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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Наша современность, и особенно повседневность, — противоречивы и сложны. 
Преодолевая трудности и противоречия, мы стремимся к полнокровной духовной 
и светской жизни, к обновлению и в то же время к возвращению многих утраченных 
и почти забытых ценностей, без которых бы не было нашего прошлого и едва ли сбу
дется вожделенное будущее. Мы вновь ценим то, что испытано поколениями и что, 
несмотря на все попытки «разрушить до основания», передано нам в наследие века
ми. К таким ценностям относится древний книжный церковнославянский язык.

Его живительный первоисточник — старославянский язы к , язык святых пер
воучителей славянских Кирилла и Мефодия, называемых за их подвиг создания 
и распространения славянской грамоты и богослужения равноапостольными, был 
одним из древнейших книжных языков Европы. Помимо греческого и латинского, 
корни которых уходят в античные дохристианские времена, можно назвать только 
три европейских язы ка, не уступающих по старшинству старославянскому: это — 
готский (IV в.), англосаксонский (VII в.) и древневерхненемецкий (VIII в.). Старосла
вянский язы к, возникший в IX в., оправдывает свое название, ибо он, как и его пер
вая азбука — глаголица , был создан святыми солунскими братьями для всех славян 
и бытовал сначала в среде славян западных и западной части южных славян — мо- 
раван, чехов, словаков, отчасти поляков, паннонских и альпийских славян, а затем 
славян южных в пределах далматинских, хорватских, македонских, болгарских 
и сербских и, наконец, у славян восточных. В их среде более тысячи лет тому назад 
в результате Крещения Руси он укоренился, расцвел «яко кринъ прічистий» и дал 
удивительные образцы одухотворенного и целомудренного писания, к которым об
ращались многие поколения наших дедов и отцов.

Без церковнославянского, бытовавшего на Руси, трудно себе представить разви
тие русского литературного язы ка во все эпохи его истории. Церковный язык, подоб
но латыни в западных романских странах, был всегда опорой, гарантией чистоты 
и источником обогащения русского нормированного язы ка. Мы и сейчас, порой под
сознательно, несем в себе частицы священного общеславянского язы ка и пользуем
ся им. Употребляя пословицу «Устами младенца глаголет истина», мы не задумы
ваемся над тем, что «чисто» по-русски следовало бы сказать «Ртом ребенка говорит 
правда», а ощущаем лишь некоторый архаизм, книжность этого мудрого речения. 
Наши предки в XVIII в. или в начале XIX в., используя французский идиом trainer 
ипе тіэёгаЫе existence, не стали говорить «тащить убогую житуху», как, казалось бы, 
следовало ожидать, а обратились к церковнославянской традиции и ... стали 
в некоторых случаях влачить жалкое существование. Еще Михайло Ломоносов
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в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» в 1757 г. писал, что 
«старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского 
язы ка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие 
к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще через 
латинский», и пояснял, что «оные неприличности ныне небрежением чтения книг 
церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту на
шего язы ка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все 
показанным способом пресечется, и российский язы к в полной силе, красоте и богат
стве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь российская 
славословием Божиим на славянском язы ке украшаться будет»1 .

Таким образом, благоприятное будущее русского литературного языка М. В. Ло
моносов видел в опоре на «славенский язы к», что и было подтверждено в начале XIX в. 
блистательным поэтическим слогом Пушкина, а еще почти столетие спустя, в траги
ческие дни Второй русской революции, другой служитель русской Музы поэт Вячеслав 
Иванов, автор ряда произведений на языке, близком к церковнославянскому, в статье 
«Наш язык» писал: «Язык, стяжавший столь благодатный удел при самом рождении, 
был вторично облагодетельствован в своем младенчестве таинственным крещением 
в животворящих струях язы ка церковнославянского. Они частично претворили его 
плоть и духотворно преобразили его душу, его “внутреннюю форму”. И вот он уже не 
просто дар Божий нам, но как бы дар Божий сугубо и вдвойне, — преисполненный 
и преумноженный. Церковнославянская речь стала под перстами боговдохновенных 
ваятелей души славянской, свв. Кирилла и Мефодия, живым слепком “божественной 
эллинской речи”, образ и подобие которой внедрили в свое изваяние приснопамятные 
Просветители»2 . Для многих писателей и поэтов, да и просто ревнителей благолепия 
русского языка, церковнославянский был не только источником вдохновения и образ
цом гармонической завершенности, стилистической строгости, но и стражем, как это 
полагал еще Ломоносов, чистоты и правильности пути развития русского («российско
го») языка. Утратил ли эту роль церковнославянский и в наше время? Я полагаю, что 
не утратил, что именно эту функциональную сторону древнего языка, языка, не отре
шенного от современности, следует осознавать и воспринимать и в наше время. Мне 
известно, что во Франции любители и охранители чистоты французской речи так же 
относятся и к латыни, изучая и популяризируя этот средневековый международный 
европейский язы к и даже стремясь сделать его устным, разговорным в определенных 
ситуациях и условиях. Они создали общество «живой латыни» (le latin  vivant) ни
как не в ущерб, а на пользу родному французскому языку.

Тот церковнославянский язы к, который мы слышим в храмах и находим в цер
ковных книгах, в науке теперь принято называть новоцерковнославянским , на нем 
пишутся новые церковные тексты: акафисты, службы новопрославленным святым. 
Этот термин ввел известный чешский палеославист Вячеслав Францевич Мареш

1 М. В. Ломоносов. Поли. собр. соч.: Труды по филологии. 1739-1758 гг. М.; Л., 1952. — 
Т. 7. — С. 591.

2 В. И. Иванов. Наш язык // Из глубины: Сборник статей о русской революции. — М.; 
1990. — С. 146.
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(он сам себя так именует по-русски), посвятивший новоцерковнославянскому язы 
ку несколько работ. В докладе на конференции, приуроченной к 1000-летию Креще
ния Руси (Ленинград, 31 января -  5 февраля 1988 г.), он сообщил, что «в наше вре
мя существуют три типа новоцерковнославянского языка: 1) русский  тип, который 
употребляется как литургический язы к в богослужении византийского обряда (про
изношение приспособляется к языковой среде); 2) хорватско-глаголический тип, 
который употребляется в богослужении римского обряда у хорватов (с 1921 до 1972 г. 
также у чехов); 3) чешский т и п , с 1972 г. употребляемый в римском обряде у чехов 
(оформлен научным путем в 1972 г.)». Недавно изданы служебники римского обря
да на новоцерковнославянском язы ке хорватско-глаголического варианта и вариан
та чешского. Как все литургические книги, они изданы анонимно, но известно, что 
хорватский вариант приготовлен И. Л. Тандаричем, а чешский В. Ткадличком. 
Таким образом, церковнославянский язы к можно услышать не только в православ
ных храмах, но и в храмах католических, правда, в последних он звучит крайне 
редко, в исключительных случаях и исключительных местах.

В нынешней России церковнославянский многими ощущается и воспринимает
ся как язы к «мертвый», т. е. сохранившийся только в церковных книгах и службах, 
во всех иных случаях, даже при домашнем чтении Священного Писания, в ходу — 
родной русский язы к. Не так было в дореволюционные времена. Об этом свидетель
ствуют многочисленные источники, да и собственные воспоминания о моем детстве, 
отрочестве и юности. Эта пора прошла в условиях беженского быта в Сербии, в Белгра
де, где я учился в «старомодной» русской школе, а потом в мужской русской гимназии. 
В старшем классе моим законоучителем и духовным отцом был протоиерей Георгий 
Флоровский, а всего Закон Божий преподавался не менее десяти лет (полное среднее 
образование длилось 12 лет: четыре года в начальной школе и восемь в гимназии). 
Молитвы, Символ веры и Евангелие (Новый Завет) были исключительно на церковно- 
славянском язы ке, и только Катехизис, как мне помнится, Катехизис митрополита 
Филарета, который мы выборочно зубрили слово в слово, был на русском, и то весьма 
архаическом (как сейчас помню отрывок, объясняющий, почему крестная смерть 
Спасителя избавляет нас от греха, проклятия и смерти: «Дабы мы удобнее могли 
веровать сей тайне, слово Божие вразумляет нас о ней, сколько вместить можем, через 
сравнение Иисуса Христа с Адамом. Адам естественно есть глава всего человечества, 
которое составляет одно с ним, по естественному происхождению от него» — и т. д.)1. 
На воскресной обедне, которую многие из нас знали почти наизусть, стояли в гимна
зической церкви строем, иногда, перед большими праздниками, отстаивали вечерни, 
часть класса (счастливчики!) пела в церковном хоре, но ходили и в городскую рус
скую Троицкую церковь, и на кладбище к Иверской. Церковнославянский язык звучал 
постоянно, церковнославянские тексты (заповеди Моисея и заповеди блаженств, 
молитвы, тропари, небольшие притчи из Евангелия), как и латинские тексты или 
тургеневские стихотворения в прозе, заучивались наизусть, отдельные гимназисты 
прислуживали в церкви, читали часы, исполняли обязанности псаломщика. Церков
нославянский язы к звучал чаще, чем воспринимался зрительно.

1 Митрополит Филарет. Пространный христианский катехизис. — Варшава, 1930. — С. 41.
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Чтобы понять, как глубоко был воспринят русскими людьми или людьми русской 
культуры церковнославянский язы к во времена, которые сейчас каж утся почти 
патриархальными, достаточно прочитать краткий и необычайно яркий рассказ 
«Панихида» парижского российского писателя Гайто Газданова, ставшего эмигран
том после гражданской войны в нашей стране. В рассказе описывается, как во вре
мя немецкой оккупации Парижа в 1942 г. умер от чахотки русский беженец, как при
шли к нему его немногочисленные, во многом случайные знакомые, которые позва
ли русского священника, чтобы прямо в доме отпеть покойника и потом отвезти его 
на кладбище: «Батюшка, старый человек с хрипловатым от простуды голосом, при
ехал через четверть часа. На нем была поношенная ряса, вид у него был печальный 
и усталый. Он вошел, перекрестился < ...>  — Из каких мест покойник? — спросил 
священник. Володя ответил — такого-то уезда Орловской губернии. — Сосед, зна
чит, — сказал батюшка. — Я сам оттуда ж е, и тридцати верст не будет. Вот беда, 
не знал я, что земляка хоронить придется. А как звали? — Григорий. — Священник 
молчал некоторое время < ...>  — Будь другие времена, я бы по нем настоящую пани
хиду отслужил, как у нас в монастырях служат. Да только вот голос у меня хриплый, 
одному мне трудно, так может быть, кто-нибудь из вас мне все-таки поможет, под
тянет? поддержит меня? — Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было < ...>  
трагическое и торжественное. — Служите, батюшка, как в монастыре, — сказал 
он, — а мы все поддержим, не собьемся. — Он обернулся к своим товарищам, под
нял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом — 
священник посмотрел на него с удивлением — и началась панихида. Нигде и никог
да, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся 
лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли 
слушать пение. < ...>  “Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе 
метется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб 
вселимся, иде же вкупе цари и нищ ие”. < ...>  “Вси бо исчезаем, вси умрем, цари же 
и князи, судьи и насильницы, богатые и убогие и все естество человеческое”. < ...>  
Когда отпевание кончилось, я спросил Володю: — Откуда это все у вас? Каким это 
чудом все вышло, как  вы составили такой хор? — Да просто так, — сказал он. — 
Кто в опере когда-то пел, кто в оперетке, кто просто в кабаке. И все в хоре пели, 
конечно. А уж церковную службу мы с детства знаем — до последнего вздоха. — 
Затем гроб с телом Григория Тимофеевича закрыли» < ...> 1.

Трудно сказать, когда и как вернется в нашу среду культура и дух церковносла
вянского слова, церковного распева и будут ли они широкого и глубокого охвата. Бог 
весть! Но думали ли мы с вами, читатель, десять или даже пять лет тому назад, что 
в начале 90-х годов в Москве, в издательстве «Просвещение» выйдет учебник церков
нославянского языка?

Н. И. Толстой ,
академик РАН 

t  1996

1 Гайто Газданов. Вечер у Клэр: Романы и рассказы. — М., 1990. — С. 529-530.
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ОТ АВТОРОВ

Вы держите в руках учебник церковнославянского языка — богослу
жебного языка Русской Православной Церкви.

Эта книга сильно отличается от учебников старославянского и древ
нерусского языков. Старославянский и древнерусский языки изучают для 
того, чтобы знать историю языка, выяснить, каков был его древнейший 
облик, представить, как выглядел язык дописьменной эпохи. Наша 
задача иная: во-первых, научить читать и понимать тексты, входящие 
в состав православного богослужения, а во-вторых, дать общее пред
ставление о церковнославянском языке. Ведь современный русский 
литературный язык сформировался под сильным влиянием церковной 
книжности, и знание церковнославянского дает нам возможность по- 
иному почувствовать, увидеть и осмыслить многие явления родного 
языка. Поэтому говорящему по-русски знание церковнославянского необ
ходимо так же, как итальянцу или французу — знание латыни.

Книга открывается написанным В. М. Живовым очерком истории 
церковнославянского языка. Грамматика излагается поурочно для 
того, чтобы, получив на первых уроках представление не только об алфа
вите, но и о глаголе, а также о некоторых особенностях синтаксиса, мож
но было понять структуру церковнославянского предложения. Тексты 
и фрагменты текстов, приведенные в упражнениях, не придуманы авто
рами, а взяты из славянской Библии и богослужебных книг. При этом 
в скобках приводятся ссылки лишь на стихи Ветхого и Нового Завета. 
Из-за громоздкости аппарата ссылки на богослужебные книги не даются. 
Материал урока не обязательно проходится за одно занятие, однако 
уроки должны изучаться последовательно. В каждом последующем уро
ке мы исходим из того, что содержание предыдущих тем уже известно. 
В материалах уроков даются ссылки на Грамматический справочник, 
который следует использовать при выполнении упражнений и чтении 
текстов. После уроков помещен особый раздел, посвященный лексиче
ским и поэтическим особенностям богослужебных текстов1.

1 М атериалы  этого раздела составлены  на основе публикаций: О. А. Седако- 
ва . Ц ерковнославянско-русские пароним ы . М атериалы  к словарю. М ., 2005, 
и А. Г . К р а вец ки й . Опыт словаря литургических символов. — Славяноведение. 
1995, № 3 — 1997, № 5.



В хрестоматию включены отрывки из церковнославянских книг 
разных жанров. Каждый раздел начинается с небольшого предисловия, 
в котором рассказано об истории приведенного фрагмента и указано его 
место в системе церковнославянской книжности. Тексты снабжены при
мечаниями, содержащими, во-первых, переводы наиболее сложных 
мест, во-вторых, информацию об упоминаемых исторических событиях 
и реалиях. В примечаниях также указываются библейские цитаты, ко
торые являются своеобразным ключом к пониманию и интерпретации 
текста. Наиболее сложные для восприятия материалы сопровождаются 
параллельными переводами. При чтении текстов хрестоматии надо 
пользоваться Словарем (в примечаниях нет перевода тех слов, которые 
есть в Словаре), а также Грамматическим справочником.

Грамматический справочник включает небольшой очерк церков
нославянской орфографии, дополняющий сведения, которые приведены 
в уроках, таблицы склонения и спряжения. Разбросанный по урокам 
грамматический материал в справочнике обобщен и систематизирован. 
Словарь ориентирован на тексты хрестоматии и уроков, т. е. в нем при
водятся не все сложные для понимания слова церковнославянского языка, 
а лишь те, которые встречаются в этой книге.

В конце учебника помещен список литературы, обращаясь к которой 
можно получить более подробную информацию как о церковнославян
ском языке, так и об истории славянской книжности.

Иллюстрации, помещенные в книге, — не произведение современных 
художников, а подлинные заставки и гравюры из старопечатных книг. 
Изображение играло большую роль в церковнославянских книгах, допол
няя текст и являясь его своеобразной частью. Иллюстрации, помещен
ные в уроках, воспроизводят страницы учебных книг, напечатанных ки
риллицей.

Мы благодарим всех, кто сочувствовал и помогал нашей работе. Первое 
издание не состоялось бы без огромного труда, вложенного в эту книгу 
Г. В. Карпюком. А над подготовкой этого, четвертого по счету, издания 
много работали сотрудники Издательского Совета Русской Православ
ной Церкви. Наша особая благодарность редакторам JI. П. Медведевой 
и И. В. Логиновой.



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
О ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫКЕ1

1

Сейчас церковнославянский язык — это язык богослужения у пра
вославных славян, т. е. у русских, украинцев, белорусов, болгар, ма
кедонцев, сербов. Этот язык сложился давно, в IX в., он является об
щим достоянием всего православного славянства и в течение многих 
столетий был основой религиозных и культурных связей разных 
славянских народов. Раньше, в средние века, церковнославянский 
язык был не только богослужебным, на нем писалось все то, что свя
зывалось с религиозными ценностями; поскольку же вся средневеко
вая культура имела религиозный характер, церковнославянский был 
языком всей культуры в целом. Славяне читали на нем Библию, на 
церковнославянский переводились сочинения греческих и латинских 
богословов и учителей монашеской жизни, византийские историчес
кие и научные сочинения, на нем писались поучения, жития святых, 
летописи. Эти произведения переходили из одной славянской области 
в другую, переписывались, изменялись, приспосабливались к новым 
условиям, они были основой духовной жизни славян и их взаимного 
общения.

Возникновение церковнославянского языка связано с именами 
славянских апостолов, святых Кирилла и Мефодия. Как рассказыва
ется в житии св. Кирилла, Бог дал св. Кириллу славянские книги, 
чтобы и славяне «были причислены к великим народам, которые сла
вят Бога на своем языке». Утвердить славянскую письменность как 
особую религиозную традицию, существующую наравне с греческой 
и латинской, было очень трудным делом. Свв. Кирилл и Мефодий 
с 863 г. создавали славянское богослужение и славянскую церковную 
литературу в Великой Моравии и Паннонии, славянских государст
вах, расположенных на территории современных Чехии, Словакии

1 Этот раздел написан  В. М. Ж ивовы м .
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и Венгрии. В церковном отно
шении эта область подчинялась 
Риму, и именно от римского папы 
Адриана свв. Кирилл и Мефо- 
дий получили благословение на 
свою деятельность. Св. Кирилл 
скончался в Риме, а св. Мефо- 
дия папа Адриан поставил ар
хиепископом «всем землям сла
вянским» (как сказано в житии 
Мефодия). Но у их дела было 
много противников, Мефодия 
преследовали, его учеников 
изгнали из Моравии. К тому 
времени Моравия не была един
ственным славянским христи
анским государством. В 864 г. 
при царе Борисе христианство 
приняла Болгария, в церков
ном отношении подчинявшаяся 
Константинополю, и ученики 
Мефодия перенесли свою дея
тельность в эту страну.

В Болгарии при царях Борисе (852-888) и Симеоне (888-927) 
церковнославянская книжность переживает свой первый расцвет. 
В дополнение к библейским и богослужебным книгам, переведенным 
Мефодием и его учениками в Моравии, переводится с греческого 
множество книг и появляются разнообразные оригинальные произ
ведения. Славянская книжность занимает свое место в ряду мировых 
литературных традиций. Те новые славянские государства, которые 
возникают в это время и принимают христианство, естественно, про
должают это развитие. Так случилось в Сербии в ХІ-ХІІ вв. То же 
самое происходило и в Киевской Руси. После официального приня
тия христианства при св. Владимире в 988 г. на Руси утверждается 
и славянское богослужение, и славянская книжность. Не совсем 
исчезает церковнославянская литературная традиция и у тех славян, 
которые находились в церковном подчинении у Рима. Церковносла
вянским продолжают пользоваться в Чехии (до конца XI в.) и в Хор
ватии. Все эти области находились в общении друг с другом (раз
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деление Церквей — на православную и католическую — происходит 
только в 1054 г.), взаимодействие имело место и в сфере литературы, 
и в сфере языка.

2

То, о чем мы сейчас говорили, — это внешние трудности станов
ления церковнославянского языка. Не менее существенными были 
трудности внутренние. Когда говорят, что церковнославянский язык 
создали свв. Кирилл и Мефодий, имеют в виду именно преодоление 
этих трудностей. Конечно, они не выдумали этот язык, а приспособи
ли славянскую речь к выражению тех понятий и представлений, 
которые диктовало христианское учение.

Это, бесспорно, требовало огромной работы. Кирилл и Мефодий 
были греками, они родились в греческом городе Со луни (Фессалоники), 
в IX в. там жило очень много славян, так что говорить по-славянски 
братья, видимо, научились еще в детстве. Но говорить и писать — это 
совсем разные вещи. Для того чтобы сделать язык письменным и пе
ревести на него Библию и богослужение, нужно было создать письмен
ность, т. е. славянский алфавит, приспособленный к звукам славян
ской речи, нужно было найти слова, которые подходили бы для вы
ражения христианских понятий, и нужно было, наконец, научиться 
строить фразы так, чтобы получалось стройное и последовательное по
вествование — такое же, какое было в греческих оригиналах. Над 
этим и трудятся свв. Кирилл и Мефодий.

Славянский алфавит создает св. Кирилл, этим первоначальным 
славянским алфавитом была глаголица. У св. Кирилла было замеча
тельное понимание языка, придуманный им алфавит прекрасно под
ходил для записи того славянского говора, которым он владел: 
буквы соответствовали тем единицам звучащей речи, которые нуж
но было различать для того, чтобы не смешивались разные слова 
(т. е. буквы обозначали фонемы). Когда церковнославянским языком 
начинают пользоваться в Болгарии, глаголица заменяется кирилли
цей — тем церковнославянским алфавитом, которым мы сейчас поль
зуемся. Однако основной труд — выделение значимых звуковых еди
ниц — был проделан св. Кириллом: рисунок букв в кириллице был 
другим, но система графических знаков повторяла глаголицу. Заме
на произошла потому, что в Болгарии и раньше записывали славян
скую речь с помощью греческого алфавита (который был для этого
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рукописи X I века. Рукопись долгое врем я хранилась в Зограф ском  монастыре 
на Афоне, а в 1860 г. была подарена А лександру II. Н а иллю страции видна

плохо приспособлен: в нем нет букв для обозначения звуков ш, ж, ц, ч 
и т. д.). Славянский кириллический алфавит возник тогда, когда взя
тый у греков набор букв дополнили в соответствии с глаголицей.

Кирилл и Мефодий сделали много переводов с греческого на цер
ковнославянский. В результате этих переводов сформировался основ
ной словарный фонд (лексика) церковнославянского языка. Нужно
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сделанная позж е ки ри лли ч еская  приписка. П риводится по книге Х артмута 
Трунте «П рактический  учебник церковнославянского я зы к а  в 30 уроках», 

вы ш едш ей в 1992 г. на немецком язы ке

ведь помнить, что в это время славяне только начинали осваивать хри
стианскую культуру, и основные понятия христианской веры — 
достаточно абстрактные по своему характеру — не имели в их языке 
никакого соответствия. Когда, например, мы читаем второй член 
Символа веры (fiiiptfo во ёдинАго господа іис&а хрнстд, сына божТа, единородного, 
ІіЖІ ѵ5 отца рожденнАго прежде всіэдь вѣкъ, СвІіТА ѵ5 СВІіТА, КОГА ИСТИННА ѵ5 БОГА
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ИСТИННА, рОЖД£ННА, HtCOTROptHNA, ёдННОС^ЦІНА О Т1$, НМЖ£ RCA БЫШД), МЫ ДОЛЖНЫ
понимать, как трудно это было в первый раз сказать по-славянски. 
Слово господь к богу (т. е. к языческим богам) не прилагалось, а обо
значало властителя, владельца; прилагательного единородный вообще не 
было, оно было придумано славянскими первоучителями по гречес
кому образцу, так же как не было прилагательного ёдннос̂ цшын, да и 
самого абстрактного понятия сущности (старослав. сжшти — это дей
ствительное причастие настоящего времени женского рода от глагола 
выти, а слово сущность образовано от него искусственно, в процессе 
создания христианской терминологии). Слово в'Екъ имело, возможно, 
значение какого-то временного отрезка, соизмеримого с человеческой 
жизнью (ср. на мой век хватит), но выражение прежде вс^х* ни' 
какого смысла для славян-язычников не имело. Все это нужно было 
придумать, и первый шаг сделали здесь свв. Кирилл и Мефодий.

3

Не легче обстояло дело и с книжным синтаксисом. Когда мы сего
дня выучиваем в школе, как строится простое предложение, какими 
бывают сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, то 
часто не вполне отдаем себе отчет в том, что нас таким образом учат 
правильно писать, а говорим мы обычно по-другому. Мы с вами гово
рим: Книжка, я вчера на кухне оставила, принеси, пожалуйста. Од
нако мы с вами никогда так не напишем. Мы напишем: Принеси мне, 
пожалуйста, ту книжку, которую я вчера оставила на кухне. В пер
вом случае структура фразы ориентирована на ситуацию разговора, 
когда понятно, о каких предметах идет речь, и нужно их только на
звать. Во втором случае у фразы правильная логическая структура: 
сначала названо действие, которое нужно совершить, потом его объ
ект, потом дается характеристика этого объекта. Конечно, мы с вами 
легко можем понять и без труда построить вторую фразу и совсем не 
замечаем, в чем здесь сложность. Но ведь мы с вами не только разго
вариваем, но и читаем, привыкли к письменному языку, и школьное 
обучение только помогает нам избавиться от некнижных оборотов, 
когда мы пишем сочинение или должны выступать на каком-нибудь 
собрании. Ясно, что при свв. Кирилле и Мефодии все было по-другому: 
читать славянам было еще нечего, и никакой традиции логического, 
а не разговорного построения фразы еще не выработалось.
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При этом у первых славянских переводчиков был перед глазами гре
ческий или латинский текст, с которого они переводили. Просто перене
сти в славянский текст синтаксис греческого или латинского оригинала 
было, конечно, невозможно, хотя все эти языки были родственными и 
в синтаксисе у них было много общего. Однако можно было сохранить 
порядок слов, поскольку в славянском он был таким же свободным, как 
в древних языках, можно было найти подходящие славянские эквива
ленты для греческих союзов и частиц, связывающих простые предложе
ния в сложные. В тех же случаях, когда в разговорном языке соответст
вия не находилось, оставалось скопировать греческую синтаксическую 
конструкцию, поставив, например, на место греческого глагола в неопре
деленной форме славянский глагол в той же форме, на место существи
тельного — существительное (в том же падеже) и т. д. Например, слова 
Христа апостолам Андрею и Петру [Мк. і, 17] переданы в славянском 
Евангелии так: ПрТнднтд всл'Кдг мене, н сотворю вдсъ выти ловца челов'Ёшмг 
(Идите за Мною, и Я  сделаю, что вы будете ловцами человеков)', 
и неопределенная форма выти, и падежи существительных соответствуют 
здесь греческому тексту, в живой же славянской речи таких конструк
ций не встречалось. В результате подобной переводческой работы и воз
ник особый синтаксис книжного славянского языка, который стал упо
требляться не только в переводных, но и в оригинальных сочинениях.

4
Сформировавшийся таким образом язык был, конечно, не очень 

похож на ту речь, которую можно было услышать в домашнем разго
воре древних славян или даже на совете их вождей. Поэтому с самого 
начала церковнославянский был языком книжным, отчетливо про
тивопоставленным бытовому разговорному языку. На фоне этого 
основного противопоставления другие языковые различия казались 
не такими важными. Это относится прежде всего к различиям между 
отдельными славянскими диалектами. В ІХ-Х вв. славянский был 
еще единым языком, и разные его диалекты, из которых потом раз
вились известные нам славянские языки (русский, украинский, бол
гарский, сербский, чешский, польский и др.), различались между собою 
не больше, чем говоры, скажем, современной вологодской и современ
ной курской деревни. Именно поэтому Кирилл и Мефодий создают 
церковнославянский на основе знакомого им южнославянского
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диалекта Солу ни, а отправляются со своими книгами в Моравию, к за
падным славянам.

Это не значит, конечно, что церковнославянский, где бы он ни упо
треблялся, оставался совершенно одинаковым. Отдельные местные 
черты он приобретал: в Моравии — моравские, в Болгарии — болгар
ские, в Киевской Руси — восточнославянские. Так возникали отдельные 
изводы (или редакции) церковнославянского. Они отличались преж
де всего чертами фонетики и морфологии, приспособленными к осо
бенностям данного славянского диалекта. Так, в древней Болгарии 
говорили и писали рождьство, в древней Чехии — розьство, а на Руси — 
(южьство. Имелись различия и в словаре, среди тех слов, которые были 
не специальными книжными образованиями, а заимствовались из ме
стной бытовой лексики. Различия, однако, не были слишком большими, 
так что произведения, возникшие в одной области, читались и пере
писывались в другой. Поэтому разные изводы церковнославянского 
влияли друг на друга, и сегодняшняя русская редакция церковносла
вянского вобрала в себя результаты многих веков этого развития.

5
Церковнославянскому языку в Древней Руси учились не так, как 

мы учимся ему сегодня. Учебники, грамматики и словари появляются 
только в XVII в. До этого учились так. Сначала выучивались читать 
по складам, т. е. распознавать буквы и правильно произносить их соче
тания, потом заучивали наизусть тексты: Часослов (сборник основных 
молитв) и Псалтирь. А понимать эти тексты надо было, основываясь 
на знании своего родного языка. Степень понимания поэтому могла 
быть разной, хорошо понимали церковнославянские тексты те, кто 
много читал. Как бы ни обстояло дело с пониманием, но на восприя
тии церковнославянского языка такая процедура обучения сказыва
лась вполне определенно: русский и церковнославянский понимались 
не как разные языки, а как разные варианты одного языка. Такое 
понимание отражалось и на употреблении. Во-первых, разграничива
лись сферы применения вариантов, т. е. книжного и некнижного: по- 
церковнославянски не вели бытовых разговоров, а по-русски не моли
лись. Во-вторых, когда русский человек писал книжные тексты, он 
пользовался своими знаниями родного языка, часто только переделы
вая на книжный лад обычные для него слова и обороты.
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Были в Древней Руси и книжники-профессионалы. Они переписы
вали книги и трудились в основном в скрипториях при больших 
монастырях и княжеских центрах. Их труд требовал особого умения, 
ведь у них не было никаких справочников, а текст надо было перепи
сать правильно и исправить в нем ошибки. Это было очень важно, 
потому что речь шла не о каких-нибудь книжках для чтения, а о сло
вах, которые произносились в церкви и были обращены к Богу. 
Неправильность в таких текстах могла означать неправильность в ве
ре, потому что в восприятии древнерусских книжников неправильное 
слово могло соответствовать «неправильной» вещи. Например, если 
дгглг, произносившийся как ангел, обозначал посланца Бога, то лггелъ, 
произносившийся как аггел, обозначал посланца сатаны. Так и пи
шется в Евангелии: Идите (5 мене, прокллтТн, во огнь вечный, оуготовдннын 
дТдволК1 й дггелѵѵлю erw [Мф. 25,41 ]. Когда разговорный язык существенно 
изменился, так что владение книжным языком, выученным на основе 
разговорного, становилось все более затруднительным, стала ощу
щаться необходимость упорядочить книжный язык и книжную пись
менность на новых основаниях. Этот процесс начинается в конце ХГѴ в.

6
Сначала русские книжники обращаются к южнославянским (бол

гарским и сербским) образцам. Они думали, что на славянском юге 
язык свв. Кирилла и Мефодия сохранился лучше и проблему правиль
ности можно будет решить, просто аккуратно воспроизводя церков
нославянские тексты, принесенные от болгар и сербов. В это время на 
Руси усваивается ряд черт южнославянских изводов церковнославян
ского: начинают ставиться надстрочные знаки (ударения и придыха
ния), упорядочиваются знаки препинания и написание слов под тит
лом, переносятся некоторые формы (например, рождество вместо роже, 
ство). Однако основные проблемы на этом пути не решались. Вопрос 
о правильности нужно было решать самостоятельно.

С конца XV в. осуществляется большая работа по стабилизации 
церковнославянского языка и совершенствованию основного корпу
са письменных памятников. В 1499 г. завершается составление полно
го библейского свода (всех книг Ветхого и Нового Завета), над этим 
трудился кружок книжников, собранных Новгородским архиеписко
пом Геннадием; появляется так называемая Геннадиевская Библия 
(до этого имели хождение отдельные библейские книги, не собранные
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воедино). Позднее она легла в основу 
первопечатной славянской Библии, из
данной в Остроге в 1581 г., и ее москов
ского переиздания 1663 г. Появляют
ся первые грамматические трактаты и 
филологические сочинения, начина
ют систематически исправляться бого
служебные книги. В середине XVI в. 
составляются Великие Четьи Минеи 
митрополита Макария, в которых 
собраны и обработаны жития святых, 
поучения, наставления о монашеской 
жизни и богословские трактаты, изве
стные в Московской Руси в это время. 
Упорядочивается летописание, созда

ется Степенная книга — большая сводная летопись, имевшая полу
официальный характер.

Вся эта работа становится особенно систематической, когда в 
Москве начинается книгопечатание, сначала в анонимной типогра
фии с 1550-х годов, а с 1564 г. — в типографии Ивана Федорова (в этом 
году он издает свою первую книгу —Апостол). При книгопечатании 
книга воспроизводится сразу в сотнях экземпляров, поэтому подго
товка исправного текста становится особенно ответственным делом. 
Вокруг типографии складывается штат профессиональных, хорошо 
образованных книжников, которые занимаются подготовкой книг к 
печати (книжной справой). В ходе их трудов принимает окончатель
ные очертания московский вариант церковнославянского языка со 
своей нормативной орфографией и морфологией.

7
При систематической книжной справе неизбежно вставал вопрос:

каковы должны быть основания для исправления книг? Нужно ли ру
ководствоваться грамматическими правилами или отыскивать наи
лучший текст в наиболее исправных рукописях? А если обращаться
к рукописям, то как определить, какая из них наиболее исправна? От
того, как решались эти вопросы, зависело очень многое. Ведь — на
помним — речь шла не только о том, как писать, но и о том, как ве
рить. Именно поэтому изменение в направлении книжной справы при
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Патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче повлекло за собой 
раскол Русской Церкви.

Патриарх Никон, как и его противники, хотел усовершенствовать 
богослужение. При этом он думал, что для исправления русских цер
ковных книг и обрядов лучшим руководством могут быть книги и об
ряды, принятые на Украине, в Киеве. Его привлекало то, что в Киеве 
было заведено правильное учение, там была высшая духовная школа 
(Киево-Могилянская академия), изучали греческий язык и издавали 
богослужебные книги, сверяя их с греческими текстами. Поэтому во 
время Патриарха Никона и его преемников книги в Москве издаются 
по украинским изданиям, которые, правда, предварительно подверга
ются особому исправлению. Противники Патриарха Никона, старооб
рядцы, думали, что и у современных им греков, живших под турецким 
владычеством, и у украинцев, постоянно общавшихся с католиками, 
и книги, и обряды повреждены; они считали, что исправления нужны, 
но опираться они должны на собственную традицию, на русское цер
ковное предание и древние рукописи. Поэтому у старообрядцев, не при
нявших реформ Патриарха Никона, до сих пор сохраняется в употреб
лении старый московский извод церковнославянского языка.

В патриаршей же Церкви утверждается другой извод церковносла
вянского языка, возникший из соединения киевских норм с москов
скими в результате работы никоновских и послениконовских справщи
ков. Эти справщики брали за основу украинские издания и исправляли 
их, руководствуясь общими грамматическими правилами, а в отдельных 
случаях и греческим текстом. Так, во второй половине XVII в. были 
исправлены основные богослужебные книги — Служебник, Требник, 
Постная и Цветная Триодь, месячные служебные Минеи. В первой 
половине XVIII в. в соответствии с этими же нормами исправляется 
Библия. Завершением этого труда было издание в 1751 г. так называе
мой Елизаветинской Библии (напечатанной при императрице Ели
завете Петровне). Таким образом формируется новый извод церковно- 
славянского языка, называемый синодальным церковнославянским 
или новоцерковнославянским. В 1685 г. Киевская митрополия подчи
няется Московскому Патриарху, в первой половине XVIII в. издается 
ряд императорских указов, предписывающих местные издания осу
ществлять в точном соответствии с московскими; в результате укра
инский извод церковнославянского выходит из употребления (он 
сохраняется только у униатов), и новоцерковнославянский оказы
вается общерусским изводом. Этот язык вам и предстоит изучать.
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I. Алфавит

В церковнославянском языке алфавит состоит из 40 букв, боль
шая часть которых по написанию и произношению соответствует 
русским буквам. Каждая буква церковнославянского языка имеет 
свое традиционное название.

Буквы Названия
букв Произношение Буквы Названия

букв Произношение

fl, А аз [а] 1 Т И [и]
Б, Б буки [б] К, к како [к]
В, в веди [в] Л, л люди [л]
Г, г глаголь [г] М, м мыслете [м]
Д, А добро [д] Н, н наш [н]

е,е есть [е] О , О, с> он [О]
Ж, ж живёте [ж] П, п покой [П]

зело [з] р>Р рцы [р]
3,3 земля [3] С, с слово [С]
И, и йже [И] Т ,т твёрдо [т]



Буквы Н азвания
букв Произношение Буквы Н азвания

букв Произношение

Оѵ, 0Y, * УК [у] Ѣ, і ЯТЬ [е]
Ф,ф ферт [Ф] Ю,ю ю [ю]
х , х хер [х] Ш, га я [я]

Ц ,ц

от
цы

[от]
[ц]

1
CD, сэ j1 омега [о]

Ч,ч червь [ч] A, A юс малый [я]
Ш, ш ша [ш] a ,  a кси [кс]
Щ,ц< ща [щ] пси [пс]
Ъ ер* фита [ф]
ы еры [ы] V , Y йжица [И ], [ в ] ” *
ь

**ерь

* Означает твердость предыдущ его согласного. И ногда зам еняется знаком  ’, 
которы й назы вается паерок  или ерок .

** О значает м ягкость предыдущ его согласного.
*** ѵ произносится к а к  [в], если перед ней стоит буква а или г. В остальны х 

случаях ѵ произносится как  [и], при этом над ней стоит значок: ѵ, ѵ, [Пагслъ, 
6ѴАГГ€лТ€, MWVCCH, ѴХСШПъ].

По-разному пишутся, но одинаково произносятся следующие 
буквы и сочетания букв:

1) В, V 4) и, V, іг, Ѵ-, ѵ 7) ф, іОт 10) а, КС
2) с, е, 'Ь 5) о, О , w, сэ 8) СЗ, от 11) і|г, пс
3) 3, 5 6) оу, * 9) іа, а

Церковнославянский алфавит был создан на базе греческого. 
Этим объясняется наличие ряда букв (ф, w, {J, \|г, ѵ), избыточных
для передачи славянской речи. Греческим влиянием объясняется 
и правило, согласно которому сочетание гг читается как [нг], а со
четание гк — как [нк], например: ёѵаггсліЧ (греч. еьаууеХюѵ), сѵтклйть 
(греч. сгоук̂ туссх;)1.

Буква 'Ь употреблялась для передачи особого гласного звука, 
представленного во многих славянских диалектах. В некоторых

1 И склю чениями из этого правила является им я arrtft и аггслъ в значении «злой 
дух». В обоих случаях  произносится [гг], а не [нг].
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диалектах русского языка имеются различающиеся звуки 'Ь и е. 
На Западной Украине при чтении обычных церковнославянских 
текстов 'Ь под ударением произносится как «и».

II. Настоящее время глагола КЫТИ

Церковнославянский глагол выти отличается от русского гла
гола быть. В современном русском языке глагол быть в настоя
щем времени, как правило, опускается, т.е. мы говорим: Дуб  — 
дерево. И не говорим: Дуб есть дерево.

Если русский глагол быть имеет в настоящем времени только 
формы есть и суть (последняя встречается чрезвычайно редко), 
то церковнославянский глагол б ы ти  в настоящем времени изменя
ется по лицам и числам.

В современном русском языке выделяется единственное и мно
жественное число. В церковнославянском языке имеется три числа: 
единственное, множественное и двойственное. Последняя форма 
употребляется в том случае, если речь идет о двух людях или пред
метах. В двойственном числе настоящего времени глагол бы ти  
изменяется по родам.

Спряжение глагола бы ти  в  настоящем времени

Лицо Единственное
число

Двойственное число* Множественное
ЧИСЛОм. р. ж., ср. р.

1-е (я) ёсмь (мы) ёсвд, ёсмд ёсмы
2-е (ты) ёсн (вы) ёстд ёсчгЁ ёст'е
3-е (он, она, оно) есть ( о н и ) ёстд ёсчгЁ с^ть

* В двойственном числе окончания ср. р ., к ак  правило, совпадают с оконча
ниям и ж . р. Однако в ряде случаев формы ср. р. имеют такие ж е окончания, как  
и формы м. р.

Если при глаголе бы ти  в  настоящем времени стоит отрицание, 
то отрицательная частица сливается с глагольной формой в одно 
слово. Происходит это следующим образом:

не + есл\к = н&мь не + есть = н^сть и т. д.
не + ёсй = н'Кси (кроме формы 3-го л. мн. ч. — не с£гь).
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С траница с изображ ением  алф авита из первого отечественного печатного 
букваря, составленного и отпечатанного Иваном Федоровым в 1574 г.

III. Упражнения

1. Прочитайте приведенные ниже слова и предложения, обратите 
внимание на произношение букв, которые отличаются от букв рус
ского алфавита:

1. І V — и: синТй, IAKWBZ, флІНА, ТАІСІА, цдрстш , ІКОСЪ, міръ, ВІНО.

2. Ѣ 'Ь — е: велерЕчУс, наследство, хл̂ Б7Ч Д^лати, вес^дл, Езж^, 
КОЛОТИ, W рдв^, ДВ'Ё, ОБ'Ь, вскор'Ь, ГД'в, поистин^.
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3. 3 3, S S — з: закона, завить, рйзд, праздника, заповедь, завеса,
ЖИЗНЬ, ЛОЗА, S ’LvW, 5СЛІС, 5МШ, ЗЛО, ЗВЕЗДА, ^ЛАКЪ, 5ЛОСЛОВНТМ.

4 .  Ф  ф , Ф  а  —  ф: філіппъ, фТлимѵѵнъ, фдрТсей, фліѵръ, ф ш тіи , трѵфѵѵнъ,

ТрофіМЪ, ёфрсмъ, ССрдфіМА, ТІМДОгСН, МАТчОгСЙ, т№ОДОСІИ, АААНАСІИ, МАрфА, 

ВАр'&ОЛОМСЙ, тОгАДДСЙ, О̂-СКЛА, АтОЛѴНЪ.

5. Оу оу — у: оумъ, оут^шитсль, оугодиикъ, оученнкъ, оустд, oyxo, 
оутро, оуссрдный, оучгКшнти, Д^ХЬ, А̂ ША, мудрость, С&БІѴТА, недуга, рАЗ̂ МЪ, 
к̂ п'Кль, голубь, р&А, сос^дъ, йскйиенте, др^гь, ИД̂ , НС$, Х °Ч ^  вмжд ,̂ вед ,̂
ЗОВ̂ .

6 .  П1 ІА, А  А  —  я: ІАЗЫКЪ, ІАСЛИ, ІАЗВА, ІАВЛСНТС, ІАСТН, ІАБЛОКО, ІАМА, 

ІАДЪ, ІАрОСТЬ, ЗСМЛА, C'tiMA, С^ДІА, ВСЧСрА, БрАТІА, МНЛОСТЫНА, ПОАСЪ, ПО-

кааніс. П о м ан и  м а ,  господи, во ЦАрствіи твосмъ. Мзыкъ лжйвъ нснавидитъ  

ИСТИНЫ. Азык% МОЙ трость КНИЖНИКА СКОрОПИСЦА [Пс. 44, 2].

7 . О  о  о, W  w —  о; Ш ,  со  —  о!: о т е ц ъ , о в р д зъ , о л т д р ь , о к о ,

ОЧИ, отрочд, ОБЫЧАИ, ОБЛАКО, ШЧНЦКНТС, ШКрОПЛЕНТс, ШСЛ'ЬпНТИ, WCTABHTH, 

ѵус д̂ н т н , з ’Ьлш, iakw , k akw , коликш, iw ah h s , іикиф ъ, нршдъ. CD МАЛ'Ь И W 

вслиц'Ь (малым и великим) доволсиъ б д̂ с ш и . (Э господи, и з б а в и  д ^ш  ̂

мою. CD жеио! велІА (велика) в’Ерд т в о а .

8 . @  55 —  от: ѵЗкровеніе, ѵЗв^тг, СЗп&тйти, Сврдтйти, ѵЗв^ціати, 

®НМ£ШН, ЙГГОЛ’Ь. Д^ХЬ w Д^А и ПЛОТЬ W ПЛОТИ. ОуКЛОННСА w зла й сотвори 

БЛАГО [Пс. 33,15].  СЬ МНОГОСЛОВІА НС НЗБ'кжИШИ Гр^А-

9 . ^ 0  — кс; Mr 1|г — пс: АЛС^АИДрЪ, АЛ£§ІН, МА^ІМЪ, 0£нофѵѵнтъ, фшТ§ъ, 
Agiwcx (достоин), і|ГАЛ0МЪ, і|ГАЛТИрЬ, і|ГАЛМОП^ВСЦЪ, АПОКМѴТ|/ІСЪ.

10 .V ѵ ѵ — и; ѵ — в: MWVCCH, сѵмволъ, сѵнодъ, кѵръ, СМѴрНА, тОгѴмѴАМЪ, 
мѵро, ТѴМПАИЬІ, КѴМВАЛЫ, ѴПОДІАКОНЪ, ѴССІѴПЪ, 6ѴА, ПАѴСЛЪ, 6ѴАГГСЛІС, 6ѴАГ. 
ГСЛНСТЪ, ПАрАСКСѴА, КЛАѴДІА, 6ѴД0КІА.

11. ’ — паерок: н з а н ъ , подсмный, пред богом ъ , и з а в и т и , п о д а т и , пред 

ТОБОЮ, ЙЗАДАТИ, ПОДСМЛЮ, ПОД ВОДОЮ, рАЗСМНЫЙ, ПОДАрСМИЫЙ, НАД 3«МЛ€Ю.
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2. В следующих предложениях найдите глагол выти в настоящем вре
мени и укажите его число и лицо:

Се, МЫ 6СЛѴЫ рАВИ ГОСПОДИН̂  НДШСМ̂  [Быт. 44,16].  ДоврЬ есть БОГАТСТВО, 

въ нелѵже н^сть гр^х* [Сир. 13,30].  ©в^цід іисъ (о тв е ч а л  И и сус): не два 
ли надссатс часа (не д в е н а д ц а т ь  л и  ч асо в ) естд во дни; [Ин. и ,  9]. Takw 
Н ВЫ, ВН^Д^ (с н а р у ж и ) ІАВЛАСТССА ЧеЛОВ̂ КШМЪ (л ю д я м ) ПрАВЕДНН, 
В Н ^ Ь ^  (в н у тр и ) же 6СТС ПОЛНИ ЛИЦСМ^рІА А БСЗЗАКОША [Мф.23,28].  Ре. 
че (с к а за л )  же петръ: среврд и зл ата  н^сть  оу мене [Деян. з, в ]. Ид^же во 
(ибо где) естд два или тріе сбврднн во Йліа мое, т^ (там ) еемь посред^ йхь
[Мф. 18,20]. Лзъ Й ОЦЪ 6ДНН0 6СМА [Ин. 10,30]. И АЗЪ СЛАВ̂ , ЮЖС (КОТО

РУЮ) ДАЛЪ 6СЙ МН ,̂ ДАХЪ (д ал ) ймъ: ДА В̂ Д̂ ГЪ едино, ІАКОЖе МЫ едино еСМА

[Ин. 17, 22].

3. Поставьте глагол выти в нужную форму:
Образец: Иліа ли (вы ти ) т ы ; [ И н . і,2і]. —  Илід ли ёсй ты;

О н и  же оукоришА его й р^шд (с к а з а л и )  ем& ты оучнйкъ (выти) тоглѵ: 

мы же MwvcewBbi (выти) оученицы [И н.9 ,28] .  И вы чисти (выти), но не вей 

[Ин. 13,10]. Въ ДОМ̂  ОЦА (О тца) моегѵѵ овйтели МНШГИ (БЫТИ) [Ин.14,2].  

іІЗЪ (выти) лоза истиннАА, й Оцъ (О тец) мой дЕлдтель (в о зд е л ы в а ю 
щ и й ) (выти) [Ин. 15, 1]. Олово твое истина (выти) [И н . і7 ,  п ] .

4. Ответьте на вопросы:
К а к и е  ц е р к о в н о с л а в я н с к и е  б у к в ы  п и ш у т с я  п о -р а зн о м у , но п р о 

и зн о с я т с я  о д и н ак о в о ?  К а к  о б р а зо в а н ы  ф о р м ы  н^емь, н^си?



Урок 2

I. Надстрочные знаки 
и знаки препинания

В церковнославянском языке используются особые значки, 
которые ставятся выше уровня строки и называются надстроч
ными. Это знаки ударения, особый знак придыхания и знаки  
сокращения слова. Строгая система употребления надстрочных 
знаков возникает довольно поздно. Древнейшей рукописью с про
ставленными знаками ударения является Чудовский Новый Завет 
(середина XIV в.), новый перевод с греческого на славянский, 
выполненный, по преданию, святителем Алексием, митрополитом 
Московским. Окончательно система надстрочных знаков форми
руется к началу XVIII в.

1. Знаки ударения
В церковнославянском языке ударение бывает трех видов:

а — острое ударение, или 0§іа; 
а — тяжелое ударение, или вдрід; 
л — облеченное ударение, или кдморл.



Различие знаков ударения не связано с особенностями произ
ношения. Так, слова рдвъ и рдвъ, землл и землА читаются одинаково. 
Церковнославянские знаки ударения заимствованы из греческого. 
Острое ударение ставится над гласной в начале и середине слова, 
например ддъ, сотворйти. Тяжелое ставится в том случае, если слово 
оканчивается на ударную гласную, например рдспий его. Однако если 
после такого слова стоят слова: во, же, ли, л\а , ми, т а , т и , са, си, иы, бы , 
не имеющие собственного ударения, то на предыдущем гласном 
сохраняется острое ударение, например: Земла же в'Ё невидима й не. 
встроена [Быт. 1 ,2 ] .

Облеченное ударение служит для того, чтобы различать формы 
единственного числа и формы множественного (двойственного) 
числа. Например:

царь (И. ед.) — цдрь, (Р. мн.) 
цдрл (Р. ед.) — цдрл (И. или В. дв.)

2. Знак придыхания
Если слово начинается с гласной, то над этой гласной ставится 

знак придыхания, который по-славянски называется звдтельцо: д. 
Этот значок никак не произносится. В славянских текстах он появ
ляется в связи с ориентацией на греческую орфографию. В древне
греческом языке знаки придыхания влияли на произношение.

Знак придыхания может совмещаться со знаком ударения. 
Сочетания этих знаков имеют специальные названия. Сочетание 
острого ударения и придыхания д называется йсо, а сочетание при
дыхания с тяжелым ударением д' называется дпострофь.

3. Знаки титла
Ряд слов в церковнославянском языке пишется не полностью, 

а сокращенно. Сокращения выделяются при помощи специального 
знака, который называется знаком титла. Под титлом пишутся 
слова, относящиеся к сакральной сфере, т. е. обозначающие свя
щенные, почитаемые предметы, например вгъ — Бог, вцд — Бого
родица, спсъ — Спас.
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В н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  з н а к  т и т л а  и с п о л ь зу е т с я  д л я  того , чтобы  
о т л и ч и т ь  Б о г а  (это  слово  п и ш е т с я  под  з н а к о м  т и т л а , к о гд а  реч ь  
и д ет  о Б о ге , в К о то р о го  вер у ю т х р и с ти а н е )  от я з ы ч е с к и х  богов 
(в этом  сл у ч ае  вогъ, вози п и ш е тс я  без з н а к а  ти тл а ). П р и м ер ы  такого  
рода вы  см ож ете н ай ти  в о тр ы вк ах  и з К н и ги  п ророка И оны  и  К ни ги  
п р о р о к а  Д ан и и л а , которы е есть в хрестом ати и . Точно т а к  ж е , когда 
р е ч ь  и д ет  об А н г е л а х  Б о ж и и х , то  слово  лггль п и ш е тс я  под  зн а к о м  
т и т л а , а  е сл и  го в о р и тс я  о п а д ш е м  а н ге л е , с а т а н е , то  слово  дггелъ 
п и ш е т с я  п о л н о стью  без з н а к а  т и т л а  и  ч и т а е т с я  [аггел ].

И м е е т с я  н е с к о л ь к о  в а р и а н т о в  з н а к а  т и т л а :
1. " — п р о сто е  т и т л о .
2 . Б у к в е н н ы е  т и т л а  (т. е. способ с о к р а щ е н и я  слова , к о гд а  одна 

и з  п р о п у щ е н н ы х  б у к в  в ы н о с и т с я  н ад  стр о к о й ):

Л д о б р о -ти тл о  — бца ' р ц ы -т и тл о  — йдлкъ
г л а г о л ь -т и т л о  — еѵліе ^ сл о в о -ти тл о  — крть
о н -ти тл о  — пррокъ

Список слов, которые могут встречаться 
под знаком титла:

дггль — А н ге л  вгородиченг — б огороди чен
дрхдгглъ — А р х а н г е л  влка — В л а д ы к а

аплъ, дптолъ — ап о сто л  влчца — В л а д ы ч и ц а
вгь — Б о г  воскрніе — В о ск р есен и е

вже — Б о ж е  гдь — Г осп одь

ЕЖЕСТвснный, бжтвснный — гдень — Г осп од ен ь

Б о ж е с т в е н н ы й  гдинъ — Г осп оди н

блгъ — б л аг  гдство — госп одство
блгодать, блгть — б л а го д а т ь  гдрь — го су д ар ь

Елгословенъ, блгвснъ — благословен гль, глголь — гл аго л  

елженъ — б л а ж е н  двдь — Д ав и д
влгочестТе, клгочтй — благочестие днь — д ен ь  

Бцд — Б о го р о д и ц а  днсь — д н есь
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АХ* — Дух 
Аша — д у ш а  

дховный — д у х о в н ы й  

два — Д ев а

двство, двтво — девство 
ёпкопъ — епископ 
ество — естество 
ёѵлѴс — Евангелие 
ішрекъ, ймкь — имя рек 
іерлимъ — Иерусалим 
іиль — Израиль 
ійсь — Иисус 
крть — Крест 
кнзь — князь 
лѵріа — Мария 
мтрь — Матерь 
л\т и — Мати 
млть — милость 
млрдіе — милосердие 
мАтына — милостыня 
млнцъ — Младенец 
млтва — молитва 
мрость — мудрость 
мчникк — мученик 
мцъ — месяц 
нво — Небо 
нбныи — Небесный 
нн'Ь — ныне 
оцъ — Отец

оче — Отче 
очество — отечество 
првнъ — праведен 
пртсчд — Предтеча 
пршрость, — премудрость 
преет да — Пресвятая 
прнѵѵ — присно 
прпБснъ — преподобен 
пртоль — престол 
пррокъ — пророк 
ржтво — Рождество 
спсь — Спас 
спсеніе, спніе — спасение 
стъ — свят
стль, ст итель — святитель
ецкнникъ — священник
ерце — сердце
елвд — слава
снъ — Сын
стрть — Страсть
тртъ — Трисвят
трцл — Троица
трченъ — Троичен
оучнмкъ — ученик
оучтель, оучтль — Учитель
Хртосъ — Христос
црь — Царь
цртво — Царство
црковь — Церковь
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чть — честь члв'Кчешй — Человеческий
чтный — честной чть — чист
члкъ, члв'Ккг — Человек ѵйчтити — очистить

4 . Знаки препинания

В церковнославянском языке правила постановки знаков препи
нания менее строгие, чем в русском, т. е. в одном и том же случае 
могут стоять разные знаки, а может и вообще отсутствовать какой- 
либо знак препинания. Следует обратить внимание на наиболее 
значительные отличия церковнославянских знаков препинания 
от современных русских:
• Точка с запятой в церковнославянском языке указывает на вопро

сительную интонацию, т. е. выполняет те же функции, что и знак 
вопроса в современном русском языке1: маловере, почто оусЙѵиг&ѵсА 
бей; — Маловерный, почему ты усомнился? [Мф. 14, з і].

• В богослужебных книгах вместо часто повторяющихся молитв 
и возгласов приводятся только их первые слова. Так, вместо воз
гласа Слава оц^ й cfitf й cfo-vvtf дх̂ , й нын'Ь й прйснш й во в*Еки в'Ькшвг, 
аминь приводятся слова Слава, й нш і:. При этом вместо многото
чия ставится двоеточие. Если в богослужебной книге написано 
Оч€ нашъ:, то в этом месте целиком читается молитва Отче наш 
[Мф.6, 9-13].

• Мы видели, что в церковнославянском языке знак «;» (точка с за
пятой) соответствует вопросительному знаку современного рус
ского языка. В функции точки с запятой в церковнославянском 
языке выступает точка, которая в этом случае называется малой 
точкой. По размеру она не отличается от обычной точки, однако 
после нее предложение продолжается с маленькой буквы.

• Строгих правил постановки запятых в церковнославянском языке 
нет. Но запятые, как и в современном русском языке, помогают по
нять членение предложения и выделить его основные части.

1В греческой письменной традиции для обозначения вопроса точка ставилась 
вверху, а  зап ятая  внизу, а в латинской — зап ятая  вверху, а  точка внизу. Таким 
образом, современный вопросительный знак «?» восходит к  латинской традиции.
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II. Спряжение глагола БЫТИ 
в аористе и имперфекте

В церковнославянском языке четыре прошедших времени, два 
из них — аорист и имперфектх. В русском языке глагол быть 
имеет в прошедшем времени всего четыре формы: был, была, было, 
были, т. е. имеет формы единственного и множественного числа, 
а в единственном числе изменяется по родам. В церковнославянском 
языке в каждом из прошедших времен глагол изменяется по лицам 
и числам (ед., дв., мн.), а в двойственном числе также по родам. Со
ответственно церковнославянский глагол выти имеет в прошедших 
временах гораздо больше форм. Кроме того, надо отметить, что этот 
глагол образует формы аориста от двух основ: вы- и в*Ь-.

При всем многообразии форм глагола бы ти  в  прошедших време
нах на русский язык этот глагол обычно переводится одной из че
тырех форм прошедшего времени: был, была, было, были.

Лицо Единственное
число

Двойственное число Множественное
числом. р. ж. р., ср. р.

1-е
2-е*
3-е

1-е
2-е*
3-е

1-е
2-е*
3-е

Л
БЫХ%
БЫ (у стар ев ш .) 
БЫСТЬ (БЫ)

А
Б^Х^
Б ^  (у стар ев ш .)
Б ^

БА
БАШС (у стар евш .) 
БАШС

орист I (основе 
БЫХОБД 
БЫСТА 
БЫСТА

орист II (основ
б^ хова

б^ ста

Б^СТА

Имперфект
БАХОВА
БАСТА
БАСТА

г БЫ-)
БЫХОЕгк
БыѴгЬ
БЫСЛГЬ

а Б І - )

Б^ХОВ^
Б'Ьсчгк
Б'ЬслгЬ

1
БАХОВ'Ь
БАСЛгЬ
БАСЛгЬ

быхомъ

БЫСТС
БЫША

Б^ХОМЪ
Б^СТС
Б*ЕшА

БАХОМК
БАСТС
Б А $  (В*Е$)

‘Формы 2 л. ед. аориста и имперфекта в богослужебных книгах XVIII—XX 
вв. встречаются крайне редко.

1 В этом учебнике использую тся названия прош едш их времен, которые я в л я 
ются общепринятыми в современной лингвистике. Эти термины восходят к  гречес
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III. Упражнения

1. У каж ите врем я, число и лицо глагола бы ти:

Bfc ТеМННЦ'Ь Й ПріНДОСТС (вы  п р и ш л и ) КО ЛМгБ [Мф.25,36].  же

зрдкь (вид) erw IAKW МОЛНІА, И ШД'ЬанТс 6TW ЕгЬлО IAKW СН^ГЬ [Мф.28,3].  бгдд 

(когда) БО рДБИ Б^СТС Гр'Ьх*, СВОБОДНИ Е^СТС W ПрАВДЫ [Рим. 6,20]. И ИЗШ£ДЪ 

(в ы й д я )  ВИД'Ь (у в и д е л ) інсъ ндродъ многъ, й млрдовд w н и р  (бы л м и 

л о с ти в  К н и м ), здн'е БАХ^ tAKW ОВЦЫ не ЙлО$ЦІЫА пдстырд [Мк .6 ,  34]. 

О т ДА Й БЛЖеННДА АННА проромнцд ЕАШС W грддд ДрМДтѲгШД, w горы бфрС- 

мовы. Шкоже БО бысть во дни ніѵевы, тдкѵѵ видеть й прншествѴе сна

ЧЛВ’ЁЧССКАГШ [Мф. 24. 37]. Въ НДЧАЛ'Ь fiji СЛОВО, Й СЛОВО Б^ КЪ БіѴ, Й БГЪ Б’В 

СЛОВО [Ин. 1, 1 ]. ПрНЧДСТНИЦЫ (п р и ч а с т н и к и )  БО БЫХОМЪ хрт^ [Евр.3,14].  

Й кш  в^сте рдвй гр’Ьх^ [Рим. 6.17].  И 0гдд СКОНЧАВДШАСА (и  к о гд а  з а к а н 

ч и вал и сь ) дніе патьдссатницы , в’Ёшд вен апли единодушию ВК^П'к (вм е

сте) [Деян. 2,1 ]. Вйд'квшс же, йже (те , к о то р ы е) в^х^  С* нйма, Еывдемое, 

р'Кшд (с к а з а л и )  ём& гди, дціе оударнмъ ножемъ; [ Л к .22, 49]. И оустремйсА 

стадо по врегѴ въ морс: е а ^  же iakw (п р и б л и зи т е л ь н о ) дв*В тысаціы: 

Й оутопдх^ (то н у л и ) ВЪ мори [Мк.5 ,  13].

2. П оставьте глагол  бы ти в  нужную  форму:

А з ъ  в% немоціи й стрдс’Ь й трепет'к мноз'Ь вы... въ вдсъ (у  вас) [ і  кор. 2, 

з]. Хода же при мори ГАлілейстЪла, внд'к (у в и д е л ) cimwha й дндред, врдтд 

тог\ѵ сімѵѵнд, вметдюцід мрежи (за б р а с ы в а ю щ и х  сети ) въ море, Б'к... во 

рЫБДрА [Мк. 1, 16]. Тдкожде Й МЫ, 6ГДА (к о гд а ) В’Ь... МЛ АД И, ПОД СТТДОАМИ 

B’fe... мірд пордвоціени [Гал. 4,3].  И  рдзвогдт'В (р азб о гател ) человека э'Ьлш 

уЬліѵ (очен ь  си льн о ) й вы... ём^ (у  него) скоти мнозн, й волове, й рдвй,

ким и латинским грамматическим сочинениям: аорист — греч. aopioxoq, не имею
щий точных границ, неопределенный; имперфект — лат. imperfectus, незавершенный; 
перф ект — лат. p e rfec tu s , соверш енны й , за вер ш енн ы й ; п лю сквам перф ект — 
лат. p lu sq u am p erfec tu s , преждепрошедший.



и рдвынн, и велвлюды, н ослы [Быт. 30,43].  Стрд^ же вслТй (великий) 
БА... НА БС^Х2  [Деян. 2, 44]. Въ ШНСТДНТШ'Ь ГрдД'к ЕА... ігЁкіИ БОДДрнНЪ 

ИМСНСМЪ т0г€ОГНѴУСТ2., НМ'ЁаН (ИМѲЮ Щ ИЙ) С Т р д р  БЖІИ.

3. Ответьте на вопросы:
Когда ставится острое, а когда тяжелое ударение? Для чего слу

жит облеченное ударение? Какие слова пишутся под знаком титла? 
Функции каких знаков препинания в русском и церковнославянском 
языке различны? В каком числе глагол может изменяться по родам?

4. Найдите в отрывках из Книги пророка Даниила и Книги пророка 
Ионы, которые приведены в хрестоматии, случаи написания слова бог 
без знака титла и объясните их.



Урок 3

I. Цифровые значения букв

В церковнославянских текстах не употребляются арабские 
и латинские цифры. Для записи чисел используются буквы цер
ковнославянского алфавита, которые имеют числовые значения. 
В этом случае над буквой стоит знак титла.
г1
А — 1 «-•

з — 7 м — 40 г*
р - 10 0 *  - 70 0г1в — 2 г*и — 8 н — 50 с — 200 w — 800г1г — 3 9 «-•

а — 60 г*т  — 300 г*
ц — 900г1

А — 4 1 — 10 6 — 70 г*
V — 4 0 0 — 10 0 0г1

6 — 5 к — 20 «-•п — 80 500 4  — 2000г15 — 6 г*л — 30 ч — 90 г*
X — 600 10 0 0 0

Если число записано двумя и более буквами, то знак титла, как 
правило, ставится над второй буквой от конца.

Числа от 11 до 19 записываются так: на первом месте — бук
ва, обозначающая единицы, а на втором буква і, имеющая цифро
вое значение «десять», например: ді — 11, ві — 12, п — 13 и т. д.; 
числа от 21 и далее записываются так: сначала пишется буква, 
обозначающая десятки, потом буква, обозначающая единицы, 
например: кз — 27, нг — 53, оа — 71.
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Тысячи обозначаются знаком *, который может присоединяться 
к любой букве, ниже уровня строки, например: /в — 2000, *4, — 
9000, 4  — 60000, 4  — 500000.

Летосчисление может вестись как от Рождества Христова1, так 
и от сотворения мира. Временной промежуток между этими собы
тиями, по церковному преданию, равен 5 508 годам. Следовательно, 
если дата издания книги указана как *зф (7500), то это обозначает 
1992 г. от Рождества Христова, или же по-славянски /дцмв.

II. Склонение личных местоимений
\

и возвратного местоимения С6Б£
1. Рассмотрим сначала личные местоимения 1-го и 2-го лица: 

азъ и ты, а также возвратное местоимение севе. Эти местоимения 
склоняются одинаково, однако местоимение ссвё не имеет форм двой
ственного и множественного числа, а в единственном числе не имеет 
формы именительного падежа.

Единственное число Множественное число

И. дзъ ты и. мы вы
Р . мене тсве севе р. НАС Ъ ВАСЪ
д. мн'й, мй тсв’Ё, тй сев'Е, ей д. НАЛѴЪ ВАЛ\Ъ
в. мене, м а  Текс, т а  ссве, са в. НАСЪ, НЫ ВАСЪ, ВЫ
т. МНОЮ ТОБОЮ СОБОЮ т. НАМИ ВАМИ
п. мн’Е тсб'Е сев’Б п. НАСЪ ВАСЪ

Двойственное число

И. мы вы
Р . П . НАЮ БАЮ
Д. т. НДМА БАМА
в. НЫ вы

1 Современное летосчисление ведется от Р ож дества Х ристова. Мы говорим, 
что Вергилий родился в 70 г. до Рож дества Христова (или, по-другому, до наш ей 
эры), а  святитель Тихон был избран на патриарш ий престол 5 /1 8  ноября 1917 г. 
по Рож дестве Христовом (или наш ей эры).
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Обратите внимание на то, что:
• В единственном числе родительный падеж оканчивается на -е («-ши

рокое), а винительный падеж на -с (е-узкое): Р. мснё, тскё, ссвё; В. мс. 
не, теке, сск'с. Однако такое различие соблюдается не во всех изданиях.

• В единственном числе дательный и предложный падежи оканчи
ваются на -*fe. Ср.: Д .-П . тек'Е, Р. текё, В. тск'е.

• В винительном падеже множественного числа и в винительном 
и дательном падеже единственного числа возможны две формы — 
краткая и полная. Краткие формы могут быть как ударными, 
так и безударными (энклитиками): Д. ед. — л\й (ми), тй (ти), ей (си);
В. ед. — ма (ма), та (та), са (са); В. мн. — ны (ни), вы (вы).
2. Местоимение 3-го лица приобрело значение личного довольно по

здно. Первоначально местоимение онъ имело значение лишь указатель
ного местоимения. В этом значении оно иногда встречается и в совре
менных богослужебных книгах: ѵѵк онъ полъ іордАнд — по ту сторону 
Иордана. Поэтому местоимение 3-го лица отличается в склонении от 
личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратного местоимения. Оно 
изменяется не только по падежам и числам, но и по родам.

Единственное число Множественное число

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

И . ОНЪ ОНО ОНА И . онй онй он^
Р. erw erw 6А Р . ир
д. ёл$ ей д. НМЪ
в. его, й ё ю в. А, ЙХЪ ► для всех родов
т. ймъ ИМЪ ею т. ими
п. (н)смъ (н) емъ ( н) ен п. (Н)ИХЪ>

Двойственное число

м. р. ср. р. ж. р.

И . она о н а  он*Ь
Р. П .
д. т. НЛ\А >• для всех родов
в. A J
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• Обратите внимание на то, что местоимение мужского рода един
ственного числа в родительном падеже оканчивается на -w, а в 
винительном падеже — на -о: Р. егѵѵ; В. его. В некоторых изда
ниях богослужебных книг для обоих падежей употребляется 
только окончание -о.

• Запомните краткие формы винительного падежа: и — его (м. р.); 
іо  — ее; е — его (ср. р.); а  — их.

• Союз и не имеет самостоятельного ударения, а над местоиме
нием й знак придыхания соединяется со знаком тяжелого уда
рения. Сей ницііи воззва (воззвал), й гдь оуслыша (услышал) й, й ѵ5 
вс^х1 скоресй erw спас'с (спас) й [Пс. зз, 7].

• Запомните следующие формы, образующиеся при сочетании 
местоимения с предлогом: вонь — в него; нань — на него; ві ню — 
в нее; на на  — на них.

III. Упражнения
1. Запишите арабскими цифрами числа, обозначенные церков

нославянскими буквами:

6, f o ,  рнв, $ ,  ТОГ, Й, ХЛВ, І|ГП, *АК, *ВТЛА, ЦА, 5 , if, Ц6, ®М6, СЗЦ СЧЗ,

^етйд, и̂і|гпе, *вв, *зцке.

2. Запишите церковнославянскими буквами следующие числа:
100, 12, 28, 16, 1222, 378, 66, 225, 1001, 789, 3000, 81, 80,

20005, 295, 600, 981, 2070, 767, 707.

3. Переведите, укажите число и падеж местоимений:

Гдн, не дншй мене неных% твойхъ благъ. Гдн, не введи мсн'с въ напасть. 

Дха твоего стаго не ѵЗимй w л\«не. Гдн еже мой, не wctabh мсис, не 
СЗстЙіи \3 л\€Н0. Гдн, йзбавн ма вішныхк лОікъ. Гдн, Йзбавн ма С5 всакагѵѵ 

Йск̂ шснѴа. Гдн, помилуй ма.

Гдн, ддр̂ й мй консцъ блгін. Гдн, ддждь (дай) мй слезы, и палѵать 

смертною н оумнлсніс. Гдн, даждь мй смнрсніс.

Йзбавн А. Гдь ГН'ЁвОМЪ СВОНМЪ СМАТСТЪ А. ПОСЛАЛЪ 6CH А НА прОПО- 

в’Ьдь. Изрйни а . Смирит?, а . Благослови а .
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Кг ТСБ'Ё, ВЛКО ЧЛВ'ЪкОЛЮБЧе, прнв'Ьгдю. Слава ТСЕ^ ЕЖС НАШЪ. ТеБ’Ё слдв̂  

возсылаю, ныігЬ, й прнснш, й во вНікн вікѵѵвъ. Теве поемъ, теве влагословймъ, 

тсв’б Благодарима, гди. Что мн'Ё й тев’Б; Оу тевё йсточннкь живота. Хвалима 

т а . Благодарима т а . Славословима ТА. ІІІТЛЬСККІО іНіСНЬ ВОПІШЪ тй.

4. П ереведите, пользуясь словарем . О братите вним ание на формы  
личны х и возвратного м естоимений.

Й АЦІ€ ОКО твое СОВЛАЖНАСТЪ ТА, йзмй ё, й верзи W севе [Мф. 18, 9]. 
И дивЙстаса (удивлялись) родйтелА 6а: она же ПОВСЛ'Ё НМД ником&ке 

ПОВ'ЁДАТИ ВЫВШАГѴѴ [Лк.8,56]. И реКОСТА ка ССВ'В (и говорили друг другу): 
не сердце ли наю горд (горящее) в^ ва наю, ёгдд глголдше (Он говорил) 
НАМА НА ПйѴЙ, Й £ГДА СКА30ВА1Ш (растолковывал) НДМД ПНСДНТа; [Лк. 24,

V \  J J

32]. flqie лювите л \а, запю вІдн м оа совлюдйте [Ин. 14,15]. И во времА 

ждтвы рек̂  жлтелема: соверйте первое плевелы й свАжите йха ва снопы, 

ілкш (чтобы) сожецін а : а пшениц^ соверите ва житниц^ mow [ М ф . і з . з о ] .  

И слышаша (слышали) ижреста жнв^ціТн й оужнкн е л , iakw возвеличила 

есть гдь лглть свою са нею: й рддовдх&А (радовались) са нею [ Л к . і , 5 8 ] .  

Й за oifBW креціАЮ вы водою ва покдднТе [ М ф . з . і і ] .  Гди, пред тобою все 
желАніе мое, й воздыхдніе мое w тевё не оутдйсА [Пс.37,іо]. В^р^йте м н^, 

IAKW А3% ВО ОЦ'Ё, Й ОЦЪ ВО МН^ [Ин. 14,11]. И W ВСАКАГШ лКкдВСТВІА ПрО_ 

тнвндгш мй врАГА йзвдвн м а . Ыснавидай (ненавидящий) мене, Й ОЦА 

моего НеНАВИДИТЪ [Ин.15,23].
V *

5. О братите вним ание н а  ударение в следую щ их ф ормах: нмъ -  има, 
-  «хъ, Она -  он а , ею -  ёю. П ользуясь таблицей  на с. 37, определите

падеж  и число каж дой  из этих форм.

6. О пределите ф орм у м естоимения:

Сердца йха. СогрішёнІА й'ха. Слава й'ха. Оувіюта йха. Йзц'Ьлй й\а. 

Ввергнуть йх% ва пеціь огненною. Реме ймъ. Длде ймъ. П исано ймъ.
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7. Определите формы личных и возвратного местоимений:

Д^лдтсле (зд есь : в и н о гр а д а р и )  же внд’Ьвше с ы н а ,  р'ёшд (с к а за л и )  
въ ссв'Ё: сей есть н а с л 'К д н н к ъ :  прТндйте, оувіемъ его й оудержймъ достоите 
(в л ад ен и е ) ёг\ѵ [м<р.2і ,38].  Возлювншн нскреннАго твоего iakw с а м ъ  севе 
[ М ф .  22, 39 ] .  Возмнте ИГО ЛАОС НА С € Б € , Й Н А ^Ч И Т С С А  55 Менё, IAKW крО Т О К Ъ  

ёемь и  емнренъ ерцъ ж ь [ М ф .  1 1 , 2 9 ] .  ІДкіѵ а з ъ  w  с е в е  не глголдхъ (не го в о 
р и л ): но поелдвый (п о с л а в ш и й ) м а  О ц ъ ,  т о й  лигб з а п о в е д ь  длде, ч т о  

реі$ й мто в о з г л г о л ю  [ И н .  12, 4 9 ] .  И глдголдше шеовн (и  с к а з а л  И и сусу):
П ОМ АНН М А , Г Д И , ё г д д  п р ІЙ Д б Ш И  ВО Ц р Т В Т и  СИ [ Л к .  2 3 , 4 2 ] .  И  С € , ІИСЪ С р 'К т е

(в стр ети л ) а ,  глгола: рдд^йтесА. О н 'Ь  же прнст^пльигЬ иС'гЬса (п о д о й 
д я , у х в а т и л и с ь )  ЗА НОЗ’Ь erw , й ПОКЛОНИСтЬСА ём^ [ М ф . 2 8 , 9 ] .  И M H 0 3 H  

55 і Ь д е и  бах^ пришли къ мдрА'к й мдрш, да оут^ш дтъ (ч тоб ы  у т е ш и т ь )  
Й)(Ъ W БрдТ’Ь ёю [ И н .  1 1 , 1 9 ] .  И оузр'Квъ смоковниц# единЬ при n t f r H ,  прТнде 

къ ней, й ничтоже ѵѵвр^те (н и ч е го  не н а ш е л ) ид ней, t o k m w  (то л ь к о ) 
лйствіе е д и н о ,  й глгола ей [ Мф .  2 і , 19 ] .  Р'Ёшд (о н и  с к а з а л и )  же ём^ паки 
(вновь): мто сотвори (Он сделал) тев'в; [ И н .  9 , 2 6 ] .  Воззвать (я  воззвал) 
тй , СПАСИ ЛѴА [Пс .  1 1 8 , 1 4 6 ] .  П о  немъ ИДОСТА (за  Н и м  ш л и ) ДВА СЛЕПЦА 3 0 .  

в&ціа й глагѵѵлюціа: помилуй ны, шее сне двдовъ (И и су с , сы н  Д ав и д о в ) 
[ М ф .  9 , 2 7 ] .  И къ нем^ м ти  erw реме: чадо, что сотвори нама t a k w ;  [ Л к . 2 ,  

4 8 ] .  Тогда прнкосн&А очію  йхъ (к  и х  очам ), глгола: по в’Ер’Ь вдю в^ди вама 
[ М ф .  9, 29 ] .

8. Ответьте на вопросы:
В ч ем  особен н ость  за п и с и  ч и с е л  от 11 до 19? К а к и е  б у к в ы  не 

им ею т числового  зн а ч ен и я ?  Ч ем  о тл и ч ается  скл о н ен и е  м есто и м ен и я  
ссвё от с к л о н е н и я  л и ч н ы х  м ес т о и м е н и й ?  О к о н ч а н и я  к а к и х  п а д е 
ж е й  п р о и зн о с я т с я  о д и н ак о в о , но за п и с ы в а ю т с я  п о -р а зн о м у ?  В ч ем  
особ ен н ость  с к л о н е н и я  л и ч н ы х  м е с т о и м е н и й  3-го  л и ц а ?



Урок 4

I. Чередования

Сравним слова: возить — везти, ловил — ловлю, человек — чело
веческий. Мы видим, что в этих словах происходит чередование 
гласных и согласных звуков. В церковнославянском, так же как 
и в русском языке, чередования гласных и согласных встречаются 
во многих однокоренных словах. Рассмотрим наиболее часто встре
чающиеся чередования:

1. Основные чередования в корне:
о -  д: творити -  твдрь
£ -  о: в«з» -  возъ
0 -  tf: глохн̂ ти -
ы -  слышдти -  сл5$х*
О)1 -  о -  ы: звдти -  зов  ̂-  призывдти
(ь )1 -  € -  И -  о: БрАТН -  кср^ -  СОБИрДТИ -  СОБОръ
1 -  (ь)1 -  и -  о -  ’Ь: рск̂  -  рцы -  ндрицдти -  пророкъ -  р'Кчь

1 Там , где в русском язы к е  гласны е чередую тся с нулем звука (беглые глас
ные), в древних текстах мы находим буквы ъ и ь. Эти буквы обозначали краткие 
гласные звуки .
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Гласные также чередуются с сочетанием гласный  + согласный:
-  ов: кйо -  ковдти 

ы -  ов: ры ти -  ровъ 
ю -  ев: плюнйѴи -  ПЛСВАТН
іа -  смл -  (ь)м  -  илл: ідти -  елѵлю -  во зьм ^  -  взимаю .

2. Чередования согласных:
Перед гласными и , €, 'к согласные к, г, \  изменяются следующим 

образом:

Согласные
И зменяются

Примеры
перед с перед и

К Ч Ц члв’Ёкъ -  члв'Кче -  члв^ц 'Ь  -  челов^цы*
Г Ж 3 БГЪ -  БЖ£ -  БЗ'к -  БОЗИ

X Ш С д^Х^ -  Д^ш£ -  -  д^си

* П осле согласного ц гласны й и м еняется на ы.

Примечания к таблице
• При склонении некоторых существительных к, г, \  сохраняются 

перед и в винительном и творительном падежах множествен
ного числа: бгдд же оумы ноги й ь̂, прідтъ ризы свод, возлсгъ пдки, рсче 
имъ [Ин. із, 12]. (Когда же умыл ноги их, взял одежды Свои, воз
легши вновь, сказал им.)

• В некоторых словах к переходит в ч перед д: отрокъ -  отрочд. 
Это объясняется тем, что в древнейших текстах на месте д на
ходилась буква а ,  перед которой также происходило измене
ние к в ч, г в ж, х в ш.

• В не препятствует изменению согласных к, г, х* волхвъ -  волсвй.
• Чередования в глагольных основах свойственны и современному 

русскому языку: бегу — бежишь, крикнуть — кричать, взды
хать — дышать.
Отметим другие чередования согласных:

д  -  жд: сйдйти -  сйкд  ̂ с -  ш: писдти -  пиш̂  б -  бл: любити -  люблю
т  -  ці: св^тъ -  св'Ьцм з -  ж: в а з д т и  -  в а ж ^  м  -  мл: ломити -  ломлю
ц -  ч: отсцъ -  отчс в -  вл: ловйти -  ловлю п -  пл: топйти -  топлю
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II. Спряжение глаголов в настоящем времени

В церковнославянском языке спряжение глаголов в настоящем 
времени похоже на спряжение глаголов современного русского 
языка. Глаголы изменяются по лицам и числам (а в двойственном 
числе — и по родам). Глаголы бывают первого и второго спряжения.

гллголдти, н£стй; творйти, кричлти

Лицо I спряжение II спряжение
единственное число

1-е
2-е
3-е

ГЛДГОЛ-Ю, Н£С—& 
глагол—€ши, нес-еши 
ГЛАГОЛ-СТЪ, Н£С—СТЪ

твор-ю, крим-̂  
твор-йши, крич-йши 
твор-йтъ, крич-йтъ

двойственное число

1-е

2-3-е

ГЛАГОЛ—£ВД (м . p .) , -tB'fe (ж ., ср. р .)
Н€С-£ВА, -СВ'Ь 

ГЛАГОЛ—£ТА, -СТ’Ь 
Н£С—СТА, -СТ'Ь

твор-йвд, -йв'к 
крич-йвд, -йв'к 

твор-йтд, -иѴЬ 
крич-йтд, -й'гк

множественное число

1-е
2-е
3-е

ГЛАГОЛ-МЪ, нсс-шъ 
ГЛАГОЛ—£Т£, Н£С—£Т£ 
ГЛАГОЛ-ЮТЪ, нсс-^тъ

твор-йл\ъ, крич-ймъ 
твор-итс, кричи—Т£ 
ТВОр-АТЪ, крич-дтъ

Обратите внимание на форму 2-го л. ед. Если в русском языке 
эта форма характеризуется окончанием -шъ, то в церковнославян
ском я зы к е ---- ши. Например, любиіии — любишь.

III. Упражнения

1. Прочитайте, найдите слова с чередованием в корне:

1. Но поелдвый (пославший) ма оцъ, тон лмгБ здпов'кдь длде, мто рск̂
Й МТО ВОЗГЛГОЛЮ [Ин. 12,49]. Дд СБ̂ ДСТСА рСМСННОС ИСДТбМЪ пррОКОМЪ [Мф.4,14].
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2 . Бысть (бы ло) же во дни т ы а  (те), изыдс (вы ш ло) повел'ЁнТе 

53 КЕСАрА AVISTA НАПИСАТИ ВСІО ВСЕЛЕННОЮ [Лк. 2, 1 ]. Да ВИДЕТЬ ВОЛА ТВОА, 

IAKW НА НЕБЕСЙ, Й НА ЗЕМЛИ [Мф.6,10].

3 . ТЧіМЖЕ ДОСТОИТЕ (поэтому МОЖНО) ВЪ С&БШТЫ довро творйти [Мф. 12, 

12]. Вса твдрь нзм’Ьнашеса стрд)(0мъ (в стр ах е), зрдцін ТА НА кртЁ ВИСИ. 

МА, хрт'е (Х ристос!).
4 . Стена и трАСыйСА (стон ущ и й  и  тр я с у щ и й с я )  б^дешн на зелілн 

[Быт. 4, 12]. И СЕ Тр^СЪ (зем л етр ясен и е) БЫСТЬ ВЕЛІИ [Мф.28,2].

5 . Им&ьй (и м ею щ и й ) оуши слышатн, да слышитъ [Мф. 13,43]. Изыдс 
ЖЕ СЛІ*Х& erw (о Н ем ) АБІЕ (тотчас) ВО ВСЮ стрдн^ ГАЛТЛСЙСК̂  [М к.1 ,28].

6 . Гдн, покрый (сохрани, защ ити) ма w человѢкъ н^которы^, и Б’ксижъ,
Й СТрАСТЕЙ, Н W ВСАКІА ЙНЫА НЕПОДОБНЫА ВЕЦІН. ОуПОВАНІЕ МОЕ ОЦЪ, прИЕ'&КИ. 
ЦІЕ МОЕ СНЪ, покровъ МОЙ СТЫЙ: Три,Е СТАД, СЛАВА ТСВ'Б.

7 . С іа рскъ (сказав это), плюнК’ (Он п лю н ул) на землю [И н. 9,6].  Тогда 
ЗАПЛЕВАША ЛИЦЕ 6ГѴѴ [Мф. 26, 67].

2. Прочитайте, поставьте подчеркнутые слова в форму именительного 
падежа единственного числа:

Ар&ке, даждь (дай) мй вздймъ (взайм ы ) три хл'Кбы [Л к .і і ,5 ] .  Челов^ме. 
ѴУСТАВЛАЮТТИСА1 гр*ЬсЙ ТВОИ [Лк.5,20]. СМЕТНИ (суетны) ОуВО ВСИ ЧСЛОВ'КцЫ 

[Прем. 13, 1 ]. ГЛГОЛАШЕ ВО (ибо Он ГОВОРИЛ) Ы &  ИЗЫДН, Д^ШЕ НЕЧИСТЫЙ, W 

ЧЕЛОВЕКА [Мк.5,8].  Ое ВО ВЪ БЕЗЗАКОННО ЗАЧАТЬ 6СМЬ, Н ВО rp’fcc’fofe рОДИ 

(родила) м а  math моа [Пс.50,7]. И с о в Е р іт л  прЕД нймъ вей іачыцы (наро
ды): И РАЗЛИЧИТЬ ЙХ% др^гь W Др^ГА, ІАКОЖЕ ПАСТЫрь рАЗЛ&АЕТЪ ОВЦЫ СЗ К03- 

лнціъ [Мф. 25,32]. И сотворншА (сделали) оучннцы, ІАКОЖЕ ПОВЕЛ'Ё (велел) ймъ 

ІЙСЪ, Й ОуГОТОВАША ПАС$ tM<P- 26• I9J- ДЛ ВОЗВрАТАТСА врАЗИ МОЙ ВСПАТЬ, 

воньже аціе день (вто т  день, когда) призов)? т а  [Пс.55,ю].  Помилуй ліа, бже, 
помилуй ма: iakw на т а  оуповд (надеялась) дЙііа моа, и на С'Кнь крнл£ твоею

1 Слово ѵѵстАвлают_ти_са состоит из глагола іѵставдаютса и местоимения ти, 
которое находится перед возвратным суффиксом, ѵѵставдаюттиса = оставляются 
тебе. Встречается и раздельное написание: ѵѵставдаютъ ти са.
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(покров Твоих кры льев) над'Шоса [П с. 56, і  ]. И дадите перстень, на р̂ кѴ erw,
И САПОГИ НА НОтЬ [Лк. 15,22]. ВЙДИТЕ р̂ Ц̂  МОИ И НОтЬ МОН, IAKW САМЪ &%Ъ 6СМЬ 
[Лк. 24,39]. Ты же, со челов̂ че вжТй, сн̂ к б^ган [і тим.в, и].

3. Переведите, запомните окончание формы 2-го лица единственного чис
ла настоящего времени:

И ты ддеши имъ пйці̂ . Что ма біеіііи; Kamw йдеши; Опиши ли; 
Жено (ж ен щ и н а!), что плдчеши, кого нціешн; [И н.20 , 15 ]. Лкжишн ли /на; 
Что ма вопрошдеши; (Ьверздеши ты ціедр̂ ю р ^  твою.

4. Прочитайте и переведите следующие предложения, найдите глаго
лы в настоящем времени, определите их форму:

Ты ГЛАГОЛЕШН, ІАКѴѴ Црь 6СМЬ АЗЪ [Ин. 18,37]. б 'ёр& ГА  ЛИ, ІАКѴѴ МОГ^ СІЕ 

сотворй ти ; [Мф.9,28]. В'Кр^Ю, ГДН, Й ЙСПОВ'ЁдК’ю, IAKW ТЫ 6СЙ ВОЙСТИННК* хртосъ, 

сиг б га  жнвдгѵѵ. С м о тр и те  врднъ (н а  воронов), iakw не с в ю т ъ , ни ж н ^ть : 

Йліже (у к о то р ы х ) Н’всТЬ СОКрОВИЦІА, НИ ЖИТНИЦЫ, И БГЪ ПИТАЕТЪ ЙХ% 

[Лк. 12,24]. О учтлю  (У читель!), X ^ EBA  ̂ А* бже дціе (что если ) просивд, 

сотворйши Hama. О н ь  же рЕЧЕ (сказал) ймд: ч то  ^оціетд, д а  сотворю (чтобы 
Я сд елал ) вдм д ; [Мк. ю ,з 5 - з б ] .  М к о ж е  оуво совнрдю тг плевелы, и о г н е м ъ  

сож нгаю тъ: t a k w  б з д е т ь  въ скончаніе в’Ека сегѵѵ [М ф .із ,4 0 ] .  П аки ам инь 

глголю вдм ь: iakw аціе ( ч т о  если ) д в а  w вась  с о в Іц іа е т а  (п р и х о д ят  в со
гласи е) НА ЗЕЛ\ЛЙ W ВСАЦ'Ьй ВЕЦ1И, 0АЖЕ (которую ) АЦІЕ ПрОСИТА, БЗДЕТЬ 

ЙМА W ОЦА МОЕГѴѴ, ИЖЕ (К оторы й) НА Н Б С ^  ( М Ф-18,19]. ЖЕЛАЕТЕ, И НЕ НМД. 

т е  (не и м еете): оббиваете й здвЙ дите (зави ду ете ), й не мож ете оул^чйти 

(дости гн уть) [И ак.4 ,2].  С'е оуво нын'Ь, сты й  црю (С вятой  Ц ар ь), МНОГИХ  ̂

рдди (и з-за  м н о ги х ) й велЙкнх% нашнх% гр 'Ьх^в'ь СтрдждЕМЪ (страдаем ), 
И ПОВИН&МСА врдгѵѵм% НАШЫМЪ, Й 6СМЫ ВЪ НЕМОЦІЕХ& [3 Мак. 2, 11].

5. Ответьте на вопросы:
П ер ед  к а к и м и  гл а с н ы м и  п р о и с х о д и т  и зм е н е н и е  с о гл а с н ы х  к, 

г, х? И м ею т л и  п р а в и л а  ч ер ед о ван и я  согласн ы х  и ск л ю ч ен и я?  К ак и е  
ф о р м ы  ц е р к о в н о с л а в я н с к и х  гл а го л о в  н а с т о я щ е го  в р ем ен и  о т л и 
ч а ю тс я  от с о о тв е тс тв у ю щ и х  ф орм  р у с с к и х  гл аго л о в ?
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Урок 5

I. Аорист

В русском языке одно прошедшее время, а в церковнославян
ском — четыре: аорист, имперфект, перфект и плюсквампер
фект. Наиболее распространенной формой прошедшего времени 
является аорист.

В русском языке формам церковнославянского аориста могут 
соответствовать формы прошедшего времени как совершенного 
вида, так и (реже) несовершенного вида. Формы аориста могут 
быть образованы как от основы инфинитива1, так и от основы на
стоящего времени.

Рассмотрим сначала формы аориста, образованные от основы 
инфинитива. Это происходит в том случае, если основа инфини
тива оканчивается на гласный: писд-ти, ували-ти, бол^- т и . В этом 
случае окончания аориста присоединяются прямо к основе инфи
нитива. В 3-м лице единственного числа окончание нулевое.

1 Формы инфинитива (в некоторых грамматиках церковнославянского языка 
инфинитив называется неопределенным наклонением) оканчиваются на -тн 
(пнслти, люкнти, колоти, нести) или на -ціи (рецій, моцій).
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Лицо Единственное
ЧИСЛО

Двойственное число Множественное
числом .  р. ж. р., ср. р.

1-е писд-хь, вол'Ь-хъ писа- ховл, писд-хов'Ь, писа- хомъ,
БОЛ'К-ХОВД вол'Ь-хов'Ь БОЛ'Ь-ХОМЪ

2-е ПИСД, БОЛ'К писд-стд, ПИСД-СТ'Ь, ПИСД—СТ{,
(устареет.)* БОЛ'Ь-СТД вол'Ь—СТ'Ь вол'Ь-т

3-е ПНСД, БОЛ'К писд-стд, ПИСД-СТ'Ь, ПИСД-ШД,
БОЛ'Ь-СТД БОЛ'Ь-СТ'Ь ВОЛ'Ь—ШД

* В четиих и богослуж ебных кн и гах  Х Ѵ ІІІ-Х Х  вв. ф орма аориста 2 л. ед. 
практически не встречается. Д ля 2 л . ед. используется ф орма перфекта (см. 
урок 9 ) .  П ервы м зам ен ять  аористны е формы на перф ектны е начал преподобный 
М аксим Грек. Т ак ж е поступали никоновские справщ ики  и справщ ики позд
нейш их эпох.

Если основа инфинитива оканчивается на согласный, то аорист 
образуется от основы настоящего времени: плсс-тй -  плст-&т ксс-тй -  
вед—& Перед окончанием в этом случае появляется соединитель
ный гласный -о-: плст-о-^ь, плет-о-шд, вед-о-хъ, всд-о-шд. В 3-м лице 
единственного числа, характеризующемся нулевым окончанием, 
соединительный гласный -о- переходит в -с-: плет-'с, всд-'с. Так же 
образуются формы аориста и от глаголов с инфинитивом на -ціи: 
псціи -  пск-&, рсцін -  рск-&, моцін -  мог-^. В 3-м лице единственного 
числа у этих глаголов перед соединительным гласным -£- наблю
дается чередование к//ч, г//ж: псч'с (он пёк), рсч'с (он сказал), 
ЛА0Ж€ ( он мог ) .

Лицо Единственное Двойственное число Множественное
ЧИСЛО м .  р. ж. р., ср. р. число

1-е

2-е

3-е

п л с т -о -х ^ ,
м о г -о -х ^

п л ст-с ,
МОЖ—і (устареет.) 

ПМТ-і,
МОЖ—€

ПЛСТ—0—ХОВА,
мог- о- хова

ПЛ6Т-0-СТА, 
МОГ—0—СТА 

ПЛСТ—0—СТА, 
М0Г-0-СТА

п лст-о-хов 'Ь ,
м ог-о -хов 'Ь

ПЛСТ-О-С'гЬ,
МОГ-О-СТ'Ь

ПЛСТ-О-С'гЬ,
ЛЮГ-О-СТ'Ь

ПЛ6Т-0-Х0МХ,
м ог-о-хом ъ

ПЛСТ-0-СТС,
М0Г-0-СТ6

ПЛ6Т-0-ША,
М0Г-0-ША
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• Обратите внимание на формы пислстк, плстостЬ (дв. ж .-ср . р.
2-3  л.) и писдстс, гштостч (мн. 2 л.), которые читаются одинако
во, а пишутся по-разному.

• Если глагол имеет возвратный суффикс -са  ( боа- т и - са) ,  т о  э т о т  
суффикс так и остается в конце слова, после окончания: боа- х- са,
БОА-СА, БОА-ХОВА-СА, БОА-СТА-СА, БОА-ХОМ-СА, БОА-СТС-СА, БОА-ША-СА.

• Глаголы іати , ндчдти, за ч д т и , в й ти , к л а т и , п'Кти и  однокоренные им 
(ГОати, пріАТи и др.) в 3-м лице единственного числа, как прави
ло, имеют окончание -тт. вместо обычного нулевого окончания: 
© т о л 'Ь  н д ч д -тъ  ( н а ч а л )  інсъ пропов'Кддти [Мф. 4,17].  Дд сб^д стса  рсчсннос 
исдТшъ прроколіъ, глдголюцінмъ ( к о т о р ы й  г о в о р и л ) \  той  ( О н )  недуги 
НАША ПрІА-ТЪ ( п р и н я л ) ,  И БШ^ЗНН П0Н£С£ [Мф. 8,17].

• Если в инфинитиве перед -ти стоит суффикс -н -̂, то в аористе 
он иногда сохраняется, а иногда выпадает. Если перед суффиксом 
-н̂ - стоит согласный, то этот суффикс обычно выпадает, если 
гласный, то остается:

д^-н^-ти — д^-н^-хь, д^-н^ и т. д. 
воскрсс-н^-ти — воскрес—о—х̂ -, воскркс и т. д. 
o\fBA3-H^-TH— оувАЗ-о-хь, оувлз'с и т. д. 
приКОС-Н̂ -ТНСА — приКОС-Н̂ -Х-СА, ПриКОС-Н̂ -СА и т. д.

• У глагола рсцій в 1-м л. ед. и 3-м л. мн. кроме обычных форм 
рскох* и рскошд встречаются архаичные формы р'Кх1 ( я  с к а з а л )  
и р'Кшд ( о н и  с к а з а л и ).

II. Одиночное отрицание

Сравните церковнославянские предложения и их перевод 
на русский язык:
Бгд никтожс вйд'Ь нигд^жс. 
Ничссѵѵжс ВОЗМИТС НА п&гь. 
Никтожс ВЗЫДС НА ИБО, токмш 

сшсдый съ иксе снъ чслов'ЁчсскТй.

Бога никто нигде не видел. 
Ничего не берите в путь. 
Н икт о не взошел на Небо, 

только сошедший с Небес 
Сын Человеческий.

Мы видим, что в церковнославянских предложениях при ска
зуемом не стоит отрицание. Отрицательное местоимение, стоящее
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вначале, как бы распространяет отрицание и на стоящий после него 
глагол (как в английском или французском языках). Такие пред
ложения называются предложениями с одиночным отрицанием. 
Однако если сказуемое стоит на первом месте, то при нем отрица
тельная частица должна быть: Не мог  ̂ дзъ w ссб'Е творйти ннчссиЬкс
[Ин. 5,30]. И НС ВОСХИТИТЬ Йх?> НИКТОЖС W рйкй MOCA [Ин. 10,28].

III. Упражнения

1. Переведите, определите форму подчеркнутых глаголов и личных 
местоимений:

I .  А з ъ  крсстиуь вы водою. Оогр^ш иуа  пред тобою. Посддуь вы. В идѣх$ 

ТА. Л зъ  НС В^Д’ЬуЬ £TW. Не ДЗЪ ЛИ ВАСЬ НЧБрдуь; П рогн^вдуъ творцд мое

го. Жн^, ЙД'&КС НС С^АуЬ. Л зь  МОЛИХСА W ТСБ*Ё.

I I .  М ы  востдуом ъ. Вйд ^ х о м ъ  э в 'к зд ^ . Йскдхомь теве. М ы  сл ьш щ о м ъ  

РГО. Хл'ЁБЫ НС ВЧАХОМЪ. М ы  В̂ рОВДХОМЬ Й ПОЧНДХО'ЦЬ, IAKW ТЫ 6СН хртосъ. 

Б^СЫ ЙЧГОНАХОМЪ. Не посл^жиуомь ТСБ’б.

I I I .  Е й д ^ ш д  т а  вей. Н а  т а  оуповдшд о т ц ы  наш и: оуповдшд, и й зб ав и л ъ  

бей а :  кь  т с б ^  в о з з в а щ а , й с п а с о ш а с а : н а  т а  оуповдшд, й не п осты д^ ш д- 

СА [П с. 21, 5 - 6 ] .  НдЧАША МОЛИТИ £Г0. ОнЙ СТвІЦіАШД. ВопрРСЙША 6Г0. Не 

ПОЗНАША grw .

I V .  Г дь помйловд м а. Н а т а  оуповд д^шд моа. Посла егъ милость свою. 

ВОЗЧВА А. Погнд врдгъ Д̂ Ш̂  МОЮ. ВіНОГрдДЪ НАСАДЙ челов^къ, й шгрдди 

шплотомъ. Врдгъ человѣкь сТ'е сотворй. Лврддмъ родй ІСААКА. ШвЙСА т% 
АГГЛЪ. А^Н^ Й ГЛАГОЛА: пріНМНТС ДХЬ СТЪ. ПриКОСН̂ СА лиг|. Помаи^ IAKW

персть бсмы.

V . Не почндсте erw . Не в’Кровдсте ёл $ . Привсдостс мй челов'ёкд сего.

Одмъ ВО ОЦЪ ЛЮБИТЬ ВЫ, IAKW ВЫ МСНС В0ЧЛЮБИСТ6 [И н .  16, 2 7 ] .
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2. Переведите, найдите глагол в аористе, 
укажите его форму и инфинитив:

I. Введостд родйтелА отрочд. По ifick йдостд. 

ПрѴидостд й вйд’Ьстд. О чи мой йзнемогост’Ь 55 

ннціеты. Жены текост^ возв'Ьстйти оученнкѵимъ 

(у ч е н и к а м ) grw. вгдд же йдост’Ь возвѣстнти 

оученнкшмъ (у ч е н и к а м )  erw, й сс іисъ ср’Ете а ,  

глгола: рддЙггесА. ЛЛлть й истина ср'Ьтост’ксл,

ПрДВДА Й МИрЪ ШБЛОБЫЗАСТАСА [Пс.84,11].
II. Ювр'Ьтбхъ о в и ^  погибшею. Внидох% В£ 

домъ. Онидох% съ невесе.

I I I .  НЫН'Ь ПОЗНАНЬ, IAKW СПАСС ГДЬ ХР'СТА 

своего. Хртосъ воскресс. Фнесе мдтери своей. Воз-

несесА на нво. Мѵѵѵсей вознесе змію въ пустыни. В^рд твоа епдее т а . Оузр’Е 

iakwba зеведешвд.

IV . Ш дохомі пред тобою й пйхомъ. Почто (п о ч ем у ) мы не возмогбхомъ 

йзгндти его;

V . Идошд ВСИ. ПрнВСДОША КЪ НСМ̂  Б'ЬснУюЦМСА СЛ'ЁПА Й Н'ЁМА.

V I. Прнведосте мн челов к̂д сего. ГЯкѵу на разбойника ли йзыдбете со 

ор^жТемъ; Стрдненъ б^х* (б ы л  с т р а н н и к о м ), й не введосте мене, ндгъ, 

й не шд'Клсте мене, болснъ, й въ темнйц'Ь, й не пос'Ьтйсте мене [Мф. 25, 43].

3. Прочитайте, переведите, найдите глаголы в аористе, укажите их 
форму.

Не вы мене йзврдсте, но дзъ йзврдхъ васъ [И н . і 5 , і в ]. Й прнстКпншд 

къ нем  ̂фдрѴсеб, йскйидюціе (и с к у ш а я )  его, й глаголаша ем  ̂ [Мф. і 9 , з ] .  

Посласт’Ь оуво сестрѣ (две сестр ы ) къ нем̂ , глдгблюціі (го в о р я ): гдн, 

се, егоже (к о т о р о г о )  любншн, болнтъ [Ин.  и ,  з].  Язь оусн х̂ъ, й спах^, 

В0СТАХ&, iakw гдь за сту п и ть  (х р а н и т )  М А [Пс. з, 6].  Н а ч ать  інсъ пропов’ёдА- 

тн. Гйтъ ю за  р̂ кѴ. Пришедш^ же ём  ̂въ дбмъ (к о гд а  О н п р и ш е л  в дом ),
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пристЙшстА къ нем  ̂ сл'Ьпцд (два слепца), й глгола ймд ійсъ: в’Ёр&ТА ли, 

іакѵѵ мог  ̂ сіе сотворйти; Глдголдстд ём& ей, гди [Мф.9,28]. Т огда СЗв-Ь. 

ЦІАЮТЪ 6ЛѴ̂ првницы, ГЛАГОЛЮЦіе (говоря): ГДН, КОГДА ТА ВНД'ЬхОМЪ АЛЧ̂ЦІА, 
Н НАПНТАХОМЪ; ИЛИ ЖАЖД&ЦІА, Й НАПОЙХОЛІЪ; [Мф. 25, 37]. Ш ш  ОТ£ЦЪ мой 
И МАТИ МОД WCTABHCTA МА, ГДЬ ЖС ВОСПрІАТЪ МА [Пс.26,10]. А̂ЛОМЪ ДВД̂
(Давида), ёгбже (который) воспеть гдеви (Господу). ПрѴЙдс вода й взатъ 
ВСА (всё). РЦ ’Ь твой сотворйст'к ЛѴА, Й СОЗДАСТ'Ь МА [Пс. 118, 73]. внйдемъ 
ВЪ СеЛбНІА erw, ПОКЛОННМСА НА М̂ СТО, Йд̂ Ж€ (где) СТОАСТ'Ь НОЗ’Ь erw 

[Пс. 131, 7]. Пріиде філіппъ й глагола Андрсови (Андрею): й паки (зд.: 
потом) Андрей Й фТлШПЪ ГЛАГОЛАСТА ІЙСОВН [Ин. 12,22]. ОНА ЖС ЙЗШЗДША, 
ПрОСЛАВНСТА его ПО ВС€Й 36Л1ЛИ ТОЙ [Мф. 9, 31 ]. И КЪ Н€М̂ МТИ 6ГѴѴ рСМС: ЧАДО, 
что сотвори Hama takw; [Лк. 2,48]. Глагола бм^ пілдтъ: что есть истина; 
[Ин. 18, 38]. Поатя ІИСЪ петрл Й IAKWBA Й IWAHHA, й возвед'е Йх% НА гор̂  
ВЫС01& [Мк. 9, 2]. Ирѵѵдъ, ПОСЛАВЪ, ІАТЪ IWAHHA, Й СКАЗА 6Г0 ВЪ ТСМНИЦ’Ь 
[Мк. 6,17].

4. Переведите, укажите форму встретившихся глаголов и их инфинитив.

ЗаПЦ’В’ЬдИ ОЦА М0€Г\Ѵ СОБЛЮДО̂ , й прСБЫВАЮ ВЪ grw ЛЮБВИ [Ин. 15,10]. 
Рече петръ: сс, мы ѵѵставихомъ вса (всё) й по тев'Е (за Тобой) йдбхомъ. C'Emw 

(сюда) пр'шдбховА й плакахова. И приведбстА жревА ко інсови (к Иисусу): 
й возложиша на не ризы своа, й вс^де на не [Мк. іі,7].\і йзведше (выведя) 
его ВОНЬ ИЗ ВІНОГрАДА, О̂ БИША [Лк. 20, 15]. БОЗВрАЦІШАСА (возвратившись) 
же ОуГОтбвАША АрОМАТЫ Й Mtfpo: Й ВЪ Ĉ BKWT̂  OlfBW ОуМОЛЧАША ПО ЗАПОВ'Ь- 

ди (остались в покое, как того требовала заповедь) [лк. 23,56]. Вне. 

гда же начах  ̂ глАгблАти, напад'с (нашел) ДХ% СТЫЙ НА НИХ%, ІАКОЖС Й НА 

ны въ начал'Ь [Деян. и , 15]. И йзыдбстА очника (два ученика) erw, 

Й ПрШДОСТА ВО ГрДДЬ, Й ЦГСр'ЬтОСТА, ІАКОЖС р€Ч€ ИМД: Й OlfTOTOBACTA ПАС$

[Мк. 14, іб]. 6 гда же прозАв'е трАВА й плбдъ сотворй, тогда іАвншАСА й плеве. 

лТе [Мф. із, 26]. Горе вдмъ 3akohhhkwmz, iakw взастс ключь рдз^м^нІА: 

сами не внидбете, й входаціымъ возврднйсте [лк.и,52].
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5. Переведите следующие предложения:

Никтоже БЛГЪ, T0KMW едйнь БГЪ [Мф. 19,17].  Никтоже пріидетъ ко 6ц&, 
tokmw мною (через Меня). Болыии сед лювве никтоже ймдть (имеет), 
да (как если) кто д^ш  ̂свою положйтъ за др г̂и свод [Ин. is, із]. Никтоже 
можетъ сосуды кр̂ пкдгѵи (сильного), вшедъ (войдя) въ домъ erw, рАС. 

Хитити, аціс не первое (вначале) кр'ЁпкАГО свджетъ [Мк. з, 27]. И ты, 

Вифлееме, зелие і^докл (Вифлеем, земля Иудеи), ничйл\же меншн есй во 
владыкахъ вдовых?, (среди владычеств иудейских) [М<р. 2 , 6].

6. Ответьте на вопросы:
В каких случаях форма аориста образуется от основы инфини

тива, а в каких — от основы настоящего времени? Как спрягаются 
глаголы с возвратными суффиксами? Чем отличается форма дв.
ж .-ср. р. 2-3 л. от формы мн. 2 л.? Что такое одиночное отрицание?



Урок 6

I. Имперфект
Имперфект — одно из прошедших времен церковнославянского 

языка. В грамматиках церковнославянского языка оно называется 
еще прошедшим продолженным временем. На русский язык импер
фект переводится глаголом прошедшего времени несовершенного 
вида. Имперфект выражает действие, соотносительное с другим 
действием, основным. Основное действие выражается, как правило, 
аористом: Тдкождс й икоже бысть во дни литѵвы: ид а ^  п іа $ т кйіовд^, 
npOAAAYfe1. слждл$Т [Лк. 17,28].  (Так же как и было во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, сажали, строили.)

Формы имперфекта образуются с помощью суффиксов - а - ,  - а -  

и следующих окончаний:

Лицо Единственное
число

Двойственное число Множественное
числом. р. ж. р., ср. р.

1-е - х »  , -X0BA -ХОВІ
2-е (—Ш£) -СТА -С Т ъ -с т е
3-е —Ш£ -СТА —С'гЬ - х *
* В четиих и богослужебных текстах Х Ѵ ІІІ-Х Х  вв. во 2 л. ед. имперфектные 

формы не употребляю тся (см. примечание на с. 47).
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О братите в н и м ан и е  н а  то , что  от о к о н ч ан и й  ао р и ста  о тл и ч аю тся  
л и ш ь  о к о н ч а н и я  и м п е р ф е к т а  3 -го  л . ед . и  3 -го  л . м н .

Ф о р м ы  и м п е р ф е к т а  о д н и х  гл аго л о в  о б р азу ю тся  от осн овы  и н ф и 
н и ти ва , а  д р у ги х  — от основы  н асто ящ его  врем ен и .

Ф орм ы  и м п ер ф ек та  об разую тся  от основы  и н ф и н и т и в а  в следую 
щ и х  сл у ч аях :
• Е сл и  о сн ова  и н ф и н и т и в а  о к а н ч и в а е т с я  н а  с у ф ф и к с а л ь н ы й  (т . е. 

я в л я ю щ и й с я  су ф ф и к с о м  и л и  о т н о с я щ и й с я  к  с у ф ф и к с у )  г л а с 
н ы й  -а- и л и  -а-, то  в этом  с л у ч а е  с у ф ф и к с  и м п е р ф е к т а  к а к  бы  
с л и в ается  с суф ф и ксом  осн овы  и н ф и н и т и в а , и  о к о н ч а н и я  и м п е р 
ф е к т а  п р и с о е д и н я ю т с я  п р я м о  к  осн ове  и н ф и н и т и в а : писд-ти -  
писА—хъ, величд-ти -  величд-хъ, оумсрцівлА-ти -  оумсрцівлА-хъ, С'Еа- ти -  
С'Еа- хъ. Ф о р м ы  и м п е р ф е к т а , о б р азо в ан н ы е  от гл а го л о в  с осн овой  
и н ф и н и т и в а  н а  -а-, -а -, со в п ад аю т  с ф о р м а м и  а о р и с т а  (к р о м е
3-го  л . ед . и  3-го  л . м н .)1. В это м  с л у ч а е  о т л и ч и т ь  а о р и с т  от 
и м п е р ф е к т а  м о ж н о  н а  о сн ове  с и н т а к с и ч е с к о г о  с т р о я  п р е д л о 
ж е н и я  (и м п е р ф е к т  в ы р а ж а е т  д е й с тв и е , со о тн есен н о е  с о сн о в 
н ы м  д ей с тв и ем ). Т а к ж е  сл ед у ет  п о м н и т ь  о то м , ч то  п р и  п е р е 
воде  н а  р у с с к и й  я з ы к  а о р и с т  ч а щ е  с о о т в е т с т в у е т  г л а г о л у  
с о в е р ш е н н о го  в и д а , а  и м п е р ф е к т  в с е гд а  с о о т в е т с т в у е т  г л а г о 
л у  н есо в ер ш ен н о го  ви д а : Мдр^д оуко ёгдд оуслышд (ао р и ст , со в е р 
ш е н н ы й  в и д ), cakw ійсъ грлдетъ, ср'Ете (ао р и ст , с о в е р ш е н н ы й  ви д ) 
его: мдрід же дома сЬдаіш (и м п е р ф е к т , н е с о в е р ш е н н ы й  в и д ) [Ин. п ,  
20]. (Марфа, когда услышала, что Иисус идет, встретила Его, 
Мария же сидела дома.)

• Е сл и  о сн о ва  и н ф и н и т и в а  о к а н ч и в а е т с я  н а  с у ф ф и к с  -,Ь-, то  с у ф 
ф и к с  и м п е р ф е к т а  с л и в а е т с я  с с у ф ф и к с о м  -rfe-: кол-'Е-ти -  бол- а-
Х̂ , хот-^-ти -  X0T-^- X*-

• Е сл и  о сн ова  и н ф и н и т и в а  о к а н ч и в а е т с я  н а  с у ф ф и к с  -и-, то  с у ф 
ф и к с  и м п е р ф е к т а  с л и в а е т с я  с су ф ф и к с о м  о сн о в ы  и н ф и н и т и в а , 
а  в к о р н е  п р о и сх о д и т  ч е р е д о в а н и е  с о гл а с н ы х  (см. урок 4 ) :

МОЛИ-ТИ -  МОЛ-А-ХЬ ЛОМИ-ТИ -  ЛОМЛ-А-ХЪ
МЫСЛИ-ТИ -  МЫШЛ-А-ХЪ ЛОВИ-ТИ -  ЛОВЛ-А-ХЬ
ВОЗИ-ТИ -  ВОЖ-А-ХЪ

1 В д р евн ей ш и х  те к с тах  у п о тр еб л ял и сь  т а к и е  ф орм ы  и м п ер ф е к т а , к а к  пн. 
слд)(ъ, сЁлд)(к, ко то р ы е не со вп ад али  с ф о р м ам и  ао р и ста .
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Формы имперфекта образуются от основ настоящего времени в 
следующих случаях:
• Если основа инфинитива оканчивается на согласный. К этой 

группе относятся глаголы с инфинитивом на -ціи. К и г перед 
суффиксом имперфекта меняются на ч и ж:

вес-тй -  вед—̂  -  вед-А-хъ 
тецій -  тек-& -  теч-д-хъ 
моціи -  мог-& -  мож-д-хъ

• Если основа инфинитива оканчивается на корневой гласный. 
При этом наблюдается чередование гласных и согласных в корне 
( см. урок 4 ):

ГНД-ТИ -  ГОН-КЗ -  ГОН—А—УЪ 
|/ V V

'ВХА-ТИ -  ’БД-*’ -  ТБД—А—ХЬ
клА-ти -  клен-& -  клен-А-хъ

ІД-ТИ -  еліл-ю  -  еМЛ-А-%Ь 
пй-ти -  ПІ-Ю -  ПІ—А—хь 
П'К-ТИ -  по—К» -  ПО—А—х^

Ед. ч. 1 л.
2 -3  л.

ПИСАТЬ
писдше

ВОЛАХЪ
БОЛАШе

ХОЖДАХЬ
ХОЖдАше

кленАХ^
кленАше

Дв. ч. 1 л.
2 -3  л .

ПИСАХОВА ( - ’fe) 
ПИСАСТА ( - ’fe)

БОЛАХОВА ( - ’fe) 
БОЛАСТА (-'Ь )

ХОЖДАХОВА ( - І )  
ХОЖДАСТА (-'fe)

кленАХОВА ( - rfe) 
кленАСтд (-•fe)

М н. ч. 1 л .
2 л .
3 л .

ПИСАХ0М2.
пнсАСте

ПИСА$

БОЛАХОМЪ
БОЛАСТе
БОЛАХ^

ХОЖДАХОМЪ
Хожддсте

ХОЖДАХ^

КЛСНАХОЛШ
кленАСте

клендх^

II. Инфинитивные конструкции со значением цели

Инфинитив, часто называемый неопределенным наклонением, — 
это неизменяемая глагольная форма, оканчивающаяся на -ти или 
на -ціи. Предложения, в состав которых входит инфинитив, или 
синтаксические конструкции, включающие инфинитив, часто 
бывают сложными для перевода на русский язык. Рассмотрим слу
чаи употребления инфинитива со значением цели. Инфинитив,
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употребляемый в этом значении, отвечает на вопросы «для чего?», 
«с какой целью?»:
• После глаголов йтй, при^одити, послати, призвдти, поставить, преддти, 

йзврдти и подобных инфинитив употребляется с целевым значе
нием: Вйд'кхомъ ко зв'Ьзд^ ёги> нд востбц'Ь, й прТидбхомъ поклонитиса 
[Мф. 2, 2]. (Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли по
клониться Ему.) И ПОСЛДША ВО ОуЗИЛИЩе ПрИВССТЙ Й)(Ь [Деян. 5, 21 ]. 
(И  послали в тюрьму, чтобы привести их.) Покджй, егбже йзврдлг
6СЙ 55 С£Ю ДВОЮ ёдйндго, ПрІАТИ жрев'т СЛЙК£НІА Ctrw Й АПТОЛЬСТВА [Деян. 1, 
24-25]. (Покажи, кого одного из двух эт их Ты избрал для при
нятия жребия этого служения и апостольства.)

• Инфинитив со значением цели вместе с зависимыми словами 
может присоединяться в сочетании с союзами ёже или во еже, 
которые в этом случае переводятся как  чтобы или для того 
чтобы. При помощи ёже и во еже инфинитив присоединяется 
к глаголам с разными значениями: Дд помрдчдтсл очи й)(ъ, ёже не 
вйд'Ьти [Пс. 68, 24]. (Да помрачатся очи их, чтобы не видеть.) 
Вдмг первое егъ, воздбигш отрокд своего іисд, посла его блгословаціа васъ, 
ВО ёже ѵЗврдТИТИСА ВАМЪ КОМ̂ЖДО 55 ЗЛОБЪ ВАШИ̂  [Деян. 3, 26]. (Бог, 
воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его бла
гословить вас, для того чтобы отвратить каждого от злы х  
дел ваших.)

• Бывают случаи, когда инфинитив с зависимыми словами со 
значением придаточного цели присоединяется и без союзов 
ёже И ВО ёже: Ш^ЛОЕИ ОТЦЫ НАША, оуморйти лллдденцы НХ% [Деян. 7, 19]. 
(Он был жесток к предкам нашим, ( сделав т ак), чтобы они 
уморили своих младенцев.)

• Иногда при инфинитиве с целевым значением стоит союз шсѵо: 
f lзъ ёслль вгъ йзведый т а  w стрдны халдсйскіа, iakw ддти тек'Е землю сію 
ндсл’Кдствовдти [Быт. 15,7]. (Я  Бог, выведший тебя из страны ха л
дейской, чтобы дать тебе эту землю в наследие).

III. Упр ажнения
1. Переведите следующие предложения:

Помни день сЬббѵутный, ёж* с в а т и т и  его [ И с х .20 , 8].  W б ы д ^  жертвен. 

ннкъ твой, гди, ёже оуслышдти МИ ГЛДСЪ ХВАЛ(̂  ТВОСА, й пов'Кддтн в с а
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ЧУДЕСА T B O A  [Пс. 2 5 ,6 -7 ] .  В о  С Т & ІЮ  (т . е. В СВЯТОМ м есте) ІАВНХСА Т С Б 'б ,  

в Й д 'Ь т И  С И Л ^ ТВ О Ю  И С Л А В ^ ТВО Ю  [Пс. 62, 3]. М е ч ь  Н ЗВЛЕКО Ш А г р ѣ ш н и ц ы  

(г р е ш н и к и ) , Н А П рД ГО Ш А  Л ^К Ъ  СВОЙ Н Н ЗЛ О Ж Н Т Н  ОуБОГА И Н И Ц ІА , ЗА К Л А Т Н  

п р А В Ы А  с с р д ц ш ъ  [Пс. 36, 14]. П О ЛО Ж И ЛА  6С Н  Т Ь М ^  Й Б Ы С Т Ь  н б ц і ц  в ъ  н е й ж е  

п р б й д ^ Г Ъ  в е й  З В ’КрУс Д & р А В Н І Н , СКѴМНИ рЫ КА Ю Ц ІІН  В О С Х Н Т Н ТН  И В ЗЫ С К А Т Н  

W  ВГА п й ц і ^  C C B 'I [Пс. 103,20-21].  Г д Ь  СЪ НБСС НА З Ш Л Ю  П р И З р 'б ,  О уСЛЫ Ш АТИ 

ВОЗДЫХАНТС W KOBAHHUXZ [Пс. 101,20-21].

2. Прочитайте, переведите, запомните окончания форм имперфекта:

• (3 л . м н .) . Б'Ёсн (бесы ) молах  ̂ его. Д с̂и (д у х и ) нсчйстіи, ёгдА 

ВИДА  ̂6Г0, ПрНПАДАХ̂ к% Н€Л$ Й ЗВА$- ПрИНОША̂  КЪ НСЛ$ ВСА Н€Д$ЖНЫА 
Й Б'ЬсНЫА [М к .1 ,3 2 ] .  Кннжннцы (К Н И Ж Н И К И ) Й флрѴССб ГЛАГОЛАХ̂ оучени. 

кшмъ (у ч е н и к а м ) erw. Мимоходацііи (ш ед ш и е  м и м о ) х^лах^ его. Прбчіи 

ГЛАГОЛАХ̂. НаНЬ ГЛАГОЛАХ̂ АрхѴерЕб й стлрцы.

• (3 л . ед .). О н а  помышлаше. Ндрбдъ на врсз  ̂ (н а  берегу) стоаше. 

Іисъ скдАше при мори. Оучлше й̂ ь. Воста, й слйкдшг ёл$. БвІзда Йдашс. Хож.

ДАШС ПО ВОДАМЪ. ѴѴвХОЖДАШЕ BgCH. Не К̂ ОЖДАШС W ЦСрКВС. КлАНАШССА gM̂ .

3. Поставьте глаголы в указанной форме:
трлстй, ѵЭвсрзтн — 3-е л . е д ., 1-е л . м н . ао р и ст
рАЗОрАТИ, терп'&ти — 1-е л . дв . ж .  р . ,  2 -е  л . м н .

н а с т о я щ е е  в р е м я  
йсчсзнйѴи, ТОЛКАТИ, вознсстй — 2-е л . м н .,  1-е л . д в . м . р . ао р и ст
рыдАТН, вопнти, молити — 3-е л . м н .,  3 -е  л . д в . ж .  р . ,  3-е л . ед.

и м п е р ф е к т
юс’Ьнати , г&вйти — 1-е л . ед . и м п е р ф е к т
грлстй, оуповлти — 3-е л . м н . и м п е р ф е к т
вйд’ктн, влецій — 1-е л . м н . и м п е р ф е к т
С^дйти, Йскатн — 1-е л . д в . ж . р . н а с т о я щ е е  в р е м я

\ * / 0 
блюсти, и за ти  — 3-е л . ед . ао р и ст
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4. Прочитайте, переведите, укажите форму глагола, отмеченного во 
просительным знаком:

вас, чтобы вы не покорялись истине?) /Тал. 5, 7].

4. Ответьте на вопросы:
Как имперфектные формы переводятся на русский язык? В каких 

случаях формы имперфекта образуются от основы настоящего вре
мени, а в каких — от основы инфинитива? Для каких глаголов 
возможно частичное совпадение форм аориста и имперфекта? Чем 
различаются формы инфинитива в русском и церковнославянском 
языках? С помощью каких союзов может присоединяться инфи
нитив со значением цели?



Урок 1

I. Окончания именительного падежа 
причастий

При чтении церковнославянских текстов особое внимание сле
дует обращать на формы причастий. Причастия в церковнославян
ском встречаются намного чаще, чем в русском литературном языке1. 
При этом причастный оборот (т. е. причастие с зависимыми словами) 
может соответствовать причастному и деепричастному оборотам, 
а также придаточному предложению, то есть он выражает не только 
определительные, но и обстоятельственные значения.

Наибольшую сложность для перевода представляет ряд форм 
именительного падежа действительных причастий2. Так, в насто
ящем времени причастия мужского рода оканчиваются в единст
венном числе на - а ,  - ы й ,  - ъ ,  - а й ,  в о  множественном числе — на -г, 
а причастия женского рода — в единственном числе на -и, во 
множественном — на - а .

1 В диалектной  речи формы действительны х причастий практически  не 
встречаю тся.

2 Подробно образование причастны х форм и их склонение рассматривается 
в уроке 16.
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ГЛАГОЛАТИ, H6CTH, МОлЙт и (СА)

М ужской род 
единств, число 
(он)

ГЛАГОЛА,
ГЛАГОЛАМ
говорящий;
ГЛАГОЛАВЪ,
ГЛАГОЛАВЫЙ
говоривший

несын
несущ ий;

Н€СЪ,
несын
несший

МОЛА(СА),
молан(са)
м олящ ий (ся);
молив(са),
моливый(са)
м о ли вш и й (ся )

М ужской род 
множеств, число 
(они)

глАголюціе
говорящие; 
ГЛАГОЛ АВШС
говорившие

нес^ціе
несущие;
нссшс
несшие

молацк(са)
м олящ ие( ся ); 
моливше(СА)
м оли вш и е(ся )

Ж енский род 
единств, число 
(она)

ГЛАГОЛЮЦІИ
говорящая;
ГЛАГОЛАВШИ
говорившая

нес^ціи
несущая
несши
несшая

молаціи(са)
м олящ ая( ся ); 
моливши(са)
м оливш ая( ся )

Ж енский род 
множеств, число 
(они )

ГЛАГОЛЮЦІА
говорящие;
ГЛАГОЛАВША
говорившие

hcc$jja
несущие;
нссша
несшие

молаціа(са)
м олящ ие( ся ); 
моливша(са)
м о ливш ие(ся)

II. Глаголы архаического спряжения
Образование форм настоящего (простого будущего) времени пяти 

глаголов: быти, іастн, в'Ед'Ьти, ЙлѵЕти и ддти — отражает черты древ
него спряжения и отличается от аналогичных форм других цер
ковнославянских глаголов.

Спряжение глагола выти мы рассматривали в уроке 1. Рассмот
рим спряжение остальных четырех глаголов:

Ед. ч. 1-е л. ДА Л\Ъ ІАМЪ В'ЬмЪ ИМАМЪ
2-е л. ДАСИ (АСИ В̂СИ ИМАШИ
3-е л. ДАСТЪ ІАСТЪ В̂ СТЬ ИМАТЬ
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Д в. ч. 1-е л.
2 -3 -е  л .

ДАВД (-І) 
ДАСТД (-*fe)

■ДВА (-тЬ) 
ІДСТА С-'Ь)

в'Евд С-'Ь) 
в'Ёстд С-'Ь)

ЙМАВА С-'Ь) 
НМАТА С-'Ь)

М н. ч. 1-е л .
2-е л.
3-е л.

ДАМЫ
ддсте
д д д іт  (—атъ)

ІДМЫ
ИСТ€
ІДДАТЪ

в^мы
В'Ксте
ВЫДАТЬ

ймдмы
НМДТС
ймѴтъ

III. Именное склонение. 
Предварительные замечания

Прочитайте приведенные ниже русские предложения. Обрати
те внимание на то, что слова, имеющие разное грамматическое 
содержание, пишутся одинаково. Правый сапог сильно натер 
ногу. — У нее не было ни сапог, ни зимнего пальто. Он стоял около 
книжной полки. — Книжные полки повесили в коридоре. Случаи 
такого рода являются примерами грамматической омонимии 
(т. е. формы одного слова пишутся и читаются одинаково, но име
ют различное грамматическое содержание: правый сапог — И. ед. 
и не было сапог — Р. мн., около полки — Р. ед. и полки повесили — 
В. мн.). Для того чтобы избежать грамматической омонимии, в цер
ковнославянском языке используются особые графические средства, 
которых нет в русском языке:
рдвь (И. ед.) — рдвъ (Р. мн.), д меняется на д; 
рдк̂  (Д. ед.) — рдБ̂  (Р., П. дв.), ^ меняется на 
сдпогъ (И. ед.) — сдпѵѵгъ (Р. мн.), о меняется на ѵѵ;
З н а м с н Та  (Р. ед.) — зндменТд (И. мн.), с меняется на е; 
творАЦіимъ (Т. ед. м. и ср. р.) — творлціылѵь (Д. мн. для всех родов), 

и меняется на ы;
мй’др'Кншд (Р. ед. м. р.) — м̂ дрѣйшд (И., В. дв. м. р.; И., В. мн. ср. р.) — 

л&’др'Ёншд (И., В. мн. ж. р.), 4; меняется на ѣ, д меняется на а .

Таким образом, мы видим, что если в единственном числе над 
гласной стоит острое или тяжелое ударение, то в двойственном или 
множественном числе оно меняется на облеченное (слово при этом 
читается одинаково). Точно так же е (е-узкое) меняется на е (е-ши- 
рокое), а о меняется на w. Это основные графические средства,
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позволяющие отличать различные формы одного слова друг от 
друга. Кроме того, после шипящих могут варьироваться буквы 
а и а, н и ы.

Некоторые формы местоимений различаются при помощи заме
ны острого ударения на тяжелое: нмъ (Т. ед. м., ср. р.) и йлѵь (Д. мн.); 
іаже — которая (И. ед. ж. р.) и иже — которых, которые (В. мн.).

Чаще всего противопоставляются формы единственного и не
единственного (т. е. двойственного и множественного) чисел, однако 
иногда графическое противопоставление встречается и в формах 
одного числа, например: мене, теке (Р. ед.) — мснс, тск'е (В. ед.).

IV. Упражнения

1. Прочитайте, переведите, обратите внимание на выделенные фор
мы именительного падежа причастий:

I . 6СТЬ БГЪ НА НБСЙ ОкрыВААЙ ТАЙНЫ. БОЗЛЮБЛЕННЕ, БЛЖЕНСТВА ГДНА П0-

лйчйти вочжелавый, смирснномйдріл ntfrEMZ ШЕСТВИЙ. Сохраните C&BWTfc’, 

iakw с т а  с іа  есть гд  ̂й вамъ: ѵѵскверннвый іо смсртТю OlfMpCTb. Чтый О Т Ц А

WMHCTHTb гр^х»- ПрОКЛАТЪ ЧЕЛОВ'ЁКЪ, ТВОрАЙ Д'КлО ГДНС СЪ НЕБрЕЖЕНІЕЛШ.

II. ЖиВ^ЦІН НА земли, ДЙШ  МОА, ПОКАЙСА. іЙкОЖЕ ВЪ МрАЧН'Ьй ПЕЦКр'Ь 

св^ціа шсв'Цштъ, ta k w  и м олитва, въ вшедш и, век» злоб^ гр'ЬхбвнЙо 

Сгонит. Веселитса w теб'Б црковь т в о а , хртс, чов^ціи: ты м о а  крепость, 

гдн, й приБ’Ёж ицк й оутвЕрждЕніЕ.

III. Бывайте же др г̂ъ ко др̂ г̂  блази, милоСЕрди (будьте друг к дру
гу добры, милосердны), прОЦІАЮЦІЕ др г̂ъ Др і̂Ѵ, ІАКОЖЕ Й БГЪ ВО хрт'в про

стила есть вдмъ [Е ф .4 ,32] .  Не бываимъ тціеславни, др г̂ъ др г̂д рдздрд-

ЖАЮЦІЕ [Гал.5,26].  ДНЕСЬ БЛГОДАТЬ CTArW Д)(А НАСЪ СОБрА, Й ВСЙ ВЧЕМШЕ КрТЪ 

ТВОЙ, ГЛАГОЛЕЛМ: БЛГВЕНЪ ГрАДЫЙ ВО ИМА ГДНС. БоСТАВШЕ W СНА, приПАДАЕМЪ

т й ,  блж е, й аггл ьск ю̂ п'Ёснь вопіемъ  т й ,  сильне: СТЪ, СТЪ, СТЪ ёсй, БЖЕ.
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С траница из оригинального «Букваря 
славянороссийских писем, уставны х 
и скорописны х, греческих ж е, л ати н 
ских  и п ольских , со образованием  
вещ ей и с нравоучительны м и сти х а
ми», созданного одним из просвещ ен
н ейш их лю дей XVII в ., педагогом, 
поэтом и переводчиком  К арионом  
И стомины м и гравером О ружейной 
палаты  Л еонтием Б унины м , которы й 
в 1694 г. вы резал весь Б укварь  на 
меди и с этих форм напечатал книгу

2. Переведите, укажите, в какой форме стоят глаголы архаического 
спряжения:

I. Рече жс петръ: челов'Ече, не в'Емъ, еже глАГОлеши [Л к.22 ,60].  Ты в^си 
мод тайнаа (мое сокровенное), бдйнс спсе: но самъ ма помилуй. Й ни.  

ктоже в'встц кто есть снъ, to k m w  Оцъ [Лк. 10, 22]. СЭв'Ьцкхвъ (отвечав) 
ж е інсъ реме: не в'Кстд, чесш (чего) просит а [м<р. 20, 22]. Оче, Ціп&тй ймъ: 

не В'ЙДАТХ ВО, ЧТО ТВОрАТХ [Лк. 23, 34]. Йкѵу В'ЁмЪ, Юк^Д^ пріидохь, и KAMW 

йд& вы же не в^сте, СЗк^ при^ожд ,̂ й kam w грАд^ [ И н .8 ,14]. Й вы сами 

в'Есте, iakw всею силою моею рдвотАХЬ о т ц ^  вдшем :̂ отеца же вашъ о б и д 'Ь 

/М  [Быт. зі, 6-7].  Глагола^  же ёл$: гд'Ё есть оцъ твой; Ов'Ьцм іиса:
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НИ МСН6 в& те, ни оцд моегѵѵ: аціс м а  высте выдали, и о ц а  моего в'Кдали 

высте (если бы Меня знали, то и Отца Моего знали бы) [Ин. 8 ,19].

II. Не ДАСИ ПрПБНОМ̂ ТВ0СМ& ВНД'ЬтН ЙСТЛ’КшА [Деян. 13, 35]. ПрОСЙ 
55 мене, й дамъ тй ідзыкн достоаніЧ твое (дам тебе народы в наследие 
твое), Й ШДСрЖАШС твое КОНЦЫ ЗСМЛЙ [ П с .2 ,8 ] .  МвЙшН Ймъ П̂ ТЬ БЛАПН 
Ходйти по нем ,̂ й даси дождь на землю, юже (которую) даль ёсй людемъ

ТВОНМЪ ВЪ ДОСТОАНіе [ 3 ц а р .8 ,3 6 ] .

III. ОреврА й злата н'Ксть су мене: но еже (то, что) ймдмъ, сіе тй даю 
[Деян. з,б]. Но да оув'Ксте, iakw власть ймАТь снъ члв’ЁческТн на зелілй С5п#_

ЦІАТН rp'fexn [Л к .5 ,2 4 ] .  ОТЦА ИМАМЫ АВрАЛМА [Л к .3 ,8 ] .  ВССГДА ВО ННЦ1ЫА

нмАте съ совою, й ёгдА хбціете, можете ймъ довро творнтн: мене же не вссгда

ИМАТе [Мк. 14,7].

IV . И роптАХ̂  кннжннцы (книжники) на него й фдрТсее, ко оучникіѵмъ 
6rw глАгблюціс (говоря): почто съ мытАрй й грѣшникн (с мытарями и 
грешниками) ілсте й піете; [Лк. 5, зо].

3. Ответьте на вопросы:
Какие графические средства используются для отличия форм 

единственного числа от форм двойственного и множественного числа? 
Какие глаголы относятся к архаическому спряжению?



Урок 8

I. Первое склонение существительных
К 1-му склонению относятся существительные мужского рода, 

в И. ед. оканчивающиеся на -ъ, -ь, -ft, а также существительные сред
него рода, в И. ед. оканчивающиеся на -о, -с рдкъ, цдрь, іерей, село, поле.

В 1-м склонении различаются твердый и мягкий  вариант. 
К твердому варианту относятся существительные на -ъ, -о. К мяг
кому — на -ь, -ft, -€. Существительные с основой на шипящий 
и ц (такие, как м&къ, отець) относятся к смешанному склонению, 
т. е. имеют окончания и твердого, и мягкого варианта склонения.

Падеж Твердое склонение
единственное число

И. рдвъ отрокъ С£Л—0\
Р. рДБ-Д ОТрОК-А С€Л—А
д. рдк—& отрок-tf С€Л—̂\
в. рАБ-А отрок-д С€Л—0

/
т. рДБ-ОЛШ отрок-олѵь С£Л—ОМЬ
п. рДБ-'Ё отроц-'Ь СМ-'Ё\
Зв. рДБ—£ ОтрОЧ—€ С€Л—0
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двойственное число

H .R 3 B .
Р. П.
Д. Т.

рДБ-А OTpWK-Л  С£Л—А (-Ѣ ) 
рАБ-£ OTpWK-tf С0Л-^ 
рАБ—ОМА ОТрОК—ОМА ССЛ-ОМА

множественное число

рДБ-Н о т р о ц -ы С{Л—д/
рДБ-иЖЪ (-Ъ) о тр о к -ш в ъ С€ А-Ъ/
рАБ-ѴѴМЪ отрок-ѵѵмъ С€Л-ѴѴМІ
рАБ-Ы (-ѴѴВЪ) о т р о к -н С£Л—А
рдк-ы (-ы ) 
рдв-'Кхь

о т р о к -н
отроц-'Ьх*

С£Л-Ы
сел-'кх*

Падеж Мягкое склонение Смешанное
склонение

единственное число

И. цдрь ісрсн ПОЛ- t М^ЖЪ
Р. ЦДр-А І«р€—А ПОЛ-А М^Ж-А
д. цдр-ю іер€-к> ПОЛ-Ю м^ж—̂
в. ЦДр-А І{р£—А ПОЛ—£ М^Ж-А
т. ЦАр-£МЪ І£ре-£МЪ ПОЛ—£МЪ м&ж-тъ
п. ЦДр-Н (-'Ё) І£р€—Н ПОЛ-Н м ^ж -н
Зв. ЦАр-Ю "і£р€—10 (-£) ПОЛ—£ МІ5Ж—̂

двойственное число

И. В. Зв. ЦДр-А І€р6—А ПѴѴЛ-А м ^ж -д
Р . П. ЦДр-Ю І£рё-Ю ПѴѴЛ-Ю м й к-й 1
Д. Т. ЦДр—€МД І£р£—£МА (-0МД) П0Л-£МА М^Ж—£МД

множественное число

И. Зв. ЦДр-Н (-?£) І£р£-е ПОЛ-А М&К-И (—І£)
Р. ЦДр—£Н І£рё—й (-ев ъ ) ПОЛ—£Н (-Ь ) МЙК-£Н
д. ЦАр-ёмЪ І€р£-еМІ (-WMX) ПОЛ-бМЪ м й к-ём ъ
в. цдр-й (—£Й) іере—Н ПОЛ-А м ^ж -ы
т. цдр-й (-Й, -ЬЛ\Й) І£рё-И пѵѵл-и мйж -ы
п. Цдр-€ХЬ І£р£-£ХЪ ПОЛ-АХЬ (-«Х^ —«Х») МЙК-А ХЬ
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Единственное число
В родительном падеже в некоторых словах иногда встречается 
окончание -tf: Благословит* гда, вей рдвн гдни, стоаціш в% р̂лм̂ Ь гдни, 
во дворах* ( дома)  вгд нашсгѵѵ [Пс. ізз . і] .
В дательном падеже многие существительные, кроме оконча
ний -tf, -ю, могут еще иметь окончания -ови, -€ви: ВоздАдйте оуво 
КбСАреВА кесдрсви, Й ВЖІА ВГОВИ [Мф. 22, 21 ].
Если в современном русском языке существительное мужского 
рода является одушевленным, то нельзя сделать вывод, что 
и в церковнославянском языке винительный падеж этого су
ществительного будет совпадать с родительным, а не с имени
тельным падежом: И прмведше телецъ ( т е ль ц а )  оупитлнный, заколите
[Лк. 15,23].
У некоторых существительных в П. может встретиться окон
чание -tf: Въ дом  ̂оцд моегѵѵ овйтели мнѵѵги с т̂ь [Ин. 14,2]. У суще
ствительных мягкой разновидности в П. обычно встречается 
окончание -и, но может быть и -'fe. В П. падеже в основе сущ е
ствительных на к, г, х происходят чередования к//ц, г//з, х//е: 
отрока -  отроц'Ь, вгъ -  вз'Ь, д х̂* -  д̂ С'Ь.
У существительных среднего рода формы И ., В. и Зв. совпа
дают.
В Зв. в основе существительных на к, г, х происходит чередова
ние к//ч, г//ж, х //ш: отрока -  отроче, вгъ -  вже, д^\ь -  д̂ ше.

Двойственное число
В двойственном числе совпадают И ., В. и Зв. падежи, а также 
Р. и П., Д. и Т. Это свойственно не только существительным 1-го 
склонения, но и практически всему именному склонению.
В И., В. и Зв. падежах двойственного числа для отличия от Р. ед. 
используются специальные графические средства:

Р. ед. рДБА И., В., Зв. Д В .  рАВА
ОТрОКА ОТрѵИКА



• В современном церковнославянском языке существительные 
среднего рода в И., В. и Зв. падежах имеют окончания -а, -а. 
В рукописях и ранних изданиях эти формы могут иметь окон
чания -,fe и -и.

• Графически различаются формы Р., П. дв. и Д. ед. (в мягком 
варианте склонения с дательным падежом ед. совпадает зватель
ный падеж ед.):

Множественное число
• И. мн. характеризуется окончанием -и, перед которым соглас-

14]. Кроме того, некоторые слова могут в И. мн. иметь оконча
ние -овс, -еве: домовс, дождсвс, врдчсвс и др. Звательный падеж сов
падает во множественном числе с именительным.

• В твердом варианте склонения у существительных в родитель
ном падеже встречается окончание -ѵѵвъ и нулевое окончание. 
Одно и то же слово может иметь оба варианта окончания: Спо.
ДОБИ А вид'кти ЧАДА ЧАДЩВЪ. б'кнСЦЪ СТАрЫ)(Ъ ЧАДА ЧАДЪ [Притч. 17, 6]. 
В существительных с нулевым окончанием для отличия от формы 
И. ед. используются дополнительные графические средства, 
а именно: буквы е, w и облеченное ударение.
В мягком варианте склонения возможны окончания -евъ, 
-ей и нулевое окончание: цдрей, іереевъ, пѵѵдь ( полей).

• В дательном падеже окончания -ѵѵмъ, -емъ пишутся через 
омегу и е-широкое для того, чтобы их было можно отличить от 
окончаний -омь, -емъ, которые характеризуют Т. ед. Иногда 
перед окончанием -юмъ появляется вставной слог -ов-: грддовшмъ 
( городам), лисовѵѵмъ (лисам, лисицам) и т. п.

Р ., П . дв.

ные к, г, х меняются на ц, з, с: прроцы, вози, Д̂ си. Встречаются также 
окончания -Тс, -е: И свид̂ тел'Гс (свидетели) снемше ризы своа, поло. 
ЖНША при НОГ# (в ногах) ЮНОШИ [Деян. 7,58]. бйд'квшс ЖС его А’КЛДТСЛР 
(работники) мышла^ въ ссб'Ё, гллголюціс: сей есть ндсл̂ дникъ [Лк.20,
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• В винительном падеже чаще встречается окончание -ы (-и). 
Однако иногда встречается и окончание -ѵѵвъ (-евъ): И посла ракы 
свод призвати звднныд на враки (И  послал рабов своих позвать зван
ных на брачный пир) [Мф. 22, з]. ПрочТи же, емше рдБцивъ егѵѵ досадйшд 
ймъ (Другие же, схватив рабов его, оскорбили их) [Мф. 22, 6]. 
У существительных с основой на шипящий в В. и Т. падежах 
встречается -ы после шипящих для отличия от П. ед. и И. мн.: 
П. ед. м&ки — И. мн. м&кн — В., Т. мн. лОЬкы.

• В творительном падеже чаще встречается окончание -ы (-и), 
сходное с окончанием В. мн. Однако иногда появляется окон
чание -ами (-ами), -ми: И влгвй йхъ бгь, гла: растйтесл й мнбжитесл, 
й наполните зел\лю, й господствуйте ею, й швладайте рыками морскими, 
й эвірмй й птицами невесными, й вс'Кми скотдми, й всею землею, й вс̂ мм 
ГОДДМИ... [Быт. 1,28].

• В П. мн. чаще встречается в твердом варианте окончание -Tfcx*> 
а в мягком варианте -ехъ. Кроме того, встречаются окончания 
-АХ*, - нл четырехъ крдлуь одежды своел [Втор. 22,12]. ...на окойхъ 
краеуъ erw [Исх. 26,25]. ...во схкхлуъ же Бездны х°Аилх ли вей; [Иов. 38,16]. 
У существительных среднего рода мягкого и смешанного вари
антов склонения, кроме всех перечисленных вариантов, может 
быть и окончание -их?.: Горе вдмъ фдрісеюмъ, ідкѵѵ лювите предс'ЬдднТА 
на ебнмицщъ (в собраниях) й ц'ЬлованТа на тбржиціиуь ( приветствия 
в людных местах) [Лк. п,43].

II. Упражнения

1. Прочитайте, запомните окончания указанных форм существительных 
1-го склонения:

I. П. ед. СО вз'Ь, въ нед З̂'Ь, на востбц'Ь, на песц'б, на йсточннц'Ь, 

ва челов'Кц'Ь, w гр'Кшннц'Ь, во гр'Ьс'Б, ва дС'Ь, w дС'Ь.

II. П. ед. ва сбнмнцін. G) iwAHH'fe крестители реме йма.

III. Д. ед. ПрѴндйте, поклоннмед цреви ндшем  ̂вгѴ. Принесите сыновн. 

Возвестите iwahhobh. Швй севе міровн. AilwvceOBH глагола бгъ. Іііса реме 

петрбвн.
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IV . П. МН. Bfc Б€ЗЗАкбніНХ% ЗАЧЛТЪ 6СМЬ, Й ВО гр'кс' Х̂1 роди МА мдти 

моа [Пс.50,7]. Изчез'е въ болезни живота мой, й лѣтд (годы) моа въ воз. 

дыханТих% [Пс. зо, 1 1 ]. Нд рдсп^тшхъ полагай недЙкньіА. Во о д 'Ьаншхь 

ХОдйти. Во вс х̂  ̂ ЗАпов'Ьдех'ь й шпрдвдАНіихъ гднихъ.

V . П. мн. Въ дом^х*, во грдд'Ьх1., во вс х̂  ̂ прсд^л'Ьх1, в* пЛтыхъ 

M̂ CT'fex*! ВЬ ССЛ'Ьх*, НА ОБЛАЦ'Ьх*, НА ЧАД*кх*1 НА Д̂ С'Ьх* нечистых^,
во вс^х2 іазыц^Х1  ̂ на престолах1-

V I.  Д. МН. И WCTABH НАМЪ ДОЛГИ НАША, ІАКОЖС Й МЫ ІѴСТАВЛАСМЪ ДОЛЖ. 
HHKWM2. ндшымъ. Мытдремъ др^гъ й гр^шникѵшъ. Н^жда есть пріитй 
СОБЛАЗНѴУМЪ. Вдмъ, законникѵѵмъ, горе.

V II. И . МН. Sb^P’IC, ЦАрІЧ, ТАТІС, ЗАКОНО̂ чЙтелІЧ, 5МІ€В€, Арх'крсб, 

фАрІССб, СЫН0В€, Д'ЁлАТЕЛб.

V III.  И., В ., Т. мн. На т а  оуповАША отцы  наша. Помани, гди, 
ОуСОПШЫА (усопших) отцы  й врдтТю HAUitf. ЗаБЫША Ч̂ДССА 6Г\Ѵ, (АЖ£ 
(которые) ПОКАЗА Ймъ, пред ОТЦЫ [Пс. 77, 11-12].

IX .  И. ед., Р. МН. Чсстн'ййшйо Х«р&ілга й СЛАВН̂ЙШ̂Ю ВСЗ СрАВНСНІА 
ссрлфімъ. Послана бысть агглъ гдврТилъ къ дв'к. Вса нбныа силы стых%
АГГЛ2. Й ДрХАГГЛ%, МОЛИТЕ W НАСЪ гр'ёшныхъ. Хл̂ ВЪ НАШЪ НАС̂ЦІНЫЙ. Пать

Хлѣвъ. Гр^х* мой. Ф  грѣхь мойх%- Человека н к̂'ш. ( л )  человѣкъ и^кото. 

рыхь.

2. Укажите форму существительного, отмеченного знаком вопроса, 
а также его начальную форму:

I. Д'ЁЛОМЪ Й СЛОВОМЪ ОуГОЖДАЙТС родителем  ̂ (?). Никтоже М0ЖСТ2. ДВ'ЬмА 
господЙнома (?) рдвотАти. Бга ЧСЛОВ’ЁКЦ’МЪ (?) невозможно вйд'Ьти. Ддлече 
С5 грѣшникт. (?) СПНІС. Отш дрХАГГЛИ (?) Й АГГЛИ (?), молите БГА W НАСЪ. 
Горе Miptf С5 соблазна (?). Ійсе (?), создателю (?) мой, не заб^ди мене. Въ 
Здкон'к же вАшемъ писано есть, iakw двою челшв'ёк*’ (?) свидетельство
ИСТИННО есть [Ин. 8, 17]. Да Йд̂ ТЪ М&КІС (?) Й ДА ПОСЛ̂ЖАТЪ bW. ШвИСА
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лмгё милосерда, стый дггле (?) гдень, хранителю (?) мой, й не СЗл̂ чайса СЗ 

мене- ^ллмы (?) й п&ньми вгд непрестдннѵѵ слдвослови (прославляй). 

Призов  ̂ гдд й С5 врдгъ (?) мойх% спас^са [ П с . і 7 ,4 ] .

II. Всею д^шею благоговей гдеви (?) й іерёи (?) егѵѵ чтй. Оердце м^дрыхъ

BS ДОМ̂  (?) ПЛДЧА, Д Сердце БСЗ̂ МНЫХЪ вь ДОМ̂  (?) ВСССЛІА [Еккл. 7,5]. Дуро

ве (?) іѵсл^плаютъ очи прем^дрыхг. Прдведно есть повнн^тиса (повино

ваться) бгови (?). ЛЛйрд мірови1 (?) оу гдд прбснмъ. Пдстыреви (?) пове. 

л’ЬвдетсА дйий (здесь: жизни) своей не цідд^ти овець рддн. СЭврдтАТСА 

сынове (?) ійлевы й взыціКтъ гдд вгд своего.

III. Н^сть подбвенъ (подобного) тев^ въ воз^Х* (’ )•» ГАИ [Пс.85,8] .  

Оув^дАтг (узнают) изыцы2 (?), iakw дзъ ёсмъ гдь. Кто во облац^хъ (?) 

оурАВнйтсА (будет равным) гдеви (?) [Пс.88, 7]. Непрдвбдницы (?) цртвіА 

бжіа не насаждать (не наследуют). Гдь любить првникн (?). Мчннцы 

(?) гдни, молите вгд иашсго й йспросйте д^шдмъ ндшымъ множество ціед_ 

рбтъ. Со вс'Ёми человеки (?) мйръ йм^йте. Блдгословйте, дпли (?), прроцы 

(?), мчницы (?) гдни, гдд: пойте й превозносите его во в к̂и. Радость бы. 

вдетъ пред дгглы (?) бжТими w едйн'Ьмъ гр'Ёшниц'к (?) каюцісмса. Гришин, 

че (?), смертно оумреши. Горе вдмъ, кннжннцы (?) й фдріссе (?)■

IV . Во всемъ житіи (?) (всю ж изнь) лювй гдд й призывдй его во 

спдсеніе (?) твое. Не глаголи бо, iakw чисть ёсмь д'Ёлы (?) й Бсзпороченъ 

пред нймъ. Подъ вс'Ёмъ невомъ начальство (власть) erw, й св'Ктъ erw, й 

св’Етъ erw на крил£ (?) зелий. Гди, не погуби мене со везздкіѵніи (?) моими. 

Непрдвдд же въ жилйціи (?) твоемъ дд не вселйтсА. Йж дь й пм, ідкоже 

подОБдетъ чддшмъ (?) бжіимъ. Ни ризою слдвснъ б д̂и, но д'Клы (?) доврыми.

1 П очему слово мир  пиш ется то с буквой и, то с буквой У? (Д ля полного 
ответа на вопрос см. раздел  «Орфография» грамматического справочника).

2 И зм енится ли  значение слова, если оно будет написано через а , а не че
рез іа?
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ПрТнДСТЪ ВО ГДЬ СЪ НБНЫМИ ВШИ (?) НА С^ДЬ, ВСАКОмУ ЧСЛОВ̂ кУ БОЗДАТИ ПО

д^лшма (?) erw.

3. Поставьте слова в указанную форму:

п д с т ы р ь  -  Зв. ед. 
меча -  В. ед. 
к о н ь  -  Т. дв.
брела -  П. дв. 
жениха -  И. мн. 
пдст^ха -  П. мн.

твореніе -  Т. мн. 
йскУшеніе -  Д. мн. 
Д'Кло -  И. дв. 
с л у ж и т е л ь  -  В. дв. 
с в А т и т е л ь  -  П. мн. 
ндрбда -  В. мн.

поручитель -  В. дв. 
проповедника -  Зв. ед. 
воздуха -  Зв. ед. 
реврб -  Т. мн.
СТАДО -  Р. МН.

4. Переведите следующие предложения, найдите существительные 
1-го склонения и укажите их форму:

Й по нема Йдоша ндрбдн мнбзи Ш гллілеи й деелтй грдда й 53 іерлймд, 

Й ІУдеИ, Й СО ОНАГѴѴ ПОлУ ІорДАНА [Мф. 4, 25] .  ШвиѴгксА Д В 'Ё  ЖбН'Ё БлУд_ 

нйц  ̂пред цдрема й стдст^ пред нйма [ з ц а р . з ,  ів] .  И рече ем  ̂ійса: аминь 

глгблю тев'Ё, днесь со мною в д̂еши ва рдй [Л к.23,43].  РадУйса, влчце, іѵдУ. 

шевленный рдю, древо посред  ̂ йм^а  жизни, гдд. Запрети же іиса д х̂ови 

нечйстомУ, й изц^лй отрокд [Л к.9 ,42] .  Тогда приступи ка нем  ̂мдти сьінУ 

зеведеіѵвУ са сынбмд своима [Мф. 20,20]. Вл^за (войдя) же ва едина С 

кордвліо, иже (который) сімѵѵнова, моли его w зелий СЗстУпйти мдлш 

(отплыть немного от берега) [Лк. 5, 3]. Й поклонатса ём  ̂ вей цдріе 

земстіи [Пс. 71,11].  Іиса же рече ей: w c ta b h ,  да первое н ась ітатса  чада: 

н^сть во довро (ибо не хорошо) С5ати хл^ба чддшма, й поврецій пешма 

[Мк. 7,27]. Й деелть рогѵѵва, іаже видела ёсй, д ссать  цдрей с^ть, йже 

(которые) ЦАрСТВА ёціс не ПріАША, НО ОБЛАСТЬ (власть) IAKW ЦАрѴе НА 
ёдйна чАса пріймУта со эв'Ьрема [Откр. 1 7 , 1 2 Тогда глагола рлвіѵма своима 

[Мф.22,8].  В'Ьнеца стдрыха чада чдда: похвала же чадіѵмъ отцы  й'ха [Притч.  

17,6].  Блгословена ёсй, гди, наУчи м а  шпрдвддніема твойма. Ійсе, йсц'Ьлй

72



мое т^ло, шстрЙіленное гр^мй (покрытое струпьями грехов). Блгосло. 
ВСНЪ 6СЙ, стык, просвети МА ѴипрДБДАНІН твоими. И пред ВЛАДЫКИ ЖС й 
цдри ведсни Будете (будете приведены) мене рлди, во свидетельство ймъ
Й ІАЗЫКШМЪ [Мф. 10, 18].

5. Ответьте на вопросы:
Какие существительные относятся к 1-му склонению? Формы 

каких падежей существительных 1-го склонения в двойственном 
числе совпадают? Для различия каких форм существительных 
1-го склонения используются специальные графические сред
ства?



Урок 9

I. Перфект

Перфект — одно из прошедших времен. В грамматиках церков
нославянского языка оно часто называется прошедшим совершенным 
временем. Перфект не показывает действие как процесс, а констати
рует сам факт действия. При этом подчеркивается объективный ха
рактер обозначаемого действия. Встречая в тексте перфект, мы мо
жем заключить, что «это всем хорошо известно», «это неоспоримый 
факт». Формы перфекта могут переводиться на современный русский 
язык глаголами как совершенного, так и несовершенного вида: 
Оучитсль причкль ес ть  (совершенный вид), н глдишть (зовет) т а  [И н. и, 
28]. Іимннъ o\[ew крестила рсть  (несовершенный вид) водою, вы ж« ймдтс крс. 
с т н т и с а  (будете креститься) дхомъ стымь [Деян. і ,5 ] .

Перфект состоит из глагольной формы на -ль (в грамматиках 
она называется причастием прошедшего времени на -ль) и формы 
настоящего времени глагола выти. Формы на -ль образуются от 
основы инфинитива: писд-ти -  писдль, н€С-тн -  нссль. При этом конеч
ный согласный основы иногда выпадает: оупдс-ти -  оупдлъ, л\£с-тн -  л\сль. 
Форма на -ль изменяется по числам, а в единственном и двойст
венном числе — по родам: ед. -  писдль, писала, писало; дв. — писала
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(м. р.), писали (ж. р. и ср. р.); мн. — писали. Обратите внимание 
на ударение в формах писала (ед. ж. р.) и писала (дв. м. р.).

Образцы спряжения

Ед. ч. 1-е л.
2-е л.
3-е л.

г есмь г есмь
Н€СЛЪ, -А , - 0  -S 6СИ ЛЮБИЛЪ, -А , - 0  < 6СИ

1- есть L есть

Дв. ч. 1-е л.
2-3-е л.

неглЯ и ГбС В А С -І) - Г  бСВАС-ф неслд, -И  J  . ч 4 _ ЛЮБИЛА, -И  ■< - V . JV 
teC T A C -'b ) 1 [_ 6СТА (-Ѣ )

Мн. ч. 1-е л.
2-е л.
3-е л.

Г 6СМЫ Г 6СМЫ
иеслй ест'е любили -і есте 

I cim  I с т̂ь

II. Второе склонение существительных
Ко второму склонению относятся существительные женского 

и мужского рода, оканчивающиеся в именительном падеже един
ственного числа на -а или -а . Так же как и существительные пер
вого склонения, существительные второго склонения делятся на 
три подгруппы, образуя при этом твердый, мягкий и смешанный 
варианты склонения. К твердому варианту относятся существи
тельные с основой на твердый согласный, к мягкому — с основой 
на мягкий согласный и на -Т- (с^діа). Если основа существительно
го оканчивается на шипящий согласный или на -и,-, то такие су
ществительные относятся к смешанному склонению.

Падеж Твердое склонение Мягкое склонение Смешанное
склонение

единствезнное число

И. жен—а
Р. жсн-ы
д. жен-^
в. жен-^
т. жен-ою
п. жен-^
Зв. жен-о

pfck-A
pfck-й
р&ц-^
p̂ K-tf
pfck-ою
рйц-'Е
pfck-o

зем л -А  
3€МЛ—Й 
3€МЛ—Й 
ЗШЛ—КЗ
3£л\л—ею
3€ЛѴЛ-Й
зем л-«

С&Ді—А 
С^ДТ-Й
с&ді-й
С̂Ді-Ю
с&дт-ею
с&дт-й
с д̂і-е

ЮНОШ-А
юнош-и
юнош-и
ЮНОШ- tf
юнош-ею
юнош-и
юнош-е
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двойственное число

И. В. Зв. ж е н - і р ^ ц - і зем л-й сУдг-й ЮНѴѴШ-И

Р. П. ж ен -^ ptfc-fc зём л-ю сУді-ю юнѵѵш-У

Д. Т. Ж£Н-АЛЛА рУк—АЛЛА 3£Л\Л-АЛ1А сУдТ—АЛЛА ЮНОШ—АЛ\А

множественное число

И. Зв. ж ен-ы р^к-и 3£Л\Л-И сУдт-й ЮНѴѴШ-И

Р. жен—ъ p ta -a 3£ЛЛ£Л-Ь С^ДТ-Й (—£Й ) ЮНОШ-Ъ

д. ЖСН-АЛЮ pfck-АМа 3£Л\Л-АЛ1Ъ сУді-АЛЛа ЮНОШ-АЛѴЬ

В. ж ен-ы  ( - а ) р^к-и 3£Л\Л-И сУдТ-Й (—£Й ) юнош-ы ( - а )

Т. жен-Ами рУк-АМИ ЗСЛЛЛ-АЛШ С&ДТ—АЛЛИ ЮНОШ-АЛЛИ

П. жен-АХ* рУк-АХЬ 3£Л\Л-АХ* сУдТ-А юнош-дха

• В Д. и П. падежах единственного числа и в И., В., Зв. падежах 
двойственного числа существительные с основой на к, г, х ме
няют к на ц, г на з, х на с: (рУкд -  рУц'Ё, ногд -  ноз*6, сноха -  снос'Е). 
Исключение —  существительное пасха, где х меняется не на с, 

а на ц (пдсц’Ь).

• Существительные с основой на ц в Р., Д., П. падежах единст
венного числа имеют окончания твердого варианта склонения 
-ы, - i  (отроковйцд -  отроковицы, отроковйці). Существительные 
с основой на шипящий в этих падежах чаще имеют окончание 
мягкого варианта -и.

• Относящиеся к мужскому роду имена собственные на -Тд в Т. ед. 
имеют окончание -елѵъ (йсдід -  йсдТша).

• В И., В., Зв. падежах двойственного числа, окончания которых 
совпадают с окончаниями Д. и П. падежей единственного чис
ла, используются дополнительные графические средства, поз
воляющие различать формы единственного и двойственного 
числа: о меняется на w, € меняется на е, острое (или тяжелое) 
ударение —  на облеченное: жсн'б -  жен'б, юноши -  юнинии, сУдіи -  

сУдіи.
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• Ф о р м ы  Р . и  П . п а д е ж е й  д в о й с тв ен н о го  ч и с л а  г р а ф и ч е с к и  о т л и 
ч а ю тс я  от ф о р м ы  В. п а д е ж а  ед и н ств ен н о го  ч и с л а : жен^ -  жен^, 
KWlutf -  fOHWUJfc’, с&дію -  сйдію.

• И .,  В ., З в . п а д е ж и  м н о ж е с тв е н н о го  ч и с л а  г р а ф и ч е с к и  о т л и ч а 
ю тся  от ф о р м ы  Р . п а д е ж а  ед и н ств ен н о го  ч и с л а : жены -  жены, 
с&діи -  с&діи, воеводы -  воевюды.

• Во м н о ж е с т в е н н о м  ч и с л е  ф о р м ы  И .,  З в . п а д е ж е й  п р о ти в о п о 
с т а в л я ю тс я  ф о р м ам  В . п а д е ж а , а  т а к ж е  ф о р м ам  Р .,  Д ., П . п а д е ж а  
ед и н ств ен н о го  ч и с л а  п р и  п о м о щ и  в а р ь и р у ю щ и х с я  о к о н ч а н и й  
-и/-ы  п о сле  ш и п я щ и х : юнѵѵшн -  юношы -  юноши.

III. Упражнения

1. Прочитайте, переведите, укажите, в какой форме стоит глагол 
(время, лицо, число, род):

Исповедаю тн  са , о ч е , гди нвее й зелий, iakw оутдйлъ есн сіа  \3 

прем^дрыхъ й рдз^мны^ъ, и Шкрылъ ёсн т а  л\лдденцемъ [ л к .  10 , 2 1 ]. Сотво. 
рнлъ Ж€ есть W 6ДННЫА крове ВССЬ ОДЫКЪ челов'Кчь (все н а р о д ы ), жнтн 
по всем^ лиц^ земном*/ [Деян. 17,26]. Н ^стс ли млй ннколнжс (р а зв е  в ы  н и 
когд а  не ч и тал и ), iakw из оусть лмдденецъ... совершила есй хвдл^; [Мф.2 1 ,

іб] .  Почто пришлА ёсмА c£mw; О н 'Ь  за  хртд кр'Кпкш пострдддлн ё с 'г !  й
ПрСДСТАЛН ёстНі МУЧИТЕЛЮ Й ПАКИ ЙСПОВ’ЁДАЛИСА (п р и з н а л и  себ я) ХрТІАНЫ. 
И Н'Еси МСНС ЗАТВ0рЙл% ВЪ р̂ КАХ% врАЖ?ИХ%, ПОСТАВИЛА 6СН НА прОСТрАНН'Ь 
(н а  п р о сто р е) ноз'Ь мой [Пс.зо,9]. И Шв'кцмвъ іисъ реме къ нймъ: ни лй 
cerw члй ёсте (р а зв е  в ы  не ч и т а л и  то го ), ёже сотворй двдъ, ёгдд взал. 
КАСА САMS, Й Йже СЪ НИМЪ БАХ ;̂ [Лк. 6, 37. И БЫСТЬ, ёгДА ВОЗВрАТЙСА пріймъ 
(получив) цдрство, рече приглдейти рдвы тыл, ймже (которы м ) ддде сре. 
вро, да оув'Ксть (ч то б ы  у з н а т ь ) , кдков^ к^плю С^ть сотворйли (к то  что  
п р и о б р ел ) [Лк. 19, 15].

2. Образуйте указанные формы перфекта от следующих глаголов:

молчдти, молйти —  3 л. дв. ж. р., приглдейти, WBfĉ ATHCA —  2 л. мн., 
игср'Ьстй —  2 л. ед. м. р.



3. П рочитайте, переведите, запом ните окончан ия следую щ их ф орм  
сущ ествительны х 2-го склонения:

I .  З в . ед . ПрЕНЕПОрОЧНАА ДВО, ВСЕП&ГАА БЦЕ, БЛГАА рОДИТЕЛЬНИЦЕ, W ВСЕ- 

МЛТИВАА ГПЖС ДВО БЦЕ ВЛЧЦс! отроковице ВСЕНЕПОрОЧНАА.

II. П . ед. Бъ р^ц^, w жсн^ греш нице, в% р^ц^. Напиши м а , рдБА тво

его, въ кнйз^ животной (в книге жизни).

III. Д. ед., Зв. ед. БгородицЕ дво, рлд̂ йСА. Къ бц^ прил^жиш нын^

ПрИТЕЦЕМЪ. ПреетАА ТрЦЕ, ПОМИЛУЙ НАСЪ. (/ЛАВА СТ^Й Трц^. БлАГОДАрЮ Т А , 

СТ АА трцс. Не СЗСТ^ПИМЪ, ВЛЧЦЕ, W ТЕБ6. БлЧЦ*к ПОМОЛНМСА. М оли, БЦЕ. 

ПОЕМЪ прил^жнш ТЕБ^ П&НЬ НЫН^, ВСЕП^ТОЙ БЦ^, рАДОСТНѴѴ.

IV .  И. м н ., В. м н . Пдстырю дверннкъ ГОвЕрЗАСТЪ, И ОВЦЫ ГЛАСЯ erw 

СЛЫШАТЬ, Й СВОА ОВЦЫ ГЛАШАЕТЪ (зовет) ПО ИМЕНИ, Й ЙЗГОНИТЪ Й)(Ъ. О в 

цы ПО НЕМЪ Йд^ТЪ. ФСТАВЛАЕТЪ ОВЦЫ. Лиси ІАЗВИНЫ (н о р ы ) Йм^ГЪ, й 

ПТИЦЫ НБНЫА ГНЁЗДА. БоЗЗрИТЕ НА ПТИЦЫ НБНЫА. БСА ПОКОрИЛЪ 6СИ ПОД

ноз*к erw: овцы й волы вса, ёціс же й скоты польскіа (п о л е в ы х  зв е р е й ) ,

ПТИЦЫ НСБеСНЫА, Й рЬІБЫ МОрСКІА, прСХОДАЦІЫА СТ63» МОрСКІА [Пс. 8, 7-9].

4. Обратите вним ание на ударение в ф орм ах  слова рКкд. О пределите 
ф орм ы  этого слова:

Д Л̂Ъ ptf$ твоею НЕ презри. Д^ЛА ptf$ твоею С̂ ТЬ НБСА. Б% ТВОрЕНІИХЪ 

ptfi$ твоею ПО̂ ЧАХСА. Бозд^аніе рй$ моею. Бъ рй$ твоею жревТн МОН. 

Даждь ймъ, гди, по д л̂ѵимъ рй$ йх%. Пріемъ (взяв) его на рйк̂  своею. iliKw

ОЧИ рАБЪ ВЪ ptf& ГОСПОДІИ СВОИХ%- TAKW ОЧИ НАШИ КО ГД̂  Б(Ѵ НАШЕМ** 

[Пс. 12 2 , 2]. Оутвердйлъ ecu НА мн^ р̂ к̂  ТВОЮ. ЙІТъ (взял) ю за р ^ . Про_ 

стЕрь р̂ к̂ . Бозложй на ню р̂ к̂  твою й іѵжнветъ. Лопата въ pfcû  erw.

Првныхъ ЖЕ Д^ШИ ВЪ рИ'ц'Б БЖІЕЙ [Прем. 3, 1 ]. ОмЕрТЬ Й ЖИВОТЪ ВЪ рЙі^ 

АЗЫКА [Притч. 18, 21]. fib р&ІІ^ ГДНИ ВЛАСТЬ ЗЕМЛИ. БОЗД^Х® т{Б,в р^Ц^ 

МОН. Бъ р^Ц'к ТВОЙ ПрЕДЛОЖ̂  Д ^  МОЙ. Снъ ЧЛВ̂ ЧЕСКІИ ПрЕДАНЪ БЗДЕТЬ въ 

р^ц*к челов^чесгЬ (лю дей). О в ^  р^ц^.
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5. Найдите существительные второго склонения и укажите их форму: 

Никтож с во пристАВЛлстъ пристлвленіА плата нсб^лсна (заплаты из
небеленой ткани) рйз^ встсЬ (ветхой) [Мф.9,  іб] .  Глгблдшс же й прйтчУ 

КЪ НИМЪ, IAKW НИКТОЖС ПрИСТАВЛСНІА ризы НОВЫ прИСТАВЛАСТЪ НА рЙзУ БСТХ̂  

[ Л к .5 ,3 6 ] .  іірхтсрси ЖС, рлстсрзлвг. ризы СВОА, ГЛАГОЛА [Мк. 14,63].  (л)в*к_ 

ціавъ (отвечавший) же глгола ймъ: Йм^ай дв^ рйз^, да подастъ нс. 

нм^цісNti [Л к . з ,  11]. РадУйса, трдпезо, носаціаа іѵвйліс ѵичицісніи: рддУйСА, 

нсв^сто нснсв^стнаа. Глгола гдь гдеви М0СМ& С'ЬдЙ ШДССН̂ Ю МСН6, дбндс.

Ж€ П0Л0Ж& врлгй ТВОА ПОДНОЖТС НОГАМА ТВОИМА [Мк.  12,36].  ТОГДА ГЛГОЛА

оучникшмъ своймъ: ж а т в а  oifBw мнбгд, д ^ латслсй  жс мдлш: лаолЙт с с а  cifBO 

гдйнУ ж а т в ы , iakw д а  йзвсдстъ (чтобы Он вывел) Д^ЛАТбЛИ НА ж а т в У свою 

[Мф. 9 ,37-38] .  И  рсчс вгъ: СОТВОрИМЪ ЧЕЛОВЕКА ПО О врА зУ  НАШСмУ Й ПО ПО

ДОБНО: Й ДА ѴѴБЛАДАСТЪ рыВАМИ МОрСКИМИ, Й ПТИЦАМИ НСБССНЫМИ [Быт. 1,26].  

И ГЛАДЪ БАШС НА ЛИЦЫ ВССА ЗСЛѴЛИ (ПО всей земле) [Быт.41,56] .  Бцс дво, 

с а : в л г о д а т н а а  мріс, гдь съ то б о ю . Рсчс жс фдрдшнъ іикифУ: сс по.

СТАВЛАЮ ТА ДНССЬ НАД ВССЮ ЗСЛШЮ 6ГѴПСТСК0Ю [Быт. 41,41].  Б^ДИТС cifBO 

М^дри IAKW 5МІА, Й Ц^ЛИ (просты) IAKW ГОлУвТС [Мф. 10,16]. ГлАСЪ ВОШЮЦІА- 

rw ВЪ Пустыни: оуготбвдйтс П^ТЬ ГДСНЬ, ПрАВЫ творите СТбЗЙ erw [Мк. 1,3].  

МЙлОСТЫНАМИ Й В^рою ѴѴЧИЦІАЮТСА НСПрДВДЫ. ОНЪ ЖС, ЙЗГНАВЪ ВСА (всех), 
поатъ о т ц а  отроковицы й мдтерь, й йжс в^х^ СЪ нймъ (и тех, которые 
были С Ним), Й ВНИДС, Йд&КС В'Ё отроковйцд ЛСЖАЦ1И [Мк.  5,40].

6. Переведите следующие предложения, укажите форму слов, отме
ченных знаком вопроса:

ОкрЫШАСА (?) ЛЮДІС ВЪ ВСрТСП̂ Х* (?) Й ВЪ ѵітрдд^хъ [1 Ц аР- 13, 6]. 

ІИСС (?), ІѴДСЖДО (?) СВ^ТЛАА, ОукрАСИ МА (?). бидівъ же ю (?) іисъ, при. 

гласи й рсчс (?) ей: жено (?), ЮпУцісна ёсй ГО нсд г̂д твоспѵ [Лк.із,і2]. 
И прісмь (взяв) ПАТЬ хлѣвъ (?) Й ДВ'Б рыв'к (?), ВОЗЗр̂ ВЪ НА НСБО, БЛГОСЛО- 

вй [Мк. 6,41 ]. И емь (взяв) ёго (?) за дссн^ю р̂  кУ (?) ВОЗДВИЖС (?): АВІС жс
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ОуТВердЙСТ'кСА (?) grw (?) плесн’б Й ГЛбЗН'Ь [Деян. 3, 7]. Takw во писано 
есть пррокомъ (?): й ты, Вифлееме (?), земле (?) і^дова, ничйліжс менши 
ёсй во владыка^ (во владениях) і^довыхъ: йз тевё (?) во йзыдетъ вождь, 
иже оупдсетъ (будет пасти) люди мод іила [Мф. 2 ,5 -6 ] .

7. Ответьте на вопросы:
Как образуется перфект? Какие существительные относятся ко 

второму склонению? В каких падежах существительные второго 
склонения имеют одинаковые окончания? Какие графические сред
ства используются для избежания грамматической омонимии?



Урок 10

I. Плюсквамперфект

Плюсквамперфект  (в грамматиках часто называется давно
прошедшим временем) — одно из прошедших времен церковно- 
славянского языка. Плюсквамперфект сообщает о действии в про
шлом, которое предшествовало другому действию в прошлом. 
Плюсквамперфект образуется из глагольной формы на - а ъ  и глаго
ла быти в аористе (от основы б'Ь-) или имперфекте.

Рассмотрим пример: И н^кто міжъ ві лѵстр̂ хъ немоцкнъ ногдмд сЬ д а іш , 
Хрома С5 чревд мдтсрс своса сын, иже ннколнжс g i [Деян. 14,8]. (В JIucmpe
некоторый муж, не владевший ногами, сидел, будучи хром от чрева 
матери своей, и никогда не ходил.) (Не) Б'Ё х°Аилг — плюсквампер
фект. В данном предложении плюсквамперфект используется для 
того, чтобы подчеркнуть, что тот человек до определенного момента 
в прошлом (отмеченного глаголом с'ЬдАше) никогда прежде не ходил.

Образцы спряжения

Ед. ч. 1-е л. / \ \ ГНССЛЪ, —л, —о Н€СЛЪ, -д, -0 S
2 -3 -е  л. [_ ЕАІШ
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Дв. ч. 1-е л.
2 -3 -е  л. НССЛЛ, -й

Г БУХОВА ( - І )
L ВІСТА ( - Tt )

неслд, -и
Г БАХОВА ( - І )  
1 БАСТА (-'fe)

Мн. ч. 1-е л.
2-е л.
3-е л.

несли
Г Б^ХОМЪ 

'І вісте 
L КІШЛ

несли
Г БАХОмг

S БАСТ€

1 БАХ  ̂(К^Х^

II. Третье склонение существительных

К 3-му склонению относятся имена существительные женского ро
да, которые в именительном падеже единственного числа оканчива
ются на мягкий согласный: мудрость, власть, скриждль и т. д. В древней
ших текстах по 3-му склонению изменялись и многие существительные 
мужского рода (т а т ь , гол& ь , гость и др.), которые теперь изменяются по 
1-му склонению. В современном церковнославянском языке к 3-му 
склонению относятся только два существительных мужского рода: п^ть 
и гортднь (в русском языке последнее существительное относится к жен
скому роду, а в церковнославянском — к мужскому). Кроме того, 
к 3-му склонению относятся некоторые существительные, имеющие 
только формы множественного числа: гасли, мощи, людТе.

Падеж Женский род Мужской род Падеж Женский род Мужской род
единственное число множественное число

и. ЗАПОВЕДЬ п^ть И. Зв. ЗАПШ'Ьд-И ntfr-ic
р. ЗАПОК'Ьд-И ПЙ’-И Р . Здпов'Ьд-ен (-Тй) пйѴ-ш (-ей)
д. Здпов'Ьд-и пйУ-й д . Здпов'Ьд-емъ пйт-ёмъ
в. ЗАПОВЕДЬ п^ть в. ЗАПМУВ'Ьд-И ПйТ-Н
т. ЗДПОВ'Ьд-ТЮ п^т-ші т. ЗДПОВ'Ъд-ЬМН п^т-ьмй
п. ЗДПОК'Ьд-И пйѴ-й п. Здповід-ехь п^т-ер
Зв. Здпов'Ьд-е п&гь (-и)

двойственное число

И. В. Зв. ЗАПШВ'Ьд-И п^т-н
Р. П. ЗДПМУВ'Ьд-ТЮ nfcV-ію
Д. Т. Здпов'Ьд-емд п^т-ьмд

(-ьмд)
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III. Упражнения

1. Найдите глаголы, стоящие в плюсквамперфекте, и укажите их форму:
Й С’Ьдацк (сидели) фдрТсее й здконо^чйтеліе, иже пришли w 

в с а к і а  веси гдлілейскіА й &дейскі‘А й іерлймскІА [Лк.5, і 7]. В&ѵЁдъ же шсдшыа 
жены, ідже бах^ пришли съ нймъ w гдлілеи, вйд^шд гровъ, й iakw положено
БЫСТЬ ТЁЛО erw [Лк.23,55]. ПриНОШАХ̂  КЪ нем& ВСА Н€Д&ЖНЫА Й ВІСНЫА.
И в^ весь грддь соврдлсА къ дверемъ [Мк.і,32-зз]. Очницы во erw йішлй в а $  
во грддъ, да врдшно к^патъ [Ин.4,8]. Mkw сынъ мой ссн мертва В^, Й ѴѴЖН. 
в'е: й йзгйвлг в^, й игср^тесА [Лк. 15, 24]. И мнози СЗ і^дей б а$  пришли 
къ мдртОг̂  й мдрін, да оут^шдтъ й){Ь (чтобы утешить их) w врдтѣ ёю 
[Ин. 11,19]. ШтрИЦАХОВАСА ПОАТИ ЛЙ$, ОВО, IAKW (либо ПОТОМУ ЧТО) ЮНЪ В^
быль й долгом*’ пйѴй нешвыченъ: ово же, iakw боалиса б^ хоба родителю erw. 
Первое на гор  ̂ высоц^ в^хм® превывдли, последи же снидохомъ в% п^сто 
м^сто. По прошествіи же многих* дней, йде в% вжіи грддъ антіохію: й мнно. 
вдше селевкно, вйд^ монАСтырь преподовндглѵ cvmcwha столпника йзддлече, й 
реме въ сев :̂ взыд^, й оувнжд  ̂великдго cvmcwha, не в^ во его николйже вйд'Ълг.

2. Переведите, пользуясь словарем, следующие предложения, найдите 
существительные 3-го склонения и укажите их формы:

Й прнведошд кг нем^ вса болаціыа, различными недуги й стрдстьмй 

Одержимы [Мф. 4,24]. flijje лювите м а , запшв^ди моа соблюдите [Ин. 14, 
15]. Ты  же, егДА МОЛИШИСА, ВНИДИ В% КЛ^ТЬ ТВОЮ, Й ЗАТВОрИВг двери ТВОА, 

помолЙса оц&  твоем^, иже в% тдйн^ [Мф. в, в]. Bctf е же мт^тъ м а , оучАціе 

оученіемъ, здпов^демъ человеческими [Мф. 15,9]. йціе залюб^ди моа со

блюдете, преведете в% любви моей, ідкоже азъ запмв^ди о ц а  моег\ѵ соблю. 

дох^, й превывАЮ въ erw любви [Ин.ів.іо]. іім ннь , аминь глголю вамъ: не 

входай дверьми во двора овч іи , но прелАЗА йн^д^, той та ть  есть й рдз_ 

войннкъ [Ин. іо, 1 ]. Заповеди рдди заступи ниціаго, й по ниціет^ erw не 

ѵЗврдтй erw тц іа (не отпускай его с пустыми руками) [Сир.29,12]. Воз

люблю ТА, ГДИ, кр^посте МОА [Пс. 17,1]. И  прист^пль (подойдя) ёдннъ
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ѵ5 КННЖННКЪ, СЛЫШАВЪ Йх% СТАЗДЮЦІНХСА (спорящих) й внд'Ьвъ, IAKW дбвр^ 
Св̂ ЦІА ЙМЪ, вопроси его: КОД есть ПСрВАА ВС̂ Х1 ЗАПОВ'ЬдТЙ; [Мк. 12,28].  

Со ДВІмА СКрИЖАЛЕМА СНИДЕ МШѴСЕЙ СЪ ГОры. ХВАЛИТЕ 6Г0 ВО ГЛАС̂  Тр̂ БН̂ МЪ, 
ХВАЛИТЕ его ВО і|ГАЛТНри Й Г̂СЛЕХ* [Пс. 150,3].  РаЗНЫ CJjTb ПОГИБАЛИ, ТАКОЖ. 
ДЕ рдзны И ДОБрОД̂ ТбЛИ. Въ СН̂ДЕХЪ Й ВТНОПЙТІНХЪ ЙСК̂СНН БЫВАЕТЕ, ВЪ 
Д̂ ЛАНІН ЖЕ ЗАПОВ'ЬдЕЙ БЖТИХЪ НЕ НСК̂СНИ. Гд^ ТИ, СМЕрТЕ, ЖАЛО; ГД  ̂ ТИ, 
АДЕ, ПОБЕДА; [1 Кор. 15, 55]. СіГіО ЗАПОВЕДЬ ПрІАХЪ С5 ОЦА МОЕПѴ [Ин. 10,18]. 

И СЕ тр̂ СЪ БЫСТЬ ВЕЛІЙ: АГГЛЪ БО ГДЕНЬ СШЕДЪ СЪ НБСЕ, приСТ̂ ПЛЬ (присту
пив) Свали камень С двЕрій грбвд, н сЬдаше на немъ [Мф.28,2].  Наставить 
KpwTKiA на с^дъ, наУчитъ крилгкід пУтёмъ свонмъ. Есй пУтіе гдни лить Й
ИСТИНА [Пс. 24, 9-10].  МНОГИМИ пУтЬМИ ТВОИМИ ТрУдИЛСА 0СЙ [Ис. 57, 10]. 

И ПЛОДЪ erw СЛАДОКЪ ВЪ ГОрТАНИ МОЕМЪ [П есн.2 ,3] .

3. Переведите следующие предложения, определите формы подчерк
нутых глаголов:

ПрІИДЕ БО IWAHHb КрТИТЕЛЬ НИ Х^БА ІАДЫЙ, НИ ВІНА ПІА, Й ГЛАГОЛЕТЕ: 

Б̂ СА НМАТЬ ГЛк. 7. 331. ПриСТ^ПЛЬ ЖЕ (ПОДОЙДЯ) Й ПріЕМЫЙ ёдИНЪ ТАЛАНТЪ, 

рЕЧС: ГОСПОДИ ( г о с п о д и н ) ,  В^А^Ъ ТА, IAKW ЖЕСТОКЪ ёсй ЧЕЛОВ̂ КЪ, ЖНЕШИ. 

Йд̂ ЖЕ НЕ С*КаЛЪ РСЙ, Й СОБИрАЕШИ, ЙД̂ ЖЕ НЕ рАСТОчЙлЪ РСЙ [Мф.25,24]. ОнЪ  

ЖЕ вНіДАШЕ ПОМЫШлёніА Й'хЪ, Й рЕЧЕ ЧЕЛОВЕК#, Йм Ц̂ІЕмУ С^$ р^У: B0CTAHH 
Й СТАНН ПОСрЕД'Ь [Лк.6,8].  ОуГОТОВАЙ, ЧТО ВЕЧЕрАЮ (п р и гО Т О В Ь  МНѲ ПОуЖ И* 

нать), Й ПрЕПОАСАВСА СлУжЙ МИ, ДОНДЕЖЕ ІАМЪ Й ПІіО [Лк.17,8].  Се А&уЪ ПрСД 

ЛНЦЕМЪ ТВОИМЪ ДНЕСЬ ЖИЗНЬ Й СМЕРТЬ, БЛАГО Й ЗЛО [Втор. 30,15]. БыСТЬ ЖЕ

въ  сУббѵутУ... й т й  ё м ^  ск в о з’б с Ѣ а н іа :  й во сторгах^  ( с р ы в а л и )  оучницы  ёгѵи 

КЛАСЫ, Й ІАДАХ^т СТИрАЮЦІЕ рУкАМИ [Лк. 6, 1 ]. ДОСТОНТЪ ЛИ КННСОНЪ КЕСДрЕВИ 

ДАТН йлй нй ; ДАМЫ ЛИ, ЙлЙ НЕ ДАМЫ [Мк. 12,14]. И  ЖЕЛАШЕ НАСЫТИТИ чрЕВО 

СВОЕ W рОЖбЦЪ, ІАЖЕ ІАДАѴ̂  СВИНТа: Й НИКтбжЕ ДААШЕ ём& [Лк. 15,16].

4. Ответьте на вопросы:
Каково временное значение плюсквамперфекта? Как образует

ся плюсквамперфект? Какие существительные относятся к треть
ему склонению?
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Урок И

I. Четвертое склонение существительных

К четвертому склонению относятся существительные мужского, 
женского и среднего родов с наращением основы в косвенных па
дежах: им-а  -  йм-€н-€, свекр-ы -  свекр-ов-е, дці-и -  дці-ерч. Характерной 
особенностью этого склонения является также окончание Р. ед. -«.

В четвертом склонении можно выделить подгруппы:
1) Имена существительные среднего рода, в И., В. ед. оканчива

ющиеся на -мл, а в остальных формах принимающие приращение 
-«и-: има -  ймснс, кремА -  кршене, С'Ема -  Семене и др. Как вы знаете, 
эти существительные в русском языке также образуют особый тип 
склонения.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И. Зв. ИМА И. В. Зв.
Р. имен—с Р. П.
д. ймен-и Д. Т.
В. ИМА
т . й л и н -ш ъ
п . йлин-и

имен-и
ЙМ€Н—&
ймен-смд (-д м д )

И. Зв. ймсн-л
Р. Йл\€Н-Ъ
д. Йл\€Н-еМЪ (-ѴѴМЪ)
В. ЙМ€Н-Л
т . йлин-ы
п . ЙМСН-^Х^ (—АХ*)
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2) Имена существительные среднего рода, в И., В. ед. оканчи
вающиеся на -а (-а). К этой подгруппе относятся существительные, 
обозначающие детенышей животных, молодых животных, детей. 
Существительные этой подгруппы характеризуются приращени
ем -АТ- (-ДТ-): ДНТ-А -  ДНТ-АТ-t, отроч-д -  ОТрОЧ-ДТ-€, КОЗЛ-А -  К03Л-АТ-£, 
Орл-А -  ОрЛ-АТ-£.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И .З в .

Р.

д.
в.
т.
п.

отрочд
ОТрОЧДТ-£
отрочдт-и
ОтрОЧА
ОтрОЧАТ-ШЪ
отрочдт-н

И. В. Зв. 

Р. П.

Д. Т.

ОтрѴѴЧАТ—И 
отрочдт-tf 
ОТрОЧДТ—£МД (-дмд)

И .З в .

р .

д.
в.
т.
п.

отрочдт-д
ОТрОЧАТ—Ъ
ОтрочАТ-емъ (-ѵѵмі)
ОТрОЧАТ-А
ОТрОЧАТ-Ы

ОТрОЧАТ-^Х1

3) Имена существительные среднего рода, в И., В. ед. оканчи
вающиеся на -о и во всех других формах принимающие прираще
ние -к-: кол-о -  кол-ес-'е, чіід-о -  чйд-€С-£, нев-о -  н€в-€с-£.

Единственное число Двойственное число Множественное число
И.Зв.
Р.
д.
В.
т.
П.

НЕБО
Н€Б€С-€
НСБСС-Й
НСБО
НСБСС-Ш
Н€Б€С-Й

И. В. Зв. 
Р. П.
д. т.

Н£вес-Н
Н£Б€С—& 
Н€В€С—€МА

И.Зв.
Р.
д.
В.
Т.
П.

Н€Б€С—А 
Н€Б€С-Ъ 
Н€Б€С-еЛ\Ъ 
Н€Б€С—А 
НСБСС-Ы
нсбсс-^х̂

Существительное слово в единственном числе образует формы 
как с приращением, так и без него. Приращение отсутствует в том 
случае, когда слово означает Христа1: к£3 истл̂ нѴа б?а слова рождш̂ ю. 
с̂ ційо бц̂ , та в£лнчдш% (Девственно родившую Бога Слово (т. е. Христа),

1 Второе Лицо Троицы, Бог Сын (Христос), такж е именуется Бог Слово (греч. 
>.6уо<;).
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истинную Богородицу, Тебя величаем). При этом используется 
форма звательного падежа: слове. Напомним, что существительные 
среднего рода не имеют специальной звательной формы, звательный 
падеж у них совпадает с именительным. Форма слове в значении 
«Бог Слово, Христос» (при обращении) — исключение.

Существительные око и оухо в ед. и мн. числах склоняются 
с приращением -ес-, а в двойственном числе без него:

И. В. Зв. о ч и  ( о ц ^ )  оуши
Р . П. ОмТю оушѴкз
Д. Т. ОМИМА OtfUJHMA

4) К четвертой группе относятся два существительных женского 
рода, оканчивающихся в И . ед. на -и, а в остальных формах име
ющих приращение -ер-: дці-н -  дці-ер-е, мдт-н -  мдтер-е.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И .З в .
Р .
д.
в.
т.
п.

мдтн
мдтер-е
мдтер-н
мдтер-ь
мдтер-Тю
мдтер-и

И. В. Зв. 
Р . П .
Д. Т.

мдтер-и
мдтер-Тю
мдтер-емд

И .З в .
Р .
д.
в.
т.
п.

млтер-и 
млтср-ій (-€Й)
Л\АТ€р-ШЪ 
Л\ЛТ€р-€Й (-И)
млтср-ьми
млтер-схъ

5) Существительные мужского рода, оканчивающиеся на -нь: 
кдмень, плдмень, ідммень, ремень и др. В  современном церковнославянском 
языке основа И . ед. этих существительных не отличается от основы 
других форм, однако в старославянском языке И . ед. этих существи
тельных был иным: кдмы, пламы и т. д. К этой же группе относится су
ществительное день, у которого никогда не было изменений в основе.

Единственное число Множественное число

И. Зв. 
Р .
д.
в.
т.
п.

день
дн-е
дн-й (-евн) 
день 
дн-емъ 
дн-й

кдмень
кдмен-е
кдмен-н
кдмень
кдмен-емъ
кдмен-н

И .З в .
Р.
д.
в.
т.
п.

дн-іе (—и)
дн-іи (-ей)
дн-емг
дн-й
ден-(ь)ми
Дн-ехь

кдмен-н (-Та )
кдмен-Тй
кдмен-емг
кдмен-и
кдмен-ьмн
кдмен-ех^
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Двойственное число

И. В. Зв. д н -й кдмен-и
Р. П. ДН-ІЮ (-Ю) КАЛ\€Н—У
Д. т. ден-<ь)л\д КАмен-ьмд(-емд)

У существительного кдмень вместо формы множественного числа 
часто употребляется собирательная форма кдменіе.

6) К четвертому склонению относятся также существительные жен
ского рода, во всех формах, кроме И. ед., имеющие приращение 
основы -ов-: скекр-ы -  свекр-бв-е, неплбд-ы -  неплод-ов-е. Кроме того, к этой 
группе относятся существительные кровь и церковь, у которых в совре
менном церковнославянском языке основа именительного падежа сов
падает с основами косвенных падежей. Особенностью подгруппы 
является то, что эти существительные изменяются по четвертому 
склонению лишь в единственном и двойственном числе, а во множе
ственном они изменяются как существительные второго склонения.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И. Зв. 

Р.

д.
В.

Т.

П.

свекры 

СВСКрОВ—€ 

СВСКрОВ—И 

СВСКрОВ—Ь

свскров—і’ю 

свскров—и

И. В. Зв. 

Р . П.

д. т.

свекрѵѵв-и

свекрѵѵв-ію

Свекрбв-АМА

И. Зв. 

Р .

Д-
в.
т.
п.

свекрѵув—и 

свекров—€й 

свекрбв-дмъ 

свекрбв-ен (-и ) 

свекрбв-Амн 

свекрбв-Аха

II. Значения слова IAKW

Мкѵѵ — слово многозначное и на русский язык может перево
диться по-разному. Основные значения слова икѵѵ следующие:у

1) Ійкѵѵ — союз со значением причины. Соответствует в русском 
языке союзам ибо, потому что, так как: И подвйжесА и трепетнд бысть 
ЗемлА и wcnobania гора см атош аса и подвигошаса, iakw прогн'ЬкдсА НА НА БГЪ



[Пс. 17,8]. (И  пришла в движение и затрепетала земля, и основания 
гор были смятены и сдвинулись с места, ибо прогневался на них 
Бог.) Да оувонтсА гдд вс а  землл, w неглиже дд подвнж^гса вен жив^цни по все. 
ленн'Ьй: iakw той реч'е н быша: той повел'Е й создашаса [Пс.32,8-9]. (Да убо
ится Господа вся земля, да содрогнутся от Него все живущие во 
вселенной. Ибо Он сказал  — и стало, Он повелел — и создалось 
так.)

2) После глаголов глаголатн, внд'ктн, рдзйи^тн, в’Ед’Ьти и подобных 
iakw вводит придаточное предложение со значением дополнения и 
соответствует русскому союзу что: И двТе рдзйлѵЕві інсъ дхомъ своими,
IAKW TAKW Till ПОМЫШЛАЮТЪ ВЪ СеВ'Б, реч'е ИМЪ: ЧТО CIA ПОЛЛЫШЛА£Т£ въ сердцдр
вдшнхъ; [Мк. 2,8]. (Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так 
помышляют в себе, сказал им: для чего так помышляете в серд
цах ваш их?) Но дд оув&те, iakw власть имать сна члв'Ёческш нд земли wn&L 
цідти гр̂ хй... [Мк. 2,10]. (Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власть на земле прощать грехи...)ѵ

3) Ш ш имеет сравнительное значение; на русский язы к пере
водится словами как, будто, подобно и др.: И двТе восхода СЗ воды, внд'Ь
рАЗВОДАЦ1 АСА Н€Б€СА, Й Д)(А IAKW ГОЛУБА, СХ0ДАЦ1А НАНК [Мк. 1, 10]. (И  КОгда
выходил (Иисус) из воды, тотчас увидел (Иоанн) разверзающиеся 
небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него), ©верзошд на ма оустд 
своа, iakw левъ восхнціаай й рыкддй [Пс.2і, 14]. (Открыли уста свои на 
меня, подобно льву, похищающему (добычу) и рычащему.)

4) Союз йш  (ілкоже) вводит придаточное предложение со значе
нием следствия, при этом глагол в придаточном предложении стоит 
в инфинитиве, а логическое подлежащее выражено существитель
ным или местоимением в дательном падеже. На русский язы к iakw 
в этом случае переводится союзом так что: И оуждеошдел вен, ідкоже 
СТАЗАТНСА ИМЪ КЪ ССБ'Е, ГЛАГОЛЮЦІЫМі: ЧТО есть сіс; [Мк. 1,27]. (И  все ужас
нулись, так что друг друга спрашивали: «Что это?» ) И бысть в^рл 
в'Ётрснд вслйкд: водны же влнвах&а въ кордвль, iakw оуже погрйкдтнел 
[Мк.4,37]. (И  поднялась великая буря, волны заливали корабль, так 
что он уже начал погружаться (в воду).)

5) Если слово iakw стоит перед числительным, то оно может иметь 
значение около, приблизительно: Б а$  же іддшнхъ iakw четыре тысаціы 
[Мк.8,9]. (Евш их же было около четырех тысяч.)
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V **

6) ІЯкѵу вв о д и т  п р я м у ю  р еч ь  и  п р и  п ер ево д е  о п у с к а е т с я : И мо. 
ЛАШС его MHOrW, глагола: ІДШ дціи моа на конмнні есть, да пришгдъ ВОЗЛОЖНШИ 
на ню р^цЬ [Мк. 5,23]. (И усиленно просил Его, говоря: «Дочь моя при 
смерти; приди и возложи на нее руки».)

III. Упр ажнения

1. Определите формы выделенных существительных четвертого 
склонения:

I. О н ъ  же не ѵЗвіцід ей сдовесе [м<р. 15 ,23]. Й  в^ровдшд словесн erw, 

й восп^шд хвдл^ erw [Пс. 105, 12]. Нево й зслѵла мнмойдетъ, словесд же м оа  

не мнмойд^тъ [Мф. 24,35]. Mwvceft... в^ же сйленъ въ словес%ь й д^л^хь 

[Деян. 7,22]. Не ВЪ СЛОВеСН ВО цртво БЖТс, НО ВЪ СНЛ  ̂ [1 Кор. 4, 20].

II. О трочл же рдстАше й кр^плАшесА дхомъ, йсполнааса премростн 

[Л к.2 ,40] .  И ты , отромд, пррокъ вышнапѵ ндрсчсшнсА [лк. 1,76].  Бысть

рочлт*1 отецъ. Иліи 

не возврднАше отрочдтемд зло творйтн, нн оумдше воатнса бга. Идоста 

ЖС Й WBp^TOCTA ЖрСБА прНБАЗДНО при ДВСрС^ [ М к. 11, 4 ] .

III. Бысть МСЛОВ̂ КЬ ПОСЛАНЪ W ВГД, НМА ем^ Ішдннъ [Ин. 1 , 6]. Ндстдвн 

МА НД стези прдвды Йменс рддн СВОСГѴѴ [Пс.22,3] .  Хвдлнтсса w имени сгКмъ 

erw: дд возвесслнтсА сердце йціУцшхъ гдд [Пс. Ю4, з]. И сіа йменд сынѵивъ 

ІСМАИЛИХ%, ПО HMCHWMb родіѵвъ erw [Быт. 25, 13]. И WTOA^ ЙСКАШС ОТДОЕНА 
времене, да его предлстъ (ч тобы  Е го  п р е д а ть ) [Мф. 26 , іб] .  И вздета 

въ той день, w h m c tc a  нго erw w рдмене твоегѵи.

I V . ПрійдУтъ жс дше, ёгдд Юатъ  видеть w них* жениха и тогда по.

CTATCA (будут пости ться) ВЪ ТЫА ДНИ [Лк. 5, 35]. ОЛЫШАХОМЪ СТО ГЛГОЛЮЦІД 

(го в о р я щ его ), iakw дзъ рлзорю церковь сТю р&отворенйо, и треми денми 
нн*’ (д р у гу ю ) нерукотворен*’ созиждУ [ Мк. і4 ,58] .  же пасха й ѵѵпр^сноцы 
по двою днйо (ч ер ез  д в а  д н я  (н а д л е ж а л о )  б ы ть  (п р а зд н и к у )  П а с х и  
И о п р есн о к о в ) [Мк. 14, 1 ]. О т ЫЙ HIKWH2. WEp^TC корд ЕЛЬ, й дв^м д денмд 
достйже горы. И в з а  w kamchYa м ^ с та  Torw (с того  м еста  к а м е н ь ) ,

СВАЦІСНННКЪ во іерлймі, ймснсмь ЙлІИ. Осй Е  ̂ ДВОЮ О Т
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Й ПОЛОЖИ ВЬ ВОЗГЛАВТе СЕБ̂  [Быт. 28,11].  ОуЖЕ БО И сккЙрд при КОЛЕНИ ДрЕВА
лежить: всако оуво древо, еже не творить плода доврА, посікаемо вываеть

И ВО ОГНЬ ВМЕТАЕМО [Мф.3,10] .

V. Пов^мь (поведаю) ил\а твое врдтш моей: посрсд  ̂ црквЕ воспою т а

[Пс. 21,23].  И БЫСТЬ ПО трУС Ь̂ ДН^Ь, ѴѴВрІтОСТА 6Г0 ВЬ ЦЕРКВИ, скдАЦІАГО 

ПОСрСД'Ь ОБИТЕЛЕЙ, И ПОСЛ̂ ШАЮЦ1АГО ЙХЬ, Й ВОпрОШАЮЦІАГО Йхь [ Л к. 2 ,4 6] .  

ОтрдХА Н^СТЬ ВЬ ЛЮЕВЙ, НО совершеннд ЛЮБЫ ВОНЬ ЙЗГОНАСТЬ СТрА Ь̂ [1 Ин. 4, 

18]. ffpx'iEpEe жс, пріЕмшЕ (взяв) срЕврЕники, р^шд: НЕДОСТОЙНО есть вложйти 

ЙХЬ ВЬ КОрВАнУ (в церковную казну), ПОНЕЖЕ цІНА КрОВЕ есть [Мф.27,6] .

VI. Ос КНАЗЬ Н̂ КІИ прнШЕДЬ (прийдя) КЛАНАШЕСА 0М&, ГЛАГОЛА, IAKW 
ДЦіЙ МОА НЫН  ̂ оумрс [Мф.9,  18]. ІНСЬ ЖЕ ШБрАЦІЬСА Й ВНДІВЬ Ю (обернув- 
шись и увидев ее), рЕЧЕ: ДЕрЗАЙ, дцій, в^рд твоа спсе т а  [Мф.9,22] .  Име

на ЖЕ ДВОЮ ДЦіерУЮ erw, ИМА ПЕрВОрОДнІЙ МЕрОВД, Й ИЛ\А ВТОр^Й МЕЛХОЛД 

[1 Цар. 14, 49].

2. Переведите следующие предложения, найдите существительные 
четвертого склонения и укажите их форму:

Й АБІЕ ВОЗОПНВЬ ОТЕЦЬ ОТрОЧАТЕ, СО СЛЕЗАМИ ГЛАГОЛАШЕ! В̂ рУю, ГДИ, П0- 
МОЗЙ МОЕМ̂ НЕВ̂рѴЮ [Мк. 9, 24]. CD М̂ДрОСТЕ Й СЛОВЕ БЖІИ Й СИЛО? И грОБИ 
СвЕрЗОШАСА, Й МНѴѴГА Т’ЬлЕСА О̂СОПШИХЬ СТЫХЬ ВОСТАША [Мф. 27,52].  И  рЕЧЕ 
ЦАрь: Н̂ СТЬ ВАМЬ НА рАМЕНАХЬ НОСИТИ НИЧТОЖЕ: НЫН̂  cifBO сложите гдУ, вгУ 
ВАШЕМУ, Й ЛЮДЕМЬ grw ІИЛЮ [2 Пар. 35,3].  И НДрЕЧЕ АДАМЬ ЙМЕНА ВСѣМЬ СКО- 
TWMb, Й всѣмь ПТНЦАМЬ НЕЕеСНЫМЬ, И всѣмь звіремь земнымь [Быт. 2, 

20]. Бы БО еСТЕ церкви БГА ЖИВА [2 Кор. 6, 16]. Им*ЁаЙ ОуХО ДА СЛЫШИТЬ, 
ЧТО ДХЪ ГЛГОЛЕТЬ цркВАМЬ [Откр.2,  7]. БгЪ ВО ЗАПОВ̂ ДА, ГЛГОЛА: ЧТИ ОТЦА 
Й МАТЕрь: й: ИЖЕ ( т о т ,  который) ЗЛОСЛОВИТЬ ОТЦА йлй МАТЕрЬ, СМЕрТІЮ 
ДА ОумрЕТЬ [Мф. 15,4].  MKW CIA (ибо ВОТ ЧТО) ГЛГОЛЕТЬ ГДЬ W СЫН̂ Х2 Й 
ДЦІЕрЕХЬ, ЙЖЕ (которые) рОДАТСА НА М*КсТгЬ СЕМЬ, Й W МАТЕрЕХЬ ИХЬ, ІАЖЕ
(которые) родншд йхь, й w отц^х^ н'хь роднвшихь а вь зелѵли сей: смЕртію 

ЛЮТОЮ Йзомр^ть [Иер. 16, 3-4] .  0\[ ЛАВАНА ЖЕ Б^СЧгЬ ДВ*Ё ДЦІври: ЙМА
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старейшей ЛІА, ИМА ЖС ЮН̂ ЙІШЙ рдхнль [Быт. 29, 16]. И ДАМЬ ЧУДЕСА НА 
НЕБЕСИ ГОр'Ь, Й 3HAM6HIA НА ЗЕЛІЛН ННЗ̂  крОВЬ Й ОГНЬ, Й кЦ>€Н‘іС ДЫМА 
[Деян. 2, 19]. Чй’дОТВОрЕЦЬ ЛЕОНТИЙ Ч̂ДЕСЫ ЛІОДИ ВЬ B'fy'fe Оукр'ЬпЙ. И W 
ОСЛАТ̂ Х* ТВОН̂ Ь, ЗАБЛУДИВШИСЬ ДНЕСЬ ТрЕТІИ ДЕНЬ, НЕ ПОМЫШДАН ВЬ СЕрДЦЫ 
СВОЕМУ W ННХЬ, ИБО ШВр'ЬтОШАСА [1 Цар.9 ,20] .  ОнЪ ЖЕ рЕЧЕ ИМЬ: КТО 6СТЬ 
W ВДС7. ЧЕЛОВ'КкЬ, ИЖЕ (который) НМАТЬ ОВЧА 6ДНН0, Н АЦІЕ ВЛАДЕТЬ С'Ге 
ВЬ CfcBEWTbl в% iaW, не нметъ АН 6 н изметь; Кольмй оуво Л̂ЧШН есть 
чело'Ёкь овчате; [Мф. 1 2 , 1 1 - 1 2 ]. Подобно есть цртвіЕ нбное з«рн  ̂гор^шнч. 
н  ̂ (горчичному)... 6Ж£ (которое) малейше oifBW есть С5 вс'ёхъ С^мень
[Мф. 13, 31-32].  ІІЦІЕ ЛИ ЖЕ СТАЗАНІА CiSTb W СЛ0ВЕСН И W ИМЕН^Х^ И W 3*-

кон'Ь вашемь, ведите (знаете) сами: с̂ дТа бо азь еймь не быти

[Деян. 18,15].  ОтрОЧА ЖЕ рдСТАШЕ И кр'ЬпЛАШЕСА Д̂ ОМЬ: И Б^ ВЬ П&ТЫНАХЬ 
ДО ДНЕ ІАВЛЕНІА CBOErW КО ШЛЮ [Лк. 1,80].

3. Переведите, пользуясь словарем, следующие предложения, обра
тите внимание на перевод слова ідш:

И БЗДЕТЬ IAKW древо НАСАЖДЕНОЕ при ЙССОДИЦШ̂Ь ВОДЬ, 6ЖЕ ПЛОДЬ СВОЙ 
ДАСТЬ ВО ВрЕМА СВОЕ [Пс.1 ,3] .  Н'КсТЬ МИрд ВЬ КОСТЕРЬ МОИХЬ W ЛИЦА гр̂ ХЬ 
МОН̂Ь. ImW БЕЗЗАКШНІА МОА прЕВЗЫДОША ГЛАВ̂  МОЮ, IAKW врЕМА ТАЖКОЕ 
ЦГГАГОтНіША НА МН’Ё [Пс. 37,4-5] .  ПОСТАВИ, ГДИ, ЗАК0Н0П0Л0ЖНТЕЛА НАД НИМИ, 
ДА рАЗ̂ М’КюТЬ ІАЗЫЦЫ (чтобы познали народы), IAKW ЧЕЛОВ'ЁЦЫ С̂ ТЬ [ П с .  9, 

21 ]. Не TAKW НЕЧЕСТНВТН, НЕ takw: НО IAKW прдхъ, бГОЖЕ ВОЗМЕТДЕТЬ в^трь 
W ЛИЦА ЗЕМЛН [Пс. 1 ,4] .  ИЗСШЕ (вЫСОХЛа) IAKW СКУДЕЛЬ крепость МОА, й 
АЗЫКЬ МОЙ ПрНЛЬПЕ (прилип) гортднн МОЕМ̂, И ВЬ ПЕрСТЬ СМЕрТН СВЕЛЬ МА 
ёсй. IHKW ІѴБЫДОША Л\А ПСН МНОЗН, СОНМЬ Л̂КАВЫХЬ ѴѴДЕрЖАША МА [Пс. 21, 

16-17].  Нын'Ь познать, iakw спсе гдь хрістл (помазанника) СВОЕГО [ П с .  19, 

77. И ВОСТА ABIE, Н ВЗЕМЬ (ВЗЯВ) ОДрЬ, ЙЗЫДЕ ПрСД ВСЁМИ: IAKW ДНВНТНСА 
ВСІІМЬ, Й СЛАВИТИ БГА, ГЛАГОЛЮЦІЫМЬ, IAKW ННКОЛИЖЕ TAKW ВИД̂ ОМЬ [Мк.  2, 

12]. И ПрѴнДОША ВЬ дбмь: Й СОВрдСА ПАКИ НАрбдЬ, IAKW НЕ М0Ц1Н ЙМЬ НИ ХЛ'КвА 
ІАСТН. И СЛЫШАВШЕ ЙЖЕ БА$ Щ НЕГѴѴ, НЗЫДОША, ДА НМ̂ ГЬ 6Г0: ГЛгблА$ ВО,
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iakw неистовг есть [Мк. з, 2 0 - 2 1  Лмииь глголю влмг: iakw вса Юп&татса 
СОГр^шёнУА СЫНѴѴЛѴЬ человеческими [ М к .3 ,2 8 ] .  И  пдкн начать оучйти при 

мори: й соврлсА кг нсм^ ндродг многг, ідкоже сдмом^ влезш^ вг кордвлц 

с ід е ти  въ мори: и весь ндродг при мори нд зш ли башс [Мк. 4 , і ]. И д^си 

НСЧНСТУи, 6ГДД ВИДАХ  ̂его, прнпдддх^ кг Н€М& Й ЗВДХ̂ , ГЛАГОЛЮЦК, iakw ты 
ёсй енг Бжій [Мк. 3 , 1 1 ]. И повсл^ ймг лвУе іисг. И йзшедіш д^си нсчйстУи, 

внидошд во свиніа: й оустремйсА стадо по врсіѴ вг морс: ба^  iakw дв^
ТЫСАЦіЫ: Й ОуТОПАХ̂  Вг МОри [М к .5 ,1 3 ] .

4. Ответьте на вопросы:
По какому признаку выделяются существительные, относящиеся 

к 4-му склонению? В чем особенность склонения существительных 
типа свекры? Какое существительное среднего рода может иметь 
форму звательного падежа, отличающуюся от именительного? 
В каких случаях слово ia k w  при переводе опускается?



Урок 12

I. Местоимение

По своему значению местоимения делятся на те же группы, что 
и в русском языке:

— личные местоимения (см. урок 3): дзъ, ты, онъ (онд, оно);
— возвратное местоимение (см. урок 3): севе;
— указательные местоимения: той (тд/тда, то/тое) — тот; сей/ 

сій (сіа, сіе) — этот; овъ/овый (овд/овда, ово/овое) — иной, 
другой', онъ/оный (сІІжд/онда, сЗно/оное) — тот; тдкш (тдкда, тдкое); 
тдковын (тдковда, тдковое); толйкъ/толйкѴн (толикд/толикда, толйко/ 
толйкое) — такой (по количеству); сицевын (сицевдл, сицевое) — 
такой (по качеству);

— притяжательные местоимения: мой (моа, мое); твой (твоа, твое); 
свой (свод, свое); ндшъ (ндшд, ндше); вдшь (вдшд, вдше);

— вопросительные местоимения: кто, что; кіи (кда, кое) — какой; 
чш (чіа, чіе) — чей; кдш  (кдкда, кдкое); кдковг/кдковый (кдковд/каковда, 
кдково/кдковое); (дкова/ідковын (ідковд/ідковда, ідково/ідковое)— какой, 
каков; коликъ/ коликѴй (колЙкд/коликда, колйко/колйкое) — какой (по 
количеству), который, сколький; который (котордл, которое);
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— относительные местоимения: йже (ідже, ёже) — который; 
ёлйкг/ёлйкТн (ёлнкд/ёлйкдА, ёлйко/ёлйкое) —  тот который, весь ко
торый (это местоимение часто имеет количественное значе
ние); і д к ъ / і д к і и  ( і д к д / і д к д а ,  ідко/ідкое) —  какой, который. В функ
ции относительных могут также выступать вопросительные 
местоимения в тех случаях, когда они вводят придаточное 
предложение;

— определительные местоимения: весь ( в с а , все); в с а к ъ / в с а к іи  

(в с а к д / в с а к д а , всАко/вслкое); сдмъ/сдмый (сд м д / с д м д а , сдмо/сдмое); 
кійждо (кд аж д о, коеждо/кождо) —  каждый; всАческіи (вслческдА, в с а .  

меское); йиъ/йный (йнд/йндА, йно/йное);
— неопределенные местоимения: и^кто; н^что; н^к'ш (н ^ к д а , н к̂ое);
— отрицательные местоимения: никто; ничто; никтоже; ничтоже; 

никій (н и к д а , никое); никоторый (иикотордл, никоторое).

По типу склонения местоимения делятся на две группы. К пер
вой относятся местоимения дзъ, ты, севё- Склонение этих место
имений рассматривалось в уроке 3. Остальные местоимения отно
сятся ко второй группе и изменяются так же, как местоимение 
Онъ (она, оно). Выделяется твердый и мягкий варианты склонения. 
К мягкому типу склонения относятся местоимения йже, мой, твой, 
свой, сей, чей, что. К твердому типу склонения относятся местоиме
ния той, сдмъ, овъ, йнъ, ёлйкг, колйкъ, ідкоъъ, кдкій, тдкіи. Местоимения 
ндшъ, вдшь, весь имеют окончания и твердого, и мягкого варианта. 
Система окончаний местоимений выглядит следующим образом:

Единственное число /

мужской и средний род женский род
твердый
вариант

М Я Г К И Й

вариант
твердый
вариант

мягкий
вариант

И. (м. р .) -Ъ,  -И - Ц  -И и. - Д ,  - Д А —А

(ср. р .) 1 0 1 о m -С

р . -orw -СГѴѴ р . - 0 А ,  - Ы А —СА

д . -о м У -CAltf д . -ОЙ -СЙ

В. (м. р.) 1 1 1 о т о - Ц  - И ,  -СГО в.

3
11 -ю

(ср. р .) и»О1О1 -С

Т. -Ъ М Ъ , -Ы М Ъ -ИМ Ъ т. -0Ю -СЮ

П. -ОМЪ - т ъ п. -ой -СИ
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Двойственное число Множественное число

твердый
вариант

М Я Г К И Й

вариант твердый вариант мягкий
вариант

И. В. (м. р .) - А ,  —АА - А И. (м. р .) - И ,  - Ш -и
(ж ., ср. р.) - ’Ь, - іи -и (ж . р .) -Ь Ц  - Ы А - А

Р. П . -шю -сю, -ею (ср. р .) - А ,  - А А - А

Д . Т. -'Ьмд, -ымд -И М А р . - ы х ъ - и х *

д. - ’Ьмъ, -ымъ -ИМЪ

В. (м. р .) - i x 1 , - Ы Х ^ ~ Ы А -ИХ», - а
(ж . р .) - Ы ,  - Ы А - А ,  -И)(Ъ

(ср. р .) - Д ,  - Д А - А

Т. -•ЬмИ, -ыми -ИМ И

П. -іхъ , -ыхъ -И)(Ъ

Образцы склонения местоимений см. в грамматическом спра
вочнике.
• Если местоимение оканчивается на частицу -же или -ждо (иже, 

шждо и др.), то эта частица остается неизменной: И. ед. -иже, Р. 
ед. -ёгѵѵже, Д. ед. -ём&ке и т. п.

• Местоимения кто, что изменяются по падежам только в единст
венном числе. Как и в современном русском языке, при скло
нении этих местоимений -то выпадает: И. ед. — к-то, Р. ед. — 
к-огѵѵ, Д. ед. — К-0М& Р., Д., В. и П . падежи местоимения что 
иногда образуются при помощи форманта -со-: Ійсъ же реме ймд: 
н{ в^стд (не знаете), чеси> проситд [Мк.  іо, 38]. И реме здхдрѴд ко дгглУ: 
по несом̂  рдзУм*Ею сТс; [Лк. 1,18].

• В  местоимениях с основой на к перед и ы наблюдается чере
дование к // ц: всакъ -  w всац'Ьмъ (хотя встречается и форма w 
всакомъ), еликъ -  ёлйцы: бид'Ьв'ь же ійсъ, негодовд и реме ймъ: ѵѵстдвите д і.  
тей приходйти ко мн'Б й не врднйте ймъ: тдц^уь во есть цртвіе вжіе [Мк. ю,  
14].  ЕсаЦ^МЪ хрднснтсмъ БЛЮДИ твое сердце [Притч. 4, 23].

• В  Р ., Д. и П . падежах местоимений ёлйкъ, колйкъ, толйкъ, кдковъ, тд. 
ковъ, ідковъ могут появляться окончания, сходные с окончания
ми существительных 1-го и 2-го склонения, например: Р. ед. 
м. р. — толйкд вм. толйкогѵи, Д. ед. ж. р. — толйц’Ь вм. толикой и т. д.
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• Местоимение весь не имеет формы двойственного числа. У этого 
местоимения есть формы как твердого, так и мягкого варианта 
склонения. Там, где в мягком варианте ожидается гласный и, 
у местоимения весь обнаруживаем гласный 'fe, т. е. окончание 
твердого варианта. Во всех остальных случаях местоимение весь 
изменяется по мягкому склонению.

• Местоимение кш образует формы от двух основ: кѴ- и ко-: И по. 
стдвльше (поставив) посред̂ , вопрошд  ̂ коею силою или конмъ нменелш 
сотвористе сТ'е вы; [Деян. 4, 7]. Царіе земстТи Ю ктуь пріелілютъ длин... 
[Мф. 17,25].

• Одинаково звучащие, но имеющие разное грамматическое со
держание формы местоимений различаются с помощью дуплет- 
ных букв и надстрочных знаков:

В. е д / ТОГО
ёгоже

Р. е д / тогѵѵ
бгѵѵже

т. ед. ймже
моймъ

Д. мн. ймже
моймъ

И. ед. ТАА, ТА И ., В. мн. ТАА, ТА в с ім ъ всѣмъ
ж . р. ГАКОВА ср. р. ГАКОВА Р. мн. йхже В. мн. й\же

ГАКОВАА (АКОВАА И. мн. НАША И. мн. НАША

И. ед. иже И. мн. иже ср. р. ВАША ж . р. ВАША

м. р. м. р. т. ед. нАшею Р ., П. НАШ6Ю

И. ед. іАже И ., В ., Зв. іАже ж . р. моею Д В . моею
ж . р. МОА дв.; В. мн.; 

И. мн. 
ср., ж . р.

МОА

Это противопоставление представлено не во всех изданиях богослужебных 
книг.

II. Условное наклонение
Условное (сослагательное) наклонение образуется изѵ глаголь

ной формы на -лъ и аориста глагола выти (основа вы-): flqje С5 лмрд 
высте выли, лмръ оувш свое лювилъ вы [Ин. 15,19].  (Если бы вы были от 
мира, то мир любил бы свое.) Влці хрт  ̂ любо есть, дд вылома его 
йзволеніемъ любили и волю erw творили, д не н&кдею.
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Образцы спряжения

Единственное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

г ещъ Г кщъ
NGCAfc,- А ,-0 < БЫ* ХВАЛИЛ%’ “А  ] БЬ|*

1 БЫ 1 БЫ

Двойственное число

1-е л.

2 -3 -е л.

„ ч Г БЫХОВД, - 'к  „ Г БЫУОВД, 
НЕСЛА, —И л , ХВАЛНЛДі -и І  і [ БЫСТА, -*В  ̂БЫСТА, -Ѣ

Множественное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

Г  БЫХОМЪ Г  БЫХОМЪ 
НЕСЛЙ J БЫСТЕ ХБАЛЙЛН -I БЫСТЕ 

L БЫША L БЫШД

* В современны х богослужебных кн и гах  так ая  ф орма не встречается.

Форма 2 л. ед. числа образуется с добавлением связки настоя
щего времени ёсй: Лціе бы выдала рсн ддръ бжіи... ты  бы просила оу негѵѵ, 
й ддлъ бы тй водУ жив*1 [Ин. 4, ю]. (Если бы ты знала дар Божий, то 
ты (сама) просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.) Ійкѵи 
дціе бы восхотела рсн жертвы, ддлъ бых& oyfiw [Пс. 5 0 , 1 8 ] .  (Ибо если бы Ты 
захотел жертву, я бы дал (Тебе ее).)

III. Упражнения

1. Переведите помещенные ниже предложения. Укажите форму под
черкнутых местоимений:

ОІА БО есть кровь МОА НОВАПѴ ЗАВЕТА, ІДЖЕ ЗА МНѴѴГІА ИЗЛИВАЕМА 

ВО WCTABAEHIE гр̂ ХМУБХ [Мф. 2 6 , 2 8 ] .  И ЗАПОВ'ЁДД гдь вгъ адамУ, гла: С5 

ВСАКАГЛѴ древд, £ЖЕ ВЪ рдй, СН’ЕдЙО СН̂ СИ (еш ь) [Быт. 2, 16]. ОвАЧЕ ГОрС 

челов к̂  ̂ том^, Ймже соблазн?, приходить [Мф. 1 8 ,7 ] .  Вса здпѵѵв^ди, іаже

Д3% ЗАПОВЕДАЮ ВДМ2. ДНЕСЬ, СНАБДИТЕ ТВОриТН, ДА ЖИВЕТЕ, Й ОуМНОЖИТЕСА,



Й ВНИДЕТЕ, Й НАСЛАДИТЕ ЗСМЛЮ БЛАГОЮ, РЮЖЕ КЛАТСА ГДЬ БГЪ ОЦбМЪ ВАШЫМЪ

[Втор. 8, 1]. Takw во йзгндшд пророки, иже б^ша прежде вдсъ [М ф .5 , і2 ] .  

Тогда оуподовисА цртвѴе нбное десатимъ д^вдмъ, ідже прІАшд светильни

ки с boa й йзыдошд въ ср^тЕніЕ ж£ни)$ [Мф. 25, і  ]. і із ъ  й%же аціс люблю, 

Обличаю й наказ^ю: ревнуй оуво й покдйса [Откр. з, 19]. Qerw рддн й вы 

ведите готови: iakw воньже чдсъ не мните, снъ члв^ческіи пріидетъ [Мф. 24, 

44]. Im w  да св^детсА реченное йсаіемъ пррокомъ, глаголюцінмъ: се отрокъ 

мой, ргоже йзволнхъ: возлюбленный мой, наньже влговолй дша моа [Мф. 12,

17]. Ійсъ же реч'е ём& др^же, твори, на неже ёсй пришелъ [М ф .26 ,5 0] .  

і і  иже пТетъ С  воды, юже дзъ ддмъ ём^, не вждждетса во в^ки: но вода, 

юже дзъ ддмъ ём^, видеть въ немъ йсточннкъ воды, тек^цііа въ жнвотъ 

ВЕЧНЫЙ [Ин. 4, 14]. И се ДВА С  нйхъ Б^СТД йдУцід ( ш л и )  въ тойже день 

въ весь, СстоаціУ стддій шестьдесАТЪ \Я іерлймд, рйже има ёлшд^съ 

[ л к. 24,13] .  Лціе оузритъ кто w мУжей сй\ъ землю благою сію, рюже дзъ 

класса оцёмъ  ихъ: рдзв^ xdA{B?s сынъ іефонншнъ, сей оузритъ ю, й сем^

ДДМЪ ЗеЛѴЛЮ, НА НЮЖе ВЗЫДе [Втор. 1,35].

2. Переведите следующие предложения. Укажите форму слов, отме
ченных знаком вопроса:

ОТе есть т^ло  мое (?), ёж« (?) за  вы (?) ддемо [ Л к . 22, 19]. С іа  (?)
ЧАША НОВЫЙ З А В И Т Ь  МОЕЮ (? )  К рбвТ Ю , ІДЖЕ ( ? )  З А  В Ы  п рО Л И В Д Е Т С А  [Лк. 22, 

20]. M kw к т о  (?) б г ъ ,  р д з в ^  г д л ;  й л й  К ТО  Б Г Ъ , р д з в ^  Б Г Д  H A U JerW  (?); 

[Пс. 17,32].  О ч е  н д ш ъ  ( ? ) ,  и ж е  (? )  ё с й  н д  н б г К х ъ ,  д а  с т и т с а  и м а  т в о е  (? ). 

Х л ^ Б Ъ  НДШ Ъ (?) НДС^ЦІНЫ Й Д А Ж Д Ь  НДМЪ (?) д н е с ь  [Мф. 6,9; 11]. Избдви н ы  (?) 
С  СТрд\А н о ц і н д г и )  Й В С А К ІА  в е ц і и  ВО Т М ^  п р е \О Д А Ц іѴ А , Й Д А Ж Д Ь  с о н ъ ,  

ё г о ж е  ( ? )  ВО ОуПОКОЕНІЕ НЕМОЦІИ Н А Ш ЕА  ( ? )  ДДрОВДЛЪ ё с й ,  BC A K A rW  М Е Ч Т А Н ІА  

ДІД В О Л А  ( д ь я в о л ь с к о г о )  С ч У ж Д Е Н Н Ы Й . І ІЦ ІЕ  OlfEW  ПОСЛЕШИ Б р д т д  НАШЕГО ( ? )  

СЪ НАМ И ( ? ) ,  ПОЙДЕМЪ Й К ^П И М Ъ  Т Е Е ^  (? )  ПИЦ1Н [Быт. 43, 4].  З а П О В ^Д Д  ЖЕ 

АВІМЕЛЕХЪ В С Ѣ М Ъ  ( ? )  ЛЮ ДЕМЪ СВОЙМЪ ( ? ) ,  ГЛАГОЛА: В С А КЪ  ( ? ) ,  НЖЕ ( ? )  п р и .  

КОСНЕТСА М ^ ж У  С ЕМ ^ ( ? ) ,  Й лЙ  Ж Е Н ^  ёгѴУ ( ? ) ,  С М Е р тИ  ПОВННЕНЪ Б ^ Д Е Т Ъ
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[ Б ы т .  26,  И ] .  В Й д 'Ь  ЖС ( ? )  ІѴ Ѵ С ифъ, Й В С Н ІА М Ш А , Б р д Т А  СВОЕГО ( ? )  6 Д И -

номлтернА, й рече стройтелю дбм  ̂своегѵѵ ( ? ) :  введй м^жы с і а  ( ? )  ва дбмъ, 

й ЗАКОЛИ ГО с к о т а ,  й оуготбвАЙ: со мною ( ? )  в о  і а с т и  йм^гъ (будут есть) 

м&жіі cm (?) хл'Квъ въ полудне [Быт.43,іб]. И иже (?) дціе не пріиметъ 

в а с ъ  (?), ниже посл^нштъ словесъ в а ш и х ъ  (?), йсходАЦіе (выйдя) йз домУ, 

йлй йз грддА тог\ѵ (?), ГОтрлсйте прАр нога вашнх% (?) [Мф.іо ,  i4j. Отый 

григбрТй w т\ѵю (?) ст£ю глгблетъ: ia k w  т а а  (?) терп’Ешемъ, ia k w  хр̂ врА

BW HHA З А  X pT A  Kp'fenK W  П О С ТрА Д А С ТА . В о З В б Л Й ч Н М Ъ  Й М Ы  ( ? )  СЪ Т ’Е м А  ( ? )

ХртА в г А  н а ш е г о .  Б 'Ё  ж е  т^ стадо е в н н ш  много пасомо в% г о р ’Ё : й  м о л а ^  

е г о  (?), да п о в с л й т ъ  й м а  в ъ  т ы  (?) в н й т и  [Лк. 8, 32]. И з м й т е  злаго 

© Вась (?) с а м 'К х *  (?) [1 кор. 5 ,1 3 ] .  Б й д ’Ь в ъ  ж е  і и с а ,  н е г о д о в д  й  р еч 'е  

й м а  ( ? ) :  wcTABHTe д ’Ь т е й  ( н е  з а п р е щ а й т е  д е т я м )  п р и х о д й т и  к о  м н ’Б  ( ? ) ,  

й  н е  в р А н й т е  й м ъ  ( ? ) :  т а ц ^ х *  ( ? )  к о  е с т ь  ц р т в Ѵ е  вж Ѵ е [Мк.  іо, і4] .  И  й з ш е д ш е  

р л в н  ОНИ ( ? )  НА рдсп&ѴіА, с о в р А ш д  в с ’Е х 1  ( ? ) ,  ё л и ц 'к х ъ  ( ? )  W B p’feT O lIJA , ЗЛЫХЪ 

ж е  й  д б в р ы х %  [Мф. 22, ю]. Н ’К ц ы и  (?) ж е  ГО н й р  (?) р 'К ш А : w в с е л ь з е в ^ л 'Ь  

К Н А З Н  в 'Ь с о в с т 'Ь м ъ  ( с  п о м о щ ь ю  В е е л ь з е в у л а ,  к н я з я  б е с о в )  й з г б н и т ъ  в & ы  

[Лк. п , і 5 ] .  И вса (? ) ,  е л и  ка (? )  й м ^ г а  дыханѴс ж и з н и  й  в с е  ( ? ) ,  ё ж е  (? )  

в 'В  на с ^ ш и ,  о у м р е  [Быт. 7, 22]. О н а  (?) ж е  реме е м *  (?): ЧАДО, т ы  (?) в с е .  

ГДА СО МНОЮ (?) ёсй, Й ВСА (?) МОА (?) ТВОА (?) С^ТЬ [Лк. 15,31].  ТвОА (?)

ГО твойхь (?) тев'б (?) приносАЦіе (принося) w вс^хъ (?) й за вса (?). Елю_ 
дй, ником^же (? )  ннчесбже (? )  рцы [ М к . і , 4 4 ] .  И  глгблАше: чесом^ (? )  оупо. 

дбвимъ цртвіе вжіе; [ М к . 4 , з о ] .  Д ита  врлжды не ймдть ни съ  кймъ ( ? ) ,  ни. 

когѵиже (?) ѵѵсібкддетъ.

3. Поставьте местоимения в соответствующую форму:
ВоздАмг тев'Ё молйтвы (мой), ідже йзрекбс'гЬ оустн’Б (мой), й г л а г о л а .  

UJA OlfCTA (МОЙ) В% скбрвн (МОЙ) [ П с .  6 5 , 1 3 - 1 4 ] .  ЕгЪ Же реч'е АВрААМ̂ : воззрй 

о ч Й м а  (твой). БлАгов^ціенТе прееты а  в л ч ц ы  ( н л і ш . )  е ц ы  й прнодвы мрш вы_ 

влетъ ке мдртА. Рече же йма іѵисифъ: пригоните скоты (вашъ), й ддмъ вдмъ

Х Л 'Ё Б Ы  З А  СКОТЫ  (B A U JK ), АЦІ6 СКОНЧАСА СрСЕрО (В А Ш Ъ ) [ Б ы т .  47,  16 ] .  И  Н А Ч А Т Ь  
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глгблдти кг нймг, iakw днесь сбыстса писднТе сіе во оушѴю (влшг) [Лк.4,2і]. 
Т^мже ндречесА село то село крове, до (сей) дне [Мф.27,8]. О ны а же рекошд: 
челов'Ккг егѵптАнинг йзбдвн ндег С5 пдетырей, й ндчерпд ндмг й ндпон 

овцы (ндшг) [Исх.2,19]. И высть во (онг) днехг, пріиде іисг W НАЗДреТА 
гдлилейскдгѵѵ, й крестисА w iwahha во юрддн'к [Мк.1,9]. (Эверзе же шенфг 
(весь) житницы, й проддАіш (весь) бгѵптАнѵимъ, и (весь) стрдны прихож. 
д а$  во ёгѵпетг к^повдтн ко ішснф*’: ѵѵвдсрждше во глддг (весь) землю
[ Б ы т .  41,56-57].

4. Переведите следующие предложения. Укажите лицо и число гла
гольных форм в условном наклонении:

В нд'Ьвг же фдрісей в о ззвд вы й  его , реме в г  сев'Б, глагола: сей дціе вы 

вьілг пррокг, в’Кд'Ьлг бы , кто  и какова женд прнкдсдетсА ёл$: iakw гр'Ёшницд 

е с т ь  [Лк. 7, 39]. Се же в е д и т е ,  iakw дціе вы в’Кддлг господйнг храмины, 

в г  кш чдег т а т ь  п р ін д етг, вд'Клг оуво вы , й не вы д д л г  подкопдти дбм ^ 

CBoerw [Лк. 12, 39]. ііц іе  во вы сте в’Кровдли mwvccobh, в'Кровдли вы сте 

OyBW И MH'fe: W МН'К ВО ТОЙ ПИСД [Ин. 5, 46]. СЭв*кціАШд И р'Кшд ём Й

дціе не бы вылг сей элодей, не выхомг преддлн его тев^ [Ин. 18, зо].  

ііц іе  во выхг еціе челов'Ккюмг оугожддлг, хрт бвг рдвг не выхг oifBW 

вылг [Гал. і,  ю ] .  гіціе выхомг были во дни о т е ц г  н аш и ть , не выхомг 

oyBW о б ц ін и ц ы  нмг (сообщники их) выли вг крови пррѵѵкг (в пролитии 
крови пророков) [Мф. 23, 30].

5. Ответьте на вопросы:
От какого местоимения образована форма чесѵѵ? Каковы особен

ности склонения местоимения весь? Как образуются формы услов
ного наклонения?



Урок 13

I. Будущее время

Будущее простое
В церковнославянском языке, как и в русском, будущее простое 

время формально не противопоставлено настоящему, т. е. оконча
ния будущего времени совпадают с окончаниями настоящего. 
Однако если в русском языке глаголы совершенного вида всегда 
имеют значение будущего времени, а глаголы несовершенного 
вида имеют значение настоящего времени, то в церковнославян
ском языке наблюдается лишь тенденция к связи времени и вида 
глагола. Говорить здесь о закономерности нельзя: И мнози лже. 
пророцы востднУть (совершенный вид, будущее время) и прсльстлть 
(совершенный вид, будущее время) мнѵѵгіа [Мф.24,  и ]. Востдвъ ид̂  
(несовершенный вид, будущее время) къ о т і$  моел$, й р£і$ (несо
вершенный вид, будущее время) ел$... [Лк. 15,18].  (Встану, пойду 
к отцу моему и скажу ему...) Следовательно, можно сказать, что 
формы настоящего времени в зависимости от контекста получают 
значение то настоящего, то будущего времени.
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Будущее сложное
Будущее сложное время образуется так же, как и в русском языке, 

из спрягаемой формы вспомогательного глагола и инфинитива ос
новного глагола. В русском языке для образования будущего вре
мени используется глагол быть (буду заниматься), а в церков
нославянском языке кроме глагола бы ти употребляются глаголы іша. 
тн, хотЬти: Что ми хбцкте латн. й азх вам ь предамх его; [Мф. 26,15]. (Что 
вы мне дадите, и предам вам Его?) И свывлетсА въ н»хь пророчество 
йсд'жно, глгблюціее: г\і\тъ  «услышите, й не ймлте рл'Йм'Кти: й зрлціе оузрнте, 
й не ймлте кнд^тн [Мф. із. 14]. (И  сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: «Слухом услышите — и не уразумеете; 
и глазами смотреть будете — и не увидите».) И тон тобою ѵѵбладатн 
к^деть [Быт. з, 16]. (И  он будет господствовать над тобою.)

Единственное число Двойственное число Множественное число

1-е л .
2-е л .
3-е л .

ИМАМЪ ^
/ нести

ИМАШИ !> 
ѵ Г УВАЛИТИ 
ИМАТЬ J А

ЙМАВА, - ' t  
ЙМАТА, -'к  
ИМАТА, -'к

"1 нести 
Г хвалйтн

ИМАМЫ ^
нести

имлте > /
йм*Ѵ* | хвалити

Единственное число Двойственное число

1-е л .
2-е л .
3-е л .

ХОЦіУ (б д̂^ 
ХОціешн (в^дешн) 
ХОЦіетъ (видеть) .

1 ЛЮБИТН
Г пнсдтн

Хоціевд, -НЬ (Е^ед, --Ь) Д 0Е1ІТН 
ХОЦКТА,-* д а д « т д , - і  К І Т | |  
Хоціетд, - ѣ  (вздета, -ѣ )  J

Множественное число

1-е л .
2-е л .
3-е л .

Х ^ и в  О й і А ^ Ь  ДЮЕ|ІТИ 
Х о ^ т д а м т с )  L ,т „  
ХОцівтъ (кйдзтъ) J

II. Повелительное наклонение
В повелительном наклонении глаголы имеют формы 2-го лица 

единственного числа, 1-го, 2-го лица двойственного и множественного 
числа. Суффикс повелительного наклонения -и- присоединяется 
к основе настоящего времени. В I спряжении в форме 1-го лица двой
ственного и множественного числа чаще встречается суффикс -е-, 
а не -и-: йдевд, йдшъ (от глагола йтн), но понвд, понмъ (от глагола п'Ктн).
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Окончания в повелительном наклонении те же, что и в настоящем 
времени.

Если основа настоящего времени оканчивается на к или г, то 
перед суффиксом повелительного наклонения эти согласные чере
дуются сч, ж или ц, з соответственно: рецій -  рек̂ тъ -  рцы, помоцін -  
помогать -  помозн -  помбжемъ. Суффикс -и- после гласных переходит 
в -й-: п^тн -  поютъ -  пой -  пойте.

I спряжение

й-тй — йд-^тъ рецій — рск- т̂ъ ПЛЛКЛ-ТИ — плач-^тъ

Ед. ч. 2-е л. йдй рцы плачи

Д в .ч . 1-е л.
2-е л.

йдевА (-і) 
йдита (-ѣ)

рцевл (-ѣ) 
рцытл (Ук)

ПЛАЧИВА (-Ѣ ), -€ВА (-Ѣ )

п л а ч и т а  ( -ѣ )

Мн. ч. 1-е л.
2-е л.

йдемъ
йдйте

рцшъ 
рцыт €

плачимъ, -тъ  
пллчите

II спряжение

люкй-ти —-  ЛЮЕ-АТЪ

Ед. ч. 

Дв. ч.

2-е л.

1-е л.
2-е л.

ЛЮБИ

ЛЮЕИВА (Ук)  

ЛЮБИТА (-Ѣ )

Мн. ч. 1-е л.
2-е л.

ЛЮБИМЪ

люкйте

Примеры: По немъ йлитд: к йд'ёже дціе внйдетъ рцытд господин̂  дбмУ. 
(За ним идите, и ( войдя за ним), куда он войдет, скажите хозя
ину дома.) Ш дрУгннн! ПрТидйтет бонами (благовониями) помджема т&\о 
живоносное й погревенное. Преподшимъ чреслд наша о̂ мерцівленіемъ страстей.

Обратите внимание на различие в ударениях форм 2-го л. мн. 
повелительного и изъявительного наклонения настоящего времени 
у глаголов II спряжения: дювйте -  лювите (см. урок 4, II).

Глаголы іасти, в'Кддти, ддти и вйдЬти имеют особую форму 2-го л. 
ед. повелительного наклонения: іаждь, к&кдь, ддждь, кйждь.
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III. Синтаксические особенностиV
употребления местоимения НЖС

Прочитайте предложения по-церковнославянски и по-русски: 
если» хл'Ёбъ животным, нже сиіедый съ нвсе [ И н .6 ,5 1 ] .  (Я  хлеб живой, 

сшедший с небес.)
Приведен*’ же бывш*1 ёл$, окрестъ сташд иже Со іерлймА сшедшТи і̂ дее 

[Деян.25,  7]. (Когда он был приведен, стояли кругом пришедшие 
из Иерусалима иудеи.)

Мѵиѵсей ко пишетъ правд*1, юже С5 закона [Рим. ю, 5]. (Моисей пишет  
о праведности закона.)

Ійсъ же реме ём& еже дціе что мбжеши в*Еровдти, вса возможна в'Ерй’юцкм*’ 
[Мк. 9, 23]. (Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веро
вать, все возможно верующему.)

Обратите внимание на то, что формам местоимения иже нет 
соответствия в русском тексте. В этих и подобных случаях место- 
имение является переводом греческого артикля. Артикль в грече
ском языке — это служебное слово, обычно относящееся к суще
ствительному и имеющее особое грамматическое значение.

В живых славянских языках артикля никогда не было. Его 
появление в церковнославянском языке связано с тем, что пере
водчики стремились дать соответствие каждому слову греческого 
оригинала. Такой способ перевода артикля с греческого на славян
ский можно сравнить с употреблением слов этот, эта для пере
вода на русский английского, немецкого или французского опре
деленного артикля.

IV. Упражнения

1. Прочитайте, переведите, укажите формы подчеркнутых глаголов:
Й  азъ же тск'В  глгблю, iakw т ы  бей петръ, и на семг, камснн сочижд*’ 

црковь МОЮ, и врдтд АДѴѴВА Н€ ЩДОЛ'КюТЪ 6Й [Мф. 16,18].  НЙ, ГЛГ0ЛЮ ВАМЪ, 

но аці€ не покАетесА, вей тлкожде погнБнете [Лк. із,5]. И реме гдь вга змію :
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Страницы из изданного в М оскве в 1701 г. «Б укваря славенским и, греческим и, 
римскими писмены учитися хотящ им  и многомудрие в пользу душ еспаситель
ную обрести тщ ащ им ся», созданного одним из видны х деятелей  русского про
свещ ения XVIII в., преподавателем С лавяно-греко-латинской академии Федором 

П оликарповы м , автором учебных словарей и грам м атики

...НА псрссхъ ТВ0Й)(Ь И чрСВ'Ь )(0ДЙТН В^ДСШИ, И землю СН̂ СН ВСА ДНИ ЖИВО

ТА твоегѵѵ [Быт., з, 14]. (Ркропйшн м а  ѵссіѵпомъ, и ѵѵчЙці&а: іѵмыешн МА, 

Й пдме СГГЁГА ОуВ’клЮСА [Пс. 50, 9]. Оу’СТН'В МОЙ ПОуВАЛнУк ТА  [Пс. 62, 4].

Иже ЮвержетсА мене пред человѣки, Дверг&А ёг\ѵ и дзъ пред оцемъ моймъ 

[Мф. ю, зз]. Іисъ же рече ём& грАдй по мн'В, й w c ta b h  мертвыр погревстй 

с во а  мертвецы [Мф.8 ,22] .  И вйд'квъ іисъ B'fepfc' й р ,  рече рдзслдвленном^: 

дерчАй, чадо, КіпКціаютса тй  гр'ксй твой [ М ф .9 ,2 ] .  Аерддйте: аз* ёсмь, 

не войтесА [Мф. 1 4 , 27]. И  шв'Ьцмвъ іисъ реч'е ймл: шёдшд водв’Ьстйтд 

IWAHH^ ідже вЙд*ксТА Й СЛЫШДСТД [Лк. 7, 22]. И реч'е ддвідь всѣмь отро . 

kwm% своймъ, с^ціымъ съ нйма во (ерлйм’к: востдннте, й бтЬж нмът iakw н^сть,
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НАМЪ СПАССНІА ГО ЛИЦА АВбССАЛШМЛА [2 Цар. 15, 14]. ОлЫШАр Ж€ ГЛАСЪ,

глгблюціь мн'Е: в о став ъ , петре, заколи и іаж дь [Деян. и ,  7].

2. Переведите. Найдите формы сложного будущего времени:

Глголю же вамъ, iakw не имамъ п йтн  ГОнын'Ь ГО cerw плода лозиаглѵ

[Мф. 26,29 ]. Іисъ же, воззр'Квъ н ан ь, возлюби его, й реч'е ёл$: единАгѵи есй 

не докончАлг (одного тебе недостает): йдй, елйкА имаши, продлждь, 

Й ДАЖДЬ НИЦІЫМЪ, Н Йм^ТИ ИМАШИ сокровнціс НА НВСН [Мк. 10,21]. Л ц к  кто 

СЛОВО мое СОБЛЮДАТЬ, смерти НС ИМАТЬ вЙД'ЬтИ ВО В’ЕкИ [Ин. 8, 51 ]. Почто 

и м ам ы  в о а т и с а  временню оумрети; ПОЧТО ИМАМЫ ЖАЛ^ТН сед жизни; 

д а  в о а т с а  оумрети тш , иже ж и в о та  не нмКѴъ вйд’Ьти во в'Кки. ііц іе  oifEw 

СОТВОрЙВА прОТИВНАА ГД  ̂ BZ ЗАПОВ^Де)  ̂ e rw , не ИМАВА ли ГОв'Ьцмтн BZ 

день судный; Лмннь глголю вам ъ , iakw с ^ т ь  н’Кцын ГО зд ’В стоац іи х*  

(среди стоящих здесь), иже не ймйѴъ вк&йти смерти, дбндсжс в и д а т ь  

СНА члв^ческдго, ГрАД^ЦІА ВО цртвіи своемг [Мф. 16, 28].  Вложите вы во 

оушы ваш и сЛовесА с іа : снъ во члв^ческіи и м а т ь  предлтнсА въ р^цѣ 

4£AWBrK4ecTrfe (человеческие) [Лк. 9, 44].  И глгола има: чашУ oifBW мою 

йспіетА, й крціеніемъ, ймже азь крціАЮСА, ймдте крестйтнсА [Мф. 20, 23].  

Л/ІНѴѴГА HMAMZ W ВАСЪ ГЛГОЛАТИ И сУдИТИ [Ин.  8, 26] .  И  НА ИМА 6Г\Ѵ ІАЗЫ. 

ЦЫ ОуПОВАТН Йм^ГЪ [Мф. 12, 21 ].

3. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на фор
мы местоимения нже:

Й кннж ннцы , нже ГО іерлнмА ннзш едш ін, глаголах^, iakw веельзев^лд

ИМАТЬ, Й IAKW W КНАЗН Е'ЬсОВС'гЬмг ЙЗГОНИТЪ В'КсЫ [Мк.  3, 22]. И  еже АЦіе

ч то  просите ГО о ц а  во и м а  мое, т о  сотворю , д а  просллвнтСА о ц ъ  въ сн'Ь 

[Ин. 14,13].  ПеЧАЛЬ БО, ІАЖе ПО БЗ'к, ПОКААНіе НерАСКААННО во спнТе сод^ло. 

влетъ  [2  кор. 7, ю ] .  Прежде же в с ^ ь ,  врдтТе МОА, не КЛСНИТССА НИ НБОМЪ, 

ни зсл\лею, ни йнбю коею клатвою : б^дн же вд м а  еже ей , ей , й еже ни, ни: 

д а  не въ лицем'КрТс вплдете (чтобы не впасть в лицемерие)
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[ И а к . 5 , і 2 ] .  Сами в'Ксте, Брдтіе, входа нашъ нже кг вдмъ, iakw не вотціе

БЫСТЬ [1 Сол. 2, 1 ]. fiCH БО С0Г(гкшЙшд, Н ЛИШСНН С̂ ТЬ СЛАВЫ БЖІА, WtipAB.
даши т^нс блгодатѴю grw, йзбавлешмъ, еже w xjn"6 ific'fe (через Иисуса 
Христа) [Рим. 3, 23-24].

4. Ответьте на вопросы:
Как образуется сложное будущее время? С помощью каких 

суффиксов образуются формы повелительного наклонения? Что 
является церковнославянским аналогом греческого артикля? 
Всегда ли греческий артикль переводился славянскими перевод
чиками?



Урок 14

I. Имя прилагательное

Все имена прилагательные по своим окончаниям делятся на 
краткие и полные. Кроме того, выделяются прилагательные твер
дого, мягкого и смешанного вариантов склонения.

П рилагательные
Вариант склонения

твердый мягкий смешанный

дбкр Ъ СИНЬ ТОЦІЬ

К р атки е ДОЕрО сине тоціе

ДОЕрЛ СИНА ТОЦІЛ

ДОЕрЫЙ синіи ТОЦІІИ

П олн ы е дбкрое синее лгоціее

ДОКрЛА СИНАА ТОЦІЛА

Полные прилагательные образованы из кратких путем прибав
ления к ним форм местоимения й, а ,  е: дбкръ + й —» дбврыи, дбкрд +
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erw —> дбкрлгѵѵ, AOKpfc[+ ёл$ —> дбкром̂  и т. д. В древности указательное 
местоимение й, а, е имело значение, сходное со значением опреде
ленного артикля. Поэтому полные формы первоначально имели 
значение определенное, а краткие формы — неопределенное. Од
нако в современном церковнославянском языке такое противопо
ставление не выдерживается.

Так же как и в современном русском языке, имена прилагатель
ные изменяются по родам, числам и падежам.

Твердый вариант склонения

Падеж Мужской род Средний род Ж енский род

единственное число

и. довръ, ДОЕрЫЙ довро, доврое ДОЕрД, ДОБрАА

р. ДОБрА, ДОЕрАШ
к ак  в м. р.

довры, ДОЕрЫА

д. ДОБрУ, ДОврОМ^ ДОБрІ, ДОВрІЙ (-0Й)

в. ДОБрЬ (—А), доврый (—АГО) ДОЕрО, ДОЕрОС до'врУ, до'врйо

т. доврыліъ
V тгят/1 р дуг п

доврою

п. д о вр і, докрѣѵѵь
л XVdXV D 1V1 • •

ДОБрІ, ДОБр'Ьн (-0Й)

Зв. довре, доврый довро, до'врое ДОБрА, ДОБрАА

двойственное число

И. В. Зв. 

Р . П.

д. т.

AWEpA, ДШКрДА
AWBptf, дижрйо
ДОБрЫМА

ДѴѴВрІ, ДОЕрІи

к а к  в м. р.

д и ж р і, Д ОЕрІи

у к ак  в м. р.

множественное число

И. Зв. доврн, доврін ДѴѴБрА, ДѴѴБрАА дѵѵкры, дѵиврьіА

Р. дѵѵврь, довры)(ъ
/ >- к ак  в м. р. 1д. ДШБрЫМЪ J > к а к  в м. р.

в. дѵѵвры, ДѴѴБрЫА (-ЫХЬ) дѵиврд, ДѴѴБрЛА J ,
т. ДѴѴБрЫ, ДОЕрЫМН I докрыми

п. доврыхъ г к ак  в м. р. к а к  в м. р.
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Мягкий вариант склонения

Падеж Мужской род Средний род Женский род
единственное число

И. синь, сйнш сине, синее СИНА, СИНАА
Р. СИНА, СННАГѴѴ 1 СИНИ, СЙША

д . синю, сйнсм̂
г  к ак  в м. р.

сини,синей
в. синь ( - а ) ,  синТй (—аго) сине, синее синю, синюю
т. синими синею
п. сйни, сйнемь (-імъ)

> к ак  в м. р.
СИНИ, СЙН£Й (-'кй)

Зв. сйнь (-и), сйнТй сине, синее CHHA, СИНАА

двойственное число

И. В. Зв. 
Р . П .

Д. Т.

СИНА, CHHAA 
СИНЮ, СИНЮЮ 
СИНИМА } СИНИ,СМНІМ

как  в м. р. } СИНИ,СМНІМ

к а к  в м. р.

множественное число

И . Зв. 
р . 

д .
в.
т.
п.

сини, сйн'Ги
СЙНЬ, СЙНИ)(Ъ 
СЙНИМЪ
сйнн, сйнТа (-и)(ъ) 
сйни,синими 
сйннхъ

СЙНА, СЙНАА

к ак  в м. p. 

СЙНА, СЙНАА

^  как  в м. р

СЙНИ,СЙНІА 

к а к  в м. р.

СИНИМИ
к а к  в м. р.

Смешанный вариант склонения

Падеж Мужской род Средний род Женский род
единственное число

И. Зв. тбціь, тбціТй Т0Ці£, Т0Ц1££ Т0Ц1А, ТОЦІАА
Р . тц іа/ тоціа, тоціаілѵ 'І ТОфИ, ТОЦІІА

д . ТОЦІ̂ , ТОЦІСМ̂
?• к а к  в м. р.

Т0Ц1И, Т0Ц]£Й
в. тбціь (-а ), тбціТй (—аго) ТОЦК, Т0Ц]££ тоці^, тбційо
Т. тбціимь

L р  ЛУГ П
тбціею

П. ТОЦІИ, Т0Ц1£МЬ
Л X v d iv  D  1Y1 •

Т0Ц1И, ТОЦІЕЙ



двойственное число

И. В. Зв. 

Р. П.

Д. Т.

ТѴѴЦІЛ, ТѴѴЦІЛА 

ТѴѴЦіЙО 

ТОЦІИМЛ

Т\ѴЦЖ, ТОЦіѴи

^  как  в м. p.

Т\ѴЦЖ, ТОЦіТи

^  как  в м. p.

множественное число

И .З в .

Р.

д.
В.

Т.

П.

Т\ѴЦ]И, ТОЦіТи 

ТОЦ]Ъ, ТОЦІИХ  ̂

ТОЦІЫМЪ

ТОЦІЬЦ ТОЦІЫА (-И)(2і) 

ТОЦІЬЦ ТОЦІИМИ

тбцжхъ

Т\ѴЦ]<\, ТѴѴЦІЛА

^  как  в м. p. 

Т\ѴЦ]<\, ТѴѴЦІЛА

^  как  в м. p.

Т\ѴЦЖ, тбціЫА

\  как  в м. р.

ТОЦІИМИ

к ак  в м. р.

1. Окончания кратких прилагательных совпадают с окончани
ями существительных 1-го и 2-го склонения (т. е. окончания при
лагательных мужского и среднего рода совпадают с окончаниями 
1-го склонения, а окончания прилагательных женского рода сов
падают с окончаниями 2-го склонения). Однако в Т. ед., Д., Т. дв., 
Д. и П. мн. окончания полных прилагательных вытеснили оконча
ния кратких прилагательных. В Р. и Т. падежах множественного 
числа формы с окончаниями полных прилагательных встречаются 
значительно чаще, чем формы с окончаниями кратких прилага
тельных.

2. Звательный падеж как особая форма, отличающаяся от фор
мы именительного падежа, выделяется лишь у кратких прилага
тельных мужского рода: Без&ине, въ сію нбціь твою йстажЬѴъ w теке 
[Лк. 12,20]. (Безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя.)

3. У прилагательных с основой на задненёбные согласные (к, г, 
Х) происходит чередование согласных по общему правилу: з«лѵла 
блага -  w зелѵлй блаз'Ь. В тех же позициях, где происходит чередова
ние задненёбных согласных со свистящими, сочетание -ск- меня
ется на -от-: сына челов^чешй -  w сшгЬ челок̂ честѣлѵъ.

4. Для  различения сходных форм единственного и неединствен
ного чисел используются соответствующие графические средства
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(замена буквы о на w, е на е, острого и тяжелого ударений на обле
ченное, а также замена и на ы после шипящих): дбврл (Р . ед. м., 
ср. р.) — дѵѵврл (И., В ., Зв. дв. м. р.); пестрымъ (Т. ед. м., ср. р.) — 
пестрымъ (Д . мн. для всех родов); сЙн аа  (И . ед. ж. р.) —  сйнаа (И ., 
В ., Зв. дв. м. р., И .,  В ., Зв. мн. ср. р.); тоциа (Р . ед. ж. р.) — тоціыа 
(В . мн. м., ж. р.).

5. Прилагательные йспблнь ( полный, исполненный), свободь (сво
бодный), оудбвь (удобный), ёдинорбдь (единственный у родителей) 
не изменяются по падежам, родам и числам. Призри на м а  и помилуй 
МА, IAKW рдинорбда И НИЦІЬ есм ь АЗЬ [Пс. 24, 16] .  ...И ВЗАША ИЗБЫТКИ О̂ Кр̂ , 
двднАдесАТь кош а йспблнь [Мф. 1 4 , 2 0 ] .  (...И набрали оставшихся кус
ков двенадцать коробов полных.)

6. Обычно перевод церковнославянских прилагательных на рус
ский язык не вызывает трудностей, однако следует обратить вни
мание на то, что некоторые прилагательные, стоящие в форме мно
жественного числа среднего рода, на русский язык переводятся 
как существительные: бозддюцли мй s a a a  воз б л агаа  ѵѵболгах^ м а  [Пс. 37, 
21 ]. (Воздающие мне злом за добро оболгали меня.) Положиша м а  въ 
рбві преиспбднЪлъ, вь темныуь й сЕни смертней [Пс .87 ,  7] .  (Положили ме
ня в ров преисподней, во тьми и тень смертную.)

II. Инфинитив с дательным падежом

В уроке 11 мы уже рассматривали предложения, где после со
юза iakw в придаточной части дательный падеж существительного 
или местоимения переводится на русский язык формой именитель
ного падежа, а инфинитив — спрягаемой формой глагола: И йзц'к.
ЛЙ его, IAKW CA'fenOMfc’ Й H'fe/WOMfc’ ГЛАГОЛАТН Й ГЛАДАТИ [Мф. 1 2 , 2 2 ] .  (И  и с ц е л и л
его, так что слепой и немой стал говорить и видеть.)

Однако в придаточных предложениях инфинитив с дательным 
падежом употребляется не только после союза іа ш  или гакоже. Он 
встречается и после слов внегдл, прежде, ЗАне, еж е, во еж е, а также по. 
дОБдетъ, б ы сть и некоторых др.: И бы сть ллимоходйти ем̂  вь с^ббшты сквоз'к 
сѢанѴа [Мк.  2 , 2 3 ] .  (И  случилось Ему в субботу проходить засеянны
ми полями.) Ольіш аціымь же йлш с іа ,  прилбжь рече прйтч^, здне близ бм^ бы ти  
іерлйліА [Лк. 19, и ]. (Когда же они слушали это, присовокупил притчу:
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ибо был Он близ Иерусалима.) Солнце преложйтсл во тьм£>, и лЙіл въ 
кровь, прежде доже не прштй дню гдню великом̂  и просвіціенном  ̂[Деян. 2, 20] .  
(Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели 
наступит день Господень, великий и славный.)

III. Упражнения

1. Пользуясь таблицей склонения прилагательных, укажите формы, 
читающиеся одинаково, но различающиеся на письме.

2. Поставьте словосочетания в указанной форме:

в&тннкъ влл гь  — П. мн., Зв. ед. отрочд лѵладо — В. дв., Д. мн.
царь силенъ — И. мн., Зв. ед. грлдъ і̂ дснскѴн — П. ед., В. мн.
3€л\л а  нова  — Д. ед., П. дв. л'Ето последнее — Зв. ед., Д. дв.

3. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на кон
струкцию «инфинитив с дательным падежом»:

Здн'е выти ёл$ w домУ й очествд д в д о в а . Бысть ёгдл внйти ёл$ 
въ домъ н̂ коегѵѵ к н а з а  фдрТссйскд въ с&віѵтѴ хл'Ёвъ іа с т н . Бысть оумр'Ети 
нйцісмК’, й несен̂  выти дгглы на  лоно дврдАМле (в место вечного блажен
ства). Тр̂ с% велйкъ высть въ мори, іакоже кордвлю покрывдтнсА в о л н ам и . 

Изц'Ьлй йх%, ідкоже ндродѵѵмъ д н в н т н с а . Не Шв'Ьцм ём^ нн къ едином^ 
глдголУ, iakw д н в н т н с а  йгемонУ З'Ьли». Востд (расслабленный) двТе, й вземъ 
одръ, йзыде пред всЁмн: iakw д н в н т н с а  всѣмъ, й слдвнтн вгд, глаголю .  

ціымъ, iakw ннколйже t a k w  вйд^хомъ. Б нсгд а  прнзвдтн мй, оуслышд м а  

ВГЪ прдвды М0€А. ЁНСГДА СКОрВ'ЁтИ мй, призвдх  ̂ГДА. ЗСЛѴЛА OlfBOACA Й ОуМОЛ. 

ЧА, внегдд ВОСТАТИ НА С^ДЪ ЕгѴ. ОуСЛЫШИ, вже, ГЛАСІ мой, внегдА молйти. 
мисА (т. е. молЙт н с а  мй) къ тев’Ё.

4. Прочитайте, переведите следующие предложения, укажите формы 
имен прилагательных:

Не можстъ древо довро плоды злы творйти, нн древо зло плоды дшвры 
творйти [Мф. 7,18]. Се', бсй доврл, нскреннАА м о а , се, бсй доврл: очи твой
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голикин'Ь [Песн. l ,  14]. Во мноз'Ь газыц'к слдвд цдрю: во шскУд’Кн'ш ЖС ЛЮДСТ’Ь 

СОКрУшенТе СИЛЬНОМ̂  [Притч. 14, 28]. Печдль сердцд й йскренніА СЛСЗЫ БЫША 

при погревенТи ближнюю срѵѵдннк  ̂ вдшею. Б о г а т с т в а  ліінивТи ск^дни бы . 

в аю тъ , кр'Кпцыи же оутвержддютсА б о гатств о м ^ . Докол’Ь, с э  л'Ьнйве, ле

жким; когда же \S сна востднешн; [Притч. 6 ,9] .  Не можете трАпез*Ь гднен 

причлцідтисА й трдпезі; в'Ьсбвст’Ьй [ і  кор. іо, 2 1 Йкоже во тгКло вез д^х* 

мертво есть, t a k w  й в'Крл вез А'Ела мертвд есть [И а к .2 , 26]. Гдь гѵѵрдымъ 

ПрОТЙвИТСА, смиренными же длетъ БЛГОДАТЬ [Притч. 3, 34]. Мнбзн с^ть 

выебцы й слабни: но крилгкимъ ГОкрывдютсА ТАЙНЫ. Прем£дрЫА Й рдЗ^МНЫА 

ЗЛЫМИ НДрЙчКѴъ [Притч. 16,21]. ЧТО ХВАЛИШИСА ВО ЗЛОБ'Ь, СИЛЬНС; [Пс.51,3].

Блжени крбтцын: iakw тіи  насаждать землю [Мф. 5 ,5 ] . Нево высоко, зел\лА 

же глубока: сердце же цдрево HewBAHMHTeAilHO [Притч. 2 5 , з].  Ійсе, wдеждо 

СВЕТЛА А, оукрдсн ЛѴА. ІИС£, \рАМ£ преДВ'ЁчНЫЙ, ПОКрыЙ МА.

5. Переведите, укажите форму имен прилагательных, отмеченных 
знаком вопроса:

Првндго й нечестнвАго (?) садить вгъ. Ннціыа (?) бо всегдд ймдте 

съ совою, мене же не всегдд ймдте [Ин.12,8]. Гдь в'Ксть вса д'Ьлд чело. 

в'ЁческдА (?) й начннаніа й^, й помышленіА й р . Дд видеть мй оугль 

престдідѵ твоегѵѵ т ’Клд й честныА (?) твоса крове во ѵѵсціеніе, й просв'Ь. 

ціеніе, й здрдвТе смиренной (?) моей дЖий й тгКл̂ . Оудбв’ке (удобнее) во 

есть вельв^дУ сквоз^ йглинѣ (?) оушы пронтй, неже вогдтУ ва цртвТе вжіе 

внйтн [Лк.  18 ,25 ] .  Не ГОврдцідйте очію sS скудна (?) й нйцід (?). Той рече 

къ ннма: сэ, несмысленнАА (?) й kwchaa сердцемъ, еже в^ровдти w вс х̂  ̂

(чтобы верить всему), гаже глгблдшд пррбцы [Лк.  24, 25].  ПоклонЙтеса 

гдеви во двор'Б сгЕмъ (?) ёгѵѵ. Сирот^ Б̂ ДИ ПОМОЦЖИКЪ, Й ВЛАГОСЛОВАТЪ 

т а  оустн’Е вдовйчн (?). ЛУКАВЫЙ человека W Л&АВАГО (?) СОКрбвНЦІА 

износить лУкаваа (?) [Мф. 12,35]. Не люби славы челов'ЁческТА (?), не во пре_ 

БЫВАСТЪ ВО В'ЁКИ. М&ДрЫА (?) ЖСНЫ СОЗДАША ДОМЫ: БеЗ^МНАА (?) же РАС

КОЛА р&КАМА СВОЙМА [Притч. 14, 1 ] . БлжеНИ нЙЦІІИ (?) Д̂ \0МЫ IAKW ВАШе
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есть цртвТС БЖѴС [Лк.6,20]. бгДА Т В О р н Ш И  пира, ЗО В И  Н И Ц ІЫ А  (?), М АЛО- 

МѴѴЦІНЫА (?), (?), СЛ'ЬпЫА (?). М ы  OlfBW В ^И  хртд рлди, вы же

М ^ д р и  ( ? )  W х р ^  (во Христе) [ 1  Кор.4, 1 0 ]. Пррбкъ а в в а к ^ м ъ  оумнымА (?) 

о ч и м а  провйд'Ь, гди, пришсствѴс твое. Да в п а д ^  оуво въ рЦ 'Ь гдни, iakw 
мнѵѵгн с^ть ціедршты erw зілѵи: въ р^ц'Ь жс чсловѣчи (?) д а  не в п а д ^ .

Тьмы МА ЙЗБАВИ, хрт'е, ВН'ЁШША (?) МНОЖССТВОМЪ МИЛОСТИ ТВОСА.

6. Ответьте на вопросы:
У каких прилагательных звательный падеж отличается от име

нительного? Есть ли в церковнославянском языке прилагательные, 
которые не изменяются по падежам, родам и числам? Как пере
водится конструкция «инфинитив с дательным падежом»?



Урок 15

I. Степени сравнения прилагательных

В современном русском языке, как известно, выделяются три 
степени сравнения: положительная, сравнительная и превосход
ная, каждая из которых образуется по-разному: высокий — выше — 
высший, высочайший. В церковнославянском языке по способу об
разования выделяются лишь две степени сравнения: сильный — силь. 
н'ЁйшТй. Форма сильный имеет значение положительной степени, а 
форма снльн’ЁйшТй может иметь значение как сравнительной, так и 
превосходной степени.

Сравнительная и превосходная степени сравнения могут быть 
образованы при помощи архаического суффикса -ш- или же более 
позднего -'Ьйш- (-ЛЙШ-).

1. Суффикс -ш- присоединяется к прилагательным с суффик
сом -ок- (-£к-) и некоторым бессуффиксным прилагательным. При 
присоединении этого суффикса происходят следующие изменения 
в основе: суффикс -ок- (-ск-) выпадает, а в корне происходит
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ч ер ед о в ан и е  с о гл а с н ы х  (о ч е р е д о в а н и я х  см. урок 4): выс-бк-іи -  выш- 
ш-Ѵй, гл̂ б-ок-Тй -  гл̂ вль-ш-Ѵй.

2. С у ф ф и к сы  -'кйш- (-Айш-) п р и с о е д и н я ю т с я  п р а к т и ч е с к и  к о  всем  
ти п а м  осн ов п р и л а г а т е л ь н ы х : богатый -  богат'КйшТй, мудрый -  м&д. 
р'КйшТй, х̂ Дьін -  х^кайшій.

П еред  суф ф и ксом  -дйш- суф ф и ксальн ое к переходи т в ч: выс-бк-Тй -
ВЫС-ОЧ-АЙШ-ІЙ, ГЛ̂ В-бк-ѴЙ -  ГЛ̂ В-ОЧ-АЙШ-ІЙ.

П р и л а г а т е л ь н ы е  с р а в н и т е л ь н о й  сте п е н и  и м ею т  к р а т к и е  и  п о л 
н ы е ф о рм ы , а  п р и л а га т е л ь н ы е  п ревосходн ой  степ ен и , к а к  п р а в и л о , 
им ею т о к о н ч а н и я  п о л н о й  ф о р м ы . П а д е ж н ы е  о к о н ч а н и я , з а  и с к л ю 
ч ен и ем  н е с к о л ь к и х  ф о р м , те  ж е , ч то  и  п р и  с к л о н е н и и  к р а т к и х  
и  п о л н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х  в п о л о ж и т е л ь н о й  с т еп ен и .

Особое в н и м а н и е  сл ед у ет  о б р ати ть  н а  И . ед . к р а т к о й  ф о р м ы .
• В к р а т к и х  п р и л а г а т е л ь н ы х  м у ж с к о г о  р о д а , о б р а зо в а н н ы х  п р и  

п о м о щ и  су ф ф и к со в  -ш-, -'Ьйш-, -дйш-, в И. ед . в ы п а д а е т  ш: гл^бль- 
jd-іи -  ГЛ̂ БЛІИ, выш-дНй -  вышіи, слажд-цИ й -  СЛАЖДІИ (х о т я  -іи я в л я 
ется  окон чан и ем  полн ой  ф орм ы , эти  п р и л агател ьн ы е п р и н я то  с ч и 
т а т ь  к р а т к и м и , т . к .  с теп ен и  с р а в н е н и я  п о л н ы х  п р и л а г а т е л ь 
н ы х  о б р азу ю тся  без в ы п а д е н и я  с у ф ф и к с а л ь н о го  ш: гл̂ вльшіи, 
вышшіи и  т . д .) ; воглт-^цій-іи -  богатой, м^др-^йиИй -  мйдр'Ей, высо. 
члй>гі-і'й -  высочай (у  э т и х  ф о р м  о к о н ч а н и е  с л и в а е т с я  с су ф ф и к с о м , 
и  п р о в ести  м е ж д у  н и м и  г р а н и ц у  н е л ь з я ) .

• В среднем  роде встреч аю тся  ф орм ы  к а к  с ш, т а к  и  без ш: гл̂ вл-с и 
гл^вль-ш-t, выш-е и выш-ш-е, воглтЕ-е и богат-^ йш-с, высочл-е и высоч
айше и  т . д .

• С теп ен и  с р а в н е н и я  п р и л а г а т е л ь н ы х  ж е н с к о г о  р о д а  о б р азу ю тся  
без в ы п а д е н и я  ш и п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н о го  о к о н ч а н и я  -и:
ГЛ̂ БЛЬ-Ш-И, ВЫШ-Ш-Н, БОГАТ-'КйШ-И, ВЫСОЧ-АЙШ-И.

П р ево сх о д н ая  степ ен ь , к а к  б ы ло  с к а за н о  в ы ш е , не и м еет  особы х  
с у ф ф и к со в , к о т о р ы е  бы  о т л и ч а л и с ь  от с у ф ф и к с о в  с р а в н и т е л ь н о й  
степ ен и . О сновное р а зл и ч и е  за к л ю ч а е т с я  в зн а ч е н и и  ср ав н и тел ь н о й  
и  п р ево сх о д н о й  с теп ен ей . Е с л и  с р а в н и т е л ь н а я  степ ен ь  в ы р а ж а е т  
степ ен ь  п р и з н а к а  к а к о го -л и б о  п р е д м е та  в с р а в н е н и и  с э т и м  п р и 
зн а к о м  у  д р у го го  п р е д м е та , то в п р е в о с х о д н о й  с т е п е н и  п р о и с х о 
д и т  не сравн ен и е, а  вы делен и е данн ого  п редм ета  к а к  обладаю щ его

118



вы сш ей  степ ен ью  п р и з н а к а . З н а ч е н и е  п р е во сх о д н о й  степ ен и  часто  
п о д ч е р к и в а е т с я  п р и с т а в к а м и  пре-, все-: всеклаженн'Ьйш'ш, преславн’кйшш 
и т. д .

Р а с с м о т р и м  п р и м е р ы :
Т^мже Блаженна ёсй въ род^х1 родѵѵвь, кгоклаженндА, св^тл^ншн.

и серафімѵивъ честн^йшн с ц̂іда. С в 'Ьтл 'Кйши и  местн^йши — ф орм ы  с р а в н и 
те л ь н о й  ст е п е н и , т . е. Б о го р о д и ц а  более с в е т л а я , ч ем  Х е р у в и м ы , 
и  более п о ч и т а е м а , ч ем  С е р аф и м ы . П р и л а г а т е л ь н ы е  с р а в н и т е л ь 
н о й  сте п е н и  ст о я т  в к р а т к о й  ф о р м е И . ед . ж . р .

И іакоже не возгн&шдлса ёсй скверны^ ёл оусгъ и нечистых?., ц'Ьл^юцшуь т а ,  
ниже мойр возгн^шлйса скверншиуь о н ы а оусть й нечйстшиуь. Это ф р а гм е н т  
м о л и т в ы  свт . И о а н н а  З л а т о у с т а , к о т о р а я  ч и т а е т с я  п ер ед  п р и ч а с 
т и е м . У ста  п р и ч а щ а ю щ и х с я  зд есь  с р а в н и в а ю т с я  с у с т а м и  б л у д н и 
ц ы , ц е л у ю щ е й  н о ги  Х р и с т а  [Лк. 7,38].  Окверншихь и  нечйстшихъ — п р и 
л а г а т е л ь н ы е  с р а в н и т е л ь н о й  степ ен и , с т о я т  в ф о р м е  Р . м н .

Ійсе, св'Кте, превышшіи вс^уь светлостей. З н а ч е н и е  п р е в о сх о д н о й  сте 
п е н и  с л о в а  превышшіи зд е с ь  п о д ч е р к и в а е т с я  м е с т о и м е н и е м  вс̂ х*- 
Превышшіи — п р и л а г а т е л ь н о е  п о л н о й  ф о р м ы  З в . ед . м . р .

(Зерно гор̂ шично) еже малейше оукѵѵ есть СЗ вс&^ сЕменъ: ёгда же возрас
тете, коліе вс^уа зелТй есть, й вываетъ древо. Малейше (всЕ^Х кол̂ е (вс^х1) — 
п р и л а г а т е л ь н ы е  п р ев о сх о д н о й  степ ен и , с т о я т  в к р а т к о й  ф орм е 
И . ед . ср . р .

Ійсе, кр^посте высочайшая. Высочайшая — п р е в о с х о д н а я  степ ен ь , 
т . е . с а м а я  в ы с о к а я  (к р е п о с ть ).

В ц е р к о в н о с л а в я н с к о м  я з ы к е  есть  п р и л а г а т е л ь н ы е , к о то р ы е  об
р а зу ю т  с теп ен и  с р а в н е н и я  от д р у ги х  к о р н е й :

велйкін — болТ й  (вольшіи) б л а п й  — оунѴй (оуншѴй)
в а ц іѴ й  ( в а ц іш Ѵ й )  малый —  мніи (меньшіи)

доврый —  л̂ чТй (л̂ чшіи) злый —  горіи (горшіи)

II. Сочетание форм настоящего времени 
с частицей ДА

С очетание ч асти ц ы  да и  н астоящ его  врем ен и  гл аго л а  переводится  
н а  р у с с к и й  я з ы к  п о -р а зн о м у , в з а в и с и м о с т и  от м еста  это й  с и н т а к 
с и ч е с к о й  к о н с т р у к ц и и  в п р е д л о ж е н и и .
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• Если сочетание «дд + настоящее время» находится в придаточ
ной части предложения, то оно имеет значение цели или жела
ния: И граждане erw ненавидл^ его и послаша послы вь сл д̂ъ erw, гла_ 
гблюціе: не хбцкмь сем̂ , да царств&тъ над нами [Лк. 19 ,14]. (Но граж
дане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, ска
завши: не хотим, чтобы он иарствовал над нами.) Гдь вгь 
ёвреискін воззва насг: да пбнлелѵь оуко п т̂емг трех*. дней въ пустыню, да по. 
жремь гд̂  кгУ нашем̂  [Исх. з, 18]. (Господь Бог наш воззвал нас, что
бы мы ишли на три дня пути в пустыню, чтобы принести 
жертву Господу Богу нашему.)

• Если сочетание «да + настоящее время» находится в простом 
предложении, сложносочиненном или в главной части сложно
подчиненного предложения, то оно имеет значение повелитель
ного наклонения: Да поженеть oifew врага д̂ ш̂  mow, й да постйгнеть, й 
попереть въ землю живота мои, й слав̂  мою въ персть вселить [Пс. 7 ,6 ] .  
(Пистъ враг преследует душу мою и настигнет, писть втоп
чет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах.)

III. Упражнения

1. Прочитайте и переведите. Найдите прилагательные, стоящие 
в сравнительной (превосходной) степени сравнения. Определите, как они 
образованы и в какой стоят форме.

Бнйде же помышленѴе вь нйхъ, кто й'хь вацішіи бы быль [Лк.9,46]. Поч_ 

ТО НЕ ОуСТЫД&ТАСА БЖТа ВбЛ^ША, СО кеззлкѵѵнн^иша, Н ВПАДОСТА ВЬ НЕ. 

честіе лютое; бгдд же кр'Кпл'кй erw нашедь (найдя) пов'Ьдйть его, все 
Wp&K?E erw вбзметь, НА НЕЖЕ ОуПОВАШЕ, Н корысть erw рАЗДАЕТЬ [Лк. 11,22]. 
Кольмн паче вы ёсте л ч̂ши птйць; [ л  к. 12, 24]. Та, бжію мтрь дв ,̂ чтЙо

Й хср^вімь СгКйш ЙО, ВО ГЛАСАХ* ПЕСНЕЙ ВЕЛИЧАЕМЬ. Б еЛЬМОЖА И сУд іА  Й 

СИЛЬНЫЙ СЛАВНН Б^Д^ГЬ, Й Н'ЁСТЬ ГО НИХЪ НИ ёдинь ВАЦШІІИ БОАЦІАПѴСА ГДА 

[Сир. 10,27]. Бблши СЕА ЛЮБВЕ НИКТОЖЕ ИМАТЬ, ДА КТО Д^Ш^ СВОЮ ПОЛОЖИТЬ 

ЗА др^ги СВОА [Ин. 15, 13]. И  ИНЫМИ СЛОВЕСЫ МНОЖАЙШНМИ (АПЛЬ ПЕТрь) 

ЗАСВНД'ЁТЕЛЬСТВОВАШЕ Й МОЛАШЕ ИХЬ [Деян. 2, 40]. ОтАА АЛЕ^АНДрЬ Й АСТЕріН 

В'ЁрОВАСТА ВО ХрТА, Й ЧЕСТНѣЙШИ ГЛАВѢ 010 ГОсЬкОША. МнОЖАЙШЕЙ БО СЛАВ'Ъ
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ССН (Иисус Христос) ПАЧ€ MWVCeA СПОДОБИСА [Евр. 3, 3]. МОЛИМСА

w стЕйшихъ пАтрТдрскхъ прдвослАвныхъ. Живо БО слово вжѴе Й ДЕЙСТВЕН

НО, Й ОСТрЕнше ПАЧ£ BCAKARU М€ЧА ОБОЮД  ̂ сЗстрл [Евр. 4, 12]. И Б̂ Д̂ ТЬ 

ПОСлѢдНАА челов к̂  ̂ТОМ  ̂ГѴирША первых  ̂[Мф. 12,45].  Горе БАМА, лютКйши. 

МА ПАМС зверей ЛІОТЫХЪ. Рсчс ЖС фдрАѴѴНЪ ішсифй’: ПОНСЖС ПОКАЗА БГЪ ТеБ'Ё 

ВСА СІА, Н^СТЬ ЧЕЛОВЕКА М д̂р Й̂ША Й СМЫСЛеНН̂ НША ПАЧе теве [Быт. 41,

39]. ДАЖДЬ прем д̂ром  ̂ ВНН̂ , Й прем^др^ншін Бздеть [Притч. 9, 9]. ТріѴПО- 

СТАСНАА единице, НАЧАЛЬН^НШАА ГЖ€ ВС^Х  ̂ СОВСрШбННОНАЧАЛЬНОе приНА. 

ЧАлѴе, сама насъ спаси, оче, сне, дше преетый.

2. Переведите следующие предложения:
Даждь нама, да ёдйнъ чудесною тевё, й ёдйнъ шш^юю теве САдевд во 

СЛАВ  ̂ твоей [Мк. 10,37].  Хоці^ БО, ДА вей челов^цы Б^Д Т̂Ъ ІАКОЖе Й АЗЪ 

[ 1  кор. 7, 7]. Не возносЙса, да не пАдеши, й нАведеши дйіій  твоей везчеѴгіе 

[Сир. 1,30].  Ндрбдъ же преціАше има, да о^молчита [Мф. 20 , зі ]. О ч и  же ею 

ДерЖАСтѢСА, ДА erw не ПОЗНАеТД [Лк. 24, 16]. ЛЛОЛИ W MH'fe, истинный слйго 

бжіи, да й азъ в^д  ̂сл^га бга твоеслѵ. Что хоціеши, да сотворю тев^; Сле

пым же ГЛАГОЛА ём& оучтлю, ДА прозрю [Мк. 10,51].

3. Ответьте на вопросы:
Сколько и какие степени сравнения выделяются у церковно- 

славянских прилагательных? Как образуются степени сравне
ния? В чем различие сравнительной и превосходной степеней срав
нения? Как переводится конструкция «д а  + настоящее время»? 
Влияет ли место этой конструкции в предложении на перевод?



Урок 16

I. Действительные причастия

Действительные причастия настоящего времени, как и в совре
менном русском языке, образуются от основы настоящего време
ни при помощи суффиксов - fc q j-  (-юці-) и - а ц і -  ( - а ц і - ) .  Суффикс 
-йці- (-юці-) присоединяется к основе настоящего времени глаголов 
I спряжения: нес-тй-нес-£гъ -  нес-і5цНи, rrti-ти -  по-ютъ -  по-юцНй. С по
мощью суффикса - а ц і -  ( -Д Ц І- )  образуются причастия настоящего вре
мени от глаголов II спряжения, причем суффикс - а ц і -  появляется 
как разновидность суффикса - а ц і -  т о л ь к о  после шипящих: 
творй-ти -  Т В О р -А Т Ъ  -  Т В О р - А Ц Н н , М ОЛЧА-ТИ -  молч-лтъ -  м о л ч - а ц і - і и .

Действительные причастия прошедшего времени так же, как 
и в современном русском языке, образуются при помощи суффик
сов -ш-, -вш-. Суффикс -вш- присоединяется к основам инфини
тива, оканчивающимся на гласный: творй-ти -  творй-вш-іи, п -̂ти -  
rrfc-вш-іи. Если основа инфинитива оканчивается на согласный, то 
причастие прошедшего времени образуется при помощи суффик
са -ш-, причем в этом случае суффикс присоединяется к основе 
настоящего времени: в£с-тй -  ведать -  в£д-ш-іи, рс-цій -  рек-̂ тъ -
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р£к-ш-іи. Г л а г о л ы , у  к о т о р ы х  о сн о ва  и н ф и н и т и в а  о к а н ч и в а е т с я  н а  
с у ф ф и к с а л ь н ы й  -и-, м о гу т  п р и с о е д и н я т ь  не т о л ь к о  п р и ч а с т н ы й  
су ф ф и к с  -вш-, но  и  с у ф ф и к с  -ш-. П р и  п р и с о е д и н е н и и  с у ф ф и к с а  -ш- 
в осн ове г л а г о л а  п р о и с х о д я т  и зм е н е н и я : -и- в ы п а д а е т , а  к о н е ч н ы й  
со гл а с н ы й  м о ж е т  ч е р е д о в а т ь с я  с д р у ги м и  с о гл а с н ы м и : ѵѵмочй-ти -  
юмоч-ш-ін, кЙій-ти -  к^пль-ш-іи, родй-ти -  рожд-ш-іи.

Я в л я я с ь  ф о р м о й  гл а г о л а , п р и ч а с т и я  в то  ж е  в р е м я , подобно 
п р и л а г а т е л ь н ы м , и м ею т  к р а т к у ю  и  п о л н у ю  ф о р м у , а  т а к ж е  и з м е 
н я ю т с я  по р о д ам , ч и с л а м  и  п а д е ж а м .

О собое в н и м а н и е  с л е д у е т  о б р а т и т ь  н а  о б р а зо в а н и е  ф о р м  и м е 
н и т е л ь н о г о  п а д е ж а  е д и н с т в е н н о го  ч и с л а . У  п р и ч а с т и й  м у ж с к о 
го р о д а  (и  и з р е д к а  с р ед н его ) и м е н и т е л ь н ы й  п а д е ж  о б р а зу е т с я  
с в ы п а д е н и е м  с у ф ф и к с а  и л и  ч а с т и  с у ф ф и к с а  (э т и  ф о р м ы  с х о д н ы  
с ф о р м а м и  с р а в н и т е л ь н о й  с т е п е н и  п р и л а г а т е л ь н ы х ) .

У  п р и ч а с т и й  н а с т о я щ е го  в р ем ен и  I с п р я ж е н и я  су ф ф и к с  в ы п а 
д ает  ц е л и к о м . Г л а г о л ы , и м е ю щ и е  с у ф ф и к с  -^ці-, п р и о б р етаю т  
о к о н ч ан и е  -ый, п р и ч е м  к р а т к а я  ф о р м а  не и м еет  своего  особого о к о н 
ч а н и я ; г л а г о л ы , и м е ю щ и е  су ф ф и к с  -юці-, п р и о б р е та ю т  в к р а т к о й  
ф орм е о к о н ч а н и е  -а , а  в п о л н о й  -ай: нести -  (Htc-fcfyf-) -  н£сый; д&ѵати -  
(д'Ьлд-ю^-) -  д^ лаа (д^ ллай). У  гл а го л о в  II  с п р я ж е н и я  в ы п а д а е т  т о л ь 
к о  ч а с т ь  с у ф ф и к с а : молйти -  (мол-ац/-) -  мола (молай), молчлти -  (молч-
а $ -) -  МОЛЧА (МОЛЧАЙ).

У  п р и ч а с т и й  п р о ш е д ш е го  в р е м е н и , е сл и  о н и  о б р азо в ан ы  с п о 
м о щ ью  с у ф ф и к с а  -вш-, в ы п а д а е т  ч а с ть  с у ф ф и к с а ; с у ф ф и к с  -ш- в ы 
п а д а ет  ц е л и к о м : вмтй -  (вед-^гі-) -  в£дъ (в£дый), д^лати -  (д'клд-в^-) -  
д&ѵдвъ (д^лдвый), творйти -  (твори-в^-) -  творйвъ (творивый).

П р и  в ы п а д е н и и  с у ф ф и к с а  -ш- у  гл а го л о в  с с у ф ф и к с о м  осн овы  
-и- п о с л е д н и й  т а к ж е  в ы п а д а е т , п р и  это м  в к о р н е  м о гу т  п р о и с х о 
д и ть  ч е р е д о в а н и я : возлюбити -  возлюбль (возлюклсй), йспросйти -  йспрошь 
(испроішй). О б р ати те  в н и м а н и е  н а  то , ч то  о к о н ч а н и я  э т и х  п р и ч а с т и й  
в И . ед . м у ж с к о го  р о д а  о т л и ч а ю т с я  от о к о н ч а н и й  д р у г и х  п р и ч а с 
ти й  п р о ш ед ш его  в р ем ен и . П р и ч а с т и я  с с у ф ф и к с а л ь н ы м  -и- о к а н 
ч и в а ю т с я  в к р а т к о й  ф о р м е н а  -ь, а  в п о л н о й  — н а  -£й, в то  в р е м я  
к а к  о с т а л ь н ы е  д е й с тв и т е л ь н ы е  п р и ч а с т и я  п р о ш е д ш е го  в р ем ен и  — 
н а  -ъ (в  к р а т к о й  ф орм е) и  -ый (в  п о л н о й  ф о р м е).

Г л а го л ы  с су ф ф и к с о м  -н^- о б р азу ю т п р и ч а с т и я  об ы ч н о  с в ы п а 
д ен и ем  этого  с у ф ф и к с а : подвйгнйти -  подвига.
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Говоря об образовании форм именительного падежа причастий, 
мы упоминаем об аналогичном образовании именительного паде
жа прилагательных сравнительной степени. Однако если краткие 
прилагательные сравнительной степени в И. ед. мужского рода 
имеют формы только с усеченными суффиксами, то у причастий 
встречаются формы и без выпадения суффикса или его части: И сен 
гласъ мы слы ш ахомъ  съ невесе сшедшь, ст> нймх с ц̂іс на гор'в сгён [2 Петр. і.  
18]. (И  этот глас мы слышали с небес сшедший, будучи с Ним на 
святой горе.) И п ад ь  на землю, слы ш а  гласъ , глаголю цю  ем& слѵле, слѵле, что 
л\а  гбннши; [Деян. 9 ,4 ] .  (И  (он) упавший на землю, услышал голос: 
«Савл, Савл, что ты гонишь Меня?» ) И пришелъ інсъ въ дбмъ к н а ж ь , 

й внд’квз. сопцы й народа м о л в а ц іь  [Мф. 9,23]. (И пришел (досл. пришед
ший ) Иисус в дом начальника и увидел (доел, видевший) свирель
щиков и народ в смятении ('доел, суетившийся).)

Так же как и прилагательные сравнительной степени, в И. ед. 
женского рода краткие причастия характеризуются окончанием -
и, а в И .  мн. мужского рода — окончанием -е. Эти формы в текс
тах встречаются довольно часто, и на них, так же как и на форму 
И . ед. мужского рода, надо обратить особое внимание: Оувы, дйи'е
МОА WKAAHHAA Й СМИрСННАА, ЧАСТО СОГр'ЬшАЮЦШ Й БГА ПрОГН'ЬвЛАЮЩИ, KAKW
йспрбсиши прощенУе; (Увы, душа моя, окаянная и смиренная, часто со
грешающая и Бога прогневляющая, как ты выпросишь прощение? ) 
Воскрніе хртбво вндівще, поклонимса стбм^ гд^ mctf (Мы, видевшие Хрис
тово Воскресение, поклонимся Святому Господу Иисусу.)

Формы кратких причастий совпадают с формами прилагатель
ных сравнительной степени не только в способе образования име
нительного падежа. Склонение этих причастий целиком совпа
дает со склонением сравнительной степени прилагательных. 
Полные причастия изменяются по образцу полных прилагатель
ных с основой на шипящий (см. грамматический справочник, 
с. 258-259).

На русский язык причастие может быть переведено по-разно- 
му. В зависимости от контекста оно соответствует либо русскому 
причастию, либо деепричастию, а в некоторых случаях причастие 
лучше переводить спрягаемой формой глагола.

Действительные причастия настоящего времени в предложении 
иногда появляются в сопровождении глагола бы ти . В этом случае
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причастие входит в состав сказуемого и употребляется в имени
тельном падеже. Число и род такого причастия зависят от подле
жащего: MwtrCCH ЖС ВАШС ПАСЫЙ ОВЦЫ ІОіОгбрА ТЕСТА CBOCrW, СВАЦ1СНННКА 
мадіамска [ И с х . з , 1 ]. (Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, свя
щенника Мадиамского.) Поразите амншнд, й «умертвите его, не оувбйте. 
са, акѵѵ не дзъ ли рсмь повсл'Ьваай вдмъ; [2 Цар. із,28].  (Поразите Амнона 
и умертвите его, не бойтесь, ибо разве не я повелеваю вам?) Как 
вы видите, конструкция «причастие настоящего времени + фор
ма глагола выти» (так называемое «описательное спряжение») на 
русский язык переводится одним словом — спрягаемой формой 
глагола, причем грамматические характеристики (наклонение, 
время, лицо, число) задаются формой глагола выти.

II. Дательный самостоятельный

Й С^ЮЦІ  ̂6Л$, WBA 
ПАдбшА При П&ѴЙ
[Мф.13, 4].

СшедшК’ же съ горы, 

всл'ёдъ erw йдах^ ндрбди

МНОЗИ [Мф. 8,1 ].

B^ctf йзшедшй’, 
проглдгблд н'Ьмый

[Лк. 11,14].

Сравните предложения:
Й ёгдд ОНЪ сЕаш с, WBA И когд° он сеял, иное 
пддбшд при ntfm упало при дороге.

бгдд же онъ  снйде съ 

горы, всл^дъ erw йдах  ̂
народи мнбзи.

вгдд же в^съ йзыде, 

проглАгбла н’Ьмый.

Когда же сошел Он с го
ры, за Ним последовало 
множество народа.

Когда бес вышел, немой 
заговорил.

В первом столбце в функции придаточного предложения высту
пает причастный оборот, который состоит из дополнения, выра
женного дательным падежом местоимения или существительно
го, и согласованного с ним причастия. Этот оборот называется 
«дательный самостоятельный». Во втором столбце приведены при
меры, в которых «дательный самостоятельный» заменен прида
точным предложением. В третьем столбце дается перевод текстов 
первого и второго столбцов на современный русский язык.
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«Дательный самостоятельный» не относится ни к группе под
лежащего, ни к группе сказуемого (поэтому он и называется «са
мостоятельный»). Этот синтаксический оборот имеет значение 
краткого придаточного предложения. Как мы видим, на русский 
язык «дательный самостоятельный» переводится придаточным 
предложением со значением обстоятельства. При этом дательный 
падеж местоимения или существительного переводится именитель
ным, а причастие переводится спрягаемой формой глагола, т. е. 
в обороте «дательный самостоятельный» дательный падеж суще
ствительного (местоимения) выражает логическое подлежащее, 
а дательный падеж причастия — логическое сказуемое.

Чаще всего этот оборот имеет значение обстоятельства време
ни: Оокрдвшымсл жс ймъ, реме ймъ тлдть [Мф. 27, 17]. (Когда же они 
собрались, сказал им Пилат.) И дбіс, ёціс глдгблюц]# ёл$, возгласи петель 
[Лк. 22,60]. (И тотчас, когда он еще говорил, запел петух.) Ид^цшмг 
жс ймъ кйшти, пріидс жениуг [Мф. 25, Ю]. (Пока же они ходили поку
пать, пришел жених.)

Реже «дательный самостоятельный» имеет значение причины: 
К оснаці  ̂жс жсних^, воздрсмдшдсА вса , й спд$ [Мф. 2 5 ,5] .  (Так как жених 
запаздывал, все задремали и спали.) В ряде контекстов «датель
ный самостоятельный» имеет уступительное значение: Кдмсни 
Запсматан  ̂ w йдёй, й воиншмъ стрсг^ціымъ прсчтос тЕло тво'с, воскрсслъ ёсй 
тридневный, спсс. (Хотя камень был запечатан иудеями и воины сте
регли пречистое Тело Твое, но Ты воскрес тридневный, Спасе.)

III. Упражнения

1. Прочитайте и переведите. Найдите действительные причастия 
и укажите их формы:

М ы  ВАЛЮ БЛГОВ'ЬсТВ^ШЪ WB T̂ORAHIC, БЫВШСС КО ОТЦ6ЛШ [Деян. 13,32].  

И Йспрошь АЦШЦК’, НАПИСА, ГЛАГОЛА: IWAHHZ Б̂ ДСТЪ ИЛЛА ё<Ѵ$ [Лк. 1,63]. П од- 

НСБССИ̂ Ю ВСЮ прОШбДША СТОПАМА СВОИМА, ВЕСЬ Mips WCBATHCTA. КТО OtfBO С5 

тріехъ ближніи мнить ти са выти впадш см ^ вг разбойники; О н а  жс 

реме: сотворйвыи милость съ и ймъ [Лк. ю ,  36-37]. И  т а  въ то н  часъ

приСТАВШН ЙСПОВ^ДАШССА ГДСВН, Й ГЛАГОЛАШС W НШЪ ВСІІМЪ ЧАЮЦІЫМЪ
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ЙЗБАВЛЕНІА ВО ItpAHM'fe [Л к .2 ,3 8 ] .  Й ІѴСТАВЛЬШЕ 6Г0, ВСИ Б’ЬжАША [Мк. 14, 

50]. И глгблд има: йдйтд въ весь, гаже есть npAMw вама, й абіе вхѵудаціа
ВЪ НЮ, ѴѴБрАЦіСТА ЖрЕЕА приВАЗАНО, НА НЕЖЕ НИКТОЖЕ ГО ЧЕЛОВѢКЪ ВС'ЕдЕ: 
ГОрѢшША 6, прнВЕДИТА [Мк. 11,2]. И вЙд'ЬвЪ ІЙСА, ПАДЬ НИЦЪ, МОЛАСА бМ̂ ,
глгола: гди, аціе хоціеши, можеши ма ѵѵчйстити. Й простерт р̂ к ,̂ косн̂ са

erw, река: ХОЦІ̂ , W4HCTHCA [Лк. 5, 12-13]. БТібціЕМК’ ТА ВЪ ЛАнЙтѴ ПОДАЖДЬ 

й дрйН$ю: й ГО взимАЮЦ1АПЛ> тн рйз̂ , й срдчйц  ̂не возврАнй (не препятст
вуй ВЗЯТЬ И рубашку) [Лк. 6, 29]. ЖиВЫЙ НА НЕС^Х® ПОСМ'ЬЕТСА ЙМЪ, 

Й ГДЬ ПОр̂ ГАЕТСА ИМЪ [Пс. 2, 4]. ШСЕЛ'Ь ОуЗрнТЕ НЕБО ГОвЕрСТО Й АГГЛЫ БЖІА 

восходаціыа й ннсходаціыа над сна члв^ческаго (к Сыну Человеческо- 
му) [Ин. 1, 5 і] .  Глагола ёл$ жена САмлрАнынА: kakw ты, жидовйнг сын, 

ГО Л\Енё пйтн прбеншн, ЖЕНЫ САМАрАНЫНИ С̂ ЦІЕЙ; НЕ ПрИКАСАЮТЪ БО СА ЖИДО

ВЕ САМАрАНШЛШ [Ин. 4 ,9 ] .  Й КЛЕНЫНСА НБСЕМЪ, КЛЕН ЕТС А ПрТОЛОМЪ БЖІИМЪ 

Й сЬдАЦІНМЪ НА НЕМЪ [Мф. 23, 22]. ОуЖАСЪ БО ѴѴДЕрЖАШЕ £гО Й ВСА С̂ ЦІЫА 

СЬ НИМЪ [ Л к .5 ,9 ] .  ОуЗр В̂ШЕ ЖЕ 6Г0 рАБЫНА Н'КкАА, сЬдАЦІАА Прн СВ&гЬ 

(ОГНИ), Й воззревши НАНЬ, реч'е: Й СЕЙ СЪ НЙМЪ Б*6 [Лк. 22, 56]. Й ВОЗВрА. 

ТНШАСА ПАСТЫрѴс, СЛАВАЦ1Е Й Х̂ АЛАЦІЕ БГА W ВСЁ^ (за В с е ) ,  ІАЖЕ СЛЫША. 

ША Й вЙд'ЬшА, ІАКОЖЕ ГЛАГОЛАНО БЫСТЬ КЪ НИМЪ [Лк. 2, 20]. ЛювЙТЕ ВрАГН 

ВАША, ДОБрО ТВОрЙТЕ НЕНАВНДАЦІЫМЪ ВАСЪ, БЛАГОСЛОВИТЕ КЛЕН̂ ЦІЫА ВЫ, 

Й МОЛЙТЕСА ЗА ТВОрАЦІИХ* BAMZ ІѴВЙдК’ [Лк. 6, 27-28].  (ЬвЕрЗШИ ЖЕ, ВНДИТЪ 

ОТрОЧА ПЛАЧ̂ ЦІЕЕСА ВЪ КОВЧЕЖЦ'Ь, Й ПОЦІАД̂  6 ДЦіСрь фдрАІѴНА [И сх .2 ,6 ] .

Глаголаше же Йсходаціымъ нлрбдюмъ кртйтисА ГО негѵѵ: порождёнІА eX̂ HWBA, 
КТО СКАЗА ВАМЪ Б'ЬжАТИ ГО ГрАД Ц̂ІАГО ГН^ВА; [Лк. 3, 7]. бдЙнЪ ЖЕ ГО НИ^, 

вйд’Ьвъ, iakw йзц'Ьл'Б, возврлтйсА, со гласомъ веліимъ СЛАВА бга: й пад'е 

НИЦЬ при НОГ̂  erw, ХВАЛ̂  ем* ВОЗДАА: Й ТОЙ Б*6 САМАрАНЙнг [Лк. 17,15-16].  

ОЭв^ціаша ёл$ і Д̂Ее, глаголюціе: w довр'Е д'гёл’Ь (за доброе дело) каменіе 

НЕ МЕЦІЕМЪ НА ТА, НО W Х̂ Л̂  (за хулу), IAKW ТЫ, ЧЛВ'ЕкЪ СЫЙ, творйши СЕ

БЕ бга (делаешь Себя Богом) [Ин. 10, 33].



2. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на кон
струкцию «причастие настоящего времени + форма глагола выти»:

Й СНИДЕ въ КАПЕрНА^МЪ, ГрАДЪ ГАЛТЛЕНСКІИ: И B'fe 0\[ЧА Й)(Ъ ВЪ С^БВиГГЫ

[Лк. 4, 31 ] .  И реме КЪ CIMWĤ ійсъ: НЕ бойса: ГОсел^ б^деши человеки л о в а  

[Лк. 5, 10]. И еЕшА ЛЮДІЕ ЖД^ЦІЕ ЗАХАрѴЮ: Й Ч^ДАХ&А КОСНАЦІ^

ВЪ ЦЕрКВИ [Лк. 1,21]. И БЫСТЬ АВЕЛЬ ПАСТЫрь ОВЕЦЪ, КАІНЪ ЖЕ B'fe Д^ЛААЙ 

ЗЕЛІЛЮ [Быт. 4, 2]. ПОЖД  ̂ БГА ГОврАЦЛІІАГѴѴ ЛИЦЕ СВОЕ W ДОМ̂  ІдКШВЛА, 

Й СуПОВАА Б̂ Д̂  НАНЬ. ПрорцЫ НАМЪ, xfT€i кт  ̂ 6СТЬ Оу ДАрЕН ТА; 

[Мф. 26, 68]. Б̂ ДИ ОуПОВАА ВСЁМЪ СЕрдЦЕМЪ НА БГА, W ТВОЕЙ ЖЕ Пр€ЛО*дрОСТИ 

НЕ ВОЗИОСЙСА [Притч. 3 ,5].  И рСЧЕ МИ ЦАрЫ 4ECW рАДИ ЛИЦЕ ТВОЕ ПрИСКОрБНО 

6СТЬ, А Н̂ СИ БОЛ̂ ЗН̂ АЙ; [Н еем.2 ,2].  И БЫСТЬ ВО бДИНЪ ГО ДНІИ, Й ТОН Б'Ё 

OlfMA: Й Б̂ Х̂  СтЬдАЦІЕ фАрІСЕе Й ЗАКОНОКЧИТЕЛІЕ, ИЖЕ Б Х̂  ̂ ПрИШЛИ ГО ВСАКІА

веси галТлеискТа  й іКдейскіа й ІЕрлймскіА: й сила гдна  в'Ё Йз ц ^ лаюціи йхь

[Лк. 5, 17].

3. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на обо
рот «дательный самостоятельный»:

Й ABIE, 6Ц1Е 6М  ̂ ГЛЮЦІ̂ , ПрѴЙдЕ І̂ ДА [Мк. 14, 43]. ДнбМЪ ЖЕ МИН̂ ВШЫМЪ 

НѢКИМЪ, АГріППА ЦАрЬ Й ВЕрШКІА СНИДОСТА ВЪ КЕСАріЮ [Деян. 25, 13]. Не ВОЗ- 

МОЖЕМЪ ВЙД^ТИ ЛИЦЕ М̂ ЖА, БрАТ  ̂НАШЕМУ НЕ С̂ ЦІ̂  СЪ НАМИ. ОуЗр^ВЪ ЖЕ НА_ 

рОДЫ, ВЗЫДЕ (Иисус) НА Г0р& Й С'КдшК’ бМ̂ , ПрИСТКпИША КЪ НЕМ& 0\[ЧНИЦЫ 

erw  [Мф. 5,1 ]. OlfMEpUJfc’ ЖЕ ЙрѴѴД̂ , СЕ, АГГЛЪ ГДЕНЬ ВО СН*6 ІАВИСА ІшСиф*’ ВО 

бГѴПтЬ [Мф. 2,19].  И БЫСТЬ БЕС̂ ДЙОЦІЕМА ИМА Й СОВОПрОШАЮЦіЕМАСА, Й САМЪ 

ІЙСЪ ПрНБЛИЖИВСА ЙДАШЕ СЪ НИМА [Лк. 24, 15]. ПриШЕДШЫМЪ ЖЕ ЙМЪ ВЪ КА. 

псрнА^мъ, прист&пйшл прішлюцші дідрдхмы (т. е. сборщики податей на 
храм) КЪ ПЕТрбвИ, Й р^ША [Мф. 1 7, 24]. И ЙСХОДАЦІ̂  6М̂  НА П^ТЬ, ПрИТЕКЪ 

Н̂ КІИ Й ПОКЛОНЬСА НА КОлѢн̂  6М ,̂ ВОПрОШАШЕ 0ГО [Мк. 10 ,17].  Оутр  ̂ ЖЕ 

БЫВШ̂ , СТА ІЙСЪ При ВрЕЗ  ̂ [Ин.21,4]. Ео бДИН̂  ЖЕ ГО CfcBBWTb (в первый 
же день по субботе) млріА м агдали н а пріидЕ зд^трд, ёціЕ с ц̂іей тьміц на 

ГрОЕЪ [Ин. 20, 1 ]. Всѣмъ ЖЕ Ч̂ ДАЦІЫМСА W ВС Х̂̂ і ^ЖЕ ТВОрАШЕ ІЙСЪ, рЕМС
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ко оучникшмъ свонмъ [Л к.9 ,43].  Бысть же Йд^ціымъ ймъ по п^тй, рече н^кіи 
КЪ НШ :̂ Йд̂  ПО ТСБ'б, АМОЖС АЦ1С Йдсши, ГДИ [Лк. 9, 57].

4. Ответьте на вопросы:
С помощью каких суффиксов образуются действительные 

причастия настоящего и прошедшего времени? Как образуются 
причастия от глаголов с основой на суффиксальный гласный -и-? 
Как переводится на русский язык конструкция «причастие + фор
ма глагола выти» ? Какие обстоятельственные значения выражают
ся оборотом «дательный самостоятельный»?

5. Прочитайте 1-ю песнь канона Великой Субботы (см. с. 2 0 1 —2 0 2 ) .  
Найдите в этом тексте и определите формы глаголов и действительных 
причастий.



Урок 17

I. Страдательные причастия

Страдательные причастия настоящего времени образуются от 
основы настоящего времени переходных глаголов несовершенно
го вида с помощью суффиксов -ом-, -ем-, -им-. Глаголы I спряжения 
принимают суффиксы -ом-, -ем-, глаголы II спряжения — суффикс 
-им-: нес-тй -  нес-^тъ -  нес-ом-ый, з н а т и  -  з н а -ю тъ  -  знл-ем-ый, хвдлй-тн -  
Хвал-а т ъ  -  х в а л -и м - ы й . Глаголы архаического спряжения в^ д ітн , іасти 
образуют причастие настоящего времени с помощью суффикса 
-ом-: ведомый, іадомый. Краткие причастия мужского рода с суф
фиксами -ем-, -нм- в И. и В. падежах единственного числа имеют 
окончание -ь: Іер&ллймъ видеть попирдемь ідзыки [Лк. 21,24]. (Иерусалим  
будет попираем язычниками.)

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от 
основы инфинитива переходных глаголов с помощью суффиксов 
-и- (-ни-), -ей- (-еин-), -т-. Глаголы, основы которых оканчиваются 
на суффикс -а- или -тЬ-, присоединяют суффикс -и-: сд& и-ти  -  
сд 'Кл а-н-ы й , вйдѣ-ти -  вид^-н-ый. Суффикс -ей- присоединяется к осно
вам, оканчивающимся на согласный: нес-тй -  нес-ен-ый. Кроме того,

130



суффикс -ен- присоединяется к основам, оканчивающимся на суф
фиксальный -и-, при этом -и- выпадает, а в корне могут происхо
дить чередования: родй-ти -  рожд-ен-ъ, возлюбн-ти  -  возлювл-ен-ый. С по
мощью суффикса -т- образуются причастия от основ, оканчиваю
щихся на гласный корня: скры-ти -  скры-т-ый, распл-ти -  распл-т-ый. 
Глаголы с основой на -и-, -ы- могут присоединять не только суф
фикс -Т-, но и суффикс -{н- (при этом на конце основы -ы- перехо
дит в -0В-): Би-тн -  ви-т-ъ, ви-ен-ъ, оумы-ти -  оумы-т-ъ, оумов-ен-ъ. Глаго
лы с основой на суффикс -н̂ - могут образовывать страдательные 
причастия либо с суффиксом -ен-, либо с суффиксом -т-: подвйгн^-ти -  
подвйгн^-т-ый, wphĤ -TH -  $ринов-ен-ый (-tf- чередуется с -ов-).

Краткие и полные страдательные причастия изменяются так 
же, как и имена прилагательные. Страдательные причастия вме
сте с формами глагола выти образуют формы страдательного зало
га: Оуж'е двери затворены с^ть. и д^ти моа со мною на ложи с^ть. (Двери 
уже закрыты, и дети мои со мною на постели.) блицы ѵѵвр^тах&А 
С  насъ, поіѴблах& а , й наслѣдіа  наша расхищаема еа х .̂ (И те из нас, кото
рые нашлись, умерщвлялись, и имущество наше расхищалось.)

II. Слова, обозначающие числа

Слова со значением числа не имеют своего особого склонения, 
а изменяются как существительные, местоимения или прилага
тельные. Реально для передачи чисел в церковнославянских тек
стах используется 13 слов. Это названия чисел от одного до деся
ти, сто, тьІсаціа, тьма (слова легеѵѵнъ — 105, леѵѵдръ — 106, вранъ — 107, 
колода — 108 хоть и упоминаются в грамматиках, но в текстах прак
тически не встречаются). Для передачи всех остальных чисел ис
пользуются сочетания вышеперечисленных слов, причем в одних 
случаях эти сочетания ведут себя как обычные словосочетания, 
а в других — слова со значением числа оказываются тесно связан
ными и ведут себя как одно слово.

Число 1 обозначается словом ёдйнъ, которое изменяется по ро
дам (едина, едино). Это слово склоняется по образцу местоимения 
той. Если слово едннъ указывает на один предмет, т. е. употребля
ется как числительное, то оно изменяется только в единственном 
числе. Кроме того, слово ёдйнъ может иметь значение, сходное со
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значением местоимений некий, некоторый. В этом случае оно из
меняется не только в единственном, но в двойственном и множе
ственном числе. В значении прилагательного «единственный» 
слово бдннъ может иметь форму звательного падежа: Гдн кже вседер
жителю, рдине сте. Употребляясь в значении местоимения или при
лагательного, это слово имеет краткие и полные формы: единъ -  
единый, едина -  бдйиАА, едино -  единое.

Число 2 обозначается словами два, о ка . Эти слова изменяются 
так же, как местоимение тон. Два и о к а  изменяются только в двой
ственном числе. В И. и В. падежах эти слова различаются по 
родам: два, о к а  (м. р.) —  дв'Ё, ов 'Ь  (ж. р. и ср. р.).

Числа 3, 4 обозначаются словами три, четыре. Эти слова имеют 
формы только во множественном числе. Причем для слова три 
в мужском роде возможно образование форм от двух основ: И. — 
тріе, три, Р. — тріехъ, тре\ъ и т. д.

Слова п а т ь , шесть, седмь, осмь, девлть склоняются по образцу су
ществительных 3-го склонения (типа заповедь). Эти слова изменя
ются только в единственном числе и так же, как и в русском 
языке, сочетаются с родительным падежом существительного: седл\ь 
ХЛ'Ебювъ, седмн хл'Екшвъ и т. д.

Название числа 10 — деслть склоняется по образцу существи
тельных 3-го склонения (кроме форм Д., Т. падежей двойственно
го числа и Р. падежа множественного числа: они соответствуют 
формам 4-го склонения). Это слово имеет формы единственного, 
двойственного и множественного числа. Во множественном числе 
в Р., Д. и П. падежах встречаются также формы с окончаниями 
прилагательных: десАтй\ъ, десАтйлѵъ (подобные окончания встреча
ются и в словах, обозначающих числа от 5 до 9).

Числа от 11 до 19 образуются следующим образом: ёдннонддесАть 
(-е), дванадесАТь(-е) (оканадеслть(-е)), трннадеслть(-е), четыренадесАТь(-е), 
пАТьнадесАТь(-е), шестьнадеСАть(-е), седмьнадеСАть(-е), осмьнадесАТь(-е), 
девлтьнадеСАть(-е).

Эти слова могут склоняться тремя способами:
1. Склоняется первая часть: И долю свой созда соломшнт. тремина. 

деСАТЬ Л'КтЫ [3 Цар. 7 ,1] .
2. Склоняется вторая часть, которая при этом принимает окон

чания прилагательных: М'Ёра erw четыренадесАтиуь лаш тъ  [ЗЦар. 7,15].
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3. Склоняются обе части: ПО ПАТИНАДЕСАТИ рддъ [ЗЦар. 7 ,4].
Названия десятков образуются из единиц, указывающих коли

чество десятков, и слова деслть: двадссать, трндеслтц четыредеслтц п а т ь . 
деслтъ, шестьдеслтъ, седмьдеСАтъ, осмьдеслть, д€в а т ь д £Са т ь . В словах, 
обозначающих числа 20, 30 и 40, изменяется только вторая часть 
слова: Не погублю трилесдтиуг. ради [Быт. 18, 30]. Слова, обозначающие 
числа 50, 60, 70, 80, 90, склоняются следующим образом:

1. Склоняется первая часть, а вторая остается в родительном 
падеже множественного числа: по пАТидеСАТЪ, пАТнбдесАТЪ.

2. Склоняются обе части: w АевАТилесАТиуь А девлтй прдведннкъ
[Лк. 15, 7]; СЪ ПАТТЮАеСАТЬМИ М)(Ъ [4 Цар. 1, 14].

Название числа 100 — сто изменяется как существительное 
1-го склонения среднего рода. Названия чисел от 200 до 800 обра
зуются следующим образом: дв^стЬ (обе части слова стоят в двой
ственном числе), трйстд, четыреста, патьсѵѵтъ, шестьсилгъ, ссдмьсѵѵть, 
бсмьсіѵтъ, девАТьсиггъ. У слов, означающих числа 200, 300, 400, при 
склонении изменяются обе части (причем часто они и пишутся раз
дельно): И гн а  съ четырьмн сты м&кей, дв^стЬ же мйкей wctaujaca [і Цар. зо, 
Ю]. В словах, означающих числа от 500 до 900, при склонении из
меняется только первая часть: вдйнъ  Б'Ё должен?, патТюсцггь дннлрін 
[Лк. 7, 41 ].

Числа 1000 и 10 000 обозначаются словами т ы с а ц м  и т ь м а , ко
торые изменяются так же, как и существительные 2-го склонения 
(жена, св 'Ц м). Слово т ь м а  имеет еще значение «множество», «боль
шое количество».

В церковнославянском языке также встречаются слова с соби
рательным значением: двое1, ово'е1, трое1, четверы, плтеры, тестеры. Эти 
слова в церковнославянском языке встречаются значительно ре
же, чем в русском.

Слова, обозначающие порядок предметов при счете (так назы
ваемые «порядковые числительные»), изменяются по родам, числам 
и падежам и при склонении ничем не отличаются от полных при
лагательных: первый, первдгѵѵ, первом*’ (ср. новый, нбвдгѵѵ, новом*), втордл, 
вторы А , второй (ср. НОВАА, НОВЫ А , НОВ'Ьй) И  Т . Д .

1 В именительном падеже также встречаются формы двои, двоа, Окоа, трои, 
трОА.
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III. Упражнения

1. Прочитайте и переведите. Найдите страдательные причастия 
и укажите их формы:

Въ ЕССЁДАХЪ ВСЛИЧАбМА 6СТА ГО СТАрбЦЪ СЛОВССЪ р<ХДИ ВАШН -̂ Й СС, М̂ ЖІС 

НОСАЦіе НА сЗдр  ̂ ЧЕЛОВЕКА, НЖЕ Б'Ё рАЗСЛАБЛСНЪ [Л к .5 ,1 8 ] .  НдД^ШСА, IAKW 

НЗБАВЛ6НА Б^ДША ГО ВСЛИКИ  ̂ Б'КдЪ Н М̂ ЧенТЙ. ІІЦІЕ ЗАБ̂ Д̂  ТСБ£, 1£рлЙм£, 

ЗАБВСНА Б̂ ДН ДССННЦА МОА [Пс. 136,5]. ЧАДО, лѢТА ТВОА С% КрбтОСТѴЮ пре. 

ПрОВОЖДАЙ, ДА ЧеЛОВ'ЁкШМЪ (ipiATCHZ Й ВОЗЛЮБЛСНЪ Б̂ ДСШН. ІІЦІі БЫ НС БЫЛО 

ПОВСЛ'ЁнТа фАрАѴѴНА БрОСАТИ МЛАДСНЦбВЪ, MWVC€H НС БЫ БЫЛЪ СОХрАН£Н% Й НС 

БЫ БЫЛЪ ВОСПИТАНА В% ЦАрСКИХЪ ПАЛАТА .̂ влЙКА АЦ1С СВАЖСТС НА 3£Л\ЛИ, 

В̂ Д̂ ТЬ СВАЗАНА НА НБСН! Й 0ЛНКА АЦ1£ рАЗр'кшНТС НА 3£Л\ЛИ, Б̂ Д̂ ТЪ рАЗ_ 

р^ШбНА НА НБС̂ Х1 [Мф. 18,18]. А ц і і  ГО МірА С£ГѴУ БЫЛО БЫ ЦрТВО МОС, СЛ̂ . 

ГН МОН OyBW ПОДВНЗАЛНСА БЫША, ДА НС прсДАНЪ БЫХ% БЫЛЪ І̂ ДСШМЪ [Ин. 18,

36]. Содержймь еш ь Б р̂сю й трсволнснТсмъ согрішеніи, НО САМА МА, мти, 

нын'к спаси. МУчбніА многоѵѵБрАЗНАА доБлсствснн'к претерп&те, стрдсто. 

терпцы: 'г&ѵѵже славими ёсте прнснѵи. П одобасть СН̂  ЧЛВ̂ ЧССКОМ̂  МНОГѴѴ ПО- 

стрддАтн, й йскК’шенК’ выти ГО стлрецъ й Архіерей й кнйжникъ, й оувіснУ

БЫТИ, Й В% трстій день ВОСТАТИ [Л к.9 ,22] .  ЖЙВА ВВСрЖбНА БЫ СТА ОБА ВЬ 

бзеро огненное, горАціее ж̂ пелом% [Откр. 1 9 , 20]. Молнхомса гдеви н оуслы. 

ШАНИ бСМЬі: Й принесбх0м% жертв  ̂ [2 Макк. 1,8].

2. Переведите, укажите формы слов, отмеченных знаком вопроса: 
Кш ГО обою  (?) сотворй волю отч^; [Мф.гі .зі] .  Йкѵѵ трТе (?) с£гь

свид^тельств^юцші на нбси: оць, слово й стый дхь: й cm три (?) едино (?) 

с£гь [ІИн.5,7]. И БЫСТЬ, 6ГДА СОВСрШИ ІИСЪ ЗАПОВ'ЁДАА ОБ’ЬмАНАДеСАТе (?) 

оучннкбмА СвоЙма (и когда окончил Иисус наставления двенадцати 
ученикам Своим), прейде ГОт д̂У оучйти й пропов'Ёддти во грлд^х  ̂ и'хъ 

[Мф.11,1].  МИМОХОДАЦІІИ же Х̂ ЛАХ̂  6Г0, ПОКИВАЮЦК ГЛАВАМИ СВОЙМИ Й ГЛА-

голюціе: рдзорААЙ церковь й тремй (?) денми созидаай, спсйса самъ: лціе
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СНЪ 6СЙ ВЖІЙ, СНИДИ СО кртл [Мф. 27, 39-40].  СоврАША Ж€, И ЙСПОЛНИША ДВА_ 

НАДССАТе ( ? )  КОША О у к р ^  ГО П А Т И ^  (?) ХЛ^БЪ ІАЧМеННЫХЪ [И н .6 ,1 3 ] .  И  

ВОЗВрЛТИВСА мшігсей, снйде съ горы: И ДВ'Б (?) скрижлли СВИД^НІА въ ptfi$ 

6ГѴѴ, СКрИЖАЛИ КАМ0ННЫ НАПИСАНЫ ГО ОЕОЮ (?) СТрдН# Й ^ : СЮД  ̂И СЮД  ̂БЫША 

НАПИСАНЫ [Исх.32,15].  И ШССТЫЙ (? )  АГГЛЪ ВОСТр&Й, Й СЛЫША^ ГЛАСЪ еДИНЪ 

ГО четырехъ (?) рогѵѵвъ О Л ТАрА ЗЛАТАГѴУ С̂ ЦІАГѴѴ пред ЕГОМЪ, ГЛАГОЛЮЦіТЙ Ш€. 

стом А аггл^ ймЕюціК' тр^в :̂ рлзрЕшй четыри (?) агглы  с в а за н ы  при р^цЕ
ВСЛИЦІЙ еѵфрАТЪ [Откр. 9, 13-14]. И 6ГДА СКОНЧАСТСА ТЫСАЦІА ( ? )  Л^ТЪ,

рАзр^шенъ видеть сатана ГО темницы своса, й йзыдетъ прельстйти ідзыки 
с̂ ціыа на четырехъ (?) оугл^х* зсмлй ... соврлти йхь на врлнь, йхже число
IAKW песбкъ морскш [Откр. 20, 7]. ОуГОДЙ Ж£ 6HWXb ЕГ^, Й ПОЖИВе 6HWX%... 

Л Т̂Ъ ДВ^СТ^ (? )  [Быт. 5, 22]. ІИСЪ Ж€ рСЧС: ДВА ДОЛЖНИКА Б^СТА ЗАИМОДАВЦА

н^коемА: ёдинъ в^ дблженъ патТюсютъ (?) динАрТй, дрйчи же пАТіюде. 

сатъ (?) [Лк. 7 ,4і]. И по днехъ осмйхъ (?) паки б а $  внутрь оучницы erw,

Й іОЛѴМА СЪ НИМИ [Ин. 20, 26]. И рСЧС 6М& БЛЛГѴѴ, рАБЕ ДОВрЫЙ, IAKW W МАЛ'Ь 

В р̂енъ ЕЫЛЪ 6СЙ, Б̂ ДИ ОБЛАСТЬ Йм^А НАД ДеСАТІЮ ( ? )  ГрАДѴѴВЪ [Лк. 19,17]. 

И призвАвъ д в а  (?) н Ѣ к а а  ГО штникъ, реч'е: оуготбвитд мй вбиншвъ BOwpA. 

женныхъ двЕст^ (?), iakw д а  йд^тъ до кеслріи, й кѵѵнникъ седмьдесАТЪ (?), 

Й стрілецъ ДВ'ЕсТ'Ь ( ? ) ,  ГО ТреТІАГЛѴ (? )  ЧАСА НОЦІИ [Деян. 23, 23]. Изшедъ 

же рАвъ той, ѵѵвр т̂е ёдмнлго (?) ГО клеврётъ свойхъ, иже в^ дблженъ ём& 

стбмъ (?) п Ѣ н а з ь , й ёмь его дАвлАше (душил), глагола: ГОдаждь мй, йлѵже 

мй есй дблженъ [Мф. 18, 28].

3. Ответьте на вопросы:
С помощью каких суффиксов образуются формы страдательных 

причастий? Какие глаголы могут образовывать страдательные при
частия с помощью разных суффиксов? Как склоняются слова, 
обозначающие числа от 11 до 19?

4. Прочитайте 3-ю песнь канона Великой Субботы (см. с. 202). Найди
те в этом тексте и определите формы глаголов и причастий.
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Урок 18

I. Неизменяемые части речи

Неизменяемые части речи — это наречие, предлог, союз, части
ца и междометие. Поскольку большая часть неизменяемых слов 
для церковнославянского и русского языка общая, то эти слова не 
создают дополнительных сложностей при чтении и переводе цер
ковнославянских текстов. Здесь мы рассмотрим в основном те не
изменяемые слова, для понимания которых знание современного 
русского языка является недостаточным.

1. Наречие. Приводимые ниже наречия встречаются в текстах 
очень часто, поэтому необходимо запомнить их значения.

Наречия времени:
Bbmtf —  всегда паки —  снова
не о у —  еще не пркснш — всегда
ктол$ — впредь последи — после

Наречия причины: 
вск̂ ю — зачем, для чего



Наречия места: 
с̂ мш — сюда СнюдЙке — откуда
овамю — туда йнй’д'Ь — в ином месте
аможе — куда гор̂  — вверх, вверху
камѵѵ — куда дол̂  — вниз, внизу

Наречия образа действия:
тотчас вс& — напрасно, без причины
тайно т̂ не — даром
может быть, возможно

Наречия качества:
л̂ пѵѵ — красиво, пристойно 
оуне — лучше

Наречия количества:
ёлйкѵѵ — сколько 
блйжды — всякий раз

Качественные наречия, в отличие от кратких прилагательных 
среднего рода, обычно имеют на конце вместо букв о, е — w, 'fe: 
достойно, крайне — прилагательные, достоинw, крайн  ̂— наречия.

Конечно, здесь рассмотрены не все наречия церковнославянско
го языка, а лишь наиболее часто встречающиеся слова, которые 
необходимо запомнить.

2. Предлог. Предлоги в церковнославянском языке те же, что 
и в русском. Следует обратить внимание на предлог ради, который 
обычно стоит после слова, к которому относится: И кадете ненавидим» 
W вс^х* ймене моегѵи ради. Часто предлог ради имеет значение «из-за», 
«по причине»: Не можах̂  вес^довати кг нем̂  народа ради.

Предлог д^ла (« ради, для ») встречается очень редко и всегда сто
ит после слова, к которому относится: Плоть насъ д^ ла С5 двы прТлтъ.

Воз обычно является приставкой, но иногда употребляется и как 
предлог: Воздаша мй л&аваА воз влагал [Пс. 34 ,12].

Предлог вместо иногда записывается в два слова: въ м^сто, при 
этом слово, к которому относится предлог, стоит между въ и м^сто: 
Радость же eVfc въ печали м^сто подала есй.

авіе —
иггаи (таи)— 
негли —
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Особенности употребления предлогов:
1) по в значении «за»: грлдйтл по лигБ [ М ф .4 ,19];

в значении «после»: по тріехъ дне̂ ь востан  ̂[Мф. 27,63];
2) С5, кроме значения общего с русским «от» (ддлече ©стоить гдь 

ѵ5 нечестивых̂ ), имеет значение «из» (ёдйнь С5 вась);
3) предлог w имеет несколько значений:

а) «в»: w лмѵЬ вылъ есн в̂ ренъ [Мф. 2 5 , 2 1  ];
б) «от»: w сев  ̂ ли ты сТе гллголеши; [Ин. 18,34];
в) «с»: w иАдежди долженъ есть ѵѵрлй ѵѵрлти [і Кор. 9, i o j ;
г) «через», «посредством»: w кнази в^совстімь изгонить в^сы

[Мф. 9 ,34];
д) «при», «у»: й поась оуменъ w чреслах* свойхь [М ф .з ,4 ] .

3. Союз. Следует запомнить значение наиболее употребитель
ных союзов:

лци — 1) если, понеже — ибо, потому что
2) хотя, дондеже — до тех пор пока
3) ли, или

т&иже — для того, потому оваче — но
тлже — потом оуво — поэтому, итак,
Злн'е — потому что таким образом

4. Частица. Нуждаются в запоминании две наиболее употреби
тельные частицы:

оувѵѵ — ведь, именно, -то 
6ДА — разве, неужели

5. Междометие. В церковнославянском языке употребляются 
следующие междометия:

удивление — со, сэле упрек — оул
уверение — ей скорбь — оувы, о р

Междометия со, соле сочетаются со звательным и родительным 
падежами; оувы сочетается с дательным падежом: ©  роде нев̂ рень! ©  
крове, сѣм честныл, за ны йзліанныа. ©ле ч̂ десе! Оувы л\н ,̂ чадо слАдчдйшее.
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II. Порядок слов
При переводе церковнославянского текста наибольшие трудно

сти вызывает синтаксический строй фразы. Это связано с тем, что 
порядок слов многих церковнославянских текстов (в первую оче
редь это касается литургической поэзии) определяется ритмичес
кой структурой и воспроизводит порядок слов греческого ориги
нала. «Распутывание» синтаксиса делает текст значительно более 
понятным.

Рассмотрим фрагмент службы об усопших:
® в̂ кд мертвыр днесь вс х̂ъ по имени, в'Крою поживших  ̂ Блгочестнѵи 

п д м а т ь  сотворлюціе в̂ рнТи, спел й гдд воспоймъ. Изменим порядок слов 
и приблизим его к более привычному для нас: Днесь, вЕрши, вое. 
ПОИМЪ СПСА Й ГДД, СОТВОрАЮЦіе ПО ИМЕНИ ПДМАТЬ ВС'Кх’Ь ® в'Ккд мертвы^, В'КрОЮ 
ПОЖИВШИ^ БЛГОЧ€СТНШ.

Следование греческому порядку слов часто ведет к тому, что 
в предложениях с составным именным сказуемым именная часть 
ставится перед подлежащим. Если читать предложение й бгъ Б'б слово, 
ориентируясь на порядок слов современного русского языка, то 
слово бгъ воспринимается как подлежащее, а слово — как сказуе
мое. Для правильного перевода этого предложения необходимо 
обратиться к греческому тексту: каі Ѳео<; fjv о Xoyoq. Артикль о 
однозначно указывает на то, что в этом предложении подлежащим 
является слово (о Хюуо<;) и на русский язык его следует перевести 
так: и Слово было Богом. Точно так же, когда при глаголе стоят 
два существительных в винительном падеже, порядок слов при 
переводе может оказаться обратным. Случаи такого рода в цер
ковнославянских текстах встречаются довольно часто: И оцд свое
го глАгблдшс бга, —  каі катера ібюѵ ёХеуеѵ тоѵ Ѳеоѵ ( и Бога называл 
Своим Отцом) [Ин.5,18]. Человека бы вдеть бгъ, да бога аддма сод'Ёлдетъ 
(Бог становится Человеком, чтобы Адама соделать богом.)

III. Упражнения
1. Переведите, обратите внимание на неизменяемые части речи: 
Тогда аціс кто речетъ валю: ее, зд^ хртосъ, йлй онд^: не ймйте в^ры 

[Мф. 24,23]. £ск&0 ЛѴА СЗрЙн̂ ЛЪ 0СЙ; Блженн ЙЗГНДНН прдвды рдди [Мф. 5,10].
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Й ГО НСПОЛНЕНІА erw МЫ ВСИ ПрІАХМШ И ВЛГОДАТЬ ВОЗ ВЛГОДАТЬ [И н .1 ,16] .  

вдА BZ рЫЕЫ М^СТО 5MIW ПОДАСТЪ [Лк. 11,11]. бОПрОШАШЕ 0\*БО ГО ННХ% 

W ЧАС*!», ВЪ который ЛЕГЧАЕ €М& БЫСТЬ [И н .4 ,5 2 ] .  ПОДОВАШЕ ОуБѴѴ, СО М̂ ЖІЕ, 

ПОСЛ̂ ШАВШЕ М£Н6, НЕ ГОвеЗТЙСА ГО КрНТА [Деян. 27, 21 ]. Т&ѴѴЖЕ oifBO ГО ПЛѴѴДЪ 
Йхъ ПОЗНАЕТЕ Йх% [Мф. 7, 20]. Ш  рОДЕ НЕВ̂ рНЫЙ И рАЗВрАЦІЕННЫЙ, ДОКОЛ̂  

Б̂ Д̂  СЪ ВАМИ; [Мф. 17,17]. Оуд, рАЗОрААН ЦЕрКОВЬ И ТрЕМН ДЕНЬМИ СОЗИДААЙ 

[Мк. 15, 29]. ОЭлЕ СТрдшНАГѴѴ ТАИНСТВА? Шл€ ВЛГО Т̂рбвІА БЖІа! KaKW 

ВЖЕСТВЕННАГѴѴ Т'ЁЛА Н крОВЕ прНЧАЦІАЮСА; МнбгіА рдДИ ТВОЕА БЛАГОСТИ Й 

ДОЛГОТЕрП̂ НІА НЕ прОПГ&ВАЛСА есй НА МА Л̂ НЙВАГО И Гр'КшНАГО. РАСПрА 0\fBO 
БЫСТЬ ВЪ НАрОД'к erw рддн [Ин. 7,43].

2. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на поря
док слов:

Й БЗДЕТЬ АЦІЕ ЗАБВЕЖЕМЪ ЗАБ̂ ДЕШН ГДА БГА ТВОЕГО, И ПОНДЕШН ВСЛ'КдЪ 

ВОГѴУВЪ ЙнЫ)(г, ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВУЮ ВАМЪ ДНЕСЬ НВСЕМЪ Й ЗЕЛѴЛЕЮ, IAKW ПАГ̂ . 

БОЮ ПОГИБНЕТЕ. КаМЕНН ЗАПЕЧАТАН  ̂ГО №дёй, Й B0HHWMZ СТрЕГ̂ ЦІЫМЪ прЕЧТОЕ 

тІіЛО ТВОЕ, ВОСКрлЪ ВСИ ТрНДНЕВНЫН, СПСЕ. OBATW, ПрЕПОДОБНЕ, ШЕСТВ̂ ЮЦіУ 

TEE'S, AEMWHCKIH рода БЖІЕ СЛОВО покори ТЕБ .̂ Й АЦІЕ НА НЕГО НАД^АСА 

е!Ь$, БЗДЕТЬ мн^ во іѵсваціеніе: IAKW С£ нами бгь. Йзблева ёѵы во суши 

ІАДЪ дУшЕТЛ^ННЫЙ ЛЬСТЕЦЪ Й ВрАЖДЕЕННКК. ДОМЪ ДО В рОД Т̂ЕЛИ, СВ̂ ТЛОСТѴЮ, 

пргІБНЕ, Д̂ Ш̂  ТВОЮ БГУ СОВЕршЙлЪ ёсЙ, ОЧЕ. fiCAKOE НЫН  ̂ ЖИТЕЙСКОЕ ГОлО-

жймъ попеченѴе. Т ебе, на водах?, пов^снвшаго всю землю HEWДEpжймw, твдрь

ВИДЕВШИ НА ЛОЕН^МЪ ВЙСНМА, ОуЖАСОМЪ МНОГНМЪ СОДрОГАШЕСА, н^сть стъ 

рлзв  ̂ ТЕве, гдн, взываюцін. ЗашедшУ сблнцУ, бываем нбціь: ГОстУпнвшК’

ГО HACZ ДАЛЕЧЕ БіѴ, ИЛИ HAMS ГО БГА ГОСТ^ПЙВШЫМЪ ДАЛЕЧЕ, ЖИТІЕ НАШЕ БЫ

ВАЕТЕ ТЕМНО, СКВЕрНО. ПдСТЫрА ОВЦАМЪ ВЕЛНКАГО Н ГДА ІУдвН ДрЕВОМЪ 

кртнымъ ОуМЕрТВЙшА. ХрАМЪ БЫСТЬ Д)(А, ПрОСВ̂ ѢціСННОЕ, ОТЧЕ, ССрдЦЕ ТВОЕ. 

ОГНЬ ННКАКОЖЕ ТА , БЦЕ, БЖЕСТВА ІѴПАЛН, ДВО. IWAHHb НСПОВ^ДА, Й НЕ ГОвЕрЖЕ. 

СА: Н НСПОВ'ЁДА, IAKW Н&МЬ АЗЪ ХРт 0С%- Простсръ ТА , блаженне, зло^мнын ,
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весь простерта къ вгѴ оумъ7 прнсноплл\АТне, им^ціаго, рдндмн ссЬцастъ, при. 

Зываюціаго нмА великое вседержителд, теченіемъ кровей твои'хъ сціенныхъ, 
Хламѵд  ̂TCB'fe сдмом  ̂мученическую предвственнш швАгрйвъ.

3. Ответьте на вопросы:
В сочетании с какими падежами употребляются междометия 

со, сэлс? Какая орфографическая особенность позволяет отличить 
наречия от кратких прилагательных?

4. Прочитайте погребальные стихиры св. Иоанна Дамаскина (см. 
с. 225-228). Найдите в текстах и проанализируйте формы местоимений 
и причастий. Обратите внимание на порядок слов и синтаксические 
особенности предложений.



ЛЕКСИКА И ПОЭТИКА

Для понимания ряда богослужебных текстов недостаточно изу
чить морфологию и синтаксис церковнославянского языка. Зна
чительные трудности заключаются в уяснении значений многих 
слов. Причем наиболее трудными оказываются те из них, которые 
похожи на слова современного русского языка, однако имеют иное 
значение. Если при чтении текста мы встречаем такие слова, как 
бндгръ, скігменъ или лентТонъ, то мы осознаем необходимость обраще
ние к словарю. Если же перед нами слова типа восхнтитн, гндти, 
злачны й, то мы скорее будем пытаться понять их, опираясь на знание 
современного русского языка. Обращение к словарю покажется 
излишним. Между тем значения этих слов в русском и церковно- 
славянском языке различны. Так, слово гн ати  означает не только 
«преследовать», «изгонять», ной «следовать», «поступать в со
ответствии с чем-либо». Не зная этих значений церковносла
вянского слова, можно решить, что в приведенном ниже примере 
апостол Павел призывает Тимофея преследовать правду, благоче
стие и любовь, а не следовать им: Гони жс прАвд*1, влгочестіЧ, в̂ рА, 
лювбвь, тсрігЁніс, кротость [і Тим. 6, и ]. Точно так же в русском языке 
слово злачный употребляется как часть словосочетания злачное 
место, то есть «место, где предаются кутежу и разврату» . Если, 
опираясь на это значение, мы попытаемся понять прошение псал
мопевца: Н а  м'Кс'гЬ злачн 'Ь , ta m w  вссли м а : на в о д ^  покбйн'Ь воспитд л \а  
[Пс. 22,2], то этот стих приобретет прямо противоположный смысл. 
Дело в том, что церковнославянское м^сто злачно означает «хоро
шее пастбище», «место, изобилующее травами».

Случаев, когда знание русского слова мешает пониманию цер
ковнославянского текста, очень много. В упражнениях этого раз
дела будут рассмотрены некоторые из этих слов.

Другая трудность, возникающая при чтении церковнославян
ских текстов, состоит в том, что церковная книжность содержит
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отсылки к Библии, произведениям отцов Церкви, событиям цер
ковной истории. Не распознав скрытой цитаты, не зная традиции 
толкования того или иного библейского сюжета, понять содержа
ние текста невозможно.

Упражнение 1

Запомните значение следующих церковнославянских слов и пере
ведите предложения.

I

оупдсдти, оупдстй — пасти.
оутвержденТе — 1) твердыня, опора; 2) сила, крепость. 
оутрбкл — внутреннее, самое дорогое; внутренности. Отчасти со

ответствует современному русскому «сердце». Церковнославян
ское влАго&тровѴе означает милосердие. 

вынУ — всегда. Церковнославянское наречие вын& не имеет никакого 
отношения к русскому глаголу «вынимать».

1. Из ТСВ6 во ИЗЫДСТЪ ВОЖДЬ, йже оупдсстъ ЛЮДИ МОА [Мф.2,6]. 2.Й оупд. 

С£ТЪ А ЖСЗЛОМЪ ЖСЛ̂ ЗНЫМЪ [От кр.2 ,27].  3. Опей ЛЮДИ ТВОА, й влгословй 

ДОСТОАИІС ТВОС, Й оупдей А<...> ДО В К̂А [Пс. 27, 9]. 4. И Йзврд ДВДА рДБА 

своего, й воспріАтъ его w стддъ овчихъ: <...> И оупдее а  въ незлов'ш 

сердцд своегѵѵ, И ВЪ рдз^м^х2* р ^  своею НАСТАВНЛЪ А есть [Пс. 77, 70, 72]. 

5. Возлюблю т а ,  гди, кр^посте моа: гдь оутвержденіе мое, й прнв&кнціе 

мое, и йзЕАВнтель мои [П с . і7 ,2 -3 ] .  6. Предвдрйшд (в стр ети л и ) МА въ день 

іѵзловлсніА моег\ѵ: й бысть гдь оутвержденіе мое [ П с . і 7 , і 9 ] .  7. И призвд 

глддъ на зелию: всако оутвержденіе хл^вное сотрьі (с о к р у ш и л ) [Пс. Ю4, 

16]. 8. MKW АЗЪ НА рАНЫ ГОТОВЪ, Й БОЛЕЗНЬ МОА прСДО МНОЮ 6СТЬ ВЫН̂  

[Пс. 3 7 , 18]. 9. И Б^дУтъ во влговоленіе словесА оустъ мои'хъ, й пойченіе 

сердца моегѵѵ пред тобою вын^, гди, помбціннче мой й йзБАВителю мой [Пс. 

18,15]. 10. Очи мой вынУ ко гд ,̂ iakw той йстбргнетъ W С Т̂И НОЗ'Ь л\ой
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[Пс. 24, is], 11. Благословлю гда на всакое врЕМА, вынА хвала erw во оуст^хъ 

МОи'хЪ [Пс.33,2]. 12. Да ВОЗрАД̂ ЮТСА Й ВОЗВЕСЕЛАТСА ХОТАЦІІИ правды мое а: 

И ДА рЕК̂ ТЪ ВЫнА, ДА ВОЗВЕЛНЧНТСА ГДЬ, ХОТАЦІІИ МИрд рДВ̂  6ГѴѴ [Пс.34,27].  

ІЗ.ОутрОБА ЖЕ МОА ГОрИТЪ, ЗрАЦЖ ТВОЕ рАСПАТІЕ. 14. ПрВНИКЪ МНЛ&ТЪ Д̂ ШЫ 

СКОТѴѴВЪ СВОИХ?.: оутрѵѵвы ЖЕ НЕЧЕСТИВЫХ̂  НЕМЙЛЮСТИВНЫ [Притч. 12, 10].

15. ПОДЪ ТВОЕ БЛГО̂ ТрбвіЕ ПрИБ'ЬгАЕМЪ, БЦЕ. 16. ШКѴУ СМИрНСА ВЪ ПЕрСТЬ 

ДЙіІА НАША, ПриЛЬПЕ ЗЕЛ\ЛИ оутровд НАША [П с.43 ,26] .  17. ѴѴВЛЕЦЫТЕСА OtfBO 

ІАКОЖЕ НЗВрДНШН БЖІИ, СТИ Й ВОЗЛЮБЛЕННИ, ВО ОутрШБЫ ЦІЕДрОТЪ [Кол. 3,12].

18. Благословлю гда врдзАмнвшдго ма: вціе же й до нбцін наказаша ліа 

ОуТрШБЫ МОА [Пс. 15, 7]. 19. Въ ТЕЕ^ ОуТВЕрДНХСА W ОутрОБЫ, С5 чрЕВА МАТЕ. 

рс МОЕА ТЫ 6СН МОН ПОКрОВНТЕЛЬ: W ТЕБ^ П^нТе МОЕ ВЫнА [П с. 70, 6].

II
ц'Ьловдше — приветствие; ц'Ьловдти — приветствовать. 
іазыкъ — народ, племя (мн. ч. — язычники, иноверцы).
АЗыкъ соответствует современному русскому слову «язык» и озна

чает наречие, орган речи. 
мйръ — покой, примирение, согласие. 
міръ — вселенная, космос; мир, населенный людьми. 
кссКдд — язык, речь, манера произнесения.

1. Йрхистрдтмгъ ГАВріІНЛЪ ПриНЕСЕ СЪ НЕВЕСЕ Ц'клОВАШЕ. 2. ІІІКШ БЫСТЬ 

ГЛАСЪ Ц Л̂ОВАНІА ТВОЕГѴѴ ВО ОуШІЮ М06Ю, ВЗЫГрАСА ЛѴЛДДЕНЕЦЪ рДДОЦІДМН ВО 

ЧрЕВ̂  МОЕМЪ [Лк. 1,44]. 3 .  И БЫСТЬ IAKW ОуСЛЫША бЛІСАВЕТЬ Ц'ЬлОВАНТЕ МріИНО, 

ВЗЫГрАСА ЛѴЛАДЕНЕЦЪ ВО ЧрЕВ̂  0А [Лк. 1,41]. 4. Ц^ЛОВАШЕ МОЕЮ р&ОЮ ПАѴЛЕЮ 

[1 Кор. 16, 21 ]. 5. £х°МЦ^ жс въ ДОМЪ Ц'Ьл̂ НТЕ его, глаголюціе: мйръ дбм  ̂

СЕМ̂  [Мф. 10,12]. 6 .  И  ВННДЕ ВЪ ДОМЪ ЗАХАріННЪ Й Ц̂ ЛОВА бЛѴСАВЕТЬ [Лк. 1,

40]. 7. (Ё лка) ПрТЕМЛЕТЪ ПОСЛ'КдНАГО, ІАКОЖЕ Й ПЕрВАГО<...> Й ПОСЛ'КдНАГО 

мйл&тъ, й пЕрвом  ̂ оугожддЕтъ, й ономА д а е т ъ , й сем^ ддрств&тъ: Й Д’ЬлА

ПрііЕЛѴЛЕТЪ, Й НАМ̂ рЕНІЕ Ц'Ьл Е̂ТЪ, Й Д^АНІЕ ПОЧНТАЕТЪ, Й ПрЕДЛОЖЕНІЕ ХВАЛИТЬ.
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8. Еже, пріндбшд іазыцы въ достолніе твое [пс. 78, і ]. 9. Св^тъ во ГОкро. 

BCHl'C ЙзыKW/Wb... [Л к .2 ,3 2 ] .  10. И сотворю ТА ВЪ ІАЗЫКЪ ВСЛІЙ [Быт. 12,2].

11. Прнльпнй АЗЫКЪ МОЙ гортдни моем^ [Пс. 136,6].  12. КіИЖДО ГО АПОСТО- 

МѴВЪ ВС^МН АЗЫКИ ІДЗЫКѴѴВЪ ГЛАгблАШе. 13. Да ВОЗВрАТАТСА грѣшннцы во 

АДЪ, ВСН ІАЗЫЦЫ ЗАВЫВАЮЦіѴн БГА [Пс. 9, 18]. 14. ВЙд’ктН ВО ВЛГОСТН 

НЗВрАННЫА ТВОА, ВОЗВЕСЕЛНТИСА ВЪ ВСССЛІН ІАЗЫКА ТВОбГѴѴ, )(ВАЛЙТНСА СЪ 

ДОСТОАНІСМЪ ТВОНМЪ [Пс. 105, 5]. 15. 0\ХТА ПрВНАГѴѴ ПО̂ ЧАТСА ПрбмрОСТН, 

И АЗЫКЪ 6ГѴѴ В03ГЛАГ0Л€ТЪ С̂ ДЪ [Пс. 36, 30]. 16. ОЛАВА ВЪ ВЫШННХЪ ВіѴ, Й 

НА землй мнръ, ВО ЧСЛОВ’&Ц'ЬхЪ БЛГОВОЛбнТе [Лк. 2, 14]. 17. Въ мнр'к вкУп’к 

OlfCĤ  Й ПОЧІЮ [П с .4 ,9 ] .  18. ОуКЛОНИСА ГО ЗЛА Н СОТВОрЙ БЛАГО! ВЗЫЦіЙ МИрА 

Й поженй Й [Пс. 33, 15]. 19. ІЯКШ КНАЗЬ Мірд Ctrw ІѴС&КДеНЪ БЫСТЬ [Ин. 16, 

И ]. 20. взШЛАЙ гр^х* MljjA, помилуй НАСЪ. 21. Хрте, СВ^ТС истинный, 

прОСВ Ц̂ІААЙ И ІѴСВАЦІААЙ ВСАКАГО ЧеЛОВ̂ КА, грАД̂ ЦІАГО ВЪ МірЪ. 22. W МНр'Ь 

Bcerw МірА, ВЛАГОСТОАНІН СТЫХЪ ВЖІНХЪ церквей Й СОСДННШН BC^X î 

помблнмСА. 23. Паки й паки мйромъ гд  ̂ помолимса. 24. Помал'Ь же 

прнст^пнвше стоаціін, р^шА пстрбвн: войстнннУ Й ТЫ ГО ННХЪ 6СЙ, ИБО 

ЕССЁДА ТВОА lAB'k ТА творйтъ [Мф. 26, 73]. 25. Ж бН^ же ГЛАГОЛА ,̂ IAKW 

не ктом^ за твою вес^д  ̂ в^р&мъ: сами во слышахомъ й в^мы, iakw 

сей есть ВОЙСТННН̂  СПСЪ МірУ, хртбеъ [ И н .4 ,4 2 ] .  26. Во ст^ю й великою 

неделю пасхи, САмое жнвонбеное воскрссеніе прдздн&мъ гда бга й спса 

HAiuerw інса хртА, еже oifBw й пасх  ̂ ймен^емъ: гаже еврейскою вес^дою 

прсведеніе толк^етсА.

III
вйсеръ — жемчуг, драгоценный камень.
врднйтн — мешать, препятствовать (ср. русское возбранять). 
ветхіи — старый, древний, прежде бывший. Ветх'Гй не имеет негатив

ного оттенка, который свойственен русскому слову «ветхий». 
Ветх’Гй зави ть  —  Книги Священного Писания, не включающие 
Новый Завет ; ветдой адамъ — человек после грехопадения. 

дряхлый — печальный, смущенный, угрюмый.
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дрА\лость — уныние, угрюмость.
Завить — договор, завещание.
ЗлвІціати — требовать, увещевать.

1. Паки подобно есть цртвіс нбное челов^кУ к п̂ц ,̂ нц^ціУ дбврыхъ енсе.

рЕЙ, НЖЕ ШЕр&ГЪ бДИНЪ МНОГОЦ^НЕНЪ БМСЕрЪ, ШЕДЪ ПрОДАДЕ ВСА, 6ЛНКА ЙМАШЕ, 

Й К̂ пЙ его [Мф. 13,45-46]. 2. Не ДАДИТЕ СТАА ПСШМЪ, НИ ПОМЕТАЙТЕ Бисеръ 

ВАШНХ% ПрЕД СВННІАМН [Мф. 7,6].  3 .  ІИСЪ ЖЕ ПриЗВАВЪ Й)(Ъ, ГЛГОЛА: WCTABH. 

ТЕ Д^ТЕН прнходнтн КО МН^ Й НЕ ЕрАННТЕ Йм%! ТАКОВЫ^ БО 6СТЬ ЦрТВІЕ 

ЕЖІЕ [Лк. 18,16].  4. ІИСЪ ЖЕ рЕЧЕ: НЕ БрАННТЕ ём& ННКТОЖЕ БО 6СТЬ, НЖЕ СО. 

ТВОриТЪ СИЛУ W ИМЕНИ МОЕМЪ, Й ВОЗМОЖЕТЕ ВСКОр'Ь 5ЛОСЛОВНТИ МА [Мк. 9, 

39]. 5. И ННКТОЖЕ ПрНЛОЖЕНІА ПЛАТА НЕБЕЛЕНА ПриШНВАЕТЪ КЪ рНЗ^ ВЕТС'Ь: 

АЦІЕ ЛИ ЖЕ НИ, ВОЗМЕТЬ КОНЕЦЪ 6ГѴѴ НОВОЕ 55 ВЕТХАГѴѴ, Й ГОрША ДНрД БЗДЕТЬ. 

И ННКТОЖЕ ВЛИВАЕТЪ ВІНА НОВА BZ М ^ Н  ВбТХИ: АЦ1Е ЛИ ЖЕ НИ, прОСАДНТЪ 

ВІНО НОВОЕ М^Х11, Й ВІНО прОЛІЕТСА, Й М^СН ПОГИБНУТЬ: НО ВІнб НОВОЕ ВЬ М^ХИ 

НШВЫ ВЛІАТН [ М к .2 ,21-22].  6. О Н Ъ  ЖЕ рСЧС ЙМЫ СЕГѴѴ рАДИ ВСАКЪ КННЖННКЪ, 

НА^ЧЙВСА цртвію НБНОмУ, ПОДОБЕН  ̂ gCTb ЧЕЛОВЕКУ ДОМОВИТ*1, НЖЕ ЙЗНОСНТЪ 

W СОКрОВНЦІА СВОЕГѴѴ HWBAA Й B6T\AA [Мф. 13,52].  7. БоЗЛЮЕЛЕННТи, НЕ ЗАПО.

в'Ьдь нбв̂  пии$ вдма, но злпов'кдь вет$ ,  юже Йм^сте йспсрвд. Заповедь

ВЕТХА есть СЛОВО, &КЕ СЛЫШАСТЕ НСПСрВА [1 Ин. 2 ,7 ] .  8. РдзрУшИСА ТЬМА 

ДрАХЛАА, W АДА БО ВОЗСІА СОЛНЦЕ ПрАВДЫ хрТОСЪ... 9 . ЖиТІЮ Й ПЛОТИ МОЕЙ 

св^ тъ в о з с іа  й дряхлость гр^хбвъ рдзрйии. 1 0 . Что с£ гь  СЛОВЕСА СІА, 

W НИХЖЕ СТАЗАЕТАСА КЪ CEE'S Йд^ЦІА, Й 6СТА ДрАХЛА; [Лк. 24, 17]. 1 1 . О н Ъ  

ЖЕ ДрАХлъ ЕЫВЪ W СЛОВЕСН, СЗЙДЕ СКОрБА: Б^ БО Й м ^ А СТАЖАНТа  мнѵѵга 

[Мк. 1 0 , 2 2 ]. 1 2 . ШкОЖЕ оумолнхъ Т А  ПрЕЕЫТИ ВО бфСС^, ЙДЫЙ ВЪ МАКЕДОНИЮ, 

ДА ЗАВ^ЦІАЕШН НѢКИМЪ НЕ HHAKW ОуЧИТН [1 Тим. 1, 3]. 1 3 . И рЕЧЕ ГДЬ КЪ 

MWVCEIO: СЕ АЗЪ ПОЛАГАЮ TEE'S ЗАВИТЬ ПрЕД ВС^МН ЛЮДЬМИ ТВОИМИ [Исх.34,10].

1 4 . О іА  БО еСТЬ крОВЬ МОА, НОВАГѴѴ ЗАВЕТА  [Мф. 26,28].  1 5 . Не СОХрАНИША 

ЗАВЕТА БЖІА, Й ВЪ ЗАКОН^ grW НЕ ВОСХОТ^ША ХОДИТИ [Пс. 77,10]. 1 6 . С іА  ВСА 

ПрѴиДОША НА НЬІ, Й НЕ ЗАБЫХОМЪ ТЕЕ6, Й НЕ НЕПрАВДОВАХОМЪ ВЪ ЗАВ'Кт'Ь ТВОЕМУ
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[Пс. 43, 18]. 17. OOBCpHTC 6Л$ ПрПЕНЫА 6Г\Ѵ, ЗАВ^ЦІАЮЦІЫА ЗАВИТЬ 0ГѴѴ 

w жертвах?. [Пс. 49,5

I V

в о зм & т и ти с а  —  прийти в волнение; возмйѴйти, в о зм ^ ц ід т и  —  смущать, 
приводить в волнение; возмЙценТс —  волнение (воды). 

живбтъ означает жизнь, а не часть человеческого тела. Соответст
венно животный означает принадлежащий к жизни, животное -  вся
кое живое существо. 

в о н а  —  запах, душистый дым, благовоние; благовонное масло. 
В отличие от соответствующего русского слова, в о н а  не озна
чает неприятного запаха (ср. благовоние). 

вбзрастъ —  рост (высота); возраст, совершеннолетие. 
восхйтити —  похитить; вознести, поднять на высоту. 
восхиціенТе —  кража, грабеж, хищение.

1. Ш в^ціа ём& недужный: ей, гди, человека не имамъ, да, ёгдд возмА. 

титсА вода, ввержетъ м а  въ к^пЕль: ёгдА же прихожд  ̂азъ, йнъ прежде ме. 
не слазить [Ин. 5, 7]. 2 .  Оіа  рекъ ІИСЪ ВОЗМ̂ ѴЙСА ДХОМЪ, й свид^тельст. 

вовА, й рече: аминь, аминь глгблю вамъ, iakw ёдйнъ ГО васъ предастъ лѵа 

[Ин. і з ,2і]. 3. И в^д г̂ъ знАменіА въ сблнц'Ь й лЙгЕ й эв^здахъ: Й НА зем.

ЛИ Т̂ ГА IA3blKWMb ГО Н6ЧААНІА, Ш̂ МА МОрСКАПѴ Й ВОЗМ̂ ЦІбНІА [Лк. 21, 25].

4. Понеже слышахомъ, iakw нЕцын ГО насъ йзшедше возм^тйша васъ сло.
весы, рАЗВрАЦІАЮЦіе Д̂ ШЫ ВАША, ГЛАГОЛЮЦіе ІѴВр З̂АТИСА Й БЛЮСТИ ЗАКОНЪ, 

нліже мы не зав^ціахомъ [Деян. 15,24]. 5. Оумерцівленін востдхомъ й живо. 
та сподобихомса. 6. Исправи жнвбтъ нашъ къ злповедемъ твонмъ. 7. ВОС
ХВАЛЮ ГДА ВЪ ЖНВОТ̂  М0€МЪ, ПОЮ Е(Ѵ М0€М̂ , ДОНДеже 6СМЬ [Пс. 145, 2].

8. Рече же имъ іисъ: азъ ёсмь хл^въ животный [И н .6 ,3 5 ] .  9. И посред  ̂

пртола й wKpecTb пртола четырн живютна исполнена очесъ спредй й соза- 

дй [Откр.4,6].  10. Да пожснетъ OlfBW врдгъ д^ш  ̂мою, й да постйгнетъ, й 
попереть въ зелию животъ мои, й слав  ̂мою въ персть вселить [Пс. 7 ,6 ;.

11. Оказалъ мй ёсй пйтй живота: йспблнншн м а  веселТА съ лицемъ твонмъ
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[Пс. 15,11]. 12. Й ПрШМН 10 ВЪ ВОНЮ БЛАГО̂ ХАНІА. 13. ПлаціанЙцею чистою 

ІѴБВНВЪ Й ВОНАМИ ВО ГрОБ'Ь нбв'Ь покрывъ положи. 14. БгѴ ЖЕ влгоддренТе, 

ВСЕГДА ПОБ'кдНТбЛИ НАСЪ ТВОрАЦіЕМ  ̂ W ХрТ'Ь ІЙск, И ВОНЮ рАЗ̂ МА 6Г\Ѵ 

ІАВЛАЮЦІ̂  НАМИ ВО ВСАЦ'ЬмЪ М^СтЬ. <...> Шв'ЬмЪ OXfBW ВОНА СМЕртНАА ВЪ 

смерть: ШВ'ЬмЪ ЖЕ ВОНА ЖНВОТНАА ВЪ жнвбтъ [2 Кор.2, 14, 1 6 ]. 15. ЛІІАріА 

ЖЕ прТЕМШН AlVptf мѵрд <...> ПОМАЗА НОЗ'Ь IHCWB'k <...> ХрАМННА ЖЕ ИСПОЛНИ. 

СА ГО ВОНИ МАСТИ БЛАГОВОННЫА [Ин. 12, 3]. 16. И ѴѴБОНА ГДЬ ВОНЮ ЕЛАГОУ- 

Ханіа, й рече гдь вгъ, рдзмысливъ: не прилож  ̂ ктом^ проклАти землю за 

Д’ЬлА ЧЕЛОВ̂ ЧбСКАА [Быт. 8, 21]. 17. И ЙСКАШЕ вЙд'Ьти ІИСА, КТО бСТЬ: Й 

НЕ МОЖАШЕ ГО НАрбдА, IAKW ВОЗрАСТОМЪ МАЛЪ Б'Ь [Лк. 19, 3]. 18. K<XKW ЖЕ 

нын'Ь вйдитъ, не в^мы, или кто ГОвЕрзЕ очи, мы не в^мы: САМЪ 

вбзрдстъ ИМАТЬ, САМОГО ВОПрОСИТЕ, САМЪ W СЕБ'Ь ДА ГЛАГОЛЕТЪ [Ин. 9, 21 ].

19. Не оуповдйте на непрдвд ,̂ й на восхнціеніе не желайте: богатство аціе

ТЕЧЕТЪ, НЕ ПрИЛАГАЙТЕ СЕрДЦА [П с.61 ,11].  20. ПОЛОЖЙЛЪ 6СИ ТЬМ ,̂ Й БЫСТЬ 

НОЦІЬ, ВЪ НЕЙЖЕ прбйд г̂ъ ВСН ЗВ р̂ІЕ Д̂ ВрАВНІИ, СКІГМНМ рЫКАЮЦіѴи ВОСХИТИ. 

ТН Й ВЗЫСКАТН ГО БГА ПНЦіУ CEE'S [Пс. 103,20-21].  21. О цЪ  МОЙ, ИЖЕ ДАДЕ 

МН ,̂ ЕОлѴЙ ВС̂ ХЪ есть, Й НИКТОЖЕ МОЖЕТЪ ВОСХЙТИТИ Й\Ъ ГО р̂ кй ОЦА 

МОЕГѴѴ [Ин. 10, 29]. 22. ІИСЪ OXfEO рАЗ^М В̂Ъ, IAKW Х^ТАТЪ ПріИТИ, ДА ВОС- 

ХИТАТЪ 6Г0 Й СОТВОрАТЪ 0ГО ЦрА, ГОЙДЕ ПАКИ ВЪ TOptf бДННЪ [Ин. 6, 15].

Упражнение 2

Прочитайте, переведите. Отсылки к каким библейским событиям 
содержатся в этих текстах?

і

В богослужебных текстах кающийся грешник может сравни
вать себя с покаявшимися грешниками: пришедшей к Христу со 
слезами раскаяния блудницей, мытарем, благоразумным разбой
ником [лк .  23,39-43]  и т. д., а также с непокаявшимися грешниками: 
Авессаломом, Авироном, Ахавом, Гиезием и т. д.
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1. 0л€ЗЫ БЛУДНИЦЫ, ЦіСДрС, Й *3Ъ прСДЛАГАЮ: W4TH МА, СПСС, ВЛГО^рОБІ'. 
СМЪ ТВОНМЪ. 2. БлУдННЦ^, СО WKAAHHAA дУіШ МОА, НС ПОрСВНОВАЛА 6СН, ІАЖС 

пріНМШН МѴрА АЛАВАСТръ, СО СЛСЗАМИ МАЗАШС НОЗ^ CnCWB*b... 3 . Согр^ШИ^, 
ІАКОЖС БЛУДНИЦА ВОППО тн: 6ДНН% согр^шйхь ТСБ^, IAKW Mtfpo пріимй, спсс, 

Й МОА СЛСЗЫ. 4. Положила есн ПОКААНІС СОГр̂ ШАЮЦІЫМЪ, хрт£ , л  НС 
ПрАВбДНЫМЪ: Оврдзъ НМАМЪ рАЗБОНННКА ЖС Н БЛ̂ ДНАГѴѴ, МАНАССІИ Й БЛУД
НИЦЫ, ГОННТСЛА, МЫТАрА, И ѵЗмСТННКА, НсУдОБЬ W4AABAIOCA. 5. 3aK\CH МЫ. 
ТАрЬ Б^, НО ОБАЧС СПСАШССА, И флріССЙ CIMWHl СОБЛАЖНАШССА, Й БЛУДНИЦА 
пріНМАШС ѴУСТАВНТбЛЬНАА рАЗр^ІІІбНІА W Йм^ЦІАГО Кр^ПОСТЬ WCTABAATH
гр х̂н: юже, дУше, потцінса подрдждтн. 6. ...да не съ фдрТсссмъ ѵис̂ диши 

м а : пачс же мытлрсво смирснТс подаждь мй, еднне ціедре, прдвос д̂е, й се. 

мУ МА СОМНСЛН. 7. I3KW рАЗБОНННКЪ ВОПІКЗ ТН, ПОМАНИ м а : iakw  петръ пламУ 
гбрц*к, іѵслабн мн, спсе: зовУ iakw  мытлрц слезю iakw  блУдннца: прТимй мое 

рыДАНІС, ІАКОЖС ИНОГДА ХАНАНСИНО. 8. МаНАССІЮ, Ійсе, Й РАЗБОЙНИКА прсндбхъ 

въ дйѵЬх* ст̂ дных% й бсзмЕ стных%, но ты , ійсс мой, предвдрйвъ, ЛѴА СПАСИ...

II
Избавление от греха гимнографы часто описывают как удале

ние из мест, подчиненных греху. Порабощение человека грехом 
сравнивают с Вавилонским пленением [4 Цар. 24, и - і б ;  25, і -3 0 ] ;  из
бавление человека от служения злу и греху сравнивают с исходом 
иудеев из Египта; удаление от греха — с бегством «Пота из Содома 
И Гоморры [Быт.. 18, 16-33; 19, 14-29].

Противостояние античной культуры и христианства в первые 
века нашей эры привело к тому, что авторы церковных песнопе
ний называют весь языческий мир эллинским.

1. Люди хртбвы оупАСше, прпБнТи, егѵпстскіА лести wB^rme, babuwwha 

стрлстнАпѵ избегли ёсте, CIWHA ВЫШНАГЛѴ ѵѵвр^тше жилйціе во вса вЕкн.
2 . ПорАЗНВЫЙ 6ГѴПТА, Й флрАѴѴНА мУмНТСЛА ПОГрУзИВЫЙ ВЪ МОри, 1)Л10ДН 
спаслъ есн йз рАвбты, Mwi/’сейски поіоціыа п& нь пов^днУю1’: IAKW ПрОСЛАВН- 
СА. 3 . йод У прошедше iakw  с^шУ, й ёгѵпстскІА лести иів^гше, babvaw ha
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СТрАСТНАГѴѴ ИЗБЕГЛИ 6СТ«, CIWHA ВЫШНАГѴУ WBp T̂UJC ЖНЛНЦ1С ВО ВСА В^КИ.

4 . З а п а л с н іа , іакшжс ЛШТЪ, в Е г АЙ, ДЙШ  МОА, гр^Х^ б^ ган  содома и го.  

мбрры: б^ ган  пламснс всакагѵѵ бсзсловсснагѵѵ ж с л а н іа . 5 . Рдзорйлъ 6СН бж Тсю

БЛГО Д А ТН О  6Л ЛН Н СК А А  п р и Н О Ш б Ш А ...  м А ч С н Т ш Ъ  СКОНЧАЛСА 6С Н  З А  ХРТ ^  З А -  

KOHHW ПОСТрАДАВЪ. 6. влЛ И Н С К А А  Ж б р Т В Н Ц ІА  Н B'fecUJBCKAA ІѴПОЛЧбНІА О р ^ Ж ІЧ м Ъ  

С Т р А Д А Н ІА  низвергбсте, Й ПрННССОСТССА ВЪ црковь невеснкю, В С С С 0Ж Ж 6Н ІА  

Ѵ Ѵ Д^Ш СВЛбННАА, М Ч Н Н Ц Ы  П р С Ч Т Н Ы А ...

П рим ечание: 1) Ты спас из рабст ва лю дей , п о ю щ и х , подобно М оисею , песнь 
победную .

III
Для обозначения сил зла авторы богослужебных песнопений 

используют ряд восходящих к Библии метафор. Змей1 — символ 
злобы [Мф. 23, 33; Пс. 5 7 ,5 ] ,  коварства [Быт. 4 9 ,17] ,  одно из наимено
ваний дьявола [Откр. 12,9],  поэтому победу над искушением и дья
волом называют победой над змеем. Побежденные Богом силы зла 
авторы песнопений сравнивают с фараоном, войско которого при 
исходе евреев из Египта было потоплено в море [Исх. 5-14].  В ана
логичных ситуациях могут упоминаться Авессалом, Авирон, Ахав 
и т. д.

1. ПОБ'ЬдНВЪ МНОГООврАЗНАГО SMIA, Й СЕГѴУ НОГАМИ ТВОИМИ СОКрАшИЛЪ 

бей iakw вонстнннА ГЛАВ& пов'кдонбсснъ на верхъ ТВОЙ В'ЬнСЦЪ пріАЛЪ есй. 

2. ...Ты ЭЛОНАЧАЛЬНАГО SMIA, Ор̂ ЖІСМЪ КрТА ТВ0€ГѴѴ ННЗЛОЖНВЪ, ТВОНМЪ 

востанісмъ, сокр^шнлъ есй жало смерти, ійсс. 3. На нстбчннкъ пришслъ 6СЙ, 

нстбчннкъ чйдесъ, въ шсстын чдсъ еѵинъ оуловнтн плбдъ: еѵл во въ тон 

нзыдс из рдА, прелестно эмісвою. 4. Лестію дрсвлс влдгожревІА прдотцы

1 В текстах может также упоминаться сделанный Моисеем медный змей, 
спасающий от змеиных укусов [Числ. 21, 9], который, согласно христианскому 
толкованию, прообразовал распятие Христа [Ср. Ин.З,  14]: Змш, иже мштсмъ 
ВОЗВЫШАЕМЫЙ НА древо, БЖССТВСННОС ВОЗВЫШСНТС ПрОШЕфАЖАШС хртово, ЛЬСТИВАГО ЗАМА OlfMCpT. 
вившагш, вс^х1 ж€ шживйвшАги; насъ оумсртвйвшихсА прсст̂ плсшсмъ.
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ИЗГНД 5МІЙ. 5. ѴОбЛСКОХСА ВЪ рдздрднн^ю рйз ,̂ Ю Ж € НЗТКА МИ 5МІН сов^томъ, 

Й СТЫЖД С̂А. 6. ЛУКАВЫЙ ОуМСрТВНСА 5МІИ С ЦЕННЫМИ ТВОИМИ ЛМТВАМИ, 

БГОВЛЖеННе, Й ГО Torw рАЗр'ЬшАЮТСА ЗЛѴѴБЫ... 7. КрОВеЙ ТВОИХЪ СТр А̂МИ 

МЫСЛСИНАГО флрДѴУНД ОуДАВНВЪ СЪ ВѴУИ grw, СЛАВН€, къ земли прешелъ 6СЙ, 

йд&ке крбтцыи жив^тъ, й мученицы вей, нетл’КшА в'кнецъ пріемъ, 

досточ^дне. 8. Рад^йса, морс, потопившее фдрдѵѵнА мысленндго.

IV
В текстах, посвященных праведникам, используются специаль

ные метафоры. Приводим некоторые из них. Подвижник может 
сравниваться с воином. Это сравнение восходит ко Второму посла
нию к Тимофею [2 ,3 -4 ] .  Чудотворцев, приносящих исцеление, ча
сто называют врачами. Предохраняющая продукты от порчи соль 
является символом нравственной силы и крепости [М ф .5 ,13]. С го
лубицей, птицей, приносимой в жертву [ Л е в . і ,  14;5,7; 12,б и т .д .] ,  срав
ниваются святые подвижницы, принесшие себя в жертву Господу. 
Прославляемые святые, хранившие в своем сердце заповеди 
Божии, могут сравниваться со скрижалями1, — каменными дос
ками, на которых были написаны заповеди Закона [ И с х .  32 ,15-16].  
В песнопениях часто говорится, что праведник преумножил дан
ный ему талант2 (в соответствии с [Мф. 25 ,14 -30]) .

1 .  М р о ю  ВО І А Ш  БрОНАМИ Ш БЛО Ж ЕН Ъ , Й IAKW КОПІСМЪ В О З Д С р Ж А Н ІЧ м Ъ , НІ'_

кйто вгом^дре, всак&ю х̂ льи̂ ю ересь швличйлъ ёсй. 2. ...Воспоемъ, в'ёрнТи, 

Бжтвенндго й пречестндго хртбвд воина, преподовнАго ёмѵмТл: на стрлсти 

во вельмн подвнзАСА въ жизни временной, въ п'Кншхъ й поцішихъ оврдзъ 

бывъ своймъ оучнншмъ. 3. ...^Цдрей й мучителей стрлхъ ГОрнн̂ ША хртбвы 

вбини, й Блгодерзновенни» й мужески того йспов'Ёдаша всЬхъ г да бга1’, й црл 

ндшего: й молатса  непрестдннш w д ш̂ахъ нашихъ. 4. Р аз м̂омъ хртбвымъ

1 Скрижалями могут также называть Богородицу, так как в Ней начертано 
Слово Божие: ...скрижллс, нм^ціаа дхомъ стымъ написанный окрлзъ ѵпостаси омѴа... мти дво...

2 В церковнославянском языке слово т а л а н т  имеет значение, не совпадаю
щее со значением этого слова в русском языке. Если в русском языке слово
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вбини оукрдшени, нечестйвдго врдгд потопнете стрУдми кровен вдшихъ. 

5. Блгоддть прінмше йсц^ленін, простираете здрдвѴе с^ціымъ въ н^жддхъ, 

врдмеве, чудотворцы преслдвнѴн. 6 . Міръ поетъ ваша, етш, всегдд мнитда  

блгод'Ьа ш а , н чУдесъ множество, чУдотвбрцы врдчеве, агглъ вс х̂  ̂ рдвно. 

стоАтеле. 7. МолёнІА, везеревреннцы врдчеве, вгУ принесите, iakw да и зба .  

вить ны йскУшеніи и скорвей многие й трепетндгѵѵ и стрдшндгѵѵ тогда 

мУченіА. 8. 2>Сбль вжтвеннд, вверглсд есн, влженне, въ міръ, мдт^іе дпле, 

гной прелести шчиціаа сладкими оученіи, ССгонаа  волѣзнн, н СЗш л а  ідзвы 

д*шъ и тЬлесъ, прехвдльне2). 9. Весь сокрбвнціе сый ддровдніи ёѵльскихъ,

влгодАТн исполнена свѣтг мірд, н соль вселенныд, имкъ, всевлдженне, быль

ЗОш дса . 13. Премудрости таланта  оумнбжнвъ, превогдте, рддостн сподобилса 

есй гдд твоегѵѵ...

П рим ечания: 1) Воины  Х рист овы  о т ринули  царей и м учи т елей  уст раш е
ния  и богодерзновенно и муж ественно исповедовали Того , кт о Господь Бог всех; 
2) Б ла ж енн ы й , прехвальны й  апостол М а т ф и й , т ы , к а к  соль божественная , 
ввергся в м и р , гной обмана вы чищ ая сладким  учен ием , отгоняя болезни и исце
л я я  ( о т н и м а я ) язвы  душ и т елес .

Запомните значение следующих церковнославянских слов и пере
ведите предложения.

т а л а н т  означает «одаренность», «выдаю щ иеся природны е качества», то цер
ковнославянское талантъ — это денеж ная единица (мера веса драгоценного ме
талла). Именно в таком  значении это слово употребляется в притче о талантах .

Упражнение 3
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I
Слова, обозначающие принадлежность к духовному или же 

материальному миру:
Принадлежность к нематериальной сфере:

невежественный — относящийся к нематериальному миру. 
мысленный, оумный — духовный, относящийся к духовному миру, по

нимаемый в образном смысле. М ы ш н н ы а  (оумныд) очи — духовное 
зрение. Отсюда в русский язык вошли словосочетания умная 
молитва, умное делание.
Принадлежность к материальной сфере:

вещественный — материальный, видимый.
чувственный —разумный, осмысленный, вещественный, материаль

ный, плотский. В отличие от современного русского «чувственный» 
не содержит негативного оттенка.

1. Пріимй йх% мольбы въ прсневссныи й мысленный твой жертвенннкъ...

2. ВеціественнА огн а  плдмень нсвсціественнымъ оуглсйшл... 3. Житіе іѵчнціс. 

но, жизнь жс невежественна, показалъ ёсй, пртече, ВЪ ВСЦІССТВСНН̂ МЪ 

'гЬлесй. 4. ПрІАТЪ въ веціеств^нн^ два невеціественнАго, въ прнчАСтТн ве. 

Ці€СТВА. 5. Не БО IAKW прСЗНрААЙ прнхожд  ̂ КЪ ТеБ'Ё, хртс БЖ€, HO IAKW дср_ 

ЗАА на неизреченною твою влгость: й да не на мнбз'Ь оудалаайса обцкнТа 

твоегѵу, w мысленнАгѵѵ волка зв'ЬроОловленъ вУдО. 6. Оумныхъ стекдетСА 

вбннствъ множество со іѵѵсифомъ й нТкодймомъ. 7. Множество оумныхъ cfcL 

ціествъ непрестАннѵѵ поютъ т а , недомыелнмдго бга. 8. Спей, спсйтелю твдри, 

чУвственныА же й оумныА, рдвы ТВОА. 9. Отрочд БЛГОСЛОВЙ, <...> IAKW 

ты прнвелъ есй 6, Й ПОКАЗАЛЪ есй ем  ̂ св^тъ чувственный, ДА Й oifMHArW 

сподобнтса свЕта, во вреліА, еже шпред^лйлъ есй...

II
иногда (иногда) — некогда, в иное, прежнее время. 
искренніи — ближний.
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трость — 1) тростник, солома; соломинка, тростинка для пись
ма; 2) палка. 

тр^съ — тряска, землетрясение, шторм.

1. Ill коже во й вы иногда п ро тн вн тсА  бговн [Рим. іі.зо].  2. T akw во

ИНОГДА И СТЫА Ж6НЫ, ОуПОВАЮЦІЫА НА БГА, О̂ КрАША)̂  СЕБЕ, ПОВНН̂ ЮЦІАСА 

СВОНМЪ МйжеМЪ [1 Пет. 3 ,5].  3. ВеДОША ЖЕ 6Г0 КЪ фАрІСЕШМЪ, ИЖЕ B'fe ИНОГ

ДА сл'Кпъ [Ин. 9, із]. 4. Не сотвори искреннем  ̂ своем  ̂ зла, й поношша не

ПріАТЪ НА БЛЙЖНІА CB0A [П с .14 ,3] .  5. Др̂ ЗН МОН Й НСКрЕННІН МОИ 1}npAMW 

МН'Б ПрНБЛНЖНШАСА Й СТАША1' [Пс. 37, 12]. 6 . ОуДАЛНЛЪ ёсЙ ГО МЕН6 Др̂ ГА 

Й ЙСКрСННАГО, Й ЗНА€МЫХ% МОИ)(Ъ ГО СТрАСТЕЙ [Пс. 87, 19]. 7. ЧтЙ ОТЦА 

Й МАТЕрь: Й: ВОЗЛЮБИШН НСКрЕННАГО ТВОЕГО IAKW САМЪ СЕБЕ [Мф. 19, 19].

8. Любы йскрЕннЕмЬ’ зла не творить: йсполненТе оуво закона любы есть 

[Рим. 13,10]. 9. Азыкъ МОЙ трость КНИЖНИКА СКОрОПИСЦА [Пс. 44, 2], 10. БжЕ 

МОЙ, ПОЛОЖИ A... IAKW ТрОСТЬ прЕД ЛНЦЕМЪ В'ЕтрА [Пс. 82, 14]. 11. И ДАНА 

МИ БЫСТЬ ТрОСТЬ ПОДОБНА ЖЕЗЛ̂ , ГЛГОЛА! ВОСТАНИ Й ЙзМ'КрН црКОВЬ БЖІЮ 

[Откр. 11,1]. 12. И < ...>  пріАША ТрОСТЬ Й БІА^ п0 ГЛАВ'Ё 6ГѴѴ [Мф.27,30].
1 3 . ПріЕМЬ Г̂ Б̂ , ЙСПОЛННВЪ ЖЕ ОЦТА, Й ВОНЗЕ НА ТрОСТЬ, НАПААШЕ 6Г0

[М ф . 27,48].  14. 4ecw Йзыдосте въ пустыню вйд'Ьти; трость ЛИ В'ётромъ 

КОЛЕБЛЕМ̂ ; [Мф.11, 7]. 15. И СЕ, Тр̂ СЪ БЫСТЬ ВЕЛІИ: АГГЛЪ ВО ГДЕНЬ СШЕДЪ 

СЪ НБСЕ, прист^пль ГОВАЛИ КАМЕНЬ ГО ДВЕрІИ ГрОБА [М ф .28 ,2] .  16. ООТННКЪ 

ЖЕ Й ЙЖЕ СЪ ННМЪ СТрЕГ̂ ЦІІИ ІНСА, ВИД'ЬВШЕ Тр̂ СЪ Н БЫВШАА, ОуБОАШАСА 

S'bAW [Мф. 27, 54]. 1 7 .  ВОСТАНЕТЪ БО ІАЗЫКЪ НА ІАЗЫКЪ, Й ЦАрСТВО НА ЦАрСТВО: 

Й Б̂ Д̂ ГЪ ГЛАДИ Й ПАГУБЫ Й Тр̂ СИ ПО М’ЕпЛУМЪ [Мф.24, 7].

П рим ечание: 1) приблизились  и вст а ли  напрот ив меня.

ш
оуАЗвйти (іазвити) — ранить, поразить; ужалить (о змее). 
немААнТе — отчаяние, неизвестность, беспомощность. 
область — 1) власть, владение, управление; 2) область. 
н&кдд —  насилие, принуждение; скорбь, печаль.
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1. Любовію твоею о^азви  д^ш ы  н аш а . 2. ОуАЗвенъ быхъ iakw трлвд, 
й йзсше1* сердце мое, iakw забьіхъ  с н е с т и  х л ^б ъ  мой [Пс. і о і ,5]. 3. И быхъ 

ідзвенъ весь день [Пс. 72, 14]. 4. Ты смнрнлъ есй, iakw ідзвсна, гбрдАго: 
мышцею силы твоед рдсточйлъ есй врдгй т в о а  [Пс.88 , і і ]. 5. И четвертый
АГГЛЪ ВОСТрУБЙ, Й ОуАЗВеНА БЫСТЬ ТреТІА ЧАСТЬ СОЛНЦА [Откр.8, 12]. 6. И 
въ нечААнТн лежАціА воздвнглъ мл есй во еже оутреневАтн... 7. И w ада 

возведи л\д нечААША. 8. Иже въ нечАдніе влбжшесл, преддшд севе стУдо. 

д'ЬанТю, вь д^лАніе всдкТд нечистоты вь лнхонмднТн [еф.4, іѳ] .  9. И б^дУтъ 

ЗНАМ6НІА ВЪ СОЛНЦ'Ь Й лУн’б Й ЗВ^ЗДА^ Й НА ЗСЛЛЛЙ тУгА IA3blKWM% 55 не. 

ЧААНІА [Лк. 21, 25]. 10. СаМЪ грАД€ТЪ ВО СЛАВ'к СО ОВЛАСТІЮ. 11. ДаД€ ЙМЪ 

ОБЛАСТЬ 4AAWМЬ БЖТИМЪ БЫТИ [И н.1 ,12].  12. И ГЛАГОЛАША 6мУ: КО€Ю ОБЛА. 

СТІЮ CIA творйши; [Мк. 11 ,28  ]. 13. ПреДАТИ его НАЧАЛЬСТВУ Й ОБЛАСТИ 

HreMWHOB'fe [Лк. 20 , 20]. 14. И дана в^ область ймъ вредйти человеки ПАТЬ 

МЦЪ [Откр. 9, 10]. 15. И вопрбшь, 55 К06А ОБЛАСТИ 6СТЬ [Деян. 23, 34].

16. Да WBpATATCA 55 ТЬМЫ ВЬ СВ^ТЪ, Й 55 ОБЛАСТИ САТАНННЫ КЪ БгУ 

[Деян. 26, 18]. 17. W ЙЗБАВИТИСА2) НАМЬ 55 ВСАКІА СКОрВИ, ГН^ВА Й Н̂ ЖДЫ. 

18. блц'Ь хртУ любо есть, да быхомъ его йзволенТемъ ЛЮБИЛИ й волю erw 

творили, й не н&кдею. 19. И нАСнлТе творд$ ёгѵптдне сынѵѵмъ іилевымъ 

н^ждею [Исх. і, із]. 20. И воззваша ко гдУ, внегдд скорв^ти ймъ, й w н^ждъ 
Й'хъ ЙЗБАВИ А [Пс. 106,6].  21. Сшрви Й нУжДЫ WBp^ToW ма: 3AnWB'tAH 

твоа поУченіе мое [Пс. і і 8 , 143]. 22. ВозрлдУюсд й возвеселюсд w лілти 

твоей, iakw призр^ль есй на смиренТе мое, спслъ есй 55 н^ждъ д^шУ мою 

[Пс. зо, 8], 23. Привед'е йхъ не съ н&кдею, водх&А в° людій [Деян .5 ,26].

П рим ечания: 1) иссохло; 2) чтобы избавит ься .

IV

нзи»цірАти — заострять, точить. 
второе — вновь, повторно, во второй раз.
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ви на  — 1) причина, повод; 2 )  обвинение, обличение; 3) вина, состав 
преступления; 4) извинение, оправдание; 5) обязанность. 

вдрйтн, вдрАтн — 1) предварить, обогнать; 2) встретить.
БАНА — купальня; БАНА ПАКНБЫТѴа , КАНА Д^ОВНАА, БАНА БЫТІА, б а н а  паки . 

рождешА, б а н а  Б£ЗСл\£ртіА —  у с т о й ч и в ы е  с о ч е т а н и я ,  о з н а ч а ю щ и е  

крещение, новое рождение.

1. Стрелы т в о а  нзѵицірены, сйльне [Пс. 44, 6]. 2.  НепрАвдУ оумысли 
а з ы к ъ  твой: iakw врйтвА йдоціренй’ сотворйлъ есй лесть [Пс. 5 і,  4]. 

3. Стрелы СЙЛЬНАПѴ ЙЗѴѴЦірбНЫ, СО 0\ТЛЬМИ ПУСТЫННЫМИ [Пс. 119,4].  4. бДА
мбжетъ второе внйти во оутровА мдтере своса... [ И н . з , 4 ] .  5. Глгола ем^ 
паки второе: cimwhc іѵининъ, любншн ли ма; [И н .2 і , і б ] .  6. И второе длектѵиръ 

возгласй. И поман^ петръ глгблъ, ёгбже реме ём^ ійсъ [Мк. 14, 72]. 7. То 
прдзднйотъ й лібдѴе твой, внны прегр^шеній Йзбавлышса. 8. Вины во въ 
тев'Ь не ѵивр^тше, повйнндго вдраввО свободнша. 9. Гр^х* во внн  ̂ прТемь 
ЗАПОВЕДНО, прельстй ЛІА Й ТОЮ оумертвй ЛІА [Рим. 7, И ] .  10. Аціі не БЫ)(Ъ 

прншелъ й глголалъ ймъ, грНь̂ А не быіііа йм^лн: ныѴЬ же внны не ймйѴъ w 

rp'bc’fe своемъ [Ин. 15,22].  11. И ВОЗЛОЖЙША верх̂  ГЛАВЫ erw вин  ̂ erw НА. 

пнсАнО: сей есть іисъ, црь і̂ дейскій [М ф .27,37].  12. Глаголаша ём^ оумни. 
цы erw: дціе takw  е с т ь  вина человек# съ женою, лУчше е с т ь  не женйтнсА  

[Мф. 19,10 ]. 13. Но йдйте, рцыте оучникіѵмъ erw й петрбвн, iakw вдрлетъ вы 
въ гАлілен: tamw его вйдите, ідкоже реч'е вамъ [Мк. іб, 7]. 14. Е а $  же на 

пОтЙ, ВОСХОДАЦіе ВО іерлймъ: Й В ^ ВДрЛА ИХЪ ІНСЪ, Й ОуЖАСАХ&А [Мк. 10,32].

15. И АБіе ПОнУдИ ІЙСЪ оучннкй СВОА ВЛ^ЗТН ВЪ КОрАБЛЬ Й ВАрИТИ его НА 

ономъ пол^, дбндеже ГОпУститъ ндрбды [Мф. 1 4 , 2 2 ]. 16. Л\УжТе, лювйте своа 

жены, іАкоже й хртбсъ возлюби црковь й севе преддд'е за  ню, да ѵѵстйтъ 
ю, игчйстнвъ БАнею водною въ глгбл'Ь: да предстАвнтъ ю се в ^  славнА црковь, 
не ЙмУціУ скверны, йлй ПОрОКА [Еф. 5, 25-27].  17. Прйзрн НА рАБЫ ТВОА 

ѴѴГЛАШеННЫА, ПОДКЛОНЬШЫА Т евЕ  СВОА ВЫА, Й СПОДОБН А ВО ВреЛІА БЛАГО.

полУчное бани паки бы тіа , wctabachia гр^х^въ й ѵидежди нетл^ніА.
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Упражнение 4

Переведите предложения. Обратите внимание на метафорические 
выражения.

і

В качестве метафоры благодати употребляются слова миро и 
огонь1. Упоминание изливаемого на святого мира свидетельству
ет об его избранничестве. Миром как источником благодати могут 
называться Христос, Богородица, святые.

1. 1 > Л/Ѵѵро НЗЛІАННОС HA TtB'fe БЛГОДАТИ ПОМАЗА Т А  СцІСННОД^НСТВОВАТИ 

бѴЛІС ЦрТВІА НВНАГѴѴ, ВАСІЛТС БГ0АВЛ€НН€, БЛГО^АШС БЫВЪ, ВОНСЮ

Знаніа grvv вселенною ЙСПОЛННЛЪ есн1'. 2.  Пдстырски ПОМАЗАВШССА БЛГО- 

мсстіа мѵромъ, вгом^дрТи, тЁмъ IAKW СТИТбЛеЙ ВСН ПОЧТИМЪ ВАСЪ, БГОНОСЦЫ. 

3 . ІЯКѴУ МѴрОМЪ ПОМАЗАВШССА БЖІИ СТИТблТе, £Ж€ ВЪ СЛОВ'Ь Й Д'Ьл'Ь БЛГО. 

Ч6СТІА, сфсННОД'КйСТВ&ТС БЖССТВ0ННАА, свацкннТн: твм Ж € трц^ ВО бДННОМЪ 

СЬ’цКСТВ’Ъ П0€Т€ ВО ВСА В’ЬкН. 4. йОЗДСрЖАНІА рОСОЮ ПОГАСИЛА 6СН ПЛАМСНЬ

стрдстей<...>, огнсмь же кровен твойхь всю прелесть попалила есй 

й жених  ̂ слов  ̂ iakw ддръ прннеслл есй честное девство й довлественное 

стрддАніе... 5. НензнЬ’реннА огнемъ веціественнымъ іавнласа есй, мученице, 

ймкъ, огнь во т а  сердечный вжественныА лювве wpouiAuie.

Примечание: 1) И зли т о е  на тебя миро благодати помазало т ебя , чтобы  
ты служ ил и благовествовал Ц арст вие  Небесное , яв л ен н ы й  Богом В асилий;  
Христовым благоуханием ст ав , наполнил  вселенную благовонием знания  о Боге.

іі

В богослужебных песнопениях для именования Богородицы 
используется значительное количество слов. Здесь рассмотрены 
лишь некоторые из них.

1 В гимнографических текстах слово огнь может также обозначать источ
ник физических страданий: Отроцы ^рсйстш въ псцій попрдшд п л а м е н ь  дерзновении, 
Й ид рос*’ огнь прсложйшд, вопиюціс: БЛГОСЛОВСНЪ есй, гди кжс, во в^ки.
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Богоматерь может именоваться Горой на основании двух фраг
ментов Библии. В Книге пророка Аввакума [Авв. 3 ,3 ]  говорится, 
что Бог придет с юга из горы приосененныя чащи. Этот фрагмент 
дает возможность авторам богослужебных песнопений называть 
Богородицу Горою приосененныя чащи, так как через Нее в мир 
явился Бог. Этот фрагмент положен в основу 4-й песни канона 
(см. с. 200-201). Богородица также может называться Горой 
согласно Книге пророка Даниила [Дан. 2, 3 1 -3 4 ] .  Царь Навуходо
носор видел во сне гору, от которой без помощи рук отделился 
камень и сокрушил идола. Это видение христианская традиция 
понимает как прообраз Рождества Христова: Камень (Христос), 
отделившийся от Горы (Богородицы), сокрушил языческий мир. 
Этот сюжет дает возможность авторам богослужебных песнопе
ний называть Богородицу Горой или Горой несекомой.

Богородица соединила Небо и землю, Бога и Человека, поэто
му авторы богослужебных песнопений, опираясь на видение 
Иакова1 [Быт. 28, Ю -13],  называют ее Лествицей. На том же осно
вании Богоматерь называют Мостом к Дверью, ведущими в Цар
ство Небесное.

1 . Пр'йис'ЬнсннУю гбрУ, аввак^мъ прозрлше пречтУю твою о^трбвУ, Ч Т А А , 

т К м ъ  взы ваш с: С5 юга п р іи д е тъ  в гъ , и с т ы й  СЗ горы  п р ки с^ н ен н ы д  чацш .

2 . в ж е  w  д в ы  т в о е  р ж т в о  прорбкъ п р ед зр д , в о зп р о п о в ^ д а іш  вопіа : с л ^  

т в о и  оуслышАХ%? и oyboaxca, iakw СЗ юга й и з  горы  с т ы д  п р іш с Ь н с н н ы д  

пришелъ есй, хр тс . 3 . ^ И з ъ  горы  прѴѵис^ненныд, слове, пррбкъ, б д й н ы д  в ц ы , 

ХОТДЦІА ВОПЛОТИТИСД БГОВНДНІѴ о у см о тр и 1',  Й СО СТрАХОМЪ СЛАВОСЛОВДШе сйлУ

1 И аков видел лестницу, которая одним концом стояла на земле, а другим 
упиралась в небо.
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прОВИДА, БГОЗрНТ€ЛЬНІѴ АВВАкУмЪ, ЙЗШСЛЬ gCH, ВОПІАШе ТЕВ'Ё, БО СПДССНІС 

людей твонмъ, члв'Ьколювче. 7. Та велнчдемъ, вце, вопіюціе: ты есй горд, 

ГО нелже нензглдгблднніѵ ГОгкчссА кдмень, й врдтд адшва сокрОшй. 8. Кдмень 

нерОкосКчный ГО неИкбмьіА горы теве, дво, крдеОгбльный ГОсЬчесА xfT ®c?,i 

СОВОкОпНВЫЙ рдЗСТОАЦІААСА 8СТ8СТВД. 9. РлдОйСА, ДВСре ёдННД, 0ЮЖ€ СЛОВО 

пройде едино, верей и врдтд ддѵѵвд, влчце, ржтвбмъ твонмъ сокрОшнвшдА. 

10. Хрдмъ й дверь ёсй, палата й престол?, цревъ, дво всечестндл: ёюже 

йзвлвнтель мой, хрѵбсъ гдь, во тм'Ё спаціымъ ілвнса... 11. Та дверь 

непроходимою, й село невозд^лднное, й ковчега мдннО носацнй, й рУчкО, 

й св^ціникъ, й кддйльницО нбвеціественндпѵ оуглА, йменУемъ, чнстаа.

12. НдОченъ быв?, дхомъ пррбкъ, дверь т а  провйд ,̂ ёюже бгъ пройде вопло. 

ЦШМЬ, ШСТАВЛЬ ПАКИ ЗАПбЧАТЛнО, ПрбНСПОрОЧНАА. 1 3 . ПрОЙДб СКВОЗ^ ДВерь 

непрохбднОю, ЗАКлюченньіА оутрбвы твоел, прдвды елнце, чтаа...

1 4 . Л^СТВИЦА (АВНЛАСА ёсй ОБрАЗНІѴ ідкѵѵвО ГО землй къ в ы с о т Б  оутверж. 

деннАА, ёюже снйде влкл н б а  й землй, д а  то ю  пУт ь  прдвый п о к а а н іа  

покджетъ н а м ?., й къ чертбпѵмъ нвёсны мг возведете люди согр^шившыА.

1 5 . РадО йса, м осте, войстиннО преводАЙ в с ^ х 2 ® смерти кг животО  

поюціихг т а .  1 6 . РадО йса, м осте , преводАЙ сУцшхг ГО зем лй  на нео. 

1 7 . О рУ ж іе й пристдниціе твердое, й стЕнО  й кр еп о сть , < . . . >  тв о е , 

в го н ев^ сто , ймУціе п р е д а т е л ь с т в о ,  ГО в ^ д ъ  Й зб а в л а с м с а  в с ^ х 1 -

П римечание: 1) П рямой порядок слов: Пррокъ вговйднш оусмотрй йзъ горы npiwcL
НСННЫА, 6ДЙНЫА БЦ Ы , СЛОВС, Х $ТА Ц1А ВОПЛОТЙТНСА.

III
В богослужебных текстах паства может называться стадом, 

словесными овцами (священник — пастырем, т. е. пастухом); па
раллель между пастухом и проповедником проводится в Еванге
лии неоднократно [см.Ин. іо, і-іб]). Опираясь на слова Спасителя, 
сказанные апостолам: «Идите за Мною, и Я  сделаю вас ловцами 
человеков» [Мф. 4 ,1 9 ] ,  христиане могут называться рыбами или
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рыбами словесными. При этом часто говорится, что души пасомых 
улавливаются мрежейх.

1. ^Мѵромъ п о м а з а ш а  ѵѵстнвшсса, пдстырТе ідвнстсса людсмъ

БГОМ$ДрыМЪ, Й (AKW АГНЦЫ ЧНСТН ПОЖСршССА, ПринеСОСТеСА СЛОВУ НАЧЛЛО- 

ПАСТЫрЮ ПОЖСрШСМ&А 1AKW ОВЧАТН , МЧННЦЫ ВССХВАЛЬНІНЧ 2 . О в Ч А  6СМЬ 

словесндгш твоег\ѵ с т а д а , н къ тев^  прнв'кгАЮ пдстырю дбвромУ, ВЗЫЦ1Н

МеНС ЗАВЛ^ЖДШАГО, ЕЖЕ, Н ПОМИЛУЙ МА. 3. 2)ТвОНХ% СЛ€ЗЪ ИСТѴѴЧНИКИ В£3_

стрдстІА  воздіілдлг есн, преподобие, рдй нспорбчни>2), н м н о го о б н л с н ъ  плбдъ 

НЗНОСНШН, ПНТАА ДОЕрОД&ГСЛЬМИ Бжтвенное СТАДО. 4 . Днесь йгрдетъ н 

лнк^етъ в^рных% м н о ж е с тв о , мондхигвъ с т а д а , сціенннкѵѵвъ совбри... 5 . С т а д о

хртбво, ПрПЕНе, НАСТАВАЛА КХ СВ^тУ БГ0рАЗ^М1*А, ЕСЗБОЖІА ТЬМ^ СИГНАЛЬ 0СН. 

6. Прдвнло В^ры, Н ОврАЗЪ кротости, ВОЗДСрЖАША ОуЧНТСЛА ІАВН Т А  СТАДУ 

твоемУ іажс веціей нстннд... 7. Мрежею словесъ вжественныхъ рывы оуло. 

внвше словбСныА, с іа  принесли есте ндчатокх3» вгѴ ндшсмУ. 8 . 4)Б госодтКа н .  

ною смиреномУдрдгш нспрдвлсжА мрежею4) ненсчстное рывъ словесны^ 

множество вгоспЕшнѵѵ оуловлей, вгом^дрый ловче, досточ^дный алс£ іс, вгоко. 

вднною предстлтельствл твоег\ѵ оуднцею нзвлецы ны йзъ глУбокТа  эѵѵлъ 

МНОГИХ?. пУчйны.

Примечания: 1) М у ч е н и к и  всехвалън ы е , вы, освятпившись м и р о п о м а за 
нием , сделались паст ы рям и д ля  богомудрых людей и , подобно принесенным  
в жертву чист ы м а гнц а м , принесли  себя Слову (Х р и с т у ), Родоначальнику  
паст ырей , Который Сам Себя принес в ж ертву, к а к  овцу. 2) И ст о чн и ка м и  
т воих бесстраст ных сле з , ты, преподобный, непорочно ( т. е. без и зъ яна , 
совершенно) возделы вал рай  ( т. е. духовны й сад ). 3) Согласно Ветхому Завету, 
первые плоды, первые результаты труда приносились в дар Богу [ср. Исх. 23,19; 
Лев. 23, 10, 17; Числ. 15, 20-21; Втор. 26, 1-11].  4) Сотворенной Богом сетью  
смиренномудрого подвига.

1 Дьявол ловит человеческие души не мрежею, а сетью: Йки> оѵріннцы вс̂ х1 
влки, мрежею, б г о в н д ц ы ,  вдшнхъ л іл т в ъ  нзъ г л у б и н ы  прегрішенш нзвлецыте смиренною мою, 
обловленною сітьмн б іс о в с к н х ъ  козней...
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IV
В основе 7-й и 8-й песен канона (о каноне см. с. 200-201 ) лежит 

молитва еврейских отроков в печи огненной [Дан. з, 26-45] (этот фраг
мент включен в Хрестоматию, см. с. 176-179). Христианская тра
диция рассматривает это место Книги пророка Даниила как про
образ Богоматери, чье девство не было нарушено огнем Божества.

1. Вавѵлонскаа пеціь отроки не ѵѵпллй, ниже вжтвл огнь ді& рдстлй.

2. Ч^дл преестественнлгш росоддтельнАА йзѵѵврлзй пеціь оврлз*: 1}не ко 
ІАЖе ПрІАТ* ПАЛИТЬ ІОНЫА, 1AKW НИЖе ОГНЬ БЖССТВА двы, в* нюже вниде 

оутровйЧ т£м* восп'Ьвдюцк воспоем*: да влгословйт* твдрь ВСА Г ДА, й пре

возносить во вса в'Ьки. 3. Токи твоих* слезь, отче, оугдсйшд огненное 
пдленТс плотских* слАСтей, й вышд йсц'Ьленш росл в̂ рнѵѵ зов^ціым* всегдд 

Хрт& влгословен* есй, вже отец* наших*. 4. Отроки влгочестивыА в* пе_ 
цій ржтво Егородичо спсло есть: тогда оувѵѵ ѵѵврдз^шое, нын'к же д'вйствй’. 
емое. 5 . 2)Оутров  ̂неѵѵпдльн̂  ѵОврдз^ют* отроковицы, йже в* ветсЬм* ѵѵпа_ 

ласмТи юнѵшін, преестественнѵѵ рджддюці^ю, злпечлтл^ннйЧ 6. ІНкоже 
древле БлгочестйвыА трй отроки ѵѵросйл* есй в* плдмени хллдейсткм*, 
СВЕТЛЫМ* БЖТВА Огнем* Й НАС* ѵѵздрй, БЛГ0СЛ0В6Н* есй, ВЗЫВАЮЦ1ЫА, вже 

отец* НАШИХ*.
Примечания: 1) Ибо не опалил  ( огонь) отроков , которых п р и н я л , т а к  и огонь 

Божества не о п а л и л  Д е в ы , в Чью ут робу он во ш ел . 2) Н е о п а ль н ую  ут робу  
О т роковицы , К от орая , родив сверхъест ест венны м  образом , ост алась непо
рочна , прообразовали ю нош и , которые в древности были опаляем ы  огнем .

Упражнение 5

Запомните значение следующих церковнославянских слов и пере
ведите предложения.

і

йск&йти — испытать, познать, делать пробу.
гл̂ мЙтиса — 1) часто и много думать, размышлять; 2) насмехаться.
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йспрдвнтисА — устроиться, утвердиться; направиться. 
кадило — 1) воскурение ладана, благовоние; 2) каждение. 
лика — хор, хоровое пение, собрание.

1 . Й ск& нла ёсй сердце мое, п о сети л а  ёсй нбцню: йскОсйла м а  ёсй, й не 

іѵвр^тссА во MH'fe непрдвдА [Пс. іб, з] . 2 .  Не У ж есточите сердеца влш нха, 

іакѵѵ ва пропгКвАнін, по днй йскОшенІА ва пОстыни: вбньже йскОсншд м а

ОТЦЫ ВАШИ, ЙСК&НША МА, Й ВИД'ЬшА Д'ЬлА МОА [П с .9 4 ,8 -9 ] .  3 .  ГдИ, ИСкО.
сйла м а  ёсй , й позндла м а  ёсй [Пс. і 3 8 , і ] .  4. ИскОси м а ,  вж е, й оув^ж дь 

сердце мое: Й стаж н  ( и с п ы т а й )  м а  й рдзО м^й с т е з й  м о а : и вн ж дь, дціе

пУтЬ ЕеЗЗАКОНІА ВО МН'Ё, Й НАСТАВН МА НА пУтЬ В^чена [Пс. 138, 23-24].

5. И воздвнгбха рУц'к мой ка здпов'Ьдема твонма, гаже возлЮЕи'ха, й глОм.

ЛАХСА ВО ѴѴПрАВДАНІНХа ТВОЙха [Пс. 118, 48]. 6. ПОВ'ЁДАША MH'fe ЗАКОНО- 

прест^пннцы ГлОмлеНІА, НО не IAKW ЗАКОНа ТВОЙ, ГДИ [П с.118 ,85].  7. ГО$ТЬ 

ѵѵпрдвдАнін твонха врдзОмн мн, й поглОмлюса ва чОдес̂ х̂  твонха [ П с . і і8 ,  

27]. 8. W МнНі ГЛОМЛАХ̂ СА сЬдАЦІІН ВО ВрАТЁ^ Й W МН*Б ПОА$ ПІЮЦіТи 

віно [Пс. 68, і з ] .  9. Поман х̂ъ вга й возвеселнхсА, ПОГдОмЛАХСА, й малодУш. 

ствовАше д х̂* мой [Пс. 76, 4]. 10. Поман х̂ъ Д'Ьлд гдна: iakw поманО 

ГО начала чОдесА твоа , й поОчУса во вс^х* Д^^Х2 твонха, й ва начннанТ- 
иха твон'ха поглОмлюса [Пс.7б, і г - і з ] .  11. Тш спати (повергнуты) еыша 

и падоша: мы же востлхома й йспрдвнхомсА [П с.19 ,9] .  12. Да йспрдвнтсА

МОЛИТВА МОА IAKW КАДИЛО пред ТОБОЮ, ВОЗД^АНІе ptf$ МОеЮ, ЖерТВА 

вечернАА [Пс. і40, 2]. 13. всесожженіА тОчна вознес^ тевН; са кддйлома, 

й овны , вознес^ тев'Ё волы са козлы [ П с .6 5 ,15]. 14. Хвдлйте вга во стыха 

erw, < ...>  хв*лйте ёго ва тѵмплн^ й лйц'Ь, хвАлйте ёго во стрУнлха

И о р г д н ^ ...  [Пс. 150 ,1 ,4] .

II

держлвл — 1) сила, могущество, поддержка; 2) власть, господство; 
держдвиый — могущественный, мощный.
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гндти — 1) следовать, идти следом; 2) догонять, гнать, преследо
вать; 3) стараться, соблюдать. 

корысть — польза, выгода, добыча.
довольный — 1) способный, годный; 2) многочисленный, достаточный.

1 . вдинъ йм 'К ай везсмертіе й во CB'trrfe живый непристУпн'кмъ, егоже 

никтоже внд'Ьл* е сть  ГО человѣкъ, ниже вйд'Ьтн может*: емУжс ч т ь  й дер.

ЖАВД В'КчНДА [1 Тим. 6. 16]. 2 . И  СІАШ£ erw  IAKW СВ'Кт* Б̂ ДСТ*: розн в*

р̂ кдх* erw , й положи любовь дсрждвнК’ крепости сво£А [А в в .з ,4 ] .  3 . Дер. 

ЖАВД ГДЬ БОАЦІНХСА erw , Й ЗДВ’Е т *  erw  ІАВНТ* НМ* [Пс. 24, 14]. 4 . ДЙВСН* 

БГ* ВО СТЫХ* СВОИХ*: БГ* інлсв*, ТОН ДАСТ* сйл  ̂ й дсрждв  ̂ людсм* свойм* 

[Пс. 67,36]. 5 . Держдв  ̂мою к* тсб ^  сохрдню: iakw т ы ,  бж£, заступник* мой 

есй [Пс. 58,10].  6. ВоЗДАЮЦіТн мй SAAA ВОЗ БЛАГДА и>БОЛГА$ М А, ЗАН£ ГОНАХ* 

БЛАГОСТЫНЮ [Пс. 37, 21 ]. 7 . Т ы  ЖС, СО ЧЕЛОВ'Кчб БЖІИ, СИХ* Б’ЬгАЙ: ГОНИ Ж£ 

прдвд ,̂ влгочтіе, B’Eptf, любовь, терп^ніе, кротость [1  Тим. 6 , 1 1 ]. 8 . Пддох* 

же нд землю й слышдх* глас* глюці* мй: сдѵле, сдѵле, что ліа  гоннши; Лз* 

же ГОв'кцмх*: кто есй, гди; Рече же ко мн*6: дз* еемь інс* нлзшрей, егоже

ТЫ ГОННШИ [Деян.22, 7-8]. 9 .  ВоЗрДД^ЮСА ДЗ* W СЛОВЕСАХ* ТВОИХ*, IAKW WEp'fc. 
ТААЙ корысть МНОіѴ [Пс. 118,162].  1 0 . бгДА Ж£ Кр'ЁпЛ'кй 6Г\Ѵ НАШ£Д* ПОБ’Ь. 

д й т *  его, все Ор^жТ€ erw В03М£Т*, НА Н£Ж£ ОуПОВАІШ, Й КОрЫСТЬ grW рАЗ_ 

ДАСТ* [Лк. 11,22].  1 1 . По С£М* ВОСТД І^ДА ГДЛТЛСДНИН* ВО ДНЙ НДПИСАНІА 

й ГОвлече люди довіѵльны всл’ёд *  севе [Д еян .5 ,37].  1 2 . й озш ед*  же й пре. 

ломль хл'Ьб* й вк^шь, довольнш же бссКдовав* ддже до здрй, й takw йзы де 

[Деян. 20,11].  1 3 .  О іа  преддждь вѣрны м * челов^іоѵм*, йже довольнн вУд^г* 

Й ЙНЫХ* нд^чйти [2  Тим. 2, 2].

III
ЗсліЧ — растение, зелень.
злачный — изобилующий травами, имеющий хорошие пастбища; 

м'Ксто злачно означает хорошее пастбище, место, изобилующее
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т р а в а м и , и  не и м ее т  о т н о ш е н и я  к  р у с с к о м у  сл о во со ч етан и ю  
« з л а ч н о е  м е с т о » . 

йсповЕддніс (йсповЕддти) — 1) п р о с л а в л е н и е ;  2) о т к р ы т о е  п р и з н а н и е .

1. Йкѵѵ трдвд CKopw й'зсш^гъ (в ы со х н у т ), Й IAKW 5«ЛІ'€ ЗЛАКА CKopw 

©ПАДАТЬ [П с.36 ,2].  2. (Зерно гор^шимно) £ГДА ВсЕаИО Б^ДеТЪ, ВОЗрАСТДеТЪ, 

Й БЫВАСТЪ ВОлЕе ВС̂ Х2 зеліи [ М к .4 ,3 2 ] .  3. О въ  во вЕр&тъ ІАСТИ ВСА, 
А ИЗНЕМОГАЛИ 56ЛІА (ДА) ІАСТЪ [Рим. 14,2]. 4. ГдЬ ПАСЕТЪ Л\А, Й ННЧТОЖЕ ЛІА
лишить. Нд мЕст*Ь злачнЕ, tamw всели л\а: на водЕ покбйнЕ воспнтд ліа 

[Пс. 22,1 -2 ] .  5 . ОТа пол\ан^х*, й нзліахь на м а  д^шУ mow: iakw пройдУ ВЪ 
мЕсТО ССЛСНІА ДИВНА, ДАЖЕ ДО дбмУ БЖІА, ВО ГЛАСЕ рАДОВАНІА Й ЙСПОвЕдА. 

HI А, шУмА прАЗДнУюЦІАІЛѴ [П с .4 1 ,5 ] . 6. ПріИДЙтС, ВОЗрАД&МСА ГДСВИ, В0С_ 

кликишъ вгУ спснтслю нлшемУ: предвдрнмъ лице erw во йсповЕданТи, й во 

і|гдлмЕхь воскликнем^ емУ [Пс. 94 ,1—2]. 7. HIkw вен вози ідзыкъ бЕсове: гдь 

ЖЕ НЕБЕСА сотвори. ИспОвЕдАНіе Й КрДСОТА ПрСД ННМЪ, СТЫНА Й ВЕЛНКОЛ̂ ПІЕ 

ВО СТИлЕ erw [Пс. 95, 5 -6 ]. 8. ПОЙТЕ ГДЕВИ, ПрПБНІН 6Г\Ѵ, Й ИСПОВЕДАЙТЕ 

ПАЛІАТЬ СТЫНИ erw [Пс. 29, 5]. 9 . БеЗЗАКОНІЕ МОЕ ПОЗНАХ* Й гр^А MOErW

не покрыхъ, р х̂ь: йсповЕмъ нд л\а веззаконѴе мое гдеви: й ты ѵѵстлвилъ 

есй нечестѴе сердцд моегѵѵ [ П с. 3 1 , 5 ] .  10. БЕрУю, гди, й йсповЕдУю, IAKW ты 

есй войстиннУ хртбеь, сиг бга живаілѵ, прншедый въ міръ грѣшныл спасти, 

(9 ннхже первый ёемь аз%. 11. ИсповЕданѴе вЕры. 12. И пЕтн ТА ВО ЙСПО- 

вЕданТн сердечнЕмъ.

IV
хУдбжнпкг — у м е л е ц ,  м а с т е р .
Хрдмъ — 1) д о м ;  2 )  х р а м ,  ц е р к о в ь .  
грбвъ — п о г р е б а л ь н а я  п е щ е р а .
воскреснУги — 1) в с т а в а т ь ,  п о д н и м а т ь с я ;  2) я в и т ь с я  в  с и л е ;

3) п о с е т и т ь ,  п р е д с т а т ь .

1. ЙзвААНіе й сліАнТе (т . е. к а м е н н ы й  и  л и т о й  и д о л ), мерзость гдеви, 

дЕло р̂ къ х̂ Д°ЖННКА [Втор. 27,15].  2. бм^же (грддУ) художника й содЕтель
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БГЪ [Евр. 11,10].  3. fi* pfcktf BO erw Й МЫ Й СЛОВЕСА НАША, Й ВСАКІИ рдЗ^МЪ

й д'Клъ Художество [Прем. 7, 1 6 ]. 4. ХвАлйте Йліа гдне, хВАЛНТ£і рдвй,

ГДА, СТОАЦІІН ВО хрллл^к ГДНИ, ВО д ворах*  дом ^ БГА HAUierW [Пс. 134, 1-2].

5. (а) хрлмл TBoerw во іерлймъ тев’Б принесет* цдріе длры [пс .  67, зо].

6. Или не в*Есте, iakw тЬлесд ваш а хрллѵх жив^ціділи въ вас* стапѵ дха 

с£гь... [ 1  кор. 6 ,19].  7. Ср'Кте его мі$жъ н'КкТй ГО грддл, иже ймлше в’Ксы 

ГО л'Ктъ многих*, й вг рнз  ̂ не ѵѵвлдчдшесА, й во хрмѵЬ не ж иваш с, но

ВО ГрОБ^Х* [Лк. 8, 27]. 8 .  Я ціе БЫ ВИДАЛЬ ДОМ^ ВЛАДЫКА, В* К^Ю СТрДЖ^

тдть пріидет*, бд'Кл* oifBw бы й не бы да ль подкопати хрлмд своег\ѵ 

[мф. 24,43]. 9. Im w  н’Ксть во оуст^х* й'х* истины, сердце их* суетно, гров* 

ГОверСТЪ гортднь Й̂ *, АЗ^КИ СВОИМИ ЛЬЦІАхУ [Пс.5,10]. 10. И грови HX% 

жнлйціА йх% во в'Ёкъ, селенІА их* вг рода й род?., ндрекошд йменд свод 

на зелілдхъ [Пс. 48,12]. 11. Боскресъ інсъ ГО гроБА, ідкоже прорече. 12. Ты  

же, гди, во в'Ккъ превывдеши, й памать твоа въ родъ й родъ. Ты воскрсъ 

оуціедриши ciwha: iakw времд оуціедрити его, iakw прійде врелѵд [Пс. юі, 
13-14]. 13. Oerw рлди не воскреснуть нечестйвіи на с д̂ъ: ниже грѣшни. 

ЦЫ ВЪ СОВ Т̂Ъ првныхъ [Пс. 1,5]. 14. воскрнй, ГДИ, ГН'КвОМЪ твонмъ, возне. 

сйсА въ концах* врдгъ твоих*, й востАни, гди вже мои, повел'ёнТемъ, ймже 

ЗАПОВ'ЁДАЛЪ есй [Пс. 7,7]. 15. СтрДСТИ рДДН НИЦІИХЪ Й ВОЗДЫХДНІА оувогнхъ 

нын'Ь воскрнУ, глетъ гдь: положена во спнТе, не wbhhioca (буду дей

ствовать смело) w немъ [Пс.и.б]. 16. Да воскрнетъ вгъ, й рдсточдтсл 

врдзй erw, Й ДА Е'ЬжДТЪ ГО ЛИЦА 6Г\Ѵ НСНДВИДАЦіТи его [Пс.67,2].



ХРЕСТОМАТИЯ

I
В хрестоматию включены фрагменты из четиих (т. е. пред

назначенных для чтения) и богослужебных книг. Четьи тексты (вы 
познакомитесь с фрагментами Св. Писания и Минеями св. Димит
рия Ростовского) проще для понимания, чем литургическая поэ
зия. Самый простой раздел хрестоматии — Житие св. Герасима 
Иорданского из Миней св. Димитрия Ростовского. Язык этого па
мятника был на рубеже XVII и XVIII веков несколько упрощен.

Чтение фрагментов Св. Писания облегчает то, что при затруд
нениях можно пользоваться русскими переводами Св. Писания, 
в том числе и комментированными. Это избавляет нас от необхо
димости комментировать общеизвестные реалии, информацию 
о которых можно найти в любой популярной книге. Комментарии 
к текстам исходят из того, что учащиеся уже знакомы с Новым 
Заветом в русском переводе, а Ветхий Завет знают хотя бы на уров
не популярных пересказов, многочисленные издания которых 
вышли в последние годы.

II
С более серьезными трудностями предстоит столкнуться при 

чтении отрывков из богослужебных книг, т. е. книг, по которым 
читают и поют во время богослужения. Сначала несколько слов о 
самих богослужебных книгах. Мы привыкли к тому, что обычную 
книгу надо читать от начала до конца, с первой страницы до по
следней. Нам странно представить себе книгу, которую лучше чи
тать по кускам, взятым из разных частей, периодически обраща
ясь к другим книгам. Между тем богослужебные книги читаются 
именно так.
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Каждое церковное богослужение — вечерня (малая, великая, 
вседневная), повечерие (великое, малое), полунощница, утреня, 
часы (вседневные, царские, пасхальные, великопостные), Литур
гия (Иоанна Златоуста, Василия Великого, Преждеосвященных 
Даров) имеют постоянную и изменяющуюся части.

Неизменяемая часть каждого богослужения изложена в соот
ветствующих чинопоследованиях, которые содержатся в Часослове 
(и Псалтири следованной), а в первую очередь — в Служебнике, 
которым пользуются священники и диаконы1.

Дополнительные тексты, связанные с временем суток, содержатся 
также в Часослове (шроХоуіоѵ), основное содержание которого — 
часы, т. е. богослужения, связанные с разными частями суток. 
Служба первого часа обычно соединяется с утреней, третьего и ше
стого — с Литургией, девятого — с вечерней.

Изменяемые части богослужений, связанные с днем недели, 
содержатся в книге, называемой Октоих (бктштщх; — осьмоглас- 
ник). Эта книга названа так потому, что в ней богослужение на 
каждый день недели приводится для восьми различных напевов, 
или гласов2. Богослужение каждого дня недели посвящено опре
деленной теме. Так, понедельник посвящен бесплотным силам, 
т. е. Ангелам. Во вторник прославляется св. Иоанн Предтеча. 
Среда посвящена воспоминанию предательства Господа Иудой 
(поэтому среда — постный день). В четверг прославляются апос
толы и св. Николай Чудотворец. В пятницу вспоминается распятие 
Христа (поэтому пятница, как и среда, — день постный). В суббо
ту прославляются Богоматерь, мученики и все святые, и, наконец, 
воскресенье посвящено воспоминанию о Воскресении Христовом. 
Таким образом, Октоих содержит дополнения к Служебнику 
и Часослову на каждый из семи дней недели.

1 А рхиереи пользую тся особым Ч иновником  архиерейского богослужения  — 
это специальный служебник для соверш ения архиерейских служб с добавлением 
чинов поставления в чтеца, иподиакона, диакон а и свящ ен ни ка и др. — того, 
что мож ет соверш ать только архиерей .

2 Гласы — церковны е мелодии. Богослуж ение седмичного круга подчинено 
одному из восьми гласов. Т аким  образом составляю тся восьминедельны е гла- 
совые ц иклы , повторяю щ иеся в течение года несколько раз. Счет гласов н ачи 
нается со дня П асхи с первого гласа.
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Каждый день года посвящен воспоминанию об определенных 
событиях церковной истории или святых. Дополнительные тексты, 
связанные с днем года, содержатся в Служебных Минеях (цг|ѵ — 
месяц). Месячные Минеи — это 12 объемных томов. В каждом 
томе содержатся службы одного месяца. Если мы возьмем, напри
мер, майскую Минею, то на 11 мая найдем службу свв. Кириллу 
и Мефодию (даты в Минеях, как и во всех православных богослу
жебных книгах, приводятся по старому стилю1: 11 мая по старо
му стилю соответствует 24 мая по новому). Служба свв. Мефодию 
и Кириллу включает тропарь и кондак (они помещены на форза
це этого учебника), стихиры, канон (о них вы сможете прочитать 
в соответствующих разделах этой хрестоматии) и некоторые дру
гие тексты.

Самый главный христианский праздник — Пасха — праздну
ется всегда в воскресенье, но каждый год дата его меняется. День 
празднования Пасхи устанавливается путем относительно слож
ных вычислений и связан с датой первого полнолуния, наступа
ющего после весеннего равноденствия (правила вычисления 
даты дня Пасхи были установлены в 325 г. на Никейском собо: 
ре). Соответственно, не имеют фиксированной даты и начало пред
шествующего Пасхе Великого поста, и Пятидесятница (Троица), 
празднуемая через семь недель после Пасхи, и др. Праздники, 
дата которых зависит от дня Пасхи, называются пасхальным 
циклом или подвижными праздниками. Молитвы и песнопения 
пасхального цикла содержатся в Триодях (трийбюѵ). Постная 
Триодь охватывает период приготовления к Пасхе (недели подго
товительные к Великому посту, Великий пост и Страстная неде
ля), а Цветная Триодь содержит службы Пасхи и недель после 
Пасхи.

Во время богослужения читаются также фрагменты Ветхого 
и Нового Завета. Ветхозаветные чтения входят в Минеи и Триоди,

1 Русская Православная Церковь пользуется юлианским календарем (еги
петский календарь, реформированный в 46 г. до P. X. Юлием Цезарем), като
лики и протестанты Западной Европы — григорианским (введен в 1582 г. по 
инициативе папы Григория XIII). В России григорианский календарь (новый 
стиль) был введен в 1918 г. в качестве гражданского, в то время как календа
рем церковным остался юлианский.
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а читаемые во время богослужения фрагменты Нового Завета 
составляют особые книги — Служебное Евангелие и Служебный 
Апостол.

Существует специальная книга, содержащая правила составле
ния служб каждого дня. Она называется Типикон (тотпкбѵ) или 
Церковный устав. Для того чтобы пользоваться этой книгой, на
до обладать специальной подготовкой.

Итак, текст богослужения каждого дня составляется на основе 
нескольких книг. Именно этот текст, а не содержание каждой книги 
в отдельности следует рассматривать как нечто целостное. Непо
вторяющиеся части богослужений делают службу каждого дня 
уникальной. Тот, кто часто бывает в храме и понимает то, что чи
тается и поется, не может пожаловаться на однообразие. Многие 
молитвословия можно услышать только один раз в году, а многие 
сочетания их — лишь раз в жизни. Годовой круг богослужения 
повторяется один раз в 532 года.



СВЯЩЕННОЕ ПИСАНИЕ

Библия (РфАла — книги) включает две части: Ветхий Завет 
и Новый Завет.

В Е Т Х И Й  З А В Е Т

Ветхий Завет состоит из 50 книг, которые были написаны между 
XI в. до н. э. и I в. н. э.

В этих книгах содержится история еврейского народа от сотво
рения мира до начала нашей эры, а также древнейшее иудейское 
законодательство. Об этом говорится в Пятикнижии (Книга 
Бытия, Исход, Левит, Числа и Второзаконие), книгах Иисуса 
Навина, Царств, Судей, Руфь, Паралипоменон. Другие книги со
держат поэтические гимны, молитвы или поучения. Это Псалтирь, 
Песнь Песней, Екклесиаст, Притчи и другие книги. И наконец, 
пророческие книги — Книга Исаии, Иеремии, Осии, Авдия, Ав
вакума и др. Те книги Ветхого Завета, которые входили в канон 
древнего иудаизма, называются каноническими. Канонические 
книги были написаны на древнееврейском (отчасти арамейском) 
языке.

В Ветхий Завет входит также несколько книг, которые в иудей
ской традиции не рассматривались как священные, хотя читались 
и переписывались. Это 2-я и 3-я книги Ездры, Товит, Иудифь, 
Премудрость Соломона, Премудрость Иисуса, сына Сирахова, 
Послание Иеремии, Варух, Маккавейские. Эти книги дошли 
до нас на греческом или латинском языке и называются некано
ническими или второканоническими. Кроме того, есть несколько 
неканонических вставок в канонические книги Есфири, Псалтирь 
и пророка Даниила.

Перевод Ветхого Завета на греческий язык был сделан в ІІІ-ІІ вв. 
до н. э. и называется переводом семидесяти или Септуагинтой,
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так как, по преданию, над этим переводом трудились семьдесят 
иудейских книжников, которые для этой цели были специально 
приглашены в Александрию. Текст Септуагинты лежит в основе 
православной библейской традиции. Латинский перевод Библии — 
Вульгата, на который опирается католическая традиция, был 
сделан в IV в. н. э. блаженным Иеронимом. Наряду с каноничес
кими, в Вульгату включены и неканонические книги. Обстоя
тельства, при которых появился церковнославянский перевод 
Библии, вам уже известны, а на русский язык Библия была пере
ведена в середине XIX в. и издана в 1876 г.

Читая входящие в эту хрестоматию фрагменты, вы можете 
пользоваться различными комментариями, а в некоторых случа
ях и русским переводом Библии. Однако следует помнить, что рус
ский перевод Ветхого Завета сделан с древнееврейского языка, 
а церковнославянский — с древнегреческого, поэтому русский 
и церковнославянский тексты могут сильно различаться. Особенно 
сильно отличается от церковнославянского текст протестантских 
изданий, так как эти издания включают только канонические 
книги Ветхого Завета (об этом обычно сообщается на титульном 
листе).

В хрестоматию включены фрагменты Ветхого Завета, которые 
так или иначе связаны с Пасхой. В христианской традиции кни
ги Ветхого Завета воспринимаются через призму Нового, т. е. об
ращается внимание на те пророчества и указания, об исполнении 
которых рассказывается в Новом Завете.

Книга Исход (Исх. 12, 31—15, 13)

Исход — вторая книга Пятикнижия. Наше современное слово 
«Пятикнижие» является буквальным переводом греческого тсеѵ- 
t&tedxo<;, от яёѵте — «пять» и xe'oxoq — «том книги». По-еврейски 
пять первых книг Библии называются «Тора» («Закон»).

В Книге Исход рассказывается об освобождении евреев из еги
петского плена (это произошло примерно в 1230 г. до н. э.), их 
странствованиях в пустыне и установлении союза между Богом и 
еврейским народом. В приведенных фрагментах книги речь идет
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об уходе из Египта и ус
тановлении праздника 
Пасхи (евр. phesach — пе
реход, перемена места). 
Христианская традиция 
рассматривает спасение 
от рабства как прообраз 
искупления. Переход 
через море толкуется 
как прообраз крещения, 
поэтому в раннехристи
анские времена таинст
во крещения приурочи
валось к празднованию 
Пасхи. Песнь Моисея
«ПОНМЪ ГД6ВН...» [Исх. 15. 
1-19] положена в основу 
многих церковных пес
нопений.

Й призвд ф дрдит 

MWVCCA й ддріинд въ ноцій 

й реме ймъ: востдннте й С5и_ 

дите S3 людт мойхъ, й вы,
Исход

Гравюра из Библии X V II в.

й сы нове ій л е в ы : и д и т е  й п о сл уж и те  гд А  с гѴ  вд ш ем А , п к о ж с  глдгблете: t 

о в ц ы  й говадд ваша по н м ш е  й д и т е ,  в л д го сл овй те  ж с  й мене. И н & кд д ^  

ё гѵ п тА н е  л ю д ш  со тц ід н Т ем ъ  йзрйнйѴ и  й \ъ  w  зем л й : рекбш д во, iakw всі 

м ы  и зм рем ъ . Взашд же людТе м й $  свою  прежде в с к н с е н іА 1* т ’Е с т д  своегѵѵ 

Й ВВАЗДВШ е въ  р и зы , (в о зл о ж й ш д ) нд  рд м ы  СВОА. <...> В о з д в н гб ш д с А 2* ж  

сынове ін л е в ы  w  рдм ессы  въ  сокхѵлогъ до  ш е с т й  сѵотъ тысац іъ п^шнхъ м й  

ж ен , кром ’Ё  д о м о м д д ств д :  й п р иш ельц ы  м н б з и  й з ы д б ш д  съ  н и м и , й о в ц ы  

й вол ы , й с к б т и  м н б з и  s ’bAw. И йспекбш д  т Ё с т о ,  еж е й знеебш д  й з  ё гѵ п тд  

^ш пр 'кенбкн не кй сл ы 3), не в ски сб ш д  во: ибо й з г н д ш д  й х ь  ё п гп т А н е , й н 

в о зм о гб ш д  п о м е д л и тн , ниж е врд ш н д  с о тв о р н ш д  ссб'Ё нд п У т ь . < ...>  И бысті



въ день онъ, йзведе гдь сыны інлевы w земли ёгѵпетскІА съ силою йх&. 
<...> Бга же вожддше нхь, въ день4' oyBw столпбмъ облачными, покдздти 
имъ п^ть, нбціію же столпбмъ огненными, свЕтнти нмъ. И не ѵискУдЕ 
стблпъ облачный во дни и стблпъ огненный нбціію пред всЕмн людьми. 

<...> И возвЕціено бысть цдрю ёгѵпетскомУ, iakw бЕжаша людТе, и преврд. 
тиса5) сердце фдрдѵѵново и рдвижъ erw нд люди, и рекбшд: что сіе сотво. 
рн о̂мъ, СопУстйвше сыны інлевы, дд не рАвбтдютъ нлмъ; бпрдже оуво фд. 

рдит колесницы своа, и вса люди свод соврд съ собою: И П0АТЪ6) шесть 
cum. колесница нзврднныхъ, и вса кони егѵпетскіА, й трТстдты над всЕмн. 
<...> И флрлит прнБлнждшеСА. ВоззрЕвше же сынове інлевы очймд, вйдЕ. 

шд: и се, ёгѵптлне іѵполчЙшдса вслЕдъ нх%: й оувоАШАСА sEaw, и возо. 
пйшд сынове інлевы ко гдУ й рекбшд ка mwvccio: 7)зд ёже не быти гровіѵмъ 
во егѵпті7», йзвелъ есй ндсъ оумертвйти в% пУстыни: что сіе сотворнлъ есй 
ндмъ, йзведъ ндсъ йз ёгѵптд; Не сей ли влше гллгблъ, ёгбже рекбхомъ 
къ тсбЕ во etwrfe, глдгблюціе: wctabh насъ, дд  рдвбтдемъ ervnTAHWM%: 
л̂ чше бо БАше ндмь рлвбтлти ervnTAHWM%T нежели оумрети въ пУстынн 
сей. Рече же мигѵсей кг людемъ: дерздйте, стойте, й зрите спнТе ёже 
S3 гдд, ёже сотворить ндмъ днесь: ймже бо оврдзомъ вйдЕсте ёгѵптАнь 
днесь, 8)не приложите ктомУ вндЕтн й)(ъ въ вЕчное времА8): 9)гдь повбретъ 
по вдсъ9), вы же оумблкннте. И рече гдь къ Mwvceto: что вопісшн ко мнЕ; 
рцы сыніѵмъ ійлевымъ, й дд пйѴешествЙотъ, ты же возмн жезлъ твой й 
простри р̂ кУ твою нд море, й рдстбргнн ё: й дд внйдУтъ сынове інлевы по_ 
средЕ мбрА по с̂ х̂ - И се, дзъ ѵѵжесточУ сердце фдрдѵѵново й всЕх% ёгѵптАнъ, 
й внйдУть вслЕдъ йх%, 10>й прослдвлюсА въ фдрдѵунЕ10* й во всемъ вбннст. 

вЕ erw, й въ колесннцдх% й въ кбнехь erw. И оувЕдлтъ вен ёгѵптАне, iakw 

азъ ёемь гдь, ёгдд прослдвлАЮСА въ фдрдѵѵнЕ й въ колееннцдхг Й ВЪ кбнех% 
erw. ВзатсаП) же дгглъ бжій ходай пред полкбмъ сынижъ ійлевых% й пбйде
СОЗАДИ HX%, В З А Т С А  же Й СТОЛПЪ ОБЛАЧНЫЙ W ЛИЦА Й^Ь Й СТА СОЗАДЙ Й'хЪ.

И вниде посредЕ12» полка ёгѵпетскд й посредЕ12» полка сынижг інлевых& й 
ста : й б ы сть  т ь м а  й мрдкъ, й прінде нбціь, й не см Е сн ш дса др^гъ съ др^гомъ
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ВО ВСЮ НОЦІЬ. Прострс ЖЕ MWVCEH р^кУ НА МОрС, Й ВОЗГНА13* ГДЬ МОрЕ В'КтрОМЪ 

ЮЖНЫМЪ СИЛЬНЫМИ ВСЮ НОЦІЬ, й сотвори море с̂ шУ, й рдзст&пйсА ВОДА. 

И внндбшд сынове іилевы посреди мбрл по й вода ймъ с т Ьна бы с ть

ѴѴДЕСН^Ю Й С т Ь н А  ѵОш^ЮЮ. ПОГНДША ЖЕ 6ГѴПТАНЕ Й ВНИДОША ВСЛ'КдЪ Й'хЪ, Й 

ВСАКЪ КОНЬ фдрЛѴѴНОВЪ, Й КОЛеСНИЦЫ, Й ВСАДНИКИ ПОСрЕД’Ё  МОрА. Б ы С Т Ь  ЖС

14)въ  с т р л ж У  о утренню ю 14’ , й воззр'Е гд ь  на полкъ е гѵ п е т ск ій  въ  с то л п ’Ё  

о г н е н н 'Ь м ъ  й о в л д ч н 'Ь м ъ ,  й с м А т е  полкъ бгѵпетскТй . И с в а з д  о с и  колес, 

ниц ъ  н хъ , й в сд А ш е  йхъ  съ н & к д е ю 15): й рскбш д ё гѵ п т А н с :  б'Ьжимъ ГО лица

ІнЛЕВА, ГДЬ БО ПОБОрАЕТЪ 16)П0 НН)(Ъ НА 6ГѴПТАНЫ16). И рСЧС ГДЬ КЪ МѴѴѴСЕЮ! 

простри р^кУ ТВОЮ НА море, Й ДА СОВОкУпЙтСА ВОДА, Й ДА ПОКрЫЕТЪ ёгѴПТА- 

НЫ, колесницы ЖЕ Й ВСАДНИКИ. ПрОСТрЕ ЖЕ МѴѴѴСЕЙ р^кУ НА МОрС, Й ОуетрОНСА 

ВОДА КО ДНЮ17) НА М^СТО: еГѴПТАНЕ ЖЕ Б'ЬжАША ПОД ВОДОЮ, Й ЙСТрАСЕ ГДЬ 

еГѴПТАНЫ ПОСрЕД'Ё МОрА. И ѴѴБрДТИВШИСА ВОДА ПОКрЬІ К0Л6СННЦЫ Й ВСАДНИ

КИ й всю силУ18) фдрдіѵновУ, ВШЕДШИ ВСЛ'ЁДЪ ЙХЪ ВЪ МОрЕ, Й НЕ WCTA ГО НИХЪ 

НИ едйнъ. СЫНОВЕ ЖЕ іилевы  прОИДОША ПО С ^  ПОСрСД’Ё МОрл: ВОДА ЖЕ ЙМЪ 

с т Ьна (БЫСТЬ) ѴѴДЕСнУю Й с т Ьна ІѴШ̂ ЮЮ. И ЙЗБАВИ ГДЬ ШЛА ВЪ ДЕНЬ ОНЪ 

ИЗ рУкЙ еГѴПЕТСКІА: Й ВИД'ЬшА СЫНОВЕ Ійлевы еГѴПТАНЪ Йзмсршихъ при крдй 

мбрл. < ...>  Т огда восп'Ь мѵѵѵсей й сынове ійлевы  п ^сн ь  сТю гдсви, й рскбшд 

глдгблюціе: П онмъ гдсви, славнѵѵ бо прослдвиСА: кона й всадника ввсржс въ 

морс. Помоціникъ й покровитель БЫСТЬ МН'Ё во спніс: сей МОЙ БГЪ, й про. 

СЛДВЛЮ его: БГЪ о ц д  моегѵи, Й ВОЗНЕС  ̂ его. Г дь СОКрУшААЙ врднн, ГДЬ ИЛІА 

емУ, колесницы фдрдѵѵновы й сйлУ erw  ввсржс ВЪ морс, ЙЗБрдННЫА ВСАДНИ

КИ ТріСТАТЫ потопй ВЪ черм н^м ъ мори. ПУЧИНОЮ покры йхъ: ПОГрАЗОША во 

ГлУб ИН'Ё IAKW кдмень: ДССНИЦД ТВОА, ГДИ, прОСЛДВИСА ВЪ кр еп о сти , ДССНАА 

ТВОА рУкД, ГДИ, СОКрУшЙ врдгй, Й мнбж еством ъ СЛАВЫ ТВОСА стерлъ есй СО- 

протнвныхъ, ПОСЛДЛЪ есй ГН'КвЪ ТВОЙ, ПОАДС A IAKW СТСБЛіе, Й Д^ХОМЪ ІдрОС- 

ТИ ТВОЕА рдзстУпйсА вода: іѵгУс т Еш а19) iakw с т Ь н д  воды , шгУстКшд19) 

й віѵлны посрсд'Ё м брл. Рсч'е врдгъ: 20)гндвъ постйгнУ 20), рдзд'клю  коры сть, 

21)йспблню д^шУ мою 21), оувно мечемъ м ойм ъ, гоепбдетвовдти  ви д еть  рУкд

МОА. ПОСЛДЛЪ есй ДХА ТВОЕГО, ПОКры А МОрЕ, ПОГрАЗОША IAKW ОЛОВО ВЪ ВОД’Ё
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З'Кльн'Ьн. Кто ПОДОБСНЪ ТСС'Ё ВЪ БОЗтКхь22)» ГДН, кто подобснъ ТСБ'В; про. 
СЛАВЛСНЪ ВО СТЫХ ,̂ ДИВСНЪ въ слав'Ь, твордн ч*д«сл. Простсрлъ ёсн десниц*1 
СВОЮ, пожрс А ЗСМЛА. НдСТАВНЛЪ 6CH ПРАВДОЮ ТВОЕЮ ЛЮДИ ТВОА СІА, ИЖС 

нзбдвнлъ ёсн: оутКшилъ ёсн кр'Кпостйо твоею [и привел] во Окйтсль, стУю 

твою.
П рим ечания: 1) вскисания;  2) д ви н ули сь; 3) т. е. лепеш ки  из невскисш его 

теста; 4) днем ; 5) обратилось; 6) аорист глагола п о а т н ;  7) разве не было гробов 
в Е гипт е;  8) никогда больше вам  не придет ся видет ь их;  9) Господь будет  сра
ж аться за  вас; 10) и покаж у сла ву  М ою  на фараоне; 11) д ви нулся ;  12) между;
13) гнал; 14) т. е. утром; 15) с трудом; 16) за н и х  прот ив египт ян; 17) к  началу  
дня; 18) т. е. войско; 19) загуст ели;  20) преследуя наст игну;  21) насы т ит ся  
душ а моя; 22) подумайте, почему слово когъ здесь написано без титла.

Книга пророка Даниила (Дан. 3 , 1—5 9 )
Этот фрагмент Книги пророка Даниила рассказывает об эпохе 

гонений на иудейскую религию и насаждения язычества (II в. до 
н. э.). Предлагаемый отрывок читается во время богослужения 
в субботу перед Пасхой (этот день называется Великая Суббота) 
как пророчество о торжестве Господа над силами, Ему противо
стоящими. Стихи Дан. 3, 24-91 в еврейском тексте книги отсут
ствуют, причем если в канонической части имена трех еврейских 
отроков, отказавшихся поклоняться языческому идолу, даются 
в халдейском варианте — Седрах, Мисах, Авденаго, то в некано
нической части те же самые имена приводятся в еврейском вари
анте — Анания, Мисаил и Азария. Неканонические части Книги 
пророка Даниила отсутствуют в тех изданиях русской Библии, 
в которые включены только канонические книги.

...НдВ̂ ОДОНОСОрЪ цдрь сотвори 1)тгКдО ЗЛАТО1*, ВЫСОТА ёг\Ѵ ЛАКТТн ШЕС

ТИ ДССАТН, и широтд ёгѵи лдктін шсстй: и постдви ё на пблн дснр'Ь во стрдн'Е 

вдвѵлѵѵнстЬн. <...> И пропов'ёдннкъ вопіашс со кр^постТю2*: ВДМЪ глдгблст. 
СА, ндрбди, людТс, плшенд, ідзыцы: въ оньже чдсъ дціс оуслышнтс глдсъ 

тр&ы, свнрѣлн ЖЕ И гУслИ, САМВѴКН ЖС И і|гдлтнрн, Й СОГЛДСІА, И ВСАКАГѴѴ 

рОДА М&ТКШСКД, ПАДАЮЦ1С ПОКЛДНАНТССА TT&ltf ЗЛАТОМ*”, 6ЖС ПОСТДВИ НАВ*’_ 
ходонбеоръ цдрь. И НЖС АЦІС НС ПДДЪ ПОКЛОНИТСА, въ тон чдсъ вверженъ
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Три отрока в печи вавилонской 
С гравюры X V II в .

Е^детъ ВЪ ПСЦІЬ ОГНШЪ ГОрАЦіУю. Й БЫСТЬ 6ГДЛ оуслышдшд людіе глдсъ 

трУвы, свнрѣлн Ж€ й гУслн, СДЛѴВІГКН Ж€ и ^длтнрн Н СОГЛДСІА, Н ВСАКДГѴѴ 

рбдд мУсікшскд, ПДДДЮЦіе ВСИ ЛЮДІ'ет ПЛШСНД, ІАЗЫЦЫ, ПОКЛДНДхУса тЕлУ ЗАД. 
ТОМУ, ёже ПОСТДВИ ндвуходонбеоръ цдрь. Тогдд прнступншд ЛОШС ХААДСЙСТІИ, 

н ѵѵболгдшд іУдеевъ, ѵЗвЕцідвше рЕшд ндвУходонбсорУ цдревн: цлрю, во вЕкн 

живи. Ты, цдрю, 3)положнлъ есн повелЕніе3*, дд всакъ человЕкъ, нже аціс 

оуслышнтъ глдсг трУвы, свнрѣлн же н г е̂лн, сдмвѵкн же и і^длтйрн, и со.

ГЛДСІА, Н ВСАКДГѴѴ рОДД МУСІКІНСКД, 4)Н не ПДДЪ ПОКЛОННТСА4' тЕлУ злдтбмУ,

вверженъ видеть въ пеціь огнемъ гордціУю. О^ть оуво м^жіе ійдее, нхже по. 

стдвнлъ ёсн ндд дЕлы стрдны вдвѵлѵунскіа, седрдхь, місдх% й двдендгѵѵ, нже 

не посл^шдшд здповЕдн твоел, цлрю, н вог\ѵл\ъ5) твоймъ не сл^ждтъ, й тЕлУ

177



ЗлдтбмУ, еже постдвилъ есй, нс покланаютса. Тогда ндвУходонбсоръ въ йрос. 

тн н гн'Ьв'к реме привести седрдхд, мѴсдхл и двдендгѵѵ. И приведши быша 

пред цдрл. И ГОв'Ьцм нАвУходоносоръ й реме ймъ: 6)дціе вонстиннУ6*, седрдхъ, 

мТсдхъ й двдендгѵѵ, богѵѵмъ моймъ не сложите й тКлУ злдтбмУ, еже по. 

стдвнхъ, не поклднАетесА; Нын'Ь оуво дціе ёсте готбви, да ёгдд оуслышнте 

глдсъ трйвы, свирѣли же й г с̂ли, сдмвѵкн же й ^длтйри И СОГЛАСІА, 

й всакдгѵѵ рбдд мУсѴкшскд, пддше ПОКЛОНИТеСА тЬлУ ЗЛАТОМ̂ , еже СОТВО- 

рйхъ: дціе же не поклонитесА, въ тон мдсъ ввержени ведете въ пеціь огнемъ 

горАціУю: й кто есть вгъ, иже йзметъ вы йз рУкй моса; И ГОв'Ьцкхшд сед. 

рдхъ, мТсдхъ й двдендгѵи, глдгблюціе цдрю ндвУходонбсорУ: не трев'Ь71 ндмъ 

w глагол'Ь семъ ГОв'Ьцмтн тев^. бсть во вгъ ндшъ на нбс'Кхъ, ём^же мы 

сл^жнмъ, снленъ8) йзатн насъ ГО пеціи огнемъ горАцііА й ГО ptf$ твоею 

Йзбавити ндсъ, цдрю. 9)Яціе ЛИ НН9), ВЕДОМО ДА видеть тев'Е, цдрю, IAKW 

вогѵѵмъ твоймъ не сл^жнмъ й тКлУ злдтбмУ, 6Ж£ постдвилъ ёсй, не клана. 

емсА. Тогда ндвУходонбсоръ йсполниса ідрости, й зрдкъ лица ёгѵѵ йзм'Ьниса 

на седрдхд, мѴсаха й двдендгѵи, й реме: рдзжжите пеціь седмернцею, дбндеже 

до конца рдзгорйтсА. И мУжёмъ 10>сйльнымъ кр^постію101 реме: wkobabuic сед. 

рдхд, мТсаха й двдендгѵи, вверзнте въ пеціь огнемъ горлціУю. Тогда м^жіе

ОНІН WKOBAHH БЫША СЪ ГАЦ1АМИ СВОИМИ Й ПОКрЫВАЛЫ, Й СДПОГМИ Й СО ОД6ЖДА.

ми своими, й ввержени быша посред'Ё пеціиИ) огнемъ горАЦЛА. Понеже глд. 

гблъ цдревъ превозмбже, й псціь рдзжженд бысть прензлишше12): й мУжей 

оныхъ, йже ввергошА седрдхд, місаха й двдендгѵи, оувй плдмень огненный. 

И мУжТс тш трТе, седрдхъ, місдхъ й двдендгѵѵ, пддбшд посред  ̂пеціи огнемъ

ГОрАЦІІА WKOBAHH Й ПОСрвД’Ё ПЛАМене П0ЮЦІ€13) БГА Й БЛГОСЛОВАЦіе

ГДА. И СТАВЪ СЪ НИМИ АЗДрТд14) ПОМОЛИСА СИЦ€ Й ГОверЗЪ ОуСТА СВОА посред'Е
огнА реме: влгвенъ ёсй, гди, вже отёцъ ндшнхъ, хвально й прославлено ил\а 

твое во в'Ьки. <...> И 15)не престдшд ввергшіи йхъ слУгй цдрёвы, жг^ціе15) 

пеціь ндфтОтОЮ й смолою, й йзгревьми й хврдстТемъ. И рдзлнвдшеСА плдмень 

над пеціію нд лдктій метыредеСАТь д ав ать , й ѵѵвыде, й пожже, йхже ѵѵвр̂ те
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ОкрсСТЪ ПСЦІН ХЛЛДСЙСКІА. ЙггЛЪ же гдень 16)снйде кУпнш съ сУціими СО дздрі'- 
СЮ16) ВЪ ПСЦІЬ И WTpACC ПЛАМеНЬ огненным W ПСЦІН Н сотвори 17)Ср£ДНС£ 

пецш iakw д̂ х% росы шОмаціь17*: и не прикоснУсА НХ% СЗнюдъ ОГНЬ Й Н€ 
WCKOpEH, ниже стйкй имъ. Тогда ТІН тріе JAKW 6ДННЫЛ\Н оусты П0АХ 1̂8) 

И СЛДГОСЛОВЛАХ̂  и СЛДВЛАХ̂  БГА ВЪ ПСЦіЙ, ГЛАГОЛЮЦІС: БЛГВСНЪ ёсй, гдн, 
БЖС отёцъ НАШИТЬ, Й ПреП'КтЫЙ Й ПрСВОЗНОСИМЫЙ ВО В'Ьки, Й БЛГВСНО ИМА

славы твоса стбе, й преп'Ктое й превозносимое во в'Ёкн. Блгвенъ ёсй во 
Хрдм'Ь стыа славы твосА, й преп'Ётый й превозносимый во в'Ьки. Блгвенъ 
ёсй, видай Бездн ы , сЬдай на хср&ім^х^ й преп'Ктый й превозносимый 
во в^кн. Блгвенъ ёсй нд пртбл'Ь славы цртвіА твоегѵѵ, й преп^тый й превоз
носимый во в'Ёкн. Блгвенъ ёсй нд тверди некесн^й, й преп'Ётый й превозно
симый во в'Ккн. Блдгословнте, вса д'Ьла гдна, гдд, пойте й превозносите ёго 
во в'Ккн. Блгословнте, дгглн гдни, гдд, пойте й превозносите ёго во в'Кки. 
Блдгословнте, невесд, гдд, пойте й превозносите ёго во в'Ёкн.

П р и м е ч а н и я : 1) т. е. идола; 2) сильно , громко; 3) дал повеление; 4) (е сли )  
не упадет  и не поклонит ся;  5) подумайте, почему здесь написано когѵѵмъ, 
а не бгѵ ѵ м ъ ; 6) правда л и  что; 7) нет  нужды; 8) ( О н ) способен; 9) если же того 
и не будет; 10) т. е. самым сильны м; 11) в печь; 12) очень сильно; 13) воспевая; 
14) далее следует текст, которы й отсутствует в еврейской Библии, и имена 
читаю тся в другом варианте: А зария вместо А вденаго, М исаил вместо М исах 
и А нания вместо С едрах; 15) не перест авали ... разж игат ь;  16) д ля  перевода 
следует и зм ен и ть  п орядок  слов: снйде съ ейцжмн кйпни’ со лзлркю; 17) посередине  
печи к а к  бы ш ум ящ и й  влаж ны й вет ер; 18) им перф ект глагола ггЬ'ти.

Книга пророка Ионы (Иона 1, 1—2, 11)

Спасение Ионы из чрева кита символизирует власть Бога над жиз
нью и смертью. Первые христиане часто изображали Иону на сте
нах катакомб, видя в нем прообраз смерти и воскресения Христа, 
Который говорил: икоже бо бНі iwha во чрев’Ь кйтов’Ь три дни й три нбціы: 
t a k w  вУдетъ й снъ члв'Кчешй въ сердцы земли три дни й три нбціы [Мер. 12,40].

Бысть СЛОВО ГДНС КО IWH'fe СЫнО ДМДтОтШнО, г л а :  востдни, й  й д й  ВЪ HI. 

неѵію грддъ вслнкін й  пропов&кдь ВЪ НСМЪ, IAKW В З Ы Д С  вопль з л о б ы  e r w  ко
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МН*Ё. Й ВОСТА IWHA, 6ЖС Б*ЬжАТН В г  тОгДрСІСЪ W лица гд н а : и сниде во ІОППІЮ 

Й ѴУВрЕтС КОрАБЛЬ Йд^ЦІЬ В г  ^A jK IC l, Й ДАДС НАШ Ъ1* свой, й внйде вонь п лы ти  

СЪ НИМИ ВЪ тОгАрСКЪ W ЛИЦА ГДНА. Й гд ь  воздвиж е в Е т р г  ВСЛІН нд мори, 

н БЫСТЬ Б^рА ВСЛИКАА ВЪ МОрИ, Й КОрАБЛЬ бЕдСТВОВАШС 6ЖС СОКрУшИТИСА. 

И  ОуБОАШДСА КОрДБСЛЬННЦЫ, Й ВОЗОПНША КІНЖДО ІЯ  БОгУ CB06M&, Й 2)ЙЗМС.

тднѴе сотворншд C0C^W B1 2), нже вг кордвли, ВЪ морс, 6ЖС ѴУБЛСГМНТИСА СЗ 

ННХ%: IWHA Ж€ СНИДС ВО ДНО КОрАБЛА, Й СПАШС Т&, Й ХрАПЛАШС. Й  пріидс кг 

НСмУ КОрМЧТЙ, Й реме емУ: ЧТО ТЫ ХрАПЛСШН; ВОСТАНИ й моли бга твоего, IAKW 

да спсетг ны вгг, дд не погнвнемъ. Й  реч'е кшждо ко йскрсннсмУ своемУ: прТ_ 

идите, вержимг3> жрёвІА й оурдзУмЕемг, когѵи рдди есть зло сіс нд ндег; 

Й мстнУшд жревіА, й пдд'с жревіи на іѵѵнУ. Й рЕшд кг нем& возвести ндмг, 

коги> рддн сіе зло нд ндег, й что твое дЕлднТс есть, й ѵЗк д̂У грлдеши, й 

kamw ндешн, й w коса страны, й w кшхг людіи ёсн ты ; Й  реч'е кг нимг: 

рдвг гдень бсмь дзг й гдд бга НБНАГО азг чтУ, иже сотвори море й C^llltf. 

Й  оувоАШАСА м^жіе стрдхомъ великимг, й рЕшд кг немУ: что сТ'с сотворила 

ёсн; Здне рдзУмЕшд м^жіе, iakw СЗ лица гдна вЕждше, iakw возвести нмг. 

Й  рЕшд кг немУ: 4)чтб тевЕ сотворимг, й оутолитсА море w ндсг4); Здн'е 

море восхожддше й 5>воздвиздшс пдче волненіе5). Й  реч'е кг нимг iwha: воз- 

мнте м а  й вверзнте вг море, й оутолнтсл море w вдег: понеже позна^ аз%, 

iakw мене рддн волненіе сТ'с великое нд вы есть. Й  нУждах&а6) мУжТе воз- 

врдтитнсА кг земли, й не можд\У, iakw море восхожддше й воздвизашсса 

пдче на ннхг. Й  возопнша кг гдеви, й рЕшд: ннкдкоже, гдн, дд не погивнемг 

дйии рддн человЕкд cerw, й не даждь нд ндег крове првдныл: здн'е ты , гдн, 

іакоже восхотЕлг, сотворилг ёсн. Й  взашд іѵѵнУ й ввергбшд ёго вг море, 

й престд море w волнснТа свосгѵѵ. Й  оувоАШАСА м^жТе стрдхомг великимг 

гдд, й 7)пожрбшд жертвУ7 > гдеви, й помолншаса молитвами. Й  повелЕ гдь 

кнтУ велйкомУ пожрети іѵонУ. Й вЕ iwha во чревЕ кйтов*Ь три дни й три 

нѵуцін. Й помолЙса iwha ко гдУ вгУ своемУ w чревд кйтовд й реч'е: возопнхг 

вг скорей моей ко гдУ вгУ моемУ, й оуслышд лѵа: йз чревд адова вопль мой, 

оуслышдлг ёсн глдег мой. (Звсрглг лѵа ёсн во глубины сердцд морскділѵ,
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й р'Екн ШБЫДОША м а : б са  вы соты  т б о а  й вшлны ТВОА НА МН'Ё прсндбшА. 

<...> ВоЗЛІАСА НА МА БОДА ДО дОшН МОСА, БСЗДНА ШБЫДС МА ПОСЛ'КдНАА, 

П0нрс8) ГЛАВА МОА ВЪ рАЗСѣлННЫ ГОрЪ, СННДОХ% ВЪ ЗСЛІЛЮ, 6АЖС ВСрбЙ 6А ЗА_ 

КЛСПН В'ЁчнТн: Н ДА ВЗЫДСТЪ ИЗ ЙСТЛ'ЁнТа  жнвбтъ МОН КЪ ТСБ’Ё, ГДН БЖС 

МОЙ. внСГДА СКОНЧАВАТНСА СЗ МСН6 Д^ШН МОСЙ, ГДА ПОЛѴАнУ̂ Ь, Й ДА ПріНДСТЪ 

КЪ ТСБ^ МОЛИТВА МОА КО ХР<^ СТОмО ТВОСМ .̂ 9>ХрАНАЦІІН С^бТНАА Й 

ЛѴѴЖНАА9' МАТЬ СВОЮ ѴѴСТАВНША. ІІЗЪ ЖС СО ГЛАСОМЪ ХБАЛСНІА Й ЙСПОВ'ЁДА- 

НІА пожр  ̂ТСБ1! ,  6ЛНКА WS'blJIAXb, ВОЗДАМ* ТСБ^ ВО СПНІС МОС ГДСВН. И ПО- 

ВСЛ'Е гдь, китови, н йзвсржс iwhO на сУшО.

П рим ечания: 1) плату; 2) т. е. выбросили сосуды (в море); 3) метнем , ки
нем; 4) что сделать с тобой, чтобы нам успокоить море; 5) волнение усилива
лось; 6) пытались; 7) принесли жертву; 8) погрузилась; 9) т. е. те, кто чтит 
лож н ы х богов.

Псалтирь

Название этой книги заимствовано из греческой Библии 
(\|/аЛ,тпріоѵ — струнный музыкальный инструмент, под звуки кото
рого в ветхозаветные времена исполнялись многие богослужебные 
песнопения). По-еврейски эта книга называется «Сефар техилим», 
т. е. «Книги хвалений».

Начало использования псалмов в христианском богослужении 
относится к временам апостолов, о чем свидетельствуют апостоль
ские послания [1 Кор. 14, 26; Еф. 5, 19; Кол. 3,16]. Многие христианские 
богослужебные песнопения были составлены на основе Псалтири 
и включают в себя фрагменты псалмов.

Псалтирь читается в храме ежедневно и полностью прочитыва
ется в течение недели, а в дни Великого поста, когда тема покая
ния достигает наибольшего напряжения, Псалтирь прочитывается 
дважды в течение одной недели.

Псалтирь была переведена на церковнославянский язык с гре
ческого, а на русский — с еврейского. Русский текст Псалтири 
сильно отличается от славянского.
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Ц арь Д авид 
Гравюра из Псалтири 1645 г.

Церковное предание связывает происхождение Псалтири с име
нем царя Давида (подробнее о царе Давиде см.: і - з ц а р . ,  і Пар. 10 - 29 ). 
Одни псалмы написаны самим Давидом (в их число входит и псалом
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50-й), другие посвящены Давиду или исполнялись в его присут
ствии.

50-й псалом входит в состав многих церковных служб, так 
как очень ярко изображает состояние кающегося грешника и то 
чувство смирения, с которым молящийся обращается к Богу.

Нумерация части псалмов в церковнославянской, греческой 
и большей части изданий русской Библии отличается от нумера
ции их в еврейской и латинской Библии. Совпадают номера псалмов 
с 1 по 8 и со 148 по 150, в то время как с 10 по 147 псалом номера 
сдвинуты на единицу, т. е. в еврейской Библии 50-й псалом имеет 
номер 51. 151-й псалом в еврейской Библии отсутствует.

^ алолѵъ н.

ПомилУй ма, вже, по велнц'Ьй млти твоей, й по мнбжествУ ціедрбтъ1* 
твонхк W4TH БСЗЗАкбнТе мое. Нанпачс ѵимый ма ГО бсззаконТа моегѵи й ГО 
гр'кх* МОСГІѴ W4TH МА. Шкѵѵ БСЗЗАкбнѴе мое АЗЪ ЗНАЮ, Й МОЙ предо
мною есть вынУ. Т сб'Ё единому согр'кшнхъ й лУкавос пред тобою сотвори^,
2)ПК\Ѵ ДА ѴѴПрАВДНШНСА ВО СЛОВеС^ ТВ0НХ% й ПОБ'кдНШН, ВНСГДА сУднтн 
ТН2). Ое БО, ВЪ БСЗЗАКОНТНХЪ ЗАЧАТЬ есмь, Й ВО rp'fec'bx* роди МА MATH МОА. 
Ос БО, ИСТИНУ ВОЗЛЮБНЛЪ ёсй, 3>Б€ЗВѣСТНАА Й ТАЙНАА ПрСМрОСТН ТВОСА ПВНЛЪ
мн ёсн3>. ОЭкропншн ма ѵссіѵпомъ, й ѵѵчнціУса: шмыешн ма, й пдче сн^га 
оув'ЬлюсА. Ол̂ хУ моемУ даси радость й всселТс, возрддУютсл kwcth 
смнрённыА4'. ОЭвратн лице твое ГО грѣхъ монхъ й вса бсззакіѵнТа моа ѵучтн. 
Оердце чисто сознждн во мн7!, вже, й д ^  правъ wbhobh во оутрбв’Ь моей. 
Не ГОвержн мене ГО лица твоегѵи й дха твоегѵѵ стагѵу не ГОнмн ГО мене. £оз_ 
даждь5) мн радость, спссніа твоегѵи й дхомъ влчннмъ оутвердн ма. НаУчУ
БСЗЗАКШННЫА П^ѴбМЪ ТВОИМЪ, Й НСЧССТНВТН КЪ TeB'fe WBpATATCA. ИЗБАВН

ма ГО кровей6*, вже, вже спссніа моегѵѵ: 7)возрддУетсА азыкъ мой прдвд'к 
твоей7*. Гди, оустн*68) мой ГОвсрзешн, й оуста9) моа возв’кстАтъ хвалУ твою. 
Mkw аціс вы восхотЬлъ ёсй жертвы, далъ выхъ оувѵѵ: 10)всесожжёніА не 
блговолнши10). Жертва бгУ д̂ х% сокрУшенъ: сердце сокрУшенно й смиренно вгъ 
не оуничижнтъ. Оувлжн, гди, блговолснТсмъ твоймъ ciwha, й да созиждУгса
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стЁны іерлнмскТд: П)тогдд блговолиши жертвО прлвды11', В03Н0ШСНІС Й ВС€- 

сож€гд6мда12): тогда возлождтъ нд олтдрь твои тельцы.

П рим ечания: 1) здесь: сочувст вие , сост радание; 2) т а к  что Ты  воздаш ь  
по заслугам  в сло ва х  Т во и х  и одержишь вер х , когда будеш ь судит ь; 3) ибо Ты  
я ви л  м не сокровенное и т аинст венное в прем удрост и Твоей; 4) слово смиренны* 
является  переводом греческого п ричастия тета7сеіѵа)(іеѵа от глагола «униж ать, 
см ирять». В русском переводе Б иблии  это место переведено с еврейского: 
кост и, Тобою сокруш енны е ; 5) подай; 6) от убийст ва; псалм опевец Д авид 
раскаивается в том, что он повинен в смерти У рии (об этом рассказы вается  
в 2 Цар. 11,1-17); 7) во схва ли т  я зы к  мой правду Твою; 8) соответствует грече
скому — губы; 9) соответствует греческому отоца — рот , уст а; 10) но Ты  
не хочешь всесожжения; 11) тогда благоугодна Тебе будет праведная ж ертва; 
12) всесож ж ение.

новый ЗАВЕТ

Книги Нового Завета были созданы в I—II вв. н. э. Они дошли до 
нас на греческом языке. Основной частью Нового Завета является 
Евангелие (ейаууёАдоѵ — благая весть), состоящее из четырех час
тей-книг, авторы каждой из которых — ученики и последователи 
Христа: апостолы Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Помимо этого, 
в Новый Завет входят книги: Деяния апостолов, в которой рас
сказывается о ближайших учениках Христа; Послания апосто
лов, т. е. сочинения по разным вопросам христианского вероуче
ния в форме писем; Откровение Иоанна Богослова (Апокалипсис), 
в котором символически изображается конец света.

На русский язык Новый Завет был переведен с греческого, 
и русский текст Нового Завета ближе церковнославянскому, чем 
русский текст Ветхого Завета, который переведен с древнееврей
ского. Поэтому в трудных случаях вы можете обращаться к рус
скому переводу.

В хрестоматию включены фрагменты Евангелий, которые 
охватывают промежуток времени от Тайной вечери до Воскресе
ния Христова. Повествование скомпоновано из текстов четырех 
евангелистов.
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Т а й н а я  в е ч е р я

[Мф. 26, 17-29]: Въ ПЕрвЫЙ ЖЕ ДЕНЬ ШПрЕснОЧНЫЙ1* ПрНСтУпНША ОЧНИЦЫ

ко іисУ, глАголюціЕ ёмУ: 2)гд*Ё х^Ц^ши оуготбвдЕмъ тй исти пасх^2'; О н ъ

ЖЕ рЕЧЕГ ИДИТЕ ВО грддъ КО сЗнСИцЕ Й рцЫТЕ бмУ: ОуЧТЕЛЬ ГЛЕТЬ: ВрЕМА 

МОЕ БЛИЗ есть: оу ТЕБ6 сотворю ПАСХ̂  со оучннки МОИМИ. И СОТВОрНША 0XfH_ 
НИЦЫ, ПКОЖЕ ПОВЕлЕ ЙМЪ ІиСЪ, Й ОуГОтбвАШД ПАСХ̂ - ЙЕЧЕрУ ЖЕ БЫВшУ, В03- 
ЛЕЖАШЕ СО ОбЕмАНАДЕСАТЕ ОуЧНИКОМА. И ІАД̂ ЦІЫМЪ ЙМЪ, рЕЧЕ! АМИНЬ ГЛЮ 

ВАМЪ, IAKW бДННЪ W ВАСЪ ПрЕДАСТЬ МА. И СКОрБАЦІЕ Е̂лѴѴ, HA4AUIA ГЛАГОЛАТИ

ёмУ 3)бдйнъ кшждо йх%3): 6А* азъ ёсмь, гдн; О н ъ  же ѵовЕціавъ рЕчс: wmo_ 

чйвый со мною въ солило р к̂У, той лѵа прЕДАСтъ. Снъ оукѵѵ члвЕческій Йдеть, 

іакоже есть писано w  немъ: гбрЕ же человЕкУ томУ, ймже снъ члвЕческіи прс_ 

дастса: доврб БЫ было ёмУ, аціе не бы роднлсА человЕкъ тон. © вЕціавъ

ЖЕ І̂ ДА ПрСДААЙ его, рЕЧЕІ £ДА АЗЪ 6СМЬ, jtABBi; ГлА 6мУ: ТЫ рЕКЛЪ 6СИ. 

Шд^ЦіЫМЪ ЖЕ ЙМЪ, ПріЕМЬ ІИСЪ ХЛ̂ Б7*1 Й БЛГВИВЪ ПрЕЛОМН, Й ДА АШЕ ОуЧНН.

kwmx, й рсчс: прѴимнтЕ, іаднте: сіе есть тЕло мое. И прісмь чдшУ, й хвалУ

ВОЗДАВЬ, ДАДЕ НМЪ, ГЛА: ПШТЕ W НЕА ВСИ: CIA БО есть кровь МОА, НОВА- 

rw з а вЕ т а , іаже з а  мнѵѵп а  йзливаема во w ctabaehVe грЕхѵѵвь. Глю ЖЕ

ВАМЪ, IAKW НЕ НМАМЪ ПИТН WHblVfe W СЕГѴѴ ПЛОДА ЛОЗНАПѴ, ДО ДНЕ ТОГѴѴ, 

ёгДА ё Пію СЪ ВАМИ НОВО ВО ЦрТВІН ОЦА МОЕГѴѴ.

П рим ечания: 1) во время празднования П асхи в течение семи дней нельзя 
было есть квасной, т. е. дрож ж евой , хлеб: ѵупрісноки іадитс ссдмь днш [Исх. 13, 7]; 
2) где хочеш ь , чтобы мы пригот овили  д ля  Тебя п а сха льны й  уж ин  (о п асхаль
ном уж ине см. Исх. 12, 43-50); 3) каж дый из н и х .

Г е ф с и м а н с к и й  с а д

[Мф. 26,36-44]: Тогда прТйдЕ съ ними іисъ вг весь, ндрицАЕмУю ге^си. 

манТа, й гла оучникиімъ: сЕдите тУ, дондеже ШЕДЪ ПОМОЛЮСА TAMW. 
И ПОЕМЬ ПЕТрА Й ОБА СЫНА ЗЕВЕДЕІѴВА, НАЧАТЬ СКОрвЕтИ Й ТЙКИТИ. ТОГДА 

ГЛА Ймъ Інсъ: ПрНСкбрБНА есть ДША МОА ДО СМЕрТИ1*: ПОЖДИТЕ ЗдЕ Й БДИТЕ
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Обычно символом евангелиста Марка является лев, 
но на некоторых древних иконах и фресках его символом может быть орел.



СО МНОЮ. Й ПрСШСДЪ MAAW, 2)пдде нд лнцы своемъ2), моласа й гла: очс  мой, 

дціс возможно есть, дд мимондетъ СЗ мене чаша сіа: обачс не пкожс дзъ

ХОЦ1̂ ? НО ІДКОЖС ТЫ. И ПрНШСДЪ КО ОірННКѴѴМЪ, Н WBp^Te йх% СПАЦІИХЪ, н гад

пстрбвн: takw  ли не возмогбстс едйндгѵи часа побд'Ети  со мною; Бдите 

и молитесА, дд не внидете въ напасть: дУх& оукѵѵ вбдръ, плоть жс немоці. 

НА. Пдки сторицею шедъ помолиса, гла: о чс  мой, аціс не мбжетъ сіа чаша 

мнмоитн О мене, дціс не пТю 6А, бУди вола тв о а . И пришедъ ѵивр т̂е нхъ

ПАКИ СПАЦІНХ%: 3)Б*ЕсТА БО ЙМЪ ОЧИ ОГГАГО’ГКН'Ь3). И WCTABAb H\b, ШСДЪ

пдки, помолиса третйцею, тбжде слово рекъ.

[Лк. 22, 43-44]: ШВНСА ЖС бМ  ̂ АГГЛЪ СЪ НБСС, Оукр'ЬпЛАА 0ГО. И БЫВЪ

въ пбдвиз'к, прил^жн'ке молашсса: бысть же пбтъ erw iakw капли крове

КАПЛЮЦ1ЫА НА ЗСМЛЮ.

[Мф. 26 , 45-46]: Тогда прінде ко оучннкіѵмъ своймъ, й гла нмъ: спите 

прочес й почивАнтс: се, прнвлнжисА чдсъ, й снъ члв ч̂ескѴй преддстСА 

въ рУкн гр'ёшннкшвъ. Востдннте, ндемъ: се, прнвлнжнсА прсддАЙ лѵа.

П римечания: 1) очень, сильно; 2) пал ниц; 3) пот ому что очи и х  отяж елели.

Поцелуй Иуды

[Лк. 22, 47-50]: 6ці€ ЖС 6М̂  ГЛЮЦІ̂ , СС, НДрОДЪ, Й НДрНЦАСМЫН ІУдЛ, бДИНЪ

ѵЗ окоюнддесАте, йдашс пред ними, й приступи ко іисовн ц’Ьловдти его. 

ОТе бо б*6 зндменТе ддлъ нмъ: ёгбже дціс ловж ,̂ той есть. Ійсъ жс реч'е ём& 

іУдо, лобзанТсмъ ли снд члв'Кческдго преддеши; Внд'Ьвше же, йже б^х  ̂ съ 

ннмъ, бывасмос, р^шд ём :̂ гдн, дціс оуддримъ ножемъ; Й оуддрн бДИНЪ Н'ЁкУЙ 

55 нн̂ ъ дрхТсрсовд рдБд, й оур^зд ем  ̂ Щ9 деенбе.

[Мф. 26 ,52-56]: Тогда гла ём  ̂іисъ: возврдтй нбжъ твой въ м^сто ёгѵѵ:

ВСЙ БО ПріСМШТн НОЖЪ НОЖСМЪ ПОГИБНУТЬ. Или МННТСА тй, IAKW НС могё НЫН'Ь 

оумолйти оцд моего, й прсдстАвнтъ мй вацішс нежс ДВАНДДССАТС легсѵОнд 

дгглъ; X)K akw oifso сбУдЪѴса писанТа , iakw takw  подобастъ бы ти1*; £ъ той 

чдсъ реч'е іисъ нлрбдюмъ: iakw на рдзБОйннкд ли йзыдбете со орУжіемъ
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й дрскбльми іати м а ; 2)по в с а  д н й 2) при вдсъ сЕ д Е хъ  °Ѵ4^ въ Церкви, и 

не ідстс мене. Се же все б ы с т ь , д а  сб д̂ т̂ с а  п н с а н іа  пррбческдА. Т огда  

оучннцы вен ѵѵстдвльше его бЕжАША.

П рим ечания: 1) ка к  же сбудут ся п и са н и я , ведь все это долж но произойт и;
2) все время.

Суд синедриона

[Мк. 14, 53- 65]: Й ВеДОША ІЙСА КО Арх'йреЮ: Й СННДОШДСА КЪ нем^ вей Apx'l-

ерее1* й кнйжннцы й стдрцы. <...> flpxi'cpce же й весь сбнмъ йсклх^ на іиса 
свидетельства, да оумертвАТЪ его: й не ѵѵврЕтдх .̂ Мнбзн во лжесвидЕтель. 

ствовах^ на него, й 2)рдвнА свидетельства2' не в а ^  И нЕцыи востдвше 

лжесвнд^тельствовАХ^ на него, глАгблюціе: iakw мы слышахомъ его глюцід, 

iakw азъ рдзорю церковь т о  р&отворен^ю й трсмй денмн йн  ̂нерукотворен^ 

созижд^. Й  нн ta k w  рдвно вЕ свид^тЕльство йхх. Й  воставъ дрхТсрсй ПО- 
средЕ, вопроси інсд, глагола: 3)не С5вЕціаваеши лн ничесіѵжс;3) что сш на т а  
свидЕтельствЙотъ; О н ъ  жс молчашс й ннчтбже ГОвЕціавашс. Паки дрх’к - 

рей вопроси его й глагола ём& ты  лн ёсй хртбеъ, снъ блгвсннаічѵ; іисъ же 

рече: азъ еелль: й 4)оузритс сна члвЕческаго чудесною сЕдаціа сйлы5) й грл. 

Д̂ ЦІА СО ОБЛАКН НЕБЕСНЫМИ41. Лрх'йрЕЙ ЖЕ рАСТСрЗАВЪ рЙЗЫ СВОД, ГЛАГОЛА:

что ёцй: трЕБ е̂мъ свидетелей; Олышдсте х^л& что вамъ мннтса; Они же

ВСН WĈVHUIA его БЫТН ПОВИННА СМСрТИ. Й НАЧАША нЕцЫИ ПЛЮВАТН НАНЬ, Й
прнкрывАти лице ёгѵѵ, й мУчити ёгб, й глАгблАти ёл$: прорцы6). Й СЛ̂ГЙ по 

ЛАННТОМА ёгб ВІАХ .̂

П рим ечания: 1) первосвящ енники;  2) дост ат очны х свидет ельст в;  3) поче
м у ничего не отвечаешь? 4) Иисус ссы лается на видение пророка Д ан ии ла [Дан. 
7, 13] и 109-й псалом: РіЧІ ГДЬ ГД€ВН ЛІОСЛіЙ С'ЬдЙ ШД€СН̂Ю М€не, ДОНД€Ж€ полож  ̂врлгй ТВОА 
подножк нога твойх^ [Пс. 109, 1 ]; 5) т. е. Бога Отца; 6) повелительное наклонение 
глагола прорсцін.
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Суд Пилата

[Ин. 18, 28-40]: БедбшА Ж€ ІИСА 55 КАІдфы ВЪ npeTWpb1*. Б Е  Ж€ Сутро:

й 2)тіи не внндбшд въ иретѵиръ, да не шсквернлтсА, но да іадатъ пасхУ2). 

Йзыде же иТлдть къ нймъ вбнъ н реч'е: к̂ ю рЕчь (винУ) приносите на члвЕка 

сего; ©вЕціаша й рЕиіА ёмУ: лціе не вы (быль) сей элодЕй, не выхомъ предА. 

ли его тевЕ. Рече же ймъ пілать: понмнте его вы, й по законУ ваішмУ 3)сУ. 

дйте ёмУ3). РЕша же ёмУ іУдее: ндмъ не достбитъ оувйти ннкогбже: да слово 

ійсово св^детсА, еже реч'е, 4)назнам€нУа, коею смертію хотлше оумрети4). 

Внйде оуво паки пілать в% иретѵѵръ й пригласи інса й реч'е ёмУ: ты ли ёсн 

црь іУдейскъ; СЭвЕціа ёмУ ійсъ: w севЕ5) ли ты сіе глдгблеши, или йнім тевЕ 

рекбшд w мнЕ; СЭвЕцм пілатъ: ёдл *3  ̂жндовинъ ёсмь; рбдъ6) твои й лрхТ. 

ерее предАША та  мнЕ: что ёсн сотворнлъ; ©вЕціа іись: цртво мое нЕсть 

$  мірд cerw: дціе С5 мірд cerw выло вы цртво мое, слУгй мои (oifBw) подви. 

3алиса вышА, да не предднъ выхъ быль іУдешмъ: нынЕ же цртво мое нЕсть 

ШсюдУ. Рече же ёмУ пілатъ: оуво црь ли ёсн ты; ©вЕціа іись: ты гллгбле. 

ШН, IAKW црь ёсмь АЗЪ. ІІЗЪ НА С’і€ рОДНХСА, Й НА СТС ИрІИДОХ̂  ВЬ МірЪ, 

да свидетельствую йстинУ: (й) всакъ, иже ёсть w истины, посл^шдетъ гласа 

моегѵѵ. Глагола ёмУ пілатъ: что ёсть истина; Й ci'e рекь, паки йзыде 

ко іУдешмъ й глагола ймъ: дзъ ни ёдйныА вины шврЪгдю в% немъ. всть же 

ОБЫЧАЙ ВАМЪ, ДА ёдИНАГО ВАМЪ МпУціУ НА ПАС^ Х°Ц1{Т£ ЛИ cifBO, (ДА) С5пУ_ 

ціУ вдмъ црл іУдейскд; Возопншд же паки вси, глдгблюціе: не сего, но 

вдраввУ. БЕ же вдрдввА рдзвбйннкъ.

Примечания: 1) смертный приговор должен был утвердить римский проку
ратор; 2) находиться в доме язычника перед вкушением пасхальной трапезы 
считалось осквернением; 3) с у д и т е  Е г о ;  4) п р е д с к а з ы в а я , к а к о ю  с м е р т ь ю  

у м р е т ;  5) о т  с е б я ;  6) н а р о д .
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Крестные страдания и смерть

[Ин. 19,1-38]: Тогда оуво пілатъ полть ійса и в̂й (его)1’. Й вбннн сплстшс 

в'кнецъ w терніА, возложиша ём^ на глав^, н въ рйзУ БАгрднО ѵувлскоша 

его, Н ГЛАГОЛАХ̂ : рАДйИСА, ц і̂о і д̂ейскіи: й бТа$  ёго по ланнтома. Йзыдс 

оуво пдки вбнъ пТлатъ н глагола ймъ: СС, НЗВОЖД  ̂ёго ВАМЪ ВОНЪ, ДА рдз^- 

М&ТС, 1AKW ВЪ НСМЪ НН ёдННЫА ВННЫ ШБр’ЬтАЮ. Изыдс жс вбнъ ІИСЪ, НОСА 

тсрнбвенъ В'кнсцъ Й ВАГрАНК* рнз .̂ Й  ГЛАГОЛА ймъ: СС, члвНгкъ. вгдд же ВНД’к. 

ша ёго АрхТсрсб н слОгн, возопЙша глаголюціс: рдспнн, рдспнн ёго. Глагола 

НМЪ пілдтъ: ПОНМНТС ёго ВЫ н рАСПННТС, АЗЪ БО НС ШБр'ЬтАЮ въ нсмъ внны. 

©В^ЦІАША ем і Ііідеб* МЫ ЗАКОНЪ НМАМЫ, Н ПО ЗАКОН# НАШСМ  ̂ДОЛЖСНЪ 6СТЬ 

оумретн, 2)iakw севе сна бж іа сотворн2>. вгдл оуво СЛЫША ПІЛАТЪ СІС СЛОВО, 

пдчс оувоАСА, н внндс въ претѵѵръ пдки, н глагола ійсови: ѵСкУд̂  ёсн ты ; 

Ійсъ жс СЗв’Кта нс дад'с ём̂ . Глагола жс ём^ пТлатъ: мн'К лн3) не глешн;

НС В'КсИ ЛИ, IAKW ВЛАСТЬ НМАМЪ рдСПАТН Т А  H ВЛАСТЬ НМАМЪ П&ТНТН Т А ; 

(Ьв^ЦІА Ійсъ: НС НМАШН ВЛАСТИ НН ёдИНЫА НА MH^4), АЦІС НС БЫ ТН ДАНО

свыше: сегѵѵ рддн преддвый м а  тсбНі вблТй гр^х1 ймдть. (а) ссгѵѵ йекдше 

ПІЛАТЪ пУстЙтН ёго. І д̂се жс ВОПІАХ̂ , глаголюціс: АЦІС сего п^стншн, н'Ксн 
др)5гъ кссдрсвъ: всакъ, йже цдрл севе творить, протйвнтсА кссдрю. ПІЛАТЪ 

ОуБО СЛЫШАВЪ СІС СЛОВО, НЗВСДС ВОНЪ ІЙСА И С'Ёде нд с^дйцін, НД М'ЬстЬ ГЛА. 

гблемЪіъ ліАОСтриггбнъ, ёврейскн же гавва^а. Б'Е жс 5)патокъ пдсц'Ь5*, чдсъ 

жс iakw шсстый. Й глагола і д̂ешмъ: ее, црь вдшъ. Они же вопіа^ возмн, 

возмн, рдспнн ёго. Глагола нмъ пТлатъ: црл лн вдшего рдспн̂ ; ©в^ціаша 

дрхТерсе: не нмамы цлрл, tokmw кесдрА. Тогда оуво преддде ёго нмъ, 
да рдспнетсА. Посмше же ійсд н ведбшд. Й носа кртъ свой, йзыдс нд гла. 

гблсмое лбвнос м^сто, еже глаголстса ёврейскн голгоаа, йд'Кжс пропАшд ёго 
н съ нймъ йнд два 6)скздУ и сіодУ6), посреди же інсд. Ндпнсд жс н тітлд

ПІЛДТЪ Н ПОЛОЖИ НА кртБ. В'Е ЖС НАПНСАНО: ІНСЪ НАЗѴѴрАНННЪ, црь ІУдеЙСКІН.

Oerw же тітлд мнбзн чтбшд w і^дёй, iakw блнзъ б’В м'Ксто грддд, нд'Кже 

пропАшд інсд: н б'Ь напнсано ёврейскн, гречески, римски. Глагола^ оуво
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Обычно символом евангелиста Иоанна является орел, 
но на некоторых древних иконах и фресках его символом может быть лев.



пТлдтѴ Apx'i'epee іУдейстіи: не пиши: црь і&дейскі'й: но iakw самъ рснс: црь ёсмь 

&дейскТй. СЭвЕціа пТлдтъ: еже писах^ писахъ- Воини же, ёгдд проплшА ійса, 

прІАША рйзы erw и сотворйшд четыри части, коем^ждо воинѴ ЧАСТЬ, И x'l. 

tw h k : бЕ же хітшнъ нешвенъ, 7)свыше йсткднъ весь7'. РЕша же къ севЕ: 

не предеремъ erw, но метнемъ жрёвІА w немъ, ком  ̂видеть: да сб^дстса пи. 

САніе, глдголюцке: 8)рАЗдЕлйшл ризы моа севЕ й w іматкмЕ моей метдшд 

жрёвТл8'. Воини оуво сіа сотворйшА. О тоа$  же при кртЕ іисовЕ МТИ erw 

й сестрд мтре erw, мдрід клеѵѵповд й мдріА магдалина. іисъ же видЕвъ мтрь 

й оучникд стоаціа, ёгоже лювлАше, гла мтри своей: ЖСНО, СЕ, СЬІНЪ твой. 

Потомъ гла оучник̂ : се, мти твоа. И 55 тог\ѵ часа поать ю оучнйкъ 9)во своа

СИ9'. ПоСЕМЪ вЕдЫЙ ІИСЪ, IAKW ВСА ОуЖЕ СОВЕрШНШАСА, ДА СБ^ДЕТСА ПНСАНІЕ,

гла: жажд^. Соседь же стоаіш полнь о ц т а : 10)онй же йсполнивше г̂ в̂  о ц т а  

Й НА трость вонзше, ПрндЕшА КО OyCTWMb erw10'. вгдд же ПрІАТЪ ОЦЕТЬ 

іисъ, рече: совершйшдсА. И преклонь глдв ,̂ П)предАд'Е дх%П). Ійдее же, понеже 

ПАТОКЪ вЕ, 12'ДА не WCTAHfcVb НА крестЕ тЕлЕСА12' въ с б̂бштѴ, вЕ во 

ВЕЛНКЪ ДЕНЬ ТОА С&ВІѴТЫ, МОЛНША ПІЛАТА, 13)ДА прЕВІЮТЪ ГѴѴЛЕНИ13' Й^ Й

возмйтъ. ПрТидошА же вонни, й первом  ̂ оувш превйшд гѵѵлени, й др^гомУ 

рдспАтомУ съ нймъ. На ійса14) же прншедше, iakw видЕша его оуже оумершд, 

не прЕвйшд ём^ голеній, но ёдйнъ ГО bwhh% копіемъ реврд ём^ проводе, Й ABIE 

Йзыде кровь й вода. И вйдЕвый свидЕтельствовд, й истинно есть сви

детельство erw, й ТОЙ вЕсТЬ, IAKW ИСТИНУ ГЛАГОЛЕТЬ, ДА ВЫ вЕр^ Йм€Т€. 

15)Быша бо сіа, да св^детсА писАніе: кость не сокр^шйтсА ГО негѵу. И пдки 

другое писАніе глдголетъ: воззреть нань, егоже проводошА15'.

[Лк. 23, 32-47]: ВеДА^ Ж€ Й ИНА ДВА ЗЛОДѢа СЪ НИМЪ ОуВИТИ. Й ёгДА 

ПріИДОША НА мЕстО, НДриЦАСМОе ЛОБНОЕ, T& рдСПАША 6ГО Й ЗЛОдЕа, ОВАГО 

oifBw шдесн^ю, а др̂ гАго wuitfioio. Ійса же глаіш: оче, ГОп&тй ймъ: не вЕдатъ 

бо что творАть. РаздЕлаюціс же ризы erw, метАХ  ̂жрёвІА. Й  стоа$  людТе 

зрАціе. РУгах^са же й кнази16' съ ними, глАголюціе: Йньіа спсе, да спсеть
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и севе, дцк той есть хртбсъ вжіи йзврАнный. 17)Р г̂ах с̂а же ём^7' й вбини, 

пристЪпАЮцк й оцетъ придЕюцк ём ,̂ й глагола^: аціс ты есй црь і^дейскъ, 

СПСИСА САМЪ. БЕ же Й НАПНСАНіе НАПИСАНО НАД нймъ пнемены 18'ёллннекими 

й римскими18' й еврейскими: сей есть црь &дейскъ. бдннъ же 55 швѣшеною 

злодѣю х^лАше его, глагола: аціс ты ёсй хртбсъ, спсй севе й наіо. © вЕ . 

ціавъ же др г̂ш преціАше ём ,̂ глагола: ни лй ты  боишиса бга, iakw въ тбмже 

ѵѵсйкденъ ёсй; И мы oifBw въ прдвд̂ : достѵѵйнаа во по дЕ лѵѵмъ наіо вое. 

п і̂емлевА: сен же ни ёдйнАглѵ зла сотворй. И глаголашс інеови: помани лѵа, 

гди, ёгдА пріндеши 19)во цртвіи сй19). И реч'е ём  ̂ іисъ: аминь глю тевЕ, 

днесь со мною в^деши въ рдй. ЕЕ  же чдсъ iakw20) шестый, й тьм а  бысть 

по всей зелий до часа дсватаілѵ. И померче солнце, й завЕ са церкбвнАА 

рлздрАСА посредЕ. И возглашь гласомъ велшмъ іисъ, реч'е: оче, въ рЦЕ твой 

предАЮ дхь мой. й сіа рекъ йздше21'. ВйдЕвъ же ебтннкъ вывшее, проеллвн 

бга, глагола: вонстннн^ члвЕ къ сей првнъ бЕ.

П рим ечания: 1) т. е. велел бить Его; 2) ибо объявил Себя Сыном Бож иим;
3) здесь: почему; 4) надо М ной; 5) п ят ни ц а  на к а н ун е  П а схи ;  6) по одну и по 
другую сторону; 7) вы т ка нн ы й  целиком ; 8) поведение воинов соответствует про
рочеству 21-го псалма, 19-й стих которого цитирует евангелист; 9) к себе; 
10) воины поят И исуса уксусом (оцстъ), что было предсказано: ...й въ жаждО мою 
напоЙша ма оцта [Пс. 68, 22]; 11) и сп уст и л дух; 12) чтобы не ост ались на крес
те т ела; 13) это делали  д ля  того, чтобы ускорить см ерть осуж денного;
14) к И исусу; 15) евангелист видит здесь исполнение пророчества псалмопевца 
[Пс. 33, 2 1 7 и пр. Захари и: И воззреть нань, егож€ прокодошл: й восплач^тса w ншъ плака_ 
нТсмъ [Зах. 12, 10]; 16) здесь: на ча льни ки ;  17) см еялись над Н им ;  18) гречески
ми и ла т и н ск и м и ;  19) в Ц арст вие Свое; 20) здесь: около , приблизит ельно;  
21) и сп уст и л д у х .

Погребение Иисуса Христа

[Мф. 27,57-66]: ^ПбздЕ Ж€ ВЫВШ^1',  прІИДе ЧСЛОвЕкЪ ВОГАТЬ W АрТмАтМА, 

именем?, ішсифъ, иже й сам ъ оучйсл оу іисд. Сен прист^пль къ п іл ат^ , про. 

ей тЕлесе інсова. Т о гд а  п іл атъ  повелЕ д а т и  тЕ л о : й пріемь тЕло ішсифъ, 

w b b h tz  ё плАціАннцею чистою и положй ё въ нбвЕмъ своем?. грбвЕ, ёгбже
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нзскч'с въ камсни: Й ВОЗВАЛИВЪ камень вслін над двери ГрОБА, ѵЗйдс. Б^ же 

Т& мдрід МАГДАЛИНА Й Др^ГАА MAptA, скдАЦІ^ npAMW ГрОБА. Во OlfTpTtt ЖС

день, НЖС есть ПО ПАТЦ^2*, СОБрАШАСА Архісрсе й фАріссе къ пілат^, гла. 

голюцк: господи, пол\ан^хомъ, iakw льстецъ о нъ  реч'е, 3)ёціс сын жйвъ3): по 

трТехъ днехъ востдн̂ . Повели оуво оутвердйти грбвъ до трстТлпѵ дне, да не 
kakw прншедше оучннцы erw нбціію оукрдд&тъ его й petim людсмъ: воста 

w мертвых*: й видеть последила лесть гбршд первыд. Реч'е жс нмъ пТлатъ: 

нматс к&тюдію: йдйте, оутвердйте, іакожс в^стс. Они же шедше оутвер. 
дииіа грбвъ, знамснавшс4) кдмень съ k̂ ctwaicio.

П рим ечания: 1) поздно вечером; 2) после п ят ницы ;  3) когда еще был жив;
4) прилож ив печат ь .

Воскресение

[Мф. 28, 1-10]: Въ вечеръ ЖС C&BWTHblH, Х)СВИТАЮЦІИ во един* С5 сУв. 

BWTb1 *, прТнДС МДріА МАГДАЛИНА Й Др&ГАА МАріА, ВНД'ктН ГрОБЪ. И СС, Тр̂ СЪ 

бы сть  велТй: агглъ бо гдень сшедъ съ нвс'с, прист^пль ѵѵвали камень С5 двсрТй

грОБА Й СЬДАШС НА НСМЪ. ЖС ЗрАКЪ 6ГѴѴ IAKW мблНІА, Й ійд^АнТс ёг\Ѵ

в*Ьло iakw сн'ёгъ. (а) стрдх* же erw сотрдсбшдсА стрег ц̂іТн й быша iakw 

мертви. CDB’kqjABb жс агглъ реч'е жснамъ: не бойтсса вы: в^мъ бо, iakw ійса 

рдспАТАго йцістс. Н’Ксть зд^: воста бо, іакожс реч'е. ПрТидите, видите 

м'Ксто, йд^же лежА гдь, й CKopw шедигк рцыте оучниюѵмъ erw, iakw воста 

ui мертвыхъ: й с'е, вАрлетъ вы въ галТлси: ta m w  его оузрите, с'е, р^х* вамъ. 

И йзшедш’Ь CKopw С5 грбвА со стрдхомъ й рддостТю велТею, текбетк возв'к. 

СТИТИ оучникѵѵмъ erw. вгдд же ИДАСЧгк возв’Ьстйти оучннкѵимъ erw, Й СС, 

інсъ ср’Ётс а, гла: рддЙітесА. Он^  же прист^пльш'к іасгЬса за ноз'Ь erw 

й поклониспгЬса емЬ'. Тогда гла има ійсъ: не бойтсса: йдйтс, возвестите 

врдтТи моей, да ид^гъ въ галТлсю, н т ^ м  видать.

П римечание: 1) на рассвет е дня, следую щ его после субботы.
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Святой апостол П авел 
Гравюра из Апостола X V II  в.



Первое послание к коринфянам 
святого апостола Павла

[1 Кор. 13, 1-3]: ЙціЕ АЗЫКН ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ ГЛАГОЛЮ Н АГГЛЬСКИМИ, ЛЮБВЕ

же не йм дм ъ, быхъ (iakw) мЕдь звенацш, или кѵмвалъ звацаай . И аціе 

^ЙМАМІ ПррбчЕСТВО1', Й вЕмЪ ТАЙНЫ ВСА Н ВЕСЬ рАЗ&МЪ, Й АЦІЕ 2)ЙМАМЪ ВСЮ 

вЕр ,̂ IAKW Н гбры ПрЕСТАВЛАТИ2), ЛЮБВЕ ЖЕ НЕ ИМАМЪ, ННЧТОЖЕ 6СМЬ. И АЦІЕ 

рАЗДАМЪ ВСА ЙмѢніА МОА, Й АЦІЕ ПрЕДАМЪ тЕлО МОЕ, ВО &КЕ СЖЕЦіЙ 6, ЛЮБВЕ 

ЖЕ НЕ ИМАМЪ, ННКАА ПОЛЬЗА МН 0СТЬ.

[1 Кор. 15, 20-26]: Н ы н Е  ЖЕ ХрТОСЪ 3)В0СТА 55 МЕрТВЫХЪ, НАЧАТОКЬ О̂ МЕр.

ш ы мъ бысть3). Понеже бо человеком?.4' см ерть (бысть), й члвЕком ъ4* вос.

крні£ М£ртвых%. ІЯкОЖЕ БО W АДАмЕ5) ВСЙ ОуММрАЮТЬ, ТАКОЖДЕ Й W ХртЕ6)

вей ІѴЖИВ̂ ТЪ, КІНЖДО ЖЕ ВО СВОЕМЪ ЧИН& НАЧАТОКЪ хрт ®са, ПОТОМЪ ЖЕ хрт^

вЕрОВАВШІН, 7)ВЪ прнШЕСТВТн erw7>. 8)Т аЖЕ К0НЧЙНА8), 6ГДА ПрЕДАСТЬ9* ЦрТВО

БГ# Й ОЦ&, 6ГДА ЙСПрАЗДНИТЬ ВСАКО НАЧАЛЬСТВО Й BCAKfc* ВЛАСТЬ Й СИЛ#

ПОДОБАЕТЪ БО 6М̂  црТВОВАТН, ДОНДЕЖЕ ПОЛОЖИТЬ ВСА врАГЙ ПОД НОГАМА СВОИ-

МА. ПоСлЕдНІИ ЖЕ ВрДГЪ ЙспрдЗДНМТСА СМЕртЬ.

П р и м еч ан и я : 1) имею пророческий дар; 2) имею  т а кую  в е р у , чт о м огу  
двигат ь горы; 3) т. е. Тот, Кто п о ло ж и л  н ачало  воскресению  м ертвы х; 4) че
рез человека;  5) в А дам е;  6) во Х р и ст е  (человек стал  см ертны м  и з-за  гр ех о 
падения А дам а, а благодаря В оскресению  Х ри ста вновь обрел бессм ертие); 
7) во врем я п р и ш ест ви я  Его; 8) а за т ем  — конец;  9) п ер ед а ст .



БОГОСЛУЖЕБНЫЕ И ЖИТИЙНЫЕ ТЕКСТЫ

Великопостная молитва 
преподобного Ефрема Сирина

Празднику Воскресения Христова предшествуют семь недель1 
Великого поста. Первая часть Великого поста — Четыредесятница — 
установлена в память о тех сорока днях, которые Христос пос
тился в пустыне [Мф. 4, 1-2; Лк. 4, 1 -2]. Седьмая неделя посвящена 
воспоминаниям о Страстях Христовых и называется Страстной 
седмицей.

В великопостном богослужении преобладает тема покаяния. 
Каждая из основных частей великопостного чина включает молит
ву преподобного Ефрема Сирина2. Во время чтения этой молитвы 
священник и молящиеся совершают поклоны — великие (земные) 
и малые (поясные).

Гди И ВЛКО живота моегѵѵ, прлздности, оунынТл, любоначдлТа 1) 

й прдзднослбвТл не ддждь мн. жс цЕлом^дріА, сммрсном^дрТд, тсрпЕнТл 

н любвс ддр&и мн рдв  ̂ твосм^. 6й, гдн црю, длр&и мн зрЕтн мод прс.

ГрЕшбНІА Н НС ѴѴСЙКДАТИ БрАТА МОЕГЛѴ, IAKW БЛГОСЛОВСНЪ 6СН ВО вЕкН

bE kwbk. іім н н ь .

П рим ечание: 1) власт олю бия .

1 Слово неделя  в русском язы ке  означает семидневны й период от понедель
ника до воскресенья. П о-церковнославянски этот пром еж уток времени назы 
вается с с д м н ц а . Воскресенье, воскресный день, когда не работаю т (не делают), 
назы вается мд^ла.

2 П рп. Ефрем Сирин (начало IV в. — 373) вел подвиж ническую  ж изнь 
в М есопотамии. Автор ряда нравоучительны х сочинений и молитвенны х пес
нопений.
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Замечательное поэтическое переложение этой молитвы принад
лежит А. С. Пушкину:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой, 
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

Канон

Канон1 (каѵюѵ — норма, правило) — форма литургической по
эзии, сложно организованный ряд кратких песнопений — ирмосов 
(еірцо̂  — связь, сплетение) и тропарей (трояаріоѵ — обращение). 
Каноны входят во многие церковные службы, содержание их раз
лично. Канон состоит из девяти песен, каждая из которых включа
ет ирмос и несколько тропарей. Вторая песнь канона, как правило, 
опускается. Ирмосы задают общую тему песни, представляя собой 
вариацию на определенный фрагмент Св. Писания (эти фрагменты 
называются библейскими песнями). Библейских песен девять:

1. Песнь Моисея после перехода через Чермное море [Исх. 15 ,1-19]. 
См. с. 175—176.

2. Обличительная песнь Моисея [Втор. 3 2 ,1 -4 3 ] .

1 Богослужебные каноны относятся к наиболее сложным для понимания цер
ковнославянским текстам, поэтому мы приводим перевод публикуемого фраг
мента на русский язык. Перевод выполнен О. А. Седаковой.
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3. Песнь Анны, матери пророка Самуила [і Цар. 2, і-Ю].
4. Песнь пророка Аввакума о приходе Бога Избавителя [Авв. 3].
5. Пророчество Исаии о рождении Эммануила [Ис.26].
6. Молитва Ионы во чреве китовом [Иона 2, з-Ю]. См. с. 1 80 -181 . 
7 -8 . Молитва отроков в печи огненной [Дан. 3, 26-45, 52-90]. См.

с. 1 7 8 -1 7 9 .
9. Благодарственная песнь Захарии, отца Иоанна Крестителя, 

и песнь Пресвятой Богородицы [Лк. 1,46-55,68-79].
Здесь приводятся начальные песни канона, который звучит на 

утрене Великой субботы, т. е. накануне Воскресения Христова. 
В центре ирмоса первой песни — сопоставление смерти воинов 
фараона от руки Творца и смерти Творца от руки Его творений. 
Но одновременно смерть фараона рассматривается как предсказа
ние, прообраз победы над смертью (эта тема будет развиваться 
во многих пасхальных песнопениях). В тропарях смерть Спасителя 
рассматривается как победа над грехом и начало новой жизни. Как 
и в большинстве канонов, вторая песнь здесь отсутствует. Третья 
песнь говорит о Распятии и Воскресении как об исполнении про
рочеств Исаии, Аввакума и Ионы.

ІРЁснь д. Ірмось:

ВОЛНОЮ МОрСКОЮ СКрьіВШАГО древлс, (Того), Кто1' волною морскою не-
ГОНЙТСЛА м&ЙтелА, ПОД 3«ліЛ£Ю когда скрыл догонявшего мучите-

, ^ \ ля2), (ныне) под землею скрыли де-
скоыша спсенныга отроцы: но мы .~ л ' тиЛ) (Им) спасенных: но мы, как
IAKW ОТрОКОВИЦЫ, ГДСВИ ПОНМЪ, юные девы, будем петь Господу,
CAABHW БО прОСЛАВНСА. ибо (Он) славно прославился.

Тропари:

Гди БЖС МОЙ, исходное4' пЕнІе, Господи Боже мой! Отходное
н мадгмвнйо T t r f  іИкнь воспмо, песнопение и надгро6кую песнь

/  , , х воспою Тебе, погребением Твоим
погревенѴемь твоимъ жизни моед  __  ____„„  „„„Г ** открывшему мне входы жизни
ВХ®АЫ ГОверзшемУ, Н смертно смерть и смертью (Твоей) умертвившему
Й АДЪ оумертвйвшем .̂ смерть и ад.
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Г о р Е  Т А  нд п р т б л Е , и д б л Е  

во гр б в Е , п р ш ір н л А  н п о д з ё м н д А ,

ПОМЫШЛАЮЦІАА, СПСЕ МОЙ, ЗЫБЛА^-

СА, оумЕрцівлЕніЕмъ твонмъ: паче 

оумд БО ВИдЕнЪ БЫЛЪ 6СН МЕрТКЪ,

ЖИВОНАЧАЛЬНИЧЕ.

Да твоеа  славы вса  йспблниши,

СШЕЛЪ 6СН ВЪ НИЖНАА ЗЕМЛИ I &  ТЕБ6 

БО НЕ СКрЫСА СОСТАВЬ МОЙ ИЖЕ ВО АДА. 

м Е , И ПОГрЕБЕНЪ, ИСТлЕ в ША М А WB- 

НОВЛАЕШИ, ЧЛвЕкОЛЮБЧЕ.

іМ снь

Т ебе, на водах  ̂ повЕ сившаго всю

ЗЕМЛЮ НЕѴѴДЕрЖММѴѴ, ТВЛрЬ ВИДЕВШИ 

НА ЛОБнЕ м Ъ ВЙСИМА, ОуЖАСО МЪ 

МНОГИМИ СОДрОГАШЕСА, нЕстЬ СТЪ, 

рлзв і ТЕБ6, ГДИ, ВЗЫВАЮЦІН.

Тропари:

О врАЗЫ  ПОгрЕБЕНІА ТВОЕГѴѴ ПОКА. Образы погребения Твоего Ты по
казывал, (посылая) многие видения, 
а ныне тайны Твои богочеловече
ски (как Бог и Человек) открыл, 
Владыка, и тем, кто в аду, — «Нет 
святого кроме Тебя, Господи!» — 
восклицающим.

Ты простер руки и соединил 
прежде разделенное; облечением 
(Твоим) в погребальное полотно 
Ты, Спаситель, освободил и тех, 
кто окован могилой, — «Нет свято
го кроме Тебя, Господи!» —воскли
цающих.

Все надмирные и подземные (си
лы), созерцавшие Тебя, Спаситель 
мой, в высотах на престоле и вни
зу в могиле, поколебало умерщвле
ние Твое: ибо непостижимо уму 
мертвым явился Ты, (в Ком) нача
ло жизни.

Чтобы все наполнить Твоею сла
вою, Ты сошел в нижние (глубины) 
земли: ибо не скрылась от Тебя сущ
ность моя, (которая) в Адаме, и, по
гребенный, (Ты) меня, погибшего, 
делаешь новым, Человеколюбец.

Ірмбсъ:

Тебя, на водах повесившего нео
долимо всю землю, тварь, увидев по
вешенным на лобном (месте), в ве
ликом ужасе содрогалась, — «Нет 
святого кроме Тебя, Господи!» — 
восклицая.

Залъ есй, кндѢнТа оумнбживъ: нынЕ

ЖЕ СОКрОВбННАА ТВОА БГОМ̂ ЖНѴУ 

ОуАСННЛЪ 6СН, И С^ЦІЫМЪ во Ад Е ,  

ВЛКО, нЕ стЬ  СТЪ, рАЗвЕ ТЕБ6, ГДИ, 
ВЗЫВАЮЦІЫМЪ.

ПрОСТЕрЛЪ ёсЙ ДЛАНИ, Й СОЕДИНИЛА 

6СЙ ДрЕВЛЕ рАЗСТОАЦІААСА: ѴѴдЕанУ. 

ЕМЪ ЖЕ, СПСС, 6ЖЕ ВЪ ПЛАЦІАННЦЕ И БО 

грбвЕ WKOBAHHblA рЛЗрЕшИЛЪ 6СЙ, 

нЕсТЬ СТЪ, рАЗвЕ ТЕБ6, ГДИ, ВЗЫ. 

ВАЮЦІЫА.
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П рим ечания: 1) т. е. Бога, К оторый спас иудейский народ от войска ф ара
она [Исх. 14]; 2) соответствует греч. тйраѵѵск; — не ограниченны й законом вла
ды ка; 3) иудеи, предавш ие на смерть Х риста; 4) исход (смерть) Бога откры л 
человеку вход в вечную ж и зн ь.

Синаксарь

Синаксарь — это книга, в которой собраны различные сведе
ния о празднуемом событии или святом, которому посвящена 
служба дня. Слово «синаксарь» (сшѵа^ц — собрание) произошло 
от названия небогослужебных собраний первых христиан, на ко
торых пелись псалмы и читались благочестивые сочинения, глав
ным образом — жития. Церковнославянский перевод Синаксаря 
был сделан не позднее начала XII в.

На Руси, как и в некоторых греческих монастырях, Синаксарь 
(называемый также Прологом) читался на богослужении после ше
стой песни канона (о каноне см. с. 200-201). Постепенно чтение 
Синаксаря во время богослужения прекращается, и Пролог стано
вится книгой, читающейся вне храма.

На Руси Пролог был очень широко распространен. Темы и сю
жеты Пролога можно найти у Ф. М. Достоевского, JI. Н. Толстого, 
а Н. С. Лесков составил на основе Пролога цикл рассказов.

Вы познакомитесь с отрывком из Синаксаря Пасхи, который 
представляет собой пересказ евангельского повествования с ком
ментариями, касающимися хронологии описываемых событий.

Бо ст^ю и великою неделю пасхи, самое живоносное воскрЕСШЕ прлздн^.

ЕМЪ ГДА ВГА Й СПСА НАШЕГО ІИСА ХрТЛ, 6ЖЕ1} OtfBW И ПАС^ ИМЕНУЕМЫ ИЖЕ2)

еврейскою беседою преведенѴе3' толкуете а . Т он бо есть день, воньже бгъ въ 

начал^ міръ й небы тіа  прнвЕДЕ. Въ тон день інльтескТа  люди, сквоз^ мерм. 

ное море провЕдъ, W фдрдшновыхъ ЙСХНЦІАЕТЪ р к̂ъ. Въ ТОН ПАКИ СЪ ИБСЕ со. 

ШЕДЪ, во оутроБ^ двы вселиса: и НЫН  ̂ ИЗ АДОВЫХЪ сокрбвнціъ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ 

eCTECTBO ВСЕ ЙСХИТИВЪ, НА НБСА ВОЗВЕДЕ, 4)И КЪ ДрЕВНЕМ  ̂ДОСТОАШЮ ПрИВЕДЕ
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Сошествие во ад воскресш его Господа Иисуса Х риста 
С гравюры X V II  в.

нстлЕніа4*. Обаме сошедъ во адъ, не вс̂ х% воскрЕСЙ, но ёлйцы вЕровлтн 

ем  ̂ НЗВ0ЛНША5): 6)Д̂ ШЫ ЖЕ ІАЖС ГО вЕкА СТЫ\% Н&КДЕЮ ДЕрЖНЛ\ЫА6) ГО АДА 

СВОБОД», Й ВСѢМЪ ДАДЕ НА НБСА ВЗЫТМ. ОеГѴѴ рАДИ рДДЙОЦІЕСА ПрСЕСТЕСТВЕНнЕ7* 

СО СвЕтЛОСтТіО ВОСКрЖЕ ПрАЗДН̂ ЕЛ\Ъ, 8)рлД0СТЬ ѴѴБрАЗ̂ ЮЦіЕ, £ЮЖЕ 6СТЕСТВ0 

НАШЕ МНЛОСЕрдТд рАДИ МЛТН БЖІА ѴѴБОГЛТЙСА8': 9)ТАК0ЖДЕ Й ВрЛЖДЫ рАЗр̂ . 

ШЕНІЕ, И 6ЖЕ С БГОМЪ СОЕДИНЕНА И СЪ САМИМИ АГГЛЫ ПОКАЗ̂ ЮЦІЕ, ОБЫЧНОЕ
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СОД^ВАСМЬ ЦтклОВАН'й9). <...> Въ НСИЗВ^СТНОМЪ10* oifBW есть, ВЪ КІИ чдсъ 

воскрссс гдь: н^цын оувѵѵ въ первое к^роглАшенТс глдгблютъ: др^зіи же егдд 

тр^съ бысть, й рдзлмчнѵѵ др^зш. И)Снл\ъ ЖС TAKW БЫВШЫМЪ11», СС н^цын 

Со к&тѵѵдін дошедше, возв^стншд дрхТсрсемъ содѢ авш ааса12). О н и  жс 

срсЕрсникдмн н\ъ оумздмвше, повин^ютъ13) рсцін: IAKW оученнцы 6ГѴѴ при. 

шедше нбціТю, оукрддбшд 6Г0. Въ вечеръ НАСТОАЦІЛГѴѴ дне, ОучСНИКШІЪ 

ВО 6ДННО соврднымъ 14,стрдхд рддн №дсйскаілѵ14), н дверемъ твердіѵ ЗД. 

КЛЮЧбНЫМЪ, ВХОДИТЬ къ нймъ ІЙСЪ, IAKW вь истл^нн^мь тЬлссй Б^, й

15)л\йръ ОЕЫЧНѴУ еймъ БЛДГОВ^СТВ^СТЪ15'. О н й  жс сего вндівше, премнбгѵѵ 

возрддовдшАСА, 16)й дКйовенісмъ совершеннейшее ВСССТДГЦІ ДХА действо 

пріслілютъ16). 17)Kakw жс трнднсвнос воскрнТс гднс; в&кдь сйцс17): Всчсръ

ЧСТВСрТКА, Й день ПАТКА, TAKW БО НОЦіСДСНСТВО 6ВрС6 ИСЧИТАЮТЬ, ДСНЬ бДННЪ. 

П а т к а  паки нбціь, й с б̂бѵѵтл вса , другое ноцісдснство, сс день вторын. П аки

Ĉ BBWTHAA НОЦІЬ, Й НСдЕлН ДСНЬ, W ЧАСТИ БО НАЧАЛА ВСС Пр'іСЛ\Л£ТСА, ТрСТІС

ноцісдснство: сс день трстіи.

П р и м еч ан и я: 1) м естоим ение среднего рода еж* относится к слову воскре. 
сеніе; 2) м естоим ение ж енского  рода ілже относится к слову пасха; 3) евр. phe- 
sach  — переход, перем ена места; 4) п р и вел  к  и зн а ч а льн о м у  сост оянию  бес
см ерт ия. С инаксарь подчеркивает сим м етрию  и сим волическую  значим ость  
собы тий В етхого и Нового Завета: в один и тот ж е день Господь сотворил м ир, 
вы вел Свой народ из египетского  п лен а, сош ел в м ир, вселивш ись в утробу 
Б огом атери , воскрес, и тем сам ы м  вы вел ч еловека из плен а ада, вернув его 
к  утраченном у в результате  грехоп ад ен и я состоянию  бессм ертия; 5) пож ела
л и ;  6) прям ой  п орядок слов: д&иы же сты^ь ідже О в4;ка н&кдею (т. е. п р и н у ж д е
нием) держймыд; 7) необы чайно; 8) вы к а зы ва я  р адост ь , кот орой обогат илось  
наш е сердце по м и ло ст и  Бож ией; 9) п рям ой  п орядок  слов: такождс окычное
ЛОВАНТе СОД̂ ВА€МЪ, ПОКАЗ&ОЦІС И ВрАЖДЫ рАЗрНШ€Ж€ И СОСДННСНТС 6Ж€ СЪ БГОМЪ И СЪ САМИМИ АГГЛЫ;
10) н еи звест н о ; 11) д ательн ы й  сам остоятельн ы й  (см . ур о к  1 6 , I I );  12) о с л у 
чивш ем ся; 13) за ст а вляю т ;  14) из-за ст р а ха  перед иудеям и; 15) т. е. гово
рит: «Мир вам!»; 16) п рям ой  п орядок  слов: й д̂ новенТемъ пріемлютъ совершеннейшее 
действо всестАілѵ дха (см. И н . 20, 19-23); 17) о В оскресении  Г осподнем  в т рет ий  
день зн а й  следую щ ее.
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Песнопения Пасхи

ВоскрніЕ твое, хрт{ спсс, лгглн поютъХ) нд нбсЕ хъ: и насъ на земли спо_

д6еИ2) ЧИСТЫМИ СЕрДЦЕМЪ ТЕБЕ СЛАВИТИ.

Хртбсъ ВОСКрЕСЕ ИЗ МЕрТВЫХЪ, СМУТНО СМЕрТЬ ПОПрАВЪ, И С̂ ЦІЫМЪ ВО ГрО- 

Б̂ ХЪ ЖИВОТА ДАрОВАВЪ.

3)ВоСКрн'|'Е хртбво ВНдЕ кШЕ, ПОКЛОНЙМСА СтбмЬ’ ГД̂  ifictf, бДННОМ̂  БЕЗ- 

ГрЕшНОМ̂ . крт  ̂ ТВОЕМ  ̂ ПОКЛАНАЕМСА, xfT£i ” С’ГОЕ ВОСКрЕСЕШЕ ТВОЕ ПОЕМЪ4' 

Н СЛАБИМЪ: ТЫ БО ёсй БГЬ НАШЪ, рДЗвЕ ТЕБ6 ИНОГѴѴ НЕ ЗНАЕМЪ, НЛІА ТВОЕ 

ИМЕнУеМЪ5). ПрТиДНТЕ, ВСИ кЕрнТи, ПОКЛОННМСА СТОМ̂  хртбк  ̂БОСКрЕСЕНІЮ: СЕ БО 

ПрТЙДЕ Кртбмъ рАДОСТЬ ВСЕМ̂  Ml'ptf. ВСЕГДА БЛГОСЛОВАЦ1Е ГДА, ПОЕМЪ БОСКрЕСЕНІЕ 

erw: рЛСПАТІЕ БО ПрЕТЕрпЕвЪ, CMEpTIW СМЕрТЬ рАЗрЙиЙ.3'

ЛЦІЕ Й ВО ГрОБЪ СНИЗШЕЛЪ 6СЙ, БЕЗСМЕрТНЕ, НО АДОВЬ’ рДЗрЙиЙлЪ ёсй СЙл̂ , 

Й ВОСКрЕСЛЪ ёсй IAKW ПОбЕ дЙт ЕЛЬ, ХрТ« БЖЕ, ЖЕНАМЪ МѴрОНОСИЦАМЪ вЕціАБЫН: 

рДДЬ’ЙТЕСА, Й ТВОИМЪ ДПЛЮМЪ мЙрЪ ДДр А̂Й, ПАДШЫМЪ ПОДДАЙ ВОСКрНІЕ.

П рим ечания: 1) воспеваю т ; 2) удост ой; 3) это песнопение поется так ж е  во 
время воскресного всенощного бдения; 4) воспеваем; 5) п ризы ваем .

Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста1

«Слово огласительное» читается в конце пасхальной утрени (она 
совершается в ночь с субботы на воскресенье). Это посвященная 
празднику торжественная проповедь, первая часть которой опи
рается на притчу о работниках в винограднике [Мф. 20,1-16] и на 
размышления апостола Павла о Воскресении Христовом [1 Кор. 15].

1 Свт. Иоанн Златоуст (ок. 3 5 0 -4 0 7 ) — вы даю щ ий ся проповедник и то л 
кователь Свящ енного П исания. Его сочинения были очень популярны  к а к  
в В изантии, так  и в славянски х  странах. В ХѴ І-Х Ѵ ІІ вв. на Руси был ш ироко 
распространен особый сборник проповедей и поучений, которы й назы вался 
Злат оуст ом , т. к . многие произведения, входящ ие в его состав, п ри н ад леж а
ли Иоанну Златоусту.
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Й ціЕ КТО БЛГОЧЕСТНВЪ Й ЕГОЛЮБИВЪ, Д̂А НаСЛОДИТСА СЕГѴУ ДОВрлГѴѴ 

Й СвЕтЛАІЛѴ ТОрЖЕСТВйЧ ІІЦІЕ КТО рдв% БЛГОрАЗ̂ МНЫЙ, ДА ВННДЕТЪ рАДЙАСА 

въ радость ГДА СВОЕГѴѴ. ЯціЕ КТО ПОТр̂ ДНСА ПОСТ АСА, 2)ДА ВОСПрІНМЕТЪ нынЕ 

ДИНДрТЙ2). ЙЦ1Е КТО 3)W ПЕрВАГЛѴ ЧЛСА3) ДЕЛЛАХ бСТЬ, ДА ПрІИМЕТЪ ДНЕСЬ

4)првнын Д0ЛГЪ4). ІІЦІЕ КТО ПО трстісмъ MACE ПрІИДЕ, БЛАГОДАрА ДА прАЗДнУ. 

ЕТЪ. ІІЦІЕ КТО ПО ШЕСТОМЪ ЧАСЕ ДОСТНЖЕ, 5)НИЧТ0ЖЕ ДА CfcMHHTCA, ИБО ни.

мнмжс ГОт ц іе тЬваетса5*. ііціе кто лншиса6) Й ДЕВАТАІЛѴ часа, да приступить,

НИЧТОЖЕ СІІМНАСА, НИЧТОЖЕ БОАСА. ІІЦІС КТО ТОМНО ДОСТИЖЕ Й ВО 6ДННОНА. 

десатын мась, 7)да не оустрдшнтсА ЗАмедлш а 7): любочестивъ8) во СЫН ВАКА, 

пртсмлстъ ПОСлЕдНАГО ЙКОЖЕ Й ПЕрВАГО: О̂ ПОКОЕВЛЕТЪ ВО 6ДИН0НАДЕСАТЫЙ

члсъ пришсдшАго, іакоже дЕ лавшаго ГО псрвАгѵи часа: й послЕ днаго лѵйлУ. 

ЕТЪ, й первом  ̂ О̂ ТОЖДАЕТЪ, й ономУ длстъ, й ссл$ ддрств&тъ: й дЕ ла

Пр'і€ЛЛЛ€ТЪ, Й НАмЕрЕНІС цЕл^ЕТЬ9*, Й дЕаНІЕ ПОЧНТАЕТЪ, Й ПрЕДЛОЖЕНІЕ 

ХВАЛИТЬ. ТЕмЖ£ oifBW ВНЙДНТ£ ВСИ ВЪ рАДОСТЬ ГДА СВОЕГѴѴ: Й ПЕрВІН й вторіи, 

мзд^ прТимйтс. Богатш й оувоз'ш, др г̂ъ со др г̂омъ ЛИКУЙТЕ, боздержницы 

Й лЕнНВѴи10*, Д£НЬ ПОЧТИТЕ. ПоСтЙвшТиСА Й НЕПОСТИВШТИСА, В03В£С£ЛИТ£СА 

ДНЕСЬ. ТраПЕЗА ИСПОЛНЕНА, НаСЛАДИТЕСА вей. ТЕЛЕЦЪ ОуПНТАННЫЙ, НИКТОЖЕ ДА 

ЙЗЫД£Т% АЛМАЙХ1): вей НАСЛАДЙТЕСА ПНрА вЕрЫ, ВСЙ ВОСПрТиМНТЕ БОГАТСТВО 

БЛАГОСТИ. 12)НнКТ0Ж£ ДА рЫДАЕТЪ О̂ БОЖЕСТВА, ІАВЙСА БО ОВЦ1ЕЕ цртВ012). Ни. 

КТОЖЕ ДА ПЛАЧЕТЬ ПрЕГрЕшЕНІН, ПрОЦІЕНІЕ БО ГО ГрОБА ВОЗСІА. НИКТОЖЕ ДА 

ОуБОИТСА СЛ\£рТИ, СВОБОДИ БО НАСЪ СПСОВА СМЕрТЬ. 13ЮуГЛСЙ К), ИЖ€ ГО Н€А 

д£ржил\ый13). ^ПлЕнй ада14), сошедый во адь: 15,шгорчй его, ВК&ЙВША плоти 

erw15). И сіе прсдпрТсмый16) йслТл возопй: 17)адъ, глаголетъ, іѵгорчйсА, срЕть

ТА Д0лЕ17). ШгОрмЙСА, ИБО ОуПрАЗДННСА. ФгОрмИСА, ИБО ПОр̂ ГАНЪ БЫСТЬ. 

ШгорчЙСА, ИБО ОуМЕрТВИСА. (ЬгОрЧНСА, ИБО НИЗЛОЖИСА. (ЪгОрЧИСА, ИВО СВА. 

ЗАСА18). 19)ПріАТЬ тКлО, Й БіѴ ПрирАЗЙСА19). ПрІАТЪ ЗЕМЛЮ, Й СрЕтЕ НВО. 

20)ПрІАТЪ 6ЖЕ ВИДАШЕ, Й ВПАДЕ ВО 6ЖЕ НЕ вЙДАШ£20). 21)ГдЕ ТВОЕ, СМСрТС, 

ЖАЛО; ГдЕ ТВОА, АДЕ, П0бЕда;21) ВоекрССЕ хртось, Й ТЬІ ННЗВЕрГЛСА 6СЙ. Вос. 
KjKCE хртосъ, Й ПАДОША ДЕМѴУНИ. ВоСКрЕСЕ ХрТОСЪ, Й рАД^ЮТСА АГГЛН. ВоСКрЕСЕ 

хртось, Й ЖИЗНЬ ЖНТЕЛЬСТВ&ТЪ. ВоСКрЕСЕ хртось, Й мертвый НИ бДИНЪ
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С* І Щ Н Н ^  »fc З д л ш о й т ш »

С вятитель И оанн Златоуст 
С гравюры X V II  в.

во гровЕ: хртбсъ во, в о с та в ъ  55 мертвы^, 22)н а ч а то к ъ  оусбпшнх% высть22).
Тол$ слава и держАВА во вЕки вЕ кѵувъ. Йл\ННЬ.

П ри м ечан и я: 1) да насладит ся... торж еством; 2) пуст ь получит ... во зн а 
граждение; 3) т. е. с самого начала; 4) справедливую  п ла т у;  5) пуст ь не имеет
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никакого сом нения, ибо ничего не т еряет ; 6) опоздал; 7) да не уст раш ит ся, 
что пом едлил; 8) щедр; 9) привет ст вует ; 10) здесь: невоздерж анные; 11) го
лодны й; 12) пуст ь никт о  не плачет  о своей бедност и, ибо явилось царст во для  
всех; 13) угасил  ее (см ерт ь) Т от , Кого она держ ала в своей власт и;  14) п ле 
ни л  ад; 15) горько приш лось а д у , когда он вк у си л  Его плот и;  16) предвидевш ий; 
17) горько приш лось ад у , — говорит ( пророк), — при вст рече с Тобой в преис
подней [ср.: Ис. 14, 9]; 18) заклю чен  в оковы  (дословно: был связа н ); 19) (а д )  
принял тело и ( вдруг) ст о лкн улся  с Богом; 20) пр инял  то, что ви д ел , и попался  
на то, чего не видел; 21) ср.: 1 Кор. 15, 55; Ос. 13, 14; 22) ( полож ил) начало  ( вос
кресению вс ех ) ум ерш их [ср.: 1 Кор. 15, 20]; см. с. 198.

Акафист. (акаѲіотсх; йцѵсх; — неседалыюе песнопение, т. е. пес
нопение, которое исполняют и слушают стоя) — особое богослужеб
ное песнопение, состоящее из 24 частей (по числу букв в греческом 
алфавите) — 12 кондаков и 12 икосов.

К ондак  — это краткое песнопение, выражающее догматичес
кое или историческое значение празднуемого события, в то время 
как более пространный икос  раскрывает содержание кондака; 
т. е. кондак задает тему, а икос ее развивает.

Первый акафист — Акафист Пресвятой Богородице — в Рус
ской Церкви читается на пятой неделе Великого поста в субботу, 
которая называется Субботой Акафиста.

«Повесть о неседальном» была составлена в IX в. Это рассказ 
о троекратном чудесном избавлении Константинополя от врагов, 
в результате чего был составлен самый первый акафист (ВзкрАННОи 
босбодЕ...). Здесь приводится отрывок, посвященный событиям 626 г.

Повесть о неседальном
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no evg'i'HonoHTfc’, рскше по великом^ морю, соврдвъ й ёціс с^ці^ю сйлО воин

скою: Й ВНСЗАпО НИКОМ^Ж€ вЕд^ЦІ^ ВЪ ПбрССКІА СТрАНЫ МИДЕ. ОуВ^ДАВЪ ЖЕ 

СЗшЕСТВІЕ цдрсво СКѴАСКѴЙ ХАГЛНЪ, Й 3)АБІЕ ІАТСА Д'&\й’3): морс oifBW КОрАБЛЕЙ 

НАПОЛНИ, 4)ЙЖЕ ГО 6ДИНАГѴѴ ДрЕВА ВЪ ДОЛГОТ^ СОТВОрЕНИ4*, (Й ТОГѴѴ рдди 6ЛЛИН- 

СКИМЪ АЗЫКОМЪ МОНО^ѴЛА НАрИМ^ТСД:) ЗЕЛѴЛЮ ЖЕ НАПОЛНИ конники й п^шцы. 

С^ЦІІИ ЖЕ 5)ВЪ ЦАрСТВ^ЮЦІ£МЪ ГрАД^5* ЛЮДІЕ, С€рП€МЪ6) ТОГДА С^ЦІИМЪ ПАТ_ 

ріАрХОМЪ ОутѢшЛЕМИ БАХ^, Й ОДНИМИ 7,Н€ W ПАСТИ НАДЕЖДЕЮ7): 8)НО ДЕрЗАЙТЕ 

OlfKW, ЧАДА, ГЛАГОЛАШЕ, Й НА БГА ОуПОВАНІЕ СПАСЕНІА НАШЕГѴѴ ВОЗЛОЖНМЪ8), 

й къ н ем  ̂р^ц^ й о ч и  w все а  д й и й  в о з в ед ем ъ : Й W ІѴЕЫШЕДШИХЪ9) ны  зим ъ

СВОБОДЙТЪ, Й ВСА С$ЦІАА НА НЫ ВАрВАрСКАА СОВ^^АЖА рАЗЖЕНЕТЪ. ОИЦЕВЫМИ 

СЛОВЕСЫ Оукр̂ ПЛЬШЕСА СЗ ПАТріАр\А С̂ ЦІІИ ВО ГрЛД̂  ЛЮДІЕ, ПрЕБЫВАХ̂  ВСИ 

10)верОЮ ВОЗМОГАЮЦІЕ, 6ЖЕ КЪ ПрЕЧТ Й̂ БцѴ 0», Й ЙЗ НЕА БЛГОНЗВОЛИВШАГѴѴ 

ВОПЛОТИТИСА ЗА ЧАВ̂ КОЛЮеТе хрТА ВГА НАШЕГѴѴ. <...> Ф  ЦАрА ЖЕ ШСТАВЛЕНЪ 

НА СОХрАНЕНІЕ ГрАДА ПАТріКІИ, ВШИНОСЪ ИМ£НЕМЪ.<..> ВшИНОСЪ ЖЕ ПАТріКІИ C t L  

НЫ OyBW ГрАДА ОуТВЕрЖДАШЕ, П)Й ВСА ІАЖЕ НА врАНН̂ Ю ПОТрЕБ̂  СТрОАШЕп). 

ОергѴЙ ЖЕ пдтрідрхъ СЦІ6ИНЫА ІКѴѴНЫ ВЖІА МТре, НА НИХЖЕ <...>  й л\лицъ 

СПСЪ В0ѴѴВрАЖЕНЪ12), НА ptf$ МТрнЮ НОСИТСА, 13)СІА ВОСПр1ИМЪ13), ПрЕХОЖДАШЕ 

ПО сткндмъ ГрАДА, 14)0\"ЕО СИМЪ О̂ ТВЕрЖДЕНІЕ 0\fCTpOAA14). <...> ПрІЕМЪ ЖЕ 

ПАКИ ПАТріАрХЪ НЕр̂ КОТВОрЕННЫЙ ОврАЗЪ ГДА Й СПСА НАШЕГѴѴ ІИСА xfT *i 

Й ПрЕЧТЫА ЕЦЫ БЖЕСТВЕНН̂ Ю рЙз&’15), 0ЦІЕ ЖЕ Й ЖНВОТВОрАЦІАА дрЕВА16), Й

по ст"Ь н а м ъ  грддд  прЕходА , й со с л е з а м и  м о л а с а  г л а г о л а ш е : В о с т а н и , ГДИ,

ПОМОЗЙ НАМЪ, Й ДА рдЗЫД Т̂СА ВрАЗЙ ТВОЙ, 17)Й ИСЧЕЗНУТЬ IAKW ДЫМЪ, Й рАС- 

ТАЮТСА IAKW ВОСКЪ W ЛИЦА ОГНА17). И НЕ VlfEW ТріЕМЪ ДНЕМЪ МИН̂ ВШЫМЪ 

ПО БЫВШЕМЪ ПОЖДр̂ , ПрИСТ̂ пЙ 18)ВСЕ ВОИНСТВО КО ГрАД̂  СКѴАСКАГѴѴ ВО£ВОДЫ18).

19)Т0ЛИКѴѴ ЖЕ БАШЕ СОНМЪ ПрОТНВНЫХЪ, Й НА МНОЖЕСТВО БЕЗЧЙСЛЕННО СОЧЕ. 

ТАНИ, Й Ор^ЖНЫМЪ ѴѴД̂ АНІЕМЪ О̂ ТВЕрЖЕНИ, ІАКОЖЕ ЙСТИННѴУ ЙзрЕЦШ19*, БАШЕ 

ДЕСАТЬ СКѴтОтЪ НА 6ДИНАГ0 ГрЕЧАНННА СОБрАТИСА. Но ОБАЧ£ ВОЕВОДА, Й ПОБО. 

рАЮЦІАА ПО ХрТІАНеХЪ прЕЧТАА ВЛЧЦА, СКОрАА ПрНЗЫВАЮЦІЫМЪ ПОМОЦІНИЦА, 

ПрНКЛЮЧИВШЫМСА вбиНШМЪ ВЪ БЖЕСТВЕНН̂ Й 6А цркВИ, <...> МНОГИХ* W
вою ю ц іи хъ  с к ѵ а ъ  о увиш л . Т ако в о е  ж е  б ы в ш е е  п о м о ж ен іе  хрѵ іднѵѵмъ w  все- 
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СИЛЬНЫА ВОЕВОДЫ БГОМТрЕ, Й НЕ TOKMW рДТНЫ)(Ъ ПАДЕИІЕ ПрЕД ГрЕКИ, НО Н ВО.

еводы скѵ-тОтСклгѵѵ 20)шатаніе вь недо м̂Е ніе низложй20) таковымъ воевод. 

СТВОМЪ БГОМТрЕ. Но Н 6Ц1Е прнл^мнтнсд КОНЕЧИАА ЙМЪ ПОГИБЕЛЬ

вмалЕ послЕжде. Шкоже сіе оузрЕвше рдтнін ТОЛИ КОЕ ПАДЕИІЕ СВОИХ» пред 
грджддны21), IAKW начало знаменію ПОГИБЕЛИ Йх% ПОЗИАВАТИ ймъ, ТОГДА 

СОТВОрИВШЕЕСА. И W СЕГѴѴ oifBW рАЗСМОТрИВШЕ ГрЕЦЫ, Й ДЕРЗОСТИ НАПОЛННВ. 

ШЕСА МНОГИ, 22)С0В0К̂ ПЛ6Н1Д НА ВрАНЬ ПО ВСА ДНИ ГОТОВА ТВОрА$ кь НИМЪ22), 

ЙМ̂ ЦІЕ ПОБОрАЮЦІ̂ Ю БЖІЮ МТрЬ, Й КрЕпЧЛИШЫА ПОКАЗ̂ ЮЦІ̂ Ю Й^: СКѴАСКИХЪ 

ЖЕ KW3HH Й СИЛ̂  HX% ПрЕПИНАЮЦІИ, Й 23)ЙСК̂ ШЕНі'Е 6ЖЕ ВЪ БрАНЕХ%23)-

По СНХ%24) ЖЕ ОБЦІЕЮ ВОЛЕЮ W ПАТрІАрХА, Й ГРАДОНАЧАЛЬНИКА, Й W ЛЮДЕН, 

ПОСЛАНН БЫША нЕцЫИ W ГрАДД СЪ ДДрЫ МЙрИАА ГЛАГОЛАТН КО СКѴтОтѴѴМЪ Й НА 

мйръ ЙХ% ПрнЗЫВАТИ. ОИЪ ЖЕ Х̂ ГАНЪ ЭВІрОИрЛВЕИЪ СЫН, А НЕ IAKW ЧЕЛОвЕкЪ, 

СрЕБрОЛЮБЕНЪ ЖЕ ПАЧЕ ИрДВОМЪ, ДДры oifBW ПрІАТЪ, 25Ч0 МИрЕ ЖЕ СОвЕціАбМАА 

НЕБрЕГЬ25), НО Й ПОСЛАННИКИ Б£ЗДѢЛЬНЫ26) СЗСЛА, СЕ 6ДИН0 рЕКЪ Ймъ: НЕ БЛАЗ_ 

НИТЕСА W БзЕ, ВЪ НЕГОЖЕ вЕр&ТЕ, ВСАЧЕСКИ 0\fEW ОуТрЕ ГрАДЪ ВАШЪ IAKW 

ПТИЦ̂  р̂ КОЮ МОЕЮ возм^, Й П̂ СТЬ ёго ПОЛОЖ& МНЛОСЕрДІА ЖЕ рАДИ МОЕГѴѴ, 

ВО единой рЙзЕ ВС̂ ХЪ ВАСЪ СВОБОЖД̂ . И ЙдЙТЕ \Я ГрАДА, 27)ЙдЕжЕ \0Ц1ЕТЕ27), 

ЙНАГѴѴ ЖЕ oifEW ПАЧЕ СЕГѴѴ ЧЕЛОвЕкОЛЮБІА НА ВЫ НЕ ИМАМЪ ПОКАЗАТИ. МніѴГА 

ЖЕ ПСрВ’Ьс28) НА ХрТА БГА НАШЕГО, Й НА рОЖДШ̂ Ю 6Г0, ЗЛОХ̂ ЛИВШ̂  ТОМ  ̂

окданном^. Таковаа ЖЕ W ПОСЛАННЫХ̂  слышавше с^цііи во грддЕ ЖЙТЕЛІЕ, 

ёлйцы СЦІЕННИЦЫ, Й ёлйцы ПрИЧЕТЪ, Й МОНАШЕСТВК’ЮЦЛИ, Й ВЕСЬ ЛЮДСКІИ 

ндродъ ВОЗСТЕНАВШЕ СЗ СрЕДЫ СЕрДЦА, Й КЪ СТ ЫМЪ БЖІНМЪ цркВАМЪ ПрНТЙч̂ ЦІЕ, 

р^цЕ НА НБО ВОЗдЕюціЕ, Й СО СЛЕЗАМИ МНОГИМИ МОЛАЦІЕСА ГЛАГОЛА :̂ 

ЗаСТ П̂НИЧЕ НАШЪ ГДИ, ГДИ, призри СЗ СТАГЛѴ ТВОЕГѴѴ ЖИЛНЦІА, Й ВИЖДЬ СКВЕрНА. 

ГО СЕГО ВАрВАрА, Й С^ЦЖ  ̂ СЪ ННМЪ, ДЕрЗН^ВШИ  ̂ Х̂ лнтн с О̂Е Й ВЕЛИКОЕ ТВОЕ

има, ннзложй его, заціЙтниче нашъ гдн, да не рЕЧЕТь: г д Е  е сть  бгь й'хъ; 

Ты бо ёсй вгъ нашъ, 29)иже гѵирдымъ протнвлААЙСА, й на смиренны а  при. 

ЗИрААЙ29). Твоа БО ДЕрЖАВА НЕПрИКЛАДНА30), Й ВЛЧЕСТВО нЕрдзрЙиимо, слыши 

СЛОВЕСА ВАрВАрА СЕГѴѴ, ІАЖЕ ПОСЛА, ПОНОСА, TEE’S ВЛЧЕСТВ^ЮЦІЕМ^ ВсЕ м и : ЙЗБАВИ
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К рестны й ход в Константинополе
С гравюры X V II  в.

ГрАДЪ ДОСТОАНІА ТВОЕІЛѴ, Й ЛЮДИ 31,НДр£М6ННЫА ВЪ ТВОЕ ММА31): Й TAKW М0- 

ЛАХ^СА ПЛАЧЕЕ ЛЮДІЕ. 32)БгЪ ЖЕ ПЕрСѴѴМЪ КЪ ХАГ*Н  ̂ ПРИХ®А*1 ИЖС совЕціаш а, 

ВОЗВрЛНЙ32), ОуЕИВЪ НЕ МАЛѴѴ, ИЖЕ Др^ГЪ КО Др^гУ ПОСЫЛА^. По ДВА ЖЕ Й ПО 

три ДНИ НА КрАЕХЪ БНОЦИСА, Й ПО мЕсТѴѴМЪ НАХОДАЦІЕ БрАНЬ ТВОрАЦІЕ НЕ ПО. 

ЧНВАХ -̂ ДЕлО ЖЕ БАШЕ ПО СОвЕціАНІЮ ГОТОВЛАЕМО ГО ОБОИХЪ: ПО ЗЕМЛИ 0\fEW
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KW3HH СТЬНОВИТНЫА ПрИБЛИЖА  ̂ на рДЗОренТс грлдд: ПО морю ЖС ОурАЖАХ̂  

СКІЛОтСКАА МОНО§ѴЛА МН0Г0ЧИСЛ6ННАА, ІДКОЖС БО бДИНО ВрСЛІА Й ВО бДИНЪ ЧАСЪ,

оуддрити врднно на цдрств^юцііи грддъ, по земли же К̂ ПНѴѴ н по морю. 

No кто возглдголетъ бывш аа  тогда ч д̂есд бж іа; или 33)кто еже къ ндмъ 

влгосердТе двы йсповЕддти возможетъ33); <...> гдь й вгъ ндшъ, иже й всюд^

БГЪ, МЛТВАМИ рОЖДШІА 6Г0 ДВЫ ВЦЫ, 34)ВСЗДѢЛЬНЫ Й ТЦІ6ТНЫ НАДЕЖДЫ ИХЪ

показа, толйкдгѵѵ множествд34), на кбейждо стрднЕ сткньі гречестіи bwh 

протйвныхъ повншА. <...> Моно^ѵлы же К̂ ПНѴѴ Й СЪ С̂ ЦІНМН ВЪ НИХЪ BWH, 

против^ ВЛАХерНСКІА БЖІА цркве ВЛЧЦЫ Й ВЦЫ (егъ) потопи внездпУ, оуждснУ 

й н^жднУ в̂ рю воздбЙгъ. Шкоже бо бли'зъ быша вжсствснныа цркве ел, 

Е̂лѵу возвысивса море, й рдздЕлйвсА Ежественнымъ мдніемъ въ рдздЕленіе, 

вса вскорЕ потопи й погрузи, й съ самими моно^ѵлы. И еЕ вйдЕти TAMW 

несказанное й велТе ч д̂о: море бо рдвны гордмъ волны твордше, й оврдзомъ

ДИВІАГи? ЭвЕрА рдСПЫ\АШеСА: Й ВОЛНАШССА оувѵѵ НА врдгй БЖІА мтре, cfyoBW 

oifBW НАСКАКАШе, Й HCMHAOCTHBHW ПОАДАШе. 35)ШкОЖ6 НЕКОГДА Й бГѴПТА. 

нѵимъ сотвори, ГОНАЦІЫМЪ ДреВНАГО шла, оврдзомъ стрдннымъ36) пЕшд 

ХОДаціа сквозЕ не35). Takw 37,предворюціи по своемъ грддЕ37) вцд й застУ. 

паюціи, вез крове повѣды показа оврдзомъ тдковымъ й воеводствомъ: иже 

оувѵѵ на 6А достоанѴс врднь везмЕрнЙо38) навсдшыа, й ор̂ жѴе на ню воз_ 

двЙгшыа, CKopw потопивши, дЕло морскими стреми сотворши: НА нюже 

бдйн  ̂спАсеніА нАдеждУ возлбжше, й жревТй39) ел ГО ндпддшихъ лютыхъ вез_ 

стрдстенъ40) всюд  ̂сохрднше. <...> С^ціТи же внутрь грддд, против  ̂врдгѵимъ 

врднь творАЦіе, понеже оувйдЕшд въ мбрн вывшею врдгѵѵмъ погйвель, двТе 

вжественною силою возмогше, й двы вцы крЕпостТю шгрдждшесА, врдтд 

грддд ГОверзше, кричдціе й восклицаюціс, на врдгй йстекдх .̂ Толйкд oifBW 

рддость й сила ѵѵвдержАше грддскіА bwh, вдрвдры же боазнь всліа. И вЕ 

вйдЕти преелдвно воеводство ВЛЧЦЫ нашса вцы, iakw й мдлТи отроцы, 

Й Ж6НЫ ОуСТремЙШАСА НА вдрвдры, Й ВЪ САМЫА BWH врдгъ СВОИХЪ ВХОЖДАХ̂ : 

й толйко оуБіиство вдрвдршмъ сотворйшд, 6AHKW невозможно словомъ
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П атриарх Сергий погруж ает ризу П ресвятой Богородицы  в море
С гравюры X V II  в.

йсчсстй. Tamw вонстмннК’ совсршйсА ременное: 41)ёдйнъ гонашс тысаці^ 

а д в а  тьл$41). 42)Таков^ ПреЧТДА Й ДВА ВЦ А й влчцл крепость нскрѣпкммъ, 

й сйл̂  немоцінылш ддровл42). Ійкоже СОЛНЦ̂  ЗАШЕДШ  ̂ Й НОЦІН НАСТАВШИ, 

43)врлнныА сосуды, іаже вах^ на колЕхъ43*, <ІАЖ€> ПрИВЕЗОША ВАрВАрН 

НА ВЗАТІС ГрАДА, ВСА ОГНЮ ПреДАША <...>. 0ТИТСЛЬ44) ЖС Й ВСЙ ГрАЖДАНС
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Р̂ КН НА НЕО ВОЗА В̂ШС, СО СЛЕЗАМИ БЛГОДАрЕНІЕ ПОА^ И ГЛАГОЛА  ̂ 45)ДЕСНИЦА 

ТВОА, ГДИ, прОСЛАВИСА ВЪ Кр П̂ОСТИ, ДЕСНАА ТВОА р&А, ГДН, СОКрУшЙ ВрАГИ, 

Й МНОЖЕСТВОМ* СЛАВЫ ТВОЕА СТСрЛЪ 0СЙ С0П0СТАТЫ45». И TAKW ОуБШ БЕЗУМНЫЙ 

ХАГАНЪ СО МНОЖЕСТВОМ̂  ЕЕЗЧИСЛЕННЫХ* BWH ПрИШЕД*, СО СрАМОМЪ ВОЗВрАТИСА. 

Т аКОЖЕ Й пёрССКІА BWH ПрИВЕДЫЙ ВОЕВОДА, р̂ кѴ НА ОуСТ Х̂* ПОЛОЖИВ*, Й ЛИЦЕ 

ЗАКрыВ*, IAKW $  ТОЛИКИХ* ТЫСАЦІЪ МАЛОЕ ЧИСЛО С* СОБОЮ ОуВЕДЕ, С* СрАМОМ* 

ВО СВОЮ СТрАН̂  ДОСТИЖЕ. T aKW БЖЕСТВЕННАГѴѴ СМОТрЕНІА Й БЛГОСТИ СЛУЖИТЕЛЬ

НИЦА, ПрЕЧТАА Й ПрЕНЕПОрОЧНАА ЕЦА, ХрТІАНСКАА ДЕрЖАВНАА ПОМОЦІНИЦА, &КЕ 

W НАШЕМЪ ЗАСТЙіЛЕШИ Кр̂ ПОСТЬ ПОКАЗА, ТАКОВО ВЕЛИКОЕ НАМЪ Й ПрЕСЛАВНОЕ 

СПАСЕНІЕ ДАрОВА. вЙЖЕ НА ВОСПОМИНАНІА ТАКОВАШ БЛГОД̂ АНТа , НЫН̂ ШНУЙ 

МОЛЕБНЫЙ ВСЕЛЮДСКІИ СОЕОр* ТВОрИМЪ, Й ВСЕНОЦІНЫЙ СОД̂ ВАЕМ* ПрАЗДНИК*, БЛГО- 

ДАрСТВбННЫА ПѢСНИ ПрИНОСАЦіЕ, ИЖЕ Й НСС'ЪдАЛЬНО ВСЕЛЕНСКАА ЦЕРКОВЬ При. 

р£КШИ46) ПрАЗДНИК* СЕЙ, МТрИ БЖІЕЙ ПрАЗДНОВАТИ, ВО ВрЕМА СІЕ, 6ГДА Й ПО. 

Б^ДА БЖІЕЮ МТріЮ БЫСТЬ, АКААІСТО НАрЕКШМ47', СИр Ч̂Ь, НЕС'ЪдАЛЬНО. ПОНЕЖЕ 

TAKW СОТВОрЙША церковницы ТОГДА, Й ЛЮДІЕ ГрАДА ВСЙ.

П рим ечания: 1) Ираклий (575-641) — византийский император с 610 года; 
2) Хосрой II Парвиз в 591-628 годах — правитель Персии, присоединивший 
ряд византийских провинций; 3) т о т ч а с  в з я л с я  з а  д е л о ;  4) т. е. выдолбленные 
из одного ствола; 5) т. е. в Константинополе (Царьграде); 6) с 610 по 638 — па
триарх Константинопольский; 7) н е  т е р я т ь  н а д е ж д у ;  8) прямой порядок слов: 
(Сергий) глаголашс: но дерзайте оувѵѵ, чада, и на бга... возложили; 9) о б с т у п и в ш и х ;

10) у к р е п л я я с ь  в е р о ю  в  ( п о м о щ ь )  П р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы ;  11) и  г о т о в и л  в с е  

н е о б х о д и м о е  д л я  б и т в ы ;  12) и з о б р а ж е н ;  13) в з я в  э т о ;  14) т е м  с а м ы м  у к р е п 

л я я ;  15) риза (одежда) Богородицы, привезенная в Константинополь в V в., нахо
дилась во Влахернском храме Богородицы. Положение ризы Пресвятой Бого
родицы во Влахерне празднуется Церковью 2 (15) июля; 16) т. е. Крест, на ко
тором был распят Иисус Христос. Крест был найден в IV в. при Константине 
Великом (воспоминанию об этом посвящен праздник Воздвижения, 14 (27) сен
тября); 17) перифраз П с .  6 7 , 3 :  Йкѵѵ исчезать дыліъ, да исчезнуть: iakw  тастъ воскъ & лица 
огна, t a k w  да погибнуть грѣшницы w лнцА бжіа; 18) прямой порядок слов: все воинство 
скоска™ воеводы ко грлд̂ ; 19) с т о л ь к о  б ы л о  п р о т и в н и к о в  — т а к о е  с о б р а л о с ь  б е с ч и с 

л е н н о е  м н о ж е с т в о  в о о р у ж е н н ы х  л ю д е й  — с т о л ь к о , ч т о  в п р а в д у  с к а з а т ь . . . ;

20) г о р д о с т ь  в  с м у щ е н и е  п р е в р а т и л а ; 21) п е р е д  г о р о ж а н а м и ; 22 )  б ы л и  г о т о в ы  

о б ъ е д и н и т ь с я  н а  б и т в у  с  н и м и  в  л ю б о е  в р е м я ;  23) в о е н н ы й  о п ы т ;  24) п о с л е
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этого; 25) пренебрег переговорами о мире; 26) ни с чем; 27) куда хот ит е; 
28) прежде всего; 29) ср.: Притч. 3, 34; Пс. 112, 6 и 137, в; 30) несравненна; 
31) т. е. христиан; 32) прямой порядок слов: Егъ же возкрАнй псрсѵміъ прихода къ 
г а н ^ ,  йже со в І ц іа ш а ; 33) прямой порядок слов: кто возможстъ й с п о в тМд а т и  (т. е. просла
вить) БдгоссрдѴс двы еже кь н а м ъ ; 34) п о казал  неосуществимость и тщ етность на
дежд этого множ ества ( во и н о в); 35) имеется в виду чудесный переход евреев 
через Чермное море [Исх. 14] (см. с. 1 7 2 -1 7 6 );  36) чудесны м; 37) воюющ ая 
за Свой город; 38) великую ;  39) здесь: удел; 40) здесь: невредим; 41) ср.: Втор. 
32, 30: Kakw п о ж с н г г ъ  единъ тысацш, й д в а  д в Йг н г г а  тьліы, ац\і не кга ѵХід а д с  й^ь; 42) прямой 
порядок слов: ТаКОВ̂  Крепость нскрѣпкил\% Й СИЛ& НШ ОЦЖ ЫМ Ъ ДАрОВА ПрСМТАА Й ДВА БЦА 

й в л м ц а ; 43) сосуды с заж игательной  смесью, укрепленны е на ш естах; 44) т. е. 
патриарх Сергий; 45) ср.: Исх. 15, 6 -7  (см. с. 175); 46) назвав; 47) назвав.

Акафист был написан в середине XIX в. архиепископом Хер
сонским и Таврическим Иннокентием1. В тексте акафиста содер
жится много отсылок к тексту Нового Завета (большая часть упо
минаемых новозаветных фрагментов входит в эту хрестоматию).

КЖ ТЙ , ПОМ АНИ НАСЪ , £Г Д А  п рІИ Д С Ш И  ВО Ц р Т В ІИ  Т В О Ш Ъ .

1 Архиепископ Херсонский Иннокентий, в миру И. А. Борисов (1800-1857) — 
вы даю щ ийся проповедник и богослов, основатель нескольких монастырей. Б у 
дучи ректором К иевской духовной академ ии , начал преподавать богословские 
дисциплины  на русском язы ке , а не на латинском , к ак  это было принято ран ь
ше. Автор ряда богослужебных песнопений.

Акафист 
Божественным астям истовым

Конддкг д.
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Ікосъ &.

5)ЙгТЛШВЪ ЛИКОСТОАНІА ВОСПОЛНАА, НЕ ГО АГГЛЪ ВОСПрІАЛЪ 6СИ, НО Л\€Н0

рдди, вгъ сын, члвЕкъ бы въ , человЕ ка, грѣхъ рлди оумЕршл, животворАцшмъ

тЕлОМЪ Й кровію ТВОЕЮ ШЖИВИЛЪ 6СЙ5), тКмЖЕ ТОЛИцЕй ЛЮБВИ ТВОЕЙ 6)БЛГО- 

ддрнн С̂ ЦІЕ6), ВОПІЕМЪ тн: ІЙСЕ БЖЕ, ЛЮБЫ ПрСДвЕчНЛА, TAKW W НАСЪ ЗСМНО- 

родныхъ возблговолЙвый: ійсе, мнлосте БЕЗмЕрнлА, къ человЕ кѵѵмъ падшымъ

дблУ7) ННЗШЕДЫЙ. ІЙСЕ, ВЪ ПЛОТЬ НАШ̂  WEOAKIHCA8', Й СМЕрТІЮ СВОЕЮ СМЕрТИ 

ДЕрЖДВ̂  рАЗр̂ ШНВЫЙ: ІЙСЕ, БЖЕСТВЕННЫМИ ТВОИМИ ТАЙНАМИ НАСЪ ѴѴБОЖИВЫЙ9*. 

ІЙСЕ, СТрАДАНЬМИ Й КрТОМЪ ТВОИМЪ ВЕСЬ Міръ ИСкУпИВЫЙ'. ІЙСЕ, СНЕ БЖІИ, ПО. 

ЛІАНЙ НАСЪ, 6ГДА ПрѴЙдЕШИ ВО црТВТи ТВОЕМЪ.

К оидакъ в.10)

БЙдЕвЪ ТА АГГЛЪ ВЪ ВЕртОГрАдЕ ГЕтОгСИМАНСтѢмЪ, ДО ПОТА КрОВАВА П)ВЪ 

ЛІЛТвЕ ПОДВИЗАЮЦіАСАП), ПрЕДСТАВЪ ОукрЕпЛАШЕ ТА, 0ГДА IAKW БрЕМА ТАЖКОЕ 

ГрЕсЙ НАШИ ЦГГАГОТЁША НА ТЕбЕ: ТЫ БО, АДАМА ПОГИБШАГО НА рАМО ВОС- 

ПріИМЪ, ОЦ^ ПрЕДСТАВИЛЪ 6СЙ, ПрЕКЛОНЬ КОЛѣНА МОЛАСА. W СЕМЪ oifBW СЪ вЕрОЮ

й любовно пою тебЕ: аллил& а.

Ікосъ в.

12)РаЗ^МА НЕ̂ рАЗ м̂ЕнНА ВОЛЬНЛГѴѴ ТВОЕГѴѴ СТрАДАНІА НЕ ОурАЗ^мЕшА 

ІУдЕ612): СЕГѴѴ рАДИ 6ГДА 13)ВЪ НОЦіЙ СО СВЕТИЛЬНИКИ ЙціКціЫМЪ ТА рЕКЛЪ 6СЙ13): 

АЗЪ 6СМЬ, АЦІЕ Й ПАДОША НА ЗЕМЛЙ, НО ПОСЕМЪ14) СВАЗАВШЕ ТА, ВЕДОША НА 

С̂ ДНЦіЕ: МЫ ЖЕ НА СЕМЪ П^тй, ПрНПАДАЮЦІЕ къ тебЕ, СЪ ЛЮБОВНО ЗОВЕМЪ: ІЙСЕ, 

СвЕтЕ МірА, 15)ГО МірА Â KABArW15) ВОЗНЕНАВИДЕННЫЙ: ІЙСЕ, ЖИВЫЙ ВО СвЕтЬ 

НЕПрИСТ^ПнЕмЪ, 16)ГО ОБЛАСТИ ТЕМНЫА16) ІАТЫЙ. ІИСЕ, СНЕ БЖІИ БЕЗСМСрТНЫЙ,

17)ГО сына погЙбели17) на смерть отказанный: іисе, въ нелѵже льстй нЕсть, ГО

ПрЕДАТЕЛА ЛЕСТІЮ ЛОБЗАННЫЙ. ІЙСЕ, Т̂ НЕ СЕБЕ ВСѣМЪ ПОДАВААЙ, ЗА СрЕБрЕНИ. 

КИ ПрОДАННЫЙ: ІЙСЕ, СНЕ БЖІИ, ПОЛѴАНЙ НАСЪ, 0ГДА ПріИДЕШИ ВО црТвТи ТВОЕМЪ.
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Конддкъ г.

Онлою вжествд твоегѵѵ прорекла ёсй трикрдтное іЗверженіе оумениі$:

OHS ЖЕ 18)ПОС€МЪ АЦІС И WpCMCCA Т€Б6 СЪ КЛАТВОЮ18), ОБАЧ6 ёгДА ОуЗрЕ ТА
во дворЕ лрхТерсйстЕлю, гдд своего й оучйтелА, оумнлйвсА сердцемъ, 19)йз_ 
Ш€ДЪ ВОНЪ ПЛАКАСА ГОрЬКѴѴ19): прнзрн ОуБШ Й НА МА, ГДН, Й ПОрАЗН Ж6СТ0К06 
сердце мое, да слездми моими ѵѵмыю гр^хй моа, поа тевЕ: аллил&а.

Ікосъ г.

20)Й м Е а й  войстинн^ в л асть  по чйн  ̂ мелхТседеков 2̂0), iakw дрхіерей во

вЕкН, СТАЛЪ ёсй пред БСЗЗАКОННЫМЪ ПСрВОСВАЦІСНННКОМЪ КАІАфОЮ, ВЛКА Й ГДЬ 
вс^хь: 55 твойхъ оувѵѵ рдвѵивъ пріАвый м ч̂еніе, 21)прі'имй w насъ сиц€ваа21): 
імсе бсзцЕ нный, ^ цЕ ною купленный22', стажЙ м а  в% твое вЕчное наслЕ. 
д'і'е: інсе, желдніе вс^хъ, w петрл23) стрдхА рлди Сверженный, не іЗвсржи

МА ГрЕшНАГО. ІНСС, АГНЧС НС5ЛОЕИВ€, W ЛЮТЫХ% ВСПр€Й ТСрЗАСМЫЙ, ЙЗмЙ МА
55 врдгъ мойх%: 24)іисе Арх'йрсю, своею кровТю вшедый во стаа стых%, 
ѵѵчйсти м а  & сквернъ плотски^24*. іисе связанный, ймЕ ай власть в а_ 
Затн й рЕшйти, разреши моа таж каа прсгрЕшёніА: інсс, сне вжіи, пома. 

нй насъ, 6ГДА пр'шдешн во цртвТи твоемъ.
П рим ечания: 1) победоносный Воевода; 2) имеется в виду затм ение солнца 

в то время, когда Христос был на кресте [Мф. 27, 45; Мк. 15, 33; Лк. 23, 44-45]  
(см. с. 195); 3) см. Мф. 27, 51; 4) прямой порядок слов: стрАДАнію рлди насъ;
5) ангельские л и к и  во сп о лн ял , не ангельскую  природу п р и н ял  Т ы , но ради м е
ня Бог по природе Человеком ст а л  и умершего из-за грехов человека ж ивотво
рящ им  Телом  и Кровию Своею ож ивил; 6) будучи благодарны ; 7) здесь: на зем 
лю; 8) одевш ийся; 9) соединивш ий с Богом; 10) для того чтобы понять этот кон 
дак, следует прочитать: Мф. 26,36-46; Мк. 14,32-42; Лк. 22,39-46 (см. с. 1 8 6 -1 8 8 );
11) молящ егося; 12) иудеи не п о няли  непостиж имого см ы сла добровольного 
Твоего ст радания; 13) прямой порядок слов: рсклъ есй йці^ціымъ т а  въ ноцш со 
светильники; 14) после этого; 15) миром лук а вы м ;  16) власт ью  тьмы; 17) сыном  
погибели  (т. е. Иудой); 18) после этого хо т я и от рекся от Тебя , поклявш ись; 
19) речь идет об отречении П етра [см. Мф. 26, 6 9 - 75; Мк. 14, 66-72; Лк. 22, 55-62; 
Ин. 18, 15-18, 25-27]. И йзшсдъ вонь плакаса горькѵѵ — п рям ая ц итата [Мф. 26, 75; 
Лк. 22,62]; 20) т. е. являю щ ий ся одновременно и Ц арем , и П ервосвящ енником . 
Ср.: КдАТСА ГДЬ, Й НС рАСКАСТСАІ ТЫ Ісрсй ВО В̂ КЪ ПО МИН̂ Л\СЛХѴС€Д€КОВ̂ [ П с .  109, 4].
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По апостолу Павлу [Евр. 5, 5-10], здесь речь идет о соединении в Христе досто
инства Царя и Священника. О царе и священнике Мелхиседеке см. Быт. 14,18-20;
21) от нас прими следующее, т. е. следующие после этого молитвенные воз
звания; 22) т. е. проданный за деньги; 23) Петром; 24) иудейский перво
священник (архиерей) входил в святая святых храма и приносил в жертву за 
грехи народа животных, кропя стоящий народ жертвенной кровью. По апосто
лу Павлу, Христос ни кровно козлсю ниже тельчею (т. е. телячей), но своею кровно, внйдс 
бдйною во стад, вечное йскйплсніс ѵѵкрітый [Евр. 9,12].

Четии Минеи 
святителя Димитрия Ростовского

Четии Минеи (Четии — т. е. предназначенные для домашнего чте
ния, а не для церковного богослужения; Минеи — от |дт|ѵ — ме
сяц) — свод текстов для благочестивого чтения на каждый день. 
Четии Минеи состоят из житий святых, расположенных в поряд
ке их церковного поминовения. Первый опыт составления полных 
церковнославянских Четиих Миней принадлежит митрополиту 
Макарию1, который в течение 25 лет занимался сбором и система
тизацией житийных произведений. Результатом стало создание 
Великих Четиих Миней в 12 томах (объем каждого тома 1500-2000 
страниц). На рубеже ХѴІІ-ХѴІП веков появились Четии Минеи 
Димитрия Ростовского2, который заполнил чтениями все дни цер
ковного года. Составители Четиих Миней пользовались разнооб
разными житийными сборниками.

Помещенный здесь рассказ о св. Герасиме читается 4 (17) марта, 
его текст опирается на Лимонарь (см. примечание 6) и другие 
источники. На Руси рассказ о Герасиме и льве был очень популя
рен. По-славянски его можно было прочесть в Синайском патерике, 
Прологе (именно на Пролог опирался Н. С. Лесков при работе над 
рассказом «Лев старца Герасима») и других сборниках.

1 Свт. Макарий (ок. 1481-1563) — митрополит Московский и всея Руси. Вы
ступил инициатором канонизации многих местно почитаемых святых. Созвал 
Стоглавый собор (1551). Причислен к лику святых в 1988 году.

2 Свт. Димитрий, митрополит Ростовский, в миру Д. С. Туптало (1651—1709) — 
проповедник и ученый, автор значительного числа проповедей, полемических 
сочинений, а также Четиих Миней. Причислен к лику святых в 1757 году.
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В житиях достаточно часто рассказывается о совместной жизни 
христианских подвижников и диких зверей, ибо святость — это 
возвращение к тому состоянию, в котором Адам и Ева пребывали 
до грехопадения. Поэтому звери слушают святых, как некогда слу
шали прародителей [Быт. і ,  26,28]. Подвижникам Синая и Палестины 
служат дикие львы (прп. Герасиму Иорданскому, прп. Савве Освя
щенному и др.)» к живущим в российских лесах пустынникам при
ходят медведи и берут из их рук хлеб (прп. Сергий Радонежский, 
прп. Серафим Саровский), а в лесах Италии птицы замолкают, 
чтобы послушать проповедь Франциска Ассизского.

О бИТСЛЬ ПреПОДОВНАГѴѴ ГерДСІМА WCTOAUJC W СТАПѴ грддд ІердНМА ЗА 

ТрЙдеСАТЬ Н ПАТЬ СТАДІН, A W р̂ КН ІОрДАНА ЗА бДЙн̂  СТАДУЮ, ВЪ НЮЖе ПрТ. 
ИМАІШ НОВОНАЧАЛЬНЫХЪ1), А совсршеннымъ ОТЦбМЪ ѴОШСЛЬНИМбСКІА ВЪ ПУС

ТЫНИ ПОДАВАШС кёлліи. И Б  ̂ ПОД НИМЪ ТАКОВЫ  ̂ НС МН е̂ СеДМЙдеСАТН п£ 

СТЫННОЖЙтелеЙ, НМЖ€ бНі О̂ СТАВЪ ЖНТІА W ПрЕПОДОБНАПѴ ГердСІМА ДАННЫЙ 

снцевъ: пать дней въ седмйц^ кшждо въ пустынной своей келлТн ёдйнъ с^. 

да  молчдше, р̂ кодЕлТе н к̂ое ЙмЕ а , вкѴшаіш m m w  хл^ва с х̂л, прннесеннА. 

rw съ собою из мондстырд, н воды, н дактѵлы, влренІА2* же кбегѵѵ вк&йтн 

ѵонюдъ 3>не л^ть бН;3), ниже огню въ келлТн чіей возжен  ̂быти попОцідше. 
СА, да нн пбмысломъ кто вдренТА ВЪ ТЫА ПАТЬ дней ВОЗЖСЛАСТЪ: ВЪ с&- 

вѵѵтѴ же й неделю вей прнхожддх  ̂въ мондстырь, й совирдхОсА въ церковь 

на БжественнОю лѴт̂ ргію, й бывах  ̂прнчдстннцы пречтыхъ й жнвотворАЦінхъ 

хртбвыхъ таннъ. Тдже вшедше въ трдпез  ̂вкОшах  ̂влреніА й вінд m aaw въ 
славУ вжію, прнношдше же кінждо свое р&од^лТе, еже патію днамн сод^ла, 

й полАГАше пред отцемъ: а въ неделю по полудни пдки кшждо въ свою ntf_ 

стыннУю ( х̂ожддше келлію, вземшн4) maaw хл^ба й ддктѵлѵѵвъ й сос д̂ецъ 

воды, й фінТковыА вѣтвн на плетеніе кбшннцъ. Толйкое же ймъ вН; нсста. 

жанТс й ннціетА, iakw всакъ ннчтбже йно йм^Аше, tokm w  ёдйнО одежд^ 

ветх ,̂ т^ло покрывАЮці^ю, й рогозйн ,̂ на нейже почнвдше, й сос̂ дъ скО. 

деленъ съ водою. Заповедь же йм^ах  ̂ СЗ о т ц а , да йсходай йз келлѴн не 

ЗАТворАетъ дверь, но мверстО келлѴю да іѵставластъ, во еже бы всаком^

220



ХОтацісмК’ внйти, й что оугодно ГО всціей в з а т н  было невоз.

врднно. <...> Толйкъ же вЕ постннкъ преподовный гердсУмъ, iakw во ст^ю 

великою четыредесАтницУ ннчтоже вк&ідше ГОнюдъ ддже до свЕтлаілѵ дне 

воскресеніА хртовд, точію едйнымъ причдцкнУемъ вжественныхъ тдннъ 

оукрЕплАше свое т&ѵо й д^шУ. <...> Оел$ великом^ «угодник*1 вжію порд. 

вотд везсловесенъ звЕрь 5)дки смысленъ5) человЕкъ, w чесомъ влдженнін 

о тц ы , ішдннъ ёѵирдтъ н сшфроніи софістд въ лѵмондрЕ6) пйш^гъ сйце: прі'_ 

идохомъ въ лдѵрУ дввы гердсімд, ГОстоАше же та  лдѵрд попрнціемъ едйнымъ 

ГО іордднд, и повЕдаша намъ t a m w  жнв^ціѴн йноцы w аввЕ гердсімЕ, IAKW 

ХОдаціУ по пустыни сватапѵ іордднд, срЕте 6Г0 левъ болЕзн^ай, 

и покАЗОвдше ногУ свою, въ нейже оунз'е тернъ, чесіѵ рддн ѵіпгече ём^ 

нога, н гноа высть полна. Взнрдше же оумнленными очесы левъ къ стдрц^, 

дціе й <...> везсловесенъ сын, овдче смиреннымъ оврдзомъ мола стдрцд, 

да нсцЕлнтъ его. Стдрецъ же вндЕвъ въ таковой вЕдЕ того с^цід, сЕде, й 

вземъ ногѴ звЕрев^, нза ГО нел тернъ, н многТн гной йзыде: ѵѵчнстнвъ же 

рдн  ̂доврЕ, й іѵбвазавъ плдтомъ, ГОп&тй его. Левъ же йсцЕлЕвъ, не w c ta b .  

лАше стдрцд, но дкн оученнкъ послЕдовдше ем^, дможе йдАше, 7)iakw ч£  

днтнса стдрцд7) Блдгордз^мію звЕрл: й ГОтолЕ пнтдше 6Г0 стдрецъ, ПОДАА

бм^ ОВОГДА ХлЕвЪ, ИНОГДА Ж€ СОЧИВО. И м Е а ^  Ж€ ОТЦЫ ВЪ ЛДѴрЕ бДИНДГО

ослд, ймже прнношдх^ вод^ ГО свАТдго іордднд нд потрев^ БрдТІАМЪ, й по. 

велЕ стдрецъ о с л а  д а а т и  льв^, д а  ходить съ нймъ, й пдсетъ его вскрдй рЕ. 

кн іордднскіА. НЕкоеілѵ же дни пдс^цін8) ослд, левъ ГОлУчнса ГО негѵѵ рдз_ 

стоанТсмъ немдлымъ, й оусн  ̂на солнцЕ: й се м^жъ съ вельвлюды ГО дрдвш 

йдый, оузрЕвъ ослд 6ДННАГ0 вез пдсУцідгѵѵ й, іа тъ  того, й веде во своасн9). 

Левъ же, воспрлн^въ й понскдвъ ослд, не ѵѵврЕте, й пршде въ лдѵр  ̂ко дввЕ 

гердсТм  ̂дрАхлъ й оунылъ, iakw погуби о сл а . М н Е в ъ  же стдрецъ, iakw йзАде10) 

ослд лЕвъ, глагола къ нем& гдЕ есть оселъ; О н ъ  же дкн человЕкъ стоАше 

молча й дол^ зрА. Глагола паки стдрецъ: й за л ъ  лн есй его; влгословенъ гдь, 

iakw  не ГОндешн ГОсюдУ, но все еже твордше оселъ, ты  нмдиін то творнтн,
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СЛ$КАЦІИП) ПОТревЕ МОНЛСТЫрСтЕи: Й W ТОГДА12) ПОВСлЕнІЧмЪ стлрмимъ ВОЗ- 

ЛАГАСМЬ Б*Ё НА ЛЬВА КАНтОтЙлѴОНЪ, СіеСТЬ, вреМА ОСЛ^ НАЛАГАШОС, 0Ж€ в Е  С0- 

С^ДЪ ВМЕЦМЮЦІЬ ВОДЫ четыре М ^ Д , Й ПрННОШАШССА ВОДА В% МОНАСТЫрь СЗ 

іордАНА. Бо бдйнт. же w дней прінде кг стдрц^ нЕкіи  воинг молитвы  рддн,

Й ВИдЕ ЛЬВА ИОСАЦІА ВОД ,̂ Й ВИН& ОувЕдДВг, П0мЙл0ВА13) 6Г0, Й ДАДС ТрЙ 

Зл а т н й ц ы  о т ц 0 м ъ , д а  к п̂ а т ъ  о с л а  вг  потрев^ севЕ, ЛЬВА же ДА СВОВО- 

ДАТЪ W рАБОТЫ ТАКОВЫА: Й БЫСТЬ t a k w : HHZ оселт. НА СЛ^ЖБ  ̂МОНАСТЫРСКОЮ

к п̂леиг, левг же свовождеиг. По мдлЕмг же времени паки кОпецг оный w 

дрдвіи, иже осла ВЗА, йдАше сг вельвлюды во сватый грддг іер&длймг 

продАТи пшениц ,̂ ймый й осла того сг собою. Прешедш  ̂же ём  ̂іордднг, 

по сличаю срЕте его лева, иже вйдЕвг осла сг вельвлюды йд^цід, позна 

того, й виезАп  ̂ рыкн&г оустремйсл кг нем& кйпецг же й йже съ нимг, 

ОуЗрЕвше ЛЬВА, ОуЖДСОШДСА й бЕжаша, а левг бМШИ ЗА оузд  ̂оусты своими, 

ідкоже прежде вЕ ём  ̂ обычай , ведАше осла сг тремй привАЗднными 

14)ёдйнг по др г̂ом 1̂4) вельвлюды пшеницею ѵѵвремененными15), рдд&хсА 

зЕлѵѵ й ревый, iakw егоже погуби осла, іѵврЕте, й приведе кг стлрц .̂ Пре. 

подобный же стдрецг тйхѵѵ ѵѵсклавивса, рече кг врдтіи, глагола: вс)іе нами 

поноиідемь вывАше левг, мн^хомг бо, iakw йзАде осла: й идрече има льв  ̂

іордАнг. ©толЕ 4actw приходА левг кг стдрц ,̂ й пріемлА w Herw пиці ,̂ 

не ѵЗлКчАшесА СЗ лдѵры волЕе идти лЕтг. бгдд же преподовный дввд ге_ 

рдсімг ко гд  ̂&йде, й w отёцг погревенг бысть, по смотренѴю вжТю левг 

не ѵѵврЕтесА тогда вг лдѵрЕ, й по мдлЕмг времени пріиде, й йскдше стдрцд 

своего, ііввд же сдввдтіи, й оучеийкг дввы гердсімд, вйдЕвг льва, глагола 

кг нем& юрдАне, стдрецг ндиіг wctabh ндег ѵѵсиротЕлыхг, й ко гдѴ ѵЗйде. 

И ддАше 6М̂  пиці ,̂ глагола, возмй й ідждь: левг же не хотАше прТлти 

пйціи, но 4actw cEmw й obamw смотрл, й своего стдрцд преподоБндго ге. 

рдсімд йціа, рыкдше вельмй скорвАцш. ііввд же сдввдтіи й прочТи стдрцы 

поглаждаюціи16) ёго по хр{вт^ глагола^: ѵ5йде стдрецг ко гд̂ , іѵстдвивг ндег.
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Ho TAKW ГЛАГОЛЮЦІЕ, НЕ МОЖА  ̂ТОГО ОБСТАВИТ» W ВОПЛА Н рыКАНІА, Н 6AMKW 

ОНИ СЛОВЕСЫ СВОИМИ оут^шити 6Г0 МНА^ TOAHKW ОНЪ ПАМС рЫДАШЕ, й под. 

BH3AU1C БОЛЬШІИ ВОПЛЬ рыКАА, Й ЙЗМ^НАА ГЛАСЫ, Й ЛИЦЕМ* Й ОЧЕСЫ ІАВЛАА

печаль свою, юже ймЕаше, не вида стлрцд. Тогда глагола ём  ̂ abba cab. 

ватіи: АЦІЕ не имаши нам* в^ры, пойдй С* НАМИ Й ПОКАЖЕМ* тй м^сто, 

йдЕже лежЙт* стдрсц*. И ПОЕМШН 6Г0 ВЕДЕ НА гровъ, Йд̂ ЖЕ ПреПОДОБНЫН ГЕ. 

рАСІМ* ПОГрЕБЕН*. ФСТОАШЕ ЖС грОБ* W цркВЕ IAKW ПАТЬ СТЕПЕНЕЙ НОЖ

НЫХ*, й СТАВ* ABBA САВВАТІИ ВСрХ̂  ГрОБА ГСрАСѴМА прСПОДОВНАГО, ГЛАГОЛА КО 

ЛЬВ& СЕ ЗД*Ё стдрец* наш* погрсвсн* есть, й прсклбнь колѢна всрх̂  гроЕА 

СТАрЧА, ABBA САВВАТІИ ПЛАКАШЕ. Лев* ЖЕ СІА СЛЫШАВ*, Й ВЙД В̂* ПЛАЧ̂ ЦІА 

CABBATI'a, ОуДДрАШЕ Й ТОЙ ГЛАВОЮ W ЗЕМЛЮ, рЫКАА S ÂW. ТдЖЕ рЫКН&* ВЕЛЬ- 

МЙ, ЙЗДШЕ АБІЕ ВЕрХ̂  ГрОБА СТДрЧА. СІЕ ЖЕ БЫСТЬ, НЕ IAKW Д̂ Ш̂  СЛОВЕСНОЮ 

ЙМ  ̂ ЛЕВ*, НО БГ* ПрОСЛАВЛАЮЦІАГО 0ГО СВАТАГО ОТЦА ГЕрАСТМА ПрОСЛАВИТИ 

ВОСХОТ̂  НЕ ТОЧНО В* ЖНВОТЁ, НО Й ПО СМЕрТИ, Й ПОКАЗАТИ НАМ*, КОЛИКОЕ 

ЙМ^АХ  ̂ПОСЛЙиДНІЕ В̂̂ рИ КО АДАмО В* рдЙ ПрЕЖДЕ 6ГѴѴ ПрЕСЛ&ІАНІА Й W рАА 

ЫПАДЕНІА. До ЗД  ̂ iwahht, С* CWфpбнVEM*17). @сюдО ІАВ̂  ЙЗВ^СТВ Е̂ТСА npE- 

ПОДОБНАГО ГЕрДСІМД ВЕЛИКОЕ ОуГОЖДЕНІЕ БгѴ, 0М̂ ЖЕ W ЮНОСТИ ДО СТДрОСТИ ПО. 

рАБОТА ОуСЕрДНЮ, Й прЕЙДЕ К* НЕМ̂  НА ЖИЗНЬ НЕСТАр&М^Ю, Йд̂ ЖЕ СО СВА_ 

ТЫМИ ВОДВОрААСА18*, СЛАВИТ* ОЦА, Й СНА, Й СТАГО Д)(А, ВО В К̂И, АМЙНЬ.

Примечания: 1) т. е. молодых, неопытных монахов; 2) вареной пищи; 3) было 
нельзя; 4) у Д им итрия Ростовского, к а к  и в других церковнославянских текс
тах , встречаю тся отступления от грам м атической нормы: долж но быть взшъ;
5) словно разумный; 6) т. е. дальнейш ее излож ение основывается на сочинении 
И оанна М осха «Луг духовный» (Тіецісоѵ — луг, цветник, поэтому славянски й  пе
ревод этой книги  назы вается Лимонарь), автор которого вместе с Софронием 
(впоследствии патриархом  И ерусалимским) в начале VII в. посетил ряд  монас
ты рей, собирая «цветы» — рассказы  об аскетических подвигах, отсюда и н а
звание сборника; 7) так что старец удивлялся; 8) п а с а ; 9) в свое место, к себе; 
Ю) съел; 11) сд^жд; 12) с того времени; 13) пожалел; 14) один за другим; 15) нагру
женными; 16) погдджддюціб; 17) т. е. здесь кончается заим ствованны й из Лимона- 
ря рассказ; 18) пребывая.
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Преподобный И оанн Д ам аскин
С гравюры X V II  в.



Стихиры 
преподобного Иоанна Дамаскина

Стихира (cmxripov — многостишие) — богослужебное песнопе
ние, состоящее из нескольких стихов. Стихиры входят во многие 
богослужебные последования. Здесь приводятся стихиры св. Иоан
на Дамаскина из чина погребения.

Преподобный Иоанн Дамаскин (около 672-753) — отец Церкви, 
философ и богослов. Им был составлен Октоих и большое количе
ство канонов, тропарей, кондаков и стихир. Согласно житию, ста
рец, в послушании у которого находился св. Иоанн, запретил ему 
писать. Св. Иоанн выполнял приказание старца, но однажды в мона
стыре умер инок, и брат умершего стал умолять Иоанна написать 
что-либо, чтобы помочь ему утешиться. Так были созданы погре
бальные стихиры. Житие говорит, что за ослушание старец хотел 
выгнать св. Иоанна, но Сама Божия Матерь вступилась за певца. 
Она явилась во сне старцу и сказала: «Зачем ты мешаешь Иоанну? 
У него гусли пророка, он поет песни Давида и воспевает новые пес
ни Господу Богу».

Текст погребальных стихир достаточно сложен для понимания, 
поэтому мы приводим параллельный русский перевод, который 
был выполнен сенатором Н. Ч. Зайончковским и издан в 1912 г. 
под псевдонимом Н. Нахимов.

К ДА ЖИТСНСКАА СЛАДОСТЬ ПрСБЫ. 

ВАСТЪ ПСЧАЛИ непричдстнд; КАА ли 
слава стоить на зсмлй нспрсложнд; 
ВСА С'ЁНИ нсмоцінѢйша, вса сонТй 
прслестн'Ьйшд: бДин'Ьмъ мгновснТ. 
емъ, н ВСА сіа смерть пріслѵлстъ. 
Но ВО CB'frrfe, ЛИЦА ТВОСГѴУ
Й В% НАСЛАЖДСНТи ТВОСА КрАСОТЬІ,
егоже йзврдлъ есй, оупокой, iakw

ЧЛВ'ЬкОЛЮВСЦЪ.

Какая житейская радость не сме
шана с горем? Какая слава стоит на 
земле непоколебимо? Все ничтож
нее тени; все обманчивее сновиде
ний: одно мгновение — и смерть 
все отнимает. Но, Христе, как 
Человеколюбец упокой того, кого 
Ты избрал Себе, во свете лица 
Твоего и в наслаждении красотою  
Твоею.
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Оувы мнЕ, ідковый подвига и м а т ь  

д̂ шл рдзл^мдюцшсА ГО тЬлесе! Оувы,
ТОГДА КОЛИКШ сл ези ть , Й н Е стЬ  ПО- 

МИЛ^АЙ ю! КО АГГЛѴѴМЪ ОМИ В03В0-

д а ц іи , вездЕльнш м о л и тса : КЪ МСЛО- 

вЕкѵимъ р^цЕ простирдюціи, не
ИМАТЬ ПОМОГАЮЦІАГ\Ѵ. ТЕмЖ б, В03-

лювленніи мой врдтіе, помысливше 

нашУ краткою жизнь, престдвленно. 
м  ̂оупокоенТд ГО хртд просимъ, й д£ 
шдмъ ндшымъ велѴю млть.

В с а  с̂ етА меловЕмескдА, ёлйкд не 
превывдютъ по смерти: не превы. 

вдетъ б о гатств о , ни сшеств&тъ 
слава: пришедшей во смерти, с іа  в с а  

потревйшАСА. ТЕмже хрт  ̂ Б{3- 
смертном  ̂возопіимъ: престдвленнд. 

го ГО ндсъ оупокой, йдЕже вс^хъ есть 
веселАцінхсА жилнціе.

ГдЕ есть мТрское пристрдстіе; 
гдЕ есть привременныхг мечтдніе; 
гдЕ есть з л а т о  й сревро; гдЕ есть 
рдвіѵвъ множество й м олва; в с а  

персть, в с а  пепелъ, в с а  сЕнь. Но прі'_ 
ндйте, возопінмъ везсмертном^ црю: 

гдн, вЕмных% твойх% влдгъ сподови
ПреСТАВЛЬШАГОСА ГО НАСЪ, ОуПОКОАА

его въ нестдрЕюцкмсд влженствЕ 

твоемъ.
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О, как страдает душа, разлучаясь 
с телом! О, сколько она проливает 
в это время слез, и некому ее по
жалеть! Обращает она взоры к Ан
гелам — и напрасно молит (их); 
простирает руки к людям — и не
кому помочь. Поэтому, возлюблен
ные мои братья, уразумев крат
кость нашей жизни, попросим у 
Христа переселившемуся (от нас) 
упокоения, а своим душам — вели
кой милости.

Все человеческое, что не остается 
после смерти, — ничтожество: не 
остается (с человеком) богатство, 
не сопутствует (ему) слава. Только 
придет смерть — и все это исчезло. 
Поэтому воскликнем бессмертно
му Христу: «Упокой переселивше
гося от нас там, где жилище всех 
радующихся!»

Где привязанность к миру? Где 
мечты о скоропроходящих (бла
гах)? Где золото и серебро? Где 
множество шумных слуг? Все — 
прах, все — пепел, все — призрак. 
Но приходите, воскликнем бес
смертному Царю: «Господи, удос
той переселившегося от нас веч
ных Твоих благ, упокой его в не
увядающем блаженстве Твоем!»



Поман^хъ пррокд вопіюціа: азъ

6СМЬ 3€Л\ЛА И ПСПСЛЪ. И ПАКИ рАЗ_
смотрнх% во грок^х2*, й вйд'кхь 
кѵѵстн швнджёны, й р^х^ ®ѴБ0 
КТО есть ЦАрь, йлй ВОИНЪ, йлй БО

ГАТА, йлй оувогь, йлй прдвсдникъ, 

йлй гр'Ёшникъ; Но оупокой, гдн,

СЪ ПрВНЫМИ рдвд ТВОЕГО.

Н а м а т о к ъ  м н і  Й СО СТА ВЬ З И Ж . 

дйтсльнос твое б ы с т ь  повсл^ніЧ:

восхот'ёвь БО W НСВЙДНМАПѴ Ж € Й 
ВИДНМДГѴѴ ЖИВА Л\А СОСТАВИТ» 6СТ€. 
СТВА, W 3£ЛѴЛИ ЧГ&ѴО МО€ СОЗДАЛЪ 6СЙ, 
ДАЛЪ Ж € мЙ ёсй Д̂ шО ВЖ€СТВ£ННЫМЪ 
ТВ0ИМ2. Й ЖНВОТВО|АЦІНМЪ ВДОХНО-
В€НІ€М£. Тйижс, хрт«, рдвд твоего 
ВО СТрдН'Ё ЖНВ)$Ц]НХ%? й вг сслснТнхъ
првныхъ оупокой.

По оврдз^ ТВО€М& Й ПО ПОДОБНО СО. 
ЗДАВЫН ВЪ НАЧАЛ’Ь человека, въ рдй 
ПОСТАВИЛА есй ВЛАД̂ ТИ ТВОИМИ 
твдрьмн: ЗАВИСТНО Ж€ ДІЛВОЛСЮ пр«_ 
ЛЬСТИВСА, СН’КдИ ПриМАСТЙСА, ЗАПО-
відеи твоих?, преступника вывъ. 
Т’&иже паки вг зшлю, С5 нсажс 
ВЗАТЬ бысть, шейдйлъ ёсй возврд- 
ТЙТИСА, ГДИ, й йспросйти (0Y тсвё) 
оупокоенТс.

Вспомнил я пророка, восклик
нувшего: «Я — земля и пепел!» 
И потом всмотрелся я в могилы, 
увидел голые кости и сказал (себе): 
«Кто ж е здесь царь, кто (простой) 
воин? Кто богатый и нищий, пра
ведник и грешник? Но упокой, 
Господи, с праведными раба Твоего!»

Началом существа моего было 
Твое творческое повеление; ибо, 
восхотев составить меня живым из 
невидимого (начала) и видимой 
природы, Ты создал мое тело из 
земли, а душ у дал мне, вдохнув ее 
Твоим Божественным и дающим 
жизнь дуновением. Поэтому, Хри
сте, упокой раба Твоего в стране 
живых, в жилищ ах праведников!

Создавши в начале человека по 
образу Твоему и по подобию, Ты 
поселил его в раю, чтобы он владел 
Твоими тварями. Но, обольщен
ный завистью дьявола, он вкусил 
(запрещенной) пищи, сделавшись 
(таким образом) нарушителем за
поведей Твоих. Поэтому, Господи, 
Ты и назначил ему в наказание 
возвратиться в землю <от которой 
он был взят> и просить у Тебя 
упокоения.

227



ПЛАЧУ И рЫДАЮ, еГДА ПОМЫШЛАЮ

смерть, н вйжд  ̂ во гр о в ^х *  лсжа.

ЦІ^Ю, ПО О врАЗ^  ЕЖТЮ СОЗДАННОЮ HAlllO

крдсот ,̂ везОЕрдзнУ, везслдвнО, не 

йм̂ ці̂ ю вида . сЬ чУдес'е! что сТ'е еже

W НАС* БЫ СТЬ ТАИНСТВО; KAKW П р е Д А - 

ХОМСА ТЛЕННО; KAKW СОПрАГОХОМСА

см ер ти ; в о й с ти н н У  бга  п о вел ^ н іем ъ , 

гакоже пЙсано е с т ь ,  ПОДАН)ЦІАГѴѴ пре_ 

с тА в л ьш е м О сА  оупокоеніе.

Я плачу и рыдаю всякий раз, как 
помыслю о смерти и увижу лежа
щую в гробу созданную по образу 
Божию красоту нашу безобразной, 
бесславной, не имеющей (никако
го) вида. Какое чудо! Что за таин
ственное явление с нами? Как пре
дались мы разложению? Как со
единились со смертью? Воистину 
это, как сказано в Писании, по по
велению Бога, дающего упокоение 
ушедшему (от нас).

В поэме А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» содержится прекрас
ное переложение этих стихир. Являясь художественным текстом, 
переложение, естественно, не стремится к буквальному следованию 
оригиналу.

Какая сладость в жизни сей 
Земной печали непричастна?
Чье ожиданье не напрасно,
И где счастливый меж людей?
Все то превратно, все ничтожно, 
Что мы с трудом приобрели,— 
Какая слава на земли 
Стоит, тверда и непреложна?
Все пепел, призрак, тень и дым, 
Исчезнет все, как вихорь

пыльный, 
И перед смертью мы стоим 
И безоружны и бессильны.
Рука могучего слаба,
Ничтожны царские веленья,— 
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Как ярый витязь смерть нашла, 
Меня, как хищник, низложила,

Свой зев разинула могила 
И все житейское взяла. 
Спасайтесь, сродники и чада,
Из гроба к вам взываю я, 
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся жизнь есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем, как цветы,—
Почто ж е мы мятемся всуе? 
Престолы наши суть гроба, 
Чертоги наши — разрушенье,— 
Прими усопшего раба,
Господь, в блаженные селенья!

Средь груды тлеющих костей 
Кто царь, кто раб, судья

иль воин? 
Кто Царства Божия достоин 
И кто отверженный злодей?
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О братья, где сребро и злато,
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов 
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, дым, и пыль, и прах, 
Все призрак, тень

и привиденье — 
Лишь у Тебя, на Небесах,
Господь, и пристань и спасенье! 
Исчезнет все, что было плоть, 
Величье наше будет тленье,— 
Прими усопшего, Господь,
В Твои блаженные селенья!

И Ты, Предстательница всем, 
И Ты, Заступница скорбящим,
К Тебе о брате, здесь лежащем,
К Тебе, Святая, вопием!
Моли Божественного Сына,
Его, Пречистая, моли,
Дабы отживший на земли 
Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень,
О други, призраку не верьте!

Когда дохнет в нежданный день 
Дыханье тлительное смерти,
Мы все поляжем, как хлеба, 
Серпом подрезанные в нивах, — 
Прими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!

Иду в незнаемый я путь,
Иду меж страха и надежды;
Мой взор угас, остыла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты

вежды; 
Л еж у безгласен, недвижим,
Не слышу братского рыданья,
И от кадила синий дым 
Не мне струит благоуханье;
Но вечным сном пока я сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каждый к Господу взывает: 
Господь! В тот день, когда труба 
Вострубит мира преставленье, — 
Прими усопшего раба 
В Твои блаженные селенья!



БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ, 
СОЗДАННЫЕ В XX ВЕКЕ

Процесс создания новых богослужебных текстов никогда не пре
кращался. В ХІХ-ХХ веках были созданы сотни новых служб 
и акафистов. В 1978-1989 годах Издательство Московской Пат
риархии выпустило новую редакцию месячных Миней, куда во
шло значительное количество прежде не публиковавшихся служб. 
Ниже приводятся фрагменты трех богослужебных последований, 
составленных в XX веке.

Служба всем святым, 
в земле Российской просиявшим

Праздник Всех Святых, в земле Российской просиявших, в Древ
ней Руси не имел широкого распространения. Он был восстановлен 
Собором Русской Православной церкви 1917-1918 гг. Тогда же 
проф. Б. А. Тураевым1 и иеромонахом Афанасием (Сахаровым)2 
была составлена служба на этот день. Изданная в 1918 г. кро
хотным тиражом, «Служба всем святым, в земле Российской про
сиявшим» распространялась в списках. Иеромонах, а впоследст
вии епископ Афанасий продолжал работу над ее текстом всю 
жизнь. В окончательный вариант этой службы вошли песнопения, 
составленные в разное время выдающимися церковными деяте
лями России. Здесь приводятся фрагменты службы в редакции 
1918 года: тропарь, стихира первого гласа и фрагмент девятой 
песни канона, посвященный «новым страстотерпцам» — мучени
кам и исповедникам, пострадавшим во время гонений XX века.

1 Тураев Борис Александрович (1868-1920) — выдающийся русский востоковед.
2 Свт. Афанасий (Сахаров) (1887-1962) — с 1921 г. епископ Ковровский, 

исповедник (причислен к лику святых в 2000 г.).
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Троплрь, глдсь и1*:

ЙкОЖ€ ПЛОДЪ красным TBOerW СПДСИТеЛЬНДГО сЕаНІД, ЗСМЛА pwCCIHCKAA 

приносить ТИ, ГДИ, ВСА СТЫД, ВЪ ТОН ПрОСІАВШЫА. ТЕ)(Ъ ЛМТВДМИ ВЪ МИрЕ 

ГЛ&бцЕ црковь Й стрдн^ НАШ*1 БЦ£Ю СОБЛЮДИ, МНОГОЛѴЛТИВе.

Оті'ХЙрл, глдсі л:

Пріидйте, совори рѵѵссшстіи, сііціы а  во стрднЕ ндшей с т ы а  во схвали м ъ ,

прпВНЫА Й ІСрдрХИ, Й КНАЗИ БЛГОвѢрнЫА, МЯСНИКИ Й СЦіеННОМ̂ ЧеНИКИ Й ХрТА 

рДДИ ЮршДИВЫА, Й Ж€НЪ СТСОСЛОВТе,  ВК^пЕ 2)Ймен&МЫА Й НеИМеН&МЫА2*: 

сіи во войстиннК’ дЕлы Й СЛОВеСЫ Й МНОГОВИДНЫМЪ ЖИТІеМЪ Й ГО БГА ДАрО- 

ВАНЬМИ СОдЕлАШДСА СВАТИ, Й\Же Й гровы БГЪ Ч*ДеСЫ прослдви. И нынЕ 

несредственнЕ прослдвльшемй’ йхъ хрт^ предстолціе, м о л а т с а  прилЕжнѵѵ 

W НДСЪ, ЛЮБОВНО СОВСрШАЮЦІНХЪ светлое йхъ торжество.

Клнѵѵнъ. ІГЁснь

<Ѣ новыхъ стрдстотерпцевъ! Пбдвигъ против*’ злобы оувш претерпЕшд, 

вЕр^ хртов^ iakw ц ійтъ  предъ оученіи мірд cerw держдціе, Й НАМЪ о в р д зъ  

ТСрпЕніА  Й ЗЛОСТрАДАНІА ДОСТОЙНѴѴ ІДВЛАЮЦІ£.

CD твердости й м^жествА полка м ч н и къ  хрѵбвыхъ, з а  хртд оувѴенныхъ! 

Т іи  бо црковь прдвослдвн^ю оукрдсйшд й въ стрд нЕ своей крѵѵви свод, IAKW 

сЕ лѵа вЕры Да ш а  й к^пнѵѵ со в сЕм и  СТЫМИ ДОСТОЙНѴѴ ДА ПОЧТ^ТСА.

(D  велйцыи н аш и  о т ц ы  3)йменйтіи й везименніи, ідвленніи й недв. 

Л€ННІИ3), НВИАГѴУ СІ\ѴНА4) ДОСТИГШИ!, Й СЛАВ  ̂ MHOrtf ГО БГА ПрТЙмшТи, ОутЬ-

шеніе н ам ъ  въ скорвн с^ціымъ йспросите, стрдн^ н а ш *1 п ад ш ею  возстдвнте  

й люди рдстоменныА соверйте, ГО ндсъ iakw ддръ пЕснь влгоддренІА пріелѵлюціе. 

Трченъ: ©  трце преета а ! Пріимй, иже pw cc iA  приносить тй 5)iakw н а

ч а т к и , й iakw іОгІгм іам ъ  йзврдиный5', в с а  оугодйвшыА й прежде й пбслЕжде 

въ ней, зндемыА й незндемыд, й лллтвами йхъ ГО всакаілѵ  вредд сію сохрднй.

Примечания: 1) тропарь был составлен митрополитом Сергием (Страгородским), 
будущим П атриархом  М осковским и всея Руси; 2) см. ниж е прим ечание 3;
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3) авторы службы обращаются ко всем русским святым — как к известным 
по именам, так и к тем, имена которых неизвестны, как к явленным, то есть 
церковно прославленным, так и к неявленным; 4) Сион — один из холмов 
Иерусалима, на котором был расположен дом Давида. В богослужебных текс
тах Небесным Сионом называют Царство Небесное; 5) подобно первым плодам, 
подобно лучшим благовониям. Согласно Ветхому Завету [Лев. 23, 9-14], первые 
плоды — «начатки» — приносились в жертву Господу.

Канон экзаметрический Бож ией М атери  
в честь Е е  Богодюбской иконы

Этот канон был составлен в 20-е годы XX века митрополитом 
Сергием (Страгородским), будущим Патриархом Московским и всея 
Руси. Митрополит Сергий был выдающимся литургистом и автором 
ряда богослужебных последований. Приведенные здесь фрагмен
ты канона написаны, в соответствии с традицией греческих бого
служебных песнопений, стихами (рифмованным гекзаметром). 
В славянской традиции утвердились прозаические тексты бого
служебных песнопений. Составленный митрополитом Сергием 
канон является редчайшим исключением.

ІГЁснь Д.

Олово рДБ̂  ТВОСМ  ̂ ПО ДАЖДЬ, ГПЖ£ прССТАА,

СЛОВО БО СНИДС НД ТА, ІДКОЖС СВЫШС рОСА,

Гр'ЁшнК’ю MOW ѴѴЧИСТИ, црйцс БЛАГАА,

IAKW ДА рДД^АСА, СЛАВЛЮ ТВОА ЧУДЕСА. 

КНАЗЮ ЛНДрСЮ1’ ВЪ НОЦІН прСДСТАВШИ, НБНАА М ТИ, 

ВЪ ССрДЦ'Ь СЛІАТСННОМЪ erw Б р̂ю СОМН'КНШ ТЫ ВС'ёх2 

крбтц'Ь смнрнлА есй, подвйгшн того восп'Ьвлти 

милость й сйлО твою, дивнО ВССГДА ВЪ чОдСС'Кх*- 

РъЦ'Ь простсрлА есй, moahtbchhw cfitf прсдстдвши:

2)слдвы й мйлости л^чь, СНС, ДА СХОДИТЬ съ нсбссъ 

ЛЮДСМЪ Й М^СтѴ ССМ 2̂). Того оумолй W СОЗДАВШИХЪ 

ХрАМЬ Й ОБИТСЛЬ Clio, рбжДШАА БСЗДН  ̂ Ч̂ ДССЪ.
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БгОЛЮБЙвАА ВС'ёх2  црйцс, ОБИТеЛИ СЛАБО,

Г(г£шНЫ)С&, М0ЛАЦМ\СА НАСЪ ДН€СЬ ПрІИМЙ СЛОВССА,
дерзость врдгѵѵвъ низложи, нев'ёрныхъ рлзр^ши держАВ̂ , 

вѣрнымъ же приснѵѵ ПОДАЖДЬ П'ёти твоа чйдесл.

ІГЁснь г.

ЧтУціе ikwhO твою, вей въ скорей къ тев^ прив'Ьгдемг, 

точиши3) во, гпже, ты  оут^шенТе всѣмъ, 

въ рддости паки тек^, премтАА, п'ёсиь восп'Ьвдемъ,

Т^ліже ПОДАЖДЬ, ДА Й А%ъ милость твою йспов'Кмъ.

Св'Ьтлш крдсУетсА днесь овйтель сіа всечестндд,

ОВрАЗЪ Йм Ц̂ІАА ТВОЙ, IAKW ЙСТОЧНИКЪ Ц’ЬлЬВАМЪ, 

ты же, ЗАСт^пнице вс'Кхъ, спор ч̂нице гр'Кшных’ь стад,
СПСА хртд преклони КЪ НАШЫМЪ смирёнными МОЛЬБАМЪ.

Въ Б̂ ри ПрнСТАИИЦіе ВСІІМЪ ТЫ, БГОЛЮБИВАА МТИ,
с^ціымъ въ пОтй й вг Е'кдлх’ь, вг. мори дАлече покровъ,

СПУТНИЦА В'ёрНАА ВСѢмЪ, ТевНі БО ДАДеСА СПАСАТИ 

Д̂ ШЫ 9уБ0ГИХ% ТВ0Й\%, ТА ВОЗНОСАЦІИХЪ рАБѴѴВЪ.

В'ёчныА м к̂и й тьмы, г^Бительныхъ врджТихъ с^тей,

ЧТАА ДВО, СПАСЙ, ТА приЗЫВДеМЪ BZ МОЛЬБ'!,

слав# же бга a^xwbъ везсмертных% сподоби hack зр^ти, 

вт. св'Ктлыха чертоз’Ьх* ёгѵѵ, вса во возможна тевНі.

Примечания: 1)В1155г. св. князь Андрей Боголюбский переселялся из Выш- 
города (близ Киева) в Суздальскую землю и переносил с собой чудотворную ико
ну Божией Матери, которая позже стала называться Владимирской. Недалеко 
от Владимира лошади, везшие икону, остановились и отказались идти дальше. 
Перед иконой был совершен молебен. После молебна князю, уединившемуся 
в шатре, явилась Богородица со свитком в правой руке и повелела поставить 
чтимую икону во Владимире, а на месте чудесного явления построить храм 
и основать обитель. По приказу князя Андрея на этом месте был заложен
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Боголюбский мужской монастырь, а в память об этом событии была написана 
икона Боголюбивой (или Боголюбской) Богоматери; 2) фрагмент является 
молитвенным обращением Богородицы к Спасителю, то есть прямой речью; 
кавычки в церковнославянских текстах не употребляются; 3) источаешь.

С лужба святой праведной Тавифе

Эта служба была написана в конце 50-х — начале 60-х годов 
XX века архиепископом Никодимом1. В отличие от большинства 
богослужебных текстов, составленных в XX веке, она написана на 
безупречном церковнославянском языке без элементов модерни
зации и русификации. Согласно Деяниям апостолов [Деян. 9,36-41 ], 
праведная Тавифа была воскрешена из мертвых апостолом Петром. 
В каноне этой службы использован акростих (крдсгрднмТс): первые 
буквы тропарей составляют текст: Памяти и возстанию твоему, 
Тавифо, поем ecu. Традиция акростихов восходит к византийской 
гимнографии. Переводчики и составители церковнославянских 
служб также часто использовали этот прием, причем краткое 
молитвословие или же имя автора могло составляться не только 
из первых букв тропарей, но и из вторых, третьих и т. д. В при
веденных здесь восьмой и девятой песнях канона можно прочи
тать зашифрованное имя автора. Для этого следует обратить вни
мание на первую букву второго слова каждого тропаря, начиная 
с конца (в нашей хрестоматии эти буквы подчеркнуты). Таким 
образом в составленной в XX веке службе возрождаются тради
ции гимнографов предшествующих эпох.

Кднѵѵнъ.

ІГЁснь и.

О б и т а л и ц іс  д х а  всестдгѵѵ ід ви л д са  есй , д о с то ч д̂ н л а , йстбрглА БО есй

СЗ срцд ТВОСПѴ ВСА мКдрОВАША гр^Х^ВНЛА, НАНПДЧС ЖС СТрАХЪ ГДСНЬ С Т А . 

ж а л а  есй й в о з д в и гл а  ёсй въ д й и й  твоей  храмин^ БЛГОЧССТІА, БГОВ'Ёд 'ЬнТа

1 Никодим (Ротов) (1929-1978) — архиепископ, впоследствии митрополит, 
председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
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же й челов'кколювТА, й ньигЬ рдд^юціисА в г  нБСны \г чертоз'Ьхъ , м олнед  w

НАСЪ, ЧТ^ЦІИХЬ Т А  B'KpHW.

Плода мйрд й рддости w дИ  СТ'Ь д^ховенк есть, й лю бы , гаже есть со^за 
совершенства, долготерп'КнТе же сг блгостію  й милосердТемъ. Им^цш же
ВСА СІА, СОТВОрЙЛА 6СЙ BZ ССБ^ преВЫВДЛИЦіе БЛГОДАТИ БЖІА, TABItOfO 

ДОСТО\ВАЛЬНАА, Й БЫЛА 0СЙ ОВрдЗЪ ДОБрОД^ТеЛИ, ЖИТІСМЪ ТВОИМЪ БЛГО- 

В'ЬсТвУюЦШ ё^Ліе цртВІА НБНАГѴѴ. ЛЛ.0ЛНСА оуво W НАСЪ, Чт УціНХЪ Т А  B'KpHW.

О в р д з ъ  й оут'кшснТд, й долготерп^нТд, влженндА тдвьОгО, ідвилд есй 

BZ ЖИТІИ W ГД'к, ВСА БО Д’ЬлА ТВОА рАСТВОрЙЛА 6СЙ МИЛОСТІЮ, ІАЖ6 ЙЗЛІАСА

w cpu,A твоегѵѵ, вг нелѵже б л го д а ть  вселйсд. Ддждь оуво й ндмг X)\S ёлел
cerw, IAKW ДА СВ'ЪтИЛЬНИЦЫ НАШИ не Оугдсн0тг1), ЧТ^ЦІЫМЪ Т А  B^pHW.

Бгородиченг: вже, дво, С  в'Ккд т а и н с т в о  СЗкрысд, ёгдд вг свытТе
СОВЕТА преВ'ЬчНАГШ БЛГОВ'ЬстЙ те в ^  ГАВріИЛЪ рж тво ёмМАН^ИЛА, БГА

нстнннаічѵ й члв'Ёкд, иже совоскресй вс'Кхъ съ собою й ѵѵвжй. Т ого молй, 

ПреБЛГОСЛОВенНАА ЗАСТ^ПНИЦе наша, ддровдти рАДОСТЬ, В'КчнК’ю чт^ціымъ Т А  

B̂ pHW.

П’Кснь Л .

М и л о с т ь ,  <£ та в ііОгО, возлю била  ёсй по слов^ гдню , й принеслА ёсй ё л $  

в г  жертв# чистО  сердце твое , влж енндА , еже ѵѵчйстилд есй о г н е м а  лювве 

БЖеСТВеННЫА, Й ВЗИрАЮЦІИ НА ЛЮДИ, рАЗКм'ЁЛА ёсй ВЪ Т^Х% О в р д зъ  БЖІИ, 

й творйлА ёсй йм ъ  тАкож де , гакоже з а п о в 'Кд а  спсъ м ірд. Д д ж д ь  оуво й 

налѵк С  лювве тв о е д  й молй ёгоже возлю била  ёсй , ддровдти  ндмъ ж и зн ь  

везконечнйо.

Вес ел А тс  а  концы зелѵлй й рдд^етсд іо п п ід , нын’к свершдемо зрдціе ч^до 

преелдвное, iakw воста w гровд женд влженндд й првндд с^ціи, оученйцд 

ПОПрАВШАПѴ СЙлО смерти Й врдтд АДА, ТОГО oifBW молй, ТАВЬОгО, W ВС'ЁХЪ 

ндсь.
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СЛАВОСЛОВІС Й ПѢСНИ, ТАВЬОгО влжсннда, принбсим ъ  едином ^  и сточн ик^  

ВСЗСМбрТІА, 2)в 0 ск р с си в ш ш 0  Т А  АПЛА СВ0£Г\Ѵ реЧ€НІ£МЪ2) Й B 'fy tf ОуТВСрДИВШШК’ 

Й Н АКчЙ в іШ мУ  НЛСЪ, KAKW в н й т н  въ  бгѵѵ чер то ги  нвныа сте зе ю  м и л о с т и , 

ею ж е во сте кл д  есй . ( Э  семъ  р д д о сти  йсполнени , принбсим ъ  ём ^  п ѣ с н и  

ОуСбрДНЫА Й м ѵ м й т в ы :  СВ'ЕтОМЪ ТВОНМЪ п р о св 'к тй  ВС^Х2  НАСЪ.

БгОрбдИЧСНЪ: И НССеСНДА Й ЗСМНДА ПОІОТЪ ТевНІ, ВГОМТИ, ГЛАСЫ ХВАЛСНІА,
ia kw  т о б о ю  б г а  п о зн д хо м ъ  й ѵѵврЪ гбхомъ  ж и з н ь  в 'КчнК’ю: ТВОИ БО снъ 

в ж е ств е н и ы й  о узы  с м е р т н ы д  рлзорй сво ею  с м е р т ію  й воск|>нТемъ. Т '& и ж е

ВОСТАНѴС ТАВІтОгЫ W СМСрТНАГѴѴ СНА ГЛАСОМЪ ПСрвОВСрХОВНАГѴѴ АПЛА ПОЧИТАЮЦ1€, 

м б л н м ъ  Т А ,  ВЛЧЦ£, м йръ  црКВИ Й M iptf ТВОСМ^ БЦ£, ДАрОй, OtfTOAH црКШ ВНЫА

с о б л а з н ы  й п о с т а в и  ны  съ лики  й зв р А н н ы хъ  т в о и х * .

П римечания: 1) ссы лка на евангельскую  притчу о десяти девах [ Мф. 2 5 ,1 -1 3 ];  
2) воскресивш ему тебя словом Своего апост ола.



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Грамматический справочник должен помочь изучающим церковно- 
славянский язык систематизировать и свести воедино грамматические 
материалы, сведения, которые в тексте учебника распределены по уро
кам. Кроме того, в грамматическом справочнике приведены некоторые 
темы, которые в уроках почти не рассматриваются.

Справочник можно использовать при чтении хрестоматии (поэтому 
и помещен он вместе со словарем в конце книги). Структура справочника 
традиционна: он начинается с графики и орфографии и заканчивается 
спряжением глагола. Значительную часть справочника составляют таб
лицы. Каждый раздел обязательно содержит указание на то, в каком 
уроке тема рассмотрена более подробно или какой урок дополняется этим 
материалом.

Часть сведений справочника выходит за рамки уроков. Некоторые 
темы орфографии и морфологии, менее значимые для чтения текстов, 
рассмотрены только в справочнике. В этих случаях в тексте урока содер
жится отсылка к справочнику.

Следует обратить особое внимание на краткое описание правил 
чтения, которые здесь излагаются в обобщенной форме.

Орфография ( у ро к  1 , 1 )

В церковнославянском языке существуют так называемые «дуплет
ные буквы», т. е. буквы, имеющие разное начертание, но читающиеся 
одинаково. Употребление этих букв не произвольное. Оно подчиняется 
строгим орфографическим правилам.

1. с/е
а) 6 (е-широкое) пишется в начале слова, t (е-узкое) в середине и конце 

слова;
б)е пишется в окончании Р. мн. существительных 1-го склонения 

мягкого типа: крдев%; в И. мн. существительных 1-го склонения, 
оканчивающихся на -tft: фдрнсее, ісрсе;
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в) € пишется в формах единственного числа, е — в формах двойствен
ного и множественного числа: ісрсн (И. ед.) -  і«рей (Р. мн.); ісрсд (Р. 
ед.) -  ісред (И., В., Зв. дв.).

2. з/з
Б у к в а  з  (зел о ) в с т р е ч а е т с я  л и ш ь  в с л е д у ю щ и х  с л о в а х : эв'Крь, звезд а, 

зеліе, злакъ, зло, змій, э ’Ьлш, а  т а к ж е  в п р о и зв о д н ы х  от н и х .
3. Ѵ/и/ѵ
а) м (и-восьмеричное) пишется перед согласными, V (и-десятеричное) — 

перед гласными и м: молитва, врАТІА, синім;
б) і соответствует греческой букве і и диграфам еі, оі: х'тинъ (%шЬѵ), 

ідшъ (еібсоХоѵ), (косъ (o JKoq);
в) к р о м е  то го , Т п и ш е т с я  в д в у х  сл о в а х  со с л а в я н с к и м  к о р н е м : віно и  

міръ в з н а ч е н и и  « в се л е н н а я »  (коацо<;), а  ммръ (еірт|ѵт|) в з н а ч е н и и  « п о
к о й » , « т и ш и н а »  п и ш е т с я  с м;

г) ѵ в с т р е ч а е т с я  в т е к с т а х  в с о о т в е т с т в и и  с гр е ч е с к о й  б у к в о й  \). Е сл и  
и ж и ц а  ч и т а е т с я  к а к  [и ] (т . е. н е  п о сл е  г л а с н ы х  а, е), то  н ад  н ей  с т а 
в и т с я  н а д с т р о ч н ы й  з н а к :  ѵ, ѵ, ѵ.

Т а к и м  о б р азо м , п р и  з а п и с и  гр е ч е с к о го  сл о в а  с л а в я н с к и м и  б у к в а м и  Г 
со о тв етств у ет  і, м -  г|, ѵ -  х>.

4. o/o/w/w/co
a) о в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  в с е р ед и н е  и  н а  к о н ц е  сл о в а ;
б) о  в с т р е ч а е т с я  в н а ч а л е  сл о в а : очи , она ; п о сл е  п р и с т а в к и : соовцннк; 

в со став е  с л о ж н о г о  сл о в а : многооммѴш; а  т а к ж е  в сл о в а х  іордАнъ 
и  іопша;

b) w п и ш е т с я :
— в п р и с т а в к а х  и  п р е д л о г а х  w, wb: шчмцкніЧ, w гр'Ьс'Кхъ, wbatm;
— в с л о в а х , з а и м с т в о в а н н ы х  и з  гр е ч е с к о го  я з ы к а ,  в с о о т в ет с т в и и  

с г р е ч е с к о й  б у к в о й  со: каншнъ, с ім и т ;
— в с л о в а х  iakw (но  ідкоже), takw (н о  такожс), oybw в з н а ч е н и и  у т в е р д и т е л ь 

н о й  ч а с т и ц ы  « в ед ь» , « и м е н н о » , «-то» (н о  оуво в з н а ч е н и и  « т а к » , 
« и т а к » , « т а к и м  о б р азо м » );

— в о к о н ч а н и и  Р . м н . -wbъ с у щ е с т в и т е л ь н ы х  1-го  с к л о н е н и я :  во в^км 
в'ккижъ; Р . ед . п о л н ы х  п р и л а г а т е л ь н ы х  и  м е с т о и м е н и й  м . и  ср . р .: 
вслмкАгѵи, нашсгѵѵ;

— в ф о р м ах  двой ствен н ого  и  м н о ж ествен н о го  ч и с л а  д л я  о т л и ч и я  от ф орм  
единственного  ч и сл а , ко то р ы е п и ш у т ся  с буквой  о: плодъ (И. ед .) -  плюдъ 
(Р . м н .) , плода (Р . ед .) -  плѵѵда (И ., В . дв .);

г) ѵЗ п и ш е т с я  в п р и с т а в к е  и  п р е д л о ге  С: 6да ли не ѵЗст^пмтъ р&А егѵѵ ѵЗ 
васъ; [ 1 Ц ар. 6, 3];
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д) со в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  в в о с к л и ц а т е л ь н ы х  м е ж д о м е т и я х  со! и  соде! 
со З в . и  Р . п а д е ж а м и : со роде нев^ренъ; соле стрлшнАгѵѵ таинства! сэлс блго. 
fcVpOBi'A бжі'а !

5. oyA /y
а) oy п и ш е т с я  в н а ч а л е  с л о в а , а  в се р ед и н е  и л и  н а  к о н ц е  п и ш е т с я

о^мйтедь;
б) Y в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  в з н а ч е н и и  ч и с л а  « 4 0 0 » , п р и ч е м  о б я з а т е л ь 

но со з н а к о м  т и т л а  и  в сегд а  без п р и д ы х а н и я :  ifB — 4 0 2 .
6 . іа/ а / а

а) іА у п о т р е б л я е т с я  в н а ч а л е  с л о в а , а — в с е р ед и н е  и  в к о н ц е  сл о в а : 
всакъ, снидошаса, іагна;
И с к л ю ч е н и я :  сл о в о  азыкъ в з н а ч е н и я х :  1) « ч а с т ь  т е л а » ,
2) « д ар  слова»  (іазыкъ в з н а ч е н и и  « н ар о д » , « п л е м я »  п и ш е т с я  по  п р а 
в и л а м ); м е с т о и м ен и е  а  (и х )  — В . м н .,  д в .;

б) вм есто  а  п и ш е т с я  а (н о  ч и т а е т с я  [й а ]) в и м е н а х  со б ст в ен н ы х : млріА, 
3wa, йліа (И .) , тТмОтОгСА, маТтОгСа (Р.); в сл о в е  еѵАггедѴе в Р. ед .: £ѵм&; в с л о 
ве АДЛИД&А.

7. а
I  в с т р е ч а е т с я  т о л ь к о  в г р е ц и з м а х  в с о о т в е т с т в и и  с гр е ч е с к о й  £: 

Аде|Андръ.
8 . і|г/пс
і|г встречается только в грецизмах в соответствии с греческой у: і|гал6л\ъ. 

В славянских словах (не греческих по происхождению) это звуковое со
четание записывается как пс: Не дадите стаа псимъ [Мф. 7, 6].

9. тОг/ф
Б у к в ы  тОг и  ф б ы л и  в н е сен ы  в с л а в я н с к и й  а л ф а в и т  д л я  п е р е д а ч и  г р е 

ч е с к и х  б у к в  Ѳ и  ф. С оответствен н о  тОг (ф и та ) в с т р е ч а е т с я  н а  м есте  г р е ч е с 
к о й  Ѳ, а  ф (ф ер т ) — н а  м есте  <р: тОгѴміамъ (Ѳ иціаца), федюнь (среХоѵг|<;). В с л о 
в а х  со с л а в я н с к и м  к о р н е м  э т и  б у к в ы  н е  в с т р е ч а ю т с я .

ЮЛ
В к о р н е  п и ш е т с я  в с о о т в ет с т в и и  с э т и м о л о г и е й . П р о в е р и т ь  н а п и с а 

н и е  то го  и л и  и н о го  сл о в а  м о ж н о  по  сл о в ар ю .
В с у ф ф и к с а х  и  о к о н ч а н и я х  п и ш е т с я  в с л е д у ю щ и х  с л у ч а я х :
1 )в  с у щ е с т в и т е л ь н ы х  1-го  и  2 -го  с к л о н е н и я  т в е р д о г о  в а р и а н т а  

и  в к р а т к и х  п р и л а г а т е л ь н ы х : П . ед . довр'к рлв^ лоЦгк жен^; П . м н . 
(м ., ср . р .)  сел’к ^  рАБ^хъ; И .,  В ., З в . д в . (ж . р .)  дювр'к ж ені; Д . ед . 
(ж . р .)  жен^;

2) в п о л н ы х  и м ен ах  п р и л а га т е л ь н ы х  т и п а  мудрый: П . лОгдр'кмъ (м ., ср . р .) , 
лоЦгЬй (ж . р .) ,  И .,  В ., З в . д в . лоЦгЬи ( ж . ,  ср . р .) ;
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3)в суффиксах прилагательных сравнительной степени: мй’др'Кй, м̂ д. 
р’Ёйшд, мйдр'Кнши и т. д.;

4)в местоимениях дзъ, ты, севе в Д. и П.: лмгб, тбв^, ctB'S; а также в ме
стоимениях ИНЬ, OHS, ОБЬ, ТОЙ, CAMS, ВСАКЪ, ёликъ, толикъ, коликъ в следу
ющих формаъ: Т. ед. м., ср. р.: сжЬмъ; И., В. дв. для всех родов: 
ов'Ь; Д., Т. дв. для всех родов: ов’Ьмд; Р., Д., Т. мн. для всех родов: 
OB'fejfb, ов'Ьмъ, овіми; В. мн. м., ж. р.: ов'кхъ;

5)4; как суффиксальный гласный появляется во всех глагольных 
формах, а также отглагольных существительных и прилагательных: 
КОЛОТИ, ВОЛ'ЁЮ, БОЛЕЗНЬ, сид'Кти, сид̂ лъ, сид̂ въ ИТ. п.;

6) в окончаниях глаголов в двойственном числе ж., ср. р.: несев'Ь, 
несеѴк, несохов'Ь, несАХ̂ Ь, несос'гк, неслстЬ;

7)в суффиксах наречий: вскоре, гд’б, подл’Ь, вігЬ, поистин’Ь и др.;
8)в числительных ж. р.: двт;, ов'Ь и во всех формах от них: дв'кмд, 

Ов'Кимд и др.

Правила чтения
При чтении церковнославянских текстов вслух необходимо постоян

но следить в словах за ударением, которое не всегда совпадает с русским. 
Нужно читать: крдсснъ довротою, а не красен добротою.

В церковнославянском языке нет редукции и упрощения групп 
согласных при произнесении, поэтому каждое слово произносится 
в соответствии с его написанием: иже w оцд рожденндпѵ [иже от Отца рож- 
деннаго].

При сочетании шипящего с гласной произнесение твердого или мяг
кого согласного не зависит от последующей гласной: 

шд и ша читаются одинаково как [ша], 
цід и ц іа  — как [ща], 
ши и шы — как [шы], 
цін и ціы — как [щи].
Если приставка оканчивается на твердый согласный, а корень начи

нается с и, то и читается как [ы]: w иметь.



Таблицы по морфологии

Существительное 
Первое склонение (урок 8 ,1)

Единственное число

И. ИСПОЛНЮ ЧАДО пастырь поле

Р. ИСПОЛИНА ЧАДА ПЛСТЫрА ПОЛА

д. ИСПОЛНИ̂ ЧАД* ПДСТЫрЮ (—6ВИ) полю

в. ИСПОЛИНА (-Ъ) ЧАДО ПДСТЫрА поле

т. ИСПОЛИНОМ?. ЧАДОМЪ пастырем?. пблсмъ

п. ЙСПОлЙн'Ь ЧАДІ пастыри (-тЬ) поли (-,fe)

Зв. исполине ЧАДО пастырю поле

Двойственное число

И. В. Зв. НСПШИНА ЧАДА пастырд ПѴѴЛА

Р . П . йспшлнн̂ ЧАД* пастырю П Ш

д. т. НСПОЛИНОМА ЧАДОМА пастырема пблема

Множественное число

И .З в . йсполйни ЧАДА пастырТе ПОЛА

Р. нспшлннъ ЧАДЪ пастырей полей

(исполнит?.)

д. йсполйншмъ ЧАДѴѴМЪ (—АМЪ) пастыремъ полемъ

в. исполины (-швъ) ЧАДА пастыри (пастырей) ПОЛА

т. ИСПОЛИНЫ (-АМН) ЧАДЫ (—АМН) пастыри Ш И
(пастырАлли, - ьлін) (ПОЛАМИ, -ЬМИ)

п. исполйн'Ьх* ч а д іх *  (-*№) пастыре^ ПОЛАХ* (-«Х&, -их*)
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Второе склонение ( урок 9, I I )

Единственное число Множественное число

И. рЙЗА П&ТЫ НА И. Зв. ризы ПУСТЫНИ

Р. ризы ПУСТЫНИ Р. рйзь постынь

д. рйз'Ь ПУСТЫНИ д. рйздлш П&ТЫНАЛШ

в. риз* пустыню в. ризы ПУСТЫНИ

т. ризою пустынею т. рнздлш П&ТЫНАЛІИ

п. рйз'Ь ПУСТЫНИ п. рЙЗАХ* П^СТЫНАХ%

Зв. рйзо ПУСТЫНЕ ( -А )

Двойственное число

И. В. Зв. рйз’Ь пустыни (-*Ь)

Р. П. риз* пустыню

д. т. рИЗДЛѴД П&СТЫ НАЛЛА

Третье склонение (урок 10, I I )

Единственное число Двойственное число Множественное число

и. мудрость И. В. Зв. лѵ̂ дршсти И. Зв. лл̂ дрѵисти

р. мудрости Р. П. м̂ дршстТю р. мудростей

д. мудрости Д. Т. ДрОСТЕМА (—ЬЛѴД) д. М̂ ДрОСТЕЛѴЪ

В. мудрость в. лл̂ дршсти

Т. м̂ дростѴю т. л^дростьми

п. мудрости п. ЛѴ̂ дрОСТЕХ»
Зв. м д̂росте
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ẑ vz vz vz
о о о о

W Г < 
Z Z Zvz vz vz

а
О

нкаЗ
Я
a
аЗ
PQ
>Я
§
К
2

о
чия
V
фо
ккф
PQникя
ч
ф

a А
£ £
П «
« « «аз аз ѵ±К К 5

01 о*
2 £
« « £
ей ой v gК К 5

a

2 1
л < 2 j  
z z z z vz vz vz vz

z
§ ^  Z Z -fl

a Oi
£ £ 
« n 

І  к »
( I  ей 0Й

a a 

2 2
z
z

'Z

< 2 Iz z z <Z <z vz

P.i Q*
£ £
n n
►*5 J*5 <sS <й <
к к

z 2 
 ̂ n

i  g 
5 a

A ft
2 2
PQ PQ 

? ? * *5 $ <z <z
S й о о

< Z

&
z

Z -fl z z z z 
z z z z z z cz <Z <Z 'Z <Z vz

ft a a a

-rs -3 **> -o ^  ^
< < < < < < <  3 І  3 3 3 3 i

«Г *
"  n

- к
<  ей
£ к

ft = . 
2 2 3 j3. < Z :J4J  J►*5 £*5 £*5

ой ей <  <  СЙ

» »  ̂  ̂ »

а

Hк
аЗ
Я
a
аЗ
PQ
>Я
3
a
ф
PQH

О
4 о 
Я 
V
Фо
кк
ф
PQно
к
Я
5

А ft 
£ £

ft ft
2 2

S ;  «  PQ ^  PQ «  %ѵ5" JxJ »Хн v5" 
<  cd (й <  ей <й <
 ̂  ̂ ^

I А А

сГ  2 
<  «  

<  СЙ£ К

А & ft
2 2 . 2  

S  я  »  S i  ЯС ̂  JxJ JxJ Ѵ̂Г 
" ■ <  <  ей

 ̂  ̂ »
сй ей 
►*5 й

a

s' tC ^ cQ шС u*

I  I  I  I  I  I  I

VJ3 
< < < rS< < < 
 ̂  ̂ 3

^ 'S4 Z5  f t «< 3  ' 3
i  g ̂  J. ft

r  (fl'S  3  3 ' 3

< < < < < <  ^ ^ ^ І  3 3

К pH t t  PQ H G CO

n
CO
«  G h  
H oi «

244



П
ол

ны
е 

пр
ил

аг
ат

ел
ьн

ы
е

Ж
. р

.
мя

гк
ий

 
ва

ри
ан

т
ед

ин
ст

ве
нн

ое
 ч

ис
ло

S'
t

% < >= % 2  >х^ ш X ш u> X X X X X Xvx vx vx vx vx vxо  о  о  о  о  о

дв
ой

ст
ве

нн
ое

 ч
ис

ло сй
ш

и
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

.

мн
ож

ес
тв

ен
но

е 
чи

сл
о сй

нТ
а

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
.

М.
 р

. 
Ср

. р
.

си
не

е
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
си

не
е

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
.

сй
нТ

и

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
.

СЙ
НА

А
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
СЙ

НА
А 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
.

г  1  
1 ^

£  3 £  £  І  3X X X X X Xvx ѵх vx vx vx vxо  о  о  о  о  о СЙ
НА

А
СИ

НЮ
Ю

СИ
НИ

МА

&г

5  &  I  І  І  &X X X X X Xѵх ѵх <х <х ѵх ѵхо  о  о  о  о  о

ж.
 р

.
тв

ер
ды

й 
ва

ри
ан

т
ед

ин
ст

ве
нн

ое
 ч

ис
ло

4  4  J  І ” 
2  S  *  *  f  f
i  1  i  i  I  1

дв
ой

ст
ве

нн
ое

 ч
ис

ло

ЛѴ
ЛА

Д̂
И 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
.

мн
ож

ес
тв

ен
но

е 
чи

сл
о ЛѴ

ЛА
ДЫ

А
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

.

Ср
. р

.

МЛ
АД

0С
 

ка
к 

в 
м.

 p
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

МЛ
АД

О 
і 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. d  d  

v = s  2
x x< ей ей ^ « « ЛѴ

ЛА
ДА

А 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ЛѴ

ЛА
ДА

А 
ка

к 
в 

м.
 р

. 
ка

к 
в 

м.
 р

.

М.
 р

.

/5 Ч

• I  1  і w  s> 4 $ 5>Х g >Х ^ ^
v3 vo  v3 v2 ^
1  1  f  I  I  I

&  vi  
< < < 
І  3 3

Й:ѵ31
& $ < s  &

"3 ‘3 <3 3 '3

о

И.
 

Зв
. 

P. д. В
. т. п. И.
 В

. 
Зв

.
Р

.П
.

Д.
Т.

И.
 З

в.
р. д. в. т. п.

245



Ср
ав

ни
те

ль
на

я 
ст

еп
ен

ь 
пр

ил
аг

ат
ел

ьн
ы

х

Ж
. р

.
по

лн
ая

 
фо

рм
а

ед
ин

ст
ве

нн
ое

 ч
ис

ло

£  < 2̂ 2  >s ̂ :•> ш jo ш ш
3 3 3 3 3 3 

> r > r >s >s > r > r

S f'So 'So "So So So So
4  4  ^ 4  ^  4

дв
ой

ст
ве

нн
ое

 ч
ис

ло

1  d d
5  2’ *ь_ m ®
f  з s   ̂ «

мн
ож

ес
тв

ен
но

е 
чи

сл
о

<
 ̂ ft ft ft ft ft 

=̂ 2 2 2 2 2 
~g n n n n n

 ̂ h4 й ££ о̂ TO ей СЙ СЙ TO  ̂ « « « « «

Ср
. р

.

Ui * • Ш • •ft ft ft ft

a  2 2 £  2 2<L- « « ^  « « 

s  « « 5 « «

Щ ft ft 
&  2 2 -g_ n n
*t К » ей ей  ̂ й й

 ̂ d  ft  ̂ ft ft

c5 2 2 cS 2 2 n n
« x « « ей ой ей ей  ̂ X X  ̂ X X

М
. р

.

<-—' 
e<3

:£  <3 S :S  S S 
3 3 3 3 3 3 >s >s >s >s >s >s
%■ %■ %■ S f S f S fSo "So "So So So So 
% % % % ^  ^

<3
Ш
3 3 3>S >S >Sс̂ Д <«̂fl
<r

f  f  f

&s

= & i  'S ’ i  &:= S -fl J3 S S
3 3 3 3 3 3 >s >s >s >s >s >s

S f 3 “
H  ^  ^  4

Ж
. р

.

л
2ао
клXнло*X

о
3яVфоккфPQнокX
5

J
s  s  s  :*> §  s  
3 3 3 3 3 3 >s >s >s >s >s >s

%■ %■ %■"So So So So So So
% % Ч Ч  Я  Я очия

фо№ЯФPQН
=яоPQ

?
Щ ft ft

cS s‘ s’ "g « « 
^  S is  ̂ » » очоXрфок№ФPQН

Ф
8О№2

лѵ̂
др̂

йш
ы 

(-
a

) 

ка
к 

в 
м.

 p
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
. 

ка
к 

в 
м.

 р
.

Ср
. р

.

'vy /u»v
I  I  
^  ft ft ^  ft ft 
>3 2 a ^  2 2 « _ « « ^  « « 
|  H ̂  ̂ « X

= d d 
c5 * * •g « « 

« « ей ей  ̂ «

g d d 3, d  ft
>1 £ £ >1 £ £ 

CmF n n ("̂  n «
« X « Й о̂ ей ей ей СЙ ̂ X X £ к X

М
. р

. ^  §■3 "̂ o 60 S S
3 3 3 3 3 >s >s >s »s >s >s

S~ S f S~ %■So So So So So So
% % % 4  4  %

•G Ъо S
3 3 3 »s »s >xĉ fl ĉ fl
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(Личные и возвратное местоимения — урок 3, II; 
остальные — урок 12,1)

Личные и возвратное местоимения

Местоимение

Личные Возвратное М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. азъ ТЫ не имеет ОН ъ оно ОНЛ

Р. мене Т€Б6 ССБ8 егѵѵ к ак  в м. р. 6А
д. МН^, мй Т б Б ^ тй СЙ ём* как  в м. р. ей
в. М€Н€, МА Т€Б€, ТА ССБС, СА его, й ё К)
т. мною ТОБОЮ СОБОЮ ймъ как  в м. р.

V
ею

п. MtrE ТбБ^ ССБ^ (н)€МЪ как  в м. р. (н)€Й
двойственное число

И. мы ВЫ не имеет ОНА ОНЛ О Н І

Р. П. наю ВАК) не имеет
\

ею как  в м. р. к ак  в м. р.

Д. Т. НАМА БАМА не имеет НМД как  в м. р. как  в м. р.

В. ны ВЫ не имеет
—
А как  в м. р. как  в м. р.

множественное число

И. мы ВЫ не имеет ОНИ о н й О Н ^

Р. НАС Ъ ВАС Ъ не имеет «X* к ак  в м. р. к ак  в м. р.

д. намъ ВАМЪ не имеет ИМЪ как  в м. р. к ак  в м. р.

в. НАС Ъ, НЫ ВАС Ъ, ВЫ не имеет А, Й р А А, ЙХ*

т. НАМИ ВАМИ не имеет ИМИ к а к  в м. р. как  в м. р.

п. НАС Ъ ВАС Ъ не имеет (н)ихъ как  в м. р. как  в м. р.
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Относительные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

V V V
И. нже еже ІАЖС

/ *> /
Р. 6ГѴѴЖС как  в м. р. едже

д. 6М&КС как  в м. р. енже
V 4 / V Vв. НЖС, 6Г0ЖС еже юже
V Vт. НЛѴЖС как  в м. р. еюже

п. (н)емже к ак  в м. р. (н)€нже

двойственное число

И. В. Зв. саже как  в м. р. к ак  в м . р.
Р. П. ёюжс как  в м. р. как  в м. р.
Д . Т. имажс как  в м. р. к ак  в м. р.

множественное число
к ST _

И. нже ІАЖС іаже
Р. нхже к ак  в м. р. к а к  в м. р.

д. ймже к ак  в м. р. к а к  в м. р.
— ^ кв. іажс, н\же ІАЖС как  в м. р.

т. нмнже как  в м. р. к ак  в м. р.
п. (н)и'хжб как  в м. р. к ак  в м. р.

Указательные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. ОВЪ (-ЫЙ) ОБО (-ОС) ОВД (-ДА)
Р. ОВОГѴѴ (—АІЛѴ) к ак  в м. р. ОВОА (—ЫА)

д. ОВОМ^ к а к  в м. р. окон
В. ОВЪ (-ЫЙ, -ОГО, -АГО) ОВО (—06) oetf (-tfю)
Т. о в і м ъ  (-ы мъ) к ак  в м. р. о в о ю

П. ОВОМЪ к ак  в м. р. о к о н
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Продолжение таблицы со с. 248

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И . В. ОКА (-АА) о в і  ( - ’Ьи) ов^ (-’Ьи)
Р. П. овш ю к а к  в м. р. к а к  в м. р.
Д . Т. ОК'ЬмА (-ЫЛѴА) к а к  в м. р. к а к  в м. р.

множественное число

И . ОВИ (—Ти) о б а  (—да) ОВЫ (—ы а )
Р . Ов*Ьхг (-их®) к а к  в м . р. к а к  в м. р.

д. о в 'Ь м ъ  (-ы м ъ) к а к  в м. р. к а к  в м. р.
В. о в ы  (-ЫА, -*Ьхъ, -и х * ) о б а  (—да) к а к  в м. р.
Т. ОВ'ЬмН (-ЫЛѴИ) к а к  в м . р. к а к  в м. р.
П . о в ^ х 1 (“ “ Х*) к а к  в м . р. к а к  в м. р.

единственное число

г V / \ / \
И . той Т06, то ТАА, ТА
Р . T0rw к а к  в м. р. ТОА

д. то л $ к а к  в м. р. ТОЙ
в. той ,того Т06, то Т^Ю, T#
т . Т’&ИЪ к а к  в м. р. ТОЮ
п. тбмъ к а к  в м. р.

 ̂V
той

двойственное число

И . В. ТА, ТАА чгЕ, ТА чгЕ
Р . П. ТѴѴЮ к а к  в м. р. к а к  в м. р.
Д. Т. тКмА к а к  в м. р. к а к  в м. р.

множественное число

И. ТШ ТАА, ТА ТЫА, ТЫ
Р . т ѣ х * к а к  в м. р. к а к  в м. р.

д. тѣ м ъ к а к  в м. р. к а к  в м. р.
В. ТЫА, ТЫ, тКх® ТАА, ТА к а к  в м. р.
Т. тЕми к а к  в м. р. к а к  в м. р.
П . тЕх®, ты'х* к а к  в м. р. к а к  в м. р
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Продолжение таблицы со с. 249

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. Сей (СІИ) СНЕ (С€) СІА

Р. СеіЛѴ к а к  в м. р. С €А

д. С €Л$ к ак  в м. р. / VС€И
В. С€М, С€Г0 СІ€ (СС) СІЮ
Т. СИМЪ к ак  в м. р. сею

П. с емъ к ак  в м. р. / V
сеи

двойственное число

И. В. СІА сіи сіи (cm)

Р. П. сею к ак  в м. р. к ак  в м. р.
Д. Т. СИМА к ак  в м. р. к а к  в м. р.

множественное число

И. СШ с іа СІА

Р. си'хъ к а к  в м. р. к ак  в м. р.

д. ей мъ к ак  в м. р. к ак  в м. р.
В. СІА, си'хъ СІА к а к  в м. р.
Т. сими к ак  в м. р. к ак  в м. р.
П. си'хъ к ак  в м. р. к а к  в м. р.

Притяжательные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. Г V \ \
мои мое МОА

Р. М0€ГѴѴ как  в м. р. моеА

д. моем^ как  в м. р. моей

В. г V ' \ \
мои, моего мое мою

Т. моимъ к ак  в м. р. моею

П. моемг к ак  в м. р. моей
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Продолжение таблицы со с. 250

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И. В. МОА мой мой
Р. П. моею к ак  в м. р. к ак  в м. р.
Д. Т. МОИМА как  в м. р. как  в м. р.

множественное число

И. мой МОА МОА
Р. моихъ к ак  в м. р. к ак  в м. р.

д. моимъ к ак  в м. р. к ак  в м. р.
В. МОА, МОИХЪ МОА к ак  в м. р.
Т. моими к ак  в м. р. к ак  в м. р.
П. моихъ к ак  в м. р. к а к  в м. р.

единственное число

И. НАШЪ НАШЕ НАША
Р. НАШЕГѴѴ к ак  в м. р. НАШЕА

д. НАШЕМ** к ак  в м. р. НАШЕЙ
В. НАШЪ, НАШЕГО НАШЕ HAUjtf
Т. НАШИМЪ к ак  в м. р. НАШЕЮ
П. НАШЕМЪ к ак  в м. р. НАШЕЙ

двойственное число

И. В. НАША НАШИ НАШИ
Р. П. НАШ6Ю к а к  в м. р. к ак  в м. р.
Д. Т. НАШИМА к ак  в м. р. к а к  в м. р.

множественное число

И. НАШИ НАША НАША
Р. НАШИТЬ как  в м. р. к а к  в м. р.

д. НАШЫМЪ к ак  в м. р. к а к  в м. р.
В. НАША, НАШИТЬ НАША к а к  в м. р.
Т. НАШИМИ к а к  в м. р. к а к  в м. р.
П. НАШИХ̂ к ак  в м. р. к ак  в м. р.
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Определительные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

\ \И. весь все ВСА

Р. всегиг как  в м. р. ВССА

д. ВС£Л$ как  в м. р. всей
/ \ \ \в. весь, всего все всю

т. вс&мъ как  в м. р. всею
п. всемъ как  в м. р. всей

двойственное число
\ \

И. В. ВСА ВСИ ВСИ

Р. П. ВСЮ как  в м. р. к ак  в м. р.
Д. Т. вс’Ёмд как  в м. р. к ак  в м. р.

множественное число

И. вен ВСА ВСА

Р. вс’Ёх1 к ак  в м. р. как  в м. р.

д. всѣмъ к ак  в м. р. как  в м. р.
в. ВСА, КС'Кх1 ВСА к ак  в м. р.
т. ВС'КмН как  в м. р. к ак  в м. р.
п. вс'Кх1 к ак  в м. р. как  в м. р.

Вопросительные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. КІИ, кои кое КАА
Р. кбегѵѵ к ак  в м. р. коса

д. кбсм̂ как  в м. р. коей
В. кін, кон, коего

/ /
кое кйо

Т. КІИМЪ, конмъ как  в м. р. коею
П. кбемъ к ак  в м. р. кбен
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Продолжение таблицы со с. 252

М. р. Ср. р. Ж . р.
двойственное число

И . В. КАА KIM, КАА КІМ
Р. П . коею к а к  в м. р. к ак  в м. р.
Д. т. КІМЛМ, коммл к ак  в м. р. к ак  в м. р.

множественное число
/ / /

И . КІИ, КОИ КАА КІА
Р. кшхъ, коихъ к ак  в м. р. к а к  в м. р.
д. КІИМЪ, КѴѴИМЪ к а к  в м. р. к ак  в м. р.

/ / / л

В. КІА, KIMX’b, КОИХЪ КАА к а к  в м. р.
Т. кіммм, коими к ак  в м. р. к а к  в м. р.
п. кшхъ, коихь к а к  в м. р. к а к  в м. р.

И. кто
\

что
\ \ \Р. когѵѵ Ч€Г\Ѵ, 4€CW, чесопѵ

д. КОМ*
\

Ч£М*, Ч6С0М*\ \
В. кого что, чссо

Т. кгімъ ЧНМЪ
t /п. колѵъ ЧШЪ, ЧССОМЪ

Слова со значением числа (урок 17,11)

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. 6ДИНХ (-ЫЙ) едино (-ос) едина (—а а )

P. бДННОІЛѴ (—Arw) как  в м. р. еДИНОА (—ы а )

д. едином* как  в м. р. единой
в. ёдинъ ( -ы й , -о го , -д го ) едино (-0€) единою
т. еДИН'Ьмг (-ЫМЪ) как  в м. р. единою
п. едином^ как  в м. р. единой
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Продолжение таблицы со с. 253

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И. В. едина (—д а ) ё д й н і (-*Ьи) ё д и н і ( - іи )

Р. П. ёдйнйо к ак  в м. р. как  в м. р.
Д. т. ё д и н ім л  (-ЫМЛ) к ак  в м. р. как  в м. р.

множественное число

И. едини (-ІИ) ёдйнл (-А А ) едины (-Ы А )

Р. ёди н іхъ  (-ЫХ&) как  в м. р. к ак  в м. р.

д. ёдйнЪлъ ( -ы м г ) к а к  в м. р. к ак  в м. р.
в. ёдйны, ёдННЫА (-'Ьхъ, -ЫХЬ) еДИНА (-А А ) к а к  в м. р.
т. ёдйн'кми (-ы м и ) к ак  в м. р. как  в м. р.
п. ёдйн'Ьхь ( -ы х г) к ак  в м. р. к ак  в м. р.

и. в. два, О БА д в ^  о б Ѣ ДВ'Ё, О Б ^

Р. п. ДВОЮ, ДВ^, ОБОЮ как  в м. р. к ак  в м. р.
д. т. д в ім д ,  о к 'К м л как  в м. р. как  в м. р.

М. p. Ср. и ж. р. М. р. Ср. и ж. р.

и. тріб, три три четыре (-и ) четыри (-е)

р. тр іехг, трехъ трехъ четыре^ к ак  в м. р.

д. тріемъ, трелю тремъ четырем^ к ак  в м. р.

в. тр іехг, тре\ъ, три три четыри (-е) к а к  в м. р.

т. тріеми, тремй тремн четырьми к а к  в м. р.

п. тріехь, тре\ь трехъ четырехъ к ак  в м. р.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И. де'сАТь И. В. десАтй (—тЬ) И. десАтй (-е)
Р. десАтй Р. П. дссат^ Р. деелтъ (-йхъ)
д. десАтй Д. т. десАтьмд д. десАтемъ (-ймъ)
в. десАТь (-е) в. деелти (-е)
т. десАтію т. дссатьм Й
п. десАтй п. деелтехъ (-и'хъ)
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Единственное число Двойственное число Множественное число

И. сто и. в. crfe И. СТА
Р. ста Р . п. CT# Р. CWTb

д. CT& д. Т. CTOMA д. СТѴѴМЪ
в. сто в. СТА
т. стбмъ т. сты

п. СТ'Ё п. ст^х*

Глагол
Спряжение вспомогательного глагола бы ти

Лицо Единственное
число Двойственное число Множественное

число
настоящее время (урок 1,11)

1-е есмь 6CBA (-*1) ИЛИ еСМА (-'Ё) 8СМЫ
2-е есй 6CTA (-*£) ест€
3-е есть 6CTA (-*Е) с^ть

аорист (урок 2, I I )

от основы  бы-

1-е Бы'хъ БЫКОВА (—ТЬ) БЫ\0МЬ
2-е БЫ БЫСТА (-'Ь ) Бысте
3-е БЫСТЬ, БЫ БЫСТА (—ТЬ) БЫША

от основы  бѢ—

1-е Б'ЁХЪ БУХОВА (—ТЬ) Б'ЁХОМЪ
2-е Б'Ё Б'КСТА (—ТЬ) Б 'Е т
3-е Б'Ё Б'КСТА (-'Ь ) Б’ЁША

имперфект (урок 2, I I )

1-е БА^Ь БАХОВА (—’к) КА^омг
2-е БАШЕ БАСТА ( - ТЬ) БАСТ€
3-е БАШЕ БАСТА ( - ТЬ) БАХ ,̂
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СЛОВАРЬ

Этот словарь — учебны й. В него входят лиш ь те слова, которые могут вызвать 
затруднения при выполнении упраж нений и чтении текстов хрестоматии. Если 
значение слова объясняется в самом упраж нении, то в словарь оно не вклю чается. 
При толковании указаны  лиш ь те значения, в которых слова встречаю тся в этой 
учебной книге.

В некоторых словарных статьях приводятся иноязы чны е (в первую очередь 
греческие) параллели. В отдельных случаях вместо толкования дается ссы лка на 
тот или иной раздел учебника, где это слово подробно объяснено. Например, у сло
ва дпострофь дана ссы лка на второй урок, в первом разделе которого объясняется 
этот термин церковнославянской грамм ат ики.

Поскольку объем словаря определяется содержанием учебной книги, исполь
зовать его для чтения других церковнославянских текстов не следует.

За последнее время переиздано несколько словарей церковнославянского 
язы ка. Наиболее полным из них является «Полный церковнославянский словарь 
(с внесением в него важ нейш их древнерусских слов и вы раж ений)», составлен
ный прот. Григорием Д ьяченко (репринтные воспроизведения издания, выш ед
шего в Москве в 1899 г.). Д ля чтения несложны х текстов удобен составленный 
прот. А. Свирелиным «Ц ерковнославянский словарь для  толкового чтения 
Св. Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных 
книг» (репринтные воспроизведения 7-го издания, выш едшего в 1916 г.).

Можно пользоваться многотомными научными словарями древнерусского 
язы ка, которые создаются в настоящ ее время.

А
'/

йкТс — вскоре, тотчас 
Лвва (арра, из евр.) — отец (обращение к 

Богу Отцу или настоятелю монастыря) 
Лгнсцъ — 1) ягненок; 2) ветхозаветная 

жертва; 3) Иисус Христос 
Лгница — молодая овца 
fljTwca (ot̂ voq — достоин) — возглас при 

посвящении в епископа, свящ енника 
или диакона 

гідсктіѵръ (осХектсор) — петух 
Закати — хотеть есть, чувствовать голод 
гіддилЙА (аМліАлпжх, из евр.) — хвалите 

Господа

Лмйнь (&|if|v, из евр.) — 
Л ли ѵ , аможс — куда 
f1noKAA\n|ri'cfc (алокс&гпуц

истинно,верно

-  откровение) — 
название одной из книг Нового Завета 

гіпострофь — сочетание приды хания с 
тяж елы м  ударением (см. урок  2, / ,  2) 

гірХАГГЛъ (dpxayY^oq) — один из чинов в 
небесной иерархии служителей Бога 

flpxtycH (ccpxiepetx;) — 1) первосвящ ен
ник; 2) в христианской Ц еркви — 
епископ, высш ий член иерархии 

гірхТстрлтйгъ (&рхіатратггу6<;) — возглав
ляю щ ий ангельское воинство, воена
чальник, главны й воевода
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Ацк — 1) если; 2) ли 
ііціс й — хотя

Б
Банд — купальня
БссКда — язы к , речь, манера произне

сения
Б&нын — одержимый бесом, бесноватый 
Биссръ — жемчуг, драгоценный камень 
БлдгожрсвТс — счастливая участь 
Блгостына — благодеяние, добро 
БдАгоЛ’рокТс — милосердие, щедрость 
Блазнитиса — напрасно надеяться, со

блазняться 
Блюсти — тщ ательно беречь, сохранять, 

соблюдать 
Бдюстисд — остерегаться 
Бо — так как , потому что (иногда вст ав

ляет ся перед глагольной частицей  са) 
Боллринъ — знатный человек 
Брднйти — возбранять, препятствовать, 

запрещ ать 
Брсмд — тяж есть, груз 
Бйй — неразумный, глупый

Б
Блрвдръ (PapPapoq) — иноплеменник, ино

земец
БАрснІА — вареная пищ а
БдріА (fkxpeia) — тупое ударение (см.

урок 2 ,1 , 1)
БлрАТи — предварять, идти вперед 
Бесльзев&іъ (в Св. Писании) — бес, диавол 
БодріічТе — 1) красноречие; 2) напы щ ен

ное пустословие, бахвальство 
Белйчити — величать, прославлять 
БІіно — выкуп за невесту, приданое 
Бепрь — кабан
БсргнИѴи — бросить, кинуть, слож ить 
Бсрбй — запоры, крепость, сила 
Бѣрнын — 1) христианин, принявш ий 

крещ ение; 2) соответствующий дей
ствительности, истинный 

Бсртспъ — пещера 
БсртогрАдъ — сад

V
Бесь — деревня, село 
БстхТй — старый, древний, прежде быв

ший
Бециственнын — материальный, видимый 
Бзддкатн — см. ДЛКАТИ 
Бнна — 1) причина; 2) обвинение; 3) со

став преступления; 4) извинение; 
5) обязанность 

Бк^ггк — вместе 
Бмдлі — 1) вскоре; 2) немного 
БмдлНк не — едва не, чуть не 
БнН^д^ — вне, снаруж и 
БнИѴрьід  ̂— внутри 
Бозкраийти — запретить, удерж ать 
Бозмогати — укреплять, поддерж ивать, 

помогать, быть в состоянии 
БозмЛ’йти, возмйрти — смущ ать, приво

дить в волнение 
БозмЛ’Йтиса — прийти в волнение 
Бозм^циние — волнение (воды)
Бозрастъ — рост (высота), возраст, совер

шеннолетие 
Болхвъ — 1) восточный мудрец; 2) ж рец, 

колдун
Бона — запах, душ исты й дым, благово

ние, масть 
БоскреснКѴн — 1) встать, подняться;

2) явиться в силе; 3) посетить, пред
стать

Бо своаси — к себе, в свое место 
БосторгАти — выры вать, выдергивать 
Босхйтити — похитить, унести 
БосхицинТс — краж а, грабеж , хищ ение 
Бпасти — упасть, попасть во что-либо 
БрАНъ — название числа 107 
БсссожжснТс — ж ертвопринош ение, при 

котором сж игалась вся ж ертва 
БскрАн — возле, подле, около, рядом 
Бск^ю — зачем, для чего 
Бсі і  — напрасно, без причины 
второе — вновь, повторно, во второй раз 
Быа — ш ея
Бын^ — всегда, во всякое время 
Бацши — больше
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ГдввДОгА (ГсхРРаѲа — от арамейского — 
каменны й помост) — место, где на
ходилось главное судилищ е в Иеру
салиме. Греч, перевод — льогостриггбнъ 
(ЛіѲоотрсотоѵ)

Гаціи — н иж няя м уж ская одежда 
Гнати — 1) следовать, идти следом;

2) догонять, гнать, преследовать;
3) стараться, соблюдать 

ГдАШАти — звать, называть 
Глсзна — ниж няя часть ноги 
Гл^митисд — 1) часто и много думать,

разм ы ш лять; 2) насмехаться 
Гор*Е — ввысь, к  небу, вверху 
Гор^шичный — горчичный 
Грога — погребальная пещера 
Грдстй — идти
Г̂ сди — струнный музыкальный инстру

мент (соответствует греч. кифаре — 
кіѲарос)

д
Дактѵлъ (бактиАлх;) — ф иник 
Д'Ёлатсль — работник 
ДсржАВА — 1) сила, могущество, под

держ ка; 2) власть, господство 
ДсржАвнын — могущественный, мощ ный 
ДсснЙца — правая рука 
Дсснын — правый 
ДивТн — дикий 
Днссь — ныне, сегодня 
ДоБдсствсннНк — доблестно 
Дбврі — хорошо, справедливо 
Довольный — 1) способный, годный;

2) многочисленный, достаточный 
Дбл^ долНк — вниз, внизу, в глубине 
Дбндсжс — до тех пор, пока 
Достодш — собственность, имущество, 

наследство 
ДрскбдТс — колья
Дрдхлъ — 1) печальный, унылы й; 2) не

мощный

вді — разве, неужели
бѵ^Тнопонтъ (Поѵтсх; Etf^eivoq) — Черное
ѵ море
вй — да, так , истинно
влижды — всякий раз
влики; — сколько
вдйцы — которые; все, которые

Ж
Жатсль — ж нец
Жсна — 1) ж енщ ина; 2) ж ена, супруга 
Жнвбтъ — ж изнь
Животный — принадлеж ащ ий к ж изни, 

всякое ж ивое существо 
Жидовинъ — иудей 
Ж^пслъ — сера

3S
Занс — ибо, так  как  
Завить — союз, договор, завещ ание 
Зав^ціати — требовать, увещ евать 
Заклспъ — запор у ворот 
Запов'Ьдь — предписание, приказ, н а

ставление 
Зватсльцо — знак приды хания (см. урок  

2, 1, 2)
ScaTc — трава, зелень, овощи 
S’bAw — очень
Зиждитель — создатель, творец 
Злачный — изобилую щий травами, име

ющий хорошие пастбищ а 
ЗнамснТс — 1) знак; 2) явление; 3) чудо, 

сверхъестественное действие 
ЗрАкг — вид, образ

И V
Иго — бремя, нош а, ярмо 
Извблити — захотеть, пож елать, предпо

честь
ИзгрскТс — лен, п акля  
Изшцірдти — заострять, точить 
Изрйнйи — изгнать, вы кинуть 
ИлѵЁнТе — имущество
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Имкъ — сокращенное обозначение, со
стоящее из двух слов, которое озна
чает, что здесь следует назвать имя 
конкретного человека или святого. 

Иногда (иногда) — некогда; в иное, преж- 
нее время 

Ин^ді — в другом месте, где-нибудь 
Искрснній — ближ ний 
Иск&йти — испытать, познать, делать 

пробу
Искйшнк — 1) опыт, попытка; 2) иску

шение
V

Исо — сочетание острого ударения и 
приды хания (см . урок 2 , / ,  2) 

ИсповІідати — 1) объявлять, признавать;
2) рассказывать 

Испов̂ дашс — 1) прославление; 2) от
крытое признание 

Исподнити — наполнять, насыщать 
ИспрАвити(сл) — устроить(ся), утвер

диться); направить(ся)
Испрлзднйти — освободить, уничтож ить, 

упразднить 
Vccwnъ (гхкхоло<;) — растение с мелкими 

листьями, которое употреблялось для 
кропления жертвенной кровью 

Истскати — выходить (ср. тсцій) 
Исторгнет — вырвать, извлечь 
Исходицк — 1) источник; 2) перекресток, 

распутье

К
Кадило — 1) воскурение ладана, благо

воние; 2) каж дение 
Kamw — куда
КлморА (кацара — свод) — облеченное 

ударение (см. урок 2 , 1, 1)
КсллТа (к Ш л о ѵ) —  келья, ж илищ е мона

ха или отш ельника 
Кумвалъ — м узы кальны й инструмент 

(две металлические тарелки)
Кинсонъ (icfjvGoq) — подать
Клсврстъ — товарищ, соучастник, слуга
КлІіть — комната

Кнйжникъ — толкователь закона, ученый 
человек 

Кндзь — начальник, властелин 
Ковати — готовить или замышлять не

доброе 
Козлици — козленок 
Koahkw — сколько 
Корысть — польза, выгода, добыча 
Кошница — корзина, короб 
КрАСнын — красивый, прекрасный, пре

восходный, красный 
Крепость — сила 
Ктом  ̂— впредь
Купель — 1) водоем, место для купания;

2) сосуд, в котором совершается та
инство крещения

ОДрогдАішнТс — пение петухов; время пе
ния петухов 

КЛтѵудіа (коіхттсобіа) — стража

Л
ЛлѵрА (taxtipa) — крупный монастырь 
Ланита — щека
Лсгсшнъ (Хеу^ѵ) — 1) легион, отряд рим

ского войска; 2) название числа 105;
3) множество

Лснтіонъ (Хеѵтіоѵ) — полотенце 
Aimw — красиво, пристойно 
Л&твица — лестница 
Лссть — хитрость, коварство 
ЛІіть — позволительно, можно; не діггь — 

нельзя
Лйкъ — хор, хоровое пение, собрание 
ЛТіОгОСТриГГОНЪ — С М.  ГАВВАФА 
Локзати — целовать 
Лоно — грудь, чрево 
Л&авос — злое дело 
Лукавстві€ — коварство, хитрость 
Льстсцъ — обманщик, обольститель, со

блазнитель

ЛІ
ЛѴаломоцінын — больной, немощный, 

увечный
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Manic — мановение, знак, вы раж аю 
щ ий ж елание или волю 

Мсчтаніс — наваждение, призрак, вооб
раж ение

Мзда — плата, воздаяние, награда 
Миръ (еірг|ѵті) — мир, согласие, тиш ина, 

покой, благополучие 
Міръ (коацсх;) — мир, весь род человече

ский
Мѵро (ігброѵ) — 1) благовонное масло;

2) состав из благовонных веществ, 
освящ аемый архиереем для таинства 
миропомазания 

Мнйти — думать, подразумевать 
MohoJvaa (|iovo£6ta)v) — судно, выдолб- 

ленное из ствола дерева 
МрсжА — сеть для ловли рыбы или зве

рей, невод 
Мышиный — относящ ийся к духовному 

миру
МытАрь — сборщик налогов 
Мышца — рука, плечо; сила

Н
Назнамсновати — означать 
Наипамс — более всего, особенно 
НАфтОгА — нефть
Начатокъ — начало, первая часть чего-то 
Швсциствснный — относящ ийся к нема

териальному миру 
Нсгди — может быть, возможно 
Нсд^да — воскресный день 
НсдоЙи^ніс — затруднение, см ятение, 

смущение 
Недужный — больной 
Нсжг — нежели; а не 
НсзаокТс — кротость, доброта 
Шйстовъ — исступленный, сумасш ед

ш ий, беснующийся 
Нсмоциствовати — быть больным, хворать 
Ншоціь — болезнь, слабость 
Нспдоды — зам уж н яя бездетная ж ен 

щ ина
Нсподобный — нечестивый, неподобаю

щ ий, непристойный

Нспрсдожнѵу — без изменения 
Нссрсдствснно — непосредственно, близко 
Нсчаанк — отчаяние, неизвестность, 

беспомощность 
Ниже — и не 
Нож ъ — меч
Ноцидснство (ѵихѲлііероѵ) — сутки 
Н̂ жда — насилие, принуждение, скорбь

ѵѵ О ®
О камс — впрочем, однако, но 
СЭкдсрЖАти — 1) обнимать; 2) владеть;

3) наблюдать 
Окйтсдь — монастырь 
О бласть — 1) власть, владение, управ

ление; 2) область 
СЭклимати — 1) вы являть, обнаруж и

вать; 2) разоблачать, осуждать 
СЭкожйти — приблизить к Богу, наде

лить Божественной сущностью 
ОкрАЗъ — образ, образец, изображение, 

подобие 
СЭкрістй — найти 
фвытй — обступить, окруж ить 
O bamw — туда 
О вогда — иногда
СЭглашснный — в древней Ц еркви так  на

зы вали готовящ ихся принять кр е
щение

(ЬдсржАти — окруж ать, объять, господ
ствовать 

фдссн^ю — по правую сторону 
Одръ — кровать, постель 
O Jia  (о^еіа) — острое ударение (см.

урок 2 , I f 1)
ОнАГръ (ovaypoq) s— дикий осел 
О нсица — такой-то, тот-то 
СЭпрАвдАНіс — закон, установление, обя

занность
Опріснокъ — пресный хлеб (без дрож 

ж ей); иудейский праздник Пасхи 
СЭсклакитиса — улыбнуться, рассмеяться 
(Ьтай (тай) — тайно 
(ЭверЗАТИ — откры вать, отворять 
(Энюдйкс — откуда
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©толе — с того времени 
(Эцістнти — лиш иться, повредить 
Оцстъ — уксус 
СЭш̂ юю — по левую сторону

П ^
Паки — опять, еще, снова 
Пдстырь — пастух
ШтрікТн (латп. p a tric iu s) — патриций, 

один из высш их чинов в В изантии 
Пам г — более, выш е, лучш е 
Шшазь — монета, равная динарию  
Псрси — грудь
Переть — прах, зем ля, пыль 
Пѣшсцъ — пехотинец, пеш ий воин 
Платъ — 1) платок; 2) лоскут, заплата 
Плаціаннца — 1) верхняя одежда; 2) по

крывало, полотно; 3) ткань с изобра
жением положения Спасителя во гроб 

Плевелы — сорная трава, растущ ая сре
ди хлебных злаков 

Повинный — 1) подлеж ащ ий суду, н ака
занию; 2) виновный 

Погндтн (н. вр. пожсн$0 — преследовать 
Подвизатиса — устремиться, поспешить, 

прийти в движение 
Пожрсти — принести жертву 
Покрытн — защ итить, сохранить 
ПомышдснТс — мысль 
Понеже — ибо, потому что 
ПопеченТе — забота
Попрдтн — топтать ногами, победить, со

круш ить
Поприціе — 1) расстояние, соответствую

щее длине греч. стадия (ок. 185 м); 
2) расстояние, соответствующее длине 
римско-греческой мили (ок. 1480 м) 

Поп̂ ціати — допускать, позволять 
Поеден — после, потом

— пыль, пепел 
ПрсБывАти — твердо стоять, оставаться, 

находиться 
ПрсдвАрйти — предупредить, встретить 
Предзртгги — предвидеть

Преестественніѵ — сверхъестественно, чу
десным образом 

Препирдти — пораж ать, одолевать, отби
вать

Прстшръ — претория, дом римского на
местника 

Пр€Ці€нТ€ — угроза, запрет 
ПрнЕгкгАТи — обращ аться с просьбой о 

помощи 
Прнврсмснный — непостоянный 
Прнзр^тн — быть милостивым, воззреть 
Прнд^чнтнсд — случаться, происходить 
Прндьпн^ти — прилипнуть, прилепиться 
ПрнрАЗНТНСД — удариться, столкнуться 
Прнснш — непреры вно, непрестанно, 

всегда
ПрнснодН̂ вд — вечно сохраняю щ ая девст

во (о Пресвятой Богородице) 
ПрНСНОПАМАТНЫН — достойный постоян

ного воспоминания 
ПримАСтТс — участие, наследие; таинство 

П ричащ ения 
ПроБОСтй — пронзить, проколоть 
Прорсцій — предсказать 
Жлдтнрь (\|/аХтпрюѵ) — 1) струнны й 

м узы кальн ы й  инструмент, под зву
ки  которого пелись псалмы; 2) кн и 
га Ветхого Завета (см. с. 181-184)  

Пдтбкъ — пятница

Р
Работа — рабство
Равви (евр. rabbi — учит ель мой) — про

поведник и законоучитель 
Разгнатн ( н . вр. рАЗЖСН̂) — разгонять 
РАЗорнти — разрушить, нарушить 
РдзрНкшйтн — 1) освободить, простить;

2) разруш ить, разорить 
Рамо — плечо
РАстворйти — устраивать, смеш ивать, 

растворять 
Расточити — рассеять, рассыпать 
Ревновдти — стараться, заботиться, стре

миться 
Риз а — одежда
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Ровъ — яма, могила 
Рогозина — рогожа 
Рожцы — стручки, шелуха 
Росодатсльнын — дающий влагу, утоляю

щий жар 
РЙгатиса — насмехаться

G
Самвѵка (аа(іРгжт|) — самбука, малень

кая четырехструнная арфа 
СвидішТс — свидетельство, откровение, 

заповедь 
Ос — вот
Оватитсль — архиерей, в том числе при

численный к лику святых 
Седмицд — неделя, семь дней 
Село — поле, пашня; селение 
O'Emw — сюда
О’биь — тень, покров, шалаш 
Ссрдфімъ — один из девяти ангельских 

чинов
Сѵнодъ (ст6ѵо5о<;) — собор, собрание, вер

ховное духовное правительство 
Скѵмснъ (аісбцѵос;) — львенок, молодой лев 
Скотъ — домашнее животное 
Скриждли — две каменные доски, на ко

торых были написаны десять запове
дей [ И с х .  2 4 , 1 2 : 3 1 , 1 8 ]

Скудель — глина; глиняный сосуд; чере
пок

Смѵрнд (airopva) — благовонная смола 
Смоква — инжир, фиговое дерево 
Смотр̂ нТс — 1) забота; 2) Божественное 

Промышление, Промысл 
Сігёдь — пища 
Снести — съесть
Соблюсти — исполнять в точности; со

хранять в целости, беречь 
Оокоръ — собрание
Сов̂ ціавати — сговариваться, договари

ваться, рассуждать 
Сокровици — сокровищница, хранили

ще, кладовая 
Солило — блюдо

Сонмици — собрание; здание, где соби
рались иудеи по субботам для чтения, 
объяснения закона и молитвы, т. е. 
синагога 

Сонмъ — собрание, множество 
Составь — личность, духовная сторона 

человека
Сочиво — пища из гороха, бобов, овощей
СрНктАти — встречать
Ср̂ тснТс — встреча
О с а т и  — сосать (молоко матери)
СтадТа (отабюѵ) — мера длины (ок. 185 м) 
Стсза — тропа, узкая дорога 
СтрАСть — 1) (о т е л е )  страдание, бо

лезнь; 2) ( о  д у ш е )  необузданное вле
чение, сладострастие 

Стажаніс — приобретение, богатство, 
имущество 

СтАЗАнТс — спор
Стазатиса — спрашивать, обсуждать, 

спорить
Суровый — сырой, жесткий, крепкий 

Т
Тджс — потом, после 
Тдлднтъ (хаХаѵтоѵ) — слиток серебра или 

золота, денежная мера 
Тать — вор
Твдрь — творение, то, что сотворено Богом 
ТтЕмжс — для того, потому, поэтому 
ТсрнТс — терновник, колючее растение 
Тсцій — беж ать, быстро идти 
Тѵмпднъ (гбцжхѵоѵ) — тимпан (ручной бу

бен)
Тітло (ratax;) —  1) знак сокращ ения сло

ва ( с м .  у р о к  2 , 1, 3 ); 2) заглавие, над
пись (в том числе надпись на Кресте 
Господнем)

Tokmw —  только 
Толики; — столько 
Точно — только 
ТрсволнснТс — сильная буря 
Трстицсю — в третий раз 
ТрТѵпостАСнын (тркпжоатато<;) — имеющий 

три Ипостаси (Лица)
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Трость — 1) палка; 2) тростник; 3) тро
стинка, которой писали вместо пера 

Трйсъ — землетрясение, буря 
TtfrA — скорбь, уныние 
Т^нс — даром, без причины , напрасно 
Тьма — 1) название числа 104; 2) мно

го, множество 
Тагота — бремя, трудность

Оѵ
ОувлАЖАТн — 1) прославлять; 2) наделять 

благами 
ÔfKw — ведь, именно, -то 
Оуко — поэтому, итак, таким  образом 
Оіркнкъ — родственник 
Оузйлнци — темница, тюрьма 
Оукр̂ хъ — ломоть, кусок 
Оумный — умственны й, мы сленны й, 

духовный 
Оунс — лучш е 
OlfflACATH — пасти 
Оуповлтн — надеяться 
ОурАДИТИ — приводить в порядок 
ОуСТА — рот, губы
ОустАвъ — 1) порядок ж изни  в монасты

ре; 2) порядок соверш ения богослу
ж ения

Оутвсрждсніс — 1) твердыня, опора; 2) си
ла, крепость 

ОутрснсвАТи — бодрствовать; рано вста
вать

ОутрокА — 1) внутреннее, самое дорогое;
2) внутренности 

Оуцкдрити — быть милостивым, пощ а
дить, ж алеть 

Оулзвйти (іазвЙти) —ранить, поразить; 
уж алить (о змее)

X
Хаганъ (др.-тюркск. kagan) — повели

тель, кн язь

Хср&імъ — один из девяти ангельских 
чинов

ХТтѵѵнъ (хѵкоѵ) — нижняя одежда, ру
башка без рукавов 

Хламѵда (хАлхцгх;) — плащ, мантия 
ХрАмннА — 1) дом; жилище; 2) темница, 

тюрьма
Хрлмъ — 1) дом; 2) храм, церковь 
Художника — умелец, мастер

ц
Ц'Клъ — чистый, непорочный, беззлоб

ный, здоровый 
Ц'кдовАтн — приветствовать, лобызать 
Церковь — 1) собрание, общество верую

щих; 2) храм

Ч
Чинъ — порядок, устав 
Чувственный — разумный, осмыслен

ный, вещественный, материальный, 
плотский

Ш
Шатаніс — превозношение, хвастовство, 

дерзость, гордость

ЦІ
Щедрота — милость 

К>
-/

Южикъ — родственник 
Юница — телушка

га а
Азыкъ (ytaoaaoc) — язык 
ІНзьікъ (еѲѵо<;) — 1) народ; 2) мн.: языч

ники
Шкѵѵ — см. урок  22, I I  
Шслн — кормушка для скота
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Млтвл стбм^ дх^:

f  рю НБНЫЙ, 0\ргЕшНТ€ЛЮ, ДІШ 
ИСТИНЫ, ЙЖ€ ВСЗД̂  СЫН, Й ВСА 

ИСПОЛНААЙ, СОКрОВИЦІС БЛГИ̂ , Й жЙЗНН 
ПОДАТСЛЮ, пріидй Й ВСелЙСА въ ны, й
очисти ны w всакіа скверны, й спсй 
влже, Д&ІІЫ НАША.

Млтвл при нлмлтѴи оученіА:

рСБЛГІИ ГДИ, НИЗПОСЛИ НААѴЬ БЛГО- 
Д̂АТЬ ДХА твоегѵѵ СТАГѴѴ, длрств .̂ 

ЮЦІАГѴѴ Й Оукр̂ ПЛАЮЦІАГѴѴ Д̂ Ш0ВНЫА 
НАША СИЛЫ, ДАБЫ, ВННМАЮЦІС ПрСПОДА. 
вдшол\К нллѵъ оучснно, ВОЗрАСЛИ МЫ 
ТСВ'Б, НАШШ̂ СОЗДАТЕЛЮ, ВО СЛАВ̂, рО_
дйтелемъ же нашылѵь на сучгкшсшс, 
цркви й отечеств# на польз#.
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М€ НАШЪ, Йж€ 6СЙ НА НБС̂ Х̂ , ДА

ститсА Йм а  твое, да пріидетъ 

цртвіс твое, да в^детъ вола тв о а , iakw
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НАШИХЪ.
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венских  ̂ стрАнъ оучителіе, к\г_
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Эта  книга адресована тем, кто хочет лучш е пони

мать язы к православного богослужения. О на также 

будет полезна и  в сем  тем. кто  интересуется историей 

русского языка, испы тавш его  значительное влияние 
церковной книжности.

В  четвертом  издании учебника содерж атся не только 
материал по грамматике церковнославянского язы ка и 

упражнения, но и  сведения о  поэтических особенностях 
литургической письменности, очерк истории церковно- 

славянского  язы ка В  раздел хрестоматии входят ф раг

менты  из Священного Писания и  богослужебных текстов 

с  подробными комментариями

Книга может быть использована как  изучаю щими 
церковнославянский  язы к в  церковных и  светских 

учебных заведениях, так  и  теми , кто занимается сам о 
стоятельно

іениях.
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