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л. В. НеНАшеВА

сОчетАНиЯ реДуЦирОВАННыХ с плАВНыми 
В стАрОрусскиХ пАмЯтНикАХ XV ВекА

Написание букв О и Е на месте Ъ и Ь перед буквами плавных Р, Л является особенностью русской редакции 
памятников письменности XV века. В этот период после букв Р, Л часто пишутся Ъ, Ь или диакритический знак 
<’>, что говорит об особом произношении плавных звуков в говорах писцов.

ключевые слова: рукописи пятнадцатого века, буквы плавных, буквы редуцированных.

Яркой отличительной чертой русского извода являются сочетания редуцированных с плав‑
ными типа *tъrt, *tьrt, *tъlt, когда буква редуцированного гласного предшествовала букве 
плавного. К XV веку процесс падения редуцированных гласных в языке закончился, поэтому 
в данных сочетаниях, где, как известно, редуцированные находились всегда в сильном положе‑
нии, звук [ъ] изменился в [о], а [ь] — в [’э], и на месте букв Ъ и Ь употребляются графемы 
О и Е. Однако почти во всех рукописях XV в. писцы ставят после плавного надстрочный 
знак — паерок, тем самым, на наш взгляд, показывая на письме букву плавного.

В первой трети XV века в сочетаниях *tъrt, *tьrt, *tъlt встречается только русское на‑
писание: в ДФП — ãîðòàíü, çåðöàëî, âîëíà; в АтАк — êîðì÷èè, ãîðäûíè, â çåðöàëý, âîëõâú. В других 
исследуемых списках этого периода после буквы плавного часто пишется паерок или буква 
редуцированного гласного, причем если перед плавным пишется буква, обозначающая гласный 
переднего ряда, то после плавного ставится Ü, в сочетаниях îðú, îëú после плавного употре‑
блена буква Ú: в ОПФС — ïåðñòîìú и ïåðüñòíÝè, ñêîðáü и ñêîðúáü, äîëãîòåð/ïýíÝå и äîëúæíÝ, äåðüçíèöè. 
В ряде случаев второй гласный, стоящий после буквы плавного, не пишется, а обозначается 
паерком: ?ìîë’÷è, äîë’æíè, ïåð’ñòîìú, äåð’çíîâåí’íý. Ту же картину написаний можно наблюдать 
в Парем.: ãîðòàíü и ãîð’òà/íü, ñïåðâà, íà òâåðäè, â äîëãîò? и âîë’øâåíè/*, äîë’ãîìú, ñòîë’ïú, æåð’òâ?. 
После буквы плавного встречаются Ú, реже Ü в конце строки, согласно правилу: ?äåðú/æþ, 
æåðú/òâ?, ?òâåðü/äè, ïåðü/ñòü. Как следы древнего протографа встречаются и написания с бук‑
вой редуцированного перед плавным: áåçìúëâüñòâ¥/þòü, êúðìú÷è/*. В списке ЧаСЛ: òîðæåñòâ¥ 
и òîð’æüñòâî, äîëæíî и äîë’ãîòåð’ïýíè*, æåð’òâý, æåðú/òâ? и æåðúòâ?, èñïîëúíþ, õîëú/ìè и õîë’ìè, 
ïåð’ñòîìú, ¨âåðúñòà*, ¨âåð’çú/øþ.

В рукописях середины XV в. можно наблюдать разнообразную картину. Так, например, в 
Л 1 и ТРФЛ в сочетаниях редуцированных с плавными встречается только русское написа‑
ние, после буквы плавного пишутся буквы Ú, Ü или паерок. В Л 1: ãîð’òàíü, äåð’æèìú, ?ñåðäíî, 
äîëã?, âîë’êú. В конце строк после буквы плавного часто пишутся Ú и Ü: äåðú/çíîâåíèþ, ?äåðú/
æèìà, ?ñåðü/äíî, wñêîðú/áëýâààõ?, äîëú/æíî. Такое же буквосочетание встречается и в середине 
строки: äîëúæíà, áåçìîëúñòâ?*, ïåðúñòîìú, êîðúìíè÷åìú. В словах смерчь, желчь наблюдается пере‑
ход [e] в [o]: æîë÷ü, æîë÷è, ñìîð÷ü и ñìðî÷ü, ñìðú÷åâú. Буква Ú указывает на твердость последую‑
щего согласного. В рукописи ТРФЛ: ñòîëïú, èñïîëíèñÿ, ?òâåðæåíÝ%, также встречаются примеры 
с Ü и Ú вместо Å и Î: ïüðâý%, âüðñò¥, âîëñâè и âúëñâè. В списке ПАЧ в сочетаниях типа *tъrt, 
*tъlt встречается русское написание как с буквами Î, Å, так и с буквами Ú, Ü перед плавным, 
как в рукописях древнего периода, а также можно отметить многочисленные написания с па‑
ерком после буквы плавного: ñêîðáÝòü и ¸8ñêîð’áëÿòè, ãîðòàíè и ãúð’òàíü, ?8ìèëîñåðäè, ïåðâî%, öåðêâÝ, 
òåðïýíèè, ñâåð’øà/%1òüñÿ, äåð’æàè, ïåð’ñòè, ¨âüðãúøå, âúç§üð’æàòè, áåçìîëâÝ%1ìú и áåçìîë’âíûìú, äîë’ãî äøÝè. 
В ТОЦ в указанных сочетаниях встречается и русское, и южнославянское написание: ¸ñêîðáëÿ*, 
¸ñêîðáèò’ñÿ, ñêîðáü и ñêðúáèòü, ïåðâýèøèì и ïðúâîå, ïðÜâûìú, òåðïèøè и ïîòðÜïè, ïðåòðúïýòè, äëüãî и 
äîëãú. Возможны оба варианта написания в сложных словах и в словах, находящихся рядом: 
äîëãîòðüïýëèâè, ñêðúáíà ïðåòåðïýòè, ?ñðÜäíî ñâåðøà*, ïðüâûè äà ìîë÷èòü. Написаний с паерком после 
буквы плавного в данной рукописи немного: ñâåð’øèâú, ñúçåð’öàòè, òîë’êí@øà, так же, как с буквой 
редуцированного после плавного в конце строки: ¸äåðÜ/æèì?. Написания с буквами Î и Å перед 
плавным на месте редуцированных Ú и Ü преобладают и в процентном отношении составляют 
57 %, примеры с буквами Ú и Ü после плавного составляют 43 %, причем в этих сочетаниях 
Ú, Ü взаимозаменяемы. В Еванг. указанные сочетания написаны по-южнославянски и только с 
редуцированным Ü, но с шестого листа перед буквой плавного дописываются буквы Î или Å: 
íàïîëüíèøà, ïî÷åðüï’øå, ïåðüâýå, âüâåðüæåòü. В рукописи Л 2 в указанных сочетаниях встречается 
только южнославянское написание — редуцированный всегда стоит после буквы плавного, при‑
чем смешение Ú и Ü отражено чаще всего в корнях -молв-, -долг- и -полн-: êðúì÷Ýà, ?ñðúäíî, 
çðúöàëî, æëú÷ü, äëüæíè, áåçìëüâíî и áåçìëúâíèêú, èñïëúíÿ/åòü и èñïëüíèñÿ. На листах 1об, 2, 2об 
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первый писец в сочетаниях типа *tъrt, *tьrt на месте букв редуцированных пишет гласные Î, Å. 
На листе 1об, где расположен рисунок лестницы с названием глав, первая ступень называется 
«Î âåðæåíÝè ìÝð», двадцать седьмая ступень идет под названием «W áåç’ìîëúâÝè». После плавного 
писец ставит Ú. То же самое отмечается и в примерах на листах 2 и 2об, но после плавного 
ставится паерок: ñúâåð’øåíÝà, ñå/ð’ä÷üíýìú, ?òâåð’æåí’í?, ?òâåð’æ§åíà, ?ñåð’äèåìú, ¨âåð’æåíÝ%.

В конце века в СборСП в указанных сочетаниях встречается и древнерусское, и южносла‑
вянское написание: ãîðäû/íÿ и ãðúäûíè, ïå/ðâàÿ и ïðúâîå, èñïîëíåíü и íàïëúíåíý, äî/ëæíèêú и äëúæíèêà. 
В данном списке встречаются также написания с гласными по обеим сторонам плавного, при 
этом один из них обязательно обозначается редуцированным: ÷åðü/íèö@, èñïîëúíÿåìü, ñêîðúáýíÝà. 
В ряде случаев второй гласный, стоящий после плавного, не пишется, а обозначается над‑
строчным знаком: êîð’ìëÿ, âúçäåð’æàùà/ãîñÿ. В Л 3 из 750 исследуемых примеров 355 пишутся 
по-русски, то есть на месте букв Ú, Ü перед буквой плавного пишутся буквы Î или Å: ñêîðáü и 
ñêðúáÿùè, äåðçíîâå/íÝà и äðúçíîâåíèå, ÷åðâü и ÷ðúâü, ïåðâîå и ïðúâû*. В слож ном слове, образованном 
из двух основ, первый корень пишется по-южнославянски, второй — по-русски: äëúãîòåðïýíÝà. 
В 12 примерах в указанных сочетаниях употребляется буква Ü: ñúòðüïý, áåçìëüâÝå, êðüì÷Ýà, 
áåç’ìëüâèå, ?ñðüäíî, ìëü÷àëèâú, òðüïèòü. В остальных примерах, кроме корней -ìîëâ- и -êîðì-, 
буква Ü пишется на своем этимологическом месте. В 22 примерах перед буквой плавного пи‑
шется гласный полного образования, после плавного стоит паерок: ìîë’÷è, ñòîë’ïû, ïåð’âûè, âåð’õó, 
çåð’öàëî, æåë’÷ü, а в 7 примерах по обеим сторонам плавного пишутся гласные буквы: òâåðü/äåìü, 
êîðúì÷Ýà, äåðú/æèñÿ. Наибольшее количество слов с данными сочетаниями встречается в первых 
четырех главах рукописи. В списке СВХ в сочетаниях *tъrt, *tьrt, *tъlt также встречаются 
2 типа написаний: с буквами Î и Å перед плавным (101 пример) и с буквами Ú, Ü после плав‑
ного (27 примеров): ìî/ëíüèíè и ìëüíÝè, íå ñêîðáè и ¸ñêðú1áè, äå/ðçíîâåíè% и äðüçíîâåíÝ% — äðúçíîâåíÝ%, 
òîðæåñòâîâàòè — òîðü/æåñòâ?ÿ и òðú2æåñòâ?/þùå, ñúâåðú1øàå3òüñÿ — ñú1âýðüøàþ3/ùèìú и ñúâðú1øèâü. Так 
же, как и в других рукописях XV в., в СВХ частыми являются написания с паерком или 
буквой редуцированного после буквы плавного: öå/ðüêâè, òîðü/æåñòâ?ÿ, íå äåðüçàòè, ¨âåðãúøåñÿ; 
äîë’ãà, ¸ïîë’÷åíèÿ, ãîð’äàãî, ñúâåð’øåí’íàãî2, ñòîë’ïå.

Написания úðú, úëú, üðü на месте исконных úð, úë, üð в ранних рукописях эпохи до падения 
редуцированных А. А. Шахматов считал результатом взаимодействия графического признака 
старославянского письма и живого древнерусского произношения [3, с. 182], но, как отмечает 
В. В. Иванов, в «памятниках эпохи после падения редуцированных рассматриваемые написания 
связаны с фонетическим явлением второго полногласия, сохранившимся в русских диалектах в 
их последующей истории» [2, с. 148]. Л. П. Жуковская также отмечает, что написание буквы 
Ú в таких словах, как äîëúæíà, äîëúæíûìú, äî/ëúæíè, следует рассматривать «как отражение фо‑
нетического явления, но не следствие применения определенного графического приема». Она 
объясняет написание Ú после плавного тем, что в древнерусском языке в эпоху до падения 
редуцированных группа согласных, которая состояла из «плавного + шумного + любого со‑
гласного», была не свойственна языку. Плавный в таких сочетаниях или примыкал к преды-
дущему слогу, или образовывал отдельный слог, приобретая слоговость. «Таким образом, в 
группе согласных «р (л) + группа шумных» создавались условия, способствующие сохранению 
редуцированных, что и нашло отражение в соответствующих написаниях» [1, с. 98]. По нашим 
наблюдениям, в большинстве исследуемых рукописей в сочетаниях типа *tъrt, *tъlt писцы сле‑
дуют произносительной норме того времени: на месте букв редуцированных они пишут буквы Î, 
Å, так как в этих сочетаниях редуцированные звуки всегда находились в сильном положении. 
Однако частые написания в указанных сочетаниях паерка или букв Ú, Ü после буквы плавного 
говорят об особом произношении плавных звуков в говорах писцов, поэтому, ставя паерок или 
букву редуцированного после звуков [р], [л], писцы, на наш взгляд, таким образом выделяли 
на письме эти особые буквы, не смешивая их с буквами сонорных Ð, Ë.
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С п и с о к  с о к р а щ е н и й

первая треть XV века
АтАк — Апокалипсис толковый Андрея Кесарийского. РГБ, ф. 304. I, собр. ТСЛ, № 6, пергамен, 1-я треть 

XV в.
ДФп — Диоптра Филиппа Пустынника. РГБ, ф. 242, собр. Прянишникова, № 103, бумага, 1415—1418 гг.
ОпФс — Огласительные поучения Феодора Студита. РГБ, ф. 178, Музейное собр., № 8460. Рукопись написана 

двумя писцами: первый писец — с 1 по 16 в/г листа и с 17б по 310 лист, второй писец — с 16г по 17а, бумага, 
1410—1417 гг.
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парем. — Паремейник. РГБ, ф. 256. собр. Румянцева, № 304, пергамен, до 1430 г.
часл — Часослов. РГБ, ф. 304. I, собр. ТСЛ, № 16, пергамен, 1423 г.

Середина XV века
еванг. — Евангелие. ГИМ, собр. Музейное, № 1072, бумага, 1455 г.
л 1 — Лествица Иоанна Синайского. РГБ, ф. 178, Музейное собр., № 6611, бумага, до 1441 г.
л 2 — Лествица Иоанна Синайского. РГБ, ф. 178, Музейное собр., № 8491. Рукопись написана двумя писцами: 

первый писец — 1–1об лл., второй писец — с 2 по 259 лл., бумага, 1436 г.
пАч — Пандекты Антиоха черноризца. РГБ, ф. 304. I, собр. ТСЛ, № 154, бумага, 1444—1460 гг.
тОЦ — Творения отцов церкви. РГБ, ф. 242, собр. Прянишникова, № 133, 1430 г.
трФл — Трефологий. ГИМ, собр. Синодальное, № 872, пергамен, 1445 г.

последняя треть XV века
л 3 — Лествица Иоанна Синайского. РГБ, ф. 178, Музейное собр., № 870, бумага, 80—90-е годы.
сборсп — Сборник слов, поучений, нравоучительных повестей и толкований. РГБ, ф. 466, собр. Егерева, № 9, 

бумага, 80—90-е годы — 10-е годы XVI в.
СВХ — Служба святому Варлааму Хутынскому. РГБ, ф. 304. I, собр. ТСЛ, № 631, бумага, 80—90-е годы.

л. В. Ненашева

спОлучеННЯ реДукОВАНиХ з плАВНими у стАрОрусЬкиХ пАм'ЯткАХ XV стОлІттЯ

Написання літер О і Е на місці Ъ і Ь перед буквами плавних Р, Л є особливістю староруської редакції пам'яток 
писемності XV століття. В цей період після букв Р, Л часто пишуться Ъ, Ь або діакритичний знак <’>, що гово‑
рить про особливу вимову звуків плавних у говірках писарів.

ключові слова: рукописи XV століття, літери плавних, літери редукованих.

L. V. Nenasheva

SEQUENCES OF THE REDUCED AND LATERAL SOUNDS IN THE OLD RUSSIAN 
FIFTEENTH-CENTURY MANUSCRIPTS

The tradition of writing <o> and <e> before letters <r> and <l> instead of <ъ> and <ь> is one of the 
peculiarities of the Russian fifteenth-century manuscripts. The spellings <ъ>, <ь> or a diacritic <’> after <r> or 
<l> testify to the peculiar articulation of the laterals in the dialect of the scribes.

Key words: the fifteenth-century manuscript, spellings of the reduced and the laterals.
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О. І. БОНДАр

слОВНик укрАЇНсЬкиХ гОВОрІВ ОДеЩиНи НА тлІ рОзВитку 
укрАЇНсЬкОЇ ДІАлектНОЇ лексикОгрАФІЇ В ХХІ стОлІттІ

У статті описано особливості Словника українських говорів Одещини та з’ясовано його місце у зв’язку з про‑
блемами діалектного словництва в Україні ХХІ ст. Доведено, що словник заповнив собою лакуну, яка склалася в 
українській діалектній лексикографії щодо опису західностепових та буджацьких говірок з досить вдалою спробою 
оптимізувати медіоструктуру словника та розмежувати різні конотативні семи лексеми.
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У травні 2011 року світ побачила нова лексикографічна праця — «Словник українських 
говорів Одещини» з загальним обсягом реєстрових слів близько 5000. Для діалектного словниц-
тва південного регіону наразі це найбільший словник, попри те що чимало інших діалектних 
словників, з інших регіонів України перевищують його обсягом удвічі, а деякі навіть утричі. 
Над ним понад десятиріччя працював колектив кафедри української мови Одеського національ‑
ного університету імені І. І. Мечникова.

Передумовами для його укладання стали напрацювання вчених-діалектологів за останні 
60 років. Це стосується кандидатської дисертації «Українські говірки Нижнього Подністров’я» 
відомого українського діалектолога Й. О. Дзендзелівського, захищеної 1952 року, де розгля‑
нуто чимало лексичного матеріалу, який було використано вченим для видання 1958 року 
невеличкого «Словника специфічної лексики говірок Нижнього Подністров’я». Але чи не най‑
більше зробив для вивчення діалектної лексики українських говорів Одещини А. А. Москаленко. 
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