 5 1 2 . 10. и$-гласи 7 2 а , 4 8 4 а - ео-гла-
си 1 2 6 а , а)-гласише 1 3 3 - «5-гласйше 1 6 3 а ; въз -гласи 9 1 се , 2 1 1 
3 3 3 а , 3 4 2 - въз -гласи 1 8 9 а - въз-гласи 1 0 , 4 4 0 а , 4 4 5 , 5 1 3 
и въз-гласи 3 9 7 . - въз -гласи 1 9 , въз-гласише 9 2 ; из - гласи 5 0 6 ; 
при-гласи 3 0 3 - при-гласи 3 0 4 а ; провъз-гласи 1 4 9 ; прксо-гласисе 
9 7 ; съ-гласи 3 3 6 ; съ - гласисгесе 1 4 6 а . 1 1 . бу-годише 2 1 5 а . 12. 
з а - г р а д и 4 8 , 6 6 а , 3 8 8 а ; б -гради 3 4 5 - б -гради 3 6 8 а ; съ-градише 
1 2 5 . 13. по'-гр*зи 4 9 8 а . 14. по-дивишесе 8 5 а ; оу-дивихсе 1 2 а , 
оу-диви 4 5 1 а , оу-дивишесе 1 2 , 9 1 , 3 5 5 а , 3 6 4 а . 15. про-дльжи 
3 2 5 . 1 6 . ( н е ^ д о с а д и 3 2 а , досадише 2 5 8 , 3 5 6 а . 17. раз-дро|би 
4 0 7 ; съ-дробихсо 3 4 8 , съ-дробише 4 4 3 Р 18. заповкди. 19. за- :га-
зише 5 а . 20. разь - гарисе 4 4 5 а . 21. о-корени 3 4 . 22. прк-крати 
3 4 5 а . 2 3 . оу-кроти 1 2 2 а , 3 6 8 а . 24. бу-кркпи 4 0 9 , бу-кркпише 
2 9 . '25.. бу-лиши 4 5 2 а - оу-лиши 4 5 0 а , оу-лишише 4 8 4 . 2 6 . оу-
лови 3 8 8 , оу-лбвиши 1 8 2 . 2 7 . пркльстих*се 4 0 6 а , 4 7 2 , прк-льсти 
4 2 6 а - прк-льсти 6а , 2 7 а , 4 5 2 , 4 8 , 6 0 а , 1 1 7 а , 2 3 9 , 4 1 6 , прк-
льстихомсе 4 9 , прк-льстисте 4 3 9 . 28. соб-лкнистасе 1 4 0 а . 29. ^ 
при-мири 5 5 3 . 30. со-младисе 8 2 а . 31. въз-моутише 2 5 2 ; съ -моу-
тисе 1 7 9 , 3 5 8 ^ 3 8 1 , 4 3 3 а , 5 2 9 . 32. ^въ-мкни 1 6 9 а - въ-мкни . 
1 3 2 , въ-м4нйхсо{се) 4 7 , 3 4 0 а , въ-мкнисте 3 3 6 , въ-мкнише (се) 
3 3 5 а , 4 1 8 ; йз-мкни 2 5 3 а жесе , 5 4 3 а , йз-мкнихсо с е 3 2 6 а ; при-
мкни 2 0 , 6 1 се , 3 7 а с е - прк-мкни 1 6 5 а , 1 9 2 , 2 7 б е е — прк-мкни 
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1 5 0 , 3 0 3 , прк-мкнихомсе 4 6 а , прк-мкнише 2 8 3 . 33. соб-нажи 
1 8 9 а , 2 0 2 , 4 6 1 , 5 0 7 - (Ьб-нажи 5 0 5 а - соб-нажи 4 0 8 . 3 4 . О б -
нови 2 2 а , 4 7 , 4 3 4 а , 5 2 7 . 3 5 . при-и>б1рисе 5 0 9 а , при-собцшшесе 
4 2 4 - при-шбцшшесе 2 3 5 а . 3 6 . въ-пе'рисе 3 9 7 . 3 7 . въ-пльти(се) 
2 7 , 5 2 а , 4 0 0 , 5 0 6 а . 38. о-пльчисе 5 5 - б-пльчисе 3 7 0 . 39. по-
плкнише 3 6 1 . 0 40, пббкди 1 , 1 2 8 , 4 7 3 се - побкди 2 0 9 и 
пббкди 4 4 2 , побкдйхй 1 1 3 , побкдише 2 6 6 а . 4 1 . с -п8би 2 7 3 , с -
подббисе 2 8 1 , и с9оби ( се ) 9 8 а 2 » 1 0 0 а , 1 0 3 а , 1 0 7 , с-подбихсо-
се 8 0 , 5 5 9 - с-побихомсе 4 7 , с -побистесе 2 6 а ; б у - п о ! 
бих*се 8 5 , оу-побихоо 2 7 0 . 4 2 . оу-покойх*се 1 1 а . 4 3 . въе-пбтише-
се 2 0 5 а . 44., й - п о у с т и 1 2 , 5 7 , 5 8 , 6 4 а . . . ( 1 3 раз) - цУ-поусти 
2 0 7 а , 2 З З а г со-поусти 2 2 1 , 3 3 3 , 4 1 0 а , и > - п о у с т й ш е 1 3 6 , 2 2 0 а -
ю-поустише 3 5 8 а ; пб-пИсти 5 5 а 2 , 5 6 - пб-ш?сти 1 7 а - по-пЯсти 
3 2 2 , не по-п&сти 4 3 8 а , по-п^сти|ше 4 4 6 ; рас-поустише 2 2 0 . д 45. 
въз-расти 1 5 а , 3 9 4 а - въз-растй 2 8 5 , въз-растише 2 4 1 ; йз-расти 
2 8 а - из -расти 5 5 2 . 4 6 . по-роди 3 6 8 , по-роди 1 5 а , 1 9 , 1 9 а . . . 
( 6 р.) - по-роди 2 8 а , 5 2 а , 3 8 4 , по-родисте 2 6 а , 3 5 а по-р^дише 
1 '32 ; на-рищы 5 1 . 47. въ-роучы 1 6 3 а - въ-роучи 2 3 2 - въ-роучи 
5 3 ; об-р&чихсе 3 5 8 а , ооб-рКчисе 2 3 - ооб-р&чисе 3 5 7 , <1>б-р*чихоо 
4 4 2 а -соб-р^чихсо 4 3 6 а , соб-ро^чише 1 2 6 . 4 8 . со-свободи 77.49. ш-
евктише 1 4 8 а , 2 6 8 ; про-евкти 9 2 , 4 5 4 же, 4 9 3 а , про-евктйше 
2 8 а . 50. о—скврьни 3 3 а , 6 1 а , 4 0 8 , 4 5 3 а , 4 6 1 - о-скврьни 7 8 а , 
со(-скврьнйше 3 2 6 . 51. <й-скрьбисе 2 4 3 а . 52. на-сладих ?се 3 1 0 , 
н^-сладисе 1 7 1 а , на-сладише 2 3 0 се, 2 8 9 ; и-сладисе 5 3 2 . 0 53. 
про-сльзы 2 2 8 а се, 2 3 9 а - про-сльзысе 4 9 6 , прфельзыше 4 4 2 . 

* 54. на-слкдисе. 55. о-елкпи 4 5 4 - о-елкпи 1 8 9 а , 6-елкпише 4 5 4 а . 
5 0 . бу-строи(се) 6 0 , 6 1 , 6 6 , 1 2 1 а , 1 3 7 , 1 6 7 а . . . ( 1 0 раз) -
оу-строи 1 7 7 , 3 9 5 се (оустрои 1 5 , 2 2 7 се , 3 1 7 а , 3 2 4 2 , 3 6 2 ) -
бу-строи 5 2 , 1 6 2 а , 3 1 7 (оустрои 3 4 7 ) , бу-строистесе 2 9 4 , о у -
строише° 6 0 , 1 3 9 , 1 9 5 . -57. бу-ст^ди 4 6 8 - бу-стоуди 4 8 7 . 58.. 
из-сТши 3 0 7 . л 59. оу-та'исе 8 4 2 а , 2 5 8 , 3 4 7 . 60. бу-тврьдисе 
2 5 2 , 2 6 7 а - о'у-тврьди 9 2 - оу-тврьди 1 8 , 2 2 , 1 4 7 а , 2 4 5 , 2 5 5 а , 
2 8 6 а , 3 2 4 - бу-тврьди 1 6 3 - бу-тврьдисе 5 4 0 а - 5 4 1 , бу-тврьди-
ше(се) 5 0 а , 9 5 а , 1 4 7 , 3 8 9 . 61. въ-телеейше 4 4 9 а . 62. бу-тиши-
се 1 7 6 а . 6 3 . рас-тли 4 8 же, 3 7 3 , 5 3 8 а , рас-тлише 2 0 а се , 3 2 6 а , 
5 3 8 а , 5 3 9 се . 6 4 . ис-тьцш 8 2 ; по-тьцшее 1 9 7 а . . 6 5 . и>-тырэти-
шесе 1 4 5 а . 66. оужасише 3 6 4 се , 5 3 2 ше . 67. въз-бусти 3 9 3 а ; 
на-оустише 2 3 8 а . 68. про-хлади 3 7 а , 4 9 5 се . 69. ис-ц4ли 1 9 4 . 
7 0 . прй-честисе 2 3 5 а - при-че'стисе 2 4 0 а , при-честише 4 7 0 ; съпри-
честисе 2 6 9 . 71. бу-чинисе 4 8 , оу-чинише 2 4 0 а . 7 2 . ^ б е с - ч ь с т ы 
4 6 9 , собес-чьсти 3 8 3 , еббеочьстише 5 1 3 ; п|ькпо-чьсти 5 0 1 . 

В приставочных глаголах в формах аориста хорошо сохранилась 
исконная а а . п. Глаголы этой а. п. составляют I а . тип с накорен-
ным ударением во всей парадигме спряжения. Единственную форму 
с ударением на приставке в 3 л. ед. ч. (насыти 1 р.) вряд ли пра-
вильно толковать как свидетельство начала процесса переноса у д а -
рения на приставку в глаголах а а . п . Этот пример можно объяснять 
или неустойчивостью а . п , исходного имени ( 2 . § 2 ) или он попал из 
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протографа. Остальные глаголы Ь и с исконных а . п., по-видимому, 
составляют вторую а. п., не отличающуюся единством. Чтобы в к а -
кой-то мере приблизить описание глаголов II а. типа к реальному 
соотношению форм в этой а . п . , учитывалось количество глаголов, 
встретившееся в одной и другой (и третьей) формах {когда имеется 
два или три ряда параллельных форм в одном лице и ч и с л е ^ О ) и к о _ 
личество примеров на каждую из этих форм. Таким образом можно 
получить представление о приоритете какого-то ряда форм в данном 
лице и числе и о сравнительной частоте употребления каждой формы 
из параллельных. 

В 1 . л. е д . ч. приставочные глаголы II а . типа имеют два ря -
да форм: с накоренным и насуффиксальным ударением. Первый ряд 
составляют глаголы Ь и с исконных а . п., не имеющие, как правило, 
возвратной частицы се (Ъ: възлюбихь 1 р., облйчихь 2 р., погреши 
1 р.; с : породи ,1 р., продльжихь 1 ,р.) , второй ряд составляют г л а -
голы с с е ( Ь: оудалихсе 1 р., йзоумихсе 1 р., въдворихсе 1 р . ; 
с: съблазнихсе 1 р., оудивих*се 1 р., оупокоих*се 1 р. обр^чихсе 
1 р., насладих*се 1 р . ; ) Три глагола выпадают из этого правила: 
это возвратные глаголы с ударением на корне: Ь а . п . - възвысих^се 
1 р . ; краткосложные с а . п. - пр4>льстих*се 2 раза , оугй>бих*се 5 р. 

В 3 л. е д . ч. приставочные глаголы исконной Ъ а . п. и долго-
сложные глаголы с а . п . имеют три ряда форм: с ударением на при-
ставке - с накоренным ударением - с ударением на конце (т . е . 
н а - I ) . По количеству глаголов ( см . табл. 1 7 ) и частоте употреб-
ления преимущество остается з а глаголами с ударением на пристав-
ке, на втором месте - глаголы с накоренным ударением, на т р е т ь -
ем - с наконечным. Долгосложные глаголы исконной Ъ а . п . на пер-
вое место по употребляемости выдвигают формы с накоренным у д а -
рением. Если дополнить подсчеты по количеству глаголов, встретив-
шихся в той или иной акцентной форме, подсчетами по количеству 
примеров на каждую из этих форм, то получим следующую цифровую 
картину, отражающую количественное соотношение параллельных форм 
в 3 л. ед. ч. ( с м . табл. 1 7 ) . 

Краткосложные глаголы исконной с а. п. имеют два ряда форм 
в 3 л. ед. ч . : с накоренным ударением и с ударением на приставке. 
Здесь преобладают формы с накоренным ударением, что сближает 
краткосложные глаголы с а. п. с долгосложными глаголами Ь а. п. 
(см. табл. 1 7 ) . 

В 1 л. м н . ч. приставочные глаголы имеют два ряда форм: с 
ударением на суффиксе (преобладающий ряд) и с накоренным ударе-
нием. Среди долгосложных глаголов исконной Ь а. п. встретилось 
всего два глагола по одному разу в 1 л. мн. ч. , оба с накоренным 
ударением. Единственный встретившийся краткое ложный глагол Ъ 

з о Т 
Это соотношение в виде числовых соответствий отражено 

в табл. 1 7 . Формы с двумя ударениями (из во ли, възгласи, оутврь-
, дисе, и т.д.) в числовых подсчетах не учитывались. 
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Т а б л и ц а 17 

Глаголы исконной Ь а .п . Глаголы исконной с а .п. 

долгосложн. храткосл. долгосложн краткосл. 

С
 у

да
ре

ни
ем

 
на

 
пр

ис
та

вк
е колич. / ' 

г л а г о л о в / 

/ колич. 
/ примеров 

1 0 / 1 9 4 / 2 1 3 5 / 6 1 7 / 1 8 

С
 у

да
ре

ни
ем

 
на

 
ко

рн
е 

колич. / 
г л а г о л о в / 

/ колич. 
/ примеров 

1 1 / 2 8 3 / 6 2 1 / 4 7 1 8 / 4 1 

С
 у

да
ре

ни
ем

 
на

 
ко

нц
е 

колич, / 
г л а г о л о в / 

/ колич. 
/ примеров 

6 / 1 1 2 / 2 1 1 / 2 1 -

а . п . имеет ударение на -4.Подавляющее чцело глаголов исконной с 
а . п . имеет ударение на -г (долгосложные 4 / 5 : 1 / 1 ; краткосложные 
3 / 3 : 2 / 3 ) . Два глагола с се исконной с а . п . имеют ударение на 
окончании -хом (пркмкнихбмее 1 р. и спобихомсе 1 р . ) , хотя дру -
гие глаголы с се имеют нормально ударение на I или на корне (ср. 
йзмкнйхоМсе 1 р., сйобихомсе 2 р . ) . Как у ж е отмечалось (стр. 
1 1 5 ) , эта форма была для писца книжной. 

В о 2 л. м н . ч. все встретившиеся формы (глаголов Ь и с 
исконных а . п . ) имеют ударение на -1 - . Только среди долгосложных 
глаголов -исконной Ь а. п. встретилось по одному разу два глагола 
в разных акцентных формах: с ударением на-1~ и с ударением на 
корне ( см . табл. 1 6 ) . 

В 3 л. м н . ч. подавляющее большинство глаголов и примеров 
на них имеет ударение н а - К Встретившиеся среди долгосложных 
глаголов исконных Ь и с а . п . немногочисленные примеры с ударени-
ем на корне имеют, как правило, параллельные формы с ударением 
на-/'-, например, Ъ а .п. : послоужише 1 р. - послоужише 1 ^р.; въехва-
лише 2 р. - въехвал^ше 2 р . ; с а . п.: ^ г л а с и т е 1 р. - сЗгласише 
1 Р.» сВ поустйше 1 р. - <5 поустйше 2 р. Лишь среди долгосложных 
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глаголов исконной Ъ а. п. встретился глагол с преобладанием форм 
3 л. мн. ч. с накоренным ударением: възлюбише 5 р. - възлюби-
т е 1 р . ; здесь же назовем глагол приключище 1 р., встретивший-
ся только в форме с накоренным ударением. 

Четыре краткосложных глагола исконной Ъ а .п . , встретившие-
ся в Сборнике, все имеют ударение на-гЧ Возможно, некоторым свое -
образием отличаются краткосложные глаголы исконной с а. п . : 
здесь глаголы с накоренным ударением и с ударением на-;- образо-
ваны от разных корней: въспотишесе 1 р . , породите 1 р., собесчь-
стише 1 р., сйобише, присобцшшесе 1 р. при присоб^ишесе 1 р.) Ко-
личество примеров с ударением нач- в 3 л. мн. ч. также преобла-
дает над формами с накоренным ударением у краткосложных г л а г о -
лов исконной с а . п . : 9 / 1 2 : 3 / 3 . 

В 2 л. д в . ч. встретился только долгосложный глагол исконной 
а .п . с ударением на - Ч 

Сравнение материала Сборника 1 5 0 9 г . с современным сербо-
хорватским литературным языком поможет понять распределение 
приставочных глаголов Сборника по а. типам (принцип распределе-
ния, звено, которое составляет материал Сборника в развитии аори-
стных форм штокавской акцентной системы) . 

Как видим, современная штокавская акцентная система аориста 
I - глаголов (как деноминативов, так и каузативов и итеративов) 
представлена в трех а. типах, которые по составу глаголов (в о т -
ношении их исконных а . п . ) соответствуют типам презенса. I а. 
тип, состоящий из глаголов исконной а а .п . , характеризуется 4 крат-
ким восходящим ударением на приставке во всех формах, кроме 2 -
3 л. ед. ч., где на приставке краткое нисходящее ударение л и 
долгота на конечном -4 „ II а. тип, включающий долгосложные г л а -
голы исконных Ь и с а .п . , имеет долгое восходящее ударение на 
корне ' во всех формах, кроме 2 - 3 л. ед. ч., где краткое нисхо-
дящее ударение на приставке 44 и долготы на корне и конечном 

. III а. тип, объединяющий краткосложные глаголы исконных Ь и 
с а .п . , имеет краткое восходящее ударение на корне 4 во всех 
формах, кроме 2 - 3 л. ед. ч., где краткое нисходящее ударение на 
приставке и долгота на конечном -I , ( с м . табл. 1 8 . ) . 

В раннештокавский (до штокавской ретракции) период глаголы 
исконных Ъ и с а. п. составляли один а . тип с ударением на т е м а -
тическом -г---во всех формах, кроме 2 - 3 л. ед. ч., где ударение 
было на приставке. Этому а. типу противостоял I в. тип с накорен-
ным ударением во всех формах, кроме 2 - 3 л. ед. ч. где, как и во 
II а. типе, ударение было на приставке (см. табл. 1 9 ) . 

Материал Сборника 1 5 0 9 г . отражает переходный этап эволю-
ционирования акцентной системы аориста, когда у глаголов II а. ти -
па наблюдается начавшийся процесс штокавской ретракции, коснув-
шийся прежде всего долгосложных основ исконной Ъ а . п . , причем 
в формах 1 л. ед. и мн. ч. Краткосложные глаголы исконной с а. п. 
также имеют значительное число форм с перенесенным ударением в 
1 л. ед. и мн. ч. Дольше удерживали старое ударение на-г- формы 
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2 и 3 л. мн. ч. , хотя и з д е с ь глаголы исконной Ъ а .п . , в первую 
очередь долгосложные, засвидетельствованы со штокавским перено-
сом ударения. 

Что касается раннего переноса ударения на приставку во 2 - 3 
л. ед . ч. (это ударение реализовано в современном штокавском как 
краткое нисходящее и ) , он засвидетельствовано в говоре Сборни-
ка прежде всего у краткосложных глаголов исконной Ъ а. п. и дол -
госложных - с а . п . Отличительной чертой акцентной системы Сбор-
ника является отсутствие такого переноса ударения на приставку 
во 2 - 3 л. ед. ч. у глаголов исконной а а. п. 

Каузативы и итеративы 

2 . § 1 1 . В Сборнике встретилось 7 8 каузативных и итератив-
ных глаголов на - I - (имеется в виду число основ в бесприставоч-
ном состоянии). При реконструкции праславянской а . п . основопола-
гающими служили данные следующих языков: а а . п . : с . - х . 44 в ин-
финитиве и в презенсе; слов • ' : / или / : л инфинитив: презенс; 
болг. - накоренное ударение; рус. (укр., белор.) - накоренное у д а -
рение во всей парадигме спряжения; чеш. - может быть долгота , 
которая соответствует краткости в других з а п . - с л а в , языках; для 
Ъ а . п. основными показателями являются з а п . - с л а в , языки, в к о т о -
рых представлена долгота; рус. - наконечное ударение в инфинитиве 
и в 1 л. ед. ч. презенса (купить, куплю ) соответствует нако ре ино-
му ударению в других лицах и числах презенса ( купишь, купит ...); 
с а . п. хорошо сохранил слов, язык: — с ударением на ь в инфини-
тиве и презенсе; рус. - конечноударенные формы во всей парадиг-
м е спряжения; з а п . - с л а в , языки г - краткость. 

2 . § 1 2 . К глаголам исконной а а . п . можно отнести следующие 
каузативы и итеративы: 

1 . бавити се, бЪвйм се; ср . с . - х . диал. ЬаьТп зе (ЫОУ1 251 ) , 
бавим (Криж. гр. 2 2 1 ) ; болг. бавя, бавиш, бавих (Пр. р . ) ; бел. ба-
вЩъ, бавлю, бавишь (Нос . ) ; на а или Ъ а . п . указывает слов. Ьа-
IпЫ 5 6, Ъаьътп зе (Р1ес.); кашуб, диал. Ъаьгс (зц) (ЗусЬса 1, 23). 

2 . вадити, вЪ,дйм (се) ' и з в и н я т ь ( с я ) ' ; в Сборнике вадити 'обви-
нять'* ср. с . - х . диал. ухаИ(,1 (1зсг1)а 110), ро(Ии, ьд(Ит ( Вес1п]. 
315); слов. ра<Ии, ьаИт, (Р1ес.); болг. ,вадя,вадиш, вадих (Пр. р . ) ; 
с т . - р у с . вадить, важу, вадяг (Сл. имп. АН); бел. вадзиць; слвцк. 
райьь'за (1зас.) указывает на а и с а . п . 

3 . в]есити, в}есйм (РСАН);ср. с . - х . диал. у]ези ( Розау . 196: 
168); слов. рез1и, рез1т (Р1ес.); болг. веся, весит, весих (Пр. р . ) ; 
рус. веситьвешу, весишь; чеш. ьезьН; слвцк. рез1('. 

4 . грабити, грабим; ср . с . - х . диал. грабити, грабити (П. Др. -
3 0 3 ) ; слов. %гаЫН, §гаЫт^ (Р1ес . ) ; болг. грабя, грабит, грабих 
(Пр. р . ) ; рус. грабить, граблю, грабишь; пол. диал. ^габ'гс (Киса*а 
111); кашуб. ёга1>1с. 
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5 . о-кусити, о-кусим (ср . куснути, куснем ); слов. о-кйзШ, 
о—киз 1т (Р1ес.);чеш. киз1Н; слвцк. кизьь'; пол. диал. пе киьге ( К и -
са*а 238). ^ ^ 

6 . патити, патйм ' с т р а д а т ь ' ; ср . с . - х . диал. патит, патим (Кос . -
мет . I I , 6 2 ) ; болг. паяя, патит, патих (Пр. р . ) . 

7 . рушити, рушйм.;ср. с . - х . диал. гузьН, гузът (Ве<1п). 315); 
слов. гйзШ, гизьт (Р1ес.); рус. рушить7 рушу, рушит; чеш. гизШ; 
слвцк. гизИ'; болг. руша, рушит, руших (Пр. р . ) . 

8 . с]етити се, с]ешм се 'вспомнить' (южн. - Вук); ср. с . - х . 
диал. з1иь зе, йозаТ зе (Ыоу1 251); слов. зеНп зе, зеНтп зе 
(Р1ес.); болг. сетя се, сетиш се, сетих се (Пр. р . ) . 

9 . ставити, ставим;ср. с . - х . диал. езсЬрьН, езьдргт (Вес1п). 
315), ставим (Криж. гр . 2 2 2 ) ; слов. з1ари1, зьаьЫ (Р1ес.); болг. 
ставя, ставит, ставих (Пр. р . ) ; рус. ставить, ставлю, ставишь. 

Д О . т}ешити, т\Ьшим; ср . слов. 1е$1т; рус. тешить, те-
шу, тешишь; чет. ЬезьЫ; слвцк. (ёз1('; пол. диал, сезуиа, сезц (Ки— 
са!а 232); болг. теша, тешиш, теших (Пр. р . ) . 

1 1 . у-дарити, у-дарим (без приставки не употребляется); ср. ^ 
болг. ударя, удариш, ударих, слов. ийаггН, иё&пт, (Р1ес.); РУС» уда-
рить, ударю,ударишь; укр. ударити, ударю, удариш(Грин.). 

1 2 . хитити, хитйм 'бросить, схватить ' ; ср . с . - х . диал. киИ', 
кЬ~, кТцI 251); слов. Нйш, нЬът (Р1ес.); ц . - с л . и рус. хи-
тить, хйчу, хитишь ' п о ч и в а т ь ' ; ' ограждать ' ( Ц . - с л . и рус. III—IV). 

1 3 . и>-ц&стить, оо-Ыьстимь 'очистить ' ; ср . слов. сезьШ, сезНт 
(Р1ес.). ' ' * 

2 . § 1 3 . К глаголам исконной Ь а . п . относятся следующие: 
а) долгосложные: 
1 . влачити, влачим;ср. с . - х . , диал. ь1адс?1ь, у1ас1т (Вес1п). 

291 ); слов; р1ас1Ы, ь1ас1т {Р1ес.); болг. влача, влачиш,влачих ^ 
(Пр. р.) рус. волочить, волоку, волочишь; чеш. ь1асШ; слвцк. р1а-

сьН; пол. хиЪосгус. ' 
2 . вратити, вратим;ср. с . - х . диал. ргас!\, ыагТп (Ыоу1 251 ), 

ргаьТтп (Розау . 197: 89) ; слов, угапй, ьгаИт; болг. вратя; рус. 
воротить, ворочу, воротишь; чеш. ьтаИН; слвцк. ьгаьИ'; пол. и>гос1с; 
В.-Л. IV г о с1 с. / ^ 

3 . раз -гн^тити 'развести о г о н ь ' ; [гнетити, гнетим ' стискивать , 
крошить, бить, у гнетать? ) ; слов, пени, пеНт ' з а ж и г а т ь огонь'-

(Р1ег.); укр. гШтити, гньчу, гн/тиш ( 4 ) 'подрумянивать хлеб ' (Грин.) 
ст . -чеш. пьеИИ {МасЬек); слвцк. п1еЩ' (МасЬек); чеш. пШй. 

4. давити, давим ; с р . с . - х . диал. йаоьШ, йаргт (Вес1п). 316); 
слов. йаь'ьт (Р1ес.); болг. давя, давиш, дс1вих (Пр. р . ) ; рус. 
давить, давлю, давишь; укр. давити, давлю, давиш (Грин.); чеш. йа-
VIII; пол. диал. ьа^ьуйауг, ЬИо зе (Киса-Га 189); н о слвцк. 
йарЦ' утратил долготу (Булаховский считает, что первоначально 
этот глагол входил в а а . п., з а т е м перешел в Ъ а. п. - Булах. 
9 6 ) . 

125 



5 . оражити, дражим 'дразнить, в о з б у ж д а т ь ' ; ср . слов. йгагШ, 
ёгагьт (Р1еС.) ' рвать ' ; ст . -чеш. йг&ЪШ; слвцк. йгаггС; пол. диал. 
ЛгагпИ п. н. (Киса1а 252). 

6 . купити, купим; ср. с . - х . диал. кир1ь1, кир^ь, кир(1 (ЫОУХ '262, 
250), кира (рефлекс нового акута), кирТто (Розау . 196: 150; 197: 
123), кёурьЬъ, ке"ур1т ( Вес1п]. 316 ); слов. кирьЬь, кирьт; 
болг. купя, купит, купих (Пр. р.); рус. купить, куплю^к§пишъ; чеш. 
коирШ; слвЦК. кйрИкашуб. к%ир1с, к^ирс^; словин.&йр/гс и кмррс, 
^иС. Ыьр)<\, кир]1$. 

7 . лучити, лучйм ' о т д е л я т ь ' ; ср . с . - х . диал. 1дйсТи, 1йсш (Ве— 
с1п). 289); кайк. гаг1ис$т, гаг1ису 3 5$. Ргаез . (РесгеПс 280 , 
129 слов. 1<}сШ, 1фс1т (Р1ес.); чеш. 1оисШ; слвцк. 1ис1(,'; пол. 
Харгуе. ^ ^ ^ г 

8 . месити', месим; слов, тезьи, тезьт (Р1ес.); рус. месить, мешу, 
месишь,чеш, тьзъ11; слвцк. т1ези\ 

9 . млатити, млатим; ср . с . - х . диал. тпаш {5кок 11, 441) ;чеш. 
тп1а1Ш; слвцк. тп1 аНС; пол.тТосьс; рус. молотить, молочу. 

1 0 . мутити, мутим; ср . слов, туьий; чеш. тоиНН; слвцк. тиШ'; 
пол. торге. 

1 1 . палити, палим;,ср. с . - х . диал, ра1и, ра1Гп, ра1Тз.. раМ, ра— 
$1а (N041 250 ); слов. раИН, раИт; болг. паля, палиш, палих (Пр. 
р . ) ; укр. палити, палю, палиш (Грин.); чеш. раШ1; слвцк. раШ 
пол. диал. райе (Киса-Га 34). 

1 2 . ступити, ступйм;ср. с . - х . диал. (кайк.) рНг1ир1 3 аог., 
ргггШрь^зе 3 Р1. аог. (Ресгеас 26, 28 ); слов. 5ЬорьИ, з1ор1т; болг. • 
стъпя, стъпим, стъпих (Пр. р . ) ; рус . ступить, ступл^б, стопишь; чеш. 

81оирЫ пол. зЩргс'. 
1 3 . сънабдить. Этот глагол встретился только в форме 3 л . ед . 

ч. презенса, он мог быть от сънабъдвти ( с т . - с л . ) . Славянские я з ы -
ки дают разноречивые показания: чещ.-слвцк. «паЬсШ и ст . -чеш. из-
паЪёи (МасЬек); . указывают на Ь а. п . ; болг. снабдя, снабдиш, снаб-
дих (Пр. р.) и рус. снабдить, снабжу, снабдишь, говорят о с а . п . 

1 4 . требити, требим; ср . с . - х . диал. 1г1ёЬ?М, иЬеЫт (Вес1п). 
316); слов. 1геЪШ, ьгеЫт; болг. требя, требиш, требих (Пр. р . ) ; 
рус. теребить, тереблю, теребишь (Ц.-сл . и рус. III—IV); чеш.1пЬШ. 

1 5 . и^-щьги и сЗ-щути аог.; ст . -болг . оц1утити; ср . ёелор. очу-
циць, очучу, очуциш ( Н о с ) ; у к р . очутити, очучу, очутиш ( Г р и н . ) ; 
слов. сипН; чеш. стН; слвцк. сьШ'; ср . с . - х . 1гутети, Ъутим, 
с . - х . диал. сиье1, сиЬгт (5кок I, 367 ). 

б) краткосложные: ^ 
1 6 . водити, <?од2ш;ср. с . - х . диал. реЫШ, реиНт (Вес1п). 315); 

болг. водя, водиш, водйх (Пр. р . ) ; слов. ьоёШ, р%<Ит (Р1ес.); рус. 
водить, вожу, водишь; у к р .водити, вожу, вбдиш ( Г р и н . ) . 

17 .возити, вЪзйм; ср. с . - х . диал. рогТ, роги ( Р о з а у . 197: 130, 63), 

В акцентной системе Петретича у долгосложных глаголов 
исконной Ь а . п. произошла словенско-кайкавская оттяжка ударения 
с краткого сокращенного слога на долгий. 
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ьеЬАи, ье1гьт (Вес1п). 315) ;болг . возя, возит, возих (Пр. р . ) ; слов ьог1-
и, рргьт (Р1ес.);рус. возить, вожу, возишь; укр. возити, вожу, возит. 

1 8 . гонити, гоним; ср . с . - х . диал. $еп)Ш, ёеп1т (ВесЬ). 315), 
§опТ (ИОУ1 250 ); болг. гоня, гониш, гоних (Пр. р . ) ; слов, зопг-
и, %опЬт; укр. гонити, гоню, гониш (Грин.). 

1 9 . ложити, ложим;ср. с . - х . диал. 1огТ, па1огТ (ИОУ1 2 5 0 ) ; 1о-
гТт (Розау . 197: 81), 1огТт (Дубровник - Кезесаг. Весопип^ 192), 
ложйм (Криж. Гр. 230^) ; слов. 1ог1и, 1(?$1т (Р1ес.); ср.-болг. в ъ з -
лбжу, положит, приложи (Кипр. Пс. 4 5 а , 1 4 6 , 3 6 6 ) ; укр. ложити, 
лбжиш (Грин.); бел. ложйць, ложу, ложишь (Нос . ) . 

2 0 . ломити, ломим-, ср . с . - х . диал. 1оти, ГотТп, 1отТто ... (N0— 
VI 250),1отТт и 1отТт (Розау . 197: 81), 1отТт (Дубровник - Кезе— 
саг. Весопип^ 192); слов. 1отШ, 1от1т; рус. ломить, ломлю,ломишь4, 
укр. ломити, ломлю, ломиш (Грин.); бел-, ломиць, ломлю, ломишь. 

2 1 . молит,и (се), молим (се);,ср. с . - х . диал. тойь, тор, торт, 
то [и (Розау. 197: 129, 6 3 ) ; болг. моля, молиш, молих (Пр. р . ) ; 
слов. тоИН, тоИт; укр. молити, молю, молиш{Грт1.). 

2 2 . мотрити, мотрймили смотрити, смотрим; бопг. мотря-,рус. , / / / / / . ч 

смотреть, смотрю, смотришь; укр. смотрети, смотрю, смотриш(Грш.). 
2 3 . носити, носим; с р . с . - х . д и а л . позТс, позТп, позТз (ЫОУ1 2 5 0 , 

262) , позТт ( Р о з а у . 197: 8 1 ) , пегз^П, педзьт (Ве(1п). 315 ), 
нЬсити (П. Др. 3 0 3 ) ; болг. нося, носит, носих (Пр. р . ) ; слов. поз1-
Н, позьт; р у с . носить, ношу, носишь-,укр. носити, ношу, мосмш(Грин.) 

2 4 . просити, просим; ср. с . - х . д и а л . ргозЬ, ргозё (ЫОУ1 2 5 0 ) , 
рге1з111, рге1з1т (Вес1п]. 2 9 3 ) ; б о л г . прося, просит, просих ( П р . р . ) ; 
с л о в . ргозШ, ргозьт; р у с . просить, прошу, просишь; у к р . просити, 
п.рош$, просиш (Грин.) . 

2 5 . скочити, скЬчйм; с р . с . - х . д и а д . зкосТь, зкост (ЫОУ1 2 5 0 ) , 
зкесТи, зкеХьт ( Вес1п). 3 1 5 ) ; б о л г . скоча, скбчиш, скочих ( П р . р . ) ; 
с л о в , зкосиь, зкос1т; р у с . вскочить, вскочу, вскочишь. 

2 6 . творити, творим, ср . с . - х . диал. оьропь, гаьуоп (ЫОУ1 250); 
ср . -болг . твориши, сътвориши (Кипр. Пс. 7 9 а , 4 3 а ) ; укр. творити, 
творю, твориш ( Г р и н . ) ; б е л . теорицъ, т^ворю, творишь {Нос.). Но 
с л о в . зюг1и, зшьт; р у с . творить, творю, творйшь - г о в о р я т о п е -
реходе в с а . п. 

2 7 . точити, точим; ср. с . - х . диал. • ьосТ, юсь1а (ЫОУ1 2 5 0 ) , г о -
сТт (Дубровник - Ке&есаг. ^еСопип& 192), 1ес1ы, 1ес1т ( Веап). 
315), кайк. 1осуто 1 Р1 . Ргаез . (РеСгеас 235); ср . -болг . растбчи-
т и ( К и п р . П с . 9 7 6 ) ; б о л г . точа, тбчиш, точ4х ( П р . р . ) ; СЛОЕ. ьо~ 
сШ, 1ойт; р у с . точить, точу, точишь. 

2 8 . ходити, ходим; ср . с . - х . диал. хоёи, хосИо (1зсп)'а 94), Не1-
КесИт С ВесЬ). 315 ) ; болг. ходя, ходиш, хо'дих (Пр. р . ) ; 

с л о в , код.111, НосИт (Р1ес. ) ; р у с . ходить, хожу, ходишь. 
2 . § 1 4 . К глаголам исконной с а . п . можно причислить следую-

щие глаголы: 
а ) долгосложные: 
1 . будити, будим; с р . с . - х . д и а л . ЬиёТт, }а зе ргоЪТШ аог . ( Р о -

зау . 197: 8 2 , 9 2 ) , ЬуЛп, ЪуЛт ( В е а П ) . 315), будим (Криж. Гр. 
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2 2 2 ) ; слов. Ъий&ь, Ъий'т (Р1ес.); болг . будя, будит, будих ^ (Пр. 
р . ) ; чеш. ЪиННслвцк. ЪиАН' (1зас . ) . Но рус. будить, бужу, буопть 
поздний переход в Ь а . п. 

2 . варити ' встречать , предупреждать'; ср . др . -рус . варю (Чуд. 
Нов. Завет 2 3 а ) , рус. предварить, предварю, предеаришь',чеш. диал. 
уапН (Уазтег) . 

3 . вршити, вршйм;ср. с . - х . диал. ьегзги, регзТт (Вес1п). 315); 
слов. ы з ( и , Ы81тп (Р1ес ); рус. вершить, вершу, вершишь. 

4 . ъасити, гВсим;ср. с . - х . диал. ^озЪь, ^озТт (Вес1п), 315); 
болг. гася, гасишг гасих (Пр. р . ) ; слов. ^азьЫ, $азш (Р1ес.); чеш. 
казЬН; слвцк. каз11'. Но в вост . - слав . переход в Ь а . п . : рус. гасить, 
гашг), гасишь; укр. гасити, гашг), г асиш(Грин.) 

0 Ъ. губити, губим, ср . с . - х . диал. §иЬ?1, §иЬТп (ЫОУ1 250), §и-
ЬГп чак. (Розау . 197: 83), &уЪ1Н, $уЪ7т (Ве<1п). 315), кайк. #иЬг 
3 5$. Ргаез . , роёиЫ 3 аог. (Реггеас 87, 119 >; др . -рус . погруб-
лю (Чуд: Нов. Завет 1 0 8 6 ) ; болг. губя, губиш, губйх (Пр. р . ) ; 
слов. &иЪьИ, %иЪьтп (Р1ее.); чеш. киЬШ; слвцк. киЪИ* (Гзас.) . Но в 
вост . - слав . переход в Ъ а . п . рус. губить, гублю, губишь; укр. гу-
бити, гублю, гг/бцш (Грин.); бел. губйць, гублю, губишь (Нос.), 

6 . ]авити, ]авим%ср. с . - х . диал. ]Ор?и, )оьТт (Вес1п). 315 ). 
Одна группа языков указывает на с а . п . болг. явя (се), явиш, явих 
(Пр. р . ) ; чеш. ]еуШ; слвцк. /аш*' ; другая группа языков - на Ъ а.п. 
слов. }аь1и, \ау1т (Р1е1.); рус. явить, явлю, явишь. 

7 . %адити, кадим; ср . с . - х . диал. койТсь, коАТт (ВесЬ). 315); 
болг. кадя, кадиш, кадйх (Пр. р . ) ; слов, кайгй; каАьт (Р1ес.); рус. 
кадить, каж$, кадишь; чеш. ка<1Ш; слвцк. каЛИ'. 

8 . крушити, крушим-ср. рус. крушить, крушу, крушйшь;яеш. кги— 
3111; слвцк. кгизъ^ . ( I зас . ) ; кашуб, кг'ёзас; но СЛОВ. кгиНН, кгйзЬт 
(Р1еС.). 

9 . с - м ^ ж и т с е ; с р . рус. смежить, смежу, смежишь. 
1 0 . менити] мёним; ср . слов .тети; рус. вменить, вменю, вме-

нишь. 
1 1 . претити, претим; ср. с . - х . диал. ргЪЬ (Ыоу1 185), оп /е 

ргий {1зсп)а ' 7 0 ) ; слов. ргеиН, ргеь(т; рус. претить, прещу, пре-
тишь. 

1 2 . гагШ, гаг 1т 'побить ' ( Щ А - без акцента) ; ср . кайк. га-
гагг 3 Ргаез . ( Ресгеск' 82 ); ср . -болг . соразити (Кипр. Леств. 
2 5 6 ) ; рус. разить, раж^, разишь; укр.разити, ражу, разит (Грин.); 
чеш. гаг1п; слвцк. гагЫ* (1зас. ) , но слов. гагШ, тагьт ' разрывать ' 
(Р1ес. ) . 

1 3 . решити, решим; болг. реша, решит, реших (Пр. р . ) ; рус. ре-
шить, решу, решишь; чеш. гез1Н и слвцк. г1ез1с' - заимствовано 
из русского (МасЬекс ссылкой на ЗесПаска); пол. диал. ггезгус, но 
слов. ге$и1, гез1т (Р1е{.). 

1 4 . садити, садим; ср . с . - х . диал. за<11т и зайип (Розау. 197: 
82), кайк. зо(&\1, зсхЗлт (Вес1п). 315); болг. садя, садиш, садйх (Пр. 
р . ) ; слов. заАьИ, заАьт; чеш.заёьН; слвцк. зшПг. Но в вост.-слав. 
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переход в Ь а . п . : рус. садить, сажу, садить; укр. садити, саджу, 
саО/пн (Грин.). 

1 5 . свкнитисе ' о т с т р а н я т ь с я ' : болг. свеня се, свениш се, све— 
них се ' стыдиться с т е с н я т ь с я ' (Пр. р . ) . 

0 Х в . садити, с} едим 3 3 ( ю ж н . - В у к ) 'находиться, ж и т ь ' ; с . - х . 
диал. 31(111 (ЫОУ! 187). В других слав, языках это глагол на - е И / 
- ш ; болг. седя, седйш, седАх (Пр. р . ) ; слов. зейеН, зейш (Р1ес.); 
рус. сидеть, сижу, сидишь; чеш. зейеЫ; слвцк. зеНеь' (1зас.). 

1 7 . сЬ-скабисе, с т . - с л . склабити с Д ; ср . рус. осклабиться, 
осклаблюсь, о склабишься,чеш. зМеЬШ, о&Ы{ЪаИ зе; слвцк. зк1аЫ1'-
за; ст.—пол. зкРоЫопу. 

1 8 . по-сетити, по-сётйм 'посетить ' . Фасмер полагает , что это 
деноминатив от *зе1ь ' г о с т ь ' . В с . - х . , как и в других славянских 
языках бесприставочный глагол не с о х р а н и л с я Н а а . п . с у к а з ы -
вают: болг. посетя, посетиш, посетих (Пр. р . ) ; рус. посетить, посе-
щу, посетишь $ но слов. розеИН, роз/Нт - заимствованные из рус. 
и с т . - с л . ( с м . Р1ее.). 

*19. учити, учим-, ср . с . - х . диал. иск, ист, исЬтЬ (ЫОУ1 249) , 
исЪ, исТт и исТт (Розау . 197: 82), уусьН, русТтп ( Веёп]. 315);слов. 
исгН,.ис1-т; чеш. исШ; слвцк. иХ11'. Но болг. уча, учиш, учих (Пр. 
р.) и вост . - слав . рус. учить, учу, учишь;укр. учити, учу,, учиш 
(Грин.) - свидетельствуют о Ъ а . п . 

д 2 0 . штедити, штедим ( з а п . - В у к ) 'беречь ' , ср . с . - х . диал. зее-
<1и ( Розау- 196: 201); болг. щадя, щадиш, щадих (Пр. р . ) ; рус. ща-
дить, щажу, щадишь^ др . -рус . непощажю (Чуд. Нов. Завет . 1 2 1 а ) ; 
укр. щадйти, щажду, щадйш (Грин.) ; пол. згсг^гьс. Но слов, зец-
АШ, зс(((1ш (Р1ес.) указывает на Ь а.п. 

б) краткосложные: 
2 1 . " борити се, борйм: се; слов. ЬопИ зе, Ьогьт зе (Р1еС .). Но 

болг. боря (ее), бориш, борйх (Пр. р.) указывает на Ь а . п . ? 
2 2 . по-гльти, по-гльти; слов. ^оЬьИ, ^ о к ш (Р1ес.). Но рус. 

проглотить, проглочу, проглотишь - переход в Ь а . п . 
2 3 . горити, горим ( з а п . - В у к ) . В других слав , языках и в с . - х . 

литературном это глагол на -еН/-1т:<оопт. горя, ъориш, горях; слов. 
$огеН, §опт (Р1ес.); рус. гореть, горю, горишь. 

2 4 . до]ити, дЬ]йм; ср . с . - х . диал. (1о}'1т (Зарппоуас — Р о з а у . 
197: 81, сноска 2 ) , /а Ао\1п (1зсп)а 43); болг. доя, доиш, доих 
(Пр. р . ) ; слов. (1о}и1, йо]1т (Р1ес. ); рус. доить, дою, доишь и доишь. 

Глагол с долгосложным корнем, имеющий в современном 
с - х . акцентную форму краткосложного глагола . 

Глагол 5]есаИ (или сетити се, сетим се 'вспомнить')» на 
который ссылается Уазшег ( I I , стр . 4 1 4 ) не является исходным 
для посетити, посетим, на это указывают различные значения этик 
глаголов и несовпадение акцентов (от сетити се, сетйм се приставочный 
присетптн, присетйм7сы. выше 2 . § 1 2 ; в то время как исходный глагол 
по сетити, посетим должен иметь акцентную форму * сетити, сетим). 
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^ 2 5 . клонити се, клоним бе; с р . - б о л г . поклонйшисД, не прЬкло-
нйтсД, поклонДтсД (Кипр. Пс. 7 4 а , 6 2 6 , 9 2 6 ) ; болг. клоня, кло-

нит, клонйх (Пр. р . ) ; рус. и ц . - с л . клонить, клоню, клонишь (Ц . - сл . 
и рус. I—II ) ; слов. Ыошь'ь (Ро1)апзка сЫхпа па 0огеп]зкеш — Р1ес.). 

2 6 . корити, кЬрйм; болг. коря. корит, корих (Пр. р . ) ; слов. 
копН, копт (Р1ее.); рус. корить, корю, коришь; укр. корити, корю, 
корит (Грин.) . 

2 7 . кр о пиши, кропим; ср . с . - х . диал. кгорт, рокгорь (1\[ОУ1 249); 
слов.кгорьЫ, кгор(т (Р1ес.); ср . -болг . окропищим^. (Кипр. Пс. 4 5 6 ) ; 
рус. кропить, кроплю, кропишь. 

2 8 . морити, морйм; рус. морить, морю, моришубопг. моря, мо-
рит, морих (Пр. р . ) ; слов. тог1и, тог(т (Р1ес.). 

2 9 . мочити, мочим; ср. слов. тбсЬН, тдсьт и тосьь'ь в диалектах 
(Р1ес.); болг. моча, мочит, мочих {Пр. р . ) . В в о с г . - с л а в . языках -
окситонеза: рус. мочить, мочу, мбчишь; укр. мочити, мочу, мочит. 

3 0 . въ-нзити ср. рус. вонзить, вонжу, вонзишь. 
3 1 . огШ, ЪгТт^ ' разрушать ' ОДА). Б е з приставки только в с т . -

слав . Р у с . разорить, разорю, разоришь, но у Киприяна Ь а . п . : р а з о -
риши (Кипр, Пс. 2 3 а ) . 

3 2 . пЪ)цти, по; им;ср.^болг. напоиши (Кипр. Пс. 3 0 6 ) ; болг. 
поя, поит, поих (Пр, р . ) ; слов. рорН, ро](т; но рус. поить, пою, 
поишь. 

33. простити, простим; ср . с . - х . диал. ергеьзйи, ерге1$1Тт (Вес!— 
п). 315 ); кайк. пе ргозьИ (Ресгепс 234); ср . -болг . простить (Кипр. 
Пс. 1 5 0 6 ) ; болг. простя, простит, простих (Пр. р . ) ; слов, ргозььи, 
ргозь'т; рус. простить, прощу, простишь. 

3 4 . ьЬШь, 1о1Тт 'умиротворять* ОДА); болг. у-толя, у-толиш, 
у-толих (Пр. р . ) ; рус. и ц . - сл . толить, толю, толишь (Ц . -сл . рус. 
III—IV), но слов. ь'оШь, ь^Ит. 

35. &>1пШ, Ьотьт 'мучить ' (К |А) ; ц . - сл . и рус. томить, томлю, 
томишь (Ц. -сл . и рус. III—IV); рус. томить, томлчб, томишь-, но укр, 
томить, томлю, томит (Грин.); белор. томиць, томлю, томит (Нос . ) . 

3 6 . топити се, топим се; ср . с . -х . диал. роюръ ( ЫОУХ 249), <8-
рТт (Дубровник - КезеСаг. ВеСопип^ 192), 1ер1И, ЬерТт фес1п). 315), 
кайк. р ю р ( ъ Ргаез . (Ресгеис 175.); ср . -болг . п о т о п / (Кипр. Пс. 
5 9 а ) ; болг. топя, топит, тот!х (Пр. р . ) ; слов. юръН, юр'т. Но в 
вост . - слав . Ъ а . п . : рус . топить, топлю, топить; укр. топити, топлю, 
топит (Грин.). 

у 37 .трощити, трошим 'расходовать ' ; ср . с . - х . диал. СгозТт и 
(гозТт^ (Розау . 197: 81); тротит, трошим ( К о с . - м е т . 11, 3 4 1 ) ; болг. 
трота, тротит, тротих (Пр. р . ) ; слов, ьгозгьъ, ьгозьт; рус. тро— 
шить*-расходовать* ^ а з ш е г ) . 

2 . § 1 5 . В Сборнике 1 5 0 9 г . встретились следующие бесприста-
вочные каузативы и итеративы на - I - (инфинитив, презенс ) . 

3 5 \ 
В с а . п. только два глагола с таким акцентом 4 :ч% про-

и томити , остальные глаголы с такой акцентовкой в Ь а.п. 
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Глаголы исконной о а . п . : 
1 . вадити 4 5 6 а . 

Глаголы исконной Ъ а . п . : ^ , • 
1. влачити 1 0 7 а ^ 1 0 8 , 2 2 7 а ^(влачити 1 7 6 а ) 2 . води 1 3 0 а , 

водим*се 5 5 0 а , воде 1 3 0 а . 3 . возишисе 4 1 0 . 4 . гониши 7 1 а , 
2 2 4 , 4 6 1 ; гонить 2 1 3 , гонимь 4 7 ; гбнеть 1 5 7 . 5.. коупити 2 5 4 . 
б .молити 6 1 (се ) 1 1 7 а , 2 0 3 , 5 6 1 а ; молю 1 6 1 а , 4 4 7 а ( т й с е ) 

4 4 8 а ( с е ) , 4 6 6 (се ) (мгао(ти) се 7 8 3 , 8 1 а , 1 6 0 а ) ; молю 4 2 а, 
2 0 8 а ( с е ) , 2 7 6 , 5 4 1 а (се ) , молишисе 1 2 4 а ; молить 8 9 а ; 2 0 8 а ( с е ) ; 
мблимь 2 а , 4 4 8 а ( с е ) ; молите 2 а . 7 . носити 3 3 а ( с е ) , 1 4 9 а , 1 9 1 , 
2 2 0 а , 2 3 1 , 2 6 3 , 4 4 6 а , 4 5 2 а , 4 8 1 а - носити 2 1 а , 1 1 5 а, 
1 6 6 ; носиши 2 5 5 . 3 8 0 , 4 2 1 ; носит 1 4 6 , 1 4 9 ( с е ) , 4 6 3 , но'си 
9 6 а ; носеть 1 6 1 3 6 . 8 . просити 6 4 а , 1 2 3 , 4 7 2 , прошу 1 2 4 а , 3 6 4 , 
4 1 9 , 4 7 2 , 4 7 7 ; просиши 8 2 , 8 3 , 1 2 4 а , 5 6 0 2 ; просить 1 4 7 ; п р о - , 
симь 1 3 0 ; просите 1 3 8 а ; прбсеть 4 7 0 а . 9 . твбрити 2 , 5 5 а , 7 9 , 
8 0 а , 1 0 1 а , 1 0 9 а . . . ( 3 1 раз ) - творйти 5 5 а , 6 1 , 1 9 8 а , 3 2 1 а . . . 
( 8 р а з ) ; твор* 1 3 1 , 1 8 8 а , 2 0 8 2 - твор* 1 2 2 а ; твориши 7 1 а , 8 2 , 
1 0 3 а , 1 0 6 а , 2 2 4 а . . . ( 9 р а з ) ; тво'рить 1 5 , 4 1 , 5 1 , 1 3 8 . . . ( 1 9 
раз) - творить 5 0 а ; творимь 1 6 5 а ; творите 2 2 0 , 3 2 9 а , 3 9 2 а ; 
тво'реть 2 3 , 4 6 , 5 8 , 8 6 а . . . ( 1 1 р а з ) . И . т о ч и т и 4 4 ; точиши 
5 3 2 ; точить 1 4 0 . 1 2 . ходити 8 2 а , 2 1 4 2 , 2 1 6 а , 2 8 4 а . . . ( 8 раз) -
ходити 1 2 1 , 2 2 1 , 4 5 2 ; ходиши 3 1 8 а ; ходимь 1 0 6 . 

Глаголы исконной с а . п . : 
1 . боритисе 7 3 , 1 1 4 , 2 5 8 , 2 5 8 а , 3 4 8 а (без с е ) ; боришисе 

4 6 1 а ; боритисе 1 2 8 , 2 0 7 , 2 5 9 , 4 0 0 а , 4 0 4 а , 5 6 1 ^ б е з с е ) . 2. 
варити 1 7 9 а . ,3. гоубить 2 1 6 ; гоубите 2 2 1 а . 4 . доить 9 2 , 1 8 а , 
4 3 2 а . 5. кадиши 3 0 7 а . 6 . кореть 1 0 2 а . 7.кропиши 3 0 7 а ; крбпеть 
1 9 , 5 1 9 . 8 .простиши - 5 5 6 ; простить 2 3 1 - простить 5 8 а , 4 4 4 а ( с е ) 
прбстетьсе 1 0 3 - просте'ть 9 5 . 9 прктиши 1 0 2 . 10. решить 5 2 0 . 
1 1 . томити 1 6 2 а ; томлю 1 0 7 ; томить 1 7 2 а - томить 4 7 8 а . * 12. 

оучити 5 4 а , 1 3 2 (се) 2 0 1 ( с е ) , 2 3 1 а (се) , 3 1 6 а ; оучиши се 4 8 2 а ; 
4 9 3 а ; оучить 3 9 9 а ; бучимь 1 6 6 а ; 8чет*се 3 4 6 . 13. гавити(се) 
4 9 а , 5 6 ( с е ) , 7 1 а 2 . . . ( 1 0 ) ; гавлю(се) 7 2 2 , 7 3 а 2 » 4 4 3 , - :&в-
лю(се) 8 1 а , 1 3 3 а ; гавишисе 1 6 6 а ; пьвить 9 а , 1 1 5 , 1 5 3 а ( с е ) , 
4 1 1 а , 4 3 0 ( с е ) , 4 3 1 (се) - говит^се 4 2 9 а , 4 3 2 ; гаветсе 2 5 1 . 

о О 
В Сборнике 1 5 0 9 г . встретились составные глаголы, у к о т о -

рых первая ч а с т ь именная. Эти глаголы имеют или два ударения (на 
именной части и на глагольной основе) , или одно - на глагольной 
основе и ведут себя так же, как бесприставочные: дароноситисе 310а, 

дароносит*се 3 9 4 (дароноситисе 4 6 7 , 5 3 8 ) , дароносеть 5 3 2 ; плодо-
нбсити 3 1 3 , 4 7 0 а , 4 8 2 а , 5 2 8 а , св&тлоно'ситсе 2 9 5 . 

Составные глаголы: бготворити 1 0 0 , блго\творити 4 9 4 , дль-
готворите 2 1 1 а , животворити 1 0 2 а , животворить 3 8 7 а , хл^ботво-
рить 1 9 , хлЬботвбримь 5 3 0 а . 
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В Сборнике 1 5 0 9 г . встретились следующие приставочные к а у -
зативы и итеративы на — (инфинитив, презенс) . 

Глаголы исконной а а . п . : 
1 . из-бавити(се) 1 0 8 , 1 1 0 , 1 1 2 а , 1 1 3 . . . ( 8 раз) ; йз-бавлю 

1 0 6 а , 1 5 6 , 2 1 3 , йз-бавиши 1 8 3 а , из -бавить 5 5 , 1 0 8 , 2 5 5 ( с е ) , 
4 0 2 а , из -бавегсе 8 0 , 1 2 4 а . 2 . въ-вксити 1 0 9 а ; бб--Ьсити 1 0 4 а , 
1 0 8 , 1 0 8 а , 1 6 6 , 4 7 1 а , 4 7 6 а ; по-в&зити 1 6 7 , по-ве'|сйт*се 3 5 6 . 
3 . оу-дарити 3 4 9 а , <?у-дарить 3 7 0 а . 4 . въ-коусити 6 0 а , 1 0 4 а , 
1 7 0 , 2 1 9 , 2 2 0 , 2 5 0 , 4 2 1 а , 5 0 5 , въ-коуш* 1 7 0 , 4 4 6 , въ-кбусить 
1 2 3 ; въ-коусеть 2 1 9 , 5 0 1 а , 5 1 4 ; йс-к&сити 7 4 а ( с е ) , 1 4 6 а , 4 1 6 а , 
4 3 8 ; по-коуситисе 1 9 0 а . 5 . р§з-рбушити 4 1 4 (се) 4 6 7 , раё-рбушит* 
3 9 9 , раз-роушетсе 4 0 5 . 6 . при-с^тити 3 4 5 а 3 8 # 7 въз-ставити 
1 9 4 , 3 0 9 а ; въ-ставити 1 5 , 1 2 3, въ-ставлю 3 5 , въ-ста'виши 2 0 5 , 
въ-ставить 3 9 ; на-ставить 1 4 6 а ; со-ставити 5а , 6а , 1 5 , 1 3 4 . . . 
( 7 раз), о5-ставлю 1 5 , 8 1 а , 1 8 3 а , 2 6 6 а , си-ста'виши 7 4 а , 3 4 6 , 
3 6 6 , 4 2 1 а , 4 9 4 а , сЬ-ст^вить 8 9 а , 1 4 6 а ( с е ) , 2 1 1 а , 2 3 4 , а>-ста-
эимъ 6 9 а , со-ст.авите 1 9 5 , 2 3 8 , ои-ставет*се 1 2 2 , 2 8 3 ; по-стави-
ти 5 8 , 7 1 9 , 1 0 7 , 1 1 4 а , 1 2 6 а , по-ставлю 7 3 , 2 0 2 а , 2 5 9 а , по-
ставиши 1 4 9 , по-ставить 1 2 7 , по-ст^ветьсе 4 1 2 ; прё-ставити 4 1 , 
6 6 а , 1 0 8 а , 1 1 0 , 1 5 0 . . . ( 1 1 раз) , п р и с т а в л ю 8 3 , 1 3 8 , 3 4 4 , 
п|эк-ставиши 1 4 8 , 3 3 1 , прЬ-стйвимь 8 8 , п^Ь-ставеть 1 1 2 ; прк-
ставити 1 0 4 а ( се ) , 4 7 1 , 4 7 1 а , 5 3 7 а , прк-ставлю 4 0 9 ; - прт>-ста-
вить 1 1 7 ; съ-ставити 8 6 , съ-ста'влю 9 5 , съ-ставим* 2 5 а , 3 7 7 ; оу -
ставити 1 5 7 а , 2 2 7 , бу-ста'вить ^ 2 2 а , 2 9 2 а , оу -ст^веть 3 2 7 . 5 . 
бу-т-^шитисе 3 5 9 а ; 3 6 1 , бу-т'кшиши 1 7 1 а , 6у-ткшет ' 'се 4 8 а . 6 . 
въохытити 1 0 7 ( с е ) , 1 6 3 а , 3 2 8 , 4 4 6 а , въс-хытить 1 1 0 а , 1 2 8 а , 
4 4 6 а , въс-хытетсе 4 0 3 а ; рас-хытити 1 9 3 а , 5 0 3 а . 7 . «5-цветить 
1 3 а , 4 3 . 

Глаголы исконной Ь а . п . : / 

1. при-влачити 5 6 0 , при-влачит* 3 0 , 3 1 , 1 7 2 а ; йз-влачеть 
3 2 8 ; съ-влачить 3 3 2 а , 5 3 8 ( се ) , съ-влачеть 3 3 4 ; со б-лачит 4 4 ( с е ) , 
3 1 7 , 3 2 2 а , 3 3 2 а , соб-лачет 3 3 4 . 2 . въ-водйти 1 6 5 , въ-вбдиши 
4 9 3 а , въ-водит» 2 9 6 а ( с е ) , 3 0 2 а , 3 7 8 ( с е ) , 5 0 2 , въ-вс&ите 2 3 4 ; 
въз-вбдиши 3 7 5 , въ,з-водить 8 8 а , 2 8 6 а , 5 1 5 , въз-водеть 2 7 6 ; й з -
водеть 2 3 а ; Л -водить 1 6 4 а , 3 4 2 , 4 0 0 а , 4 7 2 , а>-вбдеть 3 3 4 а , 
4 0 2 , 4 4 2 ; при-вод^ти 3 0 0 а , при-вбдиши 3 4 1 , 4 7 5 , при-вбдигь 
1 9 а , 3 6 а (се ) , 1 3 4 , 2 4 4 а . . . , при-вс^деть 4 6 а , 2 8 4 ; про-водйти 
1 4 1 , 4 3 9 ; произ-вбдетсе 1 8 7 а ; с-водиши 3 7 5 , съ-водеть 1 8 3 . 
3. въз-вратити(се) 4 а 2 , 5 , 6 2 а , 7 8 , 1 5 9 . . . ( 9 раз) - въз-врати-
ти (се) 3 8 , 1 3 7 а , 2 2 4 2 , 3 4 7 а , 3 6 0 (6 раз) - въз-вра|гитисе 
2 4 9 а , въз-вратиши ( с е ) 3 6 2 а , 3 6 4 а , въз-вратитсе 9 а , 2 0 8 2 , 2 1 2 а , 

Этот глагол со значением 'вспомнить' соотносится с совре-
менным с . -х . с фетиши се, светим се. Однако единственный пример с 
этим глаголом не совсем ясный по значению и акцентной форме 
(знак ударения стоит над т) не может служить вполне надежным о с -
нованием для такого сближения. 
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2 2 9 , въз-вратим*се 3 2 а , 5 0 а , 2 8 9 , 3 6 5 , 4 3 4 , въз-вратеть 3 1 2 , 
3 2 7 а ( се ) , 4 0 4 ( с е ) , въз -вратитасе 4 3 7 ; на-вратити 4 а ; шб-р^тити 
(се) 9 0 , 1 3 1 а , 23 .2а - об-ратити (же) се 1 2 6 а , об-раш*, 1 7 4 а , 
об-ратить 8 5 , 8 5 а , 1 2 3 а ( с е ) , 2 3 1 а , 3 4 8 ( с е ) , соб-р^титесе 1 2 1 ; 
» / Т / Т / т / опро-вратити 1 2 5 а ; со-вратити 1 0 8 , с^-вратить 1 3 , 4 1 4 , ео-вратеть 
5 ; прк-врацр* ^ 4 8 а , 4 . йз-гоню 1 4 6 а ; си-гониши 3 3 а , ш-гонить 1 2 8 , 
1 3 0 а , 1 4 0 , со-гбнеть 1 8 9 а , 2 8 0 (се) ; про-гбнить 4 0 9 а . 5. р а з -
г н 4 т и т и , 2 2 6 ; въз-гнктить. б. о'у-давитисе 1 3 8 . 7. раз-дражити 
3 1 6 а . 8. йс-коупить 5 5 , 1 0 6 , 5 1 0 - ис-коупить 1 0 5 а . 9 . в ъ з - л о -
жити 1 0 4 а , 3 3 9 , 4 7 6 , 5 0 4 (въз-ложити 1 0 3 а ) - въз-ложити 1 0 2 , 
2 3 8 а , въз-лож* 1 8 7 , 5 4 1 , въз-ложиши 286» въз-ложить 1 6 6 а ; 
въ^-лбжити 7 9 а ( се ) , 9 0 ( с е ) , 1 0 3 а , Ю 7 а , 1 0 8 , 2 1 3 а - въ-ложити 
3 6 5 , 4 8 7 ; въ-лбжй 1 0 3 а , 4 2 4 а , въ-лбжит 1 9 6 а , въ-.ложим* 9 0 ; 
йз-ложйти 3 1 2 а ; 4 5 6 а ; низ-ложити 1 7 4 (жесе) , 3 2 7 а , низ-ложить 
1 9 0 ; об-ложитисе 3 6 3 а - об-ложйти 1 6 5 а ; со-ложити 3 3 7 а , и)-ло-
жит* 1 4 3 а ; 8о-лбжитисе 4 1 4 ; по-лбжити 3 9 , 4 2 а , 1 1 2 а (се ) , 
1 2 4 а . . . ( 1 4 раз) - по-ложити 8 0 ( се ) , 3 4 6 , 3 6 4 а , 4 4 4 а , 4 7 2 , 
по-ложоу 5 0 1 а , 5 0 4 а - по-ложй 1 5 5 а , по-ло'жиши 3 4 1 а , по-лбжи|ть 
2 2 2 , по-ложи 8 8 , 2 7 1 а , по-лбжите 8 9 а , 1 3 5 а 2 , 4 9 7 ; роукополо-
жити 3 9 4 а ; при-ложити 1 5 3 , 4 9 3 (се) - при-ложити 3 2 0 а , при-
ложи 4 3 2 а —при-лож& 9 2 а , при-ложит 9 4 а ( с е ) , 1 5 3 , 3 2 7 , при-
лбжимь 2 7 2 , 2 7 7 а , 4 3 5 ( с е ) , при-ложите 2 8 4 а ; йрк-лбжити 4 1 а , 
1 3 8 а ; 1 7 3 , йрк-лож& 1 6 5 , Зрк-ложиши 1 4 8 , йрк-лбжите 1 6 8 ; прк-
ложити 8 0 ( се ) , 8 9 2 ( с е ) , 5 4 3 - прк-ло|житисе 1 2 4 - 1 2 4 а , прк-
ложй 4 8 а , прк-лбжит ' 1 4 3 а 2 ( с е ) , 4 1 1 ( с е ) , 5 0 5 , прк-ло'жи 2 7 3 а , 
5 4 1 а ( с е ) . Ю.съ-лсомить 2 0 7 ; 11. и)-лоучити 1 0 8 , 1 1 3 а , 2 1 2 а ; 
2 1 3 а ( се ) , 220аСсеу 2 2 3 ( се ) , 4 0 6 - и^-лоучити 102 , 1 0 8 , 1 2 2 ( с е ) , 
Ц>-лоучю 1 0 1 а , и>-лоучим*се 1 1 5 , 3 1 5 ; ПО-ЛЙЧИТИ 90ао-> 1 2 0 , 1 2 0 а , 
1 3 8 , 1 5 8 2 - . . ( 1 3 раз) — по-л^чити 1 3 7 , 4 9 3 а , по-л<^чю 1 3 7 -
по'-л&чю 4 3 8 а , по-лоучить 1 3 1 а , по-лоучимь 5 1 4 , по-лкчите 1 1 0 , 
1 2 1 а , по-л^четь 5 5 0 а ; раз-лоучйти 1 8 6 , раз-л*чю 4 8 1 , раз-лоучи-
ши 4 7 0 , раз-лйчить 4 1 4 , раз-л«четсе 4 1 5 а 2 » 4 1 6 ; съ-л^чйтисё 
1 9 1 , 3 1 8 а , 4 8 7 а , 4 8 8 , съ-л&чйтисе 4 5 7 а , съ-лоучит^се 4 4 0 ; о у -
л^чити 8 0 , 2 5 7 , 5-лоучит* 3 8 1 , оу-лбчимь 7 2 . 12. м л а т и ^ 4 2 1 
(ошибочно вместо млатити: " . . . повелк четы|ремь съвлк^ш мника й 
растегн^ти его й б й т и . . . повелк м л а т и . . * ) . 13. при-мкеить 1 6 ; 
о'у-мкеить 8 3 . 1 4 . по-млйтисе 7 9 а , 2 0 8 а , по-млк!)се 1 1 - по-молю 
4 7 8 а , по-мблигь 2 1 8 а , по-мо |лимь / ,513а , по-мо'летсе 2 8 а ; оу-моли-
ти 4 1 6 , оу-молит^се 4 7 8 а , оу-моли 1 2 7 , оу-молитесе 4 6 9 . 1 5 . 
рас-мотрйти 1 8 6 , рас-мбтрить 1 6 8 , 4 9 2 а ; са-мбтрити 5 5 6 - съ -
мотрГти 6 6 ( се ) , . 89 , съ-мбтримь 2 4 1 , 3 5 9 а . 1 6 . въз-носити 
1 4 6 а - въз-ноейти 4 7 4 , въз-носитсе 3 1 а ; въ-носить 2 7 7 , въ-носеть 
1 4 0 а ; йз-носити 4 6 7 а , йз-носим7 . (же) 4 2 7 а ; об-носить 1 2 8 а , <56-
носеть 5 2 , 1 2 8 а , 1 4 6 ; ш-носит^се 4 7 3 а ; по-носити 3 3 . по-носи-
ши 3 7 4 а , по-носить 3 § а , 2 3 1 ; при-носити 3 5 а , 1 0 0 а , 1 1 0 , 1 2 6 . . . 
( 7 раз) - при-носиги 2 8 8 , А О Ъ а ^ 4 4 8 , 4 7 4 2 , при-нош^ 9 2 а , 
1 9 5 , 4 9 7 , при-носиши 8 2 , при-носить 8 , 2 2 а . 3 6 ( с е ) , 4 5 а . . . 
( 1 2 р а з ) , при-нбеимь 3 2 , 2 4 0 а , 2 4 9 , 3 1 1 а , 4 7 0 а , при-носите 
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2 4 0 , 2 4 1 а , 3 5 6 а , при-но'сеть 1 4 0 а , 1 5 2 , 3 5 2 а ; произ-носити 3 1 4 , 
произ-носить 4 6 а ; про-нооити 4 3 0 ; с ъ - н о с и т ' с е 3 2 ; съпри—нбсить 
1 9 а ; съвъ-носить 5 5 4 . 17. за -палити 4 9 8 а ; и> -палить 3 7 а ; п о - п а -
лить 1 0 4 а ; рас-палиши 3 0 8 . 1 8 . въ-просити 7 5 а , 1 8 9 , 4 4 8 , в ъ -
прош* 3 7 6 , 4 4 2 а , въ-просить 8 4 ; по-просиши 3 0 5 а . 1 9 . й-скочити 
6 3 . 2 0 . съ-набдить 1 2 0 . 21. з а - ст*пити 3 2 6 а (за-стоупити 1 6 6 а ) , 
з а - с т о у п и т Н с е ) 1 0 9 , 1 6 6 а ; на-сгоупити 1 8 3 , 3 4 4 - на-стоупити 
3 4 5 а , на-сгоупиши 2 1 2 а , на-сг^пить 3 4 1 а ; и>бь-ст$пити 4 6 9 а ; « I -
стоупити 1 5 , 1 2 6 а , 2 1 1 , 4 8 5 а , 4 9 3 - ш-стипйти 9 6 а , ш-сто'упить 
9а^ 2 4 а , 5 5 , 1 0 1 ; по-ст&пити 9 ; прк-стоупйти 2 6 5 а , 2 2 4 , прк-
ствпиши 4 4 6 , пр^-ст»пить 2 2 6 а . 2 2 . з а - творити 2 6 5 а , 3 3 0 а - з а -
творити 4 2 1 а , за-твориши 1 9 5 а , за -тво |рит 4 0 0 ( с е ) , 4 9 3 а , 5 0 8 а , 
з а - т в о р е т с е 4 0 0 а ; ыбго-творить 5 5 7 ; соживо-твор* 8 4 а ; при-твори-
тсе 3 5 6 ; пр4,-творити 1 6 8 , 2 2 7 ; рас-творите 2 9 7 ; съ-творити 1 3 а , 
3 4 а , 4 9 , 5 0 а , 5 7 , 6 7 а . . . (более 5 0 раз ) - съ-творити 2 0 8 а , 
2 1 7 а , 2 5 0 , 3 5 6 , 3 7 5 а . . . ( 1 6 р а з ) , съ-тв<$р* З а , 7 а , 8 а , 1 2 , 3 1 2 , 
3 1 а . . . ( 2 4 раза ) - съ-твор# 4 2 1 , съ-твориши 1 4 а , 2 8 6 а , 3 4 1 , 
3 8 2 а . . . ( 8 р а з ) , еъ-творить 8 а , 1 1 а л 1 2 а , 4 3 ф 8 9 а . . . ( 2 8 р а з ) , 
съ-творимь 1а , 9 а 2 , 1 0 , 4 9 а . . . ( 1 1 р а з ) , съ-творите 4 1 а , 1 5 8 , 
2 1 8 а , 4 3 9 а , съ -твореть 4 8 а , 1 0 0 а , 2 2 0 а , 2 2 4 а , 2 3 7 , 4 4 8 , 4 8 6 ; 
оу-творить 1 0 9 . 2 3 . йс-точити 2 4 1 а , йс -точить 3 5 6 . 24. по-трЬби-
ти 3 , 5 , 1 5 5 а , 1 8 1 , 1 9 9 , 2 3 9 , 3 8 8 а , по-тркблю 4 6 4 а , п о - т р к -
бит* (се ) 6 1 , 2 9 2 , по-тр&бимь 4 , по-тр&беть 4 8 7 . 2 5 , въс-ходити 
5 0 7 , въс—ходить 1 3 9 , 1 5 8 а 2 , 2 7 3 , 2 9 6 , 3 1 8 а , въс-ходеть 1 6 0 , 
3 1 6 а ; въ-ходити 1 4 0 а , 1 8 0 а , 1 9 3 а , 3 0 3 , въ-ходить 1 2 8 а , 1 6 6 а , 
2 5 7 а , 4 7 1 а , въ-ходеть 2 2 1 ; до-ходити 2 1 6 а ; йс-ходити 1 3 5 , 3 1 8 , 
йс-хожу 4 2 1 а , ис-ходыши 4 4 1 а , йс-ходить 1 4 6 а , 4 4 3 , йс-ходеть 
1 6 1 ; мимо—ходить 2 1 7 , 4 9 7 а ; на-ходити 2 7 2 а , на-ходит 3 3 5 , 4 9 4 ; 

б—ходить 3 3 а , 2 2 1 , 2 9 5 ; со-ходити 9 1 а - «^ходити 1 2 5 а , 5-х<4ж-
Д о у 3 4 6 а , 4 3 6 а , (1-ходиши 9 0 , ^ - х о д и т ь 1 9 а , 8 9 а , 1 5 5 а , 1 5 7 . . . 
( 8 р а з ) , ш-ходеть 1 5 7 а , 1 5 9 ; по-ходити 8 , по-хож§ 2 8 3 , по-х<4~ 
диши 9 ; при-ходити 4 0 , 9 0 а , 1 5 6 а , 1 7 2 , 2 0 1 , 2 7 7 а , 3 4 6 - при-
ходити 7 6 а , 5 3 7 , при-хож? 3 6 8 , 4 4 7 , 4 6 2 , при-ходить 1а , 4 0 , . 
8 6 2 , 8 7 . . . ( 9 р а з ) , при-ходимь 8 9 , 4 6 9 а , при-ходеть 1 5 7 а , 1 6 9 а , 
5 4 5 а ; проис-ходить 2 0 , 2 4 а з , 4 3 6 , 5 2 8 а ; про-ходити 1 3 1 а , 3 1 4 а -
про-ходити 3 4 6 , про-ходить 3 0 0 а , 3 0 7 а , 5 5 5 а ( с е ) ; прквъс-ходить 
3 7 а ( б ) , 9 9 , 2 7 7 , 4 1 0 ; 4>к-ходити 6 2 - прк-ходити 8 5 , п р 4 - х о -
жД$ 4 3 5 а ; прк-ходити- 1 5 3 а , 1 9 9 , 2 7 2 а , прк-ходить 1 5 5 , 2 7 2 а ; 
съ-ходити 2 - съ-ходити 3 4 3 , съ-ходиши 5 2 4 , съ-ходить 3 5 1 , 
4 0 7 а , съ-ходетсе 9 3 , съ-ходита 5 . 

Глаголы исконной с а . п . : 
1 . по-борити 4 1 8 , по-борит*се 3 0 4 а . 2. въз-будить 3 3 , 2 7 0 а . 

3. прк-варити 1 6 , 2 4 , 2 4 а , 8 2 а - 8 3 , 1 7 9 - п ^ - в а р и т и 4 5 9 а , 
пркд-в^ри 8 4 , п$к-варить 8 4 , 4 8 8 . 4. на-врьшйти 3 1 5 ; съ-врыии-
ти 1 5 ( с е ) , 1 6 4 а , 1 9 7 а , 2 0 9 , 4 5 2 а - съ-врьшити 3 9 а ( с е ) , 4 3 7 , 
4 9 1 , 4 9 5 а , съ-врьш* 4 3 7 а , съ-врьшит 4 8 а ( с е ) , 1 1 0 ( с е ) , 1 2 7 , 
3 0 4 а (съ-врьшитсе 4 1 2 ) , съ-врьшимь 3 4 7 а , съ -врьшетсе 1 0 4 , 
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3 8 5 а . 5. по-гасйти 6 4 . 6. по-гкбити 4 3 , 1 2 5 , 2 1 1 , 2 4 9 а , 4 0 5 а , 
4 3 9 а , 4 9 5 а - по-га'бити 1 0 2 , 1 0 6 , 2 1 1 а , 2 2 6 , по-гублю 8 4 , 
1 8 5 а , по-гоубиши 1 6 5 , по-га'бить 1 0 6 а , 1 2 1 , 1 2 1 а . . . ( 1 1 раз) -
по-г»бйть 4 6 5 , по-г«бимь 2 , 2 1 1 а , по-гкб&г 4 6 9 а . 7 . въз-доить 
8 1 а ; по-доиши 3 7 4 а . 8. пё-кадйти 1 0 4 а ; по-кадйти 8 1 . 9 . по -
клонйти 1 4 5 а ; по-клониге-исе 2 9 9 а , 3 5 8 - по-клонитисе 3 4 0 2 » п о -
клонюсе 1 8 8 а - по-клонюсе 4 7 2 а , по-клс4нитсе 2 7 , 2 3 8 , 3 9 0 а , 
5 0 8 , по-клонимсе 3 6 1 , по-кло'нетсе 2 8 а , 3 3 , 4 0 , 2 1 7 а . . . ( 8 
р а з ) ; оу-клонйтисе 1 7 4 а , оу-кл<4нит*се 7 5 . 1 0 . по-коритисе 1 0 1 , 
1 1 4 а 2 » 3 3 5 а , 4 1 8 а , 4 6 6 а - по-корити 3 9 8 а , по-корьсе 1 9 5 , п о -
коришисе 4 9 4 а , по -к^рит ' се 3 6 8 а , 4 6 6 а - по-коршт^се 4 6 6 а , по -
корите 4 8 9 . 11. съ-кр«шити 1 9 6 а , 3 7 2 а , 4 7 2 а - съ-крйшити 4 8 4 , 
съ-кркш# 3 3 1 , съ-кроушить 3 5 5 а , 3 7 0 а , с ъ - к р ш е т с е 3 7 1 , 4 8 4 . 
1 2 . о'у-морити 2 , 6 0 а , 4 8 0 а - оу-мо'рити 4 9 5 . 13 . с -мкжитсе 
4 1 1 . 14. въ-м!ьнет»се 4 2 5 а . 1 5 . въ-нзйти 1 0 7 а . 1 6 . раз-о'рити 
4 2 , 3 4 а , 1 0 9 ( с е ) , 1 2 6 2 , 2 6 1 - раз-орити 5 7 а , 2 8 5 а , ^ 3 8 8 , 
4 5 4 , раз-ор$ 4 4 2 а , раз -оритсе 36а^>, 1 9 8 а , 3 5 0 а , раз~ор#ть 4 1 а . 
1 7 . на-пойти 7 6 , на-пою 1 2 , на-поить 4 3 . 18.. по-сктити 1 6 8 а , 
2 1 7 а , 2 2 9 , 4 0 6 а се , 4 5 2 , 5 2 4 , по-с^тить 7 а , 8 , 1 2 0 , 2 1 7 а , 
2 2 0 а , 3 8 3 а . 19. з а -прктйти 2 2 7 , за -прктить 8 9 а , 2 7 9 а . ЯЯ.въз-
разить 3 6 3 ; оо-разйти 1 9 2 а ; по-разыти 12а ,по -разит* 1 2 1 а . 
21. ш -ркшйти Ю 7 а . 4 4 5 , 4 8 8 , 5-р1ьшит>; раз-ркшйти 2 3 1 , 4 3 4 , 
раз-р^шиши 5 1 6 , раз-р^шить 3 5 4 а , 3 5 6 , раз-р&шетсе 4 3 1 - р а з -
ркше'тсе 4 2 6 а . 22. по-садити 2 2 , 3 6 7 , п о - с ^ ж ^ 4 3 6 а , по-с^дить 
4 3 , 5 5 7 ; въ -садеть 2 5 5 а . 23. при-скдиши 3 0 7 а . 2 4 . оу-то[митисе 
4 8 0 , оу-томиши 4 3 6 а . 2 5 . по-топить 1а , 6 , 2 2 6 а , 3 7 2 , по-топи-
та 7 ; рас-топйти 1 0 9 . 2 6 . рас-трош» 4 9 2 . 27. на-оучйти 4 2 , 8 1 а , 
8 7 а ( с е ) , 1 2 9 , 1 4 4 . . . ( 9 р а з ) , на-оучю 1 2 9 , на-оучить 8 8 а ( с е ) , 
1 7 5 , 4 8 5 а , на-оучите 1 8 4 , 3 8 8 , 4 0 0 а ( с е ) ; по-ьч^тисе. 28. й з ь -
П)квити 1 4 2 , й з - ^ в и т ь 9 9 ; соб- пквйти 8 9 а , 1 1 2 ( с е ) , 3 9 2 , &бь- га-

вет^се 2 5 1 а ; про-говйти 1 9 1 а . 
2 . § 1 6 . Акцентная система каузативов и итеративов Сборника 

1 5 0 9 г . (инфинитив и презенс) очень близка к акцентной системе 
деноминативов, описанной выше. Б е с п р и с т а в о ч н ы е г л а г о л ы 
дают почти тождественную картину той, которая наблюдалась у б е с -
приставочных деноминативов. Хорошо сохраняется а а . п. В исконной 
Ь а . п . итеративы (и каузативы) , характеризующиеся в современном 
штокавском ударением * : хх ^(нЬсити, носим) составляют большин-
ство глаголов этой а . п. Эти глаголы имели постоянное накоренное 
ударение во всех формах презенса: в инфинитиве преобладают формы 
с ударением на (молити 4 р., просйти 3 р . ) , имеющие парал-
лельные формы с накоренным ударением, (носити 9 р. - носити 3 р., 
ходити 8 р. - ходити 3 р . ) . Остальные каузативные образования Ъ 
а . п. сохраняют остатки конечноударенных форм в 1 л . ед. ч. пре -
зенса (молю (се) 9 р. и молю (се) 4 р.; твор& 1 р. и твор* 4 р . ) . 
Единственный пример с наконечным ударением в 3 л. ед. ч . презен -
са (творить 1 р. ср. творить 1 9 р.) можно объяснять влиянием 
с а . п . ( с м . этот глагол в других славянских я з ы к а х ) . Глаголы и с -



конной с а . п . не только краткосложные (как зафиксировано у бес -
приставочных деноминативов), но и долгосложные удерживают фор-
мы с посткорневым ударением в презенсе (гоубите 1 р., доить 3 р. , 
простить(се) 2 р., простеть 1 р., т о м и т ь 1 р., оучишисе 2 р., 
йчет^се 1 р., вит>се 2 р., однако преобладают формы с накорен-
ным ударением: боришисе 1 р., бо'рит(се) 5 р., гоубить 1 р., к о -
реть 1 р., кропиши 1 р., кропеть 2 р., п рос тиши 1 р., простить 
1 р., про'стетьсе 1 р.; пр^>тиши 1 р., решить 1 р., томлю, томить 
1 р., обучить 1 р., оучимь; п\влю(се) 4 р., & вишисе 1 р., га вить 
(се) 6 , пхветсе 1 р.). 

П р и с т а в о ч н ы е к а у з а т и в ы и и т е р а т и в ы (может быть, 
благодаря более обильному материалу) лучше показывают ту р а з -
ницу в акцентных системах деноминативов и отглагольных образова-
ний Сборника, которая только наметилась в бесприставочных г л а г о -
лах. Сохраняя в неприкосновенности исконную а а . п.,приставочные 
каузативы и итеративы удерживают также различия между исконны-
ми а .п .Ъ и с , которые отчетливо проглядываются через процесс 
количественной перегруппировки глаголов. 

В инфинитиве глаголы исконных Ъ и с а . п. имеют дублетные 
формы с ударением на -4 - и на корне. Однако у глаголов исконной 
Ъ а. п. (долгосложные и краткосложные глаголы) наблюдается неко-
торый количественный перевес форм с накоренным ударением ( 3 8 / 
1 5 6 : 4 6 / 1 1 6 ^ ® , у глаголов исконной с а . п . (долгосложные и крат -
косложные глаголы) - количественный перевес у инфинитивов с уда -
рением на-г- ( 2 6 / 6 6 : 6 / 2 2 ) . Два глагола - Ъ а . п . (сълучитисе) и 
с а .п . (съкр&шити) - встретились по разу с ударением на конце 
(оба случая встретились в части писца Пахомия). В 1 л. ед. ч. 
презенса (книжная форма для писца) каузативы и итеративы Ъ и с 
а. п. имеют одинаковые формы с ударением на приставке, которые 
употребляются параллельно с формами с накоренным ударением (гла- . 
голы Ъ а . п . : положу 1 р., приложу 1 р . , получю 1 р.^ разлк'чю 
1 р., помолю 1 р., сьтворз 1 р., потреблю 1 р., но преобладают фор-
мы с накоренным ударением з а счет, в основном, итеративов типа 
приношу, которые имеют исключительно накоренное ударение: и з г о -
ню 1 р., вьзлож.у 2 р., вълож& 2^ р., приложи р., прт>лож& 1 р.. 
цшоучю 1 р., приношу 3 р., въпрош^ 2 р., сътвора 2 4 р.; исхожу 
2 р., ц>хож{? 2 р., похож§ 1 р., прихожу 3 р., пркхожд^ 1 р.; 
один глагол встретился с ударением на конце: помлюсе 1 р., г л а г о -
лы с а.п. - с ударением на приставке: погублю 2 р . ; поклонюсе 1 р . , по-
корнее ! р. ; разора 1 р . , напою 1 р . , разрыта;почти такое же количество 
примеров - с накоренным ударением: йрквару 1 р., съврьил# 1 р., 
посаж^ 1 р., растрош& 1 р., наоучю 1 р. В остальных формах пре-
зенса хорошо сохраняется противопоставленность глаголов Ь и с а . п . : 
формам с накоренным ударением у глаголов Ъ а . п. противопоставле-

ь числителе - количество глаголов, в знаменателе - коли-
чество примеров с этими глаголами. 
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ны конечноударенные формы глаголов с а . п. Из многочисленных г л а -
голов Ь а. п. с накоренным ударением в настоящем времени только 
два случая представляют исключение: помо)лимь 1 (п. н.?) с ударе-
нием на конце и искоупить 1 - е ударением на приставке. Среди 
глаголов с а . п. конечноударенные формы (дольше они удерживались 
у краткосложных глаголов) вытесняются формами с накоренным уда-
рением, ставшими уже более употребительными (ср. погубить 1 р., 
пог&б&г 1 р., въздоить 1 р., подоиши 1 р.; покорщт*се 1 р., на -
поить 1 р., разркшетсе 426а,"~наоучите(се) 3 р., - поборит*се 1 р., 
възб^дить 1 р.; приварить 2 р. и т . д . - всего 3 9 / 8 5 ) . 

Таким образом, в акцентной системе каузативов и итеративов 
Сборника 1 5 0 9 г . (инфинитив, презенс) лучше, чем в системе д е -
номинативов, угадывается праславянская акцентная система г л а г о -
лов, основанная на противопоставлении а. п. а : Ь : с . Количествен-
ная перегруппировка глаголов (долгосложные глаголы Ь и с а . п . 
объединялись в одну а . п . , краткосложные - в другую) прежде охва-
тывала деноминативные образования, каузативы и итеративы о к а з а -
лись более консервативными в процессе развития новых акцентных 
отношений. 

2 . § 1 7 . В то же Бремя в современном сербохорватском к а у з а -
тивы и итеративы на -4- (инфинитив, презенс) распределяются по 
тем же а, типам, что и деноминативы (ср. выше 2 . § 9 ) : три а. 
типа у бесприставочных основ и два —- у приставочных. Выделяется 
только группа бесприставочных краткосложных итеративов исконной 
Ь а .п . , благодаря презентным формам с кратким нисходящим ударе-
нием и . Они образуют особый подтип во II а . типе бесприставоч-
ных глаголов. В эту группу глаголов входят не только итеративы, 
но. и к а у з а т и в ы молити, молим, пустити, пустим и д р . - в с е г о 1 9 
глаголов ( 1 3 : 1 4 3 , § 3 0 ) . (См. таблицы 2 2 , 2 3 ) . 

Т а б л и ц а 22 
. 4 0 

Бесприставочные каузативы и итеративы на —г-

I II I I I 

бавити се, бавйм се 
грабити, грабим 
патити, патйм 

\* « — 

ставити, ставим 

влачити, влачим 
вратити, вратим 
купити, купим 
завити, ]авим 

во дити, вводим 
\ \ \ -

носити, носим 
молити, молим 

борити се, борйм се 
стро^ити, строгим 
творити, творим 

\ V томити, томим 

Поскольку у Даничича отыменные и отглагольные образова-
ния нерасчленены, каузативы и итеративы рассматриваемых акцент^-
ных типов можно найти в тех же разделах, где находятся соответ^-
ствующие деноминативы (см. 2 . §8 сноски 2 3 , 2 4 , 2 5 ) . 
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Т а б л и ц а 23 

Приставочные каузативы и итеративы на - г -

I I I 

набавити, набавим 
награбити, награбим 
нкпатити, напатим 

V Ч _ 
поставити, поставим 

долгосложные: ч 
повлачити, по влачим у \ закупити, закупим 

краткосложные: 
оборити, оборим 
пострЬ]ити, пЬстрогим 
потвЬрити, пЬтворИм 
довЬдити, дЬводим 
доносити, дЬносим 

2 . § 1 8 . А о р и с т . В Сборнике 1 5 0 9 г . встретились следующие 
формы аориста приставочных каузативов и итеративов. 

Глаголы исконной а а . п . : 
1 . из-бави 4 6 , 4 8 , 1 0 6 а , 1 0 8 а , 1 2 2 а , 1 4 9 , 1 9 4 а , 3 7 3 (се ) 

(из -бави 4 5 4 ) , из-бавихи; 7 , 8 , йз-бавишесе 2 4 2 а . 2 . по-вкси 
4 4 4 ; соб-ксише 1 8 7 а , 3 4 4 . 3 . раз-грабише 2 5 1 . 4 . оу-дари 7 , 
2 2 1 а , 3 4 9 а , 3 5 0 ^ 4 4 5 а . 5 , съвъ-коупи 3 0 3 а , съвъ-к*пи 1 8 а / 9 6 , 
1 8 0 а , съвъ-кйпиха»се 4 7 , съвъ-коупишесе 3 1 1 , 3 6 8 , 4 1 4 . 6 . в ъ -
коуси 2 4 5 а , 5 4 3 а , 5 5 9 а , въ-коусихы 2 9 3 , въ-коусише 2 5 0 а ; й с -
коусисе 1 0 8 , 4 7 6 а , йс -ко^систасе 1 4 ; по-коусисе 3 5 2 , 3 9 8 а , п о -
коусишесе 4 а , 2 0 0 а > х 7 . ра^-роуши 3 4 . 8 . н а - с т а в и 5 3 а , 1 1 6 , 
1 5 0 а , 2 2 6 а ; ^ < 6 - с т а в и м 3 8 2 а , 4 4 5 , 6 -ст^ви 5 1 , 5 4 , 5 7 а , 5 8 а , 6 0 9 , 
6 7 , 7 4 . . . , а>-ставихт 2 1 1 а , о-ставише 1 0 5 а , 1 0 7 , 1 1 8 , 1 5 9 а , 
2 3 8 а , 449 ;^ по-стави 9 , 1 0 а , 1 1 а , 5 2 а , 5 3 2 , 7 7 . . . , по-стависте 
1 0 3 , по-ставише 5 7 а 2 , 5 8 а 2 , 5 9 а 2 , 7 5 , 8 0 а . . . ; при-стави 2 1 8 ; 
прь-ставих 4 6 1 , гфк-стави 3 5 2 , 5 0 6 а , гф4-ставише 5 5 а ; п р ^ - с т а -
ви 4 7 , 5 5 9 а се^ с ъ - с т а в и 2 1 6 а . 2 6 4 а , съ -стависте 3 3 6 , с ъ - с т а в и -
ше 1 6 1 а ; оу -ставы 4 6 1 , ^ о у - с т а в и ( с е ) 2 1 7 , 2 6 3 а , 3 3 6 а . 9 . о у - т к -
ши 3 2 4 , 4 6 8 а . 1 0 . в ъ с - х ы т и ( с е ) 6 1 а , 7 4 , 1 2 7 а , 1 2 9 а , 1 8 7 , 2 5 9 а , 
въс-хытише 2 1 5 а , 4 1 7 ; Йс-хыти 5 0 9 ; по-хыти 7 8 ; рас-хыти 2 5 , 
рас-хытише 4 0 7 . 1 1 . 6 -цксти 8 а . 

Глаголы исконной Ь а . п . : 
1 . ^ б - в о д и с т а 2 2 1 а . въз-вра'тих'/се 1 3 4 а , 2 1 9 , въз-врати 

(се) 9 а , 5 4 , 6 5 а , 7 4 , 2 0 4 а . . . (более 1 5 раз) - въз -вр^тисе 
9 1 а , въз -врагише(се) 5 4 , 2 9 2 а , 3 1 3 а , 3 4 8 , 3 5 6 а , 3 6 0 - в ъ з -
вратишесе 1 0 3 , 1 5 7 а , 1 6 0 , 2 8 3 а : об-рати 2 8 , 1 3 4 а , 1 6 1 , о б -
ратите 4 2 2 а - сЬб-ратишесе 6 2 а ; с^-вратисе 5 1 - 2>-вратй 2 0 4 а ; 
прь-вратисе 6 3 а , 19С'а , 2 7 9 ; раз-врати 5 4 , 1 9 9 а - ра з -врати 
5 4 а , раз-вратише 5 6 - раз-вра 'тишесе 3 9 3 а ; съ-вратишиеее 5 6 а . 
3 . раз-дражихш 2 7 7 . 4. ис-коупи 2 7 7 . . 5 . въз-ложи 4 4 0 , в ъ з -
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ложи 1 6 9 а , 2 0 7 а , 2 1 0 а , 2 3 1 , 4 2 8 - въз-ложи 4 7 9 , въз-ложихш 
1 1 3 а , 2 9 8 а , въз -ложисте 1 2 2 , въз-ложише 2 5 4 , 3 3 4 , 4 6 4 - в ъ з -
ложише 2 1 а ; въ-ло'жи 5 , 5 0 , 7 1 а , 2 5 1 , 2 6 5 , 4 4 6 а - въ-ложи 9 а , 
въ-ложише 1 1 8 , 1 4 9 а , 1 7 9 а - въ-ложйше 3 9 5 а ; из-ло|жиха> 4 5 9 ; 
на-ложи 1 7 9 а , 1 8 6 ; нкз-ложи 1 3 0 , низ-ложи 3 9 , 5 1 - низ-ложи 
3 2 8 , низ-ложише 1 2 6 , 1 9 8 а - низ-ложише 3 1 6 а ; а>б-ложисе 4 6 1 -

/ Т / Д Т / / X 
бб-ложи 4 8 7 а ; ш-ложи 4 3 6 а , со-ложише 4 2 8 а ; по-ложи 1 0 9 , п о -
ложи 2 2 , 4 7 а , 5 0 а , 6 5 , 6 7 , 1 0 4 а , 1 5 9 а . . . ( 1 3 раз) -^п^-ложи 
3 , 1 4 а , 4 7 а , 1 3 3 а , 1 6 9 а , 2 3 3 а . . . ( 1 2 р а з ) , по-ложихо» 4 5 0 , 
по-ложисте 3 3 6 2 , 3 6 3 а , по-л<$жише 6 7 , 8 0 а , 1 2 1 , 1 2 5 3 , 1 3 6 . . . 
( 1 8 раз) -по-ложише 1 3 7 а , 2 0 6 , 2 1 8 а , 2 7 3 а . . . ( 1 1 раз ) ; роуко-
положише 6 4 а ; при-ложи 3 0 3 а - при-ложи 4 6 1 , при-ложи 6 6 а се , 
8 9 , 9 2 а , 1 5 0 а , 1 9 9 а се , 4 3 1 а - при-ложи 2 4 1 а , при-лбжлхо; 
2 7 7 а , при-ложишеС 6 2 а , 6 8 а , 3 2 0 а , 3 3 2 а - при-ложише 2 8 9 а ; 
привъз-ложи 2 6 4 а ; $рк-ложи 4 2 3 а , прк-ложишесе 5 4 3 ; прк-ложи 
2 3 а се , 3 7 , 4 6 а , 4 7 а , 1 7 7 а ; . . ( Ю р а з ) - прк'-ложисе 8 1 а , 2 6 5 , 
3 6 4 а ; съ-ложисе 6 7 а , 496а ;оузаконопо-ложи 4 7 а , 5 2 7 а , 6. ы - л о у -
чисе 5 0 6 , и)-лоучихысе 4 1 6 а , ц)-лоучише 5 7 , 6 3 , 1 1 7 , 1 1 8 -
а>-лоучише 1 1 7 ; по-л*|чй 4 9 4 а , по-л*чи 6 0 а , 1 2 6 а , 2 6 0 а , 3 1 1 , 
4 2 9 а , 4 3 4 , 4 4 3 - по -л /чи 4 4 3 , по-л*чйше 2 1 а , 2 3 6 , 2 6 6 а , 4 3 3 ; 
при-лоучисе 7 3 , 7 4 , 7 5 , 7 9 , 2 1 7 . . . ( 1 1 раз) - при-лоучисе 7 7 , 
при-лоучишесе 3 5 4 ; (не) раз-лоучисе 5 5 9 а - нераз-лоучи 5 0 8 а , 
раз-л&чйшесе 4 1 6 ; съ-ло /учи(се) 8 1 , 1 0 1 , 1 3 8 ^ 1 9 8 а . . . ( 9 р а з ) , 
съ-лоучише° 6 1 - съ-лоучишесе 2 3 1 . 7 . по-млихсе 8 2 , 2 2 0 , по -
молисе 8 , 1 0 , 4 3 , 2 0 8 - по-молисе 2 0 8 а ; бу-молише 1 1 8 . 8 . р а о -
мотри 2 3 1 , 2 3 2 а , 4 8 0 а ; съ-мотри 1 2 9 а , съ-мотри 9 2 а , 4 6 7 а 
же, съ-мотрише 2 4 9 же; бус-мотри 2 4 5 , оус-мотрйсе^ 5 4 8 а . 9..с-
м^тисе 8 1 . 10. .подноси 2 9 3 . 11. въс-пали 4 6 1 ; о>-пали, по -
пали 1 2 5 а , 1 4 8 а - по-пали 4 7 7 - по-пали 1 5 0 ; рас-палисе 1 5 4 а , 

1 2 . въ-прбси 2 5 4 - въ-проси 2 5 1 , въ^-просише 3 8 , 4 1 3 ; ис -про-
си 1 9 8 (ис-проси 1 8 5 ) . 1 3 . въ-скочи 1 3 6 а , 2 5 9 а , 3 7 2 ^ - въ-
скочи 2 5 9 а ; прк-скочи 3 8 9 а . 14.. йз-ст^пи 9 7 а 2 ; на-ст#пи 2 0 7 ; 
и)бь-стоупише 5 8 а , 3 6 0 а , и - с т о у п и 7 а , 2 6 4 а , и>-ст*пише 6 3 , 
3 5 6 - ы-стоупише 2 1 а ; прй-сткпи 7 2 а , 2 1 0 , 2 5 4 - при-стапи 
7 8 - при-стйпи 1 9 0 , при-стоупише 7 2 , 2 1 7 а , 2 3 8 , 2 4 4 , 2 4 4 а , 
2 6 5 , 4 3 9 а ; прк-стоупи 1 7 6 а ; съсо-сткпише 6 4 . 1 5 . з а - т в о р и 3 3 8 , 
4 4 9 , 4 5 9 а , 4 7 1 2 - за -твори 1 0 1 , 4 6 7 а , за -творише 3 2 8 - з а -
творишесе 3 6 2 а ; сЗбого-твори 6 4 ; бжи^отворш 4 7 5 ; при-твори 
1 9 1 ; прк-твбри 4 8 2 а , 5 5 3 а се - пр^-твори 1 6 7 , прк-творише302а ?-
съ—твбрих* 7 а , 8 , 1 2 2 , 1 6 1 а , 4 1 3 , 4 6 1 а , 4 9 7 а , съ-твори 2 а , 7 а , 
9 2 » Ю , 1 1 , 1 3 а . . . (более 6 6 раз) - съ-твори 5 1 а , 1 7 6 а 2 , 4 2 2 , 
4 7 6 а , 4 7 8 а , 4 8 0 - съ-твори 1 4 5 , 1 5 6 а ; съ-творихш 1 1 9 а , 1 2 0 , 
2 7 0 , 2 7 2 а , 4 1 2 а , съ-твбристе 1 2 1 2 , 1 2 2 , 3 4 6 , съ -твбрише-38 , 
4 5 , 5 7 , 6 7 , 7 3 а 2 , 1 1 1 а . . . (более 2 6 раз) - съ-творише 9 а , 
4 3 2 , 4 6 5 , 4 6 7 а , съ-твориста 2 5 1 а . 1 6 . йс-тбчисе 3 9 6 а (источи 
3 9 2 а ) , йс-точише 1 3 3 ; рас-то|чи 3 6 5 а , 4 8 4 а - рас-точи 1 5 4 -
пе -рас -точи 4 6 3 . 17. пб-тркби(се) 2 3 6 а , 4 7 0 а , 5 5 3 а - по-тркби 
4 0 С а - по-тркбише 1 3 9 - по-тр^бише 1 8 8 . 18. оочр^ти - (Ь-^^ти. 
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Глаголы исконной с а . п . : 
- 1 . по-б<4ри 1 1 4 а . 2., въз-боуди 3 7 2 , по-буди 2 1 2 а . 3. при-

вари 2 9 7 . 4. съ-врьши(се) 6 5 а , 7 2 , 2 8 1 , 4 6 5 а . . . ( 9 раз) -
съ-врьшй 1 0 5 , 4 0 7 а , съ-врьшихомъ 2 7 7 а , съ-врьшише (се ) 6 6 а , 
2 6 7 , 3 1 1 а , 4 7 1 - съ-врьшише 2 9 7 . '5. оу - гаси 4 8 7 2 - оу -гасй 
4 8 7 . 6 . по-гльти 1, по-гльти 3 9 0 . 7 . йз - гори 3 7 8 . 8. по-гЯби 
5 2 а , 5 9 а 2 , 7 8 а , 1 7 5 а , 3 1 7 а , 4 2 6 а - по-г*би 7 8 а , 1 0 1 а , по -
габихй 2 8 , 2 7 7 , 4 1 3 , 4 1 6 , по-гоубише 1 9 4 , 3 1 7 а - по-гоубише 
4 8 5 . 9 . въз-дой 5 1 7 . 1 0 . въс-клонисе 3 7 3 а ; по-клонисе 4 3 8 а , 
4 6 5 а , 4 6 8 , по-клонйше 2 1 7 а , 2 3 5 се , 2 5 6 , 3 5 8 а се, 3 5 9 , 4 7 2 а 
по-клонише 1 0 6 се, 4 9 8 , 5 0 9 , 5 1 7 ; при-клони 1 1 6 а ; прк-клони 
5 2 , 1 6 0 а , 2 3 1 а , 3 6 4 а - прк-клони 2 0 6 а , 5 0 9 а , прк-клонйше 2 5 7 
3 6 9 , 3 7 7 се; оу-клонихсе 1 8 7 а , бу-клонисе 1 8 9 , бу-ююнишесе 
5 2 8 а . 1 1 . по-кори 2 4 , 4 4 а , 1 3 6 а , 5 0 4 - по-коры 1 6 3 , по-корй-
с т е с е 8 0 , по-корише 3 8 а , 4 3 9 а , 4 4 4 ; о'у-корйше 2 5 9 а . 1 2 . о-кро-
писе 1 0 8 . 13.. съ-кроуши 2 8 3, 5 1 8 , съ-кр/шише 1 2 6 а , 4 8 9 ( -ше ) 
съ-кроушиста 2 8 0 а . 1 4 . оу-морище 2 0 8 , 3 5 2 . 1 5 . на-нзисе 1 9 9 ; 
въ-нзыше 4 2 1 а . 1 6 . раз-ори 6 1 а , 6 9 се, 1 2 0 а , 1 8 4 а , 2 6 5 (раз 
о'ри 2 6 5 ) , раз-орише 1 2 6 . 1 7 . на-поише. 18., невъс-пр4ти 3 2 ; 
за -пр4ти 2 4 , 4 7 4 а , 4 8 7 а , 5 1 7 а (за-пркти. 2 0 9 а ) . 19.. въз -рази 
4 7 а , 4 8 0 ; по-рази 4 1 9 а - по-^ази 4 9 8 а . 20раз-р4ши 2 8 а , 6 5 , 
4 6 7 (разреши 1 6 2 а ) , р§з-р4шишесе 2 1 а . .21. въ-сади 1 2 а ; н а - с а -
ди 1 5 0 , 2 2 1 а - на-сади 4 1 6 а ; по'-сади 3 1 1 , по-садише 9 а . 22..и)-
склабисе 1 9 6 , 2 0 8 а , 2 2 7 а . 23. по-с4ти 8 6 - по-с^ти 8 6 - по -
сети 4 7 0 а . 2 4 . оу-толи 6 3 а . 2 5 . по-топи 2 1 1 а ; рас-тописе 3 7 2 а ; 
оу-топишесе 2 2 7 а . 26., на-Ичи 9 0 , 1 1 2 а , 1 2 7 а , 1 2 8 а , 1 2 9 , 1 2 9 а 
с е . . . ( 1 1 р а з ) , на-оучихсим*се 4 0 а , 4 7 , 4 8 , на-о'учистесе 1 4 6 а , 
на-оучише (се) 9 1 , 2 6 6 а , 4 7 2 ; по-ичишесе 5 , 3 7 7 . 2 7 . п о - ф е -
дй (?) 4 4 3 а . 28. изь-гс\висе 5 1 9 а (йзь-гави 2 4 , 8 7 а , 1 4 3 ) -
йзь - гави 3 6 5 , 5 0 5 а ; юбы-гависе 1 9 , 4 7 а , 1 3 5 , 3 0 8 - и>бьг-п\вй 
1 2 , 1 0 3 , 2 2 4 , ообь- гавйхсо 1 4 1 ; про-гавй 2 0 , про-гавише 1 0 5 . 

Ввиду ограниченности материала трудно представить акцентную 
систему бесприставочных глагольных образований в аористе. С р а в -
нение таблиц распределения по а . п. бесприставочных деноминативов 
( т а б л . 1 4 ) и каузативов и итеративов (табл. 2 4 ) позволяет пред-
положить, что акцентные системы аориста отыменных и отглаголь -
ных образований могли быть тождественны. 

Акцентная система аориста п р и с т а в о ч н ы х к а у з а т и в о в и 
и т е р а т и в о в несколько отличается от акцентной системы приста-
вочных деноминативов (ср . таблицы 1 6 и 2 5 ) . Но преж-
де чем говорить об этих отличиях, подробно охарактеризуем м а т е -
риал Сборника. В таблице распределения аористных форм по искон-
ным а . п . ( табл. 2 5 ) на частных соотношениях отдельных г л а г о -
лов (имеются в виду цифровые соответствия параллельно употребляю 
щихся форм) в определенной мере отражена общая картина акцент-
ных распределений в аористе . 

Все встретившиеся в Сборнике 1 5 0 9 г . приставочные глаголы 
исконной а а. п. показывают, что эта а . п. сохраняет праславян-
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ское состояние (т . е. все формы аориста имеют накоренное уда-
рение) . 

Глаголы исконной Ь а. п. имеют следующие особенности, прису-
щие в равной степени долгосложным и краткосложным глаголам. В 
1 л. ед. ч. долгое ложные глаголы встретились только в баритониро-
ванных формах ( 3 / 4 ) . Большинство краткосложных глаголов также 
в 1 л. ед. ч. имеет баритонированные формы ( 6 / 1 2 ) ; два глагола 
имеют ударение на конце: приложихь 1 р. (при приложи 1р.) и по-
млихсе 2 р. (второй глагол с частицей се - ср. приставочные воз -
вратные деноминативы, как правило, с ударением на —/ - стр. 1 2 0 ) . 
Один глагол с грависом на приставке низложи 1 р. (см. объясне-
ние этого примера ч. I сноска 3 1 ) . 

В 3 л. ед. ч. приставочные глаголы Ъ а . п . имеют три ряда 
форм: с ударением на корне - на приставке - на конце. По количест-
ву глаголов и частоте употребления их преимущество остается за 
глаголами с накоренным ударением. Долгосложные глаголы Ъ а. п. 
показывают следующее цифровое соответствие форм с накоренным 
ударением - с ударением на приставке - на конце: 1 4 / 4 0 - 9 / 3 3 -
6 / 7 ; краткосложные: 2 3 / 1 3 1 (из них 6 6 примеров с сътвбри) -
1 7 / 4 7 - 3 / 4 . 

Особо отметйм случаи у глагола разлоучи: первый с ударением 
на отрицании - не разлоучи, второй с ударением на се - неразлоучи-
се и аналогичный случай - оУсмотрисе. 

В 1 л. мн. ч. основными формами, очевидно, следует считать 
баритонированные формы, параллельно с которыми употребляются 
формы с ударением на-г-„ Соотношение форм, представленное ограни-
ченным кругом примеров, может не отражать реального положения 
вещей: долгосложные раз-ражихш 1 р., сц-лоучихшсе 1 р.; у кратко-
сложных глаголов встретилось три глагола ( 8 р.) с накоренным 
ударением и два глагола (по 1 р.) с ударением на - I - Во 2 л. мн. 
ч. встретились только глаголы с краткостным корнем, все примеры 
( 3 / 8 ) - с накоренным ударением. В 3 л. мн. ч. употребляется два 
ряда форм: с ударением на - I - (долгосложные 1 3 / 3 2 , краткослож-
ные 1 0 / 2 5 ) и с накоренным ударением (долгосложные 9 / 1 4 , крат-
косложные 9 / 5 7 - из 5 7 примеров 2 6 с глаголом съ-творише). 
Цифровые соответствия говорят о преимуществе форм с ударением 
на -г— у долгосложных глаголов и, вероятно, о преобладании форм 
с накоренным ударением у краткосложных глаголов. В дв. ч. встре-
тилось всего два краткосложных глагола (по 1 р . ) , оба с ударени-
ем на ~4— : сиб-водиста, съ-твориста. 

Глаголы исконной с а . п . также характеризуются едиными призна-
ками для долгосложных и краткосложных основ. В 1 л. ед. ч. встре-
тившиеся два краткосложных глагола имеют ударение на корне: по-
гльти 1 р., оу-клонихсе 1р. В 3 л. ед. ч., как и у глаголов искон-
ной Ь а. п., употребляется три ряда форм: с ударением на пристав-
ке - на корне - на конце. Количественное распределение у долго-
сложных глаголов: 1 3 / 4 1 - 9 / 1 3 - 3 / 5 , у краткосложных: 8 / 2 0 -
8 / 1 7 - 5 / 6 . Однако в отличие от глаголов Ь а .п . здесь более упот-
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ребительными являются глаголы с ударением на приставке (причем 
у краткосложных глаголов преобладание этих глаголов незначитель-
но), з а т е м идут глаголы с накоренным ударением, и последними по 
степени употребительности являются глаголы с ударением на кон-
ц е ^ ! . Особо отметим случай переноса ударения на отрицание не-
въспрЪти. 

1 л. м н . ч. характеризуется ударением на -ч—: погйбихсц 1 р., 
наоучихщмсе 3 р., с^бьпхвихо» 1 р. и съврьшихомь 1 р. - все 
долгосложные глаголы. Во 2 л. м н . ч. встретился только один 
краткосложный глагол с ударением на -4 — покористе 1 р. В 3 л. 
м н . ч. имеется два ряда форм - с ударением н а - г - и с накоренным 
ударением. И у долгосложных и у краткосложных глаголов одинако-
во преобладает первый ряд форм; долгосложные глаголы дают следую-
щие цифровые соответствия двух рядов форм: 6 / 1 1 - 3 / 4 ; кратко-
сложные глаголы: 6 / 1 8 - 3 / 6 . 

В дв. ч. встретился только один глагол с долгосложной основой, 
имеющий ударение на -4— съкроушиста 1 р . 

Акцентная система аориста приставочных каузативов и итерати-
вов отличается от соответствующей системы деноминативов тем, 
что здесь глаголы (долгосложные и краткосложные) исконных Ь и 
с а .п . остаются противопоставленными в рамках старых а .п . , в то 
время как у деноминативов уже наметились различия, основанные 
на противопоставлении долготный/ краткостный глагол. Поскольку 
современная штокавская система аориста приставочных /-глаголов 
едина для всех глаголов (отыменных и отглагольных), то акцентная 
система деноминативных глаголов Сборника является шагом вперед, 
к современному состоянию. Консервативность аористной системы 
отглагольных образований обусловлена особенностями акцентной си-
стемы презенса этих глаголов. 

2 . § 1 9 . Причастия на - I ъ отыменных и отглагольных основ 
рассматриваются вместе. Причастий от б е с п р и с т а в о ч н ы х / - гла -
голов встретилось немного, и эти немногочисленные примеры как 
будто показывают сохранение ударения на - 1 - у долгосложных основ 
исконных Ь и с а . п . и начавшийся перенос ударения на корень в 
причастиях от краткосложных основ исконных с — в первую очередь, 
и Ъ а. п. 

В причастиях от п р и с т а в о ч н ы х глаголов наблюдается та же 
тенденция ( весь материал по причастиям, распределенный по искон-
ным а. п., приводится ниже. 

Глаголы с приставкой, содержащей ъ ( ь ) , чаще всего не пере-
носят на нее ударение: съкроуши, възрази, въсади, сьврьши(се) — дол-
госложные; въсклонисе — краткосложный. Напротив, долгие приставки 
охотнее перетягивают на себя ударение: разреши , разори(се) , насади 
2 р. - насади 1 р., на^чи (долгосложные); приклони 4 р . - приклони 
2 р. (краткосложный). 
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Причастия на ъ от бесприставочных г - глаголов 

а Ъ с 

Долгосложные Долгосложные 

раниль 2 4 6 коупиль 2 5 0 
лоучилосе 2 2 6 
любиль 2 1 3 , 2 1 9 а 
соудйль 3 3 5 

вариль 2 2 3 
лишиль 2 5 9 а 
радиль 4 0 3 
с^училь 1 5 

Краткосложные Краткосложные 

но силосе 4 7 9 
носила 3 9 6 
просйль 8 1 а ; 4 2 5 а , 4 7 7 а , 
просила 2 0 4 а , 3 0 9 а , 3 1 3 
творилбы 1 5 3 а 
ходила 2 8 4 а 

покоиль 2 2 9 
просты|ль 4 7 5 
простили 3 6 6 а 
родилсе 1 8 1 а , 
родила 2 8 а - родила 
(еси) 5 5 8 а , 
родило 2 1 8 а 
свободы ль 4 6 4 
словиль 1 5 

Причастия на -Н от приставочных /-глаголов 

из-бавиль 2 9 8 а 

въз-в|еличиль 2 6 8 

въ-вк'рилисе 1 2 0 а 
съвъ-ккпиль 4 1 0 а 
оу-м*чиль 2 0 3 

с-м^риль 1 2 9 а , 
с-м^,рила 1 1 
оу-нрчижиль 1 8 8 а , 
19С)а 

въ-образила 3 1 1 а 
въ-ороужилсе 1 9 5 

Долгосложные 

въз-вратилосё 8 3 ; 

об-ратиль 2 4 7 - обра-
тиль 5 2 7 ; т 
о;-вратиль 4 7 5 а 
по-гркшиль 3 7 6 
при-ключйлосе 3 1 8 

бу-красила 5 3 3 
въс-кр^|силь 4 2 2 , 4 7 5 
по-лоучиль 4 9 6 а ; при-
лоучили 3 5 9 а ; съ-лоу-
чилосе 3 1 8 , 5 0 6 
въз-любили 4 0 3 , въз—лю-
би ль 2 3 0 

Долгосложные 

съ-врьшиль 1 9 7 , 4 7 6 , 
5 6 1 

по-вркдило(би) 4 8 0 

по-гоубиль 3 6 7 
оу-дивйлсе 5 4 0 а 
йзь-гйвйль 1 4 3 а ; про-
явили 1 0 4 а 
с<5—с к рь били 2 1 0 
съ-кроушиль 3 3 6 
оу-кркпил* 1 9 6 а 

въ-мкниль 1 9 6 
побкдиль 7 2 а , 4 6 6 , 
5 3 8 а 
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ис—пльниль 3 7 2 , 
й с - п л ь н и л а 1 2 5 а 
й с - п р а в л ь с е 3 4 0 , 
й с - п р а в и л а 3 1 1 а 
п р о - с л а в и л ь 9 9 а 
п о с р а м и л ь 3 7 2 а 
въ«=от^виль 4 7 5 ; 
н а - с т а в и л ь 1 9 5 а ; 
си—ставиль 7 2 а , 1 4 9 
1 6 5 а ; .по-ставиль 
1 7 5 , 1 9 7 ; 
п р к - с т а в и л ь 4 8 0 а 
рас-осытила 4 1 1 

Д о л г о с л о ж н ы е 

о у - м ^ д р и л а 4 О 9 ; б у ц ^ -
лом&дрилисе 3 9 3 а 
б у - п р ^ з н и л ь 4 1 0 
п о - с л о у ж и л ь 4 9 6 а 
н а - с т к п и л ь 7 2 а ; с о - с т б у -
пиль 4 2 1 а ; пр4>-стгяти— 
л ь 4 4 а , п р ^ - с т * п и л а 4 4 7 
съ—хранил* 4 1 3 а — съ— 
храниль 1 1 5 , 1 2 0 , 2 1 3 а , 
съ—хранили 2 8 , 1 0 4 а — 
съ—хранили 1 0 4 а 2 , 
съ—хранил а 2 1 3 а 

К р а т к о с л о ж н ы е 

п ^ ь - в б д и л а 5 6 1 
й а - в о л и л ь 3 7 9 а ; про|-
и з - в о л и л ь 3 3 5 
в ъ з - л о ж и л ь 4 8 8 ; п о - л б -
ж и л ь 1 8 6 , 2 1 2 а , 4 7 6 а -
по—ложйль 2 7 3 а ; при-ло-
жи л а с е 5 5 8 а ; п о л о ж и л и 
1 5 3 ; п р к - л о ж и л ь 2 7 6 
съ—мотрила 3 8 1 
бу—мрьтвил *се 
поносил *бы 1 5 3 - п о - н о -
с и л ь 3 3 
въ—селил^се 3 8 1 , въ—се-
л и л а 5 6 0 а 

о ж и в о - т в б р и л ь 4 6 5 ; з а -
т в б р и л ь 2 0 З а , з а - т в б р и л а 
3 0 9 ; п р к - т в б р и л а 3 1 1 а ; 
с ъ - т в б р и л ь 1 1 а 2 , 1 2 2 , 
3 2 а , 1 7 6 . . . , ( 1 8 р а з ) , 
с ъ - т в б р и л а 1 1 , 1 2 — 
съ-^творила 4 6 6 

Д о л г о с л о ж н ы е 

р а с п р о - с т р а н и л 3 3 а 
за-пр±>тйль 2 2 2 
ггр^-поустйла 2 4 4 а 
н а - с а д и л ь 2 2 1 ; п о -
с а д и л ь 5 2 7 
про-св-ктиль 5 2 7 

н а - о у ч и л с е 3 8 7 а , 
4 9 3 а , н а - б у ч и л а 4 0 9 
й с - ц к л и л ь 2 0 6 , 2 4 7 , 
4 6 4 а 

К р а т к о с л о ж н ы е 

р а з - д р о б и л а 4 1 1 
со - злббыль 4 8 0 а 
р а з - б р и л ь 2 2 8 - р а з -
ор иль 2 4 7 , 3 0 4 , р а з -
орили 5 5 1 а 
п о - к л о н и л ь ( с е ) 1 2 , 
3 8 3 а , 5 6 1 
по-корил^се 4 6 7 
пр4>—льстиль 4 9 3 а , п р е -
л ь с т и л а 3 3 0 
б у - м о р и л ь 4 7 5 а 
Саобиль 1 0 8 , 1 1 5 , 3 1 
с е , 1 0 4 а - с # о б и л ь 4 2 7 , 
сйббили 2 8 3 а 
по -родйла 5 3 0 
б у - с к о р й л ь 4 8 3 а 
^ о - с л б в и л ь 3 8 9 а -
блвиль 8 
о у - с т р о и л ь 1 8 5 , 4 0 7 а , 
4 9 2 с е , б у - с т р о ^ л а 5 5 7 а 
бу—толйль 2 4 7 
и> -ть |ц1етил*се 4 0 8 а 
оббез -чьстиль 2 7 3 
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У причастий на - / ъ о т г - г л а г о л о в в Сборнике на первый в з г л я д 
можно вьщелить д в а а к ц е н т н ы х типа : п е р в ы й с о с т а в л я ю т причастия 
о т г л а г о л о в исконной а а . п . с .постоянным у д а р е н и е м на корне ( в 
б е с п р и с т а в о ч н ы х и п р и с т а в о ч н ы х о б р а з о в а н и я х ) , в т о р о й а . тип с о с т а в -
ляют причастия от г л а г о л о в исконной Ь и с а . п. с п а р а л л е л ь н ы м и 
формами с у д а р е н и е м н а - ь - / с накоренным у д а р е н и е м . У причастий 
от долгосложных о с н о в Ъ и с а . п. преобладают формы с у д а р е н и е м 
на —I— (у б е с п р и с т а в о ч н ы х Ь а . п . соотношение 3 / 4 : 1 / 1 , с а . п . 
3 / 3 :' 1 / 1 у п р и с т а в о ч н ы х Ь а . п . 1 6 / 1 7 : 1 0 / 1 3 , с а . п . 1 5 / 2 1 : 
5 / 5 ) . К р а т к о с л о ж н ы е о с н о в ы в э т о м отношении не едины. У п р и с т а -
вочных Ъ а . п . п р е о б л а д а ю т формы с накоренным у д а р е н и е м ( 1 3 / 2 0 : 
9 / 9 ) , в то в р е м я к а к б е с п р и с т а в о ч н ы е к р а т к о с л о ж н ы е п о к а з ы в а ю т 
соотношение в п о л ь з у форм с у д а р е н и е м на -I— ( 4 / 8 : 2 / 2 , причем 
обе формы с н а к о р е н н ы м у д а р е н и е м имеют п о с т ч а с т и ц у - нбсилосе , 
т в о р и л б ы ) . Приставочные п р и ч а с т и я с а . п . в отличие от п р и с т а в о ч -
ных Ъ а . п , о т д а ю т п р е и м у щ е с т в о формам с у д а р е н и е м на - г ' - ( 1 2 / 1 5 : 
1 0 / 1 5 ) , в то в р е м я к а к с р е д и б е с п р и с т а в о ч н ы х с а . п . преобладают 
формы с накоренным у д а р е н и е м ( 6 / 6 : 3 / 3 ; з а м е т и м , что у м н о г о -
сложных основ у д а р е н и е на корне : покоиль , с в о б о д ы л ь ) . 

В с о в р е м е н н о м л и т е р а т у р н о м с е р б о х о р в а т с к о м причастия на — 1ъ 
о т г - г л а г о л о в имеют три а . типа : I - с о с т а в л я ю т г л а г о л ы исконной 
а а . п . с к р а т к и м нисходящим у д а р е н и е м на корне (у б е с п р и с т а в о ч н ы х 
г л а г о л о в ) и с п е р е н е с е н н ы м у д а р е н и е м на п р и с т а в к е (у п р и с т а в о ч -
ных г л а г о л о в ) ; II а . тип объединяет д о л г о с л о ж н ы е г л а г о л ы и с к о н -
ных Ь и с а . п. с д о л г и м восходящим у д а р е н и е м на корне (у б е с п р и -
с т а в о ч н ы х и приставочных г л а г о л о в ) ; в III а . тип входят к р а т к о с л о ж -
ные г л а г о л ы исконных Ь и с а . п . с к р а т к и м восходящим у д а р е н и е м 
на корне у б е с п р и с т а в о ч н ы х и приставочньпс г л а г о л о в ) . 

Э т а с и с т е м а п р е д п о л а г а е т в п р а ш т о к а в с к о м д в а а . т и п а : I — 
д л я г л а г о л о в исконной а а .п . , с н а к о р е н н ы м у д а р е н и е м и I I — д л я 
г л а г о л о в исконных Ъ и с а . п. ( д о л г о с л о ж н ы х и к р а т к о с л о ж н ы х ) с 
у д а р е н и е м на - г ' - : 

Т а б л и ц а 26 

I и I I I 

верно, верила 
славио, славила 

поверио, поверила 
прославио, прославила 

вратио, вратила 
радио, радила 

повратио, повратила 
зарадио, зарадила 

N \ 
носио, носила 
бродио, бродила 

V N 
преносио, препосила 
пребродио, пребродила 

Е с л и наличие в Сборнике форм с накоренным у д а р е н и е м у д о л -
г о с л о ж н ы х о с н о в Ь и с а . п . можно о б ъ я с н я т ь ш т о к а в с к о й п е р е т я ж -
кой, к о т о р а я присходила прежде в с е г о на д о л г и е с л о г и , то п р е о б л а -
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Т а б л и ц а 27 

I II 

\\ А 
верно,, верила 
поверив} поверила 

вратио, вратила, носно, носила 
повратио, повратила препосио, преносила 

дание форм с накоренным ударением у краткосложных ( (> а.п. при-
ставочных и с а.п. бесприставочных) штокавской ретракцией оправ-
дать трудно. 

2. §20 . Акцентная система бесприставочных /-глаголов Сбор-
ника 1509 г. отлична от современной акцентной системы, которая 
основана на противопоставлении долгота/краткость корня (в презен-
се на основе этого признака выделяются три а. п..; долготные гла-
голы исконной а а. п. сохраняют свою а. п.; долгосложные глаголы 
Ь и с исконных а. п. и краткосложные глаголы Ь и г а. п. составля-
ют Н-ю и Ш-ю а.п.; в аористе кроме 2 - 3 л. ед. ч. обобщение по 
этому признаку пошло дальше - все долгосложные глаголы объедини-
лись в одну а.п., краткосложные глаголы составили вторую а.п.). 
Акцентная система глаголов на в Сборнике покоится на иных 
признаках. Несмотря на то, что материал Сборника не дает последо-
вательной и устойчивой акцентной системы, отражая переходный этап 
в развитии акцентных отношений одного кз штокавских говоров, не-
трудно увидеть, что в основе акцентной системы глаголов этого 
говора лежат праславянские отношения трех а. п. Поэтому для уясне-
ния акцентной системы Сборника следует исходить из праславянской 
глагольной системы, реконструированной В.А. Дыбо '(19, 20) и от-
части Хр. Стангом ( 9 5 ) . 

Сравнение праславянских таблиц с таблицами, составленными по 
материалам Сборника 1509 г. (см. табл. 7, 8, 15, 16, 20 , 21, 
24 и 25) , показывает, что праславянское состояние полностью со-

Т а б л и ц а 28 

Инфинитив, презенс 

а Ь с 

Ед.ч. ЬахлП позгИ засИй 
Ед.ч. 

заА^р рдзай 1л. Ьаь]д ПОЗЩ заА^р рдзай 
2 л. Ьаьгзъ *позгзь заИзь 
Зл. Ъау11ъ *позИъ за<И1ъ 
Мн.ч. 
1л. Ьахптъ *позгтТ> за<Ит% 
2 л. Ъ&уг1е *позИе за(И1е( 

Зл. *П05$П> 
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Т а б л и ц а 29 
Аорист 

а Ъ с 

Ед.ч. 
1 Л . 

2 Л . 

З л . 
Мн.ч. 
1 л . 
2 л. 
З л . 

/ / . / / . 
з1аугх'Ъ розЬаугхъ 

а • х и 
з1тл розЬат 

зЫыхотЪ роз1аУгхот/ъ 
з(аугз1е ро81аугз1е 
з1аугзе, розХаугз^ 

позгхъ йопозгхъ 
ПО 31 ск>П051 

позгхот'Ъ йопозгхотЪ 
позгз1е АопозгзЬе 

\ V , V V позгз^ аопозгз| 

\ \ . * таогхъ ро1ал)1ХЪ аеихъ 
]ауг ро]аУ1 аеи гагаеи 

]ау}хотъ йейхотъ 
]ашз1е йе1гз1е 
]аУ13$ д,е1гз$ 

храняется у бесприставочных и приставочных глаголов исконной а 
а. п. во всех временах и формах. Изменения происходили в исконных 
парадигмах Ь и с. Наряду с формами, отражающими старые акцент-
ные отношения ( Ргаез. Ь: молити, молю, молиши; с: тьцштисе, тьцш-
шисе, тьщитсе; Аог. Ъ: възвратих*се, възвратисе, възвратише; с: о у -
дивих*се, оудиви, оудивишесе), употребляются, тесня их, новообразо-
вания. Эти новообразования являются результатом действия тенден-
ции перераспределения акцентных типов по признаку д о л г о т а / к р а т -
кость корня, которая, по-видимому, затемнена начавшимся процес-
сом штокавской ретракции. Долгосложные глаголы исконной с а . п. 
переходили в Ъ а. п. в презенсе и в аористе. Более устойчивым э л е -
ментом. системы были краткосложные глаголы исконной с а . п., о с о -
бенно каузативы и итеративы, ^ к р о м е того следует особо выделить 
глаголы с исходом на гласный . Вместе с краткое ложными г л а г о -
лами исконной Ь а . п . они впоследствии составили особую а . п . в 
презенсе и в аористе. 

В современном штокавском из общей акцентной системы I— г л а -
голов выпадает две группы глаголов: с ударением в инфинитиве: 
презенсе- ' : / и 4 : 44 . Выделяются ли эти группы в акцентной 
системе Сборника? 

Краткосложные глаголы с корнем, оканчивающимся на г л а с -
ный, не переносили ударения на предшествующую краткость ( о т г л а -
гольные) доить Зр . въздоить 1 р . подоиши 1р . , аор. въздои 1р . , н а -
поити 1 р „ напоить 1р . , аор. напойше 1 р . ; (отыменные) покойши 
1 р „ покоит 1 р . ( ? ) ; оупокойтисе З р . , оупокою 1р . - оупокою 1р . , 
оупОкоить 2р . , оупокоимь 2р . (редкая форма с переносом ударения 
на предшествующую краткость — с м . также оустроит 1 р . — оба при-
мера на деноминативы, которые отличались меньшей устойчивостью 
в акцентной с и с т е м е ) , оупокойтесе 1 р . ; аор. оупокойх»се 1 р . ; с т р о -
сти 1 р . , строить 1р . , състроит^се 1р . , оустроити 5р . , оустрою 2р . , 
оустроиши 1р . , оустроит*се 1р . — оустроит 1 р . , оустроите 1р . , аор. 
о^строисе 1 0 р. - оустрои 2р . - оустрби Зр . , оустроитесе,оустройше. 
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Из 7 3 глаголов группы / : ' , указанных Даничичем (см. 
ч. II, сноска 2 1 ) , в Сборнике встретилось 7 глаголов, причем 
большинство из них только с приставками: дубити, дубим; трубити, 
трубим (исконной Ь а . п . ) ; глумити, глумим ( этого глагола нет в 
списке у Даничича, см . 1 3 : 1 3 7 - 1 3 8 ) ; растити, растим; скрбити, 
сирбйм; следити, следим; та]ити, та]им; тежити, тежйм (исконной 
с а . п . ) . Если бы материал Сборника отражал состояние, непосред-
ственно предшествующее современному штокавскому, глаголы этой 
группы должны были^бы иметь такие акцентные формы: * еледити, 
следим (>следити, следим ). Однако эти глаголы в Сборнике 1 5 0 9 г 
имеют следующие формы: глоумитисе, таи тисе, тежити: глзмитсе , 
троубить, скрьблю, т .е . входили в общую акцентную систему долго-
сложных глаголов исконных 6 и с а . п. Выделение этих глаголов в 
особую группу, выпадающую из обшей акцентной системы г ' - глаго-
лов, или происходило на более позднем этапе, чем зафиксирован-
ный в Сборнике, или в говоре писцов вовсе не происходило. 

Вторая группа глаголов с акцентовкой 4 : ч ч ( с м . ч. II , сноска 
2 2 ) в том составе , в котором она представлена в современном 
Сербохорватском, только еще начинала складываться . Из 1 9 г л а г о -
лов такого типа акцентовки, указанных Дж. Даничичем, в Сборнике 
1 5 0 9 г . встретилось 1 2 глаголов, все они краткое ложные: в о дити, 
вводим; вЬзити, возим; гонити, гоним; молити, молим; носити, нЬ-
сим; про сити, просим; селити, сселим; скочити, скочйм; ходити, хЬ-
дйм ( г л а г о л ы исконной Ъ а . п . ) ; прдстити, прЪстйм' рЬдити, родим 
и роди, томити, томим ( глаголы исконной с а . п.) . Глаголы Ь 
а . п., как показывает материал Сборника, и в первую очередь и т е -
ративы типа носити, носим, уже представляли собой монолитную 
группу с характерными особенностями современной группы 4 : 44 

Она характеризовалась ударением на - г - в инфинитиве (немногочис-
ленные примеры с накоренным ударением в инфинитиве, по-видимо-
му, следует объяснять штокавской ретракцией) и сплошь накорен-
ным ударением в презенсе ( т . е . и в 1 л. ед. ч . ) . Например, носи-
ти 9 р. — ̂ носити 3 р.; ходити 8 р. - ходити 3 р.; проейти, прошу, 
принбшб, изгоню, йсхож^ , оохож? , въселюсе и т . д . Но каузатив 
исконной Ь а . п . молю 4 р. и молю 9 р. 

Глаголы исконной с а . п. , входящие в эту группу в современном 
штокавском, в Сборнике 1 5 0 9 г . еще сохраняли особенности с а . п . 
т . е. они еще не влились в эту группу глаголов: простить 1 р., но 
и простить 2 р., простеть 1 р. и простеть 1 р.; тбмить 1 р., но 
и томить 1 р. ; отыменной глагоЛ родити 2 1 р. - родити 4 р., 
рожу , рбдиши, р о д и т ь . . . в презенсе встретился только с накорен-
ным ударением, хотя в современном языке он не отличается един-
ством форм (см. 1 3 : 1 4 3 , сноска 1 ) . 

^ Долгое ложный глагол пустити, пустим попал в эту группу 
в результате сокращения корневого гласного, поэтому он здесь не 
рассматривается ( см . 2 . § 4 ) . Глагол томити, томим отсутствует 
в списке Даничича. 
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II. Глаголы на . - ё и , -Иъ 

2 . § 2 1 . Инфинитив, презенс. "Глаголы с презенсом на - г ' - и 
инфинитивом на -еН регулярно принадлежат типу а (рус. видеть, 
вижу) или типу с ( р у с . сидеть, сижу, сидишь )" 5сап§ ( 9 5 : 113). 

Глагоцы исконной а а . п . : 
1 . видети, видим; ср . с . - х . диал. уьАеН, у е Ш т (-Ве<1п). 314) , ^ 

Ь1<1т ( З и з а к 122) 4 4 , ви$ет, видйм( Ст. -црн. 2 2 6 ) ; рус. ви-
деть, вижу, видишь; б о л г . видя, видиш; с л о в . ргЛеН, уШт (Р1еСо), 
См. 9 5 : 1 0 8 - исконная а а . п. 

2 . вис]-ети> висим (Вук); ср. с . - х . диал. у18е11, ре1$1т^ как ^ 
уг&еН (Вес1п)о 314); б о л г . вися, висим. Но рус . висеть, вишу, висит 
и слов. ьь8е11. ьъ81т, (Р1ес.) — поздний переход в с а. п. (ср. слов. 
УЪЗЬН, 1)181ТП / / 

3 . къскгкти/кьенкти, за-кьениши - позднее сребское удлинение 
и переход в а а . п . ( ср . деноминатив на - I - каснити, касним - а^ 
а . п . , стр . 7 3 , № 1 1 ) . На старую с а . п . указывают слов. кезпеИ, 
кезпьт 

(Р1ес.) и кьснЬти в Сборнике 1 5 0 9 г . 

Глаголы исконной с а . п . : а) долгосложные: • ^ 
1 . беснетй, беснйм 4 5 } с р . с . - х . диал . бёснет, бесним ( К о с . - м е т . 

1 4 3 ) ; ц . - сл . возбЬсн&ги (Ц. -сл . и рус. 1 , 1 9 9 ) ; слов. ЪезпеН, 
Ъезпгтп (Р1е1.). ^ ^ / / 

2 . вртети,вртим. ( 1 3 : 1 2 8 ) , с р . с . - х . диал . врПети, вртим 
(Акц. П. Д р . 3 2 7 ) , врИет, вртйм ( С т . - ц р н . 2 2 8 ) , паьапЬ, паьаг-
1*еп ( З и з а к , 1 2 2 ) ; рус . вертеть, верчу, вертишь (вертишь - поздняя 
форма, см . 9 5 : 1 1 3 ) ; болг. въртя, въртиш; слов, ьпеи, угит (Р1еСо)° 
См. 9 5 : 1 1 3 - исконная с а . п . 

3 . грмети, грмйм47 } с р . с . - х . $ёгтеЫ, $егт7т, к а к кёТрей (Ъес1п]'о 
314), хагтЪ, %агтТп (Зизак 122); грм} ет, грмйм^ (Ст.-црн. 
2 3 1 ) ; рус . греметь, гремлк/, гремишь; болг . гърмя, гърмиш; слов . 
@гте1(, ^ г т ш (Р1еС.)о 

4 . живети, живим», с р . с . - х . д и а л . г ёГьеь1, ге1ь7т,как кёТрей 
(ВесЬ) . 314) , гььТь, И ь ^ п и гггп/егс, г1у1ё, Иг)1ёто, Цу ге1е, гггл/м; 

Пьйа, (Зизак 121) ; рус. оживеть, оживлю, оживишь; 
слов. Цуеп, ггьгт ( Р к с . ) (ср . деноминатив на - I - о-живити, о-жи-
вйм - с а . п . , стр . 8 5 , № 1 7 ) . 

4 4 • • г Глаголы на -ей, -1ьъ в говоре Суска имеют форму -ыь, - еп 
или ~1Ь, -ьп. 

4 5 
Долгосложный глагол , сократившийся в современном с . - х . 

литературном языке . 
4 6 В словаре Ристича и Кангрги дается как основная форма 

V \ _ вртети, вртим. 

^ Д а н и ч и ч дает этот г л а г о л с долгим нисходящим ударением: 
грмети, грмйм ( 1 3 : 1 3 0 ) . 
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5 . кипети, кипим, с р . с . - х . д и а л . кеЦ>еМ, кегрТт (Вес1п). 3 1 4 ) , 
к(ра, ЫрТп ( З и з а к 122 ) ,кйп] ет^ кипим ( С т . - ц р н . 2 4 5 ) ; р у с .кипеть, 
киплю, кипишь; б о л г . кипл, кипиш; с л о в . к1реН, Ырьт (Р1ес.). 

• ^ 6 . седети, с е д и м с р . с . - х . д и а л . зейеН, зес&т, к а к 1е1еН, 
1еФп (ВесЬ). 3 1 4 ) , седет и сЬдет, седим ( К о с . - м е т . I I , 2 1 3 ) ; 
р у с . сидеть, сижу, сидишь; б о л г . седл, седиш; с л о в , зейе'и, з е й ш 

(Р1ег.) (ср. каузатив на —I- с}\дити, следим - с а . п . , стр . 1 2 9 , 
№ 1 6 ) . См, 9 5 : 1 1 3 - праслав. с а . п . 

7 . о-скрьбк, со-скрьб&ше (аор . ) ; ср . с . - х . диал. зкёгЪеН, зкег— 
ЬТт ( Вес1п), 3 1 4 ) ; р у с . скорбеть, скорблю, скорбишь; б о л г . скърбя, 
скърбиш; с л о в . зкгЬеН, зкгЪьт (Р1ес.); ( с р . д е н о м и н а т и в н а — I-
скрбити, скрбйм — с а . п . , с т р . 8 8 , № 4 5 ) . 

8 . стидети се, стйдим се; . с р . с . - х . д и а л . стилет се, стйдим се 
(Ст. -црн. 2 8 1 ) . 

9 . с т р Ц м & г и ; с р . с л о в . зЬгтеп, зЬгтьт ( с р . д е н о м и н а т и в зьгтШ, 
з1гтТт — Ъ а . п . - с т р . 7 9 - 8 О, № 1 8 ) . 

1 0 . трпети, трпим; с р . с . - х . д и а л . ьегрей, ьегрТт - с с о к р а щ е н н о й 
о с н о в о й к а к 1в(ё\1 (Ве<1п). 314 ) , сагрЪ,, шгрьп ( З и з а к 122) , трщ$т,трпим 
(Ст . -црн. 2 8 5 ) , трп^т, трпим ( К о с . - м е т . И , 34 .1 ) ; рус. терпеть, 
терплю, но терпишь - поздняя форма в старых акцептованных т е к -

стах - терпйтъ ( см . 9 5 : 1 1 3 ) ; слов. г,греп, Ыр'т (Р1е1.) ;в.-л.с 'егр/ее. 

1 1 . штедети, штедим; с р . с . - х . д и а л . ште^ету штёдим ( С т . - ц р н . 
2 9 4 ) ; б о л г . щадя, щадит ( с р . к а у з а т и в н а -ь- штедити, штедим - с 
а . п . , с тр . 1 2 9 , № 2 0 ) . Но слов. зс{в,ей, зс^Итп. 

1 2 . шумети, шумим; с р . р у с . шуметь, шумлю, шумишь; с л о в , зи— 
теН, ЗитСтп (Р1ес . ) ; д е н о м и н а т и в о т шум, шума; р у с . шум, шума, шу-
мов Сеп. Р1.; слов. $ит ш. (Р1ес.); болг. шумът (Пр. р . ) ; чеш. зит; 
слвцк. зит. 

б) краткое ложные: 
1 3 . велети, вел>йм ( 1 3 : 1 3 0 ) ; с р . . с . - х . д и а л . реШп, к а к 1еЯт, 

Хе1е1ь (Вес1п). 314) , вешм, вел>у (Кос . -мет . I , 7 6 ) , но в ему, как 
ви$у ( С т . - ц р н . 6 8 , 1 7 4 ) ; рус . , веле'ть, велю, велишь; с л о в . ре1еИ, 
юе1хт (Р1е!:.). Но болг. веля. 

1 4 . горети, горим; с р . с . - х . д и а л . §егеН, ёеггт, к а к 1е1еН, 1е— 
1ьт (Вес1п). 314), $опс, уопп ^(Зизак 122 ) горет, горим (Сту-црн. 
2 3 0 ) ; р у с . гореть, горю, горишь; волг, горя, горит; с л о в . &огеИ, 

ёопт ( Р 1 е с . ) ( с р . к а у з а т и в н а - ; , горити, горйм-с с т р . 1 2 9 , № 2 3 ) . 

1 5 . летети, летим; с р . с . - х . д и а л . 1е1еи, 1еь~т (Вес1п). 3 1 4 ) , ^ 
леИет, летим ( С т . - ц р н . 2 5 2 ) , 1е1у1 ( З и з а к 1 6 5 ) ; р у с . лететь, лечу, . 
летишь; б о л г . летя, летиш; с л о в . 1е1еН, 1ейт (Р1ес . ) . 

1 6 . полкше аор. (др . -рус . полкти, полю 'пылать , гореть ' Срезн. 
2 , 1 1 5 2 ) ; с р . р у с . полеть ( У а з т е г 2, З б 5 ) ; с л о в . ро1еН, роЬт (Р1ес . ) . 

К исконной а а . п . восходят следующие бесприставочные .и при-
ставочные глаголы на - е И , встретившиеся в Сборнике 1 .509 г . 
(инфинитив, презенс) : ____ 

Глагол с долгосложным корнем, сократившийся в с . - х . лите-
ратурном языке и диалектах . 
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1 . видкти(се) 3 , 4 , 6 а , 1 4 , 3 5 а , 3 6 , 47 . . . (всего 2 3 р . ) , виж§ 
7 , 7 а , 1 2 а 2 , 1 3 , 6 7 , 7 4 а , 1 2 9 , 2 7 8 а , вйдиши 6 а , 1 0 8 а , видимъ 
4 6 , 8 8 а , 9 0 , видите 2 3 5 а , 5 5 2 а , видеть 5 5 а , 1 0 3 а ; з а -видкть 
4 0 9 , з а -ввдимь 1 3 1 ; нена-в^дкти 3 1 8 , нена-видить 2 1 3 2 ; възне-
на-вйдкти З б Э а ^ , възнена-вить 2 7 1 ; пркоо-вйдкти 1 1 7 а , 2 3 6 а , 
5 0 0 , пркщ-быдимь 4 7 . 2 . выскти 4 2 1 а , висить 4 8 , 2 7 0 а . 3 . к ъ -
енкти 2 2 9 - къенкти 3 6 6 (эта форма объясняется неустойчивостью 
а . п . глагола в с . - х . - с м . выше); за-късниши 4 1 9 . 

К исконной' с а . п. восходят следующие бесприставочные и при-
ставочные глаголы на —ей, - г ь ъ , встретившиеся в Сборнике 1 5 0 9 г . : 

1 . велиши 1 2 4 а - велиши 2 0 9 а , велйть 2 1 4 а 2 , 2 1 5 , 2 2 4 а ; 
по-велк'ти 1 2 5 , 1 3 5 , 1 6 1 а , 2 9 2 а , 2 2 0 , по-велиши 1 2 4 а , 3 6 3 , 
по-велить 1 0 9 , 1 2 5 . 2 . горкти 1 5 , горить 1 3 ; раз-гс^ритсе 1 0 6 а , 
2 1 4 а ; с ъ - г о ^ т и 1 1 6 а . 3. въз-г^рьмкти 8 7 а . 4. по-живеть 3 7 2 а , 
4 4 8 а . 5. кыпить 1 3 1 2 . 6 . въз-леткти 8 9 а , 9 0 а ; съвъ з-лкте'ти 
5 4 0 а . 7. стрь|мкти 2 2 6 а . 8. екдкти 2 7 3а, екдйть 2 6 4 , 3 2 4 а , с к -
дйте 9 0 а , седеть 4 1 2 ; при-екдкти 3 1 8 ; при-екдиши 1 5 . 9. трьп4-
ти 7 8 , 1 3 5 , 1 3 5 а , 1 5 5 а , 1 6 7 , 207-а , 2 1 1 а , 3 5 6 - трьпкти 7 6 , 
трьплю 5 3 5 а - трьплю 8 4 , 3 7 5 а , 4 2 3 а , тръпи|ши 4 7 3 , трьпить 
8 5 , 8 9 а - трьпить 1 2 8 а , трьпйте 1 5 ; дльго-трьпить 4 0 5 а ; прк-
трьпкти 1 5 , прктрплю 1 9 0 , прк-трьпиши 7 2 а , прк-трьпить 3 3 4 , 
4 1 2 , 4 1 5 а - прк-трьпить 5 1 0 , прк-трьпимь 3 4 5 ; съ-трепкти 82., 
1 2 0 а , 1 2 2 , 2 0 1 а , съ-трьплю 1 0 6 , съ-тръпить 5 4 9 , Ю. цгедети 
1 3 3 , федитсе 1 5 . 

Нетрудно заметить , что долгосложные и краткосложные глаголы 
исконной с а . п. имеют различные акцентные типы в презенсе . К р а т -
косложные переносят ударение с тематического -г - на корень ( № 1 , 
2 ) . Долгосложные сохраняют ударение на -г — ( № 4 , 8 , 1 0 ) . Несколь-
ким долгосложным формам с ударением на корне можно найти объяс-
нение: кыпить со знаком двойного акута, который может обозначать 
долготу ( см . 1 . § 1 0 , стр . 5 6 ) ; появление отдельных форм с нако-
ренным ударением у глаголов седеть и ( трьпкти), трьплю, трьпить, 
прк-трьпить , прй—трьпимь,съ—трьплю употребляющихся наряду с фор-

мами с ударением на - I - ( с м . № 8 , 9 ) , возможно, объясняется пере -
ходом этих глаголов в краткосложные (ср. совр. с . - х . седети, седим 
и с . - х . д и а л . зейЪъ, зесЕГт] (егре(1, СегрТт). 

Т а б л и ц а 30 

I 
а ао п. 

I I 
с а.п. долгосложные 

I I I 
с а.п„ краткосложные 

видкти, ввдить 
высЬти, висить 
възнена-вид'Ьти, 

нена-вйдить 

цюдети, гредитсе 

въз -грмйти 
по-живеть 

горъти, горить 

въз-летк'ти 
р а з - г о р и т с е 
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Таким образом, в глаголах на -%ь1,-41ъ в Сборнике 1 5 0 9 г . в 
инфинитиве / презенсе намечается три акцентных типа: 1 - е нако-
ренным ударением в инфинитиве/презенсе^(в него входят глаголы 
исконной а а . п . ) , II - с ударением на - е п > / п в инфинитиве/пре-
зенсе (в него входят^долгосложные г л а г о л ы исконной с а . п . ) и 
III — ударением на -еь1 и на корне в инфинитиве/презенсе (в него 
входят краткосложные глаголы исконной с а . п . ) . (См.табл. 3 0 ) . 

2 . § 2 2 . Аорист глаголов на -ё(1, -ьсъ в Сборнике 1 5 0 9 г . 

Глаголы исконной а а . п . : 
1 . видкхь 1 2 а З , 1 3 , 1 4 , 3 1 , 3 1 а , 5 1 . . . , вйдк 8 , 8а , 1 2 а 2 , 

5 8 а , 7 5 . . . , видкхи> 1 8 9 , 3 4 1 , вйдкете 2 8 1 , вйдкше° 6а , 3 8 , 6 2 , 
1 1 9 , 1 5 7 а . . . ; з а -виде 1 8 9 а ; нена-виде 6 0 а , нена-видкхи? 4 1 3 , 
нена-видкше 4 5 4 ; възнена-вйдкхь 2 3 3 ; п р к ш - б й д е Ю 2 а , 1 1 2 а , 1 3 1 а , 
п р ^ - б в д Ь х А 1 4 6 а . 2 . вискше 1 0 7 . 3 . (не) за~къснк 3 4 9 а , 3 5 8 . 

Глаголы исконной с а. п . : 
1. въз-бк|снк 2 0 6 а . 2 . велк 1 1 0 ; по-велк 4 7 а , 5 6 , 5 8 , 5 8 а 2 , 

6 2 . . . (всего 2 5 р а з ) , по-вел^сте 3 3 6 , по-велеше 5 3 а , 5 5 а , 6 8 а , 
1 3 7 , по-вел^ста 2 5 4 а . 3 . врьтежс^хь (?) 2 5 8 а . 4 . въз-горк'ше 
1 5 0 ; раз-г<4рксе 4 9 1 , раз -горкшесе 1 5 6 а ; съ-горк 2 2 6 . 5. в ъ з -
грьмк 1 4 8 а , 1 8 5 а . 6. <1>-живк 3 5 7 2 ; по-живе 2 5 , 2 9 . 7 . въ |с -
кшпк 2 2 7 ; ис-кшпе 1 8 7 — йс-кьгпк 2 2 6 а . 8 . въз -лкте 3 1 4 ; прк-
лктк 9 3 , 1 4 1 , 3 8 9 а ; съ-летк 3 3 8 . Э.полкше 5 0 4 . 10. о -скрьбк 
7 3 а , со-скрьбкше 3 6 3 а ; по-скрьбесте 4 0 3 . 11. стыдйшесе 3 3 1 ; 
по-стьщкх>се 2 7 3 . 12. р а з - с к д е с е 7 , 1 0 , 4 7 7 , 5 1 8 . 13. Трыт4> 
4 а , 5 4 а , 9 2 а , 1 8 0 , 1 9 5 а , трьпкше 1 8 3 а ; прк-трьпк 6 5 а , 8 6 2 , 
1 1 5 , 4 8 6 а 3 ; съ-трьпк 1 5 9 , 1 6 2 , 2 3 7 а , съ-трьпкше 1 6 7 . 14 . 
по-цюдкх* 1 0 3 а , по-федеше 4 5 3 а . 15. въз-шоум^ше 1 9 7 . 

Т а б л и ц а 31 

Причастия на -1ъ от глаголов на - еИ , - Иъ, встретившиеся 
в Сборнике 1 5 0 9 г . 

а с 

вид-Ьль 7 2 , 8 2 , 8 6 , 1 2 9 
втздА-ла 1 7 0 а , видело 1 8 9 
ввдкли 1 6 а , 3 2 а , 8 8 , 9 2 4 , 9 4 , 3 8 1 
възнена-вид'Ьль 4 0 0 , 4 0 0 а 

долгосложные: въз-грьм&ль 3 8 9 а , 
а>-скрьбЬл* 8 1 а , пр-Ь-трыгЬль 3 3 , 
съ-трьп^ль 2 8 5 а 

краткосложный: по-велкль 1 1 9 , 
1 8 4 а 

Как и в причастиях на -1ъ в формах аориста можно выделить 
два акцентных типа: I - с накоренным ударением ( глаголы искон-
ной а а . п . ) и II - с ударением на тематическом -I- ( глаголы ис -
конной с а . п . ) . Редкие примеры с ударением на корне у глаголов 
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второго типа (раз-гбрксе, раз-горЬшесе, раз-сКдесе, причем все фор-
мы с частицей с е ) встретились среди краткосложных (или сокращав-
шихся) глаголов. В примере о-скрьбк , возможно, знаком акута о т -
мечен звучащий ъ_? двойным акутом в йс-кыпк обозначена долгота 
(ср. ис—кщпк ) . Отметим одиночный долгосложный глагол с ударени-
ем на приставке: по—живе. 

I I I . Глаголы на - а й , - к ъ 

Аналогичную картину с глаголами на -еИ, -ИЪ дают глаголы 
на -аН, ~11Ъ. 

2 . § 2 3 . Инфинитив, презенс . 
Глаголы исконной а а . п. : ^ ^ ^ 
1 . слышати, слышить ( с . - х . слишати, слишам - Вук); ср. рус.слы-

шать, слышу, слышишь; слов. зМзаН, з1Тз1т (Р1ес„).Но совр. с . - х . сли-
шати, слишам; с . - х . д и а л . слышат, слишам ( К о с . - м е т . 11, 2 4 2 ) . 

Глаголы исконной с а . п . : 
а ) долгосложные: 
1 . бежати, бежим с р . с . - х . д и а л . ЪТёгоп^ Ыегип (Вес1п). 

314 ), б] ежат, б]ежим ( С т . - ц р н . 2 2 2 ) ; р у с . бежать, бегу, бежишь; 
слов, Ъег'тп {ЪегаН - слов, перенос.) (Р1еС.). 

2 . кричати, кричим; с р . с . - х . д и а л . кгёГсои, кге1сТт ( Вес1п). 
3 1 4 ) , кричат, крйчим(Ст.-црн. 2 4 9 ) ; р у с . кричать, кричу/кричишь; 

с л о в . Ысьт (кггсаН - с л о в , п е р е н о с ) (Р1ес . ) ; п о л . д и а л . кзьсЧ 
( К и с а 1 а 1 6 9 ) ; с р . крик, крика; р у с , крик, крика, окрик; с л о в , кпк 
т. (Р1е1.); чеш. кпк; слвцк. кг1к ( I зас . ) ; пол. диал. кзгк (Киса1& 
169). , , 

3 . мучати, мучим; ср . с . - х . диал. тпойсои, тоисТт (Вес1п)- 314) , 
мучат, мучим ( С т . - ц р н . 2 5 8 ) , тисас ( З и з а к 167 ) ; р у с . молчать, 
молчу, молчишь-, б о л г . мълча, мълчиш; с л о в . то1сип {то^саьЬ - с л о в . 

перенос) (Р1ес.). / / 

4 . с - т е ж а т и , с - т е ж и т ь ; р у с , стжать, стяжаю, стяжаешь; с р . с . - х . 
Атежити, тбжйм — д е н о м и н а т и в на -I- с а . п.„ с т р . 8 9 , № 5 6 ) . 

б) краткосложные: 
5 . бО]ати се, бо]йм се; с р . с . - х . д и а л . Ъе]ой за, Ье/Тт за, к а к 

З1ды, з1ё]Тт (Вес1п). 315 ) , бо]ат се, бо}им^се( С т . - ц р н . 2 2 3 ) ; р у с . 
бояться, боюсь, боишься; б о л г . боя се, боиш се; с л о в . Ъо]ай зе, 
Ъо]1ш зе (Р1еС.). \ \ 7 V \\ 7 Ул/ 1 ^ • 7 

6 . држати, држим; с р . с . - х . д и а л . НеггоП, йеггьт, к а к 1еЬеи, 1е-
Сьт (Вес1п). 3 1 4 ) , <1агга1, АаггТп; Аагга1, Аагга1а, Аагга1о ( З и з а к 122) , 
држат, држим ( С т . - ц р н . 2 1 8 ) ; р у с . держать, держу, держишь-

поздняя форма, в ранних текстах держитъ (см. Зсап$.АссепС. 113); 
б о л г . държа, държиш; с л о в , Агггт (АггаН - с л о в , п е р е н о с ) (Р1еГ.) . 

- 4 9 
Глагол с долгосложным корнем, сохранившийся в с . - х . ли-

тератур. языке и в ряде с . - х . диалектов. 
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7 . лежати, лежим;ср. с . - х . диал . 1егоН, 1егТт, к ак 1е1ей, 1е1ш 
(Вес1п). 314), 1ега1, 1ег7п (Зизак 122 ) , лежат, лежим ( С т . - ц р н . 
2 5 2 ) ; рус . лежать, леж§, лежишь; б о л г . лежа, лежит; с л о в . 1ег(т 
(1егаЫ — слов, перенос) (Р1ее.). 

8 . сто)ати, стопим (ИЛИ ста^ати, ст0]йм,);ср. с . - х . диал . з ьои , 
з1е]Тт{Ъе&щ. 3 1 5 ) , сто]%т, стопим ( С т . - ц р н . 2 8 1 ) ; рус . стоять, 
стою, стоишь; болг. стоя, стог(ш; слов . зьаьЬ, 8Ьо]Ст. 

9 . тьщатисе, тьщ&се; ср . с . - х . диал. Сезсси, (азсТз 'мучить ' ( ? ) , 
деноминатив от ташт, ташта, ташто ' тщетный' (ср. тьщитисе, тьщит— 
се — с а . п . , стр . 9 3 , N<>94). 

Встретившиеся в Сборнике бесприставочные и приставочные 
глаголы на -аН, -Ььъ (в инфинитиве и презенсе) восходят к следую-
щим исконным а* п. ' 

К а а . п . : слышати 8 4 , 8 5 а , 8 8 , 9 0 а , 9 2 а , 96 'а , 4 3 5 се , с л ы -
шу 6 а , 7 1 а , слышиши 4 1 а , 4 2 а , 4 4 , 4 4 а , 1 0 0 а се , слышит(се) 
2 2 а , 4 6 , 4 2 8 , слышите 2 3 4 а , слышеть 8 7 а , 1 0 3 а ; оу-слышати 
8 7 а , 8 8 а , 8 9 а , бу-слыша" 1 3 0 , оу-слышиши 8 3 а , бу-слышить 1 4 3 а , 
3 7 0 а , бу-слышимь 3 7 9 а , 4 1 2 а , 4 3 3 а , оу-слышите 1 2 1 а , о у - с л ы -
шеть 8 2 а , 3 7 0 а , 5 1 6 а . 

К с а . п . : 1 . богатисе 7 0 а , 1 0 0 - боатисе 2 7 0 , ббю(се) 6 , 
1 1 а , 2 0 4 а , 4 6 7 - боюсе 2 7 3 с , 3 3 2 , 3 8 0 , боишисе 1 6 5 , 2 1 1 , 
2 2 9 а , 4 0 0 , 4 0 3 , боитсе 2 0 4 а , боитесе 1 5 , бок^тсе 1 5 8 ; о у - б о -
гътисе 1 1 1 а , 1 1 3 , оу-бою 2 1 2 а , (бу-боюсе 2 1 2 а ) , 2 3 8 а , о у -

боишесе 1 1 а , бу-бо1(т*се 2 1 2 а , о^-ббим*се 1 1 3 - о у - б о ^ ^ с е 4 0 6 , 
бу-бойтесе 1 5 , бу-боетсе 2 9 2 , 3 9 9 а . 2. бЬкати 2 2 9 , 3 2 5 , 4 0 6 , 
4 3 9 а , 4 4 0 , б*ьж* 4 9 3 а , бкжиши 2 0 4 а , 4 4 0 а ; йз -бкжати 2 7 8 , 
4 0 7 / 5 5 9 а , й з - б & к и т ь ^ 3 7 5 ; оу-б^жати 1 1 5 а , 1 9 2 а , 2 1 4 а - б у -
бкжимь 4 9 8 а . 3 . дрьжати 2 4 а , 5 8 а , 1 7 1 а се , 1 8 8 се , 2 4 5 се, 
дрьж* 1 5 , дрьжйши 3 0 7 а , 3 2 1 а - дрьжиши 1 2 9 , дрьжить 3 7 5 -
дрьжйть 1 4 9 се , 1 7 6 , 2 5 0 а , 3 5 4 , 5 0 3 , дрьжимь 5 1 а , 1 2 1 а , 
дрьжеть 4 4 1 а - дрьжеть , 2 3 6 се , 2 4 9 ; изв^сто-дрьжати 1 7 5 а ; 
обь-дрьжить 1 6 а , 4 8 а , 8 1 а ; съ-дрьж* 1 2 8 , съ-дрьжимь 1 2 1 , 3 2 4 , 
съ -дрьжит(се ) 1 2 8 а , 2 3 6 а , съ-дрьжет 4 2 1 а се , 4 6 3 а ; бу -дрьжа-
ти 9 3 а , 9 4 , 1 1 1 а , 1 2 8 , 1 9 0 , 2 2 3, 2 7 7 а , 3 8 5 а , 4 5 4 . 4. крича-
ти 1 2 5 а , 2 0 9 а ; въе-кричати 2 1 0 . 5 . лежати 1 3 5 , 2 2 6 а , 3 4 8 , 
лежить 1 2 3 , 1 2 8 , 1 4 0 а , 4 3 4 а - лежить 2 1 5 , 3 1 7 ; на-лежить 
4 0 2 ; по-лежати 2 3 5 ; при-лежати 2 3 3 , 2 4 5 , 2 4 5 а , 3 1 4 , при-ле-
жиши 3 0 7 а ; пр^ь-ле'жить 2 1 5 а , 3 0 6 а , 3 4 4 , 3 7 0 а , 5 3 9 , 5 5 2 ; с ъ -
лежа'ти 1 8 7 а . 6. мльчати 8 4 , 3 7 6 , 5 3 4 а се - мльчати 3 1 ; бу -
мльчати 3 5 8 а , 3 7 5 а , 4 4 8 , бу-мльчить 3 7 6 а , о'у-мльчим* 5 2 5 а . 
7 . стсоати 2 2 4 , 2 5 3 , стою 5 2 4 , стбйши 5 2 4 - стоиши 1 3 , 9 0 , 
3 7 4 а , стоить 1 9 - стоить 2 4 , 2 6 4 2 , 2 9 8 , 402 . а , 4 1 1 а , 5 3 9 , 
стоите 2 8 1 , с т б ^ т ь 8 3 а ; лико-стоить 2 9 7 а ; нч-стбить 4 3 2 - н а -
стооит 1 3 ; си-стбить 5 1 3 а , пйк-стооати 3 5 2 а , п^к-стбю 6а , п^к-
стбить 1 6 6 а , 2 7 5 а , 5 1 2 - прЬ-стоигь 4 9 4 а ( ? ) , пр4> - с т б е т ь 3 7 а , 
6 9 , 1 0 3 , 1 4 1 , 2 6 4 ; съ-стоплтисе 9 2 а , съ-стоит*се 1 0 1 а , с ъ -
с т б к т ь с е 2 4 . 8. йс -те |ж^ть 3 9 7 а ; с -тежати 1 5 , с -тежйши, с - т е -
жиа.:и 4 0 9 а ; съпро-тежоуть 8 6 а , 2 7 2 се. 9 . тыратисе 2 1 а - ты^а -
ати 1 0 8 а , тьдосе 1 7 3 , 4 4 0 (тьшоусе 4 9 а ) ; ис-тьирй' 4 2 6 а . 
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Намеченное у глаголов на -еЫ, 1ьъ акцентное распределение 
проглядывается, хотя и нечетко, у глаголов на -аи,-Ь1Ъ. Тип с н е -
подвижным ударением на корне (глаголы исконной а а . п . ) представ-
лен з д е с ь единственным глаголом слышати, слышить.Об акцентном 
распределении глаголов исконной с а . п . , которое основано у г л а г о -
лов , -ь1Ъ на противопоставлении долготных и краткостных кор-
ней, з д е с ь говорить трудно. Весьма ограничено число примеров с 
долгосложными глаголами: две формы презенса о у - м л ь ч и т ь ? оу~ 
мльчйм* и формы от глагола , сократившегося в совр. с . - х . бкжх, 
бЬжиши, йз-б&жить, бу-бЬжймь не свидетельствуют об утверждении 
з д е с ь типа с ударением на тематическом -I У краткосложных г л а -
голов старой с а. п. преобладают в презенсе формы с ударением на 
корне (на 3 7 форм с накоренным ударением приходится 2 3 формы 
с ударением на тематическом -I - ) . 

2 . § 2 4 . Аорист глаголов на -а Ы, -иъ в Сборнике 1 5 0 9 г . 
Глаголы исконной а а . п . : 
слешах* 14а^ 4 5 , 7 8 а , 8 8 , 1 0 5 а . . . , слыша 5 а , 2 3 а , 3 7 а , 

6 6 а . . . , слышахсо 9 1 а , 1 1 0 а , 2 5 0 а , 4 1 3 , 4 1 6 , 4 6 7 , слышасте 
8 0 а , 8 1 , 8 4 а , 1 2 3 , 1 4 6 а . . . , слышаше 6а , 4 7 , 1 3 5 а , 1 4 3 , 
1 5 8 , 4 0 6 ; бу-слыша 1 2 4 а , 3 8 0 , бу-слыша 8 а 2 , 3 5 , 8 4 , 1 1 6 а , 
4 2 8 , бу-сль'гшащесе 5 . 

Глаголы исконной с а . п . : 
1 . б о т ш е с е 1 6 4 а , 1 6 9 , 2 5 3 а ; въз -боасе 2 5 4 а ; оу-боп\х*се 

4 5 , 4 9 , 1 0 8 а , 2 6 9 а , бу-боасе 1 1 а , 1 2 1 , 2 5 4 , бу-боашесе 2 0 6 а , 
2 0 7 , 3 5 6 , 5 0 7 а . %. бкжа 5 4 , 1 1 1 , 3 5 9 а , 4 4 0 а , бЬка'ше 5 а , 6 2 а , 
2 4 8 , 5 1 6 ; бу-б4>жа 3 7 5 . 3 . дрьжа 5 7 , 5 9 ; бб-дрьжаше 1 3 1 а ; б -
дрьжаше 1 3 5 ; съ-дрьжа 5 9 а ; бу-дрьжа 2 1 а , 1 2 9 а 2 » 1 3 7 а , 1 7 6 , 
3 9 4 , 4 4 9 се - бу-дрьжа 4 2 9 а - йГ-дрьжа 4 2 0 , бу-дрьжасте 2 3 9 а , 
бу-дрьжаше 1 3 6 , 1 3 9 , 3 0 3 а . 4 . в ъ з - л е ж а 5 1 7 ; пр^-лежа 2 2 2 а . 
5 . оу-мльча 8 4 2 , 1 9 2 , 2 0 8 , 2 7 3 , оу-мльчахомь 1 3 8 . 6 . д о - с т о -
аше 3 6 7 а (д^аше 2 4 , 2 4 а , 2 6 ) ; бб-стыа'ше 1 6 5 ; 2)-стоа 1 5 . 7 . 
при-тежа 2 9 а , 5 4 0 а - при-тежа 3 9 3 а ; с - т е ж а 4 2 8 , 4 5 4 , 4 6 2 а , 
4 6 3 , 5 0 3 , с - т е ж а х й 4 9 , 1 5 2 а 2 , 3 1 1 а , с-тежаше 5 0 0 , 5 5 9 . 8 . 
по-тьц1асе, по-тьц1ахом'се 1 4 2 , 1 5 4 , 4 1 6 , по-тьфашесе 8 7 а , 3 8 8 . 

2 . § 2 5, Причастия на - Н о т глаголов на - а И,-г И в Сборнике. 

Т а б л и ц а 32 

а с 

слышаль 1 6 2 , 1 9 4 , 2 0 7 ^ , 3 8 3 а 
слышала 1 4 1 а 
бу-слышаль 2 0 2 

долю сложный : с - т е ж а л ь 2 5 8 а 
краткосложные: оу -бок \л^е 4 9 2 л . 
д}эьжала 2 1 9 а , лежало 2 8 1 
п р о л е ж а л а 1 7 0 а 

5 0 VI Л \\ \\ 
Ср. совр . с . - х . лежао, лежала, лежало как држао ( 1 3 : 1 3 0 ) . 



В причастиях на -1ъ у глаголов на -ас1, -Нъ четко противопо-
ставлены два акцентных типа: I - с накоренным ударением ( г л а -
голы исконной а а. п . ) , I I - с ударением на тематическом -о- ( г л а -
голы исконной с а . п . ) . 

В а о р и с т е эти акцентные типы противопоставлены не столь 
четко: среди глаголов исконной с а . п . встречаются примеры с у д а -
рением на корне (у глагола с -.ь дрьжа, съ—дрьжа и т. д . , один 
раз прк-стоаше и два раза у долгосложного глагола - с - т е ж а ш е ) . 
Как и в презенсе, глаголы на -аЫ, -Нъ исконной с а . п. в аористе 
не имели четкого акцентного распределения. 

2 . § 2 6 . Глаголы на -еИ, -117, и -аЫ, -Иъ в современном сербо -
хорватском языке . В работе Дж. Даничича о сербских акцентах 
глаголы на -е1(, -Ььъ и -аН, -IIъ рассматриваются вместе как имею-
щие одинаковые акцентные типы. 

Т а б л и ц а 33 

Инфинитив, презенс 

I 
а а . п. 

II 
с а .п. долгосложные 

I I I 
с а .п. краткосложные 

видети, видим 
* . \\ _ 

вис^ети, висим 
[слигиати, слишам] 

/ / 51 
^врт^ети, вртйм 

грмети, грмим ^ 
живети, живим 

/ / _ 
кипетикипим 

/ ' < -
кричати, кричим 
мучати, мучим 
стидети се, стидим се 

/ / -
трпети, трпим 
штедети, штедим 

( / _ 
шумети, шумим 

^бежати, бежим ^ 
бо]ати се, бо^им се 
в\л>ети, вел>йм 

N \ -
горети, горим 
држати, держим 
лежати, лежим 
лЬтети, летим 

**седети, седйм 
сто]ати, стоуйм 

Акцентное распределение глаголов на -еИ, -11Ъ и -аЫ, -Нъ в 
инфинитиве/презенсе в современном с . -х . аналогично тому, которое 
намечалось в Сборнике. I а . тип с л на корне в инфинитиве/пре-
зенсе и заударной долготой в презенсе (глаголы исконной а а . п . ) ; 
Даничич отмечает три бесприставочных глагола и два приставочных 
этого типа ( 1 3 : 1 2 7 ) . Глаголы исконной с а . п . распределены по 
долготе-краткости корня. Долгосложные глаголы с ' на корне в 
инфинитиве/презенсе и заударной долготой в презенсе составляют 
один а . тип ( I I ); Даничич называет 7 7 бесприставочных и 1 4 при-
ставочных глаголов с таким типом ударения ( 1 3 : 1 2 7 - 1 2 8 ) . Крат -

5 1 V . . . 
Долгосложные глаголы исконной с а . п . на - е1г -аи> 

- И ъ в современном с . - х . имеют тенденцию к сокращению бежати, 
бежим к се дети, сеЗйм у ж е п е р е ш л и в к р а т к о с л о ж н ы й т и п ; вртети, вртйм 
( 1 3 : 1 2 8 ) ( с р . вртети, вртйм Р и с т и Н - К а н г р г а ) и грмети, грмИм 
Ристай - Кангрга (ср . грмети, грмим 1 3 : 1 2 8 ) сокращаются. 
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косложные глаголы с 4 на корне Е инфинитиве /презенсе и заударное 
долготой в презенсе составляют другой а . тип ( III ); Даничич о т м е -
чает 2 8 бесприставочных и 1 2 приставочных глаголов такого а. ти-
п а ( 1 3 : 1 3 0 ) . 

Т а б л и ц а 34 
V . . . 

Акцентные типы глаголов на -ей, ~г1ъ и -а1ь, -Пъ в аористе и 
причастии на -Ьъ в современном сербохорватском 

I 
а а . п. 

II 
с а.п. долгосложные 

I I II 
с а.п. краткосложные 

видех, виде, виде, 
видесмо, видесте, 
видеше 

живех, жйве, живе 
жйвесмо, живесте 
живеше 
кричах, крича, крича, 
кричасмо, кричасте, 
крйчаше, 

N \ \ 
летех, лете, лете, 
летесмо, летесте, 
летеше „0 А44 - ^ - 5 2 

држах, држа, држа , 
држасмо, држасте, 
држаше 

видео, видела, видело живио, живела, живело 
крйчао, кричала, кричало 

\ \ \ 
летео, летела, летело 
држао, држала, 
држало 5 2 

2 . § 2 7 . Отдельно рассмотрим три о д н о с л о ж н ы х г л а г о л а 
на -еИ, -Иъ и один глагол на -аИ, -ь1Ъ , которые восходят к искон-
ной с а . п. и составляют, благодаря односложной основе, особый 
акцентный тип в Сборнике 1 5 0 9 г . и в современном с . - х . языке . 

1 . б дети, бдим; ср. слов. ЪеАеи, Ъейьт, (Р1ее.); чеш. ЬАгН, ( Ы е -

И), Ыьт (Тгауп.); слвцк. ЪИеь' ( I з ас . ) . 
2 . зрети, зрим; с р . с . - х . д и а л . за-зрет, з а - К о с . - м е т . I , 

1 8 9 ) ; слов, гтеп, ггегп (Р1еС.); чеш. ~пИ, гт(тп; слвцк. ггс'е^'Цзас.) 
3. ммети, мчьим; с л о в . тпеИ, тпьт, ( Р 1 е с . ) ; ч е ш . тпьП, тпьт 

(Тгауп.); слвцк. тпъеь' ( I зас . ) ; др . -рус . н^мню (Чуд. Нов. Завет 1 1 9 6 ) . 
4 . спати, спим; с р . с . - х . д и а л . сп&т, спВм ( К о с . - м е т . И, 2 5 6 ) 

ч а к . зрха1, зргп, зрТто 72); с л о в . зра1ь, зргтп (Р1ес . ) ; ч е ш . зра 
II, зрьтп; с л в ц к . зрак', зрь. 

Инфинитив, презенс. 

В с о в р . с . - х . б дети, бдим, бдиш, бди, бдимо, бдите, бдёу у-зрети, 
у-зрЕм. и т . п. Всего Даничич отмечает 6 таких гл . ( 1 3 : 1 2 6 - 1 2 7 ) . 

В Сборнике 1 5 0 9 г . : 1 . зр&ти 6 а , 1 5 а , 1 7 а , 5 8 а , 8 8 . . .^зрьг 
8 4 а , 1 4 0 , 1 7 0 а , (зрю 3 3 а , 1 6 5 ) , зрйши 8 4 , 8 9 , 1 4 2 , ^ (зриши 
4 4 , 4 6 а , 4 7 а , 4 8 а , 7 1 а ) , з р й т ь ( с е ) 2 2 а , 4 2 2 , 7 4 , ( зрить 1 6 7 , 

5 2 
Особенностью краткосложных глаголов на -аП, -Нъ я в л я е т -

ся краткое нисходящее ударение во 2 и 3 лл. аориста и причасти-
ях на -1ъ ( 1 3 : 1 3 0 ) . 

1693 10 161 



1 7 0 а ) , зримь 4 5 а (зримь 6 8 ) ; зрите'(ли) 1 9 5 , 1 9 5 а ; в ъ ( з ) - з р к т и 
1, 1 2 1 , 1 6 6 , 4 0 1 , Еъ~зрй 1 1 , 2 1 2 а , 3 8 3а; за-зр&ти 1 6 5 , з а -
зрить 1 7 2 а ; при-зр^ти 1 1 6 , 2 2 2 а , при-зрить 2 2 2 а ; прк-зрБти 1 8 2 
прк-зркти 6 2 , 1 3 1 , 1 9 2 , 3 5 8 а , 3 6 0 а , пр-к-зриши 1 3 0 , прк-зрить 
3 2 5 ; оу-зр^ти 2 5 4 а , 5 0 6 ; бу-зримь 7 6 а , оу-зриши 7 6 , 1 3 1 -
оу-зриши 1 1 4 а , бу-зрйть 5 2 4 , о у - з р и м ь 5 а , оу-зрит4 4 0 3 . 2 . 
мнк'тисе 9 6 а , 1 4 6 а , 1 6 5 , 2 2 2 , мню 5 0 а , 9 8 , 10С>а, 1 4 8 , 1 8 9 а , 
(мню 5 5 0 ; мню 1 2 а ) , мниши 1 8 9 а , 1 9 4 а , мнит^се 1 9 1 2 , мн&т''се 
1 5 ; съ-мнкГтисе 2 6 5 , съ-мнетсе 5 6 1 а . 3 . спати 1 8 7 а , 2 0 3 а , спи-
ши 1 3 6 , спить 2 2 1 а , 2 3 9 а , спеть 3 6 3 а . 

Аорист, причастия на - Н . 
В с с в р . с . - х . : ( а о р и с т ) бдех, бде, бдесмо, бдесте, бдеше; до-

зрех,до-зре, до-зресмо, до—зреете, до-зреше;{причастия) бдео, бдела, 
бдело; до-зрео, до-зрела, до—зрело. 

В Сборнике 1 5 0 9 г . : (аорист) . 1 . по-бдкхсо 4 1 3 ; прк-бде 
3 7 2 а . 2 . зр^хь 1 2 2 а , зре 6 0 а , 7 5 , (зре '(же) 6 0 а , 7 8 ) , зр&ше 
1 6 9 ; въ-зре 1 2 а ; п р и - з ^ 1 4 ; про-зр^ 4 8 5 ; про-зрк 2 0 6 , про-
зреше 4 7 ; прк-зрк 1 5 , 5 5 1 а се , прк-зрксте 1 3 5 а ; бу-зрйсе 2 2 9 -
бу-зрк 7 2 а 2 , 8 4 , 8 4 а , 2 5 3 а , оу-зркше 7 6 а , 2 0 4 а . 3 . мнкх*се 
1 6 3 , мнк 7 1 , мн^хсо 4 1 2 а , мн^шесе 8 0 а , 1 3 5 а , 1 7 1 ; съ-мнксе 
6 7 а ; буся-мн^се 7 4 . 4 . спй А 3 , епшие 2.5 3; (причастия) бд&ль 
4 6 8 ; прк-зркпь 5 0 2 а . 

В формах инфинитива, презенса, аориста и причастия на 
рассматриваемые глаголы Сборника 1 5 0 9 г . имеют накоренное у д а -
рение. Двойной акут и двойной гравис, которые часто сопровождают 
эти глаголы, являются скорее всего традиционным написанием одно-
сложных слов (см. § 1 0 стр. 5 8 ) . Три формы презенса у глагола 
зркти с приставкой о у - имеют ударение на приставке: бу-зримь, 
оу—зриши, бу—зрить (штокавская ретракция или графическая ошибка 
переписчика? см. об ( ' ) над неприкрытым гласным § 1 0 ) . В одной 
форме презенса 2 л. мн. ч. ударение оттянуто к концу благодаря 
псстчастице: зрители. 

При полном соответствии в акцентовке бесприставочных одно-
сложных глаголов на - е и / - а и , -иъ в Сборнике и современном с . -х . 
языке в приставочных глаголах Сборника з а небольаим исключени-
ем не происходило еще переноса ударения на приставку, которое 
наблюдается в современном с . - х . (в инфинитиве, презенсе , аористе 
и причастии на -1ъ ) . Если же указанные исключения являются р е -
зультатом штокавской ретракции, то они показывают, что ударение 
переносилось прежде всего на долгую приставку в формах презенса. 

IV. Глаголы с основой на - е - в презенсе 

2 . § 2 8 . Глаголы с основой на -е- в презенсе принадлежали в 
праславянском трем акцентным типам а, Ъ, с ( 9 5 : 1 1 3 ) . Установ-
ление исконной а . п. глаголов этого класса сопряжено с определен-
ными трудностями. Ни один язык не сохранил праславянского р а с -
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пределения акцента у е - г л а г о л о в . Современный с . - х . литературный 
язык лишь частично сохраняет старые акцентные отношения ( а а. п.-
]ести, ^едём, Ь а . п . - моки, могу, может,с а . п . - шрести, тресём), 
которые часто нарушались в результате- фонетических и морфологи-
ческих процессов, протекавших в языке (сокращение долгот, анало-
гические выравнивания, переход основ исконной а а. п. в с а. п. и 
т . д . ) . В русском языке также наряду с сохранившимися старыми 
о т н о ш е н и я м и : лезу, лезешь {а а . п . ) , могу, мбжешь {Ь а.п.), трясу, 
трясёшь ( с а . п . ) н а х о д и м краду, крадёшь в м е с т о и с к о н н о г о краду, 
крадешь-, иду, идёшь вместо иду, идешь и т . д . Чешский язык у т р а -
тил долготу в 1 л, ед. ч. глаголов а а. п. в результате аналогиче-
с к о г о в ы р а в н и в а н и я с д р у г и м и л и ц а м и (1еги, 1егез, 1еге.. . ). 

Для установления исконной а. п. глаголов на -е-, кроме и з в е с т -
ного материала из русского, сербохорватского и западнославянских 
языков, можно использовать данные некоторых с . - х . диалектов, бол-
гарского языка и древних славянских текстов. Так, в ст . -црн. г о в о -
ре глаголы исконных Ъ и с а . п. четко противопоставлены в приста-
вочных формах: глаголы старой Ъ а . п . переносят ударение на при-
ставку в инфинитиве и презенсе (допреет, вопрём), у глаголов и с -
конной с а . п . ударение остается на корне (довес, доведём). Надеж-
ным основанием для разграничения глаголов исконных Ь и с а . п . 
может служить болгарский язык, где глаголы Ъ а . п. имеют нако-
ренное ударение (ида, йдеш; лша, лъжеш ), глаголы с а . п. - нако-
н е ч н о е (треса, тресеш; плета, плетеш). 

Исконная а а. п. восстанавливается у следующих глаголов: 
1 . вр%и (вргнём)^)'~>врже аор. 'бросить ' ; в Сборнике 1 5 0 9 г . 

ю - в р ь ц ш е е , в р ь ж е т * с е ; с р . с . - х . д и а л . упс, уаггеп, уаггез, уаг$а1, уаг-
%1а, уаг%1о (Зизак 121 ) ; словен. уггет. Ср. Дыбо КСИС 3 0 , 
с т р . 3 5 и Дыбо ВСЯ 6 , стр . 5 (уг^еьъ) - баритонированная а . п . 

2 . дети (денём); с р . с . - х . д и а л . Леи, Лепет (Вес1п) . 313 ) ; с л о в . 
&еИ, йет, (Р1ес . ) ; р у с . деть, дену, дбнешь. 

3. ]$сти, ]вдём; с р . с . - х . д и а л . ]ес,и]ём/]%едем(и)о, /ела; 
]вдок...) (Ст. -црн. 2 4 3 ) ; слов. ]езЫ, / е т (Р1еС.); чеш. ]{зЫ, }(т; 

с л в ц к . 1ез1', ]'ет; пол . ]езс, ]ет. 
4. оу-красти, бу-крадеть; ср . слов, кгазп, кгайет; ц . -сл . и рус. 

красть, кр(1ду, крадешь ( Ц . - с л . и р у с . I I , 4 5 4 ) ; с л о в и н . кгазс^ктШпа^ 
кгШпез. В современном с . - х . литературном языке и диалектах - в т о -
ричный п е р е х о д в п о д в и ж н ы й т и п : с . - х . красти, крадём, ч а к . кгазь, 
ктЫеп, кгайе*. .. (N0VI 6 0 ) , кг&зЬ, кгайеп ( З и з а к 1 1 9 ) , крас, кра-
дём ( К о с . - м е т . I, 3 2 3) и т. д . В современном русском литера-
турном - то же: красть, краду, крадёшь. Ср. 9 5 : 1 1 3 , 1 2 0 ; Дыбо 
КСИС, стр . 3 7 и Дыбо ВСЯ 6 , стр . 5 (кгайеьь - праслав. а а . п . 

5 . у-л>ести, у-л>езем; с р . с . - х . д и а л . излес, (излегнем) ( К о с . -
м е т . 1 , 2 2 4 ) ; р у с . лезть, лезу, лезешь; с л о в . 1езИ, 1егет. С р . 
9 5 : 1 1 3 ; Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 4 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 6 , стр . 5 

(1еге1ь) - п р а с л а в . . а а . п . 
5 3 а 

В современном с . - х . литерат. языке и диалектах ряд е— 
глаголов получил форму -пе- глаголов в презенсе. 



6 . пасти, (паднём); ср. с . - х . диал. пас, паднем (Кос . -мет . II, 
6 0 ) ; слов, раз и, райет; др . -серб . (Бож. кн. 1 5 2 0 г . ) пасти, аор. 
ладе, припаде (Новакови'Й 4 2 ) . В с . - х . диалектах переход в подвиж-
ный тип паз1, райеп ( З и з а к 1 2 0 ) , раз1, райе (ЫОУ 1 60). С р . р у с . 
пасть, паду, падёшь. То же в Псалтыри 1 4 9 5 г . : пасти, падо \ть , 
вь-падоутсе и т. д . (НоваковиЪ 1 1 4 ) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр . 3 5 , 
3 7 ; Дыбо ВСЯ 6 , стр. 5 (райесь) - праслав. а а . п . 

7 . сести, седём; с р . с . - х . д и а л . сес, седём ( С т . - ц р н . 2 7 8 ) , 
сес, (седнём) ( К о с . - м е т . I I , 2 2 0 ) ; с л о в . зезН, зц^йет. В с . - х . д и а -
лектах переход в подвижный тип: роз1ёз1, розейеп зе (Зизак 120); 
ср . др . - серб . Псалтир 1 4 9 5 г . : сАсти, аор. скдохомь(НоваковиЬ 
1 3 1 ) . Ср. 9 5 : 1 1 3 ; Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 6, 
с т р . 5 (зейпеьь)— п р а с л а в . а а . п . 

8 . срести, сретём; с . - х . д и а л . срес, (сретнем), срешЪеш, среш-
%ете ( К о с . - м е т . 11, 2 6 2 ) ; с л о в . згез11, (згеьет) (Р1еС.); р у с . и цг 
с л . срКсти(ся) (Ц. -сл . и рус. I V , 4 4 8 ) . 

9 . стати, (станём); с р . с . - х . д и а л . стат, станем ( К о с . - м е т . I I , 
2 6 9 ) , с л о в . з1а1{, з1апет; РУС. стать, стану, станешь-, д р . - с е р б . 
Бож. кн. 1 5 2 0 г . : стахь, ста , пркдстати (НоваковиИ 5 1 ) . 

Исконная Ь а . п . восстанавливается у следующих глаголов: 
Глаголы с ъ, ь после г, I, л, т в презенсе: 
1. дерати, дерём, раз-дрём; с р . с л о в , &геь1, йегетп (Р1ес . ) ; ч е ш . 

йегез (по ' зднее йегез); с л в ц к . йегез и йегьез; ч а к . йегеп. С р . 9 5 : 
1 1 7 - праслав. Ъ а . п . , ср . также Дыбо, Луж. I , стр . 7 6 ( в . - л . 

(1гёс; у к р . дерти-, ч е ш . йпи; с л в ц к . йг1 е1'; п о л . д и а л . йгус, щгус; 
кашуб, йгес ) . Но Дыбо на словенском (Уа1)ауес), кайкавском (Вес1п).), 
чакавско-кайкавском XVII в. (Крижанич), з ап . -болг . XIV в. и д р . -
рус. (Чуд. Нов. Завет ) материале устанавливает исконную с а . п . -
Дыбо, Глаг. 5 . Ср. также с . - х . диал. дри1 ет, дерём (Ст.-црн. 
2 3 5 ) . ^ чч 

2 . уз-ёти, уз-мём;ср. с . - х . д и а л . узёт, узмём ( С т . - ц р н . 2 8 7 ) , 
и гат1еп и уагтеп ( З и з а к 120); д р . - р у с , в о з м е ш ь . С р . 

9 5 : 1 1 5 и Дыбо, Глаг. праслав. Ь а . п . 
3 . ждерати, ждерём; с р . с . - х . д и а л . прождрём ( С т . - ц р н . 1 6 7 ) ; 

с ^ о в у ,, ггет (Р1еС.); п о л . д и а л . гге.с ( Д ы б о , Л у ж I , с т р . 7 6 ) ; 
в . -л . ггес; др . -серб . Псалтир 1 4 9 5 г . : ложроу, пожреть, пожроуть 
(НоваковиК 9 0 ) ; укр. жерти. Ср. Дыбо, .Луж. I , стр . 7 6 - праслав. 
вторичная Ъ а . п.; Дыбо, Глаг. - исконная с а. п. 

4 . жркти, пбжра, пожреши ( 2 ) - пожреши ( 2 ) , по-жреть , л о -
ж р / т ь 'приносить жертву, совершать жертвоприношение' На Ъ а. п. 
указывают формы Сборника. Ср. также: Дыбо, Сокращ. д о л г о т , стр. 
1 9 и 3 1 - к а к простереть. 

Привлеченный В.А. Дыбо материал дал возможность у с т а -
новить у глаголов с ъ, ь после г, I, п, т в корне две исконные 
а . п . - Ъ и с. В ряде славянских языков и диалектов эти г л а г о -
лы имеют один (позднейший) акцентный тип Ъ, как и в говоре 
Сборника 1 5 0 9 г . 
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5 . жети, (жёти), жмём;ср. с . - х . д и а л . на-жет, на-жмём ( С т . -
црн. 2 3 7 ) ; рус. жать, жму, жмёшь. Ср. Дыбо, Глаг . -праслав . тип А. 

6 . жети, жиьё'м;ср. с . - х . диал. гаШ, геп}ат (ВесЬ). 313); слов. 
геЫ, ~ип)ет (Р1ес . ) ; б о л г . жъна, жънеш ( П р . р . ) ; р у с . жать, жну, 
жнешь. С р . 9 5 : 1 1 7 ( с . - х . гепёт; ч еш. гегез; с л в ц к . гегез, ~п с$; 
ст . -рус . женеши) и Дыбо. Глаг. - праслав. Ъ а . п . 

7 . клети, кунём ( с т . - с л . кл^ти , кльну); ср. с . - х . диал. к[с1, 
к\епе; гак^еЬ ( к а к итгй, итгеп ) ^ОУ! 60); с л о в . к1%Н, коТпет 
(Р1ес.); рус. кляну, клянёшь; др . -чеш. ЫеЫ; слвцк. Ы1аС (1зас . ) ; 
пол. диал. Ыус (Киса1а 291). Но болг. ' кълна, кълнеш (Пр. р . ) . 
Ср. Дыбо ВСЯ 6 , стр. 1 9 - праслав. подвижная парадигма (циркум-
флекс). Глагол с -ь1- в корне презенса, имеющий общие черты с 
глаголами этого типа {]Ьту, тьгу и т. д . ) , ср. , например, с . - х . 
а о р и с т : мрёх, мрё, мресмо^ и клёх, кле, клесмо, п р и ч а с т и е на - / V 
мро, мрла и клео, плела, умр'о, умрла и заклео, заплела. 

8 . мрети, мрём; с р . с . - х . д и а л . итга, итгеп ( З и з а к 120) , мри-
/ ет, мрём (Ст . -црн. 2 5 8 ) ; др . -рус . оу -мроуть , по-мроуть ( 9 5 : 

1 1 5 ) ; р у с . умере'тъ; у к р . мерети; с л о в . т.гей, тгет, тцёт (Р1ес . ) . 
Ср. 9 5 : 1 1 5 и Дыбо, Луж. I , стр. 7 6 - праслав. Ъ а . п . Дыбо, 
Глаг. - исконная с а . п . , правда, с тенденцией к смешению. 

9 . пети, (петём); с р . с . - х . д и а л . пет, пеньём ; ис-пет, ис-пнём 
(Ст . -црн. ^ 2 6 6 ) ; слов. р<(и, рпет (Р1ес..); болг. пъна, пънеш (Пр. р . ) ; 
рус. распять, распну, распнёшь; др . -рус . п^ти, пьна' (Срезы. I I , 
1 7 9 5 ) . Дыбо. Глаг. - исконная с а . п . 

1 0 . за-прёти, за-прём',ср, с . - х . д и а л . до-при) ет, до-прём ( С т . -
црн . 2 7 1 ) . , гаргй ( к а к итги, итгеп ) (НОУ1 60) ; с л о в . гаргеИ, га-
ргет (Р1ес . ) ; б о л г . запра; р у с . запереть; у к р . заперши; к а ш у б , ргёс, 
р \ ргез Ь Р 6 7 9 ) • С р . 9 5 : 1 1 5 ( с . - х . гаргёт, б о л г . опра) и Д ы -
бо. Луж. I , стр. 7 6 - праслав. Ь а . п . Дыбо. Глаг. устанавлива-
ет исконную с а . п . 

1 1 4 \\ _ « ; \\ 1 1 . про-стрети, про- стрем-,ср. с . - х . д и а л . на-стри ем, на-стрем, 
про—стрём (Ст . -црн . 2 8 1 , 1 6 7 ) : слов. ргоз1геи, ргознет; рус. про — 

стереть;укр. простерши; в . - л . ргезнёс;. ч е ш . ртоз1г(ыо С р . Д ы б о Л у ж . 
I, стр. 7 6 - праслав.Ъ а. п. Дыбо Глаг. устанавливает исконную с а .п. 

1 2 . на-чети, на-чнем, но с р . с . - х . д и а л . росес, розтёп; росёсо, 
росеш (ЫоУ1 61), росас, роспеп. ( З и з а к 1 2 0 ) , начёт, начнём ( С т . -
ц р н . 2 9 1 ) , начет, начнем ( К о с . - м е т . 4 5 9 ) ; с л о в , пас {и, паспет 
( Р1ес. ) ; болг. начщ, начнешь (Геров); др . -рус . зачнеть ( 9 5 : 
1 1 5 - 1 1 6 ) . Ср. 9 5 : 1 1 5 - 1 1 6 и Дыбо. Глаг. праслав. Ь а . п . 

Краткосложные Ъ а. п. : 
1 3 . и~Ки, идём; с р . с . - х . д и а л . иКу идём,; до$ём, п6$ем и т . д . 

(Ст . -црн. 7 0 , 2 4 2 ) ; Мёп, (МОУ! 61 ), рги, рпйеп (31зак 120); слов. 
ьи, ьйет (Р1ес . ) ; б о л г . ида, идеш ( П р . р . ) ; р у с . д и а л . пойдем. ( А р х . 
слов. 5 8 ) ; слвцк. 'йет (1зас.) . Ср. 9 5 : 1 1 5 , Дыбо КСИС 3 0 , стр. 
3 6 ; Дыбо ВСЯ 6 , стр. 5 Цьйеьь) и Дыбо. Глаг. - праслав. Ь а . п . 

1 4 . лагами, лажём; ср. с . - х . д и а л . л агат, лажём ( С т . - ц р н . 2 5 1 ) ; 
слов. !аёаи, 1агет (Р1ес.); болг. лъжа, лъжеш (Пр. р . ) ; др . -рус . 
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1Ч) /-лжетъ(95: 1 1 5 ) , нелжк( (Чуд. Нов. Завет 1 3 6 6 ) ; словин. 1§ас, 
( Ь5 574). Ср. 9 5 : 1 1 5 , Дыбо ВСЯ 6 , стр. 1 0 и Дыбо. Глаг. -

праслав. Ь а. п. 
1 5 . мо1ги, могу, можёш; с р . с . - х . д и а л . тос, тугеп ( З и з а к 120 ) ; 

тогёп, т$гез, тоги ( 1\1оу1 6 1 ) , моЪ, могу, может,аор. могак ( С т . -
ц р н . 2 5 7 ) ; с л о в . тос1, тцгет, (Р1ес . ) ; б о л г . мога, может ( П р . р . ) ; 
р у с . могу, можешь; ч е ш . тигез; к а ш у б , т'огез ( Ь Р 5 3 4 ) . С р . Д ы б о 
КСИС, 3 0 , стр. 3 6 и Дыбо ВСЯ 6 , стр. 5 , 2 3 - праслав. Ъ а .п . 

Исконная с а. п. восстанавливается у следующих глаголов: 
долгосложные с а. п : / ( 
1 . блусти, бщдём ( Р С А Н ) ; с р . р у с . блюсти, блюду, блюдёшь. 

' 2.брЦи, брёзйге,- ср. ц.-сл. и рус. брещи, брегу, брежеши (Ц.-
с л . и .рус. I , 1 7 1 ) ; у к р . берегтй, берегу, бережёт; р у с . д и а л . бе-
рекчишь возвр. гл. (Облает, слов. Доп. 3 1 6 ) . 

3 . вести (вести), везём 'украшать вышивкой* (РСАН), ср. в 
Сборнике 1 5 0 9 г . оу-везешисе. Однако другие языки свидетельст-
в у ю т о б и с к о н н о й Ъ а . п . : р у с . вяжу, вяжешь;бопг. веза, везет ( П р . 
р . ) ; п о л . IVIа^ас, юьа^гё^ ч е ш . уага1и, уаг1. С р . 9 5 : 1 2 1 — п р а с л а в . 
Ъ а. п. 

4 . вуЪи, вучём; с р . с . - х . д и а л . ву%, вуч?м ( К о с . - м е т . I , 9 0 ) ; 
вуЪ, вучем ( С т . - ц р н . 2 2 9 ) ; б о л г . в лека, влечет ^ (Пр. р . ) ; р у с . 

влечь, влеку, влечёшь; ц.-сл. влещи, влеку, влечеши(Ц.-сл. и рус. 
I I , 2 2 7 ) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 и Дыбо ВСЯ, стр. 1 0 
(др#_рус. привлеку Чуд. Нов. Завет 4 8 а ) - праслав. с а .п . Одна-
к о с л о в . у1ес1, с1есет (Р1еС.); с . - х . д и а л . (ьг)уйс ( Р о з а у . 197 : 
73 ) могут указывать на праслав. Ь а. п. ^ 

с^-вркшисе, (5-врьзетсе 'открыть; ср. слов, утесь, уггет 
(Р1еп.). Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 35 , 3 7 (серб, врсти се, врзе се, 
наст, врзем се; укр. верзе; ст . -сл . вр&сь, отьвр'ксД) - прасл. с а.п. 

6 . грести, гредём;ср. с . - х . д и а л . ^геЛеп, $геп, &гез, $ге,§гето 
. . . (ЫОУ1 5 9 ) , §гёп, %гёз . . . ( К у а г п . от. 1 2 5 ) ; б о л г . греда, гре-
деш; ц.-сл. и рус. грясти, гряду, грядеши (Ц.-сл. и рус. I , 6 2 5 ) . 
Ср. Дыбо ВСЯ 6, стр. 1 0 - праслав. с а. п. ^ 

7 . гристи (гристи), гризём ( Р С А Н ) ; с р . с . - х . , д и а л . грис, грйзем 
(Сту-црн. 2 3 1 ) ; грис, грйзем (Кос.-мет. 1, 1 1 1 ) ; болг. гриза, 

гризеш ( П р . р . ) ; р у с . грызть, грызу, грызёшь.Ср. Д ы б о В С Я 6 , 
с т р . 5 (§гугеьь) - п р а с л а в . с а . п . 

8 . жДати, ж Д ^ т ь с л о в . гйеН, гйьт (Р1ес . ); р у с . ждать, 
жду, ждёшь. 

, 9 . жити, живеть; ср. с . -х . диал .живу 3 мн. (Ист.-црн. 8 5 ) ; 
рус. жить,.живу, живёшь; др.-серб. Псалтир 1 4 9 5 г . : жити, живеть 
(НоваковйК 8 9 ) ; слвцк. гИ'; пол. диал. г 'це (Киса1а 51). Ср. Дыбо 
ВСЯ 6, стр. 1 0 (др.-рус. живу Чуд. Нов. Завет 1 2 2 6 ) - праслав. 
с а. п. 

1 0 . мести, метём; с р . с . - х . д и а л . таз И, та1ат (Вес1п]. 3 1 2 ) , 
смес, смётём ( С т . - ц р н . 2 5 5 ) , *м?ст., метём ( К о с . - м е т . 1 , 4 0 0 ) ; 

5 5 
В презенсе этот глагол имеет два ряда форм: на - { - и на 

- е - ( Ж Д 1 И Ш И , жДить, ср. слов, гйгт,но ждйть ) . 
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болг. мета, метеш (Пр. р.) ; ц.-сл. и рус. мясти, мяту, мятешь (Ц.-
сл. и рус. II, 7 2 0 ) . Ср. Дыбо КСИС 30 , стр. 3 5 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 
6, стр. 5 (теп1е1Ь ) - праслав. с а .п . 

1 1 . пасти, пасём; с р . с . - х . д и а л . пас, пасём ( С т . - ц р н . 2 6 5 ) , 
разь (Куагп . ос. 1 2 8 ) ; б о л г . паса, пасеш ( П р . р . ) ; р у с . пасти, па-
су, пасёшь. Ср. Дыбо ВСЯ 6, стр. 5 (разе1ъ) - праслав. с а .п . 

1 2 . п л у т и , пловём; р у с . плыть, плыв$, плывёшь; с л о в . р1иН, 
(р1и;ет )' , р1оует (Р1еС.). 

13.ю-пльзоше аор. 'облезли (волосы)', ср. опълзти, опълзУ 
' о с ы п а т ь с я ' ( С р е з н . II, 7 0 0 ) ; р у с . оползти, оползу, оползёшь. 

1 4 . прати, перём; но с . - х . д и а л . прат, перём ( С т . - ц р н . 2 7 0 ) , 
прат, перём, перу ( К о с . - м е т . I I , 1 2 0 ) ; б о л г . пера, переш ( П р . р . ) ; 

к а ш у б , ргге, регоь ( Ь Р 6 5 2 ) ; п о л . д и а л . ргас, зр'ег (Киса*а 150, 
183). Но 9 5 : 1 1 7 (чеш. ргаи, рёгез, позднее регез; слвцк. ре тез 
и реггез ) - праслав. Ь а .п . 

1 5 . при-прецш, въ-прег^ть ; ср. с . -х . диал. у-пре%, у-прегпём 
( С т . - ц р н . 2 7 1 ) ; с л о в , ргё^сь, рг^гет (Р1еО ; р у с . распрячь, распря-
гу, распряжёшь; к а ш у б . *рпс, *ргэ§аг, ргэгез ( Ь Р 6 8 6 ) н а р я д у с 

*ргЯс, *ргс%сь ( Ь Р 6 9 0 ) ; п о л . зрггар, зрггЧёе7 Р - К ) . 
1 6 . расти, растём; с р . с . - х . д и а л . рас, растем; пораст (?) по-

растём (Ст.-црн. 2 7 3 - 2 7 4 ) , гозИ, гоз1ат (Ве^П). 312), газ1, гПз-
1и ( к а к 1тёз1) (ЫОУ! 60) ; с л о в . газс1, газ1етп (Р1ес . ) ; б о л г . расша, 
растеш ( П р . р . ) ; р у с . расти, ращу, растешь. 

1 7 . до-сеуи 'достичь'; ср. с . -х . диал. досегнТм (Ст.-црн. 2 7 7 ) ; 
слов. з^с1, з^гет (Р1ес.); рус. диал. досяжк 'достать' (Облает, слов. 
Д о п . 4 2 ) ; п о л . з1егёас. 

1 8 . сеШ, сечём; ср. с . -х . диал. се%, сечём (Ст.-црн. 2 7 8 ) , 
сеЪ, сёчём ( К о с . - м е т . I I , 2 2 0 ) ; б о л г . сека, сечеш ( П р . р . ) ; р у с . 
сечь, секу, сечёшь. Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 7 - праслав. с а .п . 

1 9 . стриЪи, стрижём; с р . с . - х . стриП, стрижём ( С т . - ц р н . 2 8 1 ) ; 
с л о в . з1пс1, зьпгет ( Р 1 е с . ) ; р у С . стричь, стригу, стрижешь; б о л г . 
стрига, стрижет , (Пр. р.) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 4 и Дыбо 
ВСЯ 6, стр. 5 (зЬгь^еъъ) - праслав. с а .п . 

2 0 . стрЪщи / стр1>Ц1И, Стр^ть .Ср . слов. 81гес1, зыегет (Р1еС.) 
у к а з ы в а е т на Ъ и с а . п . ; рус . стеречь, стерегу, стережёшъ;и.-сл. 
и рус. стрещи, стрегу, отрежешь (Ц.-сл. и рус. IV, 4 9 3 ) . Ср. Ды-
бо ВСЯ 6, стр. 5 (з1ег$е1'Ъ) - праслав. с а.п. 

2 1 . трести, тресём;ср. с . - х . д и а л . трес, трёсём ( С т . - ц р н . 2 8 4 ) , 
стрёс, стесём ( К о с . - м е т . I I , 2 7 6 ) ; с л о в . 1г{зЫ, 1г{зет (Р1ес . ) ; б о л г . 

треса, тресеш (П{э. р.); др.-рус. потрясу (Чуд. Нов. Завет 1 4 8 6 ) ; 
рус. трясти, трясу, трясёшь; пол. егга^'с, 1гге^зе. Ср. Зсап^.Ассепс. 
стр. 1 1 8 - 1 1 9 ; Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 6 - 3 7 и Дыбо ВСЯ 6, стр. 
5 (ьгепзеьь) - праслав. с а. п. , 

краткосложные с а.п.: 
2 2 . бости, бодём; с р . с . - х . д и а л . Ьоз1, Ьос1еп (как ре с) фо\1 

5 9 ) , набде, забое (Ист.-црн. 8 4 ) ; слов. ЪозН, Ъойет (Р1ес.)/ болг. 
бода, бодеш (Пр. р.); ц.-сл. и рус. бости, боду, бодешь (Ц.-сл. и 

рус. I , 1 6 1 ) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 35 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 6, 
стр. 5 (Ъос1е{ъ) - праслав. с а. п. 
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2 3 . б рати, берём; но с . - х . д и а л . брат, берём ( К о с . - м е т . 1,5 
брат, берём ( С т . - ц р н . 2 2 4 ) ; с л о в . Ьгап, Ъегет (Р1еС.); б о л г . берч',' 
берет; рус. берёшь. Но 5сап§ на зап . - слав , материале (чеш. 
гез, позднее Ьегез; слвцк., беге5 и Ьепез ) восстанавливает праслав. 
Ь а . п . ( 9 5 : 1 -17) . | 

2 4 . до-вести, до-вед'ём-ср.с.-х. д и а л . дове'с, доведём ( С т . -
црн . 2 2 6 ) , й о ь е з ^ А о ь е А е ' п ( к а к рес) ( N 0 ^ ' 5 9 ) ; с л о в . ьезЫ, ьес1ет 
(Р1ес.); болг. веда; рус. вести, веду, ведёшь-, др . -серб. Псалтир 
1 4 9 5 г . : ведеть (Новакови11 7 0 ) . Ср. 9 5 : 1 1 8 - 1 1 9 ; Дыбо КСИС 
3 0 , стр. 3 5 % 3 7 ; Дыбо ВСЯ 6 , стр. 5 (ьеЛеьХ) - праслав. с а . п . 

2 5 . д о - в е с т и , до-везем; с р . с . - х . д и а л . довес, довезём ( С т . -
ц р н . 2 2 6 ) ; с л о в . ьёзИ, уёгет ( У а з ш е г ) ; б о л г . веза; р у с . везти, везу, 
Ьезёшь. Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 и Дыбо ВСЯ 6 , стр . 5 

(уегеьь) - п р а с л а в . с а . п . 
26. гнати, там (женём); с р . с . - х . д и а л . до-гнат, до-ънам (и 

• до-жденём ( С т . - ц р н . 2 3 0 ) ; с л о в . ёпа1{, гепет (Р1еС.). 
2 7 . грепсти, гребём; с р . с . - х . д и а л . грепс, гребём ( К о с . - м е т . 

I , 1 1 0 ) , грес, гребем ( С т . - ц р н . 2 3 1 ) ; с л о в . ёгеЪзИ, ёгеЬет ( Р 1 е О ; 
болг. греба, гребет (Пр. р . ) ; ц . -сл . и рус. грести, гробу, гребешь ' 
(Ц. -сл . и рус. I , 6 0 6 ) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 " и Дыбо 
В С Я 6 , с т р . 5 ($геЪе1ъ) - п р а с л а в . с а . п . 

• 2 8 . же%и, жежём; ср. с . - х . диал. жеП, жежём (Ст.-црн. 2 3 7 ) ; 
болг. жега, жежа,-тешет (Пр. р . ) ; др . -серб. Псалтир 1 4 9 5 г . , раж-
дежеть (НоваковйЪ 8 9 ) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 - прас-
лав. с а . п . Но 9 5 : 1 1 5 - исконная Ъ а . п . на др . -рус . примерах: 
сожгуть, обожжетъ и рус. диал. жечи, жегчи. 

2 9 . звати, зовём и с . - х . д и а л . зват, зовём у к а з ы в а ю т на с 
а . п . , которая подтверждается сред.-болг. призову (Дыбо ВСЯ 6, 
1 3 ) и болг. зова, зовет- (Пр. р . ) . Однако зап . - слав . и чакавские 
данные предполагают Ь а . п . : ст . -чеш. гоьез, пагиуез; слвцк. го-
ьгез и гоьез (гуез); с л о в и н . гуас, гъъ]^ г-иъ/ёз ( Ь З 1429), ' ч а к . 
гоуеп, рогуап, рогуапа и рогуапа (Ыоу! 60—61); р у с . зовёшь. С р . 
9 5 : 1 1 7 - праслав. 6 а. п. 

п
3 0 ' нести, несём;ср. с . - х . д и а л . допесем(Ст.-црк. 2 6 0 ) , 

донет, доне с ем ( К о с . - м е т . I 1 4 6 ) ; с л о в , пе-зЫ, пезет (Р1ес . ) ; б о л г . 
неса ( Б Т Р ) ; р у с . нести, несу, несёшь; д р . - с е р б . П с а л т и р 1 4 2 5 г . : 
възнесеть, принесоуть (НоваковИй 1 1 1 ) . Ср. 9 5 : 1 1 8 - 1 1 9 ; Дыбо 
КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 6, стр. 5 (пезегь)- праслав. 
с а. п. 

3 1 . пери, печём; с р . с . - х . д и а л . пеК, печём, и с печ ём ( С т . - ц р н . 
2 6 6 ) , рес, ре сеп, ресез . . . (ЫОУ1 59 ) ; с л о в . ' рес1, рёсет (Р1еС.); 
б о л г . пека, печет ( П р . р . ) ; ц . - с л . и рус . печь, пеку, печёшь ( Ц . -
сл. и рус. 111 ,485) . Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 , и Дыбо ВСЯ 
б , с т р . 5 (рекесь) - п р а с л а в . с а . п . 

3 2 . плести, плетём; с р . с . - х . д и а л . плес, плетём ( С т . - ц р н . 2 6 7 ) , 
оплес ( И с т . - ц р н . 8 4 ) , р1есёп ( к а к ) (ЫОУ1 5 9 ) ; с л о в . 
р1езЦ, р1е1ет (Р1ес . ) ; б о л г . плета, плетет ( П р . р . ) ; р у с . плести-
плету, плетёшь. Ср. 9 5 : 1 1 8 - 1 1 9 (на слов, материале) - праслав. 
с а. п.-
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3 3 . реТги, речём; с р . с . - х . д и а л . г ее, гесеп ( З и з а к 1 2 0 ) , гее, 
гесеп ( к а к рес) (Ыоу! 59); с л о в . гес1,' гесет (Р1ес . ) ; д р . - р у с . р е к у 
(Чуд. Нов. Завет 1 2 9 а ) ; болг. река, речет (Пр. р . ) . Ср. Дыбо 
КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 6, стр. 1 0 - праслав. с а. п. 
Очевидно, а . п . этого глагола переходна (Ь/с), ср. с . - х . литерат. ре-
чём и с . - х . диал. реНём (Ст . -црн. 2 7 4 ) , др . -серб. Бож. кн. 1 5 2 0 г . 
речеть (НоваковиЪ 4 7 ) , но Псалтир 1 4 9 5 г . речеть, рекоуть (Нова-
ковиЪ 1 2 0 ) ; ср . -болг . речеть 1 5 р. - речеть 1 р. (Новак. Трг. ев. 
5 2 ) . 

3 4 . теШ, течём; ср . с . - х . диал. т\%, течём (Ст. -црн. 2 8 3 ) , 
теП, течём (Кос . -мет . 1 1 , 3 1 7 ) , ьес, иёёп (как рес) (Иоу1 5 9 ) ; 
с л о в . 1есъ, 1есет (Р1ес . ) ; б о л г . тепа, течёт ( П р . р . ) ; р у с . течь, те-
ку, течёшь; др . -серб . Псалтир 1 4 9 5 г . течеть, (НоваковйЙ 1 3 5 ) . 
Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 5 , 3 7 и Дыбо ВСЯ 6 , стр. 5 (ьекеьь) -
праслав. с а. п. ^ ^ _ ^ 

3 5 . цвасти, цватём; с р . с . - х . д и а л . суезп, суеьат ( В е с Ь ) . 3 1 2 ) ; 
слов. суезЫ, суёсет и суезй, суе1ет (Р1еС.); болг. ЦЪвтЛ; рус. Цвес-

ти, цвету, цветёшь. Ср. Дыбо КСИС 3 0 , стр. 3 6 - 3 7 и Дыбо ВСЯ 
6, стр . 5 (куыеьь) - праслав. с а . п . 

3 6 . чатити, чашм%ср. с л о в , ссеп, слет, сьет (Р1ес . ) ; б о л г . че-
та, четет (Пр. р.) ; ср . -болг . Трг . ев. 1 5 1 2 г . УьтетсД (Новак. 
Т р г . е в . 7 1 ) ; р у с . прочесть, прочту, прочтёшь. 

2 . § 2 9 . К исконной а а . п . восходят следующие глаголы Сбор-
*ника 1 5 0 9 г . (инфинитив, презенс) . 

1 . :врьжет*се 3 3 3 а ; въ-врк'цш 'ввергнуть ' 1 0 8 , 2 1 3 , 4 7 6 а , 
4 8 7 , 4 8 8 (въ-вркцш) - въ-вркцш (?) 3 6 9 , въ-врьжеть 1 0 9 , 1 6 4 а , 
4 4 4 , въ-врьзкте 4 0 3 , 4 7 5 , въ-врьгоу 3 7 2 а ; про-вркцш 2а ; ц>-
вр&цшее 1 7 4 а , 1 8 8 а , 4 9 3 , ' 5 - в р ь г # с е т 1 9 0 , 5 0 4 а , ш-в^ьжеши 2 7 0 а , 
а>-врьжет*се 1 3 2 , 2 0 2 , 2 1 2 а , 3 7 2 а , си-врьзкте 1 2 1 , ю-врь|г*т*се 
' 4 1 8 . 2 . въз-д^ти 1 1 5 . 3 . из -ести ' выесть ' 3 7 5 , сън-ксти 4 4 а , 
сън-^сть 4 3 3 . 4 . оу-красти 2 2 9 а , 4 7 1 , оу-крадеть 1 2 8 а , 4 2 4 , 
оу-крадкте 3 6 3 а , ^-крад«ть 2 2 9 а . 5 . въ-л^сти 2 2 3а; йз-лксти 
2 0 7 а , 2 0 9 а . 6 . пасти 6 3 , 1 1 3 а с е , падеть 1 9 7 а , падать 4 8 9 - ^ в ъ -
пасти 6 3 , 1 1 8 а , 1 7 1 , въ-пад^ть 1 2 5 а , 4 4 1 ; низА-падеть 1 5 ; от-
пасти 2 4 4 ; по-пад^ть 4 3 9 а ; р а с - п а \ т с е 1 9 5 ; с -пад^ть 4 0 7 , 4 1 1 . 
7 . срксти 4 0 3 , ерк^еть 3 2 2 а ; оу-еркть 3 4 9 . 8 . ста'ти 2 1 1 ; в ъ -
стати 7 9 , 2 2 1 а , 3 3 2 , 3 5 6 (въ -стаати) , въ-ста'еть 3 5 , 1 0 7 а 2 , 
3 1 4 а , въ-стають 4 8 3 а , (не) д о - с т ^ е т ь 9 2 а ; со-стати 7 3 а ^ , 8 7 , 
2 1 0 а , сб-стает 1 9 6, 3 3 8 , со-стаемь 5 5 4 а , и;-стають 2 7 1 а ; прк-
стати 7 3 а , 7 9 а , 1 0 1 а , 1 0 8 , 1 1 5 ; прк-ста^и 1 8 4 а , 3 6 6 а , прк-
стаеши 3 8 0 , 4 8 5 а , прк-стаеть 2 6 4 а . 9 . с & т и 3 5 5 а , 4 2 0 а ; въ -
сксти 2 0 5 , 2 2 0 , 3 4 0 ; при-с^деть 8 6 а ; про-сестисе 4 4 8 а . 

К исконной Ъ а .п . восходйт следующие глаголы Сборника 1 5 0 9 г . 
(инфинитив, презенс) . 

1 . раз-драти 4 4 2 а . 2 . ети 1 1 8 , 3 2 8 а 2 , 4 2 0 ( етйсе ) , км^се 
1 1 9 , 1 3 5 а ( е мь ) ; възети 1 5 7 а , 2 2 4 а , 2 2 5 а , 4 6 5 а , 4 9 7 - иЁ»зе-
ти 7 6 , 7 8 , 7 8 а , 1 0 1 , 2 0 8 , възм* 2 0 7 а , 2 0 8 , възмеши 1 5 5 а , 
възметь 1 3 2 , 2 0 7 а , 2 2 4 а (възе / тЧсе) 4 3 , 7 4 , 1 2 8 , 2 0 8 а , 2 3 8 , 



315-) - възме Т 5 1 1 , възмете 1 6 а , 4 0 0 а , 4 4 8 а , възм*|т*те 2 7 1 ; 
въспргети За , 1 8 8 а , 1 9 2 а , 2 8 2 а , 3 6 8 , въспр^еть 1 0 0 а , 1 3 5 -
въспрЛ-еть, (въспрК-емь 3 3 , въспр'1-емь 1 5 , 6 6 , 1 4 3 а ) и въспри-н-
м л * 1 0 7 а ; й з - е т и 4 1 а , 3 7 1 а - й з - е т и 1 6 7 а , 1 9 5 , 2 0 8 а ме , и з е т ь 
1 0 8 а , й з м е т ь 4 0 2 и йзметь 2 7 0 а ; о б ь - е м ( с е ) 7 8 а 2 , обь-негь 1 1 4 , 
1 5 9 а , 4 4 8 - о б ь - е т ь 8 0 и собь-еть 3 6 7 а : со-етй 6 7 , 1 9 2 а , 3 3 1 а , Т / > / 1 Т 
4 4 4 2 , ш - е т и с е 3 7 0 а ) - оот-ети 2 1 3 а , си-к.тъ 8 а (ю-еть 1 3 9 а ) ; 
пёети 7 2 а , 1 0 6 , 1 4 4 , 3 3 1 а , 3 3 5 а , поеть 9 9 ; пбет*бо 1 5 9 а ; прХ-
етй 1 0 , 1 7 , 5 3 , 1 0 7 , 1 0 7 а , 1 0 9 . . . ( 1 3 р.) - прь-ети 1 9 6 а , прх-
емъ 3 7 , 4 2 2 , 5 3 (пр1-емь 1 2 , 4 9 , 7 6 а , 1 2 4 а , 1 3 2 , 1 4 8 а ) и прГ-
емлю 1 6 0 а , 2 7 3 * пр1-емлеши 3 0 8 , прЛ-емлкть 1 8 а , 1 9 а , 2 0 2 , 2 1 , 
1 2 0 , 1 2 8 а , (прГ-емлкть 6 0 ) и прьет»- 7 2 (пр! -еть 9 5 , 9 7 , 1 8 5 ) -
прЗС-еть 8 5 , 1 0 4 - не пр1-еть 4 2 5 , пр1-емл*. 1 4 3 , 1 6 5 , 2 6 9 а , 
пр1-емлкте 3 8 а , (прг-емл^те 2 3 5 ) , п р и - е м л к ^ 2 8 , (пр!-емлю 8 0 а ) ; 
прк-етй 1 9 9 , пркеть 5 9 , 5 9 а , 6 0 , 6 5 - пркеть 7 7 ; пр-квъз^ети(же) 
се 2 6 8 а ; сън-ети 1 0 8 а , 1 6 6 а , 3 4 8 а - сън-ктй 4 4 4 , сън-е'ть 1 2 а 
и сънм-ет*се 3 8 9 . 3 . жети 'жать , сжимать ' 1 6 4 а ; съ-жети 1 0 8 , 
с ъ - ж ь м ь ( 1 л . ед. ч . ) 3 2 7 а ; 4 . жн* 4 2 , жнють 2 8 3 ; по-жнщии 
4 0 5 а , по-жн»(ть 3 2 1 а , 4 0 5 а , 4 1 3 , пб-ж*|тШь 5 1 4 . 5 . по-жреть 
'поглотит ' 5 6 , 3 7 2 - пб-жрк|ть 2 0 3 , пб-жроу 2 5 1 а . 6 . жрктй 'при-
носить жертву ' 1 9 2 а , 2 4 7 а , 3 6 8 а ; по-жрктй 1 0 1 , 1 9 2 а , 1 9 4 а , 
2 4 9 , 2 5 3 - по-жркти 1 9 2 а , по-жрк 4 2 0 , 4 2 0 а , 4 6 7 , по-жре'ши 
1 0 3 а , 1 0 4 (по-жркши) - пб-жреши 4 8 9 , 4 8 9 а , по-жреть 4 8 6 а , 
4 8 9 , по—жрьть 4 6 4 . 7 . итй 2 а , 7 7 а , 1 0 1 , 1 2 5 , 1 3 2 , 1 5 8 , 2 1 9 а -
йти 511 , - иди 220, 2 2 5 а , 2 2 9 , 3 8 3 , 4 1 9 , йдеши 1 0 8 , йдеть 1 0 а , 
3 8 а , 1 1 5 а (йдеть) , 2 1 2 а , . . . 3 3 6 , йдкм 1 2 5 а , йдкте 3 4 9 - иде -
те 4 4 8 а ( ? ) , въз -ыти^93^ 9 3 а , 1 9 3 - въз-ытй 4 2 0 , ъъз-шХ 2 0 2 а , 
въз-ьщеши 3 8 8 , въз-ьвдк 2 7 2 а , 4 3 9 а , 5 2 1 , в ъ з - ь щ к т е 1 5 , в ъ з -
ыд*ть 3 1 ; вън-йти 1 9 2 , 1 9 5 , 2 0 1 а , 2 0 9 а 3 , 2 1 9 е - вън-итй 3 6 а , 
7 3 а , 4 4 6 а , вън-йдеши 4 0 2 а , ^ вън-йдеть 1 3 , 2 4 а , 2 5 а , 8 8 , 8 9 2 , 
2 1 3 а , вън-идете 2 2 1 а , вън-идЯть За ; до-ити 1 0 2 а , 2 1 8 , до-идеть 
2 2 5 а , до-йдемь 2 2 4 ; з а - и д о у т ь 4 1 6 ; йз-ыти 7 , 1 2 а , 3 5 , 7 9 а , 
1 0 7 , 1 1 6 . . . ( 1 1 р.) - й з - ы т и 1 1 9 и и з ы т и 1 6 5 а ; йз -ыд* 5 а , 
8 5 , 2 0 7 а , 2 0 9 а йз-ьщеши 2 а , 2 1 0 а , йз -ыдеть 1 3 2 2 4 а , й з - ы д к -
те 3 5 9 , 5 5 2 а , йз-ьщ&ть 2 5 6 а ; мимо-итй 2 1 7 , мимо-ид* 4 2 , 2 7 8 а 
(мимо-йдй ), мимо-идеть 1 9 4 а ; на-идеть 3 8 2 , 1 0 6а (на -идеть ) ; 
от—итй 1 5 6 а , 1 5 7 а , 2 0 2 , 2 0 4 , 2 1 9 . . . ( 1 1 р.) - й - и т ы 4 3 9 , 
и)-йд& 4 2 4 а , и)т-йдеть 2 2 0 , со-йдем 7 3 а ; по-ити 1 7 8 а ; по-итй 7 7 , 
7 7 а , 1 5 8 , 1 5 9 а , 1 6 0 , 1 7 9 а , 2 5 3 а ^ - по-йти 4 5 3 - по-йти 4 5 5 а , 
по-йд# 1 6 8 , по-йдеши 3 3 9 а , по-йде 3 3 6 , 4 4 8 а (по -йдеть ) , п о -
ид*ть 1 0 3 а , 2 6 8 ; пр1-итй 6 2 , 6 а , 2 0 а , 3 3 а , 7 9 , 1 2 5 , 1 4 4 а . . . 
( 2 0 р.) - прЛ-йти 1 0 6 , 1 1 0 , 1 1 3 а , пр^ид* 1 0 , 7 3 , 1 3 2 а , 2 0 5 а -
пр^-йдИ 4 8 1 а , пр1-идешй 1„4, 2 0 5 , пр1-идеть 1 1 , 1 3 , 2 1 , 2 5 а , 
3 3 , 8 6 а . . . ( 1 2 р.) - пр! -деть (=пр'1-идеть) 1 4 - пр*-и)деть 4 3 1 , 
пр'1-идкте 2 3 а , 8 0 , 1 2 4 , 4 0 0 а , пр1-ид»ть 3 9 а ; произ-ыти 2 6 1 а , 
2 8 9 а , произ-ыдеть 2 3 2 ; про-йти 1 7 а - про-и|тй 1 8 6 , про-йдеши 
1 4 , про-йдеть 1 3 2 - про-йдеть 3 7 а , про-идемь 4 5 1 ; прквъз-ыти 
1 7 8 , прЦвъз-ьщ^ть 5 0 3 а , прк-итй 2 4 , 8 4 а - прк-йти 2 4 - прк-
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итй 8 5 а , прк-йдеши 3 9 2 а , прк-йдеть 8 5 2 , 8 5 а , прк-йд^ть 2 8 7 а ; 
прк-итй 4 9 6 , 5 0 4 , прк-идеши 1 7 1 а , прк-йдет 1 0 2 а , прк-йдемь 
2 6 2 , 2 8 1 а ; раз-ьщ&т^се 3 9 0 а , 4 1 7 а ; съвън-йдемь 2 3 ; сън-итй(се) 
6 5 а , 1 3 5 , 3 1 8 , 4 2 9 а - сън-йти 2 7 6 а , 5 4 8 се сън-йд* 7 а , 4 8 1 а , 
сън-йдеть 1 4 а , сън-йдктесе 8 9 а , сън-йдйтсе 3 9 5 а ; съот-итй 1 7 1 . 
8 . клетйсе 3 2 2 а , кльн^се 1 6 5 , 4 7 8 а , клет^се 1 5 , 2 8 6 , за |кльне-
шисе 5 0 7 а , з а - к л е т ь 4 9 9 ; про-клеть 4 0 . 9 . льга'ти 3 7 6 , льж^ 1 1 а , 
льж*ть 3 8 4 ; бб-льгати 1 8 2 ; с - л ь г а т и 2 2 , 1 4 6 а , 1 4 8 а , 3 1 6 а , 
4 8 9 а , с-льжй 2 2 , с -льжеши 4 3 4 а . 1 0 . МОЦ1И 6 1 а , 4 3 7 а , мог# 
8 2 а , 9 9 а , 1 1 7 - мог* 2 4 а , 9 3 , 4 2 6 а (не могй) , мбжеши 6а , 1 1 4 , 
мбжеть 6 , 1 6 а , 3 2 , 3 6 , 3 8 а , 4 2 а ^ . . . , може 5 , 5 5 а , 6 1 ^ м о ж е -
те 1 1 8 а , могйть 3 1 а , 1 0 2 а , 1 0 6 а ; въз-могрх 1 3 5 , в ъ з - м о г ^ 5 1 , 
2 0 0 , 3 8 0 а - въз -мбг* 2 6 7 а , 3 8 3 а , въз-мбжеши 9 0 , 1 6 0 , 1 6 7 а , / / 4 9 7 , въз-може 8 8 а , 9 7 а , 9 9 а , 1 5 4 а , 1 9 5 , въз -можемь 1 5 , в ъ з -
мбжете 1 0 0 , в ъ з - м б г ^ т ь 8 7 а , 1 1 1 , 1 9 6 , 2 1 0 ; изне -мбжеть 3 8 1 а , /• / \ I *"Т 
изне -можемь 1 5 0 а ; по-моц1И 2 2 6 - по-моцш 4 2 1 , по-може 2 а , 
1 1 5 , 2 7 0 а . 1 1 . оу-мркти 3 3 , 7 3 , 4 8 0 - оу-мрктй 7 9 , 1 0 6 , 1 0 7 , 
1 0 8 а , 1 1 4 , 1 1 5 а , 1 1 7 а , 1 6 1 , 1 6 5 . . . ( 2 8 р.) и бу-мркти 4 5 7 , 
бу-мрк 5 а , бу-мркши 1 0 7 а , 4 8 7 а - бу-мркшй 4 8 8 - бу-мркши 
1 8 3 а , бу -мркть 3 1 , 4 3 , 5 5 , 5 6 а , 5 7 а . . . ( 1 4 р.) - бу-мркть 2 4 , 
5 4 а , 5 6 а , 5 7 . . . ( 9 р.) - бу -мркть 5 6 , 1 1 6 , 34 ' 5а , бу -мркмь 
1 0 2 а , 5 4 2 - оу-мркмь 4 3 9 а , бу -мр^ть 2 5 1 а . 1 2 . рас -петисе 2 4 2 , 
рас-пет^се 2 3 6 , 2 4 0 2 - рас-пет^се 1 5 , рас-пнет^се 5 1 5 . 1 3 . про-
стркти 7 7 а , про-стреши 3 1 а , про-стркть 2 5 7 , 3 7 4 - про-стркть, 
3 0 а се , 4 8 се , 9 9 а се , 1 4 0 а , 1 4 6 , 1 4 8 а се - про-стркть 7 9 -
н е п р о - с т р к т ь 4 2 6 а ; распро-стркть 9 2 . 1 4 . прктисе 8 3 , 9 3а , пркт* 
се 8 5 ; любо-пре^^се 2 6 5 а ; по-прктй 2 2 6а , 2 2 7 а . 1 5 . за-чн& 1 0 а -
за -чнв 3 8 1 а , за-чне'ши. 8 а , 1 0 а , 1 4 а , 3 7 4 - за-чнеши 3 5 , 4 2 6 а , 
з а - ч е т ? с е 3 5 3 , 5 0 9 - з а - ч е т ь 5 2 а , 85.2 , 1 5 5 а ; на-чети 3 9 , 2 1 7 а 
(на-чети) - на-четй 4 9 , 8 2 а , на-чш< 1 7 3 а , 4 7 3 а , на-чнеши 2 0 3 а , 
на -четь 3 5 а , 7 5 а , 1 0 8 , 1 1 4 , 1 1 5 а , 1 2 5 , 4 2 2 - н а - ч е т ь ( с е ) 3 , 
6 , 1 1 , 3 3 а , 5 4 а о , 7 2 , 1 0 1 , 1 2 1 о , 3 7 1 , на-чнкмь 9 0 , 9 7 , 2 8 7 а -

/ I О | / / / 

на-чньмь 2 3 2 , 4 4 9 а , на-чнъте 2 9 0 - на-чнете 5 6 1 а , на-чнй'ть 
4 3 1 . 2 1 . шьп^^ть 6 9 а . 

К исконной с а . п. восходят следующие е - глаголы Сборника 
1 5 0 9 (инфинитив, презенс) : 

1. блюсти 1 8 4 , 3 2 8 , 3 2 8 а , 4 4 6 - блюсти 7 5 , 7 7 а , (блюсти 
2 1 6 ) , блюдеши 4 5 , блюдеть 4 5 , 3 7 5 , блюдкте (же) се 2 1 3 а ; по-
блюстй 2 5 4 а ; съ-блюдеши 5 1 3 а , съ-блюдеть 1 1 5 , съ-блюде|те 4 7 0 ; 
оу-блюстй 2 2 9 а , оу-блюдеть 2 0 8 а . 2 . съ-бости 2 6 0 . 3 . брати 5 7 а 
( ? ) ; и з -берете 3 6 9 ; на-берете 5 а ; с«3-береть 2 2 а ; съ -браги (се) 
5 7 , 6 2 а , 6 3 д се , 7 7 а се , 8 9 , 1 1 8 . . . , съ -берете 2 7 2 а . бркцлй 
2 0 2 , 2 1 3 , 4 9 3 , бркзкте 4 0 6 . 5., оу-везешисе 2 0 1 а , о у - в е з ^ ( т ) с е 
1 9 6 (описка: оувез^се) ; 6 . вести 1 2 а - вести 1 0 9 ; въ-вестй 4 6 4 -
въ -вести 1 1 3 , въ-вед* 3 0 3 , 4 3 8 а , въ-вед*т (же) се 5 4 4 а ; в ъ з -
вести 3 5 2 , 3 5 3 а - въз -вестй 1 4 7 а , въз-ведй 4 3 6 а ; възпри-вести 
2 7 8 ; до-ве'сти 3 4 0 ; йз -вести 4 0 , 4 1 а , 4 4 а , 3 7 2 а - й з - в е ^ г и 2 0 а , 
3 5 0 а , из-вед& 2 5 2 , 3 6 0 а , й з - в е д е т ь 4 9 3а ; на -вести 1 0 2 , 1 0 6 а , 



Т а б л и ц а 35 
Акцентные типы <?~глаголов Сборника 1 5 0 9 г . (Инфинитив, презенс) 
Распределение по исконным а.п. 

крсшосложые гл., с ъ„ ь в корне кратюслпжые I домосложые 

вьржет*се; 
Т | / ' ы-връщисе, 
т ^ / г 
ц>-врьг*се, 
и;-врьжеши, 
си-врьжете, Г А , и ц)-връ|г&т*Се 

оу-красти, 
бу-крадеть 

/ / пасти, падете / 3 
въ-пасти, въ-
пад^ть 

въ-стати, / 
въ-стаеть, 

/ въ-стають 

ити 7 - ити 1,̂  въз—ети 5 — 
въз-етй 5,въз 

въз-меши, 
въз -меть 1 — 
въз-меть 3, 
въз-м&т?(те) 

идк, идеши, 
•»/ у/ , 
идеть, идем*, 
йдйте 
въз-ыти 3 -
въз-ыти 1, 
въз-ыд^, въз- , ^ I 9 1 \ 
ыдеши, в ъ з - , оу-мрвти,.28 
ы А въз—идЫ-оу—мркти 3, 
те, въз-ыд&ты оу-мр#, оу-

I мркши .2 -
моцш, мог» 3- | оу-мрйши 1 
могй 3, м о - , оу-мркшй 1, 
жеши. можетч оу—мркть 1 4 /гьА / > !/• о 
може, може- - оу-мрвть 9, 
те, мог^ть; I - бу-мр^ть 3,-
въз-мо'^и, |оу-мрЬмь 2 -
въз-мог# З - . о у - м р к м ь 1, 
въз-мог# 2, |оу—мруть 
въз-можешь, | 

/ОТ въз-може, 1 
/ , въз-можемъ, / I въз-може те, въз-мог^ть I 

блюсти 4 - въ-вести 1 
блюсти 3, блю-} - въ-вести 1, 
деши, блюдеть: въ-вед^, въ -
по-блюсти, | вёд^т(же)се; 
съ-блюдеши, при-вёсти(се) 
съ-блюдеть; I 9 - при-вес-
бу-блюсти, оу-4 ти 10, при-
блюдеть ведй, при-. 

^ I ведеши, при-
б р а н , бркзкт^ ведемь, при-

сйс^ 
и>-скщи(се), т , л • т ы-сьчеши, си-
скчет 2 — 
скчеть 1 

ведете, при-
ве'д^тсе 6 -
при-вед^тсе 
1 

чести, чьт#, 
чьтеши, чь -
темь 2 — чь— 
темь .2, чь -
тете,чьт&ть 
7 —чьтуть 1-\ ' 
про-чьсти, 
про-чьтеть 
(се) 2 - прс>-
чьтет^се 1 

В и н ф и н и т и в е / п р е з е н с е глаголы на -е- имеют пять ак -
центных типов. В I т и п входят глаголы исконной а а .п . , сохра-
нившие первоначальную баритонезу. II а . т и п составляют кратко-
сложные глаголы исконной Ъ а . п . (кроме глаголов с ъ, ь в корне 
презенса) . В инфинитиве у этих глаголов имеются параллельные 
формы - с наконечным (ити, мощи, помоги) и накоренным ударени-
ем (ити, помощи). Причем преобладание одних форм (конечноударен-
ных, например) з а счет других (соответственно форм с накоренным 
ударением) у каждого глагола своё; например, с приставкой вън-
преобладают образования с ударением на корне: вън-^ти 7 р . -
вън-ити 3 р., с приставкой по- преобладают образования с нако-
нечным ударением по-ити 7 р. - по-ити 1 р., только мощи (2 р.) 
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и только въз—моцш ( 1 р.) и т. д. Характерной особенностью глаго-
лов этого а. типа является наконечное ударение в 1 л. ед. ч., сохра-
нившееся в ряде форм (могу 3 р. - мог# 3 р., въз-могУ 3 р. -
въз—мог & 1 раз; прш-ида 4 р. - прь-ида 1 р.) . Во 2 л. ед. ч. встре-
тились формы с ударением на конечном гласном, которое ставится и 
как второе, дополнительное (пр'{-идеши, по-идеши). Во 2 л. мн. ч. 
и 3 л. ед. ч. у глагола 1и встретились формы с ударением на т е м а -
тическом гласном (идете 1 р., пр1-ид^те 4 р., пр'1-и|дегь 1 р . ) . III 
тип или подтип III а. типа составляют глаголы с ъ, ь после г, I, 
п, т в презенсе, которые, наряду с особенностями глаголов III типа: 
наконечное ударение в 1 л. ед. ч. (жну, оу-мру, за -чна) , наконеч-
ное дополнительное ударение во 2 л. ед. ч. (оу-мркшй), имеют свою 
характерную особенность - перенос ударения на приставку во всех 
лицах и числах: 1 л. ед. ч. (въз-ма 2 р.; по-жр# 3 р . / приношу 
жертву' , за-чни 1 р. - за-чнй 1 р., на-чнУ 2 р., наряду с оу-мр& 
1 р . ) , 2 л. ед. ч. (въз-меши 1 р.; по-жреши 2 р. - по-жреши 2 р. 
'приносишь жертву' , оу-мреши 2 р. - оу-мркши 1 р. - оу-мрЬши 1р.; 
прй-стреши 1 р., за-чнеши 2 р. - за-чнеши 4 р. наряду с по-жнкши 
1 р., на-чнеши 1 р . ) , 3 л. ед. ч. (въз-меть 1 р. - въз -меть 3 р.; 
из -меть 3 р. - из-меть. 1 р.; обь-кть 3 р. - обнеть 1 р. - собветь 
1 р., по-ет^бо 1 р., пр'1-еть 2 р. - прх-ет (прХеть) 4 р., пр^-еть 1 р . -
лрк-еть 4 р.; по-жрЦть 1 р. - по-жреть 2 р. 'пожирает'; по-жреть 
'приносит жертву' 2 р.; бу-мркть 1 4 р. - оу-мр&гъ 9 р. - оу-мркть 
3 р.; рас-пнет ;се 1 р.; про-стркт*~(се) 6 р. - про-стркть 2 р.; з а -
меть 4 р. - за-чег*се 2 р., на-четь(се) 1 2 р. - на-ч^ть 7 р., на-
ряду с многочисленными примерами с накоренным ударением); 1 л. 
мн. ч. (ПО'-Ж5[Н№МЬ 1 р.; бу-мркмь 2 р. - оу-мр^мь 1 р., на-чн&мь 
2 р. - на-чн4.мь 3 р., наряду с пр!-емь 1 0 р., въспр1-емь 5 р . ) , 
2 л. мн. ч. (на-чнете 1 р. - на-чнкте 1 р . ) ; 3 л. мн. ч. (по-жроу 
1 р.'пожирают' ; на-чнкть 1 р. наряду с въз-м&|т*(те) 1 р.; по-Жруть 
'приносят жертву' 1 р.; оу-мрвть 1 р . ) . С ударением на пристав-
ке встретился один пример не с глаголом на ъ, ь в корне: про-идеть 
1 р . - про-идеть 2 р. Среди глаголов с ъ, ь в презенсе встречают-
ся случаи переноса ударения на отрицание: непршть 1 р., не прост-
ркть 1 р. Заметим, что глаголы с ъ, ь в корне презенса выступают 
в Сборнике как единая монолитная группа: характерная особенность— 
перенос ударения на приставку во всех лицах и числах - охватыва-
ет все глаголы этой группы, к какой бы исконной а . п . ( Ъ или с по 
Дыбо) они ни относились. 

В I V а. тип входят долгосложные глаголы исконной с а. п., 
которые в инфинитиве имеют дублетные формы с ударением на кор-
н е / с наконечным ударением, причем преобладают последние (на-
пример, блюсти 4 р. - блюсти 3 р., по-блюсти 1 р., оу-блюсти 1р. ; 
брЦци 3 р., из-влкщи 3 р., ооб-лкщи(се) 2 р. - об-лкцшсе 1 р. и 
т. д . ) . Характерной особенностью этого глагольного типа является 
ударение в презенсе на корне и тематическом гласном, зафиксиро-
ванное значительным числом примеров (блюдете(же) се 1 р., р у -
блю де'ть 1 р.; брЬзкте 1 р.; оу-везешисе 1 р.; со-врьзетсе 1 р., 
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ш-врьзйтсе 2 р„ - ьо-врьзатсе 1 р.; живеши 2 р. - живеши 1 р 
> — / . / + > живеть 3 р., живете 1 р.; метещисе 1 р., съ -метзт . се 1 р.; пасз'т-

се 1 Р.. ^ - п а с е т ь 1 р.; по-переши 1 р., йс-переть 1 р.; по-сгриже-
ши 1 р.; а>-скчеши 1 р., ц - с к ч е т ь 1 р. - ю - с ^ ч е т ь 2 р., съ-скчеть ; 
ю-трес&ге 1 р., по-тресетсе 1 р . ) , однако численное преимущество 
остается з а формами с накоренным ударением. 

В 1 л. ед. ч. глаголы этого типа имеют накоренное ударение в 
бесприставочных образованиях (жив#, гред#) , у приставочных г л а -
голов один пример показывает наконечное ударение (при-влккгО, д р у -
гой - ударение на приставке (по-яД? - односложный в презенсе г л а -
гол ) . 

Краткосложные глаголы исконной с а . п . имеют в презенсе по-
давляющее большинство форм с ударением на тематическом гласном 
(приведеши 1 р., при-ведемь 2 р.; из-женеши 1 р.; чьтеши 1 р., 
чьтемь 2 р. - чьтемь 2 р.; тльц&те 1 р. и т. д . ) . Отличительной 
особенностью глаголйв этого типа является перенос ударения на 
приставку в 1 л. ед. ч. (из-ведк 2 р., при-ведз 1 р.; оу-жег# 1 р.; 
по-жд^ 1 р., н е ж ^ 1 р.; на-нес5 2 р.,. прй-нес# 5 р. - при-нес^ -

4 р.; на-рек# 6 р. - на-рек^ 4 р . ) . Эта особенность выделяет крат -
косложные глаголы исконной с а. п. в V а. тип. Здесь же встрети-
лись единичные примеры с ударением на приставке в других лицах 
и числах: въз -несете 1 р., про-чьтет^се 1 р. 

2 .§ 31 . А о р и с т е-глаголов в Сборнике 1 5 0 9 г . 
К исконной а а . п. восходят следующие глаголы Сборника: 

. 1 . врьже 'ввергнул' 2 0 5 а ; въ-врьгохъ 1 1 0 , въ-врьже 1 , 2 0 3 , 
3 4 5 а , въ-врьгосте 1 1 8 а , 1 2 1 а , 1 2 2 , въ-врьгоше 3 7 3 ; въз-врьго 
1 8 6 а ; йз-врьже 6 0 а , 6 3 , 1 1 3 , йз-врьгоше 1 2 6 а , йз -врьгосте 3 4 0 ; 
испроврьжесе 2 3 6 а , 5 0 9 ; низ-врьже (выделение приставки низ-) 
3 2 4 а , низ-врьгоше 3 1 6 а ; шпро-врьже 5 1 7 ; ои-врьго се 1 8 7 а , ю -
врьже 8 1 а се,^ 1 1 5 а , 1 7 6 а , 1 8 3 а се, 2 4 0 а се, 2 9 2 а се , <5-врьгохи? 
2 1 1 а , 3 3 6 а , ц / -врьгосте 3 3 6 , си-врьгошесе 2 1 2 ; по-врьже И 2 , 
1 3 ^ а , 1 9 4 а , по-врьгоше 2 4 9 а ; раз-врьже 4 1 7 ; съ-врьже 1 1 8 . 
2 . сън-кде 4 4 а , сън-едоше 6 0 а . 3 . и>-краде 1 2 9 а ; оу-краде 1 1 а . 
4 . въ-л^зоше 7 7 а ; Йз-л^зе 2 2 2 а . 5 . паде(се) 5 а , 6 , 1 0 а , 4 6 а , 
7 1 , 1 2 5 а се, 1 5 8 , 1 8 5 , 3 8 8 , падоше 2 0 3 , 2 2 9 , 4 8 9 , 5 0 7 2 ; 
въ-паде(се ) 5 6 , 6 7 , 2 0 3 се; ис-паде 1 9 9 , 4 6 1 ; на-паде 8 1 , 1 9 3 , 
3 8 4 , 4 3 3 а , на-падоше 1 0 0 , 2 0 4 ; нис-паде 4 4 а ; ш-паде 1 2 8 а , 
4^-падохси 2 7 7 , и;-падосте 2 9 4 ; при-паде 7 1 , 1 6 9 , 1 7 9 ; при-падо-
ше 2 3 8 ; рас-падесе 1 0 9 , 4 8 3 , 4 9 5 а ; с-падоше 4 6 7 а . 6 . срк'те 
5 2 а , 6 4 а , 2 1 0 а , срктоше 5 7 а , 2 1 0 , 2 1 7 а , 4 6 3 а . 7 . ста 6 2 , 7 , 
7а , 9 а , 1 0 а , 3 2 а , 7 1 2 , 7 6 , 7 9 а . . . , с т а х й 3 7 2 , ста'ше 5 , 1 1 0 , 
1 5 7 а 2 , стаста 6а , 2 8 1 ; в ъ - с т а 1 3 , 5 5 , 5 6 , 7 1 а , 2 5 3 , въ-стахад 
2 0 3 , 3 9 7 а , въ -стасте 2 4 9 а , въ-ста'ше 2 5 2 а , 2 5 3 , 4 0 5 а ; на-ста 
2 2 , 8 5 , 2 7 8 , 3 4 8 ; оо-ста 7 7 , 7 8 2 , 1 7 6 , и?-сташе 7 3 а , 1 0 9 , 
1 5 9 а ; прк-ста 1 0 а , 1 3 а , 1 6 , 3 5 , п$к-ста'ше 6 6 а , 7 1 а , 8 7 а , 1 2 7 , 
1 4 1 ; прк-ста 5 3 , 5 5 , 5 6 а , 5 8 , 2 2 5 а , 4 1 8 . 8 . скдш 1 4 1 а , скде 
3 , 8 , 1 0 , 9 4 , с&доше 4 0 5 а , сйбь-скдоше 4 6 5 а ; при-с^де 2 2 7 а . 
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К исконной 6а.п. восходят следующие глаголы Сборника 1 5 0 9 г . : 
1. раз-дра 1 2 1 а , 3 6 2 а се . 2 . въз -е 1 5 , въз -е 2 5 3 , въз-еше 

7 5 - въз-еше 4 7 8 , 4 8 9 а , 5 5 0 а (въз -ёшесе) ; въспр'1-еше 2 8 6 а ; 
от-еше 7 8 ; пр'1-ехь 7 5 , 8 2 а (пршхь) , пр1-ехомь 4 0 6 а , пр!-есте 
2 2 5 , прх-еше 9 5 - пр'{-еше 1 1 9 а , 1 4 7 , 1 6 3 а ; пр1-ехь 11,пртЬ-К:ше 
1 4 5 а ; прквъз-ехом , 'се 5 3 8 а ; сън-еше 2 4 9 а , 2 5 4 а . 3 . по-жеше 2 8 а 
'пожнали'. 4 . по-жркше 'принесли жертву* 4 8 9 а . 5 . иде 1 1 а , 3 8 , 
1 2 7 а , 1 3 7 а , 2 1 7 а , 2 1 8 , 2 2 5 а , идохш 4 9 7 а , йдоше 1 0 , 6 1 а , 1 3 7 а , 
2 1 0 , 2 1 5 ; въз-ьщоХ 2 4 0 , 4 5 1 а , въз-ьще 1а, 8а , 9 а , 1 6 , 3 2 а , 
3 4 , 4 0 , 5 3 , 6 6 а . . . - въз-ыдк 4 4 0 а , 4 6 5 , въз-ыдоше - 1 4 4 а , 
4 4 9 , 4 9 9 а , - въз-ыдоше 1 6 1 а , 2 4 7 а , въ-иде 7 6 ; вън-идохь 2 5 9 а , 
вън-иде 1 0 а , 1 6 а , 8 4 , 8 9 , 9 4 , 1 0 0 , 1 0 5 3 , 1 0 5 а . . . ( 1 5 р.) -
вън-иде 3 , 6 , 9 а , 1 0 , 1 1 , 2 7 а , 2 9 , 3 5 , 3 8 а , 1 1 8 а , 4 5 6 а , 4 6 6 
( 1 3 р . ) ; вън-идоше 4 0 8 , вън-идодоше 4 4 0 а ; до-иде 1 7 9 а , 2 1 0 , 
1 1 5 а (до-иде) - до-иде 6 1 а , 2 1 8 , 2 2 7 , 496 ,до -идоше 1 1 1 , 1 2 5 а , 
1 2 6 а , 2 2 3а; йз-ьще 1 0 а , 5 3 , 6 2 а , 8 4 2 , . 8 6 , 1 0 0 , 1 1 7 а , 1 2 4 , 
1 2 7 , 1 8 8 . . . ( 2 1 р . ^ - йз-ьще 35^, 6 2 , 7 3 а , 7 4 а , 1 9 6 а , 4 2 8 а 
4 5 6 (7 р . ) , йз-ьщохи; 5 4 7 - й з - ы д о х ш 7 7 а - 7 8 , йз-ьщоше 7 7 а , 1 1 9 , 
1 1 9 а 2 , 1 4 8 а , 3 5 8 , 4 4 1 , 4 9 5 а , из-ыдоста 1 5 ; мимо-иде 9 3 , 9 3 а , 
2 8 4 а - мим6- | иде 3 1 3 а - 3 1 4 ; мимо-идоше 2 4 0 - мимо-йдоше 1 9 ; 
на-иде 3 8 3 а , на-йдосте 3 2 9 а , на-|йдоше 2 2 7 а ; шб-идоше 1 5 6 а , 
4 8 5 а ; и)-иде 7 9 а , 8 0 а , 1 3 3 , 1 4 8 , 1 9 1 , 2 0 9 , 2 1 8 , 3 4 6 а , 1 2 7 
(ш-йде) - изт-иде 3, Ю а 5 , И 2 , 1 2 , 5 4 а , 5 9 а , 7 4 а , 1 0 0 же, 
1 2 7 . . . ( 1 8 р . ) , сот-идох8 2 5 5 а , 4 9 0 а , с5т-идоше 7 6 а , 9 5 , 2 0 4 а , 
4 4 6 - с&т-идоше 7 3 а , 3 5 6 а ; по-иде 7а , 1 2 а , 6 6 а , 1 7 9 а , 1 9 0 а , 
4 2 0 , по-идоше 4 0 - по-идоше 1 2 а ; привън-иде 2 8 4 - привън-иде 
1 4 5 ; пр'1-идох 3 8 а , 7 1 а , 3 7 9 а - пр1-идох 1 1 9 , 1 6 5 а , 2 1 3 а , 4 2 6 а , 
5 4 2 , пр1-иде 2 а 2 , 5 , 6, 7а , 8 а 2 , 9 , Ю а 2 , 1 1 , 1 2 , 1 8 , 2 2 а , 2 5 , 
2 8 , 3 2 . . . 2 5 6 а ж е . . . - пр1-йде 5 4 а , 2 1 9 а же, пр'1-идо'хсЙ 2 2 8 , 
3 5 8 , 3 6 0 , 4 7 6 а , 4 9 8 , прЬ-идо'стк 1 2 5 , 3 9 5 а , 3 5 6 а , пр1'-ид(4ше 2 , 
5 2 , 5а , 6 7 , 7 3 а , 7 5 а , 7 6 , 7 7 , 1 1 9 , 1 2 5 , 1 5 9 . . . ( 3 1 р.) - пр±-
идоше 4 5 5 , 4 5 6 , (при-доше - грависом обозначена долгота, т. е. 
= прх-идоше 4 5 5 а ) - прЯ-идоше 4 5 7 2 , пр1-идоста 8а ; произ-ьщо 2 1 , 
произ-ьще 2 0 а , 2 2 а , 2 4 , 4-3 - произ-ыде 2 9 а , 5 5 а ; про-иде 1 7 а , 
2 1 а , 1 4 4 а - про-идк 4 5 1 и про-иде 4 2 7 , про-идохю 4 5 1 , 5 5 0 , 
про-идоше 2 6 7 ; пр-квъз-ыди) 4 3 6 , прквъз-ыде 1 4 , 1 6 а , 1 3 2 а , 1 4 1 , 
1 4 4 а , 2 5 1 а , 3 5 8 а , 3 8 9 а , 4 3 5 а ; прк>-иде 6 1 а , 8 1 а , 1 4 7 а , 1 8 0 а , 
3 6 6 а , 3 7 6 а - прк-иде 8 6 , 9 3 , 5 6 0 а - пр^-иде 7 7 , прк-идо'хи; 2 4 6 , 
прк-идоше 3 9 а , 5 0 , 3 0 7 а , 3 3 9 а , 3 5 6 - прк-идоше 3 2 , 5 4 8 ; прк-
из-иде 3 6 0 ; раз-ьщошесе 1 2 5а - раз-ыдошесе 2 4 7 а ; съвъз-ьщоше 
2 6 7 ; съвън-иде 7 9 - 7 9 а , сън-иде 8 , 8 а , 2 5 , 3 4 а , 5 1 , 5 2 , 2 3 4 а , 
2 7 6 а , 4 2 2 се, 4 5 1 , 4 5 6 , 5 0 9 а ( 1 3 р.) - сън-йде 8 3 , 2 7 4 а , 4 0 0 , 
сън-идохсосе 5 4 6 а - сън-идохом*се 6 8 а - сън-и^дохсосе 5 4 8 , сън-
идоше 9 , 6 4 , 2 2 0 се, 3 6 0 , 3 7 0 а се , 4 5 4 а , 4 4 7 а , 4 5 5 а , сън-идо ;-
ста 9 а , 2 3 5 се, 3 5 3 а се, приван-иде 4 4 8 а . 6 . клех^се про-
клеше 6 4 а . 7 а)б-льгаше 3 4 0 , 4 8 5 , 4 8 5 а ; с - л ь г а 1 4 6 а - с - л ь г а 
2 3 4 , 4 7 0 . 8 . могохй 2 0 4 а ; въз -може 9 3 , 1 2 8 , 1 7 0 , (не) в ъ з - м о -
ж® 4 2 7 - въз-може 3 5 а , 4 8 , 1 0 8 а , 1 1 5 а , 1 5 5 , 1 6 0 , 3 8 8 а , в ъ з -
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могбхом 4 9 а , 4 8 4 а , въз-могбше 4а , 1 1 8 , 2 3 7 , 2 6 6 а , 3 8 8 , 4 4 6 а -
? ? / X. 

въз-мбгоше 1 1 7 , 1 2 0 а , 1 4 5 а ; йзне-могсох 1 5 - йзне-могсу 1 2 а , 
йзне-мбже 9 5 - йзне-може 4 3 9 , йзне-могбше 8 6 , 3 7 0 а ; (не) и з -
же 4 2 4 а ; по-могбсте 4 6 6 , по-могбше 4 6 6 , 4 8 4 ; прквъз-може 3 9 ; 
прк-мбже 2 0 1 а , прк-могб\ше 4 8 9 а . 9 . оу-мркше 2 5 1 а , 4 8 6 а з -
бу-мркше 5 9 (оу-мркше 4 2 , 7 6 а ) . 1 0 . рас-пеше 7 0 , 4 6 4 , 4 7 8 -
рас-пеше 4 6 4 а . 1 1 . прк'се 3 8 8 , 1 2 . про-стркше 2 7 6 . 1 3 . наче 
2 1 4 , 3 8 1 , начехй 4 3 2 , начете 5 , 7 6 а , 1 1 0 , 114а , 1 1 9 а , 
1 2 2 - начете 5 7 1 5 7 а - начете 4 2 2 а . 

К исконной с а .п . восходят следующие глаголы Сборника 1 5 0 9 г . : 
1- съ-блюдо; 3 8 3 а , съ-блюде 1 2 0 а . 2 . про-бодоше 5 1 ^ - про-/ / / > / бодоше 4 1 2 . 3. брахсе 1 0 8 а , 1 0 9 , брашесе 4 8 9 а ; из-брахЬ 1 4 6 а , 

йз-бра 1 3 , 3 9 , 1 0 7 , 2 9 8 а ; съ-бра(се) 4 6 а , 4 8 , 6 4 а , 1 1 9 а . . . 
2 4 7 а , съ-бра'ше (се) И 3 2 , 1 2 4 ^ 2 1 7 а , 2 2 2 , 2 2 8 , 2 6 2 а , 3 1 5 а , 
3 3 5 . 4. о^-везесе 2 6 0 , оу-везохсо 394,^бу-везошесе 2 8 1 . 5- прк-
не-бркгсохсо 4 7 . 6 . ведоше 4 6 4 ; въ-ведо 2 7 3 , въ-веде 1 0 5 , 1 9 9 , 
3 0 8 а се, 3 6 0 а , 5 0 2 - въ-веде 2 7 а - въ-веде(ю) 3 0 4 , 4 8 4 , въ-
ведоше 1 0 а - въ-ведоше 35а ; въз-ведо 2 7 3 , въз-веде 1 8 3 , въз -
ведоше 5 1 1 а ; дб-веде 3 5 1 , до-ведбше 2 0 6 а , из-веде 3 2 0 , й з -ве -
доше 4 9 5 а ; на'-веде 33а , 5 7 а , 4 0 8 , 4 1 0 , 4 2 4 - на-ве'де 4 4 5 а , / т / т / / 4 8 0 , на-ведоше 4 7 6 ; а)-веде 7 6 , с^-ведоше 3 3 4 ; по-ведоше 4 8 7 а ; 
при-ведох 3 3 2 се, 4 6 1 , прй-веде 2 8 , 5 0 , 5 3 а , 7 8 а , 1 2 0 , 1 2 7 , 
3 8 8 а , 3 9 1 се, 5 1 2 - при-веде 5 3 а , 2 3 5 а , 5 0 6 а , при-ведохо;се 
5 4 3 а , при-ведоше 9 2 , 10а , 1 2 , 1 1 3 а , 2 0 9 - 2 0 9 а , 2 2 6 а , 4 7 3 , 
4 8 4 - при-ведоше З5.а, 3 6 , 3 7 , 2 1 1 , 5 0 3 ; произ-веде 2 9 а - про-
йз-веде 3 33а ; прк-веде 1 8 , 1 2 5 а . прк-веде 3 6 5 ; съ-веде 3 1 9 , 
4 0 9 , 4 2 9 . 7. при-везбше 3 7 3 . 8 влккоше 1 9 4 ; сЬб-лккбхсе 3 3 8 , ' 
и)б-лкче 4 8 , 1 1 9 а , 1 5 6 се, 5 1 7 , об-лккоха>се 2 3 6 а , с<$б-лекбстесе 
4 4 ; по-влккоше 1 1 9 ; при-влкко 9 2 а , при-влкче 1 0 0 а - п^й-влкче 
2 6 5 , 4 5 6 , при-влккоше 2 9 , (при-влккоше 1 8 2 а ) ; съ-влккосе 1 2 9 а , 
съ-влкче 3 4 8 а , съ-влккоше 5 1 7 а . 9. ю-врьзе 4 8 , 9 4 , 3 6 4 се, 

Т \ т / т / 4 6 7 а - со-врьзе 1 1 - и>-врьзе 9 4 , 3 6 4 се, а/-врьзоше 2 3, 6 9 , 
8 5 а се, 1 4 9 а , 2 3 4 а , 3 0 3 а , 3 5 8 а , 5 1 8 ; по-врьзбше 2 5 4 а ; раз-
врьзе 4 1 0 а - раз-врьзе 1 0 3 - раз-врьзесе 3 6 4 , раз-врьзбше 2 3 4 а . 
1 0 . йз-гна 5 1 , 1 8 2 , 4 2 4 , 4 4 0 , йз-гна'ше 5 7 , 3 5 5 , 4 5 5 ; Ь-гна 
1 2 6 а , 1 8 2 , 4 5 0 а , и/-гнахю 3 7 0 , (Ь-гнаше 9 5 а , 1 5 7 , 1 8 8 2 , ы -
гнёюта 2; поЦгна 4 6 5 а ; про-гна 1 2 5 , про-гнаше 1 1 1 а . 1 1 . пб-
гребе 5 5 се, 1 7 7 , 2 4 4 а , 4 8 5 а , 5 5 4 а се, по-гребоше 1 7 9 а , 2 2 9 а , 
2 4 5 а , 2 6 0 а - по-гре'боше 4 8 9 а , 4 9 0 а . 12. гредк'ше 1 7 7 . 13. 
гризкше 2 0 4 . 14. ждаше 8 3 а . 1 5 . по-жеже 5 3 , 1 9 8 а - по-жеже 
5 7 , 1 9 4 а , по-жегоше 1 9 4 - по-жегбше 1 7 4 , 198а^ражДегбх«> 
1 9 7 ; съ-жегбше 3 7 3 . 16., б-жихсо 70 , 2 5 7 ; по-жихо» 3 7 0 , по-жй-
ше 3 1 7 , по-жйста 2 6. 1 7 . зо'вкше 3 1 8 ; въз-в^ 1 9 9 а , въз-вахо; 

5 7 
Среди глаголов исконной Ь а. п. встретилось три формы от 

двух глаголов с ударрнием на приставке: пркиде 1 р., наче 2 р., 
начете 1 р. (все примеры из части Мардария). 
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372,, въ-зваше 8 0 а ; при-зва 8а, 9 , 11 , 4 7 , 5 4 , 7 9 а (при-зваа 
4 4 6 , при-зва 4 2 0 а ) - прй-зва 4 5 0 а , (прй-зваа 1 6 3 а ) , при-зва'хси 
116а , 3 7 0 ; съ-^ва 9 , 9 6 (съ-зваа 4 4 8 ) . 18. с -мктесе 8 1 , 4 3 3 а , 
с-мктбшесе 3 5 8 а . 1 9 . несоше 3 6 7 ; въз-не /се 68а , 1 8 2 (се) - въз-
несе 1 9 5 а , въз-несбшесе 9 3а, 2 67 ; възпри-нбсе 19а ; въ-не'сохь 
1 7 1 , въ-несе 1 1 9 а , въ }-несбхомь 4 7 2 а , въ-несоше 1 9 3 ; до-несо-
ше 2 30 ; йз-несе 15 , йз-несе 2 4 5 а , из-несбше 64а ; ц>т-несе 1 0 0 а , 
си-неебше 1 6 2 , 4 2 3 ; по-несе 1 0 4 , 2 9 9 , 3 0 1 , 5 3 8 а - по-несесе 
32 , по-несбше 2 6 7 , 3 9 7 - по-несоше 3 2 8 ; при-не'сохь 3 1 2 , 4 9 5 , 
5 2 6 , прй-несе 2 8 а , 3 6 се, 3 7 се, 9 2 , 2 0 4 а , 2 1 1 , 2 1 8 а , 2 2 5 се, 
2 5 3 , 4 2 3 а , 4 2 7 а ( 1 1 р.) - при-несе 8а, 10а , 1 2 5 , 1 4 7 се, 
2 0 7 а , 4 9 9 , 5 5 1 а се (7 р.), при-несбхо; 3 5 8 а - при-несохсо 1 1 5 а , 
при-несбше 4 0 , 6 6 , 1 6 0 се, 1 7 9 а , 2 0 6 , 2 0 8 , 2 1 3 , 3 5 8 а . . . ( 1 1 
р.) - при-несоше 7а, 1 1 0 , 2 8 3 а , при-несосге 2 9 8 а , произ-несбста 
2 6 ; прк-несе 2 4 6 а , прк-несбше 1 6 2 ; съвъ-несе 15а , съвъ-несбхи; 
1 4 1 ; съ-несе 2 7 5 а - съ-несе 2 37 , с-нксте 8 9 , съ-несбше 4 9 6 . 
20. паскшесе 1 1 8 ; оу-пасе 2 4 5 . 2 1 . йс-плетесе 4 9 0 . 22. до-

плбу 2 2 5 а ; ц/-плбу 2 2 4 , 3 37а , 4 5 2 , 4 5 6 а , с5-пл*ше 4 5 4 а ; при-
плоуше 1 7 8 а ; прк-пл^ 4 5 6 а . 23. с2>~плъзоше 4 0 8 . 2 4 . по-прахи; 
3 4 1 а , по-праше 410а2» 25. рас-прежесе 1 8 . 26. расте 2 4 4 а , 
расткше 2 4 5 ; въз-расте 2 4 - въз - |расте 3 1 0 ; йз-расте 1 6 - йз -
расте 2 6 а , 2 4 (йз-расте) , 2 4 а (йз-расте) . 2 7 . рексЬ, 3 7 5 а , 4 2 6а, 
рк̂  4 З а , 4 4 , 4 6 а , 78а , 8 8 , 3 7 5 а , ре'че 8а, 11а , 2 1 , 7 8 а , 7 9 а . . . , 
ркхсо 1 9 8 а , рекбсте 1 5 , рекбше 67а , 7 0 , 1 6 6 , 1 7 5 а , 2 4 2 а , 2 4 3 , 
3 3 3 а , 5 6 0 а - рекбше 3 6 3 , рекбста 2 2 1 а ; йз-рече 8 1 а , 2 1 3 , 2 1 8 а , 
2 2 0 , 4 2 5 а - йз-ре'че 1 8 3 а , йз-рекоше 3 6 3 а , йз-рекоста 3 0 3 а ; 
иа-рькохсе 2 9 0 , на-рече 9, 8 8 а , 1 4 9 а , 2 1 4 а , 2 4 3 се, 3 0 8 , 
4 2 8 . . . ( 1 1 р.) - на-рече 1 0 3, 1 0 3 а , на-рекосте 3 3 6а, на-реко-
ше 5 8 а , 1 9 9 а - на^-рекоше 3 1 4 ; а>т-речесе 8 2 а - ц/-речесе 3 3 4 а -
о»-рече 8 9 , си -рекохи;се 4 9 3 а , а/-рекостесе 9 0 ; прб-рече 2 9 2 ; прк-
на'-ре 2 8 , ^прк-рекохь 5 2 4 а , прк-рече 502а^ прк-рекбхй 1 9 1 , 4 2 7 , 
28. по-стрЬкеС 4 4 7 а . 29.' - скче 5 5 , 1 0 3 а ; и;-скчесе 1 3 , 4 7 а 3 , 
1 9 8 , 3 9 3 а , 4 5 9 а (без се) , ^ -сккоше 1 1 8 , 4 0 7 а , 4 4 5 а , 4 7 7 а , 
4 9 0 ; прк-скче 3 1 0 ; рас-скче 4 2 2 а , раз-сккоше 3 6 3 ; съ-скче 3 4 5 . 
3 0 . тече 1 1 , текоше 5 2 2 ; въс-тече 3 1 0 а , 3 1 1 а - въс-тече 8 9 , 
3 8 5 а ; ис-тече 3 9 3 а - йс-гече 4 9 0 ; мимо-тече 3 8 9 а ; на-тече 2 1 1 ; 
по-тече 2 , 98а~по-тече 3 4 9 а , по-текбше 7 4 а - по-тккоше 1 2 6 ; 
прй-тече 1 6 2 а , 1 7 4 а - 1 7 5 , 2 0 7 , 2 3 1 а , 3 7 1 а ; прб-тече 1 4 9 , прк'-
тече 9 3, прк-текоше 9 2 а ; съ-тече 2 8 3 а се, 4 6 8 а се, 4 9 9 а , съ-
текошесе 1 0 , 1 1 6 а - с-текбшесе 7 6 а , 5 2 0 ; бу-тече 2 2 3 а . 31. 
въс-тресох*се 4 1 0 а ; с-тресе 1 5 8 ; аЗ-тресбше 4 5 5 ; пб'-тресесе 7; 
съ-тресе 5 1 7 а . 3 2 . по-чьте 1 7 4 а - по-чьте 3 2 а по-чьто) хйсе 
2 6 9 а , по-чьтбше 4 0 2 а ; при-чьтесе 4 4 1 а ; про-чьте 1 1 1 , про-чьтохй1 

1 8 9 ; пркпо-чьтохо; 4 0 2 , пркпо-чьтоше 4 0 2 а ; пр^-чьтоше^57а. 
У е-глаголов Сборника 1 5 0 9 г . в аористе выделяется четыре 

акцентных типа. В I т и п входят глаголы исконной о а. п. с нако-
ренным ударением во всех формах. 11 а. тип составляют краткослож-
ные глаголы исконной Ъ а. п., характеризующиеся послекорневым 
ударением во всех лицах и числах (см, табл. 3 6 ) . Как параллель-
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Т а б л и ц а 36 

Акцентные типы аориста -глаголов Сборника 1 5 0 9 г . 
Распределение по исконным а.п. 

а Ъ 

крсвшюсложные |гл.. с ъ, ь в корне 

с 

долгосложные, 1 кратосложые 
Т / -"X ю-врьгосе, г ' л \ ^-врьже( се), 
Т У М ы—врьгохси, 
а)-врьгосте, Т • а)-врьгошесе 

паде(се), па -
доше: . Т /* т / а)-паде,о;-па-

м т / дохи)» ц]-падо-/ 
с те; на—падо— 
ше 

•скГды, сгкде, 
скдоше; 
при-скде, (Ьбь-
сгкдоше 

пр'{-идох 5 - ! в ъ з е ' възе ; 
пр1-идох 3, | пр1—ехомъ -
пр1-иде х 5 О-прквъз-ехомсе 
пр!-иде 2̂ , 11, пр!-есте, 
пр1—идохМ, 1 пр1-еше 3 — 
пр^-идостк, [пр1-еше 1 
пр1—ид^ше 13 ч 

- прЗС-идоше |оу-мркше4 -
2 - пр1—идо—| оу-мркше 1 
ше 1,пр1- 1 ^ 
идоста рас-пеше 3 -

| рас-пеше 1 
мого; изне- |по-жркше 
могох; въз— 
може 6 - | 
въз-може ЗЛ м г 
въз-могохиЦ 
по-могосте,1 
въз-могоше | 
6 - въз -мо-
гоше 3 ! 

1 
1 

и>б-лккох*се, I при-ведох(се), 
ыб-лкче (се), | при-веде (се) 
об-лккохсисе, 9 - п р и - в е д е 

а;б-лекостес4\3, при-ведо-
съ-влккоше | хи)се, при-

ведоше 9 -
со-врьзе(се) 4 ' при-ведоше 5 
Ы-врьзе(се) 2( ^ 
-со-врь'зе 1, | въ-несохь, 
а>-врьзоше 1въ-несе, по-

1 несе 4 - по-
' л 

|несесе 1, въ-1 ( 
несохомь, въ-

1несоше, по-
{несоше 2 -
| по-несоше 1 
|на-рекохсе, 
| на-рече 11^-
.на-рече.2 ,и)~ \ / м 1 рекохсисе, 
1 на—рекосте, 
| на-рекоше 2 -
| на-рекоше 1 

ные, но реже, употребляются формы с накоренным ударением (о 
частоте употребления параллельных форм можно судить по цифровым 
соответствиям, данным в табл. 3 6 ) . Глаголы с ъ, ь в корне (в пре-
зенсе) выделяются в III а. тип благодаря наконечному ударению в 
3 и 2 л. (только один пример) мн. ч . : въз-еше 3 р. - въз-еше 1 р.-, 
прК-еше 3 р. - пр!-еше 1 р., прк-кше 1 р., пр'1-есте 1 р.; по-жркше 
1 р.» оумркше 4 р. - оумр^ше 1 р.; рас-пеше 3 р.— рас-спеше; на-
чете 1 р.- - начете 6 р. - начете 1 р. В большинстве случаев фор-
мы с наконечным ударением в 3 л. мн. ч. употребляются чаще, чем 
параллельные формы с накоренным ударением (см. выше; но начете 
1 р. уступает по частоте употребления начеше 6 р.; только с нако-
ренным ударением встретились: оц-еше 1 р., въспр!-еше 1 р., по-же-
шо 1 р.) . Среди краткосложных глаголов исконной Ь а . п . встретил-
ся только один пример (пршдоше 1 р. при прЬвдоше 1 3 р. и пр'шдо-
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ще 2 р.) с наконечным ударением в 3 л. мн. ч. Глаголы• исконной 
с а .п . , долгосложные и краткосложные, составляют IV а. тип. От-
личительной особенностью глаголов этого а. типа является перенос 
ударения на приставку в 3 л. ед. ч. (см. табл. 3 6 ) . Формы с уда-
рением на приставке употребляются параллельно с формами с нако-
ренным ударением и редко - с наконечным, причем в каждом отдель-
ном глаголе может преобладать 1 или 2 тип (привлкче 2 р. - при-
ЭдЬче 1р . , принесе 1 1 р. - приносе 7 р., изрече 5 р. - йзр^че 1р . , 
штречесе 1 р. - шречесе 1 р. - и) рече 1 р., разврьзе 1 р. - раз -
врьзесе 1 р. - разврьзе; только погребе (се) 5 р. и т. д., но въ-
веде(се) 5 р . - въведе 2 р., пркведе 2 р. - пркведе 1 р. призва 
8 р. - призва 2 р., почьте 1 р. - почьте, 1 р. и т. д . ) . В 1 л. ед. 
ч. краткосложные глаголы IV а. типа имеют ударение на корне (из-
брахь 1 р., въведо 1 р., възведо* 1 р., приведох(се) 2 р.; въ^ 
несохь 1 р.* принесохь 3 р.; нарекохсе 1 р., п$ьрекохь 1 р.) , а 
долгосложные^- на послекорневом слоге (събшода/ 1 р.; соблккохсе 
1 р., съвлккосе 1 р., привлкко* 1 р. - очевидно, со знаком долготы, 
как и форма въстресох^се 1 р . ) . В 1 л. мн. ч. и во 2 л. мн. ч. 
(всего 4 примера) долгосложные и краткосложные глаголы имеют, 
как правило, ударение на послекорневом слоге (пркнебркгсохи* 1 Р.. 

^ I / М Д / М „ / — 1 т— А/Г ^ ' облькохц» се 1 р., раж егохш 1 р., вънесохомь 1 р., принесохо» 1 р . -/ М г М . Д1 ; /~м— ——I м ^ 
п^инесохш р., съвънесохш 1^р.; пркрккохси 2 р., почьтохсо се 1 р., 
пркпочьтохи; 1 р., 2 л.: облекосте се 1 р., произнесоста 1 р. и при-
несосте 1 р.) . С ударением^ на корне употребляются односложные 
(в инфинитиве) основы (ажихй 2 р., согнахш 1 р.; възвахй 1 р., / М ( М Г— 1 - — Г ' 

призвахсо 2 р., попрахц; 1 р.) , а также краткосложные глаголы с 
возвратной частицей се (приведохшсе 1 р., цфекохшсе 1 р.; 2 л.: 
со рекостесе 1 р.) 

В 3 л. мн. ч. долгосложные глаголы имеют ударение на после-
корневом слоге (гредкше 1 р., гризк'ше 1 р., съвлккоше 1 р., поврь-
эоше 1 р., соврьзоше 8 р., разврьзоше 1 р., смкто'шесе 1 р., оггре-
соше 1 р., исключение составляет привлккоше 1 р . ) . Краткосложные 
глаголы, приставочные и бесприставочные, имеют два ряда форм: 
с ударением на послекорневом слоге и с накоренным ударением, с 
некоторым преобладанием первых форм (погребоше 4 р. - погребоше 
2 р.; принесоше 1 1 р. - принесоше 2 р.; нарекоше 2 р. - нарекоше 
1 р., стекошесе 2 р. - сътекошесе 2 р.; но только приведоше 5 р., 
изрекоше 1 р., пркчьтоше 1 р., пр^почьтоше 1 р. и т .д . ) . Однослож-
ные (в инфинитиве) глаголы имеют накоренное ударение (.събрашесе, 
изгнаше, възваше, приплоуше, попраше, раст^ше и т. д . ) , кроме 
плоуше 1 р. (как у глаголов IV а. типа). В дв. ч. встретилось все-
го 4 ^формы от краткосложных глаголов, все, кроме односложного 
(согнаста), с ударением на послекорневом гласном (произнесоста 
1 р., рекоста 1р., изрекоста 1 р . ) . -

Глагол принести не соответствует отмеченной регулярности: 
в 1 и 2 л. мн. ч. он встретился с накоренным ударением без части-
цы се. 

1 8 1 
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2. § 3 2 . Причастия на -1ъ от е-глаголов в Сборнике 1 5 0 9 г. рас-
пределяются • по трем а. типам. 1а . т и п со старой баритонезой от 
глаголов праслав. а а.п. Возможно, сюда же относятся краткосложные 
глаголы исконной с а.п., кроме рещи. Во II а. т и п е - краткосложные 
глаголы Ь а.п. с наконечным/накоренным ударением (пришла З р . -
на^шла 1р.,пришли 2 р. - пр^ишли 1р . , възмбгли 1 р . ) . Сюда же входит 
краткосложный глагол переходной с/Ъ а.п. рещи. IIIа. тип составля-
ют глаголы съ, ъ в корне презенса, которые переносят ударение на 
приставку (оумрьль, измрьли, начель, начели), имеют формы с наконеч-
ным/накоренным ударением (измрьли, зачела,възель, възели и т. д . ) . 

2. § 3 3 . Акцентная система е-глаголов Сборника в идеальном 
виде (когда отмечаются характерные признаки а. типа и игнориру-
ются дублетные формы) может быть представлена следующими а. ти-
пами, соотнесенными с праславянскими а.п. 

Т а б л и ц а 38 

Инфинитив, презенс 

I 
(а а„ я.) 

11 
{Ь кратко сложи) 

I I I 
(Ь глаг„ с ъ, ь) 

I V 
(с долгосложн„) 

V 
(с краткосложн.) 

/ / пасти, падетъ; 
падать 
3 ! * 
оукрасти, оу-
кра'дете 

\ \ М01рИ, МОГУ, 
можеть ч ^ ИТИ, ид*, 
идеши, идеть 
пршдеши 

N / 

възети, възмн, 
възмеши, въз-
меть, оумр'Ь-
мь, възмбт* 
(те) 

оублюсти, оу-
блюдеть т т / сосъщи, сосече-
ши, сос^четь 

N / 
привести, при-
веди, приведе-
ши, приведем ь 
призовете, 
приведить 

Т а б л и ц а 39 

Аорист 

I 
(а а. 

I I 
(Ъ а.п.) 

III 
(Ь глаг. с ъ, ь) 

IV 
(с а. я„ ) 

с^доз, с^'де, сКдо-
ше ^ 
приседе, са)бьсй-
доше 

X/ .. \ пргидо, Пр1ИДе, / м 
пр1идохоа, пр1 -
идбстУ», прГидо-
ше/пр! идоше 

X/ / 
възе, възе, 
пр1есте, п р ! -
еше 

собл^кох^се, соблкче(се} 
соблЬкохсосе, соблкко-
с т е , съвл^коше 
приведох|се), приведе 
вънесохсо, понесоше 

Т а б л и ц а 40 
/ 

Причастия на - / ъ 

I 
(а а.п,) (с а.п.) 

II 
(Ь краткосложные) 

III 
(Ь глаголы с ъ, ь ) 

оукраль, въсйль 
согнала, сонели, понесла 

ч ч пришла, пришли 
рекли, прорекла 

оумрьль, измрьли 
зачела, начели 

183 



2 . § 3 4 . Современная штокавская система глаголов I класса 
довольно громоздка и может быть представлена в виде следующих 
акцентных типов. И н ф и н и т и в , п р е з е н с . Бесприставочные глаго-
лы (табл. 4 1 ) ; I тип (в него входят глаголы исконной а а .п . ) 
имеет на обеих основах инфинитива и презенса и заударную 
долготу в презенсе . II тип имеет два подтипа: 1-й представлен 
единственным глаголом исконной Ъ а .п . (краткосложный) моПи, мо-
гу, может, 2-й объединяет -глаголы с 4 в инфинитиве и с и 

заударной долготой во всех лицах и числах презенса ; в этот под-
тип входят краткосложные глаголы праслав. Ь а. п. и один глагол 
пёреходной а .п . с/Ь (ре~Еи,речём). I I I тип с двумя подтипами со -
ставляют глаголы с ъ, ь в корне презенса, во 2 -й подтип вошел так -
же глагол тати, гнам (с односложной дрезентной основой): 1 ) / в 
инфинитиве и в 1, 2 л. презенса и ° в 1, 2 , 3 л. ед. ч. и 3 л. 
мн. ч. презенса ( 1 0 гл. типа мрети, мр'ем - 1 3 : 1 1 4 ) . 2 ) 44 в ин-
финитиве, л в 1, 2, 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. презенса и ' в 1, 
2 л. мн. ч. презенса ( 3 гл. типа жети, жтём - 1 3 : 1 1 4 - 1 1 5 ) . 1Уа. 
тип имеет два подтипа, отличающиеся ударением в инфинитиве: 1) ' 
в инфинитиве и презенсе с заударной долготой в презенсе ( 1 4 гл. 
типа трести, трёсём - 1 3 : 9 2 ) ; 2 ) хх в инфинитиве и / в презенсе 
с заударной долготой (9 гл. типа преети, предём - 1 3 : 9 9 - 1 0 0 ) . 
Глаголы, составляющие этот а. тип, являются долгосложными обра-
зованиями исконной с а .п . , сюда же перешли отдельные глаголы 
праслав. а а .п . (кр асти, крадём), V тип с двумя подтипами, отли-
чающимися ударением в инфинитиве: I ) 4 на обеих основах с заудар-
ной долготой в презенсе ( 1 1 гл. типа плести, плетём - 1 3 : 9 4 ) ; 
этот подтип состоит из краткосложных глаголов исконной с а. п.; 
2 ) 44 в инфинитиве, 4 на корне в двусложных презентных формах 
(т. е. 1, 2 , 3 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.) с заударной долготой и ' на 
тематическом гласном в трехсложных презентных формах (т. е . 1 и 
2 л. мн. ч . ) 6 1 . 

Сюда относятся 1 9 глаголов по Даничичу ( 1 3 : 9 7 - 9 8 ) и 
1 9 глаголов с основой на гласный ( 1 3 : 1 0 3 - 1 0 4 ) . Сюда же в сов-
рем. с . -х . языке относятся краткосложные глаголы исконной с а.п. 
брЯти, б$рем, прати, п$рем, которые получили краткое нисходящее 
ударение ^ в презенсе вместо берём, перём (ср. IV а. тип, 2 -й 
подтип: звати, зовем). 

6 0 п N 
^ Даничич называет три глагола с таким типом ударения (ле-

%и,г лежём; реПи, рЯчем и иПи,^идём) - с м . 1 3 : 9 5 - 9 7 и 1 0 7 - 1 0 9 . 
Сюда же о т н о с я т с я дерати, дерём и лагати,.лажём. 6 1 о 

От этой группы глаголов в современном с . -х . осталось не-
сколько основ, причем с довольно пестрой акцентовкой: как зв \ти г зо -
вём. видимо, изменялся плути, плов ем, вышедший из употребления 
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Как видно из табл. 4 2 , у приставочных глаголов I класса так-
же намечается пять акцентных типов, соответствующих по составу 
глаголов бесприставочным типам. Вместо двух подтипов у глаголов 
II и III типов в приставочных образованиях представлен один тип. Два 
подтипа, отличающиеся ударением в инфинитиве, сохраняют глаголы 
IV и V типов. I тип характеризуется 4 на приставке в обеих осно-
вах и заударной долготой в презенсе. II тип сохраняет 4 на основе 
инфинитива и на приставке в презенсе с долгим конечным гласным 
во всей парадигме спряжения. III тип имеет 4 на приставке в инфи-
нитиве с долготой на тематическом -е- и 44 на приставке в презен-
се *с заударной долготой. IV тип: 1) ' на корне в обеих основах и 
заударная долгота в презенсе; 2 ) 4 на приставке в инфинтиве и 
на корне в презенсе с заударной долготой. V тип: 1) 4 на корне 
в обеих основах и заударная долгота в презенсе; 2 ) на пристав-
ке в инфинитиве и на корне с заударной долготой в презенсе. 

А о р и с т . Бесприставочные глаголы I класса представляют в 
аористе шесть акцентных типов. I тип - с во всей парадигме 
спряжения. Сюда, кроме глаголов исконной а а. п., вошли глаголы с 

ъ, ъъ корне презентной основы типа- жети исконной Ь а .п . (III 2 а. 
тип инф./през.). II тип - с х во всей парадигме спряжения, состоя-
щий из краткосложных глаголов исконной Ь а. п. и глагола реШ. 
III тип - с л в ед. ч. и с ' в формах мн. ч. Этот ^тип состоит из 
глаголов с ъ, ъ в корне презентной основы типа мрети исконной Ь 
а .п . (III 1 а. тип инф./през.).IV тип - с ' во всех лицах и числах 
кроме 2 и 3 л. ед. ч., где п . Здесь находятся долгосложные гла -
голы исконной с а .п . (III 1 а. тип инф./през.). V тип - с хх во 
всех лицах и числах кроме 2 п. 3 л. ед. ч., где ^ . Это долгослож-
ные глаголы исконной с а .п . (III 2

 т и п инф./през.). Сюда же отно-
сится звах, зва ... (У 2 т и п инф./през.). VI тип с 4 во всех лицах 
и числах кроме 2 и 3 л. ед. ч., где ^ . Сюда входят краткосложные 
глаголы исконной с а .п . (См. табл. 4 3 ) . 

В приставочных глаголах намечаются соответствующие акцентные 
типы: I тип с 4 на приставке во всей парадигме спряжения; II тип 
с 4 на корне во всей парадигме спряжения; III тип с % на пристав-
ке во всех лицах и числах, кроме 2 и 3 л. ед. ч„ где хх на пристав-
ке и заударная долгота во всей парадигме спряжения; IV тип с / на 
корне во всех лицах и числах, кроме 2 и 3 л. ед. ч., где на при-
ставке и долгота на корне; V тип с х на приставке во всех лицах 
и числах кроме 2 и 3 л. ед. ч., где 44 на приставке и долгота на 
корне; VI тип с 4 на корне во всех лицах и числах кроме 2 и 3 л. 
ед. ч., гцё на приставке. (См. табл. 4 3 ) . 

В п р и ч а с т и я х на -1ъ глаголы I класса имеют четыре акцент-
ных типа. От бесприставочных глаголов: I тип с ^ объединяет 

в современном с.-х . литерат. языке. Сюда же Даничич включает гла -
г о л ы сати, сём, сет, сё, семо, сете, су и ткати, чёт . . . Г л а г о л ы 
б рати, берём, берёт, бере, беремо, берете, беру и прати, перём 
выделились позже из этого акцентного типа ( 1 3 : 1 8 3 - 1 8 5 ) . 



Таблица 41 
Акцентные типы глаголов I класса в современном с.-х. литературном 
Бесприставочные глаголы 

I II 
1 1 2 1 * V" 2 

тести,. ]вдем 
свести, сведём 

моЪи, могу,! иТги, идём, идёт 
можеш 1 р"еШ,р'ечём,р'ечёш 

' дерати, дерём 1 \ л _ 
|лагати, лажем 

1 
1 

мрети, мрем, | жети, жн>(?м, 
мрет, мрё, | жтеш, жгье, 
мре'мо, мрете,' жньёмо, жъете, 
мру | жту 

1 г наши, гнам, гнаш о / • ' 
1 г на, гнамо, г нате, 
1 гну 

Таблица 42 
Приставочные глаголы 

I II III 
\ ч 

довести,доведем 
зас)всти, зас^едём 

помоШ, поможем... 
доЛи (-доиШ), дд$ём дойдём) 

одреЛи, одречём (изречём -
Вук) 

N Ч\ _ \ \ _ \ \ __ 
умрети, умрем, умреш, умре, 
§мрёмо, умрёте, умру 
нажети, нажзьём, нажн>ёш, наж-\\ \ч _ \< 
н>е, нажн>емо,наж№>ете,нажн>у 

* 

Из этой системы выпадает глагол клети, кунём и приставочные 

Таблица 43 / 
Акцентные типы аориста глаголов I класса в современном 

I II III 

(Б
ес

пр
ис

та
во

чн
ы

е стедох, С]еде, С]еде, 
сзедосмо; сзедосте, 
с)едоше \\ \\ \\ \\ ЧУХ> ЧУ, чу, чуемо, 
чуете, чуте 

\\ \Ч \Ч \\ 
жех, же, же, жесмо, 
жесте, жеше 

\ \ \ 
могох, може, може, \ \ 
могосмо, могосте, 
могоше 
идох, иде, иде,идосмо 
идосте, идоше 

ч ч ч Ч 
рекох, рече, рече, ре^-
космо,рекосте, р\коше 

мрёх, мре, мрё, 
мре'смо, мре"сте, 
мрёше 
клёх, клё, клё,клесмо 
клесте, клеше 

I 
П

ри
ст

ав
оч

ны
е 

зас]едох, зас^еде, 
зЪс]еде, зас)едосмо, 
засэедосте, зас)едоше 
зачух, зачу, зачу, 
зачусмо, зачуете, за-
чуше 

* V \ 
помех, п.оже, поже, 
пожесмо, пожесте, 
\ ' 

пожеше 

\ \ 
пцмогох,поможе, по-
може, помЬгосмо, по-\ \ 
могосте, помогоше 
на$ох (маи^ох), на^е 
(-наи^е), назосмо, (~наи-
ЗосмоХ намосте (=наи-
Яоеяе} налогае(=наи$оше) 
порекох, порече,порече 
порекосмо, порекосте, 
порекоше 

4 - * _ \\ _ цмрех, умре, умре, 
умрёсмо, умрёсте, 
умрёте \ \Ч _ \\ 
заклех, закле, закле, \ — Ч _ 
заклесмо,заклесте, 
закл'ёше 

-

языке (инфинитив, презенс) 

1 1 2 
V 

1 1 . 2 
• / 1 л / -тресты, тресем 1 п р е с т и , предем 

вуПи, в у чем | блусти, блудём 
грести, гредем , пЬсти, пасем 

у / - / -расти, растем 1 стрит, стрижем 

1 
1 

плести, плетём\ звати, зовём, зовёш, зове, 
пеШ, печём \ зовем о, зовете, зову 
бости, бодём ' плути, пловём 
нести, несем | 

IV 
1 I 2 

V. 
1 1 2 

истрести, истресём| опрести, опредём 
одвуТги,одвучем упопасти, попасём 
замести, заметём [остриПи, о стриже* / / _ 

одрасти,одрастем | 

V \ _ 1 N \ _ 
оплести, оплетем хпозвати. позовем 

ч -
испеШ, испечем 
забости, забодём | 
донести, донесём| 

N ^ __ 
н е г о - заплети, закунем 

литературном языке 

IV V VI 

/ ^ Г\ 
тресох, тресе, тресе, 
тресосмо трёсосте, 
тресоше ^ 
вукох, вуче, вуче, вуко-
смо, вукосте, вукоше 

предох, преде, преде, 
предосмо, предосте, 
предоше \\ \\ л \1 
пасох, пасе, пасе^ па-
сосмо, пасосте, пасоше 

\\ ^ ^ \ \ 
звах, зва, зва, звасмо, 
зв'асте, зваше 

\ \\ чч 
пекох, пече, пече, \ \ 
пекосмо, пекосте 
пекоше 

\ \ \ \ \ 

плетох,плете,плете, 
плетосмо, плетосте, 
плетоше 

/ \ \ __ \ \ 

истресох, истресе, истре-
се, истресосмо, истресо-
сте, истре'соше 
навукох, навуче, навуче, 
н а в у к осмо,пивукос т с, 
пае у коше 

\ ч \\ _ , ЧЧ _ 
опредох, опреде,опре-
де, Ьпредосмо, опредо-
сте, опредоше ^ 
попасох. попасе,попЪ— ч ' \ 
се, попасосмо, попасо-

\ 
сте, попасоше 

чЧ _ 
доз в а 

\ 
испекох, испече, 

-испече, испекосмо, 
испёкосте, испекоше N \\ \ \ 
оплетох, оплете, опле-\

 4 

те. оплетосмо.опле— 
' \ 

тосте, оплетоше 



т е же по происхождению глаголы, что и I тип аориста, и г л а г о -
лы V типа аориста; II тип с 44 в муж. р. и ' в ж.; ср . р. и мн. 
ч. состоит из глаголов II и VI типов аориста; III тип с « в муж. 
р. и ^ в ж., ср. р. и мн. ч. объединяет глаголы III типа аориста; 
IV тип с Л в муж. р. и ' в ж., ср. р. и мн. ч. состоит из г л а г о - . 
лов IV типа аориста. В приставочных образованиях выделяются т е 
же по составу глаголов типы: I тип с * на приставке; II тип с 
4 на приставке в муж. р. и 4 на корне в ж., ср , р. и мн . ч . ; III 
тип с 44 на приставке и с долготой на корне, кроме муж. р.; IV тип 
с 4 на приставке в муж. р. и с долготой на корневом гласном и 
' в ж., ср. р. и мн. ч. ( с м . табл. 4 4 ) . 

Т а б л и ц а 44 
Акцентные типы причастий на -1ъ от глаголов I группы в с о в р е м е н -
ном сербохорватском литературном языке 

1 и I I I IV 

1 <я 
о 8 

ч о 
и § 

.\\ .\\ .л 
С}ео, с]вла, С}вло 
С)ели 
чуо, чула, чуло, 
нули 
жео, жела, жело, 

\Ч \ \ 
могао, могла,мог~ 
ло, могли 
рекао, рекла, р\к-. 
ло. рекли Д \ V пекао, пекла пек-

\\ У У 
мро, мрла, мрло, 
мрли 

\\ / / 
клео, клела, кле~ 
ло, клели 
звао, звана, зва-

тр'есао, трепела, 
тре'сло, тресли 

О, С О Ф ю р, 

и 
X 
2 
я 

.\\ .\\ .л 
С}ео, с]вла, С}вло 
С)ели 
чуо, чула, чуло, 
нули 
жео, жела, жело, 

\Ч \ \ 
могао, могла,мог~ 
ло, могли 
рекао, рекла, р\к-. 
ло. рекли Д \ V пекао, пекла пек-

\\ У У 
мро, мрла, мрло, 
мрли 

\\ / / 
клео, клела, кле~ 
ло, клели 
звао, звана, зва-

вукао, вукла, 
вукло, вукли 

О 
о со жели ло, пекли ло, звали 

V . \ 
засзео, зас]ела, 
засзело, застели 

помогао, помогла, \ \ помогло, помогли 

\ \ , \\ _ у мро, у мрла, 
умрло, умрли 

истресаог истр$-
ела, истреслр-/ 

>< 
\\ \\ -заклео. заклела, 

заплело,заклели 

истресли 
л 

ш 0 
зачуо, зачула, одрепао, одрекла, \\ \\ -заклео. заклела, 

заплело,заклели 
навукао, навук-

о ш 
ш 0 зачуло, зачули одрЬкло, одрЬкли 

\\ \\ -заклео. заклела, 
заплело,заклели ла,навукло,на~ 

о ц, У V 
ддзвао, до зв ала, 

вукли * 
о к § пожео, пожела, запекао, запекла, ддзвао, до зв ала, 
а в и \ \ пожело) пожели 

опрео, опрела, 

\ \ запекло, запекли дозвало, дозвали 
Рн 

\ \ пожело) пожели 
опрео, опрела, 

О опрело, опрели 

* \ \ \ \ 

^ Из этой системы выпадают причастия от и%и: ишао, ишла, ишло, 
ишли; дошао, дошла, дошло, дошли; отишао, отишла, отишло, отишли и 
т. п. 

2 . § 3 5 . Предшествующий анализ показал, что современная што-
кавская акцентная система ^-глаголов основана в общем на тех же 
принципах, что и система Сборника 1 5 0 9 г . В основе е ё лежит н е с -
колько трансформированное (больше в аористе и в причастиях на 

) праславянское противопоставление а , Ь и с а. п. 
Схематически эту трансформацию (или соотношение акцентных 

типов Сборника 1 5 0 9 г . и современного с . - х . литературного я з ы -
ка с исконными а. п.) можно показать так : 
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Современный с. -х . литературный язык 

Если п р е з е н т н а я система е - глаголов Сборника довольно 
строго соответствует современной штокавской по числу акцентных 
типов и по составу глаголов в них (с точки зрения исконности а . п . 
глаголов ) , то в положении иктуса внутри соответствующих акцентных 
гшюв полного соответствия нет . Р е ч ь не идет о I а . типе ( а а .п . ) , 
который сохраняет праславянскую колонную баритонезу в Сборнике 
и в современном с . -х . , показывая в с . - х . литерат. языке регулярный 
рефлекс старого акута в виде краткого нисходящего ударения л . 
В остальных акцентных типах современного с . - х . после снятия што-
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кавской ретракции получаем доштокавское состояние, которое обыч-
но и отражено в Сборнике. Однако не всегда материал Сборника 
фиксирует состояние, непосредственно предшествующее современной 
с . -х . литературной системе, в некоторых частях он показывает с о -
стояние более раннее, чем доштокавское, в некоторых же отражена 
штокавекая ретракция. Так, I I т и п совр. с . -х . моШ^-моКи, могу< 

могу, может после снятия ретракции дает II а. тип Сборника: м о -
Ц1И, могу, можеши, можеть. Встречающаяся в Сборнике форма могв'-
свидетельство начавшегося штокавского Передвижения акцента. В 
п р и с т а в о ч н ы х г л а г о л а х : с . - х . помо'Ни<помо'Ни, поможем < поможем — 
Сборник помоги - доштокавская форма, помоги - форма с ретракци-
ей, възмог# - доштокавская, а възмог^ - праславянская форма. Р е -
гулярная в Сборнике форма йд^ (совр. с . -х . идём) показывает, что 
формирование 2 - г о подтипа II а. типа совр. с . -х . языка ( т . е . пе -
редвижение ударения в 1 л. ед, ч. ид# < иду) было завершено, когда 
ретракция еще только начиналась. У глаголов II а. типа штокавекая 
ретракция началась с конечных слогов и охватила прежде всего ин-
финитивы приставочных глаголов (възмоцш, помоцш 1 р. и помоуи 
1 р., произыти, прквъзыти; причем у приставочных от итй с пристав-
ками въз—, вън,- и з - больше примеров с ретракцией, чем параллель- , 
ных форм с наконечным ударением; у глаголов с приставками по-. 
при-, о т - д о - преобладают доштокавские формы без ретракции); ин-
финитивы бесприставочных глаголов были втянуты в этот процесс 
позже (в Сборнике только мощи, ити 7 р. - йти 1 р . ) . Одновремен-
но с инфинитивами приставочных глаголов ретракцией была охваче-
на и форма 1 л. ед. ч. мог^ 3 р. и могу 3 р. Перетяжка ударения 
с внутренних слогов (с корневых на приставку) представлена в Сбор-
нике единственным случаем дроидеть (наряду с постоянными прои-
деть, поидеть, изыдеть и т. д . ) . 

ВIII а. типе Сборника, соответствующем III а. типу в совр. 
с . -х . , встречаемся с теми же тремя диахроническими срезами акцент-
ной системы: праславянским, доштокавским и современным штокав-
ским - с . - х . умрёти< у мрети - Сборник оумркти (всего 3 р.) И оу-
мркти ( 2 8 р.) ; с . -х . умрём, узмём - Сборник оумру, възма; с . -х . 
умрёши - Сборник оумр4.ши (2 р.) и бумр^Ши ( 1 р.) и бумркши 
( 1 р . ) ; с . -х . рмре - Сборник оумрйть ( 1 4 р.) и оумрк'ть (9 р.) и 
оумр^ть ( 3 р . ) ; с . -х . умрёмо - Сборник оумркмь ( 2 р.) и оумркмь 
(1 р.) ; с . -х . умру - Сборник оумр/ть ( 1 р . ) , начнУть ( 1 р.) . 

Можно думать, что и 2 - й подтип III типа (с . -х . жети - Сборник 
жети) уже сформировался. Современный с . -х . IV а. тип с двумя 
подтипами в Сборнике представлен как один доштокавский тип со 
следами начавшейся ретракции (с . -х . IV ^ а. тип: трести, тресем; 
одвуШ, одвучём - Сборник трестисе 1 р . и трестисе 1 р.; брез^те, 
привл-кфи, привлккУ, привлкчеть; с . -х . IV 2 а - т и п : блусти, бл>удём, 
остриШ, острижём - Сборник блюсти 4 р. и блюсти 2 р., блюдеши, 
блюдеть, но блюдете(же)се; пострицшсе, пострижеши). Штокавекая 
ретракция у глаголов этого типа наблюдается прежде всего в фор-
мах с наконечным ударением (инфинитив: жити, трести 1' р. и тре-
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сти 1 р.; облкщисе; щврКцшсе и т. д.; форма 1 л. ед. ч. греду, жив#, 
скк# и привлккк). В формах пре'зенса ударение переносилось прежде 
всего с закрытых слогов ( 3 л. ед. и мн. ч., 1 л. мн. ч. : оувезутсе, 
гредеть, сиекчеть, потрес^тсе и т. д.) и дольше сохранялось в откры-
тых слогах ( 2 л. ед. и мн. ч., дв. ч . : оувезешисе, гркд^те, греде'-
та, и)скчеши, елтрескте и т. д . ) . Случаев переноса ударения с внут-
ренних корневых слогов на приставку (тип опрести) в Сборнике не 
зафиксировано. V а. тип, имеющий в современном с . -х . два подтипа, 
возможно, в Сборнике уже оформил второй подтип (с . -х . V 2 а. тип: 
звати, зовём - Сборник звати, зовеши, зоветь и зоветь; но в приста-
вочных с . -х . позвати, позове^^ - Сборник призвати, призову, призо-
вемь, призовете, призов&ть) 

В Сборнике в этом а. типе наряду с доштокавскими формами и 
примерами штокавской перетяжки имеются праславянские остаточные 
формы с оттягиванием ударения на приставку в 1 л. ед. ч. ( с . -х . 
V . а . тип: пеШ (се), печём (се); извести, изведём - Сборник п е щ и -1-1 / ' -1 ' ' » - • ^ Л ' / 
се 1 р. и пецшее 1 р., печешисе, печет 'се; извести 4 р. и извести 
2 р., изведу, изведеть) . В глаголах этого акцентного типа наблю-
даются аналогичные IV типу случаи штокавской перетяжки ударения. 
С конечных слогов: (а) инфинитив (вести 1 р. и вести 1 р., въз ве -
сти 2 р. и възвести; нести, принести 2 р. и принести 8 р.; рецщ 
1 5 р. и рецш 2 р. и т. д . ) , (б) презенс 1 л. ед. ч. (въведу, наведу, 
ыжен^, дожегу, възнесгГ и т. д . ) . В формах презенса, оканчивающих-
ся на гласный (2 л. ед. и мн. ч . дв. ч . ) , старое,неперенесенное уда-
ление сохранялось дольше (изберете, наберете, съберете; приведеши, 
и;женеши, призовете; въз не сета; понесеши, наречеши и т. д . ) . Ретрак-
ция на приставку (тип позвати) не отмечена в Сборнике (ср. възв^-ти, призвати и т. д . ) . 

Глаголы на -е- Сборника в а о р и с т е имеют четыре акцентных 
типа, которые соответствуют шести акцентным типам современного 
с . -х . литерат. языка. Возможно, такое несоответствие вызвано не 
только объективным состоянием систем, но и неполным описанием 
акцентной системы Сборника вследствие ограниченности материала. 
I а. тип Сборника в основном соответствует I а. типу современ-
ного с . - х . литерат. языка и состоит из глаголов праславянской а 
а . п . Штокавской ретракции в приставочных образованиях от этих 
глаголов в Сборнике не наблюдается. В современном с . -х . в этот а. 
тип вошли глаголы типа жети, жп>ём. В Сборнике встретился только 
один пример пожеше, по которому трудно дать акцентную характери-
стику глаголов этого типа. II а . тип, состоящий из краткосложных 
глаголов исконной Ъ а .п . , по своему составу одинаков в Сборнике 
и в современном с . -х . Глагол реШ, речём, перешедший в современ-

6 2 Относящиеся к этой подгруппе в Сборнике глаголы^ брати, 
съ-брати, из-берете ,со-береть и т. д. и по-прати, по-переши, ис-
пороть не имели еще признаков перехода в I а. тип (см. с . -х . 
прати. берём: избрати, изберём-, прати, перём; испрати, исперём). 



ном языке из с а . п . в Ъ а . п . , в Сборнике еще сохраняет акцентные 
особенности глаголов типа пеНи, печем (ср. Сборник изрече, нарече -
совр. с . - х . изрече). Во II а . типе Сборника значительно число форм 
со штокавской ретракцией, которые употребляются параллельно с до-
штокавскими формами. Причем различное соотношение преимуществен-
ного употребления одних форм з а счет других можно с в я з а т ь с р а з -
личными приставками. У глаголов с приставками въз - . вън- , и з - , 
как и в презенсе (см. выше), преобладают формы с ретракцией ( н а -
пример, вызыде много - възыдк 2 р., въниде 1 5 р. - 1 3 р., 
изыде 2 1 р. - изыде 7 р . ) , у глаголов с приставками и;-, по- , п р и -
наиболее употребительны формы без ретракции (например, щид^ 1 8 
Р- ~ с ^ т иде 9 р., прииде много - прииде 2 р., приидоше 3 1 р. - при-
идоше 2 1 р . ) .Бесприставочные глаголы, как показывает материал 
Сборника, были охвачены штокавской ретракцией позднее (ср . с . - х . 
иде - Сборник иде, с . - х . Ъ,досмо Сборник ВДохш, с . - х . идоше - Сбор-
ник идоше). III а . тип аориста Сборника и современного с . - х . языка 
пс?лностью совпадают по составу глаголов . Как и в презенсе , м а т е -
риал Сборника показывает в основном доштокавское и праславянское 
состояние в глаголах этой группы. Случаев штокавской ретракции 
здесь^не зафиксировано: с . - х . узёх<узех - в Сборнике в ъ з е х , пршхь; 
с.-х. узе - в Сборнике възе; $зёсмо<узесмо - в Сборнике пр'1ехомь; 
узёсте<узесте - в Сборнике . прУесте; узёше<узеше - в Сборнике 
пр'1еше и пр!еше. IV а . типу (состоящему из глаголов исконной г 
а. п.) Сборника соответствует три а . типа в современном с . - х . я з ы -
ке (IV, V, V I ) : на два а . типа разделились долгосложные глаголы 
праслав. с а . п . и третий а. тип составляют краткосложные глаголы 
с а . п. Материал Сборника не показывает разделения долгосложных 
глаголов на два а . типа (ср. с . - х . навукох<навукох - Сб. оЬблккохсе 
и опредох<опредох - Сб. съблюдщ). Долгосложные основы типа тре'-
сох; истре'сох,истрёсе ( I V а . т и п ) и к р а т к о с л о ж н ы е пекох, испекох, 

испече ( VI а . тип) различаются в современном с . - х . долготой ( ' 
долгое восходящее ударение) и краткостью ( * - краткое восходящее) . 
Следовательно, в Сборнике это различие не передается (впрочем, в 
единичных случаях долгота может быть обозначена: въстресох*се) . 
Однако долгосложные и краткосложные основы в Сборнике противо-
поставлены в 1 л . ед. ч. (соблккохсе, съблюдоо и въведо*, вънесохь, 
нарекохсе и т . д . ) : в краткосложных глаголах в форме 1 л. ед. ч. 
прошла штокавская ретракция, в долгосложных же глаголах сохраня-
ется доштокавское ударение. Отметим, что доштокавский перенос уда -
ления на приставку во 2 и 3 л. ед. ч. (IV а. тип истресе, V а. тип 
»преде, VI а . тип йепече) в Сборнике последовательно не проведен. 
Наряду с формами привлкче 2 р., по'тресесе 1 р., възведе 2 р., н а -
веде 5 р., принесе 1 1 р. употребляются формы с неперенесенны>7~~ 
ударением: привлкче 1 р., възведе 5 р., наведе 2 р., принесе 7 р. 
Штокавская ретракция наблюдается в (формах мн. числа с послекорне-
вых^ слогов на корневой слог (бувезохщ, прине'состе, привлккоше, 
поведоше и т. ^д.). Случаев штокавской перетяжки на приставку (V 
а . т и п : с . - х . опредосмо, опредосте, опредоше) в С б о р н и к е не н а б л ю д а -
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ется . Изредка в 3 л. ед. ч. встречаются праславянские формы с н а -
, Т \ Т \ 

конечным ударением: со врьзе, ш рече. 
Небольшой материал по п р и ч а с т и я м на -1ъ, встретившийся 

в Сборнике, не может дать полного представления об их акцентной 
системе . Возможно, I а . тип Сборника был по составу тем же, что 
и I тип современного с . -х . языка, в который кроме причастий от 
глаголов исконной а а . п. вошли причастия от краткосложных г л а г о -
лов с а . п . (со гнала, <5 нели, понесла и т . д . ) . Этот а. тип имел по-
стоянное ударение на корне без каких- либо признаков штокавской 
ретракции в приставочных образованиях (оу-краль , до-стало , ^ - с т а -
ли; въз -несль , й з - в е л ь и т . д . ) . Глаголы типа жети, жмём в форме 
причастий на -1ъ не встретились. Очевидно, особый а. тип уже с о -
ставляли в Сборнике причастия от глаголов Ь а . п., в который вошел 
также глагол с а. п. рецш. Причастия этого типа представлены в 
Сборнике формами без ретракции (въз-ышьл*( бо) , при-шьль, при-
шли, рекли, про-реклА, прк-рекла) и формами с ретракцией (найшла, 
прк-ишли, рекли и т. д . ) . Причастия от глаголов с г, ь в корне пре-
зенса составляли в Сборнике особый а . тип, как и в современном 
с . - х . Здесь были праславянские формы (възель - с . - х . узёо^, в ъ з е -
ли - с . - х . г)зели, бу-мрьль - с . - х . : умр'о, зачела - ^ с . - х . з^ачёла и 
т . д . ) и современные штокавские (оумрьль - с . - х . умро, из-мрьли -
с . - х . умрли, начета - с . - х . почели и т . д . ) . О причастиях от долго -
сложных глаголов исконной с а . п . едва ли может дать представле-
ние единственная форма жен. рода, встретившаяся в Сборнике: с ъ -
трёсла, вероятно, со значком долготы. 

V .Глаголы на -^е- в презенсе 

Глаголы на - / е - в презенсе представляют собой многочисленную 
и разнообразную по морфологическому строению группу. 

Глаголы с -у е- после согласного . 

2 . § 3 6 . Станг различает у этих глаголов два а. типа: а рус. 
плакать, плачу, с . - х . р1акаь1, р1асёт и Ь р у с . писать, пишу, пишешь, 
с . - х . р(за11, рТ$ет. 

А. п. ^ восстанавливается у следующих глаголов: 
1 . ал»к&ти, а л ч е м Ч б о ) ; с р . р у с . алчу, алчешь; алчный, но ал-

кать. 1
 / 

2 б р и с а т и , бришём; с р . с л о в . Ьпзай, Ьпзет (Р1ее„). С р . 9 5 : 
1 2 1 - п р а с л а в . а а . п . ( ч а к . Ьпза1, Ъпзёп). 

3. дизати, дгкжём-, с р . р у с . двигать, движу. 
дьгхати, дышеть - сербская особенность - а а . п. , ср . с . - х . 

д^сати, дйшем, с.-х. Аухаъ и Лузас, Лузеп. В д р у г и х с л а в , я з ы к а х -
Ъ а . п . 

4 . капати, каплдм; с р . р у с . капать, каплет. С р . Д ы б о С Т И с с , 
стр . 2 2 2 - праслав. а а. п. 
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5 . мазати, мажём; с р , р у с . мазать, мажу, С р . 9 5 : 1 2 1 и Д ы -
бо СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. а а .п . 

6 . плакати, плачём; с р . р у с . плакать, плачу. С р . 9 5 : 1 2 1 и Д ы -
бо СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. а а .п . 

7 . пл>$скати, пл>ешЪём - сербский переход в а а. п. (рус. пле-
скать, плещу, плещешь-, с л о в . р1езкаП, р1езкат). 

8 . резати, режём; с р . р у с . резать, режу. С р . 9 5 : 1 2 1 и Д ы б о 
СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. а а. п. 

9 . рзати, ржём - неисконный сербский краткосложный а тип. 
1 0 . сипати, сиплём; с р . р у с . сыпать, сыплет. 
1 1 . сисати, сишём - позднейшее сербское удлинение (рус. 

сосать, сосу, сосёшь). 
А. п. Ь восстанавливается у следующих глаголов: 
долгосложные: . 
1 . везати, вежём; с р . р у с . вязать, вяжу, вяжешь. С р . 9 5 : 1 2 1 -

праслав. Ь а .п . 
2 . дремати, дремльём ( Р М ) ; с р . р у с . дремать, дремлю,дремлешь. 
3 . зидати, зщём ( Р М ) , с р . с л о в . г'йаН, г'иат (Р1ес . ) (но рус . 

ц.-сл. зижду ). 
4 . казати, кажём; с р . р у с . сказать, скажу, скажешь. 
5 . лизати, лижем; с р . р у с . лизать, лижу, лижешь. С р . 9 5 : 1 2 1 

и Дыбо СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. Ъ а .п . 
6 . писати, пишем; с р . р у с . писать, пишу, пишешь. С р . 9 5 : 1 2 1 

и Дыбо СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. Ъ а .п . 
7 . съ-рищет^се (др.-рус. съ-ристатисД, съ-рицдетьсД 'сходиться, 

собираться') , ср. рус. ристать, рищу (Уазшег). 
8. скакати, скачем; с р . р у с . скакать, скачу, скачешь. 
9 . скрежетати, скрьжефуть; ср. рус. скрежетать, скрежещу, 

скрежещешь. 
1 0 . слати, шло ем - глагол с односложным корнем, имеющий 

краткое нисходящее ударение в инфинитиве. Он выпадает из акцент-
ной системы современных глаголов на - /е- . 

1 1 . стёзати, стёжем; с р . ч е ш . ьагаЫ ее, ьагЬ зе; с л в ц к . . н/гси-
за, Ьаге (53}). 

1 2 . страдати, страдам, в Сборнике стражДеши. Ср. ц.-сл. стра-
жду, страждеши (Ц.~сл. и рус. IV, 4 8 5 ) . 

1 3 . стругащи, стружём; с р . ч е ш . зЬгоикаи, зьгоикат; с л в ц к . 
з1гикаь\ Ср. Дыбо СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. Ъ а .п . 

1 4 . црпсти, црпём (црпам); с р . с л о в , сгерап, сгер1]ет. 
краткосложные: 
1 5 . зобати, зоблём, с р . с л о в . гоЬаЫ, г%Ы]ет. С р . Д ы б о С Т И с с , 

стр. 2 2 2 - праслав. Ь а .п . „ \ \\_ / / / „ 
1 6 . плесати, плешем; с р . р у с . плясать, пляшу, пляшешь.• С р . 

Дыбо СТИсс, стр. 2 2 2 - праслав. Ъ а .п . 
1 - 7 ^ \\ . _ / / ! 1 7 . роптати, роппем; с р . р у с . роптать, ропщу, ропщешь. 
2 . § 3 7 . Глаголы Сборника 1 5 0 9 г . в форме инфинитива и пре-

зенса: 
относящиеся к исконной а а. п . : 
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1. ал'кати 1 2 7 , алче^м' (бо) 2 5 3 . 2 . двДизатисе 4 4 а , 3 3 8 а , 
движетсе 1 9 6 ; въз-двизати 1 5 4 , 4 6 3 , въз-движеть 1 3 7 а , 1 8 7 а , 
5 0 0 се; по-двизати 63а , 8 6 а , 2 7 3а, 3 1 4 а , 4 8 6 а се, (по-движати-
се 4 9 6 а ) , по-движй 1 8 9 а , по-движитсе®^ 1 4 а , 2 5 а , 37а , 9 4 а , по-
движ^ 2 2 . 3 . дыхати 1 3 9 , 164а , дышеть 5 5 9 . 4 . капати 1 0 7 а , 

/ Т » / / Т / 
каплк 3 9 3 , 5 4 5 а ; ис-каплють 19 . 5 . по-маж# 5 5 3 . 6 . плакатисе 
I , 33а , 1 1 7 а , 2 0 5 , 3 6 4 , 4 0 2 , 4 0 3 а се, 4 4 2 , плачю 7 а 2 , 3 4 , 
плачешисе 4 4 8 а , 4 7 6 а , плачем^се 2 7 7 , плачетесе 1 6 7 а , плачютсе 
4 8 3 а , 1 0 7 а , 4 1 5 а , 4 1 6 ; въс-плачю 3 4 , 1 7 0 а , 3 2 4 а , въс-плачеть 
3 2 3 се, 3 4 2 , въс-плачем^се 1 6 7 а , 4 0 1 а ; ис-плачю 4 7 6 а . 7 . пле-

17а , плецп^ть 19а^ 2 9 9 а ; въс-пле1^ет(же) 1 7 а . 8 . резати 4 4 4 ; 
о;-р&зати 1 1 6 , 1 1 7 а , ш-р&жеть 4 4 4 , ю-ркж^т^се 4 4 4 а ; прк-р^зати 
2 4 9 а . ° 9 . ръзати 2 0 3 а . 1 0 . за-сыплкмь 4 ; на-сипати 55а ; про-
сипати 1 0 8 ; ра-сыпатисе 5 6 . 

относящиеся к исконной Ъ а. п . : 
1. за-вежЯ 1 0 5 а ; при-везати 1 7 6 а - при-везати 4 4 4 , 4 8 8 а ; 

с-везати 1 0 3 а , 1 0 9 а , 3 4 2 , 3 6 9 а — с-везати 38а , 4 7 2 , с-вежеши 
5 1 6 , с-вежеть 4 0 6 а , свежеть 4 7 1 а . 2. въз-дркмлкши 2 0 3 а , въз-
др!ьмлК:Ть 2 7 0 а , 2 8 6 а . 3. зижд-кте 1 5 ; съ-зиж оу 3 5 , 4 2 а , 3 9 7 а , 
съ-зйжДеши 1 2 4 а , съ-зыЖДет''се 5 1 6 . 4 . зобеть 2 1 8 . 5. на-кажемь 
5 3 5 а ; новопо-казати 2 1 ; по-казати се 2 0 а , 8 9 а , 1 6 7 а , 2 0 3 , 2 2 1 а , 
2 2 2 , 2 2 6 а . . . 1 2 р. - по-казатисе 2 , 37а , 5 0 а , 7 3 , 1 4 5 — п5-
казати 1 9 8 а , по-каж# 1, 7 2 , 1 5 6 , 3 33а - по-каж* 8 2 , по-кажеши 
7 6 , по-кажеть 1 0 , 2 3, 3 6 а се, 3 9 , 4 9 , 5 0 , 2 1 1 а , 4 2 8 се, по-
кажйть 3 0 2 а , по-кажета 2 2 1 а ; с -казати(се) 1 6 2 а , 2 3 6 - с-казати 
1 5 5 - с-казати 1 8 2 а , с-кажеши 7 2 а , с-кажеть 1 6 8 а , скаж^те®*^ 
10а , с-кажкть 2 2 4 а ; прк|-скажеши 4 3 4 а ; оу-кажеть 2 1 5 а , оу-ка-
жйть 2 5 1 а . 6 . по-лижеть 4 4 6 а . 7. писати 3 1 9 а , 3 2 6 , пишет(се) 
7а, 8 5 а , 3 1 8 а , 3 4 1 , 4 0 5 а , пишемь 3 4 1 ; живо-писати 1 3 0 а ; на-
писати се 1 2 , 3 5 4 2 — на-писати 5 3 , 8 5 а , 1 1 3 се, 4 9 0 а , на-пиш* 
1 2 , 9 3 а з , 9 3 2 - на-пишусе 12 , на-пишет(се) 4 3 4 а , 5 4 0 а , 5 5 0 , 
на-пишем* 38 , 4 9 а , 2 0 0 а , 2 5 1 а ; под-писа'ти 3 2 7 , 3 3 5 а — под-пи-
сати 3 2 7 , по -пиш*327а, съ-писати 2 0 0 , съ-пишеши 4 2 1 а , съ-пи-
шеть 9 9 . 8 . плесати 1 1 4 . 9. съ-рифет^се 2 3 а . 1 0 . рьпцють 4 0 9 . 
I I . ^скакати 4 5 2 - скакати 2 0 3 а ; въ-скачеМь 2 7 5 а , въ-скачють 
3 2 0 3 ^ 3 2 8 ; со-скачеши 4 6 1 а . 12. скрежетати 2 0 ? , скркже^уть 
4 1 5 . 13. въз-слати 7 9 а , 5 6 1 ; ш-слати 9 0 а , 2 4 6 , 1-слкемь 1 4 1 , 
1 6 0 ; по-слати 1 1 1 а , пс^-слю 4 3 1 — по-слю 1 4 6 а , по-сл^ть 1 0 0 а , 
2 9 2 а , — побелеть 4 6 8 . 14. с -т^затисе 3 8 4 а , с-те\жеши 4 2 5 а , 
с -тежеть 2 6 2 , 2 7 1 , 4 1 3 а , с-те^же^м^е 4 1 3 а , с-теж&тсе 5 0 3 а . 
15. страж§ 2 6 8 а , стражДеши 4 8 7 , страждеть 2 1 2 , 4 3 7 , 4 4 5 , 
4 7 1 а , страждемь 2 4 5 , 3 1 5 , с т р а Л ть 60а , 1 8 6 ; п о - с т р а ж ^ 
2 7 7 а , по-стражДеши 2 7 1 , по-стра 'ж^ть 2 7 0 а , по-стражД8ть 5 0 2 . 
16. строугати 1 6 8 . 17. чрьгажт^се 2 9 6 , чрьплк; 1 3 1 ; по-чрьп^сти 
3 9 1 а (по-чрьсти 3 8 4 ) , по-чрьпе 1 4 3 а . 

^ Вместо подвижетсе (?) - диалектная форма. 

^ Возможно, акутом здесь обозначена заударная долгота. 
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2 . § 3 8 . А о р и с т . К исконной, а а.п. восходят следующие гла -
голы Сборника: 

1 . въз -^лка 4 3 , 5 1 7 ( в ъ з ь - а л к а ) . 2 . и-бриса 4 7 2 . 3 . по-дви-
з а с е 7 2 а , 9 1 а , 1 8 9 , 4 4 3 . 4 . по-мааа 1 6 а , 9 8 а , 1 4 7 , 2 4 0 а , 4 8 5 , 
5 1 6 а се . 5 . плакахсе 3 0 3 а , плакасе 8 2 , 1 1 2 ' 1 2 » плакаше 3 6 1 ; 
въс-плакасе 2 0 5 а , 2 5 6 а ; по-плака 2 3 9 а , 4 2 0 . 6 . въс-пле'скаше 
5 2 4 . 7 . с^б-р&за 2 3 7 се, 4 5 5 а се, 5 1 7 ; &-рЙза 5 0 4 а , ш-рЪзаше 
1 1 8 . 8 . из-сыпаше 1 1 4 а ; ра-сыпа 2 1 3 , 4 0 6 а се, ра-сипашесе 3 7 1 а . 
9 . съса 2 7 а . 

К исконной Ь а. п. восходят следующие глаголы Сборника: 
1., при-веза (же) 1 0 0 а , при-везаше 4 8 7 , 4 8 8 а , с - в е з а 2 5 -

с - в е з а 5 6 , 1 1 4 а , с-веза'ше 4 4 1 . 2. въз-дркмаше 1 4 0 а , 2 5 0 а . 3. 
съ-зида 3 1 1 . 4 . с5-зоба 3 2 4 а , 3 6 2 а . 5, на-каза 2 4 5 , 2 4 5 а , 3 1 4 а ; 
п о | - к а з а х * 5 0 7 , по -каза (се ) 5 1 а , 1 4 3 , 1 4 7 се, 2 0 3 , 2 2 1 а , 2 3 2 
( 1 2 р.) - п о - к а з а ( с е ) 4 4 , 4 8 се , 4 8 а се , 5 1 , 5 3 а , 5 5 , 9 1 а , 1 0 2 а . . 
( 1 8 р . ) ,по-казахы 2 3 9 а , 2 7 7 а . по-казахсо 2 3 4 а , 2 3 5 , по -казасте 
2 4 3 , по-казаше 1 1 9 а , 3 4 4 , по -казаста 2 2 1 , 2 2 1 а 2 , 2 8 1 ; с - к а з а 
5 0 , 6 8 а , 1 6 3 а , с-казахи; 3 3 5 , с -казаше 1 1 2 , 1 3 5 а ; оу-казаше 
2 2 5 а . в. писа 2 2 а , 83а,> 4 1 7 а - писа 5 1 3 , писахй 4 9 0 а , писашесе 
7 7 - писаше 4 2 7 ; живо-писа 4 6 1 а ; на-писа 5 0 а , 5 7 , 6 4 2 , 6 5 а 2 , 
6 7 а , 9 3 . . . ( 1 2 р.) - на -писа(се ) 2 7 , 6 1 , 6 4 , 8 5 а , 9 2 а ( 8 р . ) , 
(на-писа 6 8 а , 4 2 5 ) , на-писахо> 4 9 0 , 5 5 0 , на-писаше 2 2 3 а - н а -
писа'ше 3 8 , на-писаста 2 5 1 а ; ирона-писа 5 3 0 ; п^кна-писа 5 5 2 а ; 
съ-писа 9 2 , 2 4 2 а , 4 5 7 а , с ъ - п и с а ш е 1 5 4 . 7.въспо-сла 1 5 ; ц>-сла 5 2 а , 
5 6 , со-слаше 1 3 6 , 3 6 0 а ; по-сла 1 1 а , 1 4 а , 2 1 а , 7 7 . . . (более 1 4 
р . ) , по-слахй 3 6 4 , по-слаше 6 2 , 1 1 8 а , 1 3 7 ; пркпо-сл^ 1 3 2 а , р а -
с п о | - с л а 4 1 8 а . 8. по-чрьпк, 1 4 7 а . 

2 . § 3 9 . П р и ч а с т и я н а -1ъ . В таблице 4 5 представлены 
все примеры с причастиями на от глаголов с - / е - после с о -
гласного, встретившиеся в Сборнике 1 5 0 9 г . : 

Т а б л и ц а 45 

исконная а а„ пи исконная Ъ а„ п? 

по-двизал^се 2 4 7 а , 
2 4 7 - 2 4 7 а 

съсаль 1 4 а 

с - в е з а ль 4 1 0 а ^ 
по-казал*се 2 4 7 а - по-казаль 4 9 6 а , 5 2 7 , 
пркс-казаль 1 3 0 
на-писаль 2 2 4 - на |-писаль 5 0 3 а 
по-слаль 1 3 8 , п ^ д п о - с л а л ь 4 1 3 

2 . § 4 0 . Поскольку материал Сборника 1 5 0 9 г . по глаголам 
с - / е - после согласного (инфинитив,, презенс, аорист) распадается 
на два а. типа, соотносимых с исконными а .п. а и Ь , можно пред-
ставить его в следующих таблицах ( с м . табл. 4 6 , 4 7 ) . I а . тип 
(от глаголов исконной а а . п.) характеризуется постоянным н а -
коренным ударением, II а . тип ( от глаголов исконной Ь а . п.) 
- подвижным ударением. 
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Т а б л и ц а 46 

Инфинитив, презенс 

I 
исконная а ал.. 

И 
исконная Ь а„п„ 

алкати , алче|м* / 7 / г-Т 1 
капати, кап л к / / / плакати, плачю, плачешисе, 
плачютсе 
со-р&зати, со-ркжеть, со-ркж^т^-
се 

по-казатисе 1 3 — по-казатисе 5 , 
по-кажй 5 — по-кажй 1, по-кажеши, 
по-кажеть, по-кажйгь, по-кажета 
на-писати 4 - на—писатисе 3 , на-пишй 
6 - на-пиш^се 1, на-пишет(се), н а -
пишем'' 

Т а б л и ц а 47 

Аорист 

I 
исконная а а» п. 

II 
исконная Ь а„ п. 

въз-алка 
плаках^се, плакасе, плакаше; 
въс-плакасе Т иг т ,/ оо-р'Бза, оо-рьзаше 

по-казах* по-каз^(се) 1 2 - по-каза-
/ \ о / м / м (се) 18 , по-казахсо 2 - по-казахсо 2 , / / / по-казасте , по-казаше, по-казаста 
на-писа 12 - на-писа (се) 10 , на -пи-
сахоо, на-писаше 1— на-писаше 1, 

/ 
на-писаста 
со-зоба 

2 . § 4 1 . Акцентные типы глаголов с после согласного 
в современном сербохорватском литературном языке. 

Т а б л и ц а 48 
Инфинитив, презенс 

I 
(праслав. а а . п.) 

II 
(праслав. Ь долг., а.п.) 

I I I 
(праслав. Ъ кратк.а.п^ 

\\ \\ 

капати, каплем 
плакати, плачем 
сипати, сйплём\ 

\ \ _ насипати, насиплем 

лизати, лижем 
пйсати, пишем 
скакати, скачем 

написати, напишем 

зобати, зоблём 
орати, орём 
тесати, тешём 

назобати, назобл^м 

^ ^ Глаголов типа плакаты, плачем Даничич насчитывает 6 7 
( 1 3 : 1 8 2 - 1 8 3 ) ; 7 7 глаголов типаписати, пишем ( 1 3 : 1 7 5 -
1 7 6 ) и 1 4 глаголов Гипа зобати, зоблём ( 1 3 : 1 7 7 - 1 7 8 ) . 
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Т а б л и ц а 49 

Аорист 

I 
(праслав. а а. п.) 

II 
(праслав. Ъ долг, а.п.) 

I I I 
(праслав. Ь кратк. а. п.) 

\\ \\ _ \\ 
сипах, сипа, сипасмо V Ч\ _ V 
насипах, насипа, на-
сипасмо 

писах, писа, писасмо 
написах, написа, на-
писасмо 

зобах, зоба, зобасмо 
назобах, назоба, назо-
басмо 

Т а б л и ц а 50 

Причастия на -1ъ 

I 
(праслав. а а. п.) 

I I 
(праслав. Ъ долг, а.п.) 

I I I 
(праслав. Ъ кратк. а. п} 

д\ \\ \\ сипло, сипала, сипало 
\ \ \ насипао, насипала, на* 

сипало 

писао, писала, писало 

написао, написала, на 
писало 

зобао, зо б ал а, зобало 

назобао, назобала, на~ 
зобало 

2 . § 4 2 . В Сборнике II а .тип в инфинитиве имеет параллельные формы с 
ударением на - а т и / с перенесенным ударением на корень (штокавская 
ретракция) . Последние преобладают в бесприставочных глаголах (пле -
сати, скрежетати, строугатй, но писати) . У приставочных превалиру-
ют формы с ударением на - а ^ и ( с -веэати 4 р . - о н в е з а т и 2 р. , п о - к а -
эати 1 2 р . - по-казати 5 р. , по-писати 2 р. - под-писати 1 р . ) . В пре-
зенсе глаголы II а . типа имеют формы с ударением на приставке в 1 
л. е д . ч . : за -веж<. по-каж#. на-пишу, по-слю. цо-страж§ наряду с фор-
мами дь-зиж_оу, по-ка'ж^, на-п^ш#, по -пиш#. (см . табл. 4 6 ) . Осталь-
ные формы презенса имеют накоренное ударение. Единичный пример 
въз-дркмл&ши 2 . л. е д . ч . с грависом на конце объяснить затрудни-
тельно. В аористе глаголы II а. типа имеют в основном послекорне— 
вое ударение, е с т ь примеры с перенесенным ударением на корень (што-
кавская ретракция) . В причастиях на ~1ъ как будто преобладают фор-
мы с перенесенным на корень ударением. 

Сравнение а. системы Сборника с современной (см. табл. 4 6 , 4 7 
и 4 8 , 4 9 ) , где II праслав. а.п. разделилась на два подтипа по долго-
т е / к р а т к о с т и к о р н я ( П : писати, пишём; писах, написа; писао, написао; 
I I I : зобати, зобльём; зЬбах, назоба; здбао, назобао), показывает , что в 

Сборнике отражено раннештокавское состояние с примерами што-
кавской ретракции у глаголов исконной Ь а .п. во всех исследу-
емых формах. Нет переноса ударения на приставку в презенсе (кро-
м е форм 1 л. ед. ч. н а , которые были для писцов книжными). Не 
нашлось в Сборнике подтверждения для форм 2 - 3 л. ед. ч. кратко-
сложных основ ( н а з о б а , в Сборнике ^ - з о б а ) . Отсутствие примеров 
в Сборнике не дает возможности сравнить аналогичные формы при-
частий на -/ ъ ( назобао, нЪэобала и т. д . ) . 

198 

Глаголы с основой на гласный. 
Из многочисленных глаголов на - / е - после гласного рассматри-

ваются: ( 1 ) глаголы с е, а, и в корне, ( 2 ) глаголы с I .и ь в корне, 
( 3 ) глаголы на -у}д, -и}'р ( 4 ) глаголы с гласным суффиксом, пред-
шествующим - / е - и, наконец, ( 5 ) особо рассматриваются итеративы 
на -а (г, •а}еП>, образованные от деноминативов и адвербальных г л а г о -
лов на -ьЬг , ьПо 

2 . § ' 4 3 . У глаголов с е, а, и в корне Станг на материале рус-
ского, сербохорватского (штокавского и чакавского диалектов)и сло -
венского языков восстанавливает две исконные а.п.—а и с ( 9 5 : 1 2 1 ) . 

А. п. а восстанавливается у следующих глаголов, встретившихся 
в Сборнике: 

1 . Ы]а1ь, Ь1]епг; ср . рус., веять, веет; укр. вгяти; слов. ье]етп. См. 
9 5 : 1 2 1 - праслав. а а . п . 

0 и . \\ . - V . о . / / 
2 . при] ати, грк] ем; ср. чак. %п]а1,§г1]еп; рус. греть греет; укр. 

гр(ти, грьЮ'}сп.оъ. %геь1, ёге]ет. См. 9 5 : 1 2 1 - праслав. а а . п . 
3 . 71а] ати, ка}ём;ср. чак. ка}ёп зе; рус. каяться, кается. Но слов. 

ка}аН, ка}ет. См. 9 5 : 1 2 1 - праслав. а а . п . 
4 . се}ати, се}ём; ср. рус. сеять, сЖет; слов. « е / е т . См. 9 5 : 1 2 1 -

праслав. а а . п. 
5 . та,} ати, та} ем; ср. рус. таять, тает; слов. 1а}аН, 1а}е. См.. 

9 5 : 1 2 1 - праслав.а а . п . 
6 . стаН, сатёт (КТА) * ср. рус. чаять, чаю-, болг. чаям се. 
7 . чути (<цу]ати), чу]ем; ср. чак. си]еп; рус. чуять, чую; слов. 

сщет. См. 9 5 : 1 2 2 - праслав. а а . п . 
А. п. с восстанавливается у следующих глаголов, встретившихся 

в Сборнике: 
1. бщвати, бл>у}ём;ср. рус. блевать, блюю; укр. блювати, блюю; 

слов. ЪI }иуа1ь, Ыт}ет. См. 9 5 : 1 2 1 - праслав. - с а . п. 
2 . давати, да} ем; ср. чак. Яа}еп; рус. давать, даю, даёшь-, слов, 

с1а}а11, <1&^етп (йа}ет). См. 9 5 : 1 2 1 - праслав. с а. п. ^ 
3 . пщвати, плу} ём;срт рус. плевать, плючб; укр. плювати, плюю'; 

слов. р1}иуаН, р1}и}ет.^ См. 9 5 : 1 2 1 - 1 2 2 - праслав. с а . п . 
4 . сми}ати се, сми}ём се; С р . чак. зтТ}еп зе; кайк. зтпе1}аИ зе, 

зт^}ез зе; рус. смеяться, смеёшься; СЛОВ. зте}аН зе, зте}ет зе. См. 
9 5 : 1 2 1 - праслав. с а . п. 

Глаголы Сборника с е, а, и в корне (инфинитив, презенс) : 
исконной а а . п . : ^ ^ 
1 . вкати 4 4 ; въз-вкють 8 9 а . 2 . о-каю (ли) 3 1 ; по-каим?се 

4 1 3 а , по-ка^шисе 1 0 3а , по^-кает^се 4 0 0 а , 4 0 8 ; рас -каатисе 3 4 0 , 
рас-ка&тсе 2 ^ , рас-каимсе®® 2 7 1 . 3 . ск 'ати^90, с^ю 4 2 а , скет (бо) 
се 1 0 7 а 2 » скють 2 8 3 ; въ -скати 4 5 7 а , въ -скет (се ) 1 8 5 , 2 9 2 , по -
смеши 4 0 5 а ; по-с^еть 4 0 6 а ; р а з - с к е т ь 1 8 5 . 4 . ч а ю 1 5 7 а , чаеть 4 3 0 а , 
чаемь 113а, 4 2 8 а ; с о - ч а а т и с е 6 7 8 3 . 5 . ч ю е т ь 2 5 7 , чюют^ 1 0 3 , 1 0 4 2 . 

^ ^ Оксия на послекорневом .и (вместо №), очевидно, обозначала 
не ударение, а выделяла это диалектное \а (ср. сноску 6 3 ) . 

б т Затруднительно объяснить эту форму. 
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исконной с а. п . : 
1 . даати 1 0 6 , даю 4 8 1 - даю 2 5 9 , да'ет (се) 1 6 9 а , 1 7 6 , 

4 0 4 , дают 1 2 3 ; въз-д<=(ю 2 5 9 а , 3 0 3 а , в ъ з - д ф т * 5 6 1 а , въз -дають 
1 8 8 ; ш - д а а т и 9 6 а ; по-даати 1 3 0 а , по-даю 1 9 0 а , по-даеши 1 0 2 , 
1 6 6 , п о - д а е м ь 8 8 , по-да'ете 2 6 9 , по-дають 9 8 , 1 4 9 ; про-да* 2 0 7 а 
про-даемь 4 4 8 а ; прк-даю 1 6 2 , 3 6 8 - прк-даю 4 3 6 а , прк -даеть 
2 7 7 а , 3 7 6 а - придавшее 5 3 1 а . 2 . пдьвати 3 3 1 . 3 . с м к а т и ( с е ) 
1 5 8 а , 1 9 9 а , 2 6 1 - см&ати 1 5 7 , см^юсе 1 9 4 а , смеете 2 3 6 ; по -
смк|ет*се 3 4 2 . 

Аорист. 
глаголы исконной о а. п . : 
1 . с ъ - г р & ю е 3 6 8 - съ - гре^ 2 9 3 . 2 . по-к^ахсе 4 1 3 , по -каах^ ; 

4 1 3 ; рас-каах*(бо) се 3 6 6 . 3 . с!ьаше 2 8 а - сееше (?) 1 5 7 а ; в ъ -
ска 1 1 0 а , 4 5 1 - въ-ска ' 2 3 ; по -ска 2 2 9 . 4 . ис-тапхше 9 5 . 5 . ч а -
гдее 1 5 4 а . 

глаголы исконной с а . п . : 
1 * 3 9 2 ' п о ^ а ш е с е 2 8 2 . 3 . е м т х е е 4 1 3 емка 

5 0 4 , емьахсосе 4 1 3 (смХахом^се 4 1 6 ) , смк'гцшесе 4 0 6 ; по-смХаше-
се 4 6 4 . 

Причастия на -1ъ встретились у глаголов а а . п . с к а У 4 0 6 , въ -
сьаль 4 1 3 и глагола с а . п . емкаль 2 0 9 а . 

Современная литературная акцентная система этих глаголов 
имеет в основных временных формах три а . типа . 

Т а б л и ц а 51 
Инфинитив, презенс, аорист, причастия на -1ъ 

I II I I I 

ка]ати, ка1вм 
\ V по-ка^ати, по~ка]ем 

бл>увати, бл>гЦём 
по~бл>$вати, пд-бл>у]ём 

» V • V . 
сми^ати се, сми^ем се 
на-сми^ати, на~сми]ём \\ . \\ . -л . 

казах, касаемо, ка]аше> 

к а]а \ \ 
по-ка]ах, по-ка^асмо„.„ 
по-ка^а 

бщвах, бл>увасмо., „ „ 
бл>ува 
по-бл>увах, по-бл>увасмо... 
по-бл>ува 

\ \ . 
сми^ах, смишсмо„ „ „ 
сми]а / сми]а 
иа-сми]ах, на-см\\асмо 
на-сми]а/ на-сми^а 

л . . л , ц. ка^ао, канала, капало 
по-ка^ао, по-ка]'ала 

бл>увао, блоувала 
по-бл>увао, по-блувала 

л . \\ . -сми^ао, сминала 
на-сми]'ао, нй-сми^ала 

б 8 Акцентный тип ка^ати, ка,]ём представлен в современном л и -
тературном^с. -х . 1 2 глаголами ( 1 3 : 1 8 5 - 1 8 6 ) ; глаголов типа 
бщвати, бл>у]ём н а с ч и т ы в а е т с я 7 ( 1 3 : 1 8 6 - 1 8 7 ) , а . тип емщати 
се, емщём се представлен 4 глаголами ( 1 3 : 1 8 7 ) . Глагол давати, 
да^ём/ да,]ём Даничич рассматривает в группе глаголов писати, 
пишём ( 1 3 : 1 7 5 - 1 7 6 ) . 
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Причастия на -1ъ в современном литературном языке от беспри-
ставочных глаголов - все с накоренным кратким нисходящим и уда-
рением и с заударной долготой у глаголов исконной с а . п . (в жен-
ском, среднем роде и во мн. числе) . От приставочных глаголов, с о -
ответственно, все причастия на имеют ударение на приставке, 
однако в I а . типе отсутствует долгота на суффиксе -а- , во II а . 
типе при том же перенесенном (кратком восходящем) ударении на 
приставке е с т ь долгота на -а- (кроме м . р . ) , в 111 а . типе на при-
ставке - краткое нисходящее ударение и долгота н а - а - (кроме 
м. р . ) . 

Сравнение материала Сборника с современной штокавской л и т е -
ратурной системой показывает диалектное своеобразие просодической 
системы Сборника. В инфинитиве и презенсе глаголы исконной а а . п . , 
очевидно, сохраняют в Сборнике а . тип с накоренным ударением. При-
меры с послекорневым ударением в формах на -I- по-каимсе, р а с -
каимсе, возможно, следует считать просто случаями выделения этого 
диалектного и_ на м е с т е , на котором была долгота . 

Глаголы исконной -с а . п . (по Стангу) не различают в Сборнике 
а . типов, представленных в современном литературном языке ( П и 
III). В Сборнике вместо двух а. типов литературной штокавской с и -
с т е м ы имеется один а . тип, соответствующий современному III а . 
типу. 

А о р и с т рассматриваемых глаголов также имеет свои особен-
ности в Сборнике. Легче всего объяснить формы 3 л. ед. ч. глаголов 
исконной а а. п. с ударением на конце ( съ - греа , въ -ска , по-сУО как 
случаи выделения заударной долготы в соответствии с совр. с . - х . 
ка]а. Объяснить этот знак (акута и грависа) как ударение затрудни-
тельно. 

У глаголов исконной с а . п . ( П а . тип в Сборнике) в 3 л. ед. 
ч. наличествуют формы, соответствующие современному варианту ( н а ) -
сме]а (а не сме/а) - см . из -бльва , емка . 

П р и ч а с т и я н а -1ъ от глаголов исконной с а . п . в Сборнике 
имеют ударение на корне (бесприставочные и приставочные) и на 
суффиксе -а - . Очевидно, формирование а . типа, соответствующего с о -
временному еже] а о еще не закончилось. 

2 . § 4 4 . У глаголов с г и ь в корне Станг на материале слов, 
языка и чак. диалекта предполагает три исконных а . типа: а а . п. 
/ , / , /•"> т О . V / . У<0«~ I 7 

( с л о в . ЪьН, Ы]ет, чак . иЪь]е; с л о в . $ш, З1]еп, ч ак . 5ь ]еп) } Ь а . п . 
( с т . - р у с . прольетъ), с а . п . (слов. #тН, $п?]ет, 1ьЬ1, 1ь]'ет, ръН, 
р1]ет; чак. р1]'еп, рТ/егс ) ( 9 5 : 1 2 2 ) . В современном сербохорватском 
л и т е р а т у р н о н я з ы к е у этих ^глаголов представлен один а. т^щ бити, 
би\ём; вити, №]'ём; шити, ши}ём; ътити, ъп>и}ём; лити, ли] еж; пи-
ти, пи] ем. Относительно а . типа глагола ьШ, Р1]е1Ъ слов, и чак. 
дают противоречивые показания: слов. уьН, ы]ет (с), чак. ги/е (а), 
и гагп/е ( 9 5 : 1 2 2 ) . 

В говоре писцов Сборника а . тип этих глаголов, очевидно, н е -
устойчив: наряду с подавляющим большинством форм с накоренным 
ударением (у глаголов исконных а и с а .п . , по Стангу) е с т ь формы 
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с. ударением после корня у тех же глаголов. Возможно, состояние в 
Сборнике можно сравнить с чакавским (см. выше ш/е и гаг/Г/е ). 

Инфинитив и презенс глаголов Сборника с I и ь в корне: 
1 . быти 'бить' 11 , б ю 3 8 4 а , бйет 1 2 0 , бйемъ 1 6 6 а , 3 8 8 , 

бйете 4 9 9 а , б1ють 2 5 3 а ; за-бити 1 0 8 а , 4 2 1 а ; йз-быти 1 1 8 а ; по-
быти 4 , 6 0 , по-бйют 8 2 а ; по-бйти 1 0 8 а ; бу-бйти 5, 5 6 се, 5 6 а , 
2 1 3 , 2 6 0 , 4 3 7 , бу-биеш.и 5 0 7 а , оу-биеть 39а, 5 0 2 -бу -бйеть 3 5 8 , 
бу-бйють 2 3 8 а . 2 . с-вйетсе 4 0 7 , с-^вйютсе 4 1 1 . 3 . съ-гнйеть 400. 
4 . йз-лкетсе 3 3 5 а ; про-лкймь 4 0 1 а . 5 . пити 5 0 2 , п ш 3 8 4 , п&эть 
2 3 9 а , пкють 4 1 5 ; йс-пйти 1 1 4 а , 3 6 5 . 6 . съ-шйти 4 2 4 . 

Аорист и причастия на -1ъ : 
1. йз-бихси 3 7 0 , йз-бйсте 121*, по-бйше 2 3 8 а , 2 3 9 ; раз-бйше-

се 2 2 6 а ; бу-бй(же) 5 6 а , оу-бйше 39а , 5 7 , 1 1 6 а , 1 9 8 а , бу-бйсте 
1 2 1 а . 2 . пй|ше 3 6 0 а , 4 1 4 . 

? / / \ оу-биль 2 6 0 ; съ-гнило 8 2 а , съ-гнила 1 9 0 . 
2 . § 4 5 . У глаголов на -у/р, -и/о Станг отмечает только один 

К \\ .1' ' 1 а. \\ \\ 
а . т и п - а: с . - х . крити, при]ем; с л о в , кпп, кп]етп; с . - х . мити, ми-. - О.- / . О. л л • 
] ем; ч а к . итьуеп зе; с л о в . гт1ь, тп1)ет;- с . - х . рити, ри; ем; слоъ. Т1— 
и, п]ет. 

Все формы этих глаголов, встретившиеся в Сборнике, имеют на-
коренное ударение. 

Инфинитив, презенс: 
1 . крытисе 2 2 5 , 2 3 2 а , 4 5 2 , крыюсе 5 2 3 , крыктсе 18а , 3 2 , 

5 2 0 , крйю|тсе 2 5 1 ^ ьо-крйгги 3 3 0 , 5 1 1 ,се^ со-крыю 9 2 а , 4 6 4 а , 
о)-кр1,'еть 9а , 3 8 3 , си-крыют*се 1 4 6 ; по-крыти 12а , 2 2 7 а , 3 5 2 , по-
крьпо 2 1 3 , 2 7 8 а , по-крыеть 4 0 7 а , 4 0 8 а , 4 7 1 а , 5 5 3 ; при-крыти 
2 5 1 а , при—крыють 5 4 3 а ; съ-крыти(се) 60а , 1 1 2 , 1 2 2 а , 1 2 8 , 
3 3 0 . . . 4 3 9 , съ-крыю 11а , 3 7 5 ^ 3 8 3 а , съ-крыеиш 3 7 6 , съ-кры-
ет^се 3 8 6 , съ-кр/емь 5 5 а ; бу-крыти 2 2 5 . 2 . бу-мыю 8 3 . 3. о)-ры-
ти 3 6 . 

Аорист, причастия на - П : х У X т / 
1. со-кры 71а , 9 1 а , 2 5 4 се, 3 3 3 а , (си-кри 4 2 3 а ) , со-крыше 

2 4 6 , 3 7 3 ; по-крыхь 5 1 0 , по-кры 9 2 ^ 2 4 7 а , 2 5 3 а , 4 0 7 а ; съ-крых-
се 4 5 , съ-кры 3 1 1 , 3 4 7 се, съ-крыхсо 2 5 5 а , съ-крысте 3 9 4 , съ-
крыше 2 3 4 , 2 4 8 , 2 5 1 се. 2 . оу-ми 4 2 0 . 

со-крыль 4 9 , 5 2 3 ; оу-крыл^се. 
2 . § 4 6 . Глаголы на -аН /-еН, - а(е)\е1Ъ, у которых суффиксу 

-1 с- предшествует гласный суффикс, соответствуют современным сер-
бохорватским формам на -ам в презенсе и потому в работе не рас-
сматриваются. Они приводятся в списке глаголов, которые не иссле-
довались, в конце книги. Здесь же будут рассмотрены лишь некото-
рые глаголы, характерные для данной группы. 

На материале большинства славянских языков Станг прослежива-
ет все три праславянские а .п . у этих глаголов ( 9 5 : 1 2 3 - 1 2 5 ) . 

А.п. а восстанавливается у следующих глаголов: / 
1.делами, делам; с р . ч а к а в . с1е1а; с л о в . Ае1а11, йе1атп; р у с . де-

лать, де'лаешъ. 
2 . з1и8аН, з 1изат; ср. рус. слушать, слушаешь; с . -х . диал. слы-

шат, слушам (Ст.-црн. 2 7 9 ) . 
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3 . питати, питам; с р . с . - х . д и а л . питат, питам ( С т . - ц р н . 2 6 6 ) ; 
с л о в , рйаи, р?1ат. Но р у с . питать, питаю-, ч а к . р~1а1, р&Ъп. 

4 . ридати, ридам; с р . с л о в , г'йап, гъйатп; с л в ц к . гьАаь'за. 
А.п. Ъ восстанавливается у глаголов: 
1 . играти, играм; с р . с . - х . д и а л . играт, йгрИм ( С т . - ц р н . 2 4 1 ) ; 

ч а к . 1§гап; с л о в . 1%га11, 1§гат. 
2 . к опаши, копам; с р . с . - х . д и а л . коп&т, копам ( С т . - ц р н . 2 4 8 ) , 

ч а к . корап; с л о в . кораН, кор&т. 
3. р$ъати, ругам; ср. слов. гу%аЫ зе, гд$ат зе; чеш. гоикаЫ; ПОЛ. 

иг^ас'. 
4. страдати, страдам;ср. с . - х . д и а л . страдат, страдам ( С т . -

ц р н . 2 8 1 ) ; с л о в . з1гас1а11, зЬгаАат; чеш. з1гав,аи, з1гас1а1'.; с л в ц к . 
зьгайаь'. пол. диал. ^ 

5 . стрел>ати, стрелам; с р . д и а л . стр] ел>ат, стри} ел>ам(Ст.-црн. 

2 8 1 ) ; с л о в . зЬгёЦай, з1ге1]агп. 
А.п. с восстанавливается у глаголов: ^ 
1 . Ъо\е11, Ъо1Тт; с р . с . - х . д и а л . бо.1ьет, болим ( С т . - ц р н . 2 2 3 ) ; 

слов. ЪоЦеЬь; болг. бол/я. 
* \ — / п 1 

2. вотати, воиьам'ср. с л о в . роп/аИ, роп/'ат; б о л г . вопя. 
гу • \ \ - ' \\ . \\ _ , _ 3 . венчати, венчам;ср. с . - х . д и а л . венчат, вуенчам ( С т . - ц р н . 

2 2 7 ) ' , с л о в . у$псаИ, р9псат (Р1ес . ) . 
4 . говети, говём; с р . б о л г . гове'я. 
5 . си[ати, си] а; с р . с л о в . &ЦаЫ, з?]ет. 
Рассмотренным трем праславянским а. п. в Сборнике соответ-

ствуют два а . типа: глаголы исконной а а. п. имеют накоренное уда-
рение ( I а. тип), глаголы исконных Ь и с а .п . имеют в Сборнике 
формы с ударением на гласном суффиксе; также наблюдаются формы 
со штокавской ретракцией (II а. тип). 

Глаголы Сборника I а. типа: 
инфинитив, презенс: 
1. дклати 1 0 , 5 0 а ; съ-д^лати 2 6 , 3 6 4 . 2 . питати 3 2 7 а се, 

питаю 3 2 1 — пита*69 ^ Х б а , пйтаеть 1 8 а се, 2 8 4 а , 4 7 8 а , пйта-
ють(се) 4 0 2 а , 4 7 9 се; въс-питатисе 3 1 0 а ; йс-пытати 3 8 6 , 5 4 3, 
йс-пытаю 7а, 5 4 7 а , йс-пытаеть 5 0 5 , йс-пытаемь 3 5 9 а , йс-пытае-
те 2 37а ; любо-испытаете 5 3 4 а ; на-пйтати 1 5 7 а , на-пйтаеши 2 8 6 ; 
прк-пйтати170 се, 4 7 9 а , 3 . рыдати 3 3 а , 1 1 7 , 4 0 2 , 4 4 2 , р/щаемь 
1 6 8 , 2 7 7 (рьщаи^ъ 2 7 7 ) . 4 . по-слбушати 8 8 , 1 4 7 , 2 0 1 , 2 3 4 , 
4 0 1 , по-слз$шаю 4 4 7 а , 4 9 3а , 4 9 4 а , по-сльшаеши 4 3 , 4 2 5 а , по-
сл^шаеть 4 0 1 а , по-сльшакмь 1 2 4 а , по-сл^шаете 8 9 . 

аорист, причастие на -Ы : 
1. съ-д&па 1 1 , 2 1 а , 2 5 , 2 7 , 4 6 . . . , 4 1 8 а . 2 . въс-пйтасе 2 9 , 

2 9 а , въс-питастесе 4 2 7 а , въс-пйташе 7 5 ; ис-пыта 1 5 ; на-пйта 
4 7 8 , 5 1 7 а , на-питастесе 4 1 4 а . 3 . по-сл»шаа 5 3 , (по-слоуша 1 9 0 ) , 
по-сл#шасте 4 1 4 , по-слъшаше 38а . 

6 9 Возможно, в соответствии с совр. с . -х . питати, питам или 
:ус. питать, питаю. 
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1 . въз-дклали 2 2 1 а ; съ-д-клаль 1 5 , съ-д^лала 1 2 , 4 4 0 . 2 . 
питала 3 3 9 ; йс^пытал* 1 2 9 а , 3 . по-сл^шаль 4 1 9 а , 5 0 3 , 5 1 2 а . 

Глаголы Сборника II а . типа: 
инфинитив, презенс: 
1 . болЦти 4 3 9 . 2 . вонпають 2 1 9 ; об-онгдють 1 0 3 . 3 . в4>нчаю 

1 9 1 , 4 4 7 , вкнчаетсе 2 1 2 , 2 7 6 а , 4 0 8 - вкнчаетсе 1 6 4 а , вЪнч^-
имь 4 1 0 , 5 2 6 а , в4>нчаетесе 3 7 1 . 4 . гов^ти 3 8 1 . 5 . играти 3 0 6 а , 
3 5 7 а , игравши 4 0 5 , йграеть, 1 9 , 2 5 а , 4 3 6 - й г р а е т ь 3 7 6 а , й г р а -
ють 8 7 а , 2 9 8 , 3 9 6 а , 5 1 9 ; въз -ыграю 4 3 0 а , въз -ыграють 4 3 0 а , 
съвъз-ыграют*се 5 2 4 а ; съ -игр^еть 2 9 8 . 5 . копати 1 2 5 , копаеть 
3 2 9 ; йс-копати 1 3 5 ; рас-копати 2 2 3 а . 6 . роугатисе 1 9 3 а , р о у г а е -
шисе 1 8 4 , роугаетесе 4 0 5 , роуга]ртсе 4 0 6 а , по-р^гати 4 9 2 . 7 . 
п о - с ^ а т и 3 3 3 а , 4 8 9 ; п р ^ - с ф а т и 2 2 0 а . 8 . съ-стрклГйти 1 1 0 , 2 3 3 а , 
9 . с!ати 1 9 0 а , с!аеши 1 0 6 , с'{аеть 1 2 8 , 1 6 1 , 2 6 2 а , 4 1 8 , сха'ють 
3 7 3 а ; въ -сшти 3 3 а , 3 4 , 1 4 5 а , 1 5 4 а , 1 5 7 , в ъ - с ш е т ь 1 1 2 , 2 5 2 а , 
3 5 5 а , въ-сК^ють 5 2 4 , про-с!ають 5 0 8 . 

аорист, причастие на 
1 . по—бол4> 8 3 . 2 . вк>нча 4 6 2 , . 5 5 2 а , вкнча'шесе 3 6 , 2 8 1 . 3 . 

й г р а ш е . . . ; въз -ыгра 8 4 2 ( в ъ з - ы г р а с е 1 1 ) въз-ы |грасе 4 3 1 а , въ | з -
ыграше 5 2 4 ; по-игра 9 а . 4 . рас-копаше 1 2 5 а , 3 2 3 а , 3 6 1 . 5 . роу -
г а с т е 4 1 4 а , роугаше 4 2 0 ; 6б -р#га 1 0 3 ; по-ро^ггасе 1 0 3 , п о - р о у -
гашесе 3 6 0 а . 6 . по-страда 1 6 2 , 5 6 0 , по-с^ахои 2 7 5 . 7 . съ -стрк-
л а ш е . . . 8 . въ-с!^ 1 3 , 2 4 а , 1 4 2 , 3 7 7 а , въ-сшше 2 9 2 ; з а - с ! а 
1 0 0 а ; о-с!ахи>се 5 3 5 а , 5 4 9 ; про-сХа 1 3 1 , 1 3 6 а . 

1 . вкнчаль 1 8 6 а . 2 . по-р&галь 2 7 3 . 3 . въ -сшлъ 1 5 8 . 
В современном сербохорватском литературном языке акцентная 

система этой подгруппы глаголов состоит из трех а. типов (см. табл. 
5 2.).Сравнение с материалом Сборника показывает , что I а . тип 

Сборника соответствует I а . типу современного сербохорватского 
языка и восходит к исконной а а . п . Как и во всех других группах 

| глаголов, з д е с ь нет штокавской рртракции на приставку и в 3 л. 
ед . ч . аориста от приставочных глаголов ударение накоренное (не 

• соответствует совр. с . - х . по—дела). 
I Глаголы исконных Ъ и с а . п., имеющие в современном сербо-
| хорватском два а. типа (и один подтип), в Сборнике представлены 
I как единый а. тип, соответствующий III а . типу современного лите -
I ратурного языка; Таким образом, в этой подгруппе глаголов наблю-
| д а е т с я та же диалектная особенность, что и у глаголов 1 - й подгруп-
|| пы с е, а, и в корне. Вместо двух а . типов: ( 1 ) с ударением на 
| корне и ( 2 ) с ударением на суффиксе в презенсе при одинаковом 
| насуффиксальном ударении в инфинитиве — в Сборнике имеется один 
II а . тип с насуффиксальным ударением в инфинитиве и презенсе (см. 

Даничич называет 3 2 9 глаголов типа делати делам ( 1 3 : 1 7 2 -
1 7 4 ) ; 3 ^ 4 глагола типа страдати, страдам{13: 1 5 8 - 1 6 2 ) , 5 г л а г о -
лов типа играти, играм (13: 1 6 5 - 1 6 6 ) и 2 6 9 глаголов типа вен-
чаши, венчам ( 1 3 : 1 6 6 - 1 6 8 ) . 

1693 18 

Т а б л и ц а 52 

Инфинитив, презенс, аорист, причастия на 

I II I I I 

делати, делам 
на-делати, на-делам 

страдами, страдам, страда]у 
по-страдати, по-страдам,по-
страдащ| ^ 
играти, играм, игр азу 
за-играти, за-играм, за-
игразу 

\ V -
венчати, венчам 
раз-в^нчати, раз-венчам 

делах, делаемо, дела 
по-делах, по-деласмо, 
по-дела 

страдах, страдасмо, страда 
по-страдах, по-страдасмо, 
по-страда 
играх, играемо, играше 
кигра 
за-играх, за-играсмо 
за-игра 

V \ \\ _ 
венчах, венчаемо,венча 
раз-венчах, раз-венчасмо 
раз-венча 

делао, делала 
по-делао, по-делала 

страдао,. страдала 
по-страдао, по-страдала 
играо, играла 
за-играо, за-играла 

\ \ 
венчао, венчала 
раз-венчао раз-венчала 

выше, стр . 1 9 9 - 2 0 1 ) . Перечислим формы со штокавской ретракцией 
у глаголов II а . типа, которые не поддаются единому объяснению: / о! / о/ 

' п р е з е н с : вонгають, вънчаетсе, йграеть , съвъз-ыграют»се; аорист: и г -/ ? ттт ^ / / 
раше, въз -ыграсе ; роугасте , роугаше ; о б-ру га , по-роугасе . 

2 . § 4 7 . Глаголы с -/е- после гласного. Среди глаголов на - ;е-
в презенсе выделяется группа и т е р а т и в о в на -аН, -а}е1Ъ, образо -
ванных от деноминативных и адвербальных глаголов на -Ш, -11Ъ. 
А . п . этих итеративов соответствует а . п . глаголов, от которых они 
образованы. Итеративы, образованные от I - глаголов исконной а а.п. , 
как правило, имеют!1 в формах инфинитива и презенса постоянное у д а -
рение на корне, т . е . входят в а . п. а (ср. г'-глаголы а а . п . - стр . 
9 7 , 1 0 0 ) . 

1 . йз~бавл«т\ти 3 5 2 , йз -бавлю 4 9 1 а , йз-бавлга* 1 2 2 , 4 8 2 а . 
2 . при-ближаеши 2 4 9 , 5 5 9 а , при-блйжають 2 4 9 . 3 . <3-богащ4ют 

3 0 7 . ° 4 . вёдачати 5 6 0 а , величаю 9 8 , 2 9 2 а , 3 9 3 , 5 4 4 , вели-
ч а е т с е 3 7 7 а , 3 9 4 , величаютсе 4 6 0 а (очевидно, штокавекая р е т р а к -
ция) - величающее (примеры с послекорневым ударением подчеркну-
ты) 2 3 0 . 5 . о - з а р а е т ь 1 2 8 , со-зараютсе 4 7 . 6 . клангдтисе 101а, 1 0 5 а , 
клан грешнее 4 7 4 , кланс&етсе 1 5 , кла'нга^ем'се 3 7 1 , кланг&етесе 
4 7 3 а , кланг&ютсе 1 1 1 ; в ъ е - к л а н г а е т ь 3 5 5 ; поД-кланг&ет>се 6 3 1 ; 
по-кланпхтисе 1 0 0 , 1 0 2 а , 1 8 4 , 1 9 1 а се, 2 1 7 а . . . , по-клантаюсе 
1 8 3 а , 3 8 5 , 4 4 7 , 5 2 3 а - по-клан га юсе 9 8 , по-клан пхешисе 1 8 4 , 
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по-кланГ&етсе 2 3 6 , 3 3 6 а , по-клангаемь 3 4 а , 2 3 7 се , 2 9 3 а , 3 0 5 , 
3 2 8 се , 3 4 1 а - по-клангАемсе 3 4 1 а , по-клангаетесе 2 3 6 , по -
кланпмотсе 2 1 , 2 2 а , 1 2 0 , 3 5 1 а , 3 2 6 а ; пре-клангъти 4 7 4 , прк-
кланг&ю 3 6 6 , прк-клан гс\еть 4 6 3 ; ^-кла'нГДютсе 1 7 5 а , 1 8 9 7 - 1 . 
7 . присъвъ-коуплг&еть 1 7 6 - присъвъ-куплгает(же) 4 6 0 ; съвъ-коу-
плгают^се 3 7 7 а . 0 8 . оу-ма(лгает>се 4 7 4 а . ° 9 . оу -множаеть 
5 6 1 а ; пркоу-мнсожаемь 8 8 а . 0 1 0 . ю - м р а ч а е т с е 4 0 7 . 1 1 . по-мыш-
лг&ти 3 1 0 , 5 1 2 , по-мышлгдю 3 8 1 - по-мышлгдю 8 0 а , по-мышлпх-
еши(же) 3 7 6 ; про-мышлгати 5 5 7 а - про-мышлгати 2 6 4 а , 2 8 2 ; 
раз-мышлгдти 4 8 0 ; оу-мышл гдеть 4 7 8 . 1 2 . с-мк'ракши 7 а ( 1 0 ) . 
1 3 . въ-мкфати 4 4 8 а , въ-м^ьфаеши 1 2 9 а , въ-мк'фаеть 4 2 се , 2 1 5 а , 
въ-м&раемь 3 0 7 , въ-мкфають 2 1 4 , 3 0 9 се . 1 4 . оу-ничижати 5 0 З а . 
15 . д По -н*ж Д ати 4 1 8 а , по-н^жДаН;Ть 1 2 а , 1 3 1 , 2 7 2 а , 5 3 4 се , по -
н&жДають 5 0 0 , 5 6 1 а ; при-н»ждаеши 1 8 5 , при-ноужДаеть 2 7 6 , 3 2 2 а , 
4 7 9 , при-ноужДаемь 2 7 9 , при-ноуждають 2 7 4 , 4 3 8 а . 1 6 . йз-но'у-
раеть 1 3 3 7 2 . 1 7 . ш б р а ж а е м ь - 4 3 0 ; въ-обра|жати 3 4 1 , 4 7 4 се , 
въ-соб{эа|жаю 5 4 4 , въ-ображаеть 3 1 5 а ; съвъ-оЬбража|емь 4 3 4 . ^ 1 8 . 
въ-сор&жаеть. ° 1 9 . си-печалгд еть 3 1 3 . си-печалгають 3 3 8 а , 5 5 1 . 
2 0 . йс-пльнгаеть 8 6 а , 2 6 9 , 3 1 2 , 3 5 4 , 5 2 7 а , йс-пльнгъемь 1 6 0 а , 
йс-пльнгають 2 6 7 , 2 6 8 . 2 1 . йс-правл га тисе 2 0 а , 4 5 4 , йс-пра 'в-

лг&юсе 1 7 2 а , ^йс-правл глет (же) 5 2 9 а , 5 5 6 а , йс-правл га ют*се 2 3 6 а , 
5 1 0 а ; на-правлгг\ти 1 7 9 се, 2 4 7 , на-правлгаеть 8 9 а ; оу-правлгаю 
3 6 1 а , оу-правлгаеть 2 9 6 а . 0 2 2 . противлп\ют^се 1 5 ; съ-противлга -
юсе 1 9 6 а , съ-противлгает*се 1 9 5 , съ-противл гдютсе 2 1 3 а . 2 3 . 
раз - р с ^ ш а е т ь 3 2 2 - разД-р&шаетсе 2 8 0 , раз^-роу|шаютсе 5 2 8 ; 
въз-р&фаеть 3 3 5 а 'падает ' ( ? ) . 2 4 . сб-слаблгаи 4 0 7 а . 2 5 . про-
славлгдетсе 2 2 5 , 4 6 0 а се - про -славлп \етсе 1 9 7 а , про-славлга -
емь 3 7 , про-славлгають 1 4 0 . 2 6 . въз -ставлгдти 1 8 0 ; в ъ - с т а в л г а -
ти 3 4 5 а , въ-ставлпхетъ З б а ^ с е , 8 6 , 1 0 9 , 2 1 5 а , 2 9 6 а ; н а - с т а в -
лт^ши 1 2 2 , 5 3 4 , на-ста'влплк/ 1 1 6 , 4 7 0 а , 5 0 1 ; о - с т а в л г а т и . 1 2 7 , 
ш-ставлгдю 1 0 , 2 6 9 а , 3 6 8 , со-ставлпхеши 4 6 9 а , 5 0 3 а , 5 5 9 , <Ъ-
ставлпхеть 8 6 , 8 7 , 1 5 4 а , 1 6 2 а , 1 7 9 а , 5 0 8 - и>-ставлгаетсе 8 4 а , 
и -ставлгдкмЪе 1 4 1 , цА-ставлпа. ете 2 3 4 , ео-ставлпхють 1 6 0 а , 4 1 6 
се ; по-ставлгдти 1 5 , по -ставлглеть 5 8 а , 1 4 0 а , 3 1 7 , 3 2 0 , 3 3 8 , 
4 0 7 ; прк|-ставлга е т ь 3 1 0 , прк-ставлгдють 3 4 2 ; прк-ставлгдеть 
3 7 5 , 4 7 9 а се; съ -ставлгдеть 8 9 а , съ -ставлгдемь 5 3 0 а , с ъ - с т а в -

лщоть 5 5 а ; оу-ставлгдти 4 0 6 , оу-ставлгдеши 5 3 4 , оу-ставлгйють 
1 0 9 а . 2 7 . оу-стра'шаеть 8 8 а , 5 5 1 а се , оу-страшають 3 2 9 а . 2 8 . 
н а - с ы ф а е т ь 1 5 9 а , 2 9 5 , 4 3 0 ( н а - с и ф а е т ь ) . 2 9 . сй-с^нпхютсе 5 1 9 . 

Итератив от краткосложного { - г л а г о л а исконной с а.п. ( к л о -
нити, клоним ) имеет, в основном, формы а а .п . , ср. современный 
с . - х . клагьати, клакам. 

7 2 / 
Каузатив нурить, нурю ( У а з ш е г I I , 2 3 1 ) а а .п. , что 

подтверждают рус. понурить, понурю, понуришь, укр.понурити, бел. нурщь. 
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3 0 . оу-тишает^се 3 5 3 , оу-тишаютсе 3 9 7 7 3 . 3 1 . оу-да'рати 1 6 7 а , 

3 3 7 , оу-дараю 2 6 . 3 2 . хытати 2 1 5 а ^ 4 . 3 3 . хыфати 1 5 ; в ъ с - х ы -
фати 6 0 а , 3 6 2 , 4 6 5 а се , в ъ с - х ы ц т е т ь 2 1 5 а з , въс-хыфають 2 1 5 а , 
4 0 3 а 7 ^ . 3 4 . йз -чифаетсе 8 5 а ; и$-чифати 2 8 4 а , (ч;-чифаеть 1 3 4 , 
2 9 6 а , си-чиц1аютсе 7 0 . 3 5 . оу -газвл г&ем^се 3 2 4 а . 

Редкие примеры с ударением на тематическом -а( и, ]е1Ъ) мож-
но объяснить неустойчивостью а. п. исходного имени: 1 ) глаголы, 
отличающиеся а . п . в Сборнике (где они а а . п . ) и в современном 
сербохорватском (где они с а . п . ) : величают*се, ^ - м р а ч а е т с е , о ; -пе-
нал га еть ; 2 ) глаголы от имен, которые в одной группе языков ( а 
а . п . в другой - с а . п . : по-мышлтаю, про-мышлгати, раз-мышл га ти; 
въ-ображаеть; 3 ) сюда же можно отнести по-клан га юсе и по-клан гоем. 

Перенос ударения на тематический -а- в четырех оставшихся 
примерах:присъвъ-кйплга е т ( ж е ) , раз-рй шаетсе, про-славлгаетсе , со -
ставлгдетсе объяснить затруднительно. Заметим, однако, что все эти 
глаголы имеют постчастицу — три возвратную частицу се, один - же. 

Итеративы, образованные от I - г л а г о л о в исконных Ь и с а . п., 
имеют а . п. соответственно образующим глаголам. 

Итеративы от I - г л а г о л о в исконной Ь а . п . (инфинитив, презенс) : 
1 . со-божають 1 8 7 а 7 5 7 . 2 . п р о - в а ^ а ' т и 5 5 0 а , про|-важда'ють 

5 3 2 (ср. стр . 1 2 6 № 1 6 ). 3. въз-вишати 1 8 0 а - въз-в^шати 4 9 8 , 
въз-вишаюсе 2 6 8 (ср. с т р . 7 8 , № 4 ) . 4 . из-волпх^ть 1 7 9 ; произ-
волгдю 3 2 7 а (ср. с т р . 8 1 , № 3 2 ; . 5. въз -врафатисе 5 2 7 а , ( в ъ з - р а -
1рати 1 8 0 а ) , въз-врафа^еть 3 5 1 а , ( в ъ з - р а ф а е т ь 3 5 3 ) , в ъ з - в р а ^ т -
ем*се 2 0 0 а ; йз-рафа'ти, 4 4 ; о б - р а ^ а т и 1 8 4 се, 2 0 1 а - об-рац1ати 
2 1 2 а , соб-рац!аеши 4 0 5 , о б - р а ^ а е 2 6 3 а , об-рафаютсе 1 5 , прко?-
б р ^ а е ш и 5 6 1 ; раз -врафати 2 0 9 , 2 5 2 , раз-в^»афаю 3 3 5 , р а з - в р ^ -
фаеть 1 9 9 а (ср. стр. 1 2 5 , № 2 ) . 6 . йз -гангдти 1 8 9 а - йз-гангъ -
ти 1 5 8 , из-гангл\ють 3 9 5 а , 4 7 1 а , ' си-гангдти 1 5 ; про-ганГ&ти 2 4 7 , 
п р о - г а н ш ю 4 7 3 а (ср. стр . 1 2 7 , № 1 8 ) . 7. по-грЦшаеши 5 0 5 а ; с ъ -
гркшаемь 4 0 8 а (ср. стр . 7 8 , № 5 ) . 8. оу -далгатисе 2 3 3 , 4 5 5 (ср. 
стр . 7 8 , № 6 ) . 9 . въ-дваратисе 4 4 0 , въ-двараешисе 2 4 7 а , 3 7 6 а , 
5 3 3 , въ-дварает*се 2 8 7 а , 3 8 3 , 3 8 4 а - въ-двараетсе 5 6 0 ; прк-
двараеть 3 2 2 , прк-двараемо 8 3 а (ср. с т р . 8 1 , № 3 6 ) . 10. ^раз- *эа-
жати 3 4 5 а , раз -дражаемъ 2 7 7 (ср. стр. 1 2 6 , № 5 ) . и ; -дклга -

7 3 Деноминатив от тйхь 1 6 1 , тйха 2 7 7 , 5 2 1 а , тихое 2 2 7 , ^ 
3 0 1 а (Сборник) а а .п. указывают с . - х . « Ь , гйха; опоъАгН, И-

ка; рус. тихий; укр. тихий (но рус. тиха,тихо^ - поздний переход в 
с а . п . ) ; чеш Иску-, слвцк.Иску; пол. диал. сгху (КисаГа 5 1 ) . 

Каузатив хитити, хитим; ср. слов, ккйг, к?Пт (Р1е1.); рус. 
-хитить; чеш. скупи; спыж.скуШ', 

^ Деноминатив божити, божймотбдг, боъа.Станг ( 9 5 : 7 1 ) у с т а -
навливает Ь а .п. , но Иллич—Свитыч ( 2 5 : 1 1 6 - 1 1 7 , § 4 4 ) приводит 
свидетельство с а .п. , отмечая при этом болг., который указывает 
на Ь а .п . ( 2 5 : 1 1 6 , сноска 4 6 ) . 
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ет*се 8 3 а ; раз-дклтають 2 4 а , 8 3 а се, 4 1 4 а се (ср. с т р . 7 8 , № 7 ) . 
12. оу-крашаюсе 4 9 3 , оу -крашает(се ) 2 1 , 2 4 7 а , 3 0 6 - оу -краша-

е т ( с е ) 3 3 3 , 3 7 7 а , 4 2 9 , оу-крашают 5 1 9 , 5 2 7 а ( ср . с т р . 7 9 , № 12) . 
13 .кр!раеть 3 1 4 , 5 1 8 а (ср. с т р . 8 2 , № 3 8 ) . 1 4 . въз-лага 'ти 2 3 7 а , 
въз-лагаю 4 2 - въз-ла'гаю 1 3 4 а , 4 3 1 , 4 9 9 , в ъ з - л а г а е т с е 2 8 5 -
в ъ з - л а г а е т с е 5 5 5 а , ( в ъ з - л а г а е т ь 3 4 0 ) ; въ-лагати 1 3 У , 4 7 4 - въ -
лагати 2 0 2 а , 3 1 2 а , въ -лагает 1 6 4 а , 1 8 0 ; законопо-лагаеть 8 5 а ; 
на -лагаеть 1 7 9 ; низ-лагати 4 6 9 а , низ-лагает 5 3 1 ; об-лагает*се Т / Т / Т / 
1 9 а , 2 3 6 а ; ш-лагати 1 7 9 , си-лагаю 9 2 а , со-лагаеть 4 3 0 а , 5 3 8 , 
5 6 1 ; по-лагатисе 6 7 - по-лагати 1 5 8 а , по-лагаю 1 6 9 , по -лагаеть 
1 7 0 а (по-лагаеть 1 6 8 а , 1 6 9 , 1 7 2 о , 2 1 5 а , 2 4 2 се , 3 2 2 а , 3 5 1 а ) -—» / / / / по -лагаетсе 2 8 3 а , по-лагають 1 7 0 - по-лагаютсе 5 2 1 а ; при-лагати 
8 8 а , при-лагаетсе 1 5 3 ; прк-лагаю 2 6 8 - п р и л а г а ю 1 4 8 , п р и л а -
гавши 8 2 , прк-лагаёть 1 8 а , 4 7 8 (же) се , 5 2 7 а - п§к -лагаеть 1 5 9 а -
(прЦ-лагаеть 3 2 2 - 3 2 2 а ) , щ&ь-лага'емь 1 5 2 а - п§к-лагаемь 3 1 1 а , 
тфк -лагають 4 0 7 ; прк-лагати 1 7 5 а , прк-лагаеши 5 6 1 ; съ-лагаюсе 
2 6 4 а , с ъ - л а г а е т с е 1 2 8 а (ср. стр . 1 2 7 , N9 1 9 ) . 1 5 . соб-личати 5 4 а , 
2 0 1 , 3 1 8 , <А>б-личает 3 7 6 а - адб-личает(се) 3 0 а , 1 2 8 (ср. стр . 
7 9 , № 1 3 ) . 1 6 . от-лоуча'етсе 4 0 9 а , щ-л*чают?се 1 1 1 а ; по-лоучають 
3 1 1 а (ср. стр . 1 2 6 , № 7 ) . 17. по-люблгаеть 1 7 5 (ср. стр . 7 9 , 
№14-) . 18. об-льк*ча'ет' 1 8 6 а (ср. с т р . 8 2, № 3 9 ) . 1 9 . о у - м о л г а е т -
с е 4 7 8 (ср. стр. 1 2 7 , № 2 1 ) . 20. оупрк-моудраютсе 5 2 0 (ср. стр . 
7 9 , № 1 5 ) . 21. с - м к л а ю т с е 8 3 а (ср. рус. 1 2 6 , № 8 ) . 2 2 . по-на'ша-
ти 1 9 4 а , 3 6 3 - по-нашати 4 5 9 а , по-нашае]шй 1 8 4 ; а о р . : по-наша-
ше 4 5 9 а ; при-на|шаеть 3 5 2 а (ср. стр. 1 2 7 , №'23). . 23.по-<^1|1ра-
еть 2 4 7 а , по-со^рают^се 5 1 0 (ср. стр . 8 2 , № 4 1 ) . 24. &-палгати 
4 7 1 а - ш-палпхти 4 2 1 , ш-палгцюсе 4 3 1 , си-палгдет^ 1 5 8 - с<;-па~ 
лП\етъ 4 9 8 а (ср. стр . 1 2 6 № 1 1 ) . 2 5 . въ-прашати 5 4 а , 1 2 4 а , 2 1 0 а , 
3 4 0 а - въ-прашати 1 8 2 а , 4 4 2 , въ^прашаю 2 1 0 а , 2 3 5 а , 4 4 2 - въ -
прашаю 2 2 , въ-прашаеши 1 8 4 - въ-прашаеши 1 5 , въ-прашаК: 4 0 1 , 
въ-прашають 4 1 4 а (ср. стр . 1 2 7 , № 2 4 ) . 2 6 . въ-селгает^се 1 7 9 , 
3 7 7 а , 5 3 8 ; п р к - с е л & е т с е 8 4 (ср. стр . 8 2 , № 4 4 ) . 27., о у - с т р ь м -
лГС\ют*се 5 0 5 а (ср. стр . 7 9 , № 1 8 ) . 28. въз-ст&'пати 1 7 6 а ; з а -
сткпаеть 2 7 0 а ; на-ст#пати 9 5 , 2 1 0 ; соб-ст*пають 1 4 0 а , 54.1:, 
са-стоупати 1 2 2 , о>-стбпаеть 5 3 8 ; при-ст^пати 2 7 6 , при-сте/паемь 
2 7 6 ; прк-сти'паеши 4 6 1 а ; оу-ст&паю 2 6 2 - оу-стоупаю 4 2 6 а , 
ст^пають 3 9 1 (ср.. стр. 1'26, № 1 2 ) . д 2 9 . со-соужДа*ть 1 2 3 , 1 6 8 , 
1 8 6 а - со-соужДает*се 3 5 1 а ; съ-соуж Д ати 5 3 5 а ; оу-сйж Д аете 3 3 5 
(ср. стр. 8 0 , № 1 9 ) . 3 0 . йс -тачаеть 3 9 4 , 5 1 4 ; рас-тачають 3 3 4 
(ср. стр . 1 2 7 , № 2 7 ) . 3 1 . . в ъ - т в а р а * т ь 1 3 0 а ; з а - т в а р а е т ь 1 8 0 а , 
3 2 0 а ; прк-тв^раеть 3 9 8 а - прк-твараетсе 5 1 1 а ; съ-тваратисе 1 7 2 а , 
1 9 8 , 4 5 2 , съ-твараю 1 8 9 а , съ -твараеть 3 4 0 , 3 5 3 , 4 0 9 ; оживо-
тв<4раютсе 5 5 9 а (ср. стр. 1 2 7 , № 2 6 ) . 32. с - тоужати 3 1 9 а (ср. 
стр . 8 0 , №22). 33. лортоужДа 2 1 8 : со-тоужДати 15 , о>-т*жаете 1 9 7 

(ср. с т р . 8 0 , № 2 2 ) ^.собез-оумлгадоть 5 5 1 ( с р . с т р . 8 0 , № 2 3 ) . 35. по-
хвалгати 5 4 1 , п о - х в а л т ю 2 6 4 а , по -хвалп \еть 1 7 3 а , 3 6 2 се - по-
х в а л и т ь 1 3 8 а , 4 6 1 а , 5 0 0 а се (ср. стр . 8 0 , № 2 5 ) . 36. с ъ - х р а -
нгдемь 1 5 , съ-хрангдют 2 8 0 се, 3 5 3 (ср. стр. 80 , , № 2 6 ) . 37. сб-
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ф$[раеши 4 3 5 а , 4 7 4 , со-^^ирает (или) 472,^со-1|[1Уц1ають 1 3 1 (ср. 
стр . 1 2 6 , № 1 5 ) . 38. 6у-Ц1едраеТ 4 0 1 (ср. стр . 8 3 , № 4 6 ) . 

Итеративы от г '-глаголов исконной с а . п . (инфинитив, презенс) . 
1. о-багркют^се 2 9 8 (ср. стр. 8 3 , № 1 ) ; 2. оу-блажа'етсе 3 5 а , 

5 3 2 а , и-блажа'ють 3 7 8 (оу-блжають 4 0 2 а ) - оу-блажають 5 2 7 а 
( с т р . 8 3 , , № 3 ) . 3. въз-брантати 1 5 - въз-брангати 1 8 4 , въз -бра -
нгдеши 4 4 4 а , въз -брангаеть 3 1 2 - въз-бран пх етьсе 9 3 , въз-брангд-
емь 2 7 5 ; нез-бра^гсч 5 5 9 (ср. стр. 8 4 , № 5 ) . 4 - валг&тисе 
2 1 0 , валсдетесе 3 4 9 (ср. стр . 8 4 , № 7 ) . 5* съ-врьшати 3 4 6 , сг)-
врьшаеть 3 2 1 а се , 5 1 5 а , съ-врьшаемь 2 4 1 , съ-врьшаютсе 3 0 9 а 
(ср. стр. 1 2 8 , № 3 ) . 6 . К-гаж Д ати 3 3 3 а , 3 4 2 , 3 4 6 а (ср. стр. 
9 0 , № 6 8 ) , 7» о у - г а с а е т ь 4 7 4 а (ср. стр . 1 2 8 , № 4 ) . 8 . в ъ з - г л а -
шатисе 5 5 8 ; со-глашати 1 4 9 , со-глЦшает 4 3 6 а , со-глашають 5 1 9 ; 
ю-глашати 1 2 6 ; при-глашати 5 5 0 а (ср. стр . 8 4 , № 1 1 ) . 9. в ъ з -
граж Д ати(же)се 1 7 4 } з а - г р а ж Д а т и 1 3 1 а - з а - граж Д цти 5 5 6 ; о -
граж Д аеть 1 2 8 (ср. стр . 8 4 , № 1 3 ) . 10. по-г&блта*: 1 7 5 а , по -
гйблглють 4 1 5 (ср. стр . 1 2 8 , № 5 ) . 11* о'у-дивлгйти 2 7 5 , (5у-
дивлгъюсе 3 8 3 а , оу-дивлГ&еть 2 4 4 а , с?у-дивдгаем*се 2 7 5 - оу-див-

4 лГйе 5 1 9 , оу-дивлгают*се 3 8 4 - оу-дивлгъ\ютсе 5 3 2 (ср. с т р . 8 5 , 
№ 1 5 ) . 12. про-дльжаеть 3 1 2 (ср. с т р . 8 5 , № 1 6 а ) . 13. д о с а Л е -
ши 3 5 6 а , досажДа |ете 2 9 4 (ср . стр. 8 5 , № 1 6 ) . 14. о -жйвлгд^тесе 
1 2 2 (ср. стр . 8 5 , № 1 7 ) . 1 5 . С 5 - З Л О 6 Л Г А Т И 1 8 0 а , со-злоблга ешисе 
4 0 2 а (ср. стр . 0 0 , № 7 1 ) . 16. съ-кроушати 1 6 6 а , съ-кроушаете 
2 2 0 , съ-кр»шаютсе 3 8 , 5 2 0 - съ-кр^шаютсе 3 1 1 а (ср. стр . 1 2 8 , 
№ 8 ) . ' 17. о - к р ь м л е т ь 2 6 7 а (ср. стр . 86„ № 2 4 ) . 18. оу -кр^п-

лщемь 3 3 5 (ср. стр . 8 6 , № 2 3 ) . 1 9 . о у - л а в л т е т ь 7 1 , 4 6 0 а (ср. 
стр . 9 1 , № 7 5 ) . 20. лйшаюсе 4 9 1 а , лиш^ешисе 3 0 8 - лышаеши 
4 4 в а , 4 9 2 , лышаетсе 4 7 6 а ; оу-лишает^се 4 4 8 (ср. с т р . 8 6 , № 2 7 ) . . 
2 1 . пр'к -лырати 1 0 0 се , 1 9 1 а се , 3 2 2 - прк-льц!ати 4 5 2 а , прк-
льфаюсе 4 2 6 а , прк-лыраеть 4 0 4 а (ср. стр . 9 1 , № 7 4 ) . 22. при-
лкплплтисе 1 5 8 а , при-лкплггхетсе 9 7 (ср. стр. 8 6 , № 2 6 ) . 23. с ъ -
м о у ^ а т и с е 7 5 , с ъ - м о у ^ а е т ь 1 2 а , 8 8 а , 5 0 6 а се (ср. с т р . 8 7 , № 3 3 ) . 
2 4 . со — мы|1ати 3 1 7 а , си—мыраю 3 3 0 а (ср, стр . 9 1 , № 7 7 ) . 25. въ— 

м4>нпхти 4 5 0 а , въ-мкнгдю 1 6 8 , 4 4 , в ъ - м к н ^ е т ь 3 1 2 , въ-мкнгг\ють 
1 1 1 а , 5 1 1 ; прк-мкнгг\ти 1 6 4 , 4 7 3 , пр4>-менгаетсе 4 6 (ср. стр . 
8 6 , № 2 9 ) . 26. об-нажають 3 2 9 а (ср. стр. 8 7 , № 3 4 ) . 2 7 . про-
ньжати 1 9 0 а (ср. стр; 1 3 0 , № 3 0 ) . 2 8 . при-ыбфаютсе 9 0 , съпри-
собц1аетсе 5 3 8 (ср. стр . 9 1 , № 8 0 ) . 2 9 . раз-араеши 3 0 8 а , р а з -
араеть 1 8 4 , 2 7 5 (ср. стр. 1 3 0 , № 3 1 ) . 3 0 . на-паати 2 2 1 , н а -
паають 3 0 7 (ср. стр. 1 3 0 , № 3 2 ) . 31. <х>-пльчатисе 4 7 5 (ср . стр. 
8 7 , № 3 8 ) . 32. поб4жДати . 1 5 , поб4,жДа^тсе 2 4 , 2 4 а , 8 8 а - поб^ж Д а -
е т ь 1 3 8 , 1 7 6 , побкж д аемь 6 8 : аор . поб^жДахш 3 6 9 , 3 7 0 (ср. стр. 8 7 
№ 3 6 ) . 3 3 . оу~поблгаим^се 40 .2а (ср. с т р . 9 2 № 8 3 ) . ^ . з а - п р ^ а 1 0 3 а 
(ср^ стр . 1 2 8 , № 1 1 ) . 3 5 п ^ а т и 1 0 2 а , поу^аеть 3 16 , поу^ають 3 2 9 ; 

и с - п / ^ а е ш и 2 6 8 , ис-поу[|1ает 8 7 , 1 3 1 , йс-п^ц1ають 4 6 ; ы - п ^ а т и 
4 3 7 - а)-п/ц1ати 6 1 , со-поу^а^ть 3 4 9 - ш-по'уцшК: 1 З 8 3 , и;-поу-
фй:оть 1 0 9 а ; по-поушаеши 2 2 4 , по-п«"фаетсе 5 3 4 а (ср. стр . 8 7 , 

1693 И 
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X? 3 7 ) . 3 6 . въз -ражаеть 1 2 8 а ; по-ражаютсе 5 0 4 а ; при-раж^ютсе 
3 8 (ср. стр . 1 2 8 , № 1 2 ) . 3 7 . раж Д а*ть(се ) 2 5 , 2 5 а , 2 6 , 2 8 2 , 
5 2 , 8 4 , 1 7 4 а . . . (всего 1 4 р.) - р а ж Д а * с е 4 1 а , 8 2 , 8 5 а се , 
4 3 2 а - раж ает?се 4 3 6 , раж а'ють 1 0 9 (ср. стр. 9 2 , № 8 6 ) . 38. 
въ-роучаеть 3 2 2 а , 4 5 0 се, 5 2 9 се; запо-рйчаю 9 0 , об-р^чает*се 
3 5 4 (ср . с т р . 8 7 , № 4 1 ) . 39. ^ - р к ш а ю с е 8 4 а ; разД-р4>шаеть 2 7 а -
раз -р&иаеть 1 6 4 а (ср. стр . 1 2 8 , № 1 3 ) . , 40. п о - с а ж Д а е т с е 2 8 7 а 
(ср. стр . 1 2 8 , № 1 4 ) . . 4 1 . при-свааеть 3 0 9 а , при-сватдютсе 7 2 . 
бу-свогдвати 2 3 0 а , бу -сватдеть 5 Д 8 7 6 . 42. про-св4>тлгдеть 7 7 

^ ). 43. о -свЦшК: 1 2 3 , 1 8 7 а ; п р о - с в Ц т т и 3 8 9 , 
про-св^1раюсе 3 0 6 а , про-свкграеть 3 7 7 а се, 3 8 7 , про-свкцают 
2 6 8 а , 2 8 6 а се ; п р к п р о - с в Ц т е т ь 2 6 3 (ср. с т р . 8 7 , № 4 2 ) . 44. 
на-слаж а ' тисе^346 , 4 7 4 , на-слажают^се 4 0 6 ; с ъ - с л а ж Д 2 ю ( б о ) с е 
2 3 6 ; &-слаждати 4 5 а , 8 7 , 1 6 1 , 2 6 9 се , 4 7 0 се (ср. стр . 8 8 , 

№ 4 6 ) . Л5. про-смраж аешисе 3 0 8 7 8 . ° 46.. по -срамлгдетсе 3 9 7 -
п о - с р а м л г а е т с е 3 9 5 а (ср. стр . 8 8 , № 5 0 ) . 4 7 . оу -страати 3 3 5 , 
о у - с т р а г ъ е т ь 1 4 5 се, 1 7 5 , 3 1 6 , 3 2 0 , 3 4 5 , 3 5 3 . . . оу -страаемъ 
2 7 1 , 2 7 8 , оу-страаютсе 3 9 3 а (ср . стр. 9 3 , № 9 1 ) . 48. и-сочушаеть 
1 2 3 (ср . стр . 8 8 , № 5 2 ) . 49М-сфаешисе 3 9 5 а , со-сфа'клъ 1 7 , 1 9 а , 
2 4 2 с е , 2 9 8 се (ср . стр.87, №43).50. по-сЬ'ц1а е ть 16 1, п о - с Ц г а е м ь 
5 1 (ср. стр . 1 2 9 , № 1 8 ) . 5 1 . о у - т а л г ъ ю т ь 3 9 7 (ср . стр . 1 3 0 , 
№ 3 4 ) . , 5 2 . по-таплгати 3 3 а (ср. стр . . 93 , № 9 3 ) . 53. п о - т в р ь -
ж ати се^ 1 2 7 а ; о у - т в р ь ж Д а т и ^ 2 3 4 , 3 9 5 (ср . стр . 88., № 5 4 ) . 54., 
по-тр-кблгдеть 4 0 1 а , по-тр4блгаютсе 1 5 . 5 5 . с ъ - т ь ч н г а * М 

1 4 8 8 0 . 56. бу -т4снгяетсе 9 9 (бу-т^шиглет^се 4 6 3 ) 8 1 . 57. о у -
жасаю 2 9 8 а , 3 8 1 а се, 3 8 4 а се , оужасакшисе 6а , 3 1 0 а , 4 0 6 , о у -
жасаеть 2 4 а се , 8 8 а 2 , 3 8 0 , оужасаютсе 2 3 5 - оужасаютсе 5 3 3 а 

Деноминатив свО] ити, сводим от притяжательного м е с т о и м е -
ния с а . п . : сед], свО) а, свО]в;рус. свой, своя,своё; укр. свгй, своя, свое; 
слов. зуо], зуб^а (Р1еи); чеш. зьщ, зуо^е; зуо)а;слвш. зуо], зуо^а, зуо^е. 

7 7 / 
Деноминатив светлити, светлим от светао, светла светло. 

А. п. с подтверждает слов. 5юей\, зьеНа ( Р1еС.), чеш. зьейу, 
слвцк. зьейу, В.Л., н . - л . зьоеЯу, русск . глагол светлить, свет-
лю, светлишь. 

7 8 п л 

Деноминатив от смрад; смраду - с а . п., которую подтверж-
дают рус. смород, сморода; укр. сморгд, с мор оду,болг. с мрадш; слов. зтгай, 
зтгаАа, зтгайй; чеш . зтгай; слвцк. зтгад,; пол.зтгоЛ, зтгоди ( 2 5 : 1 5 2 , 
§ 6 2 - праслав. с а . п . ) , но с . - х . смрадити, смрадйм. 

7 9 • 
^ От глагола требити, требйм с а . п . , на что указывают рус. 

потребить, потреблю, потребит;чеш. 1пЬШ; пол. диал. сзгЪа {КисгСГа 
8 9 ) . Но слвцк. ЬггЪШ 

8 0 / , , 
Ср. рус. уточнить, уточню, уточнишь. 

8 1 / 
Деноминатив теснити, тесним от тесан, те'сна, тесно;на с а .п . 

указывают также рус. тесенг тесна, тесно-,словЛезеп, 1езпа;чеш.1езпу • 
слвцк. 1езпу; пол. диал. сазпа (Киса-Га 4 4 ) . ' 
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(ср. стр. 8 9 , № 6 1 ) . * 58. на-оучати 2 0 1 а , на -оучаеть 3 0 а ; по-
^чатисе 4 0 9 а , по-#чаю 1 8 8 , по-Кчаеть 3 1 7 , по | -оучаемсе 5 5 9 (ср. 
стр . 1 2 9 , № 1 9 ) . 59. за -оушаете 9 0 8 2 . 6 0 . при-че'цмешисе 1 2 9 , 
съпри-че^аК:тсе 1 4 7 а (ср. стр. 9 3 , № 9 6 ) . 61.и» бе(з)-чь|ц1ак:тсе 
3 9 7 (ср. стр . 9 3 , № 9 7 ) . 62. пхвлгати 6 7 , 9 7 а , 1 8 0 а се ,̂ гавлга-
юсе 8 2 , гавлГАет(се) 18а2» 7 0 а , 7 1 3 , 9 7 , 1 4 7 а . . . , гавлгаем-
се 2 4 9 а , гавлгаютсе 2 6 8 а , 3 5 0 а , 4 3 2 а ; изь-га влгають 5 4 8 а , про-
изь-гъвлгаю - 3 5 2 а (ср. стр . 1 2 8 , № 6 ) . 

Таким образом, в итеративах на -аН, -а]е1Ъ от / - глаголов в 
инфинитиве и презенсе можно выделить три акцентных типа, которые 
соответствуют акцентным типам образующих глаголов (см . таблицу-
5 3 на стр. 2 1 2 ) . Тип а объединяет г л а г о л ы исконной а а . п . 
и характеризуется постоянным ударением на корне. В тип Ъ входят 
глаголы исконных Ь а . п . и долгосложные глаголы исконной с а . п . 
Глаголы этого типа имеют параллельные формы с ударением на т е -
матическом -а- и на корне, причем у долгосложных глаголов искон-
ной с а . п . несколько преобладают формы с ударением на тематиче -
ском -а-. Третий акцентный тип с, состоит из краткосложных г л а г о -
лов исконной с а . п . , у которых ударение стоит на тематическом -а-. 

Среди глаголов третьего типа с ударением на тематическом-а -
(см. № 5 , 1 4 , 2 0 , 2 3 , 2 7 , 2 8 , 2 9 , 3 2 , 3 6 , 4 0 , 4 6 , 5 0 , 5 1 , 5 4 , 
5 9 , 6 0 всего 2 7 форм от 1 7 корней) встретилось несколько приме-
ров с ударением на корне (см. № 2 0 , 2 6 , 2 7 , 3 6 , 5 9 - всего 6 
форм от 5 корней.) Как объяснить эти формы: переходом глаголов 
с а . п. в Ь а . п . , или штокавской ретракцией? Возможно, в формах 

прЬ-льщати 1 р. (ср. прк-лырати(се ) 3 р., прк-льшаюсе (ср . прк-
лыраеть) и про-ньжати с ь_ в корне (знаком^грависа обозначено зву-
чание гласного, с м . 1 § 9 ) . В глаголе съпри-а;б1|1аетсе гравис со з н а -
ком придыхания над неприкрытым гласным также мог не обозначать 
ударения, см.1.§ 9 , стр. 6 3 (ср . при-собуаютсе) 

Глагол ражДанГсе 4 р. (при раж аетсе 1 4 р.) не совсем типи-
чен для с а . п . (см. стр . 1 0 4 ) . Форму при-чеуаешисе (ср . с ъ -
при-чещактсе) объяснить затруднительно. 

У глаголов С/ а. п. встретился пример с ударением На конечном 
гласном: при-сва |гдютсе (с возвратной частицей се ) . 

В итеративах на -аьг, -а^еьъ встретилось несколько форм а о р и -
с т а , все они с ударением на корне: а а . п . - противлг&хсе 1 5 6 а ; 
Ъ а . п . - въ-пра'ша 4 4 4 . въ-прашахю 3 5 6 , со-цгёша 1 2 9 а , с а . п . -

валсдсе 4 2 1 ; за-пр&да 1 0 3 а , гавлгаше 7 3 . 
Встретившиеся две формы причастия на -1ъ исконных Ъ и с а. п. 

имеют ударение на тематическом -а-: Ъ а . п . - законопо-лагал 2 3 5 а 
с а . п. - ^5-гажДаль 2 1 3 а . 

а 2. ^ \ ч. _ . • ' « 
Деноминатив заушити, заушим-а а .п . , как совр. с.-х.^ ухо, 

1)ши и рус. ухо, уши, но болг . ухо, уши, слов, ико, из?, из%$а ; 
чеш.исНо, слвш.исНо, в . - л . юисНо указывают на с а .п . Е 
Сборнике оухо 2 3 1 , къоухоу 1 7 7 , в ь оухо 2 4 0 , оуши 8 1 а , 8 3 , 
но оУшима 8 1 , оушГю 1 5 0 . 
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Т а б л и ц а 53 

а ь' 
( Ъ аа па) ( с долгосла) 

с/ 
(с краткосла) 

из-бавлгати, из^р 
бавлю, из-бавлНс 

' Д по-н&ж ати, п о -
н /ж Д а^ть(се) , п о -

/ д 
ають 

йс-прав л гдтисе, 
йс-правлпмосе, 
йс-правл1йеть, й с -
правлгают ,гсе 
оу-ставл!Дти, б у -
ставлпуеши, б у -• 
ставлтдють 

У / 
в ъ з - в р а ц т т и с е , въз -врафа-
|еть, в ъ з - в р а ^ а е м ^ с е 
по-хвалпхги, по-хвал(г\ю, 
по-хвалгоеть(се) 2 — п о -
х в а л и т ь (се) 3 
из-ганпхги 1 - из-гангдти 1 
из-гангАють 

/ / въ-дваратисе , въ-двараеши 
се, въ -двараетсе 3 - въ— 
двараетсе 1, прй-двараеть 
бу-дивлякги, оу-дивл гдюсе, 
оу-дивлгаеть, оу~дивлгаем^-

л » ^м _ * се 1 - оу-дивлгде 1, о у -
дивлгдютсе 1 - бу-дйвлпд>-
ютсе 1 

/ / 
съ-кроушати, с ъ - к р о у т а е -
те, съ-кр8шаютсе 2 - с ъ -
крб шаютсе 1 

а д / ^ - г а ж ати 
а-злоблгати, со-злобл/а-
ешисе 
Т / Т / со-мьц1ати, со-мьщаю 
раз-ар^еши, р а з - а р а е т ь 
на-паати, на-паають 
бу-по блгаим^се 
при-свааеть ; бу-свок\|-
вати, оу-свагдеть 3 / > / оу-страати , о^-страп\ -
еть, о у - с т р а а е м ь з / оу-талгають / м 
СЪ-ТЬЧНПХК: 

V I . Глаголы на -пиИ, -пеП» 

В этом типе объединены глаголы различного происхождения: н е -
производные (двигн&ти, двигнетъ и т . д . ) , производные - о т г л а г о л ь -
ные (бкгн»ти, бкгнетъ и т . п.) и отыменные (гльхн^ти, гльхнетъ и 
т. д . ) , в большинстве своем сов. вида, хотя есть глаголы несов. ви-
да (гльхнцти, гыбнати, гаснет и и т . д . ) . 

2 . § 4 8 . Встретившиеся в Сборнике глаголы на -гае- (всего 4 1 
глагол) распределяются по двум а. типам. 

Глаголы исконной а а . п . : 
1 . бегнути, бегнём; ср. с . - х . диал. ро-Ъ\пи1 как &1пт (ЫОУ1 

6 2 ) ® 3 , м-б] егнем (Ист.-црн. 8 7 ) , по-бегне (Србиза 5 5 6 ) ; слов. 
роЪе^тН, роЬе$пет (Р1ес.); рус. из-бегнуть, из-бегнешь. 

2 . оу- везнкль, ср. с . - х . диал. ро-уегпиИ'покрытъ* как Аег&пиП 
(Вебп) . 3 1 3 ) ; слов. ье^гпьи, ь^гпет (Р1еС.); рус. вязнуть, вязнешь. 

3 . виснути, виснем (РСАН); ср. с . - х . диал. висну ( С р б ^ а 4 8 5 ) ; 
слов. ро-Р18п111, ро-у?8пет (Р1ес,); рус. виснуть, виснешь; бел. вис-
нуць (Нос . ) . 

8 3 
В чакавском диалекте Нови в этой группе глаголов чётко 

противопоставлено два а . типа: §?пеп (1) и па§пиг, па§пёп (2). 
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4 . в ртути, вргнём; ср. с . - х . диал. за-вргнут, за-вргнём&т,-
црн. 2 2 8 ) , вргнем, вргнут, в^гну(х), вргнуо-, по-вргнут, по-вргну(х), 
по-вргнуо (Ист . -црн. 8 7 ) , вргнут (Пип. гов . 1 5 8 ) ; слов. оь-рг'гпШ, 
о1-ь?гпет (Р1ес.); рус. от-вергнуть, от-вергнешь. 

5 . на-викнути, на-вишёмс.-х. диал. зткпйь 'понравиться* 
(ЫОУ1 7 6 ) , на-вхйкнут, на-викнём(Ст.-црн. 2 2 7 ) ; слов. паь'кпШ зе, 
па~у?кпет зе (Р1ес.) ; рус. при-выкнуть, при-вь(кнешь. 

6 . гаснути, г&снём; ср. слов. ^азпШ, §азпет (Р1ес.); рус. гас-
нуть, гаснешь; укр. гаснути, гасну, гаснеш. 

7 . гинути, гинем-,ср. с . - х . диал. §Гпи{, $?пёп, ятёЗ, $?пето, §1пи, 
§1пи1 (ЫОУ1 62) , хтиь, утеп как АюцпиЬ, Лрцпеп (5изак121) , гинут,гинём 
(Ст . -црн. 2 2 9 ) , %1пи(с), $1пеп (Вгас 5 6 ) ; слов. , $?пет 
(Р1ес.);рус. гибнуть, гибнешь-, ср . -болг . погыбнеть 2 9 , 3 0 , 9 6 , п о -
гыбнуть 4 8 , 1 1 7 (Новак. Трг . ев . 1 8 1 2 г . 4 7 , 2 4 ) . См. 9 5 : 
1 2 0 - праслав. а а . п. ^ 

8. глунути, %• лунём ( 1 3 : 1 1 9 , 1 2 3 : глухнути, глухнути)\ ср . 
с . - х . диал. о-§1ип1( (Розау . 1 9 7 : 6 1 ) , за-глунут,за-глунём{Ст.-
црн. 2 3 0 ) , глунути, глунути (П. Др. 3 1 0 ) ; слов. о-§1икпШ, 
о-%1йкпет (Р1ес.);рус. глохнуть^ глохнешь. 

9 . грезнути, грезнём; ср . слов. §гЦгпет (Р1ее.); рус. 
по-грязнуть, по-грязнешь. 

1 0 . д$нути, денём; ср . с . - х . диал. де'нем, заденем, денемо, дену 
(Срби^а 5 2 0 ) ; рус. денуть, де'нешь. 

1 1 . дигнути, дигнём; • ср. с . - х . диал. АеЬ&пиН, Аег^пат, 
11е1§пи1о, й^пи1е (Вес1п). ^ 3 1 3 ) , Аьг^пиЬ, в,рь$пеп, йьг^пиХа, 
Аьь^пиЬо (Зизак 1 2 1 ) , дигнут, дигнём (Пип. гов . 1 5 7 ) , дйгнут, 
дйгнем ( К о с . - м е т . 1 ; 1 3 5 ) ; слов. в,у?$пет (Р1ес.) ; рус. 
двинуть, двинешь. Ср. 9 5 : 1 1 9 - праслав. а а . п . 

1 2 . доуну.ср . рус. дунуть, дуну, дунешь. 
1 3 . про-$ебнеть ;ср . с . - х . диал. дзебнем, аор. дзебо (одз^бо); 

дзебьл (Сев. Тим. 4 2 5 ) , о-$ебнеш (Срби]а 5 2 1 ) ; слов. га-г{ЪпШ, 
га—гЦЪпет (Р1еС.); рус. зябнуть, зябнешь. 

1 4 . Хотя литер, с . - х . канути, канем, которому соответствует 
с . - х . диал. канут,к%н"ем^ (Ст . -црн. 2 4 4 ) , другие данные указывают 
на « а . п . : с . - х . диал. канути и ккнути (П. Др. 3 1 0 ) ; слов. капШ, 
капет (Р1ес.); рус. кануть, канешь. 

1 5 . к л и к н у т и , кликпём;,ср. с . - х . диал. кликнут, кликнём ( С т . -
црн. 2 4 6 ) , кликнути как гинути (Поц. гов . 5 8 ) ; слов. ЫгкпШ, Мьк— 
пет, (Р1ес„); |̂ >ус. кликнуть, кликнешь. 

1 6 . бу-млькнеть , бу-млькне у ср . слов. 2 а— тс^кпШ, га— тЫкпет 
(РЬс.) . ; рус. умо'лкнуть, умолкнешь. Но с . - х . мукнути, мукнем, с . - х . 

диал. мукнут, мукнём (Ст . -црн . 2 5 8 ) . 
1 7 . мркнути, мркнём-, ср . с . - х . диал. о-мркнут, о-мркнем ( С т . -

црн. 2 5 8 ) ; слов. т'кпШ, тгкпет (Р1ес.); рус. 'ме'ркнуть, меркнешь. 
1 8 . н&кнути, нг1Кнём; ср . С. -х . диал. гпькпиЬ, гпгкпе как $Тпй1 

(МОУ1 6 2 ) , нЪкнут, пишем (Ст . -црн . 2 6 0 ) , п\кпи((,), тпкпеп (Вгас 
5 7 ) ; слов. пькпШ, пТкпет (Р1ес.);. рус. воз-никнуть, воз-никнешь., 

1 9 . паднути, паднём; с р . с . - х . диал. паднут, паднём, редко пан^т 
(Ст . -црн . 2 6 4 ) , паднем (Сев . Тим. 4 2 5 ) ; слов. раАпгИ, райпет. 
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2 0 . пщнути, пл>унем; ср. с . - х . диал. пуунут, п]унем (Ст . -црн. 
2 6 7 ) ; рус. плюнуть, плюну; слов. рЦипШ, р1]'ипет (Р1есО< 

2 1 . о-пузнути, о-пузнём(се); ср . с . - х . диал. пузнут, пузнем ( К о с . -
м е т . II, 4 8 ) , плзнем (Сев. Тим. 4 2 2 ) ; слов. роТгпьи, рЗТгпет (Р1ес.)4 

Но рус. ползнуть, ползнёшь (ср . с . - х . диал. оп^знул, плзну аор . ) . 
2 2 . починути, починём; ср . с . - х . диал. росТпШ (зе) как ётй1 

(N071 6 2 ) , починут, починём (Ст . -црн. 2 6 9 ^ слов. рост1И, рос?-
пет (Р1е*.). 

2 3 . пренути се, пренём се; ср . укр. прянути, прянет; рус. вос-
прянуть, вое—прянешь.Но в с . - х . диал. пренути се (Поц. гов . 5 8 ) , 
прщенут (Пип. гов . 1 5 7 ) . 

2 4 . ринути, ринём; ср. с . - х . диал. ринут, ринем (Ст . -црн. 2 7 4 ) , 
ринут, р$нем (Кос . -мет . II, 1 7 8 ) , ринути как с . - х . гинути (Поц. гов . 

5 8 ) ; слов. г(пШ, гТпет (Р1ес.); рус. ринуться, ринешься. 
2 5 . со-рыгн# аор., на а а . п . указывает слов. т{%пШ, п%пет 

(Р1ес.); бел. рьпнуць (Нос . ) . Но рус. рыгнуть, рыгнешь. 
2 6 . с]екнути, с / е к н е м (Вук); ср . с . - х . диал. секнут, секпем ( С т . -

црн. 2 7 8 ) , сякнут, с ёкнем, с екнула ( К о с . - м е т . II, 2 1 6 ) , с^кнути 
(П. Др. 3 0 9 ) ; слов. из^кпьЬг, из^кпет (Р1ес.). Но с . - х . диал. закпУк— 
и за(изекпии), закпат . . . (Вес1п). 3 1 4 ) и ц . -сл . и рус. у сЬкнути 
(Ц . -сл . и рус. IV, 7 7 4 ) . 

2 7 . станути, сткнём; ср . с . - х . диал. газ1апй1 как &ыгй1 (ЫОУ1 7 6 ) , 
з1апе, оз1апи (ЫОУ1 6 2 ) , станут, станем (Ст . -црн. 2 8 0 ) ; слов. з1а— 
пШ, зкапе т. . 

2 8 . стигнути, стигнем; ср . с . - х . диал. з1е1%пиЫ, з1ё1$пат как 
йёь%пиН (Вес1п); 3 1 3 ) , стигнем, стиго, стиже, стигъл (Сев. Тим. 

4 2 5 ) , стигнути, стегнем ( К о с . - м е т . II, 2 7 1 ) ; слов. зп%пШ, 
пет (Р1е!;.); рус. постигнуть, постигнешь. _ _ 1\ \\ _ \\ _ \\ _ . 

2 9 . тргнути се, тргнем се;ср. с . - х . диал. тргнут, тргнем ( С т . -
црн. 2 8 4 ) , тргнут, тргнем ( К о с . - м е т . 1 ^ . 3 3 5 ) , тргнем; трго, трже, 

тргъл, трглакСев. Тим. 4 2 5 ) ; слов, и'^пиг, ь?ёпет; рус.ис-торгнуть. 
3 0 . такнути, т§кнём; ср. с . - х . диал. тыкнут, тыкнем ( К о с . - м е т . 

II, 3 4 5 ) ; рус. диал. толкнуть{Обпаст. сл . 2 3 0 ) . Но рус. толкнуть, 
толкнешь. 

3 1 . чезнути, чезнём; ср . рус. диал. чезнуть (Облает, сл. 2 5 5 ) ; 
рус. ис—чезнуть, ис-ч^знешь; бел .чезнуць (Нос . ) . Но с . - х . диал. 

чезнут, чезнём{Ст.-црн. 2 9 1 ) . 
Другую часть глаголов на -пе- Станг возводит к исконной Ь 

а . п . Два а . типа ( а и Ь) Станг прослеживает в с . - х . языке, в ч а к а в -
ском говоре, в словенском, словинском ; тип Ь отражен в ч е ш -
ском языке. В русском языке представлено три а . типа: а (гибну, гиб-

нешь), Ъ (тону, тонешь) и с (стрельну, стрельнёшь). Однако тип 
с Станг считает поздним образованием (см. 9 5 : 1 1 9 - 1 2 0 ) . 

Глаголы, восходящие к праслав. Ь а . п . : 
долгосложные: 
1 . по-винъти(се) /по-винутисе , по-винк:шисе;ср. ц . - сл . повину — 

ти(ся) (Ц. -сл . и рус. 111 ,502) ; д р . - с е р б . : Бож. кн. 1 5 2 0 г . по -ви-
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нетьсе; Псалт. 1 4 9 5 г . по-вйнетьсе (НоваковйЬ 4 3 , 7 2 ) ; рус. диал. 
винуть 'вйнить обвинять' (Облает, слов. Доп. 2 3 ) ; бел. винуць, ви-
ну (Нос. ) ; слвцк. у г т е з . 

2 . минути, минем; ср. с . -х . диал. минут, минём (Ст.-црн. 2 5 6 ) , 
м.инут, минем (Пип. гов . 1 5 8 ) , т т и 1 и (Вес1п). 3 1 4 ) ; слов . ттьЫ, т(-
пет; укр. минутися, минется; бел. минуц ь (Нос . ) ; слвцк. ттгез. 

3. поме'нути, помёнём; ср. с . - х . диал .зротепиИ (Вес1п). 3 1 4 ) , 
помёнут (Пип. гов . 1 5 7 ) ; рус. помянуть,помянешь; слвцк. зротепгез. 

А.рикнути, рикнём; ср. с . -х . диал. рйкнут, рикнём (Ст. -црн. / 

2 7 4 ) , рйкнут (Пип. гов. 1 5 7 ) ; рус. рыкнуть, рыкнёшь; бел. рыкнуць. 
Ъ.тегнути, тёгнем; ср. с . - х . диал. ро1е%пи1, ро1еёпе, ро1е%а1 (N0— 

у] 6 2 ) , о1е%пТ зе, гаИё§пе (Розау . 1 9 7 : 6 4 ) , потегнут, потёг-
нем (Ст . -црн . 2 8 3 ) , потегнут, потёгнем ( К о с . - м е т . II, 1 1 2 ) , 
ис-тёгнут; ис-тёгнуу(х\ис-тегну аор. (Пип. гов . 1 5 8 , 1 5 7 ) , ро-
ьё%пи(I), ро — 1е%пеп, з-1ё§пи(с), зне§пеп (Вгас 5 ,7) ; рус. тянуть, тя-
нешь; чеш. 1акпоий. 

6 . ужаснути, ужаснём; ср. слов. игазпгН, игазтт (Р1ес.); укр. 
ужахнути, ужахну, ужахнеш„ 

краткосложные: 
7.- • възъ-бнцти 'проснуться ' (Срезнев. I , 3 3 7 ) , в Сборнике в ъ -

зь-бни и възъ-бн^. 
8 . на-гнути, на-'гнём;ср. с . - х . диал. па$пи1, па§пёп (ЫОУ1 6 2 ) , 

пд§пи(1), по^пёп (Вгас 5 7 ) ; слов. гаг§тП, гаг^пет (Р1еС.). 
9 . дахнути, дахнем; ср. с . - х . диал. гАакпиь, гйакпеп (Зизак 1 2 1 ) , 

пайакпи(ь), пайакпеп (Вгас 5 7 ) , дьанут (Пип. гов . 1 5 7 ) , чак. ос1ак— 
пи1, ойакпёп (ЫОУ1 6 2 ) ; слов, йекпьй, йакпет (Р1ес.); рус. дохнуть, 
дохнёшьо Но с . - х . диал. данут, данём и данут, данем ( К о с . - м е т , I , 
1 2 3 ) , йекпиН, й^кпат (Вес1п). 3 1 4 ) ; рус. дохнуть, дохнешь. 

1 0 . дрзнути (выравнивание по презентной основе?) , д^знём; ср. 
слов. АггпъИ, (1ггпгт (Р1ес.); рус. дерзнуть, дерзнёшь; укр. дерзнути. 

1 1 . коснйтисе / косн^тисе , коснет^се,' ср. ср . -болг . коснетс^. 2 0 9 , 
2 2 1 , прикоснутся 8 0 , 1 7 9 , 2 0 1 и т . д . (Новак. Трг . ев. 4 7 , 3 8 ) , 
с т . - р у с . прикоснется ( 9 5 : 1 1 9 ) . 

1 2 . мётнути, метнём; ср. с . - х . диал. т^СпиП, теьпёт и тесГт 
(Розау . 1 9 7 ; 64 ) ; метнут, метнём (Стнцрн. 2 5 6 ) ; рус. метнуть, метнёшь. 

1 3 . сахнути, сахнём;ср. с . - х . диал. о-закпиЬ, о-закпе, о-закпи1 
(ЫОУ1 6 2 ) , и-зкпиС, и\закпет (Зизак 1 2 1 ) , сьхнем, аор. усьну, усь~ 
нул; исьнем и т . д . (Сев. Тим. 4 2 3 ) , изакпи(1), изакпеп (Вгас 5 7 ) ; 
слов. зекпъ11, закпет (Р1ес.). Но рус. сохнуть, сохнешь - поздний 
переход в тип а? ^ ^ чч 

1 4 . тонути, тонем;с р. с . - х . диал. тонут, тонем (Ст . -црн. 2 8 4 ) , 
тонут (Пип. гов. 1 5 7 ) ; слов. 164111, Сцпет (Р1ес.); рус. тонуть, то-
нешь. \\ \\ 

1 5 . такнути, макнём; с р. с . - х . диал. тьакнут, тьакнем (Пйп. гов . 
1 5 8 ) , ьакпиь, 1ака1 (ЫОУ1 6 2 ) , такнути и такнути (Поц. гов . 5 8 ) ; 
слов. 1екп(и, ьакпет; рус^ткнуть, ткнёшь„ Но с . - х . диал. 1акпи1, 
ьккпет (при 1акпи1, 1акпи1а, ьакпи1о) (Зизак 1 2 1 ) , такнут, такнём 
(Ст . -црн . 2 8 3 ) , такнут, такнём ( К о с . - м е т . I I , 2 9 5 ) . 

16. уснути, уснём ( 1 3 : 1 2 0 ) ; ср . с . - х . диал. изпёт ( Р о з а \ \ 1 9 7 ; 
7 9 ) ; с т . - р у с . уснет ( 9 5 : 1 1 9 ) . 



2 . § 4 9 . Глаголы на -пе- в Сборнике 1 5 0 9 г . 
Инфинитив, презенс. 
Глаголы исконной а а . п . : 
1 . бкгн*ти 1 5 ; из-б^гнеши 4 8 9 а , йз-бкгнкт 5 4 2 ; ю-бкгн«ти Т / Т* у 

1 4 6 , 3 5 7 а , ш-бкгн# 5 а , - б ь г н е 3 5 4 : при-бкгн*ти 3 1 6 а , при-
беги* 3 8 3 , при-бкгне Т 7 , 3 8 1 ; оу-бкгн#ти 4 3 , 4 0 6 , 5 4 1 а , о у - б к г -
неши 2 7 0 а , оу-бкгноуть 5 4 2 . 2 . по-вйсн#ти 1 0 3 а . 3 . въ-врьгн^ти 
1 3 5 , 3 4 2 , 4 0 0 а , 4 0 3 а , въ -врьгнемь 3 7 3 ; въз -врьгнати 3 3 3 ; й з -
врьгнй ти 3 1 6 ; низ-врьгн^ти 3 1 6 , низ-врьгнегь 4 9 5 а ; ц;-врьгн#ти 
4 0 5 ; по-врьгнеши 4 7 6 , по-врьгн*ть 3 5 0 а , 4 4 4 а се , съ -врьгняти 
3 3 3 а , с ъ - в р ь г н е г а с е 1 5 . 4 . на-выкн#ти 2 7 3 а , 4 7 3 , 5 4 3 , н а - в и -
кн* 1 2 9 , 4 3 8 а , на-вь^кнеши 1 8 9 а , 3 8 0 , на-выкнкмь 8 8 , 2 6 9 а , 
на-выкнкте 1 2 3 , на-вйкнуть 5 0 3 ; п ^ н а - в й к н у г и 2 6 2 . 5 . о у - г а с н е т ь 
1 0 4 а , 1 1 0 а . 6 . по-гыбн*ти 69а' , 2 2 6 а , 2 2 7 , 4 0 5 а , по-гыбн* 2 5 4 , 
по -гыбнеть 1 9 4 а , 3 3 1 а , 4 1 1 , 4 4 5 , 4 5 7 , по-гыбнемь 1 0 6 а , 1 2 0 , 
по—гыбн&ть 1 6 6 , 1 8 4 , 3 0 5 , 4 8 5 а . 7 . по-грезн^ть 1 0 4 . 8 . д в й г -
НКТИ 7 2 а , 2 0 6 , 2 1 8 , 2 2 2 а , въз-двыгн*ти 1 6 3 , 1 6 9 а , 2 2 5 а , 3 6 1 а , 
4 4 8 а , въз -двигнетсе 1 1 5 , 1 4 3 а , 1 8 0 а , 3 7 5 ; по-двйгняти 6 3 а , 
6 5 се , 1 8 3 а , по-двигнеть 1 1 0 а , 1 7 0 , по-двйгннмь 4 0 7 а се , 4 3 9 а , 
по-двигнатсе 4 1 2 , 4 4 6 а , 9 . доун* 5 1 7 а , въ-доун* 5 0 . 1 0 . дкн&ти-
с е 1 3 7 . 1 1 . про-&ебнеть 4 5 , 2 8 7 а . 1 2 . въс-клйкнб 4 4 5 а , 4 4 6 , 
въс-кликн4мь 2 9 4 , 3 6 1 , 4 7 2 , въс-кликнкте 2 9 0 , 2 9 7 ; 1 3 . в ъ - м е т -
немь 4 1 а , о>-м^тнЬти 6 5 , 3 9 7 . 1 4 . оу-млькнеть 2 9 а , оу-млькне 
2 8 1 а . 1 5 . съ-мрькнетсе 4 8 а * 16* въз-никн^ти 9 9 а , 1 4 5 а , 1 6 0 а , 
въз-нйкнете 1 5 ; при-никн^ти 4 0 7 а , 5 0 1 , 5 5 2 а ; прк-нйкн^ти 4 5 7 а , 
прк-нйкнкмь 5 4 1 а . 1 7 . въ-падн^ти 3 3 1 а , въ-падноу 4 4 3 ; низ -пад -
н$ти 1 8 2 а ; си-паднемь 5 0 6 ; рас-паднег^се 4 8 3 . 1 8 . по-пль|зн&тисе 
3 5 0 . 19.^ по-чи}неть 2 6 7 а . 2 0 . въ-^ин&ти 7 4 2 , 1 ,65а , въ -р^неть 
4 3 ; йз-рйн#ти 1 9 3 а , йз-рин* 1 3 0 ; ы-ринбти 9 5 , 5 - р и н е т ь 2 2 а , 
1 4 3 а . 2 1 . стан*ти 3 2 0 , станкть 2 4 0 а , 3 4 8 а , с танкмь 5 а , 1 1 6 , 
4 3 9 а , стан&ть 4 8 6 , 5 0 3 а , ст^нита 6 а ; въ -станеть 3 6 а , 1 0 5 , 1 7 6 , 
въ -станкте 4 0 3 д , въ-стан^ть 2 5 2 , 2 8 1 ; (не )до -станеть 9 1 ; оо-ста-
неши 5 0 7 , . сЬ-станеть 5 7 а , 3 6 2 , о?-сганемь 2 3 1 , со-станеть 4 0 3 а ; 
при-станете 4 2 2 а , при-стан^ть 2 2 4 а ; п§к -станеть 2 6 9 а , п$к -стане М 

1 1 3 а , 3 5 2 а , п$к-стан*ть 4 0 5 а , 4 1 1 ; ' прк-стан* 3 7 6 а , 4 7 5 а , прк-
станеть 2 6 5 а , 2 6 7 а , 4 7 6 , прк-станйть 5 6 0 а ; съ-ста'нй'ти 1 6 5 а . 2 2 . 
до -стигнеть 1 5 , до -ст^гн^ть 1 5 а ; ПО-СТЕ(ГН#ТИ 4 2 , 5 1 , 5 7 , 6 4 а , 
6 6 , 1 5 3 а - 1 5 4 ^ 4 0 0 а , по-стйгн^ 9 5 , по -стигнеть 1 1 0 а , 1 7 8 , 1 9 8 , 
2 6 7 , по-стзагне\ 9 2 а . 2 3 . прк-сккн*ть 4 1 1 ; оу-сккнити 6 3 а , 4 7 4 а , 
4 8 9 а , оу-сккнеть 3 7 4 а . 2 4 . въс-трьгн&ти 2 7 5 а , въс-трьгнЦт* 3 9 9 , 
йс-трън#ть 4 1 а (описка писца) ; со-трьгнкти 3 4 8 , 2>-трьгнкшисе 2 8 5 а ; 
при}-трьгнеть 5 0 8 а ; рас-тръгн^ти 8 5 , ра^стръгнеть 5 1 6 , растръгнЯ-
тсе 4 7 6 а . 2 5 . ис -чезне 4 1 1 , йс -чезн*ть 3 0 5 . 

Глаголы исконной Ъ а , п. 

1, по-вйн*тисе 1 2 6 а , 4 9 1 а , 4 9 2 - по-виняти 3 2 7 се, 4 3 9 , 
по-вйшшисе 3 3 0 а , 4 4 2 а . 2 . дрьзн^ти 2 6 5 , 5 0 4 , дрйзн* 1 7 2 а , 
дрьзнегь 1 4 9 а , 3 . д^хне 2 0 а ; въз -дьхнк М 4 1 2 а , въз-д4хн*ть 4 1 5 ; 
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йз-дьхнати 1 9 8 а . 4 . разь-гн&т?се 4 1 2 , 4 1 2 а , съ -гн^те 1 9 5 . 5 . 
косн^тисе 2 9 а , 3 1 , 4 5 а , 1 7 2 а , 2 7 5 а , 3 1 6 , 4 4 8 - косн^тисе 1 8 7 , 
(косн /тисе 4 6 1 а ) , косн^се 1 3 а 2 , 5 3 8 - коснусе 31а2» коснет^се 
2 3 6 а , ко'снемсе 2 8 1 а , 5 2 5 а ; при-юэсн#тисе 1 7 3 а - при-косн^тисе 
4 4 8 , при-ко'снет^се 4 9 5 а , при-коснкм^се 1 5 , 2 7 5 , 5 0 8 , при-косщт-
се 3 7 . 6. мин/ти 1 3 5 , 4 1 9 - мйн^ти 2 1 8 , минет' ' 2 1 1 а . 7- п о -
м е н я л и ) 4 4 5 , по*м^неши 4 6 8 , по -мейеть 4 7 7 а ; въс-помки*|ги 2 8 8 а , 
въс-по /мен^ 7 а , въс-помкнеть 2 7 0 а . 8 . й - с ь х н е т ь 4 1 1 . 9. про-тШг-
н#ти 1 4 8 , 3 4 4 - про-тегн^ти 4 3 3 , про-тегн!ь|шисе 3 8 8 , про-тегнкмь 
3 9 5 а , про-т^гн^ть 4 1 а ; р а с - т е г н / т и 4 7 5 а ; с - т^гнути 1 0 8 ( с т е г н у -
ти 3 9 4 а ) , стегн* 3 0 7 , с-тегнкт*' 4 6 2 а , с-те'гна'ть 3 1 , 4 2 8 а ; в ъ с -
т е г н е т ь 1 0 3 . 1 0 . тькна'ти 7 4 ; з а - т ь к н # т и 2 0 8 . 11. оужасн^се 3 8 0 , 
оужаснкт* се 1 4 3 , 2 9 3 , оуж^снкм^се 4 1 1 , оужасн^тсе 4 0 4 а . 

8 4 
Аорист 
Глаголы исконной а а . п . : 
1 . бк'же 6 4 ; ш-б&ке 5 7 , 1 2 5 а ; по-б&ке 2 0 4 , 3 5 6 , 4 1 2 , п о -

бкгоше 2 1 1 , 2 1 9 , 3 9 2 ; при-б^гохь 2 3 1 , 3 0 3 , 4 4 8 а . 2 . въ-врьже 
1 , 2 0 3 , 3 4 5 а (ср . стр . 2 5 6 , № 1 ) . 3 . на-вйки/ 3 8 3 , на-викохи; 4 7 а , 
3 2 0 а , 3 2 3 а , 5 0 9 , на-вйкоше 3 1 0 ; соб- (в)ьжохь 3 8 0 , 3 8 4 а , о>б-
ыкохсо 2 7 4 а , соб-ьпсоше 2 1 а , 1 3 8 а , 1 6 0 , 1 6 0 а , 2 7 5 , 4 2 4 а , 4 3 4 а ; 
и з -выче 1 3 2 а , 1 4 5 . 4 . о у - г а с е 8 1 а , 2 4 5 , оу-гасоше 4 8 7 . 5 . «>-
гльхн^ 4 3 5 . 6 . по-гыбе 1 8 3 , 3 6 1 2 » по-гыбохю 3 4 2 а . 7 . дйже 
2 0 7 , двигохЙ 2 5 1 ; въз-двйже 5 9 а , 6 0 , 6 4 , 1 3 5 , 1 6 3 , 1 7 6 , 1 8 5 
с е , 2 0 7 , 4 1 8 , 4 4 8 , въз-д^игоше 6 , 1 1 2 , 1 4 9 2 , 1 9 7 ; по-дв^же 
5 7 , 5 8 , 1 7 5 а , по-двигоше 3 5 7 а , 4 5 5 а ; съпо-вижеС 3 9 4 . 8 . про-
5ебе 4 1 0 а - п р о - 5 е б е * 2 1 а , 2 9 3 , 5 2 0 (про-$ебе 2 0 ) . 9 . оу-кан^ше 
2 '8а . 1 0 . въс-кликт<ше 3 2 6 а . 1 1 . оу-млькоше 1 2 а , 5 0 3 . 1 2 . в ъ з -
нйкоше 2 5 1 а ; при-ниче(ли) 4 3 5 а , прк - |ниче 3 2 0 ; съ-нйкоше 3 6 4 . 
1 3 . плюн^ 5 1 7 а . 1 4 . по-пльзохш 3 3 2 . 1 5 . въс-прен1Гше 2 5 3 а . 1 6 . 
В'Ь-риноусте 2 3 4 а , въ-р^ноуше 2 1 6 ; за-рин^ше 1 3 5 а ; йз-ринг^стесе 
2 9 4 , ю-рйн* 5 1 , 7 5 се , со-рин^ше 1 1 5 , 1 8 8 . 1 7 . ц;-рь1гн^ 2 7 , 
3 1 5 . 1 8 . стансо 1 9 9 а ; при-сташе'(же) 2 2 4 а . 1 9 . до -стиже 7 5 , 1 7 4 а , 
1 8 6 а , 3 1 8 , 3 4 9 а , до-стигохсо 2 7 2 а , до-стигоше 1 6 3 а , 3 3 5 ; п о -
сть!го 1 6 3 , по-стыже 1 1 а , 3 3 , 6 0 а , 6 3 , 8 6 а . . . , по -стигосте 
5 4 1 , по-стигоше 5 7 , 1 1 6 , 2 9 0 , 3 5 8 , 3 6 3 а . . . 2 0 . Ыькн* 1 5 6 а , 
4 5 7 ; оу-сккн» 5 4 а , 4 9 5 а ; ^-ск^кнУше 4 7 1 . 2 1 . тлькн^ 1 1 . 2 2 . 
йс -тръже 4 7 а ; си-трьгоше 3 3 2 а ; . при-трьже 8 7 а , 2 6 5 , 4 5 0 а , при-
трьгоше 2 8 3 , 5 4 2 а , рас -трьгоше 1 5 7 а , рас -трьгоста 2 8 0 а . 2 3 . й с -
ч е з е 5 3 а , йс-чезоше 3 2 4 а (йц1езоше 9 5 ) , йс-че\зоста 3 2 4 . 

8 4 • 
Аористные формы от пе-глаголов не всегда содержат суф-

фикс -гш- . Нередко поэтому трудно определить, от какой исходной 
формы образован аорист . Например, въ—врьже может быть формой 
аориста от глагола въ—врьгн&ги и въ—вр&цш или по—стиже — от 
по—стигн^ти и по—стищи и т . д . 

Соответствует совр. с . - х . по-дигну (?). 
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Глаголы исконной Ъ а . п . : 
1 . възь~бн* 2 3 2 а - възъ-бн» 4 8 3 . 2 . по-вин* 4 3 9 , 4 4 7 а с е -

по-вин^се 3 4 6 (по-вин* 4 4 а ) . 3 . дрьзни 2 4 , 2 4 а , 5 0 9 , 1 1 7 а , 
2 8 4 , дрьзн*хю 9 5 , 3 6 4 , дрьзноуше 5 8 , 1 1 1 а , 1 4 6 , дрьзно'уста 2 2 2 . 
4 . дьхн»ше 3 8 8 . 5 . кбснусе 2 0 6 , 4 4 4 , 4 4 9 , 5 0 ^ ц _ коснкшеС 4 4 8 а ; 
п р и - к о с н ^ с е 8 ^ 1 1 9 а , (не') при-косн*се 7 9 а — (не)при-кбснасе 8 0 -
при-косн^се 4 4 4 а . 6- прк-мин& 2 2 7 . помен^ 1 5 3 , 1 0 1 , 1 0 2 а -
по'мен* 1 5 а 2 ; въс-помену 4 4 9 а - въс-помен*' 2 4 3 , (въс-поменй 
5 4 а ) , въс-поменухси 8 0 а , 2 7 7 а , въс-помен^сте 2 3 9 , въс-помкно'у-
ше 1 7 3 а . 8„ рыкн* 3 6 9 а , 4 4 6 (р1икн# 4 6 0 а ) . 9 . оу-сн^ 2 4 5 а , 
бу-сьпоше 2 5 0 а , 2 5 7 - бу-сьпоше 2 5 0 а . 10. со-стег*н* 3 3 ; про-
теже 1 5 , 9 8 , 1 9 2 а - про-теже 4 2 3 - п р о - т е ж е с е 1 2 8 а (про'-те-
же 1 4 3 ) ; рас -тёгоше 1 8 5 а ; с ъ - т е г н / ш е 1 0 3 а . 1 1 . ру-тонх 3 4 8 а . 
1 2 . тькн* 4 6 6 ; з а - т ь ч е 4 1 0 а - з а - т ь ч е 2 3 7 , з а - тькбше 2 5 2 , 
1 3 . бужасесе 9 7 а , 2 5 3 а . 

Причатия на -1ъ от глаголов исконной а а . п. имеют ударение 
на корне: бу-везнйль 3 7 4 а , въз-двыгнуль 4 6 5 , по-двигноуль 1 9 5 , 
оу-млькн^ль 5 1 2 , падн^ли 5 0 7 . Причастия от глагола Ъ а . п . т а к -
же имеют накоренное ударение: дрьзнул 1 9 0 а , дрьзнули 3 1 . 

2 . § 5 0 . В современном литерат. с . - х . я зыке глаголы на -пиИ, 
-песъ с двусложной основой имеют три а. типа в инфинитиве, п р е -

зенсе : I тип объединяет глаголы исконной а а . п . с 44 на корневом 
гласном в обеих основах и с долготой в презенсе; таких глаголов 
у Даничича насчитывается 2 2 6 ( 1 3 : 1 2 3 - 1 2 4 ) . Во 11 а . тип вхо-
дят долгосложные глаголы исконных Ь и с а . п. с / на корне в инфи-
нитиве и л в презенсе с заударной долготой; Даничич называет 9 9 
глаголов этого типа ( 1 3 : 1 1 7 ) . III а . тип состоит из краткосложных 
глаголов исконных Ь и с а . п. с 4 на корне в инфинитиве и ХУ в пре -
зенсе с заударной долготой; у Даничича названо 4 4 глагола этого 
типа ( 1 3 : 1 1 9 - 1 2 0 ) . (См. табл. 5 4 ) . 

В аористе те же по составу глаголов а . типы имеют такие у д а -
рения: I а . тип во всей парадигме спряжения у бесприставочных 
глаголов и 4 на приставке во всех лицах и числах, кроме 2 и 3 
л. ед. ч „ где на приставке хх и долгота на конечном гласном. 11 
а . тип - ' на корне у бесприставочных и приставочных глаголов во 
всей парадигме аориста. III а . тип - 4 на корне у бесприставочных 
и приставочных глаголов во всей парадигме спряжения, кроме 2 и 
3 л. ед. ч. с 44 на корне у бесприставочных глаголов и на пристав-
ке у приставочных, с долготой на конечном гласном. (См. табл. 5 5 ) . 

В причастиях на -1ъ I а . тип имеет 44 на корне в причастиях 
от бесприставочных глаголов и 4 на приставке - у приставочных 
причастий. 11 а. тип - ' на корне у всех причастий. III а . тип -

на корне у всех причастий. (См. табл. 5 5 ) . 

Ср. в сред . -болг . памятниках этот глагол также в с т р е ч а -
ется в акцентной форме помЬн* (В.А. Д ы б о . Закон Васильева - Д о -
лобко и акцентуация форм глагола в древнерусском и среднеболгар-
ском. - ВЯ, 1 9 7 1 , № 2 , стр . 1 0 1 , сноска 1 0 ) . 
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Акцентные типы глаголов на - п е - в современном сербохорват-
ском литературном я з ы к е . 

Т а б л и ц а 54 

Инфинитив, презенс 

I 11 Ж 

бегнути, беънем 
вргнути, вргнем 
гаснути, гаснем 
глухнути, глухнём 
гинути, гинем 
грезнути, грезнём 
дигнути, дигнём 

\ \ -погинути, погинем 

букнути, б у пнём 
дихнути, дихнём 
дунути, дунём 
минути, минём 
мукнути, мукнем 
рикнути, рикнем 
тегнути, тег нём 

/ / _ пре минути,преминем 

V \\ _ 
гропути, гронем 
дахнути, дахнём 
клонути, клонём 
сихнути, сахнём 
такнути, такнём 
тонути, тонём 
шанути, шанём 

\ \ потонути, потонем. 

Т а б л и ц а 55 

Аорист, причастия на 

I I I 
д о л г о с л о ж н ы е 

I I I 
к р а т к о с л о ж н ы е 

дигнух, дигну, дигнусмо 
дигнусте, дигнуше 

подигнух, подигнуподиг-
нусмо, пЬдигнусте, пЬдиг-
нуше 

минух, мину, минуемо, 
минуете, минуте 

премйнух, премину, 
пре минуемо, пре мину-
ете, премйнуше 

V \Ч _ \ 
тонух, тону, тонусмо, 
тонусте, пюнуте 
потонух, потону, потону-
смо, потонусте, потону-
ше 

дигнуо, Мигнула, дигнуло 

подигнуо, подигнула, по-
дигну ло 

мйнуо, минула, минуло 

преминуо, преминула, 
преминуло 

\ • V \ тонуо, тонула, тонуло 
\ \ \ 

потонуо, потонула, пото-
нуло 

2 . § 5 1 . У глаголов на -пе-в Сборнике 1 5 0 9 г . намечается 
два акцентных типа, которые объединяют, соответственно, глаголы 
исконной а а . п . и глаголы Ъ а . п. 

В инфинитиве, презенсе эти два типа противопоставлены как г л а -
голы с накоренным ударением в инфинитиве, презенсе ( I тип) и г л а -
голы с колеблющимся ударением на тематическом / на корне в 
инфинитиве и с накоренным ударением в презенсе . (II а . тип) . 

В формах презенса у глаголов 11 типа отмечаются следующие 
особенности: ударение на окончании в 1 л. ед. ч. в глаголах с по -
стчастицей (се и ли): косн^се и поменули, а также ударение на 
приставке: разь-гн*т*се, съ-гнц-те; (въс-по-мен*, въс-по-мкнеть^. 
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Т а б л и ц а 56 

I 
исконная а а. п. 

Н\ • 
исконная о\а,п. 

при-бкгнйти, при-б1Бгнет 

по-гыбн^ти, по-гыбнеть 
въ-падн&ти, въ-падноу 
станйти, станеть 

по-винйтисе 3 - по-вин*ти(се) 2 , п о - в й н е -
шисе 
мин/ти 2 - мйнйти 1, минет* 
косн&тисе 7 - кбснйтисе 1, кбснет*се / / за-тькн#ти, тькнйти 
и-сьхнеть 

В аористе также выделяются два акцентных типа, состав к о т о -
рых таков же, что в инфинитиве, презенсе . Глаголы\исконной а а . п . , 
составляющие I а . тип, имеют постоянно накоренное ударение. Гла -
голы II . а . типа в 3 л. ед. ч. имеют три ряда форм: с ударением на 
приставке - на корне - на окончании, в остальных лицах мн. ч., как 
правило, - ударение на тематическом - о у - . 

Т а б л и ц а 57 

I 
исконная а а» па 

II 
исконная Ъ а» п0 

<^-рйн*, &-рйнй ше 
бу-сккнй, сЦкн^ше 
со-рыгнй 
бу-канйше 

оу-тон8 
' ' ' 

при-косн&се - при-косн&се - при-косн&се 
въспо-менй - въспо-мен*, въспо-менй-
хсо у въспо-мёноуше 

Трем акцентным типам глаголов на -пе- современного с . - х . 
языка (в инф./през, , аористе и причастиях на -1ъ ) соответствуют 
два а . типа в Сборнике. I а . тип, состоящий из глаголов исконной 
а а . п . , в Сборнике сохраняет праславянское состояние без каких-

либо признаков штокавской ретракции в инф./презенсе приставочных 
глаголов. Только в 3 л. ед. ч. аориста единичный пример Сборника 
фиксирует появление штокавских форм- типа подигну (в Сб. п р о - з е б е ) . 
II м III а . типы глаголов -на -пе- в современном с . - х . противопостав-
лены по долготе /краткости корня. Это противопоставление долготных 
и краткостных основ с одинаковым положением иктуса, естественно, 
не отражено в Сборнике, где эти основы имеют один а . тип. Во 2 
и 3 л. ед. ч. аориста в современном с . -х . глаголы II и III а . типов 
различаются местом ударения: долгосложн. премину < премину,крат- ' 
косложн. попону. Однако это различие в Сборнике не проведено: и 
долготные и краткостные приставочные основы имеют в Сборнике 
три ряда форм - с ударением на приставке, на окончании (прасла -
вянские формы) и на корне (результат штокавской ретракции): дол-
госложн. по-вин& - ПО-ВЙНЕ ; (по-мену - пб-мен&), прк-мйн*: кратко-
сложн. при-коснусе - прй-косн^се - при-кбснйсе, бутон*. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.§ 1 . Рассмотрена глагольная просодическая система п а м я т -
ника экавского штокавского диалекта начала XVI в. Мы не склонны 
переданную в Сборнике 1 5 0 . 9 г . акцентную систему ц е л и к о м о т о -
ждествлять с просодией существовавшего в то время реального г о -
вора г д е - т о в юго-западной Сербии, носителями которого были пис-
цы-Сборника Мардарий и Пахомий. Очевидно, что описываемая с и -
с т е м а имела в своей основе живую диалектную просодию, которая, 
однако, при передаче ее в церковном тексте не была свободна от 
влияния ряда факторов: церковной традиции, стремления писцов к 
некоторой архаизации и, бесспорно, акцентовки протографов. Вариан-
тность ряда акцентных форм, следовательно, отражает не только с о -
стояние исследуемой диалектной системы, но и соотношение всех 
названных факторов. Воздействию этих факторов подвергались с л а -
бые звенья акцентной системы, переживавшие какие-либо изменения 
под воздействием определенных тенденций. Так, например, глаголы 
исконной а а . п . , будучи сильным звеном акцентной системы, никог-
да не изменяют в Сборнике накоренного ударения и не имеют дуб-
летных форм. Глаголы же исконных Ъ и с а. п., являясь слабым з в е -
ном просодической системы (поскольку именно в них происходило 
перераспределение акцентных моделей), имеют некоторое число в а -
риантных форм. 

Встречающиеся в данном памятнике дублеты не лишают исследо-
вателя возможности изучать просодию Сборника как с и с т е м у . И 
действительно, в Сборнике 1 5 0 9 г . мы имеем дело с единой акцент-
ной системой, поскольку на протяжении всей рукописи одни и те же 
словоформы имеют в подавляющем большинстве однородную акцен-
товку, внутри морфологических категорий довольно отчетливо про-
слеживаются а. типы, которые - что очень важно - находятся в пря 
мом соответствии с исконными (праславянскими) а . типами, т. е . 
выводимы из них и связаны с современными штокавскими мор,фоно-
логическими типами - литературными или диалектными. 

I. § 2 . Трудности изучения просодической системы, зафиксиро-
ванной в Сборнике 1 5 0 9 г . , состоят в следующем: это переходная 
система , в которой еще не было завершено перераспределение а к -
центных моделей (переход целой группы лексики из одного акцент-
ного класса в другой), что затрудняет подчас четкое определение 
состава глаголов, входящих в один а. тип; акцентные явления з а т е м 
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нены з д е с ь штокавской ретракцией (фонетический перенос ударения 
на предшествующий слог ) , охватившей многие лексико-морфологи-
ческие слои, но последовательно не проведенной ни в одной из п о з и -
ций, что нередко делает невозможным отделений случаев штокавской 
ретракции от других процессов, приведших к прототонии (перенос 
ударения на слог к началу слова нефонетического порядка) . 

Исследуемая акцентная система не является непосредственным 
Предшественником штокавской литературной системы, отличаясь от 
нее рядом диалектных особенностей. Поэтому сопоставление с л и т е -
ратурным языком не разъясняет всех акцентных явлений Сборника. 
Не всегда вносит ясность и обращение к диалектному материалу, 
тем более, что точная география говора писцов неизвестна . После-
довательному сопоставлению мешают также пробелы в акцентной 
системе Сборника (несмотря на казалось бы большой объем п а м я т -
ника) , особенно в причастных и аористных образованиях. О т с у т с т -
вие подробных диалектных описаний из экавских областей ю г о - з а -
падной Сербии составляет дополнительную трудность для Исследова-
теля. 

I» § 3 . Несмотря на указанные сложности исследования, прове-
денное сопоставление акцентной системы глагола Сборника с с о в р е -
менной литературной системой сербохорватского я зыка , а также при-
влечение для сравнения отдельных диалектных форм дало возможность 
выявить диалектные особенности просодической системы Сборника 
и получить представление о том, на какой стадии находится система 
памятника в отношении формирования общештокавских акцентных 
черт. Конечным итогом проведенного анализа являются, по-видимому, 
ответы на вопрос, прямо не сформулированный в исследовании, но 
лежащий на поверхности для историка сербохорватской просодии: к а -
кие проблемы штокавской исторической акцентологии способен про-
яснить материал Сборника 1 5 0 9 г . 

II. § 1 . Просодические системы Сборника и современного литера-
турного языка даны в таблицах. Кроме того, приведена таблица ран-
нештокавской акцентной системы^ т . е. системы литературного щто-
кавского до новоштокавской ретракции. В каждой из этих таблиц 
выделено пять акцентных типов, идентичных в отношении исконности 
а . п. глаголов, составляющих определенный а . тип. Путем сопостав -
ления материала, заключенного в таблицах, решается вопрос о связи 
системы акцентуационных парадигм глагола древнесербского што-
кавского памятника с аналогичными системами современного лите -
ратурного сербохорватского я зыка . В основе сопоставления лежит 
общий признак глаголов - их принадлежность к одной исконной а . п . 
По возможности сравнивались одинаковые глаголы. 

Следует з а м е т и т ь : даже при условии, что нам было бы и з -
вестно местонахождение говора Мардария и Пахомия, сравнение его 
с современными говорами могло оказаться неадекватным ввиду а к -
тивных миграций населения, проходивших на территории Сербии в 
ХУ-ХУП вв. 
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При сопоставлении таблицы II, отражающей акцентную систему 
современного литературного языка , была использована работа М.Пе-
шикана (см. 5 9 ) . В этой работе дается акцентная система глагола 
современного сербохорватского литературного языка с учетом д у б -
летов, допущенных в литературный язык в последаничичевский пери-
од, сделаны некоторые уточнения в морфологическом распределении 
глаголов. Для объяснения основных акцентологических процессов, 
приведших к современному состоянию литературной системы, Пеши-
кан широко пользуется диалектным материалом. Поэтому мы будем 
постоянно обращаться к исследованию Пешикана, где наиболее пол-
но представлены акцентные параллели из сербохорватских диалектов. 

Несколько слов б табл. III. Она дает наглядное представление 
0 м е с т е акцента в глагольных формах до процесса штокавской р е т -
ракции. Распределение а. типов з д е с ь проведено только на основа-
нии м е с т а ударения, т . е . не принимается во внимание качество а к -
цента^ , как в табл. I. Такое распределение акцентных типов в 
табл. III облегчает понимание просодической системы Сборника (табл. 
1 ) , где , как известно, надстрочные значки не передавали мелоди-
ки штокавского. ударения, а лишь обозначали его место в слове. 

I I . § 2 . Поскольку в Сборнике 1 5 0 9 г . зафиксирована акцентная 
система экавского штокавского говора начала XVI в. , ее могла к о -
снуться новоштокавская ретракция, которая, по предположению исто -
риков сербохорватского языка, началась в XIV в. на территории 
Герцеговины и южной Боснии. Распространившись далее на западную 
Черногорию, она з а т е м , вследствие миграции населения, охватила 
южную Сербию, Воеводину, юго-западную Боснию и Хорватию. На 
основании диалектных данных (материал древних письменных п а м я т -
ников до сих пор не привлекался для рассмотрения данного вопроса) 
исследователи сербской просодии восстанавливают следующие этапы 
процесса новоштокавской ретракции (см. Нгазсе 8 1 - 8 5 ) . 

1 ) . Сначала переносилось ударение с конечного открытого с л о -
г а на предшествующий долгий в двусложных словах: рука > рука, 
г лав а> глава. 2 ) . Затем - на предшествующий краткий слог в той 
же позиции: нога>нога, сестра> сестра. 3 ) . Далее переносилось 
ударение в трехсложных словах с конечного открытого слога: до-
брота >добрЬта, висина>висина. 4 ) . Краткое нисходящее ударение с 
предпоследнего слога, если конечный слог открытый, переносилось 
на предшествующий долгий: преповёдати>преповедати^ питати>питати 
по аналогии с этим говорЪти > говорити,а также поток >поток. 5 ) . 
Сравнительно поздно переносилось долгое нисходящее ударение: 
девд]ка>д\вЪ]ка, ост®Лето. 6) . Еще позднее переносилось ударение 
новоакутового характера: жен?>женё, педесёт>пед\сет. 7 ) . Дольше 
всего удерживался новый акут в срединных слогах: сачу вам ( сачЩ-
вам - современное сербохорватское) . 8 ) . Долго оставалось непере-

2 
В табл.111 оставлены значки неперенесенных акцентов, и для 

перенесенного ударения принят знак в виде строго вертикальной ч е р -
точки 1 . 
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несенным ударение в закрытых слогах : прасац отац, човек куку-
руз, сиромах. 7 > у у 

Если проиллюстрировать указанные случаи Штокавской ретрак -
ции примерами из Сборника, получится следующая картина: 

Р°У к а в р. - роука 6 р., глава 7 р. - глава 7 р.; только 
бразда 1 р. и только бЬда 4 р., г!ьло 3 9 р. - ткпо 9 р.; блюсти 
2 р. - блюсти 4 р., трестисе 2 р. - трестисе 1 р., плести 1 р . -
плести 1 р., только пасти 1 р. 'пасти скот*. 

2 ) ; в оД а 1 3 р. - вода 3 р., роса 3 р. - роса 1 р., сестра 5 
Р», ~ сестра 1 р.; ити 7 р. - ити 1 р., вести 1 р. - вести 1 р., но 
рецш 1 5 р. - рец!^ 2 р., только тец!й 2 р. . • 

3 ) . доброта 1 1 р., лкпота 3 р.; поблюсти 1 р., извлкцш 3 р., 
възвести 2 р. - возвести 1 р., извести 4 р. - извести 2 р., при-
нести. 2 1 р. - принести 8 р., йзре'фи 3 р. - изреуи 3 р., притецщ 
1 р . - притецщ 1 р. 

4 ) . проповкдати 4 р. - проповкдати 1 р., владати 1 р., вк>щати 
2 р.^ коусати 2 р., любити 7 р. - любити 1 р., но хранити 8 р. -
хранити 5 р., соудити 6 р. - соудити 1 р'., досадити 2 р., лишити-

3 р. - лишити(се) 3 р., побкдити(се) 5 р.; буловити 2 р . -
буловити 1 р., пркльстити 4 р. - пркльстити 2 р., веселити 1 р . -
веселитисе 1- р . г л а в а м и " 1 р., свищами 1 3 р., ст^ьна'ми 1 р.. з в 4 з -
Д а м и ^ р., роуками 1 0 р. - роуками 1 р., женами 7 р., ногама 2 0 
р. - ню г а м а 3 р., но водами 2 0 р., г о р а м и 1 р.; коупина (совр. 
с . - х . купина ) , пшеница (совр. с . - х . пшеница), пбтокь 2 р. - потбкь 
1 р. 

5 ) . легесонь (легечлнь) 3 р. легесономь 1 р. (совр. с . - х . леъи— 
он); ключарь 1 р. - ключарь 1 р. (совр. с.-х. кльучар ). 

6 ) . жёны Оеп. 3*. 
7 ) . град ер вь 2 р. - грады вь 2 р., бксшвь 6 р. - б & ю в ь 1 р., 

гласссвь 2 р., вкко^вь 1 р., чинишь 4 р., жщсовъ 1 р. - жиди>вь 2 
р. - жидсовь 1 р., врансовь 1 р.; богшвь 6 р. - богоовь 2 р., родщ-
вь (родйвьГ 7 р. - родишь 2 р. и т . д . ; послоужиши 4 р., послоужить. 
1 р., възлюбиши 2 р., облйчеть 1 р., съгркшить 2 р. 

, 8 ) , вкньць 4 р. - в&йхь 1 р., коупьць 1 р., ытьць 2 р., м р ь т -
вьць 1 р.» коньць^ 1 0 р. - коньць 1 р., любовь несколько д е с я т к о в -
любовь животь 1 6 - животь 1 р. - животь 1 р.; оучихь 
1 р., полечи 1 р., положи 1 р., приложи* 1 р. - приложи 1 р., с ъ -
творихь 7 р. 

Несмотря на ограниченность приведенного материала , нетрудно 
заметить , что штокавской ретракцией была охвачена вся акцентная 
система памятника, хотя ни в одном из лексико-морфологических 
слоев она не была проведена до конца. Позиции ( 1 , 2 ) , в которых, 
по мнению Храсте и других исследователей, ретракция прошла в 
первую очередь, долгосложные основы имеют в основном равное чис-
ло форм с перенесенным и неперенесенным ударением, в краткослож-
ных наблюдается численное преобладание форм со старым неперене-
сенным ударением. В следующих позициях число форм с перенесен-
ным ударением то уменьшается , то превышает количество форм с 
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неперенесенным ударением, причем в аналогичных случаях (ср. п. 
3 - краткосложные глаголы; п. 4 - долгосложные глаголы, кратко-
сложные существительные и т. д . ) . Все же, как правило, перенос 
прежде всего происходил на предшествующий долгий слог; з а редким 
исключением, неохотно осуществлялся с неконечных слогов (позиция, 
4 ) ; и, наконец, в Сборнике нет случаев переноса корневого ударения 
на приставку в глаголах (ср . со слогов со старым акутом: прослави-
т е прославить - совр. с . - х . прославити, прославй, со слогов с н о -
вым акутом: послоужить - совр. с . - х . послужи и т . д . ) . 

Рассмотрение позиций, в которых засвидетельствован в Сборнике 
перенос ударения на слог к началу слова, связанный с процессом 
новоштокавской ретракции, в какой-то мере облегчило задачу квали-
фикации просодических явлений, наблюдаемых в системе Мардария и 
Пахомия. 

III. 1. Особенности акцентной системы Сборника, которые м о ж -
но считать д и а л е к т н ы м и . 

1. Перенос ударения с суффикса на корень в краткосложных о с -
новах: 

В п р е з е н с е : 
а ) у г -глаголов исконной с а . п . : борит(се) , кбреть, крбпеть, 

томить, точить; поббрит'се, поклонитсе, покбришисе, разоритсе, п о -
топить. бутбмиши, о>горчит*се, оугбдить, озлобиши, оулбвитъ и т . д. 
(кроме глаголов с основой на гласный: строить, доить, оупокоить и 
т . п . ) ; очевидно, соответствием для этих форм являются диалектные 
родим, скочим, творим и др. (Нов.-сенич.) , плодим, борим ее (в Ч е р -

ногории), также литерат. с . - х . носим, сселим, г д е этот а . тип пред-
ставлен ограниченной группой глаголов исконной Ь а.п. 

б) у глаголов на -еЫ /-аь1 , -ъ1Ъ: гбрить, лежить, трьпить; р а з г о -
ритсе, пр^трьпить, которым в литературном с . - х . соответствует лишь 
один глагол вдлим и некоторые формы глагола држи, држимо (в Сбор-
нике представлены те же дублетные формы, что в совр. литерат. : 
дрьжиши 2 р. - дрьжиши 1 р., дрьжить 5 р. - дрьжить 1 р . ) . 

в) у е - глаголов исконной с а . п. с основой на согласный (несо-
нант) в приставочных образованиях: притекоу. потечеть, прк-теккть , 
въведкт (же)се , изведеть, дринесоу, попечет^се и т . д . ; параллель 
можно найти в говорах Черногории, Санджака и др. - оплетём. 

В п р и ч а с т и и н а -1ъ а ) у глаголов родила, родило, покоиль. 
носилосе, простили, свободыль, приводила, и>злобыль, разбриль, р а з о -
рили, поклбниль(се) , бгословиль и т . д . ; б) у глаголов на -пе- д р ь -
зн*л*, дрьзн^ли; в) у глаголов на - / е - показаль, емка ль. М. Пеши-
кан в упоминавшейся работе отмечает у /-а-причастий "большую р а с -
простараненность прототонии в кратких основах" (стр . 2 5 4 ) , называя 
примерно те же классы глаголов . В сербохорватских говорах у к а з а н -
ному явлению находятся параллели в говорах Черногории и в Лепе -
танах - рЬдио, б$жао, в кайкавском беднянском говоре - гдсШ (и 
г о 

Во всех перечисленных случаях перенос ударения с суффикса на 
корень у к р а т к о с л о ж н ы х основ является ярко выраженной т е н -
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денцией ( э т о При наличии определенного Количества параллельных 
форм с ударением на суффиксе - что о т м е ч а е т с я в исследовании и 
отражено в табл. II ) , которую, по-видимому, нельзя сводить к што-
кавской ретракции, поскольку а н а л о г и ч н а перенос в долгое ложных 
основах представлен не так широко. Вообще же перенос ударения с 
неконечных слогов в русле штокавской ретракции (как было показано 
выше) едва зафиксирован в Сборнике. Возможно, эта прототония, -не-
связанная со штокавской ретракцией, является диалектной особен-
ностью акцентной системы Сборника 1 5 0 9 г . 

2. В Сборнике имеется ряд Деноминативов на (см . 2 . § 5 ) , 
отличающихся от литературного я з ы к а своей а . п. 

1 ) В большинстве случаев Сборник сохраняет исконную а . п. 
глаголов (а также имен, от которых они образованы) и тем самым, 
возможно, отражает более древнее состояние, а не диалектную о с о -
бенность системы писцов. Это глаголы величит, оумалит^се,. сопечали-
ши, мншжит(бо)се , . противитисе исконной а а . п . , сохраняющие бари-
тонезу во всех формах в Сборнике (в литературном с . - х . четыре из 
этих глаголов имеют а . тип как у глаголов исконной Ь а . п . : вели— 

личити; велйчйм; малити, мдлим; печалити, печалим; противити се,про 
тивйм се; у одного глагола восстанавливается с а . п . - множити, 

мнЬжим). Глаголы швали, шва лише; просльзы, просльзыше исконной 
с а . п. и глагол .изоумихсе исконной Ь а . п. перешли в современном 

литературном с . - х . в а . тип, составленный из глаголов исконной а 
а . п. - валити, валим; сузити, сузим; умити, умйм. 

2 ) Вторая группа примеров интереснее, так как показывает опре-
деленные . диалектные инновации Сборника. Глаголы исконной с а . п , 
(совр. литерат . с . - х . мрачити, мрачим; срамити; ердмйм; тщити, ту— 
?йм ) и Ь а . п . (совр. литерат . с . - х . ближити, блйжим) перешли в 

говоре Сборника в а . тип а приблйжитисе. приблйжитсе; помрачити, 
{ • ГР у- —* - . — ( — 

помрачитсе; посрамити, посрамить; СЦТУЖДИТИ(се), оутуждитсе. 
3. Очевидно, к диалектным особенностям акцентной системы 

Сборника следует отнести сохранение старой а . п . а , г . е . во всех 
формах глаголы этой а . п. сохраняют баритонированное ударение: нет 
переноса ударения на приставку (штокавская ретракция и прототония 
во 2 - 3 л. ед. ч. аориста) ' . Ср. новопазарско-сеничские говоры, г д е 
глаголы а а . п , также не знают переноса ударения на приставку в 
презенсе: померим, подигнёМ, забринём (Нов.-сенич. 1 2 5 , 1 0 0 , 1 0 9 ) . 

4 . В современной литературной системе у глаголов на -е- искон-
ной с а . п . представлены дублетные формы, пришедшие из разных д и а -
лектов: трести^трести /трёсти, истрести<истрёсти /истрести>истрести« 
В Сборнике находятся соответствия первому ряду форм: блюсти, т р е -
стисе . оублюстй, извлкуи и т. д . 

5-. В 1 л . ед. ч . презенса , где постоянно употребляется старое 
окончание-]$<•$[( а не характерно для Сборника распростанение 
форм с ударением на приставке среди глаголов исконной Ь а . п . (для 
глаголов с а . п. эти формы наблюдались в праславянском - Дыбо 
ВСЯ, 9 - 1 5 ) покорнее, будивлюсе, заграждк, побкждб, оустрою, по-
новлю, раздроблю, напиши, прикосн*, приведи и т . д . 
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III, § 2 . Формирование общесербских черт в акцентной системе 
Сборника (стадия формирования). 

1. 2 - 3 л. е д . ч , а о р и с т а . В современном литературном с е р -
бохорватском языке бесприставочные глаголы всех морфологических 
классов в формах 2 - 3 л. ед. ч. аориста имеют накоренное ударение 
перенесенное ( глаголы на -еН/~а1ь,-11Ъ\ - /е^ и неперенесенное (все 
глаголы исконной о а . п . , а также глаголы на -I-гае-, -е- 7 глагол 
држа) или дублетные формы с т е м и другим ударением (глаголы 
исконной с а . п . н а - / е - , Ъ а . п . на - е - ) . В приставочных г л а -
голах наблюдаются т е же стадии изменения м е с т а акцента: глаголы 
с перенесенным ударением на корне (исконной с а . п . на -ей /-а11у 

•Ььъи долгосложные Ь а . п . на -гае- ) , глаголы с перенесенным у д а р е -
нием на приставке (исконной « а . п . на -ёи/-аН, -иъ и а а . п . на - /е-
с односложной основой на гласный) и, наконец, глаголы с неперене-
сенным кратким нисходящим ударением 44 на приставке (с основа-
ми на -г-, - /е-, на гласный, кроме однослоговых а а . п . ; глаголы на 
-гае- а а . п . и краткосложные Ь а . п . ; на - е - с а . п . ) . Вариантные 

формы с кратким нисходящим ударением на приставке / с перенесен-
ным ударением на корне имеют глаголы на - /е- с основой на с о г л а с -
ный исконной Ь а . п. и с основой на гласный исконной с а . п . , а т а к -
же глаголы исконной Ъ а . п. с основой на - е - . Дублетные формы с 
кратким нисходящим ударением на приставке / с перенесенным у д а -
рением на приставке имеют глаголы а а . п . на -/е- с основой на 
согласный и на -е-. 

Здесь прежде всего интересна прототония на приставку 44: н а -
сколько это явление древнее (в плане относительной хронологии с 
новоштокавской ретракцией), какие морфологические классы г л а г о -
лов были им охвачены в первую очередь и т . д . Речь идет о г л а г о -
лах исконных а и Ь а . п . , поскольку у глаголов с а . п . формы с у д а -
рением на приставке восходят к праславянской эпохе. В Сборнике 
описываемая прототония отсутствует у глаголов исконной а а . п . 
всех классов и зафиксирована в основном у глаголов на искон-
ных Ь и с а . п . З долгосложных: будали 1 0 р. - оудали 1 1 р.; О б н а -
жи 3 5 р. - собнажи 2 1 р, - Обнажи 1 1 р.; възврати(се ) 1 5 р. -
възвратисе 1 р.; по'г^би 7 р. - по га би 2 р. и т . д . и краткосложных: 
пригвозди 4 р. - пригвозди 3 р.; пркльсти 7 р. - прельсти 1 8 р., 
оустроисе 1 0 р. - оустрои 8 р.; положи 1 2 р. - положи 1 3 р., 
покори 4 р. - покори 1 р. и т . д . Формы с прототонйей употребля-
ются наряду с формами с накоренным и наконечным ударением в 
одних классах глаголов как более, в других - как менее употреби-
тельные . 

Любопытно, что глаголы с а . п*, у которых формы с ударени-
ем на приставке являются исконными, не только имеют дублетные 
формы с накоренным ударением, но и отдают им предпочтение, в 
то время как у глаголов Ь а . п. численное превосходство о с т а е т с я 
в основном з а формами с ударением на приставке. 
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Среди глаголов на -еН / -ап, -ь1Ъ дублетные формы встретились 
у приставочного оудрьжа 1 р. (и о у д р ь ж а \ 7 р. - оудрьжа 1 р . ) . В 
современном сербохорватском приставочные\от этого глагола - с 
прототонией: зЫржа. 

У глаголов на -пе-, тоже встречаются формы с прототонией н а -
ряду с формами с накоренным и наконечным ударением: оутону 1 р., 
прйкоснисе 1 р. - прикбснксе 1 р. - прикоснксе 1 р., въспомен* 1 
р. - въспомен* 1 р . 

Глаголы на -е- исконной с а . п . также имеют формы с протото-
нией: прйвлкче 2 р. - прйвлкче .1 р., пбтресесе 1 р., възведе 2 р . -
възведе 5 р. , наведе 5 р. - наведе 2 р. , принесе 1 1 р. - принесе 
7 р.. ^зрёче 5 р. - йзрбче 1 р., сотречесе 1 р. - с<фбчесе 1 р . -
и>рече 1 р. и т . д . Дублетами для форм с прототонией являются обра -
зования с накоренным ударением, более регуляные, чем первые, и 
редко - конечноударенные формы. Среди глаголов Ъ а . п. встретились 
примеры с прототонией пркиде ( ? ) 1 р. и н^че 2 р., в современном 
литературном сербохорватском только вторая форма имеет с о о т в е т с т -
вие: наче, но пре-^е. 

Итак, в акцентной системе Сборника прототония в формах 2 - 3 
л. ед . ч. аориста шла параллельно с процессом штокавской р е т р а к -
ции , не з атрагивая глаголов исконной а а . п... Это соответствует 
высказанному 4 0 лет назад Ван-Вейком предположению о том, что 
рассматриваемая передвижка ударения на приставку не коснулась о с -
нов со старым акутом ( 9 7 : М. Пешикан также подтверждает это п о -
ложение диалектным материалом ( 5 9 : 2 5 1 ) ) . Из материала Сборника 
следует, что формы 2 - 3 лл. ед. ч. аориста с ударением на пристав-
ке наблюдаются у глаголов исконных с а . п. ( здесь эти формы пер -
вичны) и Ъ а . п. следующих морфологических классов: с основой на 
-1-, -пе- и - е - . Наконечное ударение сохраняется у глаголов на 
-еН / - а й , -11% (у долгосложных: бубкжа, Лживк, й с к - ш п е . . . и к р а т -
косложных: бумльЧа, в ъ з л е ж а . . . ) , у глаголов на - /е- (с основой на 
согласный нациса 1 2 р. - написа 1 0 р., шзоба и т . д . ; с основой 
на гласный, даже .у глаголов исконной а а. п. въск^, поска. избльва) 
и у приставочных от е - г л а г о л о в -може и -иде (възможе 6 р* - в ъ з -
може 3 р., поиде 6 р., доиде 4 р. - дойде 3 р. и т . д . ) В говорах 
М. Пешикан отмечает в основном те же морфологические классы г л а -
голов, где в данных формах аориста имеется наконечное ударение 
(глаголы на -е11 / -а'И, -Иъ и глагол и~Ки и образованные от него 
( 5 9 : 2 5 1 ) . 

С перенесением ударения на приставку, видимо, связан процесс 
установления ударения того же качества 44 на корне у бесприста-
вочных глаголов. В Сборнике накоренное ударение утверждается преж-

4 Тот факт, что перенос ударения на приставку во 2 - 3 л. ед. ч. 
аориста шел параллельно с процессом штокавской ретракции, или, во 
всяком случае, не был окончательно завершен к началу штокавской 
ретракции, подтверждают и другие памятники письменности XVI в . 
(см. 6 : 3 3 - 4 2 ) . 
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де всего у бесприставочных глаголов с основой на -1- (исконной 
Ь а . п . : соуди, троудисе, коупи; постисе и крстй) . на -Пе- (дрьзн* 
5 р., косна 4 р., рыкн* 3 р., тькн* 1 р.) и на -е - (тече, скче, 
рече) . В современном литературном сербохорватском краткое нисхо-
дящее ударение на корне во 2 - 3 л. ед. ч. аориста находим в тех 
же морфологических группах глаголов. Наконечное ударение сохра -
няют следующие классы глаголов в Сборнике: с основой на -ей,/ 
/-аЫ, ньъ ( в е л | 1 р., бкжа 4 р., тръпк 5 р., кроме д рыка К н а - ; е -
( п и с | 3 р. - писа 1 р., емка ) и е - г л а г о л ид4. 

2 . Очевидно, в прямой связи с рассмотренной прототонией во 
2 - 3 л. ед. ч. аориста находится перенос ударения в причастии на 

: а ) у глаголов из группы -еИ/-аИ, -Ыъ: држао, држала..ле-
жав, лежала и приставочных задржао задржала и т . д . В Сбор-
нике единичные примеры дрьжала и прклежала не подтверждают про-
тотонии, но лежало в соответствии' с литературным лежало свиде -
тельствует о прототонии; б) у причастий от - / е - краткосложных 
глаголов, зобао, нЬзобао и блувао, бльувала..сми]ао се, сминала се, 
насми]'ао, насми] ала. В Сборнике единичный пример емк'аль 
показывает прототонию; в) у причастий от е - г л а г о л о в могао (но 
моглакмогла...), плетао, тресао, мро и в приставочных умро, умрла, 
умрло, умрли. В Сборнике: бумрьль 1 р. - бумрьль 1 р., б у -
мр&ш 1 р. измрьли 1 р. - измрьлй 1 р . ) . Даже весьма ограничен-
ный материал причастий на -1ъ, представленных в Сборнике, свиде -
тельствует о начале прототонии в этой грамматической категории, 
в первую очередь у бесприставочных глаголов на -ыъ и 
- ;е - и у приставочного бумрьль. 

3. В п р е з е н с е неисконное ударение того же качества 44 н а -
ходим у ряда е-глаголов: речем, речёш . . . , умрём, пожтём, поби]ём. 
Это ударение иной природы, чем в аористе ( 5 9 : 2 5 7 ) . 

В Сборнике формы с прототонией употребляются наряду со с т а -
рыми формами: речет 1 р. - речбтее 1 р., речемь 1 р . - речемь 
1 ( р., рбчете 2 |э., рек*ть 3 р.; б^мркши 2 р. - бумркши 1 р . -
бумркши 1 р., оумркть 1 4 р. - оумркть 3 р., оумркмъ 2 р. - о у -
мркмь 1 р. 
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Таблица III 

Раннештокавская акцентная система глагола (до штокавской ретракции) 
Глаголы на 

I 
праслав. а а.п. 

II 
праслав. Ь а. п. 

долгосложн. 

III 
праслав. 
Ь а.п. 
краткосл. 

IV 
праслав. 

с а.п. 
долгосл. 

V 
праслав. с а. п. 

крат кос ложн. 

1ъ
 -п

ри
ча

ст
ие

 
| 

А
ор

и
ст

 
1 

Ин
фи

ни
ти

в, 
пр

ез
ен

с 
| сл$вити славим 1 

прославити, про-
славим 

л « 
славил, слависмо 
смей, 1 1 
прославих, проела-

вис мо 
просмей 

м и 
верио, верила 

1 1 
поверио, поверила 

Г О _ 
служит, служим 
послужити, послу-

жйм 1 V -
посипи, носим 
доносити, доносим 
дивити се, дивим се 
задивити се, зади-

вШмсе \ . • « постро]ити, постро 
)им 

1 1 
служих, служисмо 
служи\ дивй се 

-послужих, послу-
л жисмо 

послут 
борих се, борисмо 

бори ( ( 

поборих се, побори-

смо се 

побори 

Лзубио, л убила 
носио, носила 
родио, ьодкла ( 

по&убио, пол>убила 
доносио, доносила 
породив, породила 

1 .1 
стр0]ити, строем 
борити се, боримсе 
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Глаголы на -еИ /-а И , -Иг 

I I I I I I I V V 

о 
X 
ф 
со ф 
о . 
к 

4 

видет, видим 
зрет, зрим 

превидети, превидим 
зазрети, зазрим 

-

| \\ _ во лепи, волим 
дрокати, држи 

| I _ 
заволети, заволим 

1 1 
ктети, кипим 

> 1 
г орет, горим 
дрокати, држим 
закипети,закипим 
изгорети, изгорим 
) /» Т|/"/|»П1 У ОлЛлгил!» 11 

-

^ицржаши, заоржим, 
задржимо 

-п
р

и
ч

а
с
т
и

е
 

| 
А

о
р

и
с

т
 

видех, видесмо; виде 
зрех, зресмо; эре 

извидех, извидесмо 
извиде 
зазрех, зазресмо 
зазре 

видео,' видела 
\\ « 

зрео, зрела 

завидео, завидела 
зазр^о, зазрила 

држао, држала 

задржао, задржала 

1 1 1 
кипех, кипесмо, кипе 
горех, горесмо, горе 
волех, волесмо, воле 
искипех, искипесмо 
искипе 

1 | 
изгорех, изгоресмо 
изгоре 

| 1 
заволех, заволесмо 

1 
заволе 

I 1 
кипео, кипела 

\ 1 
горео, горела 
волео, волела 
искипёо, искипела 
догорео, догорала 
изволео, изволела 

Глаголы на - пий, —пс1Ъ 

I II III IV V 
СО Ф А С 

дигнути,.(}игнём 
подйгнути, подигнём 

1 о _ 
минути, минем 
поминути, поминём 
тонут и, тонём 
потонут и, потонем 

- -

| 
А

ор
и

ст
 

дигнух, дигнуемо 
дигну 
подигнух, подигнусмо 
подигну 

I 1 
минцх, минуемо 
мину/мйну 
одминух, одминуемо 
одтну 
топух, тонусмо; тону 
потонух, потонусмо 
потону 

у 8 Он 
•г 

дигиуо, дигнула 
подигнуо, подигнула 

минуо, тнула 
преминуо, преминула 
тонуо, тонула 
потонуо, потонула 
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Глаголы на -цчъ 

I 
Л » -

плакати, плачем I I 
поплакапш,попла-

чем 

ппскти, пишем 
иаписати, напи-

шем 

зооати, зоо.ьем 
назобатн, налов 

л>ём 

III IV 

о 
«0 
с: 
и 
чз 

«8 
о 
т 
о 
в 
о 
о 

о 
(О 
о и о 
ч о >> 

планах, плакаемо 
плана I I 
поплаках, попла-

^ касмо ( 

поплака/поплака 

плакао, плакала ( I 
поплакао, попла-

\\ 
•ка/ати, ка)ем 

| I 
пока/ати, пока]ем 

ка/ах, ка/асмо 
ка]а ( 
показах>пока]а-

смо 
\\ 

пока 

I I 
писах, писасмо 
писа I I 
написах, н апис а-

с мо 
написа/написк 
зобах, зобаем\ 
зоба/зоба 
ншобах, шюбаемп 
назобА/пало ба 

I I 
писао, писала I 
наппсао, напи-

сала 

\\г \\ 
,юбао, зооала 
\\ \\ 

назооао, назооала 

/ \ \ о.ъуватн, о.ъу/ем 

поо.ьувати, по- -
бл>у}ём 

б.ьувах, блувасмо 
б.ъува ( 

поб.ьувах, поби-
ваемо 

пЬблува 
сми^ах се, смина-

емо се ( 

сми]а/сми]а( се) 
насми^ах, насми-

]асмо 
нас ми/а/нас ми \а 

сш')аж се, сми-
^емсе ( 

нас ми] ати, нас ми 
)ём 

%а]ао, %а]ала 
пока}ао, показала 

блувао, блувала 
поб.ьувао, поби -

вала 
и. V»— 

сми/ао се, сми/а-
ла се 

насми/ао, н\сми-
1ала 
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Глаголы на -/с1ъ 

I II III IV V 
« I 

« а* « I 
о 

с 
бити, би)ём 

о побита, побьем 
ч Ц ТГ — — _ — . 

О о бих, бйсмо: би 

« 
о 
и о < 1' С 1 

побих,побисмо, поби 
О § 
X 

§ — — — . — — — _ — — - . . О § 
X 8 V био, била, било 
8 § о 

X си 
•г побио, побила 

о о 

X си 
•г 

Глаголы на - е -

I II III IV V 

1еспи,]едем ' 1 \\ мо%и, могу,можеш. треста/треста, 
о X тресем 

прести,предем X 
<0 
к 

I 1 1 1 
тресем 

прести,предем X 
<0 
к ф а У]всти, у\едем помоКи, помогу, истрести/ис- { о 
о 

с поможет треста,истресем 
опрости, опредем -е-

треста,истресем 
опрости, опредем 

ф плести, плетем | | 
к оплести,оплетем 

'— — 1 

)вдох, )вдосмо 
}вдё ( 

— — — — — — — — — _ — — — _ - — — 

«8 )вдох, )вдосмо 
}вдё ( 

могох, могосмо тресох,тресосмо )вдох, )вдосмо 
}вдё ( може/може тресе к 

о У]вдох, у/едосмо помогох, помого- истресох, истре-
«0 1 п смо 

поможе/поможе 
сосмо 

и о у\еде1у]еде 
смо 

поможе/поможе 
\\ _ 
истресе о 

о а о предох, предосмо I 1 плетох, плетосмо \\ 
плете < прёде 

опредох, опредосмо 

I 1 плетох, плетосмо \\ 
плете 

<0 
прёде 
опредох, опредосмо 1 1 оплетох,оплето-

Я 
\ \ _ смо 

«8 
о 
я 

опредё оплете «8 
о 
я о ? 

]вла,}ели л 1 
могао, могла 1 | 

^ 1 тресао, тресла 
о 
я 

о ? У]вла, у)ели помогла/помогла истресао,истре-
о о 1 Н (1 сла \\ 1 
о 

прео, прела плетао, плетала о — опрео, опрела | | оплетао, оплетала 
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Глаголы на 

I II III IV V 

| 
с 

о
с

н 
о

в
о

й 
н

а 
с

о 
н

а
н

т 
| 

с 
д

в
у

с
л

о
ж

н
о

й 
о

с
н

о
в

о
й 

| 
/г

-п
ри

ча
сг

ие
 |

 
А

ор
ис

т 
| 

Ин
фи

ни
ти

в,
 п

ре
зе

нс
 брати, берём/берем 

изврати, изберём 

брах, брасмо 

^ ' Л ' 
и.{брах, н лорасмо 
XV / ' м 
избра/нзбра 

Орао, брала 

избрао, избрала 

\\ * -
рвао се, рвала се 
порвао,порвала 

1 \\ -
оратп, орем 

1 » _ 
прсоратн, преорем 

1 1 
орах, орасмо 
ора/'ора ( 

преорах, п^еорасмо 
прсора, преора 
рвах се,рвасмо се 
рва се, рва ее-
порвах, нор в ас мо 
порва/порва 
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ГЛАГОЛЫ СБОРНИКА 1509 г. , 
НЕ ВОШЕДШИЕ В ИССЛЕДОВАНИЕ * 

съ-бадати 1 1 5 
бескдовати 1 0 3 а , 2 7 4 , 3 8 0 , 4 3 8 , бескдкеть 1 8 2 а , 2 2 5 а , 2 6 1 а , 

2 7 4 , 3 7 8 , ^ 4 4 1 ^бес^дуемь 2 7 8 ; аор.: бескдова^ 4 3 9 , бес^дова 
2Р4а , бескдовахоо 2 7 7 а /бескдовахы 3 7 9 а , бескдоваше 15; по-
бкскдовати 7 6 , по-бескд#ють 4 4 1 ; аор.: по-бескдова 2 2 5 а , по-
бескдовахш 15; съ-бескд^еши 1 4 2 . 

И-бивати 56а , 5 8 , 59а , 2 5 8 а , бу-биваеши 3 5 1 а , 4 8 8 а . 
из-бырати 1 4 9 , из-бираетьсе 2 8 2 а /из-бираетсе 1 4 7 а ; сЬ-бырають 

4 6 0 а ; съ-биратисе 4 4 , съ-бираеши 1 7 5 а , съ-бираеть 89а , 1 7 4 
се/съ-бираетсе 98а , 9 9 , съ-быраемо 45а , съ-быраютсе 3 0 8 / 

/съ-бьфаютсе 5 4 , 6 5 а се. 
блистатисе 5 1 1 а , блистаеть 1 7 1 а ; со_блистаемь 5 2 1 . 
съ-блюдати 5 2 9 , съ-блюдоую 2 0 9 а , съ-блюдаеть 2 6 9 а , съ-блюда-

ютсе 2 8 0 . 
богаткти . 2 5 9 а ; о>-богаткти 89а . 
болкзниють 5 0 1 а ; прич.: болкзновали 5 0 2 а . 
бго-бо'р*ствкеши 4 2 1 . 
брк'гаем*се 17 9. 
б-бр&таги 162а , о-брктаю 1 1 7 , 162а , о-бр^такт(се) 19а , 83а, 

1 5 5 а , 1 5 6 , 4 2 8 , со-брктакмь 149а , 1 8 1 се, о-брктают?се 6 7 , 

* В работе не рассматривались некоторые Группы глаголов, 
которые приводятся ниже (единым списком по алфавиту) во всех 
встретившихся в Сборнике 1 5 0 9 г. формах. Это глаголы, образо-
ванные с помощью словообразовательных и видообразовательных 
суффиксов -ствова-, - о ( е ) - в а - , - а г ; глаголы, входящие в разные 
морфологические классы в Сборнике и в современном сербохорват-
ском литературном языке; производные глаголы, плохо поддающие-
ся этимологизации; глаголы, которым не нашлось соответствия в 
сербохорватском литературном языке и в говорах, а также в других 
славянских языках (количество же встретившихся в Сборнике форм 
недостаточно для определения их а. п.); неправильные глаголы, вы-
падающие из своего морфологического класса и, наконец, нетема-
тические глаголы, которые помечены знаком $. 
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83а , ш-брктаетасе 2 8 1 . 
6-боуревати 1 6 0 а , <о-б# ревають 1 а . . 
бьдрьствовати 4 5 6 а . 
бывати 2 8 , 4 6 , 6 8 а , быва*Т 19а, 2 5 , 32а , 8 4 , 1 4 5 , 155а/быва-

еть 23,^84,^ 84а , 8 6 , 9 1 а . . . , бываешь 1 5 0 а , бывають 2 8 , 
28а , (бывають 460а)/бывають 2 0 8 а , 2 1 2 ; за-бываеши 5 0 9 а , 
за-бываеть 2 8 3 ; по-бываетсе 5 0 0 а , по-бивають 5 0 0 а ; при-
бйваеть 2 7 1 ; пр^-бывати 46а , 58а , 6 1 , 6 3а, 1 1 4 а , 115а , 
1 3 9 а , 1 8 4 а , 5 2 1 а , (прЪ|-бывати 4 6 3 ) / прк-бывати 8 7 , 90а , 
145^, 2 1 6 , 2 4 5 , прк-бываю 7 6 , 9 5 , прк-бьтаеши 4 4 а / п р к -
бываеши 1 0 4 , 2 4 7 а , прк-бываеть 1 0 2 а , 1 4 6 а , 2 1 2 а / п р к -
бываеть 1 8 7 , 2 1 2 , 2 6 5 а , прк-бы'ваемь 73а, 5 4 2 , прк-быва-
ють 1 5 8 а , 1 9 7 а ; съпрк-бы|вати 5 6 0 . 

быти 6 , 14а, 1 8 , 21а , 2 8 , 3 1 а . . . , есьмь 1а (есмь 1 а 2 , 5а, 
6а, 7а, 8 . . ) , еси 8 , И 2 , 1 2 д , 13а, 14а, 16а , 2 5 , 2 6 . . . , 
есть 82а , есмы 4 0 а , 4 9 а 2 , 69а , 1 5 8 / К с м ы 1 1 3 , 1 1 6 , 1 5 0 а 
1 5 8 , 4 0 1 (есмы) . . . / 4 ' с м ы 1 2 5 а , 165а , есте, 35а, 4 1 6 , 4 2 , 
9 4 ^ , Ю З . 1 1 6 , 1 5 0 , соуть За, 4 0 , 5 0 , 7 5 , 7 8 . . . , еста 
4 9 4 а ; боудеши 10а, 6 2 , 8 3 а 2 , 1 8 7 , 4 2 3 , боудеть 4 , 7, 7а, 
8 а 3 , 9 3 , Эа^.^боудемь 1 8 2 , 4 3 , 8 0 , 96а , боудете 4 4 а 2 , 
4 6 а , 2 1 3 а , боуд* 4а, 7, 39а , 4 0 , 5 6 , 6 7 . . . , боудета 7, 
2 2 3 а 2 , 4 9 4 а . . . ; аор.: бы 3 4 , 4 2 , 74а , бысть 7 ( б ь / 2 1 , 5 6 а 
6 0 , 7 5 , 76а , 7 8 , 8 9 . . . ) и бы 3 4 2 , быхй 1 6 о , 2 0 , 2 5 , 2 8 9 , 
4 7 , 4 7 9 . . . , бысте 4 1 , 8 0 , 1 0 3 , быше 2а, Зд , 4 , 5 ? , 11 , 
12а , 1 6 , 19 , 2 7 а . . . , быста 2 6 ; прич.: быль 56а , бьша 5 6 0 
(была 4 4 1 ) / б и л а 3 0 9 , било 2 1 9 а , 3 0 9 , были, . . 219а; до-
боудоу 81;^ за-боуд^ 63а , за-боудеть 39; аор.: за-быше 4 5 5 а , 
прич.: забыла 12; при-боудеТ 18а; прк-быти 77а , 2 2 4 а , прк-
боуд* 95^прк-боудеши 4 8 1 а , прк-боудеть 2 2 , 2 4 , 36а, 1 9 8 а , 
прк-боуде 8 8 ; аор.: прк-бы 1 0 4 , 1 0 4 а . . . , прк-быше 77а, 

^ 1 4 5 а , 1 9 9 а . . . 371а , съ-боудет*се 65а, 3 5 9 а , съ-боут^се 8 4 . 
бкгати 2 0 2 , 2 2 1 , 3 2 5 а / б к г а т и 1 8 4 бкгаеть 15 , бк'гаемь 15; <2-

бкгати 2 4 5 , 4 7 2 а , ^-бкга*- 1а, о^-бкгають 3 1 2 ; при-бкгати 
2 4 2 , при-бкгаеть 2 7 4 а . 

бксоуешисе 1 9 5 . 
с-вез#К:Т 2 4 а с е , 4 7 8 . 

по-велкваю 1 8 4 а д , 2 1 0 а , по-велкваеши 82а , 2 6 8 а . . . / п о - в е л к в а е -
ши 15,^по-велкваеть 179а , 1 8 4 , 1 8 6 , 1 8 6 а , 1 8 7 . . . ( 1 5 р . ) / 

/по-велкваеть 3 1 6 , по-велквають 337/по-велквають 4 0 4 . 
со-ветша аор. 82а . 
ве1рьств#ю 2 7 3 . 
по-вивает?се 3 5 4 а , 3 5 5 . 
по-виноватисе 1 5 , по-вин«етсе 1 6 9 , по-вин*ютсе 3 1 2 . 
владати 1 9 9 а ; соб-лДати 3 5 5 а , аор: и>б-лада 80а . 
о~вль|хвова аор. 4 8 7 а , и>-вльхвова'ль прич. 4 7 5 а . 
воевати 6 4 , 177а , во|к4еши 4 6 1 а . 
во^н^ствова аор. 1 5 . 
вражДоу)ють 4 6 6 . 
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врачевать 4 8 5 ; бу-врачевати 4 8 5 , бу-врачюетЪкесе 466а; аор.: 
Я-врачева 4 5 0 а , 4 8 2 а , 4 8 5 , «-врачеваше 4 5 5 ; прич.: бу-вра-
чевал*би 502а . / 

из-врьзаеть 3 1 5 ; врьзати 157а , 3 6 4 , ю-врьзаю 2 5 2 , «/*вр^заеть 
323а , ю-врьзаютсе 24а, 2 9 8 , 4 0 7 ; раз-врьзаютсе. 

на-выкн«еть 2 7 8 , 5 0 8 , на-выкнйемь 2 6 6 . 
възьпш 375а , възыйимь 2 8 0 / възьп1емь 294а; аор: възьпихь 3 0 3 , 

възьп!ше 519а , въпити 84а, 1 1 3 а , 1 2 6 , 2 2 4 , 4 4 5 , втьтю 2 7 6 , 
въпХеши 4 0 6 а , въпзать 2 7 7 / въпшть 5 0 1 , въп1емь 2 7 5 а , вып-
ють 2 7 5 , 2 9 8 , 3 0 8 , 4 1 2 , 4 3 1 / въп&оть 69а; аор.: въпГахъ 
3 0 3 а /въпшхь 4 1 4 а , въпшше 1 5 /въпшше 72а. 

запо-вкдаю 255а , 4 6 8 , запо-вкдаеть 3 3 0 ; аор.: запо-вкда 44а , 
1 8 4 , 4 8 5 а , запо-в^да 36 , 4 0 5 се/запо-вкда 1 0 4 а /заповкда 
104а , 176а , 527а; испо-в&дати 1 0 0 , 209а , 4 0 9 , испо-вкдаю 
15; аор. испо-вйда 118а, 2 1 0 , испо-вкдаше 38, 62; прич.,: 
испо-вйдаль 191 , 387а; о>по-вкдоу 2 2 5 ; по-вкдати 9 5 , 4 1 4 , 
4 2 4 , по-вКа^ю 4 2 4 , по-вкдает*се 200а , по-вкдаемь 2 0 0 а , по-
яКд&ють 148а , 1 5 8 ; аор.: по-вЬда 7 3 , 76а, 772» 78а, 1 1 2 , 
по-в^даше 77 , 1 0 7 , 113а , 1 4 7 , 2 0 6 а , по-вкдаста 2; прич.: 
по-вкдал* 78; пропо-вкдати 81а , 85 , 2 1 5 , 4 3 0 а / пропо-в&дати 
4 5 9 , пропо-в^) даеши 380а , пропо-вкдак=тсе 2 1 , 84а, 1 4 5 / про-
по-вкдаеть 4 3 0 а , пропо-вкдаемь 2 1 5 ; аор.: пропо-вкда 4 9 3 а , 
5 1 9 а /пропо-вкда 25а, 47а , 9 1 , 2 6 0 а , пропо-вкдаше 1 0 5 , 
1 8 2 / прбпо-вкдаше 51; съпо-вКдати 1 5 4 2 , 2 0 0 , 2 0 0 а , 210а , 
2 2 1 , 2 2 7 , 2 3 0 , съпо-в^даимь 227а; аор.: съпо-в&а 4 6 8 . 

запо-вкдовати 3 1 8 , запо-вкдвю 452а; йспо-вкдовати 2 6 0 а , испо-
вкд#ю(ти)се 2 3 4 а /испо-вкдйю 183а, испо-вкд*еть 25а, 1 2 8 а / 

/испо-вкд/еть 2 8 3 , 4 6 2 , испо-вкд#имь 47а, испо-вкд#ть 38 , 
2 6 8 а се; пропо-вкдовати 361а , пропо-вкд^ю 54а, пропо-в^дуе-
ши 129а , пропо-вкд#еть (се) 86, 91а, 125а , 148а , 2 1 5 , 
39 6а / пропо-вкд#еть 1 7 4 , 4 3 0 а , пропо-в4дь|ете 1 8 4 ; пропо-
в^д^ють 94а; въспропо-вкд*еть 128/въспропо-вк|д#еть 385а . 

в"̂ д4>ти 144а , 235а , в^мь 11а, 4 2 а 1 4 , 4 3 , 75а, 76а , вкси 118а, 
134а , 1 8 7 , 1 8 8 , в#сть92а, 1 6 1 , в&мы 115а , 1 1 9 , вксте 
120а2» 1 2 2 2 (вкстеже 9 0 , не вьстели 4 0 4 ) , видеть 1 8 8 аор.: 
в&дк "188а, 3 8 0 (вкхь 1 2 1 ) ; прич.: в^дкла 118а; по-екмь 11а, 
174а , 175; пропо-вкмь 2, 8 5 / прбпо-вкмь 6, 1 2 8 , пропо-в^-
деть 2 2 2 ; съпо-в^мь 1 3 0 а , съпо-вксть 133; съ-вксте 2 4 3 ; 
оу-в^дкти 8 8 , 1 2 1 , 1 6 9 , 3 4 6 , бу-в^дкть 86а; аор.: бу-в&к 
5 4 , 8 3 , 158а , 174а , бу-вКдксте 1 0 3 , оу-в^ьдкше 75а, 87а; 
прич.: бу-Дв^ль 7 6. 

вкнчавают^се 36 . 
воровата 55а, 7 2 , 1 0 0 , 1 1 9 , 1 2 9 / вкровати 2 9 6 а , вкрК'ю 5а, 6, 

7 1 а 2 , 72а, 195а , 3 7 2 , в^р*еши 6, 71а, 72 , 78а , 8 2 о , 206а , 
285а , в^рйеть 4 4 , 8 3 , 83а , 129а2» в^р#емь 3 4 1 а , вьроуете 
217а , 2 3 6 2 , 3 5 8 а , вкр#ють 47а, 7 2 , 1 2 0 , вк'р*ета 4 9 4 ; аор.: 
в^рова 116 , 1 2 9 , в^рова 2а, 59а, 78а, 8 3 , 8 4 , 4 2 5 а , (вкро-
ваа 4 2 8 ) , вЙровахсо 2 9 3 а вкроваше 39а, 119а , 2 1 7 а , 285а , 
372а , 4 2 2 ; прич.: веровали 2 3 7 а ? . 

Й-в^рает 4 7 се, 2 8 2 , 366а , 3 7 1 , 5 5 8 , бу-в^'рйют^се 5 1 7 . 
(не)вкр'ствйю 381а. . 
блго-вкствию 3 8 0 б л г о - в к с т в к е т ь 4 3 0 ; из-вкств*еть 53 , 5 5 8 ; 

по-вкствовати 1 7 2 , 2 32 , 3 0 9 , 4 2 4 , по-вкств*ю 1 2 8 , по-вкст-
вуеть 4 5 4 . 

вктшствйють 526а; аор. : вктк'иствова 1 8 3 . 
на-вктовати 273а , на-вкт*ю 4 4 1 , на-в^тиеши 462а; 5 -в^товати 

4 4 3 а , 444а ; съ-вктовати 2 5 9 , аор.: съ-вктова 362а . 
вкцтти 3 2 4 , 330а , вкцтю 3 8 2 , вкц^еши 3 8 0 , вЦтеть^196, 3 8 9 , 

504а , в^цтють 103а; въз-вкц^етьсе 9 6 / въз-в^ща* 14 , 327а, 
въз-вкцтете 2 4 1 а , въз-вЦцтють 167а , 4 1 7 ; за-вЦ1аю 2 9 2 , 
за-вкцшеть 3 2 8 ; аор.: за-вкфа 15, 60а; из-вЦтти 222а; 
аор. : из-вкща 2 2 3 а , провъз-в^аеть 3 7 8 / провъз-вЦшеть 380 ; 
Ь-вкш^ти 181а , 2 3 7 , 3 3 0 , 436а/а>-в&пати 1 7 0 , 1 9 2 , ш-Т \ / X 1 \ Т I / 
вьфаю 188а , 1 8 9 / и>-вЪ1раю 1 8 4 /си-вЦгаЮ 3 8 4 , 0О-В1Ц цтеть 
393а , ш-вк^шоть 4 0 6 , аор.: ш-вкцт 82 , 83 , 1 0 1 , 358а , 
3 7 5 . ( 1 2 р.) /ы-вЦш 81 , 188та, 3 5 6 , 3 5 7 , 3 6 0 , 3 7 7 , 
4 2 7 ц^-вЦтше 5 8 , 2 4 2 а , 3 5 8 а /и-в&раше 165а , прич.: ш-
вкфаль 4 8 6 ; провъз-вкцтеть 3 7 8 / провъз-вкцтеть 3 8 0 ; про-
вкцтти 31 , 167а , 526а , про-вк^аю 99а, 1 3 9 а / про-вЦтю 
4 4 4 а , аор.: про-в^ща 9 2 , 2 3 2 а /про-вЦт 141а , 195а , 232а , 
4 2 1 а , 5 0 2 , прич.: про-ЕЦщал* 268а; съ-вкрати 1 7 7 , аор.: 
съ-вкц1^ 1 6 3 , 4 1 8 а , съ-вкщаше 1 9 7 , 249а , 3 6 5 ; бу-вЦ^ти 
1 6 8 , 1 8 9 а те, 220а , 2 7 6 а с е / оу-в&рати 117а , 3 3 1 а , аор.: 
бу-вкц1а 5 0 0 . 

въз-вкц1авати 31 , 4 5 0 а / въз-вкц1ават]к 4 5 2 ; за-вкщаваю 2 7 6 , со-
вкф(авати 4 0 , 210а , си-вкцтваеши 340а , ои-вкц1аваеть 189а , 
478,^ 5 6 1 ; провъз-вкц1а|ваеть 4 7 9 а ; про-вЦц1авати 1 8 2 , 326а; 
съ-вкц1аваю 3 2 5 / съ-вк^ваю 1 5 ' / съ-вкщаваю 4 7 3 а , съ-вкша-
ваеши 5 1 0 , съ-вкцтвак: 1 7 6 ; бу-вкц1авати 1 6 6 , 1 6 7 , бу-вкцт-
вають 177а , 3 2 9 . / т ^ „ съ-гара* 13 . 

по-гыбати 172а , по-гыбаеть 15; съпо-гыбаеть 1 8 3 . 
съ-глас^ю 1 2 9 , 5 4 1 , съ-гласяеть 3 6 5 . 
въз-глашатисе 5 5 8 ; со-глашати 1 4 9 , <1>-гла|шает 4 3 6 а , и^-глашають 

5 1 9 ; и)-глашати 126; при-глашати 550а . 
съ-гледати 4 5 1 а . 
бу-гльбл га вати 5. 
гн^шатисе 2 3 3 , гн/шаетсе 128а , 4 6 3 / гн#шаетсе 246а ; въз-

гн^шаетсе 131а , аор.: въз-гн«шах?се 2 7 3 . 
гнкваегсе 4 0 9 ; про-гнквати 197а , 4 8 4 , про-гнкваешисе 7 5 , 339а , 

371а , 507а,аор.: про-гнкваше 111а , 405а; раз-гнкваю 376а , 
раз-гнкваеши 475а , аор.: раз-гнк'васе 251/раз-гнкважесе 108а, 
2 5 0 а , 4 4 2 а . 

гобЬъеть 392а . 
со -г6деет*" 466а . 

не-гбдовати 9 5 , не-год«еть 9 , не-гбд^ють 9 5 , аор.: не-годова 
2 8 5 а , не-гбдова 56/не-годова 245а , не-годоваше 4 8 9 . 
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готбваеть 4 0 ; оу-готбвати 84а , 3 9 2 , 4 8 7 а / бу-гбтовати 1 6 4 а , 
К-готбвает>се 2 8 7 , аор.: бу-готбва 1 1 3 а / бу-гбтова 1 0 6 , 4 8 7 а , 
бу-готбвасе 2 3 , 90а, 1 7 5 а се, 4 7 0 а / оу-гбтовасе 4 9 0 / бу-
гогова 141а , 215а , 216а , бу-готбваше 5 а, бу-готбвастасе 7, 
прич.: бу-готбваль 1 0 6 , 4 0 6 ; прои-гбтоваше аор. 3 0 9 . 

оу-готбвл1ает*се 25а . 
по-грибати 61а, 1 2 6 , по-грибае 2 7 7 . 
гркхвешисе 3 8 4 . 
и>-г#сгк аор. 4 8 7 . 
из-даваеть 4 1 ; по-давае 102а , 4 1 8 , по-давають 3 0 6 ; прк-дава-

егь 1 5 , распро-даваеть 3 2 1 ; съз-давають 87а . 
даровати 21а , 1 4 7 , 168а , 4 8 5 а , дараеть 4 3 ^ 8 3 , 1 0 3 а , 4 0 0 а , 

4 0 3 а , 5 3 1 а , 5 3 2 а , дар&ють 2 8 3 а ; дарова 4 6 1 , даров^ За, 
7а, 8 , 4 0 , 4 3 . . . , 4 8 5 а , дароваше 3 5 6 а , 4 2 8 а , 4 8 5 а . 

блго-даръствимь 7 8 а 
дарьствова аор. 17; блго-дарьств*ю 186а . 
* дати(се) 8, 21а, 3 4 , 49а , 7 2 , 7 4 , 7 9 а . . . , дамь 14а, 9 2 , даси 

1 1 4 , д^сть 1 1 4 , 3 1 3 и дадет^се 13а, аор.: дах 4 5 2 , 9 5 , 1 8 6 , 
да 1 9 6 , даете 902» даше 1 1 7 а , прич.: даль 69а , 1 0 6 а , 115а , 
1 8 1 , дала 2 0 6 ; въ-дати 2 0 8 а , 2 1 0 , 2 2 4 , аор. въ-даше 81а, 
1 3 2 , въз-дати 5 8 , 101а , 1 1 5 а , 154а , 165а , въз-дамь 194а , 
въз-даок 332а , и въз-дад/ть 1 5 аор.: въз-да 9, въз-дахои 1 1 6 , 
въэ-даше 38а, 2 2 9 а , 286а , э-дати 127 , 136а, прич.: з-даль 
2 2 1 , прич. из-да'л*се бОа^ из-дала 2 0 6 ; 5-дати 6 4 , 74 , 137..., 
и»-дамь 7 6 , и»гдаси 1 8 6 , со-дасть 1 3 2 а и ы-дадете 4 1 5 , аор.: 
«)-да се 3 2 , 7 4 , 79а, и>-даше 125а , прич.: и/-даль 5 1 2 а ; по-
дати 65а, 86а, 96а , 1 6 7 а , 2 2 6 . . . ; аор.: по-да° 72а, 7 8 а . . . , 
по-дахш 3 9 9 , прич.: по-даль 102а , 298а ; про-дати 2 2 4 , про-
даси 2 0 8 а , аор.: про-да ' 5 3 , про-дасте 37; прк-д^ти 55а, 56 , 
6 1 , 62а, 101а , прк-д^мь 1 0 7 , прк-дасть 1 2 6 а , 2 4 0 а и прк-
дадеть 2 5 3 а , аор.: прк-да'53, 5 7 а . . . , прк-дахоо 196а , прк-
да'ше 77 , 80 , 1 6 8 , прк-даста 55; прич.: прк-даль 1, 1 8 4 ; раз-
д е т ь 2 0 8 , раз-д^си 2 0 7 а , 208а . аор.: раз-д2ше 2 6, 1 2 7 ; 
съзъ-д^ти 58а се, 1 0 2 , аор.^съз-ахь 4 9 7 , с!>з-да 2 1 , 24а,^ 
5 1 се, 110а , 1 2 5 а , съз-дахслюе 5 4 2 , съз-да'стк 32а, съз- а'ше 
5 9 , 1 2 6 , прич.: съз-даль 4 0 2 а . 

двьствовати 4 9 3 . 
ц>-делк'ти 1 9 9 , 2 0 6 а , аор.: о/-делк 1 7 4 , прич.: ш-делкль 199а . 
С^-диратисе 108а . 
блго-дньствовати 6 1 . 
бу-добрктисе 1 8 9 а 
довлкти 61а, 159а , довлею 15 , довлкеть 7 7 , 2 6 3 а , 4 2 5 а , 4 2 8 а , 

4 4 5 , довлеюТ 2 6 3 . 
догмат*ствоваше аор. 9 2 а . 
со-долк аор. 3 7 3 а , съ-одолк аор. 114а. 
<1>-долкваю 4 9 4 а . 
бу-дрьжаваеиш 106а , бу-дрьжаваеть 4 7 9 , бу-дрьжаваютжесе 542а . 
дрьзати 1а, 1 6 5 , дрьзаю 1, 5 4 1 , дрьзаеть 28а, 8 5 , 1 9 7 , дрьза-
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ете 2 3 5 , 2 3 7 а , дрьзают 3 8 7 , 3 8 8 , аор.: дрьза 5а; про|-дрь-
заеши 5 0 9 а ; съ-дрьзаюсе 4 1 3 а , аор.: еь-дркзаше 4 7 8 а . 

про-дрьзовати 4 5 2 . 
блго-ди шьствовати 4 5 7 . 
въз-дыхають 4 6 . 
дкати 2 0 9 а , 2 8 5 а , 4 3 6 а / дкати 2 0 4 , дкет*се 3 9 3 а , д&емь 158а , 

дкете 2 2 1 а , дкютсе 4 0 7 а , аор.: дкахь 4 8 5 а , прич.: дкали 
2 8 5 а ; на-дкатисе 4 5 3 , на-дйосе 1 0 4 , 1 6 8 , 3 1 2 , 3 2 4 , на-
дкешисе 1 8 3 а , на-дкетсе 8 1 а , на-дкем*се 2 6 3 , 3 9 9 , аор.: на-
дкахсе 3 3 8 , на-дкасе 4 3 4 а ; б-дкатисе 3 3 0 , 3 3 1 а / б-дкатисе 
1 6 9 а 2 , со-дкюсе 4 4 1 , 6-дк|ет 166а , б-дким*се 4 1 0 , аор.: б -
дкасе 4 4 , 1 0 5 а , 2 3 1 а , 4 2 4 / б - д к а 1 3 2 , 132а ; съ-дкати 175а , 
2 3 7 а , 3 4 8 , 3 9 9 , 5 0 0 , аор.: съ-дкасе 4 7 , 4 7 а , 49/съ-дка'се 
2 3 7 , 5 1 2 а , съ-дкахй5 4 9 0 , съ-дкаше 1 3 3 , 1 9 8 . 

б-дквактсе 2 0 ; съ-дквати 1 8 8 , съ-дкваеть 37а се, 4 5 , 3 1 2 / с ъ -
дкваеть 8 7 . 

дкиствовати 5 4 2 а , дкиствиеши 4 0 6 а , аор.: дкиствова 4 4 а , дкист-
воваше 443а/дкиств&аше (?) 2 8 4 а ; злб-дкиств^ють 55а , нб-
во-дкиствовати 5 3 8 а , сцгенно-дкиствовати 51а , 4 2 4 а , сфенно-
дкиств^еть 4 2 4 а ; чюдо-дкиствовати 3 5 1 , чюдо-дкиствИеть 194а , 
аор.: чюдо-дкиствова 1 8 2 / чюдо-дкиствова 5 0 3 а . 

въз-дкловати 4 7 8 ; съ-дкловаеши 3 2 0 а , съ-дкловаеть 1 8 7 а . 
съ-дктел,''ствова 50/съ-дктел*ствова 1 8 3 (аор.). 
жалйю 2 5 0 , жал^еши 4 0 6 . 
въ-жегати 3 2 2 , аор.: въ-жегбше 1 3 1 , 3 2 3 а , въз-жегаетсе 5 0 1 ; 

за-жегбше аор. 3 6 1 . 
по-ж^гаше аор. 116а; по-жигаегь 1 9 3 . 
въз-жеда аор. 4 3 . 
желати 1 0 0 , желаю 8 2 , 3 3 2 /желаю 4 9 1 а , желавши 367/желаеши 

1 0 2 а , желтеть 1 3 2 а 2 / ж е л а е т ь 5 5 2 а , желаемь 4 7 2 , 8 8 , 1 3 0 , 
желаете 2 6 2 , жел^ють 4 0 5 , 4 0 7 а , 552а /желаю 5 5 9 ; прич.: 
желали 5 0 2 а . 

с6-жесто)чавае/ть 400а . 
въ-ждельти 1 7 , въ-жДелЫть 1 4 , 3 6 , 1 3 4 , 2 9 0 , аор.: въ-жделк 

9 8 , 1 3 5 а , 355а , прич.: въ-жДелкла 1 4 2 . 
о-живлгс\ктесе 122а . 
по-жи|$ати 4 8 6 а ; ра-жДиза'етсе 1 8 6 / ра-жДи|зает*се 4 7 6 а "разжи-

гать* . 
оЬ-жидаю 4 4 1 а , 4 3 0 а , со-жидаеть 41а , 166а , 2 3 0 а , 4 0 0 а / ш -

жидаеть 2 7 6 а , 4 0 0 а 2 , 4 1 5 а , <о-жидають 4 7 0 а . 
по-жин^ю 1 7 0 а . 
по-жирати 2 2 6 , 4 7 4 . 
жительствовати 3 5 9 , 4 0 2 , жител^ств^е.ть 4 7 а 2 , жител*стрКимь 

4 0 9 а , жителствоуете 1 5 3 а , жител^ствУють 1 3 9 а , 4 1 0 а ; съ-жи-
тельствовати 3 1 6 а / съ-жител*ствоваги 4 4 2 а / съ-жи|-тельство-
вати 4 8 1 а , съ-жител*ствйкть 1 7 , съ-ж^телствхють 544а. , 

(наздати сов. в.̂  гл. назидати 'строить, сооружать') аор.^ на-з ах^се 
д 4 6 8 а , назДа(ме) 468а;, на-з аше 4 6 8 а , прич.: на-зДаль 2 6 . 

з равствовати 4 6 3а 
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про-зебати 154а , про-зебаеть 3 2 / про-зебаегь 4 6 2 а . 
земльв*ствовати 2 2 8 а . 
прина-зидати 3 2 4 , съ-зыдати 1 9 4 , съ-зида*т*се 19а . 
въ-зирати 3 4 5 , въ-зйраеть 501 ' , въ-зираемь 2 8 6 , въ-зырають 1 3 0 , 

аор.: въ-зйраше 2 5 6 а ; на-зйраеть 1812» 6 0 0 а , при-зырактъ 
1 5 9 ; пр^-зирати 1 5 ; пр]ь-<зираеть 2 1 8 а , 2 6 0 се; съ-зирати 4 3 8 а . 

зыгаю|т*(бо) 4 7 9 . 
зло'б*ствова аор. 37 ; памето-злобствовати 4 5 6 а . 
знаменати 1 5 , знаменаймсе 4 1 0 , аор.: знамена 4 2 3 , знаменахшсе 

4 0 6 а ; на-знаменати 1 9 , 5 8 а , 4 2 3 , на-знаменаеть 5 4 5 , аор.: 
на-знаменахш 5 5 6 а , на-знаменаше 1 0 7 , прич.: на-зна|меналV 

3 3 9 а ; п^кна-знаменаль 5 2 3 а , 5 2 4 . 
на-знамен«еши 8 1 а , на-знамен*еть 1 7 9 а , на-знамен*ють 4 8 а , 5 4 5 , 

аор.: на-знаменова 4 2 8 / н а - з н а м е н о в а с е 5 1 5 а ; про-знаменкють 5 1 . 
по-знаватисе 1 4 5 а , по-знаваю 7 8 а , 1 2 9 , по-знаваетсе 5 5 , 8 4 а , 

3 0 0 а , 3 8 6 / п о з н а в а е т с е 4 6 а , 1 2 8 а з , по-знав^ютсе 9 9 . 
знаю 1 2 , 2 1 3 а , 4 2 6 а , зн^еть 1 5 , зн^оть 4 2 а , 2 1 3 а , 4 4 2 ; по-

знати(се) 7 8 а , 8 8 а , 9 9 а , 1 0 7 , 1 4 7 , 1 5 2 , по-знаеши 1 6 5 а , 
по-знаетсе 2 7 , 1 4 7 а , по-знаемь 3 3 5 а , 4 6 6 , по-знаете 2 6 , 
по-знають 2 1 7 а , аор.: по-знахь 7 2 а 2 , 7 6 , 7 8 а , 3 6 4 , по-зна 
(се) 2 2 , 2 5 , 2 7 , 7 5 а . . . п о - з н а х й 4 7 2 , 4 9 . . . , 5 4 8 , по-зна'-
ше 7 6 , 7 9 , 8 4 а , по-знасте(се) 2 7 5 а , 2 9 9 ; прич.: по-зналь 8 6 . 

съ-зрьцатисе 5 2 5 а , съ-зрь\цаеть 5 2 0 , 5 2 6 а . 
съ-зрыювати 1 3 0 , 2 3 0 а . 
по-зыба аор. 1 1 9 'кивнул (головой)' . 
въ-<зывати 1 5 , 8 6 а , 2 9 7 а , въ-зываеши 3 4 а , 1 4 1 а / въ-зыва*ши 15 , 

въ-зываемъ 5 1 а , въ-зь'хвает 3 2 , 3 4 , 34а , 3 7 , 4 8 а , 2 3 6 / в ъ -
зывакть 1 2 8 а , въ-зываемь 5 1 а , въ-зывають 1 5 . 

изе^ьствова аор. 1 7 . 
имають 2 2 4 а , прич.: ймаль 3 2 а , въз-имати 1 6 9 / въз-ымати 4 6 3 а , 

въз-имает*се 8 9 а , въз-ымаемь 5 2 2 а ; вън-имати 1 0 0 , 3 2 1 а , 
4 5 6 , вън-имаю 3 1 , вън-и|маеиш 2 7 1 , вън-имаемь 4 2 а - 4 3 вън-
имаите 3 3 4 , вън-имають 4 0 4 , аор.: (не) вън-ймахи^мь 4 1 6 , 
прич.: вън-имал*бы 153а^ из-ымаетъ 1 6 4 а , 4© 6 ; прайма ти 
4 1 За / пр'С-имати 1 2 0 а ; си-имати 3 3 3 а , по-имати 1 0 8 . 

именовати 1 5 8 а , 1 7 6 , 2 4 2 , имению 1 8 7 /им^нйю 1 2 8 , имен*етъ 
4 6 а се, 1 8 2 а , 4 2 9 , /именйетъ 15 , имен^емъ 4 6 , 1 4 9 /имен#-
емь 16а , именуете 1 8 9 , имениють 1 8 7 а , 3 9 8 а / именяють 
1 3 , аор.: именов^ 4 6 а , 7 2 а д , 1 3 6 , именоваше 1 4 4 , 2 3 5 2 / 
именоваше 4 1 8 . 

въспр1-иметь 2 1 3 а , въспр'1-имемь; объ-иметь 1 4 1 а (обь-имктсе 
8 3 ) ; &-им# 1 3 0 / й - и м * 1 6 6 , 3 8 3 , ш-тлеть 1 3 а , 1 9 , 3 6 7 с е , 

Т *1 Д / 
4 3 1 с е , си-им^тсе 2 7 7 а ; по~иметь 1 0 7 а ; пр1г-имати 1 2 0 а , 4 9 2 / 
прК-имати 4 1 3 а , прХ-им* 3 1 , 8 3 , 1 0 7 , 4 2 4 а / пр'1-имк 8а , 
1 9 4 а , пр'1-имеши 1 2 2 а / прХ-имеши 140/прХ-имеши 7 6 , пр'{-
иметь 2 5 а 2 , 1 2 2 , 1 2 9 , 1 3 2 а 2 , 1 7 2 , 1 9 6 , 2 1 1 а о , 2 ^ 8 3 ^ 
2 2 3 а , прХ-имемь 1 1 1 , 1 2 0 а , 2 6 1 а (примкмь 5 1 4 ) / п р 1 - и м к м ь 
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8 9 , пр'1-им^те 32а , 8 0 , 2 3 8 , 2 4 1 а / пр1-ик4те 1 0 2 , 1 2 1 а 2 , 
1 2 3 а , пр'1-им^ть 1 4 8 а , 215а/пт^-им#гь 2 1 5 а ; пркз-им^ти 
109а; прк-ймкти 2 6 8 а , прк-имоу 2 4 6 , 2 6 2 а . 

$имкти 5 4 , 1 2 3 , 1 4 8 , им&о 1 0 , 1 8 2 а , имамь 12а, 1 5 2 , 2 4 , 
(имаамь 4 0 ) , имаши 7а, 2 8 а , 100а , 1 0 2 а , 1 0 9 , 1 4 1 . . . / 'йма-
ши 1 5 2 а 2 , имать (ймать) 5 , 5а, 7 , 7 а . . . , имамы 4 3 , 9 6 а , 
1 1 4 а , 1 2 2 а , 4 4 0 / и м а м ы 89а , имате 1а, 1 2 7 а / ймате 2 1 6 , 
имйть 1 6 , 37а , 4 5 а 2 , 4 8 (им^ть 5 5 а ) , аор.: ймё 7 5 , 1 0 1 а / 
имЬхь 1 1 0 , 3 3 8 а , имеше 3 6 / и м к н е 1 7 2 , 3 1 9 а / и м к и е 3 2 0 , 
имкста 2 3 1 , прич.: имМль 2 2 1 а , им^ла 4 4 0 , им^ло 3 0 9 . 

Шлйхо-им^ствова аор. 3 6 5 . 
иночьствовати 4 5 9 а , аор.: иночьствовасте 4 0 3 . 
исти|н#ет*(бо) 2 2 5 . 
Йстин^ствовати 5 0 5 а , истинствоуеть 5 1 0 , йстинствК^мъ 1 4 8 а , ис-

тинствоують 5 1 8 . 
не-истов*ствовати 4 0 8 . » / т . п о г . исчезаю 2 8 0 . 
с-казает 5 1 а се, 8 2 а се, 2 7 9 , 3 1 0 а . 
на-казоватисе 183а , на-каз*еть 8 8 а , 1 2 0 , 3 6 1 а (на-казаеть 2 0 0 ) 

/на-каз^етьсе 4 5 0 , на-каз*ем*се 4 7 ; по-казовати 2 0 9 , по-ка-
з&еши 4 2 1 , 4 6 9 а , по-казуетъ(се), 4 7 а , 2 6 3 , 3 0 5 а , 4 5 0 / п о -
казйеть(се) 4 5 а , 4 6 , 2 1 4 , 2 8 2 , 3 3 9 , 5 0 0 а , 5 3 7 а (по-каза-
еть 2 1 4 , 2 1 5 /по-каз^еть 2 1 5 ) ; прич.: по-казовало 2 8 4 а ; с -
казовати 2 3 0 а , с-каз#еть 1 7 3 а , 4 4 7 / с-каз#еть 53а , 8 5 а , 
4 0 7 , с-каза^ють 1 7 3 а , 2 6 3 а , 4 5 1 а /с-казують 1 7 4 , 1 8 1 а , 
аор.: с-казоваше 1 4 9 , прич.: с-казовали 2 3 0 а . 

за-калати 4 7 0 а , за-калаеть 1 8 3 се, 2 3 8 , 4 4 6 , за-каЛаемо 1 7 . 
калгдешисе 3 0 8 а . 
ис-капають 1 4 . 
по-карати 1 7 6 а , по-караю(се) 1 9 6 а , 4 6 0 / по-караюсе 5 4 6 , по-

караетсе 9 6 а , по-караемь 1 2 8 , по-кар^етесе 2 3 4 / по-караетёсе 
5 3 7 а , по-караютсе 3 8 ; оу-карати 1 0 3 а , бу-караеши 1 0 3 а / о у -
караеши 4 6 1 а . 

касатисе 1 7 3 , касаюсе 1 2 8 , касаютьсе 3 6 4 а , 4 0 3 а , 4 7 2 ' (нека)-
саютсе 5 5 3 а - 5 5 4 ) ; при-касатисе 2 1 4 а , 2 1 5 , 3 1 5 , 3 3 7 /при-
касатисе 5 3 7 , при-касает^се 4 7 6 а . 

кланггчтисе 1 0 1 а , 105а , клантешисе 4 7 4 , кланшетсе 1 5 , клан темн-
ее 3 7 1 , клангаетесе 4 7 3 а , клангдютсе 1 1 1 ; въе-клантеть 3 5 5 ; 
по-кланпхет',се 5 3 1 ; по-кланга тисе 1 0 0 , 1 0 2 а , 1 8 4 , 1 9 1 а , 
2 1 7 , 2 4 2 , 3 1 5 . . . , по-клан пх юсе 1 8 3 а , 3 8 5 , 4 4 7 , 5 2 3 а / / ^ / / по-кланпаюсе 9 8 , по-клангдешисе 1 8 4 , по-клангдетсе 2 3 6 , 
3 3 6 а , по-кланпхемь 34а , 2 3 7 се, 2 9 3 а , 3 0 5 , 3 2 8 с е . . . / п о -
клан «л ем (же) 15 , по-кл^нгдетесе 2 3 6 , по-клангаютсе 2 1 , 22а , 
1 2 0 , 3 5 1 а , 326а; пр^-клангати 4 7 4 , прк-клангаю 3 6 6 , пр^-
клангцеть 4 6 3 ; оу-кланто ютсе 1 7 5 а . 

за-клаю 1 1 7 , аор.: з а к л а ' ю б , за-кла 6 3 . 
сю-клеветати 3 5 2 ; аор.: со-клеветаше 2 4 9 ; по-клеветаше аор. 1 8 0 
о-клевет^етсе 5 0 0 а . 77'> 



за-клинаю 4 3 8 а , 440а/за-клинаю 2 0 5 , за-клинаемь 3 5 8 а ; про-
клинати 2 3 3 же, 3 4 0 , про-клинаегь 3 2 9 . 

ключаегьсе 174/ключ^етсе 3 2 7 . 
йс-кбвегь 5 1 1 , аор.: йс-ков^ 2 0 9 ; пр^>~ковати 3 4 2 . 
колеблю 3 3 8 а ; по-кол^бати 1 9 8 , по-кол)ьблКт 3 6 6 , аор.: по-кол^ба 

2 6 5 / п о - к о л е б а ' 4 1 9 а се, 4 6 1 . 
ис-кончатисе 1 5 ; с-кончати(се) 7 5 , 8 0 , 1 1 0 а , 1 1 4 2 , 2 0 0 а , 214/ / 

с-кончатисе 1 3 5 , с-конч^ю 2 0 2 а , с-кончаем 80се , 2 4 9 а , с -
кончаюг^се 4 2 6 , аор.: с-кончасе 3 5 5 а /с-кончк 2 1 8 а (с-кон-
ча'се 59а , 6 7 , 4 3 7 2 , 4 4 1 . . . ) , с-кончаше (се) 1 8 6 а , 2 1 2 , 
2 8 1 , 4 5 9 а , с-кончаста 2 5 1 а , прич.: с-кончаль 2 4 7 а , с-кон-
чалосе 3 . 

с-кончаваеть 1 7 4 а , 4 0 8 а , 4 8 8 с е , с-кончаваетесе 1 6 4 а . 
копавати 2 2 1 
кра|соуюсе 1 9 4 а , красо"уешисе 4 4 3 , крас^ет^се 3 7 7 а , 5 1 9 а / к р а -

с^ет^се 3 7 7 а . 
под-крадають 3 2 9 . Т / Т / Т / 7 
и;-крь1ваги 2 0 9 , оо-крываеть 2 1 5 , 3 9 4 , 4 1 1 а се /ю -крыва^тсе 19а , 

ы-крываюгсе 2 6 6 а ; по-крывати 2 0 0 а се, 203се/по-криваги 
4 9 8 , по-крываю 5 2 3 , по-крываеши 3 0 8 , по-крываеть 2 7 , 
424/по-крываеть 4 0 7 а , 5 2 3 , по-крываемь 3 4 7 , по-крывают 
4 7 с е , 5 0 1 /по-крывають 2 6 3 , 3 8 9 а ; при-крьтати 2 7 4 а ; съ-
крываю 9 2 а, съ-крыв^еть 2 6 3 , съ-крывають 3 5 1 а ; съпо-кры-
ватисе 5 2 6 , съпо-крываеть 2 6 3 . 

о-крьмлтегь 2 6 7 а . 
коупк'еть 4 1 7 а , аор.: коуповаста 2 2 4 а . 
коупльствова аор. 4 6 а . 
коусати 1 1 8 , 1 2 2 . 
с-коутати 1 1 6 а . 
въ-коушати(се), 1 7 , 1 6 4 ; йс-ко^шати 3 3 2 а , 4 3 1 а ; и>-коушаемсе 

4 9 а; по-коушаемсе 2 3 1 . 
въ-л!"а аор. 2; въз-лшти 1 0 9 , из-лТати 3 2 7 се, 4 4 1 , аор.: из-лш 

4 3 0 / и з - л ш ( с е ) 2 4 , 33а , 1 4 8 а , 1 8 3 а , 3 5 0 , прич.: йз-л'4ль 
4 3 , 1 9 6 , 1 9 7 ; на-л1ати 2 0 8 а ; об-лгаше а о р . , 3 6 4 а ; про-лКати 
2 3 9 , 5 0 0 , аор.:про-^иа 1 0 6 , 3 1 6 , про-лгасте 121а;раз-л'1& 
аор. 1 2 9 а . 

въ-ливати 1 0 8 ; из-ливаетсе 5 2 8 ; про-ливает^се 1 6 1 , про-лив^ют-
се 1 1 1 а . 

из-л1аватисе 1 7 . 
лик^кть 1 9 а. 
ликьствова\ти 3 5 5 а / ликьствовати 4 2 8 , ликьств^ю 2 6 , ликьств^Кть 

17а , 1 9 /ликьствккть 4 2 9 , ликьствиимь 22а , ликьствфоть 19а, 
377а/ликьств ють 2 3 , аор.: ли|кьствова 5 1 9 а ; съ-ликьствовати 
2 6 1 а /съ-ликьствовати 2 9 5 , съ-ликьствоу* 1 3 3 а , съ-ликьст-
в*емь 2 7 2 . 

лицемЦрствовати 2 7 7 . 
лобраю 1 9 0 , лобзаеть 3 1 4 а , лобзае 2 9 3 а , 3 9 5 а . 
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лобиза аор. 4 2 0 а ; оэб-лобижеть 3 6 8 а , аор.: об-лобиза 8а, 7 7 , 
2 2 5 а , 2 3 3 , 2 4 6 а , 2 9 3 , 3 6 6 , об-лобизаше 3 6 4 а . 

соб-лобйзаю 4 4 7 , а)б-лобиз»ёмь 4 4 9 а , соб-лобйзають 1 4 0 а . 
лоукавноваше аор. 1 9 7 . 
ляковаста аор. 2 2 1 а . 
члко-люб^ствовати 4 7 8 а . 
соб-льг^етсе 5 1 3 . 
л*ьтати 1 3 7 , 4 5 2 а / л Ь т а т и 1 6 3 а , 2 6 8 . ^ 
въз-магати 1 9 3 , 2 7 0 а , въз-магаю 5 4 1 , въз-м^(гае 1 2 8 а , въз-

магаемь 1 5 0 ; йзне-магаеть 8 2 ; по-магает* 3 7 3 , пркие-мага-
еши 2 0 3 а . 

за-м^заем ь 1 5 . 
оу-мара'ете 2 1 6 . 
пр'к-меновати 4 6 3 а . 
матати 3 2 2 а , метешисе 4 0 6 , и мЦюши 4 6 1 а , въ-м!ьтаетсе 1 2 3 , 

въ-м&гають 3 5 0 а ; из-м4т^етъ 1 8 4 / и з - м 4 т а е т ъ 3 2 2 ; ц>-м&га-Т / Т / Т / т 
тисе 1 6 4 , ы-метаю 84а , ш-метаеть 82а , ш -метаете 2 3 5 , си -
метають 2 4 9 , 5 1 3 с е ; по-метати 4 3 7 / по-метати 4 4 4 , по-
мотаю 3 3 3 а ; съ-метати 2 0 9 . 

метежьств#еть 88а , 3 2 4 . 
миловати 1 7 1 , мил^ю 2 5 9 , 4 7 8 а , 4 8 1 , мил#еть 4 0 1 , аор.: мило-

васте 414ац по-миловати 2 7 7 , 3 7 9 а , по-мил^ю 4 1 4 а , аор.: 
по-миловахо» 4 1 3 . 

без*-мльвствовати 2 0 1 а . 
оу-мльчаваеть 8 4 . 
м<&рьств*ють 4 7 8 а . , 
по-мрьзають 4 2 1 а . 
оЗ-мрьтв^ аор. 4 4 9 . 
въс-мрьцати 1 0 8 . 
оу-мирати 6 7 , 2 2 2 а , оу-мираеши 4 6 4 а , оу-мираеть 4 4 3 а , оу-ми-

раемь 5 4 2 2 » оу-м'ирають 488 /оу -мирають 1 8 6 а . 
цкло-моудровати 2 1 6 . ' • 
моудрь\ствовати 239^, 4 3 1 а , 452,^ 558а/моудрьствовати 335,^ 

4 8 5 , моудрьствьемь 2 6 9 а , любо-моудрьствовати 2 6 З а / лю'бо-
моудрьствовати 4 7 4 , любо-моудрь|с т в йе т ь 5 0 2 ; полю бо-м/дрЦ-
ств&ю (ба>) 5 3 9 ; съ-моудрьствовати 2 65а; 1&ло-моудрьствовати 
4 5 3 а , 4 5 9 а , 473/цЬло-моудрьствов^ти 1 0 0 . 

моужьствоваги 75а . 
мьчта'ти 5 0 5 а , мьчтаюсе 3 0 6 а , мьчтанть 1 6 1 , 4 2 0 се; въз-мьчта 

аор. 15; по-мьчтасе 5 2 1 а . 
начел^ствовати 6 4 / начелствовати 43'7, начелств^емь 1 8 1 , начел-

ств^ють 5 4 0 а , аор.: начелствова 1 8 2 а , наче'лствоваше 4 3 7 а ; 
пр-Ь-начелствоваше(же) аор. 3 6 9 . 

недо^мЙю 1 2 8 , 139асе , 3 8 3 , недо*м^>*тъ 9 5 , 5 4 5 а , недо^м4югь 
2 7 а . 

недйгйеши 4 9 1 а , недо^г^еге 3 5 . 
ооб-ниц1ахш 3 7 2 ; а;-ниц1ахсо аор. 1 5 
плсодо-но^твби 9 6 а ; светло-носаств^имь 2 2 а . 
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нбчьствовасте 1 5 
соб-ноцювати 346а . 
пркйзь-шбил*еть 2 8 5 , аор.: пркйзь-шбилова 2 8 . 
обитати 3 6 0 , аор.: обита 5 5 2 а , обиташе .111, 1 2 0 . 
<3битаваеть 180а . 
образоватисе 63; въ-^браз*еши 5 2 3 а , (не)съ-к)бразова/гисе 2 1 4 а . 
обрасти (се) 73а, 78а, 111а, 1 5 5 , 2 0 4 , а ) б р ^ ( с е ) 1 1 а 2 , 14а, 

82а , 1 2 8 , 372а, 4 2 4 , обр^цгеши 11а, 46а , 4 8 , 76 , 1 3 1 , 1 4 8 2 , 
1 8 5 а с е / о б р Ц е ш и 3 7 6 , с5брк'ц!еть(се) 35 , 58а, 75а, 1 0 9 , 
1 3 9 се, 148се , 190се , Лбркцшмь 1 5 0 , 281а , су б р е е т е 2 3 5 / 
сх>бр1ьц1ете 1 2 0 /сЙбрк^ете 3 6 3 а , о5бр&р*ть (се) 54 , 109а , 159а , 
2 8 9 а , 4 0 2 , аор.: обрктохь 1 2 9 , 129а , 2 5 5 , обрк/те(се) 11 , 
12 , 14а, 1 6 2 . . . , и)брктохц!(се) 292а , 3 7 0 , юбрк'тоше 10 , 
7 7 , 1 1 0 , 157а, прич.: «бркл* 2 2 6 , 254 ; . йзь-с^брЦсти 551а , 
йзь-обркц1ет>се 4 4 9 а , аор.: йз-Лбр&те 184а , йзь-ыбр&госте 
2 3 5 , 235а; при-ообрксти 89 , при-^брЦцюиш 3 7 4 , 4 9 5 , при-
(йбр^цю.ь 2 4 6 а , аор.: при-обр&ге 1 6 7 а (?), 2 8 6 а . 

обр^тати 162а , обретаю 1 1 7 , 1 6 2 а , обр^такг^се 19а, 83а, 155а , 
1 5 6 , 4 2 8 с е , сйбр^такмь 149а , 181се , обр^тают>се 67а, 83а, 
ыбркт^етасе 2 8 1 ; при-сббр^таеши 2 7 1 , при-^бр^таеМ 8 8 . 

<йбкто(ваеть 4 3 3 а , аор: с^бкгова 2 7 7 , и)бкто|ваше 2 9 7 . 
обЦтхсе 190а , б б Ц т 1 1 5 , 2 0 5 а се, 2 1 6 , 2 1 7 с е . . . /об^цтсе 

15а, обкцтхсосе 9 , 328а , собЦшстесе 90 , прич.: ообЬцгаль 158а , 
219а; аор.: п^к-ббк^а'хом^се 7 0 . 

обкцгав^ти 1 0 1 , сйбЦтваеши 1 0 2 , и>бкц1аваетъ 2 1 5 а се, 216а . 
основ^ 5 4 8 а , основаше 68а, 4 8 6 . 
осныв^ютсе 396а . 
и/б-оц1*раваю 4 6 1 а . 
падаеть 1 5 6 , 175а , 331а , въ-пада^гь 199 ; прич.: на-падали 285а; 

низ-падаеть 170а; при-йаю 160а , при-Накм 158а , 4 9 0 . 
спаса^т^се 6 9 . 
п^ствКюгь 3 5 3 . 
печаловати 2 4 3 а , 3 6 6 , аор.: печалова|ше 4 6 9 а . 
по-пирати 315а, по-пираетсе 5 5 1 а , прк-пирати 3 2 7 а . 
рас-пинаетсе 500а , рас-ш^нают 500а . 
въ-пис#ють 329 ; на-пис^еши 4 6 8 а , на-пискеть 394а; и)-пис*етсе 

4 3 3 , и>-пис*ютсе 5 2 1 а ; пЗ-писиемь 66; про-пис&еть 2 9 2 ; съш-
писоватисе 4 3 4 ; съ-писовати 174 , съ-пи|с*ють 3 2 9 . 

на-питаватисе 545а , на-пита|ваёт*се 312а. 
питоватисе 15; ис-пыт*егсе 83а , ис-пит^емь 2 8 1 а , на-питоватисе 

361а . 
плавати 89а, 2 6 1 , 391а/плавати 4 9 8 , плававши 4 1 0 , плав^еть 

89а , плаваем* 89а , аор.: плава 43; прк-плавахй 2 7 2 а . 
пльзаю 5 5 4 . 
повкствовати 1 7 2 , 2 3 2 , 3 0 9 , 4 2 4 , повкствкю 1 2 8 , повкствьеть 

4 5 4 . . 
поДбакть 106 , 152а/подобаеть 4 0 . 
подражаги 201а , 2 1 4 , подражавши 202а, подра'жае7 5 2 9 а , подража-

имь 246а , аор.: подражаше 2 8 3 . 
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пблз«етсе 1 9 5 , ползаем 2 7 2 , аор.: пол*зевахь 4 6 4 , ползева 4 8 4 а , 

ползеваше 1 8 2 , 4 0 6 а , 4 8 4 , 4 8 5 . 
поминати 130/помин^ти 100а , 211а , 362а , 3 9 8 а помынаю 74а, 

77а, поминаеть 5 0 2 , 5 0 4 / поминаеть 80 , помынаемь 4 6 , по-
минають 5 1 1 ; въс-помйнает*-(же) 500а . 

почисти 364а, почготь 4 6 0 а . 
почивати 2 2 1 , по-чиваеть 25/почиваеть 2 3 4 , почивають 1 0 2 . 
прк-погдсати 4 4 2 а , аор. прк-по га саше 9 5 ; рас-погсисатисе 79а. 
со-поп\с#етсе 7 7 . 
6-правдахь 5 1 0 . 
правдовати 329а , правдиемь 184а , аор.: правдовахсу 15; и?-правдо-

вати 284а , сй-правдають 4 1 5 . § 
бу-пражнгдтисе 97а, бу-пражнга ешисе 1952» бу-пражн ТОемь 284а . 
празноваги 34а, 4 0 , 65а, 7 0 , 73а, празДнвеши 1, 1 2 9 , празн^ет 

34а, 377а , празн^имь 1, 4 0 , 4 0 а 3 , 70 , 2 8 7 а /празДноуимь 
23а / празнвимь 23а, 3 7 3 а , празнйють 48а, 64се , 128а , аор.: 
празноваше 519а; съ-празновати 261а , съ-праздн#еть 19а, съ-
празДн#емь 2 7 2 , съ-празДн#ють 3 7 7 . 

празДньств&имь 3 6 1 . 
въ-презаю 4 2 ; на-пркзаеть 4 6 1 а ; съ-преза'еть 1 7 6 , 3 5 2 . 
сй-прк'таше аор. 140а; съ-прета аор. 4 3 4 . 
с^.-/гретов^тисе 5 3 7 , съ-прег^юсе 5 4 1 . 
прр|чьствовати 1 8 2 , щэрчьств?* 33а , 3 5 5 , 3 7 8 . 
поутьшьствоуеши 5 2 4 , съвъ-порьствовати 4 4 1 а . 
йс-пытовати 88 , ис-пи|т«еть 4 6 2 , йс-питкемь. 
тревати 1 9 2 , 2 7 6 а / нефгевати 4 7 4 а , непцшо 2 6 8 , 381/непццгю 

2 6 7 а , 535а /нетраю 3 8 3 , тр&еши 3 7 6 , пцметсе 38а, 1 8 8 , 
2 4 1 а , 4 3 6 / н е т р * е г ь 503а , труете 2 3 4 , 2 35/пш#ете 241а , 
аор.: пфева 4 2 0 , пщеваше 4 5 4 , прич.: пцюваль 4 8 7 а ; въз-не-
шр^еши 3 9 9 , въз-непщ#еть 354а/въз-непцх&еть 6 8 , 2 7 4 а , въз-
негпряют 5 4 6 , аор.: въз-непцюваше 355а. 

въс-пквати 1 0 0 , въс-пкваю 9 8 , 2 9 2 , 5 2 4 , въс-пкваеть 231а , 5 5 4 
се, въс-пквак- 3 9 4 , прич.: въс-пквали 558а; при-п&ваю 141а, 
при-пьвает(же) 553а , при-пквають 352а . 

пкти 6, 4 0 , 47а , 2 9 6 а се, 4 2 2 , пою 2 6 , 9 9 а 2 , 2 9 2 / п о ю 99а, 
поетсе 2 9 7 , поют(се) 24а , 94а , 9 9 се / поють 4 9 7 а ; въс-
пк'ти 4 0 , 2 8 1 а , 2 8 4 а 3 6 2 , въс-пбю 3 8 2 / въс-пою 5 5 7 а , въс-
по^мь 2 9 а (вг|с-поимъ 4 1 7 а ) , аор. въс-пкхш 2 7 7 а . 

работати 3, 36 , 71а, 97а, 206а» 2 1 2 а , 542а , работаю 2 3 6 , ра-
ботаеть 2 5 0 , 529а , работаете 4 0 5 , работають 5 3 1 , /рабб-
тають 3 1 2 , аор.: работа 101а , 1 0 2 , прич.: работаль 4 0 1 , ра-
ботала 229а; по-работати 2 0 4 . 

равнпитисе 2 4 9 . 
радоватисе 35а, 3 6 , 62а, 7 9 , 1 1 1 , 1 7 2 , 2 3 1 , 2 6 9 , 3 1 4 а , 4 0 1 , 

радоуюсе 2 6 , 47а , 4 2 1 , раДоуетсе 19 , 24а, 2 6 9 а / рад*етЪе 
4 7 0 а , рауют*се 19, 131а / рауютсе 28а, 68а, аор.: р^довахсц-
се 1 1 6 , радовастасе 205а; въз-разоосе 1 0 2 , въз-рауетсе 25а, 
въэ-р§оуим*се 8 6 , 404/въз-рауем ,'се 141а , въз-радоуютсе 4 0 , 
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4 2 5 , 5 1 0 / въз-ра^уютсе 3 8 0 а , аор.: въз-радовасе 21а , 35а , 
6 6 а , 8 6 . . . , 4 9 9 , въз-радовашеС 3 6 а 2 , 3 9 , 2 2 2 а се, 3 6 4 , 
3 6 8 , 4 6 8 а , въз-радовастасе 2 2 1 ; ^б-радовати 212а; по-радо-
ватисе 3 9 , 3 3 4 а , аор.: по-радовасе 1 7 8 ; съ-радоватисе 39а, 
2 9 7 а , съ-рау1б(ти)се 1 7 8 . 

раз#мкваю 2 7 3 а , раЦмквае 3 8 6 . 
въ-ра)зй мл гтх ваешисе 2 8 5 а . 
въз-растак 1 5 7 а . 
ратбеши 4 6 2 а , р а д е т ь 4 6 2 . 
ревновати 1 0 0 , 3 1 9 а , 5 0 3 а , ревнйеть 4 0 9 , ревнбемь 1 6 7 а , аор.: 

ревнова 5 1 2 а (ревнова 5 0 2 а ) ; въз-ревн\$имь 2 4 6 а / въз-рев-
на*мь 2 4 6 а , аор.: въз-рквнова 1 3 3 , въз-ревноваше 1 6 1 а 

на-рековати 4 1 6 , на-рек#еши 8 2 а ; про|на-рековасе 5 1 9 ; прй-ркки'-
ете 2 3 4 . 

на-рицати 3 2 2 а , на-ричюсе 4 4 2 / на-ричюсе 2 1 9 , на-ричеть 1 2 0 , 
4 0 0 а се, на-ричють 7 7 с е , 1 8 0 а , 1 8 7 а 0 , 1 9 1 а , 4 0 2 . / / / ^ на-рицати 2 3 6 , 2 5 2 , на-рицаюсе 4 0 2 , 4 7 3 , на-рицаеши 2 4 0 , на-
рицает(се) 13 , 1 2 8 а , 1 8 0 , 1 8 7 а , на-рицаемь 1 1 5 а , 1 4 9 а , 
на-рицаете 2 3 4 а , на-рицають 5 0 3 , п]эич.: нарицаль 4 6 2 ; ц;-ри-
цатисе ЗЗОа^ и;-рицаюсе 9 1 , 4 1 3 а /со-рицаюсе 4 4 7 , и>-рицае-
шисе 4 9 3а, ш-рицаетсе 4 1 3 /со -рицаеть 4 7 8 ; про-рицати 1 9 2 а , 
про-рицаеть 3 3 3 . 

по-р^гавати 1 8 1 а . 
р#ковод>ств#еть 1 3 0 а , 2 3 1 , 4 2 7 а . 
1 г / Т* I / Т Т 

и;-рквати 3 4 3 , си-ръваеши 3 4 3 , 4 6 2 а , си-рьвак 9 6 а . 
об-"|эзовати 455,сйб-ркзае 
по-сагати 2 1 4 а , по-сагають 2 1 5 а 2 д / 
свктельстввеши 1 4 8 , свк'тел*ствйет 78а, сВктел*ств#ете122а, свк-

тел*ств#ютъ 1 2 9 а , 1 3 6 а , 2 4 0 , аор.: свктелствовасе 5 1 0 а св4^-
телствова 5 1 9 . 

б-седла аор. 12а . 
иь-сезатисе 17,и)-се|заетьсе 2 3 9 а , и?-сеж#ть 1 0 3 а , аор.: си-сеза 

1 2 9 , 2 2 9 а , ш-сеза 1 2 9 а 2 , 2 35а, 5 1 8 , ы-сезаше 3 4 1 2 . 
прко-с{авати 1 7 6 . 
въз-силати 275а/въз-силатисе 5 5 8 , въе-силаю 79а , възь-силають -

/ Т / • Т / Т / 6 8 / въз-силають 1 5 ; ои-силати 2 3 0 а , со-силаю 2 6 8 , с^-силае-
Т / Т / / 

ши 3 8 3 а , со-силаеть 1 5 7 , и;-силаютсе 5 4 3 ; по-силаеши 1 0 2 , 
по-силань 1 4 7 а , 1 6 0 2 , 1 6 9 а /посилает 8 3 , 1 5 9 а , 1 7 7 , 1 7 7 а , 
1 8 6 а ; прк-силает*се 3 9 4 , прк-силають 3 9 4 . 

ра-сыповати 3 2 1 а . 
скакаю 2 6 ; възь-скакають 4 6 0 а ; на-скакаеть 3 1 4 а . 
б-скврьнгавати 3 6 2 . 
скггатисе 1 5 9 а . 
скрбви1рг<еть 3 6 8 а . 
со-скоудквати 5 3 1 а , м-скоудкваю 5 1 4 . 
бого-слов*ств#ють 1 8 7 а . 
слйговати 4 6 3 а . 
по-сло^шьстваю 1 0 1 а , по-слоушъствбкши 1 0 1 а , 3 7 6, по-слоушьст-

. вбють 1 2 1 ; съпо-слоушьств^ета 4 9 4 . 
256 

<^-сльпоше 5 0 7 . 
йз-слкдовати 5 4 4 ; на-слкдовати 1 6 1 , 4 3 1 /на-слкдовати 1 6 8 , на-

слкдаеть 3 1 7 , на-слкдяють 1 5 , аор.: на-слкдовахъ 2 6 , на-слк-
дова 10 , 1 0 0 а , 1 4 4 , 1 5 0 , 355а , 3 9 9 , на-слкдовахй 3 6 8 ; по-
слкдовати 184а , 2 3 3 , по-слкд*кт* 128а, 132 , 3 3 2 а , 5 0 3 , 5 1 1 , 
по—слкдяемь 6 6 , 3 0 6 , по-слкд*ете 2 3 6 , по-слкд*ют 282а; аор.: 
по—слкдовах 4 5 2 а , 5 0 1 а , 5 5 0 а , по-слЬдова 1 4 3 , по-слкдоваше 
5 4 , 4 4 8 ; прич.: по-слкдовала 140 , 3 8 4 , 4 4 0 . 

бу-сматраетсе 5 4 0 а . 
по-смиватисе 1 9 4 а ; оу-смиватисе 1 1 8 а . 
смк^ти(се) 158а , 1 9 9 а , 2 6 1 /смкати 1 5 7 , смкюсе 1 9 4 а , смеете 

2 3 6 , аор.: емка 5 0 4 , емкахоюе 4 1 3 , смкгъшесе 4 0 6 , прич.: 
емкаль 2 0 9 а ; по-смк|ет*се 3 4 2 . аор.: емшхее 4 1 3 , см1ахом*-
се 4 1 6 ; по-смшшесе 4 6 4 . 

бу-спивати 'усьилять* 1 3 2 а . 
прк-спквати 5 2 4 ; бу-епкваемь 3 5 6 а . 
ерктаеть 4 0 7 а ; бу-ерктаеть 2 8 3 а , бу-ерктаютъ 5 3 2 . 
въ-ставаеть 5 0 7 а . ^ 
стенгати 2 1 0 / с т е н а т и 5 0 9 ; въ-сткнеть 3 7 7 . 
до-стигаеть 3 3 0 а (до-стизаеть 9 1 а ) , до-стизають 2 9 7 а - 2 9 8 , 3 1 7 

по-стйзаеши 4 6 2 , по-сгизаеть 1 5 . 
на-стоател*ствоуеши 1 8 1 . / 
странствовати 3 8 3 . 
по-стризаеть 3 1 9 , 3 3 3 . 
й-стрьгати 3 3 2 . 
по-стрккати 1 5 3 . 
б-соу1ръствовасе аор. 5 4 8 . 
с1рен*сгвовати 2 9 6 а / с^енствовати 4 2 4 а , аор.: с^ен^ствова 1 5 . 
съкХтатисе 1 5 . 
екдають 86а . 
иу-еккает 2 1 За/о»-еккаеть 2 1 3 а . 
сктовати 243а/сктовати 7а, скт^еть 2 1 9 а , 2 2 2 . 
по-екцати 9 0 , по-екцають 2 8 9 ; раз^екца^ть 24а . 
таин|сгвова 5 3 7 . 
с-тежавають 3 5 6 а . 
ис-тезати 7 8 , 4 2 5 , ис-тезйю 2 7 3а, ис-тезаеши 4 2 5 а ; по-тезати 

4 7 3 а , по-тезають 4 9 9 а . 
(не)(л)-теготквакт 1. 
въе-тккаю 2 6 , ис-текають 1 5 4 а / йс-такаютсе 1 5 ; мимо-тккати 

2 7 4 ; при-тккати 2 4 3 а , при-текаю 2 6 2 , при-тк'каеть 9 7 , при-
тккають 2 2 1 ; прк -гекають 2 3 ; съ-текают^се 8 6 а , 3 9 2 , 4 0 4 а . 

при-тецкмь 1 3 1 ; съ-тецк|м*се. 2 9 5 / , съ-тецкмсе 5 5 5 . 
со-тираетъ 3 2 2 ; про-с-тйрати 1 3 1 а . 
въе-тичють 352а; поД-тичеть 3 2 7 а ; при-тицати 2 3 3 , при-тичеть 

2 8 3 ; п$к-тичеть 9 9 ; съ-тичют 1 9 , 3 7 8 се. 
об-тицаеть 83а . 
стрьгаги 1 0 8 , 4 2 1 , 4 4 4 , 4 6 7 , 472'; въ-стрьгаги 3 3 2 . 
йс-тръзаю 4 2 . 
съ-тйцлоуг^се 2 3 6 а . 
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тум*баствова аор. 5 2 0 . 
при-ткаваю 2 7 За.-
тльккеть 4 5 1 а / тльк&еть 3 6 1 с е , тлькюоть 2 1 1 а . 
рас-тл.4вати 2 8 2 а , 4 5 6 а , 4 7 4 / рас-тлквати 1 8 0 а , рас-тлЪва'еть 

3 5 4 а . 
оу-толгаваеть 1 8 6 а . 
трепетати 3 8 1 , тре|пе'ц1# 3 8 0 , трейе^еши 6а, 4 0 3 , 4 0 6 , трепе-

щть 1 5 8 - 1 5 8 а , , 3 8 2 а , въс-трепец1еТ 4 0 6 , въс-трепешкть 415> 
аор.: въс-трепета 2 5 4 , 5 1 6 а . 

трыти 1 6 6а; съ-трйкт*се 7 . 
любо-тр*ство)ваше аор. 4 3 8 . 
троужДатисе 4 0 8 а , троужДаеши 4 6 2 а , троужДются 104/троуж^аюту 

се 4 0 5 . 
трьжьствова|ти 4 0 9 а , тр^жьствкеть 1 2 8 а , 3 7 8 , 3 9 2 с е , грьжаств*-

имь 432/трьжь|ств&ймь 3 7 7 ; съ-трьжьствовати 3 0 7 . 
при-трьзаемь 5 5 6 а ; рас-тръзати 472', аор.: рас-тръза 3 9 , рас-тръ-

заше 4 4 3 , рас-тръзасте 3 3 6 . 
рас-тр^зовати 1 9 0 а . 
по-тркба аор. 4 0 . 
трк'бовати 1 0 2 а , 1 8 2 ^ 1 9 1 3 , тркбйю 84а , 88а , 1 3 4 а , 3 2 7 а , 4 3 1 а , 

тркбкеши 3 7 9 , тр^б#еть 5 0 , 64а , 8 9 , 5 6 0 а , трк'б*емь 3 8 5 , 
4 1 2 а , трЬбяють 89а , 9 0 , 2 0 4 а , 2 2 3 а ; по-тр&эоуеть 1 6 1 , по-
гркб*ють 1 3 7 , аор.: по-тр^бова 1 5 , 20а , 2 6 , 2 4 0 а . 

ис-тыуавати 1 6 1 , ис-тьцтваетсе 5 1 4 . 
Я-ткснкватисе 4 7 9 а - 4 8 0 , оу-тЦснгьваетсе 480 ." 
об-^з а аор. 4 6 0 а . 
об-оузДаваеть 83а, 8 4 с е . 
без-&мствовати 4 7 3 . / . / » въз-Кп'1еть 3 8 3 а , въз-»п!емь 7 0 , аор.: въз-«пи 4 4 4 а , 4 5 2 а , 524', 

въз-^пише 4 6 8 а , 5 5 8 . 
оупов^ти 3 9 7 2 , оуповаю 2 8 9 а , 369 /оуцоваю 4 5 9 , 4 8 4 , оуповаеши 

3 8 4 а , оуповаемь 3 1 1 а , оуповают 1 3 , оупова'ете 2 9 4 , аор.- оу-
пова 2 1 3 , 2 6 1 а , 3 9 9 а , оуповахо 3 7 2 . 

оус^ств^егь 1 3 1 , оуёрьсгв*емь 1 4 4 . 
блго-#ха|еть 3 0 6 ; иблго|-#хаю 3 6 1 , аор. облго-Яхова 5 5 0 а . 
собь-оухавати 4 6 0 а . 
х^плють 2 7 7 а . 
ходатайствуем 1 8 а / ходатайствуем 20а, 317/ходатаиств&еть 131а , 

аор.: ходатаиствова 15а, аор. щ&/-ходатайствова 5 0 0 . 
йс-ходатайла 4 4 5 а > 
А^-хфкваютсе 1 7 3 . 
хытрьствовати 2 3 0 а . 
про-цвитаеть 3 0 0 а . 
цртвовати 6 7 , аор.: цртвова 2 8 2 а . 
цкловати 2 2 9 , 357/цй'ловати 4 2 9 а , ц Ы ю 4 2 4 а , цклк'еши 3 8 0 , 

целветь 4 3 0 , ц4>л^емь 3 3 7 /ц&пбемъ 341а , аор.: це'ло^а, 4 2 7 / 
? ЦБлова 210а , 3 5 7 с е , 4 2 2 , 426/цйлов^§ 2 1 0 а , цклова'ше 4 7 2 а . 
ис-цЪл&ваеть 2 6 0 а . 

йо-ц^лгаеши 4 7 7 , 4 8 5 а , йс-цклгоют 2 8 0 . 
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при-ч4тати 1 4 9 а / при-че|т^тисе 4 3 0 , 4 5 7 а ; съ-четати 5 2 се, 9 7 с е , 
1 1 6 с е , 2 1 5 с е , 3 2 9 , 4 9 9 с е / с ъ - ч е т а т и с е 4 3 8 а , съ-четаетсе 
4 3 1 , аор.: съ-че'та 1 8 се, 9 1 се, 99а , 5 4 5 а / с ъ - ч е т а ( с е ) 2 3 7 а , 
2 8 6 а , 3 2 9 , 4 5 7 а , съ-чета'ше 2 3 8 , 2 4 4 . 

съ-четавати 2 4 4 а , съ-четаваеть 91а , 1 8 2 а . 
при-чецшешисе 1 2 0 ; съпри-чецтктсе 1 4 7 а . 
на-чинати 285а/на-чйнати 5 4 1 , на-чинаю 2 0 0 , 2 3 2 а , на-чинактъ 

19а, на-чинають 2 3 , аор.: на-чйнахси 3 7 0 а , на-чинаше 1 6 6 . 
без-чйн*ствова аор. 3 8 0 . 
пркпо-чйтаемь 1 5 , пркпо-читаете (его) 4 0 5 . 
прко-чистова\тисе 5 3 7 . ; 
въ-читают*се 90а; йз-читаеши 8 3 , йз-читаеть 83а; по-читати 23а, 

6 1 , 96а , 1 3 0 а , 1 3 1 /по-читати(же) 2 3 3 , по-чйтаю 4 6 9 , 5 4 1 , 
по-читаеши 4 7 4 , по-читаеть 1 2 8 а , 4 3 2 а , посчитаете 2 4 1 / п о -
читаете 2 3 5 , по-чйтають 1 8 8 ; при-чйта*т*се 1 3 9 ; про-чйтати 
4 3 7 а , 4 3 8 , 4 3 9 / про-читати 4 3 8 , прич.: про-чйта(ль 4 9 3 ; с ъ -
чйтаеши 5 0 4 а ; съпри-читатисе 4 5 6 . 

по-чрь(н*ваеть 4 2 1 а . ^ „ 
на-чрьтатисе 4 2 8 а ; пр4»на-чрьта 5 5 2 а . 
на-чрьтавати 5 5 1 . ^ 
без-чьстваеши 1 2 9 , без-чьствйють111а, блго-чьствовати 3 2 4 ; 

любо-чь\ств*емь 3 5 9 . / 
шепераеши 4 3 5 а ('болтать'). 
шетатисе 3 1 5 , аор.: шеташесе 3 2 4 а , 3 7 7 . • • ' 
шьствовати 4 7 7 а , 4 9 3 , шьствйкть 9 8 , 4 0 4 а , 4 5 0 , шьств«*мь 1 2 5 а , 

4 0 9 а , аор.: шьствовахь 4 3 6 , шьствова 1, 4 3 , 424 /шьствова 
5 0 3 , шьствоваше 4 5 5 а ; аор.: при-шьствова 1 9 , съ-шьетвовати 
3 5 9 , съ-шьств^еши 5 5 9 , съ-шьств8ю, съ-шьствйють 2 8 5 . 

юношЦствова аор. 1 8 8 . 
йзь-Л\влгл|вати 5 4 8 . ^ 
обь-П\да«:се 1; по-гадае 4 9 8 . з[ 

$&сти 1 0 4 а , 1 1 4 , 127а , 2 1 6 а , 3 5 0 а , ГЛдеть 1 8 3 , аор. гадоше^. 
1 5 7 а , 3 6 0 а , прич.: на-ель 2 2 0 а , аор.: по-гс\де 1 9 4 а , (по-годе 
3 2 4 а ) , по-гаше 4 3 5 . ^ ^ 

Кги 1 1 8 , 3 2 8 а 2 (етйсе 4 2 0 ) , К.м'се 1 1 9 (емь 1 3 5 а ) , прич.: пр1-
^ ель 12 , 1 8 5 2 , 369а . / / ^ 
Кмл^т^се 179^, емлК;те 2 5 5 а , емлють 42а; въз-емлн: 1 6 8 а , ^ 2 2 4 а , 

въз-емлю 2 1 1 ; прх-емати 1 5 За / пр1.-емати 2 4 4 а , пр1-емлю 
1 2 9 2 , 5 1 0 , пр'1-емл^ши 425а/прх-емл^ши 8 2 2 , пр'1-емлк 1 Д 7 а 2 , 
1 5 7 а , 1 5 9 , пр1-емлють 190а;въспри-емати 3 5 3 , въспр'1-емлК: 
1 9 а 2 , въспри-Шу1Л^М 1 0 7 а , въспрХ-емлють 352а; за-емлК:тъ 89а , 
обь-емл^ть 100а , 1 2 8 , 1 5 6 , 2 4 6 а , 2 6 3 а се, обь-»шл^М 1 3 0 , 
4 4 9 а , обь-емлють 140а; и)-емт€ 154а , 1 7 7 , 1 8 0 , 1 8 0 а , 
3 9 3 а се; соцепрЬ-емлкмь 4 4 9 , по-^мл»шь 1 0 7 а , 1 1 5 , по-емлють 
1 1 1 ; по-емлкши 4 6 1 а , по-емлиь 156а; пръ-емати 1 5 3 а / п р 1 -
емати 2 4 4 а , при-емлю 1 2 9 2 , 1 6 0 а , 2 7 3 , 5 1 0 , пр'1-емлкши 
3 0 8 , 4 2 5 а (пр'^емлкши) /пр'1-емлкши 8 2 2 , пр^-емлкть 18а , 19а, 
2 0 2 , 2 1 , 1 2 0 , 128а , 1 4 7 2 , 1 9 5 , (пр1-емллть 6 0 ) , ПрХ-еМЛК: 
1.43, 1 6 5 , 2 6 9 а , прК-е'млк-те 3 8 а 2 , (прг-емлкте 2 3 5 ) , пр!-ем-
по 2 8 ; прк-емлють 95а , 1 6 5 а . ообь-емають 3 2 4 а . 
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СДЗб - Српски дијалектолошки зборник. Београд. 
AfslPh - Archiv fur s lavische Philologie. Berlin. 
HDZb -Hrvatski dijalektološki zbornik. Zagreb. 

Rad JAZU - Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. Zagreb. 

Названия языков и диалектов 
бел(ор). - белорусский рус.(ск). _ русский 
болг. - болгарский слав. - славянские (языки) 
B . W I . - верхнелужицкий елвцк. словацкий 
вост.-слав. - восточнославянские слов. _ словенский 
др.-рус. - древнерусский словин. _ словинский 
др.-чеш. - древнечешский с.-х. - сербохорватский 
зап.—слав. - западнославянские ср(ед)-болг. - среднеболгарский 
кайк. - кайкавский ст.-болг. - староболгарский 
кашуб. - кашубский ст.—рус. - старорусский 
кос.-рес. - косовско-ресавский ст.-сл. - старославянский 
макед. - македонский ст.-укр. - староукраинский 
н.-л. - нижнелужицкий ст.—чеш. - старочешский 
пол. - польский укр. - украинский 
полаб. - полабский ц.-сл. - церковнославянский 
праслав. - праславянский чак. _ чакавский 
приз.-тим. - призренско-̂ тимочский чеш. _ чешский 

УКАЗАТЕЛЬ ГЛАГОЛОВ 

алкати, алчем Ч бо) 193 ,195 ,196 , 
197 

бавити се, бавйм се 124 ,134 ,139 , 
140 ,147 ,150 ,2 30 

(из-) бавлпчти, (из-)бавлю 2 0 5 , 2 1 2 
багрити, багрим 8 3 , 1 1 8 
(о-) багр^нот с̂е 2 0 9 
бдети, бдим 1 6 1 , 1 6 2 
бегнути, бегнём 2 1 2 , 2 1 6 , 2 1 7 , 

2 1 9 , 2 2 0 
бежати, бежим 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 

2 2 5 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 1 
белити, белйм 7 7 , 1 0 1 , 1 1 1 
бе'сити се, бёейм се 8 3 , 1 0 0 , 1 1 8 
беснети. беснйм, 153 ,156 
боти, бијем 2 0 1 , 2 0 2 , 2 3 2 , 2 3 7 , 

242 
(оу—)блжаетсе 2 0 8 
блажити, блажим 8 3 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 

1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 
1 1 8 . 2 3 0 

блазнити, блазнйм 7 8 , 1 0 1 , 1 1 8 , 
120 

(при-) ближаеши 2 0 5 
ближити се, ближйм се 7 8 , 9 4 , 1 0 0 , 

115 ,226 
блудити, блудим 8 3 , 1 0 0 
бљувати, бљујем 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 

2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 4 1 
бљусти, бљудем 1 6 6 , 1 7 1 , 1 7 4 , 1 7 8 , 

1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 7 , 1 9 0 , 1 9 2 , 
2 2 4 , 2 2 6 , 2 3 3 

(възь-)бн* 2 1 5 , 2 1 8 
богатити, богатйм 7 2 , 1 0 0 , 1 1 1 , 

1 1 2 , 1 1 5 
(u)-) богафают 2 0 5 
(и>-)божають 207 
божити, божйм 207 
бојати се, бој им се 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 

160 .231 
boieti, bolrn 203 ,204 

борити се, боримсе 129,131,132, 
1 3 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 2 , 2 2 5 , 
2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 9 

бости, бодём 1 6 7 , 1 7 1 , 1 7 8 , 1 8 7 
бранити, браним 8 4 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 6 , 

1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 
(въз-) бр^нгати, (въз-) бран4еть 209 
брати, берём 168 ,171 ,178 ,181 , 

1 8 4 , 1 9 1 , 2 3 8 , 2 4 3 
братити, братйм 72 ,112 
брачити се, брачйм се 84 ,100 ,104 
брисати, бришём 193 ,196 
бродити, бродим 90 ,112 ,123 ,149 
брЦш, б р ^ т е 1 6 6 , 1 7 1 , 1 7 4 , 

1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 1 , 1 9 0 
будити, будим 1 2 7 , 1 3 6 , 1 3 9 , 1 4 2 
букнути, букнём 2 1 9 

вадити, вадйм 1 2 4 , 1 3 1 , 1 3 2 
(про—)вај̂ ати, (про-)важдають 207 
(Si —) вали 8 4 , 9 6 , 1 1 8 , 2 2 6 
валгатисе, валгаетесе 2 0 9 
варити 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 3 9 , 

14.2,147 
везати, вежём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 8 
(оу—)везн*ль 2 1 2 , 2 1 8 
величати, величаю 2 0 5 , 2 0 7 
величит 7 2 , 9 4 , 9 7 , 1 0 1 , 1 1 5 , 1 4 7 , 

226 
вељети. вељим 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 

160 ,229 
венчати. венчам 2 0 3 . 2 0 4 , 2 0 5 

верити, верим 72,101,112,115,116, 
1 4 7 , 1 4 9 , 1 5 0 , 2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 9 

веселити, веселим 90 ,98 ,99 ,100 , 
1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 1 2 , 1 1 3 , 
1 1 4 , 1 1 8 , 2 2 4 , 2 3 0 

(до-)вести, (до-)ведём 1 6 3 , 1 6 8 , 
1 7 1 , 1 7 2 , 1 7 4 , 1 7 6 , 1 7 8 , 1 8 0 , 
1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 9 2 , 1 9 2 , 1 9 3 , 
2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 2 8 

(доцвести, (до-Ьезём 168,172,178 
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вости( вести), везем 166 ,171 , 
^ 1 7 5 , 1 7 8 , 1 9 1 , 1 9 2 

вестити, вёстйм 8 4 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 6 , 
^ 1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 6 , 1 1 8 , 2 30 

в^есити, в^есйм 124 ,134 ,140 
вйдети, видим 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 6 0 , 

^ 1 6 1 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 0 
(на-) викнути, ( на-) викнем 2 1 3 , 
ч. 2 1 б » ? 1 7 

У1)аС1, у^ет 199 
(по-) винати( се), (по-) винкшисе 

хч 2 1 4 , 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 8 , 2 2 0 , 2 3 1 
висзети, висим 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 , 

160, 
л -

виснути, виснем 212 ,216 
висити, висим 7 8 ,99 ,101 ,105 , 

1 1 7 , 1 2 0 
вити, ви}ём 2 0 1 , 2 0 2 
(въз-) вишатисе, (въз-) вишаюсе 

207 
владати 224 
влачити, влачим 125 ,131 ,132 , 

1 3 4 , 1 3 9 , 1 4 0 
влЦш см. в$и, вучём 
водити, водим 1 2 6 , 1 3 1 , 1 3 4 , 1 3 9 , 

1 4 0 , 1 4 5 , 1 4 8 , 1 5 2 , 2 2 5 , 2 3 0 
возити, возим 1 2 4 , 1 3 1 , 1 5 2 
(въ-)войниши 81 ,101 
(из-) вол ити, ( из—) волйм 81 ,101 , 

1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 0 , 1 4 8 , 2 3 0 
(из—)волети, (из-)волйм 2 2 5 , 2 3 4 , 

2 3 5 , 2 4 0 
(из-) волямегь 207 
войьати̂  вон>ам 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
вратити, вратйм 125 ,133 ,134 , 

1 3 5 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 7 , 1 4 9 , 
1 5 0 , 1 5 1 , 2 2 7 , 2 3 0 

(въз-) врац^тисе, (въз-) вращаеть 
207 ,212 

вредити, вредим 84 ,98 ,100 ,102 , 
106 ,111 ,118 ,147 

вргнути, вргнём 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 
^ 219 

вртети, вртйм 1 5 3 , 1 6 0 
врЪи, вргнём (врже) 163 ,169 , 

^ 1 7 4 , 1 7 6 , 1 8 0 
вршити, вршйм 1 2 8 , 1 3 6 , 1 3 8 , 1 4 2 , 

146 ,147 
(съг-)врьшати, (съ-) врьшаеть 209 
(и>-)(вр4цщсе, врьжет*се см, 

т вр1ш, вргнём 
(ю-)вркцшсе, (ц>-) врьзетсе 166, 

172,1 75 ,178 ,180 ,1 81,1 90, 
193,217 

вуЬи, вучём 1 6 6 , 1 7 2 , 1 7 5 , 1 7 6 , 
1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 7 , 
188,190,1 91,1 9 2 , 2 2 4 , 2 2 6 , 
228 ,233 

вкцшти 224 

(И-)гаждати 2 0 9 , 2 1 1 , 2 1 2 
(из-)га'нгати, (из-) гашають 207 , 

212 
(оу-)гасаеть 2 0 9 
гасити, гасйм 1 2 8 , 1 3 7 , 1 4 2 , 
гаснути, гаснем 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 

219 
г во зд ити, гвоздим 8 1 , 1 0 1 , 1 1 2 , 

1 1 6 , 1 1 7 , 2 2 4 , 2 3 0 
гинути, гинём 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 9 , 

220 
главити, главйм 84 ,102 
гладити, гладим 7 2 , 1 0 1 , 1 1 1 
гласити, гласим 8 4 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 1 1 , 

1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 2 1 , 1 2 3 , 
^ 2 3 0 

(ш -) глашати, (оо-)глашает 2 0 9 
глумити се, глумйм се 8 4 , 1 0 0 , 

у , 1 5 2 

глу(х)нути, глу( х) нём 2 1 3 , 2 1 7 , 
^ 2 1 9 

(оу-)гльби см. дубити, дубйм 
(по—)гльти, (по—)гльти 129 ,142 , 

^145 
гнати, гнам (женём) 168 ,172 , 

1 7 6 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 6 , 
ч 191 ,193 ,233 

гньити, пьи^ём 201 , 2 0 2 , 2 3 2 
( на—)гнути, (на-)гнём 2 1 5 , 2 1 7 , 

21 9 ,231 
(раз-) гнб'тити 1 2 5 , 1 3 5 
говети, говём 2 0 3 , 2 0 4 
годити, годйм 90 ,102 ,106 ,111 , 

1 1 8 , 2 2 5 
гонити, гоним 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 5 , 1 3 8 , 

х 1 4 3 , 1 5 2 
горети, горйм 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 

1 6 0 , 2 2 5 , 2 3 1 , 2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 0 
горити, горим 1 2 9 , 1 4 2 , 2 2 5 
горчити, гбрчйм 90 ,102 ,106 ,225 
готовити, готовим 72 ,97 ,101 , 

1 0 4 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 5 
грабити, грабим 124 ,139 ,140 
градити, градйм 8 4 , 1 0 2 , 1 0 6 , 

1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 8 , 226 

234 

(за-) граждати, (о-) граждаеть 209 
грезнути, грезнем 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 9 
грепсти, гребём 168 ,172 ,178 ,181 
грести, гредём 166 ,172 ,176 ,178 , 

1 8 1 , 1 8 7 , 1 9 1 
(по-) гр&шаеши 207 
грешити, грешим 78, 99 , 101 , 

1 1 1 , 1 1 7 , 1 2 0 , 1 4 7 , 2 2 4 
гре;ати, гребём 199 ,200 ,201 
гристи (грйсти), гризём 166 ,178 , 

181 
грмети, грмйм 153, 155, 156, 

1 6 0 , 2 3 1 
грозити, грозим 8 1 , 1 1 6 , 1 1 7 , 2 3 0 
гронути, гронём 2 1 9 
(по-) гроузйтесе (по-) грйзеть 84 , 

102,112,118 
губити, г>бйм 128 ,131 ,133 ,137 

1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 6 , 1 4 7 , 
2 2 7 , 2 3 0 

(по-)г»блп\К:Т, (по-)гкблгають 2 0 9 

давати, да^ём 1 9 9 , 2 0 0 
давити, давим 1 2 5 , 1 3 5 
4ШМ, ЛагаТт 81 ,97 ,98 ,105 , 

1 1 2 , 2 3 0 
(оу-) далгатисе 207 
(у-)дальити, (у-)дальйм 7 8 , 1 0 1 , 

1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 0 , 2 2 7 , 2 3 0 
дахнути, дахнём 2 1 5 , 2 1 6 , 2 1 7 , 

2 1 8 , 2 1 9 
(въ-) дваратисе, (въ-) двараешисе 

2 0 7 , 2 1 2 
дворити, дворйм 8 1 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 2 , 

1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 0 , 
2 3 0 

делати, делам 2 0 2 , 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
делити, дёлйм 7 8 , 1 0 2 , 1 1 1 , 1 1 7 , 

151 
денути, денем 2 1 3 , 2 1 6 
дерати, (драти)дерём 1 6 4 , 1 6 9 , 

1 7 7 , 1 8 4 , 1 8 6 
дети, д&нём 1 6 3 , 1 6 9 
дивити, дйвйм 8 5 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 1 0 2 , 

1 0 6 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 8 , 
1 2 0 Д 4 7 , 1 5 1 , 2 2 6 , 2 3 0 , 2 3 4 , 
2 3 9 

(оу-) дивлпхти, (оу~) дивлпяосе 2 0 9 , 
212 

дигнути, дигнём 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 
2 1 8 , 2 1 9 , 2 2 6 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 0 

дизати, дижём 1 9 3 , 1 9 5 , 1 9 6 , 2 3 2 

димити, димим 72 ,97 ,111 ,112 , 
1 2 3 

дихнути, дйхнём 219 
(про-) дльжаеть 2 0 9 
(про—^ дльжи см. дужити, дужйм 
(о-)добрити, (о-)добрйм 8 2 , 1 0 1 , 

112 
до] ити, доз йм 1 2 9 , 1 3 1 , 1 3 7 , 1 3 8 

1 3 9 , 1 4 2 , 1 5 1 , 2 2 5 
досадити, досадйм 8 5 , 1 0 2 , 1 1 8 , 

224 / 
досаждавши 2 0 9 
(раз-) дражати, (раз-) драж^емь 

2 0 7 
дражити, дражйм 126 ,135 ,140 , 

145 
дрем ати, дремлем 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 

198 
држати, држйм 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 

1 6 1 , 2 2 5 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 4 , 
ч 2 3 5 , 2 4 0 

дрзнути, дрзнём 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 8 , 
2 2 5 , 2 2 9 , 2 3 1 

дробити, дробим 9 0 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 6 , 
1 0 7 , 1 1 1 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 4 8 , 2 2 6 , 
2 3 0 

(въ—)дрйзити 78 ,102 ,117 
дубити, дубйм 7 8 , 1 1 7 , 1 5 2 
дужити, дужйм 8 5 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 6 , 

1 1 8 , 1 2 0 , 2 3 0 
доун* 2 1 3 , 2 1 6 , 1 1 9 
дь1хати, дышеть 1 9 3 , 1 9 5 
(о—) дьжи см. ЛагсНа, ЛагЛГт 
(и))д4л1дет>се 2 0 7 , 2 0 8 

(уз-)ети, (уэ-)мём 1 6 4 , 1 6 9 , 1 7 0 
1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 7 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 , 
1 9 2 , 1 9 3 , 2 3 3 

ждати, Ж Д Й Т Ь 1 6 6 , 1 7 2 , 1 7 6 , 1 7 8 
ждерати, ждерём 1 6 4 , 1 7 0 
жети, жн>@м 1 6 5 , 1 7 0 , 1 7 5 , 1 8 4 , 

186 ,188 ,190 ,193 ,2 .29 ,243 
жейи, жежём 1 6 8 , 1 7 2 , 1 7 6 , 1 7 8 , 

181 ,182 ,191 
живети, живйм 1 5 3 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 

160 ,161 ,228 ,231 
(о-)живити,. (о-)живйм 85 ,102 , 

112 
(о-) живлг&к.тесе 2 0 9 
жити, живеть 1 6 6 , 1 7 2 , 1 7 6 , 1 7 8 , 

181 ,182,191 
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жр4ти, (по-)жрл8 1 6 4 , 1 7 0 , 1 7 5 , 
1 7 7 , 1 8 0 , 1 8 3 

заповед^ти, заповедям 85 ,118 , 
(о-) зараеть 2 0 5 
(ь5и-)заритесе 7 3 , 1 0 1 , 1 1 5 , 
звати, зовем 1 6 8 , 1 7 2 , 1 7 8 , 1 7 9 , 

181,182,183,184.187,188,191 
(про—)5ебнеть 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 0 
звдати, зй^ем 194,1 95 ,196 ,198 
зимити, зймим 111 
златити, златим 111 ,112 
(и>~) злоблгати, (со -) злоблгсхешисе 

2 0 9 , 2 1 2 
злобити, злобим 9 0 , 1 0 2 , 1 4 8 , 2 2 5 
зобати, зобл>ём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 

1 9 7 , 1 9 8 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 6 , 
уч241 

зрети, зрим 1 6 1 , 1 6 2 , 2 3 1 , 2 3 4 , 
2 3 5 , 2 4 0 

1авити, завйм 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 7 , 
1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 3 , 1 4 4 , 1 4 6 , 
147 ,151 

гавлгдти, ашлпхет(се) 211 
(оу-)|Азвити 7 3 , 1 0 1 , 1 1 2 , 1 1 5 
(оу-) 1Ъзвлгьем>се 207 
]азити, ^зйм 8 5 , 1 1 8 
^арити, ]'арйм 85 ,111 ,118 
Зединити, уединим 78, 79 ,97 ,102 , 
л 1 1 7 

)ести, Зедём 1 6 3 , 1 6 9 , 1 8 2 , 1 8 6 , 
237 ,242 

играти, играм 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
(не-) истовитисе, (не—) ист< в̂итсе 

74 ,97 
идём 1 6 5 , 1 7 0 , 1 7 1 , 1 7 4 , 1 7 5 , 

1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 6 , 
1 88 ,190 ,192 ,1 93 ,224 ,228 , 
2 2 9 , 2 3 3 

ка^ати, ка^ём 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 3 2 , 
^ 236 ,241 

кадити, кйдйм 128 ,131 ,137 
казати, кажём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 

1 9 8 , 2 2 5 , 2 3 2 
(и>-) каменет*се 73 ,97 
канути, канем 2 1 3 , 2 1 7 , 2 2 0 
капати, каплем 193 ,195 ,197 
каснити, каснйм 73 ,97 ,101 
кипети, кипим 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 

160 ,228 ,2 3 4 , 2 3 5 , 2 4 0 

клангатисе, клангаешисе 2 0 5 , 2 0 6 , 
207 

клети, кунём 1 6 5 , 1 7 1 , 1 7 7 , 1 8 8 
клйкнути, кликнем 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 
клонити се, клоним се 1 3 0 , 1 3 7 , 

1 3 8 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 6 , 1 4 8 
2 0 6 , 2 2 5 , 2 3 0 

клонути клонём 2 1 9 
кл>учити, юьучйм 7 9 , 9 7 , 1 0 2 , 1 1 7 , 

122,147 
копати, копам 2 0 3 , 2 0 4 
ког^ёпт, коп̂ епТш 8 5 , 1 0 2 , 1 0 6 , 

118 
корити, корим 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 7 , 

1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 4 , 1 4 8 , 2 2 5 , 
^ 2 2 6 , 2 2 7 , 2 3 0 

косн#тисе, коснет*се 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 8 , 
2 1 9 , 2 2 0 ^ 2 6 , 2 2 8 , 2 3 1 

красити, красим 7 9 , 9 7 , 1 0 2 , 1 1 7 , 
147 

кратити, кратйм 8 5 , 1 0 2 , 1 1 8 
(оу-)красти, (оу-)к радеть 163,169, 

^ 174,176,182,183,184,193,233 
(оу-) кра'шает( се) 2 0 8 
крепити, крепим 8 6 , 1 0 2 , 1 1 8 , 1 4 7 
крвити се, крвйм се 91 
крити, крйзём 2 0 2 , 2 3 2 , 2 3 7 
кричати, кричим 1 5 7 , 1 5 8 , 1 6 0 , 

^ 1 6 1 , 2 3 4 , 2 3 5 
крмити, крмйм 8 6 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 1 1 
крепити, кропим 1 3 0 , 1 3 1 , 1 3 8 , 

^ 1 4 2 , 2 2 5 
кротити, кротйм 9 1 , 1 0 2 , 1 1 2 , 1 1 8 
крстити, крстйм 82 ,97 ,98 ,109 , 

1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 2 3 , 
1 4 7 , 2 2 9 , 2 3 0 

(съ-) кроушати, (съ-) кря'шаютсе 
2 0 9 , 2 1 2 

крушити, крушим 1 2 8 , 1 3 7 , 1 3 8 , 
^ 1 4 2 , 1 4 6 , 1 4 7 , 2 3 0 

крцшеть 207 
(о-) крьмлгьеть 2 0 9 
(оу-) кр&плгаемь 2 0 9 
купити, купйм 'собирать* 7 3 , 1 0 1 , 

/ 1 1 5 , 1 4 7 
кулити, купим 'покупать 1 2 6 , 1 3 1 , 

1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 3 , 1 4 7 , 
209 

(съвъ-)коуплгают*се 206 ,207 
(о-)кусити, (б-)кусйм 125 ,133 , 

1 3 4 , 1 4 0 , 1 4 4 
късниши см. каснити, каснйм 
къснЬ'ти, (за-)късниши 153,155,156 

272 

(оу-) лавлгаеть 2 0 9 
(въз-)лагати 2 0 8 , 2 1 1 
лагати, лажём 165 ,166 ,171 ,177 , 

1 8 2 , 1 8 4 , 1 8 5 
С1С1, 1азС1ш 9 1 , 9 8 , 9 9 , 1 0 0 , 
1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 7 , 1 1 3 , 
1 1 4 , 1 1 6 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 4 8 , 2 2 4 , 
227 .230 

лежати, лежим 158 ,159 ,160 ,225 , 
2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 1 , 2 3 4 

ленити се, лёнйм се 86 ,100 ,102 , 
1 0 4 , 1 1 6 , 1 1 8 

лепити, лёпйм 86. 
л^тити, летим 154 ,155 ,156 ,160 , 

161 .231 
лё&и, лежём 184 
(у-)л>ёсти, (у-)л>езём 163 ,169 , 

^ 176 
лизати, лйжём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 7 
лити, лизём 2 0 1 , 2 0 2 
(^б-)личати, (о)б-)личаеть 208 
личити, лйчйм 7 9 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 5 , 

1 1 6 , 1 1 7 , 1 2 0 , 2 2 4 , 2 3 0 
лишаюсе 209 
лишити, лйшйм 86 ,98 ,100 ,102 , 

104, 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 8 , 1 4 7 
2 2 4 , 2 3 0 , 2 3 4 

ловити, ловйм 9 1 , 9 8 , 9 9 , 1 0 2 , 1 0 5 , 
1 0 6 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 8 
2 2 4 , 2 2 5 

ложити, ложйм 1 2 7 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 8 , 
1 4 0 , 1 4 1 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 8 , 2 2 4 , 
2 2 7 , 2 3 0 

ломити, ломйм 111 ,127 ,135 
(от-) лоучаетсе 2 0 8 
лучити, лучйм 1 2 6 , 1 3 3 , 1 3 5 , 1 3 8 , 

1 4 1 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 7 , 2 2 4 
ъубити. лубйм 7 9 , 9 7 , 9 8 , 1 0 1 , 

1 0 4 , 1 0 9 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 1 8 , 
1 2 0 , 1 2 2 , 1 2 3 , 1 4 7 , 2 2 4 , 2 3 0 , 
2 3 4 , 2 3 9 

(по-)люблпхеть 208 
льгати см. лагати, лажём 
(об-)лькчает* 208 
(ообь-)льгчити 82 ,102 
льстить см. Ьзст , 1азс1ш 
(прк-) льфати, (прк-)льц1аюсе 2 0 9 , 

211 
(при-) лйплтмгисе, (при-) л"кплгдетсе 

2 0 9 

мазати, мажем 194 ,195 ,196 
(од-) маздити, (од-)маздйм 91,1.03 

(оу-)ма/лю, (оу-) ма'лит*се 73 ,94 , 
1 0 2 , 1 1 5 , 2 2 6 

(о'у-) малп\от*се 206 
мастити, мастйм 'маслить* 8С, 

102 
тазпп, таяПт 'МСТИТЬ* 91 ,103, 

106,112 / ^ _ менити (се), меним (се) 86, 103, 
/ 1 0 6 , 1 1 8 , 1 1 9 , 1 2 1 

менити, мёнйм 128 ,137 ,147 
мерити, мерйм 73 ,101 ,112 ,113 , 

/ 1 1 7 , 1 4 7 , 2 2 6 
месити, месим 126 ,135 
мести, метём 166 ,107 ,172 ,176 , 

1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 7 
(у-)местити, (у-)местйм 73,101, 

117 
метнути, метнём 215 ,216 
милити, милйм 7 3 , 1 0 1 , 1 1 2 , 1 1 5 
минути, минем 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 8 , 2 1 9 , 

2 2 0 , 2 3 1 , 2 3 5 , 2 4 0 
мирити, мирим 86 ,102 ,112 ,118 
мйслити, мислйм 73 ,74 ,97 ,101 , 

1 0 9 , 1 1 5 , 1 1 7 \\ \\. _ п л о мити̂  ми] ем 202 
младити, младйм 8 6 , 1 1 8 
млатити, млатйм 126 ,135 

/ . . . 
МЛЬВИТИ С М . ШиУ1С1, ШиУ1Ш 
(оу-)млькнеть 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 1 8 , 

219 / / ' / _ мльчати см. мучати, мучим 
(оу-) множаеть 206 
мныжит( бо) се 7 4 , 9 4 , 9 7 , 1 0 1 , 1 1 5 , 

226 
мн>ети, мн>им 161 ,162 
молити( се) , молим( се) 127 ,131 , 

1 3 2 , 1 3 5 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 1 , 
143 ,145 ,151 ,152 

(оу-) молтетсе 2 0 8 
морити, морйм 1 0 6 , 1 1 1 , 1 3 0 , 1 3 7 , 

142 ,148 
(с)мотрити, (с)мотрйм 127 ,135 , 

141 ,145 ,148 
моЪи, могу, можёш 1 6 3 , 1 6 6 , 1 7 1 , 

1 7 4 , 1 7 5 , 1 7 7 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 2 , 
1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 6 , 1 8 8 , 1 9 0 , 2 2 8 , 
229 ,233 ,237 ,242 

мочити, мочйм 1 30 
мразити, мразйм 7 4 , 1 0 1 , 1 1 2 , 1 1 5 
(ы_) мрачаетсе 200 ,207 
мр^чити, мрйчйм 80,95,101,1. 15, 

220 
мрети, мр<>м 1.05,17 1,174,17 5, 



1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 6 , 
1 8 8 , 1 9 0 , 1 9 3 , 2 2 9 , 2 3 3 , 2 3 8 , 
2 4 3 

мркнути, мркнём 2 1 3 , 2 1 6 
ш г т и , шгтш 8 2 , 9 9 , 1 0 2 , 1 4 8 
пиши, пишт 9 1 , 1 0 0 , 1 0 4 , 1 0 5 
(оупр^-) моудраютсе 2 0 8 
тис!гт, тисЫт 7 9 , 1 1 8 , 1 4 8 

мутити, мутйм 8 7 , 9 8 , 1 0 2 , 1 0 3 , 
1 1 8 , 1 2 6 , 1 4 1 

мучати, мучйм 1 5 7 , 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 , 
• 2 2 8 2 3 1 

мучити, мучйм 7 4 , 9 9 , 1 0 1 , 1 0 7 , 
1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 5 , 1 4 7 , 
2 3 0 , 2 3 4 

(съ—) моуцдатисе, (съ-) моуфаеть 
209^ 

(по—) мышлщти, (по-) мышлгаю 20 6 , 
2 0 7 

(со-) мьцтти, (ы-)мьщаю 2 0 9 , 2 1 2 
(с—) м&житсе 1 2 8 , 1 3 7 
(въ-)м,Ьнгати, (въ-) м'кнгаю 2 0 9 
(с—) м&рак ши 2 0 6 
(с—)мклаютсе 2 0 8 
(въ-) м&цшти, ( въ-) м&цггаеть 2 0 6 

(об-) нажають 2 0 9 
(об-)нажити, (об-)нажйм 8 7 , 1 0 3 , 

1 1 6 , 1 1 9 , 2 2 7 , 2 3 0 
(по-)нашати, (при^нашаеть 2 0 8 
( оу-) нев4сти хсе, (оу-) нев'Ьстисе 

7 4 , 1 1 7 
нести, несём 1 6 8 , 1 7 2 , 1 7 3 , 1 7 6 , 

1 7 9 , 1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 7 , 
1 9 1 , 1 9 3 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 8 , 2 3 3 

( въ—) нзити 1 3 0 , 1 3 7 , 1 4 2 
никнути, никнем 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 7 
(оу-) ничйжати 2 0 6 
ништити, ништйм 7 4 , 1 0 1 , 1 1 7 , 

147 
поуш, ПОУТШ 9 1 , 9 9 , 1 0 3 , 1 0 6 , 

226 
носити, носим 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 3 , 

1 3 5 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 , 1 4 0 , 
1 4 1 , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 1 5 0 , 
1 5 1 , 1 5 2 , 2 2 5 , 2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 9 

нудити, нудим 7 4 , 9 7 , 1 0 1 , 1 1 1 , 
1 1 2 , 1 1 7 

(по-) нЬждати, (по-) ниждаклъ 2 0 6 , 
212 

(из-) ноураеть 2 0 6 
(про—) ньжати 2 0 9 , 2 1 1 

(въ-) ображати, (въ—)а)бражаю 2 0 6 , 
2 0 7 

(пре—) образити, ( пре-) образйм 7 4 , 
9 7 , 1 0 1 , 1 1 2 , 1 1 7 , 1 4 7 

општити, општйм 9 1 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 1 9 , 
122 

(при-)собц1аютсе 2 0 9 , 2 1 1 
(раз-)араеть (-разораеть) 2 0 9 , 

212 
орати,. орём . 1 9 7 , 2 3 8 , 2 4 3 
о г т , опт 1 3 0 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 2 , 1 4 6 , 

1 4 8 , 2 2 5 , 2 3 0 
(въ-)ор«жаеть 2 0 6 
(въ-)сор»жи(се) 7 5 , 1 1 7 , 1 4 7 
оЗсобитисе, сособитьсе 7 5 , 1 0 1 , 1 0 3 
оштрити, оштрйм 8 2 , 1 1 1 , 1 1 8 
(по-)ыцфаеть 2 0 8 

(на—)паати, ( на-) паають 2 0 9 , 2 1 2 
паднути, п^днём 2 1 3 , 2 1 6 , 2 1 8 , 

^ 220 
палити, палим 1 2 6 , 1 3 6 , 1 4 1 
(со-) пал гати, (со-)палгает>208 
пасти, паднём (падеть) 1 6 4 , 1 6 9 , 

1 7 4 , 1 7 6 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 7 , 
2 3 3 

пасти, пасём 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 9 , 
2 2 4 

патити, патйм 1 2 5 , 1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 3 
репа, ^ п т 9 2 , 1 0 3 , 1 1 9 
пети, пенём (пьн*) 1 6 5 , 1 7 1 , 1 7 5 , 

1 7 8 , 1 8 0 
пеЪи, печём 1 6 8 , 1 7 3 , 1 8 7 , 1 8 8 , 

1 9 1 , 1 9 2 , 2 2 5 
(аЗ-)печалиши 7 5 , 9 5 , 1 0 1 , 1 1 7 , 2 2 6 
(со-)печалгаеть 2 0 6 , 2 0 7 
печатити, печатям 7 5 , 1 0 1 , 1 1 1 
писати, пишем 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 

1 9 7 , 1 9 8 , 2 0 0 , 2 2 6 , 2 2 8 , 2 2 9 , 
2 3 2 , 2 4 1 

питати, питам 2 0 3 , 2 0 4 
пити, пй^ем 2 0 1 , 2 0 2 
плакати, плачём 1 9 3 , 1 9 4 , 1 9 5 , 

1 9 6 , 1 9 7 , 2 3 2 , 2 3 5 , 2 4 1 
пленити, пленим 8 7 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 

ч 1 1 9 

плесати, пл,ешём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 8 
плескати, плеш&ём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 
плести, плетём 1 6 8 , 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 4 , 

1 8 7 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 3 7 , 2 4 2 
плодити, плодим 9 1 , 9 8 , 1 0 0 , 1 0 3 , 

1 0 5 , 1 0 6 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 2 2 5 
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плуги, пловём 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 1 , 
1 8 4 , 1 8 7 

(са-)пльзоше 1 6 7 , 1 7 9 
(ис-) пльнгоеть 2 0 6 
(вь-) пльтисе 1 1 9 
(со-) пльчатисе 2 0 9 
(о~)пльчитисе см. (о-)ри^т зе, (о-) 

^рист зе 
пль^вати, п л ф ё м 1 9 9 , 2 0 0 , 2 3 2 
пльунути, пльунём 2 1 4 , 2 1 7 
победити, победйм 8 7 , 1 0 3 , 1 0 6 , 

1 1 9 , 1 4 7 , 2 2 4 , 2 2 6 
поб-Ьжд^ти, поб^кдаетсе 2 0 9 
рос!оЫп, рос^оЫт 9 2 , 1 0 3 , 1 0 6 , 

1 1 6 , 1 1 9 , 1 2 0 , 1 2 2 , 1 4 8 , 2 3 0 
(оу-) поблгъим*се 2 0 9 , 2 1 2 
по^ити, позйм 1 3 0 , 1 3 3 , 1 3 7 , 1 3 8 , 

1 3 9 , 1 4 2 , 1 5 1 
роко^т, роко;Гт 9 2 , 1 0 0 , 1 0 3 , 

1 0 4 , 1 0 6 , 1 1 8 , 1 2 0 , 1 4 7 , 1 4 9 , 
1 5 1 , 2 2 5 , 2 3 0 

пол^ше 1 5 4 , 1 5 6 
поменути, п&мёнём 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 8 , 

2 1 9 , 2 2 0 , 2 2 8 , 2 2 9 , 2 3 1 
постити, постим 8 2 , 9 7 , 9 8 , 1 0 4 , 

1 0 9 , 1 1 1 Д 1 2 , 1 1 3 , 2 3 0 
рост зе, ропт зе 9 2 , 1 0 3 , 1 0 6 , 

111,122 
починути, починём 2 1 4 , 2 1 6 
(<-о-)правдити, правдить 7 5 , 9 7 , 1 0 1 
правити, правим 7 5 , 9 7 , 1 0 1 , 1 0 9 , 

1 1 1 , 1 1 2 , 1 1 6 , 1 1 7 , 1 4 8 , 2 3 0 
(ис—) правлгдти, (йс~) правлгсхютсе 

206, 212 
празнити.празнйм 7 9 , 1 0 2 , 1 1 1 , 1 4 8 
прати, перём 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 9 , 

1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 4 , 1 9 1 
( п р а ш а т и , (въ—)прашаю 2 0 8 , 

пренути се, пренём се 2 1 4 , 2 1 7 
прести, прёдём 1 7 8 , 1 8 4 , 1 8 7 , 

1 9 1 , 1 9 2 , 2 3 7 , 2 4 2 
(за-)щгёти, (за-)прём 1 6 3 , 1 6 5 , 

171 
претити, претйм 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 7 , 

1 3 8 , 1 4 2 , 1 4 6 , 1 4 8 
(при-) прецш, (въ-) пре'гить 1 6 7 , 

1 7 3 , 1 7 9 
ргого&и, ргогоЯт 8 2 , 1 0 0 
просити, прйсйм 1 2 7 , 1 3 1 , 1 3 6 , 

1 3 7 , 1 3 8 ^ 1 4 1 , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 5 2 
простити, простим 1 30 ,1 31 ,1 3 2 , 

1 3 8 , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 52,2 2 Г» 

противитисе, противит*се 7 5 , 95 , 
9 7 , 1 0 1 , 1 1 3 , 2 2 6 

протйвлгаютсе 2 0 6 , 2 1 1 
(за-)пр-Ьша 2 0 9 , 2 1 1 
(о-)пузнути, (о*)т1узнём се 2 1 4 , 

2 1 6 , 2 1 7 
пунити, пунйм 7 5 , 1 0 1 , 1 1 1 , 1 1 6 , 

1 1 7 . 1 4 8 
пустити, пустим 8 7 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 0 6 , 

Ц З , 114,115,119,121,13 9,148 
(о-)рис!П зе, (о-)риб1ш зе 8 7 , 1 0 3 , 

106, Ц 9 
пКштати, поуштаеть 2 0 9 

(по-)работити 7 5 , 1 0 1 
радити, радйм 8 7 , 1 0 0 , 1 1 4 , 1 1 5 , 

1 4 7 . 1 4 9 
(въэ~) ра'жаеть 2 0 9 
раждакть( сё) 2 1 0 , 2 1 1 
гаг1С1, г а г т 1 2 8 , 1 3 7 , 1 4 2 , 1 4 6 
ранити, раним 7 5 , 9 7 , 9 8 , 1 1 1 , 1 1 2 , 

1 4 7 , 2 3 0 
расти, растём 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 1 , 

1 8 7 
растити, растим 8 7 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 1 9 , 

1 5 2 
резати, режем 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 7 , 

2 3 2 
рвати, рвём 2 3 8 , 2 4 3 , 
рей и, речём 1 6 9 , 1 7 3 , 1 7 6 , 1 7 9 , 

1 8 0 , 1 8 1 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 8 4 , 1 8 6 , 
1 8 8 , 1 9 1 , 1 9 2 , 1 9 3 , 2 2 4 , 2 2 8 , 
2 2 9 , 2 3 3 

решити, рёшйм 1 2 8 , 1 3 1 , 1 3 3 , 1 3 7 , 
1 3 8 ^ 1 3 9 , 1 4 2 , 1 4 6 

рзати, ржём 1 9 4 , 1 9 5 
ридати, ридам 2 0 3 
рикнути, рйкнём 2 1 5 , 2 1 8 , 2 1 9 , 

2 2 9 
ринути, ринём 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 7 , 2 2 0 
рйти, риз ем 2 0 2 
(съ-) рйшет*се 1 9 4 , 1 9 5 
родити, рЬди (родим) 9 2 , 1 0 0 , 1 0 4 , 

1 0 5 , 1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 5 , 1 1 6 , 1 1 9 , 
1 2 0 , 1 2 1 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 5 2 , 2 2 5 , 
2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 9 

роптати, ропЪём 1 9 4 , 1 9 5 , 2 3 2 
росити, росйм 9 2 , 1 0 3 , 1 1 1 
рочити, рочйм 9 3 , 1 0 3 , 1 0 6 
ругати, ругам 2 0 3 , 2 0 4 , 2 0 5 
(вь-) роучаеть 2 1 0 
ру'шти, рупйм 8 7 , 1 0 3 , 1 1 6 , 1 1 9 , 

1 I 9 , 1 2 0 , 2 3 0 

77'> 



( разд-) ]Эоушаеть 2 0 6 , 2 0 7 
рушити, рушим 125 ,134 ,140 
(«-)рыгнй 2 1 4 , 2 1 7 , 2 2 0 
(а»-.) р&шаюсе 2 1 0 

садити, сЗдйм 128 ,137 ,138 ,142 , 
1 4 6 , 1 4 8 , 1 5 0 

(по-) саждаетсе 2 1 0 
сахнути, сахнём 2 1 5 , 2 1 7 , 2 1 9 , 

220 ,231 
ЗУагШ зе, зуапт зе 7 6 , 1 1 3 , 1 1 4 , 

1 1 5 
светити, светим 'светить 8 7 , 1 0 3 , 

1 0 6 , 1 1 2 , 1 1 9 , 1 4 8 
светити, свётйм 'святить 8 7 , 2 1 0 
свободой см. слоб&дити, слобЬдйм 
сво^ити, свозим 2 1 0 
(оу-) свбгавати, (оу-) свагаеть 2 1 0 , 

211 ,212 
св&нитисе 129 
св&р-Ьлишисе 76,97 
(про-) св&тлгаеть 2 1 0 
(про-) св4цтти, (про-) свЦюеть 2 1 0 
седети, седйм 1 5 4 , 1 5 5 , 1 5 6 , 1 5 7 , 

160 
с^ати , седём 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 2 2 8 , 

232 
селити, селим 8 2 , 9 9 , 1 0 2 Д О 5 , 

1 1 8 , 1 4 8 Д 52 ,225 ,234 
(въ-) селп(етсе 2 0 8 
селити, сеним 7 6 , 1 0 1 , 1 1 7 
сести, седём 1 6 4 , 1 6 9 , 1 7 6 , 1 8 0 , 

1 8 3 , 1 8 6 , 1 8 8 
(по-) сетити, (по—) сётйм 129 ,137 , 

ч 1 4 2 

се1ш, сечём 1 6 7 , 1 7 3 , 1 7 4 , 1 7 6 , 
1 7 9 , 1 8 3 , 1 9 1 , 2 2 9 , 2 3 3 

(до-)сецш 1 6 7 , 1 7 3 
с^едити, с]едим 129 
с]екнути, с) екнём 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 7 , 

220 ,231 
светити се, сзетйм се 125 ,134 
си)ати, сида 203 ,204 
сипати, сйшьём 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 

1 9 7 , 1 9 8 
сисати, сйшём 194 ,196 
(на-)ситити, (н^-)ситим 7 6 , 1 1 2 , 

1 1 7 , 1 1 9 
(на-)сйц1аёть 206 
скакати, скачем 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 7 
скврнитч,скврнйм 8 8 , 1 0 3 , 1 0 6 , 

119 
(«-) склабисе 1 2 9 , 1 4 2 

(оу-)скориль 148 
скочити, скочйм 1 2 7 , 1 3 6 , 1 4 1 , 

143 ,152 ,225 
скрбити, скрбйм 8 8 , 1 0 3 , 1 1 2 , 1 1 9 , 

147 ,152 
скрежетати, скрежец^ть 1 9 4 , 1 9 5 , 

198 
(<>-)скрьбк 154 ,156 ,157 
слабити, слабим 7 6 , 1 0 1 , 1 1 7 
(и)-)слаблгайм 206 
славити, славим 76 ,97 ,98 ,99 , 

1 0 1 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 1 , 1 1 2 , 
1 1 3 , 1 1 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 2 2 5 , 2 3 0 , 
2 3 4 , 2 3 9 

(про-)славлгаемь 2 0 6 , 2 0 7 
сладити, сладим 8 8 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 0 7 , 

112 ,119 ,120 
(на-) слаждатисе, (на-) слаждают*се 

210 
слати, шл>ем 1 9 4 , 1 9 5 , 1 9 6 , 1 9 8 
следити, следим 8 8 , 1 0 3 , 1 1 9 , 1 5 2 
(о-) с лепити, (о-) слепим 119 
слободити, слободйм 9 3 , 1 0 0 , 1 0 3 , 

1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 6 , 1 1 1 , 1 1 3 , 1 1 4 , 
^ 1 1 5 , 1 1 9 , 1 4 7 , 1 4 9 , 2 2 5 

словити, словим 9 3 , 9 8 , 1 0 5 , 1 0 9 , 
1 4 7 , 1 4 8 

служити, служим 79 ,98 ,99 ,100 , 
1 0 2 , 1 0 4 , 1 0 5 , 1 0 7 , 1 0 9 , 1 1 2 , 
1 1 3 , 1 1 4 , 1 1 8 , 1 2 1 , 1 4 8 , 2 2 4 , 
2 2 5 , 2 3 0 , 2 3 4 , 2 3 9 

зГизасх, зГизЖт 202 ,204 
слышати, слышить 157 ,158 ,159 , 

160 ,231 
сльзити 8 8 , 9 6 , 1 0 0 , 1 0 3 , 1 1 9 , 2 2 6 
сме^ати се, сметём се (смизати 

се, сми] ем се) 1 9 9 , 2 0 0 , 2 0 1 , 
2 2 5 , 2 2 9 , 2 3 2 , 2 3 6 , 2 4 1 

смрадиги, смрад им 2 1 0 
(про-)смраждаешисе 2 1 0 
(о^)смргиги, (о-)смргйм 7 6 , 1 0 1 , 1 1 1 
спати, спим 1 6 1 , 1 6 2 
спкшити, спецЛ* 8 8 , 1 0 0 
срамити, срамим 8 8 , 9 5 , 9 7 , 1 0 1 , 

1 1 7 , 1 4 8 , 2 2 6 
(по-) срамлгдетсе 2 1 0 
сребрити, сребрйм 109 ,112 
срести, сретём 1 6 4 , 1 6 9 , 1 7 6 , 1 8 2 , 

2 3 3 
ставити, ставим 125 ,133 ,134 , 

1 3 9 , 1 4 0 , 1 4 4 , 1 4 8 , 1 5 1 
(въ-) ставлохти, (въ-) ставлпхеть 

2 0 6 , 2 0 7 , 2 1 2 
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станути, станем 214 ,216 ,217 ,220 , 
231 

старити, старим 7 6 
стати, станем 1 6 4 , 1 6 9 , 1 7 4 , 1 7 6 , 

1 8 2 , 1 9 3 
стигнути, стигнём 214 ,216 ,217 
стйдети се, стидйм се 154 ,156 , 

160 
сто^ати, стопим 1 5 8 , 1 5 9 , 1 6 0 
(оу-)страати, {6у-) страгаеть 210 

212 
страдати, страдам 194 ,203 ,204 , 

205 ,232 
отражав 1 9 5 , 1 9 8 
зсгапт, зсгатт 8 8 , 1 0 3 , 1 0 6 , 1 4 8 
страшити, страшйм 7 6 , 9 7 , 1 0 1 , 

111 ,117 
стредьати, стрелкам 203 ,204 
( про-) стрети, (про-) стрём 1 6 5 , 
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(бу-) талгають 2 1 0 , 2 1 2 
(по-) таплщти 2 1 0 
(ис-)тачаеть 2 0 8 
(съ-) тваратисе, (съ-)твараю 2 0 8 
творити, творим 12 7,131,1 32, 

1 3 3 , 1 3 6 , 1 3 7 , 1 3 8 , 1 3 9 , 140 , 
1 4 1 , 1 4 4 , 1 4 5 , 1 4 7 , 1 4 8 , 1 4 9 , 

^224,225 
тврдити, тврдйм 8 8 , 1 0 3 , 1 1 9 , 1 2 0 
(оу-) тврьждати 2 1 0 
тегнути, тёгнём 215 ,217 ,218 ,219 
се^ост, се^ойт 8 9 , 1 0 3 
(с-) тежати, ( с-) тежить 1 5 7 , 1 5 8 , 

1 5 9 , 1 6 0 , 2 3 1 
тежити, тежйм 8 9 , 1 0 0 , 1 5 2 
(с ) тезати, ( с) тёжём 194 ,19 5 
(въ-) телесише 8 9 , 1 1 9 
теснити, тесним 210 
теНи, течем 1 6 9 , 1 7 3 , 1 7 9 , 1 8 1 , 

1 8 2 , 2 2 4 , 2 2 5 , 2 2 9 , 2 3 3 
тзешити, т)ешйм 1 2 5 , 1 3 4 , 1 4 0 
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121 
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хладити, хладйм 90 , 103 , 106 , 

1 1 2 , 1 1 9 
ходити, ходим 127 , 1 3 1 , 1 3 2 , 1 3 6 , 

1 3 7 , 1 3 8 , 1 4 3 , 1 4 7 , 1 5 2 
хранити, храним 8 0 , 1 0 0 , 1 0 2 , 1 0 4 , 
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112 ,117 / * 
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хыфати 207 

(за-) царити, (за-) царим, 7 7 , 1 1 7 
цвасти, цватём 169 , 1 7 3 
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1 4 8 
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1 1 9 , 1 2 2 , 1 4 8 V Ч _ 1 / 
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чезнути, ч&знём 2 1 4 , 2 1 6 , 2 1 7 
(на-)чети, (на-)чнём 1 6 5 , 1 7 1 , 

1 7 5 , 1 7 8 , 1 8 0 , 1 8 2 , 1 8 3 , 1 9 0 , 
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1 7 9 , 1 8 1 , 1 8 2 
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(при-) чецшешисе 211 
чинити, чиним 9 0 , 1 0 3 , 1 1 9 
чистити, чистйм 7 7 , 1 0 1 , 1 1 1 , 1 1 7 
(<о-)чифати, (иЗ-)чифаеть 207 
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(по-) чрьп^сти, чрьплет'се 1 9 5 , 

1 9 6 , 2 3 2 
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1 0 5 , 1 0 9 , 1 1 2 , 1 1 3 , 1 1 7 
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шанути, шанём 2 1 9 
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шити, шйэ'ём 2 0 1 , 2 0 2 
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(<1~)ц1Йф̂ ють 2 0 8 , 2 0 9 , 2 1 1 
(с^)ф*ти 1 2 6 , 1 4 1 
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