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ПРЕДШД0В1Е.
Въ последнее время нередко слышатся жалобы на упадокъ 

грамматическаго изучсшя роднаго языка въ иашихъ среднихт. 
учебныхъ заведешяхъ. Причину этого упадка, указываютъ въ 
современномъ метод’Ь преподавашя. Говорятъ, что нын4 боль
шую часть времени, определенная для занятай Русскимъ язы- 
комъ, ноглощаетъ, такъ называемое, «объяснительное чтете», 
что на это чтеше и сопровождаюнця его бес'Ьды обращено все 
внимаше преподавателей, а грамматика, отодвинутая на второй 
планъ и преподаваемая безъ учебника, проходится отрывочно, 
коротко, между д'Ьломъ, и совершенно не усвоивается учени
ками. Говорятъ, что прежнее преподаваше, не вводившее въ 
кругъ занятш Русскимъ языкомъ объясиитёльнаго чтешя и на 
первомъ план'Ь полагавшее. изучеше учебника грамматики, при
водило къ лучшимъ результатамъ.

Трудно сказать, на сколько справедливы повторенный выше 
жалобы; ново всякомъ случай можно съ уверенностью утверждать, 
что новый методъ преподавашя, какъ мы его понимаемъ, тутъ 
нисколько пе виноватъ. Въ' этомъ можно убедиться посред- 
ствомъ самаго рраткаго сравнсшя новаго метода съ прежнимъ 
и выяснешя существенной разницы между ними. Старый методъ 
им'Ьлъ въ виду только грамматику, какъ систему выработан- 
ныхъ и сформулированныхъ опред4ленш и правилъ, а отнюдь 
пе языкъ; онъ основывалъ свое преподаваше— или на простомъ
заучиванш, или (въ лучшихъ случаяхъ) па усвоенш готовыхъ_________
цравилъ и опред’Ьлешй въ систем’Ь; онъ заботился ^ р оД С К А Я
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головы учениковъ эту систему отвлеченныхъ знашй и зат4мъ 
считалъ свое д'Ьло поконченнымъ.

Новый ыетодъ исходитъ изъ тЬхъ пачалъ, что изучсше 
грамматики родыаго языка доллшо идти параллельно и въ связи 
съ изучешемъ самого языка, какъ материала и средства для 
выражешя мыслей, указаннаго самой природой и сообщаомаго 
жизнью; что элементарное нреподаваше грамматики должно 
имЪть въ виду не только сообщеше зиан!й и готовыхъ понятш, 
но и развито ума путемъ вырабатывашя ю£ъ, а потому должно 
основываться не на простомъ заучивапш (хотя бы и съ пол- 
нымъ понимашемъ) онред'Ьлешй и правилъ, а на работ!; соб
ственной мысли учащихся, распределяя грамматичесше выводы 
сообразно съ естественнымъ ходомъ умственнаго р а зв и т , т. е. 
начиная съ легчайшаго и постепенио переходя къ трудней
шему, по м'Ьр’Ь того, какъ усиливается развивающаяся мысль. 
Новый мстодъ обыкновенно делите заняпя роднымъ языкомъ 
на два отдела: одни изъ нихъ им’Ьютъ задачей усвоеше языка, 
какъ матер!ала и средства для выражешя мыслей, а друпя—  
прюбрЪтеше грамматическихъ знашй, необходимыхъ для того, 
чтобы владеть языкомъ не только въ силу привычки, но созна
тельно. Для первой ц'Ьли новый методъ прибегаете къ объясни
тельному чтенпо и т'Ьмъ разнообразным^ устнымъ и письмен- 
нымъ упражпешямъ, которыми 4Tenie обыкновенно сопровож
дается. Для второй ц'Ьли опъ пользуется, во первыхъ, наблю- 
дательностпй учащихся, направляя ее на явлешя языка, доступ
ный ихъ понимание; во вторыхъ, свойственной всякому чело
веку способностью къ обобщешямъ и выводамъ, возбуждая и 
развивая эту способность въ той же сфере явлешй языка. При 
этомъ, избегая сообщешя готовыхъ попятш и формулъ, онъ 
стремится, чтобы учапцеся сами наблюдали явлешя языка, сами 
сравнивали и обобщали ихъ, сами делали и формулировали выводы.

Последовательность этихъ выводовъ, добываемыхъ усшпями 
собственнаго ума учащихся, онъ основываетъ прежде всего на 
последовательности естествепнаго р а зв и т  человеческаго ума, 
а потому всю массу грамматическихъ знашй группируетъ на 
несколько концентрическихъ круговъ, изъ которыхъ каждый со
ставляете нечто цельное, законченное, а каждый посл’Ьдующш, 
по отношение къ предъидущему, представляетъ постепенное рас-



ширеше и углублеше наблюдешй и выводовъ. Завершешемъ 
грамматическаго курса при этомъ методе должно быть изучеше 
грамматики въ систематическомъ изложеши.

Такова, по нашему Mirfciiiio, сущность поваго метода и та
ково отлич1е его отъ стараго. Очевидно, что онъ не моэюетъ 
быть причиною упадка грамматическаго изучешя языка: пре
имущества и разумность его слишкомъ очевидны, чтобы ихъ 
нужно было доказывать, и нарекашя, о которыхъ говорится въ 
начале этого преднслов1я, могутъ относиться разве только къ 
искажешямъ поваго метода, происходящимъ отъ односторон- 
нихъ увлечешй или отъ непонимашя сущности его. И такъ, по 
нашему мн’Ьшю, объ усиленш грамматическаго изучешя род- 
наго языка, где въ этомъ чувствуется необходимость, сл'Ьдуетъ 
хлопотать, отнюдь не уклоняясь отъ современнаго метода пре
подавашя,— напротивъ, стремясь къ отчетливому и полному его 
применение.

Вотъ эта именно задача— усилеше грамматическаго изучешя 
языка при современномъ методе преподавашя, который мы 
нризнаемъ единственно истиннымъ и разумпымъ,— и имелась 
въ виду при составлены предлагаемаго учебника.

Услов1я, которыя предполагалось совместить въ этомъ учеб
нике, можно выразить въ следующихъ положешяхъ: а) онъ дол- 
жепъ постепенно и последовательно вести учениковъ отъ эле- 
ментарныхъ грамматическихъ знашй къ ycBoeniio полнаго курса 
грамматики въ системе; б) какъ въ способе изложешя, такъ и 
въ содержат и онъ долженъ иметь въ виду возрастъ и естествен
ное развийе учениковъ; в) сообразно съ первыми двумя поло- 
жешями, онъ долженъ распадаться на несколько концентриче- 
скихъ курсолъ, изъ которыхъ каждый, съ одной стороны, пред- 
ставлялъ бы законченное целое, завершенный кругъ граммати
ческихъ выводовъ, съ другой стороны, основывался бы на предъ- 
идущемъ, какъ органическое его продолжеше, и подготовлялъ 
бы къ следующему, какъ новой ступени въ лестнице грамма
тическаго, изучешя языка, —  а все курсы вместе представляли 
бы одпо, постепенно развивающееся, стройное цЬлое; г) пер
вые три курса его должны представлять собою разборы це
лесообразно выбрапнаго матер!ала, приводящее къ извЬстнымъ 
выводамъ, какъ репетицш классной работы, съ образцами гран-



матическихъ упражисшй и съ задачами для нисьменнаго или 
устнаго разр'Ьшешя, по назначение преподавателя: здесь учсб- 
шпсъ долженъ быть—для учащихся въ школе репетиторомъ, 
а для учащихся безъ учителя —  самоучителемъ, зам'Ъняющимъ 
для нихъ, на сколько это возможно, помощь учителя; за этими 
курсами долженъ следовать связный и стройный сводъ вс'Ьхъ 
грамматическихъ выводовъ, добытыхъ путемъ разбора, съ необ
ходимыми дополнешями и примерами, а наконецъ,—системати
ческое изложеше Русской грамматики сравнительно съ Цер
ковно-славянской.

Относительно трехъ первыхъ курсовъ, которые съ замыкаю- 
щимъ ихъ четвертымъ, составляютъ то, что называютъ прак
тической грамматикой, я долженъ сделать оговорку. Для каж- 
даго вывода я находилъ нужнымъ и совершенно естествепнымъ 
подбирать соответствующей матер1алъ, полагая, что для разви
тая и иадлежащаго направлешя детской наблюдательности не
обходимо уединять предметъ паблюдешя, чтобы датская мысль 
не разбрасывалась, не развлекалась, чтобы въ выводахъ была 
надлежащая последовательность, сообразная съ силами наблю- 
дающаго ума. Если преподаватель естественной исторш, желая по
святить урокъ изучешю того или другаго животнаго или расте- 
шя, уедиияетъ для класса предметъ изучешя, выставляя передъ 
учениками чучело животнаго или экземпляръ растешя, то по
чему не послгЬдовать этому разумному примеру и преподавателю 
языка?

Едва-ли можно одобрить ту безпорядочность грамматиче- 
скихъ наблюден!й и выводовъ, которая замечается, когда ихъ 
привязываютъ къ статьямъ, выбираемымъ для объяснительнаго 
чтешя: при этомъ необходимо ^нарушается разумная последо
вательность выводовъ и получаетъ значеше случайность, кото
рой не должно быть въ обдумапномъ и последовательномъ пре- 
подаваши.

Сторонники такого соединешя возразятъ, что можио въ чи
таемой статье останавливаться на техъ выражешяхъ, . которыя 
иредставляютъ удобный матер1алъ для грамматическаго разбора. 
Но въ такомъ случае выборъ статей для объяснительнаго чтешя 
придется подчинить предположенной последовательности грам- 
матичсскихъ выводовъ и разрушить последовательность въ чте-



in и, такъ какъ соглашешс двухъ систем!., иостроешшхъ па раз- 
личпыхъ иачалахъ, нрсдставляетъ нспреодолимыл затруднен in. 
Мы думаемъ, что н'Ьтъ никакой надобности гнаться за этой, 
внешней связью между объяснительнымъ чтешемъ и граммати- 
ческимъ нзучешемъ языка въ ущербъ тому или другому,—  
между ними есть иная, бол’Ье глубокая, внутренняя связь: объ
яснительное чтете и сопровождающая его работы помогаютъ 
ученикамъ овладеть языкомъ, научая ихъ читать и отдавать от
чета о прочитанномъ, щпучая ихъ къ пошшанно чужихъ мыслей 
и къ выраженпо своихъ; оно нриготовляетъ учеииковъ къ усвое- 
niio грамматическихъ знашй, а грамматичесшя знашя, съ своей 
стороны, вносятъ сознательность въ отношеше учащихся къ 
языку и укр’Ъшшотъ добываемую путемъ практическихъ работъ 
способность владеть имъ.

Еще два—три слова о терминахъ. Съ н'Ькотораго времени 
у насъ явилось какое то странное предуб'Ьждеше противъ пихъ. 
Я согласенъ, что совершенно безполезно давать термины елmemo' 
попятт, по закреплять терминами выработанныя и достаточно 
ясныя ноняия—дгЬло весьма полезное, котораго обегать вовсе 
не сл'Ьдуетъ: они даютъ возможность ученику сжато сказать то, 
что безъ ихъ помощи потребовало бы пространныхъ объяснешй, 
хотя нисколько не м'Ьшаютъ преподавателю вызывать татя  
объяснешя въ т’Ьхъ случаяхъ, когда онъ найдетъ это нуж- 
нымъ.

Безъ сомн'Ъшя, предлагаемый учебпикъ страдаетъ многими 
существенными недостатками; но я полагаю, что попытка при
дать грамматическому изученпо роднаго языка, во всемъ объеме 
курса среднихъ учебпыхъ заведешй, единство, строгую после
довательность и целостность, во всякомъ случае, не будетъ 
безполезна.



КОНЦЕНТРИЕСКШ УЧЕБНИКЪ РУССКОЙ ГРАММАТИКА
ДЛЯ РУССКИХЪ ДМ'ЕЙ.

Годъ первый.

I.

—  Весна красна, осень грязна. ЛЬто собираетъ, зима 
погЬдаетъ.

О чемъ зд'Ьсь говорится?
Прежде всего говорится о веенчъ, потомъ объ осени, потомъ 

о лгьтп, наконецъ о зимгь.
Что зд'Ьсь сказано о весн'Ь, объ осени, о л'Ьт'Ь, о зйм'Ь?
О весн'Ь сказано, что она красна; посл'Ь этого поставлена 

запятая, и при чтеши зд'Ьсь сл'Ьдуетъ остановиться.
Объ осени сказало, что она грязна; посл'Ь этого поставлена 

точка; при чтеши зд'Ьсь сл'Ьдуетъ остановиться подольше, неже
ли посл’Ь запятой.

О л’Ьт'Ь сказапо, что оно собирастъ; посл’Ь этого поставлена за
нятая; при чтенш сл’Ьдуетъ остановиться покороче, нежели посл'Ь 
точки.

О зим* сказано, что она погъдаетъ; на копц^ прставлена 
точка.

Р'Ьчь состоитъ изъ предложены. Чтобы вышло предло- 
жеше, надо о чемъ пибудь, что иибудь сказать, выразить 
словами какую нибудь мысль.



Каждое предложете въ чтенш и говор!» отделяется 
остановкой (паузой), а на писыг!» какимъ-пибудь зиакомъ 
препинашя: продолжительной остановка соотв'Ьтствуетъ точ
ка, краткой— запятая.

Въ начал'Ь того, что пишется, первую букву сл'Ьдуетъ 
писать большую (прописную).

Въ конц'Ь написаннаго ставятъ точку.

Р а з б о р ъ.

—  Травка зелен'Ъетъ, солнышко блеститъ; ласточка весною 
въ гости къ намъ летитъ.

ЗдЬсь три предложешя.
1) Травка зелен'Ьетъ.
Въ этомъ предложен!!! говорится о травкгь; о травк’Ь сказа

но, что она зелентьетц это предложете первое, и потому въ на
чале его написана большая буква; оно отделено запятой.

2) Солнышко блеститъ.
Въ этомъ предложеши говорится о солнышкгь; о солнышк'1; 

сказано, что оно блеститъ-, это предложете отделено точкой съ 
запятой.

3) Ласточка весною въ гости къ намъ летитъ.
Въ этомъ предложеши говорится о ласточкгь; о ласточке ска

зало, что она летитъ (весною въ гости къ' намъ); это нредло- 
жеше последнее, конечное, и потому посл'Ь него поставлена точка.

Задач и.

1) Составить три предложены! о лошади (Лошадь, что такое? 
Лошадь какова? Лошадь что дгЬлаетъ?), три о собак'Ь, три о жа- 
воронк'Ь, три о карас'Ь, три о бабочк-Ь, три о дуб'Ь.

2) Соха кормитъ, веретено од'Ьваетъ.
Сколько зд'Ьсь предложеши?
Выписать каждое отдельно и подъ каждымъ паписать: о чемъ 

въ немъ говорится, что о предмет!) сказано, съ какой буквы оно 
начато, какимъ зиакомъ препинашя оно отделено.

3) Долъ тумапенъ воздухъ сыръ туча небо кроетъ грустно 
смотритъ тусклый м1ръ грустно вЬтеръ воетъ.

Сколько зд'Ьсь предложешй?
Разобрать ихъ но образцу. Поставить знаки препинашя.



II.
О С Е Н Ь .

—  Ужъ рЬже солнышко блистало, короче становился 
день. Л'Ьсовъ таинственная сЬнь съ печальным'], шумом'), 
обнажалась; ложился на ноля туманъ; гусей крикливый ка- 
раванъ тянулся къ югу.

Сколько зд'Ьсь предложешй? О чемъ говорится и что сказа
но въ первомъ? О чемъ говорится и что сказано, въ каждом’], 
изъ осталышхъ? Кавимъ зиакомъ препипашя отделено каждое? 
Съ какой буквы каждое начинается?

1) Ул1ъ ;ргЬже солнышко блистало,
2) короче становился день.
Въ первомъ предложен in о солнышть сказано, что оно бли

стало ргъже, т. е. оно по большей части было закрыто облаками; 
которыя въ известное время года (когда?) почти постоя-ицо по- 
крываютъ небо, и блестящ!» шаръ его сталъ вид’Ьиъ р’Ьже, ч'Ъмъ 
въ ясные л'Ьтше дни.

Во второмъ предложешй о дн?ъ сказано, что онъ становился 
короче, т. е. начинался позже, кончался раньше, — нежели л’Ъ- 
томъ, потому, что солнышко стало восходить позже и закаты
ваться раньше. Въ эгихъ двухъ предложешяхъ указана главная 
примата осени, состоящая въ томъ, что осенью солнце меньше 
св’Ьтитъ и гр4ет’ь; это главная примЬта осени потому, что отъ 
нея происходите много перем'Ьнъ въ природ’Ь, по которыми мы 
отличаемъ осень отъ л'Ьта: деревья теряютъ листья, на поляхъ 
лежитъ туманъ, перелетпыя птицы улетаютъ на "тогъ, гд'Ь теп- 
л'Ье... Между этими предложешями, указывающими главную при- 
м’Ьту осени, есть по смыслу т'Ьсная связь: зам’Ьтимъ, что они от
делены одпо отъ другаго запятой.

3) Л'Ьсовъ таинственная с’Ьпь съ печалышмъ шумомъ обна- 
жйлясь!

4) ложился па поля туманъ;
5) гусей крикливый каравапъ тянулся къ югу.
Въ этихъ трехъ предложешяхъ обращено впимаше на вто

ростепенным нрим'Ьты осени: на надеше листьевъ, на туманъ, 
на отлетъ птицъ. Эти три предложешй уже. не им’Ьютъ тесной



связи съ первыми двумя: после первыхъ двухъ поставлена точ
ка; а третье начато съ большой буквы.

Въ третьемъ предложеши о стьни. лгьсовъ сказано, что она об-ы 
нажиласц въ четвертомъ о тумангь, что онъ ложился; въ пя- 
томъ о караванп гусей, что онъ тяцулся. Въ этихъ предложе- 
шяхъ описываются все второстепенныя прим'Ъты осени, завися- 
иця отъ главной, но не зависящая одна отъ другой: хотя между 
этими предложешями и есть гЪспая связь по смыслу, но эта 
связь пе такъ т'Ьсна, какъ между первыми двумя: заметимъ, что 
между ними поставлена уже не запятая, а точка съ запятой.

Въ конц'Ь стихотворешя поставлена точка. Зам'Ьтимъ, что 
послЬ стихотворешя написаны вопросы, т. е. предложешя, тре- 
бую1щя отвЬтовъ: между этими предложешями но смыслу пгЬтъ 
т’Ьсной связи, но посл'Ь каждаго. изъ нихъ, вмЬсто точки, постав- 
лепъ особый знакъ —  вопросительный; такъ какъ зд'Ьсь этотъ 
знакъ зам^няетъ точку, то каждый вопросъ начинается съ боль
шой буквы.

Предложены, который по смыслу находятся въ тесной 
связи между собой, отделяются одно отъ другаго запятой 
или точкой съ запятой. 

Предложешя, между которыми нгЬтъ тесной связи по 
смыслу, отделяются одно отъ другаго точкой. 

Посл’Ь точки пишется большая буква; после запятой 
и точки съ запятой— маленькая. 

Посл'Ь предложешя вопросительнаго, то есть— содержат 
щаго вопросъ, вместо точки, запятой иди точки съ запя
той, ставится знакъ вопросительный. 

После знака вопросительнаго пишутъ большую букву, 
если онъ заменяетъ точку, и маленькую, если онъ замё- 
няетъ запятую или точку съ запятой.

Р а з б о р ъ .

— ЗемледЬлецъ обработываетъ землю, и земля его кормитъ. 
Купецъ торгуетъ, и торговля даетъ ему средства къ жизни.

Зд'Ьсь четыре предложешя.
1) Землед'Ьлецъ обработываетъ землю.



Въ этомъ предложения говорится о земледгъльцщ о немъ ска
зано, что онъ обработываетъ землю. Это предложете начато съ 
большой буквы, потому что оно первое; посл'Ь пего поставлена 
запятая, потому что между нимъ и следующимъ предложешемъ 
по смыслу есть тесная связь: о земле говорится по поводу зем
ледельца, который обработываетъ ее.

2) И земля его кормитъ.
Въ этомъ предложеши говорится о землщ  сказано о ней, что 

она кормитъ. Это предложете начато съ маленькой буквы, по
тому что оно стоитъ после запятой; после него поставлена точ
ка, потому что между этимъ и следующимъ предложешемъ нетъ 
по смыслу тесной связи.

3) Купецъ торгуетъ.
Въ этомъ предложеши говорится о щпщъ; о немъ сказано, 

что онъ торгуетъ. Это предложете начато съ большой буквы, 
потому что стоитъ после точки; после него поставлена запятая, 
потому что между этимъ и следующимъ предложешемъ по смыслу 
есть тесная связь: о торговле говорится по поводу купца, кото
рый ею занимается.

4) Торговля даетъ ему средства къ жизни. Это предложете 
начато съ маленькой буквы, потому что стоитъ после запятой; 
после него поставлена точка, потому что оно последнее.

З а д а ч и .
1) Летомъ въ нашемъ’саду зеленели деревья, а на деревьяхъ 

пели птицы. Съ паступлешемъ осени птицы улетели въ теплыя 
страны; листья уже въ конце поля начали желтеть, и вотъ ве- 
теръ разноситъ ихъ по воздуху.

Написать разборъ предложеши по образцу.
2) Кто при звездахъ и при луне такъ поздно едетъ па коне 

чей это конь неутомимый бежитъ въ степи необозримой козакъ 
на северъ держитъ путь козакъ не хочетъ отдохнуть какъ стекло 
булатъ его блеститъ мешокъ за пазухой звенитъ.

Поставить знаки препинашя и объяснить.

IH.
— ВЬтеръ весело шумитъ, судно весело б'Ьжитъ мимо 

острова Буяна, въ царство славнаго Салтана, и желанная 
страна, вотъ ужъ издали видна. (Отрывокъ изъ сказки).



Сколько зд'Ьсь предложешй? Какими знаками препипашя опи 
разделены и почему? Кашя слова написаны съ большой буквы?

Зд'Ьсь только одно первое предложеше начато съ большой 
буквы; вс'Ь осталышя сл'Ьдуютъ посл'Ь запятой и панисаны съ 
маленькой буквы. Но внутри втораго предложешя мы заме- 
часмъ два раза большую букву (Буяна и Салтаиа) въ словахъ, 
которыя стоятъ не въ начале и не посл'Ь точки. Обратимъ вни- 
маше на эти слова.

Буянъ: это имя сказочнаго острова; всякш клочекъ земли, 
окруженный со всЬхъ сторонъ водою, называется островомъ, но 
одинъ изъ пихъ пазвапъ Буяномъ. Островъ—общее, нарицатель
ное назваше предмета (всякаго клочка земли, окруженнаго во
дой), а Буянь— частное, собственное его назваше (одного ска
зочнаго острова). Всякому-ли острову дано собственное имя?

Салтанъ: это частное, собственное имя одного сказочпаго 
царя. Какъ же его общее, нарицательное имя? Всякому-ли че
ловеку дается собственное имя? Кашя еще встречаются нарица- 
телышя имена предметовъ въ даниыхъ предложешяхъ?—Всяко- 
му-лн предмету дастся собственное имя? Кашя же имена пред
метовъ пишутся съ большой буквы?

Имена предметовъ бываютъ обшдя, иди нарицательныя, 
и частныя, или собственныя.

Всякш предметъ им’Ьетъ нарицательное имя, принад- 
лел;ащее не ему одному, а целому роду предметовъ; соб
ственное имя дается только н'Ькоторымъ предметами Соб- 
ственныя имена пишутся съ большой буквы.

Къ собственнымъ именамъ относится слово Богъ, ко
торое потому также пишется съ большой буквы.

Р а з б о р ъ.
—  Языкъ до Шева доведетъ.
Зд’Ьсь одпо предложеше. Въ немъ говорится о языкп\ о нсмъ 

сказано, что онъ доведетъ (до Kieea). Зд'Ьсь два раза встречается 
большая буква. Слово языкъ написано съ большой буквы, пото
му что стоитъ въ начал'Ь; слово Kieea— потому что это собствен
ное имя предмета: нарицательное имя его—городъ, городовъ мно
го, но одному изъ цнх'{, дапо еще частное имя—Шевъ.



Задачи.

1) Новгородъ, Ока, Лмя, Франщя, Араратъ, Ивапъ. Какъ 
нарицательиыя иыеиа этихъ цредметовъ?

2) Написать десять собственныхъ и десять нарицателышхъ 
имецъ.

3) Жители села Иванова молятъ бога о дожд'Ь. По волг!; плы- 
ветъ пароходъ владтпръ. Завтра сестра аппа будетъ въ Твери.

Подчеркпуть и паписать съ большой буквы всЬ собствен- 
ныя имена.

4) Сады благоухашемъ наполнились живымъ; Тифлисъ 
объятъ молчашемъ, въ ущельи мгла и дымъ.

Написать разборъ предложены по образцу.

IV.

—  „Кузнецъ обработываетъ жел’Ьзо молотомъ. Железо 
отъ жару размягчается. Молотъ тяжелъ. Жел’Ьзо металлъ

Сколько зд'Ьсь предложены? О чемъ въ каждомъ говорятся 
и что сказано? Сколько разъ зд’Ьсь встречается прописная 
буква и почему?

1) Кузнецъ обработываетъ железо молотомъ.
Кто обработываетъ жел'Ъзо? — кузнецъ: зд’Ьсь говорится

о кузнецгь; кузнецъ что дгьлаетъ?— обработываетъ—что?—же- 
л'Ьзо—ч'Ьмъ?— молотомъ: о Кузнецк сказано, что онъ обрабо
тываетъ (железо молотомъ).

2) Жел'Ьзо отъ жару размягчается.
Что размягчается?— жел'Ьзо: зд'Ьсь говорится о оюелпзтъ; съ 

жел'Ьзомъ что дплается? оно размягчается — отъ чего? — отъ 
жару: о желйз'Ь сказано, что оно размягчается (отъ жару).

3) Молотъ тяжелъ.
Что тяжело?—Молотъ: зд'Ьсь говорится о молотгь; молотъ 

каковъ?— тяжелъ: о молот'Ь сказано, что онъ тяжелъ.
4) Жел’Ьзо металлъ.
Что металлъ?— Жел'Ьзо: зд’Ьсь говорится о желгъзгь; жел’Ьзо 

что такое?— металлъ: о жел'Ьз'Ь сказано, что .оно есть металлъ.



То, о чемъ въ предложешй говорится, называется по- 
длежащимъ.

То, что о подлежащемъ сказано, называется сказуемымъ.
Если къ сказуемому прибавить вопросъ: кто, что?— то 

па этотъ вопросъ отв^титъ подлежащее.
Если къ подлежащему прибавить одинъ изъ сл'Ьдую- 

щихъ вопросовъ: что предметъ Д’Ьлаетъ, Д’Ьлалъ или будетъ 
д'Ьлать? что съ предметомъ д'Ьлается, делалось или будетъ 
делаться1? въ какомъ предметъ состоянш находится, на
ходился или будетъ находиться? каковъ предметъ или что 
онъ такое?—то на этотъ вопросъ отв’Ьтитъ сказуемое.

Р а з б о р ъ.

— «Ясно утро. Тихо в4етъ теплый вйтерокъ».
Зд4сь два предложешя.
1) Ясно утро.
Подлежащее—утро, потому что говорится объ утрЬ: ясно 

что?
Сказуемое—ясно, потому что объ утрЬ сказано, что оно 

ясно: утро каково?
Это предложеше начато съ большой буквы, потому что оно 

первое, начальное; посл'Ь пего поставлена точка, потому что 
дальше сл’Ьдуетъ совершенно отдельное предложеше, не состоя
щее съ этимъ въ тесной связи.

2) Тихо в'Ьетъ теплый в'Ьтерокъ.
Подлежащее — вгьтерокъ, потому что говорится о вЬтерк’Ь: 

в’Ьетъ кто, что?
Сказуемое—впетъ, потому что о вЬтрЬ сказано, что онъ 

вЬетъ: вЬтерокъ что д’Ьлаетъ?
Это предложеше начато съ большой буквы, потому что сл'Ь

дуетъ посл'Ь точки; посл'Ь него поставлена точка, потому что 
оно последнее, конечное предложеше.

Задачи.

1) Каюя сказуемыя можно придавать подлежащему ученикъ?
Написать три предложешя съ разнородными сказуемыми (то 

есть отвечающими на разные вопросы).



Kaitia сказуемыя можно придавать подлежащимъ: рыбакъ, 
лошадь, береза, гранить, вода.

Написать по три предложешя.
2) Какимъ подлежащимъ можно придавать сказуемое рабо

таешь?
Написать три предложешя съ этимъ сказуеыьшъ.
Какимъ подлежащимъ можно придавать сказуемия: летаетъ, 

висит*, плавится, сохнетъ, молодь, есть животное.
Написать по три предложешя.
3) Жилъ старикъ со своею старухой у самаго сшшго моря; 

они жили въ ветхой земляшгЬ ровно тридцать л'Ьтъ и три года. 
Старикъ ловилъ неводомъ рыбу, старуха пряла свою пряжу.

Написать разборъ этихъ предложеши по образцу.
4) Деревья голы; коверъ зимы покрылъ холмы, луга и долы. 

Нодъ ледяной своей корой ручей п'Ьм'Ьетъ; все ц'Ьпен'Ьетъ; лишь 
в'Ьтеръ злой бушуетъ, воетъ и небо кроетъ с'Ьдою мглой.

Сосчитать, сколько зд'Ьсь предложешй; подчеркнуть всЬ по
длежащая и сказуемыя.

У.

—  „Лошадь, корона и собака домашшя животныя.— 
Лошадь пашетъ землю и возить тяжести; корова даетъ 
молоко, собака стережетъ дворъ“ .

Сколько зд'Ьсь предложеши? Какое подлежащее въ каждоыъ? 
Какое сказуемое и на какой вопросъ отв'Ьчаетъ? Какими зна
ками предложешя отд'Ьлепы одно отъ другаго и почему? Съ ка
кой буквы каждое начинается п почему?

1) Лошадь, корова п собака до.машшя животпин.
Въ этомъ предложеши говорится, во первыхъ, о лошади, во 

вторыхъ, о коров'Ь, въ третьихъ, о cooait'b; о нихъ сказано, что 
оп’Ь — домашшя животиыя: значнтъ — зд'Ьсь три подлежащихъ: 
лошадь, корова, собака,— и одно сказуемое. Нельзя ли о каждомъ
подлежащемъ сказать тоже самое пти'Ьплтп? . -------- - -----

Лошадь домашнее животное. ВОЛОГОДСКАЯ
Корова домашнее животное. '•бластная библиотека
Собака домашнее животное. чм . И, В , ВддуШКИМа

H jiu j iiiK . к ь  Ж у р . C umi.ii и Ш кола  1872 г. 2



Г)хм три нредложоаи съ однпмъ и тЬмъ же сказуемымъ in. 
нашемъ ирнм'Ьр'Ь слиты вм’Ьст'Ъ и образовали одно слитное пре
дложение съ тремя подлежащими. Первое подлежащее отделено 
отъ втораго запятой, какъ отдельное предложеше, состоящее 
по смыслу въ тесной связи со вторымъ: при пемъ подразуме
вается то же сказуемое, что и при второмъ; второе подлежащее 
соединено съ третьим'!, связывалощимъ словечкомъ и. а запятой 
между ними irlm>.

2) Лошадь нашетъ землю и возитъ тяжести.
Зд’Ьсь говорится о лошади; о ией сказано, во первыхъ, что 

она пашетъ— что?—землю, во вторыхъ, что она возитъ— что?—  
тяжести: значить, здЬсь одно подлежащее и два сказуемыхъ: 
пашетъ и возитъ. Нельзя-ли сказать о Подлежащем'!, то и дру
гое отдельно?

Лошадь пашетъ землю.
Лошадь возитъ тяжести.
Эти два предложешя съ однимъ и тЬмъ же подлежащим!, 

въ иашеыъ примере слиты вы'Ьст'Ь, и образовали одно слитное 
предложеше cl. двумя сказуемыми. Между сказуемыми стоип. 
соединительное словечко и, а запятой н'Ьтъ.

3) Корова даетъ молоко.
4) Собака стережотъ дворъ.
Въ каждомъ из!, этихъ предложешй одно подлежащее и 

одно сказуемое: это предложешя простил. Нельзя-ли ихъ слить 
въ одио слитное предложеше?

Корова даегь молоко, а собака стережетъ дворъ.
Мы соединили эти предложешя словечкомъ по у пасъ все 

таки осталось два предложен!я: въ каждомъ свое подлежащее 
и свое сказуемое.

Иногда дна -предложешя и бо.т1;е, въ которыхъ одно 
и то же подлежащее, по разнып сказуемый, или одно и 
тож е сказуемое, но разнып подлежания, слипаются и обра
зуют’!. одно слитное предложеше.

Значить, необходимое у слоте дли сшяшя предложе
шй— общее подлежащее или общее сказуемое; при раз-



ныхъ нодлежащихъ и разныхъ сказуемыхъ, предложешй 
слить въ одно слитное нельзя.

Каждое слитное предложете молено разложить на 
простыя.

Въ слитномъ предложеши каждое подлежащее и каж
дое сказуемое отделяются одно отъ другаго запятыми, 
какъ отд'Ьльныя предложешя, состояния но смыслу въ 
т'Ьсной связи между собою.

Если же въ слитномъ предложеши между двумя по
длежащими или сказуемыми стоитъ слово и, то запятой 
не ставятъ.

Р а з б о р  ъ.

— «Вдругъ мужики съ топорами явились: л'Ьсъ зазвен'Ьлъ, 
застоиалъ, затрещалъ».

Зд'Ьсь два предлолсешя.
1) Вдругъ мулецки съ топорами явились.
Подлсл^ащес— мужики, сказуемое—явились. Это нредлол^еше 

простое.
2) Л’Ьсъ зазвен'Ьлъ, застоиалъ, затрещалъ.
Подлелгащее— мъсъ, сказуемыхъ— три: зазветьл\ застоналъ, 

затрещалъ.
Это предлол^еше слитное и его молшо разлолсить на про

стыя: 1) л'Ьсъ зазвен’Ьлъ, 2) л£съ застоналъ, 3) л'Ьсъ затрещалъ; 
въ нихъ общее подлежащее.

3 а д а ч н.

1) Сл’Ьдукмщя слитныя нредлолгешя разлолгить на простыя:
а) Весело я лалсу борону и соху, тел’Ьгу готовлю, зерна 

насыпаю.
б) Осепыо журавли, гуси, лебеди и вешая перелетпыя птицы 

летятъ съ сЬвера на югъ.
2) Слить сл'Ьдуюиця предлолсешя, если молено, и поставить 

знаки препинашя:
а) Соха землед’Ьльческое оруд!е, борона землед'Ьльческое 

°РУД1е 5 серпъ землед'Ьльческое opyflie.
б) Береза красива, липа красива.



г) Соловей оживляете л'Ьсъ своимъ п'Ьшемъ, малиновка 
оживляетъ л'Ьсъ своимъ п’Ьшемъ, иволга оживлястъ л'Ьсъ 
своимъ пЬшемъ.

д) Купецъ торгустъ, землед'Ьлецъ обработываетъ землю.
з) Надъ Невою р’Ьзво выотся флаги пестрые судовъ; звучно 

съ лодокъ раздаются nicira громшя гребцовъ. Въ царскомъ 
дом'Ь пиръ веселый; р’Ьчь. гостей хм’Ьльна, шумна, и Нева 
пальбой тяжелой далеко потрясена.

Написать разборъ предложешй по образцу.

VI.

— Зимой ранехонько Лиса у проруби пила in, большой 
морозъ. (Отрынокъ изъ басни).

О чемъ зд'Ьсь говорится? Что сказано? Сколько зд'Ьсь пред
ложешй? Простыл они, и л и  слитныя? Гд'Ь написаны болышя 
буквы? Какой зиакъ поставленъ посл’Ь слова Морозъ? Сколько 
ЗД'1'.СЬ словъ?

Зд’Ьсь одно предложеше, а словъ одиннадцать. Будомъ раз- 
сматривать слова отдельно.

Зимой. Это слово произносится въ два iipieMa (зи— мой), 
потому что состоитъ изъ двухъ слоговъ; зи состоитъ изъ двухъ 
звуковъ: одинъ звукъ изображается буквой з, отд’Ьльпо его про
изнести трудно,- мы произносимъ его съ помощью звука е (зе); 
другой звукъ изображается буквой и, отдельно онъ произно- 
ситси легко, безъ помощи другаго звука. Второй слогъ мой 
состоитъ изъ трехъ звуковъ: одииъ звукъ изображается бук
вой м, отдельно произносится трудно; другой изображается бук
вой о, отдельно произносится легко;. третШ изображается бук
вой й (и съ краткой), отдельно его совс'Ьмъ нельзя произнести: 
его называютъ и краткое.

Ранехонько. Это слово произносится въ четыре i ip ie M a  

(ра-не-хонь-ко), потому что въ немъ четыре слога. Первый слогъ 
р а —состоитъ изъ двухъ звуковъ: одииъ звукъ произносится 
отдельно трудно, изображается буквой р \  другой произносится 
легко, изображается буквой а. Второй слогъ— не состоитъ изъ 
двухъ звуковъ, и— отдельно произносится трудно, е— легко. Тре- 
тш слогъ—хонь— состоитъ изъ сл’Ьдующихъ звуковъ: х— от-



дЬлыш произносится трудно, о— легко, н— трудно; но въ этомъ 
слоге мы видимъ еще букву ь: изображается ли этой буквой 
какой инбудь звувъ? Уменьшится ли число звуковъ, если эту 
букву отбросить? П’Ьтъ, но безъ этой буквы нредъидущш 
звукъ и будетъ произноситься иначе, тверже. Четвертый слогъ 
ко— состоитъ изъ двухъ звуковъ: к— отдельно произносится 
трудно, о—легко.

Лиса: въ этомъ слове два слога. Изъ какихъ звуковъ со
стоитъ каждый слогъ? Какъ произносится каждый звукъ от
дельно, легко или трудно? Это слово не собственное имя, а на
писано съ большой буквы: это значитъ, что разсказчикъ басни 
принимаетъ его за собственное имя.

У: одинъ слогъ, состоит! изъ одного звука, который от
дельно произносится легко.

Мы видимъ, что въ каждомъ слоге непременно есть одинъ 
такой звукъ, который отдельно произносится легко, а такихъ 
звуковъ, которые произносятся трудно, въ немъ можетъ быть 
несколько, а можетъ и не быть.

Проруби: три звука такихъ, которые отдельно произносятся 
легко, и три слога (про-ру-би).

Пила: два звука такихъ, которые отдельно произносятся 
легко, и два слога (пи-ла).

Въ: въ этомъ словЬ н4тъ звука, который-бы отдельно про
износился легко, и все это слово отдельно произносится трудно, 
потому что въ немъ нетъ ни одного слога.

Большой: два слога (боль-шой).
Морозъ: два слога; первый состоитъ изъ двухъ звуковъ (мо), 

второй изъ трехъ (розъ); на конце написана буква ъ: изобра- 
жается-ли этой буквой какой нибудь звукъ? Уменьшится-ли число 
звуковъ, если эту букву отбросить?— Н4тъ. Какая перемена про
изойдете въ произношенш слова, если вместо ъ написать ъ? 
Мороз® и морозь— одинаково-ли произносятся согласный звукъ 
з?— нетъ, съ буквой ъ онъ произносится твердо, а съ буквой ь 
мягко: ъ—твердый зиакъ, ь—мягкш.

Предложешя составляются изъ словъ, а слова изъ 
звуковъ.

Звуки  изображ аю тся буквами.



Звуки, которые легко произносятся отдельно, назы
ваются гласными (a, i, о , у, я, ю, ы).

Для изображ етя гласнаго звука е въ русской азбукЬ 
ость три буквы: е, чь, э.

Для изображ етя гласнаго звука i  въ русской азбук'Ь 
есть дв'Ь буквы и (восьмиричное), г (десятиричное).

Звуки, которые отдельно произносятся трудно, назы
ваются согласными (б, в, г, д, ж , з, к, л, м, н, п, р, 
с, т, ф, х, ч, ш, щ, ц).

Звукъ й, который вовсе не произносится отдельно, 
называется полугласнымъ; онъ всегда сл'Ьдуетъ посл’Ь 
гласнаго звука.

Буквы г и г. не озпачаютъ звуковъ, а показываютъ, 
какъ произносить посл'Ьднш согласный звукъ, твердо или 
мягко, и называются твердымъ и мягкимъ знаками.

Гласный звукъ одинъ или въ соединены съ соглас- 
пымъ, а иногда и полугласнымъ, составляетъ слогъ.

Слова бываютъ односложныя, двухсложныя, много- 
оложныя и безсложныя.

Въ басняхъ имена д'Ьйствующихъ лицъ принимаются 
за собственны» и пишутся съ большой буквы.

Р .‘I 3 б О |> ’(>.

— ■ Кипитъ иода.
Зд’Ьсь одно предложеше, а словъ два.
Ки-питъ: —  это слово двусложное; первый слогъ состоитъ 

изъ согласпаго звука к и гласнаго щ второй изъ согласнаго п. 
гласнаго и н согласнаго ш; на конц!; слова написанъ твердый 
зиакъ, показывающей, что согласный звукъ т  надо произ
носить твердо.

Bo-да: это слово двусложное: первый слогъ состоитъ изъ 
согласпаго звука о н гласнаго о; второй— изъ согласнаго д и 
гласнаго а.

3 :> д а ч и.

1) Написать три слова о д н о с л о ж н ы й , три двусложиыя, три 
многосложный и три безсложныя.



2) Написать отдельно слова односложным, двусложный, мно
госложный и безсложныя изъ басни «Муха».

3) Широки! Дн1;пръ шумптъ въ крутыхъ берегахъ.
Написать разборъ словъ по образцу.
4) Объяснить разницу въ произношеши, въ письме и въ 

значеши между словами: м’Ьлъ и моль, хоръ и хорь, кровъ и 
кровь, пылъ и пыль.

VII.

— Идетъ мука, въ глаза пылитъ.

Сколько зд'Ьсъ предложешй? Простыя они, или слития? 
Сколько словъ? Сколько слоговъ и звуковъ въ каждомъ? Сколько 
буквъ въ каждомъ? Каюя буквы не означаготъ звука и зач’Ьмъ 
они написаны?

И-детъ: слово двусложное; если бы ото слово не помести
лось въ строк'Ь, его можно разделить на дв'Ь части по слогамъ, 
первый слогъ написать въ строке, а другой перенести; по 
слогъ, состоящей изъ одного гласнаго звука, одинъ не оста
вляется въ строке п не переносится,— следовательно это слово 
делить нельзя.

M y-ка: слово двусложное; при переносе его молено разде
лить на две части: въ одной строке написать слогъ му, иъ 
другую перенести слогъ ка.

М ука  пылитъ на мелышце; быть на мелышце мука для 
глазъ: здесь мы встречаема, слово мука два раза, но одинаково 
ли оно произносится въ первомъ и во второмъ предложеши и 
одинаковое ли имеетъ значеше?— Нетъ, и зпачеше, и произ- 
iiouieiiie его различно; мука — значитъ размолотыя хлЪбныя 
зерна,— произнося слово съ этимъ зиачешемъ, мы повышаемъ 
голосъ, ударяемъ на второмъ слоге; мука—значитъ страдаше,— 
произнося слово съ этимъ зиачешемъ, мы делаемъ удареше на 
первомъ слоге. Значитъ, при произношенш слова, состоящаго 
изъ двухъ или н'Ъсколькихъ слоговъ, надо обращать uiniaianic 
на то, который слогъ следуетъ произносить съ ударешемъ.

Въ: слово безеложиое, разделять его нельзя.
Глаза: слово двусложное и при переносе его можно разде

лить на дв1; части (гла-за); удареше на второмъ слоге.



Нылитъ: слово двусложное и при перенос'Ь его можно раз
делить па дв’Ь части (пы-литъ). А псльзя ли перепести тъ? 
Н'Ьтъ, потому что здЬсь н'Ьтъ гласнаго звука, н'Ьтъ слога: эти 
буквы отпосятся къ слогу ли (литъ).

Обратимъ внимаше па окончаше вс’Ьхъ словъ, которыя мы 
рассматривали и кашя придутъ намъ въ голову.

Мука, глаза, училище, перо: всЬ эти слова оканчиваются 
гласными буквами.

Зимой, большой: эти слова оканчиваются полугласной бук
вой, передъ которой стоитъ гласная.

Пылитг, идетг, самовара, жар®, конь, сталь, постель: вс'Ь эти 
слова оканчиваются согласными звуками, а на конце ихъ на
писанъ твердый или мяпай знакъ, показываюицй, какъ надо 
произнести конечный согласный звукъ. Мяпай знакъ мы встре
чали и въ среднп’Ь словъ: ранехонько, большой: онъ показы- 
ваетъ, что согласные звуки н и л надо произносить мягко. 
Твердаго знака въ средний словъ мы не встречали; но возь- 
мемъ слово подътдъ: въ немъ встр'Ьчаемъ твердый знакъ не 
только на конц’Ь, но и въ средний,— можно ли его пропустить 
въ средшгЬ?— Будетъ подтдъ; согласный звукъ 0 сольется въ 
одинъ слогъ съ гласпымъ гь (д’Ь), а въ выговор'Ь они не должны 
сливаться, —  значитъ зд’Ьсь твердый знакъ нуженъ, чтобы со
гласный звукъ отделить отъ гласпаго.

В ъ каждомъ слове, состоящемъ т ъ  двухъ или нЬ- 
сколькихъ слоговъ, одииъ слогъ произносится съ повы
шен 16МЪ голоса или съ ударешемъ.

Когда слово не помещается въ строк'Ь, то его разла- 
гаютъ по слогамъ и переносятъ непременно целый слогъ 
или нисколько слоговъ; но слогъ, состояний изъ ОДНО 1'О 
звука, одинъ не’ оставляется въ строк/Ь и не переносится 
въ другую строку.

Слова въ русскомъ языке оканчиваются па письме то 
гласной буквой, то гласной съ полугласной, то согласной 
съ твердымъ или мягкимъ знакомъ.

Твердый знакъ внутри словъ пишется только въ 'гЬхъ 
случаяхъ, когда надо, чтобы въ выговоре согласный звукъ 
не сливался съ гласнымъ.



Г а з  о о р ъ.

Съ тихою молитвой л вспашу, пос’Ью.
Зд'Ьсь одио предложете, а словъ шесть.
Съ: слово безсложное, д'Ьлить ого иельзя.

Тихою: слово многосложное, удареше на первомъ слог’Ь; 
переносить можно такъ: тп-хою; слогъ ю, состояний изъ однаго 
гласпаго звука, пе переносится.

Молитвои: слово многосложное, удареше на второмъ слогЬ; 
переносить его можно такъ: мо-лц-твой.

Л: слово односложное, делить его нельзя.
Вспашу, слово двусложное, удареше па второмъ слогЬ; пе

реносить его можно такъ: вспа-шу.
Uocmo: слово многосложное, удареше на второмъ слоги; 

переносить его можно такъ: по-сЬю;— слогъ ю, состояний изъ 
одного гласпаго звука; пе переносится.

3 а д а ч п.

1) Какъ можно переносить изъ одной строки въ другую 
сл'Ьдуюиця слова: поле, золотая, эта, говорить, покой,, благо- 
полу >йе.

2) Поставит!, ударешм на вс1;хъ словахъ въ сл'Ъдующихъ 
нредложешяхъ: онъ стоитъ у воротъ; мука стоитъ пять рублей; 
у него разстегпулся воротъ; мука гулять въ жаръ по берегу; 
я берегу здоровье.

3) Придумать три слова, въ средшгЬ которыхъ сл'Ьдуетъ 
написать мягкш знакъ, и три, въ средшгЬ которыхъ надо на
писать твердый знакъ, и объяснить, почему эти знаки нужны.

4) За резкою зеленела осиновая роща.
Написать разборъ словъ по образцу.

VIII.

— Настуиилъ октябрь. Перелетныя птицы улегЬди на 
югь; лгЬса обнажились, и осеншй в-Ьтеръ гуляетъ ио полю.

Сколько здЬсь предложешй? Слитныя они, или простыя? Гд’Ь 
подлезкащее и сказуемое въ каждомъ предложеши? На icaide 
вопросы они отвЬчаютъ? Сколько разъ зд'Ьсь встречается звукъ 
и? Какими буквами онъ изображается? Какая буква за цимъ



сл'Ьдуетъ in, каждомъ случай? Какъ ложно перенести слово 
осепнгй?

1) Настунилъ октябрь.
Подлежащее— октябрь, сказуемое—наступило.
Въ словй наступило въ третьемъ слогй, нередъ согласной 

буквой, написано и (восьмеричное).
2) Перелетпыл птицы улетйлн на югъ.
1 Годлежащее— птицы, сказуемое— улепньли. Кромй подле

ж ащ ая и ска;!уемаго, въ этомъ нредложешн находимъ еще 
друпо члены: птицы кашя?— перелетныя, улетйлн куда?- на 
Ю1ъ. Это второстепенные члены предложен!я, а подлежащее и 
сказуемое-- главные.

Въ словй птицы, въ первомъ слогй, передъ согласной 
буквой, написано и (восьмеричное).

3) Лйса обнажились.
Подлежащее— лпса, сказуемое — обнажились; второстепен- 

ныхъ членовъ вь этомъ предложешй нйтъ.
Въ словй обнажились, въ третьемъ и четвертомъ слогй, 

нередъ согласными буквами, написано и (восьмеричное).
4) И oceuiiiu вйтеръ гуляетъ по нолю.
Подлежащее—втперъ, сказуемое— гуляетъ-, кромй подлежа

щ ая и сказуемаго въ этомъ предложешй есть второстепен
ные члены: вйтеръ какой?—осенти, этотъ второстепенный членъ 
относится къ подлежащему; гуляетъ гдй?— по полю, этотъ вто
ростепенный членъ относится къ сказуемому.

Въ словй осетпй во второмъ слогй, передъ полугласной 
буквой и, написано г (десятиричное).

Какое и нужно писать передъ гласнымъ звукомъ: движете; 
Росси?

Какое и надо писать въ словй миро: худой миръ лучше 
доброй ссоры, хорошъ Божш м1ръ, такъ рйшилъ мгръ? Въ словй 
осешии три слога: о-сен-шн,—значитъ при переноей— изъ двухъ 
буквъ и одна останется въ строкй, а другая перенесется.

Какъ перенести слова: Poc-cia, сон-ный?

Подлежащее и сказуемое —  главиые члены нредло- 
,;i;.enia.

JtpoMl; подлежицаго и сказуемаго, часто нъ предлолсе-



н’шхъ бываютъ второстепенные члены, которые относятся 
или къ подлежат,ему, или къ сказуемому.

Предложение, состоящее только изъ гланныхъ членовъ 
(подлелгащаго и сказуемаго), называетсл краткимъ.

1Тредлол;еше, въ котором'ь есть второстепенные члены 
(одинъ или нисколько), называется распространенньшъ.

Краткое нредлолсеше мол.чю распространит!» (сд’Ьлать 
распространенным’!.), прибавляя к'ь нему второстепенные 
члены.

Буква н пишется передъ согласными буквами и на 
коп11/Ь; буква / — передъ гласными и передъ полугласной v , 
да еще въ слов'Ь апръ, когда оно означаетъ вселенную или 
coopanie людей (апръ — вселенная, м1ръ— собрате лю
дей, лиръ— тишина).

Если въ слов'Ь рядомъ стояч"!, дв'Ь одииаковыя соглас- 
иыя буквы, то при перенос'!; одна пишется въ строк’Ь, дру
гая переносится.

1* а :! о о |i

—  Старый рыбакъ сильно взмахнулъ послами, лодка от
чалила.

Зд’Ьсь два предложеши.
1) Старый рыбакъ сильно взмахнулъ веслами.
Въ этомъ предложеши подлежащее— рыйакъ (на вопросъ: 

взмахнулъ кто?), сказуемое— взмахнули (на вопросъ: что сд’Ь- 
лалъ?). .

Кром’Ь подлежащего п сказуемаго, въ итомъ предложеши 
есть второстепенные члены: рыбакъ какой?— старый,— этотъ 
второстепенный членъ относится въ подлежащему; взмахнул’!, 
какъ?— сильно, взмахнулъ ч’Ьмъ?— веслами: атн два второсте
пенные члена относятся къ сказуемому. Это предложете про
стое, распространенное. Оно начато съ большой буквы, потому 
что первое, начальное; отделено запятой, потому что следую
щее предложете находится въ тЬснои связи съ пимъ по смыслу: 
то, что лодка отчалила, является сл’Ьдстшсмъ того, что старикъ 
взмахнулъ веслами.

2) Лодка отчалила.



Въ утомъ предложены подлежащее — ловка (иа вопросъ: что?), 
сказуемое—отчалила (на вопросъ: что сд'Ьлала?), второстенен- 
ныхъ члеповъ н’Ьтъ. Это предлоа;еше простое, краткое. Оно 
начато съ маленькой буквы, потому что сл'Ьдуетъ посл'Ь за
нятой; посл'Ь пего поставлена точка, потому что оно последнее, 
конечное.

За дачи.

1) Распространить сл'Ьдующш краткш предложешя такъ, 
чтобы въ нихъ были второстепенные члены къ подлеа;ащему # 
н къ сказуемому.

Ученикъ чнтаетъ.
Крестьяпииъ пашетъ.
Р ’Ька б’Ьжитъ.
Рожь посп'Ьваетъ.
Чтеше полезно.
День тепелъ.
Собака животное.
Граннтъ-камспь!
2) Переписать сл’Ьдующш предложешя такъ, чтобы въ скоб- 

кахъ были написаны вопросы, па которые отв'Ъчаютъ подлежа
щая, сказуемыя и второстепенные члены.

Охотникъ убилъ утку.
Волкъ зл'Ье собаки.
Лошадь помогаетъ пахарю.
Весна красна цв’Ътами.
Жел’Ьзо размягчается иа опгЬ.
Холодная зима— благодать.
Зубы волка остры.
Заря гаснетъ въ пебесахъ.
Въ Лпр'ЬлЬ земля пр^етъ.
Колокольчикъ однозвучный утомительно гремитъ.
Ильинъ депь — первый oceHuifi праздникъ.
3) Мелькаетт. желтый листъ иа зелени деревъ, работу коп- 

чиль серпъ па пивахъ золотистыхъ, и покрасн'Ьлъ уже вдали 
коверъ луговъ, и зр’Ьлыо плоды висятъ въ садахъ т'Ьнистыхъ.

Написать разборъ этихъ предложешй но образцу.



4) Подчеркнуть вс'Ь второстепенные члены въ стихотвореши 
Пушкина «Беззаботность птички».

5) Указать въ томъ же стихотвореши звукъ п, объяснить, 
почему въ п'Ькоторыхъ случаяхъ онъ нзображенъ буквою и, въ 
другихъ— i.

IX.
— Тучи иосятъ воду.
Вода поить землю.
Земля идодъ приносить.

Сколько зд'Ьсь предложена!? Простыя они или с.йггпыя? 
Кратшя они пли распространенпыя? Подчеркнуть второстепен
ные члены. На itaitie вопросы они отв'Ьчаютъ? Къ подлежащему 
или къ сказуемому они относятся?

1) Тучи иосятъ воду.
Въ этомъ предложеши подлежащее —  тучи, сказуемое— 

иосятъ.
Кром'Ь главныхъ членовъ, въ этомъ предложены! есть вто

ростепенный членъ: воду,— носредствомъ этого члена въ предло- 
жеше вводится новый нредмотт», донолшиощШ 3iia4enie сказуе
маго «иосятъ»: иосятъ что?—воду. Такимъ образомъ въ этомъ 
предложена! два предмета: главный—подлежащее н второсте
пенный, служащш дополнешемъ къ сказуемому.

2) Бода поитъ землю.
Подлежащее — иода, сказуемое— поить; носредствомъ второ

степенна™ члена землю въ предложете вводится новый, вто
ростепенный предметь, доиолняющш значешс сказуемаго 
«поитъ»: поитъ кого, что?—землю. Вт. отвЬтъ ни этотъ вопросъ 
можно поставить и нисколько дополиителышхъ словъ; вода 
поитъ землю, растетн, животныхъ и людей. Въ такомъ случа'Ь 
предложете будетъ слитное; въ иемъ дополнешя, относящаяся 
къ одному п тому же слову, отвечающая на одипъ и тотъ же 
вопросъ и ие связанный словечкомъ и, отделяются одно отъ 
другаго запятыми.

3) Земля плодъ прпиоситъ.
Подлежащее земля, сказуемое —  приносить; посредством!, 

второстепеннаго члена -  плодъ, въ предложен!е вводится новый,



второстепенный предметъ, дополшпощШ значеп1е сказуемаго, 
«приносить»: приносить кого, что?— плодъ.

Зам'Ьтимъ, что эти три предложешя составляютъ начало 
стнхотворешя и что въ нихъ каждая строка начинается съ 
большой буквы.

Подлежащимъ выражается въ предложешй главный 
предметъ, а тотъ члеиъ, посредствомъ котораго вводится 
въ предложите новый, второстепеииый иредметъ и допол
няется значеше друга го слова, называется доиолнешемъ.

Предложеше, въ котором1], къ одному и тому же слову 
и въ отв'Ьтъ на одинъ и тотъ же вопросъ поставлено ни
сколько дополлешй, называется слитиымъ; а :>ти допол- 
ucLfiii отделяются одно отъ другаго запятыми.

Занятой не ставятъ, если два дополнешя связаны 
словечкомъ и.

Vyh стихахъ каждую строку начинаютъ прописной 
буквой.

I’ .1 3 О О 1» ь.

—  «Мужики косятъ сЬно, а бабы шевелятъ его граблями 
и поютъ п'Ьспи».

Зд’Ьсь два предложешя.
1) Мужики косятъ С'Ьно.
Подлежащее— мужики, сказуемое — косятъ; косятъ что?—  

с>ьно,— это донолнеше къ сказуемому, потому что имъ вводится 
въ предложеше новый, второстепенный предметъ и дополняется 
значеше слова «косятъ». Это предложеше простое, распро
страненное.

2) А бабы шевелятъ его граблями и поютъ л'Ьспп.
Подлежащее — бабы, сказуемыхъ два — шевелятъ и поютъ;

шевелятъ что? ею (т. е. сЪио), —  это донолнеше къ первому 
сказуемому, потому что имъ вводится въ предложеше повый, 
второстепенный предметъ и дополпяется значеше хлова «шеве
лятъ»,' шевелятъ ч’Ьмъ?—граблями,— это другое дополпеше, па 
другой вопросъ, къ тому асе сказуемому, потому что имъ вво
дится въ предложеше еще новый, тоже второстепенный, пред-



метъ и дополняется значеше слова «шевелить»; ноютъ что? 
тьсни— это донолнеше къ другому сказуемому, потому что имъ 
тоже вводится въ предложете второстспеный предметъ и до
полняется значеше слова «ноютъ». Это предложете слитное, 
распространенное.

3 яда ч п.

1) Распространить носредствомъ донолнешй сл'Ьдуюшдя пре- 
дложсшя:

Ученикъ читаетъ-кого, что?
Я не видалъ—кого, чего?
Отдыхъ сладокъ — кому, чему?
Осень богата— к'Ьмъ, ч'Ьмъ?
Крестьяне говорятъ— о комъ, о чемъ?
2) Составить пять предложена!, въ которыхъ слово береза 

было-бы дополпешемъ на сл'Ъдуюице вопросы: кого, что? кого, 
чего? кому, чему? к'Ьмъ, ч'Ьыъ? о комъ, о чемъ?

Составить по пяти нодобныхъ предложена! съ словами: 
крестьянин1!., роща, чтешс.

3) Братъ и сестра дружны.
Зд'Ьсь подлежащее—братъ, а слово сестра—можно-лц наз

вать дополпешемъ и почему?
4) Лошадь, собака и кошка полезны человеку.
Есть ли дополнешя въ первомъ и во второмъ предложена!? 

Если есть, то доказать, почему это дополнешя
5) Старикъ ловилъ неводомъ рыбу, а старуха пряла пряжу.
Написать разборъ этихъ предложешй по образцу.

X.

— „Хорошъ стройный, нысокш, пирамидальный тополь, 
но дровос'Ькъ предпочтет'!. развесистую, белоствольную. 
св'Ьтлозеленую березу. 9то дерево даетъ превосходное топ- 
ливо“ .

Сколько зд'Ьсь предложешй? Есть ли въ нихъ дополнешя? 
Если есть, на itaitie вопросы они отв’Ьчаютъ? I-ГЬтъ ли въ нихъ 
другихъ второстепенных'ь членовъ, которые нельзя назвать до- 
полнешями? Если есть, то почему ихъ нельзя назвать донол-



испиши? Какое е написано въ слове это? Не знаете-ли, въ 
какихъ еще словахъ пишется буква э?

1) Хорошъ стройный, высокШ, пирамидальный тополь.
Въ этомъ распространснпомъ предлолсеши подлежащее то

поль, — сказуемое —  хорошъ; второстепенныхъ члеиовъ три: 
стройный, оысокш, пирамидальный— всЬ они поясняютъ, о ка?, 
комъ тополе говорится, опредгьляютъ предметъ, составляющей 
подлелащее, н отв'Ьчаютъ на одинъ и тотъ лее вопросъ: то
поль какой?

Каледое изъ этихъ опредгьлент молено придавать къ опре
деляемому слову по одиночке, и тогда выйдегъ три предлолсе- 
niii: 1) хорошъ стройный тополь, 2) хорошъ высокш тополь,
3) хорошъ пирамидальный тополь.

Сл'Ьд. данное предлолсеше— слитное; въ пемъ онред’Ьлс1ал, 
определяющая одииъ и тотъ лее предметъ, отвечающая па 
одииъ и тотъ л;е вопросъ и несоединенпыя словечкомъ «■, от
делены одпо отъ другаго запятыми.

2) Но дровос'Ъкъ нредпочтетъ развесистую, белостволь
ную, светлозеленую березу.

Это предлолгеше тоже слитное.
1 [одлел;ащее—дровосшсъ, сказуемое—предпочтепщ второсте- 

пенпыхъ члеиовъ четыре: березу—ото дополпеше къ сказуе
мому, потому что нмъ вводится въ предложеше новый, второ
степенный, предметъ н дополняется значеше слова «нредиоч- 
тетъ» (на вопросъ: нредпочтетъ что?); развпеиш ую , бплостволъ- 
ную, шъшлозелепую: эти второстепенные члени поясняютъ, ка
кую березу имЪет'ь въ виду говорящий,— все они определяют-, 
предметъ, который составляет!, дополпеше, и отвечаютъ на. во
просъ: березу какую?

3) Это дерево даетъ превосходное топливо.
Это прсдлолссшо простое. Подлежащее -  дерево, сказуемое—■ 

даетъ; второстепенные члены: топливо —это донолнеше къ ска
зуемому (почему?); это -этотъ второстепенный члепъ поясняетъ, 
о какомъ дереве говорится,— оно опредпляетъ предметъ, соста
вляющий подлежащее, и отвечаетъ на вопросъ: дерево какое? 
превосходное этотъ второстепенный члепъ поясняетъ, какое 
топливо имеется въ виду,— онъ опредпляетъ предметъ, соста
вляющей дополпеше, и отвечаетъ па вопросъ: топливо какое?



Обратить внпмаше на правописаше слова это.

Второстепенный членъ предложешя, который поясыяетъ, 
о какомъ или о чьемъ предмете говорится, какой или чей 
предметъ имеется въ виду, и, такимъ образомъ, опредгЬ- 
ляетъ главный или неглавный предметъ, называется опре- 
длленгемъ.

ОпредЪлете всегда относится къ предмету и отв'Ьчаетъ 
на вопросы: какой, чей, который?

П редложете, въ которомъ къ одному и тому ;ке слову 
и въ ответъ на одинъ и тотъ лее вопросъ поставлено ни
сколько опред'Ьлешй, называется слитпымъ\ а эти опред^- 
лешя отделяются одно отъ другаго запятыми; запятой не 
ставятъ, если два определетя [соединены словечкомъ и, 
иди если первое опред^лете о т н о с и т с я  к ъ  предмету въ 
совокупности съ вторымъ опред'Ьлешемъ: мой деревянный 
домъ сгорЬлъ.

Буква э (е оборотное) пишется только въ слЪдующихъ 
русскихъ словахъ: этотъ, эта, эти, это, эшй, эка, эко, эй, 
эхъ, да. еще во многихъ иностранныхъ: экипажъ, эконо- 
мгя, поэтъ и пр.

Р а з б о р ъ .

Вешняя вода залпваетъ луговой берегъ р'Ькп.
Зд4сь одно предложете.
Подлежащее— вода, сказуемое— заливаетъ; второстепенные 

члены: вода какая? вешняя—это опредгЬлеше къ предмету, со
ставляющему подлежащее; заливаетъ кого, что? берегъ—это до
нолнеше къ сказуемому; берегъ кого, чего? берегъ чей? берегъ 
какой? ргьки—это опред'Ьлеше къ предмету, составляющему до
нолнеше. Это предложете простое, распространенное.

З а д а ч  п.

1) Определить предметы въ сх’Ьдующихъ предложешяхъ:
Р4ка широка.
Ученикъ заслуживаете награды.
Вода здоровье вина.
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Мальчикъ отдалъ книгу брату.
2) Л'Ьса Россш обширны.
Франщя меньше Россш.
Какой членъ составляетъ слово Pocdu  въ первомъ и во вто- 

ромъ предложешй и почему?
3) Воздвигла Боапн храмъ сума торговая.
Разобрать это предложеше по образцу.

XI.

Въ полдень путешественники выехали изъ лгЬсу въ луга. 
Л'Ьсъ стоялъ неподвижно. Трава отъ жару пожелтела. Пу
тешественники опять остановились отдохнуть.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Гдй подлежащее и сказуемое 
въ каждомъ? Простая или слитныя эти предложешя? Кратшя 
или распространенныя? Каше въ каждомъ второстепенные члены? 
На icaKie вопросы оти'Ьчаютъ? Можно ли ихъ назвать дополне- 
шями или опред'Ьлешями? Почему? Какое е написано въ словть 
выгьхали?

1) Въ полдень путешественники выехали изъ л4су въ луга.
Подлежащее—путешественники, сказуемое—выгьхали; второ

степенные члены: выехали когда? въ полдень—этотъ второсте
пенный членъ поясняетъ время дгьйств1я, составляющаго ска
зуемое; выЬхали откуда? изъ .тсу, выехали куда? въ луга: эти 
два второстепенные члены поясняютъ мгьсто тою жедгьйетош, 
на два разные вопроса.

Обратить виимаше на правописаше слова выгьхали.
2) Л'Ьсъ стоялъ неподвижно.
Подлежащее—лгъсъ, сказуемое— стоялъ; второстепенный членъ: 

стоялъ какъ? какимъ образомъ? неподвижно—этотъ второстепен
ный члепъ поясняетъ образъ состоятя (стоялъ), составляющаго 
сказуемое.

3) Трава отъ жару пожелгЬла.
Подлежащее— трава, сказуемое—пожелттьла; второстепен

ный членъ: пожелгЬла отъ чего, почему, по какой причин^? 
отъ жару—этотъ второстепенный членъ поясняетъ причину дгьй- 
ств1я, составляющаго сказуемое.

4) Путешественники опять остановились отдохнуть.



Подлежащее —  путешественники, сказуемое —  остановились; 
второстепенные члены: остановились для чего, съ какой целью? 
чтобы отдохнуть: этотъ второстепенный членъ поясняетъ цпль 
dibucmein, составляющаго сказуемое; остановились въ который разъ? 
опять (т. е. уже не въ первый разъ): этотъ второстепенный 
членъ’ поясняетъ количество того же дпйствш.

Второстепенные члены предложены, которые поясншотъ 
время, место, образъ, причину, цель, количество какого 
нибудь д'кйс'пйя или состояшя, назы]!аются обстоятель
ствами: обстоятельство времени, обстоятельство места, об
стоятельство образа, обстоятельство причины, обстоятель
ство дели, обстоятельство количества.

Обстоятельства всегда относятся къ действие или со
стояние предмета, но не къ самому предмету; они отве- 
чаютъ на вопросы: где? куда? откуда? давно-ли? долго-ли? 
какъ? почему? для чего? сколько разъ? въ который разъ?

П редложете, въ которомъ къ одному и тому же дей
ствие и въ ответъ на одинъ и тотъ же вопросъ постав
лено несколько обстоятельственныхъ словъ, называется 
слитньшъ; къ нему применяются те же правила употреб- 
лешя запятой, какъ и ко всякому слитному ‘лредложенпо.

Въ словахъ: пхат ь, чьздшпъ, петь (принимать пищу, 
кушать), въ начале пишется щ  эта буква сохраняется и 
въ техъ словахъ, которыя происходятъ отъ отихъ: прт -  
хать, тчьхать, т д а , пздокъ, пт ьздт , съпстъ, пда, с т о п 
ное. и проч.

Другихъ словъ съ буквою п  въ начале нетъ.

Р а з и о р ь.

БЬлая'береза во пол'Ь стояла; осенью береза листья растеряла.
Зд'Ьсь два предложешя.
1. Б^лая береза во поле стояла.
Подлежащее —  береза, сказуемое —  стояла-, второстепенные 

члены: береза какая? бплая— это определеше къ предмету, со
ставляющему подлежащее; стояла где? во полп— это обстоятель



ство мйста къ дййствю, составляющему сказуемое. Это предло
жеше простое, распространенное.

2. Осенью береза листья растеряла.
Подлежащее— береза, сказуемое растеряла; второстепенные 

члены: растеряла что? листья—это донолнеше къ сказуемому; 
растеряла когда? осенью— это обстоятельство времени къ дйй- 
ствш, составляющему сказуемое. Это предложеше простое, рас
пространенное.

З а д а ч и .

1) Поставить обстоятельства времени п мйста въ слйдующихъ 
предложешяхъ:

Я родился... Ночи светлы... Хлйбъ поспйваетъ...
2) Поставить обстоятельства образа и причины въ слйдую- 

щихъ предложешяхъ:
Онъ захворалъ... Земля потрескалась... Крестьянинъ йдетъ...
3) Поставить обстоятельства ц'Ьли и количества въ слйдую- 

щихъ предложешяхъ:
Охотннкъ пошелъ... Больной пьетъ лекарство... Ласточка но

сится въ воздух'Ь...
4) Я сидйлъ въ березовой рощй осенью. Съ утра перепа- 

далъ маленьких дождикъ, лишь по временамъ показывалось на 
неб:Ь солнечное ciflHie. Листья чуть шумели надъ моей головой.

Написать разборъ этнхъ предложешй по образцу.
5) Даны подлежащая: роща, рыбакъ, прогулка. Составить 

для каждаго подлежащаго распространенное предложеше съ до- 
полнешемъ, опредйлешемъ и какимъ нибудь обстоятельствомъ.

6) Какими членами является слово поле въ слйдующихъ 
предложешяхъ:

Ржаное поле поспало. Онъ осмотрйлъ поле. Поверхность 
поля колышется. Вйтеръ гуляетъ въ полй.

Крестьяпипъ вышелъ въ поле.

XII.

Наша ветхая лачужка 
И  печальна, и темна... 
Что же ты, моя старушка, 
Приумолкла у окна?



Сколько зд’Ьсь предложешй? Сколько словъ? Кашя слова и 
почему написаны съ большой буквы? Каше поставлены знаки 
препинашя? Разсмотр'Ьть слово лачужка н окна: сколько въ 
каждомъ звуковъ и каше они?

Первое изъ данныхъ предложешй слитное: въ немъ два ска- 
зуемыхъ, которыя соединены словечкомъ и; но это словечко здесь 
повторяется два раза, и сказуемыя отделены' одно отъ другаго 
занятою, какъ отделяются въ томъ случае, когда между ними 
н4тъ этого словечка.

Разложить данное слитное предложеше на простыя н пока
зать, изъ какихъ членовъ оно состоитъ.

Во второмъ предложены находимъ слово старушка, которое 
нельзя назвать ни дополнешемъ, пи опред’Ьлешемъ, ни обстоя- 
тельствомъ: это имя того лица, къ которому обращена р’Ьчь, и 
называется обращстемъ илп звательнымъ словомъ,— опо съ сво
имъ опред’Ълешемъ моя стоитъ въ средине предложешя п съ 
обеихъ сторонъ отделено запятыми.

Обратлмъ внимаше на слова лачуоюка и окна.
Въ слове лачужка въ произношеши не ясно, слышнтся-ли 

согласный звукъ ж или ш, и при письме возпикаетъ сомнЬше, 
которую изъ этихъ буквъ въ немъ следуетъ писать. Подобное 
сомнете является и при письме сл’Ьдующнхъ словъ: лоеко (о 
илв ф?), лодка (д или т?), кружка (ж или ш?), пробка (б или 
и?), глазъ (з или с?), легко (г илп ж?). Сомиеше разрешается, 
если мы изм’Ьнимъ эти слова следующимъ образомъ:

Ловко лосокъ
Лодка лоОокъ
Кружка крулсекъ
Пробка пробючка
Легко легокъ.
Глазъ глаза.

Сравнивая эти два столбца, мы в и д и м ъ , что сомнительный 
согласный звукъ становится яснымъ, какъ только после него 
является гласный.

Въ слове окна является сомнеше, следуетъ-лн писать о или 
а: окна или акна? То же сомиеше возникаетъ при письме мно- 
гихъ словъ: голова ( и л и  галава?), оса (или аса?), гора (или гара?).

Вологодская обл; 
универсальн 

научная библис 
им. И. В. Бабуи.



Сомы'Ъше разрешается,, если- излгЪшшъ эти слова следую
щимъ образомъ:

Сравнивая эти два столбца, мы видимъ, что сомнительный 
гласный звукъ становится яснымъ, какъ только на него падаетъ 
удареше.

Если въ слитномъ предложеши между его однородными 
членами нисколько разъ повторяется словечко и, то эти 
члены отделяются одинъ отъ другаго запятыми, какъ и въ 
томъ случае, когда этого словечка вовсе нетъ.

Иногда въ предложеши ставится имя того лица, къ кому 
обращена речь: этотъ членъ предложешя называется обра- 
щешемъ или звательнымъ словомъ.

Обращеше можетъ стоять въ начале, въ средине и въ 
конце предложешя: въ начале оно отделяется запятой или 
знакомь восклицательнымъ (!), въ средине запятыми съ 
обеихъ сторонъ, въ конце— слева запятой, а справа зна
комь восклицательнымъ.

Согласные звуки б, в, д, з, ж, г въ произношенш часто 
переходятъ въ п, ф , т, с, ш, х \  для избЬжашя неправильно
сти въ письме, въ такомъ случае следуетъ такъ изменить 
слово, чтобы къ сомнительному согласному звуку притянуть 
гласный.

Гласный звукъ о въ произношенш часто переходить въ щ 
для избежашя неправильности въ письме, въ такомъ случае 
следуеть такъ изменить слово, чтобы сомнительный слогъ 
подвести подъ удареше.

1’а з б о р ъ .

Холодная струя бьетъ изъ горы, скачетъ внизъ по уступамъ 
и образуете водопадъ.

Окн& оцна
головы
головка
о'сы

.Голова

Оса
Гора горка.



Въ слов’Ь холодная въ первомъ слогЬ слышится а, а пишется 
о, потому что говорится—хо'лодъ.

Въ слов’Ь юры въ первомъ слогЬ слышится а, а пишется о, 
потому что говорится—горы.

Въ слов4 внизъ въ конц’Ь слышится с, а пишется з, потому 
что говорится внизу.

Въ слове образуешь въ начале слышится а, а пишется о, по
тому что говорится— образъ.

Въ слов’Ь водопадъ въ первомъ слог’Ь слышится а, а пишется 
о, потому что говорится—воды; въ конц’Ь слышится не ясно д 
и л и  т, а пишется д, потому что говорится—водопады.

Задачи.

1) По небу полуночи ангедъ летелъ и тихую п'Ьсшо онъ 
п’Ьлъ и м£сяцъ и зв’Ьзды и тучи толпой внимали той песни 
святой.

Поставить знаки препинашя.

2) B e t  соседи давпо
Хл'Ьбъ везутъ продаютъ 
Собираютъ казиу 
Бражку ковшнчкомъ пыотъ.

Поставить знаки препинашя.
3) Ты не пой соловей подъ ыонмъ окномъ
Разобрать это предложеше и поставить знаки препинашя.
4) Хл’Ьбъ— батюшка, а вода -  матушка.
Напишите по образцу разборъ словъ съ сомнительными 

звуками.

XIII.

— „Старикъ наловилъ рыбы. "Ьдетъ онъ и видитъ: ры
жая лисичка свернулась калачикомъ и лежитъ на дорог’Ь. 
Тогда старикъ слгЬзъ съ воза“.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Простыя они и л и  с л и т н ы я ? 

Кратюя они и л и  распространенныя? Указать въ каждомъ по
длежащее, сказуемое и второстепенные члены. Сколько всехъ 
членовъ въ каждомъ? Сколько здесь словъ? Сколько словъ въ 
каждомъ предложеши? Почему словъ больше, нежели членовъ?



Разсмотримъ каждое слово.
Старикъ: это слово въ предложены составляетъ подлежа

щее; само . по себ'Ь, взятое отдельно, оно вызываетъ въ ум’Ь 
представлеше о человеке, который много жилъ: оно означаетъ 
собой живой, одушевленный предметъ.

Ыаловилъ: это слово въ предложены составляетъ сказуемое; 
само по себ'Ь, взятое отдельно, опо вызываетъ въ умгЬ пред-
ставлешс о томъ, что сд'Ьлалъ предметъ: оно означаетъ собой 
дгьйствге предмета.

Рыбы: это слово въ предложены составляетъ дополпеше; 
само по себ’Ь, взятое отдельно, оно вызываетъ въ ум’Ь пред-
ставлеше . объ извЬстнолъ животномъ: опо озпачаетъ собой 
одушевленный предметъ.

Ъдетъ: это слово въ предложены составляетъ сказуемое;
само по себ’Ь, взятое отдельно, оно вызываетъ въ ум’Ь пред-
ставлеше о томъ, что д’Ълаетъ предметъ: оно означаетъ дгъй- 
cmeie предмета.

Онъ: это слово въ предложены составляетъ подлежащее; 
само по себ’Ь, отдельно взятое, оно ?не вызываетъ никакого 
представлешя; имя всякаго предмета, о которомъ говор имъ, 
можно заменить словомъ онъ (столъ), или она (доска), или оно 
(окно), и это слово будетъ понятно памъ только тогда, когда 
мы знаемъ какое имя оно зам^няетъ: это слово само по себ’Ь 
не имчьетъ значетя.

И: это слово въ предложены не составляетъ никакого члена, 
а только соединяетъ два предложешя въ одно слитное (онъ 
'Ьдетъ, онъ вндитъ): опо само по себгь не имгьетъ значетя.

Видитъ: это слово въ “предложен!и составляетъ сказуемое; 
само по себ’Ь, отдельно взятое, опо означаетъ дгьйствге пред
мета.

Рыжая: это слово въ предложены составляетъ опред^лете; 
само по себ’Ь, взятое отдельно, оно вызываетъ въ умгЬ пред- 
ставлеше объ изв'Ьстномъ свойств^, о цв’ЬтЬ предмета: опо 
означаетъ свойство предмета.

Лисичка: это слово въ предложены составляетъ подлежащее, 
а само по себ'Ь означаетъ предметъ.

Свернулась: это слово въ предложены сказуемое, а само по 
себ'Ь означаетъ дгьйствге предмета.



Еалачикомъ: это слово въ предложеши составляетъ обстоя
тельство образа; само по себе, взятое отдельно, оно вызываетъ 
въ ум'Ь представление о предмет!; неживущемъ, неодушевлен- 
номъ: оно означаетъ неодушевленный предметъ.

И: что можно сказать объ этомъ слов'Ь?
Леоюитъ: это слово въ предложеши составляетъ сказуемое; 

само по себ'Ь, взятое отдельно, оно вызываетъ въ ум'Ь пред- 
ставлеше о томъ, въ какомъ состоянш находится предметъ: 
оно означаетъ состоите предмета.

На: это слово одно не составляетъ никакого члена предло
жена, но оно помогаете следующему за пнмъ слову (дорогЬ) 
выразить обстоятельство м'Ьста: лежите гдгЬ?— на дорот) само 
по себ'Ь это слово не импетъ значенгя.

Дорот: это слово въ предложеши, съ помощью слова на, 
составляетъ обстоятельство м'Ьста; само по себ'Ь, взятое от
дельно, оно вызываетъ въ ум'Ь представлеше объ нзвгЬстномъ 
предмете: оно означаетъ неодушевленный предметъ.

Тогда: это слово въ предложены составляетъ обстоятельство 
времени; само по себе, взятое отдельно, оно не вызываетъ въ 
уме никакого представлешя,— оно указываете на время одного 
д№ств1я по отношение къ другому действие: старикъ елчъзъ 
тогда, когда увидплг, само по себе это слово не ' импетъ 
значеше.

Старикъ: что можцо сказать объ этомъ слов’Ь?
Слгъзъ: что можно сказать объ этомъ словгЬ?
Съ: это слово одно не составляетъ никакого члена предло- 

ж етя, но помогаете другому слову (воза) выразить обстоятель
ство места: слезъ откуда?—съ воза; само по себе это слово не 
импетъ значенгя.

Воза: что можно сказать объ этомъ слове?

Слова, употребляемыя въ речи, бываютъ змаменатель- 
ныя и олужебныя.

Знаменательныя слова вызцваютъ въ уме представле- 
шя и означаютъ или предметъ, или дейс’гае  предмета, 
или состояше предмета, или свойство; они всегда бываютъ 
членами предложешя.



Служебный слова сами по себ'Ь не югкотъ значешя; 
некоторый изъ нихъ бываютъ членами предложешя, нгЬко- 
торыя помогаютъ другимъ словамъ выразить какой нибудь 
членъ предложешя, а сами членами предложешя быть не 
могутъ; н'Ькоторыя соединяютъ предложешя, а сами чле
нами предложешя тоясе быть не могутъ.

1’ а з б о р ъ.

— «У моего окна стоятъ две березы, и весною на нихъ 
поютъ птицы».

У: это слово служебное, потому что саыо по себ’Ь оно не 
тгЪетъ никакого значешя; оно не составляетъ члена предло
жешя, а помогаетъ другому слову (окна) выразить обстоятель
ство jrbcTa.

Моею: это слово служебное, потому что само по себ'Ь оно 
не им'Ьетъ никакого значешя; въ предложешй оно составляетъ 
опред’Ьлеше, но'опред'Ьляетъ предметъ (окно) не свойствомъ 
его, а отношешемъ къ лицу говорящему: окно мое: значить при
надлежите мнп, а я— говорящее лицо.

Окна: это слово знаменательное, означаетъ предметъ; въ 
предложешй, при помощи слова у, составляетъ обстоятель
ство м’Ьста.

Задачи.

1) Окончить разборъ данныхъ словъ по образцу,
2) Написать по пяти знаменательныхъ словъ, означающихъ 

предметъ, д’Ь й ст е  предмета, состоите предмета, свойство 
предмета.,

3) Написать пять тавихъ знаменательныхъ словъ, которыя 
при д’Ьйствш показываютъ какое нибудь обстоятельство.

4) Написать пять служебныхъ словъ, которыя могутъ быть 
въ предложешй подлежащимъ, дополнешемъ, опред'Ьлешемъ; 
пять тавихъ, которыя въ предложенш могутъ быть обстоятель- 
ствомъ, пять такихъ, которыя помогаютъ другимъ словамъ быть 
членами предложешя; пять такихъ, которыя служатъ для сое- 
динешя предложешй.

5) Чижа захлопнула злодМка западня. Бедняжка въ ней 
и рвался, и метался; а Голубь молодой надъ нимъ же издавался.



Написать отдельно— сперва вс'Ь знаменатедьныя, потомъ всЬ 
служебный слова.

XIY.

— „51 пишу теб'Ь, сестра, по иросьб'Ь брата. Ты ско
ро увидишь его: онъ въ среду 'Ьдетъ въ Москву. Вообра
жаю твою радость".— (Изъ письма).

Сколько Зд'Ьсь предложешй? Простыя они или слитныя? 
Кратшя они или распространенныя? Сколько членовъ въ каж- 
домъ предложены? Сколько словъ? Почему словъ больше, не
жели членовъ? Сколько зд'Ьсь словъ знаменателышхъ? Почему 
они знаменательныя? Сколько словъ служебныхъ? Почему они 
служебныя? Съ какой буквы и почему написано слово Москва? 
KaKie въ каждомъ предложеши второстепенные члены и на 
каше вопросы отв'Ьчаютъ? НЬтъ ли такого члена, который 
нельзя назвать ни дополпешемъ, ни опред'Ьлешемъ, ни обстоя- 
тельствомъ?

1) Я пишу теб'Ь, сестра, но просьб'Ь брата.
Подлежащее— я, сказуемое— пишу, пишу кому?— тебгь—до-

полнеше къ сказуемому; пишу почему? по какой причшгЬ?—  
по просьбгь брата— обстоятельство причины къ дМствпо, со
ставляющему сказуемое; сестра— обращеше (звательное слово).

Что выражаетъ подлежащее — я? Есть ли это имя какого 
нибудь нзв'Ьстнаго человека? Вызываетъ ли оно представлеше 
о какомъ нибудь изв'Ьстномъ человЬк'Ь, какъ фамилш нашихъ 
знакомыхъ, или представлеше вообще о человЬк’Ь изв’Ьетнаго 
звашя, или племени, или заш тя, какъ слова: крестьянинъ, 
нЬмедъ, кузнецъ?— Н’Ьтъ, это слово само по себ'Ь не им'Ьетъ 
значешя, оно служебное; нмъ обозначается первое лицо, —  то 
есть всякое лицо, которое говорить, называете себя— я, а если 
говорящихъ два или больше, они называютъ себя— мы: я— пер
вое лицо единственнаю числа, мы— первое лицо множествен
ною  числа.

2) Ты скоро увидишь его.
Подлежащее — ты. Что выражается подлежащимъ —  ты? 

Этимъ служебнымъ словомъ обозначается второе лицо,— то есть 
всякое лицо, къ которому обращаются съ рЬчыо, называютъ



ты, а если обращаются къ двумъ или н'Ьсколышмъ лицамъ, то 
ихъ называютъ—вы: ты—второе лицо единственннаго числа 
вы—второе лицо множественна™ числа. Всякому ли знакомому, 
обращаясь къ нему, мы говоримъ ты? Н'Ьтъ, по большей части 
въ разговорахъ и письмахъ, вм'Ьсто слова ты, употребляютъ 
вы, хотя бы р4чь была обращена къ одному человеку, и въ 
письмахъ слово вы пишутъ съ большой буквы.

3) Онъ въ среду 'Ьдетъ въ Москву.
Подлежащее— онъ. Что выражается подлежащимъ онъ? Этимъ 

служебнымъ словомъ обозначается третье лицо,— то есть вся
кое лицо, о которомъ говоримъ, можно назвать онъ, если это 
лицо мужескаго рода (отецъ, братъ, крестьянинъ), она, если 
это лицо женскаго рода (мать сестра, крестьянка), оно, если 
родъ неизвестень (дитя), а если говоримъ о двухъ лицахъ или 
больше, ихъ можно назвать они, когда эти лица мужескаго или 
неизвестно какого рода (крестьяне, д'Ьти), отъ, если эти лица 
женскаго рода. Что выражаютъ въ данныхъ предложешяхъ до- 
полнешя тебгъ и его?

Донолнеше тебгъ (въ первомъ предложена!) выражаетъ 2-ое 
лицо единственнаго числа: тебгъ— значить тому, къ кому обра
щена р’Ьчь.

Дополпеше его (во второмъ предложенш) выражаетъ 3-ье 
лицо единственнаго числа, мужескаго рода: его— значитъ того, 
о комъ сенчасъ говорилось.

4) Воображаю твою радость!
Цъ этомъ предложешй выражается чувство говорящаго лица: 

братъ понимаетъ радость сестры и говорить объ этой радости 
съ сочувств1емъ,—это предложеше восклицательное, и посл'Ь 
него поставленъ восклицательный знакъ.

Слова: л  и мы зам’Ьшиотъ имя лица говорящаго; слова: 
ты и вы замЬняютъ имя лица, къ которому обращена р'Ьчь; 
слова: о т , о т , опо, о т , отъ — зам'Ьняютъ имя лица, о 
которомъ говорится: эти служебный слова называются лич
ными лтстоимепгями 1-го (я, мы), 2-го (ты, вы) и 3-го  
(онъ, она, оно, они, онгЬ) лица, единственнаго и множе- 
ственпаго числа.



M'LcTomicme личное 3-го бываетъ мужескаго рода (онъ 
они), л;енскаго (она, Offfc), и средняго (оно, они) рода: во 
мнолсественномъ числ'Ь третьяго лица мул;ескш и средшй 
родъ сходны, а л;енскш оканчивается буквой гЬ.

Личное м’Ьстоимеше 2-го лица единственнаго числа ты 
в'ь разговорахъ и письыахъ очень часто заменяется м^сто- 
иметемъ мнолсественнаго числа вы.

Въ письмахъ м’Ьстоимеше вы пишется съ большой буквы.
Посл'Ь предлолсешя, въ которомъ вырал;ается чувство 

или лселаше говорящаго лица, ставятъ знакъ восклица
тельный, и такое предложете называютъ восклицательнымъ. 
Посл’Ь знака восклицательнаго пишутъ большую букву, если 
онъ зам’Ьняетъ собою точку.

Р а з б о р ъ.

Унеси ты, в’Ьтеръ, тучу градовую!
Зд’Ьсь одно предложете. Подлежащее—ты: оно выражено 

личпымъ м'Ьстоимешем’ь 2-го лица, единственнаго числа, кото
рое обозначаетъ то лицо, къ которому обращена р’Ьчь, и въ 
этоыъ предложена! зам'Ьняетъ слово— вгътеръ) сказуемое— унеси; 
унеси кого, что? — тучу— это дополнеше къ сказуемому; тучу 
какую?—градовую— это опред'Ьлеше къ предмету, составляющему 
дополнеше; вптеръ— обращеше или звательное слово. Это пред- 
ложеше восклицательное, и потому посл'Ь него поставлепъ знакъ 
восклицательный.

Задач и.

1) К атя слова поставлены подлежащими въ сл^дующихъ 
нредложешяхъ и что они обозначаюсь:

Ты лети, соловеюшко,
На родимую сторонушку!
Я давно не былъ на родинй.
Она часто мн4 снится.
2) Ч4мъ выражены дополнешя въ слЬдующихъ предлолгешяхъ 

и что они обозначаютъ:
Братъ принесъ мн4 книгу, и я сегодня же прочитаю ее, а 

потомъ братъ пошлетъ ее теб’Ь.



3) Не шуми ты, рожь, спЬлымъ колосомъ!
Написать разборъ этого предложешя по образцу и поставить 

знаки препинашя.

4) Что ты ржешь, мой конь ретивой,
Что ты шею опустилъ?
Н е потряхиваешь гривой?
Не грызешь своихъ удилъ?
Али я тебя не холю?
Алп 1;шь овса не въ волю?
Али сбруя не красна?
Аль поводья не шелковы,
Не серебряны подковы,
Не злачены стремена?
Отвечаетъ конь печальный:
„Отъ того я присмир'Ьлъ,
Что я слышу топотъ дальнШ,
Трубный звукъ и п'Ьпье стрЬлъ;
Что ужь скоро врагъ суровый 
Сбрую всю мою возьметъ,
II серебряны подковы 
Съ легкихъ ногъ моихъ сдеретъ;
Отъ того мой духъ и ноетъ,
Что на MtcTO чепрака,
Кожей онъ твоей покроетъ 
Mirb вспотЬвпае бока».

Подчеркнуть вс'Ъ личныя м'Ьстоимешя.

ХУ.

— Ясный день сменяется бурнымъ вечеромъ: на небЪ 
теыныя тучи; темвгЬетъ; съ севера пахнуло в'Ьтроиъ. Осма
триваюсь—и мн'Ь страшно.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Можно-ли въ каждомъ изъ нихъ 
указать подлежащее и сказуемое? Какими знаками они отделе
ны другъ отъ друга? Съ какой буквы каждое начинается? Сколь
ко зд'Ьсь словъ знаменательныхъ и что означаетъ каждое? Сколь
ко служебныхъ и составляюсь ли они члены предложешя? Есть- 
ли личныя м'Ьстоимешя? Какъ бы вы сказали последнее пред- 
ложеше, если бы говорили о себе? А если бы говорили о томъ 
лице, съ которымъ говорите? Какая перемена произошла бы въ 
предложенш?

1) Ясный день сменяется бурнымъ вечеромъ.



Это предложеше простое, распространенное, подлежащее — 
день, сказуемое—сменяется. Kaitie въ немъ второстепенные члены?

Далее сл'Ьдуютъ три предложешя, поясняющая первое: изъ 
нихъ мы узнаемъ, почему вечеръ пазванъ бурнимъ. Зам'Ьтимъ, 
что посл'Ь перваго предложешя поставлены две точки; а второе 
отъ третьяго и третье отъ четвертаго отделены точкой съ за
пятой, потому что между ними тЬсная связь по смыслу: всЬ они 
поясняютъ первое. Посл'Ь четвертаго предложешя поставлена 
точка, потому что здесь поясиеше окончепо и дальше слгЬдуетъ 
предложете, не состоящее въ тЬсной связи съ предъидущимъ.

2) На неб’Ь темныя тучи.
Подлежащее— тучи, сказуемаго нЬтъ па лицо, но о немъ 

легко догадаться: тучи находятся, — оно пропущено и подразу
мевается. KaKie въ этомъ предложенш второстепенные члены?

3) ТемнЬетъ.
Это предложеше состоитъ только изъ одного сказуемаго: кто, 

что темн'Ьетъ? — НеизвЬстно. Сказуемое есть, а подлежащая) 
нЬтъ, и оно не подразумевается, не пропущено: говоря, что 
темшьетъ, мы не подразум'Ьваемъ никакого подлежащаго, а толь
ко указываемъ на замеченное нами явлеше, происходящее въ 
природ'Ь. Это предложение безличное.

3) Съ севера пахнуло в'Ьтромъ.
Пахнуло вЬтромъ кто, что? Опять подлежащаго нЬтъ, и оно 

не подразумевается, не пропущено: говоря, что пахнуло в'Ьтромъ, 
мы не подразумеваем никакого подлежащаго, а только указы
ваемъ на явлеше, происшедшее въ природе. В'Ьтеръ здЬсь яв- 
ляется|пе действующимъ предметомъ, а оруд1емъ. Пахнуло чемъ? 
вгьтромъ — это дополнеше къ сказуемому; пахнуло откуда?— съ 
сгьвера— это обстоятельство мЬста къ ’д'Ьйствйо, составляющему 
сказуемое.

4) Осматриваюсь.
Это предложеше, какъ и второе, состоитъ изъ одного ска

зуемаго, но о подлежащемъ легко догадаться,—оно пропущено; 
здесь при свазуемомъ подразумевается личное местоимеше 1-го 
лица единственнаго числа: я осматриваюсь.

5) И мне страшно.
Страшно кто, что? —  Опять подлежащаго нЬтъ и оно не 

подразумевается: говоря, что мпгЬ страшно, я не подразуме



ваю никакого подлежащаго, а только указываю на явлеше, 
происходящее со мной: мшъ — это не подлежащее, а допол- 
неше (на вопросъ: кому?) къ сказуемому, не действующее лицо, 
а лицо, съ которымъ д'Ьйсттае происходить: не я страшенъ, а мтъ 
страшно.

Предложеше,. въ которомъ на лицо подлежащее и ска
зуемое, называется полнымъ.

Предложеше, въ которомъ подлежащее или сказуемое 
пропущено и подразумевается, называется неполнымъ.

Предложеше, въ которомъ подлежащее есть на лицо 
или подразумевается, называется личнымъ.

Предложеше, въ которомъ подлежащаго нгЬтъ на лицо 
и оно не подразумевается, называется безличнымъ.

Передъ предложешями, которыя объясюпотъ предше
ствующее предложеше, ставятъ две точки.

Точка Taiwite две точки ставятъ передъ перечислешемъ 
пего нибудь и передъ чужими словами, когда ихъ приво- 
дятъ целикомъ, предупреждая объ этомъ.

После двухъ точекъ пишутъ большую букву, если сле
дующее предложеше начинаютъ съ новой строки, и ма
ленькую, если следующее предложеше начинаютъ въ той 
же строке.

Р а з б о р ъ .
—  Морозитъ. Сн'Ьгъ хруститъ. Туманы надъ полями.
Зд'Ьсь три предложешя.
1) Морозитъ.
Подлежащаго н'Ьтъ, сказуемое — морозитъ. Это предложеше 

простое, полное, безличное, краткое.
2) Сн'Ьгъ хруститъ.'
Подлеасащее — снтъ, сказуемое хруститъ. Это предложеше 

простое, личное, полное, краткое.
3) Туманы надъ полями.
Подлежащее—туманы, сказуемое пропущено и подразуме

вается—леоюатъ; лежатъ где?—надъ тлями— это обстоятельство 
места къ подразумеваемому сказуемому. Это предложеше прос
тое, личное, неполное, распространенное.



it а д а ч  u.

1) Смотришь: померкло; вдругъ каплстъ; вдругъ полилось; 
аашуигЬло. Жадно зародышекъ пьетъ.

Написать разборъ отихъ предложешй по обращу. Объяснить 
знаки' препинашя.

2) Мн'Ъ въ душу пов’Ъяло жизнью и волей; воиъ-даль голу
бая видпа... И хочется въ поле, въ широкое поле!

Найдите зд’Ьсь безличиыя предложешя. Нельзя ли ихъ обра
тить въ личныя?

3) Къ крестьянииу вползла зм’Ья и говорить сосЬдъ пачиемъ 
л£ить дружно.

Поставить знаки препинашя и объяснить ихъ.
4) Земледельцу необходимы сл'Ьдуюшдя ору/ця соха борона 

сернъ ц'Ьпъ кузнецу иеобходимы горнъ раздувальные мЬхи нако
вальня молотъ.

Поставить зпаки препинашя и объяснить.
5) Съ нами случилось иесчаспе было темно на насъ нале

тала почтовая тройка и мы вылетали изъ экипажа.
Поставить знаки препинашя и объяснить ихъ.

XVI.

Вечсромъ крестьяне иногда поютъ весслыя п'Ьсни.

Какое это предложеше: простое или слитное, краткое и л и  

распространеииое; полное и л и  нелолпое, личиое или безличное?
Почему? Сколько въ немъ членовъ? Сколько словъ? Сколько 

знаменателышхъ? Сколько служебиыхъ? Почему они зпамепа- 
тельныя или служебпыя?

Знаменательныя слова:
Крестьяне — озиачаетъ назваше предмета, въ предложены 

составляетъ подлежащее, главный предметъ.
Ппсни— тоже означаетъ назваше предмета, въ предложены 

составляетъ дополнеше, второстепенный предметъ.
Поютъ—означаетъ д’Ъйстше предмета (крестьянъ), въ пред

ложены составляетъ сказуемое.
Веселия—озиачаетъ свойство предмета (п'Ьсенъ), въ предло

жены составляетъ опред'Ълеше, опред'Ьляетъ предметъ его 
свойствомъ.

Прндож. къ Жур. Сенья и Ш кот 1872 г.



В ест и—означаетъ предметъ, а въ предложешй составляетъ 
обстоятельство времени къ д'Ьйствда (поютъ), составляющему ска
зуемое, и отвЬчаетъ иа вопросъ: когда? Служебное слово зд'Ьсь 
только* одно:

Иногда: опо само по себ’Ь ие им'Ьетъ никакого значешя, а 
въ предложешй составляетъ обстоятельство времени къ д'Ьйствйо 
(поютъ), составляющему сказуемое, и отв'Ьчаетъ па вопросъ: когда?

Разсматривая слова отдельно, можно сортировать ихъ 
по групнамъ, которыя называются частями ргЬчи.

Знаменательныя слова, которыя означаютъ назваше
предмета, а въ предложенш могутъ быть подлежащимъ и 
дополпешемъ, насыпаются именами существительными.

Знаменательныя слова, которыя означаютъ д'Ъ йсте
и состояше предмета, а въ предложенш могутъ быть ска
зу емымъ, называются глаголами.

Знаменательныя слова, которыя означаютъ свойство
предмета, а въ предложенш могутъ быть опред'Ьлешемъ, 
называются именами прилагательными.

Знаменательныя и служебный слова, которыя въ пред
ложенш бываютъ обстоятельствами, называются паръчгмми; 
они отв'Ъчаютъ на вопросы: когда, откуда, куда, гдгЬ, какъ, 
сколько?

Къ служсбнымъ наргЬч1ямъ' принадлежать и вопроси- 
тельныя слова, па которыя можно отвечать партиями.

Следовательно, имя существительное, имя прилагатель
ное и глаголъ— части р'Ьчи знаменательныя, а партия—  
бываютъ и знаменательныя, и служебныя.

Мы зпаемъ еще пятую часть ргЬчи— мпстоимете (кашя мы 
знаемъ м'Ьстоимешя?): объ этой части рЬчи будемъ говорить потомъ.

Разборъ.

— Зд'Ьсь когда-то стоялъ сосновый л'Ьсъ и шум'Ьлъ широ
кими в'Ьтвями.

Здпсь: это служебпое паргЬч1е, потому что оно само по себ'Ь 
не им'Ьетъ никакого значешя, а въ предложенш составляетъ об
стоятельство м'Ьста.



Етда-то: это толсе служебное иар'Мс, потому что оно само 
по себ'Ь пе им’Ьетъ никакого значешя, а въ предложеши состав
ляетъ обстоятельство времени.

Стоялъ: это слово знаменательное, глаголъ, потому что озна
чаете состояше предмета (л'Ьса), а въ предложеши составляетъ 
сказуемое.

Сосновый: это слово знаменательное, имя прилагательное, по
тому что оно означаетъ свойство предмета (л'Ъса), а въ предло
жены! составляетъ опред'Ълеше.

Жгьсъ: это слово знаменательное, имя существительное, по
тому что означаетъ пазваше предмета, а въ предложеши состав
ляетъ подлежащее.

И: это слово служебное, потому что само но себ'Ь не им'Ьетъ 
никакого значешя, въ предложеши не составляетъ члена, а сое
диняете два предложешя въ одно слитное (л'Ьсъ стоялъ, л’Ьсъ 
шумЬлъ—л'Ьсъ стоялъ и шум'Ьлъ).

Шумгълъ: это слово знаменательное, глаголъ, потому что 
означаетъ дгЬйств1е предмета (л’Ьса), а въ предложеши состав
ляетъ сказуемое.

Широкими: это слово знаменательное, имя прилагательное, 
потому что означаетъ свойство предмета (в'Ьтвей), а въ предло
жены составляетъ опред'Ълеше къ дополнение.

Вгътвями: это слово знаменательное, имя существительное, 
потому что означаетъ назваше предмета, а въ предложены со
ставляетъ дополнеше къ сказуемому.

Задачи.
1) Написать пять именъ существительныхъ, пять глаголовъ, 

пять имецъ прилагательпыхъ, пять нар'Ьчш знаменателышхъ и 
пять пар'Ьч1й служебныхъ.

2) Выбрать всЬ имена существителышя, глаголы, имена при- 
лагательпыя и партия изъ стихотворсшя Жадовской «Нива».

3) Весной жаворопокъ свилъ зд'Ьсь гн'Ъздо, а злые мальчики 
раззорили его.

Написать разборъ словъ по образцу.

XVII.
Крестьянинъ Селеш, пахалъ землю. Трудная работа 

истощила его силы.



Сколько зд'Ьсь словъ знаменателышхъ? Сколько служебнихъ? 
Какая часть рЬчи каждое зцамецателыюе слово и почешу? 
Сколько именъ существительныхъ?

Зд’Ьсь пять именъ существитслыщхъ.
Ерестьянгшъ: это имя существительное означаетъ такой 

предметъ, который можно наблюдать въ действительности по- 
средствомъ вп’Ьшнихъ чувствъ (вн'Ьшпихъ чувствъ у челов-Ька 
пять: зр’Ьше, слухъ, обоняше, осязаше и вкусъ),—это имя су- 
ществительпое чувственное; кром'Ь того— оно означаетъ пред
мета живущей, одушевленный; его можно поставить па вопросъ: 
кто? (крсстьянинъ).

Семеш: это имя существительное тоже чувственное, тоже 
означаетъ предметъ одушевленный и тоже можетъ быть постав
лено на вопросъ: кто? (Семепъ). Но оно имя собственное, част
ное, отличаетъ этого крестьянина отъ другихъ, и написано съ 
большой буквы; а существительное крестъянинъ—общее вс'Ьмъ 
крестьянамъ, нарицательное, и написано съ большой буквы 
только потому, что стоитъ въ начал'Ь.

Землю: это имя существительное тоже чувственное, но озна
чаетъ предметъ неодушевленный и можетъ быть поставлено на 
вопросъ: что? (земля); опо нарицательное и потому написапо 
съ маленькой буквы.

Работа: это имя существительное озпачаетъ предметъ, ко- 
тораго п'Ьтъ въ действительности. Въ действительности можно 
наблюдать людей, которые работаютъ, а работы самой по себе, 
какъ отд’Ьльнаго предмета,— н'Ьтъ. Это имя существительное 
представляетъ предметомъ дейстше, отд'Ьляя или отвлекая его 
отъ Д’Ьйствующаго, работающего предмета: оно имя существи
тельное— отвлеченное и можетъ быть поставлено на вопросъ: 
что? (работа).

Силы: это имя существительное тоже отвлеченное, потому 
что силы, какъ отдельнаго предмета, въ действительности п'Ьтъ, 
а есть сильные люди, сильпыя животныя.- Это имя существи
тельное представляетъ предметомъ свойство, отд-Ьляя или отвле
кая его отъ предмета; оно щшетъ быть поставлено на вопросъ: 
что? (сила).

Существительное крестъянинъ означаетъ челов’Ька мужескаго



пола н его можно определять служсбпымъ слоиомъ этотъ: этотъ 
крестьянинъ.

Существительное крестьянка означаетъ человека женскаго 
пола и его можно определять словомъ эта: эта крестьянка.

Существительное дитя озиачаетъ малсиысаго человека, безъ 
указашя пола, и его можно определять словомъ это: это дитя.

Существительное сирота можно определять словомъ этотъ 
и словомъ эта, смотря потому, о мужчине или о женщине го- 
воримъ: этотъ сирота, эта сирота.

Заметимъ, что служебный слова: этотъ, эта, это (также 
тотъ, та, то, такой, такая, такое) определяютъ предметъ отио- 
шешемъ его къ лицу говорящему, какъ бы указывая на него: 
этотъ предметъ—ближашшй къ лицу говорящему, а тотъ— 
далыгЬйнпй.

Если мы вздумаемъ определять посредством';, т'Ьхъ же слу- 
жебпыхъ словъ существителышя чувствениыя, означаюи^я нред- 
метъ неодушевленный, и существительныя отвлечешшя, толсс 
унидимъ, что одни изъ нихъ определяются слоном'), этотъ, дру- 
пя словомъ эта, третьи словомъ это: этотъ столъ, эта доска, 
это окпо, этотъ трудъ, эта красота, это 4TCiiie.

Всякое имя существительное, можетъ быть поставлено 
на вопросъ подлежащаго кто (для одушевленшлхъ пред- 
метоиъ)? что (для неодушевленных’:. предметовъ)?

Форма именъ существительных’:., отвечающая на во
просъ: кто, чтоЧ называется началомъ или итпительнымъ 
падежемъ.

Имена существительныя бываютъ чувственным и от
влеченным.

Чувственныя означаютъ одушевленный или неодушев
ленный предметъ и бываютъ собственным (частныя) и на- 
рицательныл (обшдя).

Отвлеченныя представляют’:, предметом':, д’Ьйстше, со- 
стояте или свойство предмета, они вс’Ь нарицательным.

Какъ чувстпешшя, такъ и отвлеченпыя имена суще
ствительный бываютъ мужеского, женешю и среднлго рода:



нервыя определяются указательнымъ словомъ этотъ, вто
рил— эта, третьи— это; а .те, которыя можно'определять 
и словомъ этотъ и словомъ эта, называются именами су
ществительными ойщаго рода.

Служебныя слова, которыя опред’Ьляютъ предметъ отпо- 
шешемъ его къ лицу говорящему, какъ бы указывая на 
пего (этотъ, эта, это, тотъ, та, то и друпя), называются 
указательными м'Ьстоимсшями.

Припомнить, кашя имена существительным сл'Ьдуетъ писать 
съ большой бухсвы.

Припомнить, каши еще мы гпаемъ м'Ьстоимсшл.

Р а з б о р ъ .

—  Надъ Невою р'Ьзво выотся флаги пестрые судовъ.
Зд’Ьсь именъ сущсствителышхъ три.
Псвою\ начало Нева (что?); это имя существительное, чув- 

ствеипое, означаетъ предметъ неодушевлепиый, собствеиное, 
рода женскаго (эта Нева).

Флаги: начало флагъ (что?); это имя существительное,, чув
ственное, означаетъ предметъ неодушевленный, нарицательное, 
рода мужескаго (этотъ флагъ).

Судовъ: начало судио (что?); это имя существительное чув
ственное, означаетъ предметъ неодушевленный, нарицательное, 
рода средияго (это судцо).-

З а д а ч  и.

1) Написать пять именъ существительныхъ чувственныхъ п 
пять отвлечешшхъ.

2) Написать пять именъ существительныхъ, озпачающихъ 
предметъ одушевленный, и пять—озпачающихъ предметъ не
одушевленный.

3) Написать пять именъ существительныхъ собственпыхъ и 
пять парицательныхъ.

4) Написать пять именъ существительныхъ мужескаго рода, 
пять женскаго, пять средияго и пять общаго рода.

5) Какъ начало сл'Ьдующихъ существительныхъ: книгу, пе- 
ромъ, чтешю, покоемъ, добра, сестрЬ.



6) Выбрать вс'Ь сущсствительпыя и разобрать по образцу:
«Увидя, что мужикъ, трудяся падъ дугами, ихъ прибылыю 

сбываетъ съ рукъ (а дуги гиутъ съ терп’Ьньемъ и ие вдругъ), 
МедвЬдь задумалъ жить такими ate трудами».

ХУШ.
Гд'Ь же ты, птичка?
Гд'Ь ты, н'Ьвичка?
Въ тепломъ краю 
Гл'Ьздышко пьешь ты, 
Тамъ и поешь ты 
Ш сню  свою,

Сколько предложешй въ этомъ стихотвореши? Сколько чле
иовъ и сколько словъ въ каждомъ предложенш? Кашя тутъ слова 
знаменательныя, какхя служебный? Къ какой части р’Ьчи отно
сится каждое знаменательное слово? Сколько именъ сущеетви- 
телышхъ? Каю я они и какого рода? Какъ начало? Есть ли тутъ 
личныя м'Ьстоимешя? Въ первыхъ пяти предложешяхъ повторяет
ся одно и то асе подлеасащее птичка. Сказуемое выраасеио въ 
первомъ предложенш глаголомъ летаетъ, въ четвертомъ— т’Ьмъ 
асе глаголомъ, но въ другой форм'Ь— летала-, въ обоихъ случаяхъ 
сказуемымъ выражается одно и то асе дгЬйств1е, по въ первомъ 
предложенш опо представляется пастоящимъ (летаетъ теперь), 
а въ четвертомъ нрошедшимъ (летала прежде), —  ппачс ска
зать: въ первомъ предложенш глаголъ, составляющей сказуемое, 
поставлеиъ въ паетоящемъ времени, въ четвертомъ— въ прошед- 
шемъ. Молено сказать и такъ: птичка будетъ летать,—зд’Ьсь то 
лее д’Ьйс'те представляется будущимъ, тотъ асе глаголъ постав- 
лепъ въ будущемъ времени.

Какимъ личнымъ м’Ьстоимсшемъ моасно заменить подлеасащее 
въ первомъ предложенш, пе изменяя сказуемаго? Моаспо ли ска
зать я летаешг, ты летает®? Н'Ьтъ, зд'Ьсь подлеасащиыъ можетъ 
быть только м'Ьстоимсшс 3-го лица едипственпаго числа; они лс- 
тастъ. Чтобы поставить подлежащим’!, личное м’Ьстоимеше 1-го 
или 2 лица или м’Ьстоимехпе мнолсественпаго числа, надо изме
нить оканчаше глагола: я летаю, ты летаешь, мы летаелга, вы 
летаежг, они летагммг.

— Птичка летаетъ, 
Птичка играетъ, 
Птичка иоетъ. 
Птичка летала, 
Птичка играла, 
Птички ужь н'Ьтъ.



Сл'Ьдовательпо, настоящее время изм'Ьняетъ свои окопчатя 
по лицамъ и числамъ; оно согласуется въ лиц'Ь и числ'Ь съ под- 
лежащнмъ. Псрейдемъ къ предложенно, въ которомъ сказуемимъ 
является глаголъ въ будущемъ времени. Зам’Ьняя подлежащее 
м'Ьстоимешемъ ]-го и 2-го лица и ы'Ьстоимсшями множествен- 
паго числа, мы заы'Ьтимъ, что и будущее время изм'Ьняетъ свои 
окончашя по лицамъ и числамъ, какъ настоящее: я буду летать, 
а полечу, ты будешь летать, ты полетишь, онъ будет» летать, 
онъ полетишг, мы буделгг летать, мы полети.мг, вы будете ле
тать, вы полетите, они будутг летать, они полетятг; оно также 
согласуется въ лин/Ь и числ’Ь съ подлежащимъ.

Перендемъ къ предлолсеипо, въ которомъ сказуемое выражено 
глаголомъ въ нрошедшемъ времени. Заменяя подлежащее лич
ными м'Ьстоииешями 1-го, 2-го и 3-го лица, мы зам'Ьтимъ, что 
прошедшее время пе изм'Ьняетъ окончашя по лицамъ: я леталг, 
ты леталг, онъ леталг; но если подлежащее будетъ женскаго и л и  

средпяго рода, то окоичаше прошедшаго времени и з м е н и т с я : я  

летала, ты летала, она летала, оно летало; оно также изменится, 
если подлежащее будетъ множествепнаго числа, по во мпоже- 
стиепномъ числ'Ь сохранить одно окоичаше не только для вс'Ьхъ 
лицъ, но и для вс’Ьхъ родовъ: мы летали, вы летали, они летали, 
оп’Ь летали; сл'Ьдовательно, прошедшее время изменяете свои окои- 
чашя по числамъ, а въ единств, ч. и по родамъ, согласуется съ 
подлежащимъ въ чпсл'Ь и род'Ь.

Формы глагола, представляюшдя д'Ьйсппе предмета въ 
пастоящемъ, или нрошедшемъ, или въ будущемъ времени, 
называются формами изъяттельиаго наклонешя.

Окоичангемъ пастоящаго и будущаго времени выралсает- 
ся число (единственное или множественное) и лицо (1-ое, 
2-ос или 8-ье).

Окопчсшгемъ прошедшаго времени выражается число, а 
въ единственном!. числ'Ь еще родъ (му;кесшй, л;спскш или 
средшй).

Сказуемое— глаголъ, поставленный въ пастоящемъ или 
будущемъ времени, согласуется съ подлел'лщимъ въ числ'1; 
и лиц'Ь.



Сказуемое-глаголъ, поставленный въ прошедтпемъ вре
мени, согласуется съ подлел;ащимъ въ числ'Ь и род'Ь.

Во второмъ лиц'Ь настолщаго и будущаго времени въ 
единственномъ числгЬ на конц'Ь пишется ь, во множествен- 
номъ с: пашешь, ходите.

Разборъ.

— Что ты ржешь, мой конь ретивый? Что ты шею опустилъ?
Зд'Ьсь два глагола.
Ржешь: изъявительное наклонеше, настоящее время, един

ственное число, 2-е лицо, на.конц'Ь паписапъ мягий знакъ; этотъ 
глаголъ согласованъ съ подлежащимъ ты въ числ'Ь и лиц'Ь.

Опустилъ: изъявительное наклонеше, прошедшее время, един
ственное число, мужескш родъ; этотъ глаголъ согласованъ съ 
подлежащимъ ты, т. е. копь въ числ'Ь и род'Ь.

Задачи.

1) Составить разсказъ о паступлеши зимы въ настоящими, 
нрошедшемъ и будущемъ времени.

2) По дорогЬ зимпей, скучной,
Тройка борзая (такать,
Колоконьчнкъ однозвучный 
Утомительпо гремитъ.

Изменить время глаголовъ и написать этотъ разсказъ въ 
нрошедшемъ и будущемъ времени, сохранивъ т’Ь же глаголы.

3) Изменить сл^дующ^е глаголы по вреыенаыъ, числамъ, ли- 
цамъ, родамъ: читаю, хожу, говорю, напишу, приду, подарю.

Согласовать съ подлежащимъ глаголы въ сл'Ъдующихъ пред
ложешяхъ: получил ли ты, сестра, мое письмо? Я пиш теб’Ъ 
во второй разъ и дума, что ты немедленно отвпти мн'Ь.

5) Въ ргЬк'Ь свертеть блескъ зарницы, Дусштыотъ холмы, 
долъ и брегъ; Въ село вътзэюаютъ вереницы поля нокинувшихъ 
тед'Ъгъ. На крагЪ неба м-Ьсяцъ полный со вс'Ьхъ сторопъ заво
локли Болышя облачныя волны, Вотъ разступилть, вонъ сош
лись, Вонъ тихо-грозныя сошлись въ одну громаду непогоды. 
По завтра въ пышной тишшгЬ св'Ътило явится дневное, Возста- 
витъ утро золотое Грозой омытой, сторон'Ь.

Разобрать глаголы но образцу.



XIX.

Унеси ты, в'Ьтеръ,
Tyfy градовую!
Сбереги намъ, Боже,
Ниву трудовую.

Безъ в'Ьтра градъ побилъ бы пиву.
Сколько зд'Ьсь предложешй? Какой знакъ поставленъ после 

каждаго предложешя и почему? Kaitie знаки поставлены внутри 
предложешй и почему? ГдгЬ написаны больппя буквы и почему? 
Сколько тутъ именъ существительныхъ? К атя они? Какого 
рода? Какъ начало? Сколько глаголовъ?

Въ первомъ предложеши подлежащимъ стоитъ личное м'Ь- 
стоимеше 2-го лица ты, сказуемимъ глаголъ —  унеси, слово 
ашперъ составляете обращеше: говорящее лицо обращается къ 
вЬтру, нриказываетъ ему, или проситъ его, чтобъ онъ унесъ 
тучу. Въ форме глагола унеси выражается приказате или 
просьба. Если бы говорящее лицо обращалось къ двумъ или 
нЬсколькимъ предметамъ, следовало бы сказать: унесите: въ 
этой форме глагола тоже выражается ириказаше или просьба, 
по уже во множественномъ числе, и подлежащимъ надо поста
вить личное местоимеше 2-го лица множественнаго числа (вы): 
Kaitie въ этомъ предложеши есть еще члены?

Во второмъ предложены подлежащаго на лицо нетъ, ска- 
зуемымъ стоитъ глаголъ сбереги, слово Боже— обращеше: гово
рящее лицо обращается къ Богу, проситъ Его, чтобы Опъ (по
чему здесь большая буква)? сберегъ пиву. Въ форме глагола 
сбереги опять выражается просьба. Какое же подлежащее можно 
поставить при сказуемомъ сбереги? О комъ сказаио сбереги? 
О томъ лице, къ которому обращена речь (о Боге), а такое 
лицо обозначается личпымъ местоимешемъ 2-го лица ты или 
вы. Здесь можно поставить местоимеше единственнаго числа, 
потому что во множественномъ числе говорится сберегите, а пе 
сбереги. Следовательно, подлежащее здесь подразумевается Ты 
(почему написана большая буква?).

Kaitie есть еще члены въ этомъ предложеши? Нерейдемъ 
къ третьему предложение.



Безъ в^тра градъ побилъ бы пиву.
Въ этомъ предложили подлежащимъ стоитъ имя существи

тельное— градъ, сказуемьшъ— глаголъ— побилъ бы; побилъ бы 
кого, что? ниву— это дополпеше къ сказуемому; побилъ бы 
когда, въ какомъ случай? —  безъ тътра (если бы пе было 
в’Ьтра)— это обстоятельство времени: опо выражаетъ условге, 
при которомъ могло бы совершиться дМ сгас, придаваемое по
длежащему. Говорящее лицо предполагаетъ, что градъ побилъ 
бы пиву, еслибъ пе было в'Ътра: въ формгЬ глагола побилъ бы 
выражается предположете подъ изв'Ъстнымъ услов!емъ. Какое 
время будетъ выражено въ глаголй, если мы отъ этой формы 
отнимемъ прибавку бы? Градъ побилъ: зд'Ьсь уже н'Ьтъ нред- 
положешя, дгЬйств1е представляется совершившимся, прошед- 
шимъ, сл'Ьдователыю, чтобы выразить предположеше, къ форм'Ь 
прошедшаго времени (сл'Ьд. нзъявительпаго наклопешя) при
бавляется словечко бы: побилъ бы, побила бы, побило бы, 
побили бы.

Форма глагола, выражающая иршшаше или просьбу, 
называется повелительпымъ наклонешемъ.

Въ повелительномъ наклонены выражается число, и съ 
подлежащимъ оно согласуется только въ числ'Ь.

При повелительномъ наклоненш подлежащимъ стоитъ 
или подразумевается личное м'Ьстоимете 2-го лица; кроме 
того, при немъ ставится или подразумевается обращешо, 
то есть имя того, къ кому обращено приказаше или 
просьба.

Предложеше, въ кототомъ сказуемое въ повелитель- 
номъ наклоненш, восклицательное, и после него ставится 
знакъ восклицательный.

Форма. глагола, выражающая предположеше, называет
ся сослагательныж  наклонешемъ. Сослагательное наклоне- 
nie составляется изъ прошедшаго времени (следовательно 
изъ изъявительнаго наклоненш) съ прибавкою бы; поэто
му въ немъ, какъ и въ нрошедшемъ времени, выражается 
число, а въ единственномъ числе и pods; съ подлежа
щим'!. оно согласуется въ числе и роде.



Прибавка бы пишется отдельно отъ глагола.
При сослагательномъ наклоненш ставится (или подра

зумевается) обстоятельство времени, выражающее услов1е 
предположишь Личныя м'Ьстоимешя, зам'Ьняюшдя имя Бо- 
лйс, пишутся съ. большой буквы.

Р а з б о р ъ.

—  Наступила весна. Въ деревняхъ д'Ьти поютъ: «приди, 
весна красная»! Съ утра до вечера гулялъ бы по полямъ и 
лгЬсамъ.

Наступила-, слово знаменательное, глаголъ; онъ поставленъ 
въ изъявительномъ наклонены, прошедшемъ времени, един- 
ственпомъ числ'Ь, женскомъ родгЬ; въ предложеши составляетъ 
сказуемое; согласовать съ подлежащимъ въ числ'Ь и родгЬ.

Весна: слово знаменательное, имя существительное, начало — 
весна; оно нарицательное, женскаго рода; въ предложеши со
ставляетъ подлежащее.

Въ: слово служебное, въ предложеши члена не составляетъ, 
а помогаетъ другому слову деревняхъ быть обстоятельствомъ 
мгЬста.

Деревняхъ: слово знаменательное, имя существительное; на
чало—деревня; оно нарицательное, женскаго рода; въ предло
жены, при помощи слова въ, составляетъ обстоятельство м'Ьста.

Дпти: слово знаменательное, имя существительное:- начало—  
дитя; опо нарицательное, средняго рода; въ предложеши— по
длежащее. .

Поютъ: слово знаменательное, глаголъ; онъ поставленъ въ 
изъявительномъ наклоненш, пастоящемъ времени, множествен
номъ числ'Ь, третьемъ лицгЬ; въ предложеши составляетъ ска
зуемое и согласованъ съ подлежащимъ ■ въ числ^ и лиц'Ь.

Приди', слово знаменательное, глаголъ; онъ поставленъ въ 
повелительпомъ наклоненш, единствепномъ числ'Ь; въ предложе
ны составляетъ сказуемое и согласованъ съ подлежащимъ пт» 
числ'Ь; подлежащимъ при немъ подразумевается личное м'Ьсто- 
имеше ты.

Красная: слово знаменательпое, имя прилагательное; въ пред
ложены составляетъ опред'Ьлеше.



Go. слово служебное, въ предложеши пс составляетъ члена, 
помогаетъ слову утра быть обстоятельствомъ времени.

Утра: слово знаменательное, имя существительное; начало— 
утро: оно нарицательное, средняго рода; въ предложеши, съ 
помощью слова съ, составляетъ обстоятельство времени.

До: слово служебное; въ предложеши пе составляетъ члепа, 
а помогаетъ слову вечера быть обстоятельствомъ времепи.

Вечера: слово знаменательное, имя существительное; па- 
чало—-вечеръ; оно парицательпое, мужескаго рода; вт. предло
жены, съ помощью слова до, составляетъ обстоятельство времепи.

Гулялъ бы: слово знамепательпое, глаголъ; опъ поставленъ 
въ сослагательпомъ наклонены, едицствепномъ числ'Ь, муже- 
скомъ род'Ь; въ предложеши составляетъ сказуемое и согласо
ванъ съ подлежащимъ въ числ'Ь и род-4.

По: слово служебное; въ предложеши члена не составляетъ, 
а помогаетъ слову полямъ быть обстоятельствомъ м'Ьста.

Полямъ: слово знаменательное, имя существительное; па- 
чало—поле; опо парицательпое, средняго рода; въ предложе
ши, съ помощью слова по, составляетъ обстоятельство м'Ьста.

3 а д а ч и.

1) Поставить въ повелительномъ и сослагательномъ накло
нены сл'Ьдуюице глаголы: говорю, читаю, кину.

2) Выбрать глаголы въ повелительномъ наклонены изъ сти
хотворешя «П'Ьсня пахаря».

3) Выбрать глаголы въ сослагательпомъ наклонены изъ 
басни «Чижъ и Голубь».

4) Выбрать и разобрать всгЬ глаголы изъ той aie басни.
5) Лето пролежишь, зимой съ сумой поб'Ьжишь.
Пришла б£да; отворяй ворота.
Написать разборъ словъ по образцу.

XX.

JI'1'.то для зимы работаешь.— Сперва работай,- потомъ 
отдыхай. Работать трудно, отдыхать легко.

Сколько зд'Ьсь словъ знаменательпыхъ, сколько служебныхъ? 
Къ какимъ частямъ р’Ьчи относится каждое знаменательное слово?



Какимъ члсномъ предложешя стоитъ каждое? Какое слово 
встречается нисколько разъ и въ одинаковой ли форме?

Здесь три раза встречается одииъ и тотъ же глаголъ, по 
въ разпыхъ формахъ. Въ первомъ предложешй опъ составляетъ 
сказуемое, поставлепъ въ изъявительиомъ наклоненш, настоя- 
щемъ времени, едииствеипомъ числе, З-мъ лице: работаешь.

Во второмъ предложенш тотъ же глаголъ поставлепъ ска- 
зуемымъ въ повелительномъ наклоненш, единствепномъ числЬ: 
работай (подлежащимъ при немъ подразумевается личное ме- 
стоимеше 2-го лица — ты).

Будемъ изменять этотъ глаголъ по всемъ паклонетямъ, 
временамъ, числамъ, лицамъ, родамъ.

1. Изъявительное паклопеше.
Настоящее время.
Единственное число: 1-ое лицо—работаю, 2-ое лицо—рабо

таешь, 3-ье лицо— работает».
Множественное число: 1-ое лицо—работаелга, 2-ое лицо— ра

ботаете, 3-ье лицо—работают».
Прошедшее время.
Единственное число: мужескш родт, — работал», женскш 

родъ—работала, средшй родъ— работало.
Множественное число: работали.
Будущее время.
Едипствешшое число: 1-ое лицо— буд?/ работать, 2-ое лицо—  

будешь работать, 3-ье лицо— будет» работать.
Множественное число: 1-ое лицо —  будеда работать, 2-ос 

лицо— будете работать, 3-ье лицо— будут» работать.
2. Сослагательное паклопеше.
Единственное число: мужескш родъ— работал» бы, женский 

родъ—работала бы,, средшй родъ— работало бы.
3. Повелительное паклопеше.
Единственное число: работай.
Множественное число: работайте.
Вотъ все изменешя, которыя мы умеемъ сделать съ гла

голомъ. Какой же глаголъ мы изменяли? Какъ его назвать? 
Какую форму принять за начало глагола? Все приведешшя 
формы выражаютъ не только назваше действ1я, по еще и то, 
какъ оно придается предмету: павЬрпо-ли; съ обозпачешемъ врс-



мепи, или предположительпо, или въ вид'Ъ приказашя, просьб!,т, 
желашя; все оп'Ь выражаютъ д ей т и с , какъ признакъ предмета, 
и въ предложеши бываютъ сказуемымъ.

Иачаломъ глагола падо выбрать такую его форму, которая 
выражаетъ д’1>йств1е или состояше отдельно отъ предмета, от
влеченно. Можно сказать такъ: мы изменяли глаголъ работать.

Работать: вотъ это форма, которая представляетъ д’Ъй- 
CTBie отвлечеппо, выражаетъ только назваше д’Ьпсиия, пе при- 
дававая его предмету, пе определяя ни времени, ни числа, ни 
лица, ни рода; она называется— неопределенное паклопеше. Въ 
этой форме мы находимъ пашъ глаголъ въ третьсмъ предложе- 
ши: работатъ-трудно.

Здесь глаголъ работать поставлепъ въ неопред'Ьлепномъ 
паклопеши и составляетъ пе сказуемое, а подлежащее; сказуе
мое въ этомъ предложены— трудно, трудно что?— трудно что 
дплать?—работать—это подлежащее.

Я люблю работать.
Въ этомъ предложеши тотъ же глаголъ опять является въ 

пеонрсд'Ьленномъ наклоненш и опять составляетъ не сказуемое, 
а дополпеше: подлежащее—я, сказуемое— люблю, люблю что 
дгьлать?—работать— это дополнеше къ сказуемому.

Следовательно, глаголъ, поставленный въ неопред'Ьлеппомъ 
паклопеши, въ предложеши употребляется, какъ имя суще
ствительное: A'McTBie или состояше, представленное въ уме 
отд'Ьльпо, отвлеченно отъ предмета, само становится предме- 
томъ нашей мысли, подлежащимъ или дополпешемъ. Но имя 
существительное отв'Ьчаетъ па вопросъ кто, что? и можетъ 
изменять свое окоичаше,_ а неопределенное наклопеше отве- 
чаетъ па вопросъ что дгьлать? что едгълать? и окончашя пе 
измепяетъ. Кто, что? Работпикъ, работа, движете, обжогъ, 
умыванье, умывальпикъ: все это имена существительныя. Что 
делать? Работать, двигать, двигаться, жечь, жечься, нестм, 
нестись: все это глаголы, поставленные въ нсопределепномъ 
наклоненш. Обратите впимаше на ихъ окончашя.

Форма глагола, представляющая д'Ьйсийе или состоя
ше отдельно отъ предмета, отвлеченно, называется нача-



л о т  глагола, неопредпмниымъ наклонешемъ, существи
тельной формой глагола.

Неопределенное пак лопете отвечаетъ иа вопросъ: что 
дшатъ? что едш ать?

Оио кончится па тъ, ти, чь, а иногда къ этимъ окон- 
чашямъ присоединяется сл  (сокращенно съ).

Въ неонредгЬлешюмъ наклоненш нередъ сл пишется ь.
Въ предложеши неопределенное наклонеше бьшаетъ 

иодлежащимъ и дополнешемъ.

Г а з б о р ъ.

— Любишь кататься, люби и саночки возить.
Любишь: глаголъ, наклонеше изъявительное, время настоя

щее, число единственное, лицо 2-ое, въ предложеши составляетъ 
сказуемое и согласованъ съ подлежащимъ въ числе и лиц!;; на
чало—любить.

Кататься: глаголъ, наклонеше неопределенное; въ предло
жены составляетъ дополпеше.

Люби: глагрлъ, паклопеше повелительное, число единствен
ное; въ предложеши составляетъ сказуемое и согласованъ съ 
подлежащимъ въ числе; начало—любить.

И: слово служебное; въ предложеши члена пе составляетъ, 
а связывастъ два предложешя.

Саночки: имя существительное, начало—саночкщ оно чув
ственное, нарицательное, рода нельзя узнать (почему?); въ пред
ложенш составляетъ дополнеше.

Возить: глаголъ, наклонеше неопределенное, въ предложе
ши составляетъ дополнеше.

З а д а ч  и.

1) Какъ начало следующихъ глаголовъ: говоришь, жжется, 
проносился, пронесся, ем ъ , вступаешь, вступитъ, трудишься, 
жалеемъ.

2) Выбрать все глаголы изъ басни Дмитр1ева «Муха», о каж
домъ сказать, въ какой опъ форме поставлепъ и какъ его начало.

3) Изменить цо всемъ формамъ глаголы: читать, одеваться, 
говорить, жалеть, жечь.



4) Гости пыотъ и 'Ьдятъ, ргЬчи гуторятъ: какъ-то Богъ и 
Господь хлЬбъ уродите намъ?

Написать разборъ словъ по образцу.

XXI.

— Въ Россш  есть жел'Ьзо. Ты былъ въ Петербург^ 
л'Ьтомъ. Я  буду тамъ зимой. Жел'Ьзо есть металлъ, а бу- 
лыжникъ—камень. Трудъ былъ тяжелъ, отдыхъ будетъ 
сладокъ. Посл'Ь труда работникъ сталъ веселъ.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Сказать каждое отдельно.
Сколько именъ существительпыхъ? Кашя опи? Какого рода? 

Какъ начало? Сколько глаголовъ? Въ какой форме поставленъ 
каждый глаголъ? Сколько.именъ прилагательпыхъ.

Въ первомъ предложеши подлежащее—эюелгьзо, сказуемымъ 
стоитъ глаголъ—есть,— есть железо—зпачитъ находится, суще
ствуете: глаголъ (есть) поставленъ въ изъявительномъ наклопе- 
ши, пастоящемъ времени, едипственпомъ числ’Ь, 3-мъ лиц'Ь. Ка- 
Kie есть еще члены въ этомъ предложеши?

Во второмъ предложеши подлежащее— ты , сказуемымъ по- 
ставлепъ тотъ же глаголъ, по въ другой' форм'Ь: былъ, я былъ—  
значитъ находился-, существовала глаголъ (былъ) поставленъ въ 
изъявительномъ паклоненш,. нрошедшемъ времени, едипс-твенпомъ 
числе, мужескомъ род’Ь. Каше есть еще члены въ этомъ пред
ложена!?

Въ третьемъ предложеши подлежащее—я, сказуемымъ по
ставленъ тотъ же глаголъ, но опять въ новой форм'Ь: буду; гла
голъ поставленъ въ изъявительномъ паклопеши, будущемъ вре
мени, едипствеппомъ числ'Ь, 1-мъ лице. Каше есть еще члены 
въ этомъ предложети?

И такъ—есть, былъ, буду—три формы одного и того же 
глагола, который выражаетъ заявлеше о существовали пред
мета; начало его (неопределенное наклонсше, существительная 
форма): быть.

Въ четвертомъ предложеши подлежащее—желпзо, сказуе
мымъ стоитъ глаголъ есть съ?именемъ существительнымъ ме
таллъ; о железе здесь сказано пе только, что опо существуете, 
какъ въ первомъ предложеши, по что оно относится къ числу 
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металловъ, на вопросъ: жел'Ьзо что такое? Зд'Ьсь въ сказуемомъ 
не столысо важенъ глаголъ, сколько имя существительное;— 
глаголъ зд'Ьсь не имЬетъ самостоятельнаго значешя, а только 
помошетъ существительному быть сказуемымъ.

Въ пятомъ предложенш подлежащее— булыжникъ, сказуемое 
тоже глаголъ есть (который зд'Ьсь пропущенъ и подразуме
вается) съ именемъ существительнымъ камень; о булыжнике 
зд'Ьсь сказано, что онъ относится къ числу камней, на вопросъ: 
булыжникъ что такое? Вместо пропущеннаго глагола постав
лено тире (черта).

Есть: какая это форма глагола? Какъ начало?
Въ шестомъ предложенш подлежащее— трудъ, сказуемое—  

глаголъ былъ съ именемъ ирилагателышмъ тяжелц зд'Ьсь въ 
сказуемомъ важнЬе имя прилагательное, нежели глаголъ,— гла
голъ зд^сь не им’Ьетъ самостоятельнаго значешя, а только по
мошетъ имени прилагательному быть сказуемымъ.

Былъ: какая это форма глагола? Какъ начало?
Можно-л и здесь глах'олъ пропустить, чтобы онъ подразуме

вался? Трудъ тяжелъ: пропустить можно, по только теперь изъ 
прошедшаго времени стало настоящее, потому что подразуме
вается тотъ же глаголъ, по въ настоящемъ времени (трудъ тя
желъ— трудъ есть тяжелъ). .

Въ ссдьмомъ предложеши подлежащее — отдыхъ, сказуемое 
глаголъ— будетъ съ именемъ ирилагательнымъ сладокъ-, и здесь 
въ сказуемомъ важнее имя прилагательное, нежели глаголъ; 
глаголъ зд’Ьсь не имеетъ самостоятельнаго значешя, а только 
помошетъ имени прилагательному быть сказуемымъ.

Будетъ: какая это форма глагола? Какъ начало?
Можпо-ли здесь пропустить глаголъ, чтобы онъ подразуме

вался? Отдыхъ сладокъ: пропустить можно, но только изъ буду- 
щаго времени стало настоящее, потому что подразумевается 
тотъ же глаголъ въ настоящемъ времени (отдыхъ сладокъ— от
дыхъ есть сладокъ). Значитъ, подразумеваться этотъ глаголъ 
можетъ только въ настоящемъ времени.

Въ восьмомъ предложенш сказуемое—глаголъ сталъ съ име
немъ прилагательнымъ оеселъ: и здесь глаголъ самостоятельнаго 
значешя пе им'Ьетъ, а только помогаетъ имени прилагательному 
быть сказуемымъ.



Сказуемое часто выражается формами глагола быть 
съ именемъ прилагателышмъ или существительнымъ: та
кое сказуемое называется составпымъ.

Глаголъ быть им'Ьетъ настоящее время— есмь, ecu, 
есть, есмы, есте, суть, прошедшее— былъ, будущее— б уду , 
сослагательное наклонеше— былъ-би, повелительное— будь. 
Изъ формъ настоящаго времени въ современномъ языке 
употребляется только 3-е лицо.

Когда этотъ глаголъ помогаетъ имени прилагатель
ному или существительному быть сказуемымъ, то онъ са- 
мостоятельнаго значешя не им'Ьетъ и называется глаго- 
ломъ служебным’ъ или вспомогательны.т.

Въ настоящемъ времени вспомогательпый глаголъ въ 
русскомъ язык'Ь часто пропускается и подразумевается; 
если пропустить его въ нрошедшемъ или будущемъ вре
мени, то, вместо прошедшаго или будущаго, сделается 
настоящее время.

Вместо иропущеннаго слова можно ставить тире.
Иногда вспомогательнымъ глаголомъ бываютъ и друпе 

глаголы, наиримеръ, стать, бывать.

Разбор?. .
— На в'Ьтк'Ь гибкой листъ задрожитъ, п будетъ шуменъ л!съ.
Разборъ предлооюетй.
Зд'Ьсь два предложешя; они разд'Ьлепы только запятой, по

тому что между ними есть гЬсная связь по смыслу и кром'Ь того 
поставлено соединительное словечко и.

Въ первомъ предложеши подлежащее—листъ, сказуемое—за
дрожишь; задрожитъ гд!.?— на втпкоъ— это обстоятельство м'Ьста 
къ сказуемому; на в'Ьтк’Ь какой? — гибкой—это опред'Ьлеше къ 
предмету — вптка. Это предложете простое, личное, полное, 
распространенное.

Во второмъ предложенщ подлежащее — лпсъ, сказуемое со
ставное—будетъ шуменъ: оно выражено вспомогательнымъ гла- 
голомъ, поставленнымъ въ будущемъ времени, съ именемъ при- 
лагательнымъ. Это предложете простое, лпчпое, полное, рас
пространенное.



1'ЛЗГ)0|П. слоиъ.

На: слово служебное; оно помогаетъ имени существительно
му (в'Ьтк’Ь) быть обстоятельствомъ м'Ьста.

Впттъ: имя существительное, чувственное, нарицательное, 
женскаго рода; начало— вптка.

Гибкой: имя прилагательное.
Листъ: имя существительное, чувственпое, нарицательное, му

жескаго рода; начало— листъ.'
Задрожишь: глаголъ, наклонеше изъявительное, время буду

щее, число единственное, лицо 3-ье; начало—задрожать.
И: слово служебное, соединяетъ два предложешя.
Будетъ: глаголъ, зд’Ьсь онъ вспомогательный, наклонеше изъ

явительное, время будущее, число единственное, лицо 3-ье; нача
ло— быть.

Шуменъ: имя прилагательное.
Лпсъ: имя существительное, чувствепное, нарицательное, рода 

мужескаго; начало— лпсъ.

3 а д а ч п.

1) Составить три предложешя, въ которыхъ сказуемымъ былъ 
бы вспомогательный глаголъ съ именемъ существительнымъ.

2) Составить три предложешя, въ которыхъ сказуемымъ былъ 
бы вспомогательный глаголъ съ именемъ прилагательнымъ.

3) Скоро будетъ осень. Она будетъ холодна.
Какое значеше им’Ьетъ глаголъ будетъ въ первомъ и во вто- 

ромъ предложеши?
1) Прежде ты былъ слабъ и робокъ, а теперь ты сталъ мо- 

лодцомъ.
Написать разборъ словъ и предложенш по образцу.

XXII.

—  Кузнецъ положить жел’Ьзо на угли и будетъ разду
вать огонь мЬхами; жел’Ьзо отъ жару нокрасн'Ьетъ.

Сколько здЬсь предложенш? Какое подлежащее и ска
зуемое въ каждомъ предложенш? Въ чемъ сказуемое согла
совано съ подлежащимъ? Каше есть второстепенные чле
ны? Каше зд’Ьсь поставлены знаки препипашя и по чему?



Сколько здгЬсь глаголовъ и въ какой форме каждый по
ставлен'^

Въ первомъ предложеши два сказуемыхъ: положить и бу
детъ раздувать,— сд'Ьдовательио, это предложеше слитдое, п его 
ыожпо разложить иа два: кузнецъ положить жел'Ьзо па угли, куз- 
пецъ будетъ раздувать огопь м’Ьхами. Разбереыъ оба сказуемыя.

Положить: глаголъ, поставлепъ въ пзъявительномъ наклоне
нш, будущемъ времени, единственномъ числ'Ь, 3-мъ лиц'Ь; нача
ло— положить.

Будетъ раздувать: глаголъ, поставлепъ тоже въ изъявитель
ном ъ наклоненш, будущемъ времени, единственномъ числ'Ь, 3-мъ 
лиц'Ь; начало—раздувать. Сл'Ьдовательпо, этотъ глаголъ постав- 
лепъ въ одной форм'Ь съ первымъ, но мы видимъ, что у него 
будущее время сложное, составлено съ номощыо вспомогатель
на™ глагола (будетъ) и неопределенное наклонеше (раздувать); 
а въ первомъ глагол’Ь будущее не сложное, состоитъ изъ одного 
слова, простое.

Во второмъ предложенш сказуемое— покраснпстъ. Разберемъ
его.

Нокрастьетъ: глаголъ, изъявительное нклопеше, будущее вре
мя, единственное число, 3-ье лицо; начало— понрастьтц этотъ 
глаголъ им’Ьетъ будущее простое.

Будемъ изменять глаголы раздувать и покрастьшь ио вс’Ьмъ 
форманъ.

1) Изъявительное naiuoi
Л. Прошедшее время.
Единственное число.

Мужескш родъ.
Жеаскш родъ.
Средшй родъ.
Множественное число.
Будущее время.
Единственное число.
1-ое лицо.
2-ое • лицо.
3-ье лицо.

Раздувала.
Раздувала.
Раздувало.
Раздувал».

Покраснело.
Покрасн’Ьля.
Покраснело.
Покрасн’Ьли.

Буду раздувать. Покраснею. 
Будешь раздувать. Покраснеешь. 
Будешь раздувать. Покрасн'Ьемг.



Множественное число.
1-ое лицо.
2-ое лицо.
3-ье лицо.
В. Настоящее время. 
Единственное число.
1-ое лицо.
2-ое лицо.
3-ье лицо.
Множественное число
1-ое лицо.
2-ое лицо.
3-ье лицо.

2) Сослагательное наклонеше. 
Единственное число. 
Мужескш родъ.
ЖенскШ родъ.
Среднш родъ.
Множественное число

Буде-«о раздувать. ПокраснЬе.кг. 
Будете раздувать. Покраснеете. 
Б у дуть раздувать. Покрасн'Ьмим.

Раздува»
Раздуваешь.
Раздувает»

Раздувае.ий
Раздуваете
Раздуваютг

Нгътъ: 
Глаголъ покрастыпь 
означаетъ д'Ьнствш, о 
которомъ можно го
ворить только въ 
прошедшемъ и буду- 
щеыъ времени.

Покрасн'Ьлг-бы. 
Покраснел а-бы. 
ПокраснгЬло-бы. 
Покраснел м-бы.

Раздувалг-бы.
Раздувал а-бы.
Раздувало-бы.
Раздувал г(-бы.

3) Повелительное наклонеше.
Единственное число. Раздувай. Покрасней.
Множественное число. Раздувайте. Покраснейте.

Сравшшъ измЬнешя этихъ глаголовъ: тллголъ раздувать илгЬетъ 
будущее время сложное, а глаголъ покрастътъ— будущее простое; 
тл&голъ раздувать имеетъ настоящее время, а глаголъ покрастътъ 
не имеетъ настоящаго времени. Как1е же глаголы не имеютъ 
настоящаго времени?

Обратимъ внимаше ua нравопнсаше глагола покраентпь: въ 
немъ передъ окончашемъ неонределеннаго накдонешя ть звукъ е 
изображается буквую ?ь; этотъ звукъ сохраняется въ прошед
шемъ времени и тоже изображается буквой ть: покрасшълъ, и во 
всехъ другихъ формахъ глагола этотъ звукъ, где онъ сохранил
ся, изображается буквой тъ: покраенгью, покраешьй. Кашя это 
формы?

Одни глаголы тгЬютъ будущее простое, друие сложное. 
Будущее сложное составляется изъ иеопредЬленнаго



наклоиешя съ помощью будущаго времени вспомогательна- 
го глагола.

Глаголы, иагкоице будущее простое, не илгЬютъ настоя- 
щаго времени.

Въ нгЬкоторыхъ глаголахъ передъ окончашемъ неопре- 
дг1;леннаго наклонешя ть стоитъ звукъ е: если этотъ звукъ 
сохраняется въ нрошедшемъ времени, то онъ во вс1;хъ 
формахъ глагола изображается буквой w. сид'Ьть, сидгЬлъ, 
белеть, 61у гЬл ъ , б'ЬлФ.ю; если ;ке онъ въ прошедгаемъ вре
мени не сохраняется, то и въ неопредЬленномъ паклоиещи 
изображается буквой е: умереть, умеръ, натереть, патеръ, 
отпереть, отперъ.

Изм'Ьнеше глагола по наклонешямъ, временамъ, числамъ, 
лицамъ, или родамъ называется — спряжсш'емъ: глаголы 
спрягаются.

Разборъ.

— Лиса подъ стогомъ прилегла вздремнуть въ вечершй часъ; 
глядитъ, а въ гйсти къ ней голодный волкъ тащится.

Зд'Ьсь четыре глагола.
Лрилеиа: изъявительное паклопеше, прошедшее время, един

ственное число, женскШ родъ; начало—прилечь; этотъ глаголъ 
им'Ьетъ будущее простое, настоящаго времени не им'Ьетъ.

Вздремнуть-, неопределенное наклонеше; этотъ глаголъ 
им'Ьетъ будущее простое, настоящаго времени не им'Ьетъ.

Глядитъ: изъявительное наклонеше, настоящее время, един
ственное число, 3-ье лицо; начало —  глядгъть; этотъ глаголъ 
имЬетъ настоящее время и будущее сложное; въ немъ передъ 
окончашемъ пишется п , потому что звукъ е сохраняется въ 
нрошедшемъ времени— глядгьлъ.

Тащится: изъявительное паклопеше, настоящее время, един
ственное число, 3-ье лицо; начало— тащиться; этотъ глаголъ 
им'Ьетъ настоящее время и будущее сложное.

3 а д а ч и.

1) Написать спряжеше глаголовъ: видгъть и сказать.
2) Написать спряжете глаголовъ: одпвать и одгьватъся.



3) Какое будущее время им'Ьютъ сл'ЬдуюшДе глаголы: читать, 
прочитать, лечь, лежать, кидать, кииуть.

4) Посмотри: иъ нзбушк'Ь дымной 
СвЬтитъ огопенъ;

Возл-1; дЬвочкн—малюткн 
Собрался кружокъ.

Выбрать глаголы и написать разборъ ихъ по образцу.

XXIII.
Соловей ноетъ. Я  не видалъ соловья. Я  слышалъ со

ловья. Скворецъ иодражаетъ соловыо. ВсЬ птицы заглу- 
шепы соловьезгь. Мы говорим, о соловь'1;. Ты пе пой, 
соловей, иодъ ж>имъ окномъ!

Сколько зд'Ьсь предложешй? Разобрать каждое. Сколько 
словъ? Сколько глаголовъ? Разобрать каждый: наклонеше, время, 
число, лицо и л и  родъ. Сколько нмепъ существителышхъ? Ска
зать о каждомъ, какое оно и какого рода?

Мы видимъ, что во вс'Ьхъ этихъ предложешяхъ встречается 
пмл существительное соловей, но съ разными окончашями, т. е. 
въ разпыхъ формахъ.

Разсмотримъ, какимъ членомъ предложешя оно является и 
па какой вопросъ отв'Ьчаетъ въ каждомъ предложеши. Соло
вей поетъ. Зд’Ьсь имя существительное соловей является подле
жащимъ и отв'Ьчаетъ на вопросъ: кто, что?— поетъ кто, что?—  
соловей.

Я  пе видплъ соловья. Зд'Ьсь тоже имя существительное 
является дополпешемъ и отв’Ьчаетъ на вопросъ: кого, чего?— пе 
вид'Ьлъ кого, чего?— соловья.

Я  слыталъ соловья. Зд’Ьсь тоже имя существительное являет
ся опять дополпешемъ, по уже на другой вопросъ: кою, что?—  
Я слышалъ кою, что?— соловья.

Скворецъ подражаешь соловью. Зд’Ьсь толсе имя существитель
ное является опять дополпешемъ, но уже' на третШ вопросъ: 
кому, ’(с.к//?— Подражаетъ кому, чему?— соловыо.

Всп птицы заглушены солооьемъ. Зд’Ьсь тоже существитель
ное является опять дополпешемъ, но уже на четвертый вопросъ: 
кгьмъ, чгъмъ?— Заглушены кгьмъ, чгьмъ?— соловьемъ.



Мы говорили о солоиыь. Зд'Ьсь тоже имя существительное 
является опять дополненicin>, по уже па пятый вопросъ: о комъ, 
о чемъ?— Говоримъ о комъ, о чемъ?— о соловь'Ь.

Ты пе пой, соловей, пойг> моимъ окномъ! Зд'Ьсь тоже су
ществительное имя является обращешемъ, звателышмъ словомъ.

ВсЬ эти изм’Ьнешя формы имени существительнаго по во- 
просамъ называются падежами.

Будемъ изменять по падежамъ. имена существителышя: па
харь и соха.

1) Кто 'Ьдетъ?— пахарь.
Что виднеется?— соха.
2) Кою не слыхать?—пахаря.
Чего пе видать?— сохи.
3) Кою уважаютъ?— пахаря.
Что берегутъ?— соху.

4) Кому много труда?— пахарю.
Чему п'Ьтъ отдыха?—сохл.
5) Кгьмъ воздгЬлано иол&— пахарсмъ.
Чгьмъ работаетъ пахарь?— сохой.
6) О комъ мы говоримъ?— о пахарп.
Въ чемъ сила пахаря?— иъ еох)ь.
7) Обращеше.
Рано ты, пахарь, выЬхалъ въ полеГ
К'Ьмъ ты, соха, придумапа?
Зам’Ьтпмъ, что падежъ, выражающш обращеше, сходепъ съ 

падежомъ, выражающимъ подлежащее.
ЗаыЗтшъ, что для каждаго изъ прочнхъ падежей два во

проса: одинъ для предметовъ одушевлешшхъ (кто? кого? кою? 
кому? тьмъ? о комъ?), другой для предметовъ пеодушевлепныхъ 
(что? чего? что? чему? чгьмъ? о чемъ?).

Зам’Ьтимъ, что вопросъ для посл'Ьдпяго падежа состоитъ 
изъ двухъ словъ и можетъ им’Ьть пять формъ: о комъ, о чемъ? 
на комъ, на чемъ? при комъ, при чемъ? въ комъ, въ чемъ (или— 
где?)?, по комъ, по чемъ?

Зам'Ьтимъ, что па конц’Ь именъ существительныхъ, когда 
они отв'Ьчаютъ па вопросы: кому, чему, о комъ, о чемъ, па 
комъ, па чемъ, при комъ, при чемъ, въ. комъ, въ чемъ (или 
все равно—гд10? по комъ, по чемъ?—пишется п.



Во вс'Ьхъ ириведешшхъ предложешяхъ мы говорили объ 
одномъ пахарЬ, объ одной сохЬ; но мы можемъ говорить также 
о двухъ или нгъскоАъкихъ пахаряхъ, о двухъ или тьсколъкихъ 
сохахъ:—мы ставили имя существительное въ едииственномъ 
числ'Ь, а его можно также поставить во множественномъ и 
также изменять по всймъ падеяимъ:

1) Кто?— Пахари ’Ьдутъ.
Что?— Сохи виднеются.
2) Кою?— Пахарей не слыхать.
Чего?— Сохъ пе видать.

3) Кого?— Пахарей уважаютъ.
Что?— Сохи берегутъ.
4) Кому?— Пахарямъ много труда.
Чему?— Сохамъ нЬтъ отдыха.
5) Кгьмъ?—Пахарями возд'Ьлано поле.
Ч)ъмъ?— Сохами пашутъ пахари.
6) При комъ?— При пахаряхъ были д’Ьти...
П а чемъ?— На сохахъ остались сл'Ьды земли.
7) Обращенье: Пахири! Сохи!
Зам'Ьтимъ, что въ вопросах').: тъмъ, чгъмъ?—пишется буква гъ.

Имя существательное изменяется но числамъ и паде- 
лгамъ.

Чиселъ дна: единственное и мполсественное.
Наделсей семь:
Именительный отвечаетъ на вопросъ: кто, что?
Родительный: кого, чего?
Винительный: кого, что?
Дательный: кому, чему?
Творительный: тъмъ  ̂ ч)ьмъ?
Предлолшый: о комъ, о чемъ? на комъ, на чемъ? при 

комъ, при чемъ? въ комъ, въ чемъ? (или гд)ь?) по комъ, по 
чемъ?

Звательный выражаетъ обращеше.
Подлежащее всегда стоитъ въ именительномъ падеже, 

который называется прлмымъ надежомъ и началомъ имени 
существительнаго.



Обращеше всегда стоитъ въ звательномъ падеж'!;, ко
торый' сходенъ съ именительнымъ, а потому тоже назы
вается прямымъ.

Донолнеше молсетъ стоять въ винительномъ, родитель- 
номъ, дательномъ, творительномъ и иредлолшомъ паделсЬ: 
всЬ эти наделси называются косвенными.

Въ дательномъ и иредлолшомъ иаделсахъ звукъ е на 
конц'Ь именъ существителишхъ изобралсается буквою п .

Вопросы творительнаго "надели, (тьмъ, тьмъ)? пишутся 
черезъ )ь.

Изм'Ьнеше имени существительнаго но числамъ и наде- 
ашгь называется склонешемъ: глаголъ спрягается, а имя 
существительное склоняется.

Р а з б о р  ъ.
— Волкъ изъ л-Ьсу въ деревню заб'Ьжалъ.
Зд'Ьсь шесть словъ.
Волкъ: имя существительное, чувственное, нарицательное, 

рода мужескаго; число единственное, надежъ именительный 
(прямой: кто, что?); начало—волкъ.

Изъ: слово служебное, оно не можетъ быть членомъ пред
ложешя, а помогаетъ другому слову быть члепомъ предло- 
жешя.

Лжу: имя существительное, чувственное, нарицательное, 
рода мужескаго; число единственное, падеагъ родительный 
(кого, чего?), начало—лпсъ.

Въ: слово служебное, оно пе можетъ быть членомъ предло- 
жешя, а помогаетъ другому слову быть члепомъ предложешя.

Деревню: имя существительное, нарицательное, рода жен- 
скаго; число единственное, падежъ винительный (кого, что?); 
начало—-деревня.

Забпжалъ: глаголъ, пм-Ьющш будущее простое; наклонеше 
изъявительное, время прошедшее, число единственное, родъ му- 
жескШ; начало— забпжатъ.

3 а д а ч и.
1) Составить рядъ предложешй, въ которыхъ встречались 

бы во всЬхъ падежахъ сл-Ьдуюиця существителышя имена (семь



предложешй для каждаго): плотникъ, дубъ, лошадь, работа, 
сестра, поле, чтеше.

2) Просклонять сл'Ъдуюшдя иыеиа существителышя: герой, 
работпикъ, домъ, день, ночь, гроза, мать, дитя, время.

3) Выбрать и разобрать вей имепа существительпыя изъ
стихотворения Майкова «Веспа». ,

4) Кони 'мчатся по буграмъ, топчутъ сн^гъ глубошй.
Написать разборъ словъ по образцу.

XXIV.

— Ночь темиа, на небе тучи; б'Ьлый сн'Ьгъ кругомъ.

Сколько здесь предложешй? Разобрать каждое. Кашя слова 
здесь пропущены и подразумеваются? Поставить пропущенныя 
слова. Сколько здесь именъ существительныхъ? Сказать о каж
домъ: какое оно, какого рода, въ какомъ числгЬ и падеже по
ставлено, какъ начало, какимъ членомъ предложешя оно по
ставлено? Сколько именъ прилагательныхъ? Подчеркнуть ихъ.

Первое имя прилагательное—темна: оно составляетъ сказуе
мое и при немъ подразумевается вспомогательный глаголъ въ 
настоящемъ времени— есть.

Можно-лн сказать: ночь темеш», ночь темно? Можно-лн ска
зать: вечеръ темня, вечеръ темно? Можно-лп сказать: утро те- 
менг, утро темня? Можно-ли сказать: ночи теменг, ночи темна, 
ночи темно?

Какъ следуетъ сказать?
Заметимъ, что форма имени прилагательнаго— сказуемаго за

висите отъ существнтельнаго— подлежащаго: опо согласуется съ 
существительпымъ въ числе и роде.

Второе имя прилагательное— бгълый составляетъ определешс 
къ предмету стъгъ. Можно-ли сказать: белый бумага, белая по
лотно, белое голубь? Можнд-ли сказать: белым снега, бе.тою 
снегомъ, о белому спеге?

Какъ следуетъ сказать?
Заметимъ, что форма имени прилагательнаго— определешя 

зависитъ отъ определяема™ имени существительнаго: оно со
гласуется съ именемъ существительпымъ въ роде, числе и падеже.



Составимъ нисколько предложешй, въ которыхъ прилагатель
ное бплый было бы сказуемымъ при вспомогателыюмъ глагол'Ь: 
сп'Ьгъ (есть) бплъ, бумага бпла, полотно бтьло, голуби б?ълы.

Заметимъ, что это имя прилагательное шгЬетъ особенных 
OKOuiiauiH для сказуемаго и особенпыя для определешя, а именно:

Един, число. Множ. число.
1 Мужескш родъ Б’Ьлг. Белы.

Для сказуемаго Женсшй родъ Бела. Белы.
1 Средшй родъ Бело. Белы.

I1 Мужескш родъ Белш«. Белые.
Для опред’Ьлешя Женскш родъ Белая. Б’Ьлыя.

I Средшй родъ Белое. Б’Ьлыя.

Имя прилагательное изменяется по родамъ, числамъ и 
падежамъ (значитъ— склоняется) и согласуется въ род'Ь, 
числ’Ь и надежд съ именемъ существительпымъ.

Н'Ькоторыя имена нрилагателышя изгЬютъ особыя окон- 
чашя для сказуемаго и особыя для определения: первыя 
называются краткими, вторыя развитыми.

Развитое окончаше мужескаго' рода обыкновенно бы- 
ваетъ ый или гй и только въ техъ случаяхъ ой, когда на 
о падаетъ удареше: черный, сишй, голубой.

Развитое окончаше множественнаго числа въ мужескомъ 
роде— ые или ie, въ женскомъ и среднемъ— ып или ш.

I* а з 0 о р ъ.
— Чуденъ ДнЪпръ при тихой погоде.
Здесь,пять словъ.
Чуденъ: имя прилагательное, съ краткимъ окончашемъ; согла

совано съ существительнымъ— Днппръ: родъ мужескш, число 
единственное.

При: слово служебное, оно не можетъ быть членомъ пред
ложешя, по помогаетъ другому слову быть членомъ предложешя.

Тихой: имя прилагательное, съ развитымъ окончашемъ, со
гласовано съ существительнымъ— погодгь: родъ женскш, число 
единственное, падежъ предложный; начало— тихгй.

Погод/ь: имя существительное, нарицательное, рода женскаго; 
число единственное, падежъ предложный; начало— погода.



Задачи.

1 ) Изменить п о  в с 'Ьм ъ  родамъ прилагательныя: б'Ь.гь, б'Ьлый, 
добръ, добрый, синь, сишй, могучъ, могучш.

2) Просклонять сл'Ьдуюшдя имена существительныя вм'Ьст'Ь 
съ ирилагательными, которыя ихъ опред'Ьляютъ: шумный потокъ, 
быстрая рЬка, створчатое окно, пловуч1й мостъ, жгучая крапива, 
кипучее озеро.

3) Выбрать имена прилагательныя съ краткимъ и разви- 
тымъ окончашемъ изъ стихотворешя «Утро на берегу озера».

4) Путь былъ труденъ; усталая лошадь шла л'Ьнивымъ шагомъ.
Написать разборъ словъ по образцу.

XXV.

— iiecua продолжается три месяца. Апрель— второй 
несении! м'Ьсяцъ; но въ нашихъ м'кстахъ въ этомъ месяце 
иногда бываютъ морозы, и мы надЪваемъ теплые саиоги 
и шубы.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Разобрать каждое: какое оно? 
какое въ немъ подлежащее и сказуемое? каше въ немъ есть 
второстепенные члены? въ чемъ сказуемое согласовано съ под
лежащимъ? въ чемъ опред'Ьлешя согласованы съ определяемыми 
словами? каше и почему поставлены знаки препинашя?

Сколько зд'Ьсь словъ? Кашя слова знаменателышя, шшя 
служебный?'Сколько глаголовъ? Разобрать каждый. Сколько именъ 
существительныхъ? Разобрать каждое. Сколько именъ прилага- 
тельныхъ? Разобрать каждое. Сколько нар^чш? О каждомъ ска
зать: знаменательное оно, или служебное, и какое обстоятельство 
выражаетъ?

Разсмотримъ служебныя слова, которыя нашли въ этихъ 
предложешяхъ.

Три. Это служебное слово стоитъ при существительномъ 
имени месяца, опред'Ьляетъ сколько предметовъ, и можетъ быть 
изменяемо вм'Ьст'Ь съ существительнымъ: три м'Ьсяца, трехъ 
м'Ьсяцевъ, тремъ м’Ьсяцамъ; тремя месяцами, о трехъ м'Ьсяцахъ.

Второй. Это служебное слово стоитъ тоже при имени су
ществительномъ, опред'Ьляетъ, который предметъ 'по порядку,



и также можетъ изменяться вместе съ иыеиемъ существитель- 
ныыъ: второй месяцъ, второю месяца, второму месяцу, вто
рыми мЬсяцемъ, о второмъ м'Ьсяц'Ь; кроме того, оно изменится, 
если его поставимъ при имени существитсльноыъ другаго рода, 
женскаго или средняго: второй месяцъ (мужескш родъ), вто
рая  неделя (женскШ родъ), второе лето (средшй родъ).

Но. Это служебное слово не можетъ быть членомъ предло
жешя, а ставится между отдельными предложешями, какъ въ 
данномъ примере, или между предложешями, составляющими 
въ совокупности одпо слитное, (т. е. между однородными чле
нами слитнаго предложешя). Соединяя предложешя, слово но 
показываетъ, что они противоречатъ одно другому: апрель вто
рой весепшй месяцъ, можно думать, что онъ тепелъ, но на деле 
оказывается противореч!е такому предположение. Следовательно, 
это слово соедипяетъ предложешя и показываетъ отпошеше 
между ними. Можно-ли его изменять?

Иногда. Служебное napeqie, выражаетъ въ предложеши об
стоятельство времени. Можно-ли его изменять?

Въ. Это служебное слово не можетъ быть членомъ предло
жешя, но помогаетъ другимъ словамъ быть членами иродложе- 
шя: живу— где? въ городе,--здесь слово въ помогаетъ слову 
городп быть обстоятельствомъ места при глаголе живу, связы- 
ваетъ эти слова, какъ обстоятельство съ дгЬйств1емъ. Следова
тельно, это слово соединяетъ слова и показываетъ отпошеше 
между ними. Можно-ли его изменять?

Нагиихъ, нашъ. Это служебное слово определяетъ предметъ 
(места— нагая, чьи?—наши), но определяетъ не свойствомъ, 
какъ имя прилагательное, а отношешемъ къ лицу говорящему: 
наши места те, которыя говорящее лицо считаетъ своими для 
себя и для людей ему близкихъ.

Определял предметъ, это слово изменяется по родамъ, смотря 
потому, какого рода определяемое имя существительное, и по 
числамъ и падежамъ вместе съ определяемымъ именемъ суще- 
ствительнымъ, какъ изменяется имя прилагательное: нашъ домъ, 
нашего дома, нашему дому, нашимъ домомъ, о нашемъ доме; 
нагим книга, нашей книги, нашей книге и т. д., наши места, 
нашихъ местъ, нашимъ местамъ и т. д.

Этомъ, этотъ.



Это служебное слово тоже определяете предметъ п тоже пе 
свойствомъ, а отношешемъ къ лицу говорящему, указашемъ: 
указывая на ближайшш предметъ, мы опред'Ьляемъ его словомъ 
этотъ, а указывая па далыгЬйшш, опред'Ьляемъ его словомъ 
тотъ. Въ дапномъ прим'Ьр'Ь слово этотъ, поставленное опре- 
делешемъ при слове . мпсяцъ (въ этомъ месяце), указываетъ, 
что р’Ьчь идетъ о томъ же мЬсяц'Ь, о которомъ говорилось 
раньше. Определяя предметъ, слово этотъ изменяется по ро
дамъ, числамъ и падежамъ, какъ и слово нагиъ: этотъ домъ, 
этого дома, эта книга, это перо, эти перья.

Мы. Это служебное слово обозначаете въ ргЬчи предметъ, 
но пе называете его по имени, какъ имя существительное, а 
только заменяете его имя. Намъ уже известно, что это место- 
имеше (какое?) Заменяя имя предмета, опо можетъ быть под
лежащимъ и дополнешемъ и изменяться, какъ изменяется имя 
существительное: мы, насъ, намъ, нами, о насъ, или въ единствеп- 
номъ числе: я, меня, мнгъ, мною, о мтъ. Заметимъ, что въ 
местоимешяхъ, какъ и въ существительныхъ именахъ, звукъ е 
въ дательномъ и предложпомъ падежахъ изображается буквою гь.

И. Это служебное слово не можетъ быть членомъ предло
жешя, но ставится между предложешями, показывая при этомъ, 
что соединяемыя предложешя не противоречатъ одно другому; 

бываютъ морозы, и мы надеваемъ теплое платье»,—тутъ не 
только нетъ противоречил, а напротивъ—второе (что мы наде
ваемъ теплое платье) есть следств!е перваго (морозовъ). Следо
вательно, слово и соединяетъ предложешя и показываетъ отно- 
menie между ними. Можно-лп его изменять?

Служебный слова, которыя опред'Ьляютъ, сколько иред- 
метовъ или который предметъ по порядку, называются 
числительными именами; эта часть р^чи склоняется.

Служебныя слова, которыя обозначаютъ предметъ, но 
не называютъ его по имени, а только зам'Ьняютъ его имя, 
называются существительными мп>стоиметями\ они въ 
предложеши могутъ быть подлежащимъ и дополнешемъ.

Служебныя слова, которыя опред'Ьляютъ предметъ, но 
не свойствомъ его, а отношешемъ къ лицу говорящему или



указатель, называются прилагательными мпстоимешлми; 
они вь предложеши логутъ быть опред'Ьлоиюмъ.

B e t  м'Ьстоименш склоняются, а некоторый еще изме
няются по родамъ.

Къ м'Ьстоимешямъ относятся и т'Ь вопросительныя 
слова, на которыя можно ответить именемъ существитель- 
нымъ, или прилагателышмъ, или числительнымъ, или м'Ьсто- 
имешемъ {кто, чтоЧ какойЧ чейЧ которыйЧ каковъЧ): они 
называются м'Ьстоимешями вопросительными.

Служебиыя слова, которыя не люгутъ быть членами 
предложешя, а помогаютъ другимъ словамъ быть членами 
предложешя, связываютъ слова и ноказываютъ отношешя 
между ними,—называются предлогами', эта часть ргЬчи не 
изменяется.

Слова, которыя не могутъ быть членами предложешя, 
а связываютъ предложения и ноказываютъ отношешя между 
ними,— называются союзами', ута часть р'Ьчи не изменяется.

В ъ местоимешяхъ, какъ въ имепахъ существительныхъ, 
звукъ е въ дательномъ и предложномъ падеже изобра
жается буквою п.

Припомнить, сколько мы знаемъ частой р'Ьчи.
Прнпомхшть, кашя мы знаемъ мЪстонмешя.

1* а з б о р ъ.

—  Въ тотъ годъ зима наступила рано: на третье октября 
ночыо иыпалъ сн'Ъгъ, а утромъ мы 'Ъздили на саняхъ.

Зд'Ьсь восемь служебпыхъ словъ.
Въ: предлогъ.
Тотъ: M'licTonMcnic прилагательное, указательное; род* му- 

асескШ, число •единственное, падежъ именительный.
Рано: служебное нарОДе, обстоятельство времени.
Па: предлогъ.
Третье: числительное имя, показывающее, который пред

мета по порядку; родъ средшй, число единственное, надезкъ 
винительный.

lljiuaox. хъ Жур. Семья и Шкода 1872 г. (>



А: союзъ.
Мы: м’Ъстоимсше существительное, личное, 1-го лица; число 

множественное, падежъ именительный.
Па: предлогъ.

З а д а ч  п.

1) Написать по пятп мЬстоимсшй, именъ числите лышхъ, 
предлоговъ и союзовъ, съ объяснешемъ, почему приведенный 
слова м'Ьстоимешя, числитсльпыя имена, предлоги и союзы.

2) Выбрать изъ баспи Дмнтр1ева «Муха» м'Ьстоимешя, чн- 
слительныя имена, предлоги и союзы.

3) Выбрать вс'Ь служебный слова изъ следующей загадки 
и разобрать по образцу:

Утроит, на четырехъ погахъ, въ полдень па двухъ, а вече- 
ромъ па трехъ.

XXVI.

— Ну, тшцися, сивка!
— Эхъ, кабы Волга— матушка да вспять поб’Ьзиала!

Сколько здЬсь словъ? Сколько словъ зиамспателышхъ? Ка
шя части р'Ьчи? Н'Ьтъ ли зд'Ьсь словъ, которыя нельзя отнести 
ни къ одной изъ знакомыхъ намъ частей рЪчн? Сколько слу- 
жебпыхъ? Кашя части р’Ьчи? Обратить внимаше на знаки нре- 
пинашя.

ЗдЬсь слова: ну и эхъ нельзя отнести ни къ одной изъ зна
комыхъ намъ частей рЬчи.

П у— этииъ словомъ мы выражаемъ нетерп'Ьше, кого пибудь 
торонимъ или погопяемъ, возбулсдаемъ; мы говоримъ: ну, про
должай! а ипогда просто— н у! Пахарь говоритъ: тащися, сивка! 
да еще прибавляетъ слово—иг/, которымъ выражаетъ тоже са
мое, но неопред'Ьлепно п короче, одпнмъ восклицательпымъ 
словечкомъ.

Эхъ: отимъ словомъ мы выражаемъ сожалЬше, зач'Ьмъ что 
нибудь пе такъ д’Ьластся, какъ бы мы хотЬли; говоря щш со- 
жал’Ъстъ, что Волга пс бЬжитъ вспять, да еще прибавляетъ 
словечко эхъ, которымъ выражается тоже сожалЬшс, но неопре
деленно и короче, одиимъ восклнцатилышмъ словечкомъ.



Мы видимъ, что слова ну и эхъ въ даииыхъ прим’Ьрахъ 
отделены запятыми, какъ отд'Ълышя предложешя.

Эти маленыйя восклицательныя слова являются краткими 
предложениями, не получившими правильной формы: они пг.гра- 
жаютъ мысль и чувство человека, но неопределенно и кратко; 
въ нриведенныхъ прим’Ьрахъ за ними сл’Ьдуютъ предлолгешя, 
выражающая т’Ь-же мысли и чувства съ большей определен
ностью и полнотой.

Восклицательныя слова, кратко и неопределенно вьт- 
ражаюиця мысли и чувства человека, называются междо- 
мепями.

Иногда за мелгдоме'пемъ сл'Ьдуетъ предлолгеше, вы- 
раа;ающее ту асе мысль или то лее чувство определеннее, 
полп’Ье: тогда иосл'Ь мел:.домегля  ставится запятая, а 
посл’Ь предложешя, за пимъ сл!>дующаго, знакъ воскли
цательный.

Иногда междоме'пе стоитъ одиноко: тогда носл'Ь него 
ставится знакъ восклицательный.

Сл’Ьдовательпо, всЬхъ частей р’Ьчи девять: глаголъ, 
имя существительное, имя прилагательное, имя числи- 
/гельное, местоимеше, нар'Ь’йе, предлогъ, союзъ и мелгдо- 
MeTie.

1* а а б о р ъ.

—  Ой, мы дерево срубили до зелеиомъ, во л’Ьсочке!
Здесь семь словъ (одно повторяется два раза).
Ой: междомеие.
Мы: м’Ьстоимеше существительное, нарицательное, личное, 

1-го лица; число множественное, падежъ именительный.
Дерево: имя существительное, нарицательное, средняго рода; 

число единственное, падежъ винителышй; начало— дерево.
Срубили: глаголъ, им’Ьюицй будущее простое; наклонеше 

изъЛвительпое, время прошедшее, число множественное, начало— 
срубить.

Во: предлогъ.
Зеленомъ: имя прилагательное съ полиымъ окопи'~шемъ; со-



гласо&ано ст. существитслышмъ именемъ лтьсонть: родъ муже
скш, число единственное, падежъ предложный; начало— зеленый.

Лпсочть: имя существительное, нарицательное, рода муже- 
скаго, число единственное, падежъ предложный, начало — ■ лгь- 
сочскъ.

З а д а ч и .
1) Написать по пяти прим'Ьровъ на каждую часть р'Ьчи съ 

объяснешемъ, почему каждое слово отнесено къ той или дру
гой части р'Ьчи.

2) Написать прим'Ьрныя пояснителышя предложешя къ сл’Ь- 
дующимъ междометсямъ: Ахъ! на! эй!

3) Сии, ыладеиецъ мои прскрасиын,
Баюшки—баю!

Тихо смотритъ ы'Ьсяцъ ясиый 
Въ колыбель твою.

Написать разборъ словъ по образцу.

XXVII.
Вопросы для повторетя перваго курса.

1) Что такое предложеше? Kaicie главные члены предложе- 
тя? На icaicie вопросы они отв'Ьчаютъ? Какое сказуемое назы
вается составныыъ? Kaicie второстепеппые члены предложешя? Что 
такое дополпеше, опред'Ьлеше и обстоятельство? На Kaicie вопро
сы они отвйчаютъ? Кашя бываютъ обстоятельственпыя слова? Къ 
чему всегда относится опред'Ьлеше? Къ чему относятся обстоятель- 
ственпыя слова? Что такое обращеше пли звательное слово?

2) Кашя предложешя называются краткими и кашя распро
страненными? Кашя предложешя называются простыми и кашя 
слитными? Какое услов!е необходимо, чтобы молено было слить 
предложешя? Кашя предложешя называются полными и непол
ными? Кашя предложешя вызываются личными, кашя безлич
ными? Кашя предложешя называются вопросительными и во
склицательными?

3) Когда предложешя отделяются точкой? Когда точкой съ 
запятой и запятой? Въ какихъ случаяхъ ставятся знаки вопро- 
сительпый и восклицательный? Въ какихъ случаяхъ ставится 
запятая внутри предложешя? Когда ставятся дв’Ь точки? Когда 
ставится тире?



4) Изъ чбго составляются слова? Kaicie бываютъ звуки? Ка- 
Kie звуки называются гласными и согласными? Какой звукъ по
лугласный? Kaicie гласные звуки изображаются двумя и тремя 
буквами? Что обозначается буквами ъ и ь? Изъ какихъ звуковъ 
составляется слогъ? Кашя бываютъ слова по числу слоговъ? Что 
такое удареше?

5) К атя слова называются знаменательными? Кашя служеб
ными? Сколько частей р'Ьчи? Кашя части рЬчи знаменательпыя? 
Кашя служебныя? Кашя изм-Ьняемыя? Кашя неизм'Ьпяемыя? Ка
шя знаменательныя слова называются глаголами? Кашя име
нами существительными? Кашя именами прилагательными?

6) Какая форма называется началомъ глагола? На что окан
чивается неопределенное наклонеше? Почему оно называется 
существительпой формой глагола? Какимъ оно бываетъ членомъ 
предложешя? Ч’Ьмъ опо отличается отъ другпхъ .наклоненш и 
отъ имени существительпаго? Какъ глаголъ изменяется? Что 
такое спряжете глагола?

7) Кашя формы глагола называются формами изъявитель- 
наго паклопешя? Сколько временъ имгЬютъ глаголы? Что выра
жается окончашемъ настоящаго и будущаго времени? Сколько 
чиселъ и лицъ? Какъ молено разделять глаголы по будущему 
времени? Какъ составляется будущее сложное? Kaicie глаголы 
не им'Ьютъ настоящаго времени? Что выражается окончашемъ 
прошедшаго времени? Сколько родовъ?

8) Кашя формы глагола называются формами сослагатель- 
паго паклопешя? Какъ составляется сослагательное наклонеше? 
Что выражается его окончашемъ? Что стоитъ или подразуме
вается при сослагательномъ наклопенш? Кашя формы назы
ваются формами повелительнаго наклонешя? Какое подлежащее 
стоитъ или подразумевается при повелительномъ паклонепш? 
Какой глаголъ и почему называется вспомогателышмъ?

9) Кашя имена существительныя называются чувственными? 
Кашя отвлеченными? Кашя собственными и нарицательными? 
Кашя мужескаго, женскаго, средняго и общаго рода? Какъ 
имена существительныя изменяются? Какъ называется измепе- 
nie ихъ? Сколько падежей? На icaicie вопросы они отвечаютъ? 
Въ какомъ падеже ставится подлежащее, обращеше, дополпе-



nie? Какъ изменяются имена прилагательныя? Катя двояшя 
окончашя им’Ьютъ п'Ькоторыя изъ пихъ?

10) Кашя служебпыя слова называются существительными 
м’Ьстоимешями? Кашя прилагательными м'Ьстоиметпями? Кашя 
м'Ьстоимешя называются личными? Кашя указательными? Кашя 
вопросительными? Какъ м'Ьстоимешя изменяются? Кашя слу
жебный слова называются именами числительными и какъ они 
изменяются?

11) Кашя слова называются наре'пями? На каше вопросы 
отвечаютъ нареч1я? Какая часть речи эти вопросительпыя 
слова? Кашя слова называются предлогами? Кашя союзами? 
Кашя слова называются междомеиями и что они выражаютъ?

12) Въ какихъ случаяхъ пишется большая буква? Въ ка- 
кихъ случаяхъ пишется въ начале буква ть? Въ какихъ слу
чаяхъ она пишется въ окончаши глаголовъ и на конце именъ 
существительныхъ и местоименш? Въ какихъ случаяхъ пи
шется буква э? Въ какихъ случаяхъ пишутся буквы и и i?  Въ 
какихъ • случаяхъ пишется буква ь на конце глаголовъ и передъ 
ся? Какъ следуетъ перепосить слова изъ строки въ строку?

Образецъ разбора после изучешя перваго курса.
— Дождалися мы светлаго мая; цветы и деревья цветутъ, 

и по небу синему тихо румяпыя тучки плывутъ.

1. 1’азборъ ирсдложснШ.
Здесь три предложешя.
1) Дождалися мы светлаго мая.
Подлежащее— мы, сказуемое—доэюдалися; опо согласовано 

съ подлежащимъ въ числе; дождались чего?—мая— дополнеше 
къ сказуемому; мая какого?—евгьтлаго— определение къ допол
нение, съ которымъ согласовано въ .роде, числе п падеже. Это 
предложеше простое, личное, полное, распространенное; оно 
начато съ большой буквы, потому что имъ начинается речь; 
после пего поставлена точка съ запятой; потощу что опо нахо
дится въ тесной связи съ последующими: въ нихъ описываются 
явлешя мая.

2) Цветы и деревья цветутъ.
Подлежащихъ два—цвгъты и деревья, сказуемое— цвптутъ, 

согласовано съ подлежащимъ въ числе и лице. Это нредложе-



nie слитное, личное, полное, краткое; начато съ маленькой 
буквы, потому что сл'Ьдуетъ послЬ точки съ запятой; послЬ 
пего поставлена запятая, потому что опо находится въ тЬс- 
пой связи съ прсдложешсмъ, которое идетъ дальше, и даже 
соедипепо съ нимъ союзомъ и; его можпо разложить иа два:

1) цвЬты цв’Ьтутъ, 2) деревья цвЬтутъ,—эти простая пре- 
дложешя слиты въ одпо посредствомъ союза и.

3) По небу синему тихо румяныя тучки плывутъ.
Подлежащее—тучки, сказуемое—плывутъ-, согласовано съ 

подлежащимъ въ числ'Ь и лицЬ; тучка каин?—румяный— опре
д'Ьлеше къ подлежащему, съ которымъ согласовано въ род'Ь, 
числ'Ь и падеж'Ь; плывутъ какъ?— тихо— обстоятельство образа къ 
сказуемому. Это предложеше простое, личное, полное, распро
страненное; начато съ маленькой буквы, потому что сл’Ьдуетъ 
посл'Ь запятой; посл’Ь пего, па коиц'Ь, поставлена точка.

2. Разборъ словъ.

Доэюдалися: глаголъ съ прибавкою ся иа конц'Ь, шгЬгошД 
будущее простое (дождусь); наклонеше изъявительное, время 
прошедшее, число множественное; начало—доэюдатъея: слово 
многосложное, съ ударешемъ па второмъ слогЬ.

Мы: существительное мЬстоимеше, личное, 1-го лица, мно
жественная числа, падежъ именительный; слово одцоеложпое.

Свгьтлаго: имя прилагательное съ полпымъ окончашемъ; со
гласовано съ существительпымъ—Мая: мужескш родъ, един
ственное число, родительный падежъ; начало—евптлый: слово 
двусложное, съ ударешемъ на первомъ слогЬ.

Мая: имя существительное, нарицательное, мужескаго рода, 
число единственное, падежъ родительный; начало— май: слово 
односложное.

Цвчьты: имя существительное, нарицательное, мужескаго 
рода; число множественное, падежъ именительный; начало— 
цвптъ; слово односложное.

К: союзъ, слово односложное.
Деревья: имя существительное, нарицательное, средияго рода, 

число мпожествепое, падежъ именительный; начало — дерево: 
слово многосложное, съ ударешемъ па первомъ слогЬ.

Цвштутъ: глаголъ безъ прибавки ся на конц'Ь, иы’Ьющш
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ДЛЯ РУССКИХЪ ДЪТЕЙ- 

Г о д ъ  к т о р о й .

I.

— Ученье— (жЬтъ, а неученье— тьма.— Сытый голод- 
наго не разум'Ьетъ.— Работать было трудно, отдыхать 
будетъ сладко. — Весело гляжу я на гумно, на скир
д а . — Любишь, кататься, люби и саночки возить.— Х о- 
гЬлъ-бы въ рай, да гр'Ьхи меня не пускаютъ.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Сказать каждое отд’Ьльио и ра
зобрать. Сколько слов!,? Сказать каждое отдельно и разобрать.

Обратимъ впимаше на сказуемыя. Въ н'Ькоторыхъ изъ даи- 
ныхъ предложешй «сазусмыя простыя, въ другихъ— составных.

Сказуемыя простыя: не разултетъ, гляжу, любишь, ж 
пускаютъ,— все это глаголы въ изъявительномъ паклопеши; 
люби— глаголъ въ повелительномъ паклопеши; хотшъ-бы— 
глаголъ въ сослагательпомъ паклопеши.

Зам'Ьтимъ, что при двухъ изъ этихъ сказуемыхъ стоитъ на- 
piraie не, которое показываетъ, что д 'Ы сте, выражаемое гла- 
.голомъ, не придается подлежащему, а отнимается отъ него, 
отрицается: сытый не разумйетъ, гр’Ьхи не пускаютъ.

Составпыя сказуемыя: (есть) св?ыпъ, (есть) тьма— имена 
•существительныя при вспомогательном!, глагол'Ь, который под
разумевается, такъ какъ въ форм'Ь пастоящаго времени вспо
могательный глаголъ въ русскомъ язык!) можетъ быть прону- 
щенъ; было трудно, будетъ сладко— имена прилагательныя

1



при вспомогательномъ глаголе, который зд'Ьсь поставлеиъ въ 
форм! прошедшаго и будущаго времени,— можно ли въ этомъ 
случай пропустить вспомогательный глаголъ?

Какая же часть р'Ьчи необходима въ сказуемомъ?
Обратимъ внимаи1е на подлежащая.
Ученье, неученье, грчьхи-^имена существительныя въ име- 

нительномъ надежд.
Сытый— имя прилагательное въ именительномъ падеж');, 

по въ этомъ случай оно им'Ьетъ значеше имени существитель- 
наго: всякому понятно, что речь идетъ о сытомъ человеке.

Работать, отдыхать— глаголы въ неопределенном’!, на- 
клонеши, которое иначе называется существительною формою 
глагола: оно представляетъ д'Ьйсте отвлеченно, какъ будто 
оно существуетъ само по себ'Ь, какъ предметъ; въ дапныхъ 
предложешяхъ неопределенное наклонеше даже можно обра
тить въ отвлеченное имя существительное: работа была трудна, 
отдыхъ будетъ сладокъ '); следовательно, глаголъ, выражая 
подлежащее, получаетъ значеше имепи существительнаго.

Я —местоимеше существительное въ именительномъ падеже, 
оно замепяетъ имя говорящаго лица, и въ предложеши тоже 
им'Ьетъ значеше имени существительнаго.

Кашя же части речи и въ какихъ формахъ бываютъ под- 
лежащимъ?

Обратимъ внимашс на дополнешя.
Голодного—имя прилагательное въ родительномъ падеже^ 

но зд’Ьсь оно имеетъ значеше имени существительнаго: вся
кому п он я то , что речь идетъ о голодпомъ человеке.

Н а гумно, на скирды— имена существительныя въ випи- 
тельномъ надеже съ предлогомъ на.

Саночки— имя существительное въ винительномъ падеже.

О И зъ этого, впрочеиъ, не слЪдуетъ, Цто предложеше съ подлехащинъ 
именемъ существительнымъ и предложеше съ подлежащинъ неопредЪледнымъ 
наклонешемъ выражаю тъ одно и тоже,—разница въ гначеши ихъ видна ияъ 
сл'Ьдующаго примера: работ а  была легла, да работать  было трудно, т. е. 
при извЪстныхъ услов1яхъ, исполнете  легкой работы было трудно. Объ
яснить разницу въ аначешн предложешй.



Кататься, возить—глаголы вг иеопред'Ьденномъ накло- 
иеиш, по въ этомъ случай глаголъ иолучаетъ уцачешс имени 
существительнаго: онъ нредставляетъ дМ еш с отвлеченно, какъ 
бы предметъ.

М еня—м’Ьстоимеше существительное, зам'Ьцл1(щ сс имя го- 
ворлщаго лица,— опо въ предложеши имЪегь auaneuie имени 
су ществительпаго.

Как1я же части р'Ьчи и въ какихъ формах'!, бываютъ до- 
полнешемъ?

Сказуемое всегда выражается глаголом^—въ изъяви- 
тельномъ, сослагательномъ или повелительномъ накло
ненш.

Д рупя части р'Ьчи. могутъ быть сказуемымъ не ина
че, какъ при вспомогательномъ глагол'Ь, образуя состав
ное сказуемое; но вспомогательный глаголъ въ форм'Ь 
настоящаго времени въ русскомъ языкг1'. часто пропу
скается.

Подлежащее выражается именемъ существительным! 
или м'Ьстоимешемъ — въ именительномъ падеж ’Ь.

Бываютъ подлежащимъ и друпя скло11Яе51ЫЯ слова
въ именительномъ падеж'Ь, а также глагодъ въ неонре-
д'Ьленномъ наклоненш, но тогда они и олуЧаютъ значе
ние существительнаго имени. Дополнение выражаете)! 
именемъ существительнымъ или мгЬстоимо.1цемъ—нъ од- 
номъ изъ косвенныхъ падежей, иногда съ помощью 
предлога.

Бываютъ доиолнешемъ и друпя ciuioujieM№I слова,
въ косвенныхъ падежахъ, а также глагол-ь въ неопре-
д'Ьленномъ наклоненш, но тогда они полуц'аютъ значе- 
Hie существительнаго имени.

Предложение, въ которомъ при сказусыомъ стоитъ 
отрицательное нар1;ч1е не, называется отрицательным»;



предложешя безъ нарЫ я не при сказуемомъ — назы
ваются утвердительными.

И .

г- Ясное солнце взошло надъ землей. — Красавица 
зорька въ неб'Ь загоралась. — Солнце сильно печетъ 
рожь-кормилицу.—Ночью въ колыбель младенца м’Ьсяцъ 
лучъ свой заронилъ. — Первый опытъ р’Ьдко удается.-*- 
Б ъ школу ходятъ учиться, въ церковь — Богу мо
литься.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Разсмотр'Ьть подлежащая, ска
зу емыя и дополнешя: какою частью р'Ьчи и въ какой форм'Ь 
выражено каждое изъ нихъ? KaKie еще члены находятся въ 
каждомъ изъ этихъ нредложешй?

Обратимъ внимаше па опред'Ьлешя.
Ясное— имя прилагательное, согласованное въ род’Ь, числ'Ь 

и падеж’Ь съ опред'Ьляемымъ словомъ.
Ерасавици, кормилицу—имена существительныя, согла

совавшая съ опред’Ьляемыми словами въ надеж'Ь.
М ладенца—имя существительное, пе согласованное съ 

опред'Ьляемымъ словомъ (колыбель), а поставленное въ роди- 
тельпомъ падеж’Ь.

Свой— м'Ьстоимеше прилагательное, согласованное въ род’Ь, 
числ’Ь и надеж’Ь съ онред'Ьляемымъ словомъ.

Первый— числительное имя, согласованпое въ род’Ь, числ’Ь 
и надеж’Ь съ опред’Ьляемымъ словомъ. Какими же частями р’Ьчи 
и въ какихъ формахъ выражается опред'Ьлеше?

Обратимъ впимаше на обстоятельства.
Сильно, ночью, ртьдко— нар^ня. Надъ землей, въ небн, 

въ -колыбель, въ школу, въ церковь— имена существительныя 
въ косвепныхъ падежахъ, съ предлогами.

Учиться, молитъея-т-тла.толы въ иеопред'Ьлеиномъ накло
ненш; • при которыхъ можно.доставить союзъ чтобы-, въ школу



ходятъ, чтобы учиться. Зам&гимъ, что неопределенное uaiuo- 
nenie, выражающее обстоятельство Ц’Ьли, когда нередъ димъ 
появился союзъ чтобы, мы отделили занятою, какъ отдельное 
предложеше.

Какими же частями р’Ьчи и въ какихъ формахъ выра
жаются обстоятельства?

Определения выражаются существительными имена
ми, прилагательными именами, м’Ьстоимешями и числи
тельными.

Опред'Ьлеше имя существительное иногда не согла
суется въ падеж!; съ опред'Ьляемымъ словомъ, а ставит
ся въ родительномъ надежд, иногда согласуется; въ 
посл'Ьднемъ случаЪ оцо называется прилош пгемъ.

Обстоятельства выражаются нар'Ьч1ями, а также име
нами и м'Ьстоимешями—въ косвенныхъ падежахъ и съ 
продлогомъ.

Обстоятельство ц'Ьли иногда выражается также гла
голомъ въ неопред’Ьленномъ наклоненш, при которомъ 
можно поставить союзъ чтобы.

Обстоятельство ц'Ьли, выраженное глаголомъ въ не- 
опред'Ьленномъ наклоненш съ союзомъ чтобы, отде
ляется 'запитою, какъ особое пpeдлoжeнie.

Р а з б о р ъ .

— Грустно стонали верхушки осинъ; старую сосну 
сперва подрубали, посл'Ь арканомъ ее нагибали.

Некрасовъ. «Вырубка лЪса>.

Зд'Ьсь три предложешя.
1) Грустно стдпали верхушки осинъ.
Груст но— обстоятельство образа къ сказуемому, выражено 

знаменательпымъ нар'Ьпсмъ.
Стонали— сказуемое, выражено глаголомъ въ изъявитель- 

номъ наклоненш, нрошедшемъ времени, множествеиномъ чисд'Ь.



Верхуш ки—подлежащее, выражено именемъ существитель
ными въ вденительпомъ падеж!) мпожествсннаго числа.

Осинъ—опред’Ълеше къ. подлежащему, выражено именемъ 
существительпымъ въ родительпомъ надеж’Ь мпожествеппаго 
числа.

2) Старую сосну сперва подрубали.
Старую— опред’Ълеше къ дополпешю (сосну), выражено 

именемъ прилагателышмъ. съ развитымъ окончашемъ женскаго 
рода, едипствепнаго числа, винительнаго падежа.

Сосну—дополнеше къ сказуемому, выражено именемъ су- 
ществительнымъ въ винительпомъ надсж'Ь единствеппаго числа.

Сперва— обстоятельство времени къ сказуемому, выражено 
служебныыъ iiap’Imciri*.

Подрубали— сказуемое, выражепо глаголомъ въ изъяви- 
тельпомъ наклонепш, нрошедшемъ времени, множественном'!. 
числ'Ь.

3) Посл'Ь арканомъ ее нагибали.
Ловли— обстоятельство времени къ сказуемому, выражепо 

служебным'/. нар'Ьпемъ.
Арканомъ— дополнеше къ сказуемому, выражено именем!, 

существительнымъ въ творительномъ падеж'Ь едипственнаго числа.
Е е — дополпеше къ сказуемому, выражено м’Ьстоимешемъ 

существительнымъ въ винительпомъ падеж'Ь едипственпаго числа.
Нагибали— сказуемое, выражено глаголомъ въ изъявйтель- 

иомъ наклопенш, нрошедшемъ времени, множественном!. числ'Ь.

З а д а ч и .

1) Составить или выбрать изъ кпиги четыре предложешя: 
съ нодлежащимъ— имепемъ существительпымъ, именемъ прила- 
гательнымъ, мФстоимешемъ и глаголомъ.

2) Составить или выбрать изъ книги пять предложены: со 
сказуемымъ глаголомъ—въ изъявительномъ, сослагательномч. и 
новелительномъ паклопеши, со сказуемымъ нрилагательпымъ 
именемъ и существительнымъ именемъ (при вспомогательномъ 
глагол’Ь).



3) Составить или выбрать изъ книги пять предложешй: ст. 
дополпешемъ— именемъ существительнымъ безъ предлога и ст. 
предлогомъ, съ дополнешемъ— именемъ прилагательным'!,, м4- 
стоимешемъ и глаголом!.

4) Составить или выбрать изъ книги четыре предложешя: 
съ онред.’Ьаешет, пменемъ прилагательнымъ, именемъ суще- 
ствительнымъ въ родительномъ падеж’Ь, мйстоимешемъ нрила- 
гательпымъ, м’Ьстоимешемъ существителышмъ въ родитель
номъ падеж’Ь.

5) Составить или выбрать изъ книги предложеше съ онрс- 
д'Ьлешемъ— нриложешемъ.

G) Составить или выбрать изъ книги четыре предложении 
съ обстоятельствомъ парЯшемъ, именемъ существительным!. (съ 
предлогомъ), м^стои мешсмъ (съ предлогомъ) и глаголомъ (съ 
союзомъ чтобы).

7) Вешнее солнце взошло падь землей; пахарь ужь въ no.it. 
идеи, за сохой; тихо идетъ онъ и громко поетъ.

Площеевъ.

Написать разборъ предложешй по образцу.

Ш .

— На солнц'Ь темный л'Ьсъ зард'Ьлъ,
Въ долингЬ паръ б'Ьл'Ьстъ тонкШ,
И  п'кеню раннюю зап'Ьлъ 
Въ лазури жаворонокъ звонили.

Жуковскш. • jK auopO HO iti.».

Сколько зд'Ьсь предложешй? Указать въ каждомъ подле
жащее, сказуемое и второстепенные члены. Какою частью 
р’Ьчи и въ какой форм'Ь выраженъ каждый членъ?

Обратимъ вшшаше на сказуемыя.
'Зардтлъ—глаголъ, наклонеше изъявительное, время про

шедшее, число едипственное, родъ ыужескш. Почему это ска
зуемое ноставлено въ изъявительном!, паклоненш и прошед- 
шемъ времени? Почему не сказано: л'Ьсъ зардгьетъ (какое



время?), л'Ьсъ зардплъ бы (какое наклонеше?)? Потому что 
говорящее лицо хочетъ представить д М т п е , какъ собъгпе со
вершившееся, съ показанieM'b прошедшаго времени. Почему 
сказуемое поставлено въ единственном’!. числ'Ь и мужескомъ 
род'Ь? Почему ие сказано: л'Ьсъ зардпли  (какое число?), л'Ьсъ 
зардгъла (какой родъ?)? Можно ли такъ сказать?— Нельзя, въ 
предложенш пе будетъ связи: подлежащее лпсъ едипствеппаго 
числа и мужескаго рода, а потому и сказуемое надо поста
вить съ окончашемъ того же числа и рода, согласовать съ 
подлежащимъ.

Вплгьетъ— глаголъ, паклопеше изъявительное, время на
стоящее, число едипствеппое, лицо третье. Почему сказуемое 
поставлено въ изъявнтелыюмъ наклоненш и настоящемъ вре
мени?— Потому что говорящее лицо хочетъ представить д'Ьй- 
CTBie, какъ собьте теперь происходящее, съ показашемъ па- 
стоящаго времени. Почему оно поставлено въ сдипствеппомъ 
числ’Ь и третьемъ лиц'Ь? Можно ли сказать: паръ бплто, паръ 
бплпете?— Нельзя, въ предложеши по будетъ связи: гово
рящей говорите не о себ'Ь (тогда подлежащимъ было бы irb- 
стоимеше 1-го лица—я) и не о томъ, къ кому обращена р'Ьчь 
(тогда подлежащимъ было бы м'Ьстоимеше 2-го лица— ты), а 
о ностороннемъ предмет'Ь (имя котораго можно заменить мгЬ- 
стоимешемъ Б-го лица— онъ); подлежащее паръ едипствеппаго 
*шсла и третьяго лица, а потому и сказуемое падо поставить 
съ окончашемъ того же числа и лица, согласовать съ под
лежащими

Затьлъ—въ чемъ это сказуемое согласовапо съ подлежа- 
щимъ и какимъ окончашем’!, съ нимъ связа]ю?

Обратимъ B U H M a n ie  па онред'Ьлешя.
Темный (л'Ьсъ)— имя прилагательное съ развитыми, окоп- 

чашемъ, родъ мужескш, число единствеппое, падежъ имени
тельный. Почему же это опред'Ьлеше поставлено въ мужескомъ 
род’Ь, единствепноыъ числЪ, имепительпомъ падеж'Ь? Можпо ли 
сказать: темная л'Ьсъ, темные л'Ьсъ, темному лЬсъ? Нельзя, 
не будетъ связи: определяемое лпсъ— имя существительное 
мужескаго рода, ноставлено въ едннственномъ числ’Ь и имени-



тельномъ падеж’Ь, а онред'Ьлеше сд'Ьдуетъ согласовать съ пимъ, 
связать соответствующим1!, окончашемъ (какимъ асе?).

ТонкШ, раннюю , звонкш— въ чемъ эти опред’Ьлешя согла
сованы съ своими определяемыми и какими окончашями съ 
ними связаны?

Обратимъ внимаше иа донолнешл.
Л/ьсню— имя существительное въ единствеиномь числ’Ь и 

вииителыюмъ падеж’Ь, отв’Ьчаетъ на вонросъ: зап’Ьлъ что? — 
Можно ли изменить число дополнешя: зан’Ьлъ пгьени? Можио, 
связь будетъ, по смыслъ предложешя нисколько изменится: 
будетъ допущена мысль, что жаворонокъ п’Ьлъ нисколько n i-  
сепъ одну за другою. Можно ли изменить падежъ дополнешя: 
зап’Ьлъ тьсть, зап’Ьлъ ппснями? Нельзя,— для выражешя мысли 
нужпо, чтобы при глагол'Ь затьлъ было дополнеше именно въ 
випительпомъ падеж’Ь: oicoifiauie винительнаго паделса ю свя- 
зываетъ донолпеше съ донолпяемымъ, а форма дополнения обу
словливается не формою дополпяемаго, но мыслью, которая 
въ нредлолсеши выражается.

Обратимъ внимаше па обстоятельства.
Л а  солнц>ь — имя существительное въ предложномъ падеж’Ь 

съ предлогомъ на, который помогаетъ имени существитель
ному выразить обстоятельство м’Ьста. Можио ли изм’Ьпить па- 
дежъ имени существительнаго и заменить предлогъ на дру- 
гимъ?—Нельзя, для выражешя мысли пулсепъ иредлолшый па
дежъ и имеппо съ предлогомъ на: окоичаше нредложнаго на
дежа п  и предлогъ на связываютъ обстоятельство съ глаго
ломъ (зард’Ьлъ), а форма имени существительнаго въ этомъ 
случа’Ь опять обусловливается мыслью, которая выражается въ 
предложеши.

Въ долить— ч’Ьмъ связано это обстоятельство съ глаголомъ 
и отъ чего зависите форма имени существительнаго?

Въ лазури—р’Ьшить гЬ; же вонросы по отношешю къ 
этому обстоятельству.

Изм'Ьняемыя слова въ предложены связышются окон- 
чашями и предлогами.



Соединеше' зам’Ьняемыхъ словъ въ предложенш бы- 
ваетъ двоякое: согласовапге, когда форма одного слови 
уподобляется форм'Ь другаго, и -управлеме, когда слова 
соединяются безъ уподоблешя формъ; при управленш 
форма второстепеннаго члена обусловливается мыслыо, 
которая выражается въ предложенш.

Сказуемое-глаголъ въ настоящемъ и будущемъ вре
мени согласуется, съ подлежащимъ въ числ’Ь и лиц'Ь; 
сказуемое-глаголъ въ нрошедшемъ времени и прилага
тельное имя (при пспомогательномъ глагол'Ь) согласует
ся съ подлежащимъ въ числ'Ь и род'Ь.

Опред'Ьлеше-црилагатольное имя и прилагательное 
м'Ьстоимеше согласуется съ опред’Ьляемымъ въ род'Ь, 
числ'Ь и надежд.

Дополнеше и обстоятельство-существительное имя и 
м'Ьстоимеше соединяется съ т^мъ словомъ, къ которо
му относится, по способу у прав л е т я .

При согласование слова связываются только оконча- 
шями, а при управленш — иногда только окончашемъ, 
иногда окончашемъ и иредлогомъ; поэтому у правлен ie 
быиаетъ непосредственное (безъ предлога) и посредствен
ное (съ иредлогомъ).

IV .

— Ветлуга, притокъ Волги, отличается, но словамъ 
иутешественниковъ, лесистыми берегами. „Ветлуга, гово
рит!. одинъ изъ нихъ,—лыковая р'Ька".

Сколько зд’Ьсь предложенш? Изъ какихъ члеиовъ каждое 
состоитъ? Н'Ьтъ ли словъ, которыя нельзя назвать ни доиол- 
нешемъ, ни оиред'Ьлешемъ, ни обстоятельством!,? По какому 
способу каждое изменяемое слово соединено съ гЬмъ, къ ко
торому относится, и ч1>мъ съ нимъ связано?



1 е\Л

1) Ветлуга, притокъ Волги, отличается, ио словамъ путе
шественником,, лесистыми берегами.

Подлежащее— Ветлуга, сказуемое — отличается-, отли
чается , ч'Ьмъ?— берегами, дополнеше къ сказуемому; берегами 
какими?—лгасис/ишш— онред'Ьлеше къ донолнешю; Ветлуга 
какая? притокъ—приложеше къ подлежащему; притокъ чей? 
Волги— онред'Ьлеше къ приложение. Зам'Ьтимъ, что нрило- 
weenie притокъ, поставленное посл'Ь онредЬляемаго слова (Вет
луга) и при себ'Ь имеющее свое опред'Ьлеше (Волги), отде
лено съ об'Ьихъ сторонъ запятыми. Ио въ этомъ нредложеши 
есть1 еще слова— «но словамъ путешествеппиковъ», — какой это 
членъ предложешя и къ какому другому члену эти слова от
носятся?—Они ноказываютъ, па какомъ основапш лицо гово
рящее утверждаетъ, что Ветлуга отличается лесистыми бере
гами (такъ говорятъ путешественники), по не относятся ни 
къ какому члену предложешя, хотя введены въ предложете 
между его членами, отъ которыхъ и отделены съ об'Ьихъ сто
ронъ запятыми.

2) «Ветлуга, говорить одинъ изъ нихъ,—лыковая р4зка>.
Внутри этого предложешя также находимъ слова, введешшя

въ предложеше, но пеотносяпцяся пи къ какому члену его 
и отд'Ьлепныя съ об'Ьихъ сторонъ запятыми: говоритъ одинъ 
изъ нихъ. Эти слова сами представляютъ ц'Ьлое предложеше 
и даютъ намъ знать, что говорящее лицо вносить въ свою 
р'Ьчь слова одного путешественника (каюя?). Какими знаками 
отмечены эти чуж!я слова, впесеппыя говорящим'!, лицомъ въ 
его рйчь? —

Приложеше, поставленное посл'Ь опред'Ьляемаго и 
ири себ'Ь имеющее свое пояснительное слово, им-Ьст-Ь 
съ этимъ пояснительнымъ словомъ, отделяется съ об'Ь
ихъ сторонъ запятыми.

Слова, введенныя въ предложеше, но не относяшдя- 
ся ни къ одному изъ его членовъ, называются вводны
ми; а если они составляютъ предложете, то это пред
ложеше называется вводпымъ.



Вводныя слова и вводныя предложешя съ об'Ьихъ 
сторонъ отделяются занятыми или скобками.

Чулля слова, внесенныя говорящимъ лицомъ въ речь, 
называются вносными и отмечаются съ обеихъ сторонъ 
вносными знаками.

Р а з б о р ъ

— Упала съ неба капля дождевая 
На гордую, холодную волну. —

На ь Гете. «Капли».

Упала: сказуемое, выражено глаголомъ въ изъявите.! ьномъ 
паклоиеши, нрошедшемъ времени, относится къ подлежащему 
капля, соединено съ нимъ но способу согласовашя, согласо
вано въ числ'Ь и роде, связано окончашемъ а.

Съ: нредлогъ, онъ не составляетъ члена предложешя, а 
номогаетъ слову небо выразить обстоятельство м'Ьста и связы- 
ваетъ его съ глаголомъ упала.

Пеба: обстоятельство м'Ьста, выражено именемъ существи
тельным’!, въ родительномъ падеж'Ь (съ иредлогомъ съ), отпо- 
сится къ сказуемому упала  (па вопросъ: упала откуда?), со
единено съ нимъ по способу иосредственнаго унравлешя, свя
зано окончашемъ а и иредлогомъ съ.

Капля: подлежащее, выражено именемъ существительнымъ 
въ именительномъ падеж'Ь.

Дождевая: опред’Ьлеше, выражено имепемъ прилагатель- 
нымъ съ развитымъ окончашемъ, относится къ подлежащему 
капля, соедииепо съ нимъ но способу согласовашя, согласо
вано въ род'Ь, числе и надеже, связано окончашемъ женскаго 
рода ая.

На: предлогъ, онъ пе составляетъ члена предложешя, а 
номогаетъ слову волна выразить обстоятельство м'Ьста и свя- 
зываетъ его съ глаголомъ упала.

Гордую, холодную: опред'Ьлешя, выражены именами при
лагательными съ развитымъ окончашемъ, относятся къ слову 
волну, соединены съ пимъ по способу согласовашя, согласо
ваны въ род'Ь, числ'Ь и падеже, связапы окончашемъ ую.



Волну, обстоятельство мйста, >выражспо именемъ существи- 
тельиымъ въ шшительномъ падеж'Ь (съ предлогомъ на), отно
сится къ сказуемому упала  (на вопросъ: упала куда?), соеди
нено съ нимъ но снособу посредственная у крав летя, связано 
окоичатемъ у  и предлогомъ на.

З а д а ч и .

Ilary стиль его 
Въ тучу черную.
Туча черная 
Ионахмурилась,
Ионахнурнлась,
Что задумалась,
Словно исполнила 
Свою роднну.

Кольцовъ. «Урожай*.

Выбрать примеры— согласоватя сказуемаго глагола въ на- 
стоящемъ и нрошедшемъ времени, а также онред'Ьлешя—нри- 
лагательнаго имени.

Выбрать примеры упривлстя непосредствен наго и посред
ственная.

2) Составить нисколько предложешй, онисывающихъ л’Ьтнее 
утро, съ приложетями—отделяемыми и неотд'Ьляемыми за
нятыми.

3) Мышь  и Нрыса.
Соседка слышала ль ты добрую молву 

Однажды КрысЬ Мышь сказала 
В’Ьдь кошка говорить попалась in. когти льву 
Вотъ отдохнуть и намъ пора настала 

Не радуйся мой свЪтъ 
И не падЬйся по-пустому 
Коль до когтей у иихъ дойдетъ 
То Btp и о льву не быть живому 

СилыгЬе кошки зв-Ьря п4тъ
Крыловъ.

Поставить знаки нрепинашя и объяснить.

1) Красныиъ нолымемъ 
Зари вспыхнула;
По лицу земли 
Тумань стелется. 
Разгорался день 
Огнемъ солнечным., 
Нодобралъ тумань 
Выше темп тор’ь ;7



4) Въ лой же баси* подчеркнуть вс'Ь вводный и вноснын 
слова и объяснить, почему они вводныя и впосныя.

5) Чудесной растительностью блистаютъ тучные черно
земные, роскошные луга и поля b v  Оренбургской губерши.

Аксаков!..

Наннсать разборъ словъ, какъ члеиовъ предложешя, ио 
образцу.

У .

— Всякш знаетъ, что земля нолучаетъ теплоту o t 'j. 

солни

Сколько зд'Ьсь предложешй? Каше и почему поставлены 
знаки прешшашя? Kaicie члены находятся въ каждомъ пред- 
ложеши, какъ они соединены и чгЬмъ связаны между собою? 
Н4тъ ли словъ, которыя нельзя назвать членами предложешя, 
и для чего оии служатъ?

Зд'Ьсь говорится, во-нервыхъ, о всякомъ (челов'Ькй), во- 
вторыхъ, о зелшь: о всякомъ сказано, что онъ знаетъ, о 
земл'Ь, что она получаешь теплоту отъ солнца,— следовательно, 
зд'Ьсь два предложешя. Можно ли каждое изъ нихъ сказать 
отдельно?.. Всякш знаетъ... Конченъ ли смыслъ? Досказано 
ли предложеше?— Н'Ьтъ, предложеше не досказано, и прихо
дится поставить нисколько точекъ въ знакъ того, что р'Ьчъ 
црервана. Мы ожидаемъ донолнешя къ сказуемому ца вопросъ: 
знаетъ кого? знаетъ что? Вм'Ьсто донолнешя зд'Ьсь и постав
лено второе предложеше, связанное съ дополняемымъ союзомъ 
что.—Почему это слово— союзъ и не бываетъ ли оно другою 
частью р'Ьчи?

Сл'Ьдовательно, слова «что земля получаетъ теплоту отъ 
солнца*, во-первыхъ, составляют/, upeдлoжeнie; во-вторыхъ, 
это предложеше входитъ въ составъ другаго пpeдлoжeпiя, какъ 
члепъ его: опо называется придаточным» нредложешемъ. 
Предложеше «всякш знаетъ*,— къ которому относится прида
точное,— называется главным», а оба они вм'ЬсгЬ составляютъ



одно сложное предложеше; придаточное отделено отъ гдав- 
liaroi занятою.

Предлоясеше, къ которомъ, какой нибудь членъ ш -  
раженъ д'Ьлымъ иредложешемъ, называется сложны.чъ.

Слоясное предлоясеше обыкновенно состоитъ изъ 
главного и придитичиаго, которое слуяситъ главному ка- 
кимъ нибудь членомъ, или изъ глаинаго и нискольких!» 
придаточныхъ предложены.

Придаточныя предлоясешп отделяются отъ глаинаго 
занятыми.

Когда р'1;чь не досказана., нрериана, то ставятъ H i- 
ОКОЛЬКО ТОЧОК’Ь.

VJ.

— Кто на мор'Ь не бьшалъ, Богу не- малииалсл.— 
Не яселай другому, чего не желаешь себ'Ь.— Плохъ сол- 
датъ, который не думаете быть генераломъ.— Гд'Ь тишь 
да гладь, тамъ и Божья благодать.— По малину не хо- 
дятъ, когда л'Ьто прошло.— Живи такъ, какъ Богъ пе- 
литъ.— Чтобы узнать челог/Ька, надо съ нимъ пудъ соли 
съ'Ьсть. — Хл’Ьбъ дороже золота, потому что безъ него 
не проживешь.— ПосЬили четверикъ, а сберемт» сколько 
Богъ даетъ..

Сколько предложешй:' Почему они сложиил? Kaicie члены 
выражены придаточными нредложешямиУ

Въ первомъ сложною, предложили придаточными, предло- 
жешемъ выражено нодлежащее: Богу не маливался кто?— 
кто на моргь не бывплъ (подлежащее— кто, сказуемое— не 
бывалг); нридаточное предложеше присоединено къ главному 
носредствомъ м’Ьстоимешя кто. Это м'Ьстоимеше мы называли 
вопросительнымъ, но зд'Ьсь оно ие выражаетъ вопроса, а со-



одипястъ два предложешя:, покадила», о.тцошеще, между диыиу 
подчиняя придаточное главному, и называется yacej не вонро~ 
сительнымъ, а относительным.

Jio второмъ, хтелдоиюши, црвдйТАЧИ^м.ь, лрдд,it»WQuioa;(вы
ражено—додолнеще,;. ии.-акслай.лттому. .чего? чего не .же
лаешь себчъ. .(подлежащее. ,ио1разум'Иваст.с«— ты, сказуемое — 
не эюсласшъ);,. придаточное нредложеще.. подчинено главною, 
посредством'!. мЪстоиыешя чего, -(то мт.стоимеше зд’Р.сь не вы- 
|)ажае’п> вопроса, а соединяет!, два предложешя, покалывал 
отпошеше между ними, и называется оттсытслышла.

Въ третьем'!.'предложеши тгридаточнымъ пред.’южешемъ'вы
ражено онред'Ьлеше: Солдатъ какой?— который пс-'думао.шъ 
быть гчнораломъ (Ш?лШ&{\Хйс-~-к(т<1рый, ркануонре^ис ду
маешь)-, придаточное предложете подчинено главному 'иосрод- 
ствомъ отноентельнаго м’Ьстоимешя который. Почему это мгЬ- 
стоимеше зд’Ьсь пе вопросительное, а относительное?

■Въ четвертом’!. ирсХЛожеШ иридаточн^йй. ';иред’л(>жошемъ 
выражено11 обстоятельство i 'м'Ьста:1 Божья!' бласодатц \ (иаходитЫ) 
гд1Ь?^гдн\(царст вую т ) птшь> да гладь (подлежащих’!- два,: 
тишь., и гладь,, сказуемое; ДЮДРОДда’Ьвле'ШО, это. -ири^хонное 
ир.едлрж^пе слитное;, опо .подчинено , главному, посредствомi> 
союза ф ь .  Слово гд>ь зд'Ьсь ,союзъ; потому, л то оно не состав
ляетъ члена нредложещя, a соелншнун. ава иредложенш и по
казывает'!. OTHOHienie между ними; иногда же оно выпажаетъ 
вонрос!. о неизвестном’!, говорящему лицу обстоятельств!:,вы
мени (ты былъ Фь1) ,—тогда бмиасп. вопросителънымъ пи- 
гп,чгемп.

Въ пятом!, предложеши придаточнымъ предложешемъ 'вы
ражено обстоятельство времени; придаточное подчинено глав
ному посредством!, союза когда, lie  бываетъ ш и это слово 
нар’Ьлйемъ?

В’!, шестомъ— придаточный’!, предгожешемъвыряжено обстоя
тельство образа;, придаточное подчинено главиомх-.цоереллтвомъ 
союза какъ. Когда:это слово бывает!, цар’Ъгпелп.?

B’f седьмою, —  придаточнымъ ирвмшдоемт. выражено



обстоятельство ц’Ьли; придаточное предложеше подчинено глав
ному посредствомъ союза чтобы. Почему это союзъ?

Въ восьмомъ — нридаточиымъ нредложешемъ выражено 
обстоятельство причины; придаточное нодчипепо главному но- 
средствомъ союза потому что. Почему это союзъ?

Въ девятомъ—нридаточиымъ нредложешемъ выражено обстоя
тельство количества; придаточное подчинено главному посред
ством!. союза сколько. Когда это слово бываетъ нарЯгаемъ?

Придаточныя предложешя бываютъ: подлежащая, до- 
полнительныя, одред'Ьлительпыя, обстоятельствепныя.

Они подчиняются главному посредствомъ м'Ьстоиме- 
т й  и союз онъ.

М'Ьстоимешя, чюдчиняюшдя придаточное предложеше 
главному, называются относительными (который, чей, 
кто, что).

T i  лее самыя мЪстоймсшя иногда выражаютъ во- 
просъ,— тогда они называются вопросительными.

Т'Ь слова, которыя являются союзами, когда тгодчи- 
няютъ придаточное предложеше. главному (когда, гд'Ь, 
куда, ртхвда, какъ}, иногда щрджаютъ, вопросъ о не- 
изв'Ьстномъ говорящему лицу обстоятельств!;: тогда они 
бываютъ нар’Ьчгями.

Припомнить, кагал мы знаемъ.! м’Ьстоимешя.

Р а з б о р ъ .

Мы легли рано. Когда я проснулся, товарищъ сказалъ 
мш’Ь, что разсв'Ьтаетъ. Мы од'Ьлись и но'Ьхали.

Зд’Ьсь1 три11 п] юдложеш л .
1) Мы‘ ‘leoir рано.
Подлежащее— мы, сказуемое—л еи и ;  легли когда?—рано , — 

обстоятельство времени. Это предложеше простое, личное, 
полное, распространенное, повествовательное.

2) Когда я проснулся' товарищъ 'сказалъ мнЬ, что раз- 
«Атаегь.



Подлежащее—товарищъ, сказуемое—сказалъ; сказалъ кому? 
мн)ь,—дополнеше въ дательномъ падеж!); сказалъ что?—доиол- 
нешемъ па этотъ вопросъ служить придаточное предложите; 
сказалъ когда?—обстоятельством'!. , времени на этотъ вопросъ 
служитъ другое придаточное предложеше. Это предложеше 
сложное, личное, полное, распространенное, повествовательное; 
оно состоитъ изъ главнаго а двухъ придаточныхъ.

Разборъ придаточныхъ предложенш.
а) Когда я проснулся: подлежащее—я, сказуемое— про

снулся ; это придаточное предложеше обстоятельственное, под
чинено главному посредством!.; союза когда.

б) Что разевйтаетъ: подлежащаго п'Ьтъ, — предложеше ■ со
стоитъ только изъ сказуемаго; оно безличное, дополнительное, 
подчинено главному посредством'!, союза что.

3) Мы од'Ьлись и поехали.
Подлежащее—мы, сказуемыхъ два: однлись и по>ъхалщ 

•что нредложеше слитное, личное; полное, краткое, повество
вательное; его можно разложить на простыл: мы од'Ьлись, мы 
поехали,— эти предложешя слиты посредством’!, союза и.

З а д а ч и .

1) Къ следующим!, кредложешямъ прибавить нридаточния:
Я знаю... (что?).
Я прочиталъ книгу... (какую?).
Я пойду гулять... (когда?).
2) Составить одно сложное предложеше изъ следующих!, 

простых!,:
Я нрншелъ въ мастерскую. Тамъ я увид^лъ работника. 

Этотъ работникъ отличио знаетъ свое Д'Ьло.
3) Въ сл'Ьдующемъ предложенш заменить придаточными 

нредложешлми донолнеше, опред’Ьлеше и обстоятельство вре
мени:

Утромъ я ноджидалъ нр14зда старшаго брата.
4) Придумать или выбрать изъ книги несколько сложных!, 

нредложешй: съ придаточнымъ—подлежащимъ, дополнешемъ, 
оцределешемъ и обстоятельствомъ.



5) Мы ехали но берегу который былъ покрыть скЬжей 
травой слева блестки р4ка а справа, шу мел ъ и бросаль про
хладную т4ыь сосновый л'Ьсъ.

Поставить знаки ирепниашл н написать разборъ нредло- 
жент по образцу.

У Н .

—  Новая св'Ьтелкн чисто дрибраыа.—
Мей. «Внутренность избы .

Сколько зд'Ьсь предложешй? Сколько словъ? Какая часть 
р'Ьчи каждое слово? Знаменательное опо или служебное, изме
няемое или неизменяемое? Если изменяемое, то въ какой 
форме поставлено?

1) Новая: это имя прилагательное съ нолнымъ оконча- 
шемъ, родъ женеши, число единственное, падежъ именительный.

Новость, подновить, новинка, обнова, нооичекъ: какал 
часть j)’b4ii каждое изъ этих'], словъ? чемъ они похожи па раз
бираемое слово и между собою? что между всеми этими сло
вами общаго?

Мы видимъ, что во всехъ этнхъ словахъ встречаются 
обпце звуки—«00, — они составляютъ корень этихъ словъ. ко
торый сохраняется и при изменен!» формы каждаго изъ нихъ: 
нов ОСТЬ, нов ОСТИ, МО0ОСТЫО, нооостями, под?гоолю, нодкооить, 
подкоеитъ, подмооилъ. За этими общими звуками следуютъ 
различный окончашя: ая, ость, ить, инка, а, ичеко, а въ 
двухъ изъ данных1!, словч. перед!, корнем!, еще приставлены 
предлоги подл и объ, которые написаны не отдельно, а слитно, 
съ опущешемъ твердаго знака. Все эти слова происходятъ отъ 
одного корни нов все они составляют'!, одно семейство словъ.

2) Сен,шелка: иди существительное нарицательное, рода 
женскаго, число единственное, падежъ именительный.

Свгыпъ, еачьтило, евптлый, евптпть, оевтпить, про
светить: как in части речи? что общаго между всеми этими 
словами?



Bcii эти слова произошли отъ одного корня— Св)ЫП, UO- 
средствомъ прибавки различныхъ окончашй и ыриставокъ, к 
составляютъ одио семейство слов-!..

3) Чисто: знаменательное нарЗгае.
Чистый, чистить, чистота, вычистить: что общаге 

между этими словами? отъ такого корня они произошли? Кашя 
у пихъ окончашя и приставки?

4) Прибрана, прибрать,'выбрать, разобрать, прпборъ, 
еыборъ, разборъ, собирать, побируха, берущгй: что общаго 
между этими словами? отъ какого корня опи произошли? Кашя 
изм'Ьнешя можно заметить въ самомъ Kopui? Кашя окончашл 
и приставки встр'Ьчаемъ въ этихъ словахъ?

Слова развиваются изъ корней.
Корнемъ называются гЬ звуки, которые сохраняются 

при всгЬхъ изм’Ьнешяхъ слова и при переходе одной 
части р’Ьчи въ другую.

За корнемъ въ слов'Ь сл’Ьдуетъ окончаше.
ПереДъ корнемъ иногда бываетъ приставка (цреддогъ).
Слова, происшеднпя отъ одного корня, могутъ при

надлежать къ разнымъ частя мъ р’Ьчи и составляютъ 
семейство словъ.

V III.

— Сн’Ьгъ и мяте ль на горахъ, и градъ съ гололе
дицей въ поле.—

Жуковсмй. «Овсяный кисель».

Сколько предложенш? Сколько словъ? Сказать о каждомъ: 
какая часть р’Ьчи, какая форма, какъ начало, какой его ко
рень, какое слово по числу слоговъ, каще въ немъ звуки?

Снгыъ: имя существительное, слово односложное, въ немъ 
одинъ гласный звукъ и три согласныхъ. Обратимъ внимаше 
на нроизношете согласныхъ: когда нроизпосимъ языкъ



слегка упирается къ зубы, звукъ слышится у вубовъ; когда 
произносимъ н, языкъ дотрогивается № неба, овукъ слышится 
у пеба; когда произпосимъ г, язцкъ опускаемъ впнзъ и звукъ 
выходить изь глубипы рта, изъ гортани.

Мятель: имя 'существительное, слово'двусложное, въ нем;, 
два гласпыхъ звука и три согласпыхъ. Опять обратимъ впи- 
маше па нроизношеше согласпыхъ: когда произпосимъ м, дей
ствуем’!. губами и звукъ слышится между ними; когда произ
носимъ т, языкъ упирается въ зубы к тукъ слышится у зу- 
бовъ; когда произпосимъ. л, ялыкъ дотрогивается до неба и 
звукъ слышится у неба.

Такимъ образомъ при произношеши каждаго согласпаго 
З1’.ука, кром’1) языка, припимаетъ особенное учасле какой ни- 
будыизъ оргаповъ рта — губы, зубы, пебо, гортань. Припомнить 
вс’Ь согласные. звуки и распределить ихъ но органамъ нрои:> 
иошешя. Кром’1; того, можно заметить, что изъ вс’Ьхъ соглас- 
пыхъ звуки л, н. м, р  отличаются въ произношеши плав
ностью, мягкостью; всЬ црочш требуютъ большей отрывоч
ности и твердости въ пронзношеши; звуки ж, ч, ги, щ въ 
произношеши иаиоминаютъ шипите, а звуки з, с, ц — свисть. 
Вернемся къ первому слову.

Снтъ: корень ент , потому что от:- звуки сохраняются 
при всЬхъ изм’Ьнешлхъ слова и п’,и нсреход’Ь одной части 
р’Ьчи вч> другую. Сшыъ, ент а. ешьгу. ешьговой, стьжитъ, 
стьжный, стьжно: согласный звукч, г изменяется въ этомъ 
корп’Ь въ ж.

Нодобныя изм'Ьиечпя согласпыхъ звуковъ въ корп'1; мы у.о- 
жомч. зам&тшъ и въ сл'Ьдующихч. словахъ: отвгьтъ и от ве
чать (какой звукъ изменился?), глядишь и гляжу (какой звукч, 
изменился?), другъ, друзья, дружба (какой звукъ изменился и 
какъ?}, ежих» и емгьшить, просить и прошу, страхъ, 
страсть, страшно (какой звукъ изменился и какъ?), лш;ъ, 
лицо, личность (1:акой звукъ изм'Ьнился и какъ?).

Обратимъ внимаше на слово гололедица. Вч> немъ два. 
корня: гол (о'гь этого корня происходить прилагательное гол~ый, 
существителышя: юлякъ, голы'чъ) и лед (огь этого корня



происходить,.существительное ,ледъ, прилагательное ^с0ямып. 
глаголъ ,яе0еюьть)\ эти кррни въ слов!; сложены ^м’ЬсгЬ. по- 
средстдомь соединительнаго, гласнаго звука о.

Придумаемъ еще нисколько такихъ сложныхъ словъ: зв!ф- 
о-довъ,, трав-о-лд-ны#, Ц'Ьш-е-ходъ  ̂ зеылтС-ройка, Нов-городъ.

Мы видимъ, что въ я’Ькоюрыхъ сложныхъ словахъ корни 
сложены посредагвомъ .соедцнихельнаго гласнаго звука о или е, 
а въ носл'Ьднемъ без?, иомощи. соедшщтельиаго гласнаго зрука.

Согласные .звуки делятся:
1) По характеру ироизношешя, на плавные (л, н, 

м, р) и твердые (всЬ остальные); изъ твердыхъ ж , v, 
ш, щ называются шипящими, з, с, ц —свистящими.

2) По. органамъ ироизношешя, на губные (б, п, и, 
ф, л), зубные (д, т, з, с, д), небные (л, н, р, ж, ч, 
ш, щ ), гортанные (г, к; х ).

Некоторые согласные 'звуки способны изменяться: 
т изменяется ъъ t?-ж, i-з-ж, х-с-т , к-ч и ц.

Иногда въ слове бынаетъ два или нисколько корней: 
такое слово называется сложнымъ, а слово съ однимъ 
корнемъ называется п рост и т .

Корни нъ сложныхъ словахъ соединяются или съ 
помощью соединнтельныхъ гласи ыхъ, или безъ помощи 
ихъ.

Соединительными гласными бываютъ звуки о и е.

IX .

—  Вотъ ужъ песнь заводит‘ъ Шапку вверхъ кидаетъ,
Песенникъ лихой; Ловить—не глядитъ,
Изъ кружка выходить Пляшетъ, ирисЬдаетъ,
Парень молодой. Ооловьемъ свиститъ.

Нинктимъ. «Вочеръ на сЪнокост. •.

Сколько зд’Ьсь знамеиатсльныхъ словъ? Отъ какого корня 
происходить каждое? Выбрать слова, нроисшедпия отъ одного



корня. Выбрать слова съ приставками. Указать въ корняхъ 
согласные изменяемые. Обиазовать формы съ измененными 
согласными.

За оод-итъ: глаголъ, корень вод] въ немъ два согласныхъ 
;(вука, изъ нихъ д снособенъ изменяться въ ж (за-вож-у); 
гласный—одинъ— о: ле можетъ ли и гласный изменяться?

Вед-у, вк-лъ (вмЬсто вёд-лъ: д вынадаетъ), оод-ить. Мы 
видимъ, что въ этомъ корне гласный звукъ с переходить въ 
ё rf о.

Вы-ход-итъ: глаголъ, корень ход] въ немъ два согласныхъ 
звука, изъ нихъ д снособенъ изменяться въ ою (ш -хож -у) ; 
гласный— одинъ— о, онъ тоже изменяется: ход-ить, хаж -ивать 
(д изменилось въ эю, о— въ я).

Приспдаеть: глаголъ, кореш, end] въ немъ гласный звукъ, 
изображенный буквою »>, изменяется следующим!, образомъ: 
см^-еть, сяд-у.

Въ каис же звуки можетъ переходить с и въ itaicie п?
Обратимъ внимаше на слова кружка и парень.
Круж ка; имя существительное, надежъ родительный; на

чало его—круж-о-къ, —какой лишшй звукъ появился въ слове?
Парень: имя существительное, надежъ именительный; сде

лаем!» родительный надежъ: парня,— какой звукъ выналъ?
Значить, какое свойство имеютъ звуки и и е? Сравнивал 

звуки о и <■', первый— о— можно назвать твердъшъ, а второй 
с-—соответствующими, ему—мягкимъ. Нельзя ли и все npo'iie 
гласные звуки распределит], подобным!, образомъ на твердые и 
соответствукмще имъ мяпае: о-с, а-я...?

Гласные звуки можно разделить на твердые (а, э, 
и , о, у), и соотв'Ьтствуюшде имъ мягше (я, е, и, с, jo ) .

Гласные о и с часто вставляются для соединешя 
частей слова или для благозвуч1я и пропадаютъ, а по
тому ихъ называютъ, во нервыхъ, соединительными, а 
во вторыхъ, бт лим п  гласными.

Некоторые гласные звуки также способны перехо
дить одинъ въ другой: с въ е и о, о въ а, уь в ъ  и. л.



Следовательно, между « и м можно заметить сл е
дующую разницу: а) «нереходитъ въ ё— о, % перехо
дить въ «, я , б) е часто биваетъ беглое, п> никогда, 
в ) ' ч а с т о  бынаетъ соединительнымъ авукомъ, >ь—ни
когда.

Лри'млчанге. Для правильиаго употрсблешн буквы »  въ корияхъ, при. 
Лагается въ nouuli книги, таблица словъ съ буквою п  въ корнъ. Съ отой 
таблицей слЬдуетъ справляться до тйхъ цоръ, нова не заиечит.гЬготся въ 
памяти вс* корни ст. буквою п  (см. ур. X X X II).

Р а з б о р ъ .

- г В ъ  л'Ьсу раздавался тоиоръ дровосека.—
Некрасовъ. И зъ ствх. «Крестьлнсше д Ь т т .

Зд'Ьсь одно предложеше, въ немъ четыре члена (хюддежд- 
щес, сказуемое, опред’Ьлеше и обстоятельство м'Ьста), а ело»!, 
пять.

Въ: нредлогъ, слово'" безеложное, состоит'!, шт. одного губ- 
наго согласнаго звука; иногда къ атому звуку прибавляется 
беглый гласный о, для благозвучш: во саду-ли, въ огород’Ь...

Ли,су: имя существительное нарицательное, рода мужескаго, 
число единственное, цадежъ предложный; начало—л>ьсъ; слово 
односложное, въ немъ два согласныхъ звука: л — небный, с — 
зубной, и одинъ гласный мяпай.

Раздавался: глаголъ, наклонеше изъявительное, время про
шедшее, число единственное, родъ мужескш; начало—разда
ваться) слово многосложное,' въ немъ четыре слога, шесть 
еогласныхъ звуковъ: ^ —небный, з— зубиой, с/—зубной. п—  
губной, т~~зубной, с—зубиой, и четыре гласныхъ: три раза 
пов торяется твердый гласный а и одинъ мл пай и.

Тоиоръ: имя существительное нарицательное, рода муасе- 
скаго; число единственное, падежъ именительный (начало); 
слово двусложное, въ немъ три согласныхъ звука: т— зубной, 
и —губной, р — небный, .и два гласныхъ: два раза повторяется 
одинъ и тотъ же твердый .звукъ о. ,

Дроеоспка: имя, существительное, нарицательное, рода му
жескаго, число единственное, падежъ родительный; слово много



сложное, въ немъ четыре слога,, цять, согласныхъ звуковъ: 
д— зубной, ^—небный, о—губной,, с-—зубной, к— гортанный, 
и четыре гласпыхъ: два раза., повторяется твердый звукъ о, 
мягай— 1ъ и твердый— »; кроме того, это слово сложное и со
стоитъ изъ двухъ корней— дров и стьк, корни сложены по
средством'!. соедшштельнаго гласпаго звука о.

З а д а ч а .

1) Св’Ьтъ, гляд'Ьть, нести, гр'1;х'ь. полететь, piica, виеЬть. 
Какой корень въ каждомъ изъ этихъ слов'!, и какъ онъ можегь 
изменяться?

2) Образовать имя существительное, имя прилагательное, 
глаголъ и uap'l)4ie отъ каждаго изъ сл'Ьдующихъ корней: бпг, 
род, крив, прям , вечер.

3) Произвести имена существительныя и прилагательныя 
отъ слгЬдующихъ глаголов'!,: гулять, осуждать, приглашать, 
терптт , , устать.

4) Произвести глаголы и прилагательныя имена отъ сл'Ь
дующихъ именъ существительныхъ: зима , глазъ, умь, пом, 
ночь.

5) Произвести имена существительныя и глаголы отъ сле
дующих'!. прилагательных!,: бш ы й, крутой, добрый, храб
рый, сырой.

6) Написать семейство слов!, отъ какого нибудь ипакомаго 
корня.

7) Написать шесть словъ съ беглыми гласными (три съ
о и три съ с.) и показать формы, въ которыхъ нетъ о н е .

8) Написать шесть слолшыхъ слов1!,: четыре съ соедини
тельной гласной (два съ о и два съ е) и два безъ ноя.

0) На берегу сидятъ рыболовы.
Написать разборъ словъ но образцу.

X .

-г-Кшштъ вода, реветь ручьемъ,
Ни мельнид'Ь и стукъ и громъ;



Колеса то въ вод^ шумятъ;
А брызги вверхъ огнсмъ летятъ;
Отъ и'Ьны то бугоръ стоитъ,
Что мостъ живой, весь иолъ дрожитъ. 
Шумитъ вода, рукавъ трясетъ,
Н а камни рожь дождемъ течетъ,
Подъ жерыовомъ муку родить;
Идетъ лука,: въ глаза пылить.—

Никнтинь. «ГнИздо дасточки ,

(Сколько зд'Ьсь именъ существительныхъ? Въ какомъ числ’Ь 
и падеж); каждое поставлено? Какъ начало? Какой корень? 
Сколько прилагательиыхъ? Ст. 1сакимъ существительнымъ каж
дое согласовано? Въ какомъ род'Ь, числ'Ь и надеж’Ь поставлено? 
Какъ начало? Какой корень? Сколько глаголовъ? Въ какомч. 
наклоненш каждый поставлепъ?

Выберем!, всЬ глаголы, поставим!, ихъ въ начальной форм’Ь 
(какъ еще называется эта форма?) и нанишемъ одинъ нодъ 
другимъ, отделяя чертою кореш, и окончаше неонрод'Ьленнаго 
наклонеи|‘я (какое окоп4anie нсонред'Ьленнаго паклопешя?):

Кип — i  — ть, рев  — 'Ь — ть, 
тум  — 'Ь —  ть, лет  — 'Ь — ть,
сто — я —ть, дрож — а -  - ть,
тряс — ти, род  — и — ть, 
ид — ти, пъи — и — ть.

У всЬхъ этихъ глаголовъ легко, отделить кореш, отъ окои- 
чашя, а окончаше. иеонред'Ьлециаго наклоненш состоит'!, изъ 
согласнаго зубнаго звука т, съ гласпымъ и (та) илшсъмяг- 
кнмъ 8накомъ (ть), представляющим!, сокращеше гласнаго 
звука, и: говорятъ нес-иш и сокращенно нес-»»,, привес-»ш и 
иривес-ть, обр'Ьс-шм и обр'Ьс-гмь.— По вотъ мы пропустили
въ дашюмъ стихотвореи1и глаголъ течь (иа камни рожь дож
демъ течетъ), въ которомъ отделить ‘ корень отъ окончашя не 
такт, легко, какъ въ другихъ глаголахъ. Вудемъ изменять этотъ



глаголъ, чтобы добраться < до ко.ршк. шек-у (какая форма?), 
тек-ъ (какая форма?), тек-и  (какая форма?): ясио, что ко
рень глагода тек. Эти коренные звуки сохранились и въ не- 
опред'Ьленномъ паклопеши, но только нослйдшй согласный 
(гортанный) звукъ к слился съ зубнымъ звукомъ неонредйлен- 
наго наклонешя т, и оба они вмЪсгЬ слились въ шиняшдй 
звукъ v: тек-ть—чечъ; сл'Ьдовательпо. зд'Ьсь въ звук'Ь ч содер
жится коренной гортанный звукъ к и звукъ неонред'Ьдештго 
наклонеша т. Тоже самое можио заметить въ г.тагол'Ь жечь, 
только коренной гортанный звукъ зд'Ьсь не к, и г: оюег-'1 ь =  
жечь. Такимъ образомъ звукъ ш во вс'Ьхъ случаях'], можио 
считать характеристическим!» звукомъ неопред'Ьленнаго накло- 
нешя: окоичаше ти или ть отличительное окошшпе вс'Ьхъ 
глаголовъ въ ихъ начальной форм'Ь. Посмотримъ еще, какъ въ 
разныхъ глаголахъ соединено окончашс неопред'Ьленнаго на
клонешя съ корнемъ. Въ одних!, глаголахъ оно ирисоедипено 
ирямо къ корню: тряс-ти; b j , других!, между корнемъ и окон- 
чашемъ находимъ звуки, не принадлежащее пи къ тому, пи 
къ другому: дрож-«-ть, сто-л-ть, кин-?ь-ть, ныл-г -̂ть. да-оа-ть, 
тоск-ооа-ть, гор-еоа-ть, чиг-ыоа-тъ, говар-г«?а-ть, толк-а-ть, 
толк-к?/'ть, сох-ну-тъ. Если мы всГЬ посл'Ьдше глаголы носта- 
вимъ въ форм’Ь нрошедшаго времени, то увидимъ, что эти 
звуки, иеирииадлежашде ни къ корню, ни къ окончание, со
храняются и в!, форм'Ь прошедшаго времени: дрож-я-лъ, 
сто-л-лъ, кин-м-лъ, ныл-м-лъ, да-«я-лъ, TocK-otfrt-.i'b, гор-еоя-лъ, 
чшт-ыоа-лъ, говар-мса-лъ, толк-а-лъ, толк-»у/-лъ, сох-ш/-лъ. 
Только въ носд'Ьднемъ глагол'Ь въ нрошедшемъ времени можно 
эти звуки и пропустить: говорятъ— сохъ. Такимъ образом!,, 
если окоичаше пеонред'Ьлеииаго наклонены; — отличительное 
окончаше вс'Ьх!, глаголовъ вообще, то звуки между корпемъ и 
окончашемъ, сохраняющееся и въ нрошедшемъ времени, со- 
ставляютъ примппш  отд’Ьльныхъ глаголовъ, отличая ихъ одинъ 
отъ другаго: глаголы толк-ну-ть и толк-а-ть только и раз
личаются одинъ отъ другаго этими звуками, потому что они 
образованы отъ одного корня, а окоичаше неопред'Ьленнаго 
наклонешя— одно у вс'Ьхъ глаголовъ. Какш же бываюгъ гла-



голышя приматы? Какой буквой изображается въ ирим’ЬгЬ 
звукъ е? Можно-ли назвать звукъ е нримйтой въ глаголахъ 
у-мер-е-ть, за-пер-е-тъ , вы-тер е-тъ, прошедшее время ко
торыхъ: у'мер-л-а, за-пср-л-а, вы-тер-л-и? Почему же въ 
этихъ глаголахъ иередъ окончашемъ неопредЬленпаго накло- 
нетя пишется не п , а е'\

Окончаше неопределеннаго наклонешя называется 
отличительнымь окончашемъ глагола.

Следовательно, отличительное окончаше глагола — 
ти; ть есть сокращеше inu; чь представляетъ cjiianie 
кореннаго гортаннаго звука к и л и  г съ звукомъ неопре- 
д'Ьленнаго. накдонедщ . т.

B et..лш адя..окончщц гдащди называются относи
тельными.

Въ; Д'Ькоторы^ЪнД'лагрлахъ отличительное окондаще 
придается пряло къ коршо: эти глаголым называются 
первообразными,;

Въ другихъ глаголахъ' между корнемъ <.и окончашемъ 
стоять1 звуки; которые не1 принадлежать ни къ корню, 
ни къ окончание и сохраняются' Ьъ форме' прошедшаго 
времени: эти звуки называются глагольными' примп- 
тами , а таше глаголы производными.

Глагольныя приметы бываютъ: а\ д., пи, ова, еви, 
и в а т а ,  м, и, ну .

Изъ пс*хъ приметъ только одна примата ну  иногда 
опускается въ прошедшемъ.времени,,..Звукъ е въ при
мете всегда изображается буквою. п>.

Въ лчщ ощ хъ^У *№№№,, заперт!*,, вытереть звукъ е 
не примета, a ^фглда^ гласный, и ,въ нрошедшемъ вре
мени пропадает,ъ, а потому изображается буквою «и



XI

— Когда, ш,|цъ'Ьхадд R'f, .,№(;>, м'Ьсяцъ спрятался, 
полился дождь, зашум'Ьлъ п1>теръ, и мы б-Ьдстноиали до 
«w are утра.

(й итт^А й с*. гдагамвг?. Дъ.,ка.куй1;форме, кадаш.цуег'ав- 
ленъ? Какой Jvopoiii» щ. вдждрмъ? Какъ начало? Проспрягать, 
эти, глаголы,

Выьхали начало ■:въ->ьх-((-ты.. мы видимъ, что въ этомч, 
магол1лшерод'ь .корнемъ -лрнетавлеш, предлоги, въ; нанисаипын 
слитиа.'(13се. ли равна-™ шюдаиг-или вшхатъ? Послйдшй гла- 
голт, трсбуетъ yiraaaniji места на вопросъ: куда? внутрь чего?— 
одъ .докдиада^п» движете тущцъ чегр нибудь и полу'дцъ это 
значеше имоппо отъ ириставки въ,— следовательно, эт^дрп- 
ставка .рбозцач,ает;ь тщрцвлеще да̂ гжеи̂ л,. одлеццщ, ее (дру
гою: отъ-пх-а-тъ, на-ш -а-т ъ, то же л и  остается направ- 
лол1с движешя? ГГЬтъ, приставка отъ обозначает*!. наппавлеше 
движение on. предмета, а приставка ни—къ предмету.

С' п р я т а л с я ,  начало с - и р я т - и - ш ь - с я ,— мы в и д и м ъ . ч т о  в ъ  

этомъ глаголе 'тоже' передо» •корнемъ есть приставка— съ .(твер
дый’йuaIrJ;"впyтpи• слова передv  согласным'!,! звуком, цропу- 
щеш>: спрятаться)': В се ' ли равно с к я ж ъ — п ] / я м а т ъ с я  и  с п р я 

т а т ь с я ?  В ъ  последнем1!, глаголе | выражается -а &й с т в № окон
ченное,1 1«и1 это 'значеше оконченное™ придано ему именно при
ставкой: съ. I Кроме; itol'o на конце этого глагола мы видимъ 
прибавку п;(угу. передъ'которой сохранилось вполне окончанк- 
неонределениаго наклоненш (ть) и съ мягкимъ знакомъ; эта 
прибавка отличаотъ глаголъ с п р я т а т ь с я  отъ глагола с п р я 

т а т ь  и остается во вс'Ьхъ ’формахъ: спрячусь (здесь с я  со
кратилось въ.|сь), спрятались, . спрячешься, спрячется: заме
тим’!,, что передо» этрй прибавкой мягюй знакъ везде сохра
няется, а твердый— пропускается.

Полился, начало— политься. . Псе ли равно литься ж по
литься? Въ последнем!, глаголе выражается д'1;йс™е только



что начавшееся, и это значеше начала придаетъ ему приставка 
по: Kain. приставка съ обозначаешь конец!. дМстшя, такь 
приставка по— начало. Вт. этомъ глагол!) тоже есть на конц’Ь 
прибавка ся.

Защумнлъ, начало— зашумтпь: что выражаетъ зд’Ьсь при
ставка за?

Бедст вовали, начало—б>ьд-ств-ова-ть\ въ этомъ глагол!) 
корень бпд'(б>ьд-а, б>ьд-н-ый), ть отличительное окончаше, 
ива— глагольная нрим'Ьта: что же такое звуки ста? откуда 
они взялись? — Ош; перешли въ глаголъ изъ имени сущсстви- 
тельнаго. отъ котораго глаголъ произведешь: Стд-стте; а въ 
существительном'!, имени они не относятся пн къ корню, ни 
къ окончаппо и натыкаются производственными звуками.

Иногда къ глаголахъ нередъ корнемъ бываютъ при
ставки (предлоги).

Эти приставки обозначаюсь иногда направлеше дви- 
vKeiiin, иногда начало или конецъ д'Ьйс'шя.

Глаголы съ приставками называются предложными.
Иногда въ глаголахъ на конц'Ь бываетъ прибавка ся 

(сокращенно—се»), которая остается во вс'Ьхъ формахъ; 
мягкш знакъ нередъ этой прибавкой отнюдь не пропу
скается, а д'вердый всегда пропускается.

Иногда въ глагол'Ь, нроизведенномъ отъ имени су
ществительнаго или прилагательнаго, между корнемъ и 
глагольной приметой сохраняются производственные 
звуки того существительнаго иди прилагательнаго: таоде 
глаголы назцвшотся оничменными.

Р а з б о р ъ .

— Волнуется желтеющая нива, и свйжШ л'Ьсъ шу- 
митъ при звуке в'Ьтерка.—

Лермонтов!». «Когда волнуется*.
Зд!)сь два глагола.
Волнуется: наклонеше изъявительное, время настоящее,



число единственное, лицо..3-ье; начало—волноваться-, это гла
голъ безиредлолшый, производный, съ прибавкою ся, им'Ьюхцш 
будущее сложное; корень волн, ова—глагольная нрнм'Ьта, ть— 
отличительное окончаше, сл--прибавка.

Ш умитъ: наклонеше изъявительное, время настоящее, 
число единствеппое; лицо 3-ьс; начало ш ум ш щ  это глаголъ 
безпредложный, производный, безъ прибавки ся, им’Ьющш бу
дущее сложное; корень шум, ть— глагольная нрнм'Ьта, шь— 
отличительное окончаше.

З а д а ч и .

1) Придумать пять глаголовъ нервообразныхъ и десять про- 
изводныхъ, съ разными приматами, и объяснить ихъ составь.

2) Придумать шесть глаголовъ съ приметою ну, въ томъ 
числ'Ь три такихъ, въ которыхъ эта прим'Ьта можетъ быть ону- 
щена (въ какой форм'Ь?).

3) Изъ слйдующихъ первообразныхъ глаголовъ сд'Ьлать про
изводные носредствомъ вставки пршгЬтъ: да-шь, би-тъ, аъс-ть, 
нес ти, вес-mu, бы-ть, ть-ть.

4) Прибавить разнообразныя приставки къ сл'Ьдующимъ 
глаголамъ и объяснить, какое он'Ь им'котъ значеше: ходить, 
пгьть, носить, кричать, плыть.

5) Придумать и проспрягать два глагола съ прибавкою ся1
6) Октябрь ужъ иаступилъ; ужъ роща отряхаетъ носл'Ьдше 

листы съ пагихъ своихъ в’Ьтвей; дохнулъ осеннш хладъ; до 
рога промерзастъ.

Выбрать и разобрать глаголы по образцу.

X II. 

ЛЪтшй день въ деревне.

— Долемъ идешь— все цвети да цветы; въ небо гля
дишь съ голубой высоты солнце см еется... Ликуетъ 
природа! Всюду приволье, покой и свобода... Вотъ на 
распаханной черной шшш'Ь, землю взрывая, бредутъ

Upujoai. въ жури. «Семьи и Ш кода», 1873 г* 3



поселяне... Весело видеть семыо поселянъ, въ землю 
бросающихъ горсти сЪшнъ. Дорого-любо, кормилица- 
нива! видеть, какъ ты колосишься красиво, такъ ты, 
янтарнымъ зерномъ налита, гордо стоишь, высока и 
густа!

Ненрасовъ. И зъ поены «Саша».

Выбрать глаголы. О каждомъ сказать: въ какой оиъ форм’Ь, 
какъ начало, какой его составъ? Выбрать имена существитель- 
ныя. О каждомъ сказать: какое число, какой надежъ, какъ 
начало, какого опо рода?

Выберемъ изъ этихъ стиховъ все имена существительныя, 
поставим’:» въ начальной форм!) (какая форма называется на- 
чаломъ имени существительнаго?) и расноложимъ но родамъ.

Имена существительныя мужескаго рода: день, цв'Ъто,
IIOKOM.

Имена существительныя женскаго рода: деревня, высота, 
природа, свобода, поляна, земля, семья, горсть, пива.

Имена существительныя средняго рода: поле, небо, солнце, 
приволье, с'Ьмя, зерно.

Мы видимъ, что имена существительныя им'Ьютъ свои отли- 
чителышя окончашя, по которымъ можно узнавать родъ ихъ, 
и которыя въ косвенныхъ иадежахъ заменяются другими: деп-ь, 
дн-я, нрирод-я, природ-», природ-ы, пол-е, пол-емъ.

Kaicijx окончашя мужескаго рода? Кашя женскаго? Кашя 
средняго? Какое окончаше встречается и въ мужескомъ, и въ 
женскомъ роде? Какое встречается и въ женскомъ, и въ сред- 
немъ роде?

Окоичаше ь встречается и въ мужескомъ, и въ женскомъ 
род’Ь: этотъ день, эта горсть. Будемъ изменять эти слова:

Родительный падежъ дн-я, горст-и,
Дательный • » дн-ю, горст-if,
Творительный > дн-еигг, горст-мо,
Предложный > о дн-т, о горст-м.



■Эти слова,1 сходныя) до. окончашю. имепительпаго падежа, 
различии uo oicou4auiio косвсниыхъ падежей. Такимъ образомъ 
родъ въ существительныхъ, съ отличительным?. окончашемъ ь 
можно узнать по родительному падежу: въ , сущес,твнтельныхъ 
мужескаго рода родительиый падежъ кончается .на я, въ су
ществительныхъ женскаго рода—на и.

Окончаше я встречается въ женскомъ и средпемъ род'Ь: 
эта земля, это аьмя. Можно н еще подобрать нисколько су
ществительныхъ средняго рода съ звукомъ я па конц’Ь: время, 
пламя, племя, имя, знамя, темя, стремя,— всЬ они передъ'я 
имЬютъ звукъ м и, кромЬ того, въ косвенныхъ падежахъ у 
нихъ конечный звукъ я не отбрасывается, а переходитъ въ 
ем: время, времени, с’Ьмя, с’Ьм^мемъ, стремя, стремеми. Такъ 
хсакъ всякое отличительное окончаше именъ существительныхъ 
въ косвенныхъ падежахъ отбрасывается изамЬияется другимъ, 
то существительпыя па мл можно назвать • существительными 
безъ отличительиаго окончашя. ■

Какого рода по окоичашю имена существительныя: дяд-я, 
старост-a, купчин-а? По окончашю они женскаго рода, а по 
значенпо—мужескаго: значить, грамматическш родъ (узна
ваемый по окончашю) не всегда совпадаешь съ естествен- 
нымъ (узнаваемымъ по значешю).

Какъ же говорятъ: добрый дядя или добрая дядя? це^- 
KOBUWM староста или церковпс/я староста? богатым купчина 
или богатая купчина? дядя пргЬхалг или дядя пргЬхала? ста
роста устала или староста устала? купчина разбогагЬлг или 
куичииа разбогагЬла?

СлЬдовательно, опред’Ьлеше и сказуемое при существитель- 
ныхъ, означающихъ одушевленный предметъ, согласуется съ 
естествешшмъ или съ грамматическимъ родомъ имени суще- 
ствительнаго?

Окоачашя именительнаго падежа — отличительныя 
окончашя именъ существительныхъ.

Въ косвенныхъ паделсахъ они отбрасываются и за
меняются другими.

з*



Окончашя косвенныхъ падежей называются относи
тельными.

Окончашя именъ существительныхъ мужескаго рода: 
г, « , ь, женскаго: а , л , ь, средняго— о и е.

Окончаше ь мужескаго рода, если родительный па
дежъ кончится на л, женскаго—если родительный кон
чится на и.

Существительныя на мл  не им’Ьютъ отличительнаго 
окончашя; конечный звукъ л  у нихъ въ косвенныхъ па- 
дежахъ не отбрасывается, а переходитъ въ ем; они 
средняго рода.

Въ именахъ существительныхъ, означающихъ оду
шевленный предметъ, грамматическгй родъ часто не 
совпадаетъ съ естественнымъ, то есть— по окончании 
они одного рода (родъ грамматическш), а по значенпо 
другаго (родъ естественный).

Опред'Ълеше и сказуемое при такихъ существитель
ныхъ согласуется съ ихъ естественнымъ родомъ.

X III.

—  Гремятъ раскаты молодые; вотъ дождикъ брызнулъ; 
пыль летитъ, повисли перлы дождевые, и солнце нивы 
золотить; съ горы б'Ьжитъ потокъ проворный, въ лгЬсу 
не молкнетъ птичШ гамъ, и гаиъ лесной и шу.мъ на
горный— все вторитъ весело громамъ.

Гютчевъ. «Весенний гроза*.

Выбрать глаголы и разобрать. Выбрать существителышя 
имена и о каждомъ сказать: какой падежъ, какое число, какъ 
начало, какое отличительное окончаше, кагого оно рода? Вы
брать имена прилагательныя и о каждомъ сказать: съ какимъ 
оно существительнымъ согласовано, какой родъ, какое число, 
какой падежъ, какъ иачало?



Выберсмъ nci имена прилагательныя и поставим'* ихъ въ 
именительномъ падеж'Ь мужескаго, женскаго и средняго рода, 
единственнаго и мпожествеппаго числа.

МужескШ род!.. •Женек]й родъ. СркдииЧ род’!..

Единств, число Голуб-о'й, голуб-ая, голуб-ое.
Множеств, число голуб-ь/е, голуб-ыя, голуб-ыя.
Ед. ч. Дождев-о'м, дождев-яя, дождев-ое.
Мн. ч. дожде;:-ые, дождев-ыя, дождев-ыя.
Ед. ч. Проворп-ы и, нроворн-ая, проворп-ое.
Мн. ч. проворн-ые, проворп-ыя, нроворп-ыя
Ед. ч. Птич-гм, птич-ья, пти ч-ье.
Мн. ?, птич-ьи, птич-ьи, птич-ш.
Ед. ч„ Л4си-ом,, л’Ьси-ая, л’Ьси-ое.
Мн. ч. лесн-ме, л^сп-ь/я, л'Ьсн-ыя.
Ед. ч. Сип-is , СИП-ЛЯ, сип-ес.
Мн. ч. сип-ге, син-гя, син-гя.

Припомпимъ, что окончаше мужескаго рода ой отличается 
отъ другихъ окопчашй гЬмъ, что опо всегда бываетъ съ ударе- 
тйемъ: золотом, дорогой, молодой. Мы знаемъ, что эти окончашя 
имепъ прилагательных!, называются развитыми и употребля
ются для выражешя опред'Ьлешя, что для выражешя сказуе
маго некоторый имена прилагательныя им'Ьютъ осо5ыя, крпт- 
тя (неразвитыя), окончашя:

МужескШ родъ. Hu: 1 к:кifi родъ. Средшй родъ

Ед. ч. Проворен-г, нроворн-я, нроворн-о.
Мн. ч. провори-м, проворн-ы, проворн-ы.
Ед. ч. Сип-ь, СИН-Я, син-е,
Ми. ч. син-и, син-и, син-м,

Какш же бываютъ отличительныя окончашя именъ прила- 
гательпыхъ—развитыя и кратшя, единственнаго и множествен- 
наго числа, мужескаго, женисаго и средняго рода?

Обратимъ внимаше на имя прилагательное дождевой и имя 
существительное дождикъ, которыя образовались огь одного 
корня: какъ они образовались? Корень въ обоихъ одинъ и



тотъ же — дожд, отличительное окодчаше ; в^ первомъ.ом, во 
второмъ я, п о . окончаше, придано не прямо къ коршо: въ jiep- 
вомъ случай замЬчаемъ между ними звуки ев, во второмъ— ик, 
не принадлежащее пи къ коршо, пи къ окоичашю; существи
тельное дождтъ гЬмъ и1 отличается отъ существительнаго 
дождь, что у пего между корнемъ и окончашемъ есть звуки, 
не принадлежащее пи 'къ тому, пи къ другому, а у втораго 
такихъ звуковъ п'Ьтъ: первое иазываегся первообразным», вто
рое — производным».' Тоже можио сказать о прилагателышхъ 
бгълый и''бпловатый: корень одинъ и тотъ-же, но во второмъ 
въ средшгЬ находимъ|(звуки, пе принадлежащее ни къ корню, 
пи къ окончашю, — каше "именно?-а въ нервомъ такихъ зву
ковъ п'Ьтъ,— первое первообразное, второе производное.

Такимъ образомъ, если' окончаше именительпаго падежа 
общее отличительное окончаше именъ существительныхъ и 
прилагателышхъ, то звуки между корнемъ и окончашемъ'со- 
ставллютъ частные признаки производныхъ именъ существи- 
тельныхъ и прилагательных?..

Kaicie производственные звуки въ сущсствптелышхъ — мо- 
ленге и велпте? Отчегр въ первомъ.словЬ посл'Ь корня (мол) 
написано е,, а, во второмъ (вел)^?

Сравпимъ ихъ съ глаголами молить и велтьтъ: ясно, что 
въ имени существительномъ велпте сохранилась глагольная 
примЬта, изображаемая буквою т. СлЬдовательно, въ какихъ 
случаяхъ сл'Ьдуетъ нисать букву ть внутри отглагольныхъ именъ 
существительныхъ?

Отличительный окончашя именъ црилагательныхъ бы 
ваютъ разви т ия  и приткгп (или неразвитая). 

Развития:
Мул:, рода: ый, 6й, ifi, ые, ie, ьи.
Женек, рода: ая, яя, ья, ыя, щ, ьи.
Средн. рода: ое, ер,, ье, ыя, 1я,,,ьи.
Окончаше: мужескаго рода ой всегда бываетъ съ уда- 

решемъ.



Во множественномъ числ'Ь женскш и среднш родъ 
сходны.

Кратшя:
Мул:. родъ: ь, ъ, ы, и; жен. родъ: а, я, ы, и; сред, 

родъ: о, е, ы, и.
Во множественномъ числ'Ь употребляется одно крат

кое окончаше для вс'Ьхъ родовъ.
Въ HiKOTopuxb существительныхъ и прилагатель- 

ныхъ отличительное окончаше придается прямо къ 
корню: так1я существительныя и прилагательныя назы
ваются первообразными.

Въ другихъ, между корнемъ и окончашемъ, стоятъ 
производственные звуки: таюя существительныя и при
лагательныя называются производными.

Если въ отглагольномъ имени существительномъ, 
произведенномъ отъ глагола съ приметою п , удержи
вается примата, то звукъ е изображается -буквою п .

Р а 8 б о р ъ.

— По полю, нолю чистому, по бархатнымъ лужкамъ 
течетъ, струится р’Ьчка къ безв'Ьстнымъ бережкамъ.

Цыгановъ. ПЬспл.

Имеиа существительныя:
Полю: имя существительное нарицательное, первообразное, 

рода средняго; число единственное, надежъ дательный; начало— 
поле; кореиь — пол, е — отличительное окончаше средняго 
рода.

Лужкамъ: имя существительное нарицательное, производ
ное, рода мужескаго; число множественное, падежъ дательный; 
начало—лужокъ; кореиь— луж  ( и л и  луг: г изменяется въ ж), 
ок—производственные звуки, ъ— отличительное окончаше му
жескаго рода.

Ргъченъка: имя существительное нарицательное, нроизвод-



uoe, рода женскаго; число единственное, падежъ именитель
ный; корень—рп ч  (илп рпк: к изменяется въ ч), еньк— про
изводственные звуки, а — отличительное окончаше: женскаго 
рода.

Бережкамъ: имя существительное нарицательное, произ
водное, рода мужескаго;,,число множественное, падежъ датель
ный; пачало — береоюокъ, корень— Сереж (или берег:,, г изме
няется въ ж ), о к— производственные звуки, г— отличительное 
окончаше мужескаго рода.

Имена дрнлагательдыя:
Чистому, имя прилагательное первообразное, съ разви

тымъ окончашемъ, ^согласовано съ существительнымъ полю, 
родъ мужескш, число единственное, падежъ дательный; начале*— 
чистый; корень—чист, ый— отличительное окончаше муже
скаго рода.

Бархат ныма: имя прилагательное производное, съ нол- 
пыыъ окончашемъ, согласовано съ существительпымъ луж- 
камъ; родъ мужескш,. число множественное, падежъ дательный; 
иачало— бархатный; корень — бархат, «-производственный 
звукъ, ый—отличительное окончаше мужескаго рода.

Безопстнымъ: имя прилагательное, производное, съ раз- 
внтымъ окончашемъ; согласовано съ существительпымъ береою- 
камъ; родъ мужескш, число множественное, падежъ дательный; 
пачало—безвпетныщ корень —вгье (или ow)\ д изменяется въ 
с, впд-а-ть) без-ириставка, т н—производственные звуки, ый— 
отличительное окончаше мужескаго рода.

З а д а ч и

1) Образовать нисколько имепъ существительныхъ п при- 
лагательпыхъ отъ корня б)ъл, объяснить разницу между пими 
въ значеши и въ составе.

2) Придумать илп выбрать изъ книги пять существитель- 
пыхъ первообразныхъ и пять лроизводныхъ, пять нрилагатель- 
пыхъ первообразныхъ и пять нроизводныхъ.

3) Показать сходство и разницу въ составе и значеши еле-



дующихъ именъ существительныхъ п прилагательныхъ: а) св'Ьтъ, 
светило, светёлка, светлица, св'Ьча, светильника, светллкъ, 
просв'Ьтъ, отсв’Ьтъ,' осв'Ьщегпе, просвещеше, просветитель, 
св'Ьтопись, нодсвечникъ; б) сишй, синеватый, синеныай, си- 
нешенекъ;’в) водный, водяной, водянистый; г) л'Ьсъ, лФсокъ, 
лисице, леспикъ, нерелесокъ, л'1шпй.

4) Заяцъ самое робкое и беззащитное творенье; трусость 
видна во всехъ его двилсешяхъ и утверлсдена русскою по
словицею: «трусливъ, какъ заяцъ».

Выбрать имена существительныя и прилагательныя и разо
брать ихъ по образцу.

X IY .

— Сынъ видитъ, какъ поле отецъ удобряетъ, какъ 
въ рыхлую землю бросаетъ зерно, какъ поле потомъ 
зелен'Ьть начинаетъ, какъ колосъ растетъ, налипаетъ 
зерно.

Нвнрасовъ. Изъ ст. «Крестьяныия д1;тц».

Сколько 'здесь предложены? Сколько словъ? Сколько зпа- 
менательныхъ и слулсебныхъ? Какая часть речи каждое изъ 
изъ нихъ? Сколько глаголовъ? Разобрать ихъ. Сколько лмепъ 
существительныхъ и прилагательныхъ? Разобрать ихъ.

Разсмотрпмъ глаголы, которые встречаются въ этомъ слож- 
помъ предлоясеши.

Видитъ: этотъ глаголъ (въ какой форме онъ поставленъ: 
наклонеше? время? число? лицо?) въ нредлоясенш составляетъ 
сказуемое, начало его — видгьтъ. Какой вопросъ вызывается 
этимъ глаголомъ: сынъ видитъ... кого, что? Какой членъ 
предлолсешя надо поставить въ ответъ на этотъ вопросъ? Ка
кого падеяса требуетъ этотъ вопросъ? — Глаголъ видгьтъ тре- 
буетъ дополнешя въ винительномъ падеясе или, какъ говорятъ, 
прямаго дополнешя: онъ выражаетъ такое д 'М сте, которое



нереходитъ. отъ дпйствующаго предмета —  подлежащаго иа 
другой, предметъ — прямое дополнеше, пазываемый предме- 
томъ .страоиющимъ. Въ разбираемомъ цредложенш при гла
голе оцдтцъ, вместо, дополнешя, стоитъ п4сколысо дололпи- 
тельпыхъ нридаточ1ш хъ( предложешй, которыя присоединены 
къ главному посредством^ союза какъ. — Почему это союзъ? 
Какою еще частью ргЬчи можетъ быть, это слово? Прим'Ьръ.— 
Удобряешь (кого, что? — поле): этотъ глаголъ въ предложеши 
тоже составляетъ сказуемое и толсе требуетъ прямаго допол
нешя (т. е. дополнешя въ винительпомъ падеж'Ь), потому .что 
выражаетъ д М с т е  переходящее, и въ предложеши при пемъ 
стоятъ два предмета, действующей — нодлелсащее (отецъ) и 
страдающш— донолнеше въ вщштельномъ надежд (поле).

Толсе самое можно сказать о глаголахъ бросаешь и нали- 
ваетъ: каждый изъ нихъ выражаетъ дМспне переходящее и 
требуетъ прямаго дополнешя на вопросъ: кого, что?

Какре нодлелсащее и какое дополнеше стоитъ нри каждомъ 
изъ нихъ?

М олспо ли сказать тоже самое о глаголе зеленгьть? Молено , 
ли сказать: зелен'Ьетъ кого, что? Требуетъ ли этотъ глаголъ 
црямаго дополнешя? Молено ли выралсаемое имъ д е й с т е  на
звать переходящимъ? Н'Ьтъ, глаголъ зеленгьть выражаетъ дЬй- 
CTBie пепереходящее и пе требуетъ прямаго дополнешя.

Ростетъ: есть ли нри этомъ глаголе прямое дополнеше? 
молсетъ ли опо ̂  быть при этомъ глаголе? Какое же д е й с т е  
онъ выражаетъ?

Придумаемъ песколько глаголовъ съ гЪмъ и другимъ зна- 
чешемъ и поставимъ ихъ въ неонределешюмъ паклопеши:

а) Глаголы, выражающее дейс'ще, ^переходящее:
Одтать (брата,, куклу), хвалить (друга, песню), вид?ьшъ

(слона, березу), одобрять (учепика, работу).
б) Глаголы, выражаюшде д М с т е  непереходяшее и состо- 

яще (оио тоже, что пенерехрдящре д ей ст е):
Ходить, сидет ь, молиться, задуматься, трубиться.
Заметимъ, ,что ,мел$ду глаголащ, выражающими д е й с т е  

переходящее,. нетъ .ди„одцот ,сгь. .прибавкою ся, а между гла-



голами, выражающими : д'Ьйств1е непереходящее и состояше, 
не мало такихъ, которые: им'Ьютъ эту., прибавку.

Будемъ прибавлять ся къ глаголамъ, выражающимъ пере
ходящее д'Мспие.,

Одевать, одеваться; глаголъ одевать тробуетъ прямаго 
донолнешя (од'Ьвать кого, что? — брата, куклу); глаголъ оде
ваться уже не требу етъ дополнен in, потому что прибавка ся 
уже зам’Ьняетъ собой прямое дополненie, возвращаешь дЬйс'те 
на действующее лицо (она и называется возвратнымъ место- 
имгьтемъ):, одгьваться значить од'Ьвать не другаго человека, 
а себя самого,— ся все равно, что себя.

В идет ь, видетьси: зд'Ьсь прибавка ся зам'Ьняетъ ли 
прямое дополпеше? видеться  — значить ли вид'Ьть самого 
себя?

Н'Ьтъ, здЬсь прибавка ся придаете дЬйствпо значеше вза
имности: виделся съ братомъ — значиться и братъ взаимно 
видЬли другъ друга; при глаголЬ видеться, им'Ьющемъ зна
чеше взаимпаго д'Ьйсгая, надо поставить дополнеше съ пред- 
логомъ на вопросъ: съ кемъ?

Удобряетъ, удобряется. Чтобы понять разницу между 
этими глаголами, возьмемъ ихъ въ предложеши.

Отецъ удобряетъ ноле: здЬсь подлежащимъ стоитъ пред
мета д'Ьйствуюици (отецъ), сдазуемымъ—глаголъ, который вы
ражаетъ дМсуше переходящее и требуетъ прямаго донолнешя, 
донолпещемъ—предметъ страдающш, на который дЬйств!е пе- 
реходитъ (ноле).

Поле (удобрямпся) отцемъ: здЬсь подлежащимъ стоитъ уже 
пе д'Ьйствующш предметъ, а страдающш (поле); сказуемое — 
глаголъ выражаетъ пе д'Ьйстте переходящее, а состояше стра- 
дающаго предмета (поля); д'Ьйствующш же предметъ постав- 
ленъ дополнешемъ въ творительномъ падеж'Ь (кЬмъ?— отцомъ).

Зпачитъ, зд’Ьсь прибавка ся придала глаголу, означавшему 
переходящее дгЬйств1е, значеше состояшя страдающаго пред
мета.

Поле было удобрено отцомъ: зд'Ьсь сказуемое точно также 
означаетъ состояше страдающаго предмета; подлежащимъ при



немъ стоитъ предметъ страдаюицй (поле), а 'Д’Мствующш по- 
ставленъ дополнешемъ въ творительномъ падежЬ (к4мъ?— от
цомъ). Мало того, зд'Ьсь сказуемое таюке произведено отъ гла
гола удобрять, означающаго переходящее д-Ьйств1е, но только 
глаголъ здг1;сь сталъ похожъ па имя прилагательное (удобренъ, 
удобрена, удобрено, удобренный, удобренная, удобренное) и 
соедииенч. съ гла ' мъ всномогательнымъ, какъ соединяется 
съ нимъ имя прилагательное ’въ составпомъ сказуемомъ: изъ 
глагола удобрять, означающаго переходящее дМсппе, сталъ 
составной глаголъ быть удобрену, означающей состояше стра
дающаго предмета.

Предметъ, отъ котораго исходить дгЬйств!е, назы
вается дчъйствующпмъ; предметъ, на который перехо
дить д^йслие, называется страдающпмъ.

Дополнеше въ винительномъ падеж’Ь, выражающее 
предметъ страдающш, называется прямыми; друпя до- 
полнешя называются косвенными.

Глаголы, означающее дЬйств1е переходящее и тре- 
буюшде прямаго дополнешя, называются глаголами дпй- 
ствителышго залога; вс’Ь они безъ прибавки ся.

Глаголы, означающее дМсчтае непереходящ ее-и со
стояше, нетершище при себ’Ь прямаго дополнешя, на
зываются глаголами средияго залога; они бываютъ безъ 
прибавки ся и съ нею.

Глаголы съ прибавкою ся, заменяющею прямое до
полнеше, называются глаголами возвратнаго залога; они 
образуются изъ глаголовъ д’Ьйствительныхъ.

Глаголы, означающее взаимное дЬйс’т е  н'Ьсколышхъ 
лидъ и требуюшде дополнешя съ предлогомъ на вопросъ: 
съ хеЬмъ?— называются глаголами взаимнаго залога; боль
шинство ихъ съ прибавкою сп.

Глаголы, означающее состояше страдающаго пред
мета, называются глаголами страдательнагозалога; они



им'котъ дв^ формы: простую съ прибавкой ся> состав
ную съ глаголомъ1'вспомогательнымъ; при нихъ иодле- 
жащимъ ставится предметъ страдающШ, а действую
щей— дополнешемъ въ тйорительномъ'падеже; они обра- 
зуюетя изъ глаголовъ д'Ьйствительныхъ.

Ся все равно, что себя; это возвратное местоимеше.

Припомнить, кашя мы знаемъ м'Ьстоимешя.

X V .

—  Мелькаетъ желтый листъ на зелени деревъ, работу 
кончилъ серпъ на нивахъ золотистыхъ.

Греновъ. «Примъты осени».

Сколько здесь глаголовъ? Въ какой форм* каждый постав- 
ленъ? Какъ его начало? Какого онъ залога? Какое имеетъ 
будущее время? Первообразный или производный? Предложный 
или безпредложный?

ЗД сь два глагола: мелькаетъ и кончилъ. Вудемъ ихъ 
спрягать, разлагая на составныя части.

I. Неопределенное наклоните.

(Существительная форма глагола, начало).
Мельк-а-ть. Коич-и-ть.

II. Изъявительное наклоните.

Н а с т о я щ е е  вре мя.

Един, число. Глаголъ кончить не имеетъ настоя-
1 л. Мельк-а-м. щаго времепи; онъ озиачаетъ дейст

вие, о которомъ можно говорить толь-
2 л. Мелыс-а-е-шб. ко въ нрошедшемъ и будущемъ време

ни: такое д е й с т е  называется сооер-
3. л. Мельк-а-е-шг. шеннымъ.



Мнош. .число.

Ъл. Мельк-а-е-л(й.
2 л. Мельк-а-е-же.
3 л. Мельк-а-ют?.

Д от аю — настоящее время отъ гла
гола кончать, а не отъ глагола 
кончить.

Б у д у щ е е  вр е м я .
Един, число.

1 л. Буду, мелькать. Конч-з/.
2 л. Буд-е-г«ь мелькать. Конч-и-шь.
3 л. Буд-e -m  мелькать. Конч-и-тг.

Множ. число.

1 л. Буд-е-жг мелькать. Конч-и-лю.
2 л. Буд-е-ше мелькать. Конч-и-ше.
3 л. Б уд-утъ мелькать. Конч-атг.

П р о ш е д ш е е  вр е м я .
Ед'пи. число. '

Муж. родъ. Мсльк-а-л-г. Конч-и-л-г.
Женек, родъ. Мельк-а-л-а. Конч-й-л-а.
Средн. родъ. Мельк-а-л-о. Копч-и-л-о.

Множ. число. Мельк-а-л-и. Конч-и-л-и.

С о с л а г а т е л ь н о е  н а к л о н е н 1 е .
Един, число.

Муж. родъ. Молыс-а-л-г *бы. Конч-и-л-г бы.
Женек, родъ. Мсльк-а-л-а бы. Конч-и-л-а бы.
Среди, родъ. Мельк-а-л-о бы. Конч-и-л-о бы.

Множ. число. Мслыс-а-л-w бы. Конч-и-л-г^ бы.

П о в е л и т е л ь н о е  н а к л о н е н и е .

Един, число. Мельк-а-м. Конч-и.
Мнош. число. Мельк-а-й-ше. Конч-w-wie.

Сравиивая спряжете этихъ духъ глаголовъ, мы можемъ 
заметить между ними следующее различ1е:

1) Глаголъ мелькать означаетъ такое дМсгтае, о которомъ 
можно говорить въ иастоящемъ, нрошедшемъ и будущемъ вре



мени,— онъ им'Ьетъ формы для веЬхъ трехъ времепъ, будущее 
у него сложное; глагодъ кончить означаетъ такое дЬ йете,
о которомъ можно говорить только в'], прошедшемъ и будущемъ 
времени, формы настоящаго времени онъ не им’Ьетъ, а будущее 
у него простое.

2) Личныя окончашя 2-го и 3-го лнца ед. числа, 1-го и 
2-го лица мн. числа у глагола мелькать присоединены 
къ коршо и цримЬгЬ носредствомъ соединитсльнаго гласнаго 
звука е, а у глагола кончить прямо къ корню и примЬтЬ, 
безъ соединительнаго звука: мелыса-е-гк^, кончи шь; 3 с лицо 
мн. числа у глагола мелькать оканчивается на-итг, а у гла
гола кончить— на- атъ, т. е. отъ личпаго окончашя 3-го лица 
ед.- числа оно отличается въ нервомъ глагол’Ь звукомъ ю, а 
во второмъ звукомъ а: будемъ называть эти звуки знаками 
множественного числа.

Зам’Ьтимъ, что вс’Ь личныя окончашя обоихъ глаголовъ, 
если не считать знака миожественнаго числа въ 3-мъ лицЬ, 
совершенно сходны, только въ первомъ лиц’Ь единствепнаго 
числа есть разница (у  и ю), но ю мяпай гласный звукъ— со
ответствующей твердому у.

■ Зам’Ьтимъ, что въ нрошедшемъ времени нередъ родовымъ 
окончашемъ стоитъ звукъ л: будемъ называть его производ
ств еннымъ звукомъ прошедшаго времени.

Глаголы, им’кошде формы всгЬхъ трехъ временъ и 
притомъ форму будущаго времени сложную, называются 
глаголами вида песо вер шенпиго.

Глаголы, им’Ъюшде формы только для прошедшаго 
и будущаго времени и притомъ форму будущаго про
стую, называются глаголами вида совершенныго.

Личныя окончашя настоящаго и будущаго времени: 
ед. ч. 1-го лица ю, у , 2-го лица шь, 3-го лица шъ, ын. 
ч. 1-го лица мъ, 2-го лица те, 8-го лица мъ.

Глаголы, у которыхъ во 2-мъ лиц’Ь ед. .числа передъ 
личнымъ окончашемъ стоитъ соединительный гласный



звукъ е, а въ 3-мъ лиц'Ь ын. числа передъ личнымъ окон- 
чашемъ стоитъ звукъ множественная числа у  или ю, 
называются глаголами 1-го спряжет я (съ соединитель
ной гласной).

Глаголы, у которыхъ во 2-мъ лицгЬ ед. числа передъ 
личнымъ окончатемъ стоитъ примата « , а въ 3-мъ лиц'Ь 
мн. числа знакъ а или я , называются глаголами 2 -го  
спрлженгл (безъ соединительной гласной).

Форма прошедшаго времени въ русскомъ языкй 
им-Ьетъ дв'Ь особенности: 1) она не имеетъ личныхъ 
окончанш, а им’Ьетъ родовыя въ единственномъ числ!: 
муж. р. г, л:ен. р. и, ср. р .о, мн. число для вс’Ьхъ 
родовъ и; 2) передъ родовымъ окончашемъ она им'Ьетъ 
звукъ л, который можно назвать производственнымъ зву- 
комъ прошедшаго времени.

X Y I.

Хвали утро вечеромъ, хвали жизнь при смерти. —  
Н е будь торопливъ, будь памятливъ. — На Бога на- 
дЬйся, и самъ не плошай. —  Лягъ, засни, и за тобою 
все задремлетъ, все заснетъ. —- Сядемъ рядкойъ, да по- 
говоримъ ладкомъ. — Пусть бранятъ, была бы совесть 
чиста. —  Д'Ьти, овсяный кисель на стол'Ь: читайте мо
литву; смирно сидЪть, не марать рукавовъ и къ горшку 
не соваться; кушайте.

Выбрать вс'Ь глаголы. Сказать о каждомъ: въ какой ои'ь 
форм'Ь поставленъ, какъ начало, какого онъ залога, какого 
вида, котораго спряжешя?

Выберемъ вс'Ь глаголы, иоставимъ въ единственномъ числ'Ь 
новелительнаго иаклоце1Йя, и обратимъ BUHMaiiie на ихъ окон
чаше.



Хвал-w, буд-ь, пад'Ь-й-ся, нлоша-м, ллг-г, засп-м.
Кашя же окончашя им'Ьетъ повелительное наклонеше въ 

едииствешюмъ числ'Ь? Нельзя ли подобрать еще п'Ьсколько 
прим'Ьровъ для всЬхъ зам'Ьченныхъ окончат!?

И: говори, пиши, зов и, кончи.
II: дума-м, чита-м, работа-м, ожида-й.
Ь : брос-ь, дун-ь, встан-ь, нозвол-ь.
Сл'Ьдуегь ли эти три окончашя считать особыми окончашлми?
Мы зиаемъ, что гласпое и ипогда сокращается въ полу- 

гласпое (яйцо — яйца, иду — пог«ду) или въ ь (пести— несть, 
привезти— нривезть),— сл’Ьдовательно, окончашя м и  ь ыожпо 
считать сокращешемъ окончашя и. Посл'Ь какихъ звуковъ 
встречается первое сокращеше? ПослЬ какихъ второе?— Заме
тимъ, что въ глаголахъ съ прибавкою ся окончаше новели- 
тельнаго паклопешя остается тоже: уч-гг-сь, над’Ь-м-ся, кин-ь- 
ся. Опо сохрапяется и во множестведномъ числ'Ь, только къ 
нему прибавляется личное окопчаше 2-го лин,а множественная 
числа те: уч-м-те-сь, даде-«-те-сь, кин-ь-те-сь.

Но мы еще де подобрали другихъ примеровъ довелитель- 
лаго паклопешя съ окончашемъ ъ, какъ въ глаголе ляга: та
кихъ прим'Ьровъ больше ц'Ьтъ, это едидствепиый глаголъ, въ 
которомъ досле гортаппаго звука, вм'Ьсто ь, въ повслительдомъ 
паклонеши встречается г.

Мы зиаемъ, что при форм'Ь повелительиаго наклонешя 
подлежащимъ стоитъ и л и  подразумевается личдое м’Ьстоимеше 
2-го лица ты или вы. Н'Ьтъ ли въ даппыхъ нрим'Ьрахъ дред- 
ложешй, въ которыхъ при повслительиомъ паклонеши можпо 
подразумевать подлежащее 1-го и 3-го лица?

Сядемъ рядкомъ, да поговоримъ ладкомъ. Кто сядемъ? — 
мы, т. е. я, говорящее лицо, да ты, 2-е лицо: зд'Ьсь гово
рящее лицо, предлагая 2-му лицу аьсть и поюворить, выра
жаетъ и съ своей стороны naM'bponie сделать то же самое. 
Обратимъ впимаше да форму этихъ глаголовъ въ даддомъ 
дрим'Ьр'Ь.

Сядемъ, поговоримъ: изъявительное паклопеше, будущее 
время, множественное лицо, 1-е лицо, но въ данномъ пример'Ь

Прндож. къ жури. «Семья и Ш кола», 1Н73 г.



эта форма получила значеше повелительпаго наклонешя. Что 
же выражаетъ она, кром'Ь просьбы, выраженной собственною 
формою повелительна™ наклонешя?

Часто говорятъ: сядемте, поговоримте,— то есть прибав- 
ляютъ къ окопчашю 1-го лица еще окончаше 2-го (те).

Пусть бранятъ, была бы совесть чиста.
Кто бранятъ? — они (люди): зд'Ьсь новелйше и л и  лучше 

сказать — дозволеше относится не ко 2-му лицу, съ которым'], 
говорятъ, а къ 3-му; какой же формой опо выражеио?

Бранятъ: изъявительное наклонеше, настоящее время, 3-е 
лицо, но къ этой форм’Ь прибавлено слово пусть (или пускай-. 
повелительное наклонеше отъ глаголовъ пустить, пускать), 
которое и нридаетъ форм'Ь настоящаго времени (а иногда и 
будущаго: пусть побранятъ) значеше повелительпаго накло- 
нешя.

Смирно сид>ьть, рукавовъ не марать, къ горшку не со
ваться.

Зд’Ьсь очевидно выражается приказанie, притомъ самое 
рЬзкое, какъ бы недопускающее возраженш, а какая форма 
глагола употреблена въ зпачеши повелительпаго наклонешя?

Сид'Ьть, марать, садиться: эти три глагола поставлены въ 
неонред'Ьлеиномъ наклоненш.

Повелительное наклонеше оканчивается на и; это 
окончаше иногда сокращается: посл’Ь гласныхъ въ й, 
посл’Ь согласныхъ въ ь; только къ глагол'Ь лечь встре
чается въ повелительномъ наклоненш окончаше ъ: ля гг .

Когда говорящее лищ), выражая просьбу или при- 
казаше, вм’Ьст'Ь съ гЬм г> хочетъ выразить и ' нам^реню 
принять учас'1'ie въ предлагаемомъ д’Ьйств1и, тогда въ 
значеши повелительнаго наклонешя употребляется 1-е 
лицо ыножественнаго числа настоящаго или будущаго 
времени, иногда съ прибавкой личнаго окончашя 2-го 
лица (м-те).



Когда повелите или просьба относится къ 3-му лицу, 
тогда въ значенш повелительнаго наклонешя употреб
ляется сложная форма: 8-е лицо настоящаго или буду
щаго времени со словомъ пусть или пуст и .

Иногда въ значенш повелйтельнаго употребляется 
неопределенное наклонеше для выражешя приказашя, 
недопускающаго возражешя.

Р а в б о р ъ .

Покрасн'Ьлъ уже вдали коверъ лугоьъ, и зрелые 
плоды висятъ въ садахъ т"Ьнистыхъ.

Грековъ. «Приматы осени».

Зд'Ьсь два глагола:
Покраснплъ: глаголъ производный (съ примЬтой ?ь), пред

ложный (съ прибавкою по), отъименпый (произведет отъ имени 
прилагательиаго красный), залога средняго (не требуетъ пря
маго дополнешя), вида совершепнаго (будущее простое: покра- 
снтью), снряжешя 1-го, съ соединительной гласной (2-е лицо 
ед. число покраси’Ь-е-шь, 3-е лицо мн. число покраспЬ-ю-тъ); 
наклонеше изъявительное, время прошедшее, число единствен
ное, родъ ыужсскш; пачало—покраснгьть: корень— крас, по—  
приставка, и — производный звукъ, нерешедшш изъ нрилага- 
тельнаго имени (крас-н-ый), п  глагольная прим'Ьта, т ь— от
личительное окончаше.

Висятъ: глаголъ производный (съ приметой ?ь въ неопре- 
д'Ьленпомъ паклопеши), безпредложный, залога средняго (не 
требуетъ прямаго дополпешя), вида несовершенна™ (будущее 
сложное: буду висгьть), спряжешя 2-го, безъ соединительной 
гласной (2-е лицо ед. число: тс-и-гиь, 3-е лицо мн. число: 
вис-я-тъ); паклонеше изъявительное, время настоящее, число 
множественное, лицо 3-е; начало— висишь: корень— вис, и — 
глагольная примата, ть— отличительное окончаше.



З а д а ч и .

1) Придумать или выбрать изъ книги по три глагола вс'Ьхъ 
залоговъ; составить для нихъ предложешя и разобрать.

2) Братъ написалъ нисьмо.
Плотникъ строитъ домъ.
Переделать эти предложешя такъ, чтобы сказуемыя были 

страдательнаго залога.
3) Придумать или выбрать изъ книги три глагола вида не- 

совершенпаго и три вида совершенпаго.
4) Отъ слйдующихъ глаголовъ песовершепнаго вида про

извести глаголы совершеннаго вида: читать, являть, вид'Ьть.
Отъ слйдующихъ глаголовъ вида совершенпаго произвести 

глаголы вида песовершепнаго: с'Ьсть, дать, лечь.
5) Придумать или выбрать изъ книги три глагола 1-го спря- 

жешя и три 2-го.
6) Проспрягать сл'Ьдуюнце глаголы: думать, выдумать, оде

вать, од'Ьваться, говорить, выговорить, бояться.
Сказать о каждомъ: какого онъ залога и вида, котораго 

енрлжепш.
7) Придумать предложешя _ съ примерами вс'Ьхъ формъ, 

употребляемых1!. въ зпачеши новелительнаго наклонешя.
8) «Плясать медв’Ьдя научили».
Выбрать глаголы и написать разборъ ихъ но образцу.

X V II.

—  Подымается медленно ьъ гору лошадка, везущая 
хворосту возъ.

Ненрасовъ. Изъ ст. «Крестьянская дЪти».

Какое это предложеше: простое, слитное, сложное? личное, 
безличное, безличной формы? краткое или распространенное? 
Полное или неполное?— Указать члепы его.

Сколько словъ? какая часть р4чи каждое?
Kairie знаки препипашя и для чего поставлены?



Зд'Ьсь одно сложное предложеше.
Подлежащее — лошадка, сказуемое — подымается; поды

мается какъ?'—медленно, обстоятельство образа къ сказуемому; 
подымается куда? — въ гору, обстоятельство мгЬста къ сказуе
мому; 'лошадка какая? — везущая хворосту возъ, онред'Ьлеше 
къ подлежащему.

Обратимъ внимаше па это онред'Ьлеше.
Везущая хворосту возъ— все равно, что— которая везетъ 

хворосту возъ,— очевидно, что это пе простое онред'Ьлеше, а 
ц'Ьлое определительное придаточное предложете, — потому-то 
оно и отделено запятой: подлежащее — которая (т. е. ло
шадка: имя существительное заменено отпосительпымъ м'Ьсто- 
имешемъ, связывающимъ придаточное предложеше съ гдав- 
иымъ), сказуемое —  везетъ; по въ данномъ прим'Ьрй подлежа
щее и сказуемое заключаются въ одпомъ слов'Ь (везущая — 
которая везетъ): для этого относительное м'Ьстоимеше пропу
щено, а глаголъ поставленъ въ особой форм'Ь.

Везущш, везущая, везущее, везущге, везущ1я: эта осо- 
бал форма глагола представляетъ дМспие, 1сакъ свойство пред
мета, выражаетъ онред'Ьлеше и служить для сокращешя опре- 
д'Ьлительпыхъ придаточпыхъ предложешй; она отв'Ьчаетъ па 
вопросъ: какой, какая, какое? — и похолса на имя прилага
тельное— по окончашлмъ и изм'Ьпешлмъ.

Изменяйте по числамъ и падежамъ: везущгм волъ, везущая 
лошадь, везущее животное.

Зпачитъ, эту особую форму удобпо назвать прилагатель
ною формою глагола.

Но везущею можно назвать ту лошадь, которая теперь ве- 
зетъ, а ту, которая вчера везла, сл'Ьдуетъ назвать везшею: въ 
первомъ случай дМ сш е представляется пастоящимъ, а во вто
ромъ—прошедшимъ, — будущаго же времепи прилагательная 
форма глагола выражать пе можетъ.

Кром'Ь того: везущею или везшею можно назвать лошадь, 
предметъ д'Ьйствующш, а ту тяжесть, которую везетъ лошадь, 
предметъ страдающш, можпо-бы назвать— везомая—въ настоя- 
щемъ времени, везенная—въ нрошедшемъ. Сл'Ьдовательно, при



лагательная форма глагола бываетъ д'Мствительпаго и стра
дательнаго залога, настоящаго и нрошедшаго времени.

Возьмемъ нисколько глаголовъ и образуемъ отъ нихъ нри- 
лагательныя формы.

Читать— -глаголъ дгьйствителънаю залога, несовершен- 
наго вида; вотъ его прилагательныя формы:
ДМствительнаго 1 Наст, времени: Чит-а-ющ-гй.

залога. J Прош, времени: чит-а-вш-itt. 
Страдательнаго ) Наст. врем, чит-а-е-м-ый.

залога. j Прош. врем, чит-а-нн-ый.
Покрыть— глаголъ действительного залога, совершенпаго 

вида; вотъ его прилагательныя формы:
) Наст. врем, глаголы совершепнаго вида 

ДМствительнаго ,°  > не имъютъ.
ЗЯЛОГЯ» I тт • „

J Прош. врем, по-кры-вш-ги. 
Страдательнаго \ Наст. врем, не им’Ьетъ.

залога. J Прош. врем, по-кры-т-ый.
Умирать—глаголъ средняю  залога, несовершенного вида; 

вотъ его прилагательныя формы:
ДМствительнаго ) Наст. врем, у-мир-а-ющ-ш.

залога. j Прош. врем, у-мир-а-вш-т.
Страдательнаго залога н’Ьтъ: онъ производится отъ глаго

ловъ дМствительныхъ, а умирать — глаголъ средшй, выра
жаетъ дМств1е не переходящее.

Умереть: глаголъ средняго залога, совершенпаго вида; 
вотъ его прилагательныя формы:

1 Наст. врем, глаголы совепшеннаго вида 
ДМствительнаго ,не имъютъ. 

залога. „  .
J Прош, время: у-мер-ш-гй.

Страдательнаго залога н'Ьтъ, потому что умереть — гла
голъ средшй.

Зам'Ьтимъ же, что не каждый глаголъ им'Ьетъ всЬ прила
гательныя формы. Кашя прилагательныя формы имЬютъ гла
голы д’Ьйствительные? Кагая—средше? К атя— глаголы вида со
вершенна™ и несовершеннаго?



Зам'Ьтимъ также, что каждая изъ нрилагатслышхъ формъ 
глагола нм'Ьетъ передъ окончашемъ своп производственные 
звуки. KaKie они? -

Когда хотятъ сделать изъ глагола опред'Ълеше къ 
предмету и представить д е й с т е ,  какъ свойство пред
мета, тогда употребляютъ особыя формы, называемыя 
прилагательными формами глагола или причастшми.

Причастия служатъ для еокращешя определитель- 
ныхъ придаточныхъ предложены, Поэтому причастие, 
съ относящимися къ нему пояснительными словами, от
деляется съ об'Ьихъ сторонъ запятыми; но если оно 
стоитъ передъ определяемымъ словомъ, то считается 
простымъ опредедешсмъ и запятыми не отделяется.

Причаспя бываютъ действительнаго и страдатель- 
наго залога, настоящаго и прошедшаго времени.

Они пользуются окочашями именъ прилагательныхъ 
и изменяются по родамъ, числамъ и падежамъ, какъ 
имена прилагательныя.

Передъ окончашемъ они имеютъ свои производствен
ные звуки: действительнаго залога настоящаго времени 
щ, прошедшаго—он  или одно ш, страдательнаго залога 
настоящаго времени— иг, прошедшаго—и или т.

Глаголы действительные имеютъ причастия и дей
ствительного и страдательнаго залога, глаголы средше— 
только действительнаго.

Глаголы несовершеннаго вида имеютъ причастия и 
настоящаго, и прошедшаго времени, глаголы совер
шенного вида— только прошедшаго.



X V III.

— Навозну кучу разрывая, н^тухъ нашелъ жемчуж
ное зерно.

Крыловъ. «П11тухъ п жемчужное зерно».

Сколько въ этомъ предложеши члеиовъ? Сколько словъ? 
Какой членъ предложешя и какая часть р'Ьчи каждое? Сколько 
глаголовъ? Какого вида и залога каждый? Kaicic зпаки и по
чему поставлены?

Это предложеше сложное. Почему опо сложное?
Подлежащее—пгътухъ* сказуемое— нашелъ; пашелъ что?- 

зерно, прямое донолнеше къ сказуемому; зерно какое?—жем
чужное, опред'Ьлеше къ дополпешю; пашелъ когда?— навозну 
кучу разрывая , обстоятельство времени къ сказуемому.

Обратимъ внимаше па это обстоятельство.
Навозну кучу разры вая—все равно, что— когда онъ р а з 

рывалъ навозну кучу ,— очевидно, что это не простое обстоя
тельство, а ц'Ьлое обстоятельственное придаточное предложе
ше, — потому-то опо и отделено заиятой: подлежащее — онъ 
(т. е. пйтухъ), сказуемое — разрывалъ; по въ даиномъ при- 
м'Ьрй подлежащее подразумевается тоже самое, что въ глав- 
помъ предложеши, а сказуемое выражено особой формой 
глагола.

Разрывая: эта особая форма глагола представляетъ дМ- 
CTBie, какъ обстоятельство другаго (главпаго) д М е т я , слу
жить для сокращешя обстоятельствепиыхъ нридаточиыхъ пред
ложешй и похожа на uapiviie. Значить, эту особую форму 
удобно назвать обстоятельственною формою глагола.

Въ данномъ прим'Ьр'Ь оба д'Мстшя (главное и обстоятель
ственное) представлены происходящими въ одно время: irb- 
тухъ разрывалъ кучу и нашелъ зерно въ одио время,— зд'Ьсь 
обстоятельственное д 'М ете—разрывая— настоящее но отно
шение къ главному— нашелъ. Сделаем';, нрошедншмъ но отпо-



шеппо къ главному. Штухъ нашелъ зерно, разрывъ (или раз
рывши) кучу: зд’Ьсь ужъ выражается, что п'Ьтухъ сперва раз- 
рылъ кучу, а потомъ— нашелъ зерно.

Разрывая или разрываючи ■— обстоятельственный формы 
настоящаго времени, а разрывъ или разрывши  — обстолтель- 
ственныя формы нрошедшаго времени.

Придумаемъ еще нисколько нрим’Ьровъ и обратимъ внима- 
uie на окончашя обстоятельственной формы.

Я читаю, сидя па диван'Ь.
Онъ читаетъ, лежа на кровати.
Я встр'Ьтилъ его, оканчивая нрогулку.
Мы выходимъ изъ дому, умывши лицо.
Они выехали, осмотртъ городъ.
Выражается ли въ окончаши обстоятельстве ил ыхъ формъ 

число, лицо или родъ?
Я читаю, сидя на диван’Ь.
Ты читаешь, сидя на диван'Ь.
Оцъ читаетъ, сидя на диван'Ь.
Она читала, сидя на диван'Ь.
Они читали, сидя па диван’Ь.
Главное сказуемое зд'Ьсь является въ разныхь формахъ, 

согласуясь съ подлежащим’*: то*въ нервом* лиц'Ь, то во вто
ром*, то въ третьемъ, то въ мужескомъ род'Ь, то въ женскомъ, 
то въ единственном* числ'Ь, то во множественномъ, а обстоя
тельственная форма не изменяется, хотя нри ней подразуме
вается тоже подлежащее, которое стоитъ при главном'* ска
зуемом'*.

Когда изъ одного глагола хотятъ сделать обстоя
тельство къ другому глаголу, представить д^иетше, 
какъ обстоятельство другаго д'Ьйстмя, то употребляютъ 
особыя формы, называемыя обстоятельственными фор
мами глагола или сЬьещтчастгпми.

Деепричастиями выражаются и сокращаются обстоя- 
тельственныя придаточныя предложешя; потому они съ



пояснительными словами, къ нимъ относящимися, отде
ляются съ обеихъ сторонъ запятыми.

Подлежащее при дйепричастш подразумевается тоже 
самое, что въ главномъ предложенш; поэтому, посред- 
ствомъ деепричасйя, сокращаютъ такое обстоятель
ственное предлоясеше, въ которомъ то лее подлежащее, 
что и въ главномъ.

Д еепричасйя бываютъ настоящаго и прошедшаго 
времени: первыя оканчиваются на я  или а, иногда на 
чи, вторыя на въ или в-ши.

Если надо выразить, что обстоятельственное дгЬй- 
CTBie происходить въ одно время съ главнымъ, то упо
требляется деепричаейе настоящаго времени; если надо 
выразить, что оно происходило раньше, то употреб
ляется деепричас'пе прошедшаго времени.

Р а з б о р ъ .

—  Кипянцй водопадъ, овергаяся со скалъ, целеб
ному ключу съ надменностью сказалъ....

Крыловъ. «Водопадъ и ручей».

Это предложенш сложное, личное, полное, распространен
ное, повествовательное, утвердительное. Главное подлежащее 
водопадъ, главное сказуемое— сказалъ-, сказалъ кому?— ключу, 
донолнете къ сказуемому; сказалъ какъ?— съ надменностью, 
обстоятельство образа къ сказуемому; сказалъ когда?— обстоя- 
тельствомъ времени па этотъ вопросъ служить придаточное 
предложеше: свергался со скалъ-, водонадъ какой?— кипящт, 
опред'Ьлеше къ подлежащему; ключу какому? — цгьлебному, 
опред'Ьлеше къ дополнение.

Разборъ придаточнаго предложешя.
Свергаяся со скалъ: это придаточное предложеше обстоя

тельственное, сокращенное посредствомъ дйенричасия; въ немъ 
подлежащее подразумевается тоже, что въ главномъ (водопадъ);



сказуемое выражено д'Ьепричаслемъ— свергался; свергался от
куда?—со скалъ, обстоятельство места къ сказуемому.

Разборъ лричастш и д'ЬеиричастШ.
Кипящт: причасле действительнаго залога, настоящаго 

времени; родъ мужескш, число единственное, падежъ имени
тельный; корень— кип, ящ— производственные звуки, ш —отли
чительное окоичаше мужсскаго рода; это причастие произве
дено отъ глагола китьть, согласовано съ существительным!. 
водопадъ въ род'Ь, числе и падеже.

Свергался: деепричастие настоящаго времени; кореиь — 
верг, с(ъ)—приставка, а— глагольная примета, я—деепричаст
ное окончаше, ся— прибавочное возвратное местоимеше; это 
деепричастие произведено отъ глагола свергаться.

З а д а ч и .

1) Каия причастия и деепричастия можно произвести отъ 
следующихъ глаголовъ: считать, выдумать, ходить, лечь, оде
ваться.

2) Сократить нридаточныя предложешя въ следующихъ 
сложныхъ цредложешяхъ:

Птичка, которую я вынустилъ изъ клетки, запела песню, 
словно она молилась за меня.

Когда я переселился сюда съ юга, я долго не могъ при
выкнуть къ морозамъ, которые бываютъ здесь каждую зиму.

Хороша липа, которая покрываетъ своими лубьями и оде- 
ваетъ своими лыками православный руссгай народъ.

Объяснить, почему для сокращешя употреблено то или 
другое причастие и л и  деепричастие.

3) Проезжая черезъ Рейнъ увидели мы безчисленныя ра
дуги производимым солнечными лучами въ водяной пыли.

Написать по образцу: а) разборъ предложешя, б) разборъ 
придаточныхъ предложешй, в) разборъ причастий и дееприча
стий.— Поставить знаки препинашя.



X IX .

—  Ясно утро. Тихо вЪетъ 
Теплый в'Ьтерокъ;
Лугъ, какъ бархатъ, зелен’Ъетъ;
В ъ заревй востокъ.
Окаймленное кустами 
Молодыхъ ракитъ,
Разнодв’Ьтными огнями 
Озеро блеститъ.
ТишинЪ и солнцу радо,
По равнинамъ водъ 
Лебедей ручное стадо.
Медленно плыветъ.
Вотъ одинъ взмахнулъ л'Ьниво 
Крыльями, и вдругъ 
Влага брызнула игриво 
Жемчугомъ вокругъ.

Никитинъ. «Утро на берегу озера».

Выбрать и разобрать глаголы. Выбрать иыена существи- 
тельпыя и разобрать ихъ. Выбрать имела прилагательныя и 
разобрать ихъ.— Почему отделены „запятыми слова какъ бар
хатъ?

Обратимъ BUHMaiiie па имена существительныя: в'Ьтерокъ, 
кустъ, влага, стадо.

Вптерокъ: имя существительное нарицлтельпое, производ
ное, рода мужескаго; число единственное, падежъ именитель
ный; корень вгь (олъ же въ глаголй впять, вп-ю), тер-ок— 
производственные звуки, ъ — отличительное окончаше муже
скаго рода.

Какая разница— вгьтеръ и вптерокъ?—В'Ьтерокъ— зиачитъ 
маленьтй вйтеръ. Чймъ же придано такое уменьшительное



зпачеше имени существительиому? Для р'Ьшешя этого вопроса 
сравиимъ составъ обоихъ существителышхъ..

Вгь-тер-ъ.
Вгь-тер-ок-ъ.
Корень въ обоихъ одинъ и тотъ же — вп>, отличительное 

OKOuuauie одно и тоже—г, въ обоихъ находишь производствен
ные звуки т ер, но во втором], есть еще производственные 
звуки— ок: очевидно, что эти-то звуки и придаютъ существи
тельному уменьшительное значеше.

B i -тер-оч-ик-ъ.
Теперь въ существительномъ ноявились еще повые произ

водственные звуки—ик, и уменьшительное значеше имени еще 
усилилось.

Нельзя-ли подобнымъ образомъ придать существительному 
и увеличительное значеше?

B i -тр-ищ-е.
Это значитъ сильный, большой в'Ьтеръ: существительиому 

мы придали увеличительное значеше, — ч'Ьмъ-же? — производст
венными звуками ищ, зам'Ьнившими ок. Внрочемъ въ носл'Ьд- 
немъ существительномъ переменилось и отличительное оконча- 
nie: было окоичаше мужескаго рода г, а ста.!о средпяго е; но 
замечательно, что существительное съ окончашемъ средпяго 
рода въ употреблеши сохранило мужсскш родъ: мы говоримъ— 
этота ветрище, подулг ветрище, а не это, пе нодуло.

Кустъ: какъ изъ этого существительнаго сделать уменьши
тельное и увеличительное?

Куст-ъ (дом-ъ).
Куст-шс-ъ (дом-ик-ъ).
Куст-оч-ек-ъ (дом-ич-ек-ъ).
Щ а-ищ-е, (дом-«г^-е).
Куст-ми-а (дом-им-а).
Говоря кустичъ, всегда ли мы выражаемъ умешлпеше? — 

Нетъ, часто уменьшительное имя мы унотребляемъ для выра
жешя ласки: кустъ называемъ кустикомъ, лошадь— лошад
кой, перо—перышкомъ, воду— водицей, зорю—зорькой,—для 
того, чтобы выразить ласковое отпошеше къ нредмету. Подоб-



нимъ образомъ мы называемъ кустъ — кустишкомъ, столъ — 
столишкомъ, руку — рученкой, — для того, чтобы выразить 
пренебрежительное отношеше къ предмету, унизить его: для 
этого опять вставлены особые производственные звуки.

Влага: имя существительное нарицательное женскаго рода.
Сравпимъ его съ существительнымъ кустъ: если отъ куста 

оторвемъ в'Ьтку, назовете ли ее кустомъ? если взять неболь
шое количество влаги, можно ли назвать его влагой?— Суще
ствительное кустъ означаетъ нредметъ, состоящей изъ разно- 
родныхъ частей; существительное влага означаетъ предметъ— 
массу, состоящей изъ однородна™ вещества; существительное 
кустъ можно сказать во множественномъ числ'Ь (кусты), су
ществительное влага множественна™ числа не им'Ьетъ.

Сравнить такимъ образомъ существительныя: гвоздь и же- 
лпзо, молочникъ и молоко, чашка и глина.

Стадо: имя существительное нарицательное, средняго рода. 
Что за нредметъ—стадо ? Это не одинъ предметъ, а собрате 
многихъ одинаковыхъ животныхъ (овецъ, коровъ, лебедей): имя 
существительное стадо представляетъ это собрате, какъ одинъ 
предметъ. Много коровъ вм'Ьст'Ь составляютъ одно стадо, а 
такихъ собрашй можетъ быть нисколько, и тогда будетъ ужъ 
не одно стадо, а стада (множественное число).

Иногда внутри именъ существительныхъ вставля
ются особые производственные звуки, которые представ- 
ляютъ предметъ въ уменыиенномъ или увеличенномъ 
видй: ташя существительныя называются уменьшитель
ными и увеличительными.

Иногда внутри существительныхъ вставляются про
изводственные звуки, выражаюшде ласковое или презри
тельное отношеше къ предмету: ташя существительныя 
называются ласкательными и унизительными.

Часто уменылительныя существительныя употреб
ляются въ значеши ласкательныхъ.



При образованы существительныхъ увеличительныхъ 
часто изменяется и родовое окончаше ихъ, но въ упо
треблены они сохраняютъ свой первоначальный родъ, 
хотя по окончание относятся къ другому.

Нарицательныя существительныя, выражаюшдя на- 
зваше предмета— массы, который состоитъ изъ однород
н а я  вещества, называются вещественными; большинство 
ихъ не употребляется во множественномъ числе.

Нарицательныя существительныя, которыя иредстав- 
ляютъ собраше однородныхъ предметовъ, какъ одинъ 
предметъ, называются собирательными; они употреб
ляются и въ единственномъ, и во множественномъ числе.

X X .

— Сынъ видитъ, какъ поле отецъ удобряетъ,
Какъ въ рыхлую землю бросаетъ зерно,
Какъ поле потомъ зеленеть начинаетъ,
Какъ колосъ ростетъ, наливаетъ зерно;
Готовую жатву подрежутъ серпами,
Въ снопы перевяжутъ, на ригу свезутъ, 
Просушатъ, колотятъ — колотятъ цепами,
На мельнице смелютъ и хлебъ испекутъ.

Ненрасовъ. И зъ  с/г. «Крестышс.кш д'Вти».

Выбрать имеиа существительныя. Сказать о каждомъ: какой 
предметъ оно означаетъ, одушевленный, неодушевленный или 
отвлеченный? Нарицательное оно или собственное? какого рода? 
въ какомъ числ4 и надежд поставлено? какъ начало? какой 
его корень? какое отличительное окончаше?

Сынъ: это имя существительное озиачаетъ нредметъ оду
шевленный; рода мужескаго, его отличительное окоичаше г, 
твердое.



Поле: это имя существительное означаете предметъ неоду
ш е в л ен н ы й , рода средияго, его отличительное окончаше с, 
мягкое.

Проислоняемъ эти имена существителышя, изъ которыхъ 
первое съ тоердымъ отличительпымъ окончашемъ, второе — 
съ мягкимъ, первое означаетъ предметъ одушевленный, вто
рое— неодушевленный, и'обратимъ вшшаше па ихъ относн- 
тельпыя окончашя.

Имен. п. Сын-г Пол-е
Родит, п. Сын-a Пол-я
Вин. п. Сын-a Пол-е
Дат. п. Сын-,у Нол-ю
Твор. п. Сыа-омъ Пол-ел«г
Пред. п. О сын-?б О пол-№
Зват. п. Сын-г/ Пол-е/

Мы видимъ, что въ существителыюмъ съ твердымъ отли
чительным';. окончашемъ (сын-г) и косвенные надежи им'Ьютъ 
твердыя окончашя (а, у, омъ), а въ существительпомъ съ 
мягкимъ окончашемъ (нол-е) и косвенные падежи им'Ьютъ 
мятгя окончашя (я, ю, емъ); только предложный падежъ у 
обоихъ сходепъ и оканчивается па п.

Возьмемъ еще нисколько существительныхъ и будемъ на
блюдать, есть ли у пихъ такое же соотв'Ьтетс въ окопчашяхъ.

II. Стол-г. Пахар ь.
1*. Стол-а. IIaxnp-я.
В. Стол-г. Пахар я.
Д. Стол-у. IIaxap-м. Окн у.
Т. Стил-оя*. Иахар-елг. Окн-ожъ, 
II. О стол-». 0 uaxap-к. Объ они-»

Единственное число.

Окн-о.
Окна.
Оки-о.

Шоре. 
Мор л . 

Мор-е. 
Морю.

Учеиик- i.
Ученик-а.
Ученика.
Ученик-у.

Мор-емъ. Ученик-имг.
0 мор-». Объ ученик-».

Множественное число.

II. Стол-ы. Ilaxap-u.
1’ . Стол-oes. Uax.p-eu.
I!. Стол-ы. Ilaxap-ей.
Д. Стол-алз. Пахир-ял».

Окна.
Окон-}.
Окн-а.
Оки-ахэ.

Т . С то л-ах и . П ахар -ям и . Окн-алш.

Мор-я. Учепк-м.
Ыор-ей. Ученик-овг. 
Мор-я. Ученнк-овг.
Мор-ял». Ученпк-ал». 
Мор-яли. Учеинк-алм.

Иепелищ-е.
Нснелнщ-а.
Ненелищ-е.
Пепелищ-)/.
Иепелищ-едг.
0 пепелищ-)».

Неиелищ-а.
Ненелшц-э.
Пеиелищ-а.
Пепелищ-али.
Песелищ-али.

11. О стол-ажг. 0 иахар-яяг. Объ окц-а£Ъ. О иор-яяг. Объ ученнк-аяъ. О иеиелнщ-хгяг.



Просматривая склонешя :>тихъ существительныхъ, можно 
заметить, что только въ двухъ изъ нихъ cooTB'IixcTBie между 
окончашями иарушается: 1) существительное ученик», имею
щее иередъ отличительным'], окопчашемъ гортанный звукъ и 
твердое отличительное окончаи1е, въ именительномъ надеж!) 
множествениаго числа оканчиваемся на мягкш звукъ щ то же 
можно заметить и въ другихъ существительных!, съ гортаннымъ 
или шииящимъ звукомъ въ конц’Ь: ipnx-ъ, гр?ьх и, ног-а, 
ног-и; 2) существительное пепелиу<г е , имеющее передъ отли
чительными, окончашемъ шиняпии звукъ и мягкое отличитель
ное окончаше, въ родительпомъ надеж!; едипствеипаго числа 
им’Ьетъ твердое* а, въ дательномъ у , по множественном'], числе 
также твердое окончаше; то же можно заметить и въ другихъ 
существительных], съ шииящимъ звукомъ въ конце: печь — 
печамъ, зршлище — зрнлищ а , училище — училищу,

Изъ этого мы можемъ заключить, что въ Русскомъ язык!} 
шишшце и гортанные звуки не соединяются съ гласными ы, 
я, ю, которые посл'Ь пихъ заменяются звуками и, а, у.

Обратимъ внимаше на винительный надежъ т!;хъ именъ 
существительных']., который мы склоняли. Въ одиомъ онъ схо- 
делъ съ имеиительиымъ: столь, окно, море, пепелище, — вс!) 
эти имена означаютъ предметъ неодушевленный; въ другомъ- 
оиъ сходен'], съ родительнымъ: пахаря, ученика, —эти означа
ютъ предметъ одушевленный. Возьмем], для сравнешя нисколько 
существительныхъ, означающихъ предметъ отвлеченный;

Имей. и. Мир-. IIoico?i. Движешь. Кротость.
Род. н. Мирг/. Покоя. Движешя. Кротости.
Вин, ц. Мир<;. IIоко". Движенн\ Кротость.

Мы 'видимъ, что у BC’JiX'i. эт и х т , существительных]., озна- 
чающихъ цредметъ отвлеченный, винительный надежъ сходен!, 
съ имеиительнымъ.

Какое же заключеше можно сд'Ьлать о форм'Ь вииительнаго 
надежа въ именахъ существительныхъ?

Перейдемъ къ разбору сл'Ьдующаго существительнаго въ 
данномъ стихотвореши.

II[iu jo x . кь ау р а . «Ссыьа и Школа*», 1673 г.



Землю: это существительное означаетъ предметъ неоду
шевленный, нарицательное, рода женскаго; число единствен
ное, падежъ винительный; начало земля, корень— зем, отли- 
тельное окончаше— я, мягкое, а потому и окончашя косвен
ныхъ • падежей — мл пая. Съ какимъ надсжомъ сходенъ вини
тельный надежъ этого существительнаго?

Имен. п. Земл-я.
Родит. » Земл-гг.
Винит. > Земл-ю.

Мы видимъ, что онъ не сходенъ пи съ именительнымъ, ни 
съ родительнымъ, а им'Ьетъ свое собственное окончаше—ю.

Н'Ьтъ ли въ этомъ стихотвореши другаго существительнаго 
въ винительномъ падеж’Ь тоже съ особымъ окончашемъ?

Ж ат ву, какой падежъ? Как'г. будетъ имепителышй? Какъ 
родительный?

Подберемъ еще нисколько словъ съ особымъ oicouqauieM'j. 
въ винительномъ надеж'Ь и замйтимъ, какого они рода и съ 
какими отличительными окончашями.

Единственное число.

Им. п. Сестр-а. Р'Ьк-а. Бан-я. Дын-я.
Род. Сестр-ы. Р4ж -и. Ъ ш -и . Дын-и .
Вин. Сестр-г/. Р4к-у. . Бан-ю. Дын-ю.

Множественное ЧИСЛО.

Им. н. Сестр-ы. Р4к-м. Бан-м. Дын-м.
Род. » Сестер-г. Pfe-z. Бан-ь. Дын-ь.
Вин. > Сестер-г. Р4к-и. Бан-и. Дын-и.

Кашя же существительныя им’Ьютъ особое окончаше для 
винительнаго падежа и въ какомъ числ’Ь? Какого они рода? 
Какое у нихъ отличительное окончаше? На что именно окан
чивается у нихъ винительный надежъ въ единственномъ и во 
множественном’!, числ'Ь?

ВсЬ имена существительныя, по склоненйо, можно 
разделить на два склонешя— твердое и мягкое: къ пер



вому принадлежать существительныя съ твердыми отли
чительными окончашями я, а, о, ко второму съ мяг
кими— ъ, й, л , е; но иногда твердое склонеше перехо
дить въ мягкое, а мягкое —въ твердое, по вл1яшю ши- 
пящихъ и гортанныхъ звуковъ.

Винительный падежъ въ именахъ существительныхъ, 
означающихъ предметъ одушевленный, пользуется фор
мою родительнаго; а въ существительныхъ, означаю- 
щихъ предметъ неодушевленный или отвлеченный, онъ 
пользуется формою именительнаго. Особенность пред- 
ставляютъ существительныя женскаго рода, съ отличи
тельными окончашями а  и л: они вь единственномъ 
числ'Ь для винительнаго падежа имеютъ особыя окончи 
шя— у  и ю.

Гласныо звуки м, я , ю посл’Ь шипящихъ и гортан
ныхъ согласныхъ въ русскомъ языке заменяются зву
ками иу а , у .

Р а з б о р ъ .

— Красавица зорыса 
Въ небе загорелась,
Изъ болыпаго леса 
Солнышко выходить.

Кольцовъ. «П'Ьснн пахари».

Зд'Ьсь пять имепъ существительный».
Красавица: имя существительное производное, ласкатель

ное, нарицательное; рода женскаго, склоиенш твердаго; число 
единственное, дадежъ именительный (начало), корень—крас, 
ав-иц — производственные звуки, а — отличительное окончапш 
женскаго рода; въ предложеши составляетъ нриложеше.

Зорька: имя существительное производное, ласкательное, 
нарицательное, рода женскаго, склонешя твердаго; число един
ственное, падеж’Ь именительный (начало), корень— зор, к— про-

&»



изводственный. звукъ, а — отличительное окопчаще женскаго 
рода; въ предложенш составляетъ подлежащее.

Нсбп: имя существительное первообразное, нарицательное, 
рода средняго, склонешя твердаго; число единственное, на- 
дежъ предложный; начало—небо; корень—неб, о — отличитель
ное окончаше средияго рода; въ предложеши составляетъ, при 
помощи предлога въ, обстоятельство м'Ьста.

Jhbca: имя существительное первообразное, нарицательное, 
собирательное, рода мужескаго, склонешя твердаго; число един
ственное,! падежъ родительный; начало л}ьсъ; корень — лтьс, 
г— отличительное окончание мужескаго рода; въ предложеши, 
при цомощи предлога цщ, составляетъ обстоятельство мйста.

Солнышко: имя существительное производное, ласкатель
ное, нарицательное, рода средняго, склонешя твердаго; число 
единствеиное, надежъ именительный (начало); корень — сол<ц, 
ыш-к — производственные звуки, о — отличительное окончаше 
средняго рода; въ предложеши составляетъ подлежащее.

З а д а ч и .

1) Придумать или выбрать изъ кииги пять именъ существи- 
телышхъ вещественныхъ и пять собирательныхъ и объяснить 
ихъ значеше.

2) Образовать умепынительныя и увеличительныя, ласка- 
тельиыя и унизительны л имена отъ существительныхъ: столъ, 
рука, перо,— подчеркнуть производственные звуки.

3) «Ахъ вы, горы, горы крутыя!
Ничего то вы, горы, не породили,
Что и и травушки, пи муравушки,
Ни лазуревыхъ цвйточковъ, висилечковъ;
Ужъ вы только породили б'Ьлъ горючъ камень.
Что па камушкй растетъ ли ракитовъ кустъ,
Что подъ кусточкомъ лежитъ—убитъ добрый молодецъ.

«Народная пЪсня».

Выбрать вей ласкателщыя имена существительиыя, объяс
нить ихъ и подчеркнуть производственные звуки.



4) Придумать или выбрать изъ книги пять существитель- 
цыхъ твердаго склонешя и пять мягкаго, просклонять ихъ и 
подчеркнуть окончашя.

5) Прибрать нисколько нримгЬровъ, чтобы твердое склоне- 
Hie переходило въ мягкое и мягкое въ твердое, просклонять 
и объяснить, отчего происходить нереходъ.

6) Прибрать шесть существителышхъ съ особымъ окопча- 
шемъ въ вииительиомъ надежй, три твердаго склонешя и три— 
мягкаго и просклонять ихъ.

7) «Л'Ьсомъ частымъ и дремучимъ, ио тропииочк-Ь лесной, 
■Ьхалъ всадникъ» (Майковъ, «Кто онъ?»).

Написать разборъ имеиъ существительныхъ по образцу.

X X I.

На поля, на сады, на зеленые, люди сельсые 
не насмотрятся.

Кольцовь. «Урожай».

Выбрать существительныя имена, онред'Ьлить родъ, число, 
падежъ. Выбрать прилагательныя имена. Съ какимъ существи- 
тельиымъ каждое изъ h h x 'j , согласовано? Въ какомъ род’Ь, 
числ’Ь и надежд ноставлено? Какъ иачало? Какой кореиь? Ка
кое отличительное окончаше?

Зеленые: это имя прилагательиое служить онред'Ьлешемъ 
къ существительпымъ поля и сады и съ ними согласовано; 
но существительное поле — средняго рода, а сидъ — муже
скаго,—съ которымъ асе сл4дустъ согласовать прилагательиое 
въ род'Ь? поставить ли его съ окончашемъ мужескаго или 
средняго рода? Зд'Ьсь прилагательиое поставлено въ мужескомъ 
род'Ь: зелен-ые (а пе зелеи-мл); въ томъ же родгЬ оно было 
бы поставлено, если бы одио существительное было мужескаго, 
а другое женскаго рода: зелень/е нивы и сады. Почему не 
можетъ быть затруднешя въ согласовали нрилагательнаго, 
если одно существительное женскаго, а другое средняго рода?



Прилагательное зеленые, определяя поля и сады, доказывает!* 
ихъ качество, зеленость; зеленыхъ предметовъ много, по не 
веЬ они одинаково зелены: это свойство въ разныхъ нредме- 
тахъ можетъ появляться въ разиой мгЬр4; деревянные предметы 
вс4 въ одипаковой M’bpi деревянные, а зеленые могутъ быть 
болйе или медйе зелены, полезные болйе или менЬе полезны, 
вредные бол'Ье или мси'Ье вредны. Если зеленость предмета 
намъ представляется слабою, мы говоримъ: онъ зелен-ов-ат-ъ, 
зелен-ов-ат-ый; если зеленость предмета дамъ представляется 
сильною, мы говоримъ: зежн-еш-ен-ек-ь, зелен-еш-ень-ш-й, — 
то есть— для того, чтобы представить качество въ уменынон- 
номъ или уволичепномъ вид4, мы вставляемъ внутри прилага- 
тельнаго имени особые производствешше звуки.

Можно еще и другимъ снособомъ определять м'Ьру каче
ства— сравнивать одно и тоже качество въ разныхъ предме- 
тахъ: дубъ зелен-ъ, береза зеленее дуба, лина зелен-ее веш ъ  
деревьевъ, дубъ зеленое дерево, береза зеленейшее, а липа 
самое зеленое, зеленейшее изъ всехъ, наизелетъйшее, пре~ 
зеленое. Первая степень сравнешя выражается переменою не
развит ою  окончашя прилагательнаго имени на тье или е 
(высокъ — выше, хуже, р'Ьже: зам'Ьтимъ, что е, вместо и>е, 
является посл'Ь шинящаго звука), а развитаго на ейш т  или 
айгшй (легчайшем, высочайшем, глубочайшш: зам’Ьтимъ, что 
а вмЬсто ть является поел!) шинящаго звука); вторая стенень 
сравнения, показывающая превосходство одного предмета падъ 
многими, выражается употреблешемъ нри имени прилагатель- 
номъ отд'Ьльныхъ словъ, мЬстоименш— самый, всехъ (иногда 
съ иредлогомъ: изъ вс’Ьхъ), и л и  нриставками паи , пре. Впро- 
чемъ часто развитая форма первой степени сравнешя употреб
ляется въ здачепш второй: мы говоримъ — добртъйшш чело- 
вйкъ, вм'Ьсто—самый добрый, добрейшЫ изъ всехъ, наидоб- 
рейш ш , предобрый. Какъ изменяются окончашя tt и е, ейшгй 
ш айшгй? Домъ выше сарая. Церковъ выше дома. Братъ доб
р е е  меня. Сестра добрее брата. Дома выше сараевъ. Церкви 
выше домовъ. Братья добр!ье меня. Сестры добрее братьевъ. 
Мы видимъ, что краткая форма первой степени сравнешя въ



предложеши является сказуемымъ при вспомогательпомъ гла- 
гол'Ь (гд'Ь же въ приведеппыхъ нримйрахъ этотъ глаголъ?) и 
сопровождается дополпешемъ въ родительпомъ падеж'Ь (добргЬе 
кого? выше чего?), что пи по числамъ, пи по родамъ она не 
изменяется. Добря>мшш человйкъ. Добрейшая женщина. До- 
брпйшее дитя. Добргамишго человека. Добрпйшему человеку. 
Добрммшге люди. Добр&ммшлш людьми. Добрмйтя дгЬти. О 
добри>мишжг д'Ьтяхъ. Мы видимъ, что развитая форма первой 
степени сравнешя является онредйлешемъ при имени суще
ствительномъ, и изменяется по родамъ, числамъ и падежамъ, 
согласуясь съ именемъ существительпымъ.

Имена прилагательныя, выражаюпця такое свойство 
предмета, которое въ разныхъ предметахъ можетъ про
являться съ разною силою, въ большей или меньшей 
м^рй, называются качественными.

Увеличеше и уменыпеше качества выражается въ 
качественныхъ именахъ прилагательныхъ вставкою осо- 
быхъ производственныхъ звуковъ.

Сравнительная сила качества выражается формами 
степеней сравнешя.

Степеней сравнешя дв^: сравнительная имеетъ крат
кое окончите пе, а посл'Ь ш и п я щ и хъ  звуковъ е, разви
тое— гьйшт, а посл'Ь шипящихъ звуковъ айгигй; пре
восходная степень составляется съ помощью отдЬль- 
ныхъ словъ — м^стоименщ самый и ваъхъ (иногда съ 
предлогомъ изъ всгьхъ), или приставокъ паи и пре.

Часто развитая форма сравнительной степени упо
требляется въ значенш превосходной.

Краткая форма сравнительной степени въ предложе
ны бываетъ сказуемымъ при вспомогательномъ глаголе 
и требуетъ дополнешя въ родительномъ падеж’Ь; она 
вовсе не изменяется и потому не можетъ согласоваться 
съ именемъ существительнымъ.



Развитая форма сравнительной степени въ предло
жеши бынаетъ опред'Ьлешемъ и изменяется по ро- 
даыъ, числамъ и падежамъ, согласуясь съ именемъ су- 
ществи тельнымъ.

Если прилагательное имя относится къ двумъ или 
н'Ьоколышмъ существительнымъ разни?хъ родовъ, изъ 
которыхъ одно мужескаго рода, то ставится въ муже
скомъ роде.

X X II.

— Люди сельсше Божьей милости ждали съ тре- 
петомъ и молитвою.

Кольцовъ. «У р о ж а й » .

Сколько зд'Ьсь именъ существительныхъ? Сказать о каждомъ: 
какое оно и въ какой форм’Ь поставлено? Сколько нрилага- 
тсльиыхъ? Съ какимъ существительнымъ каждое согласовано? 
Въ какомъ род’Ь, числ’Ь и падеж’Ь поставлено? Можно ли ихъ 
назвать качественными?

Селъсте: это прилагательное имя служить опред’Ьлешемъ 
ki> имени существительному людщ оно показываетъ не суще
ственное свойство предмета, а относительное: люди селъсте, 
пока они живуть въ селгЬ, а переселятся въ городъ, такъ бу- 
дутъ w jjo d cn ie , хотя бы существенныя свойства ихъ вовсе не 
переменились; это свойство нельзя представлять ни въ умень- 
шенномъ, ни въ увеличеппом'ь вид'Ь, оно принадлежит! въ 
одинаковой М'Ьр'Ь всгЬмъ людямъ, живущимъ въ сел'Ь,— всЬ эти 
люди одинаково селъсте. Назовемъ это прилагательное имя 
относительнымв и обратимъ внимаше па нрогсхождеше его: 
оно произведено отъ существительнаго село, причемъ отличи
тельное окоичаше существительнаго отброшено, а прибавлены 
производственные звуки ск и отличительное окончаше имени 
нрилагательнаго.



Божьей: это прилагательное служить онредЬлешемь къ 
существительному .имлооши, оно тоже относительное и произ
ведено отъ,. собственцаго существительнаго пжени Еоьъ, при 
чемъ сохранило въ письм’Ь большую букву.

Произведемъ еще нисколько такихъ прилагательныхъ:

Пол-е пол-ев-бй.
Сад-ъ сад-ов-ый.
Моли-тв-а мол-и-тв-е-нн-ый.
Дерев-о дерев-янн-ый.
Лйс-ъ л'Ьс-н-бй.
Сестр-а сестр-ин-ъ.
Уч-ен-ик-ъ ученик-ов-ъ.

Вс’Ь эти прилагательныя имена— относительны я; въ нихъ 
нельзя выразить ни сравнительной силы свойства, ни -умеиь- 
шешя и увеличешя (почему?); вс1; они произведены отъ именъ 
существительных^» съ помощью особыхъ производствепныхъ 
звуковъ (какихъ именно?), а въ п'Ькоторыхъ сохранились еще 
производственные звуки существительных’!., отъ которыхъ они 
произведены (каше именно?).

1 Можно ташя прилагательныя имена производить и отъ на- 
р’1шй:

Зд'Ьсь зд'Ьш-нЧй.
Теперь тепер-опыМй.
Окрестъ окрест-н-ый.
Всегда всегда-шн-ш.

Эти прилагательныя имена тоже относительных, — по
чему?

Заметимъ, что большинство относительных!, прилагатель
ныхъ именъ не им'Ьетъ краткой формы, а нйкоторыя, nai?6o- 
ротъ, не им'Ьютъ развитой: полевой, деревянный, тепереги-- 
тй, — какое окончаше? можно ли его заменить краткимъ? —- 
сестрит, учениковъ, — какое окончаше? можно ли его заме
нить развитымъ?



Имена прилагательныя, выражаюыця относительныя 
свойства предметовъ, называются относительными.

Они производятся отъ именъ существительныхъ и 
нар^шй, съ помощью особыхъ производственныхъ зву
ковъ, а часто въ нихъ сохраняются и производствен
ные звуки именъ существительныхъ, отъ которыхъ они 
произведены.

Большинство ихъ имеетъ только одно развитое окон
чаше, и некоторый— только краткое.

Прилагательныя имена, произведенный отъ суще
ствительныхъ собственныхъ, удсрживаютъ большую 
букву.

X X III.

—  Пашенку мы рано съ сивкою расиашемъ, зер
нышку сготовимъ колыбель святую.

Кольцовъ. «ПФсвв пахаря».

Выбрать глаголы и разобрать ихъ. Выбрать имена суще
ствительныя и разобрать ихъ. Выбрать имена прилагательныя.

Зд'Ьсь одно прилагательное имя, святую: прилагательное 
относится къ существительному колыбель и съ нимъ согласо
вано въ род’Ь, числ’Ь и надежд, — родъ женскш, число един
ственное, надежъ винительный.

Мы знаемъ, что въ именахъ существительныхъ винитель
ный надежъ часто пользуетсн формою — то именительнаго, то 
родительнаго, а иногда имеетъ и свое собственное окончаше 
(когда? какое?). Посмотримъ, какъ въ прилагательныхъ.

Единственное число.

II. п. Свят-ая нолыбель.
Р. » Свят-ой нолыбели.
В. > Свят-ую  нолыбель.
Д. > Свят-oit нолыбели.
Т . > Свят-ою колыбелью.
П. » О свят-ой нолыбели.

Свят-ой отецъ. 
Свят-ato отца! 
Свят-aw отца. 
Свят-ому отцу. 
Свят-ылг отцеиъ. 
О свят-0Л1 отц’Ь.

Свят-ое слово. 
Свят-ato слова. 
Свят-ое слово. 
Свят-оли/ слову. 
Свят-ымъ словомъ.
О СВЯТ-ОЛ» СЛОВ’Ь.



Множественное число.
И., п. Свят-ыл ко дыбе ли. Свят-ыв отцы. Свят-ыл слова.
Р. » Свят-ыя:5 колыбелей. Свят-ыя» отцевъ. Свят-ыж» словъ.
В. » Свят-ыл колыбели. Сват-ыхг отцевъ. Свят-ыл слова.
Д. » Свят-ыл» колыбсдям'ь. Свят-ылю отдамъ. Свят-ыл» словамъ.
Т . > Свят-ылм колыбелями. Овят-ыми отцами. Свят-ыли словами.
II. » О свят-ыл;* лллыбеляхъ. О свят-vx* отцахъ, О свят-ызсг словпхъ.

Мы видимъ, что въ имени лрилагательномъ въ мужескомъ, 
и среднемъ родй и во множествеппомъ числ'Ь вс'Ьхъ родовъ 
шшителышй надежъ пользуется то формою именительнаго, то 
родительнаго, смотря по тому, къ какому существительному 
опо относится; по въ женскомъ род'Ь единственнаго числа онъ 
имйетъ особое окопчатс—■ ую  (свят-г/м), или юю (синю?о)/_или ью 
(щ ичш ). ЗамЛтимъ еще окончаше родительнаго надежа един- 
ственнаго числа въ мужескомъ и среднемъ род'Ь, чтобы не д'Ь- 
лать ошибки въ письм'Ь (то— свят/па, то— сишдо), и разницу 
между окопчашями творитсльнато и предложного падежей въ 
мужескомъ и среднемъ род!), едипственцаго числа, такъ какъ 
эти окоичашя въ письм'Ь часто смешиваются: творительный 
оканчивается на ымъ или имъ, святьша, сип или, а нредлож- 
ный на омъ и емъ, о евдтмг, о сшемъ.

Поэтому правильно .ти писать такъ: я гулдлъ до позднего 
вечера, онъ ншпетъ чершшг карандашемъ, мы говоримъ о 
вчерашнш»» дне? Почему неправильно и какъ сл'Ьдуетъ пи
сать?

Винительный падежъ именъ прилагательныхъ въ му
жескомъ и среднемъ род’Ь единственнаго числа и во 
вс'Ьхъ родахъ множественнаго числа — пользуется фор
мою родительнаго или именительнаго, смотря потому, 
съ какимъ существительнымъ оно согласовано.

Въ женскомъ же род’Ь единственнаго числа имена 
прилагательныя для винительнаго падежа им’Ьютъ осо
бое окончаше: ую , юю, мо.

Родительный падеясъ единственнаго числа именъ при- 
лагательныхъ въ мужескомъ и среднемъ род’Ь всегда



оканчивается на пго или м о , творительный на ымъ или 
имъ, предложный на омъ или емъ.

Р а8бор ъ .

Каленный доыъ прочнее деревяннаго.

Каменный: имя прилагательное относительное, производ
ное, съ развитымъ окончашемъ, произведено отъ имени суще
ствительнаго камень, съ--производственным! звукомъ к, крат
кой формы не им4етъ; согласовано въ род'Ь, числ’Ь и падеж'Ь 
съ существительнымъ домъ; родъ мужесшй, число единствен
ное, надежъ именительный (начало); въ приложеши состав
ляетъ опред'Ълеше къ подлежащему.

Прочит: имя прилагательное, качественное, производное, 
съ краткимъ окончашемъ; поставлено въ сравнительной сте
пени; начало прочет; въ предложеши составляетъ сказуемое 
нри подразумеваемом'!, всномогательномъ глаголе: есть прочнее.

Деревяннаго: имя прилагательное относительное, производ
ное, съ развитымъ окончашемъ; произведено отъ существитель- 
иаго имени дерево, съ производственными звуками яки, крат
кой формы не им'Ьет'ь; оно согласовано въ род'Ь, числ'Ь и па
деж'Ь съ существительнымъ дома, которое зд'Ьсь подразуме
вается; родъ мужескш, число единственное, надежъ родитель
ный; начало —деревянный; въ предложены составляетъ опре- 
д'Ьлешс къ донолнешю.

З а д а ч и

1) Придумать или выбрать изъ книги пять прилагатель- 
ныхъ качествешшхъ и пять относительныхъ и объяснить, по
чему одни качественный, а друпя относительныя.

2) Произвести прилагательпыя отъ следующихъ существи
тельныхъ и нар'ЬчШ: домъ, . отедъ, клаесъ, белка, орелъ, олово, 
дубъ, тогда, около, сегодня, завтра, всегда, тамъ.

3) Выразить уменыпеМе и увеличеше качества въ следую
щихъ прйдагательныхъ: бель, добръ, труденъ, слеиъ.



4) Образовать форщл сравнительной и превосходной сте- 
дени отъ следующих! нрилагательныхъ: силенъ— сильный,, ле- 
гокъ—депеш, мраченъ—мрачный, св'Ьтелъ—светлый, умелъ— 
умный.

5) Составить три нредлржешя съ составнымъ сказуемымъ, 
состоящимъ изъ вспомогательная глагола и нрилагательнаго 
въ сравнительной стенени.

6) Зимшя ночи .длиннее л'Ьтнихъ.
Написать разборъ прилагательныхъ именъ по образцу.

X X IV .

—• Дне бочки ехали: одни съ шшомъ, другая пустая.
Крыловъ. *Дв11 бочки*.

Сколько зд'Ьсь предложений? Каше члены въ кададомъ? 
Какими частями р'Ьчи выражены члены? Какъ соединены между 
собою? Сколько зд'Ьсь словъ? К атя слова знаменательный? 
Кашя служебные? Какая часть р'Ьчи каждое служебное слово? 
Въ какой форм’Ь поставлено каждое изменяемое служебное 
слово?

.1) Две бочки ехали.
Здесь подлежащее— двгь бочки, сказуемое —гьхали. Подле

жащее выражено именемъ числительнымъ дви, съ существитель- 
нымъ— бочки,— его можио назвать составнымо подлежащимъ. 
Разсмотримъ отдельно каждое изъ этихъ словъ. Двп: это чис
лительное имя озиачаетъ количество предметовъ и отвечает!, 
на вонросъ: сколько?— его можно назвать числительнымъ к>.- 
личественнымъ. Оно поставлено въ женскомъ роде (мужесшй 
и средшй родъ — два), въ именительномъ надеже: родитель
ный— двухъ, винительный пользуется формою иыенительнаго, 
если говорится о предметахъ неодушевленных']., и родитель- 
паго, если говорится о нредметахъ одушевлрпиыхъ (я вижу 
двгь бочки, я вид'Ьлъ двухъ жеищинъ), дательный - двумг, 
творительный— двумя, предложиый—о двухъ.

Бочки: это имя существительное поставлено или въ роди- 
тельномъ падеже едипственнаго числа, или въ цменительномъ



множествевнаго, такъ какъ об'Ь формы въ этомъ существитолг,- 
номъ сходны (им. ед. ч. бочка, род. бочки, им. мн. ч. бочки) ,— 
какъ же решить, какая это форма?—-Для этого поставимъ при 
числительномъ дв1ь (женск. родъ) иди два (муж. родъ) такое 
существительное, у котораго родительный падежъ единствен
наго числа не сходенъ съ именительнымъ мпожественнаго, наир. 
сестра и л и  ученику, род. над. ед. ч. сестрьг (ударен1е на 
второмъ слогй), ученика, им. пад. мн. ч. сёстры (удареше на 
первомъ слогй), ученики.

Деть сестръ1, два ученика: очевидно, что это не имени
тельный надежъ мпожественнаго числа, а родительный един- 
ствепнаго. Оцъ же употребляется при числительпыхъ колрче- 
ствеиныхъ оба, три и четыре: оба стола, обй бочки, три 
бочки, четыре брата. Какая же форма употребляется при 
нрочихъ количествепныхъ? Одинъ братъ, одна бочка, одно 
окно, пять братьевъ, шесть бочекъ, семь оконъ, пятьдесятъ 
рублей, сто гиаговъ: въ какой формй поставлены здйсь имена 
существительныя?

Двадцать двй бочки, тридцать три брата, пятьдесятъ че
тыре окна: отчего здйсь опять явился родительный падежъ 
единственнаго числа'? Обратимъ внимаше на составъ именъ 
числителышхъ: они составным и въ составъ ихъ входятъ чис- 
лительпыя два, три , четыре, требуюпуя этой формы.

Имена числительныя, показываются количество пред
метовъ и отв^чаюпця на вопросъ: сколько? называются 
числительными количественными-, они бываютъ простыл 
и сложныя.

Количествевныя имена числительныя въ именитель
номъ падеж'Ь, вм’Ъст’Ь съ существительнымъ именемъ, 
образуютъ составное подлежащее.

Числительное одинъ. согласуется съ именемъ суще
ствительнымъ, какъ имя прилагательное; при числитель- 
ныхъ оба, два, три , четыре имя существительное ста
вится въ родительномъ падеж’Ь единственнаго числа; при



прочихъ количественныхъ оно ставится въ родитель- 
номъ падеж'Ь множественная числа.

— Вотъ первая себ’Ь безъ шуму и шажкомъ плетется, 
другая вскачь несется.

Сколько зд'Ьсь имеш. существительныхъ? Выбрать ихъ и 
разобрать. Сколько глаголовъ? Выбрать ихъ и разобрать. 
Сколько имеиъ числительиыхъ? Можно ли ихъ назвать коли
чественными? Какими членами предложешя они служатъ?

Первая: это числительное имя составляетъ въ предложены 
опред'Ьлеше къ подлежащему; оно показываетъ, который пред
метъ по порядку, и отвечаетъ на вопросъ: который? — его 
можно назвать числительнымъ порядковымъ. Оно согласовано 
съ подразумеваемыми нодлеасащимъ бочка въ род’Ь, числ'Ь и 
падеж'Ь, какъ согласуются имена прилагательныя, и именно 
поставлено въ женскомъ род'Ь (муж. родъ— первый, среднш— 
первое), въ едииствепномъ числ'Ь (множ. число—первые, пер
выя), въ именительномъ падеж'Ь (родит. — первой бочки, 
дат.—первой бочке, винит.— первую  бочку, творит.— первою 
бочкою, предлож.— о первой бочке); следовательно, порядко- 
выя числительныя изменяются по родамъ, числамъ и падежамъ, 
согласуясь съ именемъ существительнымъ такъ же, какъ согла
суются имена нрилагательныя съ развитымъ окончашемъ. 
Сравнимъ порядковыя имена числительныя съ количественными:

X X Y .

Нрыловъ. «Дв'1) бочки».

Сволько? Который?

I
Одинъ, одна, одно. 
Одни, оди'Ь.

Первый, первая, первое.
вые, первыя.

Второй, вторая, второе. 
Другой, другая, другое.
Вторые, вторыя; друие, друпя.



| Третей, третья, третье.
1ри {'Третьи.
Четыре. Четвертый, четвертая, четвертое и нр
Пять. Пятый....
Шесть. Ш естой....
Семь. Седьмой.....
Восемь. Восьмой....
Девять. Девятый....
Десять. Десятый....

Зам'Ьтимъ, что изъ порядковых! числительных! именъ ие 
похожи на количественный только —первый, второй и другой. 
Вс’1) прочтя образованы изъ количественных’!, посредством! 
нрибавки къ последним! окончашя имеиъ ирилагательных!- 
гй, ый, ой (съ ударешем'ь).

Зам’Ьтимъ, что >изъ количественных! только одно изме
няется но числамъ '(одинъ) и только три но родамъ (одинъ, 
два и оба); но но падежамъ они изменяются все:

Им. ц. Два стола.
Род. > Двухъ столовъ. 
Вин. » Два стола.
Дат. » Двум! столаадь. 
Тв. * Двумя столами. 
Др. > 0  двухъ столах!.

Пять столовъ. 
Пяти столовъ. 
Пять столовъ. 
Пяти столамъ. 
Пятью столами. 
О цяти столахъ.

Мы видимъ, что количествениыя числительныя только въ 
начальной форме (въ имеиительиомъ надеже) требуютъ отъ 
существительнаго имени— или родительнаго надежа едииствен- 
наго числа, или родительнаго множественна™, а внрочемъ

Впрочем!, imifltiie начальной формы числительнаго количе- 
ственнаго на форму имени существительнаго сохраняется и въ 
томъ случае, когда ею пользуется винительный надежъ: я 
виделъ две бочки, онъ купилъ три стола.

Обратимъ внимаше на слово себ>ь. Мы .знаемъ у лее, что 
это возвратное местоимеше, которое здесь поставлено въ



.дательиомъ падеж'Ь. Kaic'v будетъ родительный надежъ? Какъ 
випителышиР.Творительный? Предложный?, Именительный? Какъ 
множественное число? Какими членомъ предложешя бываетъ 
это м'Ьстоимеше? — Оно никогда не бываетъ подлежанщмъ, а 
нотому и не им'Ьетъ формы для именительнаго надежа. Для 
множественнаго числа оно употребляетъ тгЬ же формы, что и 
для единственнаго: ножалмм себя (единствен, число) и ножа- 
лМ т е себя (множественное).

Въ данномъ предложеши возвратное м'Ьстоимеше состав
ляетъ обстоятельство образа. Плетется себгь значитъ — пле
тется, пе обращая внимашя пи на что, настойчиво и замкнув
шись въ самой себ'Ь: значитъ, возвратное м’Ьстоимеше, постав
ленное при глагол'Ь, какъ обстоятельство образа, въ дательномъ 
падеж'Ь, придаетъ д’Ьиствйо значеше замкнутости и настой
чивости.

Числительныя имена, показывающш, который пред
метъ по порядку , и отв'Ьчаюнця на вопросы который?—  
называются порядковыми.

Вс'Ь они, за исключешемъ первый, второй и другой , 
образуются изъ количественныхъ посредствомъ прибав
ления развитаго окончания именъ ирилагательныхъ.

Порядковыя числительныя изменяются по родамъ, 
числамъ и падежамъ и согласуются съ существитель
ными именами.

Числительное количественное одинъ изменяется но 
родамъ, числамъ и падежамъ; числительныя количествен
ный! д м  и оба изменяются по родамъ (жен. родъ: дни», 
об») и падежамъ; проч!я количественныя изменяются 
по падежамъ. Въ форм'Ь именительнаго падежа количе
ственныя числительныя, исключая одинъ, управляютъ 
формой имени существительнаго, а въ косвенныхъ паде
жахъ сами согласуются съ нимъ.

Возвратное местоимеше себя не имеетъ именитель-
Нрыжож. къ «урн . кСемьн и Ш кода», 1873 г. О



наго падежа и пользуется одними и гЬми же формами 
для единственнаго и множественнаго числа; поставлен
ное при глагол^ въ дательномъ падеже, какъ обсто
ятельство образа, оно придаетъ действш  значеше замк
нутости и настойчивости.

Р а з б о р ъ .

—  Сорокъ медведей подделъ на рогатину, на сорокъ 
первомъ сплошалъ.

Ненрасовъ. «Въ деревнЪ».

Зд'Ьсь числительныхъ именъ два
Сорокъ: числительное количественное, нростое; падежъ 

винительный.
Сорокъ первомъ: числительное порядковое, сложное; согла

совано с% существительнымъ (подразум4ваемымъ) медвпдъ въ 
род4, числ'Ь и падеж'Ь: родъ мужескш, число единственное, 
падежъ предложный; начало сорокъ первый.

З а д а ч и.

1) Придумать и разобрать два предложешя съ составнымъ 
подлежащимъ (имя числительное количественное и нри немъ 
существительное—одинъ разъ въ родител. единственнаго числа 
и одинъ разъ въ родительномъ множественнаго).

2) Придумать два предложешя; въ которыхъ сказуемое вы
ражало бы замкнутое д4йств1е (съ м4ст. себть).

3) Просклонять: два. дома, три книги, четыре окна, пять 
тетрадей, сорокъ рублей, девяносто, сто.

4) Просклонять: первый сн4гъ, вторая оттепель, третш  
день, третья ночь, третье число.

5) Два лежатъ, два стоятъ, пятый ходитъ, шестой водить, 
седьмой п4сенки поетъ.

Написать разборъ именъ числительныхъ по образцу.



X X Y I.

—  Въ чистомъ полй на простор^
Окачетъ конь мой вороной; 
Слышу, кто-то въ тсмномъ 6op i 
Перекликнулся со мной.

Нрасовъ. Стих, безъ назвшия.

Сколько зд'Ьсь предложешй? Разберите каждое. Сколько словъ? 
Кашя здйсь слова знаменательный? Кашя служебныя? Кашя 
изъ^рлужебпыхъ словъ являются членами предложешя? Катя  
не. составляютъ члена предложешя?

Въ первомъ предложен in есть одно служебное слово, состав
ляющее опред'Ьлеше къ подлежащему мой (конь). Это служеб
ное слово определяете, предметъ не свойствомъ его, какъ 
опред'Ьляетъ имя прилагательное, а отношешемъ къ говоря
щему лицу; мы уже. зиаемъ, что ташя служебныя слова назы
ваются прилагательными м'Ьстоимешя ми. Изъ слова мой мы 
не узнали никакого свойства копя, а узнали только, что конь 
принадлежите говорящему или первому лицу. Точно также 
служебное слово твой ноказываетъ принадлежность предмета 
второму лицу (тебгъ, съ к'Ьмъ я говорю), слово нашъ — при
надлежность его иервому лицу мпожественнаго числа (намъ), 
тшъ — принадлежность второму лицу множественнаго числа 
(вамъ).

Эти прилагателышя м'Ьстоимешя, опред’Ьляюнця предметъ 
принадлежностью его лицу,— пргтяжателъныя м'Ьстоимешя.

Во второмъ предложеши пропущено одно служебное слово, 
именно существительное м'Ьстоимеше я, составляющее подле
жащее (слышу). Мы уже знаемъ, что это существительное м'Ь
стоимеше называется личнымъ,—о»п 1,-го лица едипствеинаго 
числа. Скажите вей личныя м'Ьстоимешя.

Въ третьемъ предложены одно существительное м'Ьстоиме
ше составляетъ подлежащее (кто то) и другое дополнеше съ 
предлогоыъ (со мной).

о*



Кто-то: это существительное местоимеше, обозначая пред
метъ, не только не пазываетъ его по имени, но прямо пока
зываетъ, что имя обозначаемаго имъ предмета говорящему 
лицу не известно. Если'намъ говорятъ, что кто-то или нгькто 
нришелъ, мы понимаемъ1, • что имя пришедшаго .неизвестно 
тому, кто говоритъ. Точно, также, если говорятъ:— что-то 
или нгъчто принесъ, мы понимаемъ, что имя нринесеннаго 
предмета неизвестно говорящему. Точно также, когда говорятъ, 
что читаютъ какую-то книгу, мы понимаемъ, что свойства 
книги неизвестны говорящему: это прилагательное местоиме
ше, определяя предметъ, не только не показываетъ свойства 
его, но и выражаетъ, что свойства определяемаго предмета 
не известны говорящему. Все таких существительныя и прила- 
гателышя местоимешя называются неопределенными.

Кашя еще знаемъ мы местоимешя?
Я , ты, онъ, она, оно, они, оцп>: катая это местоимешя? 

Себя: какое это местоимеше? Тотъ, этотъ, такой, такооъ: 
кашя это местоимешя? Который, чей, кто, что: кагая это 
местоимешя, если выражаютъ вопросъ? Кашя они, если нод- 
чдшпотъ придаточное предложете главному? М ой , твой, 
свой, нашъ, вашъ: камя это местоимешя? Кто-то, нш т о, 
что-то, нпцто,, какой-то, чей-то: кашя • это местоимешя?

Какими изъ этихъ: местоименш можно обозначать предметъ, 
не называя его но имени? Носредствомъ какихъ изъ нихъ 
можно определять предметъ отношешемъ къ говорящему лицу 
или указашемъ?

Местоимешя бываютъ существительныя и прилага
тельныя: первыя обозначаютъ предметъ, не наливая его 
по имени; вторыя опредЬляютъ предметъ, но не свой- 
ствомъ его, а отношешемъ къ говорящему лицу или 
указашемъ. Кроме того местоимешя делятся на лич
ный, возвратное, притяжательный, относительным, 
указат ельный , иопросительныя и неопределенный.



X X V II.

— Мой садъ съ каждьшъ днеыъ увядаетъ; помятъ 
онъ, поломанъ и пусть, хоть пышно еще доцветаетъ  
настурщй въ немъ огненный кустъ.

М айковъ. «Ласточка».

Сколько здйсь предложешй? Разберите ихъ. Сколько здйсь 
мйстоименш? Кагая здйсь мйстоимешя существительныя и ка
шя прилагательныя? Какъ называется каждое изъ нихъ?

Мой: это мйстоимеше прилагательное, притяжательное; 
оно въ предложенш составляетъ опредйлеше къ подлежащему 
(садъ) и съ нимъ согласовано въ родй, числй и падежй, 
именно поставлено въ мужескомъ родй (женскш родъ — моя), 
едипствеипомъ числй (множественное число мои), имепитель- 
номъ падежй:. род. п. моего, випит. п. мой, если говорится о 
иредметй пеодушевлепномъ (мой садъ) и моего, если говорится 
о предметй одушевленномъ (моего брата), дат. моему, тв. мо- 
имъ, предл. о моемъ.

Еаждымъ: это мйстоимеше прилагательное, указательное; 
оно въ предложеши составляетъ опредйлеше къ существитель
ному днемъ, й съ нимъ согласовано въ родй, числй и падежй. 
Какой родъ? Какое число? какой падежъ?

Слйдовательно, прилагательныя м’Ьстоимешя измйняются 
такъ же, какъ прилагательныя имена, то есть —• по родамъ, 
числамъ и падежамъ.

Будемъ измйнять мйстоимешя притяжательный.

И. п. Мой, моя, мое, мои. Наш ъ, наша, наши.
Р . » Моего,, моей, моею, момхъ. Нашего, нашей, нашихъ.
В. » — мою, — — — нашу, —
Д. » Моему, моей, моему, моимъ. Нашему, нашей, нашимъ.
Т . > Моимъ, моею, моимъ, моими. Нашимъ нашею, нашими.
II. » 0. моемъ, о моей, о моемъ, оаю ухъ. О нашемъ, о нашей, о нашихъ.

Замйтимъ, что винительный падежъ въ муж. и сред, родй 
и во множествен, числй пользуется формою и л и  именительнаго



(когда?), или родит, (когда?), что вс’Ь косвенные падежи въ 
среднемъ роде сходны съ мужескимъ. По образцу м'Ьстоимошя 
мой изменяется твой и свой по образцу— нашъ изменяется 
вашъ.

Будемъ изменять указательныя м’Ьстоимешя.

и. 11. Этотъ, эта. Тотъ, тп. Такой. Весь, вс».
р. » Этого, ЭТОЙ. Т oto, тгьхъ. Хякосо. Всего, вс'Ьхъ
в. » — эту. — — — — —
Д;' > Этому, ЭТОЙ. Тому, тЬмъ. Такому,. Всему, всЪыъ.
Т . J* Этимъ, этою. Тймъ, тими. Такииъ. Воьиъ., воьмн.
П. » Объ этомъ,, объ ЭТОЙ.. 0  томъ, о. гЬхъ. 0  такомъ 0  всемъ, о исбхъ.

и. II. Самъ, сама, сами. Самый, саман, самые, самый
р. » Самою, O.ILMtSHj самйхъ. СЬмаю, самой, сАыыхъ
в. » — пану, — — рАмую —
д. » Самому, самбй, самйиъ. С&мому, самой, самымъ.
т. > Самим}, самйю, самими. Самилг, самою, самыми.
II. □ . 0  самомъ, О самбй, о самйхъ. 0  с&момъ, о самой, 0 самых!..

Зам'Ьтимъ, что м’Ьстоимешя этотъ, тотъ, такой въ род. 
падеж’Ь ед. ч. имеютъ окончаше ого (а ':пе аго), что м’Ьстоиме
шя тотъ и весь имеютъ н> въ творит, над. ед. ч. и во вс’Ьхъ 
иадежахъ множ. ч;., чтот местоимешя самъ и самый отлича
ются одно отъ другаго въ косвенныхъ надежахъ: самъ имеетъ 
род. п. ед. ч. на ого, а самцй на аго; самъ вътв.<п. ед. ч. 
муж. рода и во всехъ падежахъ мпож. ч. им'Ьетъ и, & самый— 
ы; самъ имеете*;ударена на последиемъ или предноследнем'ь 
(тв. п. множ. ч.) слоге, а самый— на первомъ.

Будемъ изменять вопросительныя (они же в: относитель- 
ныя м'Ьстоимешя.

Им. п. Который. Чей, ЧЬЯ, чьи.
Род. » Котораго. Чьего, чьей, чьихъ.

Вип. (Который.
(Котораго.

(Чей,
[Чьего, чью,

(чьи.
(чьихъ.

Дат. > Которому. Чьему, чьей, чьимъ.
Тв. > Которьщъ. Чьимъ, чьей,, чьими,
Пр. О которомъ 0  чьемъ, о чьей, о чьихъ.

Зам’Ьтимъ, что местоимеше который изменяется совер
шенно одинаково съ именами прилагательными. Просклоняйте



это мйстоимеше въ женскомъ и среднемъ род'Ь, во множествен- 
номъ числе (которая, которое, которые, которыя). Можно ли 
склонять м'Ьстоимешя каковъ, таковъ? Какъ будетъ родител. 
лад.? Какъ дательный, какъ творительный, хсакъ предложный?

Онъ: это м’Ьстоимеше существительное, .тачное, 3-го лица; 
въ предложенш составляетъ подлежащее и стоитъ въ имени
тельномъ падежй.

Немъ (въ немъ): это тоже местоимеше личное 3-го лица, 
но въ предложеши: составляетъ ужъ не подлежащее, а обсто
ятельство места, при помощи предлога въ, и поставлено въ 
нредложпомъ падеже; звукъ н здесь приставленъ для благо- 
звуч!я: говорятъ— въ немъ, а не въ емъ, къ ней, а не къ ей, 
у  него, а не у  его.

Существительныя местоимешя изменяются такъ же, какъ 
существительныя имена, то есть по числамъ и падежамъ.

И. п. я, им. Т ы, вы. )0нъ ,
/Оно,

(Они. 
она (Он*. —

р. > Меня, насъ. Тебя, васъ. Его,' ся, ихъ.. Себя.
в". » Меня, насъ. Тебя, васъ. Его, ее, ихъ. Себя.

д. » Ми*, намъ. Т ев*, ваиъ. Ему, ей, ииъ. Себ'Ь.
т. э Мною нами. Тобою, вами. Имъ, ею, ими. Собою.
11. » Обо мн*, о насъ. 0  теб®, о васъ. 0  немъ, о ней, о нихъ. 0  себ'Ь.

и. П. Кто? Что? Н*кто. НЬчто. — —
р. > Кого? Чего? — — Некого, Нечего.
в. > Кого? Что? — — — —

А-. > Кому? Чему? — — Некому. Нечему.
т . а Къмъ? Ч1шъ? — — Неи'Вмъ. НечФмъ.
11. » 0  комъ? 0  чеиъ? — — Не о комъ. Не о чемъ

Заметимъ, что личныя местоимешя 1-го и 2-го лица 
ед. ч. въ дательномъ и предложномъ падеж’Ь имеютъ на конце 
гъ, что личное местоимеше 3-го лица множ. ч. имеетъ гъ въ 
именительномъ падеже женскаго рода, что местоимешя во- 
просительныя кто и что имеютъ гъ въ творительномъ падеже. 
Заметимъ, что местоимеше личное 3-го лица женскаго рода 
имеетъ винительный падежъ, не сходный ни съ именитель- 
нымъ, ни съ родительнымъ (она, ея, ее), а все проч1я лич
ныя местоимешя и возвратное для винительнаго падежа поль
зуются формою родительнаго. Наконецъ заметимъ, что ме-



стоимешя юъкто и нгьчто но изменяются, а некою и нечего 
не. имеютъ именительнаго падежа, что нервыя имеютъ гь, а 
вторыя е: въ первыхъ приставкою ть выражается неопреде
ленность (н/ькто == кто-то, нгьчто — что-то), во вторыхъ при
ставкою не выражается отрицаше.

Припомиить, какое еще местоимеше пе имеетъ имени- 
тельпаго падежа.

Существительныя местоимешя изменяются по чи
сламъ и падежамъ, какъ существительныя имена.

Прилагательныя местоимешя изменяются по родамъ, 
числамъ и падежамъ, какъ прилагательныя имена.

Местоимешя м ы т о, н т т о , паковг, таковъ — не 
склоняются.

Местоимешя— себя, некого, нечего— не имеютъ име
нительнаго падежа.

Приставка ш  въ местоимешяхъ пишется черезъ >ь, 
когда выражаетъ неопределенность, и черезъ е, когда 
выражаетъ отрицаше.

Буква 1Ь въ местоимешяхъ пишется: въ личныхъ и 
въ возвратномъ въ дательномъ и предложномъ паде- 
дежахъ, въ личномъ 3-го лица женскаго рода въ имен, 
пад. множ. числа, въ местоимешяхъ тотъ и весь въ 
творит, пад. единств, числа и во всехъ падежахъ мно
жественнаго.

Иногда въ начале личныхъ местоимсшй 8-го лица 
для благозву1пя прибавляется плавный звукъ н.

Р а з б о р ъ .

Стрекотунья белобока, подъ калиткою моей ска- 
четъ пестрая сорока и пророчитъ мне гостей.

Пушкинъ. Стих, бсзъ назва>пн.

Моей: местоимеше прилагательное, притяжательное; согла
совано съ существительнымъ именемъ калиткою въ роде, чи-



слЬ|-иг:падеж'Ь: родъ женскш,' число единствен., надежъ тво
рительный; начало мой; въ предложеши составляетъ опрс- 
д’Ьлеше.

М нп: местоимеше существительное, личное, 1-го лица; 
число единственное, падежъ дательный; начало — я; въ пред
ложеши составляетъ донолнеше.

З а д а ч и .

1) Прибрать нисколько м4стоимешй существительныхъ и 
нисколько нрнлагательпыхъ; составить для каждаго нредлодае- 
uie и объяснить, какнмъ членомъ предложешя каждое м'Ьсто- 
имеше является и въ какой форм'Ь поставлено.

2) Выбрать изъ книги одно м'Ьстоимеше личное, одно при
тяжательное, указательное, вопросительное, относительное, не
определенное; объяснить, почему каждое изъ нихъ относится 
къ известному разряду м'Ьстоимешй.

3) Написать склонеше _слйдующихъ м'Ьстоименш: чье, ко
торая, само, самое, твой, твоя, твое, твои, вашъ, ваша, ваше, 
ваши,1 свой, своя, свое, свои, какой, какая, какое, icaicie, кагая, 
это, эти, та, то, все.

4) Скажите мн'Ь, если вы знаете, кто живетъ въ томъ дом'Ь, 
который стоитъ рядомъ съ вашимъ?

Выбрать местоимешя и написать разборъ ихъ по образцу.

X X Y III .

—  Ночью мы поехали степью и внимательно осма
тривались, но не видели ни избушки, ни огонька. Ночь 
была не холодна, но очень темна. Вдали гд’Ь- to сто- 
налъ куликъ; иногда раздавалось Henpia’iHoe кваканье 
лягушекъ.

Скодько зд'Ьеь предложенш? Сказать о каждомъ: простое 
оно, или слитцое, или сложное? личное или безличное? полное 
или неполное? краткое- или распространенное? повествователь



ное или вопросительное, или восклицательное? утвердительное, 
или; отрицательное? Каше, въ немъ члены? Какою частно р4чи 
каждый членъ выраженъ?

Выберемъ и разсмотримъ вс4 Hapiniji.
Ночью: это нарЗше знаменательное, въ предложенш со

ставляетъ обстоятельство времени; если разсматривать это 
слово отдельно, независимо отъ предложешя, его нельзя счи
тать нарМемъ; — оно имя существительное въ творительномъ 
иадежй: ночь, ночи, ночью.

Степью: нарЗгае знаменательное, въ предложенш состав
ляетъ обстоятельство м'Ьста; взятое отдельно, независимо отъ 
предложешя, и это слово нерестаетъ быть нарЗшемъ: степь, 
степи, степью,— это имя существительное въ творительномъ 
падеж’Ь.

Внимательно: napim eЗнаменательное, въ предложеши со
ставляетъ обстоятельство образа; взятое отдельно, независимо 
отъ предложешя, и это слово нерестаетъ быть нар'Ьч1емъ: 
внимателет, внимательна, внимательно,— это имя прила
гательное съ краткимъ окончашемъ средняго рода.

Ш тъ ли въ данныхъ предложешяхъ такихъ обстоятель- 
ственпыхъ словъ, которыя всегда, и въ предложеши и незави
симо отъ предложешя, оставались 0ы партиями?

Вдали, гдп-то, иногда: эти слова, возьмемъ ли мы ихъ 
въ нредложенш, или отдельно, ни къ какой другой части р’Ьчи 
не относятся; ихъ нельзя ни спрягать, ни склонять; ни под 
лежащимъ, пи дополнешемъ, ни сказуеащмъ, ни опред4лен1емъ 
они не могутъ быть, а могутъ выражать только обстоятельство, 
вдали и гд)ъ-т':—обстоятельство м’Ьста, иногда— обстоятельство 
времени.

Н4тъ ли въ данныхъ предложешяхъ еще словъ, которыя 
тоже можно назвать парЗшями?

Не: хотя это служебное слово не составляетъ въ предло
женш обстоятельства, но оно стоитъ при глагол’Ь, какъ обстоя
тельственное слово (при глагол’Ь видгьли), означая отрицаше, 
и называется отрицателънымъ нарЯинемъ.



Не встречается ли отрицательное цареч1е не въ данныхъ 
предложешяхъ еще?,

Ночь была не холодна: здесь это наречю стоить при 
имени црилагателькомъ, которое, вместе съ подразумеваемыми 
глаголомъ всномогательнымъ, образуешь составное сказуемое и 
поставлено съ кратчсимъ окончашемъ.

Иногда 'раздавалось нещпятное кваканье лягун'екъ: здесь 
отрицательное naplwie не стоить при имени прилагательном?., 
которое составляетъ определешс и поставлено съ развитымъ 
окончашемъ; но въ этомъ случай нар’1ше не уже не состав
ляетъ отдйльпаго слова, какъ при глаголе, — оно слилось съ 
именемъ прилагательнымъ въ одно слово.

Ненавидгыпь, ненависть, негодяй, негодовате, невинный: 
отдельно или слитно написано,здйсь. Hapeuie не? составляетъ 
ли оно .отдельное рлово? можно ли употреблять эти слова безъ 
aapfriia  не: навидтпь, нависть, годяй,у - годовате, винный 
(въ,,смысле виноватый)?— Недругъ, неприятель: какъ напи
сано не? составляетъ ли оно отдельное, слово? выражаетъ ли 
оно только отрицаше: недругъ — значитъ ли только не есть 
другъ, непргятель—значитъ ли только не есть пр1ятель?

Въ какихъ же случаяхъ отрицательное ыар'1ше не сли
вается съ именами существительными, именами прилагатель
ными/ глаголами?

Какое е следуетъ писать въ отрицательномъ нар’Ьчш не?— 
А вотъ пищутъ — тътъ: чмтг* значить we есть, здесь соеди
нилось-два'-is, и:это,соединеще двухъ е выражается буквой».

Пшпутъ: нгькогда— то есть когда-то: здесь нть показываетъ 
не отрицаше, а неопределенность; если же хотятъ сказать 
нтьтъ времени, тогда пишутъ некогда.

Мы'!видели;:Г что 'нареч1е ставится не только при глаголе, 
но и при имени' прилагательномъ (не холодна); нетъ ли еще 
такого примера въ данныхъ предложешяхъ?

Очень темна: здесь нареч1е очень стоитъ при имени при
лагательномъ д ; показываетъ м пру качества. Можно сказать: 
очень темна, весьма темна, довольно темна, нисколько темна, 
чуть-чуть темна, наконецъ не темна, — каждый разъ при



имени прилагательном!1'стоитъ новое'‘нарЗгае, и каждый разъ 
выражается новая мгЬра качества, начиная отъ высшей и кон
чая низшей (отрицашемъ).

Между наргЬч1ями надо различать: 1) особыя слова, 
всегда сохраняющая значеше обстоятельственныхъ словъ, 
2) имена существительныя и прилагательныя, которыя 
получаютъ 3Ha40Hie наречШ только въ предлол;енш. 
Къ нар'Ыялъ относится словечко не, называемое отри
цательным^ нареч1емъ.

Hapii4ifl ставятся I. не только при глаголахъ, н о й  
при именахъ, прилагательныхъ, показывая меру качества. 
Hapfriie не бываетъ приставкой' и пишется слитно при 
именахъ существительныхъ, именахъ прилагательныхъ 
и глаголахъ: а) когда оно придаетъ слову не только 
отрицательное, ' но и ' обратно-утвердительное значеше 
(недругъ— не только не есть другъ, но есть врагъ); 
б) когда слово безъ отрицательнаго Hapt'iin вовсе не 
употребляется {ненависть) .

Отрицательное нареч}е не пишется., черезъ еу въ 
слов'Ь тьтъ буква гь выражаетъ соединение двухъ е 
{не есть), въ наречщ пгькогда (когда-то) приставка ть 
выражаетъ не отрицаше, ,а .неопределенность,„какъ, въ 
местоимешяхъ мъкто, тьчто, п ж гй г < нгысоторый.

X X IX .

— Ворота тесовы растворидися; на, коняхъ,1 на са- 
Ш1хъ гости въехали; » имъ хозяинъ^съ л;еной низко кла
нялись, со двора повели въ светлу горенку/ Передъ 
Спасомъ святымъ гости молятся, за дубовые столы, за 
набраные, на сосновыхъ скамьяхъ сели1 званые.

Нольцовъ. «Крсстьяиская пирушка».



Сколько здйсь служебныхъ слжь? ч,Для ,уего служить каж
дое? Какал часть р'Ьчи и почему? .Изменяемое оно или нйтъ? 
Если изменяемое, въ какой форм’Ь поставлено? Подчеркнуть 
вей предлоги и заметить, кашя слова каждый изъ нихъ свя
зываете.

Н а: этотъ предлога, связываете имя существительное са
няхъ съ глаголомъ въгъхали. Нельзя ли предлогъ опустить?
— Саняхъ гости въгъхали.

Безъ предлога пе ясно отношеше между предметами сани 
и гости, между предметомъ сани и дййтпемъ пхали. Это 
отношеше выражается окончашемъ предложнаго падежа (яхъ), 
но въ помощь падежному окончашю здйсь необходимъ предлогъ. 
Всегда ли для выражешя отпошешй между предметами и дйй- 
С’гаям и необходимъ предлогъ?

Ерестъянинъ пашетъ землю, здъеь отношеше совершенно 
ясно выражается безъ предлога только одуимъ окончашемъ 
випительнаго падежа.

Слйдовательно, предлоги помогаютъ падежамъ выражать 
ясно отнощешя, когда одного надежнаго окончашя, для этого 
недостаточно; поэтому предлогъ, какъ отдйльное слово, мо
жетъ стоять только передъ склоняемымъ словомъ.

Нельзя ли предлогъ на поставить съ другимъ какимъ-ни- 
будь падежомъ, кромй предложнаго?— Н а сани, на саней, на 
санямъ, на саняхъ.

Очевидно, что предлогъ на можетъ помогать только наде- 
жамъ--винительному и предложному.

Нйтъ ли въ томъ же предложеши другого предлога?.
Въ-пх-а-л-и: въ пачалй этого глагола ми замйчаемъ пред- 

логъ^ог, но онъ здйсь является не особымъ словомъ, а при
ставкой, и-’показываетъ направлешё движешя внутрь предмета; 
тлаголъ! 1 не. изменяется по падежамъ, а потому передъ пимъ 
инне можете быть предлога, какъ отдйльнаго слова, номогаю- 
ща1’о падежу..

Припомнить, какое значеше имйютъ нредлоги, какъ при
ставки, въ глаголахъ.



Повели въ свгътяу горенку, здесь тотъ же предлогъ въ 
встречается отд’Ьлышиъ словомъ,— онъ относится къ существи
тельному имени горенку, передъ которымъ поставлено опредЬ- 
леше—прилагательное misi— свгыплу (вместо свгыплую),—пред
логъ зд'Ьсь помогаетъ винительному падежу.

Стьли за набраные столы: зд'Ьсь предлогъ за относится 
къ существительному столы, нередъ которымъ поставлено онре- 
хЬжея\е'набраные", — онъ помогаетъ винительному падежу; а 
знакомый уже намъ предлогъ на является приставкой въ слов'Ь 
набраные и уже не помогаетъ падежу: мы можемъ изменять 
это прилагательное но веЬмъ падежамъ, сохраняя въ начал'Ь 
предлогъ на, такъ какъ никакой связи между предлогомъ и 
падежемъ зд'Ьсь н4тъ '̂ Н’Ьтъ ли зд'Ьсь еще словъ съ приставоч
ными предлогами?

Раст воримая: глаголъ предложный, съ приставкою -п ред- 
логомъ р аз, но въ нриставк'Ь з изменилось въ с. Такое изм^- 
Heuie з въ с не ридко случается въ нриставхсахъ: wc-ход-ъ, 
еос-торг-ъ, мис-пуст-и-ть-ся, ^ас-кал-и-ть, ^ас-кол-о-ть, рас- 
трат-и-ть, <зос-ход-и-ть,' jrac-пал-и-ть. Заметить, въ какихъ 
приставкахъ и передъ какими согласными з изменяется въ с?

' Обратимъ внимаше на нредлоги раз, возг низ: они никогда 
не употребляются отдельно, какъ осооыя слова, а всегда бы
ваютъ приставками; тоже слЪдуетъ сказать о предлогахъ вы 
(аыходъ), су (сутулый), роз  (тоже, что р аз, только съ ударе- 
шемъ: розвальни), пере (переходъ).

Выбрать всЬ отдельные предлоги въ данныхъ предложешяхъ 
и о каждомъ сказать, какш слова онъ соединяетъ и какому 
помогаетъ падежу.

Окончашя косвешыхъ. падежей, ноказываютъ отно- 
шеше одного предмета къ другому и къ дМ ств ш ,— по
тому-то они и называются относительными окончашями. 

Предлоги, какъ отдельный слова, номогаютъ падеж- 
нымъ окончашямъ выражать , отношешя.



■Каждый предлогъ ;можетъ помогать только изв'Ьст- 
нымъ падежамъ, но не всгЬмъ.

Предлоги-приставки не им'Ьютъ никакой связи съ 
падежными окончаншми и сохраняются при вс'Ьхъ изм^- 
нешяхъ слова.

Передъ глаголомъ предлогъ не можетъ быть отд'Ьль- 
нымъ словомъ, такъ какъ глаголъ не им'Ьетъ падежныхъ 
окончашй.

Предлоги р а з  (роз), воз , низ , пере, вы и су  всегда 
бываютъ приставками; nponie предлоги бываютъ то осо
быми словами, то приставками.

В ъ приставкахъ р а з , воз, ни з , из  звукъ з  изменяется 
въ с, если корень слова начинается однимъ изъ этихъ 
согласныхъ звуковъ: к , х ,  w, т ,  ш.

X X X .

—  Хозяинъ послалъ работниковъ своихъ въ поле, 
чтобы они засЬяли его пшеницею. Когда иоле было за- 
сЬяно, работники заснули; а въ это время пришелъ на 
поле недругъ хозяина и пос'Ьялъ между пшеницею пле
велы.

Сколько зд’Ьсь предложешй? Каше въ каждомъ члены? Какъ 
соединены между собою члены каждаго предложешя? Чймъ 
.именно, выражена связь между ними въ каждомъ случай? Сколько 
здйсь иредлоговъ и какимъ падежамъ они помогаютъ? Сколько 
j&ioB'b съ приставками и какое значеше имйетъ [приставка въ 
каждомъ случай? Сколько союзовъ?

Здйсъ три предложешя.
1. Хозяинъ послалъ работниковъ своихъ въ поле, чтобы 

они засйяли его пшеницею.
Это предложеше сложное, потому что въ немъ одинъ членъ 

(какой?) выраженъ придаточнымъ нредложешемъ. Подлежащее—
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хозяинъ, сказуемое— послалг,— коло? работников ътг-.?,оиол- 
неше, — чьихъ? — своихъ — опредйлеше, — куда?—,въ поле — 
обстоятельство мйста,—-съ какой цйлью?

Отвйтомъ на послйдшй вопросъ служить обстоятельствен - 
иое прндаточпое предложеше: чтобы они (подлеж.) засгьяли 
(сказуем.) поле. Это придаточное предложеше подчинено 
главному посредствомъ союза чтобы, который показываете, 
что придаточное' цредложеше относится къ главному, какъ 
обстоятельство цйли.

2) Когда поле было засйяно, работники заснули.
Это цредложеше тоже сложное;, въ немъ придаточнымъ'иред- 

ложешемъ выражено обстоятельство времени: заснули, когда?—  
когда .поле (нодлеж.) было заоъяно (сказ.). Здйсь придаточное 
цредложеше подчинено главному посредствомъ союза когда, 
показывающаго, что опо относится къ главному, какъ обстоя
тельство времени.

Припомнить, посредствомъ. какихъ другихъ словъ подчиня
ются нридаточиыя предложешя главнымъ.

3)'*Л въ это время нришелъ на поле педругь хозяина и 
поейялъ между пшеницею нлевелы.

Это предложеше слитное, потому что здйсь’ слиты въ одно 
два независимыя предложешя: иедругъ' пришелъ; недругъ но- 
ейялъ плевелы; они слиты посредствомъ союза и, который 
показываетъ, что второе предложеше относится къ первому 
icaicb самостоятельное, независимое отъ-него. :

Вей разобранный нами нредлолсешя находятся въ связи 
■между собою: въ нихъ разсказывается одно собы'ие; мейсду 
вторымъ и третьимъ, кромй этой внутренней логической связи, 
есть еще связь внйшняя, грамматическая: оиа заключается 
въ союзй а; по этотъ союзъ не нодчиияетъ одного предложе
шя другому н не сливаетъ ихъ въ одно: какъ были бы два 
независимыя предложешя безъ союза, такъ независимыми они 
остались и при союзй; союзъ а только указываетъ, что второе 
цредложеше относится къ первому, какъ независимое и нрц- 
томъ—противоположное: ноейву ншеницы противополагается 
поейвъ плевеловъ, спокойствие заснувшихъ работниковъ —̂  не-



npijmiocTb, которую припесетъ имъ злое д4ло недруга. Такое 
соединеше предложешй носредствомъ союзовъ называется сочи- 
нешемъ.

Связь между предложешями бываетъ логическая и 
грамматическая. Грамматическая связь между предложе- 
шями выражается союзами, игЬстоимешями относитель
ными  ̂ причастиями и д'Ьепричастчями.

Союзы, показывая отношсше между предлолестями, 
соединяютъ ихъ тремя способами: 1) или подчипяютъ 
ихъ другъ другу, при чемъ составляется одно сложное 
предложете; 2) или слившотъ ихъ въ одно слитное 
предложете; 3) или сочиняютъ, оставляя ихъ отдель
ными, независимыми предложивш и.

Поэтому союзы бываютъ подчинлющге и сочиилющге 
(они же и слш аю щ и).

X X X I.

— Мужикъ возъсЬна везетъ, а другой ему на встречу. 
„Здорово!“ —  Здорово! —  „А что везешь?" — Дрова! —  
„Каыя дрова, в’Ьдь у тебя с'Ено?" — А коли видишь, 
что с'Ъно, такъ зачЬмъ и спрашиваешь?"

Сколько зд'Ьсь служебиыхъ с.тозъ? Сколько союзовъ? IiaKie 
союзы сочиияюшдс? Как!е изъ нихъ подчиняющее? Kaicia нред- 
ложипя ими сочиняются и подчиняются? Какими знаками нре- 
нинашя отделены предложен!я?

Въ приведенном! отрывк'Ь разсяазчикъ приводитъ разговоръ 
двухъ мужиковъ въ томъ внд'Ь, какъ этотъ разговоръ нроисхо- 
дилъ на самомъ д'Ьл'Ь. Какими знаками нрепипашя отд'Ьляетъ 
онъ слова каждаго изъ разговаривающихъ лицъ?

«Здорово!» — говорить одипъ мужикъ: зд'Ьсь вм'Ьсто точки 
поставленъ знакъ восклицательный, потому что въ этомъ слов'Ь

Пир^ож.лъ а у р н . «Семья и Ш кола» , 1873 г. 7



заключается неразвитое восклицательное предложеше, выражаю
щее npHB'bTCTBie, и слово это им'Ьетъ значеше ысждоме'пя. По- 
добныыъ образоыъ зиачсд1е мсждомспя нолучаегь всякое слово, 
если кмъ выражается неразвитое восклицательное предложеше: 
Здравствуй! спасибо! слава! дружно! шагоыъ! внередъ!

Кром’Ь того, р'Ьчь нерваго мужика обозначена съ обйпхъ 
сторонъ вносными знаками. Дальше сл'Ьдуетъ р’Ьчь другаго 
мужика: она обозначена съ об'Ьихъ сторонъ тире, и такъ да- 
л^е: слова одного мужика обозначаются вносными знаками, 
слова другаго— тире.

Отъ первообразныхъ междометьй, или собственно меж- 
дометш, надо отличать слова, которыя только въ из- 
в’Ьстныхъ случаяхъ получаютъ значеше междомс'пя, вы
ражая неразвитое восклицательное предлоясеше.

Если въ разсказъ вводится разговоръ двухъ лицъ, то 
слова одного изъ нихъ обозначаются съ об’Ьихъ сторонъ 
вносными знаками, а слова другого— тире) если разго- 
варивающихъ трое, то слова каждаго изъ нихъ обозна
чаются тире.

Р а з б о р а » .

—  Льговъ— большое степпое' село, съ весьма древ
ней каменной, одноглавой церковью и двумя мельницами 
на болотистой ргЬчкгЬ РосопгЪ.

Тургеневъ. «Льгот.».

С:: предлогъ, о т н о с и т с я  к ъ  существительнымъ именамъ 
церковью и мельнгщами, номогаетъ творительному надежу; еще 
онъ можетъ помогать винительному и родительному падежу: 
онъ ростомъ Со сестру, листья падаютъ съ дерева.

Весьма: пароле служебное, стоитъ нрн умени прилага- 
тельномъ древней н показываетъ мгЬру качества.

И: союзъ сочиняющш, здЬсь онъ елнваетъ два предложешя.
Па: предлогъ, относится къ существительному имениргьчкп, 

номогаетъ предложному надежу; еще онъ можетъ помогать вини
тельному падежу: ‘над'Ьйся на Бога.



З а д а ч и .

1) Составить ташя предложешя, въ, которыхъ слона — 
утромъ, весной, полемъ, дорогой— былц-бы именами существ, 
и партиями.

2) Составить ташя предложешя, въ которыхъ слова — хо
рошо, весело, выше, чертье—были бы именами прилагатель
ными и пар'Ь'йями.

3) Написать отрицательное предложеше и такое утверди
тельное, въ которомъ отрицательное нар'Ь>пе не встречалось 
бы, какъ приставка.

4) Припомнить вс'Ь знакомые предлоги, обдумать, какимъ 
падежамъ можетъ помогать каждый, и привести примеры.

5) Придумать примеры, чтобы гЬже предлоги были при
ставками и объяснить ихъ значеше.

6) Припомнить всЬ знакомые союзы — сочишиоице и под
чиняющее, и придумать для нихъ цредложешя.

7) Быбрать изъ книги образцы сочипешя, ашппя и подчи- 
иешя предложешй носредствомъ союзовъ.

8 )— Зд’Ьсь когда-то была деревня, а теперь не осталось ни- 
какихъ нризцаковъ ея ,—можно подумать, что па этомъ м’ЬсгЬ 
всегда шум’Ьлъ и зелеп’Ьлъ этотъ густой лгЬс'!., а въ лесу громко 
распевали голосистые соловьи. —

Выбрать и разобрать ио образцу — партия, предлоги и 
союзы.

9)— Купецъ спросилъ у матроса о смерти его отца топ. 
отв’Ьчалъ что отецъ его утонулъ тогда купецъ спросилъ о смерти 
д’Ьда оказалось что и д4дъ матроса утонулъ купецъ ужаснулся 
и выразилъ удивлеше какъ после этого ыатросъ не боится 
ходить въ морс тогда ыатросъ сталъ спрашивать купца о смерти 
его отца и д’Ьда оказалось что они оба умерли въ постели вы- 
слушавъ ответы купца матросъ спросил’!» его какъ же онт. пе 
боится каждый день ложиться въ постель.—

Придать этому разсказу разговорную форму и поставить 
знаки препинашя.



10) —Жел'Ьзо— самый полезный изъ ыеталловъ.. Изъ пего 
приготовляютъ самыя необходимыя въ жизпи человеческой ору- 
д!я. Безъ золота и серебра можно обойтись. Безъ жел’Ьза плохо 
бы пришлось человеку. Жел’Ьзо добываютъ въ видЬ руды. Руда 
выкапывается изъ земли. Руду везутъ въ чугуппо-плавильпые 
заводы. Первоначально изъ руды добываютъ чугупъ. Чугунъ 
содержитъ въ себ'Ь много угля. Онъ хрупокъ. Опъ пе годится 
для прпготовлсшя орудш. Отъ чугуна надо отделить уголь. 
Чугунъ бросаютъ въ огонь. Раскаленный чугунъ колотятъ тя
жел ымъ молотомъ. При этомъ уголь отделяется. Такимъ обра
зомъ получается железо. Оно твердо. Оно ковко. Опо на огн'Ь 
раскаляется. , Оно отъ жару размягчается. Оно даже можетъ 
плавиться. Для этого нуженъ очепь большой жаръ. —

Связать эти предложешя такъ, чтобы изъ нихъ вышла строй
ная, связна^ р’Ьчь, и подчеркнуть т4 слова, которыми будетъ 
выражаться грамматическая связь между предложешями.

X X X II.

Слова съ буквою Ъ въ корнЪ.

I. Ъ въ начал!.

Ъд-а: 'Ьмъ, об'Ьдать, обедня, падс'Ьдать, медведь, съ'Ьстпое, 
пЬдро...

Ъд-у, пзж -у, пх-а-ть: 4зда, поездка.

II . Ъ  посдЪ б.

Бпг-ъ: бегать, убежище, побЬжка, б’Ьглый...
Бгьд-л: б'Ьдпый, победить, уб'Ьдить, уб’Ьждеше...
Бтьл-ъ: б'Ьлка, б’Ьлье, бельмо, б'Ьловатъ, б'Ьлуга...
Б п с-ъ: беситься, б’Ьшеиый...

III . Ъ  поел* в.

Вгъс-ть, опд-’Ь-та, end-а-ть: совЬсть, ссйд^ше, ведомство, пе- 
в'Ьжда, повестка, H3Biciie...

Впж д-и  (срав. глаголъ вид-'Ь-ть) — кожица, которая покры- 
ваетъ глазное яблоко.



Втьк-ъ: вйчпый, ув'Ьчить...
Втьк-о.
Чел-о-огьк-ъ.
Втьж-а,—шатеръ, палатка.
BibHrO-къ: в'Ьпецъ, в’Ьиикъ, ув'Ьычать...
Вгън-о—приданое.
Втьр-а: пов'Ьрье, суеверный, псдовйрш...
Втьс-ъ: отв'Ьспый, нов'Ьса, paBuoBicie...
Вгъщ-ать, otbH-e, or-enm-ъ: об'Ьщать (обв'Ьщать), привйтъ, за- 

вЪщашс, сов'Ьтъ...
Вгь-я-ть: вйтеръ, в'Ътвь, вЬтка, в'Ьха — шесть, указывающей 

дорогу, в4еръ...
Согьт-ъ: освйщеше, просв'Ьщеше, св'Ьтелка, св'Ьча, свйтлякъ, 

разсв'Ьтъ...
Сеток-ъ: освежиться...
Зугьзд-а (звезды, хотя >ь произносится, какъ ё): созв'Ьзд1е, вы- 

зв'Ьздило, зв4здпый...
Звгьр-ь: зверство...
He-etbcm-a, пе-вжт-к-а,.
Цвпт-ъ: цв'Ьтпикъ, цв’Ъгиой, цвести (и цв4лъ—хотя п  произ

носится какъ ё).

IV. Ъ  поел* д.

Дпв-а,: д'Ьвица, д'Ъвушка...
Дтьд-ъ.
Дпт -ъ  (ед. ч. дитя): детство, д’Ьтскш...
Дп>-ть, с?№-я-ть: од'Ьть, од'Ьяло (одежда пишутъ е), д'Ьвать, 

издаваться, делать, д'Ьло, д'Ьльный, над'Ьяться (надежда 
пишутъ е), пед'Ьля, попед'Ьльпикъ, д'Ьепричасие, действо
вать, пад^вать (и над^ваиъ— хотя п  произносится, какъ ё).

Дтл-и-ты разд'Ьлъ, пред'Ьлъ...

V. Ъ  ПОСЛ'Ь 8.

Зш -ъ: ротозМ, зевать...
3?ьм-иц-а—зрачокъ.



V I. Ъ  поел* л.
Жпв-ый.
Жпз-ть: лестница.
Жтьк-з^ъ, лпч-ъ-тъ (ншнутъ и лекарь, лечить). 
Л)ьн-ъ.
Жпп-п-чь: нелепый, великолепный...
Лпс-ъ: л’Ьпйй, л’Ьспнкъ.
Лпс-и— веревка у рыболовной удочки.

Жтып-о.
Лтъх-а — борозда, гряда. 
Желп- я-ть.
ЛСелкз-о, окелпз-к.
Калтьк-а.
Колгън-о. .
Кл1ып-ъ: клетка...
Иолпн-о.
Телт-й.
Ллгьдн- ый.
М ать- ть.
Нл?ьн-ъ: пленительный... 
11лъсен-ь.
Ллпш-ъ.
Слгъд-ъ: наследник?., след  

CTBie, носл4дств!е, сл е
довательно, изелйдовать, 
преследовать.

Слгьп-ъ.
Хлгьб- ъ.
Хлгьв-ъ.

VII. Ъ послЬ м.

М пд-ь.
М пл-ъ (мель, мелтй, ме- 
*' .ночь пишутъ е): меловой. 
М пн-a.: непрем енно, отме

нить, обмеиъ.
М/ьр-а: прим'Ьръ, памереш е, 

размеры, лицсы еръ... 
М пст-о: ыещаипнъ, ном е- 

щпкъ, в м есто ... 
М п с-щ -ъ .

Mtbc-и-ть, мгьш-а-ть, по- 
мтьх-а,.

М пх-ъ , мгьш-ок-ъ.
Мтып-я-ть (метать, пред

метъ— пишется е): мета, 
нримечаше, замЬтка, за
мечательный...

Смп,-ть, гл«»-я-ть-ся: смехъ, 
насмешка, смелый...

Змпй  (змш).
Хмп-лъ  (нншутъ и хмель).

V I I I .  'Ь  п о о л Ь  н.

Н м -а: нежный...
Нгьм-ъ: немецъ...
Гнгьв-ь.
Г н п г)-ъ.
Гшьзд-о (и гш4зда — хотя п> 

произносится, какъ б).
Скт-ъ.

IX . 'J3 ПОСЛ'Ь п.

Л>и-ъ:непй—нестрый(масть 
лошади)...

II пн-а.
Л  пн-язь—монета.
1/и>си?.-ова-ть — воспитывать: 

неступъ.
Лпш-ъ: пехота, нешкомъ, 

пешка...



Нгъ-тъ: п4сня, п^тухъ...
Спгъ-ть: усп'Ьть, успЬхъ, по

спать, спелый...

X. Ф поел* р.

Ptbd-к-т.
Ртьд-ш-л.
Р т - а-ть: резвый, резкш, 

разр'Ьзъ...
Рт с-а.
Гтьп-а.
Рп.сн-иц-а.
Об-jyMC-TH, об-/;ши-а-ть: npi- 

обрЬсти (и прюбр'Ьлъ —  
хотя ib произносится, какъ
о), изобретете, встре
чать...

Р и ч -ь (реку, реченге пишутъ 
е): нар'М е...

Pibtu-а-ть: решето, прореха, 
разрешить...

Ря>-я-ть— быстро летать (про 
ласточекъ) пли плавать.

Б р п -ю (отъ глагола брить).
Оргъх-ъ.
Соирпп-ъ.
Гр1ьх-ъ.
Зрп-ть: презреше...
Крпп-к-т : крепость...
llp ib -ть.
Пргье-п-ыИ.
C m p n -л-а: стрелять, вы-

стр’Ьлъ...
C m pttx-а: застреха...
Х рпн-ъ.

XI. ГВ поол* с.

С т ер-ъ.
Cibd-ъ.

С тьс- т ь : седло (и емдла — 
хотя % произносится, какъ 
ё), бег/Ьда, беседка, со- 
сЬдъ (село, селиться пи
шется е)...

Спр-ь: cipa, сЬрмяга...
Стьн-о.
С>ьн-ъ: с'Ьпи, ос'Ьпить...
С?ып- о-ва-ть.
Сгып-ъ: с'Ьтка...
С/ь-я-ть: с’Ьмя, пос^въ, сЪ- 

ятель...
По-сп т-и-ть: посещеше...
Сгъч-ъ: насекомое.

X I I .  Ъ  п о о л Ь  т.

Тгьло.
Ъън-ь: сгЬпа, тенистый, за

стенчивый...
Ъьсп-и-чь: теснота ..
Ttbcm-o.
Тти-и-гь, у-птх-з,: погЬш- 

ный ...
За-т?б-я-ть: затея...

X I I I .  ’В п о о д Ь  ц .

Ц т -ь —дудка, также палоч
ка, па которую павинаютъ 
пнти: цевпица—свирель.

Цш)-и-ть.
Цпл-ъ. целовать, исцелять.
Цпл-ъ.
Цтьн-a,: оценить, драгоцен

ный...
Цгьп-ъ, Ц1ъи-ъ, чеыъ ыоло- 

тятъ х-йбъ: цЬдснеть,
цешеш...



XIV. Иностранный олова и собственный имена <?ъ буквою Ъ.

Глйбъ. Алексей. Сергей. Авдмй. Матея-й. Елисмй. 
Дп/ьнръ. Дшьстръ. Бмда. Печентьгъ. Ипдмецъ. Апрель.

З а д а ч и .

1. Обратить внимаше, посл'Ь какихъ согласпыхъ звуковъ 
буква п  встречается особенно часто въ корпяхъ.

2. Обратить внимаше, посл’Ь какихъ согласпыхъ звуковъ 
буква п  въ корпяхъ- вовсе не встречается.

3) Обратить внимаше, въ какихъ словахъ пишется п , а 
произносится б.

4) Придумать нЬсколько словъ, по возможности, для каж 
даго корня съ буквою >ь, и каждое придуманное слово поста
вить въ предложеши.

5) Въ сл'Ьдующихъ предложешяхъ нанисать ?ь и е, гдй что 
слЬдуетъ' надъ крестикомъ, поставленнымъ вм'Ьсто требуемой 
буквы, и приготовить объясиеше, почему въ каждомъ случа'Ь 
надо написать ту, а пе другую букву.

— ЛХто собираХтъ, зима поХдаХтъ.
— ТишХ ХдХшь, дальшХ будХшь.
— БХлы снХги выпадали, сХры зайцы выбХгали, охот

ники выХзжали, краспу дХвицу испугали.
— Хата бХла, да бХ зъ хлХба бХда.
—  Б Х ш Х и ая  собака хозяина п Х  знаХтъ.
— Н Х  извХдавъ броду, пХ суйся въ воду.
— МХдвХдь любитъ Хсть мХдъ.
— СХргХй и нХ вХдалъ, какъ АлХксХй пообХдалъ.
— БХкъ свХковать— нХ полХ пХрХйти.
— Трудъ чХловЪка кормитъ, а лХнь портитъ.
— КопХцъ дХло вХпчаХтъ.
— В х р а  бХзъ д'Ьлъ мХртва.
— Про глухаго двухъ обХдХ пъ нХ  служатъ.
— Въ пXкоторомъ царствХ, вънХкоторомъ государствХ 

жили-были царь и царица.
— Въ ц Х и Х  всякъ волХнъ, а въ вХ сХ  — что вХсы 

скажу тъ.



— Мыло сХ ро, да моХтъ бХло.
— Каковъ привХтъ, таковъ и отвХтъ.
— Собака лаХтъ, вХ тХ ръ носитъ.
— ПтичкХ зХ лХ пая вХтка дорожХ золотой клХтки.
— СвХтло— бХло, хоть хл'Ьбъ рХжь.
— Навая свХтХлка чисто прибрана.
— СвХжая вода здоровХХ випа.
— ЗвХзды при солнцX нХ свХтятъ.
— Какъ звХря ни корми, онъ всХ въ лХ съ смотритъ.
— Ж Хнихъ съ нХвХстой — князь съ кпягинХй.
— В х сн а  красна цвХтами, а осХнь плодами.
—  ДХвушка гуляй, да дХла не забывай.
— ДХдъ лХ лХ Х тъ  внука.
— ДХти милы отцу и матХри.
— По одХждХ встрХчаютъ, по уму цровожаютъ.
— ПоХхалъ въ В Х ну, поналъ въ Парижъ.
— На Бога падХйся и самъ нХ плошай.
— Соха кормитъ, вХ рХ тХ но одХваХтъ.
— Правда свХ тлХ Х  солнца.
— С Х р Х да  нрошла — и нХдХлл вся.
— Д Х л Х ш Х  новХряютъ умполсХшХмъ.
— На чужой коровай рта дХ  разХвай.
— Правая рука сильнХХ лХвой.
— Чтобы рыбку съХсть, надо въ воду лХзть.
— ЛХстницу мХтутъ свХрху.
— ДнХпръ рХка' широкая.
— Отъ смХрти нХтъ лХкарства.
— Ласточка лХнитъ гнХздо, а пчХла соты.
— ЧХмъ дальшХ въ лХсъ, тХмъ болынХ дровъ.
— Морозъ и жХлХзо рвХтъ, и па лХту птицу бьХтъ.
— У сХми нлнХкъ дитя калХка.
- -  Пьяному морХ но колXпо.
— Б Х рХ ги и нолХно — въ пХчку годится.
— Т Х лХ га запХла, давно дХгтю нХ  Хла.
— Б лХ днХ Х тъ дХнь, скрываясь за горою.
— Куй ж ХлХзо, пока горячо.



— Лл+пникъ бХзнадХяшый къ унылой жизни привыкал,.
— Б дность — нХ  порокъ.
— Вся рХка покрылась плХсХпыо и тиною.
— Н Х  бывать плХшаку кудрявому.
—  Б Х зъ соли, б /з ъ  хлХ ба—половина обХда.
— Б Х зъ  снХгу нХтъ слХду.
— Покровъ — сборъ послХднихъ плодовъ.
—  Очки нХ  дадутъ слХпому зрХшя.
—  Б Х зъ  соли, безъ хлХба — плохая бХ сХ да.
— Знай, тХлокъ, свой хлХвокъ.
— Ж ХлХзиая лоната въ камХнную грудь, добывая иХдь 

и злато, врХжХтъ страшный путь.
— Красивы яХловыя горы!
— ПромХнялъ кукушку на ястрХба.
— ВсХму Хсть мХра.
— Изъ травы подымалась мХрными взмахами чайка.
— Н Х  мХсто чХловХка краситъ, а чХловХкъ мХсто.
—  МХсяцъ казачьХ солнцХ.
— Н Х  мХшай дХла съ бХ здХ .рХ м ъ.
— Шила въ мХшкХ нХ утаишь.
— МХтилъ въ ворону, а мХтпулъ въ корову.
— СмХлость города бХ рХ тъ.
— ПослХдшХ да будутъ пХрвыми.
— ПоснХншшь — людХй насмХшишь.
— ЗмХя кусаХтъ нХ  для сытости, а для лихости.
— Что за нХжности нри нашХй бХдности!
— СлавянХ нХмцХвъ считали пХмыми.
— ГдХ гнХвъ, тамъ и милость.
— Кукушка хсладХтъ яйца въ чужш гнХзда.
— БХжитъ гнХдая лошадка, а за нХй жХрХбХночХкъ  

нХгш .
— IlXuiiri конному п Х  товарищъ.
— Кинитъ вода, рХвХ тъ ручьХмъ, отъ пУны-то бугоръ 

стоитъ.
— Изъ пХсни слова нХ выкинХшь.
— Рано н т а ш X з а н Х л а ,—что-бы кошечка н Х  съ Х -ia.



— С пХ лоХ  яблоко само съ д Х р Х в а  валится.
— За вХтромъ въ полХ н Х  поспХХш ь.
— ПХрвый опытъ р><дко удаХтса.
— СХмь разъ отмХрь, а одинъ отрХжь.
— Изъ ручХйковъ образуются рХчки.
— Р Х п а  да горохъ — для проХзжихъ воровъ.
— Умныя р X  чи и слушать црштно.
— Въ р Х ш Х т Х  «оды н X  удХржишь.
— БХлка любитъ орХ хи.

— ГрХ хъ да бХ да иа кого и Х  живХтъ.
—  Кто н Х  ладио скроХн'ь, Да крХпко сшитъ?
— Въ аир Х ^ Х  з Х и я  л р Х Х тъ .
— Нашъ иострХлъ нХ здХ  поспХл'ь.
— Ио р X  к X  иХлиокъ, какъ стрХ^а лХтитъ.
— ВидХлъ-ли ты сХ в Х р и оХ  ciauiX?
— ВзгляиитХ ыа мХня: я сХдъ, по н Х  отъ старости 

и л Х тъ-
— Зовутъ къ сосХду иа лХ сХ лую  б Х сХ д у .
— МужичХкъ сХр'ь, да ума волкъ н Х  съХлъ.
— Собака лХжитъ на с Х п Х , сама н Х  Хстъ, другимъ 

н Х  даХтъ.
— Чья зХмля, того и сХпо.
— Ласточка вXспою въ сX ни къ памъ лХтитъ.
— Самъ оплашалъ, иа сХ бя и сХтуй.
— Чижъ попался въ западню, а голубь въ сХть.
— Б Х л о Х  иолХ , чХ рцоХ  сХ мя, кто Х го сХ Х 'гь, 

тотъ Xi'O разумХХт'ь-
—  ВышХлъ сХ ятХ ль сХять с X  мл.
— ПосХтила-лн бХ да, т-Хрии, п Х  сХтуй.
—  РХчь бХ зъ  мысли — т Х-го бХ зъ  души.
— За стХпой и при н X  гр X  чХловХку тХнло.

Въ тХ снотХ  люди живутъ.
— В м Х стХ  тХ сио, а порознь тошпо.
— Б Х зъ  тХ ста пирога н Х  нспХчХш ь.
— Д Х лу врХмя, а п о т Х х Х  часъ.
— Накорми голодиаго, утХ ш ]» нХсчастпаго.



— Лягушка затХяла сравняться въ дородствХ съ воломъ.
— Съ радости кудри вьются, съ пХчали сХкутся.
—- Зимой и воробХй подъ застрХху прячХтся.
— Ц Х ль и Х  оправдываХ'гъ срХдетвъ.
— В Х сХ и ш й  лХ дъ тонокъ, да простъ, осХВД™ тонокъ, 

да дХпокъ.
— ЦХлый дХиь скрыиятъ воза, и далХко такъ отзываХтся 

иодъ дружными цХ^ами.
— Ииогда ручХй уходитъ въ зХмлю и снова появляХтся 

иаиовХрхиость, иструя Хго, ироцХж Хииая иохлаждХииая, 
катится опять чистою и холодною.

— Базаръ ц X  иу устанавливаХт'ь.

XXXIII.

Вопросы для повторешя втораго курса

1) Какими частями р’Ьчи и въ какихъ формахъ выражается 
сказуемое? Подлежащее? Донолнеше? Какое дополпеше назы
вается прямымъ? Кашя донолнешя называются косвенными? 
Какими частями р'Ьчи и въ какихъ формахъ выражается опре- 
д’Ьлеше? Обстоятельства? Какъ отличить неопределенное пакло- 
ueuie — обстоятельство Ц'Ьли отъ дополнешя? Что такое при
ложений Кашя слова и предложешя называются вводными? 
Кашя слова и предложешя иазываются вносными? Кашя нред- 
ложешя называются отрицательными?

2) Кашя предложешя иазываются простыми? Каки; слит
ными? Кашя сложными? Какая разница между нредложешемъ 
главнымъ и придаточынмъ? Кашя бываютъ нридаточныя пред
ложешя? Посредствомъ какихъ словъ они подчиняются глав
ному? Какъ они сокращаются? Кашя нридаточныя предложе
шя сокращаются посредствомъ причасппй? Кашя посред
ствомъ сЬьепричастш? Какое подлежащее подразумевается при 
д'Ьепричастш? При какомъ условш сокращаютъ придаточное 
предложеше д’Ьепрнчасиемъ.

8) Какъ соединяются въ предложеши измгЬняемыя слова? 
Что такое согласовате и управлете? Ч'Ьмъ выражается связь



между членами нредлоэкешя? Kaicie члены нредложешя соеди
няются посредствомъ согласовашя? Kaicie носредствомъ управ- 
лешя? Какъ согласуется съ подлеэкащимъ сказуемое — глаголъ 
въ настоящемъ и будущемъ времени? Какъ—сказуемое—гла
голъ въ прошедшемъ времени и прилагательное имя при всно- 
гательномъ глаголе? Какое управлете называется посрсд- 
слпвенымг? Какое непосредственны мг? Какого донолнешя 
требуютъ глаголы действительные? Какого — страдательные? 
Какого— взаимпые? Какая бываетъ связь между предложешями? 
Ч'Ьмъ выражается грамматическая связь между предложе- 
шямп? Что такое подчинение, слгянгс и сочиненге предложешй?

4) Каше знаки преиинашя ставятся внутри с ложного нред- 
ложешя? Когда отделяется занятыми п рилож еш ? Какъ отде
ляются вводный и вноспыя слова и предложешя? В/ь какихъ 
случаяхъ причастче отделяется занятыми и въ какихъ не от
деляется? Когда ставятъ многоточи? Kaicie знаки препипашя 
следуетъ ставить, когда приводится разговоръ двухъ или не* 
сколысихъ лидъ?

5) Изъ чего развиваются слова? Что такое семейство 
слот? Кашя бываютъ части слова, кроме корна? Какое окоп- 
чаше изыеняемыхъ частей речи называется отличителънымъ? 
Кашя окончашя иазываются относительными? Где находятся 
въ словахъ производственные звуки? Что такое приставка? 
Кашя слова бываютъ приставками? Кашя слова называются 
простыми, кашя сложными? Какъ соединяются части въелож- 
иыхъ словахъ?

6) Какъ делятся гласные звуки? Kaicie изъ нихъ и почему 
называются бтлыми и соединительными? Какъ изменяется 
звукъ, изображаемый буквою %? Какъ изменяется звукъ, изо
бражаемый буквою с? Какъ и въ какихъ окончашяхъ сокра
щается v?  Какъ делятся согласные звуки? Kaicie изъ нихъ 
называются плавными? Kaicie гиипящими? Kaicie свистящими? 
Какъ изменяются звуки т., д, г, з, х, с, к, ц? Какихъ звуковъ 
не терпятъ после себя гортанные и гиипящк? Какъ прояв
ляется ихъ вл1яше въ склопенш именъ существительныхъ? Въ



какихъ приставкахъ и предъ какими согласными з изменяется 
въ с?

7) Какое отличительное окончаше глагола? Почему окон
чаше чъ нельзя, считать особымъ? KaKie глаголы называются 
первообразными и кэдое производными? Что такое глагольная 
примет а?  Кашя бываютъ глаголышя приматы? KaKie гла
голы называются предложными? Что выражаютъ въ глаго
лахъ приставки? Какая прибавка бываетъ на конц'Ь у н’Ько- 
торыхъ глаголовъ? Какое ,вл1яше ея па окончашя глаголовъ? 
Kaitie глаголы называются отъименными?

8) Какъ глаголы д'Ьлятся по залогамь? Kaitie признаки 
действительнаго залога? Средняго? Возвратнаи ? Взаим-‘ 
нагс? Страдательной. ? Кашя дв’Ь формы им^готъ глаголы 
страдательные? Какъ глаголы д'Ьлятся по оидамъ? Какъ раз
личать несовершенный и совершенный виды?

9) Какъ глаголы делятся по спряжент? Какъ различать
1-е н 2-е спряжешя? Кашя личпыя окончашя глаголовъ? Ка
кой иризнакъ прошедшаго времени въ русскихъ глаголахъ? 
Кашя особенности им’Ьетъ форма прошедшаго времени? Кашя 
ея окончашя? Кашя окончашя повелительпаго наклоненй? 
Кашя формы употребляются въ зпачеши повелителшаго иа- 
клонешд? Кашя формы глагола называются прпчаетшми? Ка
кихъ залоговъ и времепъ бываютъ причастчя? Какими они 
пользуются окончашями? Каше ихъ  ̂производственные звуки? 
Какъ нричас'пя изменяются? Каше глаголы им’Ьютъ нричаетш 
и действительна™, и страдательнаго залога? Каше — только 
д’Ьйствительнаго? Kaitie глаголы им'Ьютъ причаспя и настоя
щ ая , и прошедшаго времени? Kaitie-только прошедшаго? Ка
т я  формы глагола называются джпричаатямг;.? Какихъ вре- 
менъ бываютъ д'Ьепричаепя? Кашя нхъ окончашя?

10) Кашя отличительныя окончашя существительныхъ 
именъ? Какъ узнавать грамматически!, родъ ихъ? Какъ узна
вать родъ существительпыхъ именъ, оканчивающихся на \ ? 
Ч’Ьмъ отличаются имена существительныя, им'Ьюнця иа копц’Ь 
мя, отъ другихъ? Какого они рода? 1’сегда ли грамматически 
родъ существительныхъ именъ. означающихъ предметъ оду-
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шевлешшй, совпадаете съ естественнымъ? Съ какимъ родомъ, 
грамматическимъ или естественным!,, согласуется сказуемое и 
опред'Ьлеше при существителышхъ, озиачающихъ предметъ 
одушевленный? Кашя существительныя имена называются пер
вообразными и кашя производными? Кашя имена существи
тельныя наридательпыя называются вещественными и кашя 
собирательными? Какая особенность большинства веществеи- 
ныхъ? Кашя существительпыя называются увеличительными 
и уменьшительными,, ласкательными и унизительными? 
Ч/Ьмъ выражается уыеньшеше и увеличеше, ласка и уиижеше? 
Изменяется ли родъ существителышхъ именъ, если при обра
зовали увеличительной формы изменяется родовое oicon4auie?

11) Какъ можио разделить имена существительныя по скло
нение? Кашя формы имЬетъ винительный падежъ? Когда опъ 
пользуется формою имедительнаго? Когда пользуется формою 
родительнаго? Когда имеетъ свое особое окоичаше? Какое 
Biifluie им'Ьютъ на ааонеш е именъ существительныхъ шипя- 
щ1е и гортанные звуки?

12) Какое отличительиое окоичаше пмоиъ ирилагатель- 
пыхъ, краткое и развитое? Ч'Ьмъ отличается окоичаше оь? 
Какая разница между окодчашлми развитыми и краткими во 
множественпомъ числ’Ь? Кашя нрилагательиыя имена называ
ются первообразными и кашя производными? Кашя имена 
прилагательпыя называются качественными и кашя относи
тельными? Какъ въ именахъ нрилагателышхъ качественных'!, 
выражается уменьшете и увеличеше качества? Какъ въ нихь 
выражается сравнительная сила качество? Кашя окончашя 
сравнительной стспсПени, кратшя и развития? Какъ выра
жается превосходная степеш? Отъ какихъ словъ произво
дятся отиосительиыя прилагательныя имена? Ч'Ьмъ оди отли
чаются отъ качестведныхъ?

13) Кашя формы им'Ьетъ винительный надежъ въ имеиахъ 
нрилагательиыхъ? Когда онъ им'Ьетъ свое особое OKOU4auie? 
Какое это окоичаше? Кашя окончашя им'Ьютъ имена прила- 
гательныя въ мужескомъ и средпемъ род'Ь единственнаго числа 
для падежей родительного, творительнаго п 'предложной ?



Казъ изм4пяется развитая и краткая форма сравнительной 
стенени? Въ какомъ род’Ь ставится имя прилагательное, если 
оно относится къ ц’Ьсколысинъ существительнымъ разныхъ 
родовъ?

14) Кашя имена числительныя называются количествен
ными и кашя порядковыми? Какъ д’Ьлятся нервыя по со
ставу? Ч'Ьмъ бываютъ въ нредложенш количсствешшя числи
тельныя въ именительномъ падеж'Ь? Въ какой форм'Ь ставится 
при нихъ имя существительное? Изъ чего и какъ образуются 
числительныя порядковыя? Какъ изменяются количественныя? 
Какъ измЬшлотся порядковыя?

15) Кашя м’Ьстоимешя называются существительными п 
кашя прилагательными? Ч'Ьмъ бываютъ въ предложенш т’Ь н 
друпя? Кашя м’Ьстоимешя иазываются личными? Какое на
зывается возвратны мг? Какая его особенность? Какую форму 
им'Ьетъ оно, какъ прибавка въ конц'Ь глагола? Какое значеше 
нридаетъ опо иногда д'Ьйствпо, поставленное при глагол'Ь въ 
дательномъ падеж'Ь? Кашя м'Ьстоимешя притяжательны я? 
относителъныя? указателъныя? вопросительные? неопредгь- 
ленныя?

16) Какъ изменяются м’Ьстоимешя существительныя? Какъ 
нрилагательныя? Кашя м’Ьстоимешя пе «слоняются? Кашя 
м'Ьстоимешя не им'Ьютъ именительнаго наделса? Кашя место- 
пмешя въ родительномъ падеж'Ь оканчиваются на ого? Кашя 
для винительнаго наделса пользуются формою родительнаго и 
именительнаго? Кашя им'Ьютъ особую форму для винительнаго 
падежа? Ч'Ьмъ различаются въ склонеши м'Ьстоимешя самъ и 
самый? Кашя два значешя им'Ьетъ приставка не нри м'Ьсто- 
имешяхъ и какъ она пишется?

17) Когда имена существительныя п прилагательныя стано
вятся нарп>ч1ями? При какихъ словахъ ставятся нар'Ьч1я? Ка
кое значеше им'Ьютъ они нри глагол'Ь? Какое нри имени при- 
лагательномъ? Какое Hapinie отрицательное? Когда нар’Ьч1е 
не пишется слитно нри именахъ существительныхъ, имепахъ 
прилагателышхъ и глаголахъ? Какъ составилось слово нгьтъ 
и что выражается въ немъ буквою п?
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18) Какая спя:»» между косвенными падежами и предло
гами? Какая разница между иредлогомъ—отд'Ьльнымъ словомъ 
и иредлогомъ—приставкой? Передъ какими словами предлогъ 
можетъ стоять, какъ отдельное слово? Kaicie предлоги всегда 
бываютъ приставками? Какое значеше въ р'Ьчи им'Ьютъ союзы? 
Какъ соедиияютъ они предложешя? Kaicie союзы называются 
<■,очиняющими и icaicie подчиняющими? Когда друпя части 
р'Ьчи получаютъ значеше междометш?

19) Какая разница между звукомъ, изображаемыми, буквою 
/л, и звукомъ, изображаемымъ буквою е? Б атя  отсюда можпо 
вывести правила объ употреблеши буквы гь въ корияхъ? Когда 
буква гь пишется въ глаголахъ передъ окончашемъ? Почему 
въ глаголахъ умереть, запереть, вытереть передъ окоича- 
шемъ пишется пе п>, а е? Когда пишется буква /ь передъ про
изводственными звуками причастш и передъ окончашемъ д'Ье- 
причастш? Когда оиа пишется въ дроизводствеиныхъ зву- 
кахъ именъ существительных!,? Когда она пишется въ окои- 
чашяхъ именъ существительныхъ? Когда она пишется въ 
м'Ьстоимешяхъ? Когда она пишется въ окончашяхъ числи- 
телышхъ именъ? Когда она пишется въ цриставк'Ь нть?

Образецъ разбора посл'Ь изучеша втораго курса.

Городокъ.

— Городокъ о которомъ л го порю нс богатъ ыо 
красивъ въ немъ четыре улицы которыя прямы и чисты 
деревянные домики крытые жел&юмъ смотрятъ весело 
на набережной есть пять или шесть каменныхъ домовъ 
нринадлежащихъ богатымъ куицамъ передъ некоторыми 
домами зелен'котъ липы и березы бросая нокругъ себя 
тень пятиглавый соборъ величественное и красивое 
здаше украшаетъ широкую площадь городъ стоитъ на 
берегу судоходной реки которая какъ мн’Ь говорили 
нитаетъ его жителей онъ красивее нсехъ уездныхъ го- 
родо въ Kaicie мне случалось видать н'Ьтъ роскоши и

Ирнлож. ю  вурв . «Семья и Школа», 1873 г.



богатства ео на каждомъ шагу видны довольство и 
чистота я посЬтилъ его чтобы видеться съсвоимъ дядей 
когда я уЬзжая садился на нароходъ дядя спросилъ 
пеня какъ теб'Ь понравился нашъ городъ а его сосЬдъ 
старожилъ города также провожавший меня не дожидаясь 
.моего ответа воскликнулъ нашъ городокъ Москвы уго- 
.юкъ.

А. Разборъ предложены).
1) Городокъ, о которомъ я говорю, ие богатъ, ио красивъ. 

Эао предложеше сложное, слитое, личное, полное, распро
страненное, повествовательное, въ немъ одно сказуемое отри
цательное, другое — утвердительное. Главное подлежащее — 
городокъ, глашшхъ сказуемыхъ — два — we (есть) богатъ, (есть) 
красиоъ: оба они составныя, но вспомогательный глаголъ въ 
пастоящемъ времени иронущеш., оба согласованы съ нодле- 
жащимъ въ числ4 и роде, связаны съ пимъ родовымъ окол- 
чашемъ ь; городокъ какой? — определешемъ къ подлежащем) 
на этотъ вопросъ служить придаточное иредложеше.

Разборъ придаточиаго цредложешя.
О которомъ я говорю.
Это придаточное предложете простое, личное, полное,, 

распространенное, определительное, утвердительное, подчинено 
главному посредствомъ отпосительнаго местоимешя (которомъ) 
съ предлогомъ (о). Подлежащее— л; сказуемое — говорю: оно 
согласовано съ подлежащимъ въ числе и лиц'Ь, соединено съ 
нимъ личнымъ окончашемъ щ  говорю о чемъ? — о котором, 
(т. е ., о городке), косвенное дополнеше къ сказуемому, съ 
которымъ соединено но способу посредственнаго управлешн 
и связано надежнымъ окончашемъ омъ и предлогомъ о.

После этого цредложешя следуетъ поставить дье точки, 
потому что за нимъ следуетъ рлдъ предложешй, объясняю- 
щихъ его.

Внутри его следуетъ поставить три заня’шхъ: дв'Ь (после 
словъ— городокъ п говорю) для того, чтобы отделить при



даточное иредложеше, и одну (посл'Ь> слова богатъ) для того, 
чтобы отделить одно сказуемое отъ другаго.

Б. Разборъ словъ.
Городокъ: имя существительное, производное, нарицатель

ное, уменьшительное, мужескаго рода, твердаго склонешя (ко
торое въ им. над.., множ. чис. переходить въ мягкое, но в.ш - 
uiw гортаинаго звука к); число единств., иадежъ именитель
ный (начало); кореиь — город, о — бйглый гласный звукъ, 
к — производственный звукъ, выражающш умеиыпеше, а — 
отличительное окоичаше мужескаго рода; слово многосложное, 
ударен ie иа 3-мъ ел orb.

О: предлогъ, иомогаюнцй предложному падежу; еще онъ 
можетъ помогать винительному надежу: ударилъ о столь; слово 
односложное.

Которомъ: местоимеше прилагательное, относительное, 
иногда выражаетъ вопросъ и тогда называется вопроситель
ным'].; род?, мужескш, число единственное, иадежъ предлож
ный; начало — который; слово многосложное, удареше на
2-мъ слогЬ.

Я: местоимеше существительиое, личное, нерваго лица; число 
единственное, иадежъ именительный (начало); слово однослож
ное.

Говорю: глаголъ нроизводный, залога средняго, вида не- 
совершеннаго, спряжешя 2-го; наклонеше изъявительное, 
время настоящее, число единственное, лицо 1-е; начало гово
рить; кореиь говор, и — глагольная нримЪа, ть — отличи
тельное окоичаше; слово многосложное, удареше иа 3-мь 
слог-Ь.

Не: uap'J>4ie отрицательное; слово односложное.
Богатъ: имя прилагательное первообразное, качественное, 

съ краткимъ окончашемъ; число единствениое, родъ мужескш; 
кореиь богат, ъ— отличительное окоичаше мужескаго рода; 
слово двусложное, удареше иа 2-мъ слогЬ.

Но: союзъ сочишиощш ( и л и  слшшощш); слово одноложное.
Красивъ: имя прилагательное производное, качественное, 

съ краткимъ окончашемъ; число единственное, родъ мужески];



корень, крас, ив—  производственные звуки, г — отличительное 
окончаше мужескаго рода; слово двусложиое, удареше на 2-мъ 
слогЬ.

З а д а  ч и.

1) Разобрать по обравцу вс’Ь остальные предложен!» и по
ставить знаки препинатя.

2) Разобрать но образцу каждое слово отдельно.
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	ПРЕДШД0В1Е.

	«блабтная библиотека м. И. В. Бабушкина


	КОНЦЕНТРИЕСКШ УЧЕБНИКЪ РУССКОЙ ГРАММАТИКА

	I.

	—	Весна красна, осень грязна. ЛЬто собираетъ, зима погЬдаетъ.

	Р'Ьчь состоитъ изъ предложены. Чтобы вышло предло- жеше, надо о чемъ пибудь, что иибудь сказать, выразить словами какую нибудь мысль.

	Предложены, который по смыслу находятся въ тесной связи между собой, отделяются одно отъ другаго запятой или точкой съ запятой. Предложешя, между которыми нгЬтъ тесной связи по смыслу, отделяются одно отъ другаго точкой. Посл’Ь точки пишется большая буква; после запятой и точки съ запятой—маленькая. Посл'Ь предложешя вопросительнаго, то есть—содержат щаго вопросъ, вместо точки, запятой иди точки съ запятой, ставится знакъ вопросительный. После знака вопросительнаго пишутъ большую букву, если онъ заменяетъ точку, и маленькую, если онъ замё- няетъ запятую или точку съ запятой.

	—	ВЬтеръ весело шумитъ, судно весело б'Ьжитъ мимо острова Буяна, въ царство славнаго Салтана, и желанная страна, вотъ ужъ издали видна. (Отрывокъ изъ сказки).

	—	„Кузнецъ обработываетъ жел’Ьзо молотомъ. Железо отъ жару размягчается. Молотъ тяжелъ. Жел’Ьзо металлъ


	У.

	Въ полдень путешественники выехали изъ лгЬсу въ луга. Л'Ьсъ стоялъ неподвижно. Трава отъ жару пожелтела. Путешественники опять остановились отдохнуть.

	Наша ветхая лачужка И печальна, и темна... Что же ты, моя старушка, Приумолкла у окна?

	—	„51 пишу теб'Ь, сестра, по иросьб'Ь брата. Ты скоро увидишь его: онъ въ среду 'Ьдетъ въ Москву. Воображаю твою радость".—(Изъ письма).

	—	Ясный день сменяется бурнымъ вечеромъ: на небЪ теыныя тучи; темвгЬетъ; съ севера пахнуло в'Ьтроиъ. Осматриваюсь—и мн'Ь страшно.

	Вечсромъ крестьяне иногда поютъ весслыя п'Ьсни.

	Вопросы для повторетя перваго курса.
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	I.

	И.
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	3) Мышь и Нрыса.

	У.

	УН.


	X.

	XI

	XII. ЛЪтшй день въ деревне.

	XV.


	XYI.

	XVII.

	XVIII.

	XIX.

	XXI.

	На поля, на сады, на зеленые, люди сельсые не насмотрятся.


	XXII.


	XXIV.

	XXY.

	XXYI.

	—	Въ чистомъ полй на простор^

	Окачетъ конь мой вороной; Слышу, кто-то въ тсмномъ 6opi Перекликнулся со мной.


	XXVII.
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	XXXII.

	Слова съ буквою Ъ въ корнЪ.

	XXXIII.


	-	Ill —

	Городокъ.
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