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ПАМЯТНИКИ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА 
РЕДАКТОРЫ: И. II. КОЛЕСО» И И. X. ТОТ 

РУССКАЯ ЧАСТЬ САВВИНОЙ КНИГИ 
И.Х. Тот 

Рукопись 1й 14 фонда 381 ЦГАДА представляет собой сшивок, рас-
падающийся на три большие части по особенностям письма. Начало ру-
кописи (лл. 1-24) составляют отрывки евангельских чтений, написан-
ные стильным уставом Х1У в. и имеющие в языке определенные псков-
ские черты. Потом следует знаменитая Саввина книга (лл. 25-151 и 
164). Третьей частью интересующей нас рукописи является русское 
продолжение Саввиной книги (лл. 152-163). Отдельно следует выде-
лить 165-ый лист рукописи Ya 14, который сильно отличается от всех 
ее трех частей. Вся рукопись принадлежала раньше Середкину монас-
тырю под Псковом. Оттуда поступила в Типографскую библиотеку при 
Сииодальской типографии. В настоящее время интересующая нас рукопись 
хранится в ЦГАДА под номером Из 14. Фонд 381. Саввина книга была от-
крыта И.И. Срезневским, который опубликовал ее в 1868 г. в своем 
произведении "Древние славянские памятники юсового письма". Одна-
ко русские части в этой книге не были изданы И.И. Срезневским. 
Древнейшая русская часть (лл. 152-163) была опубликована па год 
раньше тоже И.И. Срезневским в Сведениях и заметках о малоизвест-
ных и неизвестных памятниках под !й ХХУ. (СПб., 1867). И.И. Срез-
невский не только издал этот интересный памятник русского языка, 
но дал краткую его характеристику, указывая на то, что продолжение 
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CIC следует отнести по почерку и по правописанию к XI в. После из-
дания 1867 года било уделено этому памятнику сравнительно мало вни-
мания, как об этом можно убедиться но тем библиографическим дан-
ным, которые относятся к интересующей нас части рукописи /г? 14. В 
целях библиографической точности приводим список тех, известных 

нам работ, которые содержат сведения о русском продолжении СК, ко-р 
торую мы условно будем обозначать в дальнейшем СК . 

И.И. Срезневский: Сведения и заметки о малоизвестных и неизвест-
ных памятниках. Под й ХХУ. СПб. 1867. 47-57 
(Издание текста с примечаниями И.И. Срезневско-
го) . 

И.И. Срезневский: Древние славянские памятники юсового письма. 
СПб. 1868. 5. 

И.И. Срезневский: Древние памятники русского письма и языка. Изд. 
2-ое. 1882. СПб. столбец 37." 

Очерки из истории русского языка. Киев. 1884. 137. 

Библиотека. Московской Синодальной Типографии, 
ч. I. вып. I. М. 1896. I. 
Статистические сведения о сохранившихся древне-
русских книгах Х1-Х1У веков. СПб. 1897. 51. 
под № 7. 
Рассуждение о языке Саввиной книги. СПб. 1901. 
2-4. 

Древнее псковско-новгородское письменное насле-
дие. М. 1916. 36-37, 54. 
Образцы письма древнейшего периода истории рус-
ской книги. Лд. 1925. С приложением снимков 
лл. 152, 163 (табл. 27). 

Обзор документальных материалов по истории СССР 
периода феодализма Х1-ХУ1 вв. М. 1954. 58. 
Предварительный список славяно-русских рукописей 
Х1-Х1У вв., хранящихся в СССР. Археографический 
Ежегодник за 1965. М. 1966. 187, под № I. 
Введение в историю русского языка. М. 1969.'56, 

А. Соболевский: 

A.C. Орлов: 

Н. Волков: 

B.Н. Щепкин: 

A.A. Покровский: 

Н.М. Каринский: 

B.Н. Шумилов: 

Н.Б. Шеламанова: 

Н. Дурново: 
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Из них для истории изучения СК2 кроме издания И.И. Срезневско-
го самыми интересными являются работы В.Н. Щепкина и Н.М. Каринско-
го. В.Н. Щепкин дает краткую характеристику письма, относя рукопись 
"вероятно" к XII в. 1 Н. Каринский более подробно останавливается 
на особенностях почерка интересующей нас рукописи. По Н.М. Карин-

р " 
скому, характерной чертой СКС является неустойчивость начертаний 

р 
букв, которая сближает ее почерк с почерком Пандект Антиоха . 

Р 7 
Н.М. Каринский и Н. Дурново датируют СК XI веком . Главное вни-
мание было уделено этой интересной рукописи почти исключительно 
со стороны палеографии. Графические, фонетические и морфологичес-
кие особенности - поскольку это нам известно - не представляли 
предмет самостоятельных исследований, наблюдений об этой рукописи. 

Задача нашего предварительного сообщения дать краткое описа-
ние графических, фонетических и морфологических особенностей СК2 

и таким образом ввести в научный оборот новые материалы к изучению 
раннего периода русской письменности. Мы намереваемся продолжать р 
работу над СК и издать ее текст с полным описанием этой части ру-
кописи № 14 ф.381. Источником наших наблюдений служила непосредст- • 
венно рукопись № 14, данные которой мы сличали и сравнивали с из-
данием И.И. Срезневского. Здесь мы выражаем глубокую благодарность 
заведующему ЦГАДА М.И. Автократовой за то, что она предоставила 
возможность изучения этой весьма ценной и интересной рукописи. 

СКС содержит в себе чтения утренних евангелий краткого апра-
коса. К сожалению, не хватает большей части утреннего евангелия от 

1 В.Н. Щепкин, Рассуждения о языке Саввиной книги. СПб., 1901, 4. р 
Н.М. Каринский, Образцы письма древнейшего периода истории рус-

ской книги. Лд. 1925, б. 
5 Н.М. Каринский, Ук. соч., 6. 
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Матфея: из него сохранилось только ст. 19-20 20т'й главы. Остальные 
чтения следующие: 

стихи 1-20 16-ой главы евангелия от Марка; 
стихи 1-53 24-ой главы евангелия от Луки; 
стихи 1-31 20-ой главы евангелия от Иоанна; 
стихи 1-25 21'-ой главы евангелия от Иоанна. 

I 
р 

СК написана на пергамене "различного характера" /В.Н. Щепкин/ 
с размером 13, I х 17,4 см. Текст, писанный в один столбец по 20 
строк, занимает место с размером 7,1 х 11,5. Рукопись написана мел-
ким. не установившимя"уставом, в котором отдельные буквы могут ко-
лебаться и по своим размерам, приближаясь местами к среднему уста-
ву. Неустойчивость почерка выражается в том, что некоторые буквы 
(3, Ч, имеют разные начертания. Эта особенность почерка бросает-
ся в глаза только при более внимательном изучении рукописи. В об-
щем почерк красивый, старательный, даже местами изящный. Главней-
шие особенности начертания отдельных букв можно определить в следую-
щих: 

Ъ. Мачта выходит из строки. Коромысло обыкновенно стоит выше 
верхнего уровня строки, хотя есть вариант с коромыслом на верхнем 
уровне строки (лл. 156а стр. 12). 

Буква имеет высокую середину, которая иногда покрыта штри-
хом. Правая часть буквы сл) бывает и угловатой. 

Ж. Буква пишется в три приема. Она оформлена симметрично. Бо-
ковые линии прямые, однако встречается вариант с изогнутыми боко-
выми линиями. 

Н. Буква имеет N -образную форму. Перекладина касается пра-
вой мачты ниже ее середины. 
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ет высокую перекладину. 
У буквы х линия, идущая слева, обыкновенно не выходит за стро-

ку, однако есть вариант с длинной левой линией, выходящей за строку. 

Почерк СК2 не имеет таких особенностей, которые затрудняли бы 
отнесение рукописи к концу XI в., или к началу XII в. 

Рукопись написана темно-коричневыми чернилами. В ней встречает-
ся 10 красиво выполненных больших инициалов. Инициалы и заглавия 
чтений писаны чернилами. Киноварь не употребляется. 

II 
о 

Важнейшие особенности графики СК дают себя знать в употребле-
нии отдельных букв и в их сочетаемости друг с другом. 

Сначала мы рассмотрим коротко особенности употребления отдель-
ных букв. 

В интересующей нас рукописи употребляются следующие буквы: а, 
б, в, г, д, к, 3, и, I, к, л, м, н, о,си, п, р, с, т, оу, X, ч, ш, 
щ, ъ, ь, ы, Й.Ъ, Ъе ю, Ьа, ЬЖ (раз), Ы (только два раза), Ж , 

у* у• В числовом значении употребляются буквы у, I, Л, Н, Г. 
Что касается употребления перечисленных букв, в нем можно обнаружить 
определенные тенденции. 

Прежде всего бросается в глаза почти полное отсутствие буквы 

НК» вместо которой постоянно пишется буква ю:.плач/ющемъ 1526, 
рыдающемъ 1526, пос^доую/щимъ 153а - 1536, възгйають 153, отврьжа-
ющю 1536, на землю 154а, глють 1556, разоу/м£ють 157а и пр. Буква 

пишется только раз: своН" 156а. Как видим, первой "жертвой" 
о 

нормирующей деятельности писца СК является буква ЬЖ, которая поч-
ти не была употреблена им. Параллельно идет с этой тенденцией стрем-
ление избежать употребления и буквы Н , вместо которой пишется или 
буква или Эта графическая норма является весьма выдержанной 
и только два раза нарушается писцом под влиянием протографа, в ко-
тором несомненно широко использовалась и буква Н : Нже 1616, н®1-
н Н 1616. 
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Что касается употребления букв 25.» А, следует сказать, что оно 

не является безупречным. Наряду с этимологически правильными случа-
р 

ями их употребления можно встретить в СКС большое количество этимо-
логически неправильной постановки букв 

Буква X этимологически пишется в следующих случаях. 
I. Внутри слова 
а) после букв ш, яд: юношж152а, оде/яд ж 152а; 
б) после букв, обозначающих другие согласные: щгжаста 156а, на 

пяти 1566; сжботЪ 1526, бядеть 153а, боудять 1536, сяботоу 1536, въ 
1единж 1536, несхща 1536, мжжа 154а, сять 155а, мжжъ (Б:1С.1) 155а, 
осуждение 1556 и мн. др. 

Наряду с этим в интересующей нас рукописи можно встречать боль-
шое количество написаний, когда вместо буквы пишется 0£ (¡¿, 
0£ вместо пишется внутри слов: 

а) после буквы ж: поможоуть 152а; 
б) после букв, обозначающих другие согласные: на поути 1566, 

бо£ахоу 1526, грАдоуща 153а, и/доущема 153а, в13роу 153а, боудеть 
153а, суть 1536, 157а, ижденоуть 1536, роукахъ 1536, възьмуть 1536, 
роу1$ 1536, 154а, въ су/д$ 1536, с^ботоу 1536, поидоу 1536, об^ту/ 
154а, помАноуша 154а, идоущема 155а, сд /стоупи 1576, видАхоу 1586, 
въскрьсноути 1586, бАхоу 1596 и пр. 

Параллельно с этим явлением можно встречать и употребление 
буквы 2Е вместо оу 

А. В начале слов:^гжасу сА 152а; 
Б. Внутри слов: 
а) после букв ч, я, ш, ц: чхдАщемъ 157а, бывъш* 161а, елнц;* 

152а, къ оц^"159а /2х/, посп!>шьствоущяг153б; 
б) после букв, обозначающих другие согласные: 
енк(дат .п. ед.ч.) 154а, члвк*ч154а, пос!гё>/дъствяоощими 1536, 
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бывъшоуоу/мж1546, сЬ пжстАть 1596, симонж 162а. 
Буква А этимологически правильно употребляется в следующих 

случаях: 

А. В начале слова: Аша 1526, 153а, Нже 161(5; 
Б. Внутри слов: 
а) после букв, обозначающих гласные: нет примеров; 
б) после букв ч, ж, ш, д, ц: чАсть 157а, възв^стишА 154а, вы-

зложАть 1536, дрьжАть 1596, I-ашА 153а, вид&пА 1556, вийшД 1556,при-
дошД 1616, изтгёзошА 1616, крьстАщА 152а; 

в) после букв, обозначающих согласные 1», п', г»: глА 1546, тво-
рАше 156а; 

г) после букв, обозначающих другие согласные: облАзи 156а, го-
рА 156а, вьсА 152а, грАдоуща 153а, десАте 153а, домзЯслАщемъ 154а, 
помАЙте 154а, помА/ноуша 154а, распАтоу 1546,_ дивА-
сА 1546, имА 1546, 155а /2х/, сътАзаета 155а, дрАхла 155а, распАша 
1536, хотА 1556, чждАщемъ 157а, сАд&ге 1576, хвалАще 1576, възАть 
158а, лАжаща 158а, дивАща 158а, вр1эмА 1586, въспАть 1586 и пр. 

Большое количество написаний свидетельствует об этимологически 
неправильном употреблении буквы А, вместо которой пишется 1а (а). 

Буквы Ьа, а ставятся на месте А в следующих случаях: 

А. В начале слов: 1ашА 153а, Ьазыкъ 1536, 1вже (вм. Нже) 1546, 
Наыйхъ 1576, 1а (вм. Н ) 1576 /Зх/, 1аша 161а. 

Б. Внутри слов: 
а) после букв, обозначающих гласные: на недоужьны!в 1536, дро-

угыХа 1536, прочаХа (= прочАН) 1546, сиЬа (сиА) 155а, до виб/ани1а 
1576, гвозди/ины!а 160а, мо/lela 160а, ЬеЬа I6Ia, njlWiaH 1626, 
съвЪ^тельствтйа 163а, мо1а (= моМ) 162а /Зх/, проча!а 1546; 

б) после букв ч, ж, ш, д, лежащь (= лежАщь) 1616, овьца 
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(= овьцА( 162а /Зх/, приближиша 156а, съвъкоупльша сА 1566, быша 
1566, коупиша 152а, вид£ша 152а, 1556, бЪяаша 1526, р1эша 1526, Аша 
1526, 153а, проповЪдаша 1536, оуготоваша 1536, помА/ноуша 154а, 
възвратиша сА 154а, възвЪстиша 154а, прЬцаша 1556, распАша 1556, оу-
жасиша 1556, придоша 1556, обрЪтоша 1556, рекоша 1556 и пр., блыца-
щахъ 154а, несжща (= несжщА) 154а, глша (= глшА) 1556; 

в) после букв, обозначающих 1» : земл1а 1616, клепл1а 1626. 
В одном случае вместо 1а пишется буква а: сътазающема 155а. 
Параллельно с написаниями 1е, а вместо А пишется и буква 4 

вместо 1а (а) в определенных категориях: 

А. В начале слов: нет примеров; 

Б. Внутри слов: 
а) после букв, обозначающих гласные: нет примеров; 

б) после буквы, обозначающей согласный гсР : хождА/ше 1626; 

в) после букв, обозначающих 1», г' : мриА/иЬаковлА 152а 
(ср. написание И1аковл1а 1546), богословлАше 1576, люблДше 158а, ва-
рАеть 1526; 

г) после букв, обозначающих другие согласные: бАхоу 156а, 1566, 
1576, 159а, 160а, 1606, мнАхж 1566, имАше 1526, 155а, имДхоу 1546, 
идАшета 158а, в^дАхоу 1586, вЪдАше 1586, хождА/ше 162б, хотАше 1626. 

Следует указать на то, что в двух случаях вместо 1> пишется А: 
назарАнин! 155а, назарАнина 1526. Написания с о^, ю, 1а, а на месте 
букв ¿Ж, А » И и случаи употребления букв А на месте Н р 
доказывают, что СКС действительно представляет собой русскую редак-
цию старославянского языка. Рассматривая и разбирая особенности упот-
ребления юсов, можно обнаружить некоторые тенденции, направленные на 
нормализацию излишних для древнерусского писца букв Н и 
Они дают знать себя в следующих: 

I. Устранение - насколько это было возможно - букв Ы , ко-
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? 
торые несомненно имелись в протограше СК . 

2. Урегулирование употребления букв 1а и А, которое можно об-
наружить в следующих написаниях: 

а) после букв, обозначающих гласные, вместо А пишется буква Ьа. 
б) написания протографа жА, ч£, шА, дА заменяются - хотя невы-

держанно - написаниями жа, ча, ша, да. 
в) буква А вместо Ь§ не пишется в начале слова, 
г) после букв, обозначающих 1', г» функцию буквы Ьа получает 

и буква А, поэтому после л, р (= 1», г») можно ставить буквы 
А и Ьа. 

д) широко употребляется буква А в суффиксе имперфекта, которая 
в этой функции почти вытесняет букву Ьа. Отклонение от этой 
нормы представляют лишь два примера: люблЬвше 161а, 1626. 
Однако после ж сохраняется а: можаахЖ Д61а. 

Что касается употребления других букв, заслуживают внимания 
следующие особенности графики интересующей нас рукописи. о 

В СК употребляется буква С^, причем не только в предлоге-пре-
т т 

фиксе й, который иногда пишется и через о: отъ 156а, о 1526, Ш 
152а /Зх/ 1536, 154а, (Ь валенъ (в приставке) 154а. Рассматривая 
случаи написаний с (Ь и отъ, можно установить, что первое из них 
встречается намного чаще, чем второе. Предлог о тоже обозначается 
буквой ы мнЬ 157а, ы вс*6мъ 155а. В приставке об тоже встреча-
ем букву (О.: ыблещь 156а. В начале слов встречается со в следующих 
случаях: Ын£ма (дат.,твор.п. "ДВ.ч.) 156а, ычи 155а, внутри слова 
в библейском имени: клеила 155а. Наряду с буквами о^, для переда-
чи гласного (и) могут служить знаки и оужасу сА 152а, възьмуть/ 
1536, обрету/ 154а, суть 1536, въ су/дф 1536, сударь (из греч. 
в'огкЦрюу ) 158а. 
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В интересующей нас рукописи часты и написания с 1е и е в значе-
нии / З е / . 

Буква 1е ставится в начале слов: Ьединъ 155а, 1ею 155а, Ьзста 
155а, 1есть 1556, 1еще 157а, Единого 1586. Буква 1е в этой позиции 
пишется и без диакритического знака: 1его 157а, 1еще 157а, 158а, 
1единого 1586 и пр. 

В начале слов тоже пишется е с диакритическим знаком: еси 155а, 
его 160а, есть 161а, единомоу 1546, един»! 1546, емоу 155а. Внутри 
слова пишется то то е после букв, обозначающих гласные: прочей 
157а, третиЬе 1616, поканиЬе (ал-с) 1576, подобаеть 152а, мрие 159а, 
моемоу 159, моемоу ( 159а, нарицаёмыи 1596. 

Наряду с буквой ы очень часто ставится зй, но без определенных 
норм: книг»! 156а, рвдающемъ 1526, домы/слАщемъ 154а, глбГ 154а, 
в'ЬртФ 1546, написан»! 157а и пр. 

Буква I пишется в словах 1С 155а, 158а, 1сво 1586. 

Подведя итоги нашим наблюдениям об употреблении отдельных букв, 
можем установить, что графика интересующей нас рукописи выделяется 
не только большим разнообразием начертаний отдельных букв, но и оби-
лием буквенного запаса, т.к. писец для обозначения одного и того же 
звука пользовался несколькими знаками. 

Сочетаемость букв выражается главным образом в особенностях на-
писаний букв ч, ж, ш, д, жд с буквами, обозначающими гласные зву-
ки. 

Данные, исчерпанные из СКС, распределяются следующим образом: 
ч + а: проча1а 1546, течаа/шета 158а, 
ч + А: чАсть 157а, 
ч + оу: чоу 155а, плачоущи 1586, 
ч чждАщемъ 157а, 
ч + ю: плачющемъсА 1526, 
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ж + а: м^жа I54a, лежаща 1546, лАжаща 158а, мр"Ёжа 161а, можаах 

161а и пр. 
ж + А: дрьжАть 1596, въложАть 1536, 
ж + оу: покаяоуть 152а, 
ж + ̂  : въложтк 160а, мрЪжж" I6I6, 
ж + ю: 0 

ш + а: въшьдъша 154а, Ьввиша 1546, вывъша 1556, вид1>ша I6I6, 1626, 
ш + А: видЪшА Ш б , йзлЪзошА I6I6, придошА I6I6, 
ш + оу: бзЯ/въшоуоу/мж 1546, 
ш : юношк 152а, въшьдъшж' 152а, 
ш + ю: 0 

ц + а: нарица1е/ть 159а, нарицаёмыи 1606, овьца 162а /2х/, 
ц + А: 0 

ц + оу: оцоу 159а, 
ц ; опк 159а /2х/, 
ц + ю: 0 

щ + а: несща 1536, бльщащахъ 154а, глща 1536, лАжаща 158а, 
щ + А: крьстАщА 152а, 
щ + оу: ¿¡3 стоЬщоую (р.м. п. дв.ч.) 1546, 

сэдя^Шб, посйшьствоующлг (дат.п.) 1536, хощЖ" 1626 
щ + ю: оутврьжающю 1536, 
жд + а: 0 

жд + А: хождАше 1626, 
жд + оу: 0 

жд + ж : въсхожд 159а, оде/жд* 152а, виждж 160а, 
жА = го: 0 
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Сочетаемость букв можно изображать следующей схемой: 

а 1а А оу ю 
ч + - + + + + 

к + - + + + -

ш + - + + + -

ц + - - + + -

щ + - + + + -

жд — — + _ + _ 

Данные сочетаемости букв свидетельствуют о том, что писец в 

указанных выше написаниях показывает значительно большую зависимость 
р 

от протографа СКС, чем в случаях употребления букв _Ж, А. 
Рассмотрев особенности.графики следует остановиться на вопро-

се о сокращениях. 
В СК сокращения встречаются часто. Можно выделить следующие их 

способы: употребление титла и вынос. 
В интересующей нас рукописи часто ставятся писцом диакритичес-

кие знаки: точка. Однако так как местами чернила выцвели и текст 
стертый,не всегда возможно установить, пишется ли точка, или была 
пропущена писцом. Этим обстоятельством объясняются возможные расхож-
дения между нашими примерами и примерами издания И.И. Срезневского. 
Точка ставится обыкновенно в начале слова или слога, внутри слова и 
в конце слова: има 156а, облАзи 156а, 1ако 156а, 1есть 156а, егда 
156а, истинлг156б, азъ 1566, боЬахоу 1526, посг/йшьствоующж- 1536, 
и!аковл1а 1546, иоана 1546, сто1ащоую 1546, 1ею 155а, архиереи 
1556, до виОаниЬа 1576. 

Есть несколько случаев, когда точка указывает на пропуск еров. 
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III 

Фонетические особенности интересующей нас рукописи можно оха-
рактеризовать в следующих: 

1. Вопрос о носовых гласных. Графические особенности СК2 сви-
детельствуют о том, что в языке ее писца носовых гласных не было: 
носовые гласные а , д изменились в и , 'а , что является важ-

р 
нейшим доказательством принадлежности СК к русской редакции старо-
славянского языка. 

2. Интересующая нас рукопись содержит ценные сведения о реду-
цированных гласных. 

I. Редуцированные гласные в корнях 
I. Редуцированные гласные не в сочетании с плавными. Написания 

с ъ, ь на месте этимологически слабого редуцированного: събьрани 
159а, бьчелъ 157а, вьсА 152а, вьсЪми 1556, вьсЪмъ 157а, вьсЪхъ 156а 
/2х/, 1576, вьсемоу 163а, и/згъна 1526, дъ/вЪма 153а, дъва 154а, 
1546, 1586, 161а, д!>в£ 1616 (описка вм. дЪв£), двьри 152а, двьрьмь 
1596 /2х/, 160а, възьрЪ/въше 152а, доньдеже 1626, донъдеже 157бр 
кънАзи 1556, къде 158а, 159а, мън£ 1586, мьдь/льна 1536, мьнАщи 159а, 
мьню 163а, рьц£те 1526, рь/ци 159а, посълю 1576, 1596, посъла 1596, 
сът£ 1616, сьде 1526, 154а, 157а, 161а, пришьльць 155а, 1586, чьто 
1536, 155а, 1626, ничьто 1536, ничьсоже 1526, 161а, възьмуть/ 1536, 
възьмоу 159а. 

Написание без букв ъ, ь на месте редуцированных в слабой пози-
ции: всА 152а, 1546, всей 1536, всЪхъ 155а, дондеже 163а9- книгах* 
156а, 1606, книгЫ 156а, 157а, 1586, 163а, кто 1626, 157а, ни/кто 
1616 /2/х, мн£ 159а, 1626, многа 1606, множьства 161а, оумреть 163а 
/2х/, мнАхоу, что 154а, 157а, 1586, 159а, 161а, 163а, почто (под 
точкой) 1566. 
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Написание с буквой ъ,этимологически сильных редуцированных: 
в вьсь (sic) 156а (вьсь = * vicus'), сътъ 157а, пришьдъше 152а, 1526, 
153а, 1536, выпьдъша 154а, начьнъ 156а, 1576, лакъть 1616. Исключе-
ние представляет написание въ всь ('vicus1) 1546. 

Наши данные позволяют сделать следующие выводы о сульбе реду-
цированных в корнях не в сочетании с плавными: 

р 
1. Этимологически сильные редуцированные гласные в СК не пере-

ходят в гласные о, е . 
2. Этимологически слабые редуцированные можно разделить на три 

группы: 
а) Всегда пишутся буквы ъ, ь в корнях: гъна, дъва, двьр-, зьр-, 

кънАз-, къ -, мьд-, рьц-, съл-, сът-, сьд-, -шьл-, -ьм; 
б) Не пишутся буквы ъ, ь в корнях: книг, кт-о, мног-, множ-, 

мр <мьр; 
в) Имеется колебание в написаниях с ъ, ь и без них в корнях 

вьс-, мьнЬ-, мьн-, чьт-о, чьс-о. 
Следует выделить из наших примеров написания доньдеже. донъдеже, 

дондеже, которые наряду с пропуском буквы ь указывают и на смешение 
буквы ь и ъ. Их разнообразие объяснить можно так, что написания дон-р 
деже, донъдеже попали в СК из протографа. 

Заслуживает внимания написание без ь на месте этимологически 
сильного редуцированного: въвсь 1546. Эта форма, возникшая переносом 
корня косвенных падежей в им.-вин. п. ед.ч., тоже восходит к прото-
графу интересующей нас рукописи. ̂  

Рассмотренные нами группы написаний дают право предполагать, 
что этимологически слабые редуцированные выпали из произношения в 

** В. Щепкин, Ук. соч., стр. 127-129. 
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корнях: гъна, дъв-а, двьр, зьр-, кънАз-, къд-е, рьц-, съл-, сът-, 
-шьл-, -ьм. Между этими двумя группами представляют переход корня 
с колебанием^ вьс-, мън-4>, мьн-, чьт-о, чьс-о. 

2. Редуцированные гласные в сочетаниях с плавными 
а) Контийуанты праславянских сочетаний jbbrt, tbrt, tbit, tbit 

прьвы 1526, мрьтвыхъ I53a, I57a, I62a, съмрьтьно 1536, оутврьжающю 
1536, мрътвыими 154а, дрьжаста 155а, съ/мрьти 1556, ¿Б мрь/твыхъ 
1566, <5 врьзе 157а, сБ мрьтвыихъ 1586, 162а, врьтоградЁ/никъ 159а, 
дрьжите 1596, дрьжАть 1596, прьсть (sic) 160а, въврьзЪте 161а, 
въврьгоша 161а, въврьже 1616, съмрьтью 1626, прьси 1626, оутврьжа-
ющю 1536, протрьже 1616, оскрьбЪ 162а, плъно 1616. 

б) Контийуанты праславянских сочетаний trbt, trbt, tibt, tibt: 
въскрьсъ 1566, въскрьсноути I57a, 1586, крьстАщА 152а, въ блыцащахъ I 
154а, плъти 1566. 

Как наши примеры показывают, писец, целиком сохраняя правопи-
сание своего протографа, не передает на письмо существующие в его 
живом языке древнерусские соответствия старославянских корней, вос-
ходящих к праславянским формам tbrt, tirt, tbit, tbit. Эта черта 

р 
является архаической нормой графики СК , которая имеет свои соответ-
ствия в таких памятниках XI в., как Туровские листки, Кирилловская 
часть Реймского евангелия, Китие Кондрата. 

II. Редуцированные в суффиксах 
Суффикс -ь: 
Редуцированный в сильной позиции: сильнь 1556, вЪрьнъ 160а /2х/. 
Редуцированный в слабой позиции: недоужьныЬа 1536, съмрьтьно 

1536, грЪшьникоу 154а, прЪстрашьнамъ 154а, несмысльна 1556, мьдь/ль-
на 1556, пристрашьни 1566, съмЬдьно 157а, BÎ/ЧЬНЫИ 1606, истиньно 
163а. 



- 192 -

Суффикс -ьств-: не/вЪрьствыо 153а, поспЪшьствоующж' 1536, 
мнокьства 161а, съвЬд£тельствзг/1в 163а, съвЪдЬт^льство 163а /2х/. 

Суффикс -ьц-, -ьск-

Сильная позиция: пришльць 155а, овьца 162а /2х/ 1626, съконь-
чани1а 152а, тивериадьсте/мъ (sic) 1606. 

Суффикс —ъ, -ыд: 

вълЪзъ 152а, въшьдъш* 153а, шьдъше 1526, пришьдъше 152а, начь-
нъше 1576, бывъша 1556, слышавъша 1526, ставъша 153а, шьдъше 153а, 
1536, въшьдъ/ша 154а, бы/въшоумоу 1546, въставъша 156а, оубо1авъше 
1566, бывыпе 1566, вид£въше 1596, 1606. 

Суффикс -ь. -ьш-: съвъкоупльша 1566, пр£ломль 152а, обращыпи 

159а. 
Как наши примеры показывают, в суффиксах редуцированные глас-

ные и в сильной и в слабой позициях остаются без изменения. 

III. Редуцированные в префиксах и предлогах 
Приставка въз-. въс-
възвра/тиста сА 156а, въскрьсь 1566, възвЪсти 1526, възьмуть/ 

1536, възвратиша сА 154а, възАть 158а, възьмоу 159а, въскрьсноути 
157а, въспАть 1586, въздежеши I626. 

Приставка въ: 
въставъша 156а, съвъкоупльша 1566, въста 156а, 1526, 154а, 

възьр£/въше 152а, вълЬ/зъяе 152а, въставъша 153а, въшьдъша 159а, 
въложж 160а, въврьзЪте 161а, въ/врьже сА 1616, въ/врьгоша 161а, 
въс^доша 161а, въставъ 162а, вънити 156а, въниде 158а /2х/, въто-
pole 162а. 

Приставка съ-: 

Сильная позиция: съвъкоупльша 1566, събьрани 159. 
Слабая позиция: съказаше 156а /2х/, сътазающема (sic) 159а, 

съмЁаше 1616, състар^ёши 1626, сътвори 163а, 7.0 съконьчани!а 152а, 
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съмрьтьно 1536, сънЁдьно 157а, 161а, съмрьтью 1626, съвЪдЪте/льство 
163а. 

Предлоги въ, къ, съ, из: 

Сильная позиция: вънъ 1576. 

Слабая позиция: въню 156а, вън£ 1586, въ 152а, 1566, къ/155а, 
съ 196а, 152а. Единственный пример пропуска буквы ъ (в вьсь 156а) 
восходит к протографу. 

В приставках, предлогах написания с ъ свидетельствуют о том, 

что редуцированные в сильной и слабой позиции остались без измене-

ний. 

1У. Редуцированные гласные в флексиях и на конце слов 
Сильная позиция: двьрьмь 1596, двьрьмъ 160а, корабльцьмь 1616, 

В этой позиции единственное написание с -емь (именемь 1536) объяс-
няется морфологически: переносом флексии. Выдержащои правильно пи-
шется буква ь в 3 л. ед. и мн.ч. глаголов настоящего и простого бу-
дущего времени: въсходАть 1566, имать 1566, помажоуть 152а, ¿Б ва-
лить 152а, н£сть 1526, варАеть 1526, 1«сть 1526 и пр. 

Правильно поставлена буква в конце слов: сьльза, особь 158. 
Однако конец слова является таким положением, где, по нашим на-

блюдениям, можно встречать неправильное написание букв ъ, ь. 
Наряду с этимологически правильным написанием частицы нъ 158а, 

160а, 163а, есть несколько случаев, когда вместо ъ ставится буква 
ь: нь 154а, 158а, 159а, 161а. Вместо ъ пишется ь и в таких случаях 
как двьрьмь (затвореномъ, дат.п. мн.ч.) 1596, прьсть 160а. .Обратное 
явление, т.е. постановку ъ вместо ь можно обнаружить в твор.п. ед. 
ч. существительных: дЪломъ 1556, словомъ 1556, но прЪдъ бмь 155а. 
Колебание в написаниях -омь и -омъ имело место и в памятниках ста-
рославянской письменности, откуда попали и в рукописи русского про-
иг/гтг7тр.ния. ттио.тш кптппнтс в YT и. тпжв коттебтпптр.я т» няпмлоииоу 



- 194 -

твор.п. ед.ч. Только в XII в. вырабатывается в древнерусской пись-
менности употребление формы на-ъмъ, -омь^. В данном случае, несом-
ненно, имеем дело с влиянием протографа. Заслуживает внимания, что 
в характерной для древнерусского языка флексии кораблицьмь 1616 пи-
шется буква ь в конце слова. Подобное явление имеет место в Туров-
ских листках, где наряду с формами гласомъ 7а, страхомъ 96, в свой-
ственном древнерусскому языку окончании пишется правильно ь: съ/ 
ложьмь 86. Буква ъ пишется вместо ь и в м.п. ед.ч. тивериадьсте/мъ 
1606. 

Эти случаи написания с ъ вместо ь можно объяснить влиянием про-
тографа, и неустановившимся правописанием рукописи. 

Особенность протографа отражается и в написании мжжъ 155а. 
Подобного рода написания встречаются и в других памятниках старо-
славянского языка, среди них и в СК, где после ш, ж правописание 
ъ широко применяется. 

Подводя итоги нашим наблюдениям о редуцированных гласных в 
? 

СК , мы можем сказать следующее: 

1. Редуцированные гласные в этимологически сильной позиции не 

изменяются в о , е . 

2. Редуцированные гласные в слабой позиции сохраняются в пре-

фиксах. суффиксах и в предлогах. 

3. Несомненные пропуски букв ъ, ь встречаются только в опреде-

ленных корнях. Пропуск ъ, ь в корнях книг-, К Т - О , МНОГ-, МНОЖ-, мр-

свидетельствуют о спорадической утрате редуцированных в этих корнях р 
не только в протографе СК , но и в языке ее писца. По особенностям 

** В. Ягич, Лекции по исторической грамматике русского языка. СПб., 
1885/6 (Литографированный курс) стр. 244-245. 



- 195 -

о 
пропуска редуцированных в СКС можно отнести ко второй группе русских 
рукописей, установленной Н. Дурново, в которой редуцированные про-
пускаются в основах, но не в приставках и суффиксах^. Туровские лист-
ки, Слово Кирилла Иерусалимского, Синайский патерик, первая часть 
Архангельского евангелия, Кирилловская часть Реймского евангелия, 
Минея 1095 г. и Устав Студийский характеризуются такой же особен-
ностью пропуска редуцированных, как СК2. 

3, Гласный, обозначаемый буквой 1э 
Написание с буквой Ъ можно разделить на три группы: a) Î» в кор-

нях и основах, б) t в окончаниях, в) t в континуантах праславянских 
сочетаний tert, telt: 

а) Буква 1? пишется в корнях и основах: 
од£нъ 152а, з^ло 152а, 1536, видЬша 152а, сЬдАщь 152а, мЪсто 

1526, в£роу 153а, в£ры 153а, пропов^дите 153а, проповЪдаша 1536, 
поспЁшьствоующж 1536, обрЪтъ 154а, обрету/ 154а, рЪсте 154а, възв̂ г-
стищА 154а, виЙ 154б,бесЪдоваста 155а, рЪста 155а, надЁЬахомъсА 
1556, вид^ша 1556, обр£тоша 1556, вЪровати 1556, съв£д£теле 1576, 
сънЪдьно 157а, 161а /2х/ в£си 162а /Зх/, състар^1еши 1626, съв^Й-
те/льство 163а, съвЪдЪтельствяйв 163а. 

б) É пишется в окончаниях: 
poytfÈ 1536, 154а, сАдЪте 1576, ть/мЁ I58a, bífecrá 158а, вы& 

1586, мнЁ 159а, 1626, позд$ 1596, nocptefc 1596, 160а, нозЪ 1596, 
приим^те 1596, въврьз&ге 161а, ДЬв£сътЪ (sic) 1616, брЪзЪ I6Ia, 
принесете 161б. 

В этой группе можно встретить написания с е вместо í>, которые 
часты в флексиях местоимений: къ себе 152а, 155а, 1586, глю тебе 

6 Н. Дурново, Русские рукописи XI-XII вв., как памятники старославян-
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1626, что le тебе I63a. 

Эти случаи передают не живое произношение писца, потому что в 
его языке в этих падежах употреблялись формы собЪ, тоб£. Чужие для 
него местоименные формы он произносил с таким гласным, который или 
стоял близко к тому гласному, который обозначался буквой е, или был 
тождественным с ним. 

В м.п. ед.ч. ср.р. прилагательного вместо % тоже ставится бук-
ва е: тивериадьсте/мъ 1606. В наречии аЗнеле 1556 буква % заменена 
буквой et что может быть обусловлено церковно-книжным произношением 
гласного, обозначаемого буквой í>. 

В форме 2 л. мн.ч. повелительного наклонения пишется вместо 
буквы и - 1>: осАжЪте. Это написание удовлетворительно объясняется 
переносом морфемы -1эте из типа несете в III класс тематических гла-
голов, что имеет место уже в древнейших памятниках старославянского 

7 
языка . 

Вместо буквы 1> ставится А в двух случаях: назарАнина 1526, 
назарАнинЪ 155а. Эти написания часты и в других памятниках русско-
го языка XI-XII вв. Они были вызваны употреблением именного суффик-
са -jan- после согласного г , который смягчался в сочетании с 

. В единичном случае можно отметить написание буквы Ы вместо 
1: нынЫ 1616 8. 

в) В континуантах праславянских tert,teit пишется буква J 
в следующих случаях: пр!же 1526, вредить 1536, прЪстрашьнамъ 154а, 
прЪданоу 154а, пр1>дъ 1546, 1556, прежде 158а, посрЪй 1596, npllno-
laca 1616, брЪз1> 1616, мр^жа 161а /2х/, прив^Ьщи 161а, вйЁкоуще 

7 
' Н. Ван-Вейк, История старославянского языка. М., 1957, стр. 306. 

8 и и 111 о TT VT* о Vir пли от rv OH л 
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1616, извлЪче 1616, вр^мА 162а, прЪдаНи 1626, пр!Ьбываеть 1626, 
I63a. 

Вместо буквы три раза ставится е: посредЁ 1566, 160а, времА 
162а. В этих случаях мена буквы 1> буквой е была вызвана книжным про-
изношением писца, который в чуждых для него книжных словах произно-
сил гласный е , или близкий к нему гласный. 

Данные интересующей нас рукописи позволяют сделать следующий 
вывод о гласном, обозначаемом буквой jj>: в живом языке писца этот 
гласный отличался от гласного е , однако в некоторых грамматичес-
ких формах и в рефлексах праславянских сочетаний tert, telt писец 
р 

СКС произносил на месте этого гласного гласный е , или близкий к 
нему гласный. 

4. Важнейшие явления консонантизма р 
а) В СКС в некоторых случаях наряду с написаниями с ящ- встре-

чается и употребление буквы ж вместо жд, что свидетельствует о вли-
янии живого языка писца на язык рассматриваемой нами рукописи. Ста-
рославянские элементы можно отметить в следующих случаях: одежда 
152а, осоужденъ 153а, прежде 158а, пов^ждь 159а, въсхождоу 159а, 
виждь 160а, хождДше 1626. Последнее написание дает нам основание 
полагать, что писец в этих случаях произносил смягченный согласный. 
Примеры на ж: нюкаста 156а, пр£же 1526, 1586, оутврьжающю 1536, 
въздежеши 162а. В этих случаях согласный z* восходит к праславян-
скому сочетанию +dj_. 

б) На месте общеславянского сочетания без исключения пи-
шется буква пр обращьши 159а, нощь 161а, привл^щи 161а, обращь сА 
1626 и пр. р 

в) Вставочный выдержанно пишется писцом СК , как об этом мож-
но судить по следующим примерам: прЪломль 156а, съвъкоуплыпа 1566, 
на землю I54a, 1616, и1аковл!а 1546, 1авлени1е 1556, люблАше 158а, 
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Старославянские памятники знают отсутствие вставочного особен-

но перед гласными ± и ь . Может быть, что выдержанное употребле-

ние вызвано влиянием живого языка писца, в котором имелись фор-

мы с там, где они отсутствовали или могли отсутствовать в про-

р 

тографе СК . 

г) Смягченные согласные графически можно выявить на основании 

того, что изображающие их буквы не сочетаются с буквами ы, ъ. Смяг-

ченными были согласные с', z' , а» , с», z> , a* st', 

sd' , 1» , nf , г*. Графические особенности рассматриваемой ру-

кописи дают возможность предполагать фонетическую мягкость для тех 

согласных, которые стоят в основе имперфекта перед суффиксом -Ьа 

в формах бАхоу 156а, мнАхж 1566, имАше 1526, имАхоу 1546, идАшета 

158а, вЪдАхоу 1586, вЪдАше 1586, хотАше 1626. Эти формы можно по-

ставить в один ряд с написаниями благославлАше 1576, люблАше 158а, 

в которых перед ^ja <*i-ea согласный смягчался. О смягченном 

характере свидетельствуют и написания люблЬаше 161а, любл!аа-

ше 1626. Одинаковый способ изображения сочетаемости согласных в 

одинаковой категории (в типе люблАше и в типе хотАше) дает право 

предполагать фонетическую мягкость согласных ш' , ь* , t> , 

d* , п' в основах имперфекта глаголов в яхыке писца СК2. 

Рассмотрев особенности фонетики, обратим внимание на два ин-

тересных написания, когда вместо буквы ъ в предлоге въ пишется бук-

ва ъ1: в й мА ( = въ имА) 152а, вйн^ (= въ инж-) 1576. Эти стя-р 
женные формы восходят к протографу CKS Такое объяснение позволяет 
тот факт, что эти же формы встречаются и в Map. Ев.^. Стяжением 
гласных объясняются и написания: примъ /хл^бъ/ 1616, прид* 163а. 

о 
В.Н. Щепкин, Ук. соч., стр. 246. 



- 199 -

1У 

Как и другие памятники русской редакции старославянского язы-
ка XI в., так и СК2 дает сравнительно мало информации о морфологи-
ческих особенностях языка писца. 

В области склонения существительных следует выделить следующие 
моменты. 

1. Существительные с основой на4а/5а сохраняют особенности 
своего склонения и ничем не выделяются. Следует только указать на 
то, что в СК2 имеют место искусственные падежные формы род.п. ед., 
им.-вин.п. мн.ч. мягкой разновидности, которые возникли путем цер-
ковнокнижного произношения флексии -ЗА, -А: ¿13 земл1е 1616, мрЪжа 
(вин.п. мн.ч.) 1616, овьца (вин.п. мн.ч.) 162а /2х/, 1626, змь1а 
(вин.п. мн.ч.) 1536. 

2. Существительные с основой на в некоторых падежах испы-
тали влияние +б- основ: втг!мА (в±о) оца и с!Га 152а, сндг/члвчскоу-
моу 154а, сына зеведеова (им.-вин. п. дв.ч.) 161а. 

3. Существительные с основой на+б/з б в некоторых падежах полу-
чают флексию +й-основ: петрови (дат.п. ед.ч.) 1526, исви (дат.п. 
ед.ч.) 1626, грЪховъ (род.п. мн.ч.) 1576. 

4. Существительное господь (г£ 616) в род. и дат. п. ед.ч. 
склоняется по твердой разновидности *б -основ: тк 154а, гоу 1536. 

5. В основах на согласный форма вин.п. ед.ч. камень 152а 
употребляется в функции им.п. ед.ч. 

6. Существительные с основой на ̂ од +ев ср.р. сохраняют свои 
этимологически правильные формы: телесе (род.п. ед.ч.) 154а, слове-
са (им.-вин.п. мн.ч.) 155а, 157а. Следует, однако, выделить форму 
твор.п. ед.ч. слово/мъ 556, которая имеет такую же основу и флек-
сию в Мариинском евангелии. 
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7. Существительное дьнь в род.п. мн.ч. оканчивается на -ь: 
по осми днь 160а. 

8. Существительное лакъть, сохраняя следы своей принадлежнос-
ти к основам на согласный, в род.п. мн.ч. оканчивается на ъ: 
дЬвЬсътЬ/лакъть 1616 (Б1С). 

9. У существительных м. и ср.р. разных основ в твор.п. ед.ч. 
пишется буква -ь в конце флексии: инЬмь образомь 153а, прЬдъ бмь 
1556, пендитомь 161а, кораблицьмь 1616, срдцмь 1556, именемь 1636. 
Отклонения от этой нормы представляют написания дЬломъ 1556, сло-
вомъ, попавшие* в рассматриваемую рукопись из протографа. 

Склонение местоименных прилагательных и причастий характеризу-
ется наличием стяженных форм наряду с нестяженными, которое хорошо 
отражается формами множественного числа: мрьтвыхъ 153а, 157а, из 
мръ/твыхъ 1606, но мръ/твыихъ 1586, 162а, написаны/мъ 157а, съ мрь-
твыими 154а, прочимъ 153а, но прочиимъ 1546, видЬвъ/шимъ 153а, пос-
лЬ/дств ющими 1536, послЬдоующимъ 153а - 1536, бывъшимъ 1526, при-
ключьши/хъ 155а, бывъши/хъ 155а. 

В ед.ч. можно выделить следующие особенности: в дат.п. ед.ч. 
м.р. употребляется флексия -о.умоу: бы/въшоумоу 1546, члвчскоумоу 
154а. В м.п. ед.ч. прилагательное оканчивается на флексию -емъ: на 
мори тивериадьсте/мъ 1606. 

Глагольная система интересующей нас рукописи выделяется своим 
своеобразием, которое заслуживает внимания. 

Настоящее время 
3 л. ед.ч. и мн.ч. настоящего (и простого будущего) времени 

характеризуется выдержанностью написаний с -ть: нЬсть 1526, и/меть 
153а, боудеть 153а, врЬдить 153а, подоба!еть 154а, есть 163а, вое-
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ходАть 1566, помажоуть 152а, суть 1536, ъъзъиръ/ 1536, испи/ють 
1536, боуд^ь 1536 и пр. 

Флексия -ть встречается и в 3 л. ед.ч. аориста: бысть 1526, 

154а и в имперфекте: по!а/шеть I626. 

Интересной чертой является отсутствие личного окончания в 

3 л. ед.ч. атематического глагола 1есть: что Ье/тебе 1626, что 1е 

тебе 163а. Так как форма встречается во многих памятниках старо-

славянского языка не исключена возможность объяснить отсутствие 

личного окончания влиянием протографа. 

Формы прошедшего времени представлены обильно. Характерен для импер-

фекта перевес стяженных форм. Из 32 случаев употребления имперфек-

та только в 4 случаях можно отметить употребление форм без стяже-

ния: течаа/шета 158а, глаахя- 160а, можаахж' 160а, любХааше 1626. 

В остальных случаях встречаются такие примеры как бАхоу 156а, 157а, 

идАста 156а, ютаста 156а, мнАхоу 1566, имАше 526, 6о1ахо/сА 152$, 

бАста 1546, идАшета 158а, хождА/ше 626, хотАше 626, поЬашеть 62. 

Последняя может считаться древнерусской 

Рассмотренные нами примеры указывают еще на другую характер-

ную особенность имперфектных форм: они часто получают окончание 

аориста: идАста 156а, няжаста 156а. Однако в двух случаях можно от-

метить и старое окончание имперфекта идАшета 158а, течаашета 158а, 

которые попали уже в протограф СК из текста древнего происхожде-
т? ? 

ния . Таким образом имперфектные образования в СКС имеют несколь-
ко пластов. Имея в виду СК, в которой имеются только стяженные фор-

10 Н. Ван-Вейк, Ук. соч., стр. 302. 
11 Н. Ван-Вейк, Ук. соч., стр. 321. 
1 2 Н. Ван-Вейк, Ук. соч., стр. 321. 
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мы имперфекта, невозможно все случаи со стяжением приписать влия-

нию живого языка писца. Но остатки стяженного имперфекта говорят о 
р 

том, что в протографе СК^ наряду с предположенными нами стяженными 
формами были налицо и нестяженные формы, из которых форма течааше-
та восходит к очень далекому предку рассматриваемой нами рукописи. р 

Аорист часто встречается в СКС и выделяется разнообразием сво-
их форм. 

Аорист глаголов с основой на гласный не вызывает никаких при-
мечаний: приближиша сА 156а, познаста 56, въздрадоваста 156а - 1566, 
въста 1566, ЬависА 1566, повйдаста 566, быша 1566, позна 1566, за-
повЪда 152а, коупиша 152а, вид&па 152а, помА/ноуша 154а, дрьжаста 
155а и пр. Из форм, образованных от глагольных основ на согласный, 
следует выделить примеры употребления простого аориста: придоу 
(3 л. мн.ч.) 152а, оунасусА (3 л. мн.ч.) 152а, поидоу (3 л. мн.ч.) 
1536, обрить (3 л. мн.ч. вместо обрЪтоу) 1536, обр£ту| 154а наряду 
с формами: придошА 1616, идоша 1556, обрЪтоша 1556. Сигматичес^ 
кий аорист без соединительного гласного тоже употребляется в СК2: 
р£ста 156а, 154а, 155а, р"Ёша 1526. Из 25 примеров, встречающихся в 
интересующей нас рукописи, в 5 случаях представлены архаические 
формы аориста, что опять-таки свидетельствует о наличии разного 
рода хронологических пластов в системе аориста. 

Следует упомянуть еще формы аориста в значении имперфекта от 
глагола быти: б£ 156а, 158а, 160а, 1626, бЪша 161а. В единичном 
случае употребляется не ясная по происхождению форма 3 л. ед.ч.: 
бЬше 1546. Перфект сравнительно редко встречается: прЪ/клонилъ 
Ьесть 156а, възАлъ еси 159а, еси положилъ 59а. Как наши примеры 
показывают, в перфекте связка сохраняется постоянно. 
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Что касается причастных форм, следует остановиться на некото-

рых случаях отсутствия согласования в них: въл!>/зъже (sic) въ гробъ 

152а вместо вълЪзъшА (Map. Ев.), да пришьдъше/ помажоуть 152а вмес-

то пришедъшА (Map. Ев.), они же слышавъша 1526 вместо слышавъше 

(Map. Ев.), възьр£/въше 152а вместо възьр&въшА (Map. Ев.), дъ/в"Ь-

ма ... грАдоуща 1ави сА 153а, вместо грАдяштема (Map. Ев.), прЪст-

рашьнамъ же бывъ/шемъ имъ и поклоньшемъ лице 154а вместо бывъшамъ 

имъ поклоньшамъ (Map. EB.)f Потеря согласования во всех этих случа-

ях не может объсняться только недостаточной грамотностью писца, для 

которого конструкции с причастием были не совсем ясны. Возможно, 

что часть приведенных выше ошибок обязана своим происхождением про-р 
тографу СК , в котором тоже имело место отсутствие согласования. 

'Рассмотрев коротко важнейшие особенности графики, фонетики и р 
морфологии СКС, мы убеждаемся в том, что эта, почти неизвестная 

рукопись может дать ценные сведения не только для истории старосла-

вянского языка, но и для изучения раннего периода истории русского 

языка. 
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