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ОСОБОЕ П РИ БА В Л ЕШ Е

к ъ

ЖУРЙАЛУ ВОЪZdBRKr ваШОД&ПфОЛ.

ИЗДАВАЕШШУ ОТЪ ВДОРИКО-ФИМОГИЧЕСКАГО О Т Д Ш І Я

I  С Т А Т Ь Я

ПО ОТДѢЛЕНІЮ РУССКАГО ЯЗЬІКА И СЛОВЕСНОСТИ.

М А Т Е Р ІА Л Ы  Д ЛЯ РУССКОЙ' ГРА М М А ТИ К И .

О  М Ѣ С ТО ІІМ ІІП ІЯ Х Ъ  В О О Б Щ Е  П  0  РУ С С К И Х Ъ  В Ъ  О С О Б Е Н П О С Т ІІ.

Р а зв и т іе  мѣстопмепія въ  оргаппзмѣ слова человѣческаго.

— З н ачсн іе  мѣстопмснія, какъ  особон части  рѣчи. — Р аздѣ- 
лен іс. — И зслѣдоваиіе пропсхож денія п  зн ачеи іл  каж даго вида 

мѣстоименій.

Грамматика можетъ быть пзлагаема или въ видѣ 
учсбиика, пеобходимаго для первопачальпаго пзученія 
я з ы к а ,  и.ш какъ ііародиая кішга, важная для каждаго 
Русскаго, хранилищс одного і і з ъ  драгоцѣцпѣйшпхъ со- 
кровпщъ, завѣіцаііныхъ вамъ отъ прсдковъ, языка оте- 
чсствеинаго. Составленіс грамматііки перваго рода, или 
учебника^ обыкновевво согласуется со с т с п с і і ь ю  учеб- 
ныхъ завсдсній, для которыхъ назиачастся. Дѣло труд- 
пое представляетъ грамматика втораго рода, которая 
должна зацлючать раціопалыюе возсозданіе отечсствен- 
наго языка, и служить , какъ завѣтомъ .отъ предковъ, 
?акъ » закопомъ для совремсшшковъ. Такая книга, со- 
гласно съ мысліго Презпдента Акадсміи, рранитъ и у -  
щверэюдаеіпъ языкъ. Если въ словахъ содержатся всѣ

сокровпща языка въ первоначальпыхъ его Формахъ; то 
грамматнка показываетъ всю жцзнь народнаго слова, 
всю судьбу его, неразлучную съ судьбами народа.

Каждый языкъ состоитъ изъ двухъ элемснтовъ: об- 
щихъ законовъ слова чсловѣческаго, u частцыхъ особеи- 
ностей, своііственпыхъ тому цли другому языьу, цлц од- 
ной какой-лпбо отрасли языковъ. Пр этому пзслѣдованія 
по частп языка могутъ быть : ф ц л о с о ф с к і я  , относящіяся 
къ приложевію законовъ общей грамматпкн къ отече^ 
ствеиному слову, і^историческія, составляющія пред- 
метъ сравнительвои грамматшш п основывающіяся на 
письменыыхъ его паімятникахъ. Издавиыя доселѣ рус- 
скія грамматнкп, не цсключая труда Ломопосова, не 
выполняютъ этпхъ требованій, пріі всѣхъ достоішствахъ, 
какпмп онѣ отличаются какъ учебипкіі. Въ пастоящее 
врсмя Ф и л о л о ги ч е с к ія  наблюдевія надъ русскпмъ язы-* 
комъ, протоіерея Павскаго, составляютъ драгоцѣнные 
матсріалы для грамматики. Изъ шюстранныхъ учецыхъ 
трудовъ по этому предмету можетъ служпть образцоімт» 
пѣмецкая грамматііка Грпмиа.

Прпготовительваяобработка разлпчпыхъчастей русскоц 
граміматики, въ отношеніц теоретическомъ р псторичс*? 
скомъ, будетъ издаваться при историко-Филологпческомъ 
Бюллетенѣ Академіи, подъ названіемъ Матеріаловъ Эля 
русской ірамматщіщ Статьи, которыя войдутъ въсоставг
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вгатеріаловъ', б у д у т ъ  обработы ваем ы  n o  одн ои  мыслп п 
в ъ  одп ом ъ  д у х ѣ ,  сн ачала  безъ  всяко й  п о сл ѣ д о вател ь - 
и о ст и , a  n o  окоп чан іп  отдѣ льны хъ  п зслѣ дован ій  каждоГі 
ч а с ти  р ѣ ч п , р а сп о л о ж атся  в ъ  спстош тоііёском ъ  п о р яд к ѣ .

В ъ  п р едставляем ой  тео р іи  мтьстоименія о б ъ ем ъ  и 
с п о с о б ъ  п зл о ж ен ія  с о о тв ѣ тс тв у етъ  общ ем у п лаи у , п а  
ко то р о м у  п редп олож ен о  составлен іе  р у сск о й  грам м ати ки: 
о б щ е е  ФплоеоФСкое у ч е н іе  о еловѣ  человѣ чес .ком ъ , с ъ  
у к азан іем ъ  ва  язы ки  одп ородпьге , сл у ж п тъ  о сн ован іем ъ  
частпы м ъ  пзслѣдоваы іямъ я зы к а  отеч ествен п аго . П рп том ъ  
в ъ  сп стем ѣ  я зы к а  н ео б х о д іш о  п р ед етав и ть  о р га в д ч е ск о е  

разви тіе  слова : слѣдовательно^ п р п  в сем ъ  р азн ообразіи  

частей  р ѣ ч п , до л ж п о  п о казать  едп н ство  м ы слп , р а зв п в - 
ш ейся  в ъ  это м ъ  разн ообразіп .

§ 1. М ѣстоим ен іе  ( p r o n o m e n ) ,  no  обы кповепном у 
о п ред ѣ леп ію , вы веденн ом у п зъ  зв ач еи ія  с л о в а , а и е с в о й -  

ства  е го , е ст ь  ч асть  р ѣ ч и ,  п оставляем ая  вм ѣ сто  іш еп н  

п р сд м ета . П о этом у в сѣ  тр о п ы , п . п. ч асть  вм ѣ сто  ц ѣ -  
л а го , п рпч іш а вм ѣ сто  д ѣ й с тв ія , особлпво в сѣ  м етаФ орп- 
ч е с к ія  в ы р а ж е н ія , уп р тр еб л яем ы я  вм ѣ сто  н ас т о я щ аг о , 
или собствен ы аго  н азван ія  п р ед м ето в ъ , д олж ны  о тн о - 
сп ться  к ъ  м ѣ сто п м ен іям ъ ; п н а о б о р о т ъ , м ѣ стоп м енія  

у к а за т е л ы іы я , п р п тя ж ате л ь п ы я  п  н ео п р ед ѣ л ен н ы я  н е  
й р п в ад л е ж ат ъ  к ъ  этон  ч асти  р ѣ ч и , п отом у  что  они не 
гіоставляю тся вм ѣ сто  пм еіш  п р ед м ета , a  н ах о д я тся  п ри  
сам ы хъ  п м ек ах ъ  п редм ётовъ . О чевидно, т ак о е  о п р е- 
дѣ леп іе  м ѣ стои м еп ія  п еполио и  н едостаточ н о  ; о т ъ  сби в- 
ч и во ст іі ж е  оп р ед ѣ л еп ія  п р о и сх о д п тъ  р азн о р ѣ ч іе  гр ам - 
м а т н к ъ  в ъ  р азд ѣ л еп іп  м ѣ стоп м енія  п см ѣш пван іе  и х ъ  съ  
им енам и п рилагательвы м н  и чи слительпы м и (*). Н о еслп  

о б р а т іш ъ  внпм апіе иа у п о тр ёб л ен іе  м ѣ стои м енія  во  в сѣ х ъ  
я зы к ах ъ  п рп  глаголѣ  u и м ен н , п а  и зм ѣ п ен ія  его  по р о -  
дам ъ , числам ъ , п адеж ам ъ  и  лпц ам ъ; то  о т к р о е м ъ  о р га - 

п ич еское  р азви т іе  его  и зн ачен іе . Э та ч асть  р ѣ ч и  п р ед - 
с т ав л я е тъ  со в ер ш еп н о е  то ж ество  в ъ  я зы к ах ъ  соплем еп- 
п ы х ъ , и , п ап р о т и в ъ , р ѣ зк о е  отлнч іе  в ъ  я зы к ах ъ  раз ііо - 
р о д н ы х ъ ; в ъ  n e u  слы ш епъ  о тголосокъ  я з ы к а —  п р ао тц а  
в^ѣ х ъ  н арѣ ч ій  одн ого  плем еіш , п ередаваем ы й  о д н іш ъ  п о - 

колѣігіем ъ д р у го м у , д л я  у казан ія  п отом кам ъ  общ аго  и хъ  
п р о и сх о ж д ен ія  и  д л я  у в ѣ к о в ѣ ч еп ія  и х ъ  ц ародп ости . Во 

веѣ х ъ  ч а с т я х ъ  р ѣ ч п  м ож но оты скать  ко р в и , о бразовавш іе- 
с я н зъ п р о т н в о п о л о ж с п ія г л а с п ы х ъ  и согласп ы хъ , или въ  
п ереп осп ы хъ  зн ач еи іях ъ  у гад ать  кор еп п о е  п о н ят іе , какое  
онй  в ы р аж ал и ; свср х ъ  то го  всѣ  части  рѣчті п р ед став л я - 

ю т ъ  больш ее илп м еп ы лее словоп ронзводство . В ъ  м ѣ сто - 
п м ен ія х ъ  ж е  ие внднмъ эти х ъ  с в о й ств ъ , п рн  п ас т о я -

(*) Сводъ Маршыпооа граиматіікъ Востокова и Грсча, стр. 
49  -  67.

щ ем ъ  в а  н п хъ  в о ззр ѣ п іп : он и  явл я ю тся  словам и , о т ъ  

в с ѣ х ъ  п р о ч и х ъ  о тли ч вы м и , п е  указы ваю тъ  па к о р е п н ы я  
слова ; y  н п х ъ  н ѣ т ъ  и ро д ствеп п ы х ъ  словъ , к о то р ы я  н а -  
пом ш іалд бы о йервоы ачальпопіъ, од іш ак о м ъ  с ъ  н п м а 
п р о п сх о ж д еп іп .

§ 2 . П осмотрпіиъ ііа  оргап п ч еское  р а звп т іе  слова ч е -  
ло вѣ ч ескаго . Я зы к ъ  есть  мы сль в ъ  я в л с н ш , a  слово —  
во п л о ти в ш еес^  в >  звукахтв п о н ят іе  ; о т ъ  то го  о р гап п ч е- 

ское ра зви т іе  слова  с о с т а в л я е т ъ  одн нъ  п  т о т ъ  ж е  п р о - 

ц ессъ  с ъ  ор га н и ч еск іш ъ  развн т іем ъ  п о и я т ія ;  эти  дв а  
р а зв и т ія  сл у ж а т ъ  одн о  д р у го м у  взапм пы м ъ об ъ ясн ен іем ъ , 
и о д н о г о  н ел ьзя  вы р азу м ѣ ть  ббзіъі д р у гагб . М ы слящ ій  

д у х ъ  п осрсд ством ъ  ч у в с т в ъ  во с іір ш ш м аетъ  в ъ  себ я  с о -  

зерц аем ы й  м ір ъ , п оргаи п ч еекп м ъ  сам оуподоб левіем ъ  
м ір ъ  в е щ е с тв ев л ы й  п р е т в о р я е т ъ  в ъ  духовпы й  м іръ  м ы - 

слей п п о п ят ій . Т ак и м ъ  обр азо м ъ  ч ел о в ѣ к ъ  со зерц аем ы е 
и м ъ  п ред м еты  у с в о я е т ъ  д у х у , стаи о в и тся  п овели телем ъ  
впдимагО м іра, зап еч атл ѣ вая  п р іо б р ѣ т е и ія  свои им енам и, 
п радаваем ы м и  п ред м етам ъ . С ъ  одвой  с т о р о н ы , ч е л о в ѣ к ъ  

п р ев р ащ а е т ъ  впѣгапій , вещ еств ен н ы й  м іръ  в ъ  духовны й  
м ір ъ  мы слей d  /ЬокятШ  ; с ъ  д р у г о й , мы сли его  н  п о п я - 

т ія  спова воп лощ аю тся  в ъ  я зы к ѣ . Т а к ъ  я зы к ъ  м о ж ем ъ  
п р и н ять  за  в ѣ р н о е  и зо б р аж ен іе  ду х о в н аго  м іросозерц а- 
п ія ;  п зъ  п его  п ости гаем ъ  таниствены ы й п р о ц ессъ , к о т о -  
рыімъ в ъ  к аж д о м ъ  ч ел о в ѣ к ѣ  и  в ъ  ц ѣ л б м ъ  р о д ѣ  ч е л о в ѣ ч е - 
ском ъ впѣш иій  м ір ъ  всщ еств ен п ы й  п р ет в о р я е т ся  в ъ  м ір ъ  
внутрсны ій  МЫСЛСЙ П П О Ш ІТ ІЙ . И зъ  это го  ясн о , что  п у -  
тево д во ю  мыслію всѣ х ъ  п зслѣ доваііій  язы к а  д о л ж п а  слу - 
ж ііт ь  мы сль о б ъ  оргаы и ческой  ж изни  всего  язы к а  ц  

на;кдой его  части .

§ 3. В о сп р ія т іе  в е іц ес тв ев н аго  м іра ч ел о вѣ ч ескш гь  
д ухом ъ  с о в е р ш а ет с я  п оср ед ство м ъ  ч у в с т в ъ ; в се  р а зв и - 
т іе  я зы к а  у к а зы в а ет ъ , ч то  развн т іе  п о вят ій  п сх о д п тъ  

изъ  чувств сн н аго  со зер ц а п ія . Ч у в ств ев п о е  ж е  со зер ц ан іе  
п р ед став л я етъ  безкоп ечп ое  разп ообразіе  предімстовъ, к а к ъ  
со б р ан іе  особы хъ  в е щ е й ; но д у х ъ  чел о вѣ ч еск ій  н е  м о- 
ж е т ъ  восп рп ііять  п х ъ  в ъ  та к о м ъ  вп дѣ . В се, ч то  д о с т а -  

в л я е т ъ  ч у в ств ен н о е  с о зер ц а н іе , е сть  то л ьк о  вещ еств о , 

ко то р о е  д у х ъ  о р ган и ч еск а  у с в о я с т ъ  собствен н ой  своей  
п рпродѣ , п р с т в о р я я  в ъ  п р едставлсн ія  и  и зъ  этого  о б р а - 

зу я  ц ѣлую  систсм у  слова. П ри  болѣ е глубоком ъ п зслѣ - 
довап іи  сам аго м іра вещ сс тв сп п аго  у б ѣ ж д аем ся , что  и 
его  п ел ьзя  п рнпим ать за  гром аду  отд ѣ льн ы хъ  в е щ с іь  
как ъ  о и ъ  съ  п ерваго  взгляда п р ед с тав л я ется  чувствамт*» 
в ъ  н ем ъ  та і;л ;е  усм атри ваем ъ  полиый оргап нзм ъ, б е з- 

п рер ы вп о  возобновляю щ ійся  п развп ваю щ ій ся. В ъ  м ір ѣ  
в ещ еств ен н о м ъ  одно су щ е ст в у е т ъ  для  д р у га го , к а ж д о е  
особсвііое  cÿinecfBO есть  чаёть  ц ѣ л а го , о б щ аго ; в с зд ѣ  
о б щ ее  В̂ ь разп ообразн ы хъ  п ротп п ополож ностлхъ  п р е в р а -



щастся въ особепное, и въ каждомъ особепномъ заклю- 
яается попое протпвоположеніе. Высшеепсамое общее 
протнвоположеніе въ вещественномъ мірѣ представля- 
ютъ дѣйствіе и бытіе, пли сйла и вещество. Подоб- 
иымъ оргаішческимъ развптіемъ духъ человѣческій воз- 
создаетъ этотъ созерцаемыи міръ. Въ мірѣ веществен- 
номъ общее безпрестанно стремптся обратиться въосо- 
бое вещество, дѣйствіе стрсмится стать бытіеліъ; ду- 
ховпое же развитіе понятій начинается чувственнымъ 
созерцаніемъ, и духъ посвойству своему стремится от- 
дѣльпыя бытія прпвести ко всеобщности. Иоэтому раз- 
витіе понятій въ направленіи своемъ протнвоположно 
развптію вещсй; но общее въ томъ ц другомъ мірѣ ссть 
сила, дѣГіствіе. Въ такомъ тожествѣ законовъ развптія 
міра веществепнаго н возсоздавіи его въ духѣ заклю- 
чается возможпость слова п языка.

§ 4. Какъ въ мірѣ вещественномъ мы впдимъ дѣй- 
ствіе и бытіе; такъ п въ языкѣ, предсгавляющемъ ду- 
ховное возсозданіе этого міра посредствомъ слова, на- 
ходнмъ двѣ стпхіп: глаголъ и ймя; одинъ озвачаётъ 
дѣГіствіе, другое — бытіе, будетъ ли оно предметъ видп- 
в іы Г і , или въ умѣ представляемый. Изъ этихъ двухъ сти- 
хій развиваются всЬ прочід части рѣчи* Средину между 
глаголомъ d именемъ занпмастъ прилагательное : это 
глаголъ, ставшій пмеыемъ, или имя, іставшее глаголомъ. 
Всѣ прплагательпыя пронсходятъ іілп отъ глагола, илп 
отъ имепи, и, наоборотъ, отъ прнлагате льпыхъ, какъ 
отъ существительныхъ, образуются глаголы. Ho u гла- 
голъ, и омя, и прилагательное означаютъ попятія общія, 
попятія рода или вида, н. п. чистотау чистыщ чиститъ: 
какая же часть рѣчи въ организмѣ слова назначева для 
едпнпчпыхъ представленій, соотвѣтствующихъ созер- 
цаемьшъ внѣ насъ предметамъ, п посредствомъ какой 
части рѣчи обіція поиятія y ta a сводятся обратно къ от- 
дѣлЬнымъ созерцаніямъ чувствепвымъ?

§ 5. Мѣстоимсіііе оргаішчески развйвается изъ гла- 
гола; первая Форма этого развптія есть лпчное мѣсто- 
дмевіе, пзъ котораго пропсходятъ всѣ прочіе впдьі мѣ- 
стоимепій. Назначеніс лпчпаго мѣстошіенія состоитъ въ 
ЬЛиченіщ или обособленіи, дѣйствія посредствомъ трехъ 
лицъ, разлпчеыісмъ родовъ третьяго лпца, a въ нѣкото- 
рыХъ языкахъ даже и втораго, и пакоысцъ чпсламн. 
Такъ общія дѣйствія: писать, читать, думатъ, ста- 
новятся дѣйствіямн олпчеппыміі, обособленпымп посред- 
ствомъ л ц ч і і ы х ъ  мѣстопмепій: wir schreiben ; ты читалъ; 
оШ или онѣ думалп. Такое же пазпачеіііе оличать, 
обособлйть быпгів ішѣютъ другіе внды мѣстонмепій, 
происшсдшіе отъ дпчныхъ, каковы : мѣстоішеніяуказа- 
Тельныя, притяжательныя. Это перо, эта ішцга, мое

; мнѣніе—подобныя Форпгы служать къ особеннояу опре- 
дѣлевіго бытія, представляютъ его предъ нашимп гла- 
зами, какъ особое, отдѣльное созерцаніе. Если имя су- 
ществительное называемъ выраженіемъ прнятія о ка- 
комъ-ліібо бытіи, т. е. понятія о какомъ-лпбо предметѣ, 
видимом^ пли въ умѣ лредставляемоАіъ ; то мѣстоимедіе< 
станемъ называть частію рѣчи, служащею къ оличенію, 
илп обособленію дгъйствія нлп бытія. Имена собст^ен- 
ныя отлпчаютъ предметъ отъ подобныхъ однородныхъ 
предметовъ, н. п. одпвъ городъ называемъ Москвою, 
другой Петербургомъ и т. д., ели одного человѣка зо- 
вемъ Александромъ, другаго Мваномъ и т. д. Но мѣсто- 
пмепія п между этими пазваніями отличаютъ тѣ лпца и 
тѣ предметы, которые доляшы быть лредставлены предъ 
нами присутствующимп. Выраженія: эта Москва, наіиъ 
Александръ, совершенно выполняютъ такое требованіе; 
онн изображаютъ Москву и Александра лредъ нашпми 
глазами. При такомъ воззрѣнін на мѣстопмевія, odd ne 
могутъ быть смѣшиваемы пи съ прплагательными, нн 
съ числптельпыми вменами, пзъ котарыхъ одна езнача^ 
ютъ качество, другія колпчество.

§ 6 . Сколько же можетъ быть впдовъ частгп рѣчи 
обособляющей, илп олпчающей?— Дѣйствіе оличается 
a опредѣляется лачпымп імѣстошіейіямп, пли мѣстоиме- 
иіямп по препТ»іуществуі и мѣстопмеіііемъ возвратііымъ. 
Бытіе, т. е. предметъ впдимый или въ умѣ представля- 
емый, олпчается указаніекгь илн прпсвоепіемъ : отсюда 
пеобходпмость, кромѣ лочныхъ и возвратпыхъ, въ мѣ- 
стопмепіяхъ указателыіыхъ и притяжательныхъ. Сверхъ 
того указавіе предполагаетъ вопросъ, и оно можетъ 
быть болѣе или піевѣе опредѣленнымъ : слѣдовательио 
еще пропсходитъ потребность въ мѣстошіеніяхъ вопро- 
снтельпыхъ, опредѣлительпыхъ и иеопредѣленныхъ. На- 
конецъ прпдаточкыя предложенія, служащія оаредѣле- 
і і і с м ъ  н обособлепіемъ подлежащему нлп сказуемому въ 
главвомъ предложепіп, пмѣютъ иадобность въ особой 
Формѣ — въ мѣстопмезіяхъ относптельпыхъ. Эти мѣсто- 
пмепія ппогда служатъ поясненіемъ друсимъ мѣстопме- 
піяімъ, и. п. имьіу которые употребляемъ юліаискій ка- 
лендарь въ счпсленін времснп, отстаемъ отъ инострап- 
цевъ двѣнадцатыо днями.» — Очевпдію въ отношенін 
объектнвномъ, или въ отношепіи къ назначееію, мѣсто- 
пмепія раздѣляются, во-первыхъ: па личпьіяу указателъ- 
ныя о относителыіыя\ во-вторыхъ, къ лпчнымъ от- 
посятся возвратныя и вопросительнылу а къ указатель- 
пьшъ — опредѣлителъпыя, притяжатпелъпыл и не- 
опредѣленныя. Такимъ образомъ открывается, что нѣтъ 
ни одпого случая въ рѣчи, гдѣ бы мѣстоііменіс, нс смо- 
тря на свое назвааіе, собствеиыо употребляемо бьіло



вмѣсто вменп ; напротивъ, оно имѣетъ особенное назна- 
ченіе въ органозмѣ слова, котораго другія части рѣчи 
выполніггь не могутъ.

§ 7. Имя. существнтельное, становясь принадлеж- 
востыо другаго имени, принпмаетъ Форму прилагатель- 
наго, н. п. огненный, золотон; становясь опредѣленіемъ 
дѣйствія, переходптъ въ нарѣчіе, п. п. вечеромъ, днемъ. 
Такъ и мѣстоимепіс, первоначально означающее бытіе 
вѣ впдѣ суіцествптельнаго, стаповясь прпнадлежностыо 
другаго бытія или опредѣлепіемъ дѣйствія, принимаетъ 
Форму прилагательпаго и нарѣчія. Поэтому мѣстоименія, 
въ отношеиіи субъективноімъ, бываютъ: существитель- 
ныл, прилаѵітелъпыя и адвербіалыіыя. Характеръ суще- 
ствнтелыіыхъ опредѣлительнѣе проявляется въ личпыхъ 
мѣстоименіяхъ и вопросительныхъ. Прилагательпыя пока- 
зываютъ отношеніе предмета къ говорящему илн къ друго- 
мупонятію. Таковы м Ѣ с т о и м р п ія  указательныя, притяжа- 
тельпыя и другія того же впда. Адвербіальпыя мѣстоименія 
опредѣляютъ пзвѣстное дѣйствіе, означая въособешіостп 
отношеніе мѣста п временн, п. п. сюда туда, образо- 
вавшіяся пзъ указательныхъ мѣстоименій. Въ новыхъ 
языкахъ мііогія Формы этого впда мѣстоимеиіи частію 
потеряпы, частію слпшкомъ далеко отошли отъ Ф орм ъ  

первоначалыіыхъ; по въ древнихъ языкахъ пропсхол;де- 
ніе ихъ явствепно. Такъ въ греческош» языкѣ яспо 
пропсхожденіе адвербіальныхъ Формъ: оѵ, oï, о-Ѳеѵ, или 
7і:оѵ, тѵоі, тгоОеѵ; въ латішскомъ — hie, hue, hinc, плн 
illic, illuc, illinc.

§ 8 . Начнемъ изслѣдованія наши о проіісхожденіи п 
зпаченіа каждаго внда этой части рѣчв съ мѣстоименій 
лвчныхъ, илп мѣстоішепіи по вревмуществу. Прежде 
всега посмотриінъ иа тожество ихъ въ языкахъ одиого 
происхожденія.
Греческ. Латин. Славян. 

Ед. ч.
Руескѵ Нѣмецк.

eyor ego- азъ я іф
èfiov, fiov mer мене меня tncinfr
iflOL, (loi mihx MD мнѣ mtr
ifiè, iuè me мя 

Дв. чпс.
меня т іф

VGJ Ï V(ù вѣ, НЬІ
ico ïrT v<5v наю, еама

Мн. ч.
ТЦШЯ nos мы мы гогг
fjfiâv D O S t r ï насъ пасъ unfrr
ГЦШ nobis намъ намъ uné
rtfiàç DOS- пы

Ед. ч.
насъ mè

CVj Ty tu ты bu

GOV, Toù tui тебе тебя bftner
aolt roi tibi ти тебѣ bit
aét Tè te тя 

Дв. ч ііс .

тебя Ьіф

aeptoïy acp(ù вы, ва и вы
G<p(ûLVt G(p(ûV ваю, вама

Mu. ч.
vfietç vos вы вы
V{Uov vestri васъ васъ euer
vfity vobis вамъ вамъ сиф
vfiâç vos вы васъ cud)

Третье лпце, для краткости, выпишемъ только Сла-
вянское и Русское. 

Ед. ч. Мн. ч.
онъ (оп) oua оно опп опѣ (оны) они (oua)
его ея его вхъ
ему eu ему шгь
его (и) ee (ю) его (е) ихъ (я)
ІІМЪ ею ; имъ ІІМП
немъ (емъ) нею (ей̂ ) немъ(емъ) нихъ (ихъ).

Дв Ц-
она, оыѣ; ею, пма.

Если находіітся предлогь передъ мл«&, итъ, имілтт 
то ставптся придаточный н между предлогомъ и мѣсто- 
вмепіемъ: къ шшъ, отъ шіхъ, съ шшп. Столь сходныя 
мѣстоимеція вь характеристііческііхъ звукахъ по вндн^ 
мому пршіадлежатъ живымъ иарѣчіямъ одпого u тога 
жс языка, между тѣмъ какъ одіш изъ нпхъ составля- 
ютъ часть языковъ мертвыхъ, другія жнвутъ въ устахъ 
мплліоновъ (*). Характеристакою род. ввнн. ед. ч. 1-го 
лнца вездѣ сохраштлся м, a во 2 -мъ л. т и соотвѣт- 
ствеипое ему мягкое д; во множ. числѣ 1-е лице удер- 
жало характеріістпкоіо нг a 2 -е ліще — ср, v в в.

§ 9. Э тіі личныя мѣстовменія, удержавшія па себѣ 
печать одннакаго провсхождспія, мѣстовмеыія no пре- 
пмуществу, выражаютъ только отношеніе сказуемаго къ 
первому, второму или третьему лвцу, озыачаютъ бытіе 
ые какъ попятіе, a какъ отношсиіе, в показываготъ,

' самъ лп говорящііі предъ намв находится, или тотъ, 
кому говорится, или наконецъ лице, о которомъ го- 

; ворптся. Окончанія лнчнаго глагола имѣютъ совер- 
шенііо такое же значеніе. Такъ въ вашемъ языкѣ, въ 
греческомъ и латішекомъ, бЪіу и бѣжитЪ) си/то и 

■currit, to же что ich laufe, er läuft. Bo многихъ язы- 
кахъ отъ пмепъ существптелыіыхъ и прилагательпыхъ 
происходятъ глаголы чрезъ прнбапленіе лнчиыхъ окоп- 
чапіи, п. п. ужу, удишь, удитъ—отъ сущ. уда, или чищу,

(*) F. G. E ichhoff Parallèle des langues de l ’Europe et de* 
l'Inde* стф. 403 — 10S.,



чпстишь, чііс тптъ  —отъ прпл. чистьш;* равно п ѣ к о т о р ы е  

америкапсніе языки образуютъ глаголы изъ пменъ сущ е- 
ствительныхъ п прилагательеыхъ, поставляя предъ ними 
или послѣ пихъ личныя мѣстоименія ■(*). Въ болыпей 
же части этихъ языковъ лпчныя Ф орм ы  глагола обра- 
зуются плп предпоставлепіемъ лпчныхъ мѣстоименій къ 
неизмѣняемому корнго, или прпсоедиыеніемъ къ нему 
окончавій, такъ что личныя мѣстоименія и окончанія 
лпчпаго глагола е м Ѣ ю т ъ  одішакое назначеніе, и въ ор- 
ганнзмѣ языка однп замѣняются другими. Въ кельтпче- 
скомъ языкѣ глаголъ спрягается двояко, плп съ мѣсто- 
имепіемъ безъ личныхъ окончаній, или съ личными окоп- 
чаніями безъ мѣстопменія (**). Боппъ указываетъ на 
подобное тожество лпчныхъ мѣстоішенііі п окончаній 
личиаго глагола въ языкахъ индогерманскихъ (***). Это 
тожество подтверждается особеннымъ свойствомъ сла- 
ігянскихъ языковъ въ прошедшемъ временп: въ нихъ родъ 
различается окопчаніемъ трехълнцъ, равно какъ н лич- 
ныя мѣстоішенія разліічаютъ родъ въ третьемъ лицѣ; 
a въ языкахъ семитаческпхъ родъ различается также 
во второмь и третьемъ лпцѣ окопчаніяміі глагола п 
мѣстошіеяіями.

§ 10. Тожество ліічеыхъ мѣстоимевій u окопчавій 
лпчнаго глагола ііодало поводъ къ двумъ разліічвымъ 
мнѣніямъ о происхождевіп мѣстоішеній: одии принн- 
маютъ окончанія личнаго глагола за сливтіяся съ ннмъ 
особыя слова; другіе впдятъ въ лпчныхъ мѣстопменіяхъ 
отдѣлпвшіяся отъ лнчнаго глагола окончанія. Послѣд- 
нем-у мнѣнію слѣдуетъ п Беккеръ (****). Замѣчателыіо, 
что въ славянскомъ языкѣ окончанія лпчнаго глаголавъ 
наст. вр. созвучпы съ глаголомъ всп. есмь: глаголю, 
еіии (еси), етъ, емъ (есмы), ете (есте), ютъ (суть); a 
въ этомъ глаголѣ пѣкоторыя лпца ед., дв. и мн. чоселъ 
какъ бы удержали характерпстику лпчнаго мѣстопменія 
м, в и т. есва, есвѣ; будева, будевѣ; бѣхова бѣховть; и пр. 
(*****). Но какимъ органпческпмъ процессомъ входптъ 
мѣстоимепіе въ жнзнь языка,.ц какъ согласііть образоваиіе 
его съ общішъ. развитіемъ слова? Всѣ свойства ліічныхъ

(*) mthridatcs ч. Ш, отд. II, стру 642 н слѣд.; отд. Ш, 
стр. 582.

(**) Lcgonidec Gram, celtobrdtonne, стр. 70.
(***) Fr. Ворр Ueber das Conjugationssystem der Sanscritspr., 

стр. 147.
(****) Organism der Sprache, стр. 200 a  слѣд.

(*****) Протоіерея Паоскаго Фіілол. наблюд. ч. III, стр. 148 
u 149. — Добриоскаго Ц. Слав. грам. ч. I. § 90. — Прпмѣры 
сходства этого мѣстопмепія съ глагольнымц окончаніямн встрѣ- 
чаются въ стариниыхъ рукописяхъ; «віь.ванъі благовѣствуевіь» 
(Дѣян. 13, 32)* «а віь сама ся урядтѣ.»

мѣстошгсніи въ отношеніи къ ихъ Формѣ п зпачепію» 
вся загадочность ихъ легко для насъ объяснится, когда 
мы пршіемъ ихъ, вмѣстѣ съ Беккеромъ, за ртдіьміе- 
шілся окончаніл личнаю глагола. Въ такомъ зиаченіи 
прпнпмаемое мѣстоцменіе не представляеТся частыо рѣчи, 
чуждою прочимъ частямъ ; папротивъ, оно со^всѣми сро-. 
ими разпообразнымп Фориамп развпвается изъ одного 
псрпоиачалыіаго корня — глагола, съ тѣм* только 
различісмъ, что мѣстопмепіе, происходя отъ глагола, 
какъ окончапіе > въ дальнѣйшемъ развитіп: етаповится 
потребностыо п другихъ словъ, а прочія частн рѣчи, 
происходящія также отъглагола, какъ выраженія поня- 
тій, составляготъ собственно вещество языка.

§ 1 1 . Мѣстоименія, пмѣющія свойство окончаніи гла-г 
гола, не подвергаются измѣненіямъ, какія встрѣчаемъ 
въ другихъ пзічѣпяемыхъ частяхъ рѣчи. Слово тогда 
только измѣнястся органическп, когда отношеніе поня- 
тія выражается прпставкою къ корпю. Но мѣстомменіе 
не выражаетъ попятія п не представляетъ въ измѣве- 
ніяхъ свопхъ корпя, котораго прпставка подвергалась 
бы склоиенію. Разлпчные падежп ліѣстоимснія, п. п. 
меня мнѣ, не разлагаются па корепь пприставку, какъ 
падежп пменъ существительпыхъ, п. п. сын-а, сын-j*. 
Мѣстоименіе первоначально само есть окончаніе, пзмѣ- 
неиіе глагола; отъ того падежи его : мнѣ, меня, намъ, 
насъ, илц mei, mihi, nobis, nos—mir, meiner, uns, euch, 
столь отлачыы отъ своихъ имепптельныхъ: я, ego, ich. 
Если даже въ мѣстоименіп перваго лица прннять за 
коренный звукъ м  (*); то по общему закову словопзмѣ- 
пенія не возможно объясвить этпхъ поразительныхъ 
отступлевій косвенпыхъ падежей отъсвоего имепитель- 
паго. Подобпая неправпльпость п  разнообразіе въ Ф о р - 

махъ мѣстоимевія встрѣчается не въ однихъ шідоевро- 
пейскпхъ языкахъ, но и въ американскихъ (**). Остает- 
ся предположить, что всѣ ати падежп пронсходятъ отъ 
потерянпаго именительнаго.

§ 12. Во мвогпхъ языкахъ лпчное мѣстопменіе упо- 
требляется въ значеніи возвратношъ ; y  насъ въ этомъ 
случаѣ особевное возвратное мѣстоименіе ся ііліі себл, 
въ которомъ коревь с, какъ въ мя, тя, корніі м у т , 
употребляется при всѣхъ трехъ лицахъ, въ единствеп- 
помъ и мполіествепномъ чпслѣ, и для всѣхъ родовъ. 
Въ древнемъ русскомъ языкѣ оііо предшествовало гла- 
голу ; говорнли : ся кланяетъ, вм. клаияется. Склоняется 
такішъ образомъ: род. себя, дат. себѣ, вин. себя, твор. 
собою, предл. себѣ. Такъ употребляется іі латинское

(*) Grimm D eutsche Gramm, ч. I, стр. 606.
(**) W. v. Humboldt Ueber das Entstehen der gram m. For

men, стр. 10.



м. eui, sibi, se. Въ тѣхъ же лзыкахъ, въкоторыхъ лѣтъ 
возвратнаго мѣстопменіл, лли одапотеряпо, уиотребля- 
ются особыя составпыя Формы, н. іг. въгреч. іаѵгоѵ, въ 
апгл. himself. Замѣчатсльво, что въ склонеши возврат- 
ііаго мѣстоимеиія удержнвается характернстпка лпч- 
паго м. 1-го, особливо 2-го лица. Въ мѣстоимевіяхъ, 
какъ въ именахъ существптельиыхъ и прилагательпыхъ, 
относящсхся къ одушевлеішымъ предметамъ мужескаго 
рода, родительпымъ падежемъ замѣняется вдплтелыіын, 
потому что въ славяпскпхъ языкахъ и родительный оз- 
пачаетъ предметъ дѣйствія, какъ винительный.

§ 13. Вопросительныя мѣстооменія поставляютъ въ 
вопросѣ то отпошеніе, которымъ отлочается одинъ лред- 
метъ отъ другаго. Они, какъ н мѣстопмепія указатель- 
цыя, выражаютъ всегда отношепіе третьяго лпца, по- 
тому что произошлп отъ третьяго лица лпчпаго мѣсто- 
пменія, равво какъ и указательныя.

Вотъ первообразныя Ф орм ы  вопросительлыхъ мѣсто- 
пліеній, развившіяся изъ лпчнаго мѣстоименія 3-го лица, 
съ приставкою въ началѣ к a ч. Первое изъ вопроси- 
тельпыхъ мѣстоимепій въ русскомъ языкѣ получпло зна- 
чеиіе мѣстоименія отпосительнаго.

Едип. члс.
м. ж. ср.

кый (кой) кая кое
коего коея коего
коему коей коему
кый кую кое
кыішъ (копмъ) коею коимъ
коемъ коей коемъ.

Мпож. чпс.
м. ж. и ср.

кып (кол)
кыпхъ (колхъ)
кьшмъ (колмъ)
кыя, кыя, кая (копхъ, коп)
кьшми (коимв)
кыихъ (коихъ).

Едпв. чцс.
м. ж. ср.

ЧІЙ (чеи) чія (чья) чіе (чье)
чьего чьея чьего
чьему чьец чьсму
чей чыо чье
чьпмъ чьею чьпмъ
чьемъ чьсй чьсмъ

Млож. чпс.
м. ж. и сред.

чщ (чіи, чія, чід)

чыіхъ 
чыімъ 
чьй (чіи)
Ч Ь И М ІІ

чьихъ.
Изъ псрваго вопросительпаго м. коіі составплось м. 

кто, изъ втораго чеіі — что\ то u другое склоляется 
сходно съ своиаіъ первообразомъ.

Обонхъ чиселъ и всѣхъ родовъ. 
кто что
кого чего
ксму чему
кого что
кѣмъ чѣмъ
комъ чемъ.

На вопроситсльное мѣстопменіс отвѣчаетъ указатель- 
ное, п. п . кто сдѣлалъ это? — эгпотъ или тотъ, кому 
ты поручилъ. Отсюда выводимъ заключеніе, что мѣсто- 
пменія указатслыіыя и вопросителыіыя между собою 
сзаимно соотвЬтстведны.

§  14. Сверхъ того в і і д ы  вопросптельпыхъ мѣсто- 
именій означаютъ пстолько самое лпце или предметъ, 
no п в ѣ к о т о р ы я  ихъ отиошеііія, лмснво чпсло, величп- 
пу, Ф о р м у ; п о э т о м у  во всѣхъ языкахъ есть с о о т в ѣ т с т -  

вевыыя этимъ отноіпеніямъ слова, образовавшіяся изъ 
вопросительиыхъ п указательыыхъ мѣстолмсній посред- 
ствомъ лрнставокъ. Таковы въ впдѣ прилагатслыіыхъ 
образовавшіяся Ф о рм ы : колнкш н скольш, толикій п 
столькш, у п о т р е б іг г е л ь н ы я  болѣе въ косвеппыхъ паде- 
жахъ, и препмуществсвпо мпожествеппаго чпсла, какш, 
пли какощ пзъ корпя к u акій. Склоияются эти Формы 
съ лѣкоіорою псремѣною противъ м. кои или кііі.

Бдпи. чис. 
м' ж.

какой какая
какого какія
какому какой
какого h какой, какую 
каішмъ какою
какомъ какой

Множ. чис. 
какіе какія
какпхъ ------
какимъ ------
какпхъ n какіс какія 
какимп ——
какихъ ——

Колииіи и сколькіщ толикіи п столькій, склоплются 
въ миожествсішовдъ чпслѣ одинаково съ м, какоіі. Мѣето-

ср.
какое
какого
какому
какое
какимъ
какомъ

какія

какія



лмснія сколькш п столькш употребллются въ впдѣ на- 
рѣчій : сколъко, столько. Съ предлогами no и на встрѣ- 
чающіяся пыраженія: no скольк у , на столько, прини- 
мать должпо за дательный усѣчсішый и вппптельпый па- 
дежи прилагательныхъ мѣстопменій сколысій и столькій.

Вопросительныя мѣстонменія ипогда съ пѣкоторымп 
прпставками употребляются въ значепіи пеопредѣлен- 
пыхъ: otraç aliqiiis, quisquis, iît o  лхібо, что нибудь. Эта 
пеопредѣленность зпаченія, въ соеднневіи съ соотвѣт- 
ствсвною взаимностыо вопросительвыхъ и указательпыхъ 
мѣстоименій, объясняетъ, почсму во всѣхъ языкахъ во- 
просительное мѣстоіішеніе поставляется вмѣсто отно- 
сительпаго, когда надобпо выразить попятіе, какъ при- 
надлежность предмета, посредствомъ придаточнаго пред- 
ложеиія, н. п. «тотъ часто повторяетъ себя, кто мпого 
говоритъ.» — Въ вопросахъ, вмѣсто какощ ая, ое, упо- 
требляется чпго съ прсдлогомъ за, н. п. «что за че- 
ловѣкъ пришслъ къ ііапіъ?»

§ 15. Мѣстоимепіе, будучи окончанісдіъ глагола, обо- 
собляетъ, или оличастъ дѣйствіе; становясь ;ке отдѣль 
пымъ оргаііомъ слова, оио получаетъ сще обширпѣпшее 
назночепіе обособленія, илп оличеніл\ в;ь дальнѣйшемъ 
развнтііі оыо родовыя и вндовыя попятія, вырал;асмыя 
имснамн, сводитъ па сдііпичиыя представлспія. Такъ 
слова: домъ, копь, пзобра;каютъ родовыя поиятія; по- 
срсдстволіъ же мѣстоішеіші — моіі нли вго, этотъ, ро- 
довьія попятія сводятся вь едішпчныя представлеиія : 
ліой илп его долсъ, этот.ь конъ. Во мпогихъ амерпкап- 
скпхъ языкахъ почтп при каждомъ сущсствптельиомъ 
ставится притяжательпое мѣстоіімеоіе (*). Въ грече- 
скомъ, пѣмецкомъ и въ другнхъ новыхъ языкахъ члеиъ 
не то же ли ишѣетъ значеніе — олочать, обособлять?

§ 16. Мѣстопиенія указатеЛьныя, по ФормФ своеіі, 
въ языкахъ родствеппыхътпредставляютъ пзмѣпспія лпч- 
ныхъ мѣстоіімепін третьяго лпца. Оып образовалпсь пзъ 
3-го лица личиаго мѣстоимснія, съ приставкою кореп- 
пыхъ слоговъ cby тъ, он.

Един. чис.-
м. ж. ср.

сей (сь, сій) сія (си) cie (ce)
сего сея сего
сему сей сему
сего (сь., сеи) СІІО cie (ce)
СІІМЪ сею симъ
семъ сеГі семъ

Множ., чпс.
м. ж. ср.

сихъ
симъ
сихъ (сія , си)
сими
сихъ.

Бдин. чис.
м. ж. ср.

тотъ (т, той) та (тая) то (тое)
того той (тоя) того
тому той тому
того, тотъ, (т, той) ту (тую то (тос)
тѣмъ тою тѣмъ
томъ той 

Миож. чие.
томъ

м. ж. ср.
тѣ (ти, тіи) тѣ (ты, тыя) тѣ (та, ■
Тѣхь -— --
тѣмъ --
тѣхъ, тѣ (ты, тыя) ------ тѣ (та, T«
тѣмп —— —__

сіи (си) сіи (сія) d u  (C1I, сія)

(*) Cm. Mithridates.

тѣхъ —--- - ------
Мѣстоименіе ьтотъ составлепо изъ лпчнаго м. ср. 

р. е и тотъ, и потому имѣетъ значепіе указанія болѣе 
ощутительнаго. Склонястся въ мужсскомъ и сред. родѣ 
мн. ч., удерживая характеристику ц. славяискаго языка, 
нмснно щ вм. ть. ІІаоборотъ, м. топгъ же прпставку 
пмѣетъ въ ковцѣ и склоняется одинаково съ м. тотъ.

Едпн. чпс.
оный (он) оная (она) оное (опо)
онаго (оного) оной (оноя) онаго (оного)
оноліу оной
опаго, оный (он) оиую (ону) 
онымъ (овѣм) оною 
ономъ оной

Множ.
оные (они) опыя (оны)
оныхъ (онѣхъ) — — ---  ■
оньшъ (онѣмъ) ------ —----
оиыхъ, оные (оны) опыя (оиа) оныя (оны)
оными (овѣмп) --------  —
опыхъ (овѣхъ) ------ ------

Русскія Ф орм ы  разнятся отъ ц. славянскихъ однимъ 
только измѣпеніемъ іна  е, въ указ. м. сей, и того же і на 
ь, въ вопрос. м. чей. Ш это пропсхождепіе мѣстопмевш 
указательпыхъ, вопросптельныхъ п относительныхъ ие- 
посредственно отъ личныхъ объясняетъ то общее всѣяъ 
языкамъ свойство, по которому указательныя переходятъ 
въ лпчныя, a относптельныя въ указательныя, и одпи 
вмѣсто другнхъ употребляются. Подобную взаимность

ОНОіМу

оное (опо) 
оньшъ (онѣмъ) 
овомъ 

чис.
оныя. (она)



впдимъ и въ латпнскомъ языкѣ. Изъ мѣстоимевія: is, 
еа, id, которое первовачальво было лпчвое, a не ука- 
зательвое, посредствомъ прндыханія йли согласноіі, обра- 
зовалпсь указательвыя мѣстоимепія: hie, haec, hoc; во- 
просптельпыя: quis, quae, quid, и относптельныя: qui 
quae, quod. Усііленіс лпчнагомѣстоименія посредствояіъ 
иридыхаиія или согласной во всѣхъ языкахъ означаетъ 
переходъ его въ указаніе или вопросъ: здѣсь естествен- 
но выраженіе требуетъ полногласія.

§ 17. Указательныя мѣстоимевія отличаютъ тотъ
предметь, о которомъ рѣчь идетъ, отъ всѣхъ другихъ 
предметовъ, обособляютъ его, общее понятіе сводятъ 
на единичиое, представлеыіе. Такъ какъ онп произошли 
отъ третьяго лпца личваго мѣстошіепія, то п выра- 
жаготъ всегда отношеніе этого лица. Указателыюе от- 
ношепіе, которымъ одіінъ предметъ отличается отъ 
другаго, бываетъ двоякое: пли отношеніе бытія къ го- 
ворящему, иліі отношеніе бытія къ повятію, какъ прн- 
иадлежвость бытія. Указательное мѣстоішевіе выра- 
жаетъ отношеніе къ говорящему, когда означаетъ толь- 
ко бытіс такилъ образомъ, что говорящій отличаетъ его 
ртъ всѣхъ предметовъ однородныхъ, н. п. даіі мдѣ это 
перо; онъ пашісалъ это писъмо. Для чувствепнаго воз- 
зрѣнія одинъ предметъ отъ другаго разлнчается мѣс- 
томъ въ прострапствѣ; поэтому говорящій означастъ 
такое отношеніе тѣмъ, что вмѣстѣ съ слово.мъ указы- 
ваетъ тѣлодвсжепіеіиъ ва мѣсто предмета. Пріі этомъ 
родѣ указательнаго отяошевія означается пространствсв- 
вое протпвоположепіе блпзости п дальвостп; почему во 
всѣхъ языкахъ есть особыя указательиыя мѣстоимевіл 
для такого противоположевія: o v to ç  и èneîvoq, hic и ille 
сеіі нли этотъ п тотъ. Другое указательпое отношеыіе 
отліічаетъ одпнъ предметъ отъ врочихъ посредствомъ 
повятія, служащаго приеадлежностыо предмета, ішенво, 
посредствомъ врпдаточваго предложснія, н. п. «того, 
кого ты нщешь, здѣсь вѣтъ.» Указательвыя мѣстоимевія, 
первоиачальпо озвачали только указательнос отиошеніе 
къ говорящсму, a послѣ сталн озвачать п отпошепіе 
къ попятію. Одпи йзъ указательвыхъ іііѣстоішевіи, в. п. 
сей, эшотъ, означаютъ только отвошевіе къ говоряще- 
му; другі^, в. п. тотъ, кромѣ этого отвошснія, пока- 
зываютъ отношеніе къ понятію. Въ иныхъ лзыкахъ об- 
разовалвсь особыя указателыіыр мѣстоішевія, означаю- 
щія отвошевіе къ шшятію, п. nf въ вѣм. derjenige, въ 
англ. those, во Фрапц. celui, celle. Замѣтнмъ, что вмѣс- 
то указательваго мѣстоішевія употребляется третье ли- 
це лнчваго мѣстоимевія y ва.съ, въ греч. u лат. языкахъ, 
что согласво съ упомяпуток? взаимностью того и дру- 
^аго діѣстоимевія.

Къ указательнымъ мѣстоймепіямъ пршіадлежптъ м. 
такой, такаяі піакое составленное изъ коіі, съ при- 
ставкою въ началѣ. Скловяется одиваково съ м. какой
(S щ

§ 18. Во всѣхъ языкахъ есть особеввыя указатель- 
нмя Формы, которыми ветолько опредѣляется и обо- 
собляется предметъ отъ другихъ однородиыхъ предме- 
товъ, во и придается ему исключительво извѣствое от- 
вошевіе. Иные лзыки образуютъ такія Ф орм ы  изъ лич- 
ваго или указательваго мѣстоимевія, какъ греческін, 
латішскш и ваіпъ: аѵтдд, ipse (вѣроятно изъ is — ре), 
самъ u самый (e и й съ кореннымъ слогомъ, пмѣющішъ 
характеристнкою ліічпое мѣст. м); германскіе языки 
употребляютъ для этого пропзводпыя слова: derselbe 
(изъ древ. therselbo) и selbst. Такія мѣстоимевія ва- 
зываются опредѣлителъными, н склоняются одиваково
съ какой и такой.

Едип.
м. èp.

самъ, само,
самого самого
самому сімому
самого, саічо
сампмъ сампмъ
сапіомъ самомъ

Въ просторѣчіп

ж.
сама,
самой
самой

Мвож.
Всѣхъ родовъ 

саки 
самихъ 
сампмъ

самую (му) самгіхъ 
самою самими
самоіі сампхъ.

есть злоупотреблевіе, которому слѣдовать ве доляшо. 
Опредѣлцтелыюе мѣстопмеыіе ивогда употребляется 
вмѣсто лнчиаго, н. п. аотецъ врпказалъ сыву, чтобь 
самъ запялся этшіъ дѣломъ.» Мѣстопіченіе самый имѣю- 
щес свопство вреимуществевваго олпчевія, прппменахъ 
прилагательвыхъ употребляется для озвачевія превос- 
ходпой степеші. Въ лативскомъ языкѣ этому мѣстоиме- 
вію, кромѣ ipse, соотвѣтствуетъ приставка met: egomet, 
turnet, npsmet.

Сюда же отпосптся и м. весь, очевидпо происшед- 
шее изъ ;;орпя вс, озвачающаго цѣлость, полвоту. 
Иные прііішмаютъ весь за пмя прплагателыюе ; но n 
пронсхождеіііе его и зпаченіе опровергаютъ это миѣ- 
иіе. Словд весь вырал;аетъ особое опредѣленіе, или ука- 
:апіе предмета, равно какъ' саммй, пе озвачая викако- 
го качесгва, в. п. «сберп себѣ весь этотъ хлѣбъ съ по- 
ля.» Мѣстоимевіе весь, равво какъ н самьщ дляусиле- 
нія, ставптся при сраввительвыхъ степевяхъ: всвпо- 
корвѣйшій, бсепигкайшій. Ііовое подтверждевіе, что 
это слово имѣетъ звачевіе мѣстошіевія опредѣлитель- 
наго. Скловлется это мѣстопмевіе схо^но съ своищ%
□ервообразомъ.



Едип. чвс.
м. ср.

весь вся все
всего всея, всен всего
всему всей всему
всего, весь всю все
всѣмъ всею всѣмъ
всемъ всей всемъ.

Множ. чвс. 
и. ж. и ср.

всѣ
всѣхъ
всѣмъ
всѣхъ, всѣ
всѣми
всѣхъ.

§ 19. Првтяжательвыя мѣстопменія пропзошлн отъ 
родителыіаго личиыхъ мѣстовмевій ; это особый віідъ  

лвчвыхъ, или личеыя врвлагательвыя мѣстоішевія. Въ 
нѣмецкомъ язьікѣ ихъ пройсхожденіе очеввдво: meiner
— mein. Отъ этаго сродства личиыхъ и в|5втяжатель- 
выхъ мѣстовмевій y насъ, равно какъ въ грсческомъ, 
латинскомъ, англосаксонскомъ (*), аллеманскомъ (**), ро- 
двтельвыв личнаго замѣняетъ ni. притяжатслыюе. Въ 
русскомъ языкѣ врвтяжатслыгмя мѣстоимснія образова- 
лись изъ лвчваго м. 3-го лвца, съ вриставкою: wott, л, 
е; твой, я , е; свои, я , е; пашз, а, е; вашз, а, е. Это 
происхожденіе явственпо іізъ  окончаній во всѣхъ паде- 
жахъ и взъ характеристикъ : 1 -го ліица ед. ч. м> 
2-го л. т ; 1-го лица мп. ч. 2-го л. в, Всѣ эти 
характервствкв сохраіівлвсь въ мѣстоішеніяхъ и дру- 
гііхъ славянскпхъ варѣчій, какъ-то : въ сербскомъ, 
вольскомъ, чешскоічъ. Склоияется одшіаконо с> свовмъ 
дервообразомъ.

Едип. чис.
м. е р ,

мой мол мое
імоего мосл, ей моего
моему моей моему
моего, мріу мою мое
мовмъ моеіо моимъ
моемъ моей моемъ

Множ. чис. 
м. ж. n ср.

ІЧОП
м о и х ъ

(*) iÊickcs Іпьііі. Grain. Âuglosax. стр. 20.
(**) Of!rid. ч. I, стр. l f 4.

МОИМЪ 
М О ІІХ Ъ , МОИ

мопмп

моихъ.
По этой ж е  Формѣсклоняется:яшж, я, е, п свои, я, 

е, равно n нашъ, а> е, ваіиъ , а, е, образовавшіяся взъ 
множ. ч. личнаго шѣстошненія 1 -го и 2 -го лііцъ: насъ,
васъ.

Един. чвс.
м. ж. ср.

вавіъ ваша наше
нашего нашея, ей вавісго
пашему нашей вавіему
пашего, вашъ пашу ваше
ваіввмъ вавіею вавівмъ
иащемъ вашей ііаше^ъ

Множ. чпс. 
и. ж. и ср. 

наши 
нашихь 
ваішшъ 
цашнхъ, паіди 
цавшмц 
цадпіхт».

Для 3-го лвца, вмѣсто притяжательнаго, увотреб- 
ляется родителыіый падежъ личнаго мѣстовмевія, какъ 
въ единствепномъ, такъ и во мяожествевярмъ числѣ: 
«его и ихъ людн.»

§ 20. Притяжательное м. ceoii y ласъ употребляетѵ 
ся нри всѣхъ трсхъ лнцахъ, для всѣхъ родовъ, въ 
единствеввомъ п мвожествеввомъ чдслѣ: «я, ты, овъ, 
ова, оно, ічы, вы, они и онѣ взялъ, а, о, и, свою кввгу. 
Въ вѣмецкомъ языкѣ есть особая Ф орм а притяжатель- 
ваго м., вошедшая въ употребленіе ве слпшкомъ давио 
(*): d e r  m e in ig e ,  d e r  d e i n ig e ,  вм. d e r  m e in e ,  d e r  d e i n e ,  

Зачѣчательво, что въ латннскомъ языкѣ часто опуска-г 
ются вріітяжательцыя мѣстоішенія, еслц на нихъ вѣтъ 
силы голоса, н. п. p a t r i  D u n c ia v i ,  b o r t u m  v e n d i d i .  Ha-? 
противъ, въ авгліііскрмъ языкѣ притяжательныя мѣсто- 
вмевія и тамъ увотребляются, гдѣ овд совершенно вз- 
лишпн, u. п. J h a v e  i t  i n  m y h a n d s ;  j s e e  i t  before 
my e y e s . Русскій языкт> ві» ^томъ случаѣ запрмаетт* 
средину.

§ 2 1 . Отличитсльное çbqm ctbo  неопредѣленныхъ мѣ- 
стонменій состовтъ въ томъ, что оии означаютъ вевз- 
вѣстііое бытіе, какъ особое существо, и, подобно су- 
ществнтслыіымъ іч Ьсгопченіліч ь  ̂ различаютъ только лице

(* )  Grimm п. Ц І ,  стр . Я-

2
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il в е щ ь , a  п отом у и уп о тр еб л яю тся  в ъ  одном ъ ед и п - 

ствеп н ом ъ  чп сл ѣ . П о  с р о д ств у  н ео п р сд ѣ л ен н аго  у к а за -  

и ія  с ъ  воп росом ъ , они  о б р азу ю тся  и зъ  во п р о сп тел ы іы х ъ  
с у щ е ств п тел ь н ы х ъ  м ѣ сто п м ев ій , с ъ  п рпставкою  в ъ  н а ч а -  

лѣ . Т а к о в ы  м ѣ сто іш еп ія  с у щ еств п тел ь н ы я  п ео п р ед ѣ л ен - 
н ы я : нѣкто, нѣчто , составы вш іяся іізъ  у т в е р ж д е п ія  нѣ п 
кт о , чт о\ ovtlç, оѵть и зъ  tlç п  ті; a liq u is  и зъ  q u is . 
С у щ е ств п тел ь п ы я  в ео п р ед ѣ л еи н ы я  м ѣ сто п м ея іл : никто и 
ям ч то , п зъ  т ѣ х ъ  ж е  в о п р о си тел ьп ы х ъ  кто и что a  о т р п - 

ц ап ія  ни нропзш едш ія, с к л о н я ю тся  о д п вак о во  съ  своимп 
первообразапш , имепно никто, к а к ъ  кто, а  ничто, к а к ъ  

что. П ервос  м ѣ стои м епіс  го в о р и тся  о ли ц ахъ , вто р о е  о 
ве щ а х ъ . Вмѣсто эти х ъ  м ѣ сто іш ен ій  у п о тр е б л я е тс я  с о -  
ставлеы ное п зъ  іш еп п  чи сл п тельп аго  н ео п р ед ѣ л ен н о е  м. 

ниодинЪу ниодна, ниодпо. В ъ  косвен н ы хъ  п ад сж а х ъ  м ѣ -  
стош ісп іц  никто и  ничто п р ед л о гъ  п о ставляется  м е ж - 

д у  п рпставкою  пи и  ко р н см ъ  кто н  чт о : пп y  кого , 

un  о ч ем ъ . Т а к ж е  ц  п ри лагательн ы я  в со п р ед ѣ л е н н ы я  
м ѣ стои м ен ія  п р о и с х о д я т ъ  и зъ  во п р о си тел ьи ы х ъ  п ри ла- 

га т е л ь п ы х ъ : нѣкій , нп>который, нгосколькій , т ь к а к іп ;  а 
м ѣ стои м еи іе  ииый, а я , ое у д ер ж ал о  слѣ ды  п р о и с х о ж - 
д е и ія  о т ъ  о н ьш , а я , ое. Э то тъ  вп д ъ  м ѣ стоп м евій  не 
р ѣ д к о  см ѣ ш п в ается  с ь  чпслптельпы м и нмеыамп; ио х а -  

р а к т ер и с ти к а  о д ш іх ъ  заклю ч ается  в ъ  о ли ч еп ііі, х о т я  
н ео с р ед ѣ л е п н о м ъ , д р у ги х ъ  — в ъ  коли чествен н ости . С кло- 
в я ю т с я  н ео п р ед ѣ л е н н ы я  м ѣ сто ш іев іл  п о  Формѣ тѣ х ъ , 
о т ъ  к о т о р ы д ъ  оци  произошлп> цроАіѣ нѣкто и нтьчто; 

п ер в о е  п зъ  н и х ъ  у п о тр е б л я е тс я  только  в ъ  п м еш ітель- 
в о м ъ ,  а  в то р о ѳ  в ъ  н м еіш тельн ом ъ п вн н и телы ю м ъ  п а- 
д е ж ах ъ . С ю да п р и ц ад леж атъ  : кт о-т о, что-то, в ъ  к о -  

т о р ы х ъ  склон яю тся  коргш кто u  что, а  п р ііставк и  не 
п ер ем ѣ п яю тся . В ъ  вп дѣ  н арѣ ч ій  уп о тр еб л яю тся: нѣксоль- 
ко, нѣкоіда , и зъ  нѣкііі с ъ  п риставкою .

§ 2 2 . Къ неопредѣлеішымъ мѣстопмевіямъ принадле- 
житъ ц. славяиское lùïiotcdo, составлепиое изъ кіи съ при- 
ставкою; а пзъ кійждо образовалось русское м. каэісдый, ая, 
ое, склопяющееся по Формѣ м. ііѣкоторьш. Сіода же отно- 
сятся вслкій, ая ое, проіісшедшсе изъ кория вс u якій, рав- 
но кто, чіпо, составленыыя съ ліібо и нибудъ : кіпо либо, 
что либо, кто нпбудь и что нибудъ. Вслкій, склоняётся 
no Формѣ ісакіи, а кто либо, что либо, кто нибудь п что 
тѵіудъ перемѣнлютъ въ склоненіи только кто и чпщ  
іірііставіш же либо п шібудъ остаются безъ персмѣііы.

М ѣстоим спія всякііі п наэюдый, и ер ѣ д к о  см ѣ ш н вае- 

ы ы я , различаю тся  м еж д у  собою  по зп ачеи ііо  тЬ.чъ, чго  
о дн о  п о казы в астъ  о л ііч с іііс  в ъ  от ііош еіііц  к ъ  к а ч е с тв е н - 

п о ст и , д р у го е  въ  отнош епіи  к ъ  к о л и ч еств си и о сти . П о- 

э то м у  и адобно  го в о р и гь : авсяк ій  Х р и ст іап и п ъ  в ъ  х р а -  

щѣ о б р ѣ т а е т ъ  м иръ дуііш» , a  «каж ды й  п ри хо ;каш ш ъ

об язан ъ  сод ѣ ііств о вать  благолѣпію  сво его  храм а.»  В ъ 

зп ачеп іи  н ео п р ед ѣ л ен ц ы х ъ  м ѣ стои м сн ій  у п о тр еб л я ю тся  

одапъ и друіой , н. п. «одии п олагаю тъ , ч т о  луыа оби ^ 
таем а , друііе это  о тв ер гаю тъ . С мы слъ т ак о го  в ы р а ж е -  
иіл и со п р ед ѣ л ен п ы й ; мон;смъ u  п р о сто  ск а зать : п о л ага - 
ю тъ , у т в е р ж д а ю тъ . В ъ  этом ъ  случаѣ  одішъ п Ѳруюіл 
со о тв ѣ тств у ю тъ  н ѣм ец ком у псоп р . м. man. H o  в ъ  и р е д -  
лояіен іп : «одинъ п л а то к ъ  д л я  т е б я ,  друіой дл я  м е н я , 
одинъ и друюй су ть  и м ена чцслы тслы іы я.

§ 2 3 . Относителыіыя мѣстонадеііія оп р ед ѣ л яю тъ  п р и - 

д ато ч н ьш ъ  п р ед л о ж сн іем ъ  п о д л еж ащ ее  или ск а зу е м о е  
п р ед л о ж е н ія  главн аго . В о тъ  лсрвоы ачалы іы й  ви дъ  это го  
м ѣ стоп м епія  в ъ  ц. слав. я з ., образовавш іп ся  и зъ  л п ч н а- 

го 3 -г о  лица, съ  п р ц став к о ю  в ъ  коп ц ѣ .

Е дин . чос.

м. ж . ср .
н ж е  д ж е  е ж е

е го ж е  еяж е, е г о ж е
ем у ж е  eiljKQ еіиуж е
й ж е  ю ж е  е ж е
и м ж е е ю ж е  иліжс
ем ж е  ей л ;е  см ж е

М нож . чнс. 

м. ж . п ср . 
и ж е , я ж е , я ж с  

и х ж е  

ц м ж е 

я ж е  
іш п ж е  

п х ж е .

В ъ р усск ом ъ  я зы к ѣ  у п о тр еб л я ется  в ъ  зн ач еяіи  о т -  

п осп тельпаго  м ѣстоиліснія в о п р о си тсл ьи о е  кощ коя, кое 
(§  13) u  который, которая, которое. П ослѣ дн ее п р с п -  
м ущ сствепн о  уд ер л ;ан о  п ольсіш м ь язы ком ъ. И зъ  гсроиз- 
НОШСНІЯ ВЪ ЭТОМЪ ЯЗЫКѢ аіожііо закл ю ч и ть , ЧТО 0110 о б -  
разовалось и зъ  кто, с ъ  о ко н ч ав іе м ъ  лш наіо  м. й. —  

П реж д е  у п отрсб лялось  и который (* ) ; п о это м у  н е п о - 
ср ед ств е н и о е  п р о п сх о ж д ен іе  э то го  м ѣ стоом еп ія  в е д ется  
о тъ  кто и іетер, a ,  о ,  вы ш едш аго  и зъ  употре(>ленія. 
У п о тр еб л л ется  м. коіпорьій н въ  зііач св ііі воп роси тель- 
в а го : икоторыи и зъ  т р о и х ъ  ?» С к л о н я е тся  оио п одобно 
м. коіі d  какой.

Едип. чнс.
м. ж . ср .

к оторы й к о то р ая , к о то р о е
кото р аго к о то р ы л  II ой, к о то р а го
к о то р о м у к о то р о й к о тором у
к о го р а г о , ый которую к о то р о е

(*) Дооуиоскаго Ц. Сл. гр. ч. I, § Ö0.
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которымъ потороіо поторымъ
которомъ которой которомъ

Множ. чис.
1U. Ж. II ср. 

которыс, ыя, ыя 
которыхъ 
которымъ
которыхъ, ЫЯ И ЪІЯ
которыміі
которыхъ.

Другое вопросптсльыос мѣстооменіе какпй (§ 14) 
также употребляется въ значенііі относителыіаго; a изъ 
этого мѣстопмееія образовалось, съ прпставкою во, м. 
каковощ ал, ое, склоилющссся по Ф орм ѣ  м . когпорый.

§ 24*. Отііоснтелышя мѣстошіенія по существу сво- 
ему пріінадлежатъ къ м. прилагательпьшъ; отъ того 
вмѣсто ихъ унотребляются вонроснтелыіыя мѣстоиме- 
нія, также ішѣющія Форяіу прилагательныхъ, рѣдко су- 
ществіітелыіыя. Изъ ішхъ однако кто и что іііюгда 
замѣцяютъ м. отиосительное, u, п. «большоіі каменныіі 
домъ, что па Тверской, продастся.» Это мѣстонмсніе 
употребляется даже u во ми. ч., п. п. «деньш, что ііа 
псім ь быліі, уплачены». Въ лросторѣчіи оио обыкновсішо 
замѣняетъ м. копгорьш: «кто доволеігь, тотъ u богагъ.» 
Въ средвемъ родѣ м. что обыкновепііо слѣдуетъ за ука- 
зательиымъ гпо : «ne все mo золото, чіпо блестнтъ.» 
He рѣдко, вмѣсго копгорыщ слышить можио какощ отъ 
чего этіі мѣстоішенія смѣышваготся ; но между ими на- 
ходнтся пріімѣтная разыость. Стоіітъ только посмотрѣть 
на соотвѣтствеииыя каждому пзъ шіхъ мѣстоішеііія, 
чтобъ въ этомъ убѣдиться : мѣстоіімсііію копіорый сиот- 
вѣтствуетъ топхъ, a м. какой — такоіі. Поэто.чу одііо 
іімѣетъ значеніе простаго опрсдѣленія, или олнчепія, a 
другое выражаеть образъ н способъ бытія, плн предмс- 
та. Таиое нменпо разлпчіе находіггся въ слѣдующііхъ 
выражсніяхъ: «вещп, которыя вы выбрали, пріінссены,» 
u «исщн, какіл вашъ угодно было имѣть, теперь здѣсь». 
Такос разлпчіе паблюдается въ нѣмецкомъ языкѣ мел;- 
ду м. der n welcher. Въ аиглійскомъ языкѣ соблюдается 
еще болыпая точіюсть въ относительныхъ мѣстоішепіяхъ: 
тамъ who отііосится къ лнцамъ, a which къ вещамъ.

§ 25. Отіюснтелыіое мѣстоименіе, какь п личное, изъ 
котораго оно псрвоначально образовалось, означаетъ 
собствсішо третье ліще, но употребляется вь отпоше- 
ііііі n къ первошу и ко второму лицу, н. п. «л, который 
вамъ другъ;» «тыу которъш такъ думаешь.« Въ пѣмец- 
комъ языкѣ въ обращеніяхъ къ перволіу и второму ли- 
цу повторяется личпое мѣстоігкеіііе: «ich, der ich ihm 
der nächste bin; ihr, die ihr aller seid.»

§ 26. Изъ каііой, коликій, сколъкіитакои, століЯсій, 
толикіи. произошли нарѣчія: какъ, коль, сколь, такъ] 
столъ, толико;  a изъ мѣстопмепій ce и то образова-* 
лись нарѣчія сюЭа, туда^ всеіди, тоіЭа. По причиеѣ 
этого родства мѣстоимеыііі и нарѣчій, изъ шіхъ произ- 
всдеыньіхъ, вмѣсто которьщ говорптся гдгь, п. п. «мѣ- 
сто, гдгь мы были;» время, коіда онъ пришелъ; спо- 
собъ, какъ онъ выражается.» Такъ говорнтся и въ нѣ- 
мецкомъ языісѣ : «der Ort, wo er wohnt; die Zeit, 
wann er kömmt: die Weise, wie er spricht (*).» ‘

§ 27. Въ древнемъ языкѣ нашемъ прилагательныя 
пмена употреблялись усѣченныя п склонялігсь одпнако- 
во съ существительньіми, н. п. шиотамъ душамъ кре- 
стъяаскамъ (**); потрсбамп мопастырсками (*4*).» Для 
образоваиія полиыхъ прилагательпыхъ, прибавлялось къ 
этшіъ окончаніямъ личное мъстоимеыіе 3-го лііца: й, я,
е. Танъ изъ добръ, синъ, составилнсь прилагательныя, 
добрьш, ая, ое, п сннш, лл, ее. Отъ того въ пынѣш- 
немъ склоненін пмепъ прплагателыіыхъ удержаиы окон- 
чанія падежей ліічиаго мѣстоомевія 3-голпца. Это окон- 
чаиіе замѣняетъ опредѣленпый члеігь другихъ языковъ.

§ 28. Итакъ разъпсканія наши оргапачсскаго раз- 
внтія мѣстоимеыін въ словѣ человѣческомъ, значенія 
нхъ и разлнчныхъ впдовъ, прыводятъ насъ къ слѣдую- 
щимъ заклгочрніямъ:

a. Мѣстонмснія личныя, или мѣстопменія no преи- 
муществу, псрвоначальпо составляли окончаыія личнаго 
глагола, н, отдѣлившнсь отъ него, удержали значеніе 
опредѣленія, ііли оличенія лоцъ, родовъ и чиселъ въ 
глаголѣ.

b. Мѣстоименія (pronomina), какъ особая часть рѣчи, 
псрвоиачалыю служившая опредѣленіемъ лицъ, ро- 
довъ и чиселъ глаголовъ, въ дальпѣйшемъ своемъ раз- 
витіи получили зпаченіе оличенія и обособленія пред- 
метовъ выражеиіемъ указанія, опредѣлительнаго или 
аеопредѣленваго, присвоенія, сведеыіемъ общпхъ поня- 
тій рода и внда на едппнчныя цредставленія.

c. Изъ личвыхъ произошли всѣ прочія мѣстопмепія, 
цли собственно мѣстонмепныя (pronominalіа), удержавъ 
даже окопчанія ихъ въ склояеніи, съ прііставкамп въ 
иачалѣ nли въ концѣ корня.

d. Въ этой части рѣчи, въ отиошеыіц къ русскому 
языку, съ перваго взгляда ne представляюіцей порядка 
въ развитін своеімъ, сохранился общій характеръ пндо- 
свропенскихъ язмковъ, п въ пей еіце жпветъ сродство 
съ соплеменныічи славянскими ыарѣчіямо.

(*) Grimm Ч. Ш, СТр. 9*
(**) Послѣсловіс Остром. Еванг.
(***) Лавр. сп. Нестора.



e. Мѣстоименіе, ue 'вмѣсто имени удотребляется, a 
составляетъ необходпмую потребяость при глаголѣ ц 
пмени. Въ славяпскихъ языкахъ оно слилось и съ дри- 
лагателыіымп ішеламн, для полиоты и оиредѣлендостіі, 
d стало служить имъ окоачаяіемъ.

f. Раздѣлепіе мѣстоименін на виды основывается на 
сущности ііхъ u зпачеиш: какъ часть рѣчіі оліічающая 
n обособляюіцая, они отдосятся илп къ глаголу, ііли къ 
ішени. Отсюда лроизошли собствеино мѣстоименія, плп 
мѣстонменія личыыя, и мѣстоимеддыя, илп всѣ прочія 
мѣстоимепія, склоняющіяся одидаково съ 3-мъ л. личнаго 
мѣстоямевія. Сверхъ того они могутъ быть разсматрива- 
емы въ отношеніи субъектлвломъ u объектдвиомъ ; въ

первомъ отношеніи оніі прішішаютъ Ф орм у существд- 
тельныхъ, лрилагателыіыхъ и нарѣчій; во второмъ — они 
образуютъ разлнчные впды, смотря по большеи или медь- 
шей степеііц опредѣлителыюстн, большаго или мень- 
шаго обособленія предметовъ u сседеиія ихъ отъ 
общпхъ понятіГі па едішіічііыя иредставлепія. Цѣль пхъ 
жпвопнсать предъ нашиміі глазамы дѣііствіе a бытіе въ 
опредѣлеипыхъ образахъ, дзображать осязатсльно все 
то, что пгрвоиачально въ умѣ нашемъ представляется 
общішъ, пеопредѣленнымъ. Единпчные прсдметы окру- 
жающей иасъ лрироды, становясь собственностыо духа 
лашего, переходятъ въ понятія; лосредствомъ же мѣ- 
стоименіи этіі общія понятія преобразуются въ единич- 
ныя представлсиія дредметовъ.


