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-£X КИСТОРИИ ОБОРОТА « ЧТО КАСАЕТСЯ' \ J (ТО)

В
 современном русском язы
ке* ч. 2 3 довольно широкое рас
пространение имеют слож
ноподчиненные предложе
ния, в которых придаточ

ное (всегда препозитивное) начи
нается сочетанием «(а) что (же) 
касается...» {с местоимением что в 
функций подлежащего и глаголом 
касаться в функции сказуемого), а 
главное— частицей то или так.

’ «Современный русский язык». Синтак
сис, под ред. проф. Е. М. Галкиной-Федо
рук, изд. МГУ, 1957, стр. 406—410. См. так- 

♦же: «Грамматика русского языка», т. II,
ч. 2, изд. АН СССР, 1954, стр. 353—359.

2 «Ученые записки Рязанского гос. пед
института», ч. III, 1941, стр. 78—79.

3 «Вопросы славянского языкознания», 
кн. I. изд. Львовского гос. университета 
им. Ив. Франко, 1948, стр. 116—117.

* Первая часть таких сложных 
предложений указывает на лицо или 
па предмет, к которому привлека
ется внимание, а вторая часть со
держит сробщёние об этом лице Или 
предмете? Например: «Что касается 
'Кирилла Извекова, то ведь и прав
да могло померещиться, будто мо- 
ЛоДбй человек зашёл во двор» 
(Федин, Первые радости).

•д‘В учебной Литературе такие 
‘■предложения/ выделяются в качест
ве 'ОбУбогО^йпа «сложных предло
жений с. лексико-синтаксическйми 

“ЙЗЁЗЖёЯяЙи •’отношений1 Мёйсду их

“ ,ЗДоПЫ1?к'й ;вЫделить такйе предло- 
:'ЖёнЙя{ 'в особую группу делались и 
'раньшё, В. М. Никитин в статье 
’«Опыт классификаций придаточных 
йррдЛджений» различает «усили- 
Те^ьно-йредупредительные предло
жения», к которым, кроме указан
ных конструкций с сочетанием что 
касается, относит предложения типа 

«если взять. Z то...», «если речь 
идет... то...», «если говорить о... 
то...»2.

По мнению В; М: Никитина, при
даточные предложения с оборотом 
что касается произошли из допол
нительного придаточного, относив
шегося когда-то к другому прида
точному, а именно — «придаточ
ному прёдупредительному». По 
предположению автора, предложе
ние «Что касается писем, то. он их 
не получает и сам не пишет» в пер
воначальном своем облике выгляде
лог так: «Если говорить о том,' что 
касается писем, то он их не полу
чает и сам не пишет». В. М. Ники
тин считает, что первое придаточ
ное («предупредительное») отпало, 
а его функцию взяло на себя остав
шееся придаточное.

Другой работой, в которой рас- 
сматриваются придатОчн^ё’ предло
жений/ Выраженные cdkefarfkeW что 
к^Саётск..^ я^ляётсй ' 'с^аТ^я51 ИР F. 
Чёредничёнкр' «О.собйё -сйуййй прй- 
датбчности в соврёменндм 1 русском 
языке». Такого рода (придаточные 
предложения И. Г. Чередниченко 
называет «придаточными касатель
ства». Эти придаточные предваряют, 
относительно кого или чего дается 
содержание главного предложе
ния» 3.

Л. А. Булаховский высказывает 
мнение, что современный оборот
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«что касается... то...» («что до... то.-.»)- 
является продуктом «специального 
перерождения» так называемых 
присоединительных’ предло
жений (Л. А. Булахрвский называ
ет их «определительными»), ’ т. е. 
предложений типа «Он много пере
менился: постарел, почернел и об
рос бакенбардами, что очень не шло 
к нему» (Л. Толстой), через их 
инверсию «Что также сначала не 
нравилось мне, а потом, напротив, 
сделало^ Ьриятно, было его совер
шенное равнодушием ■ как)бы през
рение к моей наружности» (Л. Тол
стой) 4. О \ А К ..Н.’Ч G'’

4 J1. А. Б у л а х о в с к и й, Курс русского 
литературного языка, изд. 5, Киев. 1952,
стр. 342—343.

6 Здесь и дальше примеры из "древнерус
ских памятников передаются в упрошенной 
записи буквами современного алфавита.

6 А. А. Потебня, Из записок по 
русской грамматике, т. 4—II,, Учпедгиз, 
1958. стр. 203—204.

7 В. И. Борковский, Синтаксис 
древнерусских грамот. Сложное предложе
ние, изд.. АН СССР, М., 1958, стр. 112— Н9.

Предположения В. М. Никитина и 
Л. А. Булаховскогр не подтвержда
ются реальными фактами истории 
русского языка.

Основы современного оборота «что 
касается... то...» были заложены еще 
в древнерусском языке. На это укаг 
зывают материалы словаря И. И. 
Срезневского. Так, в его словаре 
при слове касатися есть пример: 
«Иже касается имению [что касает
ся имения]. Никнф. м. поел. Влад. 
Мон. 69». , . ? \

С другой стороны," древность это
го оборота подтверждается, наличи
ем аналогичных конструкций в дру
гих славянских языках. ,Ср: в укр.— 
щодо...: в . б.-русск.— щодо.. (кого, 
чого), що стосуеться,.. (кого, чого); 
в болг.— колкото се касае до..,; в 
чешек.—, со se tyce..,; в польск.—- 
со do...t со si$ tyczy... , р

По-видц,мому, этдт/o^pfjqT. восхо
дит ,к. тец ,конуруKU^H-kt,'. призёры 

• Мтадцх ,в к$л и^ёс,тде
Приррд^щ^в^сдрвда.Д- К 
скогр. род. елрврмцьтр.-^р й .взяты 
из. памятников;.XI 1,1, XjХу/вё^рв. 
И. И., Срезневский указывает,что 
местоимение что могло. иметь’’в 
древнерусском языке значение «что 
касается, до», «относительно». На
пример5 6 6:

А что. кнже, мытъ по тзоеи замДи..., а тЬ, 
кнже. нматн по 2 векши от лодье и от tid- 
за. Доп ‘гр. Новг. сь в. к. Яр. Яр. 1264 —

1265 г. А что золото княгини мо'её Олёнй- 
но. ё то семь далъ: дчери своей: Фртиньи. 

• Дух.-Ив. Кал. 1327—1328 гг. .

' Таире ж‘е ' понимание значения 
древних препозитивных прёдлр’же- 

' ннй с местоимением что находим у 
А. А. Потебни, который считал их 
близкими к случаям с, именитель
ным самостоятельным. О подобных 
конструкциях А. А. Потебня писал: 
«Отчасти сходную с этим роль в 
области сказуемого играет т. наз. 
самостоятельное неопределенное на
клонение: «знать он знаё^ да не 
говорит». Объясняя себе такбё 

V небпрР'н’акД.' описанием!, «кчто ка
сается того, чтобы знать», или «что 
до знания, то...», можно вИдеть. что 
подобный смысл в своём рбдё кр- 
жет иметь и подлежащее, постав
ленное ^вполне самостоятельно, нё 
только без глагольного, но,.и бёз 
какого бы ни было сказуемого? Так, 
напр., в обычной формуле договор
ных княжеских грамот XV в.: «а хто 
которому князю служить, где 'бы ни 
жиль, тому с теми кйязёмъ и 'ходи- 
ти -(ехати)., а городная осада 
(т.. е„ «что до осады» или «в случае 
осады»), где хто живеть^.тому туто 
й седёти (СестИ)», Собр. гос. гр. и 
догов., 1. ~ !/..

В в.-руСских памятниках значение 
такого йменйтельного самостоятель
ного выясняется тем, что перед ним 
иногда ставятся союзы и что: а что 
наши ординцй и делюи. а. тек^ь 
знати своя служба, Договори. г.р. 
-XIV—Ху в- (часто; Собр. г. гр., I); 
.а нтр, князь/ Ццан. $трыга, а тртт» 
_мне91здес$.. > У,. себя дКкМё, JJck?/

H'iAn ■,J ij- v;. ‘ ''
. Дет^л^нь|й.'л>Аналзз

нык “примеров’ таких прёддо^ён^Й» 
. извлеченных, из древнерусских\Хрк- 
,крт,.-. содержится^, в. мбн огра ф-и и 
.\В. И. Борковского7. Автор отмечает 
случаи употребления при что имени 
существительного в именит’, падеже, 
винит, и, родит, количественном. 
Местоимению что очень часто пред
шествует, со1рз а, отграничивающий



данное предложение от предыдуще
го. Имя существительное, относя
щееся к местоимению что придаточ
ного предложения, может повторять
ся в главном: «а что волостьи нов- 
городьскыихъ, техъ волостьи тобе 
не дьржяти княже своими мужи, 
дьржяти .мужи новогородьскыми 
(нов. 18) »8. В главном предложе
нии. имя .существительное может 

г быть опущено,, но оно подразуМе- 
,дается при,, указательном, местоиме
нии, которое согласовано с опущен- 

эНИМл.существительным: «А ■ что въ 
-адоеи.отчине; седели мои Волостели, 
□тым&гяы ).исйрава. учинити . какъ и 
-своимл (Моск, 9)»9.. Наконец,. самы
ми^, распространенными являются 
конструкции* ■ в которых с именем 
существительным, находящимся в 
.первой- части предложения, в глав
ном предложении соотносился ука

зательное, • .местоимение, имеющее 
-Обобщающее значение: «а что пош- 
линъ князю., въ новгородской воло
сти, того вы. мене не таити, въ всех 
волостьхъ (Нов. 18)» 10.

Анализируемый материал дает 
возможность автору высказать суж
дение ' о том, как изменялись кон
струкции с что. В частности, од!ин 
из путей- их изменения состоял в 
той, что в первую часть предложе
ния включался глагол, управляю
щий* именем существительным, бла
годаря ■ чему нарушалась . взаимо
связи местоимения что1 с этим име
нем- существительным. •

Конструкции 6* местоимением чТо 
решаются ’и в|:Найятнйкахибо'лёе 

йбзднет4ЙЭД&ЙеЬи'—г XVI I—XVITI йв.
вЬ’ёш? °ойй н а ЙЬ И 61 Нбодо'л ж ййгг 

•^НёН^ЙЙйс! Б ^еЙбН1ёйЙ1 d й'ай! 1Ъ 
глаголом так и без глагола при 
1ifёc^<Ж^ИcниЙ|,, /что. ВЬт ’ несколько 
Ърийёрбв;из'«Писем Ц/бумаг Петра 
Великого» н, в которых в первой 
части предложения глагол отсутст
вует4/’ J

а п ааг. опасность немалая, как нас приклад• Д что о отакованье неприятеля от нас, „ , г .
не объявляй гетману, дабы не пронеслось, никоновской научил» (там же), 
__________ у Д. И. Фонвизина: «Что ж касает-

8 Там же, стр. 116. ся увеличительных, будто духов-
9 Там же, стр. 117. -------------------
10 Та м же. -X.. ' ?2 Римской цифрой обозначается том,
11 «Письма и бумаги императорау^Тё^ра-^^анаком номера и арабскими цифрами — по- 

Великого»,'изд. Академии наук, Спб., ^88/‘— ‘ рядковый номер документа, арабскими 
Л., 1950, цифрами — страница.

но секретно сие дело держи (XI, № 3221, 
204) |2. Что же о полтавской алтиллери и 
амуниции, то зело надобно поспешить и 
лутче б несколько пушек послать... (IX, 
№ 3001, 42).

Общее значение сложного предло- 
жения в целом остается прежним: 
в первой части предложения сосре
доточивается внимание на лице или 
предмете, а вторая часть содержит 
сообщение или разъяснение о нем. 
Такое же значение сохраняют кон
струкции с глаголом в п^рррй части 
предложения. Например:,'. ,

’ Что жё вы ответствовала11м6рской кумпа- 
нИи; й то такожъ изрядно].? ’• (VI;1 № 2070, 
.161). Что же по, отходе вашем < податца к 
Охтырком, и то учиним (IX, № 3001, 43).

В конструкциях с глаголом при 
местоимении что чаще всего в 
«Письмах й бумагах Петра Велико-* 
го» употребляется глагол принад
лежать. В результате частого упо
требления словосочетание «(а) что 
(же) принадлежит» становится 
устойчивым. Например:

Что же принадлежит о помочных день
гах, и то чинилася, и чинится, и чинитися 
по возможности будет (III, Xs 997, 530). А 
что принадлежит о Левенгопте и наших 
войсках, и о том я писал к своим в Пол- 

-шу... (IV, № 1406, 428).

В деловом языке писателей 
XVIII в. параллельно с конструкци
ями, имеющими в составе первой 
части предложения при местоимении 
что глагол (при)надлежит^ употре
бляются конструкции с глаголом ка- 
сс^тся. Например, у. >13, Н. /Гатище- 
.ц^.^^р/^рф^графнц. ру^рЙФйн/саод- 

i веема дцвцрн для чего 
^дринцдеди). еррцецеярц. ..азбуки так 
.МН^Гр;, раздоилясных..И; .сложенных 
бунд,; то есть..слогов, за буквы на-* 
клали...» (Письмо к В. К. Тредиа- 
ковскому, 18 февр. 1736 г.); «Но что 
исправления до сего изданных книг 
принадлежит, то оно болшего раз- 
смотрения требует, ибо в том есть 
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ными особами употребляемых, то я 
отроду не слыхивал, чтоб собствен
ные имена имели когда-нибудь уве
личительные» (В защиту «Начерта
ния». Собр. соч. в 2-х тт., т. I, ГИХЛ, 
М.—Л., 1959, стр. 253); «Что же 
надлежит до первого издания лек
сикона Французской академии, то, 
конечно, неудобности его были весь
ма велики, ибо не было при нем той 
таблицы, которая все неудобства 
отвращает и которая будет при ва
шем словаре» (там же, стр. 259).

Подобные примеры из произведе
ний писателей XVIГГ в. встречаются 
гл авн^^.^рДрр^м^. д.. деловом?.языке. 
Они показывают^.что,.-тя атолы при
надлежать м касаться в конструк
циях с препозитивным придаточным, 
начинающимся местоимением что, 
употребляются в качестве синони

мов 13 й могут управлять родитель
ным падежом имени как с предло
гом до, так и без предлога. Вместе 

,с тем возможны конструкции с пред
логом до при местоимении что без 
глаголов принадлежит и касается, 
которые только подразумеваются. 
Развились они, по-видимому, не без 
влияния польского языка.

у■««»°в SK ■ МиййН»- тературн&и язык первой половины XIX ве- 
ка. Учпедгиз, 'М., 1954, стр.‘ 35^3$7С»’-у 
” 15 16 * В.: Чер пы шев^ Правильность>и- ча
стота русской’, речи. Опыт, русской стилисти
ческой грамматики, изд. 3, сокращенное,, IL,
1915, стр. 212.

16 Толковый словарь русского языка, под
ред. проф. -Д. Н, Ушакова, т, I, М., 1935,
стр. 1329, 1

В XIX веке устанавливается кон
струкция «что касается до... (кого, 
чего), то...», а также «что до... (кого, 
чего), то...», которая начинает из 
делового языка проникать и в язык 
художественной литературы. •

Говоря об особенностям предлож
ного управления в литературном 
языке первой половины ХГХ века, 
Л: А. Булаховский отмечает: Ьдо с 
рОдительНым4'при- глаголах в^бойН- 
йе’й • и'Ли; менйш ёй1 емёрё! • Вы рййсённбй 

‘Йа П'р^й л'енНЪё^й В м пёр вой’*- пОЛоВИкё 
•ХГХ 'Вё16Й'*упд^грё'бЙЙётёя !1й'а'нхёр-*1ём 
теперв...'! Особенно 'йойго- дёрИсйт- 
‘ся...— что касается до...'. «If.Hanpo1- 
тив, что до меня ' касается, то я

13 О тождественности значений этих гла
голов свидетельствует и Смоленский об
ластной словарь В. Н. Добровольского 
(Смоленск, 1914). Так, в статье под словом 

принадлежность читаем: «Приналежить— 
принадлежить. касается, относится. Ета 
сюда не принадлежить».

всегда смелее иду вперед, когда не 
знаю, что меня ожидает» (Лерм., 
Герой наш. врем., 1839—1840); «Что 
касается до Гоголя, издатель «Оте
чественных записок» действительно 
имел честь быть знаком с ним, но не 
больше как знаком...» (БеЛинск., 
1842)»14. • -

Словарь русского языка, состав
ленный- Вторым отделением Акаде- 

■ мии наук, в качестве нормы указы
вает два варианта употреблёнйя 
оборота- что касается:' с предлогом 
до и без; предлога. - ■

В. Чернышев, обращая1 ^внимание 
Ж; управление 'некотОрЫХР£лс1вЗоД6- 
"> И у схаю щй х и р'аз л ич ные > 'сочетания* т с 
падежами.-и йредлогами/-' указыва- 

:ет: «Касаться* чего И до Чёаол'Хобще- 
■■ принятое употребление) »• 18/ '' •-

В Толковом словаре Д.-Н. Уша
кова: «Что касается кого-чёео или 
(устар.) до кого-чего, то...»,6. v ~

Из нескольких вариантов оборота 
«что касается... то...», употребляв
шихся в языке XIX и начала XX ве
ка, в. современном русском языке 
устанавливается беспредложная 
конструкция.

. Итак, современный оборот «что 
касается... то...» — категория .исто
рическая, развившаяся .еще в 
древнерусском языке ..на основе 
сложных относительных конструк
ций, зависимая часть которых на
чиналась местоимением что, Явля
ясь первоначально принадлежно
стью деловой речи,;он лишь с XIX в. 
проникает в язык художествен.нрй 
лцтердтур,ыл Вместе с расширением 

употребления этргр оборота 
дансила-/его 
ЖОЗМ$ТОРОИ постепенно, закра
силась .бе.ёпп.едложная...констру1шия.


