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Служебная минея на месяц февраль 
первой половины XII в. 

/Предварительное сообщение/ 

И. Х.Тот 

Введение 

Рукопись К? 103 фонда 381 Центрального Государственного архива 
древних актов представляет собой отрывок служебной минеи на месяц 
февраль. Февральская минея раньше входила в собрание бывшей библи-
отеки Московской Синодальной типографии. Несмотря на то, что Минея 
I!? 103 считается памятником большой древности, она осталась для нас 
неизученной. О её неизвестности свидетельствует тот факт, что о 
ней почти нет никаких библиографических данных. С целью библиогра-
фической точности приведём те немногочисленные данные, которые нам 
удалось собрать об этой интересной рукописи 

И.И. Срезневский. Древние памятники русского письма и языка. 
СПб., 1882, столбец 39 /среди рукописей, написанных до 1100/. 
A.A. Покровский. Древнее псковско-новгородское письменное 
наследие. Москва, 1916, 42,43, 68,175. 
Н.В. Волков. Статистические сведения о сохранившихся древне-
русских книгах Х1-Х1У вв. СПб., 1.S97, 33, 65 /под К? 233/. 
Обзор документальных материалов по истории СССР периода фео-
дализма Х1-ХУ1 вв. Составлен В.Н. Шумиловым. М., 1954, 58-
59. 
Предварительный список славяно-русских рукописей Х1-Х1У вв., 
хранящихся в СССР. Составлен II.Б. Шелямановой. Археографи -
ческий Ежегодник за 1965 год. М., 1966, 190. /под К? 38/. 
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Исследователи, занимавшиеся Мин.К? 103, выяснили два важных 
вопроса, касающихся датировки и места возникновения интересующей 
нас рукописи. Было установлено, что а/ Минея К? 103 относится к 
ХГ-ХП вв., б/ она была написана, по всей вероятности, в Новго-
роде для новгородского Лазарева монастыря. При установлении да-
тировки и локализации рукописи исследователи исходили из её 
внешней истории, и языковые особенности не были учтены ими. Та-
ким образом, можно сказать, что языковые особенности Минеи № 103 
остались вне поля зрения исследователей. Подобным же образом не 
были вовлечены в решение вопроса хронологии палеографические осо-
бенности рукописи. То есть материал, подчерпнутый нами из Минеи 
К? 103, впервые будет введён в научный оборот и может представить 
для специалистов определённый интерес. В дальнейшем мы остановим-
ся на некоторых палеографических, графических и языковых особен-
ностях интересующей нас рукописи. Полное описание Минеи К? 103 яв-
ляется предметом особой статьи. Цель нашей настоящей работы -
дать общее представление о палеографии« графике и языковых осо -
бенностях этой доселе неизвестной рукописи. 

Палеография 

Минея № 103 является фрагментом служебной минеи на месяц 
февраль: не достаёт ни начала, ни конца рукописи. Однако несмот-
ря на ото, сравнительно большой объём сохранившейся рукописи мо-
жет служить ценным источником важный палеографических и языковых 
сведений. 

Минея на месяц февраль в современном состоянии состоит из 
55 листов, написанных в четвёрку. Листы рукописи обрезаны неоов-
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но, поэтому отдельные листы могут различаться по своим размерам 
и по форме. По A.A. Покровскому, размер рукописи 21x17 см, одна-
ко размер отдельных листов рукописи может значительно колебать-
ся: так например, размер листа 10: 22x18 см. Рукопись написана 
на пергамене довольно низкого качества: пергамен толстый, жёст-
кий, грубый с частыми дырами, которые возникли во время обработ-
ки кожи. Рукопись без переплёта. Листы составляют тетради, кото-
рые сшиты верёвкой. Рукопись разлинована на один столбец как ру-
кописи небольшого размера. Текст помещён между двумя вертикальны-
ми линиями. Левая вертикальная линия пишется на расстоянии 1,6 см 
от левого края пергамена. Правая линия наведена на расстоянии 
4,5 см от правого края листа. Наверху проведена горизонтальная 
линия, которая отделяется от верхнего края на 2,2 см. Подобным же 
образом снизу на расстоянии 4,6 см находится горизонтальная линия. 
Таким образом, поле, на котором пишется текст, имеет размер 
13x16,4 см. Местами разлиновка проведена косо. Инициалы и малень-
кие инициалы пишутся, как правило, за пределами левой вертикаль-
ной линии. Число горизонтальных линий и число строк совпадает. На 
каждом листе встречается по 23 строки. Высота строк равна 0,7 см. 
Средняя высота отдельных букв в строке достигает 0,3-0,4 см. 
Минея К? 103 написана мелким уставом. Почерк разборчивый, торопли-
вый, но довольно изменчивый. Это выражается в том, что начертание 
нескольких букв, расстояние между буквами и величина букв непос-
тоянны. Хотя письмо довольно небрежное, можно установить важней-
шие особенности букв: буквы квадратные, симметричные, переходы 
от толстых линий к тонким не резкие. Эти черты характерны для са-
мого древнего устава и указывают на ХГ в. Однако более чёткую 
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хронологию рукописи.можно установить только учитывая особенности 
тех букв, которые имеют датирующие признаки, т.е. и±_, Так 
как в интересующей нас рукописи буква не употребляется, то мы 
рассмотрим начертание букв Ь, . 

Для буквы /Ь характерны следующие особенности: мачта чуть-
чуть выходит за верхний уровень строки. Коромысло немного прибли-
жается к верхнему уровню строки. Эти особенности начертания буквы 
являются типичными для XII'' в. V 

Для начертания С^ характерно наличие высокой середины. Омега 
с высокой серединой встречается ещё в рукописях первой половины . 

2 
XII в. . Таким образом, датирующие приметы начертания букв рукопи-
си № 103*позволяют отнести её к первой половине XII в. Дополни -
тельными данными к установлению написания интересующей нас рукопи-
си служат архаические начертания некоторых: букв. 

Прежде всего следует упомянуть букву ж, которая пишется в 
три приёма, как в древнейших рукописях. Она исполнена небрежно, 
но симметрично: верхняя и нижняя часть буквы одинаковы. У буквы 
ч чаша округлая, местами довольно глубокая. Эти приметы букв ж, 
ч могут подтвердить указанную выше датировку Минеи № 103. 

Наряду с датирующими приметами существуют и такие особеннос-
ти почерка, которые - хотя встречаются и в других рукописях конца 
XI в. - скорее всего являются индивидуальными особенностями пис-
ца. 

Своеобразной особенностью можно считать то, что некоторые 
буквы или сверху или снизу оканчиваются ограничительными 
штрихами. К буквам л, п, с, х, а прибавляется сверху тонкая 
горизонтальная чёрточка. У некоторых букв мачта /левая или пра-
вая вертикальные линии/похожа на удлинённый овал /л. 16, строка 
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3; л. 16, строка 23; л. 26, строка 2/. Эти особенности почерка не 
чужды памятникам Х1-Х11 вв. Так например, ограничительные штрихи 
употребляются писцом Минеи Ы 13 за месяц июнь. Подобным образом 
оба писца этой же минеи пишут горизонтальную чёрточку сверху у не-
которых букв /л, п, с, е, в/ . Овальная мачта букв н, и извест-
на из Русской части Саввиной книги. 

Интересной чертой письма исследуемой рукописи является то,что 
некоторые буквы имеют два, три варианта. Буква ь обычно пишется 
без горизонтальной черточки наверху. Однако иногда мачта её покры-
та сверху горизонтальной чёрточкой: обыден емь 106, за пинаниемь 
126. Несмотря на наличие этой чёрточки буква ь сильно разнится с 
буквой ъ. Буква ъ = ь встречается и в Минее 1096 г. Буква ^ име-
ет три варианта. У первого варианта наклонные друг к другу линии 
прямые. У второго варианта правая, составляющая букву, линия пишет-
ся с лёгким изгибом: У третьего отсутствует соединяющая наклон-
ные друг другу линии маленькая горизонтальная линия с ножкой. Та-
ким образом, вертикальная линия /ножка/ отправляется вниз из точки 
соприкосновения наклонных друг к "другу двух линий : жпвотьныДч 
12а, малЬени/Л 20а, сътвар^^ 476, ^ вльс/^ 486. 

Своеобразная буква встречается на месте Она похожа на 
сербскую кирилловскую букву Ы , только её язычок ойормлен в виде 
запятой: кон^иноу 15а, непородна^ 22а. Есть вариант, у которо-
го чаша является угловатой , и нижняя вертикальная чёрточка далеко 
выходит под нижнюю строку: : у ^ в а 11а. 

Обыкновенно у буквы х только та линия выходит под строку, ко-
торая идёт справа. Однако встречается и буква х, у которой обе со-
ставляющие букву линии выходят под нижнюю строку, как в Остромиро-
вом евангелии: ̂ да 126. 
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Разновидности, варианты букв скорее всего объясняются влияни-
ем протографа, ведь писец Минеи ® 103, по свидетельству почерка, 
был опытным писцом, который хорошо усвоил письмо. Для этого пись-
ма даже характерна своеобразная манерность в оформлении некоторых 
букв. В рукописи употребляются буквы: а, б, в, г, д, ж, з, е, Ье, 
и,.|,Г, к, л, м, н, 0,0)^, р, с, т, оу, ф, х, ц, ч, ш, щ, 
^ > НС /редко/, ъ, Ь, 1 / / В числовом значении/. 

Из важнейших графических особенностей обращают наше внимание 
на себя следующие: 

1/ Буква по правилам древнерусской графики употребляется 
в двух категориях написаний: 

а, после букв, обозначающих гласные, передаёт сочета-
ние ̂ + а, подобным образом и в начале слов Д обозна-
чает сочетание у+ а: непорочьнад 12а, ходатай 126, 
сиянии 12, $вЬ 13а, ̂ влени^.216, $ ви с^ 26а. 

б, после букв, обозначающих согласные, передаёт сочета-
ние мягкий согласный + а + а/: зар/^и. 1ф»трьпА -
хоу 26, вид^ш/е^ За и пр. 

Своеобразным графическим приёмом, причём довольно консеквентко про-
ведённым, является то, что в тех написаниях, которые подходят под 
категорию а, над букзо.й пишутся две диакритические чёрточки, ко-
торые иногда сокращаются до точки: въспри^ тъ,1а, въпи^ ше 1а, 
А виша с-(\ 2а, веселиА 96, почивав 12а и пр. 

2/ Буква употребляется реже, чем Как это известно из 
Новгородских миней, писцы старались избежать употребления буквы 

. Наш писец придаёт определённую функцию этой потерявшей свое 
исконное звучание букве. В Минее № 103 буква пишется на конце 
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строк для экономии места или в начале некоторых слов, с такой же 
функцией: младя( 46, заступление 7а, теплотЬ) 96, Устраши / в 
заглавии/ 8а, ^ крЬПл^ ше /в заглавии/ 14а, ядалилъ ёси 22а и 
пр. В первой своей функции употребление буквы напоминает упот-
ребление буквы которая тоже пишется главным образом на конце 
строк с целью экономии места: ьединосоущьн^ ю 12а, тьмь 506. 

3/ Характерно для графической системы Минеи № 103 широкое 
употребление написаний ч, ж, ш, щ, ц + ю, Ь-е, которые в ней встре-
чаются чаще, чем в других древнерусских рукописях Х1-Х1Г вв.: 

оувницю 56, 8а, 
оуч^еница 6а, 
твор4щ(-е 76, 
на[шю 8а, 
рожанищо 86, 
чашю 96, 
ркшюмоу 106, 
исходатаицю 106, 
1-г 

трцю 12а, 
соуи̂ е 126, 
йЪчьноукир) 186 
чюдьне 246, 
вашю 266, 
чюдесъ 256, 
къ всев|| дщо 27£, 
сътворышомоу 296, 
полоучю 31а, 
соушю^ 316, 
по чтении 336, 

ходатаицю 37а, 
соуфю 37а, 406, 
чюдесьнъ^ 37а, 
чюдесъ 396, 
хладодавьцю 396, 
пр£бла| ж1-ене 436, 
тоучю /2х/ 44а, 
чюдесы 456, 
чюдотво)рьче 456, 
рожьшюю 456, 
бцю 47а, 51а, 
въ нашю 47а, 
тьл^ю]ртю 49 а, 
чювьства 496, 
пшрю 496, 
моучнени^ 50а, 
чювьствьнаго 5оа, 
/^лДцпо, 50 а, 
чюАше 506, 
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чювьства 33а, рожшю« 51а, 
въплырь| щюыоу с^ /33а, мечю^а^ 51а, 
чаппо 34а, чсрцю 51а, 
дшю 346, чгавьство 516, 
бцю 346, - пицуо51б, 
срдцю 366, 446, лоучюч53б и пр. 

По примеру этих же написаний возникли у писца Минеи № 103 
и написания с вместо _е после букв, обозначающих другие соглас-
ные: искоренителю 66, малу-енид 19б-20а, землк-едела 236, про-
гон 1-е ни С- 24а, блажен Н? 546. 

4/ Буква Щ встречается редко: им£ющюн& 9а,рожышои£ 51а. 
Вместо , как правило, пишется ю согласно древнерусскому произ-
ношению, в котором на месте носового гласного непереднего ряда 
после смягчённых согласных произносился гласный и после глас-
ных и в начале слова Сочетание [̂ Г̂]: оученицю 8а, стьзю 21а, пода-
• вають 276, полоу'чю 3'1а, чаппо 34а и пр. 

5/ Для передачи сочетания ] + е после букв, обозначающих 
гласные, чаще пишется £ /под двумя чёрточками или точками/, чем 
е̂ согласно с тенденцией писать вмсето в тех же положени-

ях: еси 1а, 66, 216, 22а, есте 2а, еже 26, падение 26, животыюё 
5 а, ра|зрешение 9а, приснослави^мь 216, само& 23а, житие 23а, 
е'го же 266, въздрьжани?мь 27а и пр. 

Тенденцию избежать написаний с ю можно обнаружить в употреб-
лении буквы /у/ вместо ю в нескольких случаях: всу 16, сво 
316, соущюу 316, славьноуу 40а, въм£>стим)(у 326, надежу 546, даже 
тирдыну 53 а. 

Эти особенности графики выдержанно соблюдаются писцом инте-
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ресующей нас рукописи. Однако с листа 53а меняются как характер по-
черка, так и особенности графики: буквы становятся большими. Наряду 
с диакритическими точками проявляется и 'употребление знака * : 
бнию 53а, &сно 53а. После букв, обозначающих гласные, и в начале слов 
пишется буква / а не ̂ /: 1-асно 53а, 55а, ра1-а 546. Несмотря на 
эти особенности почерка и графики9иы не решаемся высказаться в поль-
зу того предположения, что с указанного листа мы имеем дело с рабо-
той второго писца. С листа 53 качество пергамента ухудшается. Изме-
нение почерка и графических особенностей объясняется, по нашему мне-
нию, плохим качеством пергамена и тем, что эти листы были списаны 
с другого протографа, чем лл. 1-536. 

В Минее М 103 встречаются и случаи сокращённых написаний, ко-
торые можно разделить на два типа: написание под титлом и написа-
ние с выносом. Под титлом пишутся такие слова, кале: мчнц^хъ 1а, 
мчтл/у 1а, двою 1а, двь| 1а, ха ба, блгдти 166, спсениА 166, 
¿-г ^ /€> 
дша 216 и пр. С выносом пишутся такие слова, как бы 106, ермо 106, 
гла 12а, пь. Вынос встречается.главным образом в заглавиях. Писец 
Минеи 1Р 103 был опытным писцом. Однако в его почерке можно отме-
тить некоторую торопливость, поспешность. Этим предположением объ-
ясняются те ошибки, которые пропускались им. В рукописи сравнитель-
но много ошибочных и неправильных написаний. 

Что касается украшения рукописи, следует указать на то, что 
инициалы /большие и малые/ выполнены в геометрическом стиле. Одна-
ко нет написаний с киноварью, инициалы и заглавие написаны черни-
лами, что является характерной приметой древнейших русских миней. 
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Фонетика 

Из области фонетики интересующей нас рукописи мы выделим толь-
ко самые важные особенности. 

1. Судьба редуцированных. Редуцированные гласные из-за недостат-
ка времени изучаются нами в корнях и суффиксах. 
А/ Редуцированные гласные не в сочетании с плавными в сла-

бой позиции часто выпадают, что выражается пропуском букв ъ, 
Пропуск ъ, ь в корнях: злыи|хъ 6а, 546, олобою 7а, многы 46, мно-
гыими 46, зломь 256, многа 26а, многообразьныими 266, много#£ньно 
27а, многомь 27а, злобьноую 276, много 216, мно| гыихъ 29а, злыи 
29а, многыхъ 296, вс^ 1а, 16, вси 12а, всюдЬ 126, всю За, 4а, 
всЁхъ 4а, всеД, 4а, вс^мъ 5а, всею 66, всЪхъ 216, 24а, вси 226, 
вс£мъ 23а, 236, 24а, 27а, вс^къ 256, всегда 266, 27а, вс^ого 266, 
вс^ко 27а, всего 37а, вс^хъ 396, всею 40а, всечь стне 46а. 
Пропуск ъ, ь в суффиксах: вЬрнами 1а, милостивно За, прЁслажне 
За, вЬн.^алъ зд_а> ^сно 196, 31а, всечьстне 32а, пЁснословесьно 
33а, вЁрно 336, рожши 45а, вЬрно 546, безмерно 546, 1есно 55а, 
дължно 55а. 

Б/ Реддцированные в сочетании с плавными: 
а/ Контипуанты общеславянских сочетаний ЬьгЬ , къйЬ , "ЬъгЬ . 

къР̂ . представлены двумя типами написаний. К первому принадлежат 
те случаи, которые передают характерные для древнеболгарского язы-
ка слогообразующие [г] , С^ : миро|дрьжца 16, ¿аврьгъ с/̂  16, 
твръдостыо 1а,, оусрьдьно 2а, съмрьть 2а, милосрьди|4 26, съврьша-
* Т юще 46, скръбь 7а, чрьтогъ 7а, врьховьн/^о 9а, ООврьже С/^ 16а, 
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одрьжим-ы,^ 176, съврьшителл 186, прЬтрьп4>ньно 186, съмрьть 186, 
врьск 19а, въздрьха ние 196, оутврьжени^'21а, скврьны 22а, оОврь-̂  
зе 25а, сывлъкъше 266, въздрьжаниемь 27а, твръдо 27а, бръзаго 31а, 
оутврьяыта 316, плъкы 286, длъзЪ 286, притрьпЬша 306, отврьзи 306, 
зрьчапо 32а, дръзновени£ 32а, ^тврьженъ 326, трьп^ше 33а, съмрггью 
336, прьстъ 346, почръпъшоумоу 35а, съврьшивъша 366, почръпше 38а, 
дрьжимомь 38а, врьхъ 38а, оудррьжа 386, стлъпъ 39а, почрьпенъ 40а 
и пр. 

б/ Характерные для древнерусского языка и для языка писца 
соответствия древнеболгарских написаний встречаются намного реже: 
твь|рдо 9а, дълга$ 266, твьрдыну 53а, напъл|н/^ем СА 53а, почьр-• « 
паемъ 53а, миродьржьца 536, оутвьрдивъ 536, тьрц^ 54а, твьрдоре 
54б, въздьржаниемь 546, въздьр|жание 546, дъласно 55а, дьрзнове|-
ни»-е 55а, въ жь|ртвоу 55а. 

Особенно частыми бывают эти написания с л. 53а, что свидетель-
ствует о том, что эта часть рукописи Н? 103 была списана с другого 
протографа, чем первые 52 листа. 

Характерным для древнерусского языка написаниям следует при-
числить и те случаи, когда буквы л пишутся между двумя ерами: 
дълъжьно 8а, твь|ръдо 9а, оутвь|рьдивъше 276, жьрътва 23а, <л)вьръзоша 
486. 

Тот факт, что характерные для древнерусского языка контипуан-
ты общеславянских сочетаний -ЬыЧ. > » » слабо отраже-
ны орфографией Минеи № 103, свидетельствует о том, что окончатель-
но ещё не оформиличь графико-орфографические традиции для переда-
чи древнерусских фонетических особенностей, попавших в норму цер-
ковно-книжного языка. 
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в/ Контипуанты общеславянских сочетаний 
пишутся, как правило, с буквами ъ, ь: плъть 2а, 106, плътьскаА 
26, плътью 46, 6а, 22а, кръвь 18а, стрьмлениА 10а, бесплътьныи 
25а, кръвьныими 30а, бръвьма 326, плъти 36, въплъти СА 176, въплъ-
1раеть с^ 25а, въплъщено 47а, въплъщь с^ 47а, кръве 16а, 18а, 47а, 
въскрьсение 366, бесплътьнаго 47а, стръгахоу 486, стрьмлени|и 496, 
плътьскыихъ 506 и пр. 

Оценивая случаи этимологически правильных написаний с буквами 
ъ, ь, следует указать на то, что эти буквы сохраняются без измене-
ния там, где редуцированные были в сильной позиции, например: въпль 

" л. 
66, лъжьны^. 2а, 276, тъщьно 8а, потъпътавъше 13а, чьсть 256, прЪ-
льсть 31а, ражьгъ 31а, шьдъ 376, сильнъ 336, въшьлъ 546 и пр. 

Интересньол исключением являются написания без ь в корне вьс-, 
там, где редуцированный гласный был в сильной позиции: всь 16, 13а, 
29а, 346, 42а, 44а, 46а, 54а и пр. Эти написания известны и из 
Русской части Саввиной книги. Они возникли графическим обобщением 
корня косвенных падежей в им.-вин.п. ед.ч. и восходят, по всей ве-4 
роятности, к протографу Минеи!.? 103 

Имеется в интересующей нас рукописи несколько случаев взаим-
ной мены букв ъ и _ь. Вместо ь пишется ъ в таких случаях, как: 
донъдеже 11а, равъно 27а, горъныи 29а, въсю 316, гфЁмоудръншсь 
456. Эти написания, возникшие в результате влияния древнеболгарско-
го протографа, встречаются и в других древнерусских рукописях: на-
пример: донъдеже /Русская часть Саввиной книги, донъдеже в Бычков-
ской псалтыри/. 

Вместо буквы ъ употребляется ь в слове съсьць: сьсьца 536. 
Подобное написание - нередкое явление в памятниках древнерусского 
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языка: отъ сьсьцю 5а - Бычковская псалтырь. По мнению, В. Ягича, 
написания типа сьсьцю чаще всего встречаются в памятниках южно-

5 
русского происхождения . Однако в случае интересующей нас рукопи-
си мену буквы ъ буквой ь трудно объяснить южнорусским влиянием , 
поскольку случаи мены ц и ч свидетельствуют о северном происхож-
дении рукописи № 103. Логичным объяснением наличия этой южнорус-
ской черты являлось бы предположение о том, что Минея № 103 была 
списана с южнорусского протографа, который, однако, довольно хо-
рошо сохранил особенности своего древнеболгарского протографа. 
Рассматривая написания букв ъ, ь., мы можем установить, что буквы ъ, ь 
редко пропускаются в корнях и суффиксах там, где редуцированные 
были в слабой позиции. Не пишутся буквы ъ, ь между буквами з-л, 
м-н, в-с / в корнях/ и в-н, ж-ш /в суффиксах/. Предполагая, что 
отсутствие ъ, ь в этих случаях объясняется пропуском редуцирован-
ных в слабой позиции, можно прийти к выводу, что в интересующей 
нас рукописи отражается сравнительно архаическая фонетическая сис-
тема, в которой процесс падения редуцированных в слабой позиции 
находится в начальной фазе. Это предположение подтверждается и 
тем, что на месте этимологических редуцированных в сильной пози-
ции сохраняются написания с ъ, ь , т.е. нет следов вокализации 
редуцированных. 

Архаическое "подведение" редуцированных скорее всего объясня-
ется особенностями живого языка писца данной рукописи, чем влия-
нием протографа или протографа, в котором имелись случаи непра-
вильных написаний букв ъ, ь. Архаическая система редуцированных 
в языке писца Минеи 13 103, согласно данным палеографии, подтверж-
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дает предположение о раннем происхождении интересующей нас рукопи-
си. 

2. Произношение гласного, обозначаемого буквой^ 
Буква в большинстве случаев пишется этимологически правиль-

но: в^рнами 1а, поб^дьникъ 1а, съв^дБтель 16, имЬ^ 26, талесе 
За, вс£>хъ 4а, ¿.вЬ 56, просветила ба, прибежище 8а, разм4>сьно 86, 
невеста 10а, намЬстьникъ 106, пропов^давъше 12а, крепость 146, въ 
оутробЬ 156, гр^ховьна 17а, нев)эжьствомь 176, въспЬва^ 18б,пр1>-
зьрЪ 186, св£та 20а, по срЁд& 226, добродетели 23а, вЬчьнаго 23а, 
д!>ла 236, въ дворЁхъ 246, свктъ 276, л^тЬ 286, със^коша 29а, въ 
съкров"Ё 296, рЪкы 30а, т£мь 306, съвЬдаёмъ 33а, вЬр£ 336, т1эхъ 
36б,съсоуд1э 376, со *г£ла 38а, ицблени^ 39а, ищр£ва 396, заповЁдии 
40а, о ткл1э 426, по рожьствЪ 46а, 47а, крЬпъко 47а, в!>ньценосьца 
50а, трьп^ниё 50а, просв1>тЁ 516, нев£>жьстви>£ 526, очищение 546, 
безмерно /^'с/ 546 и пр. 

Отклонения от этой нормы немногочисленны. Вместо 1> редко пи-
шется е в контипуантах общеславянских сочетаний :потребле-
ний 76, премоудре 316, пре|съхъша 4 8а, прегрешении 21а, преиде 
286, прем^адре 366, пресловоущии 396 и пр. 

В падежных формах личных и возвратных местоимений: къ тебе 
20а, 266, къ себе 306, 436, въ тебе 426 и пр. Написания е вместо 
е в этих случаях можно объяснить отражением церковно-книжного про-
изношения, в котором гласный, обозначаемый буквой 1з, звучал как 
гласный ( V ] . Буква пишется вместо е в нескольких случаях: при-
л^жьно 21а,-346, 42а, 49а, 52а, прил£жьнаго 526. В этой форме 
употребление буквы е вместо е - характерная черта ряда древнерус-
ских памятников . Под влиянием норм древнеболгарской орфографии 
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возникли написания дрЁвле 5а, 37а, 376, 396, др£вьн^{-а 506 и пр. 
Написания бес|семене 146, бес сЬмЬне 41а скорее всего проявились 
графическим путём под влиянием следующего слога. 

Б интересующей нас рукописи имеется несколько случаев напи-
сания с и вместо прибате /ггрибогате./ 2а, приподобьне 12а, при-
трьпЬпа 306, пристави с^ 336. Возможно, что в этих примерах при-
ставка пр1ь~ была заменена морфологическим путём приставкой при-. 
Употребление буквы |> вместо и может быть опиской в примере: мл!>комь 
въсг&тЬнъ /= въспит£нъ/ 536. 

Рассматривая употребление буквы мы можем убедиться в том, 
что гласный, обозначаемый его, отличался от гласного, обозначаемо-
го буквой Церковно-книжное произношение гласного, обозначаемого 
буквой |>, в языке писца Минеи 103 еще не сложилось окончательно, 
как об этом свидетельствует сравнительно редкое употребление буквы 
е вместо Ъ. 

3. Из области консонантизма обращают на себя внимание следующие 
особенности. 

а/ Частое употребление буквы ж на месте этимологического 
сочетания[\^ : рожьствомь 26, 66, 346, рожышос^ 46, рожьши 
66, 25а, рожьшааго 7а, рожена 106, 11а, рожышою 21а, роженыими 
236,рожыЬи 276, 29а, 40а, роженаго 29а, рожьство 33а, 39а, 426, 
въ|рожены|хъ 396, рожар^сД 40а, рожени^ 446, по рожьств1э 46а, 
47а, 506 и пр., дажь 86, 25а, вожа врьховьн-^о 9а, осоужена 96, 
въсхожении 13а, наслажение' 19а, оутврьжени!' 20а, обьхажаще 246, 

Уч . 

носажена 26, оутврьжени* 276, ослажа/к 32а, бонасажена 34а, на-
сажени& 35а, побЪжаем(свс^ 356, пр"£>же 366, 37а /2х/, 38а, 486, 
55а, надежею 42а, оутврьжениё 42а, въсхожени£ 526, наслажа(-еши 
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с^ 53а, 55а и пр. 

Эти написания продиктованы тем, что во время возникновения 
интересующей нас рукописи в церковно-кникном произношении утверди-
лось произношение слов с согласным там, где в древнеболгар -
ском языке з в у ч а л е . на месте общеславянских сочетаний <с1у . 
При большом распространении написаний с ж вместо жд написание с 
ч на месте общеславянского ̂  ¿^является единичным: мечюща бцю 
51а. 

Анализ фонетики остался бы неполным без учёта данных об от-
сутствии начального у ' в сочетании . Формы без ̂  отражают 
особенности живого языка писца, которые попали в церковно-книжный 
язык Минеи К? 103: |-ноша За, оуноша 146, оуница 146, Д)Нога 266, 
оуности 50а. 

б/ Наряду с общими особенностями древнерусского языка 
в Минее Ш 103 можно отметить и такие звуковые явления, которые яв-
ляются диалектизмами и таким образом делают возможной локализацию 
интересующей нас рукописи. 

В эту группу особенностей входит употребление буквы д вместо 
ч и ч вместо очистивъше 4а, цр1>ва 6а, очищение 436, съконецавъ-
ща с^ 476, зрьчало 32а, 346, сЬдми^ею 30а, обьщьнице 32а. Немно-
гочисленные примеры взаимной мены букв д, ч свидетельствуют о том, 
что в произношении писца интересующей нас рукописи аффрикаты [с̂ } , 

соввпали в одном согласном, для передачи которого писец, как 
мы видим, употреблял своеобразное начертание буквы ч. 

Наш писец затруднялся и в передаче древнерусского рефлекса 

общеславянского сочетания дъ|жьгдь /дъждь/ 45а, потому 
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что на месте этого сочетания он произносил сочетание], которое 
он передал сочетанием букв жг: одъжг^ющи 376. Написание кг пере-
даёт новгородское диалектное сочетание "] 7. 

Мена букв и; и ч, написание жг на месте древпеболгарского 
дают возможность ближе определить место написания интересующей 
нас рукописи, так как эти особенности графики характерны для ру-
кописей, возникших в Новгороде /или в его окрестностях/, Минею 

103 мы можем считать памятником новгородской письменности. 
Следует указать ещё на одну особенность графики интересующей 

нас рукописи, которая может иметь значение для её локализации: 
это неправильное употребление буквы щ, которое проявляется во вза-
имной мене букв щ, ш: въпи^е, вид^ще 1а, чьтоушад 17а, избавл^-
юши /.ис / 306, вЬгаьство 366, притека^юша 45а, на]}по землю 55а. 
Данное явление встречается и в Минее за июль К? 121, где мена букв 
щ. и ш может свидетельствовать, по Л.Н. Карягиной, о новгородском 
происхождении рукописи . Если рассмотренные нами примеры на упот-
ребление буквы ш вместо щ возникли не графическим путём, как не-
дописанные шт древнеболгарского протографа, то они могут свиде -
тельствовать о диалектном изменении сочетания 

§0-] > ву . Подоб-
ные написания встречаются и в новгородских памятниках XI в. : 
съмоущаеть, живоушии - Мин. 1095 г. Возможно, что диалектное ш 
скрывается и за написанием с буквой ж в таких примерах, как 
ражьгъше 28а, ражьгъ 31а, ражьглъ 43а. 

Таким образом, написания с ш вместо щ тоже указывают на 
Новгород и его окрестности как на место возникновения этого цен-
ного памятника древнерусского языка. 
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Морфология 

Из морфологической системы Минеи Ш 103 рассмотрим особен-
ности склонения существительных и спряжения глаголов. 

Из области склонения существительных заслуживает внимания 
наличие характерной для древнерусского языка флексии -ъмь» 
-ьмь в твор.п. ед.ч. существительных мужск. и среднего родов 
с основой на - ¿С: твръдтий съмыслъмь 356, высокомь с1эда| ли -
щьмь 236 . 

В склонении существительных можно выделить случаи взаимовли 
яния основ, которое даёт о себе знать в переносе флексий из одно-
го типа в другой. 

1. Перенос флексий из основ на - 1>-в основу о-: 
дат.п. ед.ч.гбви За, 25а, хви 8а, 24а, хви молись 37а, 
х̂ зи принеслъ е'си 51а, мирови 326, 37а, 38а, 546, роди-
телевы 7а, мечеви поклонисте 15а, спсителеви 35а, пас-
тыреви 456; 
род.п. мн.ч.: троудовъ 7а, гр^ховъ 116, 38а, б£совъ 
156, даровъ 38а; 
твор.п. мн.ч.: ликъми 366, даръми 276. 

В род.п. ед.ч. -б- основ перенос флексии из основ на -и-являет-
ся единичным: того престолоу 28а. 

2. Перенос флексий из основы на -и.в основу на -Т : 
дат.п. ед.ч.: гви 8а, 96. 

3. Перенос флексии из основы на.-о в -I основу: род.п. 
ед.ч.: поср1эд1э огнд 25а, 356; 
дат.п. ед.ч.: огню 24а, къ огню 29а. 
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4. Перенос флексии из основ на -и в -Г основу: дат.п. ед. 
огневи 24а. 

5. Существительные с основой на - и сохраняют свои харак 
терние - лексим: род.п. ед.ч.: медоу 40а, м.п. ед.ч.: 
къ До::оу 246, 250, 346, однако можно выделить и случаи 
переноса флексии из основ на -о: на ырьс!э 19а /м.п.ед. 
•тела/. 

6. Существительные с основой на согласные, за исключением 
существительных с основой на о5|-е£ .сохраняют свою 
Олексим в род., м.п. ед.ч.: бес семене 146, бес с1эм!>не 
на... камене 496, 53а. 

7. Существительные с основой на -о$| -е$ могут потерять 
морфему — ее— п получить флексию -о- основ: род.п. ед.ч. 
т^ла За, 38а; 

твор. п. ед. ч. : словомь За, 56, 66, т1эломь 116, 266, 27 6 
44а; 
м.п. ед.ч.: о т1эл]Ь 356, 426, 546,. Но имеются и формы 
с морфемой на -ее- : им.п. мн.ч.: чюдеса 206, род.п. 
мн.ч.: чюдесъ 26а, 38а, 396, твор.п. мн.ч.: чюдесы 
466. 

В области спряжения укажем на характерное для древнерусско 
го языка личное окончание -ть в З.л. ед. и ми.чисел: приемлеть 
За, блажить 6а, спсаеть с/̂  7а, посылаёть 8а, Ыгонить 96, 
т-ьщить 136, призываёть 14а, иц1ь| л^ёть 156, происходить 266, 
славить 33а, съврьшаёть 366, принос/^ь 1а, точать 15а, быва-
чтть 246, блистаю.ть 38а и пр. 

Древнеболгарское личное окончание -тъ представлено цетжов 
но-книжннми (Нормами аориста З.л. ед.ч.: поиДтъ 316, 336. 
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Аорист представлен сравнительно редко. Глаголы с основой 
на гласные образуют сигматический аорист без соединительного 
гласного: вид&хъ 1а, образова 116, показа 116, въсг&ва 16а, оу-
вЪд1> 346, 376, съподобисте 13а, съв*засте 13а, ^висте 136, 

ч 
при^а 146 и пр. Глаголы с основой на согласные образуют сигма-
тический аорист с соединительным гласным: въведосте 15а, приве-
досте 156, исъхоша 7а, 136, оъсЬкоша 29а, просдвьто сте 30а, 
бьша 296. 

Для имперфекта характерно исключительно употребление стя-
женных форм: въпи^ше 1а /2х/, виддше За, вЪдаше бб, сЬч4ше 176, 
прославл^ше 246, трыЦхоу 26, въпи^хоу 14а, б!>ст£ / 14а. 
Употребление стяженных форм имперфекта является характерным для 
Саввиной книги Возможно, что стяженные формы попали в инте-
ресующую нас рукопись из древнеболгарского протографа типа Оав-^ 

виной книги, но они испытали на себе и влияние живого древне -
русского языка. 

Для перфекта характерно постоянное употребление связки: 
ниэложилъ ёси За, пострадалъ ёси 36, пропов£далъ ёси 46, въсле-
довала ёси 4а, оув^рила ёси 6а, пр!>тры&лъ ёси 126, былъ ёои 
20а, 21а, пришли ёсте 2а и пр. 

В области именных форм глагола следует остановиться на ар-
хаических формах причастия прошедшего времени с суффиксом -ь-, 
-ып- у глаголов на -ити: оуподобль 36, оставльши 6а, порожьши 
86, наплъньсА 96, не омочь с^ 22а, съподобльше с* 306, сътво-
рьшаго 326, наоучь с̂ . 33а, въплъщь с^ 346, порожьши 36а, Д вль 
ед 466, исплънь с^ 536, рожь сА 55а и пр. Наличие этого типа 
причастий прошедшего времени является своеобразным архаизмом в 
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Минее № 103, который, несомненно, был принадлежностью церковно-
книхного языка. 

Наряду с церковно-книжными формами следует указать на нали-
чие причастных форм с окончанием им.п. ед.ч. м. и ср. р.: - а : 
L—7 I ц » 
дхы прогониши всегда лоукавьны|4 живаи по съмрти боблжне 196, 
27а, на земли жива 33а, болезни плътьскыиъ. не чюдлпе зова^же 
въпи^ше 506. 

Эти формы, которые встречаются довольно редко в памятниках 
древнерусского языка, свидетельствуют о том, что некоторые мор-
фологические особенности живого древнерусского языка могли по -
пасть в церковно-книжный язык, употребляемый на Руси в XI-X1I вв. 

Подводя итоги нашим наблюдениям, мы можем сделать следующие 
выводы.о Минее № 103. 

1. Минея № 103 по палеографическим и языковым данным была 
списана в Новгороде в первой половине XII в. /включительно/. 

2. Возможно, что Минея К? 103 списывалась с южнорусского 
протографа, который, однако, во многих местах точно сохранил 
особенности древнеболгарского оригинала. 

3. Рукопись отражает сложный процесс обрусения древнебол-
гарского языка на Руси и процесс возникновения некоторых форм 
цервновно-книжного языка XI-X11 вв. /передача древнерусских 
контйпуантов общеславянских ébri , ЬьбЬ , Ьъг^ , LъСét рефлексы 
сочетания + , произношение гласного, обозначаемого буквой 

4. Изучение языка Минеи № 103 навело нас на мысль о значении 
древнерусского языкового "субстрата", который регулирует как 
сохранение архаических черт, так и распространение некоторых ин-
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новаций. Отражению архаического "поведения" редуцированных спо-
собствовало наличие этих же гласных в живом языке писца. Подоб-
ным же образом наличие стяженных форм имперфекта в живом древ-
нерусском языке облегчало их распространение в рукописи, в про-
тографе которой могли быть налицо такие стяженные формы импер-
фекта, которые известны из ОаввиноЙ книги, Всё это поднимает 
вопрос изучение закономерностей интерференции древнеболгарских 
и древнерусских элементов в ранний период истории русского язы-
ка. 
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