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Марияповчанский кодекс (в дальнейшем: МК) представляет собой 
церковнославянский манускрипт, хранящийся в отделе рукописей Универ-
ситетской и Национальной библиотеки Дебреценского университета под 
шифром Ms 106/15. МК получил свое название от Юлианны Пандур, впер-
вые описавшей его важнейшие палеографические особенности (Pandúr 1982).1 

Этот памятник, по своему составу и сегодняшнему месту хранения, известен 
и под другими названиями: Марияповчанский сборник (Пандур 1983; Яна-
киева 1996), Дебреценский или Марияповчанский сборник (Павлова 1994). 

МК состоит из 185 листов в четверть, и он является работой одного 
переписчика (Pandúr 1998: 135). По мнению Ю. Пандур, все три водяных 
знака, обнаруженных ею на бумагах МК, указывают на то, что интересую-
щий нас кодекс возник в XVI в. (Pandúr 1982: 137). Говоря о датировке руко-
писи, Цветанка Янакиева, однако, не исключает и начала XVII в. (Янакиева 
1996: 67). Оба исследователя придерживаются того мнения, что в языке МК 
заметны черты украинского языка, что объясняется местом его возникнове-
ния (Pandúr 1982: 138; Яналиева 1996: 68-69 - последняя публикация очень 
тщательно рассматривает и эти украинизмы). Но что касается орфографиче-
ских особенностей текста, они характерны для среднеболгарской редакции 
церковнославянского языка, а именно - для тырновской школы. Их необхо-
димо считать влиянием протографа (Pandúr 1982: 138; Pandúr 1998: 135). 

Цель настоящей работы - описание главнейших правописных осо-
бенностей МК. Нами были выбраны два отрывка - по одному из двух частей 
рукописи (о составе МК см. Pandúr 1998). Они читаются на лл. 37об-44об и 
154об-159а. Нами отдельно будут сгруппированы тождественные и расхо-
дящиеся в этих двух отрывках черты правописания. 

1 Автор выражает искреннюю благодарность коллеге Юлианне Пандур за 
оказанную ею помощь в работе над рукописью. Исследование проводилось при 
поддержке венгерского научно-исследовательского фонда ОТКА (номер проекта: 
К 62286). 
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1. Правописные особенности, которые в тексте двух отрывков 
одинаковы 
1.1. Обозначение континуантов редуцированных звуков, за исключе-

нием конца слова, похоже: 
В предлогах и приставках то пишется буква ъ (и независимо от силь-

ной или слабой позиции бывшего звука), то она опускается: въ или 38а, адз-
ЛКБЛЖНЫН 38а, кг коу 38а, сгтвор//38а, въ /ИН^Ь 38об, гскорь 38об, в%нег̂ д 39об, въклмн 
39об, га кры 41а и др. - всего 91 раз и виФки 155об, в* сок* 155об, к* шцк 
155об, ВЪЗВСССЛН/ЛСА 156а, сг лгглы 156а, гагрЬши/- 158а, п всЬ/ии 158об и др. - всего 
43 раза; в т м 38а, с НЕ« 38а, к ШЛ» 39а, внсг̂ Л 40а, КАЗДН'КЖЬ 40а и др. - всего 15 
раз и в н^к 154об, ср'Ьтс 156а, (уддостик 157об, к не/иоу 158а, мтртнимг 158об и др. -
всего 10 раз. Вокализация отражается только 1 раз: вг со/шнрс/'42а. 

В корне вьс-, как правило, буква прежнего гласного не пишется: век 
вин. ед. ж. р. 37об, ВСА вин. мн. м. р. 37об, по ВСЕЙ дат. ед. ж. р. 40об, всего 
род. ед. с. р. 41а, вси им. мн. м. р. 42об, вгЬ/# дат. мн. 43а и др. - всего 10 раз, а 
также ВСАКОЛЮУ 38а, ВСАКЬ 38об, 42а (2х) и вскг̂ 1 43об, 44а (2х); вел им. мн. с.р. 
156об, п вгклш 158об, ВСА вин. мн. с. р. 158об и др. - всего 10 раз. Исключения 
составляют следующие слова, написанные, имея в виду слабую позицию, 
через букву ъ: иеллкыл 39а, вии им. мн. м. р. 159а. В сильной же позиции 
единственным примером является форма оувсгвин. ед. м. р. 159а, которая, по 
своему фонетическому облику, представляет собой украинизм. 

На месте праславянских звукосочетаний *Рък, между 
двумя согласными буквами чаще всего читаются р, лг: исплгнити 37об, юврзо-
ШДСА 38а, д̂ зновснУе 38а, длтни 38об, жрток 39а, рлрз&к 39об, тржб 39об, гр-
тднь 39об, НИСПЛЪЗА 39об, вр^оу 40об, првое 41 об, оудри (так!) 43а, кртдшти 43об, 
трпА 43об и др. - всего 22 раза; лшуодркдше 155а, првоук 156а, пргЬнь 156а, тр-
П/К̂ е 156а, при 158а, скврныи 158а, жрьтвж 158об и др. - всего 12 раз. В неко-
торых формах наблюдаются и сочетания букв оу, ел, ол, даже е̂ ь: испе/вл 38об, 
люлвл 42а, ко^Аше 43об и нев̂ з̂ ерлние/Я 154об - всего 4 раза; перть 39оЬ (2х) -
всего 2 раза. 

Континуанты праславянских *йъг, представлены ма-
лочисленными примерами: &ъ плът38об, кртлА 38об и елгзы 158а - всего 3 ра-
за; кртл 40а и, быть может, КдоестУАнь 41 об - всего 2 раза. 

1.2. Переписчик употребляет оба юса. 
Юс малый часто читается и на месте и на месте *'а, *]а\ О̂ТА 

им. ед. м. р. 37об, ЗЛЗ̂ АГ 3 л. мн. 38а, в% ИЛА 38а, галдеть 38Ь, СЛДВНЫА род. ед. 
ж. р. 39а, НЗ^А^И 40а, ЗЛ В̂ НЫА ВИН. МН. М. р. 40а, КЖ̂ УИСА 41а, СВАЗД 41об, по 
П̂УАТУИ 41 об, П̂А им. мн. 42а, ЮТАГЧ'ЬМТЬ 43а И др. - всего 83 раза и ИЛГЬА ИМ. ед. 
м. р. 154О6, ̂ ОТА1ЦИ//' 154об, ТВО̂ АГЗ л. мн. 155а, ТОА род. ед. ж. р. 155а, <ИА ВИН. 
155об, ШБАУ 155об, ДНВА71А 156об, А вин. мн. м. р. 156об и др. - всего 59 раз; 
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/ИОУКА род. ед. 37об, СТОАШС 3 л. ед. 38а, оупи^НДА вин. мн. с. р. 38а, всАколюу 38а, 
ГНА род. ед. м. р. 38об, ИНДА им. ед. ж. р. 40об, ПОКЛДНАСЛШИ 41об, К^етлнь 41об, 
ш ПЬАНН^(!|'41О6, ШКДАВЬ 42об, ВОЛА ИМ. ед. 43а, ИИВЦА И М . ДВ. 43об и др. - всего 
64 раза и ПОКДАШИ 154об, ИЛТЫНА род. ед. 154об, ЗС/ИИА ИМ. ед. 154об, О^ДДЛЖК^ССА 

155а, КОА1|1И/«А 155а, д^лтмг 155об, ГОНАШ« 156об, ЛОА им. мн. с. р. 157а, ВСА 

вин. мн. с. р. 157а, Д Р Н А А им. ед. ж. р. 158а, СНАКГ 158об, АДЫШ 159а и др. - все-
го 49 раз. 

Праславянский носовой звук % кроме юса малого, передается и че-
рез д или га - но в сравнительно небольшом количестве примеров: изыдошд 
3 л. мн. 38об, чддцд 38об, чдсти 39а, ИВЛАИСА ИМ. ед. м. р. 39об, ей (притяжатель-
ное местоимение) 40а, /иоучдтсА 3 л. мн. 40об, точд^и 41а, гать 3 ед. аор. 41 об, 
н<ш 3 л. ед. аор. 44а и др. - всего 18 раз и чдг 'часть' 154об, ндчд 3 л. ед. аор. 
155а, чддо 156об, газыкн 156об, в'Ьдоу̂ дА ВИН. МН. м.р. 156об, въпддошд 3 л. мн. аор. 
157а, оучд им.ед. м. р. 157об, слыцшр 158а, кргагЗ мн. 158а и др. - всего 15 
раз. Привлекает на себя внимание форма П^БЫВДК^ИА В И Н . М Н . М. р. 42об, в ко-
торой на месте носового переднего ряда читается и. 

Юс большой употребляется значительно реже юса малого. Он на-
блюдается и на месте праславянского носового звука заднего ряда, и на мес-
те *и\ /иждуьргвоут 37об, г̂ Адлир 37об, клд£7,39а, к̂ жгд 39а, прстжпи 39об, точик 
40об, слирствд 41а, гоул вин. ед. 41а, чтжгЗ МН. 41об, ЗДБЛЖДИЛН 42об, лотовл 
вин. ед. ж. р. 43а, сжгкдоу 43об и др. - всего 26 раз и нд удвотж вин. ед. 154об, 
киж^ици 155а, БОДГ 155об, р ж 1 л. ед. 155об, нд ужкж вин. ед. 156а, овржчешс 
156а, (ЖУЗ МН. 156об, пжг156об, И«жди7т157об и др. -всего 30 раз; ВЖ дат. ед. 
37об, в'Ьужсли» 38а, дужг дуоугд 38а, въкжси 39об, клфмртисл 41а, сгк̂ жшешА 42а, 
тулд'Ь/-42а, стждове 43а, полшж 43 об и др. - всего 19 раз и снж места, ед. 154об, 
послжшдите 154об, поплети 154об, погжки 154об, гржднинж дат. ед. 155а, пдетжеи 
155а, туждд 156а и др. - всего 16 раз. 

Прежний носовой заднего ряда передается, в подавляющем боль-
шинстве примеров, не через юс большой, а через оу, н: век вин. ед. ж. р. 37об, 
повс/гёвдпцюу 38а, в^оу вин. ед. 38а, соуть 3 л. мн. 38об, рукы 39а, лестнок ... жргвок 
тв. ед. 39а, зоувы 39об, /иоудрьствовдвь 39об, стоун вин. ед. ж. р. 40а, лоучн/ин 40об, 
рдство^оу 3 л. мн. 41а, св'Ьднтсльствоук 1 л. ед. 41а, соудд 41а, оужд 41 об, поути 42об 
и др. - всего 97 раз и притчи вин. ед. 154об, достоиноуи вин. ед. ж. р. 154об, ноу-
диг 154об, иктоупн 154об, лоукдвнос 155а, соу1|]£ 155а, люуче/у 155об, изкывдиг 
3 л. мн. 155об, идоу 1 л. ед. 155об, погивьноутн (так!) 156об, ддн1|]£ 157а, с рддостим 
157об, патовой 158а, Блоуякше 158а, нд роуц* 158об и др. - всего 65 раз. 

В тексте обеих частей обнаружен нами лишь один пример мены юсов: 
ГЛАШД 42об. 
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1.3. После к, г, ^ наблюдаются буквы ы и, чаще, и (¡¡): мдшскыл вин. мн. 
м. р. 37об, уоукы род. ед. 39а, 40а, 41 об, и к̂ыи вин. ед. м. р. 39а, мднкыи им. ед. 
м. р. 41а, а также лшогыгрод. мн. 40об и лшогы вин. мн. ж. р. 43об - всего 8 раз 
и проркы вин. мн. 154об, прве^икы вин. мн. 15боб, 157а, грЬшникы вин. мн. 157а, 
вгвФкы 157об, т/И дат. мн. 158об, а также г ^ ы тв. мн. 155об - всего 7 раз; плки 
39а, н'ЬкУи им. ед. м. р. 39а, кмтскт им. ед. м. р. 41а, жнтеискидш тв. мн. 43а и др., 
а также (ггиклтисл 40а, /многие дат. мн. 40а, слоуги им. мн. 40об, дуоугии им. ед. 
м. р. 43об, а также гу^н вин. мн. 37об, в* антиирт 39а, рпукн 43об - всего 19 
раз и ркки им. мн. 154об, вгвФки 155об, паки 156об, газыки вин. мн. 156об, лки 
157а и др., а также ПОГНБНЖГ 155а, ипоги вин. мн. 156а, ЛШОГИА ВИН. мн. м. р. 156об 
и др., а также гу^н вин. мн. 157а, д]?и вин. мн. 158об, кг л^рлцг^м 158об - всего 
21 раз. 

1.4. Из греческих букв, омега представлена в большом количестве. 
Она наблюдается: 
• в начале слова, в морфемах «(-), юк-, ®(-): ю крврт 37об, и) НИ̂Ь 37об, 

шчистити 37об, сик̂ зднУе 38а, иишжк 39а, ютуоковицл 39об, игсычлн 40а, што-
л* 41 об, юпоиство 42а и др. - всего 57 раз и покллнш 154об, иктоупи 
154об, Кидс 155а, Ш тмсси 155а, ЮЕАУ 155об, и?вл«|1и 156а, шдсжм 156а 
и др. - всего 41 раз; 

• в начале других (и не иностранных) слов: ими 38об, ил̂ ь 39об, и?вог̂ л 
40а, югнь 40об, и?вы 40об и др. - всего 21 раз и юче 154об, юцн 154об, 
и;цл 155об и т.д. - всего 11 раз; 

• в междометии ю 42об и ю 158об; 
• в иностранных словах: кг иилноу 37об, вг литиирт 39а, пишнш 40об, и 

41а, икофил (так!) 41 об, тиекл 42а и др. - всего 12 раз; 
• в окончаниях тв. ед. и дат. мн. падежей имен: (г и третий 38а, 

п^з^никим/ дат. мн. 39а, долчлниш дат. мн. 40а, члки)/# дат. мн.(?) 42а, шл-
ньствюж тв. ед. 43а, (г гн̂ вю/Я 43об - всего 7 раз и дфлмзм 155а дат. мн. -
всего 1 раз; 

• в прочих примерах: оугидолж 38а, прстилнлм 40об (2х), рслмстнккидгь 
43 об - всего 4 раза. 
Буква же ь - за исключением случаев обозначения чисел - читается 

довольно редко: алии 39а, 39об, &лша 39об; кьи им. мн. 40об, по каФ 43об; 3л-
ьирпщнл 42а - всего 6 раз и ь'кло 154об, трлп£&,Ь дат. ед. 158а, 159а, нл ноаФ 
вин. дв. 158об, &л1Н£ви 158об - всего 5 раз. 

1.5. «Новые» кириллические буквы (е, й, и): 
е широкое наблюдается в начале слова или слога. В абсолютном на-

чале слова данная буква употребляется немного чаще: е 'З л. ед. 37об, 38а (2х), 
38об (Зх) и т.д., а также есть 3 л. ед. 43а, еж« 38а, ест£ 2 л. мн. 38об, его (притя-
жательное местоимение) 39а, ^ ш т ь 39а, едино 40об, елюу 44а, его вин. ед. 
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м. р. 44а и др. - всего 24 раза и е'З л. ед. 154об, е«ть 3 л. ед. 154обд е^л 155об, 
елюу 155об, его (притяжательное местоимение) 156а, ерм 156а, £У/шкдго 156а, 
егоже род. ед. м. р. 156а, е«и 2 л. ед. 156об, е^е ин. ед. с. р. 158об, ей*« тв. ед. 
ж. р. 158об и др. - всего 30 раз; двУе 38а, внилинУе 40а, винопитУе 43а, своего 43об 
- всего 4 раза и ¡дольде 156об, рдсточевделю 1 л. мн. 157а, доврое вин. ед. с. р. 157а, 
своего род. ед. с. р. 157об, твоего род. ед. м. р. 158а, оулшрдели 158об, кя др̂ иерее/" 
дат. мн. 158об и др. - всего 22 раза. 

Буква й в обоих отрывках читается одинаково редко: и вин. ед. м. р. 
39об, 41 об, вътдн 39об, по прУлтУЙ 41 об - всего 4 раза и и вин. ед. м. р. 156а 
(Зх), вый род. ед. 156а, ильй 'Илия' род. или дат. 156об - всего 5 раз. Необхо-
димо еще добавить то, что данная буква в первом отрывке имеет облик и. 

В употреблении буквы й выбранные для анализа части текста резко 
отличаются. 

1.6. Остальные особенности правописания - следующие. 
Звук / перед согласными, как правило, передается буквой и. Един-

ственное исключение составляет форма еу/иУсть 39а. Но и также часто наблю-
дается перед йотированными и нейотированными буквами гласных: днтни̂ ин 
39а, £>/иил 39об, възнелие 40а, ливовин 40а, дроугин 43об и др. - всего 24 раза и 
вгздивлеинии 154об, сдлювлдстии 154об, невгз̂ ерждние/Я 154об, лишенил 155а, прчл-ие 
156а и др. - всего 24 раза. 

Написание буквы е вместо Ф, в первую очередь, в формах с метате-
зой, является одной из характерных особенностей церковнославянской ор-
фографии. Подобные примеры встречаются в обоих отрывках: пуц нижь 38а, 
превывдеть 38а, врелинд 40а, нстрезв'Ьтесл 42об, вре̂ Уи 43а и др. - всего 17 раз и пре̂  
155об, прел токои 158а, и7кдсц1н 156а, оклеите 158а, преливодФАнУн 157об, презрит-
157об, пречистдг 158об - всего 7 раз. 

Отсутствие обозначения интервокального у представлено лишь единич-
ными примерами: вгогавленУд 37об, пУдньствю/Я 43а и, может быть, дУдволж 15боб, 
157об. 

Сочетания букв рФ, л-Ь, Н'Ь внутри слова (вместо рл, лл, НА) переписчи-
ком никогда не пишутся. 

2. Правописные особенности, различающиеся в тексте двух от-
рывков 
2.1. Конечный этимологический редуцированный - в обеих частях 

рукописи - передается, в большинстве примеров, через букву ь: и) ни̂ ь 37об, 
в'Ьржс/иь 1 л. мн. 38а, дшрь 38об, прдз̂ никь 39а, е̂ /иУсть 39а, елдвь 39об, присп-кль. 
39об, влгь 40об, гн-квь 40об, стефднь 41а, еп<пь 41а, ¡идешь дат. мн. 41 об, квдеь 42об 
и др. и члкь 154об, снь 154об, прУель им. ед. м. р. 154об, двдь 156об, грф̂ овь 
род. мн. 157а, вяни̂ ь словесь род. мн. 157а, д-кль род. мн. 157об и др. Это же са-
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мое окончание пишется, даже без исключения, в конце глагольных форм 
3 л. ед. и мн. чисел настоящего и простого будущего времен (1 раз - аориста): 
тлеть 37об, пуекышть 38а, испов'Ьсть 38об, соуть 38об, ить 41 об, ювншреть 42а, 
вьшнть 42а, илинжеть 43а, есть 43а, ЮТАГН-ЬЮТЬ 43а, в'Ьсть 44а и др., а также есть 
154об, глть 156об, 158об. 

Однако в первом отрывке несколько слов на письме оканчивается на 
и 37об, 40об(2х), 44а (2х) и вг 38об, сн* 37об, 38а, тъ 38а, ръ 40а, (евъ 'Иов' 

42об, дв̂ г 43а - всего 12 раз. Во втором отрывке данное окончание обнару-
жено лишь у слова вога: и 154об (2х), 156об, 157об и вг 154об. 

2.2. Буква и употребляется только в первой анализированной части: 
вФдый им. ед. м. р. 37об, пршде 38а, вжш вин. ед. м. р. 38об, щкиЛ вин. ед. м. р. 
39а, £>/И1н им. ед. 39а, 39об - всего 6 раз. Эта буква, которой во второй части 
нет, пишется вместо и в конце слога. 

3. Заключение 
В орфографии МК четко наблюдаются характерные черты правопи-

сания поевфимиевского периода. Оно проявляется: 
* в употреблении еров (за исключением способа обозначения конца 

слова в первом отрывке); 
* в написании греческих букв, в первую очередь, омеги; 
* в применении е широкого. 

Явление мены юсов отражается, наоборот, весьма редко; и часто пи-
шется перед гласными буквами, а также в тексте употреблены «новые» бук-
вы йин. 

Заслуживает внимания и тот факт, что, с точки зрения правописания, 
в двух анализированных частях МК есть и значительные расхождения. Мы 
имеем в виду частое написание знака * в позиции конца слова, а также упо-
требление буквы й. Эти черты характерны для первого отрывка МК. Вопре-
ки всему этому, у нас нет достаточно доказательств прийти к предположе-
нию, что две рассмотренные нами части МК были бы переписаны одним и 
тем же писцом с разных протографов, что было бы совсем неожиданно у па-
мятника, представляющего собой, по своему содержанию, сборник (КасгЛа 
1999: 113). 
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