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в «Поучении», чем издание 1800 г. Наблюдения в этой области окажутся 
для нас в дальнейшем особенно важными. 

Выше уже указывалось, что в отношении правил расстановки «i» и 
«ъ» в конце слов издание 1800 г. сравнительно с Екатерининской копией 
допускает отдельные (правда, очень редкие) исключения, приближающие, 
как можно предположить, издание 1800 г. к орфографии подлинной 
рукописи. 

Еще яснее эта тенденция выступает в других правилах передачи 
текста, принятых в издании «Поучения» и в Екатерининской копии, но 
почти отмененных в издании 1800 г. 

Крайне неустойчиво в издании «Поучения» «t». Постоянны случаи 
постановки «Ь» в тех случаях, когда его нет в рукописи, и наоборот. 
По большей части такие перемены производились по орфографическим 
правилам конца XVIII в.; «санех» -> «санЬхъ», «смЬренье» -> «смеренье» 
(стр. 9), «собе» -> «собЬ» (стр. 10), «тобе» -> «тобтз» (стр. 13), «оне-
мЬють» -> «он'Ьм'Ьютъ» (стр. 13), «кленитесд» -> «клЬнитесд» (стр. 17), 
«душЪ своеЬ» -> «душе своее» (стр. 17), «стороже» -> «стороже» (стр. 20), 
«идеже» -*• «идЬже» (стр. 23), «боле же» -» «болт̂  же» (стр. 23), «вАтич'Ь» -> 
«вдтиче» (стр. 31), «на сутеиску» —»• «на СутЬиску» (стр. 32), «к б^лЬ 
вежи» -»• «къ Беле вежи» (стр. 37), «вежЬ взАхом»—> «Веже вздхомъ» 
(стр. 38), «половьчскиЬ» —> «Половчьск1е» (стр. 39), «своЬ» -> «свое» 
(стр. 43), «братт>» —»• «братье» (стр. 44), «дикиЬ» -> «дик\'е» (стр. 45), 
«оубогыЪ вдовице —> «оубогые вдовицЬ» (стр. 47) и т. д. 

В первом издании «Слова» сравнительно с Екатерининской копией 
довольно много случаев колебания в написании слов с «%» и с «е». Вряд 
ли здесь дело только в том, что А. И. Мусин-Пушкин и его ученые по
мощники не разобрали написаний. По-видимому, путаница объясняется 
тем, что публикаторы колебались между орфографической системой 
XVII I в. и написаниями рукописи. При этом по большей части (хотя 
были и обратные случаи) Екатерининская копия следовала орфографиче
ским правилам X V I I I в., а издание 1800 г. частично восстанавливало 
старые формы рукописи. Так, например, звательный падеж в Екатери
нинской копии оканчивается на «е», в издании же 1800 г. — на «т>»: 
«землЬ» (стр. 12; Ек. «земле»), «Всеволоде» (стр. 13, 46; Ек. «Всево
лоде»), «ОсмомыслЬ» (стр. 30; Ек. «Осмомысле»), «вЬтрт>» (стр. 38; 
Ек. «ветре»). Сравнительно с Екатерининской копией издание 1800 г. 
восстанавливает древнее написание родительного падежа множественного 
числа: «на стадо лебедЬи» (стр. 3 и 4; Ек. «на стадо лебедей», согласно 
орфографии X V I I I в.).10 

Необходимо при этом отметить, что в конце X V I I I в. древнее напи
сание окончания родительного падежа множественного числа на «Ьй» 
не было известно. Поэтому следование в данном случае издания 1800 г-
за рукописью несомненно. 

Мало понятно систематическое разноречие между Екатерининской 
копией и изданием 1800 г. в словах «стрелять» и «стрела». В Екатери
нинской копии эти слова постоянно пишутся через «е», в издании же 
1800 г. — всюду через «Ь»: «стрелами» (стр. 12, 13, 33, 43; Ек. «стре
лами»), «стрЬлы» (стр. 15, 17; Ек. «стрелы»), «стрЬляти» (стр. 29; Ек. 
«стреляти»), «стрЬляеши» (стр. 30; Ек. «стреляеши»), «СтрЬляй» 
(стр. 30; Ек. «Стреляй»). И в рукописях X I I — X V I I вв., и в орфогра
фии XVI I I в. в корне этих слов обычно пишется «t» (исключение могло 

10 См: И. И. К о з л о в с к и й . Палеографические особенности погибшей рукописи 
Слова о полку Игореве. М., 1890, стр. 5. 


