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К ИЗУЧЕНИЮ ДРЕВНЕРУССКИХ ПЕВЧЕСКИХ РУКОПИСЕЙ 
(ИРМОЛОГЙЙ ГПБ, 0..П.1. 75) 

Г. Хорват 

Среди немногочисленных памятников русской письменности раннего 
периода (Х1-Х11 вв.) значительное место занимают певческие рукописи 
разного содержания (ирмологи, стихирари, кондакари, триоди и др.). 
В каталоге, составленном Н.Б. Шеламановой, из хранящихся в СССР 
135 памятников XI-XII вв. 19 певческих рукописей. 1 Эти рукописи 
соответственно древнему типу нотации церковного пения снабжены нот-
ными знаками, невмами, византийского происхождения. (Нами учтены 
только рукописи на крюках, ибо, как известно, существуют ирмологи, 
триоди и стихирари и без нот.) Несмотря на то, что на ценность 
певческих рукописей и их особенное значение для истории русского 
языка не раз указывали не только выдающиеся лингвисты, но и музы-
коведы, нотные рукописи все еще слабо изучаются и редко издаются. 
А.Х. Востоков, говоря о "стихере" в Путятиной Минее, заметил, что 
текст представляет собою значительный интерес тем, что он писан 

"без словосокращений для нот, которые помещены над каждым слогом 
р 

и над полугласными" . Н.Д. Успенский, рассуждая о тексте певчес-
ких рукописей, указывает на то, что "тексты публикуемых певческих 
записей могут представлять определенный интерес при изучении фо-
нетики русского языка, быть может, не меньший, чем манускрипты ли-
тературного содержания." Э.И. Кошыидер в своем выступлении на 
У Международном съезде славистов предложил "издать все древнепев-

* Н.Б. Шеламанова, Предварительный список славяно-русских рукопи-
сей Х1-Х1У вв., хранящихся в СССР. В кн. "Ар-
хеографический Ежегодник за 1965 год". П., 1966, 
СТР. 177-272. 
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ческие памятники до ХУ в. включительно, в первую очередь древне-
церковнославянские" \ под заглавием "Источники древнеславянско-
го пения" и придерживался того мнения, что "эти рукописи представ-
ляют собою сокровищницу материалов не только музыкологических, но 
и филологических и являются очень важным дополнением Служебных Ми-
ней 1095-1097 гг., изданных Ягичем". ̂  Это высказывание Э.И. Кош-
мидера нам кажется очень существенным, в частности, если иметь в 
виду ирмологий, ибо в Служебных Минеях 1095-1097 гг. ирмосы (на-
чальные песни канона) обычно не выписаны целиком. ^ Так как пол-
ного ирмология от XI-XII вв. в хранилищах СССР не существует, ^ мы 
считаем очень важным исследование небольших по объему отрывков, 
содержащих в себе текст ирмосов. 

Исходя из вышеуказанных соображений, предметом иаших исследо-
ваний мы выбрали отрывок ирмология из собрания И.А. Бычкова, при-
надлежащего ранее отцу его А.Ф. Бычкову. Рукопись теперь находится 
в Отделе рукописей Государственной Публичной Библиотеки им. 
М.Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде под № О.п.1.75. ® Этот мало-

^ Э.И. Кошмидер, Об издании древнеславянских певческих рукописей. 
ВЯ 1963, К» 4, стр. 145-147. 

^ Э.И. Кошмидер, там же 
с 
В.И. Ягич, Служебные Минеи за сентябрь, октябрь и ноябрь по руко-

писям Моск. Синод. Типографии 1095-1097 гг. СПб., 1866. 
"Памятники древнерусского языка". 

7 
В своей основополагающей работе "Пути и задачи расшифроьки зна-
менного роспева Х П - Х У Ш вв." (Л., 1949, стр. 62) М.В. Бражников 
считает нерешенкым вопрос о том, существовали ли такие рукописи 
раньше XII в., или распространение пения в древнейший период, не-
посредственно последовавший за крещением Руси, производилось толь-
ко устным путем. о См. Е.Э.Гоанстоем. Описание ОУССКИХ И ПЛАТЪ-ШГМТУ ПТЕППИМ1,; ГЛЛЛГ-
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известный, недатированный памятник до настоящего времени не изда-
вался, и наука нуждается в его систематическом описании. Целью на-
шей работы является описание палеографических, графико-орфографи-
ческих и фонетических особенностей памятника, в том числе и некото-
рых своеобразных черт рукописи, которые связаны с ее назначением. 
Издание и систематическое описание памятника будут предметом от-
дельной работы. 

Материал Ирмология ГПБ, Q.п.1.75 (Ирм.Q.п.1.75) дополняется 
и сопоставляется выписками из следующих рукописей: 

- FRAGMENTA CHILANDARICA ( F . C H . ) Рукопись (72 листа пергамен-
та), представляющая собой отрывок ирмология на крюках, хранится в 
Хиландарском монастыре (№ 308). Исследователи относят памятник к 
числу южнорусских памятников начала XIII века. Памятник издан фо-

о 
тотипическим способом в 1957 г. 7 Краткое описание рукописи дал 
Э.И. Кошмидер. 
- Ирмологий XII в. Библиотеки Московской Синодальной Типографии 
№ 149 и № 150 (Ирм. № 149, Ирм. № 150). Два отрывка ирмология 
(34 лл и 40 лл) новгородского происхождения. Памятник издал и ис-
следовал Э.И. Кошмидер. 1 0 

- Ирмологий на крюках - отрывок (2 лл). ГПБ, Q.п.1.65. Памятник 
Х1У в. Мы пользовались фотокопией рукописи. (Ирм. Х1У в.). 
- Ирмологий ХУ в. Соф. 487. 131 л. Нам известна фотокопия рукопи-

9 FRAGMENTA CHILANDARICA. Monumenta musicae Byzantinae. Ed. С. H¿eg, 
H.J. Tillyard, E.Wellesz una cum Archimandrita Cryptaeferrátae, 
praefatus est Я. Jakobson.4Copenhagen, I957-, Vol.5. A.Sticherarium 
B. Hirmologium 

1 0 E.Koschmieder. Die ältesten Novgoroder Himiologien-FragmentLfgn 
1-3. München, 1952-1958. Abh. der Bayer. Akad. der 

Wissenschaften, N. F. Lfg.l. 1952 /Hf.35/, Lfg.2. 
1955 /Hf.37/. Lfß.3. 1958 /Н£.45/.т?т.тт,тгтт М О О Г П Л Л Л 
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си. (Ирм. ХУ в.) 1 2 

Палеографические особенности 

Исследуемая нами рукопись представляет собой отрывок ирмология 
на крюках. В ней переписан текст ирмосов седьмой песни и начальные 
ирмосы восьмой песни четвертого гласа. Рукопись состоит из восьми 

пергаментных листов. Размер листов 16 х 11,7 см. Пергамент сохра-
нился в потемневшем виде, поля повреждены гнилостью. Текст написан 
уставом в один столбец. На каждом листе находится по 10 строк, за 
исключением лл. За, 5а, 6а, где после 10 строк написано еще по од-
ному слову. На правом поле л. 36 приписано слово молитва, которое 
относится к основному тексту. 

Палеографические признаки указывают на то, что рукопись напи-
сана одним писцом. Разлиновка листов произведена одинаково: листы 
и с лицевой стороны и с оборотной разлинованы острым орудием на 
один столбец. Размеры и начертание отдельных букв довольно посто-
янны. Высота обычных строчных букв 0,3-0,5 см., ширина - от 0,2 
до 0,5 см. Чернила на протяжении всей рукописи однородны, по цве-
ту коричневые. КиноЕарыо выполнены инициалы ярко-красного цвета с 
малиновым оттенком. 

Е.Э. Гранстрем относит рукопись к числу памятников XII в. По 
нашим наблюдениям, начертание отдельных букв и другие особенности 
палеографии рукописи позволяют нам признать эту датировку в основ-
ном правильной. 

12 
Мы приносим глубокую благодарность старшему сотруднику Кафедры 
русского языка и литературы университета им. А. Йожефа И.Х. То-
ту за предоставленную нам возможность познакомиться с фотокопи-
ей этих-рукописей. 
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Особенности почерка писца нашего памятника заключаются в сле-

дующем : 

Буквы стали немного вьше по сравнению с буквами.XI века и потеряли 
свою строгую симметричность. 

Петли букв ъ, ь, в маленькие и несимметричные. 
Буквы обычно пишутся с окончательными штрихами ( у , у , Т , г 

и др.)« Исключением являются буквы Л» 2Х» И» 
Буквы _з_9 х» имеют опущенные вниз треуголь-
ные отростки. 

Буква Ьа иногда на соединительной линии имеет зачаточную орнамен-
тику в виде треугольного отростка. По нашим наблюдениям, употреб-
ление букв Ьа и Ьа не зависит ни от морфологических условий, ни 
от фонетического положения» ^ 

Элементы буквы К не сочленены друг с другом. 
Буквы устава пишутся без наклона, почерк писца в основном ак-

куратен и красив. 
Начертание букв отличается следующими признаками: 
Многие буквы (к, л, м, о, п, о^) сохранили свое древнейшее 

начертание. 
В начертании некоторых букв уже ясно видны новообразования 

Х П - Х Ш вв. 
Ж - в пашей рукописи является несимметричным. Нижняя часть буквы 

в два-три раза больше верхней. Сокращение верхов букв (в том 
числе и Я) В.II. Щепкин считает новообразованием XIII в., хо-

т ̂  
Ср. написания с Ьа с точкой на соединительно!: линии в рукописи 
р. и Л.81. (ГПБ). Т.Н. Золотола. Отрмики апостольских чтении 
XII в. Acta Universität!s Szegediensis de Attila József Nominatae. 
Dissertationes Slavicae. XI. Szeged. 1976. p. 155. 
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тя в памятниках XII в. уже встречаются отклонения от строгой 
14 симметрии. 

И восьмеричное (II) - состоит из двух параллельных стержней и по-
перечной горизонтальной перекладины, лежащей выше середины стерж-
ней. Буква Н с поднятой перекладиной появляется в XIII в. ^ 

N - состоит из двух прямых стержней и косой перекладины. Перекла-
дина начинается с верхнего конца левого стержня и касается пра-
вого стержня ниже его середины. Встречаются варианты, у которых 
перекладина спускается вниз лишь до середины правого стержня. 

Т/Г 

Этот вариант, по мнению В.Н. Щепкина, появляется в XIII в. 
CJ - имеет несимметричные петли. Середина буквы невысокая, представ-

ляет собой "пониженный угол". "В XI веке омега почти без исклю-
Т7 

чения имеет высокую середину." Это начертание буквы по-
явилось в памятниках XII в. 

Ч - имеет неглубокую, почти треугольную чашечку. Треугольная, мел-
кая чапечка буквы Ч, по В.Н. Щепкину, преобладает в XIII в., 
хотя встречается п в памятниках XII в. 

Ы, Ы - Для передачи звука /у/ писец употребляет буквы ы, ъ1. Оба 
варианта ъ1 (16 раз), ы (20 раз) пишутся без соединительной 
черты. Написание ы может указывать на югозападнорусское проис-то хождение рукописи или на старославянский протограф. 

^ В.Н. Щепкин, Русская палеография. П., 1967, стр. III. 

В.Н. Щепкин, Указ. соч., стр. НО. 

^ В.Н. Щепкин, Указ. соч., стр. НО. 

В.Н. Цепкий, Указ. соч., стр. 115. 

См. A.A. Шахматов, Очерк древнейшего периода истории русского 
языка. Пг., 1915, ЭСФ., изд. ОРПС., Вып. II., 
стр. 166. 
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1> - Мачта буквы прямая, невысокая, .пересекается коромыслом на 
верхнем уровне строки. Мачта буквы Ъ иногда не выходит за пре-
делы строки, иногда чуть-чуть возвышается над верхним уровнем 

Т9 

строки. Такое начертание характерно для памятников XII в. 
1а - имеет поднятую перекладину, касающуюся стержня чуть ниже его 

верхнего конца. Перекладина параллельна уровню строки. Иногда 
на соединительной черте имеется треугольный отросток. 

Ю - состоит из наклоненного влево узкого "о", стержня и перекла-
дины. Перекладина касается стержня выше его середины и идет 
параллельно уровню строки. Имеется вариант с косой переклади-
ной (26). Начертание Ю характерно для XIII в. 
Малые инициалы (всего 19), выполненные киноварью, стоят в на-

чале каждого ирмоса. Они представляют собой буквы устава. Мачта 
инициалов состоит из двух, параллельных линий, место между которыми 
ничем не заполнено. Инициалы иногда имеют очень простое украшение 
( ^У^а). 

В числовом значении употребляется буква.Н.(56). 
Из строчных знаков следует отметить знак 'Ж (56), находящий-

ся в начале заголовка, и знак , который поставлен после за-
головка и в конце каждого ирмоса. В употреблении точки, расположен-
ной на нижней линии строки нами не обнаружено никакой последова-
тельности. Точка, по-видимому, не указывает на конец предложения, 
а обычно ставится после сочетании, а также после отдельных слов, 
(избавителю вьсехъ.вьсееильпе. 66) быть может, указывая на то, где 
можно остановиться в пении. 

Из надстрочных знаков в рукописи встречаются титла и нотные 
знаки. Титла в пашем памятнике одного вида. По оформлению они 

19 В.И. Щепкин, Указ. соч., стр. 116. 
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прямолинейны, с загнутыми друг к другу концами ( т-т ). 

Нотные знаки, невмы, написаны над строками теми же чернила-
ми, что и строчные буквы. На листах 6б, 76, 46 встречаются невмы, 
приписанные позже. Они отличаются от крюков, написанных одновре-
менно с текстом, черным цветом чернил. В нашем памятнике насчиты-
вается всего 43 различные невмы. Анализ нотных знаков показывает, 
что среди них в Ирм, 0..П. I. 75 встречаются невмы, характерные лишь 
для древнего периода знаменного роспева. Э.И. Кошмидер придержива-
ется того мнения, что нотные знаки , , характерны для 

?о 
древнейшего периода церковного пения. и Этих немв нет в Ирм. 
Х1У в.! Параклит в древнейших рукописях (как в р.сн. ) ста-
вится не только в начале ирмоса, но и в середине его. В нашем па-
мятнике этот знак также появляется в середине ирмосов (46, 5а и 
др.). 

По начертанию нотные знаки нашего памятника ближе к певческим 
записям XI-XIII вв., чем к рукописям Х1У в. Остановимся лишь на 
тех знаках, которые резко отличаются по своему начертанию от невм 
Х1У-ХУ вв. 2 1 

"Столица", "переводка", "крюк простой" в рукописях Х1-ХП вв. 
(так и в Ирм. (̂ .п. I. 75) имеют дугообразные формы (^ , о- ), 
а в более поздних рукописях становятся все более угловатыми ( , 
& , и- ). Это относится и к знаку у ("запятая"). Знак + , тр 
("крыжь") в Х1-ХШ веках имеет форму прямого креста, а в Х1У-ХУ вв. 

Е. Koschmieder, Die ältesten Novgoroder Hirmologien-Fragmente. 
Lfg. 2. S. 71. 

21 См. образцы невм Х1-ХУЦ вв. в работе Э.И. Кошмидера. 
Е. Koschmieder, Ein handschriftliches Lehrbuch der altrussischen 

Neumenschrift. München, 1963-1966. T. 1-2. 
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употребляется "крыжь" в виде "икса" (х). "Змиица" ()) XI-XII вв. 
(см. Ирм. Q.n. I. 75 46, 76) в ХШ-Х1У вв. все чаще приобретает 
форму спирали ( ) ). Начертание и состав нотных знаков указывает на 
то, что Ирм. Q.n. I. 75 списан позже XI в., но раньше XIУ в., т.е. 
в XII-XIII вв. 

В рукописи встречается очень мало слов в сокращенном написа-
нии (всего 2 примера с выносом: п1> 56, е|шо 56). Эти написания на-
ходятся вне контекста, в заголовке. В Ирм. № 149 и № 150, в Ирм. 
Х1У в. в заголовках также постоянно пишется п£. Однако слово 
"п^спь" в контексте в Ирм. Q.n. I. 75 и других ирмологиях пишется 
без сокращения: пЪснь по1€ть красьноу (8а), пФснь принесЪмъ влады-
& (F 

.сн. 106 и др.), пЁснь въсгЙэвагаща (Ирм. № 150 14а). Слово 
"ермосъ" (ирмось), передающее греческое , в певческих руко-*** ч» писях Х11-Х1У вв. чаще всего пишется сокращенно: ирмо, |рмо, ермо «¡п *г» гг* 
(Ирм. № 1 4 9 и № 1 5 0 ) , ермо, ермц) , ерм, /но и ермосъ/ ( F . C H . ) , 

ирмо (Ирм. Х1У в.). В этих рукописях, кроме того, часто пишется, 
сокращенно слово "гласъ"(гла). 

В рукописях без нотных знаков чаще встречаются сокращенные 
написания. В Служебных Минеях 1095-1097 гг. начальные слова ирмо-
сов обычно пишутся сокращенно (¿тГсыи Окт. 86), (5лвыи Окт. 109а). 
В Минеях Дубровского (XI в.) в двух ирмосах седьмой и восьмой пе-
сен четвертого гласа (всего 9 строк) нами обнаружено 5 случаев со-
кращения (въ цркви 5а, блгочьстиЬа 56, блгослвте гпА га 56). В 
соответствующей Ирмологию Q.п. I. 75 части Ирм. ХУ в. (без нотных 
знаков!) в тексте ирмосов встречается 26 слов под титлом. 

рр 
Выписки по изданию В.И. Ягича. (см. сноску 6) 
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На основе этих данных можно сказать, что отсутствие сокращен-
ных написаний в контексте Ирм. ф.п. I. 75 и других певческих руко-
писей Х1-Х1У вв. является характерной палеографической особенностью 
этих рукописей, которую можно объяснить не столько архаичностью, 
сколько назначением рукописей, ибо текст написан для нот, которые 
помещены над каждым слогом. 

Графико-орфографические особенности 

Особенности графической и орфографической системы исследуемо-
го памятника рассматриваются путем анализа упорядоченности употреб-
ления отдельных букв, их сочетаемости друг с другом и путем анали-
за "правила конца строки". 

Характерной особенностью графики Ирм. ф.п. 1.75 можно считать 
отсутствие букв ЬЖ, и Ы . Отсутствие буквы указывает на то, 
что рукопись списана позже XI в. На месте "юсов" в рукописи нахо-
дим буквы оу, ю, а, 1а: възываахоу 1а, моужьскы 16, 86, роуцЁ 36, 
/лю/бовию 1а, и>гньноую 56, вьселеноую вьсю ба, оугасиша 56, по-
слоужиша 1а, попьраша 26 тво]£1в (Род.п. ед.ч.), аврамьскыЬа 16, 
въ вьсАчьскы!а 86 и др. 

• В употреблении йотированных букв 1€, Ьа, ю можно отметить не-
которые закономерности. 

Буква 1€ пишется в двух позициях: 
В начале слова: Кси 1а, 16, 2б(2х) и др., Кдинъ 36, Кдиночадыи 
5а, Кдиного 8а и др. Обнаруженный нами пример €с 2а находится в 
конце строки перед знаком обозначающим конец ирмоса. Таким 

образом, это написание следует считать не фонетическим, а чисто 
графическим явлением, которое связано с орфографическим правилом 
конца строки. Буква пишется и в начале греческого слова Срмо-
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(е1/Д0в). 

Внутри слова после букв, обозначающих гласные: твоК1а 1а, 5а, 
с^гньноК 1а оталЬаШш 1а, 86, съ дерзновБниКмь За и др. 
Отклонение от этой нормы в тексте нашего памятника не обнаружено 
нами. При выдержанном употреблении буквы Ьб в указанных позици-
ях исключительным является написание буквы _€_ после всех соглас-
ных. 

Буква ю употребляется писцом также в двух позициях: 
а) внутри слова после букв, обозначающих гласные: (лю)бовию 1а, 

поюще 16, 36, 46 тобою и др. 

б) внутри слова после букв, обозначающих согласные: любители 56, 
вьсю ба, поюцпо ба, избавителю 7а и др. 
Буква Ьа употребляется писцом в трех позициях: 

а) в начале слова для обозначения сочетания а: Ьаже 16, Ьако 
46(2х), Ьавль За; 

б) внутри слова после букв, обозначающих гласные: благовЪриЬа 1а, 
поЬаахоу 4а, чистаХа и др; 

в) внутри слова после буквы л: сталЬаКми 1а, 86, зижителЬа 1а, 
землЬа 7а, съдЪтелРа 86, мучител!а 86. (Всего б случаев.). 

В употреблении йотированных букв К , 1а, ю наблюдается тенденция 
к упорядочению употребления, т.е. к тому, что К , 1а, ю, писались 
только в начале слова и после букв, обозначающих гласные. В случае 
употребления буквы Н эта тенденция доведена писцом до конца, а в 
употреблении букв Ъа и ю отмечается колебание: Ьа пишется кроме 
того и после буквы л, а буква ю употребляется и после букв с и|, ' 

Буква А употребляется писцом лишь в одном типе написаний -
после букв, обозначающих гласные: 
б + А: любДфви 7а 
вл + А: оулавлАаше 16 
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л + А: пшА 36 
н + А: господьнА ба, бб, 8а, вышьнАаго 76, ыгнА 86 
р + А: истрАсааше сА 36 
с + А: сА 16, 36 (2х) и др., вьсА 56, 7а, 76, 8а, вьсАкаЬа 66, 

вьсАчьскыЬа 86 -
ц + А: до коньцА 46, штъ лицА 7а. 
Особенностью графики Ирм. О.п.1.75 можно считать употребление бук-
вы А только после букв, обозначающих согласные.. 

В рукописи встречаются написания с А вместо этимологического 
Ьа: оулавлАаше 16, идгнь пылА 36, до коньцА 46, оотъ лицА 7а, 
вьсА 7а, 8а и др. 

Упорядоченность употребления букв и о заключается в следую-
щем: 
а) Буква и) пишется в начале слова и слога: (*>тьцемъ 16, мосЪимь 

За, (л̂ бразъ 2а и др. Предлог-приставка *01:ъ- постоянно пишется 
с о^: с̂ тъ лицА 7а, и>ть насъ 5а. Исключением можно считать 
три примера: Отечьскыи За, Огнь 36, Отрокы ба. Начальное о 
этих слов является инициалом ирмосов. Отклонением от этой нор-
мы можно считать и написание пОлА 36. 

б) Буква о пишется после букв, обозначающих согласные: господь 2а, 
злато 2а, готова 76 и др. 
Буква <0» употребляется в греческом слове сераОимъ 8а. 
Рассмотрев закономерности употребления указанных букв, сле-

дует обратиться к особенностям сочетаемости букв. При этом будет 
уделено особое внимание тому, как сочетаются буквы а, М , А, о^, 
ю с буквами ж, ш, ч, д, с, з, щ. В Ирм. ф.п.1.75 представлены сле-
дующие типы сочетания этих букв: 
ж + а: прохлажаахоу сА 36, прохлажа1€(ми) 86 
ш + а: попьраша 26, слышаахоу 36, Оуноша 4а и др. 
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ч + а: безначальна!а 26, безначальной 5а, Кдиночадыи 5а 
ф + а: въпиюфа 36, пифальскаЬа 2а 
ц + а: Не обнаружено в рукописи. 
щ + ю: поюцно 6а 
с + ю: вьсю 6а 

с + А: вьсА 56, 7а, 76, 8а, вьсАкаЬа 66, вьсАчьскыЬа 86 
ц + А: и/гъ лицА 7а, до коньцА 46. 

Данные нашего памятника показывают, что после букв ж, ш, ч, с, 
И» Ш буква Ъа не пишется. Характерной особенностью графики Ирм. 
0..П.1.75 можно считать употребление буквы а после ж, щ, ч» Ж* 
При этом после л и с два раза пишется ю, а после ц в двух приме-
рах находим А. 

Особенности "правила конца строки" заключаются в следующем: 

а) Наблюдается стремление писца вписать буквы в строку. Этим 
стремлением объясняем написание мучителЬа 86. Буква пишется 
в конце строки при обычных оу. 

б) Обнаруживается отражение правила кончать строки буквами, обо-
значающими гласные, в том числе и ъ, ь. 

Исключением являются следующие три формы: 6с 2а, 

ваш •: 36, въ в*Ёк«:^ 8а. Возможность такого написания Л.Н. Ка-
рягина рассматривает как "разновидность правила, позволяющего 
писцу рукописи непосредственно перед строчным знаком опускать ко-

0?. 
печные буквы слов". В нашем памятнике потные знаки над сло-
га!, щ, из которых пропущены буквы, обозначающие гласные звуки, ука-
зывают на то, что в пении там произносился слог: £ с 2 а (вм. 

рх 
^Л.Н. Карягина, Редуцированные гласные в языке июльскоп служеб-

но11 минеи. "Материалы и исследоиапт; по истории 
русского языка". М., 1960. 
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Oh е» + ? + 
Ней)» с€ оуслышана бысть /молитва/ с ваш«:^ 36, въ вЬк*:^" 8а 

(вм. ваша, в1экы). Эти написании известны в F.CH. : чловЪколюбьч*:4^ 
w = t w + 

За, 6б, благословимъ хри и др., в Ирм. № 150: оутвьрди мен.'. 
и др. В Ирм. GUn.1.75 и в F.CH. часто пишутся буквы и на поле ру-
кописи в конце тех строк, в которых нет строчного з н а к а * . 

Таким образом, вышеуказанные написания нашего памятника можно объ-

яснить не только стремлением писца вписать текст в строку, но и 

своеобразным орфографическим приемом, согласно которому писцы мог-

ли опускать не только последние буквы слова перед строчным зна-

ком «:^(чаще всего ъ, ь, кроме того буквы, обозначающие гласные: 

е, и, А, о и др.), но и целые слоги (хри/сто-съ/ F.CH.), причем не 
только последние слоги, но и буквы из предпоследнего слога, (въ 

вьсА в"ш\'.Ирм. № 150 266) или даже буквы из предпоследнего слова 

(благоело/влеКси Ирм. d.n.1.75 За). 

Написание благословлнъ 46 не в конце строки мы считаем опис-

кой, но должны отметить, что крюк над слогом, из которого 

опущена буква е (ср. благословленъ 1а, 16 и др.), и в этом случае 

указывает на наличие тут в произношении (в пении) гласного е. 

Вслед за Э.И. Кошмидером мы считаем, что это явление необходимо 

учитывать при языковом анализе певческих рукописей, в частности, 

при изучении судьбы редуцированных гласных. 

В результате графико-орфографических особенностей Ирм. Gt.n.75 

можно сделать следующие выводы: 

1) В рукописи отсутствуют буквы 1#и Н . 

2) Наблюдается тенденция к упорядочению употребления йотированных 

букв Ьа, Ъе и букв А, Буквы 1€ в большинстве случаев 

пишутся в начале слова и слога, а буквы А, употребляются пос-

^ Слово молитва приписано на поле рукописи тем же почерком, что 
и основной текст. 
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ле букв, обозначающих согласные. Однако в отношении букв Ьа и 
А эта тенденция не доведена до конца, так как есть колебание 
между написаниями л + Ъа и л + А. 

3) Характерной особенностью графики Ирм.фп.1.75 можно считать на-
личие написаний жа, ша, ча, ¿ia при отсутствии примеров типа ж|а, 
чЬа, ш!а, mía. Заслуживает внимания два случая написания 

ij + А. 
4) Для графической системы рукописи характерна сочетаемость букв 

с и ig с ю. 

5) Наблюдается закономерное употребление буквы <¿± в начале слова 
и после букв, обозначающих гласные, и буквы о после согласных. 

6) Отмечается особое правило конца строки перед знаком 

Указанные особенности графико-орфографической системы исследуемой 
рукописи свидетельствуют о формировании орфографических норм цер-
ковнославянского языка русского извода путем становления новых норм 
и сохранения графических норм старославянских памятников. 

Фонетические особенности 

Судьба носовых гласных 
Ирмологий Q.n.1.75 содержит в себе богатый материал о потере 

носовых гласных в языке писца. О деназализации носовых гласных сви-
детельствует отсутствие в графике рукописи букв ЯГ, и Ы,на 
месте которых в рукописи находим оу, ю, а, Ьа и А. О потере носо-
вых гласных свидетельствуют написания с А вм. этимологического 
1а. На основании графических особенностей памятника можно сказать, 
что исследуемый памятник хорошо отражает живое произношение писца, 
в котором носовых гласных уже не было. Произношение /и./, /а/ на 
месте /о/, /ц/ является характерной чертой церковнославянского 
языка русского извода. 
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Судьба редуцированных гласных 

В отношении редуцированных гласных язык нашего памятника ха-
рактеризуется следующими особенностями: 

I. В фонетически слабой позиции в основах, предлогах, префиксах 
и суффиксах редуцированные гласные обозначаются буквами ъ, ь, 
причем над ними в каждом случае стоит какая-л. невма: 
а) Слабые редуцированные в основах: попьравъше 16, почьство-

вати 2а, въпити 2а, За, попьраша 26, Львова 56, вьсю ба, затъчб 
56, благочьстивыЬа ба, вьсА 56, 7а, 76, 8а, вьс£хъ 66, вьсесиль-
не 6б, вьсАкаЪа 66, цьсарьствоу1е 7а, попьрааша 86 ( з1с!). За-
служивает внимания написание вьс^леноую ба (вм. въселеноую), кото-

25 
рое мы считаем аналогичным явлением. 

б) Слабые редуцированные в суффиксах: 
-ьн-: и>гньно1€ 1а, праведьныи 1а, съгласьно 2а, бездоушьныи 2а, 

св£тоносьна1а 2а, равьносильна1в 2а, безначальна!а 26, пла-
мЪньнБ 36, 8а, провальный 5а, безначальноК 5а, ыгньноую 
56, господьнА ба, бб, 7б-8а, вьсесильне 66, вышьнАаго 7б, 
красьноу 8а, божествьною 86, ревьностию 86 

-ьск-/-ьст-/: моужьскы 1а, 86, аврамьскыЬа 16, аврамьстии 2б, 4а, 
пищальска1а 2а, ытечьскыи За, вьсАчьскыЬа 86 

-ьств-: д^вьства За, торжьствоуите 66, рожьство ба, цьсарьствоуЬа 
7а, 

-ьц- : до коньцА 46, съ итьцемь 5а, иггьцемъ 16, 
-ъв- : въ церкъви 1а, 
-въш- : попьравъше 16, бывъше 46, поЬвсавъше сА 56, вБровавъ-

ше 66, 

25 ^ См. С.П. Обнорский, Исследования о языке Мин. за ноябрь. ИОРЯС 
т.29. 1925, стр. 176. 
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-ый- : пр£ложьше 4а, 
-ьл- : св"Ётьл̂  46, 
-ьд- : бес правьды 16. 
Пропуски или смешение ъ, ь в этой позиции не обнаружены нами, 

в) Редуцированные ъ, ь в предлогах-префиксах: 
Приставки-предлоги въз-/въс-, из-/ис-, без~/бес~, раз-/рас- в 

конце не имеют редуцированных: въздвижб ба, прБвъзносите ба, 
8а.(2х), въспЪваите ба, бес правьды 16, ббздоушыши 2а, безна-
чальной 5а, безначальнаЬв 26, исповЪдающе 36, истрАсааше сА 
36, искоушеии 4а-б, избавителю бб, раздроуши 46, распростбръ 56; 
В первом слоге приставок въз/въс- во всех случаях пишется ъ. 
В конце приставок-предлогов въ, съ, къ Ытъ выдержанно пишется ъ: 
въ-/въ: възываахоу 1а, възывающв 56, въвержбни 86, невъм^стимыи 

76, въ чвртозЬ 46, въ ров£ 56, въ вавилогЛ 26, 4а, 86, 
въ горший) 46, въ вЪкы 5а, ба, 7а, въ BSIC (sic!) 8а, въ 
пещи 26, 36 (2х), 46, ба, въ сигни 16, 8а, въ церкъви 1а; 

съ-/съ: съв£тъ 76, съшедъ 66, съгласыю 2а, сътвореныи 2а, съд£-
ваКмъ ба, съпасло ба, съ чловЪкы 76, съ дбрзновЪниЬбмь 
За, съ ытьцемь 5а, съ мос$и>мь 2б-3а, съдБтвлЬа 8а-б; 

къ: къ нимъ 36; 
и>тъ : слъ насъ 5а, илъ лицА 7а. 

Единственным написанием с пропуском ъ является спасыи 16. Отсут-
ствие букв ъ, ь при наличии какого-л. нотного знака можно счи-
тать примером падения редуцированного лишь оговоркой, ведь нотный 
знак указывает на наличие там какого-л. звука в произношении (пе-
нии) писца. 

На основании обнаруженных в Ирм. № 149 и № 150 примеров (многый, 
многыйхъ, издр'аилптскы и пр.) Э.И. Кошмидер придерживался того 
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мнения, что эти написания нельзя считать примерами падения слабых 

редуцированных. ^ В нашем памятнике нет нотного знака над пер-

вым слогом слова спасый (вм. съпасыи). Таким образом, написание 
спасыи можно считать примером падения слабого редуцированного, но 

27 
не исключена и возможность влияния протографа. Заслуживает вни-
мания тот факт, что это слово на л. ба Ирм. GUn.1.75 пишется с ъ: 
съпасло. В Ирм.Л? 149 и № 150 слова съпасъ, съпасти и др. без ис-
ключения пишутся с ъ, но в более поздней рукописи ( F.CH) наблю-
дается колебание между написаниями с ъ и без него. Ср. спасению 
46а и съпасБниК 66 и др. Объяснение этого явления требует даль-
нейших специальных исследований, в которых, кг" нам кажется, долж-
ны быть учтены разные отношения текста ирмосов, мелодии и ритма ро 

песен. 
Г) Редуцированные в окончаниях и в конце слов: 

В Ирм. Q..п. 1.75 редуцированные ъ, ь в этом положении правильно обо-
значаются на письме. В окончаниях нами были рассмотрены следующие 
написания: 

I. Редуцированные в окончании 3 л. ед. и мн.ч. глаголов: бысть 
36, поКть 7а, 8а, да/ре(ч€)ть 7а-б, да говЪКть 7а, пр*Ь-
стоЬать 8а. Эти примеры свидетельствуют о живом древнерус-
ском произношении писца. 

26 
Е. Koschmieder, Die ältesten Novgoroder Hirraologien-Fragmente 

T. 2. S. 64. 

^ См. А. Вайан, Руководство по старославянскому языку. M., 1952, 
стр. 49. 

ро с о Э. Кошыидер обратил внимание на то, что в нотных рукописях Х1У-
ХУП вв. отсутствие хомонни в отдельных случаях можно объяснить 
в частности, влиянием ритмическогоударснин, стяжением нотных 
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2. В конце форм тв.п. ед.ч. существительных: съ и>тьцемь и 
доухомь 5а, съ дерзновБниКмь За, съ мосБиль 36, пламе-
немь 1а. Редуцированный ь в этой позиции обозначается 
писцом правильно. 

3. В конце форш дат.п. мн.ч. существительного ытьцемъ 16. 
На основании приведенных примеров характерной особенностью Ирм. 
Ц.п.1.75 можно считать почти полную сохранность на письме ъ, ь 
на месте слабых редуцированных. 
2. Редуцированные гласные в фонетически сильной позиции в большин-
стве случаев перешли в о, _е_. 

а) Сильные редуцированные в основа::: благочестьЬа 56, съшедъ 
66, распростеръ 56. Написание нъ 1а, За может отразить 

29 
влияние протограша. 

б) Редуцированные в основах типа *уьг±. *гъгь во всех обна-
руженных нами примерах перешли в о, _§_: въ церкъви 1а; 
съ дерзновБниКмь За, въ чертозЁ 46, въ горнилЪ 46, въвер-
жвни 86, торжьствоуите 6б. Написания типа трьт, трът, 
тльт, тлът, которые характерны для южнославянских памятни-
ков в Ирм. 0..п. 1.75 не обнаружены наш. 

в) Сильные редуцированные в суффиксах -ьд-, -ьц-, -ьств-? 
-ъв- перешли в _€_, о: праведыши 16, ытбць 2а, 26, За 
(2х), 46, 5а (2х), ытечьскыи За, божествьною 86, /лю/бо-
вию 1а. 

г) В формах тв.п. ед.ч. существительных с основой на -о- и 
на согласный в пашем памятнике представлены следующие на-
писания: съ ытьцемь 5а, доухомь 5а, мосЪшь 36, гшамвнемь 
1а. Эти и'Ормы можно объяснить и влиянием старославянского 

29 А. Вайаи, Указ. соч., стр. 409. 
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30 протографа. 
д) В сочетании въ вьсАчьбкыЬа вЪкы 86, в котором предлог и место 

имение входят в состав одной фонетической единицы,^ реду-
цированный ъ в конце предлога въ, находясь в сильной по-
зиции, не переходит в о, что объясняется традиционным пра-
вописанием предлога въ. 

Рассмотрев особенности отражения на письме судеб редуцирован-
ных, материал Ирм. 0..П.1.75 можно изобразить в следующей таблице: 

Редуцированные гласные в Ирм. (Ьп.1.75 

слабая позиция сильная позиция 
Редуцирован-
ные гласные 

обознача-
ются 

не обознача-
ются 

обозначаются 
бук в ш,га ъ.ь 

обозначаются 
буквами о.€ 

в'"основах 23 0 2 9 
в суффиксах 46 0 0 13 
в окончаниях 0 0 4 
в предл-преф. 42 I I 0 
в конце слов 80 . 0 - -

всего 191 I 3 26 

В результате наблюдений над редуцированными гласными можно 
сделать следующие выводы: 

I. Редуцированные гласные ъ, ь в уонетически слабой позиции во всех 
морфемах обозначаются буквами ъ, ь этимологически правильно. Исклю-

^ А.Вапан, Указ. соч., стр. 108. 

^ А. Вапан, Указ. соч., стр. 46. 
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чением можно считать два примера: вьселсноую и спасыи. Таким обра-
зом, характерной особенностью исследуемого памятника можно считать 
сохранение на письме букв ъ, ь обозначающих слабые редуцированные. 

2. В фонетически сильной позиции из 29 примеров в 23 наблюдается 
переход ъ, ь в о, 6 примеров падает на сочетание типа търт, 
тьрт.Вслед за A.A. Шахматовым мы считаем, что эти написания бесспор-

32 
но указывают на отсутствие редуцированных гласных в языке писца. 
3. Примеры "хомонии", "наонного" или "наречного" пения в нашем па-
мятнике не встречаются. 33 

Таким образом, Ирм. Q.п.1.75 отражает завершающийся процесс 
падения редуцированных. Выдержанное написание ъ, ь в слабой пози-
ции можно объяснить не только влиянием традиционной орфографии, но 
и назначением рукописи. Как об этом уже было сказано, в нашем па-
мятнике над буквами, в том числе и над ъ, ь стоят нотные знаки, 
т.н. "невмы", которые указывают на то, что в пении редуцированные 
исполняли такую же роль, как и гласные полного образования. ^ О 
полноценной роли редуцированных в пении свидетельствуют и примеры 
переноса в исследуемой рукописи: и>тб/ць За, съ дерзнов&шК/мь 

•ZO 
J A.A. Шахматов придерживался того мнения, что "русские памятники', 

в которых ъ и ь заменяются через о и е в четвертой категории,т.е, 
в сочетаниях типа търт, тьрт, тълт, отражают живой говор писцов, 
уже утративший звуки ъ,ь, уже проведший падение глухих". См. 
A.A. Шахматов. Очерк древнейшего периода истории русского языка. 
ЭСФ., вып. II., стр. 206. 

33 Отметим, что отсутствие примеров, отражающих хомонии, указывает 
на то, что Ирм. Q.п.1.75 списан в первом периоде истории церковно-
славянского пения (XI-XIII вв.). На этот период характерно т.н. 
"первое истинноречие". Начииая с Х1У в., в котированных памятниках 
каждое ъ,ь заменяется буквами _о, е. (См. об этом подробнее работы 
Э. Кошмидера, Б.А. Успенского и др.). 

3** 0 "протяжении редуцированных при пении свидетельствует и кондакарный 
тип нотации, в котором "кроме. надписанин повторялись (>уквы",в том 
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За, съ/в£тъ 76 и др. Писцы, копируя тексты для пения, не могли прос-
то "выбросить" редуцированные ъ, ь в силу того, что они произноси-
лись при пении и над ними находились неъш Сохранение на письме 
букв ъ, ь, обозначающих слабые редуцированные писцом Ирм. О,п.1.75, 
отражает влияние искусственного церковнославянского произношения при 
пении и традиционную орфографию котированных памятников, которая бы-
ла обусловлена тесной связью мелодии и произношения текста. ^ 

Гласный, обозначаемый буквой !Ё 

В Ирм.п.1.75 буква £ пишется этимологически правильно в сле-
дующих группах: 

а) в основах: благов£ри1а 1а, прМЗтыи 16, 5а, д£ти 16, 36, 4а, 
. п£снь 2а, 8а, й> 5а, п£ти 66, вЪкы 5а, ба, 7а, 86, вЪк (в1с!) 
8а, въспЪваите ба, д£ла ба, б б, 7а, 76, оутЪшитслева 2а, св^то-
носьна!« 2а, дрЪвле 26, 76, дЪвьства За, исповБдающб 36, срЪдЪ 
4а, свЪтьлЁ 46, завета 5а, добродЪтелию 56, съдЪваКмъ ба, по-
ср£де бб, вБровавъше 66, говЪКть 7а, съв£тъ 76, невъмЕстимыи 
76, съ чловЪкы 76, тЪмь 76, съдЪтелЬа 86, поср$д1> 86; 

% пишется в двух иностранных словах: халд£1в 16, съ мосЪшь За. В 
письменных памятниках старославянского языка эти слова пишутся и с 

е. 36 

б) в окончаниях: въ вавилонЪ 26, 4а, 86, на гор£ 26, въ коупинЪ За, 

въ горнил^ 46, /въ и>гни/ пламЪньнЪ 46, 8а, въ чертозЪ св£тьл£ 

46, въ ров£ 56, роуц£ 56 (вин.п. дв.ч.) вьс'Ёхъ бб, нынЪ 6а, ср£д!> 

^ Заслуживает внимания предположение Б.Л. Успенского о том, что "за-
писывая тексты для пения, писец... должен был их себе напевать, что 
способствовало, естественно, сохранению их пронзношения, причем ли-
тургического". См. Б.Л. Успенский. Архаическая система церковносла-
вянского произношения. М., 1968, стр. 114. 

^ См. А. Вайан, Указ. соч., стр. 64. 



- 229 -

4а, посрЬдЬ 86; 
в) в приставке npk:. дгоЕвъзносите 8а (2х), ба, прЕдажь 46, пр£пвтыи 

2а, провальный 5а, прФложьше 4а, пр£сто1вть 8а. 
В исследуемой рукописи встречаются случаи смешения £ и е. 
1. Буква пишется вместо J в следующих случаях: пропетый 2а, (ср. 

прЪпЪтыи 16, 5а), посрЬде б б (ср. поср1эд1э 86), девице 7а (ср. 
дЬвьства За). 

Написания такого рода известны и в F.CH. и в Ирмологии Григоровича. 
(См. F.CH. посреде 17а, посрЪдЪ 476 и др.) Эти написания объясняют-
ся близким друг к другу произношением звуков, обозначаемых буквами 
| и _е в искусственном церковнославянском произношении. 

2. Буква t пишется вм. _€_ в словах: пламень 26, 86, плам£ньн1э 46, 
8а, (ср. пламене 4а, 66), пр£щ£ии1е 1а, прХш^ниЬа 86, съ дерз-
'нов£ни1€мь За, велЪниЬе 4а. 

Написания такого рода, £ вм. перед "выпавшим" ь, встречаются ча-
ще всего в рукописях южнорусского происхождения, начиная с XII в. 
На основании примеров матерь, пламень, вес1эли]£ и др. А.И. Соболев-
ский считает Ирмологий Григоровича памятником южнорусского происхож-
дения. ̂  Того же мнения придерживался A.A. Шахматов. ̂  F.CH. как 

7Q 
памятник списанный "в районе Киева", содержит в себе многочислен-
ные примеры с написанием % вм. _€_: пламЪпь 516, п*Ёщь 556, бЪздьна 
6а, 12а и др. 

37 
А.И. Соболевский, Очерки из истории русского языка. Киев, 1884, 

стр. 18. 
A.A. Шахматов, Указ. соч., стр. 30. 

B.Г. Демьянов, Публикации и описания русских рукописей за рубежом 
с 1950 по i960 г. В кн. Лингвистическое источнико-
ведение М., 1963, стр. 89. 
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Вышеуказанные примеры на появление "нового £" в Ирм. Ц.п.1.75, 

таким образом, могут послужить нам очень важным доказательством то-

го, что рукопись списана на южнорусской территории не раньше второй 

половины XII в.^ 
Судьба сочетаний /Чог^/, Ь̂оГЬ, /ЧеГЬ/ 

В исследуемой рукописи нами обнаружены только формы с метатезой ти-
па тлат, тр^т, которые восходят к старославянскому протографу: 
прйшЬниК 1а, пр£п£тыи 16, 5а, благоеловленъ1б, 2а, 26 и др., по-
срами За, злато 46, благодать 2а, пропетый 2а, прохлажаахоу сА 36, 
прЪложыие 4а, ср£д1> 4а, златошоу 4а, прБдань 46, прЯхвальныи 5а, 
благочестьЬа 56, благословите 56, бб, 7а, 76, 8а, благочьстивыЬа 
ба, прЪвъзносите ба, 8а (2х), посрТэде бб, прБстоЬать 8а, посрЪдЪ 
8а, пр&д'БниЬа 86, прохлажаЬе/ми/ 86. 

Судьба сочетаний *Ч.1Г ОУь) 

В Ирм. Ц.п. 1.75 на месте праславяпского сочетания *<!;) ьо всех 
случаях без исключения пишется ж: прохлажаахоу сА прЪдажь 46, рожь-
ство ба, прохлажаК/ми 86. Эти написания ярко отражают живое древне-
русское произношение писца памятника. 

На месте праславяпского сочетания в нашем памятнике встре-
чаются написания только с щ: въ пери 26, 36 (2х): 46, ба, пр£щ£ни1€ 
1а, поюфе 16, 46, въпиюща 36 и др. Это написание характерно для 
древнейших памятников церковнославянского языка русского извода. 

Вставочный 1» 

В изучаемой рукописи представлены следующие примеры вставочного Г 

^"Совпадение е перед мягкими в новых закрытых слогах с гласной, 
обозначавшейся буквой £",11.11. Дурново считает особенностью южно-
русского произношения со второй половины XII в. См. H.H. Дурново. 
Введение в историю русского языка. 1.1., 1969, стр. 38. 
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оулавлАаше 16,. земл!а 7а-,-благословленъ 16,2а,26 (2х),4а,5а, 

Ьавль За. Отсутствие вставочного Г не обнадаено нами. 

Анализ фонетических особенностей памятника позволяет нам сде-

лать следующие выводы: 

1. Рукопись написана в конце XII в. На это указывают следующие факты: 

а) Рукопись отражает завершающийся процесс падения редуцирован-

ных, что доказывается в первую очередь вокализацией ъ, ь в со-

четаниях типа тьрт, търт. 

б) Появление "вторичного как следствие падения редуцирован-

ных указывает на вторую половину XII в. 

2. Ирм. 0..П.1.75 списан на восточнославянской территории, в южной 

Руси или южнорусским писцом. Этот вывод сделан на основании сле-

дующих данных: 

а) написания ж на месте праславяиского 

б) появление % на месте е_ в новом закрытом слоге. 

3. Фонетическая система памятника отражает особенности церковносла-

вянского произношения: 

а) выдержанное употребление ъ, ь в слабой позиции, объясняемое 

церковнославянским произношением при пении, 

б) написание щ на месте праславяиского (*"к-Ь), 

в) исключительное употребление сочетании типа тлат, тр!ьт, 

г) написание _е_ вм отражающее церковно-книжное произношение 

звука, обозначаемого буквой 

4. По своим особенностям Ирм. (5.п.1.75 блике всего к рукописям г.сн. 

и Ирм. Григоровича. ^ На основании палеографических и орфогра-

^ Вторая часть г.сн. известна как Ирмологий Григоровича. См. об 
этом С. РадоЗичнЬ. Григоровичева Ирыологи^а. ^снословенски 
Филолог, т. XXII. Београд, 1957-1358, кн. 1-4, стр. 265-268. 
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фических особенностей Ирмология 0.п.1.75 можно признать правильным 
мнение Н.Б. Тихомирова о том, что Ирм. 0.п.1.75 является частью 

42 
той рукописной книги, в состав которой входили Ирм. Григ, и Р.сн. 

На основании анализа особенностей рукописи мы можем сказать, 

что Ирм. 0.п.1.75 как певческая рукопись характеризуется своеобраз-

ными палеографическими, орфографическими и фонетическими свойства-

ми, которые связаны с нотацией и с искусственным церковнославянским 

произношением при пении и которые необходимо учитывать при языковом 

анализе памятника. 

^ Н.Б. Тихомиров, Ирмологий ненотный . В кн. Методическое 
пособие по описанию славяно-русских рукописей для Сводного ката-
лога рукописей, хранящихся в СССР. Выпуск I., М., 1973, стр. 307 
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