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ОТ РЕДАКТОРА 

 
Системное описание фразеологического состава старославянского 

языка – сложная и до сих пор не решённая задача славистики. 
Объясняется это не только сравнительной «молодостью» фразеологии, 
сформировавшейся лишь в конце 40-х гг. прошлого столетия и решавшей 
поначалу сугубо теоретические проблемы, связанные с сущностью 
объекта своего исследования. Были и другие обстоятельства, которые не 
способствовали появлению фразеологических словарей старославянского 
языка в России. Древнейшие славянские рукописи, как и их издания XIX 
и первой половины XX в., относятся к числу малодоступных источников: 
сами памятники и их копии содержатся в библиотеках и хранилищах 
разных стран. Ни одна отечественная библиотека не может предоставить 
исследователю издания всех известных современной науке 
старославянских текстов. Такое положение во многом было 
предопределено трагическими событиями 1920-х – 1940-х гг., когда 
советская лингвистика понесла тяжёлые потери. Многие специалисты, 
занимавшиеся сравнительно-историческим изучением славянских 
языков, либо эмигрировали, либо подверглись репрессиям; в высших 
учебных заведениях под нажимом марристов были закрыты 
славистические кафедры; из учебных программ университетов 
изымались историко-лингвистические дисциплины, и прежде всего – 
старославянский язык как проводник чуждой для атеистической страны 
идеологии. Традиции сравнительно-исторического изучения славянских 
языков, научного комментирования и издания древнейших славянских 
рукописей, заложенные российскими учёными в XIX – начале XX в., 
были прерваны. Всё это привело к резкому снижению уровня подготовки 
молодых исследователей-славистов (см. об этом подробнее: [Алпатов 
1991], [Бернштейн 2001], [Крысько 2007]).  

Огромную роль в возрождении сравнительно-исторической 
славистики в нашей стране сыграли международные съезды славистов. 
«Именно съезды славистов повернули стрелку славистического компаса в 
сторону словаря и слова» [Трубачёв 1998: 7]. Но когда вопрос о 
необходимости создания подлинно старославянского словаря и словарей 
церковнославянских изводов был поставлен на I Международном съезде 
славистов в Праге (1929), а затем на III Международном съезде славистов 
в Белграде (1939), обстановка в СССР никак не способствовала 
теоретическим и практическим изысканиям в области сравнительно-
исторической славистики в целом и в области славянских древностей в 
частности. И центры таких исследований переместились за рубеж (в 
Чехословакию, Австрию, Германию, Болгарию и другие страны). Лишь в 
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1970-е гг. в нашей стране возрождаются историко-славистические 
традиции, в том числе в словарной сфере. Советские учёные первыми 
вторглись в неисследованную область праязыковой лексикографии, 
разработали масштабные проекты исторических словарей русского 
языка. В 1974 г. под редакцией О. Н. Трубачёва в Институте русского 
языка РАН им. В. В. Виноградова начал издаваться «Этимологический 
словарь славянских языков» (Праславянский лексический фонд); с 1975 г. 
в том же Институте регулярно публикуются части толково-переводного 
диахронического «Словаря русского языка XI–XVII вв.»; с 1984 г. 
Институт лингвистических исследований РАН издаёт выпусками 
«Словарь русского языка XVIII в.»; в 1988 г. был выпущен 1-й из 
задуманных 10-ти томов «Словаря древнерусского языка XI–XIV вв.» 
(сегодня их уже 8). 

Однако даже в условиях словарного бума последней трети 
XX столетия попытки создать фразеологический словарь 
старославянского языка ни в России, ни в странах Европы не 
предпринимались. Вероятно, это связано со сложившейся практикой 
публикации старославянских рукописей и описания старославянских 
фразеологизмов в различного типа словарях. Далеко не все издания 
древних славянских памятников сопровождались индексами языковых 
единиц, и даже тогда, когда эти индексы печатались, ни в одном из них 
не предусматривалось отражение идиом и устойчивых словесных 
комплексов (УСК) неидиоматического характера. Кроме того, в 
лексикографической практике сложилось своеобразное отношение не 
только к старославянским УСК, но и к старославянским языковым 
единицам вообще. Отметим характерные особенности, касающиеся 
описания старославянских лексем в трудах XIX–XXI вв., выделив из 
массы словарей лишь те, которые уже по своему назначению должны 
были быть «заинтересованы» в старославянском языковом материале.  

Во-первых, это описание, как и в средние века, происходило, в 
абсолютном большинстве случаев, не в собственно старославянских, а в 
церковнославянских словарях. Во-вторых, создатели таких словарей, как 
правило, игнорировали хронологический фактор, приводя примеры 
употребления тех или иных языковых единиц. В-третьих, языковые 
единицы разных церковнославянских изводов объединялись в общий 
лексико-фразеологический фонд. Это вовсе не значит, что составители 
церковнославянских словарей не имели представления о времени 
возникновения привлекаемых для иллюстрирования памятников и месте 
их происхождения. Речь идёт о другом: объединяя в одном словаре 
данные церковнославянских текстов разных веков и разных изводов, 
слависты создавали своеобразные тезаурусы, в которых собственно 
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старославянские слова и обороты «тонули» в массе позднейших 
наслоений. К числу подобного рода трудов следует отнести «Lexikon 
linguae slovenicae veteris dialeсti», изданный в 1850 г. австрийско-
словенским учёным Ф. Миклошичем, который описал 15 000 слов, 
извлечённых из 69 (по преимуществу поздних) церковнославянских 
рукописей и печатных книг, сравнив эти слова с древнегреческими и 
латинскими эквивалентами. В России аналогичный труд вышел в Санкт-
Петербурге в 1858–1861 гг. Это был двухтомный «Словарь 
церковнославянского языка» А. Х. Востокова, материалы для которого 
составитель почерпнул из 130 рукописей и памятников славянской 
письменности XI–XVIII вв. Опубликованный Ф. Миклошичем в Вене 
«Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum» (1862–1865) был значительно 
обогащён по сравнению с изданием 1850 г. за счёт лексем из словаря 
А. Х. Востокова и единиц из ранее не привлекавшихся памятников XI–
XVII вв. 

Однако эти словари «имели только косвенное отношение к 
старославянскому языку в современном понимании этого термина», – 
пишут составители «Старославянского словаря (по рукописям X–
XI веков)», объясняя данный феномен тем, что «их авторы не 
располагали достаточным количеством собственно старославянских 
рукописей» [Предисловие 1994: 6]. Когда число этих рукописей 
приблизилось к двадцати, появились словари, в чьи заглавия уже 
включались термины древнецерковнославянский, старославянский, 

староболгарский, которые можно признать синонимичными. Так, в 
1955 г. Л. Садник и Р. Айтцетмюллером в Гейдельберге был опубликован 
«Краткий словарь к древнецерковнославянским текстам» 
[Handwörterbuch 1955], опиравшийся на данные 20 древнейших 
славянских памятников (16 классических старославянских, 2 – 
восточнославянских XI в. и 2 – чешского извода X и XI вв.). Словарь 
рассчитан на студентов, обучающихся старославянскому языку, и 
состоит из 3-х частей: в 1-й части на немецком языке толкуются 
старославянские слова, данные в латинской транскрипции; 2-я часть 
представляет собой обратный словарь старославянских лексем, 3-я – 
этимологический справочник, в котором содержится 1180 статей, 
построенных по гнездовому принципу. К сожалению, авторы не стали 
иллюстрировать описываемые старославянские слова примерами их 
употребления в старославянских памятниках.  

С начала 1940-х до конца 1990-х гг. в Праге шла работа над 
созданием фундаментального «Словаря старославянского языка» вначале 
при Чешской Академии наук, с 1952 г. – при Чехословацкой Академии 
наук, затем – при Чешской Академии наук [SJS 1958–1997]. В качестве 
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источников для словаря использовался не только «материал древнейшего 
периода старославянской письменности, т. е. памятников, сохранившихся 
от этой эпохи, или памятников, в эту эпоху возникших», но и памятники, 
принадлежащие к так называемому «канону классических текстов», 
библейские, литургические, агиографические, гомилитические, правовые 
и т. п. тексты, возникшие «в первый период переводческой деятельности 
славянских апостолов и их учеников (даже если они не дошли до нас 
непосредственно от найстаршего (sic!) периода», так называемые 
чешскоцерковнославянские тексты» [SJS 2, 1959: XI]. Таким образом, 
источниками для двухмиллионной картотеки этого словаря послужили 
памятники, датируемые X–XVI вв. Словарь был задуман и реализован не 
как чисто старославянский (причём термин старославянский использован 
в нём в широком значении – ‘церковнославянский язык X–XVI вв.’), а 
как многоязычный. Значения в нём передаются по-чешски, по-русски, по-
немецки и отчасти по-латыни. Помимо этого, в Словаре приводятся 
параллели из оригиналов греческих, латинских и староверхненемецких 
памятников. В отборе источников позиции составителей 
«Этимологического словаря старославянского языка» [ESJS 1989–], 
который издаётся при Чешской Академии наук, близки к позиции 
авторов «Словаря старославянского языка» [SJS 1958–1997].  

На базе картотеки «Словаря старославянского языка» учёными 
Славянского института Академии наук Чешской республики и Института 
славяноведения и балканистики Российской Академии наук был создан 
«Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков» [Цейтлин 1994]. 
Как и справочник Л. Садник и Р. Айтцетмюллера, «Старославянский 
словарь» строится на синхронных основаниях: авторы (Э. Благова, 
Р. М. Цейтлин, С. Геродес, Л. Пацнерова и М. Бауэрова) привлекли в 
качестве источников 18 классических старославянских рукописей X–
XI вв. Наконец, с перерывом в 10 лет, коллектив сотрудников Болгарской 
Академии наук выпустил два тома уникального по представленности 
лексического фонда и по лексикографическому исполнению 
«Старобългарск(ого) речник(а)» [СБР 1999–2009], в котором нашли 
отражение не только рукописные старославянские тексты X–XI вв., но и 
многочисленные древнеболгарские надписи того же периода.  

К сожалению, ни в одном из старославянских словарей не 
ставилась задача систематического описания фразеологического состава 
первого литературного языка славян. Во введениях к «Словарю 
старославянского языка» [SJS 1956–1997] и к «Краткому словарю…» 
Л. Садник и Айтцетмюллера [Handwörterbuch 1955] вопрос о 
старославянских устойчивых словесных комплексах (УСК) вообще не 
поднимается. Р. М. Цейтлин во вступлении к «Старославянскому 
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словарю» не без основания ссылается на сложности разграничения 
свободных и устойчивых словосочетаний в старославянском языке и 
говорит о необходимости принимать во внимание данные косвенных 
источников, когда решается вопрос об устойчивости большого 
количества словосочетаний, употреблённых в рукописях только по 
одному разу [Цейтлин 1994: 52]. И всё же немало УСК отмечено в конце 
словарных статей этого словаря, где заглавным словом является 
семантический центр оборота. Так, например, в статье ðåmè под знаком 
♦ находим: âëàñâèìè\ ðåmè <…> богохульствовать [Цейтлин 1994: 
581]; в статье òð@äú под знаком ♦ читаем: âîäüírè òð@äú <…> 
водянка vodnatelnost [Цейтлин 1994: 707]. Гораздо более 
последовательно отражаются УСК в «Старобългарск(ом) речник(е)» [СБР 
1999–2009]. См., например, словарные статьи äàòè, îáðàçú, 
ïðhñò@ïàòè, ïðhñò@ïèòè, òâîðèòè, ñúòâîðèòè, ÷èíèòè, îó÷èíèòè и 
пр. 

И всё же необходимость в создании специального 
фразеологического словаря старославянского языка давно назрела. Корни 
множества идиом, образных выражений современного русского языка 
кроются в старославянских текстах. Вряд ли можно согласиться с 
автором статьи «О путях проникновения библейских фразеологизмов в 
русский язык» А. В. Григорьевым, который пишет: «Подтверждением 
того, что библейское выражение становится фактом языка, на практике 
является фиксация данных устойчивых сочетаний не  в  старославянских 
текстах (выделено нами. – С. Ш.), где они могли быть механически 
переведены с языка оригинала, а в текстах отцов Церкви и греческих 
лексиконах IV–XII вв., среди которых следует в первую очередь назвать 
словари Гезихия (Исихия), Свиды (Суды) и Псевдо-Зонары» [Григорьев 
2007: 75]. Если говорить о том, каким путём библейские фразеологизмы 
становились фактами языка наших предков, древних русичей, а не 
греков, то вряд ли корректно утверждать, что это происходило через 
посредство указанных автором лексиконов. Старославянские, а позднее – 
церковнославянские тексты восточнославянского извода (евангелия, 
псалмы, жития, молитвы и пр.) через церковные службы, через систему 
обучения грамоте, через ритуалы венчания, крещения, отпевания, через 
христианские праздники создавали гораздо более естественные условия 
для освоения христианской символики и библейских УСК. 
Старославянские памятники отражают древнейшее состояние 
славянского лексико-фразеологического фонда, и описание системы УСК 
X–XI вв. даёт важные сведения для историко-этимологического изучения 
фразеологического состава современных славянских языков, в том числе 
и русского. 
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Предлагаемый вниманию читателей «Фразеологический словарь 
старославянского языка» может быть назван толково-
энциклопедическим. Он продолжает традицию создания 
лексикографических работ, которые «совмещают в себе сведения из трёх 
сфер социальной жизни человека – языка, культуры и религии» [Крысин 
2001: 63]. Одновременно Словарь вписывается в историческую 
лексикографию, начало которой положил И. И. Срезневский в 1849 г., 
когда в своей речи «Мысли об истории русского языка» в числе других 
задач исторической русистики назвал создание словарей отдельных 
памятников (см. об этом [Крысько 2007: 103]).  

В Словарь включена только пятая часть фразеологического 
корпуса старославянского языка, выявленного в памятниках X–XI вв., но 
и она даёт возможность услышать голос средневекового человека, 
познающего и осваивающего мир, живущего «не только в реальном, 
предметном мире, но и в идеальном, который сам же и создавал в 
процессе своей языкотворческой деятельности» [Вендина 2002: 12-13].  

Статьи Словаря, помимо лингвистических сведений, 
характеризующих УСК с точки зрения их значения, привычной 
сочетаемости, ситуаций использования, происхождения, их места в 
языковой системе как единиц, находящихся в парадигматических, 
синтагматических, гиперо-гипонимических отношениях с другими 
элементами фразеологического корпуса старославянского языка, 
примеров употребления, содержат (там, где это необходимо) и 
энциклопедическую информацию. Составители сочли необходимым 
включить сведения о событиях, легших в основу содержания 
старославянских текстов, о реалиях социально-экономической, 
политической, юридической, культурной и – прежде всего – религиозной 
жизни того времени, когда создавались эти тексты, а также факты из 
истории иудаизма и христианской церкви, имеющие прямое отношение к 
формированию семантики описываемых в словаре УСК.  

Фразеологический материал, описанный в данном Словаре, как и 
лексика старославянского языка, изученная Р. М. Цейтлин и 
Т. И. Вендиной, обнаруживает, что, с точки зрения средневекового 
христианина, мир «организован вокруг человека»; человек сквозь 
фразеологическую призму, как и сквозь лексическую, видится в 
старославянских текстах «центром мироздания» [Вендина 2002: 22]. 
Идиоматичные и неидиоматичные УСК дают определённое 
представление о менталитете средневекового славянина, осваивающего 
христианскую веру. Они позволяют судить о морально-этических 
ценностях наших предков, об их отношении к Богу и к власти, к жизни и 
смерти, к законам светским и заповедям Божьим. В них содержатся 



Фразеологический словарь старославянского языка 9

дидактические установки, позволяющие христианину ориентироваться в 
вопросах брака, семьи, церковных традиций; во взаимоотношениях с 
власть имущими и теми, кто стоит на самых низких ступенях социальной 
лестницы; с людьми иного вероисповедания и братьями по вере, с 
больными и нищими, чужеземцами и соседями.  

Большинство УСК, включённых в данный словарь, имеет 
ветхозаветные корни. Старославянские памятники X–XI вв. отразили 
один из важнейших этапов в жизни библеизмов, когда ветхозаветная 
образная система начинает вписываться в христианскую картину мира, и 
«большинство библейских слов и выражений сохраняют уже имеющиеся 
переносные смыслы и приобретают новые, христианские» [Григорьев 
2006: 16]. Огромную роль в процессе освоения христианской церковью 
арсенала УСК, восходящих к текстам Ветхого Завета, сыграли 
богословские трактаты Отцов Церкви (Григория Нисского, Василия 
Богослова, Ефрема Сирина и др.), пропагандировавших учение Иисуса 
Христа. Применительно к старославянским текстам следует особо 
подчеркнуть роль сочинений Иоанна Златоуста, значительная часть 
которых вошла в Супрасльскую рукопись. Как пишет Е. Т. Казенина, 
Иоанн Златоуст был одним из самых популярных христианских авторов у 
славян. Его слова и поучения были восприняты славянами «в качестве 
наиболее созвучного и благодатного материала для развития собственной 
культуры и духовного совершенствования человека в целом. Духовное 
наследие святителя обеспечивало оптимальные возможности для 
развития этических, догматических, семейно-бытовых, общественно-
политических взаимоотношений, жизни древнерусской культуры в 
целом» [Казенина 2002: 7]. Можно согласиться с исследователем 
библейской фразеологии А. В. Григорьевым в том, что это произошло во 
многом благодаря тому, что Златоуст использовал большое количество 
«библейских выражений, в сжатом виде представляющих для верующего 
основные идеи Писания» [Григорьев 2006: 27]. 

На подготовительном этапе составителями Словаря был очерчен 
определённый круг источников. К ним мы отнесли древнейшие 
славянские рукописи X–XI вв., не подключаясь к извечным спорам о том, 
какие же из них следует признать подлинно старославянскими. 
Памятники «старославянского “канона” отражают хронологически и 
территориально неоднородный языковой материал, поскольку они 
фиксируют, строго говоря, не столько язык переводов Кирилла и 
Мефодия, сколько результаты его исторического развития в  разных  
землях  (выделено нами. – С. Ш.) на протяжении последующих 
полутора-двух веков» [Молдован 1997: 63]. В число источников вошло 
19 рукописей. 17 из них традиционно причисляют к старославянским. 
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Подробную их характеристику читатель может найти во вступительной 
статье к «Старославянскому словарю (по рукописям X–XI вв.)» 
Р. Вечерки [Вечерка 1994: 13-25]. Поэтому ограничимся здесь лишь 
краткими сведениями о памятниках, на базе которых была сформирована 
наша фразеологическая картотека. 

Зографское четвероевангелие – неполная глаголическая рукопись 
со вставками и надписями, сделанными кириллицей. Содержит 
304 пергаментных листа, из них 288 − евангельский текст. Не все листы 
рукописи одинаковой древности. Так, 17 из них (с 41 по 57) вставлены 
позднее. Евангелие хранилось в Зографском монастыре на горе Афон, 
отсюда и его название. По палеографическим и языковым данным оно 
относится к памятникам, написанным в Македонии или в смежных с ней 
областях Болгарии. В 1860 г. Зографское евангелие было подарено 
императору Александру II, который передал его в Публичную 
библиотеку (ныне – Российская национальная библиотека, г. Санкт-
Петербург), где оно хранится до сих пор. На основании анализа языка, 
орфографии и палеографических данных учёные пришли к выводу, что 
Зографское евангелие написано в XI в. При подготовке картотеки 
составители Словаря опирались на научное издание, осуществлённое 
И. В. Ягичем (Берлин 1879; 2-е изд.: Грац 1954).  

Мариинское четвероевангелие – неполная глаголическая 
рукопись. Хранилась на горе Афон в монастыре Св. Богородицы 
(Марии), с чем связано её название. В 1842 г. Мариинское евангелие 
было обнаружено акад. В. И. Григоровичем. По палеографическим и 
языковым данным учёные относят памятник к XI в. В его тексте 
наблюдаются некоторые явления, свойственные болгаро-македонским 
говорам XI в. и свидетельствующие о близости его с соседним сербским 
языком. Полное научное издание Мариинского евангелия было 
подготовлено акад. И. В. Ягичем (Санкт-Петербург 1883). Два первых 
листа рукописи хранятся в Народной библиотеке в Вене, а основная часть 
(171 лист) − в Российской государственной библиотеке в Москве.  

Ассеманиево евангелие (или Ватиканское), евангелие-апракос 
(евангельские чтения на субботу и воскресенье в календарном порядке и 
с календарными заметками о христианских праздниках), – глаголическая 
рукопись XI в. на 158 пергаментных листах, созданная в Македонии. 
Названо по имени директора Папской библиотеки Дж. Ассемани, 
который в XVIII в. обнаружил рукопись в Иерусалиме и вывез её в Рим, и 
она доныне хранится в Ватиканской библиотеке. Предполагается, что 
язык этой рукописи ближе всего к кирилло-мефодиевскому, 
древнейшему варианту старославянского языка. Лучшее издание 
памятника (глаголическим шрифтом) было подготовлено И. Вайсом и 
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Й. Курцем в Праге в 1929 г. В 1955 г. Й. Курц опубликовал этот памятник 
в кириллической транскрипции в Праге (этим изданием мы и 
воспользовались). В Ассеманиевом евангелии отражён новый этап в 
утрате редуцированных ú и ü: писец довольно часто опускает 
редуцированный знак в конце слова, в то время как многие 
грамматические формы и лексика сохраняют архаические черты. 

Саввина книга – неполный кириллический текст евангелия-
апракоса (сборника недельных евангельских чтений) XI в. на 129 листах, 
вероятно, списанный с глаголического оригинала в северо-восточной 
Болгарии. Была собственностью Серёдкинского монастыря, 
расположенного около Пскова. Свое название книга получила по двум 
припискам с упоминанием попа Саввы. В памятнике не употребляются 
йотированные буквы l и ~, вместо l чаще используется h; не отражён 
переход сильных ú и ü в гласные полного образования î и å. Хранится 
Саввина книга в Российском государственном архиве древних актов в 
Москве. Рукопись была открыта и впервые издана И. И. Срезневским в 
1868 г. Полное издание с научным комментарием осуществил 
В. Н. Щепкин (Санкт-Петербург 1903). Именно оно было использовано 
при подготовке материалов Словаря. 

Охридские глаголические листки – глаголический памятник XI в., 
содержащий отрывок из евангелия-апракоса. Оба листка хранятся в 
Одесской научной библиотеке им. А. М. Горького. Они неоднократно 
публиковались. Первое издание подготовил И. И. Срезневский (Санкт-
Петербург 1866). Составители Словаря привлекли для анализа лучшее 
научное издание, которое принадлежит Г. А. Ильинскому (Петербург 
1915).  

Листки Ундольского – два кириллических листа XI в., 
содержащих отрывок из евангелия-апракоса. Своё название они 
получили по фамилии первого владельца – В. М. Ундольского, 
собирателя памятников славянской письменности. Хранятся в 
Российской государственной библиотеке в Москве. Первое издание 
Листков Ундольского принадлежит И. И. Срезневскому (Санкт-
Петербург 1868). В Болгарии они были опубликованы с научным 
комментарием А. Мирчевой наряду с другими древними славянскими 
памятниками (София 1978). Для работы над Словарём было использовано 
издание, подготовленное Е. Ф. Карским (Санкт-Петербург 1904). 

Боянское евангелие-апракос, или Боянский палимпсест, 
представляет собой глаголический текст XI в., написанный на 
пергаменте, поверх которого в XII–XIII вв. кириллицей был нанесён 
другой текст – евангелие-апракос (Боянское евангелие). Хранится в 
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Российской государственной библиотеке в Москве. Издано в 
кириллической транскрипции И. Добревым (София 1972). 

Зографский палимпсест – глаголический отрывок евангелия-
апракоса, нанесённый на пергамент, вероятно, в конце XI в., но позднее, в 
XII в., смытый ради другого текста, тоже евангелия-апракоса, 
написанного пóздней глаголицей. Более поздний текст получил название 
Зогр-б. Ранний текст был прочитан и опубликован И. Добревым (София 
1971).  

Енинский апостол  – неполная кириллическая рукопись 
апостола-апракоса XI в. на 39 листах пергамента. Хранится в Народной 
библиотеке им. Кирилла и Мефодия в Софии. Издавался дважды в 
Софии – в 1965 г. К. Мирчевым и Х. Кодовым, в 1983 г. – Х. Кодовым. В 
работе над фразеологическим словарём использовалось факсимильное 
издание 1983 г. 

Синайская псалтырь – глаголическая рукопись XI в., 
выполненная несколькими писцами. Содержит 137 псалмов на 
177 пергаментных листах. Была открыта архимандритом Порфирием 
Успенским. Хранится в монастыре св. Екатерины на Синае. Текст первой 
части псалтыри (137 псалмов) издан С. Н. Северьяновым (Петербург 
1922) в кириллической транскрипции с приложением индекса слов. 
Вторая часть рукописи, найденная в 1975 г., опубликована спустя 13 лет 
фототипическим способом И. К. Тарнанидисом (Фессалоники 1988), а в 
кириллической транскрипции – Ф. В. Марешем в Вене [Mareš 1997]. К 
сожалению, это издание для составителей Словаря оказалось 
недоступным, и в качестве иллюстраций использовались только примеры 
из первой части рукописи, изданной С. Н. Северьяновым. 

Киевские листки (Киевский миссал) – отрывок литургии по 
римскому обряду, записанный глаголицей, вероятно, в X в. на семи 
пергаментных листах. Являются переводом с латинского оригинала. 
Хранятся в Государственной публичной библиотеке в Киеве. Лучшее 
издание с кириллической транскрипцией, латинским текстом, а также 
исследованием о памятнике осуществил В. В. Немчук (Киев 1983). На его 
книгу и ориентирована часть картотеки Словаря, связанная с Киевскими 
листками. 

Синайский евхологий (Евхологий синайский, или Синайский 
требник) вместе с Синайским служебником представляют собой 
106 листов глаголического письма. Это, во-первых, неполный перевод с 
греческого и древневерхненемецкого требника (книги молитв и 
специальных церковных служб на разные случаи жизни) и заповедей 
святых отцов в переводе с латинского, выполненный глаголическим 
письмом в XI в.; во-вторых, три листа литургического служебника в 
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переводе с греческого. Памятник был обнаружен архимандритом 
Порфирием Успенским в 1850 г. в монастыре Св. Екатерины на Синае 
(отсюда и название рукописи). Первое издание памятника осуществил (в 
кириллической транскрипции) Л. Гейтлер (Загреб 1882). Лучшее издание 
(с фототипическим воспроизведением глаголического текста и 
кириллическим его вариантом) подготовил Р. Нахтигал (Любляна 1941–
1942). Найденные в 1970-е гг. листы опубликовал И. К. Тарнанидис. 
Большая часть рукописи (требник) хранится в монастыре св. Екатерины 
на Синае, а три листа – в Санкт-Петербурге (два – в Российской 
национальной библиотеке, один – в библиотеке Российской Академии 
наук). В качестве источника при подготовительной работе над 
фразеологическим словарём было использовано издание Р. Нахтигала.  

Клоцов сборник – глаголическая рукопись XI в. из 
14 пергаментных листов, которые представляют собой фрагмент 
большого кодекса и содержат гомилии (проповеди). 12 листов Клоцова 
сборника хранятся в городском музее Триента (Италия), а два – в музее 
«Ferdinandum» города Инсбрука (Австрия). При создании картотеки 
Словаря использовалось издание, подготовленное А. Досталом, который 
фототипически воспроизвёл памятник, дал его кириллическую и 
латинскую транскрипции, сопроводил греческим аналогом, переводом на 
чешский язык и полным индексом слов (Прага 1959).  

Супрасльская рукопись – кириллический памятник XI в. из 
285 пергаментных листов. Палеографический анализ подтвердил 
принадлежность почерка одному писцу, выходцу из северо-восточной 
Болгарии. Рукопись представляет собой мартовскую минею – 24 жития и 
24 гомилии на месяц март. Она была открыта М. К. Бобровским в 
библиотеке Супрасльского монастыря (под Белостоком) в 1923 г. Часть 
памятника – 118 листов, хранящихся в университетской библиотеке в 
Любляне, – первым опубликовал Ф. Миклошич (Вена 1851); другую 
часть – 18 листов, находящихся ныне в Российской национальной 
библиотеке в Санкт-Петербурге, издал И. И. Срезневский (Санкт-
Петербург 1868). Полный текст Супрасльской рукописи (включая 
151 лист, хранящийся в Народной библиотеке в Варшаве) с научным 
комментарием опубликовал С. Н. Северьянов (Санкт-Петербург 1904; 2-е 
изд.: Грац 1956). При написании Словаря составители воспользовались 
изданием Й. Заимова (София 1982–1983), который факсимильно вместе с 
греческими подлинниками воспроизвёл издание С. Н. Северьянова и 
дополнил его комментариями.  

Хиландарские листки – кириллический памятник XI в. на двух 
пергаментных листах, представляющий собой неполный перевод с 
греческого Поучений Кирилла Иерусалимского. Хиландарские листки 
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хранятся в Одесской государственной библиотеке им. А. М. Горького. 
При подготовке Словаря было привлечено критическое издание 
С. М. Кульбакина (Санкт-Петербург 1900) с приложением 
фототипических снимков рукописи, её греческого аналога и 
словоуказателя. 

Рыльские глаголические листки – это 8 повреждённых 
пергаментных листов и 3 обрывка листов, написанных глаголицей в XI в. 
Они представляют собой отрывок несохранившегося кодекса 
литургического назначения (из исповедальной молитвы) и части 
Перенесиса (наставления) Ефрема Сирина. Первые два листа были 
обнаружены В. И. Григоровичем в Рыльском монастыре в Болгарии в 
1845 г. Эти листы хранятся в Библиотеке Российской Академии наук в 
Санкт-Петербурге. Ещё три листа в том же Рыльском монастыре открыл 
в 1880 г. К. Иречек, а фрагменты листов рукописи были найдены там же 
Й. Ивановым в 1936 г. (они так и остались собственностью Рыльского 
монастыря). Первое издание двух листов осуществил И. И Срезневский в 
1866 г., более совершенное их издание принадлежит Г. А. Ильинскому 
(Санкт-Петербург 1909). Все сохранившиеся фрагменты Рыльской 
рукописи в кириллической транскрипции с фотокопиями оригиналов и 
подробным научным комментарием опубликовал И. Гошев (София 1956). 
В работе над Словарём использованы издания Г. А. Ильинского и 
И. Гошева. 

Зографские листки – два пергаментных листа, написанные 
кириллицей в XI в., которые содержат отрывок перевода с греческого 
монашеских правил Василия Великого. Они хранятся в Зографском 
монастыре на Афоне. Работая над Словарём, составители привлекли 
материалы двух изданий – П. А. Лаврова и А. Вайана (1930) и 
А. Мирчевой (София 1978).  

Помимо перечисленных выше «канонических» старославянских 
рукописей в число источников мы включили Новгородский кодекс и 
(частично) Остромирово евангелие. 

Новгородский кодекс – уникальный памятник первой 
четверти XI в., найденный на Троицком раскопе-XII под Новгородом в 
2000 г. Он представляет собой три деревянные дощечки с 
прямоугольными углублениями, залитыми воском. На 4 восковые 
страницы нанесён кириллический текст − псалмы 75, 76 и фрагмент 
псалма 67 − с более раннего старославянского оригинала. Кроме того, 
исследователи обнаружили несколько различных непсалтырных текстов, 
которые писец зафиксировал на тех же самых восковых табличках. Это 1) 
4 неизвестных сочинения апокрифического характера, которые 
повествуют о движении людей от закона Моисеева к закону Иисуса 
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Христа; 2) начало Апокалипсиса Иоанна Богослова; 3) начало доныне 
неизвестного славянского перевода трактата Иоанна Златоуста «О 
девстве», 4) три надписи, сделанные на полях книги, а также 5) текст, 
озаглавленный писцом «Закон Иисуса Христа» (см. [Зализняк, Янин 
2001: 3-25]). Составители вполне осознанно включили Новгородский 
кодекс в число источников Словаря. В статье «Новгородская псалтырь 
XI века и её антиграф» А. Н. Соболев пишет: «Анализ текста и языка 
Новгородской псалтыри, несмотря на скудость материала, который 
можно извлечь из основного текста церы, позволяет осторожно 
предположить, что её антиграф был создан в русле традиции 
копирования кирилло-мефодиевского славянского текста, 
сопровождавшегося постоянным, сознательным и целенаправленным 
исправлением его (в том числе, возможно, устранением “западных” и 
Оригеновских чтений) для приближения к греческому оригиналу, по всей 
видимости, Лукиановской рецензии» [Соболев 2003: 138]. Он 
убедительно доказывает принадлежность этой своеобразной книги к 
«неканоническим памятникам старославянского языка» [Там же: 114] и 
утверждает, что язык памятника «старославянский, 
восточноюжнославянский» [Там же: 139]. 

Остромирово евангелие 1056–1057 гг. – один из точно 
датированных древних славянских памятников. О времени его создания 
свидетельствует послесловие, оставленное дьяком Григорием, который и 
сообщает, что евангелие было переписано им для новгородского 
посадника Остромира. Хранится в Российской государственной 
публичной библиотеке в Санкт-Петербурге. Первое издание было 
подготовлено А. Х. Востоковым (Санкт-Петербург 1843), второе 
осуществлено на средства И. Савинкова фотолитографическим способом 
(Санкт-Петербург 1889). В советское время Остромирово евангелие было 
воспроизведено факсимильно стараниями Московского патриархата и 
издательства «Аврора» с научными комментариями известных 
отечественных славистов (Ленинград 1988). Примеры из Остромирова 
евангелия привлекались составителями Словаря для иллюстрирования 
тех или иных УСК в исключительных случаях, хотя в целом УСК этого 
памятника, обычно не включаемого в число старославянских, мало чем 
отличаются от УСК Зографского, Мариинского и Ассеманиева 
евангелий. 

Объектом описания во «Фразеологическом словаре 
старославянского языка» являются сверхсловные языковые единицы, 
обладающие устойчивостью компонентного состава и грамматической 
структуры, не исключающей вариантности; воспроизводимостью в 
качестве готовых единиц языкового общения; постоянным, 
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закреплённым за данным словесным комплексом значением. Эти УСК 
могут иметь как переносное, идиоматичное значение, так и прямое, 
вытекающее из реальных значений компонентов. Как пишет известный 
фразеолог-германист И. И. Чернышёва, теория «узкого объёма 
фразеологии по мере развития коммуникативной лингвистики 
претерпевала изменения в сторону расширения включаемых единиц. Это 
относилось прежде всего к разряду многокомпонентных единиц с 
синтаксической структурой предложения» [Чернышёва 1997: 77]. И не 
только, добавим мы. Учёные, занимающиеся исторической фразеологией, 
давно убедились в том, что искусственное отторжение УСК 
неидиоматического характера обедняет исследование, не позволяет 
полноценно рассмотреть системные связи во фразеологическом корпусе 
изучаемой эпохи.  

В трудных случаях при решении вопроса о принадлежности 
оборота к УСК составители обращали внимание на «данные косвенных 
источников». В качестве таковых могли выступать: 1) свидетельства 
древнерусских и старорусских памятников, в которых использовался, 
пусть даже с низкой частотностью, оборот, обнаруженный в 
старославянских рукописях (например, âðàòà àäîâà, àäîâüñêàl; 
çàáë@æäüøå~ îâü÷#, @çúêú ï@òü, øèðîêú ï@òü); 2) наличие 
аналогичного выражения в современном русском языке даже при редком 
или единичном его упоминании в старославянских текстах (например, 
áë@äüírè ñríú, èçãúíàòè èç ðàl, èçëèòè äîóø@); 3) использование 
в древнерусском, старорусском или в современном русском языке 
сложных слов, возникших из УСК (ср. ст.-сл. ïðîñòú ëþäèíú и др.-р., а 
также старорус. простолюдинъ; ст.-сл. áëàãà ähòhëü и рус. 
благодетель, ст.-сл. çàêîíú ïðhñò@ïàòè и др.-рус. 
законопрhстоупьникъ).  

Из довольно внушительного корпуса старославянских УСК (около 
4500) в Словарь вошло немногим более 500 единиц.  

Словарь построен по алфавитному принципу, ориентированному 
на буквы кириллического алфавита.  

Словарные статьи могут быть двух типов: основные и 
отсылочные. Отсылочные статьи, куда помещаются инверсионные и 
прочие варианты УСК, позволяют легко находить нужные единицы. 

Основная статья состоит из нескольких зон: 1) инициальной, 
2) семантической, 3) культурологической и (или) этимологической, 
4) иллюстративной, 5) синонимо-антонимической и 6) справочной. 1-я, 2-я и 
4-я зоны являются обязательными, остальные могут остаться 
незаполненными либо потому, что в них нет необходимости (3-я зона), 
либо из-за реального отсутствия синонимов и антонимов в описываемом 
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фразеологическом корпусе (5-я зона), либо из-за того, что описываемая 
единица не попала ни в какие лексикографические издания (6-я зона).  

В инициальной зоне УСК пишется с заглавной буквы, в 
начальной, нормализованной для старославянского языка X–XI вв., 
форме. При наличии у УСК вариантов (фонетических, 
словообразовательных, лексических, позиционных, структурных) они все 
размещаются в инициальной зоне. Факультативные компоненты 
заключаются в круглые скобки; члены видовых пар отделяются друг от 
друга косой чертой (слешем). Все УСК изображаются с помощью 
кириллических букв канонического старославянского письма, однако 
1) дублетные буквы даются унифицировано – не применяются ³, ¿, ², v, 
только è (èñîóñú, ëèöå, èæå); t заменяется на ã (àããåëú, ãåîíà), u и ó – 
на îó (îóòðî, îóõî), w – на î (îêî, îòú), øò и ù – на m (âúïè\mààãî, 
ïëåmà); 2) после мягких согласных и после гласных пишутся йотованные 
буквы: ïîë~, çåìël, âîë~\ ëè íåâîë~\, çíàìåíè~, âúçëþáè; 3) ¾ 
используется только там, где это этимологически обусловлено, в прочих 
случаях пишется ç (âúçäâè¾àòè, êúí#¾ü, но çàêîíú, çúëî); 4) из букв 
f и ô предпочтение отдаётся ô, если нет серьёзных оснований для 
написания f (например, в именах святых типа fîìà). При перечислении 
взаимозаменяющихся компонентов УСК они отделяются друг от друга 
запятыми. Между вариантами УСК, не содержащими 
взаимозаменяющиеся компоненты, также ставится запятая. Если же такие 
компоненты есть, и они вошли в инициальную зону, будучи отделёнными 
друг от друга запятыми, сами варианты УСК отделяются друг от друга 
точкой с запятой. Например: 

Àâh, /////////lâh /áròè 
Âúñêðüñåíè~, âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, (îòú) 

ìðüòârèõú  
Çàêîíú ïðhnñò@ïàòè, ïðhnñò@ïàòè çàêîíú 
Çàêîíú ïîëîæèòè, ïîñòàâëlòè///ïîñòàâèòè  
Åè áîæå, åè ãîñïîäè, åè åè 
Íàäú âüñhìü, íàäú âüñhìè (ñèìè) 
Ñèëà áîãà, áîæüñòâà, áîæèl; áîæèl ñèëà, ñèër 

áîæè> 
В семантической зоне толкуется значение УСК применительно к 

описываемому периоду. Составителей словарей древних языков, тем 
более таких, каким является «Фразеологический словарь 
старославянского языка», подстерегает немало трудностей, которые 
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можно было бы назвать «искушениями». Поскольку большинство 
старославянских текстов носит переводной характер, возникает 
«опасность механического сопоставления славянских переводов с 
известными <…> текстами греческих оригиналов» Авторы «Словаря 
старославянского языка» не без оснований выдвинули требование «при 
определении значения переводимых слов (это имеет прямое отношение и 
к УСК. – С. Ш.) не следовать рабски за параллелями из оригиналов» [SJS 
2, 1958: XIII]. Вторая опасность – невольное стремление распространить 
современную точку зрения на старославянские языковые единицы, 
особенно если они имеют одинаковую с современными единицами 
звуковую оболочку. Главное условие, которое позволит избежать этих 
двух крайностей, – предельно внимательное отношение к самим 
контекстам, в которых употреблён тот или иной УСК, выявление гиперо-
гипонимических, синонимических и антонимических связей в самом 
старославянском языке, учёт всех встречающихся вариантов 
анализируемого УСК. 

Если УСК обладает не одним, а двумя и более значениями, в 
семантической зоне они помещаются каждый под своим номером. 
Например: 

 
Âåëèêú äüíü, äüíü âåëèêú; âåëèè äüíü, äüíü âåëèè  
1. Праздник. 2. Пасхальное воскресенье, первый день Великой 

недели Пасхи. 
Âåòúõú(è) çàêîíú  
1. Совокупность правовых и религиозных установлений, 

изложенных в книгах Ветхого завета (см. âåòúõú(è) çàâhòú). 
2. Собрание священных книг, составляющих первую, дохристианскую 
часть Библии, в отличие от Нового Завета как собрания священных книг 
собственно христианского происхождения. 

 
Нередко толкование УСК, помещённое в семантической зоне, 

нуждается в уточнении, поскольку «образ, лежащий в основе библейских 
выражений, а в некоторых случаях и значение многих фразеологизмов 
определяются не столько непосредственно контекстом Священного 
Писания, сколько внеязыковой действительностью: реалиями жизни, 
быта иудеев, обрядами, обычаями, представлениями социальных и 
религиозных групп Палестины и других стран Ближнего Востока <…> 
времени Ветхого и Нового Завета <…> Во внутренней форме и значении 
многих фразеологизмов могут быть переплетены в единое целое 
различные культурные контексты» [Григорьев 2006: 9-10]. Вот почему 
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бывают необходимы сведения 3-й зоны, которую мы условно назвали 
культурологической и (или) этимологической. Например: 

 
Êàìåíè~ ìåòàòè, ìåòàòè êàìåíè~ íà êîãî 
Форма телесного наказания.  
► Побивание (т. е. забрасывание кого-л. до сильных ушибов или 

смертельного исхода) камнями было одним из видов публичной казни 
осуждённых в Древней Иудее [Рус. фразеология 2005: 281]. Выражение 
употреблено в евангельском рассказе об Иисусе и грешнице, повинной в 
прелюбодеянии, за что её собирались побить камнями. В законе Моисея 
выделено несколько видов преступлений, за которые полагалась 
смертная казнь (причём чаще всего именно побиением камнями): 
поклонение чужим богам (Втор 12: 10, 17: 5), обман (Исх 17: 4), 
принесение в жертву Молоху детей (Лев 20: 2), непочитание родителей 
(Втор 21: 21), воровство (Ис 7: 25), хула на Бога (3 Цар 21: 10) и пр. 
Среди них было и прелюбодеяние (Втор 22: 24, Иез 16: 40 и др.). 
Ветхозаветное право предписывало обвинителю («свидетелю») первым 
бросить камень в обвиняемого (Втор 13: 9, 17: 7) (см. [Дубровина 2010: 
57], [Молотков 1967: 49]). 

 
Âèíî âåòúõî(~) 
Выдержанное, крепкое вино. 
► Как свидетельствуют библейские тексты, вино издавна было 

общераспространённым напитком во многих землях, в том числе в 
Малой Азии, где проживали иудеи. Вино изготовляли из винограда, 
возделывание которого, по библейской истории, началось после 
всемирного потопа (Быт 9: 20). Виноградники обычно разбивались на 
горах и крутых утёсах, огораживались и охранялись. Выражение сидеть 
под своею виноградною лозою, как и оборот под своею смоковницей (Мих 
4: 4), служило эмблемою мира и домашнего спокойствия. В самом 
винограднике обычно устраивали точило – специальную яму с 
приспособлением для выжимания виноградного сока во время сбора 
урожая. Виноградный сок, выдавленный в точиле, или новое вино, 
вливали прямо в новые мехи (мехи из кожи животных) или в другие 
сосуды, которые обычно хранились в ямах, вырытых в земле, или в 
особых кладовых. В этих мехах и сосудах вино новое должно было 
перебродить, стать крепким, после чего его переливали в другие меха или 
сосуды, приправляя обычно для улучшения вкуса и аромата различными 
благовониями [БЭ 1990: 121-123]. Именно такое вино, выдержанное, 
крепкое и называлось вином ветхим. 
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За культурологической зоной следует 4-я зона, иллюстративная. 

Здесь помещаются в кириллической транскрипции примеры 
употребления УСК в различных старославянских памятниках и 
указываются случаи использования описываемого УСК в не цитируемых 
в Словаре фрагментах текстов. Цитаты из рукописей отбирались таким 
образом, чтобы они представляли собой (по возможности) законченные 
предложения и позволяли судить о реализуемом в данном контексте 
значении УСК. Орфография цитируемого памятника сохраняется, а 
сокращённые слова расшифровываются: недостающие фрагменты слов 
приводятся в круглых скобках. Все встречающиеся в старославянской 

рукописи пунктуационные знаки передаются единообразно – точкой (•).  
Если примеры взяты из разных источников, то они группируются в 

блоки по принадлежности к определённым памятникам, а внутри блоков 
располагаются в порядке, аналогичном следованию в самом источнике. 
Пропуски, сделанные составителями, обозначаются угловыми скобками с 
тремя точками внутри: <…>. Отрывки из псалтири «паспортизуются» 
следующим образом: вначале в круглых скобках называется псалом, его 
номер, затем, после двоеточия указывается стих псалма, а за скобками 
следует название самого памятника и страница издания, откуда взят 
отрывок: (Пс 61: 12-13) Син пс 75b. Аналогично описывается 
местонахождение примеров из евангелий: в круглых скобках указывается 
автор евангелия, номер главы, после двоеточия – номер стиха, а за 
скобками следует название памятника и страница издания, из которого 
взят пример: (Мф 16: 27) Мар 27.  

Если описываемый УСК встречается в других списках того же 
евангелия (и той же главы и стиха) в аналогичной форме, то после 
полного примера через запятые указываются эти памятники и страницы, 
на которых цитата повторяется: Áë(àãî)ñ(ëîâå)íú ã(îñïîä)ü á(îã)ú 
i(çäðàè)ë”åâú • hêî ïîñhòè i ñúòâîðè içáàâë’åíüå ë’þäüìú ñâîiìú • 
² âúçäâèæå ðîãú (ñú)ï(àñ)åíüh íàøåãî • âú äîìîó äàâ(âèäî)âh • 
îòðîêà ñâîåãî (Лк 1: 68-69) Зогр 83, Мар 195. Если же в очередной 
цитате УСК используется в другой форме (орфографической, 
словообразовательной, структурной), то он включается в 
иллюстративную зону и «паспортизуется» так же, как в описанном выше 
случае: Âú îíî â(ðhì#) âèäh èwàí(ú) _ñ(îóñ)à èä@mà êú ñåáh • è 
ãë(ãîë)à ñå àãíüöü á(î)æ_è âüçåì#_ ãðhõr ìèðà • (Ин 1: 29-30) Сав 
145, âúçåìë#è ãðhõr ìèðà âüñåãî Мар 316, Ас 280, âúçåìë’>_ ãðhõr 
âüñåãî ìèðà Зогр 137, âúçåì– ãðhõr ìèðà Боян 58.  
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У Супрасльской рукописи называется страница издания и, через 
запятую, – строки, на которых помещён цитируемый фрагмент: Супр 230, 
14-17. У примеров из прочих памятников вначале называется сам 
памятник, номер его части (листа; фрагмента, пронумерованного в самом 
источнике), после двоеточия – номера строк, на которых располагается 
цитата, а затем указывается страница издания: Син евх 71а: 15-16, с. 207. 
Например, иллюстративная зона УСК Âúçäàòè êîìîóæäî ïðîòèâî, ïî 
ähëîìú åãî, ñâîèìú; ïî ählíèþ åãî выглядит так:  

Åäèíî@ ãë(àãîë)à á(îã)ú äúâîå ñ_ ñërøàõú • hêî òr 
âúçäàñ_ êîìîóæüäî ïî ähëîìú åãî • (Пс 61: 12-13) Син пс 75b; Ïðèòè 
áî èìàòú ñ(r)®íú ÷ëîâh÷ñêr • âú ñëàâh îò(ü)öà ñâîåãî • ñú 
àít(å)ër ñ(â#)òrìè • _ òîãäà âúçäàñòú êîìîóæúäî ïî ähëîìú 
ñâîèìú • (Мф 16: 27) Мар 57, è òîãäà âúçäàñòú êîìîóæäî ïî ähàíèþ 
åãî Зогр 25; Äà îáð#måìú ñ# ïðhäú òîáî\ îóãîæäüøå • _ íå 
ñòrä#må ñ# • Åãäà âúçäàåøè êîìîóæúäî ïðîòèâî ähëîìú åãî Син 
евх 17а: 20-22, с. 38; _ ïàêr èìàòú ïðèòè ñú í(å)á(å)ñå • ñ@äèòè 
õîò# æèârìú _ ìðúòârìú • _ âúçäàòè êîìîóæüäî ïðîòèâî 
ähëîìú åãî • Син евх 67а: 36 – 67b: 1-4, с. 185-186; åãäà ïðèäåòú ñú 
íåá(å)ñè âú ñëàâh îò(ü)öà ñâîåãî ñ@äèòè õîò# æèârìú è 
ìðúòârìú • è âúçäàòè êîìîóæúäî ïðîòèâî ähëîìú åãî • Син евх 
71а: 14, с. 207; È âúçäàòè êîìîóæúäî ïðîòèâî ähëîìú åãî • Син евх 
71а: 15-16, с. 207; Åãäà ñ(r)®íú á(î)æüè ïðèäåòú <…> Âúçäàòè 
êîìîóæäî ïðîòèâî ähëîìú åãî • òîãäà èìàòú ähëî òâîå èñêîóøåíî 
áròè • êàêîâî á@äåòú • Син евх 88b: 35-36 – 89а: 1-5, с. 275. 

Если у инициального УСК обнаруживаются синонимы и (или) 
антонимы, то они помещаются в 5-й, синонимо-антонимической зоне. 
Так, в статье Âåòúõú(è) çàâhòú эта зона выглядит следующим 
образом: 

 

Синонимы: âåòúõú(è) çàêîíú, âåòúõr> êúíèãr (ко 2-му 
знач.) 

Антонимы: íîârè çàâhòú, íîârè çàêîíú  
 

Заключает словарную статью 6-я, справочная зона, где в 
хронологическом порядке приведены сведения из словарей и 
справочников, по которым читатель сможет проследить судьбу 
описываемого УСК в истории русского языка. Статья, посвящённая УСК 
(È) èæå (áhàõ@) ñú íèìü, ñú íèìè, например, завершается блоком 
выдержек из пяти словарей:  
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◊◊◊◊ èæå ñú íèìü sunod∂a, o≤ sÝn aÙtù (его) друзья [Цейтлин 1994: 247]; Иже  
съ  нимъ  (тобою ) – которые с ним (с тобою) [СРЯ XI–XVII, вып. 6, 1979: 90]; И иже с 
ним (с ними). И ему (им) подобные. О людях, близких кому-либо по положению, взглядам 
и т. п., о единомышленниках [Молотков 1987: 183]; И иже с ним (с ними). Книжн. 

неодобр. И те, которые с ним (с ними), единомышленники [Рус. фразеология 1999: 229]; 
Иже с ним (с ними) (ирон. и шутл.) – которые с ним (с ними); о стоящих близко к кому-л. 
по положению, взглядам и пр.; о единомышленниках [Тихонов, т. 1, 2004: 456]. 

 
Помимо основных статей, в Словаре содержится немало 

отсылочных статей. Их возглавляют инверсионные или прочие 
варианты тех УСК, которые описаны в основных, полных статьях. 
Пометой см. отсылочная статья указывает на инициальную часть 
основной статьи, где размещена информация по заинтересовавшему 
читателя УСК. Например:  

 
Âðà÷þ èñöhëè ñ# ñàìú см. áàëèè èñöhëè ñ# ñàìú 
Íà ï@òü êrè íàñòàâèòè êîãî см. íàñòàâèòè âú ï@òü, 

íà ï@òü êrè êîãî 
 
Если в инициальной части встречается помета см. также, это 

означает, что культурологическую и (или) этимологическую справку по 
данному УСК можно получить в статье, возглавляемой УСК, 
помещённым за пометой. Например: 

 
Âðüçí@òè êàìåíü íà êîãî см. также êàìåíè~ ìåòàòè 

íà êîãî; êàìåíè~ìü áèòè/////ïîáèòè, ïîáèâàòè êîãî, êrèõú 
Âúñòàâülòè///âúñòàâèòè ìðüòâààãî, èç ìðüòârèõú; 

ìðüòârèõú, ìðüòâr> âúñòàâülòè///âúñòàâèòè см. также 
âúñêðhøàòè/ //âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî, 
âúñêðhøàòè/ //âúñêðhñèòè ìðüòâr> 

 
К Словарю прилагаются два указателя. В Именном указателе 

читатель может найти сведения о персонажах, чьи имена вошли в состав 
УСК, описанных в данной книге Указатель УСК сообщает о месте 
нахождения каждой словарной статьи и называет её автора.  

Мы надеемся, что наш Словарь даст возможность понять, какая 
духовная глубина скрыта в лаконичных старославянских оборотах, 
позволит увидеть истоки множества выражений современного русского 
языка, почувствовать, как много этических, эстетических ценностей 
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через посредство старославянского языка вошло в плоть и кровь русского 
народа, как красив и выразителен был первый литературный язык славян.  
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СПИСОК ОСНОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ  

 
Быт – Бытие (Первая Книга 
Моисея) (Ветхий Завет) 

Мф – Евангелие от Матфея (Новый 
Завет) 

Втор – Второзаконие (Пятая Книга 
Моисея)  (Ветхий Завет) 

Нав – Книга Иисуса Навина 
(Ветхий Завет) 

Дан – Книга Пророка Даниила 
(Ветхий Завет) 

Неем – Книга Неемии (Ветхий 
Завет) 

Деян – Деяния святых апостолов 
(Новый Завет) 

Откр – Откровение апостола 
Иоанна Богослова (Апокалипсис) 
(Новый Завет) 

1 Езд – Первая книга Ездры 
(Ветхий Завет) 

1 Пар – Первая Книга 
Паралипоменон (Ветхий Завет) 

Еккл – Книга Екклезиаста, или 
Проповедника (Ветхий Завет) 

2 Пар – Вторая Книга 
Паралипоменон (Ветхий Завет) 

Ефес – Послание к Ефесянам 
(Новый Завет) 

1 Петр – Первое послание Петра 
(Новый Завет) 

Иак  – Послание Иакова (Новый 
Завет) 

2 Петр – Второе послание Петра 
(Новый Завет) 

Иезек – Книга Пророка Иезекииля 
(Ветхий Завет) 

Прем – Книга Премудрости 
Соломона (Ветхий Завет) 

Иерем – Книга Плач Иеремии 
(Ветхий Завет) 

Притч – Книга Притчей 
Соломоновых (Ветхий Завет) 

Ин – Евангелие от Иоанна (Новый 
Завет) 

Пс – Псалтирь (Ветхий Завет) 

Иов – Книга Иова (Ветхий Завет) Рим – Послание к Римлянам 
(Новый Завет) 

Исх – Исход (Вторая Книга 
Моисея) (Ветхий Завет) 

Сир – Книга Премудрости Иисуса, 
сына Сирахова (Ветхий Завет) 

1 Кор – Первое послание к 
Коринфянам (Новый Завет) 

Суд – Книга Судей Израилевых 
(Ветхий Завет) 

2 Кор – Второе послание к 
Коринфянам (Новый Завет) 

1 Фес – Первое послание к 
Фессалоникийцам (Новый Завет) 

Лев – Левит (Третья Книга 
Моисея) (Ветхий Завет) 

1 Цар – Первая Книга Царств 
(Ветхий Завет) 

Лк – Евангелие от Луки (Новый 
Завет) 

2 Цар – Вторая Книга Царств 
(Ветхий Завет) 

Мих – Книга пророка Михея 
(Ветхий Завет) 

3 Цар – Третья Книга Царств 
(Ветхий Завет) 

Мк – Евангелие от Марка (Новый 
Завет) 

Чис – Числа (Четвёртая Книга 
Моисея) (Ветхий Завет) 
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КИРИЛЛИЧЕСКАЯ АЗБУКА 
Кириллица Цифровое 

значение 
буквы 

Цифровое 
значение 
буквы 

Название  
буквы 

 
Транслитерация 

À 1 1 àçú а a 

Á —— 2 áîóêr б b 

Â 2 3 âhäh в v 

Ã 3 4 ãëàãîëè г g 

Ä 4 5 äîáðî д d 

Å 5 6 ~ñòú э, е e 

Æ —— 7 æèâhòå ж ž 

S 6 8 ¾hëî дз’ dž’ 

Z, Ç 7 9 çåìël з z 

² 10 10 i и i 

È 8 20 èæå и i 

L —— 30 äåðâú 
(thðâü) 

г’ g’ 

Ê 20 40 êàêî к k 

Ë 30 50 ëþäè~ л l 

Ì 40 60 ìrñëèòå 
(ìrñëhòå) 

м m 

Í 50 70 íàøü н n 

Î 70 80 îíú о o 

G 90 —— —— — —— 

Ï 80 90 ïîêîè п p 

Ð 100 100 ðüöè р r 

Ñ 200 200 ñëîâî с s 

Ò 300 300 òâðúäî т t 

ÎÓ, U  400 400 îóêú у u 
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Кириллица Цифровое 
значение 
буквы 

Цифровое 
значение 
буквы 

Название  
буквы 

 
Транслитерация 

Ô 500 500 ôðúòú ф f 

Õ 600 600 õhðú х ch 

W 800 700 wòú о o 

m —— 800 mà шт št 

Ö 900 900 öè ц c 

Y, × 90 1000 ÷ðüâü ч č 

Ø —— —— øà ш š 

Ú —— —— ~ðú ъ (ъ) 

ÚÈ, Ú², 
Ú_  

—— —— ~ðr ы у 

Ü —— —— ~ðü ь (ь) 

h —— —— lòü е, ’ä ě 

Þ —— —— —— ю ju 

l —— —— à йотированное я ja 

~ —— —— å йотированное е je 

#, –, < —— —— юс малый носовое 
ę 

ę 

«@ —— —— юс большой носовое 
о 

о 

± —— —— юс малый 
йотированный 

носовое 
ję 

ję 

\ —— —— юс большой 
йотированный 

носовое  
jо 

jо 

K 60 —— kè (êñè) кс x 

J 700 —— ¼è (ïñè) пс ps 

F 9 —— fèòà ф th, f 

V, Ó 400 —— èæèöà ю ű 
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 ОБОЗНАЧЕНИЕ ЧИСЕЛ БУКВАМИ КИРИЛЛИЦЫ  

 

 Единицы Десятки Сотни Тысячи 
    
1111    

 
•aaaa• 

 
•iiii•    

 
•pppp•    

    

����•aaaa•    
    
2222    

 
•ââââ•    

 
•êêêê•    

 
•ññññ•    

    

����•ââââ•    
    
3333    

 
•ãããã•    

 
•ëëëë•    

 
•òòòò•    

    

����•ãããã•    
    
4444    

 
•ääää•    

 
•ìììì•    

 
•yyyy•    

    

����•ääää•    
    
5555    

 
•åååå•    

 
•íííí•    

 
•ôôôô•    

    

����•åååå•    
    
6666    

 
•¾¾¾¾•        

 
•kkkk•    

 
•õõõõ•    

    

����•¾¾¾¾•     
    
7777    

 
•çççç•    

 
•îîîî•    

 
•jjjj•    

    

����•çççç•    
    
8888    

 
•èèèè•    

 
•ïïïï•    

 
•wwww•    

    

����•èèèè•    
    
9999    

 
•ffff•    

 
•÷÷÷÷•    

 
•7777•        •öööö•    

    

����•ffff•    
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Àâh, /////////lâh áròè 
 Быть (стать) явным, известным; обнаруживаться/обнаружиться. 

► Àâh, lâh (наречие) в старославянском языке означает ‘явно, 
открыто’ [Цейтлин 1994: 65-66]. См. также: àâh = lâh ‘явно 
[Срезневский, т. 1, 1893: 5]. В сочетании с глаголами árâàòè и áròè 
образует устойчивое выражение, обладающее процессуальным 
значением состояния – ‘стать, становиться явным, известным; 
обнаружиться, обнаруживаться’. 

àâh áî árñòú _ì# åãî (Мк 6: 14) Зогр 56, hâh áî árñòú èì# 
åãî Мар 136; íèêòîæå æå áî âú òàèíh • íè÷åñîæå íå òâîð_òú • è 
èmåòú ñàìú hâh árò_ (Ин 7: 4) Ас 30, Зогр 148, Мар 342. 

Синоним: âú àâë~íè~, âú àâë~íü~ ïðèòè 
 ◊◊◊◊ àâh áròè <…> быть явным, известным <…> àâh áròè, áûâàòè <…> стать, 
становиться явным, известным; обнаружиться, обнаруживаться [ССЯ, т. 1, 2006: 11]; lâh 
áròè <…> Стана известен, разкрия се [СБР, т. 2, 2009: 1229]. 

Àâh òâîðèòè/ ///ñúòâîðèòè êîãî, ÷üòî 
« Открывать/открыть, выдавать/выдать; разглашать/разгласить, 
обличать, показывать кого, что. 

Âú îí(î) (âðhì#) ïî è(ñîó)ñh èä@ íàðîä³ ìíî¾³ • è èöhë³ > 
âüñ# • è çàïðhò³ èìú äà íå àâh åãî òâîð#òú • (Мф 12: 15-16) Ас 
261; äà íå àâh åãî ñúòâîð#òú Зогр 15; âú èñòèí@ • è òr ^ íèõú 
åñi • è áî è áåñhäà òâîh hâh ò# òâîðiòú (Мф 26: 73) Ас 183; i ìíîãî 
ïðhøòààøå iìú • äà àâh òâîð#òú åãî • hêî âhähàõ@ õ(ðèñ)òà 
ñàìîãî ñ@øòà (Мк 3: 12) Зогр 51, Мар 124. 

◊◊◊◊ àâh òâîðèòè///ñúòâîðèòè êîãî <…> открывать/открыть, выдавать/выдать 
[Цейтлин 1994: 66]; àâh òâîðèòè///ñúòâîðèòè êîãî, ÷üòî <…> разгласить, разглашать, 
обличать, показывать [ССЯ, т. 1, 2006: 11]; lâh [ñú]òâîðèòè êîãî <…> Съобщавам 
разгласявам за някого <…> Издавам някого [СБР, т. 2, 2009: 1229]. 

Àâh, //lâh ~ñòú 
Ясно, известно (в функции сказ.). 

òhìüæå _æå áåñ ïîêààíèh îóìüðåòú • òî àâh òî åñòü • hêî 
íhñòú êðåñòühíå Син евх 66b: 14-16, с. 179; âüñhìü àâh ~ñòü • 
Àëåkàíäðå • lêî âëúøúáàìè îäîëhâà~øè Супр 159, 19-20; ñàìú 
âëàärêà òhì æå è íàìú • íå ñòräèòú ñ– ñü íàìè 
ïðàçäüíüñòâîâàòè • ïî÷òî æå ðhõú íå ñòräèòú ñ– • è æåëà~òú ñü 
íàìè ïðàçäüíüñòâîâàòè • ÷èì æå ñå lâh ~ñòú • Супр 490, 29. 
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« ◊◊◊◊ àâh ~ñòü// в знач. сказ. <…> ясно, известно [Цейтлин 1994: 66]; àâh, àâh 
~ñòü <…> видно, ясно [ССЯ, т. 1, 2006: 11]; lâh [~ñòú] <…> Ясно е, разбира се, известно 
е [СБР, т. 2, 2009: 1229]. 

Àããåëú, àíãåëú áîæèè; áîæèè àããåëú, àíãåëú; 
àããåëú, àíãåëú ãîñïîäà, ãîñïîäüíü(è), ãîñïîäüñêú(è) 

1. Слуга божий. 2. Вестник божьей воли. 3. Существо, охраняющее 
человека. 

► Аггел, Ангел и в греч., и в евр. языках означает ‘вестник’. Так 
называются в Библии некие бестелесные (потому невидимые) духовные 
существа, которые, согласно Священному Писанию, были созданы Богом 
ещё до сотворения видимого мира и человека. Как и человеческие души, 
ангелы бессмертны, но Бог одарил их умом, волею и могуществом 
бόльшим, чем у человека. Как и Бог, ангелы пребывают на небесах. 
Назначение ангелов заключается в служении Богу, борьбе с его врагами, 
воздавании ему почестей, посредничестве между Богом и человеком, в 
передаче людям божьей воли. Из разных мест Библии следует, что 
существует множество ангелов, которые охраняют мир и людей. Весь 
сонм ангелов делится на три лика (= разряда) – высший, средний и 
низший, – а каждый лик – на три чина. Высший лик состоит из 
а) шестикрылых серафимов, б) «многоочитых» херувимов и 
в) богоносных престолов – «на них благодатно и непостижимо почиваетъ 
Богъ». Средний лик состоит из а) господств (они господствуют над 
низшими ангелами), б) сил (через них Бог творит знамения и чудеса), 
в) властей (они охраняют людей от искушений). Низший лик включает 
а) начала (управляющие вселенной), б) архангелов (благовестников 
божьих тайн) и в) ангелов-хранителей людей. Возглавляет все 
9 ангельских чинов архистратиг Михаил (см. [Дьяченко, т. 2, 1998: 823]). 
По христианскому учению, каждый человек на земле имеет своего 
ангела-хранителя, к нему верующий обращается с молитвами о защите. В 
Библии слово ангел сопровождают разные определения. Выражения 
ангел Божий и ангел Господень употреблены в Евангелии от Матфея. 
Первое встречается в рассказе о воскресении: «Ибо в воскресении ни 
женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на 
небесах» (Мф 22: 30); второе используется в легенде, повествующей о 
том, как ангел возвещает Марии о воскресении Иисуса: «И вот сделалось 
великое землетрясание, ибо Ангел Господень, сошедший с небес, 
приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем…» (Мф 28: 2-
7).  

1. Òîãäà ðå÷å åìîó è(ñîó)ñú • îò³äè ñîòîíî • Ïèñàíî áî 
åñòú • ã(îñïîä)þ á(îã)îó ñâîåìîó ïîêëîíèøè ñ# • è òîìîó åäèíîìîó 
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ïîñëîóæèø³ • òîãäà è îñòàâè äihâîëú • è ñå ïðèñò@ïiø# àít(å)ëè 
á(î)æiè • è ñëîóæààõ@ åìîó (Мф 4: 11) Ас 282; ãëàãîëà æå êú íåìîó 
áëàæåírè ãðèãîðèè • êàêî âhñè òr lêî òüãäà íàðå÷å ã(îñïîä)ü 
áròè ìüíh ïàòðèàðõîó • îíú æå îòúâhøòàâú ðå÷å • íå ~ëüìà ëè 
àããåëú ã(îñïîä)à âüñåäðúæèòåël ~ñìú àçú • Супр 122, 19-23; è 
ïî÷üòúøà ~ãîæå õåðîâèìú òðåïåøò@òú • ñåãî íà ðàìhõú èwñèôú 
è íèêîäèìú íîñèòå • lêî è âüñè áåñïëüòüírèõú ÷èíîâå ñü íèìà 
íîñ–òú • èäåæå ¿wñèôú è íèêîäèìú • íå òîó ëè ñüí–ø– ñ– • è âüñè 
áîæèè àããåëú íàðîäè • è âàðà\òú õåðîâèìú • è ïðhòhêà\òú 
ñåðàôèìú Супр 458, 8-13; Âú ³ì# ã(îñïîä)à íàøåãî 
èñ(îó)õ(ðèñòîñ)à • hêî à(í)t(å)ëè ã(îñïî)äüñöèè • ìèõàèëú 
ãàâüðèëú • îóðèëú • Ðàôàèëú • Ïàêr çàêëèíà\ âr âñhêú ãàäú • 
wòèähò³ îòú ëîçíh • Син евх 59b: 4-6, с. 153. 

2. âúñòàâú æå èwñèôü îòú ñúíà • ñòâîðè lêîæå ïîâåëh åìîó 
àãã(å)ëú ã(îñïîäü)íü (Мф 1: 24) Сав 133; ñå àãã(å)ëú ã(îñïîäü)íü âú 
ñúíh lâè ñ# èwñèôîó âú åãóïòh ã(ëàãî)ë# • âúñòàâú ïîèìè 
îòðî÷< • è ì(à)òåðú åãî • è èäè âü çåìë@ èç(äðàè)ë(å)â@ • (Мф 
2: 19-22) Сав 139-140; Âú âå÷åðú ñ@áîòúír • <...> ïðèäå ìàðèl 
ìàãäàëríè • è äðóãàl ìàðèl • âèähòú ãðîáà • è ñå árñòú òð@ñú 
âåëèêú • àãã(å)ëú áî ã(îñïîäü)íü • ñúøúäú ñú í(å)áå • è 
ïðèñò@ïü îòúâàëè êàìåíü îòú ãðîáà • è ñhähøå íà íåìü • áh æå 
çðàêú åãî lêî ìëúíè • è îäåæäà åãî áhëà lêî ñíhãú <…> àãã(å)ëú 
ðå÷å æåíàìà • íå áî³òà âr ñ< • âhìú lêî ³(èñîó)ñà èmåòà 
ðàñï<òàãî • íhñòú ñúäå • âúñòà áî lêîæå ðå÷å • ïðèähòà äà 
âèäèòà ìhñòî • èäåæå ëåæà ã(îñïîä)ü • è ñêîðî øúäúøè • ðúöhòà 
îó÷åíèêîìú åãî • lêî âúñòà îòú ìðüòârõú • (Мф 28: 2-7) Сав 115-
116, Мар 111, Ас 222; _ áhàõ@ ïàñòrðè âú òîèæäå ñòðàíh • áüä#må 
è ñòðhã@må ñò(ð)àæ@ íîmúí@\ î ñòàäh ñâîåìü • _ ñå àít(å)ëú 
ã(îñïîäü)íü ñòà âü íèõú • _ ñëàâà ã(îñïîäü)íh îñèh > • _ îóáîhø# 
ñ# ñòðàõîìü âåëèåìü • _ ðå÷å èìú àít(å)ëú íå áîèòå ñ# • ñå áî 
áëàãîâhøòà\ âàìú ðàäîñòü âåëè\ • hæå á@äåòú âüñhìú 
ëþäåìú • (Лк 2: 8-11) Мар 197; àã’ãåëú ã(îñïîäü)íü ïðhäúñòà ïðhäú 
íå\ Супр 3, 3. 

3. äà á@ä@òü hêî ïðàõú ïðhäú ëèöåìü âhòðà • È àãåëú 
ã(îñïîäü)íü ñúò@æà> ¿ìú • (Пс 34: 5) Син пс 42а; ïîñúëà êí–çú 
íîøòè\ • äà âèä–òú àøòå ~ñòà îóìîðåíà ñâ–òàl çâhðüìè • 
ïðèøúäúøå æå ïîñëàíèè <…> âèähø– ñâ–òàl ñhä–øòà • è àããåëà 
ãîñïîäüíl ñòî#øòà ïðhäú çâhðüìè • è íå äà\øòîó ïðèáëèæèòè ñ– 
èìè • Супр 184, 1-12.  
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Синонимы: àããåëú, àíãåëú ñâ#òrè; àíãåëú íåáåñüêrè, 
íåáåñüírè 

Антоним: aããåëú, àíãåëú nnnnnnnnnnnñîòîíèíú 

Àããåëú, àíãåëú íåáåñüêrè, íåáåñüírè 
Неземное духовное создание, верное Богу. 
► Выражение ангел небесный встречается в 24 главе Евангелия от 

Матфея, где Иисус предсказывает пришествие Сына Человеческого, 
говоря: «О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а 
только Отец Мой один» (Мф 24: 36). Связано выражение и с событиями 
на горе Елеонской накануне предательства Иисуса. Евангелисты 
рассказывают, что Иисус в Гефсиманском саду страдает душою и молит 
бога отвести от него горькую чашу. В Евангелии от Луки Христу 
является ангел с небес и укрепляет его волю: «Явился же Ему Ангел с 
небес и укреплял его» (Лк 22: 43). Страдающий герой-мученик не 
остается в одиночестве и получает через небесного ангела – посредника 
между Богом и человеком – божие ободрение. Определение небесный 
подчёркивает неземное, божественное происхождение ангелов. На 
иконах они изображаются с крыльями. 

Ðå÷å ã(îñïîä)ü • ñâî³ìú îó÷åíèêîìú • î äíè òîìü è ãîäèíh 
òî³ • íèêòîæå íå âhñòü íè à(í)ãåëè í(å)á(å)ñ(ü)öè³ • òúêìî 
î(òü)öü åäèíú • (Мф 24: 35-36) Сав 30, Сав 76-77, Зогр 35, Мар 90, 
àít(å)ëè í(å)á(å)ñ(ü)í³è Ас 98, àít(å)ëè í(å)á(å)ñ(ü)íè Ас 168, 
Мар 90. 

Синонимы: àããåëú, àíãåëú áîæèè; àããåëú, àíãåëú ãîñïîäà, 
ãîñïîäüíü(è), ãîñïîäüñêú(è); àããåëú, àíãåëú ñâ#òrè 

Антоним: aããåëú, àíãåëú nnnnnnnnnnnñîòîíèíú 
◊◊◊◊ Ангел небесный (перен.) Выражение удивления, умиления при виде кого-либо, 

чего-либо необычного [Раков 2004: 18]. 

Àããåëú, àíãåëú ñâ#òrè; ñâ#òrè àããåëú, àíãåëú 
1. Совершенное духовное создание, находящееся на службе у Бога. 

2. Существо, охраняющее от смертельных опасностей.  
► Выражение ангел святый употреблено в 25-й главе Евангелия от 

Матфея, где Иисус говорит о последнем, страшном суде своём над всеми 
людьми, который состоится при втором его пришествии: «Когда же 
придёт Сын Человеческий во славе Своей и все святые Ангелы с Ним, 
тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы; 
и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов» (Мф 25: 
31-32). Встречается оно также в Евангелии от Марка: «Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов в роде сем прелюбодейном и грешном, 
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того постыдится и Сын Человеческий, когда придёт в славе Отца Своего 
со святыми Ангелами» (Мк 8: 38). Согласно Толковой Библии, слóва 
святые нет в некоторых кодексах, и оно вставлено здесь, может быть, из 
Зах 14: 5 (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 501]). Учитывая религиозный 
смысл слова святой, можно сказать, что оно, с одной стороны, в 
сочетании со словом ангел имеет значение ‘исходящий от Бога; 
связанный с Богом, близкий к Богу’, с другой – ‘совершеннный, чистый, 
свободный от какого-либо порока’. Ангелы изображаются на иконах в 
виде красивых юношей в знак их духовной красоты и чистоты. 

1. ïðèòè áî èìàòú ñ(r)íú ÷ëîâh÷(ü)ñêr • âú ñëàâh î(òü)öà 
ñâîåãî • ñú à(í)t(å)ër ñ(â#)òrìè • _ òîãäà âúçäàñòú êîìîóæúäî 
ïî ähëîìú ñâîèìú • (Мф 16: 27) Мар 57; åãäà æå ïðèäåòú ñ(r)íú 
÷ë(îâh÷ü)ñêr âú ñëàâh ñâîåè • _ âñè ñ(â#)òè à(í)tåëè ñú íèìü • 
òúãäà ñ#äåòú íà ïðhñòîëh ñëàâr ñâîå> • (Мф 25: 31) Зогр 38, Ас 
142-143; ×üòî áî äàñòú ÷(ëîâh)êú _çìhí@ çà ä(îó)ø@ ñâî\ • _æå 
áî ïîñòûäèòú ñ< ìåíå • _ ìî_õú ñëîâåñú • âú ðîäh ñåìü 
ïðhëþáîäh_ìü • _ ãðhøüíhìü • _ ñ(r)íú ÷ë(îâh)÷üñêr 
ïîñòräèòú ñ< åãî • åãäà ïðèäåòú âú ñëàâh î(òü)öà ñâîåãî • ñú 
à(í)t(å)ëúè ñ(â#)òrìè • (Мк 8: 37-38) Зогр 61, Сав 64, Ас 152; 
á(î)æå ñhä<è íà õåðîâèìh • _ òðúñ(â#)òrìü ãëàñîìü • îòú 
ñåðàôèìú • ïîåìú íåïðhñòàííî • Åìîóæå ïðhñòî>òú òrñ@ù# • 
òrñ@ùàìè • _ òúìr òúìàìè • ñ(â#)òrõú à(í)t(å)ëú ñâhòú 
âîèíúñòâà • Син евх 93а: 20-24 – 93b: 1-2, с. 290; Ñúòâîð³ íúè 
ã(îñïîä)³ á(î)æå ïðè÷>ñòüíúè ñâ>òh³ á(îãîðîäè)ö³ _ ïðèñíîähâh 
ìàðè³ • _ äîñòî_íúè ñâ>òúèõú àítåëú _ (á)ëàæåírõú àïîñòîëú • 
ì@(÷å)í³êú • _ ïðhïîäîáúíúèõú (_ ÷)³ñòúèõú ähâú • _ âüñ(h)(õú 
ñ)â>òúèõú òâî³õú • ìî(ëè)òâàìè ³õú çàø÷³ò³ íúè Киев f.7v, 38: 1-
10, с. 126. 

2. Âë(àär)êî ã(îñïîä)³ á(î)æå íàøú <…> èçáàâè ír è ñå • 
îòú íàñèëüh èíîïëåìåíüíèêú • _ îòú âñåãî ÷àñà ñúìðúòúíààãî 
ñúáëþäè å ñ(â#)òrìè à(í)t(å)ër ñâîèìè Син евх 15a: 15-18, с. 33.  

Синонимы: àããåëú, àíãåëú áîæèè; àããåëú, àíãåëú ãîñïîäà, 
ãîñïîäüíü(è), ãîñïîäüñêú(è); àíãåëú, àããåëú íåáåñüêrè, íåáåñüírè 

Антоним: aããåëú, àíãåëú nnnnnnnnnnnñîòîíèíú 

Àããåëú, nnnnnnnnnnnàíãåëú ñîòîíèíú 
Злой дух, дьявол. 
► Церковная традиция различает девять ангельских чинов (см. 

àããåëú, àíãåëú áîæèè). В старославянских памятниках, однако, 
упоминается ангел, который не может быть причислен ни к одному из 
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них. Это ангел сотонин, который «въ демоны приложися». 
Апокрифические христианские тексты позднее будут говорить о 10-м 
ангельском чине, состоящем из падших ангелов, отказавшихся от 
служения Богу [Славянские древности, т. 1, 1995: 108-109]. 

àçú îòú êí–çà âàøåãî è îòú âüñhõú äðîóãú âàøèõ • èæå 
ñ@òú àããåëè ñîòîíèíè • îòúñò@Gïà\ è îòúìåøò@ ñ– Супр 260, 25-
28. 
« Синонимы: äîóõú íå÷èñòúè, äîóõú çúëú 
 « Антонимы: àããåëú/, àíãåëú áîæèè; àããåëú, àíãåëú ãîñïîäà, 
ãîñïîäüíü(è), ãîñïîäüñêú(è); aããåëú, àíãåëú íåáåñüêrè, íåáåñüírè$; 
àããåëú, àíãåëú ñâ#òrè 

Àãíüöü íåïîðî÷üíú  
Одно из именований Иисуса Христа. 
► Àãíüöü – ‘агнец, ягнёнок’ [Цейтлин 1994: 66]. Ягнёнок без 

пороков, первенец в стаде, был главным жертвенным животным у иудеев. 
Ср.: (Исх 29: 38), (Чис 28: 9; 29: 2, 13). В Священном Писании Мессия 
изображается как агнец, ведомый на заклание (Ис 53: 7). Агнец Божий – 
обычное именование Иисуса Христа в христианской литературе. 
Возможно, на употребление этого оборота повлияла 53-я глава книги 
пророка Исайи. Иоанн Креститель, по Евангелию от Иоанна (1: 29), 
встречает этим именем идущего к нему Иисуса: «Вот Агнец Божий, 
Который берёт на Себя грех мира». Часто говорится об агнце в 
Апокалипсисе (5: 6; 6: 1; 7: 9, 10, 14, 17 и др.), где он иногда именуется 
«Агнцем закланным» (5: 12). С течением времени это название получило 
литургическое употребление. Оборот также связан с библейской 
легендой об испытании Господом Авраама, который должен был по 
таинственному повелению повести на заклание своего единственного – 
невинного и непорочного – сына Исаака (см. [Христианство, т. 1, 1993: 
35], [Раков 2004: 14], [Рус. фразеология 2005: 17]). 

ã(îñïîä)i á(î)æå íàøú • ïðhäúëîæåè ñ# ñàìú • àãíåöü 
íåïîðî÷åíú çà æèâîòú â’ñåãî ìèðà Син служ 2b: 3-4, с. 342. 

◊◊◊◊ О ягнёнке, овце как о жертвенном животном. Агнец  непорочный ,  
невинный ,  незлобивый ,  кроткий  [СРЯ XVIII, вып. 1, 1984: 22]; Агнец непорочный. 
Устар. книжн. или ирон. Кроткий, незлобивый, простодушно-покорный человек [Фёдоров 
1995: 12]; Агнец <Божий> Непорочный. (Перен., ирон.) о скромном, безвольном, 
покорном юноше. О том, кто хочет выглядеть невинным страдальцем, невинной жертвой, 
не признаёт своей вины в чём-либо [Раков 2004: 14]. 

Àäàìîâà íàãîñòü 
Адамова нагота. 
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► В христианской теологии Адам – символ человека в его 
отношениях с Богом: на Адаме, как на венце творения, почивала Божья 
благодать, он обладал абсолютной праведностью и личным бессмертием, 
но всё это было утеряно им в грехопадении. В Пятикнижии приводится 
описание жизни первой человеческой пары. Основные сюжетные 
элементы включают в себя создание Адама и Евы, искушение и 
грехопадение, изгнание из Эдема, а также последующее расселение 
людей по миру вне Эдемского сада. Живя в Райском саду «были они оба 
наги, Адам и его жена, и не стыдились»  (Быт 2: 25). Но коварный и 
мудрый Змей, будучи «хитрее всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог»  (Быт 3: 1), уловками и хитростью убедил Еву попробовать 
плод запретного Дерева познания Добра и Зла (Быт 3: 1-5), ибо, говорил 
он – «ведает Господь, что в тот день, когда вы вкусите от него, 
раскроются глаза ваши, и вы станете подобны Богу, зная добро и зло» 
 (Быт 3: 5). Женщина после некоторых колебаний поддалась уговорам 
Змея, нарушив волю Бога: «И увидела жена, что дерево хорошо для 
пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание» 
 (Быт 3: 6). После чего дала попробовать плод и Адаму (Быт 3:6). В 
результате «открылись глаза их обоих»: они познали добро и зло, 
увидели свою наготу и, испытав стыд, спрятались от Бога (Быт 3: 1-7). 
После этого они сшили вместе несколько листьев смоковницы и сделали 
себе из них «опоясания». За проступком последовало наказание: Змей 
был проклят и обречён ползать на животе и питаться прахом (Быт 3: 14-
15); женщине было определено «в болезни рождать детей» и находиться 
в подчинении у мужа; мужчине было назначено со скорбью и в поте лица 
трудиться во все дни жизни его на земле, которая «проклята за него» 
(Быт 3: 16-19). Люди перестали быть бессмертными и после смерти 
должны вернуться в землю в виде праха. После этого Бог сделал людям 
«одежды кожаные» и выслал человека из Эдемского сада, чтобы тот 
возделывал землю, из которой был взят  (Быт 3: 23). Чтобы люди не 
смогли вкусить плодов Дерева жизни, у входа был поставлен херувим и 
«пламенный меч обращающийся» (Быт 3: 23-24). Свою греховность Адам 
передал потомкам – всему роду человеческому, т. к. она изменила саму 
природу человека. Первородный грех был искуплён «вторым Адамом» – 
Иисусом Христом. Библейская история Адама впоследствии стала 
основой догмата о первородном грехе. В христианской традиции принято 
отождествлять Змея-искусителя с Сатаной. Христианское богословие, в 
частности, основывается на Откровении Иоанна: «И низвержен был 
великий дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 
обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 
низвержены с ним» (Откр 12: 9). В современных фразеологических 
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словарях выражение приводится в форме Гол (голый) как Адам (голые 
как Адам и Ева) в значении ‘абсолютно без одежды, нагишом’. 
«Коннотации с их наготой – наиболее активные характеристики первых 
людей во многих языках: укр. як Адам i Ева; чеш. být <nahý> jako Adam 
(<nahá> jako Eva); словацк. (диал.) holi jag Adam; нем. nackt wie Adam; 
фр. nu comme Adam» [Рус. фразеология 2005: 17]. 

äðúæ– ñ– ïà÷å ïî íåìüâåíè~ • ñòrä– ñ– íå òú÷ü\ îòú èíîãî 
âèähòè ñ– • íú è ñàìú íàãú âèähòè ñ– • ïîìrøël# àäàìîâ@ 
íàãîñòü • è ~æå î òîìü • è ïîëàãààøå ~äèí@ áròè îòú âåëèêrèõú 
äîáðîòú ~æå íå ìròè ñ– Супр 280, 19-25. 

Àäîâà âðàòà см. âðàòà àäîâà, àäîâüñêàl 

Àäîâî, àäîâüñêî~ æèëèmå; àäîâî ñåëèmå 
Место вечных мучений грешных душ, противопоставленное месту 

вечного блаженства, раю. 
► Àäîâî, àäîâüñêî~ æèëèmå – образное наименование ада, части 

того света, где, по представлению христиан, пребывают грешники, 
испытывающие муки за свои земные грехи. Синоним слова ад – 

преисподняя – отражает верования о нахождении ада под землёй, 
совпадающие или восходящие к древнееврейским ветхозаветным 
представлениям об аде как о «рве преисподнем», «царстве мрака», 
«стране тьмы и сени смертной», где сам свет подобен тёмной ночи. Ад 
же мыслится как место обитания бесовской силы, место вечно 
пылающего огня (ср. ст.-сл. ãåîíà îãíüíà(l)) и в то же время вечного 
мрака, как глубокое тёмное подземелье, как озеро кипящей смолы 
[Славянские древности, т. 1, 1995: 93-94]. 

áëàãîñëîâü~íú ãð–ärè àäîâà ñåëèøòà èñïðàçíèòú • à 
íåáåñüíà æèëèøòà • ìíîãrèõú ñúïàñà\øòèõú ñ– • èñïëüíèòú • 
Супр 342, 3-6; âú÷åðà çà îóõî îóäàðåíú árâààøå • äüíåñü æå 
áëüøòàíèèìú áîæè~ìú • àäîâúñêî~ æèëèøòå áü~òü • Супр 449, 25-
27; îóìüðüøèèìú îòú âhêà ïîäú çåìü~\ æèëèøòà • èçâåñòè 
îêîâàír# îòú âhêà ñúï–øò–# • è lêî îóáî âðàòà è áåñòëüíüíàl 
àäîâà æèëèøòà • æèëèøòà æå è òúìíèö– • è ñúêðîâèøòà è 
âðüòüïè • áîæè~ ïîñhøòåíè~ • è ñâhòúëî ïðèøúñòâè~ ~ãî 
ïîñòèæå • Супр 464, 4-10. 

Синонимы: àäîâî ÷ðhâî, àäú ïðhèñïîäüíèè, áåçäúíà 
îãíüíà(l), ãåîíà îãíüíà(l), äüáðü îãíüíàl 

Антонимы: íåáåñüíî(~) æèëèmå; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî 
áîæè~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî íåáåñüíî~, íåáåñüêî~ 
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Àäú ïðhèñïîäüíèè  
По религиозным представлениям – подземное место вечных 

мучений душ грешников, противопоставленное небесному месту вечного 
блаженства, раю. 

¿çáàâiëú å äîóø@ ìî\ îòú àäà ïðhèñïîäüíhãî (Пс 85: 13) Син 
пс 115а. 

Синонимы: àäîâî, àäîâüñêî~ æèëèmå; àäîâî ñåëèmå; àäîâî 
÷ðhâî; áåçäúíà îãíüíà(l); ãåîíà îãíüíà(l); äüáðü îãíüíàl; îãíü 
âh÷üíúè, îãíü ãåîíüñêúè; 1. îãíü íåîóãàñèìúè 

Антонимы: íåáåñüíî(~) æèëèmå; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî 
áîæè~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî íåáåñüíî~, íåáåñüêî~ 

Àðèàíüñêàl”, àðèlíüñêàl, àðè~âà (çúëàl) âhðà; 
àðèàíüñêàl”, àðèlíüñêàl, àðè~âà õîóëà 

Христианское еретическое учение, опровергающее равноправную 
роль Иисуса Христа в Святой Троице, его божественное происхождение. 

► Эта христианская ересь возникла в начале IV в. и названа по 
имени основателя – александрийского пресвитера Ария (256–336 гг.). По 
учению Ария, второе лицо Троицы, Иисус Христос, – совершеннейшее 
творение Божие, но всё-таки он ни в чём не подобен Богу-Отцу. Арий 
утверждал, что Сын не вечен, не существовал до рождения, не был 
безначальным. Арианство было окончательно осуждено на II Вселенском 
соборе в Константинополе (381 г.) [Христианство, т. 1, 1993: 113]. 

ìíîãîãëàâúírè æå è ìíîãîîáðàçúírè çìèè • äèlâîëú • èíî 
êîóìèðîñëuæåíè~ • àðèlíúñê@\ õîóë@ èçîáðhòå • Супр 186, 11-15; 
èíú àõààâú • íà ñâ–òr# áîæè# öðúêâè âüçáhñè ñ– • îáíàâül# 
âüñ@ àðè~â@ õîóë@ • è ïîâåëh âüñ– ñâ–òr# áîæè# öðúêâè 
ïðàâîâhðúírèõú çàòâîðèòè • íå òâîðèòè âü íèõú îár÷üírèõú 
ñëîóæúáú • Супр 190, 21-27; ïðåïîñèòú æå è ïðî÷èè • èæå áhàõ@ 
îòú àðèåâr çúër# âhðr • ïà÷å ñúâðàòèø– öhñàðh • Супр 192, 15-
17; îíîìîó æå ðåêøîó íhñòú äîøúëà zàïàäúírèõú ñòðàíú 
àðèlíúñêàl õîóëà Супр 197, 19-20; âîëèìú àðèàíúñê@\ âhð@ íåæå 
êú êîóïíîñ@øòèþ ïðèëîæèòè ñ– • Супр 202, 1-2. 

Àðõèåðåè è êúíèæüíèöè (àðõèåðåè è êúíèæüíèêú) 
Представители высшего иудейского духовенства – знатоки и 

толкователи законов и правил религиозно-нравственного характера, 
блюстители внешней стороны религии. 

► Книжник – еврейский начётчик – знаток Ветхого Завета, 
буквально исполняющий его предписания. Архиерей – глава 
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священнослужителей (иереев), общее название для высших чинов 
духовенства.  

Òîãäà ñúáúðàø# ñ# àð’õèåðåè • ³ êúíèæüíèöè • ³ ñòàðöè 
ëþäüñöè_ ³ ñúâhòú ñúòâîðèø# • (Мф 26: 3-4) Зогр 38; i èñêîóøåíîó 
áròè • îòú ñòàðüöü • i àðõèåðåi • i êúíèæüíèêú • i îóáèåíîó 
áròè • i òðåòíi äíü âúñêðúñí@òè (Мк 8: 31) Зогр 61; i áh îó÷# âú 
öðúêúâå ïî âñ# äíè • Àðõèåðåi æå i êúíèæüíèöè iñêààõ@ åãî 
ïîãîóáèòè i ñòàðh³øèír ëþäüíü (Лк 19: 47) Зогр 124; ³ âüçèñêàø# • 
àðõèåðå³ i êúíèæüíèöè • âúçëîæèòè íà íü ð@öh âú òú ÷àñú • (Лк 
20: 19) Зогр 125; ¿ èñêààõ@ àðõèåðåi ³ êúíèæüíèöè êàêî i á@ îóáèëè • 
áîhõ@ áî ñ# ëþäè³ (Лк 22: 2) Зогр 128; Ñòîhàõ@ æå àðõèåðåi • _ 
êúíèæüíèöè • ïðèëåæüíî âàä#øòå íà íü • (Лк 23: 10) Зогр 131. 

Синоним: êúíèæüíèöè è ôàðèñåè 

Áàëèè èñöhëè ñ# ñàìú, âðà÷þ èñöhëè ñ# ñàìú$$ 
Прежде чем помогать другим, помоги сначала себе самому. 
► Как свидетельствует Евангелие от Луки, Иисус, находясь в 

Назарете, городе, где он вырос, в проповеди, произнесённой в 
Назаретской синагоге, применил к себе пророчество Исайи: «Дух 
Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и 
послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным 
освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на 
свободу <…> ныне исполнилось писание сие, слышанное вами» (Лк 4: 
18, 21). Но соотечественники Иисуса отнеслись с недоверием к словам 
Христа о мессианстве. Ведь для них он был простой человек, сын 
плотника Иосифа, поэтому они потребовали от него подтверждения его 
слов чудесами исцеления, слухи о которых дошли и до Назарета. Иисус с 
горечью замечает по этому поводу: «…конечно, вы скажете Мне 
присловие: “Врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоём 
отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме”» (Лк 4: 23). «Смысл 
выражения Врач! исцели самого себя! здесь такой. Как врач, который 
хочет лечить других, должен сначала показать своё искусство на себе 
самом, так поступи и Ты (обращение к Христу). Если хочешь Ты 
выступать в качестве богопосланного Избавителя Своего народа, то 
помоги прежде всего Самому Себе избавиться от того, что мешает Тебе 
добиться Своей цели – заставь нас забыть о Твоём ничтожном 
происхождении и Твоей скромной жизни, какую Ты вёл до сих пор в 
Назарете: сделай такое чудо, которое действительно и сразу возвысило 
бы Тебя в глазах всех нас. Тогда мы поверим, что Ты послан от Бога» 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 805]. 
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è ðå÷å êú íèìú • âüñhêî ðå÷åòå ìè ïðèòú÷@ ñè\ • áàëèè 
_ñöhëè ñ# ñàìú • åëèêî ñërøàõîìú árâúøèèõú • âú 
êàïåðúíàîóìh • ñúòâîðè è ñüäå âú îòü÷ñòâèè òâîåìü • (Лк 4: 23) 
Мар 207-208, âðà÷þ èöhëi ñ# ñàìú Ас 295-297. 

◊◊◊◊ Врачу, исцhлися самъ (иноск.) исправься самъ прежде, чhмъ осуждать другихъ 
[Михельсон, т. 1, 1994: 126]; Врачу, исцелися сам! [Займовский 1930: 82]; Врачу, 

исцелися сам! (церк.-слав.), иноск. Врач, исцели самого себя, прежде чем излечивать др., т. 
е. исправься сам, прежде чем осуждать др. [Овсянников 1933: 51]; Врачу, исцелися сам. 
Употребляется в значении: прежде чем осуждать других, исправься сам [Ашукины 1986: 
117]; Врачу, исцелися сам [Библейская цитата 1999: 97]; Врачу, исцелися сам! Реплика, 
обращённая к человеку, осуждающему те недостатки, которыми страдает сам [Тихонов 
2003: 38]; Врачу, исцелися сам. О человеке, не видящем в себе тех недостатков, которые 
он осуждает в других [Тихонов, т. 1, 2004: 180]; Врач, исцели себя сам. О том, что человек, 
дающий советы другим, прежде всего должен быть безупречным во всех отношениях; о 
необходимости самостоятельно находить резервы, выход из сложного положения, прежде 
чем просить помощи у других; показать в чём-либо пример [Раков 2004: 50]; Врачу, 
исцелися сам. Книжн. часто шутл.-ирон. Прежде чем осуждать других, исправься сам 
[БСКСиВ, т. 1, 2008: 211]; Врачу! Исцелися сам! Книжн. 1. Прежде чем осуждать или 
поучать других, освободись от своих недостатков, исправься сам. 2. Исправляй свои 
ошибки и недостатки, решай свои проблемы самостоятельно, без посторонней помощи 
[Дубровина 2010: 126]. 

Áåç âhñòè (áròè) 
1. Неизвестно где (находиться). 2. Неизвестно куда (пропасть, 

исчезнуть). 
1. è ñå ðåêú ãîñïîäü • áåç âhñòè árñòú îòú î÷èþ ~ãî • âüñå 

æå ñúòâîðèâú ïðhïîäîáúírè åïèñêîóïú ïåòðú ñúêîíü÷à ñ– âú 
äîáðh èñïîâhäàíèè Супр 187, 25. 

2. è âèähñòà íhêîãî âú áhëàõú ðèçàõú ïîñðhäh îáëàêà ñhä–
øòà • ìíîãr æå ïðhñòî#øò– • îóæàñúøà æå ñ– âèäà òîãî • 
ðåêîñòà ïð³èìè íà ãîñïîäè îòúâhòú òâîð–øòåìà • î íèõúæå 
ñúãðhøèõîâh • òî èìà ðåê’øåìà áåç âhñòè àáè~ árñòú îáëàêú • 
Супр 211, 14-21; êú ñâ–òîóìîó äîìåòèlíîó ïîâhñòåìú âúçâðàøò@ 
ñ– • ìhñòî… îóáî ñâ–òààãî ïåøòåðr ïîãîóáü~íî è áåç âhñòè 
árñòú • ïîñrïàíî êàìåíèèìü Супр 217, 15-19.  

◊◊◊◊ áåç âhñòè áròè – калька (άδηλος γίγνεσθαι, άφανής γίγνεσθαι) исчезнуть, 
пропасть без вести [Цейтлин 1994: 166]; Пропасть без вести. Неизвестно где находиться; 
не давать о себе знать [Фёдоров 1995: 433]; Без вести пропавший. Человек, неизвестно где 
находящийся, не дающий о себе никаких известий [Фёдоров, т. 2, 1997: 158]; Без вести 

пропасть. Бесследно исчезнуть (о человеке) [Тихонов 2003: 27]. 

Áåçäúíà áåçäúí@ ïðèçrâà~òú 
Тяжкие и многие беды притягивают к себе другие беды. 
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► Выражение употреблено в одном из псалмов, где в форме 
поэтической метафоры представлены воспоминания о днях бедствий и 
страданий, а сетования унывающей души сочетаются с упованием на 
Господа Бога и мольбами, обращёнными к нему: «Слёзы мои были для 
меня хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: “Где Бог 
твой?” <…> Унывает во мне душа моя: посему я воспоминаю о Тебе с 
земли Иорданской, с Ермона, с горы Цоар. Бездна бездну призывает 

голосом водопадов Твоих; все воды Твои и волны Твои прошли надо 
мною» (Пс 41: 4; 7-8). Главные вершины горы Ермон, которая 
упоминается в псалме, возвышались над уровнем моря на 12 тысяч футов 
и были покрыты снегом. Таяние последних образовывало потоки воды, с 
шумом ниспадавшие по утёсам. Эти потоки принимали грозные размеры 
в период проливных дождей. Тогда они с грохотом падали вниз, срывали 
деревья и несли с собой громадные камни. «Шум этих вод особенно был 
велик и грозен оттого, что вода падала с крутых скал. Бездна бездну 
призывает – за одной массой воды, за одним грозным потоком 
устремляется другой. Писатель этой картиной хотел обозначить силу и 
стремительность переживаемых им настоящих бедствий изгнания; воды 

Твои и волны – посланные Тобой бедствия многочисленны и грозны, как 
потоки Ермона» [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 305]. 

Áåzäúíà áåzäúí@ ïðizrâàåòú âú ãëàñú õë>áåi òâîiõú • 
Âúñ> ârñîòr òâî> è âëúír òâî> ïî ìíh ïðh³ä@ • (Пс 41: 8) Син 
пс 55b. 

◊◊◊◊ Бездна бездну призываетъ [Михельсон, т. 1, 1994: 45]; Бездна бездну 
призывает (Пс 41: 8) [Библейская цитата 1999: 38]; Бездна бездну призывает (устар.) – о 
губительной власти дурных привычек, бессилии противостоять соблазнам [Тихонов, т. 1, 
2004: 40]; Бездна бездну призывает. Бездною Давид называет великость несчастий, 
приключившихся с ним: одна, говорит, глубокая скорбь призывает к себе другую глубокую 
скорбь [Клименко 2008: 21-22]; Бездна бездну призывает. Книжн. Одно зло притягивает 
другое [Дубровина 2010: 36]. 

Áåçäúíà îãíüíà см. также ãåîíà îãíüíà 
Адская бездна как место вечного мучения в загробном мире. 
► Производное от греч. άβυσσος слово бездна означает ‘пропасть, 

бездна’ [Цейтлин 1994: 80]; ‘пучина морская, не имеющая дна, без дна, 
бездонная’ [Дьяченко 1993: 34]. В Священном Писании лексема бездна 

имеет в зависисмости от контекста разные смысловые оттенки. 
Основным её значением в Ветхом Завете является ‘мировой океан, из 
которого берут начало реки и источники’. В этом качестве бездна 

сближается по смыслу «с водой, которая под твердью» из повествования 
книги Бытия о сотворении мира (Быт 1: 7). В ряде случаев бездна 
используется как название, параллельное лексеме вода или вóды (Быт 1: 2 
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и др.), при этом особенно подчёркивается глубина водного пространства. 
О бездне как о подземных водах особенно ярко говорится в 
повествовании о всемирном потопе (Быт 7: 11 и 8: 2), где есть 
сопоставление «источников великой бездны» с «небесными окнами» 
(Втор 33: 13 и др.). Иногда бездна описывается как грозная хаотическая 
сила, укрощаемая Богом. При всём своём устрашающем и подавляющем 
величии бездна всегда находится во власти и под контролем Творца, 
который распоряжается ею по своей воле. В отдельных местах Ветхого 
Завета бездна сближается по смыслу с шеолом – местом пребывания душ 
умерших (Пс 70: 20; 87: 7) и в таких случаях служит метафорой смерти. 
Со временем семантическая связь бездны с водой ослабевает, на первый 
план выходит аспект глубины, и постепенно бездна отождествляется с 
преисподней – местом под землёй, где заключены падшие души. 
Впоследствии это представление о бездне было воспринято Новым 
Заветом. Там бездною (Лк 8: 31) обозначают место покаяния грешников, 
где вершится возмездие за совершённые ими проступки; ад, место 
пребывания демонов [ПЭ, т. 4, 2002: 445-446].  

àøòå èìàøè îóñòîìú õ(ðèñòî)ñîâîìú îóñòà ïîäîáüíà • 
âúñïðhòèøè áåçäü’íh îãíüíhè • è ðå÷åøè îóìëüêíè îáðàòè ñ– • è 
ñú ìíîçhìú ï’âàíèèìú íà íåáî âü’çèäåøè • è íàñròèøè ñ– 
öhñàðü’ñòâà • Супр 384, 1-5.  

Синонимы: àäîâî, àäîâüñêî~ æèëèmå; àäîâî ñåëèmå, àäîâî 
÷ðhâî, àäú ïðhèñïîäüíèè, ãåîíà îãíüíà(l), äüáðü îãíüíàl, îãíü 
âh÷üíúè, îãíü ãåîíüñêúè 

Антонимы: íåáåñüíî(~) æèëèmå, íåáåñüñêî~ ìhñòî; 
öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî áîæè~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî 
íåáåñüíî~, íåáåñüêî~ 

Áåñ ïîêà”l”íèl”” îóìðhòè 
Умереть не как христианин, не по-христиански, не осознав своих 

грехов, без отпущения грехов. 
► Покаяние, исповедь – одно из семи христианских таинств, 

состоящее в признании верующим грехов перед священником, который 
разрешительными (магическими) словами отпускает от имени Иисуса 
Христа грехи искренне раскаявшемуся христианину [Митрохин 1994: 
179]. Чтобы получить прощение грехов, кающийся должен искренне 
сожалеть о грехах, устно их признать и иметь твёрдое намерение 
исправить свою жизнь, верить в господа Иисуса Христа и надеяться на 
его милосердие [Законъ Божiй 1987: 552]. 
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Ïî ñèõú è(ñîó)ñh õ(ðèñòîñ)ú îáðàòè ñ# • êú ìíh • Äà àçú 
_öhë\ âr • òhìüæå _æå áåñ ïîêààíèh îóìüðåòú • òî àâh òî 
åñòú • hêî íhñòú êðåñòühíú Син евх 66b: 12-16, с. 178-179. 

Синоним: îóìðhòè âú ãðhñh 

Áèòè ïðüñè (ñâî>), áèòè ñ# âú (ñâî>) ïðüñè 
1. Раскаиваясь, признавать себя виновным. 2. Искренне печалиться.  
► Слово ïðüñè в старославянском языке означает ‘грудь, перси’ 

[Цейтлин 1994: 533]. Áèòè ñ# âú (ñâî>) ïðüñè – жест, которым 
говорящий мог сопровождать слова, выражающие раскаяние или горечь. 
Оборот встречается в притче о фарисее и мытаре. Описывая молящегося 
мытаря, Христос говорит: «Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять 
глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: “Боже! будь милостив ко 
мне грешнику!”» (Лк 18: 13). Здесь этот жест является знаком печали 
мытаря, который просит о милости Бога к нему, грешнику, когда «думает 
только о себе, ни с кем себя не сравнивает и ничем себя не оправдывает» 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 908]. Выражение встречается и в рассказе о 
распятии Иисуса. Народ, прежде требовавший казни Христу, бьёт себя в 
грудь, когда видит всё, что произошло, при распятии: «И весь народ, 
сшедший на сие зрелище, видя происходившее, возвращался, бия себя в 
грудь» (Лк 23: 48). Бия себя в грудь, народ обнаруживает раскаяние и 
признаёт себя виновным в распятии Христа [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 947-
948]. Бить себя в грудь – действие, которое восходит к древним обычаям 
самоистязаний по случаю смерти царей или их ближайших 
родственников; оно символизировало горе или отчаяние.  

1. _ âñè ïðèøüäúøåi íàðîäè • íà ïîçîðîñü • âèä#øòå 
árâà\øòàà • áü\øòå ïðúñè ñâî> âúçâðàøòààõ@ ñ# • (Лк 23: 48) 
Зогр 133, ái\må ïðúñi ñâî> Ас 210, áè\øòå ïðúñè ñâî> Мар 307.  

2. à ìròàðü _ç äàëå÷å ñòî> íå õîòhàøå íè î÷èþ ñâîåþ 
âüçâåñòè íà í(å)áî • íú áühøå ïðúñè ñâî# ã(ëàãî)ë# • á(îæ)å 
ìèëîñòèâú á@äè ìüíh ãðhøüíèêîó (Лк 18: 13) Зогр 120, Мар 280, 
áihøå âú ïðúñi bñâî> Ас 133-134, Сав 50; Ñ(â–)òrè æå íèêàêîæå 
áúõìà îòüâhøòàâà# • áèløå c– âú ñâî# ïðüñè • íå äðúçír è 
âüçüðhòè • íà íåáî • è ã(ëàãî)ëààøå • ìèëîñòèâú á@äè 
ã(îñïîä)è • î ìíîãrèõú ìîèõú íå÷üñòèèõú • Супр 529, 29-30 – 530, 
1-2. 

Синонимы: 1. êàlòè ñ# î ñâîèõú ïðhãðhøåíèèõú. 2. âú 
ïå÷àëü âúïàñòè, ïîñrïàòè ïðüñòè\ ãëàâ@ (ñâî\) 

◊◊◊◊ Бить себя в грудь. Разг. Презр. Клятвенно, крикливо уверять кого-то в чём-либо. 
Битие себя в грудь [Фёдоров 1995: 23]; Бить себя в грудь (кулаком, кулаками) – выражая 
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свою страстную убеждённость в чём.-л., доказывая кому-л. что-л., сопровождать речь 
энергичными жестами [Тихонов, т. 1, 2004: 55]; Бить (колотить) себя в грудь. Иногда 

ирон. Страстно уверять в искренности сказанного или сделанного, в своей честности [Рус. 
фразеология 2005: 169]; Бить себя в грудь. Ирон. характеристика чьих-л. громких и 
решительных заверений в истинности сделанного или сказанного; характеристика чьего-л. 
неискреннего покаяния, раскаяния [БСКСиВ, т. 1, 2008: 101]; Бить (колотить, ударять) 

себя в грудь. Разг.; неодобр., часто ирон. 1. Сокрушаться и раскаиваться в чём-либо. 2. 
Клятвенно, страстно, с притворной искренностью уверять кого-то в чём-либо, убеждать в 
своей честности, доказывать свою правоту [Дубровина 2010: 39]. 

Áëàãà ähòhëü см. äîáðà, áëàãà ähòhëü 

Áëàãîäàòü, áëàãîähòü áîæèl””; áîæè”l” áëàãîäàòü, 
áëàãîähòü; ãîñïîäüíl áëàãîäàòü// 

Милосердие, благодеяние, помощь Бога, высшей силы. 
► Выражение встречается в Первом послании апостола Павла к 

Коринфянам. Приводя многих и различных свидетелей воскресения 
Христа, Павел сообщает, что Христос явился ему (недостойному 
называться Апостолом, потому что он был гонителем церкви Христовой) 
после всех, и заключает: «Но благодатию Божиею есмь то, что есмь, и 
благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я 
впрочем, а благодать Божия, которая со мною» (1 Кор 15: 10). 
Выражение благодать божия используется в Библии и в значении 
‘божья любовь, которая проявляется по отношению к человеку’: 
«Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и 
благодать Божия была на Нем» (Лк 2: 40). 

«îòðî÷# æå ðàñòhàøå è êðhïëhøå ñ# è èñïëüíl# ñ# 
ïðhì@äðîñòè i áëàãîäàòú á(î)æèh áh íà íåìü (Лк 2: 40) Мар 200, 
áëàãîähòü Зогр 85, Ас 286, Сав 137, áë(à)ãîähòú á(î)æè Боян 52; 
÷ëîâhöè áëàãîähòè\ á(î)æè\ âúõîä–òú âú öhñàðüñòâî íåáåñúêî~ 
Супр 11, 30 – 12, 1; íàäåæäà áåçíàäåæäúírèìú • ñâ–òîñòü áîæèè 
áëàãîähòè Супр 143, 29-30; òúãäà ïàêû àëåkàíäðú áëàãîähòè\ 
á(î)æè\ îáðàzú êðúñòúírè ñúòâîðèâú îòú ÷åëà íà÷– è 
ïðhêðúñòè âüñå òhëî ñâî~ Супр 162, 28; àáü~ ãîñïîäüí@ áëàãîäàòü\ 
áhñà ïðîã’íà Супр 518, 10; è àáü~ ã(îñïîäü)í@ áëàãîäàòü@ öhëüá@ 
ïîëîó÷ààõ@ Супр 531, 22; lêî íå âü âåëè÷úñòâh òhëåñú • èëè âú 
âúçäðàñòh òhëåñú ëèøåírèõ’ • âúñhël~òú ñ– á(î)æèl áëàãîähòü 
Супр 546, 6-8; íå ìåíå ðàäè áëàãîäàòü á(î)æèl ñúòâîðè ñå 
÷îóäî <…> íú âàñú ðàä’ìà ñòðàíüírèõú äà âr îóòhøèòå ñ– Супр 
551, 13-16; ~ãîæå áëàãîäàòü\ áîæü\ è ñèëî\ ðîñï–òààãî èöhëè 
Супр 564, 25; íú áåçãðhøåíú ñr êðú(ñòè ñ# äà á)ëàãîä(àòü áîæèþ 
è) äîñòîè(íüñòâî ïîäàñòú) êðú(øòà~ìrèìú) Хил 1Aa: 14-18, с. 5; 
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á(î)æih æå áëàãîähòú i ñiëà åñòú • hæå òâîðiòú âüñå Клоц 8a: 18-
19, с. 76.  

Синонимы: áëàãîähòü ñâ#òààãî äîóõà, áëàãîähòü 
õðèñòî(ñî)âà, ìèëîñòü áîæèl 

Антоним: ãíhâú áîæèè 
◊◊◊◊ Божия (божья) благодать. Устар. 1. Благодетельное свойство кого-либо или 

чего-либо. 2. То, что вызывает восхищение, наслаждение чем-либо; хорошо, приятно 
[Фёдоров, т. 1, 1997: 31]; Небесная благодать. Устар. То же, что божия  (божья )  
благода ть  (во 2-м знач.) [Фёдоров, т. 1, 1997: 31]; Благодать Божия [Библейская цитата 
1999: 119]; в составе устойчивой единицы «тишь да гладь да божья благодать». О 
спокойной, безмятежной жизни [Тихонов 2003: 47]; Благодать Божья. Выражение 
восхищения, удивления красотой, изобилием чего-либо [Раков 2004: 25]. 

Áëàãú(è), äîáðú(è) ÷ëîâhêú îòú áëàãàãî, äîáðààãî 
ñúêðúâèmà ñðüäüöà ñâîåãî èçíîñèòú áëàãîå è çúër 
÷ëîâhêú îòú çúëààãî ñúêðîâèøòà ñâîåãî èçíîñèòü 
çúëîå; áëàãú(è) ÷ëîâhêú îòú áëàãà ñúñ@äà èçíîñèòú 
áëàãàl è ë@êàâr ÷ëîâhêú îòú ë@êàâà ñúñ@äà èçíîñèòú 
ë@êàâàl/ 

Добро совершает человек с добрым сердцем, зло – злой человек. 
► В Новом Завете выражения разнятся своим компонентным 

составом: расширенный вариант (за счёт компонентов сердца своего) 
предлагает Евангелие от Луки, компонент добрый в переводах 
синонимичен старославянскому слову áëàãú(è), компонент сокровища – 
старославянским словам ñúêðúâèmà и ñúñ@äè, а компонент злой(го) – 
старославянским словам çúër (çúëààãî) и ë@êàâr (ë@êàâà). 
Метафорическое значение ‘сокровище’ у слова ñúñ@äú отмечено в 
«Старославянском словаре» [Цейтлин 1994: 670]. Слова áëàãú(è) и 
äîáðú(è) – полные синонимы [Там же: 90, 192], слова çúër и ë@êàâr 
имеют общую сему ‘плохой’ [Там же: 241, 319]. Оба выражения 
афористичны и обозначают следующее: «Когда много в сердце добра, то 
и выносится доброе, а когда много зла, – то злое» [Лопухин НЗ, т. 1, 
2007: 307].  

áëàãr ÷ë(îâh)êú • îòú áëàãà ñúñ@äà èçíîñèòú áëàãàl • è 
ë@êàâr ÷ë(îâh)êú • îòú ë@êàâà ñúñ@äà èçíîñèòú ë@êàâàl • (Мф 
12: 35) Сав 20; Äîáðr ÷(ëîâh)êú îòú äîáðààãî ñúêðîâèøòà • 
_çíîñèòú äîáðàà • _ çúër ÷(ëîâh)êú • îòú çúëààãî ñúêðîâèøòà 
_çíîñèòú çúëàh Зогр 16, äîáðr ÷(ëîâh)êú îòú äîáðàãî 
ñúêðîâèøòà • èçíîñèòú äîáðàh • _ çúër ÷(ëîâh)êú • îòú çúëààãî 
ñúêðîâèøòà èçíîñèòú çúëàà • Мар 40, Äîáðrè ÷(ëîâh)êú ^ 
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äîáðààãî ñúêðîâ³øòà èçíîñ³òú äîáðàh • À çüëúèè ÷(ëîâh)êü • wòú 
(çú)ëààãî ñúêðîâ³mà èçíîñ³òú çüëàà • Ас 80; áëàãr áî ÷ë(îâh)êú 
îòú áëàãààãî ñúêðîâèøòà ñðúäüöà ñâîåãî • _çíîñèòú áëàãîå • _ 
çúër ÷(ëîâh)êú • îòú çúëààãî ñúêðîâèøòà ñâîåãî • 
_çíîñèòú(ë)çúëîå wòú _çáròúêà áî ñðúäüöà • ã(ëàãî)ë\òú îóñòà 
åãî • (Лк 6: 45) Зогр 93. 

◊◊◊◊ Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой 
человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят 
уста его (Лк 6: 45) [Раков 2004: 250]. 

Áëàã@\ ÷#ñòü èçáüðàòè 
Предпочесть суетным хлопотам заботу о чистоте души. 
► Выражение встречается в Новом Завете, где рассказывается о 

том, как Иисус пришёл в одно селение, где женщина по имени Марфа 
приняла его в свой дом. У неё была сестра Мария, которая села у ног 
Иисуса и слушала его слова. Марфа же заботилась о большом угощении 
и, подойдя, сказала: «Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя одну 
меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал 
ей в ответ: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и суетишься о многом, а одно 
только нужно; Мария же избрала благую часть, которая не отнимется от 
неё» (Лк 10: 38-42). Многое здесь употреблено в значении ‘излишнее, т. е. 
то, без чего можно обойтись, что составляет житейскую суету’, одно 

только нужно – в значении ‘внимание к слову Божию и исполнение воли 
его’, благую – в значении ‘самую лучшую’, часть – ‘участь’ [Законъ 
Божій 1987: 343]. Таким образом, под благой частью в Евангелии 
подразумевается ‘забота о спасении души’. 

Áûñòú æå õîä#øòþ åìîó _ òú âüíèäå âú âüñü åòåð@ • æåíà 
æå åòåðà _ìåíåìü ìàð’òà • ïðè>òú ³ âú äîìú ñâîè • _ ñå å³ áh 
ñåñòðà • _ìåíåìü ìàðèh • hæå _ ñhäúøè ïðè íîãîó _(ñîóñî)âîó • 
ñërøààøå ñëîâî åãî • _ ìàð’òà ìëúâëhàøå • î ìíîçh ñëîóæüáh • 
ñòàâüøè æå ðå÷å • ã(îñïîä)è • íå ðîäèøè ëè hêî ñåñòðà ìîh • 
åäèí@ ì# îñòàâè ñëîóæèòè • ðüöè îóáî å³ äà ìè ïîìîæåòú • 
îòúâhøòàâú æå ðå÷å å³ è(ñîó)ñ(ú) • ìàð’òà ìàð’òà • ïå÷åøè ñ# _ 
ìëüâèøè î ìíîçh • åäèíî æå åñòú íà ïîòðhá@ • ìàðèh áî áëàã@\ 
÷#ñòü _çáúðà • hæå íå îòú_ìåòú ñ# îòú íå> • (Лк 10: 42) Зогр 105, 
Мар 245, Ас 232, áëàã@\ ÷#ñòü èçáðà Сав 120.  

Синонимы: äîóøå\ ñúïàñòè ñ#, äîóø@ ñúïàñòè (ñâî\)  
◊◊◊◊ Благую часть избрать [Михельсон, т. 1, 1994: 55-56]; Избрать благую часть (т. е. 

лучшую участь) [Займовский 1930: 157]; Благую часть избрать (церк.-слав., еванг.) – 
‘выбрать себе хорошую долю, участь’. Совр. иносказ. – ‘занять выгодную позицию, 
выгодное положение, выгодную роль, занятие’ [Овсянников 1933: 35]; Благую часть 
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избрать ‘избрать лучшую долю’ [Ашукины 1987: 29]; Избирать благую часть. Избрать 

благую часть. Устар. Высок. Принимать наиболее разумное, выгодное для себя решение 
[Фёдоров, т. 1, 1997: 278], [Молотков 1986: 183]; Благую часть избрать. Устар. Книж. 
Удачно устроить свою жизнь; посвятить себя чему-л. возвышенному [БСКС 2000: 47]; 
Благую часть избрать (устар. и ирон.) – принять наилучшее решение [Тихонов 2003: 318]; 
Благую часть избрать – принимать наиболее важное, необходимое решение [Тихонов, т. 1, 
2004: 59]; Благую часть избрать. Избрать лучшую долю, принять наиболее верное, важное 
для себя решение [Раков 2004: 26]; Благую часть избрать. Устар.; книж.; возм., ирон. 
1. Принять наиболее выгодное для себя решение. 2. Выбрать себе лучшую долю, удачно 
устроиться в жизни [Дубровина 2010: 40]. 

Áëàæåíè àë÷@mèè (è æ#æä@mèè ïðàâüär ðàäè) 
lêî òè íàñrò#òú ñ#/ 

 В высшей степени счастливы желающие правды, так как они 
получат духовное насыщение. 

► Четвёртая (из девяти) заповедей блаженства, вошедших в 
Нагорную проповедь, произнесённую Иисусом перед народом (см. Мф 5: 
6). Блаженными, т. е. ‘счастливыми’, Иисус Христос называет тех, кто 
стремится к правде. «Слово правда, вероятнее всего, означает здесь 
правду Божию, жизнь, согласную с данными Богом законами и 
повелениями. Последователи Христа должны с такой же силой 
стремиться к правде перед Богом, с какой голодные стараются найти себе 
хлеб или жаждущие – воду» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 106]. Алчущим и 

жаждущим правды Господь обещает, что они насытятся. Здесь речь 
идёт о насыщении духовном, состоящем во внутреннем, душевном мире, 
в спокойствии совести, в оправдании и помиловании. Согласно 
религиозным представлениям, в земной жизни такое насыщение бывает 
только отчасти [Законъ Божiй 1987: 590]. 

áëàæåíè àë’÷@øòè_ _ æ#æä@øòèi ïðàâúär ðàäè • hêî òè 
íàñrò#òú ñ# (Мф 5: 6) Зогр 2, Ас 226, Сав 118-119; è âüçâåäú î÷è 
ñâîi êú îó÷åíèêîìú ã(ëàãî)ëàøå <…> áëàæåíi àë÷@måi íríl • lêî 
âr íàñròèòå ñ# • (Лк 6: 20-21) Сав 128, áëàæåíèè àë÷@øòåè íríh 
hêî íàñròèòå ñ# Мар 216-217. 

◊◊◊◊ Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся [Библейская 
цитата 1999: 84]; Блаженны алчущие и жаждущие правды [Раков 2004: 26]; Блаженны 
алчущие и жаждущие правды [, ибо они насытятся]. Книжн., устар. 1. О людях, 
стремящихся обрести истину. 2. О жадных людях, ненасытных в своих желаниях [БСКСиВ, 
т. 1, 2008: 105]. 

Áëàæåíú ì@æü èæå íå èäåòú íà ñúâhòú 
íå÷üñòèârèõú 

Счастлив тот человек, который не общается с безбожниками, с 
людьми бесчестными. 
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► Выражение встречается в Ветхом Завете: «Блажен муж, 

который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и 
не сидит в собрании развратителей» (Пс 1: 1). Слово блажен 

синонимично здесь слову счастлив. «Под последним нужно понимать 
как внешнее земное благополучие, так и награду на суде Божием, т. е. 
духовное блаженство, небесное. Слово муж обозначает человека 
вообще» [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 211]; совет – «некая совокупность, 
единение людей, нечестие и злонамерение которых (пренебрежение 
Богом и законом Его, враждебное отношение к ближнему, прочие 
наклонности) постоянно осуждается в Библии» [Дубровина 2010: 43]. 
Нечестивый значит ‘внутренне разобщённый с Богом, духовно живущий 
настроениями, несогласными с возвышенными заповедями закона’; 
грешным назван упрочивший своё дурное настроение в соответствующих 
внешних поступках, «развратитель». Не ходит, не стоит, не сидит – три 
степени уклонения ко злу. Не ходит в этом ряду выступает 
главенствующим, но не постоянным влечением ко злу [Лопухин ВЗ, т. 3, 
2008: 211-212].  

Áëàæåíú ì@æü iæå íå èäåòú • íà ñ(ú)âhòú 
íå(÷üñ)òiârõú • (Пс 1: 1) Син пс 1a; Áëàæåíú ì@æü èæú íå èäåòú 
íà ñúâhòú íå÷üñòèârõú è íà ï@òè ãðhøúírõú íå ñòàíåòú Ен 
20б: 4-7, с. 85. 

◊◊◊◊ Блаженъ мужъ, иже не иде на совhтъ нечестивыхъ [Михельсон, т. 1, 1994: 57]; 
Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых [Библейская цитата 1999: 31]; 
Блажен мужъ, иже не иде на совет нечестивых. Устар.; книж. Оборот употребляется в 
качестве одобрения человека, который избегает предосудительных компаний и сообществ и 
сторонится сомнительных мест их сборищ. В настоящее время чаще всего употребляется с 
шутливой окраской [Дубровина 2010: 42]. 

Áë@äüírè ñríú/// 
1. Человек, который раскаянием заслужил милосердие Бога. 2. Тот, 

кто с помощью Бога освободился от грехов. 
► Восходит к евангельскому рассказу о блудном сыне (Лк 15: 11-

32). Один человек разделил своё имущество между двумя сыновьями. 
Младший отправился странствовать и, ведя беспутную жизнь, расточил 
всё доставшееся ему состояние. Испытав нужду и лишения, он вернулся 
к отцу: тот обнял его и поцеловал, и сын сказал ему: «Отче! Я согрешил 
против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим». 
Однако отец велел устроить в его честь пир, ибо, по его словам, сын его 
«был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» [БСКСиВ, т. 1, 2008, с. 108]. 
Блудный сын возвращается к отцу в раскаянии и получает прощение. 
Отношениям отца и сына в притче метафорически уподобляются 
отношения Господа и человека. «В определении блудный соединились 
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два значения. Первое связано с глаголом блуждать (‘скитаться, 
сбившись с пути’), т. е. блудный – это ‘блуждающий, скитающийся по 
белу свету, ищущий свой путь’ (в том числе и духовный). Второе 
значение восходит к глаголу блудить (‘распутничать, развратничать’), 
следовательно, блудный – это и ‘ведущий распутный образ жизни, 
потерявший нравственные ориентиры’. В русском языке именно эти 
значения являются внутренней формой (мотивирующим образом) 
оборота блудный сын» [Дубровина 2010: 46]. 

1. ìr <…> ïîðåâúíîóèìú • Äðåâëüíþìîó áë@äúíîóìîó 
ñ®(r)íîó • _æå ïîêààíèåìü îòâðúçå äâüðè ö(hñàðü)ñòâà • 
Äðåâëüíþìîó ðàçáîèíèêîó • Син евх 70a: 14-19, с. 202.  

2. Íå îòúâðàòè âë(àär)êî • ëèöà òâîåãî ãíhâîìú îòú íàñú • 
íú ïðèìè ír âú òâîå ÷(ëîâh)ê(î)ëþáè~ áåçãðhøúíå • hêî æå è 
áë@äüíààãî ñ(r)íà • _ ðàçáîèíèêà • _ ìròàðà • íà ñå áî è ñúíèäå 
ñ(ú)ï(à)ñòè õîò# • Син евх 86a: 7-12, с. 266. 

◊◊◊◊ Блудный сын (иноск.) нравственно блуждающий, распутный [Михельсон, т. 1, 
1994: 59]; Блудный сын – символический образ вернувшегося в свою среду беглеца, 
обычно «беспутного». Взято из притчи о распутном сыне в евангелии от Луки [Займовский 
1930: 45]; Блудный сын, иносказ. – ‘о людях, оторвавшихся или изменивших своей семье, 
коллективу, партии и т. п., но в дальнейшем одумавшихся и с раскаянием вернувшихся 
обратно’ [Овсянников 1933: 36]; Блудный сын. Выражение значит: сын, вышедший из 
повиновения отцу; употребляется в значении: человек беспутный, нравственно нестойкий, 
но чаще в значении: раскаявшийся в своих заблуждениях [Ашукины 1987: 30]; Блудный 

сын. 1. Беспутный, нравственно нестойкий человек, обращённый к праведной жизни. 2. О 
человеке, который долго отсутствовал и которого ждали [Шулежкова 2003: 27]; Блудный 
сын – о человеке, покинувшем какое-л. содружество людей, привычные занятия и т. д. в 
поисках новой среды, новых занятий и т. п. и позднее (обычно после неудач) вернувшемся к 
прежнему [Тихонов, т. 1, 2004: 63]; Блудный сын. 1. О людях беспутных. 2. О тех, кто 
раскаивается в своих ошибках. 3. (Шутл.) О возвращении кого-либо после длительного 
отсутствия [Раков 2004: 29]; Блудный сын. 1) О том, кто покинул свой дом, а затем 
вернулся, 2) о том, кто раскаялся в чём-л. после постигших его неудач [Рус. фразеология 
2005: 682]; Блудный сын. Ирон. или шутл. 1. О человеке, вышедшем из повиновения отцу 
(родителям, наставникам) и вернувшемся с раскаянием. 2. О беспутном, нравственно 
нестойком человеке; о раскаявшемся в своих заблуждениях и грехах человеке. 3. О ком.-л., 
долго отсутствовавшем и наконец вернувшемся [БСКСиВ, т. 1, 2008: 108]; Блудный сын. 
Ирон. или шутл. 1. Непочтительный сын, вышедший из повиновения отцу и ушедший из 
родительского дома; человек, порвавший с семьёй (каким-либо коллективом, группой, 
сообществом) в поисках иных занятий, новой среды и т. п. 2. Беспутный, нравственно 
нестойкий человек. 3. Человек, раскаявшийся в своих заблуждениях и грехах после 
постигших его неудач. 4. Кто-либо долго отсутствовавший и наконец вернувшийся 
[Дубровина 2010: 45]. 

Áîãú àâðààìëü 
Общее именование Бога иудеев как в Ветхом, так и в Новом 

Завете. 
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► Авраам [евр. avrahám ’отец множества народов’] (XIX в. до 
Р. Х.). Ветхозаветный патриарх, родоначальник всех верующих, 
почитаемый в иудаизме, христианстве и исламе (в последнем – под 
именем Ибрагим) [Скляревская 2008: 17]. Повествование о жизни и 
деятельности Авраама содержится в Ветхом Завете в книге «Бытие» (11: 
26-32, 12 – 18, 19: 27-29, 20 – 24, 25: 1-10), где подчёркивается его 
исключительное достоинство среди праотцев. Бог открылся Аврааму и 
повелел ему оставить родную страну, обещая сделать его потомство 
великим народом. В видении Бог сам открыл себя новообращённому 
Аврааму. Придя к истинной вере, Авраам стал проповедовать идею 
единобожия и бороться с идолослужением, за что был схвачен и брошен 
в огненную печь. Испытание огнём – одно из 10 испытаний (бесплодие 
жены Сарры, война с царями, обрезание, жертвоприношение Исаака и 
др.), выпавших на долю Авраама. Потомком его стал Иисус Христос, а 
через Христа, по словам апостола Павла, все верующие в Сына Божьего – 
«сыны Авраама» (Рим 9: 7-8; Галл: 3, 7) [ППБЭС, т. 1, 1992: 40-41]. 
Особая праведность заключалась в том, что Авраам соблюдал все 
заповеди и установления Торы еще до того, как они были даны на горе 
Синай. Близость Авраама к Богу отражена и в том, что он – его «первый 
пророк». В апокалиптической литературе рассказывается о том, что 
Аврааму довелось увидеть многие тайны, в том числе загробные. Ангел 
Божий учит его ивриту, чтобы тот мог разгадать секреты древних книг. 
Аврааму приписывается авторство «Книги Творения», где говорится, что 
он благословляется так, «будто участвовал» с Богом «в творении мира» 
[ПЭ, т. 1, 2000: 155]. Сам Бог называет себя в Священном Писании 
«Богом Авраама». Данное Богом благословение, универсально 
понимаемое в Новом Завете, делает Авраама «отцом всех верующих» 
(Рим 4: 11, Гал 3: 6-8) [ПЭ, т. 1, 2000: 149]. 

î âúñêðhøåíèi æå ìðúòârõú íhñòå ëè ÷úëè ðå÷åíàãî âàìú 
á(îãî)ìú ã(ëàãî)ë\måìú • àçú åñìú á(î)ãú àâðààìëú i á(î)ãú 
iñàêîâú • i á(î)ãú ihêîâú íhñòú á(î)ãú ìðúòârõú íú æèârõú 
(Мф 22: 31-32) Зогр 32, Мар 81; êàêî ðå÷å åìîó á(îã)ú ã(ëàãî)ë# • 
àçú á(îã)ú àâðàìëü è á(îã)ú èñàêîâú • è á(îã)ú èhêîâëü íhñòú 
áîãú ìðúòârõú • íú á(îã)ú æèârõú • (Мк 12: 7-10) Зогр 69, Мар 
165; hêîæå ã(ëàãî)ëà ã(îñïîä)h á)îã)à àâðààìëh • i á(îã)à 
iñààêîâà • i á(îã)à ihêîâëh • á(îã)ú æå íhñòú ìðúòâúiõú • íú 
æèârõú • âüñè áî òîìîó æèâè ñ@òú (Лк 20: 37-38) Зогр 126.  

Синонимы: àòàíàèëü áîãú, áîãú ârøüíèè, áîãú èçäðàèë~âú, 
áîãú èñàêîâú, áîãú èlêîâëü, áîãú îòüöü, áîãú ñàâàîfú, ãîñïîäü 
áîãú, îòüöü íåáåñüêrè 
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Áîãú âhñòú 
Бог знает. 
► Фразу áîãú âhñòú, по свидетельству евангелиста Луки (Лк 16: 

15), произносит Иисус, завершая притчу о неправедном домоуправителе. 
«В числе слушателей притчи были и фарисеи, которые посмеивались над 
Христом – очевидно, потому, что им казалось совершенной нелепостью 
Его мнение о земном богатстве. Закон, говорили они себе, иначе смотрит 
на богатство: там обещается богатство в награду праведникам за их 
добродетели, следовательно, оно никак не может быть названо 
неправедным. Притом и сами фарисеи любили деньги. Такое 
рассуждение фарисеев имеет в виду и Христос, когда обращается к ним 
со словами: вы выказываете себя праведниками… Он как бы хочет 
сказать им: “Да, в законе действительно есть обещания земных наград и, 
в частности, богатства за праведный образ жизни. Но вы-то не имеете 
права смотреть на свои богатства как на награду от Бога за вашу 
праведность. Ваша праведность – мнимая. Если вы можете найти 
почтение к себе со стороны людей своей лицемерной праведностью, то 
не найдёте себе признания со стороны Бога, Который видит настоящее 
состояние вашего сердца”» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 896].  

è ðå÷å èìú • âr åñòå îïðàâüäà\måè ñåáå ïðhäú 
÷(ëîâh)êr • á(î)ãú æå âhñòú • ñð(ü)ä(ü)öà âàøà • lêîæå åñòú 
âú ÷(ëîâh)öhõú ârñîêî • ìðüçîñòü ïðhäú á(îãî)ìü åñòü (Лк 16: 
15) Сав 48. 

◊◊◊◊ Один бог знает (ведает). Устар. Прост. Никому неизвестно [Фёдоров 1995: 29]; 
Бог знает (или бог весть) кто (или что, какой, куда и т. п.) – 1) неизвестно кто (или что, 
какой, куда и т. п.), 2) о ком-, чём-л. плохом, не очень хорошем; Не бог весть (или не бог 
знает) какой (или что) – о ком., чём-л. не очень важном, не очень значительном [Тихонов 
2003: 18]; Господь знает (или ведает) (устар.) – то же, что бог знает [Там же: 55]; Бог 
весть. Книжн. Неизвестно. Выражение восточнославянское, букв. «Бог знает». Весть – 
старая форма 3 л. ед.ч. наст. вр. глагола ведати «знать» [Рус. фразеология 2005: 57].  

Áîãú èçäðàèë~âú, ãîñïîäü áîãú èçäðàèë~âú 
Общее именование Бога иудеев как в Ветхом, так и в Новом 

Завете. 
► Старославянские памятники содержат фрагменты Ветхого 

Завета и значительные по объёму тексты Нового Завета. Наименования 
áîãú èçäðàèë~âú, ãîñïîäü áîãú èçäðàèë~âú можно встретить и в 
псалмах, и в евангелиях, у авторов житий и гомилий: «Благословен 
Господь Бог, Бог Израилев, един творящий чудеса» (Пс 71: 18); 
«Благословен Господь, Бог Израилев, от века и до века! И да скажет весь 
народ: аминь! Аллилуйя!» (Пс 105: 48); «Страшен Ты, Боже, во 
святилище Твоём. Бог Израилев – Он даёт силу и крепость народу 
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Своему. Благословен Бог!» (Пс 67: 36); «»«так что народ дивился, видя 
немых говорящими, увечных здоровыми, хромых ходящими и слепых 
видящими; и прославлял Бога Израилева» (Мф 15: 31); «благословен 
Господь Бог Израилев, что посетил народ Свой и сотворил избавление 
ему» (Лк 1: 68). «По толкованию Зигабена, царь Давид везде называет 
будущего Мессию Богом Израиля, чтобы этим показать, что кто 
благоденствует новому Израильскому народу, «тот благоденствует и 
древнему народу, т. к. “Бог сих и Бог тех не суть различные Боги, но един 
и тот же” (ЗГП, 409)» [Клименко 2008: 206]. Если учесть, что в период 
создания исследуемых памятников в христианском учении уже 
сложилось представление о триединой сущности Бога (Бог Отец, Бог 
Сын, Бог Дух Святой), то использование оборота áîãú èçäðàèë~âú и по 
отношению к Богу Отцу, и по отношению к Иисусу Христу – Сыну 
Божьему – представляется вполне закономерным. 

Âúñòàíi âü ñúðhòåíüå ìîå • ¿ âiæäü • ¿ òr á(î)æå ñiëú 
á(î)æå ¿(çäðàè)ë(~)âú (Пс 58: 5-6) Син пс 72а; Íi ïîñðàìëh\òú æå 
ñ> î ìüíh iñê@øòåi òåáå á(î)æå ¿(çäðàè)ë(~)âú (Пс 68: 7) Син пс 
82b; Áë(àãî)ñòâåíú ã(îñïîä)ü á(î)ãú i(çäðà)èë(~)âú òâîð>i 
÷þäåñà åäiíú (Пс 71: 18) Син пс 90а; Êîëü äîáðú á(î)ãú i(çäðà)èëåâú 
ïðàârìü ñðúäüöåìü • ìíh æå ìàëà íå ïîäâiæàñòå ñ> íî¾i (Пс 72: 1) 
Син пс 90а; Áë(à)ã(îñëîâå)íú ã(îñïîä)ü á(î)ãú ¿(çäðà)èë(~)âú • 
Îòú âhêà è äî âhêà • È ðåê@òú âüñi ëþäüå • Äà á@äåòú á@äåòú • 
ÑËÀÂÀ • (Пс 105: 48) Син пс 140b; hêî íàðîäîó äèâèòè ñ# • âèä#øòå 
íhìr> ã(ëàãî)ë\øò# • áhñír> ñúäðàâr • _ õðîìr õîä#øò# • _ 
ñëhïr âèä#øò# • _ ñëàâëhõ@ á(î)ãà _ç(äðàè)ëåâà • (Мф 15: 31) 
Зогр 23, Мар 53; Áë(à)ã(îñëîâå)íú ã(îñïîä)ü á(î)ãú 
èç(äðàè)ë(~)âú • hêî ïîñhòè è ñúòâîðè èçáàâëåíèå ëþäåìú 
ñâîèìú • (Лк 1: 68) Мар 195, Зогр 83, Ас 302; _ îñò#òú äîìú 
èhêîâëü • _ á(î)ãà i(çäðàè)ë(~)âà îóáî>òú ñ# • Клоц 1a: 12-13, 
с. 49; òàêî ã(ëàãî)ëåòú ã(îñïîä)ü îòúâðúñòà á@ä@òú âðàòà òâîh 
_åð(îóñ)à(ëè)ìå êîí(ü)öü • á(î)ãú içäðàèëåâú Ен 30а: 13-15, с. 123; 
Âåñåë#òú ñ# ïðàâåäüíèè • Âåñåëèìú æå ñ# è ìr â(ü)ñè âèä#ùå 
÷ë(îâh)öè • _ ñëàâèìú ïðhñ(â#)òîå òâîå èì# • íú ïîñëîóøàè ìåíå 
ãðhøúíèêà • Ã(îñïîä)è ã(îñïîä)è ñèëú á(î)æå è(çäðàè)ëåâú • _ 
â(ü)ñhêîè ñëàâh • Син евх 101b: 3-8, с. 317. 

◊◊◊◊ Бог Издраилев – Христос [Клименко 2008: 206]; Господь Богъ Израилевъ – 
Иисус Христос [Клименко 2008: 243]. 

Áîæèè àããåëú, àíãåëú см. àããåëú, àíãåëú áîæèè 
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Áîæèè çàêîíú см. çàêîíú áîæèè 

Áîæèè ðàáú см. ðàáú áîæèè, áîæèè ðàáú; ðàáú 
ãîñïîäüíü; ðàáú ârøüíl~ãî; ðàáú ãîñïîäà bbè îòüöà 

Áîæèè ñríú см. ñríú áîæèè 

Áîæèè îóãîäüíèêú см. îóãîäüíèêú áîæèè, õðèñòîñîâú 

Áîæèè ÷ëîâhêú, ÷ëîâhêú áîæèè 
Истово верующий в Христа человек, посвятивший всю свою жизнь 

служению Господу; святой. 
► В христианском вероучении Божиим человеком называется 

второе лицо св. Троицы, Господь Иисус Христос («Богочеловек – Иисус 
Христос» [ПЭ, т. 5, 2002: 545]). Имя Иисуса Христа – Божий человек – 
указывает на то, что «Иисус Христос есть такой же Бог, как и Отец Его, и 
такой же по природе человек, как и все люди» [Христианство, т. 1, 1993: 
590, 594]. Выражение Божий человек встречаем во Втором Послании 
святого апостола Павла к Тимофею: «да будет совершен Божий человек, 
ко всякому доброму делу приготовлен» (II Тим 3: 17). Однако в 
старославянском языке времени создания дошедших до нас письменных 
памятников у оборота áîæèè ÷ëîâhêú сформировалось другое 
значение – ‘искренне верующий в Иисуса Христа человек; святой’. 

#æå âèä– ê íåìîó ïðèõîä–øò– á(î)æè¿ ÷ëîâhêú • íà ìíîçh 
îãëàøà# îòú á(î)æèèõú êíèãú • íà èñòèíüí@@ âhð@ îáðàøòààøå • 
Супр 514, 16-18; â’üëhçú âú îòðîêîâèö@ áîãàòà íhãî~ãî äüøòåðü • 
íà÷– âüïèòè è ñ(â–)òààãî ì@æà èìåíåìü ïðèçrâàòè • lêîæå 
ïðèíîóæäåíîìú áròè ðîäèòåëåìú îòðîêîâèö– • îáúõîäèòè è 
èñêàòè âüñüæäå ÷ëîâhêà á(î)æèl • íå îñòàâ–øòå íè ìàíàñòrðà íè 
ìhñòà ïîóñòà • àêî æå íå ìîãîø– ~ãî îáðhñòè • Супр 519, 18-24; 
äîèäå æå ìàíàñòèðà ÷ëîâhêà á(î)æül • ñú æåíî\ ñâî~\ è 
ñ®(r)íúìè è äüøòåðìè • b è ñú ïðîêî\ ðîáèèñêî\ ñëîóæüáî\ • 
~ãîæå íîñ–øòå íîñ–øòèè • âüíåñîø– âú ìàíàñòrðü • è ïîëîæèø– 
è îó íîãîó ñ(â–)òààãî • Супр 562, 10-14. 

Синонимы: ì@æü ïðàâüäèâú (è ñâ#òú), ì@æü 
ïðàâüäüíú(è), ðàáú ârøüílàãî, ðàáú ãîñïîäüíü, ãîñïîäà; ñâ#òú(è) 
ì@æü  

Антоним: âðàãú áîæèè 
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 ◊◊◊◊ Божий человек. Устар. Блаженный, юродивый. 2. Священнослужитель. 3. Святой 
[Фёдоров, т. 2, 1997: 364]; Богочеловек – Иисус Христос [ПЭ, т. 5, 2002: 545]. Божий 

человек (устар. и народно-поэт.) – ‘странник, нищий, юродивый’ [Тихонов 2003: 319]. 

Áîæè”l áëàãîäàòü, áëàãîähòü см. áëàãîäàòü, 
áëàãîähòü áîæèl  

Áîæè”l” öðüêr см. öðüêr áîæèl” 

Áðàò(ð)è (ìîè) ìüíüøèè; áðàòú (ìîè) ìüíüøèè; 
ìàëàl áðàò(ð)èl ìîl 

Нуждающиеся люди. 
► Выражение братья мои меньшии встречается в 25-й главе 

Евангелия от Матфея, где Иисус рассказывает о последнем, страшном 
суде над всеми людьми, который состоится при втором его пришествии. 
Согласно этому рассказу, Сын Человеческий, когда соберутся перед ним 
народы, «…отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от 
козлов; и поставит овец по правую Свою сторону, а козлов – по левую» 
(Mф 25: 33). Тем, кто по правую сторону, т. е. праведникам [Законъ 
Божій 1987: 368], Царь скажет: «…наследуйте Царство, уготованное вам 
от создания мира: ибо алкал Я, и вы дали Мне есть; жаждал, и вы 
напоили Меня; был странником, и вы приняли Меня; был наг, и вы одели 
Меня; был болен, и вы посетили Меня; в темнице был, и вы пришли ко 
Мне» (Mф 25: 34-36). Тогда праведники спросят его со смирением о том, 
когда же всё это было: «Господи! Когда мы видели Тебя алчущим, и 
накормили? или жаждущим, и напоили? Когда мы видели Тебя 
странником, и приняли? или нагим, и одели? Когда мы видели Тебя 
больным?» (Мф 25: 37-39). На что Иисус ответит: «…истинно говорю 
вам: так как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то 
сделали Мне» (Mф 25: 40). Таким образом, под братьями меньшими 

здесь следует понимать нуждающихся людей [Законъ Божій 1987: 369]. 
_ îòúâhøòàâú ö(hñà)ðú ðå÷åòú èìú • àìèíü ã(ëàãî)ë\ 

âàìú • ïîíåæå ñúòâîðèñòå åäèíîìîó îòú ñèõú ìàërõú áðàòðú 
ìîèõú ìüíüøèõú ìüíh ñúòâîðèñòå (Мф 25: 40) Мар 96, Зогр 38, Сав 
56, áðàòú ìîèõú ìåíüø³èõ Ас 144; ïîíå ñúòâîðèñòå ~äíîìó ñèõú 
ìàërèõú áðàòè# ìî~# ìüíh ñúòâîðèñòå • Супр 341, 14-16. 

◊◊◊◊ Меньшая братiя (меньшiе братья) [Михельсон, т. 1, 1994: 547]; Братья 

меньшии. 1. Устар. бедняки, неимущие. 2. Нов. Экспрес. Животные [Фёдоров, т. 1, 1997: 
51]; Братья наши меньшие. Чаще публ. 1. О представителях животного мира, зверях, 
животных (как друзьях человека, нуждающихся в поддержке). 2. О людях невысокого 
общественного положения (чаще вариант меньшие братья) [БСКС 2000: 54]; Братья наши 
меньшие. Чаще публ. Представители животного мира, звери, животные [Рус. 
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фразеология 2005: 67]; Братья наши меньшие [меньшая братия; меньшие братья]. 

Книжн.; публ. 1. Люди невысокого общественного положения, стоящие на низшей 
социальной ступени. 2. Представители животного мира – звери, животные как друзья 
человека, нуждающиеся в его поддержке и защите [Дубровина 2010: 54]. 

Áðüâüíî âú îöh ÷è~ìü; áðüâüíà åæå åñòú âú îöh 
nòâî~ìü íå ÷þ~øè см. âèähnòè ñ@÷üöü âú î÷åñå áðàòà 
ñâî~ãî à âú î÷åñå ñâî~ìü áðüâüíà íå âèähnnnòè 

Áhñr, áhñú èçãîíèòè, èçãîílòè///èçãúíàòè; áhñr, 
áhñú ïðîãàí”lòè/////ïðîãúíàòè; èçãîíèòè, èçãîílòè/////èçãúíàòè 
áhñr, áhñú 

Избавлять/избавить от злых духов; исцелять/исцелить от душевной 
болезни. 

► «Бесами» в Библии называют злых духов (см. Бес = Злой дух 
[Скляревская 2008: 49]), якобы вселившихся в человека и управляющих 
его действиями. Иисус, как свидетельствуют евангелия, имел власть над 
бесами и изгонял их из грешников [Раков 2004: 86]. Своим ученикам Сын 
Божий тоже даровал власть изгонять бесов. Упоминания об этом 
встречаются в Новом Завете: «больных исцеляйте, прокажённых 
очищайте, мёртвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, 
даром давайте» (Мф 10: 8). В Евангелии от Марка выражение изгонять 
бесов встречается неоднократно: «И Он проповедовал в синагогах их по 
всей Галилее и изгонял бесов» (Мк 1: 39); «и чтобы они имели власть 
исцелять от болезней и изгонять бесов» (Мк 3: 15); «Уверовавших же 
будут сопровождать сии знамения: именем Моим будут изгонять бесов; 
будут говорить новыми языками» (Мк 16: 17). Об изгнании бесов 
евангелист Марк говорит как о деле самом трудном по сравнению с 
исцелением простых больных, потому что, изгоняя бесов, нужно было 
вступать в прямую борьбу с духами злобы [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 642].  

Ìíîsè ðåê@òú ìíh âú òú ä(ü)íü ã(îñïîä)è ã(îñïîä)è • íå 
âú òâîå ëè _ì# ïðîðî÷üñòâîâàõîìú • _ òâî_ìú _ìåíåìü áhñr 
_çãúíàõîìú • (Мф 7: 22) Зогр 8, áhñr èçãîíèõîìú Мар 20; Áîë#øò#> 
_öhëèòå • ìðúòâr> âúñêðhøàèòå • ïðîêàæåír> î÷èøòàèòå • 
áhñr _çãîíèòå • òîóíå ïðè>ñòå • òîóíå æå äàäèòå • (Мф 10: 8) 
Зогр 11; _ áh ïðîïîâhäà> íà ñúíúìèøòèõú _õú • âú âüñåè ãàëèëå_ • 
_ áhñr _çãîí# • (Мк 1: 39) Зогр 49, Ас 149, Мар 119, Сав 61; _ èìhòè 
îáëàñòü • öhëèòè íåä@ãr • _ èçãîíèòè áhñr • (Мк 3: 15) Зогр 51, 
Мар 125; _ áhñr ìúíîãr èçãîíhàõ@ • _ ìàçààõ@ îëååìú ìúíîãr 
íåä@æúír è èñöhëhàõ@ • (Мк 6: 13) Мар 136, Зогр 56; Çíàìåíèh æå 
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âhðîó\øòèèìú ñè ïîñëhäúñòâîó\òú • _ìåíåìú ìîèìú áhñr 
èæäåí@òú • >ç®(r)êr âúçãëàã(î)ë\òú íîâr _ âú ð(@)êàõú 
çìè> âüçúì@òú • àmå è ñúìðúòúíî ÷òî èñïè\òú íè÷üòîæå èõú 
íå âðhäèòú • íà íåä@æüíèêr ð@êr âúçëîæ#òú • è ñúäðàâè 
á@òú • (Мк 16: 17-18) Мар 184-185, Ас 313; Êîíü÷à ñ– îóáî íàìú 
àë÷üáúírè òðîóäú • êîíü÷à æ ñ– êðüñòîìú • êúäå áî ïîäîáà 
îäîëhíèl êîíüöîó • ðàçâh íà ïîáhäüíèöh êîíü÷àâàòè ñ– • 
ïîâhäíèêú áî êðúñòú • ~äíî\ îóáî ïîäðàæåíú • ïðèñíî æå áhñr 
ïðîãîí– • Супр 427, 27-29 – 428, 1-2; ïðîêàæåír# î÷èøòààøå • 
ñëhïrbbbèìú âèähíüå äàløå • õðîìr# öhëlàøå • áhñr 
ïðîãàílàøå • Супр 480, 20-22; ã(îñïîä)ü æå äëüãîòðüïhëèâú ñr • 
áhñr ïðîãàí”làøå • Супр 481, 16-17; ñúâðúøåíh âúçìîæå áhñú 
èçãúíàòè èç íåãî • è îóêðhíhâ’øîó ~ìîó çhëî • Супр 567, 20-21. 

◊◊◊◊ Изгонять беса, бесов – исцелять от чего-л. [Тихонов, т. 1, 2004: 48]; Изгонять 

бесов. Очищать от греха; избавляться от чего-либо плохого, что мешает поступать 
правильно [Раков 2004: 86]. 

Á@äè (áîæå) âîë”l òâîl”. Äà á@äåòú âîël òâîl 
Да будет воля твоя! Пусть будет так, как ты хочешь. Формула 

выражения покорности Богу. 
► Фрагмент молитвы Иисуса Христа в Гефсиманском саду, где 

после предательского поцелуя Иуды он был арестован: «Ещё, отойдя в 
другой раз, молился, говоря: Отче Мой! если не может чаша сия 
миновать Меня, чтобы Мне не пить её, да будет воля Твоя» (Мф 26: 42). 
«В этой молитве содержится просьба, обращённая к Богу, не столько о 
том, чтобы Христа миновала чаша страданий, сколько об исполнении 
самой воли Божией» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 547]. В старославянских 
памятниках данное выражение употребляется только по отношению к 
Богу-Отцу, который в православной традиции обладает высшей властью, 
так как именно он сотворил вселенную, является самопричиной и 
причиной всего существующего в мире (см. [Христианство, т. 3, 1995, 
337], [Мейендорф 2001: 171]). 

äà ïð³äåòú ö(hñàðü)ñòâî òâîå • äà á@äåò âîëh òâîh • (h)êî 
íà í(åáåñ)³ è íà çåìè (Мф 6: 10) Ас 146, Мар 15; Ïàêr âúòîðèöå\ 
ïîìîëè ñ# ã(ëàãî)ë# • î(òü)÷å ìî_ • àøòån íå ìîæåòú ÷àøà ñè 
ìèìî _òè îòú ìåíå • àøòå íå ïü\ å> • á@äè âîëh òâîh • (Мф 26: 
42) Зогр 40, Мар 101, Ас 179, Сав 85; äà á@äåòú âîëh òâîl [l]êî íà 
í(å)á(å)ñè è íà çåìè (Лк 11: 2) Сав 150; W(òü)÷å àøòå âåëèøè 
ìèìî íåñè ÷àø@ ñü\ îòú ìåíå • wáà÷å íå ìîh âîëh íú òâîh äà 
á@äåòú (Лк 22: 42) Зогр 130; wòúøåäú ïàêr ïîìîëè ñ# • _ ðåêr • 
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Åäà íå ìîæåòú ïðhèòè îòú ìåíå ÷àøà ñè • Àùå íå âúêîóø\ å> • 
Äà á@äåòú âîëh òâîh Син евх 47a: 15-19, с. 112; è ðå÷å àëåkàíäðú • 
á@äè áîæå âîë”l òâîl” • î ìîëèòâh ðàáà ñâî~ãî • Супр 160, 26-27.  

◊◊◊◊ Воля ваша [твоя]. Как хотите, как угодно. Учтивая форма выражения согласия 
или несогласия с кем-либо [Молотков 1986: 77]; Воля ваша (твоя). Как хотите, как вам 

угодно [Рус. фразеология 1999: 97]; Воля ваша, воля твоя; ваша добрая воля (разг.) – как 
хотите, как вам угодно, ваше право (обычно употр. как учтивая форма выражения согласия 
или несогласия с чьим-л. мнением, желанием) [Тихонов, т. 1, 2004: 165]; Да будет воля 

твоя! Да будет на то воля Божья! Выражение смирения, покорности чьей-либо воле, 
судьбе, обстоятельствам [Раков 2004: 62]; Да будет воля твоя. Устар. книж. Пусть будет 

так, как ты хочешь [Рус. фразеология 2005: 118]. 

Á@ähòå æå ì@äðè àêr çìè> (è öhëè “lêî 
ãîë@áè~) 

Руководствуйтесь в своих поступках разумом, но не утрачивайте 
душевной чистоты, искренности, простосердечности. 

► Наставление Иисуса Христа, который, посылая апостолов 
проповедовать по городам, велел им руководствоваться разумом, но не 
терять при этом чистоты, святости, простоты: «Вот я посылаю вас, как 
овец среди волков: итак, будьте мудры, как змии, и просты, как голуби» 
(Мф 10: 16). Слово цели в качестве эквивалента греч. ακεραιος означает 
‘чистый, непорочный’, но его можно перевести и словом просты, что и 
было сделано переводчиками XIX в., поскольку последнее слово среди 
множества значений обладало и значением ‘чистый’: Простый <…> 
6. Церк. Непричастный коварству, чистый [СЦРЯ, кн. 2, т. 4, 2001: 558].  

Ñå àçú ñúë\ âr • hêî îâ’ö# ïî ñðhäh âëüêú • á@ähòå æå 
ì@äðè àêr çìè> • _ öhëè hêî _ ãîë@áèå • (Мф 10: 16) Зогр 12, Мар 
30, á@ähòå æå ì@äði hêî çìè> • è öhëi hêî ãîë@áiå Ас 306. 

◊◊◊◊ Мудрость змhина, незлобивость (кротость) голубина [Михельсон, т. 1, 1994: 
574]; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби, т. е. руководствуйтесь в своих 
поступках разумом, но не теряйте душевной чистоты, простосердечности [Ашукины 1987: 
34]; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби [Библейская цитата 1999: 88]; Будьте 
мудры, как змии, и просты, как голуби. Призыв быть благоразумным, скромным, 
простосердечным [Раков 2004: 31, 249]; Будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. 

Книж. устар. Руководствуйтесь в своих поступках разумом, но не теряйте душевной 
чистоты, искренности, простосердечности [БСКСиВ, т. 1, 2008: 128]. 

Âåëèè äüíü см. âåëèêú äüíü  

Âåëèêàl íåähël 
Последняя неделя Великого поста, или Страстная неделя, 

предшествующая Пасхе и посвящённая воспоминаниям о страданиях 
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Сына Божьего, Иисуса Христа (предание на суд, истязания, распятие на 
кресте и погребение).  

► Торжественное богослужение этой недели установлено в 
древние времена и следует евангельской истории земной жизни Иисуса 
Христа, начиная со входа в Иерусалим. Каждый день этой недели, как и 
сама неделя, называется великим [Христианство, т. 1, 1993: 348]: великий 

понедельник, великий вторник, великая среда, великий четверг 
(четверток), великая пятница (пяток), великая суббота. В христианской 
традиции за великой неделей закрепились названия Великая седмица, 

Страстная неделя и Страстная седмица. Ср.: Великая седмица. 

Послhдняя недhля великого поста, страстная недhля [СЦРЯ, т. 1, 2001: 
108]; Великая седмица, или Страстная неделя (в народе «Страшная»), 

последняя неделя Великого поста, предшествующая пасхе 
[Христианство, т. 1, 1993: 348]; Великая седмица = страстная, между 
недhлями великого поста и святыя Пасхи, названа такъ по 
совершившимся въ нее великимъ таинствамъ искупленiя человhческаго. 
Въ Трiод. Постн. иначе называется седмицею спасительных страстей 
[Дьяченко, т. 1, 1998: 69]; Страстная неделя – последняя неделя 
Великого поста [Тихонов, т. 1, 2004: 649]; Великая седмица. Неделя 
перед Пасхой, во время которой вспоминаются предание на суд, 
страдание, распятие и погребение Иисуса Христа [Скляревская 2008: 82]; 
Страстная неделя = Страстная седмица [Там же: 373]; Страстная 

седмица = Великая седмица [Там же: 373]. 
â(ú) â(ú)ò(îðüí)èêú â(å)ë(è)êr> íå(äh)ë(>) 

åâ(àíãå)ëèå ^ ìà(òfå)l • ãëàâ(à) •ñk• Остр 146аα: 7-8; â(ú) 
â(ú)ò(îðüí)èêú â(å)ë(è)êr> íå(äh)ë(>) åâà(í)ã(åëèå) wò(ú) 
èw(à)í(à) Сав 76; âú ñðh(ä@) âåëèêr> íåä(hë>) åâàíãåëèå 
wò(ú) ì(àò)f(å)à • ãëàâ(à) •ñîä• Сав 80, Остр 152аαβ: 18; âú 
ñðhä(@) â(å)ë(èêr>) íåä(hë>) ïî ïàñ(öh) Ас 13а: 34, с. 25; â(ú) 
÷å(òâðüòú)ê(ú) â(å)ë(è)êrl í(å)ä(h)ëh • íà uì(ú)â(åí)è~ 
ãë(à)âà •ðâ_• Остр 153аα: 14-15. 

Синонимы: âåëèêàl ñåäìèöà, ñòðàñòüíàl íåäåël 
◊◊◊◊ Великая седмица. Церк. Страстная неделя перед пасхой; дни страстной недели 

[СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 16]; Великая недhля [ПОС, вып. 2, 1975: 63]; Великая недhля – 

страстная недhля (последняя неделя перед пасхой) [ПОС, вып. 11, 1986: 75]. 

Âåëèêàl íåähël ïàñõr, íåähël âåëèêàl ïàñõû 
Пасхальная, праздничная неделя, которая следует за Великой 

неделей (см.) = Страстной неделей.  
► С первых же времён христианства праздновалась не только 

неделя страданий, но и неделя воскресения Господа. При этом было 
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определено и время празднования Великой недели Пасхи – после 
весеннего равноденствия, что не совпадало с иудейской Пасхой. На 
I Вселенском соборе было решено всем христианам праздновать Пасху в 
первый воскресный день после весеннего равноденствия и первого 
мартовского полнолуния. Раннее полнолуние бывает 22 марта, а самое 
позднее – 24 апреля, поэтому Великая неделя Пасхи начинается не всегда 
в одно и то же число, но обязательно между 22 марта и 24 апреля. Число, 
с которого начинается Великая неделя Пасхи, устанавливается рядом 
вычислений, называемых пасхалиями. Пасхалии определяют на каждый 
год день Пасхи и прочих праздников, зависящих от Пасхи. Пасхалии 
прилагаются к церковным книгам (Псалтыри, Уставу, Месяцеслову и 
пр.). Христиане в течение всей Великой недели Пасхи выражают радость 
по поводу воскресения Иисуса Христа, Сына Божьего. Праздничные 
богослужения в церквях по поводу наступающей Великой недели Пасхи 
начинаются в Великую ночь (нощь) (см.) и переходят в торжества первого 
дня Великой недели Пасхи – Светлого Христова Воскресения (см. 
[Дьяченко, т. 1, 1998: 409-410], [БЭ 1990: 554]).  

Åâàããåëèå èçáîðíîå ñú á(îãî)ì(ú) • âú (ñî)áî(ò)(ú) è 
íåäh(ë)(>)• ^ âåë_êúè> íåä(hë>) ïàñõû • ñú 
ì(hñ#)öåñëîâåñüíèêîìú íåähëh âåë_êúè> ïàñõà • Ас 1а-b: 1-8, с. 1. 

Синонимы: âåëèêàl ïàñõà, îáhäú ãîäîó, ñâ#òàl ïàñõà 

Âåëèêàl íîmü  
Ночь накануне Воскресения Христова (см. âåëèêàl ïàñõà, 

ñâ#òàl ïàñõà).  
► В эту ночь совершается праздничная церковная служба, 

всенощное бдение, которое начинается после заката солнца и 
продолжается всю ночь. Христиане во время праздничной службы 
Великой ночи выражают свою радость по поводу воскресения Сына 
Божьего через молитвенные песнопения. 

Á(îã)ú æå åäèíú ïðèçèðàåòú • ñúâ#çà>è â(ü)ñ# 
îóðèöà\ù#> ñâîåãî îáðàçà • È ñúâhùàâë\ù#> íà íü • @çàìè âú 
òúì@ âúòðúòúðàâú • ñúâ#çàíú• âú âåëèê@\ íîmü • è äåíü Син 
евх 55а: 5-10, с. 136. 

Âåëèêàl ïàðàñêåâüãèè, ïàðàñêåâüãèl; äüíü 
ïàðàñêåâüãè> 

Страстная пятница, пятница Страстной недели, день, когда 
христиане соблюдают пост и скорбят, вспоминая о мучениях Иисуса 
Христа и о распятии его на кресте; день приготовления к Пасхе. 
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► В народной традиции славян Параскевгия (от греч. 
Παρασκευή – ‘пятница’) – мифологизированный образ, основанный на 
персонификации пятницы как дня недели и культе святой Параскевгии 
(у православных христиан – святой Параскевы, Параскевы-Пятницы). В 
христианской агиографии под именем Параскевгии (Параскевы) известно 
несколько разных святых, но более всего христиане в период создания 
анализируемых текстов почитали двух из них: Параскеву-римлянку, 
пострадавшую за веру во Христа во II в., и святую великомученицу 
Параскеву, именуемую Пятницей, которая распространяла учение об 
Иисусе Христе в своём родном городе Иконии, помогала нищим и 
странникам, за что во времена Диоклетиана (III–IV вв.) была подвергнута 
жестоким мучениям и обезглавлена. Память последней чтут 
28 октября/10 ноября. Формированию культа Параскевгии (Параскевы) у 
славян способствовала сложившаяся у древних иудеев традиция 
рассматривать пятницу как день приготовления к субботе. По пятницам 
иудеи варили пищу для субботы, чистили и обновляли праздничные 
одежды. В тот год, когда распяли Христа, иудейская пасха совпала с 
субботой; сама казнь Сына Божьего произошла в пятницу, потому она 
стала расцениваться в христианском вероучении как день приготовления 
к Пасхе. Постепенно культ Параскевгии (Параскевы) наложился на 
легенду о распятии Христа; среди христиан широкое распространение 
получили апокрифические сказания о 12-ти «главных» пятницах, 
предшествующих двенадцати великим праздникам (см.), когда требуется 
строгий пост. Каждая из этих пятниц связывалась с образом Параскевы 
Пятницы, а пятница Страстной недели получила название Âåëèêàl 
Ïàðàñêåâãèl (см. [БЭ 1990: 589-590], [Дьяченко, т. 1, 1998: 532-533], 
[Славянские древности, т. 3, 2004: 83-85]). 

Âú îóòðúíèè æå äåíü èæå åñòú ïàðàñêåâütèè • ñúáðàø# ñ# 
àðõèåðåè è ôàðèñåè • êú ïèëàòîó (Мф 27: 62) Мар 111; _ ñúíåìú å 
(òhëî Õðèñòà) îáèòú å ïëàmàíèöå\ • _ ïîëîæè å âú ãðîáh 
èñh÷åíh • âú íåìüæå íå áh íèêúòîæå íèêîãäàæå ïîëîæåíú • _ äüíü 
áh ïàðàñêåâütè • _ ñîáîòà ñâèòààøå (Лк 18: 53-54) Мар 307; áh æå 
ïàðàñêåâütèè ïàñöh • ãîäèíà áh hêî øåñòà • (Ин 19: 14) Мар 393; 
ñâ#òàãî î(òü)öà íàøåãî <…> ÷üòåíüå • âú âåë_ê@\ ïàðàñêåâüt_\ 
Клоц 9b: 32-33, с. 84. 

Синонимы: âåëèêrè ï#òúêú, ñâ#òrè ï#òúêú; ñòðàñòüíàl 
ï#òüíèöà 

◊◊◊◊ Âåëèêàl ïàðàñêåâüã’èè Velký pátek; страстная пятница; Karfreitung; – η 
µεγάλη Παρασκευή; feria sexta in pasceue [ССЯ, т. 3, 2006: 15]; Параскеугия (Параскеуги, 
Парасковгия). ж. Пятница [от греч. ή παρασκευη ‘приготовление (к субботе, к еврейской 
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пасхе)’], день, почитавшийся в христианскую эпоху как день страданий Христа [СРЯ XI–
XVII, вып. 14, 1988: 152]. 

Âåëèêàl ïàñõà, ñâ#òàl ïàñõà 
Важнейший христианский праздник, посвящённый воскресению 

Иисуса Христа, который следует за Великой (Страстной) неделей (см. 
âåëèêàl íåähël) и длится семь дней. 

► У названия этого праздника ветхозаветные корни. Ïàñõà – 
слово древнееврейского происхождения (phesach), изменённое греками 
(πασχα) и в таком виде попавшее в ст.-сл. язык. Буквально оно обозначает 
‘переход, перемена места’. Евреи наименованием своего праздника 
увековечили известный по библейским текстам переход из Египта, где 
они находились в рабстве, в землю обетованную (землю Ханаанскую). По 
закону Моисееву, во время празднования Пасхи иудеи приносили в 
жертву непорочного ягнёнка – агнца, жарили его на вертеле из двух 
шестов, соединённых в виде креста, а потом съедали вместе с пресным 
хлебом и горькими травами. Горькие травы должны были напоминать 
евреям о горькой жизни в египетском плену, пресный хлеб 
символизировал богоизбранность еврейского народа, который должен 
сохранять нравственную чистоту: «Очистите старую закваску, чтобы 

быть вам новым тестом, так как вы безквасны» (1 Коринф 5: 7). Из 
пищи исключалось всё квасное; пресный хлеб следовало есть в течение 
всех семи дней пасхи. Не случайно в ст.-сл. текстах у оборотов âåëèêàl 
ïàñõà, ñâ#òàl ïàñõà есть синоним – äüíü, ïðàçäüíèêú îïðhñíúêú, 
îïðhñíúêà (см.). Ст.-сл. тексты унаследовали от ветхозаветных текстов и 
традицию называть жертвенного ягнёнка именем праздника – ïàñõà. 
Однако у христиан новозаветная Пасха символизирует нечто другое – 
переход от смерти к жизни, от земли – к небесам. Она празднуется в 
память воскресения Иисуса Христа, который, как пасхальный агнец, 
принёс себя в жертву за грехи человеческие. У праздника Великой Пасхи 
есть свои обычаи, имеющие древнее происхождение. Так, христиане, 
встречаясь в пасхальный праздник, троекратно целуются (христосуются), 
что является продолжением давней традиции – лобзать друг друга в знак 
мира и святой любви (Рим 16: 16) и стремлением уподобиться ученикам 
и ученицам Иисуса Христа, которые так выражали свою радость, беседуя 
о воскресшем Учителе. Обычай дарить красные яйца связывают с 
Марией Магдалиной, которая после вознесения Господня пришла в Рим 
для проповедования Евангелия и, представши перед императором 
Тиверием, подала ему красное яйцо со словами: «Христос воскресе», – и 
таким образом начала свою проповедь. Яйцо символизирует жизнь, а 
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красный цвет – кровь Христа, который даровал своим воскресением 
жизнь вечную (см. [Дьяченко, т. 1, 1998: 409-410], [БЭ 1990: 552-554]). 

íåähëh âåëèêúè> ïàñõà Ас 1b: 5, с. 1; Ñëîâî íà ñâ#ò@\ ïàñõ@ 
Супр 479, 5. 

Синонимы: äüíü, ïðàçäíèêú îïðhñíúêú, îïðhñíúêà; âåëèêú 
äüíü, âåëèè äüíü, äüíü âåëèêú (во 2-м значении); îáhäú ãîäîó 

Âåëèêà(l) ñðhäà 
Среда Великой (Страстной) недели. 
► В этот день Церковь вспоминает пребывание Спасителя за 

шесть дней до Пасхи в Вифании, в доме Симона прокажённого 
[Христианство, т. 1, 1993: 348]. Данное событие предшествовало самому 
факту предательства Иуды, повлекшего за собой страдания, «страсти» 
Христовы. Церковные богослужения готовят верующих к восприятию 
евангельских рассказов, которые лягут в основу церковных чтений 
следующих дней Страстной недели. В Евангелии от Матфея говорится о 
том, как к возлежавшему с учениками Иисусу подошла женщина с 
алавастровым сосудом, наполненным драгоценным миром (составом из 
разных благовонных трав, употреблявшимся в ветхозаветной церкви во 
время богослужения) и возливала это миро на голову Христу. Увидев это, 
ученики вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Можно было бы 
продать это миро за большую цену и деньги раздать нищим». Но Иисус 
ответил: «Что вы смущаете женщину? Она сделала доброе дело. Нищих 
вы всегда имеете с собою, а Меня не всегда имеете. Возлив миро сие на 
тело Моё, она приготовила Меня к погребению» (Мф 26: 6-12). В 
Евангелии от Иоанна этот сюжет передан более детально: «Там 
приготовили ему вечерю, и Марфа служила ему, и Лазарь был одним из 
возлежащих с Ним. Мария же, взяв фунт нардового чистого драгоценного 
мирра, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его; и дом 
наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда 
Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал: “Для чего бы не 
продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?” Сказал же он 
это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он 
имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же 
сказал: “Оставьте её; она сберегла это на день погребения Моего. Ибо 
нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда”» (Ин 12: 3-8).  

Ïwàííà àðõèåïèñêîóïà çëàòîîóñòààãî ñëîâî î áë@äüíèöè âü 
âåëèê@\ ñðhä@ êú ïàñòh Супр 390, 2; Ïwàííà àðõèåï(èñêîó)ïà 
çëàòîîóñòààãî ñëîâî â(ú) âåëèê@ ñðhä@ Супр 395, 23. 

Синоним: ñòðàñòüíàl ñðhäà 
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◊◊◊◊ Великая среда – см. Великие понедельник, вторник, среда [ПЭ, т. 7, 2001: 431]; 

Великие понедельник, вторник, среда, первые 3 дня Страстной седмицы, начало 
непосредственной подготовки к празднику Пасхи. Главным содержанием богослужений 
этих дней является размышление о приближающемся воспоминании Страстей Господних. 
Кроме того, эти дни посвящены притчам и наставлениям, сказанным Господом в последние 
дни перед Его страданиями, а также тем событиям, которые в эти дни произошли [ПЭ, т. 7, 
2001: 444]; Великая среда. Среда Страстной недели, на литургии которой вспоминается 
евангельский рассказ о раскаявшейся блуднице, возлившей драгоценное миро на главу 
Спасителя и тем приготовившей его к погребению, – в противопоставление Иуде, 
решившемуся на предательство [Скляревская 2008: 82]. 

Âåëèêà(l) ñ@áîòà, ñ@áîòà âåëèêà(l) 
Последний день Великого Поста, суббота Страстной (великой) 

седмицы, то есть Страстной недели, когда христиане вспоминают 
последние дни земной жизни Христа, его страдания, мучительную смерть 
после распятия на кресте и погребение.  

► Слово суббота древнееврейского происхождения, проникшее в 
старославянский язык через греческий (греч. σαββατον ‘покой, 
отдохновение’). В Библии оно имело три значения: 1) ‘седьмой день 
недели’, 2) ‘всякий праздник’ и 3) ‘целая неделя’ [Дьяченко, т. 2, 1998: 
682]. Следы такой многозначности наблюдаются и в дошедших до нас 
старославянских памятниках: «1. ñ@áîòà <…> суббота <…> 2. неделя» 
[Цейтлин 1994: 681]. Ветхозаветный закон четвёртой заповедью 
предписывал чтить субботу, «святить день субботний», отделять или 
отличать субботу от обыкновенных дней, проводить её в праздновании 
(Исх 20: 8; Втор 5: 13). Важность субботы как ветхозаветного праздника 
состояла в том, что покой субботы был прообразом того смертного 
покоя, которым успокоился Иисус Христос после подвигов и страданий 
земной жизни. Признав факт воскресения Иисуса Христа, христианская 
церковь уже не считает субботу праздником: место ветхозаветной 
субботы заняло Воскресение Христово, которое и стало важнейшим 
христианским праздником. Исключение сделано только для Лазаревой 
субботы, субботы перед Воздвижением и Великой субботы, которые 
выделяются из будних дней [Дьяченко, т. 2, 1998: 683-684]. Великая 
суббота завершает Великий пост и предшествует Великой пасхальной 
неделе, во время которой христиане празднуют воскресение Иисуса 
Христа. В Великую субботу церковь остаётся открытой весь день и всю 
ночь. 

è äî íríhøüílãî èìhòè íàìú ïàì–òü îó÷åíèl ~ãî ìhñ–öà 
øåñòàãî •â• äüíè • íàñòà\mè ñ@áîòh âåëèöhè Супр 124, 19-22; 
îìîëüøåìú æå ñ– èìú • è âúêîóñèâúøå õëháà è âîär • âú ñ@áîò@ 
âåëèê@\ • ïðèäå ê(ú) íèìú ïîëåìú • è èæå áhàõ@ ñü íèìú Супр 
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125, 9-12; Èñïëüíè æå ñ– òî ìhñòî • è âúñõîäè è ãîðüíèö– • åëèíú è 
æèäîâú • èæäåíú ïðàçäüíîâààõ@ • ïîíåæå áhàøå âåëèêàà ñ@áîòà 
Супр 125, 28-30; ìîë(èòâà) íàäú ñrðîìü âü âåëèêr ñ@áîòú âå÷åðú 
Син евх 16а: 19, с. 36; èmè ñ(@)á(îò)@ âåëiê(@) çà îóòðà • Ас 106d: 
16, с. 212; âú ñ(@)á(îò)@ âåëèê(@) íà îóòðîñ(ü) • å(âàí)t(åëi)å 
îò(ú) ì(àò)f(ål)• ãë(à)â(à) •ò• Ас 111a: 18-20, с. 221; âú 
ñ(@)á(îò)@ âåëèê(@) âå÷åð(ú) íà ëiòîóðti(è) Ас 111c: 1-2, с. 222. 

Синоним: ñòðàñòüíàl ñ@áîòà 
◊◊◊◊ âåëèêàl ñ@áîòà, âåëèêrè ñ@áîòú Великая суббота (последний день Великого 

поста) [Цейтлин 1994: 681];    Суббота великая – на страстной седмице [Дьяченко, т. 2, 1998: 
684]; Великая суббота. Канун пасхи, страстная суббота [ПОС, вып. 3, 1976: 70]; Великая  
суббота . Суббота страстной недели; как обозначение определённого момента времени 

[СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 78]; Великая суббота [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 16]; 

Великая суббота [церковнослав. Ñ(â#)òà# è âåëèêàl ñuááwòà; греч. Τò Άγιον καì Μέγα 
Σάββατον; лат. Sabbatum Sanktum], суббота накануне Пасхи, когда Церковь вспоминает 
телесное погребение и сошествие Христа во ад, начиная праздновать его тридневное 

Воскресение [ПЭ, т. 7, 2001: 431]; Великая суббота. Суббота Страстной недели, когда на 
церковной службе вспоминается сошествие Спасителя во Ад [Скляревская 2008: 82]. 

Âåëèêú äüíü, äüíü âåëèêú; âåëèè äüíü, äüíü âåëèè  
1. Праздник. 2. Пасхальное воскресенье, первый день Великой 

недели Пасхи (см. âåëèêàl íåähël ïàñõr, íåähël âåëèêà(l) ïàñõû). 
1. âåëèêú æå äüíü òâîð–øòå àïîëwíîó • âú ïåøòåðh êî~è 

ñòðàøüíh è òåìüíh • Супр 26, 13-15; íà âñhêú æå ä(ü)íü âåëèêú • 
îár÷à_ áh _tåìîíîó • îòúïîómàòè íàðîäîó ñúâ#çüíh (Мф 27: 15) 
Зогр 43, Мар 106, Сав 109, Остр 185bβ: 11-17.  

2. Iþäåè æå ïîíåæå ïàðàñêåâütè áh • äà íå îñòàí@òú í(à) 
ê(ðü)ñòh òhëåñà • âú ñîáîò@ • áh áî âåëèêú äåíü òî> ñîáîòr • 
ìîëèø– Ïèëàòà äà ïðháè\òú ãîëhíè èõú • _ âúçúì@òú > • (Ин 
19: 31) Мар 395, Сав 124, âåëiè äüíü Ас 211; Âú îíî â(ðhì#) árø# 
ñ(â#)måíèl • ï(ü)ñàí(î) âü ï#(òú)ê(ú) å íåähë# ïî âåëèöh ä’íå 
wòú ïîëu • ìh(ñ#)ö(à) è ðîæäüñòâî á(îãîðîäèö)è • Сав 126: 16, 
с. 120; îóæå âåëèêîó äüíè ïðèáëèæà\øòîó ñ– • âüçèähâh îóæå âú 
ìàíàñòûðü îòü÷å • è âåëèêú äüíü è ïðàçäüíèêr ñú îòüöè 
ñúòâîðèâh Супр 290, 2-6; íå âüíèäîø– âü òüìüíèö@ • äà íå 
îñêâðüí–òú ñ– • íú äà lä–òú âåëèêú äüíü • Супр 432, 4-5.  

Синонимы: ñâhòüëî~ õðèñòîâî âúñêðüñåíè~, 2. âåëèêàl 
íåähël ïàñõr 

◊◊◊◊ âåëèè, âåëèêú äüíü    а) έоρτή, τά γενέσια праздник <…> б) ή µεγάλη ήµέρα, ή τού 
Πάσχα έορτή, ή Πασχαλία έοριή, τό Πάσχα Пасха [Цейтлин 1994: 202]; âåëèêú äüíü <…> 

праздник µεγάλη ήµέρα, έορτή, πανήγυριζ [ССЯ, т. 1, 2006: 173)]; âåëèêú äüíü. а)    µεγάλη 
ήµέρα. Празник <…> б) ή τού Πάσχα έορτή <…> Великден, Пасха [СБР, т. 1, 1999: 146]; 
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Великыи дьнь – пасха [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 134]; Велик день. Праздник пасхи, 

пасхальное воскресенье [ПОС, вып. 3, 1976: 72]; Велик (ий )  день . Праздник Пасхи; как 
обозначение определённого момента времени [СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 78]; Велик 

день. Велик-день. В старину называли так Свhтлое Христово Воскресенье [СРЯ XVIII, 
вып. 3, 1987: 16]. 

Âåëèêrè âúòîðüíèêú/, âúòîðüíèêú âåëèêr> 
íåähë> 

Вторник Великой недели, или Великой седмицы (Страстной 
недели). См. âåëèêàl íåähël. 

► Во время церковной службы во вторник Страстной недели 
читаются последние беседы Иисуса Христа с учениками и его последние 
притчи: о втором пришествии Сына Человеческого; о человеке, который, 
отправляясь в чужую страну, поручил рабам своё имение, дав одному 
пять талантов, другому – два, третьему – один; о десяти девах (Мф 24: 
36 – 26: 2), – а также исполняется литургия, в основу которой положена 
притча о десяти девах, вышедших навстречу жениху [Христианство, т. 1, 
1993: 349]. Великие понедельник, вторник, среда, первые 3 дня 
Страстной седмицы, начало непосредственной подготовки к празднику 
Пасхи. Главным содержанием богослужений этих дней является 
размышление о приближающемся воспоминании Страстей Господних. 
Кроме того, эти дни посвящены притчам и наставлениям, сказанным 
Господом в последние дни перед его страданиями, а также тем событиям, 
которые в эти дни произошли [ПЭ, т. 7, 2001: 444]; Великий вторник. 
Вторник Страстной недели, на литургии которого вспоминается 
евангельская притча о десяти девах [Скляревская 2008: 82]. 

Ïwàííà <…> çëàòîîóñòààãî ñëîâî âú âåëèêrè âúòîðíèêú • è î 
ñúáðàíèè ñúáîðú íà ã(îñïîä)à • è ãëà(ãîë)ààõ@ ÷üòî ñúòâîðèìú • 
Супр 384, 10-12; â(ú) â(ú)ò(îðüí)èêú â(å)ë(è)êr> íå(äh)ë(>) 
åâà(í)ã(åëèå) wò(ú) èw(à)í(à) Сав 88: 30, с. 76; åâàít(åëèå) 
wò(ú) èw(àíí)à ï(ü)ñà(íî) âú â(ú)ò(îðüíèê)ú âå(ëèêr>) 
íå(ähë#) Сав 127: 1, с. 121. 

Синонимы: ñòðàñòüíúè âúòîðüíèêú 
◊◊◊◊ Великий въторьникъ – вторник на страстной неделе перед пасхой [СДЯ XI–XIV, 

т. 2, 1989: 228]; Великий вторник – см. Великие понедельник, вторник, среда [ПЭ, т. 7, 
2001: 431].  

Âåëèêrè ïîíåähëüíèêú см. также âåëèêrè 
âúòîðüíèêú 

Понедельник Страстной недели. 
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► Во время церковной службы в Великий понедельник Церковь 
вспоминает притчу о бесплодной смоковнице [Христианство, т. 1, 1993: 
349]. В Евангелии от Матфея говорится, что Иисус, возвращаясь поутру в 
город, взалкал (проголодался) и подошёл к стоявшей у дороги 
смоковнице, но не нашёл на ней ничего, кроме листьев. И тогда Иисус 
сказал: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек». И смоковница 
тотчас засохла (Мф 21: 18-19). 

Ïwàííà àðõèåïèñêîóïà êîñòàíòèíà ãðàäà çëàòîîóñòààãî ñëîâî • 
î ñìîêâè âü âåëèêrè âú ïîíåähëüíèêú Супр 343, 1-3. 

Синоним: ñòðàñòüíúè ïîíåähëüíèêú 
◊◊◊◊ Великий понедhльникъ – понедельник на страстной неделе перед пасхой [СДЯ 

XI–XIV, т. 2, 1989: 228]; Великий понедельник – см. Великие понедельник, вторник, среда 

[ПЭ, т. 7, 2001: 431]; Великие понедельник, вторник, среда, первые 3 дня Страстной 
седмицы, начало непосредственной подготовки к празднику Пасхи [Там же: 444]; Великий 

понедельник. Понедельник Страстной недели, на литургии которого вспоминается 
евангельское событие иссушения бесплодной смоковницы [Скляревская 2008: 83]. 

Âåëèêrè ïðàçäüíèêú 
Христианский праздник, вошедший в число наиболее чтимых 

верующими. 
► К великим праздникам относятся так называемые двунадесятые 

праздники (утверждённые церковным уставом 12 праздников) и пять 
других церковных праздников (Обрезание Господне, Рождество Иоанна 
Предтечи, Первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы 
Иоанна Предтечи и Покров Пресвятой Богородицы). Двунадесятые 
праздники посвящены либо важнейшим событиям земной жизни Иисуса 
Христа (Рождество Христово, Крещение и Богоявление, Преображение, 
Вход Господень в Иерусалим, Вознесение, Пятидесятница, Воздвижение 
Честного и Животворящего Креста), либо событиям из жизни Матери 
Божией (потому они называются Богородичными: Рождество Пресвятой 
Богородицы, Сретение, Введение во храм Пресвятой Богородицы, 
Благовещение Пресвятой Богородицы, Успение Пресвятой Богородицы). 
В двунадесятые праздники богослужения отличаются особенной 
торжественностью, а вечерние богослужения обыкновенно соединяются 
с утренними [Христианство, т. 1, 1993: 349, 466]. 

Âú ïîñëhäüíèè äåíú âåëèêr ïðàçäüíèêú • Ñòîløå 
èñ(îó)ñú • È çúâààøå ãë(àãîë)# • Àmå ê(ú)òî æ#æäåòú • äà 
ïð_äåòú êú ìíh è ïèåòú (Ин 7: 37) Ас 62, Мар 345, Зогр 150. 

◊◊◊◊ Великий праздник. По учению православной церкви, так называются следующие 
христианские праздники: 6 января; 2 февраля; 25 марта; 6 и 15 августа; 8 и 14 сентября; 1 
октября; 21 ноября; 6, 25, 26 и 27 декабря; Страстная неделя (с четверга), вся Пасхальная 
неделя, Вознесение Господне, два дня Святого Духа и, наконец, храмовый праздник 
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каждого места [Христианство, т. 1, 1993: 349]; Великие праздники. Двунадесятые 
праздники и пять других церковных праздников: Обрезание Господне, Рождество 
Иоанна Предтечи, Первоверховных апостолов Петра и Павла, Усекновение главы 
Иоанна Предтечи и Покров Пресвятой Богородицы [Скляревская 2008: 82]. 

Âåëèêrè ï#òúêú см. (âåëèêàl) ïàðàñêåâüãèè, 
ïàðàñêåâüãèl 

Страстная пятница, пятница Страстной недели, день, когда 
христиане постуют и скорбят, вспоминая о мучениях Иисуса Христа и о 
распятии его на кресте; день приготовления к Пасхе. 

â(ú) ï>(òúêú) âåëèêr åâà(ítåëèå) wò(ú) ìàf(åà) Ас 
106d: 18, с. 212; èm¿ • âú âåëèêr • ï>(òúêú) Ен 33a: 3-4, с. 135. 

Синонимы: âåëèêàl ïàðàñêåâüãèè, ïàðàñêåâüãèl; âåëèêàl 
ï#òüíèöà; ñâ#òrè ï#òúêú  

◊◊◊◊ âåëèêr ï#òúêú,  ñâ#òrè ï#òúê ∂ú °γία καπ µεγάλη Παρασκευ ∂̌ 
Страстная пятница [Цейтлин 1994: 562]; Великий пяток [великая пятница] [СРЯ XVIII, 
вып. 3, 1987: 16]; Великая  пятница . Пятница Страстной недели [СОРЯ XVI–XVII, 
вып. 2, 2006: 78]; Великая пятница [церковнослав. Ñ(â#)òrè    è âåëèê¿é    ï#òîêú; греч. Η 
άγία καπ µεγάλη Παρασκευˇ; лат. Feria VI Parasceve], пятница Страстной седмицы, один из 
главных дней церковного календаря, посвящённый воспоминанию дня искупительных 
страданий и Крестной смерти Иисуса Христа [ПЭ, т. 7, 2001: 416]; Великая пятница. 
Пятница Страстной недели, когда на церковной службе вспоминается распятие и 
погребение Иисуса Христа [Скляревская 2008: 81]; âåëèêrè ï#òúêú. Гр. ¿γία καπ µεγάλη 
pαρασκευ∆. Свети, Велики петък, петъкът от Страстната седмица [СБР, т. 2, 2009: 552].  

Âåëèêrè, ñâ#òrè ÷åòâðüãú, ÷åòâðüòúêú; 
÷åòâðüãú, ÷åòâðüòúêú âåëèêrè; ÷åòâðüòúêú âåëèêr> 
íåähë>  

Четверг Страстной недели. 
► В Великий четверг Церковь вспоминает Тайную вечерю, 

моление Христа в Гефсиманском саду, взятие Сына Божьего под стражу 
и суд над ним. Всенощная накануне Великого четверга посвящена 
исключительно Тайной вечере, на которой Христос повелел, чтобы Пасха 
Нового Завета вкушалась в память о нём самом [Скляревская 2008: 83-
84]. В кафедральных соборах в этот день совершают обряд омовения ног 
(см. [Христианство, т. 1, 1993: 349]). 

ñ(â#)ò(àà)(ãî) Ïwàíà Õðúñîñòîìà àðõ_åï_ñêîóïà • 
êîíñò#ò_íh ãðàäà • ÷(ü)ò(åíèå) âú âåëèêr ÷åòâðúòîêú Клоц 3a: 
24, с. 58; Âú âåëèê(rè) ÷åòâð(üòú)ê(ú) • Åâ(àí)t(åëèå) ^ 
Ìà(ò)f(ål) ãëàâ(à) •ñíã• Ас 87b: 6-8, с. 173; âú ñâ#òrè 
÷åòâðüòúêú Супр 405, 1-4; Ïwàííà çëàòîîóñòààãî ñëîâî âú âåëèêr 
÷üòâðüòúê’(ú) Супр 424, 15; â(ú) ÷å(òâðüòú)ê(ú) â(å)ë(è)êrl 
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í(å)ä(h)ëh • ðâ¿ íà uì(ú)â(åí)è~ íîã Остр 153аα: 14-15; âú 
÷åò(âðüòúêú) âåëèêr# íåä(hë#) âå÷å(ð#) Сав 92: 2-3, с. 80; â(ú) 
ñâ#(òû) ÷åò(âðüòú)ê(ú) Ен 14b: 12, с. 63. 

Синонимы: ñâ#òrè ÷åòâðüãú, ÷åòâðüòúêú; ñòðàñòüírè 
÷åòâðüãú, ÷åòâðüòúêú; ÷åòâðüòúêú âåëèêr> íåähë> 

◊◊◊◊ Âåëèêrè ÷åòâðúòúêú, ñâ#òrè ÷åòâðúòúêú, ÷åòâðúòúêú âåëèêr> 
íåähë> Zeleny ètvrtek; Великий четверг, Страстной четверг; Gründonnerstag; <…> sancta et 
magna feria quinta in cena Domini [ССЯ, т. 4, 2006: 861]; âåëèêrè ÷åòâðüòúêú <…> 

четверг Страстной недели [Цейтлин 1994: 778];    Великий четвергъ: зн. четвергъ на 
Страстной недhле [СЦРЯ, т. 1, 2001: 456]; Великий  четв ерг . Четверг Страстной 

недели – последней перед праздником Пасхи недели Великого поста; как обозначение 
определённого момента времени [СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 78]; Великий четверток – 

как один из дней великой седмицы [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 16]; Великий четверг. 
Четверг на страстной неделе перед пасхой [ПОС, вып. 3, 1976: 70]; Страстной четверг = 
Великий четверг [Скляревская 2008: 296].  

Âåëèêrè öhñàðü см. öhñàðü âåëèêrè  

Âåëè~ìü, âåëèêîìü ãëàñîìü âúïèòè/âúçúïèòè см. 
âúïèòè/âúçúïèòè ãëàñîìü âåëè~ìü, âåëèêîìü  

Âåðèãr íàëîæèòè êîìîó íà ÷üòî 
Заковать в железные цепи кого-л., лишив возможности свободно 

двигаться. Вид наказания, применявшийся и на ранних этапах 
распространения христианства, в том числе и по отношению к 
последователям Иисуса Христа.  

► Âåðèãà <…> цепь, оковы [Цейтлин 1994: 112]; Верига, (во 
множ. числh) вериги, значитъ то же, что цhпь, железное уже [Алексеев, 
ч. 1, 1817: 197]. Верига <…> более употрб. мн. вериги, кандалы, цhпи, 
желhза, оковы; разнаго рода желhзныя цhпи, полосы, кольца, носимыя 
спасающимися на голом тhлh для смирениiя плоти; желhзная шляпа, 
желhзныя подошвы, мhдная икона на груди, съ цhпями отъ нея, иногда 
пронятыми сквозь тhло или кожу и пр. [Даль, т. 1, 1989: 181]; Вериги = 
ручныя или ножныя желhзныя оковы, узы; согнутая обручемъ железная 
полоса, носимая некоторыми подвижниками (Дhян 21: 33) [Дьяченко, 
т. 1, 1998: 72]; Вериги – железные оковы или цепи, носимые 
подвижниками-аскетами [Скляревская 2008: 88]. Как свидетельствуют 
словари, наложение вериг, возникнув как средство наказания, постепенно 
превратилось и в средство самоистязания христиан-подвижников. 

Ñërøàâú æå òî êí–zü ïîâåëh âúñàäèòè l âú òåìíèö@ • è 
âåðèãr íàëîæèòè èìà íà âr\ • è íà íîzh • è òàêî áëþñòè ~þ • 
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Супр 181, 23-24; Ñè ñërøàâú öhñàðü’ îóàëú • ïðèçúâà ä’âà 
áîëlðèíà • èìà èì– ~ä’íîìîó ñàòîðíèêú • à äðîóãîóìîó îóèêòîðú • 
ïðhäàñòú èìà ïðhïîäîá’üíààãî ãë(àãîë)– • çàòâîðèòà è âü’ 
òåìíèöè ñú â’ñhêî\ ñêðúáü’\ è âåðèãû íàëîæèòà íà âr\ ~ìîó • 
äîíüäåæå îáðàøòü’ ñ– îóìîð@ ‘’è • ïî ñîó~òü’íhhìú ~ãî ïðîðå÷åíèè 
Супр 195, 17-25.  

◊◊◊◊
 
Посадити въ веригы – заковать [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 88]; Вериги (нести) 

иноск. – терпhть тяжесть, нужды, горе – тяжелые условiя жизни, стhсненiя (намекъ на 
вериги, носимые на голомъ тhлh, стhсняющiе движенiе, предмhты) [Михельсон, т. 1, 1994: 
98].  

Âåòúõààãî ÷ëîâhêà îòúëàãàòè, ñúâëhmè 
Отказаться от прежних устаревших взглядов, основанных на 

подчинении плотским страстям, и духовно переродиться, стать 
последователем Иисуса Христа. 

► Выражение восходит к посланиям апостола Павла (к 
колоссянам, ефесянам и др.), где автор призывает людей освободиться от 
слабостей, греховных страстей, доставшихся им в наследство от 
прародителей, Адама и Евы. С пришествием Христа, утверждает Павел, 
следует «служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве» (Рим 7: 
6); земную, плотскую, греховную сущность ветхого человека нужно 
отбросить, как износившуюся ветхую одежду: «А теперь вы отложите 
всё: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших; не говорите 
лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в 
нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его…» 
(Кол 3: 8-11). Последователи Христа должны, по мнению апостола Павла, 
«… отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 
обольстительных похотях, обновиться духом ума <…> и облечься в 
нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости истины» 
(Еф 4: 22-24). 

Ñàìè ñåáå ïîîóøòà\må è ãëàãîë\øòå • ~äà ñú ðèçú 
ñúâëà÷èìú ñ– • íú âåòúõàãî ÷ëîâhêà îòúëàãà~ìú òüëh~ìààãî 
ïîõîòüìè ïðhëüñòè • Супр 90, 19-23; _ wòúí\äü â’chõú çúërõú 
wò(ú)âðú¾hì’ ñ# • è åäèíîãî ìîë\ ñúâëhöhì’ ñ# âåòüõààãî 
÷(ëîâh)êà • b è ñú ähëú åãî îáëhê@må ñ# âú íîâààãî àäàìà • åæå 
åñòú âü õ(ðèñò)à • Рыл 2, стлб. 3: 30-36, с. 25.  

◊◊◊◊
 
Совлечь ветхого Адама [Займовский 1930: 332]; Ср. литер .  ус тар .  «совлечь с 

себя ветхого Адама» – нравственно или идейно обновиться, отрешиться от старых 
привычных взглядов и усвоить новые [Овсянников 1933: 46]; Совлечь, скинуть, сбросить 

ветхого Адама ‘обновиться, принять новый образ жизни, отрешиться от прежних взглядов 
и установок, духовно переродиться’ [Николаюк 1998: 77-78]; Совлечь с себя (умертвить в 
себе) ветхого Адама <Освободиться от старых привычек, взглядов; стать новым 
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человеком> (из церк.) [Грановская 2003: 261]; Умертвить в себе ветхого Адама, ветхого 
человека; сбросить, стряхнуть с себя ветхого Адама – освободиться от устарелых 
взглядов, старых привычек, обновиться [Тихонов, т. 1, 2004: 120]; Совлечь с себя 

<умертвить в себе> ветхого Адама <человека>. Обновиться духовно, освободиться от 
старых взглядов, привычек, образа жизни [БСКСиВ, т. 2, 2009: 380]. 

Âåòúõú(è) çàâhòú  
Договор, который, по библейскому преданию, Бог заключил с 

древними евреями; совокупность правовых и религиозных установлений, 
признаваемых иудаизмом и христианством; собрание священных книг, 
составляющих первую, дохристианскую часть Библии, в отличие от 
Нового Завета как собрания священных книг собственно христианского 
происхождения (см. [Христианство, т. 1, 1993: 357]). 

► Название «Ветхий Завет» встречается уже у апостола Павла в 
его 2-м Послании к Коринфянам, где он говорит о чтении «Ветхого 
Завета». Ветхий Завет во 2-м своём значении представляет собой сборник 
избранных произведений древнеизраильской литературы, 
канонизированный иудейской религией и приобретший качество 
священной книги. Самый ранний текст Ветхого Завета (Песни Деборы) 
датируется XIII в. до н. э., а наиболее поздние – III–II вв. до н. э.; время 
сложения основного корпуса – IX–VI вв. до н. э., на которые, вероятно, и 
приходится письменная фиксация. Окончательная канонизация Ветхого 
Завета произошла к III в., когда появился его древнейший перевод на 
греческий язык («Септуагинта»). По содержанию Ветхий Завет делится 
на несколько отделов: приписываемое Моисею Пятикнижие, в которое 
входят книги Бытие и Исход, а также три книги законов Моисея; 
исторические книги (книги Иисуса Навина, книга Судей, книга Руфи, 
четыре книги Царств и две книги Паралипоменон); 22 книги пророков 
(Ездры, Неемии, Эсфири, Иова, Экклезиаста и др.); Псалтирь 
(150 псалмов, большинство из которых приписывается Давиду); книга 
Притчей и Песнь Песней, приписываемые царю Соломону. Иудаизм 
признаёт священной книгой только Ветхий Завет, а христиане – не только 
Ветхий Завет, но и Новый Завет (см.). Внутренняя органическая связь 
между Новым Заветом и Ветхим Заветом выражена в двустишии 
блаженного Августина: «Ветхий Завет в Новом открывается, Новый же в 
Ветхом скрывается» (см. [Христианство, т. 1, 1993: 357-358]). 
Славянский перевод Ветхого Завета, у истоков которого стояли 
солунские братья Кирилл и Мефодий, начал создаваться во 2-й половине 
IX – начале X в. Именно эти переводы могли быть известны создателям 
первых старославянских рукописей (см. [Христианство, т. 1, 1993: 357-
358], [РГЭС, т. 1, 2002: 338]). 
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Àmå îíî íåâhñòü • òî è ñè íåâhähòè ~ñòú • íú è îòüöü 
âåòúõîó çàâhòîó íå âhäh íú è ñríú ïî íîâîóìîó çàâhòîó ÷òî îóáî 
~ñòú Супр 305, 9-12.  

Синонимы: âåòúõú(è) çàêîíú, âåòúõr> êúíèãr 
Антонимы: íîârè çàâhòú, íîârè çàêîíú  
◊◊◊◊ âåòúõrè è íîârè çàâhòú <…> Ветхий и Новый завет [Цейтлин 1994: 225]; 

âåòúõrè çàâhòú <…> Старият завет, първата част на Библиата [СБР, т. 1, 1999: 158]; 
âåòúõrè çàâhòú <…> Ветхий завет [ССЯ, т. 1, 2006: 183]; Ветхiй завhтъ. Библейскiя 
книги, писанныя до Рождества Христова [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 116]; Ветхий завhтъ 
(законъ), ветхое писание – древнейшая, дохристианская часть Библии [СРЯ XI–XVII, 
вып. 2, 1975: 126]; Ветхий завет. 1) Древнейшая, дохристианская часть библии <…> 2) То 
же, что ветхий закон, устав <…> Церк.-слав. Совокупность правовых и религиозных 
установлений, изложенных в книгах Ветхого завета [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 84-85]; 
Ветхозаветный. 1. собств. церк. – относящийся к «ветхому завету», т. е. к церковно-
религиозному укладу библейского Моисеева закона [Овсянников 1933: 46]; Ветхий завет – 

наиболее древняя часть Библии, являющаяся «священным писанием» в иудаизме и 
христианстве [Тихонов, т. 1, 2004: 120]; Ветхий Завет. Первая часть Библии, признаваемая 
как Священное Писание в иудаизме и в христианстве [Скляревская 2008: 92]; Ветхий 

Завет <…> Рел. Первая часть Библии, признаваемая как Священное Писание иудаизмом и 
христианством [ТСРЯ нач. XXI 2006: 188-189]. 

Âåòúõú(è) çàêîíú  
1. Совокупность правовых и религиозных установлений, 

изложенных в книгах Ветхого завета (см. âåòúõú(è) çàâhòú). 
2. Собрание священных книг, составляющих первую, дохристианскую 
часть Библии, в отличие от Нового Завета как собрания священных книг 
собственно христианского происхождения. 

1. ñërøi i ïðîïîâhæäü • áîæ_h âåëüh ÷þäåñà • êàêî çàêîíú 
îñò@ïàåòú • êàêî áëàãîähòü ïðîöâèòàåò <…> êàêî âåòúõr çàêîíú 
îáåòúøà • êàêî íîâr èçâhmàåòú ñ# Клоц 13a: 35-39 – 13b: 2-3, с. 98-
99; ñërøè è ïðîñëàâè è ïðîïîâhæäú áîæèl ÷îóäåñà âåëèêàl <…> 
êàêî âåòúõrè çàêîíú îáåòúøà • êàêî æå íîârè èçâhmàåòú ñ– 
Супр 450, 5-11. 

2. íà ðhöh âàâ_ëîíüñöh • òîó ñhäîõîìú _ ïëàêàõîìú ñ# • íà 
âðüáiè ïîñðhäh å> îáhñèõîìú îðãàír íàø# • ñiðh÷ü ïñàëòrðú • i 
ã@ñëi • ñiìi áî ïñàëúìè ïîhõ@ • âú âåòúñhìü çàêîíh i ñè îðãàír 
âüç#ø# åãäà > ïëhíèø# Клоц 7a: 30-34, с. 74.  

Синонимы: âåòúõú(è) çàâhòú, âåòúõr> êúíèãr 
Антонимы: íîârè çàâhòú, íîârè çàêîíú  
◊◊◊◊ (âåòúõrè) çàêîíú νόµος, ή παλαιά; Ветхий завет; Starý zákon [Цейтлин 1994: 

228]; âåòúõrè çàêîíú <…> Старият завет, първата част на Библията [СБР, т. 1, 1999: 158]; 
âåòúõrè çàêîíú <…> Ветхий завет [ССЯ, т. 1, 2006: 183]; Ветхий  и  новый  законъ  – 
то же, что ветхий  и  новый  завhтъ  [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 217]; Ветхий  
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закон . Первый раздел Библии, её древнейшая дохристианская часть [СОРЯ XVI–XVII, 
вып. 2, 2006: 140]; Ветхий закон, устав. Церк.-слав. Совокупность правовых и религиозных 
установлений, изложенных в книгах Ветхого завета [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 84-85]. 

Âåòúõrè ÷ëîâhêú 
Слабый, греховный человек, так же неспособный противостоять 

земным соблазнам, как и его прародители Адам и Ева. 
► В определении ветхий одновременно актуализируется два 

значения: ‘древний, стародавний (имеется в виду то, что унаследовано от 
предков)’ и ‘дряхлый, изношенный, пришедший в негодность’ 
[Николаюк 1998: 77]. Оборот ветхий человек возник на заре 
христианства. Его неоднократно употреблял апостол Павел в своих 
Посланиях (напр., Рим 5: 6; Еф 4: 22; Кол 3: 9), когда писал о старой 
греховной натуре, которая должна быть заменена новой, более здоровой 
сущностью во всяком христианине. Этот идеал христианского 
возрождения был трудно достижим, и ветхий человек «продолжает 
оставаться и в возрождённом, обнаруживая свою живучесть в тех 
побуждениях, которые часто овладевают человеком вопреки его лучшим 
намерениям, как это было даже с самим Павлом, на что он горько 
жалуется в Послании к Римлянам (Рим 7: 15 и сл.)». Апостол Павел, 
уговаривая колосских христиан отказаться от своих прежних греховных 
привычек, обобщает их под термином «ветхий человек» и увещевает: «Не 
говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и 
облекшись в нового» (Кол 3: 9). В таком смысле термин этот нередко 
встречается в богословской и особенно проповеднической литературе 
[Христианство, т. 1, 1993: 358]. 

wòúí\äü â’chõú çúërõú wò(ú)âðú¾hì’ ñ# • è åäèíîãî 
ìîë\ ñúâëhöhì’ ñ# âåòúõààãî ÷(ëîâh)êà Рыл 2, стлб. 3: 30-34, с. 25; 
Ñàìè ñåáå ïîîóøòà\øòå è ãëàãîë\øòå • ~äà ñú ðèçú ñúâëà÷èìú 
ñ– • íú âåòúõàãî ÷ëîâhêà îòúëàãà~ìú òüëh~ìààãî ïîõîòüìè 
ïðhëüñòè • Супр 90, 19-23.  

Синоним: âåòõrè àäàìú 
Антоним: íîârè àäàìú 
◊◊◊◊ Ветхiй человhêú. Церк. Человhкъ, родившiйся и живущiй въ прародительскомъ 

грhхh [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 116]; Ветхий Адам, совлечь ветхого Адама <…> Говорится 
также: «совлечь ветхого человека» [Займовский 1930: 67]; Ветхий Адам (человек) 
‘грешный человек, который должен переродиться’ [Ашукины 1987: 96-97]. 

Âåòúõr> êúíèãû только мн. число; см. также 

âåòúõú(è) çàâhòú  
Ветхий Завет во 2-м значении. 
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Ìíîãàøäè îáð–øòåøè âü âåòúõrõú êí’bèãàõú • ñüìðüòè àäà 
íàðè÷åìî • ïðhñòàâü~íü~ ~æå îòúñ@äh Супр 487, 23-25. 

Синонимы: âåòúõú(è) çàâhòú, âåòúõú(è) çàêîíú  
Антонимы: íîârè çàâhòú, íîârè çàêîíú  
◊◊◊◊

 âåòúõr> êúíèãû παλαιά Ветхий Завет Starý zákon [Цейтлин 1994: 301]; 
âåòúõr> êúíèãr <…> Старият завет, първата част на Библиата [СБР, т. 1, 1999: 158]; 
âåòúõr> êúíèãr <…> Ветхий завет [ССЯ, т. 1, 2006: 183]. 

Âå÷åðüíll ìîëèòâà 
Обращение верующего, «на сон грядущего», то есть в вечернее 

время, к Богу, Богородице или к святым либо с просьбой о ниспослании 
какой-л. милости; либо с похвалой в адрес Бога, Богородицы, святых; 
либо с благодарностью за что-л.  

► Как предписывает Новый Завет, став христианином, верующий 
должен принять на себя определённые обязательства, среди которых не 
последнее место занимает ежедневная молитва. «Молитва <…> 
1. Обращение священнослужителя или мирянина к Богу, Богородице, 
святым с просьбой о ниспослании милости или отвращении зла, с хвалой 
или благодарностью <…> 2. Текст такого обращения (читаемый по 
молитвослову или по памяти)» [Скляревская 2008: 224-225]. Время и 
содержание молитвенного общения с Богом и его «окружением» 
регламентируется христианским календарём, в котором отмечены как 
великие праздники, так и малые, посвящённые памяти отдельных святых. 
Однако в повседневной жизни христианин обычно произносит 
определённые молитвы: пробудившись от сна – утренние молитвы и 
отходя ко сну – вечерние молитвы. В молитвенниках вечерние молитвы 
помещаются под общим заголовком «На сон грядущим». 

Ïî ñåìü æå îòúïîómåíüþ • äèh(êîíú) • ðå÷åòú • êîíü÷àèìú 
âå÷åðúí#> ìîëèòâ(r) Син евх 66а: 17-19, с. 176-177.  

◊◊◊◊ Прил. âå÷åðüíèè в греч. нет; ìîëèòâà, -r ж <…> πρεσβεία, íκεσία, íκετηρία, 
έντευξις preces; intervenire мольба, просьба prosba [Цейтлин 1994: 331]; Вечернiй, яя, ее, пр. 
1) Бывающiй ввечеру <…> Вечерняя молитва [СЦРЯ кн. 1, т. 1, 2001: 116].  

Âèäèìàl è íåâèäèìàl, âèäèìú è íåâèäèìú, 
âèäèìr> è íåâèäèìr> 

1. Очень многие, очень много. 2. Все без исключения: и те, кто 
доступен (что доступно) для обозрения, и те, кого (что) наблюдать, 
увидеть невозможно. 3. Весь (вся, всё) полностью (о чём-л.). 

1. Íríh æå ñàìîè òåáh çàïðhmà\ òð#ñàâèöå • îóáîè ñ# 
èìåíè ã(îñïîäü)íh • _ âhðû âhðîó _ì@mèèõú âü íü • åãî æå 
òðåïåm\òú âèäèìàà è íåâèäèìàà • à(í)tå(ë)è i àðõ(àí)t(å)ëè • 
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ïðhñòîëè i ã(îñïî)äåñòâèh • âëàñòåëè i äðúæàâr • i ñèër • 
ìíîãîðàçëè÷üíèè õåðîâèìè • Син евх 45b: 15-23, с. 108-109.  

2. òîãî èì’æå â’ñà árø– • læå íà íåáåñåõú è íà çåìè • 
âèäèìàl è íåâèäèìàl • ñèìú ïîçäh íhêúãäà âú ñëîóõà 
âúøåäúøåìú • ìhí’åíààãî ÷ü’ñòü’íààãî êîñòàíòèíà öhñàðà Супр 
188, 9-12; Äàæäè åìîó â’ñh ïðîøåíèh • hæå íà ñï(àñå)íèå • i 
÷(ëîâh)êr • i à(í)t(å)ër • è âèäèìrèìè i íåâèäèìrìè • 
ñëàâèòú ñ# ïðhñ(â#)òîå èì# òâîå • ñú î(òü)öåìü è ñ(â#)òrìü 
ä(îó)õîìü • íríh è ïðèñíî Син евх 6a: 1-7, с. 12; Òr è íríh 
âë(àäû)êî ñ(â#)òè âîä@ ñè\ • _ ñúòâîðè \ áròè â’ñhìú • 
ïî÷ðúïà\mèìú è êðîï#mèìú ñ# å\ • _ âúê@øà\mèìú å> • 
áë(à)ãî(ñëî)âåíüþ _ñòî÷üíèêú • áàëüñòâî íåä@ãîìú • â’ñhêîìîó 
êîâîó • âèäèìîó æå è íåâèäèìîó Син евх 6b: 13-22, с. 13-14; Çàêëèíà\ 
ò# á(î)ãîìü ñúòâîðüøèèìü â’ch÷üñêàà • _ ñ(â#)òrìü ä(îó)õîìü • 
è åäèíî÷#ärìü ñ(r)íîìü • Ðîæäåírìü îòú íåãî ïðúâhå â’ñhõú 
âhêú • íåèçãëà(ãîëå)í’íî ñúòâîðüøèèìü íåâèäèì@\ • _ âèäèì@\ 
âñ’@ nòâàðü • Син евх 52a: 12-18, с. 127.  

3. äüí(å)ñü ñ(ú)ï(à)ñåíüå âüñåìîó ìèðîó • åëèêî âèäèìú • i 
åëèêî íåâèäèìú • Клоц 12b: 35-36, с. 96; äüíåñü ñúïàñåíè~ ñ@øòèèìú 
íà çåìè • è îòú âhêà ïîäú çåìü\ ñ@øòèèìú • äüíåñü ñúïàñåíèå 
âüñåìîó ìèðîó • åëèêî âèäèìú • i åëèêî íåâèäèìú • Супр 448, 27-
30 – 449, 1. 

◊◊◊◊ Видимая и невидимая – очень много, бесчисленное количество [СРЯ XI–XVII, 
вып. 2, 1975: 175-176]; Видимый (ые )  и  невидимый (ые ) . Явившийся, явившиеся во 
множестве [СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 198]; Видимо невидимо. Очень много 
[Палевская 1980: 36]; Видимо-невидимо (иноск.) Много кого [Михельсон, т. 1, 1994: 104]; 
Видимо-невидимо, нареч. Разг. Очень много, бесчисленное множество [МАС, т. 1, 1985: 
174].  

Âèähòè ñâîèìà î÷èìà, ñâîèìà î÷èìà âèähòè 
Удостовериться лично; увидеть собственными глазами. 
íèêúòî áî ìîæààøå ñâîèìà î÷èìà á(îã)à áåñïëúòúíà 

âèähòè • îãíü áî ~ñòú îïàël# á(îã)ú • è íèêòîæå îòú ÷ëîâhêú 
á(îã)à âèähâú æèâú á@äåòú Супр 10, 30 – 11, 1-4; È õîòhàøå 
ñâîèìà î÷èìà âèähòè àmå òî ~ñòú òàêî Супр 296, 10-11; Òî 
ñërøàâøè âàñèëèíà íà ìíîæàèø@ ëþáüâü ïðèäå lêîæå âèähòè 
ñòàðöà ñâîèìà î÷èìà • è ïîìrñëè îähòè ñ– âú ì@æüñêrè îáðàzú • 
è èòè ê í’åìîó âú ëàâð@ Супр 299, 8-12; àøòå íå âèæä@ âú ð@ê@ ~ãî 
çíàìåíèè ãâîçäèèírèõú íå èìàìú âhðüñòâîâàòè • äà âèæä@ 
ñâîèìà î÷èìà ïîâhäàíî~ âàìè • íå áî íú âhðüíhèøè åñòà î÷è 
ïîñëîóõú • Супр 500, 24-27.  
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◊◊◊◊ Видати  своема  гла зама  (своими  гла зами )  [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 
29]; Видhть собственными глазами [Михельсон, т. 1, 1994: 105]; Своими глазами. 
Самому непосредственно, будучи при этом (видеть) [Палевская 1980: 68]; Своими 
[собственными] глазами. Непосредственно сам (увидел, убедился и т. п.); 
непосредственно самому (видеть, убеждаться и т. п.) [Молотков 1987: 106]; Своими 

собственными глазами видеть, убеждаться и т. п. – сам, лично [Тихонов, т. 1, 2004: 248]. 

Âèähnòè ñ@÷üöü âú î÷åñå áðàòà (áðàòðà) ñâî~ãî à 
âú î÷åñå ñâî~ìü áðüâüíà íå âèähnnnòè (íå ÷þòè) 

Формула осуждения нетерпимого отношения к незначительным 
недостаткам ближнего при отсутствии критического отношения к 
собственным, более существенным недостаткам. 

► Выражение представляет собой одну из моральных установок 
Нагорной Проповеди, с которой Иисус Христос обратился к своим 
ученикам: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерой мерите, такою и вам будут мерить. 
И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоём глазе 
не чувствуешь? Или как скажешь брату твоему: “Дай, я выну сучок из 
глаза твоего, а вот, в твоём глазе бревно?” Лицемер! вынь прежде бревно 
из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего» 
(Мф 7: 1-5; Лк 6: 41-42). 

×üòî æå âèäèøè ñ@÷åöú âú îöh áðàòðà òâîåãî • à áðúâúíà 
åæå åñòú âú îöh òâîåìú íå ÷þåøè • ëè êàêî ðå÷åøè áðàòðîó 
òâîåìîó • îñòàâè è èçúì@ ñ@÷åöú èç î÷åñå òâîåãî • _ ñå áðúâúíî 
âú îöh òâîåìú (Мф 7: 3-4) Мар 18, ×üòî æå âèäèøè ñ@÷åöü âú î÷åñi 
áðàòà òâîåãî • à áðúâúíà åæå åñòü âú îöh òâîåìú íå ÷þåøi Ас 68, 
÷üòî æå âèäèøè ñ@÷üöü _æü åñòü âú îöh áðàòðà òâîåãî • à áðüâ’íà 
åæå åñòú âú îöh òâîåìü íå ÷þåøè • Зогр 7; ÷òî æå âèäèøè ñ@÷åöú 
èæå åñòú âú î÷åñå áðàòðà òâîåãî• à áðúâúíà åæå åñòú âú î÷åñå 
òâîåìú íå ÷þåøè • ëè êàêî ìîæåøè ðåmè áðàòðîó òâîåìîó • áðàòðå 
îñòàâè • äà èçúì@ ñ@÷åöú èæå åñòú âú îöh òâîåìü • ñàìú 
áðúâúíà âú îöh òâîåìü íå âèä# • ëèöåìhðå • èçúìè ïðüâhå 
áðúâúíî èç î÷åñå òâîåãî • _ òúãäà ïðîçüðè(ðè)øè èç#òè ñ@÷åöú 
èæå åñòú âú î÷åñå áðàò(ð)à òâîåãî (Лк 6: 41-42) Мар 219, ÷üòî æå 
âèäèøè ñ@÷üöü • iæå åñòú âú î÷åñå áðàòðà òâîåãî • à áðúâúíà åæå 
åñòú âú î÷åñå òâîåìü íå ÷þåøè • Зогр 93.  

◊◊◊◊    Сучецъ въ чужомъ глазу видишь, а в своемъ и бревна не видишь [Михельсон, 
т. 2, 1994: 331-332]; Сучок в глазу замечать. Замечать мелкие недостатки кого-либо, не 
замечая своих, более крупных [Ашукины 1987: 613-614]; В чужом глазу сучок видишь, а в 

своём бревна не замечаешь. Взыскательно и строго относиться к окружающим, замечать у 
ближнего даже мелкие изъяны в характере, поведении, воспитании и проч., не умея при 
этом столь же критично и пристрастно относиться к самому себе; прощать себе то, что не 
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прощается другим [Николаюк 1998: 68-69]; И что ты смотришь на сучок в глазу брата 
твоего, а бревна в твоём глазу не чувствуешь? (Мф 9: 17) [Библейская цитата 1999: 149]; 
Видеть сучок в чужом глазу и не видеть в своём. Иносказательно о тех, кто осуждает 
других за мелкие промахи, не замечая своих крупных недостатков [Серов 2003: 117]; 
Видеть сучок в чужом глазу [и не видеть бревна в своём]. Подмечать чьи-л. мелкие 
недостатки, промахи, не обращая внимания на свои, более крупные [БСКСиВ, т. 1, 2008: 
170]. 

Âèä#må íå âèä#òú è ñërø#må íå ñërø#òú, íå 
ðàçîóìh\òú 

Формула осуждения душевной глухоты и слепоты, адресованная 
людям, которые не хотят или не могут по своей беспечности постичь 
подлинный смысл происходящего или сказанного. 

► В системе моральных ценностей Ветхого и Нового Завета одно 
из важнейших мест занимает готовность человека воспринимать истину и 
следовать заповедям и повелениям Господа. Но далеко не все люди хотят 
жить в соответствии с этим требованием. А потому неоднократно в 
Священном Писании звучат слова обличения душевной глухоты и 
слепоты неразумных людей: «Пойди и скажи этому народу: слухом 

услышите – и не уразумеете, и очами смотреть будете – и не увидите. 
Ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат, и очи свои 
сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не уразумеют 
сердцем…» (Ис 6: 9-10). О возмездии Господнем предупреждает народ 
Израиля пророк Иеремия: «… выслушай это, народ глупый и 
неразумный, у которого есть глаза, а не видит, у которого есть уши, а не 
слышит…» (Иер 5: 21). Апостол Павел говорит о тех, кто не хочет 
принять веру в Царство Божие: «… Бог дал им дух усыпления, глаза, 

которыми не видят, и уши, которыми не слышат, даже до сего дня!» 
(Рим 11: 15). Способность слышать и видеть, то есть проникать в суть 
обыденных явлений, должна, по мнению авторов библейских текстов, 
стать моральным долгом человека. Отсюда призыв Христа: «Кто имеет 
уши слышать, да слышит!» (Мф 11: 15) и Иоанна Богослова: «Имеющий 
ухо да слышит…» (Ап 2: 7) [Николаюк 1998: 182-185].  

ñåãî ðàäè ïðèòú÷àìè èìú ãë(àãîë)\ • hêî âèä#må íå 
âèä#òú • i ñërø#må íå ñërø#òú • íè ðàçîóìh\òú (Мф 13: 13) 
Зогр 18; ³ ãë(àãîëà)àøå èìú âàìú åñòú äàíî âhähòè òàèíàà 
ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèh á(î)æèh • Wíhìú æå âúíhmúíèìü âú 
ïðèòú÷àõú âüñå árâà\òú • äà âèä#må âèä#òú è íå îóçð#òú • ³ 
ñërø#må ñërø#òú • i íå ðàçîóìhâà\òú • åäà êîãäà îáðàò#òú ñ# 
èìú ãðhñè (Мк 4: 11-12) Мар 127; îíú æå ðå÷å • âàìú åñòú äàíî 
âhähòè òàèíû ö(h)ñ(àðü)ñòâèh á(î)æèh • à ïðî÷èèìú âú 
ïðèòú÷àõú • äà âèä#må íå âèä#òú • è ñërø#må íå 
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ðàçîóìh\òú • (Лк 8: 10) Мар 227, âèä#må íå âèä#òú • è ñërø#må 
íå ñërø#òú • è íå ðàçîóìh\òú • Сав 31.  

Âèíî âåòúõî(~) 
Выдержанное, крепкое вино. 
► Как свидетельствуют библейские тексты, вино издавна было 

общераспространённым напитком во многих землях, в том числе в 
Малой Азии, где проживали иудеи. Вино изготовляли из винограда, 
возделывание которого, по библейской истории, началось после 
всемирного потопа (Быт 9: 20). Виноградники обычно разбивались на 
горах и крутых утёсах, огораживались и охранялись. Выражение сидеть 
под своею виноградною лозою, как и оборот под своею смоковницей (Мих 
4: 4), служило эмблемою мира и домашнего спокойствия. В самом 
винограднике обычно устраивали точило – специальную яму с 
приспособлением для выжимания виноградного сока во время сбора 
урожая. Виноградный сок, выдавленный в точиле, или новое вино, 
вливали прямо в новые мехи (мехи из кожи животных) или в другие 
сосуды, которые обычно хранились в ямах, вырытых в земле, или в 
особых кладовых. В этих мехах и сосудах вино новое должно было 
перебродить, стать крепким, после чего его переливали в другие меха или 
сосуды, приправляя обычно для улучшения вкуса и аромата различными 
благовониями [БЭ 1990: 121-123]. Именно такое вино, выдержанное, 
крепкое и называлось вином ветхим. 

 i íèêúòîæå íå âúëèâàåòú âèíà íîâà âü ìhõr âåòúõr • àmå 
ëè æå íè • ïðîñàäèòú âèíî íîâîå ìhõr • i òî ïðîëhåòú ñ# • i 
ìhñè • ïîãráí@òú • íú âèíî íîâî âú ìhõr íîâr âúëèâàòè • i 
îáîå ñúáëþäåòú ñ# • i íèêúòîæå ïèâú âåòúõà àáüå õîmåòú 
íîâîóìîó • ãë(àãîë)åòú áî âåòúõîå ëîó÷å åñòú (Лк 5: 37-38) Зогр 90.  

Антонимы: âèíî êrñhëî, âèíî íîâî(~) 

Âèíî êrñhëî/ см. также âèíî íîâî(~), âèíî âåòúõî(~) 
Молодое виноградное вино. 
Ìîë(èòâà) íà÷#òüþ âèíîó êrñhëîó • Ã(îñïîä)_ È(ñîó)ñ(å) 

Õ(ðèñò)å íàøú • ïðhëîæè âîä@ âú âèíî • âú êàíàãàëåéñêrõú 
áðàöhõú • _ ñëàâ@ ñâî\ àâëü îó÷åíèêîìú • Син евх 14a: 22-25 – 14b: 
1, с. 31-32. 

Синоним: âèíî íîâî(~) 
Антоним: âèíî âåòúõî(~) 
◊◊◊◊    Êrñhëî âèíî mladé vίno; молодое вино; Jungwein; vinum novum [ССЯ, т. 2, 2006: 

98]; Âèíî êrñhëî. Ново вино, прекипяла шира [СБР, т. 1, 1999: 166]. 
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Âèíî íîâî(~) см. также âèíî âåòúõî(~) 
Молодое виноградное вино. 
_ íèêúòîæå íå âúëèâààòú âèíà íîâà âü ìhõr âåòúõr • àmå 

ëè æå íè ïðîñàäèòú âèíî íîâîå • _ òî ïðîëhåòú ñ# è ìhñè 
ïîãráí@ • íú âèíî íîâî âú ìhõr íîâr ëèhòè (Мк 2: 22) Мар 122, 
âèíî íîâîå âú ìhõr íîâr âüëhòè Зогр 50; i íèêúòîæå íå 
âúëèâàåòú âèíà íîâà âü ìhõr âåòúõr • àmå ëè æå íè • 
ïðîñàäèòú âèíî íîâîå ìhõr • i òî ïðîëhåòú ñ# • i ìhñè • 
ïîãráí@òú • íú âèíî íîâî âú ìhõr íîâr âúëèâàòè • i îáîå 
ñúáëþäåòú ñ# • i íèêúòîæå ïèâú âåòúõà àáüå õîmåòú íîâîóìîó • 
ãë(àãîë)åòú áî âåòúõîå ëîó÷å åñòú (Лк 5: 37-38) Зогр 90, Мар 214.  

Синоним: âèíî êrñhëî 
Антоним: âèíî âåòúõî(~) 

Âèíî íîâî(~) âú ìhõr âåòúõr âúëèâàòè см. также 

âèíî âåòúõî(~), âèíî êrñhëî, âèíî íîâî(~) 
Создавая новое, использовать старые приёмы, тем самым обрекая 

своё начинание на неудачу.  
► Выражение могло возникнуть лишь в языке народа, который 

традиционно выращивает виноград и занимается виноделием. Выжатый 
из виноградных лоз сок, или новое вино, иудеи вливали чаще всего в мехи 
(ìhõr – мешки, сшитые из кожи животных). Это вино «сначала кипит 
как бы от сильного жара, так что и отлично приготовленные мехи и 
сосуды иногда разрываются от сильного брожения онаго» (Мф 9: 17). А 
потому для нового вина нужны были надёжные, новые мехи, сшитые из 
свежевыделанной кожи (овцы, козы, телёнка или быка). Изношенные 
мехи латали, использовали для других целей. Влить новое вино в мехи 
ветхие означало лишиться самого вина [БЭ 1990: 121-124, 492-493]. 

_ íèêúòîæå íå âúëèâààòú âèíà íîâà âü ìhõr âåòúõr • àmå 
ëè æå íè ïðîñàäèòú âèíî íîâîå • _ òî ïðîëhåòú ñ# è ìhñè 
ïîãráí@ • íú âèíî íîâî âú ìhõr íîâr ëèhòè (Мк 2: 22) Мар 122, 
Íèêúòîæå íè âúëèâàåòú • âèíà íîâà âú ìhõr âüòúõr • àmå ëè 
æå íè • ïðîñ#äèòú âèíî • i ïðîëhåòú ñ# • i ìhõr ïîãráí@òú • íú 
âèíî íîâîå âú ìhõr íîâr âüëhòè Зогр 50; i íèêúòîæå íå 
âúëèâàåòú âèíà íîâà âü ìhõr âåòúõr • àmå ëè æå íè • 
ïðîñàäèòú âèíî íîâîå ìhõr • i òî ïðîëhåòú ñ# • i ìhñè • 
ïîãráí@òú • íú âèíî íîâî âú ìhõr íîâr âúëèâàòè • i îáîå 
ñúáëþäåòú ñ# • i íèêúòîæå ïèâú âåòúõà àáüå õîmåòú íîâîóìîó • 
ãë(àãîë)åòú áî âåòúõîå ëîó÷å åñòú (Лк 5: 37-38) Зогр 90, Мар 214.  

Антоним: âèíî íîâî âú ìhõr íîâr âúëèâàòè 
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◊◊◊◊    Молодое вино в ветхие мехи (вливать) [Михельсон, т. 1, 1994: 566]; Вливать 

молодое вино в мехи старые [Грановская 2003: 165, 222]; Вливать молодое вино в мехи 

старые [Серов 2003:121]; Вливать молодое вино в мехи старые. 1. Использовать старые 
формы для того, чтобы изложить что-л. новое. 2. Не менять что-л. кардинально, заниматься 
лишь частичным, непринципиальным изменением чего-л. [БСКСиВ, т. 1, 2008: 180]. 

Âèír íå èìhòè (î ãðhñh ÷è~ìü) 
Не нести ответственности за какой-л. проступок, быть невиновным 

в совершении чего-л. предосудительного, греховного.  
àmå íå árõú ïðèøúëú • è ãë(àãîëàëú) èìú ãðhõà íå árø# 

èìhëè • íríl æå è âèír íå èì@òú î ãðhñh ñâîåìü (Ин 15: 22) Сав 
95, âèír íå iì@òú Зогр 166, Ас 191, Мар 380.  

Антоним: âèí@ èìhòè (î ãðhñh ÷è~ìü) 

Âèír íå îáðhòàòè âú êîìü 
Не находить, не найти доказательств виновности кого-л. в 

совершении каких-л. преступлений. 
Ïèëàòú æå ðå÷å êú àðõèåðåîìú è êú íàðîäîó • íèêîå> æå 

âèír íå îáðhòà\ âú ÷ëîâhöh ñåìü • (Лк 23: 4) Мар 303; ãë(àãîë)à 
åìîó ï_ëàòú • ÷üòî åñòú èñòèíà • è ñå ðåêú • ïàêr èç_äå êü 
èþäåîìú • è ãë(àãîë)à èìú • Àçú íè åä_íî> â_ír íå îáðhòà\ âú 
íåìú • åñòú æå îár÷àè âàìú • äà åä_íîãî âàìú îòúïîóm@ íà 
ïàñõ@ • (Ин 18: 38-39) Ас 203; Èçèäå æå ïàêr ïèëàòú âúíú • è 
ãë(àãîë)à èìú • ñå èçâîæä@ âàìú äà ðàçUìhèòå lêî âü íåìü âèír 
íå îáðhòà\ • (Ин 19: 4) Сав 107. 

Âèíüíà, âèíîâüíà òâîðèòè///ñúòâîðèòè êîãî 
1. Обвинять/обвинить кого-л. 2. Обязать кого-л. к чему-л. 
1. îóíå âr ñèöå ãíåâàòè ñ– íà òhõú • èæå ïë–ñöåìú 

ñúáèðàíè~ ïèø@òú • òhõú áî íå âèí’ír ñúòâîðèøè ñëîóøà# 
ïhñíèè • íríl ãíhâààøè ñ– î áîæèèõú îó÷åíèèõú • lêî ïèøåìè 
ñ@òú íà áëàãîäàðè~ âhðîó\øòè¿ìú Супр 403, 19-23; Ê’òî èìàòú 
áîãà âèííà ñúòâîðèòè • ïîíîóæäà~ìú ~ñìú ïèëàòîâî ãëàãîëàòè • 
¿ñîóñú áî ìëú÷èòú Супр 432, 19-21; âr lêîæå õîøòåòå 
ïå÷àòüëhèòå • äà íå äðîóãr# èìàòå âèíîâúír òâîðèòè Супр 440, 
30 – 441, 1.  

2. ~æå äà ñúâ–æåòå íà çåìè • á@äåòú ñúâ–çàíî íà íåáåñè • 
òî æå íå ïðîñòî ñëîâåñr êrèìè • íú è ähëåñåìü âèíír ñúòâîðè 
ñâî# îó÷åíèêr • ðhøèòè è â–çàòè Супр 358, 3-7. 

Синоним: âèí@ òâîðèòè//ñúòâîðèòè êîìîó 



Фразеологический словарь старославянского языка 81

◊◊◊◊    âèíüíú, âèíüíà òâîðèòè, ñúòâîðèòè <…> винить, обвинить [ССЯ, т. 1, 2006: 
192]; …//////.../ âèíüíú,  âèíüíà ñúòâîðèòè ê î ã î  αίτιασχαι обвинить <…> Âèíüíú, 
âèíüíà ñúòâîðèòè ê î ã î  ÷ èì ü  ένοχον ποιειν обязать кого-л. к чему-л. [Цейтлин 1994: 
116]; … / / / / / / . . . /  âèíîâüíà òâîðèòè  αίτιασθαι обвинять кого-л., ставить в вину кому-л. [Там 
же: 115]; âèíîâüíú òâîðèòè [êîãî] <…> Обвинявам [някого] [СБР, т. 1, 2009: 167]; 
. . .  âèíüír òâîðèòè  – обвинять [Срезневский, т. 1, 1893: 262]; Виновата  
сотвори (ти )  кого -л . ;  виновату  сотворити (ся )  – признать виновным, неправым, 

обвинить кого-л. [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 184]. 

Âèí@ èìhòè î ÷åìü 
Нести ответственность за какой-л. проступок, быть виновным в 

совершении чего-л. предосудительного, греховного. 
÷åñî ðàäè ðúö_ ìè • êî\ â_ír èìr • ëè ìàë@ • ë_ âåëèê@ 

ïðhäàøå îó÷èòåëh • _ìü æå ëè òè îáëàñòü äàëú åñòü íà íå÷èñòrõú 
áhñhõú • _ òîë_ê@ ñ_ë@ äàñòú ò_ Клоц 4a: 37-40 – 4b: 1, с. 63-64; 
... òîó áî áh iþäà • _ ïð_÷#ñòüíèêú árâàøå ñ(â#)òh_ òðàïåçh • 
hêîæå íîçh åìîó îóìr • åãäà _ äðîóãrìú îó÷åíèêîìú • òàêî _ 
ñ(â#)òh_ òðàïåçh • ïð_÷#ñòüíèêà _ ñòâîðè • äà í_ åäèíî> æå â_í_ 
èìhòè âú÷úíåòú • àmå ïðhárâàåòú âú çúëîáh • âüñå ár ñâîå 
ïîêàçà åìîó • Клоц 7b: 35-40 – 8a: 1-2, с. 76-77. 

Âèí@ òâîðèòè//ñúòâîðèòè êîìîó 
Обвинить кого-л.  
èìhíèl ëè âúñõîòh • íåáðhãr èìhíèl • äîìîâú ëè 

øòîóæäèèõú • èæå íè ìhñòà ‘bèìr êäå ãëàâr ïîäúêëîíèòè • 
áîãàòüñòâà ëè • èæå è ñâî# îó÷åíèêr äî ïîlñà îáíàæèâú • îñë–òå 
íå bèìr • øòîóæäå ïî# • äà âàø– ähòè áëàãîñëîâèòú • ðüöhòå 
âèí@ • ñúòâîðèòå âúïðàâ’ä@ ëè ïîãîóáèñòå Супр 432, 23-30.  

Синоним: âèíüíà, âèíîâüíà òâîðèòè/ñúòâîðèòè êîãî 
◊◊◊◊

 
 Вину  класть  (возла гать ,  сказать )  на кого. Обвинить [СОРЯ XVI–XVII, 

вып. 2, 2006: 203]. 

Âëàñâèìè\, âëàñôèìè\ ðåmè, ãëàãîëàòè; ãëàãîëàòè 
âëàñâèìè\, âëàñôèìè\ 

Богохульствовать. 
► Âëàñôèìèñàòè, âëàñâèìèñàòè – греч. βλασφηµεĩv = хулить, 

поносить <…> Âëàñôèì¿a, âëàñâèì¿a – греч. βλασφηµία = 
богохульствовать, греч. βλασφηµεĩv ‘богохульствовать’ [Дьяченко, т. 1, 
1998: 80]; Власфимисати. Власфимисати. Хулить, 
богохульствовать <…> Власфимия, ж. Хула, богохульство [СРЯ XI–
XVII, вып. 2, 1975: 222]. Хула, направленная против Бога (богохульство), 
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во время создания старославянских памятников считалась не только 
великим грехом, но и серьёзным преступлением, которое наказывалось в 
судебном порядке. Именно в богохульстве был обвинён Иисус Христос, 
осуждённый на распятие. В Евангелии от Марка говорится о том, как, 
услышав утвердительный ответ на вопрос: «Ты ли Сын 
Благословенного»,  –  первосвященник, «разодрав одежды свои, сказал: 
“На что нам ещё свидетелей? Вы слышали богохульство; как вам 
кажется?” Они же все признали Его повинным в смерти» (Мк 14: 64). 

Òúãäà àðõèåðåi ðàñòðúçà ðèçr ñâî> ã(ëàãîë)# • hêî 
âëàñâèìè\ ðå÷å • ÷üòî åmå òðháîóåìú ñúâhähòåëü • ñå íríh 
ñërøàñòå âëàñâèìè\ åãî • (Мф 26: 65) Зогр 41, Сав 88 и 104, Ас 182, 
Мар 103;  è âèä# âhð@ iõú ðå÷å åìîó [èñîóñîó] • ÷ëîâh÷å 
îòúïîómà\òú òè ãðhñè òâîi • i íà÷#ø# ïîìûøëhòè • êúíèæüíèöè 
i ôàðèñhi ãë(àãîë)\må • êúòî åñòú ñü • iæå ãë(àãîë)åòú 
âëàñâèìè\ • êúòî ìîæåòú îòúïîómàòè ãðhõr • òúêúìî åäèíú 
á(îã)ú • (Лк 5: 20-21) Зогр 89-90, Ас 101, Сав 30.  

Синоним: õîóë@ ðåmè 
◊◊◊◊

 Âëàñâèìè\ ðåmè см. õîóë@ ðåmè runati se; богохульствовать; lastern; 
βλασφηµεĩv; blasphemare [ССЯ, т. 1, 2006: 198]; Âëàñâèìè\ ðåmè <…> богохульствовать 
[Цейтлин 1994: 581]; âëàñâèìè\ ðåmè <…> Богохулствам [СБР, т. 1, 1999: 173]. 

Âëàñè ãëàâr ÷è~è âüñè èmüòåíè (è÷üòåíè) ñ@òú 
Судьба каждого человека находится в руках Всевышнего, 

которому известно о людях абсолютно всё. 
Íå äüâh ëè ïòèöè • íà àñVðiè âhíiìh åñòå è íè åäèíà ïàäåòú 

íà çåìè áåçú î(òü)öà âàøåãî • Âàøè æå è âëàñi ãëàâr i÷üòåíi 
ñ@òú • Íå îóáîèòå ñ# îóáî ìíîshõü ïòèöü ñîóëhèøè åñòå âr (Мф 
10: 29-31) Ас 249, âëàñè ãëàâr • âñè imüòåíè ñ@òú Зогр 13; Íå ï#òü 
ëè ïòèöü âhíèòú ñ# ïhí#çåìà äüâhìà • è íè åäèíà îòú íèõú 
íhñòú çàáúâåíà ïðhäú á(îãî)ìú • íú è âëàñ_ ãëàâr âàøå> âúñ_ 
è÷üòåíè ñ@òú • íå áîèòå ñ# îóáî ìíîshõú ïòèöü ñîóëhèø_ åñòå 
âúè • (Лк 12: 6-7) Ас 251, Зогр 108, âëàñi ãëàâr âàøå> èmüòåíè 
ñ@òú Мар 253. 

Âëàñòü èìhòè ê@\ ÷üòî ählòè//ñúählòè 
Обладать даром, способностью или полномочиями делать нечто 

очень важное. 
_ árñ(òú) åãäà ñúêîíü÷à è(ñîó)ñú âüñh ñëîâåñà ñè • äèâëhõ@ 

ñ# íàðîäè î îó÷åíèè åãî • áh áî îó÷# hêî âëàñòü èìr • _ íå hêî 
êúíèæüíèöè èõú è ôàðèñhè (Мф 7: 28-29) Мар 21, Зогр 8, Ас 70, Сав 
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12; Íú äà îóâhñòå hêî âëàñòü èìàòú ñ(r)íú ÷ë(î)â(h)÷(ü)ñêr íà 
çåìè îòúïîóùàòè ãðhõr (Мф 9: 6) Мар 25, Зогр 90, Ас 78, Сав 18; ³ 
âúíèäîø# âú êàïåðíàîóìú ³ àáüå âú ñ@áîòr • íà ñúíúìèmè 
îó÷àøå • ³ äèâë’hõ@ ñ# îó÷åíèè åãî • áh áî îó÷# hêî âëàñòü ³ìr • 
à íå àêr êúíèæüíèöè èõú (Мк 1: 21-22) Зогр 48, Мар 117-118; íú (äà) 
îóâhñòå hêî âëàñòü èìàòú ñ(r)íú ÷ë(î)â(h)÷(ü)ñêr íà çåìè 
îòúïîóùàòè ãðhõr • ðå÷å îñëàáëåíîóìîó òåáh ãë(àãîë)\ 
âúñòàíè • _ âüçüìè îä(ðú) òâîè è èäè âú äîìú òâîè (Лк 5: 24) Мар 
212-213, Сав 30, Ас 102; ã(ëàãî)ëà åìîó ïèëàòú • ìüíå ëè íå 
ãë(àãîëå)øè • íå âhñè ëè hêî âëàñòü èìàìú ïðîï#òè ò# • è âëàñòü 
èìàìú ïîóñòèòè ò# (Ин 19: 10) Мар 393, Ас 205, Зогр 171, âëàñòü 
èìàìü Сав 108, âëàñòü èìàìú Сав 123.  

Âîäà æèâà(l), æèâîòüíà(l) 
1. Символ христианского учения, которое возвращает человека к 

исходной чистоте, телесной и духовной. 2. Колодезная, родниковая или 
проточная вода, годная для питья и омовения. 

► Семантика устойчивого словесного комплекса начала 
формироваться задолго до появления текстов, дошедших до нас в 
старославянских рукописях. Вода в самых различных мифологических 
системах – одна из фундаментальных стихий мироздания, источник 
жизни, средство магического очищения. С мотивом воды как 
первоначала соотносится её значение для акта омовения, возвращающего 
человека к исходной чистоте. Ритуальное омовение – как бы второе 
рождение, новый выход из материнской утробы (аспект мифологемы 
воды, удержанный в христианской символике крещения) [МНМ, т. 1, 
2000: 240]. Вместе с тем водное пространство ещё до появления 
христианства осмыслялось в различных древних мифологиях как граница 
между этим и тем светом, как путь в загробный мир, как место обитания 
нечистой силы и душ умерших. Символика воды связана, с одной 
стороны, с её природными свойствами – свежестью, прозрачностью, 
способностью очищать, с быстрым движением, с другой стороны – с 
мифологическими представлениями о воде как о «чужом» и опасном 
пространстве. Подобная двойственная оценка воды как оздоровляющей и 
одновременно смертоносной стихии проявилась в сказочных мотивах о 
живой и мёртвой воде (см. [Славянские древности, т. 1, 1995: 386-388]). В 
старославянских памятниках âîäà æèâàl, æèâîòüíàl символизирует 
учение Христа о Царстве Божием, очищающее, одухотворяющее 
верующих, способствующее их перерождению. 
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1. îòúâhmà èñ(îóñ)ú è ðå÷å åè • àmå áè âhähëà äàðú 
á(î)æ_è • _ êòî åñòú ãëàãîë#è òè äàæäü ìè ïèòè • òr áè ïðîñèëà 
îó íåãî è äàëú òè áè âîä@ æèâ@ (Ин 4: 10) Мар 326, Ас 37, Зогр 140; 
Âú ïîñëhäüíè æå äåíü âåëèêrè ïðàçäüíèêú • ñòîhøå 
è(èñîó)ñ(ú) • è çúâààøå ãë(àãîë)# • àmå êòî æàæäåòú äà 
ïðèäåòú êú ìüíh è ïèåòú • âhðîó#è âü ì# • lêî æå êúíèãr 
ðhø# • ðåêr îòú ÷ðhâà åãî èñòåê@òú âîär æèâr • ñå æå ðå÷å î 
äîóñh èæå õîòhàõ@ ïðèèìàòè âhðîó\måè âü íåãî • íå îó áî áh 
ä(îó)õú ñ(â#)òrè äàíú hêî è(èñîó)ñú íå îó áh ïðîñëàâëåíú (Ин 7: 
38-39) Мар 345, âîäh æèâh Сав 7, Зогр 150, âîär æèâr Ас 62. 

2. Ãë(àãîë)à åìîó æåíà ã(îñïîä)è íè ïî÷ðúïàëà èìàøè • è 
ñòîóäåíåöú åñòú ãë@áîêú • îòú ê@äîó îóáî èìàøè âîä@ æèâ@ • 
åäà òr áîëåè åñè îòúöà íàøåãî èhêîâà • _æå äàñòú íàìú 
ñòîóäåíåöú ñü • (Ин 4: 11-12) Мар 326, Ас 37.  

◊◊◊◊ Вода живая, Iоан: 4. ст: 11. въ Писанiи именуется проточная вода, Быт: 26. 19. и 
посему жена, не понявъ Христовыхъ словъ о водh благодатной сказующихъ, сочла, что онъ 
ей предложилъ о водh обыкновенной? Lientfoot. – Индh разумhется подъ симъ именемъ 
Богъ, или благодать Христова. Iер: 2. 13. Iоан: 4. 10 [Алексеев, ч. 1, 1817: 143]; Живая, 

животная вода – колодезная или проточная вода, годная для питья [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 
1975: 250]; Мёртвая  и  живая  вода . Флк. Вода, несущая смерть или дающая жизнь 
[СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 255]; Живая вода. Подземный родник [ПОС, вып. 10, 1994: 
223]; Живая вода. 1. Мифическая чудодейственная жидкость, возвращающая жизнь 
мёртвому телу. 2. Экспресс. Всё, что одухотворяет, благотворно действует, пробуждает 
интерес [Фёдоров 1995: 68]; Живая вода – в народных сказаниях: чудодейственная 
жидкость, возвращающая жизнь умершим [Тихонов, т. 1, 2004: 384]. 

Âîäà íà âèíî ïðhëàãà~ìà. Âîä@ íà âèíî 
ïðhëàãàòè/ïðhëîæèòè, ïðhòâàðlòè//ïðhòâîðèòè 

Вода, превращённая в вино. Воду превращать/превратить в вино. 
► Первое чудо, совершённое сыном плотника Иосифа и Девы 

Марии, которое, наряду с другими чудесами, явленными позднее, 
подтверждало, по евангельским легендам, божественное происхождение 
Иисуса Христа. В Евангелии от Иоанна говорится о том, как однажды 
Иисус был приглашён на свадьбу (íà áðàêú) в Кану Галилейскую. 
Случилось так, что во время брачного пира не хватило вина. Мать Иисуса 
сказала ему об этом, и Иисус попросил служителей наполнить водою 
шесть каменных водоносов, стоявших здесь. Когда они это сделали, 
Иисус велел почерпнуть из водоносов и отнести распорядителю пира. 
Распорядитель, отведав содержимое кувшинов, убедился, что в них 
оказалось вино, причём оно было лучше, чем то, что подавалось гостям 
раньше.   
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Ã(îñïîä)_ È(ñîó)ñ(å)Õ(ðèñò)å íàøú • ïðhëîæè âîä@ âú 
âèíî • âú êàíàãàëåéñêrõú áðàöhõú • _ ñëàâ@ ñâî\ àâëü 
îó÷åíèêîìú • Син евх 14a: 23-25 – 14b: 1, с. 31-32; èæå îòú ï–òè 
õëháú ï#òü òrñ@mü äî ñròè íàêðúìè • òú æå âúçàëêà • èæå 
îóìrøëåíèèìú ~äèíhìú âîä@ íà âèíî ïðhòâîðè òè • âúçàëêà èæå 
îòú êàëà æèâ– î÷è ñúòâîðè • âúçàëêà Супр 344, 18-22; àëú÷@mè-è-
õú âú ïîóñòríè • äî ñròîñòè êðúìèëè áhàõ@ • à îíè âú ãîáèíh 
âhðr • ãëàäîìü’ íåâhðüñòâèl ìü’ðhõ@ • âîäà íà âèíî ïðhëàãàåìà 
áhàøå • à îíè âèíà íå âúêîóñèâúøå • çàâèñòè\ îóïèâúøå-ñ–-
çráë’àõ@ • Супр 398, 22-27. 

Âîäà ïðhðhêàíèl, âîäà ïðhðhêàíüíàl 
Среда и время вражды, споров, озлобленности, мятежа, взаимного 

непонимания. 
► Ïðhðhêàí¿å (ή άντιλογία, contradictio, T. contentio) – пререканiе, 

распря, споръ <…> «Прерhканiе» есть Славянскiй переводъ Еврейскаго 
слова «Меривъ» – названiя того мhста въ пустынh Синайской, гдh 
Израильтяне роптали на недостатокъ воды и гдh Моисей, по повелhеiю 
Божiю, извелъ воду из камня [Гильтебрандт 1993: 305]; Ïðhðhêàí¿å= = 
бунтъ, заговоръ, мятежъ (Посл. Iуд. стих. 11). Такъ же значитъ: 
противорhчiе, прекословiе (Пс 17, 44 и 30, 21) [Дьяченко, т. 1, 1998: 490]. 
Образное выражение âîäà ïðhðhêàíèl (ïðhðhêàíüíàl) возникло на 
основе легенды об исходе израильтян из египетского плена. Оказавшись 
в Синайской пустыне, сыны Израилевы расположились станом близ 
Рефидима. Но здесь не оказалось воды, и народ стал возмущаться и 
укорять Моисея: «Зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы уморить 
жаждою нас, и детей наших, и стада наши? Есть ли Господь среди нас 
или нет?» И возопил к Господу тогда Моисей: «Что мне делать с народом 
сим? Ещё немного, и они побьют меня камнями». И предложил Господь 
Моисею ударить жезлом по скале в Хориве. И потекла из скалы вода, и 
весь народ утолил жажду. Моисей назвал то место «Масса и Мерива», 
что означает ‘искушение и укорение’ (Исх 17: 1-7).  

Âú ñêðúá_ ïð_çúâà ì> ¿ èçáàâ_õú ò> • îóñërøàõú ò> âú 
òà_íh áîóðüíh • ¿ñêîóñ_õú ò> íà âîäh ïðhðh(êà)íüh (Пс 80: 8) Син 
пс 109; È ðàçäðàæèø> _ (ãîñïîäà) âú íà÷_íàíèõú ñâîèõú • È 
îóìúíîæè ñ> âü íèõú ïàäàíüå • È ñòà ôèíèñü è îóãîä_ • È ïðhñòà 
ñh÷ü • È âüìhí_ ñ> åìîó âú ïðàâüä@ • Âú ðîäú • ðîäú äî âhêà • 
È ïðîãíhâàø> è íà âîäh ïðhðhêàíüíh_ • È îçúëîáëåíú árñòú 
ìîñ_ èõú ðàä_ • hêî ïðîãíhâàø> ä(îó)õú åãî • È ðàçíúñòâîâà 
îóñòúíàìà ñâîèìà • Íå ïîòðháèø> >çrêú >æå ðå÷å ã(îñïîä)ü 



Фразеологический словарь старославянского языка 86 

_ìú • È ñúìhñèø> ñ> ñú >çrêr • È íàârê@ ähëà _õú (Пс 105: 
29-35) Син пс 139. 

◊◊◊◊ âîäà ïðhðhêàíüíàl Voda vzpoury; Вода возмущения, бунта; Haderwasser; – ύδωρ 
άντιλογία;; Aquae contradictionis; – nomen loci in deserio sinaitico, hebr. Meribäh] [ССЯ, т. 3, 
2006: 477]. b 

Âîäüír(è) ïðhëîãú  
Понос, дизентерия. 
 ► Ïðhëîãú == ïðåëîãú <…> поносъ (болhзнь) [Срезневский, т. 2, 

1895: 1659-1660]; Только в сочет. умерети  прелогы  – умереть от 
тяжёлого поноса [СРЯ XI–XVII, вып. 18, 1992: 262]. В отличие от 
водянки (см. âîäüírè òð@äú), при которой вода скапливается в 
организме больного и не исторгается из него в должном количестве, 
больной водным прелогом страдает от потери жидкости (ïðhëîãú 
означает, помимо прочего, также ‘движение, стремление’ [Срезневский, 
т. 2, 1895: 1659]); в данном случае наименование болезни образно 
характеризует процесс обезвоживания. 

Ìîëèòâà íàäú òð@äîâèòîìü [è] âîäúírìè ïðhëîãr • 
Âúøåär âú äîìú • åòåðà êúí#çh ôàðèñhèñêà • Õ(ðèñò)å á(î)æå 
íàøú • âúçäàâr ñëîâî • ñòðhã@mèèìú ò# • Ðàçîóìúíî è 
äîñòîèíî • hêî â’ñ# ïðàçäüíèêr òâîðèòè • Â’ñ\ áëàãîähòü 
ïðè_ìr • ñ@mààãî íåñúäðàâà • òð@äîìü âîäüírìü • _öhëè è • ò# 
ìîëèìú ã(îñïîä)_ • Âüíèäè íríh âú ñâ#ò@\ öð(ü)ê(ú)âü òâî\ • 
_ âú ðàáà òâîåãî ñåãî • ñ@mà íåñúäðàâà • òð@äîìü • _ èöhëè è îòú 
îäðúæ#m#> òhëåñúír> áîëhçíè • _ îòú òð@äà ñåãî èçúìè è • 
hêî âúïàäåíèh ñòîóäåíààãî • Син евх 31a: 17-24 – 31b: 1-11, с. 71-72.  

◊◊◊◊ âîäüíèè ïðhëîçè греч. нет дизентерия úplavice [Цейтлин 1994: 544]; 
âîäüírè ïðhëîãú diarrhoca [ССЯ, т. 1, 2006: 207].  

Âîäüír(è) òð@äú см. также èìr âîäüír(è) 
òð@äú 

Водяная болезнь, водянка; образное название болезни, при которой 
жидкость скапливается в тканях и полостях тела человека из-за болезни 
сердца, почек и пр., что причиняет больному страдание.  

► Слово òð@äú (греч. ό κόπος) в старославянском языке 
обозначало не только ‘труд’, ‘работа’, но и ‘болезнь’ (см. [Цейтлин 1994: 
707]), ‘изнурение’ (см. [Гильтебрандт 1993: 400]). 

È ñå ÷(ëîâh)êú åòåðú èìúè âîäírè òð@äü • è áh ïðhäü 
íèìü • è îò(ú)âhmàâú è(ñîó)ñú ðå÷å êü çàêîíüíèêîìú è 
ôàðèñåîìú ãë(àãîë)# • Àmå äîñòîèòú âú ñ@áîò@ öhëèò_ è (Лк 14: 
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2-3) Ас 126, èìr âîäüír òð@äú Сав 46, Мар 263; èæå árcnòú ì@æú 
ïðîðîêú ñèëüíú ähëîìú è ñëîâîìú: ìîðîó ïðhøòààøå è îóòèøààøå 
ñ– • ñèëüíú ähëîìú è ñëîâîìú • âü’çü’ìú ï–òü õëháú ïðhêðüìè 
ìíîæüñòâî • ñèëüíú ähër • ñëîâî ñëîâà ðàçîðèëú • è òëúïr áhñú 
âü’ ñâèíè# ïîñrëààøå <…> ñèëüíú ñëîâîìú è ähëü’ìü’ • âîäüíàãî 
òð@äà ñòðîó# èçüëèl • Супр 476, 12-28; Â’ñ\ áëàãîähòü ïðè_ìr • 
ñ@mààãî íåñúäðàâà • òð@äîìú âîäüírìü iöhëè è • Син евх 31a: 34 – 
31b: 1-2, с. 72.  

◊◊◊◊ âîäüír(è) òð@äú vodnatelnost; водянка; Wassersucht; aquae intercus [ССЯ, т. 1, 
2006: 207]; âîäüírè òð@äú <…> водянка vodnatelnost [Цейтлин 1994: 707]; âîäüírè 
òð@äú. Водянка; болест, при която се събира течност в тялото [СБР, т. 1, 1999: 181]; 
... âîäüírè òð@äú – водяная болhзнь [Срезневский, т. 1, 1893: 279]; Водный  
недуг ,  трудъ  – водянка [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 254]; Водный трудъ = водяная 
болезнь [Дьяченко, т. 1, 1998: 82]. 

Âîäüír (è) òð@äú èìr см. èìr âîäüír òð@äú  

Âîæäè ñëhïèè îöhæäà\må(è) ìîóøèö@ (ìúøèö@) 
à âåëüá@äú ïîãëúmà\må(è) 

Характеристика людей, которые, заботясь о мелочах, забывают о 
самом главном, самом существенном. 

► Как свидетельствует Евангелие от Матфея, при большом 
скоплении народа Иисус обратился с гневной речью, направленной 
против книжников и фарисеев: «… на Моисеевом седалище сели 
книжники и фарисеи; итак, всё, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят и не 
делают <…> Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даёте 
десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, 
милость и веру; сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди 
слепые, оцеживающие комара, а верблюда поглощающие! Горе вам, 
книжники и фарисеи! Лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, 
между тем как внутри они полны хищения и неправды» (Мф 23: 2-3, 23-
25). 

Ãîðå âàìú êúíèãú÷è> è ôàðèñhè • ëèöåìhðè • hêî 
îòúäåñ#òúñòâîóåòå ì#ò@ è êîïðú • _ êvìèíú • _ îñòàâèñòå 
ò#æüøàà çàêîíà ñ@äú è ìèëîñòü è âhð@ • ñè æå ïîäîáààøå 
ñúòâîðèòè • i òhõú íå îñòàâèòè • âîæäè ñëhïèè • îöhæäà\måè 
ìüøèö@ • à âåëüá@äú ïîãëúòà\må • (Мф 23: 23-24) Мар 84, âîæäèå 
ñëhïè_ • îöhæäà\måè ìúøèö# à âåëüá\är ïîãëúmà\må Зогр 33.  
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Âîèíú õðèñòîâú, õðèñòîâüírè 
Образное наименование последователей Иисуса Христа, стойко 

переносящих гонения и муки. 
ñúâ–çàíè æå árâúøå íåïîáhäèìè¿ âîèíè õðüñòîâè • èähàõ@ 

âåñåë–øòå ñ– êú ïàêîñòüíèêîó Супр 58, 28-30; òúãäà îóáî ñèè 
íåïîáhäèìèè • è äîáë’èè âîèíè õðüñòîâè • âüëhçúøå âü ñðhä@ 
ïîêàçà\øòîó êúí–çîó ê’íèãr öhñàðåâr • Супр 85, 27-30; îáðàòèòè 
õîøò@ ñëîâî • äîáðîóîóìîó ñàäîó öðü’êîâü’íîóîóìîó öâhòîó 
äuõîâü’íîóîóìîó • êú íîârèìú âîèíîìú õðúñòîâúírèìú Супр 495, 
7-10. 

◊◊◊◊ Õðèñòîâú âîèíú στρατιώτης Χριστοũ Ίησοũ [ССЯ, т. 1, 2006: 208]; Âîèíú <…> о 
монахах, святых – с определением áîæèè, ñâ#òrè, õðèñòîâú [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1988: 
463-464]; Воин Христов. Монах, принимающий участие в сражении [ПОС, вып. 4, 1979: 
100]; … крестовый  воин  (крестоносец) [СЯ Пушкина, т. 1, 2000: 331]; Воин  Иисусов  
[СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 299]. 

Âîël áîæèl, áîæèl âîël; ãîñïîäüíl âîël  
Сверхъестественная, верховная сила, никому и ничему не 

подвластная, которая, по христианскому учению, управляет жизнью 
вселенной и всех обитающих в ней существ, в том числе людей. 

Èìàòå òðháh äà âîëå@ áîæèå@ ñúòâîðøå ïðèìåòå 
îáhòîâàíèå Ен 9б: 4-5, с. 43; Âú çàêîíh ã(îñïîäü)íè âîëh åãî è âú 
çàêîíh åãî ïîîó÷èòú ñ# ä(ü)íú è íîmú Ен 20b: 9-10, с. 85; èæå íå 
âîë# á(î)æè# âú âüñå(ì)ü æèòèè âú îóìh ïîëîæèâú, lêîæå (è 
âú) ñúäðàâèè òðîóäîëþ(á)úâüírè ïî(ñ)ïhøåíèè(ì)ü ã(îñïîäüí)ü 
ähëåñ(ú) ïîêàçîâàòè, (è) â(ú á)î(ëh)çíè âüñå òðüïhíèå è 
ìëü÷àíèå ñú ðàäîñòè\ êàçàòè Зогр лл Ia: 4-9, с. 40; çàëàçú èìàò[ú] 
ïðüâ[r](è) âåëèêú, lêî îáëèõîâà ñ#, è áðàòüí# ÷#ñòè, 
íåñúòâîðåíèl ähëüìà á(î)æè# âîë#, ñà[ì]ú ñ# îòúë@÷èâú • 
âúòîðîå æå, lêî íåäîñòîèírèìú ñúãîòîâàírèõú Зогр лл Ia: 9-14, 
с. 40. 

◊◊◊◊ Воля  божия  <…> Волею  божией  [СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 332]; 
Воля божия (на что-н.), воля вышнего, небес; воля судьбы [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 56]; 
Божия воля. Гроза [ПОС, вып. 4, 1979: 141]; Воля господня да будет! Пусть будет так, как 
угодно богу [Там же: 142]; предать  божьей  (божией )  воле ; пустить  на  волю  

божию ,  на  божию  волю  [СЯ Пушкина, т. 1, 2000: 141]; В Священном Писании 
понятие В(оля) имело следующие смыслы: Воля Божия, выражающаяся в промышлении о 
всём творении и приведении его ко спасению [ПЭ, т. 9, 2005: 293]; Воля божия. Церк. По 
религиозным представлениям: предначертания бога [Фёдоров, т. 1, 1991: 75]. 

Âîël ãîñïîäüíl см. âîël áîæèl 
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Âîë~\ áîæè~\ см. âîël áîæèl  

Âîë~\ ëè íåâîë~\ 
Преднамеренно или нечаянно (совершить что-л.; содеянное кем-л.). 
_ñïîâhäà\ ñ# ïðúâîå á(îã)îó â’ñåäðúæèòåëþ • è òåáh 

î(òü)÷å • âüñhõú áåmèñëúírõú ìîèõú ãðhõú • >æå ñúâhär • _ íå 
ðàçîóìh> ñúãðhøèõú • âîëå\ ëè íå âîëå\ • ñúï# • ëè áüä# • 
Ëèõî\ häè\ • _ ïèhíúñòâîìü • Син евх 68a: 13-19, с. 189-190; â’ñåãî 
òîãî • îòúðèöà\ ñ# • _õúæå íå ïîìüí\ • _ hæå ñúâhär • hæå 
ñúòâîðèõú âîëå\ • ëè íå âîëå\ • ïîõîòè\ îäðúæèìú • âü ãíhâh 
ëè âú îóäðúæàíüè • íå ìîã@ áî òàèòè • Син евх 68b: 6-12, с. 193-194. 

◊◊◊◊ Волею, неволею. Хочешь-не-хочешь (иноск.) вынужденно [Михельсон, т. 1, 1994: 
115]; Волею  и  неволею  – в силу необходимости [СРЯ XI–XVII, вып. 3, 1976: 18-19]; 
Воля. Волей-неволей. Вынужденно, вопреки желанию. Выражение – калька с лат. volens 
nolens, хотя встречается у Еврипида (Гекуба) [Снегирёв, т. 1, 1831: 88], [Рус. фразеология 
2005: 117]; Волей-неволей. (разг.) Несмотря на нежелание, вынужденно; вынужденно, 
хочешь-не-хочешь [Ушаков, т. 1, 1935: 348]; Волей-неволей. Разг. Независимо от желания 
или нежелания кого-либо [Фёдоров, т. 1, 1991: 73]. 

Âîë\ èìhòè ñú ÷èìü, ÷åñîìîó 
Соглашаться с чем-, кем-л., одобрять что-л. 
iáî ñúâhähòåëüñòâîóåòå • i âîë\ iìàòå • ñú ähër î(òü)öü 

âàøèõú • hêî òè îóáî içáèø# > • âr æå çèæäåòå èõú ãðîár (Лк 
11: 48) Зогр 106, âîë\ èìàòå • ähëîìú îò(ü)öú âàøèõú Мар 251. 

 
◊◊◊◊ Âîë\ èìhòè ñú ÷èìü; ÷åñîìîó συνευδοκεĩν соглашаться, одобрять souhlasiti, 

schvalovat [Цейтлин 1994: 121]; âîë\ èìhòè <…> Одобрявам нещо, съпричастен съм 
към нещо [СБР, т. 1, 1999: 184]. 

Âîë\ ÷è\ òâîðèòè//ñúòâîðèòè, òâîðèòè//ñúòâîðèòè 
âîë\ ÷è\ 

Исполнять/исполнить чью-л. волю, желание; 
следовать/последовать чьим-л. требованиям; соглашаться с кем-л.  

Âú ñúâèòúöh êúíèíhåìú ïèøåòú • î ìíh ñòâîðèò_ âîë\ 
òâî\ á(î)æå ìî_ íå âúñõîòhõú (Пс 39: 8-9) Син пс 52b; îòúâhmà æå 
è(ñîó)ñ(ú) i ðå÷å iìú • ìîå îó÷åíèå íhñòú ìîå • íú 
ïîñúëàâúøàåãî ì# • àmå êúòî õîmåòú âîë\ åãî òâîðèòè • 
ðàçîóìhåòú î îó÷åíè êîå îòú á(îã)à åñòú • ëè àçú ñåáh ãë(àãîë)\ 
(Ин 7: 16-17) Зогр 149, Ас 32, Мар 343; âhìü hêî ãðhøíèêú á(îã)ú íå 
ïîñëîóøàåòú • íú àmå êúòî áîãî÷üòüöü åñòú • è âîë\ åãî 
òâî(òâî)ðèòú • òîãî ïîñëîóøàåòú (Ин 9: 31) Зогр 155, Ас 32 и 50, 
Мар 343, âîë\ åãî ñúòâîðèòú Мар 355; Àíòîíèíú ðå÷å äîêîëh 
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õîóëèøè è âîë– öhñàð– íå òâîðèøè • è èöhëhâú ñ– ñàìú îòú 
âüñhêî# ðàír ñúáëþäåøè äîáðîäüíú ñr íå ïîîóáîæàè ñ– ñàìú 
Супр 163, 16-17. 

◊◊◊◊ âîë\ òâîðèòè [ñúòâîðèòè] <…> Изпълнявам волята, желанието, изикването на 
някого [СБР, т. 1, 1999: 184]; Воля // Требование, приказ, волеизъявление <…> Сотворить 
(изволить) чью-н. волю, сотворить волю кому-л. Выполнить чьё-л. требование [ПОС, вып. 
4, 1979: 142]. 

Âî~(è) íåáåñüñöèè, íåáåñüíèè âî~(è) см. также 

àããåëú, àíãåëú íåáåñüêrè, íåáåñüírè 
Ангелы и архангелы как небесные силы, стоящие на защите 

верующих и сражающиеся против врагов Всевышнего. 
► В старославянских текстах данный оборот используется как 

образное наименование всех духовных созданий, находящихся на службе 
у Бога в его Царстве Небесном. Их назначение – защищать, оберегать 
верующих и сражаться с силами адовыми, вражьими силами, слугами 
дьявола.  

è ðå÷å èìú àãã(å)ëú • íå áîèòå ñ# • áî áëàãîâhñòîó\ âàìú 
ðàäîñòü âåëè\ • læå á@äåòú âñhìú ëþäüìú • lêî ðîäè ñ# âàìú 
õ(ðèñòîñ)ú ã(îñïîä)ü • âú ãðà(äh) ä(àâèäî)âh • è ñå âàìú 
çíàìåíèå • îáð#måòå ìëàäåíüöü ïîâèòú • ëåæ#mú âú lñëåõú • è 
âüíåçààï@ árñòú ãëàñ(ú) àãã(å)ëîìú • ìíîæúñòâî âî_ 
íåáåñüñêrõú (Лк 2: 10-13) Сав 134; _ âüíåçààï@ árñòú ñú 
àít(å)ë(î)ìú ìúíîæúñòâî âîè í(å)á(åñü)ñêrèõú • õâàë#mú 
á(îã)à è ãëàãîë\mèèõú • ñëàâà âú ârøúíèèõú á(îã)îó • _ íà çåìè 
ìèðú • âú ÷ëîâhöhõú áëàãîâîëåíèå • (Лк 2: 13-14) Мар 197, Зогр 84, 
Ас 267; è ñúïîäîáè # ïðèìhñèòè ñ– êú íåáåñúírèìú òâîèìú • è 
èñòèíúírìú âîèíîìú Супр 110, 6-8.  

Синоним:    âî~(è) àíãåëüñöèè  
Антонимы: ñèër àäîâr; ñèëà âðàæèl, ñèër âðàæü>, 

âðàæè>; ñëîóãû äülâîëè  
◊◊◊◊ Вои небесные (множ. числ.) то есть Ангели, Лук 2: 15. Солнце и луна съ прочими 

свhтилами. Дhян 7: 42 какъ видно из Второз 17: 5 [Алексеев, ч. 1, 1817: 160]; Âîèíú <…> // 
мн. О небесном воинстве [СДЯ XI–XIV, т. 1, 1988: 463-464]; Воин  царя  небесного . В 

сравн. [СОРЯ XVI–XVII, вып. 2, 2006: 299]; Небесные воины, т. е. ангелы [СЦРЯ, кн. 1, 
т. 1, 2001: 483]; Вои небесные; вои огненные. Ангелы, архангелы [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 
30]; Вои небесны# = 1) ангелы (Лук 2: 13); 2) солнце и луна съ прочими свhтилами (Деян 7: 
42), как видно изъ Втор 17: 8 [Дьяченко, т. 1, 1998: 91]; Воинство. Небесное воинство. 
Устар. книжн. Высок. 1. О звёздахъ и планетах. 2. Об ангелах и особенно об архангелах. 
Первоначальное значение оборота – ‘ангелы’. Перифраза имеет библейское происхождение 
(Лука, 2: 13) [Михельсон, т. 1, 1994: 634], [Рус. фразеология 2005: 111-112].  
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Âî> ñúòâîðèòè, îóñòðîèòè / 
Снарядить войско, подготовиться к военным действиям против 

кого-л. 
Fåwôèëú ~æå î íàñú öhñàðüñòâîó~ • âî# ñúòâîðèâú íà 

ñêâðúíàâr# ñðàöèír èzèäå è ñå ñúòâîðèâú ïîëîó÷èñ– ~ìîó • ~æå 
~ìîó áhàøå ëþáî • ïîïëhíèâú ñëàâúír# ãðàäû áåçáîæüírõú 
ñðàöèíú Супр 56, 2-5; ñèì’æå árâ’øåìú • âúñòà çúëîähè íà 
êðü’ñòèàír • è â’ñ– âî# ñâî# îóñòðîèâú • íà äðîóãî~ ëhòî íà 
âúçëþáü~írè ãðàäú êú àìîðè¿ ïðèäå ïîïëhíèòè ~ãî õîò– • Супр 56, 
12-16.  

 ◊◊◊◊ âî> ñúòâîðèòè, âî> áüðàòè vypraviti vojsko, poslaviti šiky; снарядить войско, 
развернуть строй; ein Heer aufstellen; – έκοστρατεύειν στρατοπεδεύειν; exercitum constituere, 
acium instruere, подготовиться к военным действиям против кого-л. [ССЯ, т. 1, 2006: 209]; 
âî> ñúòâîðèòè послать войска против кого-л., начать войну [Цейтлин 1994: 120]; âî> 
ñúòâîðèòè [îóñòðîèòè, îó÷èíèòè] <…> Подготвя, съоръжа войска [СБР, т. 1, 1999: 181]. 

Âðàçè ÷ëîâhêîó äîìàøüíèè ~ãî 
Самые близкие, родные люди, хорошо знающие слабости человека 

и пользующиеся его любовью, могут стать самыми опасными его 
врагами. 

► Выражение встречается в Евангелии от Матфея: «… ибо Я 
пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку 
со свекровью её. И враги человеку домашние его. Кто любит отца или 
мать более, нежели Меня, не достоин Меня: и кто любит сына или дочь 
более, нежели Меня, не достоин Меня» (Мф 10: 35-37). Это 
высказывание Христа – почти буквальное повторение фрагмента из 
Ветхого Завета: «… ибо сын позорит отца, дочь восстаёт против матери, 
невестка – против свекрови своей: враги человеку домашние его» (Мих 7: 
6). В Евангелии от Луки сама идея вражды между членами семьи и 
противопоставления любви к Христу родственным привязанностям 
выражена намного резче (Лк 14: 26). В самой Библии описано немало 
случаев, когда исполнение заповедей Господних требовало жестокой 
расправы с близкими людьми [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 268-269]. Заповедь 
Христа, касающаяся соотношения любви к Господу и любви к 
«домашним», оторванная от широкого библейского контекста, обычно 
истолковывается превратно, как формула ненадёжности родственных уз. 
На самом деле Христос пытался образно доказать, что любовь к Господу, 
проявляющаяся в неукоснительном соблюдении заповедей Господних 
(среди которых одно из первых мест занимают «Чти отца твоего и матерь 
твою», «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» и пр.), превыше всех 
других привязанностей. 
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Íå ìüíèòå hêî ïðèäú ïîëîæèòè ìèðà íà çåìè • íå ïðèäú 
ïîëîæèòè ìèðà • íú ìå÷ü • ïðèäú áî ÷(ëîâh)êà íà î(òü)öà ñâîåãî • 
i äúmåðü íà ì(àòå)ðü ñâî\ • i íåâhñò@ íà ñâåêðúâå ñâî\ • i âðàçè 
÷(ëîâh)êîó äîìàøüíè_ åãî • ²æå ëþáèòú î(òü)öà ëè ìàòåðü ïà÷å 
ìåíå íhñòú ìåíå äîñòîiíú • ²æå ëþáèòú ñ(r)íà ëè äúmåðü ïà÷å 
ìåíå • íhñòú ìåíå äîñòîiíú • (Мф 10: 33-37) Зогр 13, Мар 32-33.  

◊◊◊◊ И враги человеку домашние его (Мф 10: 34) [Библейская цитата 1999: 88]. 

Âðàòà àäîâà, àäîâüñêàl 
Вход в ад, куда, в соответствии с христианским учением, попадают 

после смерти души грешников, проведших земную жизнь беспутно, в 
потакании своим соблазнам, нарушая заповеди Христа.  

► Выражение врата адовы основывается на образном 
представлении ада как здания с крепкими воротами (Прем 16: 13; 3 Мак 
5: 36). Слово ад означает сейчас место вечного мучения. Однако во время 
создания евангельских текстов еврейское слово шеол и греческое слово 
ад имели более широкий смысл. «Они означали царство смерти вообще 
и, таким образом, область смерти или разрушения. Всякий, кто умер или 
погиб, находился в аду. Церковь в выражении Христа сравнивается со 
зданием; так с ним же сравнивается и ад». Выражение врата ада 
образное и употребляется потому, что «борьба сил ада против Церкви 
ведётся из его ворот» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 358]. 

È îòúâhmàâú è(èñîó)ñú ðå÷å åìîó <…> àçú æå òåáh 
ãë(ãîë)\ • hêî òr åñ_ ïåòðú • è íà ñåìú ïåòðh • ñúz_æä@ 
öð(ü)êîâü ìî\ • è âðàòà àäîâà íå îóäîáëh\òú åè • (Мф 16: 16-18) 
Ас 303, Мар 56; ñúçèæä@ öðúêîâü Зогр 24; Ñîóãîóáî äüíåñü 
ïðèøåñò_å ã(îñïîäü)íå <…> ñîóãîóáî • êú ÷(ëîâh)êîìú ïîñåmåíüå 
îòú íåáåñå íà çåìè • îòú çåìë# ïîäú çåìë@ • á(îã)ú ïð_õîäèòú • 
âðàòà àäîâà îòâðúçà\òú ñ# Клоц 12b: 37-40 – 13a: 1-3, с. 96-97; 
Íèêòîæå âü öhñàðèõú árñòú áå ñúìðüòè • Íèêòîæå îáüøòààãî 
êîíüöà îóáhæà • â’ñ– ïðhñòàâü’lòú âëàärêà áåñúìðü’òúír • 
âü’ñhõú èçìðü’ìüð@òú ÷ðúâüè • íèê’òîæå îòú öhñàðü âðàòú àäîâú 
îóáhæà • Супр 238, 9-14; w âåëå ÷îóäåñà äèâüíà • ~æå äîóø@ îòú 
@zú ñüìðüòúírèõú îòðhøú • ~æå âðàòà àäîâà ðàçâðúæå • è 
äâüðè æåëhzír ñúòüðå • è äîóø@ îòú @zú ñúìðüòúírèõú 
ïðîñòè • Супр 311, 13-16; Ñîóãîóáü’ äü’íåñü ïðèøü’ñòâè~ 
ãîñïîäüíå <…> ñîóãîóáî êú ÷ëîâhêîìú ïîñhmåíè~ îòú íåáåñå íà 
çåìü’\ • îòú çåìü# ïîäú çåìü\ • áîãú ïðèõîäèòú • âðàòà àäîâà 
îòâðúçà\òú ñ– Супр 449, 1-7; êàêî âú âðàòà âðúòúïîó âúõîäèòú • 
íå îòâðúçúè âðàòú íåáåñüñêrèõú • íú âðàòà ðàþ îòâðúçú • à 
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âðàòú ähâåñòâúírèõú íå îòâðúç’ • íú âðàòà àäîâúñêàl 
ñúêðîóøèâú • è äâüðèè ïðè äîìh íå îòâðúçú • íú âðàòà 
öhñàðüñòâèl ÷ëîâhêîìú îòâðúçú Супр 459, 9-14.  

Антоним: âðàòà ðàèñêàl, ðàþ 
◊◊◊◊ Врата адова (πύλαι άδου) может означать всю хитрость и силу адскую, или просто 

весь адъ, царство сатанинское (Мф. 16, 13; Исаiи 30, 10; Прем. 16, 13; 3 Мак. 5, 36) 
[Дьяченко, т. 1, 1998: 99]; Врата  адова  – а) Царство дьявола <…> б) Место близ 
Иерусалима [СРЯ XI–XVII, вып. 3, 1976: 100]; Врата ада (тартарские) 1) Ритор., Поэт. 

Приближение смерти; смерть <…> 2) Церк.-слав. Адские силы, гонители церкви <…> 
3) Ритор. Поэт. Ад, адская бездна [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 124]; Врата (множеств. числа), 
въ св. Писанiи значитъ судилище, ратушу, съ Лат. Преторъ (Быт 54: 20; Второз. 22: 15, 21 и 
24). Ибо при вратахъ градскихъ собиралися старейшины людские и суды производили. У 
Матфея же (16: 18) разумеется подъ именемъ вратъ адовыхъ то, что вся сила бhсовская въ 
рассужденiи совhта ихъ или силъ и начинанiй лестныхъ не можетъ одолhти церкви 
Христовой [Алексеев, ч. 1, 1817: 179]; Врата адова, то есть сила бhсовская [Там же].  

Âðàòà ðàèñêàl, ðàþ 
Вход в царство небесное, в рай, через который душа христианина 

после его смерти может пройти только в том случае, если он вёл образ 
жизни, соответствующий господним заповедям. 

► По христианскому учению, каждый человек, рождённый на 
земле, сам выбирает себе путь из множества возможных. И решение о 
том, в какие врата – райские или адовы – ему войти, чтобы своими 
делами и помыслами обрести право на вечную жизнь в царстве небесном, 
то есть в раю, или обречь себя после смерти на вечные мучения в аду, он 
принимает сознательно ещё в земной жизни. Иисус Христос призывает: 
прежде чем войти во врата, которые открывают дорогу в рай, следует 
принять предложенное им учение о том, как вести себя по отношению к 
нашим ближним и по отношению к Богу. Выбрав врата райские и ведя 
подвижнический образ жизни, христианин может рассчитывать на то, что 
его душа после смерти попадёт в рай [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 198].  

çâhçär â’ñåëåír# • öâhòr öðü’êúâüíèè • Âàñú íå çåìë’h 
ïîêðrëà • íè íåáî ïðè#òú • îòâðúçîø– âðàòà ðàéñêàl äîñòîèíî 
âèähíè~ êî~ìú • àããåëüñêrèìú • Супр 97, 1-5; êàêî âú âðàòà 
âðúòúïîó âúõîäèòú • íå îòâðúçúè âðàòú íåáåñüñêrèõú • íú 
âðàòà ðàþ îòâðúçú • Супр 459, 9-11. 

Антоним: âðàòà àäîâà, àäîâüñêàl 
◊◊◊◊ Врата райские [неба]. Царство небесное, рай [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 124]. 
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Âðàòà ñúìðüòüíàl 
1. Граница между жизнью и смертью, за которой, по 

христианскому учению, человека ожидает непостижимая бездна. 
2. Мучения, страдания, доводящие человека до смерти.  

1. Áåçàêîííå_ áî ðàäè ñâî_õú ñúìhð_ø> ñ> • Âüñåãî áðàøüíà 
âüzã@øà ñ> • ä(îóø)à _õú • È ïð_áë_æèø> ñ> äî âðàòú 
ñúìðúòüírèõú • È âúçúâàø> êú ã(îñïîä)þ åãäà âüñò@æèø> (Пс 
106: 17-19) Син пс 141b – 142a. 

2. (ï)îìèëîóè ì> ã(îñïîä)_ âèæäú ñìhðåíüå ìîå îòú âðàãú 
ìî_õú • Âúçíîñ>_ ì> îòú âðàòú ñúìðúòüírèõú • à âúçâhm@ 
âüñ> õâàër òâî> • Âú âðàòhõú äúmåðè ñ_îíîâr • (Пс 9: 14-15) Син 
пс 8b.  

◊◊◊◊ Врата смертная, то есть преглубочайшая бездна, въ кою естество живущихъ 
человhковъ проникнуть не можетъ [Алексеев, ч. 2, 1817: 179]; «Вратами смертными» 
пророкъ называетъ многоразличныя истязанiя мучеников, обыкновенно доводившiе ихъ до 
смерти. Из этихъ истязанiй главнейшiе были тh, которые претерпhлъ Самъ Спаситель 
нашъ. Но приведённые слова можно также относить и къ самому Давиду, так как онъ самъ 
неоднократно терпhлъ уничиженiя отъ своiхъ враговъ [Зигабен 1882: 56]; Врата смертная 
(πύλαι θανάτου) означают смерть или царство смерти (Iов 38: 17; Пс 9: 14, 106: 18) 
[Дьяченко, т. 1, 1998: 99]; Врата  смертные  – смертельные истязания мучеников, 
уничижения [Клименко 2008: 44]; Врата смерти (смертные). Ритор. Поэт. Смерть [СРЯ 
XVIII, вып. 4, 1988: 124]. 

Âðàòú ähâüñòâüírèõú íå îòúâðüñòè 
Не лишить девушку невинности. 
► Евангельская легенда прославляет чистоту Богородицы, матери 

Иисуса Христа: Бог-отец не лишил Марию, супругу плотника Иосифа, 
девственности, когда она зачала от Духа Святого Сына, Богочеловека. 
Осталась она девой и после того, как родила Иисуса Христа, что, по 
евангельской легенде, подтверждает божественность его происхождения. 
Именно об этой сверхъественной способности Христа говорится в 
приведённом ниже отрывке из Супрасльской рукописи. Отсюда 
постоянное подчёркивание непорочности Девы Марии в апокрифических 
жизнеописаниях, духовных песнопениях, в церковных текстах, а также в 
самих именованиях Богородицы: Пресвятая дева, Приснодева(я), 
Пречистая дева и т. д. 

êàêî âú âðàòà âðúòúïîó âúõîäèòú • íå îòâðúçúè âðàòú 
íåáåñüñêrèõú • íú âðàòà ðàþ îòâðúçú • à âðàòú ähâåñòâúírèõú 
íå îòâðúç’ • íú âðàòà àäîâúñêàl ñúêðîóøèâú • è äâüðèè ïðè äîìh 
íå îòâðúçú • íú âðàòà öhñàðüñòâèl ÷ëîâhêîìú îòâðúçú Супр 459, 
9-14. 
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Âðàòüíèöè àäîâüíèè 
Тёмные, дьявольские существа, смертные тени, встречающие, по 

представлениям христиан, души умерших грешников у входа в ад. 
► Âðàòüíèêú <…> привратник, сторож [ССЯ, т. 1, 2006: 221]. 
Âú÷åðà îñ@æäåíú árâààøå • ä’íüñü’ îñ@æäåírìú ñâîáîä@ 

äàðîó~òú • âú÷åðà ñëîóãr ïèëàòîâr ð@ãààõ@ ñ– ~ìîó • äüíüñü 
âðàòüíèöè àäîâüíèè âèähâúøå èøòåçîø– Супр 449, 29-30 – 450, 1-3; 
âú÷åðà ñëîóãr ï_ëàòîâr ð@ãààõ@ ñ# åìîó • äüíåñü âðàòüí_öè 
àäîâüí_è • âèähâúøå èmåç@ • Клоц 13a: 31-33, с. 98. 

◊◊◊◊ Вратьницы адовы, несобственно берётся въ Писанiи за сhни или за тhни 
смертныя. Iов: 38. 17 [Алексеев, ч. 1, 1817: 180]. 

Âðà÷þ èñöhëè ñ# ñàìú см. áàëèè èñöhëè ñ# ñàìú 

Âðüçí@òè êàìåíü íà êîãî см. также êàìåíè~ ìåòàòè, 
ìåòàòè êàìåíè~ íà êîãî; êàìåíè~ìü áèòè/////ïîáèòè, 
ïîáèâàòè êîãî, êrèõú 

Принять участие в избиении камнями провинившегося.  
hêî æå ïðèëåæàõ@ âúïðàøà\øòå i • âúñêëîíè ñ# i ðå÷å iìú • 

iæå âàñú áåç ãðhõà åñòú • ïðhæäå âðúçè êàìåíü íà í\ • (Ин 8: 7) 
Зогр 150, Мар 347.  

Синонимы: ìåòàòè êàìåíè~ íà êîãî, êàìåíè~ìü áèòè êîãî 

Âú àâë~íè~, âú àâë~íü~ ïðèòè 
Стать явным, обнаружиться. 
Íhñòü áî òà_íî • åæå íå àâèòú ñ# • íè îóòàåíî åæå íå 

á@äåòú ïîçíàíî • _ âú àâë’åíüå ïðèäåòú (Лк 8: 17) Зогр 97, Ас 110-
111, Мар 228, Сав 34. 

Синоним: àâh, lâh áròè 
◊◊◊◊ Âú àâë~íè~ ïðèòè vyjeviti se, vyjiti najevo; стать явным, обнаружиться; offenbar 

warden, an den Tag kommen; – e∂j fanerÕn; in palam venire [ССЯ, т. 1, 2006: 9]; Âú àâë~íè~ 
ïðèòè <…> стать явным, обнаружиться [Цейтлин 1994: 651]. 

Âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú ãåîí@ êîãî 
Отправить в ад.  
àmå æå îêî òâî~ äåñíîå ñúáëàæíààòú ò# • _çüìè å è âðúçè 

îòú òåáå • îóíhå áî òè åñòú äà ïîãráëåòú åäèíú îóäú òâîèõú • à 
íå âüñå òhëî òâîå âúâðúæåíî á@äåòú âú tåîí@ (Мф 5: 29-30) Мар 
12, Зогр 4; _ àmå îêî òâîå ñúáëàæíhåòú ò# ³çúìè å _ âðúçè îòú 
ñåáå • äîáрhå òè åñòú ñú åäèíhìú îêîìú âúíèòè âú æèâîòú • íåæå 
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äúâh î÷_ èì@mþ • âúâðúæåíîó áròè âú tååí@ îãíüí@\ • (Мф 18: 
9) Зогр 25; _ àmå íîãà òâîh ñúáëàæíààòú ò# îòúñhöè \ • äîáðhà òè 
åñòú âúíèòè âú æèâîòú õðîìîó • íåæå äúâh íîçh èì@må 
âúâðúæåíîó áròè âú tåîí@ • âú îãíü íå ãàø@mèè (Мк 9: 45) Мар 
153, Зогр 64; ñúêàçà\ æå âàìú • êîãî ñ# îóáîiòå ñ# iì@mààãî 
âëàñòü • ïî îóáüåí_è âüâðhmè âú tåîí@ (Лк 12: 5) Зогр 108, Мар 152, 
Ас 250. 

Синонимы: âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú îãíü (âh÷üírè, 
íåîóãàñà~ìrè, íåãàø@mèè) êîãî; âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú ïåmü 
îãíüí@ êîãî 

◊◊◊◊ Въврhщи въ геwн@ <…> Лк. 12: 5. Остр. ев. [Срезневский, т. 1, 1893: 328]; В 
геенну огненну! Устар. Прост. Вид проклятия [Фёдоров 1995: 106]. 

Âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú îãíü (âh÷üírè, 
íåîóãàñà~ìrè, íåãàø@mèè) êîãî 

Отправить в ад, где грешников ожидает горение в огне. 
► Как пишет А. П. Лопухин, «идея вечного наказания свойственна 

была <…> иудейской апокрифической литературе (Притч 2: 35; Енох. 9: 
16; 27: 3 и др.)» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 277], а огонь вечный, 
неугасимый постоянно упоминается в евангельских текстах при 
описании ада. Ср.: Îãíü = îãúíü – огонь <…> – адский пламень, муки 
ада, адъ: – ^ wгн# негасимаго. Церк. уст. Влад. (по Син. сп.) 
[Срезневский, т. 2, 1895: 604-605]. 

Àmå ëè ð@êà òâîh ëè íîãà òâîh ñúáëàæíhåòú ò– • îòúñåöè è 
è îòúâðúsè îòú ñåáå • äîáðhðå òè åñòú âú æèçíè âúíèòè áhäíîó • 
íåæå äâh ð@öh è äúâh íîsh èì@mþ ââðúæåíîó áúèòè âú îãíü 
âh÷üíúè (Мф 18: 8) Зогр пал; äåáðhå òè åñòú âúíèòè âú æèâîòú 
õðîìîó ëè áhäúíîó • íåæå äüâh ð@öh è äúâh íîsh èì@mþ 
âúâðúæåíîó áròè âú îãíü âh÷üír (Мф 18: 8) Мар 61-62; ³ àmå íîãà 
òâîh ñúáëàæíhåòú ò# îòúñhöè \ • äåáðhå òè åñòú âúíèòè âú 
æèâîòú õðîìîó • íåæåëè âúâðúæåíîó áròè âú tåîí@ • âú îãíü íå 
ãàø@må_ •  (Мк 9: 45) Зогр 64; _ âúâðhmè âr • Âü íå ãàø@mèè îãíü • 
_æå åñòú îóãîòîâàíú äèhâîëîó Син евх 55b: 4-6, с. 137-138; 
ïðhîáèähâúø## çàïîâhäè ~ãî âúâðúæåòú âú îãíü íåîóãàñà~ìrè 
Супр 266, 20-21. 

Синонимы: âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú ïåmü îãíüí@ êîãî; 
âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú ãåîí@ êîãî 
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Âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú ïåmü îãíüí@ êîãî см. также 

âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú îãíü (âh÷üírè, íåîóãàñà~ìrè, 
íåãàø@mèè) êîãî 

Отправить в ад, где грешников ожидают нестерпимые мучения, в 
том числе горение в огне.  

ïîñúëåòú ñ(r)íú ÷ë(î)âh÷(ü)ñêr àítåër ñâî> • _ 
ñúáåð@òú îòú öhñàðüñòâh åãî âüñh ñêàíüähër • i òâîð#m#> 
áåçàêîíåíèå • _ âúâðúã@òú > âú ïåùü îãíüí@ (Мф 13: 41-42) Мар 
46; Òàêî á@äåòú âú ñúêîíü÷àíèå âhêà • ³çèä@ à(í)tåëè • ³ 
îòúë@÷#òú çúër> îòú ñðhär ïðàâåäúírõú • ³ âúâðúã@òú > âü 
ïåmü îãíüí@ • (Мф 13: 49-50) Зогр 17-18, Мар 47, Сав 126-127; 
Ïîñúëåòú ã(îñïîä)ü àí(ãå)ër ñâî# è ñúáåð@òú wò(ú) êîíúöú 
çåìë# âúñ# ñúáëàçír è òâîð#m## áåççàêîíèå è âúâðúã@òú # âú 
ïåùú wãíüí@ Унд 6: 31-32, с. 2. 

Синонимы: âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú ãåîí@ êîãî; âúâðüãí@òè, 
âúâðhmè âú îãíü (âh÷üírè, íåîóãàñà~ìrè, íåãàø@mèè) êîãî 

Âú âðhì# îíî, âú îíî âðhì# 
Однажды; некогда, когда-то. 
Âú âð(h)ì# îíî îóñërøàâú èðîäú òåòðàðõú ñëîóõú 

è(è)ñ(îóñî)âú • _ ðå÷å îòðîêîìú ñâîèìú • ñü åñòú Èîàíú 
êðúñòèòåëü • òú âúñêðüñå îòú ìðúòârõú • (Мф 14: 1-2) Мар 48; âú 
îíî â(ðhì#) • ÷ë(îâh)êú þíîøà åäèíú ïðèäå êú _(ñîóñî)âè (Мф 19: 
16) Сав 26; âú âðhì# îíî • ñúâhòú ñúòâîðèø# âüñè àðõèåðåè • è 
ñòàðüöè ëþäüñòè íà è_(ñîó)ñà • lêî îóáèòè è (Мф 26: 3) Остр 196аα: 
1-8; Âú â(ðhì#) î(íî) • áh îó÷# è(èñîó)ñú íà åäèíîì îòú 
ñîí(ü)ìèmü âú ñ@áîòr • (Лк 13: 10) Ас 120.  

◊◊◊◊
 âú îíî âðhì# <…> в оно время [Цейтлин 1994: 413]; âú îíî âðhì# <…> По 

онова време [въвеждаща формула към евангелските четения] [СБР, т. 1, 1999: 196]; 
Врhм# = χρόνος: <…> – ограниченное, опредhлённое пространство времени; χρόνος, 
καιρός <…> – Въ оно врhм# [Срезневский, т. 1, 1893: 319]; Во время оно, или во времена 
оны (церк.-слав.), 1) собств . – «в то время», «во время описываемых (в Евангелии) 
событий»; 2) совр .  лит .  – в старое время, в давно прошедшие времена [Овсянников 1933: 
49]; Во  время  оно  – некогда, когда-то [СРЯ XI–XVII, вып. 3, 1976: 109]; Во время оно. 
Некогда, когда-то, очень давно [Молотков 1987: 82]; Во время оно [во времена оны]. 
Устар. или нов. шутл. 1. Тогда, в то время <…> 2. Некогда, когда-то, очень давно 
[Дубровина 2010: 97]. 

%%%%% 

 



Фразеологический словарь старославянского языка 98 

Âú âhêú è âú âhêú âhêà; âú âhêú è âú âhêú 
âhêîìú è íà âhêr; âú âhêú âhêîìú; âú âhêú è âhêú 
âhêîó; âú âhêú âhêà, âhêîó; âú âhêr âhêà; âú âhêr 
âhêú; âú âhêú; âú âhêîó; âú âhêr (áròè, ïðhárâàòè, 
ählòè, ählòè ñ#) 

1. Всегда; вечно; навсегда, навеки. 2. Вечен кто, вечно что. 
3. Никогда (при сказуемом с отрицанием). 

1. Ã(îñïîä)ü ö(hñà)ðü âú âhêú _ âhêú âhêîó (Пс 9: 37) Син пс 
11а; Ñòðàõú ã(îñïîäü)íü ïðh÷èñòú ïðháråòú âü âhêîó (Пс 18: 18-
19) Син пс 22a; ñúâhòú æå ã(îñïîäü)íü âü âhêú ïðhárâàåòú íhêë_ 
ñðúäüöà åãî âú ðîäú _ ðîäú (Пс 32: 11) Син пс 39b; Ñåãî ðàäè ëþäüå 
èñïîâhäà>òú ñ> òåáh âú âhêú _ âú âhêú âhêà (Пс 44: 16) Син пс 
59b; hêî äà ïîâhñòú âú ðîäh ¿íîìú • hêî ñú åñòú á(î)ãú íàøú âú 
âhêú âhêà • Òú îóïàñåòú ír âú âhêú (Пс 47: 15) Син пс 61b; 
Áëàæåí_ æèâ@må_ âú äîìîó òâîåìü • âú âhêú âhêîìú âúñõâàëèìú 
ñ> (Пс 83: 5) Син пс 112b, Син евх 58b: 6, с. 148-149; Ïðàâúäà åìîó 
ïðhárâàåòú âú âhêú âhêîó (Пс 111: 3) Син пс 148b; ¿ ¿ñòèíà 
ã(îñïîäü)íh ïðhárâàåòú âú âhêú (Пс 116: 2) Син пс 152a; ³ èçâîëè ¿ 
âú æèëèm_ ñåáh • Ñå ïîêî¿ ìî¿ âú âhêú âhêà (Пс 131: 13-14) Син пс 
173b; hêî òâîå åñòú ö(hñà)ð(ü)ñòâî • è ñèëà è ñëàâà â âhêúè 
Àìèí(ú) (Мф 6: 13) Ас 146; Àçú åñìú õëháú æèârè • ñúøåäúè ñü 
í(å)á(å)ñå • àmå êòî ñúíhñòú îò(ú) õëháà ñåãî • æèâú á@äåòú 
âú âhêúè (Ин 6: 51) Ас 26; îòúâhmà åìîó íàðîäú • ìr ñërøàõîìú 
îòú çàêîíà • hêî õ(ðèñòîñ)ú ïðhárâàåòú âú âhêú (Ин 12: 34) Зогр 
161; _ àçú îóìîë\ îò(ü)öà • _ èíîãî ïàðàêëèòà äàñòú âàìú • äà 
á@äåòú ñú âàìè âü âhêú (Ин 14: 16) Мар 376, Ас 58 и 186; è àçú 
îóìîë@ î(òü)öà • è èíîãî îóâhòüíèêà äàñòú âàìú • äà ñú âàìè 
åñòú âü âhêú • ä(îó)õú èñòèíüíú • è åãî æå âüñü ìèðú • íå 
ìîæåòú ïðèäòè • lêî íå âèä#(òú ñåãî è) íå ðàçîóìh\òú åãî (Ин 
14: 16-17) Сав 1; åäà âú âhêú îòúðèíåòú ã(îñïîä)ú è íå ïðèëîæèòú 
áë(à)ãîâîëèòè ïàêr • ëè äî êîíúöà ìèëîñòú ñâî\ îòúñh÷åòú (Пс 
76: 9) Новг 3: 1-4, с. 14; ïîíåæå áëàãîähòè è âhð@ ïðhì@äðîñòè • 
ïîñðhäh ïàêîñòüíèêú • äîáðè¿ ì@÷åíèöè ïðîïîâhäàñòå • è òîãî 
ðàäè âü âhêr âåñåëèòå ñ– Супр 68, 5-8; ãîñïîäîó íàøåìîó _(ñîó)ñ 
õ(ðèñòî)ñîó • ~ìîóæå ñëàâà è äðúæà(âà) âü âhêr âhêîìú àìèíú 
Супр 185, 20; òîó âú ÷ðhâh àäüñòhhìú ëåæèòú ¿wíà • âú îáðàçhõú 
õðèñòîñà âh÷üíààãî è ïðhâh÷üíààãî • èîír æèâ@øòîóîóìîó âü 
âhêú è âü âhêú âhêîìú è íà âhêr è ~må Супр 461, 2-5; Ñr 
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áë(ãîñëîâå)íú âü âhêr âhêîìú • Син евх 96b: 5, с. 300; Ïîçíàâúøè 
ñ# åäèíhìú ïðhì@äðîìú á(îãî)ìú èñ(îóñú õðèñòî)ìú åìæå ñëàâà 
âú âhêr àìèíú Ен 4b: 10, с. 23; Ïîìhí@òú èì# òâî~ âú âúñhêîìú 
ðîäh è ðîäh • ñåãî ðàäè èñïîâhä#òú ñ# òåáh ëþä_å âú âhêr âhêà 
Ен 26а: 14-15, с. 107.  

2. Ïðhñòîëú òâî_ á(î)æå âú âhêú âhêà • Æåçëú ïðàâîñò_ 
ö(hñà)ðüñòâà òâîåãî (Пс 44: 7) Син пс 58b; Òr åñè ¿åðh¿ âü âhêú ïî 
÷èíîó ìåëüõ_ñåäåêîâîó (Пс 109: 4) Син пс 146b; ¿ñïîâhäà³òå ñ> 
ã(îñïîä)þ hêî áëàãú • hêî âü âhêú ìèëîñòü åãî (Пс 117: 1) Син пс 
152a; Ñëúíüöå îáëàñò_ äüíüìü • hêî âú âhêú ìèëîñòü åãî (Пс 135: 
2) Син пс 175b; _ íå âúâåäè íàñú âú íàïàñòü • íú ³çáàâè ír îòú 
íåïðèhçíè • hêî òâîå åñòü ö(hñà)ð(ü)ñòâèå • ³ ñèëà ³ ñëàâà âú 
[âhê](ú) âhê(îìú) àìèíú (Мф 6: 13) Зогр 5; ã(îñïîä)è 
âüñåäðúæèòåëþ áëàãîñëîâüåíú ~ñè • è èì– òâî~ äà ïðîñëàâèòú ñ– • 
èæå äüíåøüíè¿ äüíü âü âhêr ðàäîñòè ðàáîó ñâî~ìîó • 
äàðúñòâîârè • è èñïëüíè ä(îó)ø@ ðàáà ñâî~ãî òâî~# áëàãîñòrí– 
Супр 162, 30 – 163, 1-6.  

3. Íàäh\må¿ ñ> íà ã(îñïîä)h hêî ãîðà ñèîíú • Íå ïîäâ_æèòú 
ñ> âú âhêú æèâr¿ âú ¿è(ðîóñàëèì)h • (Пс 124: 1) Син пс 170а; _ 
ãë(ãîë)à åè äà íèêîëèæå ïëîäà äà íå á@äå(òú) â âhêú è èñúøå 
ñìîêúâüíèöà (Мф 21: 19-20) Зогр пал 161; _ îòúâhmàâú è(ñîó)ñú ðå÷å 
åè • êú òîìîó îòú òåáå âú âhêú íèêòîæå ïëîäà íå ñúíhñòú (Мк 11: 
14) Мар 160; àmå êòî ñúáëþäåòú ñëîâî ìîå • ñúìðúòè íå èìàòú 
âèähòè â(ú) âhê(ú) (Ин 8: 51) Ас 41; àçú æèâîòú âh÷üírè äà\ 
èìú • íå ïîãráí@òú âú âhêú • _ íå âúñõròèòú èõú íèêúòîæå 
îòú ð@êr ìîå> (Ин 10: 28) Мар 359; ³ â’ñhêú æèârè • ³ âhðîó>è âú 
ì# íå îóìüðåòú âú âhêú • ³ìåøè ëè âhð@ ñåìîó (Ин 11: 26) Зогр 
158, Ас 160; ãë(ãîë)à åìîó ïåòðú • íå îóìråøè íîãîó ìîåþ âü âhêú 
(Ин: 13: 8) Сав 82, (Ин 13: 4) Ас 176; _ çàïðhòè íåä@ãîó ñåìîó • 
ðàñò@mþìîó âü íåìü • íå èìhòè ïëîäà • íè ðàñòèòè ñ# âü âhêú 
Син евх 35a: 11-14, с. 80; Êú òåáh ã(ñïîä)_ âúçäâèãú ä(îó)ø\ 
ìî\ • á(î)æå íà ò# îóïúâàõú äà íå ïîñòræä\ ñ# âü âhêú Син евх 
74b: 1-5, с. 222. 

◊◊◊◊
 
Въ вhкъ = въ вhкы = въ âhкы вhкомъ – вhчно, всегда (или никогда, при глаголе с 

отрицанiемъ), in aeterum, εìς τòν αìωνα [Срезневский, т. 1, 1893: 484]; Въ  вhкъ ,  во  вhки ,  
во  вhки  вhкомъ ,  во  вhки  вhковъ ,  во  вhки  вhкъ ,  въ  вhки  вhка ,  въ  вhкъ  
вhка ,  въ  вhки  вhчныя : а). Вечно, всегда; навечно <…> б). Никогда (при глаголах с 
отрицанием) [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 54]; Во веки веков. 1. Всегда, вечно. Ср. веки  
вечные  <…> 2. Навсегда, навечно. Ср. на  веки  вечные  <…> 3. Никогда <…> На веки 
веков. Навсегда, навечно [Молотков 1987: 59]; Во веки веков. Устар. 1. Навсегда, навечно 

[БТСРЯ 2000: 116]; <вечно, вековечно, всегда, никогда; в продолжение своего века, жизни> 
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[Грановская 2003: 166]; во вhки, въ    вhкъ вhка, во вhки    вhкwвъ вечно [Седакова 2005: 
100]. 

Âú ãåîí@ èòè///ïîèòè см. èòè///ïîèòè âú ãåîí@ 

Âú ãëàâ@ @ãúëîó (áròè) 
В самом важном месте, обеспечивающем надёжность или 

истинность, справедливость (находиться, быть).  
► В Ветхом Завете с краеугольным камнем, который при 

строительстве здания принято класть в самое важное место – в основание 
угла постройки (во главу угла), сравнивается израильский народ: гонимый 
тиранами и соседями, он, по мнению авторов Священного Писания, и 
есть тот самый краеугольный камень, который лежит во главе угла 
вселенной (Иер 51: 24-26). Оборот во главу угла включён в 42-й стих 2-й 
главы Евангелия от Матфея, где резюмируется содержание притчи о 
виноградаре, повествующей о неблагодарных работниках, которые, 
собрав урожай, отказались отдать плоды хозяину, схватили слуг его, 
одного побили, другого убили, а третьего забросали камнями. А когда 
хозяин послал к ним своего сына, работники убили его и выбросили тело 
из виноградника. «Итак, когда придёт хозяин виноградника, что сделает 
он с этими работниками», – спросил Иисус учеников. Они ответили ему: 
«Злодеев этих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим 
работникам, которые будут отдавать ему плоды своевременно» (Мф 21: 
41). Иисус тогда сказал ученикам: «Неужели вы никогда не читали в 
Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался 
главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших» (Мф 21: 42). 
Под камнем, положенным во главу угла, Бог-Отец подразумевал Иисуса 
Христа, посланного им, чтобы принять от виноградной лозы собранные 
плоды. Люди убили Сына Божия, но он, как камень Даниила, не только 
сделался основанием нового виноградника – Церкви, но и впоследствии 
должен был наполнить всю землю (Дан 2: 35) [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
433-434].  

êàìåíü ¿æå íå âðhäîó ñúòâîðèø> ç_æä@må¿ • ñü árñòú âú 
ãëàâ@ @ãúëîó (Пс 117: 22) Син пс 153b; ÷úòî îóáî ñúòâîðèòú 
ã(îñïîä)ü âèíîãðàäà ïðèäåòú è ïîãîóáèòú ò#æàòåë# • _ äàñòú 
âèíîãðàäú èíhìú • íè ëè ñèõú åñòå êúíèãú ÷üëè • êàìåíü åãîæå 
íåâðhäîó ñúòâîðèø# çèæä@måè • ñú árñòú âú ãëàâ@ @ãúëîó • 
îòú ã(îñïîä)à árñòú ñè • (Мф 12: 9-11) Мар 163, Зогр 68; Ãë(àãîë)à 
èìú è(ñîó)ñú • íhñòå ëè ÷üë_ íèêîë_æå âü êüíèãàõú • Êàìåíú 
åãîæå íå âú ð#äîó ñúòâîðèø# çèæä@måè • ñü árñòú âú ãëàâ@ 
@ãúëîó • Wòú ã(îñïîä)à árñò(ú) ñ_ • (Мф 21: 42) Ас 92-93, Мар 77, 
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Зогр 31, Сав 29; Îíú æå âúçüðhâú íà í# ðå÷å • ÷üòî îóáî åñòú 
íàï’ñàíîå ñå • êàìåíü åãîæå íåâðhäîó ñúòâîðèø# çèæä@må_ • ñú 
árñòú âú ãëàâ@ @ãúëîó (Лк 20: 17) Зогр 125, Мар 289. 

◊◊◊◊ Ãëàâà @ãúëîó κεφλή γονίας краеугольный камень ùhelný kámen [Цейтлин 
1994: 804]; ãëàâà @ãúëîó <…> глава угла, краеугольный камень <…> κεφαλή γωνίας [ССЯ, 
т. 1, 2006: 396]; ãëàâà @ãúëîó. Гр. κεφαλή γωνίας. Крайъгълен камък [СБР, т. 1, 1999: 339]; 
Во главу и основание предложить. Считать самым главным [СРЯ XVIII, вып. 5, 1989: 
118]; Ставить [класть] во главу угла. Поставить [положить] во главу угла. Считать, 
признавать что-либо главным, основным, особо важным [Молотков 1987: 450]; Ставить во 
главу угла – признавать, считать что-л. особо важным, основным [МАС, т. 1, 1985: 312]; Во 
главу угла ставить (класть). Выделять что-либо как наиболее важное, существенное в 
своей деятельности, основывать свои рассуждения на определённой исходной посылке 
[Николаюк 1998: 87-88]; Ставить, поставить что-л. во главу угла – признавать, считать 
что-л. главным, основным, самым важным [Тихонов, т. 1, 2004: 242]; Ставить/поставить 

(класть/положить) во главу угла кого, что. Книжн. Считать, признавать что-либо 
главным, основным, особо важным [Дубровина 2010: 628-629].  

Âúãîäüíèêú áîæèè, õðèñòîñîâú см. îóãîäüíèêú 
áîæèè, õðèñòîñîâú 

Âú ãîðüè, âú ãîð~ âúïàñòè, ïðèòè 
Оказаться в худшем положении, чем раньше; начать испытывать 

ещё бóльшие страдания; почувствовать себя ещё хуже. 
► Ãîðüè – сравнительная степень имени прилагательного ãîðüêúè, 

которое проявляет в данном обороте своё переносное значение 
‘тяжёлый, причиняющий страдания, плохой’, ‘жестокий’ (см. Ãîðèè, 

ãîðüøè, ãîð~ прил. сравн. ст. <…> хуже, худший [Цейтлин 1994: 174]; 
Горшiй, сравн. стп. самый горькiй // *Худшiй, самый дурной, негодный, 
злой или вредный [Даль, т. 1, 1989: 383]); глаголы âúïàñòè, ïðèòè, 
абстрагируясь от своих значений конкретного действия (‘упасть’, 
‘прийти, дойти’), вносят в значение оборота процессуальную сему 
состояния. Ср. примеры употребления оборотов âúïàäàòè âú íàïàñòü и 
âúïàäàòè âú hì@ [Цейтлин 1994: 148]. 

ñå æåíà åòåðà ñ@mè âú òå÷åíè_ êðúâå • ëhòú •â_• i ìíîãî 
ïîñòðàäàâúøè • îòú ìíîãú âðà÷åâú • i èæäèâúâøè âüñå ñâîå i íè 
åäèíî> ïîëüç# îáðhòúøè • íú ïà÷å âú ãîðå ïðèøüäúøè • (Мк 5: 
25-26) Зогр 54, Ас 257, Сав 130; è ñå æåíà åòåðà âú òî÷åíåå êðúâè • 
ëhòú äâh íà äåñ#òå èì@mè • ìíîãî ïîñòðàäàâúøè • îòú ìíîãú 
âðà÷ú • èæäèâúøè ñâîå âúñå • è íèåäèíî# æå ïîëüç# îáðhòúøè • 
íú ïà÷å âú ãîðå âúïàäøè åãî • Унд 4: 62, с. 7. 
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Âú ãðhñh(õú) ðîäèòè ñ# 
Появиться на свет обременённым грехами; унаследовать грехи 

родителей уже с момента рождения. 
► ãðhõú <…> грех, проступок [Цейтлин 1994: 179]; Ãðhõú <…> 

грhхъ, согрhшенiе, беззаконiе, нечестiе, развращенiе [Гильтебрандт 
1993: 103]; Грех <…> 1. Сознательное неподчинение воле Бога, 
отпадение от Бога и подчинение сатане <…> 2. Нарушение действием, 
словом или мыслью данного Богом нравственного закона, религиозно-
нравственных правил, заповедей; поступок, свидетельствующий о таком 
нарушении [Скляревская 2008: 115]. В Евангелии от Иоанна говорится о 
том, как фарисеи хотели, но не смогли добиться от исцелённого Христом 
человека, который был слепым от рождения и прозрел благодаря чуду, 
совершённому Сыном Божиим, чтобы тот дал показания против Христа. 
Бывший слепец, напротив, восхвалял Христа и заключил, что Христос от 
Бога. И тогда фарисеи сказали ему в ответ: «Во грехах ты весь родился, и 
ты ли нас учишь?» – и выгнали его вон (Ин 9: 34). Это был намёк на то, 
что слепота постигла человека не только за совершённые им грехи, но и 
за грехи его родителей. 

îòúâhmà ÷ë(îâh)êú è ðå÷å èìú • î ñåìü áî äèâüíî åñòú • 
hêî âr íå âhñòå îòúê@äîó åñòú • _ îòâðúçå î÷è ìîè • âhìú æå 
hêî ãðh(øü)íèêú á(îã)ú íå ïîñëîóøààòú • íú àmå êòî 
á(î)ãî÷òåöú åñòü • è âîë\ åãî ñúòâîðèòú òîãî ïîñëîóøààòú <…> 
îòúâhmàø# è ðåø# åìîó • âú ãðhñhõú òr ðîäèëú ñ# åñè âüñü • ³ 
òr_ ëè ír îó÷èøè • _ èçãíàø# è âúíú • (Ин 9: 31-34) Мар 355-356, 
Зогр 155, Ас 50.  

◊◊◊◊ Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать (Пс 50: 9) [Библейская 
цитата 1999: 40].  

Âú ãðhñh(õú) îóìèðàòè/îóìðhòè см. также âú 
ãðhñh(õú) ðîäèòè ñ# 

Расстаться с жизнью, не покаявшись, не повинившись в дурных 
помыслах и неблаговидных поступках, не примирившись с Богом. 

► В Евангелии от Иоанна Иисус, обращаясь к слушателям, 
большинство из которых было враждебно к нему настроено, говорит, что 
он скоро, как бы исполняя их заветное желание, удалится от них, но 
потом они сами пожалеют о его уходе и будут даже искать его, и не 
найдут, и умрут в грехе своём, так и не приняв учения Христа (Ин 8: 21) 
и не покаявшись в своём заблуждении. Грехом Иисус здесь называет 
отказ соплеменников следовать за Сыном Божиим и выполнять его 
заповеди [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1090]. 
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Ðå÷å æå _ìú ïàêr è(ñîó)ñ(ú) • àçú ³ä@ • ³ âüçèmåòå ìåíå • 
³ âú ãðhñh âàøåìü îóìüðåòå • hìîæå àçú ³ä@ • âr íå ìîæåòå 
ïðèòè • (Ин 8: 21) Зогр 151, Ас 34; Ïîíåæå ïîð@÷àåøè ñ# ïî äîóø# 
ëþäüñêr> • òî âü ãðhñh îíîãî îóìüðåøè Син евх 82а: 20, с. 252. 

Âú ãðhõú âúïàñòè 
Совершить неблаговидный, противоречащий божьим заповедям 

поступок; преступить христианский закон. 
► Ãðhõú здесь понимается как аморальный с точки зрения 

христианского вероучения поступок, как беззаконие, нечестие, 
развращение (см. [Гильтебрандт 1993: 103]); глагол âúïàñòè реализует 
своё переносное значение ‘очутиться в каком-л. положении, состоянии 
(обычно тяжёлом или предосудительном)’ (см. [СРЯ XI–XVII, вып. 3, 
1976: 80]). 

Öhñàðü æå äàîóèäú • àøòå âú ãðhõú áh âúïàëú • îáà÷å âú 
ïðàâüä@ áh îáëè÷åíú • îâî ïëüòüírèìú ñúãðhøåíèèìú à äðîóãî~ 
äîóøüírèìú èñïðàâü~íèèì(ú) • Супр 360, 8-10.  

◊◊◊◊ Грhhhhх <…> г р h х. 1. Нарушение религиозно-нравственных предписаний <…> 
Богосл. Прирождённая греховность человека как следствие грехопадения прародителей 

Адама и Евы <…> пасть ,  впасть  в  грhх  [СРЯ XVIII, вып. 5, 1989: 231]; Впасть в грех  
[БТСРЯ 2000: 227]. 

Âú æèâîòú (âh÷üíúè), âú æèçíü (âh÷üí@\) 
âúíèòè; âúíèòè âú æèâîòú (âh÷üíûè), âú æèçíü 
(âh÷üí@\) 

Попасть в рай, в царство небесное. 
► Слова æèâîòú и æèçíü используются в этом обороте в 

значении ‘иная, не земная, а небесная, вечная жизнь; жизнь в царстве 
небесном, в раю, куда попадают после смерти праведники, свято 
соблюдавшие в «сей», земной жизни заветы Христа’, хотя вне 
устойчивого словесного комплекса âú æèâîòú, âú æèçíü âúíèòè они 
обычно используются в значении ‘жизнь вообще’; для именования же 
райской жизни в старославянском языке были выражения æèçíü 
âh÷üíàl, æèâîòú âh÷üírè, для именования земной жизни – æèçíü ñè, 
æèâîòú ñü (ср. Æèâîòú <…> 1. ζωή, τò ζην, βίοσ, άναστροφή, ζωός vita, 
vivere <…> жизнь žіvot <…> æèâîòú ñü αűτη η ζωή эта жизнь, земная 
жизнь tento žіvot, pozemský žіvot [Цейтлин 1994: 217]).  

äîáðhà òè åñòú âúíèòè âú æèâîòú õðîìîó ëè áhäúíîó (Мф 
18: 8) Мар 61-62; Àmå îêî òâîå ñáëàæíààòú ò– • _çüìè å è âðüçè 
îòú ñåáå • äîáðhà òè åñòú ñú åäèíhìü îêîìü âü æèâîòú âüíèòè • 
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íåæå äüâh î÷è èì@mþ ââðúæåíîó áròè âú îãíü âh÷üíúè • (Мф 18: 
9) Зогр пал 162, âúíèòè âú æèâîòú Мар 61-62; ² ñå åòåðú ïðèñò@ïü 
ðå÷å åìîó • îó÷èòåëþ áëàãr • ÷òî áëàãîòâîð\ • äà èìàìú æèâîòú 
âh÷úír • îíú æå ðå÷å åìîó • ÷òî ì# ãë(ãî)ëåøè áëàãà • íèêòîæå 
áëàãú òúêìî åäèíú á(îã)ú • àmå ëè õîmåøè âú æèâîòú âüíèòè • 
ñúáëþäè çàïîâhäè (Мф 19: 16-17 ) Мар 67, Ас 90, Зогр 27, âü æèçíü 
âüíèòè Сав 26; äåáðhå òè åñòú ìàëîìîmè\ âú æèâîòú âúíèòè • 
íåæåëè îáh ð@öh _ì@mþ _òè âú tåîí@ (Мк 9: 43) Зогр 63. 

Антоним: ïîèòè âú ãåîí@ 
◊◊◊◊ Вступать [входить] в жизнь, вступать [войти] в жизнь. Начинать жить 

самостоятельно [Молотков 1987: 85]; Войти, войду, войдёшь, вошёл, -шла, -шло; 
вошедший; войдя <…> Войти в жизнь. 1. Получить признание, приобрести значение 
необходимого, обязательного <…> 2. (какую или чью). Освоиться с окружающими 
условиями, средой и т. п., проявить деятельное участие [БТСРЯ 2000: 145]; Войти/входить 

в жизнь – а) встретившись, стать необходимым, привычным для кого-л. <…> б) освоиться с 
окружающими условиями, средой и т. д. <…> в) получить признание. Стать повседневным, 
необходимым [Тихонов, т. 2, 2004: 160]. 

Âú çàèìú âúç#òè îó êîãî 
Взять в долг, занять у кого-л.  
► В различных фрагментах евангелий приводятся сведения о том, 

как Иисус Христос расценивает имущественные отношения между 
людьми. Мысль о том, что истинный последователь нового учения 
должен спокойно отдавать то, что у него просят, не ожидая возвращения 
долга, не считаясь со своими удобствами, не осуждая просителя за 
назойливость, повторяется неоднократно. Так, в Евангелии от Луки Сын 
Божий говорит: «… положим, кто-нибудь из вас, имея друга, придёт к 
нему в полночь и скажет ему: “Друг! дай мне взаймы три хлеба, ибо друг 
мой с дороги зашёл ко мне, и мне нечего предложить ему”, а тот изнутри 
скажет ему: “Не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною 
на постели: не могу встать и дать тебе”. Если, говорю вам, он не встанет 
и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, 
сколько просит» (Лк 11: 5-8). В Евангелии от Матфея акцентируется 
внимание на другой грани имущественных взаимоотношений между 
людьми: истинный христианин должен давать взаймы не только другу, 
но и чужому человеку, даже врагу, и в том случае, если надежды 
получить от должника то, что он занял, нет: «Если вы даёте взаймы тем, 
от кого надеетесь получить долг, какая может быть вам хвала? Ведь и 
грешники грешникам дают взаймы, чтобы вернуть своё. Поэтому любите 
врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте» (Мф 6: 34-35). Та же 
мысль встречается в Евангелии от Луки. См., например, (Лк 6: 34). 
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Ðå÷å ã(îñïîä)ü ïðîñ<mþìîó u òåáå äà_ • è õîò<màãî îó òåáå 
âú çà_ìú âúç<òè íå âúçâðàòè (Мф 5: 42) Сав 9. 

Антоним: âú çàèìú, âú çà~ìú äàlòè/äàòè, /âúçäàòè êîìîó 
◊◊◊◊ âú çàèìú âúç#òè îó êî ãî  δανείζεσθαι взять взаймы [Цейтлин 1994: 226]; 

âú zàèìú âúz#òè <…> Взема в заем [СБР, т. 1, 1999: 517]; âú çàèìú áðàòè 
[Срезневский, т. 1, 1893: 916]; Въ  заимъ ,  възаимы  – взаймы [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 
1978: 202]; Взять <…> 4. что. Получить в пользование, в распоряжение, в 
собственность <…> Взять  в  долг ,  взаймы ,  на  кредит ,  под  вексель . На кредит, в 
долг взять [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 146]; Займовать, заимать, занимать, брать что 
взаймы, въ долгъ, должать <…> Займоваться, заниматься, занимать деньги, заемничать, 
искать денегъ въ людяхъ [Даль, т. 1, 1989: 581]; Взаймы, нареч. Заимообразно, в долг 
[МАС, т. 1, 1985: 162]; Взаймы, нареч. Заимообразно, в долг <…> брать, просить в(займы) 

[БТСРЯ 2000: 124]; Взаймы <…> брать, просить взаймы [Тихонов, т. 2, 2004: 123]. 

Âú çàèìú, âú çà~ìú äàlòè/äàòè êîìîó см. также âú 
çàèìú âúç#òè îó êîãî 

Давать/дать взаймы кому что; одалживать/одолжить кому.  

³ àøòå âú çà_ìú äàåòå • îòú íèõúæå ÷àåòå âúñïðè>òè • êàh 
âàìú õâàëà åñòú • ³áî ³ ãðhøüíèöè ãðhøüíèêîìú âú çà_ìú 
äà\òú • äà âúñïðèì@òú ðàâúíî • (Лк 6: 34) Зогр 92, Мар 218, âú 
çàåìú äà\òú Ас 103, âúçà¿ìú äàåòå Сав 31; Îáà÷å ëþá_òå âðàãúè 
âàø# • è äîáðî òâîðèòå èìú • È âú çàèìú äàä_òå íè÷åñîæå íå 
÷à\må • (Лк 6: 35) Ас 103; Ðå÷å ã(îñïîä)ü ñâî_ìú îó÷åíèêîìú • êòî 
îòú âàñú èìàòú äðîóãà • è èäåòú êú íåìîó ïîëîóíîmè • è ðå÷åòú 
êú íåìîó äðîóæå • âú çà_ìú äàæäü ìè •ã• õëhár (Лк 11: 5) Сав 51-
52; È ðå÷å åìîó äðîóæå • âú çàèìú äàæäú ìè òðè õëhár (Лк 19: 5) 
Ас 137; ÷ëîâhöè áî íå òàêî òâîð–òú • íú òîãî âú çàèìú äàâúøàãî 
ñàìîãî • ïðèñòàâ–òr-è âüñò–çàòè • íú òåáh ïîäîáà áh âüäàòè 
ðå÷å • è âüñò–çàíè~ ìüíh îñòàâèòè • Супр 377, 11-15. 

Антоним: âú çàèìú âúç#òè 
◊◊◊◊ (Âú )  çàèìú  äàlòè,  äàòè δανείξειν, χρην давать/дать взаймы půjčovat/půjčit 

[Цейтлин 1994: 226]; âú zàèìú äàòè [äàlòè] <…> Заемам някому нещо, давам на заем 
[СБР, т. 1, 1999: 517]; Взаймы давать [Михельсон, т. 2, 1994: 126]; Заимодати, 
заимодаяти, давать в долгъ, взаймы. Заимодаянье ср. длит. дhиствiе по знач. гл. 
Заимодательство ср. заимодатель м. -ница ж. или заимодавецъ, -вица, кто далъ взаймы 
[Даль, т. 1, 1989: 581]; Взаймы, нареч. Заимообразно, в долг [МАС, т. 1, 1985: 162]; 
Взаймы, нареч. Заимообразно, в долг. Давать <…> в(займы) [БТСРЯ 2000: 124]; 
Взаймы <…> Давать <…> взаймы [Тихонов, т. 2, 2004: 123]. 

Âúçãëàñèòè îòú ãðîáà 
Призвать (умершего) к возрождению, к жизни, к возвращению из 

состояния небытия в состояние бытия.  
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ñúâhähòåëüñòâîâààøå íàðîäú • _æå áh ñú íèìü • åãäà 
ëàçàðh âúçãëàñè îòú ãðîáà • _ âúñêðhñè åãî îòú ìðúòârõú • (Ин 
12: 17) Зогр 160. 

Синоним: âúçúâàòè îòú ãðîáà 

Âúçäàâàòè, âúçäàlòè/âúçäàòè êåñàðåâî êåñàðþ è 
áîæè~ áîãîó; öhñàðåâî öhñàðþ è áîæèl áîãîó 

Пусть каждому воздаётся, платится по его заслугам, положению в 
обществе, по рангу. 

► Как пишет в «Толковой Библии» А. П. Лопухин, это выражение 
восходит к ответу Иисуса Христа, который последовал за вопросом, 
придуманным фарисеями, чтобы «уловить» Мессию «в слове», поставить 
его в затруднительное положение. Фарисеи поняли, что в притче о 
виноградаре под злыми работниками Сын Божий подразумевал их, и они 
употребили все свои силы и способности для того, чтобы вопрос был 
поставлен как можно «хитрее». Фарисеи послали к Христу «учеников 
своих с иродианами, говоря: “Учитель! Мы знаем, что Ты справедлив, и 
истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, 
ибо не смотришь ни на какое лицо; итак, скажи нам: как Тебе кажется? 
Позволительно ли давать подать кесарю, или нет?”» (Мф 22: 16-17). 
Упоминаемые в Евангелии от Матфея иродиане – члены иудейской 
партии, преданной дому Ирода. В то время, когда происходили 
описываемые в Евангелии события, Иудея находилась под властью 
римлян-язычников. Это признавалось злом, к уничтожению которого 
следовало стремиться всеми силами. «Налог, взимаемый в пользу 
язычников, противоречил теократической идее. В Иудее (а не в Галилее) 
происходили волнения, вождём которых сделался Иуда Галилеянин. 
Причиной его восстания был khnsoj, имущественный налог, который 
считался признаком рабства» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 439-440]. Этот 
налог иудеи начали платить римлянам с 63 г. до н. э., а через 6 лет после 
Рождества Христова возмущение иудеев этим унизительным налогом 
достигло крайнего предела. Задав Христу вопрос о подати кесарю (в то 
время правил император Тиверий), фарисеи и иродиане надеялись 
поставить Иисуса Христа в безвыходное положение. Если бы он признал 
имущественный налог обязательным, то вызвал бы гнев народа, ибо 
большинство иудеев считало налог в пользу кесаря оскорбительным для 
себя. А если бы он осудил этот налог, то был бы признан возмутителем, 
выступившим против римской власти. Но Иисус разгадал замысел своих 
врагов и сказал: «Что искушаете Меня, лицемеры? Покажите Мне 
монету, которою платите подать» (Мф 22: 18). И ему принесли динарий. 
Просьба Христа принести именно ту монету, которой иудеи платили 
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дань, не была случайной. На монетах иудеев не делалось изображений 
лиц, потому что это считалось идолопоклонством. Допускались только 
надписи на еврейском и греческом языках. На римских же монетах, 
которыми уплачивался налог, были изображения правящих императоров. 
Поскольку иудеи пользовались именно римскими монетами, это 
подтверждало их зависимость от кесаря. Когда Христу принесли 
динарий, он спросил: «Чьё это изображение и надпись?» И ответили ему: 
«Кесаревы». Тогда Иисус и сказал: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а 

Божие Богу» (Мф 22: 20-21). «Смысл ответа, – пишет А. П. Лопухин, – 
служение кесарю не препятствует служению Господу Богу» [Лопухин 
НЗ, т. 1, 2007: 440-441].  

òúãäà ãë(àãîë)à èìú • Âúçäàäèòå îóáî êåñàðåâà êåñàðåâè _ 
á(î)æèh á(î)ã(î)âè (Мф 22: 21) Мар 80, âúçäàäèòå îóáî ö(hñà)ðåâà 
ö(hñà)ðåâè • _ á(î)æè(l) á(îãî)âè Сав 28, Âúçäàäèòå îóáî 
êåñàðåâà êåñàðþ • è á(î)æèà á(îãî)âè Ас 91; îíú æå ðå÷å êú íèìú • 
âúçäàäèòå îóáî hæå ñ@òú êåñàðåâà êåñàðåâè • è hæå ñ@òú 
á(î)æèh á(îãî)âè (Лк 20: 25) Мар 290. 

◊◊◊◊ Воздадите Кесарево Кесареви, а Божiе Богови [Михельсон, т. 1, 1994: 113]; 
Кесарево кесарю, а божие богу [Ашукины 1966: 316]; Отдавайте кесарево кесарю, а 
Божие Богу (Мф 22: 21) [Библейская цитата 1999: 92]; Кесарево – кесарю, а Богу – богово 
<Воздать каждому своё, что определяется его заслугами, положением, возможностями> 

[Грановская 2003: 201-202]; Кесарю кесарево, а Богу Богово <…> Обычно употребляется 
в узком, житейском смысле: каждому своё, каждому – по заслугам [Серов 2003: 327]; 
Кесарево кесарю [, а божие <богово> богу] [отдать, воздать] <…> Пусть каждому 
воздаётся, платится по его заслугам, положению в обществе, по рангу [БСКСиВ, т. 1, 2008: 
498-499]; Кесарево кесарю, а Божие [Богово] Богу <воздать, отдать>. Книжн.; погов. 
Пусть каждому воздаётся, платится по его достоинству, предназначению, заслугам, 
положению в обществе [Дубровина 2010: 298]. 

Âúçäàòè äëúãú (÷èè) 
Вернуть взятое взаймы. 
► Äëúãú <…> расчёт (см. [Цейтлин 1994: 189]). В Евангелии от 

Матфея приводится притча Христа о царе, который захотел сосчитаться 
со своими рабами (Мф 18: 23). Как пишет А. П. Лопухин, под рабами 
здесь имеются в виду не простые низкие рабы, а придворные – министры, 
казначеи, домоправители. Они называются рабами по восточному 
обычаю, и по отношению к восточным деспотам они имели столько же 
прав, сколько и обыкновенные рабы по отношению к своим владельцам 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 382]. Когда начал царь «считаться», привели к 
нему некоего человека, который должен был ему десять тысяч талантов, 
огромную сумму, свидетельствующую о том, что этот раб занимал при 
царе высшую должность. Поскольку виновнику нечем было выплатить 
свой долг, государь приказал продать его, и жену его, и детей, и всё, что 
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он имел (Мф 18: 25). Но раб упал перед царём и, кланяясь, говорил ему: 
«Государь, потерпи, и я всё тебе верну» (Мф 18: 26). Государь 
смилостивился, отпустил раба и простил ему долг (Мф 18: 27). После 
этого отпущенный на свободу раб нашёл своего товарища, который 
должен был ему только 100 динариев, и, схватив его, душил, требуя 
вернуть долг. Несмотря на то, что товарищ пал к его ногам и умолял 
потерпеть, обещая вернуть всё сполна, прощённый царём раб посадил 
своего товарища в темницу и намерен был держать там, пока тот не 
отдаст ему долг. Когда же об этом поступке узнал царь, он призвал 
своего корыстного раба и сказал: «Злой раб! Весь долг тот я простил 
тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать 
товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь 
отдал должника истязателям и велел держать его, пока он не вернёт ему 
всего долга (Мф 18: 29-34). Помещение в темницу и пытки должников 
применялись в восточных монархиях. В Иудее законы были мягче: если 
кто-либо должен был храму, то его имущество могло быть подвергнуто 
описи или аресту, но часть имущества, необходимая для «прожития», 
оставлялась должнику. Царь в этой притче уподобляется Богу, а 
описанная ситуация – отношениям между человеком и Богом. В 35-м 
стихе резюмируется основной смысл притчи: «Так и Отец Мой Небесный 
поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего брату 
своему согрешений его» (Мф 18: 35). 

ïàäú æå êëåâðhòú ìîëhøå è ãë(àãîë)# • ïîòðúïè íà ìúíh è 
âüñå âúçäàìú òè • îíú æå íå õîòhøå • íú âåäú âúñàäè è âú 
òåìüíèö@ • äîíäåæå âúäàñòú åìîó âåñü äëúãú • (Мф 18: 29-30) Мар 
64-65, Сав 25-26, Зогр 26; ïðîãíhâàâú ñ# ã(îñïîäèí)ú åãî ïðhäàñòú _ 
ì@÷èòåëåìú äîíäåæå âúçäàñòú âúñú äëúãú ñâîè • (Мф 18: 34) Зогр 
27, Мар 65.  

◊◊◊◊ Äëúãú îòäàòè [Срезневский, т. 1, 1893: 757]; Вернуть долг [БТСРЯ 2000: 119]; 
Отдавать/отдать последний долг [Тихонов, т. 1, 2004: 751]; Отдавать/отдать долг [Там 
же]. 

Âúçäàòè êîìîóæäî ïðîòèâî, ïî ähëîìú åãî, ñâîèìú; 
ïî ählíèþ åãî 

Вознаградить каждого по его заслугам. 
► Оборот встречается неоднократно в различных частях Ветхого 

Завета: (Иов 34:11), (Пс 61: 13), (Притч 24: 12), (Иер 32: 19), (Иез 33: 20), 
(Мф 16: 27), – а также в Новом Завете: «… приидет Сын Человеческий во 
славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда воздаст каждому по 

делам его» (Мф 16: 27). В каждом случае Священное Писание 
напоминает верующим о неизбежности возмездия, которое ожидает 
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человека, если он живёт, пренебрегая божьими заповедями. Так, по 
Евангелию от Матфея, спасётся от божьего наказания только тот, кто 
следует за Сыном Человеческим, отрекаясь от самого себя. Сын же 
Человеческий во время второго своего пришествия будет судить всех 
людей. Тогда те, кто не следовал за Сыном Божьим, кто не отрекался от 
себя ради Христа, будет наказан: Христос воздаст каждому по делам его 
(Мф 16: 24-26). Воздаяние по заслугам, утверждается в Библии, – 
основополагающее правило, которое регулирует жизнь в человеческом 
обществе. См., например, (Втор 32: 35), (Пс 27: 3-4), (Иер 17: 10), (Рим 2: 
5-8) и др.  

Åäèíî@ ãë(àãîë)à á(îã)ú äúâîå ñ_ ñërøàõú • hêî òr 
âúçäàñ_ êîìîóæüäî ïî ähëîìú åãî • (Пс 61: 12-13) Син пс 75b; Ïðèòè 
áî èìàòú ñ(r)®íú ÷ëîâh÷ñêr • âú ñëàâh îò(ü)öà ñâîåãî • ñú 
àít(å)ër ñ(â#)òrìè • _ òîãäà âúçäàñòú êîìîóæúäî ïî ähëîìú 
ñâîèìú • (Мф 16: 27) Мар 57, è òîãäà âúçäàñòú êîìîóæäî ïî ähàíèþ 
åãî Зогр 25; Äà îáð#måìú ñ# ïðhäú òîáî\ îóãîæäüøå • _ íå 
ñòrä#må ñ# • Åãäà âúçäàåøè êîìîóæúäî ïðîòèâî ähëîìú åãî Син 
евх 17а: 20-22, с. 38; _ ïàêr èìàòú ïðèòè ñú í(å)á(å)ñå • ñ@äèòè 
õîò# æèârìú _ ìðúòârìú • _ âúçäàòè êîìîóæüäî ïðîòèâî 
ähëîìú åãî • Син евх 67а: 36 – 67b: 1-4, с. 185-186; åãäà ïðèäåòú ñú 
íåá(å)ñè âú ñëàâh îò(ü)öà ñâîåãî ñ@äèòè õîò# æèârìú è 
ìðúòârìú • è âúçäàòè êîìîóæúäî ïðîòèâî ähëîìú åãî • Син евх 
71а: 14, с. 207; È âúçäàòè êîìîóæúäî ïðîòèâî ähëîìú åãî • Син евх 
71а: 15-16, с. 207; Åãäà ñ(r)®íú á(î)æüè ïðèäåòú <…> Âúçäàòè 
êîìîóæäî ïðîòèâî ähëîìú åãî • òîãäà èìàòú ähëî òâîå èñêîóøåíî 
áròè • êàêîâî á@äåòú • Син евх 88b: 35-36 – 89а: 1-5, с. 275. 

◊◊◊◊ Воздать (-ти), дам, даст, сов., воздавать (-ти), даю, дает, несов. <…> 1. что. 

Отдать, заплатить (причитающееся, должное) <…> Перен. Воздать  плату ,  долг ,  
должное ,  дань  [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 290]; Воздать (-ти), дам, даст, сов., воздавать (-
ти), даю, дает, несов. <…> 2.. что, чем и без доп. Сделать, совершить в возмещение, 
возмездие чего-л., отплатить <…> В(оздать) кому п о  д е л а м, т р у д а м, г р е х а м  и  
т. п. [Там же]; Воздавать должное кому. Воздать должное кому. Книжн. 1. Оценивать 
кого-либо по заслугам, признавать неоспоримыми чьи-либо достижения [Фёдоров, т. 1, 
1991: 70]; Воздать (получить) по заслугам. Оценить, вознаградить человека в 
соответствии с его делами – добрыми или злыми; относиться к кому-либо, как он того 
заслуживает своим поведением, поступками [Николаюк 1998: 93]; Воздавать/воздать 
каждому по делам его. Книжн. <…> О неизбежности справедливой оценки чьих-л. 
поступков, а также возмездия за совершённые злодеяния [БСКСиВ, т. 1, 2008: 191]; 
Воздавать/воздать кому, чему должное (по заслугам, по делам). Книжн. Оценивать кого-
либо, вознаграждать или наказывать в меру его заслуг или вины [Дубровина 2010: 107]. 
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Âúçäàlòè//âúçäàòè çúëî, çúëà âúç äîáðà 
Расплачиваться/расплатиться злом за добро; отвечать/ответить 

злом на благодеяние. 
► Компонент çúëî в данном выражении выступает как 

существительное: çúëî <…> зло, злое дело, дурной поступок (см. 
[Цейтлин 1994: 241]). Оборот характеризует поведение человека, 
противоречащее главным заповедям Христа, отражённым в текстах всех 
четырёх евангелий, – любить не только ближнего своего, но и врага 
своего: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22: 37-40, Мк 
12: 30-31, Лк 10: 27); «Любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного» (Мф 5: 43-48). 

Âúñòàâúøè íà ì> ñúâhähòåëå íåïðàâåäüíè_ • ¿õú æå íå 
ñúâhähàõú âúïðàøààõ@ ì> • âúzäà’àõ@ ìè zúëà’à âúz äîáðà’à • È 
íåm>äèå ä(îó)øè ìîåè • (Пс 34: 12) Син пс 42b – 43a; Âúçäà\må_ 
ìíh çúëà âúç äîáðàà • Îáërãàõ@ ì# • çàíå ãîíhõú áëàãîñòrí\ • 
(Пс 37: 21) Син пс 50b; Âúçäà\må ìè çúëàà âúç äîáðàà îáërãàõ@ 
ì# • çàíå ãîíhõú áëàãîñòrí\ • Син евх 77a: 1-3, с. 230.  

Антоним: âú çúëú ìhñòî äîáðî äàðîâàòè 
◊◊◊◊ Воздают мне злом за добро, сиротством душе моей (Пс 34: 12) [Библейская 

цитата 1999: 37]; Отплатить злом за добро [БТСРЯ 2000: 365]; Отплатить чёрной 

неблагодарностью за добро [Там же: 756]. 

Âúçäâèãí@òè ãëàñú 
Подать голос, заговорить. 
► Оборот âúçäâèãí@òè ãëàñú употреблён в 11-й главе Евангелия 

от Луки, где передаются слова одной из женщин, слушавших вместе с 
другими рассказ Христа о том, как безуспешны и как плачевно 
заканчиваются попытки учеников фарисеев изгонять бесов из бесноватых 
больных: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по 
безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: “Возвращусь в дом 
мой, откуда вышел”, – и, придя, находит его выметенным и убранным. 
Тогда идёт и берёт с собою семь других духов, злейших себя, и, войдя, 
живут там, – и бывает для человека того последнее хуже первого» (Лк 11: 
24-26). Когда Христос говорил это, одна женщина из народа, «воздвигши 

глас», сказала Христу: «Блаженно чрево, носившее Тебя, и сосцы, Тебя 
питавшие!» (Лк 11: 27).  

Árñòú æå åãäà ãëà(ãî)ëààøå ñå • âúçäâèãúøè ãëàñú åäèíà 
æåíà îòú íàðîäà ðå÷å åìîó • áëàæåííîå ÷ðhâî íîøúøå ò# • _ 



Фразеологический словарь старославянского языка 111

ñúñúöà hæå åñè ñúñàëú • (Лк 11: 27) Мар 248-249, Зогр 106; Âú îíî 
â(ðhì#) • âúõîä#mþ _(ñîóî)ñîó âú â(ü)ñü åòåð@ • ñúðhòå ¿ •i• 
ì@æú ïðîêàæåíú • _æå ñòàâúøå èç äàëå÷à âüçäâèã@ ãëàñú ñâî_ 
ãë(àãîë)@må • _ñ(îóñ)ñå íàñòàâüí_÷å ïîìèëîó_ ír (Лк 17: 12) Сав 45; 
… îíhì’ æå ïðèñò@ïèâúøåìú • è ïðèïàäà\øòåìú ê íåìîó • 
âüzäâèãú ãëàñú ñâîè áëàæåírè êîäðàòú • âüzïè ñú ñëüçàìè ãëàãîë– • 
áëàæåírè áîãú • èæå ~ä’íî÷–äàãî ñ®(r)íà ñâî~ãî èñîóõðüñòà 
ïîñúëàârè • Супр 109, 16-22; Âèähâú æå ñòàðhèøèíà æüðü÷üñêú 
âüzäâèãú ãëàñú âåëèêú ãëàãîëà • Âåëèêú áîãú êðüñòèlíüñêú • è 
âåëèêà ñëàâà ì@æà ñåãî • Супр 230, 14-17%. 

Синоним: âúçíåñòè ãëàñú 
◊◊◊◊ âúçäâèãí@òè ãëàñú φωνήν επαίρειν, αιρειν подать голос, заговорить 

pozvednout hlas, promluvit [Цейтлин 1994: 135]; âúzäâèãí@òè ãëàñú. Гр. επαίρω [τήν] 
φωνήν, αϊρω φωνήν. Извиша глас, викна, извикам високо [СБР, т. 1, 2009: 225]. 
Воздвигнути  гласъ  – возвысить голос, вскричать [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 283]; 
В (оздвигнуть )  гласы .  Кн.-сл. Возопить [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 292]; Возвысить 

голосъ (иноск.) – усиливать въ знакъ особеннаго значенiя, которое хотят придать 
сказанному, или – возбужденiя говорящаго [Михельсон, т. 1, 1994: 113]; Поднимать 

(подымать) голос. Поднять голос. 1. Выступать, высказываться, выражать своё 
мнение <…> 2. Заявлять о себе, о своих правах [Молотков 1987: 330]; Поднимать 
(поднять, возвысить, подавать) голос <Выражать своё мнение, высказываться по какому-
либо вопросу; заявлять о себе, о своих правах> [Грановская 2003: 246]; 
Возвышать/возвысить голос за кого, за что (устар.); Возвышать голос [Тихонов, т. 1, 
2004: 155]; в защиту кого, чего. Книжн. Публично выражать своё отношение к 
происходящему, открытым выступлением привлекать внимание к тому, что нуждается в 
защите и поддержке [Дубровина 2010: 107]. 

Âúçäâèãí@òè ðîãú ÷èè 
1. Возвысить, возвеличить, укрепить силы чьи-л. 2. Показать свою 

силу, могущество; возгордиться.  
► Âúçäâèãí@òè означает ‘‘поднять, вознести’ [Цейтлин 1994: 

135], ðîãú <…> перен. ‘сила, могущество’ [Там же: 583]. Оборот 
âúçäâèãí@òè ðîãú встречается и в Ветхом, и в Новом Завете. Так, в 74-
м псалме, написанном одним из потомков Асафа в то время, когда Иудея 
жила в ожидании неминуемого нападения на неё с севера Сеннахирима 
Ассирийского, говорится, как, возмущённые насмешками над их богом и 
издевательствами над их верой со стороны полководца врагов Рапсока, 
иудеи встречали приближение врагов и начало осады Иерусалима 
торжественными гимнами в честь Иеговы. Они чувствовали свою 
беззащитность, но ждали спасения не от соседних народов, а от своего 
Бога. В 74-м псалме звучат славословия в честь Иеговы, мольба о 
помощи и угроза кощунствующим врагам: «Говорю безумствующим: “Не 
безумствуйте” и нечестивым: “Не поднимайте рога” (в Синайской 
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псалтири: í_ âúçäâ_æ_òå íà ârñîò@ ãîãà (вместо ðîãà) âàøåãî)». 
Смысл этого оборота – ‘Не показывайте свою силу, могущество’. Автор 
псалма угрожает ассирианам: «ибо чаша в руке Господа, вино кипит в 
ней, полное смешения, и Он наливает из неё. Даже дрожжи её будут 
выжимать и пить все нечестивые земли. А я буду возвещать вечно, буду 
воспевать Бога Иаковлева, все роги нечестивых сломлю, и вознесутся 
роги праведника» (Пс 74: 6-11). Ср. Рога сбить съ кого (иноск.) смирить 
(сбить силу, спесь) <…> Рогъ – (иноск.) сила, спесь, гордыня 
[Михельсон, т. 2, 1994: 196]; Обламывать/обломать (сломать, сломить, 

сбить и т.п.) рога кому. Прост. Укротить, усмирить, дать резкий отпор 
дерзкому, заносчивому, грубому, агрессивному человеку; заставить 
покориться, одолеть противника [Дубровина 2010: 448]. 

1. Áë(àãî)ñ(ëîâå)íú ã(îñïîä)ü á(îã)ú i(çäðàè)ë”åâú • hêî 
ïîñhòè i ñúòâîðè içáàâë’åíüå ë’þäüìú ñâîiìú • ² âúçäâèæå ðîãú 
(ñú)ï(àñ)åíüh íàøåãî • âú äîìîó äàâ(âèäî)âh • îòðîêà ñâîåãî (Лк 
1: 68-69) Зогр 83, Мар 195.  

2. í_ âúçäâ_æ_òå íà ârñîò@ ãîãà (вместо ðîãà) âàøåãî • i 
í(å) ãë(àãîëà)òå íà á(îã)à íåïðàâúär • (Пс 74: 6) Син пс 95b.  

Синоним: âúçíåñòè ðîãú ÷èè 
◊◊◊◊ Рогъ <…> 2. Образно-перен. О том, что служит оружием, даёт крепость, силу 

и сознание своей силы <…> Взиде ,  вос та ,  вознес еся ,  вознес ется ,  возвышается  
рогъ  (чей-л.) – о чьём-л. усилении, возвышении; стираются ,  скрушаются  рози  (чьи-л.) – 
о потере кем-л. наступательной силы <…> Вознести  (возвысити )  рогъ  (чей-л.) – 
возвысить кого-л. <…> Возносити  рогъ  – гордиться, сознавать свою силу <…> 
Сломити  рогы  (сломати  рога )  – сломить, сокрушить чью-л. силу [СРЯ XI–XVII, 
вып. 22, 1997: 174]; Воздвигнуть рог (главу). Возгордиться [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 292].  

Âúçäâèãú, âúçäâèæåíè~ (÷üñòüíààãî, ñâ#òààãî 
æèâîòâîð#mààãî) êðüñòà (õðèñòîâà) 

Воздвижение (Честного Креста) – название одного из двенадцати 
наиболее почитаемых христианских праздников, отмечаемого 
27 сентября (14 сентября по старому стилю). 

► Воздвиг, Воздвижение (Честного, Святого) Креста – 
христианский праздник, возникновение которого связывают с разными 
событиями, но чаще всего – с тем, что произошло в 313 г., когда мать 
римского императора Константина, святая Елена, спустя 300 лет, 
сопровождавшихся гонениями, направленными против христиан, нашла 
крест, на котором был распят Иисус Христос. Она воздвигла его для 
всеобщего чествования и поклонения на Голгофе близ Иерусалима. 
Впоследствии на том месте, где был обнаружен крест, построили храм 
(см. [ППБЭС, т. 1, 1992: 536], [Скляревская 2008: 97]). 
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íåä(hël) ïðhäú âúçäâèãú êð(ü)ñòà • Ен 30а: 1-3, с. 123; 
•ä¿• âúçäâèæåíèå ñ(â#òà)àãî è ÷åñòúíàãî • è æèâîòâîð#màãî 
êð(ü)ñòà õ(ðèñòî)âà Ен 30а: 5-7, с. 123; ... (ï)î âúçäâèæåíè êð(ü)ñòà 
èmè ñ@(áîò@) •â¿• íåä(hë>)• ïî âúçäâèæåíè êð(ü)ñòà • èmè • Ен 
33а: 11-13, с. 135; ïî(íåähëüíèêú) •¾• íåä(hë>) • âú ñ@á(îò@) 
ïðhäú âúzäâèãîìü êð(ü)ñòà Сав 127: 5, с. 121; âü íåä(hë\) ïðhäú 
âüzäâèãîìú êð(ü)ñòà Сав 127: 6-7, с. 121; ñ@á(îòà) ïðhæäå 
âúçäâèãà • êð(ü)ñòîó • å(âàí)t(åëèå) îò(ú) Ì(àò)ô(åà) Ас 
116d: 1-3, с. 232; Íåä(hël) ïðhæäå âúçäâèã(ú) ÷åñ(ò)üíàã(î) 
êð(ü)ñòà Ас 117а: 3, с. 234; ñ@á(îòà)ïî âüçäâ_æå(íèè) ÷å(ñòü)íà 
êð(ü)ñòà • èmè íåä(hë\) •â• ïîñòà • Íåä(hël) ïî 
âúçäâèæå(íèè) êð(ü)ñòà • Ас 118b: 18-19, c. 238.  

◊◊◊◊ Âúçäâèãú (÷üñòüíà~ãî)  êðüñòà,  êðüñòîó ϋψωσις του (τιµίου) σταυρου 
Воздвижение (честного) креста (церковный праздник) <…> Âúçäâèæåíèå 
(÷üñòüíà~ãî) êðüñòà ϋψωσις του (τιµίου) σταυρου Воздвижение (честного) креста 
(церковный праздник) [Цейтлин 1994: 135]; Âúçäâèãú [÷üñòüíà~ãî] êðüñòà/ <…> 
Празникът Въздвижение на [честния] кръст – 14 септември, Кръстовден [СБР, т. 1, 1999: 
226]; Воздвижение (Вздвижение) <…> 4. Название церковного праздника [СРЯ XI–XVII, 
вып. 2, 1975: 284-285]; Воздвижение  крес та . Церк. Праздник в честь св. креста [СРЯ 
XVIII, вып. 3, 1987: 293]; Воздвижение, -а, ср. В православной церкви: один из 
двунадесятых праздников (Воздвижение Животворящего Креста Господня; отмечается 
14(27) сентября в честь установления для поклонения на горе Голгофе близ Иерусалима 
креста, на котором был распят Иисус Христос); медовый спас [БТСРЯ 2000: 142]; 
Воздвижение (Честного и Животворящего) Креста Господня. Один из православных 
двунадесятых праздников, отмечаемый 27 сентября (14 сентября по старому стилю) в 
воспоминание обретения Креста Господня [Скляревская 2008: 97]. 

Âúçäâè¾àòè/âúçäâèãí@òè, âúçähòè î÷è (íà íåáî, 
íà âûñîò@/) 

Поднять глаза; устремить взгляд ввысь.  

► Âúçäâè¾àòè/âúçäâèãí@òè, âúçähòè означает 
‘поднимать/поднять’ (см. [Цейтлин 1994: 135, 137]). См. также: 
Воздhти .  Поднять вверх (глаза, руки ) [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 
287]; Воздеть, -дену, -денешь; воздень; св. Книжн. Поднять, 
устремить вверх (руки, глаза) в знак возмущения, мольбы, протеста и 

т. п. [БТСРЯ 2000: 143]. Как и поднятые вверх, к небу, руки, так и 
обращённый ввысь взгляд – это характерный для христиан жест, 
сопровождающий мольбу, просьбу, адресованную Богу, ибо место 
вечного пребывания христианского Бога – Царство Божие, – по 
представлениям верующих, находится на небесах (см. öhñàðüñòâè~, 
öhñàðüñòâî íåáåñüíî~). 
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Âèähâú æå ñâ–òrè ïàóëú ñåñòð@ ñâî\ ñúêîíü÷àâúø@ ñ– î 
ãîñïîäè • âúçäâèãú î÷è ñâîè íà íåáî áëàãîñëîâè áîãà • è 
ïðhêðúñòèâú ñ– ïðîò–ãí@ âr\ ñâî\ • è îóñh÷åíú árñòú • Супр 
14, 18-23; è ñòàâú ïðè â’chõú • è âüçähâú íà âûñîò@ î÷è ¿ ð@öh 
ïîìîëè ñ– • Супр 44, 12-13; ïîâåëh æå è äîáë’hãî àëåkàíäðà • 
ïîâhñèâúøå ñòðúãàòè <…> lêîæå ñòðîóæåìú áhàøå îáðàçú 
êðú’ñòúírè • âú îóìh ñâî~ìú ñúòâîðèâú • âúçäâèãú î÷è ñâîè íà 
íåáî ãëàãîëà • áëàãîñëîâü~íú ~ñè ã(îñïîä)è á(îæ)å îòåöú íàøèõú • 
Супр 161, 3-10; Àëåkàíäðú ãëàãîëà • òåáh á@äè ñêâðüíüíè÷å • 
òàöhõú ähëú èñïëúíèâúøîó ñ– ñòàðhèøèíúñòâîâàòè • ñú îò’öåìú 
òâîèìú äèlâîëîìú <…> è àêî òú÷ú\ âüíèäå ñhäúøîó êí–çîó • 
ïðhêðúñòè ñ– • è âúçäâèæå î÷è ñâîè íà íåáî • è ãëàñîìú âåëèêîìú 
ãëàãîëà • òâîðè âúñêîðh íåïðhïîäîáüíå • è âüñhõú íå÷üñòèâå 
àí’òîíèíå òîìèòåëþ • Супр 166, 3-14.  

◊◊◊◊ Возносить взор (устар.) – устремить взгляд ввысь [Тихонов, т. 1, 2004: 158]. 

Âúçäâè¾àòè//âúçäâèãí@òè ð@öh, ð@ê@ êú êîìîó, êú 
÷åñîìîó 

Поднять руки вверх, ввысь – 1) жест, сопровождающий мольбу, 
просьбу, обращённую к Всевышнему; 2) жест благословения; 3) жест 
угрозы. 

► Âúçäâè¾àòè/âúçäâèãí@òè означает ‘поднимать/поднять’ (см. 
[Цейтлин 1994: 135]). 

1. ¿ âúçäâèãú ð@öh ìî¿ êú zàïîâhäåìú òâî¿ìú >æå 
âüzëþáèõú • ¿ ãëîóìëhàõú ñ> âú îïðàâúäàíè¿õú òâî¿õú • (Пс 118: 
48) Син пс 157b. 

2. ³çâåäå æå > âúíú äî âèòàíè> • è âúçäâèãú ð@öh ñâî_ 
áë(ãîñëî)âè > • ³ árñòú åãäà áëàãîñëîâë’hàøå > • îòúñò@ïè îòú 
íèõú • ³ âúçíîøààøå ñ# íà íåáî • (Лк 24: 50-51) Зогр 135, Ас 56, Мар 
312. 

3. Ãîðà ñ_îíú ñ_ âú í@ æå âúñåëèëú ñ> åñ_ • âúçäâ_ãí_ ð@öh 
òâî_ íà ãðúärí> _õú âú êîíüö_• (Пс 73: 2-3) Cин пс 92b – 93a; È 
âúzäâèæå ð@ê@ ñâî\ íà í> • Í_zëîæèò_ > âú ïîóñòrí_ • (Пс 105: 
26-27) Син пс 139b. 

Синоним: âúçählòè/âúçähòè ð@öh, ð@êr  
◊◊◊◊ âúçäâèãí@òè /âúçäâè¾àòè ð@öh,  ð@êr [Цейтлин 1994: 588]; 

âúçäâèãí@òè ð@ê@ [ð@öh] íà êîãî [÷üòî] <…> Опълча се срещу някого, нещо; вдигна 
ръка срещу някого, нещо [СБР, т. 1, 1999: 225]; ... Воздвигнути (вздвигнути). 
1. Поднимать вверх; придать более высокое положение [СРЯ XI–XVII, вып. 2, 1975: 283]; 
Руку  подняти  (вознести ,  воздвигнути )  на кого-л., против  кого-л. – посягнуть на 

кого-л., вступить в борьбу с кем-л. [СРЯ XI–XVII, вып. 22, 1997: 243]; В (оздвигнуть )  
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руку  на кого [СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 291]; Поднимать (подымать) руку на кого. 

Поднять руку на кого. 1. Замахиваться на кого-либо, пытаться ударить; бить кого-либо. 
2. Покушаться на кого-либо, пытаться убить кого-либо [Молотков 1987: 331]. 

Âúçählòè//âúçähòè ð@öh, ð@êr êú êîìó, ê ÷åñîìîó, 
ê@äà см. также âúçäâè¾àòè/âúçäâèãí@òè ð@öh, ð@ê@ êú 
êîìîó, êú ÷åñîìîó 

Поднимать/поднять руки вверх, к небу; жест, сопровождающий 
мольбу, просьбу, обращённую к Всевышнему. 

► Воздетые ввысь руки во время молитвы, обращённой к Богу, – 
древний иудейский обычай (см. [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 270]). 

Îóñërø_ ã(îñïîä)_ ãëà(ñú) ìîë_òâúè ìîå> åãäà âúçîâ@ êú 
òåáh • åãäà âúçäh\ ð@öh ìî_ êú öð(ü)êúâ_ ñ(â#òh)_ òâîå_ • (Пс 
27: 2) Син пс 32b; Àmå çàárõîìú _ì> á(îã)à íàøåãî • ¿ àmå 
âúçähõîìú ð@êr íàø> êú á(îã)îó (òîó)æäåìîó • íå á(îã)ú ë_ 
âúçèmåòú ñ_õú • (Пс 43: 21) Син 57b; ¿ î èìåí_ òâîåìú âúçähæä@ 
ð@öh ìî_ • (Пс 62: 5) Син 76a; âú íîmhõú âüçäåæähòå ð@êr âàø> 
âü ñâ(h)òà • (Пс 133: 2) Син 174a; åãäà áh þíú • ïîhñàøå ñ# 
ñàìú • ³ õîæähàøå hìî æå õîòhàøå • åãäà æå ñúñòàðhåøè ñ# • 
âúçäåæäåøè ð@öh òâî_ • _ èíú ò# ïîhøåòú • _ âåäåòú hìî æå íå 
õîmåøè • (Ин 21: 18) Зогр 174, Сав 6, Ас 61, Мар 402; Âàñ_ëèñêú ðå÷å • 
âü’íåìè æðü’òâ@ ìî\ • è âüçähâú ð@öh íà íåáî ðå÷å • Супр 21, 24-
26; ìàòè æå ~ãî è íå èñïî÷èâúøè âúçähâúøè ð@öh • è òåê@øòè 
èäå ïëà÷@mè ñ– äî ñ(â–)òààãî ì@æà • Супр 43, 26-28; È ñòàâú ïðè 
â’ñhõú • è âüçähâú íà âûñîò@ î÷è ¿ ð@öh ïîìîëè ñ– • Супр 44, 12-
13; bbè â’çähâú ð@öh • èíhìú ïîäúäðúæ–øòåìú ~ãî • ñàìú áî îòú 
ìíîãà âèñhíèl íå ìîæààøå î ñåáh ð@êîó âüçähòè • íà÷– æå 
ìîëèòè ñ– ãîñïîäîó • Супр 142, 29-30 – 143, 1-3; Ïðàâü’äúírè æå 
ñërøàâú òî • âüçähâú ð@öh íà íåáî • êðîòöh è òèõî áðàòîó 
ðå÷å • Супр 549, 28-30; ð@öh èìr ðàñïðîñòðüòh è âüçähíh íà 
íåáî • Супр 555, 14-15; Ï(î)ïú âúçähâú ð@öh ðå÷åòú âåëüìè • 
Ñëàâà âú ârøúíèèõú á(îã)îó • è íà çåìè ìèðú â ÷ë(îâhö)hõú 
áëàãîâîëåíèå • Син евх 101a: 12-16, с. 315-316. 

Синоним: âúçäâè¾àòè/âúçäâèãí@òè ð@öh, ð@êr êú êîìîó, êú 
÷åñîìîó 

◊◊◊◊ âúçähòè /âúçählòè ð@öh,  ð@êr  [Цейтлин 1994: 588]; âúçähòè, -äåæä@, 
-äåæäåøè et -äh\, -äh~øè pf. <…> поднять, воздеть, протянуть [ССЯ, т. 1, 2006: 273]; 
âúzähòè, âúzäåæä@, âúzäåæäåøè и âúzäh\, âúzäh~øè св. Вдигна, издигна, 
протегна, простра [СБР, т. 1, 1999: 231]. 
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Âúçèìàòè//âúç#òè âúñ@äú 
Причаститься (святых тайн). 
► Âúñ@äú <…> причащение [Цейтлин 1994: 158]. Причастие, 

или причащение, – один из обрядов христианской церкви, во время 
которого верующему даются освящённые вино и кусочки просвиры 
(белые хлебцы особой формы из пресного теста). Обряд символизирует 
причастность к телу и крови Иисуса Христа. 

(ñ)â>òr òâî_ âúñ@äú ã(îñïîä)_ _æå åñìú âúç>ë_ ìîëèìú 
ò> • äà î÷èñòèòú (íúè î)òú ãðhõú íàø_õú • _ (êú íå)áåñüöh_ 
ëþáúâ_ (ïðèâå)äåòú íúè • Киев f3v, 15, с. 112. 

Синоним: âúçèìàòè/âúç#òè êîìúêàíè~ 
◊◊◊◊  âúç#òè <…>  âúñ@äú κοινοωνειν причаститься (св. тайн) [Цейтлин 1994: 

143].  

Âúçèìàòè//âúç#òè ãðhõr (âüñåãî) ìèðà см. также âú 
ãðhñh(õú) îóìèðàòè//îóìðhòè, âú ãðhñh(õú) ðîäèòè ñ# 

Брать на себя ответственность за чужие проступки; расплачиваться 
страданиями, лишениями и даже жизнью за прегрешения всех людей. 

► Âúçèìàòè/âúç#òè означает ‘брать, получать, 
принимать/взять, получить, принять’ (см. [Цейтлин 1994: 137]). По 
евангельской легенде, этот оборот принадлежит Иоанну Крестителю. В 
Евангелии от Иоанна говорится: «На другой день видит Иоанн идущего к 
нему Иисуса и говорит: “Вот Агнец Божий, Который берёт на себя грех 
мира”» (Ин 1: 29). Этим самым Иоанн Креститель засвидетельствовал 
при всех, что сам Бог избрал Христа и приготовил для заклания в жертву 
за грехи людей, подобно тому как иудеи при исходе из Египта готовили 
жертвенных ягнят, кровь которых должна была спасти их дома от 
грозного Божьего суда (Исх 12: 7). Иисус добровольно берёт на себя 
ответственность за все проступки людей, страшной мукой и смертью на 
кресте спасая их от сурового наказания за совершённые грехи.  

Âú îíî â(ðhì#) âèäh èwàí(ú) _ñ(îóñ)à èä@mà êú ñåáh • è 
ãë(ãîë)à ñå àãíüöü á(î)æ_è âüçåì#_ ãðhõr ìèðà • (Ин 1: 29-30) Сав 
145, âúçåìë#è ãðhõr ìèðà âüñåãî Мар 316, Ас 280, âúçåìë’>_ ãðhõr 
âüñåãî ìèðà Зогр 137, âúçåì– ãðhõr ìèðà Боян 58.  

◊◊◊◊ … вот Агнец Божий, который берёт на себя грех мира (Ин 1: 29) [Библейская 
цитата 1999: 103]; Брать (принимать) грех на душу. Взять (принять) грех на душу. 
1. Нести моральную ответственность за предосудительные поступки, действия, 
совершаемые по принуждению или по своей воле [Молотков 1987: 45]; Взять (брать) грех 
на душу. Разг. Считать себя повинным в чём-л., нести моральную ответственность за 
какой-л. проступок [БТСРЯ 2000: 290]. 
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Âúçèìàòè//âúç#òè, èñò#¾àòè äîóø@ ÷è\; äîóø@ 
÷è\ âúçèìàòè/âúç>òè, èñò#¾àòè 

Лишить жизни кого. 
► Âúçèìàòè означает ‘брать, получать’, èñò#¾àòè – во 2-м 

значении – ‘требовать, взыскивать, отбирать’ (см. [Цейтлин 1994: 137, 
273]). Выражение употреблено в Евангелии от Луки, где речь идёт о 
богаче, у которого вырос такой хороший урожай в поле, что ему не 
хватило для хлеба места в житницах. Не желая делиться с теми, кто 
нуждается, богатый человек решил сломать свои старые житницы, 
построить новые, большие и собрать в них всё своё добро. «И скажу 
душе моей: “Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы: покойся, 
ешь, пей, веселись”. Но Бог сказал ему: “Безумный! В сию ночь душу 
твою возьмут у тебя: кому же достанется то, что ты заготовил?”» По 
христианскому верованию, смерть (конец земной жизни) представляет 
собой исход души из тела во время, назначенное Богом, и душа после 
смерти владельца оказывается во власти потусторонних сил. Поэтому 
сама кончина человека в старославянских и позднее – 
церковнославянских текстах изображается обычно как акт расставания 
души с телом, а нередко – и как изъятие души из тела кем-либо.  

Ðå÷å æå åìîó á(îã)ú áåçîóìüëþ • âú ñè\ íîmú âüçåìë@òú 
ä(îó)ø@ òâî\ • à læå îóãîòîâè • êîìîó á@ä@òú • (Лк 12: 20) Сав 
41, ä(îó)ø@ òâî\ iñò#çà\ îòú òåáå Мар 256, Зогр 109. 

◊◊◊◊ Вытягивать [выматывать] <всю> душу. Изводить, терзать кого-либо; 
надоедать, досаждать чем-либо неприятным, нудным и т. п. [Молотков 1987: 98]; 
… безумный! в сию ночь душу твою возьмут у тебя… (Лк 12: 20) [Библейская цитата 
1999: 99]; (Всю) душу вытягивать/вытянуть из кого-л. – мучить, духовно опустошать 
кого-л. [Тихонов, т. 2, 2004: 365]. 

Âúçèìàòè//âúç#òè êîìúêàíè~ 
Причащаться/причаститься (святых тайн). 
► Êîìúêàíè~ означает ‘причастие (св. тайн)’ [Цейтлин 1994: 

289], то есть сопричастность верующего к судьбе Иисуса Христа. 
Причащаясь, «беря комкание», вкушая освящённое вино и освящённую 
просвиру, которые символизируют кровь и тело Иисуса, христианин 
доказывает свою веру в Спасителя. 

Íú w ÷ëîâh÷å àøòå ñåãî ähël íå õîøòåøè ïðèòè íà 
ïîêàlçíü • lêî ÷ëîâhêú ~ñòú ãðhøüíú • òî è íå êðúñòè ñ– • 
÷ëîâhêú áî ~ñòú êðúñò–è ò– • íè ñâ–òààãî êîìúêàíèl âüçåìè • 
Супр 361, 23-27; èæå íåäîñòîèíî âüçåìü’\òú ñ(â–)òî~ êîìúêàíè~ • 
âú òr ïà÷å âúñêà÷åòú è âúëàçèòú ÷–ñòî äèlâîëú • Супр 421, 5-7. 

Синоним: âúçèìàòè/âúç#òè âúñ@äú 
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◊◊◊◊  âúçèìàòè êîìúêàíè~ µετέχειν των θείων µυστηρίων причащаться (св. тайн) 
[Цейтлин 1994: 138]. 

Âúçèìàòè îáðîêr îòü êîãî см. также âúçèìàòè//âúç#òè, 
ïðèíèìàòè äàíü 

Собирать налог, взимать дань. 
► Îáðîêú <…> 1. ωψώνιον плата mzda <…> 2. κηνσος дань, подать 

daň [Цейтлин 1994: 398]; âúçèìàòè <…> 1. брать, получать, 
принимать <…> 2. брать, отнимать [Там же: 137-138]. 

Ãë(àãîë)à èìú ïåòðú å_ • è åãäà ïîèä@ âú õðàìèí@ • âàðè 
ïåòðà _(ñîó)ñ(ú) ãë(àãîë)# • ÷òî òè ñ# ìüíèòú ñèìîíå • ö(hñà)ðå 
çåìüíè_ îòú êîãî âüçåìë@òú äàíü • ëè îáðîêû • îòú ñâî_õú ëè 
ñ(û)®®íîâú ëè îòú òîóæäèõú • ãë(àãîë)à åìîó ïåòðú îòú òuæäèõú • 
(Мф 17: 25-26) Сав 22.  

Синоним: âúçèìàòè/âúç#òè, ïðèíèìàòè äàíü 
◊◊◊◊ Взимати <…> 5. Взыскивать, получать (дань); делать побор [СРЯ XI–XVII, вып. 

2, 1975: 151-152]; Оброкъ (обръкъ), м. <…> 2. Подать, налог (натурой или деньгами) в 
пользу феодала, оброк [Там же: 155]. 

Âúçèìàòè/âúç#òè, ïðèíèìàòè äàíü 
Собирать налог. 
► Äàíü <…> налог, дань, подать daň (см. [Цейтлин 1994: 183]). 

Взимати <…> 5. Взыскивать, получать (дань); делать побор [СРЯ XI–
XVII, вып. 2, 1975: 151-152]; Дань, -и, ж. 1. В Древней Руси и некоторых 
других странах: подать, налог, взимавшийся князем, военачальником со 
своих подданных или победителем с побеждённого племени, народа. 
Платить, собирать д(ань) [БТСРЯ 2000: 239]. Во времена, о которых 
повествуют евангелия, взимание римлянами дани с иудеев было 
обычным делом. Однако в тексте Нового Завета речь идёт не о дани, 
взимаемой римской администрацией. После того, как иудеи покинули 
Египет, старейшины установили, чтобы все израильские мужчины после 
исполнения им 20 лет ежегодно платили полсикля – две аттические 
драхмы, или одну александрийскую драхму (Быт 23: 15, Нав 7: 21) в 
пользу храма для поддержания богослужения. Цена души каждого – и 
богатого, и бедного – была одинаковой. Этот налог собирался и в годы, 
когда жил Христос. Он считался всеобщим иудейским, а потому его 
платили даже жившие в разных государствах евреи. А. П. Лопухин 
предполагает, что дань в пользу храма вряд ли взималась принудительно. 
Судя по вопросу, который сборщики налогов задают Петру, когда все 
ученики вместе с Иисусом Христом пришли в Капернаум («Учитель ваш 
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не даст ли нам дидрахмы?»), этот налог был добровольным и потому 
некоторыми отклонялся [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 369-370]. 

Ïðèøåäúøåìú æå èìú âú êàôåðíàîóìú • ïðèñò@ïèø# 
ïðèåìë\måè äèäðàãìà • è ðhø# • îó÷èòåëü âàøú íå äàåòú ëè 
äèäðàãìà ìüíèòú ñèìîíå • ðå÷å åè • _ åãäà âüíèäå âú äîìú • âàðè 
è(ñîó)ñ(ú) • ãë(àãîë)# • ÷òî òè ñ# ìüíèòú ñèìîíå • öhñàðè 
çåìüñöèè îòú êrõú ïðèåìë\òú äàíè • ëè êèíñú • îòú ñâîèõú ëè 
ñ(r)í(î)âú • ëè îòú òîóæäèõú • (Мф 17: 24-25) Мар 60, Зогр 24, 
âüçåìë@òú äàíü Сав 22. 

Синоним: âúçèìàòè îáðîêr îòü êîãî 
◊◊◊◊ Отдавать/отдать (платить, заплатить, нести, принести и т. п.) дань кому-, 

чему-л. – уделять внимание кому-, чему-л.; следовать чему-л., оказываться в зависимости от 
чего-л. <…> б) оценивать кого-, что-л. по достоинству, заслугам, воздавать должное, 
признавать кого-, что-л. <…> в) осуществлять действие, приходить в какое-л. состояние, 
приобретать свойство, качество, испытывать какое-л. чувство, выраженное зависимым 
существительным в род. или дат. пад. [Тихонов, т. 1, 2004: 302]. 

Âúçèòè íà íåáî, íà íåáåñà 
Закончив земной путь, оказаться в раю. 
► Âúçèòè означает ‘взойти, подняться’ (см. [Цейтлин 1994: 138]). 

По христианскому вероучению, Царство Божие находится на небе. 
Вместе с Богом там вечно пребывают ангелы. С небес сошёл на землю 
Сын Божий, «вочеловечившись», а затем он, пройдя земную жизнь, после 
мучительной казни на кресте, «смертью смерть поправ», взошёл на небо. 
Вечную жизнь в Царстве Божием, на небесах, Спаситель обещает тем из 
земных людей, кто следует Христовым заповедям и живёт праведно. 

Ðå÷å ã(îñïîä)ü íèêòîæå âüçèäåòú íà í(å)áî • òúêìî 
ñúøåär ñú í(å)á(å)ñå • ñ®(r)íú ÷ë(âh÷ü)ñêú • (Ин 3: 13) Сав 121, 
âúçèäå í(à) í(å)áî Мар 323; Ñüïîæèâú ñü íèìè • lär æå è ïè# ñú 
àï(îñòî)ër äî ÷åòrðü äåñ–òú äüíè¿ • è âüçèäå íà íåáåñà è ñhäå î 
äåñíî@\ îò’öà • Супр 11, 23-26; è ìr â’çäðåâ’üíîó’èìú 
áîãîâåñåëüíîóîóìîó ëèêîó • è ñú àïîñòîër ï@òü òâîðèòè • 
âúñøüäúøîóîóìîó íà íåáî • Супр 321, 9-12; àøòå èìàøè îóñòîìú 
õ(ðèñòîñî)âîìú îóñòà ïîäîáüíà <…> ñú ìíîçhìú ï’âàíèìú íà íåáî 
âüçèäåøè • è íàñròèøè ñ– öhñàðü’ñòâà • Супр 384, 1-5.  

Синонимы: âúçëåòhòè íà íåáî; âúçíåñòè ñ# îòú çåìë> 
◊◊◊◊ Взойти  в  небо ,  на  небеса ,  к  небесным . Удостоиться царства небесного 

[СРЯ XVIII, вып. 3, 1987: 135]. 
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Âúçëàãàòè, âúñêëàäàòè íà ïëåmà ÷ëîâh÷üñêà ÷üòî 
Взваливать на кого-л. тяжёлые обязанности, в том числе духовные, 

обременять чем-л. 
► Образ, заложенный в данном обороте, возник на основе 

наблюдений за деятельностью человека в обычной жизни: тяжёлый груз 
обычно несут на плечах. Святой Иероним замечает, что плечи, персты, 

бремена, связки в евангельском тексте следует понимать в духовном 
смысле. О том же пишет А. П. Лопухин, акцентируя внимание читателя 
на образности речей Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея говорится: 
«… связывают (фарисеи) бремена тяжёлые и неудобоносимые и 
возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть» (Мф 23: 
4). При этом имеются в виду не только физические, материальные 
трудности, тяжёлая работа, но и непосильные заботы, обязательства, 
высокая ответственность перед кем-л. за что-л. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
450-451]. 

íà ìîñhîâå ñhäàëèmè ñhä@ êúíèæúíèöè è ôàðèñåè • âüñh 
îóáî åëèêî àøòå ðåê@òú âàìú áëþñòè • ñúáëþäàèòå è òâîðèòå • ïî 
ähëîìú æå èõú íå õîäèòå • ãë(àãîë)\òú áî è íå òâîð#òú • 
ñúáèðà\òú æå áðhìåíà ò#æúêà • è íå îóäîáü íîñèìà • _ 
âúçëàãà\òú íà ïëåøòà ÷ë(î)â(h÷ü)ñêà • (Мф 23: 2-4) Мар 82, Ас 93, 
âúñêëàäà\òú Зогр 33. 

◊◊◊◊ Взваливать [класть] на плечи кого, чьи, кому. Взвалить [положить] на плечи 

кого, чьи, кому. Обременять чем-либо, обычно работой, делами, заботами и т. п. [Молотков 
1987: 64]; Возлагать/возложить что-л. на плечи (чьи-л., кого-л.) – возлагать 
ответственность [Тихонов, т. 1, 2004: 157]. 

Âúçëàãàòè/âúçëîæèòè ð@ê@, ð@öh (íà êîãî, íà ÷üòî) 
1. Прикасаться/прикоснуться ладонями к кому-, чему-л.; жест, 

сопровождающий действия человека, занимающегося врачеванием. 
2. Благословлять/благословить (возложением рук); возводить/возвести в 
сан кого-л. 3. Хватать/схватить, лишить свободы кого-л. 

► Слово ð@êà в старославянских текстах могло использоваться в 
переносном значении – ‘власть’; ‘сила, мощь’ (см. [Цейтлин 1994: 588]). 
Именно эти семы актуализируются в составе устойчивого словесного 
комплекса âúçëàãàòè/âúçëîæèòè ð@ê@, ð@öh (íà êîãî, íà ÷üòî). Через 
прикосновение рук человек, занимающийся исцелением больных, 
благословляющий страждущих, передаёт свою благодатную энергию. 
Через руки, схватившие его, гонимый реально ощущает власть гонителя.  

1. ïðèâhñ# êú íåìîó ãëîóõà è íhìà è ìîëhõ@ è äà âúçëîæèòú 
íà íú ð@ê@ • _ ïîåìú åäèíîãî îòú íàðîäà • âúëîæè ïðúñòú âú 
îóøè åãî • _ ïëèí@ êîñí@ âú #ç(r)®êú åãî • âúçðh íà í(å)áî è 
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âúçäîõí@ • è ãë(àãîë)à åìîó å(âú)ôúòà åæå åñòú ðàçâðúçúè ñ– • 
àáèå ðàçâðhñòå ñ– ñëîóõà åãî • è ðàçäðhøèñòà ñ– (@)çà #ç(r®)êà 
åãî • è ãë(àãîëà)àøå ÷èñòî • (Мк 7: 32-35) Боян 26; Çàõîä#mîó æå 
ñëúíüöþ • âüñè åëèêî iìhàõ@ áîë#m#> íåä@ãr ðàçëè÷üír • 
ïðèâîæäààõ@ êú íåìîó • îíú æå íà êîãîæüäî _õú ð@ê@ • âúçëàãà> 
öhëhàøå > • (Лк 4: 40) Зогр 88, Мар 209; Ã(îñïîä)_ ñëàâ@ âúçäà> • 
âúçëàãà\ ð@ê@ ìî\ íà ðàáà òâîåãî ñåãî • _ çàïðhmà\ òåáh 
òð#ñàâèöå • Син евх 50b: 4-6, с. 122. 

2. ² îáü[å]ìú _ áëàãîñëîâåmààøå • âúçëàãà> ð@öh íà íå • 
(Мк 10: 16) Зогр 64, Мар 155; Äàæäè åìîó ã(îñïîä)_ öhëîâü ïî âhðh 
åãî • íå ïîìèíà> ãðhõú ìîèõú • íè ïðhçüðè ìíå âúçëàãà\mà íà íü 
ð@ê@ ìî\ • Âú èì# òâîå • Син евх 39a: 10-15, с. 91; ~ä’íîãî æå ìàòè 
ïðèëåæààøå èõú • áh áî ñríú ~# þíhè âü’ñhõú • è áîløå ñ– ~äà 
êàêî îòúâðüæåòú ñ– • è íà íü ïðèñíî âüçèðàøå • âúçëàãà\øòè íà 
íü ð@öh è ãëàãîë’@øòè • ÷–äî ìî~ ñëàäúêî~ • ~øòå ìàëî ïðhòðúïè 
äà ñúâðúøåíú á@äåøè • Супр 79, 24-30.  

3. ²ñêààõ@ æå >òè _ • ³ íèêúòîæå íå âúçëîæè ð@êr íà íü • 
hêî íå þ áh ïðèøüëú ãîäú åãî • (Мф 7: 30) Зогр 149; Ðàñïüðh æå 
árñò(ú) âú íàðîäh åãî ðàäè • Åòåðèè æå îòú íèõú õîòhàõ@ >òè 
_ • íú íèêúòîæå íå âúçëîæè íà íü ð@êîó • (Мф 7: 43) Зогр 150; 
Òîãäà ïð_ñò@ïëüøå • âúçëîæèø# ð@öh íà è(ñîó)ñà • è >ñ# è • 
(Мф 26: 50) Ас 180; Îíú æå âúçúðhâú íà í# ðå÷å • ÷òî îóáî åñòú 
ïèñàíîå ñå • êàìåíü åãîæå íåâðhäîó ñúòâîðèø# çèæä@måè • ñú 
árñòú âú ãëàâ@ îóãëîó • âüñhêú ïàär íà êàìåíå òîìü 
ñúêðîóøèòú ñ# • à íà íåìüæå ñúòúðåòú _ • _ âüçèñêàø# àðõèåðåè 
è êúíèæúíèöè âúçëîæèòè íà íü ð@öh âú òú ÷àñú • _ îóáîhø# ñ# 
ëþäè • ðàçîóìhø# áî hêî êú íèìú ðå÷å ïðèòú÷@ ñè\ • (Лк 20: 17-
19) Мар 189-200.  

◊◊◊◊ âúçëàãàòè ð@öh,  ð@ê@ τιθέναι, επιτιθέναι, εκτείνειν τας χειρας возлагать 
руки vkládat ruce [Цейтлин 1994: 138]; âúçëîæèòè ð@öh,  ð@ê@ íà êîãî а) επιθέναι 
τàς χειρας, την χειρα возложить руки, руку на кого-k vložit ruce, ruku na někogo <…> б) 
επιβάλλειν τàς χειρας поднять руку, взять vstάhnout ruku, zajmout [Там же: 139]; ð@öh 
âúçëîæèòè /âúçëàãàòè τιθέναι επιθέναι τàς χειρας благословить/благословлять 
(возложением рук) požehnat (kládánim rukou) [Там же: 588]; âúzëàãàòè ð@ê@ [ð@öh] íà 
êîãî <…> Чрез поставяне на ръка върху някого давам благословия, изцеление и под. [СБР, 
т. 1, 1999: 235]; âúzëàãàòè [âúzëîæèòè] ð@ê@ [ð@öh]íà êîãî <…> Според 
религиозните представи чрез поставяне на ръка върху някого давам благословия, изцеление 
и под. [СБР, т. 2, 2009: 634]; âúzëîæèòè ð@öh [ð@ê@] íà êîãî <…> Сложа ръка върху 
някого; заловя, задържа [Там же]; Возложить, (вз-, -ть), жу, жит, сов. возлагать (вз-, -ти), 
аю, ает <…> 1. Слав. Положить на что-л.<…> В (озлага ть )  руку ,  длань ,  десницу  на 
кого-что <…> Возложить  руку ,  секиру  на кого-что. Перен. Поднять секиру на кого-, 

что-л., нанести удар [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 12]. 
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Âúçëåòhòè íà íåáî 
Закончив земной путь, оказаться в царстве небесном, в раю. 
► Образ, заложенный в устойчивом словесном комплексе, связан с 

верой в загробную жизнь. Мечтой каждого христианина, как 
свидетельствуют старославянские тексты, было Царство Божие, рай. 
Попасть в него можно было после праведно прожитой жизни на земле, 
взойдя или взлетев на небо. 

è ñòðàñòü’írèìú è íå òü’ëh\øòèèìú • íè îóâ–äà\øòèèìú 
âhíü’öåìú îóâ–çîø– ñ– • ì@÷åíîìú æå árâúøåìú òhìú ñâ–òrèìú • 
è âüçëåòhâúøèìú íà íåáî • Супр 256, 18-22. 

Синонимы: âúçèòè íà íåáî, íà íåáåñà; âúçíåñòè ñ# îòú 
çåìë> 

Âúçëîæèòè âhíüöü íà êîãî 
Увенчать кого-л. венком или короной в знак признания его заслуг в 

какой-л. сфере или в знак переведения в какой-л. новый статус.  
► Слово âhíüöü выступает в старославянских текстах в 

значениях ‘венец’, ‘корона’ (см. [Цейтлин 1994: 165]). В средние века 
венец из лавра был неизменным атрибутом чествования героев-
победителей; короной венчали вступающего на трон властителя; венец из 
колючего тёрна перед казнью на кресте мучители надели на голову 
Христу, издевательски называя его царём иудейским; короны 
«возлагали» на головы новобрачных во время обряда венчания.  

i îáëhø# _ âú ïðàïð@ä@ • i âúçëîæèø# íà íü • ñúïëåòúøå • 
òðüíîâú âhíüöü • (Мк 15: 17) Зогр 76, Мар 180; Äà âúçäðàäîóåòú ñ# 
ä(îó)øà ìîh î ã(îñïîä)_ • îáëh÷å ì# âú îäåæä\ ñï(à)ñ(å)íèh • _ 
ðèç@ âåñåëèh • _ hêî íà æåíèõà âúçëîæè íà ì# âhíåöü • Син евх 
97b: 23-26, с. 305. 

◊◊◊◊ Возложить  корону ,  в енец ,  лавр… Увенчать кого-л. (обычно в знак 
власти или славы) [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 13]; И одели Его в багряницу, и, сплетши 
терновый венец, возложили на Него (Мк 15: 17) [Библейская цитата 1999: 96]. 

Âúçëîæèòè î÷è ê@äà/ 
Устремить взгляд куда. 
²çãîí>må_ ì> íríh îáèä@ ì> • î÷_ ñâî_ âúçëîæ_ø> 

îóêëîí_ø> íà çåìú\ • (Пс 16: 11) Син пс 16b – 17a.  
◊◊◊◊ âúçëîæèòè î÷è  τιθέναι τοùς òφθαλµοúς устремить взгляд uprřít zrak [Цейтлин 

1994: 139]; âúçëîæèòè î÷è <…> Вперяя очи, насоча поглед [СБР, т. 1, 1999: 237]; Глаз 
положить на кого-л. (простореч.) – проявить интерес к кому-л., обратить внимание на кого-л. 
[Тихонов, т. 1, 2004: 245]. 
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Âúçëîæèòè ðàír íà êîãî 
Изранить, нанести телесные повреждения. 
ìàãíú æå íàèïà÷å ãíhâà# ñ– õîò– ~ìu îäîëhòè • ïîâåëh 

ãîðü’ø– âúçëîæèòè ðàír äà âü òhõú îóìüðhòú äàæå íå ïðèäåòú 
êîíîíú • Супр 47, 4-7.  

Синоним: âúçëîæèòè lçâr íà êîãî, íà ÷üòî 

Âúçëþáè, âúçëþáèòè áëèæüílãî, ïîäðîóãà, èñêðüíüílàãî 
ñâî~ãî àêî è ñàìú ñ# 

Призыв к гуманности, милосердию и человеколюбию, к 
соблюдению основного нравственного закона, которому должны 
подчиняться взаимоотношения людей.  

► Одна из двух важнейших заповедей Иисуса Христа: «Иисус 
сказал ему [законнику]: “Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим <…> возлюби 
ближнего твоего, как самого себя, на сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки”» (Мф 22: 37-40). См. также: (Мк 12: 30-31), (Лк 10: 
27). Любовь к ближнему, по завету Христа, должна стать основой нового 
миропорядка, к которому он призывает людей. Если в Ветхом Завете 
говорится: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», то Иисус 
говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, 
благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих 
вас, да будете сынами Отца вашего Небесного; ибо Он повелевает солнцу 
Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных 
и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам 
награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только 
братьев ваших, что особенного делаете? Не так ли поступают и 
язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» 
(Мф 5: 43-48). 

È(ñîó)ñú æå ðå÷å åìîó • åæå íå îóá_åø_ • íå ïðhëþáü 
ñúòâîð_ø_ • íå îóêðàäåø_ • ÷üòè î(òü)öà è ìàòåð • È âúçëþá_øè 
èñêðúíhàãî ñâîåãî àêî è ñàìú ñ# • (Мф 19: 18-19) Ас 90; ÷üòè 
î(òü)öà è ì(à)òåðå • è âúçëþáè áëèæúíllãî ñâîåãî lêî è ñàìú 
ñ# • (Мф 19: 29) Сав 27; Âúòîðàh æå (çàïîâhäü) ïîäîáüíà åè • 
Âúçëþáèø_ èñêðüíhàãî ñâîåãî hêî è ñàìú ñ# • (Мф 22: 39) Ас 97, 
Зогр 32, Сав 29, Мар 67 и 81; âúòîðàh • ïîäîáüíà åè • âüçëþá_øè 
èñêðúíhàãî ñâîåãî hêî è ñàìú ñ# • áîëüø_ ñåãî èíà çàïîâhäú 
íhñòú • (Мк 12: 31) Ас 230, âúçëþáèøè ïîäðîóãà ñâîåãî hêr ñàìú 
ñ# Зогр 69; îíú æå îòúâhmàâú ðå÷å • âúçëþáèøè ã(îñïîä)à á(îã)à 
ñâîåãî • îòú â(ü)ñåãî ñðúäüöà òâîåãî • ³ â’ñå\ äîóøå\ • ³ âüñå\ 
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êðhïîñò_\ òâîå\ • ³ â’ñhìü ïîìrøë’åíüåìü òâî_ìü • ³ ïîäðîóãà 
ñâîåãî hêî ñàìú ñ# • (Лк 10: 27) Зогр 104, Âúçëþá_ è (áîãà) • è 
èñêðúíhàãî ñâîåãî hêî è ñàìú ñ# Ас 116-117, âúçëþáè áëèæúílãî 
ñâîåãî lêî è ñàìú ñ# Сав 39. 

◊◊◊◊ Люби ближняго своего, какъ самого себя [Михельсон, т. 2, 1994: 522]; 
(Воз)люби ближнего своего как самого себя. Оборот фигурирует в речи как отсылка к 
библейской заповеди, основному нравственному закону, которому должны подчиняться 
взаимоотношения людей [Николаюк 1998: 94-97]; … но люби ближнего твоего, как 
самого себя (Лев 19: 18) [Библейская цитата 1999: 16]; Возлюби ближнего своего [, как 

самого себя]. Призыв к гуманности, милосердию и человеколюбию [БСКСиВ, т. 1, 2008: 
192]; Возлюби [люби] ближнего своего <как самого себя>. Книжн. Призыв к 
человеколюбию, гуманности и милосердию [Дубровина 2010: 110-113]. 

Âúçì@òèòè ñ# äîóõîìü// 
Прийти в смятение, испытать волнение, тревогу. 
► Слово âúçì@òèòè ñ# реализует в данном устойчивом 

словесном комплексе сему ‘прийти в смятение, в волнение’: 
âúçì@òèòè ñ# <…> смутиться (см. [Цейтлин 1994: 141]; 
âîçìuòèòèñ# (âîçìumu ñ#) прийти в волнение [Седакова 2005: 89]). 

Ñè ðåêú è(ñîó)ñ(ú) âúçì@òè ñ# äîóõîìü • _ 
ñúâhähòåëüñòâîâà è ðå÷å • àìèíü àìèí ãë(àãîë)\ âàìú • hêî 
åäèíú îòú âàñú ïðhäàñòú ì# • (Ин 13: 21) Мар 372-373, Зогр 163. 

◊◊◊◊ Возмутиться <…> 3. Прийти в смятение, испытать волнение, тревогу <…> 
В (озмутиться )  духом ,  с ердцем ,  мыслию  [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 18]. 

Âúçì@måíè~ âîär 
Волнение, движение воды как знак, предвещающий чудо 

исцеления больных. 
► Слово âúçì@måíè~ вносит в данное выражение сему 

‘волнение, движение’ (см. [Цейтлин 1994: 141]). Возникновение оборота 
связано с легендой о купальне Вифезда (в переводе с еврейского – Дом 

милосердия, или Дом милости), расположенной у Овечьих ворот в 
Иерусалиме. Это был пруд с пятью крытыми ходами, в которых лежали 
больные, слепые, хромые, иссохшие, ожидающие движения воды (Ин 5: 
3). Как сообщается в Евангелии от Иоанна, здесь совершалось чудо 
исцеления: по временам Ангел Господень сходил в купальню и возмущал 
воду, и кто первый входил в неё по возмущении воды, тот 
выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью (Ин 5: 4). В 
Апокалипсисе также упоминается об Ангеле вод (Отк 16: 5), и это 
обстоятельство, по словам А. П. Лопухина, «подаёт повод предположить, 
что и сам Иоанн не был чужд общеиудейскому представлению о 
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существовании особых Ангелов, действующих посредством разных сил 
природы» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1045-1046]. 

àt(å)ëú áî ã(îñïîäü)íü íà âüñh ëhòà • ìrhøå ñ# âú 
ê@ïhëè • ³ âúçì@mààøå âîä@ • ³ èæå ïðúâhå âúëàæàøå ïî 
âúçì@måíè âîär • ñúäðàâú árâààøå • (Ин 5: 4) Зогр 142, ïî 
âúçì@måíèè âîär Ас 28. 

Âúçíåñåíè~, âúçíîøåíè~ ãîñïîäüíå 
Вознесение Господне, церковный праздник, который отмечается 

христианами на сороковой день после Пасхи, Воскресения Христова.  
► Описанием факта воскресения Иисуса Христа и вознесения его 

на небо завершаются евангелия. Прямо о вознесении Господнем 
сообщается лишь в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. Иисус 
вознёсся на небеса, по словам апостолов, на сороковой день после того, 
как он восстал из гроба (Деян 1: 2). Евангелист Лука сообщает об этом 
важнейшем для христиан событии очень кратко. Он пишет, что перед 
вознесением на небо Христос вывел своих ближайших учеников из 
города (на дорогу, ведущую в город Вифанию) «и, подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословлял их, стал отдаляться от них и 
возноситься на небо» (Лк 24: 50-51). Так же лаконично изображено 
вознесение Христа в финале Евангелия от Марка: «И так Господь, после 
беседования с ними, вознёсся на небо и воссел одесную Бога. А они 
пошли и проповедовали везде, при Господнем содействии и 
подкреплении слова последующими знамениями. Аминь» (Мк 16: 19-20). 
Вознесением Христовым заканчивается евангельская история и 
начинается история деяний апостольских. В Деяниях святых Апостолов 
более конкретно называется место вознесения Христа на небо. Это гора 
Елеон, находящаяся близ Иерусалима, на расстоянии примерно 2000 
шагов – «субботнего пути», такого пути, который иудейскими 
традициями позволялось пройти в субботу (см. [Лопухин НЗ, т. 2, 2007: 
14]). Поскольку чудо вознесения Христа произошло, по рассказам 
апостолов, на сороковой день после Воскресения Христа, и сам праздник 
Вознесения Христова отмечается верующими христианами на сороковой 
день после Пасхи. 

Âú ÷åòâð(üòú)êú •¾• íåä(hë#) • íà âúçíåñåíè~ 
ã(îñïîäü)íå • Остр 44аα: 13-14 и 207аα: 13-14; Âú ÷åòâð(üòú)êú 
â(ú)çíîø(åí)_å Ã(îñïîäü)íå • Ас 28a: 1, с. 55. 

◊◊◊◊ 1.    âúçíîøåíè~ ãîñïîäüí~ Áνάληψις του κυρίου Вознесение Господне 
Nanebevstoupení Páně [Цейтлин 1994: 142]; Вознесенiе Господне <…> Господь Iисусъ 
Христосъ возшелъ на небеса человhчествомъ, ибо Божествомъ Онъ всегда пребывалъ и 
пребываетъ на небесахъ… [БЭ 1990: 129]; Вознесение Господне. Один из православных 
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двунадесятых праздников, отмечаемый на сороковой день после Пасхи в память о чудесном 
вознесении Иисуса Христа на небо [Скляревская 2008: 97]. 

Âúçíåñåíè~ íà íåáî см. также âúçíåñåíè~, 
âúçíîøåíè~ ãîñïîäüíå; âúçèòè íà íåáî; âúçëåòhòè íà 
íåáî; âúçíåñòè ñ# îòú çåìë> 

Переход из жизни земной в жизнь вечную после физической 
смерти. 

► Сам факт возможности вознесения на небо евангельские тексты 
подтверждают описанием восшествия на небо Иисуса Христа на 40-й 
день после своего воскресения из мёртвых (Лк 24: 50-51, Мк 16: 19-20). 
Что же касается простых смертных, то в своих проповедях Сын Божий 
постоянно напоминал, что тем из земных людей, кто строго следует его 
заповедям и живёт праведной жизнью, он уготовит место рядом с собой в 
Царстве Небесном, а это значит – вознесение на небо. См., например, 
(Мф 5: 3, Мф 5: 10). 

Ïà÷å â(ú) ñü äåíü ï#òèêîñòèír • Âü íüæå ïî âúçíåñåíüè 
árâúøèèìü íà íåáî • ñhäå î äåñí@\ á(îã)à è î(òü)öà • Син евх 
62a: 6-7, с. 161. 

◊◊◊◊ Возноситься/вознестись на небо – по религиозным представлениям – 
переноситься на небо для жизни там после окончания земного существования (о святых, 
праведниках и т. п.) [Тихонов, т. 2, 2004: 158]. 

Âúçíåñòè ãëàñú 
Подать голос, заговорить. 
► Глагол âúçíåñòè вносит в значение оборота сему ‘подать’ (см. 

[Цейтлин 1994: 141]), а ãëàñú выступает в своём переносном значении – 
‘слово, речь’ (см. [Там же: 170]). 

_ âúõîä#øòþ åìîó âü åäèí@ âåñü • ñðhòå è äåñ#òü 
ïðîêàæåíú ì@æú • _æå ñòàø# èç äàëå÷å • _ òè âüçíhñ# ãëàñú 
ãë(àãîë)\må • _(ñîó)ñå íàñòàâúíè÷å ïîìèëîóè ír • (Лк 17: 12-13) 
Мар 276, Ас 125, Зогр 119. 

Синоним: âúçäâèãí@òè ãëàñú 
◊◊◊◊ âúçíåñòè ãëàñú αιρειν την φονήν подать голос, заговорить pozvednout hlas, 

promluvit [Цейтлин 1994: 141]; âúçíåñòè ãëàñú <…> Издигна, извиша глас; извикам, викна 
високо [СБР, т. 1, 1999: 243]; Возносить глас (мольбу). Вознести глас (мольбу). Устар. 
Высок. Обращаться с просьбой, мольбой к богам, царю и т. п. [Фёдоров, т. 1, 1991: 70]; 
Возносить голос, мольбу и т. п. [Тихонов, т. 1, 2004: 158]; Возвышать/возвысить голос. 
Устар.; книжн. 1. Говорить громче обычного, иногда с оттенком раздражения <…> 
2. Возмущаться чем-либо, выражать своё несогласие с кем- или чем-либо [Дубровина 2010: 
106-107]. 
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Âúçíåñòè ñ# äî íåáåñå, íà íåáåñà, íà íåáî см. 
âúçíîñèòè ñ# äî íåáåñå, íà íåáåñà, íà íåáî  

Âúçíåñòè ñ# îòú çåìë> см. также âúçíåñåíè~, 
âúçíîøåíè~ ãîñïîäüíå 

Оказаться по окончании земной жизни в Царстве Небесном, в раю. 
► Образ основан на представлении христиан о потустороннем 

мире, в котором оказывается каждый человек после смерти. Но по 
завершении земного пути душа человека, распростившаяся с его тленной 
оболочкой, попадая в иной, потусторонний мир, если её хозяин не 
следовал заветам Христа, может быть направлена в преисподнюю, то 
есть в ад, либо, если он прожил жизнь праведно, – в рай, то есть 
вознестись от земли на небеса. 

í(r)íh êí–çü ìèðà ñåãî èçãíàíú á@äåòú âîíú • è àçú àmå 
âúçíåñåíú á@ä@ îòú çåìë– • âñ– ïðèâëhê@ êú ñåáh • (Ин 12: 31-
32) Боян 34: 11-12, Мар 369, Зогр 161, Ас 53. 

Синонимы: âúçëåòhòè íà íåáî; âúçíîñèòè ñ#/âúçíåñòè ñ# äî 
íåáåñå, íà íåáåñà, íà íåáî 

Âúçíîñèòè//âúçíåñòè ðîãú. Ðîãú âúçíåñåòú ñ# ÷èè 
Показывать/показать свою силу, могущество. Обретёт могущество, 

славу кто. 
► Компонент âúçíîñèòè/âúçíåñòè вносит в данный оборот сему 

‘‘поднимать/поднять, возносить/вознести’ [Цейтлин 1994: 141], ðîãú <…> 
перен. ‘сила, могущество’ [Там же: 583]. Первый компонент, однако, 
приобретает в составе устойчивого словесного комплекса переносное 
значение – ‘показать’, ‘похваляться’. Ср. в русском языке: Рога сбить с 
кого (иноск.) смирить (сбить силу, спесь) <…> Рогъ – (иноск.) сила, 
власть, гордыня [Михельсон, т. 2, 1994: 126]; Обломать [сломать, 

сломить] рога кому. Прост. Укротить, усмирить, заставить покориться, 
победить [Молотков 1987: 291]. 

Ðhõú çàêîíîïðhñò@ïüíèêîìú • íå ïðhñò@ïà_òå zàêîíà • ³ 
ñúãðhøà\må_ìú íå âúçíîñèòå ðîãà • (Пс: 74: 5) Син пс 95b; hêî 
ïîõâàëà ñ_ër _õú òr åñ_ • ¿ âú áëàãîâîëåí_ òâîåìü âúçíåñåòú ñ> 
ðîãú íàøü • (Пс 88: 18) Син пс 117b; ¿ ðhñíîòà ìîh _ ì_ëîñòü ìîh ñú 
íèìú • ¿ âú èì# ìîå âúçíåñåòú ñ> ðîãú åãî • (Пс 88: 25) Син пс 
118a; Ïðàâüäà åìîó ïðhárâàåòú âú âhêú âhêîó • Ðîãú âüçíåñåòú 
ñ> âú ñëàâh • (Пс 111: 10) Син пс 148b.  

Синоним: âúçäâèãí@òè ðîãú ÷èè 
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◊◊◊◊ âúzíåñåòú ñ# ðîãú êîãî <…> Някой бива прославен, възвисен [СБР, т. 1, 1999: 
243]; Вознести рог <…> Возгордиться, стать надменным [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 21]. 

Âúçíîñèòè ñ#//âúçíåñòè ñ# äî íåáåñå, íà íåáåñà, íà 
íåáî см. также âúçíåñåíè~, âúçíîøåíè~ ãîñïîäüíå 

1. Оказаться в Царстве Небесном, в раю. 2. Возвыситься, 
возгордиться (о ком-, чём-л.). 

1. Âúçíåñè ñ> íà í(å)á(å)ñà á(î)æå • ³ ïî âüñå_ çåìë_ ñëàâà 
òâîh (Пс 56: 6) Син пс 70b; ã(îñïîä)ü æå è(ñîó)ñú ïî ã(ëàãî)ëàíèbbè 
åãî êú íèìú • âüçíåñå ñ# íà íåáî • _ ñhäå î äåñí@\ á(îã)à • (Мк 
16: 19) Мар 185, Зогр XXXIX-XL, Ас 314; ³ árñòú åãäà 
áëàãîñëîâë’hàøå > • îòúñò@ïè îòú í’èõú • ³ âúçíîøààøå ñ# íà 
í(å)áî • (Лк 24: 51) Зогр 135, Мар 312, Ас 56. 

2. _ òr êàôåðúíàîóìú • âüçíåñr ñ# äî íåá(å)ñú • äî àäà 
ñúíèäåøè • (Мф 11: 23) Зогр 14, âúçíåñúè ñ# äî í(å)á(å)ñå Мар 36. 

Синонимы: 1. âúçíåñòè ñ# îòú çåìë>, âúçëåòhòè íà íåáî 
◊◊◊◊ 3. Превознести, прославить <…> Вознести  до  небес  кого-что [СРЯ XVIII, 

вып. 4, 1988: 21]; Вознестись, несусь, несется, сов.; Возноситься (-тися), ношусь, носиться, 
несов. <…> 1. Подняться вверх, на высоту <…> О душах праведников [Там же]; Возносить 
[превозносить] до небес кого, что <…> Вознести [превознести] до небес кого, что. 
Непомерно расхвалять, восхвалять [Молотков 1987: 75]; Куда вознесло кого. Экспрес. О 
том, кто возвысился над другими в общественном, служебном положении [Фёдоров, т. 1, 
1991: 70]; Возноситься в гордыне. Вознестись в гордыне. Устар. Быть гордым, не 
считаться с окружающими людьми [Там же: 71]; Возносить, превозносить, поднимать и 
т. п. до небес – расхваливать, хвалить сверх меры [Тихонов, т. 1, 2004: 644].  

Âúçúâàòè îòú ìðúòârõú êîãî см. также âúñêðhñèòè 
îòú ãðîáà   

Воскресить кого-л., пробудить от вечного сна. 
ñúâhähòåëüñòâîâààøå æå íàðîäú • _æå áh ñü í_ìú • Åãäà 

ëàçàðà âúçüâà wò(ú) ìðúòârèõ • è âúñêðhñè è wò(ú) ãðîáà • (Ин 
12: 17) Ас 164. 

Âú çúëú ìhñòî äîáðî äàðîâàòè 
Расплачиваться добром за зло; отвечать добром на злодеяние. 
► В данном выражении çúëú представляет собой имя 

существительное çúëî, стоящее в род. падеже мн. числа: «çúëî <…> 
зло, злое дело, дурной поступок» (см. [Цейтлин 1994: 241]). Оборот 
перефразирует основной нравственный закон проповедей Христа. Если 
Ветхий закон учил: «Люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего», то 
Христос наставляет: «Любите врагов ваших, благословляйте 
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проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего 
Небесного» (Мф 5: 43-45). 

è âú çü’ëú ìhñòî äîáðî äàðîâà# • íå ïîõâàël\øòè¿ìú òhìú 
è ñêâðüírèìú ÷ëîâhêîìú • Супр 481, 22-24. 

Антоним: âúçäàlòè/âúçäàòè çúëî (çúëà) âúç äîáðà 

Âúçüìè âúçüìè ïðîïüíè, ðàñïüíè è см. также 
ðàñïüíè è  

Схвати, схвати его и распни! 
► Âúç#òè в данном случае означает ‘схватить,’ ïðîï#òè – 

‘распять’ (см. [Цейтлин 1994: 143, 524]). Âúçüìè âúçüìè ïðîïüíè 
(ðàñïüíè) è – знаменитая фраза в её наиболее развёрнутом виде, которая 
в разных вариантах используется всеми четырьмя евангелистами, когда 
они повествуют о самом трагическом моменте в земной жизни Иисуса 
Христа. См. (Мк 15: 13, Лк 23: 20, Мф 27: 22-23). Этим возгласом толпа, 
собравшаяся у претории (бывшего дворца Ирода Великого), решила 
судьбу Мессии. Допросив связанного Христа, Понтий Пилат, прокуратор 
Иудеи, который должен был осудить арестованного, пришёл к 
заключению, что перед ним невиновный проповедник. Трижды выходил 
прокуратор к иудеям. Он сказал им: «Я никакой вины не нахожу в Нём. 
Есть же у вас обычай, чтобы я одного отпускал вам на Пасху; хотите ли, 
отпущу вам Царя Иудейского?» (Ин 18: 38). Но толпа жаждала расправы 
именно над Иисусом и предпочла дать свободу разбойнику. И трижды 
разъярённая толпа потребовала смерти невинного Сына Божьего: 
«Возьми, возьми, распни его!»: (Ин 18: 15; 19: 5-6, 15). 

îíè æå âúïèhõ@ • âúçüìè âúçüìè ïðîïüíè _ • ãë(àãîë)à _ìú 
ïèëàòú • ö(hñà)ðh ëè âàøåãî ïðîïüí@ • îòúâhmàø# àðõèåðåè • íå 
_ìàìú ö(hñà)ðh • òúêìî êåñàðh • (Ин 19: 15) Зогр 171, Мар 393, Сав 
108, 123. 

Синонимы: äà ïðîï#òú á@äåòú, ðàñïüíè è 
◊◊◊◊ Распни его! Распни его! См. Распинать кого (иноск.) казнить [Михельсон, т. 2, 

1994: 177]; Распни его! Употребляется в значении настойчивого требования людей, 
ослеплённых ненавистью к кому-либо, применить к нему самые суровые меры наказания 
[Ашукины 1987: 298]; Они опять закричали: распни Его! (Мк 15: 13) [Библейская цитата 
1999: 96]; Распни его! Настойчивое требование людей, ослеплённых ненавистью, 
применить к кому-л. самые суровые меры наказания [БСКСиВ, т. 2, 2009: 294]; Распни его! 
Книжн. Настойчивое требование людей, ослеплённых злобой и ненавистью, применить к 
кому-либо самые суровые меры наказания [Дубровина 2010: 568]. 
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Âúçüðèòå íà ïúòèö# íåáåñüêr> êàêî íå ñh\òú íè 
æüí@òú (íè ñúáèðà\òú âú æèòüíèö@ è îònüöü 
íåáåñüêr(è) ïèòà~òú, ïèòh~òú >) 

Не надо постоянно думать о будущем. Бог помнит обо всех 
живущих на земле. 

► Оборот употреблён в Евангелии от Матфея, где Иисус говорит 
своим ученикам: «Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли 
лучше их?» (Мф 6: 26). Слово небесные указывает на свободу и приволье, 
характерные для жизни птиц. Под птицами, которым Христос предлагает 
подражать, имеются в виду не хищники, а птицы, питающиеся зёрнами. 
Это самые беззлобные и чистые из птиц. В народном употреблении 
сделавшееся почти пословицей выражение жить как птицы небесные 
стало обозначать легкомысленную, бездомную и беззаботную жизнь, 
которая в глазах тружеников выглядит предосудительной. А. П. Лопухин 
пишет, что истинное значение этих выражений состоит в том, что 
Спаситель только сравнивает жизнь людей с жизнью птиц небесных, но 
вовсе не учит тому, что люди должны жить так же, как они. Если Бог 
заботится о птицах, то почему же люди могут думать, что Бог не 
заботится о них? Конечно, заботиться о пище и одежде нужно, но надо 
при этом помнить, что и Бог об этом печётся. Эта мысль должна спасать 
от отчаяния бедняка и в то же время сдерживать богача (см. [Лопухин 
НЗ, т. 2, 2007: 172]). 

âúçüðèòå íà ïòèö# í(å)á(åñü)êr> • êàêî íå ñh\òú íè 
æüí@òú • íè ñúáèðà\òú âú æèòüíèö@ ³ îòn(ü)öü âàøú 
í(å)á(åñü)êr ïèòhåòú > • (Мф 6: 26) Зогр 6, Мар 17, Ас 72; 
âúçüðèòå íà ïúòèö# í(å)á(åñü)êr# lêî íå ñh\òú íè÷åñîæå íè 
æúí@òú • íè ñúáèðà\òú âú æèòüíèö# • è î(òü)öü âàøú 
í(å)á(å)ñ(ü)êr ïèòàåòú # Сав 13. 

◊◊◊◊ Как птица небесная питаться (иноск.) – неопределенно чемъ (намекъ на Мф 6: 
26) [Михельсон, т. 1, 1994: 404]; взгляните на птиц небесных: они не сеют, ни жнут, ни 
собирают в житницы… (Мф 6: 26) [Библейская цитата 1999: 85]; Птицы небесные (Божьи) 

не сеют, не жнут, а сыты бывают. Книжн. 1. Не нужно постоянно беспокоиться о своём 
будущем, о завтрашнем дне (об этом позаботится Господь Бог); лучше думайте о дне 
сегодняшнем, живите настоящим <…> 2. Неодобр. Символ беззаботности. О людях, 
которые не трудятся, а живут за чужой счёт [Дубровина 2010: 349-350]. 

Âúçüðhòè íà íåáî 
Посмотреть ввысь; жест, сопровождающий обращение верующего 

христианина к Богу, мысленное или словесное. 
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► Взгляд, устремлённый в небо, сопровождающий обращение к 
Богу, связан с убеждением в том, что Царство Божье находится на 
небесах. Не случайно сам Бог нередко называется Царём Небесным, его 
владения – Царством Небесным, а его вестники – Ангелами Небесными. 

_ ïî_ìú _ åäèíú îòú íàðîäà • âúëîæè ïðúñòr ñâî> âú îóøè 
åãî • ³ ïëèí@âú êîñí@ è âú >çrêú • _ âúçüðhâú íà í(å)áî 
âúçäúõí@âú • (Мк 7: 33-34) Зогр 59; ïðèìú æå ï#òü õëháú • i îáh 
ðráh • âúçüðhâú íà í(å)áî áë(à)ã(î)ñ(ëî)âè • i ñúëîìè i äàhøå 
îó÷åíèêðìú ñâîiìú • ïðhäúëîæèòè íàðîäîó • (Лк 9: 16) Зогр 100; è ñå 
ðåêú i âü’züðhâú íà íåáî ñ(â–)òrè á(î)æèè ñòðàñòüíèêú ñàâèíú • 
ïîìîëè ñ– ãëàãîë– • Ã(îñïîä)è ¿ñîó õðüñòå ñëàâà òåáh lêî ñúòâîðè 
ñú ìíî\ • íåäîñòîèírèìú ñâîèìú ðàáîìú • Супр 154, 26-28; 
âúçüðhâúøå æå ñâ–òèè íà íåáî • (lêî åäíhìè îóñòr ðhø–) • 
ã(îñïîä)è áîæå èçáàâèârè • ñâ–òr# òðè îòðîêr òâî# îòú ïåøòè 
îãíüír# • Супр 179, 2-5; ñâ–òèè æå íè÷ñîæå ~ìîó îòúâhøòàø– íú 
âúzüðhâúøå íà íåáî ðhø– • ðàñêîïàârè îãíåìú ãðàäú ñîäîìåñêú • 
è îïîóñòèârè • è íríh ïîñüëè ïîìîøòü òâî\ • è ðàçîðè 
áåçáîæüíî~ áhñîâàíè~ • Супр 180, 9-13; ïðàâüäüíèêú æå âúzüðhâú 
íà íåáî ãëàãîëà • ãîñïîäè èñîó õðüñòå íå ïðîñòè íå÷èñòààãî êîìèñà • 
Супр 231, 21-22; òà÷å ïî îòúâàëåíèè êàìrêà • âúzüðhâú íà íåáî 
ðå÷å • îòü÷å áëàãîäàð@ ò– • lêî îóñërøà ìåíå • Супр 316, 28-29. 

Âúç#òè âëàñòü 
Получить, обрести власть, полномочия, право на совершение 

каких-л. чрезвычайно важных действий. 
► Слово âëàñòü употреблено в составе устойчивого словесного 

комплекса в значении ‘власть, право’ (см. [Цейтлин 1994: 118]). 
Ìàãíú ê’òî âî~âîäà âüçåìú âëàñòü îò’ öhñàðüñêààãî 

ïîâåëhíèl • èñïëüíåíú ãíhâà íà êðüñòèlír • Супр 45, 16-18; ñ(â–)ònnrní 
êóðèwíú ãëàãîëà • íe âúç– âëàñòè ì@÷èòè íàñú íú âúïðàøàòè • 
Супр 71, 28-30.  

◊◊◊◊ Брать, взять власть [Тихонов, т. 1, 2004: 143]. 

Âúç#òè âhíüöü, âhíüö# 
Принять на себя добровольно какие-л. богоугодные, связанные с 

риском, страданиями обязательства, за что вознаграждением может стать 
венец (мученика, страстника божьего и т. п.). 

► Компонент âhíüöü, хотя и не теряет в обороте âúç#òè 
âhíüöü, âhíüö# связи со своими исконными значениями ‘венец’, 
‘корона’ (см. [Цейтлин 1994: 165]), обретает и символический смысл – 



Фразеологический словарь старославянского языка 132

признание заслуг в какой-либо области, требущей серьёзных жертв. 
Глагол âúç#òè предполагает не пассивное, а активное, волевое участие 
субъекта в называемом оборотом действии. Это действие становится 
основой для признания заслуг другими людьми – «венчания» каким-либо 
почётным именем – святого мученика, страстника Христова и т. д. 
Причём речь идёт не о захвате власти, не о стяжании славы и почёта, а о 
самопожертвовании во имя веры. 

íú âüñå ïðhîáèähâúøå âh÷üíî~ âüç ñúïàñåíè~ âüç–ø– • òî# 
áî ïðîñèø– îòú âëàärêr áëàãîähòè • è îñòðh âúç–ø– âhíüö– • 
ñòðàñòüíè÷üñêr# òðîóäúè • è èçâîëèøà õîäèòè ïî íåáåñåìú • Супр 
54, 23-28; âr áî çà õ(ðèñò)à îóáü~íè árñòå • è òhìú âüz–ñòå 
âhíüö– îòú ð@êîó ãîñïîäüíîó • Супр 68, 2. 

Âúç#òè åãî æå íå ïîëîæè è æ#òè åãî æå íå 
ñhl(øå) 

Пользоваться плодами чужого труда. 
► Эта характеристика бесчестного человека, присваивающего 

чужое добро, употребляется в Евангелии от Луки и Евангелии от Матфея. 
Она представляет собой образное осмысление сразу нескольких Божьих 
заповедей, изложенных в Ветхом Завете, – «Не укради!», «Не возжелай 
дома ближнего твоего; не возжелай жены ближнего твоего, ни раба, ни 
рабыни его, ни вола, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». См. 
(Исх 20; Втор 5). В евангелиях излагается притча о господине и рабе, 
который спрятал в землю деньги, оставленные ему хозяином на время 
своего отъезда. Когда господин вернулся, раб сказал ему: «Господин! Я 
знал, что ты человек жестокий: жнёшь, где не сеял, и собираешь, где не 
клал. Поэтому, испугавшись, я зарыл твой талант в землю и возвращаю 
его тебе». На это господин ответил: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, 
что я жну, где не сеял, и собираю там, где не клал. Поэтому ты должен 
был отдать моё серебро торгующим, и я, придя, получил бы моё с 
прибылью». См. (Мф 25: 24-27, Лк 19: 21-23).  

áîhàõú áî ñ# òåáå • hêî ÷ë(îâh)êú hðú åñè • âüçåìëåøè 
åãîæå íå ïîëîæú • _ æüíåøè åãîæå íå ñhâú • (Лк 19: 21) Мар, 285; 
ãë(àãîë)à åìîó îòú îóñòú òâîèõú ñ@æä@ òè çúër ðàáå • âhähàøå 
hêî àçú ÷ë(î)âhêú hðú åñìú • âúçåìë# åãîæå íå ïîëîæèõú • _ 
æüí# åãîæå íå ñhõú • (Лк 19: 22) Мар 285, Ас 136. 

◊◊◊◊ … господин! я знал тебя, что ты человек жестокий, жнёшь, где не сеял, и 

собираешь, где не рассыпал… (Мф 25: 24) [Библейская цитата 1999: 93]; Жать, где не 
сеял. книжн.; неодобр. Пользоваться плодами чужого труда [Дубровина 2010: 196]. 
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Âúç#òè, èç#òè ñ@êú âú î÷åñå ÷è~ìü, èç#òè ñ@÷üöü 
èç î÷åñå ÷ü~ãî см. âèähnòè ñ@÷üöü âú î÷åñå áðàòà ñâî~ãî à 
âú î÷åñå ñâî~ìü áðüâüíà íå âèähnnnòè 

Âúíèòè â æèâîòú (âh÷üírè), âú æèçíü 
(âh÷üí@\) см. â æèâîòú (âh÷üírè), âú æèçíü 
(âh÷üí@\) âúíèòè 

Âúïèòè/âúçúïèòè ãëàñîìü âåëè~ìü, âåëèêîìü; 
âåëè~ìü, âåëèêîìü ãëàñîìü âúïèòè/âúçúïèòè 

Кричать/вскричать, воскликнуть; выкрикнуть что-л. очень громко.  
► Ãëàñú в данном обороте реализует сему ‘звук, голос’, а âåëèè 

применительно к голосу в древних славянских памятниках обычно 
используется в значении ‘громкий’ (см. [Цейтлин 1994: 110]). Âúïèòè 
означает ‘звать’, ‘кричать’; âúçúïèòè – ‘воскликнуть’, ‘вскричать’, 
‘возопить’ [Там же: 142, 148]. Выражение âúçúïèòè ãëàñîìü âåëè~ìü 
встречается во многих частях Библии и может характеризовать разные 
состояния того, кто возопил нечто громким голосом. Это может быть 
мольба страдающего от нестерпимой боли мученика или реплика глубоко 
оскорблённого человека; фраза одержимого бесом, раздражённого тем, 
что его побеспокоили, или возмущённый крик изгоняемого пророком 
беса; хвалебные слова взволнованной женщины или речь проповедника. 
Гласом велиим вопиет распятый на кресте Христос, обращаясь к 
Всевышнему (Мф 27: 46); возопил гласом велиим старший сын Исаака 
Исав, когда младший его брат обманом получил благословение отца и 
право первородства (Быт 27: 34); завопил велиим гласом бесноватый, не 
желавший, чтобы Иисус изгнал из него беса (Мк 1: 23); исполненная 
святым духом Елизавета «вопиет велиим гласом» и обращается к 
Богоматери со словами: «Благословенна ты в женах, и благословен плод 
чрева твоего» (Лк 1: 42) и т. д. 

îóçüðhâú æå i(ñîó)ñà iç äàëå÷å • òå÷å i ïîêëîíè ñ# åìîó • _ 
âúçúïèâú ãëàñîìú âåëèåìü ã(ëàãî)ëà • ÷òî ìüíh è òåáh è(ñîó)ñå 
ñ®(r)íå á(îã)à ârøúíhàãî • çàêëèíà\ ò# á(îãî)ìú íå ì@÷è 
ìåíå • (Мф 5: 6-7) Мар 131, Зогр 53; ïðè •f• òhè æå ãîäèíh • 
âúçúïè iñ(îóñú) ãëàñîìú âåëèåìü ãë(àãîë)# • èëè • èëè • ëèìà 
ñàâàõúäàíè • åæå åñòú á(îæ)å á(îæ)å ìîè ïî÷òî ì# îñòàâèëú • 
(Мф 27: 46) Сав 113, Зогр 44, Мар 109; È(ñîó)ñú æå âúçüïè ãëàñîìú 
âåëèåìú èñïîóñòè ä(îó)õú • (Мф 27: 50) Ас 219, Сав 114, Мар 109; _ 
çàïðhòè åìîó è(ñîó)ñú ãë(àãîë)# • îóìëú÷è èçèäè èç íåãî • _ 
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ñúòð#ñú _ ä(îó)õú íå÷èñòrè • _ âúçúïèâú ãëàñîìú âåë_åìü _çèäå 
_ç íåãî • (Мк 1: 25-26) Мар 118, Зогр 48; _ âú äåâ#ò@\ ãîäèí@ 
âúçúïè è(ñîó)ñú ãëàñîìü âåëèåìü ãë(àãîë)# • åëwè åëwè ëèìà 
ñàâàõòàíè • åæå åñòú ñúêàçàåìîå á(î)æå á(î)æå ìîè âúñê@\ ì# 
îñòàâè • (Мк 15: 34) Мар 182; è èñïëüíè ñ# ä(îó)õîìü ñ(â#ò)rìú 
åëèñàâåfü è âüçúïè ãëàñîìú âåëèåìü è ðå÷å • áëàãîñëîâåííà òr âú 
æåíàõú • (Лк 1: 41-42) Сав 118, Зогр 82, Мар 193, Ас 218; âúçúïèâúè 
âåëèåìü ãëàñîìü • ñr íà ðàñïîíh • êú î(òü)öþ ñâîåìîó 
í(å)á(å)ñúíîóìîó • Син евх 43b: 1-3, с. 102; î íåìúæå âåëèêîìú 
ãëàñîìú âúïè~òú ïàâüëú ãëàãîë– • èõúæå æè(ëè)øòå íà íåáåñåõú 
~ñòú • Супр 272, 15-16. 

◊◊◊◊ âåëèêîìü ãëàñîìü µεγαλοφώνως громко, звучно hlasině, zvučně [Цейтлин 
1994: 170]; âåëèêîìü ãëàñîìü <…> Със силен глас [CБР, т 1, 1999: 146]; Возопить (-ти) и 
возопити (-ть), пию, пиет, сов. повел. мн. возопийте  и  возопите . Слав. 1. Испустить 
крик, вопль <…> что, с прямой речью и придат. Громко воскликнуть, прокричать что-л. <…> 
В (озопить )  гласно ,  голосно ,  в еликим  гласом  [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 24]; 
Вопиять/возопить гласом велиим. Устар. Книжн.; возм. шутл. Взывать громким 

голосом к кому-либо с отчаянной просьбой, мольбой [Дубровина 2010: 119]. 

Âúñêðüñåíè~, âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, (îòú) 
ìðüòârèõú  

Оживление, возвращение к жизни. 
► Воскрешение, или воскресение, мёртвых – один из основных 

догматов Нового Завета; его признают все ветви христианства: католики, 
православные и протестанты. По христианскому вероисповеданию, 
воскресение, т. е. возвращение к жизни всех умерших на земле людей, 
праведных и грешных, должно произойти во время второго пришествия 
Мессии. Причём это воскресение будет представлять собой не только 
нравственное возрождение, но и телесное (Ин 5: 20; Деян 24: 15; 1 Кор 
15: 22 и др.). Смерть для первых христиан была переходом к бессмертию, 
а гроб – колыбелью лучшей, новой жизни, жизни вечной [Христианство, 
т. 1, 1993: 375-376]. Не случайно восстание из гроба относится к числу 
ведущих тем старославянских текстов X–XI вв. Слова âúñêðüñåíè~ 
(âúñêðhñåíè~) и âúñêðhøåíè~ образованы от праслав. глаголов 
*vъskrěsiti и *vъskrěsjati, которые, в свою очередь, восходят к *krěsiti 
‘высекать огонь’. Благодаря евангельской легенде о воскресении Иисуса 
Христа из мёртвых лексема âúñêðüñåíè~ (âúñêðhñåíè~) приобрела два 
значения: 1) ‘внутреннее обновление, возрождение’ и 2) ‘седьмой день 
недели, общий день отдыха’, заменивший для христиан иудейскую 
субботу. Сначала воскресеньем называли только первый день Пасхи, 
праздничное пасхальное воскресенье, затем (у восточных славян с XIII в.) 
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воскресеньем стали именовать каждый седьмой день недели. В 
древнерусском языке слово воскрhсенье вытеснило лексему недhля (от 
не дhлати), которая несколько столетий служила наименованием 
седьмого дня недели, называвшейся седмицею (при этом название самой 
недели – седмица – было вытеснено словом недhля). В основе 
славянского названия иудео-христианского праздника лежит 
наименование древнего языческого обряда воскрешения священного огня 
в ночь полнолуния после весеннего равноденствия (слав. Êðhñú) (см. [БЭ 
1990: 137], [РГЭС, т. 1, 2002: 384-385], [Шапошников, т. 1, 2010: 144]). 

î âüñêðhøåíè æå ìðúòârõú • íhñòå ëè ÷üëè • ðå÷åíààãî 
âàìú á(î)ã(î)ìú ãë(àãîë)\måìú • àçú åñìú á(îã)ú àâðàìëü • _ 
áîãú èñàêîâú • _ á(îã)ú èhêîâëü • íhñòú á(îã)ú ìðúòârõú íú 
æèârõú • (Мф 22: 31-32) Мар 81, î âúñêðhøåíè_ æå ìðúòârõú Зогр 
32; à ñúïîäîáëüøåè ñ# âhêú òú îóëîó÷èòè • è âüñêðhøåíèå åæå 
îòú ìðúòârõú • íè æåí#òú ñ# íè ïîñàãà\òú • íè îóìðhòè ïî 
òîìü ìîã@òú • ðàâüíè áî ñ@òú àít(ãå)ë(î)ìú • (Лк 20: 35-36) Мар 
291, âúñêðhøåíüå åæå îòú ìðúòâú_õú Зогр 125; Íå âhðîâàñòå ëè 
áròè âüñêðhøåíèþ ìðúòârèìú • Супр 107, 17-18; ïðîïîâhäèìú 
îóìð(ú)øòâåíü~ äèlâîëîâî • íå÷èñòrõú áhñú ïëhíåíè~ • 
ñúïàñåíü~ êðüñòèlíüñêî • âüñêðhøåíü~ ìðúòârèõú • Супр 479, 15-
17. 

Синонимы: âúñòàâü~íè~ îóìðúøààãî, âúñêðhøåíè~ 
îóñúïúøèèìú, èç ìðüòârèõú ïîðîæäåíè~  

◊◊◊◊ Възкрhшени~ <…> Воскресение, оживление [СДЯ XI–XIV, т. 2, 1989: 72]; 
Воскресение <…> По религиозным воззрениям, возвращение из мёртвых к вечной 

жизни <…> В (оскрес ение )  мёртвых ,  от  мёртвых  [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 79]; 
Воскресенiе мёртвыхъ всеобщее, будущее воскресенiе имhетъ быть при концh видимаго 
сего мiра, который преобразится посредствомъ огня [БЭ 1990: 137]. 

Âúñêðüñí@òè èç, îòú ìðüòârèõú; èç, îòú 
ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè  

Ожить, возродиться.  
► Глагольный компонент оборота âúñêðüñí@òè èç, îòú 

ìðüòârèõú образован с помощью тематического суффикса *ne/no nот 
праслав.*vъskrěsiti, который возник приставочным способом от *krěsiti 
‘высекать огонь’. Как и âúñêðüñàòè, âúñêðhøàòè, âúñêðhñèòè, глагол 
âúñêðüñí@òè восходит к праслав. основе *kras-: *krěs-: *krьs-, 
содержащей комплексную сему ‘высекание огня в летний солнцеворот’ 
(см. [Шапошников, т. 1, 2010: 144]). Значение старославянского 
устойчивого словесного комплекса, отразившего веру ранних христиан в 
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способность умерших возвращаться к жизни, сформировалось не без 
влияния мифологического представления древних славян о 
животворящей и исцеляющей силе огня (см. [ССМ 1996: 296-300], 
[МНМ, т. 2, 2000: 450-456]). Однако в семантической структуре оборота 
âúñêðüñí@òè èç, îòú ìðüòârèõú времени создания старославянских 
текстов этимологическая сложная сема ‘высекание огня в летний 
солнцеворот’ отошла на второй план, ядерную позицию заняла сема 
‘ожить, перейти из состояния небытия в состояние бытия’. Именно она 
предопределила семантику глагола âúñêðüñí@òè, который уже в 
рукописях X–XI вв. начинает выступать как эквивалент устойчивого 
словесного комплекса âúñêðüñí@òè èç, îòú ìðüòârèõú. Как правило, 
данный оборот используется в тех главах евангелий, где рассказывается о 
предстоящем или уже совершившемся чудесном возвращении к жизни 
самого Иисуса Христа на третий день после распятия на кресте и 
погребения: «Когда же сходили они с горы, Он не велел никому 
рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет 

из мёртвых» (Мк 9: 9), «В то время воскрес Иисус от мёртвых» (Лк 24: 
35), «… так написано, и так надлежало пострадать Христу, и воскреснуть 
от мёртвых в третий день» (Лк 24: 46) и др.  

È ñúõîä#måìú bbèìú ñú ãîðr • çàïîâhäà èìú bè(ñîó)ñú 
ã(ëàãî)ë# • Íèêîìîóæå íå ïîâhäèòå âèähíèh • äîíüäåæå ñ(r)íú 
èçü ìðúòâúèèõú âúñêð(ü)ñíåòú • (Мф 17: 9) Ас 309, èç ìðúòârõú 
âúñêðúñíåòú Мар 58; _ îóäðúæàø# ñëîâî âü ñåáh • ñúò#çà\øòå 
ñ# • ÷üòî åñòú åæå _ç ìðúòârõú âúñêðúñí@òè • (Мк 9: 10) Зогр 62, 
Мар 149; Åãäà áî èç ìðúòârõú âúñêðúñí@òú • íè æåí#òú ñ# íè 
ïîñàãà\òú • íú ñ@òú hêî àít(å)ëè íà íåáåñåõú • (Мк 12: 25) Мар 
165; ðå÷å æå åìîó • àøòå ìwñhà i ïðîðîêú íå ïîñëîóøà\òú • íè 
àøòå êúòî îòú ìðúòârõú âúñêðúñíåòú • íå iì@òú âhðr • (Лк 
16: 31) Зогр 118, Мар 274; Íå òàêî ë_ ïîäîáààøå ïîñòðàäàò_ 
õ(ðèñò)îó è âúñêðúñí@òè îòú ìðúòârèõú • è âúíèò_ âú ñëàâ@ • 
ñâî\ • (Лк 24: 26) Ас 6; Âú îí(î) (âðhì#) âúñêðüñú è(ñîó)ñ(ú) 
îò(ú) ìðúòâúèõú • (Лк 24: 35) Ас 55 и 315; Ñè æå èìú 
ãë(àãîë)\øòåìú • ñàìú è(ñîó)ñú ñòà ïî ñðhäh èõú • [âúñêðåñú 
è(ñîó)ñú èç ìðúòârèõú ñòà ïî ñðhäh îó÷åíèêú ñâîèõú] è 
ãë(àãîë)à èìú • ìèðú âàìú • àçú åñìú íå áîèòå ñ# • (Лк 24: 36) 
Мар 311; _ ðå÷å èìú hêî òàêî åñòú ïèñàíî • è òàêî ïîäîáààøå 
ïîñòðàäàòè õ(ðèñò)îó • è âúñêðúñí@òè îòú ìðúòârõú • òðåòè 
äåíü _ ïðîïîâhäàòè ñ# âú _ì# åãî ïîêààíèþ • (Лк 24: 46) Мар 312, 
Зогр 135, Ас 56; åãäà æå âúñêð(h)ñå îò(ú) ìðúòârèõú • 
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Ïîì#í@ø# æå îó÷åíèö_ åãî • hêî æå ñå ãë(àãîë)àøå • è âhð@ >ø# 
êüí_ãàì • è ñëîâîó • åæå ãë(àãîë)à è(ñîó)ñ(ú) • (Ин 2: 22) Ас 11.  

Синонимы: èçèòè èç ãðîáà, èç ãðîáú; âúñòàòè èç, îòú 
ìðüòârèõú; èç, îòú ìðüòârèõú âúñòàòè; èç ìðüòârèõú 
ïîðàæäàòè ñ# 

◊◊◊◊ îòú,  èç ìðüòârèõú <…> âúñêðüñí@òè <…> из мёртвых 
воскреснуть [Цейтлин 1994: 334]; Ожить, восстать из мёртвых <…> Воскреснуть из (от) 
мёртвыхъ [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 80]; Воскреснуть <…> из мёртвых. Книжн. 
Возродиться, ожить [БСКСиВ, т. 1, 2008: 201]. 

Âúñêðhñèòè îòú ãðîáà см. также âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè 
îòú ìðüòârèõú êîãî, âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè ìðüòâr>; 
îòú ìðüòârèõú âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè êîãî, ìðüòâr> 
âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè  

Оживить, вернуть к жизни, воскресить. 
► Âúñêðhñèòè означает ‘воскресить’ (см. [Цейтлин 1994: 152]), 

‘оживить’ (см. [СДЯ XI–XIV, т. 2, 1989: 72]). Слово ãðîáú в 
старославянских текстах используется в значении ‘могила, склеп, 
гробница’ (см. [Цейтлин 1994: 178]). Как свидетельствует в 11-й главе 
евангелист Иоанн, именно из могилы, из склепа был воззван Лазарь, брат 
Марии и Марфы, житель Вифании, Иисусом Христом. Гробом (= 
могилой) Лазаря была пещера, и камень лежал на ней. Иисус попросил 
убрать камень, хотя сестра умершего, Марфа, предупреждает: «Господи! 
Уже смердит; ибо уже четыре дня, как он во гробе» (Ин 11: 38-40). Когда 
отодвинули камень от пещеры, Иисус, «возведя очи к небу», 
поблагодарил Бога-Отца и «воззвал громким голосом: “Лазарь! Иди вон”. 
И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами» 
(Ин 11: 41-44). Уже в 12-й главе действия Христа, связанные с 
воскрешением Лазаря, характеризуются оборотами âúçúâàòè îòú 
ìðúòârõú и âúñêðhñèòè è îòú ãðîáà (Ин 12: 17). 

Ñüâhähòåëüñòâîâààøå æå íàðîäú iæå áh ñü í_ìú • åãäà 
ëàçàðà âúçüâà ^ ìðúòârèõú • è âúñêðhñ_ è ^ ãðîáà • (Ин 12: 17) 
Ас 164.  

Синонимы: âúñòàâèòè èç ãðîáà; âúñêðhñèòè îòú ìðúòârõú, 
ìðúòâr>; âñòàâèòè ìðüòâààãî, èç ìðüòârèõú  

Âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî см. 
âúñêðhøàòè/ /âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî  
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Âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî, 
âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè ìðüòâr>; îòú ìðüòârèõú 
âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè êîãî, ìðüòâr> âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè  

Оживлять/оживить, возвращать/возвратить к жизни. 
► Способность возвращать к жизни усопших воспринималась 

ранними христианами как чудо. Они были убеждены: никто из простых 
смертных не обладает подобным даром; только тот, кто наделён 
всемогущей божьей силой, может воскрешать мёртвых. Иисус Христос, 
как сообщают евангелисты, совершил много чудес, свидетельствовавших 
о его божественном происхождении, однако самыми убедительными 
оказались чудеса воскрешения мёртвых: сына вдовы Наинской (Лк 7: 11-
17), дочери Иаира из Капернаума (Мф 9: 18-26) и – особенно – Лазаря из 
Вифании (Ин 11: 11-14), который был оживлён Мессией на четвёртый 
день после смерти. 

ñè> îáà íà äåñ#òå ïîñúëà è(ñîó)ñú • çàïîâhäàâú èìú 
ãë(àãîë)# • <…> áîë#m#> öhëèòå • ìðúòâr> âüñêðhøàèòå • 
ïðîêàæåír> î÷èøòàèòå • áhñr èçãîíèòå • òîóíå ïðè>ñòå òîóíå 
äàäèòå • (Мф 10: 5-8) Мар 29-30, Зогр 11, Ас 252, Сав 129; hêî áî 
î(òü)öü âüñêðhøàåòú ìðúòâr> i æèâèòú • òàêî i ñ(û)íú åãîæå 
õîøòåòú æèâèòú • (Ин 5: 21) Зогр 143, Мар 332, Ас 17; i(ñîó)ñ(ú) æå 
ïðhæäå øåñòè äüíú ïàñõr ïðèäå âú âèòàíè\ • iäåæå áh Ëàçàðü 
îóìüðr • åãîæå âúñêðhñè îòú ìðúòârõú • (Ин 12: 1) Зогр 159, Мар 
366, Сав 72; ðàçîóìh æå íàðîäú ìúíîãú îòú èþäåè • hêî òîó åñòú • 
_ ïðèä@ íå è(ñîó)ñà ðàäè òúêúìî • íú äà è ëàçàðà âèä#òú • åãîæå 
âúñêðhñè îòú ìðúòârõú • (Ин 12: 9) Мар 367, Зогр 159-160, Ас 163, 
Сав 73; Ñúâhähòåëüñòâîâààøå íàðîäú • iæå áh ñú íèìü • åãäà 
ëàçàðh âúçãëàñè îòú ãðîáà • i âúñêðhñè åãî îòú ìðúòârõú • (Ин 
12: 17) Зогр 160, âüñêðhñè åãî îòú ìðúòârõú Мар 367; è ëåæèòú 
âúçíàêú âúñêðhøåíèå âüñhìú • è îóìðüøòåíú árâààòú áîãú 
ïëüòè\ • âüñêðhøà#è ìðüòâr# Супр 456, 5-7. 

Синонимы: âúñêðhñèòè îòú ãðîáà; âúñòàâülòè/âúñòàâèòè 
ìðüòâààãî, èç ìðüòârèõú 

◊◊◊◊ Възкрhсити,    ----шоу, -сить гл. 1. Воскресить, оживить [СДЯ XI–XIV, т. 2, 1989: 
72]; Въскрhшати, -ю, ~тъ гл. Воскрешать, оживлять [Там же]; Ожить, восстать из 
мёртвых <…> Воскреснуть  из  (от )  мёртвых  [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 80].  

Âúñêðhøåíè~ îóñúïúøèèìú см. также âúñêðüñåíè~, 
âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, (îòú) ìðüòârèõú  

Оживление, возвращение к жизни умерших. 
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hêî òr åñè æèâîòú • _ âüñêðhøåíèå îóñîïúøèèìú ã(îñïîä)_ 
á(î)æå íàøú • b nÈ òåáh ñëàâ@ âúñrëàåìú • î(òü)öþ è ñríîó • 
Син евх 57a: 21-23, с. 144.  

Синонимы: âüñêðhøåíè~ (îòú) ìðüòârèõú, âúñòàâü~íè~ 
îóìüðúøààãî, èç ìðüòârèõú ïîðîæäåíè~ 

Âúñòàâèòè èç ãðîáà см. также âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè 
îòú ìðüòârèõú êîãî, âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè ìðüòâr>; 
îòú ìðüòârèõú âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè êîãî, ìðüòâr> 
âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè  

Оживить, возвратить к жизни. 
► Въставити <…> воскресить, возродить [СДЯ XI–XIV, т. 2, 

1989: 122-123]; âúñòàâèòè <…> 4. Направя мъртвият да се вдигне от 
гроба, да оживее; възкреся [СБР, т. 1, 1999: 288-289]. 

ìîëèòå ñòðàííààãî òîãî ÷ëîâhêà ~ãîæå òî áè~òå è 
îóêîðh~òå • è âhðîóèòå âú òîãî ~ãîæå òú ïðîïîâhäààòú á(î)ãà • 
ìîøòúíú áî ~ñòú âúñòàâèòè ì– èç ãðîáà • ì@æà òîãî ìîëèòâî\ • 
Супр 536, 11-15.  

Синонимы: âúñêðhñèòè îòú ãðîáà; âúñêðhñèòè îòú 
ìðüòârèõú, âúñòàâèòè ìðüòâààãî, èç ìðüòârèõú 

Âúñòàâülòè//âúñòàâèòè ìðüòâààãî, èç ìðüòârèõú; 
ìðüòârèõú, ìðüòâr> âúñòàâülòè//âúñòàâèòè см. также 
âúñêðhøàòè/ /âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî, 
âúñêðhøàòè/ /âúñêðhñèòè ìðüòâr> 

Воскрешать/воскресить, возвращать/возвратить к жизни. 
È àããåëú îòúâhøòà • ñå áî òî ~ñòú ìàðè~ äèâíî è Òàèíî • 

lêî âüñè îóìüðhø– à òâîè ñríú ñúìðüòü ïîáhäèòú • ìðúòâr# 
âúñòàâèòú • ãðîár îòâðüçåòú • àäîâr êëîó÷– ñúêðîóøèòú • 
ìíîãà òhëåñà îóìúðúøèèõú âüñêðhñèòú • Супр 238, 27-30 – 239, 1-3; 
ïî÷òî • lêî òðháîâà ìîëèòâr õ(ðèñòî)ñ(ú) • âúñòàâèòè ëàçàðà • 
à ár áî íå ìîëèëú ñ– íå ár • âúñòàâèëú ìðúòâààãî • òî êàêî 
~ñòú ðå÷å òú÷üíú ìîëèârè ñ– ïðèèìúøîóìîó ìîëèòâ@ • Супр 303, 
10-14; ~ãäà ñüðhòå íhêîãî èzíîñèìà âú âðàòhõú ìðüòâà • íå òú÷ü\ 
ëè ïðèêîñí@ ñ– îäðh è âúñòàâè ìðüòâààãî Супр 307, 2-3; è ÷òî 
ãëàãîë’@ î îó÷èòåëè • îó÷åíèöè ~’ìîó ñëîâîìú ìðüòâr# âüñòàâèø– • 
ïåòðú òàâèf@ íå ñëîâîìü ëè âüñòàâè • Супр 307, 8-11; äà ïîíh 
ñòhí’ü ïåòðîâú íàèäåòú íà êî~ãî èõú • è àáè~ âúñòàlõ@ • ñòhí’ü 
îó÷åíèêú âúñòàâülløå ìðúòâr# • à ëè îó÷èòåëü ìîëèòâr 
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òðháîóløå • äà ìðüòâààãî âúñòàâèòú • Супр 307, 15-20; è äà 
âèäèøè lêî íå árñòú ìîëèòâr ähëî • ~æå âúñòàâèòè ìðüòâààãî 
Супр 309, 4-6; ïî÷òî áî ðåêîø– ìðüòâr# âúñòàâül~òú • è 
íåä@æüír# öhëèòú • Супр 402, 26-27; ëhïî ~ìîó áh ïðhæäå 
ìðüòâr# âúñòàâèòè • áîë–øò–# èñöhëèòè Супр 404, 20-21; 
õðîìr# öhëlàøå • áhñr ïðîãàíløå • ëàçàðà ÷åòâðüòîäüíüíà èç 
ìðüòârèõú âúñòàâèëú • Супр 480, 23-24.  

Синонимы: âúñêðhøàòè/âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî, 
âúñêðhøàòè/âúñêðhñèòè ìðüòâr>, âúñòàâèòè èç ãðîáà  

◊◊◊◊ spec. âúñòàâèòè (èç ìðúòârèõú) [ССЯ, т. 1, 2006: 337]. 

Âúñòàâü~íè~ îóìðüøààãî см. также âúñêðhøåíè~ 
îóñúïúøèèìú; âúñêðüñåíè~, âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, 
(îòú) ìðüòârèõú  

Воскресение, возвращение к жизни. 
► Âúñòàâë~íè~ <…> воскрешение [ССЯ, т. 1, 2006: 338]; 

Âúñòàâë~íè~ <…> tÕ œge√rai воскрешение [Цейтлин 1994: 155]. 
~ãäà ñüðhòå íhêîãî èzíîñèìà âú âðàòhõú ìðüòâà • íå òú÷ü\ 

ëè ïðèêîñí@ ñ– îäðh è âúñòàâè ìðüòâààãî • ähhøè ëè ìîëèòâr 
òðháîâà òúãäà íà âúñòàâü~íè~ îóìüðúøààãî Супр 307, 2-5. 

Синонимы: âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, (îòú) ìðüòârèõú; 
âúñêðhøåíè~ îóñúïúøèèìú; èç ìðüòârèõú ïîðîæäåíè~ 

Âúñòàòè èç, îòú ìðüòârèõú; èç, îòú ìðüòârèõú 
âúñòàòè см. также âúñêðüñí@òè èç, îòú ìðüòârèõú; èç, 
îòú ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè  

Ожить, воскреснуть.  
ñërøàâú æå iðîäú ðå÷å • hêî åãîæå îóñhêí@õú iîàííà • ñü 

åñòú • òú âúñòà îòú ìðúòârõú (Мф 6: 16) Зогр 56; ïîâåëè îóáî 
îóòâðúäèòè ãðîáú äî òðåòèhãî äüíå • åäà êàêî ïðèøüäúøå 
îó÷åíèöè íîøòè\ îóêðàä@òú _ • i ðåê@òú ëþäåìú âúñòà îòú 
ìðúòârõú • i á@äåòú ïîñëhäüíhh ëüñòü ãîðüøè ïðúâr> • (Мф 
27: 64) Зогр 45, Мар 111, Ас 221; îòúâhøòàâú æå à(í)t(å)ëú ðå÷å 
æåíàìà • íå áî_òà âr ñ# • âhìü áî hêî i(ñîó)ñà iøòåòà • íhñòú 
ñüäå • âúñòà áî • hêîæå ðå÷å • ïðèähòà âèäèòà ìhñòî • iäåæå 
ëåæà õ(ðèñòîñ)ú • i ñêîðî øúäúøè • ðúöhòà îó÷åíèêîìú åãî • hêî 
âúñòà îòú ìðüòârõú • (Мф 28: 5-7) Зогр 45, âúñòà îòú ìðúòârõú 
Мар 112, Сав 115-116, Ас 222; _ îóñërøàâú ö(h)ñàðú èðîäú ñëîóõú 
è(ñîó)ñ(î)âú • hâh árñòú èì# åãî • _ ãë(àãîëà)àøå hêî èîàíú 
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êðúñò#è âúñòà îòú ìðúòârõú • _ ñåãî ðàäè ñèër äh\òú ñ# î 
íåìú • (Мк 6: 14) Мар 136, Ас 310; ïîñëhäü æå âüçëåæ#øòåìú èìú • 
åäèíîóåìîó íà äåñ#òå hâè ñ# • _ ïîíîñè íåâåðüñòâèþ èõú è 
æåñòîêîñðúäüþ • hêî âèähâúøèèìú åãî âúñòàâúøà èç ìðúòârõú 
íå >ñ# âhðr (Мк 16: 14) Мар 184, Ас 313, Зогр XXXIX, Ас 313; 
Ñërøà æå _ðîäú ÷åòâðúòîâëàñòüöü • árâà\øòàà îòú íåãî â’ñh • 
_ íå äîìrøëhàøå ñ# • çà íå ãë(àãîë)åìî áh îòú åòåðú • hêî 
_îàíú • âúñòà îòú ìðúòârõú (Лк 9: 7) Зогр 99, Мар 234; Åãäà îóáî 
âúñòà îòú ìðúòârõú • ïîìhí@ø# îó÷åíèöè åãî hêî ñå 
ãë(àãîë)àøå • i âhð@ >ñ# êúíèãàìú è ñëîâåñè åæå ðå÷å è(ñîó)ñú • 
(Ин 2: 22) Мар 321, Зогр 139; ñå þæå òðåòèöè hâè ñ# è(ñîó)ñ(ú) • 
îó÷åíèêîìú ñâî_ìú • âúñòàâú îòú ìðúòârõú • (Ин 21: 14) Зогр 174, 
Мар 401, Âúñòàâú îòú ìðúòâúèèõú Сав 5, Ас 60, 318 и 320; äàñòú áî 
òè [ã(îñïîä)ú] ðàçuìú î âúñåìú • ïîì[èíàè _ñ(îóñ)õ(ðèñò)à] 
âúñòàâúøàãî wò(ú) ìðúòâr(õú) Ен 1a: 9-10, с. 9; è òðåòèi äüíü 
âúñòàâú èç ìðüòârèõú • lâ(ú) ñâîèìú îó÷åíèêîìú Супр 11, 19-20; 
Ðàäîóèòå ñ– î ã(îñïîä)è âüñåãäà âüçëþáü~íàà áðàòü~ • è ïàêr 
ðåê@ ðàäîóòå ñ– • ã(îñïîä)ü áëèçú íè÷èìæå íå ïüöhòå ñ– • 
ã(îñïîä)ü èç ìðüòârèõú âúñòàëú • Супр 479, 6-8; ïîæ_ähìú 
âèähòè õ(ðèñò)à ïîáhæäúøà • âúñòà\øòà èç ìðúòârõú íríh 
âåñåëè ïð_ñò@ï_ìú • Клоц 12a: 27-29, с. 94. 

Синонимы: âúñòàòè îòú ãðîáà; èçèòè èç ãðîáà, èç ãðîáú; èç, 
îòú ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè; èç ìðüòârèõú ïîðàæäàòè ñ# 

◊◊◊◊ spec. âúñòàòè (îòú, èç ìðúòârèõú) <…> воскреснуть, восстать из мёртвых 
[ССЯ, т. 1, 2006: 339]; îòú,  èç ìðüòârèõú âúñòàòè <…> из мёртвых воскреснуть 
[Цейтлин 1994: 334]; // воскреснуть <…> възстати отъ мьртвыихъ [СДЯ XI–XIV, т. 2, 
1989: 127, 97]; // Ритор. Подняться, встать для действия, дела <…> Восстать  <…> от  
мёртвых  [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 95]; [Восстать] из мёртвых. Книжн. Возродиться, 
ожить [БСКСиВ, т. 1, 2008: 201]. 

Âúñòàòè îòú ãðîáà см. также âúñêðüñí@òè èç, îòú 
ìðüòârèõú; èç, îòú ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè  

Ожить, воскреснуть. 
òr æå è ëàçàðà íå âèäèøè âúñòàâúøà îòú ãðîáà • Супр 338, 

23.  
Синонимы: âúñòàòè èç, îòú ìðüòârèõú; èçèòè èç ãðîáà, èç 

ãðîáú; èç, îòú ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè; èç ìðüòârèõú ïîðàæäàòè 
ñ# 
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Âúòîðüíèêú âåëèêr> íåähë> см. âåëèêrè 
âúòîðüíèêú 

Âüäîâèöà âúìåòà\mà (âúâðüãà\mà) äúâh ëåïòh 
Фраза, используемая в евангельских текстах в прямом значении – 

‘вдова, отдающая последнее, что у неё есть, – две монеты’. 
► Лепта (от греч. λεπτός – малый, слабый) – ‘самая малая медная 

еврейская монета’, иногда она называется медницей [Дьяченко 1993: 281; 
СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 251]. По объяснению раввинов, лепта – это малая 
часть гроша (полушка), восьмидесятая доля динария или драхмы. Две 
лепты составляли один кодрант [Дьяченко 1993: 281]. Оборот âüäîâèö# 
âúìåòà\mà (âúâðüãà\mà) äúâh ëåïòh употреблена в рассказе о 
бедной вдове, положившей в сокровищницу храма две лепты. Христос 
сидел напротив сокровищницы (вопрос о том, что такое сокровищница, 
ещё не решён окончательно исследователями Священного Писания. 
Возможно, Христос сидел на дворе женщин, у церковной кружки). По 
обычаю, проходившие около кружки клали в неё пожертвования на 
нужды храма, причём богатые клали крупные деньги. Но вот подошла 
бедная вдова, которая положила две лепты, т. е. две самые мелкие 
медные монеты. Христос, имея в виду мнимое благочестие книжников – 
людей зажиточных, – не преминул указать своим ученикам на пример 
вдовы, которая отдала всё, что имела, и которая поэтому своим 
пожертвованием возвысилась над богатыми, клавшими намного больше, 
но всё же жертвовавшими только малую часть своего достояния 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 706]. 

_ ïðèøüäúøè åäèíà âúäîâèöà îóáîãà • âúâðúæå äüâh 
ëåï’òh • åæå åñòú êîíúäðàòú (Мк 12: 42) Зогр 70, Мар 167; âèähâú 
æå åòåð@ âúäîâèö@ îóáîã@ • âüìhòà\øò@ òîó äúâh ëåï’òh • _ 
ðå÷å • âú _ñòèí@ ãë(àãîë)\ âàìú • hêî âúäîâèöà ñè îóáîãàh • áîëå 
âñhõú âúâðúæå • (Лк 21: 2-3) Зогр 126, Ас 134-135, Мар 292. 

◊◊◊◊ Лепта вдовицы [Михельсон, т. 1, 1994: 506]; Лепта вдовицы. Образ мелкой по 
номинальной «цене», но крупной по внутренней ценности жертвы, заимствованный из 
нового завета [Займовский 1930: 199]; Внести, принести свою лепту [БАС, т. 6, 1957: 166]; 
Вносить [приносить] свою лепту во что. Внести [принести] свою лепту во что. 
Принимать посильное участие в чём-либо [Молотков 1967: 73]; Лепта вдовицы. 
Выражение употребляется в значении: жертва количественно малая, но большая по своей 
внутренней ценности [Ашукины 1987: 184]; Внести, принести свою лепту [Тихонов, т. 1, 
2004: 542]; Лепта вдовицы. Устар. Книжн. Скромное пожертвование, сделанное от всего 

сердца; Вносить/внести свою лепту во что. Книжн. одобр. Делать свой, пусть небольшой, 

посильный вклад в общее дело; принимать посильное участие в чём-л. полезном [Рус. 
фразеология 2005: 381]; Лепта вдовицы. Книжн. О скромном, но сделанном от всего 
сердца и поэтому особенно ценном пожертвовании [БСКСиВ, т. 1, 2008: 565]; Лепта 
вдовицы. Книжн.; возм., шутл. Скромное, формально малое, но сделанное от всего сердца 
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и потому особенно ценное пожертвование [Дубровина 2010: 338]; Вносить/внести свою 

лепту <во что>. Книжн.; одобр. Вносить в общее дело свой, пусть небольшой, но 
сделанный искренне вклад; принимать посильное участие в чём-либо полезном [Там же: 
95]. 

Ãåîíà îãíüíà 
Место вечных мук и страданий душ грешников, ад. 
► Геенна – одно из обозначений ада (в иудаизме и христианстве) 

[Скляревская 2008: 109], царства сатаны, места мучений грешников после 
их смерти, в противоположность раю, месту вечного блаженства 
праведников [Овсянников 1933: 19]. Арам. термин gehinnam (букв. – 
долина Хинном) восходит к евр. ge hinnom (‘к долине Енномовой’). Это 
наименование получила расположенная в южной части Иерусалима 
Енномова долина, где в эпоху правления иудейских царей Ахаза и 
Манассии совершались человеческие жертвоприношения. Около 622 г. 
до н. э. иудейский царь Иосия уничтожил здесь языческие жертвенники. 
Позднее долина Енномова превратилась в городскую свалку. Туда стали 
выбрасывать городские нечистоты, человеческие кости, трупы казнённых 
преступников и павших животных. Чтобы свалка не стала рассадником 
заразы и не распространяла зловоние, в этой долине постоянно горел 
огонь [ПЭ, т. 10, 2005: 526-527]. «Позднее эта местность получила 
название «долина Ге-Хинном» или «огненная Ге-Хинном» (в греческом 
произношении «геенна»). Она стала символом вечной муки осуждённых, 
вещественным знаком всепожирающего, карающего огня Господня» 
[Дубровина 2010: 151]. «Отсюда название геенна огненная (Мф 5: 22, 18: 
9; Мк 9: 47). Отсюда наименование места, где грешники должны страдать 
в огне за свои преступления (Мф 10: 28; Мк 9: 43 и др.)» [Христианство, 
т. 1, 1993: 403]. Иисус Христос использует символ геенны огненной как 
строжайшее предостережение о последствиях греха. Так, предупреждая 
своих учеников об опасности соблазнов, Иисус говорит: «Если же рука 
твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя: лучше тебе 
войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя 
ногами быть ввержену в огонь вечный; и если глаз твой соблазняет тебя, 
вырви его и брось от себя: лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, 
нежели с двумя глазами быть ввержену в геенну огненную» (Мф 18: 8-9, 
ср. 5: 28-30). Новый Завет следует представлениям Ветхого Завета о 
геенне как о месте, где «червь <…> не умирает и огонь не угасает» (Мк 9: 
44, 46, 48) [ПЭ, т. 10, 2005: 527]. 

èæå áî ðå(÷å)òú áðàòîó ñâî~ìîó ðàêà ïîâèíåíú ~ñòü 
ñüíüìèmîó • à èæå ðå÷åòü áîó~ • ïîâèíåíú ~ñòü ãåwíh wãíüíhè 
(Мф 5: 22) Мар 11, Зогр 3; _ àøòå îêî òâîå ñúáëàæíààòú ò# • _çüìèb å 
è âðúsè îòú ñåáå äîáðhà òè åñòú ñú åäèíhìü îêîìü âü æèâîòú 
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âüíèòè • íåæå äüâh î÷è èì@øòþ • âúâðúæåíîó áròè âú tåîí@ 
îãíüí@\ • (Мф 18: 9) Мар 62; _ àøòå îêî òâîå ñúáëàæíààòú ò# 
èñòúêíè å • äîáðhà òè åñòú ñú åäèíhìü îêîìü âüíèòè âú 
ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèå á(î)æèå • íåæå îáh î÷è èì@mþ • _òè âú tåîí@ 
îãíüí@\ (Мк 9: 47) Мар 153, Зогр 64; âü’ñêðhøåíü~’ìú áî õðèñòîâîìú 
îóãàñíåòú ãåwíà îãíüíà • ÷ðü’âü’ æå íåîóñrïà#è îóìèðà~òú • àäú 
ì–òåòú ñ– • äèlâîëú ñhòîó~òú • Супр 479, 17-20. 

Синонимы: àäú ïðhèñïîäüíèè, áåçäúíà îãíüíà, ãåîíüñêrè 
îãíü, äüáðü îãí‘üíàl 

Антонимы: íåáåñüíî~ æèëèmå; íåáåñüêî~ ìhñòî; öhñàðüñòâè~, 
öhñàðüñòâî áîæè~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî âh÷üíî~; öhñàðüñòâè~, 
öhñàðüñòâî íåáåñüíî~, íåáåñüêî~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî 
õðèñòî(ñî)âî 

◊◊◊◊ быть ввержену в геенну огненную (Мф 18: 9) [Библейская цитата 1999: 91]; 
Геенна огненная. Геенна (огненная) чего-л. [Тихонов, т. 1, 2004: 237]; Геенна огненная 

(перен.) – Место адских мук [Раков 2004: 56]; Геенна огненная. Устар. книжн. 1. Одно из 
названий ада. 2. Место больших страданий, невыносимых мучений [Рус. фразеология 2005: 
133]; Геенна огненная. Книжн. устар. 1. По религиозным представлениям – место вечных 
мук грешников, ад. 2. Перен. О чем-л., являющемся источником мучений, страданий 
[БСКСиВ, т. 1, 2008: 256]; Геенна огненная. Устар.; книжн. Место вечных мук и 
страданий грешников; символ воздаяния за зло, наказания за грехи [Дубровина 2010: 149]. 

Ãåîíüñêrè îãíü 
Адский огонь, огонь геенский. 
► Выражение геенский огнь с отсылкой на Евангелие от Матфея 

(23: 33) отмечено в «Словаре церковнославянского и русского языка»: 
«Геенский. Принадлежащий гееннh. Змiя, порожденiя ехидноса, како 

убhжите отъ суда огня геенскаго? Мф 23: 33» [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 
237]. В синодальном переводе Библии новозаветный контекст звучит 
следующим образом: «Змии, порождения ехидны! Как убежите вы от 
осуждения в геенну?» (Мф 23: 33). Будущий суд огня геенского (или 
осуждение в геенну) «является “будущим гневом” Господа» [ПЭ, т. 10, 
2005: 527]; здесь он представляется как уже наступивший.  

~äèí@ ñëàâ@ õîøò@ âèähòè • è öhñàðåñòâè~ íåáåñü’íî~ • 
çhëî ëþáü\ ârøüí@\ ÷åñòü • ì@êr ñ– áî\ ãåwíüñêr# • 
îóñòðàøà\ ñ– îíîãî îãíh • à ïðhòèìààãî âàìè íå áî\ ñ– Супр 88, 
3-7; ïðîøààøå áðüíè~ îó áðüíèl ïðè#òè çèæäèòåël âü’ñhìú • ñhíî 
îòú ñhíà ïðè#òè ãåîíúñêààãî îãíè • êàïül ìàëà • îòú êàïü# 
ïðè#òè áåçäúí@ • Супр 453, 1-4. 

Синоним: îãíü âh÷üírè  
◊◊◊◊ Îãíü ãåîíúñêr    [ССЯ, т. 1, 2006: 394]. 
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Ãëàâüíî~ ìhñòî  
Место казни в Иерусалиме, Голгофа. 
è àðõèåïèñêîóïú î íåìú ñërøàâú • èäå íà ñâ–òî~ ãëàâüíî~ 

ìhñòî • õîò–è ñâîèìà ð@êàìà ïîñòàâèòè è Супр 286, 3-6. 
Синонимы: ãîëúãîfèíî ìhñòî, êðàíè~âî ìhñòî, ìhñòî 

ëúáüíî~  
◊◊◊◊ ãëàâüíî~ ìhñòî лобное место [ССЯ, т. 1, 2006: 396]; ãëàâüíî~ ìhñòî κρανίον 

место казни (в Иерусалиме) [Цейтлин 1994: 169]; ãëàâüíî~ ìhñòî <...> Краниево място, 
лобно място; мястото, където е бил разпънат Исус Христос; Голгота [СБР, т. 1, 1999: 887]. 

Ãëàãîëàòè õîóë@ см. õîóë@, õîóër âhmàòè, 
èçâhmàòè, ãëàãîëàòè, âúçãëàãîëàòè, òâîðèòè 

Ãëàñú âúïè\mààãî âú ïîóñòríè 
Безответный, напрасный призыв к кому-л. 
► Выражение из Книги пророка Исайи, рассказывающего о том, 

как из пустыни взывал он к израильтянам, чтобы они приготовили путь 
Богу, сделали так, чтобы горы понизились, долы наполнились, кривизна 
и неровности выпрямились. Но призыв его («Глас вопиющего в пустыне: 
“Приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу 
нашему”…») остался неуслышанным (Ис 40: 3). В Новом Завете 
выражение даётся как цитата из Ветхого Завета: «Ибо он тот, о котором 
сказал пророк Исаия: “Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь 
Господу, прямыми сделайте стези Ему”» (Мф 3: 3) ср. (Мк 1: 3), (Лк 3: 4); 
«Он сказал: “Я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как 
сказал пророк Исаия”» (Ин 1: 23). В Библии оборот выражает 
предупреждение, обращает внимание на важное явление, которое должно 
произойти [Дубровина 2010: 154]. «Современное значение ‘безответный, 
напрасный призыв к кому-либо’ – у Исайи его ещё нет – возникло как 
осмысление того, что израильтяне, к которым обращался отшельник, к 
его словам не прислушались» [Шанский, № 3, 1995: 50]. 

ñü áî åñòú ðå÷åírè • èñàèåìú ïð(î)ð(îêî)ìú 
ã(ëàãî)ë(\)måìú • Ãëà(ñú) âúïi\mààãî âú ïîóñòríè • 
îóãîòîâàèòå ï@òü ã(îñïîäü)íü • ïðàâúè òâîðèòå ñòüs# åãî • (Мф 3: 
3) Ас 275 и 276, Мар 6; ñå àçú ïîñúë\ àí(tå)ëú ìîè ïðhäú ëèöåìú 
òâîèìú _æå îóãîòîâèòú ï@òü òâîè • ãëàñú âúïè\mààãî âú 
ïîóñòríè • îóãîòîâèòå ï@òü ã(îñïîäü)íü • ïðàâr òâîðèòè ñòús# 
åãî (Мк 1: 2-3) Мар 115-116; ãëàñ(ú) âüïè\màãî âú ïîóñòríè Сав 
142; hêîæå åñòú ïèñàíî âú êíèãàõú ñëîâåñú • èñàè> ï(ðîðî)êa 
ãë(àãîë\)øòà • Ãëàñú âúïè\øòààãî âú ïîóñòríè • îóãîòîâàè 
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ï@òü ã(îñïîäü)íü (Лк 3: 4) Мар 202, Зогр 86; ðå÷å àçú ãëàñú 
âúïè\øòàãî âú ïîóñòríè • _ñïðàâèòå ï@òü ã(îñïîäü)íü (Ин 1: 23) 
Зогр 137, Мар 316, Ас 4.  

◊◊◊◊ Гласъ вопiющаго въ пустынhhhh (иноск.) котораго не слышно [Михельсон, т. 1, 
1994: 196]; Глас вопиющего в пустыне. Выражение взято из библии (кн. Иисуса Навина, 
пророка Исайи и др.) [Займовский 1930: 101]; Глас вопиющего в пустыне (еванг.), 1) в 
прямом см. – голос пророка, который вопиет (пророчествует) в пустыне; 2) иноск. – 
обращение, призыв, который никто не хочет слушать [Овсянников 1933: 59]; Глас 
вопиющего в пустыне. Книжн. Напрасный призыв к чему-либо, остающийся без ответа, 
без внимания [Молотков 1986: 107]; Глас вопиющего в пустыне. Употребляется в 
значении: напрасный призыв к чему-либо, остающийся без внимания, без ответа [Ашукины 
1987: 78]; Глас вопиющего в пустыне. Книж. Экспрес. Напрасный призыв к чему-либо, 
остающийся без ответа, без внимания [Фёдоров, т. 1, 1997: 141]; Глас вопиющего в 

пустыни (Ис 40: 3), (Мф 3: 3) [Библейская цитата 1999: 70, 83]; Глас вопиющего в 

пустыне (книж.) – о призыве, остающемся без ответа [Тихонов 2003: 49]; Глас 
вопиющего, вопиющий в пустыне (книж.) – о призыве, остающемся без ответа, без 
внимания [Тихонов, т. 1, 2004: 250]; Глас вопиющего в пустыне. Напрасный призыв, 
оставшийся без ответа, без внимания [Раков 2004: 56], [Рус. фразеология 2005: 141]; Глас 
вопиющего в пустыне. Книж. или публ. Напрасный призыв к кому-, чему-л.; голос (крик, 
просьба, призыв), остающийся без внимания, без ответа [БСКСиВ, т. 1, 2008: 263-264]; Глас 
[голос] вопиющего [вопиющий] в пустыне. Книжн.; возм., шутл.-ирон. Страстный, но 
тщетный призыв к чему-либо; предостережение, просьба, остающиеся без ответа, без 
внимания; выражение отчаяния без надежды на отклик [Дубровина 2010: 151]. 

Ãëàñú òð@ár, òð@áüíú(è); òð@áüíú(è) ãëàñú 
Громогласный звук, предшествующий великому событию или 

сопровождающий его.  
► В Ветхом Завете выражение употребляется в Псалтири: 

«Восшёл Бог при восклицаниях, Господь при звуке [в синодальном 
переводе] трубном» (Пс 46: 6). Этими словами Давид пророчествует о 
вознесении Христа на небо. Восклицанием и голосом трубы он называет 
здесь голоса ангелов, идущих перед Христом. Глас трубы в 
обозначенном контексте истолковывают и иначе: как ‘знак победы’ и 
‘светлый голос’ [Клименко 2008: 48]. В Новом Завете выражение 
употребляется евангелистом Матфеем в рассказе о пришествии Сына 
Человеческого: «и пошлёт Ангелов Своих с трубою громогласною, и 
соберут избранных Его от четырёх ветров, от края небес и до края их» 
(Мф 24: 31). «Вместо с трубою громогласною в подлиннике написано с 
трубою великою (µετά σάλπιγγος µεγάλης). Некоторые совсем пропускают 
это образное выражение» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 483-484]. Выражение 
трубный глас встречаем и в Откровении Иоанна Богослова в рассказе о 
том, как ангелы возвещают о предстоящем суде Бога: «И видел я и 
слышал одного Ангела, летящего посреди неба и говорящего громким 
голосом: горе, горе, горе живущим на земле от остальных трубных 
голосов трёх Ангелов, которые будут трубить!» (Откр 8: 13). 
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Âúziäå áîãú âî âüñêëèêíîâåír • Ãîñïîäü âú ãëàñh òð@áüíh • 
(Пс 46: 6) Син пс 60b; Âú òð@áàõú êîâàíàõú • ³ ãëàñîìü òð@ár 
ðîæhír • Âúñêë³êíhòå ïðhäú ö(hñà)ð(å)ìü ã(îñïîäü)ìü • (Пс 97: 
6) Син пс 127b; _ ïîñúëåòú àítåër ñú ãëàñîìú âåëèåìü 
òð@áúírìü • _ ñúáåðåòú èçáúðàír> åãî • îòú ÷åòrðú âhòðú • 
îòú êîíüöü íåáåñú äî êîíåöú èõú (Мф 24: 31) Мар 89, Зогр 35, Сав 76, 
Ас 167; ä(àâr)äú ~æå î âúñõîæäåíèè âú ïðàâ’ä@ (ïðàâä@) 
ïðîâüñòð@áè • âúçèäå á(îã)ú âúñêëèöàíü~ìú • ã(îñïîä)ü âú ãëàñh 
òð@áüíh Супр 478, 27-29. 

Синоним: âúñêëèêíîâåíè~ òð@áüíî 
◊◊◊◊ Трубный гласъ [Михельсон, т. 2, 1994: 389]; Трубный глас. Церк. По 

христианскому вероучению – звук архангельской трубы в день страшного суда [Фёдоров 
1995: 110]; Трубный глас – по христианскому вероучению: звук архангельской трубы в 
день страшного суда [Тихонов, т. 2, 2004: 540]; Труба архангела. Трубный глас, свыше 
(перен.) Грозное предупреждение о каком-либо грядущем страшном событии [Раков 2004: 
186]; Гласъ трубный – голос ангелов, предшествовавших Христу при Его вознесении на 
небо; знак победы, светлый голос [Клименко 2008: 48]. 

Ãîëúãîfèíî ìhñòî  
То же, что ãëàâüíî~ ìhñòî. 
► Существительное голгофа представляет собой 

эллинизированную форму еврейского гулголет – ‘череп’, ‘голова’. Этим 
словом называли также горы и холмы, которые своей формой 
напоминали человеческий череп [Лопухин, т. 1, 2007: 588]. 

ïîâåëh ïèëàòú âúäàòè ~ìîó • ïðhñâ–òî~ òhëî ¿ñîóñîâî • 
ïðèøúäú æå íà ãîëüãîfèíî ìhñòî • ñúí–òú áîãà âú ïëüòè îòú 
äðhâà • è ïîëàãàåò’ íà çåìè âú ïëüòè áîãà íàãà • Супр 455, 27-30 –
456, 1. 

Синонимы: ãëàâüíî~ ìhñòî, êðàíè~âî ìhñòî, ìhñòî ëúáüíî~ 
◊◊◊◊ ãîëúãîfèíî ìhñòî место Голгофа; Голгофа [ССЯ, т. 1, 2006: 416]; ãîëúãîòèíî 

ìhñòî Γολγοθã τόπος место Голгофа [Цейтлин 1994: 173]; ãîëüãîòèíî ìhñòî <...> 

Краниево място, лобно място; мястото, където е бил разпънат Исус Христос; Голгота [СБР, 
т. 1, 1999: 887]. 

Ãîñïîäè ïîìèëîóè 
Молитвенная формула, которая используется в двух значениях: 

1) как выражение надежды на милость Бога; 2) как просьба о помощи и 
защите, обращённая к Богу. 

► Господи помилуй – греч. κύριε ελέησον – молитва [Срезневский, 
т. 1, 1893: 566]. Молитва эта древнейшая, кратчайшая и общая у всех 
христиан. Её произносят, когда вспоминают свои грехи: три раза, 
прославляя Святую Троицу; двенадцать – прося у бога благословления на 
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каждый час дня и ночи; сорок раз – для освящения всей своей жизни. 
Помилуи значит ‘будь милостив, прости’ [Закон Божiй 1987: 64]. В этом 
значении молитва особенно часто встречается в псалмах: 4: 2; 6: 3; 9: 14; 
30: 10; 85: 3 (в варианте Помилуй меня, Господи); 122: 3 (в варианте 
Помилуй нас, Господи); 26: 7; 40: 5, 11 (в варианте Господи! помилуй 

меня). Так, в псалме сороковом – «Я сказал: Господи! помилуй меня, 
исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою» (Пс 40: 5) – звучит 
молитва Давида за себя: «он просит Бога исцелить его душу, простить его 
грех (с Вирсавией) и спасти от врагов» [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 302]. В 
значении ‘будь милостив, спаси’ выражение Господи! помилуй 
употребляется в Новом Завете в рассказе об исцелении бесноватого: 
«сказал: Господи! помилуй сына моего; он в новолуния беснуется и тяжко 
страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду» (Мф 17: 15).  

1. Àçú ðhõú ã(îñïîä)i ïîìiëîó³ ì> • ¿ èñöhëè ä(îó)ø@ ìî\ 
hêî ñúãðhøiõú òåáh • (Пс 40: 5) Син пс 54а; Òr æå ã(îñïîä)è 
ïîìiëîó³ ì> è âúñêðhñè ì> i âúzäàìú iìú • (Пс 40: 11) Син пс 54b; 
Áðàòðú íàøú ñ(r)íú è(åðîóñàëè)ì# • ñòðèæåòú âëàñr ãëàâr 
ñâîå> • Âú èì# î(òü)öà è ñ(r)íà è ñ(â#)òààãî ä(îó)õà • 
Ðúöhìú â(ü)ñè ã(îñïîä)è ïî(ìèëîóè) • Син евх 96b: 8-11, с. 300; 
ïîêëîíèòú ñ# êîëhíîìà ïî êë#êú • ïðhäú ñ(â#)òrìú 
êð(ü)ñò(î)ìú • è âúçäâèçàåòú êð(ü)ñòú • è êî ëþäåìú íà÷íåò 
ñ# • ã(îñïîä)è ïîìèëîóè • Ен 31а: 5-6, с. 127; È âúçäâèãøîó 
êð(ü)ñòú àðõèåðåþ • íà âúñòîêú • ðåê@òú ëþäèå âúñè • p êðàòû 
ã(îñïîä)è ïîìèëþè • Ен 31а: 6-9, с. 127.  

2. è ã(ëàãî)ë# • ã(îñïîä)è • ïîìèëîóè ñ(r)íú ìîè • hêî íà 
íîâr ì(å)ñ(#)ö# áhñúíî(ó)åòú ñ# _ çüëh ñòðàæäåòú • 
ìúíîæèöå\ áî ïàäàåòú íà îãíü • _ ìúíîæèöå\ âú âîä@ • (Мф 17: 
15) Мар 59, Ас 85.  

Синонимы: ñúïàñè ãîñïîäè êîãî; ñúïàñè (ír) ãîñïîäè; ñúïàñè 
ãîñïîäè ëþäè ñâî>; ãîñïîäè ïîìîçè ìè 

◊◊◊◊ Господи  помилuuuuи  – Κύριε ελέησον – молитва [Срезневский, т. 1, 1893: 566]; 
Господи помилуй! Въ видh молитвы, а в црквн. службh какъ заключенiе молитвъ [Даль, 
т. 3, 1990: 272]; Помилуй бог. Выражение категорического несогласия, возражения и т. п. 
[Молотков 1986: 339]; Помилуй бог. Устар. Экспрес. 1. Действительно, на самом деле. 
2. Ничего подобного; никак не возможно. Выражение категорического несогласия 
[Фёдоров, т. 2, 1997: 121]; Помилуй бог (устар.) – употребляется как выражение 
несогласия, возражения в значении: да  что  ты  (вы ) ,  как  можно  [Тихонов 2003: 209]; 
Господи, сохрани и помилуй! (Перен.) выражение надежды на помощь и защиту, милость 
кого-либо [Раков 2004: 58, 60]. 
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Ãîñïîäüíl áëàãîäàòü см. áëàãîäàòü, áëàãîähòü 
áîæèl 

Ãðîáè ïîâàïüíåíè(è) 
Именование лицемеров, которые за внешней красотой скрывают 

свою внутреннюю ничтожную сущность. 
► В Новом Завете лицемеры сравниваются с повапленными, т. е. 

окрашенными известью гробами («Вапа – греч. βαφή = краска. Вапно = 
известь, растворённая и приготовленная къ строенiю каменному» 
[Дьяченко 1993: 67]): «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что 
уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты» (Мф 23: 
27). «Все мы знаем, что такое красивые гробы, которые украшаются 
различными предметами, чем отдаётся последняя дань умершему» 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 462-463]. У евреев ежегодно в известное время 
подбеливали гробницы, но не ради красоты, а для того, чтобы обозначить 
их место проходящим: прикосновение к гробу делало человека нечистым. 
Таким образом, Христос ссылается здесь на обычаи, распространённые в 
то время у иудеев.  

Ãîðå âàìú êúíèãú÷è# _ ôàðèñh_ è vïîêðèòè hêî ïîäîáèòå ñ# 
ãðîáîìú ïîâàïíåíîìú _æå âúíh\äîó îóáî ñ\òú êðàñúíè • 
âúí\òðú\äîó æå ïëúíè ñ\òú êîñòåè ìðúòârõú è âúñhêî# 
íå÷èñòîòr • (Мф 23: 27) Зогр 34, ãðîáîìú ïîâàïüíåíîìú Мар 85.  

◊◊◊◊ Гробы повапленные (покрашенные). В евангелии от Матфея гл. 23 книжники и 
фарисеи именуются лицемерами и «гробами повапленными, которые прекрасны снаружи, 
но внутри полны мёртвых костей и всякой мерзости» [Займовский 1930: 109]; Гробы 

повапленные. Выражение это применяется ко всему лицемерному, ничтожному, 
бессильному, прикрывающемуся наружным блеском [Ашукины 1966: 174, 1987: 89]; Гроб 
повапленный. Устар. 1. Что-либо пустое, ничтожное, бессильное, прикрывающееся 
наружным блеском. 2. Человек, внешность которого скрывает что-либо вызывающее 
отвращение [Молотков 1986: 120]; Гроб повапленный. Устар. 1. То, что прикрывается 
наружным блеском, а на самом деле ничтожно, пусто, никуда не годно. 2. Внешне 
привлекательный, но гнусный, отвратительный человек [Фёдоров, т. 1, 1997: 163]; Гроб 
повапленный. Устар. (от евангельского сравнения лицемеров с «гробами повапленными, 
которые красивы снаружи, а внутри полны мёртвых костей и всякой мерзости») [Тихонов 
2003: 199]; Гроб повапленный (устар.) – о ком-, чём-л., скрывающем за внешне 
привлекательным видом самые отрицательные, дурные качества (из евангельского 
сравнения лицемеров с гробами повапленными (покрашенными) [Тихонов, т. 1, 2004: 287]; 
Гробы повапленные. Устар. книжн. презр. 1. Что-л. ничтожное, лицемерное, 
прикрывающееся наружным блеском. 2. Человек, внешность которого скрывает что-л., 
вызывающее отвращение [Рус. фразеология 2005: 167]; Гробы повапленные. Книж. 

устар. презр. О ком-, чём-л., скрывающем за внешне привлекательным видом 
отрицательные, дурные качества [БСКСиВ, т. 1, 2008: 278]; Гроб повапленный [гробы 

повапленные]. Устар.; книжн.; презр. Кто-либо или что-либо, за чьим внешним 
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привлекательным видом, наружным блеском скрывается нечно отвратительное, 
лицемерное, ничтожное [Дубровина 2010: 162]. 

Ãðîáüíúè êàìr 
Могильный камень.  
► Оборот ãðîáüíú(è) êàìåíü употреблён в евангелии при 

описании погребения Христа. Иудеи обычно заворачивали покойного в 
плащаницу (тонкая льняная или бумажная материя, привозившаяся из 
Индии). Подобная ткань, по свидетельству Геродота, употреблялась у 
египтян: омыв мёртвого, обвивали всё его тело льняным синдоном. 
Сравнивая известия о погребении Христа с египетскими обрядами, 
можно прийти к заключению, что Иосиф и Никодим (тайный 
последователь Христа) намерены были набальзамировать тело Христа 
(см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 600]). Подробнее других рассказывает о 
погребении Сына Божьего Иоанн. Он один замечает, что гробница 
Христова находилась в саду, поблизости от места распятия потому, что 
была иудейская пятница. Этим он хочет сказать, что Иосиф и Никодим 
торопились с погребением Христа, чтобы закончить его к наступлению 
субботы. Если бы они унесли тело Христа куда-нибудь подальше от 
Голгофы, то им пришлось бы захватить часть субботы и нарушить покой 
субботнего дня [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1209]. Гробницу высекли в скале, 
и названа она была «новый гроб» (Мф 27: 60) (здесь имеется в виду, что в 
этот гроб ещё никто не был положен; Иосиф хотел, чтобы его самого 
похоронили в этом гробе). Враги Христа тревожились о том, чтобы тело 
Христа не украли из гробницы его ученики и не сказали бы потом 
народу, что Христос воскрес из мёртвых. Они попросили Пилата 
обеспечить охрану места погребения Иисуса. Римские воины привалили 
к гробу большой камень и запечатали его (как был запечатан гроб, 
неизвестно. Вероятно, или сверху вниз или поперёк был протянут шнур, 
запечатанный на обоих концах) (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 601-602]). 
Исторические корни оборота êàìr ãðîáüíú(è) позволяют 
воспринимать в обыденном сознании гробовой камень или плиту не 
только как памятник, но и как некую преграду, существующую между 
миром мёртвых и живых. 

è íà âå÷åðíè ñú ãîñïîäüíè âüçëåæ–øòà • íú îóêðî# ìðüòâààãî 
ðhøèøè • à ñâî~ãî íåâhðüñòâà íå ðhøèøè • è ãðîáúíúè êàìr 
îòúâàël~øè Супр 338, 27-28. 

◊◊◊◊ Гробовой ,  надгробный  камень .  Могильная плита; надгробный 

памятник [СРЯ XVIII, вып. 9, 1997: 222]; Гробовой, надгробный камень [Тихонов, т. 1, 
2004: 484]. 
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Ãðhñè âüñåãî ìèðà, ãðhñè ìèðà âüñåãî см. также 

âúçèìàòè/âúç#òè ãðhñè (âüñåãî) ìèðà 
Грехи, беззакония человечества; грехи всех людей. 
► Составными элементами данной единицы выступают слова-

кальки с греческого языка. Ãðhõú – (греч. αµαρτία) означает ‘беззаконие’ 
[Цейтлин 1994: 133]. Устойчивое словосочетание âüñü ìèðú 

представляет собой кальку с греч. οίκουµενικός и переводится как ‘мир, 
вселенная, свет’ [Цейтлин 1994: 328], однако в составе выражения грhхы 

вьсего мира реализует значение ‘весь род человеческий’ [Алексеев, ч. 3, 
1818: 25]. Без компонента вьсего выражение грhхы мира встречается в 
первой главе Евангелия от Иоанна: «На другой день видит Иоанн 
идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец Божий, Который берёт на 
Себя грехы мира» (Ин 1: 29). Здесь Креститель назвал Христа Агнцем 
Божиим, имея в виду, что его сам бог «избрал и приготовил для заклания 
в жертву за грехи людей, подобно тому как евреи при выходе из Египта 
готовили агнцев, кровь которых должна была спасти их дома от грозного 
суда Божия (Исх 12: 7)» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1001-1002]. Контекст 
«который берёт на Себя грехи мира» следует переводить ‘уносит грехи 
мира с собою’, ‘уничтожает, подавляет их’ [Там же]. 

âú îóòðnh_ æå äüíü âèäèòú _(ñîó)ñà ãð#ä@øòà êú ñåáh • _ 
ã(ëàãî)ëà ñå àãíüöü á(î)æi âúçåìë#³ ãðhõr âüñåãî ìèðà • (Ин 1: 29) 
Зогр 137, Ас 280, ãðhõr ìèðà âüñåãî Мар 317; Âë(àär)êî ã(îñïîä)i 
á(î)æå íàøú • â(ü)ñåäðúæèòåëþ • _ñòèíúír àãíü÷å • Âü 
çåì(ë)#è ãðhõr â(ü)ñåãî ìèðà • íå ïðhçüðè ä(îó)øú ìîë#ùü ñ# 
òåáh • ÷(ëî)â(hêî)ëþ(á)÷å êú òåáh ïðèáhãàåìú • è òåáh ñ# 
ìîëèìú • _çâîëåè âh÷üíààãî ñâîåãî èhêîâà • _ îóìúíîæü åãî ñòàäà • 
_ èçáàâèâú ³ îòú ð@êr èñààêîâr • _ îòú ëàâààíîâr • _ íríh 
èçâîëè • (Ìî(ëèòâà) íà(äú) â(ü)ñhöhìü ñòàäîìü) Син евх 15a: 3-
13, с. 33; á(î)ãú ä(îó)õîìü íåèçäðå÷åíúírìü • Ïîíåñr â(ü)ñ# 
íåä@ãr ÷ë(îâh÷ü)ñòâà • _ âüçåì(ë)#è ãðhõr â(ü)ñåãî ìèðà • 
ïðîãúíàâr â(ü)ñ# íåä@ãr • ñëîâîìü òâîèìü • _ â(ü)ñ\ ähòhëü 
âðàæí\ • hêî îáëàêr èñòðháëü âîëå\ • îáðàòè ñ# íà õîòhíèå ðàáú 
òâîèõú • _ èöhëè áîë#ùààãî ã(îñïîä)³ • Син евх 25b: 19-24 – 26a: 1-3, 
с. 59. 

Ãðhõú àäàìà  
Первородный грех.  
► Адам – первый человек, сотворённый Богом, прародитель 

человеческого рода. Муж Евы, отец Каина, Авеля и Сифа. Был изгнан из 
рая после того, как, ослушавшись Бога, вкусил плод с древа познания 
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добра и зла. В Книге Бытия говорится, что Змей уловками и хитростью 
убедил Еву попробовать плод запретного древа, а та, в свою очередь, 
дала попробовать плод Адаму. Таким образом, Адам и Ева познали добро 
и зло, увидели себя нагими и испытали стыд. Узнав об этом, Господь 
изгнал перволюдей из рая, лишив их вечной блаженной жизни и 
подвергнув страданиям (Быт 3: 17-24). В раю на Адаме, как на венце 
творения, почивала Божья благодать, он обладал абсолютной 
праведностью и личным бессмертием. Всё это было утеряно им в 
грехопадении, после которого «грех и смерть вошли в мир и порча 
природы человека преемственно отразилась на всем потомстве Адама» 
[Христианство, т. 1, 1993: 39]. Библейская история Адама стала основой 
таких важных положений христианской веры, как подчинённость 
женщины мужчине и догмат о первородном грехе, который был искуплён 
лишь «вторым Адамом» – Иисусом Христом. 

îòüöü òâîè ~äíîãî ähëìà ãðhõà àäàìà èñ ïîðîäû èçâåäå • à 
òû ëè ðàçáîèíèêà âúâîäèøè Супр 308, 27-29. 

Ãðhõú þíîñòè ÷è~è 
Безрассудные ошибки, совершённые по неопытности, незрелости, 

незнанию.  
► В 24 псалме Давид обращается к Богу: «Грехов юности моей и 

преступлений моих не вспоминай; по милости Твоей вспомни меня Ты, 
ради благости Твоей, Господи!» (Пс 24: 7). Грехи юности и грехи 

преступлений – грех с Вирсавией (грех прелюбодеяния, который Давид 
совершил в молодости с Вирсавией, бывшей в то время женою Урии). 
«Давид сознаёт виновность и незаконность этого поступка, но называет 
его не намеренным и не сознательным нарушением Божественной 
заповеди, а плодом увлечения (юности), бессознательным» [Лопухин ВЗ, 
т. 3, 2008: 264]. Выражение встречается также в Книге Иова: «Ибо Ты 
пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей» (Иов 13: 
26). Бог поступает с Иовом как строгий, безжалостный судья. Не 
объявляя Иову его вины, он прямо выносит ему тяжкий судебный 
приговор (пишешь <…> горькое). Не совершившему в последние годы 
каких-либо предосудительных поступков Иову Бог вменяет грех юности, 
т. е. легкомыслия [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 97]. Таким образом, в Библии 
«двоякое отношение к грехам молодости: снисходительное, 
принимающее во внимание недостаток разумения, свойственный юности, 
и неумение управлять своими страстями, или осуждающее безо всякого 
оправдания и снисхождения» [Дубровина 2010: 161]. 

Ãðhõú þíîñòè ìî> i íåâhzåñòâà ìîåãî íå ïîìhíè • ïî ìiëîñòi 
òâîåi ïîìhíè ì> òr¦ (Пс 24: 7) Син пс 29а; áîãú íàøü <…> ãðhõú 
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þíîñòèi ìîå> íå ïîì#íè • îòú òàèírõú î÷èñòè ír • Син евх 62a: 
25-26 – 62b: 1, с. 162; Ãðhõú þíîñòè ìîå> è íåâhähíèh ìîåãî íå 
ïîì#íè • Ïî ìèëîñòè òâîåè ïîì#íè ì# òr Син евх 74b: 20-23, 
с. 223. 

◊◊◊◊ Грехи молодости. Выражение употребляется в значении: ошибки, заблуждения 
юности [Ашукины 1987: 88]; Грехи молодости (Ин 24: 7) [Библейская цитата 1999: 35]; 
Грехи молодости (юности). О поступках, совершённых в молодые годы и не подлежащих 
суровому осуждению, наказанию; призыв к снисходительному отношению к ошибкам, 
совершённым по неопытности, незрелости, незнанию [Раков 2004: 60]; Грехи молодости. 

Шутл. Ошибки и заблужденья молодости, о которых не всегда приятно вспоминать в 
зрелом возрасте [Рус. фразеология 2005: 166]; Грехи молодости <юности>. Часто шутл. 
Об ошибках, заблуждениях юности [БСКСиВ, т. 1, 2008: 277]; Грех юности – грех 
безрассудства [Клименко 2008: 52]; Грехи молодости (юности). Книжн.; часто шутл. 
Ошибки, совершаемые в юности из-за недостатка мудрости и неумения управлять своими 
страстями [Дубровина 2010: 161]. 

 Ãðhøüír(è) (íåäîñòîèírè) ðàáú (áîæèè) 
Человек как существо, подвластное Богу и сознающее свою 

греховность.  
â(ëàär)êî ïðèçüðè <…> íà ðàáà òâîåãî ñåãî ïðèøåäúøà 

çúâàíèåìü òâîèìü • âú ñëàâúír ñúáîðú • âú ñ(â#)ò@\ 
öð(ü)ê(ú)âü òâî\ • _ íà ì# ãðhøúíààãî ðàáà òâîåãî Син евх 40a: 6, 
9-11, с. 92-93; ò# ìîëèìú âë(àär)êî ÷(ëîâhêî)ëþ(á)÷å <…> 
Ïîêàçàâr íàìú ñúìhðåírìú • _ íàìú ãðhøüírìú è 
íåäîñòîèírìú ðàáîìú òâîèìú • ×åñòúí@\ ì@êî\ ñâîå\ • Âr> 
è êîëhíà ïðhêëàíhòè w ìîëüáh íàøèõú ãðhõú <…> ïîñëîóøàè 
íàñú… Син евх 61b: 15-24 – 62a: 1-4, с. 160-161; Âú ìüíh ãðhøúíh 
ðàáh òâîèìü àâè • _ èçáàâè ì# ãîñïîäè îòú âüñåãî çúëà Син евх 
72b: 24-26, с. 215; è åmå âë(àär)êî ïîñëîóøàè ãðhøúíààãî ñè ðàáà • 
_ çà íåâhðúír> ìîë#mà ñ# Син евх 79b: 8-10, с. 240.  

Синонимы: ãðhøüírè ì@æü, çàáë@æäüøå~ îâü÷# 
Антоним: áåçãðhøüíàl äîóøà 

Ãð#äè è âèæäü 
Иди и смотри. 
► Выражение встречается в евангельском рассказе о воскрешении 

Иисусом Христом Лазаря: «И сказал: “Где вы положили его?” Говорят 
Ему: “Господи! Пойди и посмотри“» (Ин 11: 34). “Где вы положили 

его?” – этими словами Господь даёт понять, что он намерен что-то 
предпринять для того, чтобы возбудить ослабевшую в окружающих веру 
в себя. При этом, однако, Христос отдаёт дань и общечеловеческому 
чувству скорби о своём умершем друге – он плачет [Лопухин НЗ, т. 1, 
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2007: 1123]. Выражение встречается также в Откровении Ионна 
Богослова, которому явлены видения судеб мира и человечества. «Одну 
за другой снимает Агнец семь печатей, за которыми скрыты тайны 
Откровения: «И я видел, что Агнец снял первую из семи печатей, и я 
услышал одно из четырёх животных, говорящее как бы громовым 
голосом: “Иди и смотри”. Я взглянул, и вот, конь белый, и на нём 
всадник, имеющий лук, и дан был ему венец; и вышел он как 
победоносный, и чтобы победить» (Откр 6: 1-2). При снятии трёх 
следующих печатей Иоанн также видит коней, каждый раз другой масти, 
и слышит голоса других животных, но повторяющих те же слова: “Иди и 

смотри” (Откр 6: 3, 5, 7). Повторённый несколько раз, этот оборот 
звучит как призыв исполнить миссию избранного свидетеля грандиозных 
явлений, в которых открывается пророческий смысл о судьбах мира, и 
через приобщение к открывающейся истине прийти к нравственному 
обновлению [Дубровина 2010: 231].  

è ðå÷å • êüäå ïîëîæ³ñòå è • Ãëàãîëàø# åìîó ã(îñïîä)è • ãð>äi 
è âèæäú • è ïðîñëúçè ñ# è(ñîóñ)ú • (Ин 11: 34-35) Ас 161, Зогр 158. 

Синоним: ïðèähòå è âèäèòå 
◊◊◊◊ Иди и смотри. Книж. высок. Не закрывай глаза на ужасы происходящего, смотри 

на них прямо и запоминай, давай себе об этом отчёт [БСКСиВ, т. 1, 2008: 427]; Иди и 

смотри. Книж.; публ.; высок. Не закрывай глаза на ужасы происходящего, смотри на них 
прямо и запоминай, давай себе в этом отчёт [Дубровина 2010: 231]. 

Äà á@äåòú âîël òâîl см. á@äè (áîæå) âîël òâîl 

Äà ïðîï#òú á@äåòú, äà ðàñï$#òú á@äåòú см. также 
âúçüìè âúçüìè ïðîïüíè (ðàñïüíè) è 

Неоднократно повторяемое требование толпы иудеев, жаждавших 
смерти Иисуса Христа. 

► Распятие в Древнем Риме считалось самой мучительной и 
позорной казнью, которой подвергались наиболее опасные преступники 
[Скляревская 2008: 331]. Требование предать Христа распятию, согласно 
евангелиям, неоднократно повторялось толпой: «крик “Да распнётся” 
начал повторяться возбуждённой и разъярённой толпой, которая 
свирепела всё больше и больше под влиянием первосвященников и 
старейшин» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 582]. Слово, означавшее ‘Да 
распнётся’, на еврейском языке звучавшее как «краткое, страшное и 
возбудительное, – начало проноситься с одного конца до другого среди 
возмущённой толпы» [Там же]. Неоднократное повторение данного 
требования придавало ему характер чрезвычайно жестокого и 
унизительного. 
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ã(ëàãî)ëà èìú ïèëàòú • ÷òî æå ñúòâîð\ è(ñîó)ñà 
íàðèöàåìààãî õ(ðèñòîñ)à • ã(ëàãî)ëàø# åìîó âüñè • äà ïðîï#òú 
á@äåòú (Мф 27: 22) Мар 106-107, ðàñï#òú á@äåòú Сав 110; ãåìîíú 
æå ðå÷å èìú • ÷òî ñü çëî ñòâîðè • îíè æå èç ëèõà âüïèlõ@ 
ã(àãî)ë@må • äà ðàñï<òú á@äåòú (Мф 27: 23) Сав 110, Зогр 43. 

Синонимы: âúçüìè âúçüìè ïðîïüíè è, ðàñïüíè è 

Äàðr äàl”òè, ðàçäàâàòè 
Дарить материальные ценности (в противоположность ценностям 

духовным). 
íå ïðè~ìë@ ÷üñòè ìàòåðå íå÷üñòèl • äàðr ëè äà~øè 

îñòà\øò–# • ñëàâ@ ëè îñòà\øò@\ • öhñàðåâè ëè òâîðèøè 
çíàíà • íú îòú èñòîâààãî öhñàðà îòúâîäèøè Супр 87, 19-23; îòú 
öhñàðà • äàðr âåëè# îèìîìú ðàçäàâà\øòå • âüñhìú æå äàðr 
äàlõ@ • ~ä’íîãî òî÷ü\ îñòàâèø– áå ÷üñòè Супр 93, 4-6.  

Äàòè ìèëîñòrí\ 
Дать милостыню. 
► Милостыня (подаяние бедным, обычно просящим) в 

православной традиции рассматривается как проявление христианской 
добродетели (см. [Скляревская 2008: 216]). 

îáà÷å ñ@øòàà äàäàòå ìèëîñòrí\ • _ ñå âüñh ÷èñòà âàìú 
ñ@òú (Лк 11: 41) Мар 250; ïðîäàäèòå _ìhíüå âàøå • _ äàäèòå 
ìèëîñòrí\ (Лк 12: 33) Зогр 109, Ас 121, Сав 42.  

Äàòè îòúâhòú 
Вынести приговор. 
► Данный оборот характеризует заключительный этап судебного 

процесса и встречается в текстах житий святых, в основе 
сюжетостроения которых лежат архивы проконсулов и других римских 
судей, содержащие официальные протоколы допросов и приговоров 
подсудимым-христианам. Христиане, согласно древнеримскому праву, 
считались преступниками и должны были предстать перед судом (см. 
[Христианство, т. 1, 1993: 544]). 

àóðèëèlíú æå îóáîlâú ñ– íàðîäà ~äà êðàìîë@ âüçäâèãí@òú • 
äàñòú î íåþ îòúâhòú ïîâåëhâú ãëàâh èìà îòúñhøòè Супр 14, 2-5; 
äàñòú î íåþ îòúâhòú • ìå÷åìú îóìîðèòè l Супр 185, 1-2. 

◊◊◊◊ äàòè îòúâhòú вынести приговор [Цейтлин 1994: 184]; îòúâhòú òâîðèòè 
[ñúòâîðèòè, äàòè, âúçäàòè] <…> Издам присъда, осъдя [СБР, т. 1, 1999: 132]. 
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Äàòè ñëîâî 
1. Поведать об учении Христа. 2. Пообещать. 3. Предоставить 

возможность говорить. 
► Первое значение данного оборота восходит к одному из 

значений слова логос (греч. λογος) – ‘Иисус Христос’ [ППБЭС, т. 2, 1992: 
2078]. Второе значение устойчивого словесного комплекса связано с 
верой в силу слова, которая вела к отождествлению названия предмета 
или явления с самим предметом или явлением. Благодаря этому 
убеждению в неразрывности связи предмета и его наименования у 
лексемы слово развилось значение ‘обещание’ (см. [Рус. 
фразеология 2005: 644]). 

1. àçú äàõú èìú ñëîâî òâîå • è ìèðú âúçíåíàâèäh > (Ин 17: 
14) Мар 386, Ас 196.  

2. è äàäèìú ñëîâî äðîóãú äðîóãîó • èæå âàðèâ’ äîèäåòú ìhñòà 
òîãî • òîãî ~ñòú ñèëåí’ á(îã)ú Супр 30, 28 – 31, 2.  

3. ñâ(–)òrè æå êîíîíú âúïðàøààøå èõú ð@ãà# ñ– ñërøàñòå 
ëè îóáî îòú íåãî ãëàñú • ëè äàñòå ~ìîó ñëîâî Супр 27, 11-13; 

◊◊◊◊ дати слово [СДЯ XI–XIV, т. 2, 1988: 438]; Дати  слово  –  пообещать, обязаться 
[СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 176]; Дать слово, зн. обещать [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 305]; 
Давать  слово  кому. Дать  слово  кому. 1. Клятвенно уверять кого-либо в чём-либо, 
обещать что-либо. 2. Разрешать выступить с речью на собрании, заседании, митинге и т. п. 
[Молотков 1967: 125]; Давать честное слово кому. Дать честное слово кому. Клятвенно 
уверять кого-либо в чём-либо; твёрдо обещать что-либо [Фёдоров 1995: 135]; Дать (давать) 
слово кому – 1) предоставить (предоставлять) кому-л. возможность выступить на собрании; 
2) пообещать (обещать) кому-л. что-л. [Тихонов 2003: 61]. 

Äàlòè////äàòè //æèâîòú, æèòü êîìîó, ÷åñîìîó 
Быть, стать источником жизни, существования кого- или чего-л. 
► Компонент æèâîòú используется здесь в значении ‘жизнь’ (см. 

[Цейтлин 1994: 217]). В старославянских текстах данное выражение 
употребляется в речи христиан по отношению к христианскому богу, в 
речи язычников – по отношению к языческим богам, которые, с их точки 
зрения, являются творцами вселенной. В православной традиции 
источником существования всего живого считается Бог-Отец, 
сотворивший вселенную (см. [Христианство, т. 3, 1995: 337], 
[Мейендорф 2001: 171]). 

õëháú áî á(î)æèè åñòú ñúõîä#è ñ(ú)í(å)á(å)ñå • è äà>è 
æèâîòà ìèðîó (Ин 6: 33) Мар 338; àçú æèâîòú âh÷úíûè äà\ èìú 
(Ин 10: 28) Мар 359, Ас 46; hêîæå äàëú åìîó åñè (âëàñòü) âüñhêî> 
ïëúòè • äà âüñhêî åæå åñè åìîó äàëú äàñòú èìú æèâîòà âh÷úíààãî 
(Ин 17: 2) Мар 384; Ã(îñïîä)³ á(î)æå âñåäðúæèòåëþ • ñúòâîðåè 
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÷(ëîâh)êà ïî îáðàçîó òâîåìîó _ ïî ïîäîáåñòâüþ • _ äàâú åìîó 
æèâîòú âh÷üír Син евх 10b: 4-5, с. 23; òr æå çúëî-çüëh 
âúïëà÷åøè • lêî íå âúñõîòh îóâhähòè èñòèííààãî á(îã)à • 
äàâúøààãî òè æèòü Супр 115, 23-26; èìæå ìèëîñòèâà ~ñòú • òî 
òhìú òè ~ñòú äàëà æèâîòú è íå îóìîðèëà òåáå Супр 226, 19-21; 
ðàáú ~ñè áîãrí– àðòåìèär • çà íåæå òîæäåèìåíèòú ~ñè • òî 
òhìú òè ~ñòú äàëà æèâîòú Супр 226, 28 – 227, 1. 

◊◊◊◊ Дать (давать) жизнь кому – родить, произвести на свет [Тихонов 2003: 80]. 

Äàlòè/äàòè ñëàâ@ êîìîó 
Выражать благодарность, благодарить. 
Íå äåñ#òü ëi è÷èñòiø# ñ# • äà äåâ#òü êàêî íå îáðhò@ ñ# 

âúçâðàøòüòå ñ# äàòè ñëàâr á(îã)îó (Лк 17: 17-18) Ас 125-126; è 
ðhø# åìîó äàæäú ñëàâ(@) á(îã)îó • ìr âhìú hêî ÷ë(îâh)ê ñü 
ãðhøåíú åñòú (Ин 9: 25) Ас 49; Äàåòú æå ñëàâ@ èìåíè òâîåìó <…> 
î(òüö)à è ñr®íà _ c(â#)òààãî (äîóõà) • Син евх 46а: 16-18, с. 110.  

◊◊◊◊ äàlòè ñëàâ@ <…> благодарить [Цейтлин 1994: 185]; Дати славу. Церк. зн. 
прославить [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 304]; Дати славу Богу – покаяться [Дьяченко 1993: 
136]. 

Äåñíèöà áîæèl”, ârøüíl”àãî, ãîñïîäüíl 
Сила, власть или покровительство Бога. 
► Десница – правая рука. Отождествление правой руки и власти, 

возможно, произошло потому, что в древности клятвы приносили, 
поднимая правую руку к небу, как бы призывая в свидетели Бога, чтобы 
он своей властью подтвердил истинность данного обещания (см. 
[ППБЭС, т. 1, 1992: 725]). 

åäà çàá@äåòú ïîìèëîâàòè á(îã)ú • ëè îóäðúæèòú âú ãíhâú 
ñâîè måäðîòr ñâî# è ðhõú íríh íà÷#õú • ñè èçìhíà äåñíèöà 
ârøúílãî • ïîì#í@õú ähëà ã(îñïîä)h • lêî ïîì#í@ îòú çà÷#ëà 
÷îóäåñà òâîl (Пс 76: 9-12) Новг 3: 6-12, с. 14; Äåñí³öà ã(îñïîäü)íh 
âüçíåñå ì> (Пс 117: 16) Син пс 153b; Äåñí³öà ã(îñïîäü)íh ñúòâîðè 
ñèë@ • Íå îóìüð@ íú æèâú á@ä@ • (Пс 117: 16-17) Син пс 153b; ~æå 
ár(ñòú) • ñè¿ îóáî áîãú ñëîâî íåáåñúíî~ • îòå÷ü ñríú • ñèëà è 
ì@äðîñòü îòü÷à • è äåñíèöà ârøüíhàãî Супр 10, 17-20; âèä–
øòå <…> âèíîãðàäà èæå íàñàäè äåñíèöà á(î)æèl • ñâèíèè 
ïðîêîóæäåíú Супр 134, 24-28. 

◊◊◊◊ Десница . С определением. О символе власти, могущества, всесилия [СРЯ XI–
XVII, вып. 4, 1977: 231]; Мужъ десницы Божiей – такъ называется народ Божiй, или потому, 
что Богъ клялся ему десницею Своею, или потому, что оказывалъ ему Свое 
покровительство, или потому, что Богъ особенно отличалъ его предъ всhми прочими 
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народами, держа его как бы по правую Свою руку, или наконецъ потому, что сей народъ 
былъ образомъ сидящего одесную Сына [Дьяченко 1993: 142], [ППБЭС, т. 1, 1992: 726]; 
Десница <божья, господня>. Высшая сила, способная и покарать, и облагодетельствовать 
[БСКСиВ, т. 1, 2008: 308]. 

Äëúãú îòúïîóñòèòè 
Простить долг. 
► В евангельских текстах используется в прямом значении – 

‘простить денежный долг’. Согласно библейским текстам, отношения 
между должниками и кредиторами у евреев строились следующим 
образом: кредитор не должен был угнетать своего должника и 
прибавлять к долгу проценты в случае невыплаты его в оговоренное 
время. Отсрочка предоставлялась должнику на год, после чего он был 
обязан заплатить. Для обеспечения долга заимодавец мог требовать 
залог, но не слишком обременительный для должника. В случае уплаты 
долга залог возвращался. При неуплате долга в срок кредитор продавал 
залог или налагал арест на имущество должника, но такая мера 
применялась только в крайних случаях. Если же должника подозревали в 
сокрытии денег, его по требованию кредитора могли подвергнуть пыткам 
[ППБЭС, т. 1, 1992: 758-759]. Позже у слова долг появилось значение 
‘нравственный закон’ [Там же: 759], и данный оборот стал 
использоваться в значении ‘простить прегрешения’.  

ìèëîñð(ú)ä(î)âàâú æå ã(îñïîä)ú ðàáà òîãî • ïîóñòè è è 
äëúãú îòúïîóñòè åìîó (Мф 18: 27) Мар 64, Зогр 26, Ас 28; ðàáå 
ë@êàâr • âüñú äëúãú òâîè îòúïîóñòèõú òåáh • ïîíåæå îóìîëè ì# 
(Мф 18: 32) Мар 65, Зогр 27, Ас 88. 

Äîáðà âîël 
Благожелательность, доброжелательность. 
_ á@äè ìè ïîäàârè ñèë@ • _ ì@äðîñòü • _ ïðàâüäåíú 

çàìrñëú • _ äîáð@ âîë\ Син евх 72b: 6-8, с. 213. 
Антоним: çúëà âîël 
◊◊◊◊ äîáðà âîël воля добрая [ССЯ, т. 5, 2006: 212]; Добровольство. 

Благожелательность, расположенность [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 259]. 

Äîáðà, áëàãà ähòhëü 
Добродетель. 
► Добродетель – стремление к добру, отвержение зла – главная 

нравственная категория христианства [Скляревская 2008: 129]. С точки 
зрения христиан, добродетель является отражением в человеке 
божественного начала, представляет собой видимое проявление 
нравственной сущности человека и выступает как моральная основа 
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поведения [ПЭ, т. 15, 2007: 472]. К числу семи христианских 
добродетелей относятся вера, надежда, любовь, мудрость, мужество, 
воздержание и справедливость [ППБЭС, т. 1, 1992: 749]. 

êî~ îóáî ñëîâî äîèäåòú äîñòîèíî èõú ïîõâàëèòè • íè àøòå èì 
#çröè äîâüëhëè árø– òîë³ê@ äîáð@ ähòhëü ì@æü âüñïhòè Супр 
82, 24-27; ìr âúñïîì–íåìú ïðhñòî#øòè¿ìú • äîáð@ ähòhëü ì@æü 
Супр 83, 15-17; òî áî ~ñòú ïîõâàëåíè~ ì@÷åíèê’ • îóòhøåíè~ 
ñúáúðàírèõú • ~æå êú äîáðh ähòhëè Супр 83, 21-23; âåëè# ÷üñòè 
èìhàõ@ îòú öhñàðà • èìåíèòè ñ@øòå âüñhìè çà äîáð@ ähòhëü 
Супр 85, 2-4; âúñ@ îáðhòå ïîáhäèì@ äîáðî\ ähòhëè\ ì@æü Супр 
96, 23-24; îóäîáü îóæå âüñ@ äîáð@ ähòhëü êîíü÷à~ì’ Супр 498, 2; 
ïîäîáèòú ñ# äîáðhè ähòhëè çúëîáà Хил 2Аа: 11-12, с. 8. 

◊◊◊◊ äîáðîähòhëü – добродетель [ССЯ, т. 1, 2006: 493]; äîáðà, áëàãà ähòhëü [ССЯ, 
т. 1, 2006: 553]; Добродhтель = доброе качество, или дhло; совершенство, доблесть; слава, 
величiе [Дьяченко 1993: 147]; добраl дhтель – добродетель [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 164]; 
Добродhтель. Добродетель, следование правилам христианской веры и нравственности 
[СДЯ XI–XIV, т. 2, 1989: 484]; Добродhтель. Добродетель, нравственное совершенство 
[СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 261]; Добраl  дhтель  – благие поступки, добродетель [СРЯ 
XI–XVII, вып. 4, 1977: 236]; Добродhтель. 1) Способность, или преклонность души 
поступать согласно с законом естественнымъ и правилами вhры, которыя обязываютъ 
человека исполнять должности как в отношенïи къ Богу, такъ къ самому себh и ближнему: 
добродhтель противуполагается пороку. 2) Иногда тоже значит, что: Благодеян ï е ,  
благотвор ен ïе  [САР, т. 2, 2001: 896-897]; Добродhтель. 1. Дhятельное стремленiе къ 
добру и к избhжанiю зла; дhланiе добра. 2. Простонар. Благодhянiе, бгаготворенiе [СЦРЯ, 
кн. 1, т. 1, 2001: 329]. 

Äîáðàl âîíl 
Аромат, благовоние. 
ñòðàí’íè¿ ìíîæààõ@ ñ– êú íåìîó • äîáðr# ðàäè âîí– èìåíè 

~ãî Супр 549, 12-13. 
◊◊◊◊ äîáðàl âîíl аромат, благовоние [Цейтлин 1994: 121]; äîáðîâîíè~ благоухание, 

аромат [ССЯ, т. 1, 2006: 492]; Добровонение и Добровоняние. Благоухание [СРЯ XI–XVII, 
вып. 4, 1977: 259]. Добровоние. То же, что добровонение [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 
259]. Добровоньство. Благоухание [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 259]; Добровонiе. Церк. 
Благоуханiе [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 329]; Добровонiе = благоуханiе [Дьяченко 1993: 147]. 

Äî äüíüñü, /äî äüíåøüílàãî äüíå 
До сегодняшнего дня, до сих пор. 
ñèöå è ñèè ãëàñú <…> îòú òîãî äî äüíåñü • è äî ïðèøúñòâèl 

~ìîó • æðúòâ@ ñúâðúøåí@ òâîðèòú Супр 420, 26; äî äíåøüílãî 
ä’íå âüñà ëhòà • ïàì–òü äíè òîãî <…> òâîð–òú Супр 531, 6-8; òàêî 
è ñü ãëàñü åäiíî\ ðå÷åíú ár(ñòú) • _ íà âüchê@ òðàïhç@ • âú 
âüñhõú öðúê(ú)âàõú • îòú òîëh äî äüíåñüíhãî äüíå • _ äî 
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ïðiøåñòâih åãî • ñâ#ò@\ æðúòâ@ ñúâðúøåí@ òâîðiòú Клоц 8a: 25-
29, с. 78. 

◊◊◊◊ äî äüíüñü, äî äüíåøüílãî äüíå до сегодняшнего дня, до сих пор 
[Цейтлин 1994: 203]; До  днесь  – до сих пор, до настоящего времени [СРЯ XI–XVII, 
вып. 4, 1977: 251]; До  днешняго  дни  – до настоящего времени [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 
1977: 251]. 

Äîìú áîæèè, áîãà; äîìú ãîñïîäüíü  
Храм, церковь. 
Åä³íîãî ïðîñ³õú îòú ã(îñïîä)h òîãî âúz³øò@ • Äà æ³â@ âú 

äîìîó ã(îñïîäü)í³ âúñ> äúí³ æ³âîòà ìîåãî (Пс 26: 4) Син пс 31b; Ñè 
ïîì>í@õú ¿ èzë³hõú íà ì> ä(îó)ø\ ìî\ • hêî ïðî³ä@ ñêâîzh 
ìhñòî êðîâà ä³âúíà äîìîó á(î)æúh • (Пс 41: 5) Син пс 55а; Àzú æå 
hêî ìàñë³íà ïëîäîâ³òà âú äîìîó á(î)æ³³ îóïúâà\ íà ì³ëîñòú 
á(î)æ(è)\ • âú âhêú ³ âhêú âhêà (Пс 51: 10) Син пс 66b; Izâîëèõú 
ïð³ìhòàò³ ñ> âú äîìú á(îã)à ìîåãî ïà÷å • íåæå æ³ò³ âú ñåëhõú 
ãðhøüí³÷³õú • (Пс 83: 11) Син пс 113а; Wáhòr ìî> ã(îñïîä)þ 
âúzäàìü • Ïðhäú âüñhìè ëþäüìè åãî • Âú äâîðhõú äîìîó 
ã(îñïîäü)íh • Ïîñðhäh òåáå ¿(~ðîóñà)ë(è)ìå • (Пс 115: 9-10) Син пс 
152а; Áë(àãî)ñ(ú)ò(âîð)³õîìú âú-³-z äîìîó ã(îñïîäü)íh • Á(îã)ú 
ã(îñïîä)ü ¿ ïðîñâüòh ñ> íàìú • (Пс 117: 26-27) Син пс 154а; Âüñè 
ðàáè ã(îñïîäü)í³ • Ñòî>øòå¿ âú õðàìh ã(îñïîäü)í³ • Âú äâîðh 
äîìîó á(îã)à íàøåãî • Âú íîøòåõú âüzäåæähòå ð@êr âàø> âü 
ñâ(#òèëèø)òà • (Пс 133: 1-2) Син пс 174а; êàêî âüí³äå âú äîìú 
á(î)æ³è • _ õëhár ïðhäúëîæåíèh ïðè> è hñòú • è äàñòú è 
ñ@øòèèìú ñú íèìü • (Лк 6: 4) Мар 215, Зогр 91, âú äîì á(î)æ³è Ас 
148; Áëàæåírè æå êîäðàòú ðå÷å • àçú áúðàõú ïð³ïàäàòè âú äîìú 
áîãà ìî~ãî ïà÷å • íåêúëè æèòè âú æèëèøòèõú ãðhøúírèõú • Супр 
101, 11-13.  

Синонимы: öðüêr áîæè”l (ñâ#òàl), öðüêr ãîñïîäüíl 
◊◊◊◊ äîìú ìîëèòâüírè, äîìú ãîñïîäüíü, äîìú áîæèè [ССЯ, т. 1, 2006: 505]; домъ 

ангельскыи, домъ божии (божьствьныи), домъ господьнь (господьскыи), домъ 

молитвьныи (молитвh, мольбьныи), домъ св#тыи (св#тыхъ, св#щеныи), домъ 

цьркъвьныи – о храме, церкви, монастыре [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 48]; Домъ  божий  – 
храм, церковь [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 306]; Домъ господень, церковь Божïя, храмъ въ 
честь Господу устроенный [Алексеев, ч. 1, 1817: 263]; Домъ Божiй (храмъ, церковь) 
[Михельсон, т. 1, 1994: 256]; Домъ Божïй, Господень. Церковь, храмъ [САР, т. 2, 2002: 725]; 
домъ Божïй или Господень, мhесто, ознаменованное особеннымъ явленïемъ Божïимъ; 
скинïя или храмъ; церковь, общество вhрующихъ [Дьяченко 1993: 150]; Божий дом. Устар. 
Прост. Церковь; божий храм [Фёдоров 1995: 168]; Господень дом. Устар. Прост. То же, что 
божий  дом  [Там же]. 
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Äîìú äàâräîâú 
Род или семья, происходящие от Давида. 
► Давид (евр. ‘возлюбленный, драгоценный’) – второй царь и 

пророк Израиля, основатель династии Давидидов, псалмопевец. Ему 
принадлежит заслуга территориального и национального объединения 
Израиля и Иудеи – империи, которая простиралась от Египта до 
Месопотамии. Давид царствовал 40 лет [ПЭ, т. 13, 2006: 544]. В Новом 
Завете Давид называется праотцом народа израильского (Деян 2: 29). 
Главное внимание уделяется связи Давида с Христом. Об Иисусе Христе 
как потомке Давида говорится в Мф 1: 1 и след.; Лк 1: 32; 2: 4; 3: 31; Рим 
1: 3; 2 Тим 2: 8. Вопрос о происхождении Мессии от Давида специально 
рассматривается в споре Иисуса Христа с фарисеями (Мф 22: 41-45; Мк 
12: 35-37; Лк 20: 41-44). По свидетельству евангелистов, со Входом 

Господним в Иерусалим многие связывали исполнение надежд на 
восстановление царства Давида (Мк 11: 9-10; ср. Мф 21: 15) [ПЭ, т. 13, 
2006: 549-551]. Племена, происшедшие от сыновей Иакова 
(родоначальника избранного израильского народа, предка Давида), 
назывались колена, ветви от сыновей этих патриархов – роды (или 
отечества), а отдельные семейства в таких родах – дома. Иосиф, земной 
отец Иисуса Христа, следовательно, был из семьи, происходящей от 
Давида, и принадлежал к той же самой ветви, к какой принадлежал Давид 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 777]. Священник Захария признавал Марию за 
члена дома Давидова: при безмужнем зачатии она одна давала Христу 
права на то, чтобы быть потомком Давида [Там же: 770]. 

Âü øåñòr æå ì(h)ñ(#)öü • ïîñúëàíú árñ(òü) àt(å)ëú 
ãàâüðè³ëú • îòú á(îã)à • âú ãðàäú ãàëèëå_ñêú • åìîóæå _ì# 
íàçàðåòú • êú ähâh îáð@÷åíh ì@æåâè • åìîóæå _ì# _îñèôú • îòú 
äîìîó äà(âräî)âà • _ì# ähâh ìàðèh (Лк 1: 26-27) Зогр 81, Ас 291, 
Мар 192; I âüçäâèæå ðîãú ñ(ú)ï(àñ)åíüh íàøåãî • âú äîìîó 
äà(âräî)âh • îòðîêà ñâîåãî • (Лк 1: 69) Зогр 83, äàâ(r)äà Мар 195; 
Âüç³äå æå èîñ³ôü ^ ãàë³ëå> è ãðàäà íàçàðåòüñêà âü èþäå\ âü ãðàäú 
ä(àâr)ä(î)âú • ³æå íàð³öàåòú ñ# â³fëååìü • çàíå áhàøå îò äîìîó 
è îò(ü)÷(ü)ñòâ³h ä(àâr)äîâà • (Лк 2: 4) Ас 266, Зогр 83, Мар 196. 

Äîìú èçäðàèë~âú 
Еврейский народ. 
► Слово äîìú в данном случае имеет значение ‘род’ [Цейтлин 

1994: 194]. Äîìú èçäðàèë~âú (т. е. иудеи) противопоставлялся 
язычникам и самарянам. В евангелиях говорится о том, что Христос, 
находясь в пределах языческой страны («пределы Тирские и Сидонские», 
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Мк 7: 24), не хотел выступать здесь с проповедью. «Он должен был 
ограничить и ограничивал свою деятельность только домом Израилевым, 
и в этой индивидуализации его деятельности заключался её 
универсальный характер» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 348]. По общему 
мнению древних толкователей, апостолам было запрещено отправляться 
с проповедью к язычникам; ученики должны были прежде всего 
проповедовать иудеям, которые после этого не могли уже иметь никакого 
предлога говорить, что первоначальная проповедь была направлена не к 
ним, и приводить этот факт в своё оправдание [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
255]. 

Äà ðå÷åòú íríh äîìú ¿è(çäðàè)ëåâú hêî áëàãú • hêî âú 
âhêú ìèëîñòü åãî • (Пс 117: 2) Син пс 152b; Ñè> îáà íà äåñ#òå 
ïîñúëà è(ñîó)ñú • çàïîâhäàâú èìú ãë(àãîë)# • íà ï@òü >çêú íå 
èähòå • _ âú ãðàäú ñàìàðhíú íå âüíèähòå • _ähòå æå ïà÷å êú 
îâúöàìú ïîãráúøèìú äîìîó è(çäðàè)ë(~)âà • (Мф 10: 5-6) Мар 29, 
Ас 252, Сав 129; îíú æå îòúâhmàâú ðå÷å • íhñìú ïîñúëàíú • òúêìî 
êú îâúöàìú ïîãráúøèìú äîìîó èç(äðàè)ë(~)âîó • (Мф 15: 24) Мар 
53, äîìîó èç(äðàè)ëåâà Сав 51; Ñòðàæà äàõú ò# ñ(r)íå 
÷ë(îâh)÷ü • äîìîó è(çäðàè)ëåâîó • Син евх 82а: 17-18, с. 251. 

Äðhâî îòú ïëîäà ñâî~ãî ïîçíà~òú ñ# 
Явление должно оцениваться по его последствиям, человек – по 

его поступкам. 
► В данном высказывании Христа используется так называемый 

«неизбежный, хитрый» силлогизм, обозначаемый так потому, что из 
посылки можно сделать только один вывод. Как всякий плод может 
свидетельствовать о качестве породившего его дерева (добрый плод – о 
добром, хорошем дереве, дурной, плохой плод – о дурном, плохом 
дереве), так и дела могут характеризовать тех, кто их совершил. Если, 
говорит Христос, дьявол зол, то не может делать доброго; если кто-то 
творит добро, из этого следует, что этот человек не может быть 
посланцем дьявола как источника зла. Таким образом, если евреи считали 
сделанное Иисусом Христом добром, из этого следовало, что данные 
деяния совершал не дьявол. Как добрый человек не может делать худого 
и худой – доброго, так не может Христос делать злых, а дьявол добрых 
дел [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 306]. 

ëè ñúòâîðèòå äðhâî äîáðî • è ïëîäú åãî äîáðú • ëi ñúòâîðiòå 
äðhâî çüëî è ïëîäú åãî çüëú • Wò(ú) ïëîäà áî äðhâî ïîçíàíî 
á@äåòú (Мф 12: 33) Ас 80; âñhêî îóáî äðhâî îòú ïëîäà ñâîåãî 
ïîçíàåòú ñ# • íå îòú òðüíüh áî ÷åø@òú ñìîêúâè • íè îòú 
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ê@ïèír ãðîçäî îáåìë\òú (Лк 6: 44) Зогр 93, äðhâî îòú ïëîäà ñâîåãî 
ïîçíààòú ñ# Мар 219. 

◊◊◊◊ Дерево познаётся по плоду, а человhкъ отъ дhлъ [Михельсон, т. 1, 1994: 238]; 
Дерево познаётся по плодам его. Означает: что-либо определяется по конечному 
результату; способности человека, да и сам человек определяется по результатам его труда 
[Раков 2004: 66]; Дерево познаётся по плоду, а человек от дел [Библейская цитата 1999: 89]. 

Äîóøà âúçì@òè ñ#  
Пришёл в замешательство кто-л. 

► Âúçì@òèòè перен. <…> привести в замешательство, 
смутить <…> âúçì@òèòè ñ# <…> смутиться (см. [Цейтлин 1994: 141]). 

Íríh ä(îó)øà ìîh âúçì@òè ñ# • _ ÷òî ðåê@ • îò(ü)÷å 
ñï(à)ñè ì# îòú ãîäèír ñå> • (Ин 12: 27) Мар 368, Зогр 160, Ас 52-53, 
Сав 122. 

Äüáðü îãíüíàl см. также ãåîíà îãíüíà  
Ад. 
► Слово äüáðü имело в старославянском языке значение ‘долина’, 

‘низина’, ‘ущелье’ [Цейтлин 1994: 202]. 
ðàáå äüáðè îãíüír# • åøòå ëè ñ– îòúìåøòåøè íå õîò– 

ñërøàòè • lêî ñèëî\ áîæè~\ çâhðè~ èçìüðhø– • Супр 231, 13-16.  
Синоним: ãåîíà îãíüíà 
◊◊◊◊ äüáðü îãíüíàl ад [Цейтлин 1994: 202]; äüáðü îãíüíàl ад [ССЯ, т. 1, 2006: 538]; 

Дебрь огненная – геенна [Дьяченко 1993: 139]; дьбрь огньнаl – геенна, ад [СДЯ XI–XIV, 
т. 3, 1990: 131]; Дебрь  огньнаl  – геенна, ад [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 197]. 

Äüíü è íîmü, íîmü è äüíü 
Днём и ночью, сутками, непрерывно. 
Äîêîëh ïîëîæ@ ñúâhòú âú ä(îó)øi ìîåè • áîëhçíú âü 

ñðúäüöi ìîåìú äüíü è íîøòú (Пс 12: 3) Син пс 13a; ÷(ëîâh)êú 
âúìhòàåòú ñhì# âú çåìë@ • b_ ñúïèòú • _ âúñòàåòú íîmü è 
äüíü • _ ñhì# ïðîç#áàåòú (Мк 4: 26-27) Зогр 53; È òà âúäîâà äî 
îñìèè äåñ>òú è •ã• ëåòú • hæå íå îõîæäààøå î öð(ü)ê(ú)âå • 
ïîñòîìú è ì(î)ë(è)òâàìè äåíü è íîmü • ðàáîòà\mè ã(îñïîäå)âè 
(Лк 2: 37) Ас 285, Мар 200; À á(îã)ú íå èìàòú ëè ñúòâîðiòi ìüñòè • 
èçáðàírèõú ñâîèõú • âúïi\øòèèõ êü íåìîó äåíü è íîmü • è 
òðúïiòú íà íèõú (Лк 18: 7) Ас 133; è âüñü îóáî äåíü è íîøòü îó÷ààõ@ 
ñ– îòú ñ(â–)òààãî êóðèwíà Супр 72, 4-5; Îíè æå ïðhárø– ðåêøå 
ñëàâà ãîñïîäîó • ñúëîó÷è áî ñ– íàìú ñå íà äîáðî • ïðîñòðàíè~ áî 
èìàìú è áåñhäîâàòè è á(îã)à ìîëèòè è äåíü è íîøòü Супр 134, 11-
14; íàëåæ–øò–# ðàäè áhär • îòúøúäú âúíú ãðà • âú õrçh 
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ìàëh’ìú è ñú èíhìè êðüñòèlír òàløå c– • âú ïîñòhõú è 
ìîëèòâr äüíü è íîøòü ïðèëåæ– Супр 145, 11-14; òå÷åíè~ æå ~ãî 
ìîëèòâà íåïðåñòàííà • à êú áîãîó ëþár áåç ìhðr • òîãî áî íîøòü 
è äüíü âú ÷èñòîòh æèòèl ñâî~ãî <…> íå ìîæààøå íàñròèòè ñ– 
Супр 274, 30 – 275, 4; âú çàêîíh ã(îñïîä)íè âîëh åãî ïîîó÷èòú ñ# 
ä(ü)íú è íîmü Ен 20b: 10-11, с. 85. 

◊◊◊◊ Äüíü è íîmü, íîmü è äüíü днём и ночью [Цейтлин 1994: 202]; Äüíü è íîmü, 
íîmü è äüíü днём и ночью [ССЯ, т. 1, 2006: 541]; дьнь и ночь (нощь), дьньмь и 

нощьмь – непрерывно, постоянно [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1989: 132]; Днемъ  и  ночью  – 
беспрерывно, в течение суток [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 216]; Денно  и  нощно . Всё 
время, постоянно; круглые сутки [Молотков 1967: 135]; День и ночь. Разг. Экспрес. Всё 
время, круглые сутки [Фёдоров 1995: 135]; (И) день и ночь – всё время, не переставая 
[Тихонов 2003: 65].  

Äüíü ïàðàñêåâüãè> см. âåëèêàl ïàðàñêåâüãèè 

Äüíü, ïðàçäüíèêú îïðhñíúêú, îïðhñíúêà 
Еврейская пасха. 
► Пасха – один их трёх великих иудейских праздников, 

установленный в память чудесного избавления от египетского рабства. 
Название äåíü îïðhñíúêú (îïðhñíúêà) праздник получил благодаря 
одной из его отличительных особенностей – употреблению евреями 
только опресночных хлебов, а не кислых (Исх. 12: 15, 19). Опресноки 
должны были напоминать еврейскому народу о его призвании быть 
народом чистым, святым, свободным от порчи «квасом египетским», 
который символизировал нравственное растление иудеев в Египте. В 
христианстве опресноки в таинственном смысле изображали чистоту 
духовной жизни во Христе, т. е. то, что христиане через пасху – Христа – 
будут очищены от ветхой закваски греха и должны праздновать новую 
пасху «в бесквасии чистоты и истины» (1 Кор 5: 7-8) [Христианство, т. 2, 
1995: 310]. 

âú ïðúâr æå äåíú îïðhñíúêú ïðèñò@ïèø# îó÷åíèöè êr 
è(ñîó)ñ(îâ)v • ã(ëàãî)ë\øòå êú íåìîó • êúäå õîøòåøè _ 
îóãîòîâàåìú òè hñòè ïàñõà (Мф 26: 17) Зогр 39, Мар 98, Ас 175, Âú 
ïðüâr æå ä(ü)íü îïðhñíúêà Сав 82; Ïðèèáëèæààøå æå ñ# 
ïðàçäüíèêú îïðhñíúêú • íàðèöàåìr ïàñõà (Лк 22: 1) Зогр 128, Мар 
296. 

◊◊◊◊ äüíü, ïðàçäüíèêú îïðhñíúêú, îïðhñíîêîìú, îïðhñíúêà еврейская пасха [ССЯ, 
т. 1, 2006: 552-553]. 
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Äüíü ïðàçäüíú 
Свободный (нерабочий) день, суббота. 
âü äüíü ñ@áîòúírè ÷ëîâhêà èöhëè • è ïðàçí@ ñîóõ@ ð@ê@ âü 

ïðàçäüíú äüíü íà ähëî ïðîñòüðh Супр 396, 13-16. 
Синоним: äüíü ñ@áîòüíú 
◊◊◊◊ äüíü ïðàçäüíú свободный (нерабочий) день [ССЯ, т. 1, 2006: 249]. 

Äüíü ñ@áîòüíú(è) 
Суббота. 
► Суббота – еженедельный праздник древних евреев, день покоя 

от обычных работ, день занятий законом и богослужебными делами, 
подавления в себе лукавых и нечистых помыслов. При царе Давиде 
субботнему богосужению был придан торжественный и назидательный 
характер: в его состав вошли чтение молитв, пение псалмов, игра на 
музыкальных инструментах. Ветхозаветная суббота была образом того 
вечного и полного покоя, которые обретут верующие по окончании 
жизненного пути. Закон о соблюдении нерабочего дня в субботу должен 
был выполняться чрезвычайно строго: Моисей определял смертную 
казнь за нарушение субботних законов; для евреев последних столетий 
ветхозаветной истории осквернение субботы было самым тяжёлым 
преступлением. Еврейские раввины в соблюдении правил о субботе 
усматривали сущность всего закона [Христианство, т. 2, 1995: 650-651]. 

èöhëè \ è(ñîó)ñú • ã(ëàãî)ëààøå íàðîäîó • øåñòü äüíiè åñòü 
âú í#æå äîñòîèòú ähëàòi Âú òúè îóáî ïðèõîä#må öhëiòè ñ# • À 
íå âú äåíü ñ@áîòúír (Лк 13: 14) Ас 120-121, äåíü ñîáîòúír Мар 
260; Ñi\ æå äümåðü àâðààìë\ ñ@m@ • \æå ñúâ#çà ñîòîíà <…> íå 
äîñòîhàøå ëè ðàçäðhøiòi å> wòú @çúè ñå> • âú äåíü 
ñ@áîòúír • (Лк 13: 16) Ас 121, Сав 42; àmå êîòîðàãî âàñú îñúëú ëè 
âîëú âú ñòîóäåíüöü âúïàäåòú è àáèå èñòðüãíåòú åãî âü ä(ü)íü 
ñ@áîòúír (Лк 14: 5) Сав 46, Зогр 113, Ас 126; Âú îíî â(ðhì#) • 
âúíèäå ³(ñîó)ñ âú íàçàðådú • âü íåìüæå áh âüñïèòhíú • è âüíèäå 
ïî îár÷àþ âú ä(ü)íü ñ@áîòúír âü ñúíúìèmå • è âúñòà ÷èñòú (Лк 
18: 16) Сав 117, Ас 224-225, Мар 207. 

Синоним: äüíü ïðàçäüíú 

Äüíü ñ@äà, ñ@äüíú 
День Страшного суда. 
► Страшный суд – это суд над человечеством после конца мира 

при втором пришествии Иисуса Христа, когда Сын Божий придёт во 
славе судить живых и мёртвых (воскресших), после чего праведники 
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пойдут в Царство небесное, а грешники будут осуждены на вечные муки 
в аду [Скляревская 2008: 374]. Твёрдая и несомненная вера в будущий 
суд и вечное воздаяние по заслугам каждого должна была удерживать 
христиан от совершения злых дел и располагать к совершению добра 
[Христианство, т. 2, 1995: 644]. 

àìèíü ã(ëàãîë)\ âàìú • îòúðàäüíhå á@äåòú çåìè 
ñîäîìüñöhè ãîìîðüñöhè • âü äåíü ñ@äúír • íåæå ãðàäîó òîìîó (Мф 
10: 15) Мар 30; îáà÷å ã(ëàãîë)\ âàìú òîóðîìú è ñèíîäîó • 
îòúðàäüíhå á@äåòú âü äåíü ñ@äúíú • íåæå âàìú (Мф 11: 22) Мар 
35-36; îáà÷å ã(ëàãîë)\ âàìú hêî çåìè ñîäîìüñöh îòúðàäüíhå 
á@äåòú âú äåíü ñ@äúír íåæå òåáh (Мф 11: 34) Мар 36; ã(ëàãîë)\ 
æå âàìú • hêî âüñhêî ñëîâî ïðàçäúíî • åæå àmå ðåê@òú 
÷(ëî)â(h)öè • âúçä#òú î íåìü ñëîâî • âü äåíü ñ@äüír (Мф 12: 36) 
Мар 40, äåí(ü) ñ@äúír Ас 80, ä(ü)íü ñ@äüír Сав 20; àìèí 
ã(ëàãîë)\ âàìú îòúðàäüíhå á@äåòú • ñîäîìîìú • ëè 
ãîìîðhíåìü • âú äüíü ñ@äúír • íåæå ãðàäîó òîìîó (Мк 6: 11) Зогр 
56; àmå áî êr ÷(ëîâh)êú ìàëúè ïðhíåìàãà> [- - -#] ñ# [[îóäîáü 
ðàçîðèòñ# è á@äåòú ïëhíåíü • çíàìåí¿åìü çëàãî è ë@êàâàãî çì¿à • 
áåçìèëîñòè òàêîâüè wáð#måòñ#]] âü äüíü ñ@ä[ü]ír Рыл 4 стлб. 1: 
24-27, с. 27-28; Âú ñòðàøúír • è òðåïåòúír äåíü ñ@äà • Åãäà 
ñ®(r)íú á(î)æüè ïðèäåòú • ñ@äèòè õîò# æèârìú • _ ìðúòârìú 
Син евх 89a: 25 – 89b: 1-2, с. 274-275; àëåkàíäðú ðå÷å • àçú íå áhø– 
ñ– • íú áî\ ñ– áîãà è òîãî ñ(r)íà èñîóñà õðèñòîñà • èì@øòààãî 
âëàñòü âü äüíü ñ@äúírè • äîóøå\ è òhëîìú Супр 157, 9-12. 

Синонимы: äüíü ãíhâà, ãíhâîó; ñòðàøüíî~ ñ@äèmå 
(õðèñòîâî), ñòðàøüír(è) ñ@äú (õðèñòî(ñî)âú), ñòðàøüírè äüíü 
ñ@äà, ñ@äú á@ä@mèè, ñ@äú ìèðîó 

◊◊◊◊ äüíü ñ@äà, ñ@äüíú день суда, день страшного суда [ССЯ, т. 4, 2006: 404]; день 
судный = время всеобщаго суда и также, въ особенности, время паденiя царства iудейскаго 
[Дьяченко 1993: 140-141]; Судный  день ,  часъ  – день, час наступления Страшного суда 
[СРЯ XI–XVII, вып. 28, 2008: 267]; Судный день и судный час – в некоторых религиях: 
суд над людьми при наступлении конца мира, света [Тихонов 2003: 282]; Судный день, 
судный час – по религиозным представлениям: день, час так называемого «страшного 
суда» [Тихонов, т. 2, 2004: 465]. 

Ähëà ïðüñòü ÷èèõú, ähëî ð@êîó, ð@êú ÷üþ, ÷üèõú 
Нечто сделанное кем-л. самим. 
hêî îóçüð\ è(ñîó)ñà ähëà ïðúñòú òâîiõú • Ëîóí@ i ¾âhçär 

>æå òr å ñúíîâàði (Пс 8: 4) Син пс 7a; Ïî ähëîìú ð@êîó ³õú 
äàæä(ü) • ³ìú • âúzäàíü ³õú ³ìú • hêî íå ðàzîóìhø> ähëà 
ã(îñïîäüí)ü i ähëú ð@êîó åãî • Ðàzîðiøi > i íå ñúziæäåøè iõú (Пс 
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27: 4-5) Син пс 33a; ¿äîëè >z(r)êú ñúðåáðúíè ¿ zëàòè • Ähëà ð@êú 
÷ë(îâh)÷ü • Îóñòà ¿ì@òú ¿ íå âúzã(ëàãîë)\òú (Пс 113: 12-13) Син 
пс 150а; ¿äîëè >ç(r)êú ñúðåáðüíè ¿ çëàòè • Ähëà ð@êú 
÷ë(ëîâh)÷ü • Îóñòà èì@òú ¿ íå ïðîã(ëàãîë)\òú • (Пс 134: 15-165) 
Син пс 175a; îó òåáå ïðîñèìú • ã(îñïîä)i á(î)æå âñåäðúæèòåëþ 
áë(à)ã(îñëî)âè ähëà ð@êîó òâîåþ Син евх 9a: 8-10, с. 19; áîãr 
ëúæå • èìåíúír# ïîñòàâëh# • ~æå ñ@òú ähëà ð@êîó 
÷ëîâh÷üñêîó • îòú êàìåíè è îòú äðhâà òâîðåíè Супр 49, 25-26; òú 
áî ðå÷å • íå ñúòâîðèòå ñåáh êàïèøòú • íè ïîêëàíhèòå ñ– ähëîìú 
ð@êú âàøèõú Супр 262, 28-30. 

◊◊◊◊ дhло роукоу сво~ю (~ю и т. п.) [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 159]; Дhло  рукъ  
твоихъ  (своихъ ) ,  человhческихъ  [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 206]; Дело рук кого, 
чьих. Разг. Что-то сделано, предпринято кем-либо или по указанию кого-либо 
[Фёдоров 1995: 149]; Дело рук чьих – сделано кем-л., произошло по вине кого-л. [Тихонов 
2003: 247]; Дело рук кого-л., чьих-л.– о чём-л., сделанном кем-л. или по указанию кого-л. 
[Тихонов, т. 1, 2004: 322]; Дело рук твоих. О том, что человек сам создал, сотворил, сделал 
[Раков 2004: 64]. 

Ähòåìú òâîðèòè 
Плодить, родить детей. 
Âëàärêî <…> ~æå ïîâåëhòè òhëåñè ïîñïhõú òâîðèòè ähòåìü 

Супр 249, 20-25. 
◊◊◊◊ ähòåìú òâîðèòè плодить, родить детей [Цейтлин 1994: 205]. 

Åâàíãåëè~ öhñàðüñòâèl (áîæèl) 
Учение о Царстве Божьем (небесном); основные положения 

христианской веры, ставшие содержанием проповедей Христа, 
отражённых в Новом Завете (см.). 

► В данном выражении слово åâàíãåëè~ реализует своё первое, 
исконное значение (греч. ευαγγέλιον ‘благая весть’) [Цейтлин 1994: 206]. 
Учение Иисуса Христа о том, что всякого, кто поверит ему и будет 
следовать его заповедям, после завершения земной жизни ожидает 
вечное блаженство на небесах, в единении с Господом в царстве божьем, 
действительно было благой, радостной вестью. Оборот употреблён в 
Евангелии от Матфея, где сообщается о проповеднической деятельности 
Иисуса: «И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, 
проповедуя Евангелие Царствия» (Мф 9: 35).  

_ ïðîõîæäààøå âñ’\ ãàëèëå\ è(ñîó)ñ(ú) • îó÷# íà 
ñúíúìèøòèõú _õú • _ ïðîïîâhäà> åâà(í)t(å)ëèå 
ö(hñà)ð(ü)ñòâèh • _ öhë# âüñhêú íåä@ãú • _ âñhê@ >ç@ âú 
ëþäåõú • (Мф 4: 23) Зогр 2, ~ó(àã)ã(å)ëè~ ö(hñà)ðñòâèl Мар 9; _ 
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ïðîõîæäàøå è(ñîó)ñú ãðàär âüñ# è âüñè • îó÷# íà ñîíüìèøòèõú 
èõú • _ ïðîïîâhäà> åâ(à)ít(å)ëèå ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèh • _ öhë> 
âüñhõú íåä@ãú _ âüñhê@ >ç@ âü ëþä(ü)õú • (Мф 9: 35) Мар 28, 
åâà(í)ã(å)ëèå ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèl Сав 12, åâà(í)t(å)ëèå 
ö(hñà)ð(ü)ñ(òâ)èh Сав 19, åâ(àí)tã(å)ëèå ö(hñà)ð(ü)ñòâ_h Ас 79; 
_ ïðîïîâhñòú ñ# ñå åâà(í)tåëèå ö(h)ñ(à)ð(ú)ñòâèh âñåè âñåëåíhè 
âú ñâhähòåëüñòâî âñhìú #çrêàìú • è òîãäà ïðèäåòú êîí÷èíà (Мф 
24: 14) Зогр 35, åâà(íãåëèå) ^ ö(hñà)ðñòâèl Сав 75; ïî ïðhäàíèè æå 
èîàíîâh • ïðèäå è(ñîó)ñú âú ãàëèëå\ • Ïðîïîâhäà> åâàít(å)ëèå 
ö(h)ñ(àðü)ñòâèh á(î)æèh • (Мк 1: 14) Мар 117. 

Åè áîæå, åè ãîñïîäè, åè åè 
Да, конечно! Так оно и есть! Формула согласия или подтверждения 

истинности услышанного. 
á@äè æå ñëîâî âàøå • åè • åè • _ íè íè • ëèõîå áî ñåþ îòú 

íåïðèhçíè åñòú (Мф 5: 37) Зогр 4, Мар 13; îíà æå îòúâhøòàâúøè 
ðå÷å åìîó • åè ã(îñïîä)è • iáî ïñè ïîäú òðåïåçî\ hä#òú îòú 
êðîóïèöü ähòüñêú • (Мф 7: 28) Зогр 59, Сав 51; è ãë(àãîë)à èìà 
è(ñîó)ñú • Âhðîóåòà ëè hêî ìîã@ ñå ñúòâîðèòè • Ãë(àãîë)àñòà 
åìîó Åè ã(îñïîä)è • (Мф 9: 28) Ас 79, å_ ã(îñïîä)è Сав 18-19; 
ã(ëàãî)ëà èìú è(ñîó)ñú • ðàçîóìhåòå ë_ âúñh ñ_ • ãë(àãîë)ø# 
åìîó åè ã(îñïîä)è • (Мф 13: 51) Ас 245, Зогр 20, ãë(àãîëà)ø# åìîó åè 
åè Мар 47, Сав 127; Wòúâhøòà åìîó íåä@æüír åè • ã(îñïîä)è • 
÷(ëîâh)êà íå iìàìü • äà åãäà âúçì@òèòú ñ# âîäà • âúâðúæåòú 
ì# âú ê@ïhëü • åãäà æå ïðèõîæä@ àçú • iíú ïðhæäå ìåíå 
âúëàçèòú • (Ин 5: 7) Зогр 143, Ас 28; ãë(àãîë)à åìîó å_ ã(îñïîä)è • 
àçú âhðîâàõú hêî òr åñè õ(ðèñòîñ)ú ñ®(r)íú á(î)æ_è • ãð#ä–è âú 
ìèðú • (Ин 11: 27) Зогр 158, Мар 362, Сав 70, Ас 160; ãë(àãîë)à åìîó • 
å_ ã(îñïîä)è • òr âhñè hêî ëþáë\ ò# • ãë(àãîë)à åìîó ïàñè îâüö# 
ìî> • (Ин 21: 15) Зогр 174, Сав 6, Ас 60-61, åè ã(îñïîä)è Мар 401-402; 
ìèëîñòèâúè • Åè á(î)æå • Ðà÷è ìè ïîìîmè òâîåìîó ðàáîó Син евх 
72b: 15-17, с. 214. 

Æåëhçíî(~) @æå см. @æå æåëhçíî(~) 

Æåíüñêrè ïîëú, æåíüñêrè ðîäú 
Женщины. 
íhñòå ëè ÷üëi íiêîëè æå • hêî ñúòâîðåè èñïðüâà ì@æåñêú 

ïîëú è æåíåñêú (Мф 19: 4) Ас 86, Мар 66, Зогр 27; ïîñúëàíú árñòú 
ãàóðèèëú êú ähâèöè • äà íå÷üñòü æåíüñêà ðîäîó • âü ÷üñòü 
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îáðàòèòú • Супр 244, 9-10; Èëè ïðèâèähíè iìü ñ# àâëh> • hêî ñå 
ì@æåñêú ïîëú _ëè æåíåñêú • èëè ãàäîìü • èëè ïòèöå\ Син евх 54a: 
6-7, с. 132. 

◊◊◊◊ женьскыи полъ [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 249]; Мужескiй, женскiй полъ. 

Жители обоего пола [СЦРЯ, кн. 2, т. 3, 2001: 323]; Женский  (женескъ )  полъ ,  родъ  – 
женский пол [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1975: 90]; Женский пол – 1) совокупность анатомо-
физиологических признаков, отличающих женщину от мужчины, самку от самца и т. п.; 
2) (собир.) (прост.) женщины [Тихонов 2003: 79]; Женский пол – о женщине [Тихонов, 
т. 2, 2004: 62]; женский род – женщины [Тихонов, т. 2, 2004: 261]. 

Æåí@ ïî>òè, ïðè>òè 
Жениться. 
è äðîóãr ðå÷å æåí@ ïî#õú • è ñåãî ðàäè íå ìîã@ èòè (Лк 14: 

20) Сав 43-44, Зогр 113, Мар 265, Ас 123; À êòî ïîõîòü èìr • _ëè 
ë@êàâúñòâîìü òîóæä\ æåí@ ïðèèìå(òú)• â ëhò(î) äà ïîêàåò’ ñ# 
Син евх 103a: 22, с. 324. 

Антоним: îòúïîóñòèòè, ïîóñòèòè æåí@ 

Æèâîòâîð#mèè äîóõú 
Святой Дух – третья ипостась христианского бога. 
► Согласно христианскому учению, единый Бог существует в трёх 

лицах: Бог-Отец, который произвёл вселенную, бесконечная сила, 
самопричина и причина всего, совершенный разум и безграничная 
любовь; Бог-Сын, который в византийской христианской традиции 
трактуется как ипостась божества, лично, непосредственно участвующая 
в жизни человека, предстающая «лицом к человеку», оберегающая и 
направляющая его; и Святой Дух, который осознаётся прежде всего как 
сила, исходящая от Отца, руководящая церковными органами, 
посылающая пророков [Христианство, т. 3, 1995: 337]; [Мейендорф 2001: 
171]. Животворящий – ‘дарующий жизнь, возвращающий к жизни’ – 
традиционный эпитет Святого Духа и Креста Господня 
[Скляревская 2008: 150]. Животворящим Святой Дух называется потому, 
что в Библии он выступает как духовная сила, которой Бог оживотворяет, 
пробуждает и укрепляет: Дух Божий оживотворяет первобытный хаос 
(Быт 1: 2), пробуждает к жизни первого человека (Быт 2: 7), им 
поддерживается бытие и продолжение мира (Иов 27: 3; 33: 4; Ис 42: 1, 6) 
[ППБЭС, т. 1, 1992: 801]. 

áîãîó æå ïîäîáààòú ñëàâà äðúæàâà • è ïîêëàílíè~ ñú 
áåçíà÷–ëüírèìú îòüöåìú • è ñú ñríîìú è æèâîòâîð–øòèèìú 
ä(îó)õîìú • íríh bè ïðèñíî è âü âhêr âhêîìú Супр 168, 24; _ òåáh 
ñëàâ@ âúñrëàåìú ñú áåçíà÷#ëüírèìü òè î(òü)öåìü 
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æèâîòâîð#ùèèìü ä(îó)õîì • Син евх 20b: 19, с. 46; hêî á(îã)îó åñòú 
è î(òü)öþ ñëàâà • È åäèíî÷#äîóìîó ñ(r)íîó • _ ñëîâåñè 
ïðhñ(â#ò)îóìîó è æèâîòâîð#mþìîó ä(îó)õîó Син евх 56a: 5-6, с. 139; 
_ ïðèøåñòâèh æèâîòâîð#mààãî òâîåãî ä(îó)õà • âú îáðàçú 
îãíüíîìü @çrêîìü • íà ñ(â#)òr> òâî> àï(îñòî)ër • _çëèhëú 
åñè Син евх 64b: 5-9, с. 170. 

Синоним: ñâ#òúè äîóõú 

Æèâîòú âh÷üírè 
Вечная жизнь. 
► Оборот вечная жизнь имеет в христианстве двоякое значение. С 

новозаветных позиций, представленных, в частности, в сочинениях 
апостола Павла, вечная жизнь – это будущая, загробная жизнь, жизнь 
после смерти, которую человек получит при втором пришествии Христа 
(до пришествия Христа загробная жизнь понимается как тление). С точки 
зрения отцов церкви (Василия Великого, Григория Нисского, Иоанна 
Дамаскина), вечная жизнь принадлежит только Богу, и потому общение с 
Богом (вера в Христа, причащение как принятие его плоти и крови, 
соблюдение его заповедей и т. д.) является основным её условием. При 
такой трактовке вечная жизнь – это неразрывное соединение земной и 
загробной жизни, совершенная жизнь с точки зрения христианства 
[ППБЭС, т. 1, 1992: 886-887]. 

è èä@òú òè âú ì@ê@ âh÷úí@\ • à ïðàâüäüíèöè âú æèâîòú 
âh÷úír (Мф 25: 46) Сав 57, Зогр 38, Мар 96-97; _ âúïðîñè è åäèíú 
êúí#(¾ü) ã(ëàãî)ë# • îó÷èòåëþ áëàãr ÷úòî ñúòâîðü æèâîòú 
âh÷úír íàñëhäúñòâîó\ (Лк 18: 18) Мар 280-281; hêî _ ñå åñòú • 
ñ(r)íú á(î)æ__ • äà âhðîó\må • æ_âîòú âh÷úírè _ìàòå • âú 
_ì> åãî (Ин 3: 31) Охр 10; Ã(îñïîä)i á(î)æå âñåäðúæèòåëþ • 
ñúòâîðåè ÷(ëîâh)êà • ïî îáðàçîó òâîåìîó _ ïî ïîäîáåñòâüþ _ äàâú 
åìîó æèâîòú âh÷üír _çâîëåè <…> àï(îñòî)ër ñâî> <…> áðàòðr 
áròè Син евх 10b: 2-9, с. 23; õ(ðèñòîñ)å á(î)æå íàøú <…> æèâîòú 
âh÷üír äà> íàìú Син евх 63a: 21 – 63b: 4, с. 166-167. 

Синонимы: æèâîòú ñü, æèçíü âh÷üíàl, æèçíü ñè, æèòè~ ñå  
◊◊◊◊ æèâîòú âh÷üírè [ССЯ, т. 1, 2006: 603]; вhчьныи животъ [СДЯ XI–XIV, т. 3, 

1990: 258]. 

Æèâîòú ñü 
Земная жизнь. 
► В Ветхом и Новом Завете жизнь сопоставляется со смертью и 

противопоставляется ей. Земная жизнь является безусловным благом (Мк 
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8: 36). Согласно текстам Священного писания, Бог совершает множество 
чудес, сохраняя жизнь в тех случаях, когда она подвергается опасности 
(Мк 5: 23 и далее; Ин 4: 47 и далее), и возвращая жизнь утратившим её 
(Мф 9: 18 и далее). Лишение жизни воспринимается как самое суровое 
наказание (Деян 22: 22; 25: 21; 28: 4), а угроза гибели сопряжена со 
скорбью (2 Кор 1: 8) [ПЭ, т. 19, 2008: 197-198]. 

çà ïðèhçíü èñòîâààãî ö(hñà)ðh • æèâîòà ñåãî íå ïðhäàìú ëè 
Супр 91, 13-14. 

Синонимы: æèçíü ñè, æèòè~ ñå, íríhøüíll æèçíü, 
íàñòî>nmå~ æèòè~ 

◊◊◊◊ æèâîòú ñü эта жизнь, земная жизнь [Цейтлин 1994: 217], æèâîòú ñü [ССЯ, т. 1, 
2006: 603]. 

Æèâú òâîðèòè êîãî, ÷üòî 
Оживлять. 
ñëàâà òåáh ¿(ñîó)ñU õ(ðèñòîñ)å ñ(r)íîó á(î)æèè èíî÷–ärè • 

ñü íèìú ñr ïðèñíî ñëîâî áîæè~ • æèâàl ñèëà è æèâr òâîð– âüñ– 
Супр 143, 3-6. 

Синоним: äàòè æèâîòú êîìîó, ÷åñîìîó 
◊◊◊◊ æèâú òâîðèòè оживлять [Цейтлин 1994: 217]; æèâú òâîðèòè оживлять [ССЯ, 

т. 1, 2006, 605]. 

Æèâ@mèè îêðüñòü, îêðüñòü æèâ@mèè 
Соседи. 
► Дословно на русский язык оборот переводится как ‘живущие 

кругом, вокруг, окрест’. 
hêî ñërøàõú ð@æåíúå ìíîãî æiâ@nøòèõú îêðúñòú åãî äà 

ñúáiðààõ@ ñ> êîóïüíî íà ì> (Пс 30: 14) Син пс 36b; ñërøàø# 
îêðúñòü æèâ@øòåi • i ðîæäåíüå å> (Лк 1: 58) Зогр 82, Мар 194, Ас 
301. 

◊◊◊◊ æèâ@mèè îêðüñòü соседи [Цейтлин 1994: 219]. 

Æèçíü âh÷üíàl см. также æèâîòú âh÷üírè 
Вечная жизнь. 
è èä@òú ñiè • âú ì@ê@ âh÷üí@\ • à ïðàâåäüíiöè âú æèçíü 

âh÷üí@\ (Мф 25: 46) Аc 144; ä(îó)øà ïî\mè ñè è íàñëàäèâ’øè ñ# 
èçâåäåò’ ñ# âü æèçíü âh÷üí@\ Рыл 2 стлб. 2: 12-14, с. 23; ârñêðhñè 
â’ñ# íà [ñ]@äú • è ñ[ú]ïîäîáèè äå[- - ]úí> ñòðàìúè ñâîå [> 
ñòîh]íüè _ æi[çí]è âh[÷úí]úí> Рыл 7 стлб. 1: 33-37, с. 32; 
õ(ðèñòîñ)å á(î)æå íàøú • Äà> èìà âñh ïðîøåíèh ñ(úïà)ñúíàà • _ 
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æèçíü âh÷üí@\ Син евх 10a: 12-14, с. 22; õ(ðèñòîñ)å <…> Òr áî åñè 
ñâhòú _ñòèíúír • è æèçíü âh÷üíàà Син евх 10a: 12-16, с. 22; _ âñ# 
ä(îó)ø# • ïðhæäå ïî÷èâúø#> • w îïúâàíüè æèçíè • âh÷üír> • 
îó÷èíè _ìåíà èõú Син евх 65b: 1-3, с. 173; îòúâhøòà ñòðàñòüíèêú 
õðèñòîâú ãëàãîë– àøòå îóìúð@ • ïàêr èìàìú lêîæå ðhõú æèçíü 
âh÷üí@\ Супр 153, 17-20; öðüê’âå õðèñòîñîâ@ âåñåë–òú • íå 
ïîãráà\øòå\ ïèøòå\ • íú ïðhárâà\øòå\ âú æèçíü âh÷üí@\ 
Супр 318, 21-23. 

Синонимы: âh÷üíî~ æèòè~, æèâîòú âh÷üírè  
Антонимы: æèâîòú ñü, æèçíü ñè, æèòè~ ñå 
◊◊◊◊ жизнь вhчьнаl [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 261]; Вhчьная  жизнь  – согласно 

христианскому вероучению, потусторонняя жизнь [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 109]; 
Жизнь вечная, вечная жизнь. Бессмертие, загробная жизнь праведников в представлении 
христиан [БСКСиВ, т. 1, 2008: 375]. 

Æèçíü ñè см. также æèâîòú ñü 
Земная жизнь. 
íè ìîçhòå èçìhíèòè áåçúâðhìåíüíî\ ñúìðüòè\ • 

ñëàäúêr# ñå# æèçíè Супр 86, 30 – 87, 1; è íåáåñüír# æèçíè 
ïîãðhøè ñ– • è íè ñå# æå íàñëàäè ñ– Супр 93, 13-14; ïîñëîóøàè ìåíå 
è ïîæüðè • è ñåãî íàñrøòàè ñ– æèçíè ñå# è ñâhòà ñåãî Супр 102, 5. 

Синонимы: æèâîòú ñü, æèòè~ ñå, íàñòî>nmå~ æèòè~, 
íríhøüíll æèçíü 

Антонимы: âh÷üíî~ æèòè~, æèçíü âh÷üíàl  
◊◊◊◊ æèçíü ñè, æèçíü íríhøüíll, æèçíü íàñòî>mèl, æèçíü ñ@mèl, æèçíü 

íàøà эта жизнь, земная жизнь [Цейтлин 1994: 218]; æèçíü ñè, ñè æèçíü, æèçíü 
íríhøüíll эта жизнь, земная жизнь [ССЯ, т. 1, 2006: 607]. 

Æèëà ãîâ#æäà, æèëà ñîóðîâà 
Плеть. 
► Плеть использовалась как орудие бичевания – одного из видов 

телесных наказаний в Древнем Риме. 
Òúãäà àídóïàòú ðàçãíhâàâú ñ– ïîâåëh è ñüâëhøòè • è íà 

äüñòh ïðîò#ãúøå áèòè è æèëàìè ñîóðîâàìi Супр 100, 28-30; Êí–çü <...> 
ïîâåëh áèòè # ñ@êàòîìú æåçëè~ìú • è æèëàìè ãîâ–æäàìè Супр 
178, 2-7.  

◊◊◊◊ æèëà ãîâ#æäà или ñîóðîâà плеть [Цейтлин 1994: 218]; æèëà ãîâ#æäà vel ñîóðîâà 
плеть [ССЯ, т. 1, 2006: 607]; жилы говяжiи, также воловыя – верёвки, или бичи изъ 
воловьихъ жилъ [Дьяченко 1993: 185]. 
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Æèòè~ ñå, ñå æèòè~ см. также æèâîòú ñü 
Земная жизнь. 
ìíîçè îòú ÷ë(îâg)êú • íå ëüãúêî • íå ñú ìíîãî\ áîëhçíè\ 

æèòèl ñåãî îòúõîä–øòå Супр 98, 25-27; ðå÷å æå àããåëú êú 
áëàæåíîóîóìîó • íå áîè ñ– • ñå ïîñëàëú ì– ~ñòú ã(îñïîä)ü äà á@ä@ 
ñú òîáî\ âú æèòèè ñåìú Супр 123, 1-3; ìíîãî æå îóáî è 
âüíhøüíü³èõú âåøòèè èñêîóøåíèå íà ïðhäúëåæàøòèè ðàçîóìú 
ïîëüçåâàòè íàìú ìîøòè èìàòè • lêî è âüíhøüíü³è õròðüöè 
ðüâüíîó\òú òú÷üíî èìú îóìh\øòèèìú õròðüöåìú òàêî îóáî è 
âü ñåìü æèòèè ìíîãrøòè ñúárâàåòú ñ# áròè • Зогр лл IIa: 8-16 
(1978).  

Синонимы: æèâîòú ñü, æèçíü ñè, íàñòî>nmå~ æèòè~, 
íríhøüíll æèçíü 

◊◊◊◊ æèòè~ ñå, æèòè~ íríhøüí~~, æèòè~ íàñòî>nmå~ эта жизнь, земная жизнь 
[Цейтлин 1994: 219], æèòè~ ñå, æèòè~ íríhøüí~~, æèòè~ íàñòî>nmå~ эта жизнь, 
земная жизнь [ССЯ, т. 1, 2006: 609]. 

Æðüòâà áîæüñêàl, áîæèl; æðüòâà ìðüòârèõú, 
ìðüòârèìú см. также æðüòâà êðúâàâà(l) 

Жертва языческим богам. 
È ïði÷>ñòiø> ñ> âåëüôhãîðh • È ñúíhñ> æðúòâ@ 

ìðúòârõú • (Пс 105: 28) Син пс 139b; ê’òî îóáî ïîíîóäè æèäîâú 
æðúòè âåëôåãîðîó • èëè lñòè æðúòâr ìðúòârèìú Супр 127, 4-6; 
ðüöè ìè òr êòî ~ñè ëüñò–è ìíîãr# • è îòúâðàøòà# # îòú 
æðúòâú áîæúñêrèõú • è îó÷– # èíîè âhðh Супр 155, 4-6. 

Синонимы: æðüòâà êðúâàâà(l), æðüòâà ñêîòüíàl 
◊◊◊◊ æðüòâà ìðüòârèõú, ìðüòârèìú, æðüòâà áîæüñêàl жертва идолам, 

языческим богам [Цейтлин 1994: 220], æðúòâà ìðúòârèõú (sc. áîãú) seu ìðúòârèìú (sc. 
áîãîìú) жертва идолам, языческая жертва [ССЯ, т. 1, 2006: 613]; æðúòâà áîæüñêàl [ССЯ, 
т. 1, 2006: 613]. 

Æðüòâà êðúâàâà(l) 
Животное, принесённое в жертву языческим богам. 
► Жертва – умилостивительное или благодарственное 

приношение богу. Идея жертвы известна во всех религиях древнего и 
нового мира. Древние иудеи приносили в жертву плоды или животных 
(волов, коз и овец обоего пола, без физических недостатков, не моложе 8 
дней и не старше трёх лет), в соответствии с чем жертвы делились на 
закалаемые и бескровные. Во времена пророков уже ставился вопрос о 
замене в жертве символа сущностью дела: вместо того чтобы приносить в 
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жертву животных или земные плоды, требовалось приносить богу чистое 
сердце, по принципу, что правда и милость – выше и угоднее Богу, чем 
кровь и жир баранов и козлов. «Милости хочу, а не жертвы» – 
господствующий тон пророческих воззрений на этот предмет (см. 
[Христианство, т. 1, 1993: 540-541]; [Дьяченко 1993: 182]). 

íàîó÷@ âàñú <…> êëàílòè ñ– áîãîó èæå âú ârøüíè¿õú ñhä–è <…> 
òú íå ïðîñèòú æðúòâú êðúâàâú Супр 28, 4-14. 

Синонимы: æðüòâà ìðüòârèõú, ìðüòârèìú; æðüòâà 
áîæüñêàl, áîæèl; æðüòâà ñêîòüíàl 

◊◊◊◊ æðúòâà êðîâàâàl кровавая жертва [ССЯ, т. 1, 2006: 613]. 

Æðüòâà ñêîòüíàl см. также æðüòâà êðúâàâà(l) 
То же, что æðüòâà êðúâàâà(l). 
_ îâi ñêîòúí@\ æðúòâ@ • îâi æå áîæiþ òhëîó æðúòâ@ 

ïðèíîøàõ@ Клоц 13b: 19-21, с. 99-100.  
Синонимы: æðüòâà êðúâàâà(l); æðüòâà áîæüñêàl, áîæèl 
Антоним: áåñêðúáüíàl æðüòâà 
◊◊◊◊ æðúòâà ñêîòüíàl [ССЯ, т. 1, 2006: 613]. 

Æðüòâüíî lñòè см. также æðüòâà êðúâàâà(l) 
Есть жертвенных животных, принимать участие в жертвенном 

пире. 
äà àøòå ðà÷–òú æðúòâúíî lñòè • òî áåç ì@êú 

îòúïîóøòåíè árâúøå Супр 98, 3-4. 
Синоним: ñêâðüíàíà ì#ñà lñòè 
◊◊◊◊ æðüòâüíî lñòè есть жертвенных животных, принимать участие в жертвенном 

пире [Цейтлин 1994: 220]; æðúòâüíî lñòè есть жертвенных животных, принимать участие 
в жертвенном пире [ССЯ, т. 4, 2006: 959]. 

Æðüòâ@ ïðèíîñèòè/ïðèíåñòè см. ïðèíîñèòè/ïðèíåñòè 
æðüòâ@ 

Çàáë@æäüøå~ îâü÷# 
Оступившийся, согрешивший человек; человек, духовно 

нестойкий, отбившийся от своих собратьев по вере. 
► Выражение употреблено в евангельской притче о человеке, у 

которого было стадо овец. Когда одна овца заблудилась и пропала, 
хозяин отправился на её поиски, т. к. ему было дорого каждое животное 
из его стада. Иисус говорит ученикам: «Как вам кажется? Если бы у кого 
было сто овец, и одна из них заблудилась, то не оставит ли он девяносто 
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девять в горах и не пойдёт ли искать заблудившуюся? И если случится 
найти её, то, истинно говорю вам, он радуется о ней более, нежели о 
девяноста девяти незаблудившихся» (Лк 25: 3-5) (см. [Рус. фразеология 
2005: 487]). Как справедливо пишет А. П. Лопухин, то, что изображается 
в притче, постоянно бывает в жизни. Как часто пропавшие животные 
отыскиваются деревенскими пастухами! Пастух не заботится об 
оставшемся стаде, потому что уверен в них, знает, что порученные его 
надзору животные не заблудятся и не пропадут. Но заблудившаяся овца 
может погибнуть. В этой притче продолжается разговор Христа о 
ценности в глазах Бога малых сих [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 379]. Бог 
защищает их, не допускает их гибели: «Так нет воли Отца вашего 
Небесного, чтобы погиб один из малых сих» (Лк 15: 7).  

Ïðèèìè âë(àär)êî • hêî måäðú • çàáë@æäüøåå òè îâü÷# • 
êú òåáh ïðèðèm\må • åãî æå èñêr ïîãráúøà • çåìüíh 
åñòúñòâh • ñòðàí’íî ñ# ïðè÷åòà Син евх 84a: 8-11, с. 258-259. 

Синоним: îâüöà ïîãráúøàl 
◊◊◊◊ Заблудшая овца (иноск.) о чåловhкh, сошедшемъ съ пути истины [Михельсон, 

т. 1, 1994: 310]; Заблудшая овца. Радость о нашедшейся заблудившейся овце – евангельский 
образ [Займовский 1930: 141]; Заблудшая овца. Так говорят о человеке беспутном, 
сбившемся с правильного пути [Ашукины 1987: 125]; Заблудшая овца (овечка). О 

сбившемся с правильного пути человеке [Рус. фразеология 2005: 414]; Заблудшая овца, 
овечка – о человеке, оторвавшемся от людей своего круга, от своей семьи и т. п. [Тихонов, 
т. 1, 2004: 393]; Заблудшая овца (овечка) <…> О сбившемся с верного, праведного пути 
человеке, грешнике [БСКСиВ, т. 1, 2008: 382]; Заблудшая овца [овечка] (душа). Книжн.; 
возм., ирон. Безвольный неразумный человек, в силу определённых обстоятельств 
сбившийся с истинного, праведного пути [Дубровина 2010: 202-204]. 

Çàáúâåíú ïðhäú áîãîìü  
Забытый Богом; тот, о ком не заботится Всевышний. 
► Оборот употреблён евангелистом Лукой, который передаёт 

слова Спасителя, сказанные ученикам в присутствии тысяч людей. 
Иисусу было важно уберечь своих последователей от влияния «закваски 
фарисейской», «которая есть лицемерие». Ведь лицемерие бессмысленно, 
потому что «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, 
чего не узнали бы» (Лк 12: 2). Как бы лицемер ни скрывал свои мысли, 
они всё равно известны Богу и в конце концов станут достоянием для 
всех, ибо все живые существа, в том числе люди, созданные по образу и 
подобию божьему, находятся под опекой Господа и никогда не бывают 
им забыты, как «не забвена пред Богом» ни одна из продаваемых малых 
птиц (Лк 12: 6).  
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íå ï#òü ëè ïüòèöü • âhíèòú ñ# ïhí#çåìà ä’âhìà • ³ íè 
åäèíà îòú í’èõú • íhñòú çàáúâåíà ïðhäú á(îãî)ìü • (Лк 12: 6) Зогр 
108, Мар 252-253, Ас 251. 

◊◊◊◊ Богом забытый. Разг. Экспресс. 1. кто. Одинокий, заброшенный человек <…> 
2. что. Заброшенное, опустевшее место, где когда-то жили люди [Фёдоров, т. 1, 1991: 191]; 
Богом забытый [Тихонов, т. 1, 2004: 395].  

Çàáúähíüíàl ìîëèòâà 
Молитва при бодрствовании. 
► Çàáúähíüíàl – слово, образованное от старославянского 

глагола  çàáúähòè ‘остаться бодрстовать’, ‘не спать’ (см. [Цейтлин 
1994: 224]). 

Õîäè ïî çàïîâhäåìú ã(îñïîäü)íhìú ïðèñíî • Âú 
çàáúähíúí@\ ìîëèòâ@ • Âú áåñò@æúíîå ïîmåíèå • Âú 
áåçäðúïúòúíîå ñëóæåíèå • âúèíúíîòðåçâåíèå • áë(à)ãîñëîâ# 
êëúí@m#> ò# • Син евх 89a: 24-26 – 89b: 1-3, с. 276. 

◊◊◊◊ ìîëèòâà çàáúäåíàl <…> молитва при бодрствовании [ССЯ, т. 1, 2006: 628]; 
молитва  забъдhíüíàl молитва при бодрствовании modlitba pří bdění [Цейтлин 1994: 
224]. 

Çàâhòú áîæèè 
Основы религиозного учения, изложенного в Священном Писании; 

общее наименование Ветхого Завета и Нового Завета. 
► Завет (лат. testamentum), союз Бога с человеком (см. Зах 9: 11; 

Мал 3: 1; Рим 9: 4). Кивот, знак этого союза, называется ковчегом Завета 
(Числ 14: 44). Союз, установленный Христом вместо старого, называется 
«Новым Заветом» (Мф 26: 28; Кор 11: 35). В обыкновенном 
словоупотреблении Новый и Ветхий Завет – книги Священного Писания, 
составляющие Библию [Христианство, т. 1, 1993: 551].  

Ñ®ríîâ_ åô>ìîâ_ íàë>öà\øòå_ _ ñòðhëh\øòå_ ë@êr • 
Âúzçâ(ð)àò_ø> ñ> âú äåíü áðàí_ • Íå ñúõðàíèø> zàâhòà 
á(î)æ(è)h • è âú zàêîíh åãî íå _zâîëèø> õîä_ò_ • (Пс 77: 9-10) 
Син пс 100a; íú ñå ÷’òî ñúòâîðèìú lêî çàâhòú áîæèè 
ïðhñò@ïèõîìú • lêî çàêîíà äàíààãî íàìú íå ñúõðàíèõîìú • Супр 
386, 28-30 – 387, 1.  

Синоним: çàêîíú áîæèè 

Çàâhòú çàâhmàâàòè//çàâhmàòè êîìîó, íà êîãî î ÷èìü; 
çàâhmàâàòè//çàâhmàòè çàâhòú êîìîó, íà êîãî î ÷èìü 

Заключать/заключить договор о чём; обязаться. 
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ñúáåðhòú-å-ìîó ïðh(ïî)ä(îáü)ír> åãî • çàâhmàâà\m>> 
çàâhòú åãî î æðúòâàõú • i âúçâhñò>òú í(å)á(å)ñà ïðàâüä@ åãî • 
hêî á(î)ãú ñ@ä_ åñòú • (Пс 49: 5) Син пс 63a; Íà íåáåñhõú 
îóãîòîâàõúñ> ðhñíîòà òâîh • Çàâhøòàõú çàâhòú èçáüðàírìú 
ìî_ìú • êë>ñú ñ> èçáúðàírìú ìú_ìú • (Пс 88: 4) Син пс 117a. 

◊◊◊◊ çàâhòú çàâhmàòè êîìîó, íà êîãî διαθήκην διατίθεσθαι Заключить договор, 
обязаться [Цейтлин 1994: 225]. 

Çàçüðhòè ãëàãîëh 
Ловить на слове. 
► Устойчивый словесный комплекс содержит в качестве 

грамматического центра глагол çàçüðhòè, реализующий здесь значение 
‘упрекать, укорять’ [Цейтлин 1994: 226], а также ‘осудить, поставить в 
вину’ (см.: «Зазрhти, зираю, еши, осудить. пересудить, оставить яко 
недостойное» [Алексеев, ч. 2, 1818: 45], «Зазрhть и зазрить (-ти), зрю, 
зрит, сов., зазирать и зазрhвать, аю, ает, несов. <…> кого. Слав. 
Осудить, подвергнуть порицанию; поставить в вину что-л.» [СРЯ XVIII, 
вып. 7, 1992: 225]). Зависящее от çàçüðhòè имя существительное 
ãëàãîëú в вин. п. мн. ч. выступает в значении ‘слово, речь’ (см.: 
[Цейтлин 1994: 170]). Оборот появляется в Евангелии от Луки, где 
описан один из эпизодов противоборства Мессии с фарисеями. Желая 
предать Христа во власть прокуратора, фарисеи подсылают к Иисусу 
специально наученных людей, которые, притворившись благочестивыми, 
должны вступить в диалог с Сыном Божиим, делая вид, что их волнуют 
определённые религиозные вопросы, и поймать его на каком-либо 
неосторожном слове. 

îíú æå ðå÷å êú íèìú âúçäàäèòå îóáî êåñàðåâîå ê’åñàðåâè • 
hæå ñ@òú á(î)æèh á(îãî)âè • _ íå ìîãîø# çàçüðhòè <…> ãëàãîëh 
åãî ïðhäú ëþäüìè • i äèâúøå c# î îòúâhòh åãî îóìëü÷àø# • (Лк 
20: 25-26) Зогр 125, _ íå ìîã@ çàçüðhòè ãëàãîëh åãî ïðhäú ë\äüìè 
Мар 290.  

◊◊◊◊ зàçüðhòè ãëàãîëh ρήµατος επιλαµβάνεσθαι ловить на слове [Цейтлин 1994: 
226]; zzzzàzüðhòè ãëàãîëú êîãî <…> Хвана се за думата на някого [СБР, т. 1, 1999: 517]. 

Çàêëèíàòè êîãî, ÷üòî áîãîìü êrèìü 
Формула заклинания, которой обычно сопровождались действия 

по изгнанию злых духов из человека – дуновение и крестное знамение. 
► Заклинание – изгнание дьявола через призвание имени Бога – 

обычная процедура избавления от злых духов во времена, описываемые в 
евангелиях. В первые века н. э. заклинанию подлежали только 
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душевнобольные, которые, по представлениям христиан, были одержимы 
бесами. В евангелиях содержатся многочисленные указания на то, как с 
помощью заклинаний исцелял бесноватых Иисус Христос. Силу 
исцеления с помощью заклинаний он передал и своим ученикам. С III в. 
н. э. заклинаниями стал сопровождаться и обряд «вступления в церковь», 
в том числе тех, кто принимал крещение. Этот обряд был введён на том 
основании, что находящиеся вне церкви якобы оказываются во власти 
дьявола. Первоначально обязанности заклинателя могли поручаться 
дьяконам, но уже с IV в. при церквях эти функции выполняли лица 
соответствующего чина, и надзор за их деятельностью осуществляли 
епископы. Восточная православная церковь заимствовала традицию 
заклинаний у греческой церкви (см. [Алексеев, ч. 2, 1818: 45], [ППБЭС, 
т. 1, 1992: 903]).  

_(ñîó)ñ(ú) æå ìëú÷àøå • _ îòúâhøòàâú àðõèåðåè ðå÷å 
åìîó • çàêëèíà\ ò# á(î)ãîìü æèârìú äà ðå÷åøè íàìú • 
Çàêëèíà\ ò# àmå òr åñè õ(ðèñòîñ)ú ñ(r)íú á(î)æèè • (Мф 26: 
63) Мар 103, Зогр 21, Ас 87; Çàêëèíà\ ò# äîóøå çúër • á(î)ãîìü 
ñàâàîòîìü • _ âñhìü âîèíúñòâîìü à(í)tåër áîæüè • _ 
àòàíàèëåìü • _çèäè îòèäè • Син евх 52a: 7-11, с. 127; Çàêëèíà\ ò# 
á(î)ãîìü ñúòâîðüøèèìü â’ñh÷üñêàà • _ ñ(â#)òrìü ä(îó)õîìü • è 
åäèíî÷#ärìü åãî ñ®ríîìü • Син евх 52a: 12-14, с 127; Çàêëèíà\ ò# 
á(î)ãîìü • êðümüøèèìü ñ# âú èåðúäàíh • _ îáðàçú íàìú 
íåèñòëhíèh ïîäàâúøà • Âú âîäh ïîãð@æåíèåìü • Син евх 53b: 1-5, 
с. 129-130; Çàêëèíà\ ò# á(î)ãîìü â’ñåäðúæèòåëåìü • 
Âäúõí@âúøèèìü á(î)æåñòâüír ä(îó)õú âú ïð(îðî)êr • _ 
àï(îñòî)ër ïîñïhõîâàâúøèèìü • Син евх 53b: 10-14, с. 131.  

◊◊◊◊ Заклинать всем святым, всеми святыми; всем, что есть святого [Тихонов, 
т. 1, 2004: 407]. 

Çàêîíú áîæèè, áîæèè çàêîíú (ñâ#òrè) 
Основные положения христианского учения, содержащиеся в 

Священном Писании – в Ветхом Завете и в Новом Завете.  
► Çàêîíú <…> 1. постановление, порядок <…> 

законодательство, законы [ССЯ, т. 1, 2006: 643-644]. В 
энциклопедическом словаре «Христианство» Закон Божий 
характеризуется как «всякое религиозное учение, преподающее своим 
последователям обязательные правила жизни и деятельности». При этом 
указывается, что данный термин «употребляется в более узком смысле – 
учебного предмета, имеющего целью обучение положениям известной 
религии, а также изучение её истории, богослужения, учреждений и 
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установлений» [Христианство, т. 1, 1993: 552]. В старославянских 
текстах под законом божиим подразумевается религиозное учение, суть 
которого изложена в первой части Библии или в целом – в обеих её 
частях. 

Ñ®ríîâ_ åô>ìîâ_ íàë>öà\øòå_ _ ñòðhëh\øòå_ ë@êr • 
Âúçâ(ð)àòèø> ñ> âú äüíü áðàí_ • íå ñúõðàíèø> çàâhòà 
á(î)æ(è)h • è âú çàêîíh åãî íå _çâîëèø> õîäèò_ • (Пс 77: 9-10) 
Син пс 100a; _ ðàçîðèñòå çàêîíú á(î)æ_è • çà ïðhäàíèå âàøå 
ëèöåìhðè • (Мф 15: 6) Зогр 22, Мар 51; äà âèäèìú ñú ñòðàõîìü • 
÷úòî ñåìîó _ñòüëhíüå • á(î)æ_ • çàêîíú ñúêàçàåòú • Клоц 1b: 25-
26, с. 52; _ äëúæåíú åñòú âüñhêú êðüñòühíú ñú ãîâhíüåìü _ 
ñòðàõîìü • ðà÷úø@\ _ìhòè ïî áîæ_þ çàêîíîó ñ(â#ò)îóìîó ñü\ 
ñ@äèòè • Клоц 2b: 22-24, с. 56; árâúøå ïðúâîóìîó ö(hñà)ðåâ_ 
_(çäðàè)ë(~)âîó • ñàîóëîó • _ íå çà âåëüå ïðhçüðhíüå • îòú 
ïðîðîêà ñàîóëà • ñåãî ðàäè òð#ñr ñ# _ òðåïåøò# • äà á(î)æèè 
õðàíèòú çàêîíú • Клоц 2b: 34-39, с. 56; êúòî íàñú ðàçë\÷èòú îòú 
ëþáúâå á(î)æ_ • _ ñ(â#ò)îóìîó çàêîíîó • íè îãíü í_ æåëhçî • _íî 
íèêîåæå • _ ñåãî ðàäè îóòâðúæäåíüå • (âh)ðh • _ íåïðhñò@ïíîå 
á(î)æ_þ çàêîíîó • Клоц 3a: 11-14, с. 57; Àùå ëè åñòú æèâú • òè 
ã(ëàãî)ëåòú • hêî íhñìü äîáðh íàîó÷åíú çàêîíîó á(î)æüþ • Син 
евх: 66b: 22-24, с. 179. 

Синонимы:  çàâhòú áîæèè, çàêîíú ãîñïîäüíü 

◊◊◊◊ З (акон )  божий  <…> Основы христианского вероучения, содержащиеся в 
священном писании или части его – книге Моисея [СРЯ XVIII, вып. 7, 1992: 245]; Закон 

божий. Ист. Вероисповедание как предмет преподавания в дореволюционной школе 
[Фёдоров, т. 1, 1991: 197]; Закон божiй, как предметъ преподаванiя, слагается – въ низшихъ 
школахъ изъ церковныхъ молитвъ, свящ. исторiи, объясненiя богослуженiя и катехизиса, а 
въ средне-учебныхъ заведенiяхъ къ этому присоединяется исторiя христианской церкви 
[ППБЭС, т. 1, 1992: 903-904]; Закон божий – основы православия; в дорев. России предмет 
преподавания в высших и средних учебных заведениях [РГЭС, т. 2, 2002: 9]; Закон божий – 
предмет преподавания в дореволюционной школе, излагающий систему христианских 
догматов [Тихонов, т. 1, 2004: 408]. 

Çàêîíú ãîñïîäüíü  
То же, что çàêîíú áîæèè.  
Íú âú çàê(îí)h ã(îñïîäü)í³ (âîëh åãî) ² âú çàêîíh åãî 

ïîîó(÷)³ò(ú) (ñ#) äåíú ³ íîm • (Пс 1: 2) Син пс 1a, Ен 20б: 9-11, с. 85; 
Zàêîíú ã(îñïîäü)íú íåïîðå÷åíú îáðàøòà>_ ä(îó)ø> • Ñúâhähíúå 
ã(îñïîäü)íå âhðúíî îóì@äðh> ìëàäåíúö> • (Пс 18: 8) Син пс 22a; 
Áëàæåíè íåïîðî÷üíè¿ âú ï@òü • Õîä>øòå¿ âú zàêîíh ã(îñïîäü)í_ • 
(Пс 116: 1) Син пс 154b; Âüçíåñ# îòðî÷# âú èåðîóñ(à)ë(è)ìú =• 
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ïîñòàâèòè ïðhäú ã(îñïîä)üìü • lêîæå åñòú ï(èñ)à
í
(î) âú çàêîíh 

ã(îñïîäü)íè • (Лк 2: 22-23) Сав 135, Мар 198; lêî âñàêú ìëàäåíüöü 
ì@æúñêà ïîëîó ðàçâðüçà# ëîæåñíà ñ(â#)òî ã(îñïîäå)âè íàðå÷åòú 
ñ# • è äàòè æðüòâ@ ïî ðå÷åíîóìîó âú çàêîíh ã(îñïîäü)íè • â 
ãðüëè÷èmà • ëè â ïüòåíüöà • ãîë@áèíà • (Лк 2: 23-24) Сав 135, Боян 
46, Мар 198, Зогр 84, Ас 284; è lêî ñúêîíü÷àø# âñà ïî çàêîíîó 
ã(îñïîäü)íþ • âúçâðàòèø# ñ# âú ãàëèëå\ • âú ãðàäú ñâîè 
íàçàðåfü (Лк 2: 39) Сав 136, Зогр 85, Ас 286. 

Синонимы: çàâhòú áîæèè, çàêîíú áîæèè  
◊◊◊◊ З (акон )  <…> господень  <…> Основы христианского вероучения, 

содержащиеся в священном писании или части его – книге Моисея [СРЯ XVIII, вып. 7: 
1992: 245].  

Çàêîíú ìîñåîâú, ìîñhîâú  
Основные положения Ветхого Завета, изложенные в первых пяти 

книгах Библии – в Пятикнижии Моисеевом.  
► Оборот возник под влиянием одного из названий Пятикнижия, 

которое открывает Священное Писание и содержит основные догматы 
иудаизма, а также законы мирской жизни сынов Израилевых. 
Пятикнижие включает пять произведений (Бытие, Исход, Левит, Числа, 
Второзаконие). Автором этих текстов считают вождя и законодателя 
еврейского народа, пророка и первого священного писателя Моисея, 
жившего в XVI в. до н. э. По содержанию законы Пятикнижия делятся на 
религиозные, общественные и государственные. В сохранившихся 
старославянских текстах речь идёт прежде всего о законах религиозных. 
У Пятикнижия есть и другие наименования – «Книга Закона Моисеева», 
«Книга Иеговы» и «Закон» (см. [ППБЭС, т. 2, 1992: 1944], [Дьяченко, 
т. 1, 1998: 313]). Не случайно параллельно с наименованиями çàêîíú 
áîæèè и âåòúõú(è) çàâhòú в старославянских памятниках для 
обозначения первой части Библии и изложенного в ней учения 
используется также оборот çàêîíú ìîñhîâú (ìîñåîâú). 

_ åãäà ïðèáëèæèø# ñ# äüíüå î÷èøòåíüh åþ • ïî çàêîíîó 
ìwñhîâîó • âüçíåñhñ# ³ âú ³(~ðîóñà)ë(è)ìü • ïîñòàâèòè ïðhäú 
ã(îñïîäü)ìü • (Лк 2: 22) Зогр 84, ïî çàêîíîó ìîñåîâîó Мар 198, Сав 
135; hêîæå åñòú ïèñàíî • âú çàêîíh ã(îñïîäü)íè • hêî âñhêú 
ìëàäüíåöü ì@æüñêà ïîëîó ðàçâðúçà> ëîæåñíà • ñ(â#)òî ã(îñïîäå)â³ 
íàðå÷åòú ñ# • è äàòè æðúòâ@ ïî ðå÷åíîóìîó âú çàêîíh ìîñåîâh • 
(Лк 2: 23-24) Ас 284; Ðå÷å æå èìú • ñå ñ@òú ñëîâåñà • hæå 
ãë(àãîë)àõú êú âàìú • åøòå æèâú ñr • hêî ïîäîáàåòú ñúêîíü÷àòè 
ñ# âñhìú ïñàírìú âú çàêîíh ìîñhîâh • _ ïðîðîöhõú • _ 
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ïñàë’ìhõú î ìíh • (Лк 24: 44) Зогр 135, Мар 311-312; Àmå îáðhçàíèå 
÷(ëîâh)êú ïð_åìåòú âú ñ@áîò@ • äà íå ðàçîð_òú ñ# çàêîíú 
ìîñåîâú • (Ин 7: 23) Ас 32, Зогр 149, Мар 344. 

Синонимы: çàêîíú áîæèè, âåòúõú(è)    çàâhòú, âåòúõú(è) 
çàêîíú 

Антонимы: íîâú(è) çàâhòú, íîâú(è) çàêîíú 

◊◊◊◊ З (акон )  Моисейский . Иудейское вероучение пророка Моисея [СРЯ XVIII, 
вып. 7, 1992: 245]; Закон Моисеев <…> сообщённый Богом прор(оку) Моисею свод 
предписаний и постановлений, регулирующий религ(иозную) и общественную жизнь 
народа Израиля и отдельных его членов [ПЭ, т. 19, 2007: 554].  

Çàêîíú ïîëîæèòè, ïîñòàâëlòè//ïîñòàâèòè  
Ввести/вводить, делать/сделать обязательным к исполнению 

определённый свод догматов, обрядов и правил нравственности (в каком-
л. сообществе). 

Êúòî åñòú ÷ëîâhêú áî> ñ> ñ> ã(îñïîä)_ • Zàêîíú ïîñòàâ_òú 
åìîó íà ï@ò_ èæå _zâîë_ • (Пс 24: 12) Син пс 29b; Zàêîíú ïîëîæ_ 
ìúíh ã(îñïîä)_ ï@òü òâî_ • ¿ íàñòàâ_ ì> íà ñòüz@ ïðàâ@\ • (Пс 
26: 11) Син пс 32a; ² âúzäâ_æå ñúâhähí_å âú _hêîâh • È zàêîíú 
ïîëîæ_ âú ¿(çäðà)èë_ • (Пс 77: 5) Син пс 99b; Ï@òü zàïîâhäå¿ òâî¿õú 
òhõú • Åãäà ðàøèðè ñð(üäü)öå ìîå • Zàêîíú ïîëîæè ìíh 
ã(îñïîä)_ • Ï@òü îïðàâúäàíå¿ òâî¿õú • ¿ âüç_ñê@ åãî ârí@ • (Пс 
118: 32-33) Син пс 156b; Wòú ñ@ä@äîáú òâî¿õú íå îóêëîíèõú ñ> • 
hêî òr zàêîíú ïîëîæèëú åñè ìíh • (Пс 118: 102) Син пс 162a; çàêîíú 
áî ÷(ëî)âh(÷üñ)êr ïîñòàâëhåòú àðõèåðå# èì#ø# <…> ñëîâî æå 
êë#òâúíîå åæå ïî çàêîíh ñ(r)íà âú âhêr ñúâðúøåíà • Ен 24а: 8-
12, с. 99. 

◊◊◊◊ Çàêîíîïîëîæåíè~, -èl n <…> законодательство [ССЯ, т. 1, 2006: 642]; В  (за )  
закон  (законом )  с тавить ,  принимать ,  положить  [СРЯ XVIII, вып. 7, 1992: 246].  

Çàêîíú ïðhnñò@ïàòè, ïðhnñò@ïàòè çàêîíú  
Нарушать закон. 
Ðhõú zàêîíîïðhnñò@ïüíèêîìú • íå ïðhnñò@ïà_òå zàêîíà • ¿ 

cúãðhøà\øòå_ìú íå âúzíîñ_òå ðîãà • (Пс 74: 5) Син пс 95b; Ãðúäè¿ 
zàêîíú ïðhñò@ïàõ@ âåëüìè • Wòú zàêîíà æå òâîåãî íå îóêëîíèõú 
ñ> • (Пс 118: 51) Син пс 158a; äîñòîèíú ~ñòú ñúìðüòè òàêîârè • è 
òåëèö@ äà æëhäåòú ñåäìîðî ñåäìèöå\ • ïðhñò@ïà~ çàêîíú 
äàóèäú • çàêîíú ÷åòâîðî ÷åòâîðèöå\ îóðå÷å • Супр 360, 12-15. 

Синоним: çàïîâhäü ïðhnñò@ïàòè  
Антоним: çàïîâhäè ñúáëþäàòè ÷è> 
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◊◊◊◊ Çàêîíîïðhñò@ïîâàòè, -ïîó\, -ïîó~øè <…> нарушать закон [ССЯ, т. 1, 2006: 
642]; ïðhñò@ïàòè zàêîíú. et sim. přestupovati, překračovati; преступать, нарушать [ССЯ, 
т. 3, 2006: 490]; ïðhñò@ïàòè <…> преступать, нарушать (закон, правило) [Цейтлин 1994: 
552]; ïðhñò@ïàòè zàêîíú. Гр. παρανοµέω, ‛περβαίνω τòν νόµον. Нарушавам, престъпвам 
закона [СБР, т. 2, 2009: 523]; Законопреступить (-ти), плю ,  пит , сов., Законопреступати 
(-ть), ствую ,  с твует , несов. Слав. Нарушить закон [СРЯ XVIII, вып. 7, 1992: 250]; 
Законопрhступати, паю, паеши, беззаконновать, грhшить [Алексеев, ч. 2, 1818: 47]. 

Çàëîæèòè ï@òü, ï@òè ÷åñîìîó 
Не дать случиться чему. 
► В старославянском языке лексема çàëîæèòè имела значение 

‘заложить, заградить’ [ССЯ, т. 1, 2006: 642]; Заложить (-ти) <…> 
Загородить (проход, проезд, пролаз, лаз и т. п.) [СРЯ XVIII, вып. 8, 1995: 
8]. Ï@òü – 1) ‘дорога, улица’ и 2) ‘путь, направление’ [Цейтлин 1994: 
562]. Семантика оборота сложилась на основе обобщения – от 
обозначения конкретных ситуаций (загородить проход, проезд, дорогу 
так, чтобы затруднить путь) до характеристики любых ситуаций, когда 
создаются преграды для осуществления чего бы то ни было. 

Ïîëîæåè òhëî ñâîå õ(ðüñò)å á(î)æå íàøú • çàëîæèëú åñè 
ï@òü â’ñhêîè íåïðèhçíè • Õîä#mèè ïî çåìè • _ â’ñhêîìîó 
íåä@ãîó • õîä#mþìîó ïî ïëúòè • _ ñêîçh ì#ñà Син евх 42a: 11-15, 
с. 99; òr âë(àär)êî ðà÷è íríh • çàëîæèòè â’ñ# ï@òè íåä@ãîó 
ñåìîó Син евх 42a: 16-18, с. 99. 

Çàìàòîðhnòè âú äüíüõú êrèõú 
Достичь преклонного возраста. 
áhàøåòå æå îáà ïðàâåäúíà ïðhäú á(îãî)ìú • õîä#øòà âú 

çàïîâhäåõú âúñhõú • _ îïðàâúäàíèèõú ã(îñïîäüí)è(è)bbbõú • áåñ 
ïîðîêà • è íå áh èìà ÷#äà • ïîíåæå áh åëèñàâåòú íåïëîär • ³ îáà 
çàìàòîðhâúøà âü äüíåõú ñâîèõú áhàøåòå • (Лк 1: 6-7) Мар 189-190, 
Зогр 80; i ðå÷å çàõàðèh êú àt(å)ëîó • ïî ÷üñîìîó ðàçîóìh\ ñå • 
Àçú áî åñìü ñòàðú • i æåíà ìîh çàìàòîðhâúøè âú äüíüõú ñâîiõú • 
(Лк 1: 18) Зогр 81; è áh àíüíà ïð(îðî)÷(è)öà • äúmè ôàíàèëåâà • 
îòú êîëhíà àñóðîâà • ñè çàìàòîðhâüøè âü äüíüõú ìíîçhõú • 
æèâúøè ñú ì@æåìü •z• ëhòú • äh(â)üñòâà ñâîåãî • (Лк 2: 36) Сав 
136. 

◊◊◊◊ Çàìàòîðhòè, -ðh\, -ðh~øè <…> состариться [ССЯ, т. 1, 2006: 647]; 
Заматорhти, рhваю, ваеши, застарhть, состарhться [Алексеев, ч. 2, 1818: 49]; 
Заматеревший  в ек . Зрелый возраст <…> З (аматерhть )  в (во )  днех  (днях )  
своих . Слав. О женщине, не могущей уже иметь детей, или о старой деве [СРЯ XVIII, 
вып. 8, 1995: 13]. 
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Çàïîâhäè ãîñïîäüí> 
Религиозно-нравственные предписания, установления, изложенные 

в Священном Писании. 
► Под заповедями господними в старославянских текстах обычно 

понимаются заповеди Моисеевы, или Десятисловие, данное Моисею 
Богом на горе Синай:  

«Я Господь твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из 
дома рабства; да не будет у тебя других богов пред лицом Моим.  

Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, что на небе 
вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли <…> 

Не произноси имени Господа Бога твоего всуе <…> 
Помни день субботний, чтобы святить его <…> 
Почитай отца твоего и мать твою <…> 
Не убивай. 
Не прелюбодействуй. 
Не кради. 
Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 
Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего 

твоего …» (Исх 20: 1-17). 
Zàïîâhäè ã(îñïîäü)íh èçäàëå÷å ïðîñâhøòàøò_ î÷_ • (Пс 18: 9) 

Син пс 22a; áhàøåòå æå îáà ïðàâåäúíà ïðhäú á(îãî)ìú • õîä#øòà 
âú çàïîâhäüõú ã(îñïîäü)í_õú • áåñ ïîðîêà (Лк 1: 6) Зогр 80, Мар 189; 
ñå æå ãëàãîëààøå áëàæåírè èðèíåè • ãîñïîäüí’@ çàïîâhäü 
ñúêîíü÷àâà# ãëàãîë’@øò@\ • ëþá–è îòüöà è ìàòåðåå • èëè 
áðàòè\ • èëè æåí@ • èëè ÷–äà ïà÷å ìåíå • íhñòú ìåíå äîñòîèíú • 
Супр 253, 7-11; çàïîâhäè áî ãîñïîäüí’– èçäàëå÷å ïðîñâhøòà\øòl 
î÷è • Супр 401, 23-25; Òr îóáî î ÷#äî • Õîäè ïî çàïîâhäåìú 
ã(îñïîäü)íhìú ïðèñíî • ïîñëhäîó> ïîâåëhíèåìú åãî • Син евх 89a: 
21-24, с. 276. 

Синонимы: çàêîíú áîæèè, çàêîíú ãîñïîäüíü, çàïîâhäè áîæè>  
Антоним: çàïîâhäè ÷ëîâh÷üñêr> 
◊◊◊◊ З (аповhдь )  <…> господьня  [СРЯ XVIII, вып. 8, 1995: 61]; Заповhди    

Моисеевы или десятисловiе даны Моисею Богомъ на горh Синаh <…> Синайскiе 
заповhди даны были Богом на вhчные времена и указывали путь нравственного 
совершенствованiя въ мирh [ППБЭС, т. 1, 1992: 906]. 

Çàïîâhäü ïðhñò@ïàòè///ïðhñò@ïèòè, ïðhñò@ïàòè///ïðhñò@ïèòè 
çàïîâhäü 

Не следовать традициям, предписаниям, законам (религиозным, 
нравственным); нарушать установленные в обществе правила. 
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îòúâhøòàâú ðå÷å _ìú • ïî÷üòî âr ïðhñò@ïàåòå çàïîâhäü 
áîæè\ • çà ïðhäàíèå âàøå (Мф 15: 3) Зогр 22; îíú æå îòúâhmàâú 
ðå÷å î(òü)öþ ñâîåìîó • ñå êîëèêî ëhòú ðàáîòàõú òåáh • è 
íèêîëèæå çàïîâhäè òâîå# • íå ïðhñò@ïèõú • è ìíh íèêîëèæå íå 
äàëú åñè êîçüë<òå • äà ñú äðîóãr ìî_ìè âüçâåñåëèëú ñ< árõú • 
(Лк 15: 29) Сав 54, çàïîâhä_ òâîå> íå ïðhñò@ïèõ(ú) • Ас 140, Зогр 
116, Мар 270, Боян 13.  

Синоним: çàêîíú ïðhñò@ïàòè/ïðhñò@ïèòè 
Антоним: çàïîâhäè+ ñúáëþäàòè/ñúáëþñòè ÷è> 

Çàïîâhäè ñúáëþäàòè// /ñúáëþñòè ÷è> 
Следовать/последовать традициям, предписаниям, установлениям, 

законам (религиозным, нравственным); подчиняться/подчиниться 
установленным в обществе правилам. 

àmå êòî ëþáèòú ì# • è çàïîâhäè ìî# ñúáëþäåòú • è àçú 
îóìîë@ î(òü)öà • è èíîãî îóâhòüíèêà äàñòú âàìú • äà ñú âàìè 
åñòú âú âhêú (Ин 14: 15-16) Сав 1; _ìh>_ çàïîâhäè ìî> • _ 
ñúáëþäà# > • òú åñòú ëþá#_ ì# • (Ин 14: 21) Зогр 164, Мар 376, Ас 
59 и 186, ñúáëþäà#_ Сав 91-92; àøòån çàïîâhäè ìî> ñúáëþäåòå • 
ïðhá@äåòå âú ëþáúâè ìîå_ • hêîæå àçú • çàïîâhäè î(òü)öà ìîåãî 
ñúáëþäîõú • _ ïðhárâà\ âü íåãî ëþáúâå • (Ин 15: 10) Зогр 165, 
çàïîâhäü î(òü)öà ìîåãî ñúáëþäîõú Сав 94. 

Антонимы: çàêîíú ïðhnñò@ïàòè/ïðhnñò@ïèòè, çàïîâhäè 
ïðhñò@ïàòè/ïðhñò@ïèòè 

Çàïîâhäè ÷ëîâh÷üñêr> 
Сложившиеся на основе традиций правила поведения; 

установления, которые регламентируют отношения между членами 
общества и их поведение в мирской жизни – в быту, в совместной 
деятельности. 

► Иисус Христос, как свидетельствуют в своих евангелиях 
Матфей (Мф 15: 7-9) и Марк (Мк 7: 6-8), в споре с фарисеями 
противопоставляет человеческие заповеди, основанные на преданиях 
старцев и регламентирующие несущественные стороны жизни иудеев, 
заповедям божьим. Фарисеи были возмущены тем, что ученики Христа 
не соблюдают обряда омовения рук перед едой и тем нарушают 
предписания праотцев. Не оправдывая своих учеников, Христос говорит 
о том, что согрешающие в великих делах не должны с таким рвением 
осуждать маловажные проступки в других. Так, омовение рук и 
почитание отца и матери – противоположные полюсы человеческих 
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отношений. Нарушая традицию омовения рук, человек совершает гораздо 
менее серьёзный проступок, нежели тот, кто не следует божьей заповеди 
чтить своих родителей.  

Îíú æå îòúâhøòàâú ðå÷å ³ñà_h î âàñú ëèöåìhðè • hêîæå 
åñòú ïñàíî • ñè_ ëþäèå îóñòúíàìè ÷üò@òú ì# • à ñðúäüöå ³õú 
äàëå÷å îòúñòî_òú îòú ìåíå • âú ñîóå æå ÷üò@òú ì# • îó÷#øòå 
îó÷åíèh çàïîâhäè_ ÷(ëîâh)÷(ü)ñêú • (Мф 15: 7-9) Зогр 58. 

Антонимы: çàïîâhäè áîæè>, çàïîâhäè ãîñïîäüí> 

Çàïîâhäü áîæèl, çàïîâhäè áîæè> 
То же, что çàïîâhäè ãîñïîäüí>. 
► Çàïîâhäü <…> приказ, заповедь, постановление [ССЯ, т. 1, 

2006: 653]. Заповеди божьи – это законодательные тексты Пятикнижия 
Моисеева, которые регулировали все сферы жизни израильского народа. 
Наиболее сжато они изложены в книгах «Исход» и «Второзаконие», где 
представлены как Десять Заповедей (Десятисловие, Декалог), дарованные 
через Моисея израильскому народу сразу после заключения Завета 
(союза) с ним [БСКСиВ, т. 1, 2008: 309, 392]. Как правило, 
существительное çàïîâhäü, согласуясь с определениями áîæèl или 
ãîñïîäüíl, в старославянских памятниках входит в состав устойчивых 
словесных комплексов, которые употребляются с тем же значением, что 
и обороты çàêîíú áîæèè, çàêîíú ãîñïîäüíü. 

îòúâhøòàâú ðå÷å iìú • ïî÷üòî âr ïðhñò@ïàåòå çàïîâhäü 
áîæè\ • (Мф 15: 3) Зогр 22; îñòàâúøå áî çàïîâhäü áîæü\ • 
äðúæèòå ïðhäàíèh ÷(ëîâh÷ü)ñêà • êðúøòåíèh êðú÷àãîìú • ³ 
ñòüêëhíèöàìú • (Мк 7: 8) Зогр 58; ³ ãëàãîëàø# èìú • äîáðh 
îòúìåòààòå ñ# çàïîâhäè áîæè> • äà ïðhäàíèå âàøå ñúáëþäåòå • 
(Мк 7: 9) Зогр 58, Мар 141; ïèîíèè ðå÷å âhìú çàïîâhäè á(î)æè# • âü 
íèõúæå âåëèòú íàìú òîìîó ~äíîìîó ñ– êëàílòè Супр 125, 16-18; 
âü’ñhõú ñ(úïà)ñú õ(ðèñòî)ñú á(î)ãú íàøú • îñòàâè íàìú 
ñ(â#)òrèõú ì@÷åíèêú è àð’õèåï(èñêî)ïú íàøèõú æèòè~ • ÷òî áî 
âú ñëîâåñåõú îó÷èòåëúírèõú îñòàâèø– • êî~ãî æå ëè ähëà íå 
îáàâèø– ïîäú èãîìú • ïî çàïîâhäåìú á(î)æèlìú æèòè~ 
ïðhïðîâîäèâúø– • Супр 542, 13-18.  

Синонимы: çàêîíú áîæèè, çàêîíú ãîñïîäüíü, çàïîâhäè 
ãîñïîäüí> 

Антоним: çàïîâhäè ÷ëîâh÷üñêr> 
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Çàïîâhäü (íîâ@) äàlòè///äàòè êîìîó см. также íîârè 
çàâhòú 

Распространять, пропагандировать, сделать достоянием чьим 
содержание христианской веры, лёгшей в основу Нового Завета. 

hêî àçú î ñåáh íå ãëà(ãîë)àõú • íú ïîñúëàâr ì# î(òü)öü • 
òú ìüíh çàïîâhäü äàñòú • ÷üòî ðåê@ è ÷üòî âúçãë(àãîë)\ • (Ин 
12: 49) Зогр 161, Мар 370; àçú ãë(àãîë)@ âàìú íríl çàïîâhäü íîâ@ 
äà\ âàìú • äà ëþáèòú äðîóãú äðUãà • (Ин 13: 33-34) Сав 89, Зогр 
163, Ас 184. 

Синоним: çàêîíú ïîëîæèòè, ïîñòàâëlòè/ïîñòàâèòè 

Çàïðhmàòè////çàïðhòèòè äîóõîó (íå÷èñòîóìîó), 
äîóõîìú, áhñîìú 

1. Лишить злокозненные силы власти, способности наносить 
ущерб кому-л.; обезвредить. 2. Исцелить от душевного недуга. 

► Запрещати <…> значитъ то же, что заклинать <…> Запрещаю 

тебh Богомъ. Запрåщенiе <…> можетъ назваться заклинанiе <…> А 
чрезъ кого исполнялося запрещенiе, тh церковнослужители называлися 
запретители, или заклинатели [Алексеев, ч. 2, 1818: 51-52]. С помощью 
заклинаний («запрещений») Иисус Христос изгонял нечистых духов из 
душевнобольных («беснующихся», «оглашенных») и тех, кто страдал 
лунатизмом. «Запретители», или «заклинатели», исцеляли больных по 
примеру Иисуса Христа. 

1. è çàïðhòèâú äîóõîìú ïðèçúâà è ñüâ#çà • âú èì– 
èñîóõðèñòîñà • Супр 45, 7-9; íå çàïðhøòà~øè ëè íríl áhñîìú • íú 
çàïðhòèøè òúãäà ðîäüñòâU îãíüíîóìîó • Супр 383, 29-30 – 384, 1.  

2. Âèähâú æå è(ñîó)ñú • hêî ñúðèøòåòú ñ# íàðîäú • 
çàïðhòè ä(îó)õîó íå÷èñòîóìîó è ãë(àãîë)à åìîó • íhìr è ãëîóõúè 
ä(îó)øå • Àçú âåë\ ò_ èçèò_ èç íåãî • è ê òîìîó íå âúíèò_ âú 
íü • (Мк 9: 25) Ас 154, Мар 151; åmå æå ãë(àãîë)@mþ åìîó ïîâðüæå 
áhñú òð#ñr • çàïðhòè æå è(ñîó)ñ(ú) ä(îó)õîó íå÷èñòîóìîó 
ãë(àãîë)# • ä(îó)øå íå÷èñòr • èçèäè îòú îòðîêà • è èöhëh âú 
÷àñú • è âúäàñòú _ î(òü)öþ ñâîåìîó • (Лк 9: 42) Сав 38, çàïðhòè æå 
è(ñîó)ñ(ú) ä(îóõî)âè íè÷èñòîóìîó Зогр 101; è(ñîó)ñú æå âèähâú \ 
ïëà÷\m@ ñ# • > è èþäå> ïðèøåäúø#> ñü íå\ ïëà÷@m# ñ# • 
Çàïðhòè ä(îó)õîó è âúçì@ò_ ñ# ä(îó)õ(î)ìú • (Ин 11: 33) Ас 161, 
Зогр 158, Мар 363, Сав 70.  
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Çàïüí@òú ñ# ñòîïr ÷è> 
► Çàï#òè, -ïüí@, -ïüíåøè <…> свалить с ног, связать [ССЯ, 

т. 1, 2006: 656]. 
Собьётся с истинного пути кто. 
Îóñòà ïðàâåäüíàåãî ïîîó÷>òú ñ> ïðhì@äðîñò_ • ² >z(r)êú 

åãî âüzã(ëàãî)ëåòú ñ@äú • Zàêîíú á(îã)à åìîó âú ñ(ðüäü)ö_ åãî • 
È íå zàïüí@òú ñ> ñòîïú¿ åãî (Пс 36: 30-31) Син пс 48a; Âú ìîð³ 
ï»»@òü òâî³ • ¿ ñòü¾# òâî> âü âîäàõú ìíîãàõú • ² ñòîïr òâî> íå 
zàïúí@òú ñ> • (Пс 76: 20) Син пс 99b. 

Çà ñòðàõú èþäåèñêú  
Из-за страха перед иудеями. 
► Выражение связано с эпизодом, описывающим поведение 

одного из евангельских персонажей, Иосифа Аримафейского, богатого и 
знатного члена Синедриона из города Аримафеи, или Рамафы (Рамы). Он 
был тайным последователем Христа, но «страха ради иудейска» только 
после смерти Учителя открыто проявил свою любовь к нему: он 
попросил у Пилата разрешения снять тело Иисуса Христа с креста и с 
почестями предал его погребению в своей собственной гробнице (Ин 19: 
38-42; Лк 23: 50-53) (см. [Христианство, т. 1, 1993: 639]). В Евангелии от 
Иоанна встречается несколько упоминаний о страхе, который испытывал 
народ перед иудеями. Так, когда Иисус был в Галилее, «много толков 
было о Нём в народе <…> Впрочем, никто не говорил о Нём, явно боясь 
Иудеев» (Ин 7: 12-13). Под иудеями евангелист понимает здесь не 
простых людей, живших в Иудее, а противников Христа, его 
соплеменников, догматически приверженных букве Ветхого Завета и 
гордившихся своими древними преданиями и обрядами. Возможно, 
здесь, говоря об иудеях, Иоанн имел в виду фарисеев. Причина страха 
народа перед иудеями-фарисеями вполне объяснима: того, кто признаёт 
Христа, сообщает Иоанн, противники Христа грозились отлучить от 
синагоги (Ин 9: 19-22), что во время, описанное в Евангелии, было очень 
тяжёлым наказанием. 

Ïî ñèõú æå ìîëè ïèëàòà èîñèôú • _æå áh îòú àðèìàòh> • ñ–
è îó÷åíèêú è(ñîó)ñ(î)âú • òàèíú æå çà ñòðàõú èþäåèñêú • äà 
âúçüìåòú òhëî èñ(îóñî)âî • è ïîâåëh ïèëàòú • ïðèäå æå è âüç#òú 
òhëî èñ(îóñî)âî • (Ин 19: 38) Мар 396, Ас 212; Ñ@øòè æå ïîçäh âü 
òú äåíü • âü åäèí@ ñîáîòú • _ äâüðåìú çàòâîðåíîìú • _äåæå 
áhàõ@ îó÷åíèöè åãî ñúáúðàíè • çà ñòðàõú èþäåèñêú • ïðèäå 
è(ñîó)ñú • _ ñòà ïî ñðhäh è ãë(àãîë)à èìú ìèðú âàìú • (Ин 20: 19) 
Мар 398, Ас 13, Охр 9. 
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◊◊◊◊ Страха ради Iудейска (Израильска). Страха наhсться (набраться) иноск. – 
перетерпhть, пребывать въ страхh [Михельсон, т. 2, 1994: 321]; Страха ради 

иудейска <…> из страха перед властями или какой-л. силой [Ашукины 1966: 640-641]; 
Страха ради иудейска. Книжн. Из-за боязни перед кем-либо; из угодничества, 
подхалимства (делать что-либо или поступать как-либо) [Молотков 1987: 460]; Страха 
ради иудейска. Книжн. Из страха перед властями или какой-л. силой [Рус. фразеология 
1999: 554]; Страха ради иудейска – из-за боязни, страха перед кем-л.; из угодливости, 
подхалимства [Тихонов, т. 1, 2004: 476]; Страха ради иудейска. Книжн. Из страха перед 
властями, перед каким-л. наказанием [БСКСиВ, т. 2, 2009: 409]; Страха ради иудейска. 
Книжн. Из-за боязни властей, боязни наказания; из угодничества, подхалимства (делать 
что-либо, поступать как-либо) [Дубровина 2010: 636-637]. 

Çàòâîðèòè î÷è êîìîó 
Сомкнуть веки умершему сразу после его кончины. 
► Происхождение оборота связано с древним обычаем закрывать 

покойнику глаза. По поверью, если оставить их открытыми, то покойник 
может «высмотреть» ещё кого-л. и взять его с собой: тогда человек умрёт 
[Рус. фразеология 1999: 113]. В связи с этим обычаем у выражения 
появилось два значения: 1) ‘находиться рядом с умирающим в последние 
минуты его жизни, а значит, и сомкнуть ему веки сразу после 
наступления смерти’; 2) ‘умереть’. В Супрасльской рукописи оно 
употреблено в первом значении. 

è êú âúñòîêîó lêî è ìðüòâà ïîãðháà~øè ¿ñîñà • âúñòîêà 
âúñòîêîìú • âîëå îóáî è ñâîèìà ïðüñòîìà • lêî ìðüòâîó ¿ñîóñîâè 
çàòâàðà~øè î÷è • Супр 456, 25. 

◊◊◊◊ З (атворить )  гла за ,  очи  (во  в еки ,  в ечным  сном ) .  Умереть <…> 
З (атворить )  гла за ,  очи  кому. Закрыть глаза умершему сразу же после кончины [СРЯ 
XVIII, вып. 8, 1995: 112]; Закрывать глаза (иноск.) умереть [Михельсон, т. 1, 1994: 323]; 
Закрывать глаза кому. Закрыть глаза кому. Быть рядом с умирающим в последние 
минуты жизни. Обычно о близком, родном человеке [Молотков 1987: 166]; 
Закрывать/закрыть глаза кому. Находиться рядом с умирающим в последние минуты его 

жизни [Рус. фразеология 1999: 113]; Закрывать глаза кому-л. – смыкать веки умершему 
[Тихонов, т. 1, 2004: 409]. 

Çà îóòðà 
1. Утром, поутру; рано утром. 2. Завтра, на другой день. 
1. _ ¾hëî çà îóòðà • âú åäèí@ ñ@áîòú ïðèäîø# íà ãðîáú 

âúñèhâúøþ ñëúíüöþ • (Мк 16: 2) Зогр 77, Мар 183, Ас 22-23; 
âúñêðúñú æå çà îóòðà âú ïðúâr ñ@áîòh • hâè ñ# ïðhæäå ìàðè 
ìàãäàëèíè • _æ íå>æå èçãúíà æ áhñú • (Мк 16: 9) Мар 184, Зогр 
XXXIX и 77-78, Ас 312; ðå÷å ã(îñïîä)ü ïðèòú÷@ ñè\ • ïîäîáüíî åñòú 
ö(hñàðü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)êîå • ÷ë(îâh)êîó äîìîâèòîó • èæå 
èçèäå çà uòðà • íà>òú ähëàòåëü âèíîãðàäîó ñâîåìîó (Мк 20: 1) Сав 
148; Âhñ# æå i(ñîó)ñà îòú êà_àôr âú ïðåòîðú • áh æå çà îóòðà • i 
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òè íå âüíèä@ âú ïðèòâîðú • äà íå îñêâðúí#òú ñ# • äà hä#òú 
ïàñõ@ (Ин 18: 28) Мар 390, Зогр 170, Сав 106 и 194, Ас 202; Âú åä³íú 
ñ@áîòú • ìàð³h ìàãäàërí³ • ïð³äå çà îóòðà åøòå ñ@øò³ òüìh íà 
ãðîáú è âèäh êàìåíú âúç#ò îòú ãðîáà • (Ин 20: 1) Ас 316, Зогр 173, 
Мар 396-397; Ìîëèòâà íàäú òð#ñîìîìü çà îóòðà • Син евх 49a: 4, 
с. 117; î íåìü æå çà îóòðà ñúâhòú ähàø# • ñòàðhèøèír • Син евх 
49a: 10, с. 117; Ïðhêðàm> ñ# • Èëè íà îóòðúí\\ • bèëè íà ïîëîóä’íå b 
èëè ïîëîóíîmè • èëè áåç ãîäèír åòåðr • ëè çà îóòðà • Син евх 54a: 
24-26, с. 134; Ñ(â#)òrè æå êîíîíú âàðèâú íà äðîóãr# äüíè çàîóòðà 
âúñòàâú îáðàòè ñ– • è îáðhòå # íà ìhñòh èæäå èõú áh 
îñòàâèëú • Супр 32, 6; èæå çà îóòðà âúñòà\øòån • ~ãäà èñ@÷#òú 
âèíî • ðàäîó\òú ñ– zhëî lêî îó ñâîèõú ñ@òú ñè äîìà ëåæàëè • 
Супр 267, 16-18; çà îóòðà áî ðå÷å i(ñîó)ñ(ú) • èär • âú ãðàäú 
âúçààë’êà Супр 343, 23-24.  

2. Âå÷åðú âúäâîðèòú ñ> ïëà÷ü • è çà îóòðà ðàäîñòü • (Пс 29: 
6) Син пс 54b; ñúìðúòü îóïàñåòú > • _ îóäîáëh\òú _ìú ïðàâ__ çà 
îóòðà (Пс 48: 15) Син пс 62b.  

◊◊◊◊ Çàîóòðà <…> утром [ССЯ, т. 1, 2006: 661]; Заутра, нарhч. значитъ: рано, до 
восхожденiя солнечнаго <…> Заутрiе, завтрешнiй день [Алексеев, ч. 2, 1818: 55]; 
Заутра <…> 1. Утром, поутру; рано утром <…> 2. Завтра, на другой день [СРЯ XVIII, 
вып. 8, 1995: 129].  

Çà îóõî îóäàðèòè êîãî см. также îóäàðèòè, áèòè âú, 
çà ëàíèò@ êîãî 

► Çàîóøèòè, çàîóø@, çàîóøèøè <…> дать подзатыльник, 
заушить [ССЯ, т. 1, 2006: 656]; Заушить (-ти), шу ,  шит , сов., заушать 
(-ти), аю ,  ает , несов. <…> кого. Ударить по лицу, дать пощёчину [СРЯ 
XVIII, вып. 8, 1995: 130]; Заушенiе, ударенiе рукою по ланитh, по щекh    
[Алексеев, ч. 2, 1818: 55]. 

Ударить по уху, заушить; дать пощёчину. 
âú÷åðà çà îóõî îóäàðåíú árâààøå • äüíåñü áëèñöàíèìü 

á(î)æ³åìü àäîâúñêîå æ³ëèøòå áüåòü • Клоц 13a: 24-26, с. 98, Супр 
449, 25-26; î ìðüòâh ìîë’@ • îòú âüñhõú îáèä@ ïðèèì’øu • îòú 
äðîóãà ïðhäàíîó árâúøîó • îòú îó÷åíèêà ïðhäàíîó árâúøîó • 
îòú áðàòè# èçãúíàíîó • îòú ñâîèõú ðàáú çà îóõî îóäàðåíîó • Супр 
455, 14-17.  

◊◊◊◊ В ухо, по уху (дать, ударить, двинуть, заехать и т. п.) (простореч.) [Тихонов, 
т. 2, 2004: 635].  
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Çà÷#òè âú ÷ðhâh. Çà÷#òè ñ# âú ÷ðhâh  
Забеременеть. Зародиться в утробе матери. 
_ ðå÷å åè àít(å)ëú íå áîè ñ# ìàðèå • îáðhòå áî áëàãîäàòü 

îòú á(îã)à • _ ñå çà÷üíåøè âü ÷ðhâh è ðîäèøè ñ(r)íú • _ 
íàðå÷åøè èì# • åìîó è(ñîó)ñú • ñü á@äåòú âåëèè • _ ñ(r)íú 
ârøúíhàãî íàðå÷åòú ñ# • (Лк 1: 31) Мар 192, Зогр XLII и 81, Ас 291; 
_ åãäà _ñïëúíè ñ# îñìü äüíè_ • äà _ îáðhæ@òú • íàðhø# _ì# åìîó 
è(ñîó)ñ(ú) • íàðå÷åíîå à(í)t(å)ëîìü • ïðhæäå äàæå íå çà÷#òú ñ# 
âü ÷ðhâh • (Лк 2: 21) Зогр 84, Мар 198, Сав 135 и 140, Боян 46 и 52, Ас 
273. 

Çåìël, çåìl ñîäîìüñêà; çåìël, çåìl ãîìîðüñêà см. 

также ñîäîìüñêú(è) áë@äú 
Местность, где царят безнравственность, распутство. 
îòúðàäüíhå á@äåòú çåìè ñîäîìüñöh • ³ çåìè ãîìîðñöh âú 

äüíü ñ@äúír íåæå ëè ãðàäîó òîìîó (Мф 10: 15) Зогр 12; Çàêëèíà\ 
ò# á(î)ãîìü ñúòâîðüøèèìü âñh÷üñêàà <…> _ ñòëúïîìü íå÷üñòèârõú 
ïîòð#ñúøåìú • _ çåìë\ ñîäîìúñê@\ è ãîìîðüñê@\ • wãíåìü 
á(î)æåñòâüírìü ïîïàëüøåìü • Син евх 52а: 12-25 – 52b: 6-8, с. 128.  

◊◊◊◊ Содомъ и Гоморръ!!!! (иноск.) шумъ и брань! шумливый безнравственный кутёжъ 
[Михельсон, т. 2, 1994: 291]; Содом и Гоморра. Библейские города, славившиеся своим 
распутством [Займовский 1930: 332]; Содом и Гоморра, иноск . – галдёж, сумятица; 
шумливая компания, беспутный кутёж [Овсянников 1933: 253]; Содом и гоморра. а) О 
крайнем беспорядке, суматохе, шуме <…> б) О крайней безнравственности, 
распущенности, разврате, царящих где-либо [БАС, т. 14, 1963: 134]; Содом и Гоморра <…> 
1. Крайний беспорядок, суматоха, неразбериха, сильный шум и гам <…> 2. Разврат, 
пьянство и т. п., царящие где-л. [Молотков 1967: 445]; Содом и Гоморра. Выражение, 
означающее распущенность, а также крайний беспорядок, шум, суматоху [Ашукины 1987: 
325]; Содом и Гоморра <…> О чём-либо безобразном, возмутительном: крайнем 
беспорядке, сильном шуме, суматохе, неразберихе, пьянстве, разврате и т. п. [Раков 2004: 
175]; Содом и гоморра – а) О крайнем беспорядке, суматохе, шуме <…> б) О крайней 
безнравственности, распущенности, разврате, царящих где-либо [Тихонов, т. 2: 2004: 401]; 
Содом и Гоморра. Книжн. неодобр. О распущенности, а также крайнем беспорядке, 
шуме, суматохе [Рус. фразеология 2005: 653]; Содом [и Гоморра] книжн. <…> 1. Крайний 
беспорядок, суматоха, неразбериха, сильный шум, гам. 2. Разврат, пьянство и т. п., царящие 
где-л. [БСКСиВ, т. 2, 2009: 381-382]. 

Çåìüíàl áëàãà, áëàãàl 
Всё материальное, вещное, ценное, что доставляет человеку 

удовольствие в его земной жизни. 
► Выражение возникло на основе сочетания существительного 

áëàãî, стоящего во мн. ч., и согласованного с ним прилагательного 
çåìüíú. Оба слова реализуют здесь свои переносные значения: 
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áëàãî <…> добро, добрая вещь [ССЯ, т. 1, 2006: 665]; çåìë’üíú, 
çåìüíú <…> земной <…> мирской [Там же: 670].  

Âë(àär)êî ã(îñïîä)_ á(î)æå íàøú <…> ïðèìè _ ñå 
ïðèíåñåíèå • îòú ðàáà òâîåãî ñåãî • Âü âh÷üírõú òâîèõú 
ñúêðîâèmèõú ñúïîäîáè ïîëîæèòè • Äà> èìú çåìúírõú òâîèõú 
áëàãú íå ñê@äúíî ñî â’ñhìü äîìîìü òâîèìü • Син евх 13b: 4-16, с. 29-
30; ñú çåìúírìè áëàãr • _ í(å)á(å)ñúírìú òâîèìú äàðîìú • 
ïðè÷#ñòüíèêr ír àâè • Син евх 17b: 11-14, с. 39; Äàâr íàìú _ 
çåìúíàà áëàãàà • ðàñòâîðåè ïðè ìîñhè ãîðúê@\ âîä@ • âú 
ñëàäúê@\ • Син евх 20b: 14-17, с. 47.  

◊◊◊◊ Земные блага. Обычно шутл. Всё, что служит для удовлетворения материальных 
потребностей человека [Фёдоров, т. 1, 1991: 25]; Земные блага [Тихонов, т. 1, 2004: 57].  

Çíàìåíè~, çíàìåíèl òâîðèòè///ñúòâîðèòè; 
òâîðèòè///ñúòâîðèòè çíàìåíè~, çíàìåíèl 

Совершать/совершить чудо, чудеса.  
► В старославянском языке лексема çíàìåíè~ означала 

1) ‘знамение, знак’ <…> 2) ‘знак, знамя’ [Цейтлин 1994: 238]. В данном 
обороте слово çíàìåíè~ реализует своё переносное значение ‘чудо’ [Там 
же: 238]. См. также: «Знáмение, я, ср. Чудесное явление, 
предзнаменование» [Скляревская 2008: 157]. Впервые оно употреблено в 
Книге Исхода рядом со словом ÷þäåñà (Исх 7: 3), а затем повторяется 
много раз и в Ветхом, и в Новом Завете. Знамение (знак) – одно из 
основополагающих понятий Библии. Так, «и для знамений, и времён, и 
дней, и годов» Бог создал «светила на тверди небесной» (Быт 1: 14). 
Знамением окончания Всемирного потопа с его тотальным разрушением 
явился голубь с оливковой ветвью, а как знамение новой жизни в 
послепотопный период Господь положил радугу в облаке, «чтобы она 
была знамением завета» между ним самим и людьми (Быт 9: 13). Но 
знамение, судя по библейским текстам, – это не только знак-символ, но и 
проявление воли и намерений Господа. Современники Христа, ожидая 
предсказанного в Ветхом Завете прихода Мессии, не представляли его 
появления без каких-либо знамений, чудесных явлений, а потому 
поверить в то, что Христос – Сын Божий, отказывались. Лишь знамения, 
или чудеса, совершённые Иисусом, убеждали народ в правоте его слов.  

åãäà áh âú i_(ðîóñà)ë(è)ìhõú • âú ïàñõà âú ïðàçäüíèêú • 
ìúíîçè âhðîâàø# âú iì# åãî • âèä#øòå çíàìåíüh åãî • hæå 
òâîðhàøå • (Ин 2: 23) Зогр 139, Мар 321; íèêúòîæå áî íå ìîæåòú 
çíàìåíè ñèõú òâîðèòè • hæå òr ñúòâîðèøè àøòå íå á@äåòú 
á(î)ãú ñú íèìü • (Ин 3: 2) Зогр 139, Мар 321-322, Ас 9; è ïî íåìü 
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èähàøå íàðîäú ìúíîãú • hêî âèähàõ@ çíàìåíèh hæå òâîðhàøå íà 
íåä@æúírõú • (Ин 6: 2) Мар 335, Зогр 144, Ас 20; Âú îíî â(ðhì#) • 
â_ähâúøå ÷ë(îâh)ö_ • çíàìåí_h h òâîðhàøå èñ(îóñ)ú • (Ин 6: 14) 
Ас 20 и 43-44, Мар 336; îòú íàðîäà æå ìúíî¾è âhðîâàø# âî íü • _ 
ãë(àãîë)ààõ@ • hêî õ(ðèñòîñ)ú åãäà ïðèäåòú • åäà áîëüøà 
çíàìåíèh ñúòâîðèòú • hæå ñü åñòü ñúòâîðèëú • (Ин 7: 31) Мар 344, 
Зогр 149; Îâè ãëàãîëààõ@ • êàêî ìîæåòú ÷ë(îâh)êú ãðhøåíú ñ_öà 
çíàìåíèh òâîð_òè • (Ин 9: 16) Ас 48-49, Зогр 154; _ ìúíî¾è ïðèä@ êú 
íåìîó è ãëàãîëàõ@ • hêî èîàíú îóáî çíàìåíèh íå ñúòâîðè • íè 
åäèíîãî æå • âüñh æå åëèêî ðå÷å èîàíú î ñåìü èñòèíà áh • (Ин 10: 
41) Мар 360, Зогр 157; Ñúáúðàø# æå àðõèåðåè _ ôàðèñåè ñúíåìú íà 
èñ(îóñ)à _ ãë(àãîë)ààõ@ ÷òî ñúòâîðèìú • hêî ÷ë(îâh)êú ñü 
çíàìåíèh ìíîãà òâîðèòú • (Ин 11: 47) Мар 364, Зогр 159, Ас 51; ñåãî 
ðàäè è ïðîòèâ@ åìîó èçèäå íàðîäú • hêî ñërøàø# è ñúòâîðüøü ñå 
çíàìåíèå • (Ин 12: 18) Мар 367-368; òîëèêà æå çíà(ìå)íèh 
ñúòâîðüøþ åìîó ïðhäú íèìè • íå âhðîâàõú âî íü • (Ин 12: 37) Мар 
369, Зогр 161, Ас 54; ìúíîãî æå i èíà çíàìåíèh ñúòâîð_ è(ñîó)ñú • 
ïðhäú (îó)÷åíèêr ñâîiìè • hæå íå ñ@òú ïñàíà • (â)ú êúíèãàõú 
ñ_õú • (Ин 20: 30) Охр 10, Мар 399, Ас 14; âèähâúøè æå ãîñïîäríè 
ñåëà òîãî árâúøå~ ÷îóäî • âhðîâà ã(îñïîä)îó ñú âüñhìü äîìîìú 
ñâîèìú • ïðèâîæäààõ@ æå è áhñ–øò–# ñ– êú íåìîó • è 
¿öhëhâààõ@ • è ¿íà ìíîãà çíàìåíèl òâîðhàøå • Супр 18, 22-27; 
ïàóëú íå ñâîèìè ëè ðèçàìè ìíîãà çíàìåíèl ñúòâîðè • Супр 307, 11-
13.  

Синоним: ÷þäî òâîðèòè/cúòâîðèòè  

Çúëî çúëh, çúëh çúëîó 
Очень жестоко. 
ïîæüðè áîãîìú • àøòå ëè íè • òî çüëî çüëh ïîãîóáü\ âà • 

Супр 12, 13-15; òr æå çúëî-çüëh âúïëà÷åøè • lêî íå âúñõîòh 
îóâhähòè èñòèííààãî á(îã)à • äàâúøààãî òè æèòü • Супр 115, 23-
24; çàïîâhäü ïîóñòè lêîæå íå èñïîâhäà\øòîóìîó îòüöà è ñríà è 
ñâ#òààãî äîóõà • çüëh çúëîó æèçíü ïîãîóáèòè Супр 539, 17-19. 

◊◊◊◊ çúëî çúëh, çúëh çúëîó <…> очень жестоко [Цейтлин 1994: 241]; çúëî çúëh 
et çúëh çúëîó κακην κακως; pessime, ptssimis modis [ССЯ, т. 1, 2006: 690]; çúëî çúëh, 
çúëh çúëîó <…> Много зле, много лошо, много мъчително [СБР, т. 1, 1999: 554]. 
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Èãåòà, èîòà ~äèíà, åäèíà (è)ëè ÷ðüòà ~äèíà, 
åäèíà íå ïðhèäåòú; ïèñì# ~äèíî, åäèíî ëè ÷ðüòà ~äèíà, 
åäèíà íå ïðhèäåòú  

Ничто не изменится, всё останется по-прежнему. 
► В Евангелии от Матфея передаются слова Иисуса Христа о 

непреложности, неизменности Ветхого и Нового Завета: «Ибо истинно 
говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 

черта не прейдет из закона пока не исполнится все» (Мф 5: 18). Под 
йотой Спаситель подразумевал маленькую букву еврейского алфавита 
«йод», похожую на запятую, а под чертой – едва видные для глаза 
чёрточки, которыми отличаются еврейские буквы «бет» и «рэш», «ге» и 
«хет» и др. Иисус говорит, что «пока существуют небо и земля, даже 
малейшие чёрточки, мелочные постановления в законе не уничтожатся, 
не прейдут, не забудутся, не исчезнут из виду» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
113-114]. В дошедших до нас старославянских памятниках первая часть 
древнего оборота отражена только в Мариинском (íè ~äèíà èãåòà íå 
ïðhèäåòú) и в Остромировом (íè ~äèíà iîòà íå ïðhèäåòú) 
евангелиях, однако дальнейшая судьба устойчивого словесного 
комплекса свидетельствует о том, что именно часть с компонентом йота 
оказалась более жизнеспособной. 

àìèíú ãë(àãîë)@ âàìú • äîwíäåæå ïðhèäåòú í(å)áî è 
çåìël • èãåòà ~äèíà èëè ÷ðúòà íå ïðhèäåòú ^ çàêîíà (Мф 5: 18) 
Мар 11, èîòà ~äèíà • èëè ~äèíà ÷üðòà • íå ïðhèäåòú îòú çàêîíà 
Остр 229аα, ïèñì# åäèíî ëè åäèíà ÷ðüòà íå ïðhèäåòú îòú çàêîíà 
Зогр 3, Ïiñì# åäiíî • ëi åäiíà ÷ðúòà • íå ïðhèäåòú wòú çàêîíà Ас 
239.  

◊◊◊◊ Ни одна iота. Ни на iоту (иноск.) нисколко, ни на малость [Михельсон, т. 1, 
1994: 696]; Ни йоты. Ни на йоту <…> нисколько, ни на малость [Ашукины 1987: 235]; Ни 
на йоту. Нисколько, ничуть, ни на самую малость <…> Ни на одну [единую] йоту <…> Ни 

йоты. Совсем ничего [Молотков 1967: 187-188]; Ни йоты (ни на йоту) не уступить <…> 

Не изменить даже на малую долю, часть; точно исполнить, не отступив от нужного, 
необходимого, обязательного; не нарушать то, что предписано законом [Раков 2004: 130]; 
Йота. Ни на йоту. Книжн. Абсолютно ни на сколько, без всяких отклонений от чего-л. 
[Рус. фразеология 2005: 276]; Ни одна йота. Абсолютно ничего, нисколько [Там же]; Ни 
йоты; Ни <одной> йоты – совершенно ничего [Тихонов, т. 2, 2004: 477]; Ни одна йота. 

Книжн. <…> Абсолютно ничего, нисколько [БСКСиВ, т. 2, 2009: 92]; Ни <одной 

[единой]> йоты. Книжн. Совсем ничего, нисколько; о полном отсутствии чего-либо 
[Дубровина 2010: 429-430]. 
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Èäåæå áî àmå á@äåòú òðîóïú, òhëî • òîó 
ñúáåð@òú ñ#, ñúíåìë\òú ñ# îðüëè 

Фраза, которой подтверждают неизбежность чего-либо или 
непреложность, истинность того, о чём говорится. 

► Оборот встречается в разных вариантах у двух евангелистов – 
Матфея и Луки. В обоих случаях он вкладывается в уста Иисуса Христа. 
В 24-й главе евангелия от Матфея описывается один из эпизодов 
проповеднической деятельности Сына Божьего, который уже известил 
своих учеников: «… не увидите Меня отныне, доколе не воскликнете: 
“Благословен Грядый во имя Господне!”» (Мф 23: 39), – и предсказал 
разрушение зданий храма, показанных ему учениками: «… видите ли всё 
это? Истинно говорю вам: не останется здесь камня на камне; всё будет 
разрушено» (Мф 24: 2). Когда Христос сидел на горе Елеонской, к нему 
подошли его ученики и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой 
признак Твоего пришествия и кончины века?» (Мф 24: 3). Нарисовав 
ужасную картину будущего апокалипсиса, Мессия призывает учеников: 
«Будьте готовы, ибо в который час не думаете, придёт Сын 
Человеческий» (Мф 24: 44); «О дне же том и часе никто не знает, ни 
Ангелы небесные, а только Отец Мой один; но как было во дни Ноя, так 
будет и в пришествие Сына Человеческого: ибо, как во дни перед 
потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошёл 
Ной в ковчег, и не думали, пока не пришёл потоп и не истребил всех, – 
так будет и пришествие Сына Человеческого…» (Мф 24: 36-39). 
Неизбежность кончины мира и своего второго пришествия Иисус 
подтверждает аргументами, истинность которых никто не смог бы 
опровергнуть: «… как молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так будет пришествие Сына человеческого; ибо, где будет труп, 

там соберутся орлы» (Мф 24: 27-28). Под орлами здесь 
подразумеваются, вероятно, птицы-падальщики, питающиеся телами 
погибших животных и людей. К ним можно отнести орлов-могильников 
и представителей семейства вороновых, которых было много в Европе и 
Азии времени, описываемого в Новом Завете. В Ветхом Завете можно 
найти следы семантического сближения слов ворон и орёл как 
обозначающих птиц-падальщиков. Так, в книге «Притчи Соломона» 
говорится: «…глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий 
покорностию к матери, выклюют вороны дольные и пожрут птенцы 
орлиные» (Притч 30: 17). 

hêîæå ìëúíè èñõîäèòú îòú âúñòîêú • _ àâëhàòú c# äî 
çàïàäú • òàêî á@äåòú è ïðèøåñòâèå ñ(r)íà ÷ë(îâh)÷üñêààãî • 
_äåæå áî àøòå á@äåòú òðîóïú • òîó ñúáåð@òú ñ# îðüëè • (Мф 24: 
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27-28) Мар 89, Сав 76, Èäåæå áî àmå á@äåò òðîóïü • òîó ñüáåð@òú 
ñ# îðüë³ Ас 167, _æäåæå áî àøòå á@äåòú òðîóïú òîó ñúáåð@òú ñ# 
îðëè Зогр 35; i îòúâhøòàâúøå ãëà(ãîëà)ø# åìîó • êúäå ã(îñïîä)è • 
îíú æå ðå÷å iìú • iäåæå òhëî • òîó i îðëè ñúíåìë\òú ñ# • (Лк 17: 
37) Зогр 120. 

◊◊◊◊ Идhже аще будетъ трупъ, тамо соберутся орли (Ев. Мат. XXIV, 28) [Редников 
1883: 8]; Идh же бо аще будетъ трупъ, тамъ соберутся орли. Ср. Мф 24: 38; Лк 17: 34 
[Михельсон, т. 1, 1994: 361]. 

Èäè ñú ìèðúìü, Èäè âú ìèð(h)  
Иди мирно, с покоем в душе. Пожелание уходящему. 

 ► Слова Иисуса, обращённые к женщине, много лет страдавшей 
от болезни, которую никто не в силах был вылечить. Излечилась она, 
тайно прикоснувшись к одежде Иисуса, из-за чего он потерял силы, но, 
узнав, кто это сделал, не разгневался на женщину и отпустил её с 
пожеланием мира (Мк 5: 22). 

è(ñîó)ñú æå ðå÷å åè • äúøòè âhðà òâîh ñ(ú)ï(à)ñ(å) ò# 
èäè ñú ìèðúìú • _ á@äè öhëà îòú ðàír òâîh> (Mк 5: 22) Мар 133, 
Сав 130; Îíú æå ðå÷å åè • äümè âhðà òâîh ñ(ú)ï(à)ñå ò# • èäè â 
ìèð(h) (Мк 5: 26) Ас 257; _äè ñú ìèðúìü • _ á¹$$@äè öhëà îòú ðàír 
òâîå»»> (Mк 5: 34-35) Зогр 55. 

◊◊◊◊ съ миръмь – с пожеланием мира, покоя [СДЯ XI–XIV, т. 4, 1991: 542]; Иди с 
миром. Пожелание уходящему. Отпустить кого с миром. Без наказания, беспрепятственно 

[СРЯ XVIII, вып. 12, 2001: 204]; С миром (идти, отпустить и т. п). а) Без наказания, 
преследования (из евангельского текста – слова, сказанные Христом блуднице). 
б) Пожелание доброго пути уходящему, уезжающему [БАС, т. 6, 1957: 1038]; С миром. 1. 
Без наказания, мирно (отпускать, оставлять, уходить и т. п.) 2. Пожелание счастливого пути 
уходящему, уезжающему или пожелание добра остающемуся при прощании [Молотков 
1986: 250]; С миром (идти, отпустить и т. п.) – без наказания, преследования (из 
евангельского текста – слова, сказанные Христом блуднице) [Тихонов, т. 1, 2004: 594]; С 
миром. Без наказания, мирно (отпускать, оставлять, уходить и т. п.) [Рус. фразеология 
2005: 381]; Иди с миром. Книжн. высок. или шутл. Слова из Нового Завета, с которыми 
Христос обращается к грешнице: «Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с 
миром» (Лк 7: 50; ср. Лк 8: 74); Прощальное приветствие: уходи (оставайся) без наказания, 
без кары [БСКСиВ, т. 1, 2008: 427]; Иди (ступай, уходи, оставайся и т. п.) с миром. 
Книжн. Прощальное пожелание мира и добра, благословение [Дубровина 2010: 232]. 

Èäîëüñêàl ñëóæüáà 
Идолопоклонство. 
► Слово èäîëú, от которого образовано прилагательное 

èäîëüñêàl, греческого происхождения: èäîëú <…> e∏dwlon modla 
[Цейтлин 1994: 247]; оно означает то же, что êîóìèðú, то есть 
«изображенiе какой-либо твари небесной или земной, или въ водахъ 
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живущей, которой вместо Бога покланяются и служатъ» [БЭ 1990: 286]. 
Вторая заповедь божья, вошедшая в Десятисловие, запрещает 
поклоняться идолам как мнимым божествам или как изображениям 
ложных богов: «Не сотвори себе кумира и никакого изображения того, 
что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли…» В 
старославянских памятниках, дошедших до наших дней, в качестве 
ложных богов, служение которым расценивается как идольское, 
упоминаются Вельзевул, Зевес, Аполлон, Артемида и другие. 
Ветхозаветная история по-своему объясняет происхождение 
идолопоклонства: после потопа «злые люди и злые дела между людьми 
умножились и дошло до того, что перестали почитать Бога, а перестав 
почитать, стали совсhмъ забывать Его. Когда же истиннаго Бога забыли, 
а въ совhсти между тhмъ оставалось нhкоторое чувство, что нельзя быть 
безъ Бога, то вздумали почитать за Бога солнце, луну, звhзды и другiе 
твари» [БЭ 1990: 287]. В Послании к Римлянам апостол Павел говорит: 
«Называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в 
образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся» (Рим 1: 22-23).  

íåá(åñü)ñêr êðåñòú âúäð@æàøå ñ# • à èäîëüñêàl ñëóæüáà 
ðàçîðåíà árâàøå • êðüñòú âúñòààøå • _ äühâîëh ñ_ëà ðàçîðåíà 
árâàøå • Клоц 10b: 9-11, с. 87.  

Синоним: èäîëîìú ñëîóæåíè~ 
◊◊◊◊ ñëîóæüáà èäîëüñêàl modloslužba; идолопоклонение; G’tzendienst; – 

e≥dvlolatre´a; idolorum cultus [ССЯ, т. 1, 2006: 708]; èäîëüñêàl ñëîóæüáà 
e≥dvlolatre´a modloslužba [Цейтлин 1994: 247]; èäîëüñêàl ñëóæüáà. Гр. e≥dvlolatre´a. 
Идолопоклонство, езичество, почитание на езически богове [СБР, т. 1, 1999: 588]; 
Идолослоужение с. Идолопоклонство [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 448]; Идолослужение (ье), 
с. Языческий культ поклонения идолам, идолопоклонство [СРЯ XI–XVII, вып. 6, 1979: 87]; 
Идолослужение(ье), ср. То же, что идолопоклонство [СРЯ XVIII, вып. 8, 1995: 253]; 
Iдолослуженiе, почитанiе ложныхъ боговъ въ различныхъ болванахъ, подъ видомъ 
человhскихъ или животныхъ безсловесныхъ [Алексеев, ч. 2, 1818: 119]; Идолослуженiе, я, 
с. Ср. Служенiе идоламъ; идолопоклонство [СЦРЯ, кн. 1, т. 2, 2001: 101]; Идолослuuuuженiе – 
(греч. e≥dvlolatre´a) = идолослуженiе, чествованiе идоловъ жертвами [Дьяченко, т. 1, 1998: 
208].  

Èæå âúçüðèòú íà æåí@ ñú ïîõîòè\ • îóæå ëþár 
ñúòâîðèëú åñòú ñú íå\ (âú ñðüäüöè ñâî~ìü) 

Кто посмотрит на женщину с вожделением, мысленно уже 
прелюбодействовал с нею. Формула осуждения греховных помыслов 
сексуального характера.  

► Прелюбодеяние уже в Ветхом Завете строго осуждалось. Не 
случайно одна из заповедей господних, вошедших в Десятисловие, 
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гласит: «Не прелюбодействуй», – а женщин, уличённых в 
прелюбодеянии, по древним иудейским обычаям, забивали до смерти 
камнями. Однако в Новом Завете ужесточаются нравственные 
требования к христианам, и особенно – к мужчинам (при этом Иисус 
осудил толпу, намеревавшуюся забросать камнями уличённую в 
прелюбодеянии женщину). Заповедь «Не прелюбодействуй» 
распространяется Мессией не только на само греховное действие, но и на 
греховные помыслы, связанные с половой распущенностью. В Евангелии 
от Матфея он говорит своим ученикам: «Вы слышали, что сказано 
древними: “Не прелюбодействуй”. А я говорю вам, что всякий, кто 

смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в 
сердце своём» (Мф 5: 27-28). Иисус Христос подчёркивает святость 
супружеских отношений и ответственность главы семейства за 
нравственную чистоту супруги: «Сказано также, что если кто разведётся 
с женою своею, пусть даст ей разводную. А я говорю вам: кто разводится 
с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подаёт ей повод 
прелюбодействовать; и кто женится на разведённой, тот 
прелюбодействует» (Мф 5: 31-32).  

Ñërøàñòå hêî ðå÷åíî árcnòú äðåâüíèìú • íå ïðhëþár 
ñúòâîðèøè • àçú æå ãë(àãîë)\ âàìú • hêî âüñhêú _æå âúçüðèòú íà 
æåí@ ñú ïîõîòè\ • îóæå ëþár ñúòâîðè ñú íå\ • âú ñðúäüöè 
ñâîåìü • (Мф 5: 27-28) Зогр 4, èæå âüçüðèòú íà æåí@ ñú ïîõîòè\ • 
þæå ëþár ñúòâîðè ñú íå\ âú ñð(ü)äüöè ñâîåìü Мар 12. 

Èæå åñòú, ñ@òú íà íåáåñüõú, íà íåáåñå 
Устоявшаяся формула, сопровождающая характеристику 

обитателей Царства Небесного, чаще всего – Бога Отца и Сына Божьего 
Иисуса Христа.  

► Буквальный перевод этой формулы – ‘который(-ые) 
(находит(ят)ся) на небе(сах)’; она подчёркивает принадлежность 
обитателя(ей) потустороннего мира к Царству Божьему, 
расположенному, по христианскому учению, на небе. Данный 
устойчивый словесный комплекс встречается во многих старославянских 
текстах. Вероятно, высокая частотность его употребления связана с 
популярностью одной из первых христианских молитв, которая вошла в 
Евангелие от Матфея: «Îòü÷å íàøü, Èæå åñè íà íåáåñüõú! Äà 
ñâ#òèòú ñ# èì# Òâî~, äà ïðèèäåòú Öàðñòâè~ òâî~, äà á@äåòú 
âîël Òâîl, lêî íà íåáåñå è íà çåìëè»»…...» (Мф 6: 9-10) [Молитвослов 
1997: 4-5]. 
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äà á@äåòå ñ®(r)í(î)âå î(òü)öà âàøåãî iæå åñòú íà 
í(å)á(å)ñåõú • (Мф 5: 45) Сав 9, iæü åñòú íà íåáåñåõú Зогр 4; Ðå÷å 
ã(îñïîä)ü • âüíèìà_òå ìèëîñòrí\ âàø@ • íå òâîðèòå ïðhäú 
÷ë(îâh)êr • äà íå âèäèìè á@äåòå èìè • àmå æå ëè íè ìüçär íå 
èìàòå îòú î(òü)öà âàøåãî • èæå åñòú íà í(å)á(å)ñåõú • (Мф 6: 1) 
Сав 57, iæü åñòú íà íåáåñåõú Зогр 5, iæå åñòú íà í(å)á(å)ñ(å)õ(ú) 
Ас 145; òàêî uáî ìîëèòå ñ# âr • î(òü)÷å íàøü èæå åñè íà 
í(å)á(å)ñåõú • äà ñ(â#)òèòú ñ# èì# òâîå • äà ïðèäåòú 
ö(hñàðü)ñòâèå òâîå • äà á@äåòú âîëh òâîl • lêî íà í(å)á(å)ñè è 
çåìè • (Мф 6: 9-10) Сав 58; àøòå îóáî âr ë@êàâüíè ñ@øòå • 
îóìhåòå äààíèh áëàãà äàhòè ÷#äîìú âàøèìú • êîë’ìè ïà÷å 
î(òü)öü âàøü iæü åñòú íà í(å)á(åñå)õú • äàñòú áëàãàh 
ïðîñ#øòè_ìú îó íåãî • (Мф 7: 11) Зогр 7; Âüñhêú îóáî _æå 
èñïîâhñòú ì# ïðhäú ÷ë(îâh)êúè • èñïîâhìú è è àçú • ïðhäú 
î(òü)ö(å)ìú ìîèìú • _æå åñòú íà í(å)á(å)ñåõú • (Мф 10: 32) Ас 
67 и 250, Зогр 13; À iæå îòúâðúæåòú ñ# ìåíå ïðhäú ÷ë(îâh)êúè • 
îòúâðúã@ ñ# åãî è àçü ïðhäú î(òü)ö(å)ìú ìîèìú iæå åñòú íà 
í(å)á(å)ñ(å)õú • (Мф 10: 33) Ас 67, Зогр 13; Áëàæåíú åñè ñèìîíå 
êàðèîíà • hêî ïëüòü i êðúâü íå àâè òåáh • íú î(òü)öü ìîè iæü 
åñòú íà í(å)á(åñå)õú • (Мф 16: 17) Зогр 24, Ас 303; ârí@ â_ä#òú 
ëèöå î(òü)öà ìîåãî iæå åñòú íà í(å)á(å)ñåõú • (Мф 18: 10) Ас 64; 
Å> æå êîëèæäî ïðîñèòå • á@äåòú èìà îòú î(òü)öà ìîåãî iæå åñòú 
íà í(å)á(å)ñåõ(ú) • (Мф 18: 19) Ас 66, _æå åñòú íà í(å)áåñåõú Зогр 
26; _ î(òü)öà íå íàðèöàåòå ñåáh íà çåìè • åäèíú áî åñòú âàøú 
î(òü)öú _æå åñòú íà í(å)á(å)ñåõú • (Мф 23: 9) Зогр 33, Мар 83, iæå 
åñòú íà í(å)á(å)ñåõ(ú) Ас 94; À î äüíè òîìü _ î ÷àñh íèêúòîæå íå 
âhñòú • íè à(í)t(å)ëè iæå ñ@òú íà í(å)á(å)ñåõú • íè ñ(r)íú • 
òúêúìî î(òü)öü åäèíú • (Мк 13: 32) Зогр 72, Мар 171. 

◊◊◊◊ Иже еси на небесhхъ. Мол(итва) Господня [СЦРЯ, кн. 1, т. 2, 2001: 102]; Иже 
еси [на небеси]. Выражение – устойчивое древнерусское безóбразное сочетание, которое 
могло выступать в функции союзного слова, относительного или указательного 
местоимения. Буквальное значение – «тот, который есть на небесах, т. е. Бог» [Рус. 
фразеология 1999: 229]. 

Èæå íhñòú íà âr • ïî âàñú åñòú 
Тот, кто не против вас, тот за вас. 
► Эту фразу произносит Иисус Христос в 9-й главе евангелия от 

Марка. Там излагается беседа Мессии с его учениками, состоявшаяся в 
городе Капернауме. Один из учеников, Иоанн, сказал: «Учитель! Мы 
видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за 
нами; и запретили мы ему, потому что не ходит за нами». Иисус ответил: 
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«Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не 
может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И 
кто напоит вас чашею воды во имя Моё, потому что вы Христовы, 
истинно говорю вам, не потеряет награды своей» (Мк 9: 38-41). Это 
изречение Христа свидетельствует о том, что Сын Божий понимал: того, 
кто не следует за вами, не стоит считать врагами; людей, не 
выказывающих откровенного неприятия к новому учению, не нужно 
отталкивать: их ещё можно переубедить, привлечь к себе, сделать своими 
союзниками. 

È(ñîó)ñ(ú) æå ðå÷å åìîó • íå áðàíèòå åìîó • íèêúòîæå áî 
åñòú • iæå òâîðèòú ñèë@ • î ìîåìü iìåíè • i âúçìîæåòú âú ñêîðh 
çúëîñëîâèòè ì# • iæå áî íhñòú íà âr • ïî âàñú åñòú • (Мк 9: 39-
40) Зогр 63, Мар 152. 

◊◊◊◊ Кто не с нами, тот против нас. Фраза была популярна в первые годы советской 
власти и обычно ассоциируется с агрессивной революционной пропагандой <…> 
Употребляется как угроза, предостережение тем, кто занимает нейтральную позицию в 
политике. Используется как иллюзия, напоминание о теории «классовой борьбы», 
социальной розни, которая насаждалась в первые годы советской власти в России; а также 
как уподобление этой практике чьих-либо действий (шутл.) [Серов 2003: 358]; Кто не с 
нами <…> тот против нас <…> Книжн. или публ. В эпоху воинствующего социализма это 
выражение стало лозунгом классовой ненависти [БСКСиВ, т. 1, 2008: 547-548]; «Кто не 
против вас, тот за вас» (Мк 9: 40) <…> при таком изменении формы происходит 
изменение и смысла фразы: кто не против может означать и ‘за’, и ‘ни за, ни против’ 
(нейтралитет). Тогда в стане врагов остаются только противники [Дубровина 2010: 325]. 

Èæå íhñòú ñú ìúíî\ íà ì# åñòú 
Тот, кто не со мною, тот против меня. 
► Это изречение евангелистами Матфеем и Лукой вложено в уста 

Иисуса Христа. Когда фарисеи обвинили Сына Божьего в том, что он 
излечивает человека, одержимого бесами, силою Вельзевула, то есть 
дьявола, сатаны, Мессия резко отвечает, что делает это «Духом Божиим», 
который сильнее сатаны (Мф 12: 22-29; Лк 11: 14-22). Продолжая 
убеждать присутствующих при этом споре в своей правоте, Иисус 
говорит о двух царствах – царстве сатаны и царстве Бога. Сам он 
ассоциирует себя с царством божьим и подчёркивает, что каждый 
человек должен выбирать одно из двух – либо царство сатаны, либо 
царство Бога. Иисус не допускает в решении этого вопроса колебаний, 
ибо в духовной и нравственной сфере нужна полная определённость: 
«Кто не со Мною, тот против Меня; и кто не собирает со Мною, тот 
расточает» (Мф 12: 30; Лк 11: 23).  

Ðå÷å ã(îñïîä)ü • iæå íhñòú ñú ìíî\ • íà ì# åñòú • (Мф 12: 
30) Ас 80, Зогр 16, Мар 39, Сав 19; _æå íhñòú ñú ìíî\ • íà ì# 
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åñòú • _ èæå íå ñúáèðàåòú ñú ìúíî\ ðàñòà÷à\òú • (Лк 11: 23) Зогр 
106, Мар 248. 

◊◊◊◊ Кто не со Мною, тот противъ Меня, и кто не собираетъ со Мной, тотъ 
расточаетъ [Михельсон, т. 1, 1994: 482]; Кто не со мною, тот против меня. Цитируется 
часто: «Кто не с нами, тот против нас». Фраза библейская (гл. 12-я евангелия от Матфея и 
11-я от Луки) [Займовский 1930: 193]; Кто <…> не со мною, тот против <…> меня. 
Книжн. или публ. В эпоху воинствующего социализма это выражение стало лозунгом 
классовой ненависти [БСКСиВ, т. 1, 2008: 547-548]; Кто не со мной <…> тот <…> против 

меня. Книжн.; публ.; посл. Требование полного, бескомпромиссного определения своей 
собственной позиции и жизненных целей <…> В эпоху воинствующего социализма эта 
пословица стала лозунгом, выражающим классовую непримиримость [Дубровина 2010: 
324-325]. 

(È) èæå (áhàõ@) ñú íèìü, ñú íèìè 
И те (были) с ним; и те, кто (были) с ним. О людях, близких кому-

либо по положению, взглядам; о единомышленниках, сподвижниках.  
► В обороте (è) èæå ñú íèìü грамматическим центром является 

местоимение èæå. Как свидетельствуют старославянские памятники, 
вероятно, в X-XI вв. это местоимение могло сохранять ещё своё прежнее 
указательное значение ‘тот’, ‘те’, на которое уже накладывалось новое 
относительное значение ‘который’, и тогда оно играло роль подлежащего 
во второй части сложносочинённого предложения, присоединявшегося с 
помощью сочинительного союза «è» и имевшего в своём составе 
сказуемое (обычно имперфект нетематического глагола áròè – áhàõ@). 
Эту конструкцию (è èæå áhàõ@ ñú íèìü) следует переводить двояко: 
как ‘и те были с ним’ или как ‘и те, кто (которые) были с ним’. Ср.: 
(Èñóñú) ïðèäå ê(ú) íèìú ïîëåìü • è èæå áhàõ@ ñú íèìü Супр 125, 
9-12 – ‘(Иисус) пришёл к ним полем, и те были с ним’; 
… ä(àâè)äú <…> âúçüëêà ñàìú • è iæå áhàõ@ ñü íèìú • (Мк 2: 25) 
Ас 148 – ‘Давид проголодался сам, и те (проголодались), кто был с ним’; 
Èçèäå è(ñîó)ñú âú ïîóñòî ìhñòî <…> È ãúíàø# è ñèìîíú è iæå ñü 
íèìü áhàõ@ • (Мк 1: 35-36) Ас 149 – ‘Однажды Иисус ушёл в пустыню, 
и догнали его Симон и те, кто были с ним’. Параллельно в памятниках 
того же времени встречаются конструкции с опущенным сказуемым: 
ìhñ–öà ìàðòà âú •i• ì@êà ñâ–òààãî êîäðàòà è èæå ñü íèìú • Супр 
97, 24-25 – ‘10-го марта – день (памяти) мучений святого Ко(н)драта и 
его единомышленников’.  

Âú îí(î) (âðhì#) Èçèäå è(ñîó)ñú âú ïîóñòî ìhñòî • È òîó 
ìîëèòâ@ ähàøå È ãúíàø# è • ñèìîíú è iæå ñü íèìü áhàõ@ • (Мк 1: 
35-36) Ас 149, è èæå áhàõ@ ñú íèìü Мар 119; È òú ãë(àãîë)à èìú • 
íhñòå ëè íèêîë_æå ÷úë_ • ÷üòî ñúòâîð_ ä(àâè)äú • åãäà òðháîâà • 
è âúçüëüêà • ñàìú è iæå áhàõ@ ñü íèìú • (Мк 2: 25) Ас 148; 
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ñúâhähòåëüñòâîâààøå íàðîäú • _æå áh ñú íèìü • åãäà ëàçàðh 
âúçãëàñè îòú ãðîáà • _ âúñêðhñè åãî îòú ìðúòârõú • (Ин 12: 17) 
Зогр 160, Мар 367; ìhñ–öà ìàðòà âú •i• ì@êà ñâ–òààãî êîäðàòà è 
èæå ñü íèìú • Супр 97, 24-25; ïîìîëüøåìú æå ñ– èìú âúêîóñèâúøå 
õëháà è âîär • âú ñ@áîò@ âåëèê@\ • ïðèäå ê íèìú ïîëåìú • è 
èæå áhàõ@ ñü íèìü • Супр 125, 9-12; Ìhñ(#öà) òî(ãî)æ(ü) •i• 
ñ(â#)òààãî ìèír èæå ñú íèìú • èm(è) •å¿• ñåïò#áðh • Унд 2: 36-
37, с. 6; àíòîíèþ • Åôüòèìîó • ñàâh • Õàðèòîíîó • _ èæå ñú íèìè • 
Íàäú ì@æè ñå ðúöè • Син евх 92b: 24-26, с. 288.  

◊◊◊◊ èæå ñú íèìü sunod∂a, o≤ sÝn aÙtù (его) друзья [Цейтлин 1994: 247]; Иже  
съ  нимъ  (тобою ) – которые с ним (с тобою) [СРЯ XI–XVII, вып. 6, 1979: 90]; И иже с 
ним (с ними). И ему (им) подобные. О людях, близких кому-либо по положению, взглядам 
и т. п., о единомышленниках [Молотков 1987: 183]; И иже с ним (с ними). Книжн. 

неодобр. И те, которые с ним (с ними), единомышленники [Рус. фразеология 1999: 229]; 
Иже с ним (с ними) (ирон. и шутл.) – которые с ним (с ними); о стоящих близко к кому-л. 
по положению, взглядам и пр.; о единомышленниках [Тихонов, т. 1, 2004: 456]. 

Èçáàâèòè äîóø@ ÷è\ îòú êîãî, ÷åñîãî; èç êîãî, ÷åñîãî 
Освободить кого-л. от какой-л. беды, несчастья; спасти от чего-л. 
► В составе устойчивого словесного комплекса компонент äîóøà 

в зависимости от контекста способен реализовать три своих значения: 
‘бесплотное существо, являющееся носителем жизни и духовного мира 
человека, способное существовать отдельно от тела’ (если речь идёт о 
посмертной судьбе души человека, расставшейся со своим телом и 
обращающейся к Господу, чтобы он спас её от ужасов ада); ‘внутренний 
мир человека’ (когда имеются в виду нравственные, духовные страдания, 
об избавлении от которых молит Бога человек) и ‘человек’ – в таком 
случае оборот èçáàâèòè äîóø@ означает ‘освободить от физических 
мучений’ (см. [СРЯ XI-XVII, вып. 4, 1977, 384-385]). 

Îáà÷å á(îã)ú èçáàâèòú ä(îó)ø@ ìî\ èç ð@êr àäîâr • åãäà 
ïð_åìëåòú ì> • (Пс 48: 16) Син пс 62b; Èzáàâèòú ì_ðîìú ä(îó)ø@ 
ìî\ • Wòú ïð_áë_æà\m_èõú ñ> ìíh • hêî áî ìíîshõú áhàõ@ ñú 
ìíî\ • (Пс 54:19) Син пс 68b; hêî _záàâèëú åñ_ äîóø@ ìî\ îòú 
ñúìðüò_ • Î÷_ ìî_ îòú ñëåzú • È íîsh ìî_ îòú âúñïîïëúzåíüh • 
(Пс 55: 14) Син пс 69b-70a; Ïîñúëà á(îã)ú ìèëîñòü ñâî\ è ðhñíîò@ 
ñâî\ • ² èçáàâèëú åñòú ä(îó)ø@ ìî\ • Îòú ñðhär ñêîóìåíú 
ïîñúïàõú ñúì@måíú • (Пс 55: 4-5) Син пс 70a; Wòú ë_õâr è îòú 
íåïðàâúär _záàâ_òú ä(îó)ø> _õú • _ ÷åñòüíî ¿ì> åãî ïðhäú 
í_ì_ • (Пс 71: 14) Син пс 89b; ²záàâ_ëú å(ñòú) äîóø@ ìî\ îòú àäà 
ïðhèñïîäüíhãî • (Пс 85: 13) Син пс 115a; Ã(îñïîä)_ ¿çáàâè ä(îó)ø@ 
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ìî\ îòú îóñòåíú íåïðàâúäèâú • ¿ îòú >çrêà ëúñò_âà • (Пс 119: 2) 
Син пс 176b. 

Èçáèòè âüñ# îòðîêr 
Уничтожить, убить всех детей. 
► Выражение употреблено в Евангелии от Матфея, где 

рассказывается о том, как иудейский царь Ирод, узнав о рождении в 
Вифлееме младенца Иисуса, к которому приходили на поклонение 
волхвы как «к царю иудейскому», решил немедленно расправиться с ним. 
Он приказал убить всех родившихся в Вифлееме первенцев мужского 
пола до двухлетнего возраста в расчёте на то, что среди убитых окажется 
и Иисус (Мф 9), в котором долго правивший в Иудее царь видел 
будущего претендента на свой престол. Евангельская легенда 
противоречит реальным историческим событиям: царь Ирод I умер за 
четыре года до рождения Иисуса Христа. 

Òúãäà èðîäú âèähâú lêî ïîð@ãàíú ár(ñòú) ^ âëúõâú • 
ðàçãíhâàâú ñ# zhëî • è ïîñëàâú èçáè âñ# wòðîêr ñ@m#> âú 
âèdëåwìh è âú âñhõú ïðhäh(ëh)õú ~ãî ^ äâîþ ëhòîó è íèæå ïî 
âðhìåíè ~æå èñïròà ^ âëúõâú • (Мф 2: 16) Мар 5, èçáè âñ# 
îòðîêúè Ас 271, Сав 139. 

◊◊◊◊ Избiенiе младенцевъ (иноск. ирон.) коренное истребленiе (преслhдованiе чего-
либо, намёкъ на избiениiе младенцевъ въ Вифлеемh) [Михельсон, т. 1, 1994: 362]; Избиение 
младенцев. По евангельскому преданию об избиении царём Иродом всех младенцев, 
учинённом после того, как до него дошли слухи о рождении Мессии (Христа). Шутливо 
цитируется при кампаниях, затрагивающих большое число лиц мало лестным для них 
образом [Займовский 1930: 157]; Избиение младенцев, иноск. – о массовых 
бессмысленных жестокостях и насилиях, совершаемых в силу чьего-либо произвола, 
самодурства или глупости [Овсянников 1933: 94]; Избиение младенцев. Употребляется как 
определение жестокого обращения с детьми, а также когда шутливо говорят о строгих 
мерах, применяемых по отношению к кому-либо вообще [Ашукины 1966: 284]; Избиение 
младенцев. 1. Жестокая массовая расправа над беззащитными, неопытными и т. п. 

людьми, применение строгих мер по отношению ко многим. 2 Шутл. О строгих мерах по 

отношению к кому-л. [Рус. фразеология 1999: 230]; Избиение младенцев. Иронически о 
торжестве сильного над заведомо слабым, о неравном поединке [Серов 2003: 293]; 
Избиение младенцев (обычно шутл.-ирон.) – о жестокой, суровой расправе по отношению 
к молодым, неопытным и т. п. (от евангелистского сказания об избиении 14000 младенцев 
царём Иродом в Вифлееме) [Тихонов, т. 1, 2004: 456]; Избиение младенцев. 

1. Издевательство или жестокая расправа над беззащитными, неопытными и т. п. людьми. 
2. Шутл. О строгих мерах по отношению к кому-л.; о придирчивой критике, оценке чьих-л. 
действий, лит. опытов и т. п. [БСКСиВ, т. 1, 2008: 434]; Избиение младенцев. Ирон. или 

шутл. Расправа влиятельных и сильных с беззащитными, неопытными людьми; применение 
строгих мер по отношению к кому-либо [Дубровина 2010: 240-243]. 

Èçâðhmè îòðî÷# 
Изгнать плод, избавиться от беременности. 
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► Слово èçâðhmè в старославянских текстах означает 
‘извергнуть, выбросить’ [Цейтлин 1994: 251]. См. также: èçâðåùè, 
èçâüðãîó, -æåòü гл. <…> 3. Преждевременно родить (младенца) [СДЯ 
XI–XIV, т. 3, 1990: 478]; Извергати = выбрасывать, выметывать зачатое 
во чрhвh, рождать мёртвымъ [Дьяченко, т. 1, 1998: 211]. Но в составе 
устойчивого словесного комплекса оно приобретает новое значение – 
‘намеренно умертвив, избавиться’, ‘рожать мёртвым’; îòðî÷# выступает 
здесь в значении ‘плод’. Избавление от беременности, по христианскому 
вероучению, равносильно душегубству, убийству невинного младенца, а 
потому на женщин, повинных в этом грехе, христианская церковь 
накладывала различные епитимии, а мертворождённый в таких случаях 
младенец, будучи некрещёным, мог быть похоронен только за оградой 
христианского кладбища.  

Àmå êîòîðàà æåíà èçâðúæåòú îòðî÷# • â ëhò(à) äà ïîêàåò’ 
ñ# î õëhá(h) î âîä(h) • Син евх 103b: 6-7, с. 325.  

Синоним: ïðîêàçèòè îòðî÷# 
◊◊◊◊ èçâðhmè îòðî÷# abortum facere, abortum sibi prokurare [ССЯ, т. 1, 2006: 729]; 

èçâðhmè îòðî÷# изгнать плод [Цейтлин 1994: 251]; èçâðhmè îòðî÷#. Абортирам, 
пометна, направя аборт [СБР, т. 1, 1999: 609]. 

Èçãîíèòè, èçãîílòè/// /èçãúíàòè áhñr, áhñú см. 
áhñr, áhñú èçãîíèòè, èçãîílòè//èçãúíàòè 

Èçãîíèòè, èçãîílòè////èçãúíàòè äîóõr êr>, äîóõú 
êrè èç êîãî см. также áhñr, áhñú èçãîíèòè, 
èçãîílòè/// /èçãúíàòè 

Излечить (человека) от душевного, психического недуга 
(вызванного, по христианскому учению, вселением бесов) с помощью 
заклинаний, молитв и крестного знамения. 

► Изгънати, изженоу (ижденоу) <…> // излечить одержимого 
нечистой силой, изгнав её молитвой [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 499]. В 
данном выражении компонент äîóõú (äîóõr) ведёт себя как синоним 
существительного áhñú (áhñr). Обычно, когда речь идёт о бесах, в 
исследуемых памятниках в роли эквивалентов лексемы áhñú выступают 
сверхсловные единицы ë@êàârè äîóõú или íå÷èñòrè äîóõú. Ср. 
äîóõú íå÷èñòrè [íå÷üñòèârè] <…> сверъхестествена сила, която 
причинява зло; демон, сатана [СБР, т. 1, 1999: 446]; Лукавый  духъ ,  
нечистый  духъ  – бес [СРЯ XI–XVII, вып. 6, 1979: 380]. 

Ïîçäh æå árâúøîó • ïðèâhñ# êú íåìîó • áhñüír ìúíîãr • 
_ èçãúíà ñëîâîìú ä(îó)õr • _ âüñ# íåä@æúír> èñöhëè • (Мф 8: 
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16) Мар 23, Зогр 9, è èçãíà äîóõr ñëîâîìú Сав 14; Âú îíî â(ðhì#) • 
ïðèçúâà _(ñîó)ñ(ú) îáà íà äåñ<òå îó÷åíèêà ñâîl • äàñòú èìú 
âëàñòü • íà ä(îó)ñhõú íå÷èñòrõú • äà èçãîí<òú # • (Мф 10: 1-4) 
Сав 129; Èæå åñè â’ñhìú íå÷èñòrìú ä(îó)õîìú çàïðhòèëú • _ 
ñèëî\ ñëîâåñè åäèíî÷#äààãî òâîåãî ñ(r)íà • _çãúíàëú ä(îó)õr 
îñò@ïúír> • Син евх 56a: 9-10, с. 140.  

Синоним: áhñr, áhñú èçãîíèòè, èçãîílòè/èçãúíàòè 
◊◊◊◊ Изгнати  бhса  – крестным знамением, молитвой воздействовать на безумного, 

одержимого человека, болезнь которого, по христианским верованиям, связана с вселением 
в человека беса [СРЯ XI–XVII, вып. 6, 1979: 136]; Изгонять духов, изгнание духов – о 
совершении ритуальных действий, которые, по религиозным представлениям, очищают 
человека от скверны, порчи, болезни [Тихонов, т. 2, 2004: 362]. 

Èçãúíàòè èñ ïîðîäüír> ïèù# 
Выпроводить из рая, лишить возможности жить беспечной жизнью 

в полной гармонии с Богом и с природой. 
► Выражение ïîðîäüíàl ïèmà означало в старославянском языке 

‘райские кущи, обитель блаженства’ [Цейтлин 1994: 448]. В 
староболгарском словаре, составленном на основе славянских 
памятников X–XI вв., в качестве 5-го значения слова ïèmà указано 
‘‘богатство, изобилие, роскошь’ [СБР, т. 2, 2009: 210]. В старославянских 
рукописях X-XI вв. ïîðîäüíàl ïèmà служит образным наименованием 
рая. 

È áhàñòà îáà âú ïðhñëîóøàíè¿ áîæèè árâúøà • è ¿çãúíàíà 
árñòà èñ ïîðîäúír# ïèøò– • ähëàòè çåìü\ ð@êàìà ñâîèìà • 
Супр 9, 16-19. 

Синоним: èçãúíàòè èç ðàl 

Èçãúíàòè èç ðàl 
Изгнать из рая. 
► Выражение восходит к библейскому рассказу о первых людях, 

Адаме и Еве, созданных Господом для вечной и счастливой жизни в раю. 
«И произрастил Господь Бог из земли всякое древо, приятное на вид и 
хорошее для пищи, и древо жизни посреди рая, и древо познания добра и 
зла» (Быт 2: 9). Адаму и Еве разрешил Господь есть плоды с любого 
дерева, кроме одного – древа познания добра и зла. Однако, послушав 
хитрого и коварного змея, Ева не только сама вкусила запретный плод от 
этого древа, но и дала попробовать Адаму. Так совершилось 
грехопадение первой человеческой четы, за которое Адам и Ева жестоко 
расплатились. «И выслал его [Адама] Господь Бог из сада Едемского, 
чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и 
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поставил на востоке у сада Едемского своего Херувима и пламенный меч, 
обращающийся, чтобы охранить путь к древу жизни» (Быт 3: 23-24). 
Адам и Ева лишились, таким образом, вечной беззаботной жизни в раю и 
стали смертными. Адам вынужден был в поте лица своего добывать себе 
хлеб, а Ева – в муках рожать детей. 

Äðhâà ðàäè àäàìú • _çäðàh _çãú(íàíú árñòú) • Син евх 85b: 
6, с. 264.  

Синоним: èçãúíàòè èç ïîðîäüír> ïèù# 
◊◊◊◊ Изгнание из рая (потерянный рай). Оборот служит иронической оценкой 

ситуации, когда кому-либо приходится оставить место, где он пользовался привилегиями, 
материальными благами, комфортно существовал [Николаюк 1998: 177]; Изгнание из рая. 
Ситуация, когда кого-л. лишают возможности продолжать жить там, где он 
благоденствовал (пользовался привилегиями, комфортно существовал) [БСКСиВ, т. 1, 2008: 
436]; Изгнание из рая кого. Книжн.; возм., ирон. Насильственное удаление из места 
счастливого и комфортного существования, где можно было пользоваться различными 
привилегиями и благами [Дубровина 2010: 244-245]. 

Èçèìè ïðüâh~ áðüâüíî èç î÷åñå òâîåãî è òîãäà 
îóçüðèøè èç>òè è ñ@÷üöü èç î÷åñå áðàòà òâî~ãî см. 
âèähòè ñ@÷üöü âú î÷åñå áðàòà ñâî~ãî à âú î÷åñå ñâî~ìü 
áðüâüíà íå âèähòè 

Èçèòè èç ãðîáà, èç ãðîáú 
Воскреснуть, восстать из мёртвых. 
► Слово ãðîáú в старославянском языке использовалось в 

значении ‘могила, склеп, гробница’ (см. [Цейтлин 1994: 178]), 
‘погребальная пещера’ (см. [Дьяченко, т. 1, 1998: 133]). Буквально оборот 
èçèòè èç ãðîáà означает ‘выйти из могилы, склепа, гробницы’. 
Выражение встречается по преимуществу в евангельских текстах. Оно 
включается в рассказ о чудесном воскресении Иисуса Христа. Как 
свидетельствуют евангелисты, после смерти на кресте Сын Божий по 
иудейскому обычаю был положен «во гробе», представлявшем собою 
пещеру в скале, вход в которую был закрыт большим тяжёлым камнем. 
Однако на третий день случилось сильное землетрясение, и Ангел 
Господень отвалил камень от гроба. Напуганные его появлением стражи 
разбежались. Мать Иисуса Христа, Мария Магдалина и другие женщины, 
пришедшие к гробу, чтобы помазать тело Мессии благовонными 
маслами, нашли пещеру пустой. Ангел сказал испуганным женщинам-
мироносицам, что Иисус, как и говорил раньше, воскрес и изиде из гроба 

(Мф 28). В течение 40 дней воскресший Иисус Христос являлся 
мироносицам, затем апостолам и продолжал свою проповедническую 
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деятельность (Мк 16), (Лк 24), (Ин 20 и 21). Оборот èçèòè èç ãðîáà 
используется также в рассказах о кончине мира и втором пришествии 
Христа, когда, по представлениям христиан, все жившие на земле люди 
выйдут из могил, чтобы явиться на Страшный суд.  

i çåìëh ïîòð#ñå ñ# • i êàìåíèå ðàñïàäå ñ# • i ãðîáè îòâðúçîø# 
ñ# • i ìíîãà òhëåñà ïî÷èâà\øòèiõú ñ(â#)òrõú âúñòàø# • i 
èøüäúøå iç ãðîáú • ïî âúñêðúñíîâåíèi åãî âúíèäîø# âú ñ(â#)òr 
ãðàäú • hâèø# ñ# ìíîãîìú • (Мф 27: 51-53) Зогр 44, _ èøåäúøå èç 
ã(ð)îáú Мар 109-110, è èøåäúøå èç ãðîáü Ас 219.  

Синонимы: âúñêðüñí@òè (âúñêðhñí@òè) èç ìðüòârèõú, 
âúñòàòè èç ãðîáà, âúñòàòè èç ìðüòârèõú, èç ìðüòârèõú 
ïîðàæäàòè ñ#  

◊◊◊◊ Восстать <…> // Ритор. Подняться, встать для действия, дела <…> 
Восстать  из  гроба  [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 95]. 

Èçëèâàòè, èçëèlòè äîóø@ (ñâî\)  
С полной откровенностью рассказывать о своих мыслях и 

чувствах, о бедах и жизненных невзгодах.  
► Оборот èçëèâàòè äîóø@ нередко встречается в библейских 

текстах, где означает либо ‘обращаться к Господу с молитвами, 
рассказывая о своих печалях и бедах’, либо характеризует состояние 
невыносимого страдания. Так, в Книге Царств повествуется о том, как 
бездетная Анна, будущая мать пророка Самуила, ежегодно молилась в 
храме, прося у Бога даровать ей сына. Однажды священник Илий, видя, 
что уста у Анны шевелятся, а голоса её не слышно, решил, что она пьяна, 
и стал стыдить Анну: «“Доколе ты будешь пьяною? Вытрезвись от вина 
твоего и иди от лица Господня”. И отвечала Анна, и сказала: “Нет, 
господин мой; я жена, скорбящая духом, вина и сикера я не пила, но 
изливаю душу мою пред Господом; не считай рабы твоей негодною 
женщиною, ибо от великой печали моей и от скорби моей я говорила 
доселе”» (1 Цар 1: 10, 12-16). В псалме 41-м мольба к Богу 
сопровождается плачем и жалобами героя: «Слёзы мои были для меня 
хлебом день и ночь, когда говорили мне всякий день: “Где Бог твой?” 
Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в 
многолюдстве, вступал с ними в дом Божий <…> Скажу Богу, 
заступнику моему: “Для чего забыл меня? Для чего сетуя хожу от 
оскорблений врага?” Как бы поражая кости мои, ругаются надо мною 
враги мои…» (Пс 41: 4-5, 10-14). Многострадальный Иов сетует: «И ныне 
изливается душа моя во мне: дни скорби объяли меня» (Иов 30: 16). 
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Ñè ïîì>í@õú ¿ èzë_àõú íà ì> äîóø\ ìî\ • hêî ïðî_ä@ 
ñêâîzh ìhñòî êðîâà ä_âúíà äîìîó á(î)æúh • Âú ãëàñh ðàäîâàíüh ¿ 
èñïîâbhäàíüh • Øþìà ïðàçúíîó\màãî • Âúñê@\ ïå÷àëúíà åñ³ 
ä(îóø)å ìîh • È âúñê@\ ñúì@màåøè ì> • îóïîâà³ íà á(îã)à hêî 
¿ñïîâhìú ñ> åìîó • (Пс 41: 5-6) Син пс 55a.  

Синоним: èçëèòè ñðüäüöå (ñâî~)  
◊◊◊◊ èçëülòè äîóø@ [ñâî\]. Гр. Œkx◊cw yucˇn moy. Излея, разкрия душата; 

откровен, искрен съм пред някого [СБР, т. 1, 1999: 620]; Излить <…> // Высказать, 
выразить, обнаружить (чувства, переживания и т. п.) <…> Излить  душу… с ердце  
[СРЯ XVIII, вып. 9, 1997: 38]; выраж. «излить душу свою» = лат. animam effundere = греч. 
Œkce√n t¾nfucˇn (I Цар. 13: 14, Дhян.: 13: 22) [Редников 1883: 8]; Изливать душу свою 
(иноск.) изъявлять, высказаться [Михельсон, т. 1, 1994: 363]; Изливать душу кому, перед 
кем. Излить душу кому, перед кем. Откровенно рассказывать кому-либо о том, что 
волнует, что наболело [Молотков 1987: 184]; Изливать душу <…> Открывать кому-либо 
(как правило, человеку, вызывающему доверие, и при особых обстоятельствах) свои 
сокровенные мысли, желания; рассказывать о том, что тяготит душу (здесь – в значении, 
близком «исповедоваться») [Николаюк 1998: 178-180]; Изливать/излить душу кому, 

перед кем. С полной откровенностью, обнажённо рассказывать о своих сокровенных 
чувствах, переживаниях, тревогах [БСКСиВ, т. 1, 2008: 438]; Изливать/излить душу кому, 
перед кем; в чём. Книжн. С полной откровенностью рассказывать кому-либо, 
вызывающему доверие, о своих сокровенных мыслях, чувствах, переживаниях, тревогах 
[Дубровина 2010: 248-250]. 

Èçëèòè ñðüäüöå (ñâî~)  
Быть откровенным, искренним с кем-либо; открыть свою душу 

перед кем-л.  
► Наряду с оборотом èçëèâàòè/èçëèlòè äîóø@ (ñâî\), в 

аналогичном значении в библейских текстах нередко встречается 
выражение èçëèòè ñðüäüöå (ñâî~). Так, оплакивая бедственное 
положение Иерусалима, пророк Иеремия восклицает: «Сердце их вопиет 
к Господу: “Стена дщери Сиона! Лей ручьём слёзы день и ночь, не давай 
себе покоя, не спускай зениц очей твоих. Вставай, взывай ночью <…> 
изливай, как воду, сердце твое пред лицом Господа; простирай к Нему 
руки твои о душе детей твоих, издыхающих от голода на углах улиц 
твоих”» (Плач 2: 18-19). В псалме 61-м Давид призывает всех постоянно 
уповать на Господа: «Народ! Надейтесь на Него во всякое время; 
изливайте пред ним сердце ваше; Бог вам прибежище» (Пс 61: 9). 

Íàäh_òå ñ> íú âüñü ñúíüìú ëþär • ¿zëè_òå ïðhäú í_ìú 
ñð(ü)ä(ü)öà âàøà • ¿ hêî á(î)ãú zàñò@ïüíèêú íàøü åñòú • ähè • 
Îáà÷å ñîóåòúè ñ(r)í(î)âå ÷ë(î)â(h)÷è • ëúæèâ³ ñ(r)í(î)â³ 
÷ë(î)â(h)÷_ • âú ìhðèëhõú íå îïðàâüäèò_ • (Пс 61: 9-10) Син пс 
75a.  

Синоним: èçëèâàòè/èçëèlòè äîóø@ (ñâî\)  
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◊◊◊◊ èzëèòè ñðüäüöå [ñâî~]. Гр. Œkx™v t¾n kard´an Œmaytoà. Разкрия, излея сърцето 
си; откровен, искрен съм [СБР, т. 1, 1999: 620]; Излить <…> // Высказать, выразить, 
обнаружить (чувства, переживания и т. п.) <…> ◊ Излить  душу…  сердце  [СРЯ 
XVIII, вып. 9, 1997: 38]; Изливать <…> (сердце). Открывать кому-либо (как правило, 
человеку, вызывающему доверие, и при особых обстоятельствах) свои сокровенные мысли, 
желания; рассказывать о том, что тяготит душу (здесь – в значении, близком 
«исповедоваться») [Николаюк 1998: 178-180].  

Èç ìëàäú íîãúòèè 
С самого раннего возраста. 

  ► Восходит к греческому обороту с нежных (мягких) ногтей, 
который встречается в латинских переводах [Рус. фразеология 2005: 407]. 

îíú æå ïðhâåëèêîìú ãëàñîìú âúç’ïèâú ðå÷å • èçìëàäü 
íîãúòèè öhëîìóäðñòâîó\ •b bèç @òðîár ìàòåðå ìî~# êðúñòèàíú 
~ñìú • è èíîãî á(îã)à íå çíà\ ðàçâh ã(îñïîä)à ìî~ãî i(ñîóñ)à 
õ(ðè)ñ(ò)à Супр 117, 26-29. 

Синонимы: èç ìëàär âðúñòr; èç, îòú ìëàär îòðî÷èír; îòú 
ìëàäà âúçäðàñòà 

◊◊◊◊ èçú ìëàäú íîãúòèè только что приготовленный, молодой <...> èçú ìëàäú 
íîãúòèè с детства [Цейтлин, 1994: 329, 383]; Отъ младъ (млада) ногъть – с ранних лет 
[СДЯ XI–XIV, т. 5, 2002: 428]; Отъ младыхъ ногтий (отъ младъ ногъть) – с детства [СРЯ 
XI–XVII, вып. 11, 1986: 417]; Отъ младъ ногти = изъ младъ ногти – с детского, юношеского 
возраста [Срезневский, т. 2, 1895: 463]; От (с) младых (молодых) ногтей. Устар. Смолоду, 
с детства [БАС, т. 7, 1958: 1378]; От младых ногтей. Выражение это имеет значение: с 
детства, с юных лет [Ашукины 1987: 253]; С молодых (младых) ногтей, от молодых 
(младых) ногтей – с самого раннего, молодого возраста [Тихонов, 2003: 172]; От (с) 
младых (молодых) ногтей (устар.) – смолоду, с детства [Тихонов, т. 1, 2004: 672]; От 
младых <молодых> ногтей. Книжн. или публ. С самого раннего, молодого возраста [БСКС 
2000: 356]; От (с) младых ногтей. Устар., книж. С самого раннего, молодого возраста 
[Рус. фразеология 2005: 407]. 

Èç ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè см. âúñêðüñí@òè èç 
ìðüòârèõú 

Èç ìðüòârèõú ïîðàæäàòè ñ# см. также âúñêðüñí@òè èç 
ìðüòârèõú, èç ìðüòârèõú âúñêðüñí@òè 

Ожить, воскреснуть, возродиться.  
à(í)t(å)ëú ìàðè_ • ìàòåð_ õ(ðèñòî)âh • ðîæüñòâî åãî 

áëàãîâhñòâîâà • _ à(í)t(å)ëú • ìàð_ ìàãäàëríè • ïîðîæäåíüå åãî • 
åæå îòú ãðîáà • áëàãîâhñòâîâà • íîøòú\ õ(ðèñòîñ)ú âú 
âèòúëhîìú ðàæäàåòú ñ# • íîøòú\ ïàêr âü ñ_îíh • _ç ìðúòârõú 
ïîðàæäàåòú ñ# • Клоц 14a: 4-11, с. 101.  
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Синонимы: èçèòè èç ãðîáà, èç ãðîáú; âúñêðüñí@òè èç 
ìðüòârèõú; âúñòàòè èç ãðîáà; âúñòàòè èç ìðüòârèõú 

Èç ìðüòârèõú ïîðîæäåíè~ см. также âúñêðüñåíè~, 
âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, (îòú) ìðüòârèõú  

Воскрешение, возрождение, переход из состояния небытия в 
состояние бытия. 

ïðüâ_è ïàñòrð_ õ(ðèñòî)âîå áëàãîâhñòâîó\òú ðîæäúñòâî • 
íú _ ïðüâè_ âüñhìú ïàñòrð_ • õ(ðèñòî)âè îó÷åí_ö_ • áëàãîâhñòèø# 
õ(ðèñòî)âîå _ç ìðúòârõú ïîðîæäåíüå • Клоц 14a: 18-21, с. 101-102; 
ïðüâèè • ïàñòîóñè • õðèñòîñîâî áëàãîâhñòâîó\òú • ðîäüñòâî • íú è 
ïðüâèè âüñhìú ïàñòîóñè õðèñòîñîâè îó÷åíèöè áëàãîâhñòâîâàø– • 
õðèñòîñîâî~ èç ìðúòârèõú ïîðîæäåíè~ • Супр 451, 30 – 452, 1-4. 

Синонимы: âúñêðhñåíè~, âúñêðhøåíè~ ìðüòârèìú, (îòú) 
ìðüòârèõú; âúñòàâü~íè~ èç ìðüòârèõú 

Èìr âîäüír òð@äú 
Больной водянкой. 
âú îíî [âðhì#] • árñòú âúíèòè ³(ñîóñî)âè • âú äîìú 

åäèíîãî êúí#çà ôàðèñå¿ñêà âú ñ@áîò@ õëháà lñòú • è òè áhàõ@ 
íàçèðà\må _ • è ñå ÷(ëîâh)êú ~äèíú èìr âîäüír òð@äú áh 
ïðhäú íèìü (Лк 14: 1-2) Сав 46, èìr âîäúírè òð@äú Мар 263, èìúè 
âîäúírè òð@äü Ас 126.  

◊◊◊◊ Âîäüír(è) òð@äú èìr vodnatelný; больной водянкой; wassersüchtig; ύδροπικός; 
hydropicus [ССЯ, т. 1, 2006: 516]; (âîäüírè òð@äú èìr ύδροπικός) водянка vodnatelnost 
[Цейтлин 1994: 120]. 

Èìh#èb (èìh#) îóøè ñërøàòè äà ñërøèòú, èæå 
èìàòú îóøè ñërøàòè äà ñërøèòú, àmå êúòî èìàòú 
îóøè ñërøàòè äà ñërøèòú 

Имеющий уши пусть услышит; тот, кто способен понять, пусть 
поймёт истинный смысл сказанного. 

► Слова, которыми часто заканчиваются притчи, рассказанные 
Иисусом Христом (например, притчи о сеятеле, о плевелах, о праведнике, 
об Иоанне Крестителе и т. д.). Композиционно это отдельное 
предложение (или предложение с начальными словами евангелиста: это 

сказав, провозгласил…) – знак окончания притчи, рассказа Иисуса, по 
смыслу – призыв искать в его речах глубинный, символический смысл.  

âñè áî ïðîðîöè è çàêîíè äî èwàí(à) ïðîðhø# ñ# • è àmå 
õîmåòå ïðè#òè òú åñòú èëèl õîò# ïðè#òè • èìh#³ îóøè 
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ñërøàòè • äà ñërøèòú (Мф 4: 13-14) Сав 147; è àmå õîøòåòå 
ïð³>òè • òú åñòú èëèh õîò#è ïðèòè • Èìh>³ îóøè ñëúèøàòè äà 
ñërøèòú (Мф 11: 14-15) Ас 287-288; äðîóãàà æå ïàäîø# íà çåìëè 
äîáðh • ³ äààõ@ ïëîär • îâî ñúòî • îâî øåñòü äåñ#òú • îâî •t• 
³ìh>è îóøè ñërøàòè äà ñërøèòú (Мф 13: 8-9) Зогр 17; Òîó 
á@äåò(ú) ïëà÷ü è ñêðüæåòú ç@áîìú • Òîãäà ïðàâåäüí³è ïðîñâüò#ò 
ñ> hêî ñëúíöå âú ö(hñà)ð(ü)ñòâ³ î(òü)öà • Èìh>è îóøè 
ñërøàòè äà ñërøèòú • (Мф 13: 42-43) Ас 254-255, Унд 6: 34-35; см. 

также (Лк 7: 8) Зогр 96, (Лк 8: 1-2) Мар 227, (Лк 8: 15-16) Ас 107, (Лк 10: 
57) Сав 41, (Лк 12: 15-17) Ас 119, (Лк 12: 18-19) Мар 254, (Лк 12: 49) Сав 
32, (Лк 14: 5-6) Мар 267, (Лк 14: 35) Зогр 114, (Лк 21: 2-3) Мар 293, (Лк 
21: 18-19) Ас 135, (Лк 21: 66) Сав 51; íhñòú áî íè÷üòî æå òà³íî • åæå 
íå àâèòú ñ# • íè árñòú ïîòàåíî • íú äà ïðèäåòú âú àâëåíèå • ³æå 
³ìàòú îóøè ñërøàòè äà ñërøèòú (Мк 3: 22-23) Зогр 52; íè÷üòîæå 
íhñòú • åæå âüíh\äîó ÷(ëîâh)êà • âúõîä# âú íü • íå ìîæåòú 
îñêâðúíèòè • íú ³ñõîä#øòàà ñ@òú ñêâðúí#øòà ÷(ëîâh)êà • àøòå 
êúòî _ìàòú îóøè ñërøàòè äà ñërøèòú (Мк 7: 15-16) Зогр 58-59; 
òàòüár • îáèär • ë@êàâüñòâà • ëüñòü • ñòîóäîähàíüå • îêî 
ë@êàâî • õîóëåíèå • ãðúäríè • áåçîóìüå • âüñh ñè çúëàh • ³ç 
@òðè³ ³ñõîä#òú • ³ ñêâðúí#òú ÷(ëîâh)êà • ³æå ³ìàòú îóøè 
ñërøàòè äà ñërøèòú (Мк 7: 22-24) Зогр 59.  

 ◊◊◊◊ Имhhhhющiй    уши слышать, да слышитъ. Матф., 11, 15, Марк, 4, 23 [Михельсон, 
т. 1, 1994: 140]; Имеющий уши слышать, да слышит. Цитируется по 11-й главе евангелия от 
Матфея [Займовский 1930: 161]; Имеющий уши слышать да слышит. Выражение из 
Евангелия (Мф 11, 15 и в других местах) [Ашукины 1987: 148]; …кто имеет уши слышать, 
да слышит! [Библейская цитата 1999: 95]; Имеющий уши да слышит. Книжн. Как 
побуждение к лучшему уразумению сказанного перед этим [Рус. фразеология 2005: 590]; 
Имеющий уши (ухо) [слышать] да слышит. Книжн. торж. Выражение из Нового Завета: 
обычно – слова, с которыми обращается к окружающим Иисус (Откр 3: 6, 13, 22; Мф 11: 15, 
Мк 4: 23, Лк 8: 8, 15 и в других местах). – Призыв к присутствующим внимательно 
прослушать что-л., вникнув в то, о чём говорится [БСКСиВ, т. 1, 2008: 444]; Имеющий уши 
<слышать>, да слышит. Книжн.; высок. Призыв внимательно выслушать что-либо, 
прислушаться к чему-либо, вникнуть в суть сказанного, распознать его аллегорический 
смысл [Дубровина 2010: 253-255].  

Èì# ðåêú 
Обозначение места в молитве, куда должно быть вставлено имя 

конкретного человека, о котором сейчас молятся. 
► Èì#$ ðåêú – буквально значит ‘назвав имя’. 
_ îòú ñúìðúòè èçáàâëh\ùà • _öhëè ðàáà òâîåãî ñåãî • _ì#$ 

ð(åêú)• îòú îäðúæàùààãî òhëåñúíààãî íåä@ãà Син евх 24b: 6, с. 56; 
è ãë(àãî)ëà ñèöå • áðàòðú íàøú ñü • _ì#$ ð(åêú) • ñòðèæåòú âëàñr 
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ãëàâr ñâîå> • Âú èì$$$# î(òü)öà è ñ(r)íà è ñ(â#ò)ààãî ä(îó)õà • 
Ðúöhìú â(ü)ñè ã(îñïîä)è ïîèì@òú è ÷ðúíüöè Син евх 96b: 8, с. 300.  
 ◊◊◊◊ Имярекъ. Слово, стоящее в церковных книгах и приказных документах в тех 
местах, где должно быть указано чьё-л. собственное имя [СРЯ XI–XVII, вып. 6, 1979: 233]; 
Имярек (имя-рек, имрек, имрак, имрк, также раздельно). Приказн. Замена имени 

собственного в разного рода документах (такой-то, некто) <…> // Неизвестное лицо [СРЯ 
XVIII, вып. 9, 1997: 88]; Имя-рек, (им(р)къ) т. е. Назвавъ по имени. Въ церковныхъ книгахъ, 
а следуя онымъ и в приказныхъ дhлахъ, означаются симъ словомъ тh мhста, гдh должно 
употребить собственное имя мущины или женщины [САР, т. 3, 2002: 298]; Имярекъ, 
сокращённо имрекъ, т. е. назвав по имени. В церковных книгах и приказных формах 
означаются сим словом места, где должно употребить ч.-либо собственное имя [СЦРЯ, 
кн. 1, т. 2, 2001: 131-132]; Имярекъ, имрек об. По имени, назвавъ имя. Въ церковн. книгахъ и 
в приказныхъ бумагахъ слово это указываетъ, где должно вставить чьё-либо имя [Даль, т. 2, 
1989: 44]; Имя рек (ц.-слав. – «сказал имя», «следует имя»). В дореволюц. время это слово 
становилось в скобках на образцах или формах бумаг, в молитвенниках и т. п. для 
обозначения того, что в данном месте текста надо поставить имя или фамилию того лица, о 
котором пишется или говорится в тексте [Овсянников 1933: 97]; Имярек и имрек (церк.-
слав. имя рек, букв. назвавши имя) (шутл.). Служит заменой имени неизвестного лица в 
значении некто, такой-то. (Первонач. употреблялось в юридических актах и молитвах на 
месте, где должно быть поставлено собственное имя какого-либо лица в знач.: такой-то) 
[Ушаков, т. 1, 1935: 1199]; Имярек и имрек. 1. Такой-то, такая-то, такое-то. Название или 
собственное имя, обычно только подлежащее обозначению или подразумеваемое. С 

имяреком, без имярека. С обозначением (без обозначения) имени. 2. В значении неопр. 

местоимения. Некто [БАС, т. 5, 1956: 322-323]. 

Èì@mè âú ÷ðhâh 
Беременная (о женщине). 
Ïðhæäå äàæå íå ñúí#ñòå ñ# • îáðhòå ñ# èì@mè âú ÷ðhâh 

îòú äîóõà ñâ#òà (Мф 1: 18) Ас 263, èì@mè âü ÷ðhâh Сав 133, Боян 
44, èì@mèè âú ÷ðhâh Мар 2-3. 

◊◊◊◊ âú ÷ðhâh èìàòè,  ïðè>òè,  çà÷#òè œn gastr∂ ⁄cein, œn gastr∂ 
sullamb£nein быть беременной, зачинать/зачать [Цейтлин 1994: 784]; èìhòè âú ÷ðhâh. 
Гр. ⁄cw œn gastr∂. За жена – забременявам, бременна съм [СБР, т. 2, 2009: 637]. 

Èñ ñúíüìèmü, îòú ñúíüìèmü èçãúíàòè 
Отлучить от синагоги. 
► Изгнание из синагоги было тяжелейшим наказанием для члена 

иудейского сообщества. Ему подвергались нераскаявшиеся грешники или 
еретики, уличённые в том, что они отвернулись от Бога и не следуют его 
заповедям. Суровый приговор крайнего отлучения сопровождался 
восклицанием «Анафема, маран-афа!», означающим ‘Да будет отлучён до 
пришествия Господа!’ После этих слов виновный не только исключался 
из среды верующих, но уже обрекался, насколько это было возможно, на 
конечную гибель, ибо лишался всякой поддержки со стороны членов 
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общины. Традиция изгнания из церкви за особо тяжкие грехи перешла и 
в христианство (см. [БЭ 1990: 47]).  

ñè ðå÷å èñàèh • åãäà âèäh ñëàâ@ åãî • _ ãë(àãîë)à î íåìü • 
îáà÷å îóáî è îòú êúí#çú ìúíî¾è âhðîâàø# âü íåãî • íú ôàðèñhè 
ðàäè íå èñïîâhäààõ@ • äà íå è-ñúíüìèøòú èçãúíàíè á@ä@òú • (Ин 
12: 42) Мар 370, _ñúíúìèøòü _çãúíàíè á@ä@òú Зогр 161; Ñè 
ãë(àãîë)àõú âàìú • äà íå ñúáëàçíèòå ñ# • îòú ñúíüìèøòü 
èæäåí@òú âr • íú ïðèäåòú ãîäèíà • äà âüñhêú iæå îóáèåòú âr • 
ìüíèòú ñè ñëîóæüá@ ïðèíîñèòè áîãîâè • (Ин 16: 1-2) Зогр 166, Мар 
381. 

Синоним: îòúë@÷èòè ñúíüìèmü  
◊◊◊◊ èñ  ñúíúìèmü èçãúíàòè ¢posyn¿gvgon poie√n отлучить от синагоги 

[Цейтлин 1994: 253]. 

Èòè// âú ãåîí@ 
Идти в ад (преисподнюю), на вечные муки и страдания. 
► Выражение появляется в евангельских текстах там, где 

говорится об опасности соблазнов: «И если соблазняет тебя рука твоя, 
отсеки её: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками 
идти в геену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь их не 
угасает» (Мк 9: 43). «Здесь Христос продолжает прерванную речь об 
отношении, в каком должны стоять апостолы к слабым в вере (см. Мф 18: 
5-6)» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 690]. Ср. в Евангелии от Матфея: «И если 
правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки её и брось от себя, ибо лучше 
для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было 

ввержено в геенну» (Мф 5: 30). «У евангелиста Матфея этот стих по 
конструкции и смыслу ничем не отличается от предыдущего (т. е. 29). 
Одна и та же истина рассматривается с разных сторон и таким образом 
запечатлевается в сознании слушателей» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 124]. 
Геенна у евангелистов сравнивается с хорошо известным каждому 
иерусалимскому жителю местом – долиной Энномовой, куда сваливались 
всякие нечистоты и падаль и где поэтому постоянно поддерживался 
пожирающий их огонь [Лопухин ВЗ, т. 4, 2008: 423]. Это место стало 
«символом вечной муки осуждённых, вещественным знаком 
всепожирающего, карающего огня Господня» [Дубровина 2010: 151]. 
Поэтому упоминание о геенне «служит этическим целям, пробуждая 
совесть грешника, его благоговейный страх перед гневом Небесного 
Судии» [ПЭ, т. 10, 2005: 527].  

_ àøòå äåñíà òâîh ð@êà ñúáëàæíààòú ò# îóñhöè \ • è âðúçè 
îòú ñåáå • îóíhå áî òè åñòú äà ïîãráëåòú åäèíú îóäú òâîèõú • à 
íå âüñå òhëî òâîå èäåòú âú tåîí@ (Мф 5: 30) Мар 12; _ àøòå 
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ñúáëàæíhåòú ò# ð@êà òâîh • îòúñhöè \ • äåáðhå òè åñòú 
ìàëîìîøòè\ âú æèâîòú âüíèòè • íåæå ëè îáh ð@öh _ì@øòþ _òè 
âú tåîí@ • âú îãíü íå ãàø@møòå³ (Мк 9: 43) Зогр 63, Мар 153. 

Синонимы: âú áåçäúí@, äî áåçäüíú èòè; íèçú õîäèòè âú 
àäú 

Антонимы: âú æèâîòú (âh÷üírè), âú æèçíü (âh÷üí@\) 
âúíèòè 

◊◊◊◊ В геенну огненную! Устар. Прост. Вид проклятия [Фёдоров, т. 1, 1997: 135]; 
Быть ввержену в геенну огненную (Мф 18: 9) [Библейская цитата 1999: 91]. 

Èòè, èñõîäèòè íà ðàòü 
Идти на войну. 
ïî äúâîþ æå äüííþ îó÷èíèâú öhñàðü âî# ñâî# • èñõîæäààøå 

íà ðàòü Супр 192, 24-25; àøòå òr øúäú íà ðàòü è æèâú îáðàòèøè 
ñ– Супр 195, 7-8. 

Синонимы: íà âîèñê@ èòè, íà áðàíü èòè 
◊◊◊◊ íà ðàòü èòè <…> идти на войну [ССЯ, т. 1, 2006: 837]. 

Èmèòå è îáð#måòå см. ïðîñèòå è äàñòú ñ# 
âàìú(á@äåòú âàìú)  

Êàçíü ñúòâîðèòè êîìîó 
Сурово наказать, покарать кого.  
► Слово êàçíü имеет тот же корень, что и слово íàêàçàíè~. В 

церковных книгах наказан (-на, -но) значит то же, что научен [Алексеев, 
ч. 3, 1818: 66]. Значение ‘лишение жизни’ у лексемы êàçíü не является 
исконным и появилось сравнительно поздно. «Старшее значение» − 
‘кара, сопровождающаяся мучениями’ (в физическом или нравственном 
смысле), – которое послужило основой для появления значения 
‘покаяние как признание своей вины’, происходит, надо полагать, от того 
же корня, к которому восходит каяти − ‘порицать’ [Черных, т. 1, 1999: 
369]. С возникновением государства казнь стала представлять собой 
публичное зрелищное действо, что подтверждается евангельскими 
текстами. Наиболее мучительными видами смертной казни в Римской 
империи, где происходили события, описываемые в евангелиях, были 
распятие и сожжение заживо. Казнь через распятие считалась в средние 
века позорной. Позднее христианская церковь, окрепшая, приобретшая 
огромную власть, применяла в определённых случаях различные виды 
наказаний, в том числе членовредительство: ослепление, урезание носа, 
ушей и пр.  
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íå ïðèäå áî âú ïðüâî~ ïðèøüñòâè~ ì@÷èòè è êàçíü ñüòâîðèòè 
íåâhðüírbbbbbbbbbbbbbèìú Супр 481, 10-12. 

◊◊◊◊ Êàçíü ñúòâîðèòè êîìîó, íà êîìü − наказать [ССЯ, т. 2, 2006: 4]; êàçíü 
ñúòâîðèòè [Цейтлин 1994: 671]; êàçíü ñúòâîðèòè <…> Накажа [СБР, т. 1, 1999: 707].  

Êàèí~ áðàòîîóáèèñòâî 
Жестокое предательство, братоубийство. 
► Выражение восходит к библейскому рассказу из книги Бытия о 

двух братьях, сыновьях Адама и Евы. Старший брат, Каин, был 
земледельцем, а младший, Авель – пастухом. Однажды братья принесли 
свои дары Богу: Каин принёс плоды земли, а Авель – «первородных стáда 
своего и от тука их» (Быт. 4: 4). Господь избрал дар Авеля, а дар Каина 
отверг. Каин был угрюм и злобен и из зависти убил своего кроткого 
брата Авеля. Это было первое убийство человека, совершённое в мире. За 
убийство Каин был проклят Богом, отмечен клеймом и обречён быть 
вечным изгнанником и скитальцем на земле (Быт. 4: 12) (см. 
[Христианство, т. 1, 1993: 662], [Дубровина 2010: 269-271]). См. также: 
Каинов  грех. Братоубийство [БАС, т. 5, 1956: 679]; Каинов грех − 
братоубийство (см. [Тихонов, т. 1, 2004: 482], [Дубровина 2010: 269]). 

òr êàèíl áðàòîîóáèèñòâà áhër# ðèçr ñúâëh÷å • è 
ë@êàâüñòâèl îóáè~íèþ íîæú íàîñòðè • Супр 389, 8-10. 

Êàìåíè~ äðàãî(~), êàìr äðàãú(è) 
Редкой красоты минерал, использовавшийся преимущественно для 

ювелирных изделий. 
► Этот оборот употребляется в старославянских текстах в прямом 

значении. В Псалме 18 говорится о том, что откровение, как данное и 
происходящее от Бога, не имеет в себе ничего греховного, а потому оно 
не подлежит изменению или очищению: оно вечно и неизменно. В 
откровении заключается истина, поэтому оно праведно. Если такова 
зиждущая и обновляющая сила откровения, понятно, что данность его 
неизмеримо выше всяких слитков золота и приятнее мёда, выше всех 
внешних, материальных ценностей, в том числе драгоценных камней (см. 
[Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 251]). 

Ñ@äúáúè ã(îñïîäü)í> èñòiíüír îïðàâúäàíúè âúêîóïh • 
Âúæäåëàíà ïà÷å zëàòà i êàìåíi äðàãà ìíîãà (Пс 18: 10-11) Син пс 
22а – 22b; ïîëîæ³ëü åñ³ íà ãëàâh åãî âhíúöü • îòú êàìåí³ äðàãàåãî • 
(Пс 20: 4) Син пс 23b; ñå öhñàðü âhíüöü îòú êàìåíè» äðàãààãî íîø@ 
Супр 368, 16-17; ïðh÷èñòr ö(hñà)ðþ • Äàâr ñâîåìîó ðàáîòüíèêîó 
ìîñåþ • _ ñúòâîðü äðàãààãî êàìåíå • êrï#mþ âîä@ • _ñòî÷üíè÷å 
áëàãîähòüír Син евх 21а: 22 – 21b: 1-5, с. 48-49. 
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◊◊◊◊ Êàìåíè~ äðàãî~, ìúíîãîöhíüíî~, êàìr äðàãrè – драгоценный (-ые) камень (-и) 
[Цейтлин 1994: 281]; êàìåíü~ ìúíîãîöhíüíî~ [äðàãî~, ÷üñòüíî~] <…> Скъпоценни 
камъни [СБР, т. 1, 1999: 713]; êàìr äðàãú, äðàãrè <…> Скъпоценен камък [Там же: 714]; 
Драгоценный камень [СРЯ XI–XVII, вып. 7, 1980: 45]; Камени~ драго~ (дорого~) [СДЯ XI–
XIV, т. 4, 1991: 196]; Драгоценные ,  дорогие ,  дра гие  камни ,  каменья . 
Драгоценные камни [СРЯ XVIII, вып. 9, 1997: 222]; Драгоценный камень . Ценный и 
красивый минерал, употребляющийся для украшения – обычно в ювелирных изделиях. 
Дорогие  камни ,  каменья . То же, что драгоценные камни [БАС, т. 5, 1956: 726]; 
Драгоценный камень – ценный и красивый минерал, употребляющийся для украшения – 
обычно в ювелирных изделиях; дорогие камни, каменья [Тихонов, т. 1, 2004: 484]; Дорогие 
камни, каменья – то же, что драгоценные камни [Там же]. 

Êàìåíè~ ìåòàòè, ìåòàòè êàìåíè~ íà êîãî 
Форма телесного наказания.  
► Побивание (т. е. забрасывание кого-л. до сильных ушибов или 

смертельного исхода) камнями было одним из видов публичной казни 
осуждённых в Древней Иудее [Рус. фразеология 2005: 281]. Выражение 
употреблено в евангельском рассказе об Иисусе и грешнице, повинной в 
прелюбодеянии, за что её собирались побить камнями. В законе Моисея 
выделено несколько видов преступлений, за которые полагалась 
смертная казнь (причём чаще всего именно побиением камнями): 
поклонение чужим богам (Втор 12: 10, 17: 5), обман (Исх 17: 4), 
принесение в жертву Молоху детей (Лев 20: 2), непочитание родителей 
(Втор 21: 21), воровство (Ис 7: 25), хула на Бога (3 Цар 21: 10) и пр. 
Среди них было и прелюбодеяние (Втор 22: 24, Иез 16: 40 и др.). 
Ветхозаветное право предписывало обвинителю («свидетелю») первым 
бросить камень в обвиняемого (Втор 13: 9, 17: 7) (см. [Дубровина 2010: 
57], [Молотков 1967: 49]). 

îòúâhøòà èìú è(ñîó)ñ(ú) ìúíîãà ähëà äîáðà hâèõú (âú) 
âàñú • îòú îòúöà ìîåãî • çà êîå èõú ähëî êàìåíèå íà ì# ìåòåòå • 
(Ин 10: 32) Mар 359, êàìåíèå íà ì# ìåøòåòå Зогр 156; îòúâhmàø# 
åìîó èþäåè ãë(àãîë\)må • î äîáðh ähëh • êàìåíèh íå ìåòåìú íà 
ò# • íú î âëàñâèìè³ • (Ин 10: 33) Ас 46-47, Зогр 156; òîëìà æå 
áåçáîæüíèè òè ìåòàø– êàìåíè~ íà ïðàâüäüíèêà • äîíåëhæå 
íàïëüíèø– ïåøòåð@ êàìåíèl» • «lêîæå íå çíàòè ïåøòåðr • Супр 
216, 26-30. 

Синонимы: âðüçí@òè êàìåíü íà êîãî, êàìåíè~ìü áèòè///ïîáèòè, 
ïîáèâàòè êîãî, êrèõú 

◊◊◊◊ Ìåòàòè êàìåíè~ [Цейтлин 1994: 325]; ìåòàòè êàìåíü~ [íà êîãî] <…> 
Хвърлям камъни срещу някого; удрям, замерям с камъни някого [СБР, т. 1, 1999: 713]; 
Бросать, бросить, кинуть и т. п. в кого-либо камень, камнем; поднять на кого-либо 
камень. Осудить, обвинить кого-либо [БАС, т. 5, 1956: 727]; Бросать [кидать, швырять, 

пускать] камнем [грязью] в кого. Бросить [кинуть, швырнуть, пустить] камнем 
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[грязью] в кого. Осуждать, обвинять; чернить, порочить кого-либо [Молотков 1967: 48]; 
Забрасывать [закидывать] камнями [грязью] кого. Забросать [закидать] камнями 
[грязью] кого. Осуждать, обвинять; чернить, порочить [Там же: 160]; Бросать (кидать, 
швырять и т. п.) камень (камнем) в кого. Опорочить кого-л. [БТСРЯ 2000: 413]; Забросать 
(закидать) камнями кого. Подвергнуть осуждению [Там же]; Бросать (бросить) (или 
кидать (кинуть), швырять (швырнуть) и т. д.) камень (камнем) в кого – опорочивать 
кого-л. [Тихонов 2003: 104]; Забросать (забрасывать) или закидать (закидывать) 

камнями кого – подвергнуть (подвергать) осуждению [Там же]; Бросать/бросить 
(кидать/кинуть, швырять/швырнуть, запускать/запустить) первый камень в кого. Книжн. 

неодобр. Осуждать кого-л., обвинять кого-л. в чём-л. [Рус. фразеология 2005: 280]; 
Бросать (кидать, пускать и т. п.)/бросить (кинуть, пустить и т. п.) камень [камнем; 
каменья, каменьями] (грязью) в кого. Книжн. Осуждать, обвинять; чернить, порочить 
кого-либо; издеваться над кем-либо [Дубровина 2010: 56]. 

Êàìåíè~ìü áèòè////ïîáèòè, ïîáèâàòè êîãî, êrèõú см. 

также êàìåíè~ ìåòàòè 

Форма телесного наказания. 
è èìúøå ähëàòåëå ðàár åãî • áèø# • à äðîóãr# îóáèø# • 

îâr æå êàìåíèåìü ïîáèø# • (Мф 21: 35) Сав 28; ²(~)ð(îóñàëè)ìå 
èçáèâr ïð(îðî)êr • _ êàìåíèåìü ïîáèâà> • ïîñúëàír> êú òåáh 
(Мф 23: 37) Мар 86, êàìåíèåìú ïîáèâà\mè Зогр 34; _ ïàêr ïîñúëà êú 
íèìú äðîóãrè ðàáú • _ òîãî êàìåíèåìü áèâúøå ïðîáèø# ãëàâ@ 
åìîó • (Мк 12: 4) Мар 163; àøòå ëè ðå÷åìú îòú ÷(ëîâh)êú • ëþäüå 
âñè êàìåíüåìü ïîáè\òú ír • _çâhñòúíî áî áh ëþäüìú • î 
_îàí’íh • hêî ïðîðîêú áh • (Лк 20: 6) Зогр 124, Мар 288; ãëà(ãîëà)ø# 
åìîó • îó÷èòåëþ ñè æåíà >òà åñòú íríh âú ïðhëþáîähàíèè • à 
âú çàêîíh íàìú ìîñè ïîâåëh • òàêîâr> êàìåíèåìü ïîáèâàòè (Ин 
8: 4-5) Мар 347; ãëà(ãîëà)ø# åìîó îó÷åíèöè ðàââè íríh _ñêàõ@ òåáå 
êàìåíèåìü ïîáèòè _þäå_ (Ин 11: 8) Зогр 157, Сав 68; è ïðèâåäåíú 
árâú _(ñîó)ñú ë¿êèíèþ êí#zîó • ïî ìíîãàõ ì@êàõ • êàìåííåìú 
ïîáèåí árñòú Ен 38б: 9-10, с. 157; è ïîâåëh òîó ñ@øòà» âú ðîâh 
êàìåíè~ìú ïîáèòè Супр 6, 14; òúãäà äîóê’ñú ïîâåëh êàìåíèèìü 
ëèöà èìú áèòè Супр 74, 1-2. 

Синонимы: âðüçí@òè êàìåíü íà êîãî, êàìåíè~ ìåòàòè íà êîãî  
◊◊◊◊ Êàìåíè~ìü áèòè – забрасывать камнями [Цейтлин 1994: 85];    Êàìåíü~ìü 

ïîáèâàòè [áèòè, ïîáèòè] <…> Убивам, пребивам с камъни [СБР, т. 1, 1999: 713]; 
Побивать камнями. Наказывать за ошибки, проступки; беспощадно критиковать, осуждать 
[Раков 2004: 149]; Побивать/побить камнями кого. Устар. книжн. Усиленно порицать, 
преследовать или наказывать кого-л. [Рус. фразеология 2005: 284]; Побивать/побить 
каменьями [камнями] кого. Устар.; книжн. Преследовать, осуждать, порицать или 
наказывать кого-либо [Дубровина 2010: 504]. 
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Êàìåíü ïîäàòè êîìîó 
Ответить кому-либо отказом в жестокой, уничижительной форме 

на просьбу о помощи в безвыходной, критической ситуации. 
► Выражение использовано в евангельском сюжете. Спаситель, 

прибегая к сравнению, говорит о том, что вряд ли найдётся человек, 
который, даже будучи злым, даст своему голодному сыну камень вместо 
хлеба: если злой человек не способен отказать в просьбе о самом 
необходимом сыну, то тем более Отец Небесный даст блага просящим у 
него (Мф 7: 11). Происхождение оборота иногда связывают с 
древнеримским мифом о Сатурне, боге времени, который пожирал всё, 
сотворённое им, даже собственных детей. Рея, его жена, чтобы спасти 
новорождённого Юпитера, вместо сына подала Сатурну камень (см. [Рус. 
фразеология 2005: 282]). 

ëè êòî åñòú îòú âàñú ÷ë(îâh)êú • åãîæå àmå ïðîñèòú 
ñ®(r)íú ñâîè õëháà • åäà êàìåíü ïîäàñòú åìîó (Мф 7: 9) Мар 19; 
êîòîðàãî æå âàñú î(òü)öà âúñïðîñèòú ñ®®(r)íú ñâîi õëháà • ~äà 
êàìåíü ïîäàñòú åìîó • èëè ðrár • åäà âú ðrár ìhñòî • çìè\ 
ïîäàñòú åìîó (Лк 11: 11) Сав 150. 

◊◊◊◊ Камень вместо хлеба подать. Библейский образ (глава 7-я евангелия от Матфея, 
11-я от Луки) [Займовский 1930: 177]; Камень дать (подать/подавать) вместо хлеба. 
Устар. книжн. неодобр. Вместо подлинного благодеяния отделываться от ищущего помощи 
чем-л. ненужным, излишним (о чёрствых, бессердечных людях) [Рус. фразеология 2005: 
282]. 

Êàìåíü~ âúçúïèòè èìàòú, êàìåíü~ âúçúï#òú 
Формула крайнего возмущения чем-л. 
► Выражение встречается только у евангелиста Луки. Он 

повествует, что некоторые фарисеи, выйдя из толпы народа, в которой 
они находились, обратились к Христу с предложением запретить его 
ученикам славословие. Господь отвечал на это, что хвалы, обращённой к 
Богу, нельзя остановить. При этом он употребил поговорку о камнях, 
которая встречается и в Талмуде: «… если они умолкнут, то камни 
возопиют» (Лк 19: 40). Исконное значение выражения êàìåíü~ 
âúçúïèòè èìàòú, êàìåíü~ âúçúï#òú весьма размыто (это 
проявляется уже в самом евангелии). Источник выражения – двустишие 
поэта Писида, цитируемого Свидой как автора этого изречения (см. [Рус. 
фразеология 2005: 284]). Позднее у оборота êàìåíü~ âúçúïèòè èìàòú, 
êàìåíü~ âúçúï#òú развивается значение ‘о чём-нибудь до такой 
степени ужасном, что не только люди, но даже и камни, если бы они 
были наделены даром речи, должны выразить чувство своего 
негодования’. 



Фразеологический словарь старославянского языка 218

ïðèáëèæà\øòå æå ñ# åìîó àáüå • êú íèçúõîæäåíüþ ãîðh 
åëåîíüñöh • îó÷#òú â’ñå ìíîæüñòâî îó÷åíèêú • ðàäîó\øòå ñ# 
õâàëèòå á(îã)à • ãëàñîìü âåëüåìü • î â’ñhõú ñèëàõú >æå âèähø# • 
ãë(àãîë)\øòå • Áë(à)ã(îñëîâü)íú • ãð#ä–_ • ö(hñà)ðü âú _ì# 
ã(îñïîäü)íå • ìèðú íà í(å)á(å)ñ(ü)õú • _ ñëàâà âú ârøüíè_õú • ² 
åòåðè ôàðèñh_ ðhø# êú íåìîó îòú íàðîäà • îó÷èòåëþ çàïðhòè 
îó÷åíèêîìú òâî_ìú • _ îòúâhøòàâú ðå÷å _ìú • ãë(àãîë)\ âàìú • 
hêî àøòå ñè_ îóìëü÷#òú • êàìåíüå âúçúïèòè _ìàòú (Лк 19: 37-40) 
Зогр 123, Мар 287. 

◊◊◊◊ Камни вопиют [Займовский 1930: 177]; Камни вопиют. Камни возопили. 
Книжн. Выражение крайней степени негодования, возмущения, вызываемых чем-либо 
[Молотков 1967: 193]; Камни вопиют. Книжн. Выражение крайней степени возмущения, 
негодования кем-, чем-л. [БТСРЯ 2000: 413]; Камни вопиют – о том, что вызывает крайнее 
возмущение, негодование [Тихонов 2003: 36]; Камни вопиют. О чём-либо в высшей 
степени возмутительном, ужасном, о чём невозможно умолчать [Раков 2004: 95-96]; Камни 

вопиют <возопиют>. Книжн. торж. О чём-л. ужасном, возмутительном, вызывающем 
негодование [БСКСиВ, т. 1, 2008: 490]; Камни вопиют [возопиют, возопили]. Книжн.; 

высок.; возм.; ирон. О чём-либо крайне возмутительном, недопустимом, вызывающем 
негодование [Дубровина 2010: 285]. 

Êàìî èäåøè, ãð#äåøè 
Куда направляешься, куда следуешь? Какова твоя жизненная цель? 
► В Новом Завете эта фраза буквально значит «Куда идёшь». 

Христос говорит: «А теперь иду к Пославшему Меня, и никто из вас не 
спрашивает Меня: “Куда идёшь?”» (Ин 16: 5). Слова Господа о своём 
удалении глубоко поразили учеников, но им прежде всего было жаль 
самих себя, а не своего учителя. Они думали о том, что станется с ними, а 
не о том, какая участь далее ожидает Иисуса (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
1171-1172]). В нестарославянских памятниках цитируется также по-
латыни: Quo vadis?  

ãë(àãîë)à åìîó ò’îìà ã(îñïîä)è • íå âhìú êàìî _äåøè • _ 
êàêî ï@òü ìîæåìú âhähòè • ãë(àãîë)à åìîó è(ñîó)ñ • àçú åñìü 
ï@òü _ èñòèíà • _ æèâîòú • <…> hêî àçú êú î(òü)öþ ãð#ä@ (Ин 
14: 5-6) Зогр 164; íríl æå èä@ êú ïîñúëàâúøþìîó ì< • è íèêòîæå 
îòú âàñú âúïðàøàåòú ìåíå êàìî èäåøè (Ин 16: 5) Сав 96, Зогр 166. 

◊◊◊◊ Камо грядеши? Книжн.; возм., шутл. Призыв определиться в своих воззрениях, 
жизненных целях и направлениях деятельности [Дубровина 2010: 290]. 

Êàìr æðüíúâüíú(è) 
Мельничный каменный круг для размола зерна. 
► Жёрнов − круглый обтёсанный естественный или 

искусственный камень; рабочий орган жернового постава, служащий для 
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шелушения, измельчения зерна. Парно работающие жернова получили 
распространение ещё в IV–III вв. до н. э.; до этого зерно мололи 
зернотёрками. Жернова первоначально приводились в движение живой 
силой, затем, увеличенные в размерах, они стали главной составной 
частью водяных и ветряных мельниц. Жёрнов изготовлялся из горных 
пород. В евангелии приводятся слова Христа: «А кто соблазнит одного из 
малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили 
тому мельничный жёрнов на шею и потопили его в глубине морской» 
(Мф 18: 6). Мельничный жёрнов – неточный перевод, точнее – жёрнов 
оселский, т. е. большой жёрнов, который приводится в действие ослом. 
Последний назывался поэтому ớνος µυλικóς (осёл жерновный). Неточный 
перевод в русской Библии, по-видимому, результат ассимиляции (см. Лк 
17: 2: λίθος µυλικóς – камень жерновный или мельничный жёрнов). Здесь, 
конечно, имеется в виду верхний жёрнов, или так называемый бегун. 
Потопление в море не было иудейской казнью, но такая казнь 
практиковалась у греков, римлян, сирийцев и финикиян [Лопухин НЗ, 
т. 1, 2007: 376]. 

_ èæå àmå ñúáëàçíèòú åäèíîãî îòú ìàërõú ñèõú 
âhðîó\øòèèõú âü ì# • äîáðhå åìîó åñòú ïà÷å • àmå îáëîæ#òú 
êàìåíü æðúíîâúír î ârè åãî • _ âúâðúã@òú i âú ìîðå • (Мк 9: 42) 
Мар 152-153, Зогр 63; îóíhå åìîó áè árëî • àøòå áè êàìåíü 
æðúíîâúír âúçëîæåíú íà âr\ åãî • _ âúâðúæåíú âú ìîðå • íåæå 
äà ñêàíúäàëèñààòú ìàërèõú (ñèõü) åäèíîãî • (Лк 17: 2) Мар 274. 

◊◊◊◊ êàìr æðüíúâüírè <…> Воденичен, мелничен камък [СБР, т. 1, 1999: 714]. 

Êàìr @ãúëüíú(è) 
Перен. Иисус Христос как глава и основание христианской церкви. 
► Выражение заимствовано старославянским языком из 

древнегреческого, где оно было двусловным наименованием (от akron 
‘вершина’, ‘край, конец’, ‘граница’ и horia ‘угол’), восходящим к 
строительной терминологии [Рус. фразеология 2005: 283]. Краеугольный 

камень в прямом значении – ‘наиболее прочный камень оптимальных 
размеров и формы, который закладывается в основание углов будущего 
здания’. В притче о виноградаре Иисус повествует о том, как работники, 
выгнав сына хозяина из виноградника, убили его, тем самым, обрекая и 
себя на смерть. Они поступили так же, как неразумные строители, 
которые выбрасывают наиболее прочный камень, посчитав его 
ненужным, что приводит к разрушению самого здания: «Неужели вы не 
читали сего в Писании: “камень, который отвергли строители, тот самый 
сделался главою угла”» (Мк 12: 10-11). В евангельских текстах данный 
оборот используется в метафорическом значении – символизирует 
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Иисуса Христа, учение которого созидает новый духовный дом – 
христианскую церковь [Дубровина 2010: 320-321], но современники-
иудеи отвергают это учение и обрекают Мессию на смерть. 

ïî ñðhäh äâî³õú ëþäè • êàìåíü @ãúëåíú ëåæà • ³ ïî ñðhäh 
çàêîíà ³ ïðîðîêú âú êîóïh ïðîïîâhäàåìú Клоц 13b: 32-34, с. 100; 
¿ñîóñú áîæèè ñríú • ïîñðhäh îòüöà è äîóõà • îáîþ æèâîòîó 
æèâîòú îòú æèâîòà • èñòèíúírè æèâîòú lâül# ñ– • è ïîñðhäh 
àããåëú • è ÷ëîâhêú • âú lñëåõú ðàæäà# ñ# • ïîñðhäh äúâîþèõú 
ëþäèè • êàìåíü @ãúëüíú ëåæà • è ìåæäîó çàêîíîìú è ïðîðîêr • 
âúêîóïh ïðîïîâhäà~ìú • Супр 451, 7. 
 Синоним: ãëàâà @ãúëîó  

◊◊◊◊ êàìr @ãúëüíú, @ãúëüírè <…> Крайъгълен камък [СБР, т. 1, 1999: 714]; 
Камень  краеугольный  – главное основание чего-л. [СРЯ XI–XVII, вып. 7, 1980: 46]; 
Краеугольный ,  угольный  камень . Угловой камень, закладываемый в основание 
строения. | Образно. Церк.-слав. Об Иисусе Христе. | О догматах христианской церкви (с 
актуализацией внутренней формы имени апостола Петра – гр. Πέτρος – камень). | Об 

основании какого-л. учения. || Перен. Основа чего-л. [СРЯ XVIII, вып. 10, 1997: 219]; 
Краеугольный камень. Основа, важнейшая, существеннейшая часть чего-либо 
(первоначально – камень, лежавший в основании постройки). Краеугольное основание. То 
же, что краеугольный камень [БАС, т. 5, 1956: 1566-1567]; Краеугольный камень чего. 
Книжн. Основа, важнейшая, существеннейшая часть; главная идея [Молотков 1967: 192]; 
Краеугольный камень чего-л. Основа, важнейшая часть чего-л. [БТСРЯ 2000: 465]; 
Краеугольный камень [чего]. Книжн. 1. Основание, фундамент чего-л. 2. Основа, главная 
идея чего-л. [Рус. фразеология 2005: 283]; Краеугольный камень чего. Книжн. Основа, 
фундамент, важнейшая часть, сущность чего-либо; главная идея [Дубровина 2010: 318]. 

Êàìhírè áîãú 
Идол, истукан, которому язычники поклонялись как божеству. 
►Древние греки почитали богов в виде неотёсанных камней, а 

позднее − каменных статуй. В греческой мифологии младенца Зевса − 
будущего верховного бога − подменяли камнем. Из камня был рождён 
иранский бог Митра. Петром (греч. «камень») нарёк Иисус апостола 
Симона Зеведеева. Поклонение камням имело чрезвычайно широкое 
распространение в средневековой Европе. Во времена, описываемые в 
евангелиях, язычники продолжали служить идолам – поклонялись 
каменным богам.  

äà ðå÷åòú êàìhírè áîãú âàøú • ÷òî õîøòåòú äà ~ìîó 
zàêîë@òú • êîz@ ëè èëè âîëú èëè ïòèö@ • ÷üñòüíhèøå~ ~ìîó Супр 
116, 11-12. 

Синоним: êîóìèðú æðüòâüíú(è) 

Êàïèmå àïîëîíîâî 
Храм бога Аполлона. 
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► Языческая религиозная система, характерная для всех народов, 
отражала своеобразный договор человека с определёнными силами 
природы − богами. Каждый этнос, в зависимости от внешних условий, 
вырабатывал свой, уникальный вариант этого договора. Свидетельство 
тому – многочисленные материальные памятники, среди которых особое 
место занимают святилища − религиозные и общественные центры. 
Одним из самых распространённых типов языческих культовых 
сооружений являются относительно небольшие (от нескольких до 
нескольких десятков метров в диаметре) площадки − капища. Обычно 
они служили местом поклонения какому-либо определённому кумиру, 
либо природному объекту (чаще всего камням). С развитием института 
жречества наряду с естественными природными святилищами в римском 
обществе появляются особые рукотворные «капища», где почитали 
определённых богов. Аполлон – в греческой мифологии сын Зевса и 
титаниды Лето, брат-близнец девственной богини охоты Артемиды. Он 
занимал одно из главных мест в греческой и римской традициях и 
считался богом-стреловержцем, прорицателем, светоносным 
покровителем искусств. Убив чудовищного Пифона, Аполлон основал на 
месте древнего прорицалища храм и учредил Пифийские игры. Аполлон 
являлся покровителем певцов, предводителем муз и жестоко наказывал 
тех, кто пытался соперничать с ним. Культ Аполлона был широко 
распространён в Греции, а главным центром его почитания считался 
Дельфийский храм с оракулом.  

âüçèñêààøå ìhñòú öðüêúâèøòúírèõú • èæäåæå ñòîløå 
êàïèøòå àïîëîíîâî Супр 220, 21. 

Синонимы: õðàìú àïîëîíîâú,    öðüêúâèmå àïîëîíîâî, öðüêr 
àïîëîíîâà 

Êàïèmå àðòåìèäîâî см. также êàïèmå àïîëîíîâî 
Храм богини Артемиды. 
► Капища, или храмы, Артемиды достались римлянам в 

наследство от греков. Персонажи Нового Завета всячески стремились 
принизить эти святилища и призывали к их разрушению. Артемида – 
дочь Зевса и титаниды Лето, сестра-близнец Аполлона, богиня охоты. 
Она упорядочивает животный и растительный мир, строго наказывает 
тех, кто нарушает обычаи. Классическая Артемида – девственница и 
защитница целомудрия.  

ñèñèíèè åïèñêîóïú êîóïíî ñú àðòåìîìú ïðåââvòåðîìú • òà 
ñúêðîóøèñòà êàïèøòà àðòåìèäîâà Супр 221, 11-12. 

Синоним: öðüêúâèmå àðòåìèäîâî 
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Êàïèmå ïîãàíüñêî~ см. также êàïèmå àïîëîíîâî, 
êàïèmå àðòåìèäîâî 

Языческое культовое сооружение. 
► В старославянском языке слово ïîãàíüñêú означает ‘языческий’ 

[ССЯ, т. 3, 1982: 78]. Образованное от глагола поганить, прилагательное 
характеризовало кого- или что-л. нечистое по вере, или по обычаям, 
поверьям, относящееся к идолопоклонству, почитанию кумиров, а также 
всё, что носило иноверческий, нехристианский характер. 

êàïèøòà ïîãàíúñêàl ñüðåáðî è çëàòî • îóñòà èì»»@òú è íå 
ãëàãîë»»@òú • î÷è èì@òú è íå îóçüð–òú • îóøè èì@òú è íå 
îóñërø–òú • Супр 104, 1-4.  

Синонимы: êàïèmå öðüêúâüíî~, ìhñòî êîóìèðüñêî, õðàìú 
êîóìèðüñêú(è), öðüêúâèmå êàïèmüíî~, öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~ 

Êàïèmå öðüêúâüíî~ см. также êàïèmå àïîëîíîâî 
Языческое культовое сооружение. 
òà÷å âúøúäú âú öðúê’âèøòå àðòåìèäîâî • âüçèñêîâààøå 

êàïèøòú öðüêúâúírèõú • Супр 221, 7-9. 
Синонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, ìhñòî êîóìèðüñêî, õðàìú 

êîóìèðüñêú(è), öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~, öðüêúâèmå êàïèmüíî~ 

Êàl ïîëüçà âú ÷èìü 
Нет никакого прока, никакой пользы от чего-л.  
Êàh ïîëúsh âî êðúâ³ ìîåè åãîäà ñúí³ä@ âr èñòúëhíúå (Пс 

29: 10) Син пс 35а; êàà áî ïîëüsà åñòú ÷ë(îâh)êîó àøòå 
ïðèîáð#måòú âåñü ìèðú • _ îòúmåòèòú ä(îó)ø@ ñâî\ (Мк 8: 36) 
Мар 147, Êàh ïîëüsà ÷ë(îâh)êîó ïðèîáðhñòè âúñåãî ì³ðà Ас 152; êàh 
ïîëüçà ÷ë(îâh)êîó àøòå ïðèîáð#øòåòú âüñü ìèðú • à ñåáå 
ïîãîóáèòú • ëè îòúøòåòèòú (Лк 9: 25) Зогр 100; êàl áî ïîëüçà ðüöè 
ìè • ëèõî ïîòðhár íàärìàòè ñ# Супр 494, 19; êàà áî ïîëüsh åæå 
âhähòè • î á(î)sh ïðàâàl îó÷åíèl äîáðh • à áë@äú ähàòè 
ñðàìüíh Хил 2bβ: 9-13, с. 12. 

Êàlòè ñ# î ñâîèõú ïðhãðhøåíèèõú 
Признаваться в грехах, раскаиваться. 
► Покаяние – одно из семи христианских таинств, установленное 

самим Иисусом Христом (Ин 20: 21-23; Мф 16: 19, 18: 17-18), – 
заключается в признании собственной вины в совершённых грехах. Оно 
позволяет грешнику надеяться на прощение, даруемое ему в акте 
отпущения грехов. По православному учению, исповедующий устно 
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грехи свои перед священником, при видимом изъявлении от него 
прощения, невидимо освобождается от всех грехов самим Иисусом 
Христом. В древней церкви существовала практика публичного покаяния 
перед общиной и тайного – перед пресвитером. Во II–III вв. была 
разработана торжественная процедура возвращения в лоно церкви так 
называемых падших (lapsi) христиан. Раскаявшиеся грешники получали 
при этом отпущение грехов, однако такое отпущение могло быть 
получено только раз в жизни. Грехи, от которых очищались публичным 
покаянием по суду церкви, – святотатство, убийство, блуд, 
кровосмешение, оскорбление величества и делание фальшивой монеты. 
Срок публичного покаяния был иногда очень продолжительным: 
покаяние падших продолжалось по правилам Петра Александрийского 
4 года, по правилам Анкирского собора – 6 лет, по правилам Первого 
Вселенского собора – 20 лет. Были случаи добровольного публичного 
покаяния как особый вид подвижничества благочестивых, по смирению, 
а не по реальной виновности. Сложность процедуры публичного 
покаяния постепенно привела к отказу от неё (подобное покаяние 
совершалось только в случаях серьёзных преступлений). Со временем эту 
практику заменил монашеский обычай «открытия своей совести» 
настоятелю или духовному наставнику. На согрешившего могли 
налагаться суровые епитимьи, сам же акт покаяния допускал повторение. 
Три главных акта, совершаемых кающимся, восходят к практике 
покаяния, принятой в древней церкви: это сожаление (сокрушение) 
о содеянных грехах, исповедание грехов перед священником 
и удовлетворение – исполнение наложенных епитимий (см. 
[Христианство, т. 2, 1995: 357-358]).  

ðàáà òâîåãî ñåãî • êà\mà ñ# î ñâîèõú ïðhãðhøåíüèõú • 
Ïðè_ìè è îár÷àèírìü òâîèìü ÷(ëîâh)ê(î)ëþáèåìü • ïðhçð# 
ïðhãðhøåíèh åãî Син евх 75b: 12-16, с. 225-226; òr áî åñè á(îã)ú 
êà\mèèõú ñ# • êà> ñ# î â’ñhõú ïðhãðhøåíüèõú íàøèõú Син евх 
75b: 21-23, с. 226. 

Синоним: ïîêàlòè ñ# (ñâîèõú) ãðhõú 

Êâàñú ôàðèñåèñêú (èðîäîâú, ñàäîóêåèñêú) 
Фальшивое, неистинное религиозное учение, противоречащее 

христианской вере (обычно о взглядах фарисеев и саддукеев). 
► В Евангелии от Матфея есть слова: «Иисус сказал им: смотрите, 

берегитесь закваски фарисейской и саддукейской» (Мф 16: 6). Под 
закваской следует понимать вообще весь образ мыслей, направление, дух 
учения фарисеев и саддукеев и их деятельность. Христос своими словами 
хотел обозначить развращающее влияние на народ учения и деятельности 
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фарисеев и саддукеев (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 354-355]). Фарисеи – 
название одной из трёх древнееврейских сект, возникших около 150 лет 
до Рождества Христова. Саддукеи как секта политическая по 
преимуществу прекратили своё существование вместе с прекращением 
государственной жизни Иудеи. Фарисейская секта, слившись с народом, 
положила основание талмудическому еврейству. Талмуд, признаваемый 
дальнейшим развитием учения фарисеев, содержит богатый материал для 
суждения об этой секте. Эти данные дополняются сведениями, 
сохранившимися у еврейского историка Иосифа Флавия. В 
догматическом отношении фарисеи, по его словам, «всё совершающееся 
ставят в зависимость от Бога и судьбы и учат, что, хотя человеку 
предоставлена свобода выбора между честными и бесчестными 
поступками, но в этом участвует также предопределение судьбы». 
Саддукеи же признавали абсолютную свободу воли и утверждали, что 
судьба человека находится всецело в его собственных руках (см. 
[Христианство, т. 3, 1995: 76]). К саддукеям принадлежала почти вся 
родовая и денежная аристократия, фарисеи – это люди, вышедшие из 
глубины народной массы и поднявшиеся на её поверхность благодаря 
своему умственному развитию. Вместо упоминания о саддукеях 
евангелист Марк приводит упоминание о закваске Иродовой (Мк 8: 15). 
Может быть, евангелист этим самым выражал мысль о сходстве в 
нравственных воззрениях Ирода Антипы, человека всецело преданного 
чувственности, с саддукеями, которые также более всего ценили 
материальные блага жизни (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 681-682]). 

²(ñîó)ñ æå ðå÷å _ìú • âúíåìëhòå _ áëþähòå ñ# • îòú êâàñà 
ôàðèñå_ñêà • _ ñàäîóêå_ñêà (Мф 16: 6) Зогр 23, Мар 55; êàêî íå 
ðàçîóìhåòå • hêî íå î õëháhõú âàìú âúíúìàòè ðhõú: õðàíèòå æå 
ñ# • îòú êâàñà ôàðèñåèñêà _ ñàäîóêå_ñêà (Мф 16: 11) Зогр 24, Мар 55; 
² ïðhøòààøå èìú ãë(àãîë)# • âèäèòå áëþähòå ñ# îòú êâàñà 
ôàðèñhèñêà • _ îòú êâàñà èðîäîâà (Мк 8: 15) Мар 145, Зогр 60; íà÷#òú 
ãëà(ãîëà)òè êú îó÷åíèêîìú ñâîèìú ïðúâhå • âüíåìëhòå ñåáh îòú 
êâàñà ôàðèñhèñêà • åæå åñòú ëèöåìhðèå (Лк 12: 1) Мар 252, Зогр 108. 

◊◊◊◊ Квасъ  фарисейский  – лицемерное учение фарисеев [СРЯ XI–XVII, вып. 7, 
1980: 104]. 

Êåñàðåâî êåñàðþ è áîæè~ áîãîó см. âúçäàâàòè, 
âúçäàlòè/âúçäàòè êåñàðåâî êåñàðþ è áîæè~ áîãîó; 
öhñàðåâî öhñàðþ è áîæè~ áîãîó 
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Êðàíè~âî ìhñòî  
Место казни в Иерусалиме, Голгофа. 
► Краниево место – калька с греческого Κρανίου τόπος [Фасмер, 

т. 2, 1996: 366]. Точное место казни Иисуса Христа неизвестно. Вероятно, 
оно находилось вне Иерусалима (вне врат), но недалеко от него. Все 
евангелисты называют место распятия êðàíèåâî ìhñòî (место черепа 
или череп) или ãîëúãîòà//tîëútîòà (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 588]). В 
древнегреческом языке Κρανίον τό[χάρη] – 1) верхняя часть головы, 
черепная крышка; 2) черепная коробка, череп; 3) (в Иерусалиме) лобное 
место, Голгофа (Γολγοθã) [ДГРС, т. 1, 1958: 978].  

_ ïðèøåäúøå íà ìhñòî íàðèöàåìîå ãîëúãîòà • åæå åñòú 
íàðèöàåìîå êðàíèåâî ìhñòî (Мф 27: 33) Мар 108, Зогр 43; è ïðèâhñ# è 
íà ìhñòî ãîëúãîòà åæå åñòú ñúêàçàåìî êðàíèåâî ìhñòî (Мк 15: 22) 
Мар 181, Зогр 76; _ åãäà ïðèä@ íà ìhñòî íàðèöàåìîå êðàíèåâî òîó 
ïðîï#ñ# è • _ çúëîähà îâîãî îóáî î äåñí@\ • à äðîóãààãî î ø@\@ • 
(Лк 23: 33) Мар 305, Сав 114, ìhñòî íàð³öàåìîå êðàí³åâî Ас 208; _çèäå 
æå âú íàðèöàìîå êðàíèåâî ìhñòî • åæå ãë(àãîë)åòú ñ# åâðh_ñêr 
tîëútîòà • _äå _ ïðîï#ñ# • _ ñú íèìü _íà äúâà • ñ@äîó _ îâ@äîó • 
ïî ñðhäh æå _(ñîó)ñà • (Ин 19: 17-18) Зогр 171. 

Синонимы: ãëàâüíî~ ìhñòî, ãîëúãîfèíî ìhñòî, ìhñòî 
ëúáüíî~ 

◊◊◊◊ êðàíè~âî ìhñòî κρανίου τόπος, κρανίον лобное место [Цейтлин 1994: 293]; 
êðàíè~âî ìhñòî <...> Краниево място, лобно място; мястото, където е бил разпънат Исус 
Христос; Голгота [СБР, т. 1, 1999: 887]; Краниево место [СРЯ XI–XVII, вып. 9, 1982: 117].  

Êðúâü ÷è\ ïðîëèâàòè, ïðîëèlòè//ïðîëèòè; ïðîëèòè 
êðúâü ÷è\ 

1. Убивать/убить кого-л. 2. Гибнуть/погибнуть, жертвуя собой во 
имя кого-, чего-л. 

► Выражение восходит к 1-й книге Ветхого Завета – Бытию. 
Заключая завет с Ноем, бог обещает ему и всем его потомкам защиту и 
покровительство: «Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу 
её от каждого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от 
руки брата его. Кто проливает кровь человеческую, того кровь прольётся 
рукою человека: ибо человек создан по образу Божию» (Быт 9: 5-6). Эти 
слова очень точно выражают дух и сущность всей ветхозаветной морали, 
требовавшей жизни за жизнь, ока за око, зуба за зуб и т. д. (см. Исх 21: 
23-25; Лев 24: 17, 19-20; Втор 19: 21; 2 Цар 1: 14-15; Мф 5: 38). Смысл 
выражения также, возможно, восходит к обычаю жертвоприношений: в 
глубокой древности часто приносили в жертву детей, главным образом 
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первенцев. Позднее приношение в жертву первенца заменилось 
пролитием нескольких капель его крови или же закланием молодого 
животного (см. [Рус. фразеология 2005: 360]). 

1. È ïðîë³ø> êðúâú íåïîâèíúí@ • êðúâú ñ(r)íîâú ñâî³õú ¿ 
äúmåðü • ±æå ïîæðúø> èñòîóêàíúírèìú õàíàíúñêrìú • (Пс 
105: 38) Син пс 140а; Äà ïðèäåòú íà âr âüñhêà êðúâú ïðàâåäúíà 
ïðîë³âàåìà íà çåìë\ • wòú êðúâå àâåëh ïðàâåäúíààãî • Äî êðúâå 
çàõàðè> • ñ(r)íà âàðàõ³èíà • (Мф 23: 35) Ас 229; äà ìüñòèòú ñ# • 
êðúâü âüñhõú ïðîðîêú • ïðîëèâàåìàh îòú ñúëîæåíüh âüñåãî ìèðà • 
îòú ðîäà ñåãî • (Лк 11: 50) Зогр 107-108; ìèëîñòèâú á@äè 
íåäîñòîèíîóîóìîó âëàärêî áëàãrè • è íå ïîãîóáè ìåíå 
áåñòîóäúírèõ’ ìîèõú ðàäè ähëú • íå áî ìàëà ìîl ñ@ áåçàêîíül • 
áë@äú ñúòâîðèõú • îóáîè ñüähëàõú • êðüâü íåïîâèíüí@ ïðîëèlõú • 
è êú âüñhìü òhìú • ñòðàäàâúøå~ òî òhëî • âîäàìú è çâhðüìú è 
ïòèöàìú ïðhäàõú íà ñüíhäåíü~ Супр 528, 8-14; … ... èëè ÷àðîìú 
îáðhòàòåëü • èëè âú ïèhíúñòâh êðúâè ïðîëèâà> • èëè ì#òåæåìú 
òâîðåöü... Син евх 54а: 18-21, с. 133. 

2. ... ñå åñòú êðúâü ìîh • íîâàåãî çàâhòà • ïðîëèâàåìàh çà 
ìíîãr • âú îòúïîóøòåíèå ãðhõîìú • (Мф 26: 28) Зогр 39-40, êðüâü 
ìîl íîâàãî çàâhòà • ïðîëèâàåìà çà ìíîãr Сав 84; íàðå÷å ò– 
ã(îñïîä)ú ïàòðèàðõîó áròè • ñâ–òhè öðüêâè ñâî~è • çà í@æå è 
êðüâü ñâî\ ïðîëèl • è áròè òè ïðhèìüíèêîó • è íàìhñòüíèêîó 
âðúõîâüílãî àïîñòîëà ïåòðà • Супр 122, 15-19; òîóíå ïðè³äå 
õ(ðèñò)å • ïðîë³òú êðúâå ñâîå> çà âúñ@ âüñåëåí@\ • Клоц 5b, 33-
34, с. 68; íú íå îó òåáå ðàñï#ëú åñòú • hêîæå õ(ðèñò)à æ³äîâå • íú 
âüñhêî ñâî\ êðúâü ñàìú \æå îí³ ïðîë³ø# • íà ñ(ú)ï(à)ñ(å)íüå 
äàñòú ïðîë³âúø³ìú \ Клоц 9а, 2-5, с. 81. 

Синоним: 1. îóáîè, îóáîèñòâî, îóáèèñòâî òâîðèòè/ñúòâîðèòè 
◊◊◊◊ Пролити  (пролияти ,  проливати ,  излити )  кровь  – погибнуть 

(гибнуть), пострадать (страдать) за кого-, что-л. [СРЯ XI–XVII, вып. 8, 1981: 68]; 
Проливать, лить чью-либо кровь . Совершать убийство, предавать смерти; убивать (на 
войне) [БАС, т. 5, 1956: 1687]; Лить [проливать] кровь. Пролить кровь. 1. за кого, за 

что. Погибать, умирать, защищая кого-либо или что-либо. 2. кого, чью. Убивать кого-либо 
[Молотков 1967: 227]; Лить или пролить (проливать) кровь чью – убивать, ранить кого-л. 
(обычно многих); Лить или пролить (проливать) (свою) кровь за кого-, что – сражаясь за 
кого-, что-л., быть раненым или погибнуть [Тихонов 2003: 124]; Проливать/пролить (чью-

л.) кровь – убивать; ранить. Проливать/пролить (свою) кровь за кого-, что-л. – гибнуть, 
страдать, защищая кого-, что-л. [Тихонов, т. 2, 2004: 155]; Проливать/пролить свою кровь. 
1. За кого, что. Погибать, умирать, защищая кого-, что-л. 2. Сражаться, воевать. 
3. Только в форме ПРОЛИВАТЬ КРОВЬ чью, кого. Убивать, умерщвлять кого-л. [Рус. 
фразеология 2005: 360]; Проливать/пролить кровь кого, чью. Книжн.; высок. Убивать, 
лишать жизни [Дубровина 2010: 547]. 
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Ëèöåìü êú ëèöîó, âú ëèöå 
Лицом к лицу, лично, непосредственно. 
► Оборот восходит к Ветхому Завету, к 5-й главе Второзакония, в 

которой рассказывается о том, что человек не может видеть лицо Бога и 
только некоторым из пророков доводилось увидеть Иегову воочию. 
Одним из этих пророков был Моисей, которому Господь являлся лично, 
лицом к лицу, что указывает на высокое нравственное совершенство 
Моисея, что помогло ему умственно и нравственно приблизиться к 
источнику мудрости и истины: «И говорил Господь с Моисеем лицом к 
лицу, как бы говорил кто с другом своим» (Исх 33: 11); «И созвал Моисей 
весь Израиль и сказал им: “Слушай, Израиль, постановления и 
законы <…> Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе из среды огня; 
я же стоял между Господом и между вами в то время, дабы пересказать 
вам слово Господа”» (Втор 5: 1-5); «И не было более у Израиля пророка 
такого, как Моисей, которого Господь знал лицом к лицу» (Втор 34: 10) 
(см. [Лопухин ВЗ, т. 1, 2008: 535], [Дубровина 2010: 342]). 

è î ïðîðèöàíèè ~ãî ~æå âü ëèöå ãëàãîëà îêààíîóîóìîó îóàëîó 
Супр 198, 25-27; òàêî ïðè~ìëlàøå ñ– è ëþáüløå • lêîæå ðåøòè 
ëèöåìú êú ëèöîó • è îóñòr êú îóñòîìú ãëàãîëààøå Супр 383, 25-28. 

◊◊◊◊ ëèöåìü ê ëèöîó, âú ëèöå лицом к лицу [Цейтлин 1994: 308]; ëèöåìü êú ëèöîó, 
ëèöåìü âú ëèöå, íà ëèöà, íà ëèöè, âú ëèöå лицом к лицу [ССЯ, т. 2, 2006: 129]; âú ëèöå 
При глаголи, коите означават ‘говоря, казвам’ – в лицето, направо [СБР, т. 1, 1999: 802]; 
ëèöå êú ëèöîó. Лице в лице [Там же], лицьмь къ лицоу, лицьмь въ лице в роли нар. 
Непосредственно, лично [СДЯ XI–XIV, т. 4, 1991: 411]; Въ лицо лицомъ, лицомъ въ лицо, 

лицомъ къ лицу – в непосредственной близости, лицом к лицу [СРЯ XI–XVII, вып. 8, 1981: 
256]; Лицемъ къ лицу. Церк. зн. самолично [СЦРЯ, кн. 1, т. 2, 2001: 258]; Лицемъ къ 
лицу. Выраженiе. Славенское. Самолично, очевидно [САР, т. 3, 2002: 1196]; Стоять или 
говорить съ кhмъ лицомъ къ лицу, съ лица на лицо, лично, самолично, не черезъ третьяго 
[Даль, т. 2, 1989: 258]; Лицом к лицу. 1. Совершенно рядом, в непосредственной близости, 
очень близко (видеть кого-либо или что-либо). 2. Непосредственно, вплотную (встречаться, 
сталкиваться и т. п. с кем-либо). 3. Непосредственно, по-настоящему серьёзно 
(соприкасаться, сталкиваться и т. п. с чем-либо) [Молотков 1967: 228-229]; Лицом к лицу 
(стоять, встретиться и т. п.) – 1) один против другого, в непосредственной близости; 
2) (перен.) (с чем) непосредственно перед чем-л. [Тихонов 2003: 135]; Лицом к лицу 
(видеть, встретиться, столкнуться и т. п.) – в непосредственной близости, очень близко 
[Тихонов, т. 1, 2004: 549]; Лицом к лицу. 1. Совсем рядом, очень близко (видеть кого- или 
что-либо). 2. Непосредственно, вплотную (встретиться, столкнуться, очутиться и т. п. с кем-
либо). 3. По-настоящему, серьёзно (стать, соприкоснуться, столкнуться и т. п. с чем-либо). 
4. В открытом противостоянии друг другу (стать, сойтись и т. п. с кем-либо) 
[Дубровина 2010: 340-342].  

Ëúæèè ïðîðîêú 
Ненастоящий, ложный пророк; человек, выдающий себя за 

пророка, но не являющийся таковым. 
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► Многозначность слова ëúæü (‘лживый’, ‘ложный, 
вымышленный, неправдивый’, ‘ненастоящий’, ‘ненадёжный’ 
[Цейтлин 1994: 312]) вызывала различные толкования того места в Новом 
Завете, в котором Христос упоминает лжепророков. Под лжепророками 
одни толкователи Библии понимают обманывающих людей 
руководителей, другие – фарисеев, которые были учителями и 
развращали народ, третьи – ложных мессий, ложных христианских 
учителей, которых было много в первоначальной апостольской Церкви. 
Сам Христос, как указывает А. П. Лопухин, скорее всего, употреблял это 
слово в самом общем смысле, не указывая на отдельных лиц или 
отдельные классы людей: «Само слово “лжепророков” можно понимать 
не в том смысле, что здесь разумеются люди, наделённые даром 
пророчества, хотя бы и ложным, но вообще говорящие ложь, 
обманывающие» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 199-200]. 

Âúíåìëhòå îòú ëúæèèõú ïð(î)ð(î)êú • _æå ïðèõîä#òú êú 
âàìú • Âú îäåæäàõú îâü÷èèõú (Мф 7: 15) Ас 247, Зогр 7, ëúæèõú 
ïðîðîêú Мар 19-20; È ìíîsi ëüæiè ïð(î)ð(î)öè âúñòàí@òú • è 
ïðhëüñò#òú ìíîãr (Мф 24: 11) Ас 97 и 165, Мар 88, ëúæè ïð(îðî)öè 
Зогр 34, Зогр пал с. 160; âúñòàí@òú áî ëúæèè õ(ðè)ñòè • è ëúæèi 
ïð(î)ð(î)öè • È äàä#òú çíàìåíèh âåëèh è ÷þäåñà (Мф 24: 24) 
Ас 166, Зогр 35, Сав 75; Âúñòàí@òú áî ëúæèi õðüñòè • _ ëúæèi 
ïðî(ðî)öè • _ äàä#òú çíàìåíüh i ÷þäåñà (Мк 13: 22) Зогр 71, ëúæè 
ïðîðîöè Мар 170; Ãîðå åãäà ðåê@òú äîáðh î âàñú âúñè 
÷ë(î)â(h)(ö)è • ïî ñåìîó áî òâîðhàõ@ ëúæèèìú ïð(îðî)ê(î)ìú 
îò(ü)öè èõú (Лк 6: 26) Мар 217, Зогр XLIV, Зогр 92. 

◊◊◊◊ ëúæèè ïðîðîêú preudopropheta, falsus propheta [ССЯ, т. 2, 2006: 144]; 
Лъжепророкъ. Лжепророк [СДЯ XI–XIV, т. 4, 1991: 440]; Лъжипророкъ. Лжепророк 
[СДЯ XI–XIV, т. 4, 1991: 442]; Лжепророкъ. Тот, кто выдаёт себя за пророка [СРЯ XI–
XVII, вып. 8, 1981: 227]; Лжепророкъ. Ложный пророкъ [СЦРЯ, кн. 1, т. 2, 2001: 252]; 
лжепророкъ <…> обманщикъ или самозванецъ, съ коварнымъ замысломъ принимающiй 
звание, санъ, имя и видъ названныхъ личностей [Даль, т. 2, 1989: 241]; Лжепророк. 
Выдающий себя за пророка (в церк. и в перен. знач.) [Ушаков, т. 2, 1938: 54]; Лжепророк. 
Ложный, мнимый пророк [БАС, т. 6, 1957: 204]; Лже… Первая составная часть сложных 
слов, соответствующая по значению слову ложный ,  например лженаука, лжеприсяга, 

лжепророк, лжеучёный [МАС, т. 2, 1986: 180]; Лжепророк. Ложный, мнимый пророк 
[БТСРЯ 2000: 495]; Лже… Первая часть сложных слов в знач. ложный, ненастоящий, напр., 
лжепророк, лжесвидетель, лжеучёный [Лопатины 2006: 307]. 

Ëúæ@ ñúâhähòåëüñòâîâàòè, ñúâhähòåëüñòâîâàòè 
ëúæè, ëúæ@ ïîñëîóøàòè 

Давать ложные показания. 
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íå îóáèâài • íè ïðhëþár ñòâîðè • íå êðàäè íè ëúæ< 
ïîñëîóøài (Мф 19: 18) Сав 26-27; íå ïðhëþár ähi • íå îóáèi • íå 
îóêðàäè • íå ëúæå ñúâhähòåëüñòâîóè (Мк 10: 19) Зогр 65, íå ëúæ# 
ñúâhähòåëüñòâîóè Мар 155; îòúâðúãîø– ~æå íå 
ëúæåïîñëîóøüñòâîó~øè • è ñüâhähòåëüñòâîâàø– ëüæè Супр 477, 13-
14. 

◊◊◊◊ ëúæ@ ñúâhähòåëüñòâîâàòè, ñúâhähòåëüñòâîâàòè ëúæè, ëúæ@ ïîñëîóøàòè 
лжесвидетельствовать [Цейтлин 1994: 311]; ëúæ@ ñúâhähòåëüñòâîâàòè íà êîãî [ССЯ, 
т. 4, 2006: 239]; ëúæ@ ñúâhähòåëüñòâîâàòè [ïîñëîóøàòè]. Лъжесвидетелствам [СБР, т. 1, 1999: 
810]. ëúæåñúâhähòåëüñòâîâàòè, ëúæåñúâhähòåëüñòâîó\, ëúæåñúâhähòåëüñòâîó~øè 
Лъжесвидетелствам [СБР, т. 1, 1999: 810]; Лжесвидhтелевати (Лъжесвидhтелевати). То же, что 
лжесвидhтельствовати [СРЯ XI–XVII, вып. 8, 1981: 227]; Лжесвидhтельствовати 
(лжесвидhтельствовати). Лжесвидетельствовать [Там же]; Лжесъвhдhтелевати, 

Лжесъвhдhтелюю [Срезневский, т. 2, 1895: 61]; Лжесъвhдhтельствовати, лжесъвhдhтельствuþ    
[Там же]; Лжесвидhтельствовать. Ложно свидhтельствовать [СЦРЯ, кн. 1, т. 2, 2001: 252]; 
Лжесвидетельствовать (книжн., право). Ложно свидетельствовать, давать заведомо ложные 
показания [Ушаков, т. 2, 1938: 55]; Лжесвидетельствовать. Давать заведомо ложные 
свидетельства; ложно свидетельствовать [БАС, т. 6, 1957: 205]; Лжесвидетельствовать. 
Юр. Давать ложные показания [МАС, т. 2, 1986: 180]; Лжесвидетельствовать. Юрид. 
Давать ложные показания [БТСРЯ 2000: 495]. 

Ë@êàâú áhñú 
Злой дух, дьявол. 
► Бес – наименование злого духа в древнеславянском язычестве, а 

также в христианскую эпоху в славянских языках. Согласно 
представлениям первых христиан, бесы отвращали людей от служения 
христианскому богу и склоняли к идолопоклонству, а также сами 
вселялись в изображения языческих богов, в силу чего служение 
языческим богам воспринималось в средневековье как служение бесам. В 
новозаветных текстах упоминание о бесах всегда связано с рассказами о 
вселении или возможности вселения злых духов в человека, в животных, 
в какую-либо местность; о поведении бесноватых (тех, в кого «вселился 
бес»), об исцелении их (изгнании бесов) Иисусом Христом, апостолами 
или «именем Христа». Повышенное внимание к бесам в древней Церкви 
объясняется тем, что язычники, которых в первые века существования 
христианства было необходимо обратить в новую веру, поклонялись 
духам, и, чтобы отвратить их от этого поклонения, апологеты 
христианства подробно описывали пагубность идолослужения и силу 
влияния бесов на человека (см. [ПЭ, т. 4, 2002: 683-684]). Прилагательное 
ë@êàâú ‘очень плохой, коварный, лукавый’ (см. [Цейтлин 1994: 319]) в 
составе данного оборота указывает, с одной стороны, на пагубное 
влияние беса на душу человека, а с другой – на способы, которыми, с 
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точки зрения христиан, бесы совращают христиан с истинного пути: при 
помощи хитрости и обмана. 

ïðîêú æå èõú ~äíà÷å íå ïîêîð–øòå ñ– • ïî äèlâîëh ñèëh • è 
ò–æüêî ñè ñúòâîðèâúøå î ñúêðîóøåíè¿ êîóìèðà ñâî~ãî • äðîóãî~ 
÷’òî ïðèìrñëèø– • ë@êàâà êî~ãî áhñà ïðèëîæèòè ñèë@ íà 
ïðhïîäîáüíààãî Супр 35, 18-23; âhðîâàâúøå æå ìîëlõ@ ñ– • lêî äà 
ár øåëú è îòúãúíàëú ë@êàâà’ãî òîãî áhñà Супр 35, 28-29 – 36, 1; è 
âüñêðè÷à âåñü íàðîäú âüïè# ïðüârèìú ãëàñîìü • ~äèí’ á(îã)ú 
êîíîíîâú • á(îã)ú êîíîíîâú îäîëh • è âîñïðhòèâú ë@êàâîóîóìîó 
òîìîó áhñîó • çàðå÷å ~ìîó äà íèê’äåæå ñ– íå lâèòú • íè ïàêîñòè 
ñúòâîðèòú êîìîó Супр 36, 21-26; íàïàäú ë@êàârè áhñú • îóäàâè 
÷ëîâhêà òîãî Супр 564, 18-19. 

◊◊◊◊ ë@êrè [ë@êàârè] áhñú. Зъл дух, дявол [СБР, т. 1, 1999: 134]; Лукавныи 

бhсъ, лукавные духи – нечистая сила [СРЯ XI–XVII, вып. 8, 1981: 298]. 

Ìàëàl áðàòèl ìîl см. áðàò(ð)è (ìîè) ìüíüøèè   

Ìàíà, ìàí@ lñòè/////////////, lñòè///////////// ìàíà, ìàí@ 
Питаться пищей, посланной с небес. 
► По библейскому рассказу манна – чудесная пища, которую в 

течение 40 лет Бог каждое утро посылал иудеям в Аравийской пустыне, 
когда они шли в землю обетованную. В пятнадцатый день второго месяца 
после выхода из Египта уставшие и голодные иудеи возроптали. Тогда 
Господь сказал Моисею: «Вот, Я одождю вам хлеб с неба; и пусть народ 
выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне 
испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет» (Исх 16: 
4). Утром, как только сошла роса, вокруг стана сынов Израилевых 
появилось нечто мелкое, круповидное, как иней на земле, названное 
иудеями манна. Иудеи назвали его «манна» (от евр. манн ху – что это?). 
Господь повелел собирать манну ежедневно и ровно столько, сколько 
необходимо для ежедневного пропитания, не делая запасов; лишь 
накануне святой субботы следовало собирать манну впрок на два дня. 
Израильтяне ели манну 40 лет, пока не пришли в землю Ханаанскую. В 
Новом Завете вновь упоминается о манне небесной. В Евангелии от 
Иоанна Иисус Христос говорит: «Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели 
манну в пустыне и умерли; хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий 
его не умрёт. Я – хлеб живый, сшедший с небес: ядущий хлеб сей будет 
жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть кровь Моя, которую Я отдам за 
жизнь мира» (Ин 6: 48-51). Манна, на которую иудеи указывали Христу 
как на небесный хлеб (Ин 6: 31), не давала силы вечно жить. Хлеб же 
небесный должен быть таким, чтобы вкушающий его не умирал. Только 
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вкушение истинного небесного хлеба даёт человеку возможность после 
смерти воскреснуть к вечной жизни (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 1067], 
[Дубровина 2010: 347-348]).  

îòúöè íàøè hñ# ìàíúí@ âú ïîóñòríè hêîæå åñòú ïèñàíî • 
õëháú ñ(ú) í(å)á(å)ñå äàñòú èìú hñòè ðå÷å èìú è(ñîó)ñú àìèíü 
ã(ëàãî)ë\ âàìú • íå ìîñè äàñòú âàìú õëháú ñú íåá(å)ñå • íú 
îò(ü)öú ìîè äàñòú âàìú õëháú èñòèíúír ñú íåáåñå (Ин 6: 31-32) 
Мар 338; hø# ìàííà Зогр 146; Îò(ü)öè âàøè hñ# ìàíí@ âú 
ïîóñòríè è îóìüðhø# • cü åñòü õëháú ñúõîä#è ñú íåáåñå • äà 
àøòå îòú íåãî êòî hñòú íå îóìüðåòú àçú åñìú õëháú æèâr 
ñúøåär ñ(ú) í(å)á(å)ñå • àøòå êòî ñúíhñòú îòú õëháà ñåãî 
æèâú á@äåòú âú âhêú • õëháú áî èæå àçú äàìü ïëüòü ìîh åñòú • 
\æå àçú äàìú • çà æèâîòú ìèðà (Ин 6: 49-51) Мар 340; hø# ìàíí@ 
Зогр 147; här ìî\ ïëúòú è ïè>è ìî\ êðúâü • âü ìüíh 
ïðhárâààòú è àçú âü íåìü ñü åñòú õëháú ñúøåär ñ(ú) 
í(å)á(å)ñå …<...> íå hêîæå hñ# îò(ü)öè âàøè ìàí’í@ • _ 
îóìüðhø# • hä–è õëháú ñú æèâú á@äåòú âú âhêú (Ин 6: 56-58) 
Мар 341. 

◊◊◊◊ «Манной небесной питаться» – существовать впроголодь [Ашукины 1987: 195]; 
Манной небесной питаться (шутл.) – жить впроголодь [Тихонов, т. 1, 2004: 568]; Манной 
небесной питаться. Шутл. Питаться как придётся и чем придётся [Рус. фразеология 2005: 
416]; Манной небесной питаться. Питаться как придётся и чем придётся; существовать 
впроголодь [БСКСиВ, т. 1, 2009: 599].  

Ìàðúòà ìàðúòà, ìàðfà ìàðfà ïå÷åøè ñ# è 
ìëúâèøè/////////// î ìúíî¾h 

Формула-обращение, напоминающая о тщетности мирских забот и 
важности нравственного совершенствования.  

► Марфа и Мария были сёстрами Лазаря, воскрешённого Иисусом 
Христом. Когда за 6 дней до Пасхи Иисус пришёл в Вифанию, ему 
приготовили вечерю, на которой Марфа хлопотала, готовя еду и 
прислуживая гостям. Мария же, помазав ноги Христа миром и вытерев 
их своими волосами, восторженно слушала произносимые Иисусом речи. 
Тогда Марфа обратилась к Христу с просьбой сказать Марии, чтобы та 
помогла ей, на что Иисус ответил: «Марфа! Марфа! Ты заботишься и 

суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую 
участь, которая не отнимется у неё» (Лк 10: 40-42). То есть нужна такая 
же преданность Евангелию, которую показала Мария, забывшая обо всех 
хозяйственных делах, когда перед ней открылась возможность слушать 
учение Христа. То, что Мария приобретёт, слушая Христа, останется в 
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ней вечным её достоянием, которое не отнимется ни при каких 
обстоятельствах (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 852], [Скляревская 2008: 213]). 

_ ìàð’òà ìëúâëhàøå • ìíîçh ñëîóæüáå • ñòàâüøè æå ðå÷å • 
ã(îñïîä)è • íå ðîäèøè ëè hêî ñåñòðà ìîh • åäèí@ ì# îñòàâè 
ñëîóæèòè • ðüöè îóáî å³ äà ìè ïîìîæåòú • îòúâhøòàâú æå ðå÷å å³ 
è(ñîó)ñ(ú) • ìàð’òà ìàð’òà • ïå÷åøè ñ# _ ìëüâèøè î ìíîçh • 
åäèíî æå åñòú íà ïîòðhá@ • ìàðèh áî áëàã@\ ÷#ñòü _çáúðà • hæå 
íå îòú_ìåòú ñ# îòú íå> (Лк 10: 40-42) Зогр 105, ìàðòà ìàðúòà 
ïå÷åøè ñ# è ìëúâèøè î ìüíîçh Мар 245, ìàðòà ìàðòà • ïå÷åøè ñ# 
è ìëúâèøè î ìíîçh Сав 120, ìàðfî ìàðfî ïå÷åø_ ñ# è ìëüâ_ø_ î 
ìíîçh Ас 232. 

Ìåòàòè æðháè>  см. также ìåòàòè æðháèè î 
ðèçhõú 

Метать, бросать жребий о чём-л. 
► Жребий – условный значок (небольшой отрезок металла с 

какими-л. метками, монетка, часто игральные кости или любой другой 
мелкий предмет), который бросают (или вынимают из числа других 
подобных предметов) и по принятой договорённости (например, в 
зависимости от оказавшейся сверху метки) определяют для участников 
жеребьёвки какую-л. обязанность или право на что-л. Обычай метать 
жребий восходит к доисторическим временам и распространён у многих 
народов. В его основе – убеждение, что принятие какого-л. решения, 
выбор чего-л. при помощи жребия выявляет волю Божию (см. 
[Рус. фразеология 2005: 228]; [Дубровина 2010: 360]). 

_ ïðîïüíúøå i • ðàçähëüøå ðèçr åãî ìåòàø# æðháü> î í# • 
êúòî ÷üòî âüçúìåòú • (Мк 15: 24) Зогр 76; ðhø# æå êú ñåáh íå 
ïðhäåðhìú åãî • íú ìåòhìú æðháè> êîìîó á@äåòú • äà 
ñúá@ä@òú ñ# êúíèãr ã(ëàãî)ë\øò#> • ðàçähëèø# ñåáh ðèçr 
ìî> • _ î ìàòèçìú ìîè ìåòàø# æðháè> (Ин 19: 24) Мар 394-395. 

◊◊◊◊ æðháè> ìåòàòè метать, бросать, бросить жребий о чём-н. [ССЯ, т. 1, 2006: 
615]; метати жеребии (жребии) – кидать жребий [СДЯ XI–XIV, т. 4, 1991: 524]; Метати  
жрhбий  [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 122]; Жребий бросать/бросить (метать, 
кидать/кинуть). Гадать на чём-л., чтобы принять решение [Рус. фразеология 2005: 228]. 

Ìåòàòè æðháèè î ðèçhõú см. также æðháè> 
ìåòàòè 

Преждевременно делить чьё-л. имущество.  
► Обычай метать жребий (кости или другие предметы), гадая о 

чём-л., восходит к доисторическим временам и распространён во многих 
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культурах. Считалось, что с помощью жребия можно выявить волю Бога. 
Библейское выражение ìåòàòè æðháèè î ðèçhõú связано с 
евангельским рассказом о том, как воины, распявшие Иисуса на кресте, 
ещё до его смерти начали делить «одежды Его, бросая жребий, кому что 
взять» (Мф 27: 35, Мк 15: 24). Из сообщения Иоанна следует, что одежды 
Христа были разделены на четыре части, потому что распятие было 
совершено четырьмя воинами, как это и было предсказано в древнем 
пророчестве (Пс 21: 19) (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 590-591]). 

Ïð³ãâîzä³ø> íî¾h ìî³ ³ ð@öh ìî³ <...> Ò³ æå ñìîòð’ø> ³ 
ïðhzúðhø> ì> • NNÐààzähë³ø> ñåáh ð³z@ ìî\ ìåòàø> æðháú> • 
Òr æå ã(îñïîä)³ íå îóäàë³ ïîìîøò³ òâîå> îòú ìåíå • (Пс 21: 17-20) 
Син пс 26а; äàøà åìîó îöúòú ïèòè ñú çëú÷ü\ ñìhøúíú • _ 
âúêîóøú íå õîòhøå ïèòèè • ïðîïüíüøå æå è • ðàçähëüøå ðèçr 
åãî ìåòàø# æðháè> • _ ñhäúøå ñòðhæààõ@ è òîó (Мф 27: 34-36) 
Мар 108, Зогр 43, ðàçähëiø# ðèçúè åãî è ìåòààõ@ æðháè> Ас 217; È 
ðàñïåíüøå è • ðàçähëèø# ðèçúè åãî • ìåòë\øòå æðháè> î í# êòî 
÷üòî âúçüìåò (Мк 15: 24) Ас 207, ðàçähëèø# ðèçr åãî • è ìåòàø< 
æðháè# î í< • Сав 112, ðàçähëüøå ðèçr åãî ìåòàø# æðháü> î í# 
Зогр 76, ðàçähëüøå ðèçr åãî ìåòàø# æðháè> î í# Мар 181; 
È(ñîó)ñü æå ãë(àãîë)ààøå W(òü)÷å • Îòúïîóñòè èìú • íå âhä#òú 
áî ñ# ÷üòî òâîð>òú • ðàçähëh\øòå æå ð³çúè åãî • ìåòààõ@ 
æðhá³> (Лк 23: 34) Ас 208, î ðèçr åãî ìåòààõ@ æðháè> Мар 305, 
Зогр 133, ðàçähëh\må æå ðèçr åãî ìåòàm< æðháè# Сав 114; äà 
ñúá@ä@òú ñ# êúíèãr ãë(àãîë)\øò#> • ðàçähëèø# ñåáh ðèçr 
ìî> • _ î ìàòèçìú ìî³ ìåòàø# æðháè> • âî_íè æå îóáî ñè 
ñúòâîðèø# • (Ин 19: 24) Зогр 172; _ ïðèãâîçäèø# è íà ðàñïîíh • Âü 
äåâ#òúè ÷àñú _ ðàçähëèø# ñåáh ðèçr åãî • è î ðèçr åãî ìåòàø# 
æðháè> • Син евх 50а: 17-20, с. 121. 

◊◊◊◊
 
Метать жребий об одеждах – книжн., архаичн. Преждевременно делить чьё-либо 

имущество или наследство, спорить о нём [Ашукины 1966: 390-391]; Метать жребий об 

одеждах [Библейская цитата 1999: 35]; Метать жребий об одеждах. Преждевременно 
делить между собой то, что принадлежало кому-либо; заранее спорить о чём-либо 
[Раков 2004: 114]; Метать жребий об одеждах. Книжн. архаичн. Преждевременно делить 
что-л. (чьё-л. имущество, наследство) [Рус. фразеология 2005: 228]; Метать (бросать, 

кидать) жребий <об одеждах>. Книжн. 1. Преждевременно делить чьё-л. наследство, 
спорить о нём. 2. Решать какой-л. спорный вопрос посредством жеребьёвки (бросая или 
вынимая жребий) [Дубровина 2010: 359]. 

Ìåòàòè êàìåíè~ íà êîãî см. êàìåíè~ ìåòàòè íà êîãî 
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Ìèðú äîìîó (ñåìîó) 
Приветствие при входе в дом; пожелание мира и покоя живущим в 

доме. 
► Евангелист Лука рассказывает о том, как Иисус Христос послал 

70 апостолов, чтобы они подготовили людей к принятию новой веры. В 
своих наставлениях Иисус говорит: «В какой дом войдёте, сперва 
говорите: “Мир дому сему”; и если будет там сын мира, то почиет на нём 
мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме том оставайтесь, ешьте 
и пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои; 
не переходите из дома в дом. И если придёте в какой-либо город и 
примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нём 
больных, и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие» (Лк 10: 5-
9). В Евангелии от Матфея те же наставления Христос дает 12 апостолам: 
«А входя в дом, приветствуйте его, говоря: “Мир дому сему”; И если дом 
будет достоин, то мир ваш придёт на него; если же не будет достоин, то 
мир ваш к вам возвратится. А если кто не примет вас и не послушает слов 
ваших, то, выходя из дома или из города того, оттрясите прах от ног 
ваших» (Мф 10: 12).  

Âú íüæå äîìú âüíèäåòå êîëèæüäî • ïðúâhå ãë(àãîë)èòå • 
ìèðú äîìîó ñåìîó • àøòå ëè á@ä@òú • ñ®(r)íîâå ìèðà • ïî÷èåòú 
íà íåìü ìèðú âàøü • àøòå ëè íè • êú âàìú âúçâðàòèòú ñ# • (Лк 
10: 5-6) Зогр 102-103, Мар 241.  

◊◊◊◊ Миръ ти, миръ вамъ, миръ дому семоу – евангельское приветствие [Дьяченко 
1993: 307]; Мир вам; мир дому сему (устар. и шутл.) – приветствие того, кто входит в дом 
[Тихонов, т. 1, 2004: 594]; Мир дому сему! – пожелание покоя, счастья и благополучия при 
посещении какого-л. дома [БСКСиВ, т. 1, 2009: 619]; Мир вам! Мир дому сему (вашему, 
твоему)! Книжн.; высок. или шутл. Формула приветствия; пожелания покоя, счастья и 
благополучия при посещении какого-либо дома [Дубровина 2010: 366]. 

Ìëàäüíüöè èçáèåíè (õðèñòà ðàäè) 
Невинные жертвы. 
► В Евангелии от Матфея содержится легенда о рождении в 

Вифлееме младенца Иисуса, Мессии, нового царя Иудейского, который 
должен был освободить еврейский народ от власти Рима (Мф 2: 16). Царь 
Иудеи Ирод, услышав об этом от волхвов, испугался и приказал 
истребить в городе Вифлееме всех мальчиков в возрасте до двух лет, 
чтобы убить в их числе и будущего «царя Иудейского». Исторические 
хроники действительно характеризуют Ирода как крайне жестокого и 
кровожадного человека. Однако он умер до рождения Христа и к 
массовому убийству младенцев отношения иметь не мог. Современные 
учёные согласны в том, что число убитых младенцев не было велико, так 
как Вифлеем никогда не был большим городом, хотя в богослужебных 
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книгах встречаются указания на 14 тысяч и даже 144 тысячи младенцев, 
«избиенных Христа ради» (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 58]). 

ì(hñ#)öà äå(êàáðh) •èk• ñ(â#)òüèõ(ú) ì(ë)àäúíåö(ü) 
èçáèåíúèõú õ(ðèñò)à ðàäè âú âèfëååìè èðîäîìú Ас 272, 14-15. 

◊◊◊◊ Избiенiе младенцевъ (иноск. ирон.) коренное истребленiе (прhследованiе) чего-
либо (намекъ на избiенiе младенцевъ въ Виөлеемh) [Михельсон, т. 1, 1994: 362]; Избиение 
младенцев. По евангельскому преданию об избиении царём Иродом всех младенцев, 
учинённом после того, как до него дошли слухи о рождении Мессии (Христа). Шутливо 
цитируется при кампаниях, затрагивающих большое число лиц мало лестным для них 
образом [Займовский 1930: 157]; Избиение младенцев, иносказ. – о массовых 
бессмысленных жестокостях и насилиях над людьми, совершаемых в силу чьего-либо 
произвола, самодурства или глупости [Овсянников 1933: 94]; Избиение младенцев <...> 
Употребляется как определение жестокого обращения с детьми, а также когда шутливо 
говорят о строгих мерах, применяемых по отношению к кому-либо вообще [Ашукины 1966; 
1987: 147]; Избиение младенцев (обычно шутл.-ирон.) – о жестокой, суровой расправе по 
отношению к молодым, неопытным и т. п. (от евангелистского сказания об избиении 14000 
младенцев царём Иродом в Вифлееме) [Тихонов, т. 1, 2004: 456]; Избиение младенцев. 
Книжн. 1. Жестокая массовая расправа над беззащитными, неопытными и т. п. людьми, 

применение строгих мер по отношению ко многим. 2. Шутл. О строгих мерах по 

отношению к кому-л. [Рус. фразеология 2005: 268]. 

Ìëú÷àíüíî~ ìhñòî 
Тихое, спокойное место. 
► Ìëú÷àíüíú – тихий, спокойный [Цейтлин 1994: 330]. 
è òàêî ñòðüìü îóìðüòâèâú ñ– ñàìîõîòü\ <...> èçèäå íà 

ìëü÷àíúíî~ ìhñòî Супр 273, 12; òà÷å ïî äåâ–òúíàäåñ–òüíhìü 
ëhòh • àêr íhêîãî ñúëà è zàñò@ïüíèêà • êú ârøúíþîóìîó 
öhñàðîó îó÷èòåël ñâî~ãî • ïðhäüïîñëàâú • èzèäå íà ìëü÷àíúíî~ 
ìhñòî Супр 273, 23. 

Ìëh÷üíú(è) ï@òü 
Путь, по которому материнское молоко поступает к грудному 

ребёнку. 
► Ìëh÷üíú – молочный [Цейтлин 1994: 331].  
ïðèïîäîáèõîìú æå è ìr ñ– ìàòåðè îóáîçhè • íå èì@øòè 

ãëàäîìü ìëhêà • íú âúñïð–òàâúø@ ìëh÷úírèìú ï@òè • Супр 384, 
16-18. 

◊◊◊◊ Млечный путь – в астрономии – беловатая полоса на небе, состоящая из 
бесчисленного множества звёзд, которых невозможно различить простыми глазами [СЦРЯ, 
кн. 1, т. 1, 2001: 309]; Млечный Путь – скопление огромного количества слабых звёзд и 
туманностей, представляющиеся невооружённому глазу светлой полосой неправильной 
формы, растянутой по небесному своду [Тихонов, т. 1, 2004: 596]. 
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Ìðüçîñòü çàïîóñòhíèl 
Состояние полного разорения и опустошения.  
► Пророком Даниилом было предсказано наступление страшных 

времён, когда по истечении шестидесяти двух седьмин после смерти 
Христа (т. е. спустя 434 года) город и святилище будут разрушены, 
повсюду будут войны и опустошения, «прекратится жертва и 
приношение, а на крыле святилища будет мерзость запустения» (Дан 9: 
26, 27). Толкователи Библии указывают, что еврейское выражение 
«шикуц шомем» (мерзость запустения) могло служить термином для 
обозначения идолов, поставленных в храме, и самого идолослужения. В 
тексте Нового Завета выражение ìðüçîñòü çàïîóñòhíèl употребляется 
в пророческой речи Иисуса Христа, взирающего на великолепное здание 
Иерусалимского храма: «Истинно говорю вам: не останется камня на 
камне; всё будет разрушено <…> Итак, когда увидите мерзость 
запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом 
месте, – читающий да разумеет, – тогда находящиеся в Иудее да бегут в 
горы» (Мф 24: 2, 14; Мк 13: 14; Лк 21: 20). По мнению исследователей, 
речь идёт не только о разорении Иерусалима, когда будут разрушены 
храмы и осквернены святилища, но и о судьбе царств, и даже о конце 
мира. Праведные люди, заметив признаки запустения в святом месте, 
должны незамедлительно спасаться бегством (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 
477-478]). 

Åãäà æå îóçüðèòå ìðúçîñòü çàïîóñòhíèh • ðå÷åí@\ 
äàíèèëîìú ïð(î)ð(î)ê(î)ìü • ñòî>øò@ íà ìhñòh • _æå ÷üòåòú äà 
ðàçîóìhâààòú • (Мф 24: 15) Мар 88, Боян 30, Сав 75, Ас 165, Зогр 35; 
åãäà æå îóçüðèòå ìðüçîñòü çàïîóñòhíüh • ðå÷åí@\ äàíèëîìü 
ïðîðîêîìü ñòî>øò@ _äåæå íå ïîäîáàåòú • ×üòr äà ðàçîóìhåòú • 
òúãäà _æå á@ä@òú âú _þäå³ • äà áhãà\òú íà ãîðr (Мк 9: 14) Зогр 
71; åãäà æå ìðúçîñòü îóçüðèòå çàïîóñòhíèh • ðå÷åí@\ äàíèèëîìú 
ïð(îðî)ê(î)ìú • ñòî>øò@ èäåæå íå ïîäîáààòú • ÷úòr äà 
ðàçîóìhàòú • òúãäà èæå á@ä@òú âú ³þäåè äà áhãà\òú íà ãîðr 
(Мк 13: 14) Мар 169. 

◊◊◊◊ Мhрзость  запустhния .  О небрежении святыней, нечестии; о чём-л. 
пришедшем в упадок [СРЯ XI–XVII, вып. 9, 1982: 98]; Мерзость запустhнiя [Михельсон, 
т. 1, 1994: 547]; Мерзость запустения [Займовский 1930: 208]; Мерзость запустения <...> 
полное разорение, опустошение, грязь [Ашукины 1987: 201]; Мерзость запустения – 
состояние полного разорения и опустошения (библейское выражение) [Тихонов, т. 1, 2004: 
580]; Мерзость запустения. Неодобр. Полное разорение, опустошение, разложение, грязь 
[Рус. фразеология 2005: 427], Мерзость запустения. Неодобр. Полное разорение, 
опустошение, разложение; сор, грязь [БСКСиВ, т. 1, 2009: 608]; Мерзость запустения. 

Книжн.; экспрес., негативн. Состояние разорения, опустошения, разложения; 
запущенность, беспорядок, грязь [Дубровина 2010: 355]. 
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Ìðüòâr> âúñêðhøàòè/ /âúñêðhñèòè см. 
âúñêðhøàòè/ /âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî, 
âúñêðhøàòè/âúñêðhñèòè ìðüòâr> 

Ìúíîçè (áî) ñ@òú çúâàíèè ìàëî (æå) 
èçáüðàírèõú 

Многие претендуют на почёт и привилегированное положение, но 
немногие этого достойны. 

► Заключительные слова двух сходных по содержанию 
евангельских притч. В Евангелии от Матфея (Мф 22: 1-14) 
рассказывается о царе, созвавшем брачный пир для своего сына. В 
соответствующее время царь послал своих рабов напомнить 
приглашённым о времени пира, но те не захотели прийти. Рабов, 
отправленных во второй раз, приглашённые оскорбили и убили. Тогда 
разгневанный царь направил войска, чтобы истребить убийц и сжечь их 
город, а другим рабам приказал идти на распутия и переулки и позвать 
всех, кого только смогут найти, – нищих, оборванных, больных, «и злых, 
и добрых». В Библии сказано, что Царство Небесное подобно этому царю 
и созванному им пиру. Бог посылает избранных им людей для проповеди 
и привлечения в своё царство, удостаивая приглашенных высочайшей 
чести. Причём царское приглашение распространяется в том числе на 
злых и порочных людей, потому что евангельские истины способны 
преобразовывать людей (делать их чище и лучше). Но на званом пиру 
оказался один человек не в брачной одежде. Разгневанный царь приказал 
связать ему руки и ноги и бросить в тьму кромешную, где «будет плач и 
скрежет зубов. Ибо много званых, а мало избранных» (Мф 22: 13-14). 
Человек, пришедший на пир не в брачной одежде, не пожелал 
воспользоваться царской милостью и таким образом встал на один 
уровень с теми многочисленными людьми, которые убили посланных от 
царя. В сравнении с их огромным числом принятые царём гости 
представляют незначительное меньшинство, которое могло поместиться 
во дворце, – именно они и есть избранные в противоположность всем 
званым царём на пир (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 435-438]). В Евангелии от 
Луки есть похожая притча о человеке, который устроил званый 
(большой) ужин и пригласил многих (Лк 14: 16-24). Когда наступило 
время ужина, хозяин послал своего раба сказать званым, что всё готово, 
но приглашённые, как бы сговорившись, стали извиняться и 
отказываться: один купил землю и спешил посмотреть, какие работы 
необходимо начать, другой приобрёл волов и собирался испытать их, 
третий женился и даже по закону освобождался от любых общественных 



Фразеологический словарь старославянского языка 238

обязанностей. Причины, выдвинутые гостями, кажутся достаточно 
вескими, но в тексте притчи в образе хозяина, устроившего пир, 
выступает сам Бог, а для Бога, согласно Библии, человек должен 
пожертвовать всем в жизни. Разгневанный господин отправляет своего 
раба созвать с улиц и переулков нищих, увечных, хромых и слепых, а 
затем со всех дорог и из-под изгородей всех, кого сможет найти и 
убедить войти, «ибо <…> никто из тех званых не вкусит моего ужина, 
ибо много званых, но мало избранных» (Лк 14: 24). 

òàêî á@ä@òú ïîñëhäüíèè ïðúâèè • _ ïðúâèè ïîñëhäüíèè • 
ìúíîsè áî ñ@òú çúâàíèè ìàëî æå èçáúðàírèõú (Мф 20: 16) Мар 71, 
Ас 286; òîãäà ðå÷å ñëîóãàìú ö(hñà)ðú ñúâ#çàâúøå åìîó ð\öh ³ 
íîsh âúçúìhòå è è âúâðúshòå è âú òúì@ êðîìhøúí\@ • òîó 
á\äåòú ïëà÷ú è ñêðúæåòú ç\áîìú • ìíîsè áî ñ\òú çúâàíè ìàëî 
æå èçáðàírõú • (Мф 22: 13-14) Зогр 32, Ìüíîsè áî ñ@òú çüâàíè • 
ìàëî æå èçáüðàíúèèõú • Ас 95 и 260, ìúíîsè áî ñ@òú çúâàíè • 
ìàëî æå èçúáðàírõú Мар 79; ã(ëàãî)ë\ áî âàìú • hêî íè åäèíú æå 
ì@æü òhõú çúâàírõú • íå âúêîóñèòú ìîå> âå÷åð# • ìúíîsè áî 
ñ@òú çúâàíèè ìàëî æå èçáúðàírõú • (Лк 14: 24) Мар 265-266, Ас 
123; òîãäà ðå÷å ö(hñà)ðü ñëîóãàìú • ñúâ#çàâúøå è ïî ð@öh è ïî 
íîçh • âúçúìhòå è âúâðúçhòå è • âú òúì@ êðîìhùüí\\ • òîó 
á@äåòú ïëà÷ü è ñêðúæåòú ç@áîìú • ìíîçè áî ñ@òú çúâàíèè • 
ìàëî æå èçáúðàírõ Син евх 106b: 19-26, с. 334. 

◊◊◊◊ Много званых, но мало избранных [Михельсон, т. 1, 1994: 561], [Ашукины 
1987: 207]; Много званых, [но] мало избранных – среди людей, связанных с творческой 
работой, лишь немногие имеют истинное призвание и талант для такой деятельности 
[БСКСиВ, т. 1, 2009: 625]; Много званых, но мало избранных. Книжн., публ. 1. О 
большом количестве людей, занимающихся творческой работой, среди которых лишь 
немногие имеют истинное призвание и талант для такой деятельности. 2. Шутл.-ирон. О 
большом количестве дюдей, претендующих на определённые житейские блага, изначально 
ограниченные и предназначенные для меньшинства [Дубровина 2010: 367-369].  

Ìhñòî ëúáüíî~ 
Место, где был распят Иисус Христос, Голгофа. 
► Место лобное – гора Голгофа близ Иерусалима, на западной 

стороне которой был распят Иисус Христос. Г. Дьяченко указывает: «это 
место названо лобным, потому что праотец Адам там погребён <…> 
поэтому принято изображать голову Адама с костями внизу креста 
Христова» [Дьяченко 1993: 267, 286]. 

Åãîæå ïðèâåäúøå âú ìhñòî ëîáúíîå • Äàø# åìîó ïèòè 
îöåòú • Ðàçìhøúøå ñú çëú÷è\ • _æå âúêîóøú íå õîòh ïèòè åãî 
Син евх 50b: 12-16, с. 121. 
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Синонимы: ìhñòî ãëàâüíî~, ìhñòî ãîëúãîfèíî, ìhñòî 
êðàíè~âî 

◊◊◊◊ ìhñòî ëúáüíî~ Κρανίου τόπος Лобное место [Цейтлин 1994: 311]; ëúáüíî~ 
ìhñòî <...> Краниево място, лобно място; мястото, където е бил разпънат Исус Христос; 
Голгота [СБР, т. 1, 1999: 887]; Лобное место – 1. Устар. Место казни (обычно 
возвышенное). 2. Возвышенное, всем видное место [Михельсон, т. 1, 1994: 512], [Рус. 
фразеология 2005: 374]; Лобное место. Возвышение, помост на площади, с которого в 
старину объявлялись народу важнейшие указы государей и на котором совершались казни и 
наказания [Тихонов, т. 1, 2004: 551].  

Ìhñòî ì@÷üíî~ 
Место пыток; место, предназначенное для совершения казней.  
=ðå÷å æå • ìîë\ ò# îóáî î(òü)÷å • äà _ ïîñúëåøè âú äîìú 

î(òü)öà ìîåãî • _ìàìü áî ï#òü áðàòðü> • hêî äà 
çàñúâhähòåëüñòâîóåòú _ìú • äà íå _ òè ïðèä@òú íà ìhñòî ñå 
ì@÷üíîå (Лк 16: 27-28) Зогр 118, Ас 110, Сав 34. 

◊◊◊◊ Мучимое мhсто, мученное мhсто – место мучений, ад [СРЯ XI–XVII, вып. 9, 
1982: 319]. 

Ìhñòî îáèòhëüíî 
Место, пригодное для жилья. 
► Îáèòhëü – жилище, жильё [Цейтлин 1994: 392]; îáèòhëüíú – 

жилой, (годный) для жилья [Там же]; жилой, населённый [Дьяченко 1993: 
363]. 

_ ðîäè ñ®®®®(r)íú ñâîi ïðúâhíüöü • _ ïîâèòú ³ • _ ïîëîæè ³ âú 
hñëåõú • çà íå íå áh ³ìà ìhñòà îáèòhëüíà (Лк 1: 7) Зогр 83. 

Ìhñòî ïîóñòî, ïîóñòî ìhñòî 
Слабо заселённая местность; пустыня. 
áúâúøþ æå äüíè • _øåäú èäå âú ïîóñòî ìhñòî • _ íàðîäè 

èñêààõ@ åãî • è ïðèä@ äî íåãî • _ äðúæààõ@ è äà íå áè îòúøåëú 
îòú íèõú (Лк 4: 42) Мар 209-210; _ âúçâðàmüøå ñ# àï(îñòî)ëè 
ïîâhäàø# åìîó åëèêî ñúòâîðèø# • _ ïîåìú > îòèäå åäèíú íà 
ìhñòî ïî(ó)ñòî • ãðàäà íàðèöàåìààãî âèäúñàèäà (Лк 9: 10) Мар 234, 
Зогр 100; äüíü æå íà÷#òú ïðhêëàíhòè ñ# • ïðèñò@ïüøå æå îáà íà 
äåñ#òå ðhñòå åìîó • îòúïîóñòè íàðîär • äà øåäúøå âú 
îêðúñòüí#> âüñè è ñåëà âèòà\òú • _ îáð#øò@òú áðàøúíî • hêî 
ñúäå íà ïîóñòh ìhñòh åñìú (Лк 9: 12) Мар 234. 

◊◊◊◊ ïîóñòî ìhñòî ή œρηµία пустынное место; пустыня [Цейтлин 1994: 557]; пустыня 
[ССЯ, т. 2, с. 261]; ïîóñòî [ïîóñòî~] ìhñòî <...> Пусто място, пустиня  [СБР, т. 1, 1999: 
887]; Место поусто – слабо заселённая местность, область [СРЯ XI–XVII, вып. 9, 1982: 
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113]. Пустое место – о человеке, которого не принимают в расчёт; о человеке, на которого 
трудно надеяться, опираться в чём-либо [Тихонов, т. 1, 2004: 585]. 

Ìhñòî ñâ#òî 
О местах особого почитания у христиан: 1) место обитания Бога; 

2) часть храмового сооружения; 3) место казни Иисуса Христа (см. 
ãëàâüíî~ ìhñòî, ãîëúãîfèíî ìhñòî, êðàíè~âî ìhñòî, ìhñòî 
ëúáüíî~). 

1. Êúòî âúz³äåòú íà ãîð@ ã(îñïîäü)í\ • ë³ êúòî ñòàíåòú íà 
ìhñòh ñâ(#)òhìú åãî • Íåïîâ³íåíú ð@êàìà è ÷úñòú ñðúäúöåìú 
(Пс 23: 3) Син пс 28а; Á(îã)ú âü ìhñòh ñ(â#)hìú ñâîåìú • Á(îã)ú 
âüñhëhåòú èíîìrñëúír> âü äîìú • ²zâîä> îêîâàír> 
ì@æüñòâîìú (Пс 67: 6-7) Син пс 80b – 81а. 

2. åä(ãà) îóçúðèòå ìðúçîñòú çàïîóñòhí(è)(h) ðå÷åí@\ 
äàíèëîìú ïð(îðî)ê(î)ìú ñò(î)(#)m(@) íà ìhñòh ñ(â#)òhìú • 
èæå ÷òåòú • äà ðàçîóìhåòú • òîãäà ñ@må âú þäåè • áhãà\òú íà 
ãîðúè (Мф 24: 15) Боян 30, íà ìhñòh ñ(â#)òh Зогр 35, Сав 75. 

3. è àðõèåïèñêîóïú î íåìú ñërøàâú • èäå íà ñâ–òî~ ãëàâüíî~ 
ìhñòî • õîò–è ñâîèìà ð@êàìà ïîñòàâèòè è • Супр 286, 3-6. 

◊◊◊◊ Мhhhhсто свято, Мф 24: 15. Все подъ храмомъ Соломоновымъ мhсто, кромh 
притвора языковъ, было святое, напр.: притворъ женъ, притворъ Исраиля, притворъ 
священниковъ и самый храмъ [Алексеев, ч. 3, 1819: 56]; Святое место пусто не будет 
[Михельсон, т. 2, 1994: 334]; Святое место. Высок. То, что почитается, высоко ценится 
[Фёдоров 1995: 297]; святые места – места, пользующиеся особым почитанием у 
религиозных людей и являющиеся местом паломничества [Тихонов, т. 2, 2004: 315]. 

Ìhñ#÷üírè íåä@ãú, ìhñ#÷üíèè íåä@çè èìr 
Страдающий лунатизмом, лунатик. 
► Ìhñ#÷üíú – ‘лунный’ [Цейтлин 1994: 341]. О человеке, 

беснующемся на новый (молодой) месяц, говорили: ìhñ#÷üíèè íåä@çè 
èìr. Считалось, что проявление лунатизма объясняется рождением 
больного в «междомесячье» (см. [Алексеев, ч. 3, 1819: 57]).  

èçräå ñëîóõú ~ãî ïî âñhè ñèðèè è ïðèâåäîø# ~ìîó âñ# 
áîë#m#> ðàçëè÷íèìè íåä@ãr è ñòðàñòúìè wäðúæèìr è áhñír> 
è ìhñ#÷ír> çër> íåä@ãr èì@m# è îñëà(áå)ír> æèëàìè è 
èñöhëè > • (Мф 4: 24) Мар 9, Зогр 2. 

Синоним: íà íîâú ìhñ#öü, íà íîâr ìhñ#ö# áhñèòè ñ#, 
áhñíîâàòè ñ# 

◊◊◊◊ ìhñ#÷üír> çúër íåä@ãr èìr σεληνιαζόµενος страдающий лунатизмом, 
лунатик [Цейтлин 1994: 364]; ìhñ#÷üír> zúër íåä@ãr èìr <...> Който страда от 
лунатизъм, сомнамбулизъм [СБР, т. 1, 1999: 888]. 
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Ì#ñîïîóñòüíàl íåähël см. íåähël ì#ñîïîóñòüíàl 

Ì@äåòú ñr âú ãíhâh à ñêîðú íà ïîìîmü 
О Боге, который не спешит наказывать, но всегда готов помочь.  
► Ì@äåíú, ìîóäåíú – ‘медлительный’, ‘колеблющийся’ [ССЯ, 

т. 2, 2006: 268]; ì@äèòè, ìîóäèòè – ‘медлить’, ‘колебаться’, 
‘задерживаться’ [Цейтлин 1994: 342]. 

Ïðèìè • ã(îñïîä)³ îóìàëåíîå ñå èñïîâåäàíèå • ãðhøúíààãî 
ðàáà òâîåãî < ///////...> _ íå îòúâðàòè ëèöà òâîåãî âë(àär)êî îò ìíå • íè 
îóêëîíè ñ# ãíhâîìü îòú ðàáà òâîåãî • ìîóäåíú ñr âú ãíhâh • à 
ñêîðú íà ïîìîmü • âüçâðàòè hðîñòü òâî\ îòú ìíå • _ ïîäàæäè ìè 
âëàã@ òâîèõú måäðîòú • _çãîðhâúøåå ãðhõr ñð(üäü)öå ìîå • Син 
евх 77b: 19-24 – 78a: 1-6, с. 234. 

Ì@÷èëüírè ñúñ@äú, ñúñ@äú ì@÷èëüírè 
Орудие пытки. 
► Оборот ì@÷èëüírè ñúñ@äú используется в старославянских 

текстах не при описании конкретных мук, а для характеристики процесса 
устрашения христиан. Если же речь шла о реальных пытках, 
применяемых по отношению к последователям христианского учения, то 
в тексте указывалось непосредственное орудие причинения боли, 
физического страдания (áè÷ü, áðàär ‘топор’, âðüâü, âðàòú ‘колесо’, 
âîmàãà ‘кнут, плеть’, äðüêîëü ‘палка, дубина’, æðüäü ‘палка, дубина, 
дреколье’, æåëhzî ‘железное орудие’, ë@mà ‘копье’, îð@æè~, ïð@òè~, 
@æå, æèëà ãîâ#æäà//ñîóðîâà ‘плеть’ и др.). 

è ïðèèìú êí–çú êíèãû öhñàð– < //…...> ïîâåëhâààøå …íàðîäú 
ãðàäñêûèõú ïðèâîäèò³ ~ìë@øòå • è ñúñ@är ì@÷èëüír# ïðhäú 
íèìè ïîëàãàòè è ðå÷å ê íèìú ãëàãîë– • ïîæüðhòå áîãîìú • àøòå ëè 
íè òî çüëh èìàòå èçìüðhòè • ìíîzè æå îòú íàðîäà âèähâúøå 
ì@÷èëúír# ñúñ@är • îóáîlâúøå ñ– ïðhøòåíèl • ïîñëîóøàø– 
êí–zà • è îòúñò@ïèø– îòú âhðr õðèñòîñîâr • Супр 174, 26 – 175, 
7. 

◊◊◊◊ ì@÷èëüírè ñúñ@äú κολαστήριον, βασανιστήριον орудие пытки [Цейтлин 1994: 
670]. 

Ì@÷#è, ì@÷#mèè ñëîóãà 
Палач. 
ð@êr ì@÷–øòèèõú ñëîóãú ðàñëàáhø– • è îáëàêú ñâhòåëú íà 

âüñhõú ñ(â–)òrèõú árñ(òú) Супр 110, 16.  
Синоним: äðüæ#è, äðüæ#mèè ì@÷èòåëüñòâî 
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◊◊◊◊ Ì@÷#è ñëîóãà – палач [Цейтлин 1994: 344]. 

Íàâåñòè íà ï@òü êrè см. íàñòàâèòè âú ï@òü, íà 
ï@òü êrè êîãî 

Íà âîèñê@ èòè 
Идти на войну. 
ìîë(èòâà) íà âîèñê@ èä@øòå Син евх 19а: 1, с. 42. 
Синонимы: èòè íà ðàòü, íà áðàíü èòè 
◊◊◊◊ Íà âîèñê@ èòè <…> идти на войну [ССЯ, т. 1, 2006: 837]. 

Íà âüñlêî âðhì# 
1. Время от времени. 2. Всегда, навсегда. 
1. àít(å)ëú áî ã(îñïîäü)íú íà âñhêî âðhì# • ìrhøå ñ# âú 

ê@ïhë_ (Ин 5: 4) Ас 27-28; àøòå å ëüçh ïîóøòàòè æåíîó ñâî\ íà 
âüñhêî âðhì# • _ îòúðåêúøþ • âüñhêú ïîóøòà>³ æåí@ ñâî\ ðàçâh 
ñëîâåñå ëþáîähàííàãî • Клоц 2b: 7-9, с. 55. 

2. Íhñòú á(îã)à ïðhäú ë_öåìú åãî • îñêâðúíh\òú ñ> ï@òò_ 
åãî íà âüñhêî âðhì> (Пс 9: 26) Син пс 9b; Áë(àãîâh)m@ ã(îñïîä)h 
íà âüñhêî âðhì> (Пс 33: 2) Син пс 40b; Âüzëþáè ä(îó)øà ìîh 
âüæäåëhòè • Ñ@äîáú òâî_õú íà âüñhêî âðhì> (Пс 118: 20) Син пс 
155b; áüäèòå îóáî íà âñàêî âðhì< ìîë<må ñ< • äà ñúïîäîáèòå ñ< 
îóáhæàòè • âñhõú ñèõú õîò<mèõú áròè è ñòàòè ïðhäú ñ(r)íîìú 
÷ë(îâh÷ü)ñêrìú • (Лк 21: 36) Сав 55, Ас 142. 

◊◊◊◊ Íà âüñlêî âðhì# – а) по временам, время от времени; б) всегда, навсегда 
[Цейтлин 1994: 125]; Íà âüñlêî âðhì# – по временам [ССЯ, т. 1, 2006: 230]. 

Íà âüñlêú äüíü 
Ежедневно. 
íà âñàêú ä(ü)íü âåëèêú îár÷à_ áh ãåìîíîó • îòúïómàòè 

íàðîäîó ñúâ<çüíl åãîæå õîòhõ@ (Мф 27: 15) Сав 109, Мар 106, Ас 
214; âåñåë# ñ# íà â’ñhêú äüíü ñâhòüëú (Лк 16: 19) Зогр 117, Мар 273, 
Ас 33, 109; íà âüñhêú äåíü • çàïðhøòàòè íå îá_ähò_ • êîãî 
íåìîøòüíh_ø_õú Клоц 2а: 13, с. 53. 

Синонимы: íà âüñ# äüíè, ïî âüñ# äüíè  
◊◊◊◊ Ïî âüñ# äüíè, íà âüñ# äüíè, íà âüñlêú äüíü – ежедневно [Цейтлин 1994: 

202]. 

Íà âüñlê@ íîmü 
Каждую ночь. 
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Âúzâhøòàò_ þòðî ì_ëîñòü òâî\ • I ðhñíîò@ òâî\ íà 
âüñhê@ íîøòü • (Пс 91: 3) Син пс 121b. 

◊◊◊◊ Íà âüñlê@ íîmü – каждую ночь [Цейтлин 1994: 384]. 

Íà ãîñïîäà îóïúâàòè 
Надеяться на божественную милость. 
► Один из элементов 3-й обязанности богопочитания в 

христианском вероучении – надеяться на Бога [Законъ Божій 1987: 570]. 
В значении слова îóïúâàòè ‘твёрдо надеяться’ [Цейтлин 1994: 743] 
содержится указание и на объект действия – ‘надеяться на божественную 
милость’. Надежда, наряду с верой и любовью, является одной из 
главных христианских добродетелей. В книге пророка Михея о надежде 
апостола на Бога говорится: «А я буду взирать на Господа, уповать на 

Бога спасения моего: Бог мой услышит меня» (Мих 7: 7); в Псалтыри в 
учении Давида – «А я как зеленеющая маслина в доме Божием, и уповаю 

на милость Божию во веки веков» (Пс 51: 10). У понятия надежда в 
христианской культуре особая эмоционально-экспрессивная 
окрашенность. Митрополит Антоний Сурожский в «Беседах о вере и 
церкви» так определяет различия между надеждой и верой: «искра 
радости <…> отличает надежду как предвкушение от веры, являющейся 
лишь убеждением» [Антоний Сурожский 1991: 150].  

 
Àçú æå íà ã(îñïîä)h îóïúâàõú (Пс 30: 8) Син пс 36а. 

 ◊◊◊◊ Уповать на Бога (на милость Божью). Надеяться на благоприятное стечение 
обстоятельств, на успешный исход дела, на то, что судьба будет благосклонна [Раков 2004: 
190]. 

Íàäåæä@ /èìhòè, èìhòè íàäåæä@ 
С уверенностью расчитывать на кого-, что-л. 
► Третья обязанность богопочитания в христианском 

вероучении – «надеяться на Бога, любить Бога и повиноваться Богу» 
[Законъ Божій 1987: 570]. В выражении íàäåæä@ èìhòè сема ‘верить’ 
присутствует потенциально и обнаруживается в словарных дефинициях. 
Слово âhðà означает ‘твёрдая надежда на что-либо, упование’ [Черных, 
т. 1, 1999: 141]. В старославянских текстах как объект надежды всегда 
выступает Бог. В составе устойчивого словесного комплекса íàäåæä@ 
èìhòè глагольный компонент десемантизируется. В качестве 
смыслового центра выступает абстрактное существительное надежда.  
Nn àøòå ëè lêî ïðàâåäíèè • ïðàâåäírèìú ñòðàæä@øòèèìú • 
êr# âàìú íàäåæä– èìhòè • àøòå áî ïðàâåäúírè åäâà ñúïàñà~òú 
ñ– Супр 128, 5-7; íàäåæä@ èìàìú êú áîãîó ñâî~ìu ¿(ñîó)ñîó õðúñòîó 
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Супр 153, 12-13; òr æå íå ÷îóâúñòâîó# è ïîäîáè~ èõú èìr • ñëhïú 
ñr è êú ñëhïîìú ïðèëåæ– • ñëhïr íàäåæä– èìàøè Супр 161, 25-28; 
íàäåæä– ðàäè ~ãî \æå èìh êú õðèñòîñîó Супр 266, 8-9; ñòðàæä– 
âüñhìú òhëîìú • è âú òîëèêî èçíåìîãú • lêîæå íè æèçíè 
íàäåæä– îò’ ÷ëîâhêú èìhòè Супр 553, 17-18. 

◊◊◊◊ Надежда – 1. Вера в возможность осуществления чего-л. желаемого, ожидаемого. 
Иметь, держать, питать … надежду, быть, оставаться, пребывать... в надежде <…> класть, 
полагать (положить) надежду на (в) кого-что, в ком-чём [СРЯ XVIII, вып. 13, 1987: 168]. 

Íà äëüsh âðhìåíå  
Долго, долгое время. 
âúäîâèöà æå áh âú ãðàäh òîìü • è ïðèõîæäàøå êú íåìîó 

ãëàãîë@må • ìüñòè ìåíå îòú ñ@ïüðà ìîåãî • è íå õîòhøå íà äëúçh 
âðhìåíå • (Лк 18: 4) Сав 49, íà äëüçh æå âðhìåíè Зогр 120, íà 
äëú¾h âðhìåíè Мар 279, Ас 132. 

◊◊◊◊ Íà äëüsh âðhìåíå – долго, долгое время [Цейтлин 1994: 125]; íà äëüzh 
âðhìåíè <…> Дълго, дълго време [СБР, т. 1, 1999: 407]. 

Íà äúâî~ 
Надвое, пополам. 
_ ñå êàòàïåòàçìà öð(ü)êîâúíàh • ðàçäúðà ñ# <...> íà äúâîå 

(Мф 27: 51) Зогр 44, Мар 109, ðàçäúðà ñ# <...> íà äâîå Ас 219; _ îïîíà 
öð(ü)êúâúíàà ðàçäúðà ñ# íà äúâîå (Мк 15: 38) Зогр 77, Мар 182; 
êàòàïåòàçìà öðúêîâúíàh • ðàçäúðà ñ# • íà äúâîå (Лк 23: 45) Зогр 
133, Мар 306, ðàçäðà ñ# • íà äâîå Ас 209; è íàïðàñíî îòâðüçå îóñòà 
ñâîl ñ(â–)òúè ïåòðú è ðå÷å • ã(îñïîä)è êòî òè ~ñòú ðàçäúðàëú 
êîòrã@ • îíú æå ðå÷å àðèè ðàçäúðà ìè íà äâî~ • Супр 187, 10-13; 
ïîâåëhø– ïðèíåñòè òðüñòè~ • è ðàñöhïèâúøå íà äüâî~ îáëîæèòè 
ïî ïëüòè ~ìîó Супр 270, 5-7. 

◊◊◊◊ Íà äúâî~ надвое, пополам [Цейтлин 1994: 201]; íà äúâî~ <…> пополам [ССЯ, 
т. 1, 2006: 532]. 

Íàäú âüñhìü, íàäú âüñhìè (ñèìè) 
Сверх того, кроме всего этого. 
Íàäî âüñhì_ ñ_ì_ ñúãðhø_ø> ïàêr åìîó (Пс 77: 32) Син пс 

102а; ïðèëîæè _ ñå íàäú âüñhìü • _ çàêëþ÷è _îàíà âü òüìüíèöè (Лк 
3: 20) Зогр 87, íàäú âüñhìè Мар 204. 

◊◊◊◊ Íàäú âüñhìü, íàäú âüñhìè (ñèìè) <…> сверх того, кроме всего этого 
[Цейтлин 1994: 162]. 
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Íàçàðåòú ãàëèëåèñêrè 
Город Назарет. 
► Назарет – небольшой город Галилеи, получивший известность 

только благодаря тому, что в нём провёл свои детство и юность Иисус 
Христос. В Ветхом Завете о Назарете не упоминается. Он был так 
незначителен, что вошёл в пословицу; о нём говорили: «Из Назарета 
может ли быть что доброе?» (Ин 1: 46) [Христианство, т. 2, 1995: 187]. 

íàðîäè æå ãëà(ãîë)àõ@ • hêî ñü åñòú è(ñîó)ñ(ú) ïðîðîêú • 
_æå îòú íàçàðåòà ãàëèëåèñêààãî (Мф 21: 10-11) Мар 74, Зогр 30, îòú 
íàçàðådà • ãàëèëå_ñêàãî Сав 72; I árñòú âú äüíè òr • ïðèäå 
è(ñîó)ñú îòú íàçàðåòà ãàëèëåèñêààãî • i êðúñòè ñ# îòú èîàíà âú 
_îðäàíh (Мк 1: 9) Мар 116. 

Синоним: ãðàäú íàçàðåòüñêú 

Íà çåì(ë)è ìèðú âú ÷ëîâhöhõú áëàãîâîë~íè~ 
Состояние всеобщего спокойствия, умиротворения, согласия и 

взаиморасположения. 
► Выражение употреблено в эпизоде из Евангелия от Луки. 

Пастухам, сторожившим ночью стада близ Вифлеема, явился Ангел и 
сообщил радостную весть о рождении Спасителя: «И внезапно явилось с 
Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и 
взывающее: “Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках <…> 

благоволение”» (Лк 2: 13-14). Под миром понимается не только 
спокойствие, которое, по представлениям христиан, водворилось на 
земле с рождением Христа, но и спасение, которое принесёт с собой 
Новорождённый [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 779]. 

Ñëàâà âú ârøüíè_õú á(îãîâ)v • è íà çåìè ìèðú • âú 
÷(ëîâh)öhõú áëàãîâîëåíèå (Лк 2: 14) Зогр 84, Ас 267, Сав 134; Ñëàâà 
âú ârøúíèèõú á(îã)îó • i íà çåìè ìèðú âú ÷ë(îâh)öhõú 
áëàãîâîëåíèå Син евх 101а: 14-15, с. 316. 

◊◊◊◊ На земли миръ, во человецехъ благоволенiе. Из 2-й главы евангелия от Луки 
[Займовский 1930: 225]; На земли мир, во человецех благоволение. Устар. О состоянии 
общего спокойствия, умиротворения, довольства [БСКСиВ, т. 2, 2009: 20]; На земли мир, в 

чловецех благоволение. Устар.; книжн.; высок. или шутл. ирон. Состояние всеобщего 
спокойствия, умиротворения, согласия и взаиморасположения [Дубровина 2010: 375]. 

Íàêëàäàòè áðhìåíà  
Налагать, назначать что-л. тягостное; подвергать чему-л. 

обременительному. 
_ âàìú çàêîí’íèêîìú ãîðå • hêî íàêëàäàåòå íà ÷(ëîâh)êr 

áðhìåíà • íå îóäîáü íîñèìà • à ñàìè íèåäèíhìüæå ïðúñòîìü 
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âàøèìü • ïðèêàñàåòå ñ# áðhìåíåõú (Лк 11: 46) Зогр 107, hêî 
íàêëàäààòå íà ÷ë(îâh)êr áðhìåíà Мар 251. 

Íà êîëhíîó ïàäàòè 
Жест, выражающий мольбу, почтение, смирение. 
² ïðèäå êú íåìîó ïðîêàæåíú ìîë# è • _ íà êîëhíîó ïàäà> _ 

ãë(àãîë)# åìîó • hêî àøòå õîøòåøè ìîæåøè ì# èøòèñòèòè (Мк 1: 
40) Мар 119, Зогр 49. 

Синоним: ïàäàòè/ïàñòè íèöü, íèöè (íà çåìëè) ïðhäú öhìü  
◊◊◊◊ ïàäàòè íà êîëhíîó γονυπετεĩν падать на колени [Цейтлин 1994: 440]; ïàäàòè íà 

êîëhíîó. Гр. γονυπετέω. Коленича, падам на колене [СБР, т. 2, 2009: 179]; падати  на  
колhну ,  пада ти  ниць ,  пада ти  на  з емли  (на  лице  з емли ) ,  падати  лицомъ  
до  з емли  – бросаться на колени, падать ниц [СРЯ XI–XVII, вып. 14, 1988: 117]; Падать 

на колени перед кем. Упасть [пасть] на колени перед кем. Умолять, просить кого-либо о 
чём-либо [Молотков 1967: 308]; Падать (устар.) пасть ниц, на колени [Тихонов, т. 1, 
2004: 780]. 

Íà ëèöå, íà ëèöà çüðhòè. Íå çüðhòè íà ëèöå, íà 
ëèöà. Íà ëèöà çüðhíè~//  

Быть пристрастным, лицеприятствовать. Быть беспристрастным, не 
считаться с социальным, служебным и т. п. положением кого-л. 
Пристрастность. 

► Оборот в Ветхом Завете часто встречается в связи с темой 
судебных разбирательств и независимости судей, с отсутствием у 
последних бескорыстия и неподкупности. В Новом Завете оборот не 
взирать (не смотреть) на лицо употребляется фарисеями по отношению 
к Иисусу. Популярности выражения в русском языке способствовало 
стихотворение Г. Р. Державина «Властителям и судиям» (1787), тема 
которого восходит к 81 псалму. В XVIII в. в России этот оборот активно 
варьировался в царских законах, указах, уставах: не смотря лицá или 

чина; не смотря на лица; не смотря на лицá; без рассмотрения персоны; 
не взирая на персону; не взирая ни на какие персоны; не взирая ни на чины 

и состояние, ни на особы и т. п. В современном русском языке данный 
оборот закрепился в церк.-сл. варианте. Возникло также не без влияния 
нем. ohne Ansehen der Person, восходящего к лютеровскому переводу 
Евангелия (1Петр 1: 17). Выражение также связывается с мифологией – 
поклонением богине порядка и правосудия в Древней Греции, которая 
изображалась с повязкой на глазах. См. [Ашукины 1987: 231], [Рус. 
фразеология 2005: 389], [БСКСиВ, т. 2, 2009: 44-45], [Дубровина 2010: 
384-387].  
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îó÷èòåëþ âhìú hêî èñòèíåíú åñè <…> íå çüðèøè áî íà ëèöå 
÷(ëîâh)êîìú (Мф 22: 16) Мар 79, íå çüð_øè áî íà ë_öà Ас 91; _ 
âúïðîñèø# _ ã(ëàãî)ë\øòå • îó÷èòåëþ âhìú hêî ïðàâü 
ã(ëàãî)Ëåøè • _ íå íà ëèöà çúðèøè • íú âú _ñòèí@ ï@òè á(î)æèþ 
îó÷èøè (Лк 20: 21) Зогр 125, Мар 290; ã(îñïîä)_ <...> íhñòú îòú òåáå 
íà ëèöà çüðhíèh Син евх 58а: 9-15, с. 147. 

Синонимы: Íà ëèöå, íà ëèöà ñ@bäèòè. Íå ñ@äèòè íà ëèöå, íà 
ëèöà; îáèíîâàòè ñ# ëèöà, ëèöü, ëè÷åñú 

◊◊◊◊ íà ëèöå èëè íà ëèöà çüðhòè – лицеприятствовать, быть пристрастным 
[Цейтлин 1994: 308-309], лицеприятствовать [ССЯ, т. 1, 2006: 692]; Íà ëèöà çüðhíè~ – 
лицеприятие, пристрастность [Цейтлин 1994: 242], лицеприятие [ССЯ, т. 1, 2006: 691]; Не 
взирая на лица [Займовский 1930: 234]; Невзирая на лица, в партийно-советском речевом 
обиходе – популярная формула самокритики, чистки партийных рядов, общественного 
контроля и пр. [Овсянников 1933: 162]; Невзирая на лица – беспристрастно, не считаясь с 
общественным, служебным и т. п. положением кого-л. [Фёдоров 1995: 322]; Невзирая на 
лица – не обращая внимания на чьё-л. положение, звание [Тихонов 2003: 135]; Не взирая 
(не глядя) на лица. Не делать различий; принципиально оценивать, критиковать кого-л. 
независимо от социального положения [Раков 2004: 122]; Невзирая на лица. Не считаясь с 
чьим-л. высоким служебным или общественным положением [БСКСиВ, т. 2, 2009: 45]; 
Невзирая на лица. Книжн. Беспристрастно, без угодливости и лести перед вышестоящими, 
не считаясь с общественным, служебным и т. п. положением кого-л. [Дубровина 2010: 384-
387]. 

Íà ëèöå, íà ëèöà ñ@äèòè.// Íå ñ@äèòè íà ëèöå, íà 
ëèöà см. также íà ëèöå, íà ëèöà çüðhòè  

Быть пристрастным, лицеприятствовать. Быть беспристрастным, не 
считаться с социальным, служебным и т. п. положением кого-л. 

íå ñ@äèòå íà ëèöà íú ïðàâåäúír ñ@äú ñ@äèòå • (Ин 7: 24) 
Мар 344, Зогр 149, Ас 32. 

Синоним: Íà ëèöå, íà ëèöà çüðhòè. Íå çüðhòè íà ëèöå, íà 
ëèöà 

◊◊◊◊ Íà ëèöà ñ@äèòè – лицеприятствовать, быть пристрастным [Цейтлин 1994: 308-
309], лицеприятствовать [ССЯ, т. 1, 2006: 692]; Нелицеприятно судить (не смотря на лицо) 
[Михельсон, т. 1, 1994: 42]. 

Íà ëhòî 
Со временем. 
è âèähâú ñòàð(ü)öü ëhòîðàñëü áëàãîäàðüñòâhàøå áîãà ñú 

ñëúçàìè • læå ëhòîðàñëü ïî ìàëîó íà ârñîò@ âúñõîä–øòè äîèäå 
äî ñòðîïà • èæå è îòúñòðîïè • è ïðîñòî ðåøòè íà ëhòî • ñåñü òðè 
ñìîêâè ðîäè • Супр 300, 20-24.  

◊◊◊◊ Íà ëhòî – со временем [Цейтлин 1994: 315]. 
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Íà ëþáúâü ïðèòè 
Захотеть. 
Òî ñërøàâøè âàñèëèíà íà ìíîæàèø@ ëþáüâü ïðèäå • lêîæå 

âèähòè ñâîèìà î÷èìà ñòàðöà • è ïîìrñëè îähòè ñ– âú ì@æúñêrè 
îáðàzú • è èòè ê íåìîó âú ëàâð@ Супр 299, 8-12. 

◊◊◊◊ Íà ëþáúâü ïðèòè – захотеть [Цейтлин 1994: 317]. 

Íà íîâú ìhñ#öü, íà íîâr ìhñ#ö# áhñèòè ñ#, 
/áhñíîâàòè ñ#  

Быть лунатиком; испытывать обострение лунатизма на новолуние. 
► Íîâú ìhñ#öü означает ‘новолуние (время появления на небе 

серпа новой луны)’ [СРЯ XI–XVII, вып. 11, 1986: 414]. Болезненное 
состояние у лунатиков выражается в ночном хождении и других 
механических действиях во время сна. Уже в средние века было 
замечено, что этот недуг обостряется на новолуние. Не зная истинной 
причины лунатизма, древние христане думали, что в лунатиков вселяется 
бес, а потому и поведение больных характеризовали оборотом íà íîâú 
ìhñ#öü áhñèòè ñ#, áhñíîâàòè ñ#. 

ïîìèëîó_ ñ(r)íà ìîåãî • lêî íà íîâú ìh(ñ#)ö(ü) áhñèòú ñ< 
(Mф 17: 15) Сав 23, hêî íà íîâr ì(h)ñ(#)ö# áhñúíîåòú ñ# Мар 59; 
W áhñúíîó\øòè_ìü ñ# íà íîâr ì(h)ñ(#)ö# (из оглавления к 
Евангелию от Луки) Зогр 79. 

Синоним: ìhñ#÷üíú(è) íåä@ãú, ìhñ#÷üíèè íåä@çè èìr 
◊◊◊◊ íà íîâú ìhñ#öü áhñèòè ñ# – быть лунатиком [ССЯ, т. 1, 2006: 159], [Цейтлин 

1994: 106-107]; íà íîâú ìhñ#öü áhñíîâàòè ñ# – быть лунатиком [ССЯ, т. 1, 2006: 160]. 

Íàïðàâèòè íîãr, ñòîïr ÷è> íà ÷üòî, ê@äà (íà ï@òü 
êrè); ñòîïr ÷è> íàïðàâèòè íà ÷üòî, ê@äà 

Перен. Дать какое-л. направление чьим-л. мыслям, действиям. 
► Выражение из Ветхого Завета: «Размышлял о путях моих и 

обращал стопы мои к откровениям Твоим» (Пс 118: 59); «Утверди 

стопы мои в слове Твоём и не дай овладеть мною никакому беззаконию» 
(Пс 118: 133). Ст.-сл. ñòîïà – ‘нога’, ‘подошва ноги’ (см. [БСКСиВ, т. 1, 
2008: 26]). 
« Ñòîïr ìî> íàïðàâè ïî ñëîâåñè òâîåìîó • I äà íå îóäîáëhåòú 
ìíh âüñå áåzàêîííèå • (Пс 118: 133) Син пс 164а; ìèëîñð(ü)äåè ðàäè 
á(îã)à íàøåãî • âü íèõúæå ïîñhòèëú åñòú íàñú âúñòîêú ñú 
âûøå • ïðîñâhòèòè ñhä#øò#> âü òúìh • _ ñhíè ñúìðúòüíh • 
íàïðàâèòè íîãr íàø# íà ï@òü ìèðåíú • îòðî÷# æå ðàñòhàøå è 
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êðhïëhàøå ñ# ä(îó)õ(î)ìü • i áh âú ïîóñòríhõú äî äüíå àâëåíèh 
ñâîåãî êú èçäðàèëþ (Лк 1: 78-80) Мар 196, Зогр 83. 

◊◊◊◊ Направить – 1. что. Дать чему-л. определённое направление; устремить, обратить 
в каком-л. направлении. Направить стопы, ноги [СРЯ XVIII, вып. 13: 268-269]; 
Направить, утвердить стопы (шаги, действия) – (иноск.) руководство известными 
правилами, идеями [Михельсон, т. 1, 1994: 613]; Направлять/направить стопы 
<обращать/обратить> куда. Книжн. 1. Отправляться, уходить куда-л. 2. Чьи на что. 
Наставлять, поучать кого-л.; внушать кому-л. какой-л. способ действия [БСКСиВ, т. 2, 2009: 
26]. 

Íà ï@òü êrè íàñòàâèòè êîãî см. íàñòàâèòè âú ï@òü, 
íà ï@òü êrè êîãî 

Íàñòàâèòè âú ï@òü, íà ï@òü êrè êîãî; íà ï@òü êrè 
íàñòàâèòè êîãî; íàâåñòè íà ï@òü êrè; íàñòàâèòè íà 
ñòüç\ ê@\ 

Перен. Направить, дать верное (в христианском понимании) 
направление чьей-л. деятельности, мыслям; указать путь к спасению 
души; наставить кого-л.; внушить кому-л. какой-л. способ действия. 

► Вся многовековая история израильского народа представляет 
собой познание пути истины, указанного ему Господом, уклонение от 
него, блуждание в поисках его и вновь обретение верного пути добра и 
правды. Моисей определяет жизненный путь праведника в соответствии 
с Законом, дарованным ему Господом: «Храни заповеди Господа, Бога 
твоего, ходи путями Его…» (Втор 8: 6). Пророк Самуил, исполняя волю 
Господа, говорит народу: «… Не допущу себе греха пред Господом, 
чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый 
и прямой» (1 Цар 12: 23, ср. также 2 Цар 22: 33; 3 Цар 8: 36). Царь Давид 
в своих псалмах просит Господа указать ему верный путь: «Удали от 
меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил 
пред собою суды Твои» (Пс 118: 29-30); «Поставь меня на стезю 
заповедей Твоих, ибо я возжелал ее» (Пс 118: 35); «Благ и праведен 
Господь; посему наставляет грешников на путь, направляет кротких к 
правде, и научает кротких путям Своим» (Пс 24: 8-9); «Зри, не на 
опасном ли я пути, и направь меня на путь вечный» (Пс 138: 24). 

Íàñòàâ_ëú ì> åñ_ íà ñòüs@ ïðàâr> (Пс 22: 3) Син пс 27a – 
27b; ² íàñòàâ_ ì> íà ñòüs@ ïðàâ@(\) (Пс 26: 11) Син пс 32a; 
Âúðàzîóìë\ ò> _ íàñòàâë\ âú ï@òú ñú âü íü(æå) ïî_äåø_ 
(Пс. 31: 8) Син пс 38b; Íàâåäè ì> ã(îñïîä)_ íà ï@òü òâî_ (Пс 85: 11) 
Син пс 114b; È îòú áhäú ¿õú _záàâè > • È íàâåäå > íà ï@òú 
ïðàâú • Âúí_ò_ âú ãðàäú îáèòhëüíúè • (Пс 106: 6-7) Син пс 141а; 
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Íàñòàâ_ ì> íà ñòüs@ zàïîâhäå¿ òâî¿õú (Пс 118: 35) Син пс 156b; 
ã(îñïîä)_ <…> íàâåäè ì# íà ï@òü òâîè ïðàâr Син евх 36b: 1-2, 
с. 83; ïîñúëàâr ñ(r)íà ñâîåãî <…> Íàâåñòú íàñú íà ï@òü ïðàâr 
Син евх 41а: 4-7, с. 95-96; Çàêëèíà\ ò# <…> çàêîíîìü ïðúâîå • 
Ïîäîá#måìú â’ñ# • íàøåäúø# åìü • _ ñï(àñå)íèåìü íà ï@òü 
åòåðú • Âîëå\ íàñòàâüøåìü Син евх 52а: 12-23, с. 127-128; íà ï@òü 
åòåðú âîëå\ íàñòàâüøåìü • _ à(í)t(å)ër ïðèñòàâëåíèåìü 
ñúõðàíüøåìú Син евх 52а: 23-25, c. 128; ã(îñïîä)ü <…> íà ï@òü 
íàñòàâèòú êðîòúêr> íà ñ@äú • _ íàîó÷èòú êðîòúêr> ï@òåìú 
ñâîèìú Син евх 75а: 1-4, с. 223; îíè æå òðîóäüíè è äîóø– íå 
èì@øòå • ïîâhäààõ@ ~ìîó árâúøå~ ìîëààõ@ ~ãî íàñòàâèòè ¿ íà 
ï@òü Супр 32, 14-16. 

Антоним: ñúâðàòèòè ñú ï@òè êî~ãî 

◊◊◊◊ Наставити на путь правый (истинный), на путь вечного живота – дать верное (в 
христианском понимании) направление чьей-л. деятельности, мыслям, указать путь к 
спасению души [СРЯ XI–XVII, вып. 10, 1983: 262]; Наставить на путь праведный, правый, 
добродетели.., наставить на стезю небесную [СРЯ XVIII, вып. 14, 1988: 57-58]; Навести на 
путь истины (иноск.) – исправить (сбившегося с пути) [Михельсон, т. 1, 1997: 588]; 
Наставлять/наставить на стезю правую кого. Устар. то же, что и Наставлять/наставить 
на путь (истинный) кого. Наставлять/наставить на путь (истинный) кого. Воздействуя 
каким-л. образом, побуждать кого-л. изменить поведение в хорошую сторону, склонять к 
хорошему [Фёдоров 1995: 318]; Направить (направлять) или наставить (наставлять), 
обратить (обращать) кого на путь истины (или на истинный путь) – указать (указывать) 
верный путь в достижении чего-л. [Тихонов 2003: 230]; Наставлять (направлять) на путь 
праведный (истинный). Учить чему-л. правильному, хорошему, полезному; направлять в 
каком-л. деле [Раков 2004: 119]; Наставлять/наставить (обращать/обратить) на путь 

истинный (истины, правый) кого. Книжн.; высок. Побуждать кого-л. изменить 
поведение, характер в лучшую сторону; участвовать в профессиональном или нравственном 
становлении кого-л. [Дубровина 2010: 381-382]. 

Íàñòàâèòè íà ñòüç\ ê@\ см. íàñòàâèòè âú ï@òü, íà 
ï@òü êrè êîãî 

Íàñòî>må~ æèòè~ см. æèòè~ ñå 

Íåähël âåëèêàl ïàñõr см. âåëèêàl íåähël ïàñõr 

Íåähël ì#ñîïîóñòüíàl, ì#ñîïîóñòüíàl íåähël 
Воскресенье третьей из четырёх недель, подготовительных к 

Святой Четыредесятнице (Великому Посту), после которого запрещено 
употребление мясной пищи. 

► Слово íåähël в старославянском языке означало только один 
день – воскресный, как день неделания, т. е. свободный от житейских 
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дел. А тот отрезок времени, который в современном русском языке 
называют неделей, в старославянском языке, вероятно, назывался 
седмицей (ср. «Седмица, объемлетъ седмь дней начинающихся отъ 
перваго по воскресенiи дня до другаго воскреснагожъ дня, и по 
церковному такъ именующихся» [Алексеев, ч. 4, 1819: 78]). Третья из 
четырёх седмиц (недель), подготовительных к Святой Четыредесятнице 
(Великому Посту) и заключающая её неделя (воскресенье) называются 
мясопустными по той причине, что на этой неделе заканчивается 
употребление в пищу мяса. Само воскресенье Мясопустной седмицы 
(воскресенье за 56 дней до Пасхи) называется мясопуст (т. е. отпуск 
мяса, лишение, прекращение употребления мяса), или Неделя о 

Страшном Суде, т. к. в этот день за Литургией читается Евангелие о 
Страшном Суде с целью побудить грешников к покаянию. В песнопениях 
вспоминается грехопадение Адама и Евы, произошедшее от 
невоздержания, и содержится восхваление поста. Кроме того, 
мясопустную неделю (седмицу) также называют пёстрой. Название 
объясняется тем, что в ней дни скоромные чередуются с постными 
(среда, пятница), т. е. узаконена «пестрота». Поскольку слово пёстрый в 
русском языке нередко означает ‘ненадёжный’, ‘неоднородный’, пёстрая 
неделя считается не вполне счастливым временем, особенно для 
вступающих в брак, – обычно в это время избегали свататься и 
устраивать свадьбы. См. [Михайловский 1875: 63-64], [Закон Божий 
1987: 678], [РГЭС, т. 2: 2002: 535]. 

íåä(hël) ì>ñ(î)ïîóñ(òü)íàà • åâà(í)t(åëè~) îò ìàò(fål) 
ãë(à)âà ðíã Ас 71d: 22-24, с. 142; ïèñàí(î) â íåä(hë\) 
ì#ñ(î)ïîóñòú(í@) Ас 87а: 10-11, с. 173; íåä(hël) ì<ñ(î)ïuñòüíà • 
åâà(í)ã(åëè~) ^ ìà(ò)f(ål) ãë(à)âà ñîã Сав 70b: 9, с. 55; 
êî(íü)ö(ü) ñåè âü ì#ñîïuñòüíh_à íåä(h)ë_ Сав 91b 17, с. 80; 
íåä(hël) ì#ñ(î)ïîóñ(òüíà) Ен 3а: 9, с. 17; âü íåä(hë\) 
ì#ñ(îïîóñòüí@) hêîæå ñëúèøèìú áðàòh áëàæåíààãî ä(àâr)äà âü 
ïñàë----- • Рыл 2b: 15-16, с. 24. 

◊◊◊◊ íåähël ì#ñîïîóñòüíàl [Цейтлин 1994: 363]; недhлl м#ñопuстьнаl 
1) воскресенье за недhлю до великаго поста <…> 2) недhля передъ сыропустной недhлей 
[Срезневский, т. 2, 1902: 256]; м#ñопuстьна# недhл# = мясное заговhнье, воскресный день 
передъ сырной седмицей [Дьяченко 1993: 324]; Мясопустная неделя («пёстрая») – 
последняя неделя перед Масленицей, после Всеядной недели [РГЭС, т. 2: 2002: 535]. 

Íåähël ï#òèêîñòèíà  
Один из великих христианских праздников – День Сошествия 

Святого Духа, Пятидесятница, День Святой Троицы. 
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► В древности Пентикостарий (с греч. πεντηхόστη) – греческое 
название всего богослужебного периода от Пасхи до Недели всех святых. 
В праздник Пятидесятницы христиане вспоминают и прославляют 
сошествие на апостолов Святого Духа в виде огненных языков (Деян 2: 1-
4). Христианское название праздника совпадает с древнееврейским – 
событие совершилось в ветхозаветный праздник Пятидесятницы, 
который отмечался после иудейской Пасхи в 50-й день. Пятидесятница у 
иудеев – один из трёх великих праздников (наряду с Пасхой и Кущами), 
когда Израиль должен являться пред лицо Ягве (Втор 16: 16). 
Первоначально это земледельческий праздник Жатвы, день радости и 
благодарения (Исх 23: 16; Числ 28: 26; Лев 23: 16), в который приносят в 
жертву первые ростки, произведённые землёй (Исх 34: 22). Второе его 
название – праздник Седмиц (т. к. празднуется по истечении семи недель 
после Пасхи (ср. Лев 23: 15). Но уже со II в. до н. э. Пятидесятница стала 
знаменовать годовщину дарования Богом израильскому народу 
Синайского закона (завета) на 50-й день после исхода евреев из Египта 
(Исх 19: 1-16). В современной православной церковной практике 
Пятидесятница называется также Днём Святой Троицы. На Троицу 
принято украшать храмы и дома ветками деревьев, травой и цветами. 
Этот обычай мог возникнуть под влиянием легенды о явлении Аврааму 
Бога в виде трёх странников у дуба Мамврийского, где была куща 
(шатёр) патриарха. См. [Христианство, т. 2, 1995: 330], [ППБЭС, т. 2, 
1992: 1944]. 

íåä(hël) ïåíüòèêîñòèíà • åâà(í)ã(åëè~) ^ èwàí(íà) ãë(à)âà 
ñês Сав 5; íåä(hël) •è• ïåíòèêîñòèíà • åâà(í)ã(åëè~) ^ _wàí(íà) 
ãë(à)âà ñês Сав 7. 

Синонимы: äüíü ï#òèêîñòèèíú, ñâ#òàl ï#òüäåñ#òüíèöà 
◊◊◊◊ Недhля пянтикостная. a) День Сошествия Святого Духа, Пятидесятница. 

б) Неделя, начинающаяся со дня Пятидесятницы (троицкая неделя) [СРЯ XI–XVII, вып. 21: 
90]. 

Íåähël ñrðîïqñòüíàl 
Воскресенье последней из четырёх подготовительных к Великому 

Посту недель (сыропустной). 
► В воскресенье сыропустной седмицы (недели) заканчивается 

употребление молочной (сырной) пищи, и сразу после него начинается 
Великий Пост. В сыропустную неделю (воскресенье) Церковь, в 
преддверии Святой Четыредесятницы, вспоминает «от пищи испадение 
Адамово», изгнание прародителей из рая за непослушание и 
невоздержание. Этот день также называется прощёным или прощальным 
воскресеньем, поскольку в храмах на вечернем богослужении 
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совершается чин прощения. На Литургии в этот день читается Евангелие 
(Мф 6: 14-21) о прощении обид ближним, без чего невозможно получить 
прощения грехов. Сообразно с евангельским чтением, христиане просят в 
этот день друг у друга прощения грехов, обид и стараются примириться с 
врагами, чтобы приступить к посту с чистой душой. Чин прощения 
появился в монастырской жизни египетских монахов. Перед 
наступлением Великого Поста, чтобы усилить подвиг молитвы и 
подготовиться к светлому празднику Пасхи, монахи расходились по 
одному по пустыне на все сорок дней поста. Некоторые из них уже не 
возвращались обратно: кто-то был растерзан дикими зверями, другие 
погибли в безжизненной пустыне. Потому, расходясь, чтобы встретиться 
только на Пасху, монахи просили друг у друга прощения за все обиды, 
как перед смертью, и сами прощали всех. С течением времени эта 
традиция перешла в богослужение всей Церкви. Сыропустная неделя 
называется на Руси масляной, масленицей, т. к. в эту седмицу 
употребляется скоромная пища – молоко, сыр, масло, яйца. 
См. [Христианство, т. 2, 1995: 670, 669], [Закон Божий 1987: 678], 
[Православие и Мир http]. 

íåä(hël) ñúèð(î)ïqñ(òü)íàà • åâà(í)t(åëè~) ^ ìà(ò)d(ål) 
ãë(à)âà êà Ас 73d: 23, с. 146; íåä(hël) ñrðîïuñòüí(àl) • ïàì<ò(ü) 
âàâè... íu ëåâó Сав 58. 

◊◊◊◊ Íåähël ñrðîïqñòüíàl <...> сыропустная неделя (воскресенье перед Великим 
постом) [Цейтлин 1994: 676]; сыропUстьнаl недhлl – масленица [Срезневский, т. 3: 1903: 
876]; Сырьнаl недhлl – масленица [Срезневский, т. 3: 1903: 877]; недhля сыропустная, 
воскресенье передъ великимъ постомъ, въ которое оканчивается масляница [Дьяченко 1993: 
698]; Сырная неделя (устар.) – масленица [Тихонов 2003: 284]. 

Íåähël öâhòîíîñüíàl, öâhòüíàl см. 

öâhòîíîñüíàl, öâhòüíàl íåähël 

Íå ìîæåòå áîãîó ðàáîòàòè è (íè) ìàìîíh. Íèêúòî 
íå ìîæåòú áîãîó ñëîóæèòè è ìàìîíh 

Нельзя служить Богу и богатству одновременно. Никто не может 
одновременно служить Богу и богатстству. 

► В евангельской притче Иисус рассказывает об управителе 
имением, который пытался обмануть своего господина и показать себя 
честным служителем. Притчу Иисус заканчивает такими словами: 
«Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет 
ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о 
другом не радеть. Не можете служить Богу и Мамоне» (Мф 6: 24; Лк 
16: 13). Мамон (или мамона) – арамейское слово, означающее ‘богатство, 
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земные блага’. У некоторых древних народов мамон (мамона) – бог 
богатства. В просторечии это слово получило значение ‘утроба, брюхо’ 
(см. [Дубровина 2010: 602]). Таким образом, Христос своей притчей 
говорит о пагубности пристрастия к богатству, чрезмерной любви к 
земным благам, т. к. они несовместимы со служением Богу.  

íèêr æå ðàáú ìîæåòú äüâhìà ãîñïîäüìà ðàáîòàòè • ëè áî 
åäèíîãî âúçíåíàâèäèòú • à äðîóãàãî âüçëþáèòú • ëè åäèíîãî 
äðúæèòú ñ# à î äðîó¾håìü íåðîäèòè íà÷üíåòú • íå ìîæåòå 
á(îã)îó ðàáîòàòè • è ìàìîíh (Мф 6: 24) Мар 17, Ас 71, Зогр 6, Сав 48, 
íå ìîæåòú áî á(îã)îó ñëîóæèòè è ìàìîíh Сав 13; Íèêîòåðr æå 
ðàáú • íå ìîæåòú äüâàìà ã(îñïîäè)íîìà ðàáîòàòè • ëè áî åäèíîãî 
âüçíåíàâèäèòú • à äðîóãàåãî âüçëþáèòú • ëè åäèíîãî äðúæèòú ñ– • 
à î äðîóçhìü íå áðhøòè âú÷üíåòú • íå ìîæåòå á(îãîâ)v ðàáîòàòè 
_ ìàìîíh • (Лк 16: 13) Зогр 117, Íå ìîæåòå á(îã)îó ðàáîòàòi è 
ìàìîíh Ас 129.  

Синоним: íèêîòîðú(è) ðàáú íå ìîæåòú äúâhìà ãîñïîäèíîìà 
ðàáîòàòè 

Антонимы: äúâhìà ãîñïîäèíîìà ðàáîòàòè, ðàáîòàòè áîãîó è 
ìàìîíh 

◊◊◊◊ Служить и Богу и момонhhhh [Михельсон, т. 2, 1994: 276]; Не можете служить 

Богу и маммоне (богатству) [Библейская цитата 1999: 85]; Служить и богу и мамоне. 
Устар. Служить двум господам [Рус. фразеология 2005: 59]; Служить богу и мамоне. 
Книж. неодобр. Пытаться достичь одновременно противоположных, несовместимых 
целей – богатства, земных благ и духовного совершенства [БСКСиВ, т. 2, 2009: 367]; 
Служить <и> Богу, и мамоне. Книжн., неодобр. Пытаться достичь двух диаметрально 
противоположных и несовместимых целей – земных благ, богатства и духовного 
совершенства [Дубровина 2010: 601]. 

Íå îñòàâèòè, íå îñòàòè êàìåíå íà êàìåíå 
Полностью уничтожить, разрушить. 
► По преданию, Христос однажды предрёк гибель Иерусалима 

(Мф 24: 2; Мк 13: 2 и др.). Стоя на горе Елеонской, он обвёл рукой его 
пышные постройки (в том числе Иерусалимский храм – одно из чудес 
света) и сказал: «Видишь сии великие здания? Всё это будет разрушено 
так, что не останется камня на камне». Предсказание исполнилось 
буквально. Во время иудейской войны и взятия Иерусалима Титом в 
сентябре 70 г. н. э. храм был сожжён, а город разрушен римскими 
войсками до основания. Место, где стоял прежде храм, было вспахано 
плугом, так что не осталось камня на камне. Еврейский народ был 
рассеян по всей земле. Вместо евреев в Палестине поселились другие 
народы и снова построили разорённые города, в том числе и город 
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Иерусалим (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 468], [Рус. фразеология 2005: 
284]). 

îíú æå îòúâhøòàâú ðå÷å èìú • íå âèäèòå ëè âüñhõú ñèõú • 
àìèíü ã(ëàãî)ë\ âàìú • íå èìàòú ñúäå îñòàòè êàìåíü íà êàìåíè • 
_æå íå ðàçîðèòú ñ# (Мф 24: 2) Мар 87, Ас 95-96; _ñ(îóñ)ú æå 
îòúâhøòàâú ðå÷å åìîó • âè(äè)øè ëè âåëèêàà ñè çúäàíèh • íå 
èìàòú îñòàòè ñüäå êàìåíü íà êàìåíè • _æå íå èìàòú ðàçîðèòè ñ# 
(Мк 13: 2) Мар 167, Зогр 70; _ ðàçáü\òú ò# • _ ÷#äà òâîh âü òåáh • i 
íå îñòàâ#òú êàìåíå • íà êàìåíè âü òåáh • ïî íåæå íå ðàçîóìh 
âðhìåíå ïîñhøòåíüþ òâîåìîó (Лк 19: 44) Зогр 124, Мар 287; ïðèä@òú 
äüíüå • âü í#æå íå îñòàíåòú êàìåíü íà êàìåí_ ñüäå • _æå íå 
ðàçîðèòú ñ# (Лк 21: 6) Зогр 126, Мар 293. 

◊◊◊◊ Не оставити камень на камени (не стоял бы камень на камени) – уничтожить, 
разрушить до основания (быть уничтоженным, разрушенным до основания) [СРЯ XI–XVII, 
вып. 7, 1980: 46]; Камень на камени не остаётся. Камень на камени не останется. Устар. 
Всё (будет) разрушено до основания, абсолютно всё исчезнет; камня на камне не остаётся 
[Фёдоров 1995: 229-230]; Камня на камне не останется (не оставить). Всё уничтожить, 
разрушить до основания, абсолютно ничего не оставить; беспощадно критиковать, ругать 
[Раков 2004: 96]; Не оставлять, не оставить камня на камне от чего. Уничтожить, 
разрушить что-л. до основания, без остатка [Рус. фразеология 2005: 284]. 

Íå î õëháå ~äèíîìü æèâú á@äåòú ÷ëîâhêú, íå î 
õëháh ~äèíîìü ïîæèâåòú ÷ëîâhêú 

О наличии у человека, помимо материальных, духовных 
потребностей. 

► Первое употребление данного оборота встречается в Ветхом 
Завете в связи с сюжетом о манне небесной – пище еврейского народа в 
период 40-летних скитаний по пустыне. Пророк Моисей говорит 
израильскому народу о Боге: «Он смирял тебя, томил тебя голодом, и 
питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы 
показать тебе, что не одним хлебом живёт человек, но всяким словом, 
исходящим из уст Господа, живёт человек» (Втор 8: 3). Оборот также 
встречается в евангельском рассказе о первом искушении Иисуса Христа. 
После 40 дней поста Иисуса в пустыне дьявол предложил ему превратить 
камни в хлеб, на что Иисус ответил: «Написано: не хлебом единым будет 

жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Мф 4: 3-4, 
Лк 4: 1-4). 

íå î õëháh ~äèíîìü æèâú á@äåòú ÷ë(îâh)êú • íú î âñàêîìú 
ãë(àãîë)h • èñõîä#mbèìú îòú uñòú á(î)æè_ (Мф 4: 4) Зогр 1, íå î 
õëháh åäèíîìú æiâú á@äåòú ÷ë(îâh)êú Ас 281; ï(è)ñàí(î) åñòú íå 
î õëháh åäèíîìü æèâú á@äåòú ÷ë(îâh)êú • íú î âñàêîìú 
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ã(ëàãî)ëh • èñõîä#mèìú îòú uñòú á(î)æè³ • (Лк 4: 4) Сав 146, Зогр 
88, Мар 206. 

◊◊◊◊ Не о хлебе едином жив будет человек [Михельсон, т. 1, 1994: 664]; Не хлебом 

единым жив человек. О потребности человека в духовной пище [Раков 2004: 130]; Не 
хлебом единым жив человек. Кроме материальных интересов, у человека имеются и 
духовные потребности, которые не менее важны, чем земные ценности [Дубровина 2010: 
415-417]. 

Íåñòè (ñâîè) êðüñòú 
1. Самому нести деревянный крест (орудие наказания) к месту 

своей казни. 2. Перен. Вести подвижническую жизнь, полную лишений, 
страданий. 

► Оборот употреблён в евангелиях, которые рассказывают о 
несении Иисусом Христом к месту своей казни (на гору Голгофа) 
деревянного креста (бревна с перекладиной, служившего орудием казни), 
на котором ему предстояло быть распятым (Ин 19: 17; см. также: Мф 10: 
38; Лк 14: 27): «И взяли Иисуса и повели. И, неся крест Свой, Он вышел 
на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа» (Ин 19: 16-17). 
Осуждённым на распятие полагалось самим нести крест к месту казни, 
поэтому воины возложили на плечи Иисусу Христу его крест и повели на 
место, назначенное для распятия (Голгофа, или лобное, т. е. возвышенное 
место, находилось к западу от Иерусалима). Измученный побоями, Иисус 
Христос едва шёл, несколько раз падая под тяжестью креста. Когда 
дошли до городских ворот, где дорога поднималась в гору, воины 
увидели вблизи человека, который с состраданием смотрел на Христа. 
Это был Симон Киринеянин, возвращавшийся после работы с поля. 
Воины схватили его и заставили нести крест Христов. Крест стал 
символом добровольно принятых на себя страданий и тяжких испытаний 
ради какой-л. высшей цели. 

1. _ hêî è ïîâhñ# åìúøå ñèìîíà åäèíîãî êvðèíhà ãð#ä@øòà 
ñú ñåëà • çàähø# åìîó êð(ü)ñòú íîñèòè ïî èñ(îóñ)h (Лк 23: 26) Мар 
305; îíè æå ïîåìúøå _ âhñ# • i ñàìú ñè íåñr êð(ü)ñòú • içèäå æå 
âú íàðèöàìîå êðàíèåâî ìhñòî (Ин 19: 17) Зогр 171, Мар 394, íîñ< 
êð(ü)ñòü Сав 123, Боян 38, íîñ# ñåáh êð(ü)ñòú Ас 237. 

2. iæå íå íîñèòú êð(ü)ñòà ñâîåãî • i âú ñëhäú ìåíå iäåòú • 
íå ìîæåòú áròè ìî_ îó÷åíèêú (Лк 14: 27) Зогр 114. 

Синоним: íåñòè ò#ãîòr 
◊◊◊◊ Нести крест свой. Самому себе создать беду [Михельсон, т. 1, 1994: 679]; Нести 

свой крест. Т. е. свою долю страданий [Займовский 1930: 243]; Нести <свой> тяжкий 
крест. Покорно, терпеливо переносить сильные душевные страдания; добровольно 
переживать тяготы жизни; самопожертвование [Раков 2004: 127]; Нести (принять) свой 

крест. Книжн. высок. Терпеливо переносить страдания, невзгоды, мириться со своей 
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печальной участью [Рус. фразеология 2005: 357]; Нести крест чей, чего. Книжн. высок. 
Терпеливо переносить страдания, жизненные испытания и трудности, принимая их как 
неизбежность; безропотно мириться со своей тяжёлой и горькой участью; выполнять свой 
долг до конца [Дубровина 2010: 406-409]. 

Íåñòè ò#ãîòr 
Терпеть, выносить что-л. тяжёлое, неприятное. 
_ ðàâúír íàìú ñúòâîðèëú > åñè • ïîíåñúøåèìú ò#ãîò@ 

äüíå è âàðú (Мф 20: 12) Мар 70, ïîíåñúøè³ìú ò#ãîò\ äíå è âàðà 
Зогр 28. 

Синоним: íåñòè (ñâîè) êðüñòú 

Íå ñ@äèòå äà íå ñ@ä#òú âàìú • è íå îñ@æäàèòå 
äà íå îñ@ä#òú âàñú, äà íå îñ@æäåíè á@äåòå 

Не злословь по поводу кого-л., поскольку и тебя могут осудить. 
Запрет на осуждение и хулу. 

► Фрагмент из Нагорной проповеди Иисуса Христа, который 
приведён в Евангелии от Матфея: «Не судите, да не судимы будете. Ибо 
каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить» (Мф 7: 1-2). Это же наставление вкладывается в уста 
Сына Божьего евангелистом Лукой: «Не судите, и не будете судимы; не 
осуждайте, и не будете осуждены» (Лк 6: 37). Аналогичные 
высказывания можно найти в посланиях апостола Павла: «Итак, 
неизвинителен ты, всякий человек, судящий другого, ибо тем же судом, 
каким судишь другого, осуждаешь себя…» (I Рим 2: 1). 

Íå îñ@æäàèòå • äà íå îñ@æäåíè á@äåòå • _ìü æå áî ñ@äîìü 
ñ@äèòå • ñ@ä#òú âàìú • (Мф 7: 1-2) Зогр 7, Мар 18; íå ñ@äèòå • äà 
íå ñ@ä#òú âàìú • ³ íå îñ@æäà³òå äà íå îñ@ä#òú âàñú • 
îòúïîóñòèòå ³ îòúïîóñò#òú âr • äà³òå ³ äàñòú ñ# âàìú (Лк 6: 37-
38) Зогр 92, Мар 218. 

◊◊◊◊ Не суди других, да не осудишься от них. Не указывай на чужой двор пальцем, 
не указали бы на твой двор вилами [Михельсон, т. 1, 1994: 680]; Не судите, да не судимы 

будете. Не осуждайте других, чтобы вас никто не осуждал [Раков 2004: 127]; Не судите, да 
не судимы будете. Книжн. Употребляется применительно к людям, злословящим о ком-л. 
[Рус. фразеология 2005: 677]; Не судите, да не судимы будете. Если не хочешь, чтобы тебя 
осуждали, не осуждай и сам других, не высказывайся резко и категорично о чьих-либо 
недостатках, проступках, слабостях [Дубровина 2010: 410]. 

Íå îóäîáü íîñèìú 
Невыносимый, неудобоносимый. 
ñúáèðà\òú æå áðhìåíà ò#æúêà è íå îóäîáü íîñèìà • _ 

âúçëàãà\òú íà ïëåøòà ÷ë(î)â(h÷ü)ñêà (Мф 23: 4) Мар 82, íå 
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îóäîáú íîñèìà Зогр 33; _ âàìú çàêîí’íèêîìú ãîðå • hêî íàêëàäàåòå 
íà ÷(ëîâh)êr áðhìåíà • íå îóäîáü íîñèìà • à ñàìè íè åäèíhìüæå 
ïðúñòîìü âàøèìü • ïðèêàñàåòå ñ# áðhìåíåõú (Лк 11: 46) Зогр 107. 

◊◊◊◊ Íå îóäîáü íîñèìú – невыносимый, неудобоносимый [ССЯ, т. 2, 2006: 441]; íå 
îóäîáü íîñèìú <…> Мъчен, труден за носене [СБР, т. 1, 1999: 995]. 

Íèçúâîäèòè/íèçúâåñòè âú àäú êîãî 
Низвергать/низвергнуть в ад кого. 
► Àäú в старославянском языке означает ‘место отбывания 

наказания после смерти за грехи земной жизни (за нарушение 
христианских норм)’, íèçúâîäèòè – ‘низводить, низвергать’ [Цейтлин 
1994: 379]. В аду Бог наказывает тех, кто восставал против Него как в 
мире людей, так и в мире ангелов. Поскольку в Ветхом Завете 
древнееврейское слово шеол обозначает главным образом место, куда все 
попадают после смерти, там можно найти лишь отдельные упоминания о 
нём. Новый Завет описывает ад как вечное наказание, вечную погибель, 
вечные муки, вечный огонь, как огненное и серное озеро и тьму, гуще 
которой нет. Одни истолкователи Библии воспринимают этот образ как 
символическое изображение судьбы тех, кто отверг дар прощения и 
мира, как место отделения от Господа, как вечную кару (последствие 
Божия гнева) за грех, заслуживающий воздаяния. Другие же 
рассматривают ад как место, где буквально полыхает неугасимый огонь 
вечной кары (Втор 32: 22; Мф 18: 8-9; Мф 25: 4-6; Иак 3: 6; 2 Пет 3: 7; 
Иуд 1: 7; Откр 19: 20; Откр 20: 14-15). См. также: àäú <…> ад, пекло 
[Цейтлин 1994: 67]. 

Âë(àär)êî ã(îñïîä)_ á(î)æå íàøú <…> îóìðúmâh# è 
æèâ# • è íèçúâîä# âú àäú è âúçâîä# Син евх 57b: 14-18, с. 145-146; 
Íèçúâîä# âú àäú • _ âúçâîä# • _ ñúâ#çà è ñëàáî è ðàçäð@øà è 
ñèëúíî Син евх 64а: 16-19, с. 169; Ëåãúêî áî î÷èìà òâîèìà 
âë(àär)êî • Îóìðúòâèòè _ îæèâèòè • Íèçúâåñòè âú àäú • _ ïàêr 
âüçâåñòè Син евх 78b: 22-25, с. 237. 

Синонимы: âúâðüãí@òè///âúâðhmè âú ãåîí@ êîãî, 
âúâðüãí@òè///âúâðhmè âú îãíü (âh÷üírè, íåîóãàñà~ìrè, 
íåãàø@mèè) êîãî, âúâðüãí@òè///âúâðhmè âú ïåmü îãíüí@ êîãî 

Антонимы: âúçâîäèòè///âúçâåñòè íà íåáåñà êîãî, íà íåáåñà 
âúçíîñèòè/âúçíåñòè êîãî 

&&Íèçú õîäèòè//ñúíèòè âú àäú, âú áåçäúí@, äî 
áåçäúíú см. также íèçúâîäèòè/íèçúâåñòè âú àäú êîãî 

Низвергаться, спускаться, сходить/сойти в ад. 
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► Компоненты íèçú õîäèòè реализуют здесь значение 
‘сходить/сойти вниз, спускаться’ и трактуются словарями как 
‘спускаться, сходить’ [Цейтлин 1994: 380], ‘падать вниз, низвергаться’ 
[СРЯ XI–XVII, вып. 11, 1986: 383]; áåçäúíà – как ‘пропасть, бездна’ 
[Цейтлин 1994: 80], ‘ад, преисподняя’ [СРЯ XI–XVII, вып. 1, 1975: 107]. 
Бездна в Священном Писании – ‘темница, или место пребывания 
осуждённых на вечные муки бесов и грешников, отверженных Богом’ 
[Дьяченко 1993: 35].  

Âúñõîä>òú äî íåá(å)ñú I íèzúõîä>òú äî áåçäåíú (Пс 106: 
26) Син пс 142а; Íå ìðúòâ_¿ âúñõâàë>òú ò> ã(îñïîä)_ • Íè âüñè 
íèzúõîä>øòå¿ âú àäú (Пс 113: 25) Син пс 150b.  

Синоним: èòè âú ãåîí@ 
Антонимы: âúñõîäèòè äî íåáåñú, íà íåáåñà âúñõîäèòè; íà 

íåáî âúçèòè 
◊◊◊◊ снити ,  низойти ,  ниспасть ,  свергнуться . . .  в  ад  [СРЯ XVIII, вып. 1, 

1984: 24]. 

Íèçú õîäèòè//ñúíèòè âú ðîâú 
Сойти в могилу, умереть. 
► Компоненты íèçú и õîäèòè реализуют в данном обороте 

значение ‘сходить/сойти вниз, спускаться’ [СРЯ XI–XVII, вып. 11, 1986: 
383], ðîâú – перен. ‘могила’ [Цейтлин 1994: 583]. 

È îóïîäîáë@ ñ> ñú í_zúõîä>øò_ìè âú ðîâú (Пс 27: 1) Син пс 
32b; Ñ(ú)ïàñëú ì> åñ_ îòú í_zúõîä>øò_èõú âú ðîâú (Пс 29: 4) Син 
пс 34b; Ïð_ìhíåíú árõú ñú í_zúõîä>øòè_ì_ âú ðîâú • árõú hêî 
÷ëîâhêú áåñ ïîìîøò_ îó ìðúòârõú ñâîáîäü • (Пс 87: 5) Син пс 115b.  

Синонимы: èñïîóñòèòè äîóõú, ñúìðüòè\ îóìðhòè 

Íèêåèñêàl (ñâ#òàl ïðàâàl) âhðà см. также 
àðèàíüñêàl”, àðèlíüñêàl, àðè~âà (çúëàl) âhðà; 
àðèàíüñêàl, àðèlíüñêàl, àðè~âà õîóëà 

Никео-Цареградский символ веры. 
► В 325 г. в Никее был созван Первый вселенский церковный 

собор для рассмотрения дела александрийца Ария, вызвавшего серьёзный 
богословский спор (Арий отрицал божественность Христа и учил, что 
Христос не только как человек, но и как Сын Божий ниже Отца). Под 
влиянием александрийского дьякона Афанасия собор провозгласил веру 
в равнобожественность Отца и Сына. Это положение было внесено в 
символ веры, происходивший из Иерусалима и представлявший собой 
раннюю форму Апостольского исповедания веры. На 
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Константинопольском вселенском церковном соборе 381 г. символ веры 
был расширен, чтобы опровергнуть новые еретические учения, и было 
дано разъяснение сущности и места Святого Духа. Так появился Никео-
Цареградский символ веры, который кратко именуется Никейским 
исповеданием веры (Nicaenum), или Никейской верой. Западные 
епископы согласно с Афанасием Великим не раз обьявляли: «Нужно 
довольствоваться верою, исповеданною отцами в Никее, потому что 
исповедание сие ни в чём не имеет недостатка, и не должно вторично 
излагать исповедание веры, чтобы исповедание, написанное в Никее, не 
могло быть почтено недостаточным и не было дано этим повода 
желающим – часто писать и делать определения о вере» [Афанасий 
Великий http]. См. также [Христианство, т. 2, 1995: 200-202].  

öhñàðü ñúáîðú åïèñêîóïúñêrè ñúòâîðè • î ïðàâî(è) âhðh 
îóòâðüäèòú íèêåèñê@\ âhð@ Супр 201, 1-4; îóòâðüäèâúøå æå 
íèêåèñê@\ ñ(â–)ò@\ ïðàâ@\ âhð@ êîóï’íî Супр 202, 6-8. 

Íèêåèñêú(è), íèêà~îíüñêú(è)/ ãðàäú 
Город Никея в Малой Азии. 
► Никея (греч. Νίκαια), ныне турецкий город Изник (Iznik) – 

древний и средневековый город в Малой Азии (Вифинии); здесь 
проходили I и VII вселенские соборы, собрания архиереев из всех 
христианских стран. 

Øúäú æå àífyïàòú âü íèêåèñêrè ãðàäú • ïîâåëh 
ñ(â#)òrèìú ì@÷åíèêîìú âüñëhäîâàòè Супр 105, 6-8; æèâ@øòèè áî 
âü íèêåèñòhìú ãðàäh îóæàñúøå ñ– îòú árâúøààãî êðè÷à è âüïëh 
Супр 108, 28-30; òà÷å öhñàðü ñúáúðàâú îòúâüñ@äîó ñ(â#)òr# 
åïèñêîóïr • âú íèêåèñêr ãðàäú • ÷èñëîìú •òiè• ñúêàçà èìú î 
áîãîáîðüíhè òîè áîóè åðåñè îáðhòåíè~ • Супр 188, 27; ïðèèìú 
áî(ãî)ëþáèârè ö(hñà)ðü <…> ñàìîìîó ñ@øòîó <…> âü 
íèêà~îíüñòhhìú ãðàäh âvôèíè# Супр 541, 25-27. 

◊◊◊◊ íèêåèñêrè ãðàäú – Никея [Цейтлин 1994: 380]; íèêåèñêrè ãðàäú <…> Никея – 
град в пров. Витиния, диоцез Понт [Мала Азия], дн. Изник в Турция [СБР, т. 1, 1999:  1003]. 

Íèêåèñêrè ñúáîðú 
Обозначение собрания в городе Никее архиереев из всех 

христианских стран. 
► Церковные соборы 325 и 787 гг. проходили в городе Никее в 

Вифинии. I Вселенский собор, получивший название Никейского (325 г.), 
принял в первой редакции символ веры, осудил арианство как 
«безбожную ересь», определил время празднования Пасхи, выработал 20 
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канонов. VII Вселенский собор (II Никейский, 787 г.) осудил 
иконоборчество и утвердил определение о почитании икон и креста. 
Соборы (собрания) епископов – пастырей и учителей Церкви, по 
возможности, со всей вселенной (со всех стран, где были христиане) – 
созывались для борьбы с ересями и для указания всем христианам, как 
правильно веровать. Епископы инициировали эти соборы, когда 
появлялось какое-либо учение, противоречащее христианской вере. 
Такие соборы назывались вселенскими (см. [Митрохин 1994: 92]). 

áh âú òî âðhì– ñòàðhèøèíà àðèàíîìú • èìåíåìú äèìîôèëú 
ñèöå ãëàãîëà • âhðîóè âü íèêåèñêààãî ñúáîðà çàïîâhäè • è ïðèìèðè 
ñ– ñú ïðàâîâhðúírèìè • Супр 200, 2-6. 

Íèêrè/, íèêîòîðú(è) (æå) ðàáú íå ìîæåòú 
äúâhìà ãîñïîäèíîìà ðàáîòàòè см. также íå ìîæåòå áîãîó 
ðàáîòàòè è (íè) ìàìîíh; íèêúòî íå ìîæåòú áî áîãîó 
ñëîóæèòè è ìàìîíh 

Нельзя служить двум господам одновременно. Никто не может 
одновременно служить двум господам. 

► Данное выражение употребляется в Новом Завете: «Никто не 
может служить двум господам; ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть» 
(Мф 6: 24); «Никакой слуга не может служить двум господам…» (Лк 
16: 13).  

íèêr æå ðàáú ìîæåòú äüâhìà ãîñïîäüìà ðàáîòàòè • ëè áî 
åäèíîãî âúçíåíàâèäèòú • à äðîóãàãî âüçëþáèòú • (Мф 6: 24) Мар 17; 
íèêîòåðr æå ðàáú íå ìîæåòú äüâhìà ã(îñïîäè)íîìà ðàáîòàòè (Лк 
16: 13) Зогр 117, Íèêrè (áî) ðàáü íå ìîæåòú äüâhìà 
ã(îñïî)ä(è)íîìà ðàáîòàò_ Ас 129 и 71, íèêrè æå ðàáü íå ìîæåòú 
äúâhìà ã(îñïîä)üìà ðàáîòàòè Мар 272, íèêr æå ðàáú íå ìîæåòú • 
äâhìà ã(îñïî)äèíîìà ðàáîòàòè Сав 48. 

◊◊◊◊ Никто не может служить двум господам [Михельсон, т. 1, 1994: 694]; Никто не 
может служить двум господам [Займовский 1930: 248]; Нельзя служить двум господам 
см. Служить двум господам. 1. Быть вынужденным работать на разных хозяев или в разных 
организациях одновременно. 2. Придерживаться то одних, то др. убеждений; поклоняться 
то одному, то другому кумиру [БСКСиВ, т. 2, 2009: 368]. 

Íèêrè/, íèêîòîðú(è) ïðîðîêú ïðè>òüíú ~ñòú âú 
îòü÷üñòâèè ñâî~ìü. Íhñòü ïðîðîêà âú îòü÷üñòâh ñâî~ìü 

О скептическом отношении к выдающимся личностям на их 
родине. 
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► Выражение употреблено в евангельском рассказе о посещении 
Иисусом Назарета, города, в котором он вырос. К тому времени молва о 
совершаемых им чудесах и исцелениях разнеслась по всей Галилее, и 
народ, видевший эти чудеса, нередко называл Иисуса пророком, 
основываясь на представлениях ветхозаветных времён. Многие 
соотечественники Спасителя отнеслись к словам о его мессианстве с 
недоверием: для них он был простым человеком, сыном плотника 
Иосифа, выросшим на их глазах. Предвидя их возмущение, Иисус 
напоминает им: «Истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в 
своём отечестве», приводя в пример жизнь ветхозаветных пророков 
Илии и Елисея (Лк 4: 24; Мф 13: 57). 

íhñòú ïðîðîêú áå÷üñòè_ • òúêìî âú ñâîåìü îò(ü)÷(ü)ñòâè • 
_ âú äîìîó ñâîåìü (Мф 13: 57) Зогр 20, 55, Мар 48, 135; Íèêrè æå 
ïðî(ðîêú) ïðè#òú åñòú âú î(òü)÷üñòâè_ ñâîåìü (Лк 4: 24) Сав 150-
151, íè(êî)òîðr æå ïð(î)ð(î)êú íå ïðè>òåíú åñòú âú 
îò(ü)÷(ü)ñòâèè ñâîåìü Ас 297, Мар 208. 

◊◊◊◊ Нет пророка в своем отечестве, иносказ. – в своем кругу трудно прослыть 
пророком, авторитетом [Овсянников 1933: 164]; Нет пророка в своём отечестве. Книжн. О 
невнимательном, неуважительном, скептическом отношении к талантливым людям в своей 
стране, городе, доме [Раков 2004: 128]; Нет пророка в отечестве своём. Книжн.; посл. 
Человека обычно не ценят по заслугам на его родине, в коллективе, дома, отдавая 
предпочтение авторитетам со стороны; окружающие не могут оценить масштаб личности 
человека, находящегося в постоянной близости к ним, оценить уровень его идей 
[Дубровина 2010: 413-415]. 

Íîârè çàâhòú 
1. Основы христианского вероучения, изложенные во второй части 

Священного Писания. 2. Название священных книг, составляющих 
христианскую часть Библии. 

► Новый завет – евр. השדח תירב (ха-берит ха-хадашá, berit hadasha), 
греч. διαθήκη καινή (diathēkē kainē), лат. novum testamentum – 
богословский термин, имеющий два значения: 1) договор между Богом и 
человеком и 2) собрание текстов, являющихся выражением этого 
договора. Слово новый указывает на сознательное противопоставление 
ветхому (старому) завету, который имел временный и 
подготовительный характер и был «заключён» с древним Израилем как 
народом Божьим. Термин Новый завет впервые появился у пророка 
Иеремии (31: 31), который предсказывал, что после дней падения и 
возмездия Бог заключит со своим народом Новый Завет. В отличие от 
древнего (Ветхого) Завета, Новый будет не внешним, а внутренним. 
«Говорит Господь: “вложу закон Мой во внутренность их и на сердцах их 
напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим народом”» (Иер 31: 33). 
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В первом смысле Новый Завет – термин, используемый в Библии для 
обозначения мистического договора, заключённого между Богом и всеми 
народами благодаря явлению Иисуса Христа, новых качественных 
отношений между Богом и человеком, по которым человек, искуплённый 
от первородного греха и его последствий добровольной крестной 
смертью Иисуса Христа вступает в совершенно иную, по сравнению с 
ветхозаветной, стадию развития. Ветхий Завет нашёл свое главное 
выражение в Десятословии, Новый Завет – в Нагорной проповеди Иисуса 
Христа. Во второй части Библии излагается история возникновения 
новозаветной церкви и основы её вероучения. Она состоит из памятников 
раннехристианской литературы 2-й половины I в. и нач. II в. н. э., 
написанных на греческом языке (всего 27 книг). Эти книги распадаются 
на три класса: 1) исторические, 2) учительные и 3) пророческие. К 
первым принадлежат 4 Евангелия (подробное описание учения, жизни и 
деятельности Иисуса Христа) и книга Деяний апостолов (рассказ и 
свидетельства о жизни и деятельности 12 апостолов – учеников и 
последователей Иисуса Христа), ко вторым – семь соборных посланий 
апостолов (2 – апостола Петра, 3 – апостола Иоанна, по одному апостола 
Иакова и апостола Иуды) и 14 посланий апостола Павла: к Римлянам, 
Коринфянам (2), Галатам, Ефесянам, Филлипийцам, Колоссянам, 
Фессалоникийцам (2), Тимофею (2), Титу, Филимону и Евреям; к 
третьим – пророческая книга Апокалипсис, или Откровения Иоанна 
Богослова. Собрание этих книг составляет новозаветный канон. 
Канонизирован Новый Завет в основном к концу II в., а окончательно – к 
началу V в.  

1. ñå åñòú êðúâú ìîh íîâààãî çàâhòà • ïðîëèâàåìàà çà 
ìúíîãr âú îòúäàíèå ãðhõîìú (Мф 26: 28) Мар 99, íîâàåãî çàâhòà 
Зогр 39-40, Сав 84, íîâààãî çàâhòà Ас 177; ðå÷å èìú ñå åñòú êðúâü 
ìîh íîâààãî çà[âà]âhòà • ïðîëèâàåìà çà ìúíîãr (Мк 14: 24) 
Мар 174, íîâàãî çàâhòà Зогр 73; ïî âå÷åðhíèè ã(ëàãî)ë# • ñè ÷àøà 
íîâr çàâhòú ìîå\ êðúâè\ • hæå çà âr ïðîëhàòú ñ# (Лк 22: 20) 
Мар 298, Зогр 129; íîâr çàâhòú åñòú Ен 15а: 8, с. 65; ñå åñòú êðúâü 
ìîh íîâr çàâhòú • ïðîëèâà\ùèh ñ# çà âr Син евх 46b: 15-17, 
с. 111. 

2. íú è îòüöü âåòúõîó çàâhòîó íå âhähíú è ñríú ïî 
íîâîóîóìîó çàâhòîó ÷òî îóáî ~ñòú Супр 305, 10-11. 

Синонимы: åâàítåëè~ áîæè~, íîârè çàêîíú 
Антонимы: âåòúõú(è) çàâhòú, âåòúõú(è) çàêîíú, 

âåòúõr> êúíèãr, çàêîíú ìîñåîâú, ìîñhîâú 
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◊◊◊◊ âåòúõrè è íîârè çàâhòú <...> Ветхий и Новый завет [Цейтлин 1994: 225], 
íîâú çàâhòú, çàêîíú [Там же: 383]; íîârè zàâhòú <...> Новият завет, християнската 
част на Библията [СБР, т. 1, 1999: 514]; новыи завhhhhтъ – Новый завет, христианская часть 
Библии [СДЯ XI–XIV, т. 3, 1990: 291]; Ветхий завhhhhтъ, Новый завhhhhтъ – Дохристианская и 
христианская части Библии [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 146]; Н(овый) завет, закон; 
н(овая) благодать. Христианское вероучение в противоп(оложность) древнему закону» 
[СРЯ XVIII, вып. 15, 1989: 169-170]; Новый завhтъ есть книги священныя черезъ 
Апостоловъ церкви Христiанской преданныя на Еллиногреческомъ дiалектh [Алексеев, 
ч. 2, 1818: 44]; Новrи и ветхrи завhтъ – книги новаго и ветхаго завhта [Срезневский, т. 1, 
1893: 906]; Новый завет (церк.) – христианские книги библии (евангелия, деяния и 
послания апостолов, апокалипсис) [Ушаков, т. 1, 1935: 899]; Новый завет – христианские 
книги библии (евангелия, деяния и послания апостолов, апокалипсис) [МАС, т. 2, 1986: 
505]; Новый Завет. Христианские книги: Евангелия, Деяния и Послания апостолов, 
Апокалипсис [БТСРЯ 2000: 654]; Новый завет – церковная книга, содержащая в себе 
изложение христианской религии; состоит из евангелия, деяний и посланий апостолов 
[Тихонов, т. 1, 2004: 669]. 

Íîârè çàêîíú см. также íîârè çàâhòú 
То же, что íîârè çàâhòú. 
êàêî âåòúõr çàêîíú îáåòúøà • êàêî íîârè èçâhøòà~òú ñ– 

Супр 450, 10-11; êàêî âåòúõr çàêîíú îáåòúøà • êàêî íîâr 
èçâhøòà~òú ñ# Клоц 13б: 2, с. 99. 

Синоним: íîârè çàâhòú 
Антонимы: âåòúõú(è) çàâhòú, âåòúõú(è) çàêîíú 
◊◊◊◊ íîârè çàêîíú – новый завет [Цейтлин 1994: 228]; Íîârè çàêîíú – библейские 

книги Нового Завета [СРЯ XI–XVII, вып. 11, 1986: 414]; Н(овый) завет, закон; н(овая) 
благодать. Христианское вероучение в противоп(оложность) древнему закону» [СРЯ XVIII, 
вып. 15, 1989: 169-170]. 

Íîârè ðèìú 
Город Константинополь. 
► Константинополь (до 330 г. – Визàнтий, ныне – Стамбул) – 

столица Римской империи (позже – Византийской, Османской,). Основан 
в 667 г. до н. э. В 74 г. до н. э. город попадает под власть Рима. В 330 г. 
император Константин Великий официально переносит столицу Римской 
империи в Византий (город на Босфоре) и нарекает его Новым Римом, 
Константинополем. После распада Римской империи Константинополь 
становится столицей Византийской империи – центром восточного 
христианства, одним из крупнейших городов мира. Историческое 
название, до сих пор используемое в титуле Константинопольского 
патриарха, – Новый Рим или Второй Рим (греч. Νέα Ρώµη, лат. Nova 
Roma). В средневековых русских летописях и иной литературе часто 
фигурировал как Царьград или Константинов град. 
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Òúãäà îóáî îóñòàâú îóñòàâèø– äà è êúñí–òèíh ãðàäà 
åïèñêîóïú • òî æäå ñòàðhèøèíúñòâî äà èìàòú è ò@ æäå ÷üñòü • 
\æå è ðèìúñêà ãðàäà åïèñêîóïú • çàíå íàðå÷åíú árñòú íîârè 
ðèìú • Супр 202, 22-27. 

Синонимы: âúòîðúè ðèìú, êîíñòàíòèíü ãðàäú 
◊◊◊◊ Новыи Римъ – о Константинополе [СРЯ XI–XVII, вып. 11, 1986: 414]. 

Íîmü è äüíü см. äüíü è íîmü  

Íríhøüíll æèçíü см. æèçíü ñè, ñè æèçíü 

Íhñòú ÷èñëà êîìîó, ÷åñîìîó 
Необычайно много кого-, чего-л.; невозможно сосчитать кого, что. 
► Данный оборот представляет собой экспрессивную гиперболу, 

которая употребляется в Библии и при одушевлённых, и при 
неодушевлённых существительных. Форма íhñòü (из íå ~ñòú) = ‘нет’ – 
результат слияния частицы íå с глаголом áròè в 3 л. ед. ч наст. вр. 

hêî îäðúæàø> ì> zúëàà _ìúæå íhñòú ÷èñëà (Пс 39: 13) Син 
пс 53а; Òîó ãàä_è _ìúæå íhñòú ÷_ñëà (Пс 103: 25) Син пс 134а; è 
ðàçîóìîó åãî íhñòü ÷èñëà Супр 331, 24. 

Синонимы: áh ÷èñëà, áåñ ÷èñëà (ìúíîæüñòâî); hêî ïhñúêú 
ìîðüñêú 

Антоним: íå áh ÷èñëà êîìq, ÷åñîìq 
◊◊◊◊ Нет числа кому, чему. Разг. Экспрес. Чрезвычайно много, не сосчитать кого-л. 

или что-л.; несть числа [Фёдоров 1995: 327]; Несть числа кому-чему – об очень большом 
количестве кого-, чего-л. [Тихонов 2003: 168]; Несть (нет) числа. О бесконечном 
количестве, неисчислимом множестве чего-л. [Раков 2004: 94]; Несть числа кому, чему. 
Устар.; возм., шутл.-ирон. Нет числа кого, чего, кому, чему. Разг. Бесчисленное 
множество, в избытке; очень, слишком много [Дубровина 2010: 409-410]. 

Îáà íà äåñ#òå 
1. Число «12». 2. Двенадцать апостолов – ближайших учеников 

Иисуса Христа,. 
► Число «12» является священным для раннего христианства, 

поскольку соотносится с 12 коленами Израилевыми – родовыми 
племенами, от которых произошёл еврейский народ. В христианстве 
более позднего периода сакральное отношение к числу «12» 
обеспечивалось осознанием того, что у Христа было 12 учеников 
(апостолов): «Когда же настал день, призвал учеников Своих и избрал из 
них двенадцать, которых и наименовал Апостолами: Симона, которого и 
назвал Петром, и Андрея, брата его, Иакова и Иоанна, Филиппа и 
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Варфоломея, Матфея и Фому, Иакова Алфеева и Симона, прозываемого 
Зилотом, Иуду Иаковлева и Иуду Искариота, который потом сделался 
предателем» (Лк 6: 13-16). Позже на место Иуды Искариота 
божественным жребием был избран Матфей (Деян 1: 23-26). 
Церковнославянская традиция сохраняет обозначение количества «12» 
формой «обанадесяте», «обанадесять» [СЦРЯ, кн. 2, т. 3, 1847: 2]. В 
церковных изданиях, рассчитанных на массового читателя, вместо 
устаревшей формы используется современная форма «двенадцать»: 
«Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошёл к 
первосвященникам…» (Мф 26: 14); «Когда же настал вечер, Он возлёг с 
двенадцатью учениками» (Мф 26: 20); «И, когда ещё говорил Он, вот 
Иуда, один из двенадцати пришёл, и с ним множество народа с мечами и 
кольями, от первосвященников и старейшин народных» (Мф 26: 47) и др. 

1. _ ñ#äåòå íà ïðhñòîëhõú • ñ@ä#øòå îáhìà íà äåñ#òå 
êîëhíîìà èçäðàèëåâîìà • (Лк 22: 30) Мар 299. 

2. _ âå÷åðîó árâúøîó ïðèäå ñú îáhìà íà äåñ#òå • _ 
âúçëåæ#øòåìú èìú • _ hä@øòåìú ðå÷å è(ñîó)ñú • àìèí 
ã(ëàãî)ë\ âàìú • (Мк 14: 17-18) Мар 173; [ðå]÷å è(ñîó)ñú • àìèí 
ã(ëàãî)ë\ âàìú • hêî åäèíú îòú âàñú ïðhäàñòú ì# • här ñú 
ìúíî\ • wíè æå íà÷#ñ# ñêðúáhòè è ò@æèòè • _ ã(ëàãî)ëàòè åìîó 
åäèíú ïî åäèíîìîó • åäà àçú • _ äðîóãrè åäà àçú • îíú æå 
îòúâhøòà$âú ðå÷å èìú • åäèíú îòú îáîþ íà äåñ#òå • îìî÷èè ñú 
ìúíî\ âú ñîëèëî • (Мк 14: 20) Мар 173; îáhìà íà äåñ#òå ³þäà 
èñêàðèîòúñêr åäèíú îòú îáîþ íà äåñ#òå • iäå êú àðõèåðåîìú äà è 
ïðhäàñòú èìú • (Мк 14: 23-24) Мар 10; _ àáèå åøòå åìîó 
ãë(àãîë)\ùþ • ïðèäå èþäà åäèíú îòú îáî\ íà äåñ#òå • è ñú íèìü 
íàðîäú ìúíîãú • (Мк 14: 43) Мар 175$$$$$$$$$$; árñòú æå ïî òîìú è òú 
ïðîõîæäààøå • ñêîçh ãðàär è âüñè • ïðîïîâhäà> è áëàãîâhñòîó> 
ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèå á(î)æèå • _ îáà íà äåñ#òå ñú íèìü • (Лк 8: 1) 
Мар 226; Ïîèìú æå îáà íà äåñ#òå ðå÷å (ê)ú íèìú • ñå âúñõîäèìú 
âú è(~ðîóñàëè)ìú (Лк 18: 31) Мар 282; _ åãäà árñòú ãîäèíà 
âúçëåæå • è îáà íà äåñ#òå àïîñò(î)ëà ñú íèìú • (Лк 22: 14) Мар 
297; åäèíú îòú îáîþ íà äåñ#òå ïðhäú íèìè èähàøå • (Лк 22: 47) 
Мар 300; Ðå÷å æå èñ(îóñ)ú îáhìà íà äåñ#òå • åäà è âr õîøòåòå 
èòè • (Ин 6: 67) Мар 341; ãëà(ãîëà)àøå æå èþä@ Ñèìîíîâà • 
_ñêàðèîòà • ñü áî õîòhàøå ïðhäàòè è • åäèíú ñr îòú îáîþ íà 
äåñ(#)òå • (Ин 6: 71) Мар 342; Òîìà æå åäèíú îòú îáîþ íà äåñ#òå 
íàðèöàåìr áëèçíåöú • íå áh òîó ñú íèìè åãäà ïðèäå è(ñîó)ñ • (Ин 
20: 24) Мар 399.  
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Îáèä@ òâîðèòè/cúòâîðèòè êîìîó, òâîðèòè/cúòâîðèòè 
îáèä@ êîìîó 

Наносить/нанести обиду. 
á(ëà)ã(î)ñ(ëî)âèòå êëúí@øò#> âr • ìîëèòå ñ# çà 

òâîð#øò#> âàìú îáèä@ (Лк 6: 28) Зогр 92, Мар 217; ê@\ îáèä@ 
íàìú ñúòâîðèâúøå • òàêî ì@÷èøè • è ïðhárâààøè áè# Супр 50, 4-
5. Ср.: àmå è òú • ëþáèìú áîóäåòú • èæå wáèäîó òâîðèòü Bes 27, 
176bβ 19. 

◊ ◊ ◊ ◊ îáèä@ òâîðèòè/cúòâîðèòè <...> совершать/совершить несправедливость, 
наносить/нанести обиду, ущерб [Цейтлин 1994: 391]; îáèä@ òâîðèòè, cúòâîðèòè [ССЯ, 
т. 2, 2006: 465]; îáèä@ cúòâîðèòè <...> Обиждам, хуля; оскърбявам, онеправдавам [СБР, 
т. 2, 2009: 12]; обидhть (обеждать, обhдить?) кого, наносить, творить обиду, 
оскорблять, причинять кому неправо непрiятность [Даль, т. 2, 1989: 584]. 

Îáðàçú ìúíèøüñêrè см. ~äèíà÷üírè, åäèíà÷üírè 
îáðàçú 

Îáðàçú ~äèíà÷üírè, åäèíà÷üírè см. ~äèíà÷üírè, 
åäèíà÷üírè îáðàçú  

Îáðàmàòè ñ#//îáðàòèòè ñ# âúñï#òü 
1. Повернуть/поворачивать назад, возвращаться/возвратиться. 

2. Оборачиваться/обернуться. 
► Компонент âúñï#òü реализует значение ‘вспять, назад’ 

[Цейтлин 1994: 154] (см. также: «вспять наречие о движении: впопятъ, 
взадъ, назадъ, обратно, домой» [Даль, т. 1, 1989: 251]). Îáðàmàòè ñ# в 
старославянском языке означало ‘поворачиваться, оборачиваться’ 
[Цейтлин 1994: 154] либо ‘возвращаться’ [CCЯ, т. 2, 2006: 489]. 

1. íèêòîæå ð@êr íà ðàëh ïîëîæü • _ îáðàùà> ñ# âüñï#òü • 
îóïðàâëåíú åñòú âú ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)íîå Син евх 91а: 
8-10, с. 281; è îáðàm[-]\må ñ# âüñï#ò(ü) Рыл 2 стлб. 4: 4-6, с. 25. 

2. ãë(àãîë)à èìà hêî âüç#ñ# ã(îñïîä)à ìîåãî • è íå âhìü êüäå 
ïîëîæèø# • ñå ðåêúøè îáðàòè ñ# âüñï#òü • _ âèäh è(ñîó)ñà 
ñòî>øòà • _ íå âhähàøå hêî è(ñîó)ñú åñòú (Ин 20: 13-14) Мар 398, 
Ас 317. 

◊◊◊◊ Воспящать, воспятить или вспятить кого, обращать вспять, по(от)пятить, 
осадить, оборачивать, посылать назад [Даль, т. 1, 1989: 251]; О(братиться) вспять 
(повернуть назад; устар., теперь шутл.) [Ушаков, т. 2, 1938: 699]. 
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Îãíü íåîóãàñèìú(è), íåîóãàñà~ìú(è), íåãàø@mèè 
1. Ад. 2. Очищающий божественный огонь. 
► Íåîóãàñèìú означает ‘неугасимый’ [Цейтлин 1994: 377]; 

‘постоянно горящий, никогда не гаснущий’ [СРЯ XVIII, вып. 15, 1989: 
100]. В Священном Писании огонь нередко соединяется с явлениями 
Божества. Иисус Христос при втором пришествии, по слову апостола 
Павла, также явится в пламенеющем огне (2 Сол 1: 8), а сошествие 
Святого Духа в день Пятидесятницы на апостолов было в виде огненных 
языков. В ветхозаветные времена огонь сходил от Бога и пожирал 
приготовленную жертву. Он спустился с неба при освящении скинии и 
по повелению Божию его никогда не должно было гасить. Последним 
делом огня будет кончина мира: «В то время небеса с шумом прейдут, 
стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят» 
(2 Петр 3: 10-11) и «огнём будет испытано дело каждого каково оно» 
(1 Кор 3: 12-15). Наконец горением в неугасимом огне изображается 
состояние грешников в аду (Откр 14: 10, 20: 10). Наказание душ в аду 
описывается в Библии как «огонь вечный» (Мф 25: 41), «огонь 
неугасимый» (Мф 3: 12) «вечное поругание и посрамление» (Дан 12: 2), 
как то место, где «червь их не умирает и огонь не угасает» (Мк 9: 44-49), 
как место мук и огня (Лк 16: 23-24), «вечная погибель» (2 Фес 1: 9), как 
место мук «в огне и сере», где «дым мучения <…> будет восходить во 
веки веков» (Откр 14: 10-11) и «озеро огненное и серное», где грешники 
«будут мучиться день и ночь во веки веков» (Откр 20: 10). Выражение 
неугасимый огонь или вечный огонь толкуется Библией как огонь, 
который не может и не будет затушен, пока он не окончит назначенного 
дела истребления греха и грешников (см. [БЭ 1990: 525]). 

1. âúâðúæåíîó áròè âú tåîí@ • âú îãíü íå ãàø@øòå_ (Мк 9: 
45) Зогр 64; õ(ðèñò)å á(î)æå íàøú <…> ãë@áèíúíààãî çìèh <…> âü 
ïðhèñïîäüíèèõú • _ âú îãíè íåãàñèìhìú • _ âú òúìh êðîìhùüíèè 
çàòâîðü Син евх 63b: 14-15, с. 167; íå âhñòå ëè lêî îãíþ íåîóãàñà~ìîó 
áròè <…> è ïðhèñïîäüíèè äüáðè Супр 107, 18-21; ïðhîáèähâúø## 
çàïîâhäè ~ãî âúâðúæåòú âú îãíü íåîóãàñà~ìrè Супр 266, 20-21. 

2. âàñú êðüñòèòú ä(îó)õ(ú)ìü ñ(â#)òrìü i îãíåìü <…> 
ñúáåðåòú ïüøåíèö@ • âú æèòüíèö@ à ïëhâr ñúòü îãíåìü 
íåãàñèìrìü • [æåæå] (Мф 3: 11-13) Зогр 1, Мар 7, ñúæåæåòú îãíåìü 
íåãàñ#mèèìü Ас 279, Сав 144, îãíåìü íå ãàø@øòèèìü Мар 204; õîò–
òú äàòè áåçuìüëþ ¿þäî • îóäàâü~íèþ @æå • ïðî÷@\ òúì@ 
íåîóãàñèìúè îãíü • öhñàðüñòâèl áîæèl ëèõîâàíè~ • îòúë@÷åíè~ 
ñâ–òrèõú • Супр 425, 7-10. 
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Синонимы: 1. îãíü âh÷üírè, îãíü ãåîíúñêr; 2. íåîóãàñèìúè 
ïëàìú 

Îêàìåíåíè~ ñðüäüöà. Îêàìåíåíî, //îêàìåíåëî ñðüäüöå 
(èìhòè)//. Îêàìåíèòè ñðüäüöà ÷üè, ñðüäüöà îêàìåíèòè 
÷ül 

Ожесточение. Ожесточённый (о ком-л.). Ожесточить кого. 
► В Ветхом и Новом Завете слово сердце употребляется 

преимущественно в переносном значении. Сердце обозначает в Библии в 
основном сущность человеческой личности, средоточие души и духа. 
Именно сердце принимает духовное решение об отношении к Богу, 
избирая веру в него или непослушание ему. Сердце может ожесточиться 
или окаменеть (Исх 4: 21; Мк 6: 52; Евр 3: 8), омрачиться непониманием 
(Рим 1: 21), на нём может лежать «покрывало» непонимания (2 Кор 3: 
15). Библия не оставляет сомнения в том, что неверующий человек в 
своем сердце зол, упрям, непослушен, себялюбив (Ис 29: 13; Иер 5: 23; 
Иер 7: 24). От открытости сердца во многом зависит, придёт ли человек к 
вере, покаянию (см. [Библейская энциклопедия Брокгауза http]). 
Стержневые компоненты оборотов в старославянском языке реализуют 
следующие значения: îêàìåíåíè~ – ‘чёрствость; жестокосердие’ 
[Цейтлин 1994: 408]; îêàìåíèòè, îêàìhíèòè – ‘ожесточить; сделать 
грубым, бесчувственным’ [Там же]; окаменhти – ‘очерстветь, стать 
бесчувственным’ [СРЯ XI–XVII, вып. 12, 1987: 317]. 

_ ã(ëàãîë)ëè _ìú • äîñòî_ ëè âú ñ@áîòr äîáðî òâîðèòè ëè 
çúëî òâîðèòè • ä(îó)ø@ ñï(à)ñòè ëè ïîãóáèòè • îíè æå 
ìëü÷ààõ@ • âúçúðhâú íà í# ñú ãíhâîìü • ñêðúá# î îêàìåíåíè_ 
ñðúäüöà _õú (Мк 3: 4-5) Зогр 51, Мар 123-124, îêàìåíåíèè ñð(ü)ä(ü)öü 
Ас 149, w îêàìåíåír ñð(ü)ä(ü)öü Сав 60; íå ðàçîóìhø# áî î 
õëháhõú • íú áh cðúäüöå _õú îêàìåíåíî (Мк 6: 52) Зогр 58, Мар 139; 
÷üòî ïîìrøëhàòå hêî õëháú íå _ìàòå • íå îó ëè ÷þåòå íè 
ðàçîóìhåòå • îêàìåíåíî ëè _ìàòå ñðúäüöå âàøå (Мк 8: 17) Зогр 60, 
Мар 145; îñëhïè î÷è _õú • _ îêàìhíèëú åñòú ñðúäüöà _õú • äà íå 
âèä#òú î÷èìà • íè ðàçîóìh\òú ñðúäüöåìü _ îáðàò#òú ñ# _ èöhë@ 
> (Ин 12: 40) Зогр 161, Мар 369-370, Ас 54; âàøü æå á(îã)ú êàìhíú 
ñr îêàìåíè âàøà ñðüäüöà Супр 34, 7-8. 

Синонимы: îæåñòî÷àíè~ ñðüäüöà, æåñòîêú ñðüäüöåìü, 
æåñòî÷àòè/îæåñòèòè ñðüäüöà 

◊◊◊◊ Каменное сердце (иноск.) жестокое [Михельсон, т. 1, 1994: 410]; Окаменеть: 
2) человек окаменел; толпа окаменела; ноги окаменели; сердце окаменело [Вишнякова 
1984: 109]; Каменное сердце. Разг. Неодобр. 1. у кого. О бесчувственном, бессердечном, 
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жестоком человеке. 2. кто. Бесчувственный, бессердечный, жестокий человек 
[Фёдоров 1995: 484]. 

Îêî çà îêî è ç@áú çà ç@áú 
Формула, характеризующая принцип идеального талиона, т. е. 

наказания, по силе равного проступку. 
► Оборот îêî çà îêî è ç@áú çà ç@áú отражает закон талиона (от 

лат. talio, род. пад., talionis – возмездие, равное по силе преступлению), 
принцип наказания-возмездия «равным за равное», возникший в родовом 
обществе и воспринятый древними рабовладельческими системами 
права. Он заключался в нанесении за причинённый вред точно такого же 
вреда виновному («око за око, зуб за зуб»). Наиболее ярко этот принцип 
был выражен в вавилонском кодексе Хаммурапи и в древнееврейском 
праве. Элементы талиона отчасти содержались в римских законах 12-ти 
таблиц. Возникновение талиона было связано со стремлением ограничить 
кровную месть равновеликим возмездием за вред: суровость наказания не 
должна была превышать тяжести преступления. Правовые нормы 
Пятикнижия многим были обязаны юридической традиции Древнего 
Востока (вавилонскому кодексу Хаммурапи). До настоящего времени 
принцип «око за око, зуб за зуб» используется в странах, уголовное право 
которых основано на нормах шариата. Однако основой учения Иисуса 
Христа является непротивление злу, призыв отвечать добром на 
проявления зла; это противополагается воздаянию по принципу «мера за 
меру»: «Вы слышали, что сказано: око за око, и зуб за зуб. А Я говорю 
вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати 
к нему и другую» (Мф 5: 38-39). 

ñërøàñòå hêî ðå÷åíî ár(ñòú) • îêî çà îêî • _ ç@áú çà 
ç@áú • àçú ã(ëàãî)ë\ âàìú • íå ïðîòèâèòè ñ# çúëîó (Мф 5: 38-39) 
Зогр 4, Мар 13. 

◊◊◊◊ Око за око, зубъ за зубъ. (Законъ возмездія.) [Михельсон, т. 1, 1994: 739]; Око за 

око, зубъ за зубъ (Моисеев законъ) [Даль, т. 2, 1989: 664]; Око за око, зуб за зуб. Ветхоза-
ветная мораль и правосудие. Из 2-й, 3-й и 5-й книг моисеева пятикнижия [Займовский 1930: 
258]; Око за око, зуб за зуб (книжн.) – об отплате за причиненное зло той же мерой [из 
библии] [Ушаков, т. 1, 1935: 1119]; Око за око. Книжн. За причинённое зло такая же рас-
плата. – Из пословицы «око за око зуб за зуб» [Фёдоров 1995: 350]; Око за око, <зуб за 
зуб>. Книжн.; посл. За причинённое зло следует такая же расплата [Дубровина 2010: 454-
455]. 

Îêðüñòú æèâ@mèè см. æèâ@mèè îêðüñòú 

Îêðüñòú ñòî>müè, ñòî>müè îêðüñòú 
Те, кто находится рядом; окружающие. 
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î(òü)÷å õâàë@ òåáh âúçäà\ • hêî îóñërøà ì# • àçú 
âhähàõú hêî âñåãäà ìåíå ïîñëîóøàåøè • íú íàðîäà ðàäè • 
ñòî>øòàåãî îêðúñòú • ðhõú äà âhð@ èì@òú • hêî òr ì# ïîñúëà 
(Ин 11: 41-42) Зогр 158, Мар 364, Сав 71, îêðúñòú ñòî>mààãî Ас 162; 
àçú <...> îêðüñòü ñòî#øòààãî ñåãî ähëüìà íàðîäà ðhõú • äà 
ðàçîóìh\òú lêî òr ì– ïîóñòènn Супр 309, 15-16, 22-24.  

◊◊◊◊ îêîëî vel. îêðüñòü ñòîlòè <...> обступать, окружать [ССЯ, т. 4, 2006: 169-170]; 

îêðüñòü ñòîlòè <...> Стоя наоколо, в близост съм [до някого или нещо], намирам се до 
[някого, нещо] [СБР, т. 2, 2009: 75]. 

Îêð@ãúí>> âüñè 
Окрестность. 
Äà îóæå âüñè èæå âú ãðàäh • è âú îêð@ãúíèèõú âüñåõú 

æèâ@øòèè • áîëüír# ñâî# ïðèíîøààõ@ ê íåìîó Супр 531, 18-20; 
âüñü æå ãðàäú • è îêð@ãúí–# ~ãî âüñè • ïàì–òü’ ~ãî ïî âü’ñà ëhòà 
òâîð–øòå • ïðàçäü’íèêú âåëèêú èì@òú Супр 532, 12-14. 

◊◊◊◊ îêð@ãúí>> âüñè <...> окрестность [ССЯ, т. 2, 2006: 535]; îêð@ãúí>> 
âüñè <...> Околности, околни места, местности [СБР, т. 2, 2009: 76]. 

Îíú ïîëú, íà îíú ïîëú, íà îíîìü ïîëîó, îá îíú ïîëú 
Другая сторона, другой берег. 
_ ïî íåìü _äîø# íàðîäè ìíîsè • îòú ãàëèëå> _ äåêàïîëhà _ 

îòú _(åðîóñà)ë(è)ìà _ èþäå> • _ ñú îíîãî ïîëîó _îðäàí (Мф 4: 25) 
Зогр 2, Мар 10, Сав 118; îóçüðhâú æå è(ñîó)ñ(ú) ìíîãr íàðîär 
îêðúñòú ñåáå • ïîâåëh _òè íà îíú ïîëú (Мф 8: 18) Зогр 9; _ 
ïðèøüäúøþìîó íà îíú ïîëú • âú ñòðàí@ tåð’tåñèí’ñê@ (Мф 8: 28) 
Зогр 9; ìíîãú íàðîäú îòú ãàëèëå> • ïî íåìü _äîø# • _ îòú _þäå> • 
_ îòú îòú (è)å(ðîóñà)ë(è)ìà • _ îòú _äîóìh> • _ ñú îíîãî ïîëîó 
_îðäàíà (Мк 3: 7-8 ) Зогр 51; _ ïðèä@ íà îíú ïîëú ìîðh • âú ñòðàí@ 
ãàäàðèíñê@ (Мк 5: 1) Мар 130, Зогр 53; I àáüå îóáhäè îó÷åíèêr ñâî> 
âüíèòè âú êîðàáëü  • _ âàðèòè _ íà îíîìü ïîëîó • êú âèäúñà_äh  
(Мк 6: 45) Зогр 57, Мар 139; Árñòú æå âú åäèíú îòú äúíåè • _ òú 
âúëhçå âú êîðàáú • _ îó÷åíèöè[öè] åãî • _ ðå÷å êú íèìú 
ïðhhähìú íà îíú ïîëú åçåðà (Лк 8: 22) Мар 228-229; _ ïðhhä@ íà 
çåìë\ ãàäàðèíúñê@[\] • hæå åñòú îá îíú ïîëú ãàëèëh> (Лк 8: 26) 
Мар 229; _äå è(ñîó)ñ(ú) • íà îíú ïîëú ìîðh òèâåðèàäüñêà (Ин 6: 1) 
Зогр 144; âüëhçúøå âú ãàëè\ • hähàõ@ íà îíú ïîëú ìîðh (Ин 6: 17) 
Зогр 145; _ñêàõ@ æå åãî ïàêr >òè • _çèäå îòú ð@êr _õú • _ èäå 
ïàêr íà îíú ïîëú _îðäàíà (Ин 10: 39-40) Зогр 157. 
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◊◊◊◊ Îíú ïîëú, îíà ñòðàíà <...> (îáú îíú ïîëú, íà îíú ïîëú) другая сторона, 
другой берег [Цейтлин 1994: 413]; îíú ïîëú, îíà ñòðàíà  <...> та сторона, тот берег [ССЯ, 
т. 2, 2006: 545]; íà îíîìü ïîëîó <...> на другой стороне, за [Там же: 279]; îíú ïîëú = 
другая сторона, другой берег реки [Дьяченко 1993: 383]. 

Îïàêr ñúâ#çîâàòè/ñúâ#çàòè (ð@öh êîìîó) 
Связать руки за спиной. 
► В старославянском языке слово îïàêr означает ‘обратно’, 

‘назад’ [ССЯ, т. 2, 2006: 546], ‘наоборот’ [Цейтлин 1994: 414]. 
ïðèâ–çàø– ñ(â–)òààãî ä@áh ñîóñh àâîðîâh • îïàêr æå ñr 

ñúâ–çàíú Супр 18, 9-11; îòú ä(îó)õà ë@êàâà ïîðàæåíú • íà÷– 
ñàìîâèäíh • ð@öh îïàêr ñúâ–çîó# ñè • è íà îáëè÷åíü~ íà÷–òèþ 
íå÷üñòèl ñâî~ãî ñúâðàøòàòè ñ– Супр 560, 5-7. 

◊◊◊◊ îïàêr ñúâ#çàòè (ð@öh) <...> связать руки за спиной [ССЯ, т. 2, 2006: 546]; 

îïàêr ñúâ#çàòè, ñúâ#çîâàòè <...> связать/связывать (руки) за спиной [Цейтлин 1994: 
413-414]; îïàêr ñúâ#zàòè [ñúâ#zîâàòè ð@öh] <...> Завържа някого с ръцете отзад, на 
гърба [СБР, т. 2, 2009: 86]. 

Oïonnnía öðüêúâünnníal 
Завеса в Иерусалимском храме, отделявшая святая святых иудеев – 

место хранения ковчега завета, в котором находились скрижали с 
заповедями Моисея. 

► Слово îïonnnía в старославянском языке означает ‘завеса’ 
[Цейтлин 1994: 414]. С таким же значением в славянских рукописях X–
XI вв. использовалось слово êàòàïåòàçìà/êàòàïåòàñìà (от греч. 
καταπέτασµα – завеса). Сравнивают с арм. henum «тку, сшиваю», лит. pinù, 
pìnti «плести» [Фасмер, т. 3, 1971: 145]. Опона в старозаветном храме 
отгораживала самую важную его часть, где хранились святыни иудеев: 
ковчег завета, Ааронов жезл и др. Церковная завеса, сотканная, по 
апокрифическим преданиям, руками Божией Матери, разорвалась 
(раздралась) надвое в момент крестной смерти Иисуса Христа (Мф 27: 
51; Мк 15: 38; Лк 23: 45). По образному толкованию святителя Прокла, 
архиепископа Константинопольского, не терпя страданий Христа, 
посвящённый Господу храм «разодрал от скорби ризу свою» [Клиценко 
http]. По мнению других толкователей Библии, разрыв церковной завесы 
говорит о том, что «храм, недоступный и невиденный, внутреннейшее 
которого закрывала завеса, будет в таком уничижении и презрении, что 
всем он будет доступен и всякий может рассматривать его». Иные 
толкователи настаивают, что «раздираемая завеса означала <...> 
упразднение буквы законной, а также то, что раскроется всё законное, что 
прежде закрывалось буквою, как некою завесою, – и всё, прежде неясное 
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и загадочное, станет ясным теперь, исполнившись на Христе <...> Можно 
и то сказать, что как был обычай у иудеев в случае богохульства 
раздирать одежды, так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти Бога, 
разорвал одежду свою, завесу» [Блаженный Феофилакт http]. В 
православной церкви катапетазма открывается вместе с царскими 
вратами или без них в указанных уставом местах богослужения. Каждое 
открытие и закрытие завесы имеет аллегорическое значение. В 
зависимости от дня года и праздника, катапетазма может быть разного 
цвета, как и облачения священнослужителей. См. [Чудинов 1910: 304], 
[Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона (1890-1907) http]. 

è ñå îïîíà öð(ü)ê(ú)âúíàl ðàçäðà ñ# • ñú âûøúílãî êðàl 
äî íèæúílãî íà äâîå (Мф 27: 51) Сав 114; È(ñîó)c(ú) æå ïîóøòü 
ãëàñú âåëû _çäúøå • _ îïîíà öð(ü)êúâúíàà ðàçäúðà ñ# íà äúâîå • 
ñú ârøå äî íèæå • (Мк 15: 37-38) Зогр 77, Мар 182; ……îïîíà 
öð(ü)ê(ú)âüíàà ðàçäúðà ñ# • Ãðîáè îòâðhñ# • òhëåñà ìðúòârìú 
îóãîòîâèø# ñ# • Åãîæå ñîòüíèêú îóæàñå ñ# • _ âñè ñ@ùèè ñú 
íèìü • åìîóæå ðhø# • ñü åñòú ñ(r)íú á(î)æåè Син евх 51а: 1-6, 
с. 123-124; îïîíà öðúêúâúíàà íà ïëàòû ðàçäúðà ñ– • äüíü âü íîøòú 
ñ– ïðhîáëh÷å • <...>  è íå îóâhähëú ~ñè árâúøààãî Супр 475, 15-
18. 

Синоним: êàòàïåòàçìà öðüêúâüíàl 

Îñàííà âú ârøüíè(è)õú (âúïèòè, ãëàãîëàòè) 
Формула выражения высшей радости и восхваления Богу. 
► Оса;нна (ивр. תונעשוה  – спаси, мы молим, др.-рус. оса�нна, ст.-

слав. осанна. Из греч. ώσαννά от др.-евр. hōšа‛nā «помоги же» [Фасмер, 
т. 3, 1971: 156], греч. форма иврит. Ѓошанна – сокращ. от ѓошиа нна – 
«спаси же!», «спаси, прошу!») – торжественное молитвенное 
восклицание, изначально являвшееся хвалебным возгласом (в иудаизме 
молитвенный возглас в литургии седьмого дня – дня Ѓошанна Рабба – 
«Великого Спасения»). В Библии это слово в первый раз встречается в 
одном из псалмов, которые пелись при праздновании Пасхи (Пс 117: 25). 
По мнению некоторых исследователей, оно было обычным приветствием 
и ответом пилигримов, приходивших в Иерусалим на дни Пасхи, а также 
употреблялось священниками при принесении жертв. В праздник Кущей 
это слово неоднократно повторялось толпами народа, проходившего 
вокруг жертвенника и сплетавшего ветви для кущей. Этим же 
восклицанием евреи выражали радость, свою любовь и преданность 
Спасителю во время торжественного шествия Его в Иерусалим. Толпы 
приветствовали Иисуса как Мессию (признавая в нём обещанного Царя), 
расстилали перед ним одежды и пальмовые ветви, давая понять, что 
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самое лучшее на Земле не может быть чрезмерно для того, кто так велик. 
Одновременно они восклицали: «Осанна Сыну Давидову» (обещанному 
Мессии из рода Давида), «Благословен Грядущий во имя Господне!» 
(Мф 21: 9). Компонент в вышних в сочетании с хвалебной песнью 
Осанна, предназначенной Богу, указывает на то, что Бог воспевается не 
только людьми на земле, но и на небесах – ангелами. Воспевая же Христа 
так, его последователи не только возвещали Иисуса Богом, но и 
противостояли замыслу книжников и фарисеев, ибо те говорили о нём: 
«Этот Человек много чудес творит. Если оставим Его так, то все уверуют 
в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим, и народом» 
(Ин 11: 47-48). В христианстве возглас Осанна стал формулой выражения 
высшей радости и благословения Богу. См. [БЭ 1990: 536]. 

íàðîäè æå õîä#øåè ïðhäú íèìú è âú ñëhäú çúâààõ\ è 
ã(ëàãî)ë\må wñàíà ñ(r)íîó äà(âèäî)âîó áë(à)ã(îñëîâå)íú ãð#är 
âú èì# ã(îñïîä)íå • wñàíà âú ârøúíèõú (Мф 21: 9) Зогр 30, wñàííà 
âú ârøúíèèõú Мар 74, wñàíà âú ârøúí_õú Сав 72; 
á(ëàãîñ)ë(îâå)íî ãð#ä@øòå ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèå âú _ì# ã(îñïîä)è 
îò(ü)öà íàøåãî äàâ(è)äà • wñàííà âú ârøúíèèõú (Мк 11: 10) Мар 
160, Wñàí’íà âú ârøüí_èõú Зогр 67; Ñü îáðàçú îòðîöè åâðhèñöèè • 
ñúêîíü÷àø# • ñú âhòâüìè ìàñëèíúíàìè • ñúðhnòúøå ò# âüïèhõ@ 
ã(ëàãî)ë\ùå • Wñàíà âú ârøúíèèõú • á(ëàãîñ)ëàâåíú ãð#är âú 
èì# ã(îñïîä)íå • wñàíà âú ârøúíèõú • ñú ãëàñîìü òâîè ðàáè 
âüïèåìú Син евх 16а 7-14, с. 35; ïîáhäúí@\ ïhñíü ñü íèìè 
îóòâð’æäà# âëàäröh • wñàííà âú ârøüíèõú áëàãîñëîâ’ü~íú ãð–är 
âú èì– ãîñïîäüíå Супр 332, 25-28. 

◊◊◊◊ Петь или восклицать осанну кому (книжн. устар.) – перен. выражать полную 
преданность, покорность кому-н.; превозносить кого-н. [Ушаков, т. 2, 1938: 858]; Петь 

кому-л. или восклицать осанну кому – превозносить, восхвалять кого-л. [Тихонов, т. 1, 
2004: 735]. 

Îñëàáèòè æèër ÷è>. Îñëàá(ë)~íú(è) æèëàìè êúòî 
Парализовать. Парализованный. 
► Слово îñëàáë~íú словарями трактуется как ‘ослабленный, 

усталый’ [ССЯ, т. 2, 2006: 563], ‘лишённый силы, твёрдости’ [СРЯ XI–
XVII, вып. 13, 1987: 104], а также ‘разбитый параличом, расслабленный’ 
[ССЯ, т. 2, 2006: 563]. 

ïðèâåäîø# ~ìîó âñ# áîë#m#> • ðàçëè÷íèèìè íåä@ãr <...> è 
îñëà(áå)ír> æèëàìè è èñöhëè > (Мф 4: 24) Мар 9; îòðîêú ìè 
ëåæèòú âú õðàìèíh • îñëàáåíú æèëàìè • ëþòh lêî ì@÷< ñ# (Мф 8: 
6) Сав 15; è(ñîó)ñú <...> ïðèäå [âú] âú ñâîè ãðàäú <...> _ ñå ïðèíhñ# 
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åìîó îñëàáëåíú æèëàìè íà îäðh ëåæ#mú (Мф 9: 1-2) Мар 25, Зогр 10, 
îñëàáëåíú æ_ëàìè Ас 77; ïðèä@ êú íåìîó íîñ#øòå îñëàáëåíú 
æèëàìè • íîñèìú ÷åòrðüìè (Мк 2: 3) Мар 120, îñëàáëåíà æ_ëàì_ 
Ас 150, îñëàáëåíà æèëàìè Зогр 49, îñëàáåíà æèëàìè Сав 62; âîëå æå 
îóáî è íà îäðh âüçäâèæåøè • ðåêúøîóîóìîó îñëàáü~íîóîóìîó 
æèëàìè âúçìè ñâîè îäðú è õîäè Супр 457, 2-4; îíú èñòrè ~ñòú 
ñúêðîóøèâúè âú ¿wðäàíüñêrõú âîäàõú • ãëàâr çìèåâú âàøèõú • ñü 
èñòú ~ñòú • îáëè÷èâúè êðüñòîìú • è ïîçîðîó ñúòâîðèâú • è 
îñëàáëü æèër âàø– Супр 467, 2-5. 

◊◊◊◊ Îñëàáèòè æèër [ССЯ, т. 2, 2006: 562]; îñëàáèòè æèër <...> парализовать 
[Цейтлин 1994: 218]; îñëàáèòè æèër <...> Умъртвя някого [СБР, т. 2, 2009: 100]; 
Îñëàáë~íú æèëàìè <...> разбитый параличом, расслабленный [ССЯ, т. 2, 2006: 563]; 
îñëàáë~íú (æèëàìè) в знач. прил. <...> разбитый параличом, парализованный [Цейтлин 
1994: 218]; îñëàáëåíú æèëàìè <...> Парализован човек, паралитик [СБР, т. 2, 2009: 100]. 

Îñíîâàòè íà êàìåíå ÷üòî 
Сделать надолго, на века что. 
► Встречается неоднократно в Ветхом и Новом Завете. Так, в 

Евангелии от Луки Иисус Христос говорит: «Всякий, приходящий ко 
Мне и слушающий слова Мои и исполняющий их, скажу вам, кому 
подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, 
углубился и положил основание на камне; почему, когда случилось 
наводнение и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, 
потому что он основан был на камне. А слушающий и неисполняющий 
подобен человеку, построившему дом на земле без основания, который, 
когда наперла на него вода, тотчас обрушился; и разрушение дома сего 
было великое» (Лк 6: 47-49). 

È ñúíèäå äüæäú è ïðèä@ ðhêr • è âúçâhàø# âhòðè • è 
íàïàä@ íà õðàì_í@ ò@ • È íå ïàäå ñ# • îñíîâàíà áî áh íà êàìåíå 
(Мф 7: 25) Ас 70, Зогр 8, Мар 21, Сав 12; âñhêú ãð#ä–è êú ìíh • _ 
cërø#è ñëîâåñà ìîh _ òâîð# h • cúêàæ@ âàìú • êîìîó åñòú 
ïîäîáüíú • ïîäîáüíú åñòú ÷(ëîâh)êîó çèæä@øòþ õðàìèí@ • _æå 
_ñêîïà _ îóãë@áè • _ ïîëîæè îñíîâàíüå íà êàìåíå • íàâîäüþ æå 
árâúøþ • ïðèïàäå ðhêà õðàìèíh òî_ • _ íå ìîæå ïîäâèãí@òè å> • 
îñíîâàíà áî áh íà êàìåíå (Лк 6: 47-48) Зогр 93, Мар 220; _ 
à(í)t(å)ë(ü)ñêîå îáðàçúíîå îáhòîâàíèå • íåäâèæèìî • îñíîâàíî • 
íà àêðîòîìh • _ ä(îó)õîâüíh êàìåíè òâî> âhðr Син евх 93b: 15-18, 
c. 291. 

Синонимы: çèæäèòè íà êàìåíå ÷üòî; íà êàìåíå 
ñúçüäàâàòè/ñúçüäàòè ÷üòî; ïîëîæèòè îñíîâ@, îñíîâàíü~, îñíîâàíè~ 
(íà êàìåíü/íà êàìåíå) 
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Антоним: ñúçüäàâàòè/ñúçüäàòè íà ïhñúöh ÷üòî 

Îñòàâè ìðüòâr> ïîãðåòè ñâî> ìðüòâüö#, 
ìðüòârõú 

Ради великого дела необходимо оставить все земные заботы. 
► Выражение включено в евангельские ответы Иисуса Христа, 

адресованные тем, кто сомневался, следовать ли за ним (Мф 8: 18-22; 
Лк 9: 57-62). Желая испытать силу готовности учеников идти за ним с 
полным самоотвержением, Иисус Христос сказал одному из них: «Иди 
мне вослед», показывая тем самым, что он хочет поручить ему 
проповедовать Царство Божие людям. Но тот стал уклоняться от 
немедленного следования за Иисусом Христом, ссылаясь на то, что ему 
нужно прежде похоронить своего отца. На это Иисус отвечал ему: «Иди 
за мной, и оставь мёртвым хоронить своих мертвецов!» Употреблённые 
здесь слова мёртвые и мертвецы имеют два разных значения; в первом 
случае мёртвые – это ‘мёртвые духовно’, во втором мертвецы – ‘телесно 
умершие’. Смысл этих слов – ради великого дела благовествования 
Царства Божия необходимо оставить все земные заботы. Необходимо 
оставить «мёртвых», которые глухи к учению Христа, предоставив им, 
всецело привязанным к земной жизни, хоронить своих мертвецов, а 
ученику, внявшему учению Христа, следует идти за учителем. Этим 
запрещением отдать последний долг умершему отцу Иисус Христос, по-
видимому, хотел или испытать характер и преданность этого ученика, 
или предостеречь его от родственников, которые, возможно, пожелали 
бы отвлечь близкого человека от следования за Христом [Архиепископ 
Аверкий (Таушев) http].  

ã(îñïîä)è ïîâåëè ìè ïðhæäå _òè • _ ïîãðåòè î(òü)öà ìîåãî • 
è(ñîó)ñ(ú) æå ã(ëàãî)ëà åìîó ãð#äè ïî ìíh • _ îñòàâè ìðúòâr> 
ïîãðåòè ñâî> ìðúòâüö# (Мф 8: 21-22) Зогр 9, Мар 23, îñòàâ_ 
ìðúòâúè> ïîãðåòè ñâî> ìðúòâüö# Ас 73, îñòàâè ìðüòâr> 
ïîãðåòè ñâî_õú ìðüòârõú Сав 14; ïîâåëè ìè • äðåâëå øüäúøå 
ïîãðåòè î(òü)öà ìîåãî • ðå÷å æå åìîó è(ñîó)ñú • îñòàâè 
ìðúòârìú ïîãðåòè ñâî> ìðúòâüö# • òr æå øüäú âúçâhøòà_ 
ö(hñà)ð(ü)ñ(òâ)èå á(î)æüå (Лк 9: 59-60) Зогр 102, Îñòàâ_ 
ìðúòâúè> ïî(ãðå)òè ñâî> ìðúòâüö# Ас 118, îñòàâè ìðüòâr> è 
ïîãðåòè ìðüòâr> ñâî> Сав 40. 

◊◊◊◊ Предоставить мёртвым погребать своих мертвецов. Книжн. устар. 
Используется как призыв к тому, чтобы жить настоящим, смело порвав с отжившим 
прошлым [Рус. фразеология 2005: 428]; Предоставить мёртвым погребать своих 
мертвецов. Книжн. устар. Призыв жить настоящим, смело порвав с отжившим прошлым 
[БСКСиВ, т. 2, 2009: 243]; Предоставить мёртвым погребать своих мертвецов. Устар.; 
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книжн. Следует жить настоящим и думать о будущем, решительно порвав с прошлым 
[Дубровина 2010: 530]. 

Îòú àäàìà 
С древности. 
► Адам на иврите – ‘человек’, ‘земля’. В Танахе, Библии и Коране 

он характеризуется как прародитель человечества, первый человек, 
который был сотворён Богом из красной глины (Книга Бытия содержит 
два рассказа о сотворении человека. Согласно первому, человек был 
сотворён разделённым на два пола, как и другие виды животных. В 
другом описывается сотворение из земного праха мужчины – Адама и 
последующее сотворение из его ребра женщины – Евы). Все библейские 
списки родословий начинаются с Адама (см. 1 Пар 1: 1-9); с Адамом как 
с исходной точкой отсчёта исторического времени соотносятся 
различные события в ветхозаветном мире (напр., Иуд 4: 14, Рим 5: 14); 
кроме того, от Адама исчисляется и земная родословная Иисуса Христа 
(Лк 3: 23-38). 

á(îã)ú âú ìàëh îóñòüïå • _ ñúï#øò#> îòú âhêà îòú àäàìà 
âúñêðhñ_ Клоц 12b: 7-9, с. 95; öhñàðüñòâîâà ñúìðüòü îòú àäàìà äîæè 
¿ äî ìwñåà Супр 10, 4-5. 

Синонимы: îòú íà÷#ëà (âüñåãî) ìèðîó, ìèðà; îòú ñúëîæåíèl 
(âüñåãî) ìèðîó, ìèðà  

◊◊◊◊ от Адама, (начиная) с Адама (разг.) – от начала мира [Ушаков, т. 1, 1935: 14]; От 
Адама. Книжн. С древности; издалека. По библейскому сказанию о родословии Адама, в 
котором подробно перечисляются все потомки до Ноя и его сыновей (Быт 5: 1) [Кочедыков, 
Жильцова http]; От (с) Адама (и Евы) – издалека [Тихонов, т. 1, 2004: 14]; От Адама. 1. От 
(с) глубокой древности, с древнейших времён. 2. Ирон. С излишней обстоятельностью, с 
привлечением сведений, которые касаются фактов, событий «давно минувших дней» и не 
имеют отношения к тому, что интересует собеседника, читателя (рассказывать, описывать 
что-л.) [БСКСиВ, т. 2, 2009: 145]; От Адама. Часто шутл. или ирон. Издалека, с долгой 
предысторией, с излишней обстоятельностью (рассказывать, излагать что-л.) [Дубровина 
2010: 456]. 

Îòú ãðhõú î÷èmàòè//î÷èñòèòbbbbbbè. Î÷èñòèòè 
ñ#// /î÷èmàòè ñ# îòú ãðhõà. Î÷èmåíè~, îöhmåíè~ ãðhõú 

Устранять/устранить последствия греха, исправлять/исправить 
проступок, заглаживать/загладить вину перед Богом. Освободиться от 
грехов человеческой души. Освобождение от грехов. 

► Грех – в иудаизме и христианстве – действие вопреки воле Бога, 
отступление от Завета с ним, от его заповедей, прежде всего тех, что 
содержатся в Декалоге (Десяти Заповедях). В христианской традиции – 
всякое (и свободное/несвободное, и сознательное/бессознательное) 
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отступление делом, словом и помышлением от заповедей Божьих и 
нарушение Закона Божьего. Грех происходит от злоупотреблений разума 
и воли разумных существ. По тяжести величайший грех – против Святого 
Духа, который может состоять в хуле на Бога, в неверии в милость 
Божью или в дерзком уповании на Божественную благодать. Этот грех, 
по словам Иисуса Христа (Мф 12: 31-32; Мар 3: 28-30; Лук 12: 10), не 
простится человеку ни в земной жизни, ни в будущей. Освободиться 
(очиститься) от греха позволяют некоторые церковные таинства: 
1) крещение (младенцы освобождаются от первородного греха, 
взрослые – и от первородного, и от совершённых в течение жизни до 
крещения); 2) причащение (евхаристия); 3) исповедь (покаяние). Слово 
чистый и противоположное ему по значению – нечистый, при 
использовании его для характеристики духовного или религиозного 
состояния человека свидетельствует о соответствии определённым 
религиозным требованиям. В культурах многих народов мира существует 
понятие ритуальной чистоты или ритуальной нечистоты тех или иных 
предметов, животных или людей. Разница между ними заключается в 
том, что чистый человек (или предмет) признаётся достойным 
находиться в присутствии Божием и участвовать в богослужении (или 
быть пригодным для повседневного использования в каких-либо особых 
целях), а нечистый человек (или предмет) – нет. 

høòå ì_ íå îóäîáëh\-òúãäà íåïîðî÷åíú á@ä@: è îöhøò@ ñ> 
îòú ãðhõà âåëèêà (Пс 18: 11-14) Син пс 22 b; Íà¿ïà÷å îìr_ ì> îòú 
áåzàêîíåíüh ìîåãî: ¿ îòú ãðhõà ìîåãî î÷_ñò_ ì>: hêî áåzàêîííüå 
ìîå àzú zíà\: ¿ ãðhõú ìî_ ïðhäú ìíî\ åñòú ârí@ (Пс 50: 7-12) 
Син пс 64b; Ðîâàíè> ã(îñïîä)_ ïð_íåñåíúè> ñâ>ò_ • _ õîäàòà>öþ 
áëàæåíqìq êëèìåíòq ì@÷åíèêq òâîåìq • ñèìü íúè îò ãðhõú 
ñêâðüíîñòè_ íàø_õú î÷_ñò_ Киев f1v, 2, с. 104; (Ñ)â>òr òâî_ âúñ@äú 
ã(îñïîä)_ _æå åñìú âúz>ë_ ìîë_ìú ò> • äà î÷_ñòèòú (íúè î)òú 
ãðhõú íàø_õú: _ (êú íå)áåñüñöh_ ëþáúâ_ (ïðèâå)äåòú íúè Киев 
f3v, 15, с. 112; âúñ@äúìü ñ_ìü âúz>òúèìü • î÷_ñò_ ñðüäüöh íàøh 
îòú ãðhõú íàø_õú Киев f7v, 37, с. 126; Âúòîðîå êðúùåíèå ïðèåìëåøè 
ä(ü)íåñü áðàòðå • È îòú ãðhõú ñâîèõú î÷èùàåøè ñ#/// • _ ñ(r)íú 
ñâhòîó árâàåøè Син евх 90b 15-18, с. 280; ñâîèìè êðúâüìè î÷èñòèòå 
ñ– îòú ãðhõú è ~æå ïëüòè\ ïîáhæäåíè árñòå • êðhïîñòè\ 
ä(îó)ø(üâ)üí@\ ïîáhäèòå Супр 108, 20-22; îöhmåíè ãðhõîâú 
íàøèõú ñúòâîðú Ен 6а: 15-16, с. 29. 

Îòú ñúíüìèmü èçãúíàòè см. èñ ñúíüìèmü èçãúíàòè 
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Îòú ìðüòârèõú âúñêðhøàòè/ /âúñêðhñèòè êîãî см. 
âúñêðhøàòè//âúñêðhñèòè îòú ìðüòârèõú êîãî 

Îòúòð#ñàòè/îòúòð#ñòè ïðàõú îòú íîãú ÷èèõú, 
ïðàõú îòúòð#ñàòè//îòúòð#ñòè îòú íîãú ÷èèõú 

Жест, символизирующий окончательный разрыв с кем-, чем-л. 
► Ïðàõú – пыль, прах [ССЯ, т. 3, 2006: 252]; (порох) <...> персть; 

сухая гниль, тлhнъ, перегнившiе останки; черноземъ, земля; скудель, 
плоть, тhло, природное вещество [Даль, т. 3, 1990: 382]. По древнему 
обычаю, отрекаясь от знакомства с кем-либо, от старой дружбы, родства, 
покидая ставшее ненавистным место, человек у порога или на границе, 
ударяя ногой о землю, как бы отряхивал со своих ног малейшие частицы 
её. Это знаменовало, что и пылинки с того места он не хочет унести с 
собой, означало полный, окончательный разрыв. У древних евреев 
существовал обычай отрясать прах со своих стоп после посещения 
язычников. Человек, отрясая прах со своих ног и сопровождая это 
действие молитвой, стремился избавиться от губительных влияний злой 
сверхъестественной силы. «Облекись в одежды величия твоего, 
Иерусалим, город святый! ибо уже не будет более входить в тебя 
необрезанный и нечистый. Отряси с себя прах; встань, пленный 
Иерусалим!» (Ис 52: 1-2). Обычай отрясать прах со своих ног переходит 
в религиозные действия первых христиан. Выражение 
îòúòð#ñàòè/îòúòð#ñòè ïðàõú îòú íîãú встречается во многих местах 
Нового Завета. Так, в Евангелии от Матфея сказано: «А если кто не 
примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города 
того, отрясите прах от ног ваших» (Мф 10: 14). Согласно 
представлениям древнееврейского народа, Бог олицетворял собой жизнь, 
свет, разум, здоровье, силу, а противостоящая Богу нечистая сила была 
символом смерти, тления, разрушения. Прах в одном из своих значений – 
это ‘останки от жизни’. У древних евреев прах символизировал 
нечистую, противостоящую Богу силу. Иными словами, апостолы верили 
в то, что стряхивая со своих ног прах, они символически избавлялись от 
сатаны, под влиянием которого жители определённого дома или города 
отказались принять Мессию в лице его учеников. 

_ èæå êîëèæüäî íå ïðèìåòú âàñú íè ïîñëîóøà\òú ñëîâåñú 
âàøèõú • _ñõîä#øòå _ç äîìîó • ëè _ç ãðàäà òîãî • îòúòð#ñhòå 
ïðàõú îòú íîãú âàøèõú (Мф 10: 14) Зогр 12, Мар 30; èäåæå êîëèæúäî 
âúíèäåòå âú äîìú • òîó ïðhárâàèòå äîíüäåæå èçèäåòå îòú 
ò@äh • _ åëèêî àøòå íå ïðèèì@òú âàñú • íè ïîñëîóøà\òú âàñú • 
_ñõîä#øòå îòú ò@ä@ îòúòð#ñhòå ïðàõú èæå åñòú ïîäú íîãàìè 
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âàøèìè âú ñúâhähòåëüñòâî èìú (Мк 6: 10-11) Мар 135, Зогр 56; è 
âüíü æå äîìú âüíèäåòå • òîó ïðhárâà_òå • è îòúò@äîó 
èñõîäèòå • è åëèêî íå ïðèèì@òú âàñú • èñõîä#må îòú ãðàäà òîãî • 
ïðàõú îòú íîãú âàøèõú èñòð#ñhòå • âú ñúâhähíèå íà í# (Лк 9: 5) 
Ас 113, Зогр 99, Мар 233, Сав 36; âú íüæå êîëèæüäî ãðàäú âúõîäèòå • 
_ íå ïðèåìë\òú âàñú • _øüäúøå íà ðàñï@òüh åãî ðüöhòå • _ ïðàõú 
ïðèëüïúøè_ íàñú îòú ãðàäà âàøåãî âú íîãàõú íàøèõú 
îòúòð#ñàåìú âàìú (Лк 10: 10-11) Ас 228, Зогр 103, Мар 241; è lêî 
îòú æåëàíèl êú èþëèlíè¿ òå÷ààõ@ íàðîäè âüñè • àã’ãåëú æå 
îòúòð–ñú ïðàõú lêî îòú íîãú èõú • îñëhïè # è íå âhähàõ@ êàìî 
èä@òú Супр 3, 7-11. 

◊◊◊◊ Оттрясти прахъ от своих ногъ, то есть не имhть сообщенiя съ тhмъ мhстомъ 
во все, какъ то и учили св. Павелъ и Варнава Деян 3: 51. Сiе знакомъ проклинанiя было и 
неизбhжнаго осужденiя на не прiемлющихъ проповhди слова Божiя [Алексеев, ч. 3, 1818: 
187]; Îòòð#ñòè ïðàõú îòú íîãú = не имhть сообщенiя съ какимъ-либо человhкомъ или 
городомъ вовсе <…> Это было знакомъ проклинанiя и неизбhжнаго осужденiя на не 
прiемлющих проповhди слова Божiя [Дьяченко 1993: 399]; Отрясать прахъ ногъ 
[Михельсон, т. 1, 1994: 765]; Отрясти прах от своих ног. В смысле: с негодованием уйти, 
отколоться навсегда [Займовский 1930: 266]; Отрясти прах от своих ног (книжн. ритор.) – 
порвать свои отношения с кем-н., прекратить связь, отношения с кем- чем-н., отказавшись 
возвращаться [Ушаков, т. 2, 1938: 983]; Отрясти [отряхнуть] от <своих> ног прах кого, 

чего, чей. Книжн. Совершенно, окончательно, навсегда порвать с кем-либо или чем-либо; 
отречься от кого-либо или от чего-либо [Молотков 1967: 306]; Отрясти прах со своих ног 
(высок.) – порвать с прежним, отбросить старое [СОШ 1999: 578]; Отрясти прах со своих 
ног. Иносказательно: уйти бесповоротно; расстаться с чем-то навсегда [Серов 2003: 530]; 
Отряхнуть прах чего-л. от (со) своих ног – навсегда порвать с кем-, чем-л. [Тихонов, т. 1, 
2004: 769]; Отрясать/отрясти прах <отряхать/отряхнуть> от ног <с ног> своих. 
Навсегда порвать с кем-, чем-л., уйти с негодованием [БСКСиВ, т. 2, 2009: 158]; Отрясти 
(отряхнуть) прах <чего, чей> от (с) ног своих. Книжн. Полностью и навсегда порвать с 
кем- или чем-либо; отречься от кого- или чего-либо; уйти с негодованием [Дубровина 2010: 
476]. 

Îöüòüíî, îöüòhíî âèíî 
Прокисшее вино, уксусное вино. 
► Îöüòú – ‘уксус’, ‘кислое вино’ [Цейтлин 1994: 438], ‘кислота’ 

[СРЯ XI–XVII, вып. 14, 1988: 92], ‘винный уксус’ [СДЯ XI–XIV, т. 6, 
2000: 323]. «Îöåòüíûé è îöåòåíûé = кислый, похожій вкусомъ на 
уксусъ» [Дьяченко 1993: 401]. Заимствовано из лат. acētum ‘уксус’ 
[Фасмер, т. 3, 1971: 177]. Уксусное вино – вино с кислым вкусом, 
испорченное вследствие долгого контакта с воздухом; прокислое вино 
[Словарь дегустации http]. Древние виноделы заметили, что вино, 
оставленное в открытом сосуде, прокисает и превращается в кислую 
жидкость со специфическим запахом. На библейском языке вино – 
учение, изменяющее разум. Вино как символ в Библии имеет и 
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положительное, и отрицательное значение. Вино со знаком «плюс» 
характеризуют слова Христа о чаше с вином: «Пейте из нее все, ибо сие 
есть кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление 
грехов» (Мф 26: 26). Это учение помогает прийти к отпущению грехов, к 
покаянию, к соединению с Богом, в чём, собственно, и состоит смысл 
жизни христианина. Вино со знаком «минус» – вино, перегоревшее в 
уксус, скисшее. Упоминается евангелистами при описании распятия 
Христа и отказа Иисуса от вина: «перед распятием Христу дали питьё, 
которое Матфей называет вином, смешанным с желчью, а Марк – вином 
со смирною (Мк 15: 23). Последнее вещество, будучи примешано к вину, 
сообщало ему одуряющие свойства. Иисус потому не принял такого 
вина, что хотел умереть в состоянии полного сознания. У евангелиста 
Матфея мысль несколько иная: Христос не хотел пить вина, смешанного 
с горькой желчью (Мф 27: 34), именно в силу дурного вкуса этого вина 
(ср. Пс 68: 22) (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 590; 723]). 

è ïðèâhñ# è íà ìhñòî ãîëúãîòà åæå åñòú ñúêàçàåìî êðàíèåâî 
ìhñòî • _ äàhõ@ åìîó ïèòè îöúòúíî âèíî • îí æå íå ïðè>òú 
(Мк 15: 22-23) Мар 181, îöüòúíî âèíî Зогр 76, îöüòhíî âèíî Сав 112. 

Синоним: îçìüðåíî âèíî 
Антоним: äîáðî(~) âèíî 

◊◊◊◊ îöüòüíî âèíî <...> вино, смешанное с миррой [Цейтлин 1994: 438]; îöüòhíî 
âèíî <...> вино, смешанное с миррой [Там же]; îöüòhíî âèíî <...> Вино, подправено или 
примесено с миро [СБР, т. 2, 2009: 171]; Оцетьно и оцетено <…> вино прогорьклое или 
прокислое [Дьяченко 1993: 401]. 

Ïàäàòè/ïàñòè íèöü, íèöè (íà çåìëè) ïðhäú öhìü  
Падать на колени, выражая тем самым высокую степень смирения, 

почтения, страха. 
è ñëúèøàâúøå îó÷åíèöè ïàä@ íùè • è îóáîhø# ñ# çhëî (Мф 

17: 6) Ас 308; Òîãäà ãë(àãîë)à èìú ïðèñêðúáüíà åñòú ä(îó)øà ìîh 
äî ñìüðúò_ • Ïîæ_ähòå ñüäå • è áüä_òå ñü ìüíî\ • è ïðhøåäü 
ìàëî • ïàäå íèöü (Мф 26: 38-39) Ас 178-179; I áû åãäà áûâú åäèíîìü 
îòú ãðàäú • _ ñå ì@æü èñïëúíü ïðîêàæåíèh • _ âèähâú _c(îó)ñà 
ïàäå íèöü ìîë# ñ# åìîó (Лк 5: 12) Зогр 89, ïàäú íèöú Мар 211; åäèíú 
æå îòú íèõú âèähâú hêî _öhëh • âúçâðàòè ñ# ñú ãëàñîìü âåëüåìü 
ñëàâ# á(îã)à _ ïàäå íèöü íà íîãîó åãî • õâàë@ åìîó âúçäà> (Лк 17: 
15-16) Зогр 119; ñërøàâúøå ñ#òú ãëàñú • _ä@ âüñï#òü • _ ïàä@ íà 
çåì_ í_ö_ • íå ìîãîøòå ñëúøàò_ Клоц 5a: 18-20, с. 65. 

Синоним: ïàäàòè íà êîëhíîó 
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◊◊◊◊ падати  на  колhну ,  падати  ниць ,  пада ти  на  з емли  (на  лице  
з емли ) ,  падати  лицомъ  до  з емли  – бросаться на колени, падать ниц [СРЯ XI–XVII, 
вып. 14, 1988: 117]; Падать (устар.) пасть ниц, на колени [Тихонов, т. 1, 2004: 780]. 

Ïàêîñòè, ïàêîñòü ählòè, òâîðèòè //ñúòâîðèòè êîìîó  
Вредить/навредить, бесчестить/обесчестить, причинять/причинить 

неприятности, наносить/нанести ущерб кому. 
► Ïàêîñòü – повреждение, вред, несправедливость [ССЯ, т. 3, 

2006: 6]. Оборот встречается в Евангелии от Матфея, где рассказывается 
об издевательствах, которым подвергался Иисус Христос после ареста. В 
синодальном переводе вместо ïàêîñòè ählø# употреблено «заушали» 
(çàîóøèòè – дать подзатыльник [ССЯ, т. 1, 2006: 662]): «Тогда плевали 
Ему в лице и заушали Его; другие же ударяли Его по ланитам» (Мф 26: 
67).  

Òúãäà çàïëüâàø# ëèöå åãî • _ ïàêîñòè åìîó ähàøà • îâè æå 
çà ëàíèò@ îóäàðèø# ãë(àãîë)\øòå • ïðîðüöè íàìú õ(ðèñò)å êúòî 
åñòú îóäàðr ò# (Мф 26: 67-68) Зогр 42, Мар 104; ~äèí’ á(îã)ú 
êîíîíîâú • á(îã)ú êîíîíîâú îäîëh • è âúñïðhòèâú ë@êàâîóîóìîó 
òîìîó áhñîó • çàðå÷å ~ìîó äà íèêäåæå ñ– íå lâèòú • íè ïàêîñòè 
ñúòâîðèòú êîìîó • Супр 36, 22-26; åìëåòú æå í_ïîñëîóøúëèâr> • 
õîóäîîóìr> • _ õîóäîñèëúír> • òhìú ïàêîñòè òâîðèò_ • íà 
âðhìåíà ìhñ#÷üíàà Син евх 45b: 3-7, с. 108. 

◊◊◊◊ ïàêîñòü vel ïàêîñòè òâîðèòè, ähÿòè (ipf.) vel ñúòâîðèòè (pf.) комоу ubližovati, 

ubližiti, trápiti; причинять, причинить ущерб, страдание [ССЯ, т. 3, 2006: 6]; ïàêîñòü, 
ïàêîñòè ählòè, òâîðèòè/ñúòâîðèòè βλάπειν, ’αδικει�ν, πολεµει�ν, ’ενοχλει�ν, κολαφίξειν 
причинять/причинить вред, страдание [Цейтлин 1994: 440]; ïàêîñòè ählòè <…> 
причинявам страдание, измъчвам, бия, удрям <…> ïàêîñòè [ïàêîñòü] òâîðèòè 
[ñúòâîðèòè] <…> Пакостя, напакостявам, вредя, навредявам, причинявам вреда 
[страдание] [СБР, т. 2, 2009: 180]; Ïàêîñòü – (санскр. phakk – безчестно поступать; 
phakkikâ – обманъ, по А. Гильфердингу рас-мhшать) = пощечина, заушенiе, упрёкъ, укоръ, 
выговоръ, вредъ, бремя, тягость, безпокойство, тревога, оскорбленiе, нарушенiе закона, 
обида, поврежденiе (Мф 26: 67); пакости дhю (άδιχέω) – причиняю вредъ (Апок 9: 19); 
(χολαφίζω) – заушаю, бью по щекамъ (Мф 26: 67); мучу (2 Кор 12: 7, ср. Мк 14: 65; 1 Петр 2: 
20. 1 Кор 4: 11) [Дьяченко 1993: 404]; Делать/сделать, строить и т. п. пакость [Тихонов, 
т. 1, 2004: 782]; Пакость деяти/содеяти (творити/сотворити) Устар. Неодобр. Делать зло, 

совершать преступления [Рус фразеология 2005: 509]. 

Ïàì#òü âh÷üíà(l) 
Пожелание вечно помнить о поступках и делах умершего. 
► «Вечная память» (ц.-слав. âh÷üíàl ïàì#òü, греч. αίωνία ή 

µνήµη) – формула торжественного поминовения. Этот оборот возник в 
эллинистическую эпоху как форма прославления выдающегося лица 
(живого или умершего). В византийскую эпоху употреблялось в том же 
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значении, в частности, применительно к уже почившим выдающимся 
церковным деятелям. В позднейшей православной богослужебной 
традиции «вечная память» стала песнопением, заключающим панихиду 
по усопшим (см. [ПЭ, т. 8, 2004: 93]). 

âú ïàì>òü âh÷üí@ áîóäåòú ïðàâåäüíèêú • Îòú ñëîóõà zúëà 
íå îóáî¿òú ñ> (Пс 111: 6-7) Син пс 148а. 

◊◊◊◊ Вечная память – 1) молитва о вечной загробной жизни для умершего (церк.) 
2) перен. кому, пожелание вечного пребывания какого-н. умершего в памяти, в 
воспоминании людей [Ушаков, т. 2, 1938: 30]; Вечная память кому. Выражение пожелания 
всегда помнить умершего, обычно за его дела, поступки и т. п. [Молотков 1967: 310]; 
Вечная память (кому-л.) – а) выражение глубокой скорби по кому-л. умершему, 
погибшему; б) заключительное песнопение заупокойных церковных служб [Тихонов, т. 1, 
2004: 121]. 

Ïàì#òü òâîðèòè êîìîó; òâîðèòè ïàì#òü êîìîó 
1. Совершать обряд, посвящённый воспоминанию умершего. 

2. Совершать обряд поминовения какого-либо святого, устраивать 
празднество в его честь. 

► Ритуалы, совершаемые в память умерших, имеют древние корни 
и заключаются, прежде всего, в коллективной трапезе, устраиваемой 
родственниками в доме покойного или на кладбище. Воспоминания об 
умершем являются продолжением и завершением погребального обряда 
и отмечают последовательные этапы перехода души в иной мир. По 
прошествии года со дня смерти покойный присоединялся ко всем 
умершим предкам и лишался индивидуального поминовения. В 
христианской церкви обычай поминать умерших, по свидетельству 
Тертуллиана и св. Киприана, окончательно установился к концу II – 
началу III в. Молитвенное упоминание имён живых и умерших в 
православной церкви основано на вере в то, что это служит для блага и 
спасения поминаемых.  

Первый источник, в котором при имени умерших, особенно 
чтимых церковью, постоянно встречается слово «святой» (sanctus) – 
календарь Полемия, написанный в I в. н. э. Возникнув в христианстве на 
первых же порах его существования, вера в богоугодность чествования 
святых выразилась в установлении в память мучеников и других святых 
особых праздников по примеру воскресного и других праздничных дней. 
История их почитания включает эпизоды борьбы с еретиками, 
воздающими святым божеские почести, и теми, кто обвинял саму 
церковь в восстановлении языческого идолопоклонства посредством 
поминания святых (см. [Христианство, т. 2, 1995: 364, 527-528], 
[Славянские древности, т. 4, 2009: 162-169]). 
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1. Ïîñëîóøàè íàñú ìîë¹$$#ùèèõú ñ# ò_áh • è ïîêîè ä(îó)ø# 
ðàáú òâîèõú <…> w nnnníèõúæå ïàì#òü òâîðèìú íûíh……... Cин евх 63b: 
26 – 64a: 1-6, с. 168. 

2. ïàì–òü ñ(â–)òhèìú îáüøòåâàòè àïîñòîëîìú âåëèòú 
âhäû • lêî èæå ïàì–òü òâîðèòú ñú âüñhìú ñðüäüöåìú è âhðî\ 
Супр 124, 9-11; êðüñòèlíè ïðèíåñúøå ïîãðåáîø– ñ(â–)òàà òhëåñà 
èõú • ìhñ–öà äåê–áðà âú ¾ äüíü • ïàì–òü èì òâîð–øòå âú ñëàâ@ 
á(îã)à âüñåäðúæèòåël Супр 538, 27-30. 

◊◊◊◊ òâîðèòè ïàì#òü µνείαν vel µνήµην ποιεĩσυαι vel ποιεĩν, memoiam facere [ССЯ, т. 3, 
2006: 11]; Память (паметь) 5. Поминовение (умершего); день, в который оно совершается 
(обычно – именины поминаемого). А раздhляющим сьде твое богатство ниединояже ти 
памяти творять. (Сл. о богаче) <…> 6. День церковного воспоминания о каком-л. событии; 

праздник в честь святого, церковная. <…> Их же [преподобных] памяти творяще [вар.: 
чтуще] и житиа их почитающе, хвалимъ творца… [СРЯ XI–XVII, вып. 14, 1988: 140-141]. 

Ïàðàñêåâüãèè, ïàðàñêåâüãèl ïàñöh см. (âåëèêàl) 
ïàðàñêåâüãèè, ïàðàñêåâüãèl 

Ïå÷àëè âhêà (ñåãî)//// 
Житейские заботы в противопоставление духовным. 
► Выражение употребляется в евангельской притче о сеятеле, в 

которой семя символизирует Божье Слово: «Посеянное в тернии означает 
слышащих слово, но в которых заботы века сего, обольщение 
богатством и другие пожелания, входя в них, заглушают слово, и оно 
бывает без плода...» (Мк 4: 18-19). 

à ñè ñ@òú • ñhàíè âú òðúíè_ • ñërø#øòåè ñëîâî _ ïå÷àëè 
âhêà ñåãî • ‘n/_ ëüñòü áîãàòüñòâèh • ‘n/_ î ïðî÷èiõú ïîõîòè_ • 
âúõîä#øòà ïîäàâëh\òú ñëîâî‘n/ (Мк 4: 18-19) Зогр 79, Мар 128. 

Синоним: ïå÷àëè ìèðà ñåãî 

Ïåmü îãíüíà см. также âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú 
ïåmü îãíüí@ êîãî; âúâðüãí@òè, âúâðhmè âú îãíü 
(âh÷üírè, íåîóãàñà~ìrè, íåãàø@mèè) êîãî 

Символ мучений, страданий, ожидающих грешника как наказание 
в загробной жизни. 

► Печь традиционно воспринимается как вместилище огня. 
Символика огня имеет двойственный характер: с одной стороны, это 
грозная стихия, несущая смерть и уничтожение; с другой – стихия света и 
тепла, источник жизни. В странах Древнего Востока, где согревающая 
функция печи не была актуальна, «печь огненная» мыслилась как место 
приготовления пищи, а также место сжигающего огня, мучений и 
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истязаний. В Ветхом Завете упоминаются случаи, когда в пылающую 
печь бросали преступников и неугодных правителям людей: «Отныне, 
если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, 
цевницы, гуслей, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, падите 
и поклонитесь истукану, которого я сделал; если же не поклонитесь, то в 
тот же час брошены будете в печь, раскалённую огнём, и тогда какой Бог 
избавит вас от руки моей?» (Дан 3: 15) (см. [Славянские древности, т. 3, 
2004: 513-518; т. 4, 2009: 513-518]). 

Ïîëîæ_ø_ > hêî ïåøòü (î)ãíüí@ âú âðhì> ë_öà òâîåãî (Пс 
20: 10) Син пс 24b; _ âúâðúã@nòú > âü ïåøòü îãíüíbb``@ /• òîó á@äåòú 
ïëà÷ü _ ñêðüæüòú ç@áîìú (Мф 13: 50) Зогр 33; Îóáîè ñ# 
âüïëüùåíààãî á(îã)à • ïîäîáëåíèh • Íå îóòàè ñ# âú ðàáh á(î)æüè 
ñåìü • Èáî æåçëú æåëhçíú /• È ïåùü îãíúíà • È òðúòîðú • _ 
ç@ár ñêðúæúòàíèå • /Син евх 54b: 20-24, с. 135. 

Ïëúòü è êðúâü 
Физиологическая, телесная сторона человека в противоположность 

его духовной сущности. 
► Оборот ïëúòü è êðúâü, соответствующий еврейскому «бешар 

ведам» (у раввинов), – образное наименование человека, 
подчёркивающее его слабость, обусловленную телесной стороной 
человеческой организации. В Талмуде этим выражением часто 
обозначается человеческая природа в отличие от божественной. 
Фразеологическое значение устойчивого словесного комплекса восходит 
к первым словам Адама при виде Евы: «И сказал человек: вот, это кость 
от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться женою, ибо 
взята от мужа» (Быт 2: 22-23). 

Áëàæåíú åñè ñèìîíå âàðèîníà • hêî ïëüòü _ êðúâü íå àâè 
òåáh • íú î(òü)öü ìîè _æü åñòú íà í(å)á(åñå)õú (Мф 16: 17) Зогр 
24, Ас 303; íhñòú åìîó áðàíü êú êðîâè /• ‘n/_ ïëúòè /• êú âëàñòåìú ‘n/_ 
âëà(är)÷üñòâîìú/ • êú ìèðîäðúæèòåëåìú âhêà ñåãî Син евх 93b: 
291, с. 21-25. 

◊◊◊◊ Плоть и кровь, то есть человhкъ [Алексеев, т. 3, 1818: 232]; плоть и кровь 

означает человhка или человhческую природу в противополож. духов. существу <…> и въ 
особенности плотскихъ людей, или растленную природу человhческую, умъ естественнаго 
человека, мудрствующiй только о плотскомъ и сообразно съ плотскими вожделhнiями <…> 
отселh – мiрскiя понятiя <…> расчёты <…> страсти <…> и вообще, все растлhнное 
состоянiе въ противоположность духовному состоянiю человhка [Дьяченко 1993: 433]; 
Плоть и кровь 1. Родной ребёнок. О кровном родстве. 2. Порождение, детище кого-либо 
или чего-либо. Об идейном родстве. [Молотков 1967: 324]; Плоть и кровь а) родное дитя, 
ребёнок; о том, кто является детищем, прямым порождением кого-, чего-нибудь [Тихонов, 
т. 2, 2004: 15]; Входить/войти (перейти устар.) в плоть и кровь кого, чью. Оказаться 
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прочно усвоенным кем-л. [Рус. фразеология 2005: 541]; Облекать/облечь в плоть и кровь. 
Создавать образы, выражать идеи и т. п., представляя, воплощая их в наиболее конкретной, 
наглядной, «живой» форме [Там же]. 

Ïëúòü ~äèíà, åäèíà см. ~äèíà, åäèíà ïëúòü 

Ïîáèòè êàìåíè~ìü см. êàìåíè~ìü áèòè//////ïîáèòè, 
ïîáèâàòè êîãî, êrèõú 

Ïîâðhmè ïüñîìú (íà läü) êîãî, ÷üòî 
Отдать псам на съедение. 
► Ïîâðhmè – ‘бросить’, ‘отбросить’, ‘повалить’ [Цейтлин 1994: 

456]; läü – 1) ‘еда’, ‘пища’, ‘кушанье’, 2) ‘еда (действие)’ [ССЯ, т. 4, 
2006: 936]. Выражение встречается в евангельском рассказе о том, как 
женщина-язычница просила Иисуса исцелить её дочь. Христос ответил: 
«Дай прежде насытиться детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и 
бросить псам» (Мк 7: 27), имея в виду, что его миссия предполагает 
помощь в первую очередь народу израильскому. Однако, видя веру и 
целеустремлённость женщины, Иисус исполнил её просьбу. 

îíú æå îòúâhøòàâú ðå÷å • íhñòú äîáðî îò#òè õëháà 
÷#äîìú • _ ïîâðhøòè ïüñîìú (Мф 15: 26) Зогр 23, Мар 53; 
è(ñîó)ñ(ú) æå ðå÷å å_ • îñòàíè äà ïðüâhå íàñrò#òú ñ# ÷#äà • 
íhñòü áî äîáðî îò#òè õëháà ÷#äîìú • _ ïüñîìú ïîâðhøòè (Мк 7: 
27) Зогр 59, Мар 53; òhëî æå âëhê’øå âüíh âðàòú ñërø–øòèèõú ñ– • 
èåðà • èçâëhê’øå • ïîâðúãîø– ïñîìú íà läü • Супр 537, 23-25. 

◊◊◊◊ Ко псам (бранно) – а) при выражении резко отрицательного отношения к кому-, 
чему-л. [Тихонов, т. 1, 2004: 823]. 

Ïîãîóáèòè äîóø@ ÷ü\ (è òhëî), äîóø@ ÷ü\ (è 
òhëî) ïîãîóáèòè 

Обречь кого на вечные мучения в аду. 
► В старославянском языке слово äîóøà означает ‘душа’ и 

(перен.) ‘жизнь’ [Цейтлин 1994: 200], а глагол ïîãîóáèòè – 1) ‘погубить, 
уничтожить’ и ‘потерять, лишиться, растратить’ [Там же: 459]. Согласно 
христианскому вероучению, душа вместе с телом образует человека, 
будучи при этом самостоятельным началом. В Новом Завете словом душа 
часто называется жизнь человека в её различных проявлениях. Она 
может подвергаться опасности, быть отнята, спасена или погублена. 
Понимание души как не ограниченной смертью полноты бытия, 
дарованной Богом человеку в творении и утраченной в грехопадении, 
выражено в словах Иисуса Христа: «Кто хочет душу свою сберечь, тот 
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потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот 
сбережет её» (Мк 8: 35) (см. [ПЭ, т. 16, 2007: 445-446]). 

áîèòå æå ñ# ïà÷å • ìîã@mààãî è ä(îó)ø@ è òhëî ïîãîóáèòè 
âú tååííh (Мф 10: 28) Мар 32; îáðhòr ä(îó)ø@ ñâî\ ïîãîóáèòú 
\ • à ïîãîóáèâr ä(îó)ø@ ñâî\ ìåíå ðàäè • îáð<måòú \ (Мф 10: 
39) Сав 10, Мар 33; _æå áî àøòå õîøòåòú ä(îó)ø@ ñâî\ ñúïàñòè 
ïîãîóáèòú \ • _ èæå ïîãîóáèòú ä(îó)ø@ ñâî\ ìåíå ðàäè è 
åâà(í)t(å)ëèh òú ñ(ú)ï(àñ)åòú ñ# (Мк 8: 35) Зогр 61, Мар 147, Сав 
64; ãëàãîëàø– ~ìîó âëüñâè • íå ïîãîóáè züëh äîóø– ñâî~# Супр 265, 
25-26. 

◊◊◊◊ Душу  (чью -л . )  погубити  – совершить убийство, лишить жизни невинного 
[СРЯ XI–XVII, вып. 19, 1994: 166]; Загубить <свою> душу. Прост. Отягчить совесть, 
сознание преступлением, тяжкими проступками; совершить непоправимый грех [Молотков 
1967: 162]; Загубить (свою) душу – отягчить совесть совершением преступления [Тихонов, 
т 1, 2004: 400]. 

Ïîäú ñìîêúâè\, ñìîêúâüíèöå\ (áròè) 
В безопасном, привычном месте (быть, жить, находиться). 
► Смоковница, или смоква, которой в древности изобиловала 

Иудея, часто упоминается в Библии (3 Цар 4: 25, Ин 1: 48 и др.). Тень от 
широких листьев смоковницы очень ценилась на Востоке. Возникшее 
отсюда выражение ïîäú ñìîêúâè$%\, ñìîêúâüíèöå\ означает ‘место 
отдыха’. Гибель этих деревьев воспринималось как одно из величайших 
божьих наказаний (см. [Дьяченко 1993: 622-623], [Рус. фразеология 2005: 
535]). 

ãë(àãîë)à åìîó íàòàíà_ëü • êàêî ì– çíàåøè • îòúâ/////h 
i(ñîó)ñ(ú) è ðå÷å åìîó • ïðhæäå äàæå íå âúçãëàñè òåáå ôèëèïú • 
ñ@mà ïîäú ñìîêîâè$%\ âèähõú ò< • (Мк 3: 49) Сав 61; îòúâhøòà 
è(ñîó)ñ _ ðå÷å åìîó • çà íå ðhõú òè hêî âèähõú ò# ïîäú 
ñìîêîâüíèöå\ • âhðq_ • áîëüøà ñèõú qçüðèøè (Ин 1: 51) Зогр 138. 

◊◊◊◊ Выраженiе «сидеть подъ смоковницею» иносказательно означало миръ и 
благосостоянiе [Дьяченко 1993: 622-623]; под своей смоковницей. Книжн., устар. О доме, 
месте, где можно отдохнуть [БСКС 2000: 378]; Под своей смоковницей. Книжн. О доме, 
месте, где можно отдохнуть [Рус. фразеология 2005: 535]. 

Ïîëàãàòè/ïîëîæèòè äîóø@ (ñâî\), äîóø@ (ñâî\) 
ïîëîæèòè çà êîãî, ÷üòî, ïî êîìü, ÷åìü  

Пожертвовать своей жизнью ради кого-, чего-л. 
àçú åñìú ïàñòrðü äîáðr • ïàñòrðü äîáðr ä(îó)ø@ ñâî\ 

ïîëàãààòú çà îâüö# (Ин 10: 11) Мар 357; ñåãî ðàä_ ì# î(òü)öü 
ëþáèòú • hêî àç ïîëàãà\ ä(îó)ø@ ìî\ äà ïàêr ïð_èì@ \ • (Ин 
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10: 17) Ас 45; áîëüø# ñå> ëþáüâå íèêòîæå (íå) èìàòú • äà êòî 
ä(îó)ø@ ñâî\ ïîëîæèòú çà äðîóãr ñâî> (Ин 15: 13) Мар 379; 
ïàñòîóõú áëàãrè ïîëîæèârè äîóø@ çà îâüö– • è ìåíå ãðhøíàãî 
èçáàâèâú îòú âëüêà Супр 144, 3-5. 

Антоним: ïîëàãàòè/ïîëîæèòè äîóø@ ñâî\ âú ð@ê@ ñâî\ 
◊◊◊◊ Положити душу, то есть умереть [Алексеев, т. 3, 1818: 257]; Душу  свою  

положити  (полага ти )  за  кого -л . ,  по  ком -л .  – пожертвовать своей жизнью для 
спасения другого [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 385]; Класть/положить [свою] душу за кого, 

что. Книжн. высок. Отдавать жизнь, жертвовать собой, умирать за кого-, что-л. [Рус. 
фразеология 2005: 177]; Положить душу за кого. Книжн. Устар. Пожертвовать собой, 
своей жизнью [БСКС 2000: 385]. 

Ïîìèëîóè (ì#, ír) áîæå, ãîñïîäè см. ãîñïîäè 
ïîìèëîóè (ì#, ír) 

Ïî êàïè ÷ü~è è ïî îáðàçîó ÷ü~ìîó (ñúòâîðèòè êîãî) 
Подобно кому-, чему-л. (что-л. сделать, создать, сотворить). 
► Êàïü – obraz, podoba; облик, сходство [ССЯ, т. 2, 2006: 14]. 

Оборот несколько раз встречается в первой книге Ветхого Завета 
«Бытие»: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему по 

подобию Нашему» (Быт 1: 26); «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию» (Быт 1: 27); «Адам жил сто тридцать лет и 
родил [сына] по подобию своему по образу своему» (Быт 5: 3); «кто 
прольёт кровь человеческую, того кровь прольётся рукою человека: ибо 
человек создан по образу Божию» (Быт 9: 6). Согласно христианской 
традиции, в человеке различается образ божий – природные свойства 
души (разум, воля, желание) – и подобие – те черты характера, которыми 
человек уподобляется Богу в результате собственной деятельности (см. 
[Дьяченко 1993: 366]). 

ñúïëåñêà áîãú èñïðúâà ÷ëîâhêà • îáîþ árñòú ñúïëåñêàíè~ • 
ñúòâîðèâú áî ñü ÷ëîâhêà ïî êàïè íàøåè è ïî îáðàçîó Супр 308, 16-
19; Òi á(î)æå â(ü)ñåäðúæèòåëþ • ñúòâîðåè ÷(ëîâh)êà ïî îáðàçîó 
òâîåìîó _ ïî ïîäîáåñòâüþ _ äàâú åìîó æèâîòú âh÷üír Син евх 10b: 
2-5, с. 23. 

◊◊◊◊ Человhкъ былъ сотворенъ по образу (χατ’ είχόνα) Божiю [Дьяченко 1993: 366]; По 
образу и подобiю (Божiю) [Михельсон, т. 2, 1994: 86]; По образу и подобию кого, чьему. 
Устар. По образцу кого-либо или чего-либо, беря в пример кого-либо или что-либо; в 
соответствии с внешним и внутренним обликом кого-либо [Молотков 1967: 292]; по образу 
и подобию чьему-л. – а) в соответствии с внешним и внутренним обликом кого-л. <…> 
б) по образцу, по примеру кого-л. [Тихонов, т. 1, 2004: 699]; По образу и подобию кого, 

чьему. Книжн. Чрезвычайно сходно с чем-л., по какому-л. образцу, беря в пример кого-, 
что-л. [БСКСиВ, т. 2, 2009: 221]; По образу и подобию кого, чьему. Книжн. Чрезвычайно 



Фразеологический словарь старославянского языка 289

сходно с чем-либо; в соответствии с внешним и внутренним обликом кого-либо; по какому-
либо образу, беря в пример кого- или что-либо [Дубровина 2010: 515]. 

Ïîðàñòè árëè~ìü è òðüíè~ìü 
О том, что безвозвратно прошло, забыто. 
► Переносное значение оборота зарасти (порасти) травой и 

тернием возникло не случайно: трава вырастает на заброшенных, 
забытых людьми местах. На славянской почве оборот прижился ещё и из-
за созвучия глагола áròè и произошедшего от него собирательного сущ. 
árëè~ (‘трава’, ‘былинка’). Ср. árë¿å òðàâüíîå (рус.) – ‘корм, сено, 
трава, растения’ [Дьяченко 1993: 62]. Это созвучие послужило основой 
для поговорок «Мало ли что было, да быльём поросло», «Было да 
прошло, да быльём поросло» (см. [Рус. фразеология 2005: 64]). 

ìhñòî îóáî ñâ–òààãî ïåøòåðr • ïîãîóáü~íî è áåç âhñòè 
árñòú <…> ïîðàñòú árëè~ìú ìíîãîìú è òðüíè¿ì’ Супр 217, 17-21; 
Ñå æå áî è ãîñïîäü íàøü ïèø– è~ðåìèè ïðîðîêîó • w òðüíèèìú 
ïîðàñòüøèèìú æèäîâüñêà ìhñòà ãëàãîëààøå ê íåìîó Супр 357, 10-13. 

◊◊◊◊ Быльём поросло – о том, что окончательно, совсем забыто [Тихонов, т. 1, 2004: 
92]; Быльём поросло что. Давно забыто, стёрлось в памяти (о том, что безвозвратно 
прошло) [Рус. фразеология 2005: 64]. 

Ïîñëhäüíèè á@ä@òú ïðhäüíèè è ïðhäüíèè á@ä@òú 
ïîñëhäüíèè 

О времени, когда и униженные, и превозносящиеся получат 
справедливое воздаяние. 

► Первый – последний – семантическая оппозиция, связанная с 
понятиями времени, счёта и порядка, оценки. Первый символически 
означает ‘начальный’, ‘новый’, ‘лучший’, ‘главный’, ‘важный’, 
‘счастливый’, а последний – ‘конечный’, ‘завершающий’, ‘худший’, 
‘несчастливый’ (см. [Славянские древности, т. 3, 2004: 674-678], 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 876]). В евангельских текстах мысль о том, что 
последние будут первыми и первые будут последними, встречается 
неоднократно (см. Мф 20:16, Лк 13: 30). Под «последними» 
подразумеваются язычники, которых евреи не считали достойными 
Царства Божия, а под «первыми» – иудейский народ, которому было 
обещано царство Мессии. 

òàêî á@ä@òú ïîñëhäüíèè ïðúâèè • _ ïðúâèè ïîñëhäüíèè • 
ìúíî¾è áî ñ@òú çúâàíèè ìàëî æå èçáúðàírèõú (Мф 20: 16) Мар 71; 
_ ce c@nòú ïîñëhäüíèè èæå á@ä@òú ïðhäüíèè • è c@nòú ïðhäüíèè • 
á@ä@òú ïîñëhäüíèè • (Лк 13: 30) Мар 262. 

◊◊◊◊ Послhднiе будутъ первыми [Михельсон, т. 2, 1994: 97]. 
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Ïîñëhäüíèè äüíü 
Время уничтожения всего материального мира, всеобщего 

воскресения и Божьего суда над человечеством. 
► Последний день – одно из ключевых эсхатологических понятий 

Библии, указывающее на завершение существования этого мира и 
пришествие Христа для суда над вселенной и человеком. Последний день 
предполагается как сверхъестественное вмешательство Бога в события 
мира, вследствие чего будет нарушен естественный порядок вещей. В 
Послании апостола Петра говорится об уничтожении огнём прежнего 
мира (2 Петр 3-7). Это событие связано со всеобщим судом, который 
будет совершён не только над всеми народами мира, но и над всеми 
поколениями живых и умерших людей. Суд Божий произойдёт благодаря 
всеобщему воскресению мёртвых. Пророчества Ветхого Завета не 
создают единой картины наступления последнего дня. Новый Завет, 
сохраняя преемственность описания, концентрирует внимание на 
личности Христа и на вселенском масштабе события. Согласно 
евангельским текстам и Откровению, Божий суд в последний день 
окончательно определит судьбы праведников и нечестивых, знаменуя 
конец эры греха и начало совершенной жизни с Богом. Обращается 
внимание на то, что дата последнего дня неизвестна и не может быть 
известна людям.  

ñå æå åñòú âîëh ïîñúëàâúøààãî ì# îò(ü)öà • äà âüñhêî åæå 
äàñòú ìè • íå ïîãîóáë\ îò íåãî íú âüñêðhø@ è âú ïîñëhäüíèè 
äåíü (Ин 6: 39) Мар 339; ãë(àãîë)à åìu ìàðòà • âhìú lêî 
âüñêðüñíåòú • âú ïîñëhäüíü_ äüíü (Ин 11: 24) Сав 69; ñëîâî åæå 
ãëà(ãîëà)õú òî ñ@äèòú åìîó âú ïîñëhäüíèè äüíü (Ин 12: 48) Мар 
370; íå îòüðèí@ ãîñïîäü ëþäèè ñâîèõú • íú è ñúïàñåíè~ ëþäüìú 
òhìú âü ïîñëhäüí–# äüíè îáhøòà Супр 347, 12-15. 

Синонимы: äüíü ãíhâà, ãíhâîó; äüíü ñ@äà, ñ@äüíú(è); êîíüöü 
âúñåëåí(üí)r>; êîíü÷àíè~, êîíü÷èíà âüñåãî ìèðà, ìèðîó; êîíü÷èíà 
âhêà 

◊◊◊◊ Послhдьний день – день Страшного суда [СРЯ XI–XVII, вып. 17, 1991: 178]. 

Ïîñrïàòè ïðüñòü\ ãëàâ@ (ñâî\) 
Глубоко скорбеть о чём-л.  
► Ïðüñòü – ‘земля, пыль, прах, персть’. Древние народы Юга и 

Востока имели обычай посыпать себе голову пеплом, пылью или землёй 
во время траура или по поводу какого-л. несчастья. Пепел (так же, как и 
пыль) является в Библии символом тленности, смертности человека. 
Посыпание головы пеплом свидетельствует о невыносимости страданий 
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и желании слиться с землёй, обратиться в прах, умереть. Нередко этот 
жест сопровождается разрыванием на себе одежды (см. [Рус. фразеология 
2005: 436]). 

òhìæå êðè÷ú âåëèêú ñúòâîðüøåìú íà ìíîçh ÷àñh è 
ïîâðúãúøåìú ñ– íà çåìè è ïðüñòè\ ïîñrïàâúøåìú ãëàâr ñâî# • 
Супр 108, 23-25. 

◊◊◊◊ ïîñrïàòè ïðüñò¿\ ãëàâu. Въ древнiя времена люди, оплакивающiе несчастiе 
своё или ближняго, обыкновенно посыпали голову свою землёю и пепломъ [Дьяченко 1993: 
466]; Посыпать голову [главу] пеплом. Предаваться глубокой скорби, обычно по поводу 
какого-л. несчастья, тяжёлой утраты и т. п. [Молотков 1967: 347]; Посыпать пеплом главу. 
Употребляется в значении: глубоко скорбеть по поводу какого-либо бедствия, утраты чего-
либо ценного [Ашукины 1986: 276]; Посыпать голову (главу) пеплом – предаваться 
глубокой скорби по случаю какого-л. бедствия, тяжёлой утраты [Тихонов, т. 1, 2004: 797]; 
Посыпать пеплом голову. Книжн. Предаваться крайней скорби, печали по случаю какой-
л. утраты, бедствия и т. п. [Рус. фразеология 2005: 436]; Посыпать пеплом главу. Книжн. 
Глубоко скорбеть по поводу какого-л. бедствия, утраты чего-л. ценного [БСКС 2000: 391]. 

Ïðàçäüíèêú îïðhñíúêú, îïðhñíúêà см. äüíü, 
ïðàçäüíèêú îïðhñíúêú, îïðhñíúêà 

Ïðàõú îòú íîãú ÷üèõú îòúð#ñàòè//îòúð#ñòè см. 

îòúòð#ñàòè/îòúòð#ñòè ïðàõú îòú íîãú ÷üèõú 

Ïðèãâàæäàòè/ïðèãâîçäèòè íà äðhâh êðüñòüíh~ìü, 
íà ðàñïîíh. Ïðèãâàæäàòè ñ# íà äðhâh êðüñòüíh~ìü 

Распинать/распять на кресте. Быть распятым на кресте. 
► Ðàñïîíú в старославянском языке, как и êðüñòüíî~ äðhâî, 

означает ‘крест как орудие казни’ [Цейтлин 1994: 576]. Выражение 
используется в евангельском рассказе о смерти Иисуса Христа. В 
древнем мире распятие на кресте считалось самой мучительной и 
позорной казнью, которой подвергались рабы, разбойники и наиболее 
опасные преступники. Крест как орудие казни был не так высок, как это 
изображается на картинах, и в разных случаях имел неодинаковую 
форму: в виде буквы Х, буквы Т, как одиночный столб и т. д. К нему 
либо привязывались, либо прибивались руки и ноги распятого. Таким 
образом, перед смертью осуждённый испытывал длительные страдания 
от ран, в которых развивалась гангрена, от удушья, потери крови, жажды. 
Язычники называли христиан крестопоклонниками, предполагая, что 
христиане чтут крест как фетиш или идол. До эпохи Константина 
Великого христиане удерживались от изображения креста и распятого на 
нём (см. [Христианство, т. 1, 1993: 832-836], [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
589], [Скляревская 2008: 195, 331]). 
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àêr ÷ëîâhêú â–øòå òði¿ äåñ–òú ëhòú • îáüõîä– ãðàär è 
âüñè • áëàãîäàðüñòâ– âüñ– îóòîìü~ír# äèlâîëîìü • è ïîòîìü 
ïðèãâàæäà~òú ñ– íà äðhâh êðüñòüíhhìü • ñòðàæäà ìèðúñêààãî 
ðàäè ñúïàñåíèl Супр 11, 7-13; Ìëú÷àíèåìü ñâîèìü ïðèãâàæäàåìú íà 
ðàñïîíh • õ(ðèñò)å á(î)æå íàøú Син евх 43а: 12-14, с. 101; åãîæå 
èþähè ñúâëhø# • _ ïðèãâîçäèø# è íà ðàñïîíh • Син евх 50а: 16-17, 
с. 121. 

Синоним: ðàñï#òè íà ðàñïîíh 

Ïðèêëîíèòè îóõî (êú êîìîó, êú ÷åñîìîó, âú ÷üòî) 
Прислушаться к кому-, чему-л., обратить внимание на кого-, что-л. 
ïð_êëîí_ êî ìúíh îóõî òâîå îó>äð_ èç>ò_ ì> • Á@ä_ ì_ âú 

á(îã)à zàøò_ò_òåëú (Пс 30: 3) Син пс 35b; ñërø_ äúm_ è â_æäú è 
ïð_êëîíè îóõî òâîå: È zàá@ä_ ëþä_ òâî>: è äîìú î(òü)öà òâîåãî 
(Пс 44: 11) Син пс 59а; Âúíúìhòå ëþäèå ìî_ zàêîíú ìî_ • ïð_êëîí_òå 
îóõî âàøå âú ãë(àãîë)r îóñòú ìî_õú (Пс 77: 1) Син пс 99а; Äà 
âüí_äåòú ïðhläú ò> ìîëèòâà ìîh • ïð_êëîí_ îóõî òâîå êú ìîëåíèþ 
òâîåìîó (Пс 87: 3) Син пс 115b; íå îòúâðàò_ ëèöà òâîåãî • îòú ìíå • 
Âú íúæå äåíú ò@æ@ ïð_êëîí_ êî ìíh îóõî òâîå (Пс 101: 3) Cин пс 
130а; ïðèêëîíè ã(îñïîä)_ îóõî òâîå • +_ ïîñëîóøàè íàñú ìîë#ùèèõú 
ñ# òåáh Син евх 22a: 6-8, с. 50. 

◊◊◊◊ ïðèêëîíèòè îóõî. Гр. κλίνω τό ου�ς. Вслушам се, чуя внимателно [СБР, т. 2, 2009: 
368]; Приклонити  uхо  – склонить слухъ, прислушаться [Срезневский, т. 2, 1958: 1413]; 
Приклонить ухо (къ чему) – иноск. внимательно прислушиваться [Михельсон, т. 2, 1994: 
121]; Приклонять (преклонять) ухо [слух]. Приклонить (преклонить) ухо [слух]. Устар. 
Внимательно слушать что-либо, прислушиваться к чему-либо, обращать внимание на то, 
что говорят [Молотков 1967: 355]; Приклонять/приклонить слух (ухо) (устар.) – 
внимательно прислушиваться, обращать внимание на что-л. [Тихонов, т. 2, 2004: 129]. 

Ïðèëüïå >çrêú ãðúòàíè ÷ü~ìîó 
Замолчал под влиянием сильных эмоций, потерял дар речи (о ком-л.). 
► В Библии этот оборот употребляется при описании различных 

обстоятельств: по отношению к ребёнку, испытывающему жажду – 
«Язык грудного младенца прилипает к гортани его от жажды; дети 
просят хлеба, и никто не подаёт им» (Плач 4: 4); к человеку, который 
временно лишается способности связно говорить при переживании 
сильных эмоций, и т. д. Это выражение часто использовалось на Древнем 
Востоке, когда нужно было описать уважение и трепет человека перед 
кем-либо: «Юноши, увидев меня, прятались, а старцы вставали и стояли; 
князья удерживались от речи и персты полагали на уста свои; голос 
знатных умолкал, и язык их прилипал к гортани их» (Иов 29: 8-10). 
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Пожелание, чтобы язык прилип к гортани, используется при клятвенных 
обещаниях: «Прилипни язык мой к гортани моей, если не буду помнить 
тебя, если не поставлю Иерусалима во главе веселия моего» (Пс 136: 6). 
Этот же оборот употребляется в описании онемения без видимых 
причин, когда сам Бог лишал пророка дара речи: «И язык твой Я 
прилеплю к гортани твоей, и ты онемеешь, и не будешь обличителем их, 
ибо они мятежный дом» (Иез 3: 26) (см. [Дубровина 2010: 710-711]). 

È >zúêú ìî_ ïð_ëúïå ãðúòàí_ ìî_ìú • È âú ïðúñòú ñúìðò_ 
ñúâåäå ì> (Пс 21: 16) Син пс 25b; ïð_ëüïë¿ >ç(r)êú ìî¿ ãðúòàíè 
ìî~ìü • høòå íå ïîì>í@ òåáå (Пс 136: 6) Син пс 177а. 

◊◊◊◊ Язык прилип [присох] к гортани у кого. Кто-либо замолчал от неожиданности, 
удивления, страха и т. п.; кто-либо потерял вдруг способность говорить [Молотков 1986, 
541]; Язык прильпе <прилип> к гортани. Книжн. О ком-л., внезапно потерявшем 
способность говорить (обычно от удивления, страха, ужаса и т. п.) [БСКС 2000: 572]; 
Прилипает, прилип и (устар.) прилипнет язык к гортани у кого-л. – кто-л. замолчал (из 
страха, опасения и т. п.) [Тихонов, т. 2, 2004: 131]; Язык прилип к гортани. Кто-л. онемел, 
замолчал, потерял способность говорить (от страха, растерянности, неожиданности, 

удивления и т. п.) [Рус. фразеология 2005: 649]; Язык прилип [прильпе, устар.] к гортани 
у кого, чьей. Разг. Кто-либо внезапно онемел, потерял способность говорить (от 
неожиданности, удивления, смущения, страха, ужаса и т. п.) [Дубровина 2010: 710]. 

Ïðèëhïèòè ñ# êú æåíh ñâî~è 
Вступить в брак. 
► Слова Иисуса Христа о союзе мужчины и женщины: «И 

прилепится к жене своей, и будут два одною плотью; так что они уже не 
двое, но одна плоть» (Мк 10: 7). Согласно христианскому вероучению, 
эти слова указывают на постоянное метафизическое единство супругов и 
на обязательную моногамность их союза [ПЭ, т. 6, 2003: 146-181]. 

ñåãî ðàäè îñòàâ_òú ÷(ëîâh)êú î(òü)öà è ì(à)ò(å)ðú • È 
ïð_ëhï_òú ñ# æåíh ñâîè • è á@äåòå îáà âú ïëúòú åä_í@ • (Мф 19: 
5) Ас 86; ñåãî ðàäè îñòàâèòú ÷ë(îâh)êú îò(ü)öà ñâîåãî è ìàòåðü • è 
ïðèëhïèòú ñ# êú æåíh ñâîåè • _ á@äåòå îáà âú ïëúòü åäèí@ • 
òhìü æå þæå íhñòå äúâà íú ïëúòü åäèíà (Мк 10: 7) Мар 154. 

Синонимы: ïî>òè æåí@, ñúïð#ãí@òè ñ# ñú æåíî\ 
Антоним: îòúïîóñòèòè, ïîóñòèòè æåí@ 

Ïðè íîãîó ÷üþ (áròè, ïàñòè, ñòàòè, ñhähòè) 
Поза, выражающая преклонение, почтение; обычно сопровождает 

просьбу, мольбу или слова благодарности. 
► Ноги связаны с движением (хождением). Они получают 

символическое осмысление в силу своей причастности к материально-
телесному низу человека, как нижняя граница человеческого тела, 



Фразеологический словарь старославянского языка 294

противопоставленная голове. Через символику ног средствами языка и 
системой обрядов часто кодируются отношения между людьми, 
положение равенства или неравенства. Ср. обороты быть на равной ноге, 
валяться в ногах, кланяться в ножки, быть под пятой (каблуком) и т. п. 
(см. [Славянские древности, т. 3, 2004: 422-427]). 

_ ñòàâúøè çàäè ïðè íîãîó åãî • ïëà÷@øòè ñ# íà÷#òú ìî÷èòè 
íîsh åãî ñëúçàìè • (Лк 7: 38) Мар 224; è ïðèä@ êü èñ(îóñî)âè • è 
îáðhò@ ÷ë(îâh)êà ñhä#mà • èç íåãî æå áhñè èçèä@ • îáëú÷åíà è 
ñú ìrñë#mà • ïðè íîãîó èñ(îóñî)âîó (Лк 8: 35) Ас 112; I ñå ïðèäå 
ì@æü êú èñ(îó)ñîó • åìîóæå áh èì# èàèðú • _ òú êúí#çú 
ñúíüìèøòþ áh • _ ïàäú ïðè íîãîó èñ(îóñî)âîó • ìîëhàøå è âúíèòè 
âú äîìú ñâîè • (Лк 8: 41) Мар 231. 

Синонимы: ïàäàòè/ïàñòè íèöü, íèöè (íà çåìè) ïðhäú öhìü; 
ïðèïàñòè êú êîëhíîìà ÷üèìà 

◊◊◊◊ У ногъ (кого-нибудь) быть (– преклоняться) [Михельсон, т. 2, 1994: 420]; 
Припадать к стопам <ногам> кого-л. Книжн., устар. Выражение, которым изъявляются 
раболепные чувства к кому-л. Обычно сопровождает просьбу, мольбу о чём-л. [БСКС 2000: 
403]; Припадать/припасть к стопам (ногам) чьим, кого. Устар., книжн. Изъявлять свои 
раболепные чувства к кому-либо; униженно просить, умолять о чём-либо; кланяться в ноги 
[Дубровина 2010: 537]. 

Ïðèíîñèòè//ïðèíåñòè äàðú, äàðr êîìîó  
Дарить, совершать приношения. 
Ïîìîëèòå ñ> _ âúzäàä_òå ã(îñïîä)þ á(îã)îó íàøåìîó âüñ_ 

ñ@øòå_ îêðúñòú åãî ïð_íåñ@òú äàðr (Пс 75: 12) Син пс 97b; àmå óáî 
ïðèíåñåøè äàðú òâîè êú wëòàðþ è òîó ïîìhíåøè lêî áðàòú òâîè 
èìàòü íh÷òî íà ò# îñòàâè òîó äàðú òâîè ïðhäú îëúòàðåìú • _ 
øåäú ïðhæäå ñúìèðè ñ# • ñú áðàòðîìú ñâîèìú • è òîãäà ïðèøåäú 
ïðèíåñè äàðú òâîè (Мф 5: 23-24) Мар 11-12; åãäà ïð_íîñ_ø_ äàðú _ 
òîó • ïîìhíåø_ hêî áðàòðú òâî_ òâî_ • _ìàòú íh÷úòî íà ò# îñòàâ_ 
òîó äàðú òâî_ • _ä_ ïðúâhå ñúìèð_òú ñ# ñú áðàòîìü ñâî_ìü • _ 
òîãäà øåäú ïð_íåñ_ äàðú òâî_ Клоц 9a: 16-19, с. 81; Ñërøè áî ÷òî 
ðå÷å ~ãäà ïðèíîñèøè äàðú ñè íà òðháèøòå • òè òîó ïîì–íåøè ãîðh 
ñòî# îó òðháèøòà • lêî áðàòú òâîè èìàòú íà ò– íh÷òî • îñòàâè 
äàðú ñâîè è øúäú îóñòðîè ñ– ñú áðàòîìú Супр 422, 26-30. 

◊◊◊◊ äàðr ïðèíîñèòè. Гр. ‛ύµνον δωροφορέω. Принасям дар [СБР, т. 2, 2009: 377]; 
Принести в дар, подарить [СРЯ XI–XVII, вып. 14, 1988: 117]; Приносить/принести в дар 
[Тихонов, т. 2, 2004: 134]. 

Ïðèíîñèòè//ïðèíåñòè æðüòâ@, æðüòâ@ ïðèíîñèòè//ïðèíåñòè 
Совершать/совершить жертвоприношение. 
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► В Ветхом Завете принесение материальных ценностей 
(домашних животных, урожая, украшений и т. д.) в жертву Богу было 
неотъемлемой частью богопочитания. В Новом Завете искупительной 
жертвой за всех людей объявляется смерть Иисуса Христа на кресте, в 
результате чего развивается учение об этическом совершенствовании и 
аскетическом подвиге как личной жертве каждого христианина (см. [ПЭ, 
т. 19, 2008: 150-155]). 

òr æå íå _ñïðàâëhåøè ì_ðà áåç îóìà ñ# ïð_÷#øòàåø_ 
æðúòâh • _ èñïðàâëåíüå íåïîëüçúíî á_ árñòü • ñòâîð_ îóáî 
ïðhæäå • î íåìüæå æðúòâà ïðèíåñåíà árñòü • _ òîãäà íàñëàä_ø_ 
ñ# å> äîáðh Клоц 9а: 24-28, с. 82; îâ_ ñêîòúí@\ æðúòâ@ • îâ_ æå 
á(î)æ_þ òhëîó æðúòâ@ ïðèíîøàõ@ Клоц 13b: 19-21, с. 99-100; lêîæå 
áî êðúñò–è è ïðèíîñ– áåñêâðúíúí@\ æðúòâ@ • èíîãî íè÷ñîæå 
òâîðèòú • Супр 361, 30 – 362, 1. 

Синонимы: æðüòâ@ âúçíîñèòè, æðüòâ@ äàòè/âúçäàòè, 
æðüòâ@ æðüòè/ïîæðüòè, æðüòâ@ òâîðèòè/ñúòâîðèòè 

◊◊◊◊ æðúòâ@ vel æðúòâr äàòè, âúçäàòè, âúçäàlòè, âúçíîñèòè, âúçíåñòè, 
ïðèíîñèòè, ïðèíåñòè î êîìü, çà êîãî <…> приносить, принести жертву за кого-н., 
совершать, совершить жертвоприношение, жертвовать, пожертвовать [ССЯ, т . 1, 2006, 
613]; æðüòâ@ или æðüòâr âúçíîñèòè, ïðèíîñèòè/ïðèíåñòè <…> приносить/принести 
жертву во имя кого-л., совершать/совершить жертвоприношение, жертвовать/пожертвовать 
[Цейтлин 1994: 220]; æðüòâ@ ïðèíîñèòè. Гр. θυσίαν ’αναφέρω [προσφέρω]. Принасям 
жертва – в юдаизма, християнството и др. религии – давам, поднасям в дар кръвна 
[безкръвна, за изгаряне и пр.] жертва, правя жертвоприношение [СБР, т. 2, 2009: 377]; 
Приносити ,  творити ,  вознести  жертву  – совершать (совершить) обряд 

жертвоприношения [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 95]; Принести жертву чему (книжн.) – 
перен. делать что-н. во имя чего-н. [Ушаков, т. 1, 1935: 859]; Приносить жертву кому, 
чему. Принести жертву кому, чему. Делать что-либо ради кого-либо или чего-либо, 
поступаясь собственными интересами [Молотков 1967: 357]; Приносить/принести, 
обрекать/обречь и т. п. кого-, что-л. в жертву кому-, чему-л. – делать кого-, что-л. 
зависимым от кого-, чего-л. [Тихонов, т. 2, 2004: 134]. 

Ïðè(è)òè âú ìèð(îñ)ú  
Родиться, получить воплощение в материальном мире. 
íà ñ@äú àçü ïð_äú âú ì_ðîñ • äà íå âèä#mè â_ä#òú • è 

âèä#m_è ñëhï_ á@ä@(òú) (Ин 9: 39) Ас 44; _çèäú îòú î(òü)öà • è 
ïðèäú âú âüñü ìèðú • ïàêr îñòàâëh\ âüñü ìèðú • _ èä@ êú 
î(òü)öþ (Ин 16: 28) Зогр 168, Ас 194; àçú íà ñå ðîäèõú ñ# • è íà ñå 
ïðèäú âú âüñü ìèðú • äà ñúâhähòåëüñòâîó\ î _ñòèíh (Ин 18: 37) 
Мар 391, Ас 203. 

Ïðè(è)òè íà îóìú 
Возникнуть, появиться в сознании. 
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Òàêîæå è ìr ïðüârè ñúñú ïîäàâúøå îóìîó âàøåìîó 
âåñåëlàõîìú ñ– • âàìú ñ@øòåìú ìëhêà ñëîâîìú • òàæå ~ãäà 
çàáròèl îáëàêú • ïðèøúäú íà îóìú ñëîâî ñòàâè Супр 312, 12-15. 

◊◊◊◊ Прийти (взбрести) на ум или в ум кому (разг.) – 1) с инф. о появлении желания, 
намерения сделать что-н. 2) что, представить себе [Ушаков, т. 4, 1940: 936]; Приходить на 
ум [на мысль, на разум] кому. Прийти на ум [на мысль, на разум] кому. 1. Возникать, 
появляться в сознании кого-либо. 2. Думаться, представляться, доходить до сознания кого-
либо [Молотков 1967: 359-360]; Приити  въ  (на )  умъ  кому -л .  – прийти на ум, 

вспомниться [СРЯ XI–XVII, вып. 19, 1994: 166]; Прийти в голову, на ум, на мысль и 
устар. прийти в мысль, в ум – а) вспомниться, припомниться; б) вздуматься, захотеться 
[Тихонов, т. 2, 2004: 127]. 

Ïðèòú÷à âú >çröhõú  
Предмет пересудов. 
► Используется в текстах Ветхого Завета: «…и будешь ужасом, 

притчею и посмешищем у всех народов, к которым отведёт тебя Господь 
[Бог]» (Втор 28: 37); «Ты сделал нас притчею между народами, 
покиванием головы между иноплеменниками» (Пс 43: 15). Ïðèòú÷à – 
‘притча, поговорка, пример, образец, иносказание, намёк’ (см. [Цейтлин 
1994: 514]). В Библии этим словом обозначается и пословица, и мудрое 
афористическое высказывание, нравственное наставление, и краткий 
нравоучительный рассказ, смысл которого представлен в аллегорических 
образах, и просто переходящая из уст в уста история (см. [БСКСиВ, т. 2, 
2009: 252], [Дубровина 2010: 537]). ±çrêú – ‘народ, племя’, >çröè – 
‘чужеземцы, иноплеменники, язычники’ [Цейтлин 1994: 807]. 

Ïîëîæèëú ír åñ_ âú ïð_òú÷\ âú >zröhõú • Ïîêrâàíüå 
ãëàâr âú ëþäåõú (Пс 43: 15) Син пс 57b. 

◊◊◊◊ Ïîëîæèòè âú ïðèòú÷@ [âú >zröhõú]. Ставам предмет на разговори [СБР, 
т. 2, 2009: 394]; Притча во языцhхъ. (Быть, сдhлаться притчею – предметомъ общихъ 
разговоровъ, войти въ пословицу) [Михельсон, т. 2, 1994: 127]; Притча  въ  языцhхъ  
[СРЯ XI–XVII, вып. 20, 1995: 60]; Притча во языцех (церк.-слав., разг. шутл.) – предмет 
общих разговоров, то, о чём все говорят, сенсация [Ушаков, т. 3, 1939: 868-869]; Притча во 
языцех. Предмет всеобщих разговоров, постоянных пересудов и т. п. [Молотков 1967: 358]; 
Притча (во языцех), стать (сделаться и т. п.) притчей (во языцех) (шутл.) – о том, кто 
(или что) становится предметом общих разговоров [Тихонов, т. 2, 2004: 141]; Притча во 
языцех. Публ. О том, что получило широкую известность, стало предметом общих 
разговоров, вызывая либо одобрение (редко), либо (чаще) неодобрение и насмешку 
[БСКСиВ, т. 2, 2009: 252]; Притча во языцех. Книжн.; публ.; неодобр.; возм., шутл. 
Предмет всеобщих разговоров, постоянных пересудов, вызывающий неодобрения и 
насмешки [Дубровина 2010: 537]. 

Ïðè~ìúøå íîæü íîæåìü ïîãráí@òú 
Те, кто применил оружие, сами пострадают от него. 
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► Выражение употреблено в евангельском описании задержания 
Христа в Гефсиманском саду. Когда апостол Пётр попытался защитить 
своего учителя с помощью оружия, Иисус сказал ему: «Возврати меч 
твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут» (Мф 26: 52).  

òúãäà ãë(àãîë)à åìîó è(ñîó)ñú • âúçâðàòè íîæü ñâîè âú ñâîå 
ìhñòî • âüñè áî ïðèåìúøåè íîæü • íîæåìü ïîãráí@òú (Мф 26: 52) 
Мар 102, Зогр 41. 

◊◊◊◊ Взявшие меч – от меча <мечом> погибнут. Книжн., высок. Всякий, кто нападёт 
на Россию, будет уничтожен; шире – ответ на любую угрозу в адрес говорящего [БСКС 
2000: 391]; Взявшие меч – мечом погибнут. Тот, кто начал опасное предприятие, будет 

отвечать за его последствия [Рус. фразеология 2005: 376]; Взявшие (поднявшие) меч – от 
меча [мечом] <и> погибнут. Книжн.; высок.; посл. Всякий, кто нападёт на Россию или 
станет угрожать ей, получит решительный отпор и будет уничтожен; то же самое говорится 
о любом нападении или угрозах по отношению к кому-либо [Дубровина 2010: 79].  

Ïðîèòè ñêâîçh îãíü è âîä@ 
Перенести в жизни много испытаний. 
► Оборот восходит к библейским мотивам испытаний: «Мы вошли 

в огонь и воду, и ты вывел нас на свободу» (Пс 65: 12). Испытание огнём 
и водой у многих народов является символом различных бедствий и 
страданий. В русском фольклоре есть персонажи, которые в огне не 
тонут и в воде не горят. В греческом языке известен фразеологизм 
пройти через огонь [и через ножи]. Раньше всего этот оборот 
зафиксирован у Аристофана. Вариант, включающий компонент медные 
трубы, возник позднее. Он употребляется, помимо русского, лишь в 
белорусском и украинском языках, причём только с XX в. Согласно 
одной из версий, компонент медные трубы восходит к наименованию 
военных духовых инструментов и символизирует испытание славой (см. 
[Рус. фразеология 2005: 416]).  

âúzâåäå ÷ë(îâh)êr íà ãëàâr íàø>: Ïðîèäîìú ñêâîzh îãíú _ 
âîä@: ¿ èzâåäå ír âü ïîêî_ (Пс 65: 12) Син пс 79а; òhõú ~ñòú ãëàñú • 
ïðîèäîõîìú ñêâîçh îãíü è âîä@ • è ¿çâåäå íàñú íà ïðîõëàæäåíè~ 
Супр 94, 18-20. 

◊◊◊◊ Пройти <сквозь> огонь и воду <и медные трубы>. Испытать, перенести в 
жизни многое, побывать в различных трудных положениях, переделках [Молотков 1986: 
363]; Пройти (сквозь) огонь и воду (и медные трубы) – испытать, перенести многое 
[Тихонов, т. 1, 2004: 120]; Пройти [сквозь] огонь [и] воду [и медные трубы]. 1. Многое 
испытать в жизни, стать опытным. 2. Иметь сложное, небезупречное прошлое, сделаться 
пройдохой. 3. Быть женщиной легкого поведения [Рус. фразеология 2005: 416]; Пройти 
<сквозь, через> огонь [огни] и воду [воды] <и медные трубы>. Разг. 1. Перенеся и 
выдержав много тяжёлых испытаний, закалиться, приобрести большой жизненный 
опыт <…> 2. Неодобр. Многое повидав и испытав в жизни, стать ловким и хитрым 
пройдохой, плутом, человеком небезупречной нравственности <…> 3. Неодобр. Стать 
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женщиной лёгкого поведения, многоопытной и искушённой в амурных делах [Дубровина 
2010: 544-547]. 

Ïðîëèòè êðúâü ÷è\ см. êðúâü ÷è\ ïðîëèâàòè, 
ïðîëèlòè//ïðîëèòè 

Ïðîìrñëú áîæèè, ïðîìrøë~íè~ áîæè~  
Замысел Бога, его забота о человеческой жизни, действия в целях 

осуществления добра и предотвращения зла для всего существующего. 
► Промыслъ. 1) Попеченiе Божiе о человhкh и твари; провидhнiе 

[СЦРЯ, кн. 2, т. 3, 2001: 541]; ïðîìrñëú – попеченiе, властительство, 
распоряженiе <…> Такъ называется дhйствiе премудрой и всеблагой 
воли Божiей, которая благим цhлямъ, всякому добру вспомоществует, а 
возникающее, чрезъ удаленiе отъ добра зло пресhкаетъ, или исправляетъ 
и обращаетъ къ добрымъ послhдствiямъ [Дьяченко 1993: 510]; 
ïðîìrñëú – 1) умысел, провидение, промысл, 2) забота [ССЯ, т. 4, 2006: 
359]. Выражение ïðîìrñëú áîæèè восходит к христианскому 
пониманию Бога как высшего существа, которое управляет жизнью всех 
своих творений и непрестанно заботится о верующих. На учении о 
Божьем промысле основываются все те отношения, которые называются 
религиозными. В самой Библии этого выражения нет, оно появляется 
позже, в сочинениях христианских вероучителей [Христианство, т. 2, 
1995: 400-401]. 

Àëåkàíäðú ðå÷å äîáðh ðå÷å áëhäî • íåìîøòè ðàä_ 
ïëüòüñêr# • âüñhêú áî âú áîëhzíè ñr òhëåñüííhè áëhäh~ zhëî • 
ñâhòëî æå ~æå íríl âèäh • òðüïhíèl ðàäè è ïðîìrøëåíèl 
áîæèl Супр 159, 22-27; Ëåæ–øòîó æå ~ìîó íà ìíîãr ä’íè • 
ïðîìrñëîìú á(î)æè~ìú • íå îñòàâül\øòèèìú è ïî ñúìðüòè ñ(â–
)òààãî ~ãî òhëà Супр 537, 25-27; ïðèøúäú àð’õèåï(èñêî)ïú âú 
õåðñîíüñêú ãðàäú • âú ïëàäüíü~ ïðîìrñëîìú á(î)æè~ìú • õîò–
øòèèìú ÷ëîâh÷üñêrè ðîäú ñüïàñòè Супр 539, 29 – 540, 1-2. 

◊◊◊◊ Божий, божеский промысл; рука промысла [Тихонов, т. 2, 2004: 156]. 

Ïðîïüíè (ïðîïüíè) è; ïðîïüíè è ïðîïüíè è; ïðîïüíè 
ïðîïüíè см. âúçüìè è ðàñïüíè è; ðàñïüíè è ðàñïüíè è 

Ïðîñèòå è äàñòú ñ# âàìú (á@äåòú âàìú • èmèòå 
è îáð#måòå • òëúöhòå è îòâðúçåòú ñ# âàìú) 

Призыв упорно добиваться чего-л.; обещание, что благодаря 
постоянным стараниям желаемое будет достигнуто. 



Фразеологический словарь старославянского языка 299

► Мысль о том, что в стремлении к Божьему Царству, истине, 
праведности, миру необходимо быть настойчивым, неоднократно 
повторяется в притчах Иисуса Христа. В Евангелии от Луки эта фраза 
завершает притчу о друге: «И сказал им: положим, что кто-нибудь из вас, 
имея друга, придёт к нему в полночь и скажет ему: друг! дай мне взаймы 
три хлеба, ибо друг мой с дороги зашёл ко мне, и мне нечего предложить 
ему; а тот изнутри скажет ему в ответ: не беспокой меня, двери уже 
заперты, и дети мои со мною на постели; не могу встать и дать тебе. 
Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по 
неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И Я скажу вам: 
просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте; стучите, и отворят вам, 
ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему 
отворят» (Лк 11: 5-10). 

_ àçú ãë(àãîë)\ âàìú • ïðîñèòå è äàñòú ñ# âàìú • _øòèòå è 
îáð#måòå • òëüöhòå è îòâðúçåòú ñ# âàìú (Лк 11: 9) Мар 246-247, 
Ас 137-138, Зогр 105; Àøòå ïðhá@äåòå âú ìüíh • _ ãë(àãîë)è ìî_ âú 
âàñú ïðhá@ä@òú • åìîóæå êîëèæäî õîøòåòå • ïðîñèòå _ á@äåòú 
âàìú (Ин 15: 7) Зогр 165; Ðå÷åòü ñâî_ìú îó÷åíèêîìú àìèíü àìèíü 
ãë(àãîë)@ âàìú • lêî åëèêî ïðîñèòå îòú î(òü)öà • î èìåíè 
ìîåìü • äàñòú ñ< âàìú • äîñåëh íå ïðîñèñòå íè÷åñîæå î èìåíè 
ìîåìü • ïðîñèòå è äàñòú ñ< âàìú • äà ðàäîñòü âàøà èñïëüíåíà 
á@äåòú (Ин 16: 23-24) Сав 4-5. 

◊◊◊◊ Просите и дастся вамъ, ищите и обрящете, толцыте и отверзется вамъ 
[Михельсон, т. 2, 1994: 141]; Ищите и обрящете <…> ищите и найдёте [Ашукины 1987: 
152]; Ищите и обрящете <…> Шутливо: добивайтесь своего, ваше упорство будет 
вознаграждено [Серов 2003: 304]; Ищите и обрящете [, толцыте, и отверзется]. Книжн. 

устар. Тот, кто упорно добивается чего-л., рано или поздно достигнет желаемого [БСКСиВ, 
т. 1, 2008: 464]; Ищите и обрящете, <толцыте и отверзется>. Книжн.; посл.; возм., ирон. 

или шутл. При определённой настойчивости и упорстве человек найдёт то, что ему нужно, 
и добьётся того, к чему стремится. Часто говорится, чтобы поддержать и ободрить кого-
либо [Дубровина 2010: 266]. 

Ïðîñòú ëþäèíú, ÷ëîâhêú 
Человек, не принадлежащий к духовному сословию, мирянин. 
► Сочетание слов ïðîñòú ‘простой, несложный’, ‘искренний, 

откровенный’, ‘обыкновенный’ и ëþäèíú ‘человек’ трансформировалось 
впоследствии в одно слово: Ïðîñòîëþäèíú – мирянин [ССЯ, т. 3, 2006: 
379]. В восточной церкви существует деление на «мир» и «клир». Клир – 
состав духовных лиц, посвятивших себя служению в церкви, в менее 
широком значении – совокупность всех духовных лиц церкви. Мир – это 
все христиане, не имеющие духовного сана. Человек, который не 
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принадлежал к клиру, мирянин, назывался ïðîñòú ëþäèíú [СДЯ XI–
XIV, т. 4, 1991: 484]. 

Àùå êîòîðr ïðîñòú ëþäèíú • âðàæúä@ èìr • îóäàðèòú 
÷(ëîâh)êà • è îêðúâàâèòú è • ¿ äåíü Äà ïîêàåò’ñ(#) Син евх 103а: 
24-26, с. 324; èìúøèè áî òîãî æèäîâå îóìüðúøà áî#òú ñ– • öh è 
àøòè ïðîñòú ÷ëîâhêú ëhïî ár ïúâàòè Супр 444, 10-12. 

◊◊◊◊ ïðîñòú ëþäèíú. Мирянин [СБР, т. 2, 2009: 447]; ïðîñòú ëþäèíú греч. нет 
мирянин [Цейтлин 1994: 317]; Простолюдинъ. Человhкъ изъ простаго народа [СЦРЯ, кн. 2, 
т. 3, 2001: 556]; Простолюдин (дореволюц.). Человек, не принадлежащий к 
привилегированным сословиям – крестьянин, мещанин, рабочий [Ушаков, т. 3, 1939: 1010]; 
Простолюдин. Ист. Человек, принадлежащий к непривилегированным сословиям, классам 
(крестьянин, рабочий, мещанин) [БТСРЯ 2000: 1028]. 

Ïðüñòîìü ñâîèìü íå (õîòhòè) äâèãí@òè 
Палец о палец не ударить; не предпринимать никаких попыток 

реально сделать что-л. 
► Оборот используется в Евангелии: «На Моисеевом седалище 

сели книжники и фарисеи; итак всё, что они велят вам соблюдать, 
соблюдайте и делайте; по делам же их не поступайте, ибо они говорят, и 
не делают: связывают бремена тяжёлые и неудобоносимые и возлагают 
на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их…» (Мф 23: 2-4). 
Этот текст представляет собой обличение Иисусом Христом лицемерных 
религиозных лидеров, которые требовали соблюдения всех, даже 
незначительных, указаний Моисеева закона, но собственную жизнь 
старались сделать максимально комфортной (см. [Рус. фразеология 2005: 
429]). 

ñüá_ðà\òú áî áðhìåíà ò#æêà • è íå îóäîáú íîñèìà • è 
âúñêëàäà\òú íà ïëåmà ÷ë(îâh)÷üñêà • à ïðúñòîìú ñâîèìú íå 
õîò#òú äâèãí@ò_ èõú (Мф 23: 4) Ас 93, Мар 82. 

◊◊◊◊ Пальцемъ не дотронуться (не шевелить) – ни однимъ пальцемъ не двинуть, – 

палец о палецъ не ударить (иноск.) не касаться дhла, хоть и легкаго [Михельсон, т. 2, 
1994: 5]; Пальцем не шевельнуть (не пошевельнуть, не притронуться, не двинуть); 

пальца не разогнуть (не согнуть) (разг.) – то же, что палец о палец не ударить [Тихонов, 
т. 1, 2004: 783]; Пальцем не пошевелить (не двинуть). Не сделать ни малейшего усилия 
(для чего-л.) [Рус. фразеология 2005: 429]. 

Ïðhäüí~~ ìhñòî 
Почётное место. 
► В Евангелии от Луки говорится о том, как Иисус Христос в 

субботу пришёл в дом одного из фарисейских начальников и, увидев, как 
приглашённые начали занимать первые места, рассказал им притчу: 
«Когда ты будешь позван кем на брак, не садись на первое место, чтобы 
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не случился кто из званых им почётнее тебя, и звавший тебя и его, 
подойдя, не сказал бы тебе: уступи ему место; и тогда со стыдом должен 
будешь занять последнее место. Но когда зван будешь, придя, садись на 
последнее место, чтобы звавший тебя, подойдя, сказал: “Друг! пересядь 
выше”. Тогда будет тебе честь пред сидящими с тобою» (Лк 14: 8-10). 
Смысл наставления в том, что лучше с плохого места пересесть на 
хорошее, чем с хорошего, со стыдом, под насмешливыми взглядами 
гостей, садиться на последнее. Кроме того, Иисус Христос имеет в виду 
не простое явление обычной жизни, а участие людей в Царстве Божием. 
По мнению фарисеев, их места в этом Царстве уже заранее известны, но 
Христос указывает им, что расчёты на такие места могут и не 
оправдаться [Лопухин, т. 1, 2007: 880]. 

åãäà çüâàíú á@äåø³ êrìú íà áðàêü • íå ñ>äè íà ïðhäüíèèì 
ìhñòh • åäà êòî ÷åñòüíhè òåáå á@äåòú çüâàírèõú < …...> b nè òîãäà 
íà÷üíåø³ ñú ñòîóäîìú ïîñëhäüíåå ìhñòî äðúæàò³ (Лк 14: 8-9) Ас 
126-127, Мар 264.  

Антоним: ïîñëhäüíå~ ìhñòî 
◊◊◊◊ ïðhäüí~~ ìhñòî  πρωτοκλισία почётное место [Цейтлин 1994: 540]; 

ïðhäüí~~ ìhñòî <…> Предно място, почётно място [СБР, т. 2, 2009: 488]. 

Ïðhëîæèòè âîä@ âú âèíî см. âîäà íà âèíî ïðhëàãà~ìà; 
âîä@ íà âèíî ïðhëàãàòè, ïðhòâàðlòè///ïðhòâîðèòè 

Ïðhëîìèòè õëháú, õëhár ïðhëîìèòè. Ïðhëîìëåíè~ 
õëháà 

Разделить с кем-либо пищу. Совместная трапеза. 
► Это выражение неоднократно используется в евангелиях при 

описании действий Иисуса Христа. В Евангелии от Матфея говорится о 
том, как он, «взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил 
и, преломив, дал хлебы ученикам, а ученики народу. И ели все и 
насытились» (Мф 14: 19-20). На тайной вечере, сказав, что один из 
двенадцати учеников предаст его, после того, как каждый из них спросил 
«не он ли?», «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая 
ученикам, сказал: “Приимите, ядите: сие есть Тело Моё”» (Мф 26: 22-27). 
В Евангелии от Луки рассказывается, как ученики встретили воскресшего 
Иисуса по дороге в Эммаус, но узнали его лишь после того, как Христос 
«взяв хлеб, благословил, преломил и подал им. Тогда открылись у них 
глаза, и они узнали Его; но Он стал невидим для них» (Лк 24: 30-31) (см. 
[БСКСиВ, т. 2, 2009: 245]). Ïðhëîìèòè в старославянском языке 
означает ‘преломить’, ‘сломать’, ‘разломать’ ‘преломить’ [Цейтлин 1994: 
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544], ïðhëîìë~íè~ – ‘разламывание’, ‘преломление’ [Там же]. В 
христианской традиции процедура преломления хлеба, первоначально 
сопровождавшая приглашение к совместной трапезе, приобрела 
символический смысл – ‘причащение к телу Христову’ (см. [Алексеев, 
ч. 3, 1818: 303]). 

_ ïðè_ìú ä õëháú • _ â ðráh • _ âúçüðhâú íà í(å)áî 
á(ëà)ã(îñëî)âè _ ïðhëîìè õëháû • _ äàhøå îó÷åíèêîìú ñâîèìú (Мк 
6: 41) Зогр 57, Мар 138-139; I hä@øòåìú èìú ïðèåìú è(ñîó)ñú 
õëháú • áë(à)ã(î)ñë(î)âåøòú ïðhëîìè _ läàñòú èìú (Мк 14: 22) 
Мар 173-174; ãë(àãîë)\øòà âú _ñòèí@ hêî âúñòàõú è hâè ñ# 
ñèìîíîó _ òà ïîâhäààøåòå hæå ârø# íà ï@òè • _ hêî c# ïîçíà 
èìà âú ïðhëîìëåíèè õëháà (Лк 24: 34-35) Мар 311; hä@øòåìú áî 
_ìú ñ@òú ïð_èìú õëháú ïðhëîìü è ðå÷å ñå åñòú òhëî ìîå ëîì_ìîå 
çà ìíîãr Клоц 7b: 17-19, с. 75; ïðhìhíè èìà î÷è • îáà÷å òúãäà äà 
íåïîçíà~òà ~ãî • õðàílàøå áî ñåáå äà àâèòú ñ– èìà íà 
ïðhëîìü~íèè õëháà Супр 474, 21-24. 

◊◊◊◊ Ïðåëîìëåí¿å õëháà = тhлесное питанiе (Дhян. 20, 11); причастiе тhла Христова 
[Дьяченко 1993: 487]; Преломить хлеб (устар.) – разделить с кем-л. трапезу [Тихонов, т. 2, 
2004: 116]; Преломлять <преломить> хлеб с кем. Книжн. устар. Разделить с кем-л. 
трапезу [БСКСиВ, т. 2, 2009: 245]; Преломить хлеб с кем. Книжн. Разделить с кем-либо 
трапезу [Дубровина 2010: 532]. 

Ïðhïîlñàòè ÷ðhñëà 
Готовиться приступить к какому-л. делу, в том числе – к 

отправлению в путь. 
► ×ðåñëî – ‘поясница, бока’ [ССЯ, т. 4, 2006: 894]. В Библии 

препоясать (опоясать) чресла означало ‘обвязаться поверх одежды 
поясом, опоясаться’. На Востоке в новозаветные времена носили 
длинную и широкую одежду, которая путалась между ногами при ходьбе. 
Поэтому, когда предстояли физическая работа, путь или сражение, 
надевали пояс. Также подпоясаны были слуги, которым приходилось 
быстро ходить, прислуживая господину. По словам Аввы Дорофея, 
«пояс, который мы носим, есть символ <…> того, что мы готовы на дело: 
ибо каждый, желающий что-либо сделать, сперва опоясывается и потом 
начинает дело…» (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 866], [Дубровина 2010: 
533-534]). 

Á@ä@ ÷ðhñëà âàøà ïðhïîhñàíà _ ñâhòèëüíèöè ãîð@øòå • (Лк 
12: 35) Зогр 110, Мар 256, Ас 122; Ïðhïîhøåìú áðàòðèå • 
îóäðúæàíèåìü êðhïêî ÷ðhñëà íàøà • ñå áî îòâðúçú âë(àär)êà • 
×ðúòîãà ñâîåãî äâüðè • çîâåòú ír • Син евх 85b: 23-25 – 86а: 1, 
с. 265; [á(î)æå <…> îóêðhïè è âú äðúæàâh òâîå> ñèër • _ îáëhöè 
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è âú îð@æèå âñå • ñ(â#)nòààãî òâîåãî ä(îó)õà <…> ïðhïîhøè 
÷ðhñëà åãî ñèëî\ èñòèír • Син евх 93b: 20 – 94а: 1, с. 291-292. 

◊◊◊◊ Препоясать чресла (иноск.) готовиться идти въ путь [Михельсон, т. 2, 1994: 115]; 
Препоясывать, препоясать свои чресла – готовиться идти в странствие [Тихонов, т. 2, 
2004: 117]; Опоясать чресла. Устар. книжн. Приготовиться к бою [Рус. фразеология 2005: 
758]; Препоясывать/препоясать [опоясывать/опоясать] чресла <свои>. Устар.; книжн. 
1. Готовиться к странствованию; отправляться в путь. 2. на брань (битву). Готовиться к 
борьбе, к бою, сражению [Дубровина 2010: 533-534]. 

Ïðhñò@ïàòè çàêîíú см. çàêîíú ïðhñò@ïàòè 

Ïðhñò@ïàòè//ïðhñò@ïèòè çàïîâhäü см. çàïîâhäü 
ïðhñò@ïàòè//ïðhñò@ïèòè 

Ïñàëúìú äàâräîâú  
Песня Давида. 
► Псалъмъ = пьсалъмъ – псаломъ царя Давида [Срезневский, 

т. 2, 1895: 1722]. Äàâräú (äàâèäú) – ветхозаветный царь и пророк. В 
Библии говорится о его выдающихся музыкальных способностях, 
благодаря которым юный Давид облегчал душевные страдания 
царствующего в то время в Израиле Саула: «И когда дух от Бога бывал на 
Сауле, то Давид, взяв гусли, играл, – и отраднее и лучше становилось 
Саулу, и дух злой отступал от него» (1 Цар 16: 23). Впоследствии Саул 
становится одним из главных гонителей Давида. Традиционно заголовок 
«Псалмы Давида», предваряющий часть произведений в библейской 
книге псалмов, считается указанием на авторство (в еврейском тексте Пс 
72: 20 есть комментарий «закончены псалмы Давида»). Некоторые 
псалмы, включающие описания бед, случившихся с Давидом, 
элегические размышления по их поводу, сожаления о смерти Саула и др., 
подтверждают это мнение. Однако в настоящее время значение 
выражения представляется дискуссионным: Обнаруженные в руинах 
сирийского города Угарита древние гимны свидетельствуют в пользу 
версии, согласно которой оборот lědāwid (ле давид) указывает на 
название сборника, из которого заимствован псалом. Согласно другой 
версии, оборот следует понимать в контексте богослужения – как 
указание на мелодию псалма или в значении ‘произносится царем из рода 
Давида’. В пользу этой версии говорит наличие ссылок на Давида в 
псалмах, повествующих о событиях, произошедших после его смерти (о 
разрушении Иерусалима, о храме). Большинство произведений в книге 
псалмов возникло как храмовые песнопения, однако многие из них 



Фразеологический словарь старославянского языка 304

являются индивидуальными молитвами, которые лишь позднее получили 
храмовое употребление (см. [ПЭ, т. 13, 2006: 544-555]). 

ïñàëìú äà(âr)äîâú åãäà áhãàøå îòú ëèö-à-âåñåëîóìà 
ñ(r)íà ñâîåãî (Пс 3: 1) Син пс 2b; âú êîíöü î íàñëàäúñòâîó\mè 
ïñàëìú äà(âr)äîâú (Пс 5: 1) Син пс 4a; ïñàëìú äà(âr)äîâú: ¿æå 
ïhòú ã(îñïîäå)â_ î ñëîâåñåõú ñîóñ_íhõú: ñ(r)íà íåìåí_èíà (Пс 7: 1) 
Син пс 6a; âú êîíåöü ïñàëîìú äà(âr)äîâú (Пс 12: 1) Син пс 13a, (Пс 
13: 1) Син пс 13b, (Пс 19: 1) Син пс 22b, (Пс 20: 1) Син пс 23b; ñëàâà 
ïñ(à)ëîìú äà(âr)äîâú (Пс 14: 1) Син пс 14a; ñëàâà: âú êîíåöú 
ïð¿>òú¿ îóòðüí_ìú ïñ(à)ë(ú)ìú ä(àâräî)âú (Пс 21: 1) Син пс 24b; 
äà(âräî)âú ïúñàëîìú (Пс 25: 1) Син пс 30a; äà(âr)äîâú ïñ(à)ëîìú 
âú ïðúâ@ ñ@áîòh (Пс 23: 1) Син пс 27b; äà(âräî)âú ïúñàëîìú (Пс 
25: 1) Син пс 30a; ïñ(à)ëîì ä(àâräî)âú âú ¿õîæäåíúå (Пс 28: 1) Син 
пс 33b; äà(âräî)âú ïúñàëîìú (Пс 25: 1) Син пс 30a; âú êîíåöú 
ïñ(à)ë(ú)ìú äà(âräî)âú âü îóæàñh (Пс 30: 1) Син пс 35a; 
ïúñ(à)ëìú äà(âräî)âú âú _ñïîâhäàíè_ (Пс 99: 1) Син пс 128b. 

◊◊◊◊ Псалмы Давида или Псалтирь, или Псалтырь [Даль, т. 3, 1990: 534]. 

Ïîóñòî ìhñòî см. ìhñòî ïîóñòî 

Ðàáú áîæèè,= áîæèè ðàáú; ðàáú ãîñïîäüíü; ðàáú 
ârøüíl~ãî; ðàáú ãîñïîäà bbè îòüöà 

Безусловно покорный воле Бога, подвластный Богу человек. 
► Восходит к религиозным представлениям о полной зависимости 

человека от Бога, которые отражены в христианских канонических 
текстах. Ср., напр.: «И прочий народ, священники, левиты, привратники, 
певцы, нефинеи и все, отделившиеся от народов иноземных к закону 
Божию <…> пристали к братьям своим, к почётнейшим из них, и 
вступили в обязательство с клятвою и проклятием – поступать по закону 
Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия…» (Неем 10: 28-29); 
«Ибо раб, призванный в Господе, есть свободный Господа; равно и 
призванный свободным есть раб Христов. Вы куплены дорогою ценою; 
не делайтесь рабами человеков» (1 Коринф 7: 22-23). «Здесь раб, 

призванный в Господе означает ‘призванный через Господа Иисуса 
Христа’. В Послании к коринфянам Павел пишет, что в христианской 
среде не существует различия между рабами и свободными по 
отношению к Господу» [Дубровина 2010: 556]. 

Îóáîè ñ# âüïëüùåíààãî á(îã)à • ïîäîáëåíèh • Íå îóòàè ñ# âú 
ðàáh á(î)æüè ñåìü • Син евх 54b: 20-22, с. 135; (ì(î)ëèì’ òå ðàáå 
á(î)æiè äà â’(òâðüäü) (îó)âhðèøè íúè (w ñåìü • êàêî ñå íåâhðíiè 
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òiè ðàçëîó÷åòü âü ìîóê(îó)) Рыл 5, стлб. 1: 26-30, с. 29 (79 восстан.); 
ïîäðàæàòåëå õðúñòîâè • æèëèøòà ñ(â–)òààãî ä(îó)õà • 
èñïîâhä’íèöè äðüzè • ~ä’íîîóìíè ñú àããåër • ðàáè ã(îñïîä)à è 
îòöà • îó÷åíiöè èíî÷#äààãî • îòèøèl è zàñò@ïüíèöè 
êðüñòèlíîìü • âú öhñàðüñòâh íåáåñüñòhhìú ñ@øòå ìîëèòå áîãà 
Супр 67, 14-20; ðå÷å àíduïàòú êú á(î)æè~ìú ðàáîìú • äà 
ïîâhäà~òú êúæäî âàñú ñâî~ èì– • è ñàíú è îòú÷üñòâî • Супр 99, 6-
8; áðàòú æå øåäú ñúòâîðè lêîæå ïîâåëh ~ìîó ðàáú áîæèè ãðèãîðèè 
Супр 120, 6-7; ãîðüöh ïðhò–øòîó öhñàðîó íà áîæè# ðàár • ëþòî æå 
çúëî ähëà\øòå ïî âüñà ìhñòà êí–çåìú Супр 209, 27-29; íà áîæè# 
ðàár árñòà ëþòhèøà • ïîñúëàíà æå árñòà • òðîôèìú è 
åóêàðï³wíú • ì@÷èòú ðåêîìr# ðàár áîæè# • Супр 210, 14-17; ðàáå 
ârøüíhàãî è ñúïðè÷–ñòüíè÷å õðèñòîâú àðòåìîíå • èçèäè èç ãðàäà 
òîãî è èäè âú àñè\ • Супр 235, 25-28; îòúò@äîó äîáðà òú÷ü\ 
ñüáèðà\øòåìú íåèñêîóñíîìü è íåíàñèël~ìîìú áròè îòú 
çúëîêúçíüírèõú ñhòèè ïðhñêâðüíààãî âðàãà á(î)æè~ìú ðàáîìú • 
Супр 520, 21-23; ïðèçâàâú á(î)æèè ðàáú èàêwâú • ïðhïîäîáüíààãî 
åï(èñêîó)ïà Супр 531, 26-27; òîãî ðàä’ìà íàèïà÷å âüñhìú äèâ_òè ñ– • 
ïðhñëàâíh árâà\øòè¿ìú ÷îóäåñåìú îòú ðàáà á(î)æül • Супр 565, 
10-12.  

Синонимы: ðàáú èñîóñà õðèñòà ñâ#òààãî äîóõà; ðàáú 
õðèñòî(ñî)âú/õðèñòîñà, õðèñòîâú ðàáú 

Антонимы: ñëîóãà äèàâîëü, äèlâîëîâú; ñëîóãà ñîòîíèíú 
◊◊◊◊ Рабъ божiй (въ подражанiе церковному выраженiю о человhкh) [Михельсон, т. 2, 

1994: 164]; Раб божий, так называют себя христиане-церковники: смиренный «раб божий», 
недостойный «раб божий» (эпитеты, свидетельствующие о классовой природе религии, 
возводящей рабство и рабские чувства в добродетель) [Овсянников 1933: 219]; Раб божий. 
Устар. Человек как существо, подвластное богу [Молотков 1986: 375]; Раб божий. Книжн. 
Человек, подвластный Богу [Фёдоров, т. 2, 1997: 173]; Раб божий (устар.) – 1) по 
христианскому учению, человек как существо, данное богом и находящееся в полной 
власти; 2) (шутл., ирон.) человек вообще (обычно в тех случаях, когда он вынужден 
подчиниться условиям, обстоятельствам, чужой воле и т. п.) [Тихонов 2003: 233]; Раб 
божий (устар.) христианин; человек вообще (от религиозного представления о полной 
зависимости человека от бога) [Тихонов, т. 2, 2004: 181]; Раб божий. Устар. 1. По 
христианскому учению, человек как существо, созданное Богом и находящееся в полной его 
власти. 2. Шутл.-ирон. Человек вообще [Рус. фразеология 2005: 587]; Раб Божий – любой 
верующий по отношению к Богу [Скляревская 2008: 327]; Рабъ Божий – Христос 
[Клименко 2008: 369]; Раб божий (господень, христов) – человек как существо, 
подвластное богу; шутл. – просто человек (мужчина или женщина) [БСКСиВ, т. 2, 2009: 
280]; Раб Божий (Господень) [раба Божья]. Устар. 1. Человек как существо, созданное 
Богом и находящееся в полной Его власти. 2. Шутл.-ирон. Человек вообще, мужчина или 
женщина [Дубровина 2010: 556]. 
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Ðàáú íåäîñòîèíú(è), íåäîñòîèíú(è) ðàáú (áîæèè) 
Человек как существо, подвластное Богу и сознающее, что он 

грешен. 
► Выражение раб недостойный с отсылкой на Евангелие от Луки 

(17: 10) отмечено в «Старославянском словаре» Р. М. Цейтлин: «ðàáè 
íåäîñòî³íè åñìú (Лк 17: 10)» [Цейтлин 1994: 363]. В синодальном 
переводе Библии новозаветный контекст звучит следующим образом: 
«Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: “Мы рабы 

ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать”» (Лк 
17: 10). «Притча о рабах, ничего не стоящих, есть только у евангелиста 
Луки. Связь с предыдущим установить здесь невозможно. Господь 
рисует здесь картину возвращения раба с тяжёлой работы на ниве или же 
с пастбища. Господин раба, не обращая внимания на усталость раба, 
велит ему приготовить для него, хозяина, ужин и служить ему 
подпоясавшись. И потом, когда раб исполнит приказание господина, этот 
последний и не подумает поблагодарить его. Притчу эту Господь сейчас 
же разъясняет. Ученики Христа также должны чувствовать себя рабами 
Божиими. Когда они исполнят свой долг пред Богом, то пусть не 
рассчитывают на какую-либо награду. Награда, может быть, и будет 
дана, но они сами, в чувстве смирения, должны сознавать, что они рабы, 
ничего не стоящие, т. е., конечно, не стоящие особых наград. Впрочем, в 
некоторых древних переводах, именно, сирийских, этого выражения 
ничего не стоящие не имеется, там стоит одно слово рабы. И. Вейс 
полагает, что это выражение вставлено здесь на основании Мф 25: 26 (а 
лучше, кажется, предположить на основании Мф 25: 30, где встречается 
это самое выражение)» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 901].  

_ âr åãäà ñúòâîðèòå ïîâåëhíàà âàìú • ã(ëàãî)ë_òå hêî ðàáè 
íåäîñòî_íè åñìú • åæå äëúæüíè áhõîìú ñúòâîðèòè • ñúòâîðèõîìú 
(Лк 17: 10) Зогр 118, Мар 276, Ас 131, Сав 49; âàñ³ëèñêú ðå÷å • âüíåìè 
æðüòâ@ ìî\ • è âüçähâú ð@öh íà íåáî ðå÷å • á(î)æå 
âüñåäðúæèòåëþ • ~äèíúè áëàæå è ìèëîñðüäå • ïîñëîóøà#è âüñhõú 
âú èñòèí@ ðàáîòà\øòè¿õú òåáh • ïîêàæè è î ìüíh íåäîñòîèíh 
ðàáh ñâî~ìú • ñâî\ áëàãrí@ • Супр 21, 24-29 – 22, 1; Òhìüæå è àçú 
îóìàëåír • íå äîñòîèír ðàáú • ñú ñòðàõîìü è òðåïåòîìü • Âåëüìè 
âüïè\ è ã(ëàãî)ë\ • Âåëåè åñè ã(îñïîä)³ • _ ÷þäúíà ähëà òâîh • 
Син евх 3b: 14-18, с. 7; …ò# ìîëèìú âë(àär)êî 
÷(ëîâhêî)ëþ(á)÷å <…> Ïîêàçàâr íàìú ñúìhðåírìú • _ íàìú 
ãðhøüírìú è íåäîñòîèírìú ðàáîìú òâîèìú • ×åñòúí@\ ì@êî\ 
ñâîå\ • Âr> è êîëhíà ïðhêëàíhòè w ìîëüáh íàøèõú ãðhõú <…> 
ïîñëîóøàè íàñú… (Ìîëèòâà íà ïîêëîíüøåìú ñ# â(ü)ñhìú 
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ëþäåìú) Син евх 61b: 15-24 – 62a: 1-4, с. 160-161; Ã(îñïîä)³ á(î)æå 
íàøú • ïðèìè îóìàëåí@\ íàø\ ñëîóæúá@ hêî ðàáè íåäîñòîèíè 
ñ@ùå • åæå òè áhõîìú äëúæúíè ñúòâîðèòè • ñúòâîðèõîìú • çà 
íåìîùü íàø\ • è çà îóìúíîæåííå ãðhõú íàøèõú • Син служ IIa: 1-
7, с. 342. 

Синонимы: ðàáú áîæèè, ðàáú ârøüíl~ãî, ðàáú ãîñïîäüíü, 
ðàáú õðèñòî(ñî)âú 

Антонимы: ñëîóãà äèàâîëü, äèlâîëîâú; ñëîóãà ñîòîíèíú 

Ðàñïüíè è; ðàñïüíè è ðàñïüíè è; ðàñïüíè ðàñïüíè см. 

также âúçüìè âúçüìè ïðîïüíè (ðàñïüíè) è  
Распни его (на кресте). 
► Выражение используется в Новом Завете, где рассказывается о 

том, как разъярённая толпа приговорила Иисуса к распятию. Связанный 
Иисус был отведён к прокуратору Иудеи Понтию Пилату. У евреев 
существовал обычай отпускать на праздник Пасхи одного заключённого, 
которого выбирал народ. Пилат, зная, что первосвященники предали 
Иисуса из зависти, предложил народу: «Хотите ли, отпущу вам Царя 
Иудейского?» Но первосвященники научили народ просить 
освобождения Вараввы, который был разбойником и сидел в темнице за 
произведённое в городе возмущение и убийство. Пилат, желая отпустить 
Иисуса, вновь обратился к народу: «Что же хотите, чтобы я сделал с Тем, 
Которого вы называете Царём Иудейским?» Они опять закричали: 
«Распни Его!» Пилат снова сказал им: «Какое же зло сделал Он?». Но они 
ещё сильнее закричали: «Распни Его!» Тогда Пилат, желая сделать 
угодное народу, отпустил им Варавву, а Иисуса после избиения предал 
на распятие (Мк 15: 1-15). «Распятие в Древнем Риме считалось самой 
мучительной и позорной казнью, которой подвергались наиболее 
опасные преступники» [Скляревская 2008: 331]. 

Åãäà æå âèähø# è • àðõèåðåè è ñëîóãr • âúçüïèø# 
ã(ëàãî)ë(\)øòå • ðàñïüíè è • ðàñïüíè i • ã(ëàãî)ëà èìú ïèëàòú • 
ïîèìhòå è âúè è ðàñïüíhòå • Àçú áî íå îáðhòà\ âú íåìú âèír • 
(Ин 19: 6) Ас 204 и 236, ã(ëàãî)ë@må • ðàñïüíè ðàñïüíè Сав 107. 

◊◊◊◊ Распни его! распни его! См. Распинать кого (иноск.) казнить [Михельсон, т. 2, 
1994: 177]; Распни его! Употребляется в значении настойчивого требования людей, 
ослеплённых ненавистью к кому-либо, применить к нему самые суровые меры наказания 
[Ашукины 1987: 298]; Распни его! [Библейская цитата 1999: 96]; Распни его! (Перен.) 
Требование наказания, расправы с кем-либо; требование опозорить, унизить кого-нибудь 
[Раков 2004: 164]; Распни его! Настойчивое требование людей, ослеплённых ненавистью, 
применить к кому-л. самые суровые меры наказания [БСКСиВ, т. 2, 2009: 294]; Распни его! 
Книжн. Настойчивое требование людей, ослеплённых злобой и ненавистью, применить к 
кому-либо самые суровые меры наказания [Дубровина 2010: 568]. 
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Ðîãú âúçíîñèòè/âúçíåñòè. Ðîãú âúçíåñåòú ñ# ÷èè 
см. âúçíîñèòè/âúçíåñòè ðîãú 

Ðîäú ÷ëîâh÷ü, ÷ëîâh÷üñêú(è); ÷ëîâh÷ü, 
÷ëîâh÷üñêú(è) ðîäú 

Человечество, все люди. 
► Многозначная в старославянском языке лексема ðîäú в составе 

данного выражения использована в значении ‘народъ = нарожденiе, 
множество, толпа народа’, а также ‘родъ человhческiй’ [Дьяченко 1993: 
552] и в этом значении производна от греческих слов γένος, έθνος 
[Цейтлин 1994: 584]. Компонент чловhчь связан с греческим словом 
ανθρώπινος ‘человеческий’ [Там же: 782]. 

Ä(ü)íå(ñü) • èäîëú íåâèäèìr êðråòú ñ# • _ ÷(ëîâh)÷ü 
ðîäú àâëhåòú ñ# • Син евх 2b: 13-15, с. 5; Âèähòè îòú íåïðèhçíè 
ì@÷èìà ðîäà ÷ë(îâh)÷à • íú ïðèäå è ñï(à)ñå ír • Син евх 4b: 4-6, 
с. 9; Á(î)æå âhär íåìîùü • _ îóäîáü ïîãráåíèå ðîäà ÷ë(îâh)÷à • _ 
ìrñëåè íàøèõú îóìú • àâëh> ðàçîóìh> • Син евх 24a: 8-11, с. 55; 
Íå îòúâðàòè âë(àär)êî • ëèöà òâîåãî ãíhâîìü îòú íàñú • íú 
ïðèìè ír âú òâîå ÷(ëîâh)ê(î)ëþáèå áåçãðhøúíå <…> è ñúíèäå 
ñï(à)ñòè õîò# • Ðîäú ÷ëîâh÷ü • Ïîì#íè ír âüïè\ù# ö(à)ðñòâüè 
ñè • Син евх 86a: 7-13, с. 266; îóãîòîâàåìú ò³ hñò³ ïàñõ@ • ÷åñî ðàä³ 
\ hñòú • ïð³äú áî ñ#òú îòú êë#òâr çàêîíír> îò#ò³ (ð)îäú 
÷(ëîâh÷ü)ñêr • Клоц 6b: 1-3, с. 71; ðàñò³òå ñ# _ ìíîæ³òå ñ# • _ 
èñïëúí³òå ¾åìë@ • ðå÷åíî ár(ñòü) åä³íî\ • ârí@ íà âüñh ëhòà • 
ñ³ë@ äàåòú ðîäîó ÷(ëîâh÷ü)ñêîó ïëîäú òâîð³ò³ • Клоц 8a: 21-25, с. 78; 
äðhâhíú æåçëú ïð³èìúø³ ÷(ëîâh÷ü)ñêà ðîäà • êîðåíü âðhä³ • ï@òü 
îáðhòúø³ íà ñúíhäü ïðhñò@ïüí@\ • åãäà îòâðúçúøþ ñ# ï@òè • 
òàêî âú ñúìðúòú ðîäú ÷ëîâh÷üñêú âúïàäå • Клоц 10a: 33-37, с. 86; 
wëå ëèêú ñ(â#)òú • wëå ñüíåìú ñâ–øòåíú • wëå òð@ñú 
íåïîáhäèìú • wëå îáüøòè¿ õðàíèòåëå ðîäà ÷ëîâh÷üñêààãî • äîáðè 
îáüøòüíèöè ïå÷àëè • Супр 96, 27-30; Íú íà ðîäú ÷(ëîâh÷ü)ñêrè 
èñêîíè âî\#è äèlâîëú • è àíèïà÷å íà ðîár ñ’ïàñà íàøåãî 
õ(ðè)ñ(ò)à • Супр 514, 18-20; âú ñüãðhøåíü~ ïîïîóøòåíú árñòú 
âúïàñòè • è âú ñüãðhøåíü~ âüñhõú ãîðøå~ • ïðhñêâåðüíúírè áî 
âðàãú ðîäîó ÷ë(îâh)÷(ü)ñêîó • Супр 519, 14-16; òî íà÷–ëî çüëî~ íà 
÷ëîâh÷üñêú ðîäú • îòú îòü÷àíül èþäèíà îáðhòú • äà âúñòàâú îòú 
çåìü# îóñòðüìè ñ– âú ìèðú • Супр 523, 18-20; Âhðîâààøå áî • lêî 
âüñ– ñòðàñòè è âñ– lçâr òhëåñüír# • îòú ñîòîír ñúëîó÷à\òú 
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ñ– • ñ@øòààãî âú èñòèí@ íåîóêðîòèìààãî âðàãà ÷ëîâh÷îó ðîäîó • 
Супр 556, 9-12. 

◊◊◊◊ Человhческ¿é род – вообще всh люди [СЦРЯ, кн. 2, т. 4, 2001: 429]; Род 
человhческ¿é. Всh земнородные, всh люди, населяющ¿е землю [САР, т. 5, 2005: 33]; Род 
людской, род человеческий. Люди, человечество [БАС, т. 12, 1961: 1374]; Род людской 

(человеческий). Люди [Фёдоров 1995: 460]; Род людской (или человеческий) – люди, 
человечество [Тихонов 2003: 241]. 

Ðîòèòè ñ# è êë#òè ñ# 
Клясться и божиться. 
► Из четырёх евангелистов, рассказывающих об отречении Петра 

(см. Мф 26: 74, Мк 14: 71, Лк 22: 60, Ин 18: 27), данное выражение 
встречается только у Матфея и Марка: «Тогда он начал клясться и 

божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг запел петух» (Мф 26: 
74); «Он же начал клясться и божиться: “Не знаю Человека Сего, о 
Котором говорите”» (Мк 14: 71). Для Марка и Матфея важна была сама 
личность Петра и обстоятельства его искушения, равно как и 
непредвиденно оригинальное, неожиданное и чисто историческое, а не 
вымышленное оправдание того, что было предсказано Христом. Сначала 
Пётр просто отрёкся, потом отрёкся с клятвою. Для читателя русского 
Евангелия совсем незаметно усиление и, так сказать, «наращение 
клятвы». Это может быть понятно только читающему греческий текст, 
где у Марка было вместо «клясться и божиться» αναθεµατίζειν 
(проклинать) и οµνύσαι (клясться) [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 566-567]. «О 
лице или предмете проклятия ничего не сказано, важно, что Пётр дошёл 
до проклятий» [Там же: 721]. 

òîãäà íà÷#òú ðîòèòè ñ# è êë#òè ñ# hêî íå çíà\ 
÷(ëî)â(h)êà • _ àáèå êîêîòú âúçãëàñè • (Мф 26: 74) Мар 104, Зогр 42, 
Ас 183; îíú æå íà÷#òú ðîòèòè ñ# è êë#òè ñ# • hêî íå âhìú 
÷(ëî)â(h)êà ñåãî åãîæå ã(ëàãî)ë(å)òå • _ âúòîðèöå\ êîêîòú 
âúñïhòú • _ ïîìhí@ ïåòðú ã(ëàãî)ëú èæå ðå÷å åìîó è(ñîó)ñú • 
(Мк 14: 71-72) Мар 178, Зогр 75, Сав 88, 105. 

◊◊◊◊ Тогда он начал клясться и божиться, что не знает Сего Человека. И вдруг 
запел петух (Мф 26: 74) [Библейская цитата 1999: 94-95]. 

Ñàìú ñ# îóáèòè 
Покончить жизнь самоубийством, наложить на себя руки. 
► Выражение употреблено в Евангелии от Иоанна, где 

повествуется о том, как Христос обращался к враждебно настроенным 
против него фарисеям. Сын Божий произносит страшное пророчество: он 
говорит, что скоро, как бы исполняя заветное желание своих 
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недоброжелателей, удалится от них, но они пожалеют о его уходе, даже 
будут искать его, но не найдут, не смогут за ним последовать и умрут в 
грехе. Фарисеи почти не слушают Иисуса. Извращая смысл сказанного, 
со злобной насмешкой они спрашивают: «Уж не хочет ли Иисус 
покончить с собой?» (Ин 8: 22). Слушатели не хотят разделить участь 
самоубийцы, т. к. добровольный уход из жизни считался у иудеев 
страшным грехом. С христианской точки зрения лишение себя жизни тем 
или иным способом – тоже тяжкий грех. И если в некоторых языческих 
религиях самоубийство – смелый поступок, подвиг, вершина 
самоотречения, то для христианина – трусость, преступление. 
Самоубийца противится тому, что жизнь его принадлежит не только ему 
самому, но и Богу и дана для нравственного совершенствования, а не для 
мирских наслаждений. Добровольно уходя из жизни, он отказывается 
нести земные тяготы, так сильно он привязан к земным благам, земному 
счастью, если отказывается жить в несчастье. В наказание за 
добровольный уход из жизни душа грешника никогда не сможет попасть 
в рай (см. [ППБЭС, т. 2, 1992], [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1090]). 

Ãëà(ãîë)àõ@ æå èþäåè • åäà ñ# ñàìú îóáèåòú hêî 
ãë(àãîëå)òú • hìîæå àçú [ïð]èä@ âr íå ìîæåòå ïðèòè • (Ин 8: 22) 
Мар 349, Зогр 151. 

Синоним: ñàìîõîòè\ îóìðüòâèòè ñ# 
◊◊◊◊ Càìú áî ñåáå îóáèèöà ~ñòü [ССЯ, т. 4, 2006: 574]; Самоубiйство, а, с., ср. 

Лишенiе себя жизни. Самоубiйца, ы, с. об. Лишивший себя жизни [СЦРЯ, кн. 2, т. 4, 2001: 
91]; Самоубиение, с. Самоубийство <…> Самоубиець, м. Самоубийца <…> 
Самоубийство, с. Самоубийство <…> Самоубийца, м. и ж. Самоубийца [СРЯ XI–XVII, 
вып. 23, 2000: 50-51]; Самоубi(о)йство [Даль, т. 4, 1991: 136]; Самоубийца <…> Тот, кто 
кончил жизнь самоубийством [БАС, т. 13, 1962: 139]; Самоубийство <…> Самоубийца 
[БТСРЯ 2000: 1146]. 

Ñâîáîä@ äàðîâàòè, äàðüñòâîâàòè, äàlòè êîìîó 
Освободить, подарить свободу кому. 
► Слово ñâîáîäà используется в этом обороте в значении 

‘отсутствие каких-нибудь ограничений стеснений в чём-нибудь’, 
äàðüñòâîâàòè ‘дарить, давать’ [Цейтлин 1994: 184]. 

³ñïðúâà êðåñòú îñ@æäåírìú íà÷#òú ñâîáîä@ äàhòè Клоц 
10b: 33-34, с. 88; âú÷åðà îñ@æäåíú árâààøå • äüíåñü îñ@æäåírìú 
ñâîáîäîó äàðüñòâîóåòú Клоц 13a: 29-31, с. 98; âú÷åðà îñ@æäåíú 
áûâààøå • äüíåñü îñ@æäåírèìú ñâîáîä@ äàðîó~òú • Супр 449, 29-
30. 

Синоним: ñâîáîäü àâèòè, ñúòâîðèòè êîìîó, ÷åñîìîó 
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Антонимы: âúâðhmè âú òüìüíèö@ êîãî, âúñàäèòè âú 
òüìüíèö@ êîãî 

◊◊◊◊ Давать, предоставлять и т. п. свободу кому-л. [Тихонов, т. 2, 2004: 308]. 

Ñâîáîäü àâèòè, ñúòâîðèòè êîìîó, ÷åñîìîó 
Дать свободу кому. 
► Ñâîáîäü: прил. нескл. <…> свободный, вольный [Цейтлин 1994: 

594]. Буквально оборот ñâîáîäü àâèòè, ñúòâîðèòè êîìîó, ÷åñîìîó 
означает ‘сделать свободным кого’. 

Íå èìàìú ñüëhñòè ñú êàìåíå ñåãî • íè èìàìú lñòè íè ïèòè 
äîíüäåæå îóìúð@ • àøòå ìåíå íå îóñërøè • è èæäåíåøè áhñà ñåãî 
îòú ÷ëîâhêà ñåãî • è ñâîáîäü ñåãî ñòâîðèøè îòú äîóõà ñåãî 
íå÷èñòààãî Супр 173, 5-10; è íåïðèlçíèíà ïðîòèâúñòâà îò–òú • òú 
ðàár ír ñ@øò– ãðhõîó • ñâîáîäü àâbèëú Супр 479, 30 – 480, 1-2.  

Синоним: ñâîáîä@ äàðüñòâîâàòè, äàlòè/äàòè êîìó 
Антонимы: âúâðhmè âú òüìüíèö@ êîãî, âúñàäèòè âú 

òüìüíèö@ êîãî 
◊◊◊◊ ñâîáîäü ñúòâîðèòè vel àâèòè osvobodit; освободить [ССЯ, т. 4, 2006: 28]; 

ñâîáîäü lâèòè <…> Освободя [СБР, т. 2, 2009: 1224]; ñâîáîäü ñúòâîðèòè <…> Освободя, 
избавя някого от нещо [Там же: 875]. 

Ñâîèìà î÷èìà âèähòè см. âèähòè ñâîèìà î÷èìà 

Ñâhòú î÷åñîó, î÷èþ, î÷üþ ìî~þ 
Ласковое, приветливое обращение к дорогому, любимому 

существу.  
Ñâhòú î÷èþ ìîåþ ³ òú íhñòú ñú ìüíî\%%% • Äðîóçè ìîè ³ 

áëèæèêr ìî> • Ïðhìî ìíh ïðèáëèæèø# ñ# è ñòàøà • Син евх 76b: 
1-4, с. 228.  

◊◊◊◊ Свет очей моих. Устар. Книжн.-поэт. Ласковое, приветливое обращение к 
дорогому, любимому человеку [Фёдоров 1995: 475]; Свет очей моих. Возвыш., книжно-

поэт. Ласк. обращ. к близкому, любимому человеку [Балакай, т. 2, 1999: 111]. 

Ñâ#òàl ïàñõà см. âåëèêàl ïàñõà 

Ñâ#òrè àããåëú, àíãåëú см. àããåëú, àíãåëú ñâ#òrè 

Ñâ#òrè ïîñòú 
Великий Пост – важнейший из многодневных постов у христиан, 

который начинается за семь недель до Пасхи и завершается Великой 
неделей (Страстной седмицей). 
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► Святой, или Великий Пост, состоящий из Великой 
четыредесятницы и Великой (Страстной) недели, – время покаяния и 
строгого воздержания у христиан, которое должно подготовить их к 
достойной встрече праздника Пасхи. На время Великого Поста меняется 
характер пищи: из рациона исключается скоромная (молочная и мясная) 
еда, накладывается запрет на увеселения, в том числе на свадьбы. Пост 
был установлен в память о сорокадневном пребывании Иисуса Христа в 
пустыне, где он постился и молился. Начинается Великий Пост после 
Сыропустной (Масленичной) недели (см.) – у православных христиан с 
понедельника (в просторечии называемого «чистым»), а у католиков со 
среды. Не считая Вербного воскресенья, во всей Великой 
четыредесятнице остаётся 5 воскресных дней, из которых каждый 
посвящён особому воспоминанию. Каждая из семи недель Великого 
Поста называется по порядку наступления: первой, второй, третьей и т. д. 
[Христианство, т. 1, 1993: 348-349], хотя каждая из них и у католиков, и у 
православных христиан может иметь собственное название. Так, у 
католиков первая неделя получила название Пепельная (вследствие 
введённого папою Григорием Великим обычая при богослужении 
посыпать пеплом голову), а у православных – Сборная (в честь святых 
праотцев, почитаемых в православии и в память восстановленного 
благочестия) [Алексеев, ч. 2, 1818: 281]); третья неделя у восточных 
славян известна «обжорными» пятницей и субботой, четвёртая неделя 
называется Средокрестной, пятая – Похвальной, шестая – Вербной, а 
седьмая, как указывалось выше, – Страстной (см. [РГЭС, т. 1, 2002: 319-
320], [Славянские древности, т. 1, 1995: 302-306]). 

ñ@á(îòà) •à• ñ(â#)òààã(î) ïîñ(òà) • âú í\æå árâàåòú 
ïàì>ò(ü) ñ(â#)òààã(î) ì(@)÷(åíè)êà fåîäîðà • Ас 74с: 4-7, с. 148; 
íåä(h)ël à ñ(â#)òàãî ïîñ(òà) • åâà(í)t(åëèå) ^ èîàí(à) ãëàâ(à) 
(s)i • Ас 75b: 1-2, с. 149; ñ@á(îòà) •â• ñ(â#)òàã(î) ïîñ(òà) • 
åâ(àí)t(åëè)à îò(ú) ìàò(fåà) ãëàâà iæ(å) • Ас 75b: 7-8, с. 149; 
íåä(hël) â ñ(â#)òààã(î) ïîñòà åâà(í)t(åëèå) îò(ú) ì(à)ð(ê)à • 
Ас 75с: 26-27, с. 150; ñ@á(îòà) •â• ñ(â#)òààã(î) ïîñòà 
åâ(àí)t(åëè)à ^ ì(à)ð(ê)à ãë(à)âà èà Ас 76b: 11-12, с. 151. 

Синоним: ñâ#òàl ÷åòrðåäåñ#òüíèöà 
◊◊◊◊ ñв#òrè ïîñòú αì νηστεíαι    великий пост, четыредесятница velký půst, 

quadragesima [Цейтлин 1994: 487]; ñâ#òrè ïîñòú. αι νηστεīαι. Постът преди Великден; 
Четиридесетница <…> В християнството – пост, спазване на предписанията за телесно 
въздържание и покаяние за определен период с цел духовно пречистване [СБР, т. 2, 2009: 
661]; Великии постъ    –    пост, продолжающийся семь недель перед Пасхой [СДЯ XI–XIV, 
т. 7, 2004: 313]; Великий  пост . Самый строгий христианский пост – период 40 дней 

перед праздником Пасхи; как обозначение определённого периода времени [СОРЯ XVI–
XVII, вып. 2, 2006: 78]; Великий пост. 1) Самый продолжительный пост в году (перед 
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праздником пасхи) [СРЯ XVIII, вып. 3, 1988: 16]; Великий пост, великое говение. 
Семинедельный пост перед праздником пасхи [ПОС, вып. 3, 1976: 72]; Великий пост. 
Важнейший из многодневных постов, начинающийся за семь недель до Пасхи: 6 недель 
(сорок дней) плюс Страстная седмица [Скляревская 2008: 83]. 

Ñâ#òrè ï#òúêú см. âåëèêàl ïàðàñêåâüãèè, 
ïàðàñêåâüãèl 

Страстная пятница, пятница Страстной недели, день, когда 
христиане постуют и скорбят, вспоминая о мучениях Иисуса Христа и о 
распятии его на кресте; день приготовления к Пасхе. 

 ÷èí(ú) íîøòè ñ(â#)òàãî ï>òêà Ас 92b: 14-15, с. 183; íà 
uòðüíè_ • ñ(â<)òàãî ï<òúêà Сав 99: 13-14, с. 89; ñ(â–)òààãî î(òü)öà 
íàøåãî ¿wàííà zëàòîîóñòààãî • ñëîâî âú ñâ–òrè ï–òúêú Супр 427, 
25-26. 

Синонимы: âåëèêàl ïàðàñêåâüãèè, ïàðàñêåâüãèl; âåëèêàl 
ï#òüíèöà; âåëèêrè ï#òúêú 

◊◊◊◊ ñâ#òrè ï#òúê ∂ú ∂Aγία καπ µεγάλη Παρασκευή Страстная пятница [Цейтлин 
1994: 362]; ñâ#òrè ï#òúêú <…> Гр. ¿γία καπ µεγάλη pαρασκευ∆. Свети, Велики петък, 
петъкът от Страстната седмица [СБР, т. 2, 2009: 552]. 

Ñå æèòè~ см. æèòè~ ñå 

Ñå ÷ëîâhêú 
Фраза, которая в евангельских текстах используется по отношению 

к тому, в ком не видят ничего опасного, кого считают незначительным, 
лишённым амбиций. 

► В Евангелии от Иоанна это слова Понтия Пилата, обращённые к 
иудеям. По мнению Иоанна, Пилат не желал смерти Иисуса и повелел его 
бичевать не потому, что это наказание обязательно предшествовало 
распятию, а только затем, чтобы удовлетворить злобу иудеев, которую 
они питали к Христу. Пилат выходит к иудеям и повторяет им, что не 
видит в Иисусе вины, по его указанию стража выводит Иисуса в 
терновом венце и в багрянице, со следами побоев на лице. Прокуратор 
говорит: «Се человек!». Пилат хочет показать иудеям, что их обвинения 
против Христа абсурдны, этот нищий проповедник невиновен и, конечно, 
не мог претендовать на царскую корону. Однако слова прокуратора 
можно трактовать и по-другому: перед иудеями стоит человек 
совершенно ничтожный, которому разве только в насмешку можно 
приписывать попытки завладеть царской короной (см. [Лопухин НЗ, т. 1, 
2007: 1200], [Дубровина 2010: 592-593]).  
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²çèäå æå èñ(îóñ)ú âîíú íîñ# òðúíîâú âhíüöü • è 
ïðàïð@äüí@\ ðèç@ • è ãë(àãîë)à èìú ñå ÷ë(îâh)êú • (Ин 19: 5) 
Мар 392, Зогр 171, Сав 107. 

◊◊◊◊ Ñå ÷ëîâhêú <…> Въ обыкновенномъ разговорh употребляется для обозначенiя 
человhка блhднаго, исхудалаго, а также – при приходh с нетерпhнiемъ ожидаемаго 
человhка [Михельсон, т. 2, 1994: 248]; Ñå    ÷ë(îâh)êú [Библейская цитата 1999: 106], [Рус. 
фразеология 2005: 747]; Се человек. книжн. 1. <…> Похвала чьим-л. выс. душевным и 
нравственным качествам. 2. Фраза, которой стремятся подчеркнуть принадлежность какого-л. 
человека к простым смертным, с их слабостями, болезнями, страданиями [БСКСиВ, т. 2, 
2009: 338-339]; Се человек <…> 1. Книжн.; высок. Похвала чьим-либо высоким духовным 
и нравственным качествам <…> 2. Разг. шутл. Обозначение человека бледного, 
исхудалого, измождённого. 3. Разг.; шутл. Употребляется при появлении человека, 
которого все с нетерпением ожидают [Дубровина 2010: 592-594].  

Ñèëà áîãà, áîæüñòâà, áîæèl; áîæèl ñèëà, ñèër 
áîæè> 

Могущество Бога. 
► Ñèëà в старославянском языке – многозначное слово. В данном 

обороте компонент ñèëà реализует одновременно несколько своих 
значений: ‘мощь, могущество’, ‘необыкновенные способности’, 
‘совершенство’, ‘величие’, ‘власть, в том числе духовная’ (см. [ССЯ, т. 4, 
2006: 65-68]). Библейские тексты рассматривают Бога как творца неба и 
земли, владыку небесных сил. В Священном Писании говорится, что 
Богу присущи такие свойства, как вечность, неизменность, всевидение, 
высшая мудрость, великая любовь и благость, святость и праведность. Он 
всесильный творец. Ему принадлежит нерушимая слава. Свою силу, 
власть и могущество Бог являет через чудеса. Именно они служат 
лучшим доказательством существования Бога. Эти сверхъестественные 
деяния совершались Богом для достижения важных религиозных целей 
на пути спасения человечества. Но Иисус Христос являл свою 
чудодейственную силу только перед верующими в него и порицал тех, 
кто окружал его лишь из жажды чудес (Лк 11: 29). Мессия не творил 
чудес там, где не находил соответствующих нравственных условий для 
их совершения, потому что чудеса в этом случае теряли свой 
нравственный смысл и значение для людей (Мф 13: 58). В Священном 
Писании сказано, что сила божья – это действующая причина чудес, или 
же их источник; чудеса иногда прямо называют силами (Мф 11: 20-23; 
13: 58) (см. [ППБЭС, т. 1, 1992: 378; т. 2, 1992: 2370-2371]). 

îòúâhøòàâú ³(ñîó)ñ(ú) ðå÷å èìú • áë@äèòå íå âhä@øòå 
êúíèãú • íè ñèër áîæè> (Мф 22: 29) Мар 81, Зогр 32; îòúâhøòàâú 
è(ñîó)ñ(ú) ðå÷å èìú • íå ñåãî ëè ðàäè áë@äèòå íå âhä@øòå 
êúíèãú • íè ñèër áîæè> (Мк 12: 24) Мар 164-165, Зогр 69; çàêëèíà\ 
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ò– î âåëèöhè ñèëh âüñåäðúæèòåël áîãà • ïîâhæäü ìè êòî òr ~ñè 
Супр 122, 1-3; Ì@÷åíèêú ãëàãîëà <…> òðè ëhòà ñúòâîðèõú âú 
ïðåçâóòåðúñòâh îó÷– áîæè\ ñèë@ • Супр 227, 11-17; ïî÷òî òî 
áhãà~òå • íå áîèòå ñ– ñòîèòå • è íríl îóçüðèòåñ– lêî ñèëî\ 
áîæè\ èçìúð@òú Супр 229, 21-23; âèäåøè ëè árërl • ÷üñòè âàø– • 
êàêî ñèëî\ áîæè~\ è ãîñïîäà íàøåãî è(ñîóñ)à õðèñòà èçìüðhø– 
Супр 230, 6-9; ðàáå áîãà æèâààãî ìîë@ òè ñ– íå îòúñò@ïü\ îòú 
òåáå • çíàìåíàè ì– ñèëî\ áîãà òâî~ãî • Супр 230, 19-22; îìðà÷åíå 
îóìîìú • çìè~ îáüâåòüøàâüø³l • ðàáå äüáðè îãíüír# • ~øòå ëè 
ñ– îòúìåøòåøè íå õîò– ñërøàòè • lêî ñèëî\ áîæè~\ çâhðè~ 
èçìüðhø– Супр 231, 11-16; êàêî áî âhähhøå êúãäà îóìðh ëàçàðú • 
ïî íåâèäîìhè ñèëh áîæüñòâà Супр 315, 11-13; Ähh’øè íhñòú 
âüñåâèä–øòèl ñèëà áîæèl • ñúìîòð–øòè âüñå • àøòå ëè ì@æü òè 
ãîñïîæäå â’üíh ~’ñòú • òî èëè áîãú ìîè’ î/’øúëú ~’ñòú ñ íèìü’ • 
Супр 366, 13-16; âhðíî èñïèâú …..ø@ • wáåmíèêú árâú ñëàâh åãî 
åâúñòàòèå • îòú ñàìîãî á(îã)à ïðèåìú ñúârøå á(î)æè@ ñ¿ë@ Ен 
35b: 1-4, с. 145. 

Синонимы: ñèëà ârøüílàãî, ñèëà ãîñïîäüíl  
Антонимы: âðàæül ñèëà, âðàæü> ñèër; íåïðèlçíèíà ñèëà; 

ïðîòèâúír> ñèër 

Ñèëà ârøüílàãî см. также ñèëà áîãà, áîæüñòâà, 
áîæèl 

То же, что ñèëà áîãà. 
äîóõú ñâ–òrè âüíèäåòú âú ò– è ñèëà ârøüílàãî îáüñhíèòú 

ò– Супр 10, 24-25. 
Синонимы: ñèëà áîãà, áîæüñòâà, áîæèl; ñèër áîæè> 
Антонимы: âðàæül ñèëà, âðàæü> ñèër; íåïðèlçíèíà ñèëà; 

ïðîòèâúír> ñèër 

Ñèëà ãîñïîäà; ñèëà ãîñïîäüíl, ñèër ãîñïîäüí> см. 

также ñèëà áîãà, áîæüñòâà, áîæèl 
То же, что ñèëà áîãà. 
_ árñòü îòú äüíè³ • _ òú áh îó÷# • _ áhàõ@ ñhä#øòå 

ôàðèñh³ • _ çàêîíîó÷èòåëå • _æå áhàõ@ ïðèøüëè îòú â’ñhêî> âñè 
ãàëèëå_ñêr • _ þäå_ñêr • ³ îòú _(~ðîóñà)ë(è)ìà _ ñèëà ã(îñïîäü)íh 
áh öhëèòè > • (Лк 5: 17) Зогр 89, Мар 10 и 212, Ас 101; àáè~ áî ñèëî\ 
ãîñïîäà íàøåãî ²(ñîó)ñ(ú) õ(ðèñòî)ñà • ïðèøúäúøà äúâà àããåëà 
èçäð(à)ñòà è èñ òèír òî# • è èçâåäúøà è ïîñòàâèñòà íà ï@òè • 
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Супр 193, 25-28; êúòî âúçãëàãîëåòú ñ³ër ã(îñïîäü)í– • îóñërøàír 
ñúòâîðèòú âüñ– õâàër ~ãî Супр 486, 23-25 и 489, 26-28. 

Синонимы: ñèëà ârøüílàãî; ñèëà áîãà, áîæüñòâà, áîæèl; 
ñèër áîæè> 

Антонимы: âðàæül ñèëà, âðàæè> ñèër; íåïðèlçíèíà ñèëà, 
ïðîòèâúír> ñèër 

Ñèëà âðàæèl, ñèër âðàæü>, âðàæè> 
Силы, противостоящие силам божьим. 
► Все силы, враждебные Царству Божию [Лопухин, НЗ, т. 1, 2007: 

847]. Здесь имеется в виду и сам сатана, и его слуги, и люди, не верящие 
в Бога, противостоящие его законам.  

ðå÷å æå _ìú • âèähõú ñîòîí@ hêî ìëúíè\ ñú í(åáå)ñå 
ïàäúøà • ñå äàõú âàìú âëàñòü • íàñò@ïàòè íà çìü> _ ñêîðúïè> • 
è íà âñ@ ñèë@ âðàæü\ • _ íè÷üòîæå âàñú íå âðhäèòú (Лк 10: 18-19) 
Зогр 103, ñèë@ âðàæè\ Сав 41 и 127, Ас 119; äà ïðèåì@òú êðhïîñòü 
ñèè çíàìåíàâàåìèè äðúæàâî\ íàñò@ïèòè íà çìè> è ñêîðúôè> ³ 
âúñ\ ñèë@ âðàæè\ Син евх 51b: 17-20, с. 126; Äîâüëåòú òè âñåìü 
æèòüè • ïîäâèãí@òè ñ# • íà íåâèäèìr> ñèër âðàæè> • íú 
ðàçîóìhè • hêî ïà÷å îòúñåëh èçìhí#òú ò# áîëüøàà ïîäâèçàíèh • 
Син евх 91b: 1-5, с. 283; îáhøòàâüøîóîóìîó ïîäàlòè âëàñòü ñâîèìú 
~ãî õîäèòè ïî çìèlìú è ñêîðïèlìú è ïî âñåè ñèëh âðàæèè Супр 
556, 13-15.  

Синонимы: íåïðèlçíèíà ñèëà, ïðîòèâüír> ñèër 
Антонимы: ñèëà ârøüílàãî; ñèëà (ñèër) áîãà, áîæüñòâà, 

áîæèl (áîæè>); ñèëà ãîñïîäà, ãîñïîäüíl  
◊◊◊◊ âðàæè> ñèër <…> Противните, вражите сили; злите сили, демоните; злата 

сила дяволът [СБР, т. 2, 2009: 676]; Вражья сила. То же, что нечистая сила [Фёдоров 1995: 
489]. 

Ñîäîìüñêú áë@äú 
Мужеложество, скотоложество, содомский грех. 
► Выражение восходит к библейскому рассказу о двух городах, 

расположенных в Сиддомской долине на берегу Солёного (Мёртвого) 
моря, Содоме и Гоморре. Жители этих городов погрязли в грехах и 
распутстве. Господь за это уничтожил оба города вместе с жителями, 
послав на них огненный серный дождь (Быт 13: 13). Содомский грех 
заключался в неуёмной похоти содомлян и противоестественных формах 
её проявления (мужеложество, инцест, скотоложество и пр.). У 
израильтян сексуальные извращения считались тяжким грехом, 



Фразеологический словарь старославянского языка 317

наказанием за них была смерть. Возможно, содомский грех был 
отражением древних культовых обрядов в честь языческих богов 
(Астарты, Ваала и др.), поэтому жестокость наказания за сексуальные 
отклонения имела целью предотвратить растлевающее влияние на 
израильтян соседних языческих народов [Дубровина 2010: 615-617].  

Àmå êîòîðr ïðè÷åòüíèê(ú) ñîäîìúñêr áë@äú ñúòâîðòè • _ 
ëòh äà • ïîêàåòñú • Син евх 102а: 20-21, с. 321.  

Синоним: ñîäîìüñêú ãðhõú 
◊◊◊◊ Ñîäîìüñêú ãðhõú vel áë@äú [ССЯ, т. 1, 2006: 136]; ñîäîìüñêrè áë@äú 

мужеложество, содомский грех [Цейтлин 1994: 618]; Содомский грhхъ (блудъ, пагуба, 
срамота) – противоестественные отношения между мужчинами [СРЯ XI–XVII, вып. 26, 
2002: 93]; Содомский грех – мужеложество [Тихонов, т. 2, 2004: 401]; Содомский грех 
Книжн., эвф. Половые извращения (гомосексуализм, скотоложество (зоофилия), инцест и 
др.) [Дубровина 2010: 612-615]. 

Ñîäîìüñêú è ãîìîðüñêú см. также ñîäîìüñêú áë@äú  
Греховный, развратный, распутный, беззаконный. 
► Ñîäîìüñêú – прилагательное к ñîäîìà (см. [Цейтлин 1994: 

618]), ãîìîðüñêú – прилагательное к ãîìîðà (см. [Там же: 174]); 
Содомский <…> свойственный жителям Содома, которые отличались 
своей невоздержанностью [СРЯ XI–XVII, вып. 26, 2002: 93]. 

Ðå÷å á(îã)ú àâðààìîó êðàòè âüïëü ñîäîìúñêú è ãîìîðüñêú èäå 
êú ìüíh ñúøúäú îóáî âèæä@ • àøòå ïî ïëèøòîó èõú ïðèõîä–
øòîóîóìîó êú ìüíh ñúêîíü÷àâà\òú ñ– Супр, 304, 29-30 – 305, 1-3.  

◊◊◊◊ Содом и Гоморра. Библейские города, славившиеся своим распутством 
[Займовский 1930: 332]; Содом и Гоморра, иноск . – галдёж, сумятица; шумливая 
компания, беспутный кутёж [Овсянников 1933: 253]; Содом и гоморра. а) О крайнем 
беспорядке, суматохе, шуме <…> б) О крайней безнравственности, распущенности, 
разврате, царящих где-либо [БАС, т. 14, 1963: 134]; Содом и Гоморра <…> 1. Крайний 
беспорядок, суматоха, неразбериха, сильный шум и гам <…> 2. Разврат, пьянство и т. п., 
царящие где-л. [Молотков 1967: 445]; Содом и Гоморра. Выражение, означающее 
распущенность, а также крайний беспорядок, шум, суматоху [Ашукины 1987: 325]; Содом 

и Гоморра <…> О чём-либо безобразном, возмутительном: крайнем беспорядке, сильном 
шуме, суматохе, неразберихе, пьянстве, разврате и т. п. [Раков 2004: 175]; Содом и 
гоморра – а) О крайнем беспорядке, суматохе, шуме <…> б) О крайней безнравственности, 
распущенности, разврате, царящих где-либо [Тихонов, т. 2: 2004: 401]; Содом и Гоморра. 

Книжн. неодобр. О распущенности, а также крайнем беспорядке, шуме, суматохе [Рус. 
фразеология 2005: 653]; Содом [и Гоморра] книжн. <…> 1. Крайний беспорядок, суматоха, 
неразбериха, сильный шум, гам. 2. Разврат, пьянство и т. п., царящие где-л. [БСКСиВ, т. 2, 
2009: 381-382]. 

Ñîëü çåìë> 
Апостолы, носители высоких духовных идеалов, проповедуемых 

Христом. 
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► В Евангелии от Матфея передаются слова Иисуса, обращённые 
к его ученикам: «Вы – соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем 
сделаешь её солёною?» Так учитель напоминает ученикам, что они 
должны быть для прочих примером во всём, исполнить свою миссию до 
конца, быть верны своему призванию. Называя учеников солью земли, 
Христос полагает, что они столь же ценны для мира, как и соль. В 
древности соль была абсолютно необходимым, жизненно важным 
продуктом, «благородным и высокоценным веществом» (Иез 16: 4). 
Считалось, что соль обладает очищающими свойствами, охраняет от 
всего дурного. В Новом Завете соль – это символ жертвенного служения, 
которое требует очищения от скверны и соблазнов (Мк 9: 49) (см. 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1090], [Дубровина 2010: 622-623]).  

Âr ~ñòå ñîëü çåìëè • àmå æå ñîëü wáîól~òú ÷èìú wñîëèò 
ñ# • íè êú ÷åñîìîó æå á@äåòú • (êú) (ò)îìîó íú äà èñrïàíà 
á@äåòú âúíú è ïîïè(ðà)~ìà ÷ë(îâ)hêr (Мф 5: 13) Мар 10-11, Зогр 
3. 

◊◊◊◊ Соль земли <…> апостолы и ихъ преемники, своимъ ученiемъ не допускающiе 
истлhть избранныхъ людей во грhхахъ своихъ [Дьяченко 1993: 636]; Соль земли 

[Михельсон, т. 2, 1994: 296]; Соль земли <…> образное наименование апостолов и их 
преемников [СРЯ XI–XVII, вып. 26, 2002: 139]; Соль земли. Духовные «сливки» 
человечества [Займовский 1930: 332]; Соль земли. Самое главное, самое ценное, самое 
важное. О людях [Молотков 1967: 446]; Соль земли <…> наиболее активная, творческая 
сила народа [Ашукины 1987: 326]; Соль земли – о лучших, выдающихся представителях 
какой-л. общественной группы, общества [Тихонов, т. 2, 2004: 408]; Соль земли <…> 
Наиболее активная, творческая часть нации, народа [БСКСиВ, т. 2, 2009: 368]; Соль земли. 
Книжн.; одобр. Самые талантливые, выдающиеся, наиболее активные и творческие люди; 
лучшие представители общества, носители и хранители его духовных и интеллектуальных 
ценностей [Дубровина 2010: 620-622]. 

Ñòîïr ÷è> íàïðàâèòè íà ÷üòî, ê@äà см. íàïðàâèòè 
íîãr, ñòîïr ÷è> íà ÷üòî, ê@äà 

Ñòî>müè îêðüñòú см. îêðüñòú ñòî>müè 

Ñòðàõú áîæèè, áîæèè ñòðàõú; ñòðàõú ãîñïîäüíü  
Боязнь гнева Бога, благоговейный страх. 
► В Ветхом Завете страх Господень (редко – Божий) – это 

«трепетное благоговение перед Господом, перед Его непостижимой и 
всесильной волей, это мудрое смирение и неприятие зла, нечестия, 
беззакония и неправды» [Дубровина 2010: 637-638]: «Нечестие 
беззаконного говорит в сердце моём: нет страха Божия перед глазами 
его» (Пс 35: 2); «Страх Господень чист, пребывает вовек. Суды Господни 
истина, все праведны» (Пс 18: 10); «Придите, дети, послушайте меня: 



Фразеологический словарь старославянского языка 319

страху Господню научу вас» (Пс 33: 12); «Начало мудрости – страх 
Господень; разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему 
пребудет вовек» (Пс 110: 10) и др.; «Лучше немногое при страхе 
Господнем, нежели большее сокровище, и при нём тревога» (Притч 15: 
16) и др. «Тот, кто живёт в страхе Господнем, продлевает свою жизнь, 
получает благоволение Божье и достигает истинного благополучия: 
Страх Господень прибавляет дней, лета же нечестивых сократятся» 
(Притч 10: 27); «Страх Господень – источник жизни, удаляющий от 
сетей смерти» (Притч 14: 27) и др. У пророка Исайи страх Господень – 

это особое душевное состояние, связанное с ощущением постоянного 
присутствия Господа. Для нечестивых он – карающая сила: «И войдут 
люди в расселины скал и в пропасти земли от страха Господа и от славы 
величия Его, когда Он восстанет сокрушить землю» (Ис 2: 19). Для 
праведных же страх Господень – сокровище: «Высок Господь, живущий 
в вышних; Он наполнит Сион Судом и правдою. И настанут безопасные 
времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения; страх Господень 
будет сокровищем твоим» (Ис 33: 5-6)» [Дубровина 2010: 638]. 

ñòðàõú ã(îñïîäü)íú ïðh÷iñòú ïðhárâàåòú âü âhêîó (Пс 18: 
10) Син пс 22a; Ïð³ähòå ÷>äà ïîñëîóøàèòå ìåíå • Ñòðàõîó 
ã(îñïîäü)íþ íàîó÷@ âr • (Пс 33: 12) Син пс 41a; Íhñòü áî ñòðàõà 
á(î)æ¿h • ïðhäú î÷¿ìà åãî • hêî âîëúñòè • ïðhäú í¿ìú îáðhñòè 
áåçàêîííèå ñâîå è âúçíåíèâ¿ähòè • (Пс 35: 2-3) Син пс 44b; Ïîêîíú 
ïðhì@äðîñòi ñòðàõú ã(îñïîäü)íü • Ðàçîóìú æå áëàãú âüñhìú 
òâîð>øòièìú \ • (Пс 110: 10) Син пс 147b; È ò# â(ü)ñåìîó çúëîó 
âúñòàâèòåëh äíhâîëå • hêî âåëåè ñòðàõú ã(îñïîäü)íü • _ âåëèh 
ñëàâà åãî Син евх 55a: 10-12, с. 136; âèähõú è ìîðå ìðúòâî • âîä@ 
ïðhìhíåí@ ñâî~# âåøòè • ñòðàõîìú á(î)æè~ìú îòúïàäúø@ Супр 
128, 22-25; åãäà íðàâú áëàãú ñú’ äîáðî÷üñòè~ìú âúçäðàñòú • 
áîëüøèèõú æåëà# ñòðàõú áîæèè ïðèèìåòú Супр 252, 3-5; è 
ïîáåñhäîó~øè êú ÷ðüíüöîó ¿wàíîó êú ìëü÷àëèâîóîóìîó • ì@æîó è 
äîáðîìú æèòèèìú • ñ@øòîó åïèñêîóïîó • è âú áîãàòüñòâh ìèðüñòh 
árâúøà • è áîæèà ñòðàõà è ëþáüâå • âüñåãî ìèðüñêààãî 
ïðhîáèähâúøà • Супр 294, 9-15; íà ïîïðàíü~ ïîñëàâøàãî ò@ 
äèlâîëà • âú ðàñïàëåíü~ âúïàñòè è ñòðàõú á(î)æèè çàáròè Супр 
521, 11-13. 

◊◊◊◊ В составе единицы «начало премудрости страх Божий» [Михельсон, т. 1, 1994: 
627]; В страхе (божием). В полном повиновении, покорности (держать, воспитывать и т. п. 
кого-либо) [Молотков 1986: 461]; Страх Божий. Прост. Экспресс. Очень много; просто 
ужас [Фёдоров 1995: 525]; Страх Божий. Прост. Экспресс. Очень много; В страхе 
(божием). Разг. Экспрес. В полной покорности, в повиновении (воспитывать, держать кого-
либо) [Фёдоров, т. 2, 1997: 287]; Страх Господень [Библейская цитата 1999: 50]; В страхе 
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(божием) (держать, воспитывать и т. п.), т. е. в повиновении, в полной покорности [Тихонов 
2003: 280]; Страх Божий. Благоговение пред Богом, желание быть достойным 
Божественной любви [Скляревская 2008: 374]; Страх божий (господень). 1. Страх перед 
богом, перед наказанием. 2. Экспрессивная формула негативной оценки чего-л. (внешнего 
вида человека; обилия, множества каких-л. неприятных явл. и проч.) [БСКСиВ, т. 2, 2009: 
409]; Страх Божий (Господень). Межд.; прост. Жуть, ужас, кошмар. Выражает сильные 
отрицательные эмоции [Дубровина 2010: 637]. 

Ñòðàøüíî~ ñ@äèmå (õðèñòîâî), ñòðàøüírè ñ@äú 
Страшный суд, второе пришествие Христа. 
► Вера в страшный суд существовала с момента основания 

христианской религии. Пастыри и учителя церкви с апостольских времён 
передавали веру в будущий всеобщий суд и воздаяние каждому по 
заслугам. Согласно этим верованиям, состоится второе пришествие 
Христа, который будет творить Страшный суд над живыми и 
воскресшими «во плоти» по завершении земного существования 
человечества. Страшный суд – это надежда для всех верующих на то, что 
справедливость восторжествует, и праведники обретут райское 
блаженство, а грешники, непокорные божьей воле, попадут в ад. Вера во 
второе пришествие Христа должна оказывать на людей благотворное 
влияние. Это стимул жить в соответствии с христианской моралью (см. 
[Христианство, т. 3, 1995: 643-645], [Дьяченко 1993: 678-688], [ППБЭС, 
т. 2, 1992: 122-123]). 

Âú ñòðàøüíhìü è òðåïåòüíhìü ñ@äèmè õ(ðèñò)à òâîåãî • 
ñúïîäîáè ír ö(hñà)ð(ü)ñòâüþ òâîåìîó • Син евх 66a: 10-11, c. 176; 
È ò#æúø# > èìhòè èìàøè äëúãr • Îòú î(òü)öà íà 
ñòðàøúíhìü • ³ íåîáèíúíhìü ñ@äèmè õëháh • Åëèêî è áîëüøèè 
áëàãîähòè íàñëàæäàåøè ñ# íríh áëàãrõú • Син евх 91а: 19-23, 
с. 282; Êàêî òè çàñúâhähòåëüñòâîóåòú íàìú • _çâhñòîó> • hêî 
ñëîâî âúçäàíüþ ñúòâîðèòè _ìàøè • Âü äåíü ñòðàøúíààãî ñ@äà çà 
ä(îó)ø\ åãî • Син евх 82b: 13-17, с. 253. 

Синонимы: äüíü ãíhâà, ãíhâîó; äüíü ñ@äà, ñ@äüíú(è); 
ñòðàøüírè äüíü ñ@äà; ñòðàøüíú(è) ñ@äú (õðèñòîâú); ñ@äèmå 
õðèñòîâî, ñ@äú áîæèè; ñ@äú á@ä@mèè; ñ@äüíú(è) äüíü 

◊◊◊◊ ñòðàøüírè  ñ@äú <…> страшный суд [Цейтлин 1994: 683]; ñòðàøüírè 
ñ@äú.  В християнската религия –  Страшният съд, преценяване делата на живи и умрели 
при Второто пришествие [СБР, т. 2, 2009: 907-908]; Судище  Божие  <…> страшное ,  

Христово  – Страшный суд [СРЯ XI–XVII, вып. 28, 2008: 263]; Страшный суд [Дьяченко 
1993: 672]; Страшный судъ [Михельсон, т. 2, 1994: 322]; Страшный суд, у христиан – суд, 
который будет произведён над живыми и мёртвыми при втором пришествии на землю 
[Овсянников 1933: 262]; Страшный суд. По религиозным представлениям: суд, который 
якобы будет устроен богом над всеми людьми (живыми и мёртвыми), когда наступит конец 
света [Фёдоров 1995: 527]; Страшный суд – по религиозным представлениям, суд, который 
якобы будет устроен Богом над всеми людьми, когда наступит «конец мира» [Тихонов, т. 2, 
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2004: 458]; Страшный суд. 1. Христианское. Суд во время второго пришествия Христа. 
2. Справедливый, неподкупный, грозный суд [БСКСиВ, т. 2, 2009: 410-411]. 

Ñúáîðüíàl öðüêr см. öðüêr ñúáîðüíàl  

Ñúâëhmè ñ# âåòúõààãî àäàìà см. âåòúõààãî 
÷ëîâhêà îòúëàãàòè 

Ñúäðàâú ñúòâîðèòè êîãî 
Излечить, исцелить кого. 
ïîæèè æå ïî èöhë’åíè¿ áîëå f ëhòú • #æå ñúäðàâú ñúòâîðè • 

íè ~ä’íîãî ïîñòðàäàíül ïðèèìú • ïðhæäå árâúø–# ~ìîó íîæüír# 
áîëhçíè • èæå ñëàâ– á(îã)à î ïîäàíhè ~ìîó öhëüáh Супр 564, 27-30. 

Синонимы: ëh÷üá@ òâîðèòè êîìîó$, öhëà ñúòâîðèòè êîãî, 
öhëüá@ äàlòè êîìîó$; öhë~íè~ òâîðèòè/ñúòâîðèòè êîìîó 

◊◊◊◊ ñúäðàâú ñúòâîðèòè <…> Излекувам, премахна болест от някого [СБР, т. 2, 
2009: 806]. 

Ñúñ@äú ì@÷èëüírè см. ì@÷èëüírè ñúñ@äú 

Ñúòâîðèòè öhëà êîãî см. öhëà ñúòâîðèòè êîãî 

Ñríú áîæèè, áîæèè ñríú; èñîóñú ñríú áîæèè$$; 
åäèíî÷#ärè ñríú áîæèè  

Иисус Христос. 
► В христианском вероучении Сыном Божиим называется второе 

лицо св. Троицы, Господь Иисус Христос. Имя Иисуса Христа – Сын 

Божий – первоначально просто указывало на особое посланничество 
Мессии. В Евангелии от Иоанна имя приобретает новый богословский 
смысл: Сын есть совершенное откровение Бога Отца, а тем самым и 
Слово (Логос) Бога (Слово здесь обретает смысл предельного Откровения 
о ранее сокрытом) (см. Ин 1: 1). Мысль о превечном бытии Бога Слова – 
Сына Божия, а также его воплощение в конкретном человеке Иисусе из 
Назарета выражена и в др. книгах Нового Завета (см. [Павловский 1994: 
432, 434], [РГЭС, т. 2, 2002: 65-66]). 

 è ïð³ñò@ïëü èñêîóñ³òåëü ðå÷å åìîó • Àmå ñ(r)íú åñè 
á(î)æiè • ðüöè äà êàìåíèå ñå õëháè á@ä@(òú) (Мф 4: 3) Ас 281; _ ñå 
âúçúïèñòå ã(ëàãî)ë@mà • ÷òî åñòú íàìà è òåáh è(ñîó)ñå ñ(r)íå 
á(î)æèè • ïðèøåëú åñè ñhìî ïðhæäå âðhìåíå ì@÷èòú íàñú • (Мф 
8: 29) Мар 24; ñúòüíèêú æå è èæå áhõ@ ñú íèìú • ñòðhã@må è 
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i(ñîó)ñà âèähâúøå òð@ñú îóáîlø# ñ# • çhëî ã(ëàãî)ë@må âú 
èñòèí@ á(î)æèi ñ(r)íú áh (Мф 27: 54) Сав 114; îòúâhmà íàòàíàiëü 
ã(ëàãî)ë# åìîó • îó÷èòåëþ • òr åñè ñríú á(î)æèi • òr åñè 
ö(hñà)ðú èç(äðàè)ëåâú (Мк 3: 50) Сав 61; ñërøàâú æå 
è(ñîó)ñ(ú) • hêî _çãúíàø# _ âúíú _ îáðhòú i ðå÷å åìîó • òr 
âhðîóåøè ëè âú ñ(r)íà á(î)æèh (Ин 9: 35) Зогр 155; îòúâhøòàø# 
åìîó èþäåè • ìr çàêîíú èìàìú è ïî çàêîíîó íàøåìîó äëúæåíú 
åñòú îóìüðhòè • hêî ñ(r)íü á(î)æiè òâîðèòú ñ# (Ин 19: 7) Мар 
392; äà àmå ñ(r)íú á(î)æèè êðúñòè ñ# • êúòî îóæå êðúmåíèl 
íåáðhãr áëàãî÷üñòîóåòú • Хил 1Aa: 9, с. 5; ñåãî ähëìà ò– è ñríà 
íàðèöà~òú áîæèl ñüìèðà\øòà Супр 423, 17; òàêî æå è ñå ñüähà 
âú÷ëîâh÷üøîó ñ– á(î)æèþ ñríîó Супр 502, 8; çàárëú åñè â’ñ# 
ãðhõr èõú • Ïîñúëàíè³ìü î(òü)öà òâîåãî í(å)á(å)ñúíààãî • 
Âüïëümåíèåìü åäèíî÷#äààãî ñ(r)íà á(î)æèh • Син евх 30a: 14-18, 
с. 69; åã(ú)äà ñ(r)íú á(î)æüè ïðèäåòú • ñ@äèòè õîò# 
æèârìú • _ ìðúòârìú Син евх 88b: 26 – 89a: 1, с. 275; w(òü)öú 
ïîñëà ñ(r)íà ñâîåãî • ñï(à)ñèòåëh âúñåìîó ìèðîó • iæå àmå 
¿ñïîâhñòú hêî ñ(r)íú åñòú á(î)æè • á(îã)ú æèâåòú âú íåìú • 
Ен 37a: 6-9, с. 151.  

Синонимы: èñîóñú ñríú áîãà ârøüílàãî; èñîóñú 
(íàðèöà~ìrè) õðèñòîñú (ñríú áîæèè); èñîóñú õðèñòîñú áîãú 
íàøü; èñîóñú õðèñòîñú ñúïàñú íàøü; èñîóñú õðèñòîñú ~äèíî÷#äú 
ñríú áîæèè; ñríú ârøüílàãî; ârøüílàãî ñríú (áîæèè) èñîóñú 
õðèñòîñú; áîãú ñëîâî; áîãú ãîñïîäü (èñîóñú õðèñòîñú); áîæèè 
÷ëîâhêú, ïðüâî~ ì@÷åíèêú; ñríú ÷ëîâh÷ü, ÷ëîâh÷üñêú, 
÷ëîâh÷üñêrè 

Антонимы: ñríú äèlâîëü; ñríú ñàòàíèíú, ñîòîíèíú 
◊◊◊◊ Божий сынъ (θέόπαις) наименование второго лица святой Троицы [Цейтлин 1994: 

675-676]; Сынъ  Божии  – наименование, придаваемое Iисусу Христу [Срезневский, т. 3, 
1903: 872]; Сынъ Бож¿é¿é¿é¿é = второе лицо св. Троицы, Господь Iисусъ Христосъ. Спаситель 
мiра, нашего ради спасенiя воплотившiйся отъ Пресв. Дhвы Марiи [Дьяченко 1993: 697]; 
Сын Божий. Именование второго лица Троицы – Иисуса Христа [Скляревская 2008: 376]. 

Ñríú ~äüíî÷#ärè, åäèíî÷#ärè см. ~äüíî÷#ärè, 
åäèíî÷#ärè, èíî÷#ärè ñríú  

Ñü âhêú, âhêú ñü см. æèòè~ ñå 
Земная жизнь; этот мир; материальный мир. 
► Âhêú <…> 1. <…> век, вечность [ССЯ, т. 1, 2006: 376]; 

âhêú <…> âhêú ñü <…> настоящий век, сей мир [Там же]. 
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à ³æå ðå÷åòú íà ä(îó)õú ñ(â#)òr • íå îòúïîóñòèòú ñ# • 
åìîó • íè âü ñü âhêú• íè âü ãð#ä@øòè (Мф 12: 32) Зогр 16; è 
ïîõâàëè ã(îñïîäè)íú äîìîó • ³êîíîìà íå ïðàâüäúíààãî • hêî ì@äðh 
ñòâîðè • hêî ñ(r)íîâå âhêà ñåãî • ì@äðh³øå ïà÷å ñ(r)íîâú 
ñâhòà • âú ðîäh ñâîåìá ñ@òü • (Ин 16: 8) Зогр 117; hêî æå îóáî 
ïëhâåëè ñúáèðà@òúñ# • è wãíåìú ñúæèçà@òúñ# • òàêî á@äåòú âú 
ñú ñ(ú)êîíü÷híèå âhêà ñåãî • Унд 2: 9-10, с. 6, Ас 254; ã(îñïîä)ü 
íàøú âüñ@ îáàâè êðîòîñòü • äà ïîáhäèò’ è îñ@äèòú ñüìhðåíèèìú 
ñâîèìú âüçíåñåíü~ • ~æå áh êí–çú âhêà ñåãî âðàæüñêr 
âúñõròèëú ñåáh • Супр 545, 19-22; íè÷üòîæå åñòü äðàæå âhêà 
ñåãî • Син евх: 44a: 14-15, с. 104; hêî íhcnòú åìîó áðàíü êú êðúâè • _ 
ïëúòè • êú âëàñòåìú _ âëàär÷üñòâîìú • è ìèðîäðúæèòåëåìú âhêà 
ñåãî • Син евх 93b: 21-25, с. 291.  

Синонимы: âhêú íríhøüíèè, æèòè~ ñå, ñèl æèçíü, ñü 
ìèðú, ñü ñâhòú 

Антонимы: âhêú á@ä@mèè, âhêú ãð#ä@mèè, âhêú òú  
◊◊◊◊ ñü âhêú, ñü ìèðú, ñü ñâhòú kÒsmoj (oátoj) этот мир (земная жизнь) [Цейтлин 

1994: 677]; âhêú ñü, âhêú íríhøüírè <…> Този [материалният, земният] живот [СБР, 
т. 1, 1999: 321]; Âhêú <…> = время жизни <…> всё время настоящей земной жизни, 
продолженiе мiра <…> оно называется обыкновенно вhкъ сей, въ отличiе от вhка 
грядущаго, будущаго [Дьяченко 1993: 113-114]. 

Ñhì# àâðààìë~  
Потомки Авраама, иудейский народ, евреи-христиане. 
► В старославянском языке слово ñhì# имеет переносное 

значение ‘потомство, род, племя’ [Цейтлин 1994: 679]. Выражение ñhì# 
àâðààìë~ восходит к библейской легенде об Аврааме, ветхозаветном 
патриархе и родоначальнике еврейского народа. Авраам родился в городе 
Ур (северная Месопотамия), столице государства Шумеров 
приблизительно в 2180 г. до н. э. Согласно 11 главе книги Бытия Авраам 
был третьим сыном Фарры, потомка Ноя в девятом поколении, и 
естественными потомками Авраама являются евреи. Авраам  первым 
познал лживость служения языческим идолам и постиг существование 
единого Бога, апостолом которого и стал. Спасаясь от преследований 
соотечественников – язычников, Авраам на 75-м году жизни оставил 
родину и переправился чрез Евфрат в землю Ханаанскую. «В этой 
земле <…> явился Господь Авраму и сказал [ему]: потомству твоему 
отдам Я землю сию» (Быт 12: 5-8). Апостол Павел говорил, что для 
семени авраамова, для его потомков открыт путь спасения от грехов и 
смерти, дарованный Иисусом (Евр 2). Это не означает, что для всех 
остальных народов путь к спасению закрыт. «Но Аврааму даны были 
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обетования и семени его. Не сказано: и потомкам, как бы о многих, но как 
об одном: и семени твоему, которое есть Христос» (Гал.3: 16). Семя 
Авраама, для кого было дано обещание, – это Христос. Он наследник. 
Павел прямо указывает в книге Нового Завета «Послание к Галатам»: 
«Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже Иудея, 
ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского пола, ни женского: 
ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя 

Авраамово и по обетованию наследники» (Гал.3: 27-29).  То есть все 
люди, которые приняли крещение, которые искренне уверовали в 
христианского Бога и отказались от языческого прошлого, являются, с 
точки зрения церкви, потомками Авраама, семенем авраамовым (см. 
[Лопухин НЗ, т. 2, 2007: 848-850]). 

îòúâhøòàø# åìîó _þäå³ • ñhì# àâðààìëå åñìú (Ин 8: 4-5) 
Мар 350; âhìú • hêî ñhì# àâðààìëå  åñòå • íú èmååò ìåíå 
îóáèò³ • hêî ñëîâî ìîå íå âúìhmàåòú ñ# âú âúè • (Ин 8: 12-18) Ас 
36; âhìü hêî ñhì# àâðàìëå åñòå • íü èøòåòå ìåíå îóáèòè • hêî 
ñëîâî ìîå íå âüìhøòààòú ñ# âú âàñú  (Ин 8: 14-16) Мар 350; 
îòúâhmàø# è ðhø# åìîó îò(ü)öú íàøú àâðààìú åñòú • ã(ëàãî)ëà 
èìú è(ñîó)ñ(ú) • àøòå ÷#äà  àâðààìëå árñòå árëè • ähëà 
àâðààìëå òâîðèëè áèñòå •(Ин 8: 19-22) Мар 350; wòúâh øòàø# åìîó 
èþäåè • ñhì# àâðààìëå  åñìú • è íiêîìîóæå ðàáîòàõîìú íèêîëiæå • 
(Ин 8: 23-28) Ас 35; îòúâhøòàø# åìîó ³þäå³ ñhì# àâðàìëå åñìú • 
(Ин 8: 33) Зогр 152. 

Синонимы: ñhì# äàâräîâî, ÷#äà  àâðààìël 
◊◊◊◊ ñhì# àâðààìë~ <…> Потомците на Авраам; евреите [СБР, т. 2, 2009: 899]; 

ñhìÿ <…> 3) * Церк. Потомки. âhìú, ÿêî ñhìÿ Àâðààìîâî åñòå. Iоанн. VIII. 38 [СЦРЯ, 
кн. 2, т. 4, 2001: 262]. 

Ñhì# äàâräîâî  
Потомки Давида, иудейский народ. 
► Ñhì# <…> meton. potomstvo, pokoleni, rod; потомство, племя, 

род [ССЯ, т. 4, 2006: 385]. Давид, младший сын Иессея из колена Иуды, 
древний пророк и величайщий царь объединенного царства Израиля и 
Иудеи тридцадь три года. Давид стал основателем династии Давидидов. 
См. Äàâèäú, Äàâräú, Äàóèäú. Потомки царя Давида продолжали 
править Иудейским царством около четырёхсот лет, до завоевания в 587–
586 гг. до н. э. вавилонским царем Навуходоносором II (см. [ПЭ, т. 13, 
2006: 548]). 

Äðîóçè æå ãëà(ãîëà)õ@ ñü åñòú õ(ðèñòîñ)ú • îâè æå 
ãëà(ãîëà)õ@ • åäà îòú ãàëèëå> õ(ðèñòîñ)ú ïðèäåòú • íå êúíèãr 
ëè ðhøà • hêî îòú ñhìåíå äà(âräî)âà • ³ îòú âèòüëåîìüñêàãî 
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ãðàäüöà • ³äåæå âú äà(âr)äú ïðèäåòú õ(ðèñòîñ)ú • (Ин 7: 41-42) 
Зогр 150; Äðîósiè æå ãëà(ãîë)àõ@ ñü åñòú õ(ðèñòîñ)ú • îâè æå 
ãëà(ãîë)àõ@ • Åäà îòú ãàëèëå\ õ(ðèñòîñ)ú ïðèäåòú • íå êüíèãr 
ëè ðhø# • hêî îò ñhìåíå ä(àâr)ä(î)âà • è îòú â³òëåîìüñêà ãðàäà 
• ïðèäåòú  õ(ðèñòîñ)ú • (Ин 7: 41-42) Ас 63. 

Синонимы: ñhì# àâðààìë~, ÷#äà àâðààìël 

Ñ@áîòà âåëèêàl см. âåëèêàl ñ@áîòà 

Òâàðü áîæèl 
Создание божье (в противоположность созданию дьявола). 
► Старославянское слово тâàðü является однокоренным с 

òâîðèòè и означает ‘создание, творение’ [Цейтлин 1994: 690]. В 
православной традиции слово тварь имеет следующие значения: 
«1. Тварный мир (всё, сотворённое Богом). 2. Каждый элемент тварного 
мира. 3. О человеке как творении Бога» [Скляревская 2008: 378-379]. 
Само слово òâàðü, таким образом, однозначно указывает на то, что 
названный оборотом òâàðü áîæèl объект является созданием Бога, а не 
дьявола; однако это значение дополнительно усиливается компонентом 
áîæèl (áîæèè ‘божий’ [Цейтлин 1994: 98]). 

Çàêëèíà\ ò# ä(îó)øå íå÷èñòr • ïðîòèâ#è ñ# òâàðè 
á(î)æüè • Äàæäè ñëàâ@ æèâîóìîó á(îã)îó Син евх 55a: 15-17, с. 136. 

◊◊◊◊ Божья тварь богу работаетъ [Даль, т. 4, 1981: 395]. 

Òâîðèòè/ñúòâîðèòè çíàìåíè~, çíàìåíèl см. 

çíàìåíè~, çíàìåíèl òâîðèòè/ñúòâîðèòè 

Òâîðüöü çàêîíîìú 
Христос как законотворец, создатель законов. 
► Семантика данного устойчивого словесного комплекса 

складывается из значений составляющих его компонентов: òâîðüöü 
‘творец, создатель’ [Цейтлин 1994: 693] и çàêîíú ‘закон, установление’ 
[Там же: 228]. 

êòî âèäh èëè êòî ñërøà êúäå ÷ëîâhêà ÷ëîâhêîâè òâîðüöà 
÷ëîâhêîìú äà\øòà • áåçàêîí’íèêú ïðàâüäüíèêà • è òâîðüöà 
çàêîíîìú îáhøòàâà~òú ñ– äàòè Супр 453, 4-8; êúòî âiäh • ëi êúòî 
ñërøà êúäå • ÷(ëîâhê)ú ÷(ëîâh)êîó • òâîðüöà ÷(ëîâh)êîìú 
äàðúñòâîó\øòà • áåçàêîííèêú ïðàâåäüíèêà • _ òâîðüöà çàêîíîìú • 
îáhøòàâàåòú ñ# äàðüñòâîâàòè Клоц 14b: 13-17, с. 103. 
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◊◊◊◊ Законотворец. То же, что законодатель (употр. в возвышенной речи) [БАС-2, 
т. 6, 2006: 260]. 

Òâîð~íú êâàñú 
Заквашенный напиток, квас, приготовляемый из ржаной муки с 

добавлением солода.  
á@äåòú áî âåëè³ ïðhäú á(îãî)ìü • _ âèíà _ òâîðåíà êâàñà • íå 

_ìàòú ïèòèè • (Лк 1: 15) Зогр 81. 
◊◊◊◊ Òâîð~íú êâàñú заквашенный напиток, квас [Цейтлин 1994: 283, 692]. 

Òâðüähëü íåáåñüíàl 
Небосвод. 
► Согласно объяснениям митрополита Филарета и блаженного 

Феодорита, небосвод представляет собой «видимое пространство небесъ, 
образовавшееся между различными шарами или телами во второй день 
творенiя». Наименование твердь, с точки зрения блаженного Феодорита, 
точно обозначает «состав» небосвода, «…ибо оно составилось изъ 
жидкаго существа водъ, которое сгустилось и сделалось твердымъ» 
(Толк. на кн. Бытiя, вопр. 1) (см. [ППБЭС, т. 2, 1992: 2148], 
[Дьяченко 1993: 711]). 

Ïðèñòàâè âúçëþá~íè÷å îóìú ñè êú ãëàñîó • è îáð–øòåøè 
ñàìî òî ñëîâî • ~æå ~ñòú âü ìèðüñòhhìü ñúòâîðåíèè • äà á@äåòú 
ñâhòú • è árñòú ñâhòú • äà á@ä@òú çâhçär íà òâðüähëè 
íåáåñüíhè • è árø– Супр 317, 13-18. 

◊◊◊◊ òâðüähëü íåáåñüíàl небосвод [Цейтлин 1994: 693]; òâðúäü (íåáåñüíàl) 
небосвод, твердь [ССЯ, т. 4, 2006: 445]; òâðüähëü íåáåñüíàl небосвод, твердь [Там же: 
446]; Твердь небесная, весь видимый нами, безграничный просторъ вкругъ земли нашей, 
относимый глазомъ къ одной полой плоскости, на которой являются намъ всh свhтила 
[Даль, т. 4, 1991: 394]; Твердь небесная (видимое небо, в религиозных представлениях 
являющееся твёрдой поверхностью) [Ушаков, т. 4, 1940: 662]; Небесная твердь. Устар. 
Поэт. Небо [Фёдоров 1995: 535]; Небесная твердь, твердь неба [Тихонов, т. 2, 2004: 488]. 

Òëúöhòå è îòâðúçåòú ñ# âàìú см. ïðîñèòå è äàñòú 
ñ# âàìú (á@äåòú âàìú) 

Òî÷åíè~ êðúâå 
Кровотечение как заболевание. 
È ñå æåíà åòåðà • Ñ@mè âú òî÷åíiè êðúâå ëhòú á_ • (Мк 5: 

25) Ас 256, Мар 132, Сав 130; È ñå æåíà ñ@mè âú òî÷åíiè êðúâå • 
Wòú äâîþ íà äåñ#òå ëhòîó (Лк 8: 43) Ас 114, Мар 231, âú òî÷åíiè 
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êðúâè Зогр 98; è ñå æåíà åòåðà âú òî÷åíèå êðúâè • ëhòú äâh íà 
äåñ#òå èì@mè Унд 7: 58-59, с. 4. 

Синоним: òîêú êðúâå     

◊◊◊◊ òî÷åíè~ êðúâå кровотечение [Цейтлин 1994: 295]; òî÷åíè~ êðúâå кровотечение 
[ССЯ, т. 2, 2006: 72]; òå÷åíü~ êðúâå [êðúâè, êðúâüíî~]. Кръвотечение [СБР, т. 2, 2009: 
941]; Кръвотечень~. Истечение крови [СДЯ XI–XIV, т. 4, 1991: 308]; Кръвоточень~. То 
же, что кръвотечень~ [Там же]; Кровотечение (-ье). Истечение крови, кровотечение 
[СРЯ XI–XVII, вып. 8, 1981: 66]; Кровотеченiе. Течениiе крови животнаго изъ внутренней 
части тhла наружу [СЦРЯ, кн. 1, т. 2, 2001: 224]; Кровотеченье ср. кровотеча, кровоточа 
(течь и точить) ж. течениiе крови изъ тhла животнаго или внутри его, отъ поврежденiя 
сосуда, отъ болhзненаго расширенiя сосудцевъ [Даль, т. 2, 1989: 196]; Кровотеченiе или 
Кровоточенiе. Теченiе крови изъ своихъ сосудовъ наружу [САР, т. 3, 2002: 960]; 
Кровотеченiе = теченiе крови [Дьяченко 1993: 272]; Кровотечение (мед.). Истечение крови 
из кровеносных сосудов, преимущественно наружу [Ушаков, т. 1, 1935: 1522]; 
Кровотечение. Истечение крови из кровеносных сосудов, преимущественно наружу [БАС, 
т. 5, 1956: 1685]; Кровотечение. Истечение наружу крови из кровеносных сосудов 
[Ожегов 1960: 299]; Кровотечение. Истечение крови из кровеносных сосудов [МАС, т. 2, 
1986: 133]; Кровотечение. Истечение крови из повреждённых кровеносных сосудов 
[БТСРЯ 2000: 472]; Кровотечение. Истечение крови из повреждённых кровеносных 
сосудов [СОШ 2002: 308]; Кровотечение. Течение крови из кровеносных сосудов при их 
повреждении [Лопатины 2006: 291]; Кровотечение. Истечение крови из повреждённых 
кровеносных сосудов [БАС-2, т. 8, 2007: 662]. 

Òð@áüírè ãëàñú см. ãëàñú òð@ár, òð@áüírè 

Îóáèèñòâî, îóáîèñòâî, îóáîè, /ñúòâîðèòè (êîìîó) 
Намеренно, умышленно лишить жизни, убить кого-л. 
► В Римской империи времени, описываемого в евангелиях, 

умышленное убийство считалось тяжким преступлением. Убийца 
приговаривался к смертной казни. 

íà âüñhêú æå ïðàçäüíèêú îòúïîóøòààøå èìú • åäèíîãî 
ñúâ#çàíh åãîæå ïðîøààõ@ • áh æå íàðèöàåìr Âàðàââà ñú ñâîèìè 
êîâüíèêr ñúâ#çàíú • _æå âú êîâh îóáèèñòâî ñúòâîðèø# • (Мк 15: 
6-7) Мар 179, îóárñòâà ñòâîðèø# Зогр 75; à êàèíú ïðhæäüíèêú • 
ïîí’å òåáå ähëü’ìà çàâèñòè • ïðüâî~ ñè¿ îóáîèñòâî ñúòâîðè • Супр 
400, 10-12; ïîèìú ì– áåñòîóäül áhñú • ñüâhòîâà ìè îóáîè ~è 
ñüòâîðèòè • è ïî ñü’áë@æäåíèè ìè îóáèâú \ âúâðüãîõú âü’ ðhê@ • 
Супр 526, 3-5. 

Синоним: îòú>òè æèâîòà îó êîãî 

Îóáhæàòè (âh÷üír>) ñúìðüòè 
Избежать духовной смерти, то есть отлучения души от Бога за 

совершённые грехи, следовательно, избежать и наказания адом после 
завершения земной жизни. 
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► По христианскому учению, души истинных последователей 
Христа обретут вечную жизнь в Царстве Небесном; души же грешников 
обречены на вечную смерть: они никогда не воссоединятся с Богом и 
никогда не попадут в рай. Избежать вечной смерти, учит Евангелие, 
человек может, если он ведёт праведный образ жизни и неукоснительно 
следует Христовым заповедям. 

âhäh ñå áðàòèl lêî íèêrèæå ÷ëîâhêú áå ñúìðü’òè • äà 
àøòå ñúìðü'òü ïðhäëåæèòú • ñúìðüòè äà îóáhæèìú âh÷üír# • 
Супр 63, 18-21; Ìr æå îóáî îóáhæàâúøå ñüìðüòè ðîäèòåël 
çàâèñòè • âúñòàâúøå âúñëàâèìú íàäú âüñhìè ñ@øòààãî á(îã)à 
Супр 389, 26-28. 

Îóâr ìüíh (îóâr ìüíh) 
Формула выражения горького сожаления.  
Îóâr ìü [ìü]-í-h-êî ïð_øåëüñòâî ìîå îóäàëè ñ> • âüñåëèõú 

ñ> âü ñåëà òåìüíàh (Пс 119: 5) Син пс 167b – 168a; ñúâ–çàâú ð@öh 
ñâîè è êîëhíh ñâîè äðúæ– ãëàãîëààøå • îóâr ìüíh îóâr ìüíh • 
ïîáhæäåíú árõú ì@æè ñèìè ñâ–òrèìè • è árõú âü’chìú âú 
ð@ãú • Супр 78, 27-29.  

Синоним: îó ãîðå ìüíh 

Îóãîäüíèêú áîæèè, õðèñòîñîâú; õðèñòîñîâú 
îóãîäüíèêú 

Человек, полностью посвятивший себя Богу и следующий всем его 
заповедям. 

► Îóãîäüíèêú <…> тот, кто угоден Богу, угодник божий 
[Цейтлин 1994: 726]; îóãîäüíèêú <…> Угодник на Бога, праведник [СБР, 
т. 2, 2009: 1032]; Угодник <…> Одно из именований святого 
[Скляревская 2008: 387].  

Ïîñëîóøàâú æå èõú öhñàðü • ïðhîáèähâú è ïîèäå • 
âúãîäüíèêú æå áîæèè áåñïðhñòàíè ìîëløå áîãà • äà âúñêîðh 
ñúòâîðèòú ïîìîøòú î ïðàâhè âhðh • Супр 192, 19-22; òúãäà 
ðàçãíhâàâú ñ– ñâ–òrèìú äîóõîìú âúãîäüíèêú õðèñòîñîâú • ïî 
ïðîðîöh èëèè • íà àõà’âà öhñàðà èzäðàèëèòúñêà • òàêî è íríl • 
ïðîðå÷å öhñàðîó îóàëîó • Супр 194, 26-29 – 195, 1; âú èíhì’ æå 
âñhìú è äðîóãî~ ïðhñëàâ’íî ÷îóäî • ïðèár âhðüírèìú 
õ(ðèñòî)ñîâîìú îóãîäüíèêîìú • þíü’öü’ ïðèâåäåíú íà äàðú 
á(îãî)âè • Супр 565, 13-14. 

◊◊◊◊ Угодникъ Божiй, святой угодникъ, угодившiй Богу святою, непорочною жизнiю 
[Даль, т. 4, 1991: 467]; Угодник, -а, м. <…> По религиозным представлениям, святой, 
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угодивший Богу безгрешной, непорочной жизнью <…> Божий, святой угодник [БТСРЯ 
2000: 1370]. 

Îó ãîð~ ìüíh. Îó ãîð~ âàìú 
Формула выражения душевного страдания, горького сожаления. 
âúñïëàêàâúøè ãîðöh è âúçäúõí@â’øè ïðèïàäå êú íîãàìà ñ(â–

ò)ààãî • è ð@êàìà ñâîèìà áè\øòè ñ– âú ïðüñè âü’ïèløå • îó ãîðå 
ìüíh îêààíhè • è îòúìí’åíhè • îó ãîðå ìüíh lêî ñüíhäü ~ñìú 
îãíl âh÷üíààãî • îó ãîðå ìüíh lêî æè(ëè)øòå ~ñìú äèlâîë’å • 
Супр 517, 4-9; îíú æå íè ñërøàòè òîãî õúò– • ãîð’êî âúçäúõí@âü’ 
ðå÷å • þ ãîðå ìüíh îêàlíîóìîó • êàêî âü’çü’ð@ íà íåáî • êàêî 
âëàärêr õ(ðèñòî)ñà èì– äðú’çí@ ïðèç’âàòè • ~ãîæå îòúâðúãú ñ– 
îñòàâèõú • Супр 523, 24-27; ñ(â–ò)rè îïå÷àëè ñ– äîóøå\ è 
âúñïëàêà ãë(àãîë)– • Îó ãîðå ìüíh åäà êîëè ã(îñïîä)ü • ìåíå 
ãðhøüíààãî è îóáîãààãî âúñò–æåòú • Супр 568, 11-13.  

Синоним: îóâr ìüíh (îóâr ìüíh) 

Îóãîòîâàòè, îóãîòîâèòè ï@òü ÷èè 
Проложить путь кому.  
Çà÷#ëî åâàíüt(å)ëèh èñ(îóñ)õ(ðèñòî)âà ñ(r)®íà á(î)æèh • 

hêîæå åñòú ïèñàíî âú ïðîðîöhõú • ñå àçú ïîñúë\ àít(å)ëú ìîè 
ïðhäú ëèöåìú òâîèìú • _æå îóãîòîâèòú ï@òü òâîè • ãëàñú 
âúïè\mààãî âú ïîóñòríè • îóãîòîâèòå ï@òü ã(îñïîäü)íü • ïðàâr 
òâîðèòå ñòüç# åãî • (Мк 1: 1-3) Мар 115-116, Сав 142; lêî æå ïñà(íî) 
âú êúíèãàõú ñëîâî • èñàèåìü ïð(îðîêî)ìü ãë(àãîë)@müìú • ãëàñ(ú) 
âüïè\màãî âú ïîóñòríè • îóãîòîâà_òå ï@òü ã(îñïîäü)íü • ïðàâr 
òâîðèòå ñòüç# åãî (Лк 3: 4) Сав 143; Ñü áî åñòú î íåìüæå • ï’ñàíî 
åñòú • ñå àçú ïîñúë’\ à(í)t(å)ëú ìîè • ïðhäú ëèöåìü òâî_ìü • 
³æå îóãîòîâàåòú ï@òü òâî_ ïðhäú òîáî\ (Лк 7: 27) Зогр 95. 

Синонимы: ïðîòâàðlòè ï@òü ÷èè, òâîðèòè//ñúòâîðèòè ï@òü 
÷èè, òâîðèòè//ñúòâîðèòè ñòü¾@ ÷è\ 

Îóäàâë~íèþ @æå 
Петля для того, кого собираются повесить (кто хочет повеситься); 

удавка.  
► Одно из значений старославянского слова îóäàâë~íè~ – 

‘повешение’ [Цейтлин 1994: 727], а слова @æå – ‘петля, удавка’. В 
древнейших славянских текстах выражение обычно используется, когда 
речь идёт об Иуде, одном из любимых учеников Иисуса Христа, который 
предал своего учителя иудейским архиереям и старейшинам за тридцать 
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сребреников, но, став свидетелем мученической смерти Мессии, 
раскаялся в содеянном и повесился.  

íú ïðhäà\øòààãî ñëîâî ïîì–íhìú • ÷òî õîøòåòå ìè äàòè 
ðå÷å • äà àçú âàìú ïðhäàìú ~ãî • ÷’òî õîò–òú äàòè áåçuìüëþ 
¿þäî • îóäàâë~íèþ @æå • ïðî÷@\ òúì@ íåîóãàñèìr è îãíü • Супр 
425, 5-9; W êîëüìè ñüðåáðîëþáüñòâî çüëî • òhìü áî îó÷åíèêú 
àïîñòîëüñêà èñò@âú ð–äîó • îóäàâü~íèþ @æå ïðè# • è äîñòîèí@ 
ïîêàçà ñèë@ ãðüòàíü’• Супр 426, 12-15. 

◊◊◊◊ @æå îóäàâë~íèþ oprátka; Galgenstrick; σχινίον αγχόνης vel πνιγµυ; laqueus [ССЯ, т. 4, 
2006: 1011]. 

Îóäàðèòè, áèòè âú, çà ëàíèò@ êîãî 
Дать пощёчину кому; ударить по лицу кого. 
► Ëàíèòà в переводе со старославянского означает ‘щека’ (см. 

[Цейтлин 1994: 304]). Бить по щекам, по лицу, или çàîóøàòè, – форма 
издевательства над беззащитным человеком. Оборот îóäàðèòè, áèòè âú 
(çà) ëàíèò@ в евангельских текстах употребляется тогда, когда авторы 
рассказывают о надругательстве, которому подвергся Иисус Христос 
после ареста. Ему плевали в лицо для выражения презрения, ударяли 
кулаками, били ладонями по щекам, но, может быть, предполагает 
А. П. Лопухин, били не только ладонями, но и палками или хлыстами, 
прутьями, розгами. Такое отношение к лицам, лишённым прав, было 
естественным в средние века. В случае с Иисусом Христом всё 
усугублялось религиозной ненавистью [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 563]. 

Òúãäà çàïëüâàø_ ëèöå åãî • _ ïàêîñòè åìîó ählø# • îâè æå 
çà ëàíèò@ îóäàðèø# • ãë(àãîë\)øòå • ïðîðüöè íàìú õ(ðèñò)å êòî 
åñòú îóäàðåè ò# • (Мф 26: 67-68) Мар 104, Зогр 42, çà ëàíèò@ _ 
îóäàðhõ@ Сав 105; Ñè ðåêúøþ åìîó • åäèíú îòú ïðhñòî>øòèõú 
ñëîóãú • îóäàðè âú ëàíèò@ _(ñîó)ñà • ðåêú òàêî ëè 
îòúâhøòàâàåøè àðõèåðåîâè (Ин 18: 22) Мар 389-390, îóäàðè çà 
ëàíèò@ Сав 103. 

◊◊◊◊ îóäàðèòè êîãî çà ëàíèò@ vel âú ëàíèò@ vel çà îóõî dát políček, pohlanek; дать 
пощёчину, ударить по лицу; einen Backenschlag, eine Ohrfeige geben [ССЯ, т. 4, 2006: 606]; 
áèòè,  çàîóøèòè,  îóäàðèòè êîãî  ïî  ëàíèòh,  çà  или âú или î 
ëàíèò@ <…> бить по щекам, ударить по щеке, дать пощёчину [Цейтлин 1994: 304].  

Îóäîáhå åñòú âåëüá@äîó ñêâîçh èãúëèíh îóøè 
ïðîèòè íåæå áîãàòîó âú öhñàðüñòâè~ áîæè~ âúíèòè 

О невозможности получить место в раю богатому человеку, 
который своё материальное благополучие ставит выше, чем служение 
Богу.  



Фразеологический словарь старославянского языка 331

► Изречение употреблено в трёх евангелиях: и у Матфея (Мф 19: 
24), и у Марка (Мк 10: 24-25), и у Луки (Лк 18: 25). Эти слова произносит 
Иисус Христос в рассказе о его встрече с богатым юношей. Когда Иисус 
отправлялся в путь, «подбежал к нему некто, пал пред Ним на колени и 
спросил Его: “Учитель благий! Что мне делать, чтобы наследовать жизнь 
вечную?” Иисус сказал ему: “Что ты называешь Меня благим? Никто не 
благ, как только один Бог. Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не 
убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не обижай, почитай отца твоего 
и мать”. Он же сказал ему в ответ “Учитель! Всё это сохранил я от 
юности моей”». Иисус предложил юноше раздать всё, что тот имеет, 
нищим и последовать за ним. Юноша ушёл от Христа опечаленный, 
потому что у него было большое имение. И Иисус сказал своим 
ученикам: «Как трудно богатому войти в Царство Божие!» Когда ученики 
ужаснулись словам Христа (ведь Ветхий Завет вовсе не считает богатство 
достойным осуждения, напротив, характеризует его как знак 
благоволения Бога), он повторил свою мысль, но уже в образной форме: 
«Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому 
войти в Царствие Божие» (Мк 10: 17-25). Христос считает, что богатый 
человек должен делиться с нищими, бедными, нуждающимися, но 
расставаться со своим добром богатому мучительно жалко. По поводу 
образного оформления этой мысли Христа до сих пор продолжаются 
споры. Аналогичные пословицы существуют не только у иудеев. В 
Талмуде для обозначения какой-либо трудности упоминают вместо 
верблюда слона, в Коране подобные выражения включают слово 
верблюд, в Индии говорят о слоне, проходящем через маленькую дверь 
или через глаз иглы. Есть предположение, менее вероятное, что в древних 
евангельских текстах, написанных по-гречески, были перепутаны слова 
κάµηλος (‘верблюд’) и κάµιλος (‘корабельный канат’), хотя «метафора о 
канате, который трудно протащить в ушко иголки, могла бы быть 
несколько естественнее» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 399]. Как пишет 
А. П. Лопухин, Иисус хотел внушить ученикам, что «богачу, который 
ставит на первом плане служение мамоне и только на последнем – 
следование за Христом и служение Ему или даже вовсе не делает этого 
последнего, действительно трудно сделаться наследником Царства 
Небесного» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 400].  

Ïàêr ãë(àãîë)\ âàìú hêî îóäîáhå åñòú âåëüá@äîó • 
ñê(â)îçh îóøè iãëèíh ïðîiòè • íåæå áîãàòîó âú ö(hñàð)úñòâèå 
á(î)æè~ âúíèòè (Мф 19: 24) Зогр 28, Мар 68, Сав 27, Ас 90, Ас 128; 
è(ñîó)ñ(ú) æå ïàêr îòúâhøòàâú ãë(àãîë)à ³ìú • ÷#äà • hêî íå 
îóäîáü åñòú îóïúâà\øòè³ìú íà áîãàòüñòâî • âú 
ö(hñà)ð(ü)ñ(òâ)èå á(î)æèå âüíèòè • îóäîáhå åñòú âåëüá@äîó • 
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ñêâîçh iãúëèíh îóøè ïðîiòè • íåæå áîãàòîó âü ö(hñà)ð(ü)ñ(òâ)èå 
á(î)æüå âüíèòè • (Мк 10: 24-25) Зогр 65, Мар 156; Âèähâú æå 
è(ñîó)ñ(ú) • ïðèñêðúáåíú árâú øüäú • ðå÷å • êàêî íå îóäîáü 
³ì@øòå_ áîãàòüñòâî • âü ö(hñà)ð(ü)ñ(òâ)î á(î)æüå âüíèä@òú • 
îóäîáhå áî åñòú âåëüá@äîó • ñêâîçh iãúëèíh îóøè ïðîiòè • íåæå 
áîãàòîó âü ö(hñà)ð(ü)ñ(òâ)üå á(î)æèå âüíèòè • (Лк 18: 25) Зогр 
121, Мар 281. 

◊◊◊◊ Удобнhе верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в 

Царство небесное [Михельсон, т. 1, 1994: 409]; Легче верблюду пройти сквозь игольное 
ушко, чем богатому пройти в царство небесное [Займовский 1930: 198]; Легче верблюду 
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царство небесное <…> 
Вероятнее всего, выражение – древняя еврейская пословица, показывающая невозможность 
достичь чего-либо [Ашукины 1987: 184]; Легче верблюду пройти сквозь игольные уши, 

нежели богатому войти в Царство Небесное (Божие) <…> О невозможности сделать что-
либо [Раков 2004: 107]; Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем… Книжн., 

иногда шутл. <…> О полной невозможности постижения или совершения чего-л. 
[БСКСиВ, т. 2, 2009: 562]; Легче верблюду пройти (в) сквозь игольное ушко, чем 

(нежели) богатому попасть (войти) в Царство Небесное (Царствие Божие). Книжн. 1. О 
недоступности истинных, духовных благ для тех, кто имеет все блага материальные. 2. О 
чём-либо трудновыполнимом или о полной невозможности достижения какой-либо цели (в 
этом случае используется только первая часть библейского изречения, а во второй, 
нефразеологизированной, части говорится о том, чего трудно или невозможно достичь) 
[Дубровина 2010: 334-336]. 

Îóìrâàòè///îóìròè ð@öh  
Жест, символизирующий непричастность к происходящему, 

невиновность в совершении чего-л. 
► У многих племён существовал с древнейших времён обычай 

омовения рук «для очищения от смерти»: они совершали его над 
умершим или убитым. У древних иудеев, как и у некоторых других 
восточных народов, судьи и обвинители в знак своей беспристрастности 
совершали символический обряд омовения рук при вынесении приговора 
обвиняемым, то есть до того, как виновного казнили. Если судья не был 
согласен с вынесенным решением, этот обряд был знáком его 
непричастности к объявленному приговору. Умывая руки, он как бы 
снимал с себя ответственность за случившееся. В христианских странах 
выражение умывать/умыть руки получило широкое распространение 
благодаря евангельскому рассказу о прокураторе Иудеи Понтии Пилате, 
который, будучи уверенным в невиновности Иисуса Христа, не сумел 
противостоять синедриону и толпе, требовавшим смерти Сына Божьего, 
и согласился казнить его: «Пилат, видя, что ничто не помогает, но 
смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом, и сказал: 
невиновен я в крови Праведника Сего; смотрите вы» (Мф 27: 24). 
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¿ ðhõú îóáî âúñîóå îïðàâüäèõú ñðúäüöå ìîå • ¿ îóìrõú âú 
íåïîâ_íúírõú ð@öh ìî_• (Пс 72: 13) Син пс 91a; âèähâú æå ïèëàòú 
hêî íè÷åñîæå íå îóñïhàòú • íú ïà÷å ìëúâà árâààòú • ïðèåìú 
âîä@ îóìr ð@öh ïðhäú íàðîäîìú ãë(àãîë)# • íå ïîâèíåíú åñìú 
îòú êðúâå ñåãî ïðàâåäúíààãî • (Мф 27: 24) Мар 107, Зогр 43, Ас 215, 
Сав 110. 

◊◊◊◊ Умываю руки (иноск.) отказываюсь от ответственности, не принимаю вины на 
себя [Михельсон, т. 2, 1994: 418]; Умыть руки. В знак или во свидетельство невинности в 
дурном деле [Займовский 1930: 361]; Умывать руки, иносказ . – снимать с себя 
ответственность, не принимать вины на себя, делая что-либо по принуждению [Овсянников 
1933: 283]; Умывать руки <…> устраняться от ответственности за что-либо [Ашукины 
1987: 355]; Умывать руки. Умыть руки. Отстраняться, уклоняться от участия в каком-либо 
деле; снимать с себя ответственность за что-либо [Молотков 1967: 495]; Умывать, умыть 

руки в чём-л. – уклоняться от участия в каком-л. деле, снимать с себя ответственность за 
что-нибудь [Тихонов, т. 2, 2004: 279]; Умывать руки <…> (Перен.) Знак непричастности к 
постыдному поступку, считать какое-либо дело совершенно законченным; устраниться от 
ответственности в каком-либо деле [Раков 2004: 189-190]; Умывать/умыть руки. Неодобр. 
Отстраняться от чего-л., снимать с себя ответственность за что-л. [Рус. фразеология 
2005: 610]; Умывать/умыть руки. книжн. Снять с себя ответственность за что-л., заявить о 
своей непричастности к чему-л. [БСКСиВ, т. 2, 2009: 485]; Умывать/умыть руки. Разг. 
1. Снимать с себя ответственность за что-либо, заявлять о своей непричастности к чему-
либо. 2. Отстраняться, уклоняться от участия в каком-либо деле [Дубровина 2010: 673-677]. 

Îóñòà îòúâðüçàòè/îòúâðhñòè ÷èl 
Подарить или вернуть дар речи кому-л. 
► В старославянском языке слово îóñòà означает ‘рот; губы’ 

[Цейтлин 1994: 746], глагол îòúâðüçàòè/îòúâðhñòè – ‘раскрывать/раскрыть, 
разверзать/разверзнуть’ (см. [ССЯ, т. 2, 2006: 581]). Отсюда и 
переносный смысл выражения. Речь, способность говорить в 
христианском вероучении расценивается как великий дар Господа. Как 
пишут авторы древнейших христианских произведений, во власти Бога 
лишить человека способности говорить или вернуть ему дар слова. 

Ã(îñïîä)_ îóñòúíh ìî_ îòúâðúçåøè • ² îóñòà ìîh 
âúçâhñò>òú õâàë@ òâ@\ • (Пс 50: 17) Син пс 65b; Á(î)æå õâàër 
ìîå> íå ïðhìëú÷è • hêî îóñòà ãðhøüí_÷h îóñòà ëúñò_âà íà ì> 
îòúâðhñ> • (Пс 106: 1) Син пс 144b; Îóñòà ìîh îòâðhñú _ âüâëhõú 
ä(îó)õú • hêî çàïîâhäå_ òâî_õú æåëhõú • (Пс 118: 131) Син пс 164a.  

◊◊◊◊ Отверсти  ус та  – а) Открыть рот <…> б) Начать говорить <…> Даровать 
способность говорить [СРЯ XI–XVII, вып. 13, 1987: 192]; Открывать рот, открыть рот. 
Прост. Начинать говорить что-либо; высказывать, выражать своё мнение [Молотков 1967: 
303]; Открывать, раскрывать уста – говорить, разговаривать [Тихонов, т. 2, 2004: 624]; 
Отверзнуть уста [свои]. Книжн. устар. высок. Начать говорить что-л. [Рус. фразеология 
2005: 714]. 
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Îóòðüíè(è), îóòðhè äüíü 
Завтрашний, следующий день. 
► В старославянском языке слово îóòðhè может обозначать 

‘завтрашний’ (см. [Цейтлин 1994: 753]), отсюда возникло наименование 
дня, который последует за утром. 

Íå ï’öhòå ñ# îóáî íà îóòðhè • îóòðüíè áî ä(ü)íü ñîáî\ 
ïå÷åòú ñ# (Мф 6: 34) Зогр 7; Âú îóòðhíè æå ä(ü)íü ïî 
ïàðàñêåâütè_ • ñúáúðàø# ñ# àð’õèåðåè _ ôàðèñå_ • êú ïèëàòîó (Мф 
27: 62) Зогр 45, Мар 111; [Âü îóòðhè æå äåíü ñòîhàøå èîà]íú • i îòú 
îó÷åíèêú åãî äúâà • _ îóçüph è(ñîó)ñà õîä#mà • (Ин 1: 35) Охр 7, 
Зогр 137; [Âü îóòðhè æå äåíü âúñõîòh] è(ñîó)ñú èçèò_ [âú 
ãàëèëh\ • _ îáðhòå ôèëèïà • (Ин 1: 44) Охр 8, Зогр138; Âú îóòðhè 
æå äüíü íàðîäú iæå ñòîhõ@ îá îíú ïîëú ìîðh • âèähâú hêî 
êîðàáëh _íîãî íå áh òîó • (Ин 6: 22) Зогр 145; Âü îóòðhè æå äüíü 
íàðîäú ìíîãú • ïðèøüär âú ïðàçäüíèêú • ñërøàâúøå hêî 
è(ñîó)ñú • ãð#äåòú âú _(åðîóñàëè)ìú • (Ин 12: 12) Зогр 160, Сав 73. 

◊◊◊◊ Îóòðhbbbè (äüíü) <…> завтрашний день [Цейтлин 1994: 753]. 

Õâàëèòè áîãà/ãîñïîäà 
Прославлять Бога в молитве. 
► Молитва – это обращение к Богу, Богородице или святым с 

просьбой о ниспослании милости, отвращении зла, с хвалой или 
благодарностью [Скляревская 2008: 224]. В соответствии с целями 
молитвы, в христианстве они разделяются на три категории: 
просительные, благодарственные и молитвы славословия [Христианство, 
т. 2, 1995: 142]. Оборот õâàëèòè áîãà/ãîñïîäà обозначает процесс 
произнесения третьего типа молитвы, т. е. молитвы славословия, 
обращённой к Богу. 

È âú íåçààï@ árñòú ñú àít(å)ë(î)ìú • ìíîæüñòâî âîè 
í(å)á(å)ñ(ü)írèõ • õâàë#øòèèõú á(îã)à (Лк 2: 13) Ас 267; È 
âúçâðàòiø# ñ# ïàñòrði • ñëàâ#øòå è õâàë#øòå á(îã)à (Лк 2: 20) 
Ас 268, Сав 135; ïðèáëèæà\øòå æå ñ# åìîó • àáüå • êú 
íèçúõîæäåíüþ ãîðh • åëåîíüñöh • îó÷#òú â’ñå ìíîæüñòâî 
îó÷åíèêú • ðàäîó\øòå ñ# õâàëèòå á(îã)à • ãëàñîìü âåëüåìü (Лк 19: 
37) Зогр 123; è áhàõ@ ârí@ âú öð(ü)ê(ú)âè • õâàë#må á(îã)à (Лк 
24: 53) Ас 56; è áhàñòà âú îãíè ïî\øòà è õâàë–øòà áîãà Супр 5, 20-
21; õâàëèìú ò– ã(îñïîä)è ñú ñå\ ðèçî\ • è ãðhõú ñú ñåáå ñúâëà÷–
øòå • Супр 90, 22-23; áhàøå àëåkàíäðú õâàë– áîãà è ãëàãîë– • 
öhñàðîó#è âü âhêr áîãú Супр 158, 4-5; Ñâ–òàl æå áh’ñòà ïî\øòà 
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è õâàë–øòà áîãà • Супр 183, 26-27; ïðèøúäúøå æå ïîñúëàíèè êú 
äâüðåìú òüìíè÷úír ïîñëîóøàòú • îóñërøàø– l ïî\øòà è õâàë–
øòà áîãà Супр 184, 2-5; îíú æå âèähâr è è âú îóæàñòè árâ’ • 
õâàëhøå è ñëàâüløå ãîñïîäà Супр 218, 23-24. 

◊◊◊◊ Всякое дыханiе хвалитъ господа [Даль, т. 4, 1991: 544]. 

Õëháè ïðhäúëîæåíèl, ïðhäúëîæåír> 
Хлебы предложения. 
►Хлебы предложения – это 12 хлебов, которые еврейские 

священнослужители еженедельно клали в святилище для трапезы и 
каждую субботу заменяли на новые. Хлебы были печёные, пресные; их 
клали в два ряда, и для каждого ряда курился фимиам. Хлебы, взятые со 
стола предложения по истечении недели, принадлежали священникам, 
которые должны были вкушать их только в святом месте (Лев 24: 8, 9). 
См. также [Христианство, т. 3, 1995: 159]. 

êàêî âüíèäå âú õðàìú á(î)æèè • _ õëhár ïðhäúëîæåíèh 
ñúíhñòü • _õúæå íå äîñòîèíî åìîó áh hñòè (Мф 12: 4) Мар 37, Зогр 
15; êàêî âúíèäå âú õðàìú á(î)æèè • ïðè àâèòàðè àðõèåðåè • _ 
õëhár ïðhäúëîæåíèh ñúíhñòú • _õúæå íå äîñòîhøå hñòè (Мк 2: 
26) Мар 123, Зогр 51, õëháúè ïðhäúëîæåíèh Ас 148, õëhár 
ïðhäúëîæåír# Сав 60; êàêî âüíèäå âú äîìú á(î)æiè • _ õëhár 
ïðhäúëîæåíüh hñòú • _ äàñòú ñ@øòiìú ñú íèìü • _õúæå íå 
äîñòîhøå hñòè (Лк 6: 4) Зогр 91, õëhár ïðhäúëîæåíèh Ас 105. 

◊◊◊◊ õëháè ïðhäúëîæåíèl, ïðhäúëîæåír> хлебы предложения [ССЯ, т. 4, 2006: 
429]; õëhár ïðhäúëîæåíèl, ïðhäúëîæåíèè [Цейтлин 1994: 762]; Хлhбы предложенiя. 
Въ ветхомъ завhтh такъ называли дванадесять хлhбовъ, которые еженедельно приносимы 
были въ Скинïи, и чрезъ седмь дней пребывали на столh: хлhбы сïи имhли право вкушать 
единые жрецы [САР, т. 6, 2006: 558]; Хлhбы предложенiя и хлhбы предложенныя: 
12 хлhбовъ, кои во святилищh скинiи и храма Iерусалимского были возлагаемы на трапезу 
предложенiя чередными священниками в каждую субботу [СЦРЯ, кн. 2, т. 4, 2001: 404]; 
Хлhбъ предложенiя – так назывались 12 хлебовъ, которые полагались на столh во 
святилищh [Дьяченко 1993: 788]. 

Õðèñòîñîâú îóãîäüíèêú см. îóãîäüíèêú áîæèè, 
õðèñòîñîâú 

Õîóë@, õîóër âhmàòè, ãëàãîëàòè, âúçãëàãîëàòè, 
èçâhmàòè, òâîðèòè 

1. Богохульствовать. 2. Оскорблять, ругать, злословить. 
► Богохульство – это, с религиозных позиций, преступное деяние, 

выражающееся в оскорблении Бога, Богородицы, святых и священных 
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предметов. Впервые как преступление богохульство было осмыслено в 
еврейском законодательстве, а затем перешло в законы христианских 
народов. В древнееврейском и средневековом законодательствах 
богохульство рассматривалось как тяжкое преступление и каралось 
смертной казнью [ППБЭС, т. 1, 1992: 373]. 

1. Àóðèëèlíú ðå÷å • íåïðhïîäîáüírè @ðîäå • äîêîëh õîóër 
ãëàãîëåøè î áîçhõú Супр 8, 14-16; ïîêëîíè ñ– ñëüíüöîó ñâüò–
øòîóîóìîó ñ– ïî âüñåè âüñåëåíhè • ~äà è òú îóìðúëú ~ñòú lêîæå 
òr õîóë– ãëàãîëåøè • åäà íhñòú íà íåáåñè Супр 115, 11-14; íå 
âhä@øòå áî òî òâîð–òú • õîóë@ òâîð–òú êú ñâî~ìîó ãîñïîäîó è 
áëàãîähòåëþ Супр 148, 1-3. 

2. áhõ@ æå íhöèi • îòú êúíèæúíèêú òîó ñhä<må • è 
ïîìrøëhõ@ âü ñð(ü)ä(ü)öèõú ñâîiõú • ÷òî ñü òàêî ã(ëàãî)ëåòú 
õîóër • êòî ìîæåòú îòúïîómàòè ãðhõr • òúêìî á(îã)ú åäèíú 
(Мк 1: 6-7) Сав 62; áhñú æå õîóër âhøòààøå íà àíòîíèl è íà 
ïàâúëà Супр 172, 15-17; êòî ñèè ~ñòú • èæå äðúçí@ ïðhäú âñhìè 
õîóë@ ìüíh òîëèê@ èçâhøòàòè Супр 360, 19-21; áhñú <…> íà÷– 
íîçäðüìè è îóñòr ã(ëàãî)ëàòè õîóër Супр 554, 1-2; Ò@ æå ~ìîó 
õîóë@ âúçãëàãîëàâúøîó î èñòèíh • ðàñëàáh ~ìîó àáü~ òhëî Супр 
563, 22-23. 

 ◊◊◊◊ õîóër ãëàãîëàòè, âhmàòè, õîóër òâîðèòè, èçâhmàòè поносить, ругать, 
злословить [Цейтлин 1994: 768]; õîóë@ vel õîóër (âúç)ãëàãîëàòè vel ðåmè vel òâîðèòè 
богохульствовать [ССЯ, т. 4, 2006, 805]; Хулить имя Божье, кощунствовать [Даль, т. 4, 
1991: 569]. 

Öâhòîíîñüíàl, öâhòüíàl íåähël; íåähël 
öâhòîíîñüíàl, öâhòüíàl 

Праздник Входа Господня в Иерусалим; Вербное воскресенье. 
► Öâhòüíàl íåähël – устойчивый словесный комплекс, в 

котором компонет íåähël выступает в значении ‘праздничное 
воскресенье’. Он служит параллельным наименованием одного из самых 
почитаемых христианами двунадесятых праздников – Входа Господня в 
Иерусалим, который отмечается в шестое воскресенье Великого Поста, 
т. е. в последнее, предпасхальное воскресенье. Праздник учреждён, судя 
по его упоминаниям в старославянских памятниках X–XI вв., уже на 
ранней стадии христианизации славян. В этот день верующие 
вспоминают один из эпизодов земной жизни Иисуса Христа – его 
прибытие в город Иерусалим: он въехал в город на осле, и восторженные 
почитатели встречали его с финиковыми ветвями в руках. В 
ознаменование этого события во время празднования Входа Господня в 



Фразеологический словарь старославянского языка 337

Иерусалим в древности устраивались торжественные шествия, 
возглавлял которые патриарх верхом «на осляти». На Руси за неимением 
фиников верующие встречают цветную неделю с вербными ветками: 
верба к этому времени обычно расцветает. Отсюда русское название 
праздника – Вербное воскресенье (см. [Алексеев, ч. 5, 1819: 118], 
[Дьяченко, т. 2, 1998: 801], [ППБЭС, т. 1, 1992: 580; т. 2, 1992: 2319]).  

â(ú) íåä(hë\) öâhòîíîñúír# zàîóòðà ïðî(ðî)ê(ú) • ãëàâ(à) 
•ä• Остр 140ab: 6-8; Âú ïîí(å)äh(ëüíè)ê(ú) • ïî öâhòüíhè 
í(å)äh(ë#) • å(âàí)ã(å)ëèå w(òú) ìà(ò)f(ål) • ãëàâà •ñìã• 
Остр 143bа: 2-4; í(å)äh(ël) öâhò(ü)íàl åâ(àí)t(åëè~) w(òú) 
èîà(íà) ãëàâ(à) •ïæ• Ас 81d: 1-2, с. 162; íà ö(âh)ò(ü)í@ íåä(hë\) • 
Ïðî(ðî)ê(ú) ãëàâ(à) •ã• Ас 158b: 4, с. 322; í(åäh)ë(l) 
öâ(h)òü(íàl) <…> âúñïî_òå ã(îñïîäå)âè ïh(ñíü) íîâ@ • Сав 85a: 
1-2, с. 72. 

◊◊◊◊ spec. íåähël öâhòüíàl <…> Цветная неделя, Вербное воскресение [ССЯ, т. 4, 
2006: 827]; íåähël öâhòüíàl κυριακή των βαϊων Вербное воскресенье, Цветная неделя 
[Цейтлин 1994: 771]; Öâhòüíàl íåähël – Вербное воскресенье [Срезневский, т. 3, 1903: 
1438]; Цвhтная, цвhтоносная недhля [СРЯ XI–XVII, вып. 11, 1986: 76]; Öâhòîíîñíàÿ 
íåähëÿ = недhля ваiй, въ которую церковь вспоминаетъ входъ Христовъ в Iерусалимъ, 
когда встрhтили его финиковыми вhтвями; попросту называется Вербное Воскресенiе, для 
того что за неимhнiемъ ==финиковъ съ вербою стоимъ на утренh во врhмя пhнiя канона 
[Там же]; цветная недhля, см. öâhòîíîñíàÿ íåähëÿ – недhля ваiй, 6-я великаго поста 
[Дьяченко, т. 2, 1998: 801]; Цвhтоносное воскресенiе или цвhтоносная недhля, цвhтная 
недhля – так называется праздник Входа Господня въ Iерусалимъ. Въ России народъ 
называетъ праздникъ цвhтоносной нед. Вербнымъ Воскресеньемъ [ППБЭС, т. 2, 1992: 
2319].  

Öðüêúâèmå àïîëîíîâî см. также êàïèmå àïîëîíîâî 
Храм Аполлона.  
► Öðüêúâèmå <…> языческий храм [ССЯ, т. 4, 2006: 820]; 

Öüðêúâèmå = öðüêúâèmå = öüðêâèmå – храмъ, кумирня <…> мhсто 
погребенiя [Срезневский, т. 3, 1903: 1442]; церквище «берётся за 
идолопоклонническое капище» [Алексеев, ч. 5, 1819: 119].  

è âúøåäú íå÷üñòèârè àífèïàòú • âú öðúêâèøòå 
àïîëîíîâî • ïîâåëh ïðèâåñòè ñ(â#)òààãî êîäðàòà • Супр 114, 25-27. 

Синонимы: êàïèmå àïîëîíîâî, õðàìú àïîëîíîâú 

Öðüêúâèmå àðòåìèäîâî см. также êàïèmå 
àðòåìèäîâî 

Храм Артемиды. 
ñèñèíèè æå åïèñêîïú êîóï’íî è ñú ïðåçâóòåðîìú àðòåìîìú • 

âúøåäú âú öðúê’âèøòå àðòåìèäîâî • âüñà êàïèøòà ñúêðîóøè • 
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Супр 220, 223-227; Òà÷å âúøåäú âú öðúê’âèøòå àðòåìèäîâî • 
âüçèñêîâàøå êàïèøòú öðúêúâúírèõú • Супр 221, 7-9. 

Синонимы: êàïèmå àðòåìèäîâî, öðúêúâèmå àðòåìèäîâî  

Öðüêúâèmå êàïèmüíî~ см. также êàïèmå ïîãàíüñêî~  
Языческое культовое сооружение. 
è ðåêîø– ñâ–òèè êú áåçàêîíüíîóîóìîó êí–çîó • âèæäü ÷ü’ñòè 

âàø– • êäå êðhïîñòü’ èõú ñîó~’òúíàl • ~äà âúçìîãîø– ïîìîøòè 
ñåáh • ñå æå ñâ–òrèìú ãëàãîë’@øòåìú • è öðúêúâèøòå 
êàïèøòü’íî~ ðàçîðè ñ– • Супр 180, 18-23; òà÷å âúøåäú âú 
öðúê’âèøòå àðòåìèäîâî • âüçèñêîâàøå êàïèøòú öðúêúâúírèõú • 
Супр 221, 7-9. 

Синонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, êàïèmå öðüêúâüíî~, 
öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~ 

Антонимы: öðüêr áîæèl; öðüêr ãîñïîäüíll; öðüêr 
ïðàâîâhðüíàl, ïðàâîâhðüírèõú; öðüêr õðèñòî(ñî)âà; öðüêr 
õðüñòèlíüñêàl 

Öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~ см. также êàïèmå ïîãàíüñêî~ 
Языческое культовое сооружение. 
Ðàçãíhâàâú æå ñ– êí–zú • ïîâåëh ðàzäúðàòè ðèzr èõú • è 

âåñòè # âú öðúêúâèøòå êîóìèðüñêî~ • Супр 176, 20-23. 
Синонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, êàïèmå öðüêúâüíî~, 

öðüêúâèmå êàïèmüíî~  
Антонимы: öðüêr áîæèl; öðüêr ãîñïîäüíll; öðüêr 

ïðàâîâhðüíàl, ïðàâîâhðüírèõú; öðüêr õðèñòî(ñî)âà; öðüêr 
õðüñòèlíüñêàl 

Öðüêr áîæè”l, áîæè”l öðüêr 
1. Храм, культовое сооружение, предназначенное для 

совершения обрядов служения и поклонения Богу как по ветхозаветным, 
так и по новозаветным правилам. 2. Христанская церковь как община, 
сообщество верующих в Иисуса Христа. 

► В староставянских памятниках оборот öðüêr áîæèl чаще 
всего используется для обозначения иудейского храма, предназначенного 
для ветхозаветного служения: многие старославянские тексты посвящены 
событиям, которые связаны с деятельностью Христа, когда идеи, лёгшие 
позднее в основу Нового Завета, только начали распространяться 
благодаря проповедям самого Сына Божьего и его учеников. Однако в 
Синайском евхологии и в Супрасльской рукописи öðüêr áîæèl уже 
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может служить наименованием здания, где совершается богослужение по 
христианским обрядам, а также сообщества последователей Иисуса 
Христа. Семантический центр устойчивого словесного комплекса öðüêr 
áîæèl в этимологическом отношении – «очень неясное слово, 
несомненно, не славянское по происхождению» [Черных, т. 2, 1993: 367]. 
Большинство лингвистов считает, что слово öðüêr было заимствовано 
славянами в начале н. э. из германских языков. «Другие языковеды <…> 
с бóльшим основанием полагают, что источник заимствования – 
греческий язык, откуда это слово попало в германские языки» [Там же]. 
«Слово это производятъ и отъ греч. κυριακή, которое значит: домъ 
Господень, и отъ лат. слова circus – кругъ» [Дьяченко, т. 2, 1998: 802]. 
Поскольку самая значительная часть известных науке старославянских 
памятников – это переводы с греческого языка (реже – с латинского) и 
значение оборота öðüêr áîæèl формировалось под влиянием греческих 
источников, естественно было бы предположить, что öðüêr в этом 
старославянском выражении появилось на месте греческих 
этимологически и семантически родственных слов (ср. κυριακός – 
‘господень’, κυριεύω – ‘имею власть’, ‘господствую’ κυρια – ‘господство’, 
‘власть’). Однако лексема öðüêr в IX–X вв. уже была известна славянам, 
и она в качестве семантического центра появляется тогда, когда 
реализуется 1-е значение оборота öðüêr áîæèl – ‘храм, культовое 
сооружение’ – на месте греч. ναóς, το ιερóν, εκκλησία, ευκτήριον, 
µαρτύριον, – и для передачи 2-го значения – ‘христианская община’ – на 
месте греч. εκκλησία (см. [Цейтлин 1994: 771-772]). В старославянской 
языковой системе закладывается основа для закрепления за устойчивым 
словесным комплексом öðüêr áîæèl 1-го значения – ‘христианский 
храм, христианское культовое сооружение’ (в противовес обороту 
êàïèmå ïîãàíüñêî~) и 2-го значения – ‘организация духовенства и 
верующих христианского вероисповедания’. Как утверждается в 
Библейской энциклопедии, церковь божия «есть установленное отъ Бога 
общество людей, соединённыхъ Православною вhрою, закономъ 
Божiимъ, священноначалiемъ и таинствами» [БЭ 1990: 178].  

1. È âúíèäå è(ñîó)ñú âú öð(ü)êúâú á(î)æè\ • _ èçãúíà âñ# 
ïðîäà\m<< _ êîóïîó@m<< âú öð(ü)êúâè • è äúñêr òðúæúíèêú 
èñïðîâðúæå • (Мф 21: 12) Зогр 30, Мар 74; âèähõú ñ#òú öð(ü)ê(ú)âü 
á(î)æ_\ • _ ìîëèò_ âúæäåëhõú • Клоц 11a: 31-32, с. 90; òîó íî~ 
õ(ðè)ñ(òîñ)îâúè îáðàçú • âåëèêîóîóìîó êîâ/’÷åãîó áîæèè öðúê’âi 
çèæäèòåëü • ñúïàñúøèè æåñòîñðúär# âüñ– #çrêr • Супр 460, 16, 
17. 
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2. Ñü ðå÷å • ìîã@ ðàçîð_ò_ öð(ü)êîâü á(î)æ_\ è òðüìè 
äüíüìè ñúçüäàò_ \ • (Мф 26: 61) Ас 181, Мар 103, Сав 87 и 104, Зогр 
41; Ìîë(èòâà) árâà\mè • àmå ê’òî êðúmåíèh ñâîåãî îòúâðúãú ñ# 
âú ïîãàír • _ îáðàòèòú ñ# êú öð(ú)ê(ú)âè á(î)æüè • _ ïîêàåòú 
ñ# • Син евх 23a: 4-7, с. 52; åãî îòúáhã@ îó÷åíèöè ñâîè • íà íåãîæå 
àð’õèåðåè _ñêàø# âèír ñúìðúòüír • Ëúæà ïîñëîóõà ãë(àãîë)\må • 
Ðàçîð\ öð(ü)ê(ú)âü á(î)æè\ • _ âü òðåòüè äåíü ñúçèæä\ \ • 
Син евх 48a: 5-10, с. 114-115; âr æå áðàòüh ïîäîáüíè árñòå 
öð(ú)ê(ú)âàìú á(î)æ_hìú <…> hêî òàæäå ïð_>ñòå _ âr îòú 
ñâîèõú ñúïëåìåí’íèê(ú) • Клоц 3b: 17-21, с. 59-60; òàêîâà æå è 
òàêîâàl çúëà ÷üñòüíhè áîæèè öðúêâè ïîêàçà Супр 215, 3; 
ñërøàâúøå æå ñ@øòèè âú ãðàäh êðúñòèlíè ñúòåêîø– ñ– âú 
öðúêúâå áîæè\ • Супр 220, 27-29. 

Синонимы: 1. äîìú áîæèè, áîãà; äîìú ãîñïîäüíü; æèëèmå 
ñâ#òààãî äîóõà. 2. äîìú, õðàìú ìîëèòâh, ìîëèòâüíú(è); õðàìú 
áîæèè, ãîñïîäüíú 

◊◊◊◊ Домъ божiй или Господень мhсто, ознаменованное особеннымъ явленiемъ 
Божiимъ (Быт 28: 17, 19: 2); скинiя или храм (Исх 23: 19, Втор 23: 18 и др.); церковь, 
общество вhрующихъ (Числ 12: 7, 1 Петр 4: 17 и др.) [Дьяченко 1993: 150]; Домъ божiй 
(храм, церковь) [Михельсон, т. 1, 1994: 256]. 

Öðüêr ãîñïîäüíl 
То же, что öðüêr áîæèl.  
Árñòú æå ñëîóæ#øòîó åìîó • âú ÷èíîó ÷ðhär ñâîå> • 

ïðhäú á(îãî)ìú • ïî îár÷àþ èåðåèñêîóìîó • êëþ÷è ñ# åìîó 
ïîêàäèòè âúøåäúøþ âú öð(ü)ê(ú)âú ã(ñïîäü)í\ • (Лк 1: 8-9) Мар 
190, Зогр XL; Âúíåñåíèå ñ(â#)òhè • á(îãîðîäè)öè • åãäà âúíåñåíà 
árñòü âú öð(ü)ê(ú)âü ã(îñïîäü)íþ • ã ìú ëhòîìú ñ@mè • è 
ñ(â#)òhè èîóëèlíèè • Åâà(í)ã(åëèå) wòú ëîóê(è) • ãëàâ(à) •ã• 
Остр 242 bа: 17. 

Синонимы: öðüêr áîæèl; öðüêr ïðàâîâhðüíàl, 
ïðàâîâhðüírèõú; öðüêr õðèñòî(ñî)âà; öðüêr õðüñòèlíüñêà 

Антонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, êàïèmå öðüêúâüíî~, 
öðüêúâèmå êàïèmüíî~, öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~ 

Öðüêr îòúë@÷àòè êîãî 
Исключать кого-л. из общества верующих, лишать его каких-л. 

прав, предусмотренных церковным уставом.  
► Отлучение от церкви – одна из форм церковных наказаний, 

вводимых законодательной властью церкви против преступлений, 
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нетерпимых в среде церковного сообщества. Церковные наказания 
применялись и в иудейской, ветхозаветной церкви, и в христианской, 
новозаветной, с самого их основания, как и в других религиозных 
сообществах. Во времена, описываемые в старославянских текстах, 
отлучение виновных от церкви могло быть полным или неполным в 
зависимости от тяжести преступлений. Полное состояло в совершенном 
исключении провинившегося из состава церковного общества, 
неполное – в лишении некоторых прав и благ на определённый срок. 
Полное отлучение сопровождалось публичным провозглашением 
анафемы (см. [Христианство, т. 3, 1995: 213-214], [БЭ 1990: 47]). 

Àmå êîòîðààãî öð(ü)êr îòúë@÷àåòú âú ìàëî âðhì# • âüíh 
ñòîhòè • òàêú áî îóñòàâú åñòú • îòú á(îã)à ïðhäàíú åè • Син евх 
69a: 5-9, с. 195.  

◊◊◊◊ Отлученiе отъ церкви, проклятiе. См. Анаθема [БЭ 1990: 538]; Отлuuuuчати, 

отлuuuuчаю – отдhлять, отдhлять, изгонять <…> подвергать отлученiю отъ церкви 
[Срезневский, т. 2, 1895: 794]; Отлучать, отлучить от церкви – признавать чуждым 
церкви, данному вероисповеданию; исключать из религиозной общины [Тихонов, т. 1, 2004: 
762]; Отлучение, -я, ср. Исключение верующего из членов церкви за преступления против 
веры. Отлучить, чу, чишь св; аю, аешь, нсв. Подвергнуть отлучению [Скляревская 2008: 
265].  

Öðüêr ïðàâîâhðüíàl, ïðàâîâhðüírèõú  
1. Христианская церковь; храм, культовое сооружение, 

предназначенное для совершения обрядов служения и поклонения Богу 
по новозаветным правилам. 2. Христанская церковь как община, 
сообщество верующих в Иисуса Христа. 

► Выражение возникло на основе оборота ïðàâàl âhðà 
‘правоверие, истинная вера’ (см. [Цейтлин 1994: 497]), которым в 
старославянских памятниках характеризуется учение Христа. 

1. ñâ–òrè îòüöü íàø • èñàêèè • ïðèñò@ïè êú 
çúëî÷üñòüíîóîóìîó ãëàãîë– • öhñàðîó îòâðúçè öðúêâè 
ïðàâîâhðúírõú • è îóïðàâèòú òè ãîñïîäü ï@òü òâîè ïðhäú 
òîáî\ • Супр 191, 26-30 – 192, 1; òà÷å ïàêr íà îóòðèl • èñõîä–øòîó 
~ìîó • ñòà ïðhäú íèìú è ðå÷å • öhñàðîó • îòâðúçè öðúêâè 
ïðàâîâhðúírèõú • è îäîëh~øè âðàãîìú òâîèìú • è âúçâðàòèøè 
ñ– ñú ìèðîìú • Супр 192, 6-10; Áëàæåírè æå ïðhñòàâú è íà ï@òè 
ïðèñò@ïè êú íåìîó • è èìú zà îózä@ êîíh ~ãî ñòàâüløå è • 
ãëàãîë– îòâðü’zè öðúêâè ïðàâîâhðúírèõú • Супр 192, 24-29; äà è 
íríl ïîîóøòà\ ò– ïîñëîóøàè ìåíå • è îòâðüçè öðúêâè 
ïðàâîâhðúírèõú • è îòúäàæäú # • è îäîëh~øè ðàòè íà í’@æå 
èäåøè • è âúçâðàòèøè ñ– ìèðüíh • Супр 194, 13-17; Öhñàðü æå 
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âèähâú áëàæåíààãî è ñâhòü’ëü’ñòâî ëèöà ~ãî • è ñëîâåñúí@\ 
äðúçîñòü • àêr çàárâú ñ– • íå ìîæå îòúâhøòàòè ~ìU ñëîâåñå • 
òà÷å ïî ìàëh ÷àñh ãëàãîëà öhñàðú êú áëàæåíîóîóìîó • äà àøòå 
îóáî íå îòúâðúç@ íè îòúäàìú öðúêâå ïðàâîâhðúírèõú • òî ÷’òî 
á@äåòú òîãî ähëü’ìà • Супр 194, 18-26; òúãäà ðàçãíhâàâú ñ– ñâ–
òrèìú äîóõîìú âúãîäüíèêú õðèñòîñîâú <…> ïðîðå÷å öhñàðîó • 
îóàëîó ãëàãîë– • äîáðî òè áh öhñàðîó îòâðhñòè è îòúäàòè öðúêâè 
ïðàâîâhðúírèõú • è øúäúøîó âúzâðàòèòè ñ– ìèðüíh • Супр 194, 
24-28 – 195, 1-5.  

2. òàêî ãî (вместо áî) æå àðèàíè äî ÷åòrðü’äåñ–òú ëhòú 
ïðàâîâhðúírèõú öðúêâè äðúæàø– • Супр 200, 24-26; è ïðh#ø– 
öðü’êâè ïðàâîâhðü’íèè • íå çàìîóäèâú æå öhñàðü’ ñúáîðú 
åïèñêîóïúñêrè ñúòâîðè • î ïðàâî âhðh îóòâðúäèòú • íèêåèñê@\ 
âhð@ • Супр 200, 29 – 201, 1-4. 

Синонимы: öðüêr áîæèl, öðüêr ãîñïîäüíl, öðüêr 
õðüñòèlíüñêà, öðüêr õðèñòî(ñî)âà 

Антонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, êàïèmå öðüêúâüíî~, 
öðüêúâèmå êàïèmüíî~, öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~ 

Öðüêr ñúáîðüíàl, ñúáîðüíàl öðüêr  
Вселенская (католическая) церковь как сообщество всех верующих 

в Иисуса Христа. 
► Архимандрит Никифор пишет: «Когда мы называемъ Церковь 

Соборною, или что то же, Каθолическою, или Вселенскою, то это 
значитъ, что она не ограничивается ни мhстомъ, ни народомъ, но 
заключаетъ въ себh истинно вhруюшихъ всhхъ мhстъ, времён и 
народовъ. Ап. Павелъ говоритъ, что въ Церкви Христовой нет “ни 
Еллина, ни Iудея, ни обрhзанiя, ни необрhзанiя, варвара, Скиθа, раба, 
свободнаго; но все и во всемъ Христосъ”» [БЭ 1990: 780]. 
И. И. Срезневский, характеризуя прилагательное ñúáîðüíüírè = 
ñîáîðüíüírè, отмечает несколько его значений, в том числе: «прил. отъ 
сл(ова) съборъ – относящiйся къ собиранiю <…> относящiйся къ 
собранiю, къ собору духовныхъ властей <…> имhющiй отношенiе ко 
всемъ <…> каθолическiй, вселенскiй: – Ñúáîðíàÿ ö(ü)ðêr <…> 
соборный, каθедральный (о главном храмh города) [Срезневский, т. 3, 
1903: 650].  

ïîëåìwíú ðå÷å êðúñòèlíú ëè ~ñè • ïèwíè¿ ðå÷å • åè • 
ïîëåìwíú ðå÷å êî~# öð’êâå • îòúâhøòà ñúáîðüíhè íå áî ~ñòú èíà 
îòú õðúñòà • Супр 132, 5-8; îíà æå ãëàãîëà åè êðúñòèlíríè ~ñìú • 
ïîëåìwíú ðå÷å êî~# öðúêúâå • ñàâèíà ðå÷å ñúáîðüír# • Супр 132, 
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19-22; òà÷å âúïðîøà àñêëèïèàäà ïîëåìwíú • è ëè òr êðüñòèlíú 
~ñè • àñêëèïèàäú ðå÷å åè • ïîëåìwíú ðå÷å êî~# öðü’êâå • 
àñêëèïèàäú ðå÷å ñúáîðüír# • Супр 132, 26-29; êî~ìîó íîóæäå\ 
îóìüðúøîó ÷ëîâhêîó • èìåíåìü òîëèêî ëhòú áhñè èçãîí–òú ñ– • è 
åëèêî (è)íà âåëè÷èl âú öðúêâè ñúáîðüíhè árâà\òú • íå 
ðàçîóìh\òú æå lêî íîóæäå\ ñúìðüòü íú ~ñòú • ~æå ïî ñâî~è 
âîëè èzâîä– ñåáh îòú æèòèl • Супр 136, 18-22. 

◊◊◊◊ ñúáîðüíàl öðüêr а) εκκλησία καθολική вселенская католическая церковь <…> 
б) ο ευκτήριος οικος собор [Цейтлин 1994: 638]; ñúáîðüíàl öðüêr [ССЯ, т. 4, 2006: 220, 
832]; Ñúáîðíàÿ ö(ü)ðêr <…> – соборный, каθедральный (о главном храмh города) 
[Срезневский, т. 3, 1903: 650].  

Öðüêr õðèñòî(ñî)âà 
1. Христианская церковь; храм, культовое сооружение, 

предназначенное для совершения обрядов служения и поклонения Богу 
по новозаветным правилам. 2. Христианская церковь как община, 
сообщество верующих в Иисуса Христа. То же, что öðüêr áîæèl во 2-м 
значении. 

► Наименованием öðüêr õðèñòî(ñî)âà подчёркивается, что 
«Церковь Христова составляетъ одно духовное тhло, имhетъ одну главу, 
Iисуса Христа, одушевляется однимъ Духомъ Божiимъ. “Одно тhло и 

одинъ Духъ, какъ вы и призваны въ одной надеждh нашего званiя; одинъ 

Господь, одна вhра, одно крещенiе, одинъ Богъ и Отецъ всhхъ”» (Ефес 4: 
4-6) [БЭ 1990: 779]. Г. Дьяченко пишет: «Истинною Христовою церковiю 
можно назвать только такое общество вhрующихъ, которое основано 
Самимъ I. Христомъ, содержитъ Его божественное ученiе въ 
неповрежденномъ видh, имhетъ трехчинную iерархiю, ведущую начало 
отъ своего божественнаго Основателя, и седмь таинствъ» [Дьяченко, т. 2, 
1998: 805]. 

1. È âüñè îñëhïü~íè¿ ïðîçüðhø– • è òåê’øå âú öðüêúâü 
õ(ðèñòî)â@ êàlõ@ ñ– ñëàâ–øòå á(îã)à • è ¿ñïîâhäà\øòå ãðhõr 
ñâî# • árø– êðüñòèlíè • Супр 4, 1-4. 

2. Âú ëhòî îñìîíàäåñ–òî~ ö(hñà)ðh ïåðñüêà ñàâîðl • ãîíåíè~ 
árñòú íà öðüêâè õðèñòîñîâr • Супр 254, 28-29; è ñâ–òrèõú 
åóàãã’åëèè ÷îóäåñà • äðîóãú îòü äðîóãà íàïðàâül\òú • 
ïðàçäüíèêîìü • ëþáèâ@\ öðüê’âå õðèñòîñîâ@ âåñåë–òú • íå 
ïîãráà\øòå\ ïèøòå\ • íú ïðhrâà\øòå\ âú æèçíü âh÷üí@\ • 
Супр 318, 19-24.  
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Синонимы: öðüêr áîæèl; öðüêr ãîñïîäüíl; öðüêr 
ïðàâîâhðüíàl, ïðàâîâhðüírèõú; öðüêr áîæèl; öðüêr 
õðüñòèlíüñêà 

Антонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, êàïèmå öðüêúâüíî~, 
öðüêúâèmå êàïèmüíî~, öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~  

◊◊◊◊ Церковь христова, храм христов [Тихонов, т. 2, 2006: 711]. 

Öðüêr õðüñòèlíüñêà 
То же, что öðüêr õðèñòî(ñî)âà.  
È ïîâåëh öhñàðü ñàâîðèè • íå÷üñòèâúèìú âëúõâîìú • ñâ–

òr> öðúêâè õðúñòèllíüñêr îãí’åìú çàæèçàòè • Супр 255, 1-3. 
Синонимы: öðüêr áîæèl; öðüêr ãîñïîäüíl; öðüêr 

ïðàâîâhðüíàl, ïðàâîâhðüírèõú; öðüêr õðèñòî(ñî)âà 
Антонимы: êàïèmå ïîãàíüñêî~, êàïèmå öðüêúâüíî~, 

öðüêúâèmå êàïèmüíî~, öðüêúâèmå êîóìèðüñêî~ 

Öhëà ñúòâîðèòè êîãî, ñúòâîðèòè öhëà êîãî 
Излечить, исцелить кого. 
► Прилагательное öhëú реализует здесь своё переносное 

значение ‘здоровый, исцелённый, излеченный’ (см. [Цейтлин 1994: 773]). 
Wíú æå îòúâhøòà _ìú • _æå ì# ñúòâîðè öhëà • òú ìüíh 

ðå÷å âúçüìè îäðú òâî_ i õîäè • (Ин 5: 11) Зогр 143, Мар 331; _äå æå 
÷ë(î)â(h)êú è ïîâh(äh) èþäåîìú • hêî è(ñîó)ñ(ú) • åñòú èæå 
ñúòâîðè öhëà (Ин 5: 15) Мар 331; ì’íîã@ ò@ã@ èìhàõ@ âüñh÷üñêr 
ïåê@øòå ñ– èìú öhëèòè ðàír • è ñúòâîðèâúøå ~ãî öhëà 
ïðèëåæàíè~ìú • Супр 51, 18-21; îíú æå òðè äíè àëúêàâú è ìîëèòâh 
~äíîè ïðèëåæàâú • öhëà ðàñëàáü~íààãî ñúòâîðèâú Супр 518, 21-23. 

Синонимы: öhëüá@ äàlòè êîìîó, öhë~íè~ ñúòâîðèòè êîìîó  
◊◊◊◊ Öhëú ñúòâîðèòè <…> излечить, исцелить [ССЯ, т. 4, 2006: 837]; ñúòâîðèòè 

öhëú <…> Излекувам, изцеря [СБР, т. 2, 2009: 1177]. 

Öhëú áròè 
Быть/стать здоровым, выздороветь. 
► В данном обороте прилагательное цhлъ, как и в устойчивом 

словесном комплексе öhëú ñúòâîðèòè (см.), реализует своё переносное 
значение ‘здоровый, исцелённый, излеченный’ (см. [Цейтлин 1994: 773]), 
сохранённое в церковнославянских текстах русского извода (ср.: 
«Цhлость, невредимость, здравiе» [Алексеев, ч. 5, 1819: 122]). 

è àáèå èñ#êí@ • èñòî÷üíèêú êðúâå å> • è ðàzîóìh òhëîìú • 

hêî öhëà åñòú îò(ú) ðàír • (Мк 5: 29) Ас 257; Áh æå òîó åòåðú 
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÷ë(îâh)êú t è ¾ ëhò èìr âú íåä@sh ñâîåìú • Ñåãî â_ähâú 
è(ñîó)ñú ëåæ#m(à) è ðàçîóìhâü • hêî ìíîãà ëhòà þæå èìhàøå • 
Ãë(àãîë)à åìîó Õîmåøè ë_ öhë(ú) • áúèòè • (Лк 5: 5-6) Ас 28; Ïî 
òîìú æå îáðhòå è è(ñîó)ñú âú öð(ü)ê(ú)âè • è ðå÷å åìî(ó) âú • 
Ñå öhëú åñè ê òîìîó íå ñúãðhøàè • äà íå ãîðå ò_ ÷üòî á@äåòú • 
(Лк 5: 14) Ас 28-29.  

◊◊◊◊ öhëú áròè <…> выздороветь, исцелиться [ССЯ, т. 4, 2006: 837]; öhëú 
áròè <…> Здрав съм, излекуван съм [СБР, т. 2, 2009: 1177]; Целый и живой (здоровый), 

быть целу и здорову и т. п. [Тихонов, т. 2, 2004: 722]. 

Öhëüá@ äàlòè êîìîó 
Излечивать, исцелять кого. 
► Существительное öhëüáà реализует в данном обороте 

одновременно оба своих значения: Öhëüáà <…> 1. излечение, 
исцеление <…> 2. лекарство [ССЯ, т. 4, 2006: 838]; öhëüáà <…> 1. Лек, 
Лекарство <…> 2. Изцелене, излекуване [СБР, т. 2, 2009: 1179]. 

hêî òr åñè æèâr ñú î(òü)öåìü • Âü í(å)á(å)ñüírõú • 
ïðèñíî åñè ñú â’ñhìè íà çåìè • ìîë#mèèìè ñ# òåáh • Á@äè íríh 
ñú íàìè • öhëüá@ äà> ðàáîó òâîåìîó • ñåìîó • áðàòîó íàøåìîó • 
âüçäâèãíèè îòú ëîæà íåìîmüíààãî Син евх 30b: 9-14, с. 70. 

Синонимы: ëh÷üá@ òâîðèòè êîìîó$, ñúäðàâú ñúòâîðèòè êîãî, 
öhëà ñúòâîðèòè êîãî, öhë~íè~ òâîðèòè/ñúòâîðèòè êîìîó  

Öhëüá@ ïîë@÷àòè, ïðèèìàòè 
Лечиться, исцеляться. 
► Компонент öhëüáà вносит в устойчивый словесный комплекс 

сему ‘‘излечение, исцеление’ ‘(см. [Цейтлин 1994: 773]); «Цhльба, 
собственно: лhкарство, врачество, индh взято за спасенiе» [Алексеев, 
ч. 5, 1819: 122]). 

äðîóãàl ïðèêîñí@ ñ– ïîäðàçh ðèçh ~ìîó òàè • è òàè öhëüá@ 
âüç– • êúæäî lêîæå âhðîâà öhëüá@ ïðèèìààøå Супр 308, 7-10; òî 
ñërøàâú íå ðàçãíhâà ñ– • íå ïîæàëè ñè íå îòúñò@ïè • íú îóêîðr 
è õîóër àêr äîáðr# öhëüár ïðèèìú Супр 364, 1-3; Äà îóæå âñè 
èæå âú ãðàäh • è âú îêð@ãúíèèõú âüñåõú æèâ@øòèè • áîëüír# 
ñâî# ïðèíîøààõ@ • ê íåìîó • è îòúõîä–øòåìú èìú ìîëlàõ@ î 
ñüïàñåíèè èõú ìîëèòè ñ– ~ìîó • è àáü~ ã(îñïîäü)í@ áëàãîäàòü\ 
öhëüá@ ïîëîó÷ààõ@ • Супр 531, 18-23. 

«Öhë~íè~ òâîðèòè//ñúòâîðèòè êîìîó 
Излечивать/излечить, исцелять/исцелить кого. 
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► В составе устойчивого словесного комплекса компонент 
öhë~íè~ реализует своё переносное значение ‘лечение, излечение, 
выздоровление, исцеление’ (см. [ССЯ, т. 4, 2006: 839]). 

À ~æå öhëåíèl âú æèòèè ñâî~ìú ñúòâîðè • è ïî ñúìðüòè 
~ãî • íèê’òîæå ìîæåòú èñïîâhäàòè ïîñëîóøüñòâîó\øòîó î òîìú 
áîãîó • Супр 3, 26-30. 

Синонимы: ëh÷üá@ òâîðèòè êîìîó$, ñúäðàâú ñúòâîðèòè êîãî, 
öhëüá@ äàlòè êîìîó$, öhëà ñúòâîðèòè êîãî  

Öhñàðåâî öhñàðþ è áîæè~ áîãîó см. âúçäàâàòè, 
âúçäàlòè êåñàðåâî êåñàðþ è áîæè~ áîãîó  

Öhñàðü âåëèêrè, âåëèêrè öhñàðü 
Титулование Иисуса Христа как одной из ипостасей Святой 

Троицы. 
► Этим титулованием авторы старославянских текстов стремились 

подчеркнуть духовную власть Сына Божьего над всеми людьми, включая 
земных царей. Слово öhñàðü означает главного начальника, верховного 
правителя, властителя. В Священном Писании оно может быть 
применено как по отношению к Богу, так и по отношению к земным 
владыкам. В высшем же смысле оно означает совершенную 
независимость, всецелую полноту и безграничное величие власти. Такая 
власть принадлежит одному Богу (см. [Христианство, т. 3, 1995: 2314-
2318]). Цесарь великий «владычествует над царством человеческим и 
даёт его, кому хочет» (Дан 4: 14, 22, 29). Мысль о невидимом «царе 
царствующих», представителями которого здесь, на земле, или орудиями, 
служат все земные монархи, проходит доминантой через Священное 
Писание. Свою волю Господь Бог, по Библии, передаёт через пророков. 
Признавая своим подлинным верховным царём самого Господа Бога, 
иудеи считали царей земных лишь сынами Всевышнего, помазанниками 
Божьими (Пс 81: 6; 1 Цар 12: 3, 5; 2 Цар 23: 1; Ин 10: 34-39). 

Àçú æå ãë(àãîë)\ âàìú • íå êë#òè ñ# îòúí@äú íè 
íåáåñüìü <…> íè çåìëå\ <…> íè èåð(îó)ñ(à)ë(èì)úìú hêî 
ãð(à)äú åñòú âåëèêààãî ö(h)ñ(à)ðh (Мф 5: 34-35) Мар 13; _ ñå êúäå 
âú ñ_îíîâh ãðàäh • ö(h)ñ(à)ðh âåëèêàãî • âü íåìüæå ñúòâîðè 
ñ(ú)ï(à)ñåíüå ïî ñðhäh çåìë# • ïî ñðhäh äâhìà æèâîòîìà 
ïîçíàíú árâú <…> ñríú áîæè • Клоц 13b: 24-27, с. 100; ðàáè 
õðèñòîâè ~ãäà âèä–òú lêî çîâ@òú # ñ@äè# íà ñ@äèøòå • òî âhä–
òú lêî íà òðîóäú è íà íîóæä@ èä@òú • è îòú ëþáúâå õðèñòîñîâr • 
òî îóæå êú òîìu íå ïîìüí–òú íè äîìîâú íè ÷–äà • íè ìhíèl • íè 
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ìîã@òú ïðèîáðhñòè íè çëàòà íè ñúðåáðà • íè èíîãî íè÷åñîæå ~æå 
âú ìèðîó ñåìü • íú ïðhâèä–òúè è öhñàð– è êí–ç– • îæèäà\øòå 
~äíîãî òî÷ü\ öhñàðà âåëèêàãî õ(ðèñòîñ)à • ~ãîæå âîèíè ~ñìú ìr • 
Супр 267, 19-29. 

Синонимы: öhñàðü âh÷üírè; öhñàðü íåáåñüêrè, íåáåñüírè 
Антонимы: öhñàðü çåìüírè, çåìüñêrè, çåìë#, çåìü# 

Öhñàðü âh÷üírè 
Господь Бог. 
âû ÷à~òå âèähòè êí–çà ìàëîâðhìåíüíà • àçú æå ÷à\ öhñàðà 

âh÷üíààãî Супр 19, 23-24; Àëåkàíäðú ãëàãîëà • àçú æðúòâ@ 
ö(hñà)ðþ âh÷üíîóîóìîó ïðèíîø@ • ñúòâîðèâúøîóîó íåáî è çåìü\ 
è • ìîðå è âüñà læå âü íèõú • Супр 156, 28-29 – 157, 1.  

Синонимы: öhñàðü âåëèêrè; öhñàðü íåáåñüêrè, íåáåñüírè 
Антоним: öhñàðü çåìüírè, çåìëüñêrè, çåìë#, çåìü# 

Öhñàðü ãðàäú 
1. Столичный город. 2. Константинополь.  
► В старославянских текстах Цесарьградом или Царьградом чаще 

всего именуется город Константинополь, основанный в 660 г. до н. э. как 
Византий. Константинополем город назвали в 330 г. н. э. в честь 
римского императора Константина. До 395 г. Константинополь был 
столицей Римской империи, а с 395 по 1453 – столицей Византии (с 
перерывом в 1204-1261 гг., когда его сделали столицей Латинской 
империи крестоносцев). В памяниках X-XI вв. параллельно с 
наименованием öhñàðü ãðàäú употребляется и топоним êîíñòàíòèíü 
ãðàäú. 

1. Òîëèêî áî áhàøå âüçëþáü~írè è ñëàâúírè ãðàäú • lêîæå 
âúòîðúè ñëîâhhøå îòú öhñàðh ãðàäà • Супр 56, 16-18. 

2. Ìh(ñ#)öà îêòîá(ðà) à_ • ñ(â#)ò(úè)õú î(òü)öü íàø(èõú) 
àðõè(å)ï(èñêîó)ïü ö(hñà)ðh ãðàäà • íåêòàðèà àðñàêà • àäèêà 
èññèíà (pro è èññèíà) • Ас 122b: 13-15, с. 246; Ìh(ñ#)öà òîã(î) è 
ñ(â#)òúèõ(ú) î(òü)öü íàø(è)õ(ú) • àðõè(å)ï(èñêîó)ïú áúèâøèõ 
ïðè ö(hñà)ðè ãðàäh • ìàêñèìèíà ïðîêëà • àíàòîèëh è tåíàäà • Ас 
127a: 26-28, с. 255; Ìh(ñ#)öà òîã(î) ã ñ(â#)òà(ãî) î(òü)öà • íàøåãî 
ì_òðîôàíà àðõ(èåïèñêîó)ïà ö(hñà)ðh ãðàäà • èmè å àïð_ëh •Ас 
146b: 13-14, с. 295; Ìh(ñ#)öà àïðèë(l) ¿ <…> ïà(ì#)ò(ü) 
ñ(â#)òà(ãî) î(òü)öà åâòvõà àðõ(èåïèñêîó)ïà ö(hñà)ðèãðàä(à) • Ас 
145b: 19-20, с. 292. 

Синоним: êîíñòàíòèíü ãðàäú 



Фразеологический словарь старославянского языка 348

◊◊◊◊ Öhñàðü ãðàäú <…> императорский, столичный город [ССЯ, т. 4, 2006: 842]; 
öhñàðü ãðàäú. Цариград, Константинопол [СБР, т. 2, 2009: 1181]; Öhñàðü ãðàäú – 
стольный городъ, столица <…> Öhñàðü ãðàäú – Царьградъ, Константинополь 
[Срезневский, т. 3, 1903: 1462]; Царь градъ, Константинополь, индh пишется Царскiй 
Градъ [Алексеев, ч. 5, 1819: 116]; Царь градъ см. <…> Константинополь [Христианство, 
т. 3, 1995: 2318]. 

Öhñàðü çåìüírè, çåìüñêrè, çåìëüñêrè, çåìü#, 
çåìë# 

Всякий земной владыка в противоположность Царю Небесному, 
Господу Богу. 

► Происхождение этого устойчивого словесного комплекса 
связано с библейской легендой, объясняющей появление монархического 
строя у иудеев. Как свидетельствует Священное Писание, не 
довольствуясь невидимым правителем, иудейский народ пожелал для 
себя видимого царя. И Господь Бог выполнил это требование. Так 
установился новый, царский тип правления у иудеев. Земные цари могли 
избираться самим Господом Богом; иногда же венец переходил по 
наследству от отца к сыну или по завещанию монарха. Посвящение в 
цари земные проходило при стечении всего народа посредством 
помазания священным елеем. Но судьба помазанников божьих, царей 

земных, которых иудеи считали, судя по Ветхому и Новому Завету, 
представителями Бога на земле, полностью зависела от воли 
Всевышнего: «Он низлагает царей и поставляет» (Дан 3: 21, 4, 14, 22, 29). 
(См. [БЭ 1990: 776]).  

Âúñê@\ ø>òàø> ñ> åçrö_ • ¿ ëþäüå ïîîó÷_ø> ñ> 
òúmåò(ü)írìú <…> (ñúáüðà)ø> ö(hñà)ð_ çåìüíè • ñúáüðàø> 
ñ> âü íà ã(îñïîä)h ñ(r)íà åãî • (Пс 2: 1-2) Син пс: 1b – 2a; hêî ñå 
ö(hñà)ð_ çåìíè ñîáüðàø> ñ> ™• ñúí_ä™@ ñ> âúêîóïh ™• Òè â³ähâúøå 
òàêî äèâèø> ñ> • Ñúì>ñ> ñ> ïîäâèæàø> ñ> òðåïåòú ïðè>òú 
ñ> ™• (Пс 47: 5-6) Син пс 61a; è îòúëhêú ïîìrøëåíèl îóïðàçíèòú ñ# 
òåáh îáhmàèòå ñ# è âúçäàäèòå ã(îñïîäå)âè á(îã)@ íàøåìîó âñè 
ñ@mè¿ îêðñòú åãî ïðèíåñ@òú äàðr • ñòðàøúíîóìîó è 
îòúåìë@mîóìîó äîóõr êí#çåìú ñòðàøúíîóìîó ïà÷å ö(hñ)àðú 
çåìúírõ(ú) • (Пс 65: 12-13) Новг 2: 1-7, с. 14; È ïîêëîí>òú ñ> åìîó 
öh(ñà)ð_ zåìëüñò_¿ • âüñ_ >zrö_ ïîðàáîòà\òú åìîó • (Пс 71: 11) Син 
пс 89a; È àçú ïðúâhíåöü ïîëîæ@ _ • âúñîêú íàäú öhñàð_ 
zåìüírì_ • (Пс 88: 28) Син пс 118a; È îóáî>òú ñ> >zrö³ èìåí_ 
ã(îñïîäü)íh • È âüñ_ ö(hñà)ð_ zåìüíè ñëàâr òâî> • (Пс 101: 16) 
Син пс 130b; ¿ñïîâhä>òú ñ> òåáh ã(îñïîä)þ âüñè ö(hñà)ð_ 
zåìüñò_è • hêî îóñërøà âüñ> ãë(àãîë)r îóñòú ìî¿õú • (Пс 137: 4) 
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Син пс 177b; ö(hñà)ðå çåìüíè_ îòú êîãî âüçåìë@òú äàíü • ëè 
îáðîêr • îòú ñâî_õú ëè ñ®(rí)îâú ëè îòú òîóæäèèõú (Мф 17: 25) 
Сав 22, ö(hñà)ðå çåìüñöèè Мар 60, ö(hñà)ðå çåìúñò_è Зогр 25, 
ö(hñàð)å çåìüí_è Ас 84; ïî èñòèíh lêîæå ðå÷å á(î)æè~ ïèñàíè~ ™• 
âúñê@\ âåëè÷àø– ñ– ñòðàír • è ëþäè~ ïîîó÷èø– ñ– 
òü’øòåòúírèìú • ïðhäúñòàø– ö(hñà)ðå zåìüñòèè • è êí–çè 
ñúáðàø– ñ– êîóïüíî • î ãîñïîäè è î õðèñòîñh ~ãî • Супр 102, 25-29; 
âüñh÷üñêî òhëî • è âëàñòü êîóïüíî ñúçúâà íà ãîñïîäüí@ õâàë@ • 
öhñàð– çåìü# • è âüñ– ñ@äè# çåìúír# • Супр 320, 4-6. 

Антонимы: íåáåñüêrè, íåáåñüírè öhñàðü; öhñàðü âåëèêrè; 
öhñàðü âh÷üírè 

◊◊◊◊ Царь земли – природы (иноск.) человhкъ [Михельсон, т. 2, 1994: 482]. 

Öhñàðü èçäðàèë~âú, èçäðàèëèòüñêú 
1. Верховный правитель Израильского царства. 2. Символическое 

именование главы всех иудеев, независимо от места их обитания; сан, 
приписываемый Иисусу Христу. 

► В данном устойчивом словесном комплексе заложена идея 
единства избранного Господом народа, основанная на событиях, 
связанных с судьбой глубоко почитаемого иудеями библейского 
патриарха Иакова. Сын Исаака и Ревекки, на долю которого выпало 
множество испытаний и бедствий, Иаков с необыкновенной стойкостью 
переносил все невзгоды и сохранял непоколебимую верность Богу. 
Однажды во время своих странствий он выдержал таинственную борьбу 
с Господом, за что получил новое имя – Израиль (= Богоборец). 
12 сыновей Израиля стали родоначальниками 12 колен иудеев. Авторитет 
Иакова-Израиля среди его сородичей и потомков был настолько велик, 
что всех иудеев стали называть сынами Израилевыми, а одна из двух 
частей некогда единого государства иудеев, распавшегося после 
возмущения десяти колен и объединившая две трети всех иудеев, была 
названа Израильским царством. Разделение состоялось вскоре после 
смерти Соломона, при его сыне Ровоаме. Причиной отпадения десяти 
колен потомков Иакова-Израиля стало недовольство огромными 
налогами, которые взимались для удовлетворения неумеренных 
потребностей царского двора, и пренебрежение царей Земли 
Обетованной религиозными традициями. Израилево царство 
просуществовало 257 лет, управляли им 20 царей, по большей части 
ничтожных, бездарных политиков и правителей. В 722 г. Израильское 
царство было захвачено ассирийским царём Саманассаром, и лучшая 
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часть народа была уведена в плен (см. [Христианство, т. 1, 1993: 589], 
[ППБЭС, т. 1, 1992: 930]).  

1. íåïüøòþåòú _ íà ñåìü ñâhòh á(î)æèþ ãíhâîó • êðhïúêî 
ïîìrøëh> • árâúøîó ïðúâîìîó ö(hñà)ðåâ_ _(çäðàè)ë(~)âîó 
ñàîóëîó • Клоц 2b: 33-36, с. 56; òúãäà ðàçãíhâàâú ñ– ñâ–òrèìú 
äîóõîìú âúãîäüíèêú õðèñòîñîâú • ïî ïð(î)ðîöh èëèè • íà àõà’êà 
öhñàðà èçäðàèëèòúñêà • òàêî è íríl • ïðîðå÷å öhñàðîó • îóàëîó 
ãëàãîë– • äîáðî òè áh öhñàðîó îòâðhñòè è îòúäàòè öðúêâè 
ïðàâîâhðúírèõú • è øúäúøîó âúzâðàòèòè ñ– ìèðüíh • Супр 194, 
24-28 – 195, 1-5. 

2. _ír ñ(ú)ï(à)ñå ñåáå ëè íå ìîæåòú ñ(ú)ï(à)ñòè àøòå 
ö(h)ñ(à)ðü èçäð(àè)ë(~)âú åñòú • äà ñúëhçåòú íríh ñú 
êð(ü)ñòà • _ âhð@ èìåìú åìîó • (Мф 27: 42) Мар 108, Ас 217; 
îòúâhm# íàòàíà_ëü ãë(àãîë)# åìîó • îó÷èòåëþ • òr åñè ® ñ(r)íú 
á(î)æè_ • òr åñè ö(hñà)ðú èç(äðàè)ë(~)âú • (Мк 3: 50) Сав 61, 
Зогр 138, Ас 8, ö(h)ñ(à)ðü èçäðàèëåâú Мар 318-319; Òàêîæäå è 
àðõèåðåè ð@ãà\øòå ñ# ñú êúíèæüíèêr • äðîóãú êú äðîóãîó 
ãë(àãîë)ààõ@ • _ír ñúïàñå • àëè ñåáå íå ìîæåòú ñúïàñòè • 
õ(ðèñòîñ)ú ö(h)ñ(à)ðú èçä(ð)àèëåâú • äà ñúíèäåòú íríl ñú 
êðüñòà • äà âèäèìú è âhð@ èìåìú • (Мк 15: 31-32) Сав 112; ïðè#ø# 
âà™> îòú ôèíèêú è èçèäîø– ïðîòèâ@™ åìîó • è çúâàõ™@ 
ãë(àãîë)@må • ™wñàíà áë(àãîñëî)â(å)íú ãð–är âú èì< ã(îñïîäü)íå 
ö(hñà)ðú èç(äðàè)ë(~)âú • (Ин 12: 13) Сав 73, Зогр 160; ö(hñà)ðü 
èçä(ðàè)ë(~)âú Ас 163, Мар 367; òîãäà ãëàãîë_ ñ_ âhðíàãî 
ö(h)ñ(à)ðh _ç(äðàè)ë(~)âà • äîóõîâüíúõú ã@ñë_ áð#öàíüh 
ñ@øòàãî _æ íåãî ö(hñà)ðh _ ã(îñïîä)h • ïîõâàëh\øòà • 
ä(îó)õîâúírìè ñëîâåñr • Клоц 1b: 9-12, с. 51. 

Синоним: 2. öhñàðü èþäåèñêú, èþäåîìú 

Öhñàðü èþäåèñêú, èþäåîìú 
1. Верховный правитель Иудеи. 2. Сан, приписываемый Иисусу 

Христу. 
► Иудейское царство возникло одновременно с Израильским во 

время распада единого иудейского государства в 980 г. до н. э. После 
отделения от дома Давидова десяти северных колен у наследников царя 
Соломона осталось только два колена – Иудино и Вениаминово. Однако 
Иудейское царство проявило бóльшую живучесть, чем Израильское: в 
Иудином колене сосредоточилась вся историческая слава народа, с его 
столицей и общенародной святыней – храмом. Просуществовало 
Иудейское царство дольше, чем Израильское, – до 588 г. до н. э. (около 
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392 лет), когда Навуходоносор захватил столицу Иудеи Иерусалим, а всё 
население пленил и угнал в Вавилон. Однако через 70 лет Иудейское 
царство возродилось вновь. Лишь в 70 г. до н. э. оно было захвачено 
римлянами. В Ветхом Завете изложена история правления двадцати 
иудейских царей. Во времена, описываемые в евангелиях, Иудеей 
называлась только южная часть Палестины, которая находилась под 
властью Рима. Вся же Обетованная Земля была разделена на четыре 
части: Иудею, Самарию, Галилею и Перею. В Иудее жили представители 
Иудина колена, Вениаминова, Данова и части Ефремова колена. На 
севере Иудея граничила с Самарией, на юге – с Аравией и пустыней 
Цань, на западе границей служило Средиземное море, на востоке – 
Мёртвое море. Называя Иисуса Христа Царём Иудейским, его 
последователи подчёркивали принадлежность Сына Божьего к иудеям и 
его право на царский титул. 

1. árñòú âú äüíè ³ðîäà ö(hñà)ðh • ³þäå³ñêà • ³åðå_ åòåðú 
³ìåíåìü çàõàðèh • (Лк 1: 5) Зогр 80, Ас 298. 

2. _ ñúïëåòúøå âhíüöü îòú òðúíèh • âúçëîæèø# íà ãëàâ@ 
åãî • _ òðüñòü âú äåñíèö@ åãî • _ ïîêëîíüøå ñ# ïðhäú íèìü íà 
êîëhíîó • ð@ãààõ@ ñ# åìîó ãë(àãî)ë\øòå • Ðàäîó_ ñ# ö(hñà)ðþ 
_þäh_ñêú • (Мф 27: 29) Зогр 43, Ас 216, ö(h)ñ(à)ðþ èþäåèñêú Мар 
107; _ ïîëîæèø# âðúõîó ãëàâr åãî • âèí@ íàïñàí@ • ñü åñòú 
_(ñîó)ñ(ú) • ö(hñà)ðü _þäh_ñêú • (Мф 27: 37) Зогр 444, ö(hñà)ðú 
³þäå_ñêú Ас 217 и 237, Сав 112, 115, 123, ö(h)ñ(à)ðh èþäåèñêà Мар 
180; ³ âúïðîñè _ ïèëàòú • òr ëè åñè ö(hñà)ðü ³þäå³ñêú • îíú æå 
îòúâhøòàâú ðå÷å åìîó • òr ãë(àãîë)åøè • (Мк 15: 2) Зогр 75, 
ö(hñà)ðú ³þäå³ñêú Ас 214, ö(h)ñ(à)ðú èþäåèñêú Мар 179, 391, 
öhñàðü èþäåîìú Мар 303; Ïèëàòú æå îòúâhøòàâú • ïàêr ðå÷å 
÷üòî îóáî õîøòåòå ñòâîð\ • åãîæå ãë(àãîë)åòå ö(hñà)ðh ³þäå³ñêà • 
(Мк 15: 12) Зогр 76; Âüíèäå æå ïàêr ïèëàòú âú ïðåòîðú • _ ãëàñè  
_ñ(îóñ)à _ ðå÷å åìîó • òr ëè åñè ö(hñà)ðü _þäå_ñêú • (Ин 18: 33) 
Зогр 170, ö(h)ñ(à)ðü èþäåèñêú Мар 106; Åñòú æå îár÷à_ âàìú • äà 
åäèíîãî îòúïîóøò@ íà ïàñõ@ • Õîøòåòå ëè îóáî äà îòúïîóøò@ 
âàìú ö(hñà)ðh ³þäå_ñêà • (Ин 18: 39) Зогр 170, ö(hñà)ðh èþäå_ñêà 
Ас 203, ö(hñà)ðà èþäå_ñêà Сав 107, ö(h)ñ(à)ðh èþäåèñêà Мар 391-
392; ³ ïîõîæäààõ@ êú íåìîó • ³ ãë(àãî)ëàõ@ • Ðàäîó_ ñ# ö(hñà)ðþ 
³þäå_ñêú ³ áèhõ@ _ ïî ëàíèòàìà • (Ин 19: 3) Зогр 170, Сав 107 и 111, 
Ас 204, ö(h)ñ(à)ðþ èþäåèñêú Мар 180 и 392; íàï’cà æå ³ òèòüëú 
ïèëàòú _ ïîëîæè ³ íà êð(ü)ñòh áh æå íàï’ñàíî è(ñîó)ñ(ú) • 
íàçàðh_ • ö(hñà)ðü ³þäh³ñêú • (Ин 19: 19) Зогр 171; ãë(àãîëà)àõ@ æå 
ïèëàòîâè • àðõèåðå_ ³þäå_ñöè • íå ïèøè ö(hñà)ðü ³þäå_ñêú • 
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îòúâhøòà ïèëàòú • åæå ï’ñàõú ï’ñàõú • (Ин 19: 21-22) Зогр 171, 
ö(h)ñ(à)ðú èþäåèñêú Мар 108, 181, 306, 394, ö(h)ñ(à)ðü èþäåèñêú 
Боян 38. 

Синоним: 2. öhñàðü èç(ä)ðàèë~âú, èçäðàèëèòüñêú 

Öhñàðü ì@æü 
Царедворец, придворный, приближённый властелина. 
► Öhñàðü ì@æü – персонаж, который появляется в главе 4 

Евангелия от Иоанна, где рассказывается о том, как Сын Божий, покинув 
свою родину Иудею отправляется в Галилею. «Пророк не имеет чести в 
своём отечестве» – свидетельствовал сам Христос, а именно город 
Иудина колена, Вифлеем, а не Назарет, находившийся в составе Галилеи, 
Иоанн считал родиной Христа как потомка Давидова по плоти [Лопухин 
НЗ, т. 1, 2007: 1041]. Вне родины (в Самарии, Галилее) проповедническая 
деятельность Мессии проходила с бóльшим успехом, чем в Иудее. Ему 
удавалось убеждать людей в своей правоте, зачастую даже не обращаясь 
к чудесам, и верили ему не только самые обездоленные, но и 
высокопоставленные лица. Когда Иисус пришёл в Кану Галилейскую, 
некий царедворец, живший в Капернауме, «у которого сын был 
болен <…> услышал, что Иисус пришёл из Иудеи в Галилею, пришёл к 
Нему и просил Его придти и исцелить сына его, который был при 
смерти» (Ин 4: 46-47). Царедворец верил в Христа как чудотворца, 
великого раввина, однако он не верил в Христа как в Мессию. Тем не 
менее, Иисус не отказал в помощи царедворцу. Он причислил просителя 
к людям, которые для своего уверения в истинности божественного 
посланничества Христа нуждаются в знамениях и чудесах (см. (Ин 4: 
1042), [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1041]). Сын царедворца был исцелён от 
телесной болезни (даже не заходя в Капернаум, Христос избавил юношу 
от мучившей его горячки). Поражённый этим чудом, царедворец 
избавился от духовной болезни и обрёл истинную веру в Христа как в 
Мессию. 

áh æå åòåðú ö(hñà)ðü ì@æü åãîæå ñ(r)íú áîëhàøå âú 
êàïåðúíàîóìh • (Ин 4: 47) Зогр 142, öhñàðú ì@æú Мар 329; ãë(àãîë)à 
êú íåìîó ö(hñà)ðü ì@æü • ã(îñïîä)è • ñúíèäè ïðhæäå äàæå íå 
îóìüðåòú îòðî÷# ìîå • (Ин 4: 49) Зогр 142, Ас 24; öhñàðú ì@æú Мар 
329; àóðèëèàíú æå ~äèíú îòú ñëàâúírèõú öhñàðú ì@æú • ïðîòèâ@ 
ìàíàñòrðîó îòüöà èñàêèà • íà ïîëîóíîøòú ñúçúäà öðúêúâå ñâ–
òàãî ïðüâîì@÷åíèêà ñòåôàíà • Супр 208, 25-28. 

◊◊◊◊ ì@æü öhñàðü βασιλικóς служащий императора [Цейтлин 1994: 342]; öhñàðü 
ì@æü βασιλικóς царедворец, придворный, приближённый властелина [Там же: 774]; 
öhñàðü ì@æü <…> королевский чиновник [ССЯ, т. 4, 2006: 841]; öhñàðü ì@æü <…> 
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Царски човек, служител на царя [СБР, т. 2, 2009: 1181]; Мужъ цhсарь (цhсаревъ), царевъ 
(царский) – царский служащий, чиновник [СРЯ XI–XVII, вып. 9, 1982: 300]; ……… мужъ царевъ 
(по Остр. цесарь), мужъ царедворецъ [Дьяченко, т. 1, 1998: 319]. 

Öhñàðüñòâèþ åãî íå á@äåòú êîíüöà 
Выражение уверенности в том, что владычество, господство 

Иисуса Христа, Сына Божьего, будет вечным. 
► Фраза эта приписыватся архангелу Гавриилу, который был 

послан Богом в город Назарет к Деве Марии, чтобы сообщить ей 
радостную весть: «… радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 
благословенна ты между женами <…> ибо Ты обрела благодать у Бога; и 
вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречёшь Ему имя Иисус. Он 
будет велик и наречётся Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог 
престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова во веки, 
и Царству его не будет конца» (Лк 1: 28-33). 

³ äàñòú åìîó ã(îñïîä)ü á(îã)ú ïðhñòîëú äà(âr)äà î(òü)öà 
åãî ³ âúö(à)ðèòú ñ# âú äîìîó ³hêîâë’è • âú âhêr • ³ 
ö(hñà)ð(ü)ñòâîó åãî íå á@äåòú êîíüöà • (Лк 1: 33-34) Зогр 81, Сав 
148, ö(h)ñ(à)ð(ü)ñòâèþ åãî íå á@äåòú êîíüöà Мар 192, 
öhñàðüñòâîó åãî íå á@äåòú êîíüöà Супр 237, 24-26 и 238, 7-9. 

◊◊◊◊ Его же царствию не будет конца (церк.-слав.), заключительная фраза 
христианского символа веры, в которой говорится о будущем царстве Христа, которое 
настанет после его ожидаемого второго пришествия на землю. Отсюда устар. иронич. «Его 
же царствию не будет конца» – всегда так будет, не жди перемен (о чьём-либо засилье, о 
неискоренимости зла, о надоевших порядках и т. п.) [Овсянников 1933: 80]; Его же 
царствию не будет конца – о том, что кажется утомительно долгим, бесконечным 
[Тихонов, т. 2, 2004: 717]. 

Öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî áîæè~ 
Рай; по христианскому вероучению – место блаженства 

праведников в загробной вечной жизни, где они будут находиться в 
полном единении с Господом.  

► В богословских сочинениях оборот Царство Божие 
рассматривается как полный синоним выражения Царство Небесное. В 
Евангелии говорится, что вступление в Царство Небесное, которое 
откроется со вторым пришествием Мессии, возможно лишь для истинно 
верящих в Христа и раскаявшихся в своих грехах. Достойными Царства 
Божьего Христос считал нищих духом, скорбящих о своих грехах, 
кротких, смиренных, милостивых, гонимых за правду и за Христово 
учение (Мф 5: 3-12). Иисус Христос указывал, что время наступления 
Царства Божьего никому неизвестно. Истинного Его явления можно 
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ждать только тогда, «когда евангелие будет проповедано по всей 
вселенной» (Мф 24: 14).  

èæå áî ðàçîðèòú ~äèí@ çàïîâhäèè ñèõú ìàërèõú • è 
íàîó÷èòú òàêî ÷(ëîâh)êr • ìúíèè íàðå÷åò(ú) ñ# âú 
ö(hñà)ð(üñ)òâè á(î)æèè • à èæå ñòâîðèòú è íàîó÷èòú • òú âåëèè 
íàðå÷(å)ò(ú) ñ# âú ö(hñà)ð(üñ)òâè í(å)áåñíhìú • (Мф 5: 19) Мар 
11; èmhòå æå ïðhæäå ö(hñàðü)ñòâà (è)á(î)æ_h • (ãî) • è 
ïðàâúäúè åãî • è ñèè âñh ïðèëîæ#òú ñ# âàì • (Мф 6: 33) Ас 72; 
äîáðhà òè åñòú ñú åäèíhìü îêîìü âüíèòè âú ö(hñà)ð(ü)ñòâèå 
á(î)æèå • íåæå îáh î÷è èì@mþ • _òè âú tåîí@ îãíüí@\ • (Мк 9: 
47) Мар 153; Îíú æå ðå÷å êú íèìú • hêî è äðîóãrèìú ãðàäîìú 
ïîäîáààòú ìè áëàãîâhñòèòè ö(hñàðü)ñòâèå á(î)æ_å • hêî íà ñå 
ïîñúëàíú åñìú • (Лк 4: 43) Мар 210; îíú æå ðå÷å èìú • Âàì äàíî 
åñòú âhähòè òàèíúè • ö(hñà)ð(ü)ñòâèà áîæèh • (Лк 8: 10) Ас 106; 
Ðå÷å æå åìîó è(ñîó)ñú • Îñòàâ_ ìðúòâúè> ïî(ãðå)ò_ ñâî> 
ìðúòâüö# • Òúè æå øåäú âúçâhøòàè ö(hñà)ð(ü)ñòâèå á(î)æ_å • 
(Лк 9: 60) Ас 118; Ðå÷å æå è(ñîó)ñ(ú) êü íåìîó • Íèêòî æå âúçëîæü 
ð@êúè ñâî> íà îðàëî • è çüð> âúñï>òü • ÎÓïðàâëåíú åñòú âú 
ö(hñà)ð(ü)ñòâî á(î)æèå • (Лк 9: 62) Ас 118-119; òîó á@äåòú ïëà÷ú ¿ 
ñêðüæúòú ç@áîìú • åãäà îóçüðèòå àâðàìà èñàêà è lêîâà • è âñ# 

ïðî(ðî)ê(ú) âü ö(hñà)ð(ü)ñòâè_ á(î)æè_ • âr æå èçãîíèìè 
âúíú • (Лк 13: 28) Сав 45. 

Синонимы: öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî âh÷üíî~; öhñàðüñòâè~, 
öhñàðüñòâî íåáåñüíî~, íåáåñüêî~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî 
õðèñòî(ñî)âî 

◊◊◊◊ öhñàðüñòâè~ (íåáåñüêî~, íåáåñüíî~, áîæè~, õðèñòîâî, âh÷üíî~) [ССЯ, т. 4, 
2006: 843]; Царство Божiе или Царство Небесное, Царство Христово [ППБЭС, т. 2, 1992: 
2313]; Царство Божие. Состояние совершенного соединения с Богом, подчинения его воле, 
блаженства и любви [Скляревская 2008: 402].  

Öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî íåáåñüíî~, íåáåñüêî~ 
То же, что öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî áîæè~. 
► Архимандрит Никифор замечает, что оборот царство небесное 

особенно часто встречается в Евангелии от Матфея, а в других 
евангелиях и посланиях обычно заменяется выражениями царствие 
божие, царство Христово, или просто словом царство. Далее автор 
указывает на «троякое значение» данного выражения. Так, когда Иоанн 
Креститель говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное», – 
под царством небесным он разумеет приближение времени для Господа 
Иисуса быть признанным явно и торжественно за Сына Божьего, 
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посланного на землю от Бога Отца. Во втором смысле оно, очевидно, 
относится к уничтожению политической и религиозной Иудейской 
системы и замены их Христианской церковью. В третьем смысле оно 
указывает на царство славы, «имhющее быть въ послhднiй день, когда 
наступитъ новое небо и новая земля» [БЭ 1990: 777]. Вероятнее всего, в 
данной характеристике отмечены и экстралингвистические 
обстоятельства, которые должны будут способствовать победе царства 
небесного. Ведь öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî íåáåñüíî~, íåáåñüêî~ – это 
время окончательного (на веки) воцарения Иисуса Христа и победы его 
учения, а оно может наступить только после апокалипсиса, конца света, 
за которым, по евангельской легенде, и состоится второе пришествие 
Сына Божьего в славе для совершения суда над всеми когда-либо 
жившими на земле людьми.  

Wòú òîëè íà÷#òú è(ñîó)ñú ïðîïîâhäàòè è ãëà(ãîëà)òè • 
ïîêàèòå ñ# ïðèáëèæè ñ# ö(h)ñ(àðüñ)òâî í(å)á(å)ñíî~ • (Мф 4: 17) 
Мар 9; èæå áî ðàçîðèòú ~äèí@ çàïîâhäèè ñèõú ìàërèõú • è 
íàîó÷èòú òàêî ÷ë(îâh)êr • ìúíèè íàðå÷åò(ú) ñ# âú 
ö(hñà)ð(ü)ñòâè á(î)æèè • à èæå ñòâîðèòú è íàîó÷èòú • òú âåëèè 
íàðå÷åò(ú) ñ# âú ö(hñà)ð(ü)ñòâè í(å)áåñ(ü)íhìú • (Мф 5: 19) Мар 
11; lêî àmå íå èçá@äåòü ïðàâäà âàøà ïà÷å êíèæíèêú è ôàðèñåé • 
íå èìàòå âúíèòè âú ö(hñà)ð(üñ)òâî í(å)áå(ñ)íî~ • (Мф 5: 20) Мар 
11; Ãë(àãîë)\ æå âàìú • hêî ìíîsè ^ âúñòîêú • è îòú çàïàäú 
ïðèä@òú • è âúçë#ã@òú ñú àâðààìîìú • è èñàêîìú èhêîâîìú • âú 
ö(hñà)ð(ü)ñòâ_è í(å)á(å)ñüíhàìú • (Мф 8: 11) Ас 74; Ðå÷å 
ã(îñïîä)ú ïðèòú÷@ ñè@ • ïîäwáíî åñòü ö(hñà)ð(ü)ñòâî 
í(å)á(å)ñíîå ÷ë(îâh)êîó • ñhhâúøîó äîáðîå ñhì# • íà ñåëh 
ñâîåìú • (Мф 13: 24) Унд 1: 1-5, с. 54; È âú òú ÷àñú ïð_ñò@ï_ø# 
îó÷åíèö_ êú è(ñîó)ñîó ãë(àãîë)\må • Êòî îóáî áîë_è åñòú âú 
ö(hñà)ð(ü)ñòâè í(å)á(å)ñ(ü)íhàìú • (Мф 18: 1) Ас 84; Àùå íå 
îáðàòèòå ñ# è á@äåòå hêî è ähò_ • íå èìàòå âúíèòè âú 
ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)íîå • (Мф 18: 3) Ас 84-85; ³æå áî ñ# 
ñúìhð_òú hêî è îòðî÷# ñå • òú åñòú áîë_è âú ö(hñà)ð(ü)ñòâèè 
í(å)á(å)ñ(ü)íhìú • (Мф 18: 4) Ас 85; Ðå÷å ã(îñïîä)ü ïð_òú÷\ 
ñ_\ • îóïîäîáè ñ# ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)íîå ÷ë(îâh)êîó 
ö(hñà)ðþ • ³æå âúñõîòh ñúò#sàòè ñ# î ñëîâåñè • ñú ðàár ñâîèì_ • 
(Мф 18: 22-23) Ас 87; È ñ@òú êàæåíèöè • ³æå èñêàç_ø# ñàìè • 
ö(hñà)ð(ü)ñòâèh ðàä_ í(å)á(å)ñ(ü)íàãî • (Мф 19: 12) Ас 87; 
è(ñîó)ñú æå ðå÷å îó÷åíèêîìú ñâîèìú • Àì_í ãë(àãîë)\ âàì • hêî 
íå îóäîáü âüíèäåòú áîãàòú âú ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)íîå • 
(Мф 19: 23) Ас 90; îóïîäîá_ ñ# • ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)íîå • 



Фразеологический словарь старославянского языка 356

÷(ëîâh)êîó ö(hñà)ðþ • ³æå ñúòâîðè áðàêú ñ®(r)íîó ñâîåìîó • (Мф 
22: 2) Ас 94; Òîãäà îóïîäîáèòú ñ# ö(hñà)ð(ü)ñòâî 
í(å)á(å)ñ(ü)íîå • _òè ähâú • ±æå ïðè³ìúø# ñâhòèëúíèêr • 
Èç_ä@ ïðîòèâ@ æåí_õîó è íåâhñòh • (Мф 25: 1) Ас 170, 
ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)êîå Сав 126; Ðå÷å ã(îñïîä)ü ïðèòú÷@ 
ñè\ • ïîäîáíî åñòü ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)êîå • zðüíîó 
ãîðUøüíîó • åæå âüçúìåòú ÷ë(îâh)êú è âúâðüæåòú âú 
âðüòîãðàäú ñâî_ • è âúçäðàñòå • è árñòú äðhâî âåëèêî è ïüòèö# • 
í(å)á(å)ñ(ü)êr> âñåëèø# ñ# âü âhòâè¿ åãî • (Лк 13: 19) Сав 44; 
Äíåñ(ü) ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)êîå êîóïèõîìú • ãîñïîäüñêîó 
áî ö(hñà)ð(ü)ñòâîó íå á@äåòú êîíüöà • Син евх 2b: 20-23, с. 5; Ðå÷å 
ã(îñïîä)ü ïðèòü÷\ ñè\ ïîäîáüíî åñòú ö(hñà)ð(ü)ñòâî 
í(å)á(å)ñ(ü)êîå • ÷(ëîâh)êîó ö(hñà)ðþ • _æå ñúòâîðè áðàêú 
ñríîó ñâîåìîó • Син евх 10a: 9-12, с. 332; Âú íàñëhäüè 
ö(hñà)ð(ü)ñòâà í(å)á(å)ñ(ü)íààãî • _ âú ðàè ïèm# > • Син евх 
65b: 6-7, с. 173; ìíîçhìè ñêðúáüìè • ïîäîáàåòú íàìú âüíèòè âú 
ö(hñà)ð(ü)ñòâî í(å)á(å)ñ(ü)êîå • òàêî áî ðå÷å è ã(îñïîä)ü íàøú 
è(ñîó)ñ(ú)õ(ðèñòîñ)ú • í@æäüíî åñòú ö(hñà)ð(ü)ñòâî á(î)æèå • 
Син евх 69b: 11-15, с. 198; Îóïðàâëåíú åñòú âú ö(hñà)ð(ü)ñòâî 
í(å)á(å)ñ(ü)íîå • Син евх 91a: 9-10, с. 281.  

Синонимы: öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî áîæè~; öhñàðüñòâè~, 
öhñàðüñòâî âh÷üíî~; öhñàðüñòâè~, öhñàðüñòâî õðèñòî(ñî)âî  

◊◊◊◊ öhñàðüñòâè~ (íåáåñüêî~, íåáåñüíî~, áîæè~, õðèñòîâî, âh÷üíî~) [ССЯ, т. 4, 
2006: 843]; Öhñàðüñòâè~ <…> иногда съ прибавл. сл(овъ) íåáåñüíî~, Áîæè~ – царство 
небесное, загробное блаженство [Срезневский, т. 3, 1903: 1463]; Царствiе(во) ему 
небесное! [Михельсон, т. 2, 1994: 481];    Царствие ему небесное, 1) у «православных» 
христиан – восклицание при известии о смерти близкого, дорогого человека или при 
упоминании о покойнике <…> 2) у неверующих – ироническое выражение удовлетворения 
по поводу конца, ликвидации или смерти чего-либо или кого-либо ненужного, вредного, 
надоевшего [Овсянников 1933: 306]; Царствие (царство) небесное кому. Устар. 
Выражение, употребляемое при упоминании о покойном, обычно как пожелание ему 
загробной жизни в раю <…> Дай бог (боже) царствие (царство) небесное кому [Молотков 
1987: 512]; Царство небесное (ему, ей; им). Дай бог (ему, ей,) царство (царствие) небесное. 
Пожелание в адрес умершего загробной жизни в раю. Говорится верующими людьми 
обычно на похоронах, поминках, при получении известия о смерти кого-л., а также при 
упоминании в разговоре о покойном [Балакай, т. 2, 1999: 201-202]; Царство (царствие) 
небесное – рай [Тихонов, т. 1, 2004: 643]; Царство Небесное = Царство Божие 
[Скляревская 2008: 402]. 

×àñú ñúìðüòüírè 
Момент наступления смерти. 
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Âë(àäû)êî • ã(îñïîä)³ á(î)æå íàøú <…> èçáàâè ír è ñå • 
îòú íàñèëüh è èíîïëåìåíüíèêú • ³ îòú âñåãî ÷àñà ñúìðúòúíààãî • 
ñúáëþäè å ñâ(#ò)rìè à(í)t(å)ër ñâîèìè • Син евх 15a: 3-18, c. 33. 

◊◊◊◊ Часъ смьртьныи = часы смьртьныи – смерть [Срезневский, т. 3, 1903: 1480]; 
Смертный часъ: время смерти [СЦРЯ, кн. 2, т. 4, 2001: 426]; Смертный  час  – 

а) Момент наступления смерти. б) Смертельная опасность [СРЯ XI–XVII, вып. 25, 2000: 
171]; Смертный час, срок. Время смерти, смерть [БАС, т. 13, 1962: 1352]; Смертный <…> 
час 1) Смерть, кончина, 2) Время непосредственно перед смертью, кончиной [Молотков 
1967: 515]; Последний час. О предсмертном состоянии человека [Фёдоров 1995: 579]; 
Последний, смертный <…> час – время, момент чьей-нибудь кончины [Тихонов, т. 2, 
2004: 735]. 

×à\mèè äâèæåíèl (âú) âîäh см. также 
âúçì@måíè~ âîär 

Ожидающие, жаждущие исцеления. 
► Выражение употребляется в Евангелии от Иоанна, в котором 

описано чудо, совершавшееся в купальне Вифезда (Вивезда) – др.-евр. 
‘Дом милосердия’, с теми больными, которые успевали окунуться в воду 
сразу после того, как её «возмущал» сходивший по временам ангел. 
Иоанн разделял общеиудейское представление о существовании особых 
ангелов, действующих на людей посредством разных стихий природы 
(см. [Лопухин, т. 1, 2007: 1045-1046], [Дубровина 2010: 697]). 

âú òhõú ëåæààøå ìúíîæüñòâî áîë#øòèèõú • ñëhåïú õðîìú • 
ñîóõú • ÷à\mèèõú äâèæåíèh âîäh • à(í)t(å)ëú áî ã(îñïîäü)íü íà 
âüñh ëhòà ñúõîæäààøå âú ê@ïhëü • ³ âúçì@øòààøå âîä@ • ³ èæå 
ïðúâhå âúëàæààøå ïî âúçì@øòåíèè âîär • ñúäðàâú árâààøå • 
höhìú æå íåä@ãîìú îäðúæèìú árâààøå • (Ин 5: 3) Мар 330, Зогр 
142, ÷à\mèèõú äâ³æåí³h âú âîäh Ас 27. 

◊◊◊◊ Чающiе движенiя воды (иноск.) ожидающiе улучшенiя вообще [Михельсон, т. 2, 
1994: 492]; Чающие движения воды. Ожидающие благ [Займовский 1930: 373]; Чающие 
движения воды. Книжн. устар. <…> О людях, ожидающих каких-л. чудес, благ [БСКСиВ, 
т. 2, 2009: 534-535]; Чающие движения воды. Устар., книжн. Ожидающие, жаждущие 
каких-либо улучшений в жизни, чудес, благ [Дубровина 2010: 697-698]. 

×åòâðüòàl ñòðàæà 
1. В Римской империи обычно отряд из четырёх воинов, который 

нёс караульную службу в последний, четвёртый промежуток ночного 
времени, кватернион. 2. Четвёртая часть ночи (примерно с 3-х часов), 
когда караульную службу несла четвёртая стража, то есть четвёртый 
кватернион. 

► Ночные посты и стражи у римлян сменялись четыре раза в 
течение ночи (у греков и иудеев три раза). Со времён Помпея обычай 
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четырежды менять ночную стражу распространился и в Палестине. В 
Евангелиях от Матфея (Мф 14: 25) и от Марка (Мк 6: 48) описана легенда 
о хождении Иисуса по морю. В четвёртую стражу он пошёл навстречу 
ученикам, которые с трудом проплыли 25 или 30 стадий (185 метров) в 
сильную бурю. Она продолжалась в течение первых 3-х ночных стражей. 
Поскольку речь идёт примерно о конце марта – начале апреля, времени 
весеннего равноденствия, то четвёртая стража ночи была около трёх 
часов утра (см. [Лопухин, т. 1, 2007: 338-339]). 

1. ³ âèähâú > ñòðàæä@øò> âú ãðåáåíè³ • âh áî âhòðú 
ïðîòèâüíú ³ìú • ³ ïðè ÷åòâðúòh³ ñòðàæè íîøòüíhè • ³ ïðèäå êú 
íèìú ïî ìîðþ õîä# • ³ õîòh ìèí@òè > • (Мк 6: 48) Зогр 57, Мар 139.  

2. âú ÷åòâðúò@\ æå ñòðàæ@ íîøòè • ³äå êú íèìú èñ(îóñú) • 
õîä# ïî ìîðþ • (Мф 14: 25) Зогр 21, Мар 50, Боян 20А.  

◊◊◊◊ Стража <…> Мф 14: 25 Въ четвёртую же стражу нощи <…> ночь по 
обыкновению древнему во градh и лагерh раздhлялася на четыре смhны, изъ коихъ для 
каждой опредhлялися три часа; и такъ по iудейскимъ часамъ былъ тогда девятый часъ ночи, 
а по нынhшнему сказать третiй по полуночи [Алексеев, ч. 4, 1819: 172]. 

×åòâðüãú, ÷åòâðüòúêú âåëèêrè см. âåëèêrè, 
ñâ#òrè ÷åòâðüãú, ÷åòâðüòúêú  

×ëîâhêú áîæèè см. áîæèè ÷ëîâhêú 

×üòî ~ñòú èñòèíà 
Вечный вопрос о возможности познания истины. 
► Выражение употреблено в Евангелии от Иоанна (рассказ о 

первом допросе Иисуса Христа Понтием Пилатом). На вопрос Пилата 
«Ты Царь Иудейский?» (Ин 18: 29-30, 33) Иисус отвечал, что Царство, 
или власть его, не от этого мира. Оно небесного происхождения и 
утвердится на земле не теми средствами, какими обычно утверждаются 
земные царства. В этом же мире у Христа иные цели: он пришёл в мир, 
чтобы свидетельствовать об истине. Пилат спросил: «Что есть истина?» В 
этом риторическом вопросе прокуратор раскрывается как скептик, уже не 
верящий в само существование истины. Он, высокий чиновник, всюду 
видит только ложь и полное презрение к требованиям справедливости. 
Истина кажется ему иллюзией, наивной мечтой, за которую не стоит 
бороться, а уж тем более идти на смерть. Иисус для него – всего лишь 
наивный мечтатель, безобидный романтик. Поэтому прокуратор заявляет 
иудеям, что не находит в действиях Иисуса вины (см. [Лопухин, т. 1, 
2007: 1199], [Дубровина 2010: 701-703]). 
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ãë(àãîë)à åìîó ïèëàòú • ÷üòî åñòú ³ñòèíà • ³ ñå ðåêú • ïàêr 
³çèäå êú ³þäåîìú (Ин 18: 38) Зогр 170, Сав 107, Мар 391, Ас 203. 

◊◊◊◊ Что есть истина? [Михельсон, т. 2, 1994: 514]; Пилат сказал Ему: что есть 

истина? [Библейская цитата 1999: 106]; Что есть истина? Книжн. высок. <…> Формула 
скептицизма, агностицизма; обычно – о непознаваемости истины [БСКСиВ, т. 2, 2009: 561]; 
Что есть истина? Книжн. высок. Выражение заключает в себе вечный мучительный вопрос 
о возможности познания истины; часто употребляется с оттенком скептицизма [Дубровина 
2010: 701]. 

×#äà  àâðààìël см. также ñhì# àâðààìë~ 
Потомки Авраама, иудейский народ, евреи-христиане. 
► В старославянском языке слово ÷#äà употребляется в значении 

‘сыновья’ – если речь идет о родственных отношениях,  ‘духовные дети’, 
‘божьи дети’ – если речь идет о духовном родстве, отношениях 
верующих с господом [Цейтлин 1994: 788]. Выражение ÷#äà  àâðààìël 
восходит к библейской легенде об Аврааме, ветхозаветном патриархе и 
родоначальнике еврейского народа. С  точки зрения церкви, потомки 
Авраама, чада Аврамовы - это иудеи не только по плоти, но и по духу 
близкие патриарху – прародителю. Они унаследовали от Авраама 
человеколюбие, стремление к истине, отказались от языческого 
прошлого,  искренне уверовали в христианского Бога. См. [Лопухин НЗ, 
т. 1, 2007: 1095]. 

àmå ÷#äà  àâðààìëh á³ñòå árë³ • ähëà àâðààìëh òâîðèë³ á³ñòå 
(Ин 8: 39) Ас 36; àmå ÷#äà  àâðààìëh árñòå árëè • ähëà àâðààìëh 
òâîðèëè árñòå (Ин 8: 39) Зогр 152; àøòå ÷#äà  àâðààìëh árñòå 
árëè • ähëà àâðààìëh òâîðèëè áèñòå (Ин 8: 39) Мар 350. 

Синонимы: ñhì# àâðààìë~, ñhì# äàâräîâî 

×#äà ñâhòà, ñâhòîó 
Люди, обращённые в христианскую веру, добродетельные, 

праведные. Носители христианской морали. 
► Апостол Павел в Послании Ефесянам призывает их поступать 

так, как должны поступать «чада света». Раньше, не будучи христианами, 
считает Павел, ефесяне пребывали в нравственной «тьме» и были 
подвержены порокам, свойственным язычникам; участвовали в тех делах, 
в которых христианам не подобает участвовать. Теперь они, вчерашние 
язычники, сами стали носителями евангельского света и чистоты. 
Христианская мораль обязывает их вести добродетельную, праведную 
жизнь, отказаться от всего ложного, безнравственного, ибо они стали 
чадами света (см. [Лопухин НЗ, т. 2, 2007: 908-909]). 
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³ àmå ñ# òàêî ïîêàåøè • á@äåøè ÷#äî ñâhòîó è äüíè • òhìè 
áî ï@òüìè á³ñòîóäà âüíèäåøè âú ïîðîä@ • Син евх 20b: 18-22, с. 205-
206; Äà á@äåøè ÷#äî ñâhòîó è äüíè • (Ìîëèòâà íàäú õîò#mèìü 
ïðè>òè îáðàçú ìüíèøüñêr) Син евх 89b: 6-7, с. 277.  

Синоним: ÷#äà ïðàõà  
◊◊◊◊ Чадо света. Поэт. устар. Возвышенное, неземное существо, противоположное 

чаду праха [БСКСиВ, т. 2, 2009: 532]. 

×#äà læå ïîòîìü 
► Будущие поколения. 
òú æå è íå ñhäà\øòîóîóìîó ñ– è ñîóõîóîóìîó êàìrêîó 

âúçäðàñòèòè ïîâhëh íà ïîêàçàíè~ ÷uäîìú (= ÷#äîìú) • èæå 
ïîòîìü êàê@ ïîëîó÷è áëàãîäàòü ðàáú ~ãî •…… Супр 300, 16-20.  

◊◊◊◊ ÷#äà læå ïîòîìü. Гр. α≤ µετέπειτα γενεαί. Идните поколения, потомците [СБР, 
т. 2, 2009: 1215].  

Øåñòîêðèëàòrè ñåðàôèìú 
Высший из девяти ангельских чинов. 
► Серафимы – ближайшие слуги и исполнители воли Бога. По 

описанию пророка Исайи, серафимы имели 6 крыльев, лицо и ноги. 
Крылья этих существ являются символами высших духовных 
способностей: первая пара крыльев знаменует страх Божий и осознание 
своего ничтожества перед Творцом, вторая пара – ощущение своей 
слабости и несовершенства перед лицом Владыки, третья – возможность 
и готовность перенестись по воле Бога в любое место, в которое он 
направит своего посланника (см. [Дьяченко 1993: 592]).  

Àðõ(àíã)hëúñöèè ëèöè • òåáh êëàíh\òú ñ# ìúíîãîî÷èòèè 
õåðîâèìè • è øåñòîêðèëàòàà ñåðàôèìü • wêðúñòú ñòî>ùà • _ 
ëåò#ùà • ñòðàõîìü íåïðèñò@ïúír> ñëàâr òâîå> • çàêðrâà\òú 
ñ# • Син евх 4a: 14-18, с. 8.  

Øèðîêú(è) ï@òü âúâîäèòú âú ïàãîóá@ <…> 
òhñüíú(è) ï@òü âúâîäèòú âú æèâîòú 

Лёгкая беспечная жизнь, не знающая нравственных запретов, ведёт 
к погибели. Жизнь, подчинённая христианской морали, вознаграждается 
раем. 

► Стихи 13-27 Евангелия от Матфея считаются эпилогом 
Нагорной проповеди: «Входите тесными вратами, потому что широки 
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими» (Мф 7: 
13-14). Исследователи Библии указывают, что именно с этих строк 
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начинаются рассуждения о серьёзном поиске правильного пути. Разговор 
ведётся о необходимости отправиться в путь, пройдя через тесные врата: 
сначала врата, затем путь. Широкие врата и вместителен путь только тот, 
через которые многие идут к погибели. Если многие идут широкими 
путями, то этот факт служит достаточным основанием для того, чтобы 
ученики Христа не следовали толпе, преданной роскоши и разврату. Они 
должны идти собственной дорогой, тесным путём, на который указал им 
Христос. Значит, основное внимание должно быть сосредоточено на том, 
чтобы либо погибнуть, либо обрести вечную жизнь (см. [Лопухин, т. 1, 
2007: 198-199]).  

ïîäúâèçàèòå ñ# òhñüírìè âðàòr âúíèòè âúâîä#mèìè âú 
æèâîòú: âüíèähòå @çúêrìè âðàòr • hêî ïðîñòðàíà âðàòà è 
øèðîêú ï@òü • âúâîä#è âú ïàãîóá@ • _ ìúíî¾è ñ@òú âúõîä#mè 
èìú • êîëü @çúêà âðàòà è òhñíü ï@òü âúâîä#è âú æèâîòú • _ 
ìàëî èõú åñòú èæå è îáðhòà\òú (Мф 7: 13-14) Мар 19, Зогр 7.  

hâh áròè см. àâh áròè 

hâh ~ñòú см. àâh ~ñòú 

hçâr âúçëîæèòè, âúíåñòè, íàâåñòè см. lçâr 
âúçëîæèòè, âúíåñòè, íàâåñòè; âúçëîæèòè lçâr íà êîãî, 
íà ÷üòî 

hçâr ãâîçäèèír> см. lçâr ãâîçäèèír>  

hñòè ìàíà, ìàí@ см. ìàííà, ìàí@ lñòè 

hñòè ÷è\ ïëúòü è ïèòè ÷è\ êðúâü см. lñòè ÷è\ 
ïëúòü è ïèòè ÷è\ êðúâü 

hñòè ÷èè õëháú, ÷è> õëhár см. lñòè ÷èè õëháú, ÷è> 
õëhár 

hñòè/ñúíhñòè õëháú, õëhár см. lñòè/ñúíhñòè 
õëháú, õëhár 

lâh áròè см. àâh áròè 
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lçâr, lçâ@ âúçëîæèòè, âúíåñòè, íàâåñòè íà êîãî 
Ранить, поранить. 
► Слово lçâà в старославянском языке означало ‘ранение, порез, 

рана’ (см. [Цейтлин 1994: 793]). В составе оборота lçâr, lçâ@ 
âúçëîæèòè оно используется для именования следа, оставленного на 
теле человека каким-либо оружием, а не гноящуюся или воспалённую 
рану, которая не связана с применением оружия (в современном русском 
языке значение ‘рана’ у слова язва является устаревшим) (см. [МАС, т. 4, 
1988: 779]). 

×(ëîâh)êú åòåðú ñúõîæäààøå îòú ³(åðîóñà)ë(è)ìà âú 
åðèõ@ • ³ âú ðàçáî_íèêr âúïàäå • _æå ñúâëúêúøå i • _ hçâr 
âúçëîæüøå îòèäîø# (Лк 10: 30) Зогр 104, Ас 117, hçâr âúçëîæúøå 
Мар 244, lçâr âúçëîæúøå Сав 39; _ ñå\ êðîâü\ íå âúzìîæå 
âúñêî÷_ò_ • _ hzâ@ íàâåñòè Клоц 6b: 37-38, с. 72; òà÷å ïðèøúäú 
ãîóá–è è âèähâú íå ñü’ìhàøå âúñêî÷èòè • òè lçâ@ âü’íåñòè • 
Супр 417, 17-19.  

Синоним: âúçëîæèòè ðàír íà êîãî 
◊◊◊◊ lçâr âúçëîæèòè, âúíåñòè, íàâåñòè ранить, поранить [Цейтлин 1994: 793]; 

lçâr òâîðèòè, íàëîæèòè ранить [ССЯ, т. 4, 2006: 938]; âúzëîæèòè lzâr <…> Раня, 
нараня, нанеса рани [СБР, т. 2, 2009: 1232]; íàâåñòè [âúíåñòè] lzâ@ <…> Раня, нараня, 
нанеса рана [Там же]. 

lçâr ãâîçäèèír>  
Следы от ран, оставленные на теле Иисуса Христа после распятия. 
îíú æå ðå÷å àmå íå âiæä@ íà ð@êîó åãî • hçâr ãâîçäièír> è 

âúëîæ@ ïðúñòà ìîåãî âú hçâ@ ãâîçäièí@\ (Ин 20: 25) Ас 13, Охр 9-
10. 

lñòè ìàíà, ìàí@ см. ìàíà, ìàí@ lñòè 

lñòè ïëúòü è ïèòè êðúâü ÷è\ 
Совершать обряд причастия. 
► Причастие – это одно из семи христианских таинств, т. е. 

священных действий, в которых, согласно религиозному учению, в 
образе совершения внешних ритуалов верующим передаётся божия 
благодать [ППБЭС, т. 2, 1992: 2139-2140]. Во время совершения этого 
обряда под видом хлеба верующий причащается тела, а под видом вина – 
крови Христовой. Передавая апостолам хлеб и вино, сам Христос считал 
их действительно своим телом и своей кровью, и, с точки зрения 
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христиан, принимающих причастие, хлеб и вино не символизируют, а во 
время совершения обряда действительно превращаются в плоть и кровь 
Христа. В противоположность земной пище, которая даёт только 
телесную и временную жизнь, плоть и кровь Христовы, принимаемые во 
время причастия, дают истинную, с точки зрения христианина, т. е. 
вечную, духовную жизнь. Православная церковь учит, что тело и кровь 
Христовы являются умилостивительной жертвой, приносимой Богу за 
живых и умерших. Эта жертва тождественна крестной жертве, 
принесённой Христом, который отдал свою жизнь, чтобы искупить грехи 
человечества, и отличается от неё лишь по образу и обстоятельствам 
жертвоприношения (см. [Дьяченко 1993: 504]; [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 
536-357; 1069]; [Христианство, т. 2, 1995: 395]). 

här ìî\ ïëúòü è ïè>è ìî\ êðúâü • _ìàòú æèâîòà 
âh÷úíààãî • è àçú âüñêðhø@ è âú ïîñëhäüíèè äåíü här ìî\ 
ïëúòü è ïè>è ìî\ êðúâü • âü ìüíh ïðhárâààòú è àçú âü íåìü 
(Ин 6: 54-56) Мар 340, Зогр 147. 

lñòè ÷èè õëháú, ÷è> õëhár 
Жить за чей-л. счёт. 
► Слово õëháú в данном случае имеет обобщённое родовое 

значение ‘пища’ [Цейтлин 1994: 761]. Таким образом, оборот lñòè ÷èè 
õëháú, ÷è> õëhár приобретает значение ‘есть чужую пищу’, т. е. ‘жить 
за чужой счёт’. 

häri õëháû ìî> âúâåëi÷èëú åñòü íà ì> êîâú • (Пс 40: 10) 
Син пс 54b; ä(àâè)äú ðå÷å lärè õëháú ìîè âüçâåëè÷èëú ~ñòú íà 
ì– ïðhëüøòåíü~ Супр 478, 13-14.  

◊◊◊◊ ~динъ  хлhбъ  lсти  – жить на общiй счётъ [Срезневский, т. 4, 1903: 1373]; 
hсти  хлhбъ  чей – кормиться у кого либо, жить на чей либо счётъ [Срезневский, т. 4, 
1903: 1623]; Есть чужой хлеб. Жить за чужой счёт [Молотков 1967: 155]; Есть хлеб чей. 
Прост. Жить на чей-либо счёт [Фёдоров 1995: 184]; Есть чужой хлеб – жить на чужой счёт 
[Тихонов 2003: 77]; Есть чужой хлеб. Быть на чьём-л. содержании. Хлеб – зд(есь) пища, 
пропитание. Первоначально – о человеке, который кормился у кого-л., ничего при этом не 
делая, «жил нахлебником» [Рус. фразеология 2005: 730]. 

lñòè/ñúíhñòè õëháú, õëhár  
Есть, наесться, участвовать в трапезе. 
âüíèäå è(ñîó)ñú âú äîìú åäèíîãî êúí#sà ôàðèñhèñêà âú 

ñîáîò@ õëháà hñòú (Лк 14: 1) Мар 263, Ас 126; õëháà lñòú Сав 46; 
Áëàæåíú _æå • ñúíhñòú õëháú âú ö(hñà)ð(ü)ñòâèi á(î)æiè (Лк 14: 
15) Зогр 113.  
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◊◊◊◊ lñòè/ñúíhñòè õëháú, õëhár есть, наесться, участвовать в пире [ССЯ, т. 4, 
2006: 772]. 

~äèíà, åäèíà, ïëúòü; ïëúòü ~äèíà, åäèíà  
О нераздельности, неразлучности супругов; о нерасторжимости уз 

брака. 
► Компонент ~äèíà (åäèíà) в данном выражении выступает в 

значении ‘одно, (единое) целое’ [Цейтлин 1994: 800], ‘составляющая 
одно целое, целостная, нераздельная’ [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 33], а 
компонент ïëúòü реализует исконную сему ‘тело’ [Цейтлин 1994: 451], 
‘телесная сущность’ и приобретённую в составе оборота сему ‘духовная 
сущность’. Мысль о нерасторжимости брака проходит через многие 
тексты Священного Писания. Она заложена даже в этимологии др.-евр. 
слов-наименований супругов: муж – др.-евр иш, жена – др.-евр. ишша 

(мужняя). «Единая плоть – это не только телесная близость, но и слияние 
двух личностей во всей их целостности» [Николаюк 1998: 262]. Истоки 
подобного отношения к браку исследователи не случайно видят в книгах 
Ветхого Завета, где говорится, как, создав первого человека на земле, 
Господь Бог сказал: «“Нехорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему” <…> И навёл Господь Бог на 
человека крепкий сон; и когда он уснул, взял одно из рёбр его <…> и 
создал <…> жену, и привёл её к человеку. И сказал человек: “Вот это 
кость от костей моих и плоть от плоти моей; она будет называться 
женою, ибо взята от мужа своего”. Потому оставит человек отца своего и 
мать свою и прилепится к жене своей; и будут два одна плоть» (Быт 2: 
18, 21-25). В Новом Завете о ценности семьи и нерушимости брака 
говорится ещё более определённо. Когда фарисеи спросили у Иисуса 
Христа, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с 
женою своею, он сказал им в ответ: «Не читали ли вы, что Сотворивший 
вначале мужчину и женщину сотворил их? <…> Посему оставит человек 
отца и мать и прилепится к жене своей, и будут два одною плотью, так 
что они уже не двое, одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да 
не разлучает» (Мф 19: 4-6). Апостол Павел, уподобляя отношения Христа 
и Церкви супружеским, говорит: «Так должны мужья любить своих жён, 
как свои тела: любящий свою жену любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет её, как и 
Господь Церковь» (Еф 5: 28-29). 

Îíú æå îòúâhmàâú ðå÷å èìú • íhñòå ëè ÷üëè • lêî ñòâîðè 
èñïðüâà ì@æà è æåí@ • ñòâîðèëú l åñòú • è ðå÷å ñåãî ðàäè 
îñòàâèòú ÷ë(îâh)êú î(òü)öà è ì(à)òåðü • è ïðèëîæèòú ñ# å_ • è 
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á@äåòà îáà åäèíà ïëúòü • læå îóáî á(îã)ú ñúâåäå • ÷ë(îâh)êú äà 
íå ðàçë@÷èòú • æåír ñå# • (Мф 19: 4-6) Сав 24, âú ïëúòü åäèí@ Ас 
86, Мар 66, Зогр 27; òhìü æå þæå íhñòå äúâà íú åäèíà ïëúòü • åæå 
îóáî á(î)ãú ñú÷åòà ÷ë(îâh)êú äà íå ðàçë@÷ààòú • (Мф 19: 6) Мар 
66, Ас 86, ïëúòü åäèíà Зогр 27. 

◊◊◊◊ Два въ плоть едину (Быт. 2: 24), т. е. общение между мужем и женой должно 
быть так тесно, какъ бы они были однимъ человhкомъ. Слова Быт. II, по свидhтельству 
I(суса) Христа, изрёкъ Самъ Творецъ (Мф 19: 4-5) [Дьяченко, т. 1, 1998: 433]; Муж и (да) 

жена – одна плоть. Выражение лежит в основе пословиц: «Муж да жена – одна душа» 
(Аникин); «Муж да жена – одна сатана (Даль), которые указывают на единство помыслов, 
поступков, отношения к окружающим (даже при кажущихся разногласиях) мужа и жены 
[Николаюк 1998: 262]; Едина плоть – о ком-л., кровно связанном друг с другом [Тихонов, 
т. 2, 2004: 15]; Муж да жена – одна сатана. Разг.; посл. Супруги одинаковы в своих 
помыслах, желаниях, стремлениях, в их отношении к окружающим и действуют 
заодно <…> В русской пословице компонент сатана, очевидно, используется не ради 
одной лишь рифмы, но также вносит в данный оборот несколько негативную окраску и 
определённый семантический нюанс: жена всегда поддержит мужа, а муж – жену не только 
в чём-либо хорошем, добром, но и в плохом. Эта пословица может употребляться и с 
шутливо-иронической окраской [Дубровина 2010: 372-374]. 

~äèíà÷üírè, åäèíà÷üírè îáðàçú; ìúíèøüñêrè 
îáðàçú; îáðàçú ~äèíà÷üírè, åäèíà÷üírè; îáðàçú 
ìúíèøüñêrè  

Монашество. 
► В данном выражении слово îáðàçú, способное, помимо прочих, 

передавать значения ‘звание’, ‘состояние’, ‘сословие’, вместе с 
прилагательным ~äèíà÷üírè выступает в специальном значении 
‘схима, монашество’ [Цейтлин 1994: 396]. Одним из значений лексемы 
~äèíà÷üñòâî (åäèíà÷üñòâî) в церковном обиходе периода создания 
старославянских текстов было ‘одиночество’ (см. [СЦРЯ, кн. 1, т. 1, 2001: 
389]), а существительное ~äèíàêú (åäèíàêú, åäèíîêú) означало 
‘‘‘монах, инок’ (см. [Дьяченко 1993: 168]). Появление оборота 
~äèíà÷üírè (åäèíà÷üírè) îáðàçú вполне закономерно: монашество 
как сословие начало формироваться в III в., и первые монахи вели по 
преимуществу отшельнический образ жизни, стремясь к совершенному 
уединению [ППБЭС, т. 2, 1992: 1590-1599]. 

Ìîë(èòâà) íàä(ú) õîò#m_ìü ïðè>òè îáðàçú ìüíèøúñêr 
Син евх 80b: 1-2, с. 245-246; ìîë(èòâà) íàä(ú) õîò#mèèìü ïðè>òè 
wáðàçú åäèíà÷üíúè Син евх 80b: 20-21, с. 247; w áðàò(h) íàø(å)ìü 
ñåìü • _ ïîìîmè åãî • ã(îñïîä)þ ï(îìîëèìú ñ#) • w ñúêîíü÷àòè 
åìîó • ñúìrñëú åäèíà÷üíààãî îáðàçà • áåñ ïîðîêà è áåñ 
áëàçíà <…> ã(îñïîä)þ ïîìîëèìú ñ# Син евх 98a: 21-23, с. 307; hêî äà 
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á@äåòú òè ñòðàøåíú ñ@ïîñòàòîìú <…> òðhçâåíèå ñúähâà> • 
Åäèíà÷üíààãî îáðàçà • _ñïðàâëåíüþ ñ# äîâüëh> ñ# • Син евх 99a: 15-
22, с. 310. 

◊◊◊◊ Îáðàçú <…> (ìúíèøüñêrè, ÷ðüíü÷üñêrè, ~äèíà÷üírè, àããåëüñêrè, 
ñâ#òrè) σχηµα πρόσχηµα <…> =~äèíà÷üírè îáðàçú ασκησις <…> монашество, схима 
[Цейтлин 1994: 396]. 

~äüíî÷#ärè, åäèíî÷#ärè, èíî÷#ärè ñríú, 
îòðîêú; ñríú ~äüíî÷#ärè, åäèíî÷#ärè 

Единственный (о ребёнке мужского пола у родителей); 
единородный. 

i ñå ì@æü iç íàðîäà âúçúïè ãë(àãîë)# • îó÷èòåëþ ìîë\ òè ñ# 
ïðèçüðè íà ñ(r)®íú ìî_ • hêî åäèíî÷#äú ìè åñòú (Лк 9: 38) Зогр 101, 
èíî÷#äú Мар 237, Ас 116, Сав 38; òàê îáî á(î)ãú âüçëþáè ìèðà • lêî 
ñ(r)®íà ñâîåãî • åäèíî÷#äàãî äàëú åñè âü ìèðú (Ин 3: 16) Сав 121, 
èíî÷#äààãî Мар 323; Á(î)æå ñ(ïà)ñå íàøú • _çâîëåè íàðåmè ñ# 
âèíîãðàäîìü åäèíî÷#äààãî ñ(r)®íà òâîåãî Син евх 14a: 13-14, с. 31; 
Öhëèòåëþ áîë#mèèìú • Äàòåëþ ïðîñ#mèèìú • îó òåáå âñhêà 
ïðîøåíèh • Äà>è íàìú èì# òâîå öhëåíüþ • îòú âñåãî íåä@ãà • _ 
îòú âcå> áîëhçíè • _öhëåíüþ _ îöhmåíüþ • ïîñúëàâr ñ(r)®íà 
ñâîåãî • åäèíî÷#äààãî Син евх 40b: 22-23 – 41a: 1-5, с. 95; Ñü ã(îñïîä)ü 
íàø åäèíî÷#är ñ(r)®íú á(î)æåè ñúòâîðè âå÷åðú ïðhäàíèå ñâîå Син 
евх 47a: 24 – 47b: 1-2, c. 113; Çàêëèíà\ ò# á(î)ãîìü ñúòâîðüøèèìü 
â’ñh÷üñêàà • _ ñ(â#)òrìü ä(îó)õîìü • è åäèíî÷#ärìü åãî 
ñ®ríîìü • Син евх 52a: 12-14, с 127; Ùåäðîòàìè åäèíî÷#äààãî 
ñ(r)®íà òâîåãî • ñú íèìüæå áë(àãîñëî)âåíú åñè • Син евх 81b: 8-9, 
с. 249; Åäèíî÷#äààãî ñ(r)®íà òâîåãî • ñúïîäîáèòú ñ# ð#äîó 
ñ(â#)òrõú òâîèõú • Син евх 81b: 21-23, с. 250; ñëàâà åäèíî÷#är 
ñ(r)®íå Ен 32a: 11; áîãú æå íåáåñüñêr ïî ìíîçhõú • îóñëúøàâú 
ñòåíàíèl è ìîëèòâr äðúæèìrõú àäîìú • ñâîèìú ñëîâîìú • ~æå 
~ñòú ~ãî ~äíî÷–ärè ñríú • ïî ñòðîþ èçâîëè ÷ëîâh÷åñêú ðîäú 
âúñïðè#òè • Супр 10: 6-11; Áëàæåírè áîãú • èæå ~äíî÷–äàãî 
ñ(r)íà ñâîåãî èñîó(ñà) õðüñòà ïîñúëàârè • è òhìú ñ– ïðèìèðèâú 
ñú íàìè • Супр 109: 21-23; Áëàæåírè æå êîäðàòú ðå÷å • àçú 
ïîêëàíh\ ñ– èñòèííîóîóìîó áîãîó • è ~äèíî÷–äîóîóìîó ñ(r)íîó ~ãî 
¿(ñîó)ñ(ú) õ(ðèñòî)ñîó • Супр 115: 15-17; Àëåkàíäðú ðå÷å • ÷îóæä@ 
ñ– êàêî @ðîäèøè ñ– ãëàãîë– áîãr <…> îñòàâèâú æèâààãî è 
¿ñòèííààãî á(î)ãà • è òîìîó ~äíî÷–äàãî îòðîêà ¿ñ(îóñ)ú õ(ðèñò)à • 
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ñ@øòààãî è ïðhæäåñ@øòààãî ïðhæäå âhêú • è íàäh~øè ñ– íà 
êàïèøòà è íà áhñr íå÷èñòr# Супр 163: 19-29. 

~äèíî\ äîóøå\ (è ~äèíhìü îóìîìü) 
Единодушно, в полном согласии друг с другом.  
Ñúêîíü÷àâúø– æå ñ– ñ(â–)òè¿ •ìâ• ì@÷åíèêà <…> ~äèíî\ 

ä(îó)øå\ è ~äèíhìú îóìîìú òå÷åíè~ ñúêîíü÷àâúøå âhíüö– âüç–
ø– • Супр 65, 1-8; lêîæå æèõîìú ~ä’íî\ äîóøå\ è ~äèí~hìü 
îóìîìü • òàêîæå è ïîñëóøüñòâîóåìú • Супр 72, 10-12. 

◊◊◊◊ Единодушие (-ье), с. Единодушие [СРЯ XI–XVII, вып. 5, 1978: 22]; 
Единодушный, прил. Кому, с кем. Единодушный с кем-л. [Там же]; Единодушествовати. 
Быть в единодушии, в согласии [Там же]; Единоумие (-ье)., с. Согласие в мыслях и 
действиях, единодушие [Там же: 31]; Единоумный, прил. Единодушный, единомысленный 
[Там же]; Единоумствовати. Быть проникнутым, исполненным единодушия [Там же]; 
«Единое сердце, единая душа» == лат. cor unum, fnima una = взято изъ Дhян(iй) 
Ап(остоловъ) 4: 32 [Редников 1883: 6]; Åäèíîäuøåñòâîâàòè= = имhть съ кhмъ 
единомыслiе, пребывать въ единодушiи, въ любви, въ согласiи [Дьяченко, т. 1, 1998: 168]; 
Все как одна душа (устар.) – все, как один человек [Тихонов, т. 1, 2004: 365]. 

~äèíú, åäèíú (îòú) ìàërõú ñèõú 
1. Невинное дитя, ребёнок. 2. Верующий в Христа, стоящий на 

одной ступени с младенцами по чистоте, наивности, незлобивости; 
беззащитный человек, занимающий низкое положение в обществе. 

► Выражение это неоднократно встречается у разных 
евангелистов (Матфея, Луки, Марка), передающих содержание бесед 
Иисуса Христа с учениками. Среди ближайших последователей Мессии 
постоянно поднимался вопрос о том, «кто больше» будет из них в 
«Царстве Небесном», о котором им рассказывает Сын Божий. Стремясь 
завоевать наибольшую любовь своего Учителя на земле, каждый из его 
учеников хотел бы и в будущей, вечной жизни занять наивысшее место 
рядом с Христом. Все три евангелиста повествуют о том, как, отвечая в 
очередной раз на волновавший учеников вопрос, Иисус воспользовался 
очень простым наглядным примером: он призвал дитя и поставил его 
посреди всех (Мф 18: 2; Мк 9: 36; Лк 9: 47). «Истинно говорю вам, – 
сказал Учитель, – если не обратитесь и не будете, как дети, не войдёте в 
Царство Небесное <…> и кто примет одно такое дитя во имя Моё, тот 
Меня принимает» (Мф 18: 2-3, 5). Иисус таким образом ответил на 
первую часть вопроса учеников: тот, кто меньше всех, слабее, наивнее, 
беззащитнее, тот и будет «больше» в Царстве Небесном. И в земной 
жизни именно таких, слабых и беззащитных детей, надо любить и 
«принимать», чтобы заслужить одобрение Сына Божьего. Призыв 
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уподобиться детям по отношению к взрослым людям символизирует 
«одно из сильнейших и убедительнейших доказательств мысли, что, по 
общему новозаветному воззрению, последователи Христа должны, как 
дети, уклоняться от присвоения какой-либо внешней власти и какого-
либо предпочтения себя своим собратьям <…> Не внешняя власть 
должна быть свойственна последователям Христа, а нравственная» 
[Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 372-373]. Христос причисляет к «малым сим» и 
тех, кто уподобился по чистоте и невинности детям, уверовал в Сына 
Божьего и строго следует его наставлениям. Они также станут «больше» 
в Царстве Небесном. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в 
Меня, – продолжает Христос, – тому лучше было бы, чтобы повесили 
мельничный жёрнов на шею и потопили его во глубине морской» (Мф 
18: 1-6). 

1. Ðå÷å ã(îñïîä)ü áëþähòå (ñ# è) íå ðîäèòå • åäèíîìu ñèõú 
ìàërõú • ãë(àãîë)\ áî âàìú • lêî à(í)ã(å)ëè âü í(å)á(å)ñåõú 
ârí@ âèä#òú ëèöå î(òü)öþ ìè í(å)á(å)ñêîóìu • (Мф 18: 10) Сав 82, 
áëþähòå ñ# è íå ðîäèòå î åäèíîìú îòú ìàërõú ñèõú • Мар 62, Зогр 
10; òàêî íhñòú âîëh ïðhäú î(òü)öåìú âàøèìú í(å)á(å)ñêúèìú • 
äà ïîãráíåòú åäèíú îòú ìàërõú ñèõú • (Мф 18: 14) Зогр 26, Мар 
62-63; Сав 8.  

2. ² èæå êîëèæüäî íàïî_òú • åäèíîãî îòú ìàërõú ñèõú ÷àø@ 
ñòîóäåír âîär • òîêìî âú _ì# îó÷åíè÷å • ãë(àãîë)\ âàìú • íå 
ïîãîóáèòú ìúçär ñâîå> • (Мф 10: 42) Зогр 13, åäèíîãî • ìàërõú 
ñèõú Сав 18; _ èæå àmå ñêàíäàëèñàåòú åäèíîãî îòú ìàërõú ñèõú 
âhðîó\mèõú âú ì# • îóíhå åìîó åñòú äà îáhñ#òú æðúíîâú íà 
ârè åãî îñüëüñêr • _ ïîòîï#òú _ âú ï@÷èíh ìîðüñòhè • (Мф 18: 6) 
Мар 61, Зогр палимпс 162, Зогр 25; _ èæå àmå ñúáëàçíèòú åäèíîãî îòú 
ìàërõú ñèõú • âhðîó@mè_õú âú ì# • äåáðhå åìîó åñòú ïà÷å • 
àøòå îáëîæ#òú êàìåíü æðúíîâúír î âr_ åãî • i âúâðúã@òú i âú 
ìîðå • (Мк 9: 42) Зогр 63; îóíhå åìîó áè árëî • àøòå áè êàìåíü 
æðúíîâúír âúçëîæåíú íà âr\ åãî • _ âúâðúæåíú âú ìîðå • íåæå 
äà ñêàíúäàëèñàåòú ìàërõú (ñèõü) åäèíîãî • (Лк 17: 2) Мар 274.  

◊◊◊◊ Малые мира сего. Устар. Люди, занимающие низкое общественное положение 
[Молотков 1987: 237]; Один из малых сих. Книжн. 1. Дитя, ребёнок. 2. Слабый 
беззащитный человек [БСКСиВ, т. 2, 2009: 118]; Малый человек, малые люди [Тихонов, 
т. 1, 2004: 566]; Малые мира сего – о людях, занимающих невысокое общественное 
положение [Там же: 593]. 

~äèíú, åäèíú (îòú) ñ@áîòú 
Первый день недели. 
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► Евреи называли субботой не только седьмой день недели, но и 
всю неделю, подобно тому, как в церковнославянском языке слово 
недhля означает и один день недели – ‘воскресенье’, и все ‘семь дней 
недели’ («седмицу»). Когда же евреи называли субботой всю «седмицу», 
то первый день после субботы «»назывался первым днемъ субботъ <…> 
второй – вторымъ днемъ субботъ <…> третiй – третьимъ днемъ 

субботъ и т. д.» [Дьяченко 1993: 682]. 
Âú åäèí@ æå ñ@áîòú ¾hëî ðàíî • ïðèäîø# íà ãðîáú • íå 

ñ@øòà åæå îóãîòîâàø# àðîìàòr • i äðîóãr> ñú íèìü • (Лк 24:1) 
Зогр 134, Мар 307-308; Ñ@m_ ïîçäh âú òú äåíü • âü åä_í@ 
ñ@áîò(ú) • (Ин 20: 19) Охр 9, âú åä_íú ñ@áîòú Ас 13, âü åäèí@ 
ñîáîòú ………Мар 398; âú ~äèíú îòú ñ@áîòú • ïðèäå ìàðèl ìàãäàëríè • 
è èíà ìàðèl âèähòú ãðîáà • è ñå òð@ñú âåëèêú • Супр 444, 19-21.  

◊◊◊◊ ~äèíú (îòú) ñ@áîòú,  ~äèíú ñ@áîòú  <…> первый день недели 
[Цейтлин 1994: 681]; âú åäèíú (sc. äüíü) ñ@áîòú (gen. pl.) <…> âú ~äèírè ñ@áîòr 
Остр, âú ~äèí@ (îòú) ñ@áîòú Мар [ССЯ, т. 3, 2006: 396]; единыя отъ субботъ <…> въ 

первую субботу <…> т. е. въ первый день недhли [Дьяченко, т. 2, 1998: 682]. 

~äèíhìü ãëàñîìü  
Согласно, в один голос; единодушно. 
Ñërøàâúøå æå ñå äîáëèè âîèíè • è ïî èñòèíh ähëàòåëå 

õ(ðèñòî)âè àêr èçú ~äèíhõú îóñòú • è ~äèíhìú ãëàñîìú ðhø– • 
íå á@äè òî ~æå îòúâðhøòè ñ– íàìú íåáåñúñêààãî ö(hñà)ðh • Супр 
59, 18-22; à òr ëè ðàzáîèíèêà âúâîäèøè • èæå òúìàìè zúëà è 
òúìàìè áåzàêîíèè âèííü ~ñòú • ñèöå ~äèíhìú ãëàñîìú âú ïîðîä@ 
âüâåäå • Супр 308, 29-30 – 309, 1; äà ïîêàæåòú lêî òú ~ñòú ãîñïîäü 
îáîèìú • àêr îòú îáîèõú • ~äèíhìü’ ãëàñîìú ñú îòöåìú è ñú 
äîóõîìü’ õâàëèìú • Супр 322, 4-7.  

◊◊◊◊ ~äèíhìü ãëàñîìü συµφώνως согласно, в один голос [Цейтлин 1994: 170]; 
~äèíhìü ãëàñîìü συµφώνως [ССЯ, т. 1, 2006: 401]; ~äèíhìü ãëàñîìü. а) <…> Заради една 
дума <…> б) <…> С една дума <…> в) <…> Заедно, едино, общо [СБР, т. 1, 1999: 345]; 
~динымь гласъмь – единогласно [СДЯ XI–XIV, т. 2, 1989: 328]; Единымъ  гласомъ  – 
единодушно, в один голос [СРЯ XI–XVII, вып. 4, 1977: 30]; В  единый  глас ,  единым  
гласом . Единогласно [СРЯ XVIII, вып. 5, 1989: 126]. 

~æå, åæå ïèñàõú ïèñàõú  
Что я написал, то написал! Формула категорического несогласия 

изменить принятое решение. 
► Фраза ~æå ïèñàõú ïèñàõú, по евангельской легенде, 

принадлежит прокуратору Иудеи Понтию Пилату, который по 
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требованию синедриона и разъярённой толпы вынес смертный приговор 
Иисусу Христу. На кресте, на котором должны были распять Мессию, 
Пилат написал: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». Иудеи, по 
свидетельству евангелиста Иоанна, остались крайне недовольны этой 
надписью: они, как пишет А. П. Лопухин, «совершенно отрешились от 
всяких национальных мечтаний о собственном иудейском царе, они 
стали или, по крайней мере, показывают себя верными подданными 
Кесаря» [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 1204]. Иудейские первосвященники 
сказали Пилату: «Не пиши Царь Иудейский, но что Он говорил: Я Царь 
Иудейский» (Ин 19: 21-22). Но Пилат ответил: «Что я написал, то 

написал». Надпись Пилата «читали многие из Иудеев, потому что место, 
где был распят Иисус, было недалеко от города, и написано было по-
еврейски, по-гречески, по-римски» (Ин 19: 20). Все, кто проходил мимо 
Голгофы, видели эту надпись, но многие из них не знали, как «царь их» 
оказался на кресте. А. П. Лопухин считает, что Пилат не согласился 
исправить надпись, желая, возможно, поставить первосвященников в 
неловкое положение перед теми, кто не принимал участия в предании 
Христа Пилату [Там же].  

Ãë(àãî)ëààõ@ æå ïèëàòîâè àðõèåðåè èþäåèñöèè • íå ïèøè 
ö(hñà)ðú èþäåèñêú • îòúâhøòà ïèëàòú • åæå ïèñàõú ïèñàõú • (Ин 
19: 21-22) Мар 394, åæå ï’ñàõú ï’ñàõú Зогр 171; íú àøòå è ôàðèñåè ñå 
ãëàãîë’@øòå êú ïèëàòîó • ñòàâülõ@ ~ãî ïèñàòè èñòèír ïèñìåíà • 
îíú ê íèìú ãëàãîëààøå èæå ïèñàõú ïèñàõú • ëhïî æå ~ñòú è íàìú 
êú õîóëíèêîìú âhðr ãëàãîëàòè • ~ãäà ïðhïüðhòè õîò–òú 
áîãîíîñüírèõú • òàæå ïà÷å ðåøòè ê’ íèìú • ~æå íàïèñàõú 
íàïèñàõú • Супр 404: 5-11.  

◊◊◊◊ Еже писахъ, писахъ (Ев. Iоан. 19, 22) = лат. Quod scripsi, scripsi [Редников 1883: 
7]; Еже писах, писах. Выражение, означающее невозможность или нежелание изменить 
что-либо собственноручно написанное [Ашукины 1966: 215-216]; Еже писах, писах. 
Устар. О невозможности или нежелании изменить что-л. собственноручно написанное 
[Рус. фразеология 1999: 448]; Еже писах, писах. С латинского: Quod scripsi, scripsi <…> 
Иносказательно о нежелании (невозможности) изменить написанное (сделанное) – что 
написано, то написано, и никаких изменений уже не будет [Серов 2003: 218]; Еже писах, 
писах. Книжн. арх. Подчёркивает невозможность или нежелание изменить что-л. 
собственноручно написанное [БСКСиВ, т. 1, 2008: 344]; Еже писах, писах. Устар.; книжн. 
Невозможность или нежелание изменить что-либо сделанное; непреклонность [Дубровина 
2010: 193]. 

@äîëü ïëà÷åâüíàl 
Долина скорби, плача. 
► В тексте Псалтыри под долиной плача подразумевается место 

изгнания, назначенное Богом, – долина Иосафатова (слово @äîëü имеет 
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буквальное значение ‘долина’ [Цейтлин 1994: 804], т. е. является 
конкретным топографическим обозначением). В псалме 83, где 
употреблено данное словосочетание, описывается участь царя Давида, 
который вынужден был жить вдали от скинии – места общения и 
единения с Богом, – однако и в изгнании сохранял веру: «Но не лишён 
блаженства тот, кто свою силу черпает в Тебе, хотя бы и был далеко от 
храма: из долины слёз, которая ему назначена от Бога, т. е. от места 
своего изгнания, он стремится выйти, подняться на гору, на которой 
стоял Ковчег Завета, т. е. Сион» (см. [Лопухин ВЗ, т. 3, 2008: 405], 
[Серов 2003: 813], [Дубровина 2010: 706-707]). 

Âúõîæäåíih âú ñðúäüöå ñâîå çàâhøòà • Âú @äîëü 
ïëà÷åâüí@\ âú ìhñòî åæå ïîëîæè (Пс 83: 6-7) Син пс 113а. 

◊◊◊◊ @äîëü ïëà÷åâüíàl юдоль скорби, юдоль слёз [Цейтлин 1994: 449]; @äîëü 
ïëà÷åâüíàl долина скорби, юдоль печали [ССЯ, т. 3, 2006: 48]; @äîëü ïëà÷åâüíàl. 
Долина на плача, скръбта [СБР, т. 2, 2009: 1277]; Оудоль плачевьнаl – Iосафатова долина 
(отдhляющая Iерусалимъ отъ горы Елеонской) [Срезневский, т. 3, 1903: 1153]; Въ 
образныхъ выраженiяхъ <…> Завhшта въ \доли плачевьнhи <…> Чуд. псалт. XI в. 
пс. LXXXIII.7. \доль же плача образьно же мhсто, не немъ же lвльс#, анггелъ безакони~ 
люди обличи и на плъчь народъ поусти. т.ж.пс. LXXXIII.7. толк. [Там же: 1625]; Юдоль 

плачевная: зн(ачит) наполненная бhдствiями жизнь мiра сего [СЦРЯ, кн. 2, т. 4, 2006: 476]; 
Юдоль плачевная, мiръ горя, заботъ и суетъ [Даль, т. 4, 1991: 667]; Юдоль плачевная, 
именуется мiръ сей, или жизнь врhменная многобhдственная [Алексеев, ч. 5, 1819: 153]; 
Юдоль плача, юдоль слёз. Библейское выражение (из 84-го псалма). Юдоль – долина, 
область, мир [Займовский 1930: 392]; юдоль плачевная – иносказательно: здhшнiй мiръ и 
земная жизнь, исполненныя бhдствiй [Дьяченко 1993: 842]; Юдоль (церк.-слав.), 1) букв . 
– долина «Юдоль плача» – т. н. долина плача (долина Иосафатова) [Овсянников 1933: 337]; 
Юдоль плача. Выражение из Библии (Псал., 83, 7); употребляется в значении: земная 
жизнь с её горестями и страданиями (церк.-слав.: юдоль – долина) [Ашукины 1987: 395]; 
Юдоль плача (печали, скорби). Книжн. Земная жизнь с её горестями и страданиями. 
Выражение из Библии (Псалтырь, 83, 7) [Рус. фразеология 1999: 646]; Юдоль скорбей 
(слёз). Иносказательно: жизнь с её тяготами, заботами, скорбями; вообще некое место, где 
люди страдают, мучаются. Выражение существует в разных вариантах – «юдоль плача» 
и т. д. [Серов 2003: 813]; Юдоль печали, скорби и т. п. [Тихонов, т. 2, 2004: 819]; Юдоль 
плача (печали, скорби, бед; плачевная, земная, мирская). Книжн.; высок. Место 
страданий, жизненных тягот и невзгод; земная, мирская жизнь с её повседневными 
заботами, горестями и бедствиями [Дубровина 2010: 706].  

@æå ähëîìhðüíî 
Верёвка для измерения земли. 
► Слово @æå в старославянском языке могло иметь значение 

‘верёвка’ (см. [Цейтлин 1994: 804]), а прилагательное ähëîìhðüíú – 
‘предназначенный для измерения’. 

i ïî æðháiþ ðàçähëè iìú çåì\ • @æåìü ähëîìhðüírìú (Пс 
77: 55) Син пс 105a. 
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◊◊◊◊ @æå ähëîìhðüíî верёвка для обмера земли [Цейтлин 1994: 204]; @æå 
ähëîìhðüíî верёвка для измерения земли [ССЯ, т. 1, 2006: 550]; @æå (ähëîìhðüíî, 
ähëüíîìhðüíî, çåìëè ìhðüíî) верёвка для измерения земли [ССЯ, т. 4, 2006: 1011]. 

@æå æåëhçíî(~) 
Оковы, цепи – приспособления, использовавшиеся для 

ограничения свободы передвижения. 
► Слово @æå в старославянском языке означало ‘верёвка’, ‘канат’ 

[Цейтлин 1994: 804]. Таким образом, буквальное значение устойчивого 
словесного комплекса @æå æåëhçíî(~) – ‘железный канат’, ‘железная 
верёвка’. Верёвка, как и цепь, является средством ограничения свободы 
движения человека, однако цепь связывает крепче верёвки, что и 
подчёркивается прилагательным æåëhçíú, которое входит в состав 
оборота. 

_æå æèëèøòå _ìhàøå âú ãðîáhõú• _ íè æåëhçíîìü @æåìü • 
åãî íèêòîæå íå ìîæààøå åãî ñâ#çàòè • çà íå åìîó ìíîãî êðàòr • 
ï@òr _ @æè æåëhçír • ñúâ#çàíîó ñ@øòþ ïðhòðüçààõ@ ñ# îòú 
íåãî @æà æåëhçíàà • _ ï@òà ñúêðîóøààõ@ ñ# • _ íèêòîæå åãî íå 
ìîæààøå îóì@÷èòè (Мк 5: 3-4) Зогр 53; ïðhøòààøå áî ä(îó)õ(îâ)è 
íå÷èñòîóìîó • _çèäè îòú ÷(ëîâh)êà • îòú ìúíîãú áîëhòú 
âúñõrøòààøå i • _ â#çààõ@ i @æè æåëhçír _ ï@òr ñòðhã@øòåi 
(Лк 8: 29) Зогр 98; ñâîèìà ð@êàìà ~ìîó íåðàçäðhøüíàl @æà 
æåëhçíàl • lêî âîñêú ðàñêâüðú Супр 462, 19-21; ïîòîì æå è ñèër 
ðhø– • îòúñò@ïèòå âðàòíèöè çàêîíîïðhñò@ï’íèè • òàêîæäå 
âëàär÷üñòâèl ñú îáëàñòè\ • ñúêðîóøèòå ñ– æåëhçíàl @æà 
íåðàçäðhøèìàl Супр 464, 18-21; âúêîóïh æå ñèër âúñêëèêí@ø– • 
âúêîóïh æå âðàòà âúç–ø– ñ– • âúêîóïh æåëhçíàl @æà è âåðhl 
ñúêðîóøèø– ñ– Супр 466, 1-3. 

◊◊◊◊ @æå æåëhçíî(~) оковы, цепи [Цейтлин 1994: 805]; @æå æåëhçíî [æåëhçíî~] 
Верига, окови [СБР, т. 2, 2009: 1277]. 

@æå îóäàâë~íèþ см. îóäàâë~íèþ @æå 

@çàìè çàòâîðèòè, ñúâ#çàòè 
Связать. 
► Вариант данного устойчивого словесного комплекса @çàìè 

ñúâ#çàòè образован путём тавтологического повтора однокоренных 
слов @çà ‘оковы, кандалы, узы’ [Цейтлин 1994: 805] и ñúâ#çàòè 
‘заключить в оковы, посадить в тюрьму’ [Там же: 646]. Вариант @çàìè 
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çàòâîðèòè является избыточным по своей семантике: значение 
ограничения передвижения заключено как в компоненте @çàìè, так и в 
компоненте çàòâîðèòè ‘закрыть, затворить’ [Там же: 232]. 

@çàìè âú òúì@ âúòðúòúðàâú • ñúâ#çàíú • Âú âåëèê@\ 
íîmü è äåíü Син евх 55а: 8-10, с. 136; _ ãë@áèíúíààãî çìèh • 
á(î)ãîì@äðrìü • õ@äîæüñòâîìü • îóëîâëü _ @çàìè âh÷üíàìè • âü 
ïðhèñïîäüíèèõú • _ âú îãíè íåãàñèìhìü • _ âú òüìh êðîìhùüíèè 
çàòâîðü Син евх 63b: 10-16, с. 167; äüíåñü íåðàçäðhøüíàìè @çàìè 
ñüâ–çàòú ì@÷èòåë– Супр 449, 28-29; äüíåñü íåðàçäðhøåírìè 
@çàìi • ñúâ#çàåòü ãîóáiòåë# Клоц 13a: 27-28, с. 98. 

◊◊◊◊ @çàìè çàòâîðèòè связать [Цейтлин 1994: 233]. 

@çà ðîäüñòâà 
Родственная связь. 
► В старославянском языке слово @çà имело значение ‘оковы, 

кандалы, узы’ [Цейтлин 1994: 805]. Таким образом, оборот @çà ðîäüñòâà 
указывает на то, что связь между родственниками нерушима, подобна 
оковам, не позволяющим скованным людям существовать раздельно друг 
от друга. 

Ã(îñïîä)i á(îæ)å âñåäðúæèòåëþ <…> _çâîëåè ñ(â#)òr> è 
ñëàâúír> àï(îñòî)ër ñâî> <…> áðàòðr áròè • íå @çî\ 
ðîäüñòâà • íú âhðî\ _ ëþáîâè\ Син евх 10b: 2-10, с. 23. 

◊◊◊◊ Узы родства, дружбы [Даль, т. 4, 1991: 478]. 

@çúêà(l) âðàòà 
Символическое обозначение начала (выбора) жизненного пути, 

ведущего христианина к заветной цели – в Царство Небесное. 
► Оборот использован в Евангелии от Матфея: «Входите тесными 

вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в 
погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, 
ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф 7: 13-14). Как пишет 
А. П. Лопухин, ученики Христа должны были идти собственной дорогой, 
которую указал им Учитель [Лопухин НЗ, т. 1, 2007: 198-199], а не 
широким путём, которым идёт развратная толпа, жаждущая богатства. 
Врата узкие – образное наименование цели, к которой стремятся 
христиане. 

ñå áî åñòú çàêîíú i ïðîðîöè • âüíèähòå @çúêrìè âðàòr • 
hêî ïðîñòðàííà âðàòà • i øèðîêú ï@òü • âúâîä#è âú ïàãóáî@ • i 
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ìíîçè ñ@òú âúõîä#øòè èìü • êîëü @çúêà âðàòà ³ òhñíú ï@òü • 
âúâîä#_ âú æèâîòú (Мф 7: 14) Зогр 7.  

Антоним: âðàòà øèðîêàl  
◊◊◊◊ Тhсные  врата  – жизнь в лишениях (для обретения согласно христианскому 

учению царства небесного) [СРЯ XI–XVII, вып. 3, 1976: 100]; Врата узкие; против. врата 
широкие [погибельные]. Церк.-слав. Подвижническая жизнь, ведущая в царство небесное; 
противоп. Путь греха и соблазна [СРЯ XVIII, вып. 4, 1988: 125]; Врата узкая (Матф. 7, 
14) – жизнь по закону Божiю, сопровождаемая прискорбiемъ отъ мiра [Дьяченко, т. 1, 1998: 
99]. 

>çà êâàñüíàl 
Заболевание, возникающее от употребления недобродившего 

заквашенного напитка. 
îóïîèëú åñè <…> â’ñhê@ >ç\ êâàñúí@\ • êâàñîìü íå 

èñïëúíåíîìü • ïîãráhëüírìü Син евх 42b: 15-20, с. 100; Ðà÷è íríå 
ïðèçüðhòè íà ðàáà òâîåãî ñåãî • ïîêëîíüøààãî òåáh ãëàâ@ ñâî\ • _ 
èæäåíè _çú íåãî â’ñü ä(îó)õú æ#äúír _ â’ñhê@ >ç\ êâàñúí@\ _ 
äàæäè åìîó ñúäðàâèå Син евх 42b: 21-23 – 43а: 1-4, с. 100. 

◊◊◊◊ >çà êâàñüíàl заболевание, возникшее от питья заквашенного напитка 
[Цейтлин 1994: 283]; >çà êâàñüíàl Болест, предизвикана от не напълно ферментирала 
квасена напитка [СБР, т. 2, 2009: 1285]. 
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И. Е. Андриевского, остальные – под ред. К. К. Арсеньева и 
Ф. Ф. Петрушевского). [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 
http://www.dict.tmm.ru/all/brokgauza_i_efrona_yenstciklopedi4eckij_clovar0.
html. – Загл. с экрана. 
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УКАЗАТЕЛЬ ИМЁН 

 
Ààðîíú, Àðîíú (греч. ’Ααρών, Αρών от евр. ‘высокий, гора, 

гора света, учитель, просвещённый’) [БЭ 1990: 7]. 
Аарон был первым первосвященником (верховным жрецом 

еврейского народа) и старшим братом пророка и законодателя Моисея 
(Исх 28: 1). Из-за косноязычия Моисея Аарон говорил за него с народом 
и египетским фараоном, за что был назван Богом устами Моисеевыми и 
пророком его (Исх 4: 16, 7: 1) [БЭ 1990: 7]. Аарон помогал Моисею в 
освобождении еврейского народа из египетского рабства, участвовал 
затем в 40-летнем странствовании евреев по пустыне, где и был 
поставлен в первосвященники [ППБЭС, т. 1, 1992: 10]. 

Право Аарона быть первосвященником подтвердило следующее 
чудо: от всех 12 колен (разветвлений рода) Моисей положил на ночь в 
скинию (переноснóй храм в шатре) 12 жезлов с надписью на каждом 
имени родоначальника колена. Утром жезл колена Левиина с именем 
Аарона расцвёл, пустил почки, дал цвет и принес миндали (Числ 17: 8). В 
Книге Псалмов Аарон именуется святым Господним (Пс 105: 16). В 
позднейшие времена священников часто называли домом Ароновым и 
сынами Ароновыми [БЭ 1990: 7-8]. 
 

Àâåëü (греч. ’´Аβελ от евр. Hebel, возможно, означающего ‘ду-
новение, пар; суета, нечто cкоропреходящее; дыхание’) (см. [СБР, т. 1, 
1999: 4], [БЭ 1990: 13]). 

Авель – второй сын Адама и Евы. Его старшего брата звали 
Каином. Авель был пастухом овец, а Каин – земледельцем. Братья 
преподнесли дар Богу: Авель «от стада своего», а Каин «от плодов 
земли». Пожертвование Авеля оказалось угодным Богу в отличие от дара 
Каина. Каин возненавидел за это своего младшего брата и, когда они 
были в поле, убил его. По мнению апостола Павла, превосходство 
жертвы Авеля основывалось на его вере (Евр 11: 4): «Верою Авель принес 
Богу жертву лучшую, – говорил он, – нежели Каин». В Новом Завете 
Иисус Христос говорит об Авеле как о первомученике и называет его 
праведным (Мф 23: 35). В христианской традиции Авель считается 
первым гонимым праведником и первым мучеником (см. [БЭ 1990: 13], 
[ПЭ, т. 1, 2000: 123-124]). Память святого праведника Авеля празднуется 
20 марта1 [ППБЭС, т. 1, 1992: 28]. 

                                                 
1 Даты приведены по юлианскому календарю (старому стилю), поскольку Русская Православная церковь 

продолжает придерживаться этой системы летоисчисления. Различие между юлианским и григорианским календарём 
(новым стилем) составляло в ХIХ в. 12 суток, в ХХ–ХХI в. – 13 суток. 
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Àâðààìú (греч. ’Aβραάµ от евр. ’Abrāhām ‘возвышенный отец’ 

[СБР, т. 1, 1999: 6]; ‘отец высокий’; ‘отец множества’ [БЭ 1990: 18]).  
Авраам, сын Фарры, родился в 2180 г. до н. э. Это один из 

величайших библейских героев. Ему неоднократно завещалось Богом не 
только умножение потомства, но и дарование потомкам всей земли 
Ханаанской (древней Палестины). Обещанное было выполнено. Но Богу 
было угодно испытать патриарха, и он повелел Аврааму принести в 
жертву своего единственного сына Исаака на отдалённой горе. Авраам 
уже занёс жертвенный нож над своим сыном, когда с небес раздался 
голос ангела, приказавший не убивать отрока: «Ибо теперь я знаю, что 

боишься ты Бога, и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для 
меня» (Быт 22: 12). Когда Авраам оглянулся, он увидел барана, 
запутавшегося в чаще кустарника рогами. Его-то и принёс Авраам в 
жертву вместо Исаака. Память святого Авраама празднуется церковью 9 
октября (см. [БЭ 1990: 18-20], [Яцкевич 2000: 35]). 

 
Àäàìú (греч. ’Αδάµ от евр. ’adām ‘человек’) [СБР, т. 1, 1999: 9]. 
Адам – первый человек, родоначальник всего человечества (Деян 

17: 26), созданный в шестой и последний день творения мира из пыли 
земной по образу и подобию Божьему. Затем из ребра Адама Бог 
сотворил жену (Еву) и привёл её к Адаму. Человек дал имена всем 
животным и птицам. Адам и Ева были счастливы в раю до тех пор, пока 
не совершили первый грех. Нарушив божью заповедь, они вкусили от 
плода древа познания добра и зла, чем навлекли на себя гнев своего 
Создателя [БЭ 1990: 23-24]. Адам прожил 930 лет. Его похоронили на 
Голгофе, там, где потом был водружён крест Спасителя. День памяти 
Адама – 1 апреля (см. [ППБЭС, т. 1, 1992: 2]). 

В Библии слово Адам используется в разных значениях: 
‘человек’, ‘мужчина’, ‘всякий’, ‘каждый’, ‘первый человек’, а также как 
имя собственное [ПЭ, т. 1, 2000: 280]. 

 
Àïîëîíú (греч. ’Απόλλων, ‘Απόλλώνιος ‘губитель’ [БЭ 1990: 

53], ‘погубляющий’ [ПЭ, т. 3, 2001: 66]). Аполлон – имя бога Солнца, 
покровителя искусств; это имя употреблялось также как эпитет Зевса (см. 
[Цейтлин 1994: 72], [Суперанская 2006: 114]). 

Аполлон – греческий бог, сын Зевса и Лето (Латоны). В образе 
Аполлона слиты воедино качества стреловержца-губителя, целителя, 
прорицателя, помощника героев, защитника стад, родоначальника 
племён, основателя городов, покровителя искусств, блюстителя 
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космической и человеческой гармонии [ПЭ, т. 3, 2001: 66]. Он 
изображается прекрасным юношей с луком или кифарой. 

 
Àðèè (греч. ’´Аρειος ‘лев’). 
Арий (256 – 336 гг.) – александрийский пресвитер, еретик, с его 

именем связано возникновение в IV в. лжеучения арианства [ПЭ, т. 3, 
2001: 226]. 

 
Àðòåìèäà (греч. ’´Аρτεµις – ιδος ‘непорочность’). 
Артемида – греческая богиня, дочь Зевса и Лето (Латоны), 

сестра-близнец Аполлона. В древнегреческой мифологии – богиня охоты. 
В римской мифологии Артемида известна под именем Дианы и является 
олицетворением Луны [ПЭ, т. 3, 2001: 453-454]. Она обычно 
изображается с башней на голове и с луком в одной руке. Другой рукой 
Артемида держит за рога оленя. Храм, посвящённый этой богине в 
Эфесе, считался одним из семи чудес света [БЭ 1990: 62]. 

 
Äàâèäú, Äàâräú, Äàóèäú (греч. ∆αβίδ от евр. Dāuīd ‘лю-

бимец’) [СБР, т. 1, 1999: 389]. 
Давид – пророк, второй и величайший царь Израиля, основатель 

династии Давидидов, псалмопевец [ПЭ, т. 13, 2006: 548]. Давид – 
младший сын Иессея из колена Иуды, правнук Вооза и Руфи. Он родился 
в 1085 г. до н. э. в Вифлееме. Господь, отвергнув Саула за непокорность 
слову Божию, вместо него царём над Израилем избрал одного из сыновей 
Иессея и повелел Самуилу отправиться в Вифлеем для помазания 
избранника на престол Израильский. Им оказался младший сын Иессея 
Давид. Ему тогда было 19 лет, и он пас стада овец на полях своего отца. 
Давид был весьма красивой наружности, имел белокурые волосы и 
отличался быстротой бега и крепостью мускулов. Давид царствовал над 
коленом Иуды семь с половиной лет; в конце этого срока, когда 
окончилась продолжительная распря между домом Давида и домом 
Саула, он был торжественно помазан царём над всеми коленами Израиля. 
Когда Давид стал царём, ему было 30 лет; царствование его 
продолжалось более 40 лет. В начале своего царствования Давид 
захватил у иевусеев крепость Сион и овладел Иерусалимом. При его 
мудром правлении город быстро расширился и сделался царской 
столицей, местопребыванием царского семейства и, что всего важнее, 
градом Божиим, городом Великого Царя, городом Давида (2 Цар 5: 6-11, 
Пс 48: 2, Мф 5: 35). После различных, всегда победоносных для Давида 
войн с народами, обитавшими на границах царства Израиль, возникла 
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война с аммонитянами, во время которой Давид совершил одно из самых 
тяжких преступлений, вступив после насильственной смерти Урии в 
незаконное сожительство с его женой Вирсавией, что навлекло гнев 
Божий на него и различные бедствия на семейство царя в последние годы 
его царствования (2 Цар 12: 9). Давид глубоко раскаялся в своём грехе, 
выразив своё сокрушение в 50-м псалме, искреннейшем и 
трогательнейшем памятнике истинного покаяния. Всегда преданный Богу 
и покровительствуемый Богом, Давид привёл вверенное ему царство в 
цветущее состояние, укрепил его единство, расширил пределы от Египта 
до Ливана и от Евфрата до Средиземного моря, оградил от внешних 
врагов, возвысил внутреннее благоустройство и пр. 

Псалмы (Псалтирь – книга хвалений, 150 псалмов), написанные 
Давидом, ставят его в один ряд с величайшими священными писателями 
и пророками [БЭ 1990: 179-182]. 

 
Èçäðàèëü (греч. ’Iσραήλ от евр. Iisrā’el ‘богоборец’). 
Израиль – имя, данное Иакову, когда он боролся с Богом в лице 

ангела. «И сказал (ему): отныне имя тебе будет не Иаков, а Израиль, 
ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь». В 
метафорическом значении имя Израиль символизирует собою всю 
церковь Божию (Ис 49: 3, Рим 9: 6). После разделения иудейского 
царства при Ровоаме на два имя Израиль сделалось обозначением царства 
десяти колен. Вернувшись из Вавилонского плена, все иудеи стали 
называть себя сынами Израилевыми (см. [БЭ 1990: 290]). 

 
Èîàíú (греч. ’´Ιωάννης от евр. iĕhōhānān, iōhānan ‘Бог мило-

стив’) (см. [СБР, т. 1, 1999: 647], [Суперанская 2006: 192]). 
Иоанн Предтеча, Креститель Господень, был сыном священника 

Захарии (из рода Аарона) и Елисаветы (из рода царя Давида). Родители 
Иоанна жили около Хеврона (в Нагорной стране), к югу от Иерусалима. 
Он родился за 6 месяцев до рождения Иисуса Христа, по материнской 
линии был его родственником. Рождение Иоанна было предсказано 
ангелом Гавриилом, Исаиею и Малахиею. Святой Иоанн жил в пустыне 
до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте 
проповедовать еврейскому народу о приходе Мессии. Когда ожидание 
Мессии достигло высшей степени, к Иоанну на Иордан пришёл 
креститься Иисус Христос. Крещение Христа сопровождалось 
чудесными явлениями – схождением Святого Духа в виде голубя и 
голосом Бога-Отца с неба: «Сей есть сын мой возлюбленный...». Жизнь 
святого пророка закончилась трагически: он был обезглавлен из-за 
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козней иудейской царевны Иродиады и её дочери Саломеи. Дни памяти 
Иоанна Крестителя – 7 января, 24 февраля, 25 мая, 24 июня, 29 августа, 
23 сентября, 12 октября [Иоанн Предтеча http]. 

 
Èðîäú (греч. ‛Ηρώδης) [СБР, т. 1, 1999: 652]. 
Ирод Антипа (20 г. до н. э. – после 39 г. н. э.) – правитель Гали-

леи и Переи с 4 г. до н. э. по 39 г. н. э., второй сын царя Ирода Великого и 
самаритянки Малтаки.  

Ирод был сладострастен и беспечен. Оставив свою первую жену 
(дочь аравийского царя Ареты IV), Ирод Антипа сошёлся с Иродиадой, 
женой его брата Филиппа (Лк 3: 19, 20). Этот брак противоречил закону и 
вызвал недовольство в народе. Иоанн Креститель, публично обличавший 
Ирода за беззакония, был заключён в темницу, а затем казнён по просьбе 
Иродиады. Ирод Антипа прославился как безнравственный, бесхарактер-
ный и кровожадный человек (Лк 9: 7; 13: 31; 23: 11 и далее), и Иисус на-
зывал его «лисицею» (Лк 13: 32). Саддукейская «закваска» (лжеучение) 
одобрялась при его дворе (Мф 16: 6; Мк 8: 15). 

Римский император Калигула сослал Ирода по жалобе иудеев в 
Лион, в Галлию, откуда впоследствии он был переведён в Испанию, где и 
умер (см. [Ирод http], [Ирод Антипа http], [БЭ 1990: 50]). 

 
Èñîóñú Õðèñòîñú (греч. ’Ιησου �����ς от евр. Јеhošua ‘Бог (Яхве) 

поможет’ [CБР, т. 1, 1999: 688]; греч. Χριστός ‘помазанник’ [СБР, т. 2, 
2009: 1157], [Суперанская 2006: 338]). 

Иисус – имя, которое принадлежит в Священном Писании 
разным лицам, но прежде всего Господу Иисусу Христу, Спасителю. Оно 
было назначено Богомладенцу по указанию Бога через ангела Гавриила: 
«Родит же [Мария – И. К.] сына и наречешь ему имя: Иисус, – возвестил 
ангел во сне Иосифу, – ибо он спасёт людей своих от грехов их» (Мф 1: 
21) [БЭ 1990: 338].  

Согласно христианскому никейскому символу веры, Иисус 
Христос – второе лицо (ипостась) Троицы, Бог-Сын, воплотившийся 
среди людей от Пречистой Девы Марии ради спасения грешного 
человеческого рода, – стал основателем христианской религии и церкви. 

Иисус Христос родился в Палестине, в городе Вифлееме. Время 
рождения Спасителя невозможно установить точно. Одни считают, что 
он родился в 754 г. от основания Рима [ППБЭС, т. 1, 1992: 1063], 
другие – в 749 или 750 г. также от основания Рима, т. е. в 4 году до н. э. 
[Христианство, т. 1, 1993: 593]. 25 декабря как день Рождества Христова 
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стало признаваться на Востоке только в конце IV в. [Христианство, т. 1, 
1993: 594]. 

До тридцатилетнего возраста Иисус Христос проживал в 
неизвестности в небольшом городке Назарете Галилейском в семье 
плотника Иосифа (мужа Девы Марии). На тридцатом году жизни он 
принял от Иоанна крещение в Иордане и начал общественное служение. 
Оно включало в себя проповеди и наставления, а также подтверждающие 
их знамения и чудеса. В отличие от Иоанна Крестителя, Иисус не учил в 
каком-либо одном месте, а переходил из города в город, проповедовал в 
синагогах (Мк 1: 21, Лк 4: 16), а когда их двери для него закрылись, – в 
полях и на дорогах, в частных домах, обращаясь в том числе и к тем, кого 
фарисеи считали людьми недостойными. Смысл проповеди Иисуса 
Христа – благая весть о Царстве Божьем, которое уже близко и которое 
осуществляется среди людей через деятельность Мессии. Путь к 
спасению открыт всем, кто отвергнет земные блага ради духовных и кто 
возлюбит Бога больше самого себя. О своём учении Иисус Христос 
свидетельствовал как о данном ему свыше. Согласно евангелисту 
Иоанну, Иисус Христос учил не менее двух с половиной лет. Иудейские 
первосвященники решили предать Иисуса Христа суду, чтобы затем 
выдать на казнь римским властям. В Гефсиманском саду происходит его 
арест. Отступник Иуда, один из 12 учеников, целует Христа и этим даёт 
знак воинам о том, кого надо схватить. Затем следуют неправедные суды 
у Каиафы и Пилата и казнь Иисуса Христа – распятие на кресте. В 
Евангелии от Матфея сообщается, что пришедшие по прошествии 
субботы к гробу Сына Божьего жёны-мироносицы обнаруживают, что он 
пуст. Сошедший с небес ангел сообщает им о воскресении «Иисуса 
распятого» [ПЭ, т. 21, 2009: 687-688]. 

Согласно вероучению большинства христианских церквей, 
Иисус Христос совмещал в себе божественную и человеческую природу, 
являясь не промежуточным существом ниже Бога и выше человека, но 
одновременно и Богом, и человеком. Иисусу Христу приписываются 
главные свойства Бога (вечность, всеведение, всемогущество, 
вездесущность), а также божественные действия (он есть творец и 
создатель всего; мыслитель мира, прощающий грехи; судья всего 
человечества). Дни памяти Иисуса Христа – 25 декабря (Рождество), 6 
января (Крещение Господне), 2 февраля (Сретение Господне), 6 августа 
(Преображение Господне) и др. (см. [БЭ 1990: 757-764], [Кривушин http], 
[Иисус Христос http]). 
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Êàèíú (греч. Κάϊν от евр. qάjin [от арам. и араб. qjn]) [CБР, т. 1, 
1999: 708]. Вероятные значения – ‘приобретение’, ‘кузнец’ и др. См. 

также Àâåëü. 
 
Ëàçàðü (греч. Λάζαρος, ср. евр. ’El āzār ‘господь поможет’ 

[CБР, т. 1, 1999: 783]. 
Лазарь (Четверодневный) – брат Марфы и Марии, живший с 

сёстрами в Вифании. Иисус Христос воскресил Лазаря из мёртвых на 
четвёртый день после его смерти. Согласно преданию, Лазарь оставался 
живым ещё 30 лет и был епископом на Кипре. День памяти Лазаря – 
17 октября (см. [БЭ 1990: 421], [ППБЭС, т. 2, 1992: 1508]). 

 
Ìàðèl (греч. Μαρία, Μαριάµ, арам. marjam от евр. mirjam, 

возможно, означало ‘возвышенная, превознесённая’ или ‘любимая, 
желанная’) (см. [СБР, т. 1, 1999: 840], [БЭ 1990: 454], [Суперанская 2006: 
410]). 

Имя двух лиц: 
1. Пресвятая Дева Мария, мать Иисуса Христа, непорочно Его 

зачавшая, дочь Иоакима и Анны, происходила из царского рода Давидова 
через Нафана. Датой её рождения иногда называют 20 г. до н. э., а её 
смерть церковное предание относит к 48 г. 

В четырнадцатилетнем возрасте, когда родителей уже не было в 
живых, Мария решила посвятить себя Богу с обетом всю жизнь свою 
пребывать в девстве (Лк 1: 34). Тогда её обручили со старцем Иосифом, 
занимавшимся плотницким делом и происходившим также из царского 
рода Давидова через Соломона. Он был хранителем и кормильцем Марии 
(Лк 1: 27). В его доме Мария работала над пурпурной пряжей для 
храмовой завесы. В это время и произошло Благовещение. Архангел 
Гавриил, явившись к ней, сообщил, что она станет матерью Мессии. 
После рождения Иисуса Христа Мария бежала с Иосифом от царя Ирода 
в Египет, а после смерти Ирода вернулась в Назарет. 

Мария была с Иисусом Христом в начале его общественного 
служения, когда, по её просьбе, он превратил воду в вино во время 
брачного пира в Кане. Некоторое время она провела в Капернауме. На 
Голгофе она стояла возле креста, и Иисус препоручил её заботам 
апостола Иоанна. После вознесения Христа Мария вместе с апостолами и 
учениками ожидала в Иерусалиме сошествия Святого Духа, и в день 
Пятидесятницы Дух Святой сошёл на них в виде огненных языков. 
Никаких сведений о последующей жизни Девы Марии в Новом Завете не 
приводится. Согласно преданию, она одно время жила в Эфесе или 
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поблизости от него, однако её основным местом жительства был, по-
видимому, Иерусалим. Считается, что она умерла в Эфесе спустя 12 лет 
после вознесения Христа. Главнейшие праздники, когда вспоминаются 
события из земной жизни Марии Богородицы, следующие: Рождество 
Богородицы (8 сентября), Введение во храм (21 ноября), Благовещение 
(25 марта), Рождество Господа Иисуса (25 декабря), Успение Богородицы 
(15 августа) [БЭ 1990: 454-456]. 

2. Святая равноапостольная Мария Магдалина – одна из женщин-
мироносиц, первая из людей, увидевших воскресшего Иисуса Христа. 
Мария Магдалина родилась в городе Магдалы в Галилее, оттого и 
получила прозвище Магдалина. После того как Иисус Христос простил 
ей её грехи и исцелил от злых духов, она, оставив всё, последовала за 
ним. Святая Мария Магдалина не отреклась от Господа после взятия его 
иудеями, она присутствовала при крестных страданиях Иисуса, 
сопровождала его тело при перенесении к гробу, участвовала в 
погребении. Мария Магдалина, будучи одной из первых свидетельниц 
воскрешения Спасителя, первой возвестила апостолам: «Христос 
воскрес!» По преданию, Мария Магдалина проповедовала не только в 
Иерусалиме, но и в Риме. Там она беседовала с императором Тиверием о 
жизни и учении Христа, о малодушном поведении Пилата, предавшего 
Иисуса Христа на крестную смерть, поднесла императору красное яйцо 
как символ страданий и воскресения. После этого святая Мария 
Магдалина помогала апостолу и евангелисту Иоанну Богослову в его 
проповедях в Эфесе (Малая Азия). Здесь же она умерла и была 
погребена. Дни памяти Марии Магдалины – 9 апреля, 4 мая и 22 июля 
(см. [БЭ 1990: 456-457], [Яцкевич 2000: 498-500], [Мария Магдалина 
http]). 

 
Ìàðúòà, ÌàðúFà, ÌàðFà (греч. Μαρθα от арам. ‘гос-

пожа, хозяйка дома, владычица, наставница’). 
Марфа (I в.) – сестра Лазаря Четверодневного и Марии из 

Вифании, селения, расположенного недалеко от Иерусалима. В дом 
Марфы, Лазаря и Марии часто по пути в Иерусалим заходил Иисус 
Христос.  

Однажды, принимая Иисуса с учениками, Марфа стала готовить 
угощение для них, а её младшая сестра Мария села у ног Иисуса и 
слушала Его. Когда Марфе потребовалась помощь сестры, она 
обратилась к Господу: «Господи! Или Тебе нужды нет, что сестра моя 
одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Не с 
укором, а с сожалением ответил Христос Марфе: «Марфа! Марфа! Ты 
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заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же 
благую избрала часть, которая не отнимется у неё» (Лк 10: 40-41) 
[Марфа http].  

«Марта – это служение земное. Мария – это служение духовное, 
небесное. Эти два служения неразделимы, как две заповеди – о любви к 
Богу и ближнему», – пишет протоирей В. Кречетов в книге «Мария и 
Марфа» [Марфа и Мария http]. 

Вместе со своей сестрой Марфа была свидетельницей 
воскрешения их брата Лазаря, бывшего уже четыре дня в гробе. Обе 
сестры со слезами просили Иисуса о чуде. Марфа сказала: «Господи! 

Если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой; но и теперь знаю, что чего 

Ты попросишь у Бога, даст Тебе Бог» (Ин 11: 21-22) [Марфа http]. 
Однако сёстры уверовали во Христа ещё до воскрешения их брата 
Лазаря. Праведные сёстры были в числе жён-мироносиц, которые 
первыми увидели воскресшего Христа. Когда начались гонения на 
Иерусалимскую церковь и брат Лазарь был изгнан из Иерусалима, сёстры 
помогали ему в проповедовании святого Евангелия в разных странах. 
Время и место кончины сестёр неизвестно. Дни их памяти – 9 апреля, 
12 апреля, 4 июня.  

 
Ìîèñåè (греч. Μωση�����ς, Μωϋση�����ς от евр. Mōšеh; неясная этимо-

логия, ср. евр. mašah ‘извлечённый’, копт. mose ‘ребёнок’ (см. [СБР, т. 1, 
1999: 867], [Суперанская 2006: 244], [БЭ 1992: 480]). 

Моисей – великий пророк и законодатель израильтян, 
родившийся в Египте в 1574 или в 1576 г. до н. э., сын Амрама и 
Иохаведы, основоположник иудаизма, сплотивший израильские колена в 
единый народ. Согласно библейскому рассказу, когда Моисей родился, 
его мать, желая спасти ребёнка от смерти, угрожавшей ему в связи с 
приказанием фараона убивать всех младенцев мужского пола, положила 
сына в корзинке в тростник на берегу Нила. Там его и нашла египетская 
принцесса, вышедшая на реку купаться. Когда Моисей подрос, принцесса 
его усыновила. Моисей получил блестящее образование при дворе 
фараона. По преданию, он был даже военачальником египетского войска. 
Но однажды он вынужден был бежать из Египта от мести фараона в 
Мадиамскую землю. Поселившись на Синайском полуострове, Моисей 
прожил там 40 лет кочевником. Затем возле горы Хорива Бог открыл ему 
пророческое предназначение и призвал возглавить освобождение 
иудейского народа. Пророк Моисей вернулся в Египет и повёл свой 
народ в родную землю обетованную, чудесным образом («яко по суху») 
перейдя Красное море. Моисей не вошёл в обетованную землю: он умер в 
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возрасте 120 лет на одной из гор на восточном берегу Иордана. После 
Моисея еврейским народом, духовно обновлённым в пустыне, руководил 
его ученик Иисус Навин, который привёл евреев в обетованную землю. 
Моисей был величайшим пророком всех времён, с которым Бог, как 
говорится в Библии, «говорил лицом к лицу, как человек говорит с 
другом своим». На горе Синай (восточный хребет горы Хорив) Моисей 
получил от Бога десять заповедей, записанных на каменных скрижалях. 
Эти заповеди, а также другие религиозные и гражданские законы, 
записанные Моисеем, легли в основу жизни еврейского народа. День 
памяти святого пророка Моисея – 4 сентября (см. [БЭ 1990: 480], 
[ППБЭС, т. 2, 1992: 1584], [Моисей Боговидец http], [Епископ Александр 
http]). 

 
Íîè (греч. Nώε от евр. Noah ‘покой, успокоение, утешение, от-

дых’) (см. [СБР, т. 1, 1999: 1014], [БЭ 1990: 516], [Суперанская 2006: 
254]). 

Ной – десятый и последний из допотопных патриархов в прямой 
линии от Адама, сын Лемеха, внук Мафусаила. Он родился в 1056 г. от 
сотворения мира (по славянской Библии – в 1662 г.). Был праведным и 
непорочным человеком (Быт 6: 8,9). Ко времени рождения сыновей 
(Сима, Хама и Иафета) Ною было 500 лет. 

История жизни Ноя тесно связана со страшным событием, 
истребившим весь мир, – с всемирным потопом. Бог, решивший наслать 
на людей за их развращение потоп, предупредил ведшего праведный 
образ жизни Ноя о предстоящей катастрофе и велел построить ковчег. В 
ковчеге спаслись сам Ной с женой, его сыновья с жёнами, а также по 
одной паре всех животных и птиц. Непрерывный дождь продолжался 40 
дней и ночей, высокие горы покрылись водой, всё живущее на земле 
погибло. Только через 365 дней от начала потопа люди и звери смогли 
выйти из ковчега. Через своих детей Ной стал родоначальником всего 
человечества после потопа. Ной стал заниматься земледелием, насадил 
виноград. Однажды, выпив вина, он опьянел и лежал нагим, за что был 
осмеян сыном Хамом. Два других сына, Сим и Иафет, отвернувшись, 
чтобы не видеть наготы отца, почтительно укрыли его. Узнав о 
происшедшем, Ной благословил Сима и Иафета и проклял Хама. Умер 
Ной в возрасте 950 лет (см. [Ной http], [БЭ 1990: 516-517]). 

 
Ïåòðú (греч. Πέτρος ‘камень’) (см. [СБР, т. 2, 2009: 200], 

[Суперанская 2006: 272]). 
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Пётр, ставший апостолом, – сын Ионы и брат Андрея – был 
уроженцем города Вифсаиды. Первоначально его звали Симоном. Имя 
Кифа (сир. ‘скала’, ‘камень’) было дано ему, когда его призвали к 
апостольскому служению (Ин 1: 42, Мф 16: 18). Семья его жила в 
Капернауме (Мф 8: 14, Мк 1: 24, Лк 4: 38); по роду своих занятий он был 
рыбаком (Лк 5: 1, 3). В евангельских сказаниях упоминается о многих 
чудесных событиях в жизни Петра. Его тёща была исцелена от горячки 
Иисусом. В присутствии Господа происходила чудесная ловля Петром 
рыбы в таком количестве, что даже «сеть прорывалась» (Лк 5: 6, 9). 
Однажды во время бури на Галилейском озере Господь шёл по волнам к 
утопавшим ученикам. Пётр с дозволения Господа присоединился к нему 
и шёл некоторое время по воде (Мф 14: 29). Пётр с Иаковом и Иоанном 
были свидетелями воскрешения дочери Иаира (Лк 8: 51) и душевных 
страданий Иисуса в Гефсиманском саду (Мф 26: 36, 56). Пётр первый 
засвидетельствовал свою веру в Божественное посланничество Господа 
(Мф 16: 16). Однако он три раза клятвенно отрёкся от Иисуса, когда тот 
был схвачен стражниками. Свой тяжкий грех Пётр искупил искренним 
слёзным раскаянием. В день Пятидесятницы своей проповедью он 
обратил к вере в Христа сначала 5000, а потом 3000 человек. Вместе с 
Иоанном он исцелил хромого при вратах храма, при этом обратился к 
собравшейся толпе с проповедью и мужественно свидетельствовал о 
Христе перед начальниками иудейскими (Деян 4: 19, 20), был заточён в 
темницу и смело защищался перед синедрионом. Из дальнейшей 
деятельности Петра видно, что в Самарии он победоносно обличил 
Симона-волхва, в Лидде исцелил расслабленного Энея, а в Иоппии 
воскресил из мёртвых Тавифу. В Иерусалиме он присутствовал на 
апостольском соборе (540 г.), потом, пробыв некоторое время в 
Антиохии, проповедовал Евангелие в разных странах на Востоке и 
Западе. По преданию, апостолы Пётр и Павел были заключены в 
Мамертинскую темницу по приказанию римского императора Нерона и 
приняли мученическую кончину около 57 г. Церковь именует апостола 
Петра первоверховным и празднует память его вместе с апостолом 
Павлом 29 июня и особо 16 января [БЭ 1990: 561-562]. 

 
Ðààâü (греч. ‛Ραάβ от евр. rāhāb ‘широта’) (см. [СБР, т. 2, 2009: 

557], [Суперанская 2006: 427]). 
Раав (Раавь, Раава, Рахава, II тыс. до н. э.) – легендарная 

жительница Иерихона. Одни называют её блудницей, другие – 
содержательницею постоялого двора (гостиницы). Раав оказала большую 
услугу евреям во время их вступления в Палестину, укрыв в своём доме 
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двух соглядатаев из войска Иисуса Навина от воинов царя Иерихонского. 
За это её вместе с домочадцами пощадили при взятии города. После 
этого, по сказанию раввинов, она вышла замуж за Иисуса Навина и была 
праматерью восьми пророков, в том числе Иеремии. По свидетельству 1 
кн. Паралипоменон (I Пар: 11) и святого Матфея (Мф 1: 5), она вышла 
замуж за Салмона и таким образом сделалась праматерью Давида и 
самого Иисуса Христа. Однако тождественность Рахавы из родословной 
Христа и Раав из книги Иисуса Навина подвергается сомнению. В 
Послании к Евреям она числится в списке героев веры (Евр 11). Вера 
Раав засвидетельствована не только в соборном Послании Иакова (2: 25), 
но и в Послании апостола Павла к евреям (11: 31). «Раав блудница, – 
пишет апостол Иаков, – не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев и 

отпустив их другим путём?» И апостол Павел пишет: «Верою Раав 
блудница, с миром приняв соглядатаев (и проводив их другим путём), не 
погибла с неверными» [БЭ 1990: 590]. 
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Нелюбин Л.Л. Введение в технику перевода: учеб. пособие
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Ремчукова Е.Н. Морфология соврем. рус. яз. Категория вида глагола: учеб. пособие
Романова Н.Н., Филиппов А.В. Стилистика и стили: учеб. пособие; словарь
Романова Н.Н., Филиппов А.В. Словарь. Культура речевого общения: этика, праг-
матика, психология
Русский язык и культура речи: учеб.-метод. пособие для юристов / Н.Ю. Тяпугина
Ружиэйро В.Р. Мышление: Пятнадцать уроков для начинающих авторов
Рябушкина С.В. Морфология современного русского языка: практикум
Сбитнева А.А. Лит-ое редактирование: история, теория, практика: учеб. пособие
Селезнёва Л.Б. Русская орфография. Алгоритмизированные схемы, тесты, упраж-
нения: учеб. пособие
Селезнёва Л.Б. Русская пунктуация. Алгоритмизированные схемы, тесты, упражнения: 
учеб. пособие
Сеничкина Е.П. Словарь эвфемизмов русского языка
Сердобинцева Е.Н. Структура и язык рекламных текстов: учеб. пособие
Скобликова Е.С. Соврем. рус. яз. Синтаксис простого предложения: учеб. пособие
Скобликова Е.С. Соврем. рус. яз. Синтаксис сложного предложения: учеб. пособие
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Словарь фразеологических омонимов современного русского языка / Н.А. Павлова
Смирнов С.В. Отечественные филологи-слависты: справ. пособие
Соколова О.И., Федюнина С.М., Шабанова Н.А. Культура речевой коммуникации: 
учеб. пособие
Солганик Г.Я. Очерки модального синтаксиса: монография
Солганик Г.Я. Стилистика текста: учеб. пособие
Солодуб Ю.П. и др. Современный русский язык. Лексика и фразеология современ-
ного русского литературного языка: учебник
Стилистический энциклопедический словарь русского языка / М.Н. Кожина
Сулименко Н.Е. Соврем. рус. яз. Слово в курсе лексикологии: учеб. пособие
Сулименко Н.Е. Текст и аспекты его лексического анализа: учеб. пособие
Тесликова Н.Н. Основы культуры речи для студ.-юристов: учеб.-метод. пособие
Тимофеева М.К. Язык с позиций философии, психологии, математики: учеб. пособие
Трофимова Г.К. Русский язык и культура речи: курс лекций
Трофимова О.В., Кузнецова Н.В. Публицистический текст: Лингвистический анализ: 
учеб. пособие
Трофимова О.В., Купчик Е.В. Основы делового письма: учеб. пособие
Уэстон Э. Аргументация: Десять уроков для начинающих авторов
Федосюк М.Ю. и др. Русский язык: учеб. пособие для студентов-нефилологов
Филиппова Л.С. Соврем. рус. яз. Морфемика. Словообразование: учеб. пособие
Филиппова Л.С., Филиппов В.А. Русский язык и культура речи: учеб. пособие
Фефилов А.И. Введение в когитологию: учеб. пособие
Харченко В.К. О языке, достойном человека: учеб. пособие
Хроленко А.Т. Введение в лингвофольклористику: учеб. пособие
Хроленко А.Т. Основы лингвокультурологии: учеб. пособие
Хроленко А.Т., Денисов А.В. Современные информационные технологии для гума-
нитария: практ. руководство
Хроленко А.Т., Бондалетов В.Д. Теория языка: учеб. пособие
Чепасова А.М., Казачук И.Г. Глаголы в современном русском языке: учеб. пособие
Чепасова А.М., Казачук И.Г. Существительные в соврем. рус. яз.: учеб. пособие
Чернявская В.Е. Дискурс власти и власть дискурса. Проблемы речевого воздействия: 
учеб. пособие
Чикина Л.К., Шигуров В.В. Присловные и предложенческие связи в русском син-
таксисе: учеб. пособие
Чудинов А.П. Политическая лингвистика: учеб. пособие
Шелякин М.А. Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка
Шелякин М.А. Язык и человек. К проблеме мотивированности языковой системы: 
учеб. пособие
Шулежкова С.Г. История лингвистических учений: учеб. пособие
Шулежкова С.Г. Старославянский язык, древнерусский язык и историческая грам-
матика русского языка: опыт сопоставительного изучения: учеб.-метод. пособие
Щербинина Ю.В. Педагогич. дискурс: мыслить – говорить – действовать: учеб. пособие
Этимологический словарь современного русского языка: в 2 т. / А.К. Шапошников
Энциклопедический словарь-справочник лингвистических терминов и понятий. 
Русский язык: в 2 т. / А.Н. Тихонов и др
Энциклопедический словарь юного лингвиста / М.В. Панов
Юдаева О.В. Тесты по дисциплине «История языкознания»
Язык современной публицистики: сб. статей / Г.Я. Солганик


