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(функция и формы числительных в берестяной грамоте № 715)

Статья посвящена разбору числительного тридевять '3 х 9', хорошо известного по восточно-
славянским фольклорным источникам. Исследователи новгородских берестяных грамот обна-
ружили очень ранний пример этого числительного в грамоте XIII в. В статье рассмотрение тек-
ста грамоты проводится на широком фоне разнообразных источников, начиная с индоевропей-
ских, в которых содержалось числительное '3 х 9'. Оно интерпретируется в статье не как
сочетание двух сакральных чисел, где второе число отражает кратный рост первого, а как ре-
альная числовая формула. Ее строение отражало количество дней сидерического лунного меся-
ца, который противопоставлялся синодическому лунному месяцу. Это противопоставление вы-
ражало два календарных типа. Если первый был связан с ритуально-магической функцией, то
второй - с хозяйственно-бытовой. Первый календарный тип соотносился с символикой божест-
венной плеромы. В статье разбирается также теория о так называемом девятичном счислении,
с которым связывают часто числительное '3 х 9'. Кроме того, в работе дается грамматическая
интерпретация форм числительного в упомянутой берестяной грамоте.

Наиболее ранний пример так называемого девятичного счета содержится в одном
из древнейших заговорных текстов, который сохранился в ГрБ № 715 (XIII,) [Зализ-
няк 1995]. Этот источник будет рассмотрен ниже, а сначала необходимо предпослать
этому исторические свидетельства о девятичном счете и предварительные итоги его
лингвистической интерпретации.

Сложилось устойчивое мнение о существовании особого девятичного счисления в
древнерусском языке. А.И. Соболевский [Соболевский 1926-1927: 451^453] сформули-
ровал этот взгляд в своих "Заметках по славянской морфологии". Он ссылался на следу-
ющие примеры: в одном из древнерусских слов, обличающих русских двоеверов, гово-
рилось, что те поклоняются "виламъ и Мокоши, упиремъ и берегынямъ, ихъже нарица-
ютъ три 9 сестрениць". Сходное чтение есть и у Срезневского: В'круютъ... въ вилы,
ихже числом г.^. сестрениць Сл. Христ. Пайс. сб. (Срезн. I: 651). Кроме того, Соболев-
ский напомнил известную формулу русских сказок - "за тридевять земель", а также
привел очень выразительные примеры с числительным "тридевять" из свадебного чина
московских бояр XVI-XVII вв. по спискам "Домостроя". Там говорится, что для ново-
брачных "изготовятъ 3 девять сноповъ ржаныхъ, поставятъ ихъ стоймо и на то ковер и
постелю", "(боярыня держитъ на блюдтЬ) 3 девять лоскутов розныхъ щгктовъ камки и
тафты, 3 девять п'князей серебряныхъ золоченыхъ малыхъ". К девятичному счету Со-
болевский отнес также редкие примеры счета по 90 вроде сообщения неизвестного по
имени Суздальца о пути на Флорентийский собор: "отъ Новагорода до Пскова два 90
верстъ (Малинин, Старец... Филофей, Киев 1901, приложения, стр. 82, 77)".

И. Поливка [Polivka 1927: 217-223] привел массу примеров девятичного счета из
восточнославянского фольклора:

после полетели они за тридевять земель; замыкаю я вас тридевятъю замками, за-
пираю я вас тридевятъю ключами; Пойду из ворот воротами выду я в цистоё поле.
В цистом поли стрецю тридевять морь, тридевять озёр, тридевять рек, триде-
вять руцьёф, тридевять лушкоф. Как с этых морь, с этых рек, с этых руцьёф, с
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этых зеленых лушкоф стекается вся вода в синее море, так бы у моей жывотинки
стекалось молоцько в титоцки; одиз1мать тридевять ячменин; уизжаеть юн у чу-
жоя царства, у чужья пакаления у тридиватыя гусударства и т.д.

И. Поливка нашел сходные выражения в древнегреческих источниках и в связи с
этим предположил, что восточнославянские формы заимствованы у черноморских
греков, с которыми восточные славяне контактировали. В действительности данная
формула отражает индоевропейский архаизм, поскольку встречается и в других индо-
европейских языках, вне предполагаемой греко-восточнославянской параллели.

Б. Унбегаун [Unbegaun 1935: 418^419] обнаружил девятичный счет в дипломатичес-
кой переписке 1515-1517 гг., связанной с крымскими татарами:

одну девять поминков взял, 1516, ДСК, II, 310; а съ нимъ бы еси прислалъ ко
девять кречатовъ, да девять портищъ соболей, да третью девять пришли горно-
стаевъ, 1517, ibid., 445; дай ты сыну моему Алпу отъ себя три девяти поминковъ,
1516, ДСК, II, 274; пожаловалъ есми сына своего Алпа царевича трема девятми, и
ты дай отъ себя сыну моему Алпу дв^девяти, а третею девять язъ ему отъ себя
дамъ изъ казны, ibid.; проси шедъ у Ивана отъ царя Алпу царевичу дву девятей по-
минков, ibid., 275; и др. В композите тридевять: и ты бы мн'к прислалъ тридевять
кречетовъ молодиковъ, 1515, ДСК, II, 156; да за тридевять поминковъ запрос-
ныхъ чтобъ было узорочье, 1517, ibid., 445.

Данные примеры могут отражать тюркский обычай делать подарки-подношения из
9 различных предметов1. Если это так, то он проявляется с "русским акцентом", пото-
му что в переписке упоминаются не просто девять различных предметов, а тридевять
одинаковых "поминков"-подарков, по девять одинаковых предметов в каждой группе.
Нет следов инородности и в морфосинтаксической природе выражений одну девять,
третью девять, поскольку последнее сочетание обнаружено и в церковно-правовом
источнике - КЕ XII: 242Ь (см. подробнее ниже). В любом случае счет по девяти здесь
связан не с особым девятичным счислением, а с ритуальной отмеченностью числа 9.
В приведенных примерах говорится о "поминках", т.е. дарах, преподносимых царст-
венным особам. Дарение в этом случае выступает в качестве социально-культурной
составляющей в межэтнической дипломатии. По своему обрядовому характеру оно
напоминает названное подношение даров на свадьбе.

Невозможно согласиться с Унбегауном, который усматривал в счете по девяти не
типологическую параллель, а непосредственное тюркское влияние. Не выходя за рам-
ки обнаруженных примеров, опрометчиво делать подобный вывод. Ю. Шевелев
[Scherech 1952: 92] в своей книге, посвященной истории славянских числительных, от-
клонил это предположение Унбегауна, потому что оно не только не содержало дока-
зательств, но и противоречило общему характеру тюркских заимствований у славян.
Эти заимствования не касались духовно-религиозной сферы.

Существует и современная тюркская параллель девятичному счету. Наряду с при-
мерами счета по пяти и по двадцати в отдельных тюркских языках, нашелся локаль-
ный пример применения счета по девяти у женщин в хазараспском говоре узбекского
языка: IKKI докШз чорак '18 лепешек', у'ч доккХз namijp '27 лепешек', а также в говорах
ёмудского диалекта туркменского языка: ГККГ доккуз - 18 [Щербак 1977: 140]. Обраща-
ет на себя внимание бытовой, утилитарный характер этого счета. Понятно, что чрез-
вычайная скудность и локальная ограниченность этого материала свидетельствует в
пользу заключения Шевелева и позволяет рассматривать его лишь как едва выражен-
ную и отдаленную типологическую параллель.

1 За указание на этот факт благодарю И.Г. Добродомова.

2 Вопросы языкознания, № 3 33



Ю. Шевелев особо подчеркнул народный характер текстов с девятичным счетом и
отверг какое-либо церковно-книжное влияние. Вместе с тем он привел примеры ана-
логичного девятичного счета в латышском, указав на его отсутствие в литовском. Ше-
велев предположил, что в латышском фольклоре сказалось северно-русское влияние,
обусловленное соседством с псково-новгородским регионом. Сама формальная реали-
зация девятичного счета в латышском совпадает со славянской, и счет девятками
здесь также не превышает уровня трех. С другой стороны, Шевелев не обнаружил яс-
ных свидетельств финно-угорского влияния в распространении девятичного счета.

Ср. отдельные примеры употребления числительного тридевять в латышских за-
говорах, которые включены в статью Э. Олупе [1993: 130 и др.]:

"Трое мужчин бредут по морю, у всех розы в руках. Все все [розы] упали в море,
утонули, исчезли, рассеялись, потонули на дне - синяя, красная, белая; другие раз-
ные - увядшие, засохшие как табачный лист. В море тридевять кузнецов, триде-
вять молотков, тридевять наковален: они их закуют, они их разобьют, они их за-
секут тридевятью мечами - погибли, развеялись все, как луна на ущербе, как ста-
рый гриб-дождевик" (от рожи)2;
"Придут с моря тридевять молний, тридевять громов, они тебя разгромят, они
тебя забьют на тридевять сажен, на тридевять миль в землю. Там твой отец, там
твоя мать, там твои братья, там твои сестры, там ты сам, там ты внутри оставайся,
вовеки наверх не поднимайся - пока это солнце, пока эта земля [существует] - без
конца" (от испуга)3.

Компоненты числительного тридевять могут употребляться независимо, будучи
объединенными композиционно. Ср.:

"Девять черных мужиков, девять вороных коней, девять черных псов - сбежа-
лись, съехались на трех перекрестках, меж трех камней. Там мужики схватили,
там кони залягали, там псы растерзали [того], кто пугает моего ребенка, кто не да-
ет ему спать".

Латышские фольклорные источники, как было установлено, обладают чрезвычай-
ной архаичностью. Так, латышские примеры заговоров, продолжая древнюю тради-
цию, позволяют составить представление об индоевропейской структуре этого рода
текстов (см. [Лекомцева 1993: 212 и др.]). Числа-символы в этой традиции, как и в дру-
гих случаях, отражают свойства реальных объектов с постоянной структурой. В част-
ности, числительные ' 3 x 9 ' , или '27', передают полносчетное множество - число дней
лунного месяца (см. ниже).

В своей статье [Жолобов 2002: 300] мы приняли как данность утверждение Ю. Ше-
велева об отсутствиии топоса '3 х 9' в литовском языке при распространенности его в
латышских источниках. При перепроверке этого вывода выяснилось, что он совер-
шенно безоснователен. Важное место в литовской традиции занимало божество пло-
дородия Самбарис, которое связано с праздником Sambarios или Saborios, называемым
также "трижды девять" [Мифы 1997, II: 398]4. Он мог так называться потому, что на

2 "Tns viri brien pajuru, visiem rozes roka. Visas visas iekrita jura, nosllka, pazuda, izklida, iegrima
dibenazila, sakrana, balta; citas dazadas - savltusas, sakaltusas ka tabaka lapa. Jura trejdevini kaleji, trej-
devini amari, trejdevinas laktas: tie vinas sasitls, tie vinas sakapas trejdeviniem zobeiniem - iznlka, iz-
puteja visas ka vecs menesis, ka vecs pupedis" (rozu vardi).

3 Здесь точнее было бы перевести трижды девять. См.:
"Naks no juras tnsreiz devinas zibenes, tnsreiz devini perkoni: tie tevi spers, tie tevi sitis pa tnsreiz

devini asi, pa tnsreiz devini judzi ieks zemes. Tur tavs tevs, tur tava mate, tur tavi bra]i, tur tavas masas,
tur tu pats, tur tu ieksa paliec, muzam augsa necelies, - kamer si saule, kamer si zeme - bez gala"
(izblla vardi).

4 Благодарю Пьетро У. Дини за указание на принадлежность этого праздника литовской
традиции и на соответствующую словарную статью.
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праздник "каждый земледелец набирал по девять полных пригоршней зерна разных
сортов... и разделял каждую на три части. После этого двадцать семь кучек зерна раз-
ного сорта ссыпали в одну и перемешивали..." [Фрэзер 1998: 503-504]. Описание празд-
ника было дано в XVIII в. М. Преториусом. Оно приводится также у Дж. Фрэзера.

Славянский ареал распространения числительного тридевять вовсе не ограничен
восточнославянской областью. Есть его следы у западных славян, в польских источни-
ках (SP, III: 91). Образ '3 х 9' засвидетельствован в западнославянском языческом риту-
але: "при гаданиях вороного коня Триглава трижды водили через девять копий, поло-
женных на землю" [Мифы 1997, И: 524]. Согласно недавней публикации, числительное
тридевет встречается в юго-западных болгарских говорах, а в других фольклорно-диа-
лектных болгарских материалах употребляется композит тришдевет [Витанова 2001:
15-1 б]5. Эти примеры позволяют усматривать в случаях использования подобных чис-
ловых выражений продолжение общеславянской праформы.

В ряде этимологических словарей числительное девлносъто трактуется как пра-
славянская диалектная инновация. Отмечается, что данное числительное - след древ-
него счета девятками, так что девлносъто должно пониматься как "девятная сотня"
(SP, III: 88; НРЭ I: 73-75). Как было показано в работе Л. Хонти [Хонти 1989: 159-
164], для этого предположения нет надежных оснований.

Счет по девяноста в русских летописях точно отражает соотнесенность '9' и '90' в
десятичной системе счисления. Мифологизированному счетному выражению ' 3 x 9 ' в
летописях соответствует '3 х 90':

Домонтъ со Псковичи съ тремя девяносты шгЬни землю Литовскую... два же де-
вяноста мужь отпровади съ полономъ въ Псковъ (Новг. IV л. 6774 г.); Дв'к же де-
вяноста мужь отпровади съ полономъ, а во единомъ девяност'к самъ ся оста, жда
по себ'к погони (Псков. I л. 6773 г.; Срезн. I: 650).

В балто-славянском разделе монографии "Indo-european numerals" Б. Комри [Comrie
1992: 722], подводя итоги многолетних исследований, отмечает, что происхождение
"нональной" системы счисления в восточнославянских языках и в латышском остает-
ся неясным (ограничение девятичного счисления восточнославянскими и латышским
языками, вероятно, вызвано опорой на работу Шевелева).

Вопреки этому взгляду, следует заключить, что девятичного счисления не сущест-
вовало, а девятичный счет был ограничен и не переходил троекратного рубежа ('3 х ').
Этот счет у славян имеет индоевропейские корни. Числительные '7' и '9' у древних
индоевропейцев варьируют, поскольку выражают "конкурентные" формы членения
временного континуума - промежутки лунного календаря [Roscher 1904: 73 и др.]. В
древних хронологических системах 28-дневный месяц, состоящий из четырех 7-днев-
ных недель, основывается на смене лунных фаз, а 27-дневный месяц, складывающийся
из трех 9-дневных недель, соответствует периоду, в течение которого Луна проходит
зодиакальный круг6. Это противопоставление находит поддержку в современных аст-

5 Ср., например:
{Гюргя самовила)
Ми прёвела тридевет йзвори
И дднесла ддлу в рамнд поле;
Мйе бёфме тридевет мдмчин'а
Йа чувафме гора Богданов;
Той съ чул прочул прис триждев'ът къдълъкъ,
тъ му съ пратили триждев'ът желти бъклички.

6 Впрочем, и фазовый подход мог приводить к троичному членению лунного цикла. Ср.
выделение трех фаз в заговоре:

на новом месяце и на ветхи месяце, и на перекрое месяце, во вся меженные дни, не могла
бы она, раба Божия Н., без меня раба Божия Н., ни жить, ни быть (РусНар: 251).
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рофизических представлениях, согласно которым различают три разновидности лун-
ного месяца [Берри 1904: 66-67; РЭС 2001: 937]: а) синодический месяц - период сме-
ны лунных фаз, равный 29,5306 средних солнечных суток; б) сидерический месяц -
время полного оборота Луны вокруг Земли относительно звезд, равный 27,3217 су-
ток; в) драконический месяц - промежуток между двумя последовательными прохож-
дениями Луны через один и тот же узел орбиты, равный 27,2122 суток.

Отмеченная Рошером конкуренция двух хронотипов в действительности могла оз-
начать противопоставление "фазового" и "звездного" месяцев как хозяйственно-бы-
товой и ритуально-магической календарных систем. О ритуально-магической природе
звездного месяца явственно свидетельствует западнославянская языческая практика,
когда коня-оракула в святилище Триглава трижды проводили через девять копий,
разложенных на земле. Ср. указания на фазы синодического месяца, а также сообще-
ние о 27-дневном, сидерическом, месяце в древнерусских источниках:

се соуть шбразы лоуньнии четыре а к новок глють(с) • М'ЬСАЧЬНЫИ наричють • в к
перекрои т к к • W6OIUMO горбаво д к светло (КН 1285-1291: 566а-б); а се лунамъ.
перекрои, и полныа. и настатыа. перекрои въ .и. днь. полнье въ .ei. други перекрои
посл'Ьдни въ .кв. а исхо(д) и настатьк ищи в лоунниц'Ь. колико в к(о)ки днии (НЗЧ
1354: 169в);

vs.
Луна... кругъ мшукть дв'кма же деслтьма и -з днии и третиною кдиного дне рекше
йча(с)(Пал 1406:86).

Исходя из счета дней звездного календаря, "магические формулы", которые обяза-
тельно сопровождали приготовление лекарственных снадобий, согласно древнерим-
ским источникам, требовалось произносить 9 или 3 x 9 раз, из 9 книг кумской Сивил-
лы по легенде уцелели 3 и сопровождали их на процессиях "ter novenae virgines", а в
кельтских памятниках '3 ' может варьировать с '27', сочетание числительных '3 ' и '9'
зафиксировано в иранских источниках и германских юридических текстах (см. [Num-
bers 1961: 410-411; Roscher 1904: 56, 65]) и т.д.

В качестве предположения необходимо отметить7, что древнеславянские контекс-
ты с упоминавшимися ранее "тридевятью сестреницами" - берегинями или вилами -
могут быть родственными ведийской традиции, в которой 27 дочерей бога Дакши,
персонифицирующие сидерический месячный цикл, были отданы в жены богу Соме,
связанному с Луной, растительностью и влагой. Эти атрибуты присущи и славянским
берегиням или вилам, а индоевропейская параллель проясняет их происхождение и
функциональность. Между славянской и ведийской линией здесь слишком много сход-
ного, чтобы оказаться простым совпадением. В исследованиях по мифологии в харак-
теристике этих персонажей (берегинь и вил) до сих пор нет даже видимости единства
(см. [Слав, древности 1995: 155-156, 369-371]).

В то же время следует иметь в виду, что '9' имеет особую природу. Оно обозначает
полное число счетных единиц на разных уровнях десятичного счисления. Поэтому в
древнегреческом счетном инструменте - абаке - счет, находясь в границах десятичного
счисления, фактически велся с помощью девяти камешков (бобов, косточек и под.) на
разных уровнях этого счисления. Действительно, единиц в десятичном счете - 9, десят-
ков - 9, сотен - 9 и т. д. Более чем явственно эта особенность десятичного счисления
проявилась в греческой, а затем и в греко-славянской письменной традиции. В гречес-
кой и славянской системах цифровых обозначений ровно 27 знаков, которые разбива-
ются на 3 группы по 9 знаков в каждой. См.:

7 Оно до сих пор не было высказано и может оказаться полезным в дальнейшем исследова-
нии персонажей славянской мифологии.
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Первые девять знаков -

единицы

1 а' •'А-

2 р в-

Зу-г-
4 5' -А-

5 е1 е-

6 <;' -s-

7 С -^

8 Ti1 n

9 0' •£•

Вторые девять знаков -

десятки

l i ' l -

2 к' к

3 X' л-

4 ц' л\

5 v' н

7 о' -"о-

8 я' п

9 li'-q-

Третьи девять знаков - сотни

1 р' -р.

2 о' "с-

3 х' т-
4 v' -\-
5 ф' •<£•

6 X' X
7 \jf' f
8 со' -w-

9 ^ ' А-

В том, что кириллица точно следует за греческой цифирью, и в том, что она рас-
пространилась, несмотря на существование глаголической письменности, нельзя не
видеть свидетельств опережающего усвоения славянами греческой буквенной цифири
по сравнению со звуковым алфавитом. Существуют и "документированные свиде-
тельства использования цифровых записей" уже в середине и во второй половине X в.
в Тамани и Белой Веже, "где Русь тесно соприкасалась с византийским миром и Хаза-
рией" [Медынцева 2000: 245].

Как известно, для обозначения тысяч, десятков и сотен тысяч в греко-славянской аз-
буке использовались обозначения трех первых разрядов, дополненные особыми значка-
ми. Таким образом, с помощью 27 знаков удавалось передать сколько угодно большие
числа. Вполне реалистичным выглядит предположение о том, что совпадение структу-
ры греко-славянского алфавита с традиционным символическим выражением '3 х 9'
могло сознаваться. В буквенной цифири символика полносчетного множества приобре-
тала завершающий характер в идее исчерпанности количественного ряда. Сакрально-
магическая природа алфавита отложилась в композиционной фигуре акростиха.

В Древней Руси был известен сакрально-магический символизм 27-буквенной гре-
ко-славянской азбуки. Яркий пример тому один из наиболее древних абецедариев, за-
писанных на стене киевской Софии в XI в. Найден он был и впервые описан С.А. Вы-
соцким [1976: 12 и ел.], а недавно вновь рассмотрен А.А. Зализняком [1999: 555-558],
который указал на его "четко ощутимый сакральный характер". В этом греко-славян-
ском алфавите лишь 27 букв, и поэтому он не мог использоваться по своему прямому
назначению - как перечень знаков для записи славянской речи. В алфавите 24 буквы
греческие, а 3 - славянские - к, ж, ш. Причем греческая буква "пси" записана сходно со
славянской буквой "шта". Славянские буквы заменяют отсутствующие греческие бук-
вы стигма, коппа и сампи, которые имели цифровое значение и в обычную греческую
азбуку не включались. Алфавит начинается с альфы (по-славянски азъ) и заканчивает-
ся омегой (по-славянски отъ), являясь сакрально-символической отсылкой к стиху
Апокалипсиса (1, 8)8: Лзт» ёемь длфл и шмегд, ндчлтокъ и конецъ, глетт» гдь, сын, и
иже Б̂ к и грАДый, вседержитель. 27-буквенный греческий алфавит использовался в
особо торжественных случаях, когда на первый план выступала идея полноты-плеро-
мы. В рассматриваемом примере особенно любопытно смешение греческих и славян-
ских букв, которое четко укладывается в границы 27 обозначений, хотя автор надписи
был свободен в выборе количественных параметров этого смешения. Три славянские

8 См. несколько иной перевод: Азъ еемь алфа и w
грлдыи вседержите(л) (НЗЧ 1354: 149а: Откр. 1, 8).

глть г(с)ь бъ • иже сыи • и еже б'Ь • и

37



буквы, которыми он ограничился, подчеркивают нацеленность на число 27 и в таком
случае могут сигнализировать о трехчастном членении алфавита: '27' = '3 х 9'.

В целом славянские примеры ограниченного девятичного счета, восходя к одному
прототипу, могут обнаруживать рано сложившуюся полимотивированность обозначения
'3x9 ' , которая подкреплялась новыми культурными влияниями в письменную эпоху9.

А.А. Зализняк [1993: 105] полагает, что числительное тридевять не может обо-
значать точного количества (например, 27)10. Это "мифологизированное обозначение
некоего большого количества, соединяющее в себе сакральные свойства числа девять
и числа три"". Это не так. Сохранилось немалое число примеров, где, не теряя своего
мифологизированного характера, это числительное передает точную арифметичес-
кую величину - 27 (выше некоторые примеры были приведены). В восточнославян-
ской мифологии сохраняется связь данного числительного с конкретным счетом, ко-
торый имел ритуально-магический характер. Вот еще один выразительный пример:

«В поморье Кемского уезда, перед возвращением промышленников с Мурманского
берега домой, бабы целым селением отправляются к морю молить ветер, чтобы не
серчал и давал бы льготу дорогим летникам... На следующую ночь, после богомо-
лья, все выходят на берег своей деревенской реки... и стараются припомнить и со-
счистать ровно двадцать семь 3 x 9 плешивых из знакомых своих в одной волости и
даже в деревне, если только есть возможность к тому. Вспоминая имя плешивого,
делают рубеж на лучинке углем или ножом; произнеся имя последнего, 27-го, наре-
зывают уже крест. С этими лучинами все женское население деревни выходит на
задворки и выкрикивает сколь возможно громко. "Восток, да обедник, пора потя-
нуть! Запад да шалоник, пора покидать! Тридевять плешей все сосчитанные, пере-
считанные; встокова плешь наперед пошла"...» (РусНар: 315-316).

В рассмотренном случае присутствуют "черты-резы", которые применялись в ка-
лендарных расчетах, а также ясно проявляется субститационная связь этих расчетов с
определенными персонажами, которым придавалась в счете магическая функция.

Значение данного числительного в мифологической традиции состояло в следую-
щем: числительное '3 х 9', или '27', восходящее к счету дней сидерического (звездно-
го) месяца, воплощало идею полносчетного множества, которое обладало магической
силой, вобравшей в себя магические возможности каждого из 27 его "ангелов-покро-
вителей". Данное значение так или иначе присутствует во всех приводившихся балто-
славянских примерах.

Одно из наиболее древних свидетельств подобного девятичного счета - новгород-
ская берестяная грамота № 715, которая датируется первой половиной XIII в.:

тридевА<т>о днеело тридевл лро\лнбло
ИЗБАВИ рАБД Ж 6 А Л\Н)(€А ТрАСАВНМб

ЛЛОЛИТКАМИ СВАТТЛА БОГОрОДИЧА

Как было отмечено А.А. Зализняком [1993: 104; 1995: 428], грамота представляет
собой древнейший восточнославянский заговорный текст, а берёста с записью могла
использоваться в качестве науза.

9 В латышском фольклоре архаичная индоевропейская традиция девятичного счета в позд-
нем средневековье причудливо переплелась с каббалистической практикой (см. [Лекомцева
1993]).

10 См. также Л. Хонти [Хонти 1989: 160 и др.]. Он отвергает предположения о девятерич-
ной системе счисления как в финно-угорских языках в целом, так и в древнерусском, не счи-
тая возможным связывать числительное тридевять с реальным счетом.

11 Очень близкая характеристика содержалась в нашей статье [Жолобов 2001: 105-106].
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Числительное ' 3 x 9 ' восходит к дохристианской традиции, являясь индоевропей-
ским архаизмом (таким же, как, например, дуалис)12. Оно имеет в ГрБ № 715 ритуаль-
но-магическую функцию, обозначая полносчетное, плероматическое множество13.
Автор использует, кроме того, парную формулу ангелы и архангелы, что обычно для
народно-мифологической традиции, где удвоение имеет функцию сакральной "идеа-
лизации" (см. [Жолобов 1997: 203])14.

Образ "тридевяти" как плероматический символ обнаруживают греко-византий-
ские церковно-юридические тексты, откуда он проник в древнерусскую письмен-
ность. Числительное тридевять содержится в переводном тексте XII в. - Ефремов-
ской Кормчей. Здесь встречаются следующие формы:

три девяти... л*Ьтъ (2426) (греч. xpic evveot... eviocuioi); въ третиюю же девять
(греч. е\ 5ё ifj xpixfj evv&8i / evveabi)1 .

Славянский перевод во всем фрагменте довольно невнятен. Из греческого текста
явствует, что убийство может быть искуплено в "трегубый" срок, где каждая из трех
ступеней длится девять лет. В первые девять лет совершивший преступление лишает-
ся церковного общения, во вторые девять лет ему может быть дозволено лишь стоять
в притворе с оглашенными, в третью "девятерицу" (в греч. здесь существительное) он
допускается к общей молитве и причастию. Таким образом, здесь составное числи-
тельное три девяти обозначает реальное число 27. Однако эта реальная величина
является и величиной идеальной, которая символизирует плероматическое множест-
во. В Древней Руси идеально-символический характер этого образа был, по-видимо-
му, вполне очевиден, поскольку установления кормчих книг, как правило, вовсе не
становились руководством в правовой практике, да и знакомство с юридическими ис-
точниками подобного рода не было сколько-нибудь широким.

В данной юридической статье указано также, что срок в девять лет на каждой из
трех ступеней может быть сокращен до восьми, семи и т. д. лет при скором исправле-
нии провинившегося. Это только подчеркивает особый характер исходной величины,

12 Составитель заговора отвлекается и от христианско-ветхозаветной традиции, согласно
которой число архангелов равно семи, а имена трех из них общеизвестны - это Михаил, Гав-
риил, Рафаил (см. [Мифы 1997,1: 110]).

13 Ср. топос счета в фольклорной заговорной традиции:
и упрашиваю и умаливаю по числу херувимов и пасущих мя, по числу серафимов, стерегу-

щих мя, и замкните меня... в роде сем от злых человек (РусНар: 270).
14 Термин "идеализация" (сказочная, эпическая и т. д.) принадлежит А.А. Потебне [1968: 418].
15 См.:

кгда къто съплетыисА которою сита же и бикмъ • нанесеть н*к на КОКГО оудареник • роучь-
НЫ1А ради раны • кдиною бо пгквъмь и стрьмлкникмь Арости • СЗлоучивъ ничьто же бы •
чр'Ьсъ вр'кмА страсти СЗсЬщи зълок • могоущиихъ • на оумъ прииметь • гако и кже С5
плеткнига • съвьршеник оубииства • въ д'кло изволкниса • а не на полоученик възводить •
невольнии же савленага имоуть • съказанига • кгда къто къ иномоу кок потъщаник nM-tta • С5
нелоученига ничьто неиц*йльныихъ • сътворить на сихъ оубо оубииство • на трьгоубо л'Ъто
(ец xpi7i?Laoiova xpovov) простирактьсл • обращеникмь Ц'ЬЛАЩИИМЪ ВОЛЬНЫГА сквьрны •
три девяти бо л'Ьтъ (трц evvea уоф evioruxoi) въ кыижьдо чинъ • девлтааго л'Ьтъмь запо-
в'Ьданомъ (EKaoxov Pocd|ibv xf\q evvdSoq x<Bv ex6)v 6picueiaT|<;) гако въ ©лоученик оубо
СЗноудъ • кдино л"йто быти • възбранАКмоу СЗ цркве • дроугага же толика л'Ьта въ притвор'Ь
да стакть съ оглашеныими и да послоушага оученига исходить • и съ людьми въноутрь
цркве съподобитьсА • и съ оглашеныими не исходить • въ третиюю же девять (ev 5e хт)
xpixfi Evva5i) съ обращеникмь МОЛЯЩЮСА • тако прити къ причастию осв'Ьщеныихъ • lae'fe
гако и на таков'Ьмь съблюденик боудеть • СЗ съмотрлщааго црквъ • и къ словоу юбращенига
разд'ЬлитьсА кмоу запр-Ьщеник простьренига • гако въ девяти л'Ьтъ 243а м'Ьсто • на
кокмьжьдо чиноу осмок или семок • или шесток • или ПАТОК • кдшгЬмь быти • нежели вели-
ист[в]о обращении одол'Ькть времени (КЕ XII: 242а-243а).
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символизирующей хронологическую полноту. Символический характер сроков наказа-
ния в КЕ XII выступает особенно отчетливо в их непременном трехчастном делении.

Непростым вопросом является грамматическая интерпретация числительных, встре-
тившихся в ГрБ № 715. В первом случае в подлиннике грамоты не читается одна буква.
А.А. Зализняк предлагает конъектуру тридевя<т>о [Зализняк 1993: 105] и три де-
вя<т>о [Зализняк 1995: 428]. Хотя на фоне последующего тридевя здесь было бы воз-
можно допустить другое чтение - тридевя <?>о или, например, тридевя <б>о...

В работе 1993 г. А.А. Зализняк исходит из композита тридевято (т.е. тридевятъ
в традиционной орфографии) и тридевя. А в монографии "Древненовгородский диа-
лект" здесь восстанавливаются составные числительные три девято и три девя. Он
усматривает в этих формах фонетические диалектные черты - отвердение [т'], а за-
тем и вовсе его отпадение. В монографии интепретация форм усложняется, потому
что, исходя из исконного три девяти, автор вынужден констатировать утрату флек-
сии (!) ИП множ. числа -и. Здесь смущает то, что фонетические правила введены спе-
циально для отдельных словоформ числительных, в то время как за рамками числи-
тельных данные правила не действуют. Так, например, в 3 лице презенса появление
флективного -тъ вместо -тъ отмечается в единичных случаях лишь с середины XIV в.
Отпадение конечного -тъ в числительных А.А. Зализняк усматривает в примерах, ко-
торые, как уже отмечалось [Жолобов 2002: 297-299], соответствуют исконным фор-
мам и являются грамматическими архаизмами: дьвя рьзно ГрБ № 621 (50 ХП-10 XIII);
ПАТЬ на деся дежекъ овьса ГрБ № 219 (ХН/ХШ) и под.

Идентичные фонетические изменения А.А. Зализняк усматривает в другом состав-
ном числительном: поло трьтиА дьсято гривьно сьрьбра ГрБ № 61 (30-60 XIII). Здесь
выстраивается следующая цепь фонетических изменений: (полъ третья) десяте >
> (полъ третья) десять > (полъ третье) десять; три девяти > три девять > три
девято. Эту фонетическую интепретацию принять трудно. Дело в том, что составное
числительное поло трътия дьслто имеет прозрачное грамматическое объяснение.
Это морфосинтаксическая инновация - обобщение модели составных числительных -
большого квантитатива пять десять, шесть десять и под. Ср. это же поновление в
чуть более позднем источнике той же диалектной принадлежности:

пришли бо блхоу въ полоу шеста дьсятъ шнекъ (ЛН ХШ2: 32 об. под 1164 г.);
слоуживъшю кмоу Ч стго ишсова полъ пята дьсятъ л'к(т) (ЛН ХШ2: 48 об. под
1188 г.).

Идентичную морфосинтаксическую инновацию допустимо видеть в числительном
тридевято (т.е. тридевять по образцу пятъдесятъ и под.)16 - рядом с иным вари-
антом - числительным тридевя, которое происходит из сложения. Хотя возможно
вернуться и к раннему предположению А.А. Зализняка об исходном композите три-
девять, в котором конечный согласный отвердел. Ср. с предполагаемым отвердени-
ем: пятъ кнъ - ГрБ № 219 (ХП/ХШ), где, впрочем, Ъ в пять может быть опиской (см.
[Зализняк 1995: 365]).

Числительное тридевя представляет сложение, в котором использован архаизм де-
вя, в то время как глубоким архаизмом является и сам тип числового выражения '3x9 ' .
Нет оснований видеть уникальное фонетическое упрощение три девя < три девять <
< три девяти там, где представлено обычное композитное образование.

Однотипные композитные обозначения числительных '20' и '30' фиксируются уже
в Супр. Вероятно, они спорадически допускались в праславянском, отражая противо-
поставление счетной и количественной функций. См.:

16 Ср. в позднедревнерусских источниках: ихъ(ж) дни ращитакмъ съ четырью дьс/ьтъ
лгЬ(т) поустынны(х) (ГА XIV,: 606); семь же недель бе соуботъ и нед*Ьль бываеть • триде-
слтъ и ПАТЬ днии (ПНЧ к. XIV: 194г).
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жистл ДЕВАТЬ, сътт» • и л/гктъ • родивъшА сит» и дъштери • отъ нихъже исп'лън'ь
СА мирт» вьсь Адлмоу же отъ ослоушлнига конець прикм'шоу по ДЕВАТИ сътт» и
тридеСАТН лтктткхть (Супр I: 5); БТЪАХЖ во вт» широтж ПАТИ ЛАКЪТЪ • А ВЫ ДЛЪГОТЖ
двАДбСАТИ ти ПАТИ ЛАКЪТЪ, (Супр I: 115 об.).

Употребление таких форм отражает корреляцию количественных и порядковых
числительных, из которых последние были представлены исключительно в сложени-
ях. Ср.:

Еь лтгго дводеСАТънок и четврьток • ц^слрл ДИЮКЛИТИАНА • л\Атежь Б Ъ К Т Ъ ве-
ликъ (Супр I: 110 об.); дъвлдесАТЪНО уоул\оу оуво н осмоумоу лъ-тоу пришьдъшоу
(Супр III: 6 об.); въ ДВАДВСАТЬИРК СВОКА кмоу връстъ! л'Ьто • и осмок епискоупъ
ПОСТАВЬКНЪ БЪ1 (Супр III: 17).

Со второй половины XIII в. композиты широко представлены в древнерусских
книжных источниках, наряду с более привычными составными формами. См.:

и поидоста w6a и тридесять моужь • СЗ снвъ пр(о)рчьскъ • и сташа прлмо издалеча
(Парем 1271: 12в); трии сътъ лакътъ въ широтоу • и тридеслти лакътъ • въ высо-
тоу (726); и распалашесА пламень надъ пещью • на четырТдеспхть и •&• лакътъ
(216г); съшедъшемъ же (с) еп(с)кпмъ тремъ стомъ • четыредеслшь и единомоу (КР
1284: 86); тридеслть шестага же гра(н) шестьдеслтныхъ книгъ (49г); Двадеслть и
второк правило стхъ ап(с)лъ (106в); въ двадеслть днии (3426).

Композитные формы в берестяной письменности фиксируются очень рано - уже в
грамоте № 630 (20-50 XII):

о: ньжька довадьслть бьрковьско бьз ьрьковьска оу ГОНИЦА бьз бьрьковьска до-
вадьс/лть.

Фонетическую редукцию -и и звуковой переход дъва десяти в дъва десять, как и
обсуждавшийся выше переход три девяти в три девять и далее в три девя, о кото-
рых говорит А.А. Зализняк [Зализняк 1995: 116], принять нельзя, потому что -и выра-
жает падежно-числовое значение, а его утрата разрушает нормальные грамматичес-
кие связи в тексте. Рассматриваемые числительные не сопоставимы с примерами со-
кращения конечного гласного в случаях вроде ходити > ходить, ходиши > ходишь, в
которых гласный не входит в парадигматические противопоставления и является мор-
фологически выхолощенным. К тому же в грамотах нет примеров сокращения инфи-
нитивных форм, хотя однажды представлена ранняя форма с сокращением гласного
во 2 лице ед. числа: воземеше - ГрБ № 227 (60—70 XII) .

Особенности новгородской орфографической системы позволяют интерпретиро-
вать довадьсять как дъва десяте. Но отклонение от правильного двойственного чис-
ла маловероятно в условиях живого его употребления, при том что в этой же грамоте
встречается закономерная форма дуалиса (с опиской: бьз доувоу ногоутоу).

Итак, можно подвести итоги. Благодаря находке новгородоведов, в ГрБ № 715
(XIIIj) обнаружены древнейшие из известных примеры числительного '3 х 9': триде-
вять и тридевя. Собственно фонетическое истолкование этих словоформ вызывает
сомнения, более реалистичным представляется решение, опирающееся на морфосин-
таксические параметры. Есть основания полагать, что данные числительные являют-
ся сложениями, как и закрепившееся в поздних источниках числительное тридевять.

Эта форма может быть опиской, так как конечное ше_ могло быть записано по инерции
под влиянием двух предшествующих зе^-ме^.
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Вопреки распространенной точке зрения, числительное тридевять не является ос-
татком особого девятичного счисления, которого, судя по всему, не существовало.
Нельзя говорить о девятичном счислении там, где допустимо вести речь лишь об огра-
ниченном счете по девяти, имевшем ритуально-магический характер. В то же время
данное числительное нельзя отождествлять и с обычным совмещением двух сакраль-
ных чисел, не обозначающим точного количества.
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