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ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ ВОСКРЕСЕНСКОЙ КОРМЧЕЙ 

       
1. Воскресенская кормчая, которая в настоящее время датиру-

ется концом XIII в. – началом XIV в. и находится в Синодальном 
собрании ГИМ (№ 131), была вложена патриархом Никоном в Вос-
кресенский монастырь и имеет соответствующую запись (Протасьева 
1970: 97; Сводный каталог 2002: 620). Следует отметить также име-
ющийся на л. 111об. рисунок печати, атрибутированной В. Л. Яниным 
великому князю смоленскому Ивану Александровичу (1313 – 1354)

1
 

(Там же: 620–621).  
Состав Воскресенского списка, состоящего из 148 листов, подробно 

описал И. И. Срезневский, сравнивая его с Новгородской кормчей 
1282 г. и Рязанской кормчей 1284 г. и указав, что «От полной руко-
писи сохранилось только два больших отрывка: к первому принадле-
жат первые 116 лл., ко второму остальные 32 лл.» (Срезневский 1897: 
135). Первый «отрывок» соответствует неполному тексту Кормчей 
ранней русской редакции. «Вторая часть заключает в себе только 
статьи о еретиках» (Там же: 137). 

Первый и основной писец переписал большую часть рукописи – 

с л. 1 по 116г. Количество писцов, написавших вторую небольшую 

часть Воскресенской кормчей, определяется по-разному. В «Сводном 

каталоге» сказано о двух почерках, и лл. 117–148об. написаны вто-

рым почерком; см. (Сводный каталог 2002: 620). Согласно другой (и 

верной) точке зрения над второй частью работали трое книжников; 

см.: (Корогодина 2017а: 185; Корогодина 2017б: 80). Поскольку в 

рукописи перепутаны тетради
2
, обозначение писцов как второго, 

                                         
1
 О нем см., например (Голубовский 1895: 173, 179–180). 

2
 И. И. Срезневский указывает, что в этой части перепутаны листы: 

лл. 134–148 надо считать лл. 117–131, а лл. 117–133 лл. 132–148 (Срезневский 

1897: 137). Последним сохранившимся листом рукописи является л. 148в-г 
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третьего и четвертого является условным: один писал текст на 

лл. 117а–124г и 134а–148г, другой – на лл. 125а–129в, еще один – на 

лл. 129в–133б согласно сплошной пагинации чернилами в правом 

нижнем углу. Если же обратиться к тексту, то порядок должен быть 

следующим: второй писец начал работу, переписывая сочинение 

«Святого Епифания Кипрского о ересях» (первоначальный порядок 

лл. 117а–131г и 132а–139г., или 134а–148г и 117а–124г сплошной вто-

ричной пагинации); затем третий писец скопировал сочинение Иоанна 

Трифеита (соответственно лл. 140а–144в, или 125а–129в); четвертый 

писец продолжил работу третьего текстом �хрс̑тьӻногльницѣхъ.�рекше�
иконоразбиицахъ.� или� звѣролютыхъ (лл. 144в–145б или 129в–130б), а 

затем обратился к сочинению Тимофея, пресвитера Великой церкви 

«О различии приходящих к непорочной нашей вере» (лл. 145б–148г, 

или 130б–133г). 
Исследователи согласны, что источником сочинения Епифания 

Кипрского была сербская редакция Кормчей (Срезневский 1897: 137; 
Корогодина 2017а: 185; Корогодина 2017б: 80), однако его начало в 
Воскресенском списке опущено. Два других произведения И. И. Срез-
невский также считал заимствованными из сербской Кормчей (Там 
же: 137–138); М. В. Корогодина установила, что они взяты из древ-
неславянской редакции (Там же). 

Письмо трех книжников, переписавших вторую часть Воскресен-
ского списка, вполне стандартно; у первого писца есть ряд особен-
ностей, которые будут рассмотрены в статье. 

2.1. Писец рукописи пишет компактным узким и мелким уста-
вом

3
 и часто употребляет лигатуры, элементы вязи и специальные 

знаки вместо некоторых букв. А. А. Покровский, сопоставляя описи 

                                                                                             
(порядковый 133в-г), на котором текст почти не читается. Часть текста на 

л. 136а написана другим (третьим) писцом. Правильный порядок листов 

отражает пагинация карандашом в правом верхнем углу. 
3
 И. И. Срезневский так характеризует этот почерк: «… продолговатый, 

сжатый, резко отделяющий черты тонкие от толстых…» (Срезневский 1897: 

135). Ученый пишет, что такой почерк «делается довольно общим в XIV 

веке, особенно в северной Руси». 
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1675 г. и 1718 г. патриаршей библиотеки, предположил, что под упо-
мянутой в них «харатейной кормчей в десть» можно подразумевать 
Ефремовскую кормчую или кормчую XIII в.

4
 с подписью Никона, то 

есть Воскресенскую, «которая по приемам письма отлична от других 
рукописей» (Покровский 1916: 126). А. А. Турилов отметил, что «Почер-
ки рукописи и особенно декоративное письмо заголовков обнаружи-
вают типологическую близость (при отсутствии индивидуальных сов-
падений) с Рязанской кормчей 1284 г.» (Сводный каталог 2002: 621).  

2. 1. 1. Как и большинство книжников, писец Воскресенского 

списка заканчивает строку гласной буквой (об отступлениях см. 3. 1 

и 3. 2). Для соблюдения этого принципа он иногда прибегает к осо-

бым приемам, поскольку нередко из-за его компактного устава на 

последнюю гласную почти не остается места. Тогда в конце строки 

вместо ъ (этимологического и не этимологического) часто пишется 

знак, похожий на греческую букву Σ (иногда на ɛ) или на повер-

нутую вправо латинскую w   . Обычно он меньше 

остальных букв, иногда примерно в половину их высоты, и намного 

тоньше: їнΣ� / 28в, дьӻконΣ� / 32а (с лигатурой ӻк), изверьженомΣ� / 

35в, сΣ/вѣщю 39в, попΣ�/ 61б, гΣ/нщающисѧ�63а, �творѧщимΣ�/ 

63б, съшедшехΣ/сѧ 80б, имΣ�/ 82г, патриарΣ/хъ 88а, изΣ/гнанъ 99в, 

тΣ/ворити 102а, нѣкΣ/то 105в, лΣ/тарѧ 110б, вΣ/ластью 110г и 

др. Этот же знак используется в составе буквы ӷ: ӻзΣ҇/комь� 5в, 

дваждΣ҇/ 31в, телесΣ҇/ 41а, въсхΣ҇/тиша 84в, нѣкΣ҇/хъ 106в и др.  

. Такой способ обозначения ъ был для писца настолько при-

вычным, что встречается по нескольку раз в столбце и даже в 

середине строки: назΣнаменѥть�/ 5г, цс̑рьградΣ 3в, изΣѣдено 19б, 

по� .е.� лѣтΣ 65б, изΣнова� 107в, возможно въсΣлѣдю 112а и др. 

                                         
4
 В тексте ошибочно указан XII в. вместо XIII в., о чем свидетельствует 

№ 131 по указателю Саввы. 
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Нестандартный вид имеют три знака: в предлоге въ (вΣ/�никӷи 80в), 

в словоформах възΣ/вѣстѧть� 107в, кΣ/нигъ60в. При достаточном 

количестве места на конце строки пишутся обычные ъ и ӷ: 

возъ/вратить 39в, безъ/бразьӻ 79в, бӷ/вшаго 99г, странӷ/ 106а. 

Следует отметить, что буква ы еще пишется как ӷ с ъ, хотя 

встречается ы, в том числе нередко в конце строки: бы/ти 13б, 

непопобны�ї/�срамны 19г, ѥретикы 35, просты/хъ 65г, нѣкы/ӻ 103г и 

др. См. также лигатуры и примечание 25. 

2. 1. 2. Есть несколько словоформ, в которых знак Σ написан на 

месте ь: алеѯандрΣ/скаго 15б (при регулярном написании ь в этой 

позиции), приложΣ/сѧ 59в (ср. приложьсѧ�95а), крΣ/щениемь 61в (ср. 

крь/щати�110а, крь/щенӷмъ 110в, крьщеньѥ 115б и др.). 

 2. 1. 3. В конце строки вместо буквы ѣ иногда пишется подоб-

ный кресту знак ϯ5. Обычно он располагается в строке: извϯ/томь�

64а, � сдϯ/ 67б, лϯ/потӷ 73а, вϯ/щии 86а, нϯ/кыхъ 92а, ѿвϯ/тъ 

106а, правовϯ/рьнӷмъ 106в, тϯ/снӷмь 111б, мϯ/стьнӷми 111в и др. 

Над строкой этот знак размещается редко: мн
ϯ
/ 26б, н

ϯ
/каӻ 26в, 

п
ϯ
/ти�73г, пр

ϯ
/же 84в (киноварью ϯ переправлен в ѣ). Переходная от 

ϯ к ѣ форма с очень маленькой петлей представлена в словоформе 

мл
ϯ
/ко�27в. 

 2. 2. Писец Воскресенского списка часто использует лигатуры, 
причем обычно они находятся в конце строки. 
 

                           

                                         
5
 В начале рукописи писец не использует этот знак. В случае недостатка 

места в конце строки он пишет ѣ, хотя графически буква отличается от ее 

обычного начертания; см. лл. 5в, 5г, 8в. 
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Среди них не только традиционные и встречающиеся в разных руко-

писях соединения букв, имеющих прямые вертикальные линии или 

линии с одинаковым наклоном, но и объединение графем с полуова-

лом или с закругленной линией. Преимущественно это двухбуквен-

ные лигатуры 88 типов, разнообразные и отчасти своеобразные
6
:  

� А15: аб� (праведна� бΣ҇/вающаго� 25б, сда� бѣ//ганиемь� 40б-в, 

митрополитома� бӷ/ти 88г); ав� (прави/ло� 8б, прав л̑./ 16б, ѻстави/ть� 32в, 

34в, прави/л 87б и др.); аг� (тефлаго/нскаго� 2б, хоулившаго/ 2г, 

бж с̑твьнаго/�55б, прилага/юще 111б и др.); ад (града/�95в); ак�(тако/ваӻ�6в, 

такоже/ 37б, тако/вӷи�44б, пакӷ/ 66б, тако/вом�99г, брака/ 101а, како/ 

114в и др.); ам�(женами�/�45г, женамΣ/�23в, самъ/ 31б,�сдбамΣ�/�107г, намΣ�

/ 111б); ан�(послань/ӻ�13б, нане/се�31г, възбране/но 42б, сана/ 86г, писань/ӻ 

95г, нападань/ѥ 108б, илиана/ 111г, странѣ/ 112б и др.); ап�(запо//вѣди�

2в-г, апо/стольскӷӻ 38а, напо/лӷ� 51а, напи/совати 94в, напи/саньѥ 106а, 

ап остолъ/ 106г); ар (архи/ѥп с̑пъ�33б, скарѣ//дӻ 36б-в); ас (собрас �3а)
7
; аш�

(списаша/�2г, ѿвѣщаша/ 4г, нашь/�6в, нашего/ 7в, наше/го 79а, именоваше/�

72г); ац (на�црк̑ви�3а, на�црк̑вное 63г, иконома�це/рковнаго71б); ащ�(аще/ 6в, 

36б, 36в, 40а, 44в, 70а, 107в и др.); аӻ (глющаӻ�/�8а); аю (посагаю/ть 22в); 

� 5: ӻк� (дьӻко/нъ� 32а, 36б, дьӻконΣ/ 32а×2, дьӻко н̑ 99а, дьӻко/номъ 

104б, ӻко/ 5в, 18в, 32в, 67а, 101в, 113б, 114а, ӻко/же 113а, 114а и др.); ӻм 

(бж с̑твьнаӻ� мѣ/ста 92в, тоӻ� ми/трополит 103б); ӻн� (покаӻнь / 49б, 

покаӻнь/и�74в, съдеӻны/хъ 114в); ӻп (нѣкаӻ�про/тивьнаӻ�33а); ӻш (ӻша/�54а); 

                                         
6
 Лигатуры объединены в группы и расположены в алфавитном порядке 

сначала в соответствии с первой буквой, а затем в соответствии со второй 

буквой. При «заголовочной» букве указано общее количество типов соеди-

нений. Как лигатура аи 17а написан номер а҇ . Е. Ф. Карский приводит, правда, 

в другой связи, написанные также в виде лигатур номера из Евангелия 

1401 г., вероятно, западнорусского происхождения (Карский 1979: 217). 
7
 Слово находится в середине строки; лигатура ас включена в общий 

список на основании того, что далее в пергамене находится дыра, то есть 

пространство для письма ограничено, как и в конце строки. 
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� Б1: бу (бу/деть 39б, 41а, 82а); 

 В3: ви�(прави/ло�78а, пови/нена 98г); ву (перву/ю�49б, против оу/ 58б); вю�

(прозвю/теръ109б); 

� Г2: гн (побѣгне/ть�(30г, гна/ 86в); гр�(гра/нь�8б заголовок, гра/дѣ 16а, 

гра//домъ 109б-в, гра/дьскоѥ 26б, грѣ/ха�61б, грѣх/хъ (так!) 61в, гра/мот 

95а); 

� Д3: ди� (ѥди/нъ�5г, ради� /�7г, 36б, 73а, 79а, 89а, 91б, чади� / 16г, 107б, 

люди/ 16г, людии 32в, лаѻди/кии 9в, тверди/ти 80в, ходи/ти 98в, 

сди/ти 103в и др.); др (дроу/га 33г); ду (бду/ть 54б, 84б); 

� Е2: ем�(навыкающемъ�/�77а, сему�/ 84б); ек�(реко/хъ�111г); 

� 1: ѥм�(в�коѥмь/�81в)
8
; �

� Ж2: же (ниѥдиномуже/� 114г); жи� (изложи/ти� 2г, преложи/ти 115а, 

жи/веть�89г); 

� З2: зв (изве/рьженьи�17в); зи�(възи/скавъше�63в); 

� И11: иб (ѿвержени� бΣ҇/ша�38а); ив (и�вΣ/шедшаго,�живо/творѧща�7г, 

положивΣ/ 30г, нечс̑тивӷ/хъ 38а и др.); иѥ? (приѥмлеть/ 36б); ик�(никї/искӷи�

2в, никѣ/и� 10а, лаѻдики/и 16б, жика/,� наслѣдьника/ 21а, порчьникъ/ 

31а, ники/истии� 84б и др.); им� (нашимь/� 5в, чимь/ 11г, мирскими/ 52а, 

ними/ 58б,� има/ть�60в, 106б, им/щю 64а, прииме/ть 66г, блголюбима/го 

68г, рима� / 81б, имѣ/ньѥ 86б, прима/ти� 100б, храними� / 110а и др.); ин�

(вино/ю� 28а, вину� /� 28в, ѥдино/м19б, едино/ӻ 49в, ѥдино/ 24г, 85в, 

давленину/ 38г, жидовино/мь 89в, достоинъ/ 103г и др.); ип� (и�

прѣ/вратитисѧ� 5а, и� пр҇/доша 43б, и� па/кӷ 53б, и� по/жершемъ� 54в); ис 

(причащатисѧ/� 12б, собратисѧ/ 95б); иц� (ближицѣ/� 40в, възвѣстити�

цс̑реви/ 42в, прѣданӷи�црк̑вь/нӷи 8б, четӷредесѧтници/ 72б, ѥретици/ 83а и 

др.); иш�(прише/дъшю 3в, прише/дъ 96а, изложиша/ 51в, 71б, ѿстпиша/ 

55б, первеише/м 116а); ищ (сѣдалища108в)
9
; 

                                         
8
 Буквы мь поверх чернил наведены киноварью. 

9
 Слово находится не в конце строки, а в конце правила, то есть смыс-

лового фрагмента. 
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 К1: ки (римски/ӻ�47г); 

� Л6: лг (блгочс̑тьӻ� 3в); ли� (воли/� 7в, митрополи/томъ 10в, или� /� 78в, 

хли/тьсѧ 97в); лк (толк�28б, 33а,в,г, 96в и др. – киноварные заголовки); лн 

(исполне/ньѥ 6б); лу� (ѿлу/ченӷми� 28г, ѿлоу/чити 58а, ап с̑лу/ 71а); лю�

(лю/бѧщии� 6б, блю/стелехъ 11б, глю/ще� 51а, лю/дьскӷмь 111б); ль�

(изльто/мъ�41а, ститель//скаго 61б, ӻвль/сѧ 81в и др.);  

� М8: ме� (сме/рти� 102б); ми� (сщеньными/� 27б, въспоми/нанье� 44в, 

кплѧми// 104г, властьми��111в, людьскӷми// 114а и др.); мн (мною//�6б, 

мнѧ/х 7а, мно/жьства 95г, мно/гӷ 113б); му� (нему/,� ѻбщему/� 4г, 

возму/ть 28б, потѧзаѥму/ 31а, ктому/�32б, порченому/ 70г, всѧкому/ 84в, 

ближьнемоу/ 116а и др.); мц� (мс̑ць/� 106б, мс̑цемь� ѻктѧ/бремь 34а); мь�

(полатнѣмь/�8в, 10б, мь/здѣ�32б, нѣкоемь/ 40б, сдомь/ 47в, приемь/лють 

64г, томь/ 70б, миромь/ 88в, непослшаньѥмь/ 108а и др.), в том числе мь 

в ы: поставлѧѥмы/и 86г, крьщаѥмы/хъ 110б, держимы/ 116б); мѣ 

(несмѣ/сно�6а); 

� Н4: ни� (ни/кыи� 4а, болѣзни/ 14а, грѣшници/ 7г, ни/хъ� 35б, дни/ 36в, 

ни/ми� 59в и др.); ну (гну/шающихъсѧ12б, гну/шаӻсѧ 36а, десну/ю 41б, 

въпрошеноу/ 112а и др.); нь�(изложеньӻ/�27б, подьӻконь/скӷи 55г, крщнью/�

61г, въспоминанье/ 63б), в том числе нь в ы: неӻвлены/мъ 7а, црковны/хъ 

86а, повиньны/хъ104в; 

� О4: ок (пока/заѥть� 96а, совоку/пленьӻ 101б); ом� (помӷ/слить 64г, 

еп с̑помъ� /� 69а, повелѣхомъ/� 77а, взносимомъ/ 94а, ѥдиному� / 112б); он 

(дьӻконо/мъ� 83б); диграф  (ѿторгн/тисѧ 5а, слов/ 6г, м//кӷ�54в, 

/чить 64а, вашем�/ 65в, б/дть 76в, клирик/, с/жати101в, /бо�

112б и др.); 

� П5: пи�(напи/сано�77г); пр�(пр҇/коснетьсѧ�32а, пр҇/бѣгати 67б, пр҇/четъ 

70а, пр҇/ставьник 105а, при/имати 45а, про/сѧщимъ 51б, пра/вило 66а, 

пре/лагатисѧ 82г, пре/бидѣвъ 104в и др.); пу (ѿпу/стилъ�33а); пь�(пь/ють�

44г, пь/рииметь�86а, пь/ричетъ 88в), в том числе пь в ы: испы/таи 95б. 

� Р2: ри�(кюри/ла�13г, при/четникъ�91в); ру (дроу/гиӻ�55б);�
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� С2: си�(си/раха�42г, си/ӻ�/�63в, въспроси/ть 78в, аси/и 81а); су (соу/ть 86а); 

� Т6: тв�(ѥстьство/ма 5а, тва//рь 36а-б, рж с̑тва/�72в, млтву/ 74б и др.); 

ти� (т� с высокой мачтой:� ѻбрати� /� 31г, власти� / 34в, 51б, бӷти� / 61б, 

пости/вшесѧ 78б, въстати� 79б, въплътити/сѧ 85в и др.; т в строке: 

исти/нѣ 4в, ѿходити / 63г, костѧнти/на 65б, творити�/ 76г, пщати / 114б 

и др.); тн� (полатнѣ/мь� 10г, причетни/комъ 15г, причетни/комь� 29а, 

причетн҇/ки 37г); тр�(мтрь/ 4в, потрѣ/бнаӻ 33а, потре/б�40а, стра/стемъ 

40г, патриарх�/ 88а, митро/полита 105в и др.); ть�(пострижеть/�63б, есть/ 

66а, ѥсть/ 81а, пакость/ 110б), в том числе ть в ы: сты/и 3а, 3г; 

 Х1: хи�(архи/ѥп с̑па�10г, антиѻхи/и 11г, 100г); 

� Ц1: цр�(црк̑ве/и�3а, 42б, црк̑ве/ 51г, црк̑ви/ 12г, 57а, цркΣ҇/ 64а, цс̑рѧ/ 23а); 

� Ч2: чи� (ѿлчи//тьсѧ 31б-в, прилчи/тьсѧ� 55а, ключи/сѧ 56а); чю�

(чю/жа�3в,  чю/жи�76в); 

 Ш1: ше (възноше/ньи�116в); 

 Щ2: щи (мдрьствющи/хъ�95б); щю�(сщю/�13б); 

� 1: ѣм�(тѣмΣ/�77г);�

� 1: м�(ѿмь/щають�112б).  

 В некоторых словоформах писец пишет по две лигатуры, часто 

находящиеся рядом:�нашемь�/ 6а (аш и мь), причетникΣ҇/�30а (тн�и 

ик), причетникΣ�/ 86а (тн�и ик�и знак вместо ъ), им/щи 93а (им и 

), томоу/ 93в (ом и ), невѣрьств/ють�58а (тв�и ).  

Помимо двухбуквенных лигатур встречаются трехбуквенные: 

дани/лова 42г, ӻри/ 44в, дроу/гое 55б, бщину/ 63в, запре/щенье 59г, 

три� лѣта/ 54в, при/ 20б,� непри/ложно 5г, при/водити 9в, 

при/падающими 54г, при/ӻти 55а, при/имати 14г, 78а, при/четникъ 

91в, при/ӻхомъ�100г.  

 Обычно лигатурами писец пользуется в конце строки, но есть – 

преимущественно в начале рукописи – случаи их написания в начале 

и в середине строки: арьӻне�4в, томъ 20в, строѥньи 20г, Цркӷ 64г, 

дьӻконъ 67а, бӷти 84а, ѥдиному 3г, стаго 2в, 3в, 5б и др., 
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фараньскаго 3г, мерзкӷӻ�3б, нимь 3в, иринѣ,�  помѧнвше, мтри�

4а, нашь 6г, творити 15а, чюжихъ 33б, причастити 41б,� ни…� ни 

45г, бракъ 63г, званӷми 64б, писании 65а, бӷвати 70б, 

запрѣщенью 71в, състраӻти� 81г, превратити 84а, третьѥ,�

апостолъ 105а и др. Такое использование лигатур иногда обусловлено 

концом статьи (правила или толкования); см. тимофѣӻ 24б, 

бдеть 62в и др. В других случаях не в конце строки оказываются 

лигатуры, которые книжник вообще пишет чаще остальных (ти,�тр,�

ан,�,�ни,�му).  

 Неоднократно писец Воскресенского списка прибегает к лига-

турному письму на границе слов; преимущественно используются 

двухбуквенные лигатуры, редко трехбуквенные: апр� (на� пра/вовѣрьѥ 

2в); ӻпр (васильӻ� пра/вил.� 23а); ицр (и� цс̑рю/� 95б); ав (да�

вΣ/сприиметь 3б); ан (на�не/сторьӻ�2г, ѿстпиша�нѣ/ции 83б, 28б, 

сбора�но/вӷӻ 22б, на�нѣ/коего�53а, спс̑а�на/шего 65в, да�не/ 28б, 34а, 

да� не� ӻ/сть� 56г, а� не/ 115б); ап (сбора� пра/вил.� 31а, павлова�

по/сланьӻ 42г, да� по/магають� 97г, да� по/ставитсѧ 105б, а� прѣ/же 

116б); иг� (костѧнтини� гра/дѣ 2г, 3г); ик� (или� кль/нтсѧ� 19г, хс̑ви�
къ/ 35б, и�къ/�104б); им�(и�мал�51а, и�мь/здӷ 51б, и�мю/ромь 78в, 

и� мнить//сѧ 62г-63а, прити� ми� /� 112а); ин (и� на� 37в, и�

на/чивъшихъ�57г); иц (дшами�цѣ//лӷ�5в-г); см. также в основном 

списке аб,� ац,� ӻм,� ӻп,� ип,� иб,� ив,� иц. Наблюдается тенденция к 

включению в состав межсловных лигатур букв служебных слов – 

союзов, предлогов и частиц (на, къ, не, да, а, или, и).  

  2. 3. Помимо лигатур, часть которых имеет сходство с вязью, пи-

сец Воскресенской кормчей прибегает к такому характерному для 

вязи приему как написание букв меньшего размера, в том числе о в 
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составе диграфа 10
. См. в конце строки: рѣхомъ�/ 3а, каза/ниѥ 

5г, хро/мота 41б, по/ставленъ,�сво/и�50б, мо/жеть 61а, нашего� / 65б, 

бжс̑твьнаго� / 76в, сего� / 77г, твоѥго� / 80в, много� / 92а, вселеньскаго� / 

103г,  црковнӷи� 104б, блже/ньѥмь 114а, сво/и 114б и др.; в 

середине или начале строки: того� же,� мѣсто,� прѣстолъ 3а, 

блгоч с̑тивѣи�3г, глхоу,�дргаго 4в, что 4г, простаго�члвка 5б, имѧхоу 

7в, грѣховъ 8а, �ѿ�стаго�ѻбщеньӻ 50б, епи//скоупа 91в, црковное 91г,  

бразоу 100а, неразоумьѥ 105в, разоума 111г, дхоу 113г и др. При 

этом уменьшенная буква может находиться как в нижней части 

строки (примеры см. выше), так и в верхней, размещаясь в пустом 

межбуквенном промежутке: ко� / 77б, твердо� / 80г, сподо/бити 109г, 

раз/ма 113г. Этот прием писец комбинирует с лигатурой: 

блгоч с̑тьӻ,�стаго 3в, 5б, блгочьсти/ваго 80г (заголовок), реченаго 4б, 

карфагени 8б и др.
11

    

2. 4. Нередко в конце строки может быть написана буква по типу 

выносной, которой чаще прочих оказывается о, в том числе в 

диграфе : сборо/мь�40б, но/сити75а, римьско/м 81в, боже/ствьнӷхъ 

102а (традиционное написание с выносной бжс̑твь- не уместилось бы 

в строке), по/велѣнаӻ 105в; прозв ю/тери�74в, хотѧш е� / 65б, пре/же 78г, 

прод а/ѥмю 85в, бла/годарьствиӻ 105в и др.; слоу/гъ 62а, сем оу/ 90г, 

                                         
10

 Особенно часто этот прием встречается на первых четырех листах 

рукописи.  
11

 Наряду с другими такой прием способствует компактному размеще-

нию текста при соблюдении принципа оканчивать строку на гласную. Но и 

при достаточном количестве места в строке писец может писать так же; см. 

причетникоу.�въ�/ 88б. В начале рукописи уменьшенное о в середине строки 

встречается чаще. 
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долготоу/ 103г, слоу/жити 108г, слоу/шаньӻ 108а, коу/пьно 110а, вкоу/пь 

110в, боу/деть 106а и др. Нередко и этот прием писец сочетает с ли-

гатурой: ем оу�/�55а, 87г, приноу/женью 55б, дроу/гое 55б, единод оу//шьно 

65в, шеств оу/юща 100б, там о�ищи�/ 68в, апостолъ 105а (в середине 

строки), 106г (в конце строки), слоу/жьбӷ 105в, слоу/жити107в, 

въпрошеноу/ 112а.  

2. 5. Несмотря на многочисленные лигатуры и буквы, написан-

ные в межбуквенном промежутке и по типу выносной, Воскресен-

ский список не воспринимается как изобилующий перечисленными 

приемами. Встречаются рукописи, где такие приемы становятся ос-

новным принципом письма; см.: (Молдован 2018).  

Частотность использования каждой лигатуры в Воскресенской 

кормчей различна. Отчасти на нее влияют традиционность написа-

ния и то, насколько часто в словах встречается данное сочетание 

букв, а более всего – расположение текста, обусловленное «сжатым» 

почерком писца. Поэтому для соблюдения принципа оканчивать 

строку гласной буквой, включая ъ и ь, появляется необходимость 

прибегнуть к лигатурам, в которых находится немало букв с овалом 

и полуовалом. Определенную роль играет также склонность самого 

книжника к такому приему письма, что реализуется в написании 

лигатур не в конце строки. 

Начало текста заметно отличается от его остальной части с точки 

зрения частотности указанных приемов. На первых четырех листах 

они активно используются в середине строки и выполняют не только 

утилитарную функцию экономии места, но и отчасти служат укра-

шением. Начиная с л. 6 употребление лигатур, уменьшенных букв и 

прочего стабилизируется, и в основном они отмечаются в конце 

строки. И, напротив, редкий на начальных листах рукописи знак Σ 

вместо ъ в конце строки становится более или менее регулярным. 

Совокупность разных приемов письма позволила книжнику очень 

рационально использовать пространство. 
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3. С расположением текста связаны используемые писцом сокра-

щения, при которых строка, вопреки основному принципу, оканчи-

вается на согласную, а не на гласную. Как правило, после сокращен-

ного слова поставлена точка. 

3. 1. Основная часть Воскресенской кормчей содержит апостоль-

ские и соборные правила и толкования. Многие из них невелики по 

объему, и на столбце может располагаться более одной статьи. Если 

конец правила или толкования приходится на конец строки, а места 

уже не остается, писец опускает конечную гласную последнего 

слова. Иногда он делает то же самое, даже если места достаточно, но 

далее следует киноварный заголовок следующей статьи то л̑�или пра в̑: 
причетником/� 27г, бдет� то л̑� /� 29а, сам/ 29а, их/ 34б, 

ѿлчитс/ 42б, ѿвержетс�пра в̑�.ѳ./ 43г, приимш/�52б
12

.  

Большие сокращения, которые писец делает только в конце 

правила, встречаются редко: пр/ (вм. проклѧтъ) 62г, да� б/ (с 

лигатурой аб; вм. да�бдеть�проклѧтъ) 63в.  

3. 2. Внутри статьи сокращение словоформы, при котором опус-

кается одна – три буквы, представлено в Фотиевом номоканоне. В этой 

вводной статье Кормчей ранней русской редакции формы родитель-

ного падежа сбора,�халкидоньскаго,�лаѻдикиискаго и под. и местного 

падежа въ� средци,� въ� карфагени и др., указывающие на место 

проведения соборов и выступающие как их названия, являются ти-

пичными и при сокращении легко восстанавливаются из контекста: 

лаѻдикии/ск. 21в, халкидоньск. 21б, халкидоньскаг. 21в, анкюрьск. 

22г, при�стиньӻн. 21б, 21в и др., в� костѧнтини� град. 19в и др. 

Подобные сокращенные и потому оканчивающиеся на согласную слово-

формы находятся также в конце строки, что является отступлением 

                                         
12

 Аналогичные написания с опущением еров имеются в новгородском 

Служебнике XIII в.; см. (Короткова, Мольков 2017: 920). 
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от основного принципа книжника заканчивать строку гласной буквой: 

въ�средц./ 16б, сбор/ 16б, 16в, 21а, 22г, иж/ 17б, 18в, 19б, архиепс̑п./�
14б, в�карфаген./ 22в. 

Иногда писец пользуется сокращением внутри статьи вне Фотиева 

номоканона: ставиш./ 34а (иш�лигатура), в правиле в конце смыс-

лового фрагмента извергтс./ 46а. 

4. С точки зрения орфографии интерес представляет употребле-

ние букв ѻ,�,�ѥ,�е,�и,�ї,����ӏ, , у, а также ъ и ь. 

 4. 1. Буквы ѻ и  являются дублетами. В первой половине текста 

в начале слова и в середине слова после гласной в заимствованных 

топонимах и онимах писец пишет ѻ: ѻбӷчаи 4г, ѻдесню 5 б, 

антиѻхии,�лаѻдикии 16б, ѻставльше,�ѻбласть 29б, ѻтиндь 31в, 

ѻбѣ� ѻчи 41б, ѻтидеть 50б. Начиная примерно с л. 54в в начале 

слова писец употребляет , хотя в этой позиции буква встречается и 

раньше (бщеньӻ� 22б, ставлѧетсѧ 41а и некоторые др.): 

братитьсѧ 55б, � нихъ,� сженье 56б, своено 57а, бщенье�
57б, � лта/рехъ 63г, брѧщеть 100а, бителехъ 112б и т. д. В 

середине слова после согласной ѻ эпизодически используется во 

всем тексте, в том числе в конце строки: такѻже�15в, прѻстои 16г, 

продѻлжитьсѧ 29б, в�дѻм 35а, пакѻстить 35б, 39в, дѻндеже 41в, 

пѻ 66г, воиньствѻ 99г, свѻи 104в и др.; ӻкѻ/же 56б, англѻ/мъ 77а, 

правилѻ/ 101в, пѻ/ставленьӻ 105а, помӷслѻ/мь 112б и др. В конце 

строки ѻ появляется там, где нужно заполнить остающееся сво-

бодное пространство; ср. написание  в в/иньство 99г; см. также 

4.6. Редко писец пишет ѻ в составе диграфа : приведѻуть 3б, ѻу 

100а (2×). Как киноварный инициал в начале текста используется ѻ, 

начиная с л. 20б в той же функции выступают ѻ и . Постепенно 

частотность инициала  увеличивается.   

 4. 2. По мере работы над рукописью варьируется употребление 

букв ѥ и е. В первой трети текста (по л. 38б включительно) в абсо-

лютном начале словоформы, после гласных на ее конце и в середине 

в соответствии с |je| употребляется ѥ: приѥмлющихъ� крщньѥ�
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ѥ/ретичьскоѥ 14а, напаӻѥма 24в, строѥньѥ 25а, ѥще 28г, ѿлуче/ньѥ 

29б и др., хотя ере/тикъ 16г, повелѣваеть 32б
13

. На л. 38в-г пред-

ставлена переходная ситуация, когда писец использует обе буквы, а 

далее в перечисленных выше позициях пишется е: празднеть�39в, 

еретичьск,� еликоже 39г, есть,� еще 40а, камениемь 40б, 

ставлѧетсѧ 41а и д. т. При этом в инициалах сохраняется ѥ: 

пс̑п 40б. Начиная примерно с л. 73 ситуация вновь меняется, и 

опять употребляются обе буквы: сначала ѥ пишется в некоторых 

словоформах при обычном е, затем почти всегда используется ѥ. Ср.: 

на лл. 42б, 48б, 72г словоформ с ѥ�нет; на л. 73а три словоформы с�ѥ�

и семь словоформ с е; на л. 77б словоформ с е нет, есть только с ѥ; на 

л. 92а одна словоформа с е и одиннадцать словоформ с ѥ; на л. 96б 

только словоформы с ѥ; на л. 100а девять словоформ с ѥ и две сло-

воформы с е, причем оба раза это глагол�битаеть.  

Изредка встречается буква, подобная : пс̑помъ 34в, /ретикъ 

80г, ркоположень�/ 89г, третьѥ 105а, /сть 105б.   

4. 3. Букву и писец пишет в любой позиции, в том числе перед 

гласной и в конце строки: жертвени/к 27г, ли/ 28а, и/звержетьсѧ,�

попечении 28б, и�извержетьсѧ 32в и др. 

Употребление ї�и ҇ является позиционным: почти всегда они на-

ходятся в конце строки при очевидном недостатке места. При этом ї 

чаще встречается в начале рукописи, а затем преобладает ҇: 

ант҇/ѻхии� 9в, ҇же/ 12а, костѧнт҇/ни 20а, инок҇/мъ,� халк҇/доньскаго 

21б, ҇�гри/горью 25б, л҇/ 31в, ҇�то/го 31г, съгн҇/лъ 32а, н҇/ктоже 41а, 

ш҇/ 41б, л҇/хвӷ 51а, н҇/,� бл҇/ченъ 61в, ҇� ба/ 65а, цркви҇/ 87в, 

                                         
13

 После согласной ѥ появляется в результате правки (вероятно, из и): 

прише/дъшѥмъ 54в, прѥходити 80г, прѥ/бидѣньѥмь 111г, повѥлѣньѥмъ 113в. 
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имѣт҇/�105в и др.; вселенстиї�бо/,�сщиї/,� ї�гре/чьскӷхъ 4б, їме/нӷ 

6а, правѣдниї/ 7г, їже/� 12г, 19б, и� ї/грищемъ 16в, лаѻдикї/ 19а, 

неподобны�ї/�срамны 19г, ї�кро/мѣ 23б, ї/ли 45б и др. 

Иногда ї и ҇ писец употребляет в середине и в начале строки: 

когда� ї� како� 10г, перваго/� ӏ� втора г̑ 11в, перваго� ҇� втораго 14б. При-

меры однотипны, ї и ӏ в них являются союзом; ср. те же буквы в роли 

союза и в примерах выше.�Прослеживается также тенденция к напи-

санию ї и ӏ при стечении двух или трех «и»: велиї ѥсть�11а, антиѻхиї 

12г, или� їнако� 19г, впроси� ї� ѿвѣ/ти 25б, дниї.� или 36в, ѿ� трии�

їзбранӷхъ 46в, ли�ӏно 48в.  

4. 4. Диграф  пишется в начале, в середине и на конце слова 

независимо от места в строке: крадть 19г, /стиньӻни 20б, 

сботьств/ющихъ 22а  бескровню 28в и др. Буква у выступает 

как позиционный вариант и употребляется в конце строки, хотя иногда 

встречается в ее середине: трулѣ/ 12г, ѿлу/ченъ� 29а, непорочну/ю,�
ѿлуче/ньѥ 29б, литу/ргии 32а, гну/шаӻсѧ 36а, су/ть 78б, ну/жа 90а 

и др.; ѿтуд�29а, вкушати 39в. Написание  и у стабильно и не 

меняется в процессе работы над рукописью. Изредка используется ȸ: 

проȸвѣдѣвъ 3б, трȸлѣ 11а, 12б, бȸдеть/� 29б, прозвютерȸ 40в, 

противȸ 103г.  

4. 5. Букву ѧ писец последовательно пишет после согласной, ӻ – 

в начале словоформы и после гласной в середине и в конце слова: 

помазаньӻ 14а, чаро/дѣӻньихъ 19в, глмѧтсѧ 19г, новӷӻ�
кесарьӻ 20а, ӻко� 20б, ӻвлѧѥтьсѧ 25а, ӻрости 31г, имѣньӻ,� ӻвѣ 

34в, чюжаӻ/ 35а, кнѧзѧ 42б, 61а�и др.  

Написания ѧ вместо ӻ единичны: васильѧ/ 19а, сщньѧ/ 31в, 

кпющаѧ/ 31г, а также (с лигатурой ӻн) покаӻн/ 49б, где ѧ ки-

новарью переправлен в ӻ. 

Есть несколько словоформ, в которых ѧ употреблен после букв 

согласных ж и ц: держѧти 2г, де/рьжѧсѧ 33в, держѧть 89а, кажѧ 
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37б, бца…�хс̑ородицѧ 4г, би/ицѧ 45б, а также на…�иконоборцѧ/ 4а, 

четцѧ 68в, где ѧ написан в соответствии со ст.-слав. флексией вини-

тельного падежа мн. ч. Такое употребление ѧ известно в южносла-

вянских (старославянских) памятниках, а также представлено в нов-

городских грамотах XIII и XIV веков (Шахматов 1886: 138, 171). Скорее 

всего, писцу было знакомо написание ѧ после ж и ц, однако не 

следует исключать вероятность заимствования из оригинала. Его ко-

пирование можно было бы предположить в словоформах на листах 

45б, 68в, 89а
14

, хотя в других известных списках русской Кормчей, 

включая более ранний Новгородский 1282 г., находим а, которое 

было, видимо, в ее протографе
15

.  

4. 6. В Воскресенской кормчей есть еще одна особенность – 

повтор буквы в конце строки: миї/рающю 9г, праа/вил. 10а, 

коѻ/стѧнтини 14в, 15а, ӻкоѻ� / 15в, взии/щеть� 99г
16

; не в конце 

                                         
14

 Слова находятся в толкованиях, заимствованных в русскую Кормчую 

из Кормчей сербской редакции; ее список, с которым работали составители 

ранней русской редакции, был болгарским. В Рязанской кормчей 1284 г. 

имеется запись о том, что рукопись списана с книги, присланной в Рязань 

киевским митрополитом Максимом, сменившим митрополита Кирилла I, 

инициатора создания русской Кормчей. Из записи следует также, что напи-

санная по повелению Иакова-Святослава деспота Болгарского в 1262 г. и 

полученная Кириллом рукопись была болгарской. Подробнее об этой записи 

см.: (Срезневский 1897: 60; Щапов 1978: 140 – 152; Столярова 2000: 135 – 

141). На л. 4б–6г находится «От номоканона истолкование», которого нет в 

других списках Кормчей ранней русской редакции. Об этом и следующем 

тексте И. И. Срезневский замечает: «Обе эти статьи так же и в том же месте, 

как и в Рязанской кормчей», то есть в русском списке сербской редакции 

(Срезневский 1897: 136). 
15

 Только в Арадском списке XV в., написанном в соответствии со 
среднеболгарской орфографией, употреблен ѧ: чьтцѧ 80об. 

16
 В словоформах на лл. 4а, 7б и 8а ѻ имеет декоративный элемент – 

«завиток» внутри буквы. 
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строки ѥ/диноѻмӷсльника 3а. Почти все словоформы с повторяющейся 

буквой находятся на нескольких листах в начале рукописи; кроме 

примеров с аа и ии в остальных случаях использованы дублетные 

буквы. Можно предположить, что это был способ заполнить оста-

ющееся в строке пространство, поскольку следующие две или три 

буквы не уместились бы. 
      

5. Употребление еров в Воскресенской кормчей в целом соот-
ветствует времени ее создания. Этимологические ъ и ь в корне слова 
в слабой позиции в рукописи уже отсутствуют

17
; в суффиксах писец 

старается их сохранять, возможно, следуя оригиналу; почти всегда 
буквы присутствуют на конце словоформ. Самой сложной оказыва-
ется орфография приставок и предлогов, кроме конца строки, где ъ�
сохраняется, а при вокализации написано о. 

5. 1. В целом предлоги и приставки писец немного чаще пишет с 

ъ18. См., например, лл. 40а – 42г, где представлено 21 написание с ъ, 

14 – без ъ и одно – с вокализацией: со�всѣмь; на лл. 80а – 81г имеют 

ъ� 24 предлога и приставки, 19 написаны без ъ, 4 примера с 

вокализацией, три из которых – с предлогом во� перед следующим 

словом, начинающимся с в: во� в.мь,� во� вьсѣхъ,� во� всѧкои. В 

предлогах этимологический ъ сохраняется чаще, чем в приставках. 

5.1.1. Принципов употребления или отсутствия ъ в приставках 

въ-,� съ,� въз- в Воскресенской кормчей не прослеживается, однако 

написание некоторых основ оказывается устойчивым. С одной сто-

роны, ъ не пишется, если он находился в слабой позиции; см. формы 

глаголов входити,�сбирати(сѧ),�сложити(сѧ),�взѧти, существитель-

ного сложеньѥ и некоторых других: входить 69а, 93а, входити 17а, 

23в, 70б, 75а, входѧ 60г, входѧщаѧ 66а, сложитасѧ� 18а, сложивъ 

25г, сложеньи 26а, хотя съложи/тьсѧ 61а, где некоторую роль мог 

сыграть конец строки. Препятствием для отсутствия ъ не является 

даже появляющееся стечение согласных: сблюдеть 38в, взлюби 44в, 

                                         
17

 Хотя вьсеӻ�90в, 91а, вьсѣмъ 76а, 82а, вьсѣхъ 80г и др. при вси 81г, 

всѣми/ 82а, всѣ/мъ 86б и др. 
18

 Об орфографии предлогов в разных памятниках см. (Зализняк 2000: 

64; Ладыженский 2010: 151–153).   
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взлюбленӷмь 44г, скршенье 44г, сблазнъ 71в, 100в, встаньӻ 58а 

и др. Последовательно без ъ книжник пишет основы сгрѣш- и 

сверш-; словоформа съгрѣшь//шии 48б-в мало показательна, поскольку 

находится почти в конце листа.  

С другой стороны, находившийся в слабой позиции ъ сохраня-

ется, и написание некоторых основ, в основном с приставкой въз-, 
может колебаться с преобладанием этимологических форм: 

въсхотѣ//въ 28в-г, въсхотѣвъ 60в, всхощеть 33в, 48б, 56г, 

въсхотѣша 69в; въздержаньӻ 25б, вздержаньӻ 36а, вздержатисѧ 

36в, въздержаньӻ 63а, 64в, въздержань/ӻ 25б, въздержащихъсѧ 

63в; въсхӷщающихъ 20б, 22г, Въсхӷщающе,�Въсхӷщающии 29б 

(начало правила и толкования), въсхӷтить 69б, всхΣ҇/тити 29в, 

всхӷщеньѥ 93б; съродьства 26в, сродника 40г, взношеньӻ 53б, 

възносѧсѧ 64б и др. Словоформы на възбран- книжник обычно 

пишет с ъ. 

Буква ъ отсутствует в приставке в глаголах створити,�стварѧти; 

такое написание отмечено уже в древнейших памятниках (Дурново 

2000: 418; Зализняк 2004: 64). 

 5. 1. 2. Вокализация ъ и написание о обычно представлены в при-

ставке съ перед слогом со слабым (и утраченным) редуцированным: 

созданое 64г, со/здавшими 80в, создании 92в, собратисѧ/� 95б, 

собраньѥ 26в, собрасѧ 20а (ср. сбирати 17б, сбирающе/мсѧ 46б), 

солга� 29в,� солгавшю 29б, сочтахо/мъ 27а, сочтасѧ 60а, сочтаньѥ 

93б, созва/ти 70а. Видимо, для книжника это были уже устойчивые 

написания. К таковым можно отнести возметь 51а, возмет̑� 90в, 

возмть 75в, возму/ть 28б (му�лигатура), воскрс̑ньӻ,�воскрьсо/хомъ 52в. 

 Вторая позиция с вокализацией – двойная приставка съвъ-: 

совокпленӷхъ�25г, совокпихъ�25б, совокплѧти 76г, совопра/шанье 

53а (пр� лигатура), совопрашанью 95б, но совъпрашанье 47а, также 

со/възвращающе 26г, где не исключена аналогия с предложно-

падежной конструкцией, ср. со�въздержаниѥмь 17а.  



Графика и орфография Воскресенской кормчей 

 
265 

 Эпизодически написание о на месте ъ встречается в других сло-

вах, где можно предполагать отражение произношения: содерьжать�
114а; перед корнем, начинающимся с гласной вобразѧтьсѧ�101в, 

съ�соединение/мь 65в (ср. без предлога съѥдиненьѥ 27а, съѥдиненью�
94в), возъ/вратить 39в (при не этимологическом ъ в конце строки). 

См. также примечание 25. 

 5. 1. 3. В предлогах ъ сохраняется чаще, чем в приставках, по-

скольку маркирует границу слов. Колебание написаний отмечено в 

предлоге въ перед существительным домъ и особенно перед топо-

нимами: в� дом 28г (2×), 45г, 66б, въ� домохъ,� в� домѣхъ 75в, в�
домӷ 27г, 75в; въ�трлѣ 80а, въ� пенъдапольи 81б, въ� а/рменьи�
62б, в�ливии 80г, в�халкыдоне 81б и др.  

 Позицией, где обычно в предлогах съ и въ книжник не пишет ъ, 

являются конструкции с местоимениями, преимущественно 3 лица: в�
немь 63в, 75г, в�нихъ 27б, 63г, с�нимь�28г, 64а, 65б, 69а, в�неиже 65а, 

69в и др., с� нами 65в, в�тѣхъ 64г, в� коѥмь 81в. С местоимениями 

может быть написан без ъ предлог къ: к� нѣкымъ 75в, к� себе 28а, 

67в, 98б, к�немже 80б, к� сеи 80в, к� се/м�93а, к� симь 80а, но къ�
симъ 24в, 80в, къ� сем 25б; а также в предложно-падежной кон-

струкции к�том ‘сверх того’, ‘впредь’ 66в,г, 67а, 67в, 69б.  

 5. 1. 4. Вокализация в предлогах съ и въ в Воскресенском списке 

встречается довольно редко, в основном перед следующим |в|: со�
възде/ржаниѥмь 17а, со� взлюбленӷмь 44г, во� все 48в, 60а, во/�
вьсѧкю� 52б, во� времена 63г, во� времѧ 64а, но въ� времѧ� 28в. В 

примерах во�ньже 69в,г, во/�тъ�же�(чинъ) 66г, во�тъ/�(днь) 75г и во�
кръви 19б, 22г, во�имѧ 64г написание о�обусловлено оттяжкой ударе-

ния на предлог у слов а.п. с (Зализняк 2019: 616, 636, 705). Однако 

неясно, представлен ли здесь орфографический прием, воспроизво-

дящий устоявшееся написание, или отражено произношение.  

 Предлоги съ и въ перед словом, начинающимся с гласной, обычно 

написаны с ъ: съ� ѥретики,� съ� ѥврѣи13а, въ� александрии, въ�

иноӻзы/чницахъ 81б, въ� ѻбласти� 46в, въ� ерс̑лмѣ 47в, хотя со�
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искшениѥ/мь 29в, со� бластьнӷми 93в, во� истин 24в – въ�

истин 61а, во�антихии 65а (заголовок) – въ�антиохии�47б и др., 

во�ин 66а, 69а – въ�ин 66в, въ�и/но 66а.  

5. 2. Характерной чертой Воскресенского списка является после-

довательное написание ь вместо напряженного и (перед [j]): 

разоумью 25б, житьӻ,�пребӷваньӻ 41в, испӷтанье 51г, запрещенью,�
сочтаньѥ 89в, писаньӻ 91в и др. 

 5. 3. Сочетания редуцированного с плавным писец всегда пишет 

по восточнославянскому типу с гласным полного образования: 

дерзость 20в, дерзнеть 32а, 66г, 67а, 68в, 96а и др., въздержаньӻ 

25б, держасѧ 42а, державѣ 80в, гордости 31г, жертвѣ 34г, 

должьника 35а, свершени 49г, съвершить/сѧ 109в, перваго 54в, 

нетвердо 57а, твер/женьѥ 80б и др.  

 Непоследовательно в нескольких корнях после р написан ь: 

дерьзнеть 66г; де/рьжѧсѧ 33в, дерьжаще 90а, дерьжахть� 94в, 

самодерьжца 95б, дерьжати 98б, 112б, дерьжи/тьсѧ 100в, 

въздерьжащиисѧ 109а, въздерьжаньи� 114г; тве/рьжающе 95б; 

сверьшены 49г, све/рьшенъ 109б, сверьшати� 109в; изве/рьженьи 

17в (зв�лигатура), изверьглъ 84а, в конце строки изверь/женьи 66а, 

изверь/жени� 84а, 94а, а также долъжномъ 62а. Кроме первого 

примера, ь находится перед ж или ш; зависимости постановки буквы 

от количества следующих согласных не наблюдается
19

. Написание ь 

можно было бы рассматривать как отражение произношения мягкого 

согласного |р|; ср. жизь/ни 43а, въздь/вигшюсѧ 80в, прозь/вютера 

85в, пь/ричетъ 88в (пь�лигатура), вь/ремѧ 108а, мѣсь/тѣхъ 114а и др. 

только на конце строки, где ь обозначает мягкость предшеству-

ющего согласного при мягком же следующем согласном
20

. Сомнение 

                                         
19

 Ср. (Ладыженский 2010: 150). 
20

 Аналогичное написание сь/вѧтыхъ и под. с не этимологическими 

ерами представлено в Прологах XIV в. северо-восточного происхождения, 

где выбор ъ или ь определяется мягкостью или твердостью предшест-
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в том, что ь указывает на мягкость согласного в примерах с *tьrt, 

вызывают дерзьнеть 100а и особенно деръзнти 87а и 

дерΣ/знвъша 55г. Возможна трактовка перечисленных словоформ 

как контаминированных восточнославянских и южнославянских 

типов сочетаний редуцированного с плавным и как орфографиче-

ского явления. Менее вероятно, что написания -ерь-, -еръ- и -олъ- 

отражают развившийся призвук и / или второе полногласие
21

.   

5. 4. В Воскресенской кормчей встречается написание не этимо-

логического ь и его правка на ъ. По-видимому, ее осуществили два 

книжника разными способами
22

. Большинство исправлений сделаны 

приписанной сверху изогнутой линией в виде завитка: ѻнь\ъ�же/ 4г, 

иподьӻкономь\ъ� 12в (дат. мн.ч.), позорищемь\ъ� и� їгрищемъ 15в 

(дат. мн.ч.), ѥпс̑пь\ъ 18а, повелѣвь\ъ� 26б, вь\ъ (ѥдино) 26в (ь�

исправлен из другой буквы), вь\ъ (селѣ) 97в, мь\ъногомь 29в, 

сщемь\ъ 29в (дат. мн. ч.), нь\ъ 33б (союз), вѣрень\ъ 40в, 

сь\ъпротивитьсѧ 55г, дарь\ъ 82в. Несколько букв переправлены 

прямыми линиями так, что мачта ъ выходит за верхнюю границу 

                                                                                             
вующего согласного (Ладыженский 2010: 151). См. также (Шахматов 1886: 

143).    
21

 «В вост.-новг. говорах, равно как и во всей Юго-Западной Руси, по-

ложение было таково: здесь либо просто сохранялся исконный тип TъrT, 

либо после плавной возникал лишь слабый вокалический призвук, не до-

стигший статуса полноценного ъ или ь и в нормальном случае не раз-

вивавшийся в самостоятельную гласную» (Зализняк 2004: 50). О втором 

полногласии см. (Там же: 66). В описании орфографии новгородского слу-

жебника середины XIII в. Д. А. Короткова и Г. А. Мольков к словам со 

вторым полногласием относят наполънишасѧ,�безъ/молъвиѥмь; словоформы 

вьседьрь/жителю,� жьръ/твӷ,� бълъкшесѧ� названы полногласными 

(Короткова, Мольков 2017: 918).  
22

 Такими же двумя приемами переправлен ь в ъ в составе ы: г с̑дкы 36в, 

великы/ӻ�87б. 
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строки: попь\ъ 50б, вь\ъ (павликианѣхъ) 52а, вь\ъставъшемъ 78в, 

вь\ъскорѣ 84в. Иногда трудно понять, была ли правка; см. попъ\ь 

68в, бывь\ъ 69в, проклѧть\ъ 77а
23

. Без исправлений остались 

словоформы къ…�прозвютеромь 43б (дат. мн.ч.), митрополить 46в, 

даӻти� ѥдинѣмь…� лицемъ 88в (дат. мн.ч.). Полагать, что буква 

переправлена, позволяет именно ее высокая мачта, поскольку писец 

Воскресенского списка обычно пишет ъ в строке. 

В русских рукописях XI в. и XII в. мена ъ и ь отражала историю 

южнославянских говоров (Дурново 2000: 451). До начала второго 

южнославянского влияния, в конце XIII – начале XIV в., когда по-

явилась Воскресенская кормчая, нельзя совершенно исключить того, 

что книжник был знаком с южнославянской орфографией, копи-

ровал оригинал рукописи
24

 или ошибся, хотя ошибок в тексте мало, и 

обычно они исправлены самим писцом. В формах дательного падежа 

мн. ч. ь мог появиться под влиянием творительного падежа ед.ч. В пред-

логе вь 26в обозначен мягкий согласный перед следующим гласным. 

В мьногомь,�вьставшемъ,�вьскорѣ и ѻнь вероятно написание ь под 

влиянием той же буквы из соседнего слога.  

 5. 5. Кроме правки ь на ъ в Воскресенском списке есть исправ-

ления ь на ѣ в словоформах в�сель\ѣхъ 11б, на�дьӻконь\ѣхъ 67в, ѿ�

инь\ѣхъ 68г, храмь\ѣхъ 80а, нарь\ѣцаютьсѧ�82в; возможно, ѣ пе-

реправлено из ь в ть\ѣмь 44г, вскорь\ѣ 45в. Имеются также еди-

ничные примеры правки о на ъ: рчиво\ъ 24г, прибӷто\ък 92г 

                                         
23

 В словоформах тѣхъ/� 32б, киникъ 81в, къ 88г ъ мог быть пере-

правлен не из ь, а из другой буквы. 
24

 Похожие написания с правкой есть в Новгородской кормчей 1282 г.: 

апрещениѥмь\ъ 36а,  нь\ъ 48в, съгрѣшивь\ъ 61в, тѣмь\ъ 65б, Попь\ъ 

81в, попь\ъ 110б, протививь\ъсѧ�91в,�ѿлчень\ъ�140а и др. С точки зрения 

текстологии оба списка входят в одну группу – Новгородско-Варсонофьевскую – и 

имеют некоторые общие чтения.  
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( лигатура), возможно, м с̑цемо\ъ 92г
25

. Немногочисленные первона-

чальные написания с ь�и о похожи на отражение бытовой системы 

письма. 
 
6. Писец Воскресенской кормчей следует правилу заканчивать 

строку гласной буквой. Нередко из-за «сжатого» почерка книжника 
на последнюю гласную почти не остается места, и писец в таких 
случаях пишет знак Σ, соответствующий� этимологическому и не 
этимологическому ъ, и лигатуры, использование которых обусловлено 
прежде всего расположением текста. Преимущественное написание 
лигатур в конце строки вынуждает писца соединять буквы разной 
конфигурации, то есть не только имеющие прямые вертикальные 
линии или линии с одинаковым наклоном, но и графемы с полуова-
лом или с закругленной линией.   

С расположением текста связаны используемые писцом Воскре-
сенского списка сокращения слов, при которых строка, вопреки ос-
новному принципу, оканчивается на согласную, а не на гласную. 
Опущены в таких случаях не только еры, но и другие буквы. 

Употребление ѻ и , являющихся дублетами, ѥ и е варьируется 
в процессе копирования писцом текста. Написание и,� ҇,� ї�и�,�у,�ȸ�в 
целом стабильно, хотя ї чаще встречается в начале рукописи, а затем 
преобладает ҇. Буквы�҇,�ї�и��писец использует в конце строки. 

Сложной является орфография предлогов-приставок въ,� съ� и 
приставки�въз-. В целом этимологическое написание незначительно 
преобладает. Вокализация ъ закреплена за несколькими позициями 
и, видимо, отражает как уже сложившуюся орфографическую тра-
дицию, так и произношение. 

                                         
25

 Есть также правка о на ъ в составе ы: невѣрьнӷми 35б, добрӷӻ 64г, 

въ�слхӷ 90г, возможно, бӷс̑ 70б.  Остальные случаи не имеют отношения 

к бытовой системе письма: подо\ъ� властью 23а, во\ъзвращатисѧ 50в, 

во\ъскрес̑ньӻ 52б, сово\ъзӷвающихъ 63б, со\ъбиратисѧ 91а. По недоразу-

мению исправлена словоформа достоино\ъ 36б: нѣс̑� достоино� слжити�
ѥм. Ошибочными под влиянием букв из соседних слогов могут быть 

исправленное о в сборо\ъ 27а, потѧзаѥмомо\ъ 31а и оставшийся без 

исправления�ь�в (новѣмь)�римь 93в. 
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В Воскресенской кормчей в небольшом количестве словоформ 
на месте этимологического ъ�написан�ь, впоследствии переправлен-
ный. Редкие словоформы с первоначальным ь, исправленным на�ѣ, и 
с о, исправленным на ъ, могут быть отражением бытовой системы 
письма.  
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Graphics and Orthography of the Voskresenskaya Kormchaya 
 

The article deals with the graphic and orthographic peculiarities of the Vos-

kresenskaya kormchaya, which contains fragments of Kormchaya books of 

different editions. The manuscript consists of 148 folios, its end is lost; it was 

written in the late 13
th

 – early 14
th

 centuries, in the 17
th

 century it was endowed by 

Patriarch Nikon to the Voskresensky Monastery.  

Most of the manuscript (fol. 1–116) was transcribed by a scribe who wrote in a 

compact small ustav. The arrangement of the text forces the scribe to resort to 

special writing techniques. To end a line with a vowel letter, he uses the sign Σ 

instead of the letter ъ and numerous ligatures. When using ligatures, the scribe 

connects letters of different configuration, i.e. not only having straight vertical 

lines or lines with the same slope, but also graphemes with a semi-oval or rounded 

line. Two-letter ligatures, the most numerous, include 88 types. 

The section on the orthography of the Voskresenskaya kormcha deals with the use 

of the letters ѻ,�,�ѥ,�е,�и,�ї,����ӏ, , у, as well as ъ and ь. The rare word-forms with 

the original�ь corrected to ѣ and with о corrected to ъ may reflect the everyday 

writing system. 

Key-words: Old Russian language, writing, ligatures, orthography, Voskresenskaya 

kormchaya 




