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Abstract. Remote education (RE) is not a panacea for all the problems in modern education because the resources of Inter-
net-technologies and the opportunities of electronic training are not completely used yet. One thing remains indisputable - RE 
gives a person the wonderful opportunity to study all his or her life at individual rate not depending on time and position in space 
and the needs of every person are considered to be the most important. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросу об употреблении графических дублетов jE - E - e в одном из 

древнейших ростовских памятников - Житии Нифонта 1222 г. Рукопись содержит богатый материал для 
изучения истории русской орфографии. Распределение функций указанных графем в рукописи отражает ос-
новные тенденции развития древнерусской орфографической системы XIII в.: разграничение дублетов по 
позиции в слове и устранение их многофункциональности. 

 
Ключевые слова и фразы: орфографическая норма; графические дублеты; вариативность; многофунк-

циональность; позиция в слове. 
 
Древнерусское письмо XIII в. отражает становление новой восточнославянской орфографической систе-

мы. Характерной особенностью этого периода становится явление так называемого графического паралле-
лизма, при котором один звук может обозначаться двумя и более графическими дублетами, а также варьи-
рование орфографической нормы, выступавшее как показатель профессионального искусства древнерусских 
книжников [Москалева, с. 45]. 

Целью настоящего исследования является изучение проблемы дистрибуции графем в дублетном звене jE 
- E - e в одном из древнейших ростовских памятников - Житии Нифонта 1222 г., отражающем процесс ста-
новления восточнославянской орфографической системы и содержащем богатый материал для изучения ди-
намики развития орфографии русского языка. 

В исследуемой рукописи фонема <u> в позиции после твердого согласного и в начале слога обозначается 
с помощью графем в дублетном звене jE - E - e.  

Графема jE, являясь наиболее частотным вариантом обозначения фонемы <u>, представлена в следую-
щих позициях: 

1) в начале слова (в том числе и в положении конца строки): jErhf	ljE (264/17), jEckS	ibnm (265/14), 
jE,j	uSb (267/10), jEcyjEd]	i. (267/15), imgnfit 	 d] jE[j (283/16), cdj	bvb jEcnS (288/35), yt jElfkznb	cz 
cb[] (273/5), jE	rhfcb vtyt (271/4), jEd@hbd]	itcz (272/13), jEkb	wt. (274/1), jEnhj,jE (274/8), jEn@	ityb` 
(274/24), jEpm	h@[] (277/12), jEgfcbnt	k. (279/33) и т.д.; 

2) в середине слова перед твердым согласным (в том числе и в положении конца строки): d]pldq	u] 
hjEw@ ukf	ujkfit (255/25), rl@ kb vjElhj	cnmv] cbv] 	 yfdSxt (256/14), hfpd@ 	 cjE,jnS b yt	l@k@ (256/27), 
d] njv] cnjE;t	ybb (264/6), hfpjE	v] (264/5), d] kjErfd@	vm ytd@hcnd@ (265/27), ,zit 	 ukjE,byf dt	kbrf 
(267/24), cjEvy@yb` (267/32), nhjE	ljdt (267/4), gjEnm (268/11, 276/14), hfpjE	vf (271/14), hfcjE;tyq	` 
(279/27), hfpkjExf.oq	cz (290/9) и т.д.; 
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3) в конце слова перед твердым согласным: blb d] 	 vjErjE rhjv@	imy.. (255/32), d]pm	v] gfkbw. 	 
vfkjE (256/3), jErhf	ljE (264/17), jEnhj,jE (274/8), d] 	 gjhjljE (290/23), ,=jE (290/2), b;t bcfbyjE 	 nhjE,jE/ 
d]	pukfif.o. cnhfiyjE (350/6), d] [k@db	yjE cdj. (266/11), d]pdhfo.	cz ljkjE (267/30), 7(rjyxfdfit 	 
vk=ndjE cdj	. (267/7), b x.1 ,jk@	pym yjujE cdj	t. (267/9) и т.д.; 

4) в функции предлога: jE ytuj 	 ;t 1 ,z[] dpz	k] (330/14), rSb kb vb ,jE	ltnm 8d@n] 	 jE cjElb1 
(309/26), jE uf= vj`^uj 	 vkcnbdfu+ (373/17) и т.д. 

Следует отметить, что материал рукописи не дает примеров графической межслоговой диссимиляции 
данной графемы c j узким: b gjjE	xf k.lb (367/4), gj	jExf.of (308/3), gjjE	xfit b (291/10), ,k=uj	jEnhj,b. 
(285/25), lj,hjjEnhj	,b` (303/19), ytljjEv@	yb` (359/3), ,k=ujjE[fyb	. (304/5), rj	gb` j,jjEljE	jcnhj (305/3), 
`lb	yjjEvb`vm uh@[] ndjhz (332/5), ,k=uj	jE[fyb`v] (335/15), ,k=ujjE[fyb` (339/1) и т.д. 

В рукописи зафиксирован также любопытный пример разделения лигатуры jE при переносе слова на 
следующую строку: blz[j	E r] ;ty@ nj	b^ (371/18). 

Лигатура e, являясь наследием греческого письма, представляла собой сокращенное написание jE и 
употреблялась в качестве маркера конца строки. Возможным было также употребление e и в середине стро-
ки, а также в функции члена графической межслоговой диссимиляции с j узким [Голышенко, с. 24; Осипов, 
с. 77-78]. 

В исследуемой рукописи лигатура e занимает преимущественно маркированную позицию конца строки: 
1) в начале слова (1 пример): b e	ybxm;fit ct	,t cbwt u=kz (282/1); 
2) в середине слова после твердого согласного: he	w@ yf y,=j d]	pl@d]i. (281/8), hfpe	v]vm (286/31), 

hfpe	v@dfb uh@[S 	 cdj1 (280/15), he	ufzcz (280/30), yt 	 ghtkmoty] ,e	ltib (280/5), 1rj b ve	[S 7^vhfxf	[jE 
kbwt `uj (277/13), he	uf.ofcz `	vjE (276/28), hfle	1cz (337/7; 270/27), ve	;b (259/7), cvhfl] gjhe	ufy] 
(266/28), d] crhm;n@ pe	,y@vm (345/4), ;bpym d@xmye	. (345/5), bcre	c] ghb1k] (320/29), d]ple	[] (335/1), 
hfle	`nmcz (290/18) и т.д.; 

3) в конце слова после твердого согласного: b gjrkj	ymitcz 8b=le/ 	 h@[] ;t `vjE (272/13), ;bde 	 ,Snb 
(269/33), d] cr]h]	,m ,tpv@hye/ 	 b njkbrjE gt	xfkm bvzit (264/11), b cvSckf xkj	d@xf kbitye 	 ,Snb (264/13), 
d] gjhjle 	 d@xmyjE. (276/20), d]ytpfge	 ghblt (283/19), [j;f	it vk=nde 	 l@1 (266/32), c@nm `ve 	 kzxf 
(283/2), yf gjkmpe 	 dybvfb (287/24), n]otne 	 d]cghbbvt	ib (293/19), jEuf;f[e 	 ,=jE (290/2) и т.д. 

Изредка в рукописи встречаются случаи использования лигатуры e не в конце строки: dhfpjEvb 	 e,k=;b 
j^cn=b (349/8), ekj	dbnb [jnz 	 ghfdmlmyf	uj (283/1), b yfxf 8njk@ 	 ce[] [k@,] 	 1cnb (257/26), ve;m (285/6), 
kerfdmcnd]	vm (264/30), nf	rj;t b lheuS	b pf ybvm (314/27), cenm ghfdmlm	ybwb (290/10), cenm 	 ;t byb 
,tpf	rjymybwb (290/20), dtljvb cenm d] 	 gjhjljE (290/23); ghjcz	otve lf1nq 	 b jEn@ifnq (262/2), nf	vj yf. 
ne;b	nm 7(;blf1 	 7(w=m otlhS	b (269/14) и т.д. 

На основании анализа употреблений в рукописи лигатуры e можно сделать вывод, что данная графема 
полностью разделяет свои функции с jE, поскольку в одних и тех же позициях наблюдается смешение e и jE 
(в том числе и в основной для лигатуры e позиции конца строки): cenm ghfdmlm	ybwb (290/10) - cjEnm ;t by	b 
ghfdmlyb	wb (290/21); he	w@ yf y,=j d]	pl@d]i. (281/8) - ghj	cnbhf. hjE	w@ cdjb (281/11); nhe	l]vm (267/21) - 
nhjE	ljdt (267/4); rfrj gj	ldb;.nm yf 	 dhf;mljE xm	kjd@rS/ lhe	u] yf lheuf (283/24) - rhfcjnjE 	 b 
yfckf;tyb	1/ ghtlf1it 	 lhjEu] lhjE	ujE (375/21); nf	rj;t b lheuS	b pf ybvm (314/27) - b gfrS 	 ;t lhjEuSb 
(374/30); hfpe	v]vm (286/31) - hfpjE	v]vm (258/17); [j;f	it vk=nde 	 l@1 (266/32) - htxt vk=ndjE 	 ndj. 
(346/6); ve;m ;t 	 n] ,k=uj7(,hf	pmy] (285/6) - vjE;m rhf	cmy] p@kj (292/26) и т.д. 

Однако если графема jE является немаркированным членом звена, могущим оформлять фонему <u> в 
любой позиции, то e - маркер конца строки и наиболее последовательно употребляется именно в этой пози-
ции (crhm;m	nf pjE,yfuj (310/22), но: d] crhm;n@ pe	,y@vm (345/4), crhm;mnf pe	,yfuj (311/17); 
c]	rhjEibnm (354/26), но: crhe	i. (306/16); hf	pjEv@nb (311/33), но: hfpe	v@dfb (280/15); gj d]	pljE[jE 
(349/32), но: d]ple	[] (335/1); cjEl] ghb	1nb (269/3), но: ce	l] ghb1nb (268/31); vjE;m (292/6), но: ve	;b 
(259/7) и т.д.), а в остальных позициях - лишь спорадически как вариант jE (lheuS	b (314/27) - lhjEuSb 
(374/30), kerfdmcnd]	vm (264/30) - kjErfdS	b (349/16), yfhjEufifcz 	 lb1djke b ,@	cjv] `uj (316/31) - yb /// 
lb1djkjE d@	hS bvtv] (316/18) и т.д.). 

Что же касается графемы E, то на протяжении XII-XIII вв. ее неизменной функцией было использование 
в заимствованиях в соответствии с греческой υ. В славянских же словах уже с самого раннего периода E вы-
полняет собственно графическую функцию - маркирует конец строки [Голышенко, с. 25-26; Рябова, с. 172]. 
Распространение данной графемы в позиции середины слова - явление достаточно позднее, датируемое ис-
следователями по-разному: первой третью XIII в. [Князевская]; второй половиной (возможно, концом) XIV - 
началом XV вв. [Соболевский, с. 51-52].  

С конца XIII в. при оформлении славянских слов в восточнославянском письме прослеживается тенден-
ция дифференцирования дублетов, обозначающих <u>, по месту в слоге: jE - в начале слога, E - после твер-
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дого согласного [Соболевский, с. 51-52; Колесов, с. 33; Голышенко, с. 26; Рябова, с. 174-175]. 
Исследуемая рукопись, относящаяся к первой четверти XIII в., дает ограниченное количество примеров 

употребления графемы E: 
1) после твердого согласного в середине строки: 7( dhf;t ,b=b^ ,t	cnElyt (258/11), uk=f r yb	ajynE/ gjxm	nj 

nj (sic) yt b^lt cjEle (259/15), b^ ct htr] 	 l[=] ,b=b r] 	 ghfdmlybrjE 	 8gEcnb (260/26), b gjrEifit	cz/ ghtkmcnbnq 
	 b (263/29) - 4 примера; 

2) после твердого согласного в позиции конца строки: crhE	ib 1 dkl=rj lm	h;fdj. cbkS 	 ndjt1 (304/25), 
f^ot ,j ghtcnE	gbnb gjrjEi.cz (267/26), 1^rj 	 ;t ghbybryE	nb `^vjE d] 	 yt,j d]yjE	nhm (294/31) - 3 примера; 

3) в сокращенном написании имени Иисус (середина сроки): sc=E [ct (265/23) - 1 пример; 
4) в греческих заимствованиях в соответствии с буквой υ: d] gfaE	b ghtiml] (299/12), bp,fdb vz 

`	uEgmnmcrS	1 hf,jnS (348/17), c]im	l] c] b1rjdj	vm d] `^uEgm	n] (348/9), rEh] cjpj	vtyt/ jEuj	lmyf kb nb 	 
cjEnm ghtl] 	 jxbvf (292/34), b j^,hfof1	 ;t cz pf ybvm 	 fyu=k]/ hfpuf	yzit 1rj b vE	hS y@rS1 (296/23), 
ndjhbnm ,=] 	 xkd=rS j^dj vE	hS/ j^dj xmhyS	bv]/ lhjEuS	1^ ,k@lS/ lhjE	uS1 ,@kS (302/14) - 6 примеров.  

Следует отметить, что и в этой функции E используется лишь спорадически, в основном заменяясь гра-
фемами jE, ., d: r] l@	dbwb vfhbb 	 d] djEpznbb^ (sic) (351/19), pt	vkb `.^gmcn@b (348/11), lm	h;f xfi. 
g]	kyjE v.hf (271/16), ytbpkb	df`vj` v.	hj (266/25), r.	hm1^r] bvtyt	vm (291/28), vtyt uh@iyj	uj hf,f cdj`^uj 
	 r.hbkf b^p,f	db (383/11), ̀ dfym	u@kb1 (291/22), ̀ dfymutkb	1 (278/13), ̀ dfym	u@kmcrjvjE xb	yjE (341/3) и т.д.  

Таким образом, в дублетном звене jE - E - e графема jE, являясь нейтральным компонентом, может 
оформлять фонему <u> в любой позиции, лигатура e наиболее последовательно употребляется в функции 
маркера конца строки.  

Монограф E в целом малоактуален для орфографии рукописи, что характерно для периода создания па-
мятника - первой четверти XIII в. - когда данная графема еще не вошла в активное употребление. Изредка 
встречаясь в тексте, данная графема преимущественно употребляется в наиболее ранних своих функциях: 
маркирование заимствований и конца строки. 

Материал исследуемой рукописи отражает активный процесс эволюции, характерный для древнерусской 
орфографической системы XIII в. В отличие от старославянской традиции привязанности графем, рукописи 
этого периода характеризуются тенденцией к разграничению дублетов по позиции в слове и к устранению 
их многофункциональности. При этом графико-орфографическое варьирование становится принципиаль-
ным свойством орфографической нормы. 
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Abstract. The article is devoted to the problem of the use of graphic doublets jE - E - e in one of the most ancient Rostov lit-
erary monuments – “Nifont’s life story” (1222). The manuscript contains rich material for studying the history of the Russian 
spelling. The distribution of the functions of these graphemes in the manuscript reflects the basic tendencies of the development 
of the Old Russian spelling system of the XIIIth century: the differentiation of the doublets based on the position in a word and 
the elimination of their multi-functionality. 
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