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Предисловие

В центре интересов сегедской палеославистической школы, 
выросшей в 1970-е годы из студенческого научного кружка под руко
водством профессора Имре X. Тота, всегда находились кирилличе
ские рукописи, особенно те, которые хранятся у нас, в венгерских 
библиотеках. Естественно, что и темой нашей магистерской диссерта
ции стало описание фонетических и морфологических особенностей 
украинского гомилиария 1588 года, т.е. Скотарского учительного 
евангелия. Эта работа осталась в авторской рукописи, но спустя не
сколько лет вышел в свет текст кодекса: Скотарське учителъне еван- 
ee.nie - укратсъкий гомшшр 1588 року. Текст рукопису пщготував i 
видав: Мнай Кочни. 3 передмовою проф. Василя Ншчука (Сомбатгей, 
1997). В скором времени появилось издание и другого украинского 
памятника: The Szeged Minea. A Cyrillic Manuscript from the Late 16th 
Century 1-3. A text edition by Mihály Kocsis (Szombathely, 1999-2001). 
Эти книги, которые стали IV-м и VI-m томами научной серии Biblio
theca S/avica Savariensis, редактируемой проф. Кароем Гадани, 
содержали только тексты двух рукописей. Хотим добавить, что о не
давно найденном листе Сегедкой минеи мы написали отдельное сооб
щение: The recently found folio of the Szeged Minea. Studia Slavica 
Hung. 58/2: 387-390 (Budapest, 2013). Разного рода исследования, осно
ванные на их изучениях, стали темами выступлений на конференциях 
и статьями в научных журналах.

Собрав воедино все научные исследования и информацию, на
копленную нами более чем за тридцать лет изучения Скотарского 
учительного евангелия и Сегедской минеи, мы решили составить и 
издать сборник, в котором использовали материалы нескольких ранее 
вышедших публикаций.
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К части о Скотарском учительном евангелии:
Украинский гомилиарий 1588 года I. Предварительные сведения. Dis- 

sertation.es Slavicae. Sectio LinguisticaXV. Szeged, 1982: 141-146.
К истории церковнославянского языка на Украине. Dissertationes Sla

vicae. Sectio Linguistica XXI. Szeged, 1990: 333-338.
Описание Украинского гомилиария 1588 года. Другий мЬ/снародний 

конгрес yxpaimcmie. ДоповШ i noeido-млення. Мовознавство. 
Львпз, 1993: 26-28.

К вопросу о переводе учительных евангелий. Rektrospektívne a pers
pektíváé pohl’ady na jazykovú komunikáciu. 1. diel. Banská Bystri
ca, 1999:176-179.

Употребление глагольных форм в переводе Библии (на украинском 
материале второй половины XVI века). Ötvenéves a szegedi szla
visztika / Пятьдесят лет сегедской славистике. Szeged, 1999: 
289-296.

О грамматических средствах перевода Библии на т.н. просту мову. 
Regulacyjna funkcja tekstów. Lodz, 2000: 310-317.

Az ukrán bibliafordítások nyelvtani eszközeiről. Hungaro-Slavica 2001. 
Studia in honorem Iani Banczerowski. Budapest, 2001: 104—108.

Спостереження за правописом у Скотарському учительному евангелй. 
Studia Russica XX. Budapest, 2003: 209-213.

К изучению наследия Константина Преславского (на украинском ма
териале XVI века). Преславска книжовна школа. Том 7. София, 
2004: 114-122, Шумен, 22004: 127-135.

Изменение в значении формы написания: от способа отражения язы
кового явления до характерной черты правописания. Diachro- 
nia w badaniach nad jqzykiem i w dydaktyce szkoly wyzszej II. 
[Rozprawy Komisji J^zykowej LII.] Lódz, 2007: 83-90.
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К части о Сегедской минее:
Среднеболгарские черты в орфографии Сегедской минеи. Hungaro- 

Bulgarica V. Szeged, 1994: 175-183.
Сегедская минея - рукопись XVI-XVII века. Nemzetközi Szlavisztikai 

Napok V. Szombathely, 1995: 488—496.
A Szegedi Minea protográfjai. Az ortodoxia története Magyarországon a 

XVIII. századig. Szeged, 1995: 77-83.
Зошити Сегедсько! мше!. Hungaro-Ruthenica II. Szeged, 2001: 183-189.
Предыстория Сегедской минеи. Cirill és Metód példáját követve... Tanul

mányok H. Tóth Imre 70. születésnapjára. Szeged, 2002: 235-237.
Сегедська мшея як джерело вивчення icTopi'í мови. Studia Russica 

XXII. Budapest, 2005: 14-18.
Употребление омеги в украинских рукописях XVI века. Studia Slavica 

Hung. 52/1-2. Budapest, 2007: 235-240.
Способы обозначения звукосочетания j+i в украинских рукописях 

XVI века. Studia Slavica Savariensia 2007/1—2. Vili. Nemzetközi 
Szlavisztikai Napok. Szombathely, 2007: 232-236.

Употребление юсов в украинских рукописях XVI века. Studia Slavica 
Hung. 55/2. Budapest, 2010: 319-331.

Ошибка переписчика церковнославянского текста: отражение его 
языка? Studia Slavica Hung. 58/1. Budapest, 2013: 103-114.

В работе над этой книгой много данных было взято также из 
нашей монографии по правописанию украинских рукописей в Венг
рии: Tizenhatodik századi ukrán egyházi kézirataink és helyesírásuk. [Bib
liotheca Slavica Savariensis X.] (Szombathely, 2008). А что касается 
упомянутой уже выше диссертации, при использовании ее мы сохра
нили оригинальное построение изложения фактического материала, 
но сократили авторский текст и обновили комментарии. Так было со-
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ставлено настоящее издание, по своему содержанию во многом отли
чающееся от классических описаний памятников языка, но абсолютно 
точно отражающее научный интерес самого автора. На последних 
страницах книги, в приложении, находится информация об отрывках, 
наименованных Сегедскими листками, которые ранее были приклее
ны к обложкам Сегедской минеи.

Приведенные выше издания текстов Скотарского учительного 
евангелия и Сегедской минеи были напечатаны вместе со всеми над
строчными знаками. Цитируемые в этой книге данные, однако, приво
дятся без них. Единственное исключение представляет собой комби
нация псилия плюс полукруг, тот диакритический знак, которым звук j 
перед i часто обозначается, но и он, по технической причине, имеет не 
свой оригинальный внешний вид: под полукругом будет печататься 
точка, а не псилия.

При редактировании данного издания мы хотели избежать по
вторений фактов и высказываний, закономерно встречаемых в разных 
отдельных публикациях. В этом нашем стремлении оказали неоцени
мую помощь и коллеги, которым и выражаем свою искреннюю благо
дарность.
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Скотарское учительное евангелие



Введение

Жанр учительного евангелия (в дальнейшем: УЕ) на террито
рии Киевской Руси и, позднее, на землях украинских имеет тысяче
летнюю историю. По мнению выдающегося знатока учительно-про
поведнической литературы Галины Чубы, эту историю можно делить 
на три этапы. Данные этапы определены ею на основе существования 
и распространения (правда: в неодинаковой мере) у восточных славян

- УЕ Константина Преславского,
- Евангелия с толкованиями Феофилакта Болгарского и т.н. УЕ

Каллиста,
- множества УЕ нового типа (Чуба 1997).
Детали, по отношению к первым двум из этих трех периодов, 

можно считать общеизвестными, поэтому мы будем только вкратце 
останавливаться на них.

Книжная деятельность епископа Константина Преславского 
припадает на т.н. золотой век болгарской культуры. Составленное им 
УЕ представляет собой одно из самых важных его произведений (Вели- 
нова 1998: 74). Таким образом, не является случайным то, что, после 
принятия христианства, в Киевской Руси проявляется интерес к этому 
УЕ, написанному на старославянском языке, в котором вместе читают
ся недельные евангельские отрывки и связанные с ними проповеди. 
Его древнейший, дошедший до нас, восточнославянский список дати
руется второй половиной XII в. (Сводный 1984: 144-146 [№ 118]).

Второй этап истории УЕ на украинских землях связан с бол
гарским серебрянным веком. В середине XIV в. возникает славянский 
перевод Евангелия с толкованиями болгарского архиепископа Феофи
лакта. Он написал это произведение еще в конце XI в. на греческом

11



языке. Славянский перевод данной работы продолжает распростра
няться у восточных славян во многочисленных рукописных копиях в 
течение нескольких столетий (Чуба 1997: 47—48).1 Другим, более из
вестным произведением этого периода является т.н. УЕ Каллиста. На 
самом деле, его составителем, по всей вероятности, был константино
польский патриарх Иоанн IX Агапит в начале XII в. Это УЕ имеет два 
славянских перевода: от 1343 и 1407 гг. (Гонис 1982). На украинских 
(и соседних) землях УЕ Агапита несколько раз было перепечатано: 
первый раз в Заблудове (1569 г.), потом два раза в Вильнюсе (1580 и 
1595 гг.). В четвертом издании (в Крылосе в 1606 г.) было впервые 
приписано авторство этого УЕ патриарху Каллисту. Ошибка с авто
ром повторяется в 1616 г., когда Мелетий Смотрицкий переводит цер
ковнославянский текст УЕ на т.н. просту мову (книга вышла в Евье- 
ве). Перевод М. Смотрицкого приобретает свою популярность благо
даря его переизданию киевским митрополитом Петром Могилой, ко
торое появилось в Киеве в 1637 г. (Корзо 1999; Frick 1987).

Третий этап истории УЕ начинается со второй половины 
XVI в., когда на украинских землях появляются новые, оригинальные 
сочинения такого рода. Необходимость рождения т.н. УЕ нового типа 
вызвана актуальными потребностями церкви: они стоят на защите 
православия во время распространения протестантских идей, а также 
против униатства (хотя приемы аргументации часто заимствованы 
именно от противостоящей стороны). Эти новые УЕ написаны уже не 
на церковнославянском, а доступном широкому кругу верующих язы
ке, на т.н. простой мове. УЕ нового типа являются, как правило, ано
нимными. Они только формально связаны с предшествующими, т.н. 
традиционными УЕ, от которых остаются только название и старая 
структура (Чуба 19986; Чуба 1999).
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Лингво-текстологическому анализу УЕ нового типа посвящена 
кандидатская диссертация Галины Чубы. Ее исследования проводи
лись на основе 93 источников (т.е. рукописных списков). Г. Чуба вы
деляет четыри редакции УЕ: три из них возникли на территории Гали
ча, одна - на Подолье. Авторы УЕ часто используют аналогичные за
падные (в первую очередь, польские) сборники, а также ранние пере
воды УЕ, особенно УЕ Иоанна IX Агапита (Чуба 1998а).

Одной из определенных Г. Чубой редакций, а именно: пере- 
мышльской, принадлежит то УЕ, которое в научной литературе из
вестно под названиями Скотарское учительное евангелие или Украин
ский гомилиарий 1588 г.

Примечание

В Санкт-Петербурге в Библиотеке Российской академии наук 
(БРАН, раньше: БАН) хранится т.н. Евангелие от Матфея с толкова
ниями Феофилакта Болгарского (в отрывках), написанное еще в XIII в. 
(Пергаменные 1976: 27-28; Сводный 1984: 256).

13



Предыстория, палеография, содержание

Скотарское учительное евангелие (в дальнейшем СУЕ) пред
ставляет собой рукопись от 1588 г., хранящуюся в Будапеште, в На
циональной библиотеке им. Сечени под шифром Fol. Eccl. Slav. 9. Ко
декс наименован по своему месту нахождения: село Скотарське рас
положено в Карпатах (на территории Закарпатской области). Библио
тека, вместе с другими славянскими рукописями, в 1904 г. получила в 
дар СУЕ от известного историка и языковеда Антона Годинки. Ко
декс является памятником простой мовы.

Первое сообщение о СУЕ вышло из-под пера Евмена Сабова, 
который включил отрывок его текста в свою хрестоматию, составлен
ную им по церковнославянским и т.н. угрорусским (на самом деле: за
карпатским) памятникам (Сабов 1893: 2). СУЕ упомянается и в книге 
Гиадора Стрыпского (Стрипський 1907: 3) и, конечно, в Русинско- 
венгерском словаре 1922 г. бывшего владельца этой рукописи А. Го
динки, который пишет о ней следующее: «Найстарш'к примеры ся- 
кыхъ казань у „толькованыхъ” евангелшхъ знаходяться, межи котры- 
ми найстаршый (г. 1588) екземпляръ Скотарськое евангелю» (Hodinka 
1991: 5). Проф. Василь Нимчук, приведший первые сведения о СУЕ, 
изложенные нами выше, также подчеркивает значение этого памятни
ка: на территории и около Карпат учительные евангелия были очень 
популярными, а среди них старейшим, которое дошло до нас в руко
писи, является именно Скотарское (Ншчук 1997: 7-10).

Кодекс состоит из 224 бумажных листов. Его формат - в лист 
(размером в 29,5 на 19 см). Текст, который представляет собой работу 
одного писца, написан в один столбец и на каждой стороне читаются 
по 27 строк.
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СУЕ является датированным памятником: время возникнове
ния написано на л. 46 (^лф.пй). Это подтверждают водяные знаки: они 
известны в промежутках времени между 1588-1592 гг. (Laucevicius 
1967: 370 [№ 2686]; Мацюк 1974: 127 [№ 272]). Эта рукопись является 
неполной, под последней строкой текста на л. 2246 мы читаем и сле
дующую, сделанную карандашом, пометку: «около 30 листовъ вырва
но». Владелец не разборчивой для нас подписи - по всей вероятности, 
тот же человек, который на л. 46 сделал следующую запись (также ка
рандашом):

1875
1588
=287 (т.е., он определил для себя древность рукописи).
Несколько лет назад был издан каталог славянских кирилличе

ских рукописей Национальной библиотеки им. Сечени (Catalogue 
2006), в которой на стр. 41-42 можно прочитать весьма основательное 
палеографическое описание СУЕ.

Содержание

Текст СУЕ можно разделить на две части: на предисловие и на 
евангельские отрывки с их толкованиями.

Предисловие, начало которого отсутствует, занимает первые 
четыре листа, и его главы начинаются со следующих слов:

л. 1а: [...]те. Шко и ус кж притуи еу'льскои гле^ w с'Ьжфи". и w 

па'ши'" rfe/iiÉHH на калнии.
л. 2а: до каждого хр'тУанкского улка коротко£ оупоминлыА. и прЕАлюва:~ 
л. 4а: кто xciyeT Уитати или пЕрЕписовати, сУл киигоу. подовлеть:- 

ЛАл'ТИВОу, И НЕ^а^оШоу выти.
л. 46: :г;аклаЛ е\г?лУл: Гоу коу коу ути и ХК<1ЛГЬ. в тр°ци Единолюу.
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На л. 5а под заставкой мы читаем: пооууЕнУа и^врамна й стго 
ev'aía. и й леноги* вж'твны' писанУи. глвлЕаа й apyiYpsa и'оусть. к ж. вслкоул 
неалю, на пооууЕнТе хР'тоилеенитьГ' люде'", или проуитаЕЛЕа. За этим следуют 
чтения, предназначенные для разных церковных служб. Они состоят 
из евангельских отрывков и, связанных с ними, проповедей.

В дальнейшем мы перечисляем те дни года, на которые в СУЕ 
имеются чтения, начинающиеся с пасхального цикла, за которым раз
мещены непереходящие праздники.

Лист День Еванг. отрывок

к не^. w леытл^. и фарисЕи. 

к нел влоулнаго сыиа 
к неа. ЛЕга'пл'ноул. 
к не' сыропоу'нж. 
к неа а. поста, w православии, 
к не' к по‘

В НЕ'. Г. ПО'.

В НЕ' Д ПО'

В НЕ\ Е. ПО', 
к соу". ла^орЕвоу.

В НЕ'. S. ЦВ'Ь’ЙЖ.

въ н стоуж вЕ'ликоуж (так!) не\ па'хи. 
В ПНЕ': CB'fc1’ НЕ'

В НЕ'. О-ОЛЕИНОу

в неа. г. по па'ц’Ё. w ЛЕироноснца'. 
в не\ д по na' w раславлЕ"но'“. 
к не\ Е. по na' w салЕараны" 
в не', s', по па'ц'Ь сл^паго

5а Лк 18,10-14 
Лк 15,11-32 
Мф 25,31-46 
Мф 6,14-21 
Ин 1,43-51 
Мк 2,1-12 
Мк 8,34-38; 9,1 
Мк 9,17-31 
Мк 10,32-45 
Ин 11,1—45 
Ин 12,1-18 
Ин 1,1-17 
Ин 1,19-28 
Ин 20,19-31 
Мк 15,43-46; 16,1-8 
Ин 5,1-15 
Ин 4,5-42 
Ин 9,1-38

96
166
216
25а
29а
34а
39а
43а
47а
506
55а
59а
626
666
716
75а
80а
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Лк 24,36-53 
Ин 17,1-13 
Ин 7,37-52; 8,12 
Мф 10,32-33,37-38;

19,27-30 
Мф 6,22-33 
Мф 8,5-13 
Мф 8,28-34; 9,1 
Мф 9,1-8 
Мф 9,27-35 
Мф 14,14-22 
Мф 14,22-34 
Мф 17,14-23 
Мф 18,23-35 
Мф 19,16-26 
Мф 21,33-42 
Мф 22,1-14 
Мф 22,35—46 
Мф 25,14-30 
Мф 15,21-28 
Лк 5,1-11 
Лк 6,31-36 
Лк 7,11-16 
Лк 8,5-15 
Лк 16,19—31 
Лк 8,26-39 
Лк 8,41-56 
Лк 10,25-37 
Лк 12,16-21

836 К YEK ВТ\?НЕ‘нУд. 
к нел. %. по па' сты1 йць.

К НЕ* ПАТДЕ'ТНЛ’,

к не*. л. Kefe5 етых (так!)

88а
92а
96а

1006 В НЕ* г. 
105а в не* д 
108а в не*. Е 
1106 в НЕ*. s. 
1136 в не*. %. 
117а в не*, и 
1196 в не*. Ó. 
124а в не*1 
1276 в не*. <й. 
1316 В НЕЛ. в1. 
135а в не*. rí. 
139а в неа. д1. 
143а в не* е1 
1466 в né* sí 
1496 в не* %\ 
153а в не* ni 
156а в не* •оЙ: 
159а в не* к 
1616 в НЕ* Kd 
1666 В НЕ* КВ 
170а в ne* кг 
174а к не* к* 
1776 в НЕ* КЕ 
182а в не* KS.
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1856 В NE'

1896 в nea кй
1946 в ne' к-5
1976 в ne'. л
2016 В NE'. лл

2046 В NE' лв

207а в nea преА вгъ.хдвижш'е'"

2106 в nea по вгьхдвижши кр'тл.

2156 в nea стых прлйць

В NE' преА рожство" стых шць.

2236 В NE' ПО pO^CTB'te XB'fe ТЛА* ые'ла, и стьГ

ЛЕЛаДЕИЦЕ'".

Лк 13,10-17 
Лк 14,16-24 
Лк 17,12-19 
Лк 18,18-27 
Лк 18,35—43 
Лк 9,1-10 
Ин 3,13-17 
Мк 8,34-38; 9,1 
Лк 14,16-24 
Мф 1,1-172206

Мф 2,13-18 
(фрагмент.)

Мк 1,1-7 (фрагмент.)Néa ПрЕА Кр'фЕШЕ" гйи":2246 в
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Графика и орфография

С целью анализа графических и орфографических особен
ностей СУЕ мы выбрали три, неодинаковых по содержанию, отрывка, 
которые находятся в разных местах кодекса: уцелевшую часть преди
словия (лл. 1а-4б), притчу о самарянке (лл. 75а-77а) и проповедь к 
притче о богатом юноше (лл. 132а-135а). Разбор этих трех отрывков, 
относящихся к совершенно расходящимся по предназначению состав
ным частям учительного евангелия, показал, что они, с точки зрения 
применения букв и правописания, являются одинаковыми.

Посмотрим употребления некоторых букв в выбранных отрывках.

1

1) Буквы га, а, а

а) Буква га наблюдается в начале слова: гаже им.п. мн.ч. с.р. 1а, 
гако 16, гакь За(Зх), гасти 76б(2х), rá 77а и др. - всего 33 раза.

Исключение представляет собой форма стоу-Фга им.п. ед.ч. 756.
б) Написание буквы а в начале слова не вызывает никакого за

мечания.
Она часто пишется после букв, означающих гласный звук: гако- 

вь 1а, покаашЕ 16, спсенныл вин.п. мн.ч. ж.р. 2а, иЕпрУатЕЛЕви 26, й пилина 
75а, (тёлки-" 1326, своел род.п. ед.ч. ж.р. 133а, въсакол род.п. ед.ч. ж.р. 
134а и др. - всего 52 раза.

л находим также после букв исконно мягких согласных, а именно:
- после ш: слышацни 1а, горшлл вин.п. мн.ч. с.р. 36, оулжожишасА 

1346 и др. - всего 19 раз;
- после цг калирагосА 2а, просв'Ёцш’' 36, вжатЬфЛЕ” 134а и др. -

всего 12 раз;
- после ж: жадаи 16, жлдень 766, жати 77а и др. - всего 20 раз;
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- после жд: троужЛаюфТисА 16, вжжаж'ати 2а, потржж-'ати (так!) 
46 и фрагментарная форма [...]дежАа 16 - всего 4 раза;

- после v: уарод^е 36, уасы 75а, пороууаиаш 1346 и др. - всего
13 раз;

- после ц: ища вин.п. ед.ч. 26, 133а, род.п. ед.ч. 132а, аыаджца 
вин.п. ед.ч. За и к ср'ца1' 4а - всего 5 раз.

в) Буква а в начале слова и после букв, означающих гласные
звуки, встречается редко:

а ‘я’ 756 - всего 1 раз;
живыа им.п. мн.ч. ж.р. 2а, лы^еа вин.п. ед.ч. 26, своа вин.п. 

мн.ч. м.р. 134а - всего 3 раза.
Эта буква весьма редко употребляется после тех букв древних 

мягких согласных, которые были перечислены в пункте 16: иж'ЬцАти 
4а - всего 1 раз.

Однако, она часто пишется после других букв первично и вто
рично мягких согласных: уина" 3 л. мн.ч. 1а, гна вин.п. мн.ч. ж.р. 1а, 
всако" 1а, и,ходАфи'" 1а, ^елыа им.п. ед.ч. 1а, просАфи'“ 16, /на вин.п. 16, 
волАфУи 16, ак>ВАфи'" 2а, саютрАУи 26, cttíBa"1 дат.п. мн.ч. 36, салырАны 
756, пат (числ.) 76а, вратА зват.ф. 1346 и др. - всего 79 раз; а также в 
энклитической форме са (везде), где она консеквентно наблюдается, 
напр. оутвртхДиииасА 1а, са дмити 76а, са ... присаытрити 132а и т.д.

2) Буквы к>, оу, ж, 8

а) Буква к> в начале слова встречается лишь в наречии кжь 26, 
766, 77а и в существительных формах юноша 132б(2х), 133а(2х), 1336, 
1346, юнош'Ё 1326 и юноши 1336 - всего 11 раз.

После гласных букв ее употребление шире: тоуТю 1а, рыкаюуи 
26, с тобою 766 и др. - всего 13 раз.
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к> пишется редко после тех букв первично мягких согласных, 
которые были перечислены в пункте 16: гмлуюфлго 2а, и>цю дат.п. ед.ч. 
76а(2х), срЕЕролюкцк» дат.п. ед.ч. 1346 - всего 4 раза.

Однако, эту букву мы часто встречаем после других букв пер
вично, а также вторично мягких согласных: лювимТи 16, пи^осты твор.п. 
ед.ч. За, коу кыслоууаню 4б(2х), кыпо'нк> 1 л. ед.ч. 766 и др. - всего 31 раз.

б) Буква ж в начале слова не наблюдается. После букв первич
но твердых согласных она читается редко, лишь в союзе ыж 1а, 1б(3х), 
2а(2х) и в формах кж дат.п. ед.ч. 1346 и сжлныи 135а- всего 8 раз.

Эту букву читаем, в первую очередь, после букв гласных: то- 
уУж 2а, уитлжуи За, келикож твор.п. ед.ч. ж.р. За, оусггЪжфЕ 36, % ыеж 
766, котороуж вин.п. ед.ч. ж.р. 132а и др. - всего 36 раз.

Она встречается и после тех букв первично мягких согласных, 
которые были перечислены в пункте 16, а именно:

- после ш: влшж вин.п. ед.ч. ж.р. 2а, пишжуи За, 36, прошж 1 л. 
ед.ч. 4а - всего 4 раза;

- после ljj: ифжфи" 16 - всего 1 раз;
- после ж: вижж 1 л. ед.ч. 76а - всего 1 раз;
- после жд: жаж'ж вин.п. ед.ч. 2а - всего 1 раз;
-после v: ужияылш 4а- всего 1 раз;
- после ц: не наблюдается.
в) Написание оу в начале слова и после букв твердых соглас

ных не вызывает никакого замечания. В позиции же после гласного, 
эту букву находим только в одном и том же корне: нлоууити 36, къ ил- 
оуУЕшю 36, нлоукоу 1336 и др. - всего 11 раз.

После букв первично мягких согласных оу наблюдается в сле
дующих примерах: соуждоу 1 л. ед.ч. 16, жлждоуфУи 2а, ижецоу£т 132а- 
всего 3 раза.

После букв вторично мягких согласных оу не пишется.
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г) 8 употребляется редко. Она наблюдается:
- в начале слова: 8хо 2а - всего 1 раз;
- после букв первично твердых согласных: Л1лтв8 вин.п. ед.ч. 

76а, с8лгЬиа 1326, р8ки 1346 и др. - всего 11 раз;
- после букв первично мягких согласных: прош8 1 л. ед.ч. 4а -

всего 1 раз.
Как мы видим, употребление данной буквы зависит от ее пози

ции в строке. Она пишется:
- в конце строки: wNoai8| дат.п. ед.ч. м.р. 26, лч8|ж£вь 76а, ид8|фа- 

го 1346 и др. - всего 9 раз;
- перед точкой: покарав. род.п. ед.ч. 26, вод8. вин.п. ед.ч. 756 -

всего 2 раза;
- в конце строки перед запятой: прош8,| 1 л. ед.ч. 4а - всего I раз. 
В слове 8хо 2а буква 8 написана дополнительно.

3) Буква е

Это буква пишется лишь в начале слова и после букв гласных: 
едно 26, eVrtHCTd 26, е' 3 л. ед.ч. 4а, елюу дат.п. 766, если 133а и 

др. - всего 85 раз;
вжТе вин.п. ед.ч. с.р. 1а, слышаше" твор.п. ед.ч. 1а, вратУе зват.ф. 

36, вт\ 1ер'лилгЬ 76а(2х), тое вин.п. ед.ч. с.р. 133а и др. - всего 12 раз.

4) Сочетание букв кы, гы, уы

Это сочетание букв в наших текстах для анализа не наблюда
ется.2 После к, г, у встречается и (или У):

велики* род.п. мн.ч. 16, паки 16, с ки” 133а, такУи им.п. ед.ч. м.р. 
134а, до ласки 134а и др. - всего 24 раза;
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% дороги 756,. ваги"'твор.п. ед.ч. м.р. 133а, /инопТа род.п. ед.ч. ж.р. 
134а и др. - всего 6 раз;

гр'Ёхи вин.п. мн.ч. 1346 - всего 1 раз.
Написание букв после к, г, х будет рассмотрено и в разделе о 

фонетических особенностях СУЕ.

5) Буквы Ti., к

тх употребляется последовательно в предлогах и приставках 
втх(-), въ^-, ктх, съ(-) в тех случаях, когда древний редуцированный 
передается на письме:

к Ti ии* 1а, ыъдхиовЕиа 36, въшли 77а и др. - всего 37 раз; 
втхскр'ша 16, BT^BEct/rfcTÉCA 2а, втх^аюжыо 134а и др. - всего 8 раз; 
кпх ctB'fe 36, ктх животови 756, ктх awfc 1346 и др. - всего 9 раз; 
стхтвори 1а, гъ. женою 766, спхкро\сшенны'" 1346 и др. - всего 10 раз. 
Буква ж (а не ь) наблюдается также на месте праславянских 

звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt: мржтво la, тртхи-Ьти За, стхвртх- 
шеыь 36, уртхпати 756, скртхвеиь 1336 и др. - всего 22 раза, а также мы 
можем читать даже гиперизм скртхвы 1336 (вместо скарвы).

В остальных случаях буква тх употребляется редко. Она на
блюдается:

- в некоторых корнях слов: ктхторТй 1а и ктхторыи 766, стхВ'Ь 
дат.п. 26, ttx дат.п. ед.ч. ж.р. За, им.п. ед.ч. м.р. 1326, 1336 и ттхи им.п. 
ед.ч. м.р. 76а, тпхж'е 36, cnxSA"1 36; в местоименном корне впхс-: втхса 
1а, 36, 134а, втхси 16, втхсаки " 2а и др. - всего 16 раз;

конце двух существительных: вж 16, 2а, 36, 4а, 76а, 1326, 
133аиагГлтх 1а, 36, 1346-всего 10раз.3

- в
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ь пишется последовательно в конце орфографических слов (ес
ли они заканчиваются на согласный, не вынесенный над строкой): 
улкь 2а, рекль 3 л. ед.ч. 76а, протикь 1326 и др.

Кроме того, буква ь употребляется еще 12 раз, а именно:
- в конце строки: есь|тг" 1 л. ед.ч. 766 - всего 1 раз;
- в суффиксах: е\г'лкскои 1а, хр'тТанкского 2а, лм'рдьнаго 26, срЛуь- 

нол 46, итатркиостА" 132а, жидовьскаго 1326 - всего 6 раз;
суффиксах в конце строки: люулрь|ствовати 36, инь||ш1и 766, 

^латолювь|ство 1326 - всего 3 раза;
- в конце первого компонента сложного слова: ижьвы 133а -

- в

всего 1 раз;
- в форме непьяного 132а - всего 1 раз.

6) Буквы s, w

s пишется очень редко: [...]|s*fe la, seao 16, cttíSa"' 36, aehosYh 
им.п. мн.ч. м.р. 77а(2х) - всего 5 раз.

Букву vő наблюдаем, в первую очередь:
- в предлогах юисш 1а(4х), 75а, 133а и др. - всего 18 раз; w 

За(2х), 77а(3х), 1336 и др. - всего 17 раз;
- в начале слова: юсыоваыа 1а, юца 26, ижоло 4а, йповид'Ёла 76а, 

WHOHB 1346 и др. - всего 52 раза.
В позиции середины слова w находится 5 раз, и, за исключени

ем одной формы, эта буква употребляется только в собственных име
нах: AtNwro 16, до тилкю-EWKb 36, тмина 75а и iwa'1 134об, нисифоу 756.
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7) Буква й

В выбранных для разбора отрывках нами были собраны сле
дующие примеры, содержащие букву й:

кт^торУй им.п. мн.ч. м.р. 1а, который вин.п. мн.ч. м.р. 26, им.п. 
мн.ч. м.р. 76а(2х), вин.п. мн.ч. ж.р. 77а и которТй им.п. мн.ч. м.р. 36, по- 
слашй места.п. ед.ч. 1а, спсеши (фрагментарно) 1а и сп'нУй местн.п. ед.ч. 
2а, eV/йи местн.п. ед.ч. 16, 1326 и ег'иУй дат.п. ед.ч. 77а, здравУй им.п. 
мн.ч. м.р. 16, жлЧюй род.п. ед.ч. ж.р. 2а, 132а, пожитоЩ^ишей род.п. ед.ч. 
ж.р. 26, 132а, свой вин.п. мн.ч. ж.р. 36, 1346, вин.п. мн.ч. м.р. 1336, 
134б(2х) и своей род.п. ед.ч. ж.р. 133а, 134б(3х), иншУй ин.мн. м.р. 4а, 
в^уный вин.п. мн.ч. м.р. 4а и в^ный вин.п. мн.ч. м.р. 135а, салмрТй род.п. 
ед.ч. 75а, 756, до ней 75б(2х), 76а, 766 и т, ней 756, пордАфЕЙ род.п. ед.ч. 
ж.р. 756, той род.п. ед.ч. ж.р. 75б(2х) и тый им.п. мн.ч. м.р. 76а, йжь 2 л. 
ед.ч. пов.накл. (от глагола йети) 766, твоей род.п. ед.ч. ж.р. 77а, тако- 

с.р. 1336, им.п. ед.ч. (!) м.р. 1346, стУй им.п. мн.ч. м.р. 
134а, нифУй им.п. мн.ч. м.р. 134а, моей род.п. ед.ч. ж.р. 134а, пово:кной 
род.п. ед.ч. ж.р. 1346, вж цр'твУй 135а - всего 49 раз.

На наш взгляд, за исключением только одной формы (таковый 
им.п. ед.ч. м.р. 1346), не вызывает сомнения то, что буква й представ
ляет собой йотированную и. В ней мы можем видеть предшественни
ка современной буквы У, которая известна в украинской графике с 
1873 г.

выи вин.п. мн.ч.

Интересно однако и то, что комбинация надстрочных знаков 
(псилия плюс полукруг), наблюдаемая над буквой и, встречается так
же и над другими буквами, не нуждающимися в йотации: Á 'я’ 756 и 
á 'я’ 76б(2х), и на данное явление обратил наше внимание проф. 
В. Нимчук (Ншчук 1997: 16).
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Подведем итоги.
Орфографические особенности текста СУЕ свидетельствуют о 

сильном влиянии южнославянского, в том числе среднеболгарского, 
правописания:

• В СУЕ употребляются оба нейотированных юса (а и л). В 
анализированных нами отрывках явление мены юсов не наблюдается.4

• После букв гласных звуков йотация часто не обозначается.
• В конце слов на согласный, как правило, пишется ь.
• ъ употребляется в предлогах и приставках, а также на месте 

праславянских звукосочетаний *1ъг/, *tblt, *tbrt, *1blt.
• Часто встречаем букву е, а также - греческую и>.
• Буква й исполняет роль современной i и передает звукосоче

тания j+i.

Примечания

Мы пришли к такому же выводу и по данным чтения на Лаза
реву субботу. Этот отрывок занимает лл. 47а-50б. Каноническая часть 
чтения (здесь в дальнейшем: часть А) — 111 строк, а ее толкование (часть 
Б) - 84 строки. Сравнение двух частей показывает, что они не раз
личаются ни по своим орфографическим, ни по грамматическим особен
ностям: текст СУЕ с обеих точек зрения является монолитным. Иначе 
говоря, текст проповеди ни в каком отношении не менее архаичен, чем 
текст евангельских стихов. Но посмотрим наши доказательства:

1) На месте праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, 
*tblt мы находим три способа написания:

а) церковнославянские формы, написанные через р, л плюс ъ.: в 
части А - 4 примера (напр. с/ир'ъди1' 486), в части Б - 7 примеров 
(напр. др’ъжака 506);
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б) формы, отражающие восточнославянское произношение, с 
написанием буквы е перед р, л: в части А - 6 примеров (напр. сли^телиа 
47а), в части Б - 3 примера (напр. оулнрь 496);

в) западнославянские по происхождению формы (в первую 
очередь, полонизмы): в части А - 3 примера (напр. вар^о 47а), в части 
Б - 2 примера (напр. ведлоуг 50а).

2) Континуанты праславянских звукосочетаний *tort, *tolt, 
*tert, *telt - следующие:

а) церковнославянские формы с перестановкой и с удлинением 
гласного: в части А - 2 примера (напр. глава 47а), в части Б - 2 при
мера (напр. града 496); примеры, передающие церковнославянкое про
изношение с написанием е: в части А - 4 примера (напр. пре' 486), в 
части Б - 1 пример (прелюу'рыи 496);

б) полногласные формы: в части А - 2 примера (напр. волосы 
47а), в части Б - 3 примера (напр. перегодивши 496).

3) На месте праславянских звукосочетаний *tj,*dj мы видим, 
почти без исключения, такие формы, которые отражают восточносла
вянское произношение: в части А - 12 примеров (напр. лижи 486), в 
части Б - 4 примера (напр. пролнжк8 496); церковнославянские формы 
встречаются только в части Б (!) - 2 примера (напр. воудоуфе1" 506).

4) Этимологический звук е в новом закрытом слоге 3 раза пе
редается через 'Ь (напр. погр'Ьвнылш 49а), и все эти примеры встреча
ются в части А.

5) Переход е>о в части А наблюдается 5 раз (напр. уой| 476), а в 
части Б - 1 раз (ишол 496).

6) На месте древнерусских предлогов и префиксов сгк(-) и и^(-) 
нередко пишется ^ или ?о: в части А - 8 примеров (напр. т, нами 48а), в 
части Б - 3 примера (напр. ^о сноу 50а).
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7) Окончания существительных с.р. на -*ь]е пишутся, в боль
шинстве случаев, по церковнославянскому правописанию, т.е. через Т: 
в части А - 2 примера (напр. вжстанТе 48а), в части Б - 15 примеров 
(напр. BfceaTe 50а); формы же без V, отражающие староукраинское про
изношение, находятся в обеих частях: в части А - 1 пример (ш ^асн'Ь- 
ню 476), в части Б - 2 примера (напр. по встаыю 496).

2 Однако, имея в виду все примеры с написанием букв и или ы 
после букв заднеязычных, которые были собраны со всех листов СУЕ, 
мы видим, что формы с ы составляют только 4 процента. Об этом бо
лее детально см. раздел о фонетических особенностях текста рукописи.

3 На основе полного текста СУЕ мы можем констатировать, 
что среди существительных м.р. в им.п. ед.ч. слово вж всегда имеет 
окончание -гь; вместе с формой ап'аж, однако, 4 раза видим ап'аь. Дру
гие существительные также иногда наблюдаются с окончанием -ъ: 
двЛгь 26 раз; шцщ или йцъ или оцть — 27 раз; пр'т/гъ — 1 раз; лГц-ь - 1 раз.

4 Во всем СУЕ немного имеется примеров мены юсов (или: ее 
последствий). Так, напр., в корне или неизменяемой форме: о десыоуА 
196, влгогаха"ное 1206, вж лтров'Ь 177а - всего 3 раза; в флексии вин.п. 
ед.ч. прилагательных ж.р.: кр'тьноул 346, сцнниуск8а 1496 - всего 2 ра
за; и т.д.
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Фонетика

При рассмотрении фонетических особенностей, наблюдаемых 
в тексте СУЕ, мы будем заниматься следующими явлениями:
• отражением праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt;
• написанием букв на месте *őrt, *őlt, а также *tort, *tolt, *tert, *telt;
• передачей на письме *{/', *dj;
• отражением изменения звукосочетаний *kti, *gti;
• отсутствием вставочного I;
• ассимиляцией и диссимиляцией согласных, упрощением их групп;
• случаями отпадения конечных безударных гласных;
• сочетаниями букв для передачи древнерусских ку, gy, ску;
• примерами слияния звуков у и i;
• смешением t с буквами е, и, ы;
• судьбой звуков о, ев новых закрытых слогах;
• отсутствием начальной буквы и;
• примерами чередования звуков w и и;
• передачей праславянских *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt;
• судьбой напряженных редуцированных в сильной позиции;
• случаями перехода звука е в о;
• явлением геминации;
• отражением прочих звуковых изменений.

Отражение праславянских звукосочетаний *1ъг1, *tblt, *(ьП, *tblt

В тексте СУЕ нами подсчитан 991 пример, в которых наблюда
ются разные сочетания букв для передачи рефлексаций названных 
праславянских звуковых групп. (Сокращенные слова с помощью тит
ла, разумеется, не могли быть подвергнуты нашему разбору.)
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а) Примеры с рт%, аж: скржве'' 16, поуржп'ЁтЕ 2а, грждаго 6а, држ- 
жис 9а, жржтва 20а, сквржноу 78а, трж’^ико'" 147а, накрж/иити 181а и др., 
пажнити 116, аыжша 186, важна 186, дажго 28а, важкы 966, важжвы 
1216, стажпь 135а и др. - всего 571 раз.

б) Примеры с рь: ам'рь'дю (так!) 1286, ювьдрьаи 180а - всего 2 раза.
в) Примеры с ор, оа, £р: гордый 6а, ropa-fe 126, пригориоувши 336, 

кор'Тиа* 1206, уорни 196а и др., по'ки 186, лю'уати 546, во^ки 97а, wTCcT-fean 
1026, сто'п’Ё 2096 и др., перси 56, уетве'’таа 15а, поаираи 386, сердитсА 736, 
цеЖве 130а и др. - всего 268 раз.

г) Примеры с 'fcp: ^е-ё'хность 33а, ^вгЬрхностУи 44а, ^bVctYh 446 и 
др. от этих двух слов - всего 10 раз.

д) Примеры с ар: вар^о 136, покараю1“ 118б(2х), показы 1906 и др. 
от этих двух слов - всего 92 раза.

е) Примеры с аоу: ве-'аоу' 46 и подаоу1' 1136, потаоуа1и" 55а, таоуцж 
134а и др. от этих трех корней - всего 47 раз.

Словоформа (0вре^етсА 16 нам кажется опиской, которая смогла 
возникнуть под влиянием гласной буквы следующего слога.

Приведенные выше примеры убеждают нас в том, что в языке 
писца СУЕ на месте праславянских групп *1ъп, *tblt, *1ьП, *tblt произ
носились звукосочетания or, ol, er. Огромное количество написаний с 
рж, аж объясняется влиянием тырновской орфографии. Примеры же с 
группами букв ар и аоу являются полонизмами и включают в себя толь
ко несколько лексем.

Обнаруженные нами гиперистические формы могли возник
нуть только на восточнославянской территории: гржк'ш 36а, 213а, вати
ны" 128а (в выражении а гды ишол ватины"'Мф 18,28).
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Буквы на месте *őrt, *őlt, а также Hort, *tolt, *tert, Heit

В тексте мы обнаружили 508 таких форм, в которых наблюда
ются разные рефлексации праславянских звукосочетаний *ört, *őlt 
при нисходящей интонации.

а) Примеры с рд. ла: ра^оужа 36, лакомство 6а, вт^растк 19а, рави 
129а, равный 209а и др. - всего 104 раза.

б) Примеры с ро, до: ро^жышлАти 26, локот 52а, ровнаго 876, ро- 
стоу 101а, прировивь 1466 и др. - всего 400 раз.

в) Примеры с аоу: лоу'ц'Ь 1206, 154а, лоу'ки 1546, лоу'ка 172а -
всего 4 раза.

Континуанты звукосочетаний *tort, *tolt (<*tolt, *telt) встреча
ются в 628 примерах.

а) Примеры с ра, ла: страна 10а, прау'ноуе'" 266, вра'ды 40а, стра- 
жоу 1196, виногра-' 135а и др., жлдденцд За, raacls 176, ^латодювЕць 246, 
ндслдж'енУе 1076, ишладдЕши 1226 и др. - всего 226 раз.

б) Примеры с оро, оло: ворони1' 56, сорож'Ьлисл 406, поро* 104а, коро- 
стел'ё 136а, сжоро'ливый 146а и др., жолоАшТи 96, голо' 10а, осолоди1 36а, 
уволокли 536, колода5 77а и др. - всего 344 раза.

в) Примеры с ъро: вж.рожи'ники 146а, 2196 - всего 2 раза.
г) Примеры с ро, ло: прожнЕ 246, шстрожливоу 786, вроню 966, по- 

срожоУЕни 1436, по^дровл'ЬнА 202а и др., ^лото 136, улонки 90а, злотый 
201а и др. - всего 40 раз.

д) Примеры с роу: кроулл 6а, Броуны 159а и др. - всего 16 раз.

Континуанты *tert, *telt читаются в 405 словоформах, 
а) Примеры с p'fe, л4;: пр'Ьлювод'ЪЕ 5а, ^апр'ЬтисА 366, пл'Ьни' 846, 

клЕВр'К 129а, оужр'К 2106 и др. - всего 15 раз.
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б) Примеры с Ере: стерли 26, перЕПИсовати 4а, vepe' ЗОа, оуаирЕти 
1046, КЕрЕга 153а и др. - всего 114 раза.

в) Примеры с ep'te: выстЕр^наюсА 96, wcTEp'feraE1' 69а, ПЕрЕстЕр-Ъга- 
жуи 1026, прист£р-Ъгаил*осА 131а и др. - всего 35 раз (во всех примерах 
с этим же корнем).

г) Примеры с рЕ, ле: урЕва 2а, ИЕпрЕстанньГ 7а, дрЕва 18а, жрЕЖ-te 
1006, врЕГоу 1706 и др., швлеуени 84а, приваЕКЖт 100а, са ... (увлеуе 152а и 
др. - всего 240 раз.

д) Пример с роу: жроулао 786 - всего 1 раз.

Частотность рассматриваемых нами континуантов мы включи
ли в одну таблицу:

Рефлексации 
*őrt, *ölt 
pa, аа 
ро, ао

Рефлексации 
*tort, *tolt
pa, аа 
оро, оао 
■ьро 
ро, ао

Количество Количество

104 226
400 344
4 2аоу

40
16роу

Итого 508 Итого 628

Рефлексации *tert, *telt 
p'fe, а-te

Количество Из этого: в префиксе *рег-
15 2
114 46ЕРЕ

35 0Ep'fe
240 121р£, Л1

1 0роу
405Итого 169

32



С помощью анализа приведенных выше цифр мы приходим к 
следующим выводам.

На месте групп *tert, *telt чаще всего встречаются ре и де. Эти 
сочетания букв пишутся в 59 процентах соответствующих примеров; 
без форм с префиксом *рег- данная пропорция - 51 процент). На пер
вый взгляд нам кажется, что здесь мы имеем дело с влиянием поль
ского языка.

Однако среди континуантов праславянских *tort, *tolt полониз
мы, т.е. формы с ро, до и роу, составляют лишь 9 процентов всех слов.

Диспропорция становится еще более ясной, если добавляем, 
что у полногласных форм подобных расхождений нет: полногласие 
среди континуантов *tert, *telt наблюдается в 37 процентах слов (без 
примеров *рег- - в 44 процентах), а у рефлексаций *tort, *tolt - в 55 
процентах. Следовательно, высокая частотность форм с ре, де не мо
жет объясняться одним только польским влиянием, но она вызвана, 
это наше предположение, и церковным произношением текста време
ни возникновения памятника. А именно это, т.е. произнесение гласно
го на месте *tert, *telt как е в словах с метатезой привело к небольшо
му количеству написаний с р'Ь, д1г, что читается только у 4 процентов 
примеров, у континуантов *tort, *tolt сочетания букв ра, л\ наблюда
ются в 36 процентах словоформ.

Передача на письме *tj, *dj

Праславянские звукосочетания *tj, *dj были обнаружены нами 
в 1140 словоформах. Эти формы сгруппированы следующим образом:

а) Примеры с ф, жд: гБлфи'" 1а, дфе 2а, проск'Ьфде1' За, хифиици 
5а, ко^дифе 166 и др., соуждоу 16, прЕЖ-Т 36, шдеждж 10а, нжждоу 346, 
кг'Боуж'ижи 2246 и др. - всего 237 раз.
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б) Примеры с V, ж: сжотрАУи 26, yovf За, cirfeYA 27а, жеует 39а, ne- 
насыу£ныи 1986 и др., са шсжжа' 14а, прирож£нол' 476, кижж 76а, оусоао- 
жаЕт 786, хожена 137а и др. - всего 814 раза.

в) Примеры с ц, %, д^: шв'Ьцати 4а, иж'ЁЦАнного 936, шб^цана 
207а и др - 36 форм от этого же корня; bt^bé'1 30а; праца 316, працовати 
114а, працовали 155а и др. - 13 форм от этого же корня; umo4 766, ижоцоу 
115б(2х), обо" 163а и др. - 9 форм от этого же корня; ро'^аи 236, 124а, 
1256, ро^аи 426; непьяный 65а, в ие'^'ё 1816, нЕ^иоуж 197а и др. - 24 
формы от этого же корня; пртидЕ^и 1696, пр'йидЕ^и 184а - всего 89 раз.

Однако хотим обратить внимание на то, что эти 89 примеров 
относятся только к семи корням. Польское по своему фонетическому 
облику слово нендза, ненза (читаемое в СУЕ 24 раз) и сегодня встре
чается в некоторых юго-западных украинских говорах, напр., на Буко
вине (Ншчук 1992: 227).

Мы не сомневаемся в том, что в языке писца на месте прасла- 
вянских *tj, *dj произносились звуки сиг.

Отражение изменения звукосочетаний *kti, *gti

а) Примеры с ф: иарЕфисл 14а, дцж 51а, нелюцж 1346, нофь 1826 
и др. - всего 28 раз.

б) Примеры с у: пожоуи 16, стереуи 26, ноуи 66, р£уи 296, втеуи 
1266 и др. - всего 76 раз.

в) Примеры с ц: жоци 146, оуаЕоцоваыА 266, жоцн'ЬишТи 2246 и др. 
-114 формы от этого же корня; гица 1016 - всего 115 раз.

Корень жоц- в памятниках XIV-XV вв. является довольно рас
пространенным: в словаре староукраинского языка приводятся 52 его 
примера (Словник 1977-1978,1: 615-616).
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Отсутствие вставочного /

В тексте подсчитана 31 форма, отражающая отсутствие звука / 
после губных в позиции в середине слова: и^блв'Ьна 26, 126,
BbiKdB'fcNA 218а и др. - 29 форм от того же корня; потоу1ГЁиж 129а; 
оуспрдвгМивежд 1726.

Эти примеры, на наш взгляд, свидетельствуют о том, что в го
воре переписчика СУЕ вставочний I в середине слова был налицо, а 
лексема (и^блв'Ьиа представляла собой слово, заимствованное из поль
ского языка.

Ассимиляция и диссимиляция согласных, упрощение их групп

В тексте СУЕ нами обнаружено множество примеров, свиде
тельствующих об изменении согласных после падения редуцирован
ных звуков. Подобные примеры считаются общеизвестными, они не 
требуют замечаний.

Несколько примеров озвончения или оглушения согласных: 
адравТй 16, 2а, где 4а, про?воу 33а, пьу£л 836, гъиисходили 208а и др.
Взрывные задненебные перешли в фрикативные согласные: хр£сног 
180а; ле*це 13а, 1156, 132а и др., ли"це 1926, /Шуе 198а.

Явление упрощения согласных групп также представлено боль
шим количеством примеров: если 26, avfccqH 36, што 5а, д-Ёдй'тво 116, 
оуво'тво 126, по^но 23а, посиый 26а, скллницк» 276, вллсиое 30а, прл^новлли 
566, ^лосливыи 128а и др.
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Случаи отпадения конечных безударных гласных

Несклоняемые слова, приблизительно в половине случаев их 
употребления, не сохраняют бывшего конечного гласного о или е. 
Приводим несколько таких примеров:

такь 26, 5а, 226 и др., гакь За(Зх), 5а(2х) и др., натолгЬсть 6а, 
тажк 286, но: тако 1а, 16, 21а, гако 1а, 2б(3х), 6а и др.; жь 2а, 26а, ижь 
2б(2х), За(Зх) и др., южь 26, тыжь 46, ажь 266, 306, но: же 16, За, 
Зб(2х) и др., иже 1а, 19а, 22а, 256, иже 1а, 2же 2а(2х), гакоже 1а, 16, 
поиеже За, 266, идеже 22а(2х).

Отпадение конечного / наблюдается, без всякого сомнения, в 
повелительных формах глаголов; сначала в 2 л. ед.ч., напр., лювь 216, 
226, прЕстансл 226, а потом, по аналогии, и во множественном числе: 
вывавьлю 206, лювте 236.

Сочетания букв для передачи древнерусских ку, gy, chy

Приняв во внимание все примеры, в которых передаются древ
ние звукосочетания ку, gy или ску, мы обнаружили следующие спосо
бы их написаний.

Примеры с ки, кТ: велики1 16, паки 16, р'Ьки 2а, н'Ьаки'" 56, поки 
32а, гаскинл 486, киноули 153а, подроу^ии-Ь 1936 и др. - всего 905 раз.

Примеры с кы: вшиткых 96, улкы 18а, в'Ькы 39а, искарийскыи 51а, 
га^ыкы 94а, всакыл' 97а, наоукы 996, великы* 102б(2х) и др. - всего 39 раз.

Примеры с ги, п: ленсти* 5а, дроуг’ш 5а, ^агинЕ 6а, ноги 106, срогТи 
30а, нагилЕИ 406, погибель 66а, слоуги 135а и др. - всего 300 раз.

Примеры с гы: дроугыи 116, нагыа 206, лжогыуь 436, врагы 97а, ^а- 
гыбели 976, ^аслоугы 1056, оуБогьГ' 1066, нЕдоугы 114а и др. - всего 14 раз.
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Обратное явление, т.е. написание и вместо ы, также встречает
ся несколько раз: авы сА...оуприкриио За (см. вторую и), thcav 52а, 
52б(2х), 746, 117б(2х), тисАфа 1256, тисАфь 224а.

Менее убедительные примеры для смешения двух букв: крыаоу 
87а и крыль 1276 - под влиянием глагола крыти; рищрА 346, 2116 и ри- 
ц'Ьрк 636 - слово взято из польского языка.

На наш взглад, мы обладаем достаточным количеством данных 
о том, чтобы сделать предположение: в языке писца СУЕ произошел 
процесс слияния прежних / и у в один общий звук.

Писец, однако, довольно четко придерживался церковносла
вянского правописания, требующего написания словоформ, содержа
щих буквы и или ы согласно их этимологии. Этим стремлением объ
ясняются и четыре исправления, вследстве которых ошибочно встав
ленные буквы стали переписаны на «правильные».

Смешение букв и у Ъ1 наблюдалось уже и в Добриловом еван
гелии (Ншчук, Осшчук 2012: 22). Интересно, что в Няговских поуче
ниях 1758 г., отражающих языковые особенности марамурешского го
вора, буквы и и ы, как правило, были использованы согласно их эти
мологии, однако корень слова ‘тысяча’ передавался всегда только че
рез и, а не через «правильную» ы, см., напр., выражение пять тысячей 
людш (Петров 1921: 111). Венгерский лингвист Ласло Дэже это явле
ние объясняет влиянием книжного языка (Дэже 1967: 127).

Смешение 'Ь с буквами е, и, ы

В тексте СУЕ вместо буквы 4; часто читается е, в меньшем ко
личестве - и. Мы находим и такие примеры, в которых писец вставил 
именно "Ь на место этимологических е, i, и, даже у.
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Примеры с хи, x'í: хиФниЧи 5а, гр'Ьхи 7а, врк>хи 13а, ветхТи 186, ти- 
ХИ‘” 37а, слчхи' 716, втусхиц1лжт 110а, нахилеил 145а и др. - всего 97 раз.

Пример с хы: дхы 95а - всего 1 раз.
Для описания графико-орфографических особенностей СУЕ 

нами был выбран довольно скромный объем текста в листов десять. 
Мы считаем весьма поучительным сравнить данные, предоставлен
ные в главе о правописании, с этими новыми результатами, которые 
стали известными после анализа полного текста кодекса.

ки кы гн гы Xй ХЬ|
24 0 6 0 1 0
905 39 300 14 97 1

налл. 1а-4б, 75а-77а, 132а-155а 
в целом тексте СУЕ

Новые данные в полной мере подтверждают нашу прежнюю 
информацию о подавляющем большинстве написания и (V) после букв 

к, г и х-

Примеры слияния звуков у и /'

Смешение букв ы и и наблюдается не только в позиции после 
этимологически задненебных, айв других случаях.

Вместо и читается буква ы в словах постытесж 216, привдвыла 
306, привавьГ 306, крывды 466. Слово кривда 49 раз встречается в свет
ских памятниках XIV-XV вв., и только 7 раз в форме, написанной че
рез ы (Словник 1977-1978, I: 513). Конечно, эти формы могут свиде
тельствовать и об отвердении звука г

В примерах билкса 56, просили 77а, липсли'’ 182а, 183а подчерк
нутая и исправлена из ы.
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а) Смешение 4; и e
Мы уже говорили о том, что в континуантах праславянских 

*tert, *telt 240 раз встречаем сочетания букв ре, ле. Оставляя вне вни
мания эти слова, буква с пишется вместо 'Ь еще 238 раз; напр. бело 16, 
пот'ёшнеишлпо За, тртшЕше" 36, лишкаЕт 7а, шкетыици 116, повеленУй 176, 
телесл 21а, уловЕкооуго'ници 23а, недел'Ь 26а, болезни 406, видешй 536, ехл" 
54а, прЕ^рЕнУЕ" 56а, pEv'm 626, налистнике" 646, погибель 66а, коупЕ" 716, 
кроли 95а, х^тенУи" 209а и др.

Буква 'Ь, наоборот, часто встречается вместо ожидаемой е. 
(Примеры в новых закрытых слогах см. ниже.)

На месте праславлянского *tbrt: ^B'fepxH0CTl1 33а, ^в-ЁрхностУи 44а, 
^в^стТи 446 и др.- только в этих двух словах всего 10 раз.

На месте праславянского *tert: выстер,Ь",илеоса 96, wcTEp,ferd£T 
69а, ПЕрЕстЕр'Ёгалуи 1026, пристЕр'ЁгаилЕосА 131а и др. - только в этом 
корне всего 35 раз.1

Остальные примеры: вс-ёгды 106, 15а, 51а(2х) и др. - 8 раз, ^а- 
вс'ёгды 156, cpisBpo 206 и ср-Ьвра 28а, 2026, ка"цлгЬрА 22а, оут’ЁкаилюсА 
336, зл'Ёцити 646, инауЬ 786, иж'Ёкоуно" 191а, 217а - всего 18 раз.

Явление смешения "fc и е широко распространено уже в Добри- 
ловом евангелии (мы имеем в виду такие примеры, как префикс nps-, 
формы косвенных падежей телесе, телеси от слова т1;ло и т.п. - см. Hím- 
чук, Ос1нчук 2012: 21). Форма ср’Ёвро, по мнению проф. Имре X. Тота, 
возникла под влиянием слов с метатезой (X. Тот 1965: 244).

б) Смешение букв t и и (и)
Имена прилагательные и местоимения (а также и порядковые 

числительные, причастия) в род.п. ед.ч. ж.р., как правило, получают 
окончание-ой, -ей, напр. стой 56, высокой 56, ей 636 и др. - другие при
меры и их анализ см. в главах, посвященных морфологии.
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Вместо -ё в разных корнях и суффиксах часто видим и (кото
рая, после звука j, пишется в форме й и читается как ji): повидёти За, 
повиди" (так!) 197а и др.; или 10а, йети 23а, йль 836 и др.; дитинё 206; 
ити" 396, и/иити 204а и др.; йхатн 53а, йади' 62а и др.; ^дкви’йоувши 58а, 
ккитн£ 166а и др. - всего 204 раза. Добавляем, что в словах СйповЁдл1’ 
151а и повёдлж 190а буква 4; исправлена из и.

Часть примеров написания ё вместо и объясняется также мор
фологическими причинами (см., напр., формы повелительного накло
нения 1 л. и 2 л. мн.ч. вт^веселётеса 2а, тоужЁтЕ 36, пристоупЁ1" 6а и 
др.). С точки зрения определения фонетических особенностей языка 
писца более ценными являются следующие формы: сороигЁлисА 406, 
нлслёдовдлё 456, и?оумЁлис 67а, жоусЁли 70а(2х), 866, 120а и др. - 8 раз, 
жоусЁло 1266 и жоусЁ-' 1266, здЁрлвлЕыыи 154а, лЕЁ^Ерныи 156а, свёши 
1736, нлдёлё" 182а, шбёдёти 201а - всего 18 раз. В форме свиейллш 
1736 первая буква и исправлена из ё.

В украинском разговорном языке XVI в. на месте звука ё про
износился, как правило, г (Житецкий 1876: 6). Наши данные из СУЕ 
подтверждают это мнение.

в) Смешение букв Ё и ы
Буква ё в 14 случаях читается на месте этимологического у: 

рЁклюуи 356, ^лхов'ёвлии 436, 223а, ^лхов'Ёвати 44а(2х), 46а, 106а, 1146, 
z;dXOB^BoyfT (так!) 466, 50а, 786, ^лховёвлюуи 1626, cA...^axoB^BdTH 179а, 
1816. Видим, что все примеры, за одним исключением, принадлежат 
одному и тому же корню.

В предложной конструкции съ ко^лы 276 мы имеем дело с ис
правленным окончанием: в конце имени существительного писец 
впервые написал ё.
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Судьба звуков о, е в новых закрытых слогах

Этимологические о, е в слоге перед выпавшими редуцирован
ными передаются кроме о и е еще и другими буквами.

а) Вместо о пишется оу (ж) в род.п. мн.ч. имен существитель
ных: ^ылкоу" 63а, волоувь 1416, 193а и волоу" 219а, слоу" 162а, 187а, 213а 
и слоувь 211а, врлтоувь 169а, повт^оувь 1936, иГвАНгоувь 197а; в дат.п. 
мн.ч. словоу" 40а, плыж'“ 43а и плноу" 1506, книЩикоу” 43а, поглнж" 43а; в 
других случаях: скроу* 19а, повоул 376, 2146, ВЕспоу 45а, 155а, воу 58а, 
покоуи 63а, 64а, 65а(2х), люуи 766, лоу'ц'Ь 1206, 154а и лоулки 1546, na 
лоу:ккоу 152а, стоуи 154а, ^воу" 157а - всего 33 раза; быть может, тут 
нам надо упомянуть и форму поуноуи (так?) 69а, 103 а. Под влиянием
выравнивания основы или, скорее, путем заимствования из польского 
возникли: кроулА 6а, 28а, 97а, 191а, 217а, кроулш 186, 116а, кроулЕВЕ 
19а, 53а, 222а, кроулЕ" 44а, 746 и крИлЕ"1 56а, кроулЕвьство 98б(2х); до 
^коуроу 186а.

б) Вместо о пишется ы: тьГко 56, 296, 316 и др. - 8 раз; выт 56, 
вьГты 29а, вьГкж' 40а, ш вы'хоД'Ь 44а, вы'коу1 756, выткоул 81а, 130а, 
вы'ки 1166, выттыл 1266, выттаД|ты 1696; обыилгЬте 836; в ты" 1516, по
ты” 1736; имена в местн.п. ед.ч. м.р. и с.р. гр'Ьшыы" 34а, едны" 41а, в 
доЕрьГ' 44а, на то"' сл'Ьпорож'ЕнкГ' улц1; 83а, в лел'’ньГ л своево^ны" т'ёл-Ъ 
твое" 151а-всего 27 раз.

в) Вместо о пишется е: ке"кл 29а, 746, 1296, те'ко 356 - всего 4 раза.
г) Вместо о пишется и: оувиры 8а, оуви11 52а - всего 2 раза.
д) Вместо Е пишется 'Ь: и^влв'ёна 26, створен а 6а, оутрлуЁнА 126, 

весела 15а, йд'Ьыа 27а и др. - у имен существительных с.р. на -*ije 
всего 98 раз; пржст'Ьнк 10а, н'Ёсль 366, сЬстрь род.п. мн.ч. 47а, norp'te- 
кныл1и 49а, рЕЛЕ'Ьнь 616, ^в'Ё'ши 1156, iHt’ 125а, кллгЬ" 165а, cfe1“ 1966 и
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др. - в остальных словах всего 21 раз. В примере ^EairfeNA 42а буква 1» 
исправлена из и.

е) Вместо е пишется и (й): кацирскоаюу 316, 1116, йдиау 346, 211а, 
И2;ь йдиаУЕ'" 346, 2116, пойдиааисА 65а - всего 7 раз (не считая несколь
ких подобных замен в окончаниях). Буква и в открытом слоге (в сло
ве, заимствованном из польского языка): фа^шир-Ё 31а.

ж) Вместо Е пишется оу, к> (ж): и'паажж“ 366 и и'глажоу" 213а, 
жроу'ао 786, ^каваю" 1346, 185а- всего 5 раз.

По наблюдениям П. Житецкого в Пересопницком евангелии 
буквы о, Е в новых закрытых слогах смешиваются с оу, к и и. Данное 
явление представляет собой одновременное отражение результата 
звуковых изменений o>i, e>i, а также их промежуточную, дифтонги
ческую стадию (Житецкий 1876: 9). Следовательно, в написании оу, ю 
он видит влияние протографа. По мнению Ф.П. Филина, однако, труд
но определить тот звук на месте более раннего о, который в рукопи
сях передавался буквами оу и к> (Филин 1972: 224). Добавляем, что та
кие словоформы могут указывать и польское влияние.

Отсутствие начальной буквы и

Глагольные (и отглагольные) формы от иаыти и иагЁти 275 раз 
(приблизительно в половине всех их употреблений) читаются без на
чальной буквы и: аш” 1а, ашмо 26, ашшь 36, аыти 6а, аш^ости 96 и 
др.; агЁти 26, art" 31а, атЬва' 62а и др. В тексте один раз встречаем и 
форму вин.п. мн.ч. пры 168а (от более раннего слова игра).

Но отпадение начального звука i больше всего демонстрирует
ся множеством данных, свидетельствующих о слиянии прежних пред
логов (и приставок) cii(-) и и^(-). Данное слияние, точнее, смешение
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предлогов съ. и щ, письменные памятники отражают с XIII в. (Була- 
ховський 1956: 160).

Континуанты древнерусской морфемы съ(-) в СУЕ пишутся 
еще следующим образом.

а) ?(-) (^ь) - перед звонкими согласными: % голодоу 10а, ^вираи- 
т£ 22а, врато" 23а, % дороги 26а, хгрол1адит 60а и др.

б) ^(-) (^к) - перед другими звуками (в том числе и перед со
норными согласными): т, великол За, уложивши 346, ^нокоу 41а, т, ии" 
476, ^ьедииеиьГ 208а и др.

в) ис - не перед звонкими согласными: ис прУатЕлл1и 106, ис пока- 
лиУе'1 15а, ис поуаткж 176, ис силом 29а, ис праваго плеуа 35а и др.

г) и^ (их) - перед звонкими согласными: и* влоу'ницалш 106, 
головы 35а, и* двдо" 58а, их гл!ь блеь 59а, их жонол 66а и др.

д) щ (и4, и^к) - перед другими звуками: и^ь его илродо" 66, их со- 
вол 9а, и^в наргЬкаиУеЛ' 19а, и1 слоугллж 216, их оууиики доврылж 216 и др.

Бывшая древнерусская морфема и^(-) также имеет много пись
менных вариантов.

а) ис - перед глухими согласными: ис улка 236, ис своей...силы 
33а, ис пеклл 356, ис уего 416, ис пислеа 416 и др.

б) % — перед глухими согласными: т, фарисЕЮ“ 596.
в) ?(') ~ перед другими звуками: % рал 6а, ^влв'ёна 96, 2;гииоул 

106, т, ласки 14а, г, вратУи 17а и др.
г) с(-) - перед глухими согласными: с писл1а 216, стратит 34а, 

спов’Ъ1 416, с которог 45а, с тых 1046 и др.
д) с - перед другими звуками: с иего 164а, единк с иих 1946, жа- 

де“ с ии* 1946, каждаа с иих 224а.
Полное смешение континуантов древнерусских предлогов (и 

приставок) cTi(-) и и^(-) доказывает слияние этих двух морфем в одну, 
которая в разговорной речи писца звучит как z(-). В слоге перед вы-
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падшим редуцированным мы видим и другие варианты этой морфемы 
^о(-), и^о, а, под влиянием польского языка, у. у вшиткого 86, у вгёлеи 
96, 5;огнлЛ 42а, сноу 50а, ^оврлнл 546, ^ослл" 65а; и^о вшитки' 32а, и^о 
вс’кдш 39а; у дво* лытЕрТи 12а, у ^лого древа 1156.

Примеры чередования звуков w и и

Переход билабиального w, находящегося перед согласным, в 
неслоговой звук и (и обратный процесс) демонстрируются массой 
примеров со смешением букв оу и в. Это смешение букв наблюдается 
уже в XII веке (Ншчук, Осшчук 2012: 25). В тексте СУЕ нами подсчи
таны более четырехсот подобных словоформ.

Вместо в пишется оу: оу слов^ 26, оу B'fcp'te За, оу свои* ^лостах 6а, 
оу^ывает 156, оу^ши 296, оушЕ-'ши оу до" 396, оу едны" vacoy 41а, оув'Ёрит 
оу /йене 48а, оудовици 68а, оуврь'ТЕ вь тл»оу 916 и др.

Вместо оу пишется в: нлвултиса За, вуини" 6а, втлено 19а, врл'ни- 
ци 19а, вни^ивши' 306, влеоуивши 306, вка^аЛ 36а, влеер 486, влгЬли 59а, 
вуасто" 836 и др.

В 15 случаях мы находим примеры, свидетельствующие о воз
никновении неслогового и в позиции перед согласным: оувЕс 6а, 586, 
816, 1086 и оувЕсь 127а, оув оно"...телци 15а, оувоидЕт 28а, оувоити 376, 
38а, 169а, 214а, 215а, оувошо" 636, 142а и оувоишо" 1396.

Передача праславянских *tn>t, *th>t, *trbt, *tlM

Следуя за церковнославянскими орфографическими нормами, 
на месте этих звукосочетаний писец, в большинстве случаев, пишет 
сочетания букв рь, ль.. В тексте СУЕ, однако, наблюдаются и приме
ры, в которых вслед за р или л читается не ь, а какая-то другая буква.
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К сожалению, бывшие редуцированные звуки цитируемых ниже слов 
находились, за несколькими исключениями, не в слабой позиции.

а) Буква о пишется на месте редуцированного заднего ряда: 
кровь 21а, 93а(2х), 125а и др. - 10 раз, кро“ 1966 и кровУж 1966, кровотЕ- 
Koyv'iYi 137а, кровотоуиваа 175а; крохот 152а-всего 15 раз.

б) Буква о пишется на месте редуцированного переднего ряда: 
оустро/иииосА 108а, встролжло' 170а- всего 2 раза.

в) Буква е пишется на месте редуцированного переднего ряда: 
скр£ЖЕт 21а, 147а, скрЕЖЕтаыА 406, 916, 1056 и др. - 7 раз и стрЕЖЕ1’ (так!) 
1396; по грЕцки 326, грЕковЕ 1556, грЕЖо" 1556, грЕ"кТи 2216; трЕлы 35а, 
356, 52а, 2116; скрЕгофЕт 39а; крЕстилю' 1586, к^ЕфЕша 173а, BVK'Ecaa 1746 
и \-pECNo1 180а - всего 23 раза. (Под влиянием последних форм: хрестУа- 
ыстУи 16, хрЕстТлнскУи 6а, 206, 30а и др. - 6 раз, хр*стУанЕ 546, 796, 2076, 
209а, хрестТлыь 1386.)

г) Буква Е пишется на месте редуцированного заднего ряда: крЕ- 
вкого 1286-всего 1 раз.

Для нас самыми интересными являются те слова, в которых 
после буквы р пишется ы (на месте обоих редуцированных): крывлвого 
1206, дрыжи1' 125а, дрыжауи 1746, дрыжати 1756 и дрыж-fcNA 176а, тры- 
вала 155а - всего 6 раз.

Судьба напряженных редуцированных в сильной позиции

На месте напряженных редуцированных, стоявших в сильной 
позиции, последовательно читаются буквы ы, У: ш'Гй 10а, ^акрылУсА 
14а, оувУиства 1176 и др.; имена в им.п. ед.ч. м.р. хр'тТажжУи 2а, каждый 
2а, стыи 26 и др.; формы повелительного наклонения ^лкУите 106, 
оу-лши 22а, пУи 1826 и др. Мы не сомневаемся в том, что этот способ 
написания был основан на произношении писца памятника.
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Единственное исключение (с буквой о на месте редуцирован
ного) представляет собой слово ишоистко 68а.

Случаи перехода звука ев о

Переход звука е в о в позиции не в начале слова подтверждает
ся множеством примеров с буквой о (вместо е) после ш, у, ж, ц и ф.

После буквы ш: пришс' 56, 10а(2х), 106 и др., иш«' 8а, 96, 10а(2х) 
и др., ^нашо' 25а, 25б(2х), 476 и др. и ^ышо-ши 1306, иншого 6а, 28а, 326 
и др., л\олоЛшого 36а и др. - всего 218 раз.

После буквы y: ыиуого 6а, 19а, 28а и др., уого 76, 28а, 296 и др., 
уо1" 16а, 37а, 39а и др., obéyok род.п. мн.ч. 19а, уоты|,д{са'гныи 26а, уоло 
35а, виуоваик 38а и др. - всего 110 раз.

После буквы ж: жонк 86, жонож 66а, жоноу 736 и др., уоужого 21а 
и др. - всего 46 раз.

После буквы ц: оулюцованА 266, иж£цова'’сА 746 и итецовД 2006, 
208а, 2226, працовати 114а, 144а, працова'’ 1546, 155а и працовали 155а- 
всего 10 раз.

После буквы ф: аежафого 716, жогоуфоаюу 1346, фого (так!) 1626
- всего 3 раза.

Явление геминации

Формы имен существительных с.р. на -*íje 518 раз пишутся без 
буквы Y, которая означала бы, согласно орфографическим правилам 
СУЕ, бывший напряженный редуцированный звук. См. слова в род.п. 
ед.ч. уитаыА 56, роска^аыА 66, npE^p'teHA 116 и др.; в дат.п. ед.ч. высаоуха- 
ню 46, ^EaB'fcm« 31а, покол-Ьню 456 и др.; в твор.п. ед.ч. створ-ЁнЕ" 366, 
nparH'fcNE'" 41а, соулнгЬнЕ" 42а и др.; в местн.п. ед.ч. иавртшЕт« 136, жило-
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срт^дю 136, встаыю 496 и др. (Сокращения типа év'e, конечно, остались 
вне нашего внимания.) Однако, мы не нашли ни одного примера с 
двойным написанием последней согласной буквы словоформы, что 
свидетельствовало бы об удлинении обозначенного ею звука.

По академику А. Крымскому такая геминация, вызванная асси
миляцией звука j после падения редицированного, в XIV веке стала 
уже нормативной для украинского языка, но в то же время в его за
падных говорах начался и процесс упрощения (Кримський 1924: 109). 
А. Булаховский и Ф.П. Филин обращают наше внимание на трудности 
передачи на письме удлиненных согласных звуков (Булаховський 1956: 
158; Филин 1972:328).

Геминация не наблюдается ни в формах твор.п. ед.ч. существи
тельных ж.р. на -*í, см., напр.: и>хотю 7а, <иоцю 52а; ни в формах слова 
вратига: враты вин.п. 306, врат а зват.ф. 216 и др.

Отражение прочих звуковых изменений

Отражение остальных звуковых изменений мы делим на три 
группы: а) на особенности церковнославянского языка, б) на восточ- 
нославянизмы (выделяя из них сугубо украинизмы), в) на характер
ные черты западнославянских языков (в первую очередь, имея в виду 
полонизмы).

а) Церковнославянскими (книжными) считаются формы, в ко
торых о или Е написаны на месте слабых редуцированных: cobo'iio" 1а, 
оуповатЕ 36, прр°УЕства 32а, штоцеетеГ 34а, скр£гофЕт 39а, воскр'ши 1596, 
гъвокжгмешю 2086 и др. Часто наблюдается и предлог ко: ко наоуц'Ё 36, 
ко таковы" 56, ко ищоу 14а и др.

47



Тырновское правописание отражается и в передаче звука ’а че
рез "te после букв л, n, р: NN'teujN'fcA им.п. ед.ч. ж.р. 22а, оустаБЛ'Ьж" 40а, 
^блвл-Ъжуи 64а, съвлажн'ЬЕт 200а и др. При обычной форме всак-, данная 
местоименная основа встречается и с буквой ■fe: всЬклго 100а. В гла
гольных формах га'ил 106, поасть 136, гадыи 2246 и т.п., наоборот, вме
сто "fe пишутся а, га.

Словоформы о ДЕсыоуА 196, Блгогаха"ыоЕ 1206, въ лтров'Ь 177а 
возникли в последствие мены юсов, явления, характерного для сред
неболгарского языка (Мирчев 1978: 114).

Книжными являются и те формы, в которых вторую славянскую 
палатализацию (точнее, происшедшее после нее упрощение групп со
гласных) передает буква т (вместо ц): хрЕстУанстУи 16, улуестУи 28а, оа- 
ворст'Ьи 386, силоаЛ,ст£и 80а, хЕроувЕГст'Ё 87а и др.

В словах южь 26, юж 76, 15а, 166 и др., юноша 131б(2х), 132а, 
юнош'Ь 1326 и др. отражается наличие протетического j, а в местоиме
нии а^ь 446, 2226, 2246 - нет. (Замечаем, что для Евсевьего евангелия, 
написанного перед вторым южнославянским влиянием, характерно 
написание начального оу, а не ю -НЁмчук 2001: 10).

Вставочный п часто отсутствует: ижилга' 10а, шгато 136, полал 
306, оуилЕЕт 31б(2х), Сии/ии 93а, прУллк 1236 и др. - всего 62 раза. Напи
сание буквы н после этих же морфем наблюдается только 14 раз: 
по'ыати 456, wha" 136а, йжилгаЕт 1576, выыАта 1696, искавши 1776 и др.

6) Переход *je->o- отражается только в слове w^spo 21а, 1536,1716.
Изменение i>y вслед за предлогами и приставками наблюдает

ся в следующих примерах: ^ышлоса 296, са ^ышло 48а, ^ышол 87б(2х), 
1216, сА...^ышли 89а, и^ышо’ 1616; в^ышло 67а, 686, 69а, 162а(2х), 1656, 
втц^ыде 87а; ро^ышлисл 139а(2х); а также ^ыска" 34а, 211а; по^ыска" 83а, 
по^ыскати 114а, подыскали 118а — всего 21 раз. Данное явление в древ-
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нерусских рукописях отражается с XIII века (Русинов 1965: 3). В 10 
случаях после конечного согласного префикса пишется ыи: вж^ыиде 
2а, 60а, 207а, 2076, 208а, въ^ыити 120а, ^ыити 109а, 171а, и^ыити 1246; 
шыиде 1826.

Глагольные формы прошедшего времени ишоЛ 8а, 96, 10а, 14а, 
366 и др., шши 396, ишиа 48а(2х), 175а имеют начальную букву и.

Украинизмом является предложная форма ик: ик coB'fe 10а, ик
гровоу 160а."

Вторичный о или е наблюдается в следующих словах: киуо1’ 
186, кра£оугодныи 57а, оугод 138а, коравЕльна 2006. Формы ц>ге" 21а, огень 
216, 376, 39а, 2146, оге'1 200а могли возникнуть под влиянием не толь
ко польского языка, но и слов типа день (Онышкевич 1969: 231).

В форме оувоута 616 мы можем видеть пример или для уподоб
ления, или для уканья; слово коураваь 1106 свидетельствует, без сом
нения, о переходе звука о в и, находящийся и в следующем слоге под
ударением.

С точки зрения фонетики, очень интересной является форма 
кирница 786. В данном фонетическом облике это слово читается в ста
роукраинских рукописях юго-западного происхождения (Фонетика 
1979: 186). На месте праславянских *krl-, а также *trbt, *tht; *trbt, 
*tlbt сегодня перед звуками г, I произносится у - или «этимологиче
ский» (в закарпатских и лемковских говорах), или же «украинский» (в 
поднестровских, бойковских и гуцульских говорах).

Формы прошедшего времени мужского рода глаголов на со
гласный наблюдаются без конечного I: и'връгь 6а, р£кь 96, стрлск 39а, 
оулцгк 476, оутих 1716 и др.

Это же окончание, у глаголов на гласный, несколько раз пере
дается буквой к: ^витаживь 35а, вывь 446, погоуви“ 1416 и др.; см. еще
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форму сослагательного наклонения дбы...бывь 47а. Переход l>w про
исходит и внутри слова перед согласным: сажавки 726, сажавкоу 73а.

О наличии протетического w свидетельствуют примеры оу вого- 
ро'ци 1206, оу вошкоу 126а и оу втхпекоу 181б(2х), а также упомянутые 
уже континуанты префикса от-: выт 56, вьГты 29а, вытклл 40а, w вылуо- 
д-fe 44а и др. Заметим, что форма в id характерна для юго-западного 
наречия современного украинского языка, в закарпатских говорах вы
ступают варианты вуд и выд (Фонетика 1979: 284).

В некоторых словах мы находим вставочный d: оу^др'Ьвши 626, 
оу^'р'Ьвши 170а, ^а^'росници 189а. В древнерусском языке подобное яв
ление наблюдается лишь в тех памятниках, которые были написаны 
на позднейших белорусских и украинских территориях (Фонетика 1979: 
204-205). Вставочный d широко отражается и в Пересопницком еван
гелии (Плющ 1965: 29).

Числительные формы пртхШЕГо 6а, прт^шЕ 226, прявши"' 436 и др. 
пишутся, как и сегодня, без в (ср. польскоеpierwszy).

Отвердение шипящих и губных согласных засвидетельствова
но очень слабо (следовательно: неубедительно): нашы1 род.п. мн.ч. 
57а; гоаоувы им.п. мн.ч. 976, гоаоува вин.п. ед.ч. 976. Примеры по мороу 
306 и BEvpoy вин.п. ед.ч. 220а могут указать, правда, на твердый г, но 
подобные примеры встречаются и в среднеболгарских (Мирчев 1978: 
165), и в древнерусских памятниках, начиная уже с XI века (Фонетика 
1979: 316).

Произношение штыри, характерное для юго-западного наре
чия украинского языка (Бевзенко 1980: 116), может отразиться в фор
ме имени числительного утыри 11а, 526, 766, 122а, 1596.

Украинизмом является и местоименная форма котрыи 52а(2х), 
котрожоу 596, котры* 68а и др.3
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в) Своеобразная вокализация в предлоге коу (он встречается и 
самостоятельно, и в сочетаниях) отражает влияние польского языка 
(Kuraszkiewicz 1970: 77): коу 4б(3х), 76, 106 и др. - 71 раз, кж 136, 406, 
416, 47а, kS 53а; противькоу 316, протиЖоу 1116; проли'Жоу 396, 1096, 
1636 и др. - 11 раз, пролн:Ж8 496. Буква оу пишется и в слове ^oyia" 155а, 
159а, а также и на месте ö в примерах короуны 536, «шатрИно"' 182а (ср. 
латинские coröna, patrönus).

Буква Е, написанная вместо о как континуант либо редуциро
ванного заднего ряда, либо этимологического о, считается также по
лонизмом: достлтеЖЖ 11а, лгЬсте’ко 62а, npev 84а, сполеЖе 88а, даве^ствл 
109а, подЕ"тань 1246, посЕлства 1306 и др.; в предлогах и префиксах, см. 
ke снЖ 26а, вЕВнВтрь 316, ВЕ^вани 456, веале 46а(2х), ^е ^лого дрЕва 1156 и 
др. - всего 116 раз.

В примере доуесиого 26, 1026 показывается изменение а>е.
Вызывают интерес и те формы, в которых носовые звуки поль

ского языка передаются разными способами:
• звук q сочетанием букв оу": ^воуЖити 1516;
• звук f сочетанием букв е": не'^ны" 46а, не’^ож 86а, нЕ'^нолку 

1296, NE'^HbiH 1296, NE'^Noro 137а и др. - от этого же корня 
всего 21 раз;

• звук q сочетанием букв еыь: nenb^nkih 65а, нень^ыого 132а, ne- 
нь^на 151а;

• звук q буквой е: юхедоЖости 1796.
Звукосочетание *dl в некоторых словах сохраняется: оупа'лолюу 

466, 156а, оупа-Мы"’ 1066, оупаАлаго 114а, 180а, оупа'лы' 1516, оупа'лыи 1616, 
падла 1756; выАла 56а, выдло 756, быалаЖо 1806; жроу-'ло 786; скрыАла 125а.

Мы наблюдаем и несколько примеров с сохранением группы 
*kw, но все они относятся к одному и тому же корню: квЖЖи 536, 
кв'кЖалж 54а, ^аквиЖоувши 58а, са росквиЖоуло 58а, квЖты 102а и др.
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Западнославянский континуант третьего смягчения встречает
ся в словах вшелакое 6а, вши"ко 66, вшелеь 86, вшат£',ный 70а и в дру
гих формах этих же слов.

Буква V вместо т, мы предполагаем, отражает влияние поль
ской формы инфинитива в примере шд-Ьуиса 1016.

Число фонетических полонизмов в тексте СУЕ велико, но по
лонизмы наблюдаются, все-таки, в ограниченном количестве лексем. 
Следовательно, польское влияние несомненно произошло, но не на 
уровне фонетики, а - лексики. Наши данные подтверждают мнение 
И. Белодеда, согласно которому в XVI-XVII вв. влияние польского 
языка было скореее внешним, а не внутренним, проникающим в орга
ническую систему украинского языкового строя (Бшодщ 1968: 8).

Примечания

Удлинение гласного в глаголах несовершенного вида имеет 
словообразовательную функцию.

2 Словарь староукраинского языка приводит примеры с пред
логом ик из грамот, которые были написаны в западных землях (Слов
ник 1977-1978, I: 430), напр. ик лыиастирю (Луцк, 1490), ик cEaty <иоЕ/иу 
листу (Владимир-Волынский, 1498).

J Проф. В.В. Нимчук выделяет следующие фонетические осо
бенности текста СУЕ, которые характерны и для современных закар
патских говоров:

• переход и<’е в формах страдательного причастия прош.вр. 
(см. Югаажж" 366 и и’плажоу" 213а, ^ваваю” 1346, 185а);

• звуковой облик предлога и префикса кыд- (Шмчук 1997: 11).
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Морфология

В этой главе рассматриваются формы склоняемых и спрягае
мых слов, а также инфинитива и деепричастия. Примечания к собран
ным здесь примерам приводятся в отдельной главе.

Имя существительное

Словоформы, читаемые в СУЕ, приводятся по числам и паде
жам, а потом, внутри них, и по склонениям.

Именительный падеж единственного числа

Первое склонение

Большинство относящихся к первому склонению имен суще
ствительных - женского рода.

Самым распространенным окончанием у этих слов является -а: 
irfcpd la, преУиокд 16, сила 16, дша 56, пыха 6а, люука 6а, evra'i'a 1 la, oeetnh- 
ца 16а, aiapYa 476, ыад^а 125а и др. - всего 408 раз.

Слова, у которых последний согласный — Г, п’ или гкак пра
вило, оканчиваются на -а: 1а, 18а(2х), 186 и др. и ^Г'ла 876,
125а, 166а, 1716, вола 36, 29а, 104а и др., тла 22а(2х), недела 26а и 
неала 586, 1876, 2236, искина 486, стоу'ЫА 75б(2х), 776, 78а, распрА 83а, 
92а, ^арл 856, ролл 166а, воурл 1716 - всего 35 раз. Исключение пред
ставляет единственная словоформа стоу'нга 756.
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Окончание -а, кроме перечисленных выше слов, встречается 
еще 6 раз: вратл 98а, 996, сттща 123а, сикоаюрыА 205а, шв^ница 2226, 
жигавицл 224а.

Формы аю'нУи 186 и жагдааыни 676, 68а сохраняют древнее
окончание-и.

Имена существительные мужского рода оканчиваются чаще 
всего также на -а: аоука 1а, 156, 34а и др., ваАка 16, сждУа 186, 286, icaia 
236, 546, 59а и др., мУа 24а, 266, 59а и др., кина 24а(2х), слоуга 37а, 436, 
466 и др., справца 436, o-oata 476, 63а(3х), вода 51а, 566, 916, старейшина 
51а, 1366, еу'аиста 686, 726, 866 и др., папа 896, юноша 131 б(2х), 132а, 
132б(2х) и др., староста 137а, сатана 186а, 189а и др. - всего 116 раз.

Окончание -а наблюдается очень редко даже у тех слов, по
следним согласным которых является у. icaHA 146, 1026, 1956, 220а и 
ica'A 31а - всего 5 раз.

Второе склонение

Самое распространенное окончание слов мужского рода —ь 
(за исключением слов на -j и, также, некоторых сокращений), напр.: 
laKOBh la, улкь la, 2а, 2б(2х), прр'кк 16, штрк 26, За, левк 26, дхк За, 46, 
гк 36, 4а, 5а, ^аконк 36, конецк 56, мытарь 56 и др. - всего 990 раз.

От этого правила резко отличается последовательное написа
ние слова вогъ с окончанием только -ъ: въ 16, 2а, 36, 4а, 6а(2х) и др. 
- всего 203 раза.

В СУЕ есть несколько имен существительных, у которых окон
чание то -к, то --ъ:

двдк 16, 1276, 1346, двАк 16, 13а, 846 и др. - всего 14 раз; двАгь 
66, 14а, 236, 246, 276 и др. - всего 26 раз;
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vuíjb 10a(2x), 11a, 15a(2x) и др., йць 106, 226, 606 и др. - всего 
43 раза; шцъ 106, 11а, 12а и др., (ицъ 146, 246, 34а и др., оцт! 16а, 206 - 
всего 27 раз;

ап'ль 266, 326, 148а, 157а - всего 4 раза; anVvb la, 36, 7а, 8а, 136
и др. - всего 42 раза;

пр'тль 876 - всего 1 раз; пр'тлъ 186 - всего 1 раз; 
ле'ць 93а - всего I раз; 13а, 18а - всего 2 раза.
Над конечными буквами слов лштар 9а и прр°к 26а мы видим

паерок.
Имена существительные, оканчивающиеся на -j, на письме по

лучают -и или вынесенную над строкой фарисЕИ 5а(2х), 56, 7а(4х) и 
др., лиГФЕи 8а, 9а, 166 и др. и aia^E' 686, 1756, ^акхЕи 9а, 2046 и ^а“х£и 
2046, 205а, 2056 и др., ыои 116, покои 166, 626, 64а и др., покоуи 63а и 
поко1 188а, лшпгсеи 24а, 60а, 207а и лщдгси 256, 26а, 33а, леоусеи 36а(2х), 
52а, 57а и др., сивыуаи 686, 1966, sann 976, ^аод'Ьи 121а, 1856 и др. - 
всего 98 раз.

Словоформы хс 1а, 16, 26 и др., |\г\-с 4а, 56, 13а и др., icxc 30а, 
31а, 316 и др., iE I \с (так!) 90а и ic 25а, 25б(3х), 29а и др. - всего 427 
раз - на письме оканчиваются на согласную букву, подобно тем, у ко
торых эта последняя буква выносится над строкой: полюдней“ 16, 
NdC/vte'NH“ 2а, пакЕ" За, ск^финыи" 36, ск,ёт 36, ^акла-' 46, лЕытар 5а(3х), па- 
стоу166, rp'fe" 7а(2х), до" 7б(2х), сы" 96 и др. — всего 662 раза.

Имя одного евангелиста пишется с конечной -о: /иарко 566, 69а, 
1326 и лырко 686.

Большинство форм среднего рода не вызывает замечаний: 
Формы на -о: т-tao 1а, 2а, 56, слово la, За(2х), wko 2а, лако"ство 

6а, ^ауало 96, уадо 106 и др - всего 204 раза;
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формы на -е: прик'Ёжицн 16, срАце 7а(3х), 76, 45а и др., слнцс 13а, 
18а, 196 и др., rtvfe'qt 67а и лгЁсф 69а, 87а, 916 и др., /»юре 1226, 123а(3х), 
125а, T'fe/uiijje 172а, поле 183а и др. — всего 40 раз.

Слова на -*уе получают окончание -Ve, -Ve или -а.
Примеры на -Ve: ска^ашс За, испо'неже 36, ev’aVe 5а, ро?/иышаеше 76, 

сътворенТе 13а, йрожАет'е 15а, ка/иете 18а, ^налнше 18а, пришестк'Ге 20а, 
aioyverne 21а и др. — всего 107 раз. По всей вероятности, к этой группе 
относятся и сокращенные формы ev'e 96, 80а, 2236 и ev'e 216, 39а, 506 
и др. - всего 22 раза.

Примеры на -Ve: evraVe 5а, кысвовож-'еше 356, коте 125а - всего
3 раза.

Примеры на -а: оуполжыанА 2а, слоухаыА За, по'ношенА 76, cnijBa- 
НА 76, ка^анА 76, оуживанА 76, леешканд 96, адд'Ьнл 186, стщраыА 246, на- 
nHcaNA 27а и др. - всего 82 раза. Удвоение стоящей перед этим окон
чанием согласной буквы никогда не встречается.

Третье склонение

Обычным окончанием является -в: лы'тв 4а, y'tb 4а, воа^нь 12а, 
p'fevK 16а, леаеЩоств 20а, ро^леаитость 21а, слгЬлость 31а, слфтв 356, стоу- 
деив 21а, ^лоств 41а и др. - всего 243 раза.

Последний консонант у этих слов часто пишется над строкой: 
p"fev За, лю" 136, ^anoBt' 24а, cw" 27а, люч 46а, твар 49а, црко" 576, коупЕ" 
716, Елгода” 786, но'11 82а и др. - всего 63 раза.

Заслуживают внимания формы двух слов на -*ter с окончанием 
-ер: /иати 206, 98а, 996 и лети 496, дфи 51а и дъфи 52б(2х), 150а, 

1746, 186а - всего 10 раз; д’ЪфЕ1’ 151а, 189а и дф£р 151а - всего 3 раза. 
Последние совпадают с формами вин.п. ед.ч. (см. ниже).

-и или
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Четвертое склонение

Обнаруженные нами формы не вызывают замечаний.
Примеры слов на -*теп: и/иа 556, 78а, 84а и др., врЕ/ИА 62а, cfc- 

иеа 222а - всего 11 раз.
Примеры слов на -*nt: шсиа 54а, KoypYA 197а, штроуа 2226 - все

го 3 раза.

Винительный падеж единственного числа

Первое склонение

Флексия -и, в зависимости от последнего консонанта слова, пе
редается разными буквами.

Мы встречаем окончания -оу, -ж или -8 после твердых соглас
ных (без исключения), а также после букв ж, жд, y, ш, ф (за одним ис
ключением): жаж'ж 2а, на потрЕБоу За, книгоу 4а, притуж 5а, уваиоу 5а, 
десатиноу 5а, на имтв8 76, гроссу 96, пыуж 96, дшж 96 и др. — всего 566 
раз. Исключение представляет форма притуы 1616.

После ц пишется только окончание -ы: и>БЕтницы 13а, 84а, 116а, 
w ви"ыицы 13а, и^ствицы 26а, 1076, ижицы 26а, скианицы 276, на львицы 
35а, 212а, трфы 356, 92а, 1196, 124а, 174а, столицы 446, таг"ницы 45а, 
двцы 57а, 202а, пшеницы 60а, приуинцы 656, в гостинницы 178а, працы 
181а, срЕЕрьницы 1866, виоуЛницы 2026-всего 25 раз.

Эту же -ы читаем после мягких согласных Г, п ’ или г’: воиы 16, 
116, 136 и др., неллы 5а, 266, 71а и др., на ^еимы 146, 186, 876 и др., иж- 
лостьжы 286, 130а, 223а, постеиы 416, вЕуры 506, 190а, 191а(2х) и др., 
стоуАны 756, 776, вж пйстыны 1176, соукны 1576 — всего 85 раз. Един
ственное исключение представляет форма вЕуроу 220а.
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После согласного j наблюдаются то -ж, то -к>: илд'Ьж 116, к леесУл 
16а и л«сУю 137а, вж гллилеж 25а, сждУж 306, еу'л’по 31а и еу'лУж 111а, 
лмрУж 48а(2х), ближ 60а и s/иТю 209а(2х), мУж 606 и ыУк> 215а, врлтУж 96а 
и врлтчю 2206 (и даже врлтю 306), ^дхлрио 1366 и др. - всего 50 раз.

В 5 примерах отражается явление мены юсов: илУа 386, ыа ^елыа 
80а, принуд 135а, притуд 139а и притуд 1466.

Второе склонение

Имена неодушевленные

Имена существительные мужского рода на письме оканчи
ваются

а) на вынесенную над строкой согласную букву: пло' 1а, леир 16, 
св'Ьт 6а, ро^оу" 13а, пристВ" 166 и др. - всего 392 раза;

б) на -ь: w покдрлж За, в днь 66, сдкралиить 8а, %л йпоусть 86, 
^ыакь 12а и др. - всего 242 раза;

в) на -и: покоуи 64а, 65а, покои 646, 65а, 1076, w покоуи 65а и в 
покои 1746, гнои 1666, 1676, овыули 187а-всего 10 раз.

Заслуживают внимания формы с окончанием -т*: пр'тлъ 186, 
шдръ 716, 72а(2х), одрж 74а, въ одръ 159а - всего 6 раз; а также способ 
2036 (с паерком над конечной буквой).

Большинство слов среднего рода получает обычную флексию
-о или -е:

слово 1а, д'Ьло 4а, нл nbo 56, улуеиство 6а, войско 66 и др. — всего
303 раза;

ил ср'цЕ 2а, ил поле 10а, ложе 29б(4х), YEps* жорЕ 306, скровицн 199а 
и др. - всего 48 раз.

Слова на -*уе - кроме сокращенной формы ev'e 1376 - наблю
даются со следующими окончаниями:
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-Ye: на покаашЕ 16, лм'рдУе 116, овроууенУе 146, прТатТЕ 146, приии- 
ствТе 176 и др. - всего 133 раза;

-Те: ev'aTe 56а, 114а, пришЕствТе 846 - всего 3 раза;
-а (без удвоения предыдущей согласной буквы): и^вав-ЁнА 26, 

VHTdNA 56, СТВОр'ЁЫА 6а, ОуТраУЁЫА 126, НаДЛИА 136, WA'fcHA 136, ШПОуфЕ- 
NA 14а и др. - всего 185 раз;

-га (без удвоения предыдущей согласной буквы): провинЕыга 226
- всего 1 раз;

-а (без удвоения предыдущей согласной буквы): ижлиуа 152а -
всего 1 раз.

Имена одушевленные

Слова мужского рода со значением живых существ мы можем 
делить на две группы: а) названия лиц и одушевленных существ, б) 
названия животных.

а) Подавляющее большинство слов этой группы получает 
флексию -а, тождественную окончанию родительного падежа. На 
письме она передается следующими способами:

буквой -а (после букв твердого консонанта, а также - без ис
ключения! - после ж, ц, V, ш): ап'ла 26, еу'листа 26, улка 36, ка 6а, праде
да 6а, пре? аггла 9а, сйа 1 la, \á 18а, пре4 д\а 27а и др. - всего 402 раза; 
лыадЕнца За, шца 35а, посла"ца 606, пришг’ца 68а, жоужа 76а, творца 866, 
вогауа 1856, уоужо2;г“ца 1976 и др. - всего 46 раз;

буквой -а (после букв, обозначающих мягкие звуки /’, п или 
г1): кроулА 6а, лштарА 96, ка^л-Ёрл 22а, ла^арл 47а, црА 526, непрУатслА 
63б(2х), сътворитЕЛА 796, вгнседргьжитела 896, и^влвитела 926, оут'Ёши- 
тела 946 и др. - всего 42 раза; но 2 раза: ла^ара 496, 1686;

буквами -а или -а (перед звуком j): фарисЕа 96, лмт-«-Еа 22а, пр£ч 
icdia 246, пр£? лк>та 556, аи'рЕа 100а, ^лод'Ьа 1726 и др. - всего 16 раз;
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/HíTo-tA 26, ^ebea 526, люусеа 56a, 746, прЕ^к леоегсеа 217a, e^EKEA 221a — 
всего 6 раз.

В тексте СУЕ без окончания -а читается только несколько при
меров: дхь 836, 866, 926, 93а, 1586, 177а и доу« 1856. 
всего 8 раз.

ХЕроуви'" 87а —на

6) За искючением формы скот 178а, все названия животных по
лучают окончание -а: на и>сла 86, тЕ’ца 10б(3х), 146, варанка 56а, 56б(2х), 
57а, 1916, пр£? вара"ка 566 и вара''ка 2176, оужа 209б(2х), на Sana 210а — 
всего 15 раз.

Третье склонение

Самыми интересными являются формы трех слов: лЕтрь 96а(2х), 
223б(2х), на ЛЕтрь 98а, лЕатЕрь 98а, 996, 133а и матЕ” 1316, 1746, 198а, 
201а; дтпрЕрь 96а, 98а, 99а(2х) и дцнрь 996; прЕлнзвы 1316.

Все остальные формы оканчиваются или на -ь, или на вынесен
ную над строкой согласную букву: власть 16, мысль 4а, сивоувь 106, 
тварь 13а, кровь 21а и др. — всего 163 раза; ^апов^' 226, пал1Ат 266, ПЕУат 
27а, немо* 376, в pocnav 386, црко“ 656 и др. - всего 59 раз.

Четвертое склонение

Окончания такие же, что были в им.п. ед.ч.
Примеры слов на -*теп\ плелеа 66, илеа 66, 88а, 886, 93а, 203а, 

2086 и вт* илеа 166, 346, 50а, 54а, 546 и др., ралЕА 356, вт* врЕЛЕА 47а, 
108а, 143аи BpsaiA 141а, врелеа 166а-всего 33 раза.

Примеры слов на -*nt: итлл 51а и на шсла 53а, отроул 2236 и 
отроуа 2236, коуУА 196б(2х) - всего 6 раз.
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Родительный падеж единственного числа

Первое склонение

Обычное окончание слов твердой группы (за исключением тех, 
конечным согласным которых является бывший задненебный звук) 
-ы: лмтвы 7б(3х), ве* ^рады 8а, в'Ьры 86, покоры 9а, увалы 12а, крив'ы 13а, 
покоуты 136, славы 166, гро^ы 176 и др. - всего близко 300 раз. С таким 
же окончанием наблюдается слово не'д^ы 1886. Искючение представ
ляет словоформа ровотоу (так!) 1876.

После к, г, у читается, как правило, -и, а окончание -ы пишется
очень редко:

ласки 9а, 116, 126, 156, 216 и др., % ласки 14а, 28а, 336, 386, 466 
и др. и до ласки 416, w лоуки 96, иаоуки 176, 196, 30а, 61б(2х), леатки 
266 и лмтки 61а, 62а, ^лгЬики 286, 526, люуки 336, роуки 346, 63а, сажавки 
726, салеарА"ки 756 и др. - всего 106 раз; иаоукы 996, 104а - всего 2 раза;

г, дороги 26а, 756, 1936, 206а, 2196, полле дороги 162а, 163а, 1636, 
164а, 1646 и поала дороги 164а, вг'лоу’ ^аслоуги 85а и вг'лоугк ^аслоуги 
1816, слоуги 149а, тоуги 1616 - всего 15 раз; ^аслоугы 9а, 1056;

пасуй 506 и па'уи 56а, 72а, потчуй 70а, 71а, 125а(2х), скроууи 197а 
- всего 8 раз; пыуы 9а - всего 1 раз.

Очень интересной является форма роукоу (так!) 2116.
Внутри мягкой группы, с точки зрения полученного оконча

ния, слова с последним согласным звуком j резко отличаются от всех
других.

После j, как правило, употребляются -и или -и, церковносла
вянские по происхождению окончания -а или -а наблюдаются редко:

ev'aVn 1536, ви^аи'Ги 1596 - всего 2 раза; evra‘m 5б(2х), сждУй 9а, 
или 10а, Л1рш 146, вратТй 16а, иад'Ёй 31б(2х), ш виоан'ш 47а, ^врой 52а, % 
галилей 70а, до исторУй 73а и др. - всего 104 раза;
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й гллилеа 92б(2х) - всего 2 раза; лелтшУл 186, й ари/на^еа 666, 
676, до виража 84а, й галилЕа 92а, й авТа 221а — всего 6 раз.

Если последний согласный слова - мягкий V, rí или г или же 
он обозначается на письме буквами ж, v, ш, ца, в подавляющем боль
шинстве случаев мы видим окончание --te:

до ^E/Ha-fc 9а, 36а, 120а, 136а, 2126, вол-fe 11б(2х), 126, 196, 1146, 
173а, неделе 26а, стоу^ 78а, 796, кошла-Ь 1576, веуер'Ь 1906, 1916, 
1936, коупа'Ь 1936, 2196 и др. - всего 70 раз; дитЬ 1006, 129а, 1446, 146а, 
1576 и др., lONOLU'b 1326, cB'fcv'fc 187а, продаж-fe 1936, 2196-всего 13 раз. 

Число отклонений от этого правила невелико: й ^елела 9а и 
2086 - с окончанием -а всего 2 раза; ^елели 18а, дши 27а, 1046, 

176а, 185а, тлоуцж 134а - с окончанием -и всего 6 раз.
После ц мы обнаружили то же самое: за исключением един

ственной формы й тр°цд 209а, все другие оканчиваются на -•£:
двц'Ё 146, 34а, 57а, 62а, 1636, 211а и и? двц’Ь 636, ис прлвиц'Ь 

35а, 212а, столиц1!: 446, 1286, до те"ниц'Ь 128а и до телеееиц1!: 129а, 
винниц'Ё 1476, ео^ииц'ё 1746 и до бо:кницгё 1876, ВЕллоу’ шв^ииц'Ь 191а, 
217а - всего 18 раз.

Второе склонение

Собранные из текста СУЕ формы мы будем рассматривать по 
родам. Слова мужского рода делятся на две большие группы: на сло
ва, обозначающие живые существа (людей и животных), и на назва
ния неживых предметов или явлений.

Имена одушевленные

Все эти слова, без исключения, получают окончание -а, кото
рое на письме передается буквами -л или -а.
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Буква -а пишется в конце слов на твердые согласные, на шипя
щие, а также и на звуки с и у.

д\а la, врауа 16, аицЕагЬрыика 86, сына 96, оу чица 10а, dialed 86а, 
коаа 186а, movcea 2096 и др. - всего 703 раза. Писец только 1 раз откло
няется от этой нормы: вогаул 41а.

Окончание -а наблюдается в выражении до knasa 1746, и у 
всех слов на мягкий Г, п’ или г

Ц()А 176, KpOydA 28а, H^BdBHTEdA 306, ВЪСЕДр'ЪЖИТЕЛА 336, рИЦЕрА

346, SK-fcpA 99а и др. - всего 49 раз.

Имена неодушевленные

Эти имена существительные группируются нами следующим 
образом: а) слова только с окончанием -а, 6) слова только с окончани
ем -и, в) слова с обоими окончаниями -а и -и.

а) Окончание -а обозначается либо буквой -а (у слов на / ’, п 
или г ’), либо буквой -а (у всех остальных слов):

й огна 18а, огна 21а, до wtna 138б(2х) и шгыа 200а, апрТлл 726, 
ис кораваА 1196, с воровал (так!) 1216, с коравлл 153а, 1726, коравал 
154а, 1546 и и* кораваА 170а- всего 13 раз;

живота 16, oyaia 4а, до коыца 14а, ш вжстока 21а, дал Еаса (так!) 
ра ” 236, дож'а 24а, краа 175а и др. - всего 218 раз; исключение пред
ставляют формы naavA 161а и до гааиаЕА 188а.

б) В СУЕ в род.п. ед.ч. с одним только окончанием -и встре
чаются 58 слов. Эта флексия 2 раза пишется через -ю - паперю 66, рожаю 
175а - в остальных же случаях она передается буквами -оу, -у, -8 или -ж:

noKapatS 26, выклаАу (с лигатурой из элементов а и у!) 36, 1016, 
142а, выкаадоу 56, 30а, 396, 596, 72а, 1356, 198а и выкладж 111а, недо- 
статкоу 4а, до доа>8 56, 142а, и? доаюу 11а, доаюу 136, 16а, 1066, 109а, 
150а и др. - 9 раз, w доаюу 196, до доаюу 296, Illa, 112б(2х), 1706 и др.
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- 16 раз, и доле8 207а, уиыоу 6а и уныл 6а, т, голодоу 10а, 136 и голодоу 
169а, й поулткоу 17а, 196, 956, 117а, 1906, 2166, и‘ поулткж 176, с поултк8 
376, 129а, й поултк8 168а и с поулткоу 2146, уодоу 24а, до двороу 276, сеи- 
ЛЕоу 32а и й сеилеВ 81а, й троудоу 33а, троудВ 196а и троудл 1976, ^накоу 
346, 35а, 2116, 212а, ПЕрвоу 346, 356 и ге'’е8 2116, выводоу 386, 416, 
1586, 2156, дла люд,Tv 49а, дла людоу 846 и людоу 1966, до юстрсжоу 496, 
й ^апауоу 51а, погрЕвоу 51а, стаыоу 536, дла ciwNoy 546, и1 кокоу 57а, 
тестллеентж 57а, т, вавулоыоу 576, лЕЕдоу 616, до рилюу 616, до рокоу 72а и 
рокоу 73а(2х), фрлсжнкоу 73а и фрлсоу"коу 1616, оулЕыслВ 846 и оулЕыслоу 
1046, 1436, 1836, дивоу 85а, 1436, до далЕаскоу 866, в’ълтёсто длроу 87а, 
ратоу"кж 906 и ратоункй 130а, гролЕоу 94а, прикладж 97а, до двороу 976, 
1886 и до ^воуроу (так!) 186а, ижкуодоу 104а, й всуодоу 1056, ^луодоу 
1056, ^ападоу 107а, потоу 1206, клЕыотоу 1286, крЕсоу 1296, т, ДЕКрЕтоу 
130а, йпороу 144а, пожиткоу 148а(2х), 148б(2х), 149а, 1626, 1836, 
оупа'коу 1516, сл1оуткоу 1576, выкоупоу 161а, т, лЕоуроу 1636, с клопотоу 
1696, с тылоу 174а, й совороу 1856 и совороу 186а, врлкоу 194а, 220а, иссо- 
поу 1966, 197а, влоудВ 201а, йдоу 210а и й йдоу 210а - всего 141 раз.

в) В род.п. ед.ч. 20 слов наблюдаются с окончаниями и -и (гра
фически -оу, -у, -8, -л), и -а (графически -а) - (здесь и ниже: в отмечен
ных звездочкой примерах писец выполнил лигатуру из л и у):

улс8 146, уасоу 35а, 466, 59а, 105а, 136а и др. - 14 раз, уа‘у* 83а, 
94а, 150а, до vacoy 1036 и до уа'у* 130а - всего 20 раз; улсл 21а, 1476, 
150а, 1536, 1546-всего 5 раз;

г, ыародВ 16а, дла ыародБ 296, илродоу 116, 436, 636, 100а, 1176 и 
др. - 10 раз, % нлродоу 616, 2036, нлрод8 72а, 926, 1186, 1916, дла наро- 
доу 74а, до ылродоу 102а, 186а, й нлродоу 174а, 2216 - всего 23 раза; %л\(- 
жи ылродл 92а, народа 159а, 1706 - всего 3 раза;

стрлуж 176, стрлуоу 1196, 1306, й стрлуоу 1226, страну* 1256 - 
всего 5 раз; стрлул 125а, бе* стрлул 1846 - всего 2 раза;
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гласоу 19а - всего 1 раз; й гласа 186, й глса 203а - всего 2 раза; 
гн'Ьвоу 23а, 1106, 1896, 201а, й птЁкоу 200а - всего 5 раз; й гн'Ь- 

ва 226, гн'Ьва 1576 - всего 2 раза;
постоу 24а, до постоу 24а - всего 2 раза; поста 246, 25а, 26а(3х) -

всего 5 раз;
рал 24а, 346, до рал 169а, % рал 1696, щ рак» 2116 - всего 5 

раз; % раа 6а, раа 6а - всего 2 раза;
лшроу 27а, 77а, лжр8 140а - всего 3 раза; й лжра 886, лжра 91а, 

936, 1456, 210а - всего 5 раз;
^аконоу 40а, 98а, 1786, 181а, 1826 и др. - 13 раз, ВЕдлоу1 ^аконоу 

50а, й ^аконоу 98а, и? ^aKONoy 1726 - всего 16 раз; ^акоиа 536, 54а, 926, 
1026, 142а и др. - 8 раз, и? ^акоыа 91а, й закона 916 - всего 10 раз;

до грокоу 48б(2х), 67а(2х), 182а, и" гровл 636, й гровоу 67а, гро- 
коу 706, % ровоу (так!) 856 - всего 9 раз; й грова 516, 1606, грека 67а(2х), 
69а, до грова 68а, 686 - всего 7 раз;

и4 erV'Toy 52а, 72а, до Егттоу 56а, 566, и'- erviiToy 576, 2096, до 
ervnToy 2236, до ег\гптоу 2236 - всего 8 раз; и? егтта 136а, й ег\г"та 2236 
— всего 2 раза;

слдоу 60а, 606, 103а, соудл 102б(2х), соуд8 1466, соудоу 207а - 
всего 7 раз; слда 466, 536 - всего 2 раза;

дла гр-Ьуоу 115а - всего 1 раз; й rp-fey»1 14а, rp'fcya 216, 25а, 30а, 
40а, 416 и др. - 31 раз, be4 rprfcya 50а - всего 33 раза;

плодоу 1386, 1666 - всего 2 раза; плода 1а, й плода 222а - всего
2 раза;

столоу 152а, й столВ 1676 - всего 2 раза; ис стола 150а - всего 1 раз; 
сидроу 160а, 1606 - всего 2 раза; и>дра 74а - всего 1 раз; 
ро^оулюу 1626, 1706 - всего 2 раза; pasjoyaia 36, ро^оулы 996, разу

ли* 157а - всего 3 раза;
у> сноу 176а- всего 1 раз; й сиа 171б(2х) 171б(2х) - всего 2 раза;
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и“ Ериуоноу 2026 - всего 1 раз; до Ериуона 1776, ерихона 1796, 
2026, Ерихона 1796, 180а-всего 5 раз;

родоу 2216 - всего 1 раз; рода 49а - всего 1 раз.

Кроме перечисленных выше слов, относящихся к названным 
трем подруппам, мы встречаем еще и несколько таких, которые тре
буют особого внимания.

Имена существительные м.р. с исторической основой на -*еп 
получают то окончание -е, то -а или -га:

дне 21а, 35а, 1476, 212а и до дне 936, ис калннЕ 57а, кажЕНЕ 57а, 
103а, w кажЕНЕ 876 и с кажЕНЕ 136а, 2096, стоупЕНЕ 26а - всего 12 раз; 
днга 35а, дна 396, 43а, 44а, 47б(2х) и др. - 14 раз, кажЕНА 636, 1636 - 
всего 17 раз.

Особого внимания заслуживают формы двух существитель
ных. Одно из них представлено в СУЕ двумя формами род.п. ед.ч., 
другое - только одной: колода^е 776 и колода^а 1866; голоува 976.

Слова среднего рода, последний консонант которых является 
твердым или шипящим звуком, или же с, за исключением двух суще
ствительных, оканчиваются на -а: слова 1а, писжа 2а, ис урЕва 2а, цр'тва 
4а, ж'Ъста 66, до пЕкла 7а, т'Ьла 76, срАца 11а, ока 18а и др. - всего 420 
раз. Слово лгёсце получает и флексию -а: лгёсца 296, % лгЬсца 476, до 
ж"ёсца 486, ж'Ъсца 136а, лгё'ца 195а, до лгё'ца 2046 - всего 6 раз. 
Существительное небо 3 раза наблюдается со своей древней основой, 
см. гъ нвсЕ 18а, 207а и стх неси 18а, а, в остальных случаях - без нее: 
до нва 7а, 85а, 856, нва 11а, 26а, 796, 85а, 91а, ^ нва 16а, 176, 326, 60а, 
726, 85а, до нЕва 30а, 376 и др. - всего 25 раз.

Если последний консонант слова мягкий звук Г, п’ или г то 
писец употребил только окончание -а: с пола 1016, жорА 1196, 122а, 
1546 - всего 4 раза.
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Слова на -*íje наблюдаются то с флексией -Yd, то - -а (без удво
ения конечной согласной буквы): в'кскр'иУа 16, раЛ°ванУа 2а, ска^аЕна 36, 
профеша 4а, ev'aYa 46, покаанУа 14а, ^ ЛЕа'рдУа 146, си'нУа 16а(2х), шслж'ЕнУа 
18а, гаклЕнУа 18а и др. - всего 93 раза; й слоухаил За, роска^анл 66, до 
^кав'ЬнА 96, ка^аыА 11а, прЕ^гЬнА 116, илгЬна 12а, шафоканл 19а, лЕЕШка- 
НА 206, й пита 27а, % лм'рдл 336 и др. - всего 149 раз.

Третье скпонение

Обычным окончанием является буква -и (и, один раз, ее графи
ческий вариант "): полюуи 16, р'ЁУи 26, лел'ти 4а, леысли 56, ееоуи 66, й 
сполеуиости 8а, л1аЕтности 96, уасти 12б(2х), и? ЛЕоди 146, запов'Ь" 1566 и 
др. - всего 242 раза. Буква -Ъ в конце формы род.п. ед.ч. йповид-Ь 1446 
представляет собой исключение.

Из существительных с бывшей основой на -*й окончание -и 
получает только одно: кръви 76, 1756, 1916 - всего 3 раза; это слово, 
подобно другим, как правило, пишется с флексией -е: й кржвЕ 556, 
кртьВЕ 56а, 119а, 1406, 174а(2х) и др. - всего 9 раз; до дрквЕ 7а, 7б(3х), 
8а(3х) и др., црквЕ 40а, 90а, 91а, 956, 138а и др., й црквЕ 74а, до це^кве 
130а, с дрквЕ 1656 - всего 28 раз; й лысве 986, й леоеве 986, леобве 97а, 
986, 1396, 1456, 157а(2х) и др. - всего 10 раз.

Слово Л1ати встречается также только с флексией -е: лггрЕ 126, 
оу лЕатЕрЕ 159а, лЕатЕрЕ 173а- всего 3 раза.

Четвертое скпонение

Слова на -*теп и на -*nt, за исключением двух примеров, по
лучают этимологическое окончание -е: плелеееее 16а, й гЬлеееее 92а, 222а, 
ДЛА ИЛЕЕЕЕЕ 966, 196а, ПрЕЖ^Е ВрЕЛ1ЕИ£ 108а, ПрЪЕШ ВрЕЛЕЕИЕ 1086 И КО^ЛАТЕ

106, отроуатЕ 396, 2236 - всего 10 раз; но илеени 96а, 986 - всего 2 раза.
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Дательный падеж единственного числа

Первое склонение

Существительные с твердым последним согласным наблюда
ются с флексией -rfe: хкД'ГЁ 46, коу лмтв'Ё 76, дитиы'ё 206, б'ёд'ё 21а. по 
сил"Ё 27а, •©•ол1гЁ 63а, сирот'Ё 68а и др. - всего 51 раз. Форма в-Ёроу 176а, 
по-видимому, представляет собой описку.

Второе смягчение перед -•ё на письме отражается: коу нлоущЁ 
36, по доро^ 536, коу ла'ц'Ё 796, слЗб'ё 105а и др. - всего 15 раз.

После мягких консонантов мы читаем -и, а вслед за j - букву 
-и: трмлп 28а, по пдири 36а, во,'влнохвл''цн 38а, дши 61а, пр'туи 99а и др. — 
всего 30 раз; исторТй 66, ко лмрТй 49а, лырТй 69а, проти“коу еу'лТй 1116, 
врлтТй 1286 - всего 5 раз.

Второе склонение

Слова мужского рода, в большинстве случаев, получают окон
чание -и, которое на письме передается по-разному.

После твердых согласных пишутся -оу, -у, -8 или -ж: улкоу 2а, 
св-Ётоу 26, гоу 46, вж 8а, народ оу 21а, врлтВ 226, патридрхоу 26а, еп'пж 
276, iu>a"y* 2146 и др. - всего 284 раза.

Вслед за мягкими звуками Г, п’ или га также uz’, читается к>: 
строитыю 276, црю 1276, 139а, 1396, ^акооууитмю (так!) 146а, кыа^ю 
200а, KNASW 2006 - всего 7 раз.

После с' чаще встречается -к>, чем -оу: шцю 96, 126, 156, 55а, 
566 и др., шцю 12а, 206, 22а, къ шцк! 14а, 15а, 656, ко шцк> 87а, противко 
шц1о 996, сревролювцю 1346, живодавцю 175а- всего 27 раз; ко шцоу 14а, 
шцоу 15а, 246, 1206, 137а, 222а, 2246, по швоцоу 1156, ишоцоу 1156 - 
всего 9 раз.
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В дат.п. ед.ч. нами обнаружены только две формы в слове с по
следним согласным у. люгал 2076 и люусею 213а.

В форме голоуви 1276 мы видим старое окончание слова.

Другой флексией, которая у слов мужского рода встречается 
помимо -и, является -ovy (-ему). В дальнейшем мы перечисляем все 
формы, читаемые с этим окончанием, сгруппированные по его графи
ческим вариантам.

-ови (после твердого консонанта): коу долеоки 106, 156 и долеови 
246, 996, 206а, илродови 11а, 1176, 2226, улкоки 13а, 1296, 1336, 1446, 
1886 и уловекови 38а, 215а, сыиови 156, 756, 776, 1396, лдллеови 24а, 356, 
1906, 2126, 2166, вылеыслови 316, 1116, ^лкоиови 336, 726, 113а и про- 
тивь ^лкоиови 706, доухови 396, 170а, стлиови 53а, титови 66а, иисифови 
67а, ПЕТрови 67а, 69а(2х), 1226, 123а, оупл'кови 676, къ животови 756, 
лЕирови 80а, 2076, ро^оулЕови 109а, х^вови 1186, поклрлювн 119а, силеоио- 
ви 1536, ^ворови 174а, мирови 1756, гости"иикови 1806, сфЕиникоки 1806 и 
сфеникови 181а, лврлллЕови 1906, 2166-всего 55 раз.

-еви (после мягкого или этимологически мягкого консонанта): 
нЕпрУатЕЛЕВи 26, 152а, 224а, сткоритЕЛЕви 506, 126а, 1376, 1496, 1736, 
1836, сктворитЕЛЕви 1166 и ко сжтворитЕЛЕви 203а, 204а, и^влеителеви 93а 
И И^Б Л ВИТЕ ЛЕВИ 1166, ОуУИТЕЛЕКИ 144а, 181а, коу КЛЛЕЕ"'ВИ 163а, ГОСПОДЛрЕВИ 
1806, 181а, 190а, 216а, шлфлрЕви 1806, плстырЕви 1816, шгневи 183а, во- 
глуеки 1856, коу ко"цеви 188а-всего 26 раз.

-ижи (после j): люусешви 36а, 2096, 2226 и mewcewbh 726, 81а, тн- 
лео-отшви 66а, ^л“хешви 207а — всего 7 раз.

-ви (в сокращенных формах): гви 276, 28а, 416, 58а, 616 и др., кж 
уви 706 и хки 84а, 996, юви 153а, вви 1846, 202а, двдви 2216 - всего 19 раз.

Слова среднего рода, за исключением старинной формы неси 
2086, получают окончание -и, в письменном виде - -оу, -8 (после твер-
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дого) или -к» (после мягкого согласного): т-Ьлоу 26, писжоу 36, уоужЕ- 
ло*ствоу 86, к ж'Ёстоу 44а, урЕвоу 616, коу жник8 766, словоу 906 и др. - 
всего 29 раз; по жорю 119б(2х), 121б(2х), 1226, 123а(2х) и жорю 1226, 
123а, 172а, по полю 121а-всего 11 раз. Исключение представляет фор
ма по жороу 306.

В окончаниях имен существительных на -*ije перед конечной 
буквой -ю или -ж часто читается и V:

Примеры с окончаниями -по, -Уж: скл^днУж 36, к ж нлоуУЕнУю 36, 
рлспАт'Гж 366, НЕВ'ЬрсткУж 396, срЕвролювУж 1026, коу жл'рдТж 1286, по по- 
довУю 129а и др. - всего 17 раз.

Примеры с окончанием -ю: выслоуулню 4б(2х), ^БсШ'Ьню 31а, 
лишклню 71а, по пов'Ьтрю 736, коу здоровю 746, противь соуж'Ьню 1326 и 
др. - всего 26 раз. Буква перед -ю никогда не удваивается.

Третье склонение

Все слова встречаются с окончанием -и: коу ути 46, жилости 8а, 
к цркви 23а, коу болели 406, кж сжрти 41а, по плжти 1076, ко йпов'Ёди 
1436, повести 160а и др. - всего 40 раз.

У слова жлти перед нами проявляется и его основа: противко 
жлтЕри 956 и ждтЕри 159а, 160а - всего 3 раза.

Четвертое склонение

Нами обнаружена только словоформа коу фенатю 152а.

Творительный падеж единственного числа

Первое склонение

После твердого консонанта мы читаем, как правило, окончание 
-ож или -ою: с скроухож 46, водож 6а, покорож 7а, справож 86, ллскож 146,
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литкою 27а, ис силою 29а и др. - всего 120 раз. Форма, ие'^ож 86а на
блюдается с этой же флексией.

Вслед за мягким согласным встречается -е.к: притуеж 56, юде- 
ждеж 146, лшлостынеж 206, по' слюкокиицеж 25б(2х), сждУеЛч 28а, лЕлр'йж 
33а, улшеж 376, паиицеж 38а и др. - всего 36 раз.

Некоторые слова иногда оканчиваются на -и, что требует особого 
объяснения: с покороу 8а, 28а, ис покороу 33а, нлд1ът, 1956 - всего 4 раза.

Второе склонение

Слова мужского рода читаются со следующими окончаниями: 
-оя (как правило, после твердого согласного): кпо" 36, спосокол' 

56, народе" 66, сыно" 10а(2х), дхол' 13а, длроЛ| 15а, посто1" 23б(2х) и др. - 
всего 294 раза;

-Е", -е", -ел1к, -елЕь (после мягкого консонанта): ижыуае”' 26, ио- 
елж 6а, йжоупителЕ" 11а, д4;диуел' 116, съ wip1" 166, црелш 45а и др. - все
го 79 раз;

-иг" (послеу, и, несколько раз, после твердого согласного): елеиТ' 
88а, 222а и елЕиГ 1806, съ ^екедеоол' 996 - всего 4 раза; дУлволиГ 6а, дхи>Л1 
166, 296, 336, 34а, 35а(2х), 202а, улкиг” 346 - всего 9 раз;

-леь (в сокращенных формах): iv-хслек (так!) 346 и 1сх<ик 556, 
2116, т,л х<иь 366, 376, 100а, 1546, 175а и др., и? х^ь 1206 и съ. \л\ь. 
141а, 144а, 1716, глУь 466, 1436, 2116, и11 гл1ь 59а, ^ гл1и 65а и пре* гл!ь 
112а, вл1ь 59а, 65а, 112а - всего 25 раз.

Форма кр'ты" 36а возникла, по всей вероятности, под влиянием 
следующего слова сты".

Окончания в среднем роде тождественны словам мужского рода: 
-о"', -олеь (после твердого согласного): словолеь 26, высокооу'стко" 

7а, т'ёло'" 156, литре" 47а, воЧтво" 496, пекле" 526, пре' цдрЕстке” 62а и др. - 
всего 66 раз;
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-Е", -ежь (вслед за мягким консонантом): срЛцЕ" 7а, 236, 27а, 336, 
35а и др. и ср'ЦЕжк 98а, 106а, жорЕ" 746, 1096 и иал люрЕ" 1536, прЕл лице" 
173а, 2246 - всего 38 раз.

Существительные на -*íje получают чаще окончание -Те" или 
его графические варианты (-Уежь, -Ye'”), реже - -г":

слышате" 1а, прилЕжанУЕ" 1а, тръпЕше“ 36, оут-ктЕЖЕжь 36, с по- 
кллже'“ 15а, % жл'дУе" 15а, кр^ЕнУе1" 246 и др. - всего 64 раза;

cTKop'fcNE'" 366, 213а, прагн-ЬнЕ“" 41а, и? соужн'кнЕ'“ 42а и соулшЕНЕ'“ 
196а, встлые’" 576, соужл’кж" 1256, с тр^НЕ"' 1656, роскл^лыЕ'" 195а, 2226, 
провртз.тЕНЕ1" 2006, старанЕ“” 2056 - всего 12 раз.

Третье склонение

Имена существительные, склоняющиеся по этому типу, в твор.п. 
ед.ч. получают окончание -Уж (-Ук>) или -к».

Примеры с окончанием -Уж (-Ук>): страстТж 146, сжртУю 25а, сж. 
ко'^остУж 18а, гк рлдостУж 18а, влгодлтУю 32а, адвлиуностУж 44а, кржвУж 
56а и др. - всего 34 раза.

Примеры с окончанием -к> (удвоение согласного перед ним не 
встречается): пи’носткг За, припов'кстю 7а, wyoTw 7а, невинносты 146, 
спрлвЕЛливостк» 146, жочностю 176, пр£л црковк» 23а, вога^то 41а, люцк> 52а, 
ce'ctki (так!) 616 и др. - всего 66 раз.

Слова жлти и джун в этом падеже нами не обнаружены.

Четвертое склонение

Мы читаем форму только одного существительного: ижене" 51а, 
796, 896, 916, 116а(2х) и др. - всего 10 раз.
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Местный падеж единственного числа

Первое склонение

После твердого консонанта обычным окончанием является -•Б, 
перед которым всегда наблюдается второе смягчение:

оу в'Ьр'Б За, на сторон-Б 10а, справа 136, въ троув'Ь 176, в нифЕТ'Ь 
20а, вт* таин-fe 24б(2х), в дН'в'Ь 29а, в содома 30а и др. - всего 141 раз; 
это же окончание стоит в слове: в не'^-Б 1816;

в ыаоуц'Б 26, ыа доро^ 26а, оу тросц'Ь 41а, жоуц'Б 586, в аасц'Б 586, 
по па'ц'Б 666, аоу 'ц'Б 154а, в роуц'Б 224а и др. - всего 38 раз.

Вслед за мягким (или этимологически мягким) согласным пи
шется -и, а послеу - буква -й:

притуи 1а, в тр'ци 46, на 66, на д'Ьвици 166, w дши 336, на
поуфи 57а, в поустыни 60а и др. - всего 142 раза;

над'Бй 31а(2х), aipin 35а, ^ayapVá 526, в гддидей 62а, в кесарТй 155а 
и др. - всего 42 раза.

В выражении в невод-Ь" 151а надстрочная и написана над бук
вой 'S, и, по всей вероятности, здесь мы имеем дело с исправлением 
самим писцом.

Окончание -ы в конструкции в не'^ы 180а требует особого объ
яснения.

Второе скпонение

Слова мужского рода, в большинстве случаев, встречаются ли
бо с окончанием -Б (после твердых согласных, а, вслед за этимологи
чески задненебными звуками, также и вместе с отражением второго 
смягчения), либо с -и (после мягких, или этимологически мягких кон
сонантов), либо же -й (после звука у):
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XH'feß'fe la, на cB'feT'b 26, к ^аконЖ За, u> уЖ 36, ic'fc Зб(2х), слдЖ 9a, 
на пр'тлЖ 166, вж гласЖ 176 и др. - всего 212 раза;

грЖшницЖ 15а, улцЖ 186, u> вовЖ 326, еж. грЖсЖ 50a, прр°цЖ 526, 
вЖцЖ 896, w дсЖ 92a, на верЕ^Ж 154a, w патрУарсЖ 208a и др. - всего 
43 раза;

Hd клжени la, в тыждйи 5а, прТ и>ци 12а, телци 15а, в коравли 306, 
дйи 506, оу шгни 60а, w кнл^и 1136 и др. - всего 46 раз;

фарисЕЙ 5а, в гной 1666, в рай 1696, в покой 188а, на оупокой 193а, по 
жоусей 2026 и др. - всего 13 раз. Единственное исключение: в покои 176а.

Что же касается существительного гь, то оно получает, в боль
шинстве случаев, окончание -и, реже, но мы встречаем и -Ж: гй 4а, 
506, 143а, 1496, 156а и др., о гй 118а - всего 10 раз; оу пЖ 126а, г'дЖ 
1276, гЖ 1616 - всего 3 раза.

У слов мужского рода, однако, распространена и флексия -и.
После твердых консонантов она пишется как -оу, -ж или -8:
в дожоу 7б(2х), 10а, 14а, 266 и др. - 14 раз, дожоу 56а и в дож8 

2046, сынж 13а, при сйж 29а, w сйоу 606 и сыноу 165а, грЖуоу 336, 113а, в 
прЖуоу 406, 1506 и в грЖуВ 406, vdcoy 41а, в порлЖоу 436 и поржЖоу 44а, 
шпороЖоу 456, келихл 456, ЕЕ^доушникоу 546, в поуаЖоу 55а, 2086, в 
сжоукоу 576, при слюуЖоу 936, оу сжоуткоу 1066 и оу слюуЖл 1716, станоу 
60а, BdpdHKoy 606, юсЕЖоу 626, вж улкй 64а и w уаовЕкоу 2216, к дуоу 
76а(2х), в д8ул 85а и дуоу 926, к страуоу 836 и оу страуоу 122а, на овла- 
коу 866, свЖтиЖикоу 1016 и на свЖтиЖикоу 187а, сотникоу 1056, в недо- 
cTdTKoy 1066, положникоу 1286, на иютаЖоу 135а, вракоу 140б(2х), 1416, 
оупаЖоу 1526 и вь оупаЖоу 180а, на ВЕрЕГоу 154а, пррЖоу 2226, пагоЖоу 
2236 - всего 63 раза.

Кроме перечисленных примеров, нами были обнаружены и 
формы црю 1246; оу покою 1176 и оу покож 188а.
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Как мы видим, флексия -и часто употребляется параллельно с 
другой, см., напр., в círfc 13а и сынж 13а, vaij'fc 186 и улк8 64а, вт> rp'fcrfc 
50а и rptiyoy 336, прр°ц'Ь 526 и прр’коу 2226, w дс'Ь 92а и в дхоу 76а(2х), 
на бере^ё 154а и на БЕрЕгоу 154а, в покой 188а и оу покою 1716 и др.

Заслуживает внимание еще выражение оу вопоро'ци 1206 (ср.
vuropo'Koy 456).

Слова среднего рода наблюдаются, в основном, с теми же 
окончаниями, как и существительные мужского рода: после твердых 
согласных букв пишется -is, после мягких - -и:

саов'Ь 1а, в NB'fc 66, в т'ёл-ё 7а, ыа сел'ё 106, в прокаАтстгвгЁ 12а, на 
горл'Ё 126, вт* панств'ё 196 и др. - всего 128 раз; лгёсци 36, на ср'ци 136, 
на поли 156, на ложи 31а, плеуи 35а(2х), вш люри 746 и др. - всего 41 раз. 
Исключение представляет в поле 101а.

Два слова с бывшей основой на -*es встречаются и со своими 
прежними окончаниями: на неси 16, 246, 936, 125а, 1316 и др., на небе- 
си 15а и w неси 208а, уюдеси 2036 - всего 16 раз.

Формы на -и (графически -оу, -ж, -ю) наблюдаются и в этом ро
де: на ло"коу 1106 и на лоу“коу (так!) 152а, ложоу 336 и ложж 113а, на 
срлцю 61а и в срлцю 166а.

Слова на -*ije получают следующие окончания:
-Тй: посланУй la, evra‘m 16, сп'нУй 2а, приилствУй 166, вгь повеленУй 

176, вш лгъгновенУй 18а, житУй 19а, по испытанУй 196, ее?уьстУй 206, 
цр'твУй 25а и др. - всего 71 раз;

-Уи: кт, те'нУи 1а, пришЕствУи 20а, w вжстанУи 50а, кт, цр'твУй 1076, 
1846 и ív црьствУи 1186, и> воскр'иУи 1596 - всего 7 раз;

-Тл: в лы'рдУж 46а - всего 1 раз;
-ю: ^вав'Ёню 126, наврщнЕню 136, в жилоср'ъдю 136, в писаню 326, 

w ^асн'Ёню 476, по встаню 496, w прУитю 516, сид'Ёню 53а, в нарожЕню 58а, 
в лишканю 61а и др. - всего 52 раза.
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Третье склонение

Все слова, без исключения, наблюдаются с окончанием -и: 
в л'ёности 2а, в цркви 76, в боа^ни 21а, в поуесности 266, по с/ирт^ти 

286, на высокости 336, в нелюуи 47а и др. - всего 115 раз.
Формы от слов лит и и дъуи в этом роде не встречаются.

Четвертое скпонение

Мы нашли несколько словоформ, из которых обращает на себя 
внимание лишь на шслатю 54а. Остальные примеры являются менее 
интересными: гёлини la, w илини 93б(2х), по врелини I486, въ плалнни 
167а; на жревАти 516, на шслати 53а.

Звательная форма

Первое склонение

Нами подсчитано 26 вокативных форм, окончания которых -о 
(после твердых консонантов) или -е, -е (после мягких):

слоуго 356, 128а, 1466, 147а(2х) и др. - 8 раз, жено 76а, 150а, 
1856, влАко 876; вратУе 36, 19а, вратУе 18а, 186, 20а, 266, 656, 986, 134а и 
вра'г£ 181а, юноии 159а, девице 1746, дше 1826, 1846.

Вместо вокатива писцом употреблена форма именительного
падежа:

вратУа 14а и вратл 216, 226, 286, 29а, 32а и др., ви-отаида 30а, 
сатана 1306 - всего 32 раза.
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Второе склонение

Применение звательной формы у слов мужского рода является 
почти полностью последовательным: ее отсутствие нами обнаружено 
только один раз (хорЕ^инк 30а).

После твердых согласных букв чаще всего пишется -е, однако 
также распространено окончание -оу (-ж, -8):

вже 5а, 1516 и ее 56, 7а, 29а, 31а, 40б(2х) и др., улуе 6а, 12а, 15а, 
176, 206 и др. и улвуе 38а, wye 96, 14а, 426, 49а, 71а и др., оуе 10а(2х), 
37а, 88б(3х) и др. и wye 12а, 14а, 32а, 167а(2х) и др., кагиЖалюули 30а, 
сне 336, 426, 108а, 1086, 109а и др. и сыне 466, роде 39а, 124а, 1256, 
1266, доушЕ 396, 426 и дше 1856, народе 42а, Филиппе 946, ice 108а, 1136, 
1516, 170а, 1736 и др., гитрЕ 120а, 1216, 1226, 1296, панЕ 1276, дроужЕ 
1396, 1426, Брате 151а, 154а, 173а, 195а, наставниуе 153а, 1946, аврааже 
167а(2х), 169а - всего 213 раза;

сынж 15а(2х), 296, 31а(2х) и др., сыноу 16а, 31а, 111а(3х) и др., 
сын8 316 и сноу 546, 116а, 196а, ла^ороу 49а, дхоу 117а, стараЖоу 179а - 
всего 22 раза.

В СУЕ флексию -и получает только одно слово м.р. гй 16, 
17а(2х), 29а, 396 и др. - всего 72 раза.

После мягких консонантов встречаются, как правило, -к>, -оу
или -ж:

оууитЕак» 256, 39а, 99а, 117а, 1326 и др. и оуутлю 43а, 476, 766, 
80а, 118а и др., црю 546, 116а, гътворителк» 836, 105а, вжседршжитЕлк» 
117а, вогаук) 184а, вогауж 185а и вогауоу 1856, аихварк> 184а, прика^атеаю 
195а, ^акхеж 2056 - всего 30 раз. Исключение представляет собой фор
ма ^а'!ХЕЕ 2046.
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Именительный падеж множественного числа

Первое склонение

Слова после твердых консонантов оканчиваются на -ы, а вслед 
за бывшими задненебными - на -и:

коды 2а, приуины 9а, SB'b^Ki 13а, погоды 13а, горы 18а, бе^'ны 
186, силы 186, тълш 19а, прорвы 336, литвы 336 и др. — всего 54 раза;

р'Ьки 2а, книги 19а(2х), ноги 236, дгк'го',ки 536, д'Ь’йи 54а, овеуки 
97а, кв15тки 104а, слоуги 139а, пот^и 166а и др. - всего 20 раз.

Если последний согласный слова - мягкий, то мы видим более
сложную картину.

После буквы ц:
-■te: паниц'Ь 28а и пТдниц-Ь 193а, 219а, радвц-Ё 51а и pa'q-fc 137а, 

OEeTHHipfc 526 и и)ветниц,Ь 946, 1306, птиц'к 162а, ^лоуи’ц'ё 199а - всего 
10 раз;

-и: швстници 116, итожили 28а - всего 2 раза.
После букв у и ш:
-a: cB'bvA 27а - всего 1 раз;
-■fc: дигЬ 26 - всего 1 раз.
После звука п
-•Ь: свин-fe 10а-всего 1 раз.
После звука j:
-й: соудш 19а, плнУй 68а, 696, 70а, 706, еу'лУй 2216 - всего 6 раз; 
-и, с8дГ 52а, цсрЕлюнТи 1556 - всего 2 раза.

Второе склонение

Слова мужского рода получают окончания, происшедшие от 
разных древних типов склонения.

78



Вслед за буквами твердых согласных чаще всего читается -и (у 
этимологически задненебных: с отражением второго смягчения):

улци 36, уицжици 5а, еваигЕлици 86, ыароди 116, аггли 166, га^ыци 
166, пр'тли 18а, еп'пи 19а, лицЕлгЬри 216, ап‘ли 236 и др. - всего 288 раз. 
Это окончание выносится над строкой в словоформе нарол" 12а.

Другим характерным окончанием твердой группы является -ы, 
а после букв к, г, х - -и (но без отражения палатализации):

пред1■Ёлы 1а, власы 186, полеыслы 19а, скарны 22а, долеы 56а, ^оувы 
82а, ро^оулЕы 846, клопоты 966, голоувы 976, уасы 986 и др. — всего 35 
раз; слово голоувь два раза читается и с окончанием -и: голоуви 966, 976;

овлаки 13а, rp'fcy11 14а, вуиики 19а, подарки 23а, ^наки 30а, уло"ки 
706, птауи 726, боги 95а, фрасоу"ки 966, до"ги 129а и др. - всего 42 раза; 
формы дуы 95а, фрасоункы 986 получили, как исключение, флексию -ы.

Параллельно названным выше окончаниям, множество слов 
наблюдается также с -ове. Вот перечень этих форм:

филнстилЕовЕ 66, евангЕликовЕ 8а, 86, сьшове 12а(3х), 12б(2х) и др., 
снобе 276, 28а, 107а, 1536 и снве 43а, жидове 16а, 36а, 48а, 486, 516 и 
др., уинове 186, пановЕ 19а, стаыовЕ 196, 536, патрТа^ховЕ 376 и патрУарховЕ 
846, 896, 2146, лютровЕ 40а, иародовЕ 446 и NapoAäBE 175а, лп'лове 65а, 66а, 
86а, 100а, 204а и лплове (так!) 1556, св'Ь-'кове 84а, 193а, 219а, пташковЕ 
104а, 139а, волове 139а, 142а, грекове 1556 - всего 93 раза.

Слова, которые в ед.ч. имеют сингулятивный суффикс, в им.п. 
мн.ч. встречаются с флексией -е:

XpVíaNE 46, 56, 9а, 11а, 15а и др. и хрестУаыЕ 546, 796, 2076, 209а, 
caaiapANE 77а, 79а, пл^ане 94а, лгёдаые 94а, ЕлажитАИЕ 94а, лгЬфАИЕ 1086, 
гергесане 1096, 110а, погаиЕ 82б(2х), 1506, 1956, lep'anaia'bHE 2246-всего 
122 раза.

Имена существительные на мягкие консонанты наблюдаются 
со следующими окончаниями:
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-и: дни 24а, лТци ‘месяц’ 766, родители 80а(2х), ©ууители 140а, па
стыри 140а, слоужители 140а, сп4:воци 168а, уерви 168а, плаватели 172а и 
др. - всего 22 раза;

-е: Уород-Ье 36, 28а, пр'Ёлювод'Ье 5а, люде 76, 316, 376, 44а, 536 и 
др., фарисее 156, 806, 926, 143а, 1436 и др. и фирисее (так!) 1436, соугЁде 
80а-всего 21 раз;

-Уе: людТе 16, 45а, 1026, 1396, 1956, 2036, испровителУе 4а, дше 
126, д'ЬлателТе 406, црУе 222а - всего 10 раз;

-й (только после звука j): вой 186, ^выуай 62а, фарисей 1136, 
137а, арх'Герей 1476, ерей 196а, 1966 и ерей 222а-всего 8 раз;

-еве: драп'Ёжеве 9а, кроулеве 19а, 53а, 222а, в-Ёлцеве 196, ^лод'Ьеве 
22а(2х), 122а, 184а(2х), ц-Ёсореве 446, Цареве 446, 116а, вопоуеве 676, 1686, 
192а, 218а, Шцеве 76а, 91а и юцеве 82а, родиуеве 81а, люужеве 85а, вжжаеве 
896, сл'Ёпцеве 1136, 116а и сл'Ь'цеве 116а, ^водителеве 1146, товаришеве 
155а, родителеве 1766, ли*вареве 1846, ^овУлуеве 1846, тлоуцнве 192а, 218а, 
люуАрцеве 2236 - всего 34 раза; а также и -ве в сокращении црве 203а;

-аше (только после звука j): фирисеате (так!) 192а и фарисеаже 
218а, ^акхеа?ве 2066 - всего 3 раза;

-■fc: коравл'Ь 154а, ло'ц-Ь 1556, оууител'Ё 1556, леладенц-fe 224а - все
го 4 раза;

-ы (!): дйы 41а-всего 1 раз;
-еви (!): оууителеви 1866 - всего 1 раз.

В среднем роде все слова оканчиваются на -а (после твердого 
консонанта: графически -о, а после мягкого - -л или-а):

докрл 16а, слово 16а, древо 18а, дёло 196, колено 236, уюдо 30а(2х), 
т'ёло 496, войско 52а, врото 87а, оусто 966 и др. — всего 42 раза; существи
тельные на этимологическую основу -*es могут стоять также с их древ
ним окончанием: нвсо 1а, 176, 18а, 186, 876, телесо 21а-всего 6 раз; 

люрл 18а, срлцо 22а, уолцо 656.
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Слова на -* tje получают то -Yd, то -а:
писанУа 36, пооууЕнУа 5а, д-ЪанУа 936, ро’^лЕнУа 148а - всего 4 раза; 
вы^ндна 95а, юроужл 125а - всего 2 раза.

Третье склонение

За исключением трех слов, в конце всех форм читается -и: 
^лости 14а, д'Ёти 206, скриви 386, страсти 49а, р"ёуи 596, шпов'Ьди 

82а, окитеди 946, напасти 966, гюирти 966, сЬти 153а и др. - всего 32 
раза; ^arioB'fe " 157а. Только с другим окончанием читаются: двергЬ 626, 
гво^ы 63а, црквы 1556, 1926.

От слов с основой на -*ter мы нашли одну форму: дцнри 93а.

Четвертое склонение

Мы встретили следующие примеры: илина 95а(2х); кнаждтд

19а, 436, 53а.

Винительный падеж множественного числа

Первое склонение

Неодушевленные имена существительные, как правило, окан
чиваются на -ы (вслед за твердыми консонантами) или -и (после букв 
этимилогически задненебных звуков):

кысрины 2а, auTBBhi 56, розовы 76, десатины 86, головы 25а, 
жр’ътвы 276, потрЕБы 306, вины 32а, хоровы 33а и др. - всего 97 раз;

гаАки 76, наоуки 22а, в р8ки 306, ноги 306, плаги 316, ро?ки 53б(2х), 
даки 576, сте:кки 606, послоуги 65а, дороги 1156 и др. - всего 78 раз.

Вслед за мягкими (или этимологически мягкими) звуками на
ми обнаружены следующие окончания:
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-а: лжлостына 121a, на коуплл 139a, nps* пастына 170a, сттща 
2246 - всего 4 раза;

-'fc: недел'Ь 26a, прац-Ё 70a, лЕрЕЖЁ 1006, шб'ё’Диц'Ь 1546, васн'Ё 
166a, Boyp'b 172a, на оулиц'Ь 190a, 216a-всего 8 раз;

-e: BdiE 51a, лелУе 102a - всего 2 раза;
-и: vu лфЕжи 153a-всего 1 раз.
Одушевленные имена в подавляющем большинстве случаев 

получают те же самые флексии.
Вслед за твердыми согласными буквами мы встречаем -ы (за 

исключением к, г, х, после которых - -и):
Рыбы 13а, 99а, 100а, 1186, сироты 466, вдовы 466, невесты 586, 

родины 806, сЕстры 96а, жоны 192а, 218а - всего 11 раз;
на слоуги 93а, слоуги 135а, 139а(2х), 141а, 146а, 1466, слВги 139а и 

прЕ' слоуги 1916, 2176, цжеуки 966, лелТкенки 1556, д^ки 224а-всего 13 раз.
После мягких звуков наблюдаются разные окончания:
-а: швца 166 - всего 1 раз;
-а: ишца 13а, 166 и т,л сивца 446, дииа 786, 88а, 1686, 1846, вт*. сви

та 170а - всего 8 раз;
-•fc: свитЬ 10а, 1106 и bt* cbhnís 1736, дцгё 23а, 161а, 185а, на 

оуви'ц'Ь 40а и оувТиц'Ъ 139а, 1406, на паниц'ё 406, на ^лоуи"ц,ё 916, на 
слоуЖин'Ё 93а, на птиц1*: 101а, ижц'Ё 136а, подроу'кин'Ё 1936, 2196 - все
го 16 раз;

-и: блеТи 2896 - всего 1 раз.
Таким образом, имена со значением живых существ, относя

щиеся к первому склонению, в вин.п. мн.ч. 50 раз не получают 
окончания родительного падежа, а 11 словоформ - наоборот - стоят с 
флексией род.п. мн.ч.:

д'Ьто“ 1146, слоу1' 135а(2х), 1366, 1476, 1896, 2186, 2236 и слоугь 
1926, 2156, доу“7 1846.
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Второе склонение

Большинство неодушевленных существительных мужского ро
да после твердого консонанта наблюдается с окончанием -ы (после 
букв к, г, х с окончанием -и):

YdCKi 66, оувиры 8а, скарвы 136, оулипслы 206, в долил 206, овра^ы 
266, во'ваны 266, /иоуры 306 и др. - всего ПО раз; исключение пред
ставляет собой слово оу/мысли 1236;

ил в'Ёки 4а, rp’fex” 7а, Брюхи 13а, вуинки 18а, припа'ки 37а, фра- 
соуики 376, пращники 72а, оуполшнки 1016 и др. - всего 163 раза; с дру
гой флексией мы встречаем два слова: на в-ёкы 39а, 50а(2х), 105а, 139а, 
нЕдоугы 114а - всего 6 раз.

Кроме перечисленных выше слов, имя существительное народь, 
как правило, получает окончание неодушевленных: народы 536, 546, 
65а, 117а(2х) и др., пролижк8 народы 496 - всего 17 раз; оно же, в значе
нии ‘люди’, два раза обнаружено с флексией род.п. мн.ч. (см. ниже).

После букв, обозначающих мягкий согласный, мы видим сле
дующие окончания:

-а: конца 18а, ко"1|а 876 - всего 2 раза;
-•Ё: стоупЕн-Ё 26а и стопен'ё (так!) 2066, палц'Ё 346 и па^ц'Ё 2116, 

п'ёнл^'ё 51а и п'ёнаб'ё 181а, коравл-Ё 153а(2х), 1536 - всего 9 раз;
-и: дни 24а, 36а, 476, 58а, 77а и др., поути 2246 - всего 9 раз;
-й (только после звука у): привилУй 9а, ^выулй 536, 616, подвой 

566, врожай 184а- всего 5 раз;
-ы (!): дны 30а, дны 586, 93а, 1886 - всего 4 раза.
Слова со значением живых существ 166 раз (что охватывает 

приблизительно три четвертых всех примеров) не получают окон
чания род.п. мн.ч.

После твердых согласных (кроме бывших задненебных) часто 
находим флексию -ы:
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сыны 116, жиды 126, поганы 156, ап'лы 16а, хр'тУаны 16а, агглы 
256, леввиты 59а, рык^кы 62а, еп'пы 65а, попы 666 и др. - всего 51 раз 
(лица); волы 13а, 276, скоты 13а, ишны 276 - всего 4 раза (животные). 

После букв к, г, \ окончание -и встречается чаще, чем -ы:
-и, -i: гр'Ьшники 156, патрУархи 16а, вноуки 36а, оууеники 396. 

^ависники 40а, пре4 пррТо 516, доууи 656, врлги 86а, улки 91а и др. - всего 
50 раз (лица); пташки 102а, пташки 1416 - всего 2 раза (животные);

-ы: улкы 18а, на уарод-Ъиникы 40а, на настникы (так!) 66а, оуункы 
966, оууЕникы 97б(2х) и ^а оууеникы 99а, врагы 97а, прр°кы 1366 и пре4 
прр°кы 2176 - всего 10 раз (лица); лижи вл’ъ.кы 966 - всего 1 раз (жи
вотные).

на

Форма волове 1416 была написана, по всей вероятности, по
ошибке.

Вслед за мягкими консонантами слова оканчиваются на сле
дующие буквы:

-a: khasa 53а - всего 1 раз (лица); wbha (так!) 276 - всего 1 раз
(животные);

-а: ловца 1546 - всего 1 раз (лица); ко^лифа 166, 196 - всего 2 
раза (животные);

-■te: родиуЬ 306, фаЧиир-fc 31а, прЕ4 wipfc 32а, j;a нЕпрУател'Ё 37а, 214а, 
цар'Ь 526, ^а оуун-fe 62а, пастыре 65а, 100а, 110а, 1376 и пре4 пастыр-Ь 
1556, оууител'Ь 100а, 110а, 1376 и оуутл'Ь 148а, люулрцгЬ 1536, пре4 наоу- 
уител'Ь 1556 и наоууитЕЛ'Ь 1686, на л'Ёкар'Ь 174а, гост'Ь 191а, 217а - всего 
22 раза (лица); SB'fcp'fc 13а, коростеле 136а - всего 2 раза (животные);

-и, люди 276, 666, 746, 100а, 115а и др., лижи лю'" 556 
666, 746, 100а, 1546, 156а и др., непрУатели 996 - всего 21 раз (лица).

Нами обнаружены 58 словоформ, которые получают оконча
ние род.п. мн.ч., и все эти слова называют лиц.

После твердых согласных выступают следующие окончания:

и лк>
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-к, -ix, -0: ур'тУань 86, 146а, хрсст'Глнк 1386 и хр'тТа" 1616, 187а, 
оууЕникк 20а, ап'лт* 20а, 154а, ерЕти" 266 и ерЕтикь 27а, враги 906, и>цк 
201а-всего 12 раз;

-овь, -о“, -wbu: сыновк 116, 126, 156 и сыно“ 2236, вратовь 20а, 
996, ^/locTNHKOBh 35а и ^ло'ежковь 212а, ап'ловь 43а, 966 и алостоловь 976, 
поклонниковь 796, ерЕтико“ 90а и ЕрЕтиковь 90а, вороговь 90а, лжлостни- 
ковк 966, оуУЕииковь 97а, 1766, оуунковь 109а, 1196, 176а и оууикон 1226, 
агглижь 129а, прр’ковь 1366, 1406, пропов'Ъ'иико" 1406, народови 1906, 
2166 - всего 28 раз.

Вслед за мягкими консонантами встречаются -Ти, -ей и -евь: 
людУи 326, 406, 526, 706, 1096 и др., оууитЕл'Ги 154а, гостТи 1906, 

1916, 2166, 2176 - всего 15 раз; лЕытарЕи 11а - всего 1 раз; йцевь 126, 
586 - всего 2 раза.

Имена существительные среднего рода, за исключением слов 
на -*ije, наблюдаются с окончанием -а.

Примеры после твердых согласных: слова 7а, коупЕчтва 76, урЕва 
13а, довра 166, д'Ьла 19а(2х), писак» 22а, доврод-Ёиства 23а, л^та 24а, иа 
ai'bcTa 30а, войска 52а и др. - всего 107 раз; от слова оууо: оууа 131а, 
137а, 147а, 162а, 1626, 202а - всего 6 раз; от двух слов с основой на 
-*es: икса 24а, на икса 866, 2086, 2096, 210а, укодЕса 93а - всего 6 раз; 
также и уыда 24а, 606, 83а, 1006, 191а и др., прЕ? уоуда 138а, у8да 1766 - 
всего 9 раз.

Форма вогатство 2066 (с определением множественного числа) 
является ошибочной.

Примеры после мягких согласных: лица 19а, 206, 216, 23а, 
1426, ср'ца 236, 55а, 826, 966, 163а и др., в ср'ца 1236, 163а, 1706 и 
срлца 1636, 165а, поприфа 496 - всего 19 раз; единственное исключение 
представляет собой: м'ё'ца 46а, имеющее флексию -а.

Слова на -*уе наблюдаются с окончаниями -Та или -а.

иа
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-Та: прииошеиУа 56, сжгр^шенУа 21б(2х), съша 93а, ^иалииУа 93а, 
1536, полшшленУа 1106, оусправе'ливеиУа 1726, мре4 покааиУа 1896, иаоууеиУа 
2016 - всего 10 раз;

-а: иаурътаиА 27а, порВгаиА 37а и пороугаил 214а, оутрап'Ьил 37а, 
ыа ро^ваиА 40а, на ро^жЕИА 139а, иапаваиА 171а, постаиовл'ЁиА 188а — 
всего 8 раз.

Третье склонение

Слова, как правило, оканчиваются на -и (графически еще" и У): 
таиыости 36, оу гирей 5а, леысли 7а, р4;уи 96, уасти 11а, ыа ереси 40а, 

ка’ии 56а, запов'Ь” 1316, иелеоуУ 1346, роскоши 1416 и др. - всего 91 раз.
Два имени существительных никогда не получают этого окон

чания:
црквы 76, 8б(2х), 266, 131а и др., w црквы 656, иа црквы 223а - 

всего 9 раз; двер-Ь 586, 63б(2х), 856, пре' двер-fc 63а, 64а - всего 6 раз.
В словах третьего склонения нами обнаружено только одно, 

которое обозначает живое существо, и это слово наблюдается лишь с 
флексией -и: д'Ьти 736, 99а, 996, 1276, 1836, 2236.

Четвертое склонение

Встречаемые нами формы не заслуживают внимания: врелииа 
33а, 1126, 145а, врелииа 80а, 88а, 117а, иа ралииа 1186.

Родительный падеж множественного числа

Первое склонение

Как правило, обычно окончанием является последний консо
нант основы, что графически передается или выносом над строкой 
данной согласной буквы, или написанием в строке знака -ь вслед за
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ней, или же буквой -и (если в качестве последнего консонанта основы 
выступает звук j):

воЛ 2а, книгь 36, дшь 6а, oeeyo“ 19а, тае^ниць 22а, до раде" 92а, до 
ижець 109а, до св-ёши (так!) 1736, вратУи 201а, товаришо" 2196 и др. - 
всего 98 раз.

Исключение представляет форма воЛванохва'’цУи 52а с оконча
нием -Уи.

Второе склонение

В мужском роде, после твердого консонанта, самую распро
страненную флексию представляет собой -овв (-о"):

оууинковь 7а, сакралннтовь 76, rp,txoKh 8а, становь 8а, оврилю" 96, 
нае^никовк 10а, народовь 116, сыновк 12а, даровк 12а, пташковь 1046 и др. 
-всего 211 раз.

В некоторых случаях мы встречаем окончание -оувь (-оу"), и
один раз -ижь:

^иакоу" 63а, воаоувь 1416, 193а и волоу" 219а, вратоувк 169а, по- 
вт^оувь 1936, и)"вА,коувв 197а-всего 7 раз; до аггаижь 130а.

Слова часто получают нулевую флексию:
Ű) уакь 4а, ап^гь 27а, w финн" 51а, coyc'fc'* 676, Cö салеарлнь 77а, при- 

уастни" 88а, Ш гровв 108а, тааанть 1466 и др. - всего 48 раз.
После мягких согласных наблюдаются окончания -в, -евь, -овь,

-ишь (-W"), -Уи:
-в: (Ö ко^лифв 166, (Оць 27а, аокот 52а, амадене" 54а, \и фарисеи 806, 

irfeNA5 128а, прайцк 2156 и др. - всего 15 раз;
-евь: пов'Ьдауевь 206, йцевь 27а, до товаришевь 476, ве? пастыревь 

66а, вА^невь 846, ^водителевь 115а, господаревь 150а, 7, люужевь 190а и 
др. - всего 18 раз;

-овь: товаришовь 1936 - всего 1 раз;
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-ишк (-wK): до тилкю-éwbb (так!) 36, лруУерЕищв 156, % флрисЕси" 596, 
до фарисЕш“ 92а, w ЕрЕювв 197а - всего 5 раз;

-Уи: людУи 66, днУи 236, ле'щи 24а, грошУн 51а, НЕпрУлтЕлУи 1506, 
оууитЕдУи 155а, гостУи 190а и др. - всего 51 раз.

Окончание -в в среднем роде не заслуживает внимания: 
д'Ьлв 1а, оуств 1а, ср'цв 56, ц'ртвв 6а, лгкт 106, впосрЕ'коу дрЕвк 64а, (б 

пкуе'1 836, до врлт 87а, w лгЪств 119а, до кол'Ьнк 153а и др. - всего 59 раз.
Два слова с основой на - *es могут встречаться и с их древними

формами:
слове' За - всего 1 раз; помимо слоев 34а, 366, слоу“ 162а, 187а, 

213а, слоувв 211а - всего 6 раз;
ст* нвсв 6а, 17б(2х), 60а, 78б(2х), и др., w нвсв 1186, 2086, нвсв 

208а, 2086, 209а - всего 15 раз.
Существительные око и оууо в род.п. мн.ч. имеют следующие

формы:
оуиУ (так!) 56, оуУн 826, спрс' оуУи 87а, до оух 164а.
Слова на -*ije, как правило, получают окончание -Уи: 
длровлнУи 16, оууЕнУи 2а, пислнУи 5а, ст^гр-ЁШЕнУи 216, еу'лУи 221а — 

всего 5 раз. Форма прикл^лиУи5 1446 с лишней буквой у нам кажется 
опиской.

Третье склонение

Слова обычно оканчиваются на -Уи (-У):
^лостУи 96, р'Ёу'Ги 11а, иоуУи 236, до двЕрУи 296, д'ЬтУи 526, ^лпов'Ь- 

дУи 57а, роскошУи 616, улстУ 148а и др. - всего 71 раз.
Исключения представляют формы на -ей: по\отеи 656, ^лпов'Ь-

деи 2006.
л\лти в род.п. мн.ч. — лмтЕрУи 12а.
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Четвертое склонение

Нами обнаружены две формы: коуЧм" 1966 и коурУАт 1966.

Дательный падеж множественного числа

Первое склонение

После твердого консонанта окончание, без исключения, -а": 
кода" 1а, жоука" 21а, слоуга" 21а, в-Ьда" 41а, жена1" 69а, нога" 86а, 

справа" 109а, слоужва" 148а, сиаа" 2016, стопа" 2016 и др. - всего 29 раз.
После мягкого согласного наблюдаются окончания -а" (-ал»ь) и -а": 
-а" (-алж): дша" 13а, 50а, 62а, юкГница" 1016, 191а, 217а, бести- 

алж 131а - всего 7 раз;
-a": cttsSa" 36, раЛцл" 43а, юб'Ь’ница" 54а - всего 3 раза.

Второе скпонение

Подавляющее большинство слов мужского и среднего родов 
после твердого согласного оканчивается на -олж (-о"), а после мягкого 
- на -елж (-е"):

Примеры с -олж (-о"): кж солоунАпо" 36, аггло" 15а, ^аконо" 156, 
к'Ько" 166, еп'полж 206, ^оуво" 21а, жидо" 306, хр'тУано" 79а (слова м.р.); 
писаю" 54а, сто" ‘праздник’56а (слова с.р.) и др. - всего 159 раз.

Примеры с -елж (-£"): нЕпрУатЕЛЕ" 26, люде" За, црЕ" 186, род'у£лж 
62а, шцелж 896, сторожЕ" 136а и др. (все слова м.р.) - всего 29 раз.

Исключение представляют окончания -оу" (-ж") и -и>", которые
несколько раз встречаются вслед за твердыми согласным:

-оу" (-ж"): паыж" 43а и паноу" 1506, кни чикоу" 43а, погаиж" 43а 
(м.р.) и слокоу" 40а (с.р.) - всего 5 раз;

-W": сжвориг" 27а, ап'лш" 88а, 1206 (м.р.) - всего 3 раза.
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После звука j пишется только -иг”:
фарисеи)" 11а, 16а и коу фарисеи)'” 806, apxYepeu)'" 206, са'доукеи)'” 

1436, ерей)-' 1966 - всего 6 раз.

Третье склонение

Самым распространенным окончанием является -е", но встре
чаются также -а* и -а"':

д'Ьте'” 82а, коу капаете11 966, злосте”' 1086, 173а, по т;апов'Ёде'” 1336 
и ^апов'Ьде'" 157а, 1876, к p'fcve"' 1436, доврод-Ётеле'” 1576, двере" 188а - 
всего 10 раз;

p-feYa"’ 666 - всего 1 раз; 
ишатрвностА" 1016, 132а - всего 2 раза.

Четвертое склонение

В дат.п. мн.ч. ни одна форма нами не обнаружена.

Творительный падеж множественного числа

Первое склонение

Обычным окончанием является -ажи:
доропалж 8а, юфЁражи 156, силалш 186, елт^ажи 19а, и* слоугалж 

216, жлтважи 266, прел ногалеи 486. свишажи 109а, роукажи 160а, притуажи 
1676 и др. - всего 67 раз.

После звука с читаются то -ажи, то -ажи:
и? влоуЛиицажи 106, овцажи 196, приуиицажи 65а, оувТицажи 1366, 

и' ^лоуи"цажи 1406 - всего 5 раз; во'ванохва’цАжи 86, працлжи 1626 - 
всего 2 раза.

Слова, последний звук которых Г, п’ или г’, представлены 
лишь одной формой: преА ^орлжи 69а.
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Второе склонение

Большинство слов мужского рода на твердый согласний (за 
исключением бывших задненебных) оканчивается на -ы; это же -ы у 
слов среднего рода представляет собой единственное окончание:

посты 86, лижи жиды 23а, ст*. ко^лы 276, съ агглы 34а, нлл илроды 
536, лижи ап'лы 646, ис салмрАиы 756, лижи лкы 85а, г; колы 192а, сыны 
206а(3х) и др. - всего 58 раз (слова м.р.); слокы 11а, коиньсткы 176, 
оусты 216, д'Ьлы 506, пислш 108а, ^"ны 142а, пре' вороты 1676, селы 192а 
и др. - всего 66 раз (слова с.р.).

Существительные м.р. на этимологически задненебные k, g, eh 
получают окончания то -ы, то -и:

улкы 196, прел улкы 23а и пр£дь улкы 96а, га^ыкы 94а и др. —
всего 8 раз;

и? оууинки 216, и' недоверии 40а, гр'Ьх” 736, пре' оуусники 86а, ли
жи ко"ки 97а, пр£л улки 98а, ла"цк>хи 170а и др. - всего 27 раз.

В конце слов на мягкий консонант читается -и или -1s: 
па’ци 35а, 2116, люужи 79а- всего 3 раза; 
корлБлЪ 154а-всего 1 раз.
Два окончания наблюдаются, одинаково, как после твердых,

так и мягких согласных:
-алж: оууиыкалж 7а, 1386, оуи"калж 706, 71а, 143б(2х), 145а, и? оу- 

уи"калж 161а и вуи"калж 223а, с подаркалж 28а, ецнникалж 65а, посре'иика- 
Л1и 65а(2х), послалж 69б(2х), оууасникалж 71а, ловцалж 100а, 1536, 154а, 
рывиткалж 154а, уло"калж 204а- всего 21 раз;

-Л1и (в некоторых сокращенных формах, может быть, вместо 
-алж): ис прУате'лж 106, иал кроу'лж 186 и лижи кроу'лж 116а, дньлж 186, 
86а, црклж 536, ейклж 556, 113а и сы"лж 206а, лю'лж 636, 646, 66а, 1746, 
1756, 199а, лижи лю'лж 64а, 65а, 97а, 114а, 1996, 7,& лю'лж 65а и пре'
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лк>д/ии 1046, £днаужи 65а, товарищи 89а, 1536, шафарлш 1026, шатанжи 
1086, стрЛии 129а - всего 28 раз.

Третье склонение

Слова оканчиваются на -жи или -ажи:
p-fev/iiH 41а, докрод-Ёте^ни 506, пё'жи 58а, 223а, наЛ дв'Ёржи 67а, 

скр'ъвжи 75а, запов'Ё'жи 143а-всего 7 раз;
пол припов'ЁстАжи 11 а и припок'ЁстАЖи 966, жаЕтностлжи 24а, на- 

ва'ностлжи 41а и навалностлжи 1196, жастллш 68а, 686, 71а и 7, жлстажи 
686, 71а, тежностажи 101а, ^а ишлоулностАжи 102а, %& южьГностажи 
1026, жыслалж 121а - всего 14 раз.

Четвертое склонение

Ни одна форма не читается.

Местный падеж множественного числа

Первое склонение

После твердых согласных букв, а также после ц, v, ш мы на
ходим -а1:

жатва" 56, в роука" 6а, осока" 9а, книга" 19а, на жвада" 196, икона" 
266, шата" 69а и др. - всего 67 раз;

w жироносица" 666, таваица" 726, в-ъ при14/а* 94а, 162а и въ притуа" 
94а, по оулица* 1426, итГиица" 1526, w дша" 181а, въ во*ница" 1856 и в 
возница" 187а, граница" 2236 - всего 11 раз.

Писец один раз употребляет окончание -а": по коуплА" 121а.
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Второе склонение

Большинство словоформ на твердый согласный оканчивается 
на -'6* (с отражением второго смягчения задненебных):

к ска'Б'Ь* 4а, оу rp'fec'fc* 276, в пророц'Ь* 84а, ш год'Ё* 1406, по ст\Бо- 
р'Ь* 187а и др. (м.р.); слов-fc* 146, лтЬстЪ* 926, к пислгЬ* 1146, и> сел'Ь* 193а 
и др. (с.р.) - всего 47 раз.

Вслед за этимологически твердыми консонантами окончания 
-о" и -а* пишутся также часто:

-0х: сыно* 11а, w фрасоунко* 736 и фрасоу"ко* 126а, в приклад о* 94а и 
и; прикладох 1016, уасо* 1026, оутиско* 106а, в долю* 1086, 1206 и по долю* 
1556, по фрылюрко* 121а, о фрылЕа'ко* 193а и ш фрыл1аркох 219а, в иедо- 
статко* 145а(2х), впа'ко* 150а и оупа'ко* 1526, зиако* 1596, 2076 (м.р.); w 
уюдо* 119а, лгЬсто* 136а (с.р.) - всего 21 раз;

-а*: в шатра* 66, vaoNKa* 73а, оу крт^тЕпа* 1086 (м.р.); по лгЬстЕ’ка* 
62а, в "к нлдра* 107а, пислю* 1146, ш уюда* 116а, Na крила* 122а, лЕшта^ства* 
173а, действа* 209а (с.р.) - всего 10 раз.

Флексия -Е* (-е\-к) читается в конце некоторых слов на -*Г и на 
согласный, а также тех, последний консонант которых был этимоло
гически мягким:

дне* 96, люде* 110а, госте* 1416 и др.; на несе* 156, на несехь 32а, 
словесе* 1016 и др. - всего 22 раза;

о лако^цЕ* 246, в ср'цЕ* 29б(2х), лмадЕицЕ* 54а, лгЪсце* 516, 1146, 
1186, 1206, 178а, 217аи лгЪ'це* 186а, 191а-всего 12 раз; 

w BoraYE* 28а, на сонлшфЕ* 114а - всего 2 раза; 
на подвое* 56а - всего 1 раз.
Вслед за этимологически мягкими согласными мы наблюдаем 

еще следующие окончания:
-а*: в ср'ца* 4а, 1666, 197а, 2056, на лгЬсца* 1206 - всего 5 раз;
-и*: в ср'ци* 1106, вт* люри* 123а - всего 2 раза;
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-wx: w слАдоукЕи>х 1436 - всего 1 раз.
Слова среднего рода на -*íje оканчиваются на -Тих или -'Гауь: 
в д'ёлж'и’1 636 и втх д^аши1 66а, прика^аши* 1446, х®т,Ёжих 209а —

всего 4 раза;
лижи роспоутТахь (так!) 1426 —всего 1 раз.

Третье склонение

У слов, склоняющихся по этому типу, мы видим следующие
окончания:

-ех: втх скртхве1 16 и скртхБЕх 161а, в ^лпов'Ьде* 2а, в te^nocte5 476, в 
нлпдстех 90а, на д'ёте1' 110а, в ptvE* 144а и p'tevE5 1446, в похоте* 1456, в 
пропастЕ'' 146а, в ^лостех 1506 и впх ^лостех 1846, доврод-ЁТЕЛЕ5 1566 - всего 
13 раз;

-ах (-ахк): оу црквах 266, 1206, по црквах 66а, 1556, втх црква1 154а 
и по црквахв 155а, рЁудх 1656 - всего 7 раз;

-ах: ^лостах 6а и в ^лостах 79а, втх припов'Ёстл'' 45а и оу припов’Ё- 
стах 1356, в te-'hocta5 1456, 1736, в л1ыслах 163а, в повинностах 179а, w 
живноста1 193а, 219а- всего 10 раз.

Четвертое склонение

Ни одна форма нами не была обнаружена.

Двойственное число

В СУЕ встречается сравнительно большое количество форм 
двойственного числа. Эти формы стоят или вместе с числительным 
‘2’, или самостоятельно.

1) После ‘2’ наблюдаются следующие примеры.
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Первое склонение: им.п. дв.ч. сЕстрЪ 49а, жен'Ь 69а; вин.п. дв.ч. 
натоур'Ъ 646, puiK'fe 117а(2х), 118а, 1186.

Второе склонение: им.п. дв.ч. сыны 116, 95а; вин.п. дв.ч. сыны 96, 
11а, аггла 69а(2х), таланта 147а и тала"та 147а, срЕБрьника 178а, оуи 200а.

Третье склонение: вин.п. дв.ч. p'fcyn 36, 426.
Четвертое склонение: нами не обнаружено.
Однако, необходимо добавить, что среди перечисленных выше 

форм вин.п. дв.ч. есть такие, которые на письме совпадают с формами 
вин.п. мн.ч. (см. сыны и р-Ъуи), другие же - род.п. ед.ч. (см. аггла, та
ланта и среврьника).

2) Свободное употребление двойственного числа характерно 
для названий парных частей тела. Единственным исключением явля
ется ловца (см. ниже).

Первое склонение: дат.п. дв.ч. ногама 36; твор.п. дв.ч. прг' нога-
л>а 1746.

Второе склонение: им.п. дв.ч. оуи 806, 83а(2х), 1456, oyY 1136; 
вин.п. дв.ч. прЕ' оуи 136, 596, на оуи 16а, оуи 346, 486, 49а, 766, 80а и др. 
- 30 раз, на и>уи 806, и>уи 826 и оу оуи 1966, ловца 99а, оуши 114а, крил'Ъ 
1276; род.п. дв.ч. оу'Гл 1136, 116а; твор.п. дв.ч. оушижа 45а, 1336, прЕд 
оуили 104а, 1356, 138а(2х), 151а, 224а, оуилы 104а, 116а, 116б(2х), 
1646, 184а, 204а; места.п. дв.ч. на крылоу 87а, на крилоу 122а.

Третьее склонение: нами не обнаружено.
Четвертое склонение: нами не обнаружено.
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Местоимение

Местоменные формы СУЕ рассматриваются в следующем по
рядке: личные и возвратное; вопросительные, относительные, отрица
тельные и неопределенные; притяжательные; указательные; опреде
лительное; остальные местоимения.

Личные (и возвратное) местоимения

Местоимение т в им.п. имеет следующие варианты: га 10а, 
196, 396 и др. - всего 35 раз; а 106, 136, 226 и др. - всего 102 раза; а^ь 
446, 2226, 2246 - всего 3 раза; а (!) 146 — всего 1 раз.

В вин.п. мы наблюдаем aiA и акне (ли"): aiA 16, на аи\ 96, въ /на 
936 и др. - всего 66 раз; /иене 17а, на лине 65а, а«" 143а и др. - всего 30 раз.

В род.п. читается только форма лине: Со лине 17а, лине дЪла 196, 
% "'не 174а и др. - всего 44 раза;

Дат.п. представлен двумя фомами: леи и ain't: леи 96, 12а, 
17а(2х) и др. - всего 45 раз; къ ain't 16, ain't 56, ко ain't 17а и др. - все
го 42 раза.

В твор.п. мы находим лишь одно окончание, написанное в 
двух графических вариантах: на' ашол 7а, ^а ашол 34а, съ ашою 946 и 
др. - всего 39 раз.

Местн.п. передается всегда одинаково: вж awt 336, по ain't 34а, 
vű ain't 466 и др. - всего 18 раз.

Местоимение ть/, как и ожидается, в им.п. пишется только в 
одной форме: ты 106, 15а, 22а и др. - всего 103 раза.
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В вин.п. мы читаем или энюштическую форму та, или роди
тельную по происхождению тебе: та 15а(3х), на та 336, 386 и др. - 
всего 80 раз; тебе 22а, на тебе 466, про тебе 1416 и др. - всего 18 раз.

Род.п. представлен единственной формой: до тебе 39а, тебе 43а, 
оу тебе 88б(2х) и др. - всего 21 раз.

В дат.п. мы видим разные формы: ти 9а, 256, 276 и др. - всего 
47 раз; к теб-ё 16, теб4; 5а, 108а и др. - всего 6 раз; тебе (!) 276 - всего 1 
раз; toeís За, напротивь тоб-ё 15а, к тоб'ё 886 и др. - всего 57 раз.

Твор.п. имеет окончание -ож, -ок>: пр£л товож 10а(2х), нал тобол 
406, ис тобою 1036 и др. - всего 19 раз.

В местн.п. читаются теб'ё или тоб'ё: бж теыё 101а - всего 1 раз; 
в тоб'ё 30а, и; тоб'ё 466, по тоб'ё 2226 и др. - всего 5 раз.

Местоимение и>нь в им.п. имеет ожидаемые формы: ижь 66, и>" 
226, VUH 816 и др. - всего 135 раз.

В вин.п. наблюдаются формы его, ег, его (без предлога), или же 
него, не1' и нь," (после предлога): его 6а, е1’ 116, его 116 и др. - всего 268 
раз; про него 106, на него 316, в не1' 816 и др. - всего 43 раза; на” 88а, въ 
нь 170а - всего 2 раза.

Все формы, которые были употреблены в винительном, встре
чаются также и в родительном падеже (за исключением нь): wKoao него 
276, бе^ него 55а, w не1’ 926 и др. - всего 111 раз; его 26а, ег 856, его 120а 
и др. - всего 68 раз.

Из форм дат.п. интерес вызывает лишь форма люу: еаюу 66, елгё 
10а, Елюу 106, EaiiS 316 и др. - без предлога всего 286 раз; коу нЕаюу 346, 
противно НЕлюу 356, к не/и8 48а и др. - после предлога всего 25 раз; люу 
(!) 676 - всего 1 раз.

В твор.п. с предлогом читается всегда ни'", а без него - то ни1", 
то и": 5£<\ ни" 366, поЛ ни" 376, % ни"1 476 и др. - всего 54 раза; ни" 134а, 
149а, 2076 - всего 3 раза; и" 1906, 2166 - всего 2 раза.
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Места.п. имеет, как правило, форму не* (один раз ее графический 
вараинт недеь): в не" 256, на не" 80а, w нелеь 205а и др. - всего 34 раза.

Местоимение шна в им.п. пишется только в этой форме: юна 
48а, 78а, 786 и др. - всего 10 раз.

Вин.п. представлен разными формами. Без предлога наблюда
ются ж, к>, ей, ей, ей, ей, а после предлога - нк>: ж 33а, 34а(2х) и др., м 
150а - всего 15 раз; ей 316, ей 486, 79а и др. - всего 21 раз; ей 36а, ей 
181а, 1816, 189а - всего 4 раза; на нм 86, пре? нм 47а, в нм 716 и др. - 
всего 7 раз.

Род.п., подобно винительному, в изобилии пестрит: ей 36а - 
всего 1 раз; ей 376, ей 1556, 173а и др. - всего 13 раз; еа 222а - всего I 
раз; до ней 416, школо ней 486, w ней 776 и др. - всего 21 раз; w неа 99а, 
из неж 221а - всего 2 раза.

В дат.п. мы видим только ей 48а, 76а(2х) и др. - всего 13 раз.
Твор.п. имеет графические варианты неж и нем (всегда с пред

логом): :$а неж 486, наА неж 1516, с нем 219а и др. - всего 13 раз.
В местн.п. встречается лишь ней: в ней 316, на ней 486, 163а(2х) 

и др. - всего 8 раз.

Местоимение *шно в им.п. не обнаружено нами.
В вин.п. оно один раз употребляется с предлогом: на не 51а. 

Формы без предлога не вызывают замечания: его 306, его 36а, е'' 110а 
и др. - всего 18 раз.

Род.п. всегда имеет форму его, а без предлога - него: его 1186, 
1346, 164а(3х) — всего 5 раз; дла него 1396, поАае него 164а, снаА него 
164а и др. - всего 7 раз.

В дат.п. мы находим елму 2006 и ко нелюу 28а.
Твор.п. представлен формами ни" 104а и с ни" 162а, 183а.
В местн.п. обнаружены: w не" 256, в не" 71а, 956 и др. - всего 11 раз.
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Формы местоимений мы и кы являются малоинтересными.
Им.п.: жы 4а, 9а(2х), 96 и др. - всего 116 раз; rki 1 б, 36, 4а и др. 

- всего 48 раз.
Вин.п.: обращает на себя внимание одна форма 1 л. ны 16. 

Остальные примеры: на' 26, по na' За, w на' 222а и др. - всего 147 раз; 
ка' 196, ка' 236, на ва' 84а и др. - всего 34 раза.

Род.п.: противь на' 306, на' ради 129а, прожЕжкоу на' 192а и др - все
го 56 раз; \ вась 19а, дал ва' 476, вмосрЕ'коу ва' 606 и др. - всего 29 раз.

Дат.п.: на"' 16, нажк 4а, ко на" 167а и др. - всего 184 раза; важь 
36, ваЛ| 56, к ва'" 936 и др. - всего 98 раз.

Твор.п.: на' нажи 29а, жежи нажи 326, нажи 129а и др. - всего 24 
раза; жежи важи 42а, с важи 84а, важи 167а и др. - всего 16 раз.

Местн.п.: в на' За(2х), оу на' 88а, на на' 143а и др. - всего 12 раз; 
оу ва' 39а, въ ва' 94а, 946 - всего 3 раза.

У местоимения шнн формы им.п. и вин.п. по роду не отличаются.
Им.п.: и>ни 8б(2х), 16а, 296 и др. - всего 70 раз.
Вин.п.: и* 96, 14а, иук 116 и др. - без предлога всего 134 раза; ^а 

ни' 14а, vepe' ни' 30а, по ни' 1906 и др. - после предлога всего 5 раз; ?а 
н-fe 266, на н^ 626, в H-te 876 и др. - после предлога всего 10 раз. По 
нашим наблюдениям выбор между формами ни' и н4; не имеет никако
го отношения к категории одушевленности/неодушевленности.

Род.п.: их 16, и' 6а, иуь 24а и др. - без предлога всего 47 раз, а 
также и впосрЕЖоу и' 626, 64а; с ни' 30а, посрЕЛ ни' 63а, ^жежи ни' 92а и 
др. - после предлога всего 94 раза.

Дат.п.: и'“ 96, 11а(3х), ижь 16а и др. - без предлога 160 раз; коу 
ни"' 916, ко ни" 174а - после предлога всего 2 раза.

Твор.п.: преЛ нилж 296, т,л нижи 746, прожЕ”‘коу нижи 166а и др. - 
после предлога всего 37 раз; нижи 146б(3х), 147а и др. - без предлога 
всего 8 раз.
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Местн.п.: к ни* 76, на ни* 16а, w nh* 536 и др. - всего 12 раз.

Личные местоимения дв.ч. нами не обнаружены.

В 3 л. ед.ч. и мн.ч. к личным местоимениям может добавиться 
частица же, дающая слову значение относительности, см., напр., в м.р. 
его” 94а, егож 1356, и*же 148а (вин.п.), еж8:к 506, еаюу* 143а (дат.п.) и др.

Возвратное местоимение са в вин.п. форму севе имеет значи
тельно чаще, чем сж: на севе 6а, севе 86, севе 196 и др. - всего 43 раза; 
сж 14а, 62а, на сж 416 и др. - всего 5 раз.

В род.п. мы встречаем лишь севе: vö севе 7а, до севе 156, ис севе 
120а и др. - всего 49 раз.

В дат.п. наблюдаются формы сев'Ь, сов'Ь и сьв'Ь: сев'Ь 246, ко 
сев'Ь 256, проти"ко сев'Ь 2056 и др. - всего 5 раз; сев'Ь 7а, ик сов'Ь 10а, коу 
сов'Ь 1646 и др. - всего 42 раза; сьв'Ь 26, 86, 11б(2х) и др., по сьв-Ь 
100а - всего 66 раз.

Формы твор.п., на самом деле, имеют одно окончание: преА со- 
вол 18а, ^а совол 326, ис совою 846 и др. - всего 25 раз; сьвол 1556, ис 
съ.бол 172а, 1746, леежи с'ьвою 223а — всего 4 раза.

В местн.п. встречаются те формы, которые пишутся и в дат.п.: въ 
сев'Ь 5а, 89а - всего 2 раза; на сов^ 356, в сов'Ъ 39а, при сов'Ь 51а и др. — 
всего 42 раза; w с’ьв'Ь 79а, на сьв'Ь 1396, в сьв'Ь 1626 и др. - всего 5 раз.

Вопросительные, относительные, отрицательные и 
неопределенные местоимения

Местоимение кто

Слово кто имеет значения вопросительного, относительного и 
неопределенного местоимения.
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В им.п. оно встречается в форме кто 4а, 5б(2х) и др. - всего 201 
раз. В значении неопределенного местоимения один раз наблюдается 
и кто' 174а.

Вин.п. и род.п. представлены только формами кого и ко': кого 
26, на ко' 130а, прЕц кого 1876 и др. - всего 24 раза (вин.п.); к кого (!) 
1156, 1336, с ко' 1696, й кого 1766 - всего 4 раза (род.п.).

В дат.п. читаем формы комоу 28а, ко1"!? 466, ко<и8 184а и др. -
всего 19 раз.

В твор.п. перед нами - наЛ ки" 466 и с ки" 133а. 
В мест.п.: нами не обнаружено ни одно слово.

Местоимение никто и híkto

Отрицательное местоимение ыикто наблюдается не во всех па
дежах. Замечания могут вызывать лишь те формы, в которых, вместо 
первого компонента ни, читается n-fe.

Им.п.: никто 8а, 10а, 136 и др. - 34 раз, ни...кто 1436.
Род.п.: никого 115а, 176а, 199б(2х), 2086, ни до кого 1256, н'Ё й 

кого 1506, ни й кого 1576.
Дат.п.: никомоу 67а, 696, 976, 1166, 158а, 1746, никоагё 185а,

н-Ьколюу 199а.
Твор.п.: н^.-.с ки” 23а.
Неопределенное местоимение представлено единственной 

формой им.п.: H-teKTo 1666.

Местоимение што

Подобно местоимению кто, слово што встречается также с во
просительным, относительным и неопределенным значениями.
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Им.п.: што 86, 9а, 10а(2х) и др. - всего 114 раза; фо 9а, 536, 566 
и др. - всего 6 раз; уто 256, 1086 - всего 2 раза; што 148а - всего 1 раз.

В вин.п. формы (за исключением уто) - те же самые: што 5а, ш 
што 426, npí? што 135а и др. - всего 260 раз; цю 39а, w фо 48а - всего 2 
раза; на што 866, 876, 143а, “'то I486 - всего 4 раза, фось 164а имеет не
определенное значение.

Из форм род.п. заслуживает внимания фого (от с уого) 1626. 
Среди остальных форм уого употребляется чаще, чем уего: уого 28а, 
43а, 45а и др., ис уого 1266 - всего 17 раз; уего 28а, 42а, 73а и др., ис 
уего 416, 696, с уего 206а - всего 11 раз.

Дат.п. представлен только формой voaioy 53а, 546 - всего 2 раза.
В твор.п. мы встречаем уи" За, 27а, 40а и др., с уи" 1066, 7,& уи" 

1836 - всего 14 раз.
В местн.п., за одним исключением, читается уе”: в уе" 12а, ш ve“' 13а, 

о уе" 226 и др. - всего 44 раза. Однако один раз перед нами - в уо“' 178а.

Местоимение ништо

Отрицательное местоимение в им.п. наблюдается только два 
раза: ништь 366, ниуь 1146.

Вин.п. представлен следующими примерами: ни прЕ? што 236, 
396, 426, 132а, 171а, ыи т>\ што 68а, 222а, ни ш што 102а, ни на што 
1156, ни Вт* што 146а-всего 10 раз; ни' 1696 —всего 1 раз.

В род.п. читаются самые разные по написанию примеры: ниуего 
81а, 1116, ни...уего 1676 - всего 3 раза; ниуе“ 123а - всего 1 раз; ниуого 
6а, 19а, 28а и др., ниуого д^ал 1956 - всего 13 раз; ни с уог 1626 — всего 
1 раз; ништь. 124а, 1796, 2136 - всего 3 раза; ништь 163а - всего 1 раз; 
ниуь 104а - всего 1 раз; ни7 За, 76, 1 За и др. - всего 40 раз.

Формы других падежей характеризуются меньшей пестротой.
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Дат.п.: ни'; УЕлюу 326, ни к YE/иоу 112а.
Твор.п.: ниуи" 26, 27а, 356 и др. - всего 10 раз, ни...уи" 1676, не-

уил (!) 181а.
Местн.п.: ни к уе"'4а, не...в уе" (!) 1146.

Местоимение у1'и

Это вопросительное местоимение в СУЕ читается три раза: уТи 
40а, 143а (им.п. ед.ч. м.р.), уУел 85а (твор.п. ед.ч. ж.р.).

Притяжательные местоимения

МОИ, ТВОИ и СВОИ

Склонение этих трех притяжательных местоимений рассматри
вается вместе, но по родам.

Именительный падеж единственного числа

Собранные нами формы интересны лишь с точки зрения орфо
графии или фонетики.

М.р.: /иои 76, 106, 31а и др., /но' 128а, 1776, 1976 - всего 30 раз, 
а также аюуи 766 - всего 1 раз; твои 36, 10б(3х) и др., тво' 236, 88а - 
всего 26 раз.

Ж.р.: моа 436, 45а, леоа 125а и др. - всего 11 раз; твоа 246, твоа 
55а, тво* 1976 и др. - всего 29 раз.

С.р.: леое 106, 446, 62а, 1036 - всего 4 раза; твое 106, 100б(3х) и 
др. - всего 10 раз.
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Винительный падеж единственного числа

Нам необходимо повторить сказанное выше: ни примеры 
вин.п. ед.ч. не вызывают никаких замечаний.

М.р.: мои 105а, 167а, 1726 и др. - всего 7 раз; твои 276, 636, 147а, 
2246 - всего 4 раза; свои 17а, 23а, 24б(2х) и др., сво1 1656 - всего 40 раз.

Ж.р.: /иол 776, люю 946, 1516 и др. - всего 6 раз; твол 16, 626, 
твою 42а и др. - всего 11 раз; свол 4а, 106, свою 26а и др. - всего 80 раз.

С.р.: люе 116, 406, 41б(2х) и др. - всего 13 раз; твое 29б(2х), 
88б(2х) и др. - всего 31 раз; свое 26, 96, 13а и др., сво' 1526, свое 199а - 
всего 66 раз.

Родительный падеж единственного числа

В род.п. самыми интересными являются формы ж.р.
М.р.: люего 4а, 10б(2х), люе1 136 и др. - всего 29 раз; твоего 196, 

твоег 93а, твоего 1446 и др. - всего 16 раз; своего 56, своего 34а, своег 
636 и др. - всего 171 раз, е вое го (так!) 133а.

Ж.р.: люей 196, 406, 134а и др. - всего 7 раз, люеи 926, 190а - 
всего 2 раза; твоей 336, 77а, 104а и др., твоей 1156 - всего 11 раз, твоей 
1516, 1776, 185а - всего 3 раза, твоеа 173а - всего 1 раз; своей 12б(2х), 
16а и др. - всего 69 раз, своей 466, 56а, 100б(2х) и др., своей 1246, свое1 
1916 - всего 14 раз, своел 166, своей 96а, 133а - всего 3 раза, своеж (!) 
746 - всего 1 раз.

С.р.: люего 96а, 986 - всего 2 раза; твоего 106, твоег 71а, твоего 177а 
и др. - всего 16 раз; своего 4а, свое1' 18а, своего 226 и др. - всего 88 раз.

Дательный падеж единственного числа

Формы дат.п., за исключением одной формы ж.р., малоин
тересны.
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М.р.: люеле8 14а, /иоедюу 86а, 87а, 143а - всего 4 раза; твое/и8 246, 
1806, твоелюу 1036 - всего 3 раза; своелюу 14а, своелгё 1046, своелюу 1836 
и др. - всего 50 раз, свое (так!) 206а, 2076.

Ж.р.: моей 1826 - всего 1 раз; твоей 61а, 1256 - всего 2 раза; 
своей 206, 41а, 996 и др. - всего 8 раз, своей (так!) 1286.

С.р.: /иое/иоу 396, 42а - всего 2 раза; своелюу 54а, 616, 156а - все
го 3 раза.

Творительный падеж единственного числа

М.р.: люи" 96а, 98а(2х) и др., люилж 96а - всего 8 раз; твои" 
10а(2х), 14а, 143а - всего 4 раза; свои1“ 226, 23а, 296 и др. - всего 15 раз.

Ж.р.: твоеж 866, 156а - всего 2 раза; своеж 14б(2х), своею 306 и 
др. - всего 38 раз.

С.р.: люи" 196а - всего 1 раз; твои"' 143а, 1446, 173а и др. - всего 
5 раз; свои" 15а, 42а, 496 и Др. - всего 26 раз.

Местный падеж единственного числа

Заслуживает внимания форма с.р. свои"1.
М.р.: люе" 946, люе" 105а - всего 2 раза; твое" 55а, 2046, твое" 

2056, 222а - всего 4 раза; свое" 76, свое" 44а, 55а и др. - всего 11 раз.
Ж.р.: люеи 45а, 177а - всего 2 раза; твоей 43а, твое1 43а - всего 2 

раза; своей 86, 166, 206 и др., свое1 207а-всего 28 раз.
С.р.: люе" 936, 105а, люе" 936 - всего 3 раза; твое" 61а, 151а, 

156а, 164а - всего 4 раза; свои" (!) 1а, 866 - всего 2 раза, свое" 2а, свое" 
136, своелеь 2076 и др. - всего 41 раз.

Именительный падеж множественного числа

Слова оканчиваются на -и, -и (во всех родах), а также на -а, -л
(в с.р.).
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М.р.: люи 226, 1026 - всего 2 раза, люй 62а, 796, 90а и др. - все
го 10 раз; твой 296, 31а(2х) и др. - всего 13 раз, твои 31а, 31б(2х) и др.
- всего 5 раз.

Ж.р.: твой 1526, 181а, 1956 - всего 3 раза.
С.р.: люи 16а - всего 1 раз, люа 15а, 656, 886, люа 886 - всего 4 

раза; твой 16а - всего 1 раз, твои 173а - всего 1 раз, твоа 15а, тво* 876, 
твоа 88б(2х) - всего 4 раза.

Винительный падеж множественного числа

Формы вин.п. отличаются от им.п. тем, что окончание -а (-а) 
читается не только в с.р.

М.р.: люй 616, 156а - всего 2 раза; твой 226, 86а, 1296 и др. - все
го 8 раз, твои 296 - всего 1 раз; свой 13а, 33а, 37а и др. - всего 54 раза, 
свои 158а - всего 1 раз, своа 18а, своа 20а, свол 206 и др. - всего 8 раз.

Ж.р.: люй 63а, 836, 93а, 94а - всего 4 раза, люа 276 - всего 1 
раз; твой 180б(2х) - всего 2 раза, твоа 866 - всего 1 раз; свой 36, 56, 96 
и др. - всего 21 раз, своа 996, своа 139а - всего 2 раза.

С.р.: люй 63а, 1726 - всего 2 раза, люи 1726 - всего 1 раз; свой 
19а, 236, 346 и др. - всего 21 раз, своа 22а, 23а - всего 2 раза.

Родителей ый-местный падежи множественного числа

В остальных падежах мн.ч. мы не будем различать примеры по 
родам. Из всех, следующих ниже, словоформ интересной является 
только свойлш (твор.п.).

Род.п.: люи* 17а, 20а, 34а и др. - всего 6 раз; твои* За, 10а(2х) и 
др. - всего 10 раз; свои* 76, 86, свои^ь 19а и др. - всего 98 раз.

Дат.п.: люи"' 36 - всего 1 раз; твои"' 86а, 1436, 207а - всего 3 
раза; свои"' 26, 34а, своилж 25а и др. - всего 41 раз.
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Твор.п.: твои/ии 39а, 71а, 105а и др. - всего 7 раз; свои/ни 106, 
216, 29а(2х) и др., свои'’" 846 - всего 42 раза, свойаш (!) 216, 24а, 636, 
1276 - всего 4 раза.

Местн.п.: скоих 2а, 6а, 29б(2х) и др., своиук 1106 - всего 34 раза.

Двойственное число

Дв.ч. представлено несколькими примерами.
Вин.п. с.р.: /ной 806, 81а; твой 81а; свои 88а, 90а(2х), 906, свой 

906, 1226, 167а.
Дат.п.: /иои/на 36.
Твор.п.: свои/иа 104а(2х), 151а, 204а.

Name и ваше

Именительный падеж единственного числа

Формы им.п. (а также и вин.п.) являются малоинтересными. 
М.р.: наши 4а, 56, иаш 14а и др. - всего 82 раза; вашв 216, 356, 

ваш 216 и др. - всего 11 раз.
Ж.р.: наша 576, 138а, нашл 1936 и др. - всего 13 раз; ваша 1566, 

1636 - всего 2 раза.
С.р.: иаше 26, 25а, 60а и др. - всего 10 раз; ваше 13б(2х), 246 и 

др. - всего 9 раз.

Винительный падеж единственного числа

М.р.: не обнаружено.
Ж.р.: нашж 636, 1526, иашоу 1896 - всего 3 раза; вашж 2а, 116а, 

1636, вашоу 976, 224а - всего 5 раз.
С.р.: наше 36, 586 - всего 2 раза; ваше 13б(2х), 246,1266-всего 4 раза.
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Родительный падеж единственного числа

В род.п. заслуживает внимания окончание в ж.р.
М.р.: нашего 6а, 76, Nauufr 16а и др. - всего 61 раз; вашего 70а -

всего 1 раз.
Ж.р.: нашей 9а, 110а, 1516, 1766, 197а — всего 5 раз; кашей 1136

- всего 1 раз.
С.р.: нашего 646, 1096, 1286 и др., нашег 58а - всего 11 раз; ваше

го 124а, 1266 - всего 2 раза.

Дательный падеж единственного числа

М.р.: нашелеоу 26, 15а, 616 и др., нашеаеВ 93а - всего 8 раз; ваше- 
аеоу 87а - всего 1 раз.

Ж.р.: наше' 1066, нашей 1286 - всего 2 раза.
С.р.: нашелюу 31а, 115а, нашеаей 160а - всего 3 раза; вашелеоу 4а -

всего 1 раз.

Творительный падеж единственного числа

М.р.: наши" 11а, 346, 1066 и др. - всего 6 раз.
Ж.р.: вашел 101а, 121а - всего 2 раза.
С.р.: наши" 1636-всего 1 раз; ваши" 236, 101а-всего 2 раза.

Местный падеж единственного числа

Вызывает интерес форма с.р. наши".
М.р.: наше" 4а, 506, 1276 и др., ише" 156а - всего 10 раз. 
Ж.р.: не обнаружено нами.
С.р.: наше" 129а-всего 1 раз, наши" (!) 152а —всего 1 раз.
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Именительный падеж множественного числа

Слова м.р. и ж.р. оканчиваются на --Ь и -и, примеры с.р. наблю
даются с флексиями -"te и -а.

М.р.: наш'Ь 19а, 76а - всего 2 раза; каши 86, 93а(2х), 113а - все
го 4 раза, Kamii 22а, 56а, 666 и др. - всего 6 раз.

Ж.р.: иаитЬ 26, 177а, 193а(2х), 224а - всего 5 раз; каши 93а -
всего 1 раз.

С.р.: наш'Ь 506, 171а - всего 2 раза; каша 22а - всего 1 раз, каигЬ 
97а - всего 1 раз.

Винительный падеж множественного числа

М.р.: наш'Ь 19а, 226, 436 и др. - всего 6 раз; каша 97а - всего 1 раз. 
Ж.р.: наитЬ 23а, 25а, 32а и др. - всего 12 раз; каш'Ь 1956 - всего 1 раз. 
С.р.: наша 55а - всего 1 раз, наш'Ь 131а, 177а - всего 2 раза; 

каш'Ь 966 - всего 1 раз.

Родительный—местный падежи множественного числа

Интересной для нас является форма род.п. нашых.
Род.п.: наши1 56, 346, 506 и др., нашими 146 - всего 23 раза, 

нашых 57а - всего 1 раз; кашнх 216, 42а, 836 и др. - всего 6 раз.
Дат.п.: наши-" 13а, 50а, 1906 и др. - всего 5 раз; каши" 62а, 181а —

всего 2 раза.
Твор.п.: нашилш 23а, 177а, 204а-всего 3 раза.
Местн.п.: наших 4а, 106а, 1516, 161а - всего 4 раза; каших 90а - 

всего 1 раз, каши (так!) 181а.

109



Двойственное число

Нами обнаружены всего только три примера, все они пред
ставляют собой определение к слову око: наши 136 и каш'Ь 766 (вин.п.), 
кашиам 1356, 138а (твор.п.).

его, ем и /А

Притяжательное местоимение в 3 л. ед.ч. имеет формы его 
2а(4х), его 36, е" 6б(2х) и др. - всего 662 раза (м.р.); ей 636, 150а, 
152(2х) и др., ей 2196 - всего 16 раз, ей 47а, 79а, ей 54а - всего 3 раза, 
еа 876, еа 1756 - всего 2 раза (ж.р.); его 36, 246, 1016, 1226, его 
223б(2х) - всего 6 раза (с.р.).

Во мн.ч. мы читаем и* 9б(3х), 11а, ихь 24а и др. - всего 98 раз.

Указательные местоимения

В этой подглаве рассматривается склонение местоимений сесь 
(сеи), тот (той) и wHOHh (u>Hb, ижыи) по падежам и по родам.

Именительный падеж единственного числа

В этом падеже мы находим наиболее различные формы.
М.р.: сесь 5а, 56, се" 1536 и др. - всего 21 раз, сеи 556, се1 83а, се 

876 и др. - всего 26 раз, сТи 21а - всего 1 раз, стЁ 816 - всего 1 раз; тот 
5б(2х), 106, 216 и др., тоть 426, то” 2116 - всего 44 раза, той 53а, 546, 
746 и др., то 80а, 85а, то' 199а - всего 12 раз, ттЁ 36а, 456, тлде 76а и др. 
- всего 41 раз; wnonk 66, who" 14а, 59а и др. - всего 32 раза, wnk (!) 23а, 
426, w" (!) 82а и др. - всего 8 раз, wnmh 126а, 1686, 1966 - всего 3 раза.
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Ж.р.: сТа 21а, 186а- всего 2 раза; таа 86, тал 61а, тага 916 и др.- 
всего 36 раз, та 1516 - всего 1 раз; юнаа 556, 58а, 70а и др. - всего 8 
раз, юна (!) 151а(2х), 1526 - всего 3 раза.

С.р.: c'íe 456, 1016 - всего 2 раза; cet 51а, 516, 82а, 98а - всего 4 
раза; тое 11а, тое 32а, 39а и др. - всего 35 раз, то 646, 686 - всего 2 
раза; юное 70а, 164б(2х) и др. - всего 6 раз.

Винительный падеж единственного числа

М.р.: сесь 26а, се‘ 1456, 1636 и др. - всего 9 раз; тот 106, 116, 156 
и др. - всего 48 раз, ttL' 896, 1056, 1416 и др. - всего 5 раз, той 946, 
1396 - всего 2 раза, то (так!) 69а; юно" 13а, 64а, юнонк 366 и др. - всего 7 
раз, ю" (!) 25а, 446, 153а и др., юнь (!) 356, 856, о" (!) 48а - всего 10 раз.

Ж.р.: сУл 4а, 5а, сУю 1616 и др. - всего 12 раз, сесю 266, 1036 - 
всего 2 раза; тоул 96, 11а, 24а и др., тлю 58а, тоую 66а, 2156 - всего 39 
раз; юноул 44а, 576, 716 и др. - всего 9 раз.

С.р.: сЕЕ 48а, 80а, 89а и др., сее 836 - всего 8 раз, сУе 656 - всего 
1 раз; тое 76, тое 64а, 7,á тое 121а и др. - всего 113 раза, ю то 646, т,л то 
72б(2х), на то 1156 и др. - всего 15 раз, тъ (так!) За; юно 47а, 108а, 
143а, 208а - всего 4 раза, ю" (!) 506, 716, 836 и др. - всего 14 раз, юное 
121а, 162а, 1796 и др. - всего 6 раз.

Родительный падеж единственного числа

М.р.: сего 9а, 246, сег 102а и др. - всего 40 раз; того 4а, 8а, тог 
346 и др. - всего 91 раз; юного 56, 6а, юног 1456 и др. - всего 29 раз.

Ж.р.: сей 184а - всего 1 раз; той 52а, 626, 75б(2х) и др. - всего 
30 раз, тпк 1446 - всего 1 раз, тоей 656, 142а, 163а и др. - всего 5 раз, 
тоеи 142а, 1476 - всего 2 раза, тоел 1286 - всего 1 раз; юной 166, 31а, 
446 и др. - всего 12 раз, юно1 1746 - всего 1 раз.
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C.p.: сего 21a, 516, 1146 - всего 3 раза; того 26, ижоао того 133а, 
до тог 152а и др. - всего 109 раз; wNoro 31а, 476, 486 и др. - всего 7 раз.

Дательный падеж единственного числа

М.р.: селюу 1126 - всего 1 раз; томоу 31б(3х), 32а, 83а и др., то“8 
1116-всего 14 раз; ижолгё 26, оонолюу 11а, 296, 31а и др - всего 12 раз. 

Ж.р.: ттхи 69а, той 124а, 1266, 2036, то' 1516 - всего 5 раз.
С.р.: то/и8 32а, толюу 33а, то“8 35а и др. - всего 29 раз.

Творительный падеж единственного числа

М.р.: си“ 1416, 192а, 218а - всего 3 раза; ты” 356, 626, 81 б и др. 
- всего 15 раз, тс" 766 - всего 1 раз; ижы“ 61а, 108а, önki" 1306 и др. - 
всего 5 раз.

Ж.р.: сел 56 - всего 1 раз; тол 11а, 53а, тою 152а и др. - всего 8 раз. 
С.р.: си" 99а, 116а(2х) - всего 3 раза; ты“ 26, За, преА ты" 61а и 

др. - всего 30 раз; wnki“ 846, 106а - всего 2 раза.

Местный падеж единственного числа

М.р.: er" 9а, 286, 30а и др., сс/ик 21а - всего 30 раз; к то" 9а, то" 
13а, на то" 1156 и др. - всего 33 раза; оно'" 15а, wno“ 456, 55а и др. - все
го 8 раз.

Ж.р.: сс‘ 1596 - всего 1 раз; той 126, то' 76а, тъ 1136 и др. - все
го 36 раз, той (!) 110а - всего 1 раз; оыои 10а, ижои 10а, who1 2096 и др. — 
всего 8 раз.

С.р.: се" 25а, 1076, 167а, w er" 81а - всего 4 раза; то" 36, в то“ 7а, 
и) тол\к 126а и др. - всего 77 раз, по то“8 (так!) 286 - всего 1 раз, в ты“ 
(!) 1516 - всего 1 раз; ижо“ 48а, 716, 1786 - всего 3 раза.
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Именительный падеж множественного числа

М.р.: сТи 45а, 896, 1956 - всего 3 раза; тый 12а, 136, 23а и др. - 
всего 15 раз, т'ш 14а, 186, 19а и др. - всего 14 раз, тУй 17а, 176, 40а и 
др. - всего 10 раз, тъ (так!) 119а - всего 1 раз, тоти 172а, 189а - всего 
2 раза, тоты 194а, 220а - всего 2 раза; ижый 316, 70а, 1006 и др., оный 
1796 - всего 19 раз.

Ж.р.: тыа 19а - всего 1 раз, тый 596, 686, 69б(2х) и др. - всего 
9 раз; ижый 47а, 54а, 68а и др. - всего 5 раз.

С.р.: тый 16а, 30а, 836 и др. - всего 5 раз.

Винительный падеж множественного числа

М.р.: cerfc 586 - всего 1 раз; тый 13а, 1416, 142а и др. - всего 10 
раз; ижый 29а, 39а, 43а и др. - всего 16 раз, ижы (!) 75а - всего 1 раз.

Ж.р.: eVd 2а - всего 1 раз; тый 26а, 1416, 175а - всего 3 раза; 
ижый 1106 - всего 1 раз.

С.р.: тый 7а, 31а, 107а и др. - всего 11 раз; ижый 576, 80а, 88а и 
др. - всего 5 раз.

Родительный-местный падежи множественного числа

Род.п.: сих 2а, 17а, 176 и др. - всего 8 раз; тых 56, до тых 17а, дла 
тых 187а и др. - всего 51 раз; ижых 8а, 9б(2х) и др. - всего 21 раз.

Дат.п.: си"' 97а - всего 1 раз; ты* 56, 136, 21а и др., тыжь 138а - 
всего 27 раз; ижы-" 16а, 436, 766 и др., оыы" 131а - всего 12 раз.

Твор.п.: т,л сижи 886, сижи 143а, 167а - всего 3 раза; тыжи 16а, 
526, 53а и др., с тыжи 172а, ты-'“ 220а - всего 34 раза; ижыжи 68а, 119а, 
ыал ижыжи 106а - всего 3 раза.

Местн.п.: сих 1846 - всего 1 раз; в тых 7а, тых 146, w тых 886 и 
др. - всего 21 раз; ижих (!) 2056 - всего 1 раз.
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Определительное местоимение вьсь

Формы этого местоимения являются такими же интересными, 
какими были и примеры, перечисленные в предыдущей подглаве.

Им.п. ед.ч.: оувЕ' 816, 1086, оувЕсь 127а - всего 3 раза, be' 143а, 
144б(2х) - всего 3 раза (м.р.); въсл 125а - всего 1 раз, въ' (так!) 2246 
(ж.р.); все 53а, 74а(2х) и др., въсе 13а - всего 17 раз (с.р.).

Вин.п. ед.ч.: оувЕ' 6а, 586 - всего 2 раза (м.р.); всю 11а, 936, 153а 
и др., вт^сю 13а - всего 8 раз (ж.р.); все 66, 96, 196 и др., наЛ все 62а, 
199а - всего 16 раз (с.р.).

Род.п. ед.ч.: всего 306, 34а, 35а и др - всего 6 раз (м.р.); всей 1056, 
146а, 1696, 1776, втхсей 1446, “сей 1776 - всего 6 раз, всей 1006 - всего
1 раз (ж.р.); ^о всего 5а, всег 1006, въсего 1776 и др. - всего 18 раз (с.р.).

Дат.п. ед.ч.: всЕ/иоу 21а, 121а, 1546 и др. - всего 6 раз (м.р.); всей 
866, 93а, 1246 - всего 3 раза (ж.р.); въсЕлюу 94а, по “сЕлюу 95а, всЕ/иоу 
1576, 158а - всего 4 раза (с.р.).

Твор.п. ед.ч.: всё" 1006, 143а - всего 2 раза (м.р.); всеж 143а, 165а 
— всего 2 раза (ж.р.); всё“’ 143а, 1446, 1776, 182а - всего 4 раза (с.р.).

Местн.п. ед.ч.: все" 91а, 916 - всего 2 раза (м.р.); втхсеи 53а, всей 
1136 - всего 2 раза (ж.р.); и> вшелеь (!) 86, w вше" (!) 42а, 70а, 1046 - 
всего 4 раза, n<\a все“’ 46а, 62а, все" 886, 1006 - всего 4 раза (с.р.).

Им.п. мн.ч.: въси 16, 16б(2х), вси 2036 и др. - всего 11 раз, всё 
65а(2х), 86а и др. - всего 11 раз (м.р.); всё 526, 69а, 876 и др. - всего 6 
раз (ж.р.); въса 1а, 36, 886 и др., вса 15а - всего 7 раз, всё 16а, 56а, 
94а - всего 3 раза (с.р.).

Вин.п. мн.ч.: всё 416, оусЁ 78а - всего 2 раза (м.р.); всё 96, 94а, 
223а - всего 3 раза (ж.р.); въса 18а, вса 1826 - всего 2 раза, въсё 
1076, всё 114а, 208а - всего 3 раза (с.р.).

Род.п. мн.ч.: вс'Ё* 116, вт*сё* 196, всЁуь 346 и др. - всего 39 раз.
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Дат.п. мн.ч.: всё" 15а, oycte" 105а, всгЬд\к 127а и др. - всего 16 раз. 
Твор.п. мн.ч.: Bcfe/ии 96, 25а, 39а и др. - всего 23 раза.
Местн.п. мн.ч.: век* 906, 1016, 1026 и др., въс-к5 95а-всего 9 раз.

Остальные местоимения

Все другие местоимения, независимо от их значения, рассмат
риваются вместе. Внутри одного и того же падежа примеры сгруппи
рованы по окончаниям.

Именительный падеж единственного числа

Мужской род

Окончания: -к или вынесенная над строкой согласная буква; 
-ыи, -ы1, -ы, -ый (после любого согласного, за искючением задненеб
ных и шипящих); -Ти, -V1, ни, -ыи (после задненебных и шипящих).

-к или вынесенная над строкой согласная буква: сатк 26, жадг" 
616, въса,! 96а и др. - всего 96 раз.

-ыи, -ы1, -ы, -ый (после любого согласного, за искючением зад
ненебных и шипящих): ииыи 82а, таковы' 2176, кажды 218а и др. - всего 
285 раз; таковый (!) 1346 - всего 1 раз.

ни, -?, ни, -ыи (после задненебных и шипящих): дроугТи 5а, 
иншТи 8а, н'Ьгак'Г 716 и др. - всего 66 раз; такТй (!) 1306 - всего 1 раз; 
дроугыи 116 - всего 1 раз.

Женский род

Обнаруженные примеры с окончанием -а, -аа, -аж не вызывают 
никакого замечания: вшитка 576, caaia 78а, 1816, въсжка 125а, 2246 и втУка 
1276 - всего 6 раз; м'Ькаа 20а, гакаж 31а, всжкаа 193а и др. - всего 63 раза.
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Средний род

Местоимения в с.р. имеют флексию -о, или же (за исключени
ем -ее после s) —ое, -ое: вжсако 21а, вшитко 396, 56а, 84а и др. и оушитко 
1036, шво 162а - всего 29 раз; жаАное 85б(2х), ешеЖое 1386, которое 1436 
и др. - всего 39 раз; иншее 136а, 1636 - всего 2 раза.

Винительный падеж единственного числа

Окончания в этом падеже очень мало (м.р.) или никак не отли
чаются (с.р.) от преведенных выше флексий им.п. В ж.р. мы наблюда
ем, как это и ожидалось, -оу, -8 или -оул\, -оую, -8ж.

Мужской род

-в или вынесенная над строкой согласная буква: вшитокь 15а, 
55а и вшито“ 34а, 516, 526 и др., вса“ 125а - всего 14 раз.

-ыи (после любого согласного, за искючением задненебных и 
шипящих): который 146, самый 47а, гаковыи 1036 и др. - всего 22 раза.

-'Ги, -Тй (после задненебных и шипящих): и и или 23а, дроуп'ш 26а, 
так'ш 168а и др. - всего 14 раз; га ki и (!) 1286 - всего 1 раз.

Женский род

-оу, -8 : таковоу 1336, вшитк8 1546, такоу 1976 и др. - всего 16 раз. 
-оуж, -оую, -8ж: н'Ькоуж 97а, так8ж 1616, котроую 2036 и др. - все

го 74 раза.

Средний род

-о: всАко 4а, вшитко 66, 86, 106 и др., наЛ вшитко 606,986 - всего 55 раз. 
-ое, -ое: овое 30а, кождое 716, ииое 151а и др. - всего 35 раз.
-ее (после §): иньшее 32а, иншее 106а, 1696 - всего 3 раза.
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Форма с.р. которой (так!) 13а нам кажется опиской.

Родительный падеж единственного числа

Формы род.п. во всех трех родах выделяются множеством
окончаний.

Мужской род

-аго, -а'': котораго 176, дроугаго 102а, всЁкаго 100а и др. - всего 11 
раз; такова1, 246, 127а, дроуга" 1586 - всего 3 раза.

-ого, -о1': каждого 2а, са/иого 66, иного 86 и др. - всего 112 раз; таког 
326, с которо1, 45а, вжсако' 556 и др. - всего 11 раз; ошибочно - с отсут
ствием надстрочной буквы: къторо 104а.

-ого, -его, -Е1' (после s): иншого 1.15а, 176а, 1876 - всего 3 раза; 
иишего 144а - всего 1 раз; инше1 61а - всего 1 раз.

Женский род

-оа, -оа: btí'koa 223а — всего 1 раз; впЛоа 886, въсАКоа 134а, вса- 
коа 1616 - всего 3 раза.

-ои: такой 986, вше'кои 1536 - всего 2 раза.
-ой: жа'иой 2а, которой 16а, такой 176, дроугой 26а, нигакой 896 и 

др. - всего 38 раз.
-ей (после i): иишей 1506 - всего 1 раз.

Средний род

-аго, -а1': до котораго 376, 1386, 214а, котораго 1656 - всего 4 раза; 
такова1' 1426 - всего 1 раз.

-ого, -о1': вшиткого 136, такого 366, н-Ёгакого 1946 и др. - всего 28 
раз; гаког 126а, нигако1, 140а, жа'ио1 195а и др. - всего 10 раз.
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-ого, -ог, -его (после s): иншого 6а, 28а, 326 и др., и"шого 163а, 164а - 
всего 18 раз; иншо'' 65а - всего 1 раз; иншего 1156, 151а - всего 2 раза.

Дательный падеж единственного числа

Окончания являются малоинтересными. Местоимение пышУи в 
этом падеже не встречается.

Мужской род

-олюу, -о/и8, -о"8: таколюу 30а, ишолгё 148а, которой 2246 и др. -
всего 66 раз.

Женский род

-ои: которой 78а и по которой 208а, кшиткои 116а и др. - всего 8 раз.

Средний род

-олюу: cd/ио/иоу 36, вшитколк>у 66, таковолюу 71а и др. - всего 6 раз.

Творительный падеж единственного числа

Вызывают интерес лишь формы на -ы" после этимологически 
задненебных согласных.

Мужской род

-ьг (за исключением этимологически задненебных и шипящих 
согласных): гаковы" 56, которы"' 43а, кажды" 131а и др. - всего 15 раз; 
ошибочно - с отсутствием надстрочной буквы: которы 43а.
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-и1" (после этимологически задненебных и шипящих соглас
ных): гаки1" 28а, %& дроуги" 33а, таки-' 71а, инши"' 1146, ы'Ьгаки" 1326 и др. 
- всего 12 раз.

-ы" (после этимологически задненебных и шипящих соглас
ных): ксакьГ' 97а, дроугы" 99а - всего 2 раза.

Женский род

-ол, -ою: вшиткол 746, такол 1026 - всего 2 раза; таком 86, 196а, 
ксакою 97а - всего 3 раза.

-ел (после s): вышел 105а, 164а - всего 2 раза.

Средний род

-ыл1к, -ы” (за исключением этимологически задненебных и ши
пящих согласных): которылш 1а, которы" 456, 1866 - всего 3 раза.

-и" (после этимологически задненебных и шипящих соглас
ных): btíCakeT 2а, hnujeT 26, вшеГки"' 236, ы'ёаки" 496 и др. — всего 8 раз.

Местный падеж единственного числа

Обращает на себя внимание окончание среднего рода -ожоу.

Мужской род

-о"': кождо" 186, w которо" 556, саам" 1176 и др. - всего 18 раз. 
(после §): инше1” 153а, 2226 - всего 2 раза.

Женский род

-ои: сажои 86, дроугои 136, такой 53а и др. - всего 20 раз. 
-ой (!): ш которой 1116 - всего 1 раз.
-ей (после s): мышеи 200а- всего 1 раз.
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Средний род

-o'": всако" la, ино" 36, таково" 2036 и др. - всего 15 раз. 
-омоу: дроугомоу 1а-всего 1 раз.
-г" (после s): иншг" 4а - всего 1 раз.

Именительный падеж множественного числа

В им.п. и вин.п. мн.ч. мы видим самые разные окончания. В 
им.п. у слов м.р., кроме этого, на письме иногда отражается и второе 
смягчение задненебных согласных. (Данному явлению в этой книге 
посвящается отдельная глава.)

Мужской род

-и (после не задненебных согласных): сами 4а, 86, 266 и др. -
всего 17 раз.

-и (после задненебных, без отражения смягчения): вшй'ки 29а, 
30а(2х), 111а - всего 4 раза.

-и (после этимогочески задненебных, с отражением смягче
ния): вшитци 14а, 18а, 19а и др., выви-ци 186, вшици (так!) 606 и оушитци 
1026, ApoysH 2046 - всего 53 раза.

-ыи, -ы, -ы' (после не задненебных и шипящих согласных): къторыи 
56, который 12а, 156, 576 и др., которы 49а, кшторы' 138а - всего 9 раз.

-ый (после не задненебных и шипящих согласных): который 8а, 
таковый 126, иный 446 и др. - всего 127 раз.

-Ти, -V' (после не задненебных и шипящих согласных): н'Ькотор'Ги 
296, таковУи 616, ити 80а и др. - всего 25 раз; которТ' 45а - всего 1 раз.

-Тй (после не задненебных и шипящих согласных): которУй 36, 
и4:котор'|и 386, таков'Гй 1926 и др. - всего 47 раз.
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-Ти, -и' (после этимологически задненебных, с отражением смяг
чения): дроулУи 486, 80а, 92а и др., др8лУи 63а и дроули1 148а, 1756, н-ЬцУи 
1106 - всего 13 раз.

-Уй (после задненебных, без отражения смягчения): такУй 8а, 
гакУй 162а - всего 2 раза.

-Уй (после этимологически задненебных, с отражением смягче
ния): дроулУй 139а-всего 1 раз.

-Уи (после í): иншУи 266, и"шУи 77а - всего 2 раза.
-Уй (после S): иншУй 4а, 5а, 596 и др., ииышй 62а, 66а, 136а - все

го 9 раз.

Женский род

-и: ca/ни 706, кшитки 87а, 946, 166а- всего 4 раза.
-ый (после не задненебных и шипящих согласных): который 

41а, 70а, 70б(2х) и др., некоторый 69а, таковый 94а, 2006, cd/ный 101а — 
всего 18 раз.

-Уи (после í): иншУи 41а - всего 1 раз.
-Уй (после этимологически задненебных и s): дроугУй 69а, 224а, 

иншУй 69а, нигакУй 82а, вшеалкУй 193а, 219а - всего 6 раз.

Средний род

-и: вшитки 1026-всего 1 раз.
-а: елика 36, ова 1026 - всего 2 раза.
-ыи: который 186а —всего 1 раз.
-ый: который 26, 30а, 163а(2х), 1636 - всего 5 раз. 
-Уй: иигакУй 23а-всего 1 раз.
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Винительный падеж множественного числа

Мужской род

-и: кши’’ки 536, 546, 65а, 1146, 1806 - всего 5 раз.
-ы" (после не задненебных и шипящих согласных): w которы" 

195а-всего 1 раз.
-ый (после не задненебных и шипящих согласных): который 

73а, 1026, 156а и др., таковый 806, 1496, иный 139а - всего 10 раз.
-Уи (после задненебных согласных и í): всакУи 114а, вьсакУи 

118а, иншУи 1556, 1606 - всего 4 раза.
-Тй (после этимологически задненебных и s): гакТй 9а, такУй 31а,

иншУй 136а, дроугУй 141а, вшСкУй 202а и др. - всего 11 раз.

Женский род

-и: вшитки 646, 766, 77а и др. - всего 7 раз.
-ыа (после не задненебных и шипящих согласных): которыа 

133а - всего 1 раз.
-ый (после не задненебных и шипящих согласных): который 

37а, 456, 77а и др., таковый 456, гаковый 177а-всего 12 раз.
-Уи, -ии (после задненебных согласных): гакУи 166а, такии 1936, 

2196 - всего 3 раза.
-Уй (после этимологически задненебных и s): вшелакУй 246, 

иншУй 376, гак'Гй 1216, дроугУй 1226, всак'Гй 1516 и др. - всего 14 раз.

Средний род

-а: еаика 1706 - всего 1 раз.
-и: вшитки 1036-всего 1 раз.
-аа: всдукскаа 2086, въ"'скаа 209а - всего 2 раза.
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(после не задненебных и шипящих согласных): жа'ный 76, 
такокый 83а, иа который 125а и др. - всего 8 раз.

-Уй (после не задненебных и шипящих согласных): которУй 1916, 
2176 - всего 2 раза.

-Уи (после к): гакУи 166а - всего 1 раз.
-Уй (после к): такУй 46а, 1696, кшыакУй 140а - всего 3 раза.

-ыи

Родительный-местный падежи множественного числа

Остальные формы местоимений заслуживают небольшого вни
мания. Выделяются лишь примеры с ы - вшиткьГ (род.п.), дроугьГ 
(дат.п.) - и предложная конструкцуя наЛ кшитки (твор.п.).

Родительный падеж

-ых, -ыхь (после не задненебных и шипящих согласных): иных 
86, са<иых 366, такокыхь 76а и др. - всего 55 раз.

-ы5 (после этимологически задненебных и s): ешиткых 96 - всего 1 раз. 
-их (после этимологически задненебных и s): инших 16, кшелаки' 

11а, дроуги1 1466 и др. - всего 67 раз.

Дательный падеж

-ьГ (после не задненебных и шипящих согласных): которьГ 13а, 
нны“ 45а, напроти" такокыл' 145а и др. - всего 20 раз.

-ьГ (после этимологически задненебных и s): дроугьГ' 164а -
всего 1 раз.

-и"' (после этимологически задненебных и s): таки" 246, ииши"' 
25а, дроуги"’ 115а и др. - всего 34 раза.
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Творительный падеж

-ы/ии (после не задненебных и шипящих согласных): инылж 
41а, KOTophi/ии 1806, гаковы/ии 201 а - всего 3 раза.

-и (!) (после задненебных и s): иаА вшитки 60а - всего 1 раз.
-илш, -i/ни (после задненебных и s): вшитки/ии 24а, гак1/ии 656, 

инши/ии 75а и др. - всего 13 раз.

Местный падеж

-ы* (после не задненебных и шипящих согласных): в которы* 
19а, иа которы* 46а, таковы1 110а и др. - всего 14 раз.

-и* (после задненебных и §)\ н^аки* 56, вшСки* 126а, uj ииших 
148а и др. - всего 12 раз.

Двойственное число

Не обнаружено нами.

В конце этого обзора мы приводим еще три примера употреб
ления взаимного местоимения: дроу1' дроуга вин.п. 1566, дроуг й дроуга 
род.п. 166 и дроуг съ. дроуго'" твор.п. 1586.
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Имя прилагательное

Формы имен прилагательных приводятся, подобно местоиме
ниям, по числам и падежам, а внутри одного и того же падежа - по 
родам. Особое внимание уделяется номинальным и притяжательным 
формам.

Именительный падеж единственного числа

Мужской род

После твердого согласного, за исключением этимологически 
задненебных, читается -ыи (-ы, -ы1): х°УАыи 4а, /малый 66, посполитыи 
13а, влоуАны 136, гмоупы' 1826 и др. - всего 423 раза. Заслуживает вни
мания форма сты 986 (примечания к подобным примерам см. в от
дельной главе).

Вслед за буквами к, г, х пишется, в болшинстве случаев, -Уи (-Y, 
-ии, -и1): св'ЬцкУи 13а, вГх’ш 186, срони 30а, шат<У'ски' 1036, вагии 1326, 
оувогТ 1676 и др. - всего 136 раз. Также встречается и окончание -ыи: 
влгыи 39а, искарииГскыи 51а, ул'кыи 1476 и др. - всего 6 раз.

Слова на этимологически мягкие основы оканчиваются на -Ти: 
нн'ЬшнУи 93а, ницин 1666, в/нГиУи 1776 и др. - всего 7 раз.

Окончание номинальных форм - знак -к или вынесенная над 
строкой согласная буква: живь 1а, магь 17а, великь 186 и др. - всего 
116 раз; раЛ 10а, не/иоце" 47а, крото" 62а и др. - всего 54 раза.

Притяжательные прилагательные богаты окончаниями:
-овк, -(о)вь, -(ов)ь, -о“: хвь 216, 356, 221а, сираховк 466, 1совь 49а, 

ciaioHOBh 51а, 154а и cia\ohor 153а, давыдовь 201б идв'ь 2026-всего 10 раз. 
-(ов)’ъ: двЛгь 546, 58а, 1136 и др. - всего 8 раз.
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-ebk, шлеек 256, 54a, 546, 55a и шле“ 51a - всего 5 раз.
-и": идвви" 202б(2х) - всего 2 раза.
-к (<-*/7-): улук 19а, 86а, 208а, 2086 - всего 4 раза.
-Ти: вжТи 7а, 76, 136 и др., вТи 11а, 132а, 169а, улуУи 736, 160а -

всего 158 раз.

Женский род

Твердая основа имеет окончания -ад, -а“, -а“ или -да: т'Ьсыаа 8а, 
лю'скаа 9а, дсГгаа 286 и др. - всего 270 раз; ста" 159а и ста“ 1986; огыда 
18а(2х), страшливаА 30а, в'Ь'нда 193а.

После этимологически мягких согласных мы читаем следую
щие флексии:

-да: уоужаа 316 - всего 1 раз.
-ад: крож'ЬшнАа 21а, иЙ-ёшнад 42а, 816, посл'Ь'иад 146а - всего

4 раза.
-аа: нЙ'ёшнаа 1886, 198а - всего 2 раза.
-•tea: HH'fcujN'fca 446 - всего 1 раз.
-'ёа: NN'femH'feA 22а, 2096 - всего 2 раза.
Окончание номинальных имен прилагательных - -а, после п ’ - -а: 

/ир'ътка 1а, уиста 186, гс^ка 36а и др. — всего 69 раз; гыа 496 - всего 1 раз.
Притяжательные прилагательные и в этом роде наблюдаются с

разными окончаниями:
-ова, -(о)ва: аицЕ/И'Ьрникова 8а, iep'a/иовд 526, Юрлова 58а, ува 66а, 1446, 

172а, 210а(2х), ыковова 756, нианнова 118а, адажова 210а - всего 11 раз.
-ина: iwcnnNa 69а - всего 1 раз.
-а (<-*jä): CIWHA 51 а, 1дко“ла 67а, ыковла 68а, 69а - всего 4 раза, 
-аа: ювуаа 716, улудд 1286 - всего 2 раза.
-Ya: вжУа 36, 12а, 246 и др. - всего 11 раз.
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Средний род

Слова с твердым последним согласным оканчиваются на -ое, 
-ое, остальные же - на -ее, -ев: короткоЕ 2а, лихое 246, ^лое 1656 и др. - 
всего 83 раза; сегосв-ё^ее 446, нй'ЬшнЕе 77а, порожнЕЕ 190а и др. - всего 14 
раз. Форма B'fepNO/K 1976 нам кажется опиской.

В конце номинальных прилагательных мы видим -о или -е: б'ёло 
186, довро 256, св-ётло 1006 и др. - после твердого согласного всего 19 
раз; гие 1а, 21а, 586 - после мягкого согласного всего 3 раза. 

Притяжательные формы являются малоинтересными.
-ово, -(о)во: длиилово 186, icxbo 58а, ПЕтрово 123а и др. - всего 10 раз. 
-Ye, -Ye: бжТе За, 136, 1446 и др., вжГе 138а(2х), 1496, вТе 141а, 

166а-всего 19 раз.

Винительный падеж единственного числа

Мужской род

С точки зрения окончаний, винительный падеж подобен име
нительному.

-ыи, -ы, -ы1 (после твердых согласных, за исключением задненеб
ных): дшевиыи За, стыи 8а, пргьвороЛиыи 146, ллсклвы 1166, хоры' 1586 и др. 
- всего 164 раза. Заслуживают внимания слова довры 61а и диши 2246.

После к, г, х буква ы не встречается: погливскш 126, во?кГи 386, 
люЛски' 1596 и др. - всего 37 раз, срог'Гй (!) 1286.

Вслед за п ’ пишется всегда -Ти: wctjtovnYh 48а, оутръши 51а, соу- 
botnYh 1876 и др. - всего 17 раз.

Номинальные формы: ne/иилостивь 21а, правь 177а; лшог 1а.

127



В вин.п. нами обнаружены следующие притяжательные прила
гательные: увь 36а, 38а, 1376 и др. - всего 8 раз, /hovceiubk 136а; вжУи 
21а, 756, 78а и др. - всего 10 раз.

Слова, выполняющие в предложении роль определения к под
лежащему, стоящему в винительно-родительном падеже, будут рас
смотрены в подглаве, посвященной формам род.п. прилагательных. В 
тексте СУЕ встречаются также немало самостоятельных адъективов 
(в роли прямого дополнения или сказуемого), относящихся к лицам и 
получивших окончания род.п. Эти окончания разнообразны.

-аго, -аг (после твердого согласного): гртхдаго 6а, иагаго 246, 
оувогаго 168а и др. - всего 5 раз; слюутнаг 156а - всего 1 раз.

-ого, -ог (после твердого согласного): живого 636, Богатого 1346, 
верного 1626 и др. - всего 6 раз; оувого1' 466 - всего 1 раз.

-аго (после мягкого согласного): искржиАго 1316, 143а, елижиаго 
1776 - всего 3 раза.

-его, -Е1’ (после мягкого согласного): вли,кнего 746, 1156, 133а и др., 
ваижиЕго 104а - всего 10 раз; влижнег 133а, ваижн£г 179а - всего 2 раза.

-а (в конце номинальных форм): во'на 17а, ц'Ъаа 72а, лм'рда 1996 
и др. - всего 16 раз.

Женский род

После любого последнего согласного (за исключением п') мы 
наблюдаем следующие окончания.

-лл: стжж 174а-всего 1 раз.
-оуж: далЕкоуж 96, пристоиноул 12а, уоужоуж 12а и др. - всего

171 раз.
-8ж: прав&к 35а, гр'Ьувки^ 78а, гоии&к 216а и др. - всего 7 раз. 
-жк>: дшевнжы 33а - всего 1 раз.
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-оук>: правдивоую 106а, Единорогую 1616, жидовскоую 1876 и др. 
- всего 11 раз.

-оул: кр'тиноул 346 - всего 1 раз.
-8а: cipeNHvcK8a 1496 - всего 1 раз.
Вслед за звуком п’\ нетёшнюл 71а, кроагЁшнюж 916, 1056, 107а и 

др. - всего 10 раз.
Номинальные формы оканчиваются на -ж, -оу, -8 или -ю: сыро- 

поу'нж 216, цв^нж 506, патде'тнж 92а - всего 3 раза; новоу 58а, шстро- 
жливоу 786, вЕ^уислноу 133а и др. - всего 9 раз; с>гн8 200а - всего 1 раз; 
гны 59а, 606, 61а-всего 3 раза.

Притяжательные прилагательные встречаются также со мно
жеством окончаний.

-овоу, -(о)воу: xKOf 16а, 1сифовоу 676, аристовоуловоу 99а и др. -
всего 8 раз.

-Евоу: ла^орЕВоу 47а- всего 1 раз.
-иноу: -е-оашноу 626 — всего 1 раз.
-к>: силоа"лк> 806 - всего 1 раз.
-8л: улу8л 646 - всего 1 раз.
-Уж: вжУл 226, 486, 52а и др. - всего 9 раз.
-Ую: вжТк> 13а(2х), 326, 112а и др. - всего 6 раз.

Средний род

Окончания те же самые, которые были в именительном падеже. 
-óé, -ое (после твердого согласного): цр'кое 18а, ^лое 246, свинное 

1096 и др. - всего 135 раз.
-ее, -Ее (после этимологически мягкого согласного): уоужЕЕ 86, 

на вышнее 123а, нй'ЬшнЕб 2106 и др. - всего 13 раз.
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Номинальные формы: гъ/иирЕнно 177а, v'to 177а, ашого 183а и 
др. - всего 5 раз; гне 36а, 54а, 55а и др. - всего 6 раз.

Притяжательные прилагательные:
-ово, (о)во: ааыаЕхово 66, хво 326, icobo 666 и др. — всего 10 раз.
-е: авраааш 1666, 1676, 1686-всего 3 раза.
-ее: улуее 376, 214а - всего 2 раза.
-Ye, -Ye: вжГе la, вжГе За, 136, 24а и др., вГе 162а, кoжYE 1626 -

всего 26 раз.

Родительный падеж единственного числа

Мужской род

Самой интересной словоформой является нестяженная вогатаа- 
го 134а. Об окончании примера стго 26, 46, 146 и др. (всего 61 раз) мы 
не получаем информации. Все остальные формы оканчиваются на 
-аго, -ого (у слов на твердую основу) или на -аго, -его (у слов на мяг
кую основу), или же на их графические варианты.

-аго, -аг: дхвьнаго 56, коМшаго 106, ВЕликаго 176 и др. - всего 158 
раз; жива1' 31а, н£уистаг 33а, нова1- 57а и др. - всего 34 раза.

-ого, -о'1: пышного 6а, сытого 106, здорового 106 и др. - всего 117 
раз; па"ског 926, довро1' 1386, старо'' 142а и др. - всего 18 раз. В примере 
до хого (вместо до х°рого) 31а отсутствует слог.

-аго, -аг: вьГнаго 1566, вышнаго 170а - всего 2 раза; BbfHA1' 
1736 - всего 1 раз.

-его, -е' : u)CTaTEvN£ro 596, внешнего 89а, ближнего 1006 и др. - все
го 12 раз; вышнег 175а и вышне' 1876, ш вли^не11 1786 - всего 3 раза.

Номинальные формы наблюдаются с окончаниями -а и -а: слгЬпа 
80а, вага 1996, проста 1996 и др. - всего 5 раз; гна 203а - всего 1 раз.
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Притяжательные прилагательные встречаются с разными
флексиями.

-ова, -(о)ва, -(ов)а: 1аирова 49а, хйа 596, дв'а 2206 и др. - всего 19 раз. 
-Ева: шдЕва 109а-всего 1 раз.
-шва: ^ЕВЕДЕшва 996 - всего 1 раз.
-ииа: наввина 39а, 1376, 2126, варах'жна 1366, вдовиуиыа 1606 -

всего 5 раз.
-а: вдовиуа 49а - всего 1 раз.
-•Ь: авраады'Ё 2206 - всего 1 раз.
-его: улуего 636 - всего 1 раз.
-Та: вжТа 9а, 16а, 166 и др., вГа 109а - всего 66 раз. 
-Та: ежТа 110а - всего 1 раз.

Женский род

Окончания церковнославянского происхождения редки. В 
большинстве случаев после твердого согласного читается -ой (или 
-ои), а после мягкого - -ей.

-ыа: живыа 786 — всего 1 раз.
-ыа: BaroBo"Nbia 5 la, дховыыа 1476, caipTыыа 210а - всего 3 раза.
-Та (после г): джогУа 134а - всего 1 раз.
-ои, -о': стой 146, кр'товои 626, г£иисарЕ'гско| 120а и др. — всего 51 раз. 
-ой: высокой 56, правдивой 12а, страшной 31а и др. — всего 197 раз. 
-•Ьа: прЕиспо'ы'ЬА 21а - всего 1 раз.
-ей: нн'ёшней 176, уоужЕЙ 326, порожжй 1046 и др. - всего 8 раз. 
Номинальные формы представлены двумя примерами: жоужски 

556, живы 92а.
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В конце притяжательных прилагательных мы видим -овы, -швы, 
-Та, -Тй, -ей или -ей.

-овы, -(о)кы: dKpdd/иовы 16а, icxbki 966, фодовы 2236 - всего 9 раз. 
-швы: diovcEWBbi 1966-всего 1 раз.
-Yd: Бжй 83а, 98б(2х), 171а, mcYd 1616 - всего 5 раз. 
ни: вжГй 126 - всего 1 раз.
-ей: ежей 168а- всего 1 раз.
-ей: ежей 73а, 75а, 1026 и др. - всего 15 раз.

Средний род

Набюдаемые окончания, в основном, те же, как и в мужском 
роде. Форму стго 2а, 4а, 46 и др. (53 раза) находим и в этом роде.

-dno, -d1: HB'Ndro 4а, тридиЕвмго 26а, жногоц’кннаго 506 и др. - всего 
89 раз; иЕсг^вЕАлива' 21а, фа'шивД 157а, ПЕКЕ,’наг 1696 и др. - всего 17 раз.

-ого, -ог: доуесного 26, дшкного 96, левого 196 и др. - всего 54 раза, 
и даже уоужого 21а; власног 70а, <иилог 182а, vdcTor 1876 и др. - всего 8 раз. 

-его, -ег: се'св'Ь’иего 1106-всего 1 раз; ^вытоунег 144а-всего 1 раз. 
Номинальные прилагательные с.р. не обнаружены нами, но 

притяжательных - сравнительно много.
-oßd, -(o)Bd: iiETpoBd 256, двдва 92а, ivxfid 966 и др. - всего 14 раз. 
-шва: dNApswBd 256 - всего 1 раз.
-d: vdvd 1386 - всего 1 раз.
-его: бжего 150а-всего 1 раз.
-Yd: BJKÍd la, 2а, За и др. - всего 55 раз.
-Га: ежГа 18а — всего 1 раз.
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Дательный падеж единственного числа

Мужской род

Интересными являются примеры со старинной формой стяже
ния (голо-'ноулюу 1816) и написанные под титлом (стлюу 336, 896). В 
конце других форм читаются -олюу (-ол\8) или -ЕЛ1оу (после букв этимо
логически мягких звуков).

-олюу, -о л iS: пордолюу 6а, клцирсколюу 316, сл'Ьпслюу 486 и др. - всего 
76 раз; жидовсколгё 26а, кгЬснол|8 1716, irfeTwaiS 1816 и др. — всего 15 раз.

-Е/иоу: кышнЕлюу 726, вли" нел1оу 1046, ыифЕлюу 1666 и др. - всего 6 раз.
Номинальные формы: лм'тивоу 4а, NE^o'Noy 4а, воглтоу 182а.
Количество притяжательных форм также незначительно: улуоу 

21а, вжУж 276, укоу 98а, вдовиуинолюу 160а.

Женский род

Заслуживает внимания тот факт, что -ей наблюдается не только 
после буквы мягкого п’, но и после ж: ни^шиеи 66, 160а, уоужЕи 21а.

Все другие слова оканчиваются на -ои, -о1: стой 8а, итовливои 
1286, стллои 136а и др. - всего 25 раз; сто1 203б(2х), 21 Об - всего 3 раза. 

В ж.р. встречаются и несколько притяжательных прилагатель- 
бжеи 40а, вжУи 47а, 87а, 165а, хк'Ь 1536, 155а, 1сов"Ё 205а.ных:

Средний род

Обычным окончанием является -олюу: KoTioaioy 366, цнотликолюу 
1626, соло'колюу 1886 и др. - всего 20 раз. Читаются еще слова коу до- 
врол|8 996 и стлюу 1916.
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Притяжательные формы: ежУж 21а, 1296, ежУк> 2036, icxbS 205а. .

Творительный падеж единственного числа

Мужской род

После твердых согласных (за исключением этимологически 
задненебных) мы видим, в подавляющем большинстве случаев, -ыЛ': 
нако*ны'” 276, ласкакы'" 306, уисты" 336 и др. - всего 155 раз. Окончание 
-ылек представляет собой лишь графический вариант: готокытк 146, 
жалыа1ь 64а.

Вслед за буквами к, г, \ читается, как правило, -и": ыаЛ оувоги" 
20а, тихи'" 37а, оучки'" 134а и др. - всего 37 раз, а также великУи* (так!) 
1216. Исключение представляет оувогы'" 1066.

Окончание -и"' наблюдается и после мягкого п’: гни'" 366, 
среЛни" 64а(2х), ближни" 131а и др. - всего 6 раз.

Притяжательные прилагательные оканчиваются также на -кг, 
-и” (-илек): хвы"’ 35а, дедвы1" 203а(2х), лврллл»овкг" 2046, 2056 - всего 5 раз; 
кжУи" 16а, 19а, 62а, 183а, бжУимк 166, ежи"' (так!) 149а - всего 6 раз.

по-

Женский род

Обычными окончаниями являются -ож, -оы: телеснож 56, леногож 
29а, теплож 336 и др. - всего 41 раз; влагою 85а, во?кок> 85а, створною 
142а и др. - всего 19 раз.

У притяжательных прилагательных читаются разные флексии, 
-ож: 1ухвож 32а, велблк>докож 616, плрлклитовож 936 — всего 3 раза. 
-к>: уловеук» 205а - всего 1 раз.
-еж: зв-ЬрлуЕж 616 - всего 1 раз.
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Средний род

У слов на твердый согласный самое распространенное оконча
ние - -ы": фирьГ 26, правдивы" 26, иаЛ ^лы" 656 и др. - всего 58 раз.

После этимологически задненебных и н ’ мы видим -и"1: bí лики" 
19а, тихи* 71а, иаЛ жноги* 1466 и др. - всего 6 раз; гии" 51а, 576, 2246 - 
всего 3 раза.

Притяжательные формы: х^ы"' 36а, 155а, 2116, 2126 - всего 4 
раза; вжТи" 26, 52а, 56а и др., вжТи" (так!) 131а - всего 9 раз.

Местный падеж единственного числа

Мужской род

В м.р. мы находим разные окончания.
-о*: влоуЛио" 13а, старо" 26а, хоро" 33а и др. - всего 46 раз.
-W": vav'Kw" 29а - всего 1 раз.
-ы" (!): грешны" 34а, довры" 44а, 138а - всего 3 раза.
-'fe”: прелюБод'Ьин'Ь'” 34а, 211а, ст'Ь" 92а, в'Ьсовьст'Ь" 1136, rp'fcuiN'fc" 

211 а - всего 5 раз.
-с" (после п ’): гиг” За - всего I раз.
Единственную номинальную форму представляет собой x*P°Y"

ви"ст1\ 87а.
Притяжательные прилагательные: архагглов'Ё 176, atuwawB'b 84а; 

адамово" 165а; вжУи"60б, 70а, 996, 1736, вжУилж 138а, вжУи (так!) 150а.

Женский род

Слова, имеющие твердую основу (и i) получают разные окончания.
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-ои, -o': соухои 306, покорной 53а, уоужои 576 и др. - всего 74 раза; 
велико1 56а, 175а, сиылиско' 726, в4:ло' 85а - всего 4 раза.

(!): ^оуполной 346, 666, стой 70а, 163а, ап'л'ъской 1266, лло''ной-ои

207а - всего 6 раз.
-■Ьи, -rfc': •о-лворст,Ёи 386, бж'тви'ёи 95а, ст-ёи 95а(2х), елеижьст'Ёи 

1206 - всего 5 раз; ■о-лшрст,ё' 215а - всего 1 раз.
-ей: силол"стеи 80а- всего 1 раз.
После мягкого п’, как правило, пишутся -ей или -е‘: негЁшиеи 

386, ыыи'Ёшнеи 796, егЁшиеи (так!) 107а и др. - всего 16 раз; ни-Ёшне' 
209а, 215а - всего 2 раза.

Из форм притяжательных прилагательных заслуживает внима
ния вж'ш (так!) 176. Остальные примеры: вжеи 21а, 436, 956 и вжТи 
466, 224а, сило<Гли 826.

Средний род

Обычным окончанием является -о"' (-ол\ь): невесио'“ 2а, столж 4а, 
рожайте1 53а и др. - всего 88 раз. стой"' 16, по всей вероятности, пред
ставляет собой исправленную форму (из стой).

Слова лыриы" 151а и своево'ньг" 151а оканчиваются на -ьГ (!).
Мягкие основы представлены одной формой: гни 60а, 140а, 

141а- всего 3 раза.
Притяжательные формы: хв'Ь 166, 66а, 149а, 169а, 2236; шслТ 

(так!) 516; but" 26, ежж* За, 1186, 132а.
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Именительный падеж множественного числа

Мужской род

Наблюдаемые окончания - многочисленны.
После твердых консонантов (за исключением задненебных) чи

таются -ый, -ы', -Ти и -Тй.
-ый: новый 8а, люлодый 12а, ^лцный 536 и др. - всего 67 раз.
-ы1: довры' 8а - всего 1 раз.
-Ти: воглтТи 136, лжлТи 396, прЕЛЕоу'рТи 1026 и др. - всего 40 раз.
-Тй: здрлвТй 16, стТй 38а, нЕтроу'иТй 184а и др. - всего 25 раз.
После этимологически задненебных пишутся -Ти или -Тй (с от

ражением смягчения или без него).
-Ти, -Т: (с отражением смягчения или его последствия, т.е. с 

упрощением групп согласных): хр^тТлистТи 16, aihosTh 23а, 396, 49а и 
др., улч-естТи 28а - всего 29 раз; mhos? 200а - всего 1 раз.

-Ти (без отражения смягчения): лжишескТи 196, оувогТи ЮОа и 
ввогТи 100а, вгкселе"скТи 1926 - всего 4 раза.

-Тй (с отражением смягчения): aiHosm 1936, 2196 - всего 2 раза.
-Тй (без отражения смягчения): поглнскТй 12а, ри’скТй 446, лшогТй 

1236 и др. - всего 11 раз.
После шипящих и п' встречаются также -Ти или -Тй.
-Ти: вышнТи 87а, уоужТи 1846, долмшнТи 98а и др. — всего 7 раз.
-Тй: построишй 446, ницйи 106а, флдшТй 1146 и др. - всего 6 раз.
Самое распространенное окончание у номинальных форм - -и. 

Оно встречается после задненебных (с отражением смягчения и без 
него), после п\ а также у большинства твердых основ: лшоби 94а, 
159а, 170а и др., проу'ци 1066, бллби 1996 - всего 7 раз; лЕрт^ки 90а, 
кротки 97а, тихи 97а - всего 3 раза (кроме них, вместо лшоги мы читаем
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и ошибочную форму лшог 116а); гни 1236 - всего 1 раз; вод^ливи 19а, 
оуныли 216, уюини 75а и др. - всего 93 раза, а также нЕрд" 866.

-ы наблюдается в конце лишь некоторых слов: вл'Ьды 23а, 
довры 62а, папины 1026 и др. - всего 6 раз.

Притяжательные прилагательные получают следующие окончания, 
-и: хви 38а, 145а, 1716, ^еведеюви 100а- всего 4 раза.
-ы: 1сдковы 12а, хвы 706, 1716, ^еведеювы 43а и ^евешвы (так!) 

1536, лшпгсешвы 81а - всего 6 раз.
ни: вжТи 266, 276, 876, 208а — всего 4 раза.
-Тй: вжТй 223а - всего 1 раз.

Женский род

Прилагательные этого рода также изобилуют окончаниями. 
-ыа, -км: живыа 2а — всего 1 раз; уоу'ныд 19а - всего 1 раз.
-'Га (после к): в,Ёсо“скУд 1936, 2136, лее’скТд 213а - всего 3 раза.
-ый (после твердых согласных, за исключением задненебных): 

новый 56а, в'Ьлый 71а, едностдиный 1556 и др. — всего 22 раза.
-Гн (после этимологически задненебных): ветхТи 56а, великУи 

101а - всего 2 раза.
-Тй (после этимологически задненебных): припой 213а, оувогУй 

224а - всего 2 раза.
Номинальные формы: многи 386, 2156, певни 706.
Количество притяжательных прилагательных также малочис

ленно: aiwvcEWBhi 26а, 73а, 1246, 1286,1совы 49а, хкы 187а; вжУй 116.
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Средний род

В этом роде не встречаем много прилагательных, но их окон
чания являются весьма разнообразными.

: ую'ыый 82а, стый 194а, ыеишы'ный 2056 и др. - всего 7 раз.
-Ги (после этимологически задненебных): жногТи 496 - всего 1 раз.
-Тй (после этимологически задненебных): жидовьскУй 52а, 

прр'цькУй 866 - всего 2 раза.
-аа: 1426 - всего 1 раз.
Все номинальные формы оканчиваются на -а или (после п’) - 

на -а: истинна 125а, втЛиожыа 132а, нЕВ^/иожиа 2006 и др. - всего 5 
раз; гыа 87а - всего 1 раз.

Каждая притяжательная форма получила другое окончание: 
/HOVCEWBKI 346, вжУа 80а, вжУи 966, вжУй 178а.

-ыи:

Винительный падеж множественного числа

Мужской род

Прилагательные мужского рода, в предложении выполняющие 
роль определения, по своим основам и окончаниям сгруппированы 
следующим способом.

Твердая основа (за исключением задненебных и z).
-ыА, -ыа: ^аыА 18а - всего 1 раз; Be?KOHtvHhia 506, нв'ныа 1476, 

вж'твыыа 1496 и др. - всего 5 раз.
-ы: довры 16а, сты 32а - всего 2 раза.
-ый: спросыый 8а, жалый 21а, старый 536 и др. — всего 81 раз. 
Этимологически задненебные и z.
-Та: жног’Га 140а-всего 1 раз.
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-У и: великУи 1096, л1ногУи 117а- всего 2 раза. .
-Уй: wlJekck'ih 13а, лшопи 140а, дУлво’скУй 146а и др. - всего 14 

раз; уюжТй 191а, уоужУй 217а - всего 2 раза.
Мягкая основа (тС).
-Уи: нн'ЬшнУи 66, 696, 110а, 192а - всего 4 раза.
-Уй: ин'кшнУй 86, диешиУй 1026, порожнУй 1046 и др. - всего 17 раз.
Номинальные формы представлены четырьмя, а притяжатель

ные-пятью примерами: до'иыы 1386, 141а, лшоги 170а, гни 115а; ииси- 
фовы 36а, 2126, аитихрьстовы 146а, вжУл 256, вжУи 29а.

Самостоятельные прилагательные, относящиеся к лицам, в 
29 случаях не получают окончания родительного падежа, а их флек
сии подобны окончаниям несамостоятельных адъективов, перечис
ленных выше.

-ыа, -ыл: грешны а 196-всего 1 раз; иЕдоу^иыл 117а, ил ве'блг'тьныл 
1566, ли^твыл 161а и др. - всего 5 раз; илгыл 206 - всего 1 раз.

-ый: нл срт^дитый 40а, жикый 160а, хрожый 190а и др. - всего 13 раз. 
-Уи: оувогУи 216а- всего 1 раз.
-Уй: оувопУй 51а, жидовскУй 606, недолоугУй 220а и др. - всего 5 

раз; нифУй 190а, 216а - всего 2 раза.
Единственная номинальная форма: троудовлты 202а.
Окончание род.п. мн.ч. (вместо вин.п.) у слов м.р. наблюдается 

49 раз. В конце примеров мы видим -ых (-ыхь) или -и* (-ихь).
-ых: гргьдых 66, спрлвЕ'ливых 20а(2х), хоРЬ|Х 116а и др. - после 

твердых согласных (за исключением этимологически задненебных) 
всего 33 раза.

-их (-ихь). нифих 206, 1836, прЕ4 иицжх 1346 - после шипящих всего 3 
раза; подожнихь 206, построй ни' 276, вли;кних 133а - после п' всего 3 раза.
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Вслед за буквой г пишутся оба окончания: л»тигых 99а, лжо- 
пыхь 436 - всего 2 раза; оукоги* 20а, лшогих 656, ид лшопих 1986 и др. - 
всего 8 раз.

Женский род

Все слова ж.р. в предложении являются определениями. Подобно 
прилагательным м.р. и они наблюдаются со множеством окончаний. 

Твердая основа (за исключением задненебных).
-ыд: вж'твныд 1496-всего 1 раз.
-ы: нбны 101а-всего 1 раз.
-ый: посыый 26а, проетый 61а, нед|длый 70а и др. — всего 43 раза. 
Этимологически задненебные.
-Уд: л1£рскУд 36а, рдискУд 586, сидо"скУд 1496 - всего 3 раза.
-Уи: великУи 33а, ветх'Ги 100а, лгЬ'цвкУи 190а-всего 3 раза.
-Тй: люрскУй 306, грт^кУй 36а, дорогУй 706 и др. — всего 16 раз. 
Мягкая основа (iT).
-Уй: порожнУй 76, порожнУй 136 - всего 2 раза.
Окончания номинальных форм: -ы, -и, -а.
-ы: правы 2246.
-и: жыоги 946, тирски 1496; гйи 576.

-а: пна 1а, 1566.

Притяжательные прилагательные: icbbi 47а, юовы 506, Фхвы 
200а; вж'Ги 306, вжУа 131а, 2036.

Средний род

Имея в виду рассмотренные уже флексии вин.п. мн.ч., у слов 
с.р. совершенно «новым» окончанием является лишь -да.
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Твердая основа (за исключением задненебных).
-аа: 19а, iioTpEBHdd 206, мв'наа 141а, ^Е"наа 1846 - всего 4 раза,
-ыа: ^£Л1ныа 18а —всего 1 раз.
-ы1: ^ра'ливы1 173а — всего 1 раз.
-ый: телесный 346, ^лый 105а, доврый 105а и др. - всего 27 раз. 
Этимологически задненебные.
-аа: тртЛаа 82а - всего 1 раз.
-Ти: великТи 1006, тажкТи 1126, лжогТи 1766, 184а - всего 4 раза. 
-Тй: /иногТй 22а, ^"'скУй 46а, прЕхвитЕ|’скТй 131а и др. - всего 17 раз. 
Мягкая основа (п').
-Уи: днешкнУи 1046 - всего 1 раз.
-Тй: врт/нТй 204а —всего 1 раз.
Номинальные и притяжательные формы: поЛны 114а, лжога 

1826; ic^Bbi 606, авраалы’Ё 1076, вжУа 126, 110а.

Родительный падеж множественного числа

Обычное окончание у прилагательных на твердый согласный 
представляет собой -ых; после этимологически задненебных оно пи
шется редко: ро^ны' 76, юсовны* 8а, гавыых 8а и др. - всего 239 раз; 
жидовскых 156, оувогы* 706, улуьскы* 87а и др. - всего 7 раз. Интерес
ной является форма (с этим же окончанием) тепер’ёшны1' 586.

После задненебных и п ’ употребляется, в большинстве случа
ев, -и1 (-иук): раиски* 64а, сжуй* 716, влгихь 1766 и др. - всего 33 раза; 
гйих 446, влижних 131а, топосв'Ё’йи* 1656 и др. - всего 14 раз.

Заслуживает внимания слово стыих 586.
Притяжательные прилагательные менее интересны.
-ых: авраалЕовых 12а, хкых 366, фараижовых 1936 и др. - всего 13 раз.
-Уих (-Тихь): вжТих 1а, 16, 26 и др., вжУихь 12а - всего 9 раз.
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Дательный падеж множественного числа

Вслед за этимологически задненебными, шипящими и п’ пи
шется, как правило, -и" (-ил!ь): 1ер8сали"скил1ь 127а, глоухи"' 137а, с лги" 
1996 и др. - всего 35 раз; нифи" 51а, 1316, 133б(2х) и др. - всего 12 
раз; влижни" 1676, противь влипни" 1816, къ вли^ыи'" 1826 и др. - всего 7 
раз. Единственное исключение: вликнкГ 25а.

После остальных твердых основ читается всегда -ы": хр'тоилн- 
нитиГ 5а, гр^ды" 7а, живы" 286 и др. - всего 85 раз.

Притяжательные прилагательные имеют окончание -ы” или 
-Ги‘": 1схвкГ 1016, ivxKbr 140а, хкьг 201а-всего 3 раза; вжиТ 117а, 132а, 
1876 и др. - всего 5 раз.

Творительный падеж множественного числа

Слова на твердый согласный (за исключением этимологически 
задненебных) наблюдаются с окончанием -ыжи: люцыылш За, ^лыл!и 7а, 
доврыми 216 и др. - всего 127 раз. Форма сты 1896 возникла, по-види
мому, по ошибке писца.

У всех других основ господствует -илш (-УТни): корсГкилж 60а, 
оувогйии 62а, тихилш 656 и др. - всего 22 раза; уоужилш 90а - всего 1 
раз; ^ве'хнилж 145а - всего 1 раз. Весьма интересным является пример 
лк>ЛскУйлл1 (так!) 1636.

Притяжательные формы получают ожидаемые окончания: ico- 
вылж 1756, авраллювыжи 206а(3х); ве'воуж'ими 2246; вжУижи 86, 156, 556 
и др. - всего 8 раз.
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Местный падеж множественного числа

Твердые основы (за исключением этимологически задненеб
ных) получают флексию -ы5: милы5 466, и> мрътвы5 50а, с/ГЁлы5 1156 и 
др. - всего 35 раз.

Из остальных форм выделяется autóra5 123а. В конце всех дру
гих примеров мы читаем -и5: многи5 96, широки5 1146, жидовски5 1436 и 
др. - всего 19 раз; ш нифи5 1836 - всего 1 раз; вт*. вьГии* 54а, ии-ёшии5 
1026, в-Ётрьыи5 122а, гни5 2056 - всего 4 раза.

Притяжательные прилагательные: icxbbi5 116а, icobbi5 1706, 
mwvcíwbbi5 2126; авраамаи5 107а(2х); вжУи5 6а, 1096.

Двойственное число

Нами подсчитано 4 примера: игалныма 1336, жидовьскима 138а - в 
твор.п. всего 2 раза; в'Ьтрьнк» 87а, в'Ётр'ъню 122а - в местн.п. всего 2 раза.

Сравнительная степень

Мы перечисляем все, найденные нами, примеры.

Именительный падеж единственного числа

В мужском и женском родах вызывает интерес способ образо
вания форм.

Муэ/сской род: справгМившТи 56, л'ЁпшУи 86, моло'шУи 9б(2х), 
11б(2х), 12а(2х), стоили 106, 116, 156 и старили 116, клижшУи 41а, во'шУи 
616 и воашУи 756, вогатшУи 133а, го'шУи 1826; пиТгёишУи 102а, прг'нГшУи 
1986, жоцн'ЁишУи 2246; старки 41а.
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Женский род: во'шлл 30а, 101а, 119а, 121а, 143а(2х); важи’Ьшша 
76 и вл'шишлл 1526; во’ша 70а, вышшл 1566.

Средний род: горшЕЕ 74а, бо'шее 144а, липшее 185а; л^ыеишее 152а, 
гасжкишЕе 1866.

Винительный падеж единственного числа

Мужской род: ыа леоло'шого 36а, 2126, ил ста’цш’о 36а, 2126 - все 
они стоят самостоятельно и относятся к лицам.

Женский род: во'шоуж 106а и воЛшли<> 1586, л'Ьпшоуж 2056, 2096; 
вда^ишоуж 58а; всСшоу 204а.

Средний род: бо’шее 1316.

Родительный падеж единственного числа

Мужской род: люло'шепо 566, л'Ьпше1 846, в ы111 ш его 1606.
Женский род: липшей 846, 122а, 127а и л'Ьпьшей 1226; пожи- 

то',н,Ьишей 26, 132а.
Средний род: липшего За и л'Ьпшого (!) 1326, горшего 6а, 1826 и 

горилго 72а, 1126; пот'Ьшнеишлго (!) За.

Дательный падеж единственного числа

Мужской род: волшЕЛ1оу 109а. 
Женский род: л-Ъпшеи 175а, 1766. 
Средний род: не обнаружено.
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Творительный падеж единственного числа

Мужской род: старши" 156, 2126 и ста'ши" 36а, 676, 2046, аю- 
ло'ши'" 36а, 2126, вСши* 436, /иенши"' 456; прЕ'НЕИши" 1326.

Женский род: л^шею 126а.
Средний род: не обнаружено.

Местный падеж единственного числа

Мужской род: не обнаружено. 
Женский род: болшеи 104а, 133а. 
Средний род: не обнаружено.

Именительный падеж множественного числа

Мужской род: горш'Гй 86, во‘ил и 101а; лепили 101а. 
Женский род: люужн'ЬишТй 706.
Средний род: не обнаружено.

Винительный падеж множественного числа

Мужской род: вышшТй 2066.
Женский род: во'шУй 1826; уаст'ЬишТй 204а.
Средний род: горшаа 36, на Болшаа 1596, на вы“'шаа 1596; 

бо’ш'Ги (!) 184а.
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Родительный-местный падежи множественного числа

Род.п.: /ижши5 17а, 20а, меньши* 176 и лн"ших 20а, бо^ши" 1766;
прЕДпиши5 96.

Дат.п.: не обнаружено. 
Твор.п.: л'Ёпши/ми 1436. 
Места.п.: не обнаружено.

Мы не нашли формы, стоящей во двойственном числе.

Превосходная степень

Материал излагается в такой же последовательности, как и в 
сравнительной степени.

Именительный падеж единственного числа

Мужской род: наи/ии'ипи 30а, 38а, 112а и др. и ыаи/ииаыши 42а - 
всего 11 раз. Форма NaHaiETiuíú Illa, 178а является, по всей вероятно
сти, просто ошибочной.

Женский род: ыаими'шаа 506, 151а, 1596 и др., на'ко'шаа 1446 и 
нликСшай 1566 - всего 8 раз; ыаипотрЕБНЕИшаа 76; наити’ша 14а, 29а, 131а 
и др. - всего 13 раз; лрЕнаист’Ьишаа 69а.

Средний род: наипиТтЬишЕЕ 114а; прЕыаист'ЬишЕе 58а и прЕнаи-
СТ'ЁИШЕЕ 686.
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Винительный падеж единственного числа

Мужской род: наи^н<\лш)ит1ши 1446.
Женский род: иаисправ£ллившоу;к 68а, нандоро'шл'л« 161а и на'дро'чиоул 

1916; наист^ишлю 35а и ыаист'Ьишоул 126а; наидрокшк> 128а; преыаист'Ьи- 
шачк> 212а.

Средний род: наист'Ё'иш 1916 и иаист'Ьииш 218а; прЕнаисгЬишЕб 
676, 68а и прЕнаист'Ё'шЕЕ 114а.

Родительный падеж единственного числа

Мужской род: иаидро'шЕго 1286.
Женский род: наист'ЁишЕЕ (так!) 1636; прЕыаист'Ь'шЕЙ 62а.
Средний род: наил,Ё"ш£го 1286; наист'ЬишЕго 197а; прЕмаст'ЬишЕ1

(так!) 31а.

Дательный падеж единственного числа

Муэ/сской род: наиколшЕлюу 26, коу наивышнЕлюу 86а. 
Женский род: не обнаружено.
Средний род: не обнаружено.

Творительный падеж единственного числа

Мужской род: не обнаружено.
Женский род: ыаидрожшЕж 566 и иаидро^шЕю 1806. 
Средний род: не обнаружено.
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Местный падеж единственного числа

Мужской род: не обнаружено. 
Женский род: напо-'л'ЬишЕи (так!) 62а. 
Средний род: не обнаружено.

Именительный падеж множественного числа

Мужской род: нлилж'ииУи 46, 11а, 22а и др., ылилшлвшУи 64а, 746, 
ыл'лжлшУи 1016, нли^ш'ш 129а, ыли/ии-ши' I486 - всего 45 раз; ыаилж'шУй 
56, 9а, 15а и др., идилжлышй 33а, или^ший (!) 88а - всего 55 раз. 

Женский род: не обнаружено.
Средний род: не обнаружено.

Винительный падеж множественного числа

Мужской род: не обнаружено. 
Женский род: не обнаружено. 
Средний род: не обнаружено.

Родительный—местный падежи множественного числа

Род.п.: w нлини^ши1 1596, ü> NdHGo’,:Lunx 1596; прЕнлст'Ьиши* (так!) 
35а и прЕил'ст'Ёиши* 212а.

Дат.п.: нлиоукогши'“ 1976.
Твор.п.: не обнаружено.
Местн.п.: не обнаружено.

В двойственном числе мы ни одной формы не наблюдали.
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Имя числительное

В дальнейшем мы рассматриваем склонение количественных и 
порядковых числительных.

Количественные числительные

едныь

В им.п. мы находим следующие формы м.р.: единь 5а, 296, 43а 
и др. - 12 раз, единь 116, 12а, 226 и др. - 7 раз, еди" 526, 786, 133а и др. 
- 20 раз и еди" 95а(3х), 145а, 190а и др. - 8 раз. Слова единым 71а, 
1856, едины 108а и единым 1106, 1386 имеют, в основном, то же самое 
значение. В ж.р. читаются една За, 426, 77а и др. - 7 раз, ЕЛна 1736, 
1836, еАна 174а и едина 95а, 123а, а в с.р. - едино 95а, едино 95а, 158а, 
едно 163а, едно 1636.

В вин.п. встречаются еди" 586, 1466, 147а и др. - 9 раз, единь 
646, единь 686, 101а, 130а, 1936, еди" 1466, 1576, 1876 (м.р.); Единоу 
99а, 138а(3х), 1576 (ж.р.); едшо 1576, едино 1586, е'но 1966 (с.р.).

В род.п. числительное м.р. получает окончания -аго или -ого 
(-o'): Единаго 10а, 886, 1746 и др. - 5 раз, единаго 10а, 91а, 1326 - всего 
8 раз; единого 10а, 106, 666 и др. - 9 раз, единого 30а, 1966, едино" 95а, 
99а и едного 12а, едкого 101а, е'иого 205а - всего 16 раз. В ж.р. на
блюдаем едной 66, а в с.р. - примеры едина" 1586 - с окончанием -а" 
всего 1 раз, а также единого 195а, единого 198а - с окончанием -ого все
го 2 раза.

Все слова дат.п. относятся к м.р.: Единоаюу 46, 20а, 61а, 207а, 
единолюу 176, Единоагё 1036, единолгё 1466 и Едно/иоу 17а, 2056, едноаюу 33а.
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В конце примеров твор.п. читается -ki": едны"' 356, 181а, едны" 
200а и едины" 1586 (м.р.); М.инкГ 66а, еднкГ 122а, 1266, едны1" 160а (с.р.).

В местн.п., за одним исключением, находим ожидаемые фор
мы: едно"' 1а, едно" 156 и едино"' 26, 15а, едино"1 94а, 103а, 148а, 1856 
(м.р.); единой 646, единой 176а и еднои 155а (ж.р.); на едно"' 736 (с.р.). 
Форма м.р. еЛны"’ 41а могла возникнуть по фонетической причине.

Несколько раз встречаем и формы мн.ч.: едни 115а, един 140а и 
едини 139а, едини 1416, 148а (им.п. мн.ч. м.р.); едны (им.п. мн.ч. ж.р.); 
едны* 135а, е'ны* 1366 (род.п. мн.ч.); на' еднььии 115а (твор.п. мн.ч.).

ДЕЛ, ДЕ% WEd, WEÍ\, ДВОИ, ШБОИ

Количественное числительное со значением ‘два, две’ в им.п. 
имеет формы два 5а, 7а(2х), 76 и др. - всего 14 раз (м.р.), дв-fe 49а. 69а 
- всего 2 раза (ж.р.); в с.р. нами не обнаружено.

Формы вин.п.: два 96, 11а, 476 и др. - всего 18 раз (м.р.); дв-fe 
36, 426, 57а и др. - всего 8 раз (ж.р.); дв-fe 200а - всего 1 раз (с.р.).

В остальных падежах встречаются две* 116, 12а(2х), 446 и др. - 
10 раз и двою 2236 (род.п.); дво"1 101а, 102а, 109а, 1506 (дат.п.); двоаеа 
356, 646, 1186, 154а и дв-feaea 64а, 1176 (твор.п.); дво\к 9а, дво* 11а, 466, 
1086 и др. - 5 раз и двоу 726 (местн.п.).

Числительное шва, wE-fe самостоятельно читается лишь в ж.р.: 
wE-fe 646, 117а (вин.п.) и ишома 143а (твор.п.). В м.р. оно сливается со 
словом два: швадва 9а, 41а, 183б(2х), швидва 9а (им.п.) и швадва 153а, 
1536 (вин.п.).

Это же значение передается и числительными двои, ишои (пер
вое из них употребляется вместе с существительными, а второе - са
мостоятельно): в им.п. двое 76 (м.р.); в вин.п. двое 1506 (м.р.), двол
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77a, I486 и wkoa 138a (ж.р.); двое 196б(2х) и швое 1066 (с.р.); в род.п. 
двои11 2086; в дат.п. ищои" 2216; в местн.п. двои1 1446, 209а.

три, утырн

Числительное ‘три’ наблюдается в примерах три 24а, 95а(4х), 
2216 (им.п.); три 24а, 346, 36а и др. - всего 6 раз (вин.п.); тре" 178а, 
2216 (род.п.); тредеа 35а, 356, 2116 (твор.п.).

‘Четыре’ встречается реже: утыри 766 (им.п.); утыри 11а, 526, 
122а, 1596 (вин.п.); ü> уетыре5 296 (род.п.).

Остальные количественные числительные

В СУЕ встречаются еще и следующие формы других количе
ственных числительных:

пат 1686 (им.п.); пат 76а, 786, 117а(2х) и др. — всего 19 раз 
(вин.п.); патдш 79а, 1176, 1186 (твор.п.);

шесть 186а, 1886 (им.п.); шести 1876 (местн.п.);
се'/иь 69а (вин.п.); се\иь (так!) 566 (род.п.); се^ни* 197а (твор.п.);
юс/ии 63а, 2216 (местн.п.);
девАт 1946, 1976 (им.п.);
десАт 436, 194б(2х) (им.п.); десАт 57а, 147а (вин.п.); десАте"' 196а

(дат.п.);
двдиддеслт 43а, 96а, нд двднддесАти 94а (вин.п. м.р.); w 

двднддесАте 63а, w двднддесАт 221а (род.п. м.р.); двднддесАт (!) 456 
(дат.п. с.р.) и шво'"иддесАт 96а (дат.п. м.р.);

уотыриддесАт 221а, УотырииддесАт 221а (им.п.);
уоты'десАте" 1406 (мест.п.);
селдждесАт 576, ид се'/иьдесАт 94а (вин.п.);
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сто 128а (вин.п.);
триста 51а (вин.п.); трЕЧиГ 526 (род.п.); тршасты 52а (твор.п.); 
тислфа 1256 (им.п. ед.ч.); тислфь 224а и тиса* 66, 52а, 52б(2х), 

746 (род.п. мн.ч.);
ПА" ТИСА* 1176 (им.п.), ПАТ ТИСА* 1176 (ВИН.П.).

Порядковые числительные

Формы порядковых числительных сгруппированы по родам и 
падежам, а, начиная с род.п. мн.ч., только по падежам.

Мужской род

Им.п. ед.ч.: правым 26а, 116а, 193а и первым 219а, пртшпи 1896, 
2156, иаипръшТи 65а, 66а; вторым 2226; трЕтУи 190а, 193а, 216а, 219а; 
уетве'тым 486.

Вин.п. ед.ч.: продли 72а; трЕтУи 726 и трЕт'Г 127а; шестым 506; 
сеУиым 1876; уотырдеса1'мым 26а.

Род.п. ед.ч.: пр^шЕго 6а, 626, пр^ьваго 346, 211а; трЕТЕГо 35а, 396, 
43а и др. - всего 8 раз; vsWTaro 476; десатого 6а; дванадЕСАТОг 566; 
ПАТДЕСАтНОГО 936.

Дат.п. ед.ч.: пръволюу 24а; трЕТЕлгё 1466.
Твор.п. ед.ч.: пр’ыии" 436 и прт^шЕ" (так!) 222а (под влиянием 

следующего слова црЕ"' ?); десатьГ 1976.
Места.п. ед.ч.: не обнаружено нами.
Им.п. мн.ч.: пръшУй 446, 896, при^вУи 96а(2х), 140а.
Вин.п. мн.ч.: правый 224а.
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Женский род

Им.п. ед.ч.: пръваа 26а, 1226, 143а; втораа 143а; трЕтла 14а, 
2226; УЕтвЕ'таа 15а, 1226; ипстаа 756, 78а.

Вин.п. ед.ч.: пръвоул 10а; УЕТВЕрктоул 1196.
Род.п. ед.ч.: пръво (так!) 126; третей 936.
Дат.п. ед.ч.: не обнаружено.
Твор.п. ед.ч.: не обнаружено.
Местн.п. ед.ч.: vetkezőm 1216, 122а, 1226; деватои 122а, 1226. 
Им.п. мн.ч.: правый 26а, 1286; трЕт'Гй 1246, 224а; уетвертый 224а;

патыи 224а.
Вин.п. мн.ч.: не обнаружено.

Средний род

Им.п. ед.ч.: второЕ 29а, 1816; третее 162а, 163а, 1636; шсмое 
нлдесат 186а, 189а.

Вин.п. ед.ч.: второЕ 206, 138а, 1386.
Род.п. ед.ч.: пр^ва' 209а; второ" 1476.
Дат.п. ед.ч.: не обнаружено.
Твор.п. ед.ч.: не обнаружено.
Местн.п. ед.ч.: второ" 166, 20а, 2076; трЕТЕ" 1656.
Им.п. мн.ч.: не обнаружено.
Вин.п. мн.ч.: не обнаружено.

Остальные падежи

Род.п. мн.ч.: пръ.вык 135а, 1366.
Дат.п. мн.ч.: не обнаружено.
Твор.п. мн.ч.: не обнаружено.
Местн.п. мн.ч.: пръвы* 36а, 2126 и пе^вы* 2076.
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Глагол

Глагольные формы рассматриваются, само собой разумеется, 
по наклонениям. Группировка словоформ будет происходить или по 
современным спряжениям, или по древним глагольным классам, в за
висимости от того, какое расположение материала обеспечивает чита
телю большую наглядность. Наш обзор начинается с форм изъяви
тельного наклонения.

Настоящее время

В этой подглаве принимаются во внимание также и формы 
простого будущего времени.

Первое лицо единственного числа

Первое спряжение

У глаголов, последним согласным которых является j, мы на
блюдаем окончания или -к>, или -ж: оуполжнлж 4а, в'ъ'даж 5а, поведаю 
5а, пожилоуж 196, ni* 376 и др. — всего 103 раза.

Остальные глаголы оканчиваются, как правило, на -оу, -ж: спсоу 
16, довВдж 5а, гиноу 10а, встлыоу 10а, поидоу 10а, рекоу 10а, /иогоу 216, 
Xovoy 246, идж 476 и др. - всего 75 раз. Исключение представляют 
формы пошлк» 84а, 936, 87а, xoyw 1036.

Второе спряжение

Самые распространенные окончания —оу, -8, -ж: соуждоу 16, 
прошй 4а, пофжсж 5а, слоужж 106, выпоуфоу 126, оуслышж 146, юелуж 63а 
и др. - всего 69 раз, и вслед за звуком / также пишется -ж: оупокож 616.
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Однако после мягких Г, п' употребление -к> является норма
тивным: полшю 146, лк>влк> 17а, уинк> 37а, выпо'ш« 766, оставлю 946, 
выславлю 96а, встоупаю 105а, оуздороваю 105а, люблю 157а, люлю...са 
170а и др. - всего 40 раз.

Нетематические глаголы

Формы описываются по глаголам отдельно.
От слова выти: е'елЕь 5а, 10а(2х), 14а, 59а(3х) и др. - 13 раз, eaib 

37а, ес,иь 446, 836, е- 476, 80а, 153а, е?(!) 48а, 60б(2х), 91а, 966, 105а, е* 
62а, 1066, 156а, 2246, есь (!) 766, е"1 80а, "е' 926, *...ec 105а, естье" 1216, 
Естье* 1226, ЕстьелЕь 1236, е'е1" 150а, eV" 2136 и, в отрицании, егЬ‘ 59а - 
всего 39 раз.

От корня слова дати: вп^да"1 276, да"' 756, 776, 786, 93а, 103б(2х), 
шда" 178а, ро^да"’ 2046, 2066 - всего 10 раз.

От корня слова в'Ьд'ёти: испов!;" 416, испов,Ь"са 876, шпов'Ь"' 2236
- всего 3 раза.

Второе лицо единственного числа

Первое спряжение

Наблюдаемые окончания мы можем делить на три группы: 
а) окончание -еши, 6) окончания -ешь, -ешь, -еш, -еш, -еш, в) стяженные 
флексии.

а) Примеры с окончанием -еши: шврАфЕши 1а, поживеши 2а, 
воудЕши 2а, в'ЬроуЕши 256, нарЕушисА 99а, шваадаЕши 1226, 172а, 
трЕБоуЕши 1766 - всего 8 раз.

б) Примеры с окончаниями -ешь, -ешь, -еш, -еш, -еш: лшшь 36, 
люжешь 7а, сА...плау£шь 25а, ^наидЕшь 326, оулЕрвшь 406 и др. — всего 59 
раз; выдаешь 130а - всего 1 раз; в^гроуЕш 286, 946 - всего 2 раза; люжеш
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76, епадЕш 30а, xovC 42а, ведеш 846, жнеш 147а и др. - всего 88 раз; лтеш 
76, 746, 2136, ил1аеш 786, 1216, 188а, 201а, оулЕ'Ьркоуе"’ 1306, оултЬе“1 
182а, пофкаеш 190а, B'fcpoye1" 203а - всего 11 раз.

в) Примеры со стяженными флексиями: леешклшь 336, 1136, 
лшилмшь 101а, ^нлшь 1036, ^вирлшь 1046, нд^ывашь 1326 и, по всей веро
ятности, добывд" 1046, шш 1436, 163а, даш 166а, выддш 178а-всего 11 раз.

Второе спряжение

Словоформы оканчиваются а) на -иши, 6) на -ишь, -ишь, -иш, -иш.
а) Примеры с окончанием -иши: поставиши 53а, вт^ложиши 88а, 

поклонишиса 1036, прЕносиши 104а, оукротиши 1226, 172а, гъткориши 
1316, вт^лювиши 1776-всего 8 раз.

б) Примеры с окончаниями -ишь, -йшь, -иш, -иш: оувджишь 7а, 
видишь 7а, ca постишь 236, жоусишь 366, ходишь 406 и др. - всего 36 раз; 
ca войшь 120а - всего 1 раз; постишса 22а, 246 - всего 2 раза; слышиш 76, 
оу^ри'" 29а, постави1" 736, проси1" 78а, оууи1“ 816 и др. - всего 92 раза.

Нетематические глаголы

Мы встретили лишь формы от глагола выти: еси 2а, 106, 
25б(2х), 40а и др. - 14 раз, еси 15а, 1206, 2226, есь 40а, 756, 1126, 
1166, 120а, 1226, есь 48а, 74а, 79а, 81а, 816 и др. - 15 раз, е' (!) 59а, 
76а, 120а, е'Есь 596, ес 123а, 1236, сь 128а, есте' 1416, естьесь 1526 - 
всего 47 раз.

Третье лицо единственного числа

Первое спряжение

Глаголы, принадлежащие к этому спряжению, наблюдаются с 
окончаниями а) -еть, -ет, -ет, -ет, 6) -е, -е, в) стяженными.
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а) Примеры с окончаниями -еть, -ет, -ет, -е”: пТеть 2а, подобреть 
4а, пр'шдЕть 166, выро^лгЬЕть 18а, оуполмнаЕть 226 и др. - всего 40 раз; 
гавлштсл 186, кдетса 21а, раставтсА 21а, стдвдетса 466, ^опсоуЕтсл 138а 
и др. - всего 12 раз; гле” 1а, ишрАфЕ”сА 16, /иожет 26, пишет 26, гдсне” За, 
подде” 36, воудЕ” 4а и др. - всего 1145 раз; сполжнае” 156, проливав” 21а, 
выро^оулгЁе” 41а, шпалАвт 786, илые” 836, пра^'иоуе” 896, Бывав” 1536, 
aiae” 162а - всего 8 раз.

б) Примеры с окончаниями -е, -е: леоже 26, даЕ 6а, ^гние 136, 
сА...станЕ 16а, са дотыуе 33а и др. - всего 71 раз; поржав'Ье 136, 
сполЕииае 1116 - всего 2 раза.

в) Примеры, по всей вероятности, со стяженной флексией: 
става”сл 42а, вы^нава” 50а, 516, 60а, 686, 73а и др. - 15 раз, и вы?нава” 
1636, ?аховат 56а, привыва” 77а, 1866, саоууа” 776, 166а, 1736, допол1агат 
1036, ^вира” 148а, лишка” 173а. выва” 1866 - всего 27 раз.

Второе спряжение

Все слова оканчиваются на -ить или -и”: лювить 116, 966. 
нить 356, стоить 41а - всего 4 раза; лювит 1а, выходи” 26, криуи” 26, воро
ни” 56, противи”сА 6а и др. - всего 839 раз.

Форма уини" (вместо уини”) 1606 является явной ошибкой.

УИ-

Нетематические глаголы

От слова выти: е' 1а(3х), 2а(2х) и др. - 539 раз, есть За, 36, 9а, 
236, есть 8а, 256, 41а, 110а, 1116 и др. - 9 раз, е 61а, 656, е‘ 220а и, в 
отрицании, нЪ' 256, 286, 326, 67а, 696, 209а - всего 561 раз.

От корня слова дати: дд'са 16, 106а, 1756 и дд\..са 125а, да' 36, 
196, 25а, 28а, 47а и др. - 14 раз, дасть 18а, 34а, 115а, вт^дасть 246, 
придасть 31а, сА...вдасть 326, 112а и са вдасть 1026, вдд'са 676, выда' 
161а, сА...^'асть 1656 - всего 29 раз.
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От корня слова •Ьсти: поаств 136, 246, и*йств 136, йств 1826, са 
ыайств 1826, оуйств 2096 - всего 6 раз.

От корня слова в'ёд'ёти: йпов'кств 17а, 176, итов'Ьств 76а, 
пропов'Ь' 81а, повести 98а- всего 5 раз.

Первое лицо множественного числа

Первое спряжение

Словоформы в 1 л. мн.ч. сгруппированы нами следующим об
разом: а) примеры с окончаниями -елев, -елЕв, -еле, -е1", -е", 6) примеры с 
окончанием -елео, в) пример с окончанием -елевв

а) Примеры с окончаниями -елев, -елЕв, -еле, -ея, -е": ро?пн,ЁваЕЛЕв 
6а, боуделев 1276 - всего 2 раза; исправллелЕв 1а - всего 1 раз; спслелеса 
1а - всего 1 раз; noYNE" 46, са стараЕ" 13а, ^нал)ЕнаЕ,“сА 35а, пое" 866, ста- 
neVa 113а и др. - всего 28 раз; лЕав" 13а, проклинав1" 27а, поуитае1" 796, 
выпащнАе"" 129а, погиБае"1 1716 и др. - всего 10 раз.

б) Примеры с окончанием -елео: лЕаЕЛЕо 26, оутрауаЕлю 13а, са на- 
врщнЕЛЕо 146, иделео 43а, полерелео 476, сА...каЕаЕО 746, в'Ьдлелео 76а и др. - 
всего 75 раз.

в) Пример с окончанием -елевв пытаЕаЕы 19а - всего 1 раз.

Второе спряжение

Глаголы встречаются лишь с окончаниями а) -и" или 6) -илю.
а) Примеры на -и": оуисти"са 246, хвали" 796, кр'тчГ'сА 796, ходи1“ 

96а, выдрчоки'" 133а, прЕ/и-Ьни" 1446, ©угоди"1 2016 - всего 7 раз.
б) Примеры на -илео: йплстилео 226, оу^риаю 29а, леолилеоса 766, 

в'ЬрилЕо 77а, тратилЕо 121а, лежилео 1506, крестилео' 1586 и др. - всего 30 раз.
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Нетематические глаголы

От слова выти: ес/ио 9а, 25а, 266, 27а, 346 и др. - 12 раз, клю 
19а, 29а, 586, 836, 95а и др. - 9 раз, слк> 47а, 546, 586, 119а, 149а и др. 
- 8 раз, есьлео 736, естеслео 129а, а также как часть форм внынихлю 346 и 
bhnnhVho 58б(2х), 89а, 2116 - всего 36 раз.

От слова к'Ьд'ёти: в'Ьлеы 21а, 806 - всего 2 раза.
От слова илелти: еелеллеы 36 — всего 1 раз.

Второе лицо множественного числа

Первое спряжение

Собранные нами формы являются малоинтересными. Все они 
оканчиваются на -ете: потрЕБоуЕТЕ 4а, хо^те 43а, ^нлидете 62а, шлклете 
67а, иц1ете 686 и др. — всего 65 раз.

Второе спряжение

Интерес вызывает только слово постытеса 216, однако, буква ы 
пишется в нем по фонетической причине. В конце всех других форм 
мы читаем -ите: соудитЕ 28а, леыслите 296, проситЕ 43а, лелеете' 76а, леоките 
766 и др. - всего 41 раз. Форма бил"те 1886 представляет собой лишь 
графический вариант.

Нетематические глаголы

От глагола выти: есте 27а, 77а, 836, 84а, 148а, сте 386, 456, 666, 
2156, естЕ 1166 - всего 10 раз.

От глагола в'ёд'ёти: в'ёсте 1476 — всего 1 раз.
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Третье лицо множественного числа

Первое спряжение

После твердых консонантов мы видим окончания -оут, -8Т, -ж"1: 
/ии/иоидоут 1а, потЕкоу” 2а, вт^ИЕсоусА 36, иджт 126, стаилС 18а, елд8'г 18а 
и др. - всего 121 раз.

Вслед за звуком j слова оканчиваются, как правило, на -к>т или 
-лт: над^вал-сА 56, воудоулт 76, илгак>т 10а, сА...лАкажт 31а, оулшракг 36а, 
в'Ьдаю1' 37а и др. - всего 217 раз. Два раза мы встречаем окончание 
-жть: выважть 101а, потрЕвоужтк 112а, форма же слоухат 1646 имеет 
особую флексию.

С остальными мягкими согласными (перед окончанием) мы 
обнаружили только один пример: аат/но” 266.

Второе спряжение

Вслед за звуком j наблюдаются, по одному разу, -ат и -ат: 
воатсА 1096, стоат 1926.

После букв первично мягких согласных (т.е. после ж, y, ш) пи
шется, без исключения, только -ат (-ат): гр'Ёшат 56, слоужат 8а, свгЬлуат 
26а, сА...жножат 41а, слыша1- 45а, оууатсА 1026, налЕжа11 1446, др’ъжа1’ 1876 
и др. - всего 19 раз.

Остальные глаголы получают окончания -а1- или -га1': уинат 1а, 
Хотат 36, люлатса 8а, драпАт 86, ^атроувА1- 18а, постакАтсА 18а, воурАт 
266, г"авгат 376 и др. - всего 133 раза.

Нетематические глаголы

От слова выти: соут 1а, 36, 8а, 116, 136 и др. - 80 раз, слчт 86, 
15а, 22а, 296, 31а и др. - 19 раз.
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От корня слова дати: даджт 216, 138а и дадоу” 1356, выдадл1' 
43а, подадоу" 1376 - всего 5 раз.

От корня слова в'Ъд'Ьти: йпов,ёдат 17а, в'Ъда" 436 - всего 2 раза. 
От слова ■ёсти: йдат 131а, 150а - всего 2 раза.

Двойственное число

Форма настящего времени в двойственном числе нами не об
наружена.

Прошедшее время

В тексте СУЕ встречаются формы всех четырех исторических 
прошедших времен, следовательно, их обзор будет проходить в тра
диционном порядке.

Аорист

Аорист представлен в СУЕ 170 формами. Примеры, которые, 
за исключением 2 л. и 3 л. ед.ч., относятся к аористу на -eh или -och, 
являются обычными.

1 л. ед.ч.: приБ'Ьго* 16, прТидо* 16, и>с8ждах 7а, вгь^алкахсА 17а, 
вид'Ё' 147а, родих 2226 и др. - всего 16 раз; форма вид'Ё (вместо вид'Ё1) 
256 представляет собой очевидную описку.

2 л. ед.ч.: шсыова 876, посла 886, вы' 147а- всего 3 раза.
3 л. ед.ч.: сътвори la, ptve 5а, ^осыоу 50а, шгЬуеса 57а, лет'Ь 87а, 

прииЕСЕ 136а и др. - всего 124 раза; рол" 2206; а также примеры со вто
ричным (s)t: вы' 1а, 556, 135б(2х), 138а(2х), в^ат 87а, да' 1836, oyaíp'fc1’ 
2106, клатса 222а, да'сА 2226 - всего 11 раз.
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1 л. мн.ч.: нами не обнаружено.
2 л. мн.ч.: дастЕ 17а(2х), иако'/иистЕ 20а, иапойстЕ 20а, прУастЕ 20а, 

посётисте 20а, троудистЕ' 77а, оув'ЁдастЕ 1106 - всего 8 раз.
3 л. мн.ч.: оуткртьДишасА 1а, положиша' 1а, выша 36, оужножишасА 

1346, сжтвориша 1356 - всего 5 раз.
Следы двойственного числа сохранены в выражении улци (!) 

два вънидоста 5а.

Имперфект

Это прошедшее время представлено единственной формой 3 л. 
е.ч.: оутвр'кж'аашЕ' 208а.

Перфект

Подавляющее большинство форм прошедшего времени стоит в 
перфекте. Бывшие причастия оканчиваются в единственном числе на 
-лк (-"), -аа, -ао, во множественном - на -аи (за одним исключением). 
Вспомогательный глагол характерен для первого и второго лица; в 
третьем лице единственного и множественного чисел он употребляет
ся редко. Его место является непостоянным: он может находиться или 
перед главным глаголом, или после него. При перечислении примеров 
мы стремимся передать эту пестроту.

Первое лицо единственного числа

99 форм встречаются с вспомогательным глаголом.
елеь + Е/иь вы" 17а, елж токи"556, Елж...коупил 1896 и др.-всего 5 раз.

+ ежь: с’ъ.гр'Ёши’ елеь 10а(2х), жада' елеь 17а(2х), приводи" ед1ь 
126а и др. - всего 7 раз.
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елеь + -лк: елеь...повид,Ьль 486 - всего I раз.

-ль + елеь: выпо'ниль елеь 886 - всего 1 раз.

е" + -”: €■"...уини" 61а, е”'...працовл” 1546, е”'..лишоука” 2046 и др.

всего 16 раз.
-” + g,«. npo^plí” е”‘ 806, гави” е”' 886, прирови” е”' 1466 и др. - всего 

20 раз, а также - ошибочно - voy е“' 174а, поуоу е”‘ 1756.
е”' + -ль: е"' выль 17а(2х), е”\..доко"уаль 1316, е”‘ выдржжлль 133а —

всего 4 раза.
-ль + е”': привсль o'” 39а, пришоль е" 98а, вид'Ьль е" 1036, рекль е" 

1766 - всего 4 раза.

е”1 + -лл: е" уииила 77а - всего 1 раз.

г“ + -”: Е”’...оулови” 1546, г" поа” 193а, г"...выдргьжл'‘ 200а и др. - все

го 5 раз.
+ е": пыта” е”’ 536, пришо” г" 78а, сжкры” г" 147а и др. - всего 5 

раз; а также - ошибочно — вид'Ь е”' 86а, илгЬ е”' 886. 
е“’ + -”: 6“" вы'' 17а - всего 1 раз.

елж + -”: елж гъгр'Ьши” 216, елж ишо” 147а, елЕь...повидгЬ” 2036 и 
др. - всего 7 раз.

_л

+ елЕь: 5;нашо” ел!ь 256, приводи' ел!к 124а, слыша” елж 1246 и_л

др. - всего 5 раз.
-ль + елж: вид'Ьль елж 186, 1246 - всего 2 раза.

* + -': ”'... с'Ьа” 147а, "...ро'сыпа” 147а, сА...нлслоухл” 164а и др. -
всего 10 раз.

+ -лл: уинила 766 - всего 1 раз.

Вспомогательный глагол отсутствует только 4 раза: посла” 77а, 
выхвалА” 886, даль 886, выстЕр'Ьга” 89а.
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Второе лицо единственного числа

Во 2 л. ед.ч. мы находим два примера - (есь...) oyB-tepn" 63а и 
(есь...) проклииа" 1506 в которых вспомогательная форма есь относит
ся не только к словам оув-Ьри" или проклина", но и к другим глаголам, 
стоящим ближе к ней. Кроме этих двух случаев, несколько раз вспо
могательный глагол, без всякого сомнения, отсутствует: стара’сА 4а, 
с-ьвр-ьши" 88а, посла" 886, оувоишо" 1396, с-Ьа" 147а, в-Ьда" 149а, в-ъ^иЕиа- 
вид-te" 1726 - всего 7 раз.

Остальные 68 примеров перечисляются по известной уже груп
пировке.

есь + -": есь пришо" 546, есь...рауи" 207а, еск роска^а" 216а и др. -
всего 5 раз.

есь + -ль: есь...оулЕЫслиль 15а- всего 1 раз.
есь + -ла: есь...плыла 786 — всего 1 раз.
есь + -ло: есь са...вынесло 30а — всего 1 раз.
есь + -": есь...люби" 47а, есь са йр-Ька" 1506, есь оужива" 169а и др.

- всего 27 раз.
-" + есь: да" есь 106, ка^а" есь 106, вид-te" есь 83а и др. - всего 6 раз. 
-ла + есь: плыла есь 76а — всего 1 раз.
ЕстЕ (!) + -": есте...хот-te" 466 - всего 1 раз. 
еси + -": еси да" 1466 - всего 1 раз.
-" + еси: роди"сА еси 816, пл-teHH" еси 846, в-Ьнуа" еси 88а и др. - все

го 19 раз.
еси + -ль: еси даль 147а-всего 1 раз.
-ль + еси: прТаль еси 846 — всего 1 раз. 
ec + -": Ес...рауи" 55а - всего 1 раз. 
есьесь + -": есьесь ста'сА 2066 - всего 1 раз. 

+ е‘: да" е‘ 2076 - всего 1 раз._л
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Третье лицо единственного числа

Вспомогательный глагол употребляется очень редко, только 16 
раз. Он имеет формы есть и ес. Перечень примеров начнем с этих 
случаев.

-* + есть: тргъпгЬ’ есть 456 — всего 1 раз. 
е' + -д: е' доткноу’сА 174а- всего 1 раз.

+ е': встоупи" е' 86а, выдлЛ е' 1436, песета" е‘ 203а - всего 3 раза. 
ес + -ль: е' гёд'Ьль 80а - всего 1 раз.
-ль + е': прТаль е‘ 129а, 1496 - всего 2 раза.
-ла + е‘: оулфъла е' 1746, кмГ’лл е' 1746 - всего 2 раза, 
е' + -ло: са е1 стлло 110а, 1746 - всего 2 раза.
-ло + е': стллоса е' 153а, 1666, стало' е' 2066, 2086 - всего 4 раза. 
Мы не можем конкретно сказать о наличии или отсутствии 

вспомогательного глагола в выражении (е'...) проси'1 80а.
В 3 л. ед.ч. главный глагол наблюдается самостоятельно 2798 раз. 
В мужском роде вслед за основами инфинитива на гласные пи

шутся -ль, -л(са), -кь или

кара" 6а, потопи" 6а, ^агоуви1 66 и др. - всего 1881 раз; 
жолильса 5а, ро^уЁлиль 96, просиль 106 и др. - всего 168 раз; 
оулжлосрТ1ДилсА 10а, ШуаалсА 110а, роЧ'Ьлсл 224а - всего 3 раза; 
^витажикь 35а, вывь 446, вгьекргьсивь 49а и въскрсивь 51а, плю- 

ноувь 80а, ^апр'Ьтивь 123а, ит'ЁцавьсА 130а, прировивь 1466-всего 8 раз; 
погоуви“ 1416 - всего 1 раз.
У основ на согласные окончание -ль пишется сравнительно 

редко; в большинстве случаев мы видим вынесенную над строкой ко
нечную согласную букву основы. Если эта буква находится в строке, 
то к ней добавляется и знак -ь:

люгль 31а, иесль 356, оужръль 209а и др. - всего 65 раз; 
приел1' 68а, поги" 89а, оути* 1716 и др. - всего 160 раз;
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стрлск 39a, ca шгЪкн 57a, идрЕкьсА 1076 и др. - всего ЮЗ раза. 
Формы женского рода оканчиваются всегда на -да, формы же 

среднего рода - на -до:
исправила 9а, ^дуддд 24а, ^дслоужила 316 и др. - всего 212 раза; 
uuipT^Hao 86, ^ышдоса 296, ^идуило 36а и др. - всего 197 раз.

Первое лицо множественного числа

Вспомогательный глагол имеет формы еслю, еслю, слю, а также 
хлю и хлш. Главный глагол оканчивается всегда на -ли.

еслю 4- -ди: еслю оулювили 8а, еслю са ифЕкли 346, еслю доуекдди 
224а и др. - всего 7 раз.

-ди + есдю: пришли еслю 17а, троудили есдю' 153а, стали еслю' 206а
- всего 3 раза.

есдю + -ли: еслю...слышали 926, еслю...илеиди (так!) 153а, еслю 
сА...р(Лииловали 193а и др. - всего 7 раз.

-ли + еслю: вид'Ьли еслю 63а, поали еслю 192а, 218а — всего 3 раза, 
-ди + слю: люгли слю 576, вьГ" слю 576, в^иоули слю са 576 - все

го 3 раза.
хлю + -ди: гды'лю...кидали 17а, нигдыхлю...не видали 30а — всего 2 раза, 
-ли + хлю: послоужилихлю 176, прУдлихлю 129а — всего 2 раза. 
хлеы + -ли: колихлеы... видели 17а- всего 1 раз.
Кроме перечисленных выше 28 примеров мы наблюдали дру

гие 8 форм без вспомогательного глагола: идкорлшли 17а, иапойди 17а, 
шд'Ьли 17а, влгов'Ьстили 326, люгли 396, 1266, прТали 556, вд'видиса 222а.

Второе лицо множественного числа

Во 2 л. мн.ч. встречаются два примера с одним только главным 
глаголом: са прЕдсстиди 926, люгли 124а. Во всех остальных 73 случаях 
налицо и вспомогательный глагол, имеющий формы есте, всте, сте и 6'те.
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есте + -ли: £cte...положили 486, есте са оуфрасовали 616, ecte...w- 
ЕЕ^гали 70а и др. - всего 12 раз.

-ли + есте: слышали есте 56, пришли есте 17а, уитали есте 1356 и др.
- всего 21 раз.

естЕ + -ли: всте оууинили 17а, ест£...поуали 32а, ест£...лвали 1376 и 
др. - всего 6 раз.

-ли + €сте: накадили естЕ 17а, вуинили ссте 176, погнали ссте 946 и 
др. — всего 16 раз. Форма оууини осте 176 кажется нам простой опиской. 

стЕ + -ли: стЕ...вуинили 20а, сте слышали 25а, сте вид'ёли 85а и др.
— всего 8 раз.

-ли + сте: напоили сте 17а(2х), оувЕли сте 17а(2х), наслоухали сте са 
1306 и др. - всего 8 раз.

-ли + 6‘те: в'ъшли о'те 77а - всего 1 раз.

Третье лицо множественного числа

Вспомогательный глагол встречается в единственном примере 
выли сжт 9а. Написание буквы ы в слове з^ав'Ьл'Ьлы 766 может объяс
няться фонетической причиной. Другие 918 форм 3 л. мн.ч. оканчива
ются на -ли: ^агоувили 66, достали 9а, хотели 16а и др.

Давнопрошедвее время

Плюсквамперфект в тексте СУЕ наблюдается сравнительно час
то. Вспомогательным глаголом всегда является перфектная форма слова 
выти, которая или предшествует главному глаголу, или следует за ним.

Единственное число

В 1 л. ед.ч. нами обнаружено лишь выражение 6"“...вы' пороууи" I486. 
Во 2 л. ед.ч. вспомогательный глагол читается в формах есь бы" и eki" ес.
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еск вы'1 + -": еск вы" ^ышо1 876, eck кыл да" 207а — всего 2 раза.

+ eck вы1’: да" еск...вы" I486 - всего 1 раз. 
бы" ec + вы" ec...да" I486 - всего 1 раз.

В 3 л. ед.ч. слово выти имеет формы бы" (вылк), выаа и выло, 
(-лк) + вы" (вылк): оумр’ълк вы’1 11а, потопи' вылк 526, оулшлова’’ 

вылк 726, вывг' в кг' 1356, выБра" вы" 164а и др. - всего 29 раз.

вы" (бк1лк) + -" (-лк): вы"...лежа" 296, са бкг' ижа^а' 52а, еылк...вуи- 
нилк 52а, вкг' иторноу’ 67а, вылк рауи" 956 и др. - всего 32 раза.

-ла + выла: оупала выла 446, выдала...выла 174а, ско"уиласА выла 
189а, са и?гавила...выла 208а - всего 4 раза.

выла + -ла: выла ^ав'Ьгла 48а, выла (ииЕсла 1526, са выла скопила 
1856, выла остерегла 2026 - всего 4 раза.

-ло + выло: са ^ышло выло 476, оусхло выло 58а, пока^алосА выло 

141а и др. - всего 9 раз.

выло + -ло: выло оулЕрТхЛО 586, выло пало 1646, са выло...оукор£нило 
1646 и др. - всего 8 раз.

Не имеют самостоятельного вспомогательного глагола: ^влиоу- 
ло (...выло) 58а и (вы"...) по^на" 676 (написанные нами в скобках формы 
относятся к нескольким главным глаголам).

_Л

Множественное число

Во множественном числе мы находим формы лишь 3 л.:
выли + -ли: выли принесли 316, с выли...сгкврали 626, выли настро

или 1436 и др. - всего 15 раз.

-ли + выли: ^априсАПЛисА выли 81а, встали выли 169а, ^аслюутили' 
выли 172а - всего 3 раза.

Без самостоятельного вспомогательного глагола: (выли...) пожива

ли 566, (выли...) оставили 566, (выли...) пра^новали 566, (выли...) верили 106а.
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Будущее время

Формы простого будущего были уже перечислены вместе с 
примерами настоящего времени, таким образом, в дальнейшем мы бу
дем заниматься только сложным и вторым будущими временами. 
Сложные формы будут рассматриваются нами по числам и лицам.

Первое лицо единственного числа

Нами обнаружено 9 форм. Вспомогательный глагол образуется 
от выти, он стоит после инфинитива главного глагола, или перед ним:

тржггЬти воуд8 39а, пити вждоу 45а, пити воудоу 45а, лю\мти...Боу- 
д8 546, лишкати воудоу 946 - всего 5 раз;

бжд8 трщ.п'Ьти 42а, воуд8 тр’ъ.п'Ьти 1266, воудоу тртш’Ьти 1266, 
воуд8...и>поуивати 2056 - всего 4 раза.

Второе лицо единственного числа

В роли вспомогательного глагола, помимо выти, выступает и
слово (и)л)ати:

воуд£ш просити 28а, воуд£ш...ловити 1536, воуд£ш оулгкти 164а и др.
— всего 7 раз;

лишкати вждеш 40а, важити воуд£ш 1156, оуд'Ёллти воудЕшь 1346 и 
др. - всего 8 раз;

са лшшь ктеуи 1266-всего 1 раз;
илгЬти и/наЕшь 1316 и иле’ёти ил£аеш 198а, ро^оул^ти Л1а£ш 1556 -

всего 3 раза.

Третье лицо единственного числа

У 3 л. ед.ч. (как и, позднее, у всех лиц мн.ч.) мы можем только 
повторить то же самое: в образовании форм сложного будущего вре-

170



мени примают участие глаголы выти и (и)л\ати, место которых, по от
ношению к главному глаголу, является непостоянным. Заслуживает 
внимания и написание формы воудЕ:

воудЕ лгкти 166, воуд£т...уинити 19а, воуд£т лювити 101а и др. -
всего 26 раз;

воудЕ” 286, люуи воудЕт 82а, трт^вати воудЕт 1036 и др. -са каати

всего 9 раз;
илшт вжжаж'ати 2а, наш'1' жинжти 136, aiaET са пока^ати 176 и др.

- всего 25 раз;
прТити лшт 176, 85а, трт^вати aia£T 31а, 119а, карати лш'г 1306 -

всего 5 раз.
Без самостоятельного вспомогательного глагола встречаются 

слова (воуд£т...) просити 286, (воуд£т...) плакати 286, (воудЕ'’’...) оуживати 
2186 и др. - всего 7 раз, а также (лшт...) выти 206.

Первое лицо множественного числа

ВЖДЕЛЕО илтЬти 11а, В0уДЕЛ10...УИНИТИ 136, СА воудЕлю.-.оут'Ькати 
106а и др. - всего 22 раза;

фртковати воудЕ^1 506, доуфати воудЕЛЕо 104а, с а справовати воудЕ- 
лк> 1146 - всего 3 раза;

лшлео вита (так!) 18а, aiasaio...кстати 586, ил1аЕдю...покладати 75а, 
дшлю стати 1236 - всего 4 раза;

сА...кохати...лшлк> 4а-всего 1 раз.
Без самостоятельного вспомогательного глагола: (воудслю...) z;a- 

Хов'Ьвати 1146, (воудЕлю...) уинити 160а - всего 2 раза.

Второе лицо множественного числа

ВОуДЕТЕ НИТИ 376, ВОуДЕТЕ С'ЁД'ЬтИ 456, ВОУДЕТЕ СА Л1ЛИТИ 76а и др.

- всего 8 раз;
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иле'ёти боудете 77а, просити боудете 106а, слоухати боудете 1636 и 
др. - всего 6 раз;

ил1Л£те выти 97а - всего 1 раз.
Без самостоятельного вспомогательного глагола: (боудете...) 

плтшити 116, (боудете...) сжл"ти 456 - всего 2 раза.

Третье лицо множественного числа

воудоут жжритисж 18а, воудоут сА...наслгЬвати 43а, воуджт вид'Ьти 
45а и др. - всего 18 раз;

выдавати...вждоут 976, НЕнавид'Ьти...воудоут 986, длти‘ воуджт 
1026, готовати...воудоут 1416, лю'уати воудоу” 1426 —всего 5 раз;

ил!ают вид’Ъти 34а, жажт лгёти 536, лыат скоштовати 1906 и др. —
всего 9 раз;

оуслышати ИЛ1ЛЖ’- 98а, в'Ьровати л»ажт 107а - всего 2 раза.
Без самостоятельного вспомогательного глагола: (воуджт...) 

слышлти 45а, вити (...воудоут) 1416 — всего 2 раза.

По окончании рассмотрения всех примеров мы можем конста
тировать, что в образовании форм сложного будущего времени слово 
выти принимает участие значительно чаще (121 раз), чем слово (и)лел- 
ти (51 раз). Вспомогательный глагол 125 раз предшествует инфинити
ву главного глагола, а 47 раз следует за ним.

Второе будущее

Примеры обнаружены нами только в единственном числе. 
Вспомогательный глагол всегда пишется перед главным.

1 л. ед.ч.: воудоу уиыиль 40а, воуд8 Tp’birfr' 124а - всего 2 раза.
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2 л. ед.ч.: сА...воудЕшь /И'Ь1' 33а, 112а, воудЕшь пожада” 426, воу- 
дешь /и-Ь1’ 104а, воудЕшь yoT'fc” 1156, са будешь толи1’ 1206, б8деш вауи” 
1526, коудЕ"'...Сбиок^да'* 161а, воудЕ1" лишка’1 1786 - всего 9 раз.

3 л. ед.ч.: сА...коуд£Т кажи" 31а, воудЕт...уиии” 32а, 1116, воудЕт 
кр'тилв 60а, воудЕт прагноу” 756, 776, воудЕт плати” 85а, воудЕ” приводи” 
1156, воудЕт ^арови” 1606, 188а - всего 10 раз.

Сослагательное наклонение

Частица (бывший вспомогательный глагол) часто прикрепляет
ся к союзу, придавая глаголу придаточного предложения конъюнк
тивное значение.

Первое лицо единственного числа

Форма частицы - (-)вы”' или (-)вы5:
авы”1 оууинилв 43а, авы”1 ро^вА^а” 596, авЫ-.-прагноула 76а и др. -

всего 14 раз;
bbis...hluo” 936, авы* илм” 1316, в^а” Ebi* 147а и др. - всего 17 раз.

Второе лицо единственного числа

Частица имеет формы (-)вы' (в других графических вариантах 
также (-)высь, еыс) и (-)вы:

ижбы' сА...гави” 22а, авы' встоупи” 26а, выс...выдала 78а, же- 
высь...выль 836, жебы'...выжови” 190а и др. - всего 37 раз;

авы...^иа” 366, вы...просила 756, авы сА...пастви” 1306 и др. -
всего 9 раз.

Кроме перечисленных выше примеров мы читаем и выражение 
жЕвы'...втоноувь 154а (с отражением перехода в конце слова l>w), а
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также примеры с полными формами перфекта: авы £ск...пришо" 1856-, 
ижкы есь ai’fe" 2006, авы Еси...рауиль 207а - всего 3 раза.

Третье лицо единственного числа

Во всех примерах мы видим частицу (-)вы:
вы пожръль 26, ижквы...швра'’ 116, жевы...^в£лк 26а и др. - всего

325 раз.
В других 10 случаях конечный / главного глагола отсутствует, 

а один раз он переходит в звук w: авы...оувргъг 73а, жевы...р£к 149а, вы 
Л4огь 135а и др.; авы...вывь 47а.

Выражение авых (!) сА...справова* 46а нам кажется несомненной
опиской.

Первое лицо множественного числа

В 1 л. мн.ч. частица получает самые разные формы: (-)вы'лю 
или (-)бысжо; (-)вы'/иы или (-)высжы; (-)выхлн> или (-)выхл1о; (-)выхл1ы; (- 
)вы; даже и (-)вы + еслю.

(-)вы'лк> или (-)высжо: вы‘лю просили 43а, авы'лк>...наследовала 
(так!) 456, Ж£Быслк>‘...доуекали 159а и др. - всего 12 раз.

(-)вы'л(ы или (-)высл<ы: авысл!ы...оул)ргьтвили 146, авыслж! 
са...стерегли 115а, авы‘леы...тошнили 1516 и др. - всего 7 раз.

(-)выхлю или (-)выхл1о: жевы'лю выли За, еыхлю...привели 96, 
авыхлю...л1£шкали 59а и др. - всего 62 раза.

(-)выхл1ы: авыхл1К1...л££шкали 436 — всеги 1 раз.
(-)вы: аж£вы...иесли 366, авы выгнали 39а, жевы...были 916 и др. -

всего 15 раз.
(-)вы + еслк>: авы...седели еслк> 43а - всего 1 раз.
Форма 1 л. мн.ч. авых....приншовали 1516 могла возникнуть по 

ошибке писца.
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Второе лицо множественного числа

За исключением единственного примера вы есте просили 1756 
частица всегда имеет форму (-)kkicte или (-)бы'те: лбысте оук'Ьдлли 296, 
Рекли RKICTE 124а, лбы'те любили 1566 и др. - всего 21 раз.

Третье лицо множественного числа

Эти формы не вызывают никаких замечаний: лбы са люлили 7а, 
лжебы по'нали 24а, ижьбы...лгЬли 33а и др. - всего 142 раза.

Во всех лицах обоих чисел сослагательное наклонение пред
ставлено 681 формой. Частица в подавляющем большинстве случаев 
(664 раза) стоит перед глаголом, и только 17 раз следует за ним.

Кроме перечисленных выше примеров нами обнаружено еще 
104 глагола, не имеющих самостоятельной частицы.

Давнопрошедшее время в сослагательном наклонении

Глагольная форма может употребляться также и в давнопро
шедшем времени.

1 л. ед.ч.: лбы" са беселиль бы" 106-всего 1 раз.
2 л. ед.ч.: нами не обнаружено.
3 л. ед.ч.: лбы бы"...выдргьжллк 24а, Бы...вы"...илоууи" 32а, лбы бы" 

посЬдл" 46а, оулЕртх вы вы" 48а, 486, лбы...еы"...вл«1’ 486, лбы'...вы" 
покл^лль 60а, лбы бы"...илгЬ" 205а - всего 8 раз.

1 л. мн.ч.: нами не обнаружено.
2 л. мн.ч.: бысте' были...родили 224а- всего 1 раз.
3 л. мн.ч.: вы са БЫЛИ...СТЛЛИ 30а, лбы еыли...польцлли 68а, 

лбы...были оу^-'оровили 1256 - всего 3 раза.
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Повелительное наклонение

В тексте СУЕ формы повелительного наклонения наблюдают
ся в 2 л. и 3 л. ед.ч. и во всех лицах множественного числа.

Второе лицо единственного числа

Большинство примеров имеет окончание -и (графически так
же "): поуитаи 16, иаоууи 16, шуава'сл 2а, сполжи 40а, соуЛ" 68а и др. — 
всего 623 раз. Форма naatATa 326 представляет собой ошибку.

Перед окончанием вторая палатализация на письме всегда от
ражается: CTEpESHCA 386, 466, СТЕрЕ^ИСА 1306 и СТЕРЕГИ' 2156, nO/HOSH 39а, 
396, 42а, 150а, 1816, стереги 466, рЕци 105а, сполк^и 1696, ижрт^и 177а, 
вьспото^и 1816-всего 14 раз.

Безударное окончание часто отпадает: коуЛ 2а, <лжау...сА 15а, 
леокь 216, прЕстансА 226, noaia* 24а и др. - всего 94 раза. Второе смягче
ние и в этом случае сохраняется: йкр-ъ5 200а - всего 1 раз.

Нетематические глаголы встречаются с окончаниями и старо
славянского, и древнерусского происхождения: вижАь 256, 926 - всего 
2 раза; йжь 766, 1826, пов'ё“ 1786 - всего 3 раза.

Третье лицо единственного числа

В этом лице читаются только аналитические формы. Частицей, 
как правило, является ИЕхаи: nex<ih...ciioíHhn<ie’' 226, шхаи воудЕт 266, шуаи 
иде 496, ыЕхаи...сА д'ёе1' 108а, муаи саышит 147а и др. - всего 22 раза. В 
12 случаях слово нЕхаи относится к нескольким глаголам.

Два раза мы находим частицу да: да елде1’ 326, да...просаавит 886.
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Первое лицо множественного числа

В 1 л. и 2 л. мн.ч. примеры рассматриваются нами по древним 
глагольным классам.

Глаголы первого класса получают окончание -■ёлю, -мо или -'fe'". 
Второе смягчение на письме последовательно отражается.

-■fc/ио: cTfpfS’fe/BocA 96, ид'Ьлю 476 - всего 2 раза.
-лю: кж'/ио 216, воуУио 1236, 1496, повръУио 2016 - всего 4 раза, 
-'fe": pfq'fe'" 14а, 95а, пожоб'ё'’1 206, np'iWi-fe" 206, 100а, ид^" 476, 

наун'Ь'“ 1166, и)В/пцгЁл|сА 204а- всего 8 раз.
У глаголов второго класса, кроме названных выше окончаний, 

наблюдаются также -ыио и -<иы.
-гЬлю: ижернгЬ/иосА 223а - всего 1 раз.
-лю: п£рЕстл"лю' 1006, юстЛио' 204а, по"стл"лк> 204а-всего 3 раза. 
-■Ёл': HdKprKNrt',,cA 14а - всего 1 раз.
-ьлю: перестлньлюсА 1006 —всего 1 раз.
-/иы: гирестЛиысА 796 - всего 1 раз.
Окончания глаголов третьего класса не вызывают новых замечаний, 
-илю или -'лю: делимо 96, поклилюса 206, в'Ёроу'лю 95а и др. — все

го 78 раз.
-лю: плл’люса 416, клиулю 55а, плл'-лю 161а и др. - всего 8 раз.
-и”: ovfMbiH'” 206 - всего 1 раз.
-ил1кг. оуглжлил!ы 113а, поро\р^лил»ы 1346, длилеыса 207а — всего 3 раза. 
Наибольше окончаний наблюдается у глаголов четвертого 

класса: здесь, за исключением -(и)л!ы, проявляются фактически все 
известные уже флексии.

-илю: и>дргьжилю 1356 — всего 1 раз.
-лю: ^дви'лю 71а, 2016, облулюса 146а, по^лви'лю 2036 - всего 4 раза, 
-и": пол>ысли'" 18а, нав'Ёди'" 206, ндоууи"сА 1596 и др. - всего 9 раз. 
-влю: вывлвьлю 206 - всего 1 раз.
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-■fe/ио: приход'Ьжо 77а, присжотр'Ё/ио 1446, са леол-ё/ио 161а и др. -
всего 19 раз.

весе/гё"са 106, полож’Ё” 108а, лк>бгё" 1586 и др. - всего
34 раза.

Глагол пятого класса нами не обнаружен.

Второе лицо множественного числа

Все глаголы первого класса на письме оканчиваются на -"ёте 
или -те. Перед этими флексиями вторая палатализация всегда отра
жается.

-■ёте: вынегёте 10а, привЕд-ЁтЕ 106, рец'ёте 139а, бер'ёте 1566, 
то’ц-ёте 1756 и др. - всего 49 раз.

-те: прЛт£ 2а, воуАт£ 4а, ^аврт^тЕ 153а и др. - всего 24 раза.
Нами обнаружено только два глагола второго класса: обе^мёте- 

са 236, растр’ъ.гн-ЁтЕ 236.
У глаголов тертьего класса обычным окончанием является -ите 

(-’те), после вынесенной над строкой согласной буквы - -те, а также и
-ЁТЕ, -Í5T.

-ите или -'те: наслЁдоуитЕ 17а, ходите 22а, ллка'тЕСА 686 и др. -
всего 71 раз.

-те: naavTECA 136, плауТЕ 1746, покажтЕСА 1946 - всего 3 раза.
-ёте: покажЁтЕ 19а, ро^важёте 49а, ифЁтЕ 106а, 121а, 1756, jjba- 

жёте 130а, 1426 - всего 7 раз.
-Ёт: ицгёт 1016.
Окончания глаголов четвертого класса следующие: -ите, -те,

-ЁТЕ, -Ёт.

-ите: оутолитЕ 2а, въ^ритЕ 101а, творитЕ 2246 и др. - всего
24 раза.

-те: ви'те 70а, леовте 97а, роспра“т£ 156а и др. - всего 9 раз.
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-'Ъте: в’ъ^весел'ё'геса 2a, тоуж'ЪтЕ 36, роботе 28a, уиы'Ьте 37a, 
л'ёу'ёте 1816 и др. - всего 37 раз.

-■Ьт: NdoyvrfeTCA 62а, весел^Гса 706 - всего 2 раза.
Глаголы пятого класса представлены формой повете 67а, 69б(2х).

Третье лицо множественного числа

Подобно формам 3 л. ед.ч. обычной частицей является мхаи 
(ыехл1), а да встречается редко. В двух случаях частица относится к бо
лее чем одному глаголу.

ыехли или héx<V: нехл'...са...кохлк1т 4а, NExaH...BEpoyT 12а, ыехли жажт 
89а, нехли идоу” 117а, нЕха'...слоухалт 1686 и др. - всего 12 раз. 

да: да гавга’,СА 80а, да поклоыаЧа 876 - всего 2 раза.
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Инфинитив

Инфинитив, как правило, наблюдается с окончанием -ти. У 
страдательных глаголов са либо прикрепляется к этому окончанию, 
либо предшествует инфинитиву (между частицей са и активной фор
мой инфинитива могут находиться и другие слова): саоухати 1а, са 
спротикити 26, старати' За, накуатисл За, са...жолити 7а и др. — всего 
1531 раз.

Если основа оканчивается на исторически задненебный звук, 
то в конце инфинитива мы читаем, как правило, -уи: стереуи 26, реуи 
296, по/иоуи 70а, оутЕУИСА 1296, выкереуи 196а и др. - всего 26 раз. Фор
ма ыарЕфисА 14а (со своим окончанием -фи) является единственным 
исключением.
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Причастие

В СУЕ встречаются все четыре причастия, которые были уна
следованы от древнерусского языка.

Действительное причастие настоящего времени

Именительный падеж единственного числа

Формы м.р. делятся на три группы: архаические, на -цли (-фУ‘) и
на -уУи (-vT1).

Архаические примеры: просв'Ъфлл 18а, грАды и 186, пллаи 19а, 
г'олма 140а, сыи 207а и др. - всего 13 раз.

Примеры на -цли (-фУ): животворАфУи 18а, всЕлюгсуф'Г 55а, ВЕдоу- 
фТи 134а, Е-ЁсиВжфТи 1706 и др. - всего 10 раз.

Примеры на -уТи (-yT): илеллуУи 34а, 211а, во лаю у? 606, мр'кджуТи 
1856 - всего 4 раза.

В ж.р. причастной формой несомненно является клокоуоуфи 18а 
и, может быть, плыноуул (так!) 176а. Однако в большинстве случаев 
мы находим такие примеры, которые могут считаться не только при
частиями, но, с такой же обоснованностью, и деепричастиями: довни- 
леджуи 446, видауи 174а, воудоууи 1796 и др. - всего 11 раз.

С.р. представлен одним примером: люгоуфЕи (так!) 36.

Винительный падеж единственного числа

Два слова м.р. оканчиваются на -ф'ш, а три - на -у'Ги: прТиджфУи 
96а, лЕоуглслжфУи 1386; thcnSy'íhca 396, волдюуУи 125а, сЬлу'Ги 1606.

В ж.р. читаются: тЕКоууоуж 1966, походАУоуж 2096.
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Слова с.р. имеют окончания -фее или -yee: приуодАфЕЕ 34а, 211а, 
пр'ГидоуфЕЕ 386, 215а - всего 4 раза; стодуее 205а - всего 1 раз.

Родительный падеж единственного числа

В м.р. встречаются 5 номинальных форм с окончанием -фд: 
ддуоуфд 17а, 20а, жджАЛфд 17а(2х), идоуфД 256.

Прономинальные формы наблюдаются с разными флексиями. 
Примеры на -фдго (-фд''): пддуюфдго 2а, гЬдАфд' 87а, к’ътюфлпо 

2246 и др. - всего 10 раз.
Пример на -фопо: деждфого 716 - всего 1 раз.
Пример на -удго: прдгнВудго 181а-всего 1 раз.
Примеры на -уего: стодуего 49а, лишкдюуего 94а, спауего 1846 и 

др. - всего 10 раз.
В ж.р. читается лишь поуодАфЕЙ 756.
В с.р. мы не обнаружили ни одного слова.

Дательный падеж единственного числа

Единственную номинальную форму представляет собой прихо- 
дАфд (так!) 1136.

Другие примеры в м.р. имеют окончания -ф£лк>у (-фЕдгё), -фо-
ЛЕОу, -УЕЛЮу (-УЕ/И8).

Слова на -фЕЛюу (-фЕлгё): то’коуф£д»8 16, д'ЬлджфЕ/иоу 656, приуо- 
дАфЕ/иоу 876 и др - всего 8 раз.

Слово на -фол\оу. /иогоуфомоу 1346 - всего 1 раз.
Слова на -УЕлюу (-уе/и8): сжотрАУЕжВ 38а, потрЕкоуюУЕдгё 1046, доу- 

фджУЕ/ноу 126а и др. - всего 6 раз.
Ж.р. и с.р.: не обнаружено.
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Творительный падеж единственного числа

Этот падеж представлен только одной формой ж.р.: гоауел 181а.

Местный падеж единственного числа

За исключением формы с.р. и?хоааФи*' 1а мы встречаем лишь 
примеры м.р. с окончаниями -фи" или -фЕ".

Примеры на -фи": w с'ЬлфЕГ 1а, калфи^сл 15а, 156 - всего 3 раза. 
Примеры на -фг": воудоуфЕ'" 506, въ вВдоуфЕ" 896 - всего 2 раза.

Именительный падеж множественного числа

Читаются только формы м.р.
Номинальные причастия: оусггЪжфЕ 36, рл'уюфЕСА (с лигатурой) 

246, стрД,:д8ф£ 456 - всего 3 раза.
Примеры на -фЕи: слышдфЕи 1а, прЕЛфлюфЕисл 36, БиждоуфЕи 

1356 и др. - всего 5 раз.
Примеры на -фУи: волАфУи 16, троужЛак>фУисА 16, жаждоуфУи 2а, 

противАфУисА 186а - всего 4 раза.
Пример на -фУй: прУидсуфУй 986 - всего 1 раз.
Примеры на -уУй: лишкалуУй169а, кохлкзуУйса 187а, по/гЬпшаюу'Гй- 

СА 187а и др. - всего 5 раз.

Винительный падеж множественного числа

В этом падеже обнаружены также только слова м.р. Две номи
нальные формы оканчиваются на -фл, а прономинальные - на -фал, 
-уУи и -уУй.
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Примеры на -ipa: въсходАфа 256, ыисходАфа 256 - всего 2 раз. 
Пример на -ipaa: стоужалнраа 2а - всего 1 раз.
Пример на -уУи: ходауУи 117а- всего 1 раз.
Примеры на -уУй: кровотбкоууУй 137а, стоауУй 153а, лжжоидоууУй 

2016 - всего 3 раза.

Родительный падеж множественного числа

Наиболее интересными являются две, по всей вероятности, 
ошибочные формы: стоауУй 386, 215а.

Остальные примеры оканчиваются на -фи* или -уих: гъ-с^фи* 
54а, выходАфи* 108а, каюфи'сл 1896 и др. - всего 17 раз; ижалчУи* 1696, 
воуджуи* 175а, стоауи* 211а - всего 3 раза.

Дательный падеж множественного числа

Подобно род.п. мн.ч. количество церковнославянских форм в 
значительной мере больше, чем восточнославянские.

Примеры на -фи": ифЛфи" 16, аюБАфи" 2а, неижоуфи"' 2006 и др. 
- всего 11 раз.

Пример на -уи'”: нЕВ’Ёда/Т.уи'" 906 - всего 1 раз.

Остальные падежи

Твор.п. мн.ч.: примеры нами не обнаружены.
Местн.п. мн.ч.: мы находим лишь слово лииикажуи* 1206.
Им.п. дв.ч.: на наш взглад, сюда принадлежит форма м.р. 

в'Ьсноужфа' 108а.
Вин.п. дв.ч.: в м.р. встречается пример св'ЬтАфа' 69а.
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Действительное причастие прошедшего времени

Именительный падеж единственного числа

В м.р. большинство номинальных форм имеет то же оконча
ние, что и глаголы прошедшего времени. В таких случаях наличие 
причастия оправдывается только контекстом: давк 146, ^апр'Ктивк 486, 
npocTÉpu 120а и др. - всего 10 раз. Остальные номинальные формы: 
в'ьше' 29а, пришг' 174а, шел 178а, сыне* 2086 - всего 4 раза.

Прономинальные причастия оканчиваются на -ын или -или.
Слова на -ыи: пршшдыи 54а, вжплжтивыиса 129а, гадыи 2246 и 

др. - всего 9 раз.
Слова на -вили: троудившУисл 4а, исц1глившУи 74а - всего 2 раза.
Формы ж.р. формально могут совпадать с деепричастиями: 

послоуживши 12а, пристоупивши 175а, доткноувши' 176а и др. - всего 5 
раз. В некоторых подобных формах различить причастий от деепри
частий нелегко, даже принимая во внимание их значения: оуслышавши 
476, р£кши 48а, оу^р'Ёвши 486 и др. - всего 6 раз.

В с.р. находим примеры сгьтво1’ше 1а и пл'шее 1а.

Винительный падеж единственного числа

В с.р. встречается единственный пример: вывшее 1706.

Родительный падеж единственного числа

Все слова относятся к м.р. Номинальная форма: вывша 198а - 
всего 1 раз; прономинальные: ^вавшаго 32а, давшаго 111а, погившаго 
205а и др. - всего 6 раз.

185



Дательный падеж единственного числа

М.р. представлен формами прише'шж 170а-всего 1 раз; исц'Ьлишш- 
моу 72а, втша'шелюу 178а —всего 2 раза; оул^то/иВ (!) 160а-всего 1 раз.

В ж.р. обнаружена форма лшиоувши 69а.

Творительный падеж единственного числа

Нами не обнаружено.

Местный падеж единственного числа

В м.р. и с.р. читаются по одному слову: вывши'" 2036; w паАши" 1а.

Именительный падеж множественного числа

Встречаются лишь формы м.р.
С окончанием -ил, -вше: га'ше 106, швылуыгвовавил 139а-всего 2 раза. 
С окончанием -шеи, -вшей: ше'шеи 96а, слышавшей 198а - всего 2 раза. 
С окончанием -шш, -вшУи (-“или): аакавшУи 196, жада'шУи 196, троу- 

дившУиса 196, прише'шУи 107а - всего 4 раза.

Остальные падежи

В вин.п. мы не нашли ни одного слова.
Формы род.п. и дат.п. не нуждаются в объяснении: ростоупи- 

вши1 138а - всего 1 раз; вывши'" 166, 19б(2х), оув'Ьровавши" 906, оугоди- 
вши" 2016 - всего 5 раз.
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В твор.п. бросается в глаза архаическое образование оугож'ьши- 
леи 156а. В этом же падеже: просллвшилЕисж 506.

Пример места.п. ижр'Ьтши* 16 не вызывает примечания.

Страдательное причастие настоящего времени

Это причастие в тексте СУЕ встречается редко. В некоторых 
случаях его весьма трудно (или даже невозможно) отличить от имени 
прилагательного.

В им.п. наблюдаются формы ыекиди" 72а, 74а, 86а и сллвилеыи 
95а, шжидаьныи 116а (м.р.); кол^блелел 172а (ж.р.); плсолео 108а и киди- 
леое 13а, ыевидилеое 13а (с.р.).

В вин.п. читается лЕоууижоЕ 167а, 1686 (с.р.).
Род.п. представлен примерами м.р.: сллбилелг 95а, б4;се£оуелеого 1136.
В дат.п. и твор.п. мы не нашли ни одного слова.
В местн.п. наблюдается ыеплсилео'’' 60а (м.р.).
В им.п. мн.ч. самыми интересными являются формы м.р., кото

рые получают разные окончания: прелщлелеи 36, мепокол'ёблелеее 97а; то- 
деилеы (!) 122а; лювилпи 16, ^еелелеУи 99а, Б'Ьсноуелпи 1086. Ж.р. представ
лен формой ^нлелеУй 41а, а с.р. - проуитлЕЛЕл 5а и глелелл 5а.

Из всех остальных падежей мы обнаружили примеры только в 
род.п. мн.ч.: видилеы5 906, небиди/иы1' 906, спш/пы* 1896.

Страдательное причастие прошедшего времени

Это причастие в интересующем нас памятнике встречается 
очень часто. При описании форм будут оформлены две группы: при
меры, образованные с помощью -п и -еп собраны в одной группе, и 
примеры с суффиксом -t в другой. В прономинальных формах звук п
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может продлиться (в 29 процентов всех подходящих примеров пишет
ся не одна н, а две), однако выделение новой (третьей) группы для 
таких словоформ сделало бы нашу классификацию слишком сложной.

Именительный падеж единственного числа

Из номинальных причастий м.р. некоторые вызывают интерес 
(но с точки зрения их фонетического облика): ^витлжо" 125а - всего 1 
раз; и'гмажж" 366 и Щглажоу" 213а, ^вавлю" 1346, 185а - всего 4 раза.

Остальные формы малоинтересны. Они графически оканчи
ваются на -ь или на вынесенную над строкой согласную букву: 
сжвржшжь 36, наиде" 12а, вывавленк 30а, ишлюванк 38а, ^араже" 119а и 
др. - всего 118 раз; проклА1’ 266, ро^вит 38а, расплт 646, стат 1176, np'iV 
168а и др. - всего 17 раз.

Прономинальные формы получают окончание -ыи (-ы1): оугото- 
ванныи 4а, понижении 41а, реуеныи 76а и др. - всего 50 раз; ^ауатыи 35а, 
шд'Ьтыи 1706, и>дерты' 180а и др. - всего 11 раз.

В конце слов ж.р. мы видим -а или -аа: сиснована 1а, подана 9а, не
сена 9а, искправлена 47а, ро^лтЪрена 122а и др. - всего 59 раз; стржта 1246, 
влАта 1286, вынАта 1696 и др. - всего 6 раз; пот'Ьшенаа 576, ро^валенаа 
58а, вж^лк>вае"наа 656 и др. прономинальные формы - всего 6 раз.

Слова с.р. наблюдаются с окончаниями -о (номинальные) и -ое 
(прономинальные причастия): нарвано 26, плауено 9а, пасено 109а и др. 
- всего 102 раза; в^ато 9а, «Згато 136, ^авито 224а и др. - всего 6 раз; 
адрапаное 58а, югорненое 58а, неюписа"ное 2086 и др. - всего 10 раз; прииь 
д'Ьтое 58а - всего 1 раз.
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Винительный падеж единственного числа

У примеров м.р. встречаются те же флексии, которые были об
наружены в им.п.: швалЕ" 67а - всего 1 раз; ^готованыи 142а, приданым 
148а, сфарБоваиыи 197а и др. - всего 6 раз.

Ж.р. представлен тремя примерами: процнноу 1126 - всего 1 
раз; в’ъсеабиноул 936, 1576 и - с отражением явления мены юсов - 
BTscf/UHN&i 876 - всего 3 раза.

Окончания в с.р. не вызывают примечания: штворЕио 256, оуЕръ- 
жено 1016, съкроушЕино (так!) 177а и др. - всего 5 раз; оуготованноЕ 17а и 
оуготоваииоЕ 826, вл'веное 208а и др. - всего 6 раз.

Родительный падеж единственного числа

В м.р. наблюдаются флексии -а, -аго (-а1) и -ого: испо^Ена 556, 
сътворЕнна (так!) 896, юставаЕ“иа (так!) 1036, расславаЕина (так!) 1106 — 
всего 4 раза; оупитаниаго 146, н£ПО/иа^аннаг 56а, рожлЕииаго 896 и др. - 
всего 9 раз; распАта" 2096 - всего 1 раз; навЕ^иЕиого 116, ^"киемого 636, 
ПЕУатованного 856, оувраиого 1396, послаииого 175а и др. - всего 17 раз; 
^ауатого 34а, 211а, расплтого 67а, 686 - всего 4 раза.

В ж.р. мы находим только прономинальные формы, которые, 
за одним исключением, имеют окончание -ой: иж'Ътоваииой 36а, пеуеной 
836, юв'ёцаниой 136а, с^'аииой 160а, ^раиЕиой 181а и др. - всего 7 раз; 
надоутой 1156 - всего 1 раз. Церковнославянское окончание пишется в 
конце слова втхСЕаЕнныа 1076.

Окончания в с.р. —а и -ого: оувоута (так!) 616 - всего 1 раз; 
«ж'Ьцанного 136а, в^воурЕного 1546, иа^вираиого 184а-всего 3 раза.
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Дательный падеж единственного числа

Нами собраны примеры м.р. с ожидаемыми флексиями -оу (-8) 
и -ол\оу (-о"'8): hecehS 1666, оувръжЕноу 200а - всего 2 раза; рож'Еннолюу 
81а, pdcaas/íEHHo^ 1106 и paccaasaENNoaioy 111а и др. - всего 7 раз.

В ж.р. находим BTs.cE/UHN'fcH 186 - всего 1 раз.
С.р.: не обнаружено.

Творительный падеж единственного числа

В м.р. обычным окончанием является -ьГ: шпоутаны" 38а, дроу- 
уеньГ 124а, roNEHKirtl 170а и др. - всего 19 раз. Форма повышено'" 466 мог
ла возникнуть под влиянием следующего в тексте слова стаио".

Ж.р. представлен примером ^т'Ьшанок» 196(2х) - всего 2 раза.
Формы с.р. малоинтересны: нЕПрЕстанны"1 7а, роадвоЕыы" 102а, 

стхкроушЕны'" 1206 и др. — всего 5 раз.

Местный падеж единственного числа

Слова м.р. с окончанием -о" не заслуживают внимания: ©упи
танно* 15а, оунижЕно" 55а, ш расааваЕ"но'“ 716 - всего 3 раза. Однако фор
ма рож'ЕньГ 83а уже требует объяснения.

Примеры ж.р. оканчиваются на -ой (!): оууинЕной 76, поащной 76.
Форма с.р. ^ьединены1" 208а могла возникнуть вследствие оши

бочного согласования, см. предыдущую предложную конструкцию % 
вж'тво". Другие примеры стоят с окончанием -о"1: прирожЕно” 476, ро- 
^орвано" 89а - всего 2 раза.
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Именительный падеж множественного числа

Слова м.р. оканчиваются на -и, -ы, -Уи, -Уи и -ыи.
Примеры с флексией -и: карани 126, итоуж'Еин 196, и^елилени 50а и 

др. - всего 72 раза; прокллти 926, гати 97а, повити 142а, 224а - всего 4 раза.
Примеры с флексией -ы: ^адржжаны 63а, вожены 976, выглнаны 

141а и др. - всего 25 раз; виты 976, прУаты 99а, в^аты 208б(2х) и др. - 
всего 10 раз.

Примеры с флексией -Уи: бл'венТи 17а, ^ванУи 190а, пол1а^ова"нУи 
222а и др. - всего 14 раз.

Примеры с флексией -Уи: вж^люеленУй 456, ^ваннУй 140а, преложЕ- 
нУй 222а и др. - всего 5 раз; проклАтУй 17а, 196, 826, 1166 - всего 4 раза.

Примеры с флексией-ый: преложеный 13а, написаный 63а- всего 
2 раза; проклАтый 1796 - всего 1 раз.

В конце причастий ж.р. мы находим -ы, -и, -ый или -ы.
Слова с окончанием -ы: оживлены 26, пороууЕны 1476, роцжваны 

224а и др. - всего 9 раз; прУаты 177а - всего 1 раз.
Слово с окончанием -и: одежени 101а — всего 1 раз.
Слова с окончанием -ый: писаный 526, ^'кненый 63а, шпоуцнный 

1526 - всего 3 раза.
Слова с окончанием -ы: гоувлЕны 224а, стинаны 224а - всего 2 

раза; закрыты 94а - всего 1 раз.
В с.р. читаются только номинальные причастия, последняя 

буква которых -а, -и или -ы.
Примеры с флексией -а: писана 36, вждхновЕиа 36, и^вра‘'на (так!) 

5а - всего 3 раза.
Пример с флексией -и: ивлени 196 - всего 1 раз.
Примеры с флексией -ы: навраны 52а, даны 83а, попалЕНЫ 1376 и 

др. - всего 5 раз; оувиты 97а - всего 1 раз.
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Винительный падеж множественного числа

У слов м.р. самым распространенным окончанием является 
по одному разу мы встречаем -T<s и -ыа: ндурт^тдный 266, прокаже

ны й 137а, скСуеный 137а и др. - всего 8 раз; наитУа 1226; :$ванныа 139а.
Флексия -ый господствует также в ж.р.: ^ва^дный 49а, ^д^кненый 

64а, непреста^ый 204а и др. - всего 6 раз. Другие одиночные примеры: 
выписаны 316; спсенныа 2а.

Слова с.р. получают окончание -ы или -ый: нажа^аны 826 - 
всего 1 раз; ^асл-Ьпленый 1886, писаный 208а, прр’кованый 223а, итисаный 
223а - всего 4 раза.

-ыи

Остальные падежи

Почти все другие примеры страдательного причастия прошед
шего времени не заслуживают внимания. Они наблюдаются с ожидае
мыми окончаниями.

Род.п. мн.ч.: оуставаЕны5 27а, оужочн£ных 516, до пре'ложеныхь 102а 
и др. - всего 28 раз.

Дат.п. мн.ч.: выБраны" 156, ^ванны"1 139а, вп^ваны"’ 1906 и др. -
всего 7 раз.

Твор.п. мн.ч.: жежи вывраныжи 646, бл‘ве"ныжи 1436, посквр’ънЕ- 
ныжи 201а и др. - всего 5 раз; навытыжи 201а- всего 1 раз.

Местн.п. мн.ч.: шпоутаны5 1086, доставлены1 1146, съвртхШЕНы1 
209а и др. - всего 6 раз.

Единственная интересная для нас форма ^атворЕно“1 188а. Она 
представляет собой причастный компонент конструкции дательный 
самостоятельный.
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Деепричастие

В СУЕ в большом количестве встречаются оба деепричастия.
Суффиксом деепричастия одновременности является -уи: ры- 

каюуи 26, слютрлуи 26, уиталуи За, стоауи 7а(2х), воронАУисл 86 и др. - 
всего 404 раза.

Деепричастия преждевременности после гласного оканчива
ются на -вши (-“ши), а после согласного - на -ши: пи“ши 2а, иаври^ноу- 
вши' 9а, совравши 96, са йаоууивши 126, видгЬ“ши 18а и др. - всего 222 
раза; выше'ши 106, оупа'ши 39а, рЕкши 626, полне'ши 1946, ^аж£гши 187а(2х) 
и др. - всего 66 раз.

Иногда мы находим такие формы, которые требуют объясне
ния: ?ышоЛши 1306, оукоаши' 147а (пропуск буквы?), и, в первую оче
редь, четыре примера, образованные с помощью -(в)ше: шеаше 476, 
оукрасившЕ' 506, вывелше 84а, оупа'ШЕ 1276.
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Морфологические украинизмы в тексте СУЕ

Окончания, наблюдаемые в склонении и спряжении изменяемых 
слов, были рассмотрены нами по частям речи в предыдущей главе: 
теперь мы соберем те морфологические особенности текста, которые 
характерны именно для украинского языка времен возникновения СУЕ.

Эти особенности проявляются
1) либо отражением в окончаниях фонетических изменений, 

происшедших в языке украинцев;
2) либо выбором из параллельных окончаний, характерным 

для памятников украинского языка.

1а) Благодаря переходу é>i, конечная -'fe часто заменяется бук
вой -и (или ', ", а, после у, й):

• в первом склонении имен существительных: или 10а, т,шли 
18а, дши 27а и др. (род.п. ед.ч.); юветиици 116, соудУй 19а, па
жи 68а и др. (им.п. мн.ч.); w Л1режи 153а, sai'ni 2096 (вин.п. 
мн.ч.);

• следовательно, у местоимений, имен прилагательных, чис
лительных и причастий женского рода: жа'иой 2а, стой 56, 
едиой 66, леоей 196, иш-Ётокаиной 36а, ей 376, поуодлфей 756, 
сей 184а и др. (род.п. ед.ч.); пршвый 26а, который 41а, писаный 
526, тый 596, люужн'ЬишУй 706, каши 93а, твой 1526 и др. 
(им.п. мн.ч.); тый 26а, ^ВА^аный 49а, гйи 576, леой 63а, такии 
1936 и др. (вин.п. мн.ч.);

• в формах вин.п. личного местоимения шна, возникших под 
влиянием род.п.: ей 316, ей 486, ей 181а и др.; также в притя
жательном местоимении 3 л. ж.р.: ей 47а, ей 54а, ей 636 и др.;
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• во втором склонении имен существительных в вин.п. мн.ч.: 
прики/йй 9а, ^выудй 536, врожай 184а и др.;

• следовательно, у местоимений, имен прилагательных, чи
слительных и причастий мужского рода в вин.п. мн.ч.: свой 
13а, довры 16а, наурътаный 266, ижый 29а, ходауТи 117а, иный 
139а, правый 224а и др.;

• у этих же частей речи, под влиянием форм других родов, 
также и в вин.п. м.ч. ср.р.: тый 7а, жа'ный 76, дшевный 346, 
люй 63а, ^аса-ЬплЕный 1886 и др.;

• во втором склонении имен существительных в местн.п. 
ед.ч.: оу вогоро'ци 1206.

Однако надо заметить и то, что окончание -и может произойти 
не только от звука ё. Имена существительные с основой на - *jä в 
род.п. ед.ч. получают флексию -и в древнерусских рукописях уже с XI 
века, возможно, и под влиянием твердого варианта на -*а (Вернке 
1981:292).

Обратное явление, т.е. написание буквы ■fe вместо и: во втором 
склонении коравл'Ё 154а (твор.п. мн.ч.), в третьем - йповид-fe 1446 
(род.п. ед.ч.), двЕр'Ё 626 (им.п. мн.ч.), двер'ё 586, 63б(2х), 856 и прЕ? две- 
р'Ь 63а, 64а (вин.п. мн.ч.).

Местоименные формы им.п. мн.ч. м.р. наш'Ь 19а, 76а и ваигЁ 22а, 
56а, 666 и др. могли возникнуть и под влиянием форм женского рода.

16) Слияние этимологических / и у отражается также в не
скольких окончаниях. У имен существительных в первом склонении 
мы читаем -ы в конце формы местн.п. ед.ч. в не"^ы 180а (см. другой 
пример из XVI века: оу толп* монлстыры - Керницький 1967: 51). То 
же окончание -ы мы находим во втором склонении в им.п. мн.ч.: дны 
41а, полоувы 976 (при дни 24а и гоиоуви 966, 976); в вин.п. мн.ч.: дны
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30а, дым 586, 93a, 1886; в третьем склонении в им.п. мн.ч: гво^ы 63а, 
црквы 1556, 1926; в вин.п. мн.ч.: црквы 76, 8б(2х) и др. - 9 раз (ср. фор
му этого слова в им.п. и вин.п. ед.ч.: црко" 576, 656).

Однако необходимо добавить, что примеры гоаоува род.п. ед.ч. 
976, ие“д^ы род.п. ед.ч. 1886, ие'^ол твор.п. ед.ч. 86а, в NE'^'fe мест.п. 
ед.ч. 1816 и др. могут свидетельствовать и о твердости последнего со
гласного звука.

У местоимений и прилагательных вместо буквы и встречается 
ы в следующих случаях: иашы5 57а и тЕПЕр'Ьшыы* 586 (род.п. мн.ч.), а 
также влиЩьГ1 25а (дат.п. мн.ч.). Это явление в украинских рукописях 
наблюдается с XIV века (Грищенко 1978: 71). Написание же буквы и 
СО вместо ы встречается в словах шшГ мест.п. мн.ч. 2056; дивТи вин.п. 
ед.ч. м.р. 2246; одежени им.п. мн.ч. ж.р. 101а. Пример же род.п. мн.ч. 
стыи* 586 напоминает нам древние нестяженные формы имен прила
гательных.

Среди глагольных форм о слиянии г и у свидетельствуют примеры 
наст.вр. постытеса 216 (2 л. мн.ч.) и прош.вр. ^ав'Ёл'Ьлы 766 (3 л. мн.ч.).

1в) В новых закрытых слогах довольно часто наблюдается на
писание букв ы (вместо о) и и вместо (е), см. формы имен прилагатель
ных, местоимений и причастий в местн.п. ед.ч. м.р. и с.р. гр'Ьишы'" 34а, 
бдньГ 41а, доврвГ 44а, 138а, рожлЕныл 83а, жаЩьГ 151а, своево^иы* 151а, в 
ты" 1516 и w с'Ьлири" 1а, свои" 1а, 866, ЩусдАфи'" la, w палши"' 1а, каж- 
фи"'сА 15а, 156, наши"' 152а, вывши'" 2036. Учитывая закономерность, 
что буква и вместо е пишется, без исключения, только после первично 
мягких согласных, а это свидетельствует об орфографической особен
ности текста, мы предполагаем, что на месте более ранних о и е в но
вых закрытых слогах в говоре писца звучал один и тот же звук, кото
рый передавался то буквой ы, то и. Эта гипотеза подтверждается и ги-
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перистической формой твор.п. указательного местоимения те"' 766, ко
торая встречается в тексте помимо 45 случаев, написанных с ы (см. 
ты"' 26, За, 86 и др.), при полном отсутствии древней формы т'Ь'1.

На месте о и е мы видим много примеров, в которых эти преж
ние гласные переданы буквами оу, к>, ж (см. главу о фонетических осо
бенностях СУЕ). Из них выделяются численные формы с окончания
ми род.п. и дат.п. мн.ч. имен существительных:

?накоу‘ 63а, воаоувь 1416, 193а и воаоу“ 219а, вратоувь 169а, повш- 
2;оукь 1936, и^вл^коувь 197а;

словоу" 40а, паиж" 43а и паноу" 1506, книжиикоу" 43а, поган ж“ 43а.

Мы повторяем изложенную выше уже гипотезу о том, что обо
значение разными буквами (ы, и, -fe - с одной стороны, и оу, ю, ж - с 
другой) континуантов о, е может отражать разные во времени стадии 
их удлинения. Однако интересным является тот факт, что буквы ы и и 
читаются в окончаниях местн.п. ед.ч., а оу и ж - в род.п. и дат.п. мн.ч. 
склоняемых слов.

В окончаниях на месте о, е находим часто и омегу. Мы, одна
ко, не сомневаемся в том, что написание w объясняется не фонетиче
скими, а орфографическими причинами:

• употребление омеги читается у имен существительных, ос
нова которых оканчивается на j, и производных от них при
тяжательных прилагательных: архТереишь 156, г, фарисеи;“ 596, 
ш ереишь 197а и др. (род.п. мн.ч.), фарисеи;'“ 11а, са'доукеиг" 
1436, ерей;" 1966 и др. (дат.п. мн.ч.), лютишь 136а (вин.п. 
ед.ч. м.р.). Но омега у этих же слов пишется и тогда, когда 
она находитя в открытом слоге: мслтеижи 36а, тилю-оеижи 66а, 
^ак\еи;ви 207а и др. (дат.п. ед.ч.), ^а"х^ве 2066, фарисеи;ве 218а 
и др. (им.п. мн.ч.), ^еведеи;ва 996 (род.п. ед.ч. м.р.), андреища 
256 (род.п. ед.ч. с.р.), диититы 26а (им.п. мн.ч. ж.р.) и др.;
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• буква w пишется не только на месте о, но и на месте этимо
логического редуцированного: дУлколиГ 6а, дую" 166, емче" 
88а и др. (твор.п. ед.ч.);

• окончания, написанные через омегу, известны уже из тек
стов среднеболгарских памятников. Кирил Мирчев приво
дит такие примеры, как, напр., повел'Ьшюлгъ., насилииле, стажл- 
нишжь, даже р'Ькишь (твор.п. ед.ч.), др^илуж, одрадуть сждлиуж 
(местн.п. мн.ч.) и др. (Мирчев 1978: 162, 164, 168), а Имре 
X. Тот-лруиюрЕшлш (Тот 1977: 57).

1г) Переход е>о дает о себе знать также и в окончаниях. При
меры с отражением этого явления мы находим почти у всех склоняе
мых частей речи: товдришовь род.п. мн.ч. 1936; voro род.п. 28а, уолк>у 
дат.п. 53а; иншого род.п. ед.ч. с.р. 6а; уоужои местн.п. ед.ч. ж.р. 576, 
л-temmro род.п. ед.ч. с.р. 1326; ЛЕжафого род.п. ед.ч. м.р. 716, оу/НЕ!’шол18 
дат.п. ед.ч. м.р. 160а и др. Также хотим отметить, что изменение е>о 
внутри слова (имея в виду и основу, и окончание) в нашей рукописи 
наблюдается только после шипящих согласных.

1д) Формы по люроу дат.п. 306 и BEvpoy вин.п. ед.ч. 220а, может 
быть, свидетельствуют о твердом г, но эти примеры, как уже об этом 
говорилось в главе о фонетике, совсем мало убедительны.

1е) Изменение l>w наблюдается не только в слове перед со
гласными, но и в конце слова, см. глагольные формы прош.вр. ^вита- 
живь 35а, вывь 446, плюноувь 80а и др., а также в сослагательном нак
лонении: лбы...вывь 47а.
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2) А теперь перейдем к разбору украинизмов морфологическо
го происхождения.

2а) В склонениях имен существительных наблюдаются следу
ющие характерные черты староукраинского языка:

• в им.п. ед.ч. собственное имя жа'ко 566, 69а, 1326, жарко 686;
• в им.п. и вин.п. ед.ч. окончание -а у слов среднего рода на 

-*ije: слоууанА За, по'ношена 76, оутрауЪнА 126 и др.;
• в род.п. ед.ч. широкое употребление окончания -и у неоду

шевленных существительных мужского рода: покармВ 26, вы- 
каадж Illa, гоаодоу 169а и др.;

• в дат.п. ед.ч. частое написание окончаний -оки, -еви, -wbh в 
словах мужского рода: народови 11а, створитбаеви 506, Mwvcew- 
ви 726 и др. В параллельном употреблении флексий -оу, -к> и 
-ови, -£ви И.М. Керницкий видит отражение западных гово
ров украинского языка (Керницький 1967: 44);

• в места.п. ед.ч. широкое применение окончания -и в муж
ском и среднем родах: и>гороЛкоу 456, на ср'цю 61а, в аишканю 
61а и др., даже на юслатю 54а (в четвертом склонении также 
и в дат.п. ед.ч., см. коу цинатю 152а). Здесь мы примечаем, 
что эту флексию местн.п. ед.ч. слов мужского рода, оканчи
вающихся на мягкий согласный, М.О. Онышкевич считает 
одним из двух морфологических полонизмов бойковских го
воров (Онышкевич 1969: 234);

• звательная форма была, без сомнения, живой категорией.

26) Личные (и возвратное) местоимения в дат.п. и местн.п. 
имеют формы cTiB'fe 11 б(2х), ыапротивь тов'Ь 15а, коу сов'Ь 1646 и др.; на
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coK'fe 356, w TOE'fe 466, к cTvirfe 1626 и др.; в твор.п. ед.ч. и мн.ч. без 
предлога - ни" 104а, 134а, нижи 147а и др.

Обращают на себя внимание и следующие примеры: среди 
указательных местоимений ты" 26, 356 (твор.п. ед.ч.), тыжь 138а 
(дат.п. мн.ч.), с ты/ИИ 172а (твор.п. мн.ч.), в ты5 7а (местн.п. мн.ч.) и 
др.; в вопросительных - иаЛ ки" 466 и с ки" 133а, а также отрицатель
ное (!) местоимение в твор.п. N-fc...e ки"' 23а.

2в) Интересными являются формы им.п. и вин.п. ед.ч. м.р. 
имен прилагательных с окончанием -ы: довры 61а, сты 986. Подобные 
примеры мы можем привести из древнерусских памятников (Гри
щенко 1978: 76).

2г) Украинскую особенность представляют собой формы кос
венных падежей имен числительных два и дв4;: двох 116 (род.п.); дво"' 
101а (дат.п.); двожа 356 (твор.п.); дво^ь 9а (местн.п.) и др. (Морфоло- 
гш 1978: 226).

2д) Среди глагольных форм мы находим следующие украинизмы:
• стяженные формы 2 л. и 3 л. ед.ч. настоящего времени: 

жЕШкашь 336, жнижашь 101а, выва” 1866 и др., сегодня встре
чаемые в некоторых посанских, западнобойковских и закар
патских говорах (Ншчук 2001: 33);

• окончание -е в 3 л. ед.ч. настоящего времен: жоже 26, даЕ 6а, 
^гние 136 и др. По мнению В.В. Иванова подобные формы 
издавна встречаются в восточнославянских памятниках, 
только их распространенность раньше была ограниченной 
(Иванов 1978: 98). Профессор В.В. Нимчук цитирует, прав-
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да, редкие примеры ne ^илю, не люже, te из Евсевьего еванге
лия XIII в. (ЕПмчук 2001: 32-33);

• формы 1 л. мн.ч. на -дк> и -жы: лшжо 26, еслк> 9а, верили 77а и 
др., пытлелеы 19а (наст.вр.); дкаижо 96, воуУио 1236, облулеоса 
146а и др., ПЕрЕста"/иысА 796, оугажаилЕы 11 За и др. (пов.накл.); 
EhiMio... привели 96, аБы|(л1Ы...л1Ешкали 436 и др. (сосл.накл.) и т.п.;

• конструкции прош.вр. типа гдыхлео... видели 17а, в которой 
остатки бывшего вспомогательного глагола стали энклити
ческой формой;

• частое употребление форм давнопрошедшего времени и, 
среди них, множество примеров без вспомогательного гла
гола. В украинском языке такие формы начинают господ
ствовать именно с XVI века (Морфолопя 1978: 297);

• давнопрошедшее время принимает участие и в образовании 
форм сослагательного наклонения, напр., лбы"' са веселиль 
БЬГ 106, Ebl...Bbl’...NdOyYH" 32а, лбы...были оу^'оровили 1256 и др. 
Подобными формами подчеркивается факт, что действие 
могло происходить только в прошлом (Русаншський 1958: 
103); в украинских рукописях они встречаются с XVI века 
(Морфолопя 1978: 305);

• глагол (и)лелти играет роль в образовании сложного будуще
го времени: ро^оулгЬти лмеш 1556; тртшати л1лет 31а; илш- 
Л10...П0КЛЛДЛТИ 75а и др.;

• сложные формы повелительного наклонения образуются, 
почти без исключения, с помощью частицы шуаи: нехли...спо- 
леиыле11 226, нЕули БоудЕт 266; н£ули...БЕроут 12а и др. Эта части
ца встречается в грамотах, написанных в западной части 
восточнославянской языковой территории, начиная с XIV- 
XV веков (Морфолопя 1978: 302); в словаре староукраин-
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ского языка древнейший пример датируется 1444 годом 
(Словник 1977-1978, II: 44).

Эти морфологические особенности, наблюдаемые в тексте 
Скотарского учительного евангелия 1588 г., в целом характерны для 
украинского языка, а именно, для западной части его юго-западного 
наречия. 1

Примечание

1 В своем предисловии, написанном к изданию текста СУЕ, 
проф. В. Нимчук особое значение дает следующим морфологическим 
свойствам текста:

• частому употреблению формы вопросительного местоиме
ния што, распространенной в закарпатских и лемковских го
ворах;

• сохранению архаического окончания -е у имен существи
тельных с основами на согласный и на -*й, характерному 
для некоторых современных закарпатских, лемковских и по- 
санских говоров (Ншчук 1997: 12, 15).

После краткого обзора языковых особенностей текста, содер
жащего также много важных наблюдений и по отношению к лексике, 
проф. В. Нимчук высказывает свое мнение: «Допускаемо (але не кате
горично!), що збережений манускрипт переписано десь на територп 
верхньоЁ течи ршки Ржи або територп верхньо! течи ршки ТереблЬ) 
(Ншчук 1997: 12).
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Как изменяется значение формы написания

Как об этом уже говорилось, одну из особенностей графиче
ской системы СУЕ представляет собой частое написание буквы й, т.е. 
и восьмиричной с добавлением комбинации надстрочных знаков пси- 
лия плюс полукруг, отвечающей букве i современной азбуки. Данная 
буква широко была употреблена в конце форм множественного числа 
прилагательных, что привело нас к изучению способов различения 
форм единственного и множественного чисел у этой части речи и у 
местоимений, склоняющихся подобно адъективам. Наши исследова
ния, однако, принесли значительно более общие выводы, чем это бы 
ожидалось в начале работы.

Для анализа были собраны формы именительного и винитель
ного падежей в единственном числе лишь мужского рода, а во множе
ственном - всех трех родов (словоформы винительного-родительного 
падежа остались вне нашего внимания). Суммарное количество форм, 
рассмотренных на 224 листах СУЕ, составляет 2043. Интересующие 
нас прилагательные и местоменные формы сгруппированы следую
щим образом: слова на твердые согласные (за исключением бывших 
задненебных), слова на этимологически задненебные и слова на эти
мологически мягкие согласные.

Формы слов на твердые согласные (без бывших задненебных)

Всего (раз/а)Окончание Примеры 
Им.п. ед.ч. м.р.

Хоуды и 4а, /иааыи 66, жаАныи 1666 и др. 
жратвы' 396, довры' 44а, таковы' 2176 и др.

649-ыи
33-ы'
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ч> которы 8а, сты 8а, влоуАны 136 и др. 
сты 986 
таковы 1346 

Вин.п. ед.ч. м.р.
дшевныи За, гасныи 136, слжыи 47а и др. 
новы1 566, хоры' 1586, B'tevNBiH' 209а и др. 
соу-'ны 29а, спрлвЕлливы 68а, ллсклвы 1166 
докры 61а 
дивУи 2246 

Им.п. мн.ч. м.р.
^лый 8а, жолодый 12а, иный 446 и др. 
который 56, который 12а, 156 и др. 
довры’ 8а, ктиторы' 138а 
которы 49а
адрлвУй 16, жилУй 466, тлковУй 1926 и др. 
воглтУи 136, стрлшн'Ги 186, тлковУй 616 и др. 
которТ 45а 

Вин.п. мн.ч. м.р.
опросный 8а, у'тный 266, иный 139а и др. 
доврыл 18а, ^лыл 18а, нв'ныл 1476 и др. 
довры 16а, сты 32а 
которы" 195а 
гр'ЬшныА 196 
?лыл18а 

Им.п. мн.ч. ж.р.
новый 56а, ^лцный 68а, некоторый 69а и др. 
жикыа 2а 
voy-'ныл 19а

26-ы

1-ы

1-ЫН

175-ыи

8-ы'

3-ы

1-ы
-Уи 1

194-ыи

7-ыи

2-ы'

1-ы
-Уи 72
-Уи 65
-Т 1

104-ыи

10-ыл

2-ы
-ыи 1

1-ЫА

-Ы* 1

40-ыи

1-ЫА

1-ЫЛ
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Вин.п. мн.ч. ж.р.
2£Е‘"иый 7а, посиый 26а, гаковый 177а и др. 
который 133а, вж'ткиыл 1496 
ив'ны 101а 

Им.п. мн.ч. с.р.
^ачный 53а, гавный 84а, ые'^ный 1416 и др. 
который 186а 
^■"илл 1426 

Вин.п. мн.ч. с.р.
жл'иый 76, телесный 346, ро^линтый 1916 и др.
^ллл 19а, потрЕвнлл 206, ив'нлл 141а, ?е"илл 1846 
котор'Гй 1916, 2176 
^рлдливы' 173а 
^елемыл 18а

Имена прилагательные и местоимения, встречающиеся в им.п. 
ед.ч. и вин.п. ед.ч. м.р. с окончанием -ыи, в этих же падежах множе
ственного числа чаще всего получают, по нашим наблюдениям, флек
сию -ый, т.е. формы множественного отличаются от форм единствен
ного числа написанием над буквой и надстрочных знаков: псилия и 
полукруг. Имея в виду лишь формы им.п. мн.ч., писец СУЕ обладает и 
другим способом выражения множественности, а именно - написа
нием окончания -Ти вместо общепринятой флексии единственного 
числа -ыи. Так как в этом последнем случае буква Т перед и уже сама 
по себе обозначает множественное число, окончание -ín часто (65 раз 
из 138) наблюдается без других надстрочных знаков.

В формах им.п. мн.ч. ж.р и с.р. выступает, в подавляющем 
большинстве случаев, флексия -ый.

55-ыи
2-ыл
1-ы

12-ыи
1-ыи
1-лл

35-ыи
4-лл
2*• • 

-1И

1-ы'
1-ыл
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Формы слов на этимологически задненебные согласные

Окончание Примеры 
Им.п. ед.ч. м.р.

дроугТи 5а, великТи 10а, ветх’|'и 186 и др. 
гак? 636, и'Ёгак? 716, оувог? 1676 
велики' 606, шлтл,'ски' 1036 
ТЛКУЙ 1306 
влпии 1326
дроугыи 116, влгыи 39а, ул'кыи 1476 и др.

Вин.п. ед.ч. м.р.
воЖТи 386, гакУй 41а, срогУи 53а и др. 
срогТй 1286, гакУй 1286 
лк>лски' 1596 

Им.п. мн.ч. м.р.
а) с прямым или косвенным отражением второго смягчения 

ХрЕстУднстУи 16, mnosTh 23а, и-ёцТи 1106 и др. 
дроуБУй 139а, /hnos'ih 1936,2196 
дроуБи' 148а, 1756 
aiHosy 200а

б) с выравниванием основы 
аюдскТй 9а, ри/искУй 446, гакУй 162а и др. 
жнишескУи 196, оувогУи 100а, ввогУи 100а, 
вгьсел£"скУи 1926

Вин.п. мн.ч. м.р.
йцевскУй 13а, вше'кУй 202а, нЕдолоугУй 220а и др. 28 
великУи 1096, всакУи 114а, оувогУи 216а и др. 
жногУл 140а
Ndriiia 206

Всего (раз/а)

-Уи 190
-У1 3

2-и1

-Уи 1
1-ИИ

7-ыи

-Уи 49
-У и 2

1-и1

-Уи 40
-Уи 3

2-и'

-Т 1

-Уи 13
-Уи

4

-1И

5-1И

-Та 1
1-ыл
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Им.п. мн.ч. ж.р.
дроупй 69а, нигакУй 82а, гргькУй 213а и др. 
к1гсо“скУ(5 1936, 2196, ли^скУд 213а 

ВЕтхш 56а, келикТи 101а 
Вин.п. мн.ч. ж.р.

кшелакТй 246, жорскУй 306, доропи 706 и др. 
веиикУи 33а, ветхУи 100а, гакУи 166а, лгЬТщкУи 190а 4 
лЕЕ"скУа 36а, рлискУа 586, сидо"с1Ш 1496 
таким 1936, 2196 

Им.п. мн.ч. с.р.
нигакУй 23а, жидовьскУй 52а, прр'цькУй 866 
леногУи 496 

Вин.п. мн.ч. с.р.
тажкТй 33а, погЛкУй 52а, гьскТй 223а и др. 
великУи 1006, гакУи 166а, жиогТи 1766 и др.
TpVKdd 82а, BCAvucKdd 2086, BVv,cKdd 209а 

Как уже было показано выше, слова на твердые согласные в 
им.п. и вин.п. мн.ч. м.р. чаще всего встречаются с окончаниями -ыи 
или -Уи (-Уй) - в отличие от флексии единственного числа -ыи. Послед
ний способ обозначения множественного числа, т.е. написание в им.п. 
мн.ч. -Ти вместо окончания им.п. ед.ч. -ыи, у слов на этимологически 
задненебные согласные является неприменимым, ибо эти слова и в 
им.п. ед.ч. получают скорее всего флексию -Ти, а не -ыи. Следователь
но, слова на задненебные во множественном числе, в первую очередь, 
наблюдаются с окончанием -Уй: значит, множественное число выража
ется написанием надстрочных знаков над буквой и. В им.п. мн.ч. м.р. 
писец применяет еще один способ обозначения множественного чис
ла, а это - сохранение палатализированного согласного. Но подобно 
тому, как у слов на другие согласные написание -Ти (вмести -ыи) было

7-Ти
л

-id

2-Ти

28-1И

-1И

3-id

2-ии

3-Уй
1-Уи

20-Ти
5-Ти
3-dd
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достаточно для выражения множественного числа (что сделало из
лишним употребление надстрочных знаков над конечной и), у слов же 
на задненебные отражение палатализации (т.е. написание букв ц, т, s 
или с) само по себе обозначает форму множественного числа. Этот 
вывод подтверждается и поступком самого писца: он очень редко 
(лишь 3 раза из 46) прибег к постановке комбинации знаков псилия 
плюс полукруг в тех случаях, в которых второе смягчение было сохра
нено им на письме. Из всего этого следует, что в тексте СУЕ поста
новка надстрочных знаков над буквой и имеет функцию, тождествен
ную написанию палатализированных согласных.

Формы слов на этимологически мягкие согласные 
(шипящие и п’)

Окончание Примеры 
Им.п. ед.ч. м.р.

иншТи 8а, нн'Ёшн'ж 93а, ницли 1666 и др. 
Вин.п. ед.ч. м.р.

пос/гЬ-'ши 226, слко'шй 686, поро'лУи 69а и др. 
Им.п. мн.ч. м.р.

построиши 446, нифУй 106а, фа'шУй 1146 и др. 
кышнУи 87а, доамшши 98а, уоужУи 1846 и др. 

Вин.п. мн.ч. м.р.
диешнУй 1026, иншУй 136а, уюжУй 191а и др. 
нй'ЬшнУи 66, 696, иншУи 1556 и др.

Им.п. мн.ч. ж.р. 
иишУи 41а 
иншУй 69а

Всего (раз/а)

-Уи 13

-Уи 18

-Уи 15
9-Уи

-Уй 23
-Уи 6

-Уи 1
-Уи 1
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Вин.п. мн.ч. ж.р.
порожшй 76, поровши 136, инш'Гй 376, 2146 

Им.п. мн.ч. с.р.
Не обнаружено нами.

Вин.п. мн.ч. с.р.
диешьиУи 1046 
BpTv'Nm 204а

Хотя количество форм, принадлежащих к третьей группе - не
велико, мы все-таки можем констатировать факт, что у слов на мягкие 
согласные формы множественного числа значительно чаще наблюда
ются с окончанием -Ун, чем с флексией -Ти, совпадающей с окончани
ем им.п. ед.ч. м.р.

4-Уи

1-Уи
1-Ти

Подведем итоги.
1. Буква й, встречающаяся 660 раз в конце членных форм им.п. 

и вин.п. мн.ч. имен прилагательных и местоимений, передает, по всей 
вероятности, звукосочетание j+i. Формы множественного числа весь
ма часто отличаются от похожих по написанию форм единственного 
числа лишь употреблением писцом комбинации надстрочных знаков 
псилия плюс полукруг.

2. У слов на твердые согласные (за исключением задненебных) 
вместо окончания в единственном числе -ыи во множественном - вы
ступает -Уи.

3. У слов на этимологически задненебные консонанты писец в 
мужском роде нередко обозначает формы им.п. мн.ч. сохранением па- 
латализированных согласных. В таких случаях надстрочные знаки над 
конечной и, как правило, не пишутся. Следовательно, написание на
званных диакритических знаков, с одной стороны, и сохранение на
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письме смягчения, с другой, служат одной и той же цели: различению 
множественных форм от единственных.

4. Написание букв ц, т, s или с (вместо к, г, х) в рассмотренных 
нами формах не дает никакую информацию о языке XVI в., так как 
оно выполняет правописную функцию. Из этого заключения следуют 
и другие.

5. Формы написания, которые в письменных памятниках более 
раннего периода оцениваются как отражение языка, со временем мо
гут потерять свое языковое значение, но могут проибрести и другое - 
на уровне правописания. Правда, такой вывод иногда оказывается ба
нальным: напр., изучение любой древнерусской рукописи, сохраняю
щей написание юса малого после букв согласных, не привело бы ни 
одного исследователя к высказыванию мысли о наличии носового 
звука в данной позиции. Однако в других случаях группирование язы
ковых и правописных явлений представляет собой задачу нелегкую, 
но, в интересах правильного оценивания читаемых форм, всегда необ
ходимую.

6. Многие ученые смотрят на простую мову, как на какую-то 
смесь или язык макарони. (Достаточно здесь указать на собранные 
В. Мякишевым негативные, даже презрительные мнения некоторых 
видных ученых, см. Miakiszew 2000: 166, 167, 170.) Надеемся, что 
наш анализ доказал весьма сознательное употребление писцом СУЕ 
некоторых таких форм, которые в XVI в. уже были совершенно чуж
ды живому языку; подобные формы написания, однако, прекрасно ин
терпретируемы на уровне правописания. Макаронизм, быть может, не 
в самой простой мове, а в смешивании - в ходе ее изучения - языко
вых и правописных фактов.
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О грамматических средствах перевода Евангелия

В СУЕ переведены на простую мову также и евангельские ча
сти. В данной главе рассматриваются грамматические средства этого 
перевода. Отрывки Евангелия от Иоанна, читаемые в СУЕ, мы сопо
ставили с параллельными текстами из четвероевангелия, написанного 
на церковнославянском языке в окрестностях города Белза около 
1560 г. (в дальнейшем: БЕ). БЕ хранится в библиотеке Кафедры исто
рии польского языка и славянской филологии Лодзинского универси
тета (Польша) под сигнатурой № 89 (о рукописи см. Dejna 1973). Мы 
имели возможность пользоваться оригиналом БЕ, за то выражаем иск
реннюю благодарность сотрудникам кафедры этого университета.

Кроме форм из СУЕ и БЕ, в некоторых необходимых случаях 
приводятся примеры также и из Зографского евангелия (в дальней
шем: ЗЕ), памятника старославянского языка X в. по его изданию (Ja- 
gic 1879).

Так как сравнение форм, взятых из названных выше источни
ков, проще всего осуществляется со ссылкой на евангельское место, 
мы перечисляем те листы СУЕ, на которых читаются стихи от Иоан
на, а также параллельные страницы и листы БЕ и ЗЕ:

Лл. в СУЕ
55а-55б
59а-59б
25а-25б
207а-207б
75а-77а
71б-72а
92а-92б

Стр. в БЕ
379- 380
380- 381 
383-384 
387-388 
389-393 
394-395 
407—410

Лл. в ЗЕ 
225а-226а 
226а-227а 
228а-229а

Ев. от Ин
1.1- 17 
1,19-28 
1,43-51 
3,13-17 
4,5-42
5.1- 15
7,37-52; 8,12

отсутствует
232а-235а
235б-237а 
248а-249а; 250а
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9.1- 38
11.1- 45
12.1- 18 
17,1-13 
20,19-31

80а-81б
47а-49а
506-516
88а-89а
626-636

415—419
423-427
428—430
446-447
459-461

254а-257а
260а-263а
264а-265б
278а-278б
286а

Наше внимание будет сосредоточено на переводе глагольных 
форм, на их передаче в тексте СУЕ по сравнению с соответствую
щими формами БЕ и, отчасти, ЗЕ. Общее количество таких форм на 
указанных выше страницах БЕ и листах СУЕ показано в следующей 
таблице:

Форма БЕ СУЕ

Инфинитив
Изъявительное наклонение

Настоящее (и простое будущее) время 
Прошедшее время 

Аорист 
Имперфект 
Перфект
Плюсквамперфект 

Будущее время 
Сослагательное наклонение 
Повелительное наклонение 
Причастие

27 39

278 279

332 21
96 0
17 421
5 8
1 6+1
10 33+3
57 56

70Действительное прич. настоящего вр. 
Действительное прич. прошедшего вр. 
Страдательное прич. настоящего вр.

13
51 3
7 0
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Страдательное прич. прошедшего вр. 25 
Деепричастие

Дееприч.одновременности 
Дееприч. преждевременности 

Причастие или деепричастие 
Всего

33

О 12
О 21
О 8
976 957

По данным таблицы является очевидным то, что
1) по отношению к употреблению форм инфинитива, настоя

щего времени и повелительного наклонения нам надо сделать лишь 
некоторые замечания,

2) из прошедших времен аорист и имперфекст уступают место 
перфекту, а плюсквамперфект, наоборот, стал более употребляемым,

3) в значительной мере увеличено количество форм будущего 
времени и сослагательного наклонения,

4) из действительных причастных форм редко встречаются 
формы настоящего времени, а прошедшего времени - еще реже; стра
дательное причастие настоящего времени совсем не употребляется, 
формы прошедшего времени, наоборот, весьма распространены,

5) как новая часть речи вошло в употребление деепричастие.

1. Некоторое увеличение числа инфинитивных форм объясня
ется тем, что в СУЕ переводятся часто инфинитивом и другие гла
гольные формы: БЕ вы' ~ СУЕ /иогмо выти Ин 1,3, БЕ да...да/иы ~ СУЕ 
авыхаю вагЁаи дати Ин 1,22, БЕ да...оувик>т ~ СУЕ авы...оувити Ин 12,10 
и др. На месте древнего супина в обоих памяниках читается инфини
тив, напр. ЗЕ поуръ.пат'ъ ~ БЕ поуръпати ~ СУЕ уръпати Ин 4,15.

Формы настоящего (и простого будущего) времени, с точки 
зрения наших исследований, не заслуживают внимания: 1 л. ед.ч. БЕ
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сътврю ~ СУЕ вуиию Ин 17,4, 2 л. ед.ч. БЕ полжшаеши ~ СУЕ выслоухо- 
каешь Ин 11,42, 3 л. ед.ч. БЕ влачить ~ СУЕ вгьходит Ин 5,7, 1 л. мн.ч. 
БЕ еслеы ~ СУЕ еслео Ин 9,28, 2 л. мн.ч. БЕ в1;сте ~ СУЕ ^иаете Ин 1,26, 
3 л. мн.ч. БЕ прикасак>т...сА ~ СУЕ посполитоужт Ин 4,9. На месте форм 
двойственного числа и в БЕ (за одним исключением), и в СУЕ (без ис
ключения) находим множественное число, напр. 1 л. дв.ч. ЗЕ B'teB'b ~ 
БЕ к'Ьлш ~ СУЕ в'Ьдаелк* Ин 9,20, 2 л. дв.ч. ЗЕ глета ~ БЕ глте ~ СУЕ 
покидаете Ин 9,19, 3 л. дв.ч. ЗЕ есте ~БЕ еста~ СУЕ е' Ин 11,9.

Большинство форм повелительного наклонения вызывает ин
терес лишь с точки зрения образования: 2 л. ед.ч. БЕ дажль ~ СУЕ дай 
Ин 4,15, 2 л. мн.ч. БЕ выведите ~ СУЕ поЩегЬте Ин 4,35 и др. На месте 
форм 3 л. ед.ч. БЕ да прТиде’’...теть Ин 7,37, да глет Ин 9,21 в СУЕ чита
ется настоящее время, форма же 3 л. ед.ч. в СУЕ нехаи иде Ин 11,44 в 

не имеет параллели. Однако в 3 л. мн.ч. частице да 
последовательно соотвествует нехаи: БЕ да зиакГ ~ СУЕ нехаи ^налт Ин 
17,3, БЕ да ил1ак»т ~ СУЕ нехаи леалт Ин 17,13. Заслуживают внимания 
формы 1 л. мн.ч. СУЕ ид-Ь" Ин 11,15 и ид'Ьлю 11,16, на месте которых 
в БЕ мы находим настоящее время.

2. В БЕ насчитываются 332 формы аориста, в СУЕ - всего 21 
(из них 11 раз читается форма 3 л. ед.ч. peve): 2 л. ед.ч. БЕ посла ~ СУЕ 
посла Ин 17,3, 3 л. ед.ч. БЕ пла ~ СУЕ peve Ин 1,48, 2 л. мн.ч. БЕ тржди- 
сте' ~ СУЕ троудисте' Ин 4,38 и др. Вместо аориста в СУЕ 262 раза, т.е. 
в размере 79 процентов всех случаев, стоит перфект, напр. 1 л. ед.ч. 
БЕ сотвори* ~ СУЕ е" уинила Ин 4,39, 2 л. ед.ч. БЕ pev ~ СУЕ сь повида
ла Ин 4,17, 3 л. ед.ч. БЕ пит ~ СУЕ пиль Ин 4,12, 1 л. мн.ч. БЕ вид^х®" ~ 
СУЕ вид'Ьли еслео Ин 20,25, 2 л. мн.ч. БЕ положисте ~ СУЕ есте...положи
ли Ин 11,34, 3 л. мн.ч. БЕ гаша ~ СУЕ илшли Ин 9,18, 3 л. дв.ч. БЕ р-Ъста 
~ СУЕ рекли Ин 9,20 (форма последнего примера стоит, разумеется, во 
множественном числе). На месте аориста 12 раз наблюдается форма

БЕ
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настоящего времени, и несколько раз читается причастие или деепри
частие (о них см. ниже).

Формы имперфекта в БЕ, в большинстве сличаев, в СУЕ также 
уступают место перфекту (77 раз, что и представляет собой 80 про
центов всех замен), напр. 1 л. ед.ч. БЕ вЪ' ~ СУЕ е/и бьг' Ин 17,12, 3 л. 
ед.ч. БЕ люжаин ~ СУЕ люгль Ин 11,37, 3 л. мн.ч. БЕ втшрашаахж ~ 
СУЕ пытали Ин 9,15. Имперфект БЕ в СУЕ часто заменяется формой 
настоящего времени: 1 л. ед.ч. БЕ вид'Ё* (ср. ЗЕ в'Ёд'Ьахъ) ~ СУЕ в'Ьдлл 
Ин 11,42, 3 л. ед.ч. БЕ глади ~ СУЕ весЁдоуе Ин 4,27, 3 л. мн.ч. БЕ ида- 
Хл ~ СУЕ идоут Ин 12,11 и др. О причастии и деепричастии на месте 
имперфекта см. ниже.

Перфект в СУЕ последовательно сохраняется: 2 л. ед.ч. БЕ 
илг'Ёла еси ~ СУЕ илмла éck Ин 4,18, 3 л. ед.ч. БЕ придпль е‘ ~ СУЕ при- 
шо" Ин 11,28 и др. (Интересно, что в БЕ формы перфекта встречаются 
лишь в 2 л. и 3 л. ед.ч.) Количество форм перфекта в СУЕ высоко и по 
той причине, что ими часто заменяется причастие (об этом см. ниже).

Формы плюсквамперфекта СУЕ объясняются, отчасти, из точ
ного, с точки зрения выбора прошедшего времени, перевода, напр. 
3 л. ед.ч. БЕ Ei* пришель ~ СУЕ пришо' вы" Ин 11,30, 3 л. мн.ч. БЕ йшли 
бах-ъ ~ СУЕ выли, йишли Ин 4,8, БЕ са бахл съложили ~ СУЕ ^апри- 
саглиса были Ин 9,22 (в качестве вспомогательного глагола в СУЕ вы
ступает, разумеется, глагольная форма не имперфекта, а перфекта). 
Давнопрошедшее время в СУЕ смогло заменить также аорист, импер
фект (с причастием прошедшего времени) и причастие, напр. БЕ ср'Ёте 
~ СУЕ выла ^ав-Ёгла Ин 11,30, БЕ в,Ё...оул1рыи ~ СУЕ вы'...сули" Ин 12,1, 
БЕ БАХ-ъ . стшраии ~ СУЕ ' Были...ст\Брали Ин 20,19.

3. Форма сложного будущего времени в СУЕ только 1 раз пе
редается точно: БЕ илы’" уодити ~ СУЕ илшт уодити Ин 8,12. В боль
шинстве случаев сложное будущее время наблюдается на месте дру-
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гих форм БЕ, а именно, простого будущего и настоящего времени 
изъявительного наклонения, а также повелительного наклонения и 
действительного причастия настоящего времени (об этом см. ниже): 
БЕ поклонатса ~ СУЕ воудоут леолити' Ин 4,23, БЕ илшт ~ СУЕ воудЕт 
ил^ти Ин 3,16, БЕ покллн-Ёте' ~ СУЕ воудЕТЕ са лыити Ин 4,21.

В аналитических формах сложного будущего времени мы на
ходим и futurum exactum (в таблице оно отмечено цифрой +1): БЕ въ- 
жлж'етса ~ СУЕ воудЕт прагноу' Ин 4,13. Второе будущее время было 
широко представлено в староукраинских грамотах, а в юго-западных 
говорах современного украинского языка оно осталось и до наших 
дней (Морфологгя 1978: 329).

Число форм сослагательного наклонения возросло, в первую 
очередь потому, что в СУЕ этими формами переданы конструкции 
обстоятельства цели: 1 л. ед.ч. БЕ да сътворк» ~ СУЕ авы5 вуиииль Ин 
4,34, 3 л. ед.ч. БЕ да спсет ~ СУЕ ижвы...спсль Ин 3,17, 2 л. мн.ч. БЕ да 
в'ЬрЖЕТЕ ~ СУЕ авы стЕ.-.оув'Ёрили Ин 11,15, 3 л. мн.ч. БЕ да...коупА1' ~ 
СУЕ авы накоупили Ин 4,8 и др. Вместо частицы да выступает обычно 
авы (и, в зависимости от числа и лица, его варианты авы" и авы5, авы5л\о 
др.), а также, по одному разу, ижвы и жебы.

Прошедшее время сослагательного наклонения, которое в па
мятниках староукраинского языка наблюдается с XVI в. (Морфолопя 
1978: 305), в СУЕ читается 3 раза (в таблице оно отмечено цифрой 
+3): 3 л. ед.ч. БЕ да...оул»р£т ~ СУЕ авы...вы’ влеер Ин 11,37, БЕ вы...оул1Ерль 
и вы оулЕртхль ~ СУЕ оулфт* вы вы' (оба раза) Ин 11,21 и Ин 11,32.

4. Употребление действительного причастия настоящего вре
мени в значительной мере уменьшается. На месте 70 подобных форм 
БЕ в СУЕ мы встречаем 13, напр. БЕ грАджфаго ~ СУЕ идоуфаго 
Ин 1,9, БЕ лЕжафа ~ СУЕ лЕжафопо Ин 5,6, БЕ сёда ~ СУЕ гёдаи Ин 
12,15. Это причастие 18 раз переводится формой настоящего/простого
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будущего времени, которой 12 раз предшествует относительное ме
стоимение: БЕ пТаи ~ СУЕ который mV Ин 4,13, БЕ глаи - СУЕ который 
лювлю Ин 4,26, БЕ к'Ържди ~ СУЕ кто оув'Ёри1' Ин 11,25 и др. Вслед за 
местоимением 2 раза стоит форма сложного будущего времени, 1 раз 
- сослагательного наклонения: БЕ грАдыи ~ СУЕ который илшт...пр|'ти 
Ин 1,27, БЕ х°ДАи ~ СУЕ кто...ходити воудС Ин 8,12, БЕ покллнАЮфи'сл 
~ СУЕ который бы...лытв8 уииили Ин 4,23. Данное активное причастие 
в СУЕ 12 раз передается формой перфекта (5 раз и с относительным 
местоимением), напр. БЕ сгЬда ~ СУЕ который е‘ гЬд'Ьль Ин 9,8, БЕ 
грАдыи ~ СУЕ который £сь...пришол Ин 11,27. 9 раз в СУЕ читается дее
причастие (об этом см. ниже).

Вопреки 51 форме действительного причастия прошедшего 
времени БЕ, в СУЕ оно представлено только 3 раза, а в остальных 
случаях либо просто отсутствует, либо заменено другими формами, 
как, напр., 27 раз перфектом (из них 11 раз и с относительным место
имением) и 11 раз деепричастием (об этом см. ниже): БЕ рекыи ~ СУЕ 
который...рекль Ин 5,12, БЕ пославшего ~ СУЕ того кщторыи...посла' 
Ин 9,4, БЕ прише'шЕ ~ СУЕ которы’ пришли Ин 11,45 и др.

В СУЕ в отрывках из Евангелия от Иоанна мы не нашли ни од
ной формы страдательного причастия настоящего времени. Подобные 
причастия БЕ переданы 4 раза формой страдательного причастия про
шедшего времени, 1 раз - конструкцией местоимение плюс настоящее 
время, напр.: БЕ глелши ~ СУЕ реуеиыи Ин 4,25, БЕ шдръжи'1 ~ СУЕ 
^адр’ъжа" Ин 5,4, БЕ иарицаел1ыи ~ СУЕ ндреуеныи Ин 9,11, БЕ глел1ыи ~ 
СУЕ которое иа^ываетсА Ин 4,5. Особый интерес вызывает предикатив
ная форма, широко употребляемая и в современном украинском языке 
(Морфолопя 1978: 310): БЕ глелши ~ СУЕ которого ^ваио Ин 20,24.

Из причастных форм в СУЕ в наибольшем количестве встреча
ется страдательное причастие прошедшего времени. Оно стоит не
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только на месте подобного причастия, см. напр. БЕ послань ~ СУЕ по- 
сланмыи Ин 1,6, БЕ слышано ~ СУЕ слыхлыо Ин 9,32, БЕ дано ~ СУЕ 
роздано Ин 12,5, но сменяет и другие глагольные формы (настояще
го/простого будущего времени, а также аориста и имперфекта): БЕ 
шпжстатса ~ СУЕ воудоу'г...(0поуф£ни Ин 20,23, БЕ др'ъ.жа’сА ~ СУЕ воу- 
доут...^адрТз.жаны Ин 20,23, БЕ гътвориша ~ СУЕ byhneno Ин 12,16, БЕ 
лЕжааин ~ СУЕ ^аложеныи Ин 11,38.

5. В тексте СУЕ 12 раз находим форму деепричастия одновре
менности и 21 раз - преждевременности. (Кроме этото, из-за неразли- 
чия в написании, несколько раз было невозможно решить, с чем мы 
имеем дело: с причастием или деепричастием.) В БЕ деепричастных 
форм мы не обнаружили.

Деепричастия одновременности в СУЕ выступают
- 1 раз на месте аориста: БЕ втшросиша ~ СУЕ пытажуи Ин 1,25,
- 1 раз на месте имперфекта: БЕ стоаше ~ СУЕ стоауи Ин 7,37,
- 6 раз на месте действительного причастия настоящего време

ни, напр. БЕ сын ~ воудоууи СУЕ Ин 4,9, БЕ оут4;шак>ф£ ~ СУЕ тЬшауи 
Ин 11,31, БЕ виржюфЕИ ~ СУЕ в"ЁрАУи Ин 20,31,

- 1 раз на месте действительного причастия прошедшего вре
мени: БЕ вид'Ё“ ~ видауи СУЕ Ин 11,33,

-3 раза без параллели в БЕ: СЕ рЕкоууи Ин 5,12, илмюуи Ин 
11,44, боауиса Ин 20,19.

Формы деепричастия преждевременности наблюдаются
- 9 раз на месте аориста, напр. БЕ прТидЕ ~ СУЕ пршш'ши Ин 

1,7, БЕ прТаша ~ СУЕ оу^Авши Ин 12,13, БЕ вид^уо'" ~ СУЕ оуадр'Ьвши 
Ин 20,20,

- 1 раз на месте плюсквамперфекта: БЕ B'fcx8 видели ~ СУЕ ви
девши Ин 9,8,
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- 1 раз на месте действительного причастия настоящего време
ни: БЕ iiptTA ~ ^афрасокавшисА СУЕ Ин 11,38,

- 10 раз на месте действительного причастия прошедшего вре
мени, напр. БЕ трлж'ьсА ~ СУЕ строудикши' Ин 4,6, БЕ слышакии ~ 
СУЕ слышавши Ин 7,40, БЕ ре" ~ СУЕ долювивши Ин 11,43.

Подытоживая все изложенное выше, мы с уверенностью мо
жем установить, что простая мова СУЕ в значительной мере отлича
ется от характерного для БЕ церковнославянского языка. Что касается 
глагольных форм, то в СУЕ из прошедших времен активными явля
ются перфект и плюсквамперфект, хотя встречаются и остатки аорис
та; среди форм будущего времени находим и futurum exactum, а в со
слагательном наклонении - формы прошедшего времени; из прича
стий употребляются, в сущности, только два: действительное настоя
щего времени и страдательное прошедшего времени; новая часть ре
чи, деепричастие наблюдается не только на месте прежних причаст
ных форм, но оно пришло и на смену вымерших прошедших времен. 
Благодаря этим грамматическим особенностям, проста мова, прибли
жаясь к т.н. живому языку, стала более понятной для широкого круга 
верующих. I

Примечание

1 Нам надо добавить: не только для верующих. Как отмечает 
Иван Огиенко, на украинских землях в начале XV в. «широкий загал 
народу вже не розумт свое! церковно'! мови, та й саме духовенство 
розумшо и мало» (Опенко 1993: 103).
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Сегедская минея



Предыстория, палеография, содержание

Сегедская минея (в дальнейшем: СМ) представляет собой празд
ничную минею, хранящуюся в Центральной библиотеке им. Кле- 
бельсберга Сегедского университета под шифром Ms. 1. СМ состоит 
из 363+1 бумажных листов (последний, 364-ый лист был найден лишь 
в 2013 г.). По формату мы имеем дело с кодексом в лист (размер стра
ниц: 28,5 на 18,5 см). Текст написан в один столбец, на каждой сто
роне расположены по 30 строк. Листы имеют пагинацию (об этом бо
лее детально см. ниже).

За исключением обратной стороны л. 187, характеризованной 
другим почерком, и также обеих сторон л. 188, написанных скоропи
сью XVIII в., текст СМ является работой одного переписчика.

СМ принадлежит к недатированным памятникам. Водяной 
знак бумаги литовского происхождения был идентифицирован вен
герским ученым Калманом Бором: знак известен от 1557 г. (Laucevi- 
cius 1967: 497 [№ 3604]). Краткое палеографическое описание К. Бора 
осталось в авторской рукописи и хранится вместе с кодексом.

Предыстория рукописи

СМ была включена в каталог библиотеки в 1981 г., после того, 
как Сегедский университет купил ее у греко-католической церкви го
рода Шарошпатак. Эта покупка произошла с инициативы известного 
сегедского слависта, профессора Имре X. Тота.

Первое сообщение об СМ мы находим в венгерском журнале 
Kelet [Восток] в 1894 г. (Máthé 1894). Автор данной статьи, Миклош 
Мате, описал рукописные обрядные книги, находившиеся в униат
ской церкви города Шарошпатак. Он говорил о пяти книгах, и этот
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факт, по его мнению, свидетельствует о значительном количестве 
униатов, живущих, начиная со второй половины XVII века, и доныне 
в окрестностях этого города.

Миграция восточно-славянского по происхождению населения 
на северо-восточные территории Венгрии, называющего себя русина
ми, а также их жизнь в XVIII в., обстоятельно показана в монографии 
историка Иштвана Удвари. Он также высказывает мнение и о том, что 
в большинстве южно-земплинских поселений (к которым принадле
жат и села окола города Шарошпатак) русины в начале XIX в. пере
шли на венгерский язык (Udvari 1994: 95). Из всего этого вытекает, 
что интересующая нас СМ могла быть в употреблении на территории 
Венгрии со второй половины XVII до начала XIX века.

В самой рукописи мы находим одну, весьма ценную по отно
шению к ее судьбе, маргиналию, которая читается на нижних полях 
лл. 56б-59а. Данная приписка выполнена скорописью XVIII в.: ведо
мо чиню тимъ писашемъ|| мои'1 ижъ тая книга названая м-ЁнелП 
есть заставленая за полдр8га езра|| коликовъ виничнихъ ежели кто 
колвекъ|| хощеть Вадм-Ёнити. (?) тримается ц'ЬнЗ коликом|| заплати- 
ти. на що ca подписью. CvMeu)" Кръницку (так!) П: Ардо[...]скш.| 
[...] Андрею Шолтис. Как мы видим, на лицевой стороне л. 59 при
писка заканчивается двумя именами - Симеон Креницкий и Андрей 
Шолтис. К имени Симеона Креницкого добавлено: п. ардовский (т.е. 
parochus, священник прихода села Ардо, на это обратил внимание 
еще К. Бор). Мы предполагали, что упомянутое в приписке село - это 
Вегардо, которое расположено в непосредственном соседстве с горо
дом Шарошпатак, а с 1966 г. даже вошло в его состав (Kiss 1980: 276, 
686). В 1999 г. мы и нашли имя Симеона Креницкого в списке свя
щенников, хранящемся в греко-католическом приходе с. Вегардо, в 
котором он был священником начиная с 1723 года.1
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Хотя время основания греко-католического прихода с. Вегардо. 
неизвестно (Schematizmus 1982: 102), приведенная выше приписка, 
читаемая в СМ, свидетельствует о том, что этот кодекс был здесь в 
богослужебном употреблении уже в первой половине XVIII века. 
Данные, взятые из позднейших каталогов приходов, показывают, что 
в с. Вегардо число греко-католиков в 1792 г. было 396 человек (Веп- 
dász, Kői 1994: 99), а в 1806 г. -473 (Összeírás 1990: 151). В этом 1806 
г. службы (даже и проповеди!) проводились, как пишется в каталоге, 
на русинском языке. В 1851 г. в географическом словаре Венгрии с. 
Вегардо упоминается уже как село венгерское (Fényes 1851: 51). Сле
довательно, в середине XIX в. СМ едва уже могли использовать гре- 
ко-католики села. Значит, находившийся вне употребления кодекс в 
течение XIX в. (до 1894 г.) был перевезен в город Шарошпатак.

В XVIII веке в с. Вегардо службы проходили в деревянной 
церкви, которая позднее была снесена. Сегодняшняя каменная церковь 
была построена в 1790 г. (Schematizmus 1982: 102), следовательно, СМ 
находилась в ее стенах в течение еще нескольких десятилетий.

Палеографические наблюдения профессора Имре X. Тота

После покупки СМ, проф. Имре X. Тотом было составлено 
предварительное описание памятника, которое он прочитал в узком 
кругу специалистов. К сожалению, этот текст остался неопубликован
ным, но мы, имевшие возможность им пользоваться, с разрешения 
профессора, коротко излагаем важнейшие выводы.

• По месту хранения и жанру наш памятник было бы целесооб
разно назвать Сегедской минеей.

• Настоящий размер рукописи: 19x29 см. Переплет неоригина
лен. При повторном ее переплетении книга была обрезана и,
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следовательно, стала меньшей. «Новый» переплет находится в 
очень плохом состоянии. Много листов выпадает, конец кодек
са отсутствует. На бумаге наблюдаются износы и следы от све
чей, свидетельствующие об интенсивном использовании минеи.

• Выполенная карандашом нумерация листов читается в середи
не над текстом. Под текстом, на некоторых листах, видна ста
рая кириллическая нумерация тетрадей.

• Письмо - каллиграфический вариант полуустава. Ровный по
черк указывает на опытного переписчика. Перед текстами 
служб находится декоративное письмо (вязь), выполненное ки
новарью.

• Орнамент является довольно скромным. Лист 1а украшен ко- 
лонорнаментом размером в 14x4 см, нарисованным киноварью 
и чернилами. Данное украшение напоминает ткань, а тот рису
нок, который виден над его верхним уголком, похож на крыло. 
Украшение имеет балканский характер, которое было распро
странено также и в западной и юго-западной Руси. Текст ми
неи расчленен инициалами и прописными буквами, выведен
ными киноварью. Инициалы являются довольно простыми, их 
высота - 4-5 строк. Подобные инициалы наблюдаются в руко
писях XVI-XVII вв., однако в нашем памятнике они упроще
ны: растительные мотивы в их декорации отсутствуют.

• Полуустав XVI в. храктеризуется украшениями и в конце 
строк, но это исчезает на протяжении XVII в. С этой точки зре
ния наша рукопись ближе к памятникам XVII в.

• В рукописи довольно редко наблюдается тот способ сокраще
ний, при котором нижная часть вынесенной над строкой буквы 
выполняет и функцию дуги. Подобные сокращения были рас
пространены с XVI в.
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• В связи с начертанием отдельных букв выделяется следующее:
а) оформление буквы по сравнению с другими памятниками 
XVI-XVII вв., более архаично;
б) у буквы -te левое крыло коромысла еще не достигает низа 
строки.
После изложения всего материала, а также предварительного 

рассмотрения некоторых графико-орфографических и фонетических 
вопросов, проф. Имре X. Тот так назвал свой доклад: «Праздничная 
минея XVI - первой половины XVII века».

Тетради Сегедской минеи

Находившаяся в очень плохом состоянии, сильно поврежден
ная СМ в 1998 г. была отдана на реставрацию. Эта работа проходила в 
Будапеште, в Национальной библиотеке им. Сечени. Во время рестав
рационных работ были почищены страницы, дополнены отсутствую
щие части бумаги, и весь кодекс получил новый переплет. К сожа
лению, после реставрации листы рукописи в некоторых местах были 
расположены в неправильном порядке, однако с помощью двойной 
пагинации мы можем реконструировать старые тетради СМ.

Проф. Имре X. Тот в своих наблюдениях о палеографических 
особенностях памятника уже обратил внимание на то, что на верхних 
полях лицевой стороны читаются номера листов, написанные каран
дашом арабские цифры. Внизу же на многих листах (также всегда на 
их лицевой стороне) находится старая кириллическая пагинация, ко
торая выполнена чернилами на середине нижних полей в виде одной 
или двух букв. Первая (или единственная) буква - знак тетради (для 
этой цели переписчиком употребляется целая азбука), а вторая буква
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представляет собой порядковый номер листа данной тетради (он пе
редан только теми буквами, которые имели цифровое значение).

Следующая таблица состоит из трех колонок. В первой курсив
ная цифра указывает на теперешнее место листа (этот порядковый но
мер в рукописи, само собой разумеется, не встречается); во второй ко
лонке дается старая кириллическая, а в третьей - новая, арабская па
гинация. (Сокращение: оторв.=оторвано.)

1 оторв. 1 22 22 43 42
2 2 23 23 44 43ав г
3 3 24 24 45 44ап гв

гг4 4 25 25 46 45М
5 265 26 47 46ас ГА с

66 27 27 48 47аг ГС св
сг7 7 28 28 49 48ns

8 8 29 29 50 сд 49
ее9 9 30 30 51 50вв

10 10 31 31 52 51вг CS

53 t% 5211 вд 11 32 32
12 12 33 33 54 53
13 13 34 34 55 54вс
14 14 35 А 35 56 55BS

15 15 36 36 57 56АЕ
А^16 16 37 37 58 57

38 дд 3817 17 59 58ж
18 18 39 39 60 59А£ жв

жг19 19 40 40 61 60в А2
20 20 41 А? 41/а 62 жд 61вв
21 21 42 41 63 62вг же
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93 92 122 кд 121
123 ke 122
124 Ks 123

64 63JKS

94 9365 64жг;
9565 9466 и
9666 95 125 щ 12467 ик
97 96 1266768 125иг
98 ид 9769 68 127 126
99 98 12870 69 127ИЕ

129100 ns
101 и^

9970 12871 s
100 130 12972 71SK

102 101 131 л
132 лк 131
133 лг 132

73 72 130sr
103 10274 sA 73
104 1037475 SE

SS 104105 13476 75 133
106 10577 щ 76 135 ле 134

136 лв 135
137 лт, 136

107 10678 77
108 Тк 10779 78
109 108 13880 79 137г
110 Тд 109 139 13881 80
111 110 140 13982 81 Е

112 111 141 14083 827, s
84 ^к 83
85 7,г 84

113 112 142 141Ч
114 113 143 ле 142

86 115 114 14385 144SA лш
87 1JL 86
88 ?s 87
89 тд

116 115 145 144ЛЕГ

117 116 146 Л!Д 145
88 118 117 146147 ЛЕЕ

14890 89 119 к 118 147AES

119 14891 90 120 149к к
92 91 121 120 150 мг, 148кг
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151 149 180 п 178 209 207
152 150 181 178 210 208
153 182 179151 211 209пв
154 152 183 пг

184 пд
185 пе
186 ns

181 212 210
155 н 153 182 213 211
156 154 183 214 т 212NB

157 155 184 215 213нг ТВ

158 нд 156
159 né 157
160 ns 158
161 нт, 159

187 185 216 тг 214
217 тд 215
218 те 216
219 TS 217
220 Т5£ 218

188 186
189 187
190 188

162 160 191 189Р
163 161 192 190 227 219рв
164 162 193 рг

194 рд
195 ре
196 ps
197 р?

191 220222
165 163 192 223 221
166 164 193 224 222
167 165 194 225 223
168 о
169 ов 167
170 ог 168
171 од 169
172 ое 170
173 os 171
174 от, 172
175 ои 173

166 195 226 ф 235
198 196 227 225Sb

199 197 228 Sr 226
229 8д 227
230 Se 228
231 Ss 229
232 Ц 230

200 198
201 199
202 200
203 с
204 св
205 сг
206 сд
207 се 
205 cs

201
202 233 231

776 174 203 234 232
777 175 204 235 233
775 176 205 236 234
779 206177 237 S 224
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265 296 294236 267 ws
268 wjr

238 фв
297 ш 295266239 фг 237

269 267 298 296240 245 шв
299270 268 297241 фЕ 239

242 фБ 240
243 ф^ 241
244 фи 242

шг
300271 269 300шд
301272 270 301ШЕ

302 302273 271 ШБ

272 303 ш$ 303274 ч
275 цк
276 цр
277 ЧА
278 4í
279 4s
280 ч?

243245
304273 304244246 ши
305274 305238247 Фд
306246 275 306248
307 307276249 247

277 308 308250 х 248
251 хв 249
252 хг 250
253 ХА 251
254 х‘ 252

309278 309
279 310 ф 310

311 фк 311
312 фг 312
313 фд 313
314 ф£ 314
315 фБ 315

281
282 280
283 281

282284253255 Хз
283285256 х% 254

286 284257 255
287 V
288 ув

289 YP
290 уд

291 ve

292 vs

285 316 316258 256 Ф?
286 317 317259 257
287 375 318260 258
288 319 319259261
289 320262 w 260 320
290 321 Ts 321261263 WB

293 291 322 322264 wr 262
265 (ид 263
266 we 264

Ts В
292294 323 323Ts Г'

293 324 TsA 324295
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325 ъ£ . 325
326 T,s 326
327 327

338 ыд 338 351 KS 351
339 339 352 352ые
340 340 353 353bis

328 328 341 341 354 354ъи
329 329 342 342 355 355
330 330 343 343 356 356
331 331 344 344 357 357
332 332 345 345 358 358
333 333 346 ь 346 359 íjé 359

360 "fcs 360
361 4:^ 361

334 334 347 347ьв
335 ы 335 345 ьг 348

349 ьд 349
350 b£ 350

336 336 362 362ыв
337 337 363 363ыг
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При издании текста СМ мы придерживались арабской пагина
ции рукописи, за исключением листов 41/а, 41, а также повторенных 
148 и 178, которые в нашей книге обозначены следующим образом: 
41, 412, 1482, 1782.

На основе таблицы мы можем прийти к следующим выводам.
СМ имеет 32 тетради, которые обозначены буквами азбуки от л 

по ■fe. Наименьшей, по своему объему, является тетрадь в (2 полных 
листа), наибольшей - тетрадь ъ (7 полных листов). Чаще всего тетра
ди состоят из 6 полных листов (г, д, (, ж, s, т,, и, V, к, а, м, т, х, \х>, ь), но 
в кодексе находятся и неполные листы (в середине тетрадей л, n, с, 8, 
ф, ц, ш, ф, ы).

Начало тетрадей в, ■t и конец р отсутствуют, а из тетради о вы
пал лист.

Л. 12 принадлежит к тетради а (а не к в).
Судя по тексту мы можем констатировать, что л. 148 и повто

ренный л. 178 (в издании 1782) следуют за лл. 151 и 179. Листы 224 и 
235, с одной стороны, а также 238 и 245, с другой, при переплетении 
были перепутаны.

Бумага листа 188, текст которого написан скорописью, также 
отличается и по своему качеству от бумаги всех остальных листов. По 
нашему мнению, это свидетельствует о ее позднейшем вмещении (см. 
гипотезу проф. Имре X. Тота об неоригинальном переплетении СМ 
еще до реставрации рукописи).

Содержание

В дальнейшем мы называем те 52 праздника, на которые в СМ 
имеются службы, давая при этом и листы, на которых они начинаются.
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л. la: ж'ца се^теврУа а науеткв индиктоу. сир'Ьув. новоаюу а'Ьтоу. и 
пажеть прп'внаго шца нашего пгжЕона ставпника. и стых ж жень. 

л. 96: а1'ца того’". й. рож'вство пр'тые бце.

л. 196: ж'ца того1“. д|. вт^виженУе у'тнаго и животворефаго кр'та. 
л. 27а: ж'ца того”, кг. ^aVíe у'тнаг пр'туЕ и кр'таА пианна. 
л. 306: аРца того", ks. пр'ЬставлЕн'Ге стго ап‘ла е^листа. аиа"на вгосаова. 
л. 40а: artja ижтсашра. а. стго ап‘аа. и сфемнолГника. анаша, и прпЛвна- 

го рожана ггЪвца.

л. 446: аРца тогож. s. стго ап'аа аожы

л. 486: лРца того"'. дк стых жуни\ на^арТа гервасУа. протаУа. (так!) и

КЕлесУа.

л. 52а: ж'ца того’“, ж. стго ап'аа 1е\ггаиста аоукы. 
л. 56а: ж'ца того"' кг стго ап'аа 1акова врата, гЙа. 
л. 596: аРца того* ks. стго BeaHKoaivHHKa диаштрУа. въ твж днь 

вьспожинанУе веаикаго троуса.

л. 716: аТца ное"вра. а. стых и ук>Л'творецк весрЕБрвникв ко^жы. и

дажУана.
л. 766: ж'ца того’“ й съБорв BecnaVHBi*.

л. 82а: ж'ца того*, rí. въ стых шца нашего. |шанна ^аатооустаго. 
apx'űn'na костантина града.

л. 91а: аГца того" д|. стго ап'аа фиаиппа. 
л. 95а: ж'ца того’“, sí стго ап'аа ну'аиста. жа^ЕА. 
л. 996: ж'ца того"' ка въхо' пр'тые вце

л. 1096: ж'ца декежврУа. д. стыа в£аикожуницА варвары, и прпАвнаго 
шца нашего пиана, дажаскына.

л. 116а: ж'ца того"1 е прпАвнаго и вгоноснаго шца нашего, савы. 
л. 125а: ж'ца того", s. иже етх стых шца нашего никоаы. 
л. 1376: ж'ца того'". ■£. ^ауатУе стыа вгожтре анны. 
л. 1406: аРца того* iji. стых трех штрокв. и данУиаа прр'ка.
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л. 147а: ne' стых пр'Ьчицк.
л. 152а: ne'. прЕЛ рожстко" хкы". стых юць.
л. 1616: лРца того’“ въ к. пр^-Фра' ро’“ства х^Д- и с^го сфЕниолГика. 

игиатУа вгоиосца.
л. 167а: лфа того” въ ке. и" по плоти рожество га и ва и сйса на-

шего iv-jfa.
л. 176а: ne' по ро^ств'Ь стле8 прр'кВ дв-'ъ. i исисифоу ишржуии- 

кж. ыковж вратж гЙео.
л. 179а: /и'цаийари. (так!) вж а. е’“ по плъти ювр'Ь^анТЕ га нашЕго 

lÉrjJa. и палЕАт иже вт\ стых юца иаш£г ва'лУа ВЕЛикаго.
л. 189а: лЕ'ца того“ въ s. стго вгогавлЕиУа га и ва и спса иашсго ivxa. 
л. 201а: прииосл. творАфаа сфЕниоуж ти палЕАт BT^ccr'a. (Начало

текста службы на 17 января отсутствует.)
л. 2076: ЛЕ'ца того’“ л. стых. трУ£х. став васи/ЙА всликаго. григорТл 

вгослова. iwa" ^латустаго.
л. 217а: ЛЕ'ца фЕврВарУа. в. ср'ЬтенУе га NamErw. ivxa. 
л. 225а: ЛЕ'ца того“, кд. ишр^тЕШЕ ус'тиыа главы, стго славиаго 

прр'ка np'TV't кр'тл'Ь кианна.
л. 2326: лТца. лЕарвта. •£. стых. м. ле^икь. иже въ савастУи.
л. 2406: BTi иавЕУЕрУЕ. влгов'ЬфЕша.
л. 2416: ЛЕ'ца того“, ке. влгов'ЬфЕШЕ пр'тыа вца.
л. 2506: лТца тогож (так!) кг. стго и славнаго ВЕликолЕЖУЕиика гешргУа.
л. 2606: лРца того’“, ке. стго и въссхвалиаго ап'ла i е\Ллиста ЛЕарка.
л. 264а: ЛЕ'ца ,вй того (так!) й стго ап'ла i Е\тглиста iwa"Na вгослова.
л. 270а: Л1'ца того’“. ■£. дйь прЕИЕСЕШЕ люфУи стго. wqa николы.
л. 2726: ЛЕ'ца тго’“. ка. стых великы5 црЕИ. и равиоап'лт».. костАитииа

И ЕЛЕИЫ.

л. 2766: дГца того’“ ке трЕт’й сивр'ЬтЕнУЕ yk'huia главы np'Tva.
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л. 2826: л»‘ца ноша. ei. прпЛвнаг шца нашего шноуфрУа. и прпАвнаго 
шца нашего Петра, а^онскаго.

л. 2866: лГца того1". кд. рж'тво стго iwa"Ha пр'тУА. 
л. 2956: /и'ца тогож. к-о-. сты5 и вр’ъховны* ап'лк петра и паваа. 
л. 307а: лГца. нолУа. a. сты* и уюдотворець весреврникь ко^/иы и 

делйана. и* въ рилгЁ постраАвшихь.
л. 312а: ле'ца того1" в. поло*нУе у'тныа ри^ы. пр'тыА. вл'уца наша 

вца. въ Блахсрн’Ь1.
л. 315а: лУца авгоу'. а стых се'лек л1авковеи и оууителл иук елеа^ара. 

и /натре и1 сололюнУе.
л. 323а: лГца того. s. стое пр'ЁшвраженУе га и ва и спса нашего ivya. 
л. 332а: л»'ца того. и. оуспеше. пристыл ва^ца. наша вца. пр'нодвы /йрУа. 
л. 340а: ле'ца тог. к-о-. оусЬкновенУе у'тныа главы, стго и славнаго 

прр°ка прАтуа кр'тлА, 1шанна.
л. 350а: лРца того", ла. положенУе у'тнаго поаса пр'тыа вца. 
Последние листы СМ содержат инструкции к трем праздникам 

(вместе с некоторыми частями служб). Эти инструкции начинаются 
со слов:

л. 354а: посл'Ь'ванУе. уасовк. np'fc-' родство" хв'Ь'”- 
л. 358а: уи" ка" поА*вает n't” vac втв навеурУи бгошвленУа стго. (Пер

вые 25 строк этой же стороны представляют собой конец инструкций 
к празднику Рождества Христа, начало которых отсутствует.2)

Тексты 8 служб подряд прочитать не представляется возмож
ным, т.к. находятся в разных местах реставрированной рукописи:

День (праздник) Листы (в последовательности по содержанию 
текста)
1—8, 12, часть отсутствует, 91 сентября
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96-11, 13-19
147, 1482—151, 148, 152
167-175, часть отсутствует, 176
179, 1782, 181-187
217-223, 224, 225
2326-234, 235, 236-237, 238, 239-240 
2416-244, 245, 246-250

8 сентября 
Святых праотцов 
25 декабря
1 января
2 февраля
9 марта 
25 марта

Примечания

1 Мы выражаем искреннюю благодарность священнику при
хода с. Бегардо Тивадару Меллешу за оказанную нам помощь в рабо
те над историей рукописи.

2 Недавно найденный 364-ый лист СМ содержит текст, кото
рый переписчиком был написан непосредственно перед предложения
ми, читаемыми на л. 358а, поэтому «новый» лист получил от нас по
рядковый номер 3572.
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Протографы Сегедской минеи

Наши первые публикации по графике и орфографии СМ (Ко- 
чиш 1994; лекция, прочитанная в предыдущем году: Кочиш 1995) бы
ли написаны на основе текста службы на 25 мая, который в рукописи 
находится на лл. 2766-2826. (Выбор службы объясняется тем, что 
международная конференция, предоставившая место для выступле
ния, по времени совпала именно с этим праздником, когда и отмеча
ется «третие обретение честныя главы святаго славнаго пророка, 
Предтечи и Крестителя Иоанна» (Минея 1987: 120).

Проанализировав графические и орфографические особенно
сти выбранного отрывка, мы пришли к заключению, что текст напи
сан с крайне архаизированным правописанием, под сильным средне
болгарским влиянием. Однако, мы сразу обратили внимание и на то, 
что начало СМ и по орфографическим, и фонетическим особенностям 
резко отличается от ее как раз описанной части. Мы предполагали, 
что переписчик, который, за исключением полутора листов, работал 
над целым памятником, мог пользоваться не одним, а, по крайней ме
ре, двумя протографами (Кочиш 1995: 495-496).

Чтобы определить число протографов, мы взяли первые 15 
строк текста всех служб и искали в них такие орфографические и фо
нетические особенности, которые даже и в таких коротких отрывках 
встречаются в большом количестве. Нами были поставлены следую
щие вопросы:

1) Знак какого бывшего редуцированного наблюдается в пред
логах и приставках кт^-), къ^-, къ, съ(-) и в местоименном корне вне-?

2) Какие сочетания букв (ръ, лп* или рн, лн) пишутся на месте 
континуантов праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt и 
*trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt?
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3) Какая буква (а, га, а, или же е) читается на месте *q?
По собранным нами данным мы составили следующую табли

цу. После определения службы (по месяцу праздника и начальному 
листу отрывка) в двух колонках показывается количество примеров с 
употреблением ч» или к в морфемах, перечисленных в первом вопро
се; цифры следующих двух колонок дают ответ на второй, а данные 
последних четырех - на третий вопрос, т.к. число форм -са и -се под
считано отдельно:

Месяц/Лист къ... 
Сент. 1а 9
Сент. 96 1
Сент. 196* 1
Сент. 27а О

pTs, лъ рь, ль а, га, л Евь... -СА -СЕ

о о 4 О 22 1
6О 4 О О5 4
89 О 2 О О 7

О7 О 1 О 7 1
Сент. 306 О
Окт. 40а 0
Окт. 446 0
Окт. 486 0
Окт. 52а 0
Окт. 56а 0
Окт. 596 1
Нояб. 716 8
Нояб. 766 8
Нояб. 82а 8
Нояб. 91а 12
Нояб. 95а 8
Нояб. 996 14

4 011 0 1 1 5
10 0 2 4 5 0 4

04 0 7 2 2 0
9 3 о о оо 7

о 2 4 11 1 1
07 0 1 12 31

12 0 3 8 3 21
0 0 4 0 21 3

0 о 4 4 03 1
0 60 4 01 1

0 0 22 1 01
0 0 0 8 2 2 1

00 7 2 О3 5
О 187Дек.-Авг.** 258 

Сент. 20а*** 13
70 1 2 97 0

О О О О5 41
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Примечания к таблице:
* Так как внешний вид почерка, читаемого на листах 20-22 отличает
ся от того, который наблюдается на предыдущих страницах (об этом 
см. ниже), к последним строкам л. 196 было добавлено начало л. 23а. 
** Данные 34 начал суммированы вместе. Службы начинаются на 
следующих листах: 1096, 116а, 125а, 1376, 1406, 147а, 152а, 1616, 
167а, 176а (дек.); 179а, 189а, 2076 (янв.); 217а, 225а (февр.); 2326, 
2406, 2416 (март); 2506, 2606 (апр.); 264а, 270а, 2726, 2766 (май); 
2826, 2866, 2956 (июнь); 307а, 312а (июль); 315а, 323а, 332а, 340а, 
350а (авг.).

Строки 1-15 л. 20а (см. ниже).

Самая монолитная, с точки зрения заданных вопросов, часть 
СМ занимает больше чем две трети памятника: от л. 1096 до л. 363, и 
она содержит текст 34 служб.

В этой части СМ в предлогах и приставках втД-), къ?-, кж, сж(-) 
и в местоименном корне вьс- читается, без исключения, ъ: въ^ложиль 
еси 116а, вжсЬ 1406, гъвр'ъшившд 147а, съв'Ьсти 1616, къ родоу 179а и 
др. - всего 258 раз. Передача бывшего редуцированного на месте пра- 
славянских групп *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt проис
ходит, как правило, с помощью буквы ж после рил: оуткрждиль еси 
116а, стлтшь 125а, вр’ътЕП'Ъ 1616, кр’ъвь 176а, плт^ть 2326 и др. - всего 
70 раз. Исключение представляет словоформа пльтьскыа 116а - всего 
1 раз. Континуант носового гласного переднего ряда пишется как а, га 
или а: та вин.п. 125а, уотАцгал 1376, вжспрУлтУЕ 2326, ^елжыа вин.п. 
мн.ч. м.р. 2646, наша вин.п. мн.ч. ж.р. 270а и др. - всего 187 раз; -са 
(везде) - всего 97 раз. Только два раза встречается е: oyßfSE/MCA 2326, 
имЕД’Ьвшоуж 2606.
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Ближе всего к правописанию, характерному для декабрьско-ав
густовских служб, находится, по данным таблицы, орфография но
ябрьских отрывков. Имея в виду употребление знака Ts в упомянутых 
выше морфемах и на месте праславянских *(ъг(, *tblt, *tbrt, *tblt и 
*trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt, она не отличается от только что описанной ча
сти СМ: bts.ce 716, съворь 766, съд'Ьваа 77а, въспрУЕлж 91а, въ неиже 996 
и др. - всего 58 раз, помимо единственного исключения вь^дожьше 
716; в is плъти 716, Бреста 716, еъвръиш 766, heckbptsnoe 82а, пръвУЕ 
91а и др. - всего 15 раз, исключений нет. Однако на месте носового 
гласного переднего ряда наблюдается, в большинстве случаев, е: дше 
род.п. ед.ч. 82а, те вин.п. 82а, врЕцаа 916, вгопрУЕтиаго 996, сллвословет 3
л. мн.ч. 996 и др., люлитесе 716, ГНОуШЛСТЕСЕ 716, веселисе 766 и др. - все
го 24+7=31 раз; а, га или а читаются заметно реже: свод вин.п. мн.ч.
м. р. 77а, та вин.п. 95а, конца вин.п. мн.ч. 95а, прТать 996, привЕдоша 996 
И др., Л1ЛИСА 956 И ЛЫЙсА 956, ПрИВЕДЕСА 996, (0ВргЬ^ОутСА 996 - всего 
19+4=23 раза.

Остальные, сентябрьские и октябрьские отрывки имеют право
писание, отличающееся от всех других. В предлогах и приставках 
BTs(-), bts^-, к Ts, cts(-) и в местоименном корне вьс- господствует ь, а 
знак Ts представлен значительно реже: вьгЬхь 96, вк^люжеть 96, вьноу- 
трь 27а, сьвыше 40а, кь вьсЕколюу 56а и др. - всего 75 раз; въсакь la, гъ- 
пр-ЁшЕжа 1а, с^гноувь 1а, въ^ва5 96, bts тьж дйь 596 и др. - всего 12 раз. 
Еще более убедителен перевес написания ь на месте праславянских 
звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt: стльпника 
la, скврьыоу 96, х^ьлеи 96, крьфЕШЕлж 40а, поурьпЕ 446 и др. - всего 30 раз; 
исключения представляют по naTsTn la, исплънитисе la — всего 2 раза.

Что касается букв, читаемых на месте *$, сентябрьские и ок
тябрьские отрывки в этом отношении расходятся. В сентябрьских на
писание Е - почти без исключения: палить 1а, про^ЕВЕ 96, клетвл 196,
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EhcnpVfTH 27a, штроув 27a и др. - всего 26 раз, а также веселитесе 196, 
оуслыигасЕ 27а, гависЕ 31а и др. - всего 19 раз. Число отклонений - всего 
одно: свдркжйфУи 31а. В октябрьских - оставляя вне внимания морфе
мы -са/-се — написание букв а, га, л наблюдается значительно чаще, 
чем употребление е: рдспатТе 45а, прилли есте 486, пр'нопалЕАтныи 486, 
науааохоудожника 52а, наша вин.п. мн.ч. ж.р. 56а и др. - всего 37 раз; те 
вин.п. 40а, хо,г*фн 40а, неи^нные род.п. ед.ч. ж.р. 40а, вьсе вин.п. 
мн.ч. м.р. 596 и др. - всего 9 раз. Однако -са реже формы -се: при- 
косноувсА 446, просв'Ьцш/исА 56а, лмиса 60а и др. - всего 5 раз; спстисе 
40а, гавитЕСЕ 40а, пороуудЕтсЕ 56а и др. - всего 10 раз.

Судя по всему вышесказанному, мы с большой достоверностью 
можем говорить, по меньшей мере, о трех протографах СМ: право
писание сентябрьско-октябрьских, ноябрьских и декабрьско-августов
ских отрывков во многом отличаются друг от друга. Но нам необхо
димо обратить внимание и на те орфографические расхождения, кото
рые существуют между текстами сентябрьских и октябрьских служб.

В заключение добавляем, что письмо на листах 10-11, 13 и 20- 
22 (представляющих собой части сентябрьских служб), хотя и при
надлежит тому же переписчику, является совсем не ровным, можно 
сказать, поспешно выполненным по отношению ко всем другим ли
стам рукописи. А данные с первых строк л. 20а говорят о том, что по 
орфографии эта часть показывает сходство не с другими сентябрьски
ми листами, а именно с декабрьско-августовскими отрывками. По на
шему мнению, названные листы написаны дополнительно, во время, 
когда в распоряжении переписчика находился уже только третий про
тограф, а именно этим и объясняется его быстрая, совсем не тщатель
ная работа.
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Графика и орфография

Принимая во внимание тот факт, что переписчик СМ, который, 
за исключением полутора листов, работал над целой рукописью, поль
зовался не одним, а несколькими протографами, мы, с целью изуче
ния графических и орфографических особенностей текста, выбрали 
три отрывка из разных мест кодекса (в дальнейшем их мы будем на
зывать частями А, Б и В):

/Часть Листы День
27а-30б Зачатие честнаго славнаго пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна (23 сентября)
91а-95а Святаго апостола от 12-ти Филиппа (14 ноября) 
2766-2826 Третие обретение честныя главы святаго славнаго 

пророка Предтечи и Крестителя Иоанна (25 мая)

А

Б
В

После отдельного рассмотрения характерных черт правописа
ния этих трех отрывков мы сделаем общие выводы о графических и 
орфографических правилах, соблюдаемых нашим переписчиком. Его 
мы называем первым, в отличие от другого лица, списавшего строки 
л. 1876. Правописание т.н. второго переписчика также будет проана
лизировано в конце этой главы.

Особенности части А

1. Самую характерную черту орфографии части А представля
ет собой полное отсутствие написания знака ъ. Из букв двух прежних 
редуцированных переписчик употребляет лишь к, что наблюдается
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а) в позиции конца слова: стрдмыь 27а, дув 276, ив 276, юпжств
306 и др.;

б) в предлогах и приставках втД-), вт^-, кгв, сгъ(-), а также в 
местоименном корне ввс-: ввноутрв 27а, вв рож'енУи 27а, вьзв1пржл1и 
27а, вьспр'йти 27а, св nbce 276, свтвори 286, кв трв*ствоу 286 и др.; ввсб" 
276, ввсе 28а и др.;

в) в корне глагола въпити: ввпУкирлл 27а, ввпУлше 276, ввпити
306 и др.;

г) на месте праславянских звукосочетаний *ш% *tblt, *tbrt, *tblt 
и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt: дрв^ди 27a, трвжствоу 286, лмвУЕфоу 286, исплв- 
нв 306 и др., плвтУю 28а, оглвуиоувв 28а, крвстителв 286 и др. - всего 24 
раза; единственное исключение представляет собой слово плотоноси- 
лыа 296;

д) в корне до сих пор не отмеченных слов (на месте этимологи
ческих редуцированных, а также *о, *е): лвжно 276, ствэоу 28а, пришв- 
ствУл 29а и др.; свкурою 28а, вви (=вои) твор.п. мн.ч. 30а;

е) в суффиксах -вн-, -вств-, -век-: вж'тввнвж 27а, л1ыслвнок> 28а, стрл- 
швнол1в 28а, utnbnenb 29а, ^елмвив1Л1в 30а и др.; улувство 276, гавветввыо 296, 
рож'вств'Ь 30а и др.; лгглвсцУи 30а, шувсквГ 30а, лп’рвекы’130а;

ж) иногда на месте не корневых *о, *е, *ё: ликветвоуи 276, ро- 
жАвнУл 30а, прв'теул 30а.

2. Другой характерной чертой орфографии части А является 
отсутствие написания юса малого на месте носового звука переднего 
ряда. Букву а в этой позиции мы находим лишь в конце слова соупро- 
тивлаа 29а.

На месте последовательно пишется е (или е): оуслышлсЕ 27а, 
отроУЕ 27а, ввспрУЕти 27а, те вин.п. 27а, е^ыкоу 276, про^ЕВЕ 276, грЕДЕ1' 
276, ^луетУи 276, лыесе 276, повид'ёше 3 л. мн.ч. аор. 276, пллити 276, ви- 
ДЕфи 276, нлуело 296, или 306 и др.
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Континуант звука *<? передается, правда, редко, и другими бук
вами. Мы наблюдаем по два раза -fc и а, а один раз - ь: ижр’ЬфЕ" 276, 
ХотЬцш 28а; оуслышаа 276, ^avaTÍE 286; сввтыра (так!) 296.

Регулярное употребление буквы е на месте *р, на наш взгляд, 
представляет собой явление орфографическое, а не фонетическое 
(когда в основе находилось бы изменение ибо юс малый, напи
санный не на своем этимологическом месте, обозначает, без исключе
ния, всегда звук а, а никогда не е: гавлАЕши' 27а, выижАпо 28а, покааш’А 
род.п. ед.ч. 28а, люрл род.п. ед.ч. 29а, ^ayapÍA им.п. 296, пре'теуа им.п. 
ед.ч. 296, ^елыа им.п. ед.ч. 30а и др. - всего 30 раз.

Континуант носового звука заднего ряда часто передается бук
вами оу, ю: ввыоутрь 27а, прЕилюуфаа 27а, силою твор.п. ед.ч. 27а, плю 1 л. 
ед.ч. 276, голоувииЕ" 276 и др. Обратное явление, т.е. написание юса 
большого для обозначения *и, наблюдается редко: пустыни 276, сжуоу 
28а, wn/ксть 306. Это - единственные случаи употребления ж не на его 
этимологическом месте.

В части А встречаются только спорадические примеры для яв
ления мены юсов: пр'тул вин.п. ед.ч. 286 (судя по соседним словофор
мам, мы предполагаем, что здесь переписчик просто не понял текста 
протографа), 30а, w кгоотроковицоу 306.

3. Вслед за буквами к, г, у, как правило, пишется ы: великыи 
28а, прр’кы 286, е-ёкы 296, Л1трвскых 30а, пакы 306 и др. - всего 17 раз. 
Все исключения встречаются в одном и том же корне: свкурою (так!) 
28а, секирою 286, с-Ъкира 296.

4. Из греческих букв s читается лишь один раз: SB'b^'oy 296. 
(Через г, пишется всегда даже и существительное сть^а: сть^оу 28а, 
ств^е 30а, стк^ы 306.)
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Употребление омеги, наоборот, встречается значительно чаще. 
Она наблюдается:

а) в начале слова, в том числе в предлоге и приставке w(-): 
ижр'Ётаю 27а, ижи 276, w на' 276, ища 286 и др., w 29а, иж'Ъфа 29а, штиде 
306 и др. - всего 44 раза;

б) в корне иностранного слова: нианма 27а, кирданУи 276, -o-tuT 
28а и др. - всего 11 раз;

в) в окончании твор.п. ед.ч. и дат.п. мн.ч. слов м.р. и с.р.: 
прр'киг" 276, аггловиг" 28а, светит" 28а, апплиг" 29а, улкиГ 296, raw" 296 - 
всего 6 раз;

г) в середине других слов, в первую очередь, перед звукосоче
танием st: nw' ‘поставим’ 27а, ради»' 28а и радиГыо 29а(2х), стари)' 29а, 
296, диГныо 29а, и еще пи>А ‘подобен’ 27а, 276 - всего 9 раз.

5. Употребление буквы е является не общепринятым, но час
тым в начале слова и слога: еже 27а, егдл“ 276, его 276, a*ote род.п.
ед. ч. ж.р. 28а, ^аУЕтУе 296, вапов-Ёствоуе 296, прилгЁшае” 296, te 296, 
есаш 306 и др - всего 49 раз.

6. Буква и пишется в конце слова и перед согласной, а У (i) - пе
ред гласной буквой: просити 27а, ыЕистинствоуюфа 27а, и^в'Ьстыо 27а и
др. ; ^ахарУе 276, вь иирдаиТи 276, вьсУати 28а и др. Отклонения от этого 
правила наблюдаются, за одним исключением, лишь в иностранных 
словах: иаиинок» 27а; i (союз) 27б(2х), 286, 306, ipaio' 28а(2х), 28б(2х) и 
др. - 8 раз, mo' 29а, icatBb 296, ice 296.

Интервокальный j часто не обозначается в позиции перед а (и 
только перед этим звуком): процнша 27а, вжУа 27а, вьпУкираа 27а, 
лы-'скаа 27а и др.

После а, н, р буква 4; пишется лишь в слове ишр'ЬфЕ" 276 (но и 
здесь на месте *§).
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Особенности части Б

1. В этой части оба знака бывших редуцированных (ь и ж) упо
требляются регулярно.

В конце слова пишется, за несколькими исключениями, знак ь: 
положивь 91а, лмлиль 91а, дшдхь 91а, по'вигь 916, ишллкь 92а и др.; но 
переписчик 11 раз отклоняется от этого правила: мж 92а(2х), 926 и др. 
- 6 раз, вж 92а, 936 и еж 926, 936 (однако: вь 936), дп'лж 936 (однако: 
дп‘ль 946).

Кроме позиции в конце слова ь еще читается
а) в корне некоторых слов (на месте, главным образом, редуци

рованных, а, по одному разу, также звуков и о): льсть 916, 926 и 
прелкстк 93а, дьжае 926, льж/ь 93а; БЕфьдьствовлти 916, н£пльАноук> 95а;

б) в суффиксах, в первую очередь, -вы- и -ьств-: св'Ьтильыикь 
916, ^елмьылл 916, KOHfVhHoyw 92а, гавЕствьно 92а, вж'твьнлл 926 и др.; 
црьство 916, таиньство 916, лжожьство 946 и др.; рож-'ьшТа 916, агньца 
916, идольскоую 926 и др.;

в) в конце двух приставок: и^ыш' 93а, н£и^ьр£унны€ 946, 
обьстоаши 95а;

г) в основе слова в качестве знака неорганического редуциро
ванного: дхьыоувь 926, оул£рфьвлА£Л1ыи 936;

д) в окончании: просвгЬфак>фьго 92а.
Знак Ts., как на это уже было указано, несколько раз встре

чается в позиции конца слова. Кроме этого, он регулярно пишется в 
предлогах и приставках bts(-), вж^-, кж, cts(-), а также в местоименном 
корне этимологически вьс-: вжхожА£нТи 91а, вж Д1ир4; 916, вж^ыскдвк 
916, кж лицж 92а, сж ыдл1л 92а, сжнискдль 926 и др.; вжсе 91а, вжслко 
91а, вжсЕЫЕПороунлА 93а и др.
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На месте праславянских звукосочетаний *1ъП, *tblt, *tbrt, *tblt 
и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt 40 раз мы видим сочетания букв ръ, лъ: не- 
сквртшаа 916, ижр'Ъ/ил’ЬЕ 93а, лелтшУи 93а, влъны 936 и др.; кръвУ/К 916, 
плт\тУж 916, кр’ъы'Ье 93а, тръБЛЖЕННЕ 94а и др. Вокализация бывшего 
редуцированного отражается только в слове в'ъплофшожоусЕ 926.

В корне слова вжпнти также последовательно встречается ъ: 
въпТлше 916, въпУлчфи 926, въпУа 936 и др.

Знак ъ наблюдается еще и в других корнях (на месте обоих ре
дуцированных): т'ь 916 и тъ* 926, тъфишисЕ 916, ист’ЪфажЕ 936 и по- 
т’Ъфисл 95а, исъхшее 93а; в словоформах тттлолюу 926 и теплою 946; в 
сложных формах съжртоноснол 93а, с'ълЕртпо 936 и бесълертУе 936; в 
словах ^нлл1енлвп\се 916 и прълЕирноЕ (вместо: пр'ЬлшрноЕ) 916.

2. Юс малый, написанный на месте бывшего носового звука 
переднего ряда, читается 14 раз: та вин.п. 916, 926, сп'тиса 916, п'Ь'но- 
сллвАфЕ 926, твоеа род.п. ед.ч. ж.р. 926, рлспатТе 926, исповедал 926, 
уистыа род.п. ед.ч. ж.р. 93а, превода 93а, Л1А вин.п. 95а, и^блвитиса 
95а, ^рАфи 95а, потъфисА 95а, славАфЕ 95а.

В конце возвратных и страдательных глаголов, за исключением 
только что упомянутых трех примеров, как правило, находим -се: въ- 
^носитсе 916, ражАЕГьс£ 916, wEp1iTa£TcE 916, по^ваыаЕфСЕ 916, посласЕ 916 и др.

Бывший *£ передается, главным образом, и в других морфемах 
буквой е: пое им.п. ед.ч. м.р. 916, e^uibc" 916, видЕфи 916, ли вин.п. 916, 
и^ЕфНЕ 92а, пали” 926, напрЕгь 93а, двоенлдесетно 936, блел 936, кладЕ^ь 
946, исходе’" 3 л. мн.ч. 946, becyeanoy 95а и др. - всего 105 раз.

Изменение >а отражается уже в значительно меньшем коли
честве примеров: иауало 92а, приуастыикы 92а, одръжафоу 93а, призвал 
936, нЕвр'Ьгоша 94а, дша вин.п. мн.ч. 946, улдо 95а и др. - всего 18 раз. 
На месте носового два раза читается -fc, один раз ь: хран'ЬфЕи 93а, тл'Ь 
род.п. ед.ч. 93а - в этой последней форме мы можем видеть также
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окончание, типичное для восточнославянской языковой территории; 
КЕфьдьствовати 916.

Юс малый часто наблюдается на месте этимологического *а 
(но на месте *е - никогда): д'Ьаше 91а, родитела род.п. ед.ч. 916, ^арл- 
/Ни 92а, леоа им.п. ед.ч. ж.р. 926, твоа вин.п. мн.ч. с.р. 926, оувоАШЕСЕ 
936, обьстоажи 95а и др. - всего 26 раз.

Континуант бывшего носового звука заднего ряда передается 
очень часто буквами о у, ю: славоу вин.п. ед.ч. 91а, ВЕдоуфа 916, волей» 
твор.п. ед.ч. 916 и др. Обратное явление, т.е. написание юса большого 
на месте этимологического *и, также часто наблюдается: сжх 92а, лжуажи 
92а, ^астоуплЕшж дат.п. ед.ч. 926, гъвжкжписе 94а, снж зват.ф. 95а и др.

В части Б мы обнаружили больше примеров для мены юсов и, 
скорее, следствия такой мены:

влг'тна вин.п. ед.ч. 92а, тутЬюфал вин.п. ед.ч. ж.р. 93а, вражГл 
вин.п. ед.ч. ж.р. 93а (= читается а вместо а);

ВЕДоуфа вин.п. ед.ч. ж.р. 916, плауафи 916, риш'ьшаа вин.п. ед.ч. 
ж.р. 95а и др. - всего 8 раз (= читается а вместо ж);

истауаю ‘источая’ 926 (= читается к> вместо а);
пожуж 3 л. мн.ч. 936, пожил 2 л. ед.ч. 936 (= читается ж вместо 

буквы а, заменяющей га).
3. После к, г, х буква и встречается только в одном иностран

ном слове: китова* 93а; в этой позиции обычно пишется ы: е^ыкы 916, 
погыкшее 916, W ракы 926, науткы 936, в'ЬтУискыи 936 и др. - всего 13 раз.

4. Из греческих букв s наблюдается лишь в четырех словах: 
knasé'" 92а, saue в а 93а, sß'fep’fn 946, о боб'Ь 95а.

Частым является употребление омеги. Эту букву мы видим
а) в первую очередь, в начале слова, в том числе в предлоге и 

приставке íö(-): ижра^а 91а, ижы"' 916, ижаУЕ 92а, ижаакь 92а, w ne"' 95а и 
др., йпадаж 92а, йврж^Е 93а, Cü жира 94а и др. - всего 64 раза;
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б) в корне иностранного слова: /иипгси 91а, «тифа" 92а, ишана 
93а, KW' 936, iKw' 936 - всего 5 раз;

в) в окончании твор.п. ед.ч. и дат.п. мн.ч. существительных 
м.р.: cB'fcTW" 916, e^kikw" 926, 936, дхш" 946 - всего 4 раза;

г) в начале второго компонента сложного слова: равноищра^ыаа 
916 и NaMoumpa^Naa 916, иеЙЕЛш/иыи 94а- всего 3 раза;

д) в словах nw' 91а, 91 б, слови» 936, bw 95а, ригжУшаа 95а - всего 5 раз. 
5. Буква е широкое пишется сравнительно редко. Мы видим ее

в позиции начала слова или слога: е'ство 91а, сже'ствьна 92а, еди“ 93а, 
еть 93а, сУае 936, елк>уж 94а, прЪславиое 946, вжЕствьные 95а и др. - все
го 25 раз.

6. Перед гласной буквой и употребляется только два раза, а пе
ред другими буквами i (у) наблюдается 17 раз: иоудова 92а, ишаыа 93а; 
лтпгси 91а, еуглУе 916, i 91б(2х), 926, 95а(2х), ipmo' 92а(2х), 926 и др. - 
8 раз, iKw* 936, ice 95а. За исключением союза i все перечисленные сло
ва являются иностранными.

Интервокальный звук j перед а не обозначается (мы видим а 
вместо га): врЕцаа 916, ЖЕаанУа 916, ^Елгаьнаа 916 и др.

В середине слова после букв л, н, р для передачи 'а несколько 
раз читается "te: гавл'ЬЕ 916, распал'ЬстсЕ 926, oyuptena-fef" 93а и оукр'Ёпл’ЁЕЖь 
94а, и^вавл'ЁЕ 93а, ижр’ълм'ЬЕ 93а, испл'ыгЬе 936, наводн'Ьлироу 936. В 
слове хран'ЬфЕи 93а ■te стоит на месте этимологического носового звука 
переднего ряда.

Особенности части В

Больше 70 процентов текста СМ характеризуется излагаемой 
ниже орфографией.

1. Знаки ь и ъ употребляются по четко наблюдаемым правилам.
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Написание ь в конце слова является последовательным: еджень 
2766, оувлжлЕлж 2766, вокь 2786, ур-Ьсль 2786, кыкь 2816 и др. Исклю
чения представляют: еж 277а(3х), 277б(2х), 282а, и>цж 281а(3х), а еще 
г;лж род.п. мн.ч. 2806, ивж ‘ибо’ 281а.

Знак ь читается также
а) часто в суффиксе -ьн-: бжествьыое 2786, св^прьмикк 279а, cpt- 

EphNKi12816 и др. - всего 20 раз;
б) в суффиксе действительного причастия прошедшего време

ни у глаголов на -г: рожЖши 2806, оутвржж'ьши 2826, гакдьши 2826 и др. 
-всего 12 раз;

в) в других суффиксах, а также в окончаниях: двьство 281а, вж- 
cAvucKO/Hoy 2816, п'Ьсыкжи 2816 и др. - всего 9 раз.

Последовательное же употребление знака ж наблюдается в 
предлогах и приставках вж(-), вж^-, кж, сж(-), а также в местоименном 
корне вжс-(<*>т-): вжсУл 277а, вж^шси 277а, сжкоуплЕШЕ 277а, вж поу- 
стыни 277а, кж в<Г' 2776, сж веселУелж 2816 и др.; вжси 277а, вжсег'л 
277а, вжсакь 2816 и др.

На месте праславянских звукосочетаний */ъг/, *tbrí, *tblt 
и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt мы находим, также без исключения, только ж: 
тржжствоулф£ 2766, растржгни 2776, юскржвльши* 278а, поуржолЕ"' 2766, 
сжтржпить 2776, пржв'ЬЕ 279а, длжжыо 2796, ылплжнь 2816 и др. - всего 
44 раза; клжыоуфллсА 2776, кржвУи 281а, плжти 2816, кржститЕЛ'Ь 2826 и 
др. - всего 8 раз.

Знак ж читается еще
а) в других корнях, на месте любого редуцированного: потж- 

Флвса 2766, тжпл4: 2766, лжжж 2776, стжбк 278а, тжлюу 281а и др. - 
всего 21 раз;
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б) в. некоторых суффиксах (хотя в них чаще наблюдается к, см. 
примеры выше): бж'твънылеи 2806, св^'"тлъства 281а, пр,ЬвыспргьнгЬА 
2826 и др. - всего 10 раз.

2. В части В бывший носовой звук переднего ряда передается, 
как правило, буквами а или а, га: видацж 2766, прУлть 277а, леа вин.п. 
282а и др.; уада 2776, оуважать 2776, га^ыци 2776 и др.

Юс малый может обозначать и этимологическую *а: твоа 
им.п. ед.ч. ж.р. 2766, покланАкяресА 277а, въсакь 2816 и др.

На месте носового заднего ряда мы встречаем то юс большой, 
то буквы оу, к>: осфажфс 2766, товож 277а, ржкы 277а и др.; в'Ърою 2766, 
втшУюфаго 277а, ыа гороу 277а и др.

Юс большой пишется и на месте *и: пока^жстсА 2766, сфЕиникж 
дат.п. ед.ч. 2766, ра^жл1,Ьж'г (в корне) 278а и др.

Употребление юсов в этой части без всякого сомнения показы
вает, что на месте древних носовых звуков в языке переписчика были 
гласные а ни.

Явление мены юсов отражается в многочисленных примерах. 
Оно наблюдается

а) написанием ж на месте носового переднего ряда: дшж 2766 и 
277а (обе формы - вин.п. мн.ч.), твоеж 2766 и сеж 2816 (обе

формы - род.п. ед.ч. ж.р.), влгов-Ёствоуж 277а и в’ъдвар'ЁжсА 279а (обе 
формы - им.п. ед.ч. м.р.) - всего 6 раз;

б) написанием ж на месте а: дшж"' дат.п. мн.ч. 2826 - всего 1 раз;
в) написанием а на месте носового заднего ряда: прУЕлмАфЕ 

277а, ^елма вин.п. ед.ч. 277а, и^лгЬнаса 1 л. ед.ч. 2776, у'тнжа 2796 и 
пру'тоуА 2816 (обе формы — вин.п. ед.ч. ж.р.) и др. - всего 26 раз;

г) написанием а на месте носового заднего ряда: а^ь оуслыша 
277а и а^ь посла 2776 (обе формы — 1 л. ед.ч.), ист',ангфа 280а, йгоыАфа
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280а, прижсшлА 2806 и гавльшлсА 2826 (все четыри формы - вин.п. 
ед.ч. ж.р.), апхжа вин.п. ед.ч. 2806 - всего 7 раз.

3. После букв к, г, х читается всегда ы (а не и): ржкы 277а, ргЬкы 
277а, погыв'ёли 278а, лжопыа 280а, rp-fex^1 280а и др. - всего 21 раз.

4. Букву s мы видим довольно часто: ст^бл 277а, лжоб'Ь 278а, 
cKKos'fc 278а, проБлвль 2796, Билюу 2806 и др. - всего 10 раз.

Написание омеги в начале слова является обычным (число 
примеров с начальной буквой о - только 11): юбр'ётеше 2766, шстлвла 
277а, ижллци 277а и др. Эта греческая буква часто встречается и в дру
гих позициях - в корне исностранного или славянского слова, а также 
в окончании: гт?Л ‘подобен’ 2766, гавлЕиню 2766, ви>дл 2776, въ cfiw' 
278а, nwAc/\HVN^A 2786, iumnne 2786, гни' 2786, rp^x^1 твор.п. ед.ч. 279а, 
np'Nw 279а, cijjENNu>A,teHCTBb.HHK<y" 2796 и др. - всего 24 раза.

5. Хотя е читается очень часто, эта буква почти всегда пишется 
только в позиции начала слова: е' 277а, еже 2776, едина 279а и др. 
Внутри слова (но в начале слога) она наблюдается три раза: yte"€ 
2776, vTENÍe 2776, вгь^ывает 279а.

6. Переписчик употребляет V (вместо и) перед гласной буквой: 
полшшлЕшл 2766, влг'тУл 2766, гавлЕЖЕ 2766 и др. Исключения пред
ставляют четыре иностранных слова: сиижж 277а, полиелею' 2786 и по- 
лиелей 279а, илиинож 280а.

Буква I в позиции перед согласной буквой читается преимуще
ственно в иностранных словах: 1слшл 277а, мУю 2776, iko' 281а и др. Ее 
же видим в союзе i 277а, 2786, 279а(2х) и др.

Интервокальный звук j перед а часто не обозначается: вжсУл- 
вши 2766, вгохрлнил!лл 277а, рлжАллцш 2776 и др.

Переписчик иногда пишет ■fe после букв л, н, р для передачи 'а 
внутри слова: покллн'ЬжфЕ' 279а, въдвлр'ЬжсА 279а, ^лтвор'ЁЕ" 2796, 
пр'Ь'влр'ЬЕ’’ 280а и др. - всего 8 раз.
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Общие выводы об орфографии первого переписчика

1. В частях Б и В текста СМ глухие знаки пишутся согласно 
т.н. евфимиевским правилам: ъ - в звучных позициях (напр., в корне 
слов, предлогах и префиксах), а к - в незвучном положении (напр., в 
конце фонетических слов). Однако в части А перечписчиком употреб
ляется только знак ь (а т* абсолютно отсутствует). Такая одноеровая 
орфография была характерна в Сербии для первых правописных школ 
- зетско-хумской и рашской (Карский 1928: 318; Щепкин 1967: 123; 
Мошин 1972: 254-255). Надо, однако, добавить, что этот типично 
сербский узус иногда наблюдается и в рукописях, написанных на за
падных и юго-западных болгарских территориях (Василев 1980: 417).

2. С точки зрения употребления юсов похожими являются так
же части Б и В, хотя в первой, на месте носового звука переднего 
ряда, часто встречается и буква е. В части же А написание буквы г (в 
роли континуанта *§) представляет собой норму, и, как на это уже бы
ло указано, скорее орфографическую, а не языковую.

Больше всего примеров отражения явления мены юсов мы ви
дим в части В, но и часть Б содержит подобные данные. Эта несом
ненно среднеболгарская черта2 орфографии СМ в части А полностью 
отсутствует.

3. После к, г, х, как правило, во всех трех частях пишется ы, а 
не и. Интересное исключение представляет собой слово секира в части 
А. Оно уже в Добриловом евангелии читается с буквой и/

4. Употребление греческой буквы s является непостоянным: в 
части В она встречается 10 раз, в части Б - 4 раза, а в части А - всего 
1 раз. Этой буквой мог обозначаться не только звук dz, но и z (Васи
лев 1980: 412).
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Омега, наоборот, во всех отрывках наблюдается часто. Она вы
ступает в разных позициях: в начале слова, в окончаниях твор.п. ед.ч. 
и дат.п. мн.ч. имен существительных м.р. и т.п.

5. Применение е широкого в начале слова чаще всего читается 
в части В, реже всего - в части Б. Эта буква, частое употребление ко
торой на Востоке объясняется также вторым южнославянским влия
нием (Гнатенко 1995: 48-49), во всех частях СМ пишется и внутри 
слова (в позиции начала слога), но везде в небольшом количестве.

6. Передача звука / происходит, как правило, перед гласными 
буквой V, а перед согласными - и. Отклонения от этой нормы мы нахо
дим лишь в иностранных словах, а также в форме написания союза i.

В частях Б и В после л, n, р звук ’а обозначается несколько раз 
буквой ■Ь. Подобного явления в части А мы не наблюдали.

Необозначение интервокального j характерно для всех трех от
рывков.

Следовательно, в графике и орфографии СМ ярко представлены 
правила тырновской реформы, особенно в частях Б и В. Однако в части 
А применение знаков бывших редуцированных следует традициям 
рашской школы; в этой же части мы не находим ни одного примера для 
явления мены юсов; звук 'а не передается буквой •fc после л, н, р.

Что касается наблюдаемых в нем расхождений в правописа
нии, в этом отношении наш кодекс напоминает сербскую рукопись 
Христофора Рачанина. Этот сборник XVII в. написан, в основном, ре- 
савской орфографией, но его переписчик применяет и рашские прави
ла (Kacziba 1999: 388).
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Правописание второго переписчика

Три страницы СМ являются работой не первого переписчика. 
Текст л. 188 написан позднейшей скорописью, его мы и оставляем без 
внимания. Однако на обратной стороне л. 187 мы видим полуустав, а 
также замечаем, что почерк здесь менее красив, чем буквы первого 
переписчика. (Даже чернила, использованные двумя переписчиками, 
отличаются по цвету друг от друга.)

Все нижеприводимые примеры взяты с л. 1876, что делает из
лишним обозначение их места в СМ.

1. В конце слова переписчик употребляет букву ь, а не ъ: погр£- 
вь, подоваЕТь, днь, сфеникь, блпословень, салж, едУик, хр'тось, тажь, соворь, 
wnScTK и др. Написание ь, как видим, не зависит от твердости/мягко
сти конечнего согласного.

Два слова (по одному разу) встречаются только с окончанием
-т-с вгк, аплж.

В морфемах в'ъ(-), вт^-, кж, с'ь(-) чаще всего находим о: волгла', 
ВОСКрЕСЕ, СО СТИХИ, ВО Х^, ВОСКрЕСЕнТЕ, СОПрАТаЕтСА и др. - всего 16 раз. 
Обозначение этимологического редуцированного или его отсутствие 
наблюдаются реже: въскрЕ'ЖЕ и вжскресеиУе, вт\...днь, вжскрЕ' - всего 4 
раза; виЕгда, вл^сто, bckpécénía, в^гаа', в д'ёанУл' - всего 5 раз.

Местоимение вьс- читается только один раз: весь. им.п. ед.ч. м.р.
На месте праславянских групп *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt и *tnt, 

*tlbt, *trbt, *tlbt мы находим лишь вокализированные формы: по сове- 
рьшЕнУи - всего 1 раз; bockpéceníé, плотУы, воскрЕСЕ и др. - всего 8 раз.

2. Юс большой вторым переписчиком не употребляется; на ме
сте носового звука заднего ряда наблюдаются буквы 8, ю: дш8 вин.п. 
ед.ч., тоуУю, n'feaSroTb 3 л. мн.ч., глюцн, плот'по твор.п. ед.ч., оусиВвь, радо
стны твор.п. ед.ч. - всего 7 раз.

256



Юс малый пишется на месте и *§, и а: прЕставитьсл, св'Ьтлыа 
род.п. ед.ч. ж.р., по рлдВ, npovA вин.п. мн.ч. ж.р., свАфснна, сопрАтаЕтсА и 
др. - всего 10 раз; воскрешА род.п. ед.ч., дУакоЧтел, д'ЬанУа', ц'Ьловлнна 
род.п. ед.ч., npovaA им.п. мн.ч. с.р., раадр'Ьша'наА им.п. ед.ч. ж.р. и др. - 
всего 12 раз.

Континуантом носового звука переднего ряда один раз являет
ся а: пре-'варТша 3 л. мн.ч.

3. После букв к, г, х читаются и или Y: со стихи и со стх'Г (так!), 
пакУ, аггкскУи — всего 4 раза.

4. Букву s мы не встречаем ни в одном слове. Омега читается 
несколько раз: шбьГиое, <х> aia*, по швыуаы, шпВсть.

5. В словах еаицУ, еси, со влгодарЕнУелж (так!) написано е широкое.
6. Буквы Т и I часто наблюдаются перед согласной буквой или в 

конце слова: в'ЁдатУ, фолУГиы, нал н'Гжк, хошцншТ (так!), есУ, жУвоть, жоаГва 
и др. - всего 19 раз.

В словах авиЕ, е\гглие, ц'Ьловлниа, радостик» перед звукомj читаем и.

Примечания

Название праздников дается по электронному варианту изда
ния 2002 г. (Минея 2014).

2 Мена юсов представляет собой одну из характерных черт 

болгарских рукописей XII-X1V вв. (Велчева 1982: 91). В Кюстендил- 
ском палимпсесте конца XII в. после мягких сосласных Г, п\ г'пишет
ся а вместо ж, а вслед за буквами ш, ж, шт, жд, наоборот, а уступает 
место букве ж (X. Тот 2001: 40). Однако в Берлинском сборнике нача
ла XIV в. юсы меняются редко и непоследовательно (Миклас, Тасева, 
Йовчева 2006: 386-388).
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О. Князевская и Е. Чешко высказывают свое мнение о том, что 
в примении юсов не было единой практики - ни во времена до Евфи- 
мия, ни после него (Князевская, Чешко 1980: 287).

В отличие от них, болгарский ученый И. Харалампиев различа
ет три основных типа явления мены юсов (Харалампиев 1992: 64-65):

1) В положении после твердого или отвердевшего согласного 
пишется юс большой, а вслед за мягкими - юс малый;

2) два юса меняются непоследовательно;
3) писцом применяется лишь один из юсов (это явление на

блюдается в весьма ограниченном количестве памятников, как и пол
ное отсутствие юсов).

В среднеболгарских рукописях ХП-ХШ вв. юсы часто меняют
ся не только между собой, но и с буквами а, га, что объясняется «чис
тым» произнесением древних носовых звуков. См., напр., примеры из 
Врачанского евангелия XIII в.: примем р,т>ка ткога вин.п. ед.ч. (ж.р.), 
н5ношл н'Ькы им.п. ед.ч., пригах<»иь и др. (Мирчев 1978: 112, 114).

3 См. примеры с лл. 2566 и 2576: оужЕ во сЕкира при корЕни др'Ька 
лежить (Ншчук, Осшчук 2012: 548, 550).
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Сегедская минея как источник изучения истории
украинского языка

Комплексная реформа конца XIV в., которая в науке известна 
под названием исправления книг, и которая по традиции связана с 
именем болгарского патриарха Евфимия Тырновского, привела к зна
чительным изменениям в правописании церковнославянских памят
ников: орфография среднеболгарских, старосербских, а также и старо
украинских рукописей стала более архаической (детально о реформе 
и о роли в ней патриарха Евфимия см. Василев 1980). Следовательно, 
несмотря на то, что мы разделяем мнение, согласно которому каждая 
рукопись является уникальной и представляет собой неповторимый 
источник изучения истории языка, все же должны признать и обосно
ванность постановки вопроса: в какой мере годятся более поздние 
тексты для изучения живого языка, не скрывает ли в них архаическая 
орфография все особенности говора писца или переписчика?

Подобного мнения придерживается и болгарский ученый Иван 
Харалампиев: «През периода от XII до XV в. са се извършили редица 
важни промени, конто са довели до качествен скок в развоя на българ- 
ския език. Много от тези промени са намерили отражение в езика на 
писмените паметници, но немалко от тях не са били засвидетелству- 
вани главно поради стремежа за архаизиране на книжовния език, за 
придържане към литературните традиции от времето на Златния век. 
Бариера пред навлизането на новоразвити черти от говоримия в кни
жовния български език поставят книжовниците от школата на Евти- 
мий Търновски» (Харалампиев 1992: 46).

Чтобы мы смогли привести аргументы к данной полемике, в 
дальнейшем будем сопоставлять отрывки трех памятников, написан-
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ных на церковнославянском языке во второй половине XVI в. Все они 
возникли на территории украинского языка. Два из них, Сегедская 
минея (в дальнейшем: СМ) и Лейтанская минея (в дальнейшем: ЛМ) 
являются рукописями с крайне архаической орфографией, а печатная 
Острожская Библия 1581 г. (в дальнейшем: ОБ),2 наоборот, имеет та
кое правописание, которое в свое время считалось эталоном для мо
дернизации церковнославянских текстов.

Выбранный для разбора совместный текст в минеях находится 
в богослужении празднику Воздвижения честного и животворящего 
креста (14 сентября) и представляет собой три последовательных от
рывка Ветхого Завета: из Второй книги Мойсеевой (в сокращении: 
Исх.), Книги Притчей Соломоновых (Прит.) и Книги пророка Исаии 
(Исаи.). Эти отрывки в СМ читаются на обеих сторонах л. 21, в ЛМ - 
на лл. 22а-24а, а в ОБ - на стр. 74, 641-642 и 729-730. После приме
ров, взятых из памятников, будет стоять не номер листа или страницы 
цитированного источника, а их библейское место.

1

Наш анализ ищет ответы на следующие вопросы.
1) По отношению к правописанию:
• 1а) Какая буква (какой знак) пишется в конце слов, оканчи

вающихся на согласный звук?
• 16) Употребляется ли щ в предлогах и приставках в'ъ.(-), вт^-, 

къ, съ.(-), в местоименном корне вьс-, а также на месте прасла- 
вянских звукосочетаний *Гъг/, *tb!t, *tbrt, *íblt и *trbt, *tht, 
*trbt, *tlbt?

• 1в) Обозначается ли йотация в интервокальном положении?
• 1г) Наблюдается ли явление мены юсов?
• 1д) Пишется ли буква ■fc (вместо а) в середине слова после л, 

н, р?
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• le) Читаются ли e и s?
• 1ж) Буква ы или, наоборот, и встречается после к, г, х?
• 1з) Обнаружен ли в тексте еще какой-то материал, заслужи

вающий исследовательского внимания?
2) По отношению к фонетике и морфологии:
• 2а) Встречаются ли о и е для передачи звуков на месте преж

них редуцированных?
• 26) Какими буквами передаются древние носовые гласные? 

Как в тексте употребляются юсы?
• 2в) Отражаются ли другие звуковые изменения, характерные 

для восточнославянского языкового ареала? Находим ли мы 
среди них черты именно украинского языка?

• 2г) Наблюдаются ли в тексте восточнославянские (и, конкрет
но, украинские) морфологические особенности?

Ответы начнем с вопросов по правописанию.

1а) В конце слов на согласный (даже и на твердый согласный) в 
СМ, почти без исключения, находим к: и стоун и кк Исх., шлвк Исх., улкь 
Прит., 3<iK0NK Прит. и др.; но: еж Исх.(2х), Исаи, и, с паерком, ест' Исх.

ЛМ характеризуется придерживанием подобного орфографи
ческого принципа: поать Исх., пить Исх., финикь Исх., блжеыь Прит., 

Исаи, и др. В слове вогж, как и в СМ, консеквентно пишется ж: еж 
Исх., еж Исаи.

В ОБ, однако, в зависимости от мягкости/твердости конечного 
согласного, в конце слов употребляются оба знака редуцированных: 
гллсж Исх., ылеедохж Исх., а^ж Исх. и др.; порЕстк Исх., волынь Исх., 
весь Исх. и др. Отвердение т ’ также отражается на письме (все приме
ры - твор.п. ед.ч).: прЕД нитж Исх., ^апВст-ЁтЕжж Исаи., купарисожж
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Исаи., певполгь Исаи., кЕдролгь Исаи.; в перечисленных формах мы ви
дим ту же букву после м, как и в форме дат.п. мн.ч. егуптаиолгъ. Исх. 
Единственным примером для написания к после твердого т является 
еслеь 1 л. ед.ч. Исх.

Употребление конечного ъ наблюдается и после других, ис
конно мягких согласных: йЗцт». Прит., нофж Исаи.

В 3 л. ед.ч. и мн.ч. глаголов - за исключением формы 3 л. ед.ч. 
есть Исх., Прит.(4х) — читаем ъ, в формах не только настоящего вре
мени, но и аориста: погат’ъ. Исх., лювитт* Прит., бТетъ. Прит., прУЕлштъ 
Прит., nopdKOTdWTTi Исаи., зап8ст,Ьк>тгъ Исаи., поидИт-ь Исаи, и др.

На паерок оканчиваются: ^апов-ЪдЕлР дат.п. мн.ч. Исх. и исходит' 
3 л. ед.ч. Прит.

16) В СМ во всех названных позициях наблюдается только ж (а 
не ь): втхкеде Исх., въ^ьпи Исх., къ воу Исх., вж водоу Исх., стх ainpo"' 
Прит., вт\скааи‘Ьк>ц1и,"сА Прит., сыгксти Исаи, и др.; въслкоу Исх., etn.ce 
Прит., въса Прит. и др.; ургь/ииаг Исх., длжгота Прит., држжафЕГсА 
Прит., твръда Прит., Ювргь^оутса Исаи. Форма воложи (вместо вжложи) 
Исх. могла возникнуть под влиянием слова положи, читаемого в ориги
нале как раз под ней.

Из примеров ЛМ вырисовывается подобная картина: кж пж- 
СТЫНА Исх., KTn воу Исх., ГЬТВОрИТЕ Исх., вывести Исаи., ВгЬ^НЕНаВИД'ЬнЬ 
Исаи, и др.; въс-Ькл Исх., ß-bcfr" Прит., сьси Исаи, и др.; уржлшаго Исх., 
др-ьжафи^сА Прит.(2х), д л ж гота Прит., твр^да Прит., йшръста Исаи.

В ОБ знак tn. пишется последовательно только в упомянутых 
предлогах и префиксах: вт^опи Исх., къ г8 Исх., скур^ниши Исх., въкВ- 
п'Ь Исаи., вж^нЕыавид'ЬнВ Исаи, и др. В местоименном корне, имевшем 
форму вьс-, древний редуцированный никогда не обозначается: вса
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Исх., ГТрит., всак8 Исх., всакопо ГТрит., вс&иъ Прит.(2х), ксако Прит.; 
весь Исх.

На месте праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, *tbrt, *tblt 
и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt встречаются, как правило, буквы о и е: ополуи- 
ШЛСА Исх., СЛЕЕрТЕНТх ПрИТ., ДОЛГОТЛ ПрИТ., ТВЕрДЛ ПрИТ., WBEp^S’CA ИСЭИ.
Отклонения от этото правила наблюдаются только по одному разу: 
ДрЪЖЛфИЛЕСА Прит. и урьлшлго Исх.

1 в) Отсутствие обозначения звука j между гласными в СМ и 
ОБ представляет собой не частое явление: адпрлв'лнУл Исх. и итравданТа 
Исх., исц'Ьл'Ьжи Исх., калита Прит. - в СМ всего 4 раза; исц-ёлали Исх., 
кллеен'Гл Прит., и^влвлали Исаи. - в ОБ всего 3 раза.

В ЛМ этот звук в большем количестве не обозначается: umpa- 
вдлн'Гл Исх., оуголнаа Исх., вж!л Прит., полелглл Исаи, и др. - всего 9 раз.

1г) Отрывок из СМ, а также из ЛМ, содержит по несколько 
примеров для явления мены юсов (или ее последствия): исц'Ьл^ли 
им.п. ед.ч. м.р. Исх., мж вин.п. ед.ч. ж.р. Исх., нл на вин.п. ед.ч. ж.р. 
Прит. - в СМ всего 3 раза; въ пжстына вин.п. ед.ч. Исх., ыл на вин.п. 
ед.ч. ж.р. Прит., страх-кАцн' Исаи., в'ёунжа вин.п. ед.ч. ж.р. Исаи. - в 
ЛМ всего 4 раза. В тексте ОБ юс большой совсем не употребляется.

1д) Написание буквы Ъ (вместо а) в середине слова после л, н, р 
наблюдается только в СМ: исц'Ьл-Ьли Исх. и вгъсклан'Ьк>фи'"сА Прит. - 
всего 2 раза (но: шсллбла1 Прит. и и^влвлааи Исаи.). В отрывках из ЛМ 
(ср. оукланАЖфи"сА Прит.) и из ОБ (ср. исц-ёлали Исх., въскллнак>феса Прит. 
и и з ел клал и Исаи.) в названной позиции встречается лишь юс малый.
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1 е) Буква e широкое в СМ читается значительно чаще, чем в 
ЛМ: емоу Исх.(2х), его Исх.(2х), Прит.(2х), emiTAiiui Исх., едино"' Исх., 
есл!ь Исаи, и др. - в СМ всего 25 раз; еж£ Исх., е' Исх., Прит.(4х), и 
также (в заглавии) учтете Исх., утенУе Прит. - в ЛМ всего 8 раз. В 
тексте из ОБ мы не видели этой буквы.

Буква s встречается только в СМ: стт-ша Прит.

1ж) В разобранных текстах после к, г, х совсем не наблюдается
буква ы.

СМ: н<\ emiTANb.1 Исх., погикноут Исаи., съ. кипарисо"' Исаи.; 
ЛМ: на епгптаиы Исх., погибна’’ Исаи., кгпарисо" Исаи.;
ОБ: frvnTANOATb Исх., погибн8тт\ Исаи., купарисо/ит* Исаи.

1з) В СМ и ОБ по одному разу находим букву й.
СМ: й вин.п. ед.ч. м.р. Прит. (в параллельном тексте ОБ: того); 
ОБ: й вин.п. ед.ч. с.р.(!) Исх. ( в параллельном тексте СМ: е).

Сопоставление орфографических черт, характерных для трех 
памятников, убеждает нас в том, что в правописании ЛМ и СМ про
является сильное сходство: переписчики обеих рукописей стремились 
к строгому придерживанию т.н. евфимиевской орфографии.

А теперь перейдем к ответам на вопросы о фонетических и 
морфологических особенностях.

2а) На месте древних редуцированных звуков во всех трех 
источниках (в наибольшем количестве в ОБ) встречаются и буквы о, е. 
Подобные примеры, оставив без внимания именные окончания 
твор.п. ед.ч. -о"' и -г", мы сгруппировали следующим образом.
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Буквы о, Е читаются
• на месте гласного праславянских звукосочетаний *tbrt, *tblt, 

*tbrt, *tblt и *trbt, *tlbt, *trbt, *tlbt: ополуишлса Исх., слнртЕнж 
Прит., долгота Прит., твЕрда Прит., wBEp^STcA Исаи. - в ОБ 
всего 5 раз. Подобные примеры ни в СМ, ни в ЛМ нами не 
обнаружены;

• в качестве континуантов редуцированных, находившихся в 
остальных сильных позициях: роптахж Исх., стеель Исх., be' 
Исх., co"aia Исх., w притУЕи (в заглавии) Прит., црЕи Исаи. - в 
СМ всего 6 раз; истевль Исх., cne" Исх., ш прито* (в заглавии) 
Прит. - в ЛМ всего 3 раза; роптах$ Исх., стеблУи Исх., соылгь 
Исх., весь Исх., слиртЕиж Прит., сте^а Прит., црЕи Исаи. - в 
ОБ всего 7 раз. Добавим, что в некоторых из приведенных 
выше примеров звуки о, е могли возникнуть также путем 
аналогии;

• в бывшей изолированной слабой позиции: вж^опи Исх., 
сокровифа Прит. - в ОБ всего 2 раза. В СМ и ЛМ подобные 
примеры не наблюдаются.

Заметим еще, что т.н. гиперизмов или антирусизмов, т.е. напи
сания сочетания букв рж, лж, рь, ль для передачи этимологических or, 
ol, er, el, ни в одном анализированном нами тексте мы не встретили.

26) Континуанты древних носовых звуков передаются, кроме 
юсов, также буквами а, га и оу, 8, к>.

СМ: выша Исх., прУидоша Исх.(Зх), сташа Исх., вж^'вигшасА 3 л. 
мн.ч. Исх., на га^ыц'Ь Прит., држжафЕГсА Прит., га^ы" Исаи.(2х), га^ыци 
Исаи.(2х) - всего 12 раз; вж поустыик> Исх.(2х), швр'Ётаахоу Исх., вж 
/ИЕрроу Исх., /иожахоу Исх., вж водоу Исх., вжслкоу Исх., ыавЕдоу Исх., си- 
nok> Исх., прЕЛЕоудро' Прит., лоукаво Прит., И) вин.п. ед.ч. ж.р. Прит., поу-
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тТе Прит.(2х), вжсклан'Ёк>фн"сА Прит., шврж^оу'|,сА Исаи., выноу (наре
чие) Исаи., силоу Исаи., погивноу Исаи., ^апоуст’Ёюг Исаи., прославлю 
Исаи., поидоут Исаи., положоу Исаи., вгЁУноую Исаи. — всего 24 раза, и так
же форма гаж вин.п. ед.ч. ж.р. Исх., отражающая явление мены юсов.

J1M: овр'Ётоша Исх., выша Исх., прУидоша Исх.(Зх), а вин.п. мн.ч. 
ж.р. Исх., сташа Исх.(2х), вжувипоша...сА Исх., на га^ыц'Ё Прит., држ- 
жафи^сл Прит.(2х), га^ьГ Исаи., га^ыци Исаи.(2х), полмгаа им.п. ед.ч. 
м.р. Исаи., спсаа им.п. ед.ч. м.р. Исаи. - всего 17 раз; ржптауВ Исх., вж 
водоу Исх., лоукаво Прит., силоу Исаи., посллишють Исаи., ^аплст'Ьютв 
Исаи. - всего 6 раз.

ОБ: погатж Исх., прУидоша Исх. и прУдоша Исх., егаже род.п. ед.ч. 
ж.р. Исх., ополуишасл Исх., в^Аша...сл Исх., исц’ёлали им.п. ед.ч. м.р. 
Исх., на га^ыц-Ё Прит., држжафилдсл Прит., га^ыцы Исаи, и га^ыци Исаи., 
и^вавлАаи им.п. ед.ч. м.р. Исаи. - всего 12 раз; вж л«рр8 Исх., люжауВ 
Исх., плюфЕ Исх., сВдвы Исх. и многие другие, так как в ОБ юс боль
шой совсем не употребляется.

Однако и юсы могут стоять на месте этимологических ’а и и.
CM: w люрА Исх., идАуж Исх., на люусеа Исх., оуго'нал вин.п. 

мн.ч. с.р. Исх., вжсАкоу Исх., на епштАНЫ Исх., шславлА1 Прит., твоа 
им.п. мн.ч. с.р. Исаи., црл род.п. ед.ч. Исаи., и^вавлААи Исаи. - всего 
10 раз; еж шжици Прит. — всего 1 раз.

ЛМ: \х> люрА Исх., идАуж Исх., на лшдгсеа Исх., воа^нк Исх., на 
emiTAHKi Исх., вжсакого Прит., оукланА/Кфи*сА Прит., твоа им.п. мн.ч. 
с.р. Исаи. - всего 8 раз; вж плстына Исх. и вж плстыни Исх., тл (наре
чие) Исх., исклсУ Исх., сллхол,ь Исх. и послжшаготь Исаи., вжнлшиши 
Исх., ллуе Прит., клповати Прит., ^аплстЁтЕ1" Исаи, и ^аплстЁють 
Исаи., вжкап'ё Исаи., ногж род.п. дв.ч. Исаи.(2х), страужлфЕ' Исаи. - 
всего 15 раз.
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ОБ: ű> люрл Исх., ида^В Исх., на леоусУа Исх., опрлвдашд Исх.(2х), 
оугоднал вин.п. мн.ч. с.р. Исх., вса вин.п. мн.ч. с.р. Исх., всак8 Исх., 
ВСАКОГО Прит. И КСАКО ПрИТ., ErVílTANOMTi Исх., ИСЦ'ЁДАаИ Исх., житУа 
Прит., В’ъскллнаюциса Прит., твоа им.п. мн.ч. с.р. Исаи., и^вавлАаи 
Исаи. - всего 16 раз.

2в) К отражению остальных восточнославянских фонетических 
особенностей принадлежит написание ж на месте *dj в ЛМ: лижи 
Исх.(2х). Твердость звука с проявляется в ОБ: га^ыцы им.п. мн.ч. 
Исаи. (см. также приведенную выше словоформу uxJtv Прит.).

Единичные примеры, как известно, имеют небольшую силу до
казательства. Мы, все-таки, приводим форму личного местоимения из 
СМ ты дат.п.(!) Исаи, (в параллельных текстах: тов'Ь - ЛМ; ти - ОБ), 
свидетельствующую, возможно, о слиянии звуков i и у. Написание в 
СМ омеги в выражении вж роА и ршл Исаи, может объясняться и удли
нением звука о в новом закрытом слоге.3

2г) Стяженные формы имперфекта идахж (в СМ и ЛМ) и ида^В 
(в ОБ) Исх. представляют собой одну из восточнославянских особен
ностей отрывков. То же самое относится к последовательному напи
санию в ОБ знака ь в конце формы 3 л. ед.ч. есть Исх., Прит.(4х) - 
слова в СМ и ЛМ, как правило, оканчиваются на -ь. К восточносла
вянским языковым особенностям причисляем и окончание местоиме
ния BT^rfe им.п. мн.ч. ж.р. (в тексте ЛМ).

Несомненным украинизмом является местоименная форма то- 
к'Ь дат.п. Исаи, (также в ЛМ).
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После разбора трех отрывков, написанных на украинской язы
ковой территории во второй половине XVI в., мы можем прийти к 
следующим заключениям:

Переводчики Острожской Библии выбрали себе такую орфо
графию, в которой могли легко отражаться фонетические и морфоло
гические изменения, происшедшие в языках восточных славян до то
го времени. Следовательно, наибольше восточнославянизмов встреча
ется именно в этом памятнике. Однако сказанное относится только к 
количеству подобных примеров, а не к числу отразившихся в тексте 
изменений. Сегедская и Лейтанская минеи дали нам столько же ин
формаций о живом языке времени возникновения рукописей, сколько 
мы обнаружили в ОБ, лишь имея более скромное количество приме
ров. К слову, в СМ и ЛМ мы наблюдали и сугубо украинизмы, кото
рых в ОБ не было. По нашему мнению эти факты свидетельствуют о 
том, что даже наиболее архаическое правописание не способно пол
ностью закрыть особенности языка писца или переписчика от глаз ис
следователя кодекса.

Примечания

1 ЛМ представляет собой праздничную минею, найденную в 
2002 г. греко-католическим священником Чабой Липпаи в его селе 
Кишлейта (Kisléta — Венгрия, в окрестностях города Ниредьхаза). ЛМ 
состоит из 347 бумажных листов, размером в четверть. На сегодняш
ний день местонахождение кодекса неизвестно.

Водяные знаки на бумаге: герб монашеского ордена Святого 
духа, известный в промежутке времени от 1518 до 1568 г. (Siniarska- 
Czaplicka 1969: 26 [№№ 117, 125, 126, 132]) или от 1526 до 1576 г. 
(Laucevicius 1967: 199 [№№ 1787, 1789, 1792]) и кабан, известный с
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1540 г. (Laucevicius 1967: 502 [№ 3649]). Издание части текста с ис
следованиями по ЛМ: Кочиш 2003.

2 Текст ОБ исследуется по его фототипическому переизданию 
(Библия 1981). Однако нам надо указать и на то, что правописание 
ОБ, из-за большого количества переводчиков, не совсем монолитное, 
в нем наблюдаются незначительные расхождения (см. Горбаченко 
2001: 131-132).

3 Проф. Ольга Князевская обращает наше внимание на необхо
димость дальнейших исследований о причинах и распространении на
писания омеги вместо буквы о (Князевская 1999). Удлинение о иев 
новых закрытых слогах началось, конечно, значительно раньше: 
В. Нимчук цитирует примеры, написанные через и уже от 1283 г.: моимь, 
ктх oTfVKTbBbH своижк и др. (Ншчук 2001: 16). В нашем примере форма 
pwr' смогла возникнуть также и орфографическим путем (см. Василев 
1980:415).
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Ошибка переписчика церковнославянского текста: 

отражение его языка?

Репродукция текста любого кодекса сопровождается и рядом 
ошибок. Ошибкой рассматривается, в широком смысле слова, всякое 
отличие от переписываемого текста (протографа), независимо от того, 
затрудняется ли ею понимание или же нет. Такое определение терми
на ошибки включает в себя даже и употребление синонимов.

Анализ этих разного рода расхождений может дать исследова
телю ценную информацию текстологического и языкового значения. С 
помощью этой информации можно нарисовать родословное дерево 
копий, получить сведения о фонетических, грамматических или лек
сических изменениях, которые произошли (или как раз происходят) в 
языке переписчика. Однако есть и такие ошибки, по которым невоз
можно сделать никаких выводов. Таковы, например, время от време
ни (точнее говоря: лист за листом) повторяющиеся механические 
описки. В полной мере соглашаясь с аргументацией В.В. Колесова, 
изложенной в его книге «Введение в историческую фонологию» (см. 
Колесов 1982: 29-30 и сл.), мы отличаем пока не оцененные ошибки 
написания от уже явно никчемных описок. Само собой разумеется, 
между этими двумя группами нет четкой границы, выделение которой 
зависит не только от подготовленности исследователя рукописи, но и 
от цели самого исследования. Тот факт, который в разработке важен с 
одной точки зрения, совершенно бесполезным является по отноше
нию к другой.

Выделение типических механических описок приносит иссле
дователю в некотором смысле пользу. Их исключение из круга под-
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вергающегося анализу корпуса заставляет ученого более осторожно 
относиться к остальным ошибкам, которые, быть может, и отражают 
какие-либо особенности языка переписчика.

В.В. Колесов пишет, что «...всякое научное описание рукопи
си должно быть предварено полным перечнем отмеченных в ней опи
сок и ошибок написания» (Колесов 1982: 30). Анализ ошибок и опи
сок, начатый Н.М. Каринским, Л.Л. Васильевым и Н.Н. Дурново, од
нако, фактически не продолжался (Колесов 1982: 34). Все это побуди
ло нас к собиранию и разбору тех ошибок, которые встречаются в Се
гедской минее, церковнославянском памятнике XVI века.

СМ, за исключением обратной стороны л. 187 и обеих сторон 
л. 188, является работой одного и того же переписчика, который поль
зовался, по-видимому, тремя протографами. Но эти протографы оста
лись для нас не известными.

Из этого следует то, что нами были рассмотрены как ошибоч
ные только те словоформы, которые оказались либо непонятными, ли
бо необъяснимыми в зеркале церковнославянского языка и правописа
ния XVI в. В круг ошибок, однако, не включены те формы, в которых 
отражаются широко известные особенности разговорной речи того 
времени, тем более, что подобные формы могли попасть в текст СМ 
также и из ее протографов.

В.В. Колесов в своей монографии, используя выводы всех важ
нейших по данной проблематике работ (Каринский 1909, Лихачев 
1962, Васильев 1972), детально показывает две принципиально расхо
дящиеся группировки возможных ошибок и комментирует их. Класси
фикация Д. С. Лихачева опирается на этапы в переписывании текста. 
Таким образом, он различает ошибки 1) прочтения, 2) запоминания, 
3) внутреннего диктанта и 4) письма (Колесов 1982: 30-32, цит. по Ли
хачев 1962: 60). Н.М. Каринский, в отличие от Д.С. Лихачева, ошибки
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группирует по их внешней форме: 1) повторение буквы или слога, 
стоящего по соседству; 2) повторение прочих букв и слогов; 3) про
пуск буквы между одинаковыми буквами; 4) смешение графически 
сходных букв и 5) собственно-механические ошибки (Колесов 1982: 
34—38). К этой классификации Л.Л. Васильев добавляет еще три груп
пы: 6) переставку соседних согласных букв; 7) ошибки, связанные с 
речью переписчика, но неправильно отражающие ее; 8) необъясни
мые ошибки (Колесов 1982: 38-39, цит. по Васильев 1972: 219-222). 
Наконец, В.В. Колесовым выделяются еще т.н. устойчивые описки, 
которые могут принадлежать к любой упомянутой выше группе (Ко
лесов 1982: 39—40).

В разделении неисправленных ошибок в СМ мы следовали 
принципу Н.М. Каринского и стремились дойти до предела логиче
ской формальности. Следовательно, наша группировка будет такова: 
1) пропуск буквы - с меньшем количеством букв ошибочной слово
формы по сравнению с правильным написанием; 2) смешение букв - с 
одинаковым количеством букв; 3) написание лишней буквы - с боль
шим количеством букв в неправильной форме.

Нам надо сразу добавить, что в данном разборе остались вне 
внимания те формы, в которых ошибочно употреблены киноварные и 
надстрочные буквы, а также титла. Мы не раз убеждались в том, что 
они были вставлены переписчиком после того, как он уже написал 
чернилами строчные буквы, следовательно, их неправильное приме
нение не дает никакой информации ни о языке переписчика, ни об ис
пользуемой им орфографии.
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WB'bp’ÍH

К>БИ?

Cö ^в^рТи
ЛЮБИ*

1646 %
1686 a

1696 до конца 
врихтопь 

испроврт^и 
испл'ъниша' 

посл'Ьдоуижь 
раискыл 

в'ЬроужфИ'" 
на ^елыи

ВТхДр&ЗИТИСА

^аконоу

Троицк»

прЕЛюудростТю

BTi БОГЛТЕСТВ'Ё 
KE^/vfeTna 

пр'ЁагЪноувк 
Троицк» 

В'ЁСТЬНИЦИ

истл'Ёвшаго

д конца 
вртопк 

испрврт^и 
исат^ниша1 

посл'ёдоилеь 
раскыА

В'ЁрОЖфИ'"

на 2,мли 
btíAÖshthca 

^акноу 
троцк»

ПрЕЛЕОДрОСтТю 
в Ts. BoraT'fecB'fe [так!] 

KE^a-teHa 
irfeavteHoyBB 

троцк» 
в'Ьткници 
ист'Ьвшаго

о

1696 Ti

1706 о

172а п
у*172а

175а и
у*176а

177а Е

1782а Р
181а о

1816 и
у*184а

185а т

1856 т

186а Р
187а и

192а с

1956 а

201а Троицк»

МОуЖА

жиаифЕ

итроцк»
у*208а аюжА

2116 жиаиф Е
у*230а СТрОуА

ЕОЛЕ^НЕНЬ

СТрОА 
ЕОЛЕ^ЕНЬ 
ра^д'Ёши 

на колеснци

ПОГрЕБШЕ

233а н

224а ра^др'Ьши Р
2246 на колесници

ПОГрЕБЕШЕ

И

2476 Е

249а слышишислышши и
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да pfKoyf 
aumpHEe

да pKof2526 Е

254а Е/иатрнЕб

2556 оока канонаока канна

259а идоао"

ВТ^В'ЬСТИТЕ

с'ГаниЕ 
w старица

КОНЦА

нЕта-^ннаа

ПО рОЖ-'ЕСТВ'Ь 
BdJKHdW ЕСТЕ

доао"
ЕЖ^В'ЬТИТЕ

сТани 
w старца

КОНА

Ета'Ьннаа 
по pOH^ECT'k 
важижи ЕТЕ

и

277а с

283а Е

2916 и

296а Ч
302а н

3026 в

3106 с

322а ЖЕ СЕГО ЕЖ СЕГО

3246 се саово асе сово 
Д’ЁВи)'”

наша (род. ед. ж.) 
штавитн

329а ДР'ЁВиГ р
332а ЕнашЕа

3336 шставити с

3346 свое еаюу 
bt* \[‘-ааагЬх 

нн'Ь

НЕПОСТЫДЕНВ

nodcur"

Есвоелюу 
вж \|гааагЬ!С3346 а

írfc3376 н

338а ЕНПОСТЫДЕНВ

3506 nacw" о

3526 стАжавши' 
vnocTacY его 

вж тоиже стран'Ь 
вт^вратиша'

рОЖлЕСТЕО ТВОЕ

поадаюфаго

СТАЖВШИ*

nocTacY его 
ВТ\ тоже страна 

вж^ратиша' 
рОЖ'ЕСТВО тво 

подамфаго

а
355а V

3566 и
357а в
358а Е

3616 а
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Двух букв не хватает в следующих формах: 
Читается 

вк ca-fc 
Ходоица 

лнТе

ДЛкТркПЕЛИВЕ 
НЕВОДИ"'

И^<ИИ

np'bNEH'ÍEaiU 
B’b/Vl'feHW’CE 

^ЛПОВ'Ьи 
СТ* НЕСЕ

сарТискыА 

СТ\ стыри 
В'Ъ^кНаЕИД'ЬВк

хоугь

ВТхСАГО 
НЕВИДЫ*

HYHH'fc

Надо Отс.Лист
За Bk УИСЛ'Ё УИ

96 Ходотанца
анаш’Е

та
416 на

536 ДЛкПОТркПЕЛИВЕ 
НЕПОЕ'ЬДИ'" 

И^ЛГЬНИ 
Пр'ЬаЕ'ЬНЕЖЕЖк 
Brkai'feHHXW'"c£ 

^апов^ДЕи 
СЪ НЕВЕСЕ 

саагарТискыА 

ст\ пасткфи 
Вгк^кНЕНаВНДгЬВк 

хоудогк 
въсдкаго

го
676 по

70а ■Ьн

70а al1í

84а «X
1056 А{
1216 ВЕ

1706 ata
177а па
1796 НЕ

1836 А®

189а ка
207а НЕВИДИа1к1'1

КОНУИН'Ь

Hai

2396 ко

2426 БОуДЕТЕ

Ходотастгьвн'Ь 
ТКОНД1И aia’b.BaaiH

ДЕВОуТЕ

Хотаст'ъвн'Ь 
твои ЛЕаъвааж

251а А®

2556 Л1И

263а кога ко да 
оудивиши 

ВаГОТ£КОуфИЛ1к 
рОДИЛкСА ЕСИ

кропаЕнти вашиаш 
ПрОПОВ^НИУЕ

гада 
оудиши 

вагокоуфимк 
родиак ЕСИ 

кропаЕнаж ваши 
пров*кАниу£

2706 ви
2836 ТЕ

2936 СА

310а Л1И

340а по
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ДрТ^ИОВЕЖЕ 
И ЛИЦИ ЖЕ

3466 NIДрЖ^ИОВЕЕ .

3576 И ЛИ ЖЕ ЦИ

Больше двух букв отсутствуют в приведенных ниже словах:
Ото.НадоЛист Читается

66а ЖИ^НОНОСИОЛ

Пр'Ьгр'ЬШЕЖЕ

жииосиож ^N0

70а npijLUÉN'ÍÉ rp'te
2296 илстлвлеилеи станавленлж

2616 лоууллЕи твоилеи 
сТдыТд

тволоууалж ИДЕИ

2636 NÍdсТл

300а ВЖСЕ BTx^NECE

сллвослов’й 
на и^вавлЕЖЕ 

БЕ^лкоиоулфоу

^ИЕ

307а словТеслано
3226 ЖЕыа и^вавлЕ 

ЕЕ^акоулф348а ON... Оу

К перечисленным выше примерам добавляются еще два, в ко
торых отсутствуют и строчные, и надстрочные буквы:

Читается 
рошУи 

прЕЖ'Ества

Надо Отс.Лист
66а рожЛш‘Ги

ПрЕЖАЕ рож'Ества

ЖЛ

356а рОЖ'Е

В пропуске одной буквы гласные оказались «более активны
ми», чем согласные. Наиболее часто отсутствуют е (12 раз), и (10 раз) и 
о (8 раз). Из букв согласных чаще всего наблюдается отсутствие с (6 раз).

В случае пропуска двух или более букв мы имеем дело, в боль
шинстве случаев, с отсутствием (одного) целого слога. Из перечислен
ных выше 38 примеров данное явление встречается 30 раз. Число от
сутствующих слогов может быть и больше одного (4 раза).
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Смешение букв

В большинстве ошибочных форм мы видим преждевременное 
написание гласной буквы следующего слога (примечания: оишб. = 
ошибочно; прав. = правильно):

Надо Оишб. Прав.Лист Читается
66 СПОДИБИ

/ИЛИСТИВД

сподови

ЛЕЛОСТИВД

и о

7а и о

18а приндшЕЕТь

крьлжтЕливи

крдлдти

Пр^ЛОЖЕВШЕ

ПрИНДШДЕТЬ É д

426 крьлжтЕЛЕВи 
крилдти 

приложи ВШ£

и Е

74а д и

746 Е и

113а ЛЕЖУЕТЕЛЬ ЛЕЖУИТЕЛЬ Е и

158а СИфИ

ЛЕЖ^'Ж

С'ЁБ’Ё

СЖфЕЕ

Л1Ь^ЛЖ

СЕБ'Ё

и ж

1626 ж ь

170а 4: Е

1756 ЛЕОуУИТЕЛЕЕВИ

БГО^СТВО

ВТх БОГДФ'ЁСВ'Ь (!) 
ЗИЖАЕТ£ЛК>

yetehYe

ЛЕОуУИТЕЛЕВЕЕ

БГДТСТВО

и Е

1836 о д

185а ВТ* БОГДТЕСТВ'Ё •Ё Е

186а ЗИЖАИТ£ЛК> Е и

192а yutenYe кЕ

215а ЖО ТОЛЕИТЕЛСТВО ЖЕ ТОЛЕИТЕЛСТВО о Е

225а огныныж огньныж ы ь

230а СТрЕСТЕИ СТрДСТЕИ Е д

2416 роудоу родоу оу о

258а кж уоудиси

Т'ЁБ'Ё

КТ* УОуДЕСИ 
ТЕБ'Ё

и Е

269а 'Ё Е

2756 ВГЁСЫ ■ЁВЫСЫ ы
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2776 d^K ПОСЛЖ Bd"' 
ВЖ'ТВЕНО 

ПОСЛЛ drrdd

d^b noedd Bd"'

ЕЖ'ТВОЫО

noedd drrdd

d ж

282a 0 E

290a d ж

317a Л1ЛУЕТЕЛЕл| 
pÉYb, ГЬ 

ВЖЕСТВОИОЖ

Л1АУИТЕЛЕ'’1 
p£Y£, ГЬ 

ВЖЕСЯГВЕНОЖ

E И

324a ь E

336a о E

338a КЪ животоу
BTidl'feCTO УЬСТИ 

dlpfd HEHCKd^dNNO

oyкъ живоутоу 
BTxdVfccTO уисти

dip'l'E NEHCKd^dNNO

0

3546 и h

356a E d

В некоторых случаях повторяется гласная буква предшествую
щего слога: 

Лист Надо Ошиб. Прав.Читается 
велеуТелж 

ыаписиль Есн 
пририцюуфи'" 

ПОСр'Ё* УИЫИВЬ

pd^ddioy

CddBOCdOBO"' 
OynOEdH’lE BECfe“” 

drrdd (в’ЪСП'ЁШа)

Кр'ТИТИЛЕВВ

дивиши'

В£ЛИУ|'еЛ1Ь46а Е и

52а dNdflHCddh ЕСИ 
ПрИрЕфОуфИ1” 

nocp'fe'' YHNOBh 
pd^oydtoy 

славослови" 
оуповашЕ B'bcte'" 

аггли

Кр‘ТИТЕЛЕВ8

дивиша'

и
766 ЕИ

77а и о
182а оуа
1956 ио
2246 жЕ

337а иа
3476 ЕИ

357а аи

Следующие формы возникли под совместным влиянием глас
ных двух соседних слогов:

Читается Ошиб. Прав.НадоЛист
68а ДЛКГОТр'ХПЕЛИВЕДЛЬГОТрЪПЕЛЕВЕ Е И
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69a ижи ти ИЖЕ ТИ и Е

3226 ДЛ'ЪГОТрТШЕЛЕВЕ ДЛЪГОТрЪПЕЛИВЕ Е И

Приведенные выше примеры показывают нам, что смешение 
гласных букв вызывается, как правило, гласной соседнего, чаще все
го, следующего слога. В таких формах как реуь вм. peve (см. реуь, гь) 
324а или дивиши; вм. дивиша' 357а, по всей вероятности, не отража
ются никакие морфологические особенности языка переписчика, сло
воформа род. мн. уииивь вм. уииовь 77а едва ли свидетельствует о пе
реходе о > i.

Ошибочное написание следующей или предшествующей буквы 
у согласных - явление довольно редкое (см. две следующие таблицы):

Ошиб. Прав.Лист Читается Надо
197а ^аиииаЕТ

поулалою
^апииаЕТ н п

211а похвалою л в
2296 житота живота т в

Лист Ошиб.Читается Надо Прав.
12а ды шоу шоу

СЛГЁЛ1ЕНЫ

дышоуфоу
слгЬшены

ш ф
2166 /И ш

Внутренним слоговым чтением переписчика могут объясняться 
те ошибки, в которых повторяется начальная согласная буква соседне
го слога:

Лист Надо Ошиб. Прав.Читается
УЛКОУЮБУЕ

крковь

прт^иьг1 наУинаЕ"

УЛКОЛЮБУЕ

црковь
пржвьг1 науииаЕ'’'

596 у л
2386 к М
3326 н в
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3486 ВТ* ТЕЛЕИИЦИ

враги)"
т нВТ* ТЕЛЕТИЦИ

rparu)"3506 г в

В нескольких случаях наблюдается повторение последних букв 
(как правило, окончания или его части) соседнего слова:

Надо
рож'ьши ап'ЛЕ 

кллееше" II бТеии 
ПОЛ ТВОЕ 

павлЕ пр'ЪславнЕ 
ВЕСЬ СЛОВЕ

Огииб. Прав.Читается 
рож'ьши ап'ли 

калЕЕтЕ" II бУелеи

ПОЛ ТВОЛ (npUHECENÍE)

павлЕ пр'ЁславлЕ

Лист
98а и Е

2366 ЛЕ Н

271а л Е

304а л н

3486 ВЕСЬ СЛОВЬ ь Е

В приведенных выше примерах отразилось влияние соседнего 
слога или слова. Однако есть и такие случаи смешения букв, которые 
возникли по иной - часто не ясной нам - причине:

Надо
ВЬСЕЛИСА 

В'ЬСП'ЬваЕТЕ 
БЛГОВОЛЕж’а 
дрт*жав-Ё

ВЛЛДАфЕГО 
нашЕго

ВЪЖ'ЕЛ'ЬЛЬ ЕСИ 
Пр*ЁлТЕУИ 
рЕКЛа ЕСИ

Огииб. Прав.Лист Читается
58а IВ1СЕЛИСА 

ВТ*С1ГЬваАТЕ 
блговолеиУе (вжУа) 

Др'ЬЖЕВ'Ё 
владАфиго

НИЩЕГО

В'ЪЖ^ИЛ'ЬЛЬ ЕСИ 
ПрИ'ТЕУИ 
РЕКЛЬ ЕСИ

(вт*сЕИ£пороунаа)

np'bB'feYHOÉ

СПСОВЬ (...ПрИШЕСТВ'|£) 
(bt* U)5) Вр*ЁЛ1Ь

ь

786 А Е

1026 Е а
1066 Е а
204а и Е

2546 и а
283а и Е

2876 'Ьи

3046 ь а

305а np'feB'fcYHOÉ

спсово

Bpi* ЛЕА

■teт*

347а ь о

3596 ь А
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Надо Огииб. Прав.Лист Читается
26 ВЬНОуфИ их 

кышни"
вьыоуци и5 

кышни"
ф ч

412а в в

776 СТОАфЕ

ВЖ2;ВЕУЕ

УЛУ'НЫ'

KpONA*

ОрЛчУЫЫх

(пл'ктУл) bYe/ик 
ра^р'Ьти

СТОАШЕ ф ш

95а ВЖ^ВЕДЕ

УЛУЖЫ1

У А
2186 кн

2256 КрОПАт

ОрАЖЫЫх

bYeaik

ра^р'Ьши

н п

259а у ж

269а в Б

296а т ш

3046 ^/1Е л А
3206 нирь

КОНУИКОу

рака

/нирь

KONVHNOy

рава

н Л1

3416 к н

3566 БВ

Из собранных в этих двух последних таблицах форм блговоленГе 
1026 и стоАфЕ 776 могли возникнуть под влиянием тех словоформ про
тографа, которые в СМ читаются под ними в последующей строке 
(пропов'ЬдашЕ и кж стоАфй). Написание буквы е в слове држжЕВ'Ё 1066 
может объясняться звуком е предшествующего слога в речи восточ
нославянского переписчика.

Наконец, наблюдаются ошибки и в порядке букв:
Читается 

трьжва
ПрИШЕТСвГЕ 

ижгнымь 
пр'Ь'стата'Ьницоу 

naTpYaypa 
вж жир-Ь

НадоЛист
126 жрьтва 

ПрИШЕСТвГЕ 

WrHHblíBh 
пр'Ь'статЕаницоу 

naTpYapya 
кж ри/vrte

167а
1846
239а
238а
2606
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Из процитированных форм пр^статл-Ёницоу 239а является гипе-
ристической.

Написанная по ошибке буква, в большинстве случаев, читается 
и в соседнем слоге (мы привели 49 таких примеров). Такие ошибки 
обнаружены преимущественно (в 90%) у гласных букв. Направление 
влияния соседнего гласного в 70% всех подобных примеров - регрес
сивное. В процессе смешения гласных самыми активными оказались е 
и и. Это они пишутся чаще всего на месте других гласных, а также они 
уступают место другим гласным в наибольшем количестве.

У согласных букв самыми интересными случаями смешения
являются те, которые происходят не под влиянием соседнего слога. 
Причина таких ошибок, в первую очередь, - внешнее сходство начер
тания букв (см. написания ф вм. ш или ц, к вм. в - и наоборот, н вм. п, 
л вм. д).

Написание лишней буквы

В тексте СМ есть слова, в которых или одна буква, или же со
четание букв пишется два раза (в перечисленных ниже примерах лиш
няя часть слова подчеркивается): носцфи 146, словескк 406, к'Ьдьк 406, и 
и 78а, с пиша 86а, срАфаиитЕ 1726, ^аконнж ‘закону’ 186а, шлевшыми 1906, 
КТ* страниоу 1906, вл'вислови* 1996, йитиде 2056, идвавл-ЬЕва'ЬЕЛЕСА 2296, 
на ^аколЕЛЕШЕ 2626, вжсЕНЕШпороунаа 320а, влгои^волии* 3236, и и велУл 
335а. Встречаются и такие примеры, в которых читаются одинаковые 
лишь по произношению буквы: НЕпр’ЬсталцофУа 94а, иоуюда 1076.

Лишнее повторение букв наблюдается несколько раз в конце и 
начале строк или страниц: роди* ти ||тц 30а-30б, теб-Ъ \е вгь.||вгксп,Ьвахж 
236а—2366, в ЕI be скдоу ж фоу 328а, гавлк|гавлвшагосА 348а.
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Контекст, т. е. сходные по начертанию формы или сочетания 
букв, также могут привести к такому явлению: истдуаа вж'твеш повел'Ь- 
н'ый 486, истъ^ае/иоу двоу ‘Дево’ 87а, лыи спсити 2666, рн^оуж у'тноуж 
твою 312а, прУиложЕГ прУилыти 334а, твоижк пр'тла рож'ьствоижь 3536.

Типическую для текста СМ ошибку представляет собой напи
сание Уи вместо У или и: протасУии 486, велУию 72а, остУитиса 1016, велУие 
1696, втдУГиюцн 172а, прУиЕЛ1ь,ши 174а, прУитуа 342а, велУиуУл 350а.

В некоторых случаях переписчик, по-видимому, просто не по
нимает текста (или автоматически следит за неправильной формой про
тографа): положель еси (вм. пожель еси) 6а, саавноЕ нЕВ^рствУЕ (вм. сааыоЕ 
нев'ЬрствУе) 54а, в^вврацио (вм. вт^ьрацяо) 1796, в'Ьрнож (вм. в'йрож) 2276.

Наконец, в некоторых примерах может отражаться какое-либо 
свойство языка переписчика. Об этом свидетельствуют гиперистиче- 
ские формы (с лишним вставным Г) дръ^новленУежь 343а и држ^новаешЕ 
3436, отражение восточнославянского произношения (со смешением 
церковнославянской орфографии) как хаь.аа\и и горы 626, неопределен
ность в передаче результата оглушения: и^сур'Ька 1726 и ни^спослати 2376.

Надо еще добавить, что написания с удвоенными гласными 
(см. выше такие формы, как например, ыосЕ|фи 146, словескк 406, в-Ёдкк 
406 и т.п.) в старосербском правописании могли иметь фонетическое 
значение (Мошин 1972: 256). Д. Трифунович занимался именно вопро
сом о том, обозначался ли окончанием -кь звук а в древних рукописях 
(ТрифуновиЙ 2001: 40, 57-59). Однако исследователями сербских до
кументов ХП-ХШ вв. П. Ивичем и В. Еркович обнаружен лишь един
ственный пример с подобным окончанием (нвсныхкь), и оно читается с 
трудом (ИвиЙ, .ГерковиЙ 1981: 73). Таких примеров нет и в тексте Со
фийской службы Святому Савве конца XIII в. (Грковий 1986: 23-24). 
Нередкие случаи повторения гласных букв, и даже целых слогов в 
тексте СМ убеждают нас в том, что удвоение сонантов в нашем па-
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мятнике не должно иметь, подобно многим остальным повторениям, 
никакого языкового значения.

Собрав неисправленные ошибки, встречаемые в тексте СМ, и 
проанализировав их, мы пришли к следующим выводам:

1) Пропущенную гласную букву часто находим в следующем слоге.
2) Пропуск некоторых букв обозначает, как правило, отсут

ствие целого слога.
3) Гласные смешиваются преимущественно с гласными буква

ми соседнего слога, а согласные - со сходными по их графическому 
оформлению согласными буквами.

4) Чаще всего из всех гласных пропускаются и смешиваются
буквы I и и.

5) Многие написания с лишней буквой могут объясняться вли
янием подобных окончаний (или сочетаний букв), или же просто не
пониманием того текста, который переписчик читал в протографе.

А теперь на одном примере попробуем показать применимость 
всего того, что было изложено нами выше. Венгерский языковед 
Иштван Пожгаи в своей монографии, посвященной разбору языка Си
найского патерика, приводит три примера, написанных через о (ц-ёло- 
колт*, ниуксо жо, aiqo - слово последнее читается на полях), которые он 
называет «интересными описками» (Пожгаи 2004: 140). Исходя из 
разбора типических ошибок в тексте СМ, появление второй о в слове 
ц'ёлокожъ и в выражении ыиуьсо жо легко может объясниться повторе
нием предыдущей гласной буквы. Следовательно, эти ошибки едва ли 
дают нам какую-либо информацию о языке писца. Но мы с большей 
уверенностью могли бы сказать то же самое, если бы обладали пол
ным перечнем ошибок и самого Синайского патерика.
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Приложение 

Сегедские листки



Сегедские листки

Сегедские листки (в дальнейшем: СЛ) представляют собой те 
отрывки памятника языка, которые дошли до нас в рукописном виде 
на бумаге, приклеенной к деревянному переплету Сегедской минеи.

До 1999 г. читались только две стороны СЛ: наружная сторона 
листа, приклеенного к передней обложке, и внутренняя сторона ли
стов нескольких бумаг, плотно склеившихся между собой и плохо 
приклеенных к задней обложке СМ. Сохраненный на этих двух сторо
нах текст был издан и проанализирован нами в 1996 г. (Кочиш 1996).

В 1998 г. СМ была подана на реставрацию, в ходе которой 
приклеенные к ней бумаги были от нее (и, кроме того, склеившиеся 
между собой листы) отделены. Следовательно, в наши дни СЛ состоят 
из трех более или менее уцелевших листов, среди которых мы не на
ходим ни одного полного. Наши наблюдения по «новым» сторонам 
СЛ были опубликованы в 2001 г. (Кочиш 2001), а издание полного 
текста вышло в свет в 2008 г. (Kohíiu 2008: 182-185).

1

Предыстория, палеография, содержание

Предыстория СЛ, за исключением последних лет (о них см. вы
ше), совпадает с провениенцией СМ.

Размер листов памятника - 20x14 см. Текст написан в один 
столбец, на каждой стороне мы находим по 24 строки.

Письмо, читаемое в СЛ - каллиграфический полуустав. В це
лом, оформление букв очень мало отличается от почерка, характерно
го Сегедской минеи. Надстрочные буквы, которые наблюдаются и в 
СЛ,2 однако, в церковнославянских рукописях были распространены 
не в XVI в., а скорее всего, в конце XV века (Щепкин 1967: 134). При-
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нимая во внимание все это, мы предполагаем, что наш кодекс возник 
не позднее первой половины XVI в.

Нашему коллеге, проф. Валерию Лепахину удалось идентифи
цировать текст на полуторах листах СЛ: он происходит из Октоиха и 
представляет собой отрывки канона третьего гласа Честному и Живо
творящему Кресту, который читается в среду на утрене. Эти страницы 
получили у нас условную нумерацию 1а, 16, 2а. Обратная сторона 
второго листа, само собой разумеется, отмечена как 26. Последний 
лист назван нами листом третьим и мы будем ссылаться на его стра
ницы как на За и 36.

На бумаге л. 2 вырисовываются контуры водяного знака, но по 
этой маленькой детали (возможно, это - крест, рукоятка меча, или же 
лист дерева) нам не удалось его иденцифицировать.

Графика, орфография, язык

1. В конце слова обычным является написание знака ь: ликь 2а, 
сжкорь 2а, славижь За и др. В предлогах и префиксах встречается,

наоборот, только ъ: ktv teyen'ík> 2а, втуистинж 2а, втусхвалАЖфЕ За, ne- 
сЧк^даыно За и др. В морфеме съ(-) буква ту часто опускается: стАжастЕ 
16, с ыижиже 2а, сж'ЁшЕш'а 36 и др.

Континуант гласного звука праславянских групп *tbrt, *1ък, *tbrt, 
*tblt и *tn>t, *tlbt, *trbt, *tlbt чаще всего - также буква ж.: стр'тртУ'ць 2а, 
швръ^ЕСА За, втупл’ъ.фшагскфА] За и др. Два раза мы читаем о, характерную 
для восточнославянских памятников: гордостУю 16, тростУк» 16.

2. Прежний носовой звук переднего ряда передается, в боль
шинстве случаев, юсом малым: та 2а, жолать 2а. йврт^ЕСА За и др. 
Исключения представляют лишь формы приуастника 1а, расьпалафЕ' 
(так!) 1а, д8ша род.п. ед.ч. ж.р. 26.
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Юс малый может обозначать и звук а: вса им.п. ед.ч. ж.р. За, 
въсхвллАЛфЕ За, покллнаел1ь За и др.

На месте носового заднего ряда читаются три буквы - ж, оу и 
ю: втхистинж 2а, в-Ьрож твор.п. ед.ч. За, пож 1 л. ед.ч. За и др.; 
твор.п. ед.ч. 2а, силоу вин.п. ед.ч. За, велУю вин.п. ед.ч. ж.р. За и др. В 
конце слова швоюдж 26 юс большой пишется на месте и.

Явление мены юсов наблюдается один раз: единосжцжсуА вин.п.
ед.ч. ж.р. За.

3. Вслед за буквами к, г, \ встречается ы (а не и): лггльскыа 1а, 
ликы 1а, леышпылеи 2а, пакы За, въ в'ёкы За.

4. Буква s наблюдается в форме блиеви 1а.
Омега пишется
• в начале слова, особенно в морфемах uj(-) и w(-): u>ye[ck]ok> 2а, 

й^ожащЕ 2а, йжр'ъ^ЕСА За и др.;
• в корне лши>г- и других слов: ленюгылеи 2а, лшшжкство 2а, 

лиииго 2а и др.; вшлс^нУи la, ыи>глл1и 16, ра^в^иник[...] 26;
• в окончаниях: в-Ъкишь дат.п. мн.ч. За, исфЁлихиьиь 1 л. мн.ч. 

аор. За.
5. Буква е широкое несколько раз употребляется в начале сло

ва или слога: вгоже 2а, еслж За, овоел1ь 36 и др.
6. Перед звуком j читается Т (а не и): ве^лконУи 2а, в’ъскрЧшлЕь За,

велУю За и др.
Звук а после букв л и н три раза передается через ГЬ: исьгьгъ.и'Ьж- 

фЕ 1а, ВЖСХВЛЛ'ЁЖфЕ 16, ПОКЛЛН'ЁЕ'“ 26.

Графические и орфографические особенности С Л говорят о 
том, что переписчик нашего памятника тщательно придерживался 
правил среднеболгарской реформы (мы имеем в виду способы упо
требления глухих знаков, частое использование w и е, применение
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буквы s, написание "b после л, н и т.п.). Южнославянским влиянием 
объясняется и пример явления мены юсов.

Вокализированные формы гордост'но и тростУю, как и употребле
ние юсов, однако, убеждают нас в том, что переписчик СЛ был вос
точнославянским человеком. Эта гипотеза подтверждается и другими 
фактами языка.

Формы <ихожаш£ 2а, преже 36 отражают звуковое изменение 
*dj>z. Но ошибочные формы подай жле 1а и дай жЛе 26, в которых на
блюдается излишняя вынесенная над строкой буква д, наводят нас на 
мысль о том, что надстрочные буквы были поставлены переписчиком 
после написания букв в строке. Если это было так, то надстрочные 
буквы могут быть не только излишне добавлены, но и пропущены.

В отличие от последних примеров, стяженная имперфектная 
форма тръпАШЕ 2а представляет собой несомненную языковую черту 
восточнославянской письменности.

Примечания

Мы благодарны члену-корреспонденту Национальной Акаде
мии наук Украины проф. Василю Нимчуку за то, что он, вместе с 
проф. Имре X. Тотом, обратил наше внимание на изучение этого
фрагмента.

2 Мы наблюдаем следующие буквы, которые могут быть выне
сены над строкой: д, ж, ж, н, п, с, т, р у.
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