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Отметим еще несколько слов, которые дают некоторые указания 
на то, что „Сказание" надо связывать с Псковской землей: „воскликала", 
„грубить", „добре", „пригоже". Слово „воскликала" стоит в отрицатель
ном сравнении „не бѣлая лебед воскликала". Слово „воскликала" 
заменено в текстах ХѴШ в. другими: „кликнула", „прокликала". Слово 
„воскликала", отсутствующее в „Материалах" Срезневского, в картотеке 
ДРС АН СССР представлено двумя цитатами: одна из „Повести 
0 горе-злочастии", другая, из Псковской I летописи. Горе „багатырскам 
голосомь воскликало".1 „1637 г. Октября в 1 день . . . бысть чюдо пре-
славно въ церкви святыхъ Бориса и Глѣба, на бую, въ застѣніи: вшелъ 
священникъ тое церкви Иоанникѣй съ ключами имати поминание роди-
телское, аже свѣщи горятъ всѣ 27 свѣчь, и он ужаснулся и тотчасъ 
воскликалъ людей".2 Слова „грубить" нет у Срезневского и в картотеке 
ДРС АН СССР, но есть слова: „грубый", „грубьный", „грубость". 
Интересно отметить, что слова „грубость" и „грубый" встречаются 
в очень небольшом количестве памятников, и по нескольку раз в Псков
ской ІІ-й летописи, например: под 1471 г.: „и хотя . . . отмстить Великому 
Новугороду древняя нечѣсти и многиа грубости, бывшия отъ нихъ 
великымъ княземъ";3 или под 1480 г.: „И бяше тогда въ градѣ Псковѣ 
князь не войскый, грубый, токмо прилежаше многому питію и грабле-
ниію, а о граде не внимаше ни мала, и много Пскову грубости учини".4 

В „Сказании": „а грубили есмя твоему недругу царю Костянтину Благо-
вѣрному, убили есмя у него со 42 богатырей", стр. 40. О цареградских 
богатырях, с которыми хотят биться киевские богатыри, известно, что 
они „удалы добре не по обычаю"; богатырь Идол Скоропеевич „ростом 
велик добре не по обычаю". „Добре" — в значении „очень" — известно 
в настоящее время в юго-западных, а также смоленских и некоторых 
псковских говорах, причем в сочетании „добре" стоит после слова, 
с которым оно связано. В „Материалах" Срезневского (т. I, стр. 583) 
„добрѣ" представлено цитатами из памятников древнейшей письменности 
(Остром, ев., Златоструй XII в., Ефремовская Кормчая), цитатами из 
Миней 1096 и 1097 гг., Новгородской I летописи, а также Псковской 
1 летописи. Слова „пригож", „пригоже" (князь Владимир говорит бога
тырям: „не пригож, вамь в тѣ поры проч отехатя.. . пригоже вам моея 
вотчины поберетчи"), встречаются в Псковской I летописи: „а яз вас 
хощу жаловать как пригоже, только нам добьете челом".5 В „Материа
лах" Срезневского даны и другие слова с этим корнем: „пригожаи", 
„пригожьство", которые иллюстрируются цитатами только из Псковских 
летописей.6 

Приведенный выше лексический материал имеет определенную 
диалектную окраску и подкрепляет данные фонетики и морфологии текста 
XVII в. Произношение і как е характерно для псковских говоров 
и отразилось в древнейших псковских памятниках, аканье также одна 
из особенностей псковских говоров. Наблюдения над псковскими памят
никами обнаруживают, что традиция письменного языка, хотя и отражала 
акающее произношение, но только в определенных границах. Основой 
была окающая система, которая поддерживалась „грамотными" писцами, 
а „Сказание" записал, несомненно, „грамотный" человек. При сопостав
лении „Сказания" с псковскими памятниками мы находим полное 
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