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Ф о н е т и ч е с к и е о с о б е н н о с т и : 1) прежде всего обращает на 
себя внимание последовательное употребление цоканья: «отце» вм. «отче», 
«цто» вм. «что», «в пецали» вм. «печали», «луца» вм. «луча» и т. д. Всего 
ьа 36 первых листах 18 случаев цоканья. Реже встречается чоканье 
(«в человѣчѣхъ благоволенье», «лица твоі€го»); всего только три раза нэ 
36 листах. Правильное употребление «ч» встретилось только в одном 
выражении: «потопи в Черемнем море» (влияние терминологии); 
2) имеется один случай замены «а» через «о» (возможно, что здесь лож
ная этимология под влиянием окающего говора): «словословимъ тя» 
(л. 37); 3) в двух примерах наблюдается полногласие: «молонья» (л. 27) 
и «Черемнем морѣ» (л. 14); 4) употребление «и» вместо «ѣ» и «6» я на
оборот: «души» вм. «доуше» (л. 36), «удалелъ», «ручи мои» (л. 6 ) , 
«девихъсА» (л. 10), «невидѣнью» (л. 26), «пред» (л. 4 ) ; такое употребле
ние «и» вместо «ѣ» имеет место в очень многих случаях; 5) очень часты 
случаи употребления русского «ж» вместо старославянского «жд»: «хо-
жах» (л. 2) , «нужахуся» (л. 6 ) , «зижющии» (л. 6 ) , «утверженье» (л. 18), 
«чюжии» (л. 29), «сожежи» вм. «съзижди» (л. 7) , «преже», а также «зд» 
вместо «жд»: «враздующаю» (л. 2) и др.; 6) редуцированный «и» в сла
бой позиции систематически, во всех случаях, заменяется через «ь»: 
«благоволенье» (л. 1), «моленья» (л. 19), «яростью» (л. 21), «беззаконья» 
(л. 21), «нощью», и во многих других случаях. 

Все наблюдения указывают на особенности севернорусского, именно 
новгородского, произношения. Случаи смягчения заднеязычных «к», 
исчезновение редуцированного «и» и слоговых плавных дают основание 
предполагать, что рукописи эти написаны примерно в конце X I I I или 
в начале X I V в. в Новгородской земле. 

II. Триодь постная, XVI в. 
Размер книги в четверть листа. В деревянном переплете, обтянутом 

кожей. Листы все целы. На первом (титульном) листе имеется черниль
ная надпись скорописью X V I I в., многократно повторяющаяся: «Сия 
книга, глаголемая Треодь постная Вытегорского погоста вдового диакона 
Григория Иванова Заветного. . . а подписал по дьяконову велению 
Антошка Авдеев сын Заветной». Написана полууставом, местами с пропу
сками букв, слов и выражений. Некоторые ошибки переписчика, писав
шего согласно произношению, делают книгу ценной для истории русского 
языка. Рукопись до 1927 г. принадлежала Выговскому Данилов
скому скиту. 

Лексика церковно-славянская; есть небольшие отступления от более 
древнего текста; так, употребляется слово «в начале» вместо древнего 
«искони», «первъй дьнь» вместо «днь единъ» (л. 84). 

III. Новый Завет, конца X V — X V I вв. 
Книга в деревянном, обшитом кожей переплете с застежками, написана 

полууставом, весьма мелким, вязью в заголовках. Содержание: Еванге
лие, апостольские послания и Апокалипсис с толкованием. 

В конце книги имеется запись скорописью конца X V I I в.: 
«В 1675-м году месяца января. Сию книгу, рекомую Псалтирь и Еванге
лие и Апокалипсис купил мещанин. . . (неразборчиво). . . с женою 
своею...» На листах при переплете отрывок какого-то письма и более 
поздняя выписка: «Заповедь по преданию святых правил избранная 
о казнех по повелению святых отец и по уставу святых царей». Выписка, 
вероятно, из Кормчей. 


