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Я Р О С Л А В Б А У Э Р 

Р У С С К И Е С О Ю З Ы 
В С О П О С Т А В Л Е Н И И С Ч Е Ш С К И М И 

В чешской грамматической, литературе отводит сравнительно мало места изложе
нию морфологического состава союзов. Это объясняется тем, что раздел „ С о ю з " 
помещается обыкновенно не в морфологии, которая рассматривает только словоиз
менение, а в особом разделе синтаксиса, посвященном значению частей речи и их 
форм. 1 Вследствие того, особое внимание обращается именно, на синтаксические 
функции союзов. Советские грамматисты помещают описание союзов, как правило, 
в морфологию, 2 но и у них синтаксическая, точка зрения нередко преобладает. 
Отсюда вытекает, что в главе о союзах определенным образом повторяются сведения, 
изложенные в разделах об однородных членах предложения и о сложных предло
ж е н и я х . 8 Настоящая статья обращает внимание гл . обр. на морфологическую сто
рону союзов и на те свойства союзов и их употребления, которые почти никогда 
не рассматриваются совместно. Разумеется, она не упускает из виду их синтаксичес
кие функции. В основе изложения лежит сравнение с чешскими союзами; поэтому 
шире объясняются тс явления, в которых имеются расхождения между чешским 
и русским языками. 

* 
1. С о ю з ы — это служебные (грамматические) слона, которые, не 

являясь сами членами предложения, соединяют члены предложения* 
или предложения и служат выражением их смысловых отношений. 

П о х а р а к т е р у в ы р а ж а е м ы х с м ы с л о в ы х с в я з е й союзы делятся 
на две группы: 

1° С о ч и н и т е л ь н ы е с о ю з ы сцепляют однородные члены предло
жения, или части сложносочиненного предложения, или же присоеди
няют предложения после разделительной паузы. 6 По выражаемым ими 
отношениям они подразделяются на соединительные (и, да, и — и, 
ни — ни, то — то*), противительные (а, но, однако, зато, да, же), гра
дационные' (не только — но и, да и), разделительные (или, или— или, 
ли — или, либо, либо — либо, не то — не то, то ли — то ли), результа
тивные 8 (поэтому, и поэтому, потому).9 

2° П о д ч и н и т е л ь н ы е с о ю з ы выражают функцию придаточного 
предложения по отношению к главному, или, в одном частном случае, 
функцию распространяющего члена предложения по отношению к рас
пространенному (союзы сравнительные). 1 0 Их разряды следующие: 
союзы изъяснительные (что, чтобы, будто, будто бы, как, как будто), 
временные (когда, как только, только что, чуть, едва, лишь, прежде 
чем, пока и др.) , сравнительные {как, будто, точно, словно, чем и др.) , 
следствия (так что, до того что, так — чтобы), причинные {так как, 
потому что, ибо, оттого что и др.) , цели (чтобы, дабы, лишь бы), 
условные {если, ежели, раз и др.)„ уступительные {хотя, пусть, несмотря 
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на то что и др. ) , ограничительные 1 1 (что до, выражение что касается) 
и подчинительно-противопоставительные (между тем как, в то время 
как, тогда как). 

Рассмотрение сочинительности и подчинительности союзов, как и их отдельных 
функций, является задачей синтаксиса. Однако, синтаксическое употребление сою
зов находится в известной взаимосвязи с их морфологическим составом. Т а к напр. 
повторение является свойством лишь сочинительных союзов; сложные союзы возни
кают почти исключительно на почве подчинения. 1 8 

2. П о в ы п о л н я е м о й с и н т а к с и ч е с к о й ф у н к ц и и (в зависи
мости от того, что с о е д и н я е т с я ) союзы делятся на три группы: 

1е С о ю з ы , с о е д и н я ю щ и е ч л е н ы п р е д л о ж е н и я (бро]'ку с1епакё; 
пегёЪпё). Здесь следует различать три разряда: 
а) Союзы, соединяющие однородные члены предложения, напр.: Отец 
и мать пришли. — Природа не храм, а мастерская. Тургенев. — Все 
живое в степи забилось либо в нору, либо в густую траву. Бабаевский. — 
Одета она была в опрятное, хотя и полинялое платье. Тургенев. 1 3 

б) Союзы, присоединяющие обособленный второстепенный член пред
ложения к члену определяемому (добавочное присоединение, <1ос1а1коуё 
рг1рй]"еп{); напр. Он уехал, и так неожиданно. — Он вернулся^ но не
охотно II хстл неохотно. — Ее губыулыбалисъредко — и то слегка. Тур
генев. — Люди часто посмеиваются над ним, и справедливо. Панова. — 
Что тут прикажешь делать скульптору, да еще плохому? Тургенев. -
Дай мне воды, но холодной и побольше. 
н) Союзы, выражающие сравнение (как, будто, словно, точно, как 
будто; чем), напр.: Я буду откровенна с вами, как мать. Горький. — 
Голос его звучит- точно чужой. А. Н. Толстой. — Он бежал быстрее, 
чем лошадь. Пушкин. 

2° Союзы, соединяющие части сложного предложения (вро]ку убЪпё), 
сочинительные или подчинительные, напр.: Душно стало в сакле, и я вы
шел на воздух освежиться. Лермонтов. — Как только будет что-нибудь 
известно, сейчас же доложите/ Симонов. 

3° Союзы, присоединяющие новое предложение после разделитель
ной паузы, напр.: Чему ты усмехаешься? Или ты не веришь, что я ве
ликий государь? Пушкин. — Математик думал поразить мать. Уди
виться, однако, пришлось ему. Из науч. лит. 

Определенная часть союзов, а именно с о ю з ы с о ч и н и т е л ь н ы е , 
может выполнять все указанные функции. Но и здесь существенные 
разницы: Союз как — так и служит почти исключительно скрепой 
частей предложения. (То же самое можно сказать о его чешском экви
валенте )ак — (ак и устарелом уаког г „как и"; кроме того, в чешском 
сложном предложение очень редким является союз г.) Повторяемые 
союзы и — ы, ни — ии применяются чаще всего для соединения 
членов предложения и, разумеется, не применимы, как и повторные 
союзы вообще (то — то, или — или, либо — либо...) после раздели
тельной паузы. 1 4 С другой стороны, союзы однако, зато, между тем, а то, 
не то, также, поэтому, итак, следовательно и др. встречаются, как 
правило, именно после разделительной паузы. 1 5 

П о д ч и н и т е л ь н ы е с о ю з ы , за исключением сравнительных, связы
вают только части сложного предложения. Правда, в простом предло-
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жении встречаются и уступительные союзы. Однако, в случае их при
менения к сцеплению членов предложения их надо считать только раз
новидностью противительных союзов, так как, в отличие от отношения 
уступительного придаточного предложения к главному, связь сочетаемых 
членов предложения имеет характер но подчинения, а сочинения. Ср.: 
Неодолимая, хотя тихая сила увлекла меня. Тургенев. Только в случае 
присоединения обособленного второстепенного члена предложения 
к определяемому члену посредством союза хотя выступает уступитель
ное значение благодаря тому, что такой член близок по своему значению 
второстепенной предикации. Напр.: Сравнение, употребленное Павли
ком, хотя верное и меткое, не вызвало улыбку ни на чьем лице. Тургенев. 
В примере следующего типа можно уже видеть неполное придаточное 
предложение: Ему сегодня лучше, хотя не вполне хорошо. В таких пред
ложениях иногда встречаются даже причинные союзы: Это не вкусно, 
потому что горько. — Молодой режиссер Евг. Пгтров пробует свои силы 
на труднейшем, потому что новом, мало испытанном в кино материале. 
Из газеты. 1 ' (Со стилистической точки зрения такие обороты звучат 
неестественно.) 

С другой стороны, в языке художественной литературы можно найти 
подчинительные союзы после разделительной'паузы. Ср.: Морщится 
желтеющее пламя, точно от холода дрожит и прячется оно. Ибо тает 
воск, снедаемый огнем. Л . Андреев. — И по всей границе стена выстроена. 
Чтобы ни они к кому, ни к ним никто. Салтыков-Щедрин. — Но самое 
тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить... И как на грех, 
все три солдата были заядлые курильщики. Так что хотя боевое задание 
было выполнено как нельзя лучше..., разведчики чувствовали себя раздра
женными, злыми. Катаев. Но это только стилистический прием — искус
ственное расчленение одного сложного предложения разделительной 
паузой —, а не явление синтаксическое. Конечно, не все типы сложного 
предложения поддаются такому расчленению. 

3. С о ю з ы о д и н о ч н ы е , п о в т о р я ю щ и е с я и д в о й н ы е . 
1. Союз ставится чаще всего между сцепляемыми членами предложе

ния, между частями сложносочиненного предложения, или стоит в на
чале придаточного предложения.Такие с о ю з ы называются о д и н о ч н ы е . 

С точки зрения фонетического членения речи и сочинительные союзы примыкают 
к последующему члену или предложению, и нередко перед ними ставится з а п я т а я . 1 7 

Как в чешском языке, так и в русском есть союзы, которые не стоят в начале 
предложения, а вставляются во второе предложение. В русском языке это союзы 
тоже и также, которые помещаются внутри присоединяемого с их помощью пред
ложения, обычно перед его сказуемым, 1 8 и некоторые сЪюэы, присоединяющие новые 
предлеженпя после разделительной паузы, поскольку они соприкасаются с ввод
ными словами (напр. однако, следовательно, стало быть, значит). Союз-частица же, 
являясь безударным словом, занимает всегда постпозитивное положение после 
первого ударяемого слова в предложении. (Ср. чеш. «&&.) То же самое можно ска
зать и о разделительном ли, которое помещается после соединяемого члена предло
жения или после первого ударяемого слова в соединяемом предложении; оно, 
однако, является не союзом одиночным, а частью двойного ли — или, или, реже, сою
зом повторным ли — ли. 

2. Соединительный союз и и разделительные союзы или, либо м о г у т 
п о в т о р я т ь с я или у всех сцепляемых членов (предложений), или же 
начиная со второго, третьего или даже более отдаленного из сцепляемых 
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членов. В первом случае повторение союзов является средством усиле
ния, подчеркивания и подкрепления выражаемого смыслового отноше
ния, во втором — члены (предложения) как будто последовательно при
соединяются к предшествующим. Ср.: Мне хотелось и говорить, и чи
тать, и стучать молотом где-нибудь в большом заводе, и стоять на 
вахте, и пахать. Чехов. (Русское повторяемое и — и соответствует точно 
чешскому г — *.) — Я или зарыдаю, или закричу, или в обморок упаду. 
Чехов. — Либо я все устрою попрежнему, либо я его на дуэль вызову... 
Тургенев. (Чешский язык располагал повторяемым разделительным 
союзом апеЬ — апеЬ, но он вышел из употребления и был заменен двой
ным союзом Ъий —-пеЬэ.) 
Колесо чугунное вертится, и гудит, и ветром обдает. Н. Некрасов. 
(Здесь надо перевести чешским союзом а, потому что отсутствует оттенок 
усиления.) — Слезы сами лились из глаз ее, она утирала их уголком 
платка, или смахивала рукой, или обтирала ладонью. Фадеев. 

3. Другие соединительные и разделительные союзы выступают 
т о л ь к о к а к п о в т о р н ы е : ни — ни, то — то, то ли — то ли- не то — 
не то, разговор, и устар. будь — будь; ср.: Ветхие кресты толпились 
в кучку. Ни калина не растет меж ними, ни трава не зеленеет. Гоголь. 
(Ни — ни соответствует чешс. апг — апг, пг — т, и имеет то же усили
тельное значение. Но в отличие от чешского апг оно не употребляется 
в роли союза одиночного. 1 9 ) — То садился он на диван, то подходил к окну, 
то принимался за книгу, то хотел мыслить — безуспешное хотенье. 
Гоголь. (То — то соответствует чешс. КпеЛ — Ьпе1, (и — 1и.) — На
верху за потолком кто-то не, то стонет, не то смеется. Чехов. (В чеш
ском языке нет прямого соответствия этого союза, выражающего: , ,ни А, 
ни Б, а что-то между ними". Перевод вызывает затруднения; чаще всего 
можно употребить конструкцию с уако Ьу — пеЬо зрг^е: Иа^гсЫ га 
з1горет уако Ьу зе пёЫо $та1 пеЬо 8$г!е р1ака1.20) — От Ремизова связной 
не вернулся: то ли он был убит по пути, то ли Ремизов не мог ничем 
помочь. Симонов. (То ли — то ли можно перевести впаЛ — пеЬо (зпаЛ): 
Зрсука од, Иетъгоха зе пешй'Л'.а: зпай Ьу1% сез1ои гаЫ(а, пеЬэ (зпа!) петоМ 
Еетггоь тбгтротосг). — Будь стар, будь молод, все равно порядок держать 
должен. (А{ — пеЬо.) 

4. Кроме повторных союзов русский язык располагает д в о й н ы м и 
с о ю з а м и . Так называются союзы, состоящие из двух разных компо
нентов; один стоит у первого, другой у второго из сочетаемых членов 
или предложений. Они находят прямое соответствие в чешском языке: 
Соединительный союз как — так и = ]ак — {ак; напр.: Этот Вьюн 
необыкновенно почтителен и ласков, одинаково умильно смотрит как 
на своих, так и на чужих, но кредитом не пользуется. Чехов. 
Градационный союз не только — но и (иногда а и) = пе)еп — пуЪгг г 
(а!е г); напр.: Законы Кеплера относятся не только ж движениям пла
неты вокруг Солнца, но и к движениям спутников вокруг центральных 
планет. Из науч. лит. — Они уже не только по обличью, а к по звуку 
различали свои и немецкие самолеты. Фадеев. 

Сюда можно отнести и разделительный союз ли — или (= чешс. 
а(\п1 — пеЬо), первая часть которого может несколько раз повторяться. 8 1 

Ср.: Убьют ли его завтра утром или посмеют над ним, то есть оставят 
ему эту жизнь, он все равно погиб. Чехов. (А1 — пеЬо.) — Бушует 
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ли 21 марта снежная метель, стоит ли крепкий мороз, или, наоборот, 
установилась мягкая оттепель, день этот во всех случаях считается 
концом зимы и началом весны. Из науч. лит. (А( — а1 — пеЬо.) — Гуж 
ли, седелка ли, замок ли, шкворень ли или подороже что — все у Поликея 
Ильича место себе находило. Л . Толстой. 

Двойными союзами считаются неправильно сочетания если то, 
когда — то, едва — как, иногда даже хотя — но, а и цр.гг См. ниже. 

4. П о д ч и н и т е л ь н ы е с о ю з ы и с о о т н о с и т е л ь н ы е с н и м и у к а 
з а т е л ь н о - м е с т о и м е н н ы е с л о в а , ч а с т и ц ы или с о ю з ы и с л а в н о м 
п р е д л о ж е н и и . 

1. Из подчинительных союзов близки двойным те, которым и на
ч а л е г л а в н о г о п р е д л о ж е н и я соответствуют или местоименно-ука-
зательные ч а с т и ц ы то, так, или п р о т и в и т е л ь н ы е с о ю з ы а, но, 
да, все же, однако, или же „ с о ю з " как. Они ставятся лишь тогда, 
к о г д а г л а в н о е п р е д л о ж е н и е с л е д у е т за п р и д а т о ч н ы м , причем 
это н е о б я з а т е л ь н о . Этим они резко отличаются от частей двойных 
союзов, которые связаны так крепко, что образуют одно целое. В рус
ском языке указанные слова употребляются гораздо чаще,чем в чешском. 
Поэтому их перевод является нередко излишним, или прямо невозмож
ным 8 3 . Важнейшие примеры их употребления следующие: 

а) Частицы то, так: 
В сложноподчиненном предложении с предшествующим придаточным 

в р е м е н н ы м : Когда — то, так = Ыуг — (Ы, (ак):г* Когда я ближе 
присмотрелся к этим людям, то сразу понял, что воевать буд-у только 
с ними вместе. Вершинин. — Когда я пью, так трезвых не люблю. 
Пушкин. 
Как — так*ь = ]ак — (Ы) (с архаист, или простореч. оттенком): Как 
начнет рассказывать, так животики надорвешь от смеха. Лермонтов. — 
Бывало, как он на меня глянет, так у меня по спине будто кошка хвостом 
поведет. Короленко. 

После придаточного п р и ч и н н о г о : Так как — то (часто) = рго1оге 
0 ((ак): Так как следующие 6 или 7 месяиев остаюсь я вероятно в без
действии, то желал бы я провести сие время в Париже. Пушкин. 

После придаточного у с л о в н о г о (очень часто, даже в научном стиле 
в значении чешс. 1ейу): Если, ежели ^простореч.) — то, так = ]ез(Ше 
— (1е1у), (1ак, %ак): Если же никого не было дома, то я оставался и ждал. 
Чехов. — А если в его дела носа не совать, так.и он такому человеку 
пакости не сделает. Короленко. — Ежели кому неловко это молчание, 
так разговаривайте! Л . Толстой. 
Коли — то, так (частое в прошлом веке, теперь с явным оттенком архаи
зации) = )езйИе, Ыу1 — Ьак: Коли ты Швабрина хочешь повесить, то 
уж на той же виселице повесь и этого человека. Пушкин. — Коли у ж Зело 
пошло на сочинения, так пускай каждый расскажет что-нибудь, непре
менно выдуманное. Тургенев. 
Раз (уж) — то, так = Ыу1 (иг) — Ьак: У ж раз мы начали говорить, то 
лучше договорить все до конца. Куприн. — Такие, раз уж возьмутся за 
дело, так доведут его до конца. Чаковский. 

После придаточного о г р а н и ч и т е л ь н о г о (уё!;а 2?е1еюу&): Что ка
сается — то, что до — то (разговорное) = рокиЛ ]Ле о — 0 (Ы) (в этом 
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сочетании частица то почти обязательна): Что касается Кати, то она 
вначале была обескуражена замкнутостью и юношеской застенчивостью 
Травкина. Казакевич. — Что до меня, то я ни за что не соглашусь. 

После» условных и причинных предложений, в частицах то, так ощущается 
оттенок следственного значения. Обитом свидетельствует, между прочим, примене
нии рядом с НИМИ вводных слов значит, стало быть; напр. : Если нет большого ветра, 
днем солнце, тепло, — значит, скоро весна закружит хороводами. Фурманов . 2 ' Очень 
ясно эта функция частицы т а к выступает в бессоюзных сложных предложениях 
типа: Богаты, так здравствуйте, и убоги, так прощайте. Пословица. То же самое 
иначение развилось у чешского 1ак, 1еЛу (< 1еЫу). Частица 1о дошла до нас гл. обр. 
п моравском народно-разговорном 1ог < 1о + 1е; ср. древнечешское: )Ы-Н (Напёк) 
пстосеп, ЬоИ Ьо1ея1 киЫ. Нив. 

Между тем, после придаточного временного тс же частицы по значению близки 
наречию тогда. В чешском языке употребляется в том же самом значении Ы и Ьак; 
в древнечешском встречается нередко и Ьо. Ср. а Vйу^ оЪуЩмъ И&аЩск ЬЫскот, Ьо ату 
оЛ тек рШ1еске1пй УЯЫХ, 2е тсеког пергоймлски апг кирюаски. 2гео1у ву. оЪсц. 

Оба значения частиц то и так развились, по всей вероятности, из их первона
чального дейктического значения, близкого нынешнему „ в о т " . Как показал И. Зу
баты, „сЫкЫскё иНч&т гА]'шепь икагоуаиЪо в1гес!шЬо госта 1хе в1ейоуай у2епп ]'агуку 
аЬуагакупп I птупн ]'агуку тйоетгорвкутг". 1 " Их применение перешло из самых 
древних типов сложного предложения в более поздние (напр. из условных предло
жений с аче, аже, оже и др. в предложения с если и т. п.). 

После придаточного иремеинбго с когда главное предложение довольно часто начи
нается местоименно-укааательным наречием тогда; ср. чешс: Ыуг — ЬеЫу. Чешское 
ЫЫу встречается в древнем языке, как показал Ф. Травничек , а а тоже в значении 
дейктического междометия; таково, несомненно, его происхождение после прида
точного условного. Русское тогда, может быть, испытало подобное развитие. Но 
я то время к а к чешское 1еЫу частью развилось в частицу 1еЛу, частью в временное 
наречие 1еМу, русское тогда выполняет только вторую функцию. Вследствие того 
оно употребляется свободнее, чем частицы то, так: оно может вступать в соотно
шение с когда и при постпозиции придаточного предложения. Ср. ниже. 

б) Противительные союзы а, но, да, все же, однако. 

Они встречаются лишь п о с л е п р и д а т о ч н о г о у с т у п и т е л ь н о г о : 
Хотя, хоть — а, но, да, все же, однако — аскоИь.— р$есе: Хотя жи
вотные, а все-таки цари. Грибоедов. (ТРеЪа5е — р?есе [уеп].) — Хотя 
ложь еще живет, но совершенствуется только правда. Горький. — Хоть 
их байдара была пустая, все же они не могли угнаться за байдарой 
Лека. Семушкин. 
Пусть, пускай — а, но, однако (с эмоциональным оттенком) — а(п, 
Ъи&зъ, г ЫуЬу — рЧесе: Пусть для других умен да тонок, Пусть для 
других ты генерал, А с Прошкой в бабки ты играл, Для Прошки ты всю 
жизнь ребенок... Симонов. — Пускай ты умер, но в песнях смелых 
и сильных духом Всегда ты будешь примерот добрым. . . Горький. — 
Те же союзы встречаются и после предложений с кто — ни, что — ни 
и т. п. 

Применение противительных союзов после придаточного уступительного восходит 
к отдаленному прошлому русского языка, когда гипотактическое значение уступи
тельных союзов не было вполне развитым. (В древнерусском языке они встречались 
тоже после других уступительных союзов.) Это находится в полном соответствии 
с положением в древнечешском языке. Ср. Аб Ще, род. теб певкуЬете, а1е тесет &и-
скоупЫ Шеапб ЫЛоаЬг т т Ы т е . ЙШпу. — К а Н рек коН тпоко Ьу1о, Усак к аШ рек 
так) гЬуХо. А1ехопс1ге1а. — Кйуг Ьо пЫк з1тр{ Ъоки а! пертоЫоё, аб пе тег» пе)у2Штъ, 
ат^ак тег% зуа1уть V 3&гикг%аЫ оЛрШи ьегте. ЙШпу. 1" 

Однако, тогда как в русском языке они полностью сохранились до настоящего 
нремени (что сильпо повлияло на близость уступительного а противительного слож-
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ного предложения), и чешском языке они постепенно исчезали. До новочешского 
литературного языка дошло только и&ак (это связано с поздним развитием, его 
союзного значения), но и оно о течение 19-го века исчезло. Ср.: / а*коН в% уНскпг 
итЫШ, ге у&тоЫ? ее ЬиЛои Ьглпй, аЬу пеивпиИ: у ' а к перго&рИо п\с, изпиИ газ. ЕгЬеп. 
Его место заняло наречие ргесе ,,все-таки", развившееся из предложного сочетания 
рШ з&. 

в) Слово как. 

Оно встречается п о с л е п р и д а т о ч н о г о в р е м е н н о г о : Едва, едва 
только, едва лишь — как (часто) = $о1га — 0 (Ш, Едва грузовик 
проехал по лесу километров пять, как Ваня вдруг схватился руками за 
высокий борт и выпрыгнул из машины. Катаев. — Едва только Никита 
выехал в ворота и завернул лошадь к крыльцу, как и Василий Андреич 
вышел из сеней. Л . Толстой. — Едва лишь Макар стал подходить к коню, 
как тот норовисто махнул головой. Шолохов. 
Только что — как (редко): Только что успели они оба вернуться в штаб
ной подвал, как немцы начали перед атакой артиллерийскую и мино
метную подготовку. Симонов. 3 0 

А. М. Пешковский 3 1 и вслед за ним другие русские ученые видят в таких кон
струкциях „взаимное подчинение". С чисто синхронической точки зрения с этим 
можно было бы согласиться. Надо, однако, помнить, что как здесь не имеет функцию 
настоящего союза, а скорее частицы, выражающей внезапное наступление второго 
действия. Его нельзя отрывать от как в сложных предложениях следующих типов: 
Однако не успели мы пройти сто шагов, как оба солдата догнали нас. Л . Толстой. 
(А1е тюиШ )зте апг з1о /сгокй, а . . . // Ке4 — ]И) — Инженеры не прошли 
и километра, как разразился неистовый снежный буран. Ажаев. (1пгепг)Я пеиШ апг 
Ы1оте1г, Ы у 2 зе гоейиг оЬгоьаЫ ЪоиН // Ке4 — гьеоЧа ее.) — Не прошло пяти минут, 
как со всех сторсн затрещали и задымились костры. Л . Толстой. (N64 ир1упи1о 
рё1 тгпи1, гаргазШу па ьИеск з(тап:'гсН ктапгсе... // Т$еир1упи1о — а — Еще 
Герасим не договорил, как мрачно начал желтый и длинный Федор Мельничный. 
Л . Толстой. (Зе'ЛЬ пеЛотЫьИ, а и& врйзШ...) — Стоило ей выйти в корридор, как 
Цанговой следовал за ней, как тень. Фадеев. ( Л п Vуз^а во скоаЪу, ]Ч4 /{ Ьу1 Ьащооо] 
V ра1асН...). 

Подобные сложные предложения существовали и в древнечешском языке; русскому 
как в них соответствовало а.1, которое по своему происхождению междометная 
частица (а + ге)п; ср . : Ы1ка (о Рёсг пекаре, а4 р 6Ып к зоЬё рН1л,ге. Нгайеску гкр. — 
Бакко пе]еАгески, а4 рН]ед,г Ши тпоко. Ккр . ВаиогоизкёЬо. 

Кроме того, до середины X I X в. параллельно с как было в употреблении и;*Л 

напр. : Лишь только Анджело вступил во управление, И все тотчас другим порядком 
потекло. Пушкин. — Л и ш ь только я тебя увидел — И тайно вдруг возненавидел 
Бессмертие и власть мою. Лермонтов. 

2. Очень часто встречаются в г л а в н о м п р е д л о ж е н и и у к а з а 
т е л ь н ы е м е с т о и м е н и я , н а р е ч и я и л и ц е л ы е в ы р а ж е н и я , ссы
л а ю щ и е на п р и д а т о ч н о е п р е д л о ж е н и е . Они образую* с подчини
тельными союзами, подобно как указателные местоимения с относи
тельными, соотносительные пары. Их применение не ограничивается 
положением придаточного предложения, но чаще всего оии ставятся 
при его постпозиции в конце главного предложения. Напр.: Она не 
скрывалатого, что Василий ей нравится. Боровиков. 3 4 Только тогда подняла 
трепещущий, почти умоляющий взгляд на пришедшего чзловека, когда 
тот остановился рядом с ней. Тургенев. — Насилие, как видите,' еще 
потому гнусно, что оно развращает даже посторонних и равнодушных 
зрителей его. Горький. — Было так темно, что Варя с трудом различала 
дорогу. Фадеев. — Млечный путь вырисовывается так ясно, как будто 
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его перед празоникол помыли и потерли снегом. Чехов. — Все это при
поминаем здесь с той ((елью, чтоб читатель понял нашу мысль вполне. 
Салтыков-Щедрин. 

Таким образом, они четко отличаются от вышеуказанных частиц то, 
так. Их историческое развитие также другое. В употреблении таких 
указательных слов и выражений между чешским и русским языками 
нет существенной разницы; однако, в русском языке они встречаются 
чаще (гл. обр. выражения с вторичными предлогами). 

5. С л о ж н ы е и п р о с т ы е с о ю з ы . 
1. У к а з а т е л ь н ы е м е с т о и м е н н ы е с л о в а и л и в ы р а ж е н и я , ссы

лающиеся на последующее придаточное предложение и стоящие не
посредственно перед ним, попадают часто в придаточное предложение 
вследствие перемещения или утраты паузы, й с л и в а ю т с я с с о ю з о м 
(или первичным относительным словом) в одно целое — в с л о ж н ы й 
с о ю з . Но рядом с этим, они могут и не сливаться с простым союзом, 
входя в строй определяемого предложения (гл. обр. тогда, когда на них 
логическое ударение). Тем не менее, их можно считать частями сложных 
союзов. Значит, сложные союзы указанного типа существуют в двух 
видах — слитном и раздвоенном. (Следует отметить, что их части пи
шутся всегда раздельно.) 

В русском языке таких союзов гораздо больше чем в чешском, и воз
никают все новые. Это стоит в связи с развитием вторичных предлогов, 
число которых возрастает. Утратив свое вещественное значение, они 
принимают в сочетании с указательными местоимениями функцию со
относительно-указательных выражений и легко сливаются с простыми 
союзами, удовлетворяя стремление к более точному и однозначному 
выражению смыслового отношения частей сложного предложения. 

Сложные союзы в о з н и к а ю т на о с н о в е п р о с т ы х с о ю з о в или 
союзных слов как, что, чтобы, пока, чем и нежели. В качестве у к а з а 
т е л ь н о й с о с т а в н о й ч а с т и выступают: указательное местоимение 
тот в разных предложных падежах (часто с вторичными предлогами 
как ввиду, в силу, вследствие, по мере, благодаря, несмотря на, невзирая 
на, в связи с, вместо; старые сочетания с первичными предлогами сли
лись в наречные образования — оттого, потому, затем) или в соче
тании с существительными широкого значения (время, пора, цель, слу
чай), указательное наречие так и, наконец, сравнительная степень 
наречия (раньше, прежде; ср. и тем более). 

Союзы прежде чем, раньше чем, прежде нежели, раньше нежели пред
ставляют группу наиболее древнюю и непродуктивную; они находят — 
но значению и образованию — прямое соответствие в чешском ЛНее 
пег (пегИ) и арх. ртте пег (пеШ). 

На основе союза что (1е) развились сложные союзы причинные по
тому что, оттого что, затем что, ввиду того что, вследствие того 
что, в силу того что, благодаря тому что, тем более что (ср. чеш. рго-
Юге), следственный так что (= чешс. 1акге),к уступительные несмотря 
на то что, невзирая на то что (ср. чеш. тЯг&б&е, (Ыаге) и устарелое 
даром что. Как видно, наиболее продуктивны союзы причинные, выра
жающие разные оттенки причинной связи, тогда как чешский язык 
ограничинаетоя единственным союзом этого рода. 3* Следственный союз 
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так что принадлежит к древнейшим из этой группы и находит прямое 
соответствие в чеш. (аЫе; новые союзы не успели еще окончательно 
сложиться (см. примечание 35). Группа уступительных союзов непро
дуктивна; в отличие от соответствующих чешских союзов, русские осно
ваны на вторичных предлогах. 

На основе союза чтоды (аЬу) развились в настоящие союзы только 
сочетания для того чтобы, затем чтобы, с тем чтобы (ср. чешское сво
бодное сочетание рто1о, аЬу) и вместо того чтобы (= тгз1о аЬу); союзом 
нельзя еще считать сочетание с (той) целью, чтобы. Другого происхож
дения и значения чтобы в союзном сочетании не потому, чтобы (пе 
ФГ010, ге Ьу). 

Многочисленна группа сложных союзов, образованных на основе 
союза (первоначально относительного наречия) как. Она состоит из 
союзов временных после того как, перед тем как, до того как, между 
тем как, тогда как, в то вретя как,37 (ср. чешс. га'Лт со, тегйгт со) 
и единственного союза причинного так как (здесь слияние частей на
столько крепко, что союз нельзя разделить паузой-запятой). Другое 
значение имеет как в развивающихся сравнительных союзах подобно 
тому как, так же как, и в сопоставительно-ограничительном по мере 
того как. 

Союз и относительное наречие пока образует с указательными выра
жениями лишь относительно свободные сочетания до тех пор, пока; 
до поры, пока. 

Стремление к образованию сложных союзов отразилось и у союзов 
когда (в то время, когда) и если (в случае, если; в том случае, если), но 
пока не завершилось. 3 8 

Из приведенного обзора сложных союзов вытекают два интересных 
наблюдения: 1° Сложные союзы возникают гл. обр. на основе союзов, 
которые сами по себе не выражают достаточно ясно определенное отноше
ние или являются устарелыми (причинное что, временное как). 2° Дре
внейшие типы непродуктивны (за исключением причинных) — вероятно 
и вследствие того, что старые сложные союзы были в достаточной мере 
выразительны; именно эти союзы имеют близкие соответствия в чешском 
языке (и в других славянских языках), хотя их развитие происходило 
в течение самостоятельного развития отдельных языков. 

2. Кроме того, в русском языке развился еще д р у г о й т и п с л о ж 
н ы х с о ю з о в , которые возникли в результате с л и я н и я с о ю з а и н а 
р е ч и я , принадлежавшего первоначально к придаточному предложению. 
Такое образование сложных союзов непродуктивно, и их меньше, чем 
сложных союзов с указательной составной частью. Сюда принадлежат: 
Изъяснительный и сравнительный союз как будто (наречие будто само 
по себе выполняет тоже функцию союза, так что с чисто синхронической 
точки зрения здесь налицо сочетание двух союзов), напр.: Полярное лето 
промелькнуло, как будто его совсем не было. Семушкин. (</а&о ЫуЬу; в чеш
ском языке нет прямого соответствия,-) 
Временные союзы как только, как скоро (арх.) (ср. чёшс. уактИе, древнее 
]ак Ьтго, разг. Ъпей ]ак и т. п.); разные комбинации союзов наречного 
происхождения едва, чуть, лишь, только: чуть только, лишь только, 
едва только, едва лишь, чуть лишь; к ним принадлежит и только что.39 

По аналогии с как только можно судить, что первое наречие выполняет 
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роль союза, а другое уточняет и усиливает его .значение. Сложному 
союзу близко и сочетание как вдруг (Муг Ы). 
Условные союзы как скоро, коль скоро устарели. 

3. В с о с т а в с л о ж н ы х с о ю з о в пошла тоже ч а с т и ц а бы, в отличие 
от чешского Ьу неизменяемая. Таким образом возникли производные 
союзы чтобы (аЬу, %е Ьу), устар. и народ, дабы (аЬу), устар. кабы 
(ЫуЬу). В других случаях частица бы пишется раздельно: как бы, 
будто бы, как будто бы (уако Ьу, )ако МуЬу Ц $е ргу\); если бы, ежели бы 
(ЫуЬу, редко ^е$1Ше Ьу); когда бы (ЫуЬу); хотя бы (г ЫуЬу, Ьу(), 
устар. добро бы (ЫуЬу /апад,/); лишь бы, только бы (]еп аЬу). 

Здесь слияние частей не всюду одинаково: В отдельных слз'чаях оно 
настолько тесно, что частица бы утратила свое бывшее значение; вслед
ствие этого, в придаточном предложении может появиться изъявитель
ное наклонение (после союзов как бы, как будто бы, будто бы), напр.: 
Ей снится, будто бы она идет по снеговой поляне. Пушкин. (ХАа ее р, 
ге 1<1е I/ уако Ьу з1а . . .) Олень держит голову набок, часто трясет ею, 
как бы старается отделаться от оставшегося рога. Из науч. литературы. 
(... уако Ьу зе зпаЫ.) В других случаях бы сохраняет свою роль 
и образует в сочетании с причастием на -л условное наклонение, но оно 
или вообще не отрывается (при когда бы), или очень редко отрывается 
от союза . 4 0 В условных предложениях бы ставится даже тогда, когда 
в них нет определенной формы глагола — в отрицательных предложе
ниях именных и в предложениях инфинитивных. Ср.: Если бы Веридзе 
прислать туда до войны, он и тогда перестроил бы проект на более скорые 
сроки. Ажаев. (КйуЪу ЬуЫ В. розЫг...) Если бы не женщины и не 
карты, то я с ума бы, кажется, сошел. Чехов. (Т$еЬу1 Ц КйуЬу цеЬу1о...) 
Все это является ясным свидетельством сплочения бы с союзом н слож
ный союз. 

4. С р е д и с о ч и н и т е л ь н ы х с о ю з о в развились образования, напо
минающие сложные союзы. Ср. гл. обр. сочетания а то, не то, а не то 
„иначе"; противительные сочетания на основе союзов а (а между тем, 
а ведь, а все-таки, а все же, а уже, а еще) и но (но все же, но все-таки, 
но зато); однако же, дазато; градационное или присоединительное да и, 
да еще; разделительное то ли (всегда как двойной союз); результатив
ные сочетания вроде н поэтому, и потому, а потому; ср. и.пояснитель
ное то-есть. 

5. У м н о г и х с о ю з о в о щ у щ е н и е и х с л о ж н о с т и у т р а т и л о с ь , 
а именно тогда, если дело идет об образованиях единичных, непродук
тивных, части которых, как правило, не выступают больше в функции 
союзов или совсем исчезли. Так напр. устар. и облает, союз покамест < 
по ка места; ср.: А до тех мест, покаместа они с московскими стрелцы 
не виделись, от них, казаков, непослушанья никакого не было. Материалы 
для истории возмущения Ст. Разина, Москва 1857.41 Если < есть ли 
(3-е лицо ед. ч. глагола + вопросительная частица ли; ср. чешское феайг, 
уезйгёе), напр:. Есть ли оне обрастут телом, опять ино (, ,то") им 
вина отдается. Сказание о Магмете-салтане Ивана Пересветова, серед. 
16-го в . 4 2 Ежели объясняется как возникшее из е (= есть) + частица 
же + ли;43 однако, более вероятным является его происхождение из 
еже + ли (ср. ожели, ачели, ащели). Причинное ибо возникло из и + бо. 

Сочинительные союзы или, либо также по происхождению сложные 

2 БЬогпШ ргас! П1. Гак. 
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(и + ли, ли + бо). Ср. и союзы тоже, также, в которых вторым компо
нентом является частица же. 

б. В отличие от сложных союзов д р у г и е с о ю з ы (в том числе 
и такие, сложность которых больше не ощущается) н а з ы в а ю т с я п р о с 
тыми. 

в. С о ю з ы п е р в о о б р а з н ы е и п р о и з в о д н ы е . 

Мы видели, что многие союзы вознкили путем слияния простых сою
зов с местоименными указательными наречиями и выражениями, или 
с другими наречиями. С другой стороны, гл. обр. среди союзов сочини
тельных, возникли сочетания двух союзных слов или союза со словом 
усилительным, частицей и т. под, У многих союзов утратилось ощуще
ние их сложности и они производят впечатление простых. Но с точки 
зрения их происхождения они все же союзы производные. 

Однако даже среди союзов исконно простых, которые никак нельзя 
считать сложными, имеется большинство таких, которые возникли 
в течение исторического развития из слов, выполнявших первоначально 
роль других частей речи — следовательно, они тоже производные. 
Так напр.: 

К относительным словам (местоимениям и наречиям) восходят наи
более употребительные подчинительные союзы что (из первоначально 
вопросительного, затем и относительного местоимения сЫо), чем (твори
тельный падеж того же местоимения), как (местоименное наречие вопро
сительного происхождения како; в течение исторического развития оно 
сменило указательно-относительное /ало), когда (из временного вопра-
сительного наречия когда, сменившего и более древнее указательно-от
носительное ^едёа); предложное пока (по + ка, ср. местоимение кой; 
подобные наречные образования встречаются в чешском рокис1, йокмА), 
облает, коли (из старого местоименного наречия с функцией первона
чально вопросительной), предложное доколе.** 

В развитии чешского сложного предложения слова местоименного происхождения 
сыграли также очень значительную роль, но все-таки менее важную, чем в русском 
языке. Т а к напр. рус . что соответствует &е, которое можно только отчасти вывести 
из частицы указательно-относительного происхождения *;'е&. 4 > Роль временных 
союзов Ыуй, длЬий, ^ак по сравнению с их рус . соответствиями когда, пока, как 
значительно ограничена применением союзов а\, пе1 (они совсем другого происхож
дения). Русскому чем соответствует пег в значении временном (прежде чем — Мре 
пей) и сравнительном. Союз со (гайт со, теггНт со) соответствует рус . сложным 
союзам с как, Ыу1со1ю когда или как." Только употребление союзов )ак, уако (Ьу) 
в сравнительном значении чаще, чем русского как • (наряду с ним употребляется 
словно, будто), и уаккоИ не находит среди русских уступительных союзов прямого 
соответствия. Роль чеш. ЫуЪу тоже важнее, чем русского облает, кабы. Существен
н а я разница между обоими языками тоже в том-, что в чешском сохранились в извест
ной мере союзы с древней основой *)о- (уеШсой, )еИо, ропеЪайй; ср . и относительное 
уя&), к которым можно отнести и ]ак, )ако, между тем как в русском они были 
совершенно вытеснены образованиями от местоименных основ вопросительных. 

Ограничительные наречия едва, лишь, чуть, только превратились 
в временные союзы. Тому же развитию подверглись в чешском языке 
$о1ш, /ем и устар. уеАт, Шт. Наречия (сами по себе производные) 
словно, точно выполняют роль сравнительных и изъяснительных сою
зов В чешском языке они не находят себе соответствия. 
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Благодари споен адвербиальной функции, в подчинительные сого:ш 
превратились бывшие формы существительных раз, даром: 

Отрицательная частица не лежит в основе союза нежели; его чешский 
эквивалент пе& (пеШ) занимает в системе чешского языка гораздо 
более важное место. 

Вопросительная частица ли в несложенном виде выступает только 
и роли разделительного союза (повторного ли — ли, или чаще как часть 
двойного ли — или), но она вошла в состав условного союза если (= 
чеш. ]е$йИе; в чешском языке, однако, эту роль выполняет также 
простое -И).° 

На основе союза-частицы да возникло устар. дабы (ср. аЪу). 
Застывшие формы глаголов превратились в соючы если (есть ли), 

пусть, пускай (повелительная форма), будь, будто (повелит, форма 
будь + то). Ср. чешское /еяйг, ^езйНе (< уе$1-\-К), Ьиа° того же про
исхождения. ЙесМ, соответствующее по своему происхождению рус
скому пусть, не развилось в настоящий союз. 

В общем можно сказать, что в образовании русских подчинительных 
союзов союзы, возникшие из частиц не местоименного происхождения, 
сыграли в сравнении с чешскими менее важную роль (ср. кроме ге гл. 
обр. аг, пег, ас). 

Сочинительные, союзы (постольку, поскольку они производные) воз
никли на основе частиц: т о и жеяз дейктических частиц, ни из отрица
ния, ли из вопросительной частицы, 4 8 В союзе однако хорошо заметна 
основа *]еАьп-. 

Таким образом, и ч и с л е п е р в о о б р а з н ы х , н е п р о и з в о д н ы х с о ю 
з о в остались только следующие: а, и, но, да, бо (последнее только как 
составная часть производных союзов). Однако, да выполняет до сих пор 
очень часто функцию частицы — и оно, несомненно, является частицей 
также по своему происхождению. Союзам и, а тоже не чуждо подобное 
употребление и их союзное значение (как и при но) не исконное. Все же 
союзная функция у них преобладает на протяжении всего исторического 
развития не только в русском, но и во всех славянских языках: ввиду 
этого их можно называть, хотя и условно, союзами первообразными. 
Это относится и к но, бо. 

7. Превратившись в союзы, значительная часть относительных, слом, 
частиц и наречий не утратила свое первоначальное значение, или у них 
возникли еще другие значения. Таким образом получилось з н а ч и т е л ь 
н о е к о л и ч е с т в о о м о н и м о в , выступающих в роли двух или даже трех-
частей речи. Вот несколько примеров: 
То выполняет функцию частицы: Где то он сейчас? &2ерак ргаьё ;е ? — 
Кто-то постучал в дверь. К&оы гаЫерсй па йье^е. Кроме того, то явля
ется и формой им. вин. падежа ед. ч. сред, рода указательного место
имения тот. 
Ли служит вопросительной частицей: Придет ли он вовремя? 2о1аНрак 
рНуйе гсаз? 
Точно употребляется в значении наречия меры и образа действия: Это 
точно такой чемодан. То )е рга>ё Шкапу" ки{г. — Я передаю все точна. 
УуРмщг ь$ескпо ргезпё. 
Едва, лишь, чуть, только — наречия меры: Он едва дошел. 84еи йоёе1. 
Он едва не утонул. Так*ак ге ее пеиЬорй. — Одного лишь нет. Зъп 
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уейеп зскагг. — Это только начало. То ?е Ъергуе гаМЬек. — Это стоит 
только рубль. ВЬоуг Ьо ]еп гиЫ. — Мы нашли его чуть живым. N081% узте. 
ко воЪуа, Носко. 
Хоть, пусть применяются также в роли частиц: Приходи хоть один 
раз! РтЦа" авроп ]еЛпои\ — Пусть идет! А&1 ]Ле\ 
Пока имеет значение наречия времени и относительного наречия: Пока 
ничего неизвестно. Бозиё пет тс гпаяпо* — За пятнадцать дней, пока 
его здесь не было, увлечение выросю в настоящее чувство, какого она еще 
не ведала. Ажаеп. Ъа ра1пас( йпг, со 1и пеЬу1, уугозйа пАМоппозЬ \е зкиЬгспу 
ей... 
Что, когда, как выступают в роли вопросительных и относительных 
местоимений (наречий): Что случилось? Со зе з1а1о? Что посеешь, то и по
жнешь. Пословица. (Со газе^ез, 1о зШШ.) х Что Ноздрев лгун отъявлен
ный, это известно всем. Гоголь. 2е /е Ног&геъ г^еьп^ 1ка&, Ьо ]е чает, гпато. 
Союз что отличается от местоимения тем, что он безударный, вслед
ствие чего -о произносится с редукцией. 4 9 — Чем это объясняется? 
С\т зе Ьо ьузуёйиуе? // т а к . . . — Когда ты придешь? Кйу рРЦАеё? — Он 
вернулся как раз в тот момент, когда его никто не ожидал. УгаШ 
зе рт^е" V окат&Иси, Ы у ко пгЫо песвкаХ. — Как вы это можете утвер
ждать? 1о тйге1е Ьогйй? 
А, и, да в роли частиц: Пойдем гулять, а? Рщ&ет па ргоскагки, апо? — 
Так оно и случилось. Так зе Ьо тлкё зЬаНо. — И, бабушка, затеяла пустое. 
Пушкин. А1е, ЬаЫско, со Ьо таё га пйраА? — Согласны вы? Д а . ЗоиМазШ? 
Апо. — Д а здравствует дружба народов! А* ще АгигЪа пйгоШХ 

Союзное употребление указанных слов можно определить по их 
синтаксической функции: союз соединяет слова или предложения 
и выражает их отношение (в отличие от частиц), причем он не является 
членом предложения (в отличие от вопросительных и относительных 
местоимений и наречий). 

В чешском языке встречаются подобные случаи омонимии, но есть и важные 
различия. Так омонимия относительного или вопросительного со с союзом со имеет 
сравнительно ограниченное значение в системе языка, потому что со выступает 
только в функции союза временного, да и здесь сочетается, как правило, с выра
жениями гаИт, тегШт. (Русскому союзу что соответствует 1е.) В отличие от во
просительного и относительного Ыу приступило и союзу -г: Ыуг. ВоктЛ, рокид, не 
имеют функции временного наречия, как это наблюдается у русского пока. Союзы 
вЫт, ]еаш нередко принимают, в отличие от наречий, -ге (аоЬоаНе, 1ейт&е). С дру
гой стороны, в чешском языке есть другие случаи омонимии, напр. у союзов <ие, 
а1, а(, | е , не находящих в русском языке прямого соответствия. Кроме того, ай и 5е 
многозначны и в качестве союзов. Поэтому при обратном переводе на русский язык 
нужно тщательно подбирать эквиваленты.' Из множества возможных случаев разно
образного перевода ср. , в виде иллюстрации, следующие: 
РНШ, а1е Ьтгу Ые$е1. Он пришел, но скоро ушел. (Союз противительный.) — 
Теп а1е гШйтИ Ну и постарел же он! — То ;'е а1е 1у%а7\ Вот так лыжник! (Частица, 
выражающая изумление или иронию.) — Те1а о 1от у&Ша 1аЫ. — А1с? Кеги<]а. 
Тетя тоже знала об этом. — Неужели? (Вопросительная частица, выражающая 
сюрприз или недоумение.) 
Р$ц4и а2 гИга. Я приду только завтра. (Наречие.) — А4 ъе&ет рЩ&и длтй, Ъийи 
Ня1. Когда я вечером!приду домой, то буду читать. МаОса сеШа, аЛ дМё папе. Мать 
ждала, пока ребенок (не) заснул. (Два основных значения аг, как союза времен-
нбго . ) — ЬеЫае, а4 геагшЛ. Он испугался до того, что даже посинел. (Союз следствия.) 
РЛ;'<? »&», вЛ 1ё пеёекаЦ1 Приходи вовремя, чтобы тебя не ждали'. (Союз цели.) — 
А* ЛёШ сокоЧ, тле. перРезь&Шй. Что бы ты ни делал, меня не убедишь. (В соче
тании с местоимением на -Шг выражает уступку.) — А€ ртцАе гкга\ Пусть он придет 
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завтра1. (Повелительная частица.) — А* Ще Ргт1 тар. Да здравствует Первое мая! 
(Частица, выражающая желание.) — А^ ее ргораДпи! Провалиться мне на этом 
месте! 
ЛеЫ, 4е перЩЛе. Он сказал, что он не придет. (Союз изъяснительный.) — РН^&Ое, 
4е? Вы придете, правда? (Частица, придающая вопросу эмоциональный оттенок.) — 
2е ираЛпеЛ! Смотри, упадешь'. // Смотри, не. упади*. — 2е иг ]йеЛ\ Наконец—то 
пришел! (Частица.) 

П Р И М Е Ч А Н И Я 

1 Ср. напр. <Т. О е Ь а и е г , ШзитпсЫ пйиупгсе )агука (еаЫко IV . 8к1а<1Ьа, РгаЬа 1929, 
стр. 673 сл . ; О е Ь а и е г — Т г й у г П б е к , РНгп1п1 тЫтгсе уагука севкёЪо, изд. 5-ое, 
РгаЬа 1936, стр. 416—418 (в этой грамматике помещена и глава О формах неизме
няемых слов, но и ней уделено внимание только происхождению союзов, стр. 
225—226); О е Ь а и е г — ЕгЫ, Шитгее безка II, изд. 9-ое, РгаЬа 1926, стр. 267—270; 
Тт. Тг&уп1йек, ЛНитгсе арьаотб беМхпу II , 8к1а4Ьа, изд. 3-е, РгаЬа 1951, стр. 
1469—1472! Только Н а у г & п е к — 1 е < Ш с к а , беаЫтЫтгсе (РгаЬа 1951, стр. 162—163) 
и Штибпб. пйшпъсе беакЛ (2-ое изд. , РгаЬа 1955, стр. 126) включают эту главу в мор
фологию, но в краткой грамматике для средней школы авторам пришлось ограни
читься лишь общедоступной информацией. 

2 Ср. гл . обр. В, В . В и н о г р а д о в , Русский, язык, Москва—Ленинград 1947, 
705 сл. ; Современный русский язык — Морфология, Москва 1952, 432 сл. ; академи
ческая Грамматика русского языка I, Москва 1953, 665 сл. 

3 Это особенно наглядно выступает в акад. Грамматике русского языка. 
* В грамматиках обыкновенно говорится, что союзы соединяют отдельные слова 

в предложении. Т а к а я формулировка неточна, так как нередко соединяются целые 
словосочетания, выполняющие функцию однородного члена предложения. 

6 О подчинении после разделительной паузы см. ниже. 
* Повторный союз то — то, выражающий чередование явлений или действий, счи

тается в русской грамматической традиции разделительным. С точки зрения нашего 
определения разделительности как связи взаимоисключающихся явлений следует 
его отнести к соединительным союзам (ср. чешское КпеЛ — кпеЛ, 1и — Ы и т . п.) . 
С другой стороны, союзы то ли — то ли, не то — не то можно считать союзами 
разделительными. 

7 Эти союзы выражают, что второе явление или действие, преобладая над первым, 
представляет собою его усиление, градацию. В русской синтаксической традиции 
эта связь не выделяется в особый тип, и градационные союзы относятся обыкновенно 
к соединительным. Ср. 3. В а и е г , Юааг^касе воиуёИ и бевк^ск а гивкуск пйитШск, 
8отЗДак& ^агукогёЛа 5, 1955, стр. 11 и 17; см. и его ж е Уущ аЫрЬоеас{Ьл вочмШ 
V беШпё, ЗЬогш'к ШоаоКскё ГакиЦу Вгао, 1956, А 4, стр. 24—36 (русское резюме на 
стр. 35). 

8 Так мы называем сочинительные союзы, выражающие следствие, в отличие 
от союзов следственных подчинительных (<1йв1е< к̂оVё вро]ку х йбгпкотё). В русских 
грамматиках связь членов предложения или предложений этими союзами считается 
только разновидностью связи соединительной. Ср. указанную статью в журнале 
8оуё1вк4 загукоуёсЬ 5, 1955, стр. 10 и 17, 18. 

в В отличие от чешских грамматик н согласно с русскими мы здесь не приводим 
н числе сочинительных связей причинную («Ытойоуу то1аЬ), так как нет серьезного 
основания считать союз ибо, эквивалент чешского пеЬо(, сочинительным, и союз 
ведь — уЫуС ставится только для присоединения нового предложения после разде
лительной паузы. 

1 0 О чтобы с инфинитивом и о применении уступительных союзов в простом 
предложении ср. ниже § 2. 

1 1 8ро]ку ггеЫоуё. В русских грамматиках они не выделяются в особый тип. 
1 2 Ввиду этого не совсем прав В . Виноградов, критикуя такое деление за очень 

малую связанность с морфологическими различиями союзов. (Русский язык 
707—708.) 

1 9 Об уступительных союзах в простом предложении говорится ниже. 
1 4 Русское и — и в сложном предложении все же чаще втрсчается, чем чешское 

г" — *". 
1 6 См. А. М. П с ш к о в с к и й , Русский синтаксис в научном освещении, 3-е изд. , 
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Москва—Ленинград 1928, 5.45—547 и 568—569. Ср. также С. Е . К р ю ч к о в , О при
соединительных связях в русском.языке, Вопросы, синтаксиса современного русского 
языка, Москва 1950, 397 сл. — Ср. соответствующие чешские союзы и наречия 
В: функции. союзов УЫ, партоН 1оти, гоЛо, 1акё. Необходимо отмстить, что в рус
ском языке переход первичных наречий и , наречных выражений тоже, также, 
между тем и некоторых других в союзы продвинулся дальше чем в чешском. 

1 1 Д л я чешского языка ср. Р т . ц Т г а у п 1 б е к , М1ит%се вргз. беШпу [Г. 822—823, 
для русского А. М. П е ш к о в с к и й , Русский синтаксис 535—536. 

1 7 Перед противительными союзами запятая ставится почти всегда. В отличие 
от чешского правописания запятая ставится нередко и перед союзами соединитель
ными в сложном предложении, и чаще тоже перед союзами разделительными. 
Ср. А. Б. . Ш а п и р о , Основырусекой пунктуации, Москва 1955, стр. 172 сл. и 233 сл. 

'* Ср. академ. Грамматика рус. языка II, 2, Москва 1954, стр. 201. 
1 9 Одиночное ми выполняет только функцию отрицательной усилительной час

тицы,' к а к чешское М (Цат). Напр . : На небе не было ни облачка. 
2 0 Ср. В . П е к , О пШет'уаь гк1. гувеск пи. гйроги «в аготап1 в (евк^т, 8Ьогп1к Уу-

вокё 8ко1у р е а ^ о д о к ё V (Лотоиса 1954, 37—38. 
2 1 Иногда, но сравнительно редко, употребляют ли при всех членах разделитель

ного ряда как повторный союз. Ср.: Думы пя реют тревожно-несвязные, плачет ли 
сердце в груди, — скоро повысыплют звезды алмазные, жди! Фет. Однако,, в большин
стве случаев замыкается ряд союзом или. Ср.чещ.афг/ — а1/з*/ — пеЬо, а(—аС—а(. 

м Ср. гл. обр. А. М. П е ш к о в с к и й , Русский синтаксис, стр. 533 сл. 
*' Есть и стилистическая разница в их употреблении. Тогда как в чешском языке 

только 1ак встречается в разговорном языке и в народной речи (Ыу, ЪиДИ, р?есе 
свойственны преимущественно книжному языку) , в русском все приведенные слова 
очень часто применяются именно в народно-разговорной речи. (Об их употреблении 
в народных говорах см. А. Б . Ш а п и р о , Очерки по синтаксису русских народных 
говоров, Москва 1953, 80 сл.) • 

2 4 О -когда — тогда ср. ниже. 
2 1 Не надо смешивать с сравнительной корреляцией так — как. 
2 в Ср. акад. Грамматика рус. языка II , 2, 327—328. 
" <Г. 2 и Ъ а * у , 8Ш%е а Шпку II , РгаЬа 1954, 75сл.; гл . обр. стр. 86—106. Что 

касается чешского языка , ср. подробные исследования Рг. Т г а у п < в к а , ДГЫоедопё 
Шу ь ЁеМШ I, Вгпо 1930, стр. 135 сл. , и НШопсЫ т\иш\се севка 3, ЗкШЬа, РгаЬа 
1956, 16 сл. О 1ак/о/ не упоминается, но его развитие было вероятно то же самое. 

2 9 Рг . Т г а т п < б е к , ШЫаьеапЬ уПу I, 212—214; Шв1. т1итке 3, 16, 92. 
*' Объяснение такого употребления сочинительных союзов даст Гг. Т г а у п 1 с с к , 

Шв1от%сЫ тЬитьи (&аЫ 3, 44—47. 
*• Очень редко встречается как только — как: К а к только стало светать, как 

/,-' кустам близко подъехал сотенный командир милиции и закричал... Л . Толстой. 
3 1 См. его Русский синтаксис 534—535. 
3 2 Ср. .1. О е Ъ а и е г , Шз(огкЫ тЫтгсе уагука безЫко IV, 1929, 672—673; 81от1к 

аШгобевку II , РгаЬа 1916, 524—525; Рг. Т г а т п ( б е к , Шв(опсЫ тЫтгсе 3, 95 сл. 
11 настоящий союз развилось чешское а1, к а к и русское как, в других типах 
сложных предложений. 

3 3 Ср. Л . Б у л а х о в с к и й , Курс русского литературного языка I, 5-ое изд. , 
Киев 1952, 371". 

'<4 В сложном предложении с придаточным изъяснительным применяется то 
(подобно как в чешском языке) , как правило, в том случае, когда придаточное 
предложение выполняет функпию косвенного дополнения. 

э« Другие сочетания (до того, что; настолько, что; до такой степени, что) 
выступают всегда раздельно, с указательной частью перед паузой. Ввиду этого их 
пока нельзя считать сложными союзами. 

3* Вследствие этого перевод сложных союзов причинных доставляет иногда за
труднения. .Надо иметь ввиду, что в большинстве случаев нужно употребить ргоЫе 
(ЦропётАг и книжное )еНко&, )еИо), так к а к значение составных частей сложных 
союзов стирается. Т а к напр . союзом благодаря тому что можно пользоваться и-для 
выражения неблагоприятной причины; ср . : Благодаря тому, что лето очень жаркое 
и сухое, понадобилось поливать каждое дерево. Чехов. В научном и публицистическом 
стиле появляются, конечно, нередко выражения как V сШзШки 1око, ^е; тЫе&ет 
к Ьоти, ге; 11т арШ, Не и т. п. 

"• Последние выступают, как правило, в противительном значении. 
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3 3 Об отдельных сложных союзах, их значении и прочности их состава см. статью: ' 
8. 2 а 2 а : 81огепА ароуку а ]е)\ск Шегрипксе, &>уё1зка ^агукоуёйа 5, 1955, 340—359. 

3 6 9тоТ| союз не представляет живо» соединение союза что с наречием только 
(ср. чешс.уеи со), так как сочетание только что как целое выполняет и роль:наречия. 

4 0 См. акад . Грамматика русского языка II, 2, 329. 
*' Ср. Л . Б у л а х о в с к и й , Курс русского литературного яяыка 1Г, Исторический 

комментарий, 4-ое изд. , Киев 1953, 351. 
4 2 Там же, стр. 341—-342. Подробное исследование•о развитии союза если см. 

и статье Н. А. П л о т н и к о в о й , Л' вопросу об образованшгсоюза если в русском языке, 
'Груды Института Языкознания V , Москва 1954, 224-'-264. О чешском )еаШге см. 
Гг. Тгауп/>бек , НШоггсЫ тгйттсе беака 3, 76 сл. 

4 3 Л . Б у л а х о в с к и й , указанное соч. 343—344. 'Гак и Боркокор. Из еже + ли 
объясняет "этот союз еще Козловский (Аз1РЬ 12, 1890, в*г. И З ) . 

4 4 Надо добавить, что процесс иоаникновения славянского сложного предложе
ния далеко не исследован. Как показывают новейшие исследования, многие союзы 
местоименного происхождения не возникли прямо из относительных слов, как обык
новенно предполагалось, а из междометных частиц дойктического значения, развив
шихся изформ имен. п. сд. ч. сред. рода. Опираясь на открытия И. З у б а т о г о , для 
объяснения возникновения чешского сложного предложения эту теорию широко 
использовал Фр. Т р а в н и ч е к . Ср. его ШаЬотгсЫ тЬштгсе быка 3, ЗккшЬа, гл. обр, 
$ 43, 44, 60, вй, 82—33, 96. 

4 1 Ср. Рг. Т г а у т ' б е к , ШаШггска т1итгсе беакЛ 3, 56 -57. 
4 9 Ср. ^ . В а и е г , бозоьё 8ош$И V гиШп* а V секте, 8оуёЬякА ]агукоуё<1а 5, 1955, 

321—339. 
4 7 Русское ли. может также выступать в значении условного союза, но очень редко. 

Ср. : Придут ли коровы с поля, старик первый позаботится, чтобы, их напоили: уви
дит ли из окна, что дворнлжкл преследует курицу, тотчас примет строгие меры. 
Гончаров. 

4 3 Вопросительное и разделительное значение частицы ли не исконное. И. З у 
б а т ы показал (81шИе а Шпку I. 2, РгаЬа 1949, 52 сл.) , что славянское ли являлось 
первоначально частицей без ясно определенного значения, выражающей настроение 
говорящего (па!а(1оуа базЫсе). 

4 3 Чтобы избегнут!, недоразумения, относительное что пишется иногда с ударе
нием: что. 

Н1.18КЁ 8 Р 0 1 К У УЕ § Н О У ^ \ Г § С Е 8 К ? М 1 

8*а* ]е гатёгепа (па гогеШ о<1 карию1у о аро]касЬ. уе уёйщё т1иУгис) ргейеуМт па 
тоНЫо^скои вЪгапки зро]ек а па Ьу гузу ]е]юЬ и.ИЫ, о к*егу>п ее оЬуук1е зоиЬгппё перо^ёЛ-
пауа. 

$ 1. 8ро]ку ]вои пйиутиска з1оуа, к^ега з а т а первой уё1пут1 б1епу, а1е аро]и]( уёЪпё б1епу 
пеЬо уёЬу а уу^адги}! ]е)1сЬ уу'гпатоуу ротёг . 

Ро<11е уу]а<1гоуапёпо у у г п а т о у ё Ь о у г Ь а п и зе <1ё11 па зро]ку: 
1°зоигааЦс1 (зро] и]( пёкоикапааоЪпё б1епу у ё*у, пеЬо базЫ зоига(1пёпо вой уё<д, пеЪо рНро] и]( 
поуои уё*и ро икопёепё раизе); уё аНойё в без. гуукимбпи ]е ЬгеЬа осШак 1 вро]ку зЬирпоуас! 
а <1й$1е(1коуё, шкоН убак ёйуойоуё; 

ро<1га<11С1 (уу]а<1ги)1 уг1аЬ уедЧе]81 уё*у к уё*ё Н<Ма пеЬо — V )е<1пОт рНрвЛё, рН 
упапй — уг1аК го2У|]е]<с!Ьо б1епи к гозуцепёти); уе впоЛё в без. *гас11С1 )е тогпо иуёвг 

)ако 2У1ШП( *ур вро)ку ггеЫоуё. 
§ 2 . Р о < И е ' з у п 1 а к И с к ё Гипксе 1ге гогШоуак: 

1° в р о ) к у пеуёйпё , ё1епэкё, а Ьо *го]0ю *ури: а) зро)и]1С1 пёкоИкапаеоЬпё с1епу уёЬу; 
Ь) рНро]'и](с1 <1о<1а1коуё го2у1)е]1с! уё*пу ё1еп к ё1епи гогу^епёти; с) уу)а<1ги)к:! згоупап!; 
2° У ё Ь п ё (вро)и]1с( бавЫ зоиуёЫ); 
3° п а у & г о у а с ! (рпро]'и]1С1 поуои уё*и ро копоруё раизе). 

( 8оигаоМс1 вро] 'ку тоКоир1п1*увесЬпу*п^ипксе,оуветв)1в1утоте2вшт(как — так и 
]в вро]ка роиге б1епзка в^в]пё ]ако без. )ак — 1ак; и — и, ни — ни ]е пе)баз1ё]1 б1епвкё; 
оракоуапусЬ вро)ек пе1ге иШ уе гипке! пауагоуас!; паорак пёкЧегё вро]ку з1>4уа)1 ро икоп-
бепё раиве 2ргау](11а). 

, Рой?а<Ис{ в р о ] к у (пито згоупауас!) зро]и]1 ^еп уё*у V вйиуёЫ. РНрив^коуё вро]ку 
у 'еёпойискё уё(ё ]зои у1ааЬпё уаг1ап<юи вро]ек о<1рогоуас{сЬ. ?еп рН <1о<1а*коуёт рНро]еп! 
ГО2У{]е]1сШо б!епи р готка р!пё У2*аЬ рг{риз№оуу, ргоЬоге *акоу^ бГеп ее ЪШ1 векипёагп1ти 
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ргесЬка1и; т й г е ае рпро^оуаЪ па рг. 1 зро}кои рпбтпои. ВогсШет ро<1гас1пёгю воиуёЫ 
копсоуои раивои, *е«1у пауагоуас1 игШ росНасОДсп вр6]ек, ]е ]ет роиге в1у1лвЦску. 

§ 3. 8ро]ку ае в1ауё]1 пе]баз1ё]1 теы вроруапё б1епу пеЬо уёЪу апеЬо па г а Ш е к уёЪу 
уеё1е]В1. боигаолс] зро]ку и, или а либо ве т о п о и о р а к о у а * рпузесЪ вро]епусЬ б1епесп 
(а гипкс! уукукас!); врО]ку ни — ни, то — то, то ли — то ли, не то — не то ех1в!и]1 роиге 
]ако в р о ] к у о р а к о у а п ё . 0(1 1ёсп ]е 1геЬа осШЗН <1уо]11;ё в р о ] к у , вк1ас1а]]С1 зеге с1уои 
гйгпусЬ бавИ: как — т а к и (= ]ак — 1ак), не только — но и (= пеуега — пуЪгг г); уо1-
п8)1 к пип раШ 1 ли — или (а( — пеЬо); г без. вро^ек ]ез1& ЬисС — пеЬр. 

§ 4 . 1 . РойоЪпё сЫурсе, а1е ]ёп хакиНаЦуп!, 4УОН ройгасЦс! в р о ] к у в б а в И с е п и 
а воигасНс11Ш в р о ] к а п и V аро<1ов1 (па габаЪки ров1ропоуапё уёЪу Н(Ис1). Ш1уа ае гйе: 

а) СабЫс то, так V воиуёИ б&воуёт (когда — то, так; как —- так), р п б т п ё т (так 
как-— то), росЬшпкоуёт (если, ежели — то, так; коли — то, так; раз уж —то, 
так); г геМоуёт (что до—то, что писается-—то). V безйпё ]е ск1роУ1с1а]1С1 1ак, 
1г&у, 1и&И шпоЬет КсШ; (о гашИо. 

Ъ) Одрогоуаысп вро]ек а, но, да, все же, гпйка однако V воиуёЫ рприэ1коуёт. ^е 
1о ргегИек э1ауи, кйу рЫризЪкоуё зоиуёЫ пеЪу1о ]ев1ё ЬуроЪакУскё. V без(лпё ройоЪпё 
копз1гиксе гашк]у. 

е) Как ро бавоуё уё1ё а едва, едва только, едва лишь, только что; пе)<1е где 
0 зки1ебпои зро]ки (ЗГУ. ройоЪпё игШ как ро уёЧё в у^гагу не успел, не прошло, еще 
не, стоило только; у X I X . в*о1. г<1е ]е51ё копкигоуа1о и). Апа1о^1скё Ьу1у з1б. копзЬгиксе 
в пеЫКпйИ — аЛ а ро<1. 

2. 0(1 В1ОУС1 у аройовг )е 1теЪа осШвоуа! о д к а г о у а с ! у у г а г у , уёШпои га^теппё, к1егё 
1УОН В росЦайпупп вро]капи воиУ24а1пё йуо;рсе. Миге эе ]1сЬ ийуа* р п НЪоуоЬлёт уб!ов1е<1и 
а1е пе^йав1ё)1 в1ауа]1 ргей УЙои уе(11е]з1. 8ГУ. то, что (= 1о, ге), тогда •— когда, 
потому — что, так — что, так — КОК будто а рой. 

§ б. 1. ОсШагоуас! в1оуа вр]ууа]1 у гибЫпё баз1ё]1 п е ! у ёевИпё зе вро]капп (пеЬо рйусх!-
пиш ге1а11уу) уе а1огепё в р о ] к у , к1егё тоЬоиууз!,ироуа1> Ьиа" ]ако ] е й т у се1ек пеЬогог-
(1ё1епу раизои. ТУОП ве па гаЫадё зро]ку что „2с", как „со" , гМ4ка чтобы; 1аЫ1п1 
]зои йови<1 й!уату в пока а ке Бр1упи11 пе«1ов1о и вро]ек когда а если. ^ 2а]1шауё, ге 
уё!вша з1огепусЬ вро^ек 1оЬо1о 1ури угпШа па гаЫайё вро^ек У (1апёш у у г п а т и газ(ага-
1усЬ (рНЕшпё что, йавоуё как). 81агё 1уру ]вои пергодикИут а ша]1 дозМ ЬНгкё рго!ё]зку 
V бев^тё 1 у ]шусЬ в1оуапвкусп ]агус]сЪ. 

2. Л п у 1ур акгёеп^сп вро1ек угшЫ зро]еп1т вро^ку з рИз1оусеш, р а ! 1 ! с 1 т ос! рйусиЗи й о 
УЙу Уебйе]М: как будто, как только, чуть только, едва только, лишь только а рос!., 
гаэйаг. как скоро, коль схоро.; ЗГУ. ЬеЬ как вдруг. 

3. Саз11 зро]ек зе з!а1а копсИс1опа1оуа сазИсе бы. Так угп1к1у ойуогепё зро]ку чтобы, 
дабы, кабы, рос11!оуапё ]ако ]е<1пос1испё, а з1огепё зро]ку как бы, будто бы, как будто 
бы; если бы, ежели бы; когда бы; газ1аг. добро бы; лишь бы, только бы. Кбкйе 
г1гаШо бы ]а^коп<Исюпа1оуои р1а1поэ1 (ро как бы, будто бы, как будто бъ\ ее ЫаЛе 
т(ИкаИу!). Лпс1в ее аяроп ос1 аро]ку пеосИгЬи^е Ъис1 уйЪес (когда бы), пеЪо гргауИк. 
Ро если бы, ежели бы веуеуес11е]31уё1ёк1аа'е1тт'|ш11у; 1ге]кЬиЫЫ У г4рогпё уё^ё ]теппё. 

4. 81о4епут зро]кат ]вои ЫЬкс вро]коуё уутагу, угп]к1ё па гак1ас1ё вро]ек вои^айпусЬ: 
а то, не то; а + между тем, ведь, все-таки, уже, все же; но + все же, все-таки, зато; 
однако же, да зато; да и, да еще; то ли; и поэтому, а потому а рос!.; вгу. 1 то-естъ. 

5. 17 пёк!егусЬ вро]ек ск! рйуск1и з1огепусЬ пав1а1о 1ак 1ёэпё з1Ш ёаа11, ге гап1к1о 1 ро-
уёскяш ]е]1сЬ з1огеповИ. 8ГУ. па рг. покамест, если, ежели, ибо; ге зоигасПсшЬ или, 
либо. 8ГУ. 1 тоже, также. 

6. 8 р о ] к у , к1сгё первой з1огепё пеЬо зе га в1огепё перосКи]1, пагууа]! ее ]е<1пос1исЬё. 
§ 6. 81огепё з р о ] к у ]Зои ппрйУос1п1. А1е векипс1агп1 }е 1 уё1зша вро]'ёк, и шсЬг пеке 

л1иуй о э1огепоа1)1: угп1к1у г ]гаусЬ В1ОУШСЬ скиЬй. Рго тивЪтп Ъу1а Ы а у т т р г а т е п е т 
робгасИглсЬ зро]ек ге1аЦуа (у]се пег рго &ев!ши) — ВГУ. что, чем, как, когда, пока, 
кабы, коли, доколе, гак) ае т ё п ё росШе1у па угпШи вро]ек бавИсе (нежели, ли, 
дабы); г рйя!оус1 угп1к1у вро]ку едва, лишь, чуть, только; словно, точно; г асгуег-
Ыа1180уапусЬ 1уагй зиЬвЬапНу раз, даром; ъ ив(гпи1усп 1уагй з1оуеапуеЬ если, пусть, 
пускай, будто, будь. 2в зоитас11с1сЬ аро]ек угшЫу: то а же ъ (1е1кЦскё СавИсе, ли 
г 1агас1 базЫсе; у однако ]е гге]тпу гак1ас1 *)гд,ьп-. 7л рйуо<1л{, пеойуогепё эро^ку Ьу 
Ьу1о 1ге огпабгЬ ]еп и, а, но, да а 6о (]еп У ибо, либо); г шсп увак и да р^еу^да 
1 у (1оЬё Ыз1опскё Гипксе бааНсе. 0з1а1т рЬл! авроп У 1ш1опскё <1оЪё пе]еп У гиИшё, а)е 
] у ]шусп а]оуапэкусЬ ]агус!сЬ ртеуагпё гипкса зр'0]ку. 

§ 7. 81оуа, г шсЬг Угп1к1у аро^ку, пег1га1Иа уёЙшои ап1 рйуос1п1 у у г п а т пеЬо паЪу1а 
1 у у г п а т и ]туоЬ. Так угтк1а Ь о т о п у т 1 е з р о ] е к в \\п$т\ в1оуп1т1 й г и Ь у . Уе 
агоупап: в бёеЧтои ]вои 1и гпабпё гогс111у; к Й т ]е 1теЬа ргШШеЪ ) рН ргек!ас!и. 


