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Замѣтки по чакавскимъ говорамъ,

Въ этихъ замѣткахъ я сообщу своп наблюденія надъ чакавскпзш го- 

вораэіи, которыя я дѣлалъ, по порученію Отдѣленія русскаго языка и 

словесности Импер. Акад. Наукъ, по сѣверночакавскиэіъ островамъ п 

по хорватскому Приморью въ теченіе своей поѣздки по этимъ краямъ 

съ августа до половины сентября 1 9 0 8  г. Такъ какъ въ зюемъ распо

ряженіи было слишкомъ мало врезіенп, то я не въ состояніи дать цѣль

ную, полную картину описываемыхъ, мною говоровъ, а только, въ дѣй

ствительности, зазіѣткп, которыя, неезіотря на пхъ отрывочность, я на

дѣюсь, въ тозіъ пли другоэіъ смыслѣ всетакп освѣтятъ иной вопросъ ча- 

кавской діалектологіи. Н еп ой ота 'свѣдѣній'- по чакавскимъ говорамъ побу

дила меня напечатать эти замѣтки, не дожидаясь времени, когда мнѣ 

удается пополнить пхъ.

Предпринимая поѣздку по Кварнерскизіъ островамъ, я остановился 

прежде всего въ городѣ Црѣсѣ (Clierso) на островѣ того-же названія. 

Этотъ островъ представляетъ одинъ изъ самыхъ восточныхъ пунктовъ 

Кварнерекпхъ острововъ; поэтому онъ мнѣ казался особенно цѣняьшъ 

для чистаго типа чакавскихъ говоровъ. Послѣ шестидневной работы я 

убѣдился, однако, что такой типъ чакавскихъ говоровъ слѣдуетъ искать 

на островахъ ближе къ материку, и я отправился на островъ Керкъ 

(Veglia), на которомъ довольно зіного мѣстечекъ съ не всегда вполнѣ 

сходящимся діалектнческизіъ типомъ. Я выбралъ одно изъ самыхъ ста

рыхъ мѣстечекъ, Вербншъ  (V rbnik), на восточномъ берегу острова.
i



Въ немъ я остался около двухъ недѣль п обстоятельно познакомился съ 

мѣстнымъ нарѣчіемъ, отправляясь иногда п въ окрестныя поселенія (Ри- 

спку). Этотъ, въ многихъ отношеніяхъ очень интересный діалектъ, но 

отношенію къ ударенію не казался мнѣ достаточно типичнымъ, и я от

правился еще болѣе на сѣверовостокъ, на прибрежіе Хорватіи, въ В и -  
нодолъ. Несмотря на то, что уже при первомъ знакомствѣ съ діалектомъ 

Новаго (чак. N ovi), родного города Антона Мажуранича, меня поразила 

типичность его ударенія, я порѣшилъ отправиться болѣе вглубь страны, 

надѣясь, что тамъ діалектическія черты будутъ еще интереснѣе, пбо Но
вый находится напротивъ Вербника, такъ что можно было ожидать из

вѣстнаго сходства между ихъ діалектами и, такимъ образомъ, казалось 

болѣе цѣлесообразнымъ отправиться болѣе на востокъ (собственно сѣверо- 

востокъ). Изслѣдуя говоръ мѣстечка Леденицъ (Ledenice), можно было 

констатировать нѣкоторое смѣшеніе съ штокавскомъ говоромъ, п я поэтому 

снова поѣхалъ на востокъ п юговостокъ, сначала въ Брибиръ (В гіЫ г—  

удареніе новлянское, Брпбпрцы произносятъ B rib ir ) , а потомъ обратно 

въ Новый. Тугъ я остался нѣсколько недѣль п познакомился съ очень 

интереснымъ говоромъ этого городка, главныя черты акцентуаціи кото

раго намѣтилъ уже упомянутый изслѣдователь сербско-хорватскаго языка.

При печатаніи этихъ замѣтокъ мнѣ кажется болѣе удобнымъ итти 

обратнымъ путемъ, отправляясь отъ Новаго, пбо то, что въ настоящую 

минуту представляетъ самый большій интересъ въ чакавскихъ говорахъ—  

это, именно, акцентологія, а для нея лучшій матеріалъ даетъ намъ Но
вый. Впрочемъ п для остальныхъ чертъ языка такой способъ изложенія 

несомнѣнно выгоденъ, пбо нѣкоторыя черты языка, отправляясь отъ ма

терика на острова, постепенно на нлхъ исчезаютъ (напр. замѣна ѣ по

средствомъ и).
Такъ какъ мнѣ удалось пока, какъ это уже сказано, побывать только 

въ нѣкоторыхъ пунктахъ чакавской діалектической территоріи, и такъ 

какъ эти замѣтки имѣютъ и отрывочный п локальный характеръ, то я 

ихъ п предлагаю какъ матеріалъ для будущаго очерка чертъ этихъ гово

ровъ, который можно будетъ сдѣлать только на основаніи п болѣе по

дробнаго и болѣе обширнаго изслѣдованія фактовъ, чѣмъ это я могъ сдѣ

лать въ предлагаемой статьѣ.



Приношу здѣсь искреннюю благодарность г. д-ру Богославу Мажура- 

нпчу, город, врачу въ Новомъ, который мнѣ своими услугами значительно 

-облегчилъ собираніе діалектическаго матеріала въ Новомъ.

I .  N o v i .

Сначала Остановлюсь на фонетическихъ чертахъ этого говора, а по

томъ на акцентуаціи. При этомъ я укажу вмѣстѣ и на морфологическія 

особенности, которыя впрочемъ будутъ ясны изъ примѣровъ, которые
о

приведу для освѣщенія акцентологическихъ отношеній въ этомъ говорѣ; 

кромѣ того я отмѣчу п нѣкоторыя синтактическія особенности этого го

вора. Какъ нѣкоторую иллюстрацію всему этому я приведу и нѣсколько 

текстовъ діалекта Новлянскаго, мною описаннаго.

А.

і . Гласныя а, е, и  п о произносятся какъ п въ другихъ сербско

хорватскихъ говорахъ, только о въ началѣ словъ бываетъ иногда закрыто; 

obed , o sk o ru šav  (gen. pl.), o sakm ile  и под., o tro k , o tro če , o s ta la , 

и др.; въ нѣкоторыхъ словахъ имѣется и въ началѣ п внутри слова п о 

п и: h u h o la č a  и h u k u la č a  (птпца), šp a ru g v a  п šg a ro g v a  (спаржа), 

so jača  и šu jača  (женщина которая участвуетъ въ свадебныхъ обычаяхъ: 

носитъ жито п бросаетъ по сторонамъ); въ примѣрахъ какъ u p a z it  вм. 

o paz it, o b rus и u b ru s  (салфетка) и под. и  п о могутъ быть префиксы; 

въ слѣдующихъ примѣрахъ имѣется всегда го вм. о: tu lik o , ovuliko , k u -  

lik o , n ik u lik o  п под.; iibađ  |cp. obad  въ др. гов.). Въ ро р ё і. роре- 

lu h a , opopeli, рореіп іса имѣемъ параллельную форму съ ререі; какъ и 

въ step l'it (согрѣть), te p ll sunce имѣемъ е рядомъ съ о въ шток, топал  

и под., въ M ilo tln  вм. M ilu t— другое образованіе; o reb icacp . ja re b ic a  

п je re b ic a  въ шток, говорахъ и подобную ф. въ другихъ здѣшнихъ 

чак. говорахъ (Arch. XXX, 1 5 3 ); o reb ac  вм. (v)rebac подъ вліяніемъ 

o reb ica . Иное образованіе находимъ п въ la s to v ica  вм. la s ta v ic a , кото

рое находится и въ шогихъ другихъ сербско-хорватскихъ діалектахъ. So-



А

b o ta  заимствовано изъ пталіянскаго. Въ u z o r i  (созрѣетъ), u zo rila  іш - 

тігьг —  (ср. ст. сл. зьрѣти) и ro v a t  se (roven se «бороться» и под.) 

ср. ст. сл. р ъ ватп  имѣемъ о вм. а ( =  ь), которое въ такомъ положе

ніи сохраняется (сы. § 5).

2. Очень интересна замѣна ѣ въ этомъ говорѣ. Обыкновенно ду

маютъ, что этотъ говоръ икавскій; по крайней мѣрѣ, нѣкоторые утвер

ждаютъ, что экавизмы на этомъ прибрежій встрѣчаются отъ Рѣки  до 

Б акра1). Между тѣмъ это не точно. Мои матеріалъ, какъ я указалъ, 

отрывоченъ, и поэтому не можетъ дать полной картины ни въ какомъ 

отношеніи; но всетакп основныя черты п природа звуковыхъ процессовъ 

этого говора могутъ быть отчасти уяснены и на основаніи его данныхъ. 

Соотвѣтственно замѣнѣ ѣ этотъ говоръ можно назвать преимущественно 

икавскпмъ. Остатковъ отъ экавпзмовъ еще очень много; при этомъ 

наблюдаются слѣдующія явленія: есть слова пли лучше корни, въ кото

рыхъ ѣ всегда переходитъ въ гь пли въ которыхъ оно всегда сохраняется 

какъ е; есть такіе случаи, въ которыхъ ѣ въ однихъ производныхъ словахъ 

отъ корня или основы съ ѣ даетъ и, а въ другихъ производныхъ словахъ 

отъ того-же корня даетъ всегда е; наконецъ, небольшое число словъ, въ 

которыхъ е й  и  вм. ѣ одинаково употребляющія. Если же смотрѣть на 

эту замѣну съ точки зрѣнія того, находится ля ѣ въ корнѣ пли оконча

ніи, то можно сказать, что ѣ въ окончаніяхъ почти всегда переходитъ 

въ и, а въ корнѣ словъ, какъ указано, далеко не всегда; по отношенію 

же къ положенію въ словѣ можно сказать, что этотъ переходъ совершается 

одинаково во всѣхъ положеніяхъ, но, быть можетъ, въ положеніи передъ 

i  ( j)  болѣе часто, чѣмъ въ другихъ случаяхъ.

Съ замѣной ѣ посредствомъ и  я отмѣтилъ слѣдующіе случаи:— Ь і- 

žeć, p o b ig a l, ođb iga l и под.— br'im e, pl. b r im e n a — b r ig — b r l ja  (cp. 

русск. берёж а, шток. брёЬ а)— b iib r ig — c ip a t— c ir i t i  se пли iter. ocl- 

r a t  se (зубоскалить)— c rik v a — civ  —  čovik  —  črrp  —  č rišn a — đ ite , 

đ i te ta  gen. s ., d ica— d ite lin a  (трава)— d lv e r— clivica, сЬхтсіпіса, đi- 

v o jk a , đ ivo jčica, d iv o ja šk l— z d lv a t  seu o — d rlm av ica  (полевой цвѣ

1) Hanp. Milčet ić ,  ČakaTŠtiua kvarnerskili otoka, Ead 121, 108.



токъ)— g rij a t ,  praes. g r i j s n — lij'ib, h lib a c — jln , j iš , j l ,  jim o  etc .—  

k r ip a k — lik a  —  llp , lip i, lipo  adv., lip o ta — I M — m ed v id — m ik —  

rnfriSn. p rom lnilo  —  m isec —  um lsin , m lša t. sm lšan  —  m ile  (трава, 

рыба мелюзга), m llk o —m i'iža  — n e đ ila  — n ik l и под. —  orili — p'i- 

šice (пѣшкомъ)— p in ez i— p lijen , p l i t  inf. (ріѣ-ti) cp. § 9 6 .— p r l t i t —  

r ip a — r iz a t ,  pr. l iž š n , p o riza l, o b rizan o — sidln , s idel cp. ниже—  

slčen , s ika l, posić, oc ika l— s ija t  (s§t),posiven (part. praet. pass.), sim e, 

sim enica (сѣменная оболочка)— slim e, pl. s lim en a— sllpac, s lip o ta —  

smili, j a  se sm ijen  —  sm in , 3 .pl. sm iju  —  snTg —  dospit, dosp ijšn , 

dospel, d o sp e la ’cp. ншке —  s t l n —  s tr l la , s t r i l  fem.— sviđa, sv ićica, 

sv rtit, sv itlo st— sv it (mundus), po  sv itu — t i ib i  d a  j e  ču la , p o tr lb n i—  

umm, limit, umel, razumm, razumela — povm (сказать), povi, po- 
vidii (3 pl.), povldajuć, povldala, napovlda, čula san pripovldajuc, 
spovld, na spovldi (исповѣдь)-—vijl ( =  вѣй и -  bje, вѣтви, хворостъ)— 
vinac. vlnčace (пѣсни, которыя поются невѣстѣ въ день передъ свадь
бой), vinčat se, vlnčan — obisln (повѣсить), višala (вѣшала — «висн- 
лпца»), višat (iter.)— visča (колдунья)— vrića— viime— ždiibe, ož- 
drlbit— žlib— zvTre, zvii’ad.

Въ слѣдующихъ случаяхъ я отмѣтилъ только е:
— b led , b led i, b led ica  (малокровіе), b le đ ijl (comp.)— b ese d a —  

b re s t— b re z a v a  (k rav a )— cei, će li— сёпа, сёп, сёш  (дешевый), сёпо 

(дешево), cen ije  (comp.)— č le n — delo, d e la t, d e la n — le to  (d leto )—  

d ren , D ren o v a  (часть горы), đ ren u le  (сопшш) —  d re tv a  («канатъ», 

«бпчевка») —  h re n , h re n a  (русск. хрѣнъ)— ko len o — k o re n  (ep. шт. 

Eopnjen)— l§n, len i, len o st— le to — pom estll, m esto — n e v e s tic a —  

obed, obedva (3. praes.)— pešći ( = * п ѣ с ъ к ь н )  po leno— s 8 d ,s e d i—  

seno— slez— ste n a  и s te n  fem.— su sed — sv e t (совѣтъ)— te k : te k a  

(если тутъ только ѣ имѣется, ср. шток. ти]ек, апетитъ, вкусъ)— te lo —  

t§ sto  —  v re te n o , v re te n c e  —  p r  о veslo —  z d re l— železo— zvezda.

Случаи, въ которыхъ параллельно съ е имѣется и, или въ различ

ныхъ словахъ отъ одного корня или въ тѣхъ же словахъ смѣшанно:

— Ьёі, Ьёіі; Ьёііп; ной: b lja n  (волъ), b ile ša  (баранъ), b ila  (овца)—  

cv e t. но e v lta k — dčl: de la , но: p o d ilit — п ё т  и n im , п і т і — рге: 

p re p la v a t (переплыть), p re p re g n iit, p re tisn e , p re tisk a , p re v lja t ,  p re -
l*



k a p a t, p re k n la t  и д а, др., но p ri: p r ig r iz a  и др.; ср. п p rep e lica , 

p re d a  пн, p re d a  se, p rik o  v ode— p iv an , p ivač , но p e teh , p e teš ić—  

s r id a  : s red a  (день), s r id h l— a l se ne  seti(?), но sićivan se— vTjšn, 

v 'ija t, но v e ta r , v § t (infln.) —  sTjen, s i ja t ,  но: sdl, se la , s e t  (inf.), 

se tv a .

Въ окончаніяхъ у существит., приляг, и мѣстоименій имѣется почти 

всегда и  вм. ѣ: п а  đ rv i (loc. sing), g o ri (loc. sing), posto llh  (loc. pluiv), 

b o g a tije  и под., t ih , tin , tim i, t ih  (plur. отъ t a  mase.) и под. формы 

отъ другихъ мѣстопм.; od dv'ili b rh t  d ica; st6  : đv isto  и под. У глаго

ловъ въ неопредѣл. нак. имѣемъ всегда и, а въ part. praet. act. II и то 

и другое, но съ предпочтеніемъ е: ž e ll t  : želei, v 'idit : v'idel, t r p i t  : 

t rp e l ,  sm'it : sm el, z a p r it ,  u m rit, o tp r it , p ro s tr i t ,  im 'it : im eli, 

vese le l, osllpel, b e lit  se: belelo  se, u m it : um el, dosp'it : dospel, 

sidel, sm rdelo , m lel, zag rm elo , zvon ili n zvoneli, obogate l, opo- 

s ten e l и ii, ra ž a lo s t i l— el, sram o te l : ii, zelene! : ii, g o vore la  и 

под. Я привелъ здѣсь и нѣкоторые случаи съ первоначальнымъ г по 

происхожденію въ окончаніи для того, чтобы показать, что и у нихъ 

встрѣчается е. Разъ оно могло чередоваться съ и  въ другихъ слу

чаяхъ, гдѣ оно старо, то естественно, что п и  старое начало чередо

ваться съ е. Ср. еще слѣдующія нарѣчія: d o lik a , dov lika , dovli, p o tli , 

do tli, p o tlija , z im i, ondi, g o rik a , lan i, pok li, pok legod  (пока) и др.

Кромѣ словъ srida, s r i t i t  и под., въ которыхъ и въ атомъ имѣется 

діалектѣ имѣется всегда и, упомяну еще слѣдующія случаи, въ которыхъ 

і  вм. е: p o s tija , s t i ja  (солома подъ скотомъ), ѵісёга, v ič e ra t ср. v e 

čer, večern l и под., tris! (можетъ быть также ономатопоэтическаго 

происхожденія), L ed in ičan ln  вм. L e d e n — .
Если этотъ матеріалъ сравнить съ тѣмъ, который Лескинъ отмѣтилъ 

въ Народныхъ разсказахъ изъ села Ерасицы  (Krasica), которое нахо

дится сѣвернѣе и западнѣе Новаго, въ окрестностяхъ Бакра, то ясно, что 

Красицкій говоръ еще болѣе экавскій, чѣмъ этотъ; это же констатируемъ 

и на первомъ островѣ (Керкѣ) югозападнѣе Новаго. Если въ Новомъ 

нѣтъ экавизмовъ, которыхъ бы не было и въ Красицкомъ говорѣ (срав. 

Archiv V, 4 8 2  и д.), то и обратно въ Ерасгщкомъ говорѣ нѣтъ икавпз- 

мовъ, которыхъ бы тутъ не было; но кромѣ того тутъ есть икавпзмы,



которыхъ тамъ нѣтъ, точно такъ-же какъ тамъ есть экавизмы, кото

рыхъ нѣтъ въ говорѣ Новаго. Изъ этого уже видно, что для распро

страненія пкавпзмовъ на прпбрежіп Адріат. моря въ такъ наз. Хорват

скомъ Приморьѣ есть общіе моменты между э ти м  говорамп, п поэтому 

было бы очень важно пхъ детальное изученіе въ этомъ отношеніи, и въ 

настоящемъ п въ прошломъ. Важно то, что въ извѣстныхъ словахъ 

всегда имѣемъ эту замѣну, а въ другихъ никогда не имѣемъ ея. Ясно, 

что совершилось извѣстнаго рода смѣшеніе, но въ однихъ случаяхъ побѣ

дилъ пкавпзмъ, а въ другпхъ экавпзмъ. Вопросъ, что занесено со сто

роны, а что туземная черта? Интересно, что въ такихъ случаяхъ, кото

рые являются какъ черты мѣстныя, напр. s i t  вм. * se ja t, v e t  вм. *ѵе- 

j a t  имѣется е, а когда глаголъ s e ja !  является въ обыкновенной діалект. 

формѣ, онъ имѣетъ i: s i ja t  п под. Что въ окончаніяхъ въ Новомъ встрѣ

чается и  чаще, чѣмъ въ корневыхъ слогахъ, это еще нпкоимъ образомъ 

не рѣшаетъ вопроса о происхожденіи указаннаго процесса, ибо формаль

ныя черты обобщаются легко. Такой характеръ имѣетъ замѣна ѣ п 

въ другихъ мѣстахъ въ Впнодолѣ; поэтому для того, чтобы объяс

нить ее, слѣдуетъ ее изслѣдовать во всѣхъ говорахъ этого типа. Въ 

Ледешщахъ я отмѣтилъ: lip o , s tr f l  (молнія), d e la (3  sing.), l i t in a  (le to ), 

n a p n đ , k u d ila , k r ip ila , zap o v id an , su sed , đ ič ica , j iđ u , đ ivo jke , 

t r ib a , u lez li, s i t i te  se (нов. н.), v av lk , s id it, s la b iji, čov ika , ra z d i

je lio , zabo lilo . m isec, sv it, p osijaše , cei, s lip , c r ik v a , isk o re m t, 

r ič ,  seno, b e sed a , b o le s t, sn ig , cv8 t, b§l, v rim e , p iv a , p red , dffl, 

b iližn ik a , sv itlo s t, sv lća , ž libove (acc.), ž lib e . Этотъ перечень да

леко не полный; но п изъ него можно видѣть, что этотъ матеріалъ, глав

нымъ образомъ, того-же тина, какого н тотъ, который я нашелъ въ 

Новомъ.— Изъ § 31 убѣдимся, что приблизительно такой характеръ за

мѣны ѣ въ діалектѣ Новаго сложился очень давно, вѣроятно уже до 

XIV вѣка. 3

3 . 1 переходитъ въ этомъ говорѣ въ и: p u n , p u n a  н под., tu s ti ,  

p u z a t se : pužen  se, ja b u k a , suza , k u k , vučen , s tu p , p u k , v u k , 

p u ž  : p u ž a  и под.
Вмѣсто dubok i имѣемъ d am b o k i илп d um bok i, cp. ниже § 7 7 .



Это же самое имѣется и въ діалектѣ Ерасицы, насколько видно изъ 

примѣровъ, приводимыхъ Лескинымъ.

4 . Какъ и въ другихъ діалектахъ этого типа и въ Новомъ сохраняется 

г, при чемъ г  сокращается. Хотя это и бываетъ въ большинствѣ случаевъ, 

я всетаки отмѣтилъ сохраненіе долготы или, по крайней мѣрѣ, полудол

готы въ положеніи передъ удареніемъ и очень рѣдко за удареніемъ, хотя 

и во всѣхъ этпхъ случаяхъ можетъ имѣться и полная краткость: s rn a , 

v rb a , k rm a , n a v rš ili , j e t r v  gen. plur. и под. Вопросъ, который для 

меня пока неясенъ, слѣды ли это старой долготы, пли же признаки што- 

кавскаго вліянія, которые отражаются иногда и въ другихъ направленіяхъ.

г  является благодаря редукціи слогового звука, сопровождавшаго 

согласную г  въ случаяхъ: trm o n ta n a  (заимствованное слово изъ птал.), 

p rn e sa l и под. (вм. рге— ), t r  ( = t e r ) ,  которое обыкновенно не имѣетъ 

ударенія ( t r  v id iš  и под.; знач. его «вѣдь»).— г дальше въ изслѣдованіи 

не обозначается, ибо оно опредѣляется положеніемъ въ словѣ.

5 . ь переходитъ обыкновенно въ а ; я отмѣтилъ только въ одномъ 

случаѣ э (е): m eč : m eča, который, вѣроятно, заимствованъ изъ церков

наго языка. Приведу нѣсколько примѣровъ: ta s t - a ,  p as  : p asa , ta r c n  

(тьрлі), o p an k i, lah k o , san  : sna , šav  : šva, cv a te , s a s a t : sase , sasii 

(сосать), požane (пожьннтъ), m a ja h n e , o sv an u t, v a n i (вънѣ) и под.

Интересно zam en  отъ * ѵ ь гы п е т , которое позволяетъ предполо

жить *vzam em  (*vzbmem); m a lln  вм. обыкновеннаго m lin  восходитъ къ 

заимствованной формѣ съ а въ первомъ слогѣ.

6 . Вм. общесербско-хорв. đ , которое получено отъ праславянск. d j, 

имѣется здѣсь всегда i ( j) :  o g ra ja , r i j i ,  tu j i ,  m la jl, posajen , zg a jan , 

r ja v o , ro jen , g lo jčn , om eji (3 sing. pr.), po re jeno , s la je , gospo ju , 

g ra js n , r a j  a li, m la j (молодой мѣсяцъ) : in la ja , g ra ja n m , m ejaš : m e- 

ja š a ,  g ra ja ,  r j a ,  i ju ,  m e ja , sa je  (pl., gen. pl. s d j = сажа), vo jа  (коно

водъ въ хороводахъ: kolovođa) и под.
Рядомъ съ j  находимъ иногда и đ  въ этомъ говорѣ, но оно всегда 

шток, происхожденія: sp ro g ađ a  (сопровождаетъ), ko lovođa, osuđen, 

posađen , ro đ e n  и под.

/



Смягченное g  въ иностранныхъ словахъ переходитъ тоже въ j :  J i i r je ,  

J u r e .  B r i j i ta  и т. под.

7 . z d j  (или zgi) праславянское даетъ въ этомъ говорѣ z j, а s k i плп 

же sk  передъ мягкими гласными и s ti даютъ здѣсь šć : k ršćen e , dvo- 

rišće , gnoj'išće, p ra šc i, išćen , v risci, p 'ilep'išće z a  k v o šk u n , ošćeuila  

se k u ja , p rašč ić i, k ra v a  šc itk a , šćap : šćapa, šć lpat, p la še  : p lašća, 

B ašćan ln  и под.
Хотя обыкновенно и пишется въ этпхъ словахъ šć, на самомъ дѣлѣ

f
не произносится š, какъ п въ шток, ж ш к е , но š , очень подходящее или 

даже тождественное съ произношеніемъ польскаго š. Я остался прп 

старомъ обозначеніи, ибо, если бы воспользовался знакомъ Š, онъ, произ

несенный на сербскій или русскій ладъ, не передалъ бы вѣрно звука, 

заключающагося въ šć.
Въ штокавскихъ говорахъ, какъ извѣстно, имѣются дпсспмплпрован- 

ныя группы d v o riš te , d ažd  и под. Эти дисспмплированныя группы 

могутъ одинаково восходить п къ šč и šć, такъ что трудно рѣшить 

вопросъ, имѣлась ли первоначально въ шток. гов. и чак. діалектѣ 

одна группа согласныхъ или были извѣстны двѣ группы. Соотвѣтственно 

происхожденію этихъ звуковыхъ группъ можно было бы предположить 

слѣдующее: stj п skj (ske п под.) должны бы были дать *sć п *sč. 

Если же предположимъ, что въ это время č (ч) было болѣе мягкимъ, 

чѣмъ оно теперь въ большинствѣ говоровъ1), то разница между этими 

группами была небольшая— ср. *šć и * šč — , п поэтому нѣтъ ничего 

удивительнаго, что онѣ подверглись одинаковымъ измѣненіямъ въ шток, 

и чак. говорахъ. Въ шток. д. появилась диссимиляція, такъ что обѣ 

группы могли дать št. и š t ,  которыя потомъ дали š t  въ обоихъ случаяхъ. 

Въ чак. гов. не было диссимиляціи, п эти группы сохранились почти цѣ-
4 Ц . г

ликомъ; но прп этомъ с въ группѣ sc съ теченіемъ времени, осооенно 

въ то время когда с внѣ этой группы дало въ чак. говорахъ č немягкое,

1) Такое 5 сохранилось до сихъ поръ въ дубровницкомъ говорѣ и въ нѣко
торыхъ икавскихъ штокавскихъ діалектахъ, въ  особенности, у магометанъ, 
такъ что у нихъ теперь этотъ звукъ вообще не различается отъ ć (ср. Р е ш е- 
т а р а  Der štok. Dialekt, 131—132).



совпало съ šć, пбо оно и дальше сохраняло въ этой связи свою мягкость, 

и такимъ образомъ подошло еще больше къ произношенію ć.

8 . ć въ Новомъ произносится какъ t , при чемъ палатальный эле

ментъ настолько силенъ какъ и въ русскомъ т , но фрикативный элементъ 

еще меньше. Такимъ образомъ если сопоставить произношеніе русскаго 

X съ чакавскимъ и штокавскимъ с, то въ русскомъ т  больше палаталь

ности, чѣмъ въ штокавскомъ, а больше фрикативнаго элемента, чѣмъ въ 

чакавскомъ. Приблизительно ихъ можно было бы слѣдующимъ образомъ 

изобразить:

6 чакав. =  t

т  р у с с к о е =  t®, ср. польское ć = ts
•; ЩИШ

с шток. =  t s , ср. русское ч =

Здѣсь я имѣю въ виду московское мягкое ч (ср. и Брока, Сборникъ 

Отд. русск. яз. и слов. 8 3 , 5 5 ); о польскомъ с ср. Розвадовскаго, Ма- 

Іегуаіу i Ргасе kom. j$zyk. I, 4 1 2 .

9. Переходъ § въ положеніи за смягченными согласными въ а я 

отмѣтилъ только въ двухъ случаяхъ: ja šm lk  и zaj'ik: обыкновенно же 

имѣется е: je t rv a ,  z e t : že l : že li, ž e ja  : ž§dan  : žedn i, p r ije t, z a 

če t, po čć t : počelo , j e t r a  (plur. tantum), gen. pl. j e t a r  и под. И въ 

этомъ отношеніе этотъ діалектъ вполнѣ совпадаетъ съ діалектомъ Кра
вицкимъ (ср. Лескина Агсіііѵ У, 4 8 3 ) .

Даже вмѣсто стараго этпмологпческаго j a  находимъ j e  въ je se n  (де

рево), какъ и въ словенскомъ; точно также я отмѣтилъ sunčena  вм. 

su n čan a  (ađj.).

4 0 . Старое ] (ль) сохраняется очень хорошо: že la , p o je , lu d i , 

k r š i ,  s p ra v la t ,  p o z d ra v iš , zd b le . z ib jen . s ip lsn , o ž im a t : ož lm lsn , 

d r lm je , d eb ja , d u b je , k a p a t  : k ap ]e  и под.

4 4 . Въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ имѣлся cons. - + - b j— j  сохраняется, 

за исключеніемъ нѣкоторыхъ случаевъ. Когда имѣлось bje или b jl по

лучалось въ результатѣ только і и въ одномъ и въ другомъ случаяхъ (въ



— и —
нѣкоторыхъ здѣшнихъ говорахъ въ первомъ случаѣ получалось только ё). 

Въ случаяхъ, когда j  сохранялось, оно оставалось, не смягчая предшество

вавшихъ ему согласныхъ п не теряясь; поэтому тутъ п не получа

лось контракціп гласныхъ. Приведемъ примѣры для всѣхъ случаевъ:

а) n e tja k , d iv jak , đ jav a l, ovčja, p a s ja , v raž ja , k ra v ja  и под.

б) ž e li (zelbje), šupi (šupnjl), v e li (velbjl), t r t e l  ( tre tb jl) , k a 

m en i (kam enbje), voći (vodbje), pešdi (peskbje), Z a g o ri (Z agorb je), 

t r s i  пли t r s 4  (trsb je), g ro zd o v i (grozdovbje), t m i  n trn I ,p ro l ić l  (bm. 
p ro liti подъ вліяніемъ штокавскаго говора) п под.

Этп процессы настолько скрещиваются въ различныхъ формахъ од

нихъ п тѣхъ-же словъ, что нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что ря

домъ съ этими формами находимъ въ нихъ и j  п пропускъ его тамъ, гдѣ 

фонетически этого никакъ не ожидали бы; вліянія аналогіи настолько 

сильны, что этп явленія подчасъ сильно затемняются. Укажу на главнѣй

шія черты этихъ вліяній: изъ формъ типа k ra v ja  внесено j и въ муже

скій родъ: k rv ja l ,  k o z ji, bo ž ji, d iv jl, b ra v ji, t ič jl ,  ovčji п под. Соот

вѣтственно тому," что въ среднемъ родѣ въ другихъ случаяхъ имѣется о 
пли е, а здѣсь должно бы было имѣться I, какъ п въ мужескомъ родѣ, 

сюда снова внесено е соотвѣтственно а въ женскомъ родѣ: k ra v je , 

k o z je  и т. д. Исходя изъ формы že li какъ формы пмен. падежа образо

ванъ п родительный падежъ ze la , дат. zeb i и под. вм. z e lja , z e lju  п 

под. Въ творительномъ падежѣ имѣется z e lin — это старое образованіе 

(ср. ниже): *zelb jem . Или же исходя изъ формы ve li за муж. родъ 

образовано: ve la , ѵёіб или t r e t l :  t r e ta ,  t r e to  п под. Но болѣе часты тѣ 

случаи, въ которыхъ j изъ тѣхъ формъ, гдѣ правильно сохраняется, вно

сится въ другія, въ которыхъ оно не должно было бы находиться: k a 

m en ja  род. : имен, k am en jl рядомъ съ k am en i и под. При этомъ 

встрѣчается иногда и суффиксъ je , который явился или какъ новообра

зованіе соотвѣтственно родит, и другимъ падежамъ, или подъ вліяніемъ 

окрестныхъ штокавскихъ говоровъ, плп чакавскихъ, въ которыхъ bje да

вало ё; но долгота е въ такихъ случаяхъ (je) получена отъ I (ё) или изъ 

косвенныхъ падежей. Приведу для всего этого еще другіе примѣры: при 

že lji, ze]l имѣется, конечно, и ze lja  (род.) и под.: d rv jl (drvje), u g je - 

vji, p e r ji  (e), v e se lji (vesejl), u ji своимъ удареніемъ указываетъ на



u li (I шток, проиехожд.), srnffi. t rn i ,  когеп й , ze len ji, s tv o ren i (шток, 

вліяніе), g ra n ji, sp an i, n n a n ji, p ra n ji , gošcenju  (dat), g o voren ji, 

z đ ra v jl , zdravici (шток, вліяніе), p iće  или р ісё  (шт. вл.), p r ii t j i  (ргйсё 

шт. вл.), s m e đ , sm e đ , sm eće (соръ), P r im o r ji  и под.

1 2 . Неясными казались чакавскія образованія слѣдующаго типа: 

k ršćan stv o , šužanstvo , đ itln stv o , tro js tv o , bogastvo , sa lastvo  (*sblb- 

stv o ?):p o  salastvU  (обычай, когда посылаемый человѣкъ приглашаетъ гостей 

на свадьбу), ro d b in s tv o  и под. По моему, всѣ эти слова сюда относятся. 

Слѣдуетъ предположить н у чакавцевъ два суффикса: nstvo п bstvbje. 

Второй суфф. долженъ былъ дать * stv i въ имен, над., соотвѣтственно 

которому образованъ род. s tv a , дат. s tv u  н под. Рядомъ съ этимъ суфф. 

имѣлось н stvo  : s tv a  : s tv u  л под. Съ теченіемъ времени замѣнилъ 

суф. s tv o — stv i, при чемъ получилъ долготу соотвѣтственно косвеннымъ 

падежамъ отъ суф. s tv i : s tv a  и под. Что въ дѣйствительности въ ча- 

кавскихъ діалектахъ былъ извѣстенъ суф. stvb je , на это ясно указываетъ 

творит, пад. отъ этихъ сущ., который по нынѣ имѣетъ въ Новомъ Іп : 

s u s ^ s tv ln ,  d ru š tv ln , b o g astv in , s iro m aštv ln , p ro k je s tv in , sa la stv ln , 

которыя сводятся на *suseclbstvbjem  и под.; я даже разъ отмѣтилъ и въ 

имен. пад. b ogastv i.

1 3 . При описываніи чакавскихъ говоровъ не отмѣченъ спеціальный 

выговоръ g , который мнѣ пришлось нерѣдко наблюдать. И въ Вербникѣ 

и Црѣсѣ произносится оно съ значительно редуцированной звонкостью, 

такъ что въ результатѣ получается з  нѣмецкихъ говоровъ (Sievers, Р1к®.° 

§ 3 4 4 ,  777;  W islicenus, Ind. Forsch. XXIII, 2 8 5 ;  Paul Passy, Petite 

phonetique comparće (1 9 0 6 )  § 2 2 1 ) ,  звукъ, похожій на малороссійское С, 
который я обозначаю здѣсь знакомъ у . Въ Новомъ же д произносится 

обыкновенно взрывно, но всетаки у  нѣкоторыхъ представителей и этого 

говора оно иногда смахиваетъ на у  (напр. d riig r om u, p o g đ b e ln i, dug1), 

хотя п тутъ оно еще не вполнѣ тождественно съ нимъ. Въ положеніи же 

передъ согласной (и въ отдѣльныхъ словахъ п въ рѣчи) получается и въ 

Новомъ обыкновенно у , при чемъ оно становится иногда въ такомъ по

ложеніи и количественно редуцированнымъ (т. е. Y): say đ i (вездѣ), В 8у  

s ѵ а т і ,  оугеЬІа, d iYne, d o se 'n en , ѵгау t i  j e  dal, ob h šće , d irn u t,



odagnalo, p e rn a t  п под. Поэтому нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, 

что въ такихъ случаяхъ А н о г д а  вполнѣ исчезаетъ: re  =  g re , re m o , 

nazlo  =  g n az lo , žu lje  =  zg n lje , Je , Je te  =  g le , g je te  (всегда такъ; 

«смотрп-те»), o jan ila  и под. Что въ этомъ случаѣ имѣемъ, въ дѣйстви

тельности, дѣло съ редукціей согласныхъ показываетъ то обстоятельство, 

что h  въ этомъ говорѣ не исчезаетъ.

Въ двухъ случаяхъ я отмѣтилъ к  вм. g: калтап  : к а т га п а , ka leb .

Такимъ образомъ g  не переходитъ въ к  (х); но это бываетъ съ со

гласной к  въ положеніи передъ нѣкоторыми согласными: h ru šv a  

( =  k ru sv a ), b  noj ( = k  noj), k ć i  (kći), m ekko (m ekak  : *m ekka), 

la k ta  (lak a t), la k k a  (lag ak  : * lak k a ), k r k n a t  (ep. шток, хркатп; хра

пѣть), p re k č e r , p re k č e ra  (позавчера):.cp. шток. п р т у у ч ё  (чак .* p rek - 

ѵжега), d o k to r и под. Отмѣтимъ еще k a r ta  вм. k a r ta .

Изъ этого видно, что g  переходитъ иногда въ этомъ говорѣ въ болѣе 

фрпкат. у  (д), которое ему соотвѣтствуетъ по звонкости, а к ,  опять 

только въ извѣстномъ положеніи, въ глухое фрикативное х  (к).

1 4 , к  (х) произносится хорошо, съ довольно сильной фрпкаціеп. 

Пропускъ его я отмѣтилъ въ очень немногихъ случаяхъ: всегда въ оси, 

odeš, o te  (3 рі.) н оетальн. л. н. врем., o te l и под., и иногда въ ođeć 

рядомъ съ kodeć . Въ другихъ случаяхъ, какъ я сказалъ, к  хорошо со

храняется: o d ak n u t, k ran 'ila , k am eto n , sn ak a , in ak ram ica , k r a n a  n 

поД. Только въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ вм. к т  получается k f— к 

обыкновенно исчезаетъ: u fa ti (пов. накл.), đo fa te  (3 рі.) и под.; я отмѣ

тилъ и k fa la .

1 5 . J  произносится какъ і  безъ большой фрпкацін, которую оно въ 

извѣстномъ положеніи показываетъ въ нѣкоторыхъ здѣшнихъ говорахъ. 

Въ началѣ слова я его отмѣтилъ въ jig o  (поперечный болванъ въ само

дѣльныхъ корабляхъ), jilo  (глина, пропитанная водой), j i l a ,  jilo v a č u  

(глина), j in .  j ik  (энклпт. мѣетопм. im . ik) и очень рѣдко въ jišć e .

Отмѣтимъ еще ju ž in a ju , въ которомъ і на своемъ мѣстѣ, и jap n o . 

которое извѣстно и другимъ сербеко-хорв. говорамъ рядомъ съ вашго.

Мѣст. ф. t a  (1 sing. mase.) своей долготой указываетъ на ф. ta j ,  

которая извѣстна другимъ говорамъ.



1 6 . Согласныя въ извѣстномъ положеніи. Обыкновенно ■ счи

тается какъ общепринятое положеніе, что въ чакавскпхъ говорахъ звон

кія согласныя въ концѣ слова переходятъ въ соотвѣтствующія глухія. Это 

не всегда вѣрно; по крайней мѣрѣ, невѣрно по отношенію къ діалекту 

Новаго. Бъ незіъ хорошо сохраняется звонкая согласная, которая только 

въ исключительныхъ случаяхъ является съ нѣкоторой редукціей голоса. 

Поводимому н здѣсь только теперь начинаетъ совершаться редукція го

лоса, но этотъ процессъ далеко еще не законченъ. Только въ двухъ слу

чаяхъ имѣются небольшія отступленія: иногда у  въ концѣ словъ перехо

дитъ въ f: k r f . lu b a v f, šegavf (хитрый), sepavf (хромой), p la š liv f, ovfn 

под., п иногда g  даетъ у  (ср. выше § 1 3 ).

1 7 . ш  и въ этозіъ говорѣ въ положеніи въ концѣ слова и въ концѣ 

слога внутри словъ переходитъ въ п; при этомъ гласная, которая ей предше

ствуетъ въ различной степени назалпрована и нерѣдко переходитъ вполнѣ 

въ носовую гласную: u z a n k a  (шток, «замка»), o t p a n tm k a ,  rilu (nin), 

lom pn, clržjn, šcappn, v a n , tečg n  и под. Часто эюжно было отзгѣтпть 

настоящую носовую гласную: veslo (instrm. sing.), nožg, poj). (1 sing. 

praes.), p ijp , ru k q  (instrum.), stolp, tiže, V aza  (Пасха), desć tp  (Ioc.), 

m rtv p  (loc.), s konij, k l |n č in p  и под. Этого назальнаго характера я 

дальше не обозначаю, пбо онъ самъ по себѣ разумѣется. —  Отъ указан

наго правила теперь уже зіного отступленій, пбо ш  (м) вносится снова въ 

положеніе въ концѣ слога подъ вліяніезгъ случаевъ, въ которыхъ оно всегда 

сохраняется: sedam , osam  (ср. sedm i, osm i), dim  (ep. dim a) и многіе 

другіе.

1 8 . Въ p r ija te !  вм. p r i ja te ] имѣется, несозінѣнно, морфологическое 

явленіе, напр. старая основа мн. числа * p rija te l-e .

1 9 . Взаимное измѣненіе звуковъ. Въ положеніи за согласными 

k , g , к  измѣняется 1 и п очень часто въ 1 и n : k lišća , k lin , k lin ac , 

k le n e , z a k le l, p ro k le te , z a k jm a l k le tv a , k jek m il. p o k le k n u t, g l i s t  

(g lis ti fem .), u g lev jl, z a g jed a l, g led a , o jan ila , liazlo (гнѣздо), M ili t  

(zgni-), (gjiiiloća, gnus (subst.), gnusan , g n u sa  (subst. fem.), gn u sn ije , 

k lib a c , b lib  и под. Это явленіе извѣстно и дрѵгпзіъ чакавскиыъ гово

рамъ.



2 0 . Когда п находится въ концѣ слога передъ согласной, совер

шается извѣстнаго рода дпспалаталпзація, п то такимъ образомъ, что па

латальный моментъ антпцпппруется п образуетъ съ предшествующей 

ему гласной извѣстнаго рода дпфжшгъ: k o b is k l  la ln sk i, ja i ia c  : ja in c a ; 

cp. съ этпмъ п слѣдующія образованія, въ которыхъ въ тоже время п 

мягкость сохраняется: ja in c i, K ob isko  (часть улицы въ Новомъ).

21. Извѣстно, что глаголы тппа *poiđem  даютъ во всѣхъ сербско

хорватскихъ діалектахъ *pojđem , * p o jti, при чемъ этп формы такъ п 

остаются въ чакавскпхъ говорахъ. Но здѣсь, п въ Новомъ п Вербнпкѣ п 

Црѣсѣ, имѣется очень интересное явленіе: прп naicle, po jđen  (1 s.), 

o b a jd ite  п под. въ неопредѣленномъ наклоненіп имѣется п ас, рос, obać 

п под. Можно было бы предположить, что въ этомъ сказалось што- 

ковское вліяніе, но это невѣроятно по слѣдующимъ причинамъ. Во-пер

выхъ, если тутъ имѣется чужое вліяніе, никакой впдпмой причины нѣтъ 

ограничиться ему неопредѣлен. наклоненіемъ; во-вторыхъ, этп формы 

употребляются п въ Црѣсѣ, до котораго уже это вліяніе не доходитъ. Съ 

другой стороны, разница между форм, неопредѣл. наклон, п другими 

формами несомнѣнно существуетъ: при исчезновеніи г въ концѣ формы не

опредѣленнаго наклоненія получились формы: p o jt. n a j t  п под., въ кото

рыхъ являлось необходимостью произносить i t  вмѣстѣ, что п дало с, а въ 

•формахъ тппа p o jđ en — i п đ  принадлежатъ различнымъ слогамъ; поэтому 

тутъ и не получилось такого слитнаго звука. Ср. съ этимъ формы: р г і-  
đen , p r ld i, p r i t  (н. накл.) п под.

22. z n — žn : ž n e g a  (z bm. iz), žn ije  (z(g)ii) п под.

2 3 . m l даетъ иногда m n: zem na; точно такъ же m n дисспмшш- 

руется въ vn: g rm io , Mnogi (m n-). Въ đ im ^ a k  п žiim lria k  (желтокъ 

въ яйцѣ) имѣется звукъ, который на серединѣ между ii п 1. Почему m l 

въ m la k  дало m l: m la k , m la k i, pom jači (3 praes.)— мнѣ неясно.

24 . Группа ег сохраняется: crn . c rn i (crn i), č rn ijl, č riv o , č rišne  
(иногда č 'r išn e ), c rv , č rlen  (красный) и под.

Въ положеніи передъ нѣкоторыми согласными 6 даетъ š, а с —  s: 

ja šm ik , pošm en, m u šn l (m ušni напр. хлѣбъ), gospodišna, đeško , m a-
2*



■ška, p o p ičak  : p o p išk a  («жарач», кочерга), O tošca (O točac), n linac  : 

riim aškl, d iigaško , s t a t  (*чьтат): š ten , š te š  п под.; o c a t ro s ta .  Точно 

также л č s - t - c o n s .  даетъ ( с н -c o n s .)  š - t -  cons.: te ža š tv o , te ža šk i, 

s e ja šk l п под.

2 5 .  ѵь въ томъ положеніи, въ какомъ п въ другихъ славянскихъ 

языкахъ ѵъ п ѵь то сохраняли глухую, то теряли ее, давало въ чак. 

діалектѣ то т а ,  то у . т а , конечно, могло потомъ, въ особенности у 

предлоговъ, н перейти границы первоначальнаго употребленія, какъ-то: 

ѵ а d v o ri, v a  ro d i, ѵа sab o ri п под. Но когда уь давало у  (въ откры

томъ слогѣ словъ п безъ ударенія) —  это у  исчезало когда находилось 

передъ свистящими пли шипящими пли въ положеніи за ними: šenac  =  

v šen ac , v a s :  šeg a  и т. д., č e ra  =  v če ra  (вчера), z a rn č n : vzam en , zel. 

s rab  (scabies), sučen  (svu— ), su č lv a t (svu— ) и под. Пропускъ пред

лога у  теперь совсѣмъ обыченъ: наир, « k a t t i  k u ć u  p r iđ e n  daj m i b e- 

lo g a  k r m a » , c r ik v u  ( =  v  eri), sli ško lu , - zu b i ( =  v  zub i), m o ri (v), 

noći (v), B a k a r , B r ib ir ,  Sen всегда безъ у , но у  Biku. и под., чего, 

конечно, первоначально не было. Пропускъ у  я еще отмѣтилъ въ n u ta r  

(ер. ули к ), je s e n i  п у  je se n i (это, быть можетъ, различныя формы: пер

вая нарѣчіе, а только вторая существительное съ предлогомъ), d rope  : 

gen. pl d ro p av  (виноградныя дроздп, остающіяся прп приготовленіи вина),_ 

đovac (vdovac), č e tr ta k , ž rn o  ( = ž ? n o v ) ,  которое разумѣется какъ 

существ, средняго рода (p lu r. z rn a ). Это все можно объяснить слабой 

артикуляціей этого звука, которую мнѣ иногда приходилось отмѣтить и въ 

концѣ словъ (наир. 18й ѵа Іой и под.).
Если же ѵ снова вносится въ положеніе передъ фрикат. согл. и если 

находится передъ глухой согл., оно и само становится фрикативнымъ (f): 

popofsko , pok ro fea , t rg o fe a , sinofea (pokrovac , trg o v a c , sinovac), 

o feu , đovac : đofče, n a f  ko n ac  (na ov), S la tk o , lo fca , o f k l (тотъ, ко

торый) и под.
Въ такомъ положеніи и р  (или Ь) переходятъ въ f: ru b a c  : rilfca , 

lifš l, o fć ina , o re fč ina  и под.; ep. и * z ip k a —  "z iv k a  —  z ik v a  

(люлька).
b v  даетъ l i t  или только f, ep. выше § 1 4 .



Очень рѣдко g  п k  даютъ передъ эксплозивными п фрпкатпвнымп 

согласными, черезъ посредство согласной Ь, f: n d fti (nogat), la fš l (lakši 

употребляется также), d o fto r.

Отыѣтпмъ еще: ovziđano (— obzid-).

2 6 . Въ положеніи передъ фрпкатпвнымп согласными согласныя, въ 

особенности зубныя, исчезаютъ: H rv a sk a  (H rv a t), k in esk u  (km et), 

g ra sk l, lu s k i (ludi), k le p e ta c  : k lep eca ; če la  (pčela) и под.

Тѣмъ болѣе исчезаютъ онѣ между согласными, п то не только въ 

случаяхъ какъ roesopusnl (*pustn l), но п въ рбіпе (вм. po lđne), z a  

po lneva.

Такія согласныя, снова внесенныя въ такое положеніе, —  редуци

руются: p re d školu , su*ca, g u b e  (voc. «смычекъ»), ko* ča  j e  (какъ 

оно есть), svč*ca (иногда и sveca) и под.

Въ sost (sopen, sopal), g re s t  (g reben), ozest (ozeben), te s t  (te- 

pen), z a č rs t  (začrpe  и под.) n z d d s t (đuben п под.) имѣется исчезнове

ніе р  п b , вѣроятно, стараго происхожденія.

Для сравненія употребляется въ этомъ говорѣ k o t  ( =  ко  -+- t i ,  ср. 

шток, каонотп), которое передъ звонкими согласными даетъ kod ; это 

kod  переносится и въ положеніе передъ гласной: kod  o b ru č  sv ijen a , 

kod  ig la , kod  ona и под.; ср. предлогъ od вм. ot.

2 7 . Сліяніе гласныхъ. О сліяніи гласныхъ я буду говорить въ от

дѣлѣ объ акцентуаціи, а здѣсь обращу только вниманіе на нѣкоторые ти

пичные случаи для этого говора: M a r ic a  (M arijica ), fu č ica  (fučijica), p as  

(pojas), z§c ( =  zajec) общи этому говору съ другими; болѣе интересны 

слѣдующіе: b a t,  b a l, b a la , b a li и под. (восходятъ къ b o ja t и под. ср. 

ниже § 3 4 , 3), s ta t ,  s ta l ( И зja t) ,  gospa  ('"gospoja)— здѣсь o a даетъ 

а  п при томъ съ восходящимъ удареніемъ; v a to k  =  ѵа o tok , se t , se l, 

sd la , sd li (* se ja t, * so ja l и под.), po se l (ep. § 3 4 , o), v e t, v e li, oveli 

n под. (*ve ja t н под.), sm et, sm el п под. (*sm ejat se и под.), ѵбко —  

v a  oko. Подобно этому образовано n le la , p ro le t, p o le t п под. (*p lo lejat 

въ знач. «про.ппъ»), g re  ( =  g rede).

Интересны еще слѣдующіе случаи: ѵа voj čaši, n a  vu  dobu, n a 

d a  v in  (*nada ovim ), v a v o n  (*va ovom) и под. Несомнѣнно, что долгота



получена сліяніемъ: т а  ovoj —  *va vo j. Соотвѣтственно этому стран

ность заключается только въ ударенія. Мнѣ п кажется, что тутъ совер

шилась морфологическо-синтактическая перемѣна отношеній. Какъ только 

была получена форма ѵа vo j, въ ней ѵа чувствовалось какъ предлогъ, 

которому примкнуло voj какъ несамостоятельное мѣстоименіе, какъ энкли

тика, ибо отличалась отъ ф. ovoj, которая считалась ударяемой, полной 

формой. Благодаря этому ѵа могло получить удареніе, которое оно имѣетъ 

и въ другихъ подобныхъ случаяхъ, напр. ѵа т е ,  ѵа іга и под.; а voj и 

всѣ под. ф. получили краткость какъ и другія мѣстоименныя энклптпкп. 

Въ ' сохранился общій типъ новаго ударенія въ такомъ положеніи. 

Это совершилось п съ другими предлогами (na, z a , p re d a  п под.). Что 

такое пониманіе вѣрно, показываютъ слѣдующіе случаи: ѵа to j vodi, 

p re d a  t in ,  z a  to g a , въ которыхъ употреблена эта новая форма предлога 

п вмѣстѣ съ этимъ и мѣстопм. t a  употреблено энклитически. Впрочемъ 

это мѣстоцм. получаетъ иногда такую же форму какъ оѵ, on (1 m. sing.): 

od  o te  п под. (ср. § 8 0 ) . По аналогіи съ указанными формами: ѵа voj, 

n a  noj п въ тѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ никакого сліянія, даже съ о въ 

началѣ, образуются формы съ долготой п переноснымъ удареніемъ: s o tun , 

k  onom u (т. e. so tim , ko  nom u) и под.

2 8 . Редукція гласныхъ. Гласныя п въ неударяемыхъ слогахъ про

износятся отчетливо, такъ что редуцированныхъ гласныхъ, въ общемъ, не

много. Всегда редуцирована гласная въ p o n d ila k  (poneđ ilak ), je d a -  

n d js t  ( = je d a n a e s t)  и под., clvajset (удареніе получено такимъ обра

зомъ, что (d)eset еиклптпческп употреблено: * đva  (d)eset, ср. § 3 4 , 7), 

t r e j s e t  (* tn e se t, быть можетъ, дало * tre se t, а отъ d v a jse t получено j ) .

Предлогъ iz  имѣетъ обыкновенно форму z: z r ib a n je ,  zd o m i (нарѣч. 

«издому») и под.; какъ префиксъ имѣетъ рядомъ съ z  и zi. z n ik n u t, zg u - 

b ll  (тутъ могло бы быть и s) и под., z ip e la lo , z d ia ja , z ib ra l, z ip a ia li, 

.z ituče, z ip la k a t  se и под., съ удареніемъ всегда на этомъ zi; ср. рус
ское ВЬІ— . Тутъ несомнѣнно не имѣется простая метатеза, а явленіе 

двуного рода. У нѣкоторыхъ глаголовъ, которые начинались свистящимъ 

звукомъ, этотъ предлогъ былъ неясенъ (напр. ’iz id a t, ise lit se и под.), 

въ особенности, въ то время когда п какъ предлогъ п префиксъ начало



употребляться редуцированное iz какъ z; тогда оно было вторично при

бавлено, такъ что тагамъ образомъ нолученъ префиксъ z i-  который былъ 

отвлеченъ отъ тагахъ глаголовъ л началъ какъ префиксъ употребляться 

п съ другими глаголами.

Здѣсь въ неопредѣлен. наклоненіи имѣется всегда суф. t ,  такъ что 

тугъ, если это только не морфологическое явленіе, имѣлось бы соотвѣт

ствіе редукціи і. въ iz въ началѣ словъ. Напр. m la ti t ,  s r i t i t  п всегда 

такъ.

2 9 . Явленія въ смежныхъ слогахъ:

а) ассимиляція.- šu žan  (вм. suž-), šgžan  (вм. sež-), такого же рода 

явленіе можетъ быть п въ oško rušve , хотя тутъ можно предположить 

(ср. s k rb — забота) и измѣненіе s въ такомъ положеній въ š '); б) дис- 

спмпляція: le b ro  (вм. reb ro ), s leb ro  (вм. sreb ro ); p roveslo  вм. p ro v - 

reslo ; в) метатеза: g o ro liik  (go loruk), p o s to ra l (ep. p o sto la r), g a j m a =  

ja g m a , nam irn  (всегда inst. отъ мѣст. j a :  вм. mamim), k ro b a e  (вм. 

ko rb ač), n ič e r jl . n ič e r ja , n ič e r je  вм. * m č ijlre  п под.

3 0 . Если теперь еще разъ бросить взглядъ на фонетическія черты 

этого говора, то слѣдуетъ подчеркнуть особенно слѣдующія:

а) ѣ обыкновенно даетъ і, но довольно часто, и то въ нѣкоторыхъ 

словахъ послѣдовательно, е; б) а въ положеніи за смягченными звукам  

даетъ обыкновенно е, въ рѣдкихъ случаяхъ а; в) l= ± u  всегда; г) ]  не 

даетъ никогда j ;  д) ь переходитъ въ а; е) b je ž i ;I. Все это черты, кото

рыми очень ясно опредѣляется положеніе этого говора въ средѣ осталь

ныхъ чакавскихъ діалектовъ. Сохраненіе е вм. ѣ п замѣна а посред

ствомъ е въ указанномъ положеніи, b je ž i:I— это черты, которыя указы

ваютъ на близкое отношеніе этого говора къ діалектамъ кварнерекпхъ 

острововъ; замѣна ѣ посредствомъ і, переходъ ь въ а  и J въ u — ясно 

показываютъ, что въ извѣстномъ направленіи этотъ говоръ представляетъ 

продолженіе южночакавекпхъ или далматинскихъ чакавекпхъ говоровъ. 

Очень послѣдовательное сохраненіе 1 во всѣхъ положеніяхъ— указываетъ 

на архаичность этого говора въ этомъ направленіи. Такимъ образомъ этотъ 1

1) Такое явленіе,-т. е. замѣщеніе s—š, а z— ž, бываетъ здѣсь очень часто въ 
заимствованныхъ, въ особенности, нталіянскихъ словахъ.



говоръ раздѣляетъ своп черты съ пкавскпмъ чакавскпмъ діалектомъ п 

сѣверноостровнымъ, примыкая всетакп больше къ первому.

3 1 . Географическпмъ положеніемъ этого говора до нѣкоторой сте

пени объясняется характеръ его чертъ; но только детальньшъ изслѣдо

ваніемъ и памятниковъ этого діалекта п окрестныхъ говоровъ уяснятся 

всѣ очень интересныя черты его фонетики. Я здѣсь укажу только на то, 

что теперешній свой характеръ этотъ говоръ получилъ давно. Если возь

мемъ грамоты этого говора, писанныя съ начала XIV в. до конца XV, то 

не трудно въ этомъ убѣдиться. Воспользуюсь для этого сборникомъ хорват

скихъ грамотъ подъ названіемъ Hrvatski spomenici, sv. I д-ра Д. Шур- 

мпна (Загребъ, 1 8 9 8 ) .

Если возьмемъ слова съ ѣ  за этп два вѣка въ памятникахъ, пи

санныхъ въ Новомъ, то найдемъ і  въ слѣдующихъ случаяхъ: врш іена 

(1 3 0 9  г. Hsp. 7 4 ), прпкь (1 3 0 9 . Hsp. 7 3 ), заводи (Іос. sing. 1 3 0 9 . 

IIsp. 7 3 ), блш е (imperf. 1 3 0 9 .  Hsp. 7 5 ), впдпвше (1 3 9 5 . Hsp. 99 ), 

обилен (отъ бѣль 1 3 9 5 .  Hsp. 99 ), дрпвен (ibid.), осик (ibid.), црп- 

квени (1 3 9 5 . Hsp. 9 9 ), v jn  (1 3 9 5 . Hsp. 9 9 ), прпдрпт (1 3 9 5 . Hsp. 

9 9 ), разви  (1 3 9 5 . Hsp. 99 ), чрива (1 3 9 5 . Hsp. 1 0 0 ) , в зимп (1 3 9 5 . 

Hsp. 1 0 0 ) , н а б р д и (1 4 2 2 . Hsp. 1 2 1 ) , Стипан (1 4 2 2 . Hsp. 1 2 2 ) , вн- 

дити ( 1 4 2 8 .  Hsp. 1 2 7 ) , нику (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 7 ) , потрпбую (1 4 2 8 . 

Hsp. 1 2 7 ) , наприд (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 7 ) , литих (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 7 ) , мп- 

сец а  (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 7 ) , вспм (dat. pl.) (1 4 2 8 . Ilsp. 1 2 8 ) , разумпвш п 

(1 4 4 6 . Hsp. 1 6 7 ) , за  повидало (1 4 4 6 . Hsp. 1 6 7 ) , заповидь (1 4 4 7 . 

Hsp. 1 7 2 ) ,  иядп ( 1 4 5 0 .  Hsp. 1 8 6 ) , хотпли (1 4 5 0 . Hsp. 1 8 6 ) , ж п - 

вити (1 4 5 5 . Ilsp. 2 0 5 ) , грпхп (1 4 5 5 . Hsp. 2 0 5 ) , Ц рпквенпщ і 

(1 4 5 5 . Hsp. 2 0 5 ) , инпми (1 4 5 9 . Hsp, 2 1 7 ) , наиприа (1 4 5 9 . Hsp. 

2 1 7 ) , човика (1 4 5 9 , Hsp. 2 1 8 ) , придивком (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 8 ) , М а- 

thj (1 4 5 9 . Ilsp. 2 1 8 ) , сагрп ш а (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 9 ) , з а п р п т п (1 4 6 4 . 

Hsp. 2 3 8 ) ,  наприда (1 4 6 4 . Ilsp. 2 3 8 ) , впкувпчнпм (1 4 6 4 . Hsp. 

2 3 8 ) , имните (1 4 6 4 . Hsp. 2 3 8 ) , старпп (comp. 1 4 6 8 .  Hsp. 2 5 3 ) , 

тих, тпм (1 4 6 8 . Hsp. 2 5 4 ) , покрш ш тп (1 4 7 0 . Hsp. 2 5 7 ) , п р е н и и  

(1 4 7 0 . Hsp. 2 5 7 ) , свптп (Іос. сьвѣтѣ; 1 4 7 2 .  Hsp. 2 7 0 ) , ш ш ю щ и 

( 1 4 7 2 .  Hsp. 2 7 0 ) , Мафию (ibid.), недилю (1 4 7 2 . Hsp. 2 7 1 ) , бра-



тпнду (1 4 7 6 . Hsp. 2 8 1 ) , П рпсика (1 4 7 6 . Hsp. 2 8 1 ) , вичш ш  (1 4 7 6 . 

Hsp. 2 8 2 ) , нондш ак (1 4 7 8 . Hsp. 2 8 2 ) , побпж е (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 7 ) , 

николпкпмп (1 4 9 3 . Ilsp. 3 7 7 ) , овдп (1 4 9 6 . Hsp. 3 9 7 ) , гнпву (1 4 9 6 . 

Hsp. 3 9 8 ) , докіп  (1 4 9 6 . Hsp. 3 9 8 ) , руци (plur. —  dual. 1 4 9 6 .  Hsp. 

3 9 8 ) , умри (aop. 3 sing. 1 4 9 9 .  Hsp. 4 2 2 )  п др.

Вмѣсто ѣ находимъ е въ слѣдующихъ случаяхъ: лета (1 3 0 9 . Hsp. 

7 4  и позже очень часто), Ж лем н ш аль (1 3 0 9 . Hsp. 7 S), имел (1 3 0 9 . 

Hsp. 7 5 ), н а м е с т и  (1 3 0 9 .  Hsp. 7 5 ), мере, мер (1 3 9 5 . Hsp. 9 9 , 

1 0 0 ) , Задревенпкь (1 4 2 2 . Hsp. 1 2 1 ) , меннхь (1 4 2 2 . Hsp. 1 2 1 ) , 

верно (1 4 2 2 .  Hsp. 1 2 2 ) , пред (1 4 2 2 . Hsp. 1 2 2 ; 1 4 2 8 .  Hsp. 1 2 7  

п др.), вечнпм (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 7 ,  1 2 8 ) , девп (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 8 ) , 

тела (1 4 2 8 . Hsp. 1 2 8 ) , потле ( 1 4 4 6 .  Hsp. 1 6 7 ) , преминувшихъ 

(1 4 4 7 . Hsp. 1 7 2 ) , цреквп (1 4 4 7 . Hsp. 1 7 2 ) , докле (1 4 4 7 . Hsp. 

1 7 2 ) , в ещ и м  (1 4 5 0 . Hsp. 1 8 6 ) , хотел  (1 4 5 0 . Hsp. 1 8 7 ) , делом 

(1 4 5 5 . Hsp. 2 0 4 ) ,  Белградом  (1 4 5 5 . Hsp. 2 0 4 ) , време (1 4 5 9 . 

Hsp. 2 1 7 ) , имели (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 8 ) , чловеку (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 8 ) , 

древа (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 8 ) , погреш енп ( 1 4 5 9 .Hsp. 2 1 8 ) ,цену (1 4 5 9 . 

Hsp. 2 1 9 ) , уместитп (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 9 ) , нребпванк (1 4 5 9 . Hsp. 

2 1 9 ) , цель ( 1 4 7 0 .  Hsp. 2 5 7 ) , преграду  (1 4 7 0 . Hsp. .2 5 7 ) , зрель 

(1 4 7 2 . Hsp. 2 7 0 ) , светь (сьвѣть) (1 4 7 2 . Hsp. 2 7 0 ) , векувечнпмь 

(1 4 7 2 . Hsp. 2 7 0 ) , вероване (1 4 7 2 , Hsp. 2 7 0 ) , ц есар  (1 4 7 6 . Hsp, 

2 8 1 ) ,  деду (1 4 7 6 . Hsp. 2 8 1 ) ,  верну (1 4 7 6 . Hsp. 2 8 1 ) , непрестано 

(1 4 7 6 . Hsp. 2 8 1 ) , стареіш ш п (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 7 ) , пребивание (1 4 9 3 . 

Hsp. 3 7 7 ) , делнпке ( 1 4 9 3 .  3 7 8 ) , дела (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 8 ) , преста- 

рпх  (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 6 ) , препродаю ш д (ib.), ж елезом  (1 4 9 3 . Hsp. 

3 7 6 ) , п р аво вер н тш  (1 4 9 6 . Hsp. 3 9 7 ) , напредую щ п (1 4 9 6 . Hsp. 

3 9 8 ) , однелп (1 4 9 6 . Hsp. 3 9 8 ) , обет (1 4 9 6 . Hsp. 3 9 8 ) , престави 

(1 4 9 9 . Hsp. 4 2 6 )  п др. Ср. еще Ледпнпчанамп (1 3 0 9 . Hsp. 7 4 ), лѣ- 

дпнпчско (1 3 0 9 . Hsp. 75) п под.
Если сравнить этп примѣры съ тѣми, которые приведены раньше 

(§ 2), то станетъ яснымъ, что слова, сохраняющія е и имѣющія и, и 

послѣ четырехъ вѣковъ остались, конечно съ нѣкоторыми отступленіями 

и колебаніями, тѣмп-же. Это показываетъ, что замѣна ѣ въ Новомъ 

этого типа— очень стара.



Замѣну л  посредствомъ у  я отмѣтилъ въ слѣдующихъ случаяхъ: 

вук  ( 1 3 9 3 .  Hsp. 9 9 ), стулу  (1 4 7 8 . Ilsp. 2 8 2 ) , лук  (1 4 9 6 . Hsp.

3 9 6 )  , но рядомъ съ ними я отмѣтилъ: т іс т п  (1 3 9 3 . Hsp. 1 0 0 ) , плну 

(1 4 5 0 . Hsp. 1 8 6 ) , стлпа (1 4 5 9 . Hsp. 2 1 9 ) , влнах (1 4 5 9 . Hsp. 

2 1 9 ) , Глбокоп (1 4 7 0 . Hsp. 2 3 7 ) , плн (1 4 7 2 . Hsp. 2 7 0 ) , наплнп 

(1 4 7 2 .  Hsp. 2 6 9 ,  2 7 1 ) , плкоы (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 6 ) , плк (1 4 9 6 . Hsp.

3 9 7 )  п др. Вопросомъ можетъ представиться, что пзъ этого представ

ляетъ черту народнаго говора, а что является литературной традиціей. 

Кромѣ этого можно было бы предположить въ этомъ говорѣ п постепен

ное вытѣсненіе одной черты другой, въ особенности, еслп имѣть въвпду 

то, что на сосѣднемъ островѣ (Керкѣ) сохраняется въ нѣкоторыхъ ло

кальныхъ говорахъ л  по нынѣ. Но на это отвѣтятъ болѣе детальныя из

слѣдованія, чѣмъ мое.

Рядомъ съ етп (тА-Тл) (1 4 5 0 . Hsp. 1 8 6 ) , почеста (1 4 7 6 . Hsp. 

2 8 1 ) ,  почеткп (ibid.), п р и м а  (ibid.), находимъ н прпѣхь (-гахь) (1 4 7 2 , 

Hsp. 2 7 0 ) , обуѣыши (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 6 )  сюда не относится, ибо имѣетъ 

-ьм - старое; ѣ зп к  (1 4 9 3 . Hsp. 3 7 6 ) — ср. выше § 9. 

ъ всегда даетъ а.
Очень интересна группа b je . Я отмѣтитъ только въ трехъ случаяхъ 

I: то погреш ени к о к  су  учпнплд супротив CBojoj душп (1459. 
Hsp. 219), п н а  то потвреніі дасмо (1464. Hsp. 253);eraHjnH доб- 

рпн (instrum.) (1459. Hsp. 219). Почти постоянно употребляются формы 

съ (j)e: здраве (1428. Hsp. 128), спасене (ibid.), нминѣ (ja; gen. 
1446. Hsp. 167), одпуш тенк (1459. Hsp. 218) п мн. друг. Рядомъ 

съ ннмп употребляются п формы церковныя съ пе: учпненпе (1447. 
Ilsp. 172), с п а с е т е  (ibid.) н др. Я п думаю, что формы съ j e  образо

ваны соотвѣтственно косвеннымъ падежамъ, при чемъ онѣ уже пмѣлп 

долготу, полученную, какъ указано выше (ср. § 1 1 ), отъ имен, падежа. 

Я думаю, что указаніе на эту долготу уже въ то время имѣемъ въ елѣ- 

дующпхъ примѣрахъ: п о т в р к н е е(1476. Hsp. 281), данѣа (дангааасс. 

dual. ibid.). Слѣдуетъ отмѣтить еще: с трете  (1447. Hsp. 172), дѣвла 

(дгавла) (1459. Hsp. 218), веле (ср. родъ) (1464. Ilsp. 238).
1 сохраняется и въ грамотахъ какъ н въ теперешнемъ діалектѣ:

земли (1395 . Ilsp. 100), з(е)мла (1422. Ilsp. 121), волу (— волю)



(1 4 4 6 . Hsp. 1 6 7 ) , валати  (вадглтп) (1 4 7 8 . Hsp. 2 8 2 ) , поидплак 

(ibid.).
Изъ этого всего видно, что уже до XV в. этотъ діалектъ сформиро

вался въ своихъ главныхъ чертахъ, такъ что онъ п съ точки зрѣніа своей 

архаичности очень интересенъ1). Но я не желаю входпть въ вопросы о 

его прошломъ уже по тому, что мнѣ тогда пришлось бы удалиться отъ 

своей основной цѣли, подѣлиться съ читателемъ только тѣми свѣдѣніями , >'Jr/  /  V
объ этомъ говорѣ, которыя я собралъ въ Новомъ въ теченіе моего к р а ^  

каго пребыванія.

Б .
f ( -> \ - J
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М о р ф о л о г і я  ii у д а р е н і е .  . ->

3 2 . Такъ какъ главныя черты морфологіи будутъ у меня сообі^аны 

въ парадигмахъ и примѣрахъ, которые приводятся д.ія подтвержденія той

пли другой акцентологической особенностп, то я здѣсь не буду останав

ливаться отдѣльно на чертахъ склоненія и спряженія, а укажу только на 

нѣкоторыя интересныя стороны п произношенія и употребленія ударенія 

въ этомъ говорѣ.

3 3 . Удаленіе. Въ говорѣ Новаго имѣются т ри  ударенія: " и ' .  

По отношенію къ произношенію" я нѣтъ ничего такого, чтобы отдѣляло 

этотъ чакавскій говоръ отъ штокавскпхъ говоровъ, развѣ то, что" не 

произносится такъ отчетливо, какъ въ нѣкоторыхъ штокавскпхъ говорахъ: 

онъ подходитъ къ тѣмъ шток, говорамъ, въ которыхъ это удареніе съ

1) Приведу здѣсь еще нѣкоторые отдѣльные случаи, подтверждающіе ту 
или другую Форму, приведенную выше: к р ш щ а н и  (т. е. к рш Ь ан и ) (1496. 
Hsp. 397) и х р и стѣ н о м  (Христианом 1496. Hsp. 397), х р л с т ѣ н и  (1496. Hsp. 
398) въ томъ же значеніи; п р н е с т  (1396. Hsp. 99) ср. § 4; х к о ж и  (к к—) (1396. 
Hsp. 99) ср. § 13; за в н о г е  (1459. Hsp. 219) ср. § 23; се ( =  все) (1309. Hsp. 75), 
ч е т р т и  (1428. Hsp. 127) ср. § 25; та  (тотъ) (1428. Hsp. 127) ср. § 15; оте (1446. 
Hsp. 167) и т и а  (1496. Hsp. 396), если только вѣрно напечатаны; гр е  (1447. 
Hsp. 172) ср. § 14, в а  но вриме (1496. Hsp. 396), (1477. Hsp. 281), ва  вом 
г р а д у  (1496. Hsp. 396); го спи (1499. Hsp. 426) ср. § 27; п о н ди л а к  (1478. Hsp. 
282) ср. § 28; п р н е с т  (1395. Hsp. 99), пр и др н т  (ibid.), о с т а в и т  (1496. Hsp. 
396) и поити (1396. Hsp. 99, 1450. Hsp. 186) ср. § 28; з едне с т р а н е  (1309. Hsp. 
75), з г у  бит (1395. Hsp. 99), звид им  (1428. Hsp. 128), зручихь (1472. Hsp. 271) 
и под. ср. § 28.



2 А  —

преобладаніемъ экспираторнаго момента, слѣдовательно, въ которыхъ нисхо

дящій характеръ его смѣняется только однимъ экспираторнымъ иктусомъ. 

Благодаря этому иногда кажется, что удареніе какъ-бы переходитъ съ уда

ряемаго краткаго слога на послѣдующую долготу —  настолько оно иногда 

слабо. Л произносится такъ, какъ п въ штокавскпхъ говорахъ, прп чемъ 

звукъ, съ тонической стороны, нисходитъ съ начала до конца; экспираторная 

же сторона его какъ и въ шток, говорахъ. Самымъ типичнымъ и самымъ 

характернымъ является въ этомъ говорѣ произношеніе восходящаго дол

гаго ударенія. Оно изображается обыкновенно тѣмъ же знакомъ, кото

рымъ изображается подобное удареніе въ штокавскпхъ говорахъ, но оно 

не совпадаетъ вполнѣ съ нимъ. Оно особенно типично въ концѣ словъ п 

въ односложныхъ словахъ. Съ начала звукъ— ровный или иногда нисхо

дящій, затѣмъ онъ становится сильно восходящимъ и въ моментѣ самаго 

высокаго п сильнаго тона онъ прекращается.

Его можно было бы представить слѣдующимъ образомъ:

Экспираторная сторона идетъ болѣе пли менѣе параллельно съ му

зыкальной, но въ ней еще лучше сказываются тпппчныя стороны этого 

ударенія. Ее можно было бы представить слѣдующимъ образомъ:

Разница между ними, какъ изъ этого видно, заключается въ томъ, 

что экспираторная сторона ударенія съ самаго начала усиливается, ста

новясь потомъ, параллельно съ музыкальной стороной удареній, очень 

сильной. Эти характерныя черты экспираторной стороны ударенія вы

ступаютъ п тогда очень ярко, когда восходящее удареніе, въ особенности 

въ концѣ словъ и въ быстрой рѣчи, произносится съ музыкальной сто

роны, почти ровнымъ голосомъ. Все это замѣчается у  долгаго восходя

щаго ударенія и въ другихъ положеніяхъ, но, какъ я сказалъ, это высту

паетъ наружу яснѣе всего въ указанномъ положеніи.

д
а t_ 7 или a ^ J

(Г



3-4. Я ие думаю входить здѣсь въ происхожденіе различныхъ чакав- 

скнхъ ударенід, въ особенности, ' ;  я здѣсь не буду остатавлпваться и 

на томъ, что мнѣ кажется вѣрнымъ по отношенію къ теоретической сто

ронѣ чакавскпхъ удареній, ибо и это заставило бы меня выйти изъ гра

ницъ, которыя я себѣ поставилъ въ этихъ замѣткахъ. Я остановлюсь 

здѣсь только на томъ, что можетъ помочь каждому разобраться въ при

водимомъ мною матеріалѣ.

1 . Долгота въ слогѣ, непосредственно предшествующемъ уда
ренію , сохраняется. Отъ этого и штокавекаго и чакавскаго правила и 

здѣсь очень мало отступленіи: долгота можетъ быть внесена изъ па

раллельныхъ образованіи и въ третій слогъ отъ конца; такіе примѣры не

многочисленны и всѣ они новаго происхожденія: напр. da jem o  рядомъ 

съ d a jem o , ср. d a ješ , kn jem o  ep. k n je n , k n ju  и под.

2. Долгота въ слогахъ за удареніемъ сохраняется въ этомъ 
говорѣ тат-ж е хорошо, какъ и  въ штокавскихъ говорахъ. Тоже 

самое я отмѣтилъ и на островѣ Керкѣ. Ср. здѣсь: v id iš, je l i to ,  zaspali, 

ve li, ve loga , n a ru č a j, k o lo v ra t, g o lu b , k o ra k , d ru š tv o , m ladost, 

zv irađ , g 'inut, z n ik n u t, p iv a ju ć  и под. Цѣлое это изслѣдованіе пред

ставляетъ полное подтвержденіе этого положенія.

3 . Когда рядомъ съ долготой, въ послѣдующемъ пли предшествую

щемъ слогѣ, находится одно изъ двухъ долгихъ удареній, пли еще одна дол

гота, обыкновенно долгота одного слога становится полудолготой (въ дру

гихъ говорахъ, напр. на Керкѣ, краткостью), а въ очень рѣдкихъ случаяхъ, 

находясь въ зависимости отъ темпа рѣчи, и полной краткостью; или же 

остается полной долготой: напр. v la s ih , go lu b lh , lu dost, j a k i  и ja lu ,  

g m en , b rišfi, kopaj П и под. Такъ какъ полная краткость является въ 

такомъ положеніи въ этомъ говорѣ чѣмъ-то совершенно случайнымъ, не 

поддающимся въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ точному опредѣленію, и 

такъ какъ то, что сознается говорящими какъ правильная и «психологи

ческая» форма въ данномъ случаѣ —  именно полудоліжа, то она тугъ 

мною и ставится, при чемъ въ рѣдкихъ случаяхъ, и то, конечно, только 

тогда когда меня заставляли факты языка, оиа отмѣчена и полной дол

готой.— Для обозначенія этой полудолготы, которая является типичной



для этого говора я воспользуюсь знакомъ —, который употребляется обы

кновенно въ другомъ значеніи.

4 . Передъ согласными г , 1, J, п, и, ш , j  въ положеніи въ концѣ 

слова пли въ концѣ слога совершается извѣстное удлиненіе гласныхъ (если 

краткое удареніе на нпхъ—  получается в м ." : ') ;  но когда слово замы

кается согласной ѵ, тогда это удлиненіе совершается лишь въ псклю- 

чптельныхъ случаяхъ: lav , o tro v , k ro v , p o k ro v , z d ra v , la s tiv , ta k o v , 

ofca; ep. n въ шток, лав, отров, кров, покров, здрав, овца. Въ нѣко

торыхъ случаяхъ имѣемъ п здѣсь долготу: č a v a l : čav la , P a v le , p ra v d a , 

p r ip ra v n a , dovli п под. Быть можетъ, нѣкоторая фрпкатпвноеть произно

шенія ѵ въ концѣ слова (ср. § 1 6 , 2 о) п передъ нѣкоторыми согласными 

п была помѣхой развитія долготы въ такомъ положеніи.

о . Помимо тѣхъ случаевъ, въ которыхъ ~ употребляется тамъ, гдѣ 

оно сотвѣтствуетъ старому ударенію и гдѣ оно возникло подъ вліяніемъ 

случаевъ со старымъ удареніемъ, слѣдуетъ упомянуть тѣ случал, въ ко

торыхъ оно несомнѣнно новаго происхожденія:

а) прп стяженіи гласныхъ, когда удареніе раньше стяженія было на 

первой гласной: k opan , kopam o (ср. русское копаемъ), p as  =  po jas, 

v § t : v e li =  * v e ja l : v e ja li; это даетъ критерій п для опредѣленія про

исхожденія ударенія у сложной формы прплагательныхъ, ср.: novi, n o 

v o g a  и под. Когда удареніе на второй гласной— тогда прп стяженіп по

лучается ' :  zelb ie  =  želi, b a t ,  b a l i : b o ja t, bo jali; nećeš :n e o č e s  
n под.; cp. § 2 7 .

б) въ заимствованныхъ словахъ, въ особенности, пзъ пталіянскаго 

языка. Это естественно, пбо чакавское " хорошо передаетъ пталіянское 

удареніе: k a p ita n , k n n fin , ško lan i, b ra c e ra , T e reza , v e lu d  п под.

6. Здѣсь упомяну еще тѣ группы примѣровъ, въ которыхъ л упо

требляется очень послѣдовате.іьно въ этомъ говорѣ, расходясь со всѣмп 

штокавекпми говорами въ этомъ направленіп. Это только наст. ej), отъ 

глаг. II кл. типа g in iit : g inen;

III кл. типа la ja t  : la jšn

k u p o v a t : kup u j šn  

b i t  : b ijen



Если въ нѣкоторыхъ ш ъ этпхъ группъ такое удареніе можетъ 

быть л старымъ, оно не таково во всѣхъ этихъ случаяхъ. Въ этомъ на

правленіи этотъ говоръ сходится съ словенскимъ языкомъ; но въ дру

гихъ направленіяхъ онъ не показываетъ акцентологически болѣе близ

каго родства съ этимъ языкомъ.

7 . Произношеніе словъ въ рѣчи сильно поражало меня въ чакав- 

скомъ діалектѣ Новаго. Слова произносятся въ немъ не только безъ раз

становки, но онп сливаются въ предложеніяхъ въ долгія, многосложныя 

слова, въ которыхъ группируются отдѣльные слоговые комплексы (такты) 

совершенно независимо отъ границы отдѣльныхъ словъ: ćeš ш і |рос đi| 

te tu  |za  k u m a : рос đ ite tu ; a  |nm  b i 6 [stalo : b i ostalo  и под. Бла

годаря такому способу произношенія отдѣльныхъ словъ рѣчи многія слова 

становятся въ sanđhi энклитическими, теряя свое удареніе. Для того, 

чтобы показать разнообразіе такихъ энклитическихъ словъ я приведу нѣ

сколько примѣровъ: do v r a t  s to je ; te le  p e la li; ša l isk a t;  ša l tek u ć ; 

j i s t  nosit; d a  j is t ;  p rne(st) z la to ; je d a n  b ra t ;  je d a n  lonac; n i o te l; 

n i sinci: n i pucal; da. m alo; v an  s t i r a  (вонъ выгонптъ); n i doba; 

noj b it; sa  b ila ; ne b i b ilo  и ми. др.

Въ примѣрахъ и парадигмахъ, ниже приводимыхъ, мнѣ хотѣлось 

дать какъ можно болѣе достовѣрный матеріалъ; поэтому я нѣсколько разъ 

провѣрялъ его. Не трудно убѣдиться, что мой матеріалъ главнымъ обра

зомъ совпадаетъ съ чакавскпмъ матеріаломъ въ Slovnica Негѵ. А. Ма- 

журанпча; но у него, къ сожалѣнію, такого матеріала приведено очень 

мало. Правда, и въ томъ матеріалѣ, который у него приводится какъ 

штокавскій немало прямыхъ совпаденій съ мопмъ матеріаломъ, такъ что 

ясно, что въ немъ сказался родной говоръ Мажуранпча; но такъ какъ въ 

этомъ отношеніи Мажуранпчъ пользовался и другимъ матеріаломъ (изъ 

настоящихъ штокавскпхъ говоровъ), то входить въ вопросы объ отноше

ніи всего матеріала грамматики Мажуранпча къ моему матеріалу я здѣсь 
не считалъ умѣстнымъ.



С ущ ествительны я.

а . Существительныя мужескаго рода. 

а. А к ц е н т ъ  н е п о д в и ж н о й .

3 5 . Односложныя слова съ" въ именительномъ падежѣ.

им. čas 

род. časa  

дат. času  

вин. čas 

зв. čaše 

тв. čason 

м. čaši

casi

čaši

časlk.

cas

čason

čaši

čaši

Въ винит, над. существ., обозначающія одушевленные предметы, 

имѣютъ, конечно, а\ въ звательномъ я отмѣтилъ: m ise и m išu . Възват. 

передъ е совершаются извѣстныя измѣненія гортанныхъ согласныхъ.

Съ подобнымъ склоненіемъ я отмѣтилъ слѣдующія существительныя: 

b a k , b ič , b ik , b r a t ,  b rk , g ad , go st, g ra b , lilib , k o s t (у винограднаго 

грозда стебелекъ, на которомъ держатся ягоды), h r t ,  k as , k m e t (земле- 

владѣлецъ), k re š  (трава), la ti l i ,  k iiš (растенье), lav , m a k , m iš, m raz . 

p lač , p ra g , re š t ,  r a t ,  slez, s rp , sv a t, sv e t («sbvht»), tic  (*pticj, t rg .  

v la k  (Граничар, Кращшнпк: человѣкъ изъ Границы, Крапины), v r t .  ž e s

3 6 . Отъ склоненія этихъ существительныхъ отступаютъ нѣкоторыя 

только тѣмъ, что въ именительномъ падежѣ единств, числа имѣютъ пе

редъ извѣстными согласными (j, г , 1, ш , п, ѵ) Я отмѣтилъ это въ 

слѣдующихъ случаяхъ: biij — b ilja  (желудокъ телячій, приспособленный 

для кпсленія), саг-— c ara , d im — dim a, d la n — dlan a , h re n — h re n a , 

k l in  —  k jin a , k ra j  — k ra ja , M aj — M a ja , ra j  — ra ja , ru j — riija , 

s i r— sira , voii— vdna, z m a j— zm aja .

3 7 . Очень немного отступаютъ отъ первой группы (§ 35 ) суще

ствительныхъ тѣ односложныя сущ. мужеск. р., которыя имѣютъ въ 

именит. ” , а въ род .". У нихъ въ родит, множ, встрѣчаемъ vozili, s to -

(мѣлъ).



g lh , b ro d ih  п под. прп vozili, zvon ili п под., какъ п въ мѣстномъ па

дежѣ, прп очень рѣдкомъ b ro d  п под. въ род. множ. Удареніе перено

сится обыкновено на предлогъ напр. od  b o g a  (прп od boga), n a  m eli, 

n a  vozi, n a  m o sti, pod  m ost on, n a  ro g i, cp. n po b ro d u  съ старымъ 

дательн. над. Изъ мною отмѣченныхъ примѣровъ сюда относятся: b o g —  

b o g a , b o k  —  b o k a , b ro d  —  b ro d a , d rob  —  d ro b a , gnoj —  g n o ja , 

g rd m — g ro m a, le d — led a , lo j— lo ja , m ed — m eda, m e l— m ela  (мор

ской песокъ), m S st— m o sta , nos —  nosa , p lo t —  p lo ta , p o t— p d ta , 

r 6 d — ro d a , r o g — ro g a , sm o k — sm o k a , s t8 g — sto g a , t d r — to ra , 

v6z— v o za , zv6n— zvona .

3 8 . Односложныя слова съ л въ пмен. п род. единств, числа.

им. vlhs vlasi

род. v lasa v la s lh  (vlaslh)

дат. v lasu vl§son

вин. vlds v lasi

ЗВ. vlase v lasi

ТВ. v lason v lasi

м. v lasi (cp. ниже) v la s lh  (vlasih).

Въ творит, падежѣ оп въ такомъ положеніи очень часто совершенно 

кратко: напр. h ladon , re d o n  и под.; это же относится п къ дат. мн. ч.; 

въ родительномъ же и мѣстномъ падежахъ слышится иногда полная долгота 

и в ъ  такомъ положеніи: cap lh , m lh lh , s ln lh , lu d ih , m lh ih , БІпіЬипод., 

хотя обыкновенно имѣется “: k u k fh . dan ili. У существ, d an , которое 

сюда не принадлежитъ по происхожденію, я отмѣчалъ очень часто въ 

родит, множ. ч. dan : le to  dan , god ina  d an  и под. Это единственная 

форма безъ 111 въ этомъ падежѣ, которую я отмѣтилъ. Въ ѵос.— v u k u  

и под.

Отмѣчу переносъ ударенія, который можно было наблюдать у  этихъ 

существительныхъ: do d an a , n a  z ra k , n a  re d , n a  p ir , za  b lag d an , 

k ro (z)zub i: n a  p ir i  (loc.), po p ir i  (loc.), v a  g ra d i (loc.), po sv itu  

(старый дат. n .), po g ra d u , n a  lo t, v a  sn lg , z a  k u m a, z a  špag , v a

svojen g rad i, va  h lad i, n a  b r lg i, v a  re d i, v a  v lk , okolo g ra d a  и под.;
з



форма u  m iru — какъ это u  вм. v a  показываетъ— занесенная; ср. еще: 

okolo g m đ a , n a  g r l i l i  (g rflk— куча мелкаго камня), п а  ш аЫ  (мохъ) 

н под.

Сюда относятся слѣдующія существительныя: b a r  (просо), b is , b ra v , 

b r ig , b ru s , bu s, cap, cv e t, čl8n, č r ip , dah . dan , d a r, đ ih , du h , g lad , 

g las , gnus, g ra d , g ru li, h lad , ja d ,  je ž , ja z ,  k a l. k las, k lip , k ju n , 

k o s, k i m ,  k rflg , k u k , k u m , k u s , kvds (закваска), l is t , 16t, lu g , ju d i , 

m ali. m ih , m ir , m la t, m ra k , m rav , m už, in ih , pan , p a r , pas, p i r ,  

p lu g , p ra h , p ru t ,  p u k , p u h , re d , ru b , sad , s a t  (сотъ), sin , sm rad , 

sn ig , spas, s rab  (svrab), sram , s tan , s tid , s tra h , s tru g , s tru k , s tu p , 

sv it, špag , šum , ta s t ,  t a t ,  t r a g , t r a k ,  tu k  (жпръ, отдѣляющійся при 

жареніи чего-нпбудь), v a l (волна), v§z, v id , v las, v rag , v ra t ,  v u k , 

zn a k , z ra k , zu b , žag , žđ ra l, žlib .

3 9 . Двухсложныя слова съ неподвижнымъ удареніемъ на первомъ 

слогѣ и безъ утраты гласныхъ основы (типъ o tro v  и подобныя). Ударе

ніе можетъ остаться во всѣхъ падежахъ на начальномъ слогѣ пли же оно 

въ родит, и мѣстномъ пад. множ, переносятся ближе къ концу, при чемъ, 

если средній слогъ кратокъ, то удареніе переносится въ этихъ надежахъ 

на самый конецъ, если же онъ долгій— то удареніе (п то ') на немъ.

o tro v — а: o tro v lh , p rašč ić i (нош. pl.) —  prašč ić ; sinčić : s in - 

čićlh , sinčić.

to p o l, to p o la  : topo lik ; v eče r, v e č e ra — v ečerlh , sokol, soko la  : 

sokolili, p rs te n , p rs te n i (цвѣты): p rs te n ih , g o v o r— govora , je s e n —  

je s e n a  (cp. § 9), u g o r— u g o ra  (угорь), v a  p la tnen i, d iv e r— e ra .

d im p a k , đ im fia k a  : đ im |% c ik , liš iiak , -a : lišnacih ; go lub , - a : 

g o lu b ih , k o la r , -a : k o la r lk , k u h a r , -a : k iih a r ih , m alln , -a : m a lln ih , 

r a ta j ,  -a : ra ta j ih ,  r ib a r , -a : r ib a r ik , šk re b u t, -a , ja šm ik , -a .

Въ то же время находимъ и: sokolili, p rs te n ih , k o ren , k o re n a  : 

k o re n ih  и k o ren lk ; а если средній слогъ дологъ: go lu b ih , kuhaiith , 

m a lin ih , k o ra k , -a : k o ra k ih  и k o ra k ih ; iibad , -a : ubađfli, m isec, 

-a : m iseclh , obruč, a : o b n ič ih , k om ad , -a : kom adfli, k o ra k  : k o ra 

k ih ; ob lak , -a : oblačili, rem lk , -a : re m ila h , te k u t , -a : te k iit i ,  t e 

k u  tili.



Кромѣ того я отмѣтилъ еще слѣдующія формы gen. plur.: v eče r, 

obruč; п отъ m is e c —  такую же ф. gen. plur. Nom. рі. отъ k a m lk . 

ja š m lk  имѣетъ пнтересную форму k a m ik a , ja šn u k a , о которой я еще 

буду говорить (ср. ниже). Само по себѣ, что вторая долгота можетъ дать 

иногда и полную краткость: m isecik  (gen. p l.), k am lk o n  (inst. sing.) и 

под. Отмѣтимъ съ предлогами: p o d  v eče r и pod  v eče r, v a  popel и v a  

po p e l, n a  k o n ak , n a  m isec.
Л въ первомъ слогѣ я отштилъ только въ B o d u l (названіе остров- 

.шнъ); оно иностраннаго, происхожденія (ср. § 3 4 , 3 , б.).

Сущ. o tro v  можетъ склоняться какъ і — основа женскаго рода (o t

rovi); v e č e r  можетъ въ нѣкоторыхъ над. быть п женск. рода: d ru g u  

večer.

4 0 . Двухсложныя слова съ подвижной гласной въ концѣ основы. 

И въ корнѣ п въ концѣ основы совершается у нпхъ передъ извѣстными 

согласными удлиненіе. Удареніе у нпхъ измѣняется, п то не всегда, въ 

род. над. множ, числа: плп стоить на корнѣ, пли переходитъ на конечный

слогъ какъ '.
п. s ta ra c  

g. s ta rc a  

ѵос. s ta rc e  

instr. s ta rc e n  

loc. s ta rc i

pl. n. s ta rc i

g. s ta ra c , s ta ra c  n s ta rc ih  

dat. s ta rcen  

instr. s ta rc i (inst.) 

loc. s ta rc ih  (loc.).

Сюда относятся: la k a t ,  la h ta  : la k a t;  h a ra š , b a rsa , b a ra s , b a ra s ; 

fa n a t ,  fa n ta , fan tlh ; k lin a c , k lin c a  : k lin a c ; la n a c , la n c a  : lan ac , 

la n c lh  и lan ac ; p a la c , p a lca  : p a lac  и palac ; ta n a c , ta n c a  : ta n a c ; 

tk a la c , tk a lc a  : tk a la c , tk a lc lh ; sv e k a r, sv e k ra  : sv e k rih ; ča val, 

čav la  : čav a l, čav lih .
Отъ существ, u za l (узелъ), род. u z la , я отмѣтилъ въ род. мн. u z a l, 

uz llh ; p la d a i i : p lad an , p lada ii, p lad n lh ; b u b a n  : b u b an , b d bn lh ; te -  

dan . Съ предлогами я отмѣтилъ: n a  ta n a c  (всегда), n a  p lad an ; но: n a  

v o sk i, od v o sk a .
Отмѣтимъ еще сюда относящіеся слѣд. примѣры: m o zag  и m ozak ,

(первое имѣетъ знач. «мозги костей», а вт. «мозги»), iijac , T u ra n  (на-
з*



званіе старой башни въ Новомъ), d jav a l (d jav la), P a v a l  (P av la), B a k a r , 

v e ta r  (v e ta r  gen. pl.).

4 1 . У многосложныхъ существительныхъ муж. р. съ удареніемъ на 

первомъ слогѣ— это удареніе остается неизмѣненнымъ: p r i ja te l ,  p r ija -  

te la  : p r i ja te l lh ,  od p a n tiv lk a , n a ru ča j : n a ru č a jih , ob iča j, - a ja  : 

o b iča jih . p a s to ra k , p a s to rk a  : p a s to ra k  (g. plur.); ep. еще: k o lo v ra t, 

ra z g o v o r  : v a  ra z g o v o r, kočijaš, -a .

Если же удареніе такихъ существительныхъ не на начальномъ слогѣ, 

а на среднихъ слогахъ (второмъ отъ начала)— то оно остается на своемъ 

мѣстѣ, подвергаясь модификаціямъ только передъ пзвѣстныш соглас

ными. Возьмемъ сначала случаи безъ подвижного конечнаго вокала: к о - 

le d v a ri (п. pl.), m eso p u s ta ri (n. pl.), k a lo v n lk , - а  ( = k an o n ik ), t ro -  

j a n k u l ,  po li D o m aze to v ic ih  (назв. мѣста).

B ašćan ln , B ašćan in a , B ašćan ih  (gen. p l.), B ašćan o n  (dat. pl.); 

g ra ja n ln , g ra ja n in a , g ra ja n i  (n. p l.), g ra ja n lb  (gen. pl.) пли g ra ja n  

(ep. ниже § 4 2 ); L e d in ič a n ln , -a n i (n. pl.), -a n ih  (g. pl.); N o v lan ln , 

jSTovjani (n. pl.), N o v ja n ih , ISlovJanSn (dat. pl.), N o v lan  (g. p l.); ep. 

čoban  : čobani.

Съ подвижной гласной конечнаго слога:

trb u ša c , -u sca , -ušao  (gen. p l.), trb iišc lh ; z a u š a k  (пощечина), 

-u sk a , -iišak  (gen. pl.).

B rib lra c . B rib irc a , B rib ira c  (gen. p l.); m ag a rac , -a re a , -a ra c  

(gen. pl.); n a ra m a k , n a ra n k a , n a ra m a k  (gen. pl.); o p an ak . o p an k a , 

o p an ak .

4 2 . Наконецъ, остановимся на тѣхъ случаяхъ, когда удареніе въ 

многосложныхъ словахъ стоитъ на конечномъ слогѣ (sused) и не мѣ

няетъ своего мѣста. Такое удареніе обыкновенно ", переходящее въ из

вѣстныхъ случаяхъ въ имен. пад. въ '.  Въ родит, множ, такія существ, 

лмѣютъ -, если не имѣютъ окончанія Ih; а съ этимъ окончаніемъ — .

п. sused  

gen. su seda  

instr. susedon 

loc. susedi

susedi

sused , su sed lh

susedi

susedlh .



Сущ. čov ik  имѣетъ въ зват. čoviče п čov'iku.

Сюда относятся: božić , b r lo g , čovik , k a p o t, k u d la k , lam b ik  (за 

водку), n iedv id , obeđ, o tro k , p ršu t, s t r l e  (племянннкъ), z a k o n : z a 

k o n a , p o n o r : p o n o ra , t rb u h  : t rb u h a , šćap ić  : scap ića , zub ić , že- 

liid  ( =  «жолудь»); cp. n p rogon , p rogona , p ro g o n  (дорога для скота), 

p lovan , - a n a  (ігрпходскій священникъ), k a š te l, -e la ; m esopust, -u s ta ; 

p e tešić , -a , ić ; posto llć , - ić a , -id; s irom ah , -a h a , -a h lh , -a s lh ; gospo

d in , - in a , gospođin ih . Сущ. p o to k  имѣетъ двоякое удареніе: p o to k a  и 

p o to k a  и под.

4 3 . ~ въ конечномъ слогѣ, сохраняющееся во всѣхъ падежахъ, я от

мѣтилъ только въ нѣсколькихъ словахъ, которыя заимствованы изъ пталіян- 

екаго:
В агап  (фамилія), k a p ita n , -an a ; k o la r in  (воротникъ), K rg a č in , 

- in a  (фамилія), k u n fin , so ld a t, - a ta ,  - a t ih  (gen. p l.), ško lan , -S na, 

-an lh , C ig an — C igani, a rm u lin i (абрикосы).

б. А к ц е н т ъ  п о д в и ж н о й .

4 4 . Односложныя существит. въ имен, падежѣ. Въ рѣдкихъ 

случаяхъ такія существительныя остаются въ косвенныхъ падежахъ тако

выми же; я отмѣтилъ s a n :  sna , ša v : sva, šav; обыкновенно же сохраняютъ 

цѣлую основу и въ косвенныхъ падежахъ и такимъ образомъ становятся 

двухсложными. У насъ, собственно говоря, три типа такихъ существи

тельныхъ: а) k ro v  : k ro v a ; второй типъ отличается отъ перваго только 

тѣмъ, что имѣетъ въ именит, над. ед. ч. долгое удареніе передъ извѣст

ными согласными: б) kon  : ko iia  и третій типъ имѣетъ во всѣхъ паде

жахъ долгую гласную корня: в) b re s t  : b re s ta .

а) k ro v k ro v i b) b re s t b re s ti

k ro v a k ro v lh  (krovih) b re s ta b re s tih  (brSstlh)

k ro v u kro v o n b re s tii b re s to n

k ro v k ro v i b re s t brest'i

k ro v e (krovi) (brdste) (brest'i)

k rovon k ro v i (n krovi) b re s to n b re s t i  (bresti)

k ro v i k ro v lh  (и krovlh) b re s ti b re s tih  (brestih)



Сюда относятся: а) b a t  : b a ta ,  bob : b o b a , сок : сока; čep  : 

č ep a , glog : gloga, g rm  (конечно, съ сокращеннымъ г) : g rm a , g ro b  : 

g ro b a , g ro f  : g ro fa , g ro z d  : g ro zd a , k o š  : koša, k ro v  : k ro v a , 

m a s t : m a š ta , p a s  : p a sa , p o d  : poda, pop : popa, post : p o sta , 

snop : sn o p a , t r n  : t r n a  |cp . g rm ), v rh  : v rh a .

б) b ro j : b ro ja , dv o r : dvo ra , kon  : k o n a  (възв.пад. kone, kohu, 

k o n e , inst. sing. u dat. pl. kohen), m oj : m o ja , Sen : Sena, s to l : 

s to la , šk o j : šk o ja  (островъ), vol : vola.

в) b a n  : b a n i p l., beč : b eča , b r e s t : b re s ta , č m ar : č m a ra  (же

лудокъ), ću k  : ću k a  (тумба), del : dela , d re n  : d ren a , gaj : g a ja , 

g r ih  : g r lh a , h ip  : h ip a , h m e j : h m eja , h r a s t  : h ra s ta  , 'k ju č : k itica , 

k r a j  : k r a ja  (voc. k ra ju ) , k r i ž :k r i ž a ,  k u t : k u t a ,  k v a r : k v a ra , lu č :  

lu ča , rnlaj : m la ja  (молодой мѣсяцъ), m llč : m llča , nož : noža, p a l  : 

p a ja  (сосудъ въ родѣ большой ложки, которымъ черпаютъ п льютъ воду), 

p a š  : p a ša  (мужья сестеръ), p la s t  : p la s ta , p laše  : p lašća, pu t-: p u ta , 

p iiž  : p u ža , r a l  : r a la  (načln 'it ra l:  засѣянную нпву выровнять), rep  : 

re p a , sn u h  : srn lha, s ta r  : s ta r a  (мѣра хлѣбная), s tln  : s trna , s tr ic  : 

s tr ic a , sud  : su d a  (juđicium), šćap : šćapa, š k a r  : š k a ra  (скалы у 

моря, размытыя водой), te k  : te k a , t r u d  : tru d a , ž a l : ž a la , žn iu j : 

žm u ja , žh j : žu ja .

4 5 . Двухсложныя и многосложныя существ, въ пмен. ед. числа 

съ подвижной гласной конечнаго слога. Тутъ слѣдуетъ различать два 

основныхъ типа: а) съ краткимъ предпослѣднимъ слогоаіъ въ пмен. над. 

ед. числа н б) съ долгимъ. Около ннхъ группируются и всѣ остальныя 

существительныя этого типа, при чемъ существительныя съ долготой 

предпослѣдняго слога въ извѣстномъ положеніи относятся къ первому 

типу. Между двухсложными п многосложными словами въ склоненіи почти 

нѣтъ никакой разницы, ибо и въ многосложныхъ словахъ перемѣщеніе 

ударенія совершается только въ двухъ конечныхъ слогахъ.

I п. s. kosac  pl. kosci и kosca

g. s. kosca  . kosac (kosac, kosclh)

voc. košče instr. kosci, kosci 

kosclh , kosclh



II n. s. sv e tac  pl. svefcca  n sve c'i

g. s. sve*ca g. pl. sve tac

voe. s. sv§*če instr. pl. svesci, sveV i
loc. pl. sveV lk , sveV lli

Сюда относятся: I a) k o sa r , o t a c : oca, pl. oci, g. o tac , o tac , p ra sc i; 

s o p a c :voc. sopče n sopče, sopac gen. pl.
б) b ađ a n  : b a đ n a l g. pl. b ad an , č a b a r  : č ab ra , č ab a r, češa l : 

če š la , n. pl. češja , g. češaj; k a b a l : gen. s. k a b la , g. pl*. k a b a l, k o 

ta !  : k o tla , k o ta !  n k o ta l g. p l.; ogan  : ogiia, ogaii; p a k a l : p a k la ; 

posal : posla , g. pl. posal; s ta b a r  : s ta b ra , gen. pl. s ta b a r ;  V a ž a n  

(Пасха): V azm a.
в) do lac : do lca, do lac g. p l.; dvo rac , instr. sing. dvorcem  g o 

la ć  : g o lca  (рыба); ko lca  pl. nom., konac  : k o n cad o n ac  : lonca  g. 

sing., lonca  n. p l., lo n ac  g. p l.; te la c  : te lc a , te lc i щ te lc a  n. p l., g. pl. 

te lac ; v o la k  : vo lk a , v o lak  g. pl.
r) p le te n a c  : p le te n c i , p le te n a c  g. p l.; s tu d e n a c  : s tu d en ca , n a  

s tu d e n c i, s tu d en ac .
II. a) b ru sa č  : b rtisca , b ru sc i, b ru sc a  n. p l., b ru sač ; c v ita k  : 

c v ltk a , cv itk a , cv itak  g. p l., davale (подать) : n. pl. đ av k a ; g u d ač  : 

guVja. ga*če (voc.), g udač  g. p l., g u V i inst.pl.; j a r a k  : ja r k a ,  ja r a k ;  

llsac ; ru b a c  : ru fe a  n. p l., ru č a k , s lr a k i  s llp ac  : s llpca , sllpc'i (n. 

pl.), sllpac; sv e tac  см. выше; v ln ac  : pl. n. v in ca  n v lnc i, g. pl. v l- 

nac ; v r u ta k  (кипятокъ), ž i ta k  (жптье).

б) ja ra m  : g. s. ja rm a , g. pl. ja ra m .

в) d e s e t a k :d e se tk a , d e se tšk  g. pl.; d o b itak  : d o b itk a , dob itak ; 

oz lm ac  (ячмень); p o lu ta k : p o lu tk a , polut.ak g. p l., z a v l t a k : z a v ltk a , 

z a v lta k  g. pl.

Сущ. ndvce, novac имѣетъ удареніе въ имен. пад. множ. ч. какъ 

п въ шток. г. п окончаніе е въ имен, и винит, падежахъ.

Формы имен. множ. ч. типа ru fe a , v in ca  и под. я отмѣтилъ боль

шей частью у  двухсложныхъ существительныхъ, а рѣдко у  трехсложныхъ. 

Онѣ явились подъ вліяніемъ того, что средній родъ прилагательныхъ и 

мѣстоименіи вполнѣ совпалъ въ n. рі. съ мужескимъ, такъ что п окон-



чаніе сущеетвпт. средняго рода перенесено на существительныя муж. 

рода, при чемъ у нихъ явилось и удареніе, какое имѣется въ этой ф. у 

существительныхъ среди, рода: k r ilo  : k r i la  — c v lta k  : cv itka ; пли : 

je l i to  : j e l i t a  =  ja šrrn k  : ja šn r ik a  п под. Cp. съ этимъ употребленіе 

окончанія существ, муж рода і  у сущ. ср. рода прп числительныхъ 3 и 4  

(ср. § 5 4 ).

4 6 . Трехсложныя и многосложныя существительныя съ сохра

неніемъ гласной конечнаго слога. Тутъ наблюдается у существитедаыхъ 

съ конечнымъ краткимъ слогомъ интересное явленіе: въ род. множ. ч. 

имѣется Л: konop : k o n o p a  : gen. pl. konop и kon o p lh  (-opih), loc. 

plur. kon o p lh  и konoplh . Соотвѣтствіе двухсложнымъ словамъ этого типа 

не полное, ср. у  нихъ k o h lh  п k o n ik  gen. п loc., ибо формы безъ ко

нечнаго Ih  въ род. мн. односложнымъ словамъ такого типа неизвѣстны. 

У существительныхъ съ долгимъ конечнымъ слогомъ соотвѣтствіе подоб

нымъ двухсложнымъ словамъ болѣе полное, пбо они также не знаютъ 

краткой формы род. мн. ч., какъ п односложныя, напр.: d r v a r : d rv a ru , 

d rv a r ih , p o s to r a l : p o s to ra lu , p o s to ra lih  и под.; но у нихъ я не отмѣ

тилъ ударенія на концѣ въ gen. pl. какъ у  односложныхъ, ep. b re s t  : 

h re s t ih  и b re s tih  (§ 4 4 ).

I konop ср. выше; h r b a t  : h rp ta , h rb a t  ( =  хребетъ); m rtv a c  : 

m rtv a c a , gen. pl. m rtv h c ; p e te h  : p e te h a , p e te h  g. pl.; p o k ro v  : 

p o k ro v a , pok ro v ; p osto l (башмакъ) : p o sto la , pl. n. posto le , gen. p l. 

postd l, po sto li instr., v a  p osto llh , posto llh ; ž iv o t (тѣло) : ž ivo ta , ž i 

v o ti n. p l., ž iv6 t g. pl.

č e t r ta k  : č e tr tk a .

II a r in a r  : a rm a ra , hodi] : ho d l]a  (трава), B r ib ir ,  b u k v ić  : b u k 

vića, d rv a r  : d rv a ra  см. выше; je lv ić  : je lv ić a , k lobuk ; ko lač  : ko 

lača , ko lač lb ; k o n p i r : k o n p lra , k o n p irib , kopač  : kopača , voc. k o 

paču , k o pač lk , kovač , voc. k o v aču  : k ovača; L o p a r; m ejaš (межа) : 

m ejaša , m ejašik ; M rž la k  (фамилія), o n ta r  (олтарь) : o n ta ra , p a jd a š  

(товарищъ презр.); p ivač , p 'ivaču : p iv a ri, dat. pl. p ivačen; slipić, 

s l ip lć u : s lip lća , slip ić lh ; te ž a k  : te ž a k a , te žac i n. p l., težac ib  gen. 

loc. p l.; zeč ić  : zeč ića, voc. zeč iću , zečićik ; z id a r , zvon ik .



bo lesn ik  : b o lesn ik a , gosp o d ar : g ospodara , gospodarili; m eđo- 

p lr  (анетопырь») : n. p l. rnedoplri, m edop lrih ; o č e n a š : očenaša, oče- 

n a š ih  gen. loc. pl.; p o s to ra l см. выше.

4 7 . То, что является непосредственнымъ результатомъ разсмотрѣнія 

приведенныхъ примѣровъ, можно было бы совокупить въ слѣдующихъ

словахъ.

Чередованіе и переносъ удареніи съ одного слога на другой у 

существ. | Ц .  рода совершается, главнымъ образомъ, въ двухъ послѣд

нихъ слогахъ (отступленія въ зват. п.); такъ что въ общемъ нельзя не 

усмотрѣть вліянія односложныхъ словъ (въ косв. пад. двухсложныхъ) на 

всѣ другія слова мужескаго рода. Исключенія типа k o r e n : k o ren lb  легко 

объяснимы вліяніемъ словъ другихъ категорій (въ наст, случаѣ словъ типа 

ѵ г іт е  : ѵ г іте п а ).

Что же касается двухсложныхъ словъ, то тутъ слѣдуетъ различать 

двѣ категоріи случаевъ, одну, въ которой имѣется краткая гласная въ 

корнѣ, и другую, въ которой имѣется долгая гласная въ корнѣ. Въ пер

вомъ случаѣ, независимо отъ того, подвижное ли удареніе, пли нѣтъ,, въ 

род. множ, числа имѣется к

čas : č a sa  : čds 

b ro d  : b ro d a  : b ro d  

kon  : k o n a  : *koii 

k ro v  : k ro v a  : * k ro v

Я, правда, въ этомъ говорѣ не отмѣтилъ кбп  и k ro v , но все указы

ваетъ на то, что эти формы имѣлись. Во первыхъ, въ многосложн. сло

вахъ, въ которыхъ эта форма сохранилась и которыя знаютъ такія же пе

редвиженія ударенія, какъ и указанныя односложныя слова, имѣемъ:

sused

suseda
: sused  =

konop

konopa
: konop.

Во вторыхъ, п тѣ формы, которыми замѣняются предположенныя ф. 

k d n  и кгбѵ, вполнѣ тожественны у всѣхъ указанныхъ существитель

ныхъ, и при этомъ объясняются легче всего именно какъ ф. тѣхъ суще

ствительныхъ, у  которыхъ сохранился л въ род. множ, ч.: b ro d , b ro d a



подъ вліяніемъ старыхъ основъ на ? могло образовать brod ili; по

этому мнѣ и кажется, что k o n ih  п вызвано тожествомъ род. мн. ч. b rd đ  

п к б п .  Косвеннымъ путемъ подтверждаетъ это и твор. мн. ч. к о п іи  под., 

который тоже объясняется хорошо формами b ro d i; при этомъ ф. b rod ili 

въ мѣста, падежѣ появилась подъ вліяніемъ ф. k o n ih  п под. (это еще не 

значитъ, что kon ih  съ такимъ удареніемъ старое; здѣсь имѣлось скорѣе 

*koh ih , получившее долготу отъ b ro d ili Іос. р і.). Предположенныя 

формы подтверждаетъ также и ф. род. п. множ. ч. šdv отъ šav  : sv a 1).

Во второмъ случаѣ, когда имѣется долгая гласная корня, точно также 

независимо отъ ударенія, имѣется всегда

vlas

v ldsa
; v la s ih  =

b re s t

b re s ta
; b re s tih .

Я и думаю, что старая ф. здѣсь *v las п * b re s t, а что Ih  прибав

лено такъ, какъ оно здѣсь часто прибавляется къ полнымъ формамъ родит, 

падежа; иначе измѣненіе ударенія ", которое имѣется въ другихъ паде

жахъ, было бы необъяснимо (v lasih  въ мѣст. пад. получено пзъ род.). 

У существпт. d an  я и отмѣтилъ такую ф. род. пад. п то въ окаменѣ- 

лыхъ выраженіяхъ, внушающихъ полное довѣріе: le to  dan , n e d l la d a n n  

под.2). Подобныя ф. находимъ п у многосложныхъ сущ., насколько они 

вообще сохранили такой типъ ударенія: ko p ač  : kopača , k o p ač lh  и под.

Только въ одной группѣ примѣровъ сохранено передвиженіе ударе

нія на первый слогъ въ род. мн. ч., которое такъ часто въ шток, гово

рахъ. Это именно слова съ подвижнымъ удареніемъ и съ подвижной 

гласной послѣдняго слога:

1) Въ своей статьѣ о Винодольскомъ статутѣ (Zakon vinodolski od leta 
1280; оттискъ пзъ журнала Kolo), которая написана въ 1843 г., Антонъ Ма- 
жураничъ упоминаетъ, говоря о діалектѣ Новаго, отъ рор и краткую ф . род. 
пад. множ. ч. (стр. 42), которую мнѣ въ немъ не пришлось слышать.

2) Для этого есть и постороннее подтвержденіе. У того же Мажуранпча, 
въ упомянутой статьѣ, имѣются и краткія Формы род. множ, п отъ такихъ су
ществительныхъ. Но если въ другихъ случаяхъ и нельзя еще положиться на 
обозначенія ударенія Мажуранпча въ этой его статьѣ, то здѣсь, я думаю, 
можно вычитать у него именно предположенное удареніе, ибо имъ отмѣчено въ 
имен. ед. ч. b rd v  (aries) а въ род. множ. b rav . Разъ извѣстно, что въ имен, 
пад. имѣется b rav , то измѣненіе ударенія въ род. пад. мн. ч. у Мажуранпча 
нельзя иначе объяснить какъ—brdv.



kosa с 

kosca
: kosac.

Значеніе зтой формы до извѣстной степенп урѣзывается параллель

ной формой kosac , которая могла бы казаться протпворѣчащей указан

ному типу ударенія; но мнѣ кажется, что тутъ имѣется новообразованіе: 

соотвѣтственно имен, п другюгь падежамъ множ, числа: kosci, koscen, 

kosc i п под. получено п kosac . Нѣтъ ничего удивительнаго, что п формы 

тппа s ta ra c  : s ta rc a  : s ta ra c  подъ вліяніемъ параллелизма k o s a c : k o 

sac началп получать п ф. s ta ra c . Подобныхъ явленій немало.

Я хотѣлъ только указать на главные типы ударенія сущ. муж. р., къ 

которымъ непосредственно сводятся формы нашего говора, не входя въ 

пхъ происхожденіе п значеніе для судьбы различныхъ чакавскпхъ уда

реній.

4 8 . Приложеніе. Тутъ сообщу нѣсколько собственныхъ именъ, 

которыя п съ точки зрѣнія ударенія представляютъ нѣкоторый интересъ:

J u r a j ,  J u r ja ,  B ru n k o , F rđ in an đ o , P a v le , F ra n k o , M ark o , A n 

to n  (voc. A ntS ne), F 6 c ija , L u k a .

M atlj (M atija  acc.).

J u ra š ,  -asa , M ik iila .

Osip : Ose voc. Ose, F ra n e  voc. F ra n e , Iv a n  : Iv e  voc. Iv e , 

P e re  : P e re  (v.), Tom e (voc.), A n te  : A n te , V enceli voc. hvp. V en ce , 

L u če  voc. L u če , B a re , S lave : voc. S18,ve, J u r e  п под. Всѣ этп соб

ственныя плена склоняются какъ существ, женскаго рода (ср. § 38  п д.).

S andro  : voc. S anđro ; R oko voc. R 6ko.

Еще нѣско.іько названій, которыя даются скоту: барану («bravu»): 

m rk eša , Jiibeša, b ileša  и под.; волу: g a le ša , s a m i  а , šć ltona , R iim an  
и под.

(L Существтпельныя средняго рода. 

а . С у щ е с т в и т е л ь н ы я  с ъ  о с н о в о й  н а  о, е (joj.

4 9 . Я отмѣтилъ два односложныхъ существпт.: dno : d n a  p l., d an  

gen., dn lh  loe. n t la , gen. ta l ,  loc. tloh . -oh  получено подъ вліяніемъ 

" tlom  dat. pl. Въ Вербникѣ я отмѣтилъ въ мѣстн. п. мн. ч. n a  tllb .



5 0 . Всѣ остальныя существительныя средняго рода этого типа можно 

сгруппировать въ слѣдующія группы: а) га іо  и под.; б) j a je  и под.; в) 

čelo и г) k r ilo . Многосложныя существительныя, за рѣдкими исключе

ніями, показываютъ тѣ же особенности какъ и двухсложныя.

5 1 . а) га іо  и под. Единственное число, за исключеніемъ имен. вин. 

и зв., какъ у существпт. м. рода; во множ. ч. можно было ожидать пере

движенія ударенія на конецъ, но этого нѣтъ (ср. ниже): удареніе остается 

и во мн. ч. на первомъ слогѣ. Такимъ образомъ получаются слѣдующія 

формы:

п. асе. pl. r a la  

gen. pl. r a l  

dat. pl. ra lo n  

inst. pl. ra li  

loc. pl. r a l lh

Сюда относятся: ciklo : pl. čuda , đelo : g. pl. d e l, b rd o  : b rd a  

p l., ja d ro , j a d a r  n ja đ a r ,  ja s la  p l., gen. ja s a l ,  j i lo ,  jiig o , ju t r o  : j i i -  

t a r  и j u t a r  gen. p l., le to  : gen. pl. l§ t ,  съ числительными: t r i  le t i ,  

č e t i r i  le ti , m esto  : loc. и n a  m es tih  ср. n acc. n a m e s ta ;  oko : v8ko =  

v a  oko и n a  oki, p o je , v a  p o li : pl. p o ja , га іо  ср. выше, s id ro , s i t o : 

g. pl. s i t ,  n a  sv itlo .

je z e ro  : pl. je z e ra ,  je z e r ,  je z e r ;  m estišče, p le tiv o , p red ivo , v i -  

ša la , z rca lo  : gen. loc. pl. z re a llb .

b a rilo , d i'žalo  : g. pl. đ rža l, dvorišće, gnojišče, ko leno  : k o len  

g. pl., k o r ito  : pl. k o r i ta , g. pl. k o r i t ,  p e rilo  (бѣлье), povesm o : po- 

ѵёэш а pl., povesan , s rd ašce  : g. pl. srdašc , v a  stož išća  (pl.), v a s to -  

ž išć lb , železo; p reob lač ilo .

Единственное исключеніе je li to  (кишка) : pl. je l i ta ,  gen. pl. j e l i t ,  

loc. je l i t ih ;  v a  je l l to .

5 2 . Существ, типа б) ja je  имѣетъ въ мн. ч. ':  j a ja ,  j a j ,  ja jo n , 

ja j i ,  ja j ih .  Отъ этихъ существительныхъ рѣдко употребляется множ. ч. 

Въ немъ они не рѣдко сохраняютъ удареніе единств, ч. Сюда относятся: 

j a j e ,  j ig o  (ср. § 1 5 ) , m eso : pl. rndsa, rim o  (доходъ съ земли), seno pl.



sena , sunce и sunce (*sunce), n a  sunce. p l. sunca , gen. sunac , ulio , 

n a  uho , gen. pl. u li , te s to , z la to , živo (скотъ).

Сюда ли относятся существ, u s ta , v r a ta  n je t r a ,  j e t a r ,  п.ш къ 

группѣ тппа k rilo  —  трудно сказать; но важно то, что эти pluralia tan- 

tum имѣютъ всегда такое удареніе.

Рядомъ съ формой m ore , которую я отмѣтилъ; только въ выраженіи 

n a  m ore  въ значеніи «въ пристань», имѣется и m o re , при чемъ тогда 

остается Л и въ мн. числѣ: m o ra ; do m o ra , n a  m ore.

5 3 . в) čelo. Въ множ, числѣ удареніе всегда на первомъ слогѣ: 

če la . Въ родит, над. множ, числа обыкновенно п; но рядомъ съ нимъ и ';

въ дат. твор. мѣст. мн. я отмѣтилъ п удареніе иа концѣ.

čelo : p l. čela; d rvo  : но pl. d rv a , gen pl. d rv f; k o la , k o lik  loe.; 

p e ro  : pl. p e ra , р ёг  въ gen. pl.; p leće  (отъ p leće gen. pl. иногда 

p lećet) : p leća , g. pl. p leć; selo : se la , se l и sel въ gen. p l.; se d lo : 

p l. sed la , sedal, dat. pl. sedlon, sedli и sed ll in s t.p l., secllib и sed llk  

loc. p l.; s tak lo  : s ta k la , s ta k a l  и s ta k a l; s tegno  : s te g n a , s teg an ; 

veslo  : v esla , vesa l, vesli, v esllh  и vesllh .

re še to  : re še ta , re še t; v re te n o  : v re te n a .

5 4 . r) k r ilo . У существпт. этого тппа удареніе въ множ, числѣ 

всегда на предпослѣднемъ слогѣ, и т о ' ; оно остается во всѣхъ падежахъ 

мн. числа.

č riv a , deblo : deb la , le to  (dl-) : le ta , n azlo  (gn-) : n a z la , gen. 

pl. n aza l, ja p n o , k l iš ć a , k llšć  g. p l., k r ilo  : k r i la , k r i l ,  lice  : lica , 

m llko , pism o : p ism a, p la tn o , p luća , p lu ć , loc. p lu ć ih , p re lo , Selca, 

s tab lo  : s ta b la , s tab a l, v ino, v ina .

propelo  : p ro p e la , p ro p e lib , p roveslo  : p ro v re s la , p ro v resa l; ep. 

и sedalce : sedalca , s ta k a lc e  : s ta k a lc a , s ta k a la c , v re te n c e  : v re - 

Іёп са , v re te n a c .

5 5 . Приложеніе. Объ окончаніяхъ! (bje) и stvo  я говорилъ въ § 1 1  

и 1 2 ; здѣсь прибавлю еще немногое. Что въ примѣрахъ g rm ov jl, u j i  было 

первоначально g rm ov i, u li показываетъ краткость слога, предшествующаго 

окончанію l i  (jl); ибо, если бы тутъ исчезло ъ передъ j  получилась бы



долгота, какъ она получена, конечно, первоначально въ косвенныхъ па

дежахъ (т. е. не въ суффиксѣ bje) и въ другихъ примѣрахъ: P r im o rjI . 

u g je v jl, govoren i, span l, gošćenl, p e r j i  (perje) и др. (см. § 1 1 ). Мѣ

сто ударенія обыкновенно— предпослѣдній слогъ; но оно можетъ стоять 

п на концѣ: zeK (капуста), k am en i, vodi, р ісе  (вм. p i t i  подъ вліяніемъ 

шток, діалекта). Рѣдко стоитъ на начальномъ слогѣ: c itan ji.

Передъ stvo  слогъ, за псключеніемъ тѣхъ случаевъ, гдѣ долгота 

образована передъ пзвѣстнымп согласными пли гдѣ получена по проис

хожденію долгая гласная, кратокъ: sa lastvo , su se 's tv o , d ru štv o , bo g a- 

stvo , s irom aštvo  п под.; ep. p r ija te ]s tv o , đ itin s tv o , p ro k je s tv o  n 

под.; и здѣсь иногда удареніе находится на концѣ: k u n s to , božanstvo , 

tro js tv o .
Качество ударенія показываетъ, что стяженіе b je  совершилось при 

удареніи на концѣ, т. е. ь іе  (ср. § 3 4 , 5 , а).

б. Су ще с т в и т е л ь н ыя  со старыми консонантскими
о с н о в а м и .

5 6 .  Сущ. на старое -§ t- , -e s - . Тутъ имѣются два типа, но удареніе 

остается всегда на одномъ п томъ же слогѣ: а) e li te : c lite ta  g. s., t e l e : 

pl. te le ta ,  gen. pl. t e le t  и под.; б) p ra se  : p ra s e ta , gen. pl. p ra se t, 

scene : šćen e ta , ž đ r ib e  : ž d r ib e ta , ž d r ib e t, goveče : goveče ta , v a  

g o v eče tlh  и под.; zvTre : z v ire ta , zv 'ire t.
Между существительными Съ основой на -e s— я отмѣтилъ: nebo  : 

pl. nebesa , nebes gen., въ loc. p l.: n ebeslh , n ebesib  (въ молитвѣ) и 

nebesih ; te lo  : te le sa  pl. (ср. ниже). Съ предлогомъ: do n eb a , na  

nebi.

5 7 . Такую же особенность я отмѣтилъ и у существительныхъ съ 

расширеніемъ -e n -:
b rim e  : pl. b rim e n a . b rim en lh , im e : pl. imemi, и im ena, gen. 

im en, dat. pl. im en o n , inst. im en i, loc. im en ik , im en ik ; ra m e  cp. n a  

ram e  : ra m e n a  и ra m e n a , sin ie : sim ena и sim ena, s l im e : slim ena и 

slim ena, v rim e  (всегда такъ) cp. n ev rlm e  : gen. sing. vr'im ena, pl. 

v rim en a  и vr'im ena, v rim en .



Мы ожидали бы въ плен. ын. ч. вм. а — а . Мнѣ кажется, что это 

удареніе (') тутъ не старое п что получено пзъ остальныхъ надежен 

множ, ч.; b rin ienon , b rirnen ili, которыя-очень отступалп отъ единств, 

чпсла (br'ime, b rim e n a  п под.), передали свою долготу п плен. над. 

ынож.: b rim en a  вм. *Ьгіш епа.

Сущ. k am en  рядомъ съ k am en i (собпрат.) имѣетъ въ плен. ын. ч. 

k am en a , полученное благодаря сходности основы съ указанными существ, 

средняго рода.

у . Существительныя женскаго рода. 

а. О с н о в ы  н а  а.

5 8 . а) Сущеетвигпелъныя съ удареніемъ не на конечномъ слогѣ. 
Разница между двухсложными и многосложными существительными не

большая. Удареніе обыкновенно ", которое передъ нзвѣстныэш соглас

ными даетъ '. Существительныя съ группами согласныхъ передъ оконча

ніемъ— имѣютъ въ род. множ, чпсла расширеніе основы посредствомъ а. 

Объ удареніп такого род. над. см. ниже. Есть небольшая группа словъ, 

имѣющихъ п ~ внѣ указанныхъ условій; у нпхъ это удареніе во всѣхъ

падежахъ остается неизмѣннымъ.

n. s. k ra v a pl. k ra v e

g. s. k ra v e k ra v

d. s. k ra v i k ra v a n

acc. s. k ra v u k ra v e

voc. k rav o k ra v a

inst. k ra v u n k rav am i

loc. k ra v i k rav a li.

Сюда относятся: •

b ab a  (voe. babo  п babo), č e ta , d lak a , d ra g a , g n id a , g n u sa  (сла

бая женщина), g r iv a , ja m a , k n ig a , k ra v a , k u ca , m riž a , r ib a , r ip a , 

s lam a, s tu b a , s tu p a , sv aća , šk r in a , u r a ( u r g .  pl.), v išča, v o la , v ra n a , 

v riča , zb ica  (чулочная игла), suza  (ep. suze , suz g. pl.), zm ija , ž ica , 

žlica .
Существительныя типа b a č v a  (bačav  gen. pl.): b ro sk v a , č rišn a  (g. 

pl. č rišan), đ ik la  (дѣвка, прислуга), đ re tv a  («канатъ» : d re tav ), drope



(dropav), g ra b je , g u sk a  (gitsak), h riišv a  (brušav), lo k v a  (lokav), 

p ra sk v a  (p raskav ), sm okva (sm okav), t ik v a  (tikav), z 'ikva (.талька), 

ž u k v a  (žiikav).

Если передъ группой согласныхъ вм." получается то оно остается 

во всѣхъ падежахъ, кромѣ родительнаго мы., въ которомъ или является 

старое краткое удареніе, пли удареніе переходитъ на слѣдующій слогъ: 

slanica : s la n a k  или s lan ak . Я отмѣтилъ:

b a n d a  (banad), b a rk a  (b a rak ), b ra jd a  («нива»; b ra ja d  и b ra jad ), 

ga j m a  (« jam a»), k a r ta  (h a ra t) , je lv a  ( je la v  и je lav ), k v a r ta  (старая 

мѣра), la n c a  (корабль изв. рода), m a jk a , rn e lta  (штукатурка), m u rv a  (m u- 

rav ), p ra v d a , sa rz a  («юбка»; sa raz ), s la n k a  (cp. выше), so r ta  (so rat), 

s tra n k a , šk a m la  (скамейка), to rb a  (to rab), z v lrk a .

Многосложныя существите.іьныя:

b ačv ica  (g. pl. bačvlc), b led ica  (безкровіе), g o d in a , is tin a , ja b u k a , 

k ru n č ic a  (*krunčica), leć ica  (cp. шток. герц, leca), m aćeh a  (gen. pl. 

иногда m aceh), d k ra ja , o g ra ja , o tav a , p a s to rk a , po tkove (g. pl. p o t- 

kov), p u n ica , ro d b in a , šp a ru g v a  («спаржа»), tk a lic a  (ткачиха).

d ite lin a , liu b o ja č a  (птица), k ise lin a  («кислое молоко»), lastov ice , 

p a s to rk in a .

b esed a  (g. pl. besed), č a sn ik a  (čašinak  «одна часть раковины»), 

c is te rn a  (č is te ran ), d ira k a  (порода терна), d iv ica  (d iv icam im st. plur.), 

d iv o jk a  (voc. divojko), đ ra g in a  («дороговизна»), D ren o v a  (часть горы), 

d re n iile  (плоды дерева d ren ), g iog iije  (плоды дерева glog), k o noba  

(строеніе для скота, конюшня), k ra j ic a  (k ra jic  g. pl.) k u đ ija , k u n ića , 

k u rd e la  (лента), liv a d a  (livad g. pl.), lu š ija  (щелокъ), m lad ica  (m la

dić), n a ra n ž a , n a ra n ž v a  (g. pl. n a ra n a ž ), n e d ila  (nedil), N o v ia n k a  

(gen. pl. N o v jan ak ), p a le n ta , p ečen k a , p e č u rv a  (pečiirav), p la n in k a  

(горянка : p lan in ak ), p o s ti la  (posti]), ra sp o rk e  («распорокъ»), sobota , 

sv icica, su sed a  (сосѣдка), šk ra n ic a  (високъ), t ra v ic a , u z a n k a  («петля»; 

u zan ak ), u žan ca  (uzanac), v iče ra , v r ta iia  («ревматизмъ»),

b ise rn ica  (невѣстинъ головной уборъ въ день свадьбы) d iv ičin ica 

(дѣвочка), d ivo jč ica  (divojčic), d rlm av ice  (растеніе), govedina, k a b a 

n ica  (-ic), m o litv ice , n a d re lic e  (въ родѣ женскаго воротішка со склад

ками), napo jn ica , n ev estica , nogav ica  (nogaxTlc), orebice, oskorušve



(oskoruša v), p ope liiha  (popeluh), p re p e lic a  (prepelTc), sim enice (si- 

lnenic).

5 9 . Существпт. съ '  не въ зависимости отъ положенія въ словахъ:

сіткѵ а (c rik v  g. plur. п c rlk av ), g ra ja ,  k le tv a , lad v a  (ladav n l a 

d a v  g. plur.; лодка, сдѣланная только пзъ одного дерева), m la tn a  (мо-

,  лотьба), p laca , sm iitna  (ссора), s tra ž a  (g. pl. s tra ž ) , stiša (suš g. pl.), 

že ja .
n a v ad a , o g ra ja  (npn o g ra ja ).

c rn in a , d a lln a , d ek e jln a , d u b lln a , d u im a , m ilin a  (millnS g. s., 

m ilini dat., miliml n  inst. s. л под.), m o k rln a , ra v n ic a , rav n in a , s t a 

r in a , š ir in a , ta n in a , te ž in a , t r e t ln a  (desetina), v ru ć in a , z ad aća .

6 0 . Отдѣльно слѣдуетъ упомянуть о двухъ существительныхъ, кото

рыя имѣютъ спеціальныя формы; это u jn a  п s tr in a . Рядомъ съ этпмп 

формами эти существ, имѣютъ въ имен. пад. u jn a , s tr in a . Полудолгота 

является въ конечныхъ слогахъ и въ другихъ падежахъ: s trm i (dat. sing.), 

u jn u  (acc.), u jn a  (voc.) п под. Но еще яснѣе показываетъ множ, чпело, 

что эти сущ. представляютъ: s trm ih  gen. pl. рядомъ съ s tr ln , s tr ln am i, 

u jn arn i п под. Въ Вербнпкѣ въ дат. ед. ч. имѣемъ s trm o j, nj n o j. Та

кимъ образомъ ясно, что долгота получена благодаря тому, что эти суще

ствительныя первоначально былп прилагательными: * u jb n a ja  п * strijb - 

n a ja  =  * u jna  п * s tr in a  и отчасти еще до сихъ поръ сохранили дол

готу послѣдняго слога (о ея сокращеніи ср. § 3 4 , 3); здѣсь она со

кратилась подъ вліяніемъ другихъ существ, женскаго р., не знающихъ 

долготы окончаній въ указанныхъ падежахъ.

6 1 . Па различныхъ слогахъ внутри словъ находимъ ~ въ заимствован

ныхъ словахъ и то, преимущественно, пзъ пталіянскаго (ср. § 3 4 , 56.).

B e ta i  b r a c i  г а  (рыбная лодка извѣстнаго рода), B r ig ita , B r i j i ta ,  

b u tig a , F ra n ic a , k u g lan a , l i r a ,  L u z a r i ja , m a n tin a d a  (серенада 

«утренняя»), rož ice  (при rožice), T e r iz a ,  t rm u n ta n a  (цвѣты).

6 2 . б) Существительныя съ удареніемъ на конечномъ слогѣ. 
а) Двухсложныя и трехсложныя существительныя съ краткостью передъ 

слогомъ съ удареніемъ. Въ существительныхъ, которыя мнѣ пришлось на-
4



блюдать, я  отмѣтилъ слѣдующіе типы: 1) типъ съ перенесеніемъ ударе

нія только въ звательномъ падежѣ (ženo, žene), 2) типъ съ перенесе

ніемъ ударенія, кромѣ зват. над., и въ вин. ед. ч., имен. вин. множеств., 

а отчасти и въ дательномъ единственнаго и 3) типъ, колеблющійся между 

первымъ и вторымъ, т. е. имѣющій удареніе и на концѣ и на первомъ 

слогѣ въ вин. ед. ч., имен. вин. множ. ч.. Возьмемъ сначала первый 

типъ:

i ) žen a žene

žene žen
V
zem ženan

žen u žene
V ̂
ženo žene

žen im ženam i
vzem ženah .

Съ такимъ склоненіемъ я отмѣтилъ: koza , s e s tra  (gen. pl. se s ta r) , 

sn ah a , sova , te ta ,  žena; сюда относятся теперь n k rm a  и s rn a  съ со

кращеннымъ г . Подобное склоненіе имѣютъ и существ, типа s tra h o ta , 

s tra h o tu , s tra h o te , tv rd o ća , tv rd o ću ; j e t r v a ,  j e t r v u ,  gen. pl. j e t r v f n 

рѣдко j e t r v f; sv ek rv a , sv ek rv u  и рѣдко дат. ед. ч. sv ek rv i.

6 3 . 2) Перенесеніе ударенія въ дат. над. ед. ч. двухсложныхъ словъ

второго типа я отмѣтилъ только у существ, noga и d ica  (ср. 3 типъ).

g o ra g o re

gore g o r

g o ri g o ran

g o ru g o re

goro g o re

g o rd u g o ram i

g o ri g o rah

Подобное склоненіе я отмѣтилъ у слѣдующихъ сущ.:

b u h a , če la , d a sk a  (gen. pl. dašak ), d ica  (dat. sing. dići), ig la ,

(gen. pl. iga l), loza , m eja , m u h a , ofca (ovac), r j a ,  rp a , voda, žen ila ,

z o ra , že ja ; d o b ro ta , d o b ro tu , dobro to , dobro tam i; lip o ta , lip o ti :



lipo tu ; m ilo ta  : m ilo tu ; s lip o ta  : slipo tu ; gn iloća  : gn iloću , gniloćo  

(ep. еще ниже).

Существ, n o g a  имѣетъ въ дат. п nog i, а въ плен, п впн. множ. ч. 

имѣетъ всегда окончаніе i: n o g i (ср. нпже).

Съ предлогами наир.: n a  vodu, k i nogi, m ed  ofce, z a  g o ru , n a  

g o ru  И ПОД.
3) Сюда относятся существительныя k o sa , m ag la  и s taza , которыя 

имѣютъ: kosir п kosu , kose  n kose, m ag lu  n m ag lu , s ta z u  n stazu , 

s taze  n staze .
Отмѣтимъ еще: gospoda n gospoda, dat. gospodi и gospodi, acc. 

gospodu etc.; gospoja  (V ela Gospoja») и gospo ja , dat. gospoji n gospi 

( = gospoji), acc. gospoju , о gospoji; loboda, lobodi dat., lobodu acc., 

pl. lobode, gen. lobođ; p lan in a , p lan in e , p lan in u , p lan in u n ; pl. p la 

n in e , p lan ln , p lan in an , p lan in am i, p lan in ah ; s iro ta , dat. s iro ti, acc. 

s iro tu ; pl. s iro te , gen. s k o t;  s ram o ta , s ram o tu , gen. pl. srarno t, b o - 

so ta  : bosotii.

6 4 . b) Двухсложныя существительныя съ долготой передъ сло

гомъ съ удареніемъ. II тутъ можно было наблюдать полный параллелизмъ 

примѣрамъ подъ а). У всѣхъ существ, п тутъ въ зват. падежѣ удареніе на 

первомъ слогѣ, и то по отношенію же къ остальнымъ падежамъ можно 

различить три типа: 1) когда удареніе во всѣхъ остальныхъ падежахъ на 

конечномъ слогѣ, 2) когда оно переносится въ впн. ед. ч. и имен, и 

впн. мн. на первый слогъ п 3) когда въ вин. ед. ч. и имен, и впн. множ, 

имѣется и то и другое. Въ дат. пад. ед. ч. удареніе никогда не пе

реносится. Еще слѣдуетъ упомянуть о долготѣ въ дат., твор., мѣстн. 

множ. ч. передъ удареніемъ. Сокращеніе ея я констатировалъ только у 

существ, ru k a , у всѣхъ другихъ существительныхъ, у которыхъ мнѣ при

шлось отмѣчать эти падежи, долгота сохранялась.

6 3 . 1 типъ: щ
lih a llhS
lik e lih

Ш llh an

llh ii llh e



Шю lThe
ІіМ п llkami
ИМ llhah

Сюда относятся: b lu n a , b ra z d a  (gen. pl. b ra z d ), сё-na, d ik a , 

b ra n a , k a fa , k ru p a , k u n a , lu k a , m u k a  («мука»), p la sa , ru d a , snaga , 

sv iđa, sv ila , ša la , t r a v a , tu g a , v la k a  (временный путь, которымъ та

щатъ вырубленный лѣсъ), za lv a  (gen. pl. za lav ).

6 6 . 2 типъ:

n. s. b ra d a  b rd d e  (n. acc. plur.)

acc. s. b ra d u  b ra d  (gen. pl.),

•остальное какъ п у 1 типа. Сюда относятся: duša , g lav a , n a  g ran u , 

g re d a , ju h a ,  p e ta , p ila , r u k a  (va ru k u , ru k a n  dat., ru k a m iin s t. pl., 

r u k a h  loc. pl.), s re d a  (s rld a , v a  srldu ), s te n a  (n s te n  ep. § 7 1 ), 

s t r a n a  (ep. § 7 1 ), sv lna , šk r l la  (каменная плита), z im a (na zim u), 

zv ezd a .
Сущ. r u k a  имѣетъ въ имен. вин. множ. ч. всегда rfilri; s re d i (n. 

.acc. p l.)— часть m la ta  (цѣпа).
3 типъ: сюда относятся: s t r l la  (ср. § 7 1 ) , s tf ilu , s tr l le  и str 'ilu . 

s t r « ;  у  сущ. s lu g a  я, правда, отмѣтилъ въ имен. множ. ч. sluge  и 

sluge , но въ вин. ед. ч. я нѣсколько разъ отмѣтилъ только slugu .

6 7 . Я долженъ указать на нѣкоторое несоотвѣтствіе указаннымъ 

фортамъ существительныхъ одного падежнаго окончанія у Мажуранпча. 

Въ Slovnica hervatska  1 8 6 9  г. (4 изданіе) значится на стр. 2 3  «ru

kom», которое обозначало бы ru k o m . Я предполагаю, что это у Мажу

ранпча въ этомъ изданіи опечатка, ибо въ 1 изданіи той же грамматики 

у  него правильно отмѣчено, стр. 2 3 , «гйкбш », т. е. наше « гй к б т»  

. ( =  гикйп). О статны хъ изданій этой грамматики у меня нѣтъ, чтобы 

удостовѣриться, есть ли это опечатка только послѣдняго изданія. Форма 

гй кй п  п под. указываютъ на невозможность выводить ее изъ ::ru k o iu , 

пбо тогда получилось бы *гй1ш; а удареніе на концѣ, т. е. «гикоій еще 

недостаточно засвидѣтельствовано другими славянскимп языками; а только 

такое удареніе дало бы, исходя пзъ формы съ -о іи , й. На основаніи хо-



рошо засвидѣтельствованныхъ образованій такого рода можно предпо

ложить четыре формы: *slavu , * slavo iu  н * ru k u  п *гищ»іи. Подъ 

взаимнымъ вліяніемъ первыя три формы могли дать * s l a v u ( =  slavo  іи) 

и *гйкй  ( =  *гикй  съ долготой отъ slav u  пли *гйки), а послѣдняя ф., 

* ruk fl, по крайней мѣрѣ, въ Новомъ, утрачена, m  въ концѣ, разумѣетесь, 

по.іучено отъ сущ. муж. и средняго рода.

По отношенію къ род. множ, получается полное соотвѣтствіе: суще

ствительныя съ старымъ ' пли ',  т. е. съ теперешнимъ '' всегда на 

томъ-же слогѣ, имѣютъ въ род. мн. а всѣ существ, съ илк " въ нѣ

которыхъ падежахъ на первомъ слогѣ, а въ другихъ падежахъ съ ударе

ніемъ на концѣ пли съ удареніемъ всегда на концѣ —  имѣютъ . При 

этомъ важно то, что л у многосложныхъ существительныхъ не перено

сится на первый слогъ, какъ въ штокавекпхъ говорахъ, напр. k ra j ic a  : 

k ra li'c , ср. въ шток, к р а ь й д а . Если и у нѣкоторыхъ существ, этого го

вора это наблюдается, напр. loboda  : lobod, —  трудно рѣшить, совер

шено ли это подъ вліяніемъ имен. п. мн. ч. lobode, пли толькопмъпод

держивается.

6 8 . Приложеніе. У собственныхъ именъ ж. рода наблюдаются ла

скательныя ф. слѣдующаго рода: D an e  им. пад.: D an e  зв. (D an ica), 

D o re  : D 6 re  (D orka), g a le  : g a le  (корова), K a te  : K a te  (K a tic a , 

toc. K atice) L u če  : L u če , M a re  : M a re , S lave : S lave (S lavica), 

U re  : U re  (U rsa); ep. § 4 8 .
Названій праздниковъ, какъ извѣстно, здѣсь существительныя жен. 

рода: D u bova , Iv a n a , Тёіоѵа и под.

б. О с н о в ы  на.  с т а р о е  I.

69 .  Существительныя типа k o s t : ko sti. Въ м. пад. имѣютъ всегда 

k o sti; это создало и kosturi въ творит, (ženi : ženun); у нѣкоторыхъ 

существпт. этого рода получилось и ё въ род. пад. Въ множ. ч. рядомъ 

съ род. k o s tlh  имѣется и k o stib  и под.; имен, и вин. kosti; loc. k o stlh  

и ko stih ; o t k o sti. Въ дат. и твор. ми., а иногда и въ мѣста., когда во

обще эти падежи образуются отъ этихъ существительныхъ, имѣются окон

чанія основъ на а: ап, аш і и ah  (koštan , kostam i, pecah). Сюда отно-



сятся: k r v  : po k rv i  (n k rv i) , m oć : m oći, s o te  nem oće (род. ед.), 

m oćirn (тв. ед.), loe. m oći, m oćlh  (род. мы.); u6ć dv i noći, do noće 

n do noći, мѣст. n. noći; род. мн. noć. peć  : peće n peći род. ед., 

pećim  тв. ед., p eć i им. мн., poćih  род. мн. п peć, pećan , pećam i, p e 

cali; ep. z a  peć; s61 : soli. solim , v a  soli.

Съ "  въ косвен, над. я отмѣтилъ: сіѵ, m ast, zuč , v a  žu č i и žuči, va  

m asti, instr. m astim ; въ род. множ. сіѵ.У существ, s tv a r  я отмѣтилъ во 

всѣхъ падежахъ только s tv a r , n. pl. s tv a ri, gen. sing. s tv a r i, s tv a 

r a n ,  s tv a r i;  въ то-же время п въ loc. s. s tv a r i  п inst. sing. s tv a rim .

7 0 . Двухсложныя слова тппа m ladost. Я отмѣтилъ: je s e n  : na  

je se n , kokoš : kokose, kokošun; kokose и kokoši n. pl. (опять 

вліяніе основъ на а) и gen. pl. kokoš: m ilo st : m ilo sti (loc.) n m ilo 

s ti; m isa l : gen. sing. m isli, gen. pl. m isal, m islili; n a  m isal; m la 

d ost : gen. s. m ladosti, inst. s. m lad o sti и m ladostun , m lad o sti (loc. 

sing.) n m ladosti; z a  m oje p a m e ti (g ti подъ вліяніемъ o st : čsti); p a p 

r a t  : p a p ra ti , p a p ra tu n ; s ito s t : s ito s ti (loc. s.); spovld  : g. sing. 

spov ld i, n a  spovlđ i и n a  spovldi; z v ira d  : -a d i, -adtin : ž a l o s t : -o sti 

(loc. sing.) n žalosti; ep. еще nelubav*.

Съ старымъ восходящимъ удареніемъ отмѣтпмъ слѣдующіе существ, 

n i t i  (pl. nom.): n i t  (gen. p l.), sm eti (n. pl.), sm et, sm e tlh  (loc. pl.); 

k o r is t, pogršć .
Съ новымъ восходящпмъ удареніемъ въ имен. пад. ед. чпела я от

мѣтилъ: d ra g o s t : g. s. d rag o sti, ja k o s t,  lak o m o st n lakom ost, 18- 

nost, lfidost n lu d o st, m fid rost, n lg lo s t  n n ag lost, sv itlo st, s v i t lo s t : 

sv itlo s ti n. pl. «свѣчп, которыя несущъ около гроба умершаго на похо

ронахъ» .

7 1 . Здѣсь отмѣчу нѣсколько существптельныхъ, которыя въ дру

гихъ, въ особенности, штокавекпхъ говорахъ, принадлежатъ къ другимъ 

основамъ, а отчасти п въ Новомъ могутъ имѣть формы и по другимъ осно

вамъ; подобное явленіе наблюдается и въ другихъ чакавсклхъ говорахъ.

Ь61 fem. boli gen., ep. въ шток, o d i : бола mase., g l is t  : g l is t i  

(ep. глиста въ шт. гов.), k ap  : k ap i i. n k ap a  m ., laz  : d v i laž i, n a  

la ž i, n. pl. laž i, g. pl. laz  и la z lb  (лаз : л а за  у Вука mase.), p len  :



gen. sinff. p lsu e , pl. p ld n e  n p len i, gen. p len  (пеленка), sm ol : d v i 

sm oli (cp. смола въ шток, гов.), sp rav  : dv i sp rav i, g. pl. sp rav ili ep. 

шток, справа, s ram  : sram i f. n s ram a  m. (pres sram i), s te n  : g. s. 

s tene  (va sten ), g. pl. s ten , ep. здѣсь s te n a  п стена въ шток, гов.; s tid  

mase. (p res stida) n fem., у  Бука только mase.; s tra n  n s tra n a  ep. 

стран а п выраженіе с ону стран въ шток, говорѣ; s t r i l : s tr l la , g. pl. 

s t r i l  ep. стрела, v r s t  : v rs ti ,  v rs t i  n v rs te  n. p l., loc. pl. v r s t ih  cp. 

вр ста  въ шток, говорамъ.— Этотъ переходъ основъ на а сюда легко объ

яснимъ тожествомъ ударенія п окончанія въ gen. p lur., а отчасти п въ 

Іос. п dat. sing.; этпмъ въ тоже время объясняется п перенесеніе окон

чаній основъ на а въ dat. instrum. loc. pl., instrum. sing. п отчасти gen. 

sing. на этп основы.

7 2 . Множ. ч. отъ uho , oko : ftši n. p l., lišlh , tiših  gen. loc. p l., 

inst. uši(?) oči, očlh , očih gen. loc., inst. oči(?).

7 3 . Сущ. h č i, gen. s. k ć e r i плп h će re , k ć e r i н h će re  n. pl., gen. 

pl. h će r, k ce ram i, hćera li; m a t, m a te r i, aec. m a te r , m a te ru n  inst. 

sing.; m a te re  n. pl. n m a te r i , m a te r  dat. pl. m a te ra n , m a te ra m i, 

m a te ra li.

Прилагательныя.

7 4 . Склоненіе прилагательныхъ. По отношенію къ именному 
склоненію слѣдуетъ замѣтить, что средній родъ у двухсложныхъ прила

гательныхъ обыкновенно тожественъ по ударенію съ мужескимъ родомъ, 

хотя п отъ этого уже теперь не мало отступленій; когда у двухсложныхъ 

прилагательныхъ удареніе въ женскомъ родѣ на концѣ въ пменпт. над.—  

оно въ винительномъ на первомъ слой: напр. m r t a v : m rtv a , асе. m i'tvn , 

Іір  и lip a , aec. lip n : lip n  san  te  zgo jll, go lu  san  ju  u lov il m rtv u  

m a te r  zam an  zoveš, cp. п род. над.: go le  p a le n te  n is već d v a jse t 

l@t j i l :  это имѣется п въ зват. над., но этотъ надежъ въ такой формѣ 

очень рѣдко употребляется (я отмѣтилъ: lip a  divojko! mlada, d ivojko!). 

Во множ, числѣ имѣется въ женск. и сред, родахъ въ имен, надежѣ 

всегда окончаніе е, а въ мужескомъ родѣ в е и і  (объ этомъ см. § 1 0 9 ) .



Окончанія а въ среднемъ родѣ въ имен, п впн. множ. ч.— я не отмѣ
тилъ.

7 5 . У сложнаго склоненія когда удареніе на концѣ— оно всегда 
nov i, nova, novo : novoga, novom u, novoj, novun, nov i p l., поѵё, 

n o v ih , nov in  etc. Когда удареніе на первомъ слогѣ, то окончанія этого 

склоненія имѣютъ долготу, если слогъ кратокъ, а полудолготу, если онъ 

долгій: ve li, v e la , velo, ve lo g a , ve lom u etc.; d ru g i, đ ru g ln  etc.; 

m lad i, m lad o g a  (женихъ); be loga , će li, sv e ti, sve ta , sv e to g a  и под. 

Такъ какъ сохраненіе этой долготы зависитъ отъ темпа говора, п такъ 

какъ она только въ исключительныхъ случаяхъ доходитъ до полной крат

кости —  я ее буду отмѣчать знакомъ “ .

7 6 . Соотвѣтственно этому достаточно указать на формы имен, па

дежа именной и сложной формы, для того чтобы можно было знать п 

остальныя пхъ видоизмѣненія. Такъ какъ эти формы, т. е. именная и 

сложная, находятся въ опредѣленномъ соотвѣтствіп, то лучше всего пхъ 

вмѣстѣ разсмотрѣть.

а) типъ: č is t, c is ta , čisto ; опредѣлен. č is ti, -а , -о и č is ti, -а , -8 . 

Сюда относятся: d u g  ; d u g i, m il, m ila  : m ili, pun , p u n a  : p u n i, s i t  : 

s iti ,  slab  : s lab i, t ih  : t ih i ,  z d ra v  : zd rav i, zđ re l, z d re la  : zclrell.

б) b6s, bosa, boso : b osi и bosi.

в) b rz , b rz a , b rzo  : b rz i, čv rs t, čv rs ta , čv rsto  : č v rs ti n č v rs ti, 

n o r, n o ra , no ro  : n o rl, nov, n ova  n nova, n o v o : novi, tv rd , tv rd a , 

tv rd o  : tv rd i  и tv rd i .  Cp. еще: gol, go la , golo : go li.

r)b lag , b lag a , b lag o  : b lag i, b la g a , b lago . Сюда относятся: b l§d, 

сё і, сёп («дешевый»), ср. сёпо (дешево); (M g , g lu h , g u s t, g h ll, h u đ , 

j a k :  j a k i  и ja k i ,  k nS st («шьаст»), k r iv , len , Ир (иногда предикативно 

Ира), Uvi («лѣвый»), lu d , ]flt, m iči (маленькій), m lad , n h n  (nem ), 

p la v  (темнокорпчневый), p u s t, r i j  («рыжій»), s§d, siv , slan , sv e t, suh , 

šS.r («пестрый»), š k u r  ((ітемнын»), tu p , t i i j i  («чужой»), tf ts l  («жирный»), 

v ru ć , z lh t  (золотой), ž iv , žu t. Отмѣтимъ здѣсь п теперь сюда уже не 

вполнѣ принадлежащія: be l, Ьёіа , Ьёіо, но множ, ч.: beli; beli; žv e lt, 

но другія формы: žv e lta , žve lto , žv e lti : ž v e lti.



д) s ta r , s ta ra ,  s ta ro  : s ta r i ,  s ta ra , s ta ro . Безъ именной формы,, 

отличающейся удареніемъ отъ сложной, мною отмѣчены: p ra v i, p ra v a , 

p rdvo; m ali, m §Ia, mSlo, употребляющіяся въ аттрпбутпвномъ положе

ніи всегда въ такомъ видѣ; въ предикативномъ же я слышалъ' m a la  и 

m alo , p ra v i p ln r.— безъ долготы.

7 7 . Если взять двухсложныя и многосложныя прилагательныя, то 

получатся соотвѣтствія слѣдующаго рода:

а) b u rn i sn ig  («бѣлый»), dužan , d u žn a , dužno, dužni : dužni, 

g lad an , g lad n a , g la d n o : g lad n i, g n u s a n : gnusn i, j a d a n : ja d n i ,  k r a 

t a k  : k ra tk i ,  p l i ta k  : p li tk i ,  r a h a l  : ra h li ,  rS van  : ra v n i, ru ž a n  : 

ru ž n i, z la ta n  : z la tn i, žed an  : žedni; ep. и o k ra g a l, o k ru g la , o k ru 

glo  : o k ru g li.

б) dobar, dob ra , обыкновенно dobro  : dob ri и d o b ri, ep. n eđ o b rl 

(чортъ), k rv av , k rv a v a , k rv av o  : k rv a v i, m e k a k  и m ek ak , m e h k a  

и m eh k a , m ehko : m eh k i, obal, o b la  и o b la  : ob li, o š ta r , o š tra  и 

o š tra  : o š tr i  и o štri, ta n a k , ta n k a  и ta n k a  : ta n k i  и ta n k i.

в) а) Здѣсь отмѣчу прилагательныя, у  которыхъ удареніе средняго 

рода тожественно съ женскимъ родомъ: d a lek , d a le k a , daleko ; dum - 

bo k , dum boko : dum bokl и dum bokl, ru m en , ru m en a , rum eno  (n 

rum eno) : ru m en i, ru m en o g a  u ru m en i; s ta k le n , s ta k le n a , s tak len o , 

s tu d en a  : s tu d en o j, s tu d en o j, š iro k , š iro k a , š i r o k o : š iro k i, š iro k i, 

v isok , v isoka, visoko : v isok i, v isokoga, ze len , ze len a , z e le n o : ze - 

l§ n l, ze len o j. Изъ этого видно, что Л имѣется рядомъ съ" въ сложной 

формѣ. Быть можетъ, образованіе этого Л началось въ формахъ ze len  : 

ze lbn l, но трудно предположить, что тутъ сохранилась разница между 

старыми краткими удареніями, которая тутъ нѣкогда существовала. Вѣ

роятно, тутъ имѣется извѣстнаго рода механпческо-рптмическая связь 

формы сложнаго вида съ измѣненіемъ ударенія именной формы (ср. s ta r  :
stari).

(3) m rta v , m rtv a , m rtv o  : m rtv i; m rtv a  «умершая», m rtv o  «умер
шій» .

г) g r išk i n g r j s k l , .  g o rsk i, g o rsk i, m ušk i, noćni, p ra šc i, p rašc i.

д) b la ta n , b la tn a  : b la tn i; bo lan , b o lna  : bo ln i, čudan , čudna : 

čudni; dolnl, đ r o b a n : đ ro b n i и clrbbnl; d iipal : d u p li и dupli; g la 



d a k , g la tk a  : g la tk i  и g la tk i, g o rd i, j a d a n : ja d n i , k r h a k  : k r h k i  n 

k rh k i;  k r ip a k , k r ip k l  n k r ip k l;  k ru šn i: kućn i; la g a k . la h a k , la h k a  : 

la h k l, la h k i, le tn l,  m o k a r : m o k ri n m o k ri, m rsa n  : m rsn l n m rsiil, 

m u čan  : m ušni, m ušni; n iz a k :n is k i ,  sk ra đ h l (конечный, кромѣшный), 

s r id h l, te š k a  (praed.), tu rsk i, iizak , u sk a  : u sk i, v la šk i, v lažan  : 

v lažn i, v lažn i, zim ska, žensk i, ž iih ak  (горькій).

е) d rv en , d rv en i, čem eran , g izd av -I, g lag o lsk i, m a lah an , m a- 

la h n a , -ah n o , m a la h n i, v eče ru ! (večerini h u ra  v r im e  dela).

ж) dom aći.

з) b r ib irsk i, n ap rav an , n a p ra v n a , poko jn i, n o v lan sk i, p r ip r a 

v an , p r ip ra v n a  : p r ip ra v n i, s ta r in sk i.

и) b o g a t, b o g a ta  : b o g a ti; debel, d eb e la  : debeli; im en itl, la s- 

t iv  (льстивый), r ja v o , su lacn l («хорошій»), « šarava  k rav a» , šepav f 

(хромой), šegavf (хитрый), p la š liv f.

i) b e jiiša s t, č r(n )k as t, v ila s t: d ivo jaćk l.

к) gospodarov , -ova., susedovu. m iševe šk ilje , bukovo, h rasto v o , 

b resto v o  d rv o , očinu  p o s tiju  п под. Притяжательныя прплаг. этого 

рода имѣютъ всегда имени™ форму.

л) Ср. еще c ig an sk i, fran k o p an sk l, указывающія свопмъ л на чу

жое происхожденіе.

7 8 . Приложеніе. Степени сравненія. Тутъ нѣтъ ничего особен

наго, специфическаго. Напр.: m la jl, n a jm la jl, r e j i ,  s la j l .— veći, ž u č i.—  

b liž i, n a jb liž i (второстепенное удареніе на концѣ), d raže , (adv.), suše 

(adv .), v iše  (ad v .) .— gušći, ž e šć i.— boli, n a jb o ll, d a jl, d eb il, d u b ll, 

m an i, ta n l .  —  b le d ijl , cen ijl, g la d n iji , g n u sn ijl, m iliji, ra v n ijl , 

sn ažn iji, tu p ijl , z d ra v iji , žalosriijl п под., но вмѣстѣ и: b o g a tiji  п 

b o g a tiji , s lab iji, s ta r i j i  и под.—

7 9 . a) j a

m ene

а.

Мѣстоименія.

Л и ч н ы я  м ѣ с т о и м е н і я .

m i б) t i

teb e

v i

vasn as



m eni (mi) n an (nan) te b i (ti) v an  (van)

m ene (me)
\\

nas (nas) tebe  (te) v a s  (vas)

n am u n nam i to b u n vam i

m eni nas te b i vas.

ono ona pl. oni (m.) one (mase. fem. nв) on

n e g a  n e  (je) n ih

n em u  (mu) noj (joj) m n  (jin)

n e g a  (ga) hu  (ju ) n ih  (jib)

lim  h u n  h im i

n en  noj n ih .

r) sebe, seb i. (si), sebe (se), sobun, sebi.

Съ предлогам: za  m e, p6 m e, z a  te , z a  se, p re d a  m e и под. —  

всегда такъ; точно такъ же: po n u , p oda  пи, z a  пи, p re d a  пи  п под.; 

ср. еще: z a  h im i, z a  n eg a , ispod  ne, h  no j, š nun , p rik o  ne  и под.; 

n a  m ene, p re d a  m ene, po m eni, po nega , po sebi. Объ употребленіи 

oni и one см. § 1 0 9 .

(h Остальныя  мѣстоименія.
t a  (mase .) t a  (fem.) to  (n.) nom. ac-c. pl. t i  (mase.) t§  (i

to g a te tih

tom u to j =  mase. tin

to g a tu

tin tim tim i
to n toj tih .

Ясно, что здѣсь сказалось вліяніе прилагательныхъ; ибо мы ожи

дали бы to g a  etc. Иногда это шѣст. имѣетъ форму ote, o tin  и под.; ср. 

еще n a  t i  konac; только въ слѣдующемъ выраженіи я отмѣтилъ ударе

ніе на концѣ: pres(z) to g a  («кромѣ того»).

Подобное склоненіе имѣютъ и мѣстоименія: 6ѵ пли ovi, ova, оѵо, 

on, oni (mase.), ona, ono, но съ слѣдующими отступленіями: асе. fem.



sing. ovu, onu; н о т . acc. plur. mase. fem. n neutr. ovi, oni, ove, one. 

Очень рѣдко слышатся п слѣд. ф.: onom u, ovoga, onib, onim i п под.

Съ предлогами, какъ я уже замѣтилъ (§ 2 7 ) , имѣются слѣдующія 

формы: n a  to n  (и n a  ton), v a  von  (n v a  von), n a  v ih , po to , n a  to ,  

po to n , p re d a  te  v ra ta , k ro z a  tu , k ro z a  n u  и всегда такъ.

8 1 . ča  (при отдѣльномъ употребленіи : č a ? ) : česa, čem u, ča  (acc.), 

č in , čen; p re z  ičesa  (iča nom.?), sačesa  (sva-), n is , g en .n ič e sa  п т . д. 

Отъ вопросите.іьнаго k to , которое имѣетъ здѣсь -форму И , остались 

только слѣдующія формы: k o g a , kom u, но вмѣсто нить употребляются 

также и формы относительныхъ мѣстоименіи: k d g a , kom u; k m  instr., 

кбп . Cp. и здѣсь: п а  коп  н п а  коп  и под.; z a č — всегда такъ.

Ср. еще: č ag o d a re  (что нпбудь), n ič e sa r  (ничего); n ik i  : n ik o g a r. 

n ik o m u r; k lg o d , k ag o d , kogođ , k o g ag o d  и под.; см. и § 8 2 .

м k d  к о  (и. и acc .).p l. k i k e

k d g a k§  =  mase. M h

kom u koj k m

k l, k 8 g a kfl

k m k u n k im i

kon koj k ih .

Отсюда видно, что основными формами здѣсь, наперекоръ штокавскому 

k o ji, могли бы быть только формы, вполнѣ соотвѣтствующія церковнбелав. 

к к и ,  кага, к о к  и получившія и въ единств, числѣ окончанія сложнаго 

склоненія прилагательныхъ (какъ и въ множ. ч.). Я не думаю, что тутъ 

совершилось стяженіе слога -o je - . N e k i, n e k o g a  и под.; sa k l п под.

v as, se,
T\

sa pl. si, se

šega se sik

semii s6j sin

vas, šega , se
\\

su se, sili

sin sun sitni

sen soj sili.



Мѣст. «сей» сохранилось только въ слѣдующихъ выраженіяхъ, на

сколько я могъ отмѣтить: šeg a  le ta  (сего лѣта), šega  p ro lića , se zim e, 

se je sen i, cp. еще ju tro s ,  sinoć какъ и въ другихъ говорахъ.

8 4 . m oj, m o ja , m oje : m o jeg a , m oga, tv o j, tv o jeg a  и под. какъ 

6v и под. Множ. и. m oji, m oje.
ovakov  : ovakovoga, -ovom u какъ у прнлаг.; въ множ, ovakovl 

(mase.), ovakovč; gen. ovakovlh ; hegov, begovoga и т. д. Cp. ona- 

kov , tak o v , sakakov , n ik ak o v .
Мѣст. sam , sam a, samo; plur. shm i, sam e; въ косвенныхъ над. 

имѣется нѣсколько формъ: sam oga, -oga , sam oga, sam oga n sam oga; 

plur. sam ih , sam ih , sb m ili, sam ih  n sam ih . Кромѣ того я еще слы

шалъ: sam oga h eg a , sam om u nem u, sam oj m eni когда shm  особенно 

подчеркивается.

Мѣст. č iji, č ija , čije  : č ije g a  п т. д.; n ič iji или n ič e r jl, n ič e r ja , 

n ie e r je  : n ič e rje g a  п т. д . (cp. § 29) .

8 5 . Приложеніе I .  Cardinalia. je d a n , dva, t r i ,  č e tir i , p e t, 

šd s t, sedam , osam, dev e t, deset; je d a n d js t , d v a n d js t п под. (§ 28 ); 

d v a jse t, t r e js e t  (§ 2 8 ) , č e trd e se t, p ed ese t, šezdese t н под.; sto , d v i- 

s to , t r is to , p e ts to , h l ja d a  (gen. pl. h i ja d  n h ija d ) , m ilijim .

Je d a n  склоняется какъ ov: je d n o g a , jed n o m u , je d n in  н под.;р1ш’. 

je d n i, je d n e , je d n ih  и под.; je d n a , je d n e , je d n o j, je d n im  под.; рѣдко: 

je d n o g a , jed n o m u . Отъ n ijedan ,, n ijed an  я отмѣтилъ: n ijed n o g a  и 

n ijed n o g a  п под. Отъ d v a  я отмѣтилъ: род. d v ih , dv in , đvim i, t r i ,  

t r ih ,  t r in ,  t r u n i  и č e tir i, č e tir ih  и под. Съ чпслите.іьными t r i ,  č e tir i  

имѣется существ, въ множ, ч.: t r i  b r a t i ,  t r i  kam en i и под.; когда съ 

числительнымъ 3 , 4 употребляется сущ. сред, рода, то оно тогда имѣетъ 

форзгу съ г въ концѣ, а не свою форзіу множ, ч., напр.: p ropelo , dva  

p ro p e la , t r i  propeli.

Ср. еще: je d a n  p llt, dva p tit. t r i  p n t и под.; dvoje (dvoje), tro je , 

č e tv e ro , p e te ro  и под.

5 5 . Ordinalia. p rv i, d ru g i, t r e t l  (§ 1 i ) ,  č e tr t l ,  p e ti, še sti, sedm i, 

osm i, dev e ti, d ese ti. Въ Брибирѣ я отмѣтилъ: sedm i, osmi; даже: šesti, 

je d a n a js t i ,  d v a n a js ti  и т. под.; d v a jse ti, p ed ese ti, s to ti  и под.



8 6 . Приложеніе I I .  Упомянемъ здѣсь нѣкоторыя нарѣчія, пред

лога и союзы.

tr ib i  («надобно», «вѣроятно»), podm oraš (должно); b o jin  se (форма 

настоящаго времени) «вѣроятно», «быть можетъ» п под., n eh o te  (форма 

дѣепричастія наст, врем., несуществующая больше въ пномъ употребленіи 

въ этомъ діалектѣ) «нечаянно», «случайно», ho to m a «нарочно», k rađ o m a  

«крадучи», n asto jec , na ležeć, naspeč, nahođeč , n a tek iić . n a žm irec , 

n a k je č e ć — «стоя» и под.

kom ad (еле), đosti, d o m ak a  (домой, дома), zdorni (пздому), v r§ đ a  

(скоро, быстро), d an as -k a , c e ra  -k a , p re h č e r  -а  (позавчера), j u t r a  

(завтра), z a z u tr in  (здѣсь имѣется * u trb je ; послѣзавтра), v eče r (accus.), 

v e č e ri (loc.)— «вечеромъ», v e č e ra s— «сегодня вечеромъ», ju tro d a n —  

«завтра», ldn i «прошлый годъ», v a je — «сейчасъ», z im i— «зимой», g o ri, 

z g o ra , ozgo ra , do lik a , ozdola, g o rik a , v d u g u j «въ длину».

o p e t-a , sopet, jo p e t- a  «опять».

tb llšk a — «только что», sim o «сюда», k a d i (гдѣ), o n đ a - t-a  (тогда), 

o sk u d -a  (откуда), onđi, ovdi, ozdovuda (отсюда), sađ ah n i (теперь), 

d ru g a m o — «на другую сторону». Съ прибавленіемъ re ,  г : n ig d a r-e  (ни

когда), n ik a k o r , k a k o g o d a re  (какъ бы то ни было), o d n ik u d a r, kam o- 

g o d a re — «на какую бы нп было сторону», o sk u d ar, n i(g )d ire ; ср. также 

te k a r  лишь, d o v li-k a  (до сихъ поръ), p o tl i- ja  (послѣ), d o tli-k a , ovrid 

п под.

v an i, po v an u  (на дворѣ), v a n  «кромѣ, развѣ, за исключеніемъ» («щ 

v a n  z a  pojist»), n u ta r , sk rb z i («даже до»), z a d a  (п въ значеніп пред

лога), nazad (a ), n a jz a d a , p op riko , sp rid a , o s tra n  (кромѣ).

onako , sam o, n a jeg m ič  (сразу), n a jed n ak o  «похоже, сходно», z a 

p ra v o  («на самомъ дѣлѣ»), n asam i (отдѣльно, въ одиночку), odm lada 

(«съ малыхъ лѣтъ»), zn ag la  (скоро), m aleo  «мало» deminut., šk u ro  

(темно), u p rav , naokolo , nanovo, uspo reda; s la tk o , n a jv iše , k riv o , 

dobro.
Ср. п предлога: m ed a  se, m ed Judi (instr.); p rez  vode («безъ»), 

p rez  n e g a  п под.

Упомянемъ еще: t r  ( =  te re ) въ знач. «вѣдь»; nam or: 1) «вѣдь» и

2) «дѣйствительно, несомнѣнно».



Наконецъ: ovo smo *въ знач. «вотъ мы» ср. шт. ево; to t  «вотъ», 

totU  «вотъ тутъ».

Глаголъ.
8 7 . Глаголы I  класса. А. Глаголы, у которыхъ удареніе въ наст, 

времени въ концѣ.

1 типъ. Praes.

pečen Imperat. pec i Infin. peć
V ̂  V

peces p ec ite

peče part. praes. p ek u ć

pečem o part. praet. act. 11 pek a l, p ek la , pek lo , p ek li (pl.)

p eče te

р екй part. praet. pass. II pečen , p ečena, pečeno п под.

Это формы, которыя можно было отмѣтить; онѣ таковы п у другихъ 

подобныхъ глаголовъ. Я ихъ отмѣтилъ у слѣдующихъ: donesen, od -, p r - ,  

s-; въ part. praet. я отмѣтилъ znesa l и znel а это имѣется и въ н. накл.: 

z n e s t и zne t; pom eten , inf. pom est, part. pr. II pom el, pom ela  и под.; 

speć и под.; rečen  rec i, н. накл. reć ; p le s t  : p le ten , p le l, p lela; te ć  : 

tečen , te k a l  и под.; только въ повел, нак. имѣется рядомъ съ te c i и 

te c i, te c ite  и te c ite ; отъ dovest : doveden, dovel, dovela  etc. Я от

мѣтилъ doveden  въ значеніи существительнаго: «зять, поселившійся въ 

домѣ невѣсты», te s t  : tep en  и под.; so st : sopen (играю), sopal, zaso- 

p ite ; z a č rs t  : začpen; bost, boden, p robo l, p ro b o la , probolo  и под. 

Сюда относятся и слѣдующія формы глаг. g red en , употребляющіяся 

то.іько въ сокращенномъ видѣ: g ren , g reš , g re , g rem o , g rm e , g red u .

8 8 . 2 типъ. tre se n  t r e s i tr e s t

tre se š  tre s ite tre su ć

tre se tre sa l, tre s la

tresem o  (tresem o) tre se n , tre se n a

tre se te  (tresete)

tre s li



Сюда относятся: z le ć tz le ž e ,  z leg la ; im # :  ra s tu ; o tre s t, s t r e s t—  

bm. повелительнаго наклоненія я отмѣтилъ: tr is ; tuđ, po tuć  п под.; po- 

tu k a l , p o tu k li, s tu čen , s tu č e n a  п под.; ѵйс, obuć н под.; ozest : 

ozebe.

8 9 . 3 типъ: k r a s t  k ra l , k r a la

k ra d e n  k ra d i  k ra d e n , -en a , -eno

k ra d e  k ra d ite

k rađ em o  (kradem o) k ra d u ć  

k ra d u

Сюда относятся: g r is t;  g rlz e n  : g r iz a l, g riz la ; k la s t  : k lad en , 

k la l, k la la , k lad i; p o k ra s t, u k ra s t ;  p a s t  : pad e , p a d ite , p a l, p a la ; 

p a s t  : pasen , popašena . p re s t  ; p re d e n  etc.; sic, ocić, posić : posl- 

čen , poslci, p o sika l, p o sik la ; но posičen  n posičen, ena; o s trić  : ost- 

riždn  (praes).

9 0 . 4  типъ u m rit.
u m ren  urni’i

u m re  u m rite

um i'em o 

u m ru

u m ri ( =  um ri) 

u m rla  

um rlo  

u m rli

Сюда относятся: v o d a  p ro d rla , p ro d r it , oprft, o tp rf t, z a p r f t : z a -  

p reš , z a p rl, z a p r la , z a p ri; p ro s tr i t  : p ro s tren , z a s tru , p ro s tr i, 

p ro s tr la , prostrlo ., p ro s tr t-o , p ro s tr ta  etc. Подобное спряженіе имѣетъ 

и глаг. k le t ,  z a k je t ,  p ro k le t ,  но также съ нѣкоторыми отступленіями: 

k je n e  (praes.), imperat. z a k u n i se n z a k u n i se; но part. praet. act. II 

z a k le l, z a k je la  и под., хотя въ part. praet. pass. p ro k le t-о, p ro k le ta .

9 1 . 5 типъ p ra t .

p e ren p e r i  p e n ić p ra l p ra n  (opran)

p e re p e ti te p ra la pra.na

perem o p ra lo p ran o  (prano)

p e ru

Сюда относятся: o p ra t : o p ra l, o p ra la ; b r a t ,  n a b ra t,  p o b ra t : 

p o b eren , pob ra lo , p o b ra la , n a b ra n , n a b ra n a , n ab ran o ; z v a t, p o z v a t :



zovem  zovem o, zovi. zv a l, zv a la , pozvan , p ozvana  n pozvana; ря

домъ съ zovi имѣется (въ особенности, въ аффектѣ) и zovi.

Больше всего къ этимъ глаголамъ подходятъ и слѣдующіе: t k a t  : 

tk e n , t.keš, tk e ,  tk em o , tk e te ,  tk u : tk a l ,  tk a la , tk a n o  и tk an o ; sa -  

s a t  (сосать) : sase , sasii, sasa l, sa sa la ; o ra t  : o ren , orem o, orlić, 

o ra l, o ra la , o ran , o ran a , orano  и zo rano ; d e ra t  : đ e ren , derem o, 

deru.; ž d e ra t  : žd eren , z đ e r i (нов. и.), žd e ru ć , ž d e ra l, ž d e ra la , pož- 

deran o ; v a ž g a t  (зажечь): v ažg en , važg e , važgem o, v ažg a li, v a ž g a la , 

važga lo . Сюда относится и гл. ro v a t  se (бороться), этимологически со

отвѣтствующій ст. слав, ръвати , русск. р вать , шток, р в атп  се, имѣю

щему такое-же значеніе. Здѣсь можно было ожидать: m a v a t  (см. § 1); 

ro v en  se, гоѵй, ro v a l, p o ro v i se, p o ro v a t п под.
Отдѣльно отъ этпгь группъ упомяну формы сохранившагося наст, 

врем, отъ глагола, который утратилъ остальныя формы спряженія отъ 

той-же основы: žlven , ž lveš, žive; žrvenao, ž lv e te , živu; къ этой же 

основѣ относятся и слѣдующія формы: iiž ll-o , u ž lla , u ž lli (ср. русское 

ж и ть : ж иву); неопредѣл. наклон, и другія ф. образуются отъ основы, 

заключающейся въ ž lv it  (ср. ниже).

9 2 . Б. Глаголы, у  которыхъ удареніе въ иасгп. времени 
остается на первомъ слогѣ. Такихъ глаголовъ немного. Сюда отно

сятся:
1) m orem  т о г е з ,  т о т  (3 р і.), рош огёп, pom oreš, pom ozi и 

pom ozi (imperat.); pom ogal, pom ogla, mod, pom oć.

2) nad, pod, obad, p r f t : id e n ,  p rid en , n a jd e , p r id a , poj derao; 

p r ld i, o b a jd ite ; ša l, si a , sli; p riša l, p riš la  и под. Отъ id en  infin. не 

употребляется.

3) z e t  (взять) : z a rn m , zam em o; zam i, z am ite ; z e l. z e la , želi; 

z n e t («снять»), znam en , znam 'i, zn e l, zn e la , zn § t-o , zn e ta ; p r i je t  : 

p rim en , p rlm eš или p rijam en , p rijam eš, p rijam !, p r i je t ,  p r i je ta , 

p r ije l ,  p r ije la .

počet, pošm en. počelo, počd t-o , poče ta ; zače t.

z a p e t : zap n en . zapne, zaprii, zap e l, zap e la , z ap e to , z a p e ta .

4) n a d u t : nad m en , nad im , n ad u l, n ad iila , n a d n t-o , n a d u ta .
б



5) t r t  : ta re n , t a r i ,  t r i ,  t r la ,  t r t ,  ta re n , ta re n a , sa trv en . s a t r -  

veno; ep. o trlo , u tr lo .

9 3 . Глаголы I I  класса. Здѣсь слѣдуетъ различать дваглагольныхъ 

типа: одинъ, съ удареніемъ на корнѣ, п другой, съ удареніемъ на окон

чаніи n u t.

а) 1 типъ: g in u t : g in e n  gm i g u m i

g in eš  g in ite  g in u la

ginem o

g in u

Сюда относятся слѣдующіе примѣры: p o b ig n u t, poč inu l (se), ćuš- 

n u li, d ig n u li, k a p n u t : k ap n e , k ap n i, k a p n td a , o tk in u t, p rek in e , 

k je k m d , p o k le k n iit. sk o sn u t, skbsne (дергнуть), k u šne , k u šn u li (по

цѣловали), sm rz n u t, z n ik n u t, z n ik n e  (iz-), p lukn tL  p iikn tdo , s ta n e , 

ostSnu, d a š e  ra s ta n e m o , ra s ta n u , p re tisn e , st'isnul, uvene, m % u lo ,  

z in u t, z in e , z'inul.

9 4 . У глаголовъ второго типа слогъ передъ удареніемъ можетъ быть 

краткимъ п долгимъ. Возьмемъ сначала первый случай:

6) 2 тппъ. o d a h n u t : odalm čn odalm l ođahn id

odahneš o d ah n ite  odah n id a

o d ahnu

Съ подобнымъ спряженіемъ я отмѣтилъ: n a g n u t : n ag n en , n a g n i, 

n a g n u l, n ag n id a ; m a k n u t, p o m ak n u t : pom akneš, pom aku!. p o m ak 

n u t и p o m ak a l, o sa h n u t, osahne, o sah n i, o saka l, o sahnu l; s trn u t , 

s trn id  (остолбенѣть); o sv an u t, ta k n u t  : ta k a l.
Долгота слога, предшествующаго ударенію, вноситъ модификацію, 

главнымъ образомъ, въ наст, время, напр.:

d o segnu t (п doseć) ; dosegnčn dosegni
dosegneš (odsegal, dosegla)

Cp. еще: p re p re g n u t, p rep rćg n eš  (p rep reg n ite ), p o teg n u t, po 

teg n e , p o teg a l, p r i te g a l;  o k re n u t : o k re n u l, p rim a n u t.



9 5 . Глтолы I I I  класса. Я ихъ всѣ сгруппирую по ударенію на

стоящаго времени, и укажу на ихъ отдѣльныя особенности, въ каждомъ 

случаѣ особо. Соотвѣтственно этому мѣрилу, можно указать шесть гла

гольныхъ группъ:

а) съ удареніемъ на концѣ: p ijen ;
б) съ удареніемъ на концѣ въ н. накл. а на корнѣ въ наст, врем.: 

m e ta t  : rnećen .
в) съ удареніемъ и въ неопр. накл. и въ наст. врем, на корнѣ 

и съ измѣненіемъ качества ударенія въ наст. врем, передъ смягченной 

(мягкой) согласной: la ja t  : la jen .
г) съ удареніемъ на концѣ и съ стяженіемъ въ наетоящ. врем.: k o 

p a n  : k o p a t.
д) съ удареніемъ на корнѣ п съ стяженіемъ въ наетоящ. вр.: р і-  

ѵап : p iv a t.
е) съ удареніемъ на долгой гласной корня въ наст. врем, и съ дол

готой передъ удареніемъ на концѣ въ неонр. наклоненіи: а) безъ стяженія 

въ основѣ наст, времени: p is a t  : p išsn ; [і) со стяженіемъ: p i t a t :  p ita n .

Около этихъ глагольныхъ типовъ группируются н всѣ другіе глаголы 

этого класса по отношенію къ ихъ ударенію.

9 6 . а) p ijen . Сюда относятся:

d a jen  p ro d a ješ

d aješ

d a je

dajem o и dajem o dajtlć

d a ju  dav a l и под.

Это наст, время отъ глагола d a v a t, p ro d a v a t.

Р1І! !  И Plj. t !  \  popije , n ap lje ; p ili, pop il, p o p ila  etc. ini. p it,
PTJ es и P 4 es piA, p i l e ;  popit,

etc. j

Cp. еще p l'it (ріѣ-ti) : p lijen , но рядомъ и p liven ; zav ije , z a v it , 

sv ijen , sv ijen a  и под., cp. § 9 8 .



—  6 4  — _

k u je n kuj k o v a t

k u je š ku j te kovah  k o v a la

k u jem o , ku jem o , k a jiid skovan-o , skovana

k a ju

Ср. еще sn o v a t, sn tijen , snujem o.

sm ijen  se, sm iješ, sm ijem o, sm ijem o, sm ijii; smij se; sm et =  

* sm e ja t, sm el, sm ela =  *sm eja l, * -a la .

Ср. еще žn lje  (ž n llit infm.).

9 7 . 6) m e ta t  : m ecen .

«) g lo d a t (g lo đ a t, g lo ja t)  : g lo jen , g lo ji, gloj'ite, g lodal, g lo 

d a la , og lodan-o , o g lođana; is k a t  : išden, išći, iska l, isk a la ; la g a t  : 

lažčn , la ž u , la ž i, la g a la ; m e ta t  : m eden, m e ta la ; r z a t  : rž e , rž i; 

te s a t  : te šen , te š i, stesano ; z o b a t : zo b le , zob ji, pozobano.

(3) Сюда относятся л глаголы многосложные слѣдующаго тппа: k je -  

p e ta t  : k jepeden , cv o k o ta t : svokocen п под.

у) И нѣкоторые односложные глаголы въ неопр. накл. имѣютъ по

добныя же формы: k l a t : k o len . k o ji, k la l, z a k la la , z ak lan , z a k lan a ; 

m li t  : m clen . m le l, m le la , sam elen , sam elen a ; s la t  : ša lim . po ša ji, 

posla l, p o sla la , p o slan -o , p o slan a .

9 8 . в) l a j a t  : la jen .
У глаголовъ этого тппа важно то, что ° находится только въ на

стоящемъ врем., во всѣхъ другихъ формахъ имѣется" и то всегда на на

чальномъ слогѣ:

b r is a t  b r iš šn  b r iš i  b r isa l, b r is a la

b riše š  b r iš ite  b risa n -o , b r is a n a  

b r iš a  b rišilć

d iz a t : d iže; g rij a t  : g r ijšn ; h a j a t : b a jdn ; j a h a t  : ja se n , ja h a l, 

ja šu d , za jaščn : k a ja t  s e :k a j8 n ,  k a ji se, k a j a l , Iva ja la : k a p a t : kap le : 

k a s a t  . k ašsn ; l a ja t  : la jšn , lam i, la ja la ;  m a h a t  : m ašen; rn aza t : 

m ažen , nam ažen ; m ic a t : m ičSn; n ic a t : n ič šn , o p a s a t : opašsn; p la 

k a t  : p lače; r i s a t  : r iše  (рисовать); r i z a t  : r iž a ,  p o riza l, po rizan o ,



obrizano ; s i ja t  или s e t  : s ijšn , sel, s81a ( = * s e ja l ) ,  part. pass. posi- 

ven , -vena ; s ip a t : s ip len ; s ta ja t  : s ta je  (начинать постепенно оста

навливаться, говорятъ про пароходъ), p o te z a t : po teže; t r a j a t : t r a je n , 

v i ja t  =  v 8 t : v ijen , v e l, ѵ ёіа  (аналогично съ глаголаып съ старымъ 

оѵёіі, оѵёіа, ove t, oveta); z im a t : z in ilen ; z n im a t : zn im jen ; žv a- 

k a t  : žvSče, žv ak a l.
Подобное наст. вр. имѣютъ глаголы, которые въ неопредѣл. накл. 

имѣютъ -o v a t, а въ наст. * -u jem : вм. этого -n je m  имѣютъ они всегда 

u je n  : bo lu je , bolu jem o, bo lovala ; dug u je ; g la d o v a t : g lad d jen , 

g lad u je ; k u m u je ; k u p o v a t : k u p u jem  k u p u ješ , kupu jem o , k u p u ju , 

kupova! и kupovali, k u p o v a la , kupovalo ; p u tu je , putiij! (—  * p u tu j), 

p u to v a l, p u to v a l, p u to v a la  и p u to v a la , (poskak lvat) : posk ak u jen ; 

s ta n u je , t r u j i ,  o tro v a l, o tro v a l, o tro v a la , o tro v an  и o trovan ; t u 

g u je , v o ju jčn  (дружить), v o jev a la , z im uje.
Что въ этихъ глаголахъ -u je -  новаго происхожденія, видно по тому, 

что въ тѣхъ случаяхъ, когда удареніе находится передъ этимъ оконча

ніемъ, тогда долготы на немъ нѣтъ: ra d u j ёп se, ra d o v a l, ra d o v a la , 

r a d u ju ć | r a tu ju ,  ra tu ji lć ;  sm ilu jćn  se, sm iloval se.

Нак6ТГёдъ7 къ этимъ глаголамъ примыкаютъ и тѣ глаголы этого раз

ряда, которые имѣютъ вообще въ наст, времени слогъ u je , ije  съ уда

реніемъ на первой гласной. Неопредѣл. наклоненіе можетъ имѣть и со

всѣмъ иную форму. Сюда относятся: dob ije , dobll. dob ila , d o b it part. 

добыть); u b ije , ub il, z a b ije , z a b il, u b it , u b ila , p re b ila , ra z b ila , 

zb ijen , n a b ije n , n jjb ii, n a b k te , n ab ijen , n a b ije n a , n a b lt-o , n a b i t i ,  

n ab il, n a b ila  и под. («бить»); u d r i je n  : uc lrit (ударить), v ije  (вьетъ), 

v ljem o : v i t  и под.; ču jčn , ču je , čup i, inf. ču t; u m ijč n  se, um i(j), 

u m ila  (мыться); š ijen , ši(j) (imprt.), š ili š ila , s i t  inf.; sašiven , sa - 

šiveno; o b u t : obujen , oblije, obuj, obul, obiila; obuven, en a , eno, 

en i. У глаг. ao sp it, dospel, dospela  находимъ d o sp ijšn , dosp iješ 

и T. д.
Подобныя формы и у такихъ глаголовъ и глаголовъ II класса нахо

димъ въ словенскомъ языкѣ, наир, m a z a ti —  m lž e m , p o to v a ti —  po- 

tu je m , ču ti : ču jem  и иод., но такъ какъ для установленія ихъ родства 

и внутренняго отношенія необходимо привлечь къ изслѣдованію всѣ ча-
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кавекіе говоры, имѣющіе эти особенности, то я здѣсь не буду входить 

въ это.

b la iian , b lan am o  («скоблю»); z a b rc a l (зарыть, заскрести); češj&n 

se. debi a t  : deb lam o . d e b ja j, -a jte ;  dev e t am o (колотить, бить), đ u ra  

(«продолжается»), b a r t a t  : h a r ta ,  ig r a t  : ig ra n , ig rd š . ig ra ju ,  ig ra ! , 

ig ra la ;  k a n ta t  : k a n ta n  (пѣть); k o m a d a t : kom adSm o, kom ada, k o 

m ad a la ; kom edijb jU ; k o p an  : zakopa! и zak o p a!; k o p rc a  se, k o p r 

c a ju  se (ep. и «koprčU»); k rep a ; la rm a t  : la rm a , la rm a li; omota.; p a - 

č a t s e  : p ača l, popača l; p e la t  (гнать) : p e lan , -am o. p e la j , p e ja jte : 

p e ja l, p e ja la , ep. p r ip e la l, o tp e la la , p rip e la jf i (p e la t : гнать); p u m 

p a ju ; ra z u m in , razu m im o ; ra z u m i, ra z u m ite  (t. e. - ij, - ijte ) ; re še - 

t a ju ,  re še ta jfle  и re še ta ju ć ; sed lan  : osed lan , osed lana; su n č a t se : 

su n ča  se, sunča!; š ta m p a t (печатать, рисовать, писать) : š tam pa , n a 

štam pano  имѣетъ удареніе какъ слова иностраннаго происхожденія; ŠU- 

n d rd  (уничтожить, истратить); u m in , rnniš, u m iju , urnel, -e la , um it; 

v a la , va jam o ; v ln č a t se : «v inčani kum ».

■ Сюда относятся и слѣдующіе односложные глаголы: sm in, srniš, 

sm im o, sm iju  («смѣю»), sm el, sm ela, sm'it; иногда въ повел, наклон.: ne 

sm lš. такъ что это скорѣе эмфатическое удареніе; znan , znam o, zna ju , 

zn a l, z n a la , z n a t, p o zn a t-o , p o zn a ta ; ne pozna, ne  znan , ne  z n a ju .

Изъ этого перечня глагольныхъ образованіи ясно, что этом)" діалекту 

неизвѣстенъ штокавскіп глагольный типъ: и ір атп : играм.

1 0 0 . д) p iv a t  : p iv a n  p ivaj p lv a ju ć

9 9 . г) k o p a t : kopitu

kopaš

k o p a

kopam o

k o p a te

k o p a ju

kopaj kopajUc, kopaj Uć

k o p a jte  k opan , skopan

skopana, skopana 

raskopano

kopa!

k o p a la , kopalo .

p ivas 
p iv a  
pivam o 
p iv a j U

p iv a jte  p iv a l, p iv a la
sp ivan , sp ivana



Въ 3 рі. глаголы этого типа никогда не имѣютъ -a ju ; точно также 

п въ дѣепрпч. наст, вр.; удареніе всегда на томъ же мѣстѣ. Сюда отно

сятся:
p o b 'ira t : pob 'iran , p o b ira ju , p o b ira ju ć ; č itan , č ita š , p ro č ita , но 

и: s ta t .  š ten . štes. (только эти два лпца я могъ отмѣтить), š ta l, š ta la ; 

d e la t  : de la , đ e la j, đe la li, delal; g je d a , z ag jed a l; n a k ita , b ita l;  

h ita ju d ; b ra n a  se (скрываться); im aš; ju ž in a )u : z a k isa  («дѣлаетъ кис

лымъ»); k u k a ; kokoš kvoca; p iv a  ep. выше; p re p la v a t : p re p la v a n  

(«переплыть»), p litk a  («плюетъ»), p jiisk a t, s a k a t : sanan , ša k a ju , s a 

k a t, šak a li, sakajud; zasipan i; š t ig a  (о морѣ: подымать и спускаться, 

что является послѣдствіемъ извѣстнаго рода морскихъ волнъ), p o tira l ,  

v a r a t  : v a ra n , v a ra l, v a ra la ,  v a ra j ,  v a ra ju ć ; v ič e ra t : v iče ran ; po-

v iđ a la ; v r t a t  : v r ta n , z v r ta t  (выдалбливать).

1 0 1 .  e) a) p is a t
/ v ^  _  vt\

p isen  p iš i p išnd

pišeš p iš ite p isa l

piše p isa la

pišem o pisan

pišft p isan a

(3) p i ta t : p ita n p ita j p ita j ud

p ita š p ita j te p ita l

p ita p ita la

p itam o p ita n

p ita j n p ita n a

Сюда относятся:

a) vo l b d ca l : brice; d rn n je  : d r lm a t; k u z a t  : k u ie n ; k a z a t  : 

p o k až i, pok aza l; kokoš kokodače; k u p a t  se : k iip len  se; p o ll ta t  : 

po lice  (взлетать); m ask a  m auče, m au ca la ; p is a t  ем. выше, ep. u p i

sano , popisano; b u ra  puše, p u h a la ; p u z a t  : p užsn ; r lc a l  : r iče , r l -  

e a la , n a riču ; s k a k a t : skačen , sk a k a l, sk a k a la , skačfid; s la g a t : s la 

žem o; o ta k a t  : o tače  (напр. вино); v e z a t : vežen , v eza la , veži, v e 

zne , svezali; z l b a t : z ib len , z lb li.
(3) pođb ija , ra z b ija , u b ija t ,  po zab lja l; b lag o sllv ja t; c ipal; z a 

ča ra ; d a riv an ; p ro d a v a t : dava , zdava , d av a ju ; z g a ja t  : zg a jan ; ne



p o g ib a , p o g ib a jn , p re g r iz a , z a g r n lv a t : z ag rn iv an , ogrnffia se; p o 

h a j ali; o k a p a t : okapan ; p re k a p a t  : p re k a p a ; p o k a ra li; p rek id a ; 

k la d a  (класть); z a k jih a ; z liva ; ^ o liv a ;  n iln a l, m ln a li, m lša t : m i- 

šan , sm iš t; sm lšalo; ponaša , p a s iv a  (проходитъ мимо), o p ašlv a t se : 

opašiva, opašivaj se; n a p ija ju ; p i ta t  см. выше; spom lhali se (разго- 

варпвалп); s p ra v ja t;  r a j  a t : r a ja ,  r a j  a li; r u M t : ru ča ; sićiva se («вспо

минать»), p o ts k a k iv ln , s tre sa  (стрясывать); p r i t i s k a : p r it is k a li;  s tre -  

šiva; zastu p a j!!; zap o v iđ a , p o v iđ a ju ć  (разсказывая), č u la  san  p rip o - 

v id a ju ć ; p re v lja t ;  p o z đ ra v ja n  n p o z đ ra v ja t; z ld a t; n az iv a li; z lv a t 

(«зѣвать») : zivan; p re ž lv a t : p re ž iv i .

1 0 2 .  Отдѣльно упомяну здѣсь нѣсколько глаголовъ, не входящихъ 

нп въ одну пзъ приведенныхъ шестп группъ: p r a v d a t  se : p ra v d a n  se 

cp. сущ. p ra v d a ; š a n ta t  (прыгать на одной ногѣ, хромать) : š a n t ln ,  

ta n c a t  : ta n c a n  п под.; v iš a t  : v išan , v iša li etc. («вѣшать» iter.); m o - 

ra n , m o raš  п т. д.— вѣроятно, заимствованная глагольная ф.

1 0 3 .  I V  классъ глаголовъ. И тутъ можно, по отношенію къ уда

ренію, различить нѣсколько группъ. Въ первую группу можно отдѣ

лить глаголы, у которыхъ удареніе всегда на концѣ: а) глаголы, у  

которыхъ п въ praes. п infin. удареніе на концѣ. Сюда относятся 

глаголы съ основой infin. на ѣ п нѣкоторые глаголы съ оси. въ 

infin. п praes. на г. Но эти глаголы въ этомъ діалектѣ трудно различить 

потому, что ѣ въ infin. дало і, а рядомъ съ і  въ part. praet. глаголовъ 

на і  появилось подъ вліяніемъ аналогіи е, точно такъ-же какъ п у 

глаголовъ съ гъ въ inf. въ part. praet. II act. прп сохраненіи е имѣется 

п і. Конечно, я приведу только тѣ формы, которыя мнѣ прпшлось от

мѣтить.

že lin želi želee

želiš že lite že lei

že li ž e le la

želim o zaželel

ž e lite

žele



b šlln  se, b e le  se, b č li t  se, b e le lo  se; ra z b is tr i ,  b is tre l, -ii; b i-  

žeć(?); b lagoslov io , -v lm o, -već, -v i (пов.), -slovil, -s lo v ila ,- s lov ili; 

b le ji : b le ja la ; b o jin  s e :b o j  se, b a t, b a l  ( = * b o j a t ,  * b o ja l) ;zab o li; 

b r o j in : zb ro jim o , но zb ro jili; o b r s t i : b r s t i t ,  b rs t i la ;  č r len i, č rjen ilo ; 

ocrni; d lh a t  (пахнуть): d iši (sic); d lb a la ; n ad o jin , n ad o jila ; odo lit; 

d r ž a t  : d rž in , đ rž a l, z a d rž a n -о, a; ra z d ro b in ; ra z đ ro b ll, ila ; g'lobi, 

globim o : oglobe, oglobll n oglobil; g no jin , g n o jil, pogno jil n pogno- 

j l l ,  но ila ; ugoje; g o ri, p ro g o re li, g o rit; pogospodin  se, pogospodil; 

gostin , gostll, gostfl, g o stila ; g o v o r in : govoreb . govore la , dozgovore 

se; g rm i, zag rm elo ; g rd s t i  m i se, g rO stelo  m i se («не хочется мнѣ», 

«я не въ духѣ», «не въ состояніл»), o jed re l je ; okoti, bfeotll, o k o til, 

o k o tila ; k r ič i  : k rlča t(? ) (кричать); n a k ro ji , n a b ro jila ; k ro p in , po- 

k ro p i, p o k ro p il п др.; z a k rs ti ;  za led i; le ti ,  z a le t i  se, le te la ; leži, 

le ž a t, le ža la ; lovi, u lov i, iilovll; po lud il; z a m ag li se, zam aglilo ; z a -  

m asti; om eji, om ejil; m o d ri, pom odril n pom odrel; pom okri; m uči : 

m u č a t (молчать) -— всегда съ краткостью перваго слога; noće; p lu š -  

ć a t  : pM šći; pogodin , pogodll, pogodila ; opošteni, -ii; pu štin ; ro d i 

имѣетъ всегда ro d ll, ro d ila , ro d ilo , cp. ro je n  n ro je n , ro je n i p l., ко

торое употребляется какъ прплаг.; ru m e n i se, -e l; sidin, sideć, s id it, 

sidel; osllpel; slobodi, oslobodil. oslobodll, oslobodila; sm rdelo ; oso- 

llm o , posole, posoli, osolll n osolil; s ram o tin , -ii; s to jin , s to je , s ta t ,  

s ta l  ( =  * s to ja t, * s to ja l), sto jeć ; ostudeni; svedočin, svedočil; sve- 

dočll и svedočil, - i la , osvedočit; po topi, potopi], po top il, - ila ; tro š i, 

p o tro š i : p o tro š ll n p o tro š it, ila ; t r p in  : t rp e l ,  -e la , t r p i t ;  u č i t  : 

uč in , učim o, uče, n a u č it, n au č in , naučim o , nauči], - ii, ili; v e d ri se, 

ra z v e d r i , ra z v e đ re lo , v e li, v e lit , ve le la ; veselin , razv ese lin , vese le la ; 

v r lš ć a t : v rišć i; z e le n it se : ze len i se, -e la ; z v o n it : zvoni, zvoni 

(пов.), zazvon i, zvoneli, но всегда: zvon ll, zvon ila , zvonilo , z a z v o - 

n ll  п под.; ra ž a lo s tin , -e l, - ii, ž lv it : ž lvel, ožlvel; остальныя формы 
cp. въ § 9 1 .

Я здѣсь привелъ большое число сложныхъ глагольныхъ формъ для 

того, чтобы показать, что въ этомъ юворѣ не существуетъ акцен
тологически такого различія между простыми и  сложными 
глагольными формами у  нѣкогпорыхъ изъ этихъ глаголовъ, ка-



кое засвидѣтельствовано для штокавскихъ говоровъ (ер. напр. Даничича, 

Akcenti u  glagola 5 2 —  5 5). Но для этого глагольнаго типа не безъ 

значенія переносъ ударенія съ конца на начальныя слогъ въ part. praet., 

въ особенности, у нѣкоторыхъ пзъ этпхъ глаголовъ (напр. ro d it, zvon it 

и под.).

1 0 4 .  б) Глаголы, у которыхъ удареніе въ inf. на концѣ, а въ на

стоящемъ врем, на первомъ пли предпослѣднемъ слогѣ. Здѣсь слѣдуетъ 

различать двѣ группы случаевъ: а) когда передъ конечнымъ слогомъ 

краткій слогъ и j3) когда передъ нимъ долгота.

žen in žen i ženeć žen ll (oženll)

žen iš žen ite žen ila

ženim o ženen

žene ženeni

Сюда относятся: g o r d i : goni; z a g ro z it  : zag ro z ln ; hođfl, h o đ ila , 

hdđcć  (и ođeć, ep. § 1 4 ); loro'it : lom ln, lom im o, lom e, odlom ln: 

p re lom im o, lom ll n lom ll. lom ila ; loži, naloži; m o lit : m oli, naind- 

i ln  : nam olll, -ila ; n o s it : nosi; p ro s it  : p ro se  (3 pl.); sk o č it : sko- 

čln , p re sk o č it : p re sk o č ll и иногда p resk o č ll, praes. preskočim , ošće- 

n 'ila se k irja ; o te le  se : o te lila : to č i : to č ila ; z a tv o r i , o tv o rit, o t

vo rit; z e n it ep. выше, под. o žen it, oženin , oženll, oženila.

P) p a l i t  : p a lin  p a li  pa leč

p a liš  p a lite  p a lil, p a lila

palim o  p a lšn , p a le n a

palo

zb d d in , zbfldil; č a s ti t  : častim  častila ; n a č ln it : n a č in i  n ač in il 

и n ač in il, n ač in ila , u č in it, part. praet. pass. nač inen , načb iena; pod l- 

l i t  : đ lli, p o d ije m ; g ra je n  (part. praet. pass.); g u b it  : g iib in , zgub ll. 

zgub jen o ; gu lim o (praes.), o g u lila ; n a h e rila ; liran in , b ra n i, b ra n ila ; 

jb v e ; m iš k o n a tl («šuška»); k rlp iš; p re k riž i; o k rv av ila ; k u p i : kfipil; 

poJu.be; p rom ln ilo ; um isl, um lsi, - i te  (пов. накл.), um isli; m la tit; p a 

l i t  ем. выше, zapćilin : zap a lll, z a p a je n a ; opale; u p a le ; p la ti; p rlt 'it , 

p o p r lt i t ,  p o p iitlš ; p o re jeno  (pari. praet. pass.), zaručit. : z a ru če ; sa -



cfit : sad i. posade , posajen ; neposnaženo («непочищено»); spasfl; sudi, 

odsudi; s v lt i t ,  sv iti; p ro šu p il (просверлить); tu ž i; p re tru d m ; v r a t i t  : 

v ra tln , v r a t i ,  v r a t i te ,  v raćen o ; o žđ rib ila ; ž iv a r i t  : ž iv a ri, ž iv lr š ć , 

ž iv a rila , žn av i, žnav ilo .

Отдѣльно упомяну одну форму аориста, которую мнѣ пришлось от

мѣтить: ne  učin i (3 sing), здѣсь даже безъ долготы, которую этотъ гла

голъ обыкновенно здѣсь имѣетъ (см. выше u č in it, ср. шток, учжнпти и 

под. формы gubit.— шт. губитп. č i s t i t — шт. частити).

1 0 5 . в) Глаголы, у которыхъ удареніе не находится никогда на ко

нечномъ слогѣ, а на различныхъ слогахъ основы передъ конечнымъ сло

гомъ. Удареніе у  нихъ всегда на томъ-же мѣстѣ.

Сюда относятся: b a v ln  se, ođbavl (окончить), zb av ]en a ; oboga- 

t tn ,  o b o ga te l, bogateć; podebellu  se; s fa tit , do fa te , u fa ti , p re fa ti l , 

u fa tll;  b it i ,  h i t l l ,  h ićeno, h i t i t ;  o ja iiila ; s k ru ti  se (о молокѣ «вскис

нуть»), sliči («идетъ ему»); p om esti se, pom estll; m ir ln , zm irll, m irili 

(вѣспть); m islln , m 'islel, pom islel; m iič it : m uči; p a m e tlte  (praes. въ 

знач. «помните»), zap am e tll; o p rav i, p r ip ra v e , sp rav im o; o p rtll  

(нагрузилъ); r a n i t  : ra n i;  s i t i t  se, d o sitl se; z a s it l l  se (наѣсться); s r i-  

t i t  (встрѣтить) : s r itlš , s r i t l l ,  s r i t i la ;  p re s tra š it ;  šalec; p re v a r l l  se; 

v id ln , v idel, v id it; ob isit (повѣсить), obise; pozakone se (обвѣнчаться).

И здѣсь мнѣ пришлось отмѣтить остатки отъ старыхъ формъ аори

ста: «аі se n e  siti» въ знач. 1 лица, v id ls te  употребляется въ значе

ніи наст, времени, а появилось подъ вліяніемъ глаголовъ У класса, 

ср. § 1 0 7 .

Мною отмѣчены п глагольныя формы въ основѣ съ k  k ak o  t i  g 6d l 

(3 praes.): «какъ тебѣ нравится», ѵбііп, ѵбіі, ѵбіёі, ѵбіеіі (и ѵб|ё1), 

vS lit; dozvO ll

1 0 6 .  Глаголъ ot'it имѣетъ слѣдующія формы: ocu, odeš, осе, odemo, 

odete, но o te  или рѣже ode; рядомъ съ этими формами какъ неэнклпти- 

ческія употребляются и слѣдующія: ću, ćeš, сё, сёш о, će te , te ; эти же 

формы употребляются и какъ энклитическія, но въ такомъ случаѣ, ко

нечно, не имѣютъ своего ударенія. Сложная форма съ не имѣетъ, за



исключеніемъ 3 p l., neću , nećeš и под., но 3 pl. n e te , т. e. =  *ne 

oću, *ne oćeš n *ne o te; part. praet. II act. o te l, o te la , o te li.

Глаг. sp a t : sp in , spim o, spe; zasp in  п под.; imperat. spi, sp ite; 

spSl, sp a la , spalo , spali; za sp a l. z a sp a la , zaspalo ; ep. нарѣчіе naspeć. 

Я еще отмѣтилъ наст. вр. žm in, žnuš, žm lm o и под. (жмурить).

Гл. «имѣть» имѣетъ infin. im it, part. praet. im el, im eli, praes. ep. 

въ § 1 0 0 .

Гл. «зрѣть», cp. шток, зр ети — зрём  и зрим, u z o r i t  ; u z o ri (3 

sing), iizo rll, u z o rila , part. praet. uzo rene  slive (cp. § 1).

1 0 7 . V  классъ глаголовъ.

j a  san  (энкл.) san  (ударяемыя ф.) n išan , n ls

t i  si
w

SI n is i

on je j e ni

m i smo smo nism o

v i  ste ste n is te

oni su su n isu .

Упомянемъ здѣсь п формы дополняющаго его глагола «буду»:

Щ , b ila , b ilo , b ili; budem  b u d eš п под.; условное наклоненіе: 

k u p ll b ln , k u p il b iš, bi; k u p ili  bim o, b ite , bi; въ вопрос, формѣ со

хранились старыя ударяемыя формы: b im ll (bim  - t -  li) b il, b išll. b ll 

( b i- t -1 ) ;  b im ol (6 -m l)  b ili, b ite l ( b i t e - н і )  M l b ili.

d an daj (пов. накл.) m p ro d a l

daš d a jte  

d a

dam o

d a te , d aste  

(daju)

d a la

dalo  dSli

p ro d a la

prodalo

j f r j i ( j) j i s t  (inf.) J il
• /V

j i
jlm o

j*(j)te jid u ć j i la

po jideno



j i t e ,  j i s te  

j id u , j id u

4 . p ov ia  

poviš 

povi 

povlnio

pov ite . pov iste  

povidu. povrdii

В. Изъ синтаксиса.

1 0 8 .  Въ множ. числѣ у  названій лицъ впнпт. над. тожественъ съ 

роднт., какъ н въ единственномъ числѣ: ja s a n v 'id e l  sili Judili, d o b rih  

kopačlh . b o g a tih  pop lh  и под.

1 0 9 .  У прилагательныхъ средняго рода вообще не имѣется формы 

множ, числа на а, а всегда окончаніе і  или е. Эти же окончанія имѣются 

н у прилагательныхъ мужескаго и женскаго родовъ, при чемъ въ однихъ 

случаяхъ употребляется одно окончаніе, а въ другихъ другое.Эти особен

ности раздѣляютъ съ ними и мѣстоименія. На основаніи своихъ наблю

деніи, которыя даютъ только общую картину употребленія этихъ окончаній, 

я могу дать слѣдующія правила:

а) Когда составную часть сказуемаго представляетъ прилагательное 

или причастіе, то тогда, несмотря на то, какого рода подлежащее, если 

оно только въ мной;, числѣ, имѣется всегда окончаніе i: P e r in e  su  k o n i 

n a jb o li; ovakove žene su  dobri; v r a ta  su  b ili z a tv o ren i; (Prisne su 

p a sa li  (прошла пора) и под.

б) Если же въ рѣчи мѣстоименія или прилагательныя имѣютъ а т р и 

бутивное положеніе, то тутъ Слѣдуетъ различать два случая: когда они 

стоятъ при существительныхъ мужескаго рода, обозначающихъ лица, 
тогда имѣютъ окончаніе і, а когда стоятъ при всѣхъ другихъ существи

тельныхъ, напрі и прп существительныхъ мужескаго рода, обозначаю

щихъ животныхъ, тогда имѣютъ окончаніе в: s ta re  t r s i  su dob ri; on je  

p&l pod  je d n e  kola; sSnJj te  p ra sc a  p r i t ;  m ale v r a ta  su  o tvo ren i; j a



san  v id e l Ире kon'i (тутъ употреблена сложная форма вы. простой); оѵі 

Jfiđi n isu  rnoj'i; d o b ri lu d i  su  r e t lđ  и под.

в) Но если- Ііѣстоименія п прилагательныя въ атрибутивномъ поло

женіи находятся прп числительныхъ два, т ри  и четыре, то при всѣхъ 

существительныхъ можетъ употребляться форма съ е: dvS g ra tsk d  čo

b a n a ; to  su  n aš i kosač i, но t r i  n aše  ko sač i (мною указано въ § 8 b , 

что при числительныхъ 3 и 4  существ, имѣютъ ф. множ, числа, и что 

сущ. средняго рода въ такомъ случаѣ имѣютъ ф. множ. ч. муж. рода) 

и под. Ср. Rad 1 1 8 ,  4 4 — 5 п Archiv f. si. Phil. XXX, 1 8 0 — 1 8 1 .

1 1 0 .  При глаг. p i ta t  (спрашивать) употребляется иногда род. пад. 

вы. вин., какъ иногда п въ другихъ сербско-хорватскпхъ говорахъ; p i ta  je  

o tac , p i ta  n e  s ta r t  čovik; при глаг. p la k a t  se стоить то, чѣмъ обозна

чается поводъ пли причина плаканья, въ род. пад.: m a t  se lidere  p lače  

(изъ-за дочери); интересно употребленіе двухъ винит, падежей при гл. p i

ta t :  J u t r o  d an  p i t i  b ab u  šen icu  (спрашиваетъ старушку про пшеницу); 

вѣроятно, подъ вліяніемъ глаг. «требовать», «искать» или под. совершилась 

контаминація двухъ предложеній (ищетъ старуху, ищетъ пшеницу). Я 

нѣсколько разъ отмѣтилъ употребленіе ассоціатпва безъ предлога съ въ 

родѣ: j a  san  b il  je d n in  s ta rc š n  и под., но не знаю, не вызваны лп та

кіе примѣры случаями, въ которыхъ предлогъ s долженъ былъ фонети

чески исчезнуть. Въ этомъ говорѣ, въ дѣйствительности, въ случаяхъ, какъ 

syićicHn, s ta r c š n  слышится только одно краткое s (вм. ss— š); ср. упо

требленіе и пропускъ предлога ѵ (§ 2 5 ). Я поэтому очень сомнѣваюсь, 

что тутъ сохранилось старое употребленіе ассоціатпва безъ предлога.

1 1 1 .  Вм. d v a  de li я слышалъ dvoje delo.

1 1 2 .  Въ этомъ говорѣ употребляются не только безличныя кон

струкціи слѣдующаго рода: z im a  je  b ilo , d a  m u  h ć e r  (accus.) boli, 

k a k o  g a  ni ub ilo , d a  b i g a  b ilo  ub ilo , но почти постоянно страдатель

ный залогъ выражается такимъ способомъ: tii j ib  je  о čudilo  (тутъ они 

были присуждены), p e te h a  je  zak la lo  ( =  zak lan ), onda j ib  je  b ilo  

z a tv o rilo  (тогда они былп арестованы) и под. Подобная конструкція из

вѣстна и другимъ чак. говорамъ.



И З .  И въ этомъ чак. говорѣ, какъ п въ другихъ, находимъ широ

кое употребленіе неопредѣлен. наклоненія, какъ нѣкогда было н въ 

штокавскпхъ говорахъ: g re  o s tr ić  vunu ; b a b a  je  d a la  šen icu  kokosici 

p ozoba t; p r iđ e  led: ča  (относпт.) se k la d e  sijšit; L e d ln ič a n i se uža jti 

n a  j r i š e  p o tu ć  («имѣютъ привычку»); onda ša l požup o n ta r i  č is ti t  (po

žu p  =  понамарь) п под.

1 1 4 . Интересна въ этомъ говорѣ глагольная конструкція, представ

ляющая нѣкотораго рода контаминацію паратактическаго п гипотактиче

скаго строя предложеній: напр. požup  zove p opa  d a  n e k a  v id i; on m u 

k a z a l d a  g a  n e k a  ogloje п под. Мы ожидали бы: požup  zove popa d a  

v id i плп požup  zove p opa : n e k a  v id i, а тутъ имѣется п то п другое. 

Это d a  мы находимъ иногда и тамъ, гдѣ уже его совсѣмъ не ожидали бы, 

напр. въ относительно-вопросительныхъ придаточныхъ предложеніяхъ, 

начинающихся вопросительнымъ мѣстоименіемъ, въ родѣ: gospodar m u 

govori, d a  ča  b i r a d a  z a  m ito : хозяинъ его спрашиваетъ, что ему хо

тѣлось бы (получить) какъ вознагражденіе.

Г. Тексты.

1 . S l u g a ,  i k r a j .

В іі je d a n  gospodar i  s lu g a . Sluga, j e  g o sp o d ara  služil d e se t le t .  

P l t a l  g a  d a  m u  d a  negovo m ito  d a  g re  do m ak a . G ospodar m u  go 

v o ri: d a  ča b i r a d a  z a  m ito . S lu g a  odgovara  d a  ča  m u  d a . «Ѵ6Ш- 

11 d ese t šestic  pjrokletTh, a li d e se t z rn  b lagoslov lene  šenice?» S lu 

g a  se p re p ira l z gospođarou, da  ča m u  je  to  m ita  z a  d e se t le t;  

d a  n e k a  m u  da  dese t z rn  b lagoslov lene  šenice. O n id e  n a  svoj dom . 

N 8 ć  g a  j  s tig la . P r iđ e  n a  jeđ%u k o n ak : da. ga. n e k a  p rim ti n a  k o - 

n a k  i  da  m u  n e k a  sp rav e  tu  šenicu. B a b a  je  d a la  šen icu  kokosici 

po zo b a t. J u tro đ a n  p ita  b a b u  šen icu . B a b a  v e li d a  j e  šen icu  kokoš 

p o zo b a la . O n se neboh  p lače: «ča  će on sada ; d a  j e  z a  to  dese t 

l e t  služil». B a b a  m u da  kokošicu . D ru g i d an  priša.l j e  o p e t n a  k o 

n a k  i  da l kokoš d a  m u  sp rav e . J  k la d u  j u  m ed  ofce. D o d a n a  su 

ofce kokoš z a d a v ili . J u tro đ a n  da  g re  ća, a  kokose ni; <jn se sopet



p lace , d a  je  z a  to  sluzi] 1 0  le t .  Daju. ш и ja n ic u  i  g re  n ap rv o . P r i 

đe  o p e t n a j i o n a k ,  a  b i l a j e  v a j z u ć i  m a t i  lider, d iv o jk a . D i-  

v o j k i j e j  sv ik la  lip a  v u u a  n a  ja n ic i, p a j e j č l a l k a r e  d a  g re  o s tr ic  

viinu; a K s i r s e  u fa ti l i  šk a re  vim e, a  d iv o jk a  šk a r. J u tro d a n  d a  g re  

c a - to t js e  s e j r o j e  sk u p a  d rž i. M a t j e 'p l a č e  k će re , a  s lu g a  n n ta T O n  

n e j l a  ja n ic e , n e g o j i e l a  se sk u p a  i  hodeć s r i t r j e d n o g a  popa, 

P o p u j e j e  sv ik la  d ivo jka : p ita  đ a j n u n e k l  d a  đ ivo jk u . S lu g a  o d 

g o v a ra : ocu, gospodine, a k o j u  p o ld b ite  s tra g a , K ušn iil j e  pop d i- 

v o jku , H if a t l l j s e  pop d ivo jke . S lu g a  se sk u p a  p e la  po g ra d u , n a 

ro d  z a n i m i  teče : đ a j i l s i i  n ig đ a re  lo g a  v id e li i š a lu  g a  k ra lu . T a  se 

k r a l  jo š j i i g đ a r  n i nasm el. O n j e  ša l kra§u. K i^ r T p u c a lo đ s m lh a :  

d a n in ig d a r ta k o v a č u đ a v id e l .  K ra lz a m e  sa b lu  i ra s ta n e  p o p i  i  d i

v o jk u  i J k a r e  i j i f c u . S lu g a j e  puno  d a ra  dob ll o t k ra la .  I  ta k o  m u j e  
m ito  b ilo  p laćeno  z a  ce lih  d e se t 18t.

J a  san  to tu  b ila  i  m en i su  đel d a li.

—  m ito : жалованье, вознагражденіе. —  парт, вопрос. ІІ послѣ со

гласной, а послѣ гласной только 1. —  sp ra  v i t  оставить на сохраненіе.—  

sv ik n u t: понравиться. —  ra s ta n tl t :  разъединить. —  puno d a ra , ко
нечно, sing. —  to tu : ту ть-ж е ..

2 .

Č o b a n i  i v u k .

B d i j u  čobani, p a j i i i js p e k li  n ik u lik o  ovac. O n d a t su  sli j i s t .  

G l e d a l j i h j e  vflk, p a g o v o r i :  « đ a j a  zarnen  je d n o  ja n e , se selo b i 

n d  m e z ija lo , a  liln  b i o sta lo  llp lh  ovac». G ovori m u  čoban: «mi 

svoje  jlm o , a  t i ,  odi, z a  svoj ru č a k , ulovi!».

Интересны: jed n o  ja n e , svoje jlm o  ep. § 3 4 . 7 .— Кромѣ этого я 

замѣтилъ, что въ нѣкоторыхъ случаяхъ такты не совпадаютъ съ грани

цами отдѣльныхъ словъ: |n iku liko  о[ѵас[; ajnln b i o|stalo;. llp iho |vac |, 
c p . ibid.

3.

N a s r a đ l n  i  ž e n a .

B ili su N a s ra đ ln  i žena , a  k u ć e  n isu  im eli. N ovac su im eli, 

p a  su počeli k u ću  z iđ a t. K a d  su  skopali to  m estišće k a d i te  k u ću



z id a t, n a ša l j e  N as  rad i u je d n u  šk iilu  k a  p e la  v a  susedovu  konobu. 

V a to j konbb i b ilo  puno  b la g a . On b lag a  ž iv o g a  n l jn o g a l  s te z a t  

k ro z a  tu  šk iilu  van , nego je  ša l k u ću  ženi. P o če l se su č lv a t s ja k e te ,  

i z b i j e  no ž lb . Ž en i n iš  m A l  p ra v it , s a m o j  o j j e  r e k a l  d a j i e k a  

g re  z a  n ln . O n se p ro v u k a l k ro z a  n u  šk iilu  v a ju s e d o v u  konobu. 

O nda J počel b lago k la t  i r iv a t  žen i k r o z a n u  šk o lu . O n đ a t jo j  j e  

r e k a l  da n e k a  nosi b lago kuću . B lagoj i e  j e  počelo ru č a t  N k r iv i t .  

Sused j f j n i s M  d a  m u  se k ra v e  te le . P r i š a l j e  d o lika  p a  govori, 

d a  k i t o  v a  konobiT  N em ir s konobe o dgovara : t o j  e j a d  moj e b lag o , 

to 'n l 'v iš e  tv o je . Sused  se p re s tra š il , p a  ša l g o rik a  svojoj žen i j d i c i ,  

p a  n ln  p ra v i ča  m u  se~va konob i dogodilo . O nda ša l tu ž i t  N a s ra -  

гН-пя. i  ženii. O ni d v a  su pozvani n a  sud, i  tu  j ib  je  оV uđilo i j a t v o -  

rilo  v  re š t .
—  šk iila : отверстіе, гротъ, пещера.— blago: скотъ.— pela : здѣсь: 

идетъ, ведетъ; обыкновенно: гонять. —  s te z a t: тащпть, нестп. —  sučl

v a t  s ja k e te :  раздѣвать j a k e t u . — p ra v it:  говорить. —  r iv a t:  бро

сать. —  ru č a t , k r lv it :  скотъ началъ рычать, визжать. —  nosi k u ću  =  

ѵ k u ću . —  въ случаяхъ какъ d a  m u  se k ra v e  te le  имѣется второсте

пенное удареніе на начальномъ da; точно также н въ to  j e  sad  на 

to . —  re š t :  «арестъ».
4 .

P e t e h  i l i s i c a .

B ili p e te b  i  lis ica . S kupa  su  po g o ri lio jevali. P e te b  n a  d rv i, 

a  lis ica  pod  g rm on . G ovori lis ica : «pete. m en i se spi«; a  p e te h  noj 

govori d a  se i  nem ir spi. G ovori lis ica : ((pete, n ik i te  zove». On 

m uči. Skoči se lis ica  p a  u fa ti  p e te h a . «G riža ze la  onoga k i s e j a v j a  

k a d  se ne  zove»— govori p e teh : a  lis ica  govori: « p rok le te  b ili oči 

kb  spe a  ne spe».

5.

M b z  i ž e n a .

M u ž se i  žen a  spom lnali. Ž en a  veli: «ja ću  z§, te u m rlt!»  O n  se  

h ra n ll za  peć i  k la l m o d ru  svićicu n a  pod i  z a  r a k a  j u  sv ezak

B a k  g re  iip rav  n a  p o stilu  žen i. O n đ at ona govori: «va pećB  (peći 
""" 6



je)» , a  6n se b liže  g re ; ona opet: «та peći-M v ray  t i  j e  m a te ri, ča 
ne čuješ!?».

6 .
Здѣсь сообщу нѣсколько лирическихъ народныхъ пѣсенъ, нѣсколько 

народныхъ баладъ, которыя интересны и своимъ содержаніемъ, а еще 

болѣе своимъ размѣромъ. Въ виду возрастающаго интереса къ чакавскому 

стихосложенію я ихъ и печатаю, хотя, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыя изъ 
этихъ пѣсенъ давно уже извѣстны.

Соотвѣтственно характернымъ чертамъ чакавскаго ударенія мы ожи

д а л  бы ямбическаго стихосложенія въ этихъ пѣсняхъ; на дѣлѣ-же въ 

нихъ имѣется трохеическое. И прп томъ не обыкновенное трохапческое 

стихосложеніе, въ которое бы укладывались слова съ своимъ прозаиче

скимъ удареніемъ; а трохапческое стихосложеніе, которое накладывается 

на текстъ и соотвѣтственно которому слова получаютъ свое удареніе. Та

кимъ образомъ, стихотворное удареніе, совпадающее по мѣсту ударенія, 

а иногда и по качеству, съ ттокавсклмъ, отступаетъ очень часто отъ 

обыкновеннаго чак. ударенія, употребляющагося въ рѣчи. Такое стихо

сложеніе получилось, вѣроятно, отъ штокавцевъ, хотя сами пѣсни и могли 

составляться у чакавцевъ по-чакавскп (у Новлянъ немало пѣсенъ што- 

кавскихъ, передѣланныхъ на чакавскій ладъ: таковы напр. хороводныя 

пѣсни).— Эти стихотворенія сообщаются здѣсь, конечно, съ полнымъ со

блюденіемъ того размѣра, который онп имѣли въ речитативѣ Новлян- 
скпхъ мѣщанокъ.

а.

M 'ikula se šeće 

P o  tu rsk o j in tra d i;

G le d a la  g a  Ie le  

I z  go rn e  penžere .

«M 'ikula, Jub'ić m oj.

Č a se tu đ a  šJ p l ? »

«Іёіе, Jubi m oja,

Se spo rad i tebe».

«M 'ikula, lu b ic  m oj,



Z am an  p u ti  tvoje!

Sinod su se T urc i 

Z a  m e balo ta li» .

«Iele, lu b i m oja ,

Č ija  si ostala?»

«M ikula , lu b id  m oj,

T u rsk o g a  vojvode».

In tra đ a : посѣвъ; соотвѣтственно сказанному имѣемъ: M ik u la , po 

tu r s k o j , iz  gom g , m o ja , teb e , zam an , p u ti , tv o je , č ija  вы. M ik u la , 

po tu rsk o j, iz go rne , m o ja , teb e , zam an , p u ti, tv o je , čija .

6.

«M ajko Je le n in a ,

K a d i t i  -Jelena?»

«M oja je  Je le n a  

D o li n a  D u n a ju .

D oli n a  D u n a ju  

B elo ru h o  p e re ;

Belo ru k o  pere ,

Z la ta n  p rs te n  de re ,

G' '    v  v  w
a g a  v ise  p e re ,

Se g a  više dere».

Здѣсь имѣемъ: k ad i, m oja , pe re , d e re  bm. k ad i, m oja , p e re , 
dere .

в.

B ra n  se i L ij dna  

S k a m a re  zg o v ara :

«Hodi t i ,  L ijd n a ,

M a jk e  sv e ta  p ita t;
v\
A  j a  du tln to g a  

B a rč icu  arm ati» .

B a rč ic a  j  a rm an a ,

S lebron  okovana.



K a d  su  š li r ib a r i  

R ib icu  lov iti,

O n i su m isleli,

D a  je  v e la  r ib a ;

A  to  j e  b ll m la d -F ra n  

I  l ip a — L ija n a .

M a jk e  sv e ta  p i ta t :  «спрашивать благословенія (собств. совѣта) у 

матери»; t ln to g a  «междутѣмъ»; ср. p ita t ,  s leb ron , j e  b ll, i  lip a  bm. 

p i ta t ,  s leb ron , j e  b ll, i  lip a .

r.

Z ra z la  m lj m u rv ica  

P r đ  lipe  A ne dvor.

P r i le t i  tič ic a  

S ide n a  m u rv icu .

P r ič e la  je  p iv a t 

T anko  g lasov ito .

G ida  j u  je  A ne 

Z  deve te  k a m a re ,

Z d ev e te  k a m a re  

Z desete  p o n eštre .

«Ako j e  tič ica ,

B og  jo j daj la h k u  noć,

A ko j e  d ra g i m oj,

К  m en i g a  p e ja jte» .

Въ этомъ стихотвореніи размѣръ не такой выдержанный, какъ въ 

предыдущихъ; быть можетъ потому, что онъ дактилическій. Но уклоне

ній отъ обыкновеннаго ударенія и тутъ не мало: z ra s la  (zrasla), devete  

и под. (devetS), m en i (вм. m eni), p e ja jte  (вы. p e ja jte )  и др.

д.

S p ro ig ra la j o resn ica,

L ip a , rn l iđ a  d ivojčica;



T6j d iv ć jk i M a re  im e;

N a  g lav i jo j z la ta  t r im a .

P o pn lm ul je  t ih i  v e ta r ,

T ih i v e ta r  od L e v a n ta  

I  odnesal M a ri k rim n ., о
« К і b i m en i k rim n  n aša l,

N eg o v a  b ln  lu b a  b ila» .

N aša l j u  je  je d a n  m ali,

Ie d a n  m a li c rn i M 6ro .

«VSlila b i s u to p iti ,

N e g  M o ro v a  lu b a  b iti» .

Что обозначаетъ въ этомъ стихотвореніи, которому приписывается 

иногда историческое значеніе и которое у Хорватовъ очень извѣстно и 

очень популярно, o resn ica— неизвѣстно; ср. и здѣсь: Ира, m lad a  (вм. 

Ира, m lad a  пли Ира, m lada), d iv o jč ica  (вм. d ivo jčica). M are  (вм. 

M are), z la ta  (вм. z la ta ); у p o p u h n u l имѣется и второстепенное ударе

ніе на концѣ; m en i (m eni), n a ša l (našal), n eg o v a  (negova), Ib b a  

(Juba), bila. (bila), je d a n  (jedan ). Въ предпослѣднемъ стихѣ ожидали бы: 

ѵбИІа b ln  s u to p iti .

Всѣ эти пѣсни поются. Ихъ мелодія интересна и сама по себѣ и по 

способу пѣнія (ихъ поютъ нѣсколько дѣвицъ, при чемъ запѣвалыцпца 

поетъ болѣе низкимъ голосомъ, а акошпанпрующія ей дѣвицы болѣе высо

кимъ). При архаичности многихъ чертъ народнаго быта этого мѣстечка, и 

эта сторона его жизни заслуживаетъ полнаго вниманія.

7.
Такое стихосложеніе я могъ отмѣтить и въ шуточныхъ стихотворе

ніяхъ, напр. въ слѣдующемъ отрывкѣ:

P e te b  zove kokošicu ,

nd , m o ja , n&;

O di k  m eni n a  šenicu ,

nd, m o ja , nd;



U f a t i  j e  z a  nožicu ,

n a , m o ja , na;

P a  j u  p e ja  n a  šenicu ,

n§., m o ja , na.

Cp. и тутъ: p e te h  (вм. p e teh ), kokošicu  (kokošicu), zove (zove), 

m en i (m eni), m o ja  (m oja), p e ja  (peja).

8 .

Большую часть народныхъ стихотвореній, которыхъ въ Новомъ очень 

много и которыя десятками знаютъ здѣшнія женщины наизусть, представ

ляютъ набожныя и церковныя пѣсни, которыя въ Новомъ называются «мо- 

литвицами» (m olitv ica). Я записалъ ихъ нѣсколько, но здѣсь сообщу 

только одну. Многія изъ нихъ несомнѣнно книжнаго происхожденія, а многія 

составлены въ народѣ. И въ нихъ имѣются тѣ же самыя особенности сти

хосложенія, какъ и въ предыдущихъ.

Š e ta la  se šć ta la  

S veta  d iv a  M a rija ,

M a jk a  b o ž ja  T rsa šk a  

P onom  p o lu  k ra j m o ra ,

K u d  p u tn ic i p u tu ju , б

I  trg o fc i t rg u ju .

I  b ro d o v i b ro d u ju .

S ritili  j u  Ž idovi:

«Ča to  nosiš, M a r ija ,

M a jk a  b ož ja , T rsaška?»  ю  

«Ovo nosln  ja b u k u ,

U vo san  j u  za v ila ,

S v e tin  k r iž e n  pokrila,».

«Pokaž n an  j u  M a rija ,

M djko  b ož ja , T rsa šk a . 15

M i ćemo j u  k u p iti,

T eb i dobro  pl&titi!»

«Neću j e  p o kdza ti,



МІ
ОНИ '

N eću  je  p ro d av a ti;

J a  ću  j u  posdd iti 20

V ano po le  k ra j m o ra ,

K u d  p u tn ic i p u tu ju ,

I  trg o fc l t rg u ju ,

І  b rodovi b ro d u ju .

L u d i te  p a s iv a ti, 25

J a b u k e  te  t r g a t i  

I  m ene spom inati» .

S itili se Ž idov i 

D a  to  n ije  ja b u k a ,

V eć d a  je  to  isu s -b o g ; зо

О ш  su  g a  o te li,

N a  k r iž  B o g a  p ro p e li.

P lače , p ldče M a rija ,

M a jk a  b ož ja , T rsa šk a .

S r i t i la  ju j ,  s r i t i la  35

S v eta , m lada  N e d i |a :

«Ča se p lačeš, M a r ija ,

M ajk o  bo ž ja , T rsaška?»  

«M oran se j a  p la k a ti ,

K a d  san  ro ž u  zg u b ila , ro

K u  san  m a jk a  gojila».

«Ča ćeš m i d a t , 'M a r i ja ,

D a  t i  ro žu  j a  otrnen?»

«D ati ću  t i  crikv icu ,

S t r im i z id i z idanu , 45

Svićam i ograjenu» .

0  Isu se , b ud i h v a jen ,

1 s M arijU n v a v lk  am en.

12 стр. uvo =  u  ovo (va ovo); 5 , 2 2  стр. kud  вы. kud ; 3 5  ct. 
=  ju  je ;  здѣсь такъ много случаевъ съ перенесеннымъ удареніемъ u 

гакъ типичны, что ихъ не трудно узнать.



9. ;

O t  k o l e đ v e .

Въ день Новаго года собирается нѣсколько колядчиковъ (до пяти), ко

торые называются въ Новомъ k o le đ v a ri, и отправляются по домамъ ко- 

ледовать (ko ledvat), т. е. пѣть слѣдующіе, въ этихъ краяхъ очень распро

страненные и много разъ печатанные стихи:

N aro d il se k r a j  neb esk i 

O t p re č is te  d lvš M a rije .

—  N a  m ladčn  le tu  veselim o se,

—  M ladom u k r a ju  poklonim o se,

—  M lad o g a  k ra ja  m i m olim o.

P o d  nen  b il položen

S v e ti Š tip an  p rv o m u čen ik  (gospodina B oga);

S v e ti J v a n  p re ju b je n i,

M ed  aposto li n a jz a b ra n iji;

T om aš B isk u p  inom učen ik ,

Tom aševo im e to  je  b laženo .

—  N a  m l.......................

—  M l..............................

—  M l..............................

D ro b n u  d ič icu  pom oriše,

V a im e božje  k an o  ofčice.

—  N a  m l....................

—  Ml. .......................
—  M l...........................

T r i  k r a j i  g red u

T r i  d a ri nesu  

M ir , z la to , ta m ja n ,

P le m e n itu  m ast.

B 6 g  n an  daj z d ra v je ,
о
Ino  vese jl

Nd, to n  rn ladon le tu  

S vega ob ija



Z d ra v  nan  b u d i n aš  gospodar.

I e r  je  nem u B 8g dobre goste  dal.

Этп стіші ритмически стоятъ ниже, чѣмъ выше упомянутые, хотя и 
тутъ есть переносъ акцента въ угоду размѣру, dob re  goste , ob ile , 

vesćle, j e r ,  le tu  и под. вѣроятно, шток, вліяніе.

10.
Тутъ сообщу нѣсколько народныхъ загадокъ п пословицъ.

Belo i  žu to  vino ѵ а jedno j bačv i s to ji, a j i e c e  se d a  siniša.

J8,je.
G rm  g rm i. šum  šumi,

B ela gospa  v an  le ti. M u k a .

Č e tir i b r a t i  pod je d n im  k a p u n  sto je . S to l.

Č e tir i b r a t i  v av lk  te k u  je d a n  z a i r u g m ,  a  n ig đ a r  je d a n  d r u 

g o g a  u fa t i t  ne m oru . K olo  (колесо).
P 8 t  b ra t lh  jed m i k u ć u  d e la— v a j io j  n e j t o j e .  H la č a  (чулокъ). 

Č e tir i  M m — dva trb iilm . K u šin  (подушка).

O kolo bukovo, p a lc i h ra s to v i, srce brestovo ; e to  kolo gotovo.

K olo.
P im o reše to  lišnaclli, m ed  n im i je d a n  o rili. M isec  i  zvdzde. 

O tac  ima. pim o sin lb , si_su pokriven i, samo o tac  n i. H ra s t. 

S d k  sukce p r ik o jn ic e ,

K osi gaće  pu to v aće . D im .

K a d  j e  s i to — onda k rič i,
K adTje g lad n o — onda m uči. Sirnica (сковорода).

Hodila. v la šk a  b a b a  v a  selo. P i ta l i  j u  kam o g re : «gren is k a t 

m aslu  začinbs». S61.
leđno  m alo,

P ^ n p ag a lo ,

Sem ii sv itu  

D odijalo :

I  gospi,

K a d a  spi,



I  (liv ic i,

K a d  lež i. B u h a .

C rno , m aleno  n a  p u ti  m §sa čeka . T rn .

N aš  vo jvoda vodu  p ije ,

A  n a d  liln se b a r ja k  v ije . P e te h .

M ane od m ak a  d igne  ju n a k a . B u h a .

K a d  se d la k a  d lak u n  s ta v i
\\

I  go lać se n u ta r  sp ra v i. Oko.

«N isi t i  v idel m oje sriče  po vod i p lav a ju ć : B 6y  d lll sriču , a 

k u h a r  ju h u » .

Š a k a  sk u ža  im a  m uža.

K u lik o  je  v ra n  bellli, tu lik o  je  m aceh  dobrih .

Бѣлградъ, 15. II. 1909 г.
R. Б епичъ.

ИЗ КЖИГА
BOJMCHABA М . 
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