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ческом алломорфы делятся на с т и л и с т и ч е с к и н е й т р а л ь н ы е (напр. ворота — 
[уагоф и с т и л и с т и ч е с к и о т м е ч е н н ы е — м а р к и р о в а н н ы е (напр. врата — [уга1]), 
несущие определенную стилистическую нагрузку. В задачу настоящей работы входит 
рассмотрение комбинаторных и факультативных алломорфов без стилистических по
меток. 

П. указывает на сложность, связанную с вычленением корневой морфемы из слово
формы, так как границы внутри основы слова бывают не всегда достаточно ясны (осо
бенно у непродуктивных глаголов). В случаях особо сложных, напр. в глаголах на -чь, 
рассматривается в настоящей работе основа инфинитива как корневая морфема. К а к 
уже было выше сказано, автор ограничивается рассмотрением корневых алломорфов 
только и м е н с у щ е с т в и т е л ь н ы х и г л а г о л о в , причем его интересует непроизводная 
основа (корневая морфема) в плане парадигматическом и синтагматическом в том слу
чае, когда она является производящей для имен существительных и глаголов. Стремясь 
дать с и н х р о н н о е описание, П. оставляет в стороне вопросы этимологического анализа. 
Материал ограничен „Словарем русского языка" С. И. Ожегова (издание 4, Москва, 1961). 
При выделении морфем автор обращалась за справками к „Школьному словообразователь
ному словарю" 3. А. Потихи (Москва, 1964). В работе анализируются к а ч е с т в е н н ы е 
и к о л и ч е с т в е н н ы е изменения морфем исконно русских слов и старых заимствований. 
Д л я качественного изменения употребляется термин „ м о р ф о н о л о г и ч е с к а я а л ь т е р 
н а ц и я " , а для названия члена альтернации - „ а л ь т е р н а т " . Далее приводятся ряды 
альтернаций и примеры всех возможных количественных изменений морфем имен су
ществительных и глаголов. П. дает их характеристику и заодно отмечает специфические 
моменты, отличающие обе части речи. 

Последнюю часть книги представляет „Заключение" (с. 93—95). В нем П. дает 
краткий обзор результатов своего исследования, обращает внимание и на те вопросы, 
которые остались открытыми. В самом конце книги помещено краткое польское резюме 
(с. 100—101). 

Рецензируемая книга является одной из немногих работ, посвященных морфонологи-
ческому описанию русского языка. Ее можно считать вкладом в область изучения алло-
морфичности современного русского литературного языка. На выводы ее могут опе
реться специалисты, работающие в данной области. 

Алеш Бранднер 

Борис Андреевич Успенский: Первая русская грамматика на родном языке (доломо-
иосовский период отечественной русистики). Издательство „ Н а у к а " , Москва, 1975, 
232 стр. 

Настоящая работа, изданная Институтом русского языка АН СССР, посвящена 
доказательству того, что первая грамматика русского языка не была написана Ломоно
совым, как это считалось до последнего времени. В фондах Библиотека АН СССР автору 
удалось обнаружить не известный до сих пор р у к о п и с н ы й ф р а г м е н т грамматики 
30-ых годов 18 века, которая является опытом кодификации русской речи. На основании 
филологического анализа доказывается существование более полного текста и вместе 
с тем определяются конкретные возможности для его реконструкции. Рассмотрение 
указанной грамматики, ее источников и ее последующей судьбы даёт основание го
ворить об особом — д о л о м о н о с о в с к о м — периоде отечественной русистики, основ
ными представителями которого являются В. Е. А д о д у р о в , В. К. Т р е д и а к о в с к и й 
и В. Н. Т а т и щ е в . Этот период тесно связан с петровской реформой азбуки и вообще 
с идеологией петровской эпохи. 

Предлагаемая книга слагается из двух частей. В п е р в о й („Исследование", с. 7—91) 
доказывается наличие доломоновской грамматики русского языка, написанной на 
р о д н о м языке. Ей предшествовали грамматики, написанные на и н о с т р а н н ы х 
языках (на л а т и н с к о м : Н. IV. Ьи&оЦ, СгаттаИса Дошса, Охогш, 1696; на ф р а н ц у з 
с к о м : очень неполная и содержащая по существу только фрагментарные замечания, 
автором которой является предположительно И. С. Горлицкий, Статтл\ге [гапсоие е1 
ги$$е еп 1ащие тойетпе ассотрадпёе а"ип реШ оПсИоппагге роиг 1а {асИИё Ли соттеге, 
СПб, 1730; на н е м е ц к о м : В. Е. Адодуров, Ап^ап^в-ОгйпЛе йег Лиашскеп Зргаске — 
к а к приложение Вейсманова лексикона — СПб, 1731; на ш в е д с к о м : М1сНае1 Сгоептд, 
ТНе1 аг СгаттаИса Ниавгса, ейег ОгипЛеЫ§ НапйАе&тщ Ш Ну&ка 8ргйке1, 5ЬоскЬо1т, 
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1750). В своем исследовании автор приходит к следующим заключениям: 1. Р о с с и й 
с к а я г р а м м а т и к а М. В. Ломоносова (СПб, 1755) н е б ы л а п е р в о й грамматикой 
русского языка па родном языке. Грамматическое описание на русском языке было 
составлено более чем за 15 лет до ее появления. 2. Вышеупомянутая грамматика 
М. Тренинга, написанная на шведском языке, оказалась п е р е в о д о м не известной до 
сих пор русской грамматики. Этот перевод с ней дословно совпадает и оказывается 
одним из основных источников при ее исследовании. У. еще подчеркивает, что на титуль
ном листе указано, что грамматика издана М. Тренингом, а не сочинена им. 

Доселе неизвестная русская грамматика на родном языке хранится в отделе руко
писей Библиотеки Академии наук в качестве анонимного сочинения. Она представлена 
не полностью. В ней имеются, с одной стороны, пустые страницы, с другой стороны, 
она явно не окончена. Она содержит только собственно первую часть, посвященную 
вопросам орфографии и отчасти фонетики. В вводном рассуждении представлен план 
всего произведения в целом, из которого следует, что рукопись должна состоять из 
ч е т ы р е х частей: о р ф о г р а ф и и , э т и м о л о г и и (т. е. морфологии), с и н т а к с и с а 
и п р о с о д и и (т. е. орфоэпии). Что касается ее авторства, У. полагает, что есть все 
основания считать автором В а с и л и я Е в д о к и м о в и ч а А д о д у р о в а (1709—1780), 
первого русского адъюнкта Академии наук и активного члена ее „Российского собра
н и я " (образованного в 1735 г.). Одной из его основных задач было с о з д а н и е г р а м м а 
т и к и р у с с к о г о я з ы к а . Исследуемая рукопись написана разными почерками. У. пред
полагает, что она была начата несколько ранее августа 1738 г. и процесс написания 
продолжался до июня 1739 г. Ее владельцем являлся И. М. С е р д ю к о в , инженерный 
деятель середины 18 века. Во время ее написания он числился учеником академической 
гимназии (т. е. с 1735 г. по 1743 г.). Сердюков посещал лекции в академическом уни
верситете, предназначенные по тогдашнему уставу для гимназистов. Его рукой написана 
основная часть. Кроме того, в написании приняли участие еще два писца. У. считает, что 
Адодуров давал грамматику своим слушателям для переписывания, по-видимому, по 
частям, или он им просто свое сочинение диктовал, как это было тогда принято. Если 
грамматика Адодурова расходилась в списках среди учеников гимназии, то по мнению 
У., таким образом она могла попасть и к Тренингу, который преподавал в академической 
гимназии с 1743 г. 

У. ссылается на работу У н б е г а у н а („/)гег ги881вске СгаттаИкеп Лев 18. 1акг-
кипйеПз. Шаскйгиск Лег АивдаЬеп Vоп 1076, 1731 ипЛ 1750 тИ етег ЕШеНипц Vоп В. О. Уп-
Ъецаип", Мйпспеп 1969), который констатирует, что вторая часть грамматики Тренинга, 
посвященная морфологии, не может считаться оригинаьной, поскольку она обнаружи
вает непосредственную зависимость от грамматики Адодурова 1731 г., изданную в ка
честве приложения к лексикону В е й с м а н н а („ТеШвск-ЬаШтвск ипЛ Ни/Лзскев Ъе-
х1коп, загп1 Лепеп Ап)апд8-СгйпЛеп Лег Ки/Ивскеп Зргаске, СПб, 1731). У., однако, под
черкивает, что это замечание может быть отнесено еще в большей степени к третьей части 
стокгольмской грамматики, которая в большинстве случаев дословно соответствует тому 
же очерку. В качестве иллюстрации в предлагаемой книге приводится текст для сопо
ставления начала синтаксического раздела в том и другом источнике. Оригинальной 
считалась до сих пор только первая часть (посвященная орфографии), потому что 
в кратком очерке Адодурова 1731 г. соответствующий раздел дан сжато. Однако У. до
казывает, что она представляет собой простой перевод грамматики русского автора. 

У. полагает, что грамматика Адодурова не осталась незамеченной современниками 
и отразилась в последующих грамматических сочинениях. Она, по-видимому, не была 
известна Ломоносову, и это обстоятельство в большей степени способствовало ее после
дующему забвению. Единственный, кто определенно был знаком с рассматрнваевым 
трудом — это В. К. Т р е д и а к о в с к и й (1703—1769), который с осени 1730 г. был 
с Адодуровым лично знаком и их связывала совместная работа в „Российском собрании" 
при Академии наук. Орфографический трактат Тредиаковского 1748 г. обнаруживает 
целый ряд более или менее показательных совпадений с исследуемым сочинением. С его 
помощью можно сделать себе представление о лингвистических взглядах Адодурова 
и реконструировать более полный текст рассматриваемой грамматики. 

В книге далее говорится об анонимных отсылках, встречающихся в грамма
тике. Автором целого ряда предложений, на которые ссылаются в своих произведениях 
Адодуров, Тредиаковский, а иногда и Ломоносов, является В. Н. Т а т и щ е в (1686 до 
1750), выступающий как одна из наиболее авторитетных фигур в доломоносовской ру
систике. Его лингвистическое наследие относится преимущественно к области лексико
графии, но по некоторым источникам можно судить и о его орфографических взглядах. 
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Первая часть книги кончается констатацией, что В. Е. Адодуров является основным 
предшественником Ломоносова в деле описания русского литературного языка. В во
просах кодификации он занимал гораздо более радикальные позиции, чем Ломоносов. 
Его предложение, к а к у с т р а н и т ь из алфавита буквы ер, фиты, ижицы, I десятерич
ного могли быть осуществлены без малого двести лет спустя. 

В т о р а я часть книги — „Материалы" (с. 92—221) состоит из трёх разделов. П е р 
в ы й („Текст грамматики", с. 92—127) содержит воспроизведение текста исследуемой 
грамматики, передаваемой с соблюдением орфографии и пунктуации источника. Во 
в т о р о м разделе („Текстологические примечания", с. 127—171) находятся текстологи
ческие примечания, относящиеся к истории данного сочинения. Они соотнесены со стра
ницами воспроизводимой рукописи. Разночтения к воспроизводимиму русскому списку 
грамматики Адодурова приводятся по шведскому переводу Тренинга; русский перевод 
к шведскому тексту дается к квадратных скобках. Т р е т и й раздел представляет 
„Объяснительный коментарий" (с. 171—221). Он относится к параграфам самой грам
матики. В нем учтены как русский список, так и шведский перевод соответствующих 
разделов. Если коментарий относится к параграфу, который представлен лишь в швед
ском переводе, номер параграфа взят в квадратные скобки; в этом случае текст соответ
ствующего параграфа следует искать в разделе текстологических примечаний. 

В конце книги приложен список сокращений („Принятые сокращения", с. 222—232). 
В книге содержатся новые информации из истории описания и кодификации русского 

литературного языка. Лингвисты, работающие в области грамматики русского языка, 
прочтут ее с интересом. 

Алеш Бранднер 

ШШВ. Ш Т Е К К А Т Ю Х А Ь ССШСКЕ88 ОР РНОХЕТ1С 
8 С 1 Е \ С Е 8 1979 

IX. т е г ш & г о й ш коп^гез ГопейскусЬ уёй 

Ро АтзЬегоёяти (1932), ЬстЛрЛ (1935), ОЫгЛи (1938), НеЫпкаск (1961), МйпШеги 
(1964), Ргаге (1967), МоЫгеаЫ (1971) а ЬееЛви (1975) ае те йпесЬ 5. —11. агрпа 1979 коп»1 
с!аШ, V рогасЦ йеуаЪу тегшаго(1п1 коп§гез йпеЫскуеЬ уё<1 у Койапх. Т?5авйш1о ее Ьо па 
700 йбазЪЫкй г уёдескусп ргасоу1в< се1ёЪо вуёЪа. I Ы у г пейозаЫ робей 900 йбав1п!кй, ]'еп4 
гагпатеаа! V I . тегшагосЫ коп^гез СопеЫскусЬ У М копапу у Ргаге у госе 1967, гас11 зе 
копдтеэ койапаку пезротпё к }в(1поти г пе^уёШсЬ веЬкаЫ Ьа<1а1е1й у оЪоги ГопеЫскусЬ 
уё(]. 2 Сезкоз1оуепвка ее Ьо йбаэЬшк) се1кет 15 уёсЬскусЬ ргасоуцШй, а Ьо ]'е<1пак у г а т с ! 
4ётаЫскёпо га^егйи, ккегу рго г р е т о е ъ се1ё гериЬИку изрогасЫо ЛагукоуёЛпё З(1п12еп1 
С8АУ РгаЬа га зоиЫави ргезкИа Сезкоз1оуепзкё акайепие уё(1, ]е<1пак ]ако ЪипзЬё. 

0г§аш2ас1 копдгеаи Ъу1 роуётеп Ропе&ску шэШи* кос1апзкё ишуеггку у 6е1е в рге-
исЬпЬкои ЕИ П в с и е г о у о и - ^ г § е п з е п о у о и а (Цигпо Нет, ге ае зуёЬо роаМп! ае сЬ1 
гповШ. УёЛеска 1 аро1е6епзка йгоуей коп§гези Ьу1а уувока, па рогаД Ьу1у гагаяепу ЬоЛпоЬпё 
геГегаЪу ргески'сЬ Ъа4аЬе1й, ^е^сЪг уо1Ьои зе ог§ашга!юп впагШ оЪваЪпоиЪ со пе]в1гЗД ра1еЬи 
]вйпо*НуусЬ &пеЫскусЬ уёЛ, ууЬгап! ге&пцЫ рак ро<1а* со пе^зий ргеЫей о уёйескёт 
Ъа<3агц а уузкйскЬ V йапусЬ изес(сЬ. 

У1азЪш'т гакв^еЫт уёйескёЬо рго^гати Ьу1 ркпапи" ге&га4 вуёсккёпо 1тдУ1в1у ге з4оск-
Ъо1тзкё шцуеггНу ргоГеаога В ] б г п а Ь т Л Ы о т а "ТЫ Ооа1 о/ РкопеИсз, Ив 11т/каИоп 
апЛ АррИсаНоп", у п ё т г , ууспаге^е г Ыз1опе, (ипйоуапё а ууа^гпё пазЫш1 йко1у зоибаэпё 
(опеЫку 1 пиЬпов! тЬегсИзс^рИпйгшсЬ рпвйирй У 1т^У1зЫскёт ЪасШп. 

БаШ р1епагш газе<1аш Ьу1а уёпоуапа Ыет окгиЬйт: р г о й и к с 1 ЬеЫ; р е г с е р с 1 г е б ! 
а Гопо1оеИ. Н1ауп1 геГегаЪу Ьу1у вуё^епу Р. Г. М а с ^ П а § е о У 1 2 ишуепцЬу Ьехавкё, М. 8Ъи<1-
й е г Ъ - К е п п е й у т и 2 шцуеггйу пе\гуогкзкё а Н . ВавЪо1оУ1 г и щ у е т ^ у 0(1епзе, Шпэко, 
когейг4*у рак Р. Ьа<1еГо^е(1оу1 а М. 8атгааЫтоу1, Ь . СЬ1з1оУ1боуё а Н . Ри]1за-
Ы т и , 8. К. Ап<1етзопоУ1 а 3. В. Н о о р е г о у ё . V р1ёпи ргоЬёЫу готаёг 4 зресШш рге(1-
пабку, а *о: О. Рип* , "ТЫ ВеШгоп ЬеЬшееп Агеа Жипс11оп8 апй 1Ы АсошИай Згдгий"-, 
О. Р и р т и г а , "МеОюАв о/ Апа1уага го Зрееск АсоипвИса"; N . А. Ь а з з е п , "ТЫ РНузгоЬэду 
апА Ра1орку8ю1оду о/ Тлпдиаде Рипс11опа"; Н. \Уак11а, "Ыего МеНюЛа о/ Агийузи гп Зрееск 
АсошИсз". 


