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ясны и в Курско-Орловской области. В селении Рудка Поныровского 
района мы слышали исходное образование «знаёмый» в значении «зна
комый», «известный» и, значит, «незнаемый» — «незнакомый», «неизвест
ный». Говор селения Рудки — типичный южновеликорусский (ср. соот
ветственно в украинском языке «знайбмий» и «незнайомий»). 

Прилагательное «незнаемый» в смысле «неизвестный» находим также 
в летописях, в церковной литературе и древнерусских актах, притом не 
только в северновеликорусских, но и в южновеликорусских. Так , в 1622 г. 
строитель Свинского монастыря ( Б р я н с к ) извещал, что в монастырской 
вотчине села Супонино по ночам стали появляться «незнаемые люди», 
крадущие из крестьянских погребов печеный хлеб.47 Брянск — окраина 
древней Новгород-Северской земли. В южновеликорусских памятниках 
встречаются обороты с наречием «незнаемо»: «та жонъка Акалинка у них 
н е з н а е м о игде делас» (Старый Оскол, 1697 г . ) ; 4 8 « н е з н а е м а для ка
кова вымыслу» (Землянск , 1700 г . ) ; 4 9 «приезжала н е з н а е м о какая 
разбойническая партия» (Елец , 1751 г . ) . 5 0 Возможно, не одним «Словом» 
навеян эпитет «незнаемый» в стихотворении И. А . Бунина «На распутье»: 

На распутье люди начертали 
Роковую надпись: «Путь прямой 
Много бед готовит, и едва ли 
Ты по нем воротишься домой. 
Путь направо без коня оставит —■ 
Побредешь один и сир и наг, —■ 
А того, кто влево путь направит, 
Встретит смерть в н е з н а е м ы х полях...». 

8. а) г а л и ц и стады бѣжать къ Дону великому; б ) г а л и ц и свою рѣчь 
говоряхуть; в) г а л и ц и помлъкоша 

Топонимы — названия зверей и птиц в русском языке обычны. С упо
минаемыми в «Слове» «галицами», допустим, перекликается путивльский 
топоним в Писцовой книге 1594 г.: «оброчная пашня у озерка у Б е л ы е 
г а л и ц ы . . . а межа той пашни длина от дубровы от четвертные и от об
рочные пашни Ивана Щекина да по озеро по Б е л у ю г а л и ц у».51 

В Писцовой книге 1625/26 гг.: «а от Светова озера по Б е л о ю г а л и ц у 
а от Б е л о й г а л и ц ы по объездною дорогу . . . от Мокшевицкова пере
возу по Хвощинское озера да от Б е л о й г а л и ц ы по болшую Мокшевиц-
кою дорогу».52 Недоумение вызывает определение «Белая», так как «га-
лице» — галке оно не соответствует. Н о если принять во внимание употре
бление слова «галица» и в общем значении «птица», как будет указано 
далее, сомнение в сближении «галиц» «Слова» и топонима устраняется 
(ср . : «за Г а л и ч и м лугом по Мокровъское поле судерев с Вихторовым да 
с Некрасовым а от Г а л и ч я луга по колодез»; 53 из топонимии Курского 
уезда в 1644 г.: «меж Г а л и ч е и дубровы и Медвенои»). 5 4 

* 

47 См.: А. Я к о в л е в . Холопство я холопы в Московском государстве XVII в., 
т. I. М—Л., 1943, стр. 204. 

48 ЦГАДА, ф. Разрядный приказ, Приказный стол, стлб. 1950, л. 4. 
49 Там же, стлб. 2346, л. 1. _ 
50 Акты Елецкой провинциальной и Чернавской воеводской канцелярий...—Труды 

Орловской ученой архивной комиссии. Орел, 1893, вып. 2, стр. 13. 
61 ЦГАДА, ф. Поместный приказ, кн. 367, лл. 260 об.—261. 
62 Там же, кн. 148, л. 261. 
63 Там же, кн. 367, л. 51 об. 
54 Там же, № 156S5, л. 154. 


