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УПОТРЕБЛЕНИЕ БУКВЫ t  В ВЫГОЛЕКСИНСКОМ 
СБОРНИКЕ КОНЦА XII В.

Иштван Пожгаи

1. Введение
Выголексинский сборник (ГБЛ, ф. 178, № 1832) был списан в 

конце XII в. на юге Древней Руси, вероятно на галицко-волынской 
земле,1 т.е. на территории одного из древнерусских диалектов, вошед
ших впоследствии в украинский язык. Рукопись хранится в Русской 
Государственной библиотеке в Москве. Она состоит из 171 пергамен
ного листа. Памятник содержит два переведенных с греческого языка 
жития: Нифонта, епископа города Констанции на Кипре (IV в.) и 
Феодора Студита (759-826).1 2 На основе некоторых орфографических, 
фонетических и морфологических отличий двух произведений можно 
предположить, что они восходят к двум разным протографам.3 Руко
пись была издана в 1977 г. в Москве под редакцией С.И. Коткова. Наш 
анализ проводится по этому изданию. В рукописи, кроме основного 
почерка, различается еще один почерк, но он охватывает всего лишь 1 
лист. Этот почерк мы будем указывать под названием «иной почерк».

Целью настоящей работы является изучение употребления 
буквы ’Ь. Во-первых, нас интересует следующий вопрос: обозначает ли 
буква к  еще особое дифтонгическое сочетание ie, и употребляется ли 
она правильно с точки зрения этимологии? Во-вторых, наше внимание 
будет сосредоточено на употреблении т.н. вторичного или нового к , 
являющегося характерным признаком рукописей, возникших на галиц
ко-волынской земле.

Мы не будем отдельно заниматься вопросом о том, каким имен
но звуком являлся звук, обозначаемый буквой к  в древнерусском язы
ке. По этому вопросу мы согласны с предположением исследователей, 
которые считают, что рефлекс праславянского гласного *ё в древне

1 Выголексинский сборник. Издание подготовили В.Ф. Дубровина, Р.В. Бах- 
турина, В.С. Голышенко. Под редакцией С.И. Коткова. Москва 1977, с. 10.

2 Там же, с. 7.
3 Там же, с. 59.
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русском языке был дифтонгическим сочетанием ie или близким к это
му сочетанию звуком.4

2. Общая характеристика употребления буквы t
В этом пункте мы коротко охарактеризуем употребление буквы 

кроме вторичного к.

2.1. В рефлексах праславянских сочетаний типа *tert, Helt
В южнославянских рефлексах праславянских дифтонгических 

сочетаний типа Hert, Helt более-менее регулярно пишется буква е 
вместо буквы всего в 360 случаях (из которых 4 примера находится 
в ином почерке), напр.: пресоушоу: 2v.l5, прекъ^нде: 5v.l-2, пре- 
к-ыкаше: 5v.4,9-10, npeETOKaieTb.: 15v.l2, предъ: 5.13, 22v.l, 23.8, 
26v.l8, преже: 21.3, 29v.l4, некрефн: 21v.l0, неБрегсмт .̂: 165.1 (иной по
черк), каекоуцюу: 97v.l8, (уотга) и^клечн (инфинитив): 139.3, покле- 
коутк: 29v.l2, приклекъ си: 153.11, ш|клече си: 45.11-12, креми: 12.8, 
28.11, 36v.l0, кремл: 31v.9, времени: 16.5-6, 36.3—4, кредъ: 13.12, 
дрека: 30.2, плене|нткмк: 160.13-14, пле|н1еноу: 160v.4-5, запрети: 3v.l6, 
^апре|ц1ени(е: 23v. 16-17.

В 6 примерах вместо Ъ обнаружена буква ie: при^л^къ: 102.13- 
14, пл1енити: 93v.l3, пршЕ'ыкатн: 119.3, пр1еткрп’кк,к: 48.14, пр1е|уодитк: 
156.13-14, 157.14. Применение буквы ю может указывать на полное 
смягчение полумягких сонорных согласных г',

В 21 случае в южнославянских рефлексах праславянских соче
таний типа Hert, Helt написана буква к: кр’Ьми: 41.15, и^кл’Ькж: 
141.18, сжкл-кксу|1|1а: 123v.11-12, кр-Ьда: 155.15, некр-кАкн-Ь: 158v.2, 
некр’кдкнсу: 166v.l4, некр'кжкна: 170v.l7, кр^ми: 64.13, 121.17-18, 
122.10, къ^кр-кфи: 162.3, др’ккс: 45v.6, др^ка: 28v.15,29.8, 148v.l2,

4 Соколова М.А.: Очерки по исторической грамматике русского языка. Ле
нинград 1962, с. 12.
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дрккк: 29.4, 111.5, плктеннга: 75.5, плкниюфем'ь: 93v.8, оуплкнити: 
4.16, Ееспрк|стднн: 27.1-2.

Что касается написаний старославянских рефлексов праславян- 
ских сочетаний типа *tert, *telt через букву е, здесь следует обратить 
внимание на предположение А.И. Соболевского, согласно которому 
буква е вместо к  в сочетаниях такого рода может указывать на церков
но-книжное произношение писца.5 Кроме того, тут можно учитывать и 
возможность контаминации между древнерусскими формами с полно
гласием и старославянскими формами с метатезой и удлинением. Сле
дует отметить точку зрения В.В. Колесова о том, что за смешением 
букв ■кие может скрываться и смешение древнерусского и церковно- 
славянского произношения, но для фонетических явлений он считает 
показательными лишь написания древнерусских слов.6 В других па
мятниках, списанных на древнерусской языковой территории, в этих 
сочетаниях также часто пишется буква е вместо к , напр., в Архангель
ском евангелии 1092 г.,7 в Минее Дубровского XI-XII в., в Бычковской 
псалтири XI в., а также в Реймском евангелии XI-XII в.8 Важно обра
тить внимание на тот факт, что в Выголексинском сборнике не может 
быть и речи о совпадении звука, обозначаемого буквой "к, и гласного е, 
так как кроме рефлексов праславянских дифтонгических сочетаний ти
па *tert, *telt, нами обнаружено лишь незначительное количество при
меров, написанных с буквой е вместо буквы к: на месте праславянского 
гласного *ё.

2.2. В остальных случаях
В остальных случаях на месте праславянского гласного *ё очень 

редко наблюдается мена букв к и е .  Примеры здесь будут сгруппиро
ваны по морфемам.

5 X. Тот Имре: Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI -  нача
ле XII вв. София 1985, с. 296.

6 Колесов В.В.: Историческая фонетика русского языка. Москва 1980, с. 183.
7 Соколова М.А.: К истории русского языка в XI веке. (Рукопись московской 

Библиотеки им. Ленина, № 1666.) In: Известия по русскому языку и словесности, 
т. III. Ленинград 1930, с. 113-114.

8 X. Тот: Ук. соч., с. 302.
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2.2.1. В префиксах
На месте праславянского гласного *ё фактически регулярно 

встречается буква ■fc в следующих префиксах:
В префиксе нк-, напр.: нккако: 126v.9, 165.7, н*ккотори: 36v.l, 

н^кто: 42v. 17-18, 65.11, 74.1, 75v.l5, 102v.l8, 121v.l6, н-ккого: 169.5, 
н'Ькде: 113.8, н’кк’юн: 38.18, н’Ькг!: 151v.l5, н^ксче: 36v.5, 96v.3, н^кага: 
148.7, 151v.2, н^ксчего: 138.2, 168v.ll, нЪ w nőiére: 155.17, н-Ькога: 145.6, 
н'кксчемоу: 80v.ll, 127.3, н'кчхто: 54v.l7, н'кчтс: 48v.4, 57v.l4, 66v.l6, 
87.1, н^чксо: 124.7, 147v.3, н-ки)ксудоу: 146.3.

В префиксе нк, образовавшемся от не + е (ie), напр.: нЪсмь.: 
18v.l0, н-ксть.: 53.16, 108v.l2.

Найдено нами 2 примера, в которых вместо быквы Ъ поставлена 
буква е: нека|ко: 52.1-2, не къ к8ю: 145v. 18.

2.2.2. В корнях и основах
В корнях и основах, за редкими исключениями, наблюдается 

правильное с точки зрения этимологии употребление буквы к , напр.: 
сик’Ьгноути: 2v.6, СиЕ’Ьже: 3v.2-3, Б'кда: 1.13, поЕ’кднл'ь: 3v.5, Е^си: 
Ív .14, Е'кси: 18v.l2, кид,к|]С'к: lv.6-7, ки|д,кктк: 3v.2-3, к^дЪ (наст. вр. 1 
л. ед. ч.): 3.11, к-кд8|фемсу: 1.10-11, к’кд,к||н: lv.4-5, прспск-кдаюфоу: 
1.12, съгр'кшаюфа: 2.8, д-кда: 9.1,11, д^домг.: lv.3, гн-кка: 2.7, нм-кн: 
2.2, ир-кт^ка: 3.3-4, кр-кпость.: Ív.13, д-кности: 1.12, ст м̂-крит 3v.8-9, 
с'км’крен'кна: Ív. 16, c'KM’kpeHHie: 2.2, съм'кренин (существительное): 
Ív .15, проск'ктн: Ív .10, т ’кдо: 87v.7, 96.15, 120.8, 128.2, 134.17-18, 
т ’кдоу: 131v.l3, 136.6, 140v.l0, т,кл,кл\,к: 46.17, 96v.l8, 122.1, т ’клом'к: 
38v.3, 131.1, т-кд-к: 35v.3, 130.8,’ксти: 2v.2,12, -кд^ж: 2v.l0, "кд̂ .: 2.13, 
’кд'кши: 3.17.

В редких случаях обнаруживается и употребление буквы е 
вместо Ъ, напр.: Бесокьскаи: 11.3, llv.4, шкетъ: 17.8, нл\енн»е: 43.17, 
(именно тут, перед слабым напряженным редуцированным -  вероятно 
уже выпавшим -  не ожидалась бы буква е), снречь: 48v.l7, 54v.ll, те-
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лесе: 128.12, 130v.2, 136.14, теле|сн: 132.8-9, 133.13, 144v.l,9, 170v.5, 
телесл: 92.1, (в формах косвенного падежа существительного т"кло, 
склоняемых еще по консонантическому типу, регулярно употребляется 
е вместо буквы к., в чем мы скорее видим влияние второй буквы е, чем 
реально существующее фонетическое явление) улекл: 13Ív. 17.

Изредка зарегистрировано и написание буквы ie вместо 'к, но 
только в начале глагола гестн или в начале произведенного из него су
ществительного (праславянский корень *éd-)\ гемь.: 12v.l3, 124.4, iejfk: 
82v.l4, кди (существительное ж. р): 5 ív. 18, гедъ (существительное):
155.13. Употребление буквы ш в этом корне в начале слова, по всей ве
роятности, отражает живое фонетическое явление языка писцов, но 
оно указывает не на совпадение звука, обозначаемого буквой Ъ и глас
ного е вообще, а свидетельствует лишь о переходе звука, обозначаемо
го буквой •к, в гласный е в позиции после согласного j. Переход такого 
рода уже известен и в Архангельском евангелии 1092 года (напр.: ксти, 
к д а т ь .).9 Заслуживает внимания тот факт, что в Житии Нифонта (пер
вые 32 листа и еще 3 строки Выголексинского сборника), за исключе
нием единственного примера, в этом корне употребляется буква t ,  а в  
Житии Феодора Студита написание буквы ie является исключитель
ным.

2.2.3. В суффиксах
Буква Ъ в суффиксах, за исключением одного примера, пишется 

правильно, напр.: коуд’Ь: 62.9, досел'Ь: 90.15, 101.12, 159v.l0, йсел’Ь:
53.3, 69V.15, 77.12-13, 78v.7, 90v.7, ишжЬ: 61.13, Фтол-к: 4v.6, 65v.9, 
96v.l2, 133.2, Фтоуд*: 54v.l6, 72v. 12-13, lOOv.l, 105v.l5, 130v.3, 
погъб'Ьли (sic!): 24.6, погыб’Ьлкна|го: 17.17-18, Е,ь.стр'Ьи|шл (sic!): 62.5— 
6, д'Ьль.|н’к|е: 98v.9-10, полк|^н,к|е: 74v. 13-14, пкрк’Ьш: 38.8, 55v.7, 63.2,

9 Шахматов, А.А.: Очерк древнейшего периода истории русского языка. In: 
Энциклопедия славянской филологии, вып. II. Петроград 1915, с. 114.
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97v.l8, 102v.l5, 129v.l3, 134.14, 142v.l8, ск’кть.л’кишоу: 71v.4,
слдБ’кн|шемсу: 63.10-11, слдЕ’кншд1а: 63.12, т ,ь.ц1НБ'кншб||б: 63.2-3.

Нами найдено одно исключение: попикелк: 17v.4.

2.2.4. В окончаниях
В окончаниях, за исключением определенных групп слов и не

скольких примеров, буква 4: употребляется правильно, напр.: грдд”к: 
1.6, ссуд1!:: 5v.3, крл|т'кц,'к: 1.6-7, и^Блдц’Ьх’ъ.: 1.15, т^мк: lv.3, т^мъ.: 
2v.l8, иямсытк: lv.4, кжсткьн’кмк: lv.5, нифо|нт,к: lv.5-6, poy|ivk: lv.8- 
9, m a t k í :: 5 v .8, л\но2^к|мн: 3.2-3, гр’кшыгкн: 3v.l0, чксткн-ки: 5.17, мн’к: 
3v.l4, е^ дЪ: 4v.l6, ккс’Ьмъ (дат. п. мн. ч.): 5.1 (буква к  переправлена 
из е), т о е Ь̂: 5.10, 5v.3, 114.8, 170.16, собЪ (дат. п. ед. ч.): 37.13, 100.12, 
lOOv.4, (w) coE’k: 81.14, 81v.6, lecK’b: 10.13,14—15. В исконных древ
нерусских флексиях: (до) ^емл'Ь: 30.7, (w) грлмотнц-к: 152.15, тьмниц-Ь 
(вин. п. мн. ч.): 161.3, кс-к wíyk (вин. п. мн. ч.): 42.13, кжстдт'кл’Ь (вин. 
п. мн. ч.): 75.4, л\лнлст,к1р’Ь (вин. п. мн. ч.): 101.10.

Исключения представляют собой следующие случаи с буквой е, 
напр.: ксбмъ (дат. п. мн. ч.): 80v.l, ннфе|лк»Бикемк. (местн. п. ед. ч.): 
14v.ll—12.

В дательном и местном падежах ед. ч. личного местоимения 
второго лица и возвратного местоимения регулярно пишется вместо 
буквы 4: буква е, напр.: (егь.нимди) севе: Ív. 14, (к*к) севе: 2v.9, 6.13, 
(поло|жи Ед помофкннкд) севе: 16.18, (къ.) севе: 48.7, 105v.l7, (слдкд) 
севе: 2.13, теЕе (ео юдиномоу): 30v.9, т[е]|Бе (... прок’кфдгетк): 95.9-10, 
(подоЕдше и) теЕе: 109v.l3, теке (же ...|... геднномоу): 132.4. В других 
древнерусских памятниках тоже наблюдается такая мена t - е в  этих 
же окончаниях, как, напр., в Изборнике 1073 г., в Минее XI-XII вв.10 
По поводу написания буквы е в этих флексиях, у нас нет никакого 
основания видеть здесь фонетическое явление, так как в подходящих 
исконных древнерусских формах без исключения употребляется буква

10 X. Тот: Ук. соч., с. 296.
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t :  сое*  (дат. п. ед. ч.): 37.13, 100.12, 100v.4, 101.9, 102.16-17, 103.4, 
107v.6, 111.16, 120.2, 121.9, 123.7-8, 138v.lO, 142v.l5, 146.8, 150v.8,
155.14, 158.9, 158v.8, 161v.l5, сое*  (мести, п. ед. ч.): 81.14, 81v.6, 112.1, 
116v.7, 150.13, 153v.15-16, 159v.2, тоб*  (дат. п. ед. ч.): 5.10, 5v.3, 114.8, 
170.16. А. А. Шахматов в связи с написанием севе (дат. и места, п. ед. 
ч.) и тесе (дат. и места, п. ед. ч.) отмечает, что эти формы пишутся и в 
тех памятниках, которым смешивание букв *  и е вообще чуждо. По
этому эти формы заимствованы в некоторых говорах из церковносла
вянского языка, так как в этих областях живой народный диалект не 
знал форм сек* и тек*.11 Таким образом, судьба этих форм похожа на 
судьбу южнославянских рефлексов праславянских сочетаний типа 
*tert, Hélt, ведь в обоих случаях буква е вместо буквы *  показывает на 
церковно-книжное произношение.

В изучаемом памятнике в трех исконных древнерусских флек
сиях наблюдается переход звука, обозначаемого буквой *, в гласный е 
после согласного у. (w) малок (грамотиц,*) (род. п. ед. ч. ж. р.): 152.15, 
(и̂ ) коу л̂нтн|к (род. п. ед. ч. ж. р.): 90.8-9, (скЕнрактЕ) кок (вин. п. мн. 
ч. м. р.): 24.12. По мнению А.А. Шахматова это явление очень древнее, 
оно возникло в этих окончаниях еще в общевосточнославянском (или с 
его словами в общерусском) праязыке в конце слова, в положении 
после согласного j .n  Это явление А.А. Шахматов связывает с сокра
щением долготы в конце слова. Он же пишет, что это явление не сле
дует сопоставить «с заменой *  через е в других случаях».11 12 13

2.2.5. Мелкие явления
В двух примерах отмечена буква *  на месте этимологического 

гласного е\ Б*с*доуга:. 122.6, Б*с*доу|кмоу: 163v.11-12. В этих случаях 
буква *, по всей вероятности, появилась под влиянием следующего 
слога с буквой *.

11 Шахматов, А.А.: Историческая морф ология русского  языка. Москва 1957,

12 Шахматов: О черк ..., с. 113.
13 Там же, с. 80.

с. 159.
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В одном примере буква к  написана на месте этимологического 
редуцированного гласного переднего ряда: прел’ксти: 136v.l4.

В других случаях вместо буквы ”Ь поставлена буква и: побнднлъ.: 
9 v .12 . Тут следует принимать во внимание влияние следующего слога 
с буквой и.

3. Употребление вторичного к
Вторичным, или по определению А.И. Соболевского новым 

ятем называется та буква к., которая пишется на месте закрытого эти
мологического гласного е, стоявшего или перед слогом с уже выпав
шим слабым редуцированным гласным переднего ряда, или перед быв
шим сочетанием согласного j  и краткого гласного Г, в котором гласный 
элемент уже сократился и исчез вследствие падения редуцированных. 
Что касается второго положения гласного е, тут следует отметить, что 
согласно А.А. Шахматову после этого гласного непосредственно сле
довал краткий гласный Г.14 Первой датированной рукописью, где отра
жается это явление -  т.е. удлинение и по А.А. Шахматову дифтонгиза
ция гласного е -  является знаменитое Добрилово евангелие 1164 г. Па
мятники, содержащие вторичный ’Ь, впервые сгруппированы А.И. Со
болевским.15

А. А. Шахматов на основе материала Добрилова евангелия сле
дующим образом сгруппировал примеры, написанные через вторич
ный ■Ь: 1) -к стоит перед слогом, содержавшим некогда редуцирован
ный переднего ряда, 2) -к находится перед слогом с уже выпавшим на
пряженным редуцированным переднего ряда, 3) после буквы 'Ь следует 
буква и, обозначающая уже только согласный j, а не сочетание соглас
ного j  и краткого гласного Г. Точнее, в последней группе у А.А. Шах
матова буква и обозначает неслоговой гласный г, восходящий в свою 
очередь к краткому гласному Г.16 Наш анализ мы будем вести по этой

14 Там же, с. 299.
15 Там же, с. 299.
16 Там же, с. 299.
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классификации. Там, где это возможно, в рамках одной группы приме
ры будут сгруппированы и по морфемам.

О том, что редуцированные гласные в говоре писцов уже ни в 
коем случае не слышались, свидетельствуют не столько буквы о, е на 
месте сильных редуцированных, сколько 20 примеров вокализации в 
сочетании типа *tbrt, Чъп, *tblt, *tblt (напр: полису: 8v.5, го|рдлго: 
142.3-4, прндержд си: 109.5), и даже один пример в сочетании типа 
*trbt (крокию: 169.9).

3.1. Первая группа СЬ стоит перед слогом, содержавшим
некогда редуцированный переднего ряда)

3.1.1. Вторичный в префиксах
Тут нами отмечен всего один пример: (къ.) к’к^дь.н'Ь: 131v.l. 

Здесь согласный г, несмотря на исконную твердость, мог быть и вто
рично смягченным, так как он мог ассимилироваться по мягкости под 
воздействием следующего вторично смягченного согласного d. Новый

17■fe фактически не появляется в положении перед твердым согласным. 
Это же слово однажды пишется через букву е: кездкноу: 22v.l 1.

3.1.2. Вторичный ’Ь в корнях и темах
Вторичный 'к в корнях и темах обнаруживается в следующих 

примерах: к^лкми: 101.15-16, 103.17, к’клкможь.: 151v.2, к’кфк: 55.11, 
56v.l, 57v.l5 (вместо буквы ip написана ш), 66v.4, 108v.l6, 111.14, 
112.10, 130.5, калгЬиь.: 28.7, 144.18, клм’Ьнь.нос’Ьченше: 100v.l5, 
клнзк’Ьтк|но: 12.10-11, кор’Ьнк: 62v.5, м’Ьчк: 113v.l3, rrkipx: 26v.l5, 
пллм’кнь.: 30.4, слоь’кскн’кшмь.: 99v.3-4, слок’Ьсьнлго: 146v.7, степень.:
35.14. Тут насчитывается всего 22 примера.

Словоформы прил'Ьжкнс (52v.ll) и неприл'Ьжь.но: (50.13) являют
ся сомнительными примерами в силу того, что в словаре И.И. Срез- 17

17 Черных П.Я.: И ст орическая грам м ат ика р усск о го  язы ка. Москва 1954,
с. 111.
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невского после слова прнлежьно указана и форма прил'Ьжьнс, и послед
няя форма отмечена уже в Остромировом евангелии 1056-57 гг. и 
Сборнике Святослава 1076 г.18

С целью сопоставления мы подсчитали, во скольких примерах 
данной подгруппы имелись условия для удлинения или дифтонгизации 
исконного гласного е: кель|мн: 50.6-7, кельму драга: 86v.6, кельмо|жь: 
132v.2-3, кель|л’Ьпьн,Ь: 143.11-12, кефь: 77v.8, 119.6, слмокефью: 90.6, 
крбменыгы|имн: 63v. 15-16, кременьнлга: 73v.9, дрекьнюю: 42.8, дрекь- 
ннх"к: 152.14, е̂|мьномоу: 56v.l-2, ^емьн'ыу'к: 108v.l4, u/^емьсткоклнл:
86.3, и^емьсткокл: 90.10, клменк: 13.15, 155v.9, HelKecbH'kira: 5v.11-12, 
пламень: 135.2-3, слокесь|ноую: 152v.2-3, телесьн^ю: 128.4. Здесь 
обнаружено всего 21 пример с буквой е.

3.1.3. Вторичный ’Ь в суффиксах
Вторичный ’Ь в суффиксах отмечен нами в следующих случаях: 

доБрод’Ь т’Ьльн’Ьмь: 40v.6, мгат’Ьжь: 42.3, прнкоснок-Ьньно: 109v.6, 
несьм’Ьр’Ьньно: 123.18.

Ради сравнения приводим и примеры, в суффиксах в которых 
имелись условия для возникновения вторичного ’Ь, напр.: к л датель
ною: 49.4-5, доклюсть: 141v.8, недьр̂ нокень|нлга: 7lv.10—11, дЬллте|ль: 
18.10-11, доБрод^тель: 33v.ll, 36v.8-9, 61v.4, 72v.8-9, 78v.ll, 98v.8-9, 
105v.5, 141v.l3, ОБНтель: 26v.ll, неприко|снокеньн,ыга: 48.9-10,
нскоуси|тель: 15v.l617. Здесь обнаружено всего 28 примеров. Тут мы 
не учитывали примеров, в которых буква е находится после буквы ж, 
ч, ш, ф в силу того, что по нашему наблюдению в изучаемом памятни
ке после этих букв никогда не пишется вторичный ’Ь. Между прочим, 
таких примеров мало: неиздреченьно: 34v.l, неи д̂реченьною: 34.9-10, 
39.7.

18 Срезневский И.И.: С ловарь д ревн ерусск ого  язы ка. Репринтное издание, 
т. II, ч. 2. Москва 1989, с. 1421-1422.
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3.1.4. Вторичный 'к в окончаниях
Вторичный t: в окончаниях найден нами в следующих случаях.

3.1.4.1. При глаголах
Примеры обнаружены лишь в 3-ем лице ед. ч. настоящего вре

мени: и̂ Ее|р-Ьтк: 121.16-17, коуд-Ьть.: 1.13, 5v. 17-18, 15v.15-16, 16v.l8, 
17.6,12-13, 25.10, 60.17, 79.15, 82.1, 91v.7, 92.16, 154v.l8, кед-Ьтк: 
17v.4-5, къ.|кед’кть.: 51v.5-6, и^кед'Ьтк: 140.5, подкигн’Ьт к : 130v.l7, 
покнн-Ьть. cia: 51v.l6, жнд’Ьтк: 2.9, ^ок^тк: 162.13, ид’ктк: 143.16, 
К’ъ.нид'кть.: 66.16, придать: 1.14,17.8, 164.10-11, пронд'Ь|тк: 162.14-15, 
и)ид'Ьт1у: 105v.3, къ^ьм'к|тк си: 161v.9-10, принм-Ьть: 19.9, 67.8, 90v.2-
3, 91.6, 125.5, 142v.l7, кжспринм-Ьтк: 67.7, и^м'ктк: 151.6, пинесЬть.
(sic!): 161v.2, к,кстлн'Ь|т к : 3.10-11, протнкоустдн’Ь|тк: 113.9-10.
ндчь.н’Ьтк: 4.11, 12.13-14, 13.8-9, нлчыгЬть. си: 13.9-10. чь.т'кть.: 24.17. 
Здесь насчитывается всего 45 примеров.

Ради сравнения приведены и глаголы, в окончании 3 л. ед. ч. в 
которых имелись условия для возникновения вторичного ’к: Здесь на
ми обнаружен всего 31 пример (2 в ином почерке), напр.: коудетк: 
5v.3, 15v.2, 18.17, всего 12 примеров (1 в ином почерке), прекоудеть:
135.16, 160.18, н^кедетк: 130.13, покннетк си: 41.13, ндеть.: 127v.l, прн- 
иметь.: 4v.l3, и^несетк: 148.6. Тут тоже не учтены примеры, в которых 
буква е находится после буквы ж, ч, ш, ф (между прочим их довольно 
много, подсчитано всего 24 примера, напр.: можетк: 120.8, 121.16, 
уощетк: 11 Ív. 10.).

3.1.4.2. При местоимениях
Отмеченные нами примеры все находятся в местном падеже ед.

4. : (к-к) a c tмк: 116.9, 125.11, 140v.l6-17, 146v.2, 156.2, 157v.l4. (w / о) 
н’кмъ (sic!): 127v.l6, 151.2, 157.5, (w или w..) скмк: 51.13, 58.3, 59v.9,
60.16, 145.13, (по) скмь: 155.6. Здесь отмечено всего 15 примеров. Про
цесс удлинения или дифтонгизации исконного гласного е тут мог быть 
поддержан и аналогичным влиянием флексии местного падежа ед. ч.
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местоименных форм прилагательных мужского и среднего родов твер
дой разновидности.

Ради сравнения приведены и примеры, в окончании которых 
имелись условия для возникновения вторичного "к, напр.: (ьъ) кьсемь: 
156v.2, (къ) ксемь: 164v.l3 (иной почерк), (по / къ / w) семь; 7.11, 75v.3- 
4, 89.3, (нл / по / ktv / w) nisam».: 6.6, 16.16, 28v.l6, 31.13, 35v.8, всего 27 
примеров, (по) немь.: 164v.l0 (иной почерк). Тут насчитывается всего 33 
примера (2 в ином почерке). Тут тоже не учтены примеры, в которых 
буква е находится после буквы ж, ч, ш, ц| (между прочим их всего 2 ): 
(къ) чемк: 123.17, (къ) кдшемк: 167.1.

3.2. Вторая группа (■к находится перед слогом, содержавшим
некогда напряженный редуцированный переднего ряда)
В этой группе напряженные редуцированные в речи писцов вы

пали несмотря на то, что они в письме еще обозначены буквой и, иначе 
не было бы возможно возникновение вторичного ■к.

3.2.1. Вторичный Ъ в корнях и темах
Вторичный ”к в корнях и темах наблюдается в следующих при

мерах: к*клн1б: 46v.l3, 62v.l8, ^HAM'knnie: 28v.l8, ^ндлткнигд: 28v.l2, 
29.12-13, KAM'kHHie: 28.3.

Ради сравнения теперь мы посмотрим, во скольких примерах 
данной подгруппы наличествовали условия для возникновения вторич
ного •к: келню: 9v.l6, 44v.4, 46v. 10-11, 49.13, 51.9, 92.5, 114v. 11, 
153v.5-6, 165v.l5, келига: 97.9, прекелию: 57v.l4, покелнк: 68v.4, 
^ндменже: 17v.l8, 28v.8, ^нлмении: 157v.ll, ^ндметнемь: 167v.9, 
кдл\ени!е: 13.10-11,12, 45v.9-10, ремении: 134.15, (творительный п. мн. 
ч.). (къ ...|...) слокосдокесин: 50v.l. Тут обнаружен всего 21 пример с 
буквой е. Примеры частицы не тут не учтены ввиду их большого коли
чества.
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3.2.2. Вторичный к  в суффиксах
Вторичный Ъ в суффиксах отмечается в следующих случаях: 

кесклые: 42.7, 49.6, 145.15, дхр^нок’кнше: 68v.2 (тут отсутствует первая 
буква н), 103v.l3 (здесь после буквы р написана еще один ер), 106.2, 
120v.l5, 132v.12-13, дь.р^нок’кнни: 115.4, приксснск’кни1ел\ь.: 108.16, 
с'кк,ккс*упл’Ьни1е: 50.12, сть.м’Ьр,кнн||е: 45.8-9, с,ь.л\’Ьр'к|ни1€мк: 47v.l8-
48.1, плет,кни1ел\ь.: lOOv.16, (къ) с,ь.р,кт’к|нин: 144.12-13, и)Ер’кт'кни||е: 
60v. 14-15. по|стлкл'кнн1е: 56.6-7, с’кстARA’kjHHie: 47v.l-2, стъ.стл|кл’книгд: 
57v.5-6 (буква к  переправлена из буквы е !), ткор’кнша: 153.7, (и/) 
'кд'к|нни: 1 Ív.8-9. Тут обнаружен всего 21 пример.

Слово веселые без нового к  встречается всего 4 раза: Ív. 11 (в 
род. п. ед. ч.), 9.18-9v.l, 49v.l3, 75.16.

Если подсчитать количество примеров с сложным суффиксом -  
en-ij- без вторичного Ъ в положении перед слогом, содержавшим неко
гда слабый напряженный редуцированный переднего ряда, то мы по
лучаем 133 примера (из которых 1 находится в ином почерке), напр.: 
дкрк^нокениш: 50.17, съ.м’креные: 2.2, клгодлрени1ел\ь.: 6v .ll, nolMTviuiAie- 
ннга: 13.16-17. Здесь мы тоже не принимали во внимание примеры, в 
которых буква е находится после буквы ж, ч, ш, щ, потому что в изу
чаемом памятнике после этих букв никогда не употребляется вторич
ный к. (Впрочем с этими буквами мы насчитали всего 146 примеров (2 
-  в ином почерке).)

Нами отмечено еще 8 примеров, в суффиксах которых были 
условия для возникновения вторичного •к: дс»ЕЛ1е|стню: 106.5-6, докро- 
д^телмо: 34v.7, 71.16-17, 75.1, 76v.l6, 77.3, 157.2, доБрод^тели^ь:
52.14.

3.3. Третья группа (’к написан перед буквой и, обознача
ющей уже только согласный j)
В этой группе нами отмечено всего 2 примера местоимений 

женского рода в местном п. ед. ч.: (w) нЪи: 44v.l0, (къ) ски: 50v.8, 
Здесь можно сделать то же замечание, что мы сделали в отношении ме
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стоименных форм (къ.) ксЬмь. (w / ф н'км'к (sic!), (w (...)) сЬмь., т.е. здесь 
не следует исключать и возможного влияния флексий дательного и 
местного падежей ед. ч. членных форм прилагательных женского рода 
твердой разновидности.

Ради сравнения мы приводим и примеры, в окончаниях которых 
имелись условия для возникновения вторичного ’Ь: (къ. / нл / по / и») 
жен: 31v.l8, 36v.l3, 100.4, 107V.18—108.1, 111.17, 124.13, 148v.l0, 
151v.3, (къ) шеи: 123.5, сеи (дат. п. ед. ч.): 57.1, 59.18. Здесь имеется 
всего 11 примеров.

Еще отмечено два особенных примера: нЪ имЬ: 120v.l3, иЬ | 
им’Ьга: 146.9-10. В последних двух примерах частица ыЪ произноси
лась под одной интонацией с следующей словоформой, и между ними 
мог возникнуть протетический согласный j.

3.4. Мелкие явления
В двух примерах буква ’Ь отмечена на месте этимологически 

сильного редуцированного: (къ) чюдесЬх”ь.: 147v.l3, (къ мон ъ̂.) сдоке- 
с’Ьх’ъ.: 160v.l2. В этих случаях следует учесть возможное влияние скло
нения существительных с основой на -о-. Еще мы отмечаем, что после 
буквы х  в обоих примерах стоит буква ъ, обозначавшая исконно реду
цированный заднего ряда, но в изучаемом памятнике редуцированные 
уже исчезли, и согласный eh по всей вероятности уже подвергся смяг
чению.

4. Итоги и выводы
В отношении употребления буквы ’Ь, кроме вторичного ’Ь, мож

но установить, что она, за исключением определенных групп слов (как 
напр. южнославянские рефлексы праславянских дифтонгических соче
таний типа *tert, *telt и примеры континуанта праславянского корня 
*éd-), пишется довольно правильно с точки зрения этимологии. На 
основании этого мы предполагаем, что звук, обозначаемый буквой "Ь, в 
говоре писцов еще сохраняет свое исконное звучание, он не совпал ни 
с гласным е, ни с гласным i.
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Переходя к употреблению вторичного -к, сначала мы с помо
щью следующей таблицы подытожим, в каких группах и в каких мор
фемах он пишется. Указаны и те случаи, где в принципе была бы воз
можность для возникновения вторичного 'Ь. Рядом с цифрами в скоб
ках отмечено, сколько из указанных примеров находится в ином по
черке.

Первая группа Вторая
группа

Третья
группа

Вторичный

■к
е Втор.

•к
е Втор.

■к
е

В префиксах 1 1 - - - -
В корнях и темах 22 21 6 21 _* -

В суффиксах 4 28 21 137 — —

В окончаниях 45 при 
глаголах 
15 при 

местоим.

31
(2)
33
(2)

2 11

* Здесь не учтено 2 примера нк вместо не.

По поводу употребления вторичного к в первую очередь сле
дует отметить, что он в изучаемом памятнике ни разу не написан после 
букв ж, ч, ш, щ (а сочетание букв жд не наблюдается в рукописи). Если 
посмотреть другие рукописи, напр., Добрилово евангелие 1164 г., Ир- 
молой Григоровича XII-XIII вв., Типографское евангелие XIII в. № 6., 
Житие Саввы XIII в., а также Галицкое евангелие 1266-1301 гг., Поу
чение Ефрема Сирина XIII в., то мы можем видеть в них употребление 
нового к  и после этих букв, и даже после сочетания букв жд, напр.: 
межкть., шксткю, къ рождкыки (Добрилово евангелие), доушкккнага 
(Ирмолой Григоровича), шкстыо (Типографское евангелие), дъфкрь.
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(Житие Саввы), ш^сть. (Галицкое евангелие 1266-1301 гг.), плдч’ккнош, 
дш-ккнсю, оч-ксн,ых',к, елаж ’Ьнь.сткл (Поучение Ефрема Сирина).19

Удлинение или дифтонгизация гласного е после неслогового i 
или после согласного j  не наблюдается. Тут следует отметить, что это 
явление в данном положении в древнейших южных памятниках древ
нерусского языка, содержащих вторичный •Ь, отсутствует, как напр., и 
в Добриловом евангелии.20

В Выголексинском сборнике вторичный t  пишется лишь после 
букв к, е , п, т, д, с, м, л, н, р. Из этих букв д и н  могут обозначать и 
исконно смягченные согласные, таким образом, мягкостью согласных, 
обозначаемых буквами ж, ч, ш, ф, не объясняется отсутствие вторично
го Ъ после них. Согласные z ’, с ’, s ’, se’ или (в церковно-книжном про
изношении) st’ все являются по месту образования передненебными, а 
с акустической точки зрения компактными, и конечно, все являются 
исконно смягченными. Если посмотреть на согласные, обозначаемые 
буквами к, б, п, т, д, с, м, д, н, р, то оказывается, что они, кроме соглас
ного г, представляют собой по месту образованию губно-губные, губ
но-зубные и зубные, а акустически диффузные согласные. Согласный г 
стоит ближе всех к согласным z\ с ’, s ’, se’ или sí’, но он по способу 
образования не обладает щелевым элементом, и кроме этого, он в 
изучаемых позициях является исконно твердым или полумягким со
гласным.

По нашим данным, мы можем предположить, что процесс удли
нения или дифтонгизации исконного гласного е начался не именно в 
положении после согласных z ’, с ’, s ’, se’ или st’. Имея в виду и тот 
факт, что вторичный Ъ в вышеуказанных памятниках ХП-ХШ вв. уже 
пишется и после букв ж, ч, ш, ф, мы рискнули бы придти к выводу, что 
Выголексинский сборник на основании особенности употребления вто
ричного Ъ мог быть написан не позже (или по крайней мере не значи
тельно позже), чем знаменитое Добрилово евангелие 1164 года.

19 Шахматов: О черк ...f  с. 300.
20 Там же, с. 303.


