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ГРАФ~1КА И ОРФОГРАФИЯ СУДЕБНОЙ (АКТОВОЙ) КНИГИ 
КАУНАССКОГО ЗЕМСКОГО СУДА 1566- 1567 гг. 

А. К. АНТОНОВИЧ 

Настоящая статья является частью исследования, посвященного из

учению языка актовой книги Каунасского земского суда 1566 - 1567 гг. 

как памятника старого белорусского языка, возникшего на литовской язы

ковой территории. Она является вводной частью названного исследования 

и посвящена изучению письма (графики и орфографии) Суд. ки., так как 

иам кажется. что без предварительного подробного знакомства с графичес

кой системой РУКОIIИСНОГО памятника, каковым является иаша Суд. кн., 

иельзя надлежащим образом понять многие его языковые явления и преж

де всего его фo:iетиче~куlO систему. Х()телось бы надеяться, что статья мо

жет и..,еть и само:тоятельное значение для лиц, интересующихся графичес

кой системой белорусской скорописи середины XVI в. 

1. Алфавит судебной книги 

Изучаемый памятник написан белорусской скорописью XVI в. со всеми 

ее характерными особенностями. 

Скоропись эта возникла как результат постепенного самостоятельного 

развития в В~ликом Княжестве Литовском некогда общего для всех восточ

ных славян кирилловского письма. Центром, где вырабатывалась назваиная 

нами скоропись, был город ВilЛЬНlОС - место пребывания центральных госу

дарственных властей княжества и его столица. В XVI в. эта скоропись уже 

значительно отличалас!> от скорописи русской как общим видом письма, так 

и начертанием отдельных букв, а также иекоторыми своими графическими 

приемами. В XVI в. имелись уже заметные различия между белорусской и 

украинской скоропись~. 

Книга представляет собой хорошо сохраиившуюся рукопись на бумаге 

в 237 листов формата 21 х 32 см. Текст ее состоит из 721 записи разного 
содержания (в осиовном это жалобы и заявления лиц разных сословий по 

1 ер. л. В. Череruшн. Русская палеография, М., 1956, стр. Э77 -386. 
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flOjIОДУ побоев И оскорблеиий, краж и грабежей, незакоииoro захвата земель

ных угодий и т. д.). В книге ясно выделяются 9-10 почерков, то, есть ее 
писали 9 -1 О писцов. 

В следующей таблице дается изготовленный фотографическим путем ал

фавит Суд. кн., звуковое значение букв этого алфавита, а также применяе

мая в настоящей статье транслитерация в приводимых из Суд. кн. при

мерах. 

B~eгo выявлено в Суд. кн. И приводится В таблице 42 буквы. Четыре 
из них (9, 13, 26. 40) употребляются только в числовом значении, а осталь
иые (кроме ъ и ь) служат для обозначения звуков, причем для обозначения 

одних из них имеется по одной букве, а для других, как видно из табли

цы, - по две-три. К последним относятся е, Э, О, т, у' я. 
Все сказанное выше является следствием причин исторических, выясие

нием которых занимается историческая фонетика и палеография. Мы же в 

дальнейшем попытаемся установить орфографические нормы изучаемого па

мятника, постоянно имея в виду большую непоследовательность в реализа

ции даже осознаваемых в какой-то мере всеми писцами норм правописания. 

2. Употребление гласных н согласных букв 

В настоящей статье в приводимых из Суд. кн. примерах будем стре

миться к точной передаче орфографии памятни~ в соответствии с приведен

ной таблицей. Титла, выступающие в Суд. кн. над некоторыми надстрочны

ми букВflМИ и сокращенными словами, в примерах передаваться не будут. 

Кирилловские числовые знаки будут передаваться арабскими цифрами. 

Буква а употребляется для обозначения звука а после твердых со· 
гласных и особых замечаний не вызывает, напр.: рана на nле'Ш 51 об., 

maia сторона 6, не ведаю 1, почал Alia за лоб рЪRатu 1. 
Буквы ia, 11 употребляются после мягких согласных и ПOCJlе j, то есть 

они служатдля обозначения звука а с мягкостью предшествующего согласного, 

а также с его йотацией, причем буква ia употребляется как после мягкик 
еогласных, так и после i, тогда как 11 употребляется, как правило, только 

после мягких согласных. Особенная последовательность в употреблении ia 
после j (то есть а С йотацией) наблюдается в начале слова. Только что ска· 

занное нами об употреблении букв ia и 11 проиллюстрируем примерами: 

1) ia после j (то есть а йотированное) в начале слова: ia В03НЫ 1 об., 

iaKO 2, iаловuцу 62. ia н iакубовu ч 4, iанушковuчу 98, moAlашъ iaH08U ч iaK-
н б с . н 

.ги товtlЧО 114, iaKY бублu 3. В середине и в конце слова: 60lapu ,на 60· 

iapuнa 1, nрuiателll 4, юРеAlЪ аНдрuiановUЧОAlЪ 223, тaia npoHia 3 об., 
кomopaia 4, mpemiaia рана 58, Aluколаiа 58, мameia 53 (НО nРUllтьвЛ 179); 

2) ia и 11 после мягких согласных: anрелiа "/AIOZO днiа 1, npoHia 3, 

3 об., nриНАти 2, КНIIЭ 2 об., КII/lЧУ 109, С nOЛА 167, хот/l'Ш 223. 
Вотно: uении употребления букв ia и 11 после мягких согласных у от

дельных писцов наблюдаются большие различия. Так, напр., у писца листов 
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1-63 буква А и В положеиии после мягких согласиых употребляется толь
ко в единичных случаях, тогда как у писца листuв 176 -237 в указанном 
положении находим только букву А, после же j, как и у дpyг~x, писцов, 
иаблюдается TOJlbKO ia. Остальные писцы в этом отношении занимают про

межуточное положение. 

Буквы в и 6 служат дЛЯ обозначения звука е, причем буква в упо

требляется как после мягких и твердых согласных, так и после i, буква же 
6 встречается, как правило, только после i. Случаи употребления (1 после

мягких и твердых согласных (не после i) очень редки, и их следует считать· 
явлением исключительным, оБЪЯСНЯЮJJ,Имся оБЫЧllОЙ непоследовательностью 

старого правonисания. Особой буквы для обозначения звука е после твер-

АЫх согласных в Суд. кн. нет. . 
вот несколько примеров употребления букв в и 61 

Буква в после согласных и после jl 8 року тenвреШнеМ'& 23 об., pl1Нbf 
две 26, веи ЗеAlЛи 24, катерина 48, /J мветв КО8в н СКОМ'Ъ 71 об., степану 

етанввиltу 101, до Себе 106, РОЗметане мвжы 220, на AIlJmIТ8 69. ~алвМ 
и заплатилв'" 145 об., 8 ЦЕЛости 116, трете8 части 24, его 28. ему 30, 

и 42, вк.oвu ч 43. мaтeeou'tQ 46. то eCtnb 206, которов К21Ю. л то 8 НО8 nогра
бене 223. 

2) Употребление буквы 6 после j и после согласных: раны Kpbl8l1ВЫ6 

28. длiа тов nрlI'tUны 24, вдy'tЫ 140, 8uдеЛ6СAIU 158. 6го 159 об., SЗОеоь-
25 об., 6Юыу 26 и много других примеров; ио попадаются и случаи упо-

требления буквы s и после согласных: нввиНнв 3, 'tИнв 'tU 20 об;. AlEЖи со

бою 44 об., щsnа н 55 об. 
Буква fb В Суд, кн. употребляется очень редко. Смешение ее с буквами 

в и 6 указывает на то, что, как и последние, она обозначает звук е. 

Буквы о и (о обозначают звук о после твердых согласных. В начале

слова очень последовательно пишется буква (о, а не в начале - о. Вот не

сколько примеров употребления букв о и (О: 8 которы шбы'tQi 55 об., iJO, 

врюдд звм'ЪСкого К088 Некого 89. дорогою черв в тов СМО 98. нвдалвко до-
л д 

му 113, с того Смища 201 и т, Д., (Обшzо 51. QJ20PO 12. (Около 142. за 

(Обедо'" 139 и т д. 
В предЛОге от и в приставке от- буква т вСегда пишется взметом 

т д х т т 
(над буквой (О), напр.: шnо даны 191, (о 203. шбити 22. 

В сравнительно немногочисленных случаях. вопреки общему правнлу. 
буква (о появляется не в начале слова, а буква о в начале его. Объясняет

ся это тем, что писцы смешивают приставки с предлогами. Когда они при

ставку рассматривают как ПредЛог. то, с ИХ точки зрения, буква о оказы

вается в начале слова и они. по общему правнлу. пишут букву (О; когда, 

же писец присоединяет предЛОГ к следующему за ним C!IOBY. то В таких 

случаях на месте ожидаемоil буквы (о иаходим букву о, напр.: з обуХ сто-
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н х л т л 
ро 4 об., в озереде 55, в Оnllтолока 22 об., пооора 50 об., noювозu 58 об. 

Буквы У и lJ обозначают звук у после твердых согласных. Буква lJ 
употребляется в начале, в середине и в конце слова, а также в качестве 

предлога у, буква же У - только в середине и в конце слова, напр.: Н се-

редН 65, н niатНIlЦ/j 197, /j суботу 26 об., /j собе 24, ворота nорМаны 
63 об., КУ cвoeAf/j aOAf/j 138, 80эном/j nовеmовомН кооеНскомн, други nрудеЧ 

б д . 
44 об., 11 субоmу женучц ы ло сыну моему ,ину и т. д. 

В начале слова после предлогов (главным 06разом 8 и з) вместо ожи

даемой буквы /j изредка появляется буква У, иапр.: з унуки 79 06., 8 ули-

цах 34 об., з уЗдОЮ 186 (ср. употребление букв о ию). 
Буквы и (12), 11 десятеРIIЧНое (13) и паерок (42). Буква и обозиачает 

звук и и особых замечаний не вызывает. Это единственная буква для обо

значеиия звука и в Суд. кн. Имеющаяся там буква (13) употребляется 

только в числовом значении. 

Надстрочный знак паерок (42) обозначает в Суд. кн. звук й, а изредка 
и звук и. 

Примеры употребления буквы 1/: и просили 65 об., nивомъ ми ючи за-

лиЛ 213, с nомо Чниками своими 32. 
Надстрочиый знак паерок в приводимых ииже примерах, как и в;) всей 

статье, обозначается буквой i, пишушейся в строке: кomopbli 28 об., на на-

шоi Сеножamи 31, вoimexa 24, moi дороги 22 06., злодеi и роЗбоiниК 26 об., 
нexai 22, юте Ч мoi 8 об. 

Иногда паерок, правда очень редко, обозначает и звук и, напр.: ма; 

zyceHiamo 26 об., земли nлeбаниi CKop/cкai 2 об., тои nолониi neтровoi 
197, на КOMI/cui cвoei па Н скои 152 об. 

Буква ы. Употребление буквы ы иикаких замечаний не вызывает- оиа 
- чц 

служит для обозначения звука ы, напр.: юные волы 18, пытаю 10 об., 

СЫНЕt!O 21 об., ловечы 119 об. 
Ilерейдем к рассмотрению особенностей в употреблении некоторых со

гласных букв. Тут же отметим, что большииство из них никаких замечаний 

не вызывает. 

Как видно из приведенноro выше алфавита, для обозначения буквы (i) 
имеется три знака (9, 10, 11). Первый из них употребляется только в ка

честве цифры б, третий - цифры 7 и буквы з, а второй обозначает только 
букву з. В употреблении букв (10, 11) никакой закономерности устаиовить 

не удалось. Это, повидимому, просто два дублетных иачертания. 

Буква т имеет также два иачертания (22, 23). Второй зиак пшиется в 
строке и иад строкой, а первый - главиым образом в строке. 

В качестве звука Ф выступает только буква в, иапр.: aHia 10 в/ ралiа 
143 об., вилиn 10 об., езоыъ 8 об., юсmавиiа воловича 167, щеваН 228 об., 
зовиiа 146 об., вед? 184 об. и т. д. Хотя буква в по своему начертаиию 
в иашей рукописи и иапомииает в какой-то мере букву ф, одиако по свое-
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му происхождению она ЯВJJяется буквой в (фнта), так как одновременно 9та 

буква обозначает и число 9, а имеЮL:t<lЯся в Суд. кн. буква Ф употребляет

ся только в числовом значении и обозначает 500. 
Буква 2 обозначает фрикативный заднеязычный звук, взрывной же зад

неязычный звук обозначается в Суд. кн., как и вообще в памятниках ста

рой белорусской письменности, СОЧl'танием букв кг. У всех писцов наблю

дается большая последовательность в употреблении этих знаков: кг упо

требляется только в заимствованных словах для обозначения взрывного 

заднеязычного звука, г - в исконно бenОjJУССКИХ словах для обозначения 

фрик дивного звука. 

Вот несколько примеров употребления буквы г: lJ га; 90, з гневу 166, 
з головы (IO, гречыхи бочку 12t1 об., на груdехъ 207. Можно было бы при
вести очень болЫlJое количество употребления сочетания букв кг в написа

ниях литовских собственных имен (личных и топонимических) и в лексичес

ких заимствованиях из разных языков, но мы ограНИЧИ>llСЯ небольшим коли-

чеством примеров: кгвiаЗда 102, кгваЛтоМ 18, кгр/те 28 об., (сено
жать) lJ РОКГУШЛiаХ 72, (ниву) nакгаЛ оаЛКJ/ 212 об., (ltuoo) lJ кгилuмаХ 222,· 

(сеltOЖать) naракгушлиС 225, (сеножать) иЛкга траки 86, (сеножать) 
на кгелвжеХ 224, (сеножаmь) бедУКГltи 1У2 об., кгедрoiтiа 125 об., 
ЖbiКГЪAlоltf11, 130 об., кгринга 121, iакге.лооичо8 200, мик,олai nОflE1ШКГI/ЧЪ 
14 об., кгвНдруma 73, макгдалену зо об., a"KгycmыH 14. Имеется только 
несколько случаев смешения букв г и кг. 

Слитный звук дж передается в большинстве случаев посредством букв 

дч, реже буквой Ч и в одном случае-дж, напр;: 8ЫВЖДчали 152 об., nри

еЖдчаючы 112 об., 143, 155, 168, nриеЖчаЛ 125 об., 130, 142, nрывжьджа
ючы 163. 

Буквы Ъ и ь В Суд. кн. ник~ких звуков уже не обозначают, являясь 

лишь знаками твердости и мягкости предшествуюших им согласных, хотя в 

8 этой функции они вы:туп~ют не всегда: TBejJдoocTb и мягкость согласных 

никогда не обозначается в случае написания последних взметом (над 

строкой). 

Буква ъ употребляется после твердых согласных в конце и в середине 

слова, если 9ТИ согласные не пншутся над СТjJОКОЙ, ПjJичем в середине 

слов~ она пишется при стечении двух или более TBejJДl,lx согласных после 

одной из них (чаще всего после первой), напр.: ш moМЪ 7О об., SЗОC:lЪ 25 

об., бвРнаmoвuчъ 144 об., 8Озъ1tOМУ 106, Alоцы/o кгооЛmoмъ 61, nЪШВ1ЩЦbI 
126 и т. д. 

Мягкий знак в строке встречается значительно реже, чем твердый. 
Объясняется это тем, что мягкие согласные ,не перед ГЛ~СНhlМИ) в боль

шинстве ~лучаев пишутся над строкой. это ОТlIОСИТСЯ К мягкому знаку в 

конце слова и в сеflедине его, как напр.: аЛ6u 24, nuвuЛItb/e nаслуги 2з об., 

воЛна 24 об., стаС 21, ч,Jт 23 и другие п~имеры. 
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Характерной особенностью в употреблении '0 и Ь является смешение 

их писuами. Создается впечатление, что ПИСLIЫ не совсем четко представли

ли роль и значеlJие ъ и Ь. Очень часты случаи, когда один и тот же пи

ceu, тЬ же самое слово или грамматическую категорию на той же страниuе 

пишет и с твердым и с мягким знаком, напр.: на миколаiа веНцьковuча -

тат миколаi веНцък.овиЧ 15 об., iJдариЛ А/ене 8 левую р8к.у 8 локот раэь, 

а дРУ2и; раэъ нижеi локтiа 121, р/лъ 2РОШВi-Р/ЛЬ 2рошеi 24,24 об., 
iакубь nацовичъ - iакубъ nацови ч 76, ывдъковича - ввдьковича 140 Об., су

седьмu 131 об., 3ъ еуседъмu 136, юрьевиЧ 179 об. - юръеаи Ч 182 об. и мно
ro других примеров. 

3. Сокращения слов 

Сокращение слов является одним из характерных графических приемов 

письма Суд. кн. Выделим два основных вида ёокращения слов: 1) сокраще
ние путем пропуска букв, преимущественно гласных, а также путем усече

ния KOHua слова; 2) выносом букв над строкой. Не всегда два названных 
вида сок/,ащений выступзют в своем чистом виде - IlрОПУСК букв в слове 

может сопровождаться выносом букв над строкой, а вынос букв над стро

кой может включать ПроllУСК отдельных букв (на пр. , пропуск ъ или ь при 

надстрочной твердой или мягкой согласной). Слова, сокращенные путем про

пуска букв, а также надстрочные буквы пишутся под титлом и без титла. 

Ilрежде, чем привести примеры сокращенных слов, следует отметить, 

что сокращенно пишется сравнительно неболыное КОЛИЧЕ< тво слов, причем 

большинство из них не имеет твердо установленных, единообразных форм 

сокращения, как это имело место в религиозной письменности, где слова, 

выражающие основные [юн ЯТИ" и термины христианской религии, сокраща

лнсь Только по устаНОl!ившемуся образuу (152Ъ, дхъ, хсъ, u22ЛЪ И др.). В 

нашем памятнике одни и те же слова могут писаться и сокращенно, и полно. 

Приведем примеры сокращенных слов, выделяя следующие их кате

юрии: 

а) слова, обозначающие еДИНИЦbl времени и употребляющиеся в обозна-

е е 

чении дат: 2ВН 15 aHia 140, мц ген 21 a/tia 142, дНА 25 В/ 148, мца маР 
. л е /t н /1 

20 дНА 160, дН/а 30 аnрu 4, мца ю 209 об., 199, ию 29 aHia 49, ю 
е 

25 днiа 71, июЛ 11 днiа 64, 27 авкг/т 91, дНА 24 е/ 120, мца евнт 24 

дн;а 118 об., цт боЖ нароЖ 1566 7, ДfЪma боЖ нароЖ 1566 36, тогоЖ 

дf:i чсу 10. 
В приведеииой I'руппе слов путем пропуска букв в середине слова со

с 

кращены только два слова, а именно мца и чсу, остальные же - путем усе

'leния конца слова; 
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б) слова, обозначающие разные титулы и обороты вежливости: гдрА 

к.оролiа 79 об., на гдрА КСРОЛА 226, epi ниК1> его м,С nна марЬ/на воiны nиса-
fJ л н г С 

ра его К м, 104 об., CbI гдРА дом.ово 139 об., на nослуэе гдрьскс; 60 
н С н С С 

об., зем.енu гдрьс/Ш 17, боiари гдрьс/Ш 1 об., его м,лти КНЗА збараского 

з г г 
112 об., его м.лсти КЯЗА збара СКС 206 об., КНЗА БЬ/скуnа 65, е м.лсmu nнa 

л л х л . 
.ма херА 98, его м, mu 10 об., и м, mu 25, nне ,ане, не nродам,1>, бо те-

nер1> вм, вес/, нв З'Ь.IIО в люсia з'ь вм., дш вм, mo; рвЧbl noкoi 29, пни кате
С 

рина 9, гдра ксролiа 8; 
В) разные другие слова: 

грош: за ШВСГГIb гршвu 209, n"т ксn ? 145 об., 153 06.; 

neнезu: готовь/ nнзвu ПАт КСn гршви 203 об.; 

чолоаек: члв/ 20 об., члвку 213 об., члвка 112 об.; 

кяязсmвo литовское: ввлuкozо кяЗсmвa лиmвск/ 147; 

местоимення его, наш, ваш: maia нша :чиЗна 7, ншuм,и 7, / м.лcmu 
98, nродижу ншу 7 об.; 

бое, божи: nна бга 79 об., бж/ 24, лет боЖ нароЖ 1566 7,36. 

Переходим к описанию сокращения слов выносом букв над строкой. 

Если сокращения слов пропуском букв сравнительно редкое явление. 

то надстрочными буквами пестрит каждая страница. каждая строка. Не 

менее половины слов Суд. кн. имеют надстрочные буквы. Над строкой мо

гут выноснтся все согласные буквы нашей рукописи, употреблиющиеся для 

обозиачения звуков. Гласные буквы пишутся над строкой только в единич

ных случаях. Всегда над стrокой пишетея паерок (42). служащий. как мы 
уже сказали, для обозначении звука й, а изредка и. Одни надстрочные 

буквы пишутся под титлом, а другие без прикрытия титлом. I( первым от

носятся б, в, 2, IC, Л, Н, n, с, Ч, Ш, а ко вторым - д, ж, э, ..и, т, Х, ц. 

Буква Р У одних писцов пишется под титлом, у других - без титла. 

Взметом (над строкой) могут писаться: а) каждая конечнаи согласная 

буква слова, б) одна из сог ласны�x букв в середине слова в случае стече

нин двух или более согласных (чаще всего первзи). С;ледует, однако, отме

тить, что согласные буквы в указанных условиях могут писаться и в стро

ке, но тогда после них пишетеll 1> или Ь (ер. употребление 1> и ь). 

б б в 
Примеры надстрочного написания букв: ду 201, aliKa ра 134 об., па лу 

7 об., до книГ 60, быдло 64, тогоЖ 10, червЗ 204 об., замок 134, вид/2 об., 
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,;с nOHea/IKY 192, чалоМ 8, nаН 40, коПцы 199, nисаР 183, тоТ 

.жоЦно 53, про ч 11, moлко 35, ал/саНдра аНдруШкоои ч 55. 

с 
ета 227, 

В словах он, их, иж, от, а также в приставке от- и предлоге от 

·еогласные буквы ж, н, т, х пишутся всегда над строкой. 

Согласные буквы в положеllИИ между двумя гласнымн пишутся над 

-строкой сравнительно оедко, как напр.: БОiариНу 150, раНу 207, 31, iаНушъ. 

ка 177, a/ia 78, (ниву) HiaaHy 193 об. 
Особо следует отметить написание взметом согласной буквы перед груп

пой ;ь + гласный звук. Согласные буквы в указанном положении, как пра-

вило, пишутся над строкой. Приведем несколько примеров: шnовwаНе и воЗ_ 

ног соЗнаНе 50. Приведенный оборот иаходим на каждой странице (около 
500 случаев) и написання н в строке в этом обороте находим только в едн-

ничных случаях. Другие примеры: 6IlЛи (Вильи) 21, збиТе 227, рикуНю 9б 
и т. д. 

Начальная согласная буква слова пишется над строкой только после 

Jlекоторых преДJlОГОВ и союзов, пишущихся со следующим словом в боль-

шинстве случаев слитно, как напр.: на сnолно},! берегу 21, а 'другoi сто
роны 156 (в последнем случае предлог э трактуется писцом как начаJlьная 

буква слова), и Всихъ cmamKolI 140. 

Над строкой могут писаться не только одна, но и две согласные, а в • 
-отдельных случаях и сочетания из одной или двух согласиых и одной глас-

ной, напр.: влаСТную 7 об., лиСТ 8, 10, част 23, liдариТИ 5 об., будуЧИ 

148, },!аюЧИ 32 об., до доМ/!' 143, пруткости 155, стаВШИ 144, эе},!енька 

102. 
Написание гласной буквы над строкой на протяжении всего памятника 

/j 
встретилось всего лишь несколько раз, напр.: рану кривав ю 83 об. 

4. Надстрочные знаки и знаки препинания 

в Суд. кн. употребляются четыре надстрочных знака, а имеино: титло, 

паерок, точка и камора (~). Из перечисленных надстрочных знаков наибо

лее УПОТJJебительными и Оllределенными по своему зиачению являются 

титло и паерок. 

IlaepoK (42), как уже было сказано, употребляется для обозиачения 

звуков й и ll. 

Титло ставится над сокращенными словами и над некqторыми надстроч

ными буквами, а также над употребленными в чнсловом значении букваМIL 

Точка ставится над всеми гласными буквами и никакого эвунового зна

чения, по-видимому, не имеет. У разных писцов употребляется по-разному 1 
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у одних она чаще встречается над одной гласной, а у других - над другой. 

Точку над буквой и можно встретить у всех писцов. Установить каКУЮ'IШ

будь закономерность в употреблении точки над гласными буквами нам не 

удалось. Вряд-ли можно установить какие-нибудь правила и в употребле

нии каморы. тем более, что и встречается оиа в рукописи довольно редко. 

Знаков преПИllаllИЯ в современном понимании, как знаков для обозна

чения на письме различной степени смысловой законченности отдельных от

резков текста, а также синтаксической и интонаЦIIОННОЙ связи между от

дельными словами и словесными группами, в Суд. кн. нет. Не является 

знаком препинания и встречающееся у одного из писцов (лист 28 и не· 

сколько других) двоеточие, что ясно можно вндеть из прнводимого ниже 

отрывка текста: 

того днiа: во ТОРОКЪ: / ПрыходиЛ до ·РАдУ: з.МЪСКorо ко •• Нского: паАдаНЫi rApbcкui 

вo.n:ОСПt румъ: I шы"скоi: волнсъ п.Тровичъ мик,внча: 6)ПОВВДаючы н жалуючы Н8 боiары: 

о н н ж 8 
на гдрьскоro повету КОВа ского на петра а Дре.вича: 6) том'ь што I Двi: 6) в року т .. п.· 

ст т с реШнtмъ ш. д,сА. ШОСТОМЪ мца августа: 26 I дНiа: tI ПОН8дВnОН пъючы МНе М мещаНки 

ж.lм.Нскоi: 8 дому коР,омъноМ J ~ гаНны РУКО·НЫ н ••• дати. KOTOPbli ",бычаi: б.зъ.и" •• 

м.н. збиЛ:/ и эраниЛ 28. 

В заключение сделаем еще два замечания, отиосящиеся к правопнсанию 

Суд. кн. 
Слова В Суд. кн. на всем ее протяжении пишутся раздельно, если не 

• считать случаев слитного написания служебных слов со следующимн за нн

ми знаменательными словамн, о чем мы уже имели случай roвогить. 

Большие (проrшсные) буквы употребляются в рукописи только в начале 

большинства запнсей, напр.: Приходили до 8piaay ЗЕМСКого 12, Пришодuш 
до 8раду ЗЕмъского 16, ПЕрвд нами cyaiaмu ЗЕмскими 151. Некоторые пис
цы и в начале запнсей употребляют только строчные буквы (лнсты 174-
237). Собственные нмена (личные н топонимические) всегда пишутся со 

строчной буквы. Несколько случаев употребления пропнсных букв внутри 

записей или же в начале явленных в суд духовных завещаний представ

ляют собой, быть может, случайные написания. Из сказанного намн ясно, 

что сколько-нибудь последовательной системы употребления прописиых и 

строчиых букв в Суд. ки. иет. 
Для полного представления о письме Суд. кн. ниже прилагаются три 

образца ее. rшсьма в виде фотографического воспроизведения частей стра
ниц. Дается также транслитерация текста 123 листа по принятоА в статье
системе передачи текста Суд. кн. 



КAUNO 2ймЕs ТEISMO 1566-1567 ш. TEISM\! (АКТ\!) КNVGOS 
GRAFIКA IR ORTOGRAFIJA 

А. ANTONOVH::IUS 

Reziume 

1. Каипо zemes teismo 1566- 1567 т. tеismч knygos grafikos ir orto
grafijos sistema i~ esr,les niekuo nesiskiria пио rаsущ Balta."usijoje ir didziч
jч Lietuvos kuпigaiksсiч bei lenkч karа1iч kance1iarijose rаstч Ьа1tarusiЧ 

kaJba. 
2. Теismч knygos abёcele susideda is 42 raidZiq, kuriч 4 zymi skaiaus," 

36 1ikusios (isskyrus 'Ъ ir Ь) - garsus. 
3. Raides о, у, я zymimos dvejopai, balse е- trejopai (е, 11, 1Ъ). 

Rаidziч рощ e-11 ir A-ia naudojime pastebima tendencija zymeti rаidё
mis 11 ir ,а balsius е ir а su iotacija, о raidemis е ir А - tuos pacius ba1sius. 
е ir а, kada jie eina ро miпkstqjч рriеЬаlsiч. 

Raidi: 1ъ naudojama урас retai. B.iidinga, kad ji da:Znai maisoma su rai
demis е ir 11. 

Rаidziч у ir lJ naudojime pastebima: raidi: lJ rasoma zodzio pradzioje 
ir ja zymimas prielinksnis у, о у - zodzio viduryje ir gale. 

Raidi: ш naudojama tikLai zodzio pradzioje ir prielinksniu о. 

4. Raides 'Ъ ir Ь labai daznai yra maisomos. 
5. Kaip ir visoie senc>joje Ьаltаrusiч rastijoJe, rаidziч junginys кг паи

dojamas sprogstamajam Jarsui г reiksti, raidi: г - frikatyviniam garsui г, о 

taip p"t rаidziч junginys д'! - susi1iejusiam garsui дж zymeti. 
6. Priebalsiai labai dJ;1;nai rasomi virs ei1utes, Ье (о, kai kurie i§ jч (6, 

8, г, К, Л, н, n, с, ч, ш) daznai apgaubiami virsuje lankeliu (титло,и), о 

kitos raides - пе (д, ж, з, ..\1, т, Х, ц). Tiktai уы ei1utes parasyta raide р 
ga1i buti ir su lankcliu, ir Ье jo. 

7. Теismч knygoje zоdziч trumрiпimч, palyginti, nedaug: tai laiko, ti
tи1ч, mandagumo fоrmч ir kai kuriч kirч daznai раsikаrtоjanсiч zоdziЧ zy
mёjiшаs. 

8. Kokios nors nuoseklios didZiqjч ir тa:Zqjч raidziч naudojimo siste
тоз nera. 

9. Skyrybos Zenklai Siandienine prasme tеismч knygoje (зiр pat пеуЗf
tojami. 
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