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МАЛОИЗВЕСТНАЯ СЕНТЯБРЬСКАЯ МИНЕЯ ИЗ 

СОБРАНИЯ ГИМ 

И.Х. Тот 

I 

Минея на месяц сентябрь, которая является предметом наше-

го сообщения, хранится в Отделе рукописей ГИМ под сигнатурой 

Син. 159. Ранее она принадлежала Синодальному собранию. Инте-

ресующая нас рукопись представляет собой часть комплекта слу-

жебных миней на целый год. Из полного комплекта недостает миней 

на месяц март и июль. Все эти рукописи составляли одно целое и, 

по всей вероятности, были написаны для новгородского Софийского 

собора̂". 

Сентябрьская минея под сигнатурой Син. 159 написана одним 

писцом. Она снабжена нотными крюковыми знаками и состоит из 

260 л. Текст написан в один столбец по 19 строк. Размер рукопи-
2 

си: 27,5x21,5 см . Письмо представляет собой тот вариант уста-
2 

ва, который назван В. Ягичем минейным письмом. Рукопись в "Опи-

сании пергаментных рукописей" Государственного исторического 

музея отнесена составителями каталога к XII в.
3

 И.И. Срезневс-

кий считает, что комплект служебных миней, частью которого яв-4 

ляется Минея на месяц сентябрь, был списан до 1200 г. По мне-

нию Н.В. Волкова, 10 списков служебной минеи были списаны в кон-

це XII или в начале XIII в.
5

 Архимандрит Савва, А. Горский и 

К. Невоструев дали краткое описание рукописи. Горским и Новостру-

евым были опубликованы в их описании Служба св.Вячеславу Чешско-

му и ряд других выдержек
6

. Однако, несмотря на текстологическую 

ценность Минеи на сентябрь, рукопись осталась неизвестной, за 

исключением той ее части, которую занимает в ней Служба св.Вя-

чеславу. 

В нашем сообщении мы намереваемся познакомить специалистов 

с некоторыми особенностями этой чрезвычайно интересной рукопи-

си. Наши примеры взяты из той части Минеи на месяц сентябрь, где 

находится служба св.Вячеславу. 
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Культ св.Вячеслава по данным памятников письменности был 

известен, хотя и частично, на Руси уже в конце XI в. Об этом 

свидетельствуют наряду с житиями св.Вячеслава и списки службы 

ему. П. Вашица перечисляет две древнерусские рукописи," в кото-

рых имеется Служба чешскому мученику. Древнейшая рукопись из 

них бывшей Синодальной библиотеки датирована 1 0 9 5 — 1 0 9 7 г. 

Ныне она находится в ЦГАДА под № 84. Вторая рукопись, принадле-

жавшая Софийскому собору, датируется XII веком
6

. Эта рукопись 

послужила источником для И.И. Срезневского, который опубликовал 

службу св.Вячеславу в "Древних памятниках русского письма и язы-

ка" . Как ищвестно, Новгородская служебная минея 1 0 9 5 — 1 9 0 7 г. 

была издана В. Ягичем. Служба св.Вячеславу Чешскому по этому 

изданию неоднократно переиздавалась. Последнее издание службы 

было осуществлено В. Марешом
7

. Однако наряду с этими списками 

Сентябрьской служебной минеи существует еще тот список Службы 

св.Вячеславу, который помещается на л. 242а—247а интересующей 

нас рукописи. Он был издан — как об этом шла речь выше — 

А.В. Горским и К.И. Новоструевым. 

Те особенности орфографии, фонетики и морфологии, которые 

можно обнаружить на листах рукописи, где находится канон св. 

Вячеславу Чешскому, могут дать ясное и достоверное представле-

ние относительно общих особенностях всей рукописи. 

II 

В области графики и орфографии можно выделить употребление 

букв: ¿.г в., г., е_, т, 1/ к./ л» Ь»' Ц' о» Е' И' к.' 

т, ох, у., ш, щ., ь., ъ, ьа, а, г /в числовом 

значении/. 

По нашим наблюдениям, в Службе Вячеславу нет букв л, кь, 

м,. Известно, что число "юсов" в некоторых рукописях, списан-

ных на Руси к концу XI в., резко сокращается. Так, например, 

в Служебных минеях 1 0 9 5 — 9 7 ГГ., изданных В..Ягичем, употреб-

ляются только два "юса", причем буква л встречается редко. 

Текст Службы Вячеславу относится к одноюсовым рукописям. Из 
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них древнейшей является так называемая Бычковская псалтырь 

конца XI или начала XII в. 

Из букв, употребляемых неизвестным писцом Сентябрьской . 

минеи Службе Вячеславу датирующие признаки имеют лишь буквы Ь 

и ш. 

Мачта буквы Ъ не выходит из строки. Петля большая, она 

присоединяется к мачте почти под коромыслом. Коромысло пишет-

ся на верхнем уровне строки. Иногда мачта пишется с наклоном 

вправо. В некоторых случаях коромысло косое. Оно скорее похо-

же на букву Ъ нотного Стихираря XII в. 

У буквы ш боковые линии разведены, и они образуют сравни-

тельно небольшие овалы, верхние части которых сближаются друг 

с другом. Средняя часть буквы невысокая, она достигает прибли-

зительно половины боковых линий. Буква похожа на букву ш из 

упомянутого выше нотного Стихираря XII в. 

Об употреблении отдельных букв мы коротко можем сказать 

следующее. 

Буква ш употребляется в предлоге _о, _от и в приставке от: 

ш 242а, 245а, ш сгпасеннн 2456,
 ш т ь

 съпаеа 243а, шть1гонишн 

2426, шсвАфвнъ 2466, ШБИАО 2 4 3 6 . Буквы ^ и I пишутся в конце 

строк для экономии места: Чов«1щиииг 245а, рач81"*иь 2466, 

въ̂дв̂гнп 244а и пр. Для графико-орфографической системы Сен-

тябрьской минеи отсутствие букв вместо которых пишут-

ся буквы оу/8/, ю , уьтоущннм 242а, штоудоу 242а, Човоу-

тиимг 2426, въ роуц* 2426, соугра1жанннъ 2456, твою 242а,
 вЪ 

роу свою 2426, простои* 242а, прин\ 2426, придать 243а, 

ц| ю 245а, с »-а /2х/ 247а, р а-?*рЪша »-а 2426, при гать /2х/ 243а, 

снльа и мн. др. 

Конечно, мы можем видеть и обратное явление, т.е. упот-

ребление буквы »-а/ а/ вместо А/ ЬУ в некоторых случаях. 

Этимологически неправильно ставится буква А в некоторых 

типах написаний: 

1/ пишется в начале слова или слога для передачи соче-

тания j +а : А К О 243а, 2436, лже /= нхже / 2436, А В И С А 2 4 5 6 , 

снльа 2446. 



- 150Р.5 -

2/ А пишется вместо и после букв, обозначающих соглас-

ные для передачи сочетаний "мягкий согласный + а": прославлАьа 

2 4 2 6 , В И Ш Н А Л Г О 2 4 2 6 , идАаше 2 4 2 6 , П ^ В А В Л А Т Н 2 4 3 6 , ИЦЪЛАТН 

2 4 3 6 , слоужмтелА /род.п. ед.ч./, е̂илА /им.п. ед.ч./ 246а, о-?а 

РАА 246а. 

Взаимная мена букв А, _и\ и мена букв j», кь, j-A буквами _оу, »-о, 

свидетельствует о русском происхождении рукописи Службы 

Вячеславу. Другие черты фонетики / буква ж вместо
 +

d j , цо-

канье/ подтверждают это предположение. 

Характерной чертой орфографии Службы Вячеславу является 

частая сочетаемость букв _v, ш, ф, с "йотированными буквами" t 

уьодесг 242а, 243а, 244а, 245а, ук>де1съ1 246а, vi-одвса 2 4 3 6 , 

2 4 6 6 , npfey н)дь 1 ноу242б, npfev i-одь I но 1-е 2 4 3 6 , Yi-одеси 244а, 

т в о р.ь v н> 246а, дшю 2 4 2 6 , еоуфм> 245а, творьци) 243а, ногоро 

дицю /2х/ 245а, сьрдьцк» 2 4 5 6 , *ладодавнцго 245а и пр. Не ис-

ключена возможность и того, что такая сочетаемость ш, Ф, 

_ц с йотированными буквами возникла на русской почве и не вос-

ходит к оригиналу Службы. 

III 

А. В области фонетики прежде всего следует остановиться 

на судьбе редуцированных гласных, об их судьбе дают сведения 

случаи употребления букв г.? .ь в нашей рукописи. 

Сначала мы рассмотрим случаи употребления букв ъ и _ь в 

корнях. Первую группу составляют основы вне сочетаний с плавны-

ми, а вторую — сочетания редуцированных с плавными /перед 

плавными и после них/. 

На месте редуцированных в сильной позиции пишутся буквы 

ъ, АгоБъвн м 2 4 2 6 , 2 4 3 6 , 244а, 2 4 4 6 , цьрнъвь 243а, дьньсь 

2 4 2 6 /2х/, 2 4 3 6 , 246а, 2 4 6 6 , 247а, вьсеуьетьного 2 4 2 6 , У Ь С Т Ь 

но ьв 247а, сгньигше 243а, льстнм 246а, ть1иьниниг 246а. 

На месте редуцированных слабых также сохраняются написания 

с ъ, ь: къто 2 4 3 6 , цьркгви 244а, иън* 2 4 4 6 , кънАженнго 2 4 6 6 , 

посълати 244а, въгпнти 246а, вши мши 246а, %ъло 2 4 5 6 , 2 4 4 6 ,
 u l H f e 

2 4 4 6 , ъ̂лодйи 2 4 5 6 . В корне пропуск буквы на месте слабого ре-
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Аудированного непереднего ряда был отмечен нами только один 

раз: не̂ловивъ 244а. Однако, поставленный крюк над буквами 

указываёт на то, что в пении произносился какой-то звук. 

Возможно, что пропуск буквы г объясняется как явление графики. 

Буква на месте слабого редуцированного гласного, как 

правило, выдержанно пишется писцом: уьтоуцжи}«* 242а, трьевЪтль, 

лаии, 2"42б, вьем 2 4 2 6 , 243а,ВЬСАНЬI 2 4 2 6 , дьньвь 2 4 2 6 , 2 4 3 6 , 

тьлЪньно 2 4 2 6 , вьсоУЬСТЬНО 2 4 2 6 , нвтылЪньн'к I н 243а, вьсЪ??г 

243а, вьсж 243а, 245а, 2 4 6 6 , цьоарьство 2 4 2 6 , 243а, В Ь С А Н Ы 

2 4 3 6 , вьсЪцъ 2 4 3 6 , 245а, 246а, вьевблавьне 244а, лрьстоу 244а, 

вьслка 244а, вьселоукавааго 2 4 4 6 , ль1сти 2 4 4 6 , цьсеарьйио 

2 4 5 6 , ть"Ьньны ими 2 4 5 6 , вьсн> 2 4 6 6 . 

Редуцированные в сочетании с плавными подразделяются на 

две группы: 

а/ континуанты общеславянских сочетаний ̂ г ^ йьЗ ,̂ 

поуьрпг 242а, цьркъвь 243а, сьиьрти м 244а, дьр̂нованн »-в 

2 4 4 6 , тьрпЪнмьа 244а, въ цьркъвн 244а, цьрки 244а, 2 4 4 6 , 

вьседьржитеаж 2 4 4 6 , по смьртн 245а, сьрдьцю 2 4 5 6 , не уьрвлв!на 

246а, жьртвоу 246а, к̂рилениье 245а, къриьунк» 2 4 5 6 , КАЪЛУЬНО 

24ба, съл̂ньца 2 4 2 6 , сълньце 243а, сг1лньца 246а. В этих случаях 

,мы не обнаружили ¿уквы £ на месте ъ. 

б/ континуанты общеславянских сочетаний ̂ ъЪ, trьt пред-

ставлены немногочисленными примерами: нръвли> 2 4 2 6 , к р г в е 243а, 

244а, 246а. 

В суффиксах в сильной позиции также пишется % или ̂  на 

месте этимологически сильных и слабых редуцированных. 

В сильной позиции буква _ь пишется в следующих случаях: 

вогоподоаънъ 2 4 4 6 , агньць 244а, вЪньць 243а, 2 4 4 6 , пра̂дьнь 

ство 2 4 3 6 , 24 7а, неправьдьнааго 244а. Один раз мы отметили на-

писание буквы _в в суффиксе на месте редуцированного в сильной 

позиции: вжв 1 ствьны ни 242а. 

На месте редуцированного в слабой позиции буквы г, _ь 

пишутся: 

суффикс - ьн-: грйшьници 242а, прплЪжъно242а, БЛГОДЙТЬНЪ 1 1-й 

242а, прЪднвьне 2 4 2 6 , вйрьнии 2 4 2 6 , прЪу н>дь 1 ноу 2 4 2 6 , доу?«о-вь 
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но 2 4 2 6 , е̂иьно 2 4 2 6 , тьлЬньно 2 4 2 6 , вла1дицъни 2 4 2 6 , вышь 

Н А Г О 2 4 2 6 , сЪверьнъ(ниъ 243а, прЪрвальне 242а, пра̂дьноватн 

243а, вЬрьно 243а, пвуальниьа 2 4 3 6 , радостьно 2 4 3 6 , вЪрьнн 

2 4 3 6 и мн. др.; 

суффикс -ЬА-; свЪтьло 2 4 2 a , 2 4 3 a , 2 4 6 a , прЪсвЪтьлоум 

2 4 2 a , прЪсвЪтьлаии 2 4 2 6 , прЪсвЪтьло 2 4 2 6 , свътьли 2 4 3 a , 

свЪтьла1ии 2 4 3 6 , прЪсвЪтьлом 2 4 4 a , свЪтъли 2 4 4 a , свйтьлостнм 

2 4 4 6 , nptсвЪтьлъi ним 24 5а и пр.; 

суффикс -ьсн-: цьсарьскоьо 243а, цьсарьсно 2 4 5 6 , ангвль 

скоV 2 4 6 6 ; 

суффикс -ьотв-; слоужительство 2 4 2 6 , ць
6

арьство 2 4 2 6 , 

ць сарь скъi I и 243а, соу1фьства 244а, рожьствоу 2 4 4 6 , влаженьст 

во 247а, прачдьньство 2 4 3 6 , 247а? 

суффикс -ьц-, -ьУ-: сълньца 2 4 2 6 , сълньце 243а, творьцго 

243а, сглньца 245а, Т В О Р Ь У М 246а, свЪтодавьца 2 4 6 6 , свЪтло 

давьца 2 4 6 6 , нъриьуню 2 4 5 6 ; 

суффиксы -ЬЕ - , -ьд-: цЪльваиъ 242а, правьди 2 4 2 6 , ВЕС 

правьди 2 4 3 6 , проповЪдь1ннкъ 2 4 6 6 ; 

суффиксы , - ь-ш-
:
 съньиъше 243а, въпадъша 2 4 3 6 , 

приииъшн 2 4 6 6 , прнниъ 2 4 6 6 , 247а, прнстоупивь 247а, оуди1вльша 

аго 2 4 2 6 , оукра сьшн с ha 243а,вльшоуоуиоу 243а, оукрашьшн 

244а, просвйфь cha 244а, рожьшн 244а, рожьшньа 2 4 5 6 , шкропль 

ши сьа 246а, просвЪщь сьа2466, рожьшил 247а. 

Во флексиях также можно выделить случаи сильной и слабой 

позиций редуцированных гласных. В сильной позиции сохраняются 

буквы г, ъ: ра-?81игиь 2 4 6 0 , овьфыаь 242а, страстьиъ 2 4 3 6 , 

поротыаъ 2 4 5 6 . 

В слабой позиции мы отметили следующие случаи постановки бук-

вы ь: страстьин244б. 

В приставках этимологически правильно пишутся буквы 

• iCHha 2 4 2 6 , вгсрвалниъ 243а, съпаса 243а-243б, вгспомще 

2 4 3 6 , въпадьша 244а, въчнраьл 244а, въ|спЪтЪнъ 2 4 4 6 , съвА^аниьа 

2 4 2 6 , съсЪка ьеиь 2 4 4 6 , съпасн 245а, сътАжавъ 2 4 5 6 и пр. 
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В некоторых предлогах и префиксах проявляется и вторич-

ный, неэтимологический редуцированный под влиянием тех пред-

логов, которые оканчивались на -ъ: и-?гшклньноу 246а, штъпоустъ 

246а, штг 243а, ве-?гоумьнааго 2456, 

В наших материалах мы отметили три случая неправильного 

отражения редуцированных гласных. В первом случае вместо бук-

вы _е писцом пишется j»: нендре I У Ь Н Ь Н Ы н\242а. Не исключено, 

что вместо буквы JÍ _ь написано под влиянием следующего слога, 

содержащего букву Подобным образом буква ставится вместо 

_ь там, где редуцированный переднего ряда был в сильной позиции: 

воже ствьны i-a 242а. Буква. _е вместо _ь в суффиксе - ь ств- в этом 

слове пишется уже и в классических памятниках, напр., в Синай-

ском требнике. Вместо буквы ъ один раз встречается буква _о: 

рваним 242 6 . Последние два примера могли быть вызваны искус-

ственным церковным произношением, в котором редуцированные 

гласные произносились как гласный ^ или _е. Вместо буквы ъ перед 

п вследствие ассимиляции редуцированного непереднего ряда сле-

дующим гласным переднего ряда пишется буква-jus вииноу 2436 , 

247а. 

Подводя итоги нашим наблюдениям о судьбе редуцированных, 

мы можем сказать следующее. 

Написания с _ь, ъ там, где редуцированные были в слабой 

или сильной позициях, позволяют нам сделать несколько выводов 

о судьбе редуцированных в языке писца нашей рукописи: 

1/ Редуцированные в слабой позиции не выпадают, что с 

определенной долей вероятности объясняется тем, что, будучи 

под крюками /невмами/, они произносились во всех положениях. 

Рассмотренные выше случаи - написания с _е вместо или _о вместо 

г на месте этимологически правильного редуцированного объясня-

ются искусственным церковнославянским произношением. Выпадение 

слабых редуцированных не отражено правописанием Сентябрьской 

минеи. 

2/ Редуцированные в сильной позиции не проясняются в глас-

ные полного образования. 
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3/ В континуантах общеславянских сочетаний 

^г^ , tьlt буквы пишутся перед плавными, что характерно 

для древнерусских рукописей. Перед буквами, обозначающими 

плавные согласные, редуцированные, как правило, не изменяют-

ся в гласные полного образования. Эти написания подтверждают 

предположение о том, что редуцированные в сильной позиции со-

хранились без их изменения в _е и Так называемое "второе 

полногласие" не отражено данными интересующего нас текста. 

4/ В некоторых предлогах и приставках спорадически прояв 

ляются так называемые "вторичные еры", возникшие под влиянием 

тех предлогов и приставок, где наличие редуцированного гласно 
11 го этимологически было оправдано 

В области гласных заслуживает внимания судьба гласного, 

обозначаемого буквой Как правило, буква ^ пишется писцом 

правильно в разных морфемах и в разных фонетических условиях: 

В корнях перед твердыми и мягкими согласными писцом пра-

вильно ставится напр.: вЪдарг 243а, сгсЪкаьеиъ 2446, оутЪ 

7?а 245а, дЪво 247а, свЪтьло 242а, 243а, 246а, грЪшьнн)ци 242 

прЪсвЪтьлоу 1 |-о 242а, цЪльваиъ 242а, вЪрьнии 242 6 , вЬньць 243а 

вЪрьно 243а, сЪверьнг 1 имн243б, иЪдьнынл 24 3 6 , вЪрьнп 24 3 6 , 

влагодЬтьнг I им 246а, просвЪщьс »-л 247а, съвЪстнм 2456 , пропо 

вЪдьннкъ 2466 , свЪтодавьца246б и пр. 

Подобным образом буква ^ правильно пишется в континуантах пра 

славянских сочетаний tert: прЪевЪтъло 24 2 6 , прЪднвьне 24 2 6 , 

прЪрвальноу 243а, прЪ̂вальне 243а, 2 4 4 6 , 2 4 5 6 , прЪсвЪтьло к> 

244а, прЬсо\гц1ЫЮ 2446, прЪсвЪтьлъ I иим 245а, врЪмЪиьно 

2456 /так!/, прЪславьнып 246а, дрЪва 246а, проста 247а, въ 

урЪвй 2.44а и пр. 

Заслуживает внимания тот факт, что в континуантах прасла 

вянских сочетаний tert буква 1» пишется писцом этимологически 

правильно, в то время, как уже в Минеях 1 0 9 5 — 1 0 9 7 гг. в фор-

мах с метатезой часто можно обнаружить букву _е вместо 

В суффиксах и окончаниях буква ^ также пишется этимологи 

чески правильно: Т Ь А ^ Н Ь Н О 2 4 2 6 , нетьлЪньнын 243а, тьрпЪнт-а 
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2 4 4 6 , BOAt^NiHoy ho24 46 -2 4 5 a , тьлЪнънъi ими 2 4 5 6 , Bbcfeui 2 4 2 a , 
HbiHfe 2436 ,Bfepfe2446, vMcTfe 2 4 4 6 , 2 4 6 a , 2 4 7 a , Bivpfeefe 2 4 4 a и 

пр. Отклонение от этимологически оправданного употребления 

буквы fe немногочисленны. Они подразделяются на две группы: 

1/ Вместо е_ пишется буква fe: прплЪжьно 242а, невЪсьнгшиг 

2446 /но не весь)но ьв 2426 / , BpfeufeHblHo 2 4 5 6 . В этих случаях 

буква fe^ вместо е̂ пишется перед слогом с таким редуцированным 

гласным в слабой позиции, который позднее выпадает. Эти при-

меры напоминают нам "южнорусские памятники" второй половины 

XII в. /напр., Добрилово ев./, в которых встречается так на-

зывавши "вторичный" fe^. Однако для нашей рукописи характерно 

цоканье, свидетельствующее о своем северном /новгородском/ 

происхождении. Буква £ пишется и в наречии дрЪвлье 246а, в 

котором под влиянием сочетания ApfeB- / общесл. *derv-/ вмес-

то буквы е_ также пишется fe^. 

2/ Вместо буквы fe пишется буква ¿ только один раз: верь! 

Hi t H u i 246а. Возможно, что единичное употребление буквы вмес-

то £ в корне в̂Р.- является опиской, о чем свидетельствует и 

тот факт, что писец дважды списал это прилагательное: верьни 

миг верьнгшиг 246а. В наречии HitHfe 244а, 246а один раз вмес-

то буквы fe; пишется JKÜ: нцньа 242а. 

Один раз мы отметили постановку буквы fe вместо и_ в глагольной 
t i . 

форме: BiciiHTfeTM educare въ Bfepfe vncTfe Bilcnfe
T

feHi /вместо 

вгспитЬнг/ 2 4 4 6 . Возможно, что написание буквы fe вместо £ 

объясняется влиянием буквы £ в следующем слоге и не является 

явлением фонетического происхождения. 

Один раз была отмечена постановка буквы н̂ вместо fe^ в 

приставке npfe-: прибтоупнвъ 24 7 6 . В Синодальном списке Жития 

Вячеслава имеется написание првбтоупвгt этот 

факт дает нам основание предполагать, что в оригинале Жития 

имелась форма прйстоупнвг. Однако нам не ясно, имеет ли это 

написание фонетическую почву или оно возникло под влиянием 

морфемы при-. 
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Б. ^ области согласных прежде всего следует указать на 

то, что на месте общеславянского сочетания консеквентно 

пишется буква щ: ввлнуа|-ощми}<& 2 4 3 6 , шсвлщвнъ 2 4 6 6 , просее-

шь /СА/ 244а, 247а, просвЬфаьвть 2 4 6 6 , прЪсоушьнааго 2 4 6 6 , 

ввлнуаюцтниг 247а и мн. др. Отклонение.от этой норма лишь: 

наоууаьеть на оувы-внн1|-е тн 2 4 5 6 вместо наоуц»а»-вть на оувн 

ьвннье ти. 

На месте этимологических сочетаний с^ встречаются и на-

писания с ж* 5то еще раз свидетельствует о том, что древне-

русские рефлексы общеславянских сочетаний с^ ко времени воз-

никновения нашей рукописи стали уже своеобразными элементами 

церковнокнижного произношения: наслаждаьешис»-а 242а, рожьст-

воу 244а, 2 4 4 6 , рожъшн 244а, рожьшню 2 4 5 6 , 247а, подажь 2 4 5 6 , 

сггражлнинг 2 4 5 6 . 

В рукописи мы отметили и постоянное употребление "вста-

вочного л": о с т а в л ь 2 4 2 6 , оудивльшааго 2 4 2 6 , потоплена 244а, 

• ^ а с т о у п л в н и »-в 245а, къриленньв 245а, нвуьрвлв1на 2 4 5 6 , въ 

^ в или 246а, дрЪвлв 246а, Б л а г о с л о в л е н * 246а^ шкропльшн 246а. 

Подобным образом и на месте общеславянских сочетаний 
и 4| 

<11 принято писать формы с -_л: иолнтваии 2 4 4 6 , иолитн СА 

2 4 4 6 , иоднсА 245а, поиолпсА 247а. 

В области согласных укажем еще на единичное отсутствие 

начального которое является своеобразным русизмом: оуга 

245а. 

В Сентябрьской минее встречаются и случаи взаимной мены 

букв У̂  и чУ владицьнн 2 4 2 6 , тронцьнаиа 244а, творьун>1сн 

въпнАшв 246а, /но творьцн» 2 4 3 6 / , ввлнцаЮЩНН̂ Ъ 247а. Мена 

букв, свидетельствующая о цоканье писца Сентябрьской кшнеи, 

является весьма важным доказательством предположить северное 

/возможно, новгородское/ происхождение рукописи. Таким обра-

зом, мы можем локализировать Сентябрьскую минею в северную 

часть Киевской Руси и видеть в ней памятник севернорусской 

письменности. 

Прежде чем закончить разбор фонетических черт памятни, 
ка, следует подчеркнуть, что в континуантах общеславянских 
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сочетаний t e r t , t o r t постоянно пишутся формы с метатезой: 

прЪсвЪтьло 2 4 2 6 , врЪиЪньно /так1/ 2 4 5 6 , въ vpfcBfc 244а, 

шмраубна 2 4 4 6 , посраии 2 4 4 6 , и^ илада 2 4 4 6 , страны 246а, сг-

гра1жанинъ 2 4 5 6 , влажене 245а, град* 246а, 2 4 6 6 и мн.др. В 

этой связи остановимся на топониме прагг /= др.чешек. P r a h a / , 

который в русских списках Жития Вячеслава является существи-

тельным мужского рода и которому в оригинале минеи соответ-

ствовало существительное женского рода: лнноуч-еть прагъ дьньсь 

2 4 6 a , nptславьнгIи та градъ 2 4 6 a , n p a r i l . . . прЪ̂вальнъiи ти 

градг 2 4 6 6 . 

IV 

В области морфологии подчеркнем архаичный характер язы-

ка нашего памятника. 

1 . В склонении существительных укажем на следующие явле-

ния : 

а/ флексия дат.п. ед.ч. существительного мужск.р. -ови: 

дристовн 246а, иировн 2 4 6 6 , но иироу 245а; 

б/ в твор.п. ед.ч. существительных имеются флексии: -оыь, 

-ыиь, -еиь, -гемь: словомь 247а, ра-?С1иъиь 2 4 6 6 , u e v e u b 2 4 4 6 , 

пощениьеиь 245а, весели »-еиь 242а, пролитинеиь 243а. Характер-

но для рукописи употребление морфемы -t-емь в твор.п., так как 

мы не отметили флексии -ииъ вместо j-еиь. Флексия -ниь являет-
12 

ся, по мнению М. Вейнгарта, своеобразной чешской флексией , 

однако ее нет в Сентябрьской минее — возможно, что при пе-

реписывании она была консеквентно заменена флексией - >-еиь. 

в/ Существительные с бывшей основой на согласные харак-

теризуются разнообразием форм: имеются падежи "без нараще-

ния" и "с наращением": словоиь 246а, дрЪва 246а, словеси 

/дат.п. ед.ч./ 2 4 6 6 , уьодеса 2 4 6 6 , vt-одесъ 245а, уюде1сы 

246а. В род.п. ед.ч. сохраняется флексия -е.: ис плЪиене 246а. 

г/ В им.п. ед.ч. существительных с основой на -и /
-

иц/ 

можно отметить форму цьркы /твою/ 244а, род.п. ед.ч. окан-

чивается на -е: кргве 234а. 
д/ Следует остановиться на искусственной, церковнокниж-
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ной флексии род.п. ед.ч. существительных мягкой разновиднос-

ти основ на -а и вин.п. мн.ч. существительных мягкой разно-

видности основ на -о: шт доуша 245а, и-*.-, десница 245а, 

лоууа испоуфАьетъ 244а. Это окончание является типичным для . 

русского церковнославянского языка. 

2 . в спряжении глаголов мл отметили следующие важные 

особенности. 

а/ Личное окончание 3 л. ед. и мн.ч. -ть: приводить 244а, 

Haoyvaí-еть 2 4 5 6 , принашаьеть 246а, лйкоуьеть 246а, радоують-

СА 242а. . 

6 / Для имперфекта характерны формы без стяжения /-да = 

- i-aa/: идлаше 2 4 2 6 , въпнлашв 246а. 

в/ Своеобразной архаичной чертой языка интересующей нас 

рукописи является частое употребление причастия прошедшего 

времени с суффиксом оуднвльшааго 2 4 2 6 , оунрашъшн с i-a 

243а, 244а, просвйфь 244а, 246а, шкропльшн 246а, хотя можно 

обнаружить и более позднюю форму: прнстоупнвъ 247а. 

3 . В склонении полных прилагательных и причастий для язы-

ка Сентябрьской минеи характерны падежные флексии без стяже-

ния: вышьндаго 2 4 2 6 , вЪрьннн 24 2 6 , невЪеьниимъ /так1/ 2 4 4 6 , 

сЪвЪрьныииъ 243а /дат.п. мн.ч./; уистыиии 244б, соушиииъ 

/дат.п. мн.ч./, о̂воушЙииг 2 4 2 6 , 2 4 3 6 /дат.п. мн.ч./ и пр. 

Однако один раз мы отметили флексию со стяжением: въ сватЪмь 

влаженьствЪ 247а. 

Заслуживает внимания тот факт, что в Служебных мине-

ях 1 0 9 5 — 1 0 9 7 гг., изданных В. Ягичем, стяженные формы импер-

фекта или полных прилагательных встречаются чаще, чем в иссле-

дуемой нами рукописи. 

V 

В области лексики обратим внимание читателя на некоторые 

архаизмы. 

Сентябрьская минея выделяется и своими лексическими осо-
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бенностями. Слово илагодЪть /и производные от него/, которое 

было характерной принадлежностью древнейших глаголических 
13 • 

памятников , встречается в рукописи несколько раз: д а р ъ в п а -

г о д Ъ т и 243а, о г о д Ъ т и 2 4 6 6 , в л а г о д Ъ т ь н о 2 4 4 6 , в л а г о д Ь т ь -

HbiHuti 246а-б. Однако, наряду с этим лексическим архаизмом, 

можно встретить и более позднее образование в л а г о д а т - / Е Л Г О 

д а т ь н ы н\242а/ и синоним слова в л а г о д Ъ т ь , т.е. существитель-

ное и и л о с т ь и производные от него формы: и н л о с т ь 2 4 5 6 , 246а, 

и и л о с т ы - о 247а. 

В значении прилагательного уешьснъ употребляется его си-

ноним аоьеиьскъ: вг -?еили вонеиьсц* 246а. 

Из синтаксических явлений нашего памятника следует ука-

зать на то, что для языка 1-ого Жития Вячеслава характерно 

частое употребление дат.п. для выражения принадлежности. Из 

многочисленных случаев употребления этой конструкции приведем 

лишь несколько: у ь о д е с ъ тп 245а, п а и д т ь т и 245а, 246а, по?сва-

л е н и д т и 2 4 6 6 , на оув ь »-вни 1 t-e ти 2 4 5 6 , т в о р ь у ю сн 2 4 6 a , v ю -

д е ! с ь 1 ти 246а, тн г р а д ъ 246а, п р о в а л ь н ы й . . . ти г р а д * 2 4 6 6 . 

Известно, что эта конструкция является характерной для ран-

них древнеболгарских и среднеболгарских памятников, она не-

14 _ 

известна древнесловенскому и древнеморавскому языкам . Эта 

черта синтаксиса Службы Вячеславу сближает этот замечатель-

ный памятник с болгарскими рукописями. Трудно высказаться в 

пользу точного определения возникновения Жития Вячеслава. 

Возможно, что обильное употребление дательного притяжательно-

го как бы указывает на болгарское происхождение Службы Вяче-

славу, однако, как это было отмечено Р. Якобсоном, древние 

книжники так в совершенстве владели древнеболгарским языком, 

что трудно решительно высказаться в пользу точного определе-15 ^ 

ния некоторых памятников литературы . Это высказывание 

Р. Якобсона приемлемо и в случае Службы Вячеславу. 

V I 

В специальной литературе, посвященной Службе Св.Вяче-

славу, не раз обсуждался вопрос о месте создания Службы. 
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16 М. Вейнгарт считал, что эта рукопись возникла на Руси . 

Й. Пекарж и Г. Ильинский, И. Ва^ца -- напротив, высказыва-

17 
лись в пользу написания Службы в X в. в Чехии . В последнее 

время Б. Ангелов переиздал Службу Вячеславу по рукописи 

№ 159 Синодального фонда. Исследователь, подробно останавли-

ваясь на вопросе происхождения Службы, приходит к заключению 

о том, что Служба действительно является произведением чеш-

ской литературы X в. Она была написана автором, которому хо-18 

рошо были известны древнеболгарские литературные традиции 

Мы не намерены полностью решить этот вопрос, однако еле. 

дует обратить внимание на то, что в исследуемом нами тексте 

Службы св.Вячеславу мы не встречаем таких черт /фонетических 

морфологических или лексических/, которые указывали бы на 

чешское происхождение Службы. Если в оригинале Службы св.Вя-

чеславу и были чехизмы, то они при многократной переписке ис 

чезли. 

Следует указать на то, что язык Службы Вячеславу Чешско 

му в рукописи № 159 во многих отношениях /выпадение редуциро 

ванных в слабой позиции, написания с £ в континуантах сочета 

ний Ъег±, соотношение форм со стяжением и без него/ является 

более архаичным по сравнению с языком Служебных миней 1 0 9 5 — 

1097 гг. 

Сентябрьская минея № 159 из ГИМ йредставляет собой древ 

нерусский церковнославянский язык Хц в. В этой рукописи от-

ражаются своеобразные особенности древнерусского церковно-

славянского языка. Черты этого языка в основном слагаются из 

трех слоев: 1. Из элементов древнеболгарского языка» 2 . Из 

тех элементов живого древнерусского языка, которые могли по-

пасть в памятники письменности по разным причинам и, наконец 

Из своеобразных " г и б р и д н ы х " , "искусственных" элементов, ха-

рактерных для древнерусского церковнокнижного языка, возник-

ших путем смешения книжных и древнерусских особенностей. 

Язык Служебной минеи на месяц сентябрь представляет со-

бой дважды искусственный язык XII в. Он является искусствен-

ным прежде всего потому, что древнерусский церковнокнижный 
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язык уже по своему происхождению был довольно далек от живо-

го языка. Язык Служебной минеи на крюках был искусственным 

и по своей функции. Стремление сохранить согласование мело-

дики и слова задерживало отражение тех процессов живого древ-

нерусского языка /см. падение редуцированных гласных/, кото-

рые нарушали бы гармоничность мелодики и слова. 
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