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На определенном этапе развития флективного языка, когда падежные 
формы оказывались перегруженными значениями, а в языке по-прежнему 

ощущалась необходимость в выражении новых значений, возникла потреб
ность в новых языковых средствах. Таким средством, среди других, и явля
лось осложнение падежных форм предлогами. 

Одной из основных линий развития грамматического строя русского язы
ка является рост функций предложно-падежных (п/п) конструкций и по
степенное вытеснен не ими беспредложных (б/п) форм. Распространение и 
развитие п/п оборотов проявляется, во-первых, в более точном и дифферен
цированном выполнении ряда функций, принадлежавших прежде б/п формам, 
во-вторых, в выражении вновь открываемых и осмысливаемых отношений меж
ду действиями и явлениями, ранее отсутствовавшими в языке. Предлоги, 
сами восходящие через ступень наречия к различным формам знаменатель
ных слов, име.~И определенное лексическое значение. Суммирование значе
ний предлога и падежной формы позволяло выразить новое значение либо 
же уточнить какой-то оттенок значения, ранее выраженный недифференциро
ванно. 

Столь значительные изменения в грамматическом строе русского языка 
отразились и на системе наречий. Прежде все·го, подчиняясь общей тенден
ции языка заменять б/п формы предложными, многие наречия, возникшие 
от б/п форм, осложнились предлогами. Это относится в первую очередь 
к обстоятельственным наречиям (вместо низъ, верхъ - вънизъ, въверхъ, 
вместо ночи - въ ночи и т.п.). Но самое главное, с появлением новой базы -
предложно-падежных конструкций - возникает возможность образования 
новых наречий на почве этих конструкций. Частое употребление устойчивых 
п/п оборотов приводит к морфологической спаянности компонентов, к воз
никновению семантического единства, что ведет к образованию новых лекси
ческих единиц, ибо, по выражению ш. Балли, "достаточно сочетанию слов 
стать широко употребительным, чтобы оно начало агглютинироваться и 
приближаться к простому слову"l. Таким путем и образуются наречия от 
п/п конструкций. Прн этом предлог, слившись с именной формой в одно 
слово, превращается в наречный формант. Однако переход п/п конструк
ции в наречие возможен не с каждым предлогом: одни предлоги, войдя в п/п 

1 Ба.,.,и ш. Общая "ингоистика и "опросы французского языка. М., 1955, с. 111. 
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сочетание, легко теряют свое лексическое значение и превращаются в слово

образоватеЛЬНblЙ элемент наречия; другие, ослабляя в той или иной степени 
свое прямое значение, Вblступают в наречии или наречном Вblражении как 

предлоги; третьи при любblХ условиях сохраняют свое лексическое значение 
и не допускают образования наречий. Кроме того, большую роль при адвер
биализации играет способность падежной ФОРМbI в составе п/п конструкции 
утрачивать субстанциональность и приобретать более общее значение. 

Поскольку образование наречия и его значение определяются свойства
ми входящих в него компонентов, далеко не все п/п сочетания могут перехо

дить в наречия, а в тех пlп конструкциях, где есть условия для адвербиали
зации, не всегда этот процесс протекает полностью; для многих п/п конс
трукций полная адвербиализация не является обязательной. Но даже и в 
том случае, когда свойства компонентов п/п конструкции вполне удовлетво
ряют УСilОВИЯМ адвербиализации, их переход в наречия осуществляется по
степенно и в длительное времи, так что адвербиализующиеси ФОРМbI могут 
находитьси на раЗНblХ ступенях адвербиализации - "степень приближении 
п/п сочетания к наречию в каждом случае своя, индивидуальная"'. 

Наличие в русском ЯЗblке наречий, KOTopble сейчас соотносит с п/п форма
ми кратких прилагатеЛЬНblХ (издалека, дотеМЖl, насильно, внове и т.п.), 
заставляло предполагать: либо начало образовании таких наречий следует 
относить к тому времени, когда имя еще бblЛО недифференцироваННblМ, по
скольку с разделением имени на существитеЛЬНblе и прилагатеЛЬНblе эти по

следние уже не могли сочетаться с предлогами; либо процессу адвербиали
зации предшествовала субстантивации нечлеННblХ прилагатеЛЬНblХ·. Но, 
как свидетельствуют фаКТbI, даже и после дифференциации имени в русском 
яаblке еще долгое время параллельно с нечлеННblМИ прилагатеЛЬНblМИ жили 

идеНТИЧНblе существитеЛЬНblе среднего рода типа добро, зъло, лихо, тепло, 
далеко, мало, .много и др.; круг таких существитеЛЬНblХ в древности бblЛ 
значительно шире, чем теперь'. Примерно это имел в 'виду А. М. Пешков
екий, когда говорил, что в древности прилагательное бblЛО гораздо более пред
метное и менее нуждалось в существительном". Таким образом, появление 
наречий, СООТНОСИМblХ в настоящее время с п/п формами кратких прилага
теЛЬНblХ, могло произойти и позже разделения имени, но не через ступень 
субстантивации прилагатеЛЬНblХ, а прямо от субстантивов типа добро, да
леко, мало и др." Количество таких существитеЛЬНblХ после дифференци
ации имени в связи с общей тенденцией ослабления категории среднего ро
да постепенно сокращалось (параллеЛЬНblе прилагатеЛЬНblе сохранялись). 
Но еще в 16 в. такие субстаНТИВbI среднего рода употреблялись и даже соче
тались с предлогами (напр., в Домострое: и то лутше, что в сухе не навьяло 
и не намокло; а все бbl то бьmо чисто и в nокрыте). Заметная продуктивность 

, Пешковскнй А. М. РУССКИI~I синтаксис в научном освещении. М., 1956, с. 145. 
, Виноградов В. В. Русский язык. М., 1947, с. 352; Шапиро А. Б. об образовании 

нареLIИЙ в русском языке. - "Русский язык в школе", 1947, N!C' 1. С. 29-30 . 
• Потебня А. А. Из записок по русской грамматике, т. 3. М., 1968. с. 50; Мар

ков В. М. О формах наречий, соотносимых с основами кратких прнлагательных.
,,'Ученые записки Горьковского ун-та, серии лингвистическая", 1964. ВЫП. 68. с. 228. 

6 Пеwковский А. М. Русский синтаксис D научном освещении, с. lЗб. 
11 Марков В. М. О формах нареLIИil. соотносимых с основами кратких ПРН.'Iагатель

ных, С. 229. 
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наречий от форм подобных существительных в письменный период позволяет 
думать, что база для образования таких наречий была обширной сравнитель
но недавно. В более поздние времена, в последние столетия, в силу стойкости 
и широкой употребительности этих наречий, они становятся моделями для 
образования наречий аналогическим путем. В связи с общностью происхож
дения наречий предложно-падежного образования наречия, соотносимые сей
час с именами существительными, называются в дальнейшем наречиями от 
предметных основ, а наречия, соотносимые с именами прилагательными, -
наречиями от качественных основ. 

При образовании наречий от п/п конструкций довольно рано стал дей
ствовать один из общих внутренних законов развития языка - закон грамма
тической аналогии. В свое время А. М. Пешковский правильно заметил, 
что "трех-четырех случаев ясного и строго однородного по значению и упо

треблению аффикса достаточно, чтобы в сознании отлилась грамматическая 
форма"7. Так, в русском языке на основе морфолого-синтаксического спо
соба образования наречий возник еще и морфологический. Стало возможным' 
образование наречий непосредственно по модели наречных форм, возникших 
в результате смысловой изоляции п/п конструкций. в этом случае наличие 
наречия-образца для образования новых наречий в значительной мере выво
дит всю категорию наречий на своеобразный деривационный путь. Своеоб
разием такой деривации является то, что образование новых слов сопро
вождается преобразованием падежных окончаний в суффиксы, а предлогов 
в префиксы. 

Префиксация как средство образования и морфологического оформления 
наречий стала настолько свойственной системе наречий, что подчас уже сфор
мировавшиеся наречия осложнялись префиксами: aOHbIJ!e, извне, напрочь 
и др. Больше того, наречия, образовавшиеся от п/п конструкций, могут вос
приниматься как бесприставочные и в силу общей тенденции еще раз ослож
ниться предлогом: снаружи, навспять, напополам, вовнутрь и др. В данном 
случае слож~ние основ проявляется в своем древнем виде, как это было 
у местоименных наречий. 

Образование наречий от п/п конструкций началось еще в общеславянский 
период, свидетельством чего является наличие всех морфологических типов 
этих наречий во всех славянских языках. К началу письменного периода 
в древнерусском языке уже была сложная система морфологических типов 
и групп наречий, образовавшихся от падежных форм всех косвенных паде
жей со многими предлогами. О древности становления наречных форм такого 
образования свидетельствует и то, что многие из них уже в самых ранних 
письменных памятниках встречаются и в роли предлогов. 

1. Наречия от конструкции БЕ3+родит. пад_ 

Почти все сочетания без+родит.пад., отмеченные в письменных источ
никах 11 -20 вв. с наречным значением, так полностью наречиями и не стали. 
И это несмотря на то, что в их состав входят существительные отвлеченного 

7 Пешковекий А. М. Русский синтаксис в научном освещении, с. 99. 
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значения, что уже создает известные предпосылки для адвербиализации п/п 
сочетания. Но в данной конструкции не хватает определенных лексико-грам
матических условий, необходимых для того, чтобы возможность адвербиали
зации превратилась в действительность. Вследствие новой, обстоятельствен
ной функции у конструкции без+родит.пад. происходит некоторая синтак
сическая изоляция, ограиичивается или даже полностью теряется возмож

ность родит. пад. иметь при себе определение, иамечается относительное 
слияние предлога без с формой родит. падежа. Но полной адвербиализации 
в этих конструкциях так широко и не происходит, потому что, во-первых, 

существительные в родит. пад. сохраняют свое лексическое значение (объяс
няются такие наречные выражения, как правило, при помощи слов того же 

корня), во-вторых, предлог без, постоянно сохраняя свое устойчивое значение 
"отсутствия, лишения чего-нибудь", не в силах "ослабить предметность зна
чения существительного и тем самым расширить его значение"·, что явля
ется необходимой ступенью в процессе адвербнализацин. Лишь в некоторых 
случаях, когда второй компонент встречается только в одной синтаксической 
функции образа действия и отсутствует как самостоятельная лексическая 
единица, происходит полный переход конструкции без + родит. пад. в наречие. 

В нсследованных источниках нами встречено 55 конструкций без+родит. 
пад., которые в письменный период выступают большей частью как нареч
ные выражения и лншь в редких случаях как наречия. Довольно много - 23 
такие формы отмечаются уже с начала письменного периода: 

без бонзнн - "смело, безбоязненно": срtдt вълкъ яко овьця безъ бо
язни прtходя апостолъ Филипъ. Мин,371,1I в.; Половець же бе много, и 
лежахуть безъ боязни надtючеся на силу свою. ИпЛет, 622, 1425 г.; поидо
ша вси ко граду Сибири без боязни. СиБЛет, 203, 18 в. 

без бtды - "безбедно": раставивыи дрtвле и море и ptKY ... нашимъ 
прадtдомъ без бtды повелtвъ прtити. ЧудПс,84,11 в.; Святитель же без 
бtды морьскую пучину преплывая. МЛС, 195, 15 в. 

без вины - "безвинно": А оже мужа свяжеть без вины, то 12 гривенъ 
аа соромъ. Док. 1189 г., РЛА,2; И многиа убо сущая в области без милости 
и без вины си поручници избиша. ХрАм,544,15 в. 

без врtда - "безвредно": отъ cBtTa просиянне бывае, нъ отъ сущия 
того самого безъ врtда исходить. Изб,30, 1073 г.; да изидеть цесарь из града ... 
и вси людие, иже восхотят, без вреда, оставивше мне град пуст. Пов. о взя
тии Царьграда,16 в.,повРус,64. 

без времене(-н) - "безвременно": аще бо и просия, то съ просиявшиимъ 
безъ BptMeHe сьбысть. Изб,29,1073 г.; Не все поручаи языку, да не страже
ни без времени. Пчела,307,14 в. 

без вtсти - 1) "безвестно": то тако же вьсе погубили и без вtсти тво
рили. ИЗлат,45в,12 в.; и пропал у них без вtсти на MOCKBt казак Мартынко 
Дмитреев. Док.1633 г., ДонД,415. 

2) "неожиданно": и наtхаша на товары без вtсти, новъгородци же побtго
ша съ вtчя въ товары. НовЛет,57,13 в.; и угрожают мне великими недобры
ми дtлы и убоиством и хотят без вtС1И в конец погубить. Док.1661 г.,АкУс2, 
316. 

11 Шапиро А. Б. об образоваtlИИ нареЧИlUI в русском языке. с. 34. 
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без дtла - "зря, напрасно": Не без дtла же имуть сего свъта, нъ съ 
вьсякою ВО,1ею се творять. Чу дПс,65,II В.; МЫ ж ... на волю их склонились, 
опасаясь того, чтоб нас без д tла и з бесчестьем отослали прочь. СпТяп,581, 
1686 г. 

без конца - "очень долго, бесконечно": овъ же кротъчан, овъ же зtло 
опытьнtи, овъ же зtло бес коньца, овъ же правьднt. Изб,I43, 1073 г.; и царс
твовати ему без конца единому в Троицt. ПовЕфр, 88,16 в.; И основная мысль, 
пожалуй, близка к правде, хотя можно было бы спорить без конца. Чехов, 
Рассказ неизв. человека. 

без меры - "безмерно": нъ ельма же без мъры питашася имь Иудtи, 
то съпроста святителемъ отърече багъ плода ему потребу. Изб,46,1О73 Г.; 
Говорят о тебе худо без меры, а я тому подлинно иму веры. Сказ. о куре и 
лисице,I7 в., РДС,97; С полсотни человек ели и без меры пили вино. 
Чехов, Без заглавия. 

без милости - "жестоко, немилосердно": Растягнути без милости по
велt мучитель и на колеси привязати ... мученикы. Мин,205,II в.; и си рекъ 
абье без милости убьенъ бысть. СуздЛет,466,1377 г.; строитель Ефрем ... мо
наха Сергня ... с ног збил и топтал без милости. док. 1697 г., AKYcl, 1359. 

без опаса - "безопасно, не опасаясь": Роман же слашеть без опаса к 
мужем Галичьким. ИпЛет,660,I425 г.; а те б люди tхали против Яна ко го
сударя нашего людям безо всякие боязни и без опасу. ДОК.I517 г.,дипдИ, 
178; Тако никто его гласа не слушает, и всяк там идет без опаса. Тред,1О3, 
1703 г. 

без останка(-у) - "полностью": Се множицею възъпиеть къ господу, 
егда въскръбить лtняися без останка правило свое отъдати богу. ПандАнт, 
229,11 В.; А Лукы без останка опустtша. ПскЛет,60,I5 В.; И анбары с хлtб
ными запасы погорtли без останку. Док. 1617 г., АкУс2, 283. 

без остатка(-у) - "полностью": да ни тяготt вамъ быти ношения, ни 
какы без остатъка быти чесого притязающиихъ на пользу и спасение души. 
ПандАнт,4,II в.; в едины ба два часа весь град по горе без остатка. MJIC,I83, 
15 В.; и товары и деньги поемлют у него без остатку. УложАМ,96, 1648 Г.; 
С первых лет нашей сознательной жизнн мы без остатка отдавали друг друга 
театру .• .литературная газета", 1960, N21, 4. 

без пакости - 1) "беспрепятственно": нъ яко бесплътьнъ, прииде вься 
бес пакости. Мин,I5,II в.; И от Царя града и к Росиискому царьству идохом 
радующеся здравы без пакости, славяще святую троицу. ХКор,71, втор. 
ПОЛ.17 в. 

2) "безвредно": Заутра же шедъше воини обрtтоша старьца бес пакости. 
СинПат,45 об.,12 В.; Всемилостивыи А<е бог преведе страшныи тои огнь чрес 
весь град бес пакости и впаде в днепр реку, ту и погыбе. МЛС,I24,I5 в. 

без перевода(-у) - "постоянно": А на томъ ти, княже, на всtмъ хрьстъ 
цtловати бес перевода. док.1266 г., .ГрНП, 1 1 ; и ясак им давати государю 
по вся лtта без переводу. СиБЛет,I37, втор.пол.17 в. 

без правды - "неправильно, несправедливо": Възненавидtныя бо бес 
правьды въздвигнеть господь, възлюблеиыя же въсуе уничьтожить. ИзБСв, 
13,1076 Г.; многы душа по губили естебес правды, ихже ради мучити вы имать. 
СуздЛет,466,1377 Г.; Врагом, без правды ненависть имущим на мя ... , не 
даждь радости. СПол,87,I680 г. 

23 



беспрестани - "непрестанно, постоянно": Мъного ти трtбt: и исповt
дание, сльаы горькы, крtпое бъдtние, беспрестани алъчьба_ Изб,96,1073 г_; 
А приходя на его землю без престани его людеи бьют и грабят и головами 
сводят. док. 1498 г.,АГол,3,54; Сии цари провождаютжизнь в величии диком .. _ 
боясь беспрестани обмануты быти ухищренно. Тред,349,1766 г. 

беспрестань - "непрестанно": и се аа многы дни и нощи ходя въ градъ 
беспрестань въпияше. ХрАм,262,13 в.; Воина, государи, у нас от крымских 
людеи беспрестань 3 годы. Пмск,42,17 в.; Ведома гсдрь тебt и то, что я без
престаи твоим дtлом родею. Док.перв.пол.18 В., ИстНРЯ,5б. 

без страха(-у) - "бесстрашно, не боясь": Вельми ба помысливъше 
на тя вънезаапу подъяша мятежа за безумия душевьнааго и бестраха мьияш
те съпати_ ЧудПс,156,1l в.; да и проводити бы еси их послал, чтоб им как 
до нас без страху здорово доtхати. док.l519 г., АГол, 4,89; и нынъ могут 
всякие корабли без страха из галанскои земли до сего города Ъхать. Вед,33, 
1703 г. 

без студа - "бесстыдно": къ учителю своя гръхы исповtдаи, не ба 
льзt бестуда стыдения гонезнути. Изб,129,1073 г.; Блудиица ... иже бестуда 
блуд творя. РязК,65, 1284 г. 

без труда - "легко": Иже всхочеть самовольствъмь и льготою бес 
труда спасти душу свою милостынею, можеть спасти ю. ИзБСв,112,1076 г.; 
видtхъ же и дъва врана бес труда паряща на лице его. СинПат,72 об., 12 В.; 
иже бо имtеть ко всъм любовь, таковыи бес труда спасется. НовЛет,340,15 в. 

без ума - 1) "напрасно, попусту": да събудеться слово, писаное въ 
законt ихъ, яко възненавидtша мя без ума. ОстрЕв,22,1056 г.; И они почали 
его бить, а его ж сковали без ума. док. 1665 г., АИ, 4,340; вот ты... целый 
день без ума квакаешь, а не видишь, что у тебя под носом делается. Щедрин, 
Современная идиллия. 

2) "безумно": да посрамится всяк без ума глаголя. Шест,36,14 в.; Сице 
уба ты неистовавшися, без ума пиша. ПослИГ,I14,15б4 г.; Они всегда Ека
терину, за рифмой без ума гоняясь, уподобляли райску крину. Кннж,651, 
1783 г. 

без успеха - "безуспешно": аще и въ мучении просияеть, то вьсе без 
успtха творить. ИЗлат,17б, 12 в.; Ах! душа моя рвется страстьми без успеха. 
Тред,109,1730 г. 

без числа - 1) "очень много": оружиемь крьстьныимь възможе ... по
бtдити бещисла хвалящаго ся. Мин,457,11 в.; и меч бес числа снедъ мнс 
их поганских. Син,206,1680 г.; Целыми годами преследовала вороний род 
бескормица; без числа воронье погибало. Щедрин, Ворон-челобитчик. 

2) "очень": а с третеи страны ръвы ископаша великы бещисла. ИсхМ, 
238,15 в. 

Из всех перечислЕ'ННЫХ выше форм только три (без конца, без меры, без 
остатка) сохранились в употреблении до настоящего времени. Остальные 
перестали употребляться в раэные сроки, начиная с 15 и кончая 19 в. 

Целый ряд наречных выражений этого типа встречается внедлительном 
и даже эпизодическом употреблении: 

без года - 1) "некстати, не ко времени": Прtбываи тtMb, рече, 8Ъ до
брогодъ без года. Лествица 12 в.,Срезн,I,66. 
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2) "безмерно": да того радн да быхомъ ся ему кланялн и любили и без 
года. ИЗлат,13в,12 в.; Цьркви издобреиы без roда камениемъ и дрtвомъ. 
Шестоднев, 1263 г., Срезн,I,66. 

без закона - "незаконно, несправедливо": азъ же живяхъ безакона 
инъгда. ПосРим,124,13 в.; тъ же оканьно свободителя всtхъ безакона зау
шилъ еси. ЕфрС,125 об.,1288 г. 

без запа, без зая па, без запы - "внезапно, неожидаино": К учителю 
въ учениихъ без зая па прндемъ. Лествица 13 в.,Срезн,I,960; Беа за па текши 
птица. Алекс, 11,15 в.; и ты б с Иваном о BCtMb о том говорил без запы. док. 
1499 г.,дипПЛ,277. 

без остатков - "полностью": и тыи деньги он Апаня унесь и меня без 
остатков разорил. Док.втор.пол.17 В., ИстНРЯ,209. 

без отдатка - "безвозвратно": Тое ж весны бысть велнка дань тяжела 
по всему великому княженью. всякому без отдатка со всякие деревни по 
полтине. МЛС,211,15 в. 

бесперечь - "непрестанно": и вам бы дать им жерновам работника, 
чтоб безперечь у них был безотходно, для пособи. Док. 1658 г., АИв,340; 
Новы к сластолюбию тропы прочищает бесперечь, о том одном ночь, день 
суетится. KaHT,92,1730 г. 

без повороту - "безвозвратно": а тою землею четвериком владtть им ... 
по прежнему бес повороту. док.lб88 г.,УглА,155; Никто не дерзает никакого 
табаку и горячего вина ... для продажи на корабль привозить, под потеря
нием всего того без повороту и сверх того наказанием. YCTM,476,1720 г. 

без пользы - "напрасно": и плакати ся имаши бес пользы у BtKb! Bt· 
комъ. ЕфрС,220 об., 1288 г. 

без ряду - "некстати": отъ Кападокня никто же царьствова, бездряду 
нмаши МbJСЛЬ сию. СинПат,80,12 в. 

без скверны - "безгрешно": житие благообразно ... и не зазорен о ... 
пожив бескверны сблюдеть. Треб,57,14 в. 

без славы - "бесславно": Кождо же убо зде поживет в богатствt ли 
в нищетt ли, и беславы такым же образом тамо пребывает. ХрАм, 451,15 в .. 

без спору - "бесспорно": и тако убавя тягость того корабля, половиною 
безспору оному кораблю воды токмо будет надобно пять футов. Водохожд, 
54,1708 г. 

без урыву - "непрерывно, постоянно": а мы хотим с вами и вперед 
в дружбt и в любви и в ссылкt быти без урыву. док.1588 г., ДипМП,129. 

без утехи - "безутешно": и плакати ся имамъ горко, кающеся безо 
yтtxы. ЕфрС,119,1288 г. 

без цены - "бесценно": Мъного бо то аште едино ... на день укупиши у 
нихъ, то И то бес цtны зtло. ИзБСв,9,1076 г. 

без чести - "бесчестно": Они же сдержьно бещести въстаяху на нь. 
ХрАм, 104,13 в.; си слышавъ рискаа вборзt зtло съгрустивъси бес чести 
праведна изгна. ХрАм, 471,15 в. 

без чина(-у) - "беспорядочно": акы колесьничьнику съмутивъшуся 
кони бес чину риштуть, тако же и уму съмутивъшуся. Изб,149,1073 г.; по 
закону фараона не токмо же поклонишася ему, но заплевани быша, бесчина 
падше пред нимь. ЗавП,191,15 в. 
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Причина нестабильности в употреблении и даже ухода из языка наречных 
выражений типа без + родит. пад. заключается в том, что в русском языке с 
давних пор широко образовывались наречия через ступень прилагательного: 
без б!Jды - безб!Jдный - безбЬдно, без конца - бесконечный - бесконечно, 
без опаса - безопасный - безопасно и т.п. Тип сложений без + родит. пад. 
по времени образоваиия должен быть признаи старшим, так как он свойствеи 
всем славянским языкам·. Но распространение наречий типа безбЬдно от
носилось прежде всего к книжному языку при зиачительном влиянии цер

ковнославянского языка1О • Будучи не чуждой русскому языку, эта модель 
"обрусевает" и находится в параллельном употреблеиии с конструкциями 
беЗ+РОДит.пад. И лишь с 17 в., когда в русском языке начинается бурный 
рост количества прилагательиых с префиксом без-, их употребление пере
шагнуло рамки киижного языка и наречия на -о от них становятся достоя

нием живого языка". Конкуренция со стороны таких наречий на -о приводила 
к вытеснению наречных выражений тнпа без + родит. пад., хотя то, что на ран
нем этапе письменности наречия типа безб!Jдно были больше свойственны 
книжному яаыку, поддерживало в какой-то мере употребление наречных 
выражений пjп образования. Такое состояние относительного равновесия 
продолжалось до 17 в., после которого многие старые наречные выражения 
типа без+родит.пад. утратились, вытесняемые наречиями на -о. После 17 в., 
в связи с привлечением в литературно-книжные стили народной лексики, 
в письменном языке вновь появляются наречные выражения и даже образо
ванные по моделям пjп образования (происходит как бы возврат к первона
чальным конструкциям): 

без оглядки(-у) - "решительно, без колебаний": я с лестниц скатил
СЯ •.. роги прикрыл и ударился без оглядку в ноги. Кант,133,1737 г.; Куда 
так, кумушка, бежишь ты без оглядки. Крылов, Лисица и Сурок,1813 г.; 
Если нет назад дороги - вперед без оглядки. Багрицкий, Дума про Опанаса. 

без памяти - "очень сильно, очень быстро": упился он без памяти, 
и где пил, тут и спать ложился. Пов. о Горе-Злочастии,17 в., РусПов,lOб; 
Схватив в охапку кушак и шапку, скорей без памяти домой. Крылов, Демь
янова уха,1813 г.; Несется конь быстрее лани ... вперед без памяти .~етит. 
Лермонтов, Демон. 

без просыпу - "постоянно, не прерываясь": Какое счастье последовало 
бы для всех людей ... все жители земного шара спали бы без просыпу. Кры
лов, Почта духов, 1789 г.; Скворць! заленились, коростели стали фальшивить, 
сорока-белобока воровала беспросыпу, а на воронах накопилось пропасть 
недоимок. Щедрин, Орел-меценат; - Тише ты, раабудишь Сергея Владими
ровича ... - Не беда, если и проснется. Дрыхнет целый день без просыпу, -
отозвался Борейко. Степанов, Порт-Артур. 

без разбора(-у) - "подряд, не разбирая": И нас, государь, холопеи 
твоих выслали из городов без разбору. Док.1ббб г.,МИк,б9; государь ... на-

, Обнорский С. П. Префикс без" русско" .зыке. - В кн.: Избранные работы по рус· 
СКОМУ языку. М., 1960, с. 195; МаРКОDСКИ ii И. К. Из истории образования наречиii, соотно
симых с именами ПРИ.r'lагате.'1ЬНЫМИ в русском языке. Канд. дне. Днепропетровск. 1964. 
с. 106. 

" Обнорский С. П. Префикс без в русском .зыке. с. 205. 
11 Макеева Г. М. ПристаВО1IНо-суффнкса.1ьные образования при.1агате.1ыlхx (по 

па".ти. 17 в.) АRтореф. канд. дис. М., 1954. 
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чал махать шпагою на всь стороны без разбору. PacH,I9,I727 г.; Ныне нет 
во мне пристрастья - без разбора за столом, друг разумный сладострастья, 
вина обхожу кругом. Пушкин, Послание к Л. Пушкину. 

без спросу - "не спрашиваясь": крестьяня ватхот хадили ... бьспросу 
хадили, меня, холопа твоего, не спрашивалис. Док.втор.пол.17 в., ИстНРЯ, 
240; Захочется погулять (дураку) - возьмет картуз, так, без спросу и уй
дет. Щедрин, Дурак; Он без спросу рылся в моем сундучке. Каверин, Два 
капитана. 

без счету (-а) - "очень много·': Сдув, великою чинит ей свою работу, 
поцел уев в плату с ней требуя без счету. ТреД,398,I735 г.; Михалевич женат 
не был, но влюблялся без счету и писал стихотворения на всех своих возлюб
ленных. Тургенев, Дворянское гнездо; Убитых солдат было без счета. 
о. Форш, Радищев. 

без толку - 1) "напрасно, без пользы": Ты что не дьлаешь, все дьлаешь 
без толку. AI,6,159-160,1789 г.; Отрядом книг уставил полку, читал, читал, 
а все без толку. Пушкин, Евгений Онегин; Кто, соскучась без толку шагать 
по дорогам, оказывался в нетях, ... таких били батогами. А. Толстой, Петр 
Первый. 

2) "бестолково, беспорядочно": В яме с известкой два парня без толку 
бо.пали веслами, работа не спорилась. Мельников-Печерский, Медвежий 
угол; пока (Мария Ивановна) толкалась без толку от гардероба в переднюю ... 
ротмистр два раза крикнул снизу. Федин, Первые радости. 

без удержу - "неудержимо, безудержно": Я был безумно счастлив; 
слова без удержу полились из уст моих. Гаршин, Надежда Николаевна; 
Настаська щебетала без удержу. Панферов, Бруски; Ливень хлестал и хлес
тал без удержу. С. Сартаков, Хлебты Саянские. 

без умолку - "неумолкая": Такой жар рознял, матушка, без умолку 
(Палашка) бредит. Фонвизин. Недоросль,I782 г.; Все полно им: все деве 
милой без умолку с волшебной силой твердит о нем. Пушкин, Евгений Оне
гин; Губы мягкие, взор мышиный, лицо хоть старое, но румяное, и говори
ла - без умолку. А. Толстой, Петр Первый. 

без устали - "неутомимо, непрерывно": По платью барскому без устали 
колотит и на кафтанах он как будто рожь молотит. Крылов, Голик, 1825 г.; 
А в чугунную доску били без устали и часто звонили в церкви за рекой. Че
хов, Мужики; Он мог без устали шагать хоть весь день и способен был спать 
в любом положении. о. Гончар, Наш корреспондент. 

без утайки - "не скрывая": Он без утайки рассказал обо всех совершен
ных им кражах. "Известия", 1960, N2 126,4. 

Из всех перечисленных форм полностью адвербиализовались только 6: 
бесперечь, бесnресrnD.НU (беспрестань), без nросыnу, без удержу, без умол
ку, без УСrnD.лu. Произошло это потому, что вторые компоненты названных 
наречий отсутствуют как самостоятельные слова и встречаются лишь в со
ставе наречных форм. 

Даже при редких случаях полного онаречивания представление о модели 
наречных форм без + родит. пад. все же существовало в языке. Это давало воз
можность образования по данной модели наречий от качественных основ: 

без льпа - "зря, напрасно": да не без льпа нареченъгосподь избраникъмь. 
КнИзб,27 06.,13 в.; и рьша ему мужи его: без льпа о немь печаль имЬеши. 
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ИnЛет,354,1425 r.; Никако ж не nохвалят, а воз молвят безълеnа то nроше
ние. Док.1518 r., ДиnДИ,279. 

без лtnъ - "зря, иаnрасно": а гостеи наших и купцов в ero землt rpa
бят и лишиие пошлины на них емлют и продают без лtn. док. 1498 r., диn 
ПЛ,255; и ты б, государь, пожаловал, Toro nоберегл, штобы ис тtx людеи 
которыи без леn не nогибл. док. 1521 r., ДДГ, 414. 

без мала - "почти": И nрогониша сторожеви Ярославли' без мала до 
Городища.НовЛет,320,15 В.; Валя Мазурова ... не идет уже, а без мала бежит 
домой, и почти roТOBa заплакать от радости. "Известия", 1964, N~ 147,6. 

При всей динамике появления и утрат наречных выражений данного ти
па, в употреблении постоянно было от 26 до 15 наречных конструкций без+ 
РОДИТ.nад. Это находится в прямой связи с тем, что во весь письменный пе
риод njn конструкции без + рОДИТ. "ад. с качественно-обстоятельственными 
значениями были широкоупотребительны, что служнло постоянной базой 
для образования наречных Вblражений этого типа со значением образа дей
ствия. Иногда такое наречное выражение в зависимости от лексическоro зна
чения имени в РОДИТ.nад. получало количественное значение (без м-еры, без 
остатка, без остl11iка, без счета, без конца, без числа, без мала). 

О жианенности этой rpYnnbI наречных Вblражений свидетельствует их 
значительное распространение в русских rOBopax, где, наряду с сохраняю

щимися в литературном языке, встречаются и такие: безделя "от безделья" 
(Перм.обл.), беззва "без зова" (ApxaHr.), без кресу "без отдыха, беспрестанно" 
(Перм.), без остl11iову "непрерывно, постоянно" (Томск., Алтай), 6есnути 
"зря, незаслуженно" (ApxaHr., Вологод.), беспровороту "вдоволь, с излиш
ком" (Перм.), бесприберегу "беа предосторожности" (Карелия), бесперест 
"беспрерывно, очень часто" (Тамб.), бесnерем-еж "беспрестанно" (Оренб., 
Перм.), беспередыху "безостановочно" (Перм.), бестям-ку"неосмысленно" 
(Владимир.), безутышку "непрерывно" (Свердл.), безуmыху "непрерывно" 
(Арханг.,Перм.,Свердл., KypraH.), безутолку "напрасно" (Вологод.), без 
уnину "не переставая" (Курск.) и др. Сохраняется широко по roBopaM и утра
ченное литературным языком наречие бесперечь, а бесnреСml11iи еще в сере
дине 19 В. фиксировалось в "ермском rOBope. 

2. Наречии от конструкции ЗА +РОДИТ."ад. 

Славянским языкам в древности была свойственна конструкция за + родит. 
"ад. с временным значением. На наличие остатков ее в древнерусском языке 
указывает И. И. Среэневский12 , следы этой конструкции есть и в южно-, 
И В западнославянских языках!·. В русском языке в исторический период еще 
отмечается несколько наречий, восходящих к конструкциям за +РОДИТ. "ад. 
Это прежде Bcero образовавшееся от предметной основы наречне 

заутра - 1) "утром": Не оставихъ цьркъве божия вечеръ ни заутра ни 
полудне. ИзБСв,45,1076 r.; Вечер водворнтся плачь, а заутра радость. ПВМ, 

19 Срез невский И. И. Матерна.1Ы Д.1Я С.l0варя древнерусского языка, т. 1. М., 1958. 
С. 894. 

" Miklosich F. Vergleichende Grammalik der slavischen Sprachen, В. 4. Wieo, 1883, 
С. 527-528. 
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154,1377 Г.; И живет на день по три торги: заутра, да о полудни, да вечере. 
Пересв,256,16 в.; мы отпросились за поруками до утра, чтоб заутра итти ... 
прошать милостыни. ПалПис,2,1704 г. 

2) "на следующий день": тишинц будеть заутра, днесь зима. МилЕв, 
3906.,1215 Г.; не деите мене днесь, а заутра поиду из города. НовЛет,56,13 В.; 
И как увидить княжну, ино заутра ж и 06ручянье будет. Док. 1494 г., дипПЛ, 
124; А заутра хотят из всего ружья непрестанно стрелять. Вед,90,1703 Г.; 
Увы! Заутра ожидала ее, наследницу Гудала, судьба печальная рабыни. 
Лермонтов, демон. 

Начиная с 11 в. и до начала 18 в. заутра широко встречается со значе
нием "утром" С 13 в. оно приобретает и другое временное значение - "на 
следующее утро" и даже "на следующий день", но и с этим значением форма 
заутра удержалась только до первой половины 19 в. дело в том, что еще 
с 14 в. параллельно с формой заутра стал употребляться ее несколько фоне
тически измененный вариант, в котором заударное у через ступень у перехо
дило в в'4 - завтра. Эта форма, утратив связь с существительным утро, 
сохранила только одно значение - "на следующий день": 

не хожаше зять по невесту, но приводяху вечер, а завътра приношаху 

по неи, что вдадуче. ПВЛ,14,1377 Г.; а даст бог, у нашие государыни завътра 
будете у великие княгини. док.1494 г., дипПЛ, 123; Сегодня горесть уби
вает, а завтра радость оживит. Капн,170,1800-е П.; -Спи ... завтра с утра 
переходим на новый участок. Леонов, Русский лес. 

С этим последним значением завтра употребляется и сейчас. 
На происхождение наречия завтра от конструкции за + родит. пад. ука

зывалось уже давно", да и в последнее время не отвергалось!6. Возведение 
Н. С. Рыжковым формы заутра к конструкции за+ВИНИТ.пад. (заутро) 
с последующим изменением конечного о в а вследствие аканья!7 не представ

ляется нам правильным, поскольку форма заутра встречается уже тогда, 
когда никаких проявлений аканья еще не было, кроме того, форма заутра 
существует в украинском языке, которому аканье не свойственно. 

Подтверждением возможности образования наречий от конструкции 
за + родит. пад. с временным значением могут служить еще три наречия вре
мени, 06разовавшиеся от качественных основ: 

засвежа - "пока еще свежее": лt.торасль ... может ся срости, коли за
свежа будет гораздо осмотрена. Назир,243, 16 в. 

эасветnа - "пока еще светло": А к стоянию звонити ли? Засвt.тла, 
во второи час нощи. КанПр,868,15 в. 

140рнатовскнй и. Новейшее начертание правил российской rрамматики. Харь
ков, 1810, с. 282; Собо.lfВСКИЙ А. И. Лекции по истории русского языка. СПб, 1907, с. 122; 
COKo.loBa М. А. Очерки по исторической грамматике русского языка. Изд.·DO ЛГУ, 
1962, с. 79. 

" Miklosich F. Указ. соч., с. 527; Doritsch А. Gebrauch der altbulgarischen Adverbia. 
Leipzig, 1910, с. 175. 

" Кузнецов П. С. Историческая грамматика русского языка. Изд·во МГУ, 1953, 
с. 286; Домбровский Й. Историческая грамматика русского языка, ч. 2. Будапешт, 
1969, с. 69. 

" Рыжков Н. С. Морфология и семантика именных (отсуществительных) наречий 
в древнерусских памятниках 11-14 вв. - .. Труды ин·та языкознания АН СССР", 1957, 
т. 8, с. 514. 
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эатеП.IJа - "пока еще тепло": се нам уже, отце, зде у рускои земли ни 
рати, ни что же, а эатепла уидем. ИпЛет,444,1425 г.; тогды хлtб высоко рос
точи затепла выростет в стекло. Назир,337, 16 в.; Плотником велtть судовои 
лtс готовить тотчас, не мtшкая, чтоб им затепла лtс на суды изготовить. 
Док.I645 Г., АИ,4,21. 

Употребление этих трех наречий было редким, поскольку оии восходили 
к уже давно отжившей конструкции. 

Отмечено также редкое употребление двух определительных наречий 
образа действия (от качественных основ), восходящих к конструкции за+ 
РОДИТ.пад., имевшей в глубокой древности и аначение сравнения'": 

эажива - "в живом состоянии": и горе тому домовнику зажива ходя 
святым днем памяти не творить. Епист,321,16 в. 

эамертва - "как мертвый": К:азанцы же ... утомишася сами и кони 
их, и падоша опочивати замертва, чающе у них ушедших воевод. К:азИст, 
84,16 В.; а князь Федор Туренин замучил трех человtк охотников замертва. 
док.1585 г., ДТПр,181. 

Встреченную в одном примере форму заИЭJlиха "очень" (възлюби ю 
зtло, бяше бо и сам заизлиха прост и великодушен. МефПат,235, 15 в.), вы
ступающую как наречие степени, мы также причисляем к данной морфоло
гической группе, хотя оно может бытb и морфологическим образованием, 
поддержанным более продуктивной конструкцией за+ВИНИТ.пад., поскольку 
в качестве имеиной части в него входнла уже адвербиализовавшаяся форма 
uзлuха. 

Единственное наречие этой группы, образовавшееся от предметной ос
новы, широко распространено и по диалектам, причем встречается не только 

в виде завтра, но и как заутра с его старым значением "на следующее утро" 
(Новгород., Ульяновск., Свердловск., Перм.). 
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ADVERBIEN AUS DEN PRÄPOSITIONAL- UND KASUSFORMEN 
DES NOMENS IM RUSSISCHEN 

A. KONEWETZKlJ 

Zusammenrassung 

Der vorliegende Beitrag stellt den ersten aus der Reihe von den Beiträgen dar, die der Geschich· 
te der Adverbien, die sich aus den Präpositional- und Kasusformen herausgebildet haben, gewid
met sind. Darin werden allgemeine Fragen des Übergangs der Präpositional· und Kasusverbindun
gen in die Adverbien und zwei morrologische Gruppen, die aur die Formen des Genetivs mit 6113 und 
aa zurückgehen, behandelt. Zur Verrolgung der Entwicklung dieser Gruppen werden die Materia
lien der Schrirtdenkmäler herangezogen, die die ganze geschichtliche Periode umrassen. 


