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ПРИЛАГАТЕЛЬНЫЕ С СУФФИКСАМИ -уч-(-юч), 
-АЧ-(ЯЧ-) в РУССКИХ ПАМЯТНИКАХ XVII в. 

Е. Л. ГОЛУБЕВА 

Вопрос о внутренннх. смысловых отношеннях между словами и 

"ексико-семаитических законах сочетаемости слов в русском языке яв· 

ляется наименее разработанным в научной литературе. Всестороннее 

освещение его может быть итогом многих частных исследований боль

шого конкретного материала. Для выводов' общенаучного теоретиче

ского характера особенный интерес представляет изучение истории воз
никновения и развития смысловых словосочет'.IННЙ в русском языкЕ'. 

Задачей настоящей статьи является наблюдение над употребле

нием прилагательных с СУффИl(сами -УЧ-(-ЮЧ-).· ач-(-яч-) в древнерус

ских памятниках письменности XVII века. На основании этих наблюде
ний делается ПОПЬ1тка проследить некоторые особенности сочетания 

отпричастных прнлагательных с другимн словами. Для уточнения дан

ных об употреблении прилагательных этого типа в языке различных 

исторических эпох привлекается материалы картотеки древнерусского 

языка, Словаря 1731 г. и др. 

Материал дре\!нерусского языка XVII в. показывает на употребле· 

ние узкого круга прилагательных с суффиксамн -УЧ-(-ЮЧ-), -ач-(-яч-). 
Сфера нх бытовання ограничивалась, главным образом, деловой пись

менностью. В книжных памятниках прилагательные этого типа отмеча-

10Т~Я в единичных случаях. Такое употреб-!lениr:: было свойственно и 

.1итературиому языку древнейшей поры. Общая связь указаиных при

лагательиых с раз~оворным языком подтверждается их широким рас

пространением в фольклоре. длительное употребление отпричастных 

прилагательных за пределами литературной речи не могло не отра

зиться на связях, в которые онн вступали с другими словами. Проннк

новение прилагательных на -чий в лнтературный язык сопровождалось 

ограннчением той свободы употребления, какую они имели в разговор

ной речи. При переходе в общий язык они Ylогли утрачивать часть 

своих старых значений или 'закрепляться в новых ЗН/1чениях, развив· 

шихся на основе различных употреблений слова. 

В памятниках письменности XVII в. прилагательные с суффиксами 

-УЧ-(-ЮЧ-), -ач-(-яч-) в БО,1ЬШОМ количестве случаев отмечаются в 
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сложных терминах или сочетаниях, словесное иаполнение которых 

ограничивается определенными семантич~скими группами существи

тельных_ 

В сочетаниях подобиого типа, состоящих из прилагательного и су

ществительного, определение - прилагательное в одних с.~учаях со

храняет свое значение, а в других - семантика его в значительной сте

пени ослабляется. 

Свободное употребление прилагательных на -чий в памятниках 

ху'III в. отмечает.:,. в ограничеином количестье случаев. Глагольное 
значение в некоторых из них оказывается сохраннвшнмся настолько, 

что они употребляются параллельно с действительными причастиями 

настоящего времени. Д.,Я сохранения исторической перспсктнвы разви

тия прилагательных с суффиксами -уч-(-юч-), -ач-(-яч-) целесообразно 

начинать их рассмотреиие со второй группы. 

Параллельио с причастиями употреблялись прилагательиые, гла
гольиая основа которых имела значение физического действия или со

стояния: стоячий-стоящий, лежачий-лежащий, бегучиij-бегущий, 

ходячий-ходящий и др. Например: 

СТОЯЧИЙ-СТОЯЩИЙ: 1. находящийся в вертикальиом положении (о 
предметах): ... nортугальскоЙ, nриuм жезл и подержа его мало стоячего, 
та же положи на землю и nаки взят (Ист. сем. мудр. 27). 
болши-стоячего или лежачего (Ист. сем. мудр. 27). 
И рече: жезл стоящий nоложих nаки fJзях-воnрошах его коего древа 
болшu-стоящего или лежащего (Ист. сем. мудр. 27). 
2. Находящийся на ногах, не двигающийся с места, находящюiся в 
вертикальном положенин (о людях): 

... лице его было со стоячего человека высокого возраста (Косм., 328) . 
... чехол на телогре'о ... что делана из турсково nлатна камка кизилбаш
(кая разные шелки з золотом люди стоячие и сидячие (Заб. 219). 
Что убо, брате, як? видех у отца твоего окрест nрестола его, много 
юнош крылатых ст,)нщих (Сав. Гр., 29). 

Лежачий-лежащий: находящийся в горизонтальном положении, 

распростертый (о людях и животных): 

Онъ же рыкнул, яко дикий зверь, и ударилъ меня по щеке ... збилъ 
меня с ногъ и, чеканъ ухватя, лежачева по спине ударилъ трижды ... 
(Авв. Жит., 22). 
Иты самъ того не хотя, лежачего змия на хвостъ настуnаетъ ... (ДАИ Х, 
210, 1682 г.). 

Въ четвертый же день улучuша nси на лежащую уже блuзъ смерти 
царевну Персику (Пере., 260). 

Текучий-текущий: изливающийся, струящийся в каком-нибудь на-

правлении (о воде): . 
А в садах и еквозе дворы реки копаные текучие, а nривожены из гор ... 
(Хожд. Кот., 76). 
А у кого отъ зелu.rl роть отъuметея, то варити кора ольховая въ воде 
наnитой, а nочерnнути вода текучая съ утра до солнца (Леч. 8). 
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... в городе студеНЦО6Ъ и текущихъ рудниковъ много (Кос.к., 23/) . 

... обе те реки не те.'l:ущие (КН. Болш. черт., /05). 
Во всех указанных случаях прнлагательные образуют с существи· 

П'льными свободные словосочетания. 

Терминологические сочетания. состоящие из прилагательного и су· 

ществительного, представляли собой названия, которые относились к 

различным областям хозяйственной, бытовой жизнн ХУН в. Сюда 

относятся: 

сочетания с прнлагательным стоячий: 

хлеб стоячий (стоящий на корню, не сжатый), например: 

.. .и хлiбъ молоченой заnечатати, а стоячий хлiбъ и земляной nереnи
сати жъ и nриказати беречь ... (АН IП, 294, /63/ г.) . 
... и съ хлiбомъ съ стоячuмъ и съ земляны,,!ъ по сыску велiли отдава

ти ... (Гр. ук. О крест., 51). 
Села Агафонова ... со всяки,\lЪ хлiбомъ, съ стоя',имъ и съ молоченымъ 
и съ землянымъ, n та де куnленая его вотчина за нимъ не записана 
(АЮБ 1, 4/3) . 
... а MHi Федоту Tix троецкихъ бiглыхъ крестья//ъ Мишку Малыгина 

з женою и съ aiTbMIl и съ хлiбомъ стоячимъ !l молоченымъ и съ ло

шадми ... взяти (дЬЯК. Акты тяг. /1, 50) . 
... и чтобъ у нихъ того стоячего хлiба въ кладiх воинские люди не по

жгли (Ворон. акты, 65). 
Существительное хлеб сочетал ось и с другими прилагательными, 

образуя сложные названия земляной хлеб, молоченый хлеб, зерновой 

хлеб. Как и терминологическое сочетание стоячий хлеб, они служили 
уточненными наименованиями одного общего понятия «хлеб». По ма

териалам картотеки древнерусского словаря сочетание стоячий хлеб 

отмечается впервые в памятниках ХУ в. и широко употребляются в 

ХУI в., ср.: 

А что будетъ въ тiхъ въ моихъ селехъ въ всiхъ х.лiба стоячего на поли 
ржи и яри, оnрисно Семенъ Ярныхъ, и сынъ мой Великий князь Васи

лей Васильевич тотъ хлiбъ стоячий весь велитъ продати... (СГГ Д /. 
'94, /453 г.) . 
... отnисалъ... государю своему митрополиту и съ хлiбомъ стоячимъ и 
съ земны,,!ъ (АЮБ /1, 63/, /498 г.). 
MHi ся, Семену, достало въ сел въ Новинскомъ хлiбъ въ дву nолехъ 
весь стоячеи (Арх. Стр. 1, /5/8 г.). 
11 по княжъ Федорове nереnиси по IfeHi Уланова живота, лошадей и 
животны, и хлiба стоячего, и въ землi на сто на тридцать на ce,jl.b 

рублевъ ... (Арх. Стр. 1, 506, /57/ г.). 

В деловой пнсьменности ХУН в. прилагательное стоячий входило в 
состав ряда других терминологических сочетаний: 

острог (острожек) стояочий, тынъ стоячий, лес стоячий, бревна стоя
чие, ср.: 
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... ворота княжие, а въ BopoTixoь башня съ вОр01·Ы и острогъ стоячиЙ._ 
(АМГ 11, 67, 1638 г.)' . 
.4 острогъ у насъ еblЛЪ поставлен на валу стоячей, а по угла},l выво
жены были быки (ДАН /V, 29,1655 г.) . 
... а надъ речкою на eopi высоко стоитъ острожекъ стоячей ... (Кот., 71) . 

... nродали дворъ С80и },Iонастырской... съ вороты, и съ ТЫНО},lЪ стоя

чи},lЪ ... (АЮБ 11, 390, /618 г.). 
Круго},lЪ тогожъ раскату 11 саженъ с полусаженью стоячей тынъ гнилъ 
;t въ иныхъ },IiCTixoь роэвалялся (ДАН VII, 170, 1677 г.) . 

... а с нuжную сторону С Орте},lье},lЪ Матфеевы},lЪ, а по обi},lЪ концам.ъ 
!./ежа стоячей л-l;съ и кустъ (Гр. Кевр. и Мез., 621, 1664 г.). 

В приведенных примерах определение-прилагательное дано пред

мету по характерному для него признаку. В составе таких сложных 

наименований прилагательное стоячий несколько ослабляет свою се

мантику, ио не утрачивает ее. В подобных соч.етаниях прилагательное 

сохраняет соотносительность с глагольными формами. Этим. по,види

МОМУ. объясияется паралле,lьное употребление действительного при

частия настоящего времени 'в сочетании СТОЯЩ!lЙ тын, ср.: Видь мели· 

кои. огромнои дворъ. поприща на три. весь кругомъ стоящимъ тыномъ 

огороженъ (Гист. о матр .• 111). Нами отмечен только один случай та
кого употребления. Сочетания стоячий острог. стоячий тын, стоячий 

лес, стоячие бревна со временем утратились в языке. 

В современном русском языке прилагательное стоячий не сочета

ется с существвительными лес, бревна, ограда и т. п. Теоретически при

лагательное стоячий при обозначении «такой. который стоит. нахо
дится в вертикальном ·положении» должно было бы сочетаться со все

ми существитеЛI;>НЫМИ, служащими наименованиями предметов. верти

кальное положение которых является их постоянным признаком. Но 

такие отношения могут получнть только .10гическое обоснование. 

Языковое выражение этих отношений обуслов.qено лекснко-семантиче

скими законами сочетания слов. Прилагательное стоячий в значении 

«тот, который стоит. находится в вертикальном положенин» сочетается 

с существительными. вместе с которыми оно служит наименованием 

понятия. противопоставленного другим понятиям одного и того же 

ряда. Ср.: стоячий 80ротник - отложной воротник; стоячая ла},lnа

висячая ла},lnа. Прилагательные стоячий-отложной, стоячий-висячий 

в данном случае приобретает антонимичное значение. Поэтому сфера 
их употребления совпадает. В древнерусских сочетаниях стоячий тын, 

стоячий острог, стоячий лес прилагате.qьно~ стоячий не было антони

м.ично прилагательному лежачий нли какому-либо иному слову. с ко
торым сочетались существительные тын, острог, лес. 

I сОстрогъ-частокол, ограда ИЗ кольев, устраивавwаяси около города, как для 

защиты, так и для нападения на город; внешнее окружное укрепление (противопо

ложность детинцу-крепости внутренней». И. И. СрезнеВСКIIЙ, Матерналы для сло
варя древнерусского языка, т. 11, СПб, 1895, стр. 744. 
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Лексико-семаитические законы древнерусского языка допускали 

такие отношения, но в процессе дальнейшего развития языка утверди

лось употребление прилагательного стоячий, при котором оно могло 

сочетаться с существительными того же семантического ряда, что и 

антонимичные ему прилагательные. Сочетания стоячий тын, стоячий 

лес, стоячий острог вышли из употребления потому, что реальная дей

ствительность не содержала указания на противопоставление понятий, 

обозначаемых ими, другим понятиям, с которы>.! бы они объединялись 

в одном родовом признаке. Существительные лес, тын, острог служат 

наименованиями предметов, которые могут находиться только в верти

кальном положении. 

Значение «тот, который стоит, занимает вертикальное положение» 

оказалось включенным в их семаНТИ1<У без определения этого признака 

с помощью прилагательного стоячий. 

Русский фольклор (песни, былины) в большом количестве сохра

няет сочетание лес стоячий, ср.: 

«Выставал'Ъ Илья на рiэвы ноги ... 
Видит'Ъ: 1;дет'Ъ богатырь выше лесу стоячего, 

Головой уnирает'Ъ nод'Ъ облаку ходячую ... (Петрозав., Рыбников, 
Песни, 1). 
И ОН'Ъ брал'Ъ же Сокольника во 01;лы руки, 

Как выметывал'Ъ Сокольника по поднебесью 

Выше лесу его да ОН'Ъ стоячего, 

Ниже облака его да фсе ходячего». 

(Арх. был. III, 9/) 
В рассматриваемом случае прилагателыlеe стоячий осложнено от

тенком обстоятедьствеиного значения. Сочетание лес стоячий могло 

иметь значеиие «во всю вышину леса:._ 

Возможно, что в письменном языке XVII в. в сочетаниях стоячий 

лес, стоячий тын и др. этот оттенок первоначально сохранялся. Оттен

ки обстоятельственного значеиия были свойственны прилагательному 

с~оячий в сочетании деисус'Ъ стоячий (об образе на иконах), которое 

означало «стоящий, изображенный во весь рост:>. Ср.: 

В'Ъ церкви Благов1;щеньи деuсус'Ъ стоячей на красках'Ъ, в1;НЦЫ на злате 

(АЮБ III,390). 
В 8 день вым1;нил'Ъ... деисус'Ъ стоячей, одuннатцать образов'Ъ, писана 

на красках, в1;НЦЫ золочены (Кн. расх. Болд. мон., 50). 
В памятниках ХУН в. прилагательное стоячий отмечается в соче

танин стоячая вода, ср.: 

Вода стоячая озер.чая коим обычаем ни nрие.м.лется стомаху весма 
вредительна -(Леч. М 2, 85, XVII в.). 

Сочетание стоячая вода соотносилась с антонимичиыми сочета

ниями текучая вода, текучее озеро (о проточной воде), употребляе
!'dыми в языке XVII В. 
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В нескольких случаях прилагательное стоячий образует сочетания 

с существительным ожерелье, ср.: ожерелье стоячее атласъ червчатъ, 

списано жемчюгомъ большимъ ... (Им. Тат., 36, 1608 г.) . 
.. .два ожерелья: стоячее да отложное (Заб. 2. 747). 

В древнерусском языке существительное' ожерелье употреблялос~ 

в значении «воротник одежды», который мог быть стоячим и отлож

ным. С утратой указанного значения у существительного ожерелье оно 

вышло из 'антонимичной пары стоячее ожерелье-отложное ожерелье. 

Сочетания с придагательным ходячий. 

В деловой ПИСЬЩ'IIНОСТИ ХУН в. широкое распространение получили 

терминологические сочетания деньги ходячие, серебро ходячее. рубль 

ходячий, ер.: 

Се язъ ... занял есми у Лариона у Потаnьева сына Jlглечанина шесть 
рублевъ денегъ M:JCI<.OBCKUX ходячих ... (А. Черд .. 137, 1616 г.) . 
... заняли есми кормового дворца у nодклюшника у ФедОРа Посникова 
сына Ножнева государя своего серебра ходячева девят рублевъ денегъ 

(Моек. ак. 2, 1624 г.) . 
... заняли есми у }/(дана да Костентина Кондратьевыхъ д-/;тей Щепот. 

KIlHblX 450 рублев'Ь м-/;лкихъ серебреныхъ денегъ московских ходя

чих ... (Гр. Дв., 61, 1662 г.). 
Сочетание рубль ходячий впервые зафиксировано (по материалам 

картотеки ДРС) в памятнике 1469 г. (ХУ в.): 

... се язъ, филоф-/;и игуменъ Кирилова монастыря, куnuлъ... -/;зу на 

Шокстнъ ночь далъ есмь на ней рубль ходячой (Арх. Стр. 1, 32). 
В памятниках ХУ, а затем в ХУI и ХУН вв. употребительным ста

новится сложное сочетание рубль московских Оенег ходячих, ер.: 

... занял сто рублевъ да двадцать рублевъ московскихъ денегъ ходячих ... 
(Гр. Моек., 1489 г:). 

Семантика ПРИJ!агательного в сочетаниях деньги ходячие, рубль 

>содячий, монета ходячая не была полностью утрачена. Этим можно 

объяснить параллельное употребление (в ограниченном чнсле слу

чаев) сочетаний деньги ходячие и серебро ходящее, ер.: Се аз, Па

вел Семенов сын, занял есми у Михаила Федоровича Еропкина 2 рубля 
денег московских ходящих нынешнего сто пятого на десять году .. _ 
(д. Холоп., 1620 г.) . 
. :.все бо богомерзкий Росстрига ходящему сребру сокровища истощи 

(Ст. о См., 1303). 
Указание на значение зтого сочетания, содержится в некоторых 

памятниках ХУН и ХУН! вв., ер.: 

... и т1. денги во счетъ ему ... не положены для того что т-/; медные и оло

вянные денги были. его ж приему и не ведется что такие al!}l.ZU заменять 

в расходы ходячими денгами (Кн. nPUX.-расх. Холм. арх., д . .N!i 103, 
л. 29, 1685 г.) . 
... а nонеже монетная контора доноситъ и объявляет невозможность 

въ обм-/;нъ не токмо вышеозначенныхъ заnрещенныхъ, но и ходячихъ 
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AteaHblX денег, а особливо nятикоniечниковъ, которыхъ великими сум

мами nрисылают ... (Журн. каб. Анны Ив., 47, 1731 г.) . 
... надлежитъ о Сn;Jсобахъ мыслить, дабы таАtO МосковС.ч:.ие денги со

вершенно ходячими сочинить, якоже литовцы lt поляки денги Москов

скою монетою всегда 6ирали (Пис. и бум. Петра /, т. ///, 599). 
Значение «имеющие широкое хождение, употреблени~», свойствен

ное 'современному сочетанию «ходячая монета», ие было первоначаль

IIЫМ у древнерусского «деньги ходячие». J1РИllеденные примеры ука

:Iывают на значение: «деНЬГИ,принятые В обращении; государственная 

монета». Из последнего при мера можно заключить, что деньги ходячие 

(государственная монета) даже в ХУН! в. не стали еще «совершенно 

ходячимИ», т. е. не получили широкое, повсеместное хождение, упо

требление. 

С установлением единой денежной системы в русском государстве 

отпала необходимость в употреблении сочетаний ходячие деньги, ХО

дячий рубль, ходячее серебро. В современном русском языке сохраня

ется одно устойчивое словосоче'Гание «ходячая монета» со значением 

«деньги, имеющие широкое хождение, употреб.1ение». В памятниках 

XVII в. (только в одном с;,'учае), прилагателы!еe ходячий со значе

нием «обыкновенный, обычный» отмечается в сочетании сажень ходя

чая, ер.: 

Mipa же граду ему ... всего нижней cTiHbl иже съ востока отъ потока 
Кадрскаго отъ угла 567 саженъ стеnенныхъ ходячихi (Арс. ~yx., 124). 

Прилагательнuе ходячий в значений «движущийся, подвижный» 

сочеталось с ШИРОI<ИМ кругом существитеJrЫIЫХ, ер.: 

Таможенная изба на nпдклете ветха ... пят комтареи з гирями желез
НЫА!U а ходячих из НlIХ'ТОЛКО два (Акт. Белоз., 4, 1673 г.) . 
... къ кресламъ ходячuмъ на колесахъ, на обивку атласу червчатаго 

1 ар ... (Арх. Птр. /, 202, 1672 г.) . 
... куnлен СТОЛQвыи nодсвiчник ходячеи въ серединь стенокъ MiaHOU 
же, данъ восмьнадцать алтынъ 2 деньги (Расх. Ник., 49). 

Сочетания с прилагательными горячий. 

В большом количестве случаев прилагаrельное горячий отмечает
ся в сочетании вино горячее (о спиртных напитках), ер.: ... а nродажь
ного и корчемного питья, вина горячего и табаку отнюдь не держать и 

продавать не вiлеть (ДАИ V, i667 г. Ведомо намъ учинилось, что въ 
Соловец'fои монастырь съ берегу привозять вино горячее (ААЭ ///, 
1636 г.). 

Вино горячее из винограду еС1"Ь, только ево не пьют (Посол. Толоч .. 
1650-1652 гг.). 

Виножиженое горячее nоможение человiку (Леч., 4). 

В одном примере в указанном сочетании употребляется действи
тельное причастие, ер.: 

... nоnустить к сему не на горящее вино но паче водою растворенное 
(Тражд. об. дет., XV// в.). 
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Такое же безразличное употребление прилагательного горячий и 

прнчастия горящий отмечается при сочетании их с существительным 

слезы. Все сочетание в целом в этом случае нмеет значение: «выра

жающий сильиую скорбь», иапример: 

Туто у нас жа было с ,иолотца,иа, от радости не ,<!огли ,иы бiдные друг'Ъ 
друга против слова отдат во слезах своих горучих наnаметовали свое 

горкое осадное cuaiHue (Аз. nов., 202). 
П рибiгне,и'Ъ К'Ъ Богу ... со у,иилны,и'Ъ сердце,и'Ъ и З'Ъ горящи,ии слеза,ии 
(Па,и. С,иут. вр., 210). 

Такое употребление иаблюдается и в памятниках письменности до 

XVI.I в., ср.: 

А стацеи было: зад'Ъ говядины... стiкляница вина горячего, да на де
сятеро лошадей четверть овса (Польск. диnл.1I, 1555 г.). 
Горячего вина по .ионастыре.и'Ъ не курити (Стогл., 107). 
Такожде ... вино,и'Ъ горющи,и'Ъ оnивахуся и у,иираху (Волок. Патер)_ 

Реки же по все,иу граду крови их'Ъ nролишася, и nотоци горящих'Ъ слез'Ъ 

nDотекоша (Каз. лет., 161). 

В исследованных нами памятниках письменности ХУII в. прилага
тельное горячий в переносном значений «отличзющийся глубиной чув

ства; выражающий сильное чувство» отмечается только в сочетании с 

существительным слезы. В более ранний период в указанном значении 

употребляется причастие горящий, ср.: вiрою теплою и горящи,и же

лание,и'Ъ f1Жит. Стеф. Пер,и., XV в.)_ 
Горящею вiрою ,иОЛ!IСЯ (Жит. Ант. С., XV/ в.). 
Подобаетъ на,и'Ъ ... З'Ъ горячеНi любовью божuя по,иощи К'Ъ себi искати 

(Поуч. лет.). 

В ~ловаре 1731 г. приводятся сочетания горячая любовь и горя

чее, крайнее желание. В значении «очень сильный, напряженный,. при

лагательное горячий отмечается в памятнике начала ХУН! в., ер.: 

... и ни едuн'Ъ человен.'Ъ бо ... nото,и'Ъ не убить, что в таких'Ъ .горячux'Ъ слу
чаях'Ъ piaKO ОТ'Ъ других'Ъ регулярных войс/С'Ъ чинится (Расс. Шафи
рова, 1717 г.). 

В XVII-XVIII вв. происходят сдвиги В значении с.чова горячий 

при переносном его употреблении в направлеНИli большей отвлеченнос

ти. Этим объясняется расширение его сочетаемости с существительными 
абстрактного значения желание, любовь, вера и т. п. 

В значении «способный гореть» прилагательное горячий употреб

ляется в сочетании с существительным сера, ср.: Лекарство летяще,иу 

огню ртуть сера горячая орешед чернилнои ,иесло коровье с,иешать 

в,иесте и ,иазать кожу (Леч. М 2, XV/I в.)2. 

2 ер. употребление соч~ания горя.ая сера В памятннк~х письменности до ХУН В., 
а также В XVIH В.: Купили сиры горючие гривенку дал денег (Кн; ПРИХ.-раСJl. Ант. 

мои., 1580); ... иаполни ТОТ'Ь мешокь и ядры сиимь составом'Ь, .. 7 фуи. ct.Pbl горячеи 
(Бриик. опис. артил., )710 г.); Возми соли поль фуита, С"!;ры горячей фунт < ... > 
и посыпли иадь жаромь (Ки. гори. дел., 1725 г.). 
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Сочетання с при.lагательным живучий. 
Прилагательное живучий входило в состав сложных медищlНСКИХ 

терминов, приобретая зиачение «заживляющий», ер.: 
Масть живучая как nростынетъ истерети и nрикладывати к ранам ко 

всяким, к болячкам ... (Леч. JVf! 2, гл. 1, XVll в.). 
О Малхане живуче.41Ъ. Две доли малхану в трепя ртути ,иешать и бить 

i'ораздо на железной сковороде и того малхану лутче нет и живучее а 

бить колны станетъ голубо (Леч . .м 2, гл. 12/, XVll в.). 
В памятниках XVlII в. живучий продолжает употребляться в со· 

четаниях подобного типа, ср.: 

... а после лечить маслом живучимъ (Леч.;М /, гл. 76, П63 г.). 
Пластырь живучий. Возми сала ветчинного четверть фунта ... и стопи 

все то вместе (Леч. ;м /, гл. 114, П63 г.). 
В Словаре Акад. наук ]847 г. зафиксировано сочетание живучий 

пластырь: 

живучий пластырь: пластырь, заживляющий раны или садна. Белиль

ный живучий nластырьЗ• 

В рассматриваемых сочетаниях терминологического типа прилага

тельные с суффиксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч-) обнаруживают семанти

ческую равноправность с действительными причастиями настоящего 

времени. Однако основания для неразличения их были иными, чем в 

случаях свободного употреб.qения. В терминологических сочетаниях в 

зависимости от тесноты связей с существительным семантика при.~ага

тельных оказывал ась в той или иной степени ОСJ!абленноЙ. Глагольные 

оттенки, которые еще сохранились у них от древности, в случаях сво

бодного употребления могли проявляться в большей степени и вовле· 

кать их в одну сферу употребления с причастиями. В составе сложных 

наименований глагольные оттенки при общей ослабленности С'еманти

ки могли стираться. В этих случаях семантическая равноправность при

лагательных· и причастий должна была исчезнуть. Этого не произошло 

по той причине, что процесс утраты глагольных значений захватил и 

действительные причастия, которые при определенных условиях их 

употребления окачествлялись и переходили в разряд прилагательных. 

В памятниках письменности XVlI в. нередки случаи употребления в 

теРМИН0логических сочетаниях действительных причастий настоящего 

времени: верющая грамота (верительная грамота), живущее село (на

селенное село), гу,zящие люди (свободные, не прикрепленные к земле) 

и др. Благодаря семантичt!ской равноправности прилагательных и при

частий в языке долгое время ие устанавливалось строгое разграииче· 

ние в их употреблении в целом ряде сочетаний. Даже в литературном 

языке XIX в. неразличение прилагательных и причастий еще не было 
южито. 

• в Лечебнике ХУИ В. отмечаЮ'rся сочетания с г.ричастием действительным: 
масть живущая ранамъ сt.ченымъ и стР1;ЛНым и болячкамъ гнилцомъ (Леч. 10): 
м'.лханъ живущий (Леч. 10). 
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Так, в языке произведеиий русских писателей XIX в. отмечается 

lIарал~ельное употребление текучий-текущий в значении перен.: 

1. «относящийся К настоящему, данному времени», ср.: 

Какова наша текучая словесность (Пис. [1ушкина, ;м 155, 10 авг. 

1825 г.) . 
... в текущей словесности прошедшего года (Пушкuн, Денница). 
Его текущую словесность Все nоглащают на расхват (Кн. Вяземск. 

Эnерне /V, 230, 1839 г.). 

2. «наличествующий в данный момент», ср.: 
Борються, в теЩJЧ:lй час, с подавляющим извержением этих голосов 

бесnолеэно инеблагоразумно (Кн. Вяземск. По поводу записок гр. Зе
"ерта, VII, 463). 
Пересмотри наши журналы, все текущее в литературе ... (Пис. Пушкина, 
.У.! 168, 1825 г.). 

В дальнейшем язык постепенно избавляется от параллельного упо

требления прилагательных с суффиксами -уч- (-юч-), -ач- (-яч) и дей

ствительных причастий, как и всегда при обозначении одного понятия 

двумя разными словами. Материалы литературного языка XVH в. по· 
казывают на сложность и дднтельность процесса семантической диф· 

ференциации прилагательных и причастий. 

Ограничение сферы употребления прилагательных с суффиксами 

-уч- (-юч-), -ач- (-Я'l-), регламентация их сочетаемости с определенны· 

ми семантическими группами существительных составляет одну из сто

рон этого процесса. 

ИСТОЧНИКИ И СОКРАЩЕНИ~ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ 

В СТАТЬЕ, 

ААЭ 111 - Акты, собранные в библиотеках и архивах Российской империи Ар· 

хеоrрафическою комисиею, т. 111, 1613-1645 "., СПб, 1836 '. 
Авв. Жит. - Житие протопопа Аввакума, им самим иапвсаввое, РИБ, т, 39, n., 

1927. 
АИ 111 

Аз. пов. 

АМГ 11 

- Акты исторические, собранные и изданиые Археоrрафическою ко· 
миснею, т. 111, 1613-1645 rr., СПб, 1841. 

- А. С. Орлов, Исторические и поэтические повести об Азове, М., 1906. 

- Акты MOCKOBcKOro ,осударства, изд. АН под ред. Н. А. Попова, т. 11, 
1635--1659 rr. СПб, 1894. 

Акт. Белоз. - Акты белозерской съезжей избы, XVII в. (ДРС). 

Арс. Сух. - Прения с rреками Арсения Суханова. Правоcnавиый палестииский сбор· 

иик, СПб, 1650. 
Арх. был. - Архаиreльские былииы и исторические песнн, собранные А. д. Гри· 

,орьевым в 1899-1901 rr., т. 111, Мезень, Изд. АН, СП б, 1910. 
Арх. Стр. 1 - Архнв П. М. Строева, т. 1, РИБ, т. 32, Пr., 1915. 
А. Черд. - Чердыиские юридические памятники. Времеиник ОИДР, М., 1857. 
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АЮБ 1, 11 

Бринк. опис. артил. 

Волок. Патер. 

Ворон. акты 

Гист. О матр. 

Гражд. об. дет. 

Гр. Дв. 

Гр. Моек. 

Гр. Кевр. и Мез. 

Гр. ук. О крест. 

ДАИ У, Х 

Дьяк. Акты тяг. 11 

д. Холоп. 

Журн. каб. Анны Ив. 
Жит. Ант. С. 
Жит. Стеф. Перм. 

Заб. 

Им. Тат. 

Ист. сем. мудр. 

Каз. лет. 
Кн. болш. черт. 

Кн. горн. дел. 
Кн. прах. расх. Ант. ,мон. 

Кн. расх. Болд. мон. 

Кн. расх. Холм. арх. 

Косм. 

Кот. 

Леч. 

- Акты, относящиеся до юридического быта древней России, 

ХУ-ХУIII ВВ., ИЗД. Археографическою комиссиеЮ под ред. 

Н. Калачова, СПб., 1884. 
- Опи~ание артиллерии через Тимофеа Бринка, М., 170 

(ДРС). 

Волоколамский Патерик, ИЗД. МОСК. высших женских кур

сов, М .• 1915. 
Воронежские акты 1533-1633 ГГ. Материалы для истории 

XVI-XVII вв. Вороиежа и соседи"х губерний, т. 1, Во

ронеж, 1887. 
История о российском матросе Василии Кориотском а о 

прекра~ной королеве Ираклии Флоренской земли. В ии. 

В. В. Сиповский, Русс. повести ХУII-ХУIII ВВ., СПб, 

1905. 
Граж:данство обычаев деТСКIIХ. - В. В. Буш. Памятники 

старинного русского воспитания, Прг. 1918. 
Грамоты Двинского уезда ХУ-ХУIII ВВ., Сборник грамот 

коллегии зкономии, Т. 1, Пб. 1922, т. 11, Л., 1929. 
Мейчик Д. М. Грамоты и ДР)'гие акты XIV-XV вв. Мос
ковского архива (ДРС). 

- Грамоты Кеврольского и Мезенского уезда ХУII В. Сб. 
грамот коллегии экономии, Т. 1, Пб, Л., 1929. 

- Памятники истории крестян XIV-XIX ВВ., ИЗД. Н. Клоч

ков .. М., 1910. 
'- Дополнения к актам историческим, собраииым и издаииым 

Археографическою комиссиею, т. 5, СПб, 1853, Т. Х, 

СПб, 1867. 
- Акты юридические, или собрание форм старинного дело

производства, ИЗД. Археографич. комиссиею, СПб, 1838 . 
• - А. Яковлев, Холопство и холопы Московского государ-

ства ХУII в., т. 1, 1620-1649 ГГ., М.-Л., 1943. 
- Журиал кабинета Аниы Ивановны, 1731 (ДРС). 
- Житие Антиохи я Сийского, рукопись ХУI В. (ДРС). 
- Житие Стефания Пермского, ХУ В. (ДРС). 
- И. ЗабелИl!, Домашний бы.т русских царей в ХУI и ХУII 

СТ., М., 1895. 
- Опись имеиия Михаила Татищева, 1608 (ДРС). 
- История семи мудрецов, ИЗД. ОЛДН, 29 и 35, СПб, 1878. 
- Казаиский летописец (ДРС). 

- Киига большому чертежу или древняя карта Россиilского 
Государства, 1627 г., и'Д. АН СССР, М.-Л., 1950. 

_. Книга о горном деле, 1725 (ДРС). 
- Книги приходо-расходные Антониева Сийского моиастыря, 

1581 Г. (Рукопись ЛОИИ, Н! 1). 

- Книги расходные Болдннского моиастыря, 1585-1589 ГГ. 
(ДРС). 

- Книга расходов Холмогорского архиерейского дома, N! -16, 
1694--1695 ГГ. (Рукопись ЛОИИ, Н! 1). 

- Космография 1670 г., ИЗД. ОЛДП, СПб, 1878-1881. 

- КОТОШИХИII. О России в царствование Алексея Михailло-
вича. Современное сочинение Григория Котошихина, СПб, 

1840. 

- Лахтин М. Ю. Стариииые памятники медициисиой пись
меиности, М., 1911. 
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MOCK. aK. 
naMo CM. Dp. 
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- JIe.e6HHK (,UPC, PYKOnHCb H3 C06paHHH B. H. nepeTl\a, 1763 r.). 
- JIe.e6HHK (,UPC, PYKonHcb H3 c06paHHH B. H. f)epeTl\a, K. 

XVII D. - H. XVIII D.). 

- AKTbI MOCKoDcKoro ye3.1\a XVII D. (,UPC, PYKonHcb JIOHH). 
- naMHTHHKH .l\peDHeŪ PYCCKOH nHCbMeHHOCTH, OTHOCHlllHeCH K CMYT-

HOMY DpeMeHH, PHB, T. XIII, cn6, 1891. 
- 410.1\0 npecDHTblH 60rOp0.l\Hl\b1 o l\apeDHe nepcHKe, .l\lllepH l\apH 

MHxaHna 60nra,pcKoro. C. C. CHnoDcKHū, PyccKHe nODeCTH XVII-
XVIII DD., cn6, 1905. . 

neTP038D. - Pbl6RHKOD, necHH, c06paHHble n. H. Pb,6HHKOBblM, q. I, M., 1861. 
nHc. H 6YM. nTp. I - nUCbMa H 6YMarH HMnepaTopa n. BenHKoro, T. IV, cn6, 1900. 
nOJJbCK. IIHnn. II - naMHTHHKH .l\HnnOMaTH.eCKHX CHoweHHū MOCKoDcKoro rocY.I\apcTDa 

·noyų·. neT. 
Pacx. HHK. 

CaD. rp. 

crr,U I 

CT. o CM. 

XOlK.l\. KOT. 

C nonbcKo-JIHToDcKHM, T. II (c 1533 no 1560 rr.), C60PHHK PYCCKO
rO HCTopHųecKoro 06111eCTBa, cn6, 1882. 

- noyųeHHe neTOnHCl\a (,UPC). 
- POCXO.l\HaH KHHra MHTpononHT3 H08rOp0.l\cKoro HHKoHa. - Bpe-

MeHHHK OH,UP, M., 1852. 
- nOBeCTb o CaDDe rpY.I\l\HHe. C. C. CHnODCKH", PyccKHe nODeCTH 

XVII-XVIII D8., cn6, 1905. 
- C06paHHe rocY.I\apCTBeHHblx rpaMOT H .l\OrODOpoD, 1265-1613 rr., 

ų. I, M., 1813. 
- CT3TbH o CMYTe, naMRTHHKH .l\peBHeŪ PYCCKOH nHCbMeHHOCTH, OT

HOCHlllHeCR K CMYTHOMY DpeMeHH, PHB, T. XIII, cn6, 1931. 
- M. neTpoDcKHŪ, XOHl.l\eHHe Ha BOCTOK <1>. A. KOToDa D nepDoū ŲeTD. 

XVII D. - H3D. OP5IC, T. XII, KH. I, 1901. 

Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko v. universiteto 
Rusų kalbos katedra 

Įteikta 1961 m. gruodžio 20 d. 

BODVARD21AI SU PRIESAGOMIS -Yc{-(JOc{), A C{-(flC{-) 
XVII 8_ RUSŲ SENUOSIUOSE RASTUOSE 

E. GOLUBEVA 

Reziumė 

Kilusių iš dalyvių su priesagomis -Y'l-(-IO'l-), -a'l-(-S/II-) būdvardžių 
vartojimas XVII a. senovės rusų kalbos paminkluose jgalina stebėti kai 
kurias jų jungimosi su kitais žodžiais ypatybes. Minėti būdvardžiai ne
vienodi pagal savo semantines galimybes jungtis su kitais žodžiais. Sios 
galimybės priklauso: 1) nuo leksinės-gramatinės pačių 1!tdvardžių struk
tūros, 2) nuo daiktavardžių, kurie su jais jungiasi, semantikos. 

Visi būdvardžių, kilusių iš dalyvių, reikšmės pakitimai susieti su jų 
galimybe jungtis su kitais žodžiais.' Būdvardžių su priesagomis 
-YII-(-IO'l-), -all-(-S/'l-) vartojimo sferos apribojimas, jų jungimasis su tam 
tikromis daiktavardžių grupėmis ir yra vienas dalyvių ir iš jų kilusių 
būdvardžių semantinės diferenciacijos, kuri XVII a. dar nebuvo baigta, 
reiškinių. 


