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ГРАФИКА И ОРФОГРАФИЯ СУДЕБНОЙ (АКТОВОЙ) КНИГИ 
КАУНАССКОГО ЗЕМСКОГО СУДА 1 5 6 6 - 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. кн., так как 
нам кажется, что без предварительного подробного знакомства с графичес
кой системой рукописного памятника, каковым является наша Суд. кн., 
нельзя надлежащим образом понять многие его языковые явления и преж
де всего его фонетическую систему. Хотелось бы надеяться, что статья мо
жет иметь и самостоятельное значение для лиц, интересующихся графичес
кой системой белорусской скорописи середины XVI в. 

I. Алфавит судебной книги 

Изучаемый памятник написан белорусской скорописью XVI в. со всеми 
«е характерными особенностями. 

Скоропись эта возникла как результат постепенного самостоятельного 
развития в Вгликом Княжестве Литовском некогда общего для всех восточ
ных славян кирилловского письма. Центром, где вырабатывалась названная 
нами скоропись, был город Вильнюс — место пребывания центральных госу
дарственных властей княжества и его столица. В XVI в. эта скоропись уже 
значительно отличалась от скорописи русской как общим видом письма, так 
и начертанием отдельных букв, а также некоторыми своими графическими 
приемами. В XVI в. имелись уже заметные различия между белорусской и 
украинской скорописью1. 

Книга представляет собой хорошо сохранившуюся рукопись на бумаге 
в 237 листов формата 21x32 см. Текст ее состоит из 721 записи разного 
содержания (в основном это жалобы и заявления лиц разных сословий по 

1 Ср. Л. В. Черепнин. Русская палеография, М., 1956, стр. 377 — 386. 

207 



поводу побоев и оскорблений, краж и грабежей, незаконного захвата земель
ных угодий и т. д.). В книге ясно выделяются 9—10 почерков, то есть ее 
писали 9 — 10 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. 

Всего выявлено в Суд. кн. и приводится в таблице 42 буквы. Четыре 
из них (9, 13, 26, 40) употребляются только в числовом значении, а осталь
ные (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, з, о, т, у, я. 

Все сказанное выше является следствием причин исторических, выясне
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 и согласных букв 

В настоящей статье в приводимых из Суд. кн. примерах будем стре
миться к точной передаче орфографии памятника в соответствии с приведен
ной таблицей. Титла, выступающие в Суд. кн. над некоторыми надстрочны
ми буквами 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 плечи 51 об., 
тага сторона 6, не ведаю 1, почал мга за лоб ръвати 1. 

Буквы щ, л употребляются после мягких согласных и после то есть 
они служат для обозначения звука а с мягкостью предшествующего согласного, 
а также с его йотацией, причем буква га употребляется как после мягких 
согласных, так и после ;', тогда как А употребляется, как правило, только 
после мягких согласных. Особенная последовательность в употреблении га 
после У (то есть а с йотацией) наблюдается в начале слова. Только что ска
занное нами об употреблении букв га и А проиллюстрируем примерами: 

1) га после У (то есть а йотированное) в начале слова: 1а возны 1 об., 
н ч ч хако 2, халовицу 62, 1а хакубови 4, ханушковичу 98, томашъ ханови хак-

ги'товича 84, \&ку* бубли 3. В середине и в конце слова: бохарина бо-
р н 

харина 1, прихашелл 4, ю емъ а дрихановичомъ 223, таха пронха 3 об., 

котораха 4, трет'хаха рана 58, миколаха 58, матеха 53 (но приАтье1 179); 

2) ш и А после мягких согласных: апрелга ш мого днха 1, пронха 3, 

3 об., принАти 2, КНА 2 об., кллчу 109, с ПОЛА 167, хотлчи 223. 
В отношении употребления букв га и А 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 положении после мягких согласных употребляется толь
ко в единичных случаях, тогда как у писца листов 176 — 237 в указанной 
положении находим только букву А , чтосле же / , как и у других писцов, 
наблюдается только га. Остальные писцы в этом отношении занимают про
межуточное положение. 

Буквы е и в служат для обозначения звука е, причем буква е упо
требляется как после мягких и твердых согласных, так и после ;', буква же 
в встречается, как правило, только после У. Случаи употребления е после 
мягких и твердых согласных (не после ;') очень редки, и их следует считать 
явлением исключительным, объясняющимся обычной непоследовательностью 
старого правописания. Особой буквы для обозначения звука е после твер
дых согласных в Суд. кн. нет. 

Вот несколько примеров употребления букв е и вг 

Буква е после согласных и после У ; в року тепереШнемъ 23 об., раны 

две 26, вси земли 24, катерина 48, 8 месте кове скомъ 71 об., Степану 

етаневичу 101, до себе 106, розметане межы 220, на маШце 69, ^дале4 

и заплатилеМ 145 об., в целости 116, третее части 24, его 28, ему 30, 

ее 42, екови4 43, матеевича 46, то есть 206, которое кгваЛтовное погра-
бене 223. 

2) Употребление буквы е после У и после согласных: раны крывавыъ 

28, длга тое причины 24, едуш 140, видеЛесми 158, его 159 об., езое«-
25 об., езову 26 и много других примеров; но попадаются и случаи упо
требления буквы е и после согласных: неш^не 3, чине 4" 20 об., мвжи со-

бою 44 об., щепа 55 об. 
Буква гь в Суд. кн. употребляется очень редко. Смешение ее с буквами 

вне указывает на то, что, как и последние, она обозначает звук е. 
Буквы о и со обозначают звук о после твердых согласных. В начале 

слова очень последовательно пишется буква б), а не в начале —о. Вот не
сколько примеров употребления букв о и со: в которы собычаг 55 об., до 

вргадв земъского кове ского 89, дорогою чере тое село 98, недалеко д о -
л д 

му 113, с того селища 201 и т. д., собапо 51, югоро 12, (около 142, за 
собедоМ 139 и т д. 

В предлоге от и в приставке от- буква т всегда пишется взметом 

(над буквой со), напр.: 1шпо^даныХ 191, © 203, собити 22. 
В сравнительно немногочисленных случаях, вопреки общему правилу, 

буква со 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 правилу, пишут букву со; когда 
же писец присоединяет предлог к следующему за ним слову, то в таких 

х 
случаях на месте ожидаемой буквы со находим букву о, напр.: з обу сто-
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ро 4 об., в озереде 55, в опитолока 22 об., иосора 50 об., посовози 58 об. 
Буквы у и # обозначают звук г/ после твердых согласных. Буква 8 

употребляется в начале, в середине и в конце слова, а также в качестве 
предлога у, буква же «/ — только в середине и в конце слова, напр.: 8 се
редь 65, 8 П10ПшцЪ 197, 8 суботу 26 об., 8 собе 24, ворота порЬбаны 

н и 63 об., ку своемН домН 138, возномЬ поветовомЬ кове скомЪ, други пруде 

44 об., 8 суботу женучи бы ло сыну моему гону и т. д. 
В начале слова после предлогов (главным образом в и з ) вместо ожи

даемой буквы 8 изредка появляется буква у, напр.: з унуки 79 об., в ули-

цах 34 об., з у дою 186 (ср. употребление букв о и со). 
Буквы и (12), и десятеричное (13) и паерок (42). Буква и обозначает 

звук и и особых замечаний не вызывает. Это единственная буква для обо
значения 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 и: и просты 65 об., пивомъ ми сочи за-
А Ч 

ли 213, с помо пиками своими 32. 
Надстрочный знак паерок в приводимых ниже примерах, как и во всей 

статье, обозначается буквой г, пишущейся в строке: которых 28 об., на на-
3 к 

шох сеножати 31, вохтеха 24, то\ дороги 22 об., злодех и ро боЫи 26 об., 
нехах 22, ште^ М01 8 об. 

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

гусетата 26 об., земли плебаних скоруЛсш 2 об., той полонах петро&А 

197, на комисих" своег панской 152 об. 
Буква ы. Употребление буквы ы никаких замечаний не вызывает —она 

чи 
служит для обозначения звука ы, напр.: со«ые волы 18, пытаю 10 об., 
сыНего 21 об., ловечы 119 об. 

Лерейдем к рассмотрению особенностей в употреблении некоторых со
гласных букв. Тут же отметим, что большинство из них никаких замечаний 
не вызывает. 

Как видно из приведенного выше алфавита, для обозначения буквы з 
имеется три знака (9, 10, 11). Первый из них употребляется только в ка
честве цифры 6, третий — цифры 7 и буквы з, а второй обозначает только 
букву э. В употреблении букв (10, 11) никакой закономерности установить 
не удалось. Это, повидимому, просто два дублетных начертания. 

Буква т имеет также два начертания (22, 23). Второй знак пишется в 
строке и над строкой, а первый — главным образом в строке. 

В качестве звука ф выступает только буква в, напр.: дта 10 ее ралга 
143 об., вили 10 об., езоьъ 8 об., юставша воловина 167, щева 228 об., 

эооига 146 об., ведоР 184 об. и т. д. Хотя буква в по своему начертанию 
в нашей рукописи и напоминает в какой-то мере букву ф, однако по свое-
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му происхождению она является буквой в (фита), так как одновременно эта 
буква обозначает и число 9, а имеющаяся в Суд. кн. буква ф употребляет
ся только в числовом значении и обозначает 500. 

Буква г обозначает фрикативный заднеязычный звук, взрывной же зад
неязычный звук обозначается в Суд. кн., как и вообще в памятниках ста
рой белорусской письменности, сочетанием 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 белорусских словах для обозначения 
фрикативного звука. 

Вот несколько примеров употребления буквы г: Я гаг 90, з гневу 166, 
з головы 60, гречихи бочку 128 об., на грудехъ 207. Можно было бы при
вести очень большое количество употребления сочетания букв кг в написа
ниях литовских собственных имен (личных и топонимических) и в лексичес
ких заимствованиях из разных языков, но мы ограничимся небольшим коли
чеством примеров: кгвга3да 102, игваЛтоМ 18, кгруНте 28 об., (сено-

X л л с X жать) Ь рокгусолга 72, (ниву) пакга ват 212 об., (нива) Ь кгилима 222, 
с л (сеножать) паракгусоли 225, (сеножать) и кга траки 86, (сеножать) 

х 
на кгележе 224, (сеножать) бедукгни 192 об., кгедрЫтга 125 об., 
жыкгъмоНт 130 об., кгрикга 121, гачгегловичо6 200, миколог попеникгичъ 

14 об., кгеНдрута 73, макгдалену 30 об., а"кгустыН 14. Имеется только 
несколько случаев смешения букв г а кг. 

Слитный звук дж передается в большинстве случаев посредством букв 

дч, реже буквой ч и в одном случае — дж, напр;; выеЖцчали 152 об., при-

е цчиючы 112 об., 143, 155, 168, прие ча 125 об., 130, 142, прыежьцжа-
ючы 163. 

Буквы ъ и ь в Суд. кн. никаких звуков уже не обозначают, являясь 
лишь знаками твердости и мягкости предшествующих им согласных, хотя и 
в этой функции они выступают не всегда: твердость 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 эти согласные не пишутся над строкой, причем в середине 
слова она пишется при стечении двух или более твердых согласных после 
одной из них (чаще всего после первой), напр.: со томъ 70 об., взовъ 25 

об , бе^натовичъ 144 об., возъному 106, моцъно кгваЛтомъ 61, пъшеницы 
126 и т. д. 

Мягкий знак в строке встречается значительно реже, чем твердый. 
Объясняется это тем, что мягкие согласные (не перед гласными) в боль
шинстве случаев пишутся над строкой. Это относится к мягкому знаку в 

конце слова и в середине его, как напр.: аЯбо 24, повоЛные послуги 26 об., 
л с ст 

во но 24 об., ста 21, ча 23 и другие примеры. 
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Характерной особенностью в употреблении ъ и ь является смешение 
их писцами. Создается впечатление, что писцы не совсем четко представля
ли роль и значение ъ и ь. Очень часты случаи, когда один и тот же пи
сец, то же самое слово или грамматическую категорию на той же странице 

н 

пишет и с твердым и с мягким знаком, напр.: на миколага ее цьковича — 

то"1 миколаг веНцъкови' 15 об., вдари1 мене а левую рЬку 8 локоШ разь, 

а других разь нижег локтг'а 121, ру^лъ грошег — ру^ль грошег 24, 24 об., 

гакубъ пацовичъ — гакубъ пацови4 76, ьедъковича — ведьковича 140 об., су-
ч ч 

седъми 131 об., зъ суседъми 136, юрьеви 179 об. — юръеви 182 об. и мно
го других примеров. 

3. Сокращения слов 

Сокращение слов является одним из характерных графических приемов 
письма Суд. кн. Выделим два основных вида сокращения слов: 1) сокраще
ние путем пропуска букв, преимущественно гласных, а также путем усече
ния конца слова; 2) выносом букв над строкой. Не всегда два названных 
вида сокращений выступают в своем чистом виде —пропуск букв в слове 
может сопровождаться выносом букв над строкой, а вынос букв над стро
кой может включать пропуск отдельных букв (напр., 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. 

Прежде, чем привести примеры сокращенных слов, следует отметить, 
что сокращенно пишется сравнительно небольшое количв тво слов, причем 
большинство из них не имеет твердо установленных, единообразных форм 
сокращения, как это имело место в религиозной письменности, где слова, 
выражающие основные понятия и термины христианской религии, сокраща
лись только по установившемуся образцу (бгъ, дхъ, хсъ, агглъ и др.). В 
нашем памятнике одни и те же слова могут писаться и сокращенно, и полно. 

Приведем примеры сокращенных слов, выделяя следующие их кате
гории: 

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

н е в с р чении дат: ге 15 днга 140, ми, ген 21 днга 142, дня 25 ее 148, мца ма 

20 днА 160, днга 30 апри 4, мца юН 209 об., 199, июН 29 дша 49, ю 

Л в спх н ^ нп% 25 днга 71, ию 11 днга 64, 27 а кгу 91, днл 24 Се 120, мир. се 24 

днга 118 об., л&т боЖ нароЖ 1566 7, лгыпа боЖ нароЖ 1566 36, тогоЖ 

дег чсу 10. 
В приведенной группе слов путем пропуска букв в середине слова со-

с 
кращены только два слова, а именно мца и чсу, остальные же —путем усе
чения конца слова; 
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с 

б) слова, обозначающие разные титулы и обороты вежливости: гдрл 

королга 79 об., на гдрл короля 226, врл никъ его мС пна ш рына вогны писа-

ра его км 104 об., сы гдрл домово 139 об., на послузе гдрьског 60 
н с н с с 

об., земени гдрьски 17, богари гдрьски 1 об., его млти кнзл збараского 
112 об., его млсти КНЗА збара ско 206 об., кнзл быскупа 65, е млсти пна 

маАхерА 98, его мЛти 10 об,, иХ мЛти 25, пне гане, не продамъ, бо те-

л в . . 
перъ вм весе , не зъмо яюсга зъ вм, даг вм тог речи поког 29, пни кате-

с 
рина 9, гдра королга 8; 

в) разные другие слова: 

грош: за шесть гршеи 209, ПАШ коП г^ 145 об., 153 об.; 

пенези: готовы пнзеи ПА коп гршеи 203 об.; 

человек: члвеК 20 об., члвку 213 об., члвка 112 об.; 
з те г . князство литовское: великого кн ства ли ско 147; 

т 3 г 
местоимения его, наш, ваш: тага нша тчи на 7, ншими 7, е млсти 

98, продажу ншу 7 об.; 

бог, божи: пна бга 79 об., бже 24, ле бо наро 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 выносится все согласные буквы нашей рукописи, употребляющиеся для 
обозначения звуков. Гласные буквы пишутся над строкой только в единич
ных случаях. Всегда над строкой пишется паерок (42), служащий, как мы 
уже сказали, для обозначения звука й, а изредка и. Одни надстрочные 
буквы пишутся под титлом; а другие без прикрытия титлом. К первым от
носятся б, в, г, к, л, н, п, с, ч, ш, а ко вторым — д, ж, з, м, т, х, ц. 
Буква р у одних писцов пишется под титлом, у других — без титла. 

Взметом (над строкой) могут писаться: а) каждая конечная согласная 
буква слова, б) одна из согласных букв в середине слова в случае стече
ния двух или более согласных (чаще всего первая). Следует, однако, отме
тить, что согласные буквы в указанных условиях могут писаться и в стро
ке, но тогда после них пишется ъ или ь (ср. употребление ъ и ь). 

Примеры надстрочного написания букв: ду* 201, дека^ра 134 об., паЪлу 
Г Д Ж 3 к л 

7 об., до кни 60, бы ло 64, того 10, чере 204 об., замо 134, виде 2 об., 
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понедеЛку 192, чоло* 8, па" 40, коПцы 199, гаит*5 183, то етаС 227, 
Ц со 4 и Л о с К н а н а ш Ч с _ 

л о «о 53, про 11, то ко 35, але ш оро а арг/ кови 55. 
В словах он, их, иж, от, а также в приставке от- и предлоге от 

согласные буквы ж, н, т, х пишутся всегда над строкой. 
Согласные буквы в положении между двумя гласными пишутся над 

н н н 
-строкой сравнительно редко, как напр.: бЫари у 150, ра у 207, 31, ш ушъ-

Т 3 н 
ка 177, де га 78, (ниву) на ва у 193 об. 

Особо следует отметить написание взметом согласной буквы перед груп
пой /б + гласный звук. Согласные буквы в указанном положении, как пра-

Н 3 
вило, пишутся над строкой. Приведем несколько примеров: соповеда е и во -

2 3 Н 
но со на е 50. Приведенный оборот находим на каждой странице (около 
500 случаев) и написания н в строке в этом обороте находим только в еди-

Л т н ничных случаях. Другие примеры: ее и (Вильи) 21, зби е 227, рику ю 96 
и т. д. 

Начальная согласная буква слова пишется над строкой только после 
некоторых предлогов и союзов, пишущихся со следующим словом в боль
шинстве случаев слитно, как напр.: на СпоЛноМ берегу 21, а 3другЫ сто
роны 156 (в последнем случае предлог з трактуется писцом как начальная 
, . в т в . п буква слова), и сихъ ста ко 140. 

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

ст ст ст ти чи ной, напр.: ела ную 7 об., ли 8, 10, ча 23, Ьдари 5 об., буду 
1 АО чи „_ , а , м8 . .„ т сти 1 е е вши . . . ка 148, маю 32 об., до до 143, пру ко 155, ста 144, земень 
102. 

Написание гласной буквы над строкой на протяжении всего памятника 

встретилось всего лишь несколько раз, напр.: рану кривое ю 83 об. 

4. Надстрочные знаки и знаки препинания 

В Суд. кн. употребляются четыре надстрочных знака, а именно: титло, 
паерок, точка и камора (^-). Из перечисленных надстрочных знаков наибо
лее употребительными и определенными по своему значению являются 
титло и паерок. 

Паерок (42), как уже было сказано, употребляется для обозначения 
звуков й и и. 

Титло ставится над сокращенными словами и над некоторыми надстроч
ными буквами, а также над употребленными в числовом значении буквами. 

Точка ставится над всеми гласными буквами и никакого звукового зна
чения, по-видимому, не имеет. У разных писцов употребляется по-разномуI 
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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-ни
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 она в рукописи довольно редко. 

Знаков препинания в современном понимании, как знаков для обозна
чения на письме различной степени смысловой законченности отдельных от
резков текста, а также синтаксической и интонационной 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 видеть из приводимого ниже 
отрывка текста: 

в 
того дша: во торокъ: / Прыходи л до в рдду: земъского кове нского: псЛданьи гдрьскш 

волости румъ: / шы нско1: ВОЛИСЪ пвтровичъ микевича: шповедаючы и жалуючы на бо1ары: 
с 

на гдрьского повету ков* ского на Петра андреевича: а томъ ш т о ж / дек о>н в року т*пе-
с 

р« ш немъ ш« с т дес& шостомъ мца августа: 26 / д т а : 8 понедело к пъючы мне 8 мвща нки 

же!МеНск01: 8 дому коРчомъноМ / 8 га нны руко вны неведати в которьи ыбычап безъви'!н« 

мен* зби л : / и зрани л 28. 

В заключение сделаем еще два замечания, относящиеся к правописанию 
Суд. кн. 

Слова в Суд. кн. на всем ее протяжении пишутся раздельно, если не 
считать случаев слитного написания служебных слов со следующими за ни
ми знаменательными словами, о чем мы уже имели случай говорить. 

Большие (прописные) буквы употребляются в рукописи только в начале 
в д большинства записей, напр.: Приходили до ргаду земского 12, ХЛришо ши 

до враду земъского 16, Пере^ нами су^гами земскими 151. Некоторые пис
цы и в начале записей употребляют только строчные буквы (листы 174 — 
237). Собственные имена (личные и топонимические) всегда пишутся со 
строчной буквы. Несколько случаев употребления прописных букв внутри 
записей или же в начале явленных в суд духовных завещаний представ
ляют собой, быть может, случайные написания. Из сказанного нами ясно, 
что сколько-нибудь последовательной системы употребления прописных и 
строчных букв в Суд. кн. нет. 

Для полного представления о письме Суд. кн. ниже прилагаются три 
образца ее письма в виде фотографического воспроизведения частей стра
ниц. Дается также транслитерация текста 123 листа по принятой в статье 
системе передачи текста Суд. кн. 



К А Ш О 2ЁМЁ8 ТЕ18МО 1566—1567 т . ТЕ18ЛЦГ (АКТЦ) ЮЧУС08 
СКАЫКА 1К ОКТОСКАИ1А 

А. АЫТОЫОУ1СШ5 

К е г ^ и т ё 

1. Каипо ёетёз 1е1$то 1566— 1567 т . Ы з т ц кпудоз §гаЯкоз к оПо~ 
§гай)08 8181:ета 18 езыёз текио пезгзкта пио газу1ц Вакагиз1)0)е к сНсШц-
щ Ыетуоз киш^квсщ Ье1 1епкц кагаЦц капсеНагцозе газЧц Ъакагизщ 
ка1Ьа. 

2. Те^втц кпу§оз аЪёсё1ё зиз1с!ес1а 18 42 гаШщ, кипц 4 г у т ! зкаШиз^ 
36 Нкизшз (18зкуги8 ъ к ь)— §агзиз. 

3. К а ^ ё з о, у, я гупптоз <Зуе)ора1, Ьа1зё е~1те)ореа (е, в, гь). 
Ка1с12щ рогц е~е к А-га паи<Зо)1те равхеЫта гепёепсца гутёй таМё-

пиз в к га ЪаЫиз е к а $и )огаа)а, о т й ё п щ е и: А— Шов расшз ЪаЫи» 
е к а, каёа )1е е т а ро пипкзЧцщ рпеЬаЫц. 

КаШё гь паис!о)ата ураб геии. Вйс1т§а, кас! Д йагт[ пш§ота зи га1-
д ё ш 1 8 е к в. 

КаИгщ у к в паийодте разиеЫтаг гаМё 8 газота йосШо ргаёгю^е 
и )а гугттаз рпеНпкзшз у, о у — госШо У1(1игу)е к §а1е. 

КаМё со паис1о)ата йкш госШо ргасШо)е к рпеЦпкзти о. 
4. КаМёз ъ к ь \аЪа\ с1агпа1 уга пшзотоз . 
5. Ка1р к У1зо1е зепо)'о)'е Ьакагизщ газике, га1с!Й1Ц щпдтуз кг п а и -

до]'атаз зрго§81:ата)ат ^агзш г гакзП, гаИё г — {Нка1:у\ащат &аг8Ш г, о 
1а1р ра1 гаИгщ )'ип§туз дч — зизШещзьат §агзш дж гутёй. 

6. РпеЬаЫах 1аЬа1 сШгш газогт у к з еПшёз, Ье ю, ка1 к и п е 1§ щ (б, 
в, г, к, л, н, п, с, ч, ш) <3а2па1 ар§аиЫагги ушш^е 1апке1ш {титлом), о 
ккоз гаЫёз — пе (д, ж, з, м, т, х, ц). ТЛкИ1 уЬгз еИигёз рагазуга гаМё р 
§ак ЪШ к зи 1апке1ш, к Ье )'о. 

7. Т е 1 з т ц кпу^озе ЗосШц. г г и т р Ы т ц , ра1у§1п11, пейаид: 1а1 1а1ко, 
ги1ч, тап^а^ито {'огтц 1Г 1ш киг1Ц Ыгц с1а2па1 раз1каг(;о)апс1ч госШц гу-
тё )1таз . 

8. КоЫоз погз пиозекИоз ШсШц)ц к тайщц гаШгщ паис1о)1то 81зге-
т о з пега. 

9. ЗкугуЬоз гепк1а1 аапоИешпе ргазте 1е1зтц кпу§о|е га1р ра! пеуаг-
го^ат!. 

ТРАНСЛИТЕРАЦИЯ ТЕКСТА 103 ЛИСТА СУД. КН. 

Ж Т 
того дша 8 та ниц8 

„ "Л . Д г н г ^ . н 0 . т Приходи до врш у земъско кове ско б01ари гдрьскш пове у ко 
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н г . л ч ^ . р с 

ве ско шкубъ пацови шповедаючи и жалуючи на бша гку гдрь 
н г н ж скую повету кове ско на га ну щепанову ш томъ што де1 в ро 

ш м ст . т с ст п о ку тепере не ше дес1а шостомъ миа авгу а 2о дна 
в в 8 середЙ жоне мое1 зоеех томашо ны 8 дому себреномъ со 

Т Н IX 3 Н 3 
ц8 свою о лучаючи з ы шихъ шве сана бе ви не збили и ра 

ж з н р 
нила шко и во ному поветовому кове скому ю ю микола 

л в г л ж евичу ожазыва которы ста ши до кни сознава и 
с о п . „ р л с . де1 авгу та 29 дша 8 четве гъ виде е ми на Т01 зове1 

н Д на левомъ плечи ра у синевую и менила пере до мъно 
т н 

ю зоэи1а маючи «о Т01 га ны тую рану 1акобы мела 
т л г н з г з н на пло «пъхнути и проси абы е соповеда е и во но со на е 

до кни Г было записано 

О б р а з ц ы п и с ь м а 
Судебной (актовой) книги Каунасского земского суда 

156,1—15Н7 гг 

а 1 ? . у * » % . » » . ' . Ч л ' « • ' • » " V ••/"«г.у.Т'.т,' . . . . ) : • • > 
.Г й л . ^ Л ^ о / * 
. . ,яи а ч&Ъ^№&*№<У,\ ***у»'+* т%*П' .г'г-

^.... -Ь-^-^х 
п*Щт?%&Х1'*"й' л»<у*<-
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