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СЛОЖНЫЕ ПРЕДЛОЖЕЮlЯ С ПРИДАТОЧНЫМИ 

ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ В ПСКОВСКОЙ СУДНОЙ ГРАМОТЕ· 

В. И. СОБИННИКОВА 

Псковская судная грамота (ПСГ) появилась на грани древнерусского н 

старорусского периодов развития языка. Она имеет большое значение для 

истории русского народа, его права, его. языка. Точное. время написания 

nамятннка. все еще остается npeдметом обсуждения, однако в основном ис

следователи прншли в этом отношенни к более или менее оnределеlпlым 

ВЫводам. 

ПСГ составлялась постещ:иио .на основе нескольких истоЧНИКов на про

тяжении XIV -ХУ вв.; единствеННЫй сохр.аиившиЙся список этого памят
ника написан полууставом XVI в. Время окончательного оформлеlПlЯ гpaMolы 
вызывает различные толкования в связи е nротиворечивыМJi дaюrьrми ее за

главной части. В ней указывается дата - 1397 г. и упоминается об УТВержде
нии ПСГ попами пяти соборов, что могло быть только в 1462 г. УказaJjО 

также, что источником ПСГ послужили грамоты Александра и Константина и 

приписки псковских пошлин. СлеДОJlательно, состав пег неодиородеи. 

А. Н. Пронштейн отмечает: "Полный текст Псковской судной гpaMolы 

дошел до нас в одном списке. В заголовке указано время ее составления -
1397 г., но nриводнмьrй taM же перечень князей (живших задолго до этого 
года) и ссылки на пять соборов (а пятьrй был учрежден в 1462 г.) дают осно
вание считать, что грамота была составлеиа не в 1397 г., а позже на основе 
источников, часть из которых ВО3JlИКла ранее 1397 г." [Пронштейн, 1967, 
с. 477, 119]. 

Не касаясь различных толкований, связанных с датированием псг, 

выскажем ПО этому поводу некоторые соображения. 

псг могла бьrть окончательно оформлена в период самостоятельности 

Пскова, с которой связана сама возможность существования особой правды 

·Под руководством ЧЛ.-кор. АН СССР Д. И. Абрамовича нами была проведена ра

бота по иэучешrю лексиии лег, в результате которой был составлен ПОЛНЫЙ словарь ее 

текста. Обратившмсь к Д81П10МУ памятнику вновь в свизи СО IIО-леmем со дня рождения 

Д. И. Абрамовнч~. мы предпрннllJlИ аиаnиз некоторых особенностеil СlПIТзкснса этого за

мечательного памяnmка. 
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(судебного устава) Псковской земли. Отсюда УПОминaFIие о "псковской по

шлине" в I Псковской летописи под 6951 годом (1443): "целовал крест ... 
ко всему Пскову по Псковской пошлин'\;" [Псковские летописи, 1942, с. 16, 
30,46]. В то же время пl?д 6915 годом (1407), при Присяге КОНСТaFIТИНУ, слова 
"по Псковской пошлине" Ме упоминаются [там же], как и ранее ПрИ прися

ге Александру Михайловичу Тверскому [там же, с. 16]. Это дает ОcJ{ОВaJlИе 
сказать, что последний текст ПСГ относится к ХУ в. - К периоду самосто

ятеЛЫIОСТИ Пскова. 

Таким образом, пег - свидетельство о языке ХУ в. Синтаксический 

строй ПСГ говорит о высокой культуре делового языка указанного периода 

и вместе с тем о его русской, народной основе. Дl!ойственность языка ПСГ 

отмечал еще Ф. Устрялов, который писал: "Форма, в которой изложе~ ее 

(ЛСГ. - В. С) законы, носит на себе особый отпечаток: с ОдИой стороны, 

мы видим уже устaFlовлею!ыIe законом оборотьr делового языка, с другой -
встречаются слова и вьrpажеJlИЯ, резко вьrделяющиеся из общего формаль

ного характера ... Когда ре'IИ тяжущихся не стеснены наложеЮIЫМИ заранее 
формами, тогда они передаются Просто и свободно ... " [Устрялов, 1885, 
с. 9-10]. Интересно отметить, что в текст rpaMoТbI включается прямая 

речь тяжущихся, - скорее, возможНЫе ее вариантыI, прнведенные состави

телем текста. 

На синтаксисе ЛСГ отразилось влияJlИе условяыIx отношений, KOTopbte 
доминируют в ее тексте в связи с тем, чТо ПСГ является ЮРИдИческим доку

ментом, содержащим судебные постановления, обусловливающие наказание 

за 'нарушение законов. Условность налагает свой отпечаток на различные 

сочетания частей в двучлею!ыIx и миогочлеЮ!Ъ1Х предложениях (состоящих 

из двух или нескольких простых •. Условное значение получает начинатель
ный союз А, отграничивающий одну юридическую статью от другой. 

Сложные предложения с Придаточнымн оlIределительными также под

чиняются общему aClIeKТY условности. СредИ них можно выделить два вида: 

1) npедложения с совмещею!ыми ОlIределительно-условньrми оТJlошени

ями; 2) предложения с lIt'идаточIIыми собствеJlно-опреде;тительиыми. 
Предложения с совмещенными определительно-условиыIи оmошениями 

разнообраЗJ{Ы по структуре. Наиболее 1I0следовательно ОlIределитеЛЫIО-УСЛОВ

ные отношения проявляются в двучлеlпlы�x предложениях с преПозитивной 

придаточной частью и повторением ОlIределяемого слова в господствующей и 

зависимой частях. Кроме того, возможно соотношение указатеЛЫIОГО место

имения при оnpeделяемом слове ГОСlIодствующей части и ОТJlоситеЛЪJ{ОГО слова 

зависимой части. Приведем образец такого предложения: А которая" строка 

• Буквы .. ЮС малый", ."Оn ... заменены буквами 11, о/от, выделевнымll в текстах по

лужнрнhlМ курсивом. 
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N 
в сеи грамоте нелюба будет гсдну пскову, ино та строка волно выписать 80НЪ 

из грамотъ (Л.[3 об.) [пег, [9[4]. типичIIым союзом, отграничивающим 
зависимую часть от господствующей, является ино. Однако в ПСГ имеются 

предложения, в которых между зависимой и господствующей частями нахо

дsrrся сочинительные союзы И, А. напр.: А которои строк6 nошлuннои гра
моты н6тъ, и nосадникомъ долоз/Сит гсдна пскова на в6ч/и/ да тая строка на

писать [ПСГ, [9[4, л. [3 об.]. 

Явление препозиЦIDI зависимой части предложения и связь зависимой 

с господствующей сочшmтельным союзом не чужды разговорной речи. 

Подобные предложения зафиксировaJlЫ в современной иародной речи: А уж 

голову какую нажывеш, такая астанumцъ (Петиио б. Гремиченского района 

Воронежской области); Нс какова дома брат вышьл, 11 такой же мы nастроиЛII 

(Гремячье Воронежской области) [Собиииикова, [958, с. 46]. 

Вместо относительного слова КОТОРЫЙ может функционировать 
русский союз КОЛИ при сохранении определяемого слова в обеих частях 

предложe.uия: 

А коли npiuiJem грамота с пригорода а ты грамоты и чести дьаку городс
кому [ПСГ, [9[4, л. 10]. В зтом случае условное значение выступает более 
отчетливо. 

ПрииципиальJlЫX отличий ие нмеют многочисленные КОИСТРУКЦIDI с 

основиой определительио-условиой частью, в которы)( господствующая ИJDI 

зависимая части в свою очередь имеют зависимые: А которому посаднику 

с6сти на nосадниство, uнo тому посаднику крсть ц6ловати, на томь что ему 

судить право по кресному целованiю [Пег, [9[4, л. 10]. 
ВJDlянне разговорной речи можно усмотреть в том, что определяемое 

слово выражается различными лексемами: А толко гсдрь не поставит людеll, 

на то что 11З0РНIIКЪ на сел6 сед6ль, IIНO тоть 'lAвкь nокруты своея не дОIlСКался 

[пег, [9[4, л. 7 об.]. В указaIOlОМ предложении функцию союза вьmОJПIЯет 

разговорная ограиичительиая частица тол ЬКО. 

Препозитивные определительно-условные предложения в многочлен

ных коиструкциях употребляются в различнi.Jx сочетаниях с другими частями 

предложений. Отметим неКОТОРЫе из них. 

Иногда господствующая часть, представляющая собой сложносочинен

ное предложение, может иметь два определяемых слова, конкретизируемые 

различными завнсимыми частями, находяшимися в подчинительных отноше

ниях: а ты людll ставь на судь рекут, какъ право пред бгомь пред наМII тать 

'lAКЪ т6х npuсmtlвовь СЬ двора согнал, а оБЫСКllвати IIМЬ не даль IIНО тЪUfЪ npuс

lfIIIвомь правда датll а тот "ЛКЬ в татб6 [ПСГ, 19[4, л. 8-8 об.]. В этом пред
ложении в одно целое объеДШlЯется прямая н авторская речь. 
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В многочленных предложениях определительные отношения могут уста

навливаться между сопоДЧJtнеЮlЬrми придаточнь!МJ;! предложениями при 

отсутствии опредеЛJlемого слова в господств)ющей части: А на коемь 

сребро имати, и тоть члкъ до зароку оучнет сребро отдавать, кому виноват, 

IIUO гocтиHЦi1 дат по счету ему ВЗRт/ь/ [псг, 1914, л. 9 об.]. 
В некоторых случаях определяемые слова повторяются в господству

ющей и соподчннениых зависимых частях: А на которого послуха истець 

nослетСR, и nослухъ не станеть, или ставь на судli не договорить, в ты ж рliчи, 

ино тоть nослухъ не в nослухъ а тоть доискаЛСR [псг, 1914, л. 3 об.]. 
На других возможных сочетаниях с придаточным препозит'!вным с 

повторением определяемого слова мы не останавливаемся. 

переходIIый харапер имеют предложения, в которых определяемое 

слово употребляется только в главной части при сохранении препозиции 

придаточной: А кто иметь на ком сочить торговых денегъ, по доскамь, тот 

члкъ nротиву положит рндницу ... [пег, 1914, л. 6]. 
ПОСТПОЗИТИВНЬfе определительные предложения не имеют совмещенного 

значе!lИJi. оки характеризуют член предложения с предметным значением, 

выражеВJIЫЙ существительным или местоимением, а "Также соотносительное 

местоимение господствующего предложения. Определяемое слово господ

ствующего предложения может функционировать в роли подлежащего, до

полнения (чаще всего), обстоятельства, определения. Связь зависимоЙ.И гос

ПОДСТ1lующей частей осуществляется посредством союзных слов (который, 

что, чей), без участия союза; соотносительными местоимениями служат ТОТ, 

ТОИ. Союзные слова ИЖЕ, ЕЖЕ, ЯЖЕ и др., характерные для книжно-сла

вяиского типа языка, в псг отсутствуют. Приведем отдельные примеры: 

А сус6ди ставь на коих шлютСR да скажуть как nравь пред бгомь, что чсть, 

и тои ЧАКЪ которой nОСЛаАСR стражет и владliеть тою землею iли водою, лtт. 

Д. или ·й· [Псг, 1914, л. 2]. В данном предложеини сохраняется общая схе
ма, характерная для условных предложений, придаточные же постпозитивные 

располагаются в главной и придаточной частях. Определяемое слово при пре

позиции господствующего предложеиия может в нем располагаться непо

средственио перед зависимой частью или отделяться от него другими слова

ми: cycliдu ставь на коих шлютСR ... 
Приведем еще пример с придаточными постпозитивными: А штобы 

и по соуду, или оу крста поставить своего иcЦi1 оу кого купиль, ино судъ 

и т6мь члкомь, кто искаль, кто СНRЛ [псг, 1914, л. 7 об.]. 
Бессоюзная связь наблюдается в случае включения прямой речи в ка

честве определительного предложения: А которои ЧЛКЪ оу чнка (sic) знает 
свое што изгибшее, а тому молвить то слово купил есми на торгу ... [там же, 
л. 6 об.]. 
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Сложные предложения с придаточными определительными постлози

тивны�и имеют большей частью многочленное образоваиие. По функцио

нированию придаточных определительных они близки к совремеlШЫМ. 

Таким образом, в ПСГ мы находим очень сложные синтаксические конс

трукции, с ОДНОЙ стороны, и связь с ЖИВОЙ разговорной речью, с другой. 

COМPLEX SENТENCES WIT" SUBORDINAТE АТТRIВUТIVE 
CLAUSES IN PSKOV'S SUDNAYA GRAMOTA 

V. 1. SOBINNIKOV А 

Swnmary 

Тhe aim of tbe article is to.show the heterogeneity of the language of Pskov's ~udпауа Gramota 
which is also reflected in syntax, i. е. alОП8sidе with complex constructions it is abundant in collo
quial phrases. 
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