
49

древ неруссское производное ючьныи ‘вьюч ный’ (товара ючного — Лавр. [1295], л. 171). Фонетический 
ва  ри  ант юкъ непо сред ственно соответ ствует своему тюрк скому перво ис точ нику jük (Фасмер, I: 373, ста
тья вьюк), тогда как современное вьюк — результат позднейшей адаптации иноязычного слова с созда ни ем 
«рус  ско образно го» начала, сходного с вью, вьюга (ср. такой же эффект в простонародном варианте вьюноша 
у слова юноша). 

Элемент вуч, очевидно, представляет собой корень выч с таким же переходом вы > ву, как в вудра из 
выдра в берестяной грамоте № 713 или буть из быть в № 68 (см. ДНД2, § 2.35). Другой теоретически воз
можный вариант состоит в том, что вуч — это ко рень уч с протетиче ским в. Но по смыслу корень выч (ср. 
выкнуть, при вык нуть, при выч  ка) здесь уместнее, чем уч (учить, учиться). В самом деле, прилага тель ные 
с суффик сом ък (ьк) в большин стве случаев озна чают свойство субъекта непереходного глаго ла (часто 
воз вратно го), например: зябкий (‘который зябнет’), пылкий (‘кото рый пыла ет’), качкий (‘кото рый ка ча ется’), 
вёрткий (‘который вертит ся’) и т. п. (Заметим, впрочем, что для установления смысла слова юковучькыи 
меж ду кор нями выч и уч большой разницы нет, чтоu неудивительно, поскольку с истори ческой точ ки зрения 
это просто алломорфы одного и того же корня.)

Все слово в целом имело, таким образом (до перехода вы > ву), вид юковычькыи ‘вьючный’ (букв. 
«вью копривычный»). Оно построено в точности по той же мо дели, что, например, совре менные трудо
ёмкий, огнестойкий, водостойкий, яйценоский, дальнозоркий и т. п. Использование в данном 
кон тексте краткой формы (юковучькъ) вполне соответствует древнерусскому узусу: ср. конь полоубоу ивъ (в 
бере стяной грамоте № 735), конь рыжь и т. п. (в актах), конь блúдъ (в Апока липсисе). 

Слово доспúти многозначно (см. Срезн., I: 710, Слов. XI–XVII, 4: 331, а также СРНГ, 8: 142); наибо лее 
подходящим к контексту представляется значение ‘приготовиться, изгото вить ся, быть готовым’. Ср. в По  
вести временных лет (в эпизоде с поиском богатыря для единоборства с печенегом): и наоутриÿ придо ша 
Печенúзи, поча ша звати: нú ли мужа, се нашь доспúлъ (Лавр. [992], л. 42 об.; в Радзивиловском и Ака де  ми
ческом списках се нашь готовъ). Очевидно, Вячешка сообщает Лазарю о том, что ему удалось по слать коня 
с грузом и он сам приго товился к побегу.

Грамота  № 953

Найдена на Троицком раскопе, в квадрате 1738, на уровне пласта 9 (глубина 1,74 м), в на пла  стова ниях 
усадь бы  У. Это начальная часть двух первых строк пись ма.

$игната…   …тот…
митенаемy…

Длина 10,5 см, ширина 3 см.
Стратиграфическая дата: вторая половина ХII в.                            
Можно выделить слова: а) ø Игната …   б) … (възь)мите (?) наемы … ‘возьмите арендную плату’.

Прорись грамоты № 953


