
LIEТUVOS TSR АUКSТЧJЧ МОКУКЩ MOKSLO DARBAI, КALВOТYRA, XXI, 1970 

о НАРЕЧИЯХ МЕРЫ И СТЕПЕНИ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

А. КОНЕВЕЦКИЙ 

Памятники письменности свидетельствуют, что в древнерусском языке 

не было постоянно какого-то единого наречия, которое обозначало бы степень 

качества или меру действия. С этим значением в письменную эпоху выступали 

наречия золо, вель.ми, добро, сильно, очень и мн. др. Характерно, что каждое 

из них имело свои период наиболее широкого употребления, то есть по сути 

роль ведущего наречия со значением меры и степени переходила от одной 

формы к другой. 

Наречия меры и степени различны по своему морфологическому облику, 

но для них всех свойственно одно: эволюция значений от более конкретных, 

качественных, соотносимых со значениями тех слов, от которых эти наречия 

образовались, через качественно-количественные в количественные. При этом 

решающую роль играют связи наречий в предложении. Это особенно нагляд

но видно на при мере количественных наречий, соотносительных с именами 

прилагательными. 

В начале письменного периода наиболее употребительным в древнерусском 

языке наречием меры и степени было наречие зОло. Есть предположение, что 

оно было общеславянским1 • В древнерусском языке ХI в. золо употребля

лось прежде всего в значениях, соотносящихся со значением прилагатель

ного, от которого оно образовалось: золый - "сильный" (Ср. 1 1014)2. Ка
чество это в прилагательном золый понималось, по-видимому, широко, 

поэтому, наряду со значением "сильно" наречие золо имело значения 

"жестоко", "крепко" и даже "хорошо" и "плохо" (последнее редко). В при

глагольном употреблении, а оно первичное, эти значения сохранялись в 

книжном языке дО ХУII-ХУIII вв. Например, со значением "сильно": 

онъ же naкы въnияше глаголя ... Остр. ев.3 , ХI в.; что створи.мъ жесто

кому сему nонеже золо биеть ны и корить ны ... Житие Нифонта4, 1219 г.; 
Наше же воиско великое з горы оные да nотиснуша ихъ золо ... Соч. Курб. 6, 

1 А. С. Львов, История слова эt.ло в русском языке, Доклады и сообщения института 
языкознания АН СССР, N~ 8, 1955, стр. 100. 

2 и. и. Срезневский, Материалы для словаря древнерусского языка по письменным 
памятникам, T.I, стр. 1014. 

3 Остромирово евангелие (1056-57 гг .), Фотолитография, СПб, 1883, л. 112. 
4 Материяли з iCTopil вiзантiйсько-слов'янськоl лiтератури та мови, изд. А. В. Рыс

тенко, Одесса, 1928, стр. 278. 
6 Русская историческая библиотека (РИБ), т. 31, СПб, 1914, стр. 199. 
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ХУI В.; Царь же Кучю.м:ь нача бывати во своихъ улусахъ, бегая отъ .м6сma 

на м6сто, рыяся и з6ло дыша, аки ехидна. Сибир. летоп.8 , ХVПI в. 

со значением "жестоко": 
безаконьныя з6ло заклалъ еси ... Чудов. псалт.7 , XI В.; и съ ни.ми и Ев

лая домочадца ему суща убuшa з6ло maко бо творяху вс6.мъ насилие ... За
веты 12 патриарховВ, ХУ В.; Святыu аnостолъ Павелъ съ Варнавою nри

шедвъ Листру и Дервию и народы з6ло востяэа ... Насед. спис.В, ХУН в. 

со значением "крепко": nр6же и клиричьская в6ра ... нашего града за
noв6дана бы.сть и з6ло съnряmaна б6 ... НовеллыlO, XI В.; ты заnов6да за
nов6ди твоя схранити я з6ло. Требник n, XIV В. 

со значением "хорошо": азъ ти е съхраню з6ло и въ nодобьно вр6мя 
съ .многъ.мь обильемь въздамь ти е. Златоструй И. Златоустаl2, ХН В.; 

и nолзует з6ло nити воду на гладко сердце. Астрология13, ХУ В.; и за весьма 

наnолнениемъ n6ску з6ло nри.мечать надобно ... Водохожд. peKl4, ХVПI в. 

со значением "плохо": чадо, з6ло есть nравьднику хула челов6ча ... жи
тие Нифонта, XIH в. 

Первый существенный сдвиг в значении наречия з6ло наблюдается при 

глаголах психического действия. Оттенок меры, присущий лексическому 

значению производящего имени прилагательного, в этом случае проявля

ется сильнее, и наречие приобретает качественно-количественное значение. 

Значения качественной характеристики и меры совмещаются, и мы видим, 

как значение "сильно" переходит в значение "сильно, очень": силою твоею 

възвеселиться цьсарь и о съnaсении твоемь възрадуеться з6ло. Псалтырь 

Бычковаl6, XI В.; Тъгда И родъ . .. разгн6вася з6ло и nославъ uзби вся -'tла
денuща ... Галичск. eB.l8 , XII В.; Видевше же русь убоявшася з6ло .множьства 
вои ... Пов., врем. летI7 , XIV В.; чюдися золо земли тои доброnлодствия ... 
Хрон. AMapT.l8, ХУв.; Великиuже Констянтuнъ о семъвозмутисязОло ... 
СОч. Пересвет.l9, XVI В.; сие nисмо въ пути у.медлило (которое насъ золо 

опечалило) ... Письмо царевича Алекс. Петр.20, 1708 г. 

• Изд. Императ. Археографич. комиссиею, СПб, 1907, стр. 71. 
1 Памятники старославянского языка, т. 3, вып. 1, СПб, 1910, стр. 39. 
в Памятники отреченной русской литературы, т. 3, СПб, 1863, стр. 162. 
• Памятники прений о вере, Чтения ОИДР, 1892, кн. 2, стр. 284. 
10 И. И. Срезневский, Обозрение древних русских списков кормчей книги, СПб, 

1897, стр. 106. 
и Памятники ОЛДП, т. 24, СПб, 1878, л. 80 об. 
10 Рукопись, ЛГПБ им. Салтыкова·Щедрина (Q п 174), л. 17 г. 
13 Памятники отреченной русской литературы, т. 2, М., 1863, стр. 403. 
14 О способах, творящих водохождение рек свободное, М., 1708, стр. 107. 
16 И. И. Срезневский, Сведения и заметки о неизвестных и малоизвестных памятни-

ках, ХLП, СПб, 1866, стр. 50. 
16 Галичское евангелие 1114 г. Изд. Амфилохий, т. 1, М., 1882, стр. 14. 
11 Повесть оременных лет (по Лаврент. сп. 1377 г.), М.-Л., 1950, стр. 50. 
lВ Книгы временныя и образные Георгия мниха (Хроника Георгия Амартола), списки 

ХПl-XIV и XV вв., т. 1, Петроград, 1920, стр. 455. 
1. Сочинения И. Пересветова, изд. В. М. Истрин, М.-Л., 1956, стр. 124. 
90 Письма царевича Алексея Петровича к его родителю Петру Великому и др., Одесса, 

1849, стр. 24. 
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Но если качественные наречия с оттенком меры относились обычно к гла

голу, то качественно-количественные наречия получают возможность опре

делять и прилагательное. В приадъективном употреблении легко развивают

<:я количественные оттенки значения степени и меры признака, и качественно

количественное наречие переходит в количественное наречие меры и степени. 

В письменных памятниках, уже начиная с XI в., наречие золо при прила
гательном выступает со значением "очень": 

,мы отъ злобы HblJtO золо хытрыихъ врагъ избавихомъ ся. Новг. служ. 

минеи21 , XI в.; бfJаше бо унъ зfJло цьсарь ... Житие Ирины22, XII В.; и бfJ 

раздрушение ея велие зfJло. Милят. ев. 23, XIII в.; Они же слышавше свезо
ша меды многи зОло. Ипат. летоп. 24 , XV в.; градъ же тои велиICЪ бяше ... 
u богатъ зfJло. Сказ. Флорент.2Б, XVII в.; Нет, милосливый господин, мой 
счетец зfJло не мал. Фонвизин, Недоросль, XVIII В. 

С тем же значением "очень" наречие зfJло уже с XI в. выступает при дру
гих наречиях: 

И зfJло заутра въ единыи суботbl nридоша на гробъ. Остр. ев. 17, XI в.; 
вечеръ же nоздfJ зfJло явися единому ... Дионусъ ... Сказ. Афродитиана26 , 

XIIJB.; СиедfJло работное имfJетъ держатисязfJлонисICО по возможности . •• 
Водохожд. рек, 9, XVIII в. 

Наречие зfJло в период своего употребления В русском языке встречается 

изредка и в сочетаниях с формами сравнительной степени имен прилагатель

ных. При них зfJло имеет значение "более, гораздо": 

да не отъбfJжить отъ нея любляше бо и зfJло паче инfJхъ ... Жит. Феод. 
Печер.27, ХII в.; и всяICО жъ доброизвfJстно рече о семь и зfJло лучее. Хрон. 

Амарт., 106, XIII в.; но елиICО бbl мало возможно "ОМУ, тои строяше зfJло 
хуждшее своихъ жительствъ ... Сказ. Авр. Пал.2В , XVII в.; и maICO зfJло 
менши времени теряют. Водохожд. рек, 124, XVIII в. 

Особенно интересно отметить, что наречие зfJло могло относиться и к име

ни существительному. Такие сочетания отмечены нами, начиная с XII В.: 
вечеру зfJло сущу uдохъ Мblтъся и обретохъ на пути жену . .. СинаЙск. 

латерик2В, ХII В.; nосажь дъва nоnы СICороnисьця зfJло nрfJложи въ борзfJ 

вься к.н.игы ... Жит. Мефодия30 , ХII в.; По Ульяне цьрствоваИовиян.ъ мfJсяць 

8 ICрьстьян.ъ зfJло и ICротоICЪ. Хрон. Амарт., 14, XIII В.; напрасно раздрася 
"расоma цеРICовн.ая и трусъ бысть зfJло ... Варф. вопр. боroродице31, XIV В.; 
Бяше ба пустыня зfJло и не бfJ ба BuafJmu ни села ни чловfJк.а mOICMO звfJри ... 

21 Памятники древнерусского языка, т. 1, СПб, 1886, стр. 115. 
22 Сборник хп в. Московского Успенского собора, Чтения ОИДР, 1899, кн. 2, стр. 102. 
23 Рукопись 1215 г., ЛГПБ (Fп 17), л. 19 об. 
24 Полное собрание русских летописей (ПСРЛ), т. 2, СПб, 1908, стр. 45. 
26 Старец Елеазарова монастыря филофей ... , Киев, 1901, стр. 107. 
28 Памятники отреченной русской литературы, т. 3, М., 1863, стр. 2, 
27 Сборник ХП В. Моек. Успенск. собора, стр. 157. 
28 РИБ, т. 13, СПб, 1892, стр. 490. 
2. Рукопись хп В" Госуд, историч. музей (Синод. 551), л. 133. 
30 Сборник ХП В. Моек. Успенск. собора, стр. 157. 
31 Памятники отреченной русской литературы, т. 2, М., 1863, сТр. 21. 
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Хож. Игн. ОVlOл.32 , XVI в.; А nисалъ къ на.мъ nосолъ нашъ ... что вы ево вос
приняли золо въ доброто. Посольство Мышецкого33, XVH в.; и золо .мно
жество собрались на сеЙ.мъ въ Люблинъ. Ведомости34 , 1703 г. 

Наречие золо было свойственно в основном книжному языку. Правда, пос

ле XIV в. оно появляется в литературном языке в выражениях, обычных для 
устной речи, но с этого же периода наблюдается сокращение его употребления. 

I< середине XVHI в. золо сохранило употребление со значением "очень" лишь 
при прилагательных и наречиях. Надо сказать, что словари, начиная с пер

вой половины XVHI в., отмечают его только с этим значением: Лексикон 

Ф. Поликарпова 1704 г.35 - valde; Лексикон славенский 1722 г. 36 - barzo; 
словарь э. Вейсманна37 - очень. Российский Целлариус Ф. Гельтергофа3S 

дает золо тоже только со значением "очень", а Словари Академии Россий

ской39 , за исключением первого, уже сопровождают его пометами "слав. ", 
"церк. ", что свидетельствует об уходе этого наречия из литературного языка. 
В дальнейшем и до настоящего времени наречие золо употребляется лишь 

с определенной стилистической целью. Словарь современного русского лите

paTypHoro языка4О приводит наречие зело, но с пометами "устар. и шут л. 

иронич. " 
Аналогичное развитие значений наблюдается и у другого древнего наре

чия - вель.ми. Морфологическая природа этого наречия ясна. Это твори

тельный падеж множественного числа от прилагательного *вель (основ на *-1). 
Наречие велЬАШ так же, как и золо, образовалось еще в общеславянский пе

риод, о чем свидетельствует употребление либо следы употребления этого 

наречия со всех современных С"1авянских языках 41 • 

По утверждению А. С. Львова, наречие вель.ми в древности было коли

чественным42, так как должно было соотноситься со значением прилагатель

ного велии - "большой" (Ср I 234). В наших материалах есть примеры, под-

.9 Православный Палестинский сборник, т. 4, вып. 3, СПб, 1887, стр. 3. 

93 Посольство князя Мышецкого и дьяка I(лючарева в I(ахетию в 1640-1643 гг., IIЗД. 

М. А. Полиевктов, Тифлис, 1928, стр. 71 . 

• 4 Ведомости времени Петра Великого, вып. 1, М., 1903, стр. 71. 

3. Лексикон треязычный сиречь речений славянских, еллино-греческих и латинских 
сокровище ... , М., 1704, л. 111 об. 

а. Лексикон сиречь словесник славенский, Супрасль, 1722, л. 8 об . 

•• Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка 
(автор указан в предисловии), СПб, 1731, стр. 17 . 

• 8 Российский Целлариус или Этимологический российский лексикон, Изд. Францис

ком ГельтергофОМ, М., 1771, стр. 175. 

а. Словарь Академии Российской, СПб, 1789-94 (AI), ч. 3, стр. 172; Словарь Академии 
Российской по азбучному порядку расположенный, СПб, 1806-22 (А2), ч. 2, стр. 931; Сло
в арь церковно-славянского языка, СПб, 1867-69 (А.), т. 2, стр. 202. 

40 Словарь современного русского литературного языка (ССРЛЯ), Изд. АН СССР, 

М.-Л., 1950-65, т. 4, стр. 1192. 

41 А. С. Львов, Из лексикологических разысканий. История слова веЛb.llll. Доклады 

и сообщения института языкознания АН СССР N~ 10, 1956, стр. 56-59. 

4. Там же, стр. 62. 
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тверждающие это допущение. Самые поздние случаи употребления наречия 

вельми со значением "много" относятся к ХН в.: 

и се акы очи человочьсто въ розо семь и уста глаголюща вельми. Слово 
св. Ипполита4З , ХН в.; великиа власти и вельми пользуют ивелику naкость 

имОють. Послание Никифора44 , ХН в.; врагомъ сущимъ и велы,1И съгрошь

шиимъ то же и ты твори . .. Десять слов Златоструя45, ХН в.; uвельми поль

зу възьмъше братия отъидсша ... СинаЙск. патерик, 10 об., ХН в. 
Но довольно рано вельми приобретает качественное значение. Начиная 

с XI в., в письменных памятниках находим это наречие в приглагольном упо
треблении со значениями "сильно", "хорошо"; и так до XVH века. Приведем 
лишь некоторые примеры. 

со значением "сильно": Яко вельми можетъ обьштение цьркъвьное 

nо.магати ... Изб. Свят. 1076 г. 46 ; И женущиимъ вельми кричати къ nро

дьниимъ да ихъ не исnеруть. Златоструй и. Златоуста, л. 13 г, ХН в.; 

И въструбиша вельмu и людье въ градо кликнуша. Пав. врем. лет, 48, XIV в.; 
Тако при Маврикии велми оскуде греческая власть. Посл. Ив. Грозн. 47,1564 г.; 
отъ . .. играния и nиянства долженъ каждый отрокъ себя велми удер-

жать ... Юности честн. зерц.48, XVIII в. 
со значением "хорошо": и шедъ поимы и 2 супруга дола вельми и обоштО· 

золо. Поуч. Ефр. Сирина49 , ХIII в.; и вомъ вель.ми яко възненавидять мужии 

исnыmaющихъ чюжего. др. русск. пчела БО, XIV в.; и вставшу ему и nсчьсти 
его велми. Хрон. Амарт., 51 1, XV в.; тоже питие вельми урину двuжет. 
Травник51, 1672 г. 

Показательно, что так же, как и у наречия золо, употребление наречия 

вельми с глаголами психического действия приводило к сдвигу В семантике, 

наречие становится качественно-количественным со значением "сильно, очень" 

Факты наблюдаются, начиная с ХI в.: 

ти бо трие или четыре... еллиНll вельми въ себо мудрьствують ... 
Чудов. псалт., 85, ХI в.; отьць зоветь тя и не съдравить ти вельми. Сказ. 
о Бор. и Глебе 52, ХII в.; въ се же время разболося Володимеръ счима и не 
видяше ничтоже и тужаше велми . .. Пав. врем. лет, 48, XIV в.; мы тому 
велми дивимся, что теи Иволт не право чинитъ. Грамота 1463 г. 53 ; Тои 

же царь Иванъ ... воинство велми любляше ... Пав. Катыр. Рост. 54, XVII в.; 
О сиротахъ и вдовицахъ всякое попечение имеите и nекитеся велми, то 

43 Слово святого Ипполита об антихристе (в славянском переводе по списку хп В.), 

М., 1868, стр. 32. 
44 Русские достопамятности, ч. 1, М., 1815, стр. 73. 
46 Десять слов Златоструя хп В., Изд. Б. Н. Малинин, СПб, 1910, стр. 114. 
46 Изборник Святослава 1076 г., Варшава, 1887, стр. 38. 
с1 Послания Ивана Грозного, М.-Л., 1951, стр. 21. 
48 Юности честное зерцало или показание к житейскому обхождению, СПб, 1717, стр. 10. 
48 Рукопись 1288 г., ЛГПБ (Погод. 71-а), л. 55. 
60 Сборник ОРЯС, т. 54, СПб, 1883, стр. 206. 
51 Русские простонародные травники и лечебники. Собрание медицинских рукописей 

ХУI и ХУН ст., Казань, 1879, стр. 40. 
52 Сборник хп в. Моек. Успенск. собора, стр. 19. 
6а Грамоты Великого Новгорода и Пскова, М.-Л., 1949, стр. 323. 
54 РИБ, т. 13, 1892, стр. 620. 
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будите наслtJдницы царствия небесного. Сказан. о куре и лисице55, XVIII в.; 
u О сем государь царь велми оnечалися. Сибир. летоп., 52, XVIII в. 

При причастиях наречие вельми, равно как и зtJло, выступает с теми же 

значениями, что и при глаголах, то есть, со значением "сильно", если причас

тие образовано от глагола физического действия, и "сильно, очень", если при

частие образовано от глагола психического действия: 

Они же рtJша ему noucmuнtJ и.мате 3 вешти вельми nротивляюштяся 
н.а.мъ ... Изб. Святосл. 1076 г., 87; мнозиu бо отъ зълааго лtJнения вельми 
и без исцtJленuя боляште . .. Изб. Святосл. 1073 г. &8; Она же вельми въздъх
нувъши рече . .. СинаЙск. патерик, 50, ХН в.; и вельми nостенавъ nростьръ 
руцtJ свои къ чьстному образу . .. Житие Ниф:>нта, 265, ХН! в.; П риде ICflflЗь 
ОлеКCШlдръ ис mamaръ велми не здравя въ oceHuнtJ ... Новг. I летоп. 57, 
ХII! в.; и солнцу восuявшю велми nриnеlCШЮ обрtJтъ древо сtJде nодъ сtJнию 

его . .. Пов. О плен. Иерус. 58, XV в.; сеи Акимъ умtJетъ грамоту арапскую 
u греческую любимъ naтрuaрхомъ вел.ми ... Хож. зосимы9,' XVI в. 

В приадъективном употреблении у наречия вельми так же, как мы это 

видели у наречия зtJло, развиваются количественные оттенки значения меры 

и степени, и наречие вельми становится количественным наречием меры и 

степени со значением "очень": 

и хра.мъ нuзъложи мьръзъкыихъ mtJлuщь дивьнъ вельми бывъ. Новг. 

служ. минеи, 115, XI в.; а иже ему разумtJеть, то по UCmUHtJ вельми узъкъ 
есть и бtJдьнъ. Десять слов Златоструя, 69, XII в.; вода не вельми тепла 
не студена ... Хрон. Амарт., 302, XIII в.; бысть туча страшна и грозна вел
ми ... Моск. летоп. свод80, XV в.; тутОШflие пушкари чинили опыт ... дtJла
ли nOрОХЪ, который велми добръ ... Акты MOCK.81, XVII в.; и въ томъ же 
градtJ другъ бысть велми богатъ.Пов. о КарпеСут.8S, список XVIIIB.; добро 
есть концы сваевые велми острыми не чинить. Водохожд. рек, 27, 1708 г. 

В сочетаниях с другими наречиями вельмu выступает также со значе

нием "очень": 

обрtJте правителя своего ... и то начятъ жялити си вельми зtJло. Изб. 
Святосл. 1076 г., 53; толико лtJтъ сtJдtJ въ тмо и въ CtJHU CMbpmbHtJu стра
жа вельми крtJnъцtJ ... Жит. Нифонта, 289, XIII в.; мtJсяца аnрtJля в'Ь 20 
день ... шла ptJкa Сухона велми грозно. Устюж. летоп. свод6З, XVI в.; Сол
датомъ и пищу вельми скудно оnредОляютъ ... Указы Петра Вел. 84, 1712 г. 

&6 Русская демократическая сатира XVII века, М.-Л., 1954, стр. 75. 
68 Изборник великого князя Святослава Ярославича I073 года, изд. андр, М., 1884, 

стр. 96. 
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&7 Новгородская 1 летопись старшего и младшего изводов, М.-Л., 1950, стр. 83. 
68 Памятники отреченной русской литературы, т. 3, СПб, 1863, стр. 278. 
6. Православный Палестинский сборник, т. 8, вып. 3, СПб, 1889, стр. 23. 
80 псрл, т. 25, М.-Л., 1949, стр. 276. 
81 Акты Московского государства, т. 1 (1571-1634), СПб, 1890, стр. 469. 
81 Русская деМОI<ратическая сатира XVH века, стр. 114. 
83 Устюжский летописный свод, М.-Л., 1950, стр. 108. 
8' Сборник русского историч. общества, т. 11, СПб, 1873, стр. 251. 



С тем же значением "очень" встречается наречие вельми и при существи

тельных: 

и бесtJдовахъ съ нимь и вельми бысть на пользу ... СинаЙск. патерик, 
20, XII в.; Сластолюбець бо и т tJлолюбець можетъ быть вельмu а тtJло
любець вельми есть и златолюбець ... Др. рус. пчела, 14, XIV в.; Уже есть 
вельми къ нощи егда како смятемъся и nобuемъся сами. Новг. I летоп., 
318, XV в.; и та ваша грамота ншuему величеству вельмu за честь учини
лась . .. Грамота 1588 г. БО; и се внезаnу слыша ми ся звонъ вельми ... Иное 
сказ.", XVH в.; а доходовъ дать отъ насъ ему нечево, потому что въ MuptJ 
велмu скудость. Акты Устюж. епарх.87 , 1696 г. 

С XII по XVI в. отмечено употребление наречия вельми при формах срав
нительной степени имен прилагательных. Интересно то, что при этом наре

чие сохраняет значение более близкое к значению прилагательного, от кото

рого оно образовалось - "более, гораздо": 

да възидемъ не толми елма же сънидохомъ нъ вельми выше аще въсхо

щемъ. Десять слов Златоструя, 100, XII в.; Иже удобенъ естьственымъ 
богдтьствомъ то вельмu есть богдтtJuшиu много имtJющего и больша жела

ющаго. Др. рус. пчела, 132, XIV в.; онъ же сы лукаво бtJ завопи велмu болtJ 
обою ... Суды ц. Соломона68 , XVI в.; и будут ему злии враз и и велми 

см tJлtJe, коли nознаютъ ... Грамота 1518 г. 69 • 

Как видно из приведенных примеров, наречие вельми было в употреблении 

в русском языке вплоть дО XVIII века. А. С. Львов, ссылаясь на азбуков
ник XVH в., где наречие вельми сопровождается пометой "серб"(ское), счи
тает, что это наречие не позднее XVH в. вышло из употребления, стало вос
приниматься: как полностью книжное, церковнославянское7О • Но наши примеры 

из памятников XVHI в., в которых наречие вельми употребляется не только 
в литературном, но и в деловом языке, не подтверждают этого. Да и словари 

XVIII в. приводят это наречие без каких-либо помет: в Лексиконе треязыч
ном Ф. Поликарпова 1704 г. 71 вельми - valde, veheтenter, niтiuт, то есть 

"очень, сильно"; в Лексиконе Э. Вейсманна 1731 г. 72 вельмu - "очень"; в Лек

сиконе И. Ф. Литхена 1762 г. 78 вельми - "очень, сильно"; в Российском лек-

сиконе Ф. Гельтергофа 1778 г.Н вельми - "очень". Словари эти, кроме 

первого, создавались с ПРaJ<тическими целями и поэтому отражали факты 

живого языка. 

66 Памятники дипломатических и торговых отношений Московской Руси с Персией, 
т. 1, СПб, 1880, стр. 128. 

68 РИБ, т. 13, СПб, 1892, стр. 102. 
87 РИБ, т. 12, СПб, 1890, стр. 1226. 
88 Памятники отреченной русской литературы, т. 1, СПб, 1863, стр. 260. 
88 Памятники дипломатических сношений древней Русн с державами иностранными, 

т. 1 (1481-1594), СПб, 1851, стр. 414. 
70 А. С. Львов, История слова вельми, стр. 65. 
71 Лист 42 об. 
астр. 17. 
78 И. Ф. Литхен, Лексикон российский и франц., ч. 1-2, СПб, 1762, стр. 50. 

74 Российский лексикон по алфавиту с немецким и латинским переводом, Изд. Ф. Гель

тергофом, М., 1778, стр. 46. 
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Употребление наречия вельми еще в XVH в. было довольно широким, 
но в XVIH в. оно резко сокращается в связи с распространением в этом зна
чении слова очень. Поэтому уже к концу XVHI в. вельми начинает осозна
ваться как книжное, и в Словаре Академии Российской 1789 -1794 гг. 75 оно 

сопровождается пометой "славянское" 

После ХVIП в. наречие вельми приводится в словарях, но с пометами "сла

вянское", "церковное " , "устарелое" и используется в литературном языке 
преимущественно для придания речи шутливого или иронического тона76 • 

В конце концов вельми почти полностью ушло из общерусского употребле

ния и сохранилось сейчас в живом языке лишь в ярославском говоре77 • 

Наречие добро. Это застывшая форма местного падежа единств. числа 

краткого прилагательного добръ. Судя по фактам употребления этого наре

чия в течение всего письменного периода, оно принадлежало прежде всего 

живому русскому языку. 

Уже с начала письменного периода наречие добро встречается при г ла

голах и причастиях в значении "хорошо", полностью соотносящимся С основ

ным значением прилагательного доБРblи в древнерусском языке - "хоро

ший, доброкачественный" (Ср 1681). Эта еще качественное наречие: 
Духоборьци си о Христо добро глаголють ... Ефрем. кормч.78 , ХI в.; 

Онъ же отъвОшр.въ рече имъ добро nрорече Исаия о васъ лицедои . .. Га
ЛИЧСК. ев., 660, ХН В.; Аще Нblношнее время добро исnравимъ то и буду
щаго времени добра чаи. Др. рус. пчела, 9, XIV В.; А СЛЬШ1uмъ, госnодине, 
что божественное писание знаешь добре. Посл. Ив. Грозн., 148, XVI В.; двор
ЦЫ у меня надоясь на бога nосnеютъ ибо я ращелся добре. Письмо 1784 г. 79 • 

С XI В. наблюдаются также случаи употребления наречия добро со значе
нием более обобщенного качества - "сильно": 

того явлеНblихъ бсжьствЬНblUХЪ даровъ добро разбогатолъ еси .. _ 
НОВГ. служ. минеи, 355, ХI В.; сь есть вашея земля свободь мужь ученъ 

же добро въ латиНЬСКblЯ книгы ... Жит. Мефодия, 158, XII В.; Аще людuнъ 
отъ князя своего богаеть къ ино.му князю за ся теnеть добро. Узакон. 

Конст. 80 , XHI В.; Н еводомии nослуси добро да uстязани будуть. Книги 

законные81 , ХУ В.; а котОРblЯ добро отворилась тутъ завязать. Травник 

206, 1631 Г. 

При глаголах психического действия наречие добро лриобретает коли

чественный оттенок значения; добро начинает обозначать "сильно, очень": 

ижаляху по немь въ Новогородо добро а ЗЛОU радовахуся. НОВГ. 1 летал., 
236, XV В.; и государь мои о томъ добро nоскорБОлъ. Грамота 1492 г. 82 ; 

.6 Ч. 1, стр. 594. 
7. А2 1 436, А3 1228, ССРЛЯ 2 153. 
77 Опытобластноговеликорусскогос.~оваря,СПб, ]852, стр.22; Г. Г Мельниченко, 

Краткий ярославский областной словарь, Ярославль, 1961, стр. 40. 
78 Ефремовская кормчая (ХI в.), СПб, 1906, стр. 668. 
7. Письма ... Записки Одесского общества истории и древностей, т. 9, Одесса, ]875, 

стр. 266. 
80 Русские достопамятности, Ч. 2, М., 1843, стр. 178. 
81 Книги законные ... ' ИЗД. А. С. Павлов, СПб, 1885, стр. 86. 
82 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностраннымн, 

Т. 1, стр. 72. 
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и мы о томъ со всемъ государствомъ своимъ добро всзрадовались ... Гра
мота 1592 г. 83 ; въ некоемъ мосто жилъ цысарь имоя у себя единого сына 

и любяше добро ... История семи мудрецов84, ХУН в.; Из младыхъ бо лет 

я в школах училась, а сстротою разума добре умудрилась. Сказ. о куре и 

лисице, 82, XVIII в. 
А при прилагательных и наречиях добро выступает с чистым качественным 

значением "очень" Приведу лишь некоторые примеры : 
и не дають имъ (псам) до сыти ясти да будуть добро бързи на божа

щее. Златоструй И. Златоуста, 114 в, ХН в.; да добро искусно вся исnравивъ 
имаши имоти nохвалу отъ бега ... Поуч. Ефр. Сирина, 17 об., XIH в.; Яви
шася язьщи ихъ же никто же добро ясно не вОсть . .. Сузд. летоп. 85, XIV в.; 
Съ князе.МЪ же Юрьемъ мнежество вои, а у великого князя добро мало ... 
Моск. летоп. свод, 250, ХУ в.; сибирские города добре людны ... Грамота 
1596 г. 86 ; а которые питии добро холодны и кислы и ихъ не пити ... Матер. 
по ист. медицины87 , ХУН в.; А будетъ мочно для nосnешенья въ Лосахъ 

и хоромы рубить. и то б добро добро. Акты Иверск. монаст. 88 , ХУН в.; nо

думалъ Ерша з головы nроглотить, ино костоват добре, а с хвоста ус

тавил щетины ... Пов. О Ерше Ерш. 89 , ХУIII в. 

Наречие добро в значении "хорошо" широко употреблялось, начиная 

с XI в.; в значении "сильно" добро встречается тоже с XI в., но употребление 
с этим значением было менее широким. Значение "очень", развивающееся 

в приадъективных сочетаниях, отмечается с ХII в., но употребление наречия 

добро с таким значением вплоть до ХУI в. было довольно редким. Лишь 

с ХУI в. начинается широкое распространение наречия добро в значении 

"очень" В литературном языке употребление наречия добро резко сокра

щается с начала XVIII века. Это находится в прямой связи с утверждением 
к этому времени в литературном языке других наречий со значением меры 

и степени, наречий очень и весьма90 • В литературном языке конца XVIII в. и 
XIX в. наречие добро воспринималось уже как архаизм. Поэтому, по-види
мому, И сопровождалось оно в первых академических словарях русского язы

ка пометами "славянское", "церковное" (АI 2 699, АЗ 1 692). Но наречие добро, 
уйдя из литературного языка, продолжало жить в живом русском языке. 

О широте его употребления в XIX в. свидетельствует помета в словаре Да
ля - "великорусское"91. "Опыт областного великорусского словаря" ука

зывает на два значения наречия добро - "хорошо" и "очень"D2. С этими значе-

83 Памятники дипломатических и торговых отношений Московской Руси с Персией, 

т. 1, стр. 165. 
84 Памятники древней письменности олдп, вып. 29 и 35, СПб, 1878 и 1880, стр. 25. 
85 ПСРЛ, т. 1, вып. 2, Л., 1927 (2-е издание), стр. 445. 
88 Грамоты сибирские. Г. Ф. Миллер, История Сибири, т. 2, М. -Л., 1927 (приложение), 

стр. 150. 
87 Вып. 1 (1629-1645), СПб, 1881, стр. 120. 
88 РИБ, т. 5, СПб, 1878, стр. 38. 
89 Русская демократическая сатира XVH века, стр. 13. 
90 Об ЭIЮЛЮUИИ наречия весьма см. статью А. С. Львова "История слова веСЫtQ " , 

Сборник статей (Rakstu kriijums), посвященный академику Яну Эндзелину, Рига, 1959. 
91 В. даль, Толковый словарь живого великорусского языка, М., 1955, т. 1, стр. 443. 
92 Стр. 47, 48. 
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ниями добро широко употреблялось в основных губерниях европейской час
ти России и некоторых сибирских. 

Словарь современного русского литературного языка (1950-1965) приво
дит наречие добре как "областное"93. Представление о масштабах распрос

траненности этого наречия в русских говорах в настоящее время дают мате

риалы Картотеки словаря русских народных говоров, которая фиксирует 

по-прежнему широкое распространение наречия добре в русских говорах 

европейской части России, Урала и Сибири со значениями "хорошо" и "очень "9~. 

Как видно из вышеизложенного, наречия золо, вель.ми и добро в разные 
периоды времени достигали максимума широты своего употребления, но одни 

к началу, другие к концу ХУН! в. все они перестают употребляться. это 

связано с утверждением к этому времени в литературном языке в качестве 

преобладающей формы со значением меры и степени наречия очень. Воз

никшее, возможно, в ХУ! в. наречие очунь еще в конце ХУН в. встречается 

редко. К этому времени появился и второй фонетический вариант этой формы

очень. Но уже в ХУII! в. наречие очунь - очень начинает употребляться 

весьма широко, вытесняя другие наречия с тем же значением96 • 

И все же наречие очень тоже не стало единственным, указывающим на ме

ру и степень. В русском языке параллельно с уже описанными наречиями зна

чение меры степени развивают и другие наречные формы. 

Так, с ХН в. наблюдается наречие гораздо. Образованное морфологичес

ким способом от прилагательного гораздый, оно первоначально полностью 

соотносится со значением этого прилагательного "искусный, хорошо сделан

ный" (Ср I 553) и выступает со значением "хорошо": 
Аще ли которого слова не гораздо усльauить то nрашаеть СЛblШавшаго. 

Твор. Кирил. Туров.96 , ХII в. 

С более обобщенным значением "сильно" наречие гораздо отмечено нами 

только с ХУ в.: 

Тогда князь полки nоганыхъ вспять nоворотилъ и нача ихъ битu гораз

до, тоску имъ подаваше. Задонщина97 • 

И лишь с первой половины ХУII в. наречие гораздо встречается со значе

нием "очень", первоначально при прилагательных, а потом и при других 

частях речи: 

u та де церковь ветха гораздо и не велика ... Акты историч.98 , ХУН в.; 

уж у него и своя борода, а гораздо почитает отца. Житие Аввак.98, 1676 г.; 

•• Том 3, стр. 841. 
84 Здесь и дальше ссылки на современный диалектный материал делаются по I(ар

тотеке словаря русских народных говоров, находящейся в институте языкознания АН ссср 

(г. Ленин град) . 
•• Наши материалы подтверждают' наблюдения и выводы, сделанные А. С. Льво

вым относительно истории наречия очень. Подробно см. об этом: А. С. Львов, Из лекси

кологических разысканий. 1( истории слова очень. Доклады и сообщения института языко
знания АН ссср, N2 10, 1956, 

8. Памятники российской словесности ХН в., М., 1821, стр. 53. 
17 Воинские повести древней Руси, М.-Л., 1949, стр. 39 . 
• в Акты исторические, Собр. и изд. Археографическою комиссиею, т. 3 (1613-45), 

СПб, 1841, стр. 407 . 
•• Житие протопопа Аввакума, М., 1960, стр. 81. 
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Взяти ягодъ ... nодогровъ не гораздо горяче и поставить въ сосуд о др е
вяномъ ... Травн., 217, 1696 г. 

С первой же половины XVH в. отмечено употребление гораздо при срав
нительной степени имен прилагательных со значением "более": 

и язъ де велолъ nолякомъ носит и кресты у пояса, и ниже гораздо пояса, 

и назади. Иное сказан., 80. 
В литературном языке XVHI в. наречие гораздо встречается со всеми пе

речисленными значениями. Но значения "хорошо" и "сильно" употребляются 

не часто: 

прикажи имъ, чтобъ оно свои конторы здось горазда nосмотрОли ... 
Указы Петра Вел., 550, 1724 г.; Воиска ... ежеденно шанцами nриблuжаюца 
и бомбами гораздо утесняютъ ... Ведомости, 31, 1703 г.; хмель обовладе 

имъ гораздо. Служба кабакуlОО, XVHI в.; П огрет любезный муж гораздо 
в жаркой бане. CYMapoKoB101 • 

По всей вероятности именно поэтому словари русского языка XVHI в. 
Э. Вейсманна102, И. Литхена10З , Ф. Гельтергофа 1778 r.104 , а также Словари 

Академии Российской конца XVHI и XIX вв. приводят только два значения 
наречия гораздо - "очень" и "более ''105. 

Но значения "очень" наречие гораздо так и не у держало за собой в литера

TypHoM языке. В настоящее время литературный язык сохраняет только одно 
значение - "более". В говорах же до сих пор наречие гораздо распространено 

в разных фонетических вариантах (гораздо, горазно, горазне, горазд, го

раздь, roраз) с широким спектром значений: "очень", "более", "хорошо", 

"сильно" и даже "зо.долго" и "редко". 

Тот же путь развития значений проходит и наречие сильно. Уже в памят

никах XI в. отмечено оно со значением "силой, насильно", полностью соот
носящимся С основным значением прилагательного сильныи (Ср 3352 - 354): 

Ангелы ... съвьрьшающая сильно f1l80Ю просвятую волю ... nоказалъ 

еси ... Новг. служ. минеи, 51. 
С более отвлеченным значением "сильно" это наречие встречается только 

с XIH в.: 

силнии же силно истязаеми будуmь. Хрон. Амарт., 107; бяше ба моста 
вельми сильно твердо ... Новг. I летоп., 69. 
И лишь с XV в. наряду с другими значениями сильно приобретает новое, 

количественное значение "очень": 

Б о ба тогда мразы силно велици а сногъ челово ку въ пазуху ... Псков. 
летоп.108 ; сами себе есмя два брата воеводы у нас уставлены, но еще хотят 

силно главы своя nоложити за веру крестьянскую. 3адонщина, 37. 
Употребление наречия сильно вплоть до XVI в. было незначительным. 

И только с XVI в. мы наблюдаем некоторое расширение употребления этого 

100 Русская демократическая сатира XVII века, стр. 56. 
101 А. П. Сумароков, Избранные произведения, Л., 1957, стр. 233. 
102 Стр. 386, 574, 695. 
108 Стр. 134. 
104 Стр. 134. 
10. АI 2 236, А2 1 1185, А3 2 577. 
108 Псковские летописи, вып. 2, М., 1955, стр. 62. 
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наречия во всех значениях, особенно в значениях "сильно" и "очень" Из ука

занных значений первое остается достоянием только литературного языка. 

В диалектах наибольшее распространение получило значение "очень", и огра
ниченно - значения "насильно" (Владим., Москов.) и "много" (Брянск., 

донск.). Последнее значение соотносится с одним из значений прилагательного 
сильный - "обильный" (nрошлый год сильно орехов рсдило - Брянск.). В це

лом же наречие сильно так и не стало таким широко употребительным, как 

в свое время более старые золо, вельми, добро иnи более новое очень. 

Еще одним примером того, как наречие, образованное от прилагательного, 

обозначающего какое-либо интенсивное качество, постепенно в процессе упо

требления приобретает наряду со своим качественным значением еще одно, ко

личественное, может служить наречие больно. Образованное от прилагатель

ного больныи - "aegrotans, нездоровый" (Ср 1 147), оно первоначально соот
носительна именно с этим значением прилагательного: "так, что чувствуется 

боль" Но в ХУН в. мы встречаем наречие больно уже со значением "сильно": 

а Азаматъ мурза остался больно раненъ ... Донские дела1О7 ; а иныхъ 

де, государь, языковъ велелъ онъ у себя вершить, потому что больно ра

нены ... Акты Моск. госуд., 86. 
И как это было уже отмечено у других наречий, первый сдвиг в сторону 

количественного значения наблюдается также при глаголах психического 

действия, начиная со второй половины ХУН века: 

А что, петь, о Иване томъ больно сокрушаешься? Жит. Аввак., 212; 
И ты не больно о немъ кручинься. Жит. Аввак., 217. 

Чисто количественное значение наречие больно приобретает, возможно, 

где-то вскоре после ХУН В., но происходило это вне литературного языка. 

В язык литературы наречие больно со значением "очень" проникает только 

в XIX веке: 
Уж больно ты грозен, как я nогляжу! Некрасов, Крест. дети1О8 ; Наши бы, 

правда, стекла разбили и поломали стулья, но эти уж больно скромны. 

Тургенев, Ася1О9 ; fl б его уважил. Больно лих я на девок-то! А. Островский, 
ГрозаllО • 

Но наречие больно со значением меры и степени так и не стало литера

турным. Словари ХХ в. все еще приводя'Г его с пометой "просторечное"lll. 

В современных русских говорах наречие больно со значением "очень" рас

пространено широко. 

Итак, на примере ряда наречий мы проследили тенденцию, которая 

действует на протяжении всего письменного периода. Наречия, образованные 

от прилагательных, обозначающих широкий объем качества или качество 

интенсивное, наряду с качественными значениями постепенно, вступая в син

таксические связи с различными частями речи, развивают новые, более об

общенные, в том числе и количественные значения. Уже при глаголах с более 

-----mpИБ, т. 24, СПб, 1906, стр. 120. 
)08 Н. А. Некрасов, Сочинения, т. 3, М., 1953, стр. 312. 
)00 И. С. Тургенев, Избранные повести и рассказы, Л., 1944, стр. 210. 
1)0 А. Н. Островский, Драматические произведения, М., 1947, стр. 135. 
111 Толковый словарь русского языка под ред. Д. Н. Ушакова, М., 1935-1940, т. 1, 

стр. 170; ССРЛЯ 1558. 
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отвлеченным значением, а именно, при глаголах психического действия мы 

наблюдаем, как количественный оттенок значения, скрыто присутствующий 

в значении производящего наречие прилагательного; начинает выходить на 

передний план. Таким образом, наречие, кроме своего качественного значе

ния, приобретает новое для него количественно-качественное значение "сильно, 

очень" Следующий шаг в сторону полной утраты качественного и сохране

ния только количественного значения такое наречие делает в сочетаниях с 

качественными прилагательными, поскольку они называют качества, кото

рые могут быть взяты в большей или меньшей мере. Процесс этот в PYC~KOM 

языке протекал и протекает очень широко. Подчас он не достигает такого пол

ного завершения, как это было в описанных выше наречиях, но сдвиги в значе

ниях качественных наречий отмечены во многих случаях. Приведу лишь 

некоторые из них, где изменения уже произошли: 

Уневостивъши ся неnорочьно живодавьцу пострадала еси твьрьдо ... 
Новг. служ. минеи, 228, ХI в.; Отъ бога разбогатовъ свотьло ицолиши 
възывающая ... Новг. служ. минеи, 491; и есть много твердъ ко взятию и 
то есть глава всему граду тому. Хож. Даниила 112, ХН в.; бысть мразъ велии 

горько яко въстсчному морю Понетьскому ока.мениться 100 nоnришь ... 
ХРОН. Амарт., 21, XlH в.; Въ третие ледъ сталъ борзо не ровенъ какъ 
хоромы ... Псков. летоп., ХУ в.; и nриятъ е и въздохнувъ велико и uзвитъ 
веноць возложи на главу свою . .. Исповедание Еввыиз, ХУ в. ; и у него у Н ифон
та брюхо розрезано ножемъ знатно. Акты юрид.U4, ХУН в.: Видехъ дивно 

великия разрушения Гортыни града ... Хож. Радив. СироткиШ, ХУН в.; 

король смертно влюблен в даму. Фонвизин, Бригадир, 1766 г; Исnугавшися 
смертельно, камнем стал мой купидон. ДержавинU6 , 1804 г. 

В ряду подобных наречий хочется особо остановиться еще на двух: страш

но и ужасно. 

Наречие страшно в своем исходном значении встречается уже в ХI в. : 
Ш ьствуя въ вышнихъ nриходиши вьсьгда страшно къ нuжьнимъ ... 

Новг. служ. минеи, 52. 
Первое переходное значение "страшно, сильно" отмечено в XlH веке: naде 

же страшно и еще же блазнъ многымъ . .. Хрон. Амарт., 312. 
Дальнейшее изменение значения наблюдается с XlV в., появляется значе

ние "сильно, очень": 

Си убо глаголъ божества его велие и грозно страшно его зна.менуеть ... 
Заветы 12 патриархов, 140. 
у потребление наречия страшно в количественном значении меры и сте

пени, то есть в значении "очень" встречено нами только со второй поло

вины ХУН века: 

Въ океане лды страшно великие. Сибир. летоп., 388. 

112 ПравослаВНblЙ Палестннскнй сборннк, ВblП. 3 и 9, СПб, 1885, стр. 25. 
ШI Памятники русской отреченной литераТУрbl, т. 3, стр. 303. 
u4 Акты юридические или собрание форм старинного делопроизводства, Иэд. Архео

графическою комиссиею, СПб, 1838, стр. 72. 
l1li Известия русского географического общества~ т. 15 (приложение), Петербург, 1879, 

стр. 20. 
u8 Г. ·Р. державин, Стихотворения, М., 1958, стр. 413. 

12. Leid. Nr. 10957 177 



Но еще и в ХУIII в. наречие страшно со значением "очень" было, по-види

мому, мало употребительным. Лексикон Ф. Поликарпова 1704 г.1l7 и Рос

сийский лексикон Ф. Гельтергофа 1778 г.Ш приводят стршuно лишь с исход
ным значением - "terribiliter, erschrecklich". в первые стршuно со значением 
"весьма, необыкновенно" дается в Словаре Академии Российской 1789-94 ггШ'. 
В дальнейшем наречие страшно со значением "очень, весьма" начинает все 

больше употребляться как в литературном ЯЗрlке, так и в говорах. 

Самый ранний пример употребления наречия ужасно отмечен в XIII веке: 
Ужасьно содьржи.ма БО. Ирмологий, ок. 1250 r.1ZO Но употреблялось это на

речие в ранние века очень редко, и поэтому долгое время никаких сдвигов в 

значении не происходило. Только во второй половине ХУII в. впервые встре

чается у наречия ужасно более обобщенное значение "сильно": 

вllдошася християнский со свОто.мъ градъ въ воздух о и знонъ велии яко 

и.ми дивитися и ужасно недоу.мОя что будет се. Сибир. летоп. , 318. 

со значением "весьма, очень" наречие ужасно впервые приводится в Слова

ре Академии Российской 1789 -94 гг.l2l Но употребление ужасно с этим значе
нием в ХУIII в. еще незначительно; широкое распространение в литературном 

языке оно получает лишь с XIX в., особенно в приадъективных сочетаниях. 
О широте процесса развития в русском языке наречий меры и степени из 

качественных наречий свидетельствует наличие большого количества таких 

наречий как в современном русском литературном языке, так и в говорах. 

В современных русских говорах встречается множество наречий, которые, 

подчас почти утратив свои качественные значения, употребляются со значе

нием меры и степени - "сильно", "очень": дивно (Псков.), прытко (Волог.), 

крепко (Псков., Брянск.), пылко (Волог.), nорато (почти во всех северно

русских говорах), .мертво (Арханг.), резко (Тамб.), дрянно (Калинин.), здо

рово (Курск.), взшцно (Брянск.), нагольно (Мурманск.) и мн. др. 

В литературном языке наряду с основными наречиями меры и степени 

очень, весь.ма, сильно употребляются в том же значении наречия крайне, 

чрезвычайно, изрядно, особенно, удивительно, исключительно, совершенно 

и др. 

Как видим, русский язык в своем развитии представляет употреблению 

большой арсенал слов для выражения меры и степени действия или качества. 

Из этого арсенала для широкого употребления отбирается лишь часть форм; 

остальные тоже находятся в употреблении, готовые выступить на передний 

план, как только 'начнут устаревать формы, ставшие широкоупотребитель

ными раньше. 

В связи с этим хочется вернуться к наречиям страшно и ужасно, которые 

уже развили количественное значение "очень", но все еще в этом значении 

не признаны литературными. Большинство учебников и учебных пособий, а 

также и грамматика русского языка АН СССР, чтобы, по-видимому, не вда-

117 Стр. 120. 
ua Стр. 829. 
u8 Часть 5, стр. 861. 
1JIO И. И. Срезневский. Материалы ... т. З. стр. 1163. 
w. Часть 6, стр. 417. 

178 



ваться в объяснения, просто не называяют их в числе количественных наречий. 

Исключением является учебник "Современный русский литературный язык" 
И. Ф. Нелюбовой, Н. г. Чиликиной И п. г. Горной (Киев, 1964), в кото
ром наречие страшно приводится без каких-либо оговорок в числе наречий 

меры и степени122• От такого употребления наречий страшно и ужасно пред

лагают воздерживаться, считая его просторечнымl23, их даже запрещают, 

называя неграмотными и недопустимыми.124 Все это в свете развития наречий 

меры и степени в целом выглядит несостоятельным. Правда, как замечает 

Н. Н. Прокопович, употребление наречий страшно и ужасно с прилагатель

ными и наречиями, семантика которых противоречит значению самих наречий 

страшно и ужасно (страшно весело, ужасно интересно и т.п.), тормозит ней

трализацию качественного оттенка значения в этих наречиях125• Но это лишь 

на одном из переходных этапов развития значений. Мы уже видели на при мере 

других наречий, что, как правило, процесс кончается полной нейтрализацией 

качественного значения. Другие наречия тоже преодолевали "барьер несов

местимости". Если учесть, что исходные значения наречий зола - "крепко, 

сильно", вельми - "много", Зло - "зло, жестоко", а добро - "хорошо", 
то в приведенных примерах, вдумавшись, мы обнаружим как будто ту же 

несовместимость: 

бысть осьля врадивое добро строино и золо кротко. Жит. Епиф. 

Кипр.128, XIII В.; а иже ему разумоеть то по истино вельми узъ къ есть 
иБОдьнъ.Десятьслов 3латоструя,69,ХПв.;вдпвичьгрОхъ вельми мьнии 

есть дОвичьскаго. Собр. канонов Иоан. Схол.127 , ХIII в.; въ зъло хытру душу 

не вълозе мудрость ... Изборн. Святосл. 1073 г., 2; И Павелъ боялся и злtJ 
трепеташе напасти. Др. рус. пчела, 224, XIVB.; Неводоми nослуси до бр tJ 
да истязан и будуть. Книги законные, 86, ХУ в.; А тотъ король Индрикъ 
сказЬ18али мне/добро боленъ. Грамота 1585 r. 128 ; И страшна добрtJ 
нам стало от них в те поры ... Пов. об азов. осадн. сид.129, ХУII в. 

Однако в этих при мерах мы уже не замечаем каких-то противоречий. На
речия зола, вельми, зло, добро воспринимаются нами как количественные: 

качественные значения в них уже приглушены. 

То же самое произошло и в наречиях страшно и ужасно. Возможность 

полного изменения семантики .слов в историческом развитии языка обще

признанна. В таком случае нет основания не признавать семантического сдви-

121 Стр. 183. 
128 М. Грызлова, Утренникн и вечера в школе, посвященные культуре речи, .. Русский 

язык в школе", N23, 1959, стр. 89-91. 
11& О. С. Богданова и Р. Г. Гурова, Культура поведения школьника, М., 1957, 

стр. 101; И. Блинов, О культуре речи, М., 1957, стр. 17. 
12& Н. Н. Прокопович, Сочетания наречий с именами прилагательными в совре

менном русском языке, М., 1962, стр. 52. 
128 Рукопись XПI в., ЛГПБ (Соф. 1326), л. 20 об. 
щ И. И. Срезневский, Обозрение древних русских списков кормчей книги, СПб. 

1897, стр. 40. 
118 Памятники дипломатических сношений древней Руси с державами иностранными, 

т. 1, стр. 951. 
120 Воинские повести древней Руси, стр. 61. 
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APIE RUSŲ KALBOS PRIEVEIKSMIUS, REIŠKIANČIUS 
SAIKĄ IR LAIPSNĮ 

A. KONEVECKIS 

Reziumė 

Straipsnyje nagrmeJamas būdvardinių rusų kalbos prieveiksmių, reiškiančių 

saiką ir laipsnį, vystymasis. 
Studijuojant XI - XX šimtmečių raštiją, pastebėta tokia tendencija, vykusi 

per visą šį laikotarpį ir tebevykstanti šiuo metu: prieveiksmiai, padaromi iš būdvar
džių, reiškiančių plačios apimties kokybę arba intensyvią kokybę, sintaksiniuose 
junginiuose su įvairiomis kalbos dalimis palaipsnini įgauna naują, labiau apibeJldrin
tą kokybinę-kiekybinę reikšmę: kokybinė reikšmė visiškai neutralizuojama ir 
prieveiksmiai pereina i kiekybinius prieveiksmius, reiškiančius saiką ir laipsni, 
daugiausia būdvardiniuose junginiuose. 

Visiškas kokybinių prieveiksmių perėjimas į kiekybinius yra labai ilgas proce
sas; jis tebesitęsia daugelyje kokybinių-kiekybinių prieveiksmių. 

Kalbai besivystant, atsiranda daug žodžių, reiškiančių veiksmo arba kokybės 
~aiką ir laipsnį, tačiau kiekvienoje epochoje iš šio didelio skaičiaus kalbos praktika 
atrenka tiktai tam tikrą dalį naujadarų. 

VBER DIE ADVERBIEN DES MABES UND DES GRADES 
IN DER RUSSISCHEN SPRACHE 

A. KONEVEZKU 

Zusammenfassung 

Diese Arbeit befal3t sich mit der Entwicklung der russischen Adverbien des Ma
l3es und Grades, die von Adjektiven abgeleitet sind. 

Die Untersuchungen, die auf der Grundiage von schriftlichen Materialien und 
Werken des 11. - 20. lahrhunderts durchgeflihrt wurden, fUhrten zu der Erkenntnis, 
dal3 es sich um eine Entwicklungstendenz handelt, die in der gesamten Periode 
des Schrifttums wirksam war und auch heute noch in der russischen Sprache wirk
sam ist: Adverbien, die von Adjektiven abgeleitet sind, die ein grol3es Mail einer 
Eigenschaft oder die Intensivitiit dieser Eigenschaft bezeichnen, entwickeln, wenn 
sįe eine syntaktische Verbindung mit verschledenen anderen Wonarten eingehen, 
aIlmiihlich eine neue alJgemeinere qualitativ-quantitative Bedeutung; die vollige 
Neutralisierung der qualitativen Bedeutung und die weitere Umwandlung dieser 
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Adverbien in quantitative Adverbien des Maßes und des Grades vollzieht sich in 
der Regel beim Gebrauch in Verbindung mit Adjektiven. 

Der völlige Übergang qualitativer Adverbien zu quantitativen vollzieht sich 
innerhalb großer Zeiträume; bei vielen qualitativ-quantitativen Adverbien der Spra
che der Gegenwart ist dieser Prozeß noch im Gange. 

Die Sprache bringt im Laufe ihrer Entwicklung eine große Anzahl von Wör
tern zum Ausdruck des Maßes und des Grades einer Handlung oder einer Eigen
schaft hervor, aber in jeder Epoche erlangen nur einige wenige dieser Ausdrücke. 
weitgehende allgemeine Anwendung. 


