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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

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

Его живительный первоисточник — старославянский язык, язык святых пер
воучителей славянских Кирилла и Мефодия, называемых за их подвиг создания 
и распространения славянской грамоты и богослужения равноапостольными, был 
одним из древнейших книжных языков Европы. Помимо греческого и латинского, 
корни которых уходят в античные дохристианские времена, можно назвать только 
три европейских языка, не уступающих по старшинству старославянскому: это — 
готский (IV в·)，англосаксонский (VII в.) и древневерхненемецкий (VIII в.)· Старосла
вянский язык, возникший в IX в., оправдывает свое название, ибо он, как и его пер
вая азбука —— глаголица, был создан святыми солунскими братьями для всех славян 
и бытовал сначала в среде славян западных и западной части южных славян — мо- 
раван, чехов, словаков, отчасти поляков, паннонских и альпийских славян, а затем 
славян южных в пределах далматинских, хорватских, македонских, болгарских 
и сербских и, наконец, у славян восточных. В их среде более тысячи лет тому назад 
в результате Крещения Руси он укоренился, расцвел «яко кринъ прічистий» и дал 
удивительные образцы одухотворенного и целомудренного писания, к которым 06־ 
ращались многие поколения наших дедов и отцов.

Без церковнославянского, бытовавшего на Руси, трудно себе представить разви
тие русского литературного языка во все эпохи его истории. Церковный язык, подоб
но латыни в западных романских странах, был всегда опорой, гарантией чистоты 
и источником обогащения русского нормированного языка. Мы и сейчас, порой под
сознательно, несем в себе частицы священного общеславянского языка и пользуем
ся им. Употребляя пословицу «Устами младенца глаголет истина», мы не зад у мы- 
ваемся над тем, что «чисто» по-русски следовало бы сказать «Ртом ребенка говорит 
правда», а ощущаем лишь некоторый архаизм, книжность этого мудрого речения. 
Наши предки в XVIII в. или в начале XIX в., используя французский идиом trainer 
ипе тЬэёгаЫе existence, не стали говорить «тащить убогую житуху»，как, казалось бы, 
следовало ожидать, а обратились к церковнославянской традиции и... стали 
в некоторых случаях влачить жалкое существование· Еще Михайло Ломоносов



в «Предисловии о пользе книг церковных в российском языке» в 1757 г. писал, что 
«старательным и осторожным употреблением сродного нам коренного славенского 
языка купно с российским отвратятся дикие и странные слова нелепости, входящие 
к нам из чужих языков, заимствующих себе красоту из греческого, и то еще через 
латинский», и пояснял, что «оные неприличности ныне небрежением чтения книг 
церковных вкрадываются к нам нечувствительно, искажают собственную красоту на
шего языка, подвергают его всегдашней перемене и к упадку преклоняют. Сие все 
показанным способом пресечется, и российский язык в полной силе, красоте и богат
стве переменам и упадку не подвержен утвердится, коль долго Церковь российская 
славословием Божиим на славянском языке украшаться будет» 1 .

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

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

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

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

В нынешней России церковнославянский многими ощущается и воспринимает
ся как язык «мертвый», т. е. сохранившийся только в церковных книгах и службах, 
во всех иных случаях, даже при домашнем чтении Священного Писания, в ходу — 
родной русский язык. Не так было в дореволюционные времена. Об этом свидетель
ствуют многочисленные источники, да и собственные воспоминания о моем детстве, 
отрочестве и юности. Эта пора прошла в условиях беженского быта в Сербии, в Белгра
де, где я учился в «старомодной» русской школе, а потом в мужской русской гимназии. 
В старшем классе моим законоучителем и духовным отцом был протоиерей Георгий 
Флоровский, а всего Закон Божий преподавался не менее десяти лет (полное среднее 
образование длилось 1 2  лет: четыре года в начальной школе и восемь в гимназии). 
Молитвы, Символ веры и Евангелие (Новый Завет) были исключительно на церковно
славянском языке, и только Катехизис, как мне помнится, Катехизис митрополита 
Филарета, который мы выборочно зубрили слово в слово, был на русском, и то весьма 
архаическом (как сейчас помню отрывок, объясняющий, почему крестная смерть 
Спасителя избавляет нас от греха, проклятия и смерти: «Дабы мы удобнее могли 
веровать сей тайне, слово Божие вразумляет нас о ней, сколько вместить можем, через 
сравнение Иисуса Христа с Адамом. Адам естественно есть глава всего человечества, 
которое составляет одно с ним, по естественному происхождению от него» — и т. д .) 1 · 
На воскресной обедне, которую многие из нас знали почти наизусть, стояли в гимна
зической церкви строем, иногда, перед большими праздниками, отстаивали вечерни, 
часть класса (счастливчики!) пела в церковном хоре, но ходили и в городскую рус
скую Троицкую церковь, и на кладбище к Иверской. Церковнославянский язык звучал 
постоянно, церковнославянские тексты (заповеди Моисея и заповеди блаженств, 
молитвы, тропари, небольшие притчи из Евангелия), как и латинские тексты или 
тургеневские стихотворения в прозе, заучивались наизусть, отдельные гимназисты 
прислуживали в церкви, читали часы, исполняли обязанности псаломщика. Церков
нославянский язык звучал чаще, чем воспринимался зрительно.

1 Митрополит Филарет. Пространный христианский катехизис. _  Варшава, 1930. _  С. 41.



Чтобы понять, как глубоко был воспринят русскими людьми или людьми русской 
культуры церковнославянский язык во времена, которые сейчас кажутся почти 
патриархальными, достаточно прочитать краткий и необычайно яркий рассказ 
«Панихида» парижского российского писателя Гайто Газданова, ставшего эмигран
том после гражданской войны в нашей стране. В рассказе описывается, как во вре
мя немецкой оккупации Парижа в 1942 г. умер от чахотки русский беженец, как при
шли к нему его немногочисленные, во многом случайные знакомые, которые позва
ли русского священника, чтобы прямо в доме отпеть покойника и потом отвезти его 
на кладбище: «Батюшка, старый человек с хрипловатым от простуды голосом, при
ехал через четверть часа. На нем была поношенная ряса, вид у него был печальный 
и усталый. Он вошел, перекрестился <···〉 一  Из каких мест покойник? — спросил 
священник. Володя ответил — такого-то уезда Орловской губернии. — Сосед, зна
чит, — сказал батюшка.—— Я сам оттуда же, и тридцати верст не будет. Вот беда, 
не знал я, что земляка хоронить придется. А как звали? — Григорий. — Священник 
молчал некоторое время <···〉一  Будь другие времена, я бы по нем настоящую пани
хиду отслужил, как у нас в монастырях служат. Да только вот голос у меня хриплый, 
одному мне трудно, так может быть, кто-нибудь из вас мне все-таки поможет, под
тянет? поддержит меня? — Я взглянул на Володю. Выражение лица у него было <···〉 
трагическое и торжественное. 一  Служите, батюшка, как в монастыре, 一  сказал 
он, — а мы все поддержим, не собьемся. — Он обернулся к своим товарищам, под
нял вверх обе руки повелительным и привычным, как мне показалось, жестом 一  

священник посмотрел на него с удивлением — и началась панихида. Нигде и никог
да, ни до этого, ни после этого я не слышал такого хора. Через некоторое время вся 
лестница дома, где жил Григорий Тимофеевич, была полна людьми, которые пришли 
слушать пение. <···〉 “Воистину суета всяческая, житие же сень и соние, ибо всуе 
метется всяк земнородный, яко же рече Писание: егда мир приобрящем, тогда во гроб 
вселимся, иде же вкупе цари и нищие’’· <···〉“Вси 60 исчезаем, вси умрем, цари же 
и князи, судьи и насильницы, богатые и убогие и все естество человеческое״. <···〉 
Когда отпевание кончилось, я спросил Володю: — Откуда это все у вас? Каким это 
чудом все вышло, как вы составили такой хор? — Да просто так, — сказал о н .— 
Кто в опере когда-то пел, кто в оперетке, кто просто в кабаке. И все в хоре пели, 
конечно. А уж церковную службу мы с детства знаем — до последнего вздоха.— 
Затем гроб с телом Григория Тимофеевича закрыли» с···〉1·

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

Н. И. Толстой,
академик РАН 

t  1996

1 Гайто Газданов. Вечер у Клэр: Романы и рассказы. — М., 1990. — С. 529-530.
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О Т  А В Т О Р О В

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

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

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

1 Материалы этого раздела составлены на основе публикаций: О. А. Седако- 
ва. Церковнославянско-русские паронимы. Материалы к словарю. М., 2005, 
и А. Г. Кравецкий. Опыт словаря литургических символов. — Славяноведение. 
1995, № 3 — 1997, № 5.



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

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

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

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

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



ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК 
〇 ЦЕРКОВНОСЛАВЯНСКОМ ЯЗЫ КЕ1

1

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

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

1 Этот раздел написан В. М. Живовым.



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

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

2

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

Это, бесспорно, требовало огромной работы. Кирилл и Мефодий 
были греками, они родились в греческом городе Солуни (Фессалоники), 
в IX в. там жило очень много славян, так что говорить по-славянски 
братья, видимо, научились еще в детстве. Но говорить и писать — это 
совсем разные вещи. Для того чтобы сделать язык письменным и пе
ревести на него Библию и богослужение, нужно было создать письмен- 
ностъ9 т. е. славянский алфавит，приспособленный к звукам славян
ской речи, нужно было найти слова，которые подходили бы для вы
ражения христианских понятий, и нужно было, наконец, научиться 
строить фразы так, чтобы получалось стройное и последовательное по
вествование — такое же, какое было в греческих оригиналах. Над 
этим и трудятся свв. Кирилл и Мефодий.

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

11
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сделанная позже кириллическая приписка. Приводится по книге Хартмута 
Трунте «Практический учебник церковнославянского языка в 30 уроках», 

вышедшей в 1992 г. на немецком языке

ведь помнить, что в это время славяне только начинали осваивать хри
стианскую культуру, и основные понятия христианской веры — 
достаточно абстрактные по своему характеру — не имели в их языке 
никакого соответствия. Когда, например, мы читаем второй член 
Символа веры во еднндго господа інс̂ сд христл, сына б6жТл，едннор6днАго1
нжс 15 отцл рождснндго прежде ВС̂ХЪ вѣкъ, СВ̂ ТЛ 15 СВ̂ ТЛ, БОГА ИСТИННА 15 БОГА
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НСТНННД1 рОЖД̂ ННА，НССОТБОрСННД, еДННОС^фНА О Т Ц ^ НМЖС БСА БЫШД)9 МЫ ДОЛЖНЫ
понимать, как трудно это было в первый раз сказать по-славянски. 
Слово господь к богу (т. е. к языческим богам) не прилагалось, а обо
значало властителя, владельца; прилагательного еАннороднын вообще не 
было, оно было придумано славянскими первоучителями по гречес
кому образцу, так же как не было прилагательного едннос^нын, да и 
самого абстрактного понятия сущности (староелав. слшти — это дей
ствительное причастие настоящего времени женского рода от глагола 
кыти, а слово сущность образовано от него искусственно, в процессе 
создания христианской терминологии). Слово имело, возможно, 
значение какого-то временного отрезка, соизмеримого с человеческой 
жизнью (ср. на мой век хват ит )9 но выражение прежде вс^хъ вѣкъ ни
какого смысла для славян-язычников не имело. Все это нужно было 
придумать, и первый шаг сделали здесь свв. Кирилл и Мефодий.

3

Не легче обстояло дело и с книжным синтаксисом. Когда мы сего
дня выучиваем в школе, как строится простое предложение, какими 
бывают сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, то 
часто не вполне отдаем себе отчет в том, что нас таким образом учат 
правильно писать, а говорим мы обычно по-другому. Мы с вами гово
рим: Книжка，я вчера на кухне оставила, принеси, пожалуйста· Од
нако мы с вами никогда так не напишем. Мы напишем: Принеси мне, 
пожалуйста，ту книжку，которую я вчера оставила на кухне. В пер
вом случае структура фразы ориентирована на ситуацию разговора, 
когда понятно, о каких предметах идет речь, и нужно их только на
звать. Во втором случае у фразы правильная логическая структура: 
сначала названо действие, которое нужно совершить, потом его объ
ект, потом дается характеристика этого объекта. Конечно, мы с вами 
легко можем понять и без труда построить вторую фразу и совсем не 
замечаем, в чем здесь сложность. Но ведь мы с вами не только разго
вариваем, но и читаем, привыкли к письменному языку, и школьное 
обучение только помогает нам избавиться от некнижных оборотов, 
когда мы пишем сочинение или должны выступать на каком-нибудь 
собрании. Ясно, что при свв. Кирилле и Мефодии все было по-другому: 
читать славянам было еще нечего, и никакой традиции логического, 
а не разговорного построения фразы еще не выработалось.
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При этом у первых славянских переводчиков был перед глазами гре
ческий или латинский текст, с которого они переводили. Просто перене
сти в славянский текст синтаксис греческого или латинского оригинала 
было, конечно, невозможно, хотя все эти языки были родственными и 
в синтаксисе у них было много общего. Однако можно было сохранить 
порядок слов, поскольку в славянском он был таким же свободным, как 
в древних языках, можно было найти подходящие славянские эквива
ленты для греческих союзов и частиц, связывающих простые предложе
ния в сложные. В тех же случаях, когда в разговорном языке соответст
вия не находилось, оставалось скопировать греческую синтаксическую 
конструкцию, поставив, например, на место греческого глагола в неопре
деленной форме славянский глагол в той же форме, на место существи-

ч

тельного — существительное (в том же падеже) и т. д. Например, слова 
Христа апостолам Андрею и Петру [Мк. 1，17] переданы в славянском 
Евангелии так: Пршдйтл всл^дъ и сотворю вдсъ бытн ловца мслов̂ кѵѵмъ 
(Идите за Мною, и Я  сделаю，что вы будете ловцами человеков); 
и неопределенная форма кыти, и падежи существительных соответствуют 
здесь греческому тексту, в живой же славянской речи таких конструк
ций не встречалось. В результате подобной переводческой работы и воз
ник особый синтаксис книжного славянского языка, который стал упо
требляться не только в переводных, но и в оригинальных сочинениях.

4

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

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

5

Церковнославянскому языку в Древней Руси учились не так, как 
мы учимся ему сегодня. Учебники, грамматики и словари появляются 
только в XVII в. До этого учились так. Сначала выучивались читать 
по складам, т. е. распознавать буквы и правильно произносить их соче
тания, потом заучивали наизусть тексты: Часослов (сборник основных 
молитв) и Псалтирь. А понимать эти тексты надо было, основываясь 
на знании своего родного языка. Степень понимания поэтому могла 
быть разной, хорошо понимали церковнославянские тексты те, кто 
много читал. Как бы ни обстояло дело с пониманием, но на восприя
тии церковнославянского языка такая процедура обучения сказыва
лась вполне определенно: русский и церковнославянский понимались 
не как разные языки, а как разные варианты одного языка. Такое 
понимание отражалось и на употреблении. Во-первых, разграничива
лись сферы применения вариантов, т. е. книжного и некнижного: по- 
церковнославянски не вели бытовых разговоров, а по-русски не моли
лись. Во-вторых, когда русский человек писал книжные тексты, он 
пользовался своими знаниями родного языка, часто только переделы
вая на книжный лад обычные для него слова и обороты.
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Были в Древней Руси и книжники-профессионалы. Они переписы
вали книги и трудились в основном в скрипториях при больших 
монастырях и княжеских центрах. Их труд требовал особого умения, 
ведь у них не было никаких справочников, а текст надо было перепи
сать правильно и исправить в нем ошибки. Это было очень важно, 
потому что речь шла не о каких-нибудь книжках для чтения, а о ело- 
вах, которые произносились в церкви и были обращены к Богу. 
Неправильность в таких текстах могла означать неправильность в ве
ре, потому что в восприятии древнерусских книжников неправильное 
слово могло соответствовать «неправильной» вещи. Например, если 
лгглъ, произносившийся как ангел, обозначал посланца Бога, то лггслъ, 
произносившийся как аггелי обозначал посланца сатаны. Так и пи
шется в Евангелии: Идите w проклАтш, во огнь вечный，оу/тотобаннын 
діабол  ̂и лггслѵѵмъ 6rw [Мф. 25,41 ]· Когда разговорный язык существенно 
изменился, так что владение книжным языком, выученным на основе 
разговорного, становилось все более затруднительным, стала ощу
щаться необходимость упорядочить книжный язык и книжную пись
менность на новых основаниях. Этот процесс начинается в конце XIV в.

6

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

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

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

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

7

При систематической книжной справе неизбежно вставал вопрос: 
каковы должны быть основания для исправления книг? Нужно ли ру
ководствоваться грамматическими правилами или отыскивать наи
лучший текст в наиболее исправных рукописях? А если обращаться 
к рукописям, то как определить, какая из них наиболее исправна? От 
того, как решались эти вопросы, зависело очень многое. Ведь — на
помним — речь шла не только о том, как писать，но и о том, как ве- 
ритъ. Именно поэтому изменение в направлении книжной справы при
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Выходные сведения 
Геннадиевской Библии 1499 г.
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Патриархе Никоне и царе Алексее Михайловиче повлекло за собой 
раскол Русской Церкви.

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

В патриаршей же Церкви утверждается другой извод церковносла
вянского языка, возникший из соединения киевских норм с москов
скими в результате работы никоновских и послениконовских справщи
ков. Эти справщики брали за основу украинские издания и исправляли 
их, руководствуясь общими грамматическими правилами, а в отдельных 
случаях и греческим текстом. Так, во второй половине XVII в. были 
исправлены основные богослужебные книги 一  Служебник, Требник, 
Постная и Цветная Триодь, месячные служебные Минеи. В первой 
половине XVIII в. в соответствии с этими же нормами исправляется 
Библия. Завершением этого труда было издание в 1751 г. так называв- 
мой Елизаветинской Библии (напечатанной при императрице Ели
завете Петровне). Таким образом формируется новый извод церковно
славянского языка, называемый синодальным церковнославянским  
или новоцерковнославянским. В 1685 г. Киевская митрополия подчи
няется Московскому Патриарху, в первой половине XVIII в. издается 
ряд императорских указов, предписывающих местные издания осу
ществлять в точном соответствии с московскими; в результате укра
инский извод церковнославянского выходит из употребления (он 
сохраняется только у униатов), и новоцерковнославянский оказы
вается общерусским изводом· Этот язык вам и предстоит изучать.
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I. Алфавит
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В церковнославянском языке алфавит состоит из 40 букв, боль
ш ая часть которых по написанию и произношению соответствует 
русским буквам. Каждая буква церковнославянского языка имеет 
свое традиционное название. !

Буквы Названия
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* Означает твердость предыдущего согласного. Иногда заменяется знаком ， 

который называется паерок или ерок·
** Означает мягкость предыдущего согласного.

V произносится как [в], если перед ней стоит буква л или с. В остальных 
случаях V произносится как [и], при этом над ней стоит значок: ѵ־, ѵ, ѵ־, [Пагслъ7
6ѴАГГ€ЛІ€, MWV־C€H, ѴССѴѴПъ].

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

1) в，V4 ׳) и，Ϊ，V׳, ѵ,ѵ 7) ф，办 10) ¾, кс
пс，־е，士 5) 0, О, w，(X) 8) от 11) ψ י€ (2
3) 3, 5 6) оѵ，̂  9) кц а

Церковнославянский алфавит был создан на базе греческого. 
Этим объясняется наличие ряда букв (ф，办，w，¾, ψ׳，ѵ׳), избыточных 
для передачи славянской речи. Греческим влиянием объясняется 
и правило, согласно которому сочетание гг читается как [нг], а со־ 
четание гк — как [нк], например: еѵлггсліЧ (греч. εύαγγέλιον), сѵ׳гклитъ 
(греч. σύγκλητος)1.

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

1 Исключениями из этого правила является имя агг€и и  аггслъ в  значении «злой 
дух». В обоих случаях произносится [гг], а не [нг].

ять [е]
ю [ю]
я [я]

омега [о]
юс малый [я]
кси [КС]
пси [ПС]
фита [ф]
йж ица [и], [В]
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диалектах русского язы ка имеются различающиеся звуки ^  и с. 
На Западной Украине при чтении обычных церковнославянских 
текстов 士 под ударением произносится как «и».

II. Настоящее время глагола БЫТИ

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

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

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

Спряжение глагола быти в  настоящем времени

Лицо Единственное Двойственное число* Множественное
число м. р. ж” ср. р. число

е־1
2-е
3-е

(я) есмь 
(ты) есн 
(он, она, оно) есть

(мы) есвА, есл\А 
(вы) естл 
(они) естл

есв^, е с ^
60Ίτβ
естгЁ

8СЛ\Ы
есті
С̂ ТЬ

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

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

не + не + есть = н^сть и т. д.
не + есн = н^си (кроме формы 3־го л. мн. ч. — не с^ть).
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Страница с изображением алфавита из первого отечественного печатного 
букваря, составленного и отпечатанного Иваном Федоровым в 1574 г.

III. Упражнения

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

. I I —— И： СИНІИ，ІДКѴѴБЪ? фД1НА? ТЛІСІЛ, ЦАрСТВІС，ІКОСЪ，лиръ，БІНО.

2 . Ѣ  士 一 Θ： НАСЛЕДСТВО, ХЛ^БЪ，Д^ЛЛТИ, БСС^ДА，
БОЛ^ТИ, ѴѴ БСКОр ,̂ ГД^, ПОИСТИН .̂
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3· 3 3, s 5 —— з： 3дк6н%? ЗАВИТЬ, рЙ3А7 прд3дннкъ? ЗАВЕСА，
ЖИЗНЬ, ЛОЗА, 5€ΛΪ€, 5ЛЧЙ，5ЛО, ЭВ̂ ЗДА, ^ААКЬ? 5ЛОСЛОВИТИ.

4 · Ф ф,分办一 ф： φΪΛΙ’ΠΠ' філимѵѵнх, фдріссн, флѵѵр%7 φνντϊή, трѵфѵѵнъ, 
Τρ0ψ1’Λ\%， ссрдф1л\д7 ΤΪΜΟ̂ έή, ΛΙΑΤ̂ έή, с̂одбсш, Д̂ ДНДСШ, Λ̂ ρτΟτΑ，
БАр̂ ОгОЛОМСН, іОгАДД̂ , С̂КЛД7 Д̂ОЛѴН%.

5. Ογ 0γ ^ — У： 0γΛ\1, ОѴТ̂ ШИТСЛЬ, 0\־г6дникъ, 0γΊ(ΗΗΚΖ7 ΟγΟΤΑ, ογχο, 
ογτρο, 0ѵссрднын7 О̂ ргКшИТИ, Д̂ ХЪ, Д̂ ША, Мудрость, С̂ББѴѴТА, Н€Д̂ ГЪ, рАЗЙиі, 
КЙгКлЦ ГОЛУБЬ, рй ,̂ сосбді, ЙСК̂ Ш€Ш€, Др̂ ГЪ, ИД̂  Н€С̂  χ0ψ^ ВИЖД̂  В€Д̂  
ЗОВ《

6 . ІН גוי   А  А  —  Я： ІАЗЫК%7 І̂ СЛП，1АЗБА7 іаблсшс7 ілсти, іаблоко1 ϋ Α ， 
ілрость, 3€МЛА, С^МА，С̂ ДІА, БСМСрА1 ΕρΑΤΪΑ, Л\НЛОСТЫНА1 ПОАС%1 ПО.

KAAHic. Помани ма，господи, во цдрствш твосліі. ІНзыкъ лжнв% нсндвйдита 
ИСТИНЫ. Азыкъ МОН трость КНИЖНИКА скорописца [Пс.44,2]·

7· О  о  0, W w — о； 0  ,ά) — о!: от€цх, окрлзх, олтлрь, око י
Оми, отромА, 0 бымдй7 облако, ννΊΗψ€ΗΪ€, ѵѵкроплстс, ѵѵсліпйти, ѴѴСТАВИТИ, 
ѵѵс̂ дйти, йкѵѵ，кдкѵѵ7 колйкѵѵ7 іѵѵднн%7 іикифй，йрѵѵд%. G) мдлі И W
вслйц  ̂ (малым и великим) доволен̂  б̂ дсшн. Ш господи, избдбн 
моіо. G) жсно! бсліа (велика) в̂ рд твоа.

8 . ® w — от: wKp0Bcmc7 СЗв̂ тъ, СЗпЛтн’ти, СЗврлтити, СЗвіц^тн, 
ѵ9йл\сшн7 CStoâ . Д̂ ХЪ W Д̂ ХА и плоть w плоти. 0\*кдоннса \ΰ дЛА й сотвори
БЛАГО [Пс. 33, 15]· ®  МНОГОСЛОБІА НС НЗБ̂ ЖНШН Γρ+χΑ.

9 . ¾¾ — КС； Ψ  ψ — пс: длс§дндр%7 АЛС̂ Ш, Л\Д̂ ІЛ\%7 ^бнофѵѵнта, φίΗΪ^, 
а^ш ъ  (достоин), \|гдл6л\%7 ̂־Алтйрь, А̂ЛМОІГ̂ СЩ ДП0КАЛѴ1|Г|аС%.

10. ΥΥΥ  — И； V — В： Л\ѴѴѴ״С€И, СѴНОДХ, кѵр%7 смѵрнд, тОгІЬи1\(м'
М\гр0, ТИМПАНЫ, КѴМБАЛЫ, ѴПОДІАКОН̂, ѴССѴѴП̂ 6Ѵ״А，ПДѴСЛ%7 6ν״ΑΓΓ€ΛΪ€, 0Ѵ׳АГ_ 
Г€ЛЙСТЪ, пдрдсксѵд7 КДДѴДІД, бѴДОКІА.

л  л  S י׳ s  /  S /  ѵ S / / S י׳   S /  і

11 ·  — паерок: нзан%7 подшнын，пред богол\%，изавити, подати, пред 
ТОБОЮ, Й3АДАТИ, ПОДбМЛЮ, ПОД ВОДОЮ, рДЗ̂ НЫН7 ПОДАрСМНЫН, НАД 3€МЛ€Ю.
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2. В следующих предложениях найдите глагол б ы ти  в  настоящем вре־ 
мени и укажите его число и лицо:

С6, МЫ бСМЬІ рДБН ГОСПОДИН  ̂НДШСМ^ [Быт. 44116]· ДОБрЬ 6СТЬ БОГАТСТВО,

нсмжс н^ сть Γρ^χΑ [Сир. 13 ,30]·  © β ^ ψ Α  інс% (о т в е ч а л  И и с у с ) :  НС ДВА 

ли нддссатс мдсд (н е  д в е н а д ц а т ь  л и  ч а с о в )  естл  во дни; [Ин. 11，9]·  Такѵѵ 

и вы7 ( с н а р у ж и )  іаб ластсса  мслоб^кѵѵлі^ (л ю д я м )  прдвсднн7

в н ^ г р ь ^  ( в н у т р и )  ЖС естс ПОЛНИ ЛНЦСМ^ріА Й БСЗЗДКОША [Мф.23,28] ·  Р€_ 

Ί€ ( с к а з а л )  ЖС πέτρχ: срсврд И ЗЛАТА Н^СТЬ 0γ Л\СН6 [Дети 3, 6]·  Ид^ЖС БО 

(и б о  где) 6СТА ДВА ИЛИ Tpic СОБрДНН ВО НМА Л\0€, (та м ) 6СЛ\Ь посрсд^ Й’ХЪ 

[Мф. 18, 20]. Й СЩЪ едино 6СМД [Ин· 10, 30]·  И  СЛАБ^ ІОЖС (KOTO־ 

р у ю )  ДАЛ% 6СЙ ДАХЪ (д ал ) НЛ\ % ： ДА 6ДИН0, ІАКОЖС МЫ 6ДИН0 6СМД

[Ин. 17, 22].

3. Поставьте глагол б ы ти  в  нужную форму:
О б р а з е ц :  Ηλϊα ли (быти) ты ; [Ин. 1，21]· —  Илід ли есн ты ;

О н и  же оукорншд его и р^шд ( с к а з а л и )  ТЫ ΟγΊΗΗΚΖ (б ы т и ) топи:

МЫ ЖС МѴѴѴССѴѴБЫ (БЫТИ) оуменнцы [Ин. 928 י]. И  БЫ МИСТИ (БЫТИ), НО НС ВСЙ 

[Ин. 13, 10J■ Ёъ ДОМ  ̂ О Ц А (О тц а ) Л\0€ГЛѴ ОБЙтеДИ МНѴѴГН (БЫТИ) [И н· 14,2]·  

(бы ти) лоза Й стиннаа, и о ц х  (О т е ц )  мои д^лАТбль ( в о з д е л ы в а ю 

Щ ИЙ) (БЫТИ) [ И н. 15, 1 ]· ОлОБО ТВ0€ ИСТИНА (БЫТИ) [ И н. 17t 17].

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

и з н о с я т с я  о д и н а к о в о ?  К а к  о б р а з о в а н ы  ф о р м ы  н^сл\ь9 н^си?



Урок 2

I. Надстрочные знаки 
и знаки препинания

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

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

а — острое ударение, или о ^іа; 
а —— тяжелое ударение, или вдрід; 
л — облеченное ударение, или кдморд.



Различие знаков ударения не связано с особенностями произ
ношения. Так, слова рдвъ и рдвъ, зсмла и зсмлд читаются одинаково. 
Церковнославянские знаки ударения заимствованы из греческого. 
Острое ударение ставится над гласной в начале и середине слова, 
например сотворити. Тяжелое ставится в том случае, если слово 
оканчивается на ударную гласную, например рдспнн его. Однако если 
после такого слова стоят слова: бо, же, ли, ліа，ми, та, ти，са，си, иы，вы, 
не имеющие собственного ударения, то на предыдущем гласном 
сохраняется острое ударение, например: З^м ла  жі невидима и не.
ЛтрОСНЛ [Быт.  1 , 2 ] .

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

Если слово начинается с гласной, то над этой гласной ставится 
знак придыхания, который по-славянски называется звлтсльцо: д. 
Этот значок никак не произносится. В славянских текстах он появ
ляется в связи с ориентацией на греческую орфографию. В древне
греческом языке знаки придыхания влияли на произношение.

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

Ряд слов в церковнославянском языке пишется не полностью, 
а сокращенно. Сокращения выделяются при помощи специального 
знака, который называется знаком титла. Под титлом пишутся 
слова, относящиеся к сакральной сфере, т. е. обозначающие свя
щенные, почитаемые предметы, например егъ — Бог, бца — Бого
родица, спсъ — Спас.

J 
J 

ед
ед

и. 

р.

РЬ
'
РА

׳
А 

А

цдрь (Р. мн.) 
цдрд (И. или В. дв.)

2. Знак придыхания

3. Знаки титла
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В некоторых случаях знак титла используется для того, чтобы 
отличить Бога (это слово пишется под знаком титла, когда речь 
идет о Боге, в Которого веруют христиане) от языческих богов 
(в этом случае бо’пь，бози пишется без знака титла). Примеры такого 
рода вы сможете найти в отрывках из Книги пророка Ионы и Книги 
пророка Даниила, которые есть в хрестоматии. Точно так же, когда 
речь идет об Ангелах Божиих, то слово лгглъ пишется под знаком 
титла, а если говорится о падшем ангеле, сатане, то слово лггслъ 

пишется полностью без знака титла и читается [аггел].
Имеется несколько вариантов знака титла:
1.  ̂ — простое титло.
2· Буквенные титла (т. е. способ сокращения слова, когда одна 

из пропущенных букв выносится над строкой):
л  ̂ л י׳добро-титло —— бца рцы титло — нл\къ־

глаголь-титло — С слово-титло — кртъ
он-титло — пррокъ

Список слов, которые могут встречаться 
под знаком титла:

лгглъ — Ангел 
лрхлгглъ — Архангел 

лптолъ —— апостол 
егъ — Бог 
ежі — Боже
БЖССТБСННЫН? БЖТБСННЫН ——

Божественный 
елгъ — благ
блгодлть, блгть — благодать 
блгословснъ? блгбснъ — благословен 
блжснъ — блажен 
блгомсстіс, блгомтіс — благочестие 
бца — Богородица

Бгородимснъ — богородичен 
бака 一  Владыка 
блмца — Владычица 
воскрнТс — Воскресение 
гдь — Господь 
гдснь — Господень 
гдинъ — Господин 
гдство — господство 
гдрь — государь 
глъ, глголъ — глагол 
дёдъ — Давид 
днь — день 
днсь — днесь
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АХ̂  — Дух
Дшл — душа
ДХОБНЫН —духовный
ДВА — Дева
двство, двтво — девство
епкопъ — епископ
ество -- естество
十 . .6ѴДІС ——Евангелие
V ^ V t

нмрскъ, нмкъ — имя рек
ісрдимъ — Иерусалим
ійль — Израиль
інсъ — Иисус
кргг — Крест ־
кнзь —־ князь
мрід — Мария
мтрь - Матерь ־
м ти — • Мати
лілть - - милость
лілрдіс — милосердие
ЛІЛТЫНА — милостыня
млнцъ — Младенец
ЛІЛТВЛ — молитва
мрость — мудрость
мчннкъ — мученик
мцъ — месяц
НБО — Небо
НБНЫН — Небесный
нн^ —• ныне
оцъ —• Отец

очс — Отче 
очсство — отечество 
првнъ — праведен 
пртсчл — Предтеча 
прсмрость 一  премудрость 
прсстдл — Пресвятая 
прнѵѵ — присно 
прпБСнъ — преподобен 
пртодъ — престол 
пррокъ — пророк 
ржтво — Рождество 
спсъ — Спас 
спсснк, спшс — спасение 
стг — свят
стдь, ститсдь — святитель
сціснннкъ — свящ енник
срцс — сердце
саба — слава
снъ — Сын
стрть — Страсть
тргг — Трисвят
трцл — Троица
трчснъ 一  Троичен
оучникъ — ученик
О0т€лц о\־чтдь — Учитель
Хртосъ — Христос
црь — Царь
цртво — Царство
црковь — Церковь
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чть — честь чдв^чсскш — Человеческий
чтным — честной чтг — чист
чдкъ, чдб̂ къ — Человек ѵѵчтити — очистить

4. Знаки препинания
В церковнославянском языке правила постановки знаков препи

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

сительную интонацию, т. е. выполняет те же функции, что и знак 
вопроса в современном русском язы ке1: лилОЕгКрс，почто оус̂ ин̂ дСА 
6сй; 一  М аловерны й，почему ты усомнился? [Мф. 1 4 , 31 ]·

• В богослужебных книгах вместо часто повторяющихся молитв 
и возгласов приводятся только их первые слова. Так, вместо воз
гласа Сдлвл оц^ и сн̂  и стом^ дх^ и нын^ и приснѵи и во егКки
дмйнь приводятся слова Сдлвл, и нын^:. При этом вместо многото
чия ставится двоеточие. Если в богослужебной книге написано 
О ч с  нлшъ:9 то в этом месте целиком читается молитва Отче наш  
[Мф. 6, 9 -1 3] .

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

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

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

В церковнославянском язы ке четыре прошедших времени, два 
из них 一  аорист  и имперфект1· В русском язы ке глагол быть 
имеет в прошедшем времени всего четыре формы: был, была, было, 
были, т. е. имеет формы единственного и множественного числа, 
а в единственном числе изменяется по родам. В церковнославянском 
языке в каждом из прошедших времен глагол изменяется по лицам 
и числам (ед., дв., мн.), а в двойственном числе также по родам. Со
ответственно церковнославянский глагол быти имеет в прошедших 
временах гораздо больше форм. Кроме того, надо отметить, что этот 
глагол образует формы аориста от двух основ: бы- и б^־.

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

Лицо Единственное
число

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

Аорист  I (основа  БЫ־)
е־1 БЫ\0БД БЫХОБ'к БЫ\0Л\Ъ
2-е* БЫ (устаревш.) БЫСТЛ быѴгЬ БЫСТС
е־3 БЫСТЬ (БЫ) БЫСТЛ Быслгк БЫША

Аорист  II  (основа  Б^־)
е־1 БУХОВА Κ^χΟΒ^ Б̂ ХОМЪ
2-е* (устаревш.) Б̂ СТЛ Б̂ СТС
е־3 Б̂ СТЛ

Имперфект
е־1 БА\0МЪ
2-е* БАШС (устаревш.) БАСТЛ БАСЛгк БАСТС
3-е ЕАШІ КАСТА БАСЛгк

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

1 В этом учебнике используются названия прошедших времен, которые явля
ются общепринятыми в современной лингвистике. Эти термины восходят к гречес
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III. Упражнения

1. Укажите время, число и лицо глагола быти:

ТШ НИЦ^ И П р іи д о т  (вы пришли) КО ЛигЁ [М ф .2 5 ,3 6 ] ·  М  Ж€
зрдкъ (вид) 6rw ІАКѴѴ Μ0ΛΗΪΑ, И ѴѴД^НК 6rw EhCo IAKW СН г̂а [Мф. 28f 3]. бгдА 
(когда) Б0 рдей r f m  Γρ χ̂α, свободнн б^стс С5 правды  [Рим. 6 t 20]. И н зш еда 

(вы йдя) в й д ^  (увидел) мсъ ндрод% м н о га , и мАрдовд w Ηπχζ (был ми
ЛОСТИВ К НИМ), ЗАНС БДХ  ̂ IAKW ОВЦЫ М  НМ^ЦІЫА ПДСТЫрА [М к .  6, 34]·
Л י / י- י-י-·  / V / / f T f / ， / ТТУ \ -י І //̂TAA И БЛЖСННДА АННА ПрОрОМНЦД БДШ€ W ГрАДД АрМДхОг€МД? W ГОрЫ бфр^- 
МОВЫ. т кк о ж і БО БЫСТЬ ВО ДНИ ни^вьц TAKW Е̂ДСТГЪ И ПрНШССТВІС СНА 
МЛВ̂МССКАГЛѴ [ М ф . 2 4 , 3 7 ] . & Ъ  НДМДЛ̂  СЛ0В01 И СЛОВО КЪ Е(Ѵ, И ЕГЪ 
СЛОВО [Ин.  1 1 י ]. ПрНМАСТННЦЫ (причастники) БО БЫХ0М% Хрг^ [Евр. 3,14].  

Й кѵѵ Б̂ СТС рДБН Гр^Х  ̂ [Рим· 6, 17].  И  бГДА СКОНМАВДШАСА (И КОГДа Закан־
чивались) дни патьдссатннцы, б^шд вей дплн единод^шнѵѵ вк^п  ̂ (вме
сте) [Деян. 2, 1 ]. вЙд̂ ВШС Ж€，НЖ€ (те, которые) ІЪ НИЛІ%，БЫВАШОС,
Р̂ ША (сказали) ГДИ, ДЦІ€ ОѴДАрНМІ Н0Ж€М% ； [Л к .  2 2 1 4 9 ] . Y i  OYCTpCMHCA 
стадо по Ep€iV в% морс: ΚΑχ̂  ж і  iakw (приблизительно) ДВ  ̂ ΤυΟΑψυ： 

Η ογτοπαχ  ̂ (тонули) Β% мори [Μκ. 5 .[י 13

2. Поставьте глагол быти в  нужную форму:

Лцъ НШОЦІН И СТрАС̂  И Tpinrrfe мноз^ БЫ... ЕЪ ВДС% (у вас) [1 Кор. 2, 
3]. Хода же при мори гллілспстгЬмі, вйд^ (увидел) cimwha и дндрсд, Брдтд 
топѵ сілиѵнд, вмстаюціа мрежи (забрасывающих сети) в% морс, бѢ.. бо 
рыБдрл [Мк.  1，16].  Такождс и мы, егдл (когда) Е^... МЛАДН, ПОД СТІ_ХІАМИ 
Б'Ь... мірд порДБОціснн [ Г а л . 4 , з ] . И  рАЗЕОГАТгВ (разбогател) МСЛОВ̂КЪ 
S'bAW (очень сильно) и бы... 6 ^  (у него) скоти мнози, и воловс, и рдей,

ким и латинским грамматическим сочинениям: аорист — греч. αόριστος, не имею
щий точных границ, неопределенный; имперфект —— лат. imperfectus, незавершенный; 
перфект — лат. perfectus, совершенный，завершенный; плюсквамперфект — 
лат. plusquamperfectus, преждепрошедший.



И рАБЫНН, Η ВСЛБЛІОДЬЦ Η ОСЛЫ [Быт. 30f 43]. ΟτρΑχΙ ЖІ Β€ΛΪΗ (ВѲЛИКИЙ) 

БА... НА ВС̂ ХЪ ίίχΐ [Деян. 2, 44]. ЁЪ КѴѴНСТАНТШ̂  ГрАД  ̂ БА... Η̂ ΚΪΗ Б0ЛАрНН% 

^тнтъ х0г€0гниктъ，н м ^ ан  (имеющий) ο τρ αχ ι бжіи.

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

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

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



Урок 3

I. Цифровые значения букв

В церковнославянских текстах не употребляются арабские 
и латинские цифры. Д ля записи чисел используются буквы цер
ковнославянского алфавита, которые имеют числовые значения. 
В этом случае над буквой стоит знак титла.
-— Аי־״ 1 3 — 7 м — 40 р — 100 ־$ — - вי־״700 - 2 — и·־■ 8 н — 50 г — 200 w — - гי־״800 - 3 — 9 1 - 6 0 т — 300 ц — י־״900
А —- 4 1 — 10 о — 70 V — 400 л  — י־״1000

— 6 - 5 к — 20 п — 80 ф — 500 л  — י־״2000
5 ־ - 6 — л·־■ 30 ч — 90 X — 600 ④一 10000
Если число записано двумя и более буквами, то знак титла, как 

правило, ставится над второй буквой от конца.
Числа от 11 до 19 записываются так: на первом месте — бук

ва, обозначающая единицы, а на втором буква 1，имеющая цифро
вое значение «десять», например: ді — 11，в! — 12, гі — 13 и т. д.; 
числа от 21 и далее записываются так: сначала пишется буква, 
обозначающая десятки, потом буква, обозначающая единицы, 
например: кз — 27, нг — 53, ол — 71.
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и. мы
Р. п. ндю
Д. т. НДМА
в. ны

и. А3 ъ ТЫ
Р. мене ТСБ6

д. ш ТИ
в. Л\€Н€, МА 

МНОЮ
ТА

т. ТОБОЮ
п.

Двойственное число

1 Современное летосчисление ведется от Рождества Христова. Мы говорим, 
что Вергилий родился в 70 г. до Рождества Христова (или, по-другому, до нашей 
эры), а святитель Тихон был избран на патриарший престол 5/18 ноября 1917 г. 
по Рождестве Христовом (или нашей эры).

Тысячи обозначаются знаком который может присоединяться 
к любой букве, ниже уровня строки, например: — 2000, ^  —
9000， — 60 000, — 500 000.

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

II. Склонение личных местоимений
\

и возвратного местоимения ССБ0

1. Рассмотрим сначала личные местоимения 1-го и 2-го лица: 
и ты, а также возвратное местоимение севе. Эти местоимения 

склоняются одинаково, однако местоимение севе не имеет форм двой
ственного и множественного числа, а в единственном числе не имеет 
формы именительного падежа.

Единственное число Множественное число

l
·
* 

И
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к 

I

׳
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 /
А 

'
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β 

β
 

β
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Ъ\
Ъ

Ъ
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Ъ
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/
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НДСЪ
ндл\ъ
ндсъ,
ндл\н
ндсъ

и

р.
д
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т.
п

Си
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D
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Б
 

Б
 

Б
 

Б
 

Б

€
 

€
 

€
 

о
 

€
 

с
 

с
 

с
 

с
 

с
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ОНИ ОН̂ Ё

для всех родов

Двойственное число

м. р. ср. р. ж. р.

И. Она она
Р. п. ew ר
Д. т. НМД >• для всех родов
в. A J

Обратите внимание на то, что:
• В единственном числе родительный падеж оканчивается на 6־ (е-ши- 

рокое), а винительный падеж на -г (в־узкое): Р. мене, севе; В. мс.
!We, С€Б€. Однако такое различие соблюдается не во всех изданиях.

• В единственном числе дательный и предложный падежи оканчи
ваются на Л .  Ср.: Д .-П . Р. тске, В. тіеі. \

• В винительном падеже множественного числа и в винительном 
и дательном падеже единственного числа возможны две формы — 
краткая и полная. Краткие формы могут быть как ударными, 
так и безударными (энклитиками): Д. ед. — ш  (ми), тй (ти)，си (си); 
В. ед. — МА (Л\А)，ТА (та), са (са); В. м н .  — НЫ (НЫ)，БЫ (вы)·
2· Местоимение 3-го лица приобрело значение личного довольно по

здно. Первоначально местоимение 0нъ имело значение лишь указатель
ного местоимения. В этом значении оно иногда встречается и в совре
менных богослужебных книгах: ѵив онъ подъ іордднд — по ту сторону 
Иордана. Поэтому местоимение 3-го лица отличается в склонении от 
личных местоимений 1-го и 2-го лица и возвратного местоимения. Оно 
изменяется не только по падежам и числам, но и по родам.

Единственное число Множественное число

м. р. ср. р. ж. р. м. р. ср. р. ж. р.

Г

-
-
- 

-

-

-

-

N

&

 

&

 

ни
ъ
_
,мх
и
,
)и

о

^
ЙМ
А

ЙМ
(н

и.
р.
д.
в.
т
.
п.

\ 

А
 

,
Си 

о
6Α
6Μ

,
ώ
ею
(н

,
г
н)
€

с

, 6

，
6

чг
6

Ѵ
И 

/
I
V

37



• Обратите внимание на то, что местоимение мужского рода един
ственного числа в родительном падеже оканчивается на -ѵѵ, а в 
винительном падеже — на 0־: Р. егѵѵ; В. его. В некоторых изда
ниях богослужебных книг для обоих падежей употребляется 
только окончание 0־.

• Запомните краткие формы винительного падежа: и — его (м. р.); 
ю — ее\ 6 — его (ср. р .)； ^ — их.

• Союз и не имеет самостоятельного ударения, а над местоиме
нием и знак придыхания соединяется со знаком тяжелого уда
рения. Сем ниціш воззва (воззвал), и гдь оусдышд (услышал) й, и 55 
ВС̂ХЪ скорвсм 6ГѴѴ спдсс (спас) И [Пс. 33, 7]·

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

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

нославянскими буквами:

，рнв, ТОГ, Й, ХЛВ, +П י6 ^ВТЛА, ЦА, 5 《fy Ц6, WMg, С\ י ，¢ ¾ ,

^етнА, ^и\|гпе, ^зцке־

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

20005, 295, 600, 981，2070, 767, 707.

3. Переведите, укажите число и падеж местоимений:

Гди, Н і ЛИШИ М€Н€ НБНЫХЪ ΤΒΟΗχΐ БЛДГЪ. ГдИ, H i ВВ€ДН М€Н€ НАПАСТЬ.
-ш ■־־*   V / гу־» \ гу■־ \ ד־ן̂  ־־« * / V  ̂   Z \
ДХА твоего СТАГО М  WHMH W М€Н6. Гди ЕЖ І МОН, НС ѴѴСТАВИ ΙΜ ϊΜ Ί Μ  

СЭСТ̂ пЙ \S М€Н6. Гди, НЗБДВН МА В̂ МНЫХЪ м!6КЬ. Гди, НЗБАВН МА С5 ВСАКДГѴи 

нск^шснѴа. Гди, помилуй м а .

Гди, ддр^и ми консц% Елгш. Гди, ддждь (дай) МИ Ш ЗЫ , И ПДМАТЬ
f . ר י י  f .. тт«4 Г \ f ..

смертною Η 0γΜΗΛ€ΗΙ€. Ід и , ддждь ми емнренк.

Й3БДВН А. Гдь ΓΗ^Β0Μ% СВОИМИ Ш А Т І Т Ъ  А. П0СЛАЛ% 6СН А НА ПрОПО.

в ^ ь .  Йзрйнн а . Омирйтгъ а . Б лагослови а .
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К% т е к ^ ，ВЛКО ΊΛΒ̂ Κ0ΛΙ0ΕΜ€, ПрНБ^ГАЮ. ОлАВА Т ІЕ %  ЕЖІ НАШ%. Т іЕ ^  СЛАВ̂  

БОЗСЫЛАЮ, НЬІН^，И ПрНСНѴѴ, И ВО В^КН Т іЕ І  П О Ш ^  Т€Е€ БЛАГОСЛОВИМ̂ ,

Т ІЕ ^  ВЛАГОДАрЙм%，ГДИ. ЧТО МН^ И ТСЕ ；̂ Ογ Π Ε ζ  ЙСТОМННКЪ ЖИВОТА. ХвАЛИМ%

т а . Блдгоддрйм% т а .  Олдвосл6внм% ТА. ІІГГЛЬСК̂ Ю П^СНЬ B0nai€M% тй_

4. Переведите, пользуясь словарем. Обратите внимание на формы 
личных и возвратного местоимений.

И** י׳/ ，, \ f \ י^ץ ־ י י  / »-г» א
АЦІ€ ОКО ТВ0€ СОБЛАЖНАГГЪ ТА, ИЗМИ е ，И В€рЗИ W С€Б6 [Мф. 18,9] ·  

И днвнстАСА (удивлялись) родйтелА 6А： 0 н ъ  Ж і ПОВСЛ̂  НМД ннком^жс 

ПОВ^ДАТИ БЫВШАГѴи [Лк.8 ,56] ·  И рСКОСТА КЪ (И ГОВОРИЛИ друг другу):
НС сердце ли ндю горл (горящее) ндю, егдл глголдшс (Он говорил)
НАМА НА ПІ̂ тЙ，И еГДА СКАЗОВАШС (раСТОЛКОВЫВал) НАМА ПНСАНІА； [Лк.  24, 

32]. ή ψ ί  ЛІОЕИТС МА, ЗДПѴѴВ̂ ДН МОА С0ЕЛЮДЙТ€ [Ин.  14, 15].  Й ВО Вр€МА 
ЖАТВЫ р€К̂  ЖАТСЛеМІ： С0Б€рИТ€ ПЛСВСЛЫ И СВАЖИТС Й)(Ъ СНОПЫ,
IAKW (чтобы) С0ЖСЦ1Й А： А ПШСНИЦ̂  СОБСрИТС ЕЪ ЖИТНИЦ̂  М010 [Мф. 13, 30].  

И СЛЫШДША (слы ш али) Ш^ІСТЪ ЖНВ̂ ЦІШ И ОѴЖНКН 6^י IAKW В03В€ЛИ’ЧНЛ% 
есть ГДЬ мАтЬ СВ010 С% Н€Ю： И рАДОВАХ̂ СА (радовались) СЪ Н€Ю [ Л к . 1 ，58]·  

пцъ ογενν крсцідю вы водою в% покданіс [мф. 3, и]· Гди, пред тоеою вес
ЖСЛАНК МО̂  И ВОЗДЫХАНК М0€ С5 ТСЕе Н€ 0γΤΑΗ€Α [П с .3 7 , 10] ·  ЛМІ%

IAKW АЗІ ВО ОЦ^, И ОЦІ ВО МН̂  [Ин.  14, 11]·  И W ВСАКДГѴи Л̂ КАВСТВІА ПрО. 
тЙвнагѵѵ мй врдгд НЗБДВН м л . НсндвйдАН (ненавидящий) М€Н€, И ОЦА
моего Н€НАВИДИТЪ [Ин.  15, 23].

V  V

5. Обратите внимание на ударение в следующих формах: нмъ -  ил\ъ， 
ίίχχ -  она -  Она, 6ю -  6W. Пользуясь таблицей на с. 37, определите 
падеж и число каждой из этих форм.

6· Определите форму местоимения:

Осрдцд ίίχ ι. Оогр^шбніА ίίχ ι. ОлдвА й)(ъ. ΟγΕΪιοτ^ ίιχ ι. Й з ц ^ й  ίιχ ι. 

ввергнуть ίΐχζ е ъ  псціь огненною. Р і н і  йм%. Ддд€ йм%. Писано йм%.
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7. Определите формы личных и возвратного местоимений:

Д̂ ЛАТСЛб (здесь: виноградари) же внд^вше сынд7 р^шд (сказали) 
β% сен ё’сть ндсл^дннк^: пршдитс, его н оудержнмъ достоашс

(владение) grw [μφ·21，38]· £03аіобншн нскреннлго твоего iakw самъ сесе
[Мф. 22, 39]. Еозмитс ИГО МОЕ НА И НА̂МИТССА W Мен^ IAKW КрОТОКХ
6смь н емнренъ срцшъ^м^. 11,29] .  ІЙкѵѵ А2ъ G5 сесе не глгодахъ (не гово
рил): НО ПОСЛАВЫИ (пославший) МА ОЦЪ, той лигВ ЗДПОВ^Ь ДАДС, МТО 
рек  ̂н мто козглголю [Ин.  12,4 9] .  И  глдголдше шеовн (и сказал Иисусу): 
ПОМАНИ МА，ГДИ, 6ГДА пріИДеШН ВО црткш СИ [Лк.  2342 И .[י   ІНСЪ Ср̂ ТС 
(встретил) глголА： рАД̂ итссА. О н ^  же прнст^пльш^ ІЛСТ̂ СА (подой- 
Д Я，ухватились) ЗА НОЗ'Ь 6ГѴѴ, Н ПОКЛОНИСТ̂ СА [ Μ φ · 2 8 , 9 ] ·  И  МНОЗИ 
w і^дбй бдх^ пришли къ мдр̂ Ог̂  и мдрш1 да о^т^шатъ (чтобы утешить) 
і\уъ w врлт^ 6»ט [Ин.  11，19]· И  смоковниц^ един^ при п^гй，пршде
къ неи1 и нимтожс ѵѵкр^тс (ничего не нашел) на ней, tokmw ( т о л ь к о )  

лйсткУс едино, н глголА 6и [Мф. 21 19 י]. Р^ша (они сказали) же 6 ^  пдкн 
(вновь): мто сотвори (Он сделал) тсб^; [Ин. 926 י]· Е033ка\х ( я  воззвал) 
ТИ, СПАСИ МА [Пс. 118, 146]· П0 Н€МЪ ИДОСТА (3а Ним Ш ЛИ) ДВА СЛЕПЦА 30. 
Β̂ ψΑ н глдгѵилюцід: помилуй ньі，шее сне двдовъ (Иисус, сын Давидов)

WW \ 4 -י \ \ / \ \ / /
[Мф. 9, 27].  И КЪ НШ9 МТИ 6ГѴѴ реме： НАДО, МТО сотвори HAMA TAKW； [Лк.  2, 
48]·  Тогда прнкосн^сл ομϊιο ίίχχ (к их очам)，глгола: по вдю б^дн вдмд
[Мф. 9, 29]·

8. Ответьте на вопросы:
В чем особенность записи чисел от 11 до 19? Какие буквы не 

имеют числового значения? Чем отличается склонение местоимения 
севе от склонения личных местоимений? Окончания каких паде
жей произносятся одинаково, но записываются по-разному? В чем 
особенность склонения личных местоимений 3-го лица?



Урок 4

I. Чередования

Сравним слова: возить 一  везти, ловил — ловлю, человек — чело
веческий. Мы видим, что в этих словах происходит чередование 
гласных и согласных звуков. В церковнославянском, так же как 
и в русском языке, чередования гласных и согласных встречаются 
во многих однокоренных словах. Рассмотрим наиболее часто ветре- 
чающиеся чередования:

1. Основные чередования в корне:
0 -  А: ТВОрИТИ -  ТВАрЬ

€ -  О： В€30 ־
0 -  V: ΓΛΟχΗ̂ΤΗ -  ΓΛ̂ χΐ
Ы -  Й СЛЫШДТИ -  СЛ̂ ХЪ

(¾)1 -  О -  Ы： ЗВАТИ -  ЗОВ  ̂ -  ПрИЗЫВАТИ

(ь)1 -  € -  И -  0: БрАТИ -  Б€р̂  -  СОБИрАТИ -  С0Б0р%

€ -  (ь)1 _  и — о — 士 ： рек  ̂ 一 рцы -  ндрицдти -  пророкъ -

1 Там, где в русском языке гласные чередуются с нулем звука (беглые глас
ные), в древних текстах мы находим буквы ъ и ь. Эти буквы обозначали краткие 
гласные звуки.
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Гласные такж е чередуются с сочетанием гласный  + согласный:
^ -  ОБ： -  КОВАТИ 

Ы -  ОБ： рыти -  р0Б% 
ю -  ев: плюн^ги -  плевАТи
1А -  емл -  (ь)м -  им: ілти -  ^илю -  возьм^ -  взимаю.

2. Чередования согласных:
Перед гласными и,6י 士 согласные к, г，χ изменяются следующим 

образом:

Согласные
Изменяются

Примеры
перед с перед 士，и

К М Ц млв^къ -  млв^мс -  млв^ц^ -  мелов^цьГ

Г Ж 3 ЕГЪ -  ЕЖІ -  Б^к ־  БОЗИ

X Ш С -  д^шс -  -  д^си

* После согласного ц гласный и меняется на ы.

П римечания к таблице
• При склонении некоторых существительных к,「י χ сохраняются 

перед и в винительном и творительном падежах множествен־ 
ного числа: 6гда же оумы ноги πρϊΑτχ ризы своА，возлсгг реме 
ймъ [Ин. 13112]. (Когда же умы л ноги и х 9 взял одежды Свои, воз
легши вновь, сказал им.)

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

• & не препятствует изменению согласных к, г, χ: boa\b% -  волсвй.
• Чередования в глагольных основах свойственны и современному 

русскому языку: бегу — бежишь, крикнут ь  一  кричат ь，езды- 
хат ь — дышать.
Отметим другие чередования согласных:

Д -  ЖД： С^дйти -  СЙКД  ̂ С -  Ш： ПИСАТИ -  ПИШ  ̂ Б -  БД： ЛЮБИТИ -  ЛЮБЛЮС^дйти -  С -  Ш： ПИСАТИ — ПИШ5 Б -  БД： ЛЮБИТИ — ЛЮБЛЮ

СВ^ТХ -  3 -  Ж: ВАЗАТИ -  М -  МЛ： ЛОМИТИ -  ЛОМЛЮ

Ц -  М： ОТ€ЦЪ -  0ΊΓΊ6 В -  БД： ЛОВИТИ -  ЛОВЛЮ П -  ПЛ： ТОПИТИ -  ТОПЛЮ
Ψ：
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II· Спряжение глаголов в настоящем времени

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

ГААГОААТ̂  Н€СТИ； ТВ0рИТИ1 КрИМАТИ

Лицо 夏 спряжение 夏1 спряжение
единственное число

е־1
е־2
е־3

ГЛАГОЛ-Ю, Н€С-^
нес-еши

ГЛАГ0Л-€тПЬ1 Н€С-€ТХ

тв о р -101 крим-^ 
твор-иш и, крим-иши 
тв ор -и тх , крим-итх

двойственное число

е־1

2-3-е

ГЛАГ0Л-6ВЛ (м. р .), 一 讯 士  (ж ., ср. р.)
Н€С-€ВА1 -€Β ^

ГЛАГ0Л־ €ТА1 - iT 'k  
Н6С-6ТА, - ѵ г к

твор-ивд, -ИВ'к 
крим-ивд, -ИВ'к 

тв ор -и тд , -и Ѵ к  
Крим-ИТА1 -ИТ'к

множественное число

е־1
2 е־
3 е־

ГЛАГ0Л-€МЪ1 ш - т ъ  
ГЛАГ0Л-€Т€1 НІС-ІТІ 
ГЛАГОЛ-ЮТХ, Н€С-^ТЪ

твор-им ъ1 крим-имъ 
ТВ0р-ИТ€, Крими-Т€ 
ТВ0р-АТХ1 КрИМ-АТХ

Обратите внимание на форму 2־го л. ед. Если в русском языке 
эта форма характеризуется окончанием -шь, то в церковнославян
ском я з ы к е  ши. Например, любиши 一  любишь.

III· Упражнения

1. Прочитайте, найдите слова с чередованием в корне:

1 · Но послдвыи (пославший) мл оиь, той лигй заповедь дад€，что рск̂
И МТО ВОЗГЛГОДЮ [Ин.12,49]■ Дд СБ̂ ДГГСА рСМСННОС НСДТСМЪ пррОКОМЪ [Мф.414 י].
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2 .  Бысть ( б ы л о )  Ж€ во дни т ы а  ( т е ) ,  изыде ( в ы ш л о )  повелите 

ГО кесдрл аѵгѴста ндписдти всіо вселенною [Лк.  2 ,1  ]· Д а  е І ^ ѵ г ъ  б о ла  т в о д ,  

іакѵѵ на невесн1 и нд земли [ м ф . 6，10]·

3. Т^ЖС ДОСТОИТЪ (поэтому можно) ВЪ С̂ББѴЙТЫ довро творйти [Μ φ ·12 ,  

12]· £са тв—  йзмінАшесА ςτραχοΜΐ (в страхе), 3ρΑψπ тд  на кргВ виси. 
МА, хртс (Христос!).

4 . Отсна и трлсынсА (сто н у щ и й  и  т р я с у щ и й с я )  Б Д̂СШИ НА земли 

[Быт· 4 , 12]· И се (зем летрясение) бысть велш [Мф. 2 8 2 .[י 
5· Им^аи (имеющий) о̂ ши сльішдти，да слышите [ м ф ·  1 3 ,4 3 】· Изыде 

же сл^ъ егѵѵ (о Нем) дбк (тотчас) во всіо стрлн  ̂ гдлілепск̂  [М к .  1，28]·

6· Гди, покрыи (сохрани, защ ити) мл ¢5 меловѣкъ Η^κοτορυχχ, и б^сѵѵвъ, 

и стрлти, и G5 всакТа иныа неподовныл βέψπ. Оуповднк мое оцъ, привяжи, 
ціе мое сйъ，покрбвъ мои д)(ъ стыи: трцс с т а л ,  слаба т с б ^ .

7· Οϊα ρέκι (сказав это), пліон̂  (Он плюнул) на землю [И н. 9 ,6 ] ·  Тогда 
Здплевдшд лице erw [Мф. 2 6 ,6 7 ] .

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

Д0ж61 ДДЖДЬ (дай) МН ВЗДИМЪ (взаймы) тр и  ХЛ̂ БЫ [Л к .1 1，5]· Ч6дов^м61 
ѴѴСТАВЛАЮІГТИСА1 гр̂ СН ТВОИ [Лк. 5,20].  О̂ СТНИ (суетны) oifKO ВСН МСЛОК̂ЦЫ 
[Прем. 13 ,1 ]· Глгблдше во (ибо Он говорил) Й3ЫДИ? д^ш е нечи сты й , ¢5 
мелов̂ кд [Мк.  5, 8]. Ос БО ЕЪ БСЗЗАКОНШХЪ ЦЛМАТЬ 6СМЦ И ВО гр̂ С̂ ХЪ рОДИ 
(родила) м л  мати м о л  [Пс.50,7]·  И совср^тсА пред нйм ъ вей &ЫЦЫ (наро־ 
ды)： И рАЗЛ̂ МИта «ХЪ др̂ гъ W Др̂ ГА, ІАКОЖе пдеты рь рАЗЛ̂ МАСта ОВЦЫ ¢5 КОЗ- 
лиц№ [мф. 2 5 3 2 И сотворнш .[י  д (сделали) оумницьц ілкоже повел^ (велел) нм ъ 

ІЙСЪ，И ОуГОТОКАША ПАС̂  [Мф. 26, 19]· Да ВОЗКрАТДТСА КрДЯН МОИ ВСПАТЬ, 
воньже дціе день (в тот день, когда) призов《 та  [П с .55，10]· Помилуй бжс? 
помилуй м л : iakw на т д  ογπΟΒΑ (надеялась) Д̂ ШД M0A? Й НА с^н ь  крнл^ твоею

1 Слово ѵОстлвлают-ти.са состоит из глагола ѵѵставлаютса и  местоимения ти, 
которое находится перед возвратным суффиксом, шставлаютггиса = оставляются 
тебе. Встречается и раздельное написание: ѵѵставлают̂  ти са.
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(покров Твоих крыльев) НДД̂ ЮСА /77с. 56,1 ]· Й ДАДИТС пертнь НА егѵѵ? 
И САПОГИ НА НО  ̂ [Лк. 15,22J· ЕнДИТС р̂ іуЬ МОИ Й нбтЬ Л10Й1 IAKW СЛМЪ А^Ъ 6СМЬ 
[Лк. 24, 39]. Ты  же, (X) мелок̂ мс БЖТи, СЙХЪ Б̂ ГДН [1 Тим. 6 , 11]·

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

И ты ддеши нмъ пиці .̂ Что ма бкши; Кдмѵѵ идеши; Опиши ли; 

Жсно (ж енщ ина!)，мто плдмеши1 кого йцісши; [И н.20, 15]· Ліобиши ли ма; 

Что ма вопрошдеши; ©верздеши ты ціедр̂ ю твою.

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

Ты  глдгодеши, ІАКѴѴ Црь ДЗЪ [Ин· 1 8 ,37]· ЛИ, ІАКѴѴ МОГ̂  ci€

СОТВОрИ’ТИ; [Мф. 9t 28]. ГДИ, И ЙСПОВ^ДЙО, ІАКѴѴ ты есн войстинн^ хртосх,

снъ бгд живдгѵи. Омотритс врднъ (на воронов), іакѵѵ не c^wtz，ни жн^га: 

нмже (у которы х) н^сть сокр6виц1д1 НИ ЖИТНИЦЫ, И БГЪ питаете «χχ 

[Лк. 12, 24]· О̂ МТЛЮ (УЧИТѲЛЬІ), χΟψΕΒΑ, ДА 6Ж̂  Α ψ ί  (ЧТО ѲСЛи) Пр0СИВА，
сотворишь ндмА. Онъ жі реме (сказал) имд: мто χοψ€ΤΑ, да сотворю (чтобы 
Я сделал) вдмд; [ м к .  1 0 , 3 5 -3 6 ] · ГНкоже oifBO соБирдюта плевелы, и огншъ 
СОЖИГАЮта： TAKW Будете ЕЪ СКОНМДте β^ΚΑ ССГѴѴ [Мф. 23, 40]. Пдки дминь 
глголю вамъ: іакѵѵ дціе (что если) два ¢5 вдсъ совіфдетд (приходят в со
гласие) на земли w бсац^и βέψπ1 6Аже (которую) Αψ£ пр6ситл? вздета 
НМД ¢5 ОЦА МО€ГѴѴ? ИЖЕ (Который) НА НБС̂ ХЪ [Мф. 18,19]. Ж6ЛАСТС, и не йл\л_ 
ті (не имеете): о б̂иваггс и завидите (завидуете), й не можете о\־л̂ мити 
(достигнуть) [И ак. 4 , 2 ]· Ос oifco нынгк1 стыи црю (Святой Царь)，многие 
рдди (из-за многих) и β£Λ1ίκπχ% ндши̂ ъ гр+хѵ̂ въ стрдждемъ (страдаем), 
И ПОВИН̂ еМСА Брдгѵимъ НАШЫМЪ, И 6СМЫ β% Η£ΜΟψ£χ% [3  М ак. 2 , 11] .

5. Ответьте на вопросы:
Перед какими гласными происходит изменение согласных к, 

г, χ? Имеют ли правила чередования согласных исключения? Какие 
формы церковнославянских глаголов настоящего времени отли
чаются от соответствующих форм русских глаголов?
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Урок 5

I. Аорист

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

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

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

1 Формы инфинитива (в некоторых грамматиках церковнославянского языка 
инфинитив называется неопределенным наклонением) оканчиваются на -ти 
(писдти, лювити, вол т̂и, нести) или на -цін (ρ(ψΗ, Μ0ψΗ).
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Лицо Единственное
число

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

е־1 ПИСА—Х^ БОЛ -̂ХЪ ПИСА־ Х0ВА1 ПИСА-ХОВ ,̂ писл-хомъ,
ΕΟΛ^-χΟΒΑ БОЛ -̂ХОВ'Ь БОЛ̂ -ХОМЪ

е־2 ПИС  ̂ БОЛ̂ ПИСА-СТА, писА-ст^ писХ -т，
(уст ареет .)* БОЛ -̂СѴЛ БОЛ'Ь—СТ^ БОЛ^-СТб

3-е ПИС  ̂ БОЛ^ ПИСА-СТА, писі-ст^ ПИСА־ ША1
БОЛ^-СТЛ БОЛ^-СІгк БОЛ -̂ШЛ

* В четиих и богослужебных книгах XVIII—XX вв. форма аориста 2 л. ед. 
практически не встречается. Для 2 л. ед. используется форма перфекта (см· 
урок 9 )· Первым заменять аористные формы на перфектные начал преподобный 
Максим Грек. Так же поступали никоновские справщики и справщики позд
нейших эпох.

Если основа инфинитива оканчивается на согласный, то аорист 
образуется от основы настоящего времени: плсс-тн -  плст-^ всс-тн -  
в6д- .̂ Перед окончанием в этом случае появляется соединитель
НЫЙ гласный -0-: ΠΛ€Τ-0-χΧ1 ПЛ6Т-0-ША, В€Д-6־ ХЪ1 В€Д-0~ША. В 3־м лице 
единственного числа, характеризующемся нулевым окончанием, 
соединительный гласны й ־0־  переходит в ־€־: плст-с, в€д-€. Так же 
образуются формы аориста и от глаголов с инфинитивом на -ціи: 
π6ψΜ -  пск-^ рецлі -  р€к-^ ΜΟψιι -  мог-^. В 3־м лице единственного 
числа у этих глаголов перед соединительным гласным наблю
дается чередование к//м, г//ж: п€М€ ( о н  п ё к )，р6м€ ( о н  ск а за л )  י
можс ( о н  м о г ) ·

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

е־1

е־2

3-е

ПЛ€Т-0־ ХЪ1

ΜΟΓ-Ο-χΐ
ПЛбТ-^

МОЖ—6 (устареет.) 
пмт -\

М0Ж-€ I 
Н 

I 
н 

I 
н

? 
L·

? 
і
、
？ 

L·
τλ

 
г

л
 

?
、“

Η 
X 

°
 

и 
״- ПЛ€Т-0-Х0ВтЬ1

Μ0Γ -0- χ 0Β^
ПЛ€Т-0-СТтк1

мог-о-ст'к
ПЛ€Т-0-СТтк1

мог-о-ст'к

ΠΛ€Τ-0- χ 0ΜΧ?
Μ0Γ -0- χ 0ΜΧ

ПЛ€Т-0-СТ€1

М0Г-0-СТ6

ПЛ6Т-0-ШЛ,

М0Г-0-Ш А
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• Обратите внимание на формы писАст  ̂ плстост'к (дв. ж .-с р . р.
2 -3  л.) и пиСАСТб, пл€т6ст€ (мн. 2 л·)，которые читаются одинако
во, а пишутся по-разному.

• Если глагол имеет возвратный суффикс -са (боа-ти-са), т о  э т о т  
суффикс так и остается в конце слова, после окончания: боа־ х־ са1
Б 0А -С А 1 Б0А־ Х0ВЛ־ СА1 Б0А -С Т А -С А 1 Б0А־ Х0М־ СА1 Б 0А -С Т €-С А 1 БО А -Ш А -СА .

• Глаголы ілти, н л м а т и ,  3а м а т и ,  в и т и ,  к л а т и ,  п ^ т и  и  однокоренные им 
( С З а т и ,  прілти и др.) в 3-м лице единственного числа, как прави
ло, имеют окончание -тъ вместо обычного нулевого окончания: 
©тол^ н а м л - т ъ  ( начал) тъ  пропов^ддти [ м ф . 4,17].  Д а  с б ^ д с т с а  ременное 
ііштъ глдгблюфимъ ( который говорил): той (О н) недуги
НАША Π ρ ΪΑ -Τ Χ  ( принял入 Й БѴѴЛ^ЗНИ П0Н€С€ [Мф. 8, 17].

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

д^-н^-ти — д^-н^־ хъ, д^-н^ и т. д.
ВОСКр€С-Н̂ -ТИ 一  В0СКр€С-0־ ХЪ1 воскрссе и т. д.
0γΒΑ3־ Η ^-ΤΗ —  0γΒΑ3־ Ο־ χΧ1 0\־ВАЗ̂  И Т. Д.
ПрИКОС-Н^-ТИСА —  ПрИКОС-Н^-Х־ СА1 ПрИКОС—нб—СА И Т. Д.

• У глагола рецій в 1-м л. ед. и 3-м л. мн. кроме обычных форм 
ρ6κοχ% и рекошд встречаются архаичные формы р̂ хъ ( я  с к а за л ) 
и р^шд ( они с к а за л и ).

II. Одиночное отрицание

Сравните церковнославянские предложения и их перевод 
на русский язык:
Бгд НИКТ0Ж6 вид^ нигд^жс. 
Нимесѵѵжс возмйтс на п т̂ ь . 
Никтожб взыде НА TOKMW

сшедыи СЪ НБС6 СНЪ МбЛОВ^МССКШ.

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

только сошедший с Небес 
Сын Человеческий.

Мы видим, что в церковнославянских предложениях при ска
зуемом не стоит отрицание. Отрицательное местоимение, стоящее
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вначале, как бы распространяет отрицание и на стоящий после него 
глагол (как в английском или французском языках). Такие пред
ложения называются предложениями с одиночным отрицанием. 
Однако если сказуемое стоит на первом месте, то при нем отрица
тельная частица должна быть: Н6 мог^ ѵѵ ссб^ творити нимссѵѵже 

[Ин. 5, 30]. И  не ВОСХИТИТХ Й\Ъ НИКТ0Ж6 W р к̂й М06А [Ин. 10, 28]·

III. Упражнения

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

1· Азъ  крести^ вы водою. Оогр^шиуъ пред тобою. Послдхъ вы. В ид іуъ  

ТА. п з ъ  не £TW. Не АЗЪ ли ВДСЪ Н^крдхъ； ПрОГН^КДХЪ творца мое.

го. Жн^ ид^же не с^дхъ. молихсд w

II· Мы костдхомъ. Вид^хомъ эк^ЗА  Йскдуомь теке. Мы слышдхомъ ־̂

его. Хл^бы не к^дхомъ. Мы к р̂окдхомъ и по н̂дуомът іакѵѵ ты  есй хртосъ. 

Б с̂ы нягондхомъ. Не посл̂ жихомъ тек .̂

III. Вид^шд т а  вей. На т а  оупокдшд отцы наши: оуповдшдт и избавила 

6сй L· къ  тсб^ в033МШ1 й епдеошдед: на т а  оуповдшдт И не ПОСТЫД^ЩД- 

са [Пс. 2 1 ,5 -6 ] .  Ндмдшд ліолйти его. Они СЭв+ц^шА. Вопросишд его. Не 

ПО Н̂ДШД erw.

IV . Гдь помилокд μ α . На т а  оупокд д̂ шд мол. Посла бгъ милость сбоіо. 

L· Погнд врдгъ моіо. вшогрддъ НАСАДИ мслов̂ къ, и ѵѵгрддй

ѵѵплотомъ. £рдгъ меловѣк̂  cic сотвори. Лврддмъ роди ісддкд. Ш киса  

АГГЛЪ. И ГЛАГОЛА： пршМИТС 办  СТЪ. ПриКОСН^СД лиг!־ Помдн^ ІАКѴѴ

персть 6СМЫ.

V . Не по н̂дстс grw. Не к^рокдете елі̂ . Прикедот ми мелов̂ кд ссго.

Одмъ БО ОЦЪ ЛЮБИТЬ ВЫ, IAKW вы мене КОЯЛЮБИСТе [Ин· 16 ,27]·

49



(О AHHfh 2. Переведите, найдите глагол в аористе, 
укажите его форму и инфинитив:

тілтпнкп ·

Печатный знак Ивана 
Федорова

I. йвсдостл родйтелА отромл. По ійс^ идостл. 

Пршдостл й вйд^стл. Оми мой изнсмогос'гк С5 

ницісты. Жены тскос'гк возв+стити оумсникѵимъ 

(ученикам) егѵѵ. вгдл ж€ идос'гк возк'Ьстйти 

оѵмсникѵимъ (ученикам) егѵѵ, й ά  ійсъ ср^тс а, 

ГЛГОЛА： рЛД̂ ИТССА. Лілть Й ИСТИНА Ср^ТОСТ^СА, 

правда й мйръ ^блобыздстдса [ п с . 8 4 , 11]·

II. Φκρ^τοχχ ОВЦ^ ПОГИБШЕЮ. £нидох% въ 
ДОМЪ. Снидохх СЪ Н€Б€€€.

III. Нын^ π03Ηαχχ, 1AKW спасс гдь χρκτα 

своего. Хртосъ воскресс. ®нссс матери своей. Й03-

НССССА на НБО. Мѵѵѵсси Б03Н€€€ 5ΜΪΙΟ ВЪ ПУСТЫНИ, ТВОА СПДСС ТА. 0γ3ρ^

іакѵива зсБСдсѵива. 

IV . Йдохомъ пред T0K0W Й пйхомъ. П0МТ0 (почему) МЫ Hi ВОЗ̂ ОГОХОМЪ 

ИЗГНЛТИ его；

V. Идоша вей. Привсдоша къ нсм  ̂б^сн ю̂цідса сл^па й н^ма.

VI. ПриБСдостс мй медовика сего. Йкѵѵ на разБОиника ли йзыдостс со 

орііжѴшъ; Стрлнснъ (был странником), й не ввсдостс мснс, нага, 

Й Н€ ѴѴД^СТС М€Н  ̂ БОЛСНЪ, Й ВЪ ТШНИЦ^, Й Н€ ПОС̂ ТИСТС М€Н€ [Мф. 25,43]·
3. Прочитайте, переведите, найдите глаголы в аористе, укажите их 

форму.

Не БЫ М€Н€ изкрлстс, НО Π3Βραχ% БДСЪ [Ин. 15t 16]. Й ПриСТЙШША 

къ нсм  ̂фарѴссе, пскйиіюц]€ (искушая) его, й глаголаша [Мф. 19,3]. 
Посллст^ ογκο ссстрѣ (две сестры) къ нсм^ глагблюці^ (говоря): гди, 

С€，6Г0ЖС (которого) ЛІОБИШИ, БОЛИТЬ [Ин. 11，3]· О^СН^, Й СПА^
востлхь, (Акѵѵ гдь заступить (хранит) м а  [ П с ·  з , 6 ] ·  Начата ійсъ пропов^д. 

ти. іНтъ \0 за р ^ . Пришсдш^ Ж€ въ домъ (когда Он пришел в дом),
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пристЙіистА къ нсм^ слепца (два слепца), й глголл йма ійсъ: ли，
ідкѵи МОГ̂  СІ_€ сотворити； Гллголлстл 6 М̂ ： ей，гди [Мф. 9, 28]. Тогда 55β̂ _ 
ψαιοτχ првницьц глагблюціс (говоря): гди, когда т а  бмд^хомъ алм̂ цід, 
и нлпитлхомъ; или ж аж д^а, й напойхомъ; [Мф. 2537 י]. Йкѵѵ отсцъ мои 
И МЛТИ МОА ѴѴСТЛВИСТЛ МА, ГДЬ Ж€ БОСПріАТЪ МА [Пс. 261 10].  ^АлбмЪ ДВД  ̂

(Давида), 6 г0Ж€ (который) воспеть гдсви (Господу). Пріидс вода й взатъ 
БСА (всё). ТВОЙ СОТВОриѴгк МА, Й СОЗДАСТ̂  МА [Пс. 118, 73]. ЁНИ’ДШЪ

въ сслбніА егѵѵ, поклонЙмса на м^сто, йд^жс (где) СТОАС'гк ноз'Ь 6 г\ѵ 

[Пс. 131, 7]. Пр'шдс філіппъ й глагола андрсови (Андрею): й паки (зд·: 
потом) Андреи Й фѴліППЪ ГЛЛГОЛЛСТЛ ІЙСОВИ [Ин.  12,22] ·  О на Ж€ Й3Ш6ДША, 

прослависта его ПО ВССИ земли ТОЙ [Мф· 9, 31 ]· И КЪ Н€М̂  МТИ 6 ГѴѴ реме: ЧАДО, 

ЧТО сотвори нама ТЛКѴѴ； [Лк.  2 , 4 8 ] ·  Гллголл ЫУ Ш\АТЪ： НТО есть истина; 
[Ин.  18, 38].  ПОАТХ ІЙСЪ ПСТрЛ Й lAKVUBA Й IWAHHA, Й БОЗВ^ Й){Ъ НА Г0р̂

высок  ̂ [Мк.  я  2]. Йрѵидъ, пославъ, сітх іѵианна, й сбаз  ̂ его въ темниц^
[Мк.  6, 17]·

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

Злпѵив^и ОЦЛ МОСГѴѴ СОКЛЮДОХХ, Й прСБЫБДЮ ВЪ 6 rw ЛЮБВИ [Ин. 15, 10].

Ріні пстръ: с'€，мы ѵѵстлвихомъ вед (всё) й по ТбК^ (за Тобой) ЙДОХОМЪ. O^MW 

(сюда) пршдохова й ΠΛακαχοβα. И привсдостл жрсБА ко ійсовн (к Иисусу): 
й возложйша на не ризы свод, й вс^дс на не [Мк.  и ,  7;.И йзведше (выведя) 
его вонъ из Бшогрдда, о̂ бЙшд [ л к .  20115].  возврлціШАСА (возвратившись) 
ж€ о\״готовлшл ароматы й мѵро: й въ с к̂килг  ̂ ογκνν о^молмаша по запов^. 

ди (остались в покое, как того требовала заповедь) [Лк.  23 ,56 ] ·  ЁНІ.  

гдл ж€ ΗΑ4αχ% гллголлти, напддс (наш ел) 办  стыи на Η«χχ7 іакожс й на 

ны въ намдл  ̂ [Деян· 11， 15]·  И йзыдостл очника (два ученика) erw, 

й прѴидостл во грддъ, й ѵѵкр^тостл, ІАКОЖС реме йма: й 0\־гот6влстл ПЛСХ̂

[Мк.  1 4 , 16]·  вгдл Ж€ Пр0 3 АБ€ трДБД Й ПЛОДЪ СОТВОрЙ, ТОГДА ІАБИШДСА Й ПЛ€Б€_ 

ΛΪ€ [Мф· 13, 26]· Горе ВАЛІЪ ЗДКОННИКѴиМЪ, IAKW ВЗАСТС КЛІОМЬ ρα3 ^ΛΙ^ΗΪΑ： 

САМИ Η€ ВНИДОСТС, Й БХОДАЦІЫМЪ возвранистс [Лк.  11，52]·
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5. Переведите следующие предложения:

Никтожс Блга，T0KMW бДИНЪ КГЪ [Мф. 1 9 , 17]·  Никтожс пршдстъ ко ОЦ^ 

to km w  мною (через Меня). Больши С€А люббс никтож с ймлть (имеет)， 
ДА (как если) КТО дбш《 CB0W ПОЛОЖИТЬ ЗЛ дрбги СВОА [Ин.  25,13]· Никтожс 

можстгъ сосуды кр̂ пкагѵѵ (сильного), вшсдъ (войдя) въ домъ егѵѵ, рас. 

ХЙтити, αψ€ не первое (вначале) кр п̂каго свХж€ть [Мк.  3, 27]·  И ты, 

Вифлееме, земле ібдовд (Вифлеем, земля Иудеи), нимймже менши 6сй во 

владыках^ і^довых% (среди владычеств иудейских) [Мф. 2 t 6]·

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

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



Урок 6

1· Имперфект

Имперфект  — одно из прошедших времен церковнославянского 
языка. В грамматиках церковнославянского язы ка оно называется 
еще прошедшим продолженным временем. На русский язык импер
фект переводится глаголом прошедшего времени несовершенного 
вида. Имперфект выражает действие, соотносительное с другим 
действием, основным. Основное действие выражается, как правило, 
аористом: Такождс й ідкоже бысть во дни литѵвы: иіда^ πϊΑχ τ̂ κ̂ ποκαχ̂ τ 
п р о д а л ^  саждах^, [Лк.  1 7 , 28].  (Т а к  же как и было во дни Лота: 
ели, пили, покупали, продавали, саж али，строили.)

Формы имперфекта образуются с помощью суффиксов -а■，-а- 
и следующих окончаний:

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

е־1
е־2
е־3

—炉 * (-1Ш) 
-Ш€

-χΟΒΑ
-СТА
-СТА

- Х0^Ь
-СТЪ
—с'гЬ

-СТ€

־ Х^

* В четиих и богослужебных текстах ХѴІІІ-ХХ вв. во 2 л. ед. имперфектные 
формы не употребляются ( см. примечание на с. 4 7 ).
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Обратите внимание на то, что от окончаний аориста отличаются 
лишь окончания имперфекта 3-го л. ед. и 3-го л. мн.

Формы имперфекта одних глаголов образуются от основы инфи
нитива, а других — от основы настоящего времени.

Формы имперфекта образуются от основы инфинитива в следую
щих случаях:
• Если основа инфинитива оканчивается на суффиксальный (т. е. 

являющийся суффиксом или относящийся к суффиксу) глас
ный -а- или ־а  то в этом случае суффикс имперфекта как бы ,־
сливается с суффиксом основы инфинитива, и окончания импер
фекта присоединяются прямо к основе инфинитива: писд-ти -
писа- χ χ ,  В€ЛИМА-ТИ -  Β€ΛΗΜΑ-χΧ, 0γΜ€ρψΒΛΑ-ΤΗ -  0γΜ(ρψβΛΑ־ χ%? С̂ А-ТИ 一

Формы имперфекта, образованные от глаголов с основой 
инфинитива на ·а■, -а־, совпадают с формами аориста (кроме
3-го л. ед. и 3-го л. мн.)1· В этом случае отличить аорист от 
имперфекта можно на основе синтаксического строя предло
жения (имперфект выражает действие, соотнесенное с основ
ным действием). Также следует помнить о том, что при пере
воде на русский язык аорист чаще соответствует глаголу 
совершенного вида, а имперфект всегда соответствует глаго
лу несовершенного вида: ογκο егдд оуслышд (аорист, совер
шенный вид), βίκνν ійсъ грАдслгъ, ср т̂€ (аорист, совершенный вид) 
его: мдрід же дома с^длше (имперфект, несовершенный вид) [Ин. 11， 
20]. (Марфа, когда услыш ала, что Иисус идет，вст рет ила Его, 
М ария же сидела дома.)

• Если основа инфинитива оканчивается на суффикс ״־к־, то суф
фикс имперфекта сливается с суффиксом -士■: бол-^-ти -  бол-а- 
Xх, ХОт-^-ти — χοτ-Α-χχ.

• Если основа инфинитива оканчивается на суффикс -и־, то суф
фикс имперфекта сливается с суффиксом основы инфинитива, 
а в корне происходит чередование согласных (см. урок 4 ) :

молй-ти — ΛΙΟΛ-Α-χΧ ломй-ти — ΛΟΜΛ-Α-χΧ
мысли-ти — мышл-Α-χχ лови-ти — ΛΟΒΛ-Α-χΧ
ВОЗИ-ТИ -  вож-Α-χχ

1 В древнейших текстах употреблялись такие формы имперфекта, как пн. 
саа\ъ, с^ддхъ, которые не совпадали с формами аориста.
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Формы имперфекта образуются от основ настоящего времени в 
следующих случаях:
• Если основа инфинитива оканчивается на согласный. К этой 

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

В€С-тЙ — В€Д-^ -  Β€Α-Α-χΧ  

Τ€ψΗ — Т€К-^ -  Τ€Μ-Α-χΧ 

ΛΙΟψΜ — мог-^ -  ЛІОЖ-Α -χΧ

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

ГНА-ТИ — ГОН-Ю — ΓΟΗ-Α-χΧ βί-ТИ  — 0MA־ W 一 8^Λ-Α־ χΧ

"ЬХА-ТИ -  "Ьд-^ — "Ьд-А-)^ ПИ-ТИ -  ΠΪ-Ю -  ΠΪ-Α-χΧ

КЛА-ТИ -  КЛ€Н-  ̂ -  ΚΛ€Η-Α-χΧ П^-ТИ -  П0־ Ю -  ΠΟ-Α-χΧ

Ед. 4 · 1  л.
2—3 л_

ПИСАХ̂

писдше
БОЛАХ^

Б0ЛАШ6

Х0ЖДА:ХХ

Х0ЖДАШ6

кленА\ъ

кленАшс

Дв. ч- 1  л.
2 -3  л_

ПИСАХОБА (一士）

ПИСАСТА (一士）

БОЛАХОБА (־ "к) 

БОДАСТА (一士）

ХОЖДАХОВА (一士）

ХОЖДАСТА (一士）

КЛеНАХОБА (一士） 

КЛеНАСТА (一士)

Мн. ч_ 1  л.
2  л.
3 л.

ПИСАХОМЪ

ПИСАСТ€

писах̂

БОЛАХОМЪ

Б0ЛАСТ€

БОЛАХ^

ХОЖДАХОМЪ

ХОждА’т

кленАхомъ

кленАСте

кленА^

11· Инфинитивные конструкции со значением цели

Инфинитив, часто называемый неопределенным наклонением,— 
это неизменяемая глагольная форма, оканчиваю щ аяся на -ти или 
на -ψΗ. Предложения, в состав которых входит инфинитив, или 
синтаксические конструкции, включаю щие инфинитив, часто 
бывают сложными для перевода на русский язы к. Рассмотрим слу
чаи употребления инфинитива со значением цели. Инфинитив,
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употребляемый в этом значении, отвечает на вопросы «для чего? », 
«с какой целью?»:
• После глаголов йтй，приходит«, послдти, призвдти, п о с т а в и т «, прсддти, 

йзкрдти и подобных инфинитив употребляется с целевым значе
нием: Вйд^хомъ б о  erw н а  востоцтк1 й пршдохомъ п о к л о н и т и с а

[Мф. 2f 2]· (Ибо мы видели звезду Его на востоке и пришли по
клониться Ему.)  И ПОСЛДШД ВО О̂ ЗИЛИфе привести Й р  [Деян. 5, 21 ]· 
(И  послали в тюрьму, чтобы привести их.)  П о к а ж и , егож€ йзБрдлъ
есй  W сею ДБОІО еДИНАГО, Π ρΪΑΤΗ  ЖреБШ СЛ^ЖеША С€ІЛѴ Й АПТОЛЬСТВА [Деян. 2, 

24-25]· (Покажи，кого одного из двух этих Ты избрал для при
нятия жребия этого служения и апостольства.)

• Инфинитив со значением цели вместе с зависимыми словами 
может присоединяться в сочетании с союзами еже или во еже, 
которые в этом случае переводятся как чтобы или для того 
чтобы· При помощи еже и во еже инфинитив присоединяется 
к глаголам с разными значениями: Дд помрдмдтСА Оми ίίχχ, еже не 
в й д ^ т и  [Пс· 68, 24]· (Да помрачатся очи их9 чтобы не видеть.) 
В а м ъ  первое кга, воздвигш отрока своего ій с а ， посла его БлгословАфл
ВО еже СЗврдТИТИСА ВДЛІЪ КОМ^ЖДО W ЗЛОБЪ БАШИХ^ [Деян. 3t 26]. (Бог9 
воскресив Сына Своего Иисуса, к вам первым послал Его бла
гословить вас, для того чтобы отвратить каждого от злых  
дел ваших.)

• Бывают случаи, когда инфинитив с зависимыми словами со 
значением придаточного цели присоединяется и без союзов
V ■广1 ， А \ / י- ，   /  Vеже и во еже: Ѵѵзлоки отцы наша? оуморити младенцы «χχ [Деян. 7 ,19]. 
(Он был жесток к предкам нашим, ( сделав т ак) ，чтобы они 
уморили своих младенцев.)

• Иногда при инфинитиве с целевым значением стоит союз ідкѵѵ:
/13¾ ёемь ЕГЪ ЙЗБСДЫМ ТА W СТрДНЫ ХАЛДеИСКІ׳А1 ІАКѴѴ ДАТИ 3€МЛЮ СІ_Ю
н а с л ^ д с т в о в а т и  [Быт. 15, 7]. (Я  Бог, выведший тебя из страны хал- 
дейской，чтобы дать тебе эту землю в наследие)·

III· Упражнения
1· Переведите следующие предложения:

П о м н и  Д€НЬ С^ББЦП^НЫИ, 6ЖС С В А Т И Т И  е г о  [Исх.20, 8]· Ѵ Ѵ кЫ Д^  Ж €рТВ€Н_  

НИКЪ Т В О И , Г Д И , 6Ж€ 0\־СЛ Ы Ш Л ТИ  Ш ГЛДСЪ ХВАЛ Ы  Т В О С А , Й П О В ^ Ѵ Л ТИ  β € Α
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м д̂ссл твОА [Пс. 2516 - 7 ] .  fio (т. е. в святом месте) 1Αβπχ€Α т і е %

вйд^ти сйл  ̂ твою ή слав  ̂ твою [ п с .  62, 3]· Мсмь извлскоша грѣшницы 

(грешники), напрАгбша л к̂ъ свои низложити о̂ богд й ниціа，злкллти 

правил ссрдцсмъ [Пс. 36, 14]. Положйлъ 6сй Т Ь М ^ Й БЫСТЬ НОЦІЬ，БЪ Н€ИЖ€ 

прбид^гъ вей д^Бравнш, скѵмни рыкаюцііи восхйтити й взыскати

W КГЛ ПИЦІ《 ССБ^ [Пс. 1031 20-21 ]· Гдь СЪ НБ€€ на землю призр^, о^слышати 

БОЗДЫХАШС ѴѴКОБДННЫХ% [Пс· 101，20-21] ·

2· Прочитайте, переведите，запомните окончания форм имперфекта:

• (3 Л. МН.)· Б̂ СИ (бесы) ΜΟΛΑχ̂  его. Д^си (духи) немйетш, 6ГДА 
бндаХ  ̂его, припддах  ̂ къ нт ^  й звлх .̂ Приношах  ̂ къ нт ^  бса нсд^жныа 
й б^сныа [ М к .  1 ,3 2 ] .  Кнйжницы (книжники) й фдрѴссб ΓΛΛΓΟΛΛχ̂  0γΜ€ΗΗ_ 
кѵимъ (ученикам) егѵѵ. Мимоходацііи (шедшие мимо) χ̂ ΛΑχ̂  его. ПромѴи 
гллголлх̂ . Нань гллголлх  ̂ αρχΐ€ρέ6 й старцы.

• (3 л. ед.)· Она помышлашс. Народъ на (на берегу) стоашс. 
ІЙСЪ СІДАШС при мори. Оумлшс ЙХЪ. Е0СТЛ, Й СЛ^ЖДШС Бв З̂ДА ндашс. Хож_ 
дашс по БОддмъ. ѴѴбхожддшс веси. Не Сохождашс 15 церкве. Клднашсса е ^ .

3. Поставьте глаголы в указанной форме:

трлстй, Ювсрзти — 3-е л. ед., 1-е л. мн. аорист
рлзорлти, терп^ти — 1-е л. дв. ж . р., 2-е л. мн.

настоящее время
ИСМСЗН̂ ГИ, толклти, вознести — 2-е л. мн., 1-е л. дв. м. р. аорист
рыдлти, вопйти, молйти — 3-е л. мн., 3-е л. дв. ж . р., 3-е л.

имперфект
ѴѴС̂ НАТИ, г^кйти — 1-е л. ед. имперфект
грлстй, ΟγΠ Ο ΒΛΤΗ — 3-е л. мн. имперфект
ВИД̂ ТИ, β Λ € ψ Π — е л. мн. имперфект־1
с^дйти, исклти — 1-е л. дв. ж . р. настоящее время
БЛ Ю СТИ , И З А Т И — 3-е л· ед. аорист
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4. Прочитайте, переведите, укажите форму глагола, отмеченного во
просительным знаком:

жг единъ w о̂ чнйкъ grw (из Его учеников) возлежа (возлежащий) 
на ЛОН̂  ІЙСОБ̂ , еГ0Ж€ (которого) ЛЮБЛАШС (?) ІЙСЪ [Ин. 13,23]· вгд л  при_ 

ХОждашс (? ) стлрсцъ, лзъ рддовахСА (? )，т ы  же гн^ бдшсса (?)_ Глл. 

голлх^ (?) же мнозн w нй^ъ: йм ать (имеет) й нсйстовъ есть  [ин. 10, 20]·

И мнози w корін^Анъ слышавшс (услышав) (?) й κρ€ψαχ^€Α (?)

[Деян.18, 8]. T0KMW ΟγςΤΗ  ̂ 6А ДВИЗЛСТ^СА (? )，А ГЛДСЪ Н€ СЛЫШДШССА (?) 

[1 Цар. 2 ,13]· Члв^кѵѵмъ и скотлѵмъ (людям и животным) поддвахОБД (?) 

ц^льбы й προΟΑχΟΒΑ (?) врлчсвств^ м зд^  (за исцеление в награду) χρτοκο 

йспов^данк й Μαρία же магдалйна й марід iweiesa з р л с т ^  (? )，гд ^  его

ΠΟΛΛΓΛχ̂  (?) [Мк. 15, 47]· И БЫСТЬ, БНСГДД С̂ ДА)(̂  (?) С̂ ДШ, БЫСТЬ ГЛАДЪ НА
земли [Руфь 1，1 ]· Ріні давідъ кь са̂ л̂ : егдл пдсашс (?) равъ твои отца сво. 
сгѵѵ стадо, й егдл прихождашс (?) лсвъ или медведица и босхицідшс (?) С5 
СТАДА ОВЦ̂  6ДИНЙ Й ЛЗЪ въ сл̂ дъ 0гѵѵ исхождл  ̂ (?)__· й исторгл  ̂ (?) ИЗ 
оуста 6rw [1 Цар. 17, 34-35]· И3ЫДС ЖС ПбТрЪ Й Др̂ ГШ ОрНИКЪ，Й ИДАСТЛ (?)

ко грок̂ . Тбмлстл ( ? )  жі окл [ и н ·  20, 3 -4 ] ·  Тсмлстс ( ? )  досрі: кто
в^иъ возБранй н€ покардтисА йстин'Ь; (Вы шли хорошо: кто остановил 
вас, чтобы ВЫ не покорялись истине?) [Гал. 5, 7].

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

случаях формы имперфекта образуются от основы настоящего вре
мени, а в каких 一  от основы инфинитива? Для каких глаголов 
возможно частичное совпадение форм аориста и имперфекта? Чем 
различаются формы инфинитива в русском и церковнославянском 
языках? С помощью каких союзов может присоединяться инфи
нитив со значением цели?



Урок 7

1· Окончания именительного падежа 
причастий

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

Наибольшую сложность для перевода представляет ряд форм 
именительного падежа действительных причастий2. Так, в насто
ящем времени причастия мужского рода оканчиваются в единст
венном числе на -а, -ыи, -ли, во множественном числе — на ־€, 
а причастия женского рода — в единственном числе на -и, во 
множественном — на -а .

1 В диалектной речи формы действительных причастий практически не 
встречаются.

2 Подробно образование причастных форм и их склонение рассматривается 
в уроке 16.
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ГЛАГОЛАТИ, Н€СТИ, МОлЙти(СА)

Мужской род 
единств, число 
(о н )

ГЛАГОЛА,

ГЛАГОЛАН

говорящий;
ГЛАГ0ЛАВЪ?

ГЛАГОЛАВЫИ

говоривш ий

несын

несущ ий;

Н€СЪ,

несын

несший

м о ла(с а Х

m o aah(c a )

м олящ ий( ся );
молив(с а Х

ліоливыи(с а )

м оливш ий( ся )

Мужской род 
множеств, число 
(он и )

глАголюфе

говорящ ие;
ГЛАГ0ЛАВШ6

говоривш ие

нес^фе

несущ ие;
несше

несшие

МОЛАфе(СА)

м олящ ие( ся ); 
моливше(СА)

м оливш ие( ся )

Женский род 
единств, число 
(о н а )

ΓΛΑΓΟΛΙΟψΜ

говорящ ая;
ГЛАГОЛАВШИ

говоривш ая

Н€СЙ|ІИ

несущ ая
несши

несш ая

МОЛАфИ(СА)

м олящ ая( ся );
моливши(с а )

м оливш ая( ся )

Женский род 
множеств, число 
(они )

ΓΛΑΓΟΛΙΟψΑ

говорящ ие;
ГЛАГОЛАВША

говоривш ие

несущ ие;
несшл

несшие

МОЛАфА(СА)

м олящ ие( ся );
м о ли вш а(с а )

м оливш ие( ся )

II. Глаголы архаического спряжения

Образование форм настоящего (простого будущего) времени пяти 
глаголов: вы ти, і іс т и，в^ д+ ти，й м ^ ти  и д ати  — отражает черты древ
него спряжения и отличается от аналогичных форм других цер
ковнославянских глаголов.

Спряжение глагола вы ти мы рассматривали в уроке 1 · Рассмот
рим спряжение остальных четырех глаголов:

Ед. 4· .е л־1 ДАЛ\Ъ ІАМЪ 已士’№ ИМАМЪ

.е л־2 АЛСИ ІАСИ В^СИ ИМАШИ

.е л־3 ДАСТО В^СТЬ ИМАТЬ
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Дв. 4 · .е л־1
2—3 .е л־

ДАВЛ ( - 士 ） 

ДАСТА ( - 士 )
ΙΑΒΑ (一士 ) 
ІЛСТА (一士）

В̂ ВА (一士 ) 
в^стл (一士）

НМАВА ( - 4к) 
ИМАТА ( - 4к)

Мн. 4 ·  .е л־1
2  .е л־
3 .е л־

ДАМЫ
ДАСТ€
ДЛД^ТЪ (־ АІГЪ)

(АМЫ
ІЛСТ€
іадАігъ

в^мы
в^стс
ВЫДАТЬ

НМДМЫ
ЙМАТС
ІіМ̂ ТЪ

III. Именное склонение. 
Предварительные замечания

Прочитайте приведенные ниже русские предложения. Обрати
те внимание на то, что слова, имеющие разное грамматическое 
содержание, пишутся одинаково. Правый сапог сильно натер 
ногу. 一  У нее не было ни сапог, ни зимнего пальто. Он стоял около 
книжной полки. 一  Книж ные полки повесили в коридоре. Случаи 
такого рода являю тся примерами грамматической омонимии 
(т. е. формы одного слова пишутся и читаются одинаково, но име
ют различное грамматическое содержание: правый сапог — И. ед. 
и не было сапог 一  Р. мн., около полки  一  Р. ед. и полки повесили 一  

В. мн.). Для того чтобы избежать грамматической омонимии, в цер
ковнославянском языке используются особые графические средства, 
которых нет в русском языке:
рдвъ (И. е д .)—— рдвъ (Р. мн.), а меняется на д;

(Д. ед.) — (Р., П. дв·), ^ меняется на
сапога (И. ед.) — сдпѵѵг% (Р. мн.), о меняется на w;
ЗндменіА (Р. ед.) — 3ηαλ\0ηΤα (И. мн.), с меняется на 6； 

творлфнмъ (Т. ед. м. и ср. р.) — творлфымъ (Д. мн. для всех родов), 
и меняется на ы;

м^др^мшд (Р. ед. м. р.) — м^дрѣмшд (И., В. дв. м. р.; И., В. мн. ср. р .)—— 
м^др^ишА (И., В. мн. ж . р · ) ,屯 меняется на ѣ, а меняется на а .

Таким образом, мы видим, что если в единственном числе над 
гласной стоит острое или тяжелое ударение, то в двойственном или 
множественном числе оно меняется на облеченное (слово при этом 
читается одинаково). Точно так же е (е־узкое) меняется на 6 (е-ши- 
рокое), а о меняется на w. Это основные графические средства,

61



позволяющие отличать различные формы одного слова друг от 
друга. Кроме того, после ш ипящ их могут варьироваться буквы
А И А, И И Ы.

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

Чаще всего противопоставляются формы единственного и не
единственного (т. е. двойственного и множественного) чисел, однако 
иногда графическое противопоставление встречается и в формах 
одного числа, например: л\6не, т6ке (Р· ед.) — л\€Н€, Т€К€ (В. ед.)·

IV . Упражнения

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

I. бсть ЕГЪ НД НБСЙ РкрыВДАИ ТАИНЫ. £озл>0БЛ€нне? БЛЖенСТВД ГДНА ПО- 

λ^ίμτμ вояж€лдвыит смиренном^дріл п^гемъ шествии. Оохрлните с̂ ббѵілг̂ , 

іакѵѵ ста сіа есть гд  ̂и вдмъ: ѵѵсквернивын 10 смертію ovfMpenpb. Чты’й о тц а  

ѵѵмистить гр^хй. ПроклАть мелов^къ, творли д^ло гднс съ неврежешемъ.

II. Жив^цт нд зшлй, д^ше мол, покаиса. лИкоже въ мрдмн^и пеціер  ̂

св+ціа ѵѵсв^ціасть, TAKW и молитва，въ вшедшит ВСІО 5Л0Б  ̂Гр̂ ХОВН̂ Ю 

Югонить. бесслйтсА ѵѵ тек^ црковь ТВОА, хртс, зовіщи: ты  мол крепость, 

гди, и приБ^жицк 11 оѵ/׳тверждеше.

III. Бывдите же др̂ га ко др̂ г̂  блази, милосерди (будьте друг к дру
гу добры, милосердны), προψ<\ιοψ€ др̂ га дрбг  ̂ткоже и егъ во χρτ^ про. 

СТИЛЪ есть ВДМЪ [Еф. 4, 32]· Не БЫВАИМЪ тціеслдвни, др^ГЪ Др^ГА рдядрд, 

ждюфс /тал. 5,26]· Днесь БлгодАТь стдглѵ дхА ндс% соБрл，й вей вяемше крпръ 

твои, глдголемъ: влгвенъ грлдыи во ймд гднс. Востдвшс w снд, припдддемъ 

тй, Блже, и аггльск^ю ггКснь вошшъ тй, сйльне: СТЪ, СТЪ, СТЪ есй, БЖ6.
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О̂СО ППШ41Н А ׳    ·
g 3̂七 К / Н· /ІПШНІА . ^

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

1· Р і ні же пстръ: меловое, не еже глдголеши [Л к .  22,60] .  Ты в̂ си

мол тдинда (мое сокровенное), единс спсе: но едмъ ма помилуй. Й ни. 

КТОЖС В^СТЬ，КТО есть СНЪ，T0KMW ОЦХ [Лк .  10, 22 ] .  СЭв̂ цідвъ (отвечав) 

же т ъ  реме: не в^ста, мссѵѵ (чего) проситл [Мф.  20 0ל 4 י 22.] €  С5пЛтй имъ: 

не ВЫДАТЬ БО, НТО ТВОрАПРЪ [Лк .  2 3 , 34] · Йкѵѵ В^МЪ，С5к̂ Д̂  пр1ИД0’Х1，Й KAMW 

йдЙ вы же не в^сте，С5к^  прихожд ,̂ и кдмѵѵ грлд^ [ и н . 8 , 14] · Й вы сами 

в^сте, іакѵѵ всею силою моею рдв6тдх% отц^  вдшш^: отецъ же вдшъ обид^

МА [Быт.  31，6 - 7 ] .  ΓλΑΓΟΛΑ^ Ж€ б^ ： ГД  ̂ gCTb ОЦХ ТВОИ； СЭв^ЦІА Ш Ъ ：
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ни мене в ^ т ,  ни ОЦА мосглѵ: дціе ма высте выдали, и оца моего выдали 
высте (если бы Меня знали, то и Отца Моего знали бы) [Ин· 8 ,19]·

II. Не ДДСИ ПрПБНОМ̂ ТВОШ̂  ВИД̂ ТИ ИСТЛ̂ ША [Деян. 1335 י]· Проси 

w мене, й тй іазыкіі Д0СТ0АН1Ч твое (дам тебе народы в наследие 
твое), и ѵѵдерждте твое концы земли [пс. 2 , 8]· ІНвиши имъ п^ть благш 
ХОДИ’ТИ ПО НШ ,̂ h ДАСИ дождь на землю, іоже (которую) ДАЛ% 6СЙ АЩШЪ 
ТВОЙМЪ ВЪ ДОСТОАШС [3 Цар. 8、36]·

III. Ореврд 11 злата н^сть ογ мене: но 6же (то, что) й’мдмъ，с_1_€ ти ддіо 
[Деян. 3,6]· Но да іакѵѵ власть имАТь снъ млв^мескш НА земли С5п̂ _
ψΑΤΙΙ гр^хй [Лк. 5, 24 ]. ОТЦА ИМАМЫ ДВрДАМД [Лк.3,8]· бССГДА БО НІІЦІЫА

творйти: мене же не всегда
ИМАТС [Мк. 14,7]·

IV. И ροπτΑχ  ̂книжницы (книжники) на него й фдрісеб, ко оумниіаѵмъ 
erw глдголюціе (говоря): ποίτο съ мытдри и грѣшники (с мытарями и 
грешниками) ІЛСТС И ΠΪ€Τ€； [Лк. 5, 30]·

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

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

ЙМАТС СЪ СОБОЮ, Й бГДА ХОЦІГГС, МОЖГГС ІіЛІЪ Д0Б00



Урок 8

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

в И. ед. оканчивающиеся на -ъ, ·ь，-и, а также существительные сред
него рода, в И. ед. оканчивающиеся на -0, ־€： рдта, цдрь, іереи, село, поле.

В 1-м склонении различаются твердый и м ягкий  вариант. 
К твердому варианту относятся существительные на -ъ，0־. К м яг
кому — на -ц -и, -€· Существительные с основой на ш ипящий 
и ц (такие, как  л^жъ, отсцъ) относятся к смешанному склонению, 
т_ е. имеют окончания и твердого, и мягкого варианта склонения.

Падеж Твердое склонение
единственное число
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двойственное число

И.В.ЗВ. 
Р. П.
Д. т.

рАК-А <ЭТрѴѴК-А С€Л-А (—Ѣ)
рлБ—? ότρνυκ-  ̂ с6д־̂־
рДБ-ОМА <ЭТр0К-0МА С€Л0־־МА

множественное число

И .Зв.
Р.
Д·
В.
Т.
П.

рАК-Й <ЭТр0Ц-Ы С€Л-А 
рАК-ѴѴВЪ (—Ъ) ОТрОК-ѴѴВЪ С€Л-Ъ 
рАК-ѴѴМЪ ОТрОК-ѴѴМЪ C€A-WMb 
рАБ-Ы (-ѴѴВЪ) <ЭТр0К-И С€Л-А
рлк-ы (-ы) <5тр0К-И С€Л-Ы 
ρΑΕ—̂’χ ΐ ОТрОЦ-^ХЪ СбЛ-^ХЪ

Падеж Мягкое склонение Смешанное
склонение

единственное число

И.
Р.
д·
в.
т.
п.
Зв.

цдрь іерси пол—с 
ЦАр-А І€р€-А ПОЛ-А 
ЦАр-Ю І€р€-Ю ПОЛ-Ю 
ЦАр-А І€р€-А ПОЛ-6 
ЦАр־־€МЪ І€р€-ШЪ ПОЛ-бМЪ 
ЦАр-Й (一书） І€р€-И ПОЛ-И 
ЦАр-Ю І€р€-Ю (-€) ПОЛ-С

м!6жъ
М^Ж-А
Л^Ж-У
МІЖ-А
М̂ Ж-€МЪ
Л\̂ Ж-И
Л^Ж-У

двойственное число

И. В. Зв. 
Р. П.
Д· т.

ЦАр-А І€р6־ А ПѴѴЛ-А
цлр- 1 0  ісре-ю пѵил-ю
ЦАр-€МА І6р€-ША (-ОМА) ПОЛ-ША

М?Ж-А
М^Ж-^
м^ж-емд

множественное число

И .Зв.
Р.
д.
В.
Т.
П.

ЦАр-Й (-Ϊ€) І€р€-6 ПОЛ-А 
ЦАр-€М І€р6-И (-6ВЪ) ПОЛ-СИ (-Ь)
цдр-емъ іере-емъ ( - ѵуліъ) пол-емъ
ЦАр-Й (-€М) Іср6־ И ПОЛ-А 
ЦА(ЬЙ (-Й, -ЬЛ\Й) І6р6-И пѵил-и 
ЦАр־־€ХЪ І€р€-€ХЪ n0A־ A)(b (-€庐 ，_И)(Ъ)

М?Ж-И (-І_€) 
Л\̂ Ж-€М
л\^ж-6мг
м^ж-ы
м^ж-ы
М̂ Ж-АХЪ
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Единственное число
• В родительном падеже в некоторых словах иногда встречается 

окончание Блдгословйте гда, вей рдвй гдни, ςτοΑψϊΗ въ хрдм  ̂ гдни, 
во двор х̂ъ дом  ̂ ( д о м а )  кга нашсгѵѵ [ П с· 1 3 3 , 1 ] ·

• В дательном падеже многие существительные, кроме оконча
ний 戈 -ю，могут еще иметь окончания -ови， -€ви: Воздадитс ογκο
кесарева К€СДр€ВНт Й БЖ ІА  БГОВН [Мф. 22, 21 ]·

• Если в современном русском языке существительное мужского 
рода является одушевленным, то нельзя сделать вывод, что 
и в церковнославянском языке винительный падеж этого су
ществительного будет совпадать с родительным, а не с имени
тельным падежом: И приведши т€Л€цъ ( т е л ь ц а )  оупитАНным, заколитс 
[Л к .  1 5 ,2 3 ] ·

• У некоторых существительных в П. может встретиться окон
чание ё ъ  дом  ̂ оца мосгѵѵ окйтели мнѵиги с т̂ь [И н .  14, 2 ] ·  У суще
ствительных мягкой разновидности в П. обычно встречается 
окончание -и, но может быть и ״־Ь. В П. падеже в основе сущ е
ствительных на к, г, χ происходят чередования к//ц，г//з， \ / / с :  

отрокъ -  отроц^, егъ  -  — д^с .̂
• У существительных среднего рода формы И ., В. и Зв. совпа

дают.
• В Зв. в основе существительных на к, г, χ происходит чередова

ние к//ч，г//ж，х//ш: <этрокъ -  отроче, егъ  -  кже, -  Д̂ Ш€.

Двойственное число
• В двойственном числе совпадают И ., В. и Зв. падежи, а также 

Р. и П., Д. и Т. Это свойственно не только существительным 1-го 
склонения, но и практически всему именному склонению.

• В И., В. и Зв. падежах двойственного числа для отличия от Р. ед. 
используются специальные графические средства:

Р. ед. рДБА И., В., Зв. дв. ОАБА
，Г VОТрОКА OTpWKA

іеред ісред
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В современном церковнославянском язы ке существительные 
среднего рода в И., В. и Зв. падежах имеют окончания ·а , -а . 

В рукописях и ранних изданиях эти формы могут иметь окон
чания ·+ и ■и.
Графически различаются формы Р ., П. дв. и Д. ед. (в мягком 
варианте склонения с дательным падежом ед. совпадает зватель
ный падеж ед·):

И. мн. характеризуется окончанием ·и, перед которым соглас
ные к, г, X меняются на ц，3, с: прроцы, вози, д̂ си. Встречаются также 
окончания 6 ־1€י ־ ： И свнд̂ тблѴб ( свидет ели) сншше ризы свод, поло. 
ЖИША при НОГ̂ (в ногах) ІОНОШИ [Деян. 7, 58]· бид^вше же 6Г0 
(работ ники) мышла^ въ глдгблюфе: сем есть ндсл^дникъ [Лк. 20י 
14]. Кроме того, некоторые слова могут в И. мн. иметь оконча
ние -ов€，-€В€: домове? дождеве? врдчеве и др. Звательный падеж сов
падает во множественном числе с именительным.
В твердом варианте склонения у существительных в родитель
ном падеже встречается окончание -ѵивъ и нулевое окончание. 
Одно и то же слово может иметь оба варианта окончания: Спо_
ДОБИ А ВИД^ТИ ЧАДА ЧДДЦ̂ ВЪ. Б^НеЦЪ стдры\ъ ЧАДА ЧДДЪ [Притч. 17, 6]. 
В существительных с нулевым окончанием для отличия от формы 
И. ед. используются дополнительные графические средства, 
а именно: буквы 6י w и облеченное ударение.
В мягком варианте склонения возможны окончания ־евъ， 
-€м и нулевое окончание: цдрем? іереевъ? пѵѵль ( полей)·
В дательном падеже окончания -ѵимъ, 6־ мъ пиш утся через 
омегу и е-широкое для того, чтобы их было можно отличить от 
окончаний -ол\ъ，-ш ъ, которые характеризуют Т. ед. Иногда 
перед окончанием появляется вставной слог -ов־: грддовѵѵмъ 
(городам)，лйсовѵѵмъ ( лисам, лисицам ) и т. п.

ότρνυκ^
іереюіерею

Множественное число



• В винительном падеже чаще встречается окончание ·ы (־и). 
Однако иногда встречается и окончание -ѵивъ (־евъ): И посла рдкы 
свод призвлти звднныА на врдки (И  послал рабов своих позвать зван
ны х на брачный пир) [Мф. 22,3]·  Прочш же, 6мшс рдкѵѵвъ erw дослдЙша 
ймъ (Другие же，схват ив рабов его, оскорбили их) [Мф. 22, 6]· 
У существительных с основой на ш ипящ ий в В. и Т. падежах 
встречается ·ы после ш ипящ их для отличия от П . ед. и И . мн.: 
П . ед. м^жи —  И . мн. м^жи — В., Т. мн. м^жы.

• В  творительном падеже чаще встречается окончание -ы (■и), 
сходное с окончанием В. мн. Однако иногда появляется окон
ЧаНИе АМИ ( ,МИ： И ВЛГВЙ ЙХЪ КГЪ, ГЛА： рлСТИТССА Й МН0ЖИТ6СА־ ,(АМН־

й наполните землю, й господствуйте 6»  ?и ^Блддлнте рывдми л\орскйл\и טי
й Бв^рмн й птицдмн невесными, й вс^ми скотдмн, й всею землею, й вгЬ’лш
ГАДАМИ... [Быт. 2, 28].

• В П. мн. чаще встречается в твердом варианте окончание -士炉，

а в мягком варианте -€χι. Кроме того, встречаются окончания / / ， / \ ， / 
-А\ъ: ···НА Ч€ТЫ0€ХЪ КрДАХЪ ОД€ЖДЫ СВОСА [Втор· 22, 12]. ...НА ОБОИ\Ъ/ ， \ I ， / / ，V

крдщ 6ГѴѴ [Исх. 26, 25].  ...ВО СлѢдАХЪ ЖС Б€ЗДНЫ ХОДИЛЪ ЛИ 6СИ； [Иов. 38, 16]. 
У существительных среднего рода мягкого и смешанного вари
антов склонения, кроме всех перечисленных вариантов, может 
быть и окончание -и\ъ: Горе вдмъ фдрТсеѵимъ, vxkwj люкитб предс^ддніА 
на сонмифихъ (в собраниях) й ц^лованТа на торжнфнуъ ( приветствия  
в лю дны х м ест ах )  [Лк. 11，43]·

II. Упражнения

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

1· П. ед. G) въ на востоц̂ , на песц^ на истбмниц^,
ѵѵ гр^шниц^, во гр^с^, ВЪ Л  W дс^.

II. П . ед. въ сонмифи. G) іѵѵднн  ̂ крестители реме ймъ.

III. Д. ед. Пршдитс, поклонимса цреви ндшем^ бгѴ. Принесите сынови. 

Возвестите іѵѵдннови. ІНвй севе мірови. Мѵѵѵсеови глдголд егъ. імъ рече 

пстрови.
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IV · П . МН. Ё ъ  БСЗЗДКОНШХЪ ЗАЧАТА есмц Й ВО гр^С^ХЪ роди м а мати

МОА [Пс. 50, 7]· И3МСЗС ЕЪ БОЛЕЗНИ ЖИВОТА МОИ, Й лѢТА (ГОДЫ) МОА ВЪ ВОЗ- 
дыханшхъ [ п с ·  3 0 , 11]· Н а рлсп^тшхъ полагах  ̂ нсд ж̂ ны а . £0 о д ^анш хъ 

ХОДИТИ. £0 ВС̂ ХЪ ЗАПОВ̂ СХЪ Й ѴипрДБДДНШХЪ ГДНИХЪ.
V . П . МН. Ёъ ДОМ Х̂Ъ, ВО грдд^хъ, ВО ВС̂ ХЪ прсд^л^хъ, въ пЛтыхъ 

М^СТ^ХЪ, ЕЪ ССЛ̂ ХЪ, на ОБЛАЦ^ХЪ, на МАД̂ ХЪ, на Д̂ С̂ ХЪ Н€МЙСТЫХЪ,

ВО ВС̂ ХЪ ІЛЗЫЦ Х̂Ъ, НА прсстод^хъ.

V I . Д. мн. И wctabh намъ долги нКш а，іакожс й мы ѵиставлАСлѵъ додж, 

ннкѵимъ нашымъ. Мытаремъ др г̂а й гр^шникѵимъ. Н^жда есть прштй 

соБлазнѵимъ. £амъ? законникѵимъ, горе.

V I I .  И . мн. SB^pic, цар1с? т а т іс , законо^ итсліс, длм’свс，αρχΰρέβ, 

фаріссе, αίΗ0Β€, д^л а т€л6.

Ѵ ІІІ. И ., В ., Т. мн. На т а  о̂ побдшд о т ц ы  н а ш а . П омани? гди, 

О̂ СОПШЫА (усопш их) ОТЦЫ Й Брлтію НДШ̂ . З^БЫШД М̂ Д€СА 6ГѴѴ, ІйЖС 

(которые) показа имъ, пред сЗтцы [П с. 7 7 , 1 1 -1 2 ] ·

I X .  И . ед., Р . мн. Чсстн^иш^ю \ і ^ елмъ й слКвнѣйшЙо кез сравнстл 

ссрафімъ. Посланъ бысть агглъ гавршлъ къ двѣ. £са нбныа силы стыхъ 

аггаъ й лрхАгглъ, молите w ндсъ гр^шны\ъ. Х л^ еъ ндшъ наемный. П а ть  

хлѣкъ. Гр^ХЪ МОИ. @  грѣхъ л\ои’\ъ. Челов^къ Η^κϊή. @  мсловѣкъ Н^КОТО- 

рыхъ_

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

1· Д^ОМЪ Й СЛОБОМЪ 0\־ГОЖДАИТ€ родйтслемъ (?)_ Никтожс можете дв+ма 

господЙнолѵа (?) рАкотАти. Era мслов̂ кѵилѵъ (?) невозможно вйдѣти. Далече 

С5 грѣшникъ (?) СПНІС. Отш арХАГГЛИ (?) Й АГГЛИ ( ? )，молите БГД W насъ. 

Горе Мір̂  W СОБЛДЗНЪ (?)_ ІЙСС (?)י СОЗДАТСЛЮ (?) МОИ, НС ЗДБ̂ ДИ мене. Ё ъ  

ЗАКОН̂  же БДШШЪ ПИСАНО 0СТЦ ІйКѴѴ ДВОЮ MCAWB̂ K̂  (?) СВИД̂ ТСЛЬСТВО 
ИСТИННО есть [И н .  8 t 17]. Да ИД̂ ГЪ М̂ЖІС (?) Й ДА ПОСЛ̂ КАТЪ Б1Ѵ. ШвИСА
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ЛигВ МИЛОС€рДЪ? СТЫИ АГГЛ€ (?) ГД€НЬ, ХрАНИТ€ЛЮ (?) Л\6и? Й Н€ WÂ MAhCA С5
л\€Н6- ^ алмы (?) и п^сньми Бгд нспрсстдннѵи слАВОСлбви (прославляй). 
П ризов《 ГДА й С5 в р ігг  (? )  Л\0И’\Ъ СПАСЛА [П с· 17 , 4] .

II· £ссю ДЙ1і€’Ю БЛАГОГОВЕЙ ГДСВИ (?) Й ІсрбИ (?) 6ГѴѴ чти. Осрдцс м^дры\ъ 

ЕЪ ДОМ̂  (?) ПлКчА，а сердце БСЗ̂ МНЫХЪ ЕЪ ДОМ̂  (?) БСССЛІА [Е к к л .  7, 5 ]· Длро.
В€ (?) ѴѴСлѢпЛАЮТ̂ Ъ ОМИ Пр€М^ДрЫ\Ъ. ПрДБСДНО 0СТЬ ПОВИнбтИСА (ПОВИНО־

ваться) бгови (?). Мира лмрови1 (?) ογ гда просимъ. Пастырски (?) пов€_ 
Л̂ ВАСТСА Д̂ шй (здесь： жизни) СБОСИ Н€ ЦІАД̂ ТИ ОВ€ЦХ рдди. (ЪкрАТАТСА 

СЫНОБС (?) ІЙЛСБЫ Й Β3Μψ̂ ΓΧ ГДА БГД СБОСГО.
III· Н^СТЬ П0Д0Б€НЪ (подобного) ТСБ^ β% БОЗ^ХЪ (?)ל ГДИ [Пс. 85, 8].  

О^в^дат^ъ (узнают) і^зыцы2 (? )，ідкѵѵ ¾5¾ е т ъ  гдь. Кто во облац^хъ (?) 

 рАВНИТСА (будет равным) ГД€ВИ (?) [Пс. 881 7]· НспраВбДНИЦЫ (?) цртвіл־\0

бжіа нс насл^ѵатъ (не наследуют). Гдь любить првники (?)_ Ммницы 

(?) ГДНИ, молите БГА НДШСГО Й ИСПрОСИТС Д^шамъ НДШЫЛѴЪ множество ψ€Α- 

рот̂ ъ. 00 вс^ии человеки (?) мйръ имейте. БлагословЙтс, апли (?  прроцы ל(

(?  .ммницы (?) гдни, гда: поите й превозносите его во б^ки. Радость бы ל(
вастъ пред агглы (?) бжшми W е д и н ^ ъ  гр^шниц^ (?) Κα10ψ£Λ\€Α. Гр^шни. 

Ί€ (? )，смсртію о л̂ѵрсши. Горе вілѵъ，кнйжницы (?) й фаріссе (?)_

IV. £0 ш м ъ  житш (?) (всю ж и зн ь) люби гда й призывай его во 

спассшс (?) ТВ0€. Не глаголи бо, iakw ЧИСТЬ еемь Д̂ ЛЫ (?) Й БСЗП0р64€НЪ 
пред нймъ. Подъ вс̂ лѵъ нсбомъ намальстБО (власть) егѵѵ, й св^гъ erw, й

І Е ^ Т Ъ  6ГѴѴ НА крил̂  (?) ЗСМЛЙ. Гди, НС ПОГУБИ МСНС СО БСЗЗАКѴѴНШ (?) МОИМИ.
Неправда же въ жилили (?) твошъ да не всслитса. і^іждь и πίή, ідкожс 

ПОДОБАСТЪ мддѵимъ (?) БЖШМЪ. Ни рИЗОЮ СЛДБСНЪ Б̂ ДИ, НО Д^Ы (?) ДОБрЫМИ.

1 Почему слово мир пишется то с буквой и, то с буквой У? (Для полного 
ответа на вопрос см. раздел «Орфография» грамматического справочника).

2 Изменится ли значение слова, если оно будет написано через а , а не че
рез 1л?

71



Пр_І_ЙД€ТЪ БО ГДЬ СЪ НБНЫМИ БѴѴИ (? )  НА БСАКОМ  ̂ МСЛОБ^К  ̂ ВОЗДАТИ ПО

Д̂ЛѴѴЛѴЪ (?) егѵѵ.

3· Поставьте слова в указанную форму:

пастырь -  Зв. ед.
-  В. ед. 

конь -  Т. дв.
Орслх -  П. дв·

-  И. мн. 
плст^хъ -  П. мн.

ΤΒ0ρ€ΗΪ€ -  Т. мн. 
иск^шсшс -  Д. мн. 
д^ло -  И. дв. 
служитель -  В. дв. 
СВАТЙТ€ЛЬ -  П. МН. 

народа -  В. мн.

П0р̂ ИТ€ЛЬ -  В. дв. 
пропов^дникъ -  Зв. ед. 
ВОЗД^ ־  Зв. ед. 
рСБрЬ -  Т. МН.

СТАДО -  Р. МН.

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

И по н т ъ  йдоша народи мнози \ΰ гдлТлси й деелтй грддъ й С5 ісрлйлѵа?

Й Й СО ОНАГѴѴ ПОЛ^ І О р Д А Н А  [Мф. 4t 25]. ЙвиѴгЬсА Д В ^  Ж б Н ^  БЛ^Д_

%ницѣ Пр€Д царсмъ И СТАСТѢ пред НИМЪ [ЗЦар.З, 16]· И ρ€Ί£ ІИС/ ״·י י׳* л Λί א ί / ТѴ ן / ， / ί ן » ： АМИНЬ 
ГЛГОЛЮ ТІЕ% ДНССЬ СО МНОЮ Б̂ ДСШИ β% рай [Лк. 23,43].  Рад^иса, влмцс, ѵѵд̂ . 
шсблснныи древо посрсд̂  Йм^А ЖИЗНИ, ГДА. Злпрстй ЖС ІИСЪ Д̂ ХОВИ 
нечистом  ̂Й ИЗЦ̂ лЙ отрока [Лк. 9, 42]. Т0ГДА ПрИСТ̂ ПИ КЪ НСМ̂ МАТИ СЫН̂  

ЗСВСДСѴѴВ̂ СЪ сынома СВОИЛѴА [Мф· 20, 20]· Ел^ЗЪ (войдя) Ж€ ВЪ 6ДИН% С5 

корАБлй，йже (который) сілѵѵѵновъ，моли его С5 земли СЗст̂ пйти малѵи 

(отплыть немного от берега) [Лк· 5, 3]· Й поклонатса вей царіс 
ЗШСТШ [Пс. 71, 11]. ІЙСЪ ЖС реме 6И: WCTABH, ДА ПСрв̂ С НАСЫТАТСА ЧАДА： 

Н̂ СТЬ БО ДОБрЬ (ибо не хорошо) WATH ХЛ̂ БД мадѵѵлѵъ, й поврецій псѵимъ 

[Мк. 7, 27]. Й ДССАТЬ рОГѴѴВЪ, ІйЖС вЙд̂ ЛЪ gCH, ДССАТЬ ЦДрСИ сбтЦ ИЖ€ 
(которые) царства ζ ψ ί  не пріѴ̂ шд，но область (власть) ілкѵи царй на 

едйнх н к ъ  прійм̂ гъ СО [Откр.17，12]· Т0ГДА ΓΛΑΓΟΛΑ рДБѴиМЪ СБОИЛІЪ
[Мф.22,8]. £½£11,% старых  ̂ЧАДА МАДЪ： ΠΟχβΑΛΑ ЖС МАДѴѴМЪ ОТЦЫ ИуЪ [Притч. 

17,6]·  БлГОСЛОВСНЪ еей, ГДИ, на̂ мй МА ѴипрДБДДШбМЪ твоимъ. Іисс，исцели
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л\0€ ίγΚλο, ѵѵстр̂ плсннос гр^хмй (покрытое струпьями грехов). Блгосло. 
вснъ еси, стыи? просвети μα ѵипрдвдднш твоими. И пред владыки же й 
цари бсдсни кадете (будете приведены) мене рдди? во свидетельство йм%
Й Ійзыкѵимъ [Мф. 10, 18]·

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

каких падежей существительных 1-го склонения в двойственном 
числе совпадают? Д ля различия каких форм существительных 
1-го склонения использую тся специальные графические сред
ства?



Урок 9

I. Перфект

Перфект — одно из прошедших времен. В грамматиках церков
нославянского языка оно часто называется прошедшим совершенным 
временем. Перфект не показывает действие как процесс, а констати
рует сам факт действия. При этом подчеркивается объективный ха
рактер обозначаемого действия. Встречая в тексте перфект, мы мо
жем заключить, что «это всем хорошо известно», «это неоспоримый 
факт» · Формы перфекта могут переводиться на современный русский 
язык глаголами как совершенного, так и несовершенного вида: 
Обитель прншслъ рсть (совершенный вид), н глашасть ( зовет) та  [Ин. 11， 
28]. Іѵѵдннъ ογκνν крсстйлъ рсть (несовершенный вид) водою, ш  же ймдтс кр6_ 
ститисА ( будете креститься)  дхомъ стымъ [Деян. 1，5]·

Перфект состоит из глагольной формы на -\ъ (в грамматиках 
она называется причастием прошедшего времени на -лъ) и формы 
настоящего времени глагола выти. Формы на -\ъ образуются от 
основы инфинитива: писд-ти -  пнсдл%1 нсс-тй  — несл^. При этом конеч
ный согласный основы иногда выпадает: о\(־пас- ти -  л\€С-тй -
Форма на -\ъ  изменяется по числам, а в единственном и двойст
венном числе — по родам: ед. -  пнсдл%1 пнсдлд, писало; д в . — писала
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(м. р.), пнсалн (ж. р. и ср. р .)； мн. — пнсалн. Обратите внимание 
на ударение в формах писала (ед. ж . р.) и пнсдлд (дв. м. р.)·

ЮНОШ-А
юнош-и
юнош-и
юнош-^
ЮН0Ш-€Ю
юнош-и
юнош-с

З е м л - -А
З е м л - -й
З е м л -

\
-и

3€М Л-־ю
3€Л\Л- \
3€МЛ--и
3€МЛ-

\
€־

Мн. 4·  .е л־1
 .е л־2
.е л־3

II. Второе склонение существительных
Ко второму склонению относятся существительные женского 

и мужского рода, оканчивающиеся в именительном падеже един
ственного числа на -а и л и  -а . Так же как и существительные пер
вого склонения, существительные второго склонения делятся на 
три подгруппы, образуя при этом твердый，мягкий  и смешанный  
варианты склонения. К твердому варианту относятся существи
тельные с основой на твердый согласный, к мягкому — с основой 
на мягкий согласный и на -і- ( с̂ д іа ) . Е с л и  основа существительно
го оканчивается на ш ипящ ий согласный или на -ц-，то такие су
щ ествительные относятся к смешанному склонению.

Падеж Твердое склонение Мягкое склонение Смешанное
склонение

единственное число

Образцы спряжения

Ед· 4· 「есмь 
н€слъ,- גי  -о ך есй 

L есть
лювилъ, -л, -о

Дв· 4· .е л־1
.ѳ л־3—2

Н€СЛА, еСБА (―士） ״
、 י z IV ЛЮБИЛА, -И
6СТА (-Ѣ) י 6СТА (一 句

\ 

А
、
и

、
и 

\ю 

,ек
、
и 
і

'
А
、
и

-і
/

о

-і
\
о

ο

ι 

ο

ι
 

ΰ

ι 

ο

ι 

ο

ι 

ο

ι 

ο

ι

'
-Λ
-Ы
-І
-̂
-ό
-І
-0 

Η-
Η-
Η-
Η 

Η /
Н

π

6С
.

6С
А

11,1
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И. Зв. 

Р.

Д 
в 
т 
п.

Ж6Н-Ы

ЖІН-Ъ

жгн-амъ 
ж 6 н - ы  ( _ ъ )

ЖСН-АМИ

Ж€Н-АХЪ

ЗСМЛ-И С^ДУ-Й 

3€М€Л-Ь С̂ Д1*-М (-€М )

3€МЛ-АЛ\Ъ С^ДІ-АМЪ 

ЗСМЛ-И С^Д1־-Й  (-€М ) 

36МЛ-АМИ С^Д־І-АЛ\И 

3€MA-AYb С̂ ДУ-АУг

ю нѵѵш -и

ю н о ш -ъ

ЮНОШ-АМЪ

ю н о ш -ы  (-¾  )

ЮНОШ-АМИ

ЮНОШ-AYb

• В Д. и П. падежах единственного числа и в И ·，В·，Зв. падежах 
двойственного числа существительные с основой на к , г ,  χ  ме
няют к на ц ， г  на 3 , χ  на с: (р^кд -  р Й уК ， н о га  -  н о з ^ , сн о\а  -  с н о с ^ ). 

Исключение — существительное п а с \ а 9 где χ  меняется не на с ,  

а на ц  (п д с ц ^ ) .

• Существительные с основой на ц в Р ., Д ., П. падежах единст
венного числа имеют окончания твердого варианта склонения 
-ы，-士 (отроковицд -  отроковицы, отроковйці). Сущ ествительные 
с основой на ш ипящ ий в этих падежах чаще имеют окончание 
мягкого варианта -и.

• Относящиеся к мужскому роду имена собственные на -ϊα в Т. ед. 
имеют окончание -тъ (нсаіа -  нсдймъ).

• В И ., В., Зв. падежах двойственного числа, окончания которых 
совпадают с окончаниями Д. и П. падежей единственного чис
ла, используются дополнительные графические средства, поз
воляющие различать формы единственного и двойственного 
числа: о меняется на ѵѵ, е меняется на 6, острое (или тяжелое) 
ударение 一  на облеченное: жен^ -  жен^，юношн -  юнѵѵшн7 с̂ дій -  
Ымі\.

двойственное число

И. В. 3 β _ Ж бН -^ З б м л -й С^ДІ-Й ЮНѴѴШ-И

Ρ. Π. Ж 6Н -^ рЛ-幺 земл-ю С^ДІ-Ю ЮНѴѴШ-^

Д .Т . Ж€Н-АМА рЛ-АМА ЗСМЛ-АМА С^Д־І-АЛ\А ЮНОШ-АМА

множественное число

^

МН
&
 

и 

to

 

,
А 

и 
/
А 

/
А

і

 

,
і

 

і

 

,
і

 

і

 

і

ο
ι 

ο
ι 

ο
ι 

ο
ι 

ο
ι 

ο
ι
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• Формы Р. и П. падежей двойственного числа графически отли
чаются от формы В. падежа единственного числа: жсн̂  -  жен^ 
ю нош ^  -  юнѵѵш^ с^дію -  с^дію.

• И ., В ., Зв. падежи множественного числа графически отлича
ются от формы Р. падежа единственного числа: жены -  жены, 
с̂ дш -  сѴдій，воеводы -  воевѵиды.

• Во множественном числе формы И ·，Зв. падежей противопо
ставляются формам В. падежа, а также формам Р., Д ., П. падежа 
единственного числа при помощи варьирующихся окончаний 
-и/-ы после шипящих: юнѵѵшн -  юношы -  юношн.

III. Упражнения

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

ИСПОВЕДАЮ ТИ СА， 0 4 € ГДИ НБСС Й ЗШЛЙ，ІйКѴѴ О̂ ל ТАИЛЪ 6СИ CIA С5 

прсм̂ дрыхъ Й раЗ̂ МНЫХЪ, Й Ѵ̂ крылъ 6СИ ТА МЛДДСНЦбМЪ [Лк. 10, 21 ]. О0ТВ0-
/ V гг，  ̂ рилъ же есть w едины а крове весь і, 、 , /|_ / י / / / з̂ыкъ мсловѣмь (все народы), жити

ПО БС€ЛѴ̂ ЛИЦ̂  ЗСЛѴНОМ̂ [Деян. 17, 26]· Н̂ СТС ЛИ ΊΛΗ НИКОЛИЖС (разве ВЫ НИ־ 
когда не читали), из oifCTb младенец .̂.. совсршйлъ есй хвлл̂ ; [Мф. 21, 

16 ]· Π0ΊΤ0 пришла 6сма C^MW； О н ^  ЗА χρτα кр̂ пкѵи ПОСТрДДАЛИ бСТ  ̂ и 
предстали ест^ м^йтслю й паки Йспоб^ддлиса (признали себя) хртілны. 
И н^си лине ЗАТворйлъ бъ врАжТихъ，поставилъ 6сй на пространна
(на просторе) ноз'Ь мой [П с· 30, 9]· И ννβ^ψαβί ійсъ ρ€Ί€ къ  нймъ: ни ли 
ссгѵѵ ίλη естс (разве вы не читали того), еже сотвори двдъ, егдл в3ал_

/ / ，不 / / ,1 ТѴ / / ■■/КДСА И ИЖС СЪ НИМЪ БАХ»； [Лк. 63 י]. И БЫСТЦ 6ГДА БОЗ̂ рАТИСА пр1ИМ%
(получив) царство, реме ПрИГЛАСИТИ раБЫ ТЫА, ЙМЖ€ (которым) ДАДС ср€- 
БрЬ，ДА о^в^сть (чтобы узнать), каков  ̂ к̂ плю с^ть сотворили (кто что 
приобрел) [Лк. 19, 15].

2· Образуйте указанные формы перфекта от следующих глаголов:

МОЛЧАТИ, МОЛЙТИ — 3 Л. ДВ. Ж. р., ПрИГЛАСИТИ，ѴѴБ̂ АТИСА —— 2 Л. МН., 
ѵѵкрѣстй —— 2 л. ед. м. р.



3. Прочитайте, переведите, запомните окончания следующих форм 
существительных 2־го склонения:

I. Зв. ед. ПрснспорочндА дво, вссп^таа бО^ блгда родительнице, W ВС€-
МДТИБДА ГПЖС ДБО БЦ€ ВЛМЦс! ОТрОКОВИЦС БССНСПОрОЧНДА.

И. П. ед. ёъ w жсн^ гр^шниці，въ рѣц^. Напиши раса тво. 
его, еъ кнйз^ животном (в книге жизни).

III. Д. ед., Зв. ед. Бгородицс дво, рдд^исл. Къ бО^ прил^жнѵи нын^ 
притецемъ. Престал трцс, помилуй насъ. Олава ст^и трцѣ. Благодарю та ,
СТАЛ трцс. Не СЗсТ̂ ПИМХ, ВЛМЦС, W ТСБ6- ПОЛѴОЛИЛѴСА. Моли, БЦС.
П0€МЪ прил^жнѵи п^снь вссп^тои бО ^  рддостнѵѵ.

IV· И. мн., В. мн. Пастырю дверникъ СЗверз^тъ，й овцы гш ъ  егѵѵ 
слышать, й свод овцы глАШАСт̂ ъ (зовет) по имени, й изгоните і\уъ. О в . 
цы по нтъ йд^гъ. СЭставласт^ъ овцы. Лиси Язвины (норы) йлѵ г̂ъ，й 
птицы нбныа гнезда. Воззрите на птицы нбныа. £са покорйлъ 6СЙ под 
НОЗ'Ь 6rw: овцы й волы всА，6ψέ же й скоты польскіа (полевых зверей),
ПТИЦЫ НСБ6СНЫА? Й рЫБЫ ЛѴ0рСКІА? прСХОД̂ ЦіЫЛ СТ63И МОрСКІА [Пс. 87-9 י]·

4. Обратите внимание на ударение в формах слова р̂ кд. Определите 
формы этого слова:

Д^лъ твоею нс презри. Д^ла твоею с^ть НБСа. Ёъ твореншхъ 
твоею πο^αχ€Α. Еозд^аніс моею, ёъ твоею жркш мой. 

Даждь йлѵъ，гди, по дѣлѵѵлѵъ ίϊχχ. Прішъ (взяв) его на своею. Йкѵѵ
ОМИ раБЪ ЕЪ ГОСПОДШ СВОИ’ХЪ"■ TAKW ОМИ НАШИ КО ГД̂  Б1Ѵ НДШСМ̂
[Пс. 1221 2]. 0\״тв€рдйлъ 6СИ НА МН̂  ТВОЮ. ЙтЪ (ВЗЯЛ) Ю ЗА р ^ . Пр0_

стсрх р ^ .  возложи на ню твою й ѵОжив̂ гъ. Лопата еъ егѵѵ.
П р Б Н Ы \ Ъ  Ж€ Д^Ш И β% р й і^  БЖІСИ [Прем. 3, 1 ]· О м с р Т Ь  Й Ж И В О Т А  БЪ р Й і^  

А З Ы К Д  [Притч. 18, 21 ]· ЁЪ ГДНИ БЛ Д С ТЬ  ЗСМ Л И . Е О З Д ^ ^  К% Т С Б ^  р б ц Ѣ

МОЙ. Ёъ Т В О И  п р е д л о ж и  Д^ХЪ МОИ. О н ъ  Ί Λ Β ^ Ί € € Κ Ϊή  п р с д а н ъ  Е^ІТЪ β%

мслов^мсст^ (людей). О к ѣ  рбцѣ.
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5. Найдите существительные второго склонения и укажите их форму:

Н и к т о ж с  б о  п р и с т а в л А С ^  п р и с т д Б л с ш А  плата н с Б ^ л с н д  ( з а п л а т ы  и з  

н е б е л е н о й  т к а н и )  р й з ^  в с т с ѣ  ( в е т х о й )  [Мф. 9,16]· Г л го л А Ш С  Ж€ и прй ігм ^  

КЪ НИЛѴ^ IAKW НИКТОЖ С п р И С Т Д Б Л С Ш А  р и з ы  НОВЫ п р И С Т Д Б Л А С ^  н а  р й з^  β έ τ χ ^  

[Лк· 5, 36]· Л р х 'й р с и  Ж €, р а с т с р з а в ъ  р и з ы  С В 0 А , ГЛАГОЛА [Мк. 14, 63]· C D b ^ .  

ψ αβ%  ( о т в е ч а в ш и й )  ЖС ГЛГОЛА И М Ъ ： Й м ^ А И  Д В ^  р й з ѣ ， Д А  ПОДАСТ^Ъ Н€_ 

[Лк. 3,11].  РаД̂ ИСА, т р л п с з о ,  Η 0 € Α ψ Α Α  ѴѴБИЛІС ѴѴМИЦІСНШ： рДД^ ИСА, 

Н С В ^ СТО  Н €Н €В ^ С ТН А А _ Гл ГО Л А  ГД Ь  ГДСВИ МОСЛѴ^： С ^ И  ѴѴДССН^Ю M C H g , ДОНДС.

ж с  п о л о ж ^  в р а г и  т в о а  п о д н о ж іс  ногалѵ а т в о и м а  [Мк. 1 2 , 36]. Т о г д а  г л г о л а  

оумникѵим^  с в о и м и :  ж а т в а  ογκνν м н о г а ,  д ^ л а т с л с и  ж е  малѵи: л ѵ о л и т с с а  ογκο  

г д й н ^  ж а т в ь ц  vxkwj д а  и з в е д е т е  ( ч т о б ы  О н  в ы в е л )  д ^ л л т е л и  н а  ж а т в ^  сб о ю  

[Мф. 9, 37-38]· И  реме ЕГЪ： СОТБОрИМ Ъ  МСЛОБ^КД ПО О К р А З ^  НДШ СМ ^ И ПО ПО- 

ДОБІЮ ： И Д А  Ѵ иБ Л А Д Д С ^  рЫ БД М И  ЛѴОрСКЙлѴИ，Й П Т И Ц А М И  НСБССНЫ МИ [Быт. 1,26]. 
И ГЛАДЪ Б А Ш С  НА ЛИЦЫ  Б С С А  ЗЕМ Л И  (ПО ВСѲЙ з е м л е )  [Быт. 41，56]■ Б ц с  Д ВО , 

р д д ^ и с А ： Б л г о д а т н д А  м р і^  г д ь  съ  т о б о ю .  9ѵ\г ж с  ф араѵ ѵ нъ іѵѵсиф^: ά  п о .

/ \ / ί / / י / 1ד‘/ יי
СТАВЛАЮ ТА ДНССЬ НАД ВС€Ю З̂ МЛбЮ бПГПСТСКОЮ [Быт. 41，41]· Ь^ДИТС О̂ БО 

М^дри Ійкѵи 5ΜΪΑ, Й Ц̂ ЛИ ( п р о с т ы )  IAKW ГОЛ̂ БІС [Мф. 10,16]· Т ш ъ  ΒΟΠΪίΟψΑ- 

ГѴѴ β% ПУСТЫНИ： ОуГОТОВАИТС П^ТЬ ГД€НЬ, правы творите СТ63И 6ГѴѴ [Мк.1,3].  

МЙЛОСТЫНАМИ Й В^рою ννΊΗψΑΙΟΤ€Α НСПрДБДЫ. 0нЪ  Ж€，ИЗГНАВЪ БСА ( в с е х ) ,  

ПО̂ ТЪ ОТЦА отроковицы Й матерь, Й ЙЖС съ нймъ ( и  т е х ,  к о т о р ы е  

б ы л и  С Н и м ) ,  Й ВНИ’ДС，ИД̂ ЖС ОТрОКОВИЦА ЛСжАцЖ [Мк. 5, 40].

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

ОкрЫШДСА (?) ЛЮДІС ВЪ всртсп^хъ (?) И ВЪ ѵѵгрдд^хъ [1 Цар· 13, 6]· 

ІЙСС (? .ѴѴДСЖДО (?) СВ^ТЛАА，ОукрДСИ МА (?)_ ЖС Ю (?) ІЙСЪ, при י(

ГЛАСИ Й реме (?) ей: ЖСНО (? )，ЮпЙ|і€НА 6сй W НСД̂ ГА ТВ0€ГѴѴ [Лк. 13, 12]. 

И  прішь ( в з я в )  ПАТЬ хлѣкъ (?) И ДВ^ рЫБ  ̂ ( ? ) ， ВОЗЗр^ВЪ НА НСБО, БЛГОСДО- 

вй [Мк. 6t 41 ]. И 6МЬ ( в з я в )  его (?) ЗА ДССН̂ Ю (?) БОЗДВИЖС (?)： АБІС Ж€
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Урок 10

I. Плюсквамперфект

П лю сквамперф ект  (в грамматиках часто называется давно־ 
прошедшим временем) — одно из прошедших времен церковно־ 
славянского языка. Плюсквамперфект сообщает о действии в про· 
ш лом，которое предшествовало другому действию в прошлом. 
Плюсквамперфект образуется из глагольной формы на -хь  и глаго־ 
ла выти в аористе (от основы к і־) или имперфекте.

Рассмотрим пример: И н^кто мібжъ лѵстр х̂г ншоціснъ ногама 
хр0л\% W чрева Л\АТ€р€ СБОСА СЫН, ИЖ€ ННКОЛНЖС ХОДНЛЪ [Деян. 148 י] .  ( В  JIucmpe  
некоторый муж，не владевший ногами, сидел，будучи хром от чрева 
матери своей，и никогда не ходил.) (Не) ходйлъ — плюсквампер־ 
фект. В данном предложении плюсквамперфект используется для 
того, чтобы подчеркнуть, что тот человек до определенного момента 
в прошлом (отмеченного глаголом с^дашс) никогда прежде не ходил.

Образцы спряжения

Ед. 4· .е л־1 / 、 、 「 / \
.е л־3—2

нссл^ -а , -0 НССЛХ, -А,
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Дв. 4· .е л־1
.ѳ л־3—2

. 、 Г Б^ѴОВА (一士）

隱 ，- и г ^ с т А( - і )
. ' Г KAY0BA ( - 4к)

議 ，- 1 БДСТА״  ( - І )

Мн. 4·  .е л־1
 .е л־2
.е л־3

Г
несли ן  Б^стс 

1 БІША

Г бахомъ
несли ך БАСТС

II. Третье склонение существительных

К 3־му склонению относятся имена существительные женского ро· 
да, которые в именительном падеже единственного числа оканчива־ 
ются на мягкий согласный: мудрость, власть, скрнждль и т. д. В древней־ 
ших текстах по 3־му склонению изменялись и многие существительные 
мужского рода (т а т ь , голубь, гость и  др.), которые теперь изменяются по 
1-му склонению. В современном церковнославянском языке к 3-му 
склонению относятся только два существительных мужского рода: п̂ ть 
и гортлнь (в русском языке последнее существительное относится к жен־ 
скому роду, а в церковнославянском — к мужскому). Кроме того, 
к 3-му склонению относятся некоторые существительные, имеющие 
только формы множественного числа: йслн, Λ\όψ», люди.

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

И. ЗАПОВЕДЬ П^ТЬ И .Зв. ЗАПѴѴВ^Д-И Π^Τ-Ϊ€

Р. ЗАПОВ^Д-И П^Т-Й Р· ЗАПОВ^Д-СИ (-ΪΗ) Π^τ-ίή (-€И)

д. ЗАПОВ^Д-И П^Т-Й д· ЗАПОВ^Д-СМЪ п^т-емъ
В. ЗАПОВЕДЬ П^ТЬ в. ЗАПѴѴВ^Д-И п^т-й
Т. ЗАПОВ^Д-ІЮ т. ЗАПОВ^Д-ЬМИ п^т-ьмм
П. ЗАПОВ^Д-И П^Т-Й п· ЗАПовід-схг п^т-гуъ
Зв. ЗАПОВ^Д-С п^ть (-и)

двойственное число

И. В. Зв. ЗАПѴѴВ^Д-И п^т-й
Р. П. ЗАПѴѴВ^Д-ІЮ піѴ-ϊιο
Д. т. ЗАПОВ^Д-СМА П̂ Т-ЬЛ\А׳

(-ЬЛ\А)
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III. Упражнения

1· Найдите глаголы, стоящие в плюсквамперфекте, и укажите их форму: 

Й сгкдАЦі€ (сидели) фаріссб й законо ч̂итслк, йжс пришли w

ВСАКІ А ВССИ ГДДІЛСИСКІ А Й І̂ ДСИСКІ А Й ІсрлЙмСКІ А [Лκ. 5,17]. Жі ШСДШЫА

Ж6НЫ? ІАЖС БАХ  ̂ пришли СЪ ННМЪ W ГЛДІЛСИ, ВНД^ШД Гр0БЪ? й ідкѵѵ положено 

БЫСТЬ ΊγΚλΟ 6ГѴѴ [Лк.23,55]·  ПриНОШДХ  ̂КЪ НШ^ ВСА НСД^ЖНЫА Й Б^СНЫА. 

И ВССЬ грддъ СОБрдЛСА К% ДВСрШЪ [Мк. 1，32-33]· ОЧНИЦЫ БО 6ГѴѴ ѴѴШЛИ ΒΑχ  ̂

ВО грддъ? да Брашно КАПАТЬ [Ин.4,8]· Йкѵѵ сынъ мои сси мертвъ й ѵѵжи. 

В€： Й ЙЗГИБЛЪ Б^，Й ѴѴБр̂ ТССА [Лк· 15, 24]· И МНОЗИ С5 І̂ ДбИ БА^ ПрИШЛИ 

кь мдртОг̂  й л!〒’и，да о^ргКшлтг н\ь (чтобы утешить их) ѵѵ крллгЬ 

[Ин.11，19]· ©трицаховаСА ПОАТИ ЛЙС̂ ，ово, ідкѵѵ (либо потому что) тъ 
былъ й долгом  ̂п^гй нсѵѵбычснъ: ово же, ідкѵѵ БОдлисА б^овд родителю 6rw. 

Первое на гор  ̂ ВЫСОЦ  ̂ Б̂ ХОМЪ Пр€БЫВДЛИ? поедай Ж€ СНИДОХОМЪ въ п^сто 

м^сто. По прошсствш же МНОГИЕ дней, НДС ВЪ БЖШ грддъ ΛΗΤΪΟχίΐΟ： Й МИНО- 

ваше ссл€вкію? вйд^ монастырь прсподоБнагѵѵ сѵмсѵѵна столпника издалече, й 

реме ВЪ ССБ̂ ： ВЗЫД  ̂й оувйжд  ̂вслйкаго СѴМСѴѴНЛ, НС БО его николйже внд^ъ.

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

И приведоша кь ншУ вса бол^ціыл，различными недуги й стрлстьмй

одержимы [Μ φ·4 ,  24]· ή ψ ί  ЛЮБИТС ЛІА? ЗЛПѴѴВ^И МОА СОБЛЮДИТЕ [Ин. 14י 

15]· Ты Ж€，6ГДЛ МОЛИШИСА? ВНИДИ ВЪ КЛ^ТЬ ТВОЮ, Й злтворйвъ двери ТВОА, 

ПОМОЛИСА ОЦ^ ТВОШ^ ЙЖ€ ВЪ ТЛИН  ̂ [Мф. 6 , 6]· Ж€ ЧТ^ТЪ МА? 0γ4αψ€

0γ4€ΗΪ6ΜΙ, ЗДПОВ^ДСМЪ ЧСЛОВ̂ ЧбСКИМЪ [Мф· 15, 9]· Лці€ ЗЛПѴѴВ^И МОА СО- 

БЛЮДСТС, ПрСБ^Дт ВЪ ЛЮБВИ Λΐοέή，ІДКОЖС ЛЗЪ ЗЛПѴѴВ̂ ДИ ОЦЛ МОСГѴѴ СОБЛЮ- 

ДОХЪ, Й ПрСБЫВДЮ ВЪ 6ГѴѴ ЛЮБВИ [Ин· 15, 10J· ііліинь，аминь глголю вамъ: НС 

ВХОДАМ дверьми во дворъ ΟΒΗΪή, НО прСЛДЗА Йн^ѵЬ，ТОЙ ТЛТЬ есть Й раз, 

боиник% [и н ·  10 ,1]· Заповеди рдди заступи ницідго? и по ниціггё grw не

ЛЮБЛЮ ТА, ГДИ，Кр̂ ПОСТС МОА [Пс. 17, 1]· Й приСТ̂ ПЛЬ (ПОДОЙДЯ) 6ДИН%

1а (не отпускай его с пустыми руками) [Сир. 29 ,12]· В03
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С5 кнАжникъ，слышавъ ιιχι стаздюціихса (спорящих) й видівъ，ідкѵѵ довр  ̂

ΰβ+ψα ймъ, вопроси его： КДА есть псрвал ВС̂ ХЪ ЗЛПОВ^Ш； [Мк· 12, 28]· 

Со дв^ма скрижалсма снйдс мѵѵѵсси съ горы. Хвалите его во гллс  ̂тр^кн^мъ, 

ХВЛЛЙТС его ВО ѵ|гллтири Й Г̂ СЛСХЪ [Пс· 150,3]· Рлзны С̂ ТЬ ПОГИБАЛИ，ТЛКОЖ- 

дс разны й доБрод^тели. &ъ сн^дсхъ й вшопйтшхъ йск с̂ни Б ы в а т ? въ 

д^ллнш же заповедей бжшхъ не йск с̂ни. Гд^ ти, смсртс, жало; гд^ ти,

ЛД€, ПОБЕДА； [1 Кор. 15, 55]· ClW ЗАПОВЕДЬ ΠρΪΑχΐ Ю ОЦЛ МОСГѴѴ [Ин. 10t 18]· 

И ά  тр с̂ъ БЫСТЬ Β€ΛΪΜ： ЛГГЛЪ БО гдень сшсдъ съ нбс^ прист^пль (присту־
、пт» 、 / пгт / W f ’ 丄 / / ЖЖ / ___

пив) WBMH КАМСНЬ W дверш ГрОБА，И СѢДАШС НА ИШЪ [Мф. 281 2]. НаГГАВИТЪ

κρνντκϊΑ на сбдъ，нл^чита κρννΤΚΪΑ П^Гб^ СВОЙМЪ. Бей и ^Т іі  ГДНИ МАТЬ й

ИСТИНА [Пс· 24, 9-10]· Многими П̂ ГЬМИ ТВОИМИ Тр Д̂ИЛСА 6СЙ [Ис· 57, 10]· 
/ ， ' / / /

ПЛОДЪ егѵѵ СЛДДОКЪ ВЪ гортани ЛІОШЪ [Песн. 2t 3].

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

Пршдс бо іѵѵаннъ кртитсль ни хл^бд іадым? ни вша πϊα? й глаголете: 

б^сл ймать [Лк. 7、331· Прист^пль же (подойдя) й прішым 6дин% таланта,

р€Ч€： ГОСПОДИ (ГОСПОДИН)，В^ДАХЪ ТА, ІДКѴѴ ЖССТОКЪ 6СИ 4€Λ0Β̂ Κ%? ЖН€ШНТ 

Йд̂ ЖС Н€ С̂ АЛЪ РСНТ Й С0БНра€ШНт Йд̂ ЖС НС расточйлъ РСН [Мф. 25,24]· О нъ

же в^даш€ помышлбніА й\ъ，й реме ЧСЛОВ̂ К̂  ИМ̂ ЦІШ  ̂ р̂ к̂ : востани 

й стлни посрсд  ̂ [Лк.6,8]· Оуготбвлп, что всмсрлю (приготовь мне поуж и· 

нать), Й ПрСПОАСДВСА сл̂ жй МИ, ДОНДСЖС !ДМЪ Й ГЩО [Лк.17,8]· Ос дауъ пред 

ЛИЦСМЪ ТВОЙМЪ ДНССЬ ЖИЗНЬ Й смерть, БЛДГО Й 5Л0 [Втор· 30,15]· Еысть же

въ с̂ Бкигг̂ ... йтй сквоз^ сѢаніа: и восторга^ (срывали) оунницы егѵѵ 

класьц й !лдах ,̂ стираюціс реками [Лк. 6t 1 ]· Достоите ли кинсонъ кссарсви 

длти или ни; дамы ЛИ, ИЛИ Н€ дамы [Мк· 12, 14]· И Ж€лаш€ нлсытити чрево 

свое w рож6ц%? іажс свиніа: Й НИКТОЖС ДДАШС [Лк· 15 ,16]·

4· Ответьте на вопросы:
Каково временное значение плюсквамперфекта? К ак  образует־ 

ся плюсквамперфект? Какие существительные относятся к треть־ 
ему склонению?
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Урок 11

I. Четвертое склонение существительных

К четвертому склонению относятся существительные мужского, 
женского и среднего родов с наращением основы в косвенных па· 
дежах: йм־А -  йм־€н־€, свскр-ы -  св€кр־ов־с, Αψ-й -  дці־ср־€. Характерной 
особенностью этого склонения является такж е окончание Р. ед. -€· 

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

ющиеся на ־л\а, а в остальных формах принимающие приращение
- Йл\А ：־Н€־  Йл\€Н€, БрША -  БрШСНС, -  С^Л\€Н€ И Д р . К а к  ВЫ ЗНаѲТѲ,
эти существительные в русском языке такж е образуют особый тип 
склонения.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И .Зв. ИМА

Р. Йл\€Н-€

д. ЙМ€Н-И

в. ИМА

т. ЙМСН-СМЪ

п. йлин-и

И. В. Зв. 
Р. П.
Д. Т.

имен-и
Йлин-к
ЙМ€Н-€МА (-АМА )

И .Зв.
Р.
д.
В.
т.
п.

НЛиН-А
ймсн-ъ
Йл\€Н-еМЪ (-WMX)
ИМ€Н-А

ИМСН-Ы

ймсн-^хг
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2) Имена существительные среднего рода, в И ., В. ед. оканчи־ 
вающиеся на - а  ( · а ) .  К этой подгруппе относятся существительные, 
обозначающие детенышей животных, молодых животных, детей. 
Существительные этой подгруппы характеризуются приращ ени־
ем -А Т- (·АТ·): ДИТ־А -  ДИТ־А Т 0 - А־тр0Ч־€,   ОТрОЧ־АТ־€, К03Л־А ־  К03Л־А Т ־ €, 

0 р Л - А־  0 р Л А־ Т .€־

Единственное число Двойственное число Множественное число

И.Зв.

Р.

Д.
В.
Т.

П.

ОтрОЧА
ОТр0ЧАТ-€
ОТр0ЧАТ-И
отрочА
0 тр0ЧАТ-€МХ
отрочлт-и

И. В. Зв. 
Р. П.
Д. т.

ОТрѴѴМАТ-И 
ОТрОЧАТ-̂  
ОТр0ЧАТ-€Л\А (-ЛМА)

И.Зв.

Р.

д.
В.
Т.

П.

ОТр0ЧАТ-А
0 тр04Ат-х
0 тр04АТ-6л\ъ (-WMX)
ОТр0ЧАТ-А
отро4АТ-ы
отрочлт-^хг

3) Имена существительные среднего рода, в И ., В. ед. оканчи־ 
вающиеся на 0־ и во всех других формах принимающие прираще· 
ние ·€С·: К0Л0־  -  К0Л־€С־€, Ч ^ д 0 ־  — Ч^Д־ €С־ €, Н €Б0־  -  Н€Б־€С־€.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И.Зв.
Р.
д.
В.
Т.
П.

НСБО
Н€Б€С-€
Н€Б€С-Й
НСБО
Н€Б€С-ШЪ
Н€Б€С-Й

И. В. Зв. 
Р. П.
Д· т.

НСБ6С-И
Н€Б€С-^
Н€Б€С־ €Л\А

И .Зв.
Р.
д.
В.
Т.
П.

НСБСС-А
НІЕІІ-Ъ
Н€Б€С־ еЛ\Х
Н€Б€С-А
НСБСС-Ы
НІЕІС-^ХЪ

Существительное слово в единственном числе образует формы 
как с приращением, так и без него. Приращение отсутствует в том 
случае, когда слово означает Христа1: ксз и с т л ^ ш а  бга  слова рождш̂ ю, 
сбційо та всличАсмъ (Девственнородившую Бога Слово (т. е. Христа),

1 Второе Лицо Троицы, Бог Сын (Христос), также именуется Бог Слово (греч. 
λόγος).
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ист инную  Богородицу，Тебя величаем ). При этом используется 
форма звательного падежа: слове. Напомним, что существительные 
среднего рода не имеют специальной звательной формы, звательный 
падеж у них совпадает с именительным. Форма слове в значении 
«Бог Слово, Христос» (при обращении) 一  исключение.

Существительные око и ογχο в ед. и мн. числах склоняются 
с приращением ־сс־, а в двойственном числе без него:

И. В. Зв. очи (о ц і)  ογωΗ
Р. П. οίϊιο ογωϊιο
Д. Т. ОЧИМА оушимд

4) К четвертой группе относятся два существительных женского 
рода, оканчивающ ихся в И. ед. на ־и, а в остальных формах име· 
ющих приращение ־ср־: дці-й -  Αψ־€ρ־€, мат־и 一 млтср-с.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И. Зв. 
Р.
д.
В.
Т.
П.

МАТИ
Л\АТ€р-€
Л\АТ€р-И
Л\АТ€р-Ь
Л\АТ€р-ІЮ
Л\АТ€р-И

И. В. Зв. 
Р. П.
Д. т.

Л\АТер-И
л\Атер-Ѵю
Л\АТ€р-€Л\А

И .Зв.
Р.
д.
В.
Т.
П.

л\Атер-и 
л\АТ€р-Ѵи (-ей) 
MATeji-емъ 
млтер-ей (-и)
Л\АТСр-ЬЛ\И
Λ\ΑΤ€ρ-€χ1

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

Единственное число Множественное число

И. Зв. 
Р.
д.
В.
Т.
П.

день камень
ДН-С КАМ€Н-€ 
ДН-Й (-€ВИ) КАМСН-И
день камень 
Ан-емъ КАмен-тъ
ДН-Й КАМСН-И

И .Зв.
Р.
д.
В.
Т.
П.

ДН-ic  (-Й) КАЛ\еН-И (-Ѵа) 
дн-ίή (-ей) кал\€н-ш 
дн-емъ кшен-6мъ 
ДН-Й КАЛ\еН-И 
Д€н-<ь)л\и КАЛ\€Н-ЬМИ 
ДН-€ХЪ ΚΑΛ\€Η-€χ1
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Двойственное число

И. В. Зв. Дн-й КАМ0Н-И
Р. П. ДН-ІЮ (-10) ΚΑΜ€Η- ׳̂
Д.Т· Д€Н-<Ь)МЛ КАМ€Н-ЬМЛ(-€Л\А)

У существительного камень вместо формы множественного числа 
часто употребляется собирательная форма кдмсшс.

6) К четвертому склонению относятся также существительные жен
ского рода, во всех формах, кроме И. ед., имеющие приращение
ОСНОВЫ ־ОВ־ ： СБ€Кр־Ы -  СВ€Кр0־В־€, Н€ПЛ0Д־Ы -  Н€ПЛ0Д0־В־€. К р О М Ѳ  ТОГО, К  ЭТОЙ

группе относятся существительные кровь и церковь, у которых в совре־ 
менном церковнославянском языке основа именительного падежа сов־ 
падает с основами косвенных падежей. Особенностью подгруппы 
является то, что эти существительные изменяются по четвертому 
склонению лишь в единственном и двойственном числе, а во множе· 
ственном они изменяются как существительные второго склонения.

Единственное число Двойственное число Множественное число

И. Зв. 
Р.

д.
В.
Т.

П.

СБСКрЫ

СБ€Кр0Б-€

СВ€Кр0В-И

СВ€КрОВ-Ь

свскров-Ѵю
СБСКрОБ-Н

И. В. Зв. 
Р. П.

Д. т.

СВ€КрѴѴВ-И

свскрѵѵв-Тю
СБ€Кр0Б-АЛ\А

И .Зв.

Р.

д.
В.
Т.

П.

СВ€КрѴѴВ-И

СВ€Кр0В-€И

СБ€Кр0Б־ АЛ\%

СВ€Кр0В-€И (-И)

СБ€Кр0В-АЛ\Н

свскров-Ахг

II. Значения слова КІКѴѴ

Шкѵѵ — слово многозначное и на русский язы к может перево
диться по-разному. Основные значения слова ткѵѵ следующие:

1) Йкѵѵ — союз со значением причины. Соответствует в русском 
языке союзам ибо, потому что, т ак как: И подбнжсса и трепетна бы сть

ЗСМЛА Н ѴѴСНОБАША ГО^Ъ СМАТОШАСА Н ПОДБНГОШАСА, ІАКѴѴ ПрОГН^БДСА НА НА БГЪ
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[ П с . 1 7 , 8 ] ·  (И  пришла в движение и затрепетала земля, и основания 
гор были смятены и сдвинулись с места, ибо прогневался на них  
Бог.) Да о\־б о и т с а  гд а  б с а  С5 нсгѵѵжс д а  п о д в и ж ^ г с а  бсн ж нб^ціін  по вес.

ЛСНН^И： ІАКѴѴ ТОЙ рече И БЫША： ТОЙ ПОБСЛ^ И СОЗДАШАСА [Пс.  3 2 1 8 - 9 ] .  (Да 1) 6 0 - 
ится Господа вся земля, да содрогнутся от Него все живущие во 
вселенной. Ибо Он сказал  — и стало, Он повелел  一  и создалось 
т ак.)

2) После глаголов глаголати, видіти, рлз^м^ти, в^діти и подобных 
ткѵѵ вводит придаточное предложение со значением дополнения и 
соответствует русскому союзу что: И дѴіс рлз^м^вх тъ дхомъ своими,
κίκνν TAKW т т  ПОМЫШЛАЮТЪ β% рече Йл\Ъ： ЧТО СІА ПОМЫШЛАСТС β% ССрДЦАХЪ

вашихъ; [ М к . 2 , 8] ·  (И исус, тотчас узнав духом Своим，что они так 
помышляют в себе，сказал им: для чего т ак помышляете в серд
цах ваш их?) Но д а。★в^сте，ткѵѵ власть имать снъ члв^чсскш на земли С5п̂_ 
ψΑΤΗ гр ^ х « ״.  [М к .  2 , 10 ] ·  (Н о чтобы вы знали, что Сын Человеческий 
имеет власт ь на земле прощать грехи·”)

3) Йкѵѵ имеет сравнительное значение; на русский язы к пере־ 
водится словами как, будто, подобно и др.: И дѴк восхода СЗ боды, виді 
рдЗБОДАфАСА НСБССА, Н Д\А ІАКѴѴ ГОЛУБА, СХОДАЦІА НАНЬ [ М к .  1，10] ·  (И  Когда
выходил (И исус) из воды，тотчас увидел (И оанн) разверзающиеся 
небеса и Д уха , как голубя, сходящего на Него)· ©верзошд на л\а о\־ста 
сбоа, ткѵѵ аі^ъ β0(χπψΑΑΗ н рыкали [Пс· 2 1，14] .  (Открыли уста свои на 
меня, подобно льву，похищающему (добычу) и рычащ ему.)

4) Союз іакѵѵ (ткожс) вводит придаточное предложение со значе־ 
нием следствия, при этом глагол в придаточном предложении стоит 
в инфинитиве, а логическое подлежащее выражено существитель־ 
ным или местоимением в дательном падеже. На русский язы к ткѵѵ 
в этом случае переводится союзом т ак что: И о^жасошаса бсн, іакожс
СТАЗАТИСА І1Л\% КЪ ГЛАГОЛЮфЫМЪ： ЧТО 0СТЬ СК； [ М к .  1，2 7 ] ·  ( И  в С в  у Ж Ш У
нулись, т ак что друг друга спрашивали: «Что это?» ) И б ы с ть

в ^ т р е н л  БСЛИКА： БѴѴЛНЫ ЖС β% КОрДБЛЬ, ІАКѴѴ 0\־Ж€ ПОГр^ЖАТИСА

[ Μ κ · 4 , 3 7 ] ·  (И  поднялась великая буря, волны заливали корабль, так 
что он уже начал погружаться (в воду )·)

5) Если слово ткѵѵ стоит перед числительным, то оно может иметь 
значение около, приблизительно: Бах^ же тдшнх% ткѵѵ четыре тыелфы 
[ М к .  8 , 9].  (Е вш их же было около четырех тысяч.)

89



6) Гіікѵѵ вводит прямую речь и при переводе опускается: Й мо. 
ЛАШе его МНОГѴѴ, ГЛЛГОЛА： iAKVU дцій мол на кончиѴк 6СТЦ дл пришед% ВОЗЛОЖИШИ
на ніо [ М к .  5 , 2 3 ] .  (И  усиленно просил Его, говоря: «Дочь моя при 
смерти; приди и возложи на нее руки» .)

III· Упражнения

1· Определите формы выделенных существительных четвертого 
склонения:

I. ОНХ ЖС НС 6И СЛ0В€С€ [Мф. 15, 23]. Й вІрОВАША СЛОВССН

й в о с п ^ ш д  х в л л ^  егѵѵ [Пс. 105,12]. Н сб о  н з с м д А  лиш он’д г г ъ ，СЛОВССД ж е  МОА 

нс м и м о й д ^ г ъ  [Мф. 24,35]. M wvcw... же Ымнъ  с л о в е с ^ х ъ  Й Д^Л^ХЪ 

[Деян.  7, 22]. Не СЛОВССИ БО ЦрТВО ЕЖ\іу НО СИЛ^ [1 Кор· 4, 20]·

II. Отромд ЖС рдетдше Й Кр^ПЛАШССА ДХОМХ, ЙСПОЛНААСА пршрости 

[Лк. 2 , 40]· И Т Ы , 0тр0МДт прр0К% ВЫШНАГѴи НДремеШИСА [Лк. 1 ，76]. Бысть 

свАфснннк^ во ісрлимі, именем  ̂ йлш. Сси двою отромдтѴ отецх. Илш

НС ВОЗБрДНАШС ОТрОМДТСМД ЗЛО творйти, НИ 0\׳МЛШ€ БОАТИСА БГЛ. ИдОСТЛ 

же Й ѴѴБр̂ ТОСТЛ ЖрСБА ПрНВАЗДНО При ДВСрС\Ъ [Мк. 1 1 4 י ].

III. Бысть МСЛОВ̂КХ ПОСЛАНА W БГЛ, НМЛ 6 ^  Іѵѵднн̂  [ И н ·  1 ，6]· Настдви 
Л\А НД СТ63И ПрДВДЫ ИЛ\€Н€ рДДИ СВОСГѴѴ [Пс. 22, 3]. ХвДЛИТССА W ИЛ\€НИ СТ̂ МХ 
6ГѴѴ： ДД ВОЗВСССЛИТСА сердце ίίψ^ψΗχ% ГДЛ [Пс. 104, 3]· И СІА Йл\€НД сынѵѵв% 
ІСМДИЛИХЪ, ПО Йл^НЦ^ родѵѵв̂  егѵѵ [Быт· 25, 13]· И ©ТОЛІ НСКАШС О̂ДОБНД 
вр€Л\сн€т дд его прсдлстъ (чтобы Его предать) [Мф. 26, 16 ]· И б6дггъ

/ w / т-г» f י/  ̂ \ тг， / \
той день, whmctca нго 6гѵѵ w рдмснс твосгѵѵ.

IV. Пршд^гъ же дш , егдл Кать б^дстъ w ни\ъ жени^ и тогда по.

СТАТСА (будут ПОСТИТЬСЯ) ТЫА ДНИ [Лк.5,35]·  ОлЫШДХ0М% 6Г0 ΓΛΓΟΛΙΟψΑ 

(говорящего), βίκνν рдзорю церковь СІЮ р̂ КОТВОрбН̂ Ю, Й Тршй Д€НЛ\И 

hW  (другую) нерукотворен  ̂СОЗНЖД̂  [Мк. 1458 י ]. ЖС ПАСХА й ѵѵпр с̂ноцы 

по ДВОЮ днію (через два дня (надлежало) быть (празднику) Пасхи 
И опресноков) [Мк. 14, 1]· Стыи HIKWH% ѴѴБр̂ ТС КОрАБЛЬ, Й ДВ^ІД денмд 

достижс горы. И В3А W καλ\€ηϊα м^стл тогѵѵ (с того места камень),
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ή ПОЛОЖИ ВОЗГЛЛВѴс ССБ^  [Быт· 28, 11]· 0\[ЖІ БО Й С ІК И р Д  ПрИ KOp€Hh ДрСВД  

Л СЖ И ТЪ ： ВСАКО  oijfEO ДрСВО, 6ЖС НС Т В О р Й т Ъ  ПЛОДА Д О БрД , П О С І К А Ш О  Б Ы В А Т Ь  

Н ВО О Г Н Ь  В М СТЛ СМ О  [Мф.З, 10]·
V. П о в ^ м ^  (поведаю) И М А  твос к р л т ш  м о е й : п о с р с д ^  ц р к в е  ВОСПОЮ ТА 

[Пс. 21,23]. И  Б Ы С Т Ь  ПО ТрІ€’ ХЪ ДН^ХЪ, Ѵ Ѵ Б р ІтО С Т Л  6 Г0  ЦС^КВИ, СгЬ д А ф А Г 0  

п о с р с д ^  0Ѵ/׳м Й Т€Л €И , И ПОСЛ^Ш ДЮ фАГО ί ϊ χ ΐ ,  И ВОПрОШ ДЮ ф АГО H \ b  [Лк. 2, 46]· 
Ο τ ρ α χ α  н ^ с т ь  6¾ любвЙ, но с о в е р ш е н н а  любы вон% изгонаггъ ς τ ρ α χ ι  [1 ин. 4, 

18]. flpxicpcg ж е , п р іш ш с  (взяв) СрСБрСНИКИ, р ^ ш д : н е д о с т о й н о  е с т ь  в л о ж и т и  

ή χ ι  к о р в д н ^  (в церковную казну), п о н еж е  ц і н д  кр ове  е с т ь  [Мф.27,6].
V I .  КНАЗ%  Η ^ κ ΐή  П р и ш сд ^  ( п р и й д я )  К Л Д Н А Ш еС А  е ^ ,  ГЛ Л ГО Л А, VXKW) 

ДЦІН М О А  Н Ы Н ^  оум р е  [Мф.9, 18]· IhC% ж е ѴѴБрДф ЬСА й в и д ^ в ъ  10 ( о б е р н у в 

ш и с ь  и  у в и д е в  е е ) ,  реме: д е р з а й ,  д ц ш ,  в ^ р д  т в о а  с п се  т а  [μφ·9,22]· Ил\€_ 

НД ж е ДВОЮ Д Ц ІрріЮ  6ГѴѴ, И М А  п е р в о р о д н о й  м е р о в д , Й Н М Л  в т о р о й  м е л х о л д  

[1 Цар. 14, 49].

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

Й  ΑΕΪί ВОЗОПИВ^ отщъ о т р о м л т с ,  со с л е з л и  г л д г о л д ш е : Г Д И , ПО-

М 0 3 Й  МОСМ^ НСВ^рТю  [Мк. 9, 24]· G) М ^ДрОСТС И сл ове  Б Ж Ш  И си л о ! Й  ГрОБИ  

^ В СрЗО Ш Д С А , II МНѴѴГД ТгЬдССЛ о у с о п ш и х ъ  СТЫ ХЪ  ВОСТДШ Д [Мф. 2752 י]. И  

ц д р ь : Н ^ С Т Ь  ВАЛ\% НД рДЛ\€НДХ% НОСИТИ Н И М Т0Ж 6： н ы н ^  ο γ ε ο  с л о ж и т е  ГД^, Б1Ѵ
/ L 1  ̂ / ， ' ，Г״־ ж\ \ - י / י- ץ  Г

вдшсм^ и а щ ш ъ  grw шлю [2  παρ. 35,3]· И ндрсмс дддл\% имснд всѣл\% CKO. 

TVVMX, h всѣл\% ПТИЦДМ̂  НСБбСНЫМ̂ , И всѣл\% 36МНЫЛ\% [Быт. 2,

20]. £ы БО 6СТ€ церкви БГД ЖИВД [2 Кор. 6, 16]· Им^АИ 0γχ0 Д А  СЛЫШИТЪ, 

ЧТО Д)(Ъ ГЛГОЛСТЪ ЦрКВАМ̂  [Откр.2, 7]. Б г Ъ  БО ЗЛПОВ^ДЛ, ГЛГОЛА： МТИ ОТЦЛ

и мдтсрь: и: ижс (тот, который) злослови'гъ о тц л  или матерь, смсртію

ДД 0YMp€Tb [Мф· 15, 4]. СІА (ибо ВОТ ЧТО) ГЛГ0Л€ТЪ ГДЬ W СЫН̂ ХЪ и
дцкрхъ，йже (которые) роддтсл нд м^спгк с ш і,  и w млтсрсхъ ίίχ ι，іджс 

(которые) родншд й’ ъ̂，и w отц^хъ й’\ъ родивши^ а  земли сеи: смсртію

ЛЮТОЮ Н ЗО М р^ ТЪ  [Иер. 16, 3-4]. 0\f Л АВАНД  ЖС Б ^ С П гк  Д В ^  Д ф б р Н ： И М А
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старейшей ЛІД，НМЛ же ЮН̂ ИШСИ рДХИЛЬ [Быт. 2 9 , 16]. Й ддл\% м д̂ссл нд

нсбссЙ гор ,̂ й зндмешА нд земли низ ,̂ кровь й огнь и к^рстс дымд 

[деян. 2, 19]· Ч^дотворсцх лбонпгки м д̂ссы люди оукр^пй. И W

о сл а т ^ х ъ  ΤΒΟΗχι, здбл^дившихъ днесь т р т и  день, не помышлай ссрдцы 

своему w нихъ, ибо ѵѵБр^тошдсл [1 цар· 9 , 20]· О н х  жс реме йл\%: кто есть
тг> f Λί ״  ч V י י \ י / י /  /  ■Λ

W BAC% Μ6Λ0ΒΈΚΧ, иже (к отор ы й ) ИМДТЬ ОВМЛ едино, Н АЦІС ВПЛДСТЪ Cl€ 

С̂ ББѴѴТЫ нс иметь ЛИ 6 И йзмст^; Кольмй ογκο Л̂ МШИ есть

мело^к^ овм л т€； [Мф. 12, и - 12]· Подобно есть цртвк нбнос з^рн^ гор^шим.

(гор ч и ч н ом у)... 6ж^ (к о то р о е) мдл^ише ογκνν есть ® вс^хъ с^мснх 

[Мф. 13, 31-32]· ή ψ ί  ЛИ Ж€ СТАЗЛША С̂ ТЬ W СЛОВССН Й W Й’ЛШгЬхЪ И W ЗЛ_

коні ведите (зн а е т е ) сами: с^діа бо лзх снл\% не χοψ^ быти

[Деян. 18,15]. ОтрОМЛ ЖС рДСТАШС И Кр̂ ПЛАШССА А^\0Ш ： И пЛтыНАХЪ

ДО ДН€ ІАВЛеША СВОСГѴѴ КО ШЛЮ [Лк. 1，80]·

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

ТѴ . /  V /  /   ̂ /  /  ^/ /  /  V

И Б«Д€ТЪ IAKW древо ндсдждснос при «ςχοΑΜψΗχι водх, еже плод% свои
/ / N ХТ |/ / / / ,־г» ץ _Г

ДЛСТЪ ВО ВрСМА СВОС [Пс. 1，3]· Нѣсть мирд КОСТ̂ ХЪ Л\0Н\Ъ W ЛИЦА Грѣхъ 

Л\0Н’Х%. Йкѵѵ БСЗЗЛКѴѴНІА МОА ПрСВЗЫДОША ГЛЛВ̂  МОЮ, IAKW БрСМА ТАЖКОС 

ѴІГГАГОТ̂ ШЛ НД лигб [Пс.37,4 -5 ] ·  П0СТЛВИ, ГДИ, ЗЛКОНОПОЛОЖИТСЛА НАД НИМИ, 

ДА рЛЗЙи^ЮТЪ ІАЗЫЦЫ (чтобы  познали  народы ), ІАКѴѴ МСЛОВ̂ ЦЫ С̂ ТЬ [Пс. 9, 

21 ]· Ш  ТЛКѴѴ Н€М€СТИВШ, НС ТЛКѴѴ： НО IAKW ПрДХЪ, егожс ВОЗМбТЛбТ  ̂ в^трх 

W ЛНЦД земли [Пс· 1，4]·  И3СШ€ (в ы со х л а ) iakw ск^дсль крепость МОА, й 

АЗЫК% мои прильпс (п р и л и п ) гортани мош^, и в% персть смерти ШЛЪ Л\А 

6сй. ІЙкѵѵ ѴѴБЫДОШД Л\А ПСИ МНОЗИ, с6нл\% Л̂ КАВЫХЪ ѵѵдерждшд МА [Пс· 21， 
16-17].  Нын^ познав, iakw спсс гдь хрістл (п о м а за н н и к а ) своего [пс .  19, 

7]. И ВОСТЛ ДБІС, И ВЗСМХ (в зя в ) о д р х , Й3ЫДС Пред BC^Mh： IAKW ДИВИТИСА 

всѣмх, Й СЛЛВИТИ БГЛ, ГЛАГОЛЮЦІЫЛІІ，IAKW николйже ТЛКѴѴ ВИД̂ ХОМХ [Мк. 2, 

12]. И пршдошд ДОМХ： Й СОБрдСА ПАКИ НДрОД̂ , IAKW НС ΜΟψΗ ИЛ\% НИ χΛ^ΕΑ 

ІЛСТИ. И СЛЫШДВШС Йже ΚΑχ  ̂0γ НСГѴѴ, ЙЗЫДОША, ДА Йлі̂ ГЪ его： ΓΛΓΟΛΛχ̂  БО,
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IAKVU НСИСТОВХ есть [Мк.  3 ,20-21  ]· Лминь ГЛГОЛЮ ВДМ%： IAKW ВСА Юп^СТАТСА 

СОГр^ШбША СЫНѴѴМ̂  мелов^меским  ̂ [Мк· 3, 28]· И ПДКИ НЛМЛТЪ ΟγΜΗΤΗ при 

мори： И СОБрДСА КЬ НШ^ НДрОД% МНОГЪ, ІАКОЖС САМОМ̂  ВЛ^ЗШ  ̂ КОрАБЛЬ, 

С^^ТИ В% мори： И весь НДрОД% При мори НД земли БАШС [Мк. 4 , 1]· И д^сн 

НСМИСТШ, егдл ВИДАХ  ̂ его, ПрИПАДДХ̂  КЬ НСМ̂  Й ЗВЛХ ,̂ ГЛАГО’ЛЮЦК，IAKW ты  

есй С№ БЖШ [ М к . 3 , 11]· И повел  ̂ Йл\% ДБІС іис%. И Й3ШСДШС Д̂ СН Н€МИСТШ, 

ВНИДОШД ВО СВННІА： И OVfCTp€MhCA СТЛДО ПО БрСГ̂  МОрС： Б А ^  ЖС IAKW ДВ^ 

ТЫСЛЦІЫ: ή ογτοπαχ^ мори [Мк. 5t 13].

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

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



Урок 12

I. Местоимение

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

— л и ч н ы е  м е с т о и м е н и я  ( см. урок 3 ) :  а з х ,  т ы ,  0 н ъ  ( о н а ,  о н о ) ;

— возвратное местоимение ( см. урок 3 ): севе;
— указательные местоимения: т о й  ( т а / ^ а а ,  т о / т 0 € )  — тот; с с и /  

сш  (с 1А ， сі׳€) —  этот; о в х / о в ы и  ( о в а / о в а а ,  о в о / о в о с )  —  иной， 
другой; о н х / о н ы и  (с:>на/(Э наа, о н о /о н о с )  —  тот; т а к ш  ( т а к л а ,  такос); 
тд к о в ы н  (т а к о в а а ,  тА ково с); т о л й к ъ / т о л й к ш  (т о л Й к а /то л и к а а , т о л и к о / 

толйкос) — такой (по количеству); си ц е в ы н  (с и ц с в а а , с и ц с в о с )— 
такой (по качеству);

— п р и т я ж а т е л ь н ы е  м е с т о и м е н и я :  м о и  ( м о а , м о е); т в о и  ( т в о а ,  т в о е ) ;

свои  ( с в о д , свое); ндш% (н д ш д , нд ш е); вдш% ( в д ш ^  ваш с);
— вопросительные местоимения: кто, что; κίή (каа, кос) — какой; 

мш (μϊα, μϊ€) —  чей; кдкш (какАа，кдкое); кдк6в%/кдковын (кдковд/ 
кдково/кдкоБоО； (ак6в%/(аковын (г^ковк/г^ков^л，iAK0B0/iAK0B0e) —  какой， 
каков; коликй/коликш (колйкд/колику колико/коликос) —  какой (по 
количеству), который， сколький; который (которАА, которое);
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— относительные местоимения: иже (глжс, еже) — который; 
блйкх/елйкш (6лЙка/6ликаа, елико/еликос) — тот который，весь ко
торый (это местоимение часто имеет количественное значе
ние); (ά’κΑ/ά’κΑΑ，ѵхко/шоі) 一  какой, который· В функ
ции относительных могут такж е выступать вопросительные 
местоимения в тех случаях, когда они вводят придаточное 
предложение;

— определительные местоимения: весь (вса, все); всакъ/ всакіи
(всХка/всХкаа，ВСАКО/вСАКОе)； СДМ%/СДМЫН ( с д м д / САЛ\0/САЛ\0€)；
кшждо косждо/кождо) — каждый; вслмескш (всАмескдл? вса.
М€СК0€)； т ъ/йныи (Йна/инаа, Йн0/Йн0€)；

— неопределенные местоимения: н^кто; н^мто; н^кш (н^к а а , н^ кос); 

— отрицательные местоимения: никто; ничто; никтожс; нимтожс; 
никш (никАл，никое); никоторый (НИКОТОрАЛ, никоторое).

По типу склонения местоимения делятся на две группы. К пер
вой относятся местоимения а з х , т ь ц  севе. Склонение этих место
имений рассматривалось в уроке 3· Остальные местоимения отно
сятся ко второй группе и изменяются так же, как  местоимение 
0 т  (о н а , оно). Выделяется твердый и мягкий  варианты склонения.
К Ѵ / V / Vмягкому типу склонения относятся местоимения иж€，мои, твои, 
свой, С€’й，мен, что. К твердому типу склонения относятся местоиме
ния той, 0 в х ，ίΐΗΧ， коликх， кдкш, такт. Местоимения 

весь имеют окончания и твердого, и мягкого варианта. 
Система окончаний местоимений выглядит следующим образом:

Единственное число /
мужской и средний род женский род

твердый
вариант

мягкий
вариант

твердый
вариант

мягкий
вариант

И. (м. р.) -Ъ、-И —Ц -И И. —А，—АА 一А
(ср. р.) 一0€ 0י- -€

Р. -огѵѵ -€ГѴѴ Р. —ОА, —ЫА 一

д· 一ом^ -€Л\̂ Д· -0И -€Й
В. (м. р.) —Ъ, —И<> —ОГО -Ц  -И, -€Г0 В. -йо —W

(ср. р.) 一0€ 0י- -€
т. 一士他，-ЫМХ -ИМХ Т. -0W 一

п. -ОМЬ -т ъ П. -ои -€Й
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Двойственное число Множественное число

твердый
вариант

мягкий
вариант твердый вариант мягкий

вариант

И. В. (м. р.) —А，一ДА 一А И. (м. р.) -И , -Ш -И

(ж., ср. р.) 一士，-½ -И (ж. р.) -ЬЦ -ЫА 一А
Р. П. -ѵѵю —€Ю，—6ю (ср. р.) 一А，一ДА ;—А
Д. т. 一士廳，-ымд -ИМА Р. -ІХЪ，-ыхъ -ихъ

Д· 一士/ \ \ \  -ым% -имх

В. (м. р.) ЫА— 1ג1י—— -ИХЪ，- А
(ж.  р.) -ЬЦ -ЫА —А, -ИХЪ

(ср. р.) 一А，一ДА —А
Т. - Ьми, -ыми״ -ИМИ
П. - 士炉，-ыхъ -ИХЪ

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

кшждо и др.), то эта частица остается неизменной: И. ед. -й’ж€，Р. 
ед. ־егѵѵжс, Д. ед. ־ем^жс и т. п.

• Местоимения кто, что изменяются по падежам только в единст
венном числе. Как и в современном русском язы ке, при скло
нении этих местоимений -то выпадает: И. ед. — к-то, Р. е д . — 
к-огѵѵ, Д. ед. — к-ом .̂ Р ., Д ., В. и П. падежи местоимения что 
иногда образуются при помощи форманта -со־: Ійс% же реме има: 
не В̂ СТА (не знаете), М€СѴи ПрОСИТА [Мк. 1038 י]· И р€М€ 3ΑχΑρΪΑ КО АГГЛЙ 
ПО М€С0М̂ рАЗЙи̂ Ю СК； [Лк. 1，18].

• В местоимениях с основой на к перед 士 и ы наблюдается чере
дование к //  ц: всак% -  w всац^м^ ( х о т я  встречается и форма w 
ВСАК0Л\%)? еликъ — 0ЛИЦЫ： Ж€ ійс^ негодовд Й р€М€ Йл\ %： ѴѴСТАВИТС д^- 

Т€И ПрИХОДИТИ КО литб Й не БрАНИТС Йл\ %： ТДЦ^ХЪ БО есть цртви ЕЖІІ [Мк.  10t 
14].  ІВ^ц+л^ хрднешел\% блюди твое сердце [Притч.  4 , 23]·

• В Р ., Д. и П. падежах местоимений ^ликъ，коли’къ，толи’кх，кдков%, та.
шо^ъ могут появляться окончания, сходные с окончания

ми существительных 1־го и 2־го склонения, например: Р. ед. 
м. р. — толика вм. толикогѵѵ, Д. ед. ж . р. — толиц^ вм. толикои и т. д.
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• Местоимение весь не имеет формы двойственного числа. У этого 
местоимения есть формы как твердого, так и мягкого варианта 
склонения. Там, где в мягком варианте ожидается гласный и, 
у местоимения весь обнаруживаем гласный ״к, т. е. окончание 
твердого варианта. Во всех остальных случаях местоимение весь 
изменяется по мягкому склонению.

• Местоимение κίή образует формы от двух основ: κϊ- и ко־: И по. 
стдвльше (поставив) ίιχχ посрсд̂ , вопроші\Й коею силою или именем̂  
сотворйстс ci€ вы; [Деян. 4, 7]· Цдріе зсмстш 15 ктуъ пркмлютъ ддни... 
[Мф· 17,25]·

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

В. ед·· ТОГО

ё「0 Ж€

Р. е д / ТОГѴѴ

6ГѴѴЖ€

т. ед. ИЛ\Ж6

л\оил\%
Д. мн. ймже

л\ойл\%
И. ед. ТАА, ТА И., В. мн. ТАА, ТА всѣл\%
ж. р. (АКОВД ср. р. (АКОВД Р. мн. ИХЖ€ В. мн. Й\Ж€

(АКОВДА (АКОВДА И. мн. ндшд И. мн. НАША

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

м. р. м. р. т. ед. ндшею Р., П. НДШ0Ю

И. ед. ідже И., В., Зв. ідже ж. р. моею ДВ. моею
ж. р. МОА дв.; В. мн.; 

И. мн. 
ср., ж. р.

МОА

* Это противопоставление представлено не во всех изданиях богослужебных 
книг.

II. Условное наклонение

Условное (сослагательное) наклонение образуется из, глаголь
ной формы на и аориста глагола бы ти (основа бы־): Й ц к  15 мірд 

БЫСТ€ БЫЛИ, Λ\ίρ% ОуБѴѴ СВ0€ ЛЮБН^ БЫ [Ин. 15, 19]· ( Е с л и  б ы  в Ы  б ы л и  ОТП 

м и р а ， т о  м и р  л ю б и л  б ы  с в о е ·)  Влц^ χρτ^ любо есть, дд Быуол^ его 
й3волешел\% любили и волю erw  творили, к не н^ждею.
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Образцы спряжения

Единственное число

 .е л־1
 .е л־2
.е л־3

Г ЕЩЪ Г БЫХ% 
Н€СЛХ1 -А, -0 < БЬГ ХВАЛИЛА, -А, -0  БЬГ ן 

1 БЫ 1 БЫ

Двойственное число

 .е л־1

.е л־3—2

 БЫХОВА，一士 . Г БЫХОВА，一士」 、 ״
неслд, -и  А , . хвдлилд, -и  < , .

L БЫСТД, - Έ  L БЫСТА，-Έ

Множественное число

 .е л־1
 .е л־2
.е л־3

Г ЕЫ\0МЪ Г БЫ\0М%

несли J БЬІСТ€ ХВАЛИЛИ J КЫСТ€

L БЫШД L БЫШД

* В современных богослужебных книгах такая форма не встречается.

Форма 2 л. ед. числа образуется с добавлением связки настоя
щего времени есй: ή ψ ί  ш  £сй ддр% бжш... т ы  бы просйлд ογ нсгѵѵ,

й ддл% бы тй  вод^ жив^ [Ин. 4 , 10]. (Е сли  бы ты знала дар Божий，то 
ты (сама) просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.) Йкѵѵ 
ІЦІІ БЫ ВОСХОТ^^ есй жертвьц ДДЛ% БЫХ% ογκνν [Пс.50, 18]· ( Ибо если бы Ты 
захотел жертву，я бы дал (Тебе ее).)

III. Упражнения

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

С 1А БО есть Кровь МОА НОВАГЛѴ ЗАВЕТА, Ихжі ЗЛ МНѴѴПА ЙЗЛИВДСМД 

ВО ѴѴСТЛВЛ€Ш€ Гр̂ ХѴѴВІ [Мф. 26, 28]· И ЗДПОВ^ДА ГДЬ БГЪ ЛДЛМ̂ , ГЛА： ® 

ВСАКДГѴи ДрСВД, £Ж€ рйЙ, СН̂ ДІЮ СН̂ СН (еш ь ) [Быт. 2, 16]· ОбЛМ€ ГОрС 

МСЛОВ̂ К̂  ТОМ^ ймже СОБЛАЗНА Приходить [Мф. 18, 7]. £са ЗЛПѴѴВ̂ ДИ, ІДЖС 

ЗАПОВЕДАЮ ВАЛ\% ДНССЬ, СНЛБДИТС ТВОрИТИ, ДД ЖИВ€Т€, И 0\׳Л\н6жИТ€СА,
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ή ВНИДСТС, И НЛСЛ^ДНТб ЗСМЛЮ БЛАГОЮ, РЮЖС КЛАТСА ГДЬ БГЪ ОЦ6МХ вдшыл\% 

[Втор. 8, 1]· ТЛКѴѴ БО Й3ГНДШД ПрОрОКН，ИЖ€ Б^ШД ПрСЖДС ВАС% [Мф. 5, 12]· 

Тогда ОѴПОДОБИСА цртвк НБНОС ДССАТИМХ Д^ВЛМХ, ІДЖС пріАШД светильни. 

Kh СВОА И Й3ЫД0ШД Ср^ТСШС Ж€Н«Х̂  [Мф. 25, 1 ]· пЦЪ Й)(Ж€ Αψί  ЛЮБЛЮ, 

ѴѴБЛИМДЮ Й НДКАЗ̂ Ю： ревнуй oifSO Й ПОКДИСА [Откр. 319 י]. ССГѴѴ рАДИ И ВЫ 

Б^ДИТ€ ГОТОВ«： IAKW ВОНЬЖС НАСЪ НС МНИТС, СН% МЛВ̂ МбСКШ ПрШДСТЪ [Мф. 24, 

44]. Йкѵѵ ДД СБ^Д€ТСА рСМСННОС ІіШШЪ ПррОКОМ̂ , ГЛДГОЛЮЦІНМ̂ ： ά  ότροκχ  

МОИ, РГОЖС ИЗВОЛНХЪ： ВОЗЛЮБЛЕННЫЙ МОИ, НДНЬЖС БЛГОВОЛЙ ДША МОД [Мф. 12, 

17]. ІИС% же реме ем ：̂ Др^жс, творй, НД НСЖС 6СЙ Пришсл  ̂ [Мф. 26, 50]. 

ή  иже ПКТЪ ® ВОДЬЦ ЮЖ€ (Х^ъ ДДЛ\% 6Л\̂ , НС ВЖДЖДСТСА ВО В^КИ： НО ВОДА, 

ЮЖ€ А2Ъ ДАЛ\% 6Л\̂  Б^ДСТЪ НСЛ\% ИСТОМНИКХ ВОДЬЦ Τ€Κ^ψΪΑ ЖИВОТЪ 

В^МНЫИ [Ин. 414 י]. И ά  ДВА ® НИ\Ъ Б^СТЛ НД̂ ЦІД (ШЛИ) тоижс день 

весь, ®СТОАф^ СТЛДШ ШССТЬДССАТЪ W Ісрлимд, РНЖ€ ИМА емл\д̂ с% 

[Лк· 24, 13]· ЛціС ОѴЗрИТЬ кто W М̂ ЖСИ СН’ХЪ землю БЛДГ̂ Ю ciio, РЮЖС ЛЗХ 

КЛАХСА ОЦ6МХ Й’ХЪ: рЛЗВІ χΑΛ€’ΒΙ，СЫН% ІсфОННШН ,̂ ССИ 04’ЗрНТЪ Юг Й СШ^

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

Cic есть ΊΓ̂ ΛΟ Л\0€ (?), еже (?) ЗА ВЫ (?) ДДСМО [JIfc. 2 2 , 19]· С 1А (?) 

МДШД НОВЫЙ ЗЛВ^ТЪ моею (?) кровію, ідже (?) ЗЛ ВЫ прОЛНВДСТСД [Лк. 22, 

20]. ІЙкѵѵ КТО (?) БГЪ, рДЗВ  ̂ ГДЛ； ИЛИ КТО БГЪ, рлзв^ бгл ндшсгѵи (?); 
[Пс. 17,32]· О м€ НДШ% (? )，ІіЖІ (?) 6СН НД НБС^ХЪ, ДА СТИТСА НМЛ ТВОС (?)· 

Хл^ЕЪ НАШЪ (?) НДС̂ ЦІНЫИ ДАЖДЬ НШЪ (?) ДНССЬ [Мф.6,9; и ] ·  И3БДВИ НЫ (?) 

® СТрЛХЛ НОЦіНДГѴи И всакТа ВС’ЦЖ ВО ТМ^ прСХОДАЦІІА, й ддждь сон ,̂ 

егожб (?) во 0γΠΟΚΟ€ΗΪ€ Η€Λ\0ψΗ НАШСА (?) ДДр0ВДЛ% 6СН, ВСАКАГѴѴ Λ\€ΜΤΛΗΪΑ 

діавола (дьявольского) Юм^ждбнныи. Α ψ ί  oifEW послсши крлтл ндшсго (?)

НАМИ ( ? ) ，пбидсм ^ И К^ПИЛ\% ( ? )  ΠΗψΗ [Быт. 43, 4]·  ЗлПОВ^ДА Жі

двімслехъ всѣл\% (?) ЛЮД€Л\% своими (?), глдгола: всакъ (?), иже (?) при. 

коснстсА сш^ (?)， или жен^ егѵѵ (?)， смерти повинен  ̂ видеть
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[Быт· 26, 11]· ЖС ίΐχΐ (?) ІѴѴСнф%1 Η Β€ΗΪΑΜΙΗΑ1 БрАТА СБОСГО (?) 6ДИ-

Н0Л\АТ€рНА, И р€Ч€ СТр0ЙТ€ЛЮ ДОМ̂  СБОСГЛѴ (?)： ББСДН М^ЖЫ СІЛ (?) Б% ДОМЪ,

и заколи С5 скота, и 0ѵ/׳гот6ваи: со мною (?) бо ідсти йм г̂ъ (будут есть)
М̂ ЖІС СШ (?) ХЛ̂ КХ Б% полудне [Быт. 43, 16]. И ИЖС (?) АЦІС НС ПрІИМбТЪ 

БАС% ( ? )，ННЖ€ ПОСЛ̂ ШАСТЪ СЛ0БСС% БАШНХЪ ( ? )，Η0χ0ΛΑψ€ (выйдя) ИЗ ДОМ  ̂

ИЛИ ИЗ ГрдДА ТОГѴѴ ( ? )，10ТрАСЙТ€ Π(^χ1 НОГЪ БАШНХЪ (?) [Мф. 10, 14]· СТЫИ 

григорш W ТЧѴЮ ( ? )  СТ̂ Ю ГЛГОЛбТЪ： IAKW ТАА ( ? )  ТбрП^ШШХ, IAKW ХрАБрА 

БѴѴННА ЗА ХрТА Кр̂ ПКѴѴ ПОСТрАДАСТА. ВОЗВСЛИНИМХ И МЫ (?) С% Т^МА (?) 

ХрТА БГД НАШСГО. же СТАДО СБННШ МНОГО ПАСОМО Б% гор^ ： И МОЛАХ̂  

его ( ? )， ДА ПОБСЛНТЪ НЛ\% Б% ТЫ (?) ВНИТИ [Лк. 8, 32]. И3Л\ИТ€ 5ЛАГ0 

W БАС% (?) CAM̂ XZ (?) [1 Кор· 5, 13]· ЖС ІЙС  ̂ НСГОДОБА Й р€Ч€

нл\% (?): ѵѵставит€ д^тси (не запрещайте детям) приходйти ко мн^ ( ? )， 

И НС БрАНИТС НЛ\% ( ? )： ТАЦ^ХЪ (?) БО есть μρΤΒΪ€ БЖТе [Мк· 10,14]. И НЗШСДШС 

рДБН ОНИ (?) НА рАСП^ТІА, СОБрАША (? бЛИЦ^ХЪ (?) ѴѴКр̂ י( ТОША,

ЖС И ДОБрЫХЪ [Мф. 22, 10]. Н^ЦЫИ (?) ЖС С5 ΗΗχΐ (?) р^ША： W БССЛЬЗСБ̂ Л̂

КНА3Н к'ксбвстгкмх (с помощью Веельзевула，князя бесов) йзгонитъ б^сы 

[Лк. 11，15]· И БСА ( ? )，6ЛНКА (?) ИМ^ГЪ ДЫХАНТс ЖИЗНИ И БСС ( ? )，6Ж€ (?)

НА сбши，oifMpC [Б ы т . 7, 22] ·  0 н Ъ  (?) ЖС р€Ч€ (?): НАДО, ТЫ (?) ВС€. 
ГДА СО МНОЮ (?) 6СЙ, И БСА (?) МОА (?) ТВОЛ (?) С̂ ТЬ [Лк. 15,31]. ТвОЛ (?)
С5 твой ъ̂ (?) т і е ^  (?) прннослціс (принося) w вс х̂ъ (?) и за вед (?)· Блю.

дй，ННКОМ̂ ЖС (?) ННЧССОЖС (?) рцы [Мк. l t 44]. И ГЛГОЛАШС： Ч€С0Л\̂  (?) ОѴ/׳ПО. 

Д0БНЛ\% цртв1€ БЖѴс； [Мк.4,30]·  ДиТА БрАЖДЫ НС ИМАТЬ НИ С% КНЛ\% (?  .НИ י(

КОГѴѴЖС (?) ѴѴСЙКДА€ТЪ.

3. Поставьте местоимения в соответствующую форму:

МОЛИТВЫ (мои), ІАЖС ИЗрбКОСТ  ̂ OVfCTĤ (мои), И ГЛАГОЛА- 

ША OVfCTA (МОИ) Б% СКОрвН (МОЙ) [Пс. 65, 13-14]. БгЪ ЖС р€Ч€ АБрАДМ ：̂ ВОЗЗрИ 

ОЧИМА (твои). Блдгов^Цістс прсстыл влчцы (НАШ%) БЦЫ и прнодвы мрш БЫ. 

БАСТЪ Кб МАрТА. ΡίΗί ЖС НЛ\% ІѴѴСНф%： ПрИГ0НИТ€ СКОТЫ (ВАШ^ И ДДМ% БАЛ\% 

ХЛ^БЫ ЗА СКОТЫ (ВАШ^Х Αψ€ СКОНЧАСА СрСБрО (ВАШ%) [Быт. 47, 16]. И НАЧАТЬ
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ГЛГОЛАТИ КЪ ННЛ\%? ІАКѴѴ ДНССЬ СБЫСТСА ПНСАШС СІ€ ВО ΟγΐϋϊΙΟ (ВАШ%) [Лк.4,21]. 

Т^МЖб НАрСЧССА ССЛО ТО ССЛО КрОБС1 ДО (С€И) ДНС [Мф.27,8]· О нЫ А  ЖС рСКОША： 
ЧСЛОБ^КІ 6ГѴПТАНИНХ НЗБАБН НАСЪ CS ПАСТЫрСИ1 И НАЧСрПА НШЪ И НАПОИ 

ОВЦЫ (НАШ%) [Исх.2, 19]. И БЫСТЬ ВО (ОНЪ) ДНСХЪ, ПрІИДС ШС% С5 НАЗАр€ТА 

ГАЛНЛСИСКАГи̂  И Кр€СТИСА W ІѴѴАННА ВО ІОрДАН^ [Мк.1,9].  ®В€рЗ^ ЖС ]ѵѴСнф% 

(весь) ЖНТННЦЬЦ И ПрОДААШС (ВССЬ) бГѴПТАНѴѴМХ, и (весь) страны Пр«Х0Ж_ 

ДАХ  ̂ БО 6ГѴП€ТЪ К П̂ОВАТИ КО ІѴѴСнф̂ ： ѴѴБДСрЖАШС БО ГЛАДХ (В€СЬ) 3€МЛІ0 

[Быт. 41, 56-57]·

4. Переведите следующие предложения. Укажите лицо и число гла
гольных форм в условном наклонении:

ЖС фдрѴССИ ВОЗЗВАБЫИ его, р€Ч€ Б% СіЕ% ГЛАГОЛА： ССИ Αψ€ БЫ 

БЬІЛ% П̂ К̂Ъ， БЫ，КТО И КАКОВА ЖСНА ПрнКАСАСТСА IAKW ГрН̂ ШННЦА

6СТЬ [Лк. 7, 39]· С€ ЖС В^ДИТС，IAKW Αψ€ БЫ Б^ДАЛІ ГОСПОДИНА ХрАМННЬЦ 

Б% КШ ЧАС% ТАТЬ ПрѴЙДбТЪ, БД^ЛІ 0\״КО БЫ, И НС БЫ ДАЛ% ПОДКОПАТИ ДОМ̂  

СВ0€ГѴѴ [Лк. 12, 39]· ή ψ ί  БО БЫСТС Б̂ рОБАЛН Л\ѴѴѴ'ССОБН1 Б р̂ОБАЛН КЫСТ€ 

oifKW И ЛигВ: W ЛигК БО ТОЙ ПНСА [Ин. 5, 46]· СЭв^ЦіАША И р^ША 6^̂： 
Αίμ€ НС БЫ БЫЛ% ССИ ЗЛОДЕИ, НС БЫХ0Л\% ПрСДАЛН 6Г0 [Ин. 18, 30].

ЛЦІС БО БЫХ% 6ψ  ̂ ЧСЛОБ̂ КѴѴМІ 0\״ГОЖДАЛХ, χρΤΟΒΧ рАБ% НС ОуКѴѴ

БЫЛ% [Гал. 1， 10]. ЛціС ΒΜχ0Λ\% БЫЛИ ВО ДНИ ОТ6ЦХ НАШН^ НС ΒΜχ0Λ\% 

ογκνν 0БЦЖНЦЫ нл\% (сообщники их) были в% крови пррѵѵк% (в пролитии 
крови пророков) [Мф. 23, 30]·

5· Ответьте на вопросы:
От какого местоимения образована форма мссѵѵ? Каковы особен

ности склонения местоимения весь? Как образуются формы услов
ного наклонения?



Урок 13

I. Будущее время

Будущее простое
В церковнославянском язы ке，как и в русском, будущее простое 

время формально не противопоставлено настоящему, т. е. оконча
ния будущего времени совпадают с окончаниями настоящего. 
Однако если в русском язы ке глаголы совершенного вида всегда 
имеют значение будущего времени, а глаголы несовершенного 
вида имеют значение настоящего времени, то в церковнославян
ском языке наблюдается лиш ь тенденция к связи времени и вида 
глагола. Говорить здесь о закономерности нельзя: И мнози лж€_ 
прорбцы востлн^гъ (совершенный вид，будущее время) й прсльстлта 
(совершенный вид，будущее время) мнѵѵпа [Мф. 24, 11]· Востлвъ йд  ̂
(несовершенный вид，будущее время) къ отц^ мосм^ й (несо
вершенный вид, будущее время) е^■־־ [Лк. 15,18]· (Вст ану, пойду 
к отцу моему и скажу ему"·) Следовательно, можно сказать, что 
формы настоящего времени в зависимости от контекста получают 
значение то настоящего, то будущего времени.
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Будущее сложное
Будущее сложное время образуется так ж е，как и в русском языке， 

из спрягаемой формы вспомогательного глагола и инфинитива ос
новного глагола. В русском язы ке для образования будущего вре
мени используется глагол быть (буду заним ат ься)ר а в церков
нославянском языке кроме глагола к ы т и  употребляются глаголы ймл_ 
Т И , ХОЛгКтИ： Ч т о  МИ χ0ψ€Τ€ Д Д Т Н т Й АЗЪ ВАМЪ преДАМЪ е г о ； [Мф. 26, 15]. (Что 
вы мне дадите，и предам вам Его?) И с в ы в д е т с А  въ  н й )р  пророчество  

й с Л и н о ， глг6лю ф €€： сл^хомъ о у с л ы ш и тс , й не й м а т с  р а ^ м ^ т н :  й з р л ф е  оі^зритч， 
й не й м а т с  ви’д Ъ г и  [Мф· 13t 14]· (И  сбывается над ними пророчество 
Исаии, которое говорит: «Слухом услыш ит е — и не уразумеете; 
и глазами смотреть будете _  и не увидите»·) И т о й  т о к о ю  ѵѵБлддатн  

еІ^ітъ [Быт. 3,16]. (И  он будет господствовать над тобою·)

Единственное число Двойственное число Множественное число

1-е л. 
 .е л־2
3-е л.

имамъ ך '
V нести
ИМАШИ У /
V Г ΥΒΑΛΙΙΤΓΙΙ
имлть J А

ЙЛІАВЛ， 一士  

ЙМЛТЛ, -"t 
ймлтл, 一士

Ί нести
Г ХВАЛИТИ

ИМАМЫ ר 、
V нести
ИМЛТ€ > /
й ▲  J ХВАЛИТИ

Единственное число Двойственное число

 .е л־1
 .е л־2
.е л־3

χοψ^ (к^Д^ י־ 
ХОЦІСШИ (к^дсши) 
\6ц\гтъ (к ^ д с т ъ )-

1 ЛЮБИТИ
I пиелти

χ 0 ψ Γ Γ 〜- І  (Е^€ТЛ, - 士 ） 卜 ，

Χο ν Ί ( 4 τ ΑΜ ) 」 ПИСАТИ

Множественное число

1-е л.
2-е л.
3-е л.

лювити
Хо ц у е  (^ А етс) 1 
χοψ«τ^ (к^дътъ) J

И. Повелительное наклонение
В повелительном наклонении глаголы имеют формы 2-го лица 

единственного числа, 1־го, 2־го лица двойственного и множественного 
числа. Суффикс повелительного наклонения -и- присоединяется 
к основе настоящего времени. В I спряжении в форме 1־го лица двой
ственного и множественного числа чаще встречается суффикс ·€·， 
а не -и־: йдевд1 йдемъ (от глагола йтй), но пойвд1 поймъ (от глагола п^ти).
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Окончания в повелительном наклонении те же, что и в настоящем 
времени.

Если основа настоящего времени оканчивается на к и л и  то י」
перед суффиксом повелительного наклонения эти согласные чере
дуются с м, ж  или ц ， 3 соответственно: рецлі -  一 п о м о ц іи  一

помогать 一 помозй -  поможемъ. Суффикс -и- после гласных переходит 
в -и־: п^ти -  ио\6тъ -  пои -  поите.

I спряжение

й־тй —  йд-^та рецій 一 пллкл־ти —  пллм- г̂ъ

Ед. ч. 2-е л. ЙДЙ рцьі ПЛАМИ

Д в.ч. 1-е л. 
.е л־2

идевд (-士） 

йдитл (-士）

рЦСВА (-士） 

рцытл (一士）

ПЛАМИВА ( - " t ) ,  -€ В Л  ( - 4к )

пллмитл (一士）

Мн. 4· 1-е л. 
.е л־2

й’дшъ
идите

рцемъ
рЦЫТ€

плдмил1ъ1 -тъ  
пллмитс

II спряжение

ЛЮ ЕИ-ТИ — - ЛЮК ־А т а

Ед. 4· 2-е л. ЛЮБИ Мн. 4· 1-е л. 
.е л־2

ЛЮБИМЪ
/

Дв. Ч .  .е л־1
2-е л.

ЛЮБИВА ( - 1к )  

ЛЮЕИТЛ ( - 4к )

ЛЮЕИТС

Примеры: По немъ йдитл: й йд^жс дціе внидста рцыта господин  ̂ дом̂ . 
(За ним идите, и ( войдя за ним ), куда он войдет, скажите хозя
ину дома.) G) др г̂йни! Пртдит€? в о н а м и  (благовониями) помажемъ лгКло 
живоносное й погребенное. ПрспоАшнмъ мреелд наша о л̂ирцжлснісліъ стрлтм .

Обратите внимание на различие в ударениях форм 2-го л. мн. 
повелительного и изъявительного наклонения настоящего времени 
у глаголов II спряжения: люкитс -  люкитс (см. урок 4, II) .

Глаголы ілсти, в^длти, длти и вид^ти имеют особую форму 2־го л. 
ед. повелительного наклонения: 1̂ ’ждц виждь.
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III. Синтаксические особенностиי/
употребления местоимения НЖ€

Прочитайте предложения по-церковнославянски и по-русски: 
йзъ есмь хл^къ животным, иже сшедыи съ нвсе [Ин.6, 51]· (Я  хлеб живой， 

сшедший с небес.)
Приведен  ̂ же бывш  ̂ окрсста стлшл иже С5 іерлимд сшедшш і̂ дсе 

[Деян· 25, 7]. (Когда он был приведен, стояли кругом пришедшие 
из Иерусалима иудеи·)

Мѵѵѵсен во пишете прдвд^ іожі w закона [Рим. 10, 5]·  ( Моисей пишет  
о праведности закона.)

Ійсъ же реме е м  дціе мто мбжеши в^ровлти, ВСА возможна в^рйоцкл^ 
[Мк, 9t 23]. (Иисус сказал ему: если сколько-нибудь можешь веро- 
вать，все возможно верующему.)

Обратите внимание на то, что формам местоимения иже нет 
соответствия в русском тексте. В этих и подобных случаях место
имение является переводом греческого артикля. А ртикль в грече
ском язы ке 一  это служебное слово, обычно относящееся к суще
ствительному и имеющее особое грамматическое значение.

В живых славянских язы ках артикля никогда не было. Его 
появление в церковнославянском языке связано с тем, что пере
водчики стремились дать соответствие каждому слову греческого 
оригинала. Такой способ перевода артикля с греческого на славян
ский можно сравнить с употреблением слов этот，эта  для пере
вода на русский английского, немецкого или французского опре
деленного артикля.

IV . Упражнения

1· Прочитайте, переведите，укажите формы подчеркнутых глаголов:

Й АЗЪ ЖС глг6лю? IAKW ТЫ 6СН П€ТрХ, И НА ССЛ\% КАМСНН СОЯИЖД̂
црковь MOW, Й БрАТА АДѴѴБА НС ѴѴДОЛ̂ЮТЪ 6И [Мф. 16 , 18 ]· НЙ，ГЛГОЛЮ БАЛ\%1

*1/ / \ / / »W \ f4 г· /
НО Αψ€ НС ПОКОСТССА̂ ВСН ТАК0ЖД€ П0ГНБН€Т€ [Лк. 13t 5], И рСЧС ГДЬ БГЪ 5МІЮ：
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Страницы из изданного в Москве в 1701 г. «Букваря славенскими, греческими, 
римскими писмены учитися хотящим и многомудрие в пользу душеспаситель
ную обрести тщащимся», созданного одним из видных деятелей русского про
свещения XVIII в., преподавателем Славяно-греко-латинской академии Федором 

Поликарповым, автором учебных словарей и грамматики

...НА ПСрССХЪ ΤΒΟΗχΐ И ХОДНТН Б^Д6ШН? И 3€МЛЮ СН С̂Н ВСА ДНИ ЖИВО.

ТА ТВ0€ГѴѴ [Быт. 3, 14]. СЭкрОПНШН Л\А ѴССѴѴПОМХ, И ѴѴЧНф̂ СА： ѴѴЛ\Ы€ШН Л\А， 
И ПАМ€ СнН̂ ГА ОуБ^ЛЮСА [Пс. 50, 9]· ОуСТН^ МОН ПОХВДЛнѴЬ ТА  [Пс· 62, 4]·

Иже Рвсржстсд МСН6 Пред Ч€Л0вѢкИ, WB6prVCA 6ГѴѴ И АЗ̂  Пред ОЦ€Л\Х л\онл\% 
[М ф. 1 0 , 33]· Інс% же рече грлдй ПО И WCTABH МСрТБЫХЪ П0Гр€КСТИ
СВОД мертвецы [М ф. 8, 22]· И вйд^ві т ъ  ίίχΐ， рАЗСЛАБЛСННОМ̂ ：

Д6р̂ ДН? ЧАДО, νΰπ̂ ψΑΙΟΤΟΑ ТИ Гр̂ СИ ТВОИ [М ф. 9, 2]· Дбр̂ ДНТб： А̂ Ъ 6СЛ\Ц 
Н6 Б0НТ6СА [М ф. 14, 27]· И Κ；Β̂ ψΑΒ% ІнС% р€Ч€ НМД： Ш6ДША ВОЯВ̂ СТИТД 
IWAHĤ  ІАЖС ВИД̂ СТД И СЛЫШДСТД [Л к .  7, 2 2 ]· И рСЧС ДАБІД% БСѢл\% ОТрО- 
КѴѴЛ\% С̂ ЫЛ\% С% НИЛ\% БО ісрлнм :̂ В0СТДННТ6? и кіжимх, ІАКѴѴ н^сть
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Н А Ш  сп д сстл  С5 ЛИЦА АБСССАЛѴѴМЛА [2  Цар· 15, 14]· ОлЫШАХЪ ЖС ГЛАСХ, 

гХгОЛЮЦІЬ ЛигВ: ВОСТАВХ, П€тр€，ЯДКОЛН И ІДЖДЬ [Деян. 11, 7].

2· Переведите. Найдите формы сложного будущего времени:

Глгблю ЖС БАЛ\%1 ІАКѴѴ НС ИЛ\АЛ\% ПИТИ WHblĤ  С5 С€ГѴѴ ПЛОДА ЛОЗНАГѴѴ 
[М ф. 26, 2 9 ]· ІНС% Ж€，ВОЗЗр̂ В̂  НАНЬ? ВОЗЛЮБИ 6Г0, И р€Ч€ 6^ ： 6ДИНАГѴѴ 6СН 
нс докончдл% (одного тебе недостает): иди, елнкд йл\дшн1 продАждь， 
Й ДАЖДЬ ННфЫЛ\%1 И ИМ̂ ТИ ЙМАШН СОКрОБНфС НА НБСН [ М к . 1 0 , 2 1 ] ·  ЛціС КТО 
СЛОВО Л\0€ СОБЛЮДАТЬ，СЛ\€рТИ НС ИМАТЬ ВИД̂ ТИ ВО Б̂ КН [И н .  8, 51 ]· П0ЧТ0 
ИМАМЫ БОАТНСА БрСМСННѴѴ 0Ѵ/׳Л\р€ТИ； ПОМТО ИМАМЫ ЖАЛ̂ ТИ ССА ЖИЗНИ； 

ДА БОАТСА 0γΛ\ρ€ΤΗ ТШ, НЖС ЖИВОТА НС ІіМ^ТЪ ВИД̂ ТИ ВО Б̂ КН. Α ψ ί  oifKW 
СОТБОрЙВА ПрОТНБНАА ГД̂  Б% 3ΑΠ0Β̂ Α€χΖ 0ГѴѴ, НС ЙМАБА ЛИ ©Β^ψΑΤΗ Б% 
день судный; Лмйнь ГЛГОЛІО БАЛ\%1 ІАКѴѴ С̂ ТЬ Н̂ ЦЫН CS ЗД^ ςΤΟΛψΗχϊ 
(среди стоящих здесь)，нжс не йм^гъ вкЛйти смерти, дондеже видат^ъ 
СНА ЧЛВ̂ ЧССКАГО, ГрлД^А ВО ЦрТВШ СБ0СЛ\% [М ф. 16, 28] · Вл0жЙТ€ БЫ ВО 
оушы БАШИ СЛОБССА СІА： СН% БО МЛВ̂ ЧбСКШ ИМАТЬ ПрСДАТНСА Б% 
чблѵѵв^чсст  ̂ (человеческие) [Л к .  9, 4 4 ]· И глгола ймд: ογκνν моіо
ЙСП_І_€ТА，Η Κρψ€ΗΪ€Λ\%1 ИМЖС Α3% ΚρψΑΙΟΟΑ1 Йл\АТ€ Кр€СТИТИСЛ [М ф . 20, 2 3 ]· 

МнѴѴГА Йл\АЛ\% W БАС% ГЛГОЛАТИ И С̂ ДИТИ [ И н .  8, 2 6 ] .  И НА ИМА 6ГѴѴ ІДЗЫ_ 
ЦЫ ΟγΠΟΒΑΤΗ Йм^га [М ф. 12, 21 ]·

3· Переведите следующие предложения. Обратите внимание на фор
мы местоимения иже:

Й КНИЖННЦЬЦ І1ЖС W Ісрлнмд ННЗШ€ДШШ1 ГЛАГОЛАХ̂ , ІАКѴѴ БССЛЬЗСБ̂ ЛА 

ИМАТЬ, Η βίκνν W КНАЗН К^СОВСТ^МХ «ЗГОНИТЬ К^СЫ [ М к .  3, 22] . И 6Ж^ Α ψ ί  

ЧТО Просите W сЗ цА ВО НМЛ Л\0€，ТО СОТВОрІО, ДА ПрОСЛАБНТСА ОЦХ Б% сн^ 

[И н .  14, 13]· Печаль БО, ІАЖС ПО ПОКААНІС НСрдСКААННО БО СПНІС СОД^ЛО-

ВАГГЪ [2 Кор. 7, 10]· Прежде ЖС ВС^ХЪ, κρΑΤΪ€ Л\0А1 НС КЛ€НЙТ€СЛ НИ НБ0Л\%1 

НИ землею, НИ ИНОЮ КОСЮ КЛАТБОЮ： Б^ДН ЖС БАЛ\% 6ЖС 6Н，6И，и 6ЖС ни, ни: 

да нс е ъ  лнцш^рТс впад€Т€ (чтобы не впасть в лицемерие)
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[Иак. 5, 12]. О АМН КрАТіЧ, Βχ0Α% НАШЪ ИЖС КЪ БАЛ\%1 ІАКѴѴ НС ΒΟΤψ€

БЫСТЬ [1 Сол. 2, 1 ]. Бей БО СОГргкшНША1 И ЛНШСНН С̂ ТЬ СЛАБЫ БЖІА1 ѴѴПрАБ.
ДАСмн т^н€ клгодатію 6гѵѵ, нзбаблсн1сл\%1 6жс w хрт^ ійс^ (через Иисуса 
Христа) [Рим. 3 ,23-24]·

4. Ответьте на вопросы:
Как образуется сложное будущее время? С помощью каких 

суффиксов образуются формы повелительного наклонения? Что 
является церковнославянским аналогом греческого артикля? 
Всегда ли греческий артикль переводился славянскими перевод
чиками?



Урок 14

I. Имя прилагательное

Все имена прилагательные по своим окончаниям делятся на 
краткие  и полные. Кроме того, выделяются прилагательные твер
дого, мягкого и смешанного вариантов склонения.

Прилагательные
Вариант склонения

твердый мягкий смешанный

дб вр ъ СИНЬ Т О ф Ь

Краткие докро сине Τ0ψ€

ДОБрА СИНА ΤΟψΛ

д б в р ы и с и н іи τόψϊή
Полные дбврос синее Τ0ψ€€

ДОБрАА СИНАА ΤΟψΛΑ

Полные прилагательные образованы из кратких путем прибав
ления к ним форм местоимения й，а, έ: довръ + й 4  д0Брыи1 доврд +
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егѵѵ докрлгѵѵ, докр̂  + докром  ̂ и т. д. В древности указательное
местоимение й, λ е имело значение, сходное со значением опреде י
ленного артикля. Поэтому полные формы первоначально имели 
значение определенное，а краткие формы — неопределенное. Од
нако в современном церковнославянском язы ке такое противопо־ 
ставление не выдерживается.

Так же как и в современном русском языке, имена при л агате ль· 
ные изменяются по родам, числам и падежам.

Твердый вариант склонения

Падеж Мужской род Средний род Женский род
единственное число

И.
Р.

д.
В.

Т.
П.

Зв.

ДОБрЪ, ДОБрЫН
ДОБрЛ, ДОБрЛГѴѴ

докр^ ДОБрОМ̂
довръ (-л), доврым (-ЛГ0)
доврымъ
ДОБрІ, ДОБрІмЪ
ДОБрб, ДОБрЫИ

ДОБрО, Д0Б006

.как в м. p <ן

ДОБрО, ДОБрОб 

}  как в м. р. 

ДОБрО, ДОБрОб

ДОБрЛ, ДОБрЛА 
ДО’БрЫ，ДОБрЫА 

ДОБрІ, ДОБрІЙ (-0Й) 

ДОБр  ̂ДОБр̂ Ю
докрою
докрі, докріи (-0Й) 

ДОБрЛ, ДОБрЛА

двойственное число

И. В. Зв. дѵикрі, ДОБрІи дѵикрі, докріи
Р. П. ו ן
Д. т. доврымд У как в м. р. у как в м. р.

множественное число

И .Зв. ДОБрИ, ДОБрт дѵикрл, ДѴиБрАА дѵивры? дѵиврьіА

Р. дѵикръ, докры^
/ > как в м. р. ו

д. дѵиврымъ J r f
у как в м. р.

В. дѵиврьц дѵѵврьіА ( -υ χ ι) дѵикрл, ДѴиБрАА
Т. дѵивры, доврымн ו доврымн
П. докрыв г как в м. р. как в м. р.
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Мягкий вариант склонения

Падеж Мужской род Средний род Женский род
единственное число

И. с и н ь ，с й н ш с и н е , синее СИ’НА，СИНАА
Р . СИНА, СИНАГѴѴ ו СННН1 СНША
д. с и н ю , с й н ш ^

г  к а к  в  м .  р .
с и н и ,с и н е н

в. СИНЬ ( - А ) ，с й ш и  ( - А Г 0 ) с и н е , синее с и н ю , си н ю ю
т. с и н н м ъ ו ^ синею
п. с и н и , с й н ш ъ  ( - і м ъ )

ץ  к а к  в  м .  р .
с и н и , си н ен  ( - ^ и )

З в . с и н ь  ( - и ) ,  с й ш и си’н с，синее С“ НА，СИНАА

двойственное число

И .  В .  З в . СИНА, СИНАА сини, сйши сини, сити
Р .  п. снню1 синюю ו ו
д. Т . СИНИМА г к а к  в  м .  р . г  к а к  в  м .  р .

множественное число

И .  Зв. 
Р .
д.
в.
т.
п.

сини, сйши 

СЙНЦ СЙННХ% 

енннмъ

СИНИ, СНША (-ИХЪ)

сини,синими 

СЙНИХЪ

СИНА, СИНАА

}  к а к  в м .  р .  

СЙНА1 СЙНАА

}  к а к  в м .  р

СИНИ, СННІА

}  к а к  в м .  р .

СИНИМИ

к а к  в м .  р .

Смешанный вариант склонения

Падеж Мужской род Средний род Женский род
единственное число

И .  Зв. т о ц іц  τ ο ψ ϊ ή Τ 0 ψ € ,  Τ 0 ψ € € Τ Ο ψ Λ , Τ Ο ψ Λ Α
Р . т ц іл / то ц іл , ТОЦІЛГѴѴ ן ΤΟψΗ, ΤΟψΪΑ

д. Τ Ο ψ ^  ТОЦІШ^
卜 к а к  в м .  р .

то ц іи , τ ο ψ 6 ή
В . то ц іь  (~а\  τ ό ψ ϊ ή  ( - л г о ) ТО’ЦК，Τ0ψ6€ ТОЦІ^ Т0Ц]^Ю

Т . ТОЦІИМЪ
ту· Q ту· тэ тѵуг ТЧ Т0ЦІ6Ю

П. ΤΟψΗ, ТОЦІШЪ
 ̂ хѴ d.xV о  JVL · #

то’ц ж ，το ψ 6 ή



двойственное число

И. В. Зв. 
Р. П.

Д. т.

ТѴѴЦІЛ, ТѴѴЦІЛА 

ΤΟψΗΜΛ

Τνίψ Η , ΤΟψΪΗ 

}  как в м. р.

Τνίψ Η , ΤΟψΪΗ

}  как в м. р.

множественное число

И .Зв.

Р.

д.
В.
Т.

П.

ΤνύψΗ, ΤΟψΪΗ 

τ ό ψ ι,  ΤΟ ψ Η χΐ 

ТОЦІЫМЪ

ТОЦ]Ы, ΤΟψ Μ Α (-Ηχ7ι)

ТОЦІЫ, ТОЦІИМИ

ΤΟψΗχΤι

}  как в м. р. 

}  как в м. р.

ТОЦІЫА

\  как в м. р.

ТОЦІИМИ

как в м. р.

1. Окончания кратких прилагательных совпадают с окончани־ 
ями существительных 1-го и 2־го склонения (т. е. окончания при· 
лагательных мужского и среднего рода совпадают с окончаниями 
1-го склонения, а окончания прилагательных женского рода сов
падают с окончаниями 2־го склонения). Однако в Т. ед., Д ., Т. дв., 
Д. и П. мн. окончания полных прилагательных вытеснили оконча־ 
ния кратких прилагательных. В Р. и Т. падежах множественного 
числа формы с окончаниями полных прилагательных встречаются 
значительно чаще, чем формы с окончаниями кратких прилага־ 
тельных.

2. Звательный падеж как особая форма, отличаю щаяся от фор· 
мы именительного падежа, выделяется лиш ь у кратких прилага
тельных мужского рода: Безілше  ̂въ сію  ноціь твою истаж^Ѵъ С5 т6ке 
[Лк. 12,20]. (Безумный! В эту ночь душу твою возьмут у тебя.)

3. У прилагательных с основой на задненёбные согласные (к , г, 
χ) происходит чередование согласных по общему правилу: зсмла 
блага -  ѵО земли бллз^. В тех же позициях, где происходит чередова
ние задненёбных согласных со свистящими, сочетание -с к - меня־ 
ется на - с т ־ : сы н ъ  чслов^ м бскш  -  ѵи сы н ^  чблов^ м бстгкм ъ.

4· Для различения сходных форм единственного и неединствен־ 
ного чисел используются соответствующие графические средства
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(замена буквы о на ѵи, е на е，острого и тяжелого ударений на обле
ченное, а такж е замена и на ы после ш ипящ их): доврд (Р. ед. м., 
ср. р.) — дѵиврд (И., В., Зв. дв. м. р .)； пестрымъ (Т. ед. м., ср. р . ) — 
пестрымъ (Д. мн. для всех родов); синаа (И. ед. ж . р.) — сннаа (И., 
В., Зв. дв. м. р., И ., В., Зв. мн. ср. р .)； τόψΪΑ (Р . ед. ж . р.) — тоціыа  

(В. мн. м., ж . р.)·
5. Прилагательные нсполнь ( полный, исполненны й), с в о б о д ь  ( сво- 

бодный) ，оудОБь (удобный), едннородъ ( единственный у родит елей) 
не изменяются по падежам, родам и числам. Призри н а  м а  и  п о м и л у й

М А ? ІАКѴѴ РДННО^ОДЪ И НИЦІЬ е с м ь  АЦЪ [Пс. 24, 16]. ...И В З А Ш А  ИЗБЫ ТКИ

д в д н д д е С А Т ь  кош а нспол н ь [Мф. 14, 20]. (...И набрали оставш ихся кус
ков двенадцать коробов полны х.)

6. Обычно перевод церковнославянских прилагательных на рус
ский язы к не вызывает трудностей, однако следует обратить вни
мание на то, что некоторые прилагательные, стоящие в форме мно· 
жественного числа среднего рода, на русский язы к переводятся 
как существительные: £ 03Даюціш ми воз блдгда ѵѵболглх^ м а  [Пс. 37, 
21 ]· (Воздающие мне злом за добро оболгали меня.) Положишь ма въ 
рові прбисподнімъ, въ тш ны^ и с^ни смсртніи [Пс. 87, 7]. (Полож или ме
ня в ров преисподней, во тьму и тень смертную.)

II. Инфинитив с дательным падежом

В уроке 11 мы уже рассматривали предложения, где после со
юза іАкѵи в придаточной части дательный падеж существительного 
или местоимения переводится на русский язы к формой именитель־ 
ного падежа, а инфинитив — спрягаемой формой глагола: И йзц^. 
ЛИ его , IAKVU СЛ^ПОМ^ И Н^МОМ^ ГЛЛГОЛЛТИ И ГЛАДЛТИ [Мф. 1222 י]· (И  исцелил 
его, т ак что слепой и немой стал говорить и видеть.)

Однако в придаточных предложениях инфинитив с дательным 
падежом употребляется не только после союза iakvu или іакожс. Он 
встречается и после слов внсгдл, прежде, злнс, еж^ во ёж6, а такж е по. 
доклстъ, б ы с т ь  и некоторых др.： И БЫСТЬ МИМОХОДИТИ ВЬ С̂ББШТЫ сквоз^ 
с Ѣ а н іа  [ М к [י 223 . .  (И  случилось Ему в субботу проходить засеянны- 
MU полями.) ОлЫШАЦІЫМЪ же НМЪ СІА, прнложь рсчб притч^ ЗЛН€ БЛИЗ кьіти 
іерлймд [Лк. 19 , 11]. (Когда же они слуш али это, присовокупил притчу:
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ибо был Он близ И ерусалим а.) Солнце прсложйтсл во тьм^ й л̂ нл въ 

Кровь, Прежде ддже не Прштй ДНЮ ГДНЮ ВСЛНКОМ̂  Й ПрОСВІЦіеННОМ̂  [Деян· 2, 20]·  
(Солнце превратится во тьму，и луна  — в кровь，прежде нежели 
наст упит  день Господень, великий и славны й.)

III. Упражнения

1. Пользуясь таблицей склонения прилагательных, укажите формы, 
читающиеся одинаково, но различающиеся на письме.

2. Поставьте словосочетания в указанной форме:
В^СТНИКЪ ЕААГЪ —  П . МН., Зв. ѲД. ОТрОМА МЛАДО —  В . ДВ., Д . МН.
цдрь ейленъ —  И . м н ., Зв. ед. грддъ і^дсискш —  П . ед., В . м н.

3€м ла  нова —— Д . ед., П . дв. л^то последнее —— Зв. ед., Д . дв.

3. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на кон
струкцию «инфинитив с дательным падежом»:

З аН€ БЫТИ W ДОМ̂  И ОМ€СТВА ДБДОБА. БыСТЬ 6ГДА ВНИТИ

БЪ ДОМЪ Н̂ КОбГѴѴ КНАЗА фдріССИСКА БЪ ІАСТИ. БыСТЬ Оумр^ТИ

нйфш^ и нсссн  ̂выти дгглы на лоно АврдАЛідс (в место вечного блаж ен

ства). Тр^СІ БСЛЙКЪ БЫСТЬ ВЪ м6рн? ІАКОЖС КОрДБЛЮ ПОКрЫБАТНСА ВОЛНАМИ. 

Изц^лй Й\Ъ，ІАКОЖС НАрОДѴѴМЪ ДИВИТИСА. Не νΰβ^ψΑ НИ КЪ едином^

ГЛАГОД  ̂іакѵѵ дивйтисд йгшон^ ЕостА (расслабленный) ХбіЧ，И ВЗСМЪ 

Одръ, НЗЫДС пред БС^МН： ІАКѴѴ ДИВИТИСА всѣмъ? И СДАВИТИ БГА, ГЛАГОЛЮ- 

ЦІЫЛІЪ，ІАКѴѴ ННКОЛЙЖС TAKW ВЙД Х̂ОМЪ. бнегдд ПриЗВАТИ Л1Й，ОуСЛЬІША ΜΑ 

ЕГЬ правды MOCA, бнегдд СКОрБ Т̂И Л1Й，прнЗБАХЪ ГДА. З^МЛА О Б̂ОАСА Η ΟγΜΟΛ- 

ЧА，БНСГДА ВОСТАТИ НА EiV. 0\|׳СЛЬІШИ，БЖС? ГЛАС% М0И? БНСГДА Л\0ДИТИ_

МНСА (т. е. МОДЙТИСА мй) КЪ

4· Прочитайте, переведите следующие предложения, укажите формы 
имен прилагательных:

Н€ М0Ж€ТЪ древо довро ПЛОДЫ дДЬІ творйти, ни древо 5Д0 плоды дѵѵврьі 

творйти [Мф. 7, 18]· 0€6 לСН Д0БрА? ИСКрСННАА МОД, С€，6СН ДОБрд： ОМИ ТВОИ
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ГОЛУБИн״к [Песн.1,14]. МНОЗ̂  ІАЗЬІЦ̂  СЛАБА ЦДрЮ： БО ѴѴСК̂Д̂НШ ЖС ЛЮДСТ̂  
СОКр̂ШСШС СИЛЬНОМ̂ [Притч. 14, 28]. ПСМАЛЬ ССрДЦА И ИСКрбНША СЛСЗЫ БЫША 
При ПОГрСБСНШ БЛИЖНЮЮ СрѴѴДННК̂ БАШ6Ю. БОГАТСТВА Λ̂ ΗΗΒΪΗ СК̂ДНН БЫ. 
ВАЮТЪ, Кр̂ ПЦЫН ЖС ОуТВСрЖДАЮТСА БОГАТСТВОМЪ. ДОКОЛ̂ , (X) Л̂ ННБ̂  М. 
ЖНШИ； КОГДА ЖС W СНА БОСТАНСШН； [Притч. 6, 9]· Не МОЖСТС трАПСЗ̂  ГДНСИ 
πρΗΜΑψΑΤΗ€Α И ТрАПСЗ̂  Б̂ СОВСТ̂ И [1 Кор. 10, 21 ]· І̂ КОЖС БО ΊΓ̂ ΛΟ Б€3 Д̂ \А 
МСртвЬ бСТЬ，TAKW И Б̂ рД Б€3 МСрТБА 6СТЬ [Иак· 2, 26]· Гдь ГѴѴрДЫМЪ
прОТИВИТСА, СМИрбННЫМЪ ЖС ДАСТЪ БЛГОДАТЬ [Притч. 3, 34]· МнОЗИ С̂ ТЬ 
ВЫСбцЫ Й СЛАБНИ： НО КриЛГКНМЪ ІОКрЫБАЮТСА ТАИНЫ. ПрШ̂ ДрЫА И рДЗ̂ МНЫА 
дЛЬІМН НАрЙм̂ ТЪ [Притч. 16, 21]· ЧТО ХБАЛНШНСА БО ЭАОБ̂ , СИЛЬНС； [Пс. 51,3]. 

Блженн кротцын： ІАКѴѴ ТШ НАСАЖДАТЬ землю [Мф.  5, 5]. НСБО БЫСОКО? З̂ МЛА 
ЖС ГЛУБОКА： ССрДЦС ЖС ЦДрСБО НСѴѴБЛНМНТСЛЬНО [Притч. 25, 3]· ІНС̂  ѴѴДСЖДО
св^ тлаа , оукрдей м а . Інсс，храме предвечный，покрыи МА.

5· Переведите, укажите форму имен прилагательных, отмеченных 
знаком вопроса:

Првндго И НСМССТИВАГО (?) САДИТЬ БГЪ. НЙфЫА (?) БО БССГДА ЙМАТС 
СЪ СОБОЮ? МСНС ЖС НС БССГДА ИМДТС [Ин. 12,8]·  Гдь В̂ СТЬ БСА Д̂ ЛА мело. 
Б̂ МбСКАА (?) Η ΗΑΜΗΗΑΗΪΑ ίίχΧ, И ПОМЫШЛбША И̂ Ъ. Да Б̂ ДСТЪ МИ О̂ГЛЬ
прсстлгѵѵ твосгѵѵ ίγΚλα и мсстньіа (?) твосд крове БО ѴѴСЦІСНІ̂  й просв^. 

цісшс, и злрлвіс смиренней (?) моей дйий и тгКл̂ . ΟγΑ0Ε^€ (удобнее) БО 
есть БСЛЬБ^ СКВОЗ  ̂ ИГЛИНѢ (?) О̂ ШЫ прОИТИ, НСЖС БОГАТ̂  БЪ ЦрТВІС БЖІ€ 

ВНИТИ [Лк. 18, 25]. Не ЮврАЦ^ЙТЧ ОМІЮ W СКУДНА (?) И ННЦІА (?)_ Тб« рСМС 

КЪ ННМА： ώ ，НССМЬІСЛбННАА (?) Й KWCHAA С#ДЦШЪ，6Ж̂  В^рОВАТИ W ВС̂ ХЪ 

(чтобы верить всему), іджс глгбддшд прроцы [Лк. 24, 25]. П оклонЙтсса 

ГДСБН БО двор^ СТ^МЪ (?) 6ГѴѴ. ОирО'ГЁ Б̂ ДН ΠΟΜΟψΗΗΚ  ̂ И БЛАГОСЛОБАТЪ 

ТА оустн^ ВДОВИМИ (?)· ЛУКАВЫЙ МСЛОБ̂ КЪ W Л̂ КАВАГѴѴ (?) СОКрОБНфА 

ИЗНОСИТЬ Л̂ КАБДА (?) [Мф. 1 2 3 5 Не ЛЮБИ СЛАБЫ МСЛОБ̂ .[י  МССКІА (?  .НС БО прс ל(

БЫБАСТЪ БО Б^КН. М^ДрЫА (?) Ж6НЫ СОЗДАШЛ ДОМЫ： БСЗ̂ МНАА (?) ЖС рДС. 

КОПА р̂ КАМА СБОИМД [Притч. 14, 1]· БлЖСНИ ΗΗψΪΗ (?) ^\ОМЪ： ІАКѴѴ БАШС
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есть цртвіс ЕЖІІ [Лк ·  6, 20]·  вгДА ТВОрЙшИ ПИрі，ЗОВИ НИЦіЫА ( ? )，МАЛО- 

Ли^ЦЖЫА (?)ל ХрѴѴМЫА (?)，СЛ^ПЫА (?)_ М ы  oifEW Б̂ Н χρΤΑ рАДИ? БЫ Жі 

М̂ дри (?) W χρ'τβ (во Христе) [1 Кор· 4, 10]·  Пррбкъ АББАК̂ МЪ oifMHblMA (?) 
ОМИМА провйд^, ГДИ, пришсствіс твое· Да ВПАД  ̂ БО БЪ р״|\0 Ц І  ГДНИ, ІАКѴѴ 

мнѵѵги с^ть ψ^Αρνντω 6ГѴѴ эілѵѵ: въ р Ц і  же мсловѣми (?) ДА НС впдд .̂ 

Тьмы МА Й3БАБН? ХрТ€, ВН^ШНІА (?) МНОЖССТВОМЪ МИЛОСТИ ТВОСД.

6. Ответьте на вопросы:
У каких прилагательных звательный падеж  отличается от им е־ 

нительного? Есть ли в церковнославянском языке прилагательные, 
которые не изменяю тся по падеж ам , родам и числам? Как пере
водится конструкция «инфинитив с дательным падеж ом »?



Урок 15

I. Степени сравнения прилагательных

В современном русском язы ке, как известно, выделяются три 
степени сравнения: полож ительная, сравнительная и превосход
ная, каждая из которых образуется по-разному: высокий — выше — 
высший, высочайший. В церковнославянском языке по способу об
разования выделяются лишь две степени сравнения: сильный — снль. 
н^ишш. Форма сильный имеет значение положительной степени, а 
форма сильн^ишш может иметь значение как сравнит ельной，так и 
превосходной степени.

Сравнительная и превосходная степени сравнения могут быть 
образованы при помощи архаического суффикса -ш- или ж е более 
позднего -^иш- (־лиш־)·

1· Суффикс -ш- присоединяется к прилагательным с суф ф ик
сом -ок ־ ־( €к־) и некоторым бессуффиксны м прилагательны м. При 
присоединении этого суффикса происходят следую щ ие изменения  
в основе: суффикс ־ок ־ ־( ск־) вы падает, а в корне происходит
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ч ер ед ован и е  с о гл а с н ы х  (о ч е р е д о в а н и я х  см. урок 4): выс-ок-ш -  выш- 

ш-ш，ΓΛ κ̂־όκ־ϊή -  ГЛ̂ БЛЬ־Ш־Ш.

2· С у ф ф и к с ы  -^иш- (■Айш-) п р и с о е д и н я ю т с я  п р а к т и ч е с к и  к о  всем  

т и п а м  о сн о в  п р и л а г а т е л ь н ы х : богатый -  коглт^ишш, мудрый -  м д̂_

Р^ИШШ, Х̂ ДЫИ -  Х̂ ЖЛИШШ.

П еред  суф ф иксом  -лиш- суф ф иксальное к п ереходи т в ч: выс־ок־ш -

ВЫС-ОМ-ЛИШ-Ш, ΓΛ^Κ0־Κ־ϊή -  ГЛ̂ Б-ОМ-ЛИШ-Ш.

П р и л а га т е л ь н ы е  с р а в н и те л ь н о й  с те п е н и  и м е ю т к р а т к и е  и  п о л 

ны е ф орм ы , а п р и л а га те л ьн ы е  п р ево сх од н о й  сте п е н и , к а к  п р а в и л о , 

и м е ю т о к о н ч а н и я  п о л н о й  ф о р м ы . П а д е ж н ы е  о к о н ч а н и я , за  и с к л ю 

ч е н и е м  н е с к о л ь к и х  ф о р м , те  ж е , ч то  и  п р и  с к л о н е н и и  к р а т к и х  

и п о л н ы х  п р и л а га т е л ь н ы х  в п о л о ж и т е л ь н о й  с те п е н и .

О собое в н и м а н и е  сл ед ует о б р а ти ть  н а  И .  ед. к р а т к о й  ф о р м ы .

• В к р а т к и х  п р и л а га т е л ь н ы х  м у ж с к о г о  р од а, о б р а з о в а н н ы х  п р и  

п о м о щ и  су ф ф и к со в  -ш■，-״Ьйш■，־л и т־, в И .  ед. в ы п а д а е т  ш: гл^кль- 

)ή-\\\ -  γλ κ̂λϊΊΪ, выш-ді-ш 一 вышш, сллжд-^-ш 一 слдждѴм (х о тя  -ϊή я в л я 

ется  окон чан ием  п олной  ф орм ы , эти  прилагательн ы е п р и н я то  с ч и 

та т ь  к р а т к и м и , т . к . с те п е н и  с р а в н е н и я  п о л н ы х  п р и л а г а т е л ь 

н ы х  о б р а зу ю тся  без в ы п а д е н и я  с у ф ф и к са л ь н о го  ш: гл^бльшш, 

вышшш и  т . д .)； κΟΓΛΤ-^ίμύ-ϊή -  богатой, -  л^др^й，высо. 

4Λή>ίί־ϊή -  высомдн (у  э т и х  ф орм  о к о н ч а н и е  с л и в а е тс я  с с у ф ф и к со м , 

и  п р о в е сти  м е ж д у  н и м и  г р а н и ц у  н е л ь зя ).

• В среднем  роде встречаю тся  ф орм ы  к а к  с ш，та к  и  без ш: гл^бл־€ и  

ГЛ Б̂ЛЬ-Ш-е，ВЫШ־е И  ВЬІШ־Ш6־, БОГЛТ -̂б И  БОГЛТ-^ИШ-б, высомд-с и  высом- 

лиш-6 и  т . д.

• С т е п е н и  с р а в н е н и я  п р и л а га т е л ь н ы х  ж е н с к о г о  ро д а  о б р а з у ю тся  

без в ы п а д е н и я  ш и  п р и  п о м о щ и  с п е ц и а л ь н о го  о к о н ч а н и я  -и: 

ГЛ̂ БЛЬ־Ш־И, выш-ш-и, БОГЛТ-^ИШ-И, высом־лиш־и.

П р е в о сх о д н а я  сте п е н ь , к а к  бы ло ск а за н о  в ы ш е , не и м е е т особ ы х  

су ф ф и к со в , к о то р ы е  бы  о т л и ч а л и с ь  от су ф ф и к со в  с р а в н и те л ь н о й  

степ ен и . О сновное р а зл и ч и е  за к л ю ч а е тся  в зн а ч е н и и  ср а в н и те л ьн о й  

и  п р е в о сх о д н о й  сте п е н е й . Е с л и  с р а в н и т е л ь н а я  сте п е н ь  в ы р а ж а е т  

сте п е н ь  п р и з н а к а  к а к о го -л и б о  п р е д м е та  в с р а в н е н и и  с э т и м  п р и 

з н а к о м  у  д р у го го  п р е д м е та , то  в п р е в о с х о д н о й  с те п е н и  п р о и с х о 

д и т  не сравнение, а вы деление данного  предм ета к а к  обладаю щ его
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высшей степенью признака. Значение превосходной степени часто 
подчеркивается приставками пре-，все־: всеБлджсннткпшш1 преслдвн^мшш 
и т. д.

Рассмотрим примеры:
Т^МЖС БЛАЖеННА есй ВЪ рОД Х̂Х родѵивъ, БГОБЛАЖеННАА, хер в̂імѵивъ св^тл^ншн,

и ссрдфімѵивъ ЧбСТН^НШН С Ц̂ІАА. Св^тл^мши и чсстн^мши 一  формы сравни
тельной степени, т. е. Богородица более светлая, чем Херувимы, 
и более почитаема, чем Серафимы. Прилагательные сравнитель
ной степени стоят в краткой форме И. ед. ж . р.

И， V . 1 /  ̂ \ V ן / \
ткоже не возгн^шалса есн скверны^ о\׳стъ и нечисты)^，цѢл9юцінх% т а， 

НИЖ€ ΜΟΗχΤι ВОЗГН^ШЛИСА СКВбрНШНХЪ ОНЫА OVfCTb Й НСЧЙСТШНХЪ. Это фрагмент 
молитвы свт. Иоанна Златоуста, которая читается перед причас
тием. Уста причащ аю щ ихся здесь сравниваются с устами блудни
цы, целую щ ей ноги Христа [Лк .  7,38] .  Оквсрншнхъ и нечиетшихг — при
лагательные сравнительной степени, стоят в форме Р. мн.

Ійс% св^тс, прбвышшш вс^хъ светлостей. Значение превосходной сте
пени слова превышшш здесь подчеркивается м естоим ением  вс^хг. 
Прсвышшш 一  прилагательное полной формы Зв. ед. м. р.

(Зерно гор^шично) 0Ж€ мдл^нше ογκνυ есть w всіуъ  с^мснх: егдд же возрлс. 
Т^ТЪ, БОЛІб вс^уь 5€ΛΪή есть, И БЫВАТЬ древо. Л/Ілл^ишс (вс^хг), бол с̂ (ВС^ХХ)—  
прилагательные превосходной степени, стоят в краткой форме 
И. ед. ср. р.

Ійс6, кр^постс высочдншда. высомдншАА —  п р е в о с х о д н а я  сте п е н ь , 

т . е. с а м а я  в ы с о к а я  (к р е п о сть).

В церковнославянском языке есть прилагательные, которые 06· 
разуют степени сравнения от других корней:

велнкш —  б о л ш  (б о л ь ш ш ) б л л г ш  —

ВАЦІШ (ВАЦІШІИ) МАЛЫЙ 一

доврын —  Λ Ί̂Ϊή (л^чшш) ^лыи —

II. Сочетание форм настоящего 
с частицей ДА

Сочетание частицы да и настоящего времени глагола переводится 
на русский язык по-разному, в зависимости от места этой синтак
сической конструкции в предлож ении.

ογΗΪή (ογΗωίΊΐ) 
м н ih (МбНЬШШ )
Γορϊή (горшш) 

времени
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• Если сочетание «дл + настоящее время» находится в придаточ
ной части предложения, то оно имеет значение цели или жела-

грдждднс 0ГѴѴ НСНДВИДАХ« его и послдшд послы въ слѣдъ erw, глл_ 
голюф€： нс х—шъ С€л\̂  дл царств^тъ над ндми [Лк. 1 9 ,14]. (Н о граж
дане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, ска
завши: не хотим, чтобы он иарствовал над нами.) Гдь егъ 
еврсйскш воззвА ндсъ: да понд€л\ъ ογκο п ^ т т ъ  дней въ пустыню, ДЛ 00= 
жршъ гд^ кгѴ ндшш  ̂[Исх. 3 , 18]. (Господь Бог наш воззвал нас，что- 
бы мы уш ли на три дня пут и в пуст ыню，чтобы принести  
жертву Господу Богу нашему.)

• Если сочетание «дл + настоящее время» находится в простом 
предложении, сложносочиненном или в главной части сложно
подчиненного предложения, то оно имеет значение повелитель
ного наклонения: Дд поженетъ ογκνυ врдгъ mow, и дл постигнет  ̂ й/ / / / / 
погирггъ ВЪ ЗСМАЮ ЖИВОТЪ Л\0И，И СЛДВб мою въ персть ВС€ЛИТЪ [Пс. 7, 6].
(Пуст ь враг преследует душу мою и настигнет, пусть вт оп
чет в землю жизнь мою и славу мою повергнет в прах.)

III. Упражнения

1. Прочитайте и переведите. Найдите прилагательные, стоящие 
в сравнительной (превосходной) степени сравнения. Определите, как они 
образованы и в какой стоят форме.

Бнйдс ЖС ПОМЫШЛСШС ЕЪ НИ\Ъ7 КТО Иуъ БАЦІШІИ БЫ БЫЛ% [Лк. 9f 46]. Π0Μ. 

ТО НС ОуСТЫД̂ СТЛСА БЖІА β€Λ̂ ΗΪΑ? ά> И БПАДОСТА β% Н€-
н к т і і  ЛЮ’ТОЦ вгдл ЖС кр^пл+й 6rw НАШ€Д% (найдя) ПОВ+ДИТЪ 6Г07 вес 
ѵОр̂жѴС 6rw вбзмггъ，НА НСЖС 0γπθβαω€? Й корысть 6rw раздать [Лк. 11,22].  

Кольмй ПАМС БЫ 6СТ€ Л̂МШИ ПТИЦХ； [Лк. 1 2 t 24]. Т а ,  БЖТЮ МТрь ДВ  ̂ МтѴю 
й хср̂ в1л\% ст^иш^ю, бо гллс'Ьхъ песней б€лимаш%. Бсльможд Й С̂ ДІА й
СИЛЬНЫЙ СЛАБНИ Й Н^СТЬ \3 НИ\Ъ НИ 6ДИН% БАЦІШІИ БОАЦІАПѴСА ГДЛ

[Сир. 1 0 2 7 Б0ЛШИ ССА ЛЮББС НИКТ0Ж€ ИМЛТЬ, ДА КТО СБОІО ПОЛОЖИТЬ .[י 

ЗА Др̂ ГИ СБОА [Ин. 15, 13]. И ИНЫМИ СЛОБССЫ МНОЖАИШИМИ (ЛПЛХ П€Тр1) 

ЗАСБИД̂ ТСЛЬСТБОБАШС Й МОЛАШС [Деян· 2, 40]. ОтЛА АЛС§АНДр% И ЛСТ€рШ 

В̂ рОВЛСТЛ БО χρΤΛ, Й М€СТНѢЙШИ ГЛАВѢ 6>0 КІС̂ КОША. ЛИнОЖАИШСИ БО СЛАБ̂
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ССИ (Иисус Христос) ПАМС ІШША СПОДОБИСА [Евр. 3, 3]· МОЛИМСА 

W СТ̂ ИШИХЪ ПАТріДрС̂ ХЪ ПрДБОСЛАБНЫХЪ. ЖиБО БО СЛОВО БЖѴс Й Д^ИСТВСН. 

НО, Й ОСТр^ИШС ПАМС БСАКАПѴ Л\€МА ОКОЮД  ̂ ОСТрл [Евр. 4, 12]. И 

ПОСЛѢДНАА МСЛОБ̂ К̂  ТОМ  ̂ПѴрША П€рБЫ\Ъ [Мф· 121 45]. ГбрС БАМА? ЛЮТ^ИШИ. 

Л\А ПАМС ЛЮТЫХЪ. Р6М€ ЖС фдрЛѴѴНЪ ІѴѴСиф̂ ： ПОНСЖС ПОКАЗА КГЪ

ВСА CIA, Н^СТЬ МСЛОБ̂ КА М^др^ИША Й СМЫШНН^ИША ПАМС Т€К0 [Быт. 411

39]. Ддждь прсм^дром^ вин^ й прсм^др^ишш кадета [ Притч. 99 י]. ΤρϊίτπΟ- 

СТАСНАА 6ДИНИЦС, НАММЬН̂ ИШАА ГЖІ СОБСрШСННОНАМАЛЬНОС ПрИНА.

ΜΛΛΪ€7 САМА НАСЪ СПАСЙ，0 4 € .СН€7 ДШС Пр€СТЫИ י

2. Переведите следующие предложения:

Ддждь НАЛ\А? ДА бДИНЪ ѴѴДССН̂ Ю Т€К67 Й 6ДИН% ѴѴШ̂ ЮЮ Т€К6 САДСБА БО 

СЛАБ  ̂ ТВ0€И [Мк· 10, 37】. Х0Ці)$ Б0? ДА БСИ МСЛОБ̂ ЦЫ К^Д Г̂Ъ ГАКОЖС Й ЛЗЪ 

[1 Кор· 7, 7]. Не БОЗНОСИСА, ДА НС ПАДСШИ，Й НАБСДСШИ Д̂ ШИ ТВ0€И Εί^ΗίίΤΪ ί  

[Сир· 1，30]· Народа Ж€ прсцідшс Йлиі，ДА ΟγΜΟΛΜΜΤΛ [Мф. 20, 31 ]. О м и  же 6̂ 0 

ДбрЖЛСТ'ЬсА, ДА erw НС П03НЛ€ТЛ [Лк. 24, 16]. МОЛИ W Ш %  ИСТИННЫЙ СЛ̂ ГО

бжш7 да й сл̂ гл бга тв0€г\ѵ. Что хоцісши? да сотворю тсб̂ ; Ол̂ .
ПЬШ Ж€ ГЛАГОЛА 0\״МТЛЮ7 ДА Пр03р10 [Mfc· 10,51]·

3. Ответьте на вопросы:
Сколько и какие степени сравнения выделяются у церковно

славянских прилагательных? Как образуются степени сравне
ния? В чем различие сравнительной и превосходной степеней срав
нения? Как переводится конструкция «дл + настоящее время»? 
Влияет ли место этой конструкции в предложении на перевод?



Урок 16

I. Действительные причастия

Действительные причастия настоящего времени9 как  и в совре
менном русском язы ке, образуются от основы настоящего време
ни при помощи суффиксов (-ЮЦІ-) И -Αψ- (־Λψ־)· Суффикс

(_юц!_) присоединяется к основе настоящего времени глаголов 
I спряжения: н€С־тй-н€С־^тъ -  нес-бцНй, ггК-ти -  по-\6тъ -  ΠΟ-ΙΟψ-ΪΗ. С по
мощью суффикса -аці- (־Λψ־) образуются причастия настоящего вре
мени от глаголов II спряжения, причем суффикс -Λψ- появляется 
как разновидность суффикса -а ц і- т о л ь к о  после ш ипящ их: 
ТВ0рЙ־ТИ -  ТВ0р־АТЪ -  ΤΒ0ρ־Αψ־ϊή, Λ\0ΛΊΛ־ΤΜ -  Λ\0ΛΊ־ΛΤΙ -  Λ\0ΛΊ־Λψ־ΪΜ.

Действительные причастия прошедшего времени так же, как 
и в современном русском язы ке, образуются при помощи суффик
сов -ш_, -вш -· Суффикс -вш - присоединяется к основам инф ини
тива, оканчивающимся на гласный: твори-ти  -  творй-вш -ш , п ^ -ти  -  

Если основа инфинитива оканчивается на согласный, то 
причастие прошедшего времени образуется при помощи суффик
са -ш -, причем в этом случае суффикс присоединяется к основе 
настоящего времени: вес-тй -  всд-^тъ -  всд-ш -ш , ре-цій -  рск-^тъ 一
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рск-ш-ϊή. Глаголы, у которых основа инфинитива оканчивается на 
суффиксальный -и■，могут присоединять не только причастный 
суффикс -вш-, но и суффикс -ш-· При присоединении суффикса -ш- 
в основе глагола происходят изменения: -и- выпадает, а конечный 
согласный может чередоваться с другими согласными: ѵімомй-ти -  
ѵѵмом-ш-ш, кйш-ти -  к^пль־ш־ш, роди-ти -  рожд־ш־ш.

Являясь формой глагола, причастия в то же время, подобно 
прилагательным, имеют краткую и полную форму, а такж е изме
няются по родам, числам и падежам.

Особое внимание следует обратить на образование форм име
нительного падежа единственного числа. У причастий муж ско
го рода (и изредка среднего) именительный падеж образуется 
с выпадением суффикса или части суффикса (эти формы сходны 
с формами сравнительной степени прилагательных).

У причастий настоящего времени I спряж ения суффикс выпа
дает целиком. Глаголы, имеющие суффикс -Й|1-，приобретают 
окончание -ыи, причем краткая форма не имеет своего особого окон
чания; глаголы, имеющие суффикс -юці■，приобретают в краткой 
форме окончание -а, а в полной -ли: нести -  (нсс־ ^ ־ ) -  нссын; д^ллти -  
(д^лл-юці־) -  (а^лааи). У глаголов II спряж ения выпадает толь
ко часть суффикса: молйти -  (мол-аці1) -  мола (молаи), молмлти -  (молм-
А♦) -  МОЛЧА (МОЛМЛЙ).

У причастий прошедшего времени, если они образованы с по
мощью суффикса ■вш■，выпадает часть суффикса; суффикс -ш- вы
падает целиком: вести -  (вед־^־) -  ведъ (ведыи), д^ллти -  (Α̂ ΛΛ־Βμί־) -  

(дтЁлдвый)1 творити -  (твори-в^Ь) -  творивъ (творивыи).
При выпадении суффикса -ш- у глаголов с суффиксом основы 

-и- последний такж е выпадает, при этом в корне могут происхо
дить чередования: возлюкити -  возліобль (возлюблси), йспросйти -  йспрошь 
(испрошен). Обратите внимание на то, что окончания этих причастий 
в И. ед. мужского рода отличаются от окончаний других причас
тий прошедшего времени. Причастия с суффиксальным -и- окан
чиваются в краткой форме на -ь，а в полной — на -€й，в то время 
как остальные действительные причастия прошедшего времени — 
на -ъ (в краткой форме) и -ый (в полной форме).

Глаголы с суффиксом -н̂ - образуют причастия обычно с выпа■ 
дением этого суффикса: подвигн^ти -  подвигъ.
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Говоря об образовании форм именительного падеж а причастий, 
мы упоминаем об аналогичном образовании именительного паде
ж а прилагательных сравнительной степени. Однако если краткие 
прилагательные сравнительной степени в И. ед. м уж ского рода 
имеют формы только с усеченными суффиксами, то у причастий  
встречаются формы и без выпадения суффикса или его части: И ссй
ГШЪ МЫ СЛЫШДХОМЪ СЪ невесс СШСДШЬ, СЪ НИМЪ сбцк НА гор^ ςΉ ή [2 Петр. 2,
18]· (И  этот глас мы слы ш али с небес сшедший，будучи с Н им  на 
святой горе·) И падъ нд землю, с л ы ш а  гл л съ , глдгблюфъ елгле, елгле, что 
л \а  гбниши; [Деян. 9, 4 ] .  (И  (он) упавш ий на землю, услы ш ал голос: 
«Савл9 Савл9 что ты гонишь М еня?» ) И прнш€дъ тъ  въ домъ кнажь1 
й вйд^въ сопцы й ндродъ м о л в а ц іь  [Мф. 9t 23] .  (И  пришел ( д о е л ,  пришед
ш ий) Иисус в дом начальника и увидел ( д о е л ,  видевш ий) свирель
щиков и народ в смятении  ( " д о е л ,  сует ивш ийся)·)

Так ж е как и прилагательные сравнительной степени, в И. ед. 
ж енского рода краткие причастия характеризую тся окончанием ־ 
и, а в И. мн. м уж ского рода — окончанием -г. Эти формы в текс
тах встречаются довольно часто, и на них, так ж е как и на форму 
И. ед. мужского рода, надо обратить особое внимание: Оувы, дйис
МОА ώκΑΑΗΗΑΑ Й СМИрСННДА, МЛСТО СОГрІшДЮЦіН Й БГЛ ПрОГНІвЛАЮфН, KAKW)
йспросиши προψ€ΗΪ€； (У вы 9 душа моя, окаянная и смиренная, часто со- 
греіиающая и Бога прогневляющая, как ты выпросишь прощение?) 
Воскрнк χρτοκο вид іш ш , поклонимса стом^ гд  ̂ ійс^ (М ы, видевшие Х рис
тово Воскресение，поклонимся Святому Господу И исусу·)

Формы кратких причастий совпадают с формами прилагатель
ных сравнительной степени не только в способе образования и м е
нительного падеж а. Склонение этих причастий целиком  совпа
дает со склонением  сравнительной степени прилагательны х. 
Полные причастия изм еняю тся по образцу полны х прилагатель
ных с основой на ш ипящ ий ( см. граммат ический справочник, 
с. 2 5 8 - 2 5 9 ) .

На русский язык причастие может быть переведено по-разно
му. В зависимости от контекста оно соответствует либо русскому  
причастию, либо деепричастию , а в некоторых случаях причастие 
лучше переводить спрягаемой формой глагола.

Действительные причастия настоящ его времени в предлож ении  
иногда появляются в сопровождении глагола бы ти . В этом случае
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причастие входит в состав сказуемого и употребляется в имени
тельном падеж е. Число и род такого причастия зависят от подле-
Ж а щ Ѳ Г О ： МѵиГССН ЖС БАШ€ ПаСЫН ОВЦЫ ІО^брД Т€СТА СВ0€ГѴ  ̂ СВАфСННИКД

мддГдмскд [Исх. 3,1 ]· ( Моисей пас овец у Иофора，тестя своего, свя
щ енника М адиамского.) П0рлзит€ дм н ѵ инд , й о\־л\сртвит€ е г о ,  не о\ б־ о и т с _ 

не азъ ли рсмь ποβ€λ+βΚαμ вдмъ; [2 Цар. 13,28]· ( Поразите Амнона 
и умертвите его, не бойтесь, ибо разве не я  повелеваю вам?) Как 
вы видите, конструкция «причастие настоящ его времени + фор
ма глагола б ы т и » (так называемое «описательное спряж ение») на 
русский язык переводится одним словом — спрягаемой формой 
глагола, причем грамматические характеристики (наклонение, 
время, лицо, число) задаются формой глагола б ы т и .

II. Дательный самостоятельный

Й WBA
ПАдбшд при п ^ гй

[Мф. 23, 4]·

С ш сдш ^ ЖС ІЪ го р і^

ВСЛ̂ ДЪ erw ИДАХ̂  ндрбди 
МНОЗИ [Мф. 8, 1 ]·

йзшсдш^ 
проглдгблд н^мын
[Лк. 11,14].

Сравните предложения:

И 0ГДА ОНЪ ѵивд
ПАДОШД при п^тй.

бгдл ЖС о н ъ  снйдс СЪ 

горы, ВСЛ Д̂Ъ 0ГѴѴ ИДАХ  ̂

ндроди МНОЗИ.

бгдл ЖС Й3ЫД€,

проглдгблд німый.

И  когда он сеял, иное 
упало при дороге.

Когда же сошел Он с го- 
р ы ，за Ним последовало 
множество народа·

Когда бес вышел, немой 
заговорил·

В первом столбце в функции придаточного предлож ения высту
пает причастный оборот, который состоит из дополнения, выра
ж енного дательным падеж ом  местоимения или сущ ествительно
го, и согласованного с ним причастия. Этот оборот называется  
«дательный самостоятельны й». Во втором столбце приведены при
меры, в которых «дательный самостоятельны й» заменен прида
точным предлож ением . В третьем столбце дается перевод текстов 
первого и второго столбцов на современный русский язы к.
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«Дательный самостоятельный» не относится ни к группе под
лежащего, ни к группе сказуемого (поэтому он и называется «са
мостоятельный»). Этот синтаксический оборот имеет значение 
краткого придаточного предложения. Как мы видим, на русский 
язы к «дательный самостоятельный» переводится придаточным 
предложением со значением обстоятельства. При этом дательный 
падеж местоимения или существительного переводится именитель
ным, а причастие переводится спрягаемой формой глагола, т. е. 
в обороте «дательный самостоятельный» дательный падеж суще
ствительного (местоимения) выражает логическое подлежащее, 
а дательный падеж причастия — логическое сказуемое.

Чаще всего этот оборот имеет значение обстоятельства време
ни: Ооврдвшымсд же йл\ъ，реме йл\ъ πϊλλτι [Мф. 27, 17]. (Когда же они 
собрались, сказал им П илат .)  И  глдгблю ф ^ Ы К  возгласи  п е т е л ь
[Лк. 22,60]· (И  тотчас, когда он еще говорил，запел петух.)  
же йл\ъ к^пити, пріиде жени\% [Мф. 2510 י]· (П ока же они ходили поку- 
пать，пришел жених.)

Реже «дательный самостоятельный» имеет значение причины: 
Косн/λψ  ̂же жсних  ̂ возлрсмдшдсА всА，й сплх̂  [Мф. 25,5] · (Т а к  как жених 
запаздывал, все задремали и спали.)  В ряде контекстов «датель
ный самостоятельный» имеет уступительное значение: Кдмсни 
3ΛΠ€ΊΛΤΛΗ^׳ W І^деи, Й ВОИНѴиМЪ СТрСГ^фЫМЪ ηρ€ΊΤ0€ Т^ЛО Т В 0€, ВОСКрССЛЪ 0СИ 

триднсвнын1 спсс. (Х от я камень был запечатан иудеями и воины сте
регли пречистое Тело Твое, но Ты воскрес тридневный，Спасе·)

III. Упражнения

1· Прочитайте и переведите. Найдите действительные причастия 
и укажите их формы:

Мы ѴѴК Т̂ОВЛШб, БЫБШСС КО ОТЦ6МХ [Деян· 13, 32]·

И ЙСПрОШЬ ДфИЦ^ НАПИСА? ГЛАГОЛА： ІѴѴАНН% Е^ІТЪ  ИМА 6 ^  [Лк· 1,63]· П0Д- 

НСБССН̂ Ю ВСІО ПрОШбДША СТОПАМА СБ0ИЛ\Д? БССЬ Л\1р% ѴѴСВАТИСТЛ. КТО OVfBO СЗ 

Т ^ Ъ  τρϊέχχ БЛИЖНІИ мнита ТИ СА БЫТИ БПАДШШ  ̂ β% рАЗБОЙНИКИ； 0н% ЖС 

р€М€： СОТБОрИБЫИ МИЛОСТЬ СЪ НИМ% [Лк. 10, 36-37]. И ТЛ β% ТОЙ 

приставши ЙСПОБ^ДАШССА ГД€ВИ, Й ГЛАГОЛАШС W ИШЪ всѣл\%
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ИЗБАБЛСША ВО ІсрлЙм̂  [Лк ·  2, 38]·  Й ѴѴСТАБЛЬШС 6Г07 ВСИ Б̂ ЖАША [ М к .  14, 

50].  И ГЛГОЛЛ ИЛ\Д： ЙДИТЛ ЕЪ БССЬ, ГАЖС есть ПрАМѴѴ БАМА, Й АШС В)(ѴѴД̂ ЦІА 
ВЪ НІО, ѵОврАфСТА ЖрСБА прИБАЗАНО, НА НСЖС НИКТОЖ€ ^ МСЛОВѢКЪ БС̂ ДС： 

ЦІрѢшША 6, ПрИБСДИТА [ М к ·  11，2]·  И ІЙСА? ПАД% НИЦ%? МОЛАСА 6Л\^
ГЛГОЛА： ГДИ, Αψ€ МОЖСШИ Л\А ѴѴМИСТИТИ. И пр0СТСр% рбкУ, КОСН̂СА
6ГѴѴ, рск% ： χοψ^ ѴѴМИСТИСА [Лк .  5, 1 2 - 1 3 ] ·  ЕіЮЦішУ ТА β% ЛАНИТ̂  ПОДАЖДЬ 
й др^ю: й w β3ΗΛ\Α10ψΑΓνν тй риз^ й срдмиц̂  нс БОЗБрднй (не препятст
вуй ВЗЯТЬ И рубашку) [Лк .  6, 29] .  ЖиВЫЙ НА НБС̂ ХЪ ПОСМ̂ бТСА Йл\1, 
И ГДЬ ПОр̂ ГАСТСА ИЛ\Ъ [Пс.  2, 4 ]· ®С^ѵЬ 0̂ 3риТ€ НСБО ®В—СТО Й АГГЛЫ БЖІА 
вОСХОДАфЫА и нисходАфЫА над сна млв̂ мбсклго (к Сыну Человеческо־ 
му) [ и н ·  1，51]·  Глагола 6л\  ̂ жсна сдмдрАнынА： кдкѵѵ ты, жидовинъ сыи? 
W Л\€Н6 ПИТИ просиши, ЖСНЫ САМДрАНЫНИ С^СИ； НС ПрИКАСІЮТЪ БО СА ЖИДО- 
ВС САЛ\дрАНѴѴЛ\% [И н ·  4, 9] ·  И КЛСНЫИСА НБССМЪ, КЛСНСТСА Прт6л0Л\% БЖШЛ\%
׳ י ו /  /  л  V י \ י׳ י /   п JИ СѢДАфИЛ\% НА а т ъ  [Мф.  23, 22].  0\[ЖАСЪ БО ѵѵдсрждшс его И БСА СЬфЫА 
СЪ НИЛ\% [Лк .  5, 9] ·  ОуЗр̂ БШС ЖС 6Г0 рДБЫНА Η̂ ΚΑΑ? СгкдАфАА при СВ^Т  ̂
(0ГНЙ)，Й ВОЗЗр̂ ВШИ НАНЬ, р€М€： Й ССИ СЪ нЙл\Ъ [Л к .  22, 56] ·  И БОЗВр̂ . 
ТЙШАСА ПЛСТЫрѴб, ΟΛΑΒΑψ( Й χβΑΛΑψ€ БГЛ W ВС̂ ХЪ (3а все), ГАЖС СЛЫША. 
ША Й ГАКОЖС ГЛАГОЛАНО БЫСТЬ КЪ НЙЛ\Ъ [Лк .  2, 2 0 ]· ЛЮБИТС ВрдгЙ
ВАША, ДОБрЬ ТВ0риТ€ НСНАБИДАфЫМЪ БАСЪ, БЛАГОСЛОБИТС КЛСН̂ ЫА БЬЦ 
Й Л\0ЛИТ€СА ЗА ΤΒΟρΑψΗχΖ ѴѴБИД̂ [Лк .  6 1 2 7 - 2 8 ] .  ®БСрЗШИ ЖС，ВИДИТЕ
ОТрОМЛ ПЛАМ̂ СССА β% КОВМСЖЦ̂ , Й ПОЦІЛД̂  6 ДфСрь фдрЛѴѴНА [И сх .  2 6 .[י   

ГЛАГОЛАШС ЖС ЙСХОДАфЫЛ\% НДр0ДѴѴЛ\% КртЙтИСА СЗ Н€ГѴѴ： порождбніА 6Х1днѵѵвл7 
кто сказа к^жлти С5 грлдбцідгѵѵ гн^вл; [ л к ·  3, 7]. вдйн% ЖС СЗ ΗΜχΖ7

IAKW ИЗЦ̂ Л̂ , БОЗВрлтЙСА, СО Г ШО МЪ  β€ΛΪΗΜ% СЛАБА БГД： Й ПАДС 
НИЦ% при НОГ̂  6ГѴѴ, χβΑΛ̂  6Л\̂  БОЗДАА： Й ТОЙ САМДрАНИН% [Л к .  1 7, 1 5- 1 6 ] .

6л\  ̂ і̂ ДСб, ΓΛΛΓ0Λ10ψ€： w довр^ (за доброе дело) кдмсшс
нс тц \тъ  на та , но w χ^νδ (за хулу), гдкѵѵ ты, млв^к  ̂ сьш, твориши С€_ 
вс кгл (делаешь Себя Богом) [И н ·  10, 33]·



2· Переведите следующие предложения. Обратите внимание на кон
струкцию «причастие настоящего времени + форма глагола быти»:

Й снидс кдпсрнА^мъ, грдд% ГАЛІЛСпСКШ： Й 0γ4Α Й\Ъ β% с^Бвипгы
[Лк. 4, 31 ]· И р€М€ КЪ СІМѴѴН̂ ІЙС%： НС БОИСА： Б̂ ДСШИ МСЛОБ̂ КИ ЛОВА
[Лк. 5, 10]· И ЛЮдУб Ж̂ бЦІІ 3ΛχΛρί10： Й М̂ ДАХ̂ СА ΚΟΟΗΑψ̂  6Л\^
β% церкви [Лк. и 21]. И БЫСТЬ АБСЛЬ ПАСТЫрЬ ОВ€ЦХ, ΚΑΪΗ% ЖС Д̂ ЛААИ
ЗСЛІЛЮ [Быт. 4, 2]. ПОЖД̂  КГЛ ЮврКціШАГѴѴ ЛИЦС СБОС W ДОМ̂  ІДКѴѴБЛА,
Й ΟγΠΟΒΑΑ НАНЬ. ПрорЦЫ НШ^ ХрТ€, КТО 6СТЬ О̂ ДДрСИ ТА；

[Мф. 26, 68]. Б̂ ДИ ΟγΠΟΒΑΑ БС̂ Л\% ССрДЦСЛ\% НА КГЛ, W ТВ0€И ЖС ПрСМ̂ дрОСТИ 
/ т» /  / \ /  \ \ /Н€ БОЗНОСИСА [Притч· 3,5】· И рСМС Л\И ЦДрь： М€СѴѴ рДДИ ЛИЦС ТВ0€ ПриСКОрБНО

6СТЬ, А Н̂ СИ БОЛ̂ ЗН̂ АИ； [Неем. 22 י]. И БЫСТЬ ВО 6ДИН% W ДНІЙ，Й ТОЙ
0γ4Α： Й СгЬдАфС фдрѴССб Й ЗАКОН0̂ ΜΜΤ€ΛΪ€, ИЖС ПрИШЛИ СЗ БСАКІА
БССИ ГАЛІЛСпСКІА Й І̂ ДСИСКІА Й ІсрлИМСКІА： Й СИЛА ГДНА ЙЗЦ̂ ЛАЮфИ Й\Ъ
[Лк. 5, 17],

3. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на обо
рот «дательный самостоятельный»:

Й АБѴс, 6ψ( ΓΛίΟψ  ̂ пріидс І̂ ДА [Мк. 14, 43]· Дн6Л\% ЖС Л\ИН̂ БШЫЛ\% 
нѣкил\%, Агршпд цдрь Й БСрШКІА СНИДОСТЛ β% КССАріЮ [Деян. 2513 י]. Не ВОЗ- 
Л\6ж€Л\% ВИД̂ ТИ ЛИЦС ЛО̂ЖА，КрлТ  ̂НАШСМ̂ НС сбці^ СЪ НАМИ. О^Зр^ВХ ЖС НА.
роды, БЗЫДС (Иисус) на гор :̂ й с^ѵш^ 6Л\̂ , прист^пишд къ НШ^ О̂МНИЦЫ
6rw [Мф. 5, 1 ]· 0 л̂\€рш̂  ЖС Йрѵѵд̂ 7 С€, АГГЛЪ ГДСНЬ В。СН  ̂ ГАБИСА ІѴѴСиф̂  В。 
бГГПТ'к [Мф. 2,19].  И БЫСТЬ БСС^Д^ЮфСМА ИЛ\А Й С0Б0Пр0ШДЮфСЛ\АСА7 Й СШЪ 
ІИС% ПрИБЛИЖИБСА ИДАШС СЪ НИМА [Лк. 24t 15]. ПриШ€ДШЫЛ\% ЖС ИЛ\% β% КА. 

пс|)на6л\%，прист^пишд πρΪ€Λ1Λ10ψΪΗ дідрдхмы (т. е. сборщ ики податей на 
храм) КЪ Пбтрови, Й р^ША [Мф. 17, 24]· И ЙСХОДАф  ̂ НА пбть, ПрИТ€К% 

Η^κϊή й поклоньса на колѣн^ 6л\̂ , Бопрошдшс его [ м к ·  1 0 , 17]· Оѵргр̂  ЖС 

БЫБШ  ̂ ста т ъ  при крсз^ [ И н .2 1，4]· £0 бДИН  ̂ жс Ю с^ккиггъ (в первый 
ж е день по субботе) мдрід Магдалина пріидс завтра, 6ψ( С^ си тьлгВ, на 

грога [Ин. 20, 1 ]. Бсѣл\% ЖС М^ДАфЫМСА W ВС^ХЪ, ГАЖС ТБОрАШС וו10%י  реме
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ко 0γ4ΗΗκννΛ\% своими [Лк.943 י]. Бысть жс йд^ыл\% йл\% по п^тй7 рсчс Η^κϊή

КЪ Н€Л\^： ИД  ̂ ПО Т І Е %  АМОЖС Αψ€ ИДСШИ, ГДИ [Лк.9,57] ·

4. Ответьте на вопросы:
С помощью каких суффиксов образуются действительные 

причастия настоящего и прошедшего времени? Как образуются 
причастия от глаголов с основой на суффиксальный гласный -и■? 
Как переводится на русский язы к конструкция «причастие + фор
ма глагола б ы т и » ?  Какие обстоятельственные значения выражают
ся оборотом «дательный самостоятельный»?

5. Прочитайте 1־ю песнь канона Великой Субботы (см. с. 2 0 1 -2 0 2 ) . 
Найдите в этом тексте и определите формы глаголов и действительных 
причастий.



Урок 17

I. Страдательные причастия

Страдательные причастия настоящего времени образую тся от 
основы настоящ его времени переходны х глаголов несоверш енно
го вида с помощью суффиксов -ом־, -ем־, -им־. Глаголы I спряж ения  
принимают суффиксы -ом־, -ем־, глаголы II спряж ения — суффикс 
-им־: нес־тй -  ніс-Ітъ -  нес-ом-ыи, знл־ти -  знл-ют  ̂ -  знл־€м־ыи, хвали־т и  -  

Хвдл-АЛРі -  хвлл־им־ыи. Глаголы архаического спряж ения в^діти, ілсти 
образуют причастие настоящ его времени с помощью суффикса  
-ом־: ведомый，іадомын. К раткие причастия м уж ск ого рода с суф 
фиксами -ем־, -им- в И. и В. падеж ах единственного числа имеют 
окончание -ь: Іер̂ сдлимъ попнраемь гдзыкн [Лк.21，24]· (Иерусалим
будет попираем язы чникам и.)

Страдательные причастия прошедшего времени образую тся от 
основы инфинитива переходны х глаголов с помощью суффиксов  
-н- (־ни־), -ен- (־енн־), -т·· Глаголы, основы которых оканчиваются 
на суффикс -л- или -士·， присоединяю т суффикс -н־: сд̂ лл-ти -  
сд̂ лл-н-ыи, виді-ти -  виді-н-ыи. Суффикс -ен- присоединяется к осно
вам, оканчивающимся на согласный: нес־тй -  нес־ен־ыи. Кроме того,
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суффикс -ен- присоединяется к основам, оканчивающ имся на суф 
фиксальный -и־, при этом -и- выпадает, а в корне могут происхо
дить чередования: роди-ти -  рожд-ен־^  возлюки-ти -  возлюкл-ен-ыи. С по
мощью суффикса -т- образуются причастия от основ, оканчиваю
щ ихся на гласный корня: скры־ти -  скры־т - ыи1 рлспл-ти־  рлспл-т-ыи. 
Глаголы с основой на -и־, -ы- могут присоединять не только суф
фикс -Т-, но и суффикс -ен- (при этом на конце основы -ы- перехо
дит в -0В -): Би־ти -  бн’—т —ъ，Би-ен־^  оѵ/*мы־ти -  оѵ/,мы־т ъ. Глаго־ен־мов־/ъ1 оѵ־
лы с основой на суффикс -н -̂ могут образовывать страдательные 
причастия либо с суффиксом -ен־, либо с суффиксом -т־: подвигн -̂ти -  
подвигн -̂т-ыи, С5рин̂ - ти־  С5ринов־ен־ыи (̂־ .(־чередуется с -ов ־

Краткие и полные страдательные причастия изменяю тся так 
ж е, как и имена прилагательны е. Страдательные причастия вме· 
сте с формами глагола быти образуют формы страдательного зало
га: Оѵ/־ж€ двери отворены и д^ти моа со мною на ложи с^ть. (Двери 
уже закрыты, и дети мои со мною на пост ели.) блицы ѵѵбо̂ тлх̂ са 
С5 нХсъ，пог^блах^са1 и наслѢдіа наша расхнціарма (И  те из нас，кото- 
рые наш лись，умерщ влялись, и имущество наше расхищалось.)

II· Слова, обозначающие числа

Слова со значением числа не имеют своего особого склонения, 
а изменяю тся как сущ ествительные, местоимения или прилага
тельные. Реально для передачи чисел в церковнославянских тек· 
стах используется 13 слов. Это названия чисел от одного до деся
ти, сто, тыслфл, тьмл (слова легеѵѵнъ — 105, леѵѵдръ — 106, врднъ — ΙΟ7, 
колода — 108 хоть и упоминаются в грамматиках, но в текстах прак
тически не встречаются). Для передачи всех остальных чисел ис
пользуются сочетания вы ш еперечисленных слов, причем в одних  
случаях эти сочетания ведут себя как обычные словосочетания, 
а в других — слова со значением числа оказываются тесно связан
ными и ведут себя как одно слово.

Число 1 обозначается словом единъ, которое изменяется по ро
дам (единл, едино). Это слово склоняется по образцу местоимения  
той. Если слово единъ указывает на один предмет, т. е. употребля
ется как числительное, то оно изменяется только в единственном  
числе. Кроме того, слово единъ может иметь значение, сходное со
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значением местоимений некий, некоторый. В этом случае оно из· 
меняется не только в единственном, но в двойственном и м нож е
ственном числе. В значении прилагательного «единственны й» 
слово единь может иметь форму звательного падежа: Гди вже вседер. 
жителю，рдине сте. Употребляясь в значении местоимения или при
лагательного, это слово имеет краткие и полные формы: единъ -  
единым, единА -

Число 2 обозначается словами дв^ о б л . Эти слова изменяю тся  
так ж е, как местоимение той. Два и обл изменяю тся только в двой
ственном числе. В И. и В. падеж ах эти слова различаются по 
родам: двл, окл (м. р.) — дв^，о к і  (ж . р. и ср. р.)·

Числа 3, 4 обозначаются словами трй1 четыре. Эти слова имеют 
формы только во множественном числе. Причем для слова три 
в мужском роде возмож но образование форм от двух основ: И . — 
τρϊ€, три, Р. — τρϊέχ^ тре\ъ и т. д.

Слова пать, ш&тц с^дмц с5сл\ц девлть склоняются по образцу су
щ ествительных 3-го склонения (типа злповідь). Эти слова изм еня
ются только в единственном числе и так ж е, как и в русском  
языке, сочетаются с родительным падежом существительного: седмь 
)(л̂ бѵѵвъ，седмн хл̂ кѵѵвъ и т. д.

Название числа 10 — д€Сать склоняется по образцу сущ естви
тельных 3-го склонения (кроме форм Д ., Т. падеж ей двойственно
го числа и Р . падеж а множественного числа: они соответствуют 
формам 4-го склонения). Это слово имеет формы единственного, 
двойственного и множественного числа. Во множественном числе 
в Р ., Д . и П. падеж ах встречаются такж е формы с окончаниями  
прилагательны х: деСАТихъ, деслтимъ (подобные окончания встреча
ются и в словах, обозначаю щ их числа от 5 до 9).

Числа от 11 до 19 образуются следующим образом: единонАдесАть 
( - е \  д в л н А д е с А Т ь (-е ) (О Б л н А д е с А т ь ( -е ) ) ,  т р и н л д е С А Т ь (-е ) , 4€ты р€Н А десА Т ь(-е), 

п А т ь н л д е с А Т ь ( -€ ) , ш е с т ь н л д е С А Т ь (-€ ) , сед м ьн А д еС А Т ь(-е ), о с м ь н А д е с А Т ь ( - е ) ,  

д ев А Т ь н л д еС А Т ь (-е ).

Эти слова могут склоняться тремя способами:
1· Склоняется первая часть: И домъ свои созда соломшъ тремина. 

ДеСАТЬ Л̂ ТЫ [3 Цар. 7, 1 ].
2· Склоняется вторая часть, которая при этом принимает окон

чания прилагательны х: егѵѵ метыр€надеСАТнхъ ллкѵѵтъ [3 Цар· 7 ,15].

единлл, едино -  единое.
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3· Склоняются обе части： ПО ПАТННДДеСАТН рАДЪ [3 Цар· 7,4].
Названия десятков образуются из единиц, указывающих коли

чество десятков, и слова деслть: двлдеслть, тридеслть, метыредеслть1 пать_ 
шестьдеслт^, &дмц!\еСАтг，с5сл\ц\есАтг， В словах, 

обозначающих числа 20, 30 и 40, изменяется только вторая часть 
слова: Не погублю тридеСАТнхъ рдди [Быт. 18, 30]. Слова, обозначающие 
числа 50, 6 0 ，70, 80, 90, склоняются следующим образом:

1· Склоняется первая часть, а вторая остается в родительном 
падеже множественного числа: по патн’д€Сатъ, пАтіюдеСАЛРі.

2. Склоняются обе части: w девАТид€САТн  ̂ и девлтй прдведннкъ
[Лк. 15, 77； СЪ ПАТІЮДеСАТЬМН і\уъ [4 Цар. 1，14].

Название числа 100 一  сто изменяется как существительное 
1-го склонения среднего рода. Названия чисел от 200 до 800 обра
зуются следующим образом: дв^ст^ (обе части слова стоят в двой
ственном числе), триста，метырестл1 патьсѵ^тъ，икстьси^тъ，седмьсѵ т̂ъ， 
скліьсѵ̂ тъ，девлтьсѵѵтъ. У слов, означающих числа 200, 300, 400, при 
склонении изменяются обе части (причем часто они и пишутся раз
дельно): И гнл съ метырьмн сты м^жеи, дв^ст^ же м^жеи ѵѵстлшлса [1 Цар. 30, 
10]. В словах, означающих числа 9т 500 до 900, при склонении из
меняется только первая часть: бдинъ долженъ пАТіюсиггъ днндрш 
[Лк. 7t 41].

Числа 1000 и 10 000 обозначаются словами тыСАфд и тьмл, ко
торые измейяются так ж е, как и существительные 2־го склонения 
(жен^ св^фд). Слово тьмл имеет еще значение «множество», «боль
шое количество».

В церковнославянском языке также встречаются слова с соби
рательным значением: двое1, окое^ трое\ чстверьц плтерьц шестеры. Эти 
слова в церковнославянском языке встречаются значительно ре
же, чем в русском.

Слова, обозначающие порядок предметов при счете (так назы
ваемые «порядковые числительные»), изменяются по родам, числам 
и падежам и при склонении ничем не отличаются от полных при
лагательных: первын1 первд^ первом̂  (ср. новын1 новлгѵѵ1 новомк), вторлл1
ВТОры’А，второй (ср. НОВАА, НОВЫА, НОВ̂ и) И Т. Д.

1 В именительном п адеж е такж е встречаются формы двои, двоа, овоа, трои,
Тр0А.
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III· Упражнения

1. Прочитайте и переведите. Найдите страдательные причастия 
и укажите их формы:

ЁЪ БСС̂ ДАХЪ ВСЛИМАбМА 6СТА С5 СТАрбЦЪ СЛОВССЪ рДДИ ВАШИ\Ъ. Й СС, м!6Ж\і 

НОСАЦІС НА ОДр^ МСЛ0ВтёкА1 ИЖС рдЗСЛАБЛСНЪ [Лк. 5, 18]. НдДт̂ ШСА1 (AKVU 

Й3 БАВЛ6 НА б^дш а С5 всликн\ъ б^дъ й м ^снш . Лціс з а к ^  тскс, ісрлйл\с1 

ЗДБВСНА Б̂ ДИ ДССНЙЦА МОА [Пс· 136,5]· ЧАДО, ЛѢТА ТВОД СЪ КрОТОСТіЮ ПрС. 

провождіи，да мслов^кѵиліъ ПріАТСНЪ Й БОЗЛЮБЛСНЪ б^дсши. Лціс БЫ НС БЫЛО
I/ .. . / / / \\ / W / / -י

ПОБСЛѢНІА фдрАѴиНА КрОСАТИ МЛАДСНЦ6В%1 MWVC€H НС БЫ БЫЛЪ СОХрАНСНЪ И НС 

БЫ БЫЛЪ ВОСПИТАНЪ ВЪ ЦАрСКИ\Ъ ΠΑΛΑΤΑχί. влЙКД АЦ1С СВАЖСТС НА ЗСЛІЛИ, 

К̂ Д^ГЪ СВАЗАНА НА НБСИ： Й 6ЛИКА Αψ£ разрешите НА ЗСМЛИ, К ^ Т Ъ  рл3_ 

р^ШбНА НА НБС̂ ХЪ [Мф· 18, 18]· ЛціС С5 Λ\ίρΑ ССГѴѴ БЫЛО БЫ ЦрТВО Л10С, СЛ̂ - 

ГИ МОЙ Ογκνν ПОДВИЗАЛИСА БЫША1 ДА НС ПрСДДНЪ БЫ\Ъ БЫЛЪ І̂ ДСѴиЛІЪ [Ин· 18, 

36]· Оодсржимь есліь с^рсю й трсволнстшъ согрѣшснш, НО САМА ЛІА，мти, 

НыѴЬ СПАСИ. Μ^Ί6ΗΪΑ МНОГОѴисрДЗНАА ДОБЛССТВСНН̂  ПрСТСрП̂ СТС, СТрАСТО. 

тсрпцы： ТгКмЖС СЛАВИМИ 6СТС прйснѵи. Подокастъ СН̂  МЛВ̂ МССКОМ̂  МНОГѴѴ ПО- 

СТрАДАТН, Й ЙСК̂ ШСН̂  БЫТИ С5 стлрецъ й дрхісреи й кнйжникъ1 Й 0γκί€Η  ̂

кыти, й въ трстш день востати [ j1k.9,22]·  Жива ввсрженд быста о к а  бъ 

езсро огненное, ГОрАЦІСС Ж̂ ПСЛОМЪ [Откр· 19,20]· ΜΟΛΠχΟΛίςΑ ГДСВИ И 0\/׳СЛЫ_ 

ШДНИ бСМЬІ： й принссохомъ жсртв^ [2 Макк. 1,8].

2· Переведите, укажите формы слов, отмеченных знаком вопроса:

Кш W OKOW (?) сотвори БОЛЮ сЗтМ^； [Мф. 2 1 , 31 ]. Йкѵѵ тріс (?) с т̂ь 

СВИД̂ ТСЛЬСТВ̂ ЮЦІШ НА НБСЙ： ОЦЪ, СЛОВО Й СТЫИ ДХЪ： й сш три (?) 6ДИН0 (?) 

С̂ ТЬ [1 Ин. 5, 7]. И КЫСТЬ, 6ГДА СОВСршЙ ІЙСЪ ЗАПОВЕДАЛ ОК̂ МАНАДССАТС (?) 
ογΊΗΠΚΟΜΑ СвоЙма (и когда окончил Иисус наставления двенадцати 
ученикам Своим), прсидс СЗт̂ д̂  о\/׳мйти й пропов^ддти во грдд х̂ъ ίϊχι

[Мф. 11，1]· МиМОХОДАЦІШ ЖС χ^ΛΑχ^ 6Г0, ПОКИВАЮЦІС ГЛАВАМИ СВОИМИ Й ГЛА. 

ГОЛЮЦІС： рДЗОрААИ ЦСрКОВЬ Й ТрШИ (?) ДСНМИ С03ИДААИ1 СПСИСА САМЪ： АЦ1С
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СНЪ 6СЙ СНИДИ СО КрТА [Мф. 27, 39-40]· ОоврдША Й ЙСПОЛНИШД ДВА.

НАДССАТС (?) КОША Ογκρ^χΐ С5 ПАТИ’ХЪ (?) ХЛѢбЪ — ННЫ\Ъ [ И н . И .[י 613   

БОЗврдтйвсА мѵѵѵсси, сни’дс съ горы: й дв^ (?) скриждли СВИД^НІА въ 

6гѵѵ, скриждли КАМбнны написаны w  око іо  (?) стран? Й’\Ъ: СЮ’дУ Й СЮ’дУ БЫШД

НАПИСАНЫ [Исх. 32,15]. И ШССТЫИ (?) АГГЛЪ ВОСТр̂ КИ, Й СЛЬ(ША\Ъ ГЛДСЪ бДИНЪ

С5 четырехъ (? )  рогѵѵвъ о л та р л  златагѵѵ с^ціагѵѵ пред кгомъ, глаголюціш шс_ 

СТОМ  ̂АГГЛ  ̂ Йм^ЮЦІ^ тр^к^: рдзр^шй мстыри (?) ХгРлы СВЯЗАНЫ при

ВСЛЙц̂ И еѵфрлтъ [Откр. 9, 13-14]· И 6ГДА СКОНМАСТСА ТЫСАЦ1А (?) Л^ТЪ, 

рдзр^шснъ К̂ ДСТЪ САТАНА W ТШНИЦЫ CB0CA? Й ИЗЫДСТЪ ПрСЛЬСТИТИ (АЗЫКИ

С^фЫА НА четырехъ (?) ΟγΓΛ^χΐ земли ... сократи ИХЪ НА Брднь? ИХЖС число 

(йкѵи пссокъ морскш [откр. 20, 7]· 0\־годи жс 6нѵѵхъ кіѴ, й поживе 6Ηννχχ...

А^ТЪ ДВ^СІгЬ (?) [Быт· 5, 22]· ІЙСЪ ЖС рСМС： ДВА ДОЛЖНИКА К^СТА ЗАИМОДАВЦА 

Н^КОСМЙ бДИНЪ долженъ ПАТІЮСиПГЪ (?) диндрш1 др^гш ЖС ПАТІЮДС- 

СДТЪ (?) [Лк. 7, 41 ]· И ПО ДНСХЪ ОСМИХЪ (?) ПАКИ КА\^ ВН^ТрЬ ОЧНИЦЫ 6ГѴѴ, 

Й О̂ЛѴЛІА СЪ НИМИ [Ин. 20, 26]· И рСМС 6^： КЛАГѴѴ, рАБС ДОБрЫИ1 (AKVU W МАЛ  ̂

В^рснъ БЫЛЪ 6СЙ, Б̂ ДИ ОБЛАСТЬ ИМ^А НАД ДССАТІІО (?) ГрАДѴиВЪ [Лк. 19，17]· 

И призвдвъ ДВА (?) НѢКАА W СѴѴТНИКЪ, рСМС： ΟγΓΟΤΟΒΗΤΑ мй воинѵивъ воѵѵр̂ . 

ЖСННЫ\Ъ ДВ^СТ^ (?), βίκνυ ДА йд^гъ до кссдрш? й кѵинникъ ССДМЬДССАТЪ (?), 

Й СТр'ЬлбЦЪ ДВ^СТ^ (?)י W ΤρέτΪΑΓνν (?) ЧАСА НОЦІИ [Деян. 23, 23]· И^ШСДЪ

жс рдсъ той, ѵѵкр^тс бдиндго (?) w клсвр6тъ свой\ъ1 иже долженъ 

СТОМЪ (?) пѣнлзь, Й 6МЬ 6Г0 ДАВЛАШС (ДуіПИЛ)，ГЛАГОЛА： Ѵ̂ ДАЖДЬ МИ, ИМЖС 

мй 6СЙ ДОЛЖСНЪ [Мф. 18, 28].

3. Ответьте на вопросы:
С помощью каких суффиксов образуются формы страдательных 

причастий? Какие глаголы могут образовывать страдательные при
частия с помощью разных суффиксов? Как склоняются слова, 
обозначающие числа от 11 до 19?

4. Прочитайте 3-ю песнь канона Великой Субботы (см. с. 202). Найди
те в этом тексте и определите формы глаголов и причастий.
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Урок 18

[· Неизменяемые части речи

Неизменяемые части речи 一  это наречие, предлог, союз, части
ца и междометие. Поскольку большая часть неизменяемых слов 
для церковнославянского и русского язы ка общая, то эти слова не 
создают дополнительных сложностей при чтении и переводе цер
ковнославянских текстов. Здесь мы рассмотрим в основном те не
изменяемые слова, для понимания которых знание современного 
русского язы ка является недостаточным.

1· Наречие. Приводимые ниже наречия встречаются в текстах 
очень часто, поэтому необходимо запомнить их значения.

Наречия времени:
вын̂  — всегда пдки — снова
не ογ — еще не приснѵѵ — всегда
ктом  ̂一  впредь последи 一  после

Наречия причины: 
вск̂ ю — зачем, для чего



Наречия места:
СЭнюд̂ жес̂ лиѵ — сюда 

овлмѵѵ — туда 
дможе — куда 
клмѵѵ — куда

Наречия образа действия:

откуда
йн^ді — в ином месте
гор  ̂ — вверх, вверху
дол̂  — вниз, внизу

V "АБК —
цггли (тли)— 
негли —

тотчас
тайно
может быть, возможно

вс̂ е — напрасно, без причины 
т^не — даром

Наречия качества:
л̂ пѵѵ — красиво, пристойно 
oifHe — лучше

Наречия количества:
еликѵѵ — сколько 
елижды — всякий раз

Качественные наречия, в отличие от кратких прилагательных 
среднего рода, обычно имеют на конце вместо букв 0י е — w，士： 

достоино1 крайне — прилагательные, достоинѵѵ1 крднн  ̂ — наречия.
Конечно, здесь рассмотрены не все наречия церковнославянско־ 

го язы ка, а лиш ь наиболее часто встречающиеся слова, которые 
необходимо запомнить.

2. Предлог. Предлоги в церковнославянском язы ке те же, что 
и в русском. Следует обратить внимание на предлог рддн, который 
обычно стоит после слова, к которому относится: И кадете нендвйднмн 
С5 вс^хъ имене моегѵѵ рддн. Часто предлог ради имеет значение «из-за», 
«по причине»: Не можлх  ̂кес^довлти къ н€м̂  ндродА ради.

Предлог д^ла («ради, для ») встречается очень редко и всегда сто
ит после слова, к которому относится: Плоть ндсъ д^ ла w двы πρΪΑΊΡΐ.

Воз обычно является приставкой, но иногда употребляется и как 
предлог: £03ДАША мй л^каваа воз БЛАГАА [Пс· 34, 12].

Предлог вместо иногда записывается в два слова: въ м^сто, при 
этом слово, к которому относится предлог, стоит между въ и м^сто: 
Радость же еѴЬ пемлли м^сто подала есн.
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О с о б е н н о с т и  у п о т р е б л е н и я  п р е д л о г о в :

1 )  по в  з н а ч е н и и  « з а » :  грА дитл  по лигЁ [Мф.  4 , 19]；
в  з н а ч е н и и  « п о с л е » :  по тр іехъ  днехъ в о с тл н ^  [Мф.  2 7 , 6 3 ]；

2 )  w ， к р о м е  з н а ч е н и я  о б щ е г о  с  р у с с к и м  « о т »  (дллеме СЭстоит^ гдь  

й  нем естивы хъ), и м е е т  з н а ч е н и е  « и з »  (ед и н ъ  w вд съ );

3 )  п р е д л о г  w и м е е т  н е с к о л ь к о  з н а ч е н и й :
а )  «В»： W БЫЛЪ еСН В^реНЪ [Мф.  25f 21 ] ；

б )  « о т » :  w с е к ^  ли т ы  с к  гллголеш и; [Ин. 18У 3 4]·，
̂  V / / י- 、 / ѵ  ̂ /

в )  «С» ： W нддеж дн долж енъ е с т ь  ѵѵрлн ѵѵрлти [1 Кор. 9, 10]；
г )  « ч е р е з » ,  « п о с р е д с т в о м » :  w к н а зи  б ^ совст^ м ъ й з г о н н т г  б ^ сы

[Мф.  9, 34];
д )  « п р и » ,  « у » ： Й ПОАСЪ оѵ/־сменъ W чресл^хъ СВОИХЪ [Мф·  3 , 4 ] ·

3 .  С о ю з .  С л е д у е т  з а п о м н и т ь  з н а ч е н и е  н а и б о л е е  у п о т р е б и т е л ь 

н ы х  с о ю з о в :

и б о ,  п о т о м у  ч т о  
д о  т е х  п о р  п о к а

Α\μί — 1 )  е с л и , понеже
2 )  х о т я , дондеж е
3 )  л и ,  и л и

— д л я  т о г о ,  п о т о м у о к л м е
т л ж е — п о т о м ογκο
ЗЛН€ — п о т о м у  ч т о

н о
п о э т о м у ,  и т а к ,  
т а к и м  о б р а з о м

4 .  Ч а с т и ц а .  Н у ж д а ю т с я  в  з а п о м и н а н и и  д в е  н а и б о л е е  у п о т р е б и 
т е л ь н ы е  ч а с т и ц ы :

ογκνν —  в е д ь ,  и м е н н о ,  - т о  
6ДА —  р а з в е ,  н е у ж е л и

5 ·  М е ж д о м е т и е .  В  ц е р к о в н о с л а в я н с к о м  я з ы к е  у п о т р е б л я ю т с я  
с л е д у ю щ и е  м е ж д о м е т и я :

у д и в л е н и е  —  ώ ，сх)ле у п р е к  —  оул
у в е р е н и е  —  ей  с к о р б ь  —  ον|־Βώ，

М е ж д о м е т и я  сБле с о ч е т а ю т с я  с о  з в а т е л ь н ы м  и  р о д и т е л ь н ы м  

п а д е ж а м и ;  оу/*вы с о ч е т а е т с я  с  д а т е л ь н ы м  п а д е ж о м :  G )  роде нев^ренъ! G )  

крове, сВл€ м€С тны а, з л  ны н з л іа н н ы а . © л е  м^десе! Оувы чадо слддмдншсе.
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II. Порядок слов
При переводе церковнославянского текста наибольш ие трудно

сти вызывает синтаксический строй фразы. Это связано с тем, что 
порядок слов многих церковнославянских текстов (в первую оче
редь это касается литургической поэзии) определяется ритмичес
кой структурой и воспроизводит порядок слов греческого ориги
нала. «Распутывание » синтаксиса делает текст значительно более 
понятным.

Рассмотрим фрагмент службы  об усопш их:
®  β^ΚΑ M€j)TBblXb ДНССЬ ВС Х̂Ъ по й’лини，в^рою поживши^ влгомсстнѵѵ 

п а м а т ь  сотвордюцк в^рніи, спсд и гда воспоимъ. И зм еним  порядок слов  
и приблизим его к более привы чному для нас: Днссь1 в^рнш, вос_
ПОНМЪ СПСА И ГДА, СОТВООАЮфС ПО НЛ\€НН ПАМАТЬ ВСѢ\Ъ W вѢКА МСрТВЫ^, βΈΟΟΙΟ 
ПОЖИВШИ)  ̂ влгомсстнѵѵ.

Следование греческому порядку слов часто ведет к том у, что 
в предлож ениях с составным именным сказуемы м именная часть 
ставится перед подлежащ им. Если читать предложение и вгъ слово, 
ориентируясь на порядок слов современного русского язы ка, то 
слово вгъ воспринимается как подлеж ащ ее, а слово — как сказуе
мое. Для правильного перевода этого п редлож ения необходим о  
обратиться к греческом у тексту: каі θεός ήν о λόγος. А ртикль о 
однозначно указывает на то, что в этом предлож ении подлеж ащ им  
является слово (о λόγος) и на русский язык его следует перевести  
так: и Слово было Богом. Точно так ж е, когда при глаголе стоят 
два сущ ествительных в винительном п адеж е, порядок слов при 
переводе может оказаться обратным. Случаи такого рода в цер
ковнославянских текстах встречаются довольно часто: И оца свое, 
го глАголАШс вгА, — καί πατέρα ίδιον ελεγεν τον θεόν ( и Б ога н азы вал  
Своим О т цом ) [Ин. 5, 18]. Чслов^къ БЫВАТЬ ВГЪ, ДА БОГА АДАМА СОД̂ ЛАСТЪ 
(Б ог ст ановит ся Человеком，чтобы А дам а  соделат ь богом.)

III. Упражнения
1. Переведите, обратите внимание на неизменяемые части речи:

Т огда кто рсмстъ вдмъ: сс, ЗА^ хртосъ, или онд^: не имйтс в^ры

[Мф. 24,23].  МА vSpHĤ Ab 6СЙ； БлжеНН НЗГНАНН прДВДЫ рдДН [Мф. 5, 10]·
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Й G5 НСПОЛНеНІА 6ГѴѴ МЫ ВСН ПрІАХОМЪ Й КЛГОДЛТЬ воз КДГОДЛТЬ [Ин. 1, 16]. 
бдл ВЪ рЫБЫ М^СТО 3ΜΪΙΟ ПОДЛСТЪ б^ ； [Лк. 11，11]· вопрошдше oifBO W НИХЪ 

ѴѴ ВЪ который Λ6ΓΊΛ€ БЫСТЬ [Ин.4,52]· ПоДОБАШе О̂ КѴѴ, СГ) М^жУб,

ПОСЛ^ШДВШе М€Н6? не ЮвСЗТЙСА СЗ Крита [Деян. 27, 21 ]. Т^МЖС oifBO G5 плѵѵдъ 

ί ϊχ ι п о з н л т  ί ιχ ι  [мф.  7, 20]. G) роде неверный и рдзвраф€нный1 докод і 

съ вами; [Мф. 17,17]. Ογα, рдзорААн церковь и тр ш й  деньмн созиддан 

[Мк· 15, 29]. стрдшндгѵѵ таинства! Ф л с  клго^трокѴА бж іа! Какѵѵ

Бжественндгѵѵ Т^ЛЛ И крове πρΗΊΑψΑΙΟΟΑ； ΜηΟΓΪΑ рддм ΤΒΟ€Α кллгостм Η 

ДОЛГОТСрП^ША не прОГН^ВДЛСА 6СН НА ΜΑ Л^ННВДГО Η гр^шнлго. PaenpA oifKO 

БЫСТЬ ВЪ ндрод^ 6ГѴѴ рддн [Ин. 7, 43].

2. Переведите следующие предложения. Обратите внимание на поря
док слов:

Й  видеть αψ€ заБвеш ш ъ зав^деши гдл кга  твоего, й пондеши всл^дъ

БОГѴѴВЪ ИНЫ^ ЗАСВИД̂ ТСЛЬСТВ̂ Ю ВАМЪ ДН€СЬ НБС€МЪ И 36МЛ6Ю, ІАКѴѴ ПАГ̂ .

бою погмкнт. Камени запсматлн^ 13 і^д6и, и воннѵѵмъ стрег^ымъ πρ6ίτ0€ 

Т̂ ЛО ТВ0€，воскрлъ 6СН трндневный1 СГІСС. CbATW, Пр€П0Д0БН€1 Ш&ТВЙОЦ^ 

TiR% ДСМѴѴНСКШ ро’дъ БЖіе слово покори И АЦі€ НА Н€Г0 МАДРАСА

КЛАСТЬ ЛигЁ ВО νύςΒΑψ€ΗΪ€： IAKW СЪ НАМИ КГЪ. ИЗБЛеВА 6ѴЫ во о̂ шм 

ЩЪ Д̂ ШСТЛ Н̂НЫН ЛЬСТСЦЪ И ВрдЖДСБНИКЪ. Домъ докрод^тбли, св^тлостѴю, 

прпБне? твою кіѴ совершнлъ 6сй, оме. £сакос ны н і житейское СЗло. 

жимъ попеменк. Тскс, нд воддхъ повысившего всіо з^млю н€ѵѵд€ржммѵѵ1 тварь 

видевши на лобн^мъ внсмма1 оуждеомъ многимъ содрогАшссл，н^сть стъ 
рДЗБ  ̂ Т6К6, гди, Β3ΜΒΑΙ0ψΗ. Зашсдш^ СОЛНЦ̂ , БЫБДСТЪ ΗΟψΙ^： СЗст^пмвш  ̂

ѵ5 НАСЪ ДДЛ€М€ KiV, ИЛИ НШЪ W БГД ІОСІ^ПНВШЫМЪ ДАЛСМС, ЖМТІ€ НДШС БЫ.

вл т̂гъ темно, скверно. ПдстырА овцам ъ  велйкаго й гдл і /̂ѵеи дрсвомъ 

кртнымъ о^мертвйшд. Хрдмъ бысть Αχα, просв+цк’нное，отн^ сердце твос. 

О гн ь  никакоже т а ,  бО^ Бжества 4палй，дво. Іѵѵаннъ мсповтЁда1 и не тверже.

СА： И ЙСП0Вг̂ ДА1 IAKW Н^СМЬ АЗЪ хрТОСЪ. ПрОСТСрЪ ТА, БЛАЖ€НН€1 ЗЛ0^МНЫН1
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В€СЬ ПрОСТСрТЪ КЪ KiV оумъ, ПрМСНОПАМАТНе1 Ал^ціаго, ранами сс^цлстъ, при. 

зы^оцтго има великое вседержителА1 гінініімъ кровей твоихг сціенны^ 

ХЛАМѴД̂ тск^ сдмом^ мученическую прсАвственнѵѵ ѴѴБДГриВЪ.

3. Ответьте на вопросы:
В сочетании с какими падежами употребляются междометия 

&  Х)м? Какая орфографическая особенность позволяет отличить> ר
наречия от кратких прилагательных?

4. Прочитайте погребальные стихиры св. Иоанна Дамаскина (см. 
с. 225-228). Найдите в текстах и проанализируйте формы местоимений 
и причастий. Обратите внимание на порядок слов и синтаксические 
особенности предложений.



ЛЕКСИКА И ПОЭТИКА

Для понимания ряда богослужебных текстов недостаточно изу
чить морфологию и синтаксис церковнославянского языка. Зна· 
чительные трудности заключаются в уяснении значений многих 
слов. Причем наиболее трудными оказываются те из них, которые 
похожи на слова современного русского языка, однако имеют иное 
значение. Если при чтении текста мы встречаем такие слова, как 
онАгръ, ікѵтнъ или лснтіонъ, то мы осознаем необходимость обраще
ние к словарю. Если же перед нами слова типа восхитити, гнати, 
злачный, то мы скорее будем пытаться понять их, опираясь на знание 
современного русского языка. Обращение к словарю покажется 
излишним. Между тем значения этих слов в русском и церковно
славянском языке различны. Так, слово гніти означает не только 
«преследоват ь» , «и згон ят ь» но и «следоват י ь»9 «пост упат ь в со
от вет ст вии с чем-либо» · Не зная этих значений церковносла
вянского слова, можно решить, что в приведенном ниже примере 
апостол Павел призывает Тимофея преследовать  правду, благоче
стие и любовь, а не следоват ь  им: Гони ж прдвд  ̂ влгомсстіс, 
любовь, терпите, кротость [1 Тим. 6 ,11]· Точно так ж е в русском языке 
слово злачны й  употребляется как часть словосочетания злачное  
место, то есть «место, где предаются кут еж у и разврат у»  · Если, 
опираясь на это значение, мы попытаемся понять прошение псал
мопевца: На м^ст'к тал\ѵѵ всели л\а: на вод  ̂ поконн̂  воспита ма
[Пс. 22,2], то этот стих приобретет прямо противоположный смысл. 
Дело в том, что церковнославянское м^сто заамно означает «хоро- 
іиее паст бищ е»， «место, изобилующее т равам и».

Случаев, когда знание русского слова мешает пониманию цер
ковнославянского текста, очень много. В упражнениях этого раз
дела будут рассмотрены некоторые из этих слов.

Другая трудность, возникающая при чтении церковнославян
ских текстов, состоит в том, что церковная книжность содержит
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отсылки к Библии, произведениям отцов Церкви, событиям цер
ковной истории. Не распознав скрытой цитаты, не зная традиции 
толкования того или иного библейского сюжета, понять содержа
ние текста невозможно.

Упражнение 1

Запомните значение следующих церковнославянских слов и пере
ведите предложения.

I

оупАСАти, отплети ־  пасти.
о^твсрждбнй — 1) твердыня，опора; 2) сила，крепость· 
острова 一  внут реннее，самое дорогое; внут ренност и. Отчасти со

ответствует современному русскому «сердце». Церковнославян
ское клАго̂ тровіЧ означает милосердие.

— всегда. Церковнославянское наречие вын  ̂не имеет никакого 
отношения к русскому глаголу «вынимать».

1. И з Т6К6 БО «зы дста ВО’ЖДЦ иже 0\״ПЛС6ТЪ ЛЮДИ МОА [Мф.2,6]. 2 .Й  ογπα_ 

ССТЪ А ЖСЗЛОМЪ жел^знымъ [Откр. 2, 27]. 3 . ОпсЙ ЛЮДИ ТВОА, Й БЛГОСЛОВН 
ДОСТОАНѴб ТВ06, И ОТПАСИ А <...>  ДО В̂ КД [Пс.27, 9]. 4· И Йзврл ДВДД рДБД 
своег^ Й ВОСПрІАТЪ его W СТАДЪ ΟΒΊΜχΐ： <···> И о^пдсе А ВЪ НедЛОБ'Ш 
сердца СВОСГѴѴ, Й ВЪ рЛЗ̂ и̂ ХЪ своего ндставилъ А есть [Пс· 77, 70, 72]. 

5· бОЗЛЮЕлУ ТА, ГДИ, Кр^пот МОЛ： ГДЬ 0\״ТВ€рЖД€Ш€ И ПрМБ̂ ЖМЦК
и йзБдвитсль мой [Пс.17,2-3].  6. Предвармшд (встретили) ма въ день 

ώ3Λ0ΒΛ€ΗΪΑ М06ГѴѴ： И БЫСТЬ ГДЬ 0\״ТВ6рЖД6Ш€ мое [Пс. 17, 19]· 7 . И ПрИЗВД 
ГЛАДЪ НД 3€МЛЮ： ВСАКО О̂ ТВСрЖДСШС ХЛ̂ БНОе сотры (сокрушил) [Пс. 104, 

16]· 8. Йкѵѵ ЛЗЪ нд рдны ГОТОВЪ, И БОЛЕЗНЬ МОА предо мною есть вын^ 

[Пс. 37, 18]· 9 . И Е ^ Т Ъ  ВО ΒΛΓ0Β0Λ€ΗΪ€ СЛОВеСД oifCTb ΛΙΟΜ’χ ΐ，И Π0̂ Ί6ΗΪ6 
сердца мосгѵѵ пред тобою вын^ гдм, пол^цжмче мои и йзБдвителю мои [пс.  

18, 15]· 1 0 . О ми мой ВЫН̂  КО ГД  ̂ IAKW той ЙСТОрГНСТЪ W С̂ ТМ НОЗ̂  мой
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[Пс. 24t 15]. 11. Благословлю гдл на всак0€ вын  ̂χΒΑΛΛ 6гѵѵ во ογςΊτΚχι
[Пс.33,2]. 12. Дл ВОЗрАД̂ ЮТСА И ВОЗВСС€ЛАТСА χΟΤΑψΪΜ ПрДВДЫ МО€А：

Й ДА рСК̂ТГЪ ВЫН̂  ДА ВОЗВСЛИ̂ ИТСА ГДЬ, χΟΤΑψΪΜ MhpA 6ГѴѴ [Пс. 34,27].

13.0γτροκΛ же моа гори’тъ，3ρΑψη твое рдсплтіе. 14.Првникъ милеть д̂ шы 
о̂ трѵѵкы же неместивыхъ немилѵѵстивны [притч. 12,10] ·  

15· Подъ твое клго̂ грошс приБгЬгашъ1 бцс. 16· Йкѵѵ смирнел въ персть 
дйил нАша，прильпе земли ογτροκα ндша [Пс. 43,26]. 17. ѴѴБлецьтсл ογκο 
ІАКОЖе ИЗБрДНтИ СТИ и ВОЗлУБЛеННМ，ВО ογτρννκυ цкдрбтъ [Кол.З, 12]■

18. Благословлю гдл врдз^имвшдго ма: 6ψέ же и до Η0ψΗ накдздшд ма 
.три?кы МОА [Пс־\0  15, 7]· 19. ЁЪ ТСБ̂  О̂ ТВСрДМХСА G5 о^трокы, G5 Мревд МЛТ€_ 
ре МО€А ТЫ 6СЙ МОН покровитель： W П̂ НК мое ВЫН̂  [Пс.  70, 6 ].

II

ц^ловднй — привет ст вие; ц^ловати 一  привет ст воват ь. 
і̂ Зыкъ 一  народ，плем я  (мн. ч. 一  язы чни ки , иноверцы). 
азыкъ соответствует современному русскому слову «язык»  и озна

чает наречие, орган речи. 
мйръ — покой，прим ирение，согласие. 
міръ 一  вселенная, космос; мир, населенны й лю дьми. 
бсс^да 一  язы к , речь, манера произнесения.

1. Лрхмстрлтмгъ гдврГилъ принссе съ невесе цілованѴе. 2. Йкѵѵ бысть 
глдсъ ц^ловатл твосгѵѵ во oifmVio 0̂6>0י взыгрдсл млддснецъ ρ^οψαΜΜ во 
чрсв  ̂моемъ [ л к . 1 ，4 4 】· 3. И бысть iakw о с̂лышд бліслветь цілованіе мршно, 
взыгрдсА млдд€Н€цъ во чреві ζ λ  [Лк .  1 , 4 1 ] .  4. Ц̂ лованѴе моею р̂ кою плѵлсю 
[1 Кор· 16, 21] ·  5· βχ0ΑΑψ€ же ВЪ ДОМЪ Ц̂ Л̂ ИТС его, ΓΛΛΓΟΛΙΟψ6： миръ дом^ 

[Мф.  1 0 , 12 ]. 6· И внид€ въ домъ захарѴинъ й ц^лова блѴслвсть [Лк .  1，

40]·  7. (£лкд) ПрКМЛСТЪ П0СЛг̂ ДНАГ01 1АК0Ж€ и псрвлго<...> Й ПОСЛ̂ ДНАГО 
милеть, и первом  ̂о\״гождлстъ, и оном^ ДЛСТЪ, и длретв^тъ: и д^лл 
пркмдетъ, и ндм̂ рснТе ц+лбггъ，и д^лте поммтлстъ, и предложите хвалите.

скотѵѵвъ своиѵъ:
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8· Еже, ПрѴмДОШД ІАЗЫЦЫ ВЪ ДОСТОАНй ТВО€ [Пс. 78, 1]. 9. Ов̂ ТЪ ВО ЮкрО- 
веше ІАЗЫКѴѴМЪ... [Лк. 2, 32]. 10· И сотворю’ ТА ВЪ ІДЗЫКЪ велш [Быт. 12, 2]. 
11. Прильпнй азыкъ мои гортани моем  ̂ [пс· 136,6]· 12. Кшждо w лпосто. 
АШЪ ВС̂ МИ АЗЫКИ ІАЗЫКѴѴВЪ ГЛАГОЛаше. 13· Да ВОЗВрАТАТСА грѣшницы во 
ДДЪ? ВСЙ ІАЗЫ ЦЫ  ЗАБЫвХюЦІІИ БГД [ П с . 9, 18]· 14. ЕмдІТИ ВО КЛГОСТМ 
ЙЗБрДННЫА ТВОА, ВОЗВССелИТИСА ВЪ весслш ІАЗЫКД ТВОСГѴѴ, ХВЛЛМТМСА съ 
ДОСТОАШ€МЪ ТВОНМЪ [Пс· 105, 5]· 15. 0\״СТЛ ПрВНДГѴѴ ПО̂МЛТСА ПрШрОСТИ? 
h азьікъ erw возгллголстъ [Пс. 36, 30]· 16. Олавд ВЪ БЫШНИХЪ KiV, h 
НА 3€МЛМ Лійръ，ВО МСЛОВ̂ Ц̂ ХЪ БЛГОБОЛСтС [Лк. 2t 14]. 17. Ёъ ммр  ̂ вк^п  ̂
 СН̂ И ПОЧІЮ [Пс. 4, 9]. 18. ΟγΚΛΟΗΜΟΑ W 5ΛΛ h СОТВОрЙ БЛАГО： ВЗЫЦіЙ MhpA״\0
И пожени h [Пс. 33, 15]. 19. Йкѵѵ КНАЗЬ Мірд С6ГѴѴ ѵѵс̂ жденъ БЫСТЬ [Ин· 16, 
11]. 20· вземлАЙ Γρ^χι лч’рд，помилуй насъ. 21· Хртс, св^тс истинный, 
προςΒ̂ ψαΑΗ h νύοΒΑψαΑΗ бсакдго мсловтЁкд1 грлд^дго въ міръ. 22. W мир  ̂
вссгѵѵ ли’рд，БлдгостоАнш сты^ бжшхъ церквей й соедмненш вс^хг，гд  ̂
помолнмСА. 23. Пдки и паки миромъ гд  ̂ помолнмса. 24. Помдл  ̂ же 
ПрМСтѴпЙвіШ ςΤΟΑψΪΗ, р^шд пггро’ви: БОНСТИНН̂ Й ТЫ W Η«χ1 есй, ИБО 
Беседа твоА ідві т а  творить [мф· 26, 73]. 25. Жсн  ̂ же ГЛАГОЛАХ̂，IAKW 
НС КТОМ̂ ЗА ТВОЮ сами БО СЛЫШДХОМЪ И IAKW
ССИ есть БОНСТИНН̂ СПСЪ мір  ̂ хртосъ [Ин· 4, 42]· 26. fi0 СТ̂ Ю Й ВСЛИК̂Ю

I/  /  /  /  / ״ / . ׳  Унедѣлю пасхи，самое живоносное воскрссеніс прдзднъемъ гдл бгд и спсд 
ндшсгѵѵ іисд χρτα, еже ογκνν и плсх̂  нмен^шъ: ідже еврейскою Беседою
Пр€В€Д€Ш€ ТОЛК̂ €ТСА.

III

Бнсеръ — жемчуг，драгоценный камень.
врлнйти — мешать, препятствовать (ср. русское возбранять). 
Β€τχϊή — старый，древний，прежде бывший· βέτχϊή не имеет негатив

ного оттенка, который свойственен русскому слову «вет хий». 
βέτχϊή завить 一  Книги Священного П исания, не включающие 
Новый Завет; Β€τχϊή ддм\ъ — человек после грехопадения. 

дряхлый — печальный, смущенный, угрюмый.
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дрлхлость 一  уны ние, угрюмость·
Завить — договор，завещ ание.
ЗАвіфАти 一  требовать，увещ еват ь.

1· Паки подобно есть цртвѴс нвное мслов̂ к̂  к̂ пц̂ , ιϊψ^ψ  ̂дОБрыхъ кисе, 
реи，иже единъ многоц н̂енъ Бисеръ，шсдъ проддде bca? елнкд
Й К̂ пй 6Г0 [Мф·  13, 4 5 - 4 6 ] ·  2. Не ДАДМТ6 СТЛА НИ П0М6ТЛИТ€ БИСбрЪ
вашихъ пред свинѴами [мф. 7,6]· 3. Іисъ же призвдвъ ιιχι, глголл: ѵѵстлвм. 
тс д^тси приходит« ко мн  ̂ и не Браните ймъ: таковыхъ бо есть цртвіс 
еж і і  [ л к ·  1 8 , 16]·  4. Ійсъ же реме: не Браните никтожс бо есть, иже со.
ТВОрИТЪ СИЛ̂  W ИМеНИ Л10е’Л1Ъ，И ВОЗМОЖСТЪ ВСКОрІ 5Д0Сл6вИТМ МА [ М к .  9, 

39].  5. И НМКТ0Ж6 ПрМЛОЖеНІА ПЛАТА НеБ̂ ЛСНД ПрИШИБДСТЪ къ рмз  ̂ в т ^ :
Α ψ ί  ли же нй? воздеть конецъ grw новое 13 встхлгѵѵ, й горша дирд к̂ дстгъ. 
И никтожс вливдетъ вѴнд нова въ Μ^χπ Β6τχ« ： ли же нй，проеддйтъ 
ВШО новое М^Х«, И ΒΪΗ0 ПрОЛІСТСА, И М̂ СН ПОГИБНУТЬ： НО ΒΪΗΟ новое ВЪ М̂ Х« 
HWBU ΒΛΪΑΤΜ [ М к .  2, 2 1 - 2 2 ] .  6. ОНЪ ЖС ИМЪ： С€ГѴѴ ріЗІДМ БСАКЪ КНИЖНИК̂
НД̂ ИВСА цртвію НБНОМ̂  П0Д0Б€НЪ ест7̂  человек《 ДОМОВИТ̂ , Й’Ж€ «ЗНОСИПЬ 
מ  ςΟΚρΟΒΗψΑ своегѵѵ НѴѴВаА μ Β6ΤχΛΑ [Мф.  13, 52].  7. £03Л(ОБЛСННШ1 Н€ ЗЛПО-

нов  ̂пиш^ bam%? но запов^ь К)Ж€ имеете йсперва. Заповедь
Β6τχα есть caobo? 6же сл ы ш а т  нсперва [1 ин. 2, 7]· 8. Рлзр^шмсА тьма 

ApA\AAA? W АДА БО ВОЗСІА СОЛНЦА ПрДВДЫ хрТОСЪ... 9 . ЖмТІІО И ПЛОТИ М0€Н

св^тъ возсѴа  й дрдхлость гр̂ ховъ разреши. 10. Что с̂ ть словсса сіа,
W НИХЖ€ СТАЗЛСТЛСА КЪ С€Б  ̂ И 6СТЛ ApA\AA； [Лк. 24, 17].  11. ОНЪ

же ДрА\ЛЪ БЫВЪ w словесй，Кімде СКОрБА： бо Йм^А стаждніа мнѵѵгл 

[Мк.Ю, 22]. 12· Ііікоже ΟγΜΟΛΗχ̂  ТА ПреБЫТИ ВО έφ&+，йдын въ лишдбшю， 

ДА 3ΑΒ^ψΑ€ωη нѣкимъ не MHAKW ΟγΊΜΤΜ [1 Тим. 1，3]· 13. И реме ГДЬ къ 

л\ѵѵѵ״С€Ю： се азъ полагаю тск^ злв^пь пред вс^ и  людьми твоими [Исх. 34t10]. 
14· Οϊα бо есть кровь моа? новагѵѵ злв^тл [мф· 26, 28]· 15· Ш  сохранишд

ЗЛВ̂ ТЛ БЖ1А? h ВЪ закон^ 6ГѴѴ Н€ ВОСХОТ̂ ША ХОДИТ« [Пс. 77, 10].  16. ΟΪΑ ВСА
прѴмдошд нд ньц h не здбыхомъ т 6к6, и не непрдвдовахомъ въ здв^гк твошъ
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[Пс. 43, 18]· 17. С0К6рИТ€ ПрПБНЫА 0ГѴѴ, ЗАВ+Ц^ЮЦІЫЛ ЗЛВ^ТЪ 6ГѴѴ 

ѵѵ жертвах^ [Пс.49,5] ·

IV
возм^титиса — прийт и в волнение; возл т̂и’ти，возм^ати — смущ ат ь, 

приводит ь в волнение; Β03Λ\̂ ψ€ΗΪ€ 一  волнение ( воды )· 
животъ означает ж изнь， а не часть человеческого тела. Соответст

венно животным означает принадлеж ащ ий к ж изни，животное -  вся
кое живое сущ ест во. 

в о н а  一  за п а х , душ ист ы й ды м 9 благовоние; благовонное м асло· 
В отличие от соответствующего русского слова, в о н а  не озна
чает неприятного запаха (ср. благовоние). 

возрлстъ 一  рост ( вы сот а); возраст ，соверш еннолет ие. 
восхйтити 一 похит ит ь; вознест и，поднят ь на вы сот у· 
восхифснй — краж а，грабеж，хищ ение.

1. недужный: 6и, гди, мслов^кд не йлідліъ，дл, егдл возм^-

тмтсА вод^ ввержетъ м а  въ к^п^ль: егдл же прмхожд^ лзъ, инъ прежде т .  

не слазите [Ин. 5, 7]· 2 ·  Οϊα рекъ ійсъ воз^^гиса дхомъ, h свид^тсльст. 

β0Βα? й реме: Алш’н ц  дминь глголю iakw единъ G5 васъ прсдлстъ м а

[Ин. 13,21]. 3. И ЗНДМбНІА ВЪ СОЛНЦ̂  h ЛЙгВ И ЗВ^ЗДА^ ： и НД ЗШ-
ЛИ Т̂ ГЛ ІАЗЫКѴѴМЪ G5 НечАлНІЛ， МОрСКДГѴѴ И ВОЗМ^еНІА [Лк. 21, 25]. 
4. Понеже слі^шахоліъ，iakw н^цым G5 ндсъ изшедше воз^^гишл васъ ело. 
весьц ρα3κραψαιοψ€ д̂ шы вАшл，глдг и̂оцк ѵѵБр з̂дтисл и блюсти законъ? 
Ймже МЫ не 3ΑΒ̂ ψαχ0Μ% [Деян· 15,24]· 5. ΟγΜ€ρψΒΛ€ΗΪΜ ВОСТЛХОМЪ h ЖИВО-

V / Л Ц / / / / Л тш g\ТЛ СПОДОБИХОМСА. 6. ИСПрДВМ ЖИВОТЪ нашъ КЪ ЗДП0В€Д6МЪ ТВОИМЪ. 7. БОС- 
Хвміо гдл въ живот  ̂ ποιο кгѴ мосм  ̂ дондеже е ш ь  [пс· 145, 2]·

8. РіНі же Ймъ ІЙСЪ： АЗЪ ешь ХЛ̂ БЪ ЖИВОТНЫЙ [Ин· 6, 35j· 9. И посрсд̂  
Пртолл И WKpCCTb ПрТОЛЛ М€ТЫрМ ЖИВѴѴТНД испблнбнд ОМССЪ СПредЙ Й С03А- 
ДМ [Откр.4, 6 ] .  10· Да пожснетъ oifKW врагъ Λΐοώ，й да ПОСТМГНСТЪ, h

/ / / / V ^11  ̂ / /
попереть въ землю животъ мои, и слав« мою въ персть вселить [ Пс.  7,6 ]·

11. Окдздлъ мй 6сй п^тй живота: йсполниши ма веселТл съ лицемъ твоимъ
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[Пс. 15,1 1 ]· 1 2 . Й прѴимй ίο въ воніо Блдго^ханіА. 1 3 . ΠΛαψαΗΜ^ιο чистою 

ѴѴББИВЪ И ВОНАМИ ВО ГрОБ̂  нов^ покрывъ ПОЛОЖИ. 1 4 . EiV Ж€ БХгодАреѴіе， 

БС€ГДД ПОБ+ДИ’ТеЛИ НДСЪ ΤΒ0ρΑψ€Μ^ W χρΊτδ ІЙСІ， Й БОНІО 6ГѴѴ

ΙΑΒΛΑΙΟψ  ̂ НАМИ ВО ВСАЦ^МЪ М^СТ^. < ···>  ѴѴв^МЪ oifKW ВОНА смертндА ВЪ 

смерть: ѵив^мъ ж€ вона животнаа въ животъ [2 Кор. 2t 14,16].  15· Μαρία 

же прѴемшм літр^мѵрд < ···>  помдзд ноѴк іисѵѵв^ < ···>  хрдмина же исполни.

СА W ВОНИ МЛСТМ БЛДГОВОННЫА [Ин· 12, 3]· 16. И ѴѴБОНА ГДЬ ВОНІО КЛЛГО̂ .

\АН\^ и реме гдь кга, рдзмысливъ: не прилож  ̂ ктом^ проклАти землю за 

Д̂ ЛЛ МеЛОВ̂ ЧбСКДА [Быт. 8, 21 ]. 17. И МСКДШ€ ВМД Т̂М ІМСА，КТО 6СТЬ： И 

Н€ мождше W НАрО’ДА，IAKW ВОЗрАСТОМЪ МДЛЪ [Лк· 19, 3]· 18. Какѵѵ же

НЫН  ̂ ВМДМТЪ, Н€ Втёмы1 ИЛИ КТО WB€p3€ <54«י МЫ Н€ Б^МЫ： СДМЪ

возрАСтъ й’лиггц самого вопросите, самъ w да гллгблстъ [ин. 9, 21 ]· 
19. Ш  ογπ0ΒΛήτ€ нд непрдвд^ и нд β00χΗψέΗΪ€ не желайте: богатство αψ€ 

т€4€тъ, не прилдганте сердца [пс.61，11]· 20· Положилъ 6сй и бысть 
н6ціц въ ненже проид^га вей зв^ріе д Б̂рдвнѴм1 скѵмни рыкАюцйи восхити, 

ти и взыскати w бгд ππψ^ [Пс. 103,20-21]· 21. О ц ъ  moh? иже ддде 

БОЛѴн ВС Х̂Ъ 6СТЦ и нмктожс можете ВОСХИТИТ« ίιχ ι מ р̂ кй ОЦЛ 

МО€ГѴѴ [Ин· 10, 29]· 22. ІИСЪ О̂ БО ра3^Мт̂ ВЪ1 IAKW ХОТАТЪ прѴмтй, ДД БОС. 

ХМТДТЪ 6Г0 И СОТВОрАТЪ 6Г0 црл? СЗЙД€ паки ВЪ гор̂  бДИНЪ [Ин. 615 י].

Упражнение 2

Прочитайте, переведите. Отсылки к каким библейским событиям 
содержатся в этих текстах?

I

В богослужебных текстах кающийся грешник может сравни־ 
вать себя с покаявшимися грешниками: пришедшей к Христу со 
слезами раскаяния блудницей, мытарем, благоразумным разбой
ником [Лк. 23 ,3 9 -4 3 ]  и т. д., а также с непокаявшимися грешниками: 
Авессаломом, Авироном, Ахавом, Гиезием и т. д.
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1· 0л€ЗЫ БЛ̂ДНИЦЬЦ И 3̂¾ прсдлдгдю： ѴѴМТИ Л\А? СПС€, ΚΛΓΟ̂ΤρΟΚΪ-
тъ  твоимх. 2. Бл^дниц ,̂ ώ  ѵѵкданнда Д̂ Ш€ Л\0А? НС ПОрСВНОВАЛД есй, ІАЖ€ 
пршмшн Л\\грд ДЛДБАСТр%? СО СЛ€ЗАЛ\Н Л\ДЗДШ€ НОЗ̂  СПСѴѴБ̂... 3. Оогр+ШИ)(̂  
ШОЖІ БЛУДНИЦА βΟΠΪΙΟ ТИ： 6ДИН% согрішйхъ TiR% ІАКѴѴ л\\гро пр_І_НЛ\Й，СПС€, 
И МОД СЛ€ЗЫ. 4. Положила 6СИ ΠΟΚΑΑΗΪ€ СОГр̂ шАюЦІЫЛІЪ，χρΤ€, А Н€ 
прдв6дныл\%： окразх Йл\ДЛ\% рДЗБОИННКА Ж€ и кл̂ днагѵѵ, МДНАССШ и кл̂ д_ 
ннцьц гонЙтсла, л\ытдрА? и СЗмстникА, нс̂ дОБЬ ѵѵмдабдюса. 5. 3^κχέή мы.
тарь НО ОКЛЧС СПСДШ€СА? и фдрІССИ СІЛ\ѴѴН% СОБЛДЖНАШ€СА? И БЛУДНИЦА 
пршмдше ѵѵставительнаА рДЗр̂ ШбНІА מ ΗΜ̂ ψΑΓνυ крепость ѴѴСТаВЛАТИ 
Γρ̂ χή： ЮЖ€? ПОТЦІИСА подрдждтн. 6. ...да Н€ СЪ фдр1С€€Л\% ѵѵс̂ дншн
МА： ПДМ€ Ж€ мытдрсво СЛ\нр€Ш€ ПОДАЖДЬ Л\Й, бДИНС Ц̂ Др% прДБ0С̂ Д€? И С€-

Л\А СОЧНСЛН. 7. І̂ кѵи рАЗБОНННК% ΒΟΠΪΙΟ ТИ, ПОМАНИ Л\А： ІАКѴѴ П€Тр1 ПЛАМ̂ 
горц ,̂ ѴѴСЛАБН Л\Й, СПС€： ЗОВ̂  ІАКѴѴ ЛІЫтАрЦ СЛ€ЗЮ ІАКѴѴ БЛУДНИЦА： ПрШМН Л\0€ 
рыддн1€? ІАК0Ж€ ИНОГДА χΑΗΑΗ€ΗΗ0. 8. Л/ІАНДССІЮ? ІЙС€, И рДЗБОИННКД ПрСНДОХЪ 
β% Â vfejfb СТ̂ ДНЫ){Ь И КСЗМ̂СТНЫХЪ, но тьц інсс МОИ, Пр€ДБДрНБ%? МА спдсн...

II

Избавление от греха гимнографы часто описывают как удале
ние из мест, подчиненных греху. Порабощение человека грехом 
сравнивают с Вавилонским пленением [4 Цар. 2 4 ,11-16； 2 5 ,1-30] ； из
бавление человека от служения злу и греху сравнивают с исходом 
иудеев из Египта; удаление от греха — с бегством Лота из Содома 
И Гоморры [Быт. 18, 16-33; 19, 14-29].

Противостояние античной культуры и христианства в первые 
века нашей эры привело к тому, что авторы церковных песнопе
ний называют весь языческий мир эллинским.

1 -я /  > / י   /  л ״ י   /  · ·  ,  г т т  _ | /  \ \ /• Люди хртовы 0\־ПАСШе，ПрПБШИ，епгпткіл Л€СТИ ѵскѣгшс, БАБѴЛѴѴНД
י \ __ / / י׳ /■ ， /  |/ / л |/страстнагѵи изкѣгли естс, сіѵѵнд вышндгѵи ѵѵкрѣтшс жилиціс во бса вѣки.

2. Пордзнвын егѵпта, и фдрдѵѵнд м^митсла погр̂ зйвыи еъ л\орн? 1)люди 
СПДСЛ% есй ИЗ рДБОТЬЦ МѴѴІГССИСКН ПОЮфЫА П̂ СНЬ ПОК̂ ДН̂ Ю̂ ： IAKW ПрОСЛАБН. 
СА. 3. Вод  ̂ Пр0Ш€ДШ€ ІАКѴѴ И еГѴПСТСКІА Л€СТИ ©Б^ГШ€，БАВІГЛѴѴНД
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CTpaCTHarW ИЗБЕГЛИ еСТ€7 СІѴѴНД ВЫШНАГѴи ѴѴКр̂ ТШС ЖНЛИф€ ВО ВСА в^ки.
4. Запдлсша, іакѵѵжс лилрг, к^гаи, д̂ шс л\оа? Γρ̂ χα: к^гаи содомд й го.
МОррЫ： Б̂ ГДН ПЛАМ€Н€ БСАКДГЛѴ K€3CAOB€CHArW Ж€ЛАША. 5. РлЗОрЙлі еСИ КЖІ€Ю 
БЛГОДаТІЮ 6ЛЛННСКДА ПрННОШбНІА... Λ\̂ Μ€ΗΪ€Λ\Χ СКОНМДЛСА есй за χρτα, за. 
KOHHVU П0стрдддв%. 6. блЛННСКАА Ж̂ ТВИЦІА И бІСѴѴВСКАА ѴѴПОЛМеША Ор̂ ЖІШЪ 
СТрАДаША НИЗВСргбт, И ПрИН€СОСТ€СА β% ЦрКОБЬ Н€К€СН̂Ю, ВССС0ЖЖ6ША 
ѴиД̂ Ш€БЛ6ННДА? ММННЦЫ Пр€МТНЫА...

Примечание: 1) Ты спас из рабства людей, поющих, подобно Моисею, песнь 
победную·

III

Для обозначения сил зла авторы богослужебных песнопений 
используют ряд восходящих к Библии метафор. Змей1 — символ 
злобы [Мф. 23, 33; Пс. 57, 5],  коварства [Быт. 4 9 ,17], одно из наимено־ 
ваний дьявола [Откр. 12,9],  поэтому победу над искушением и дья
волом называют победой над змеем. Побежденные Богом силы зла 
авторы песнопений сравнивают с фараоном, войско которого при 
исходе евреев из Египта было потоплено в море [Исх. 5-14]·  В ана
логичных ситуациях могут упоминаться Авессалом, Авирон, Ахав 
и т. д.

1· ПОБ̂ ДНБЪ МНОГООКраЗНЛГО 5ЛІІ’А，и ссгѵѵ ногдмн твоими сокр̂ шил% 
6СН ІАКѴѴ ВОИСТИНН̂ ГЛДБ̂ ： ПОБ̂ДОНОССНЪ НД β€ρχ% ТВОИ Пр1АЛ% есй.

 Ты Л̂ОНДМДЛЬНДГО 5ЛІІА，ОрЬЖІ€М% крта твоего НИЗЛОЖИВХ, твоимх... .2/ / י /! .. א א / /
восташшх, С0Кр̂ шЙл% 6СЙ ЖДЛО смерти, ІНС€. 3· Нд ИСТОМНИга ПрНШ€Л% есй, 
йстомнига М̂Д€СХ7 β% Ш€СТЫН МДС% еѵ׳инх ΟγΛΟΒΗΤΗ ПЛ0Д%： еѵа БО β% той 
ИЗЫД€ ИЗ рДА? Пр€Л€СТІЮ Л̂ІІСБОЮ. 4· ЛССТІЮ Др€БЛ€ БЛДГОЖркіА ПраОТЦЫ

1 В текстах может также упоминаться сделанный Моисеем медный змей, 
спасающий от змеиных укусов [Числ. 21，9] ，который, согласно христианскому 
толкованию, прообразовал распятие Христа [Ср. Ин.З, 14]·· Змш, йже 
ВОЗВЫШАСМЫН НА древо, ВЖССТВСННОС ВОЗВЫШСШС ПрОШВрАЖАШС хртово, ЛЬСТЙВАГО о\־мсрт_
вйвшАги;, вс^хг жс шжнвйвшАги; илгъ оумертвйвшихел прсст̂ плсшсмх.
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йзгна дмш. 5· ѵОблскохса β% рдздрднн^ю риз^ іожс изтка л\н 5Λ\ίή сов^томх,
И СТЫЖД̂ СА. 6· Л̂ КДБЫИ 0̂ Л\€рТБНСА М̂Ш СЦІ€ННЫЛ\И ТВОИМИ МЛТБАМН, 
БГОБЛЖ€НН€? И © TOrW рАЗрІшДЮТСА Л̂ѴѴБЫ... 7. КрОБ€И ΤΒΟΗχΐ СТр̂ АМН 
МЫШННДГО фдрдѵѵнд 0γΛΑβΗβ% СЪ БѴѴН erw7 СЛАБН€? К% 3€МЛН Пр€Ш€Л% еСИ, 
нд^жс кротцын живбтг, И М̂МбННЦЫ ВСЙ, Η€ΤΛ̂ ΗΪΑ ΠρΪ€Λ\%?
достом д̂нс. 8. Рад̂ иса, морс, потопившее фдрдѵѵнд Л\ЫСЛ€ННДГО.

IV

В текстах, посвящ енных праведникам, используются специаль
ные метафоры. Приводим некоторые из них. П одвиж ник может  
сравниваться с воином. Это сравнение восходит ко Второму посла
нию к Тимофею [ 2 , 3-4] .  Чудотворцев, приносящ их исцеление, ча
сто называют врачами. П редохраняю щ ая продукты от порчи соль 
является символом нравственной силы и крепости [Мф. 5 , 13]· С го
лубицей, птицей, приносимой В жертву [Лев.1,14;5, 7; 12,бит.д.],  срав
ниваются святые подвижницы , принесш ие себя в ж ертву Господу. 
Прославляемые святые, хранивш ие в своем сердце заповеди  
Бож ии, могут сравниваться со скриж алям и1, — каменными дос
ками, на которых были написаны заповеди Закона [Исх. 3 2 ,15-16]·  
В песнопениях часто говорится, что праведник преум нож ил дан
ный ему талант2 (в соответствии с [Мф. 2 5 ,14-30])·

1. б^рою БО ІАКѴѴ БрОНАМН ѴѴБЛ0Ж€Н%? И ІАКѴѴ Κ0ΠΪ€Λ\% БОЗА̂ рЖДШШЪ, ΗΪ. 
кйто кгом^дрс, бсак^ю х^льн^ю бр с̂ь ѴѴБЛН4ЙЛ% 6СЙ. 2· ...£0СП0Ш%? β^ρΗΪΗ， 

кжтвеннаго и прсместнаго хртова бонна, прсподовндго еѵ̂׳ \гл\1а: на страсти 
БО Б€ЛЬЛ\Н ПОДБНЗДСА β% ЖИЗНИ ВрШСНН̂ Н, β% Π^ΗΪΗχΐ Η Π0ψ€ΗΪΗ)(%

СВОИМИ 0γΜΗΗΚννΛ\%. 3. ...1)Царей И Л\̂ мЙТ€Л€И ςτραχχ ^рйн^шд хртовы 
БОННИ, И КЛГ0Д€р3Н0В€ННѴѴ И Л\̂ Ж€СКН ТОГО НСПОБ̂ ДАША ВС̂ ХЪ ГДА КГа1}, И ЦрА
ндшего: и молатса нспрсстдннѵѵ ѵѵ д^шдхъ ндшнхъ. 4. РазЙиомх хртовымх

1 Скрижалями могут также называть Богородицу, так как в Ней начертано 
Слово Божие： ...скрнжллс, ΗΜ^ψΑΑ ΑχΟΜΧ €ТЫМ% НАПИСАННЫЙ окрлзх  ѴПОСТАСИ ΟΜΪΑ... МТИ дво...

2 В церковнославянском языке слово талант имеет значение, не совпадаю
щее со значением этого слова в русском языке. Если в русском языке слово
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БОННИ О^крдшснн, Н€М€СТЙваГО врдгд п о т о п и т  с т р е м и  кровей ВДШНХЪ. 

5· Блгодать пршмше исцілснш , простираете здрдвіс с^ыл\% еъ  н^ждахъ,

βρΑΜ€β€? М^дотворцы ПрССЛАБНШ. 6· М1р% ПОіТЪ БАШД? СТШ, БС€ГДД МНѴиГДД 
БЛГОДІАША, и М̂Д€СХ множество, Чудотворцы БрДМ€Б€? АГГЛЪ рАБНО-
СТОАТСЛе. 7. ЛІОЛеНІА, Б€ЗСркр€ННЦЫ ВрДМ€БС? KiV ПрИН€СИТ€, ІАКѴѴ ДА ИЗБА, 
вить ны нек^шенш и скорвси мнбгихъ и трспстнагѵи и страшнагѵи тогда
Μ^Μ€ΗΪΑ. 8. 2)О0ЛЬ БЖТБ€ННД? ББСрГЛСА еСИ, БЛЖ€НН€? ЕЪ Λ\ίρ%? Л\АТ^І€ АПЛС? 

ГНОИ ПрШСТИ νύΜΗψΑΑ СЛАДКИМИ 0γΜ€ΗΪΗ, (SrOHAA КОлѢЗНИ, И W€MAA І З̂БЫ

и 4гклк^  пр€хвальн€2). 9. Весь 00κρ0βπψ€ сын ддровднш qyaukh^
Блгодати исполнена СВ̂ ТГЪ ЛЧ’рА，И СОЛЬ БС€Л€ННЫА? Ймк%? БС€БЛАЖ€ННС? был% 
есй. 10. Йкѵѵ ДГННЦЬЦ И ІАКѴѴ Н€СКБ6рНЫА ЮННЦЬЦ βίκνν БЖІА ГОЛУБИЦЫ... 
ПрИНССОтСА, ММНИЦЫ, зиждителю, ІАКѴѴ жертва НСПОрОМНДА... 11. П03ЛА- 
ЦІСНН̂  крнл  ̂ докрод^тсли СТАЖДБШН? НД ВЫСОТ̂  Н€Б€СН̂ Ю ВОЗЛСТ̂ ЛЛ еСИ, 
БЛЖ€ННДА? ймк%? ІАКѴѴ ГОЛ̂ БИЦД НСТЛ̂ ННДА. 12. ДОБрШ рДБН? КЛЗШ И В̂ рНІИ, 
доврш д^латсліс вшогрддд хртова, иже и тагот^ дневною понссшш, и дан_ 
ный ^ ш ъ  таланта возрАСтнвшш... т^мже и врдтд вдл\% нсб6снда 
ЗОшдсА. 13. Премудрости ТАдантгг о^множив ,̂ прскогатс, радости сподобнлса 
6сй гда твоего...

Примечания: 1) Воины Христовы отринули царей и мучителей устраше
ния и богодерзновенно и мужественно исповедовали Того, кто Господь Бог всех; 
2) Блаженный, прехвалъный апостол Матфий， ты, как соль божественная, 
ввергся в мир，гной обмана вычищая сладким учением, отгоняя болезни и исце
ляя ( отнимая) язвы душ и телес.

Упражнение 3

Запомните значение следующих церковнославянских слов и пере
ведите предложения.

талант означает «одаренность», «выдающиеся природные качества», то цер
ковнославянское таланта — это денежная единица (мера веса драгоценного ме
талла). Именно в таком значении это слово употребляется в притче о талантах.
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I
Слова, обозначающие принадлежность к духовному или же 

материальному миру:
Принадлежность к нематериальной сфере:

н€в€ф€ств€нныи —— от носящ ийся к нем ат ериальном у миру· 
мысленным, оі̂ мныи 一  духовны й, от носящ ийся к духовном у м и р у，по- 

нимаемый в образном смысле. МысленныА (о^мныа) очи — духовное 
зрение· Отсюда в русский язы к вошли словосочетания ум ная  
м олит ва, умное делание.
Принадлежность к материальной сфере:

вецк’ств€нный — м ат ериальны й，видимы й·
чувственный 一  разум ны й, осмысленный, вещ ест венны й, м ат ериаль

ный, плотский· В отличие от современного русского « чувственный» 
не содержит негативного оттенка.

1. ΠρΐΗΜΗ Ііуъ МОЛЬБЫ β% Пр€Н€Б€СНЫИ И МЫШННЫН ТВОИ Ж€рТБ€НННК%...
2. βζψέςτΒ^ΗΗα огнА плдмень нев€ц^ств€нныл\й оугдеишд... 3· Жит1'€ ννΜΗψ€_
НО, ЖИЗНЬ Ж€ Η€β£ψ€0Τβ€ΗΗ̂  П0КДЗДЛ% еСИ, прТ€М€, β% β€ψ€0Τβ€ΗΗ̂ Λ\%
.гклссй. 4. ΠρΪΑΤΓΙ β% ДВА Η€β€ψ€0Τβ€ΗΗΑΓ0? ЕЪ ПрИМАСТШ ВС״
ЦКСТВА■ 5. Не КО βίκνυ ПрСЗНрДДН прихожд  ̂ КЬ χρτ€ БЖ€? НО ІАКѴѴ Д€р-
ЗАА НД неизреченною ТВОЮ КЛГОСТЬ： И ДА Н€ НД МНОЗІ ОѴДАЛААИСА θΒψ€ΗΪΑ
ТВОСГѴѴ, W MUCACHHarW ΒΟ’ΛΚΑ β̂̂ ρ0̂ Λ0βΛ€Η% К̂ Д̂ . 6. OijfMHUXb CT€KA€TCA
ВОИНСТВХ множество СО Іѵиснф0л\% И ШК0ДИЛ\0Л\%. 7. Множество oifMHUXb с -̂

/ / /  \ / ^ \ 一 / /фсствх нспрсстлннѵѵ поютъ та , нсдомыслнмдго бгд. 8. Спей, спситслю твари,
Ч̂ ВСТВСННЫА ЖС Η 0γΛ\ΗΜΑ? рДБЫ ТВОА. 9. ОтрОМА БЛГОСЛОБН, < ...>  ІАКѴѴ
ты привела 6сй е, й показала 6сй се̂ тъ м^вствснныи, да и oijfMHarw
СПОДОКИТСА св^та, ВО БрША? ежі ѵѵпрсділнлъ 6СЙ...

II

иногда (иногда) — некогда，в иное, прежнее время. 
йскреннш — ближ ний·
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трость — 1) т рост ник, солома; солом инка, т рост инка  для пись
ма; 2) п а лка · 

тр̂ сх — т ряска, зем лет рясение, шторм.

1. ЕИк0Ж€ БО и БЫ ИНОГДА ПрОТЙвитСА БГОВН [Рым. 11,30]. 2. Такѵѵ БО 

иногда И СТЫА ЖбНЬЦ ΟγπΟβΑΙΟψΜΑ НД кга, О к̂рдшдх  ̂ ΠΟΒΗΗ̂ ΙΟψΑΟΑ 

СВОИМИ Л\̂ Ж6Л\% [1 Пет. 3, 5]. 3· ВСДОШД Ж€ еГО КЪ фдрІС€ѴѴЛ\%? ИЖ€ ИН0Г_ 

да сл̂ п% [ и н .  9 , 13]· 4· Не сотвори искреннем  ̂ свошУ 5ла, и поношетд не
__ ζ  л __ л \ ’ л/ __ V -ן \ /прілтъ НД БЛНЖНІА СБОА [Пс. 14,3]· 5. Дрг；ЗИ МОН И НСКОСННШ МОН 1}ПрАЛ\ѴѴ 

лигб ПрНБЛНЖНШАСА И СтХшА1) [Пс. 37, 12J· 6. ОуДАЛНЛЪ 6СИ W Л\€Н6 Др̂ ГД 
И ЙСКрСННАГО, И ЗНАСМЫХЪ МОН̂  W страстей [Пс. 87, 19]. 7. Чти отцл 
И мдтерь： Й： БОЗЛЮБНШН ИСКрСННАГО ТВ0€Г0 ІАКѴѴ СШЪ С€Б€ [Мф. 19, 19]·

8. Любы искреннем̂  5ла не творитгг: неполнеше ογκο закона любы есть 
[Рим· 13, 10]· 9. А3ЫК% МОН трость КНИЖНИКА скоропйсцд [Пс.44,2]·  10. Еже 
МОИ, ПОЛОЖН А... ІАКѴѴ трость пред ЛНЦШ% В^тра [Пс. 82,14]· 11. И дднд 
мй БЫСТЬ трость ПОДОБНА Ж€ЗЛ̂  ГЛГОЛА： ВОСТАНИ И ИЗМ̂ ри црКОБЬ БЖІЮ 
[Откр. U t l], 12. И <··_> ПріАШД ТрОСТЬ Η ΚΪΑχ̂  ПО ГЛАВ̂  бГѴѴ [Μφ·27,30] ·  

13 . Прішь ИСПОЛНИВ̂ Ж€ оцта, И ВОНЗС НД трость, НДПДАШС его
[Мф. 2714 .[48 י. Чссѵѵ ИЗЫДОСТС ЕЪ ПУСТЫНЮ ВИД̂ ТИ； ТрОСТЬ ЛИ В̂ ТрОМХ 
КОЛ€КЛ€Л\̂ ； [Мф· 11，7]· 15. И С( Тр̂ СХ БЫСТЬ БСЛШ： АГГЛЪ БО ГД€НЬ СШ€Д% 
СЪ НБС€? прист̂ пль СЗВАЛЙ КДЛ\€НЬ W ДБСріИ ГрОБА [Мф. 28, 2]. 16. ООТНИКХ 
Ж€ И НЖ€ СЪ НИЛ\% стрс&цііи ІНСА， Т^СЪ И БЫБШАА? ОуБОАШДСД 

[Мф.27,54]· 17. Востанстгг БО ІАЗЬІК% НА ІАЗЫК%? и царство на царство:
И К̂ Д̂ ГЪ ГЛАДИ И ПАГУБЫ и Тр̂ си ПО М̂СТѴѴМХ [Мф· 24, 7]·

Примечание: 1) приблизились и встали напротив меня.

III

оѵ/*азвмти (ад ви тм ) —  р а н и т ь ,  п о р а з и т ь ;  у ж а л и т ь  (о  з м е е ) .  

η€4λαηϊ€ 一  о т ч а я н и е ,  н е и з в е с т н о с т ь ，б е с п о м о щ н о с т ь .  

о б л а с т ь  —  1) в л а с т ь ，в л а д е н и е ，у п р а в л е н и е ;  2 )  о б л а с т ь ·  

н^ждл —  н а с и л и е ,  п р и н у ж д е н и е ;  с к о р б ь ，п е ч а л ь .
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1. ЛЮБОвТЮ ТВО€Ю 0γΑ3ΒΗ Д̂ ШЫ НАША. 2. 0γΑ3Β€Η% ІАКѴѴ ТрАВА,
И Й3СШ€1) сердце л\0€7 ІАКѴѴ ЗДВЫ  ̂СНЕСТИ \А^ЕЪ  МОИ [Пс. 101,5]. 3. И
V / / . ГТѴ ץ / ， ' Ѵ Ѵ  /

В€СЬ ДСНЬ [Пс. 72、14]. 4. Ты СЛ\нрнЛ% бСИ, ІАКѴѴ І З̂Б€НД? ГОрДАГО： 

МЫШЦ€Ю СИЛЫ ТВ0€А раСТОмЙлі 6СИ Враги ТВОА [Пс. 88л і] .  5. И М€ТВ€рТЫИ 

АГГАЪ ВОСТр̂ КИ, Η 0γΑ3β€ΗΑ БЫСТЬ Τρ€ΤΪΑ ЧАСТЬ СОЛНЦА [Откр. 8, 12]. 6 . И 

ЕЪ НСМДАНШ Л€ЖДфД ВОЗДВИГЛХ Л\А 6СИ БО 6Ж€ 0γτρ€Η€ΒαΤΗ... 7. И © АДД 

ВОЗВЕДИ МА НСМДАНІА. 8 . Иж€ β% Η€ΜΑΑΗΪ€ БЛ0ЖШеСА? Пр€ДАШД СІЕІ СТ̂ ДО- 

ДІАШЮ, в% д^лашс бсакіа  НСМИСТОТЫ β% ЛНХОНМДНШ [ΕΦ·4, 19]. 9. И к^д^гъ 

ЗНДМбНІА ЕЪ СОЛНЦІ И И ЭВ^ЗДАХЪ： И НД 3€МЛН Т^ГА ІАЗЫКѴѴЛ\% מ  Н€_

мддтд [Лк. 21,25]. 10. 0дл\% ГрАДСТГЪ во слдві со окластію. 11. Дадс нл\% 

ОБЛАСТЬ мддѵил\% БЖШЛ\% КЫТИ [Ин.Іу12]. 12. И ГЛАгблАШД КОСЮ ОКЛА. 

стію сіа творйши; [Мк. 1 1 ， 28 ]· 13. Прсдати его намальств  ̂ и окласти 
НГСМѴиНОБ̂  [Лк. 20, 20]. 14. И ДДНД ОБЛАСТЬ НЛ\% ВрСДИТИ МСЛОБ̂ КН ПАТЬ 

Л\Ц% [Откр. 9, 10]· 15. И ВОПрбшЦ © КОСА ОКЛАСТИ еСТЬ [Деян. 23, 34]·

16. Да ѵѵкратАТСА © тьмы св^тг，и © окласти едтдннны к% кгѴ
[Деян. 26, 18]. 17. W  ИЗКаВИТИСА2) НШЪ © βΟΑΚΪΑ Ск6рБН? ГН^БД И Н̂ ЖДЫ. 

18. χρΊΓ̂  ЛІОБО есть, ДД БЫХ0Л\% его Η3β0Λ€ΗΪ€Λ\% ЛЮБИЛИ И ВОЛЮ бГѴѴ

творили, И Н€ Н̂ ЖД€Ю. 19. И НДСИЛІС ΤΒΟρΑχ  ̂ еГѴПТАНС СЫНѴѴЛ\% ІНЛ6БЫЛ\% 

Н̂ ЖД€Ю [Исх. l t 13]· 20· И БОЗЗВЛША КО ГД^ ВН€ГДА СКОрК^ТИ MMX, И \S Н̂ ЖДХ 

ίΐχ ι нзБдвн д  [Пс. 10621 .[6 י. Окѵѵрвн и н^жды ѵѵкрітбша МА： запѵѵв^ди 

ТВОА ΠΟ̂ Μ€ΗΪ€ М0€ [Пс. 118, 143]. 22. ВозрДД^ЮСА И В03В€С€ЛЮ’СА W МЛТИ 

твоей, βίκνυ прнзр^ЛЪ 6СИ НД СЛ\нр€Ш€ Л\0€, спсл% 6сй מ н̂ жд% мою 

[Пс.30,8] ·  23· ПрНБ€Д€ Ηχΐ Н€ СЪ Н̂ ЖД€Ю? БОА\^СА БО ЛЮДІИ [Деян· 5, 26]·

Примечания: 1) иссохло; 2) чтобы избавиться.

IV

Η3νυψρΑΤΜ — заост рят ь，точить. 
второе — вновь, повторно, во второй раз.
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βΗΗΑ — 1) причина, повод; 2) обвинение, обличение; 3) вина, состав 
преступления;  4) извинение, оправдание; 5) обязанность. 

влрм тм , в л р л т и  —  1 )  предварить，обогнать; 2 )  встретить·
БАНА —  купальня； БАНА ПАКМБЫТІА, БАНА Λ^χΟΒΗΛΑ, БАНА БЫТІА, БАНА ПЛКМ_ 

рождеш А , ба н а  к езсм ертіА  —  у с т о й ч и в ы е  с о ч е т а н и я ,  о з н а ч а ю щ и е  

крещение，новое рождение·

1· Отряды ТВОА Й3ѴѴфр6НЫ? СЙЛЬН€ [Пс. 44, 6]· 2· НспрДБД̂  ОСМЫСЛИ 
Д3ык% ТВОИ： ІАКѴѴ Крйтв̂  Η3ννψρ€Η̂  сотворилх 6СЙ Л€СТЬ [Пс. 51， 4]. 
3· Отряды СИЛЬНДГѴи йзѵифреньц СО оугльми ПУСТЫННЫМИ [Пс. 119,4]. 4· бда 
МЖІТЪ второе ВНИТИ В。ογτροκ  ̂ матсрс СБ0€А... [Ин· 3, 4]· 5. Глгола 
пдкн второе: сімѵѵнс іѵѵннн%? любишн ли л\а; [Ин.21, 16]. 6· И второе ллсктѵѵръ 
возгласи. И ПОМАН̂  пстрх глгблх, егожс р€М€ ІЙС% [Мк· 14, 72]. 7. То 
праздн̂ ютгг и людіс твой, вины прегр̂ шенш нзбдбльшсса. 8. Вины во въ

БО БНН̂  прішь
ЗАПОВ̂ ДІЮ, прельсти ΜΑ и ТОЮ О̂ мсртви МА [Рим. 7, 11]· 10· Α ψ  Н€ БЫХ% 
прнш€л% и глгблалх НЛ\%? Γρ̂ χα Н€ БЫША НМ̂ ЛН： НЫН̂  Ж€ ВИНЫ Н€ йм^гъ ѵѵ 
гр^с  ̂ СБОШ% [Ин· 15, 22]· 11. И БОЗЛОЖИШД В€р\̂  ГЛАВЫ бГѴѴ ВИН̂  бГѴѴ НА. 
ПНСДН̂： С€И есть ІЙСй，Црь І̂ ДСИСКШ [Мф. 27, 37]· 12· ГлДгблАШД О̂МНИ. 
ЦЫ erw： Αψ€ такѵѵ есть вина МСЛОВ̂ К̂  С% женою, Л̂МШ€ есть НС ЖСНИТНСА 
[Мф.19,10]. 13. Но ИДИТ€, рцытс 0γΜΗΗΚνυΛ\% егѵѵ И пстрови, ІАКѴѴ БДрАСІ̂  БЫ 
ВЪ ΓΑΛΪΛ€Η： тамѵѵ его видите, ІАКОЖ€ р€М€ БАЛ\% [Мк. 16, 7]. 14. Ба\^ ЖС НД 
П̂ гй, β00χ0ΛΑψ€ ВО Іерлнл\%： И ВДрАА ίΐχΐ ІЙС̂  И О̂ЖДСАХ̂СА [Мк. 10t 32]. 
15. И ДБІ€ ПОН̂ДН Інс% ΟγΜΗΗΚΗ СБОА ВЛ̂ ЗТИ β% КОрДБЛЬ И БДрЙтН еГО НД 
ОНОМХ ПОЛ̂  ДОНД€Ж€ ®ГОСТИТЬ НДрОДЫ [Мф. 14,22]· 16. ЛѴ̂ ЖІС, ЛЮКИТ€ СБОА

ДА vOcf гітъ
ѴѴМЙСТИВХ БДН€Ю ВОДНОЮ β% ГЛГОЛ̂ י10 ： ДА прСДСТАВИТП 10 С€Б̂  СЛДБН̂  ЦрКОБЬ? 
Н€ ΗΜ̂ ψ̂  скверны, ИЛИ порокд [Еф. 5, 25-27]. 17· ПрЙзрН НД рДБЫ ТВОА 
ѴиГЛДШбННЫА, ПОДКЛОНЬШЫА СБОА БЫА? И СПОДОБН А БО βρ€ΜΑ БЛДГО-
ПОЛ̂МНОС БДНН ПДКНБЫТІА? ѴѴСТаВЛСША Гр̂ ХѴѴВХ И ѴѴДСЖДИ Η€ΤΛ^ΗΪΑ.

Ж6НЫ? ІАКОЖ€ И ХрТОСХ ВОЗЛЮБИ ЦрКОБЬ И С€Б€ Пр€ДАД€ ЗА НЮ,

ТСК̂  Н€ ѵѵкр^тшс, ПОБНННДГО СБОБОДИШД. 9. Γρ^χΐ
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Упражнение 4

Переведите предложения. Обратите внимание на метафорические 
выражения.

I

В качестве метафоры благодати употребляются слова миро и 
огонь1. Упоминание изливаемого на святого мира свидетельству
ет об его избранничестве. Миром как источником благодати могут 
называться Христос, Богородица, святые.

1. ^ЛѴгро изліаннос нд клгодати помдзд т а  сцісннод^иствовати

έν׳ΛΪ€ ЦрТВІА НКНАГѴѴ, БДСШС БГ0АБЛ€НН€? χρΤΟΒΟ ΚΛΓ0̂ χαΗΪ€ Б0Н€Ю
ЗНДНІА егѵѵ БССЛСНН̂Ю ИСПОЛНИЛА есн1). 2. Пдстырскн ПОЛ\ДЗДБШ€СА КЛГО- 
Ч€СТІД Λ\ή)0Λ\\ КГОМ̂ дріИ, ІАКѴѴ СТИТ€Л€И ВСЙ ПОМТЙМХ БГОНОСЦЫ.
3. Йкѵѵ Л\\гр0мъ ПОЛ\ДЗДБШ€СА БЖШ СТЙТ€ЛІ€7 6Ж€ β% СЛОБ̂  И Д^Л'к КЛГО- 
ЧССТІ А, СЦіСННОД̂ ИСТВ̂ т БЖ€СТБ6ННДА? ςβΑψ€ΗΗΪΗ： т^мже трц^ ВО 6ДИН0Л\% 

П0€Т€ БО БСА β̂ ΚΗ. 4. ВоЗДСрЖДША рОСОЮ ПОГАСИЛА 6СИ ПЛДЛ\€НЬ 
/ w -י / / w / \ / / -י \ с т р а т и < ...> , огнт ъ  ж€ кровей твоихъ всю прелесть попдлнлд 6си

И ЖСНИХ̂  СЛОБ̂  IAKVU ддр% принесла 6СИ М€СТН0€ ДЕВСТВО И Д0КЛ€СТВ€НН0€

СТ̂ АДаШС... 5. Нснзн^рсннд ОГНШХ β€ψ€ΟΤβ€ΗΗωΛ\% ІАБИЛДСА еей, Л\̂ М€ННЦ€? 
Ймкх, ОГНЬ БО ТА С€рД€МНЫН БЖ€СТБ€ННЫА ЛЮББ€ ѴѴр0ШДШ€.

Примечание: 1) Излитое на тебя миро благодати помазало тебя，чтобы 
ты служил и благовествовал Царствие Небесное，явленный Богом Василий; 
Христовым благоуханием став, наполнил вселенную благовонием знания о Боге,

II

В богослужебных песнопениях для именования Богородицы 
используется значительное количество слов. Здесь рассмотрены 
лишь некоторые из них.

1 В гимнографических текстах слово огнь может также обозначать источ
ник физических страданий: Отроцы еврейетш вх псцій попрдшл пламень дерзновеннш,
И НА рос̂  ОГНЬ ПрСЛОЖИ’ША，ВОПНЮфС： БЛГ0СЛ0В€Н% 6СИ, ГДИ БЖ€, ВО В̂ КН.
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Богоматерь может именоваться Горой на основании двух фраг
ментов Библии. В Книге пророка Аввакума [Авв. 3 ,3 ]  говорится, 
что Бог придет с юга из горы приосененныя чащи· Этот фрагмент 
дает возможность авторам богослужебных песнопений называть 
Богородицу Горою приосененныя чащи, так как через Нее в мир 
явился Бог. Этот фрагмент положен в основу 4  й песни канона־
( см. с. 200-201 ) ·  Богородица также может называться Горой 
согласно Книге пророка Даниила [Дан. 2, 31-34]·  Царь Навуходо
носор видел во сне гору, от которой без помощи рук отделился 
камень и сокрушил идола. Это видение христианская традиция 
понимает как прообраз Рождества Христова: Камень (Христос), 
отделившийся от Горы (Богородицы), сокрушил языческий мир. 
Этот сюжет дает возможность авторам богослужебных песнопе
ний называть Богородицу Горой или Горой несекомой.

Богородица соединила Небо и землю, Бога и Человека, поэто
му авторы богослужебных песнопений, опираясь на видение 
Иакова1 [Быт. 28t 10-13] ，называют ее Л ест вицей. На том же осно
вании Богоматерь называют Мостом и Дверью, ведущими в Цар
ство Небесное.

1. ПріѴѴС̂НСНН̂Ю гор  ̂ ΑββΑΚ̂Λ\% пр03рАШ€ прСЧТ̂ Ю ТВОЮ ογτροκ  ̂ МТАА, 
ίγΚμχ бзыбашс: © юга пршдстгг и стыи © горы пріѵѵсінснныА ΜΑψπ.
2. W ДБЫ ТВ0€ ржтво Пр0р0К% прСД3рА? БОЗПрОПОБ̂ ДАШС БОША： СЛ^ 
ТВОИ оуслышдхъ, Η ΟγΒΟΑχΟΑ, IAKVU מ юга И ИЗ горы СТЫА пріѴѴС̂НСННЫА 
прнш€л% есй, хрт€. 3. 1^3¾ горы Πρΐννς̂ Η€ΗΗΜΑ? сл6ве? прр0к%? 6ДИНЫА БЦЬЦ 
χΟΤΑψα ВОПЛОТИТИСА БГОБНДНѴѴ OYCMOTpH1̂  И СО ςτραχΟΜΧ СЛДБОСЛОБАШС сйл̂  
ТВОЮ. 4. Присінснн  ̂Пр03рАШ€ ТА гор̂  прр0к% ИЗ Н€АЖ€ ЕГЪ
ПДЧ€ СЛОВА ПрОИД€ β0ΠΛ0ψΑ€Λ\̂ ? Η Λ\ίρ% СПДС̂  Б̂ р€Ю ЛЮТАГѴѴ ТАЖКѴѴ
Одержимый. 5. Пррок  ̂ оумнымд омйма провнді, гди, прншсствіс
ТВ0€, т ^ м ъ  и БОПІАШС： w юга пріидггъ кга, елдвд сиѴк твоей, СЛДБД СНИЗ_ 
ХОЖДСШЮ ТВОСМ̂ . 6. β€ΛΪΑ ТАИНА TB0€rW, χρΤ€, СМОТр̂ ША： СІЮ БО СБЫШ€

1 Иаков видел лестницу, которая одним концом стояла на земле, а другим 
упиралась в небо.
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Пр0ВИДА? БГ03рИТ€ЛЬНѴѴ ДВВДК̂ М%? НЗШСЛ% 6СИ, ВОПІАШС ТіЕ% ВО СПАШІІ
ЛЮДСИ ΤΒΟΗχΐ, ЧЛВ̂ КОЛЮБЧС. 7. Та ВСЛНЧДШ%? БЦ€? βΟΠΪΙΟψ( ： ТЫ 6СН горл, 
С5 нсажс нснзглдгблдннѵѵ кілинц и врдтд ддѵѵвд сокруши. 8. Камень
НСр̂ КОС̂ ЧНЫИ W НСС̂ КОМЫА горы ТСБ6, дво, крдс̂ гольныи ©С'ЬнССА хртосі, 
СОВОК̂ ПЙВЫИ ρΑ3€ΤΟΑψΑΑ€Α 6СТ6СТВЛ. 9. РлД̂ ИСА, ДВСрС 6ДИНА? Ю̂ЖІ СЛОВО 
пройде 6ДИН0, верей И врдтд ддѵѵвд? влчце, ржтвбмъ ТВОИМЪ СОКр̂ ШИВШАА. 
10 . Хрдм% и дверь 6СЙ, пдлдтд н прсстолх црсв%? ДВО ВССНССТНЛА： еюжі 
НЗБДВНТСЛЬ Λ10ή? хртосі ГДЬ, ВО ТЛГЁ €ΠΑψΜΜ% ІАВИСА... 11· Та дверь 
HCnp0X0AHWlO? И ССЛО HCB03Â AAHH0C? Н КОВЧСГЪ МДНН̂  ΗΟ€Αψϊή? Η ρ̂ ΊΚ̂  
Η €Β̂ ψΗΗΚ%? Η КДДИЛЬННЦ̂  Η(β(ψέ€Τβ(ΗΗΑΓνν ΟγΓΛΑ, НЛІСН̂ Ш%? ЧИСТЛА.
12. Нд̂ ЧСНЪ БЫВ% ДХОМЪ прр0к%? дверь ТА Πρ0ΒΗΑ̂ ? еюжі БГЪ пройде ВОПЛО- 
ціКсліц ѵѵстдвль пдки злпсчлтлн̂  прснспорочндА. 13. Пройде сквоз̂  дверь
НСПр0Х0ДН̂ Ю? ЗАКЛЮЧСННЫА 0\־Тр0БЫ TROCA, прДБДЫ СЛНЦС? ΊΤΛΑ...
14. Л̂ СТВИЦЛ ІАВЙЛДСА 6СН окрлзнѵѵ ідкѵѵв̂  С5 земли къ высота о\־твсрж_
ДСННДА? 6І0ЖС СННДС ВЛКД НБД Н ЗСМЛИ, ДД ТОЮ П^ТЬ прдвыи ΠΟΚΑΑΗΪΑ 
покджстъ НАМ%? и къ чсртогѵѵмі НБ6СНЫМ% ВОЗВСД т̂а ЛЮДИ СОГр^ШНВШЫА. 

15· Рлд^иса, моете, ВОИСТИНН  ̂ прСВОДАИ ВС Х̂  ̂ w смерти къ жмвот^ 

ΠΟΙΟψΗχ% ТА. 16. РлД^ИСА, моете, прСВОДАИ €̂ ψΗχ% С5 земли НД НБО. 

17. Ор^ЖІС Η πρΗ€ΤΑΗΗψ€ твердое, н ст^н^ и крепость, <···> твое, 

БГОНСВ^СТО, йлО̂ цк прсдстлтсльство, С5 Б̂ Д% НЗБДВЛАШСА ВС^ХХ.

П римечание: 1) Прямой порядок слов: Пррокъ бговнднш оусмотрй йзъ горы npiwet.
НСННЫА, 6ДННЫА БЦЫ, СЛОВС, χΟΤΑψΛ ВОПЛОТИТИСА.

III

В богослужебных текстах паства может называться стадом， 

словесными овцами (священник — пастырем, т. е. пастухом); па
раллель между пастухом и проповедником проводится в Еванге
лии неоднократно [см. Ин. 1 0 , 1 - 1 6 ] ) .  Опираясь на слова Спасителя, 
сказанные апостолам: «Идите за Мною, и Я  сделаю вас ловцами  
человеков» [Мф. 4, 19]， христиане могут называться рыбами или
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рыбами словесными. При этом часто говорится, что души пасомых 
улавливаются мрежей1 ·

1. ПОМДЗДША ѴѴСТИВШ€СА, ПДСТЫри ІАВНСТ€СА АЩШЪ
Бг0м̂ дрым%? И IAKW АГНЦЫ ЧИСТИ ПОЖСрШССА? ПрННССОСТССА СЛОВ̂  НДМДЛО.
пдстырю пожсршсм̂ СА iakw овчлти, мчннцы вссхвдльнТн̂ . 2· Овмл 6С̂ Ь
СЛОВССНДІЛѴ ТВ0€Г\Ѵ СТАДА, И КЪ ТіЕ^ ПрНБ̂ ГДЮ ПДСТЫрЮ ДОБрОМ̂  Β3υψΗ 

тн \  ЗДБЛ̂ ЖДШДГО? Еже, и ПОМИЛУЙ МА. 3. 2)ΤβΟ«χ1 ШЗЪ ИСТГиЛІНИКИ Б€3- 
СТрЛСТІА ВОЗДАЛАЛ% 6СИ? ПрСП0Д0БНС? рДИ НСП0р64НѴѴ2), И МНОГООБИЛСНЪ плод% 

ИЗНОСИШИ, ПНТАА ДОБрОД̂ ТСЛЬМН БЖТВСННОС СТАДО. 4. Дн€СЬ ИГрАСТЪ И
ликута в̂ рных̂  множество, Μ0ΗΑχ\νβ% стлдл, сціснннк\ѵв% с0Б0рн... 5. Стадо 
хртово, ПрПБНС7 НДСТАВЛАА КЪ БГОрЛЗ̂ МІА, БСЗБОЖІА ТЬМ̂  Ѵ̂ГНДЛЪ 6СН.
6. Правило β̂ ρυ，И ОБрлЗІ кротости, ВОЗДСрЖАША 0γ4ΗΤ€ΛΑ ііівй ТА СТАД̂  
ТВОСМ̂  ІАЖС β€ψέή ИСТИНА... 7· МрСЖСЮ СЛ0ВСС% БЖССТВ€ННЫ\% рЫБЫ 0γΛΟ- 
ВИВШС СЛОВеСНЫА? ал принесли 6СТС НАЧЛТ0КЪ3) EiV НДШ€М̂ . 8· 4̂ ОСОД̂ АН. 
НОЮ смнрсном̂ дрдгѵи НСПрДВЛСША Мр€Ж€Ю4) Н€ИСН€ТН0€ рЫБ% CA0B€CHU\% 
множество БГОСП̂ ШНѴѴ 0γΛΟβΛέή7 БГОМ̂ ДрЫИ ЛОВНС, ДОСТОЧ̂ ДНЫИ ДЛ€§ІС? БГ0К0- 
ВАННОЮ ПрСДСТЛТ€ЛЬСТВЛ ТВ0€ІЛѴ О̂ДИЦСЮ НЗВЛСЦЫ ни Йзі ГЛ̂ БОКІА 5WAI 
многие почины.

Примечания: 1) Мученики всехвальные， вы, освятившись миропомаза
нием, сделались пастырями для богомудрых людей и, подобно принесенным 
в жертву чистым агнцам, принесли себя Слову (Христу) ，Родоначальнику 
пастырей，Который Сам Себя принес в жертву, как овцу. 2) Источниками 
твоих бесстрастных слез, ты, преподобный, непорочно ( т. е· без изъяна, 
совершенно) возделывал рай ( т. е· духовный сад)· 3) Согласно Ветхому Завету, 
первые плоды, первые результаты труда приносились в дар Богу [ ср. Исх. 23 ,19; 
Лев. 23, 10, 17; Числ. 15, 20-21; Втор. 26, 1-11]·  4) Сотворенной Богом сетью 
смиренномудрого подвига.

1 Дьявол ловит человеческие души не мрежею, а сетью: ІІІки; оумннцы вс̂ хъ 
ВЛКИ, мрежею, БГОВНДЦЫ, ВДШНХЪ МЛТВЪ ЙЗЪ ГЛУБИНЫ прсгрішснш НЗБЛСЦЫТС смиренною дбш《 мою, 
ОуЛОБЛСНН̂Ю С̂ тьмй БІСОВСКНХЪ К03Н6Н...
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IV
В основе 7-й и 8-й песен канона (о каноне см. с. 200-201) лежит 

молитва еврейских отроков в печи огненной [Дан. 3,26-45] (этот фраг
мент включен в Хрестоматию, см. с. 176-179). Христианская тра
диция рассматривает это место Книги пророка Даниила как про· 
образ Богоматери, чье девство не было нарушено огнем Божества.

1. вдВѴЛОНСКДА πέψ、 отроки Hi ѴѴПДЛН? ННЖС БЖТВА огн ь рлстлй.

2. Ч^дл прсстствсннлілѵ рОСОДДТСЛЬНДА ИЗѴѴБрЛЗЙ ОБрЛЗІ： г)НІ БО

ІАЖС пріАТЪ ПАЛИТЬ ЮНЫА? IAKW ниже ОГНЬ БЖССТВД двьц нюжс внндс 

ΟγτρΟΕ̂ 1̂  Т^МЪ  ΒΟ€Π β̂ΑΙΟψ( ВОСПОСМЪ： ДД БЛГОСЛОВЙТЪ ТВДрЬ ВСА ГДЛ, И прС.

ВОЗНОСИТЕ ВО ВСА В К̂Н. 3. Токи ΤΒΟΗχΐ слсз ,̂ отче, оугдеишд огненное 

ПА АШІ  ПЛОТСКИ  ̂ е лл ти , И БЫША нец^ленш росд в̂ рнѵѵ ЗОВ^ЫМЪ вссгдд
f4 \ J г· / י \ י׳  / / . г· л

хрте БЛГОСЛОВСНЪ 6СИ, ЕЖІ ОТ6Ц1 ндшн\%. 4. Отроки БЛГОЧССТНВЫА ПС- 

ψΗ ржтво БГОрОДИЧО спело есть： ТОГДА ογενν ѴѴБрд3̂ Ш0С? НЫН  ̂Жі д^иств^. 

шос. 5 . 2)Ογτρ0Ε̂  нсѵѵпдльн  ̂ѵѵБрлз^ютъ отроковицы, нжс встс'Ьмъ ѵѵпл_ 

лашш юнѵѵшн? прсстствсннѵѵ рдждАюц^ю，ЗЛПСЧЛТЛ̂ ННІ^̂  6. іНкожі 
дрсвлс блгомсстивыа три отроки ѵѵросйлъ 6СН ЕЪ плдменн хллдсисігЬліі,

СВ^ТЛЫМІ БЖТВА О Г Н Ш Ъ  Н НАСЪ ѴѴЗЛрЙ, БЛГОСЛОВСНЪ 6СИ, Β3ωβΑΙΟψΜΑ? БЖС

нлитуъ.

Примечания: 1) Ибо не опалил (огонь) отроков, которых принял，так и огонь 
Божества не опалил Девы，в Чью утробу он вошел· 2) Неопальную утробу 
Отроковицы, Которая, родив сверхъестественным образом, осталась непо
рочна, прообразовали юноши，которые в древности были опаляемы огнем.

Упражнение 5

Запомните значение следующих церковнославянских слов и пере
ведите предложения.

I
йскѴситм — испытать, познать, делать пробу·
глЙимтмсА 一  1) часто и много думать, размышлять; 2) насмехаться.
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нспрдвитисА — устроиться, утвердиться; направиться. 
кадило 一 1) воскурение ладана, благовоние; 2) каждение. 
ликъ — хор，хоровое пение, собрание·

1. Йск̂ силъ 6СН сердце ПОС'ЬтИЛЪ 6СН ΗΟψϊΙΟ： НСК̂СИЛЪ МА 6сй, И Hi 
ВО ЛигВ НСПрДВДД [Пс· 16, 3]· 2. Не ѴѴЖССТОЧИТС ССрДСЦ% 

ηίκνν β% ΠρΟΓΗ̂ βΛΗΪΗ, ПО ДНИ НСК̂ШСША β% ПЙТЫНИ： воньжс нск̂ сйшд МА 
ОТЦЫ ВДШН? НСК̂СИШД И ВНД̂ ША Д̂ ЛЛ МОА [Пс. 94, 8-9]. 3· Гди, ИСК̂ . 
СЙл% МА 6СЙ, И П03НДЛ% МА 6СН [Пс. 138, 1]. 4· ИСКОСИ МА，БЖС? И О̂ В̂ ЖДЬ 
сердце МОС： ИСТАЖИ (испытай) МА и рлз^м^и СТ63И МОА： И ВИЖДЬ? ДЦІС 
П̂ ТЬ БСЗЗДКОНІА ВО и НДСТДВН МА НД П̂ ТЬ [Пс. 138, 23-24]·
5· И ВОЗДВИГО̂  МОН КЪ ЗДПОВ̂ ШЪ ТВОИМІ, ІДЖС ВОЗЛЮБП’ХХ，И ГЛЙи. 
AA\CA ВО ѵѵпрдвддншх̂  ΤΒΟΗχΐ [Пс. 118, 48]· 6. ПОВ̂ ДАША ЛигВ ЗЛКОНО. 
преступницы ГЛЙиЛбНІА, НО НС IAKW ЗАКОНА ТВОИ, ГДИ [Пс. 118, 85]. 7. П̂ ТЬ 
ѵипрдвдднш ΤΒΟΗχΐ врдз^мй ли!，Н ПОГЛ̂МЛЮСА ΤΒΟΗχΐ [Пс· 118,
27]. 8 . W ЛигВ ГЛ̂ МЛАХ̂ СА Сткд̂ Ц1Ш ВО βρΛΊτβχΐ, Н W ЛигВ ΠΟΑχ̂  ΠΪΙΟψΐΗ 
ΒΪΗΟ [Пс. 68113]. 9. Π0ΜΑΗ^χ% БГД η ВОЗВСССЛНХСА? ΠΟΓΛ^ΜΛΑχ€Α? Η мдлод^ш. 
СТВОВАШС МОН [Пс· 76, 4]· 10. Π0ΜΑΗ̂ χ% Д̂ ЛЛ ГДНА： IAKW ПОМАН̂
С5 НДМДЛД Ч̂ДССЛ ТВОА, Н ВО ΤΒΟΗχΐ, И ЕЪ ндчнндш.
И\Ъ ΤΒΟΗχΐ ПОГЛ̂МЛЮСА [Пс. 76, 12-13]. 11. Тш СПАТИ (повергнуты) БЫША 
И ПДДОША： МЫ Жі ВОСТЛХОМЪ И НСПрДВНХОМСА [Пс. 19,9]. 12. Дд НСПрДВНТСА 
молйтвл мол ідкѵѵ кдднло пред ТОБОЮ, возд'Ьлнй л10ею? жертва 
ВСЧСрНАА [Пс· 140, 2]· 13· всССОЖЖбША Τ^ΊΗΛ ВОЗНСС̂  ТІЕ^ СЪ КОДЙЛОЛ1%? 
И ОВНЫ, ВОЗНСС̂ ТІЕ^ ВОЛЫ С% КОЗЛЫ [ПС. 65, 15]· 14. ХВАЛЙТС БГЛ ВО СТЫ̂

\ / י \ /״ \ / | י / grw, <···> хвалите его τύμπληέ и лицѣ, хвалитс его во стрьнлхъי- \ / י \ |
И орглн^... [Пс. 150，1，4]·

II

держдвд — 1) сила，могущество, поддержка; 2) власть，господство; 
держдвным — могущественный, мощный.
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гнлтм — 1) следоват ь, идт и следом; 2) догонять, гнат ь, преследо
вать; 3) ст арат ься, соблюдать. 

корысть 一  польза，выгода，добыча.
довольный — 1) способный, годный; 2) многочисленный, достаточный.

1· 6днн% Бсзсмсртк и во живым нспрнст^пн^іъ, 6Г0ЖС

ННКТОЖС есть С5 мсловѣкъ7 ННЖ€ ВИД^ТИ МЖІТЪ： МТЬ И Д€р_

ЖДВД β^ΊΗΑΑ [1 Тим. 6t 16]. 2. И СІАНК 6Г\Ѵ IAKW С^ТЪ рОЗ« В%

р̂ КДХЪ 6rw, И ПОЛОЖИ ЛЮБОВЬ дсрждвн^ крепости СВОСА [Авв· 3, 4]· 3· Дер. 

ЖДВА ГДЬ Β0ΑψΗχ€Α 6rw? И 6rw НМЪ [Пс.24, 14]· 4. ДиВ€Н%

БГЪ ВО стыуъ СВОИХЪ： БГЪ ΙΗΛ€β%? ТОЙ ДЛСТГЪ СИЛ̂  И ДСрЖДВ̂  ЛІОДСМЪ СВОИМИ

[пс.67,36]· 5. Дсрждв^ мою къ тіе^  сохраню: IAKW ТЫ, БЖ% злст^пникъ мои

6СН [Пс. 58110]. 6 . £03ΑΑΙΟψΪΗ МН 5ЛІД воз БЛДГДА ѴѴБОЛГД̂  МА? ^АНІ Г0НА\% 

БЛДГОСТЫНЮ [Пс. 37, 21 ]. 7. Ты (Х> БЖШ? СИ^ Б^ГДИ： ГОНИ Ж€

прдвд^ БЛГОЧТи, ЛЮБОВЬ，Т€рГгКн1€，КрОТОСТЬ [1 Тим· 6, 11]. 8 . ПдД0Х%

ЖС НД 3€МЛЮ И СЛЫШД\% ГШЪ ΓΛΙΟψ% МН： СЛѴЛС, СДѴЛС? ЧТО МА гонншн;

Ш ΰβ^ψΑχ%： КТО 6СЙ, ГДИ； р€4€ ЖС КО МН̂ ： АЗІ 6СМЬ ІНС% ΗΛ3ννρέή? 6Г0ЖС 

ТЫ ГОННШН [Деян. 221 7-8].  9. ^3¾ W СЛ0В€С̂ Х% ТВОИ^ IAKW ѴѴБр̂ .

ТААИ КОрЫСТЬ МН01Ѵ [Пс· 118, 162]· 10· бгДЛ ЖС Кр^ПЛ^И 6Г\Ѵ НДШСД% ПОБ .̂ 

дитъ 6Г0, все ор^жѴс 6ГѴѴ возлит^  НД НІЖІ о^повдшс7 и корысть 6rw рлз_ 

ДА€ТЪ [Лк. 11，22]· 11. П0 С€М% ВОСТЛ І̂ ДД ГДЛІЛ€ДННН% ВО ДНИ НДПНСДША 

И WBACHC ЛЮДИ ДОВОЛЬНЫ ВСЛ̂ ДЪ ССБ6 [Деян· 5, 37]· 12. БОЗШСДЪ ЖС И ПрС. 

ЛОМЛЬ ХЛ̂ Б% И ВК̂ ШЬ? ДОВОЛЬНА Жі БСС̂ ДОВАВІ ДАЖС ДО ЗАрЙ? Н ТЛК\Ѵ НЗЫДС 

[Деян· 20, 11]· 13· ΟΪΑ прСДДЖДЬ ВѢрнЫМЪ НЖС ДОВОЛЬНН Б^Д^ГЪ

И ННЫХЪ НА̂ ЧИТИ [2 Тим· 2, 2]·

III

ЗСДіЧ 一  раст ение, зелень·
злАмнын — изобилую щ ий т равам и，имею щ ий хорош ие паст бищ а; 

м^сто здАмно означает хорошее пастбище, место, изобилующее
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травами, и не имеет отношения к русскому словосочетанию 
«злачное м ест о». 

йспов^ддни (испов д̂АТм) — 1) прославление; 2) открытое признание.

1. Йкѵѵ трлвл скорѵѵ йзсш^гъ (высохнут), и ά’κιυ ^ т г  скорѵѵ
СЗпЛД̂ ТЪ [Пс. 361 2 ]. 2· (Зерно гор^шнчно) 6ГДА ВС̂ АНО Б̂ Д€ТЪ? ВОЗрАСТЛСТЪ, 
И БЫВДСта ЕОхкі β€^χχ 5έΛΪή [Мк. 4, 32]· 3· О в і  БО ІЛСТИ ВСА?
А НЗНШОГААН 96ΛΪΑ (ДА) ІЛСТЪ [Рим. 14,2]. 4· ГдЬ ПАСіГЪ Л1А? И НИЧТОЖС МА 
ЛИШИТЬ. Нд М^сігк ТЛМѴѴ ВССЛЙ МА： НД ВОД̂  ПОКОИН̂  ВОСПИТА МА
[Пс.22, 1-2]· 5· ΟΪΑ Π0ΜΑΗ̂ χ%? Η Η3ΛΪΑχ1 НД МА мою: iakw проид  ̂ β%

М̂ СТО ССЛСНІА дивнд7 ДДЖС ДО ДОМ̂  БЖІА? во ГЛАС̂  рДДОВАНІА и нспов^дд. 
ΗΪΑ, Ш̂МД прАзДН̂ ОЦтіЛѴ [Пс.41，5]· 6. ПрШДЙТ€, ГДСВИ, R0C-
КЛЙКНШЪ KiV СПСИТ€ЛЮ ндшсм :̂ прсдвдримъ ЛНЦС 6rw во йспов^дднш, и во 
1|ΤΑΛΜ̂χ% ВОСКЛИКНШЪ Ы^[Пс. 9411-2].  7. Йкѵѵ ВСН БОЗИ 1ІІ3ЫК% Б̂ С0В€： ГДЬ 
Ж€ НСБССА сотвори. ИСПОВ̂ ДАШС И КрдСОТА ПрСД ННМ%? СТЫНА И ВСЛНКОЛ̂ШС 
ВО СТИЛ̂  6rw [Пс. 95, 5-6 ]. 8. Поите гдсви, прпБнш 6rw? и нспов^дднтс 
ПДМАТЬ СТЫНИ 6Г\Ѵ [Пс· 29, 5]■ 9. БСЗЗДКОШС М0€ П03НЛ\Х И Г^к\А М0€Г\Ѵ 
Hi покры\%7 ρ^χχ: НСПОВ̂ МЪ НД МА БСЗЗДКОнѴС мое ГДСВИ： И ТЫ ѴѴСТЛВИЛІ 
6СИ Нінктіі ССрАЦД М0«ЛѴ [Пс.31，5]· 10. ГДИ, И ЙСПОВ̂ Ѵ̂ Ю, IAKW ты
6СН ВОИСТИНН̂  ХрТОСІ, СНЪ бгл жнвдгѵи7 прншедыи лч’ръ грѣшныл сплети, 
С5 н \і\ж і первый 6сл1ь лзъ. 11· Испов^дднй в^ры. 12. И п^ти т а  во испо. 
в^дднТн ссрдсмн^іъ.

IV

Х̂ дожникъ 一  ум елец, мастер·
Хрдм% 一  1) дом; 2) храм , церковь. 
гр0Б% — погребальная пещера·
воскреснем 一  1) вст ават ь, подним ат ься;  2) яви т ься  в силе;

3) посет ить, предстать·

1· Изваашс н сліанТс (т. е. каменный и литой идол), мерзость гдеви, 
Д^О р̂ къ ХУДОЖНИКА [Втор· 27, 15]· 2· (ГрАД̂ ) Х̂ДОЖННК% И СОД̂ ТСЛЬ
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ЕГЪ [Евр.  11，10].  3. ЁЪ БО 6Г\Ѵ Н МЫ Н СЛОВССА НДША? И ВСАКІН рд3̂ М% 
И Художество [Прем.  7, 16].  4. ХвЛЛИТС ИМА ГДНС, χβΑΛΗΤ€, рДБН?
ГДЛ, €Τ0ΑψΪΗ ВО ХрлМ̂  ГДНИ, ВО ДВОр̂ ХХ ДОМ̂  БГД НДШСІЛѴ [Пс·  134, 1 - 2 ] ·

5· ®  хрдмд твосілѵ во ісрлйліъ т і е ^  принять цдрй ддры [Пс·  67,  30]·  

6. Или нс 1AKW ігклссл ваша хрдм% жнв^дгѵѵ вдс% cfarw  Αχα

С̂ ТЬ... [1 Кор. 6 , 19]· 7. Ср^тс его м!6жъ Η κ̂ϊή С5 грддд? Йжс НМАШС Б̂ СЫ 
С5 Л̂ ТЪ МНОГИЕ, И рйз  ̂ НС ѴѴБЛДЧДШССА? и ВО хрлм  ̂ Hi ЖНВАШС? но
ВО ГрОБ̂ ХХ [Лк .  8, 27] .  8. ή ψ ί  БЫ В̂ ДАЛЪ ДОМ̂  ВЛДДЫКА? ЕЪ К̂Ю СТрАЖ̂  
ТЛТЬ пршдстъ, БД̂ ЛЪ oifEW БЫ Н Hi БЫ ДДЛ% ПОДКОПДТН ХрдМД СВОСІЛѴ
[Мф.  2 4 , 4 3 ]. 9· Йкѵѵ н^сть во ογοΊΓ̂ χχ ίίχχ истины, сердце Й’Х̂  С̂ ТНО, Гр0Б% 
СЗверСТЪ гортань Й\Ъ，ЛЗЫКН СВОИМИ ЛЬЦ̂ Х̂  [Пс.  5, 10]·  10· И грОБН Иуъ  

ЖМЛЙЦМ Й’Х% ВО ССЛбНІА Й’Х% род% и род%? ндрскошд йлинд свод
нд зсл\ла\% [ п с ·  4 8 , 12 ]· 11. £оскрсс% інс% С5 гр0Бд? ідкожс прорсчс. 12. Ты 

гди, во в^къ прсБывдсшн? н пдмать твОА род% н род%. Ты воскрс%
0γψ€ΑρΗωΗ СІѴѴНЛ： ІДКѴѴ ВрСМА Ογψ̂ ΑρΗΤΗ его, IAKW пршдс βρέΜΑ [Пс.  101,  

1 3 - 1 4 ] ·  13· Ссгѵѵ рдди нс воскрссн^та нсчсстйвш нд с̂ д%: ниже грѣшни. 
ЦЫ сов^тъ првны\% [Пс.  1，5] ·  14· £оскрнн? ГДИ, ГН̂ ВОМЪ TROHMl, R03HC- 
СЙСА β% КОНЦД\% врдгъ ΤΒΟΗχΐ, Н ВОСТЛНИ, ГДИ БЖС м6н? n0BCÂ HiCM%? ймже 
ЗА П О Е ^ А А Ъ  6СН [Пс.  7, 7]. 15· СтрлСТИ рДДН ΗΗψΗ\% Н ВОЗДЫХДтА ΟγΕΟΓΗχΐ 
ныѴЬ воскрн  ̂ ГЛСТЪ ГДЬ： ПОЛОЖИЛ ВО €ΠΗΪ€, Hi ѵѵбннюса (буду дей
ствовать смело) w нсм% [Пс·  11，6]·  16. Дл воскрнста бгъ, н рлсточлтсл 
врдзй 6rw, И ДД Б̂ ЖЛІГЪ С5 ЛНЦД 6rw Η€ΗΑβΗΛΑψΪΗ 6Г0 [ П с . 6 7 , 2 ] ·



ХРЕСТОМАТИЯ

I

В хрестоматию  включены фрагменты из чет иих  (т. е. пред
назначенных для чтения) и богослужебных книг.  Четьи тексты (вы 
познакомитесь с фрагментами Св. Писания и М инеями св. Димит
рия Ростовского) прощ е для понимания, чем литургическая поэ
зия. Самый простой раздел хрестоматии — Ж итие св. Герасима 
Иорданского из М иней св. Димитрия Ростовского. Язык этого па· 
мятника был на рубеж е XVII и XVIII веков несколько упрощ ен.

Чтение фрагментов Св. Писания облегчает то, что при затруд
нениях можно пользоваться русскими переводами Св. Писания, 
в том числе и комментированны ми. Это избавляет нас от необхо
димости комментировать общ еизвестные реалии, информацию  
о которых можно найти в любой популярной книге. Комментарии  
к текстам исходят из того, что учащ иеся уж е знакомы с Новым  
Заветом в русском переводе, а Ветхий Завет знают хотя бы на уров
не популярны х пересказов, многочисленные издания которых 
вышли в последние годы.

II

С более серьезными трудностями предстоит столкнуться при 
чтении отрывков из богослужебны х книг, т. е. книг, по которым  
читают и поют во время богослуж ения. Сначала несколько слов о 
самих богослужебны х книгах. Мы привыкли к тому, что обычную  
книгу надо читать от начала до конца, с первой страницы до по- 
еле дней. Нам странно представить себе книгу, которую лучш е чи
тать по кускам, взятым из разных частей, периодически обращ а
ясь к другим книгам. М еж ду тем богослужебны е книги читаются 
именно так.
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К аждое церковное богослуж ение — вечерня (малая, великая, 
вседневная), повечерие (великое, малое), полунощ ница, утреня, 
часы (вседневные, царские, пасхальны е, великопостны е), Л итур
гия (Иоанна Златоуста, Василия Великого, П реж деосвящ енны х  
Даров) имеют постоянную и изменяю щ ую ся части.

Н еизменяемая часть каждого богослуж ения излож ена в соот
ветствующих чинопоследованиях, которые содержатся в Часослове 
(и П салт ири следованной) ，а в первую очередь — в Служ ебнике, 
которым пользуются свящ енники и диаконы 1.

Дополнительные тексты, связанные с временем суток, содержатся 
такж е в Часослове (ώρολόγιον), основное содерж ание которого — 
часы, т. е. богослужения, связанные с разными частями суток. 
Служба первого часа обычно соединяется с утреней, третьего и ш е
стого — с Литургией, девятого —— с вечерней.

И зменяемы е части богослуж ений, связанны е с днем  недели, 
содержатся в книге, называемой О кт оих  (οκτώηχος — осьмоглас- 
ник). Эта книга названа так потому, что в ней богослуж ение на 
каждый день недели приводится для восьми различны х напевов, 
или гласов2. Богослуж ение каж дого дня недели посвящ ено опре
деленной теме. Так, понедельник посвящ ен бесплотным силам, 
т. е. А нгелам. Во вторник прославляется св. И оанн П редтеча. 
Среда посвящ ена воспоминанию  предательства Господа И удой  
(поэтому среда — постный день). В четверг прославляются апос
толы и св. Николай Чудотворец. В пятницу вспоминается распятие 
Христа (поэтому пятница, как и среда, — день постный). В суббо
ту прославляются Богоматерь, мученики и все святые, и, наконец, 
воскресенье посвящ ено воспоминанию о Воскресении Христовом. 
Таким образом , Октоих содерж ит дополнения к С луж ебнику  
и Часослову на кажды й из семи дней недели.

1 Архиереи пользуются особым Чиновником архиерейского богослужения — 
это специальный служебник для совершения архиерейских служб с добавлением 
чинов поставления в чтеца, иподиакона, диакона и священника и др. — того, 
что может совершать только архиерей.

2 Гласы — церковные мелодии. Богослужение седмичного круга подчинено 
одному из восьми гласов. Таким образом составляются восьминедельные гла· 
совые циклы, повторяющиеся в течение года несколько раз. Счет гласов начи
нается со дня Пасхи с первого гласа.
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Кажды й день года посвящ ен воспоминанию об определенных 
событиях церковной истории или святых. Дополнительные тексты, 
связанные с днем года, содержатся в Служ ебных М и н еях  (μήν — 
месяц). Месячные М инеи — это 12 объемны х томов. В каждом  
томе содержатся служ бы  одного месяца. Если мы возьмем, напри
мер, майскую  М инею, то на 11 мая найдем служ бу свв. Кириллу  
и М ефодию (даты в М инеях, как и во всех православных богослу־ 
ж ебны х книгах, приводятся по старому стилю 1: 11 мая по старо
му стилю соответствует 24 мая по новому). Служба свв. Мефодию  
и Кириллу включает тропарь и кондак (они помещ ены на форза
це этого учебника), стихиры , канон (о них вы см ож ете прочитать 
в соответствующ их разделах этой хрестоматии) и некоторые дру
гие тексты.

Самый главный христианский праздник — П асха — праздну
ется всегда в воскресенье, но каж ды й год дата его м еняется. День  
празднования П асхи устанавливается путем относительно сл ож  ־
ных вычислений и связан с датой первого полнолуния, наступа
ющ его после весеннего равноденствия (правила вы числения  
даты дня П асхи были установлены в 325 г. на Н икейском собо1 
ре). Соответственно, не имеют фиксированной даты и начало пред־ 
ш ествующ его П асхе Великого поста, и П ятидесятница (Троица), 
празднуемая через семь недель после П асхи , и др. П раздники, 
дата которых зависит от дня П асхи , называются пасхальным  
циклом или подвижны ми праздникам и. Молитвы и песнопения  
пасхального цикла содерж атся  в Три одях  (τριώδιον). П о ст н а я  
Триодь  охватывает период приготовления к П асхе (недели подго
товительные к В еликом у посту, Великий пост и Страстная неде
ля), а Ц в е т н а я  Триодь  содерж ит служ бы  П асхи и недель после 
П асхи.

Во время богослуж ения читаются такж е фрагменты Ветхого  
и Нового Завета. Ветхозаветные чтения входят в Минеи и Триоди,

1 Русская Православная Церковь пользуется юлианским календарем (еги
петский календарь, реформированный в 46 г. до P. X. Юлием Цезарем), като
лики и протестанты Западной Европы — григорианским (введен в 1582 г. по 
инициативе папы Григория XIII). В России григорианский календарь (новый 
стиль) был введен в 1918 г. в качестве гражданского, в то время как календа־ 
рем церковным остался юлианский.
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а читаемые во время богослуж ения фрагменты Нового Завета 
составляют особые книги — Служебное Е вангелие  и Служебный  
Апостол.

Существует специальная книга, содерж ащ ая правила составле
ния служ б каж дого дня. Она называется Типикон  (τυπικόν) или  
Ц ерковны й уст ав ·  Для того чтобы пользоваться этой книгой, на
до обладать специальной подготовкой.

Итак, текст богослужения каждого дня составляется на основе 
нескольких книг. Именно этот текст, а не содержание каждой книги 
в отдельности следует рассматривать как нечто целостное. Непо· 
вторяющиеся части богослуж ений делают служ бу каж дого дня  
уникальной. Тот, кто часто бывает в храме и понимает то, что чи
тается и поется, не может пожаловаться на однообразие. Многие 
молитвословия можно услышать только один раз в году, а многие 
сочетания их — лишь раз в ж изни . Годовой круг богослуж ения  
повторяется один раз в 532 года.



СВЯЩ ЕННОЕ ПИСАНИЕ

Библия  (βιβλία — книги) включает две части: В ет хий Завет  
и Н овы й  З а вет ·

ВЕТХИЙ ЗАВЕТ
Ветхий Завет состоит из 50 книг, которые были написаны между  

XI в. до н. э. и I в. н. э.
В этих книгах содерж ится история еврейского народа от сотво

рения мира до начала наш ей эры, а такж е древнейш ее иудейское  
законодательство. Об этом говорится в П ятикниж ии (Книга 
Бытия, И сход, Левит, Числа и Второзаконие), книгах И исуса  
Навина, Царств, Судей, Руфь, Паралипоменон. Другие книги со
держ ат поэтические гимны, молитвы или поучения. Это Псалтирь, 
Песнь П есней, Екклесиаст, Притчи и другие книги. И наконец, 
пророческие книги — Книга И саии, И еремии, Осии, А вдия, А в
вакума и др. Те книги Ветхого Завета, которые входили в канон  
древнего иудаизм а, называются каноническими. Канонические 
книги были написаны на древнееврейском (отчасти арамейском) 
язы ке.

В Ветхий Завет входит также несколько книг, которые в иудей
ской традиции не рассматривались как свящ енные, хотя читались 
и переписывались. Это 2-я и 3-я книги Ездры, Товит, И удифь, 
П рем удрость С оломона, П рем удрость И исуса, сы на Сирахова, 
П ослание И ерем ии, В арух, М аккавейские. Эти книги дош ли  
до нас на греческом или латинском язы ке и называются не капо- 
ническими  или вт ороканоническими. Кроме того, есть несколько 
неканонических вставок в канонические книги Есфири, Псалтирь 
и пророка Даниила.

Перевод Ветхого Завета на греческий язык был сделан в III—II вв. 
до н. э. и назы вается переводом  сем и десяти  или Септуагинтой,
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так как, по преданию, над этим переводом трудились семьдесят  
иудейских книж ников, которые для этой цели были специально  
приглашены в Александрию . Текст Септуагинты леж ит в основе 
православной библейской традиции. Латинский перевод Библии — 
Вульгата, на который опирается католическая традиция, был 
сделан в IV в. н. э. блаженны м Иеронимом. Н аряду с каноничес
кими, в Вульгату включены и неканонические книги. Обстоя
тельства, при которых появился церковнославянский перевод 
Библии, вам уж е известны, а на русский язык Библия была пере
ведена в середине X IX  в. и издана в 1876  г.

Читая входящ ие в эту хрестоматию  фрагменты, вы м ож ете  
пользоваться различными комментариями, а в некоторы х с луча- 
ях и русским переводом Библии. Однако следует помнить, что рус
ский перевод Ветхого Завета сделан с древнееврейского язы ка, 
а церковнославянский — с древнегреческого, поэтому русский  
и церковнославянский тексты могут сильно различаться. Особенно 
сильно отличается от церковнославянского текст протестантских  
изданий, так как эти издания включают только канонические  
книги Ветхого Завета (об этом обычно сообщ ается на титульном  
листе).

В хрестоматию включены фрагменты Ветхого Завета, которые 
так или иначе связаны с П асхой. В христианской традиции кни
ги Ветхого Завета воспринимаются через призм у Нового, т. е. об
ращается внимание на те пророчества и указания, об исполнении  
которых рассказывается в Новом Завете.

Книга И сход (Исх· 12, 31— 15, 13)

И сход — вторая книга П ятикниж ия. Наш е современное слово 
«П ятикниж ие» является буквальным переводом греческого πεν- 
τάτευχος，от πέντε — «пять» и τεύχος — «том книги». По-еврейски  
пять первых книг Библии называются «Тора» («Закон»).

В Книге И сход рассказывается об освобож дении евреев из еги
петского плена (это произош ло примерно в 1230 г. до н. э·), их  
странствованиях в пустыне и установлении сою за м еж ду Богом и 
еврейским народом. В приведенны х фрагментах книги речь идет
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об уходе из Египта и ус
тановлении праздника  
Пасхи (евр. phesach — пе
реход, перемена места).
Христианская традиция  
рассматривает спасение 
от рабства как прообраз 
искупления. П ереход  
через море толкуется  
как прообраз крещ ения, 
поэтому в раннехристи
анские времена таинст
во крещ ения приурочи
валось к празднованию  
П асхи. Песнь М оисея  
«П0НМ% ГД6ВИ...» [Исх. 15,
1-19] полож ена в основу  
многих церковных пес
нопений.

И ПрНЗВА 
МѴѴѴССА И AApWHA ЕЪ ΗΟψΗ 
Й ЙМЪ： В0СТЛНИТ€ Й С5и_ Исход
Д И Т €  Ю ЛЮДШ Μ0Ηχ%? Η κ ύ ， Г р а вю р а  из  Б и б л и и  X V I I  в.

Й СЫНОВС інлевы： Й Д И Т €  И ПОСЛ̂ЖНТС ГД^  К1Ѵ ВАШСМ̂  ІАКОЖС ГЛЛг6л€Т€： \
V л л /  / י / / י א   ЖЖ ״ / ״

ОВЦЫ И ГОВАДА ВАША ПОНМШС ИДИТ€, БЛАГОСЛОВНТС ЖС И М€Н€. И НЪЖДА  ̂

6ГѴПТАН€ ЛЮДШ СО ΤψΑΗΪ€Μ% ЙЗрИН^ГИ ίΐχΐ (δ ЗСМЛН： рСКОША БО, IAKW ВСІ 

мы нзмршъ. взАш д жс ліодіс своіо прежде ВСКНССНІА^ Т^СТЛ СВ0€Г\Ѵ 

Й ВВАЗАВШС ЕЪ рЙЗЬЦ (ВОЗЛОЖНШД) НА рДМЫ СВОА. <·■■> £03ДВНГ0ШАСА2) Ж 

СЫНОВС ІНЛ6ВЫ W рАМСССЫ ВЪ COK\W10r% ДО Ш€СТИ СѴІЛГЪ ТЬІСАЦІЪ П^ШНХЪ 

Ж€Н? Кром^ ДОМОЧДДСТВА： И ПрНШСЛЬЦЫ МНОЗИ НЗЫДОША съ ннмн? и о в ц ы
י \ י-  / / I א жж л / I/ / ， ί ， /И КОЛЫ，И СКОТИ МНОЗИ 5ѣл\ѵ. И нспскошд тѣсто, еже НЗНССОША ИЗ 6ПГПТД 

ѵ̂ипр̂ снокн Н€ КЙСЛЫ3)，Н€ ВСКНСОШД БО： ИБО НЗГНАША Йх% 6ПГПТАН€, и н 
ВОЗМОГОША П0М€ДЛНТН? ННЖ€ БрАШНА СОТВОрНШД НА П̂ ТЬ. <■■■> И БЫСТІ



/ י■ \ י* / ״  א4 / ״̂ יי ?  /  V

ВЪ день ОНЪ, НЗВСДС ГДЬ СЫНЫ ІНЛ6ВЫ W земли 6ГѴП€ТСКІА СЪ СИЛОЮ Ηχ%. 

<·■■> Егъ жс вожддше ίιχ ι ,  въ д€нь4) ογκ\ν СТОЛПОМЪ ОБЛАЧНЫМЪ, ПОКЛЗЛТИ 

НЛ\Ъ пбть, ΗΟψϊΙΟ Ж€ столпомъ огненнымъ, св^ тйти НЛ\Ъ. И Н€ ѵѵск^д  ̂

СТОЛПЪ ОБЛАЧНЫЙ во дни и столпъ огненный ΗΟψϊΙΟ пред вс^мн людьми. 

<■■■> И Β03Β^ψέΗ0 БЫСТЬ царю егѴП€ТСКОЛ\^ fOXKW Б^ЖАША и преврд.
/ Кч / I / - / י- \ / י- / \ יי \י 

ти са 5) сердце фдрд\ѵново И рДБ\ѴВЪ 6rw НА людн? и рскошд： НТО СІ€ СОТВО- 

рнхомъ, (сп^стнвше сыны інлевьц да не рлкотлютть ндл\ъ; впрлжс ογκο фд. 

рдѵинъ колесницы СВ0А? И ВСА ЛІОДН СВОА СОВрд СЪ СОБОЮ： И П0АтГЪ6) ШССТЬ
/ / י / יי >־< / יי / ״ י׳  / ί ■/

сигга КОЛССННЦЪ НЗБрАННЫ^ И ВСА КОНН 6ПГП6ТСКІА, и тр істл ты  НАД всѣмн. 

״> .> И фдрд\ѵнъ прнБлнждшесА. воззр^вше жс сыновс інлбвы Омймл, вйд^.

ША： Й С€, 6ПГПТАН€ \ѴПОЛЧНШАСА ВСЛ̂ ДЪ ίΐχ ΐ： И ОуБОАШАСА И ВОЗО-

ПИША СЫНОВС ІНЛ6ВЫ КО ГД̂  И реКОША КЪ т)ѴСі\0\ 7)ЗА ёже Н€ БЫТИ гр0Б\ѴЛ\Ъ 

ВО 6ΠΓΠΤ^7\  НЗВСЛЪ 6СН ндсъ о\׳л\€ртвйти ВЪ ПУСТЫНИ： МТО С־І€ сотворнлъ 6СН 

НАЛ\Ъ? НЗВСДЪ НАСЪ ИЗ 6ПГПТЛ； Не С€Й ЛИ БАШС ГЛАгблЪ，6Г0ЖС ρ€Κ0χ0Λ\% 

КЪ ВО бПГПТ^, ΓΛΑΓΟΛΙΟψ€： WCTABH НАСЪ? ДА рДБОТАСМЪ 6ГѴПТАН\ѴЛ\Ъ：

Л̂ МШ€ БО БАШС НАМЪ рЛКОТЛТИ 6ГѴПТАН\ѴЛ\Ъ, НСЖСЛН 0Ѵ/״Л\р€ТИ ВЪ ПУСТЫНИ 

С€Й. РіНІ Ж€ MWV׳C€H КЪ ЛІОДСМЪ： Д€р3ЛИТ€, СТ0ИТ€, Й 3рЙТ€ СПНІС 6ЖС 

Ю ГДЛ, 6ЖС сотворить НШЪ ДНССЬ： Ймже БО окрлзомъ ви’д+сте бПГПТАНЪ 

днссь? 8)не приложите ктом^ вйд^ти Ι1χ% въ вечное Вр€МА8)： 9)гдь поворета 

по влсъ9), вы же 0γΛ\ΟΛΚΗΗΤ€. И рече ГДЬ КЪ MWVCCIO： мто вошешн ко мн^; 

рцы сын\ѵл\ъ ійлевыл\ъ, И ДА П̂ ГСШССТВ̂ ЮТТЬ, ТЫ Ж€ ВОЗМН жезлъ твои и 

простри ТВОЮ НА море, И расторгни е： И ДА ВНЙд Т̂Ъ сынове ІНЛ6ВЫ ПО- 

срсд  ̂Л\0рА ПО С ^ . И ЛЗЬ Ѵ̂ЖбСТОМ̂  сердце флрДЦ；Н0В0 И ВС Х̂Ъ бПГПТАНЪ, 

Й ВНИДІ̂ ГЪ ВСЛ̂ ДЪ Йхъ, 10)Й ПрОСЛАВЛЮСА ВЪ φαρΛ\νΗ^10) И ВО ВССМЪ ВОИНСТ- 

6ГѴѴ, и ВЪ КОЛССННЦАХЪ И ВЪ Κ0Η€χ% 6rw. И О В̂^ДАТЪ ВСЙ 6ПГПТАН€, IAKW 

ЛЗЬ еш ь ГДЬ, 6ГДЛ ПрОСЛАВЛАЮСА ВЪ флрД^Н  ̂ И ВЪ КОЛССННЦАХЪ И ВЪ ΚΟΗ€χ% 

6ГѴѴ. Й3АТСАП) Ж€ ЛГГЛЪ БЖІЙ ХОДАЙ ПрСД ПОЛКОМЪ СЫН\ѴВЪ ίί1Λ€ΒΙ11χ% И ПОЙДС 

СОЗАДИ «χχ, ВЗАТСА же И СТОЛПЪ ОБЛАЧНЫЙ W ЛИЦА И СТА СОЗАДИ «χΐ. 

И вннде П0СрСДтВ12) ПОЛКА 6ГѴП€ТСКЛ И П0Ср€ДтВ12) ПОЛКА СЫН\ѴВЪ ІНЛСВЫХЪ Η 

СТА： И БЫСТЬ ТЬМЛ И Л\рдкъ? И пршде н6ц1Ь? И Н€ СМ^СНШАСА др г̂а съ др^гомъ
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во всіо ноціь. Прострс же мѵѵігсси НА морс, И ВОЗГНЛ13) гдь море в т̂ромъ 
южнымъ снльнымъ всю н6ц1ь? й сотвори морс Й рлЗСТ̂ ПИСА ВОДА.
И ВНИДОША СЬІНОВС ІЙЛ6ВЫ посред̂  морд ПО И ВОДА йл\ъ СТ̂ НЛ БЫСТЬ
ѵидесн̂ ю И СТ̂ НЛ ѵиш̂ юю. П0ГНАША же 6ГѴПТАН€ И ВНИДОША ВСЛ̂ ДЪ ίίχΧ, И 
в с а к ъ  конь фдрд\ѵновъ? и колесницы, й в с а д н и к и  посред̂  морд. Бысть Ж€
14)въ стрлж̂  0утр€ННЮЮ14), И воззри ГДЬ НА полкъ епгпткш въ столп  ̂
ОГНбНН̂ МЪ Й ОКЛЛМН̂ МЪ, И СМАТС ПОЛКЪ 6ПГП€ТСКШ. И СВАЗА оси колес. 
ННЦЪ Й’Х% ， И ВСДАШС Ι1χ% СЪ Н̂ ЖД€1015)： Й рекошд 6ГѴПТАН€： Б̂ ЖНМЪ С5 ЛИЦА 
ІНЛ€ВА? ГДЬ БО ПОБОрХт 16)ПО ΗΗχ% НА 6ГѴПТАНЫ16). И рсчс ГДЬ къ мѵѵігссю: 
простри ТВОЮ НА Л\0рс? И ДА СОВОК̂ ПНТСА ВОДА，И ДА ПОКрЫСІ̂  бПГПТА. 
ны, колесницы же й в с а д н и к и .  Простре же MWVCCH НА л\орс? и оустроисА
ВОДА КО ДН1017) НА М^СТО： 6ГѴПТАН€ Жі Б^ЖАША ПОД В0д6ю? Й НСТрАСС ГДЬ
י-  /  | \  /  Т Ж  Л / א N / י-   /6ГѴПТАНЫ посрсдѣ морд. И \ѴБрДТИВШНСА ВОДА ПОКрЫ КОЛеСННЦЫ И ВСАДНН- 
ки и всю сйл̂ 8) фдрдѵинов̂  вшедши ВСЛ̂ ДЪ Й’Х% ВЪ Л\—  %И Н€ WCTA С5 НН’Х י
НИ бДННЪ. Оыновс Ж€ ІЙЛ6ВЫ ПрОНДОША ПО посрсд̂  Л\брА： ВОДА Ж€ НЛ\Ъ 
СТ̂ НЛ (КЫСТЬ) \ѵдесн̂ ю И СТ̂ НЛ ѵиш̂ юю. И Й3 БАВН ГДЬ ШЛА въ день онъ 
из р̂ КН бГѴПтКІА： И ВИД̂ ШД СЫНОВС ІНЛ6ВЫ бГѴПТАНЪ нзмершнхъ при край 
Л\0рА. <■■■> Тогда ВОСГГЁ Л\\ѵ\гсей Й сынове ІЙЛ6ВЫ П̂ СНЬ СІЮ ГД€ВИ, и рскошд 
ГЛАгблЮЦіе： Понмъ ГД€ВИ, CAABHW БО ПрОСЛАВНСА： КОНА И ВСАДНИКА ВВСржС ВЪ 
морс. Помоціннкъ и покровитель БЫСТЬ лигЁ ВО СПШС： С€Й мой кга, й про. 
СЛАВЛЮ его： ЕГЪ ОЦЛ МОСІЛѴ, И В03Н€С̂  6Г0. ГдЬ СОКр̂ ШААЙ БрДНН, ГДЬ НМА 
6л\̂  колесницы фдрдц；н0вы И СНЛ̂  6ГѴѴ вверже ВЪ Л\0ре? НЗБрДННЫА ВСАДНН. 
КН трістлты ПОТОПИ ВЪ чермн̂ мъ Л\0ри. Шчйною покрьі ίΐχχ： ПОГрАЗОША во 
ГЛ̂ БНН̂  ІАКѴѴ КАМСНЬ： ДССННЦА ТВОА, ГДИ, прОСЛАВНСА ВЪ кр̂ ПОСТИ, ДССНАА 
ТВОА р̂ КА, ГДИ, сокруши В|)АГЙ，И Л\НОЖ€СТВОЛ\Ъ СЛАВЫ ТВОСА СТ€рЛЪ 6СН СО. 
протйвныхъ，ПОСЛАЛЪ есн ГН̂ ВЪ ТВОИ, ПОАДС A IAKW СТ€КЛІ€, И Д̂ ОМЪ ІАрОС. 
ти твоеА рдзст̂ пнсА водд:《 чѴст̂ ша19) ѵхш слгкнл водьц ѵѵг̂ стгтКшл19) 
Й BWAHbl посрсд̂  морд. РіНІ врдг%: 20)гнлвъ постйгн̂ 20), рдзд̂ ліо корькть， 

21Исполню л\01021), ογ̂ ΐιο т н т ъ  л\он’л\ъ, господствовлти еІ^ітъ р̂ кд 
Л\ОА. ПоСЛАЛЪ есн ДХЛ ТВО€ГО, ПОКрЫ А Л\0рС? ПОГрАЗОША VXKW ОЛОВО ВЪ ВОД̂
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д̂ ЛЬН̂ Й. Кто ПОДОБСНЪ ТІЕ  ̂ ВЪ БОЗ̂ ХЪ22), ГДИ, КТО ПОДОБСНЪ ТІЕ^ ； ПрО. 
СЛАВЛСНЪ ВО СТЫХЪ, ДНВСНЪ ВЪ СлАвІ，ТВОрАЙ ч̂ дссд. Простсрлъ 6СН дссннц̂  
СВОІО? пожрс А З̂ МЛА. НдСТАВИЛЪ 6СН ПрДВДОЮ ТВО€ІО ЛІОДН ТВОА С־ІА? ІДЖС 
нЗбавнлъ есй: оіргКшилъ есй кр п̂остііо ТВО€ІО [и привел] ВО 0кЙТ€ЛЬ ст̂ ю 
ТВОІО.

Примечания: 1) вскисания; 2) двинулись; 3) т. е. лепешки из невскисшего 
теста; 4) днем; 5) обратилось; 6 ) аорист глагола п о а т н ; 7) разве не было гробов 
в Египте; 8) никогда больше вам не придется видеть их; 9) Господь будет сра
жаться за вас; 10) и покажу славу Мою на фараоне; 11) двинулся; 12) между;
13) гнал; 14) т. е. утром; 15) с трудом; 16) за них против египтян; 17) к началу 
дня; 18) т. е. войско; 19) загустели; 20) преследуя настигну; 21) насытится 
душа моя; 2 2 )  подумайте, почему слово богъ здесь написано без титла.

Книга пророка Даниила (Дан. 3, 1—59)
Этот фрагмент Книги пророка Даниила рассказывает об эпохе 

гонений на иудейскую религию и насаждения язычества (II в. до 
н. э·)· Предлагаемый отрывок читается во время богослужения 
в субботу перед Пасхой (этот день называется Великая Суббота) 
как пророчество о торжестве Господа над силами, Ему противо
стоящими. Стихи Дан. 3，24-91 в еврейском тексте книги отсут
ствуют, причем если в канонической части имена трех еврейских 
отроков, отказавшихся поклоняться языческому идолу, даются 
в халдейском варианте — Седрах, Мисах, Авденаго, то в некано
нической части те же самые имена приводятся в еврейском вари
анте — Анания, Мисаил и Азария. Неканонические части Книги 
пророка Даниила отсутствуют в тех изданиях русской Библии, 
в которые включены только канонические книги.

...Ндв о̂доносоръ цдрь сотвори 1VLvO ЗААТ01}, ВЫСОТА erw ΛΛΚΤΪή Ш€С. 
ТИД€САТИ, И широта 6rw ΛΛΚΤΪΗ Ш€СТИ： И ПОСТАВН 6 на поди дснр̂  во стрли  ̂
BABVAWHCT^H. <■·■> И пропов^ннкъ ВОПІАШС СО Кр̂ ПОСТІЮ2̂  ВАМЪ ГЛЛГ0Л€Т_ 
СЛ，ндр0дн? плелинд，ІАЗЫЦЫ： ВЪ ОНЬЖС ЧАСЪ АЦІС ОуСЛЫШНТС ГЛАСЪ

свнрѣлн же и г̂ слн，сдмвѵкн жс и 1|гдлтйрн，и согласГа ? и ВСАКАПѴ
родд Л\̂ Са|КШСКА? ПАДАЮЦІС ПОКЛАНАНТССА ЗЛАТОМ̂ , 6Ж€ ПОСТАВН НАВ̂ .

/  /  жж ·>/ V /  /  /  ^ /  /

ХОДОНОСОрЪ цдрь. И иже Αψ€ Н€ ПДДЪ П0КЛ0ННТСА? въ той чдсъ ввсржснъ
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Три отрока в печи вавилонской 
С гр а вю р ы  X V I I  в.

Е^ѴГЪ ВЪ ПСЦІЬ ОГН€Л\Ъ ΓΟρΑψ^ΙΟ. И БЫСТЬ еГДЛ ОуСЛЫШДША ЛІОДІС ГЛАСЪ 

тр^кы, свнрѣлн Ж€ И Г^СЛИ, САМВѴКН Ж€ И 1|ГОЛТНрн И C0rAAC־IA? И ВСАКАІЛѴ 

рОДА Л\̂ Са|КШСКА? ПДДАЮЦІС ВСИ ЛІОДІб, ПЛ€Л\€НА? ІАЗЫЦЫ? ПОКЛАНАХ^СА ЗЛЛ_

ТОМ^ 6Ж€ ПОСТАВН НАВ̂ ХОДОНОСОрЪ цдрь. Тогда прнсі^пншд м!6Ж\і ХАЛД€ИСТШ, 

И \ѴБ0ЛГАША І̂ Д€6В%? Ѵ^В^ЦІАВШС р^ША НАВ̂ ХОДОНОСОр̂  ЦДрСВН： ЦАріО, ВО В^КН 

ЖИВИ. Т ы , цдр!0? 3)П0Л0ЖЙЛЪ 6СН ПОВбЛ^НК3  ̂ ДА ВСАКЪ ЧСЛОВ^^ НЖ€ Αψ€ 

оуслышнта ГЛАСЪ Тр^БЫ? СВНрѢлН Ж€ И Г^СЛИ, САМВѴКН Ж€ И ^ЛЛТИри, И СО- 

ГЛІСІЛ，И ВСАКАПѴ рОДА Л^СІКІЙСКА, 4)Й Н€ ПДДЪ П0КЛ0НИТСА4) ΊγΚλ^ ЗЛЛТОМ^ 

ввсржснъ К̂ ДСТТЬ ВЪ ПСЦІЬ ОГН€Л\Ъ ΓΟρΑψ^ΙΟ. О^ть ογκο м!6Ж\і І^Д€е, нхже ПО- 

СТАВНЛЪ 6СН НАД Д ^ Ы  СТрАНЫ ^А^ѴА^МКІ^ СЩА^ Μ Κ Α χ ΐ И АВДСНАГѴѴ, НЖ€ 

Н€ ПОСЛ^ШАША ЗАПОВ^Н ТВ0€А, ЦДр10? И К0ІЛѴЛ\Ъ5) ТВОНМЪ Н€ СЛ̂ ЖЛТТЬ, И
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ЗДЛТОМ̂  6ЖС ПОСТАВИЛЪ есй, Н€ ПОКЛАНАЮТСА. Т0ГДЛ НАВ̂ ХОДОНОСОрЪ ВЪ ІАрОС. 
ТИ И ГН̂ В̂  р€М€ привести СЩА^ /\\KA\A И АВДСНАГѴѴ. И ПриВСДСНН БЫША 
ПрСД ЦАрА. И НАВ̂ ХОДОНОСОрЪ Й р€МС НЛ\Ъ： 6)Λψ€ ВОИСТИНН̂ 6), С€ДрДХЪ?
МІСАХЪ Й АВДеНАГѴ̂  БОГѴѴМЪ Л\ОИЛ\Ъ Ні СЛ̂ ЖНТС Й ЗЛАТОМ̂ , 6Ж€ ПО-
СТЛВИХЪ, не ПОКЛАНАетеСА； НьіН̂  О̂БО Αψ€ 0СТС ГОТОВИ, ДА 0ГДЛ ОуСЛЫШНТе
гддсъ τρώύ, свирѣлм же й г̂ сли, сдмвѵкн жс й \|гллтири и соглАсіл， 

Й ВСАКАГѴѴ родд мЛіКІЙСКА，ПАДШС ПОКЛОННТССА ЗЛАТОМ̂ , 6ЖС СОТВО-
ри’\ъ: Αψ€ же не ПОКЛОНИТССА, ВЪ ТОЙ МАСЪ вверженн Б̂ Д€ТС ВЪ ПСЦІЬ ОГН€Л\Ъ 
ΓΟρΑψ̂ ΙΟ： Й КТО есть БГЪ, ПЖІ ЙЗМбТТЬ ВЫ ИЗ р̂ КН Л\0€А； И В̂̂ фАША С€Д_ 
рд\ъ? мУСЛХЪ Й АВДСНАГѴѴ, ГЛАгблЮі̂  ЦАрЮ НАВУХОДОНОСОР̂ ： ϋί Τρ€Κ̂ 7) НАМЪ 
ѴѴ ГЛЛГОЛ̂  сел\ъ ©Β̂ ψΛΤΜ всть БО БГЪ НАШЪ НА НКС̂ ХЪ, 6̂ Ж€ Л\Ы
сл6жил\ъ， СМЛСНЪ8) МЗАТИ НАСЪ W ГКЦІИ ОГНШЪ ΓΟρΑψΪΑ и (5J твоею 
Й3БЛВИТИ НАСЪ? ЦАрЮ. 9)ί!ψ€ ЛИ НИ9), ВЕДОМО ДА Е^іТЪ  ТІЕ% ЦДр10? IAKW 
БОГѴѴМЪ ТВОЙМЪ не СЛ̂ ЖИМЪ Й ЗЛЛТОМ̂  6ЖС ПОСТАВНЛЪ 6СН? Н€ КЛАНА.
ШСА. Тогда ндв̂ ходонбеоръ ЙСПОЛНИСА Ійр0СТИ7 И зрдкъ ЛИЦА 6ГѴѴ НЗМ̂ ННСА 
на сщ а^  Μίςαχα и двдендгѵѵ, и рой: рдзжжйте п— ь седмерн’цею，дондеже
ДО КОНЦА рлЗГОрИТСА. И Л\̂ Ж6Л\Ъ 10)СЙЛЬНЫЛ\Ъ кр̂ П0СТІІО1О) рече： \ѴКОВАВШ€ С€Д_ 
ραχα, Μκαχα и авдснлгѵѵ, ввсрзитс въ гкціь огнсмъ горлці̂ ю. Тогда м!6жіі
0ΗΪΗ ѴѴКОВАНН БЫША СЪ ΓΑψΑΜΜ СВОИМИ Й ПОКрЫВАЛЬЦ Й САПОГМН Й СО ОД€ЖДЛ_ 
Ш  СВ0Йл\И? Й ввержени Биша посрсд^ П€ЦІИП) ОГН€Л\Ъ ΓΟρΑψΪΑ. П0НСЖС ГЛА- 
ГОЛЪ цдревъ Прев03л\бжс? И пефЬ рдзжженд БЫСТЬ ПрСИЗЛИШШ€12)： И Л̂ ЖСЙ 
ОНЫХЪ, Йже ввергошд седрдхд, ΜΚΑχΑ И АВДСНАГѴѴ, 0γΒΗ ПЛАМЕНЬ ОГНСННЫЙ. 
И м!6Ж\і ТШ τρϊ€, седрдхъ, ШСА^Ь И АВДСНАГѴѴ, ПАДОША ПОСрСД̂  Π€ψΗ ОГН€Л\Ъ 
ΓΟρΑψΪΑ νύκΟΒΑΗΗ Й ХОЖДЛ̂  ПОСрСД̂  ПЛАЛ\€Н€ Π010ψ€13) БГА И БЛГОСЛОВАЦІС 
ГДЛ. И СТЛВЪ СЪ НИМИ Л3 лр1л14) ПОМОЛИСА СНЦС И иіверзъ OVfCTA свод посред^ 
ОГНА реме： Блгвенъ 6СН? ГДИ, БЖ€ ОТбЦЬ НАШИ  ̂ХВАЛЬНО И ПрОСЛАВЛСНО НМА
твое во в̂ кн. <■■■> И 15)не престдшА ввергшш Ηχ% сл̂ гй царевы, ЖГ̂ ЦІС15) 
ПСфЬ ндф̂ ою й смолою, й йзгревьмн Й хврдстішъ. И рдЗЛНВАШССА пламень 
НАД πέψϊΐο НА ΛΛΚΤΪή МСТЬірСДССАТЬ ДСВАТЬ, И \ѴБЫД€? И ПОЖЖ̂  НХЖС WKp̂ TC
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Окрсстть Π€ψΗ ХАЛДСЙСКІА. ЛГГЛЪ Ж€ ГДСНЬ 16)СНИД€ КІПШ СЪ С^фНМН СО Λ3Αρϊ-

ею16) ВЪ ПСЦІЬ Й Ют()АС'е пламень огненный С5 πέψΗ й сотвори 17)срсднсс 

Π€ψΗ VXKW Д̂ ХЪ росы ШЙиАЦіЬ17)： И не прнКОСН̂ СА Й’Х% Ѵ̂ НІОДЪ ОГНЬ И Н€ 

WCKOpBH, ниже СТІ0КЙ йл\ъ. Тогда ТШ τρϊ€ IAKW едиными ογςτώ Π0Αχ^18)

И БЛАГОСЛОВЛАХ̂  И СЛАВЛАХ̂  БГА ВЪ Π€ψΗ? ΓΛΑΓΟΛΙΟψ(： БЛГВСНЪ 0Си\ ГДИ,

вже отець нашнхъ? и преп^тый й превозносимый во в^ки7 И Блгвено Йл\А 

славы твоеА ст0€, и прсп^тос и превозносимое во в^кн. Блгвснъ 6СН во 

Хрдм^ стыа славы тв0€А, и прсп^тый и превозносимый ВО В К̂И. БлГВ€НЪ 

6сй? ВИДАЙ Б63Аны? С^ДАЙ НА χ€ρ̂ ΒΙΛ\̂ χ%? и прсп^тый и превозносимый 

ВО В К̂Н. Блгвенъ 6СН НА пртол^ СЛАВЫ црТВІА ТВ0€ГѴѴ, и преп^тый и превоз

НОСИМЫЙ ВО В К̂Н. Блгвенъ 6СН НА тверди Η€Β€ςΗ^Η? и прсп^тый й прсвозно. 

СНМЫЙ ВО В К̂Н. БлАГ0СЛ0ВНТ€? ВСА Д^ЛА ГДНА, ГДЛ, П0ИТ€ Й прСВ03Н0СИТ€ 0ГО 

во в^кн. Блгословнтс, ЛГГЛИ ГДНИ, ГДЛ, П0ИТ€ и превозносите его во в^ки. 

Благословнт€? невссд, гдл, поите и превозносите его во в^кн.

Примечания: 1) т. е. идола; 2) сильно, громко; 3) дал повеление; 4) ( если) 
не упадет и не поклонится; 5) подумайте, почему здесь написано богѵѵмъ, 
а не бгѵѵмъ; 6) правда ли что; 7) нет нужды; 8) (Он) способен; 9) если же того 
и не будет; 10) т. е. самым сильным; 11) в печь; 12) очень сильно; 13) воспевая; 
14) далее следует текст, который отсутствует в еврейской Библии, и имена 
читаются в другом варианте: Азария вместо Авденаго, Мисаил вместо Мисах 
и Анания вместо Седрах; 15) не переставали··· разжигать; 16) для перевода 
следует изменить порядок слов: снндс съ с^фнмн к^пніѵ со лзлркю; 17) посередине 
печи как бы шумящий влажный ветер; 18) имперфект глагола піти.

Книга пророка Ионы (Иона 19 1—2, И)

Спасение Ионы из чрева кита символизирует власть Бога над ж и з
нью и смертью. Первые христиане часто изображали Иону на сте
нах катакомб, видя в нем прообраз смерти и воскресения Христа, 
Который говорил: 1АК0Ж6 бо іѵина во кмтов  ̂ три ДНИ И три ΗΟψΜ：

TAKW Б^Д€ТЪ И СНЪ МЛВ^МбСКШ ЕЪ СбрДЦЫ 3€МЛЙ ТрЙ ДНИ И ТрМ ΗΟψΜ [Мф. 12, 40] ·

Бысть СЛОВО ГДН€ КО СЬІН̂  АМА^ШН^ ГЛА： ВОСТАНН, И ИДИ ВЪ ΗΪ_

н т ю  грддъ велнкш И пропов^ждь ВЪ IAKW взыде ВОПЛЬ дДОБЫ 6ГѴѴ ко
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| \  ¥ ж \ ， / V  ■ /  /  гтг \  ί י / י- 4  /

ΜΗΈ. И ВОСТЛ IWHA, 6Ж€ бѢжАТИ БЪ О̂гДрСІСЪ W ЛИЦА ГДНА： И СНИДС БО ЮППІЮ 

Й WKp^TC КОрДБЛЬ Йд̂ ЦІЬ БЪ Й ДДДС НАСМЪ  ̂СБОИ, Й БНИДС БОНЬ ПЛЫТИ
/ / гтг \ V4 ¥Х ^ / V /··V /

СЪ НИМИ БЪ О̂гДрСІСЪ W ЛИЦА ГДНА. И ГДЬ БОЗДБИЖС вѢтрЪ БСЛШ НА МОрИ， 

Й БЫСТЬ Б р̂А БСЛЙКАА БЪ М0ри? Й КОрДБЛЬ Б^ДСТБОБАШС (̂ ЖІ СОКр̂ ШИТИСА. 

И ОуБОАШАСА КОрДБСЛЬНИЦЫ, Й БОЗОПИША КШЖДО КЪ БОГ̂  СБОШ^ Й 2)ИЗМ€. 

ТЛНК СОТБОрЙША С0С̂ ДѴѴВЪ2), ЙЖ€ БЪ КОрАБЛЙ，БЪ морс, 6ЖС ѴѴБЛСГМИТИСА ΰ  

ΗΗχ%： IWHA ЖС снйдс БО ДНО КОрДБЛА, Й СПАШС ΊΓ̂ , Й ХрдПЛіХШС. И ПріИДС КЪ 

Ηίί^ ΚΟρΜΊΪή, Й ρ€Ί€ ем^： ΊΤΟ ты хрдплсши; бостани й моли бгл твоего, IAKW

ДА СШТЪ НЫ БГЪ, ДА НС ПОГИБНСМЪ. И І̂НІ КШЖДО КО ИСКрСННШ  ̂СБОСМ̂ ： Πρϊ_ 

идите, Б€ржимъ3) ЖрбБІА Й О— З^ ^ М Ъ ，КОГІѴ рДДИ gcTb 5ЛО €Ϊ€ НА НАСЪ； 

И МСТН̂ ША ЖрбБІА, Й ПДДС ЖрСБІИ НА IWĤ . И р^ША КЪ НШ^： ВОЗВЕСТИ нАиЪ， 

когіѵ рдди сіс 5ло на ндсъ, й что твос д^ллніс есть, й грлдеши, й
/ V י  /  \  ̂ / /ѵ * י א ץ  ¥Ж ץ л

kamw идеши, и w коса страны, И W ΚΙΗχ% ЛЮДІИ 6СИ ты ; И реме къ нимъ:
/ /י׳   V י  V V \  /  * י א  I J

рАБЪ ГДСНЬ есмь АЗЪ И ГДЛ БГД НБНАГО АЗЪ ΊΊΓί, ИЖС СОТБОрИ М0рС И СЪШв.

И ОуБОАШАСА М̂ жѴс CTpA\OM% БСЛИКИМЪ, Й р^ША КЪ НСМ̂ ： ΊΤΟ СК СОТВОрИЛЪ

6сй; З а м  рдз^м^шд м̂ жѴс, iakw ΰ  лица гдна б^ждшс, iakw возвести ймъ.

И р^ША КЪ ншк: 4)ΊΤ0 ТСБ^ СОТВОрИМЪ, Й 0\״ТОЛИТСА М0рС W НЛСЪ4)； ЗаН€

море БОСХОЖДАШС Й 5)ВОЗДВИЗЛШ€ ПАНІ Β0ΛΗ€ΗΪ€5). И КЪ НИМЪ ilVHA： ВОЗ
/ \ - / - י / י / / / — / / י  V

МИТС МА И ввсрзитс БЪ М0рс7 И 0\״ТОЛИТСА М0рС W БАСЪ： ПОНСЖС Π03ΗΑ\% ЛЗЪ, 

ІАКѴѴ мене ради БОЛНСНК СК ВСЛИ’КОС НА БЫ есть. И НЙКДЛХ^СА6) М^ЖК ВОЗ- 

ВрЛТИТИСА КЪ земли, Й НС МОЖА^ IAKW морс БОСХОЖДАШС Й БОЗДБИЗДШССА 

ПАНІ НА нйх%. И БОЗОПЙША КЪ ГДСВИ, Й р^ША： НИКАКОЖС, ГДИ, ДА НС ПОГИБНШЪ 

Д^шй рдди МСЛОБ̂ КА ССГІѴ, Й НС ДАЖДЬ НА НАСЪ Кр0Б€ ПрБДНЫА： ЗЛНС ТЫ, ГДИ, 

ІАКОЖС ВОСХОТ^ЛЪ, СОТБОрЙлЪ 6СЙ. И БЗАША ІѴѴН̂  Й ББСрГОША 0ГО БЪ М0рС? 

Й ПрССТА МОрС W БОЛНСША СБОСПѴ. И ОуБОАШАСА М̂ ЖІС СТрЛХОМЪ БСЛИКИМЪ 

ГДЛ, Й ?)пожрошд жсртв^7) ГДСВИ, Й ПОМОЛИШДСА МОЛИТБДМИ. И ПОБСЛ̂  ГДЬ 

кйт^ бслЙком  ̂ пожрети іѵѵн̂ . И iwha бо мрсв  ̂ кйтов^ три дни й три 

нѵѵціи. И помолЙса іѵѵнд ко гд  ̂ біѴ сбосм  ̂ w мрсБд ки’това й реме: £ 030ΠΗχ% 

БЪ скорей ЛІОСИ КО ГД  ̂ Б1Ѵ МОСМ  ̂ Й оуслышд МА： ИЗ мрСБА АДОБА БОПЛЬ МОИ, 

оуслышдлъ 6СЙ ГЛАСЪ МОИ. ©Бсрглъ МА 6СИ БО ГЛУБИНЫ ССрДЦА МОрСКАПѴ,
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Й р^КИ ѴѴБЫДОША М А： БСА ВЫСОТЫ ТВОА Й БѴѴЛНЫ ТВОА НА МН^ ПрСИДОША. 

<__·〉 воЗЛІАСА НА МА БОДА ДО Д^ШИ МО€А? БСЗДНА ѴѴБЫД€ МА ПОСЛ^ДНАА, 

П0нрС8) ГЛАВА МОА БЪ рДЗСѢлИНЫ Г0ръ, СНИДО\Ъ БЪ ЗСМЛЮ, 6^Ж€ БСрвЙ 6А ЗЛ_ 

КЛСПИ Β^ΊΗΪΗ： Й ДА ВЗЫДСТЪ ИЗ ЙСТЛ^ША ЖИБОТЪ МОИ КЪ Т І Е %  ГДИ БЖ€ 

МОИ. внСГДА СКОНМАБАТИСА CS МСН6 Д^ШИ МО€И? ГДЛ ΠΟΛΙΑΗ̂ χ%? Й ДА ПрТиДП^ 

КЪ ТСБ^ МОЛИТБД МОА КО Хр^И  ̂ СТОМ  ̂ ТВОСМ .̂ 9)ΧρΛΗΑψΪΗ С^бТНАА Й 

ЛѴѴЖНАА9) МАТЬ СБОЮ ѴѴСТАБИША. Л зъ  ЖС СО ГЛАСОМЪ ХБАЛСША Й ЙСПОБ^ДА- 

ΗΪΑ ПОЖр  ̂ Т І Е %  6ЛЙКА БОЗДАМЬ ТСБ^ БО СПНІС МО€ ГДСВИ. И ПО-

БСЛ  ̂ ГДЬ КИТОВИ, Й ИЗБСрЖС ІѴѴН̂  НА С̂ Ш̂ .

Примечания: 1) плату; 2) т. е. выбросили сосуды (в море); 3) метнем, ки
нем; 4) что сделать с тобой, чтобы нам успокоить море; 5) волнение усилива
лось; 6) пытались; 7) принесли жертву; 8) погрузилась; 9) т. е. те, кто чтит 
ложных богов.

Псалтирь

Н азвание этой книги заимствовано из греческой Библии  
(ψ(χλτήριον — струнный музыкальный инструмент, под звуки кото
рого в ветхозаветные времена исполнялись многие богослужебны е 
песнопения). По-еврейски эта книга называется «Сефар техилим», 
т. е. «Книги хвалений».

Начало использования псалмов в христианском богослуж ении  
относится к временам апостолов, о чем свидетельствуют апостоль
ские послания [1 Кор. 14, 26; Еф. 5, 19; Кол. 3, 16]· МНОГИѲ христианские 
богослужебны е песнопения были составлены на основе Псалтири  
и включают в себя фрагменты псалмов.

Псалтирь читается в храме еж едневно и полностью прочитыва
ется в течение недели, а в дни Великого поста, когда тема покая
ния достигает наибольшего напряжения, Псалтирь прочитывается 
дважды  в течение одной недели.

Псалтирь была переведена на церковнославянский язык с гре
ческого, а на русский — с еврейского. Русский текст Псалтири  
сильно отличается от славянского.
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Церковное предание связывает происхож дение Псалтири с им е
нем царя Давида (подробнее о царе Давиде см·: 1 -3 Цар” 1 Пар. 10-29). 
Одни псалмы написаны самим Давидом (в их число входит и псалом
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50-й )，другие посвящ ены Д авиду или исполнялись в его присут
ствии.

50-й  псалом входит в состав м ногих церковны х сл у ж б ，так 
как очень ярко изображает состояние кающ егося греш ника и то 
чувство смирения, с которым молящ ийся обращ ается к Богу.

Н умерация части псалмов в церковнославянской, греческой  
и большей части изданий русской Библии отличается от нумера
ции их в еврейской и латинской Библии. Совпадают номера псалмов 
с 1 по 8 и со 148 по 150, в то время как с 10 по 147 псалом номера 
сдвинуты на единицу，т. е. в еврейской Библии 50-й псалом имеет 
номер 51. 151-й псалом в еврейской Библии отсутствует.

/̂,лломъ н.

Помилуй мл, бж€? по Бслйц^и млти твоей, й по множеств^ цкдр^га1) 

ΤΒΟΗχΐ WMTH БСЗЗАКОнѴе мое. Ндипдмс ѴѴМЫИ МА W БСЗЗАКОнѴа Mocrw Й w 

гр'Ьхл моспѵ ννίτΗ μ α . Йкѵѵ БС33АК0ШС мое лзъ знаю, й мои предо 

МНОЮ есть БЫН̂ . ТсБ^ бДИНОМ̂  согр^шйхъ Й Л̂ КАБОС ПрСД ТОБОЮ СОТВОрИХЪ, 

2)ІЛКѴѴ ДА ѴѴПрДБДИШИСА БО ΤΒΟΗχΐ Й ПОБ^ДИШИ, БНСГДА С̂ ДИТИ

тй2). Ос БО, ВЪ БСЗЗАКОНШХЪ 3ΛΊΛΊΓΧ 0СМЦ Й БО гр^С^ХЪ рОДИ МА МЛТИ МОА. 

Ос БО, ЙСТИН̂  БОЗЛЮБИЛЪ 6СЙ, 3)Б€ЗвѢСТНЛА Й ТАИНАА ПрСМрОСТИ ТБОСА ІАБИЛЪ 

мй 6СЙ3). Шкропйши МА ѴССѴѴПОМЪ, Й ѴѴМИЦІ̂ СА： ѵимысши Й ПАНІ СН Г̂А 

О̂ Б̂ ЛІОСА. О л ^  МОШ̂  ДАСИ радость Й ВОЗрАД^ЮТСА KWCTH

смир6нныл4). ОЭврати лице твос ΰ  грѣ\ъ Μ0Ηχ% й бса бсззакѵѵша МОА ѵѵмти. 

Осрдцс ЧИСТО СОЗИЖДИ БО МН ,̂ БЖ€? Й Д \̂Ъ ПрДБЪ ѴѴБНОБИ ВО О̂ ТрОБ̂  МОСН.

Не іІІБсржи мене С5 лица твоспѵ й дхл твоспѵ стлпѵ нс vShmh W МСН0. β03- 

длждь5) мй радость спссніа ТВОСПѴ Й ДХОМЪ БЛМНИМЪ о^твердй ΜΑ. 

БСЗЗАКѴѴННЫА П Г̂бМЪ ТВОИМЪ, Й НСМССТИВШ КЪ ТСБ^ ѴѴБрЛТАТСА. И3БАВИ 

МА CS Кр0В€И6), БЖС，БЖ€ СПССНІА МОСПѴ： 7)В03рАД^ТСА АЗЫКЪ МОН ПрДБД̂  

ТВ0СИ7). Гди, OYCTH 8̂) МОЙ ЦІБ€р3€ШИ? Й 0\׳СТЛ9) МОА ВОЗВ^СТАТ^ ХБМ^ TBOW. 

Йкѵѵ АЦ1С БЫ ВОСХОТ̂ ЛЪ 6СИ ЖСрТБЫ, ДАЛЪ БЫХЪ О̂ БѴѴ： 1О)ВС€С0ЖЖ6НІА НС 

БЛГОВОЛЙШИ10). ЖсрТБА Б1Ѵ СОКр̂ ШСНЪ： ССрДЦС СОКр̂ ШСННО Й смиренно БГЪ 

НС ΟγΗΗΊΗΧΗΊΓΧ. О̂ БЛЖИ, ГДИ, БЛГОБОЛСШШЪ ТБОИМЪ CIWHA, Й ДА СОЗИЖД̂ ТСА
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сігКны ІсрлЙмСКІА： 11)тогда БЛГОБОЛИШИ жсртв^ правды1 Б03Н0ШСНК Й БС€- 

сож€гл6ллаа12): тогда возложат^ на олтлрь твои тельцы.

Примечания: 1) здесь: сочувствие, сострадание; 2) так что Ты воздашь 
по заслугам в словах Твоих и одержишь верх, когда будешь судить; 3) ибо Ты 
явил мне сокровенное и таинственное в премудрости Твоей; 4) слово смнренныА 
является переводом греческого причастия τεταπεινωμένα от глагола «унижать, 
смирять». В русском переводе Библии это место переведено с еврейского: 
кости, Тобою сокрушенные; 5) подай; 6) от убийства; псалмопевец Давид 
раскаивается в том, что он повинен в смерти Урии (об этом рассказывается 
в 2 Цар.117 ;(1-17 י) восхвалит язык мой правду Твою; 8) соответствует грече
скому χείλη — губы; 9) соответствует греческому στόμα — рот, уста; 10) но Ты 
не хочешь всесожжения; 11) тогда благоугодна Тебе будет праведная жертва; 
12) всесожжение·

НОВЫЙ ЗАВЕТ

Книги Нового Завета были созданы в І -ІІ  вв. н. э. Они дош ли до 
нас на греческом языке. Основной частью Нового Завета является  
Евангелие  (εύαγγέλιον 一  благая весть), состоящ ее из четырех час- 
тей-книг，авторы каждой из которых — ученики и последователи  
Христа: апостолы Матфей, Марк, Л ука, Иоанн. Помимо этого, 
в Новый Завет входят книги: Д еян и я апост олов, в которой рас
сказывается о ближ айш их учениках Христа; П ослан и я апост о
лов, т. е. сочинения по разным вопросам христианского вероуче
ния в форме писем; Откровение И оанна Богослова (А покалипсис),  
в котором символически изображ ается конец света.

На русский язык Новый Завет был переведен с греческого, 
и русский текст Нового Завета ближ е церковнославянскому, чем  
русский текст Ветхого Завета, который переведен с древнееврей
ского. Поэтому в трудны х случаях вы мож ете обращ аться к рус
скому переводу.

В хрестоматию  включены фрагменты Евангелий, которые 
охватывают промежуток времени от Тайной вечери до Воскресе
ния Христова. Повествование скомпоновано из текстов четырех 
евангелистов.
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Святой апостол и евангелист Матфей 
Г р а вю р а  из Е в а н ге л и я  1 6 4 8  г.



Т айная веч ер я

[Мф· 2 6 ,17-29]: £ъ первый Ж€ день ѵѵпр^снбчныи^ прист^пйшА о^чницы

КО ІЙС̂ , ГЛЛГОЛЮЦІС ем^： 2Ѵд^ ХОЦІСШИ ОуГОТОБАШЪ ТИ ІЛСТИ ПЛСХ^ 2)； О нъ

жс рсмс: идите бо грддъ ко онсиц^  й рцытс е^ ： оучтель г к і Т Ъ： БрСМА

мое БЛИЗ есть： 0γ тске сотворю ПЛСХ  ̂ СО оучникй МОИМИ. И СОТБОрЙША 0γΊ_

НИЦЫ1 ІАКОЖС повсл  ̂ ймъ ійсъ，й оуготовлшл ПАСХ̂ . Ё І Н І ^  ЖС БЫБШ̂  ВОЗ
/ י   I /  /  ТЖ י  У ~ \ י   /

ЛСЖАШС со обѢмлнадссатс о^чникома. И ІАД^ЦІЫМЪ имъ7 ρ€Ί€： АМИНЬ глю
/י י /  / гтг  / / \ Т ж / I \ / /IAKW 6ДИН% W БАСЪ ПрСДАСІ̂  МА. И СКООБАЦІС 5ѢЛѴѴ, НАНАІПА ГЛЛГОЛЛТИ

3)едйнъ КШЖДО Й’ХЪ3): 6ДА ЛЗЬ ёсмь，ГДИ； Онъ Ж€ ѴОБ̂ ЦІАБЪ ^ ІНІ： WMO. 
мйвыи со мною въ солило той м а  прсддсі^. Онъ ογκνν МЛБ^ССКШ йдст^, 
іакожс есть писано w немъ: горе же мслоб^к  ̂том^, ймже снъ млб^сскш прс_
ДЛСТСА： ДОБрб БЫ БЫЛО 6^ Αψί НС БЫ рОДИЛСА МСЛОБ י К̂Ъ ТОЙ. ©Б^ЦІАБЪ 

ЖС І^ДА ПрСДААН 0ГО, 6ДА ЛЗ  ̂ бСМЬ，^АББІ； Глл 6М^： ТЫ рСКЛЪ 6СИ.

Ш д^ЫМ%  ЖС Ймъ, пр іш ь ІЙСЪ ХЛ^БЪ, Й БЛГБИБЪ преломи, Й ДААШС 0γΊΗΗ_

KWMZ, Й реме： пршмйтс, ІАДИТС： СІС есть Ύ Ϊ Α Ο  мое. И прісмь Й ХБАЛ^
/ \ Л ־ ״־״  /ѵ n-f N N . . /  V / \ /

БОЗДАВЪ, ДАДС ИМЪ, ГЛА： ПІИТС W Н€А БСИ： СІА БО 0СТЬ КООБЬ МОА? НОВА, 

rw ЗЛВ^ТЛ, ІАЖС ЗЛ МНѴѴПА ЙЗЛИБАША БО ѴѴСТАБЛСнѴс гр^ХѴУВЪ. Глю Ж€
/ ” / 1Т» / 1 1Т» ץ \ / \ \

IAKW НС ИМАМ% ПИТИ Ѵ^НЫНѢ W ССГІѴ ПЛОДА ЛОЗНАПѴ, ДО ДН€ ТОГІѴ, 

егдл е ΠΪΙΟ СЪ ВАМИ НОВО БО цртвш  ОЦЛ моспѵ.

Примечания: 1) во время празднования Пасхи в течение семи дней нельзя 
было есть квасной, т. е. дрожжевой, хлеб: ^пріснокн ілдйтс ссдмь днш [Исх. 13, 7];
2) где хочешь, чтобы мы приготовили для Тебя пасхальный ужин (о пасхаль
ном ужине см. Исх. 12, 43-50); 3) каждый из них.

Геф сим анский са д

[Мф. 26, 36-44]: Тогда пршдс съ ними ійсъ въ κ έ α , ндрицдсм^ю ГС̂ ОгСИ- 

ΛΙ^ΗΪΑ， й глл оумникѵѵмъ: С^ИТб רי^  ДОНДСЖС ШСДЪ ПОМОЛЮСА TAMW. 

И ПОСМЬ пстрл Й ОБЛ СЫНА ЗСБСДСѴѴБА, НАНАТЪ СКОрБ Т̂И Й Т^ЖИТИ. Т0ГДЛ 

ГЛЛ Йм% ІЙСЪ： ПриСКОрБНА 6СТЬ ДША МОА ДО СМСрТИ^ ： ПОЖДИТС ЗД^ Й БДИТС
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но на некоторых древних иконах и фресках его символом может быть орел.



СО МНОЮ. Й прсшсдъ MAAW, 2)ПДДС НА ЛИЦЫ СВ0СМЪ2), МОЛіХСА Й ГЛА： ОНІ МОИ, 
АЦ1С ВОЗМОЖНО есть, ДА МИМОИДСІ̂  CS МСН6 МАША CIA： ОБЛМС НС ІАКОЖС ЛЗЪ 
χοψ̂ , НО ІАКОЖС ТЫ. И пришсдъ КО 0Vf4HHKWM%? Й ѵѵкр̂ тс Й\Ъ СПАЦ1ИХ%? Й ГЛА 
пстроки: takw ли ні возмогостс бДинАпѵ часа побд т̂и со мною; Бдйтс
Й ЛІОЛЙТССА, ДА НС ВНИДСТС БЪ НАПАСТЬ： О̂ БѴѴ БОДрЪ, ПЛОТЬ ЖС НШОЦІ.

нд. Паки вторйцсю шсдъ помолиса, гла: оні мои, аціс не мж ітъ  сіа маша 

мимоитй С5 мене, аціс нс πϊιο 6^י б^ди бола твоА. И пришсдъ ѵѵкр т̂с

ПАКИ СПАЦІИХЪ： 3)Б̂ СТЛ БО ИМЪ ΟΊΗ ѴѴТАГ0тгКнтЬ3). И ѴѴСТАБЛЬ ίΐχΐ, ШСДЪ
паки, помолЙса трстйцсю, тождс слово рскъ.

[Лк. 22, 43-44ן : ШбИСА ЖС ЛГГЛЪ СЪ НБСС，Ογκρ̂ ΠΛΑΑ 0ГО. И БЫБЪ 
ЕЪ ПОДВИЗ'Ь, прил^жн^с МОЛАШССА： БЫСТЬ ЖС ПОТЪ 0ПѴ IAKW КАПЛИ Кр0Б€ 
КАПЛЮЦ1ЫА НА ЗСМЛЮ.

[Мф. 26, 45-46]: Тогда пршдс ко оучникіѵмъ сбоймъ7 и гла ймъ: спите 

прочес Й ПОЧИБАЙТС： СС, ПрИБЛИЖИСА МЛСЪ, Й СНЪ МЛБ̂ МССКІИ ПрСДАСТСА 
ВЪ р̂ КИ гр̂ ШНИКѴѴБЪ. В0СТЛНИТС, ИДСМЪ： СС, ПрИБЛИЖИСА ПрСДААИ МА.

Примечания: 1) очень，сильно; 2) пал ниц; 3) потому что очи их отяжелели.

Поцелуй Иуды

[Лк. 2247-50 י]: βψ€ ЖС ГЛЮЦІ  ̂ С€? НДрОДЪ, Й НДрИЦАСМЫИ &ДА，бДИНЪ
f-1-f * / י־ / י   ί /  - _ ר \ ״־״י . / I י  י   \w обоюнлдссатс, идАшс пред ними, и приступи ко шеоБи цѣловлти его.
С1€ БО ЗН^ИСШС ДАЛЪ ИМЪ： 6Г0ЖС АЦ1С ЛОБЖ^ ТОЙ 0СТЬ. ІИСЪ ЖС 6^ ： 

І Д̂О, ЛОБЗАШШЪ ЛИ СНА МЛБ^ССКАГО ПрСДАСШИ； вЙд^БШС ЖС, ИЖ€ СЪ

НИМЪ，БЫБАШО€? р^ША ГДИ, АЦ1С оуддримъ ножемъ; И оуддри бДИНЪ Η^κϊή 

С5 НИ’ХЪ ДрХіерСОБА рДБА, Й 0γρ^3Λ 0\f\O ДССНОС.

[Мф· 26, 52-56]·· Тогда ГЛА ІЙСЪ: БОЗБрДТИ НОЖЪ ТВОИ ВЪ М^СТО 6ПѴ： 

БСЙ БО прішшш НОЖЪ НОЖСМЪ ПОГИБНУТЬ· ИлЙ МНЙТСА ТИ, IAKW Hi мог^ нын^ 

ογΜΟΛΗΤΗ моего, й представите мй бацішс нежс дбанддссатс лсгсѵѵна

ЛГГЛЪ； 1}КлКѴѴ ΟγΒΟ СБ̂ А̂ ТСА ПИСАНІА, IAKW ТЛКІѴ ПОДОБАСІ̂  БЫ’ТИ”； £ъ той 
МАСЪ рече ІЙСЪ ндродѵѵмъ： IAKW НА РАЗБОЙНИКА ЛИ Й3ЫД0СТС СО Ор̂ ЖІСМЪ

188



Святой апостол и евангелист Лука 
Г р а вю р а  из Е в а н ге л и я  1 6 4 8  г.



И дрскольмн ІйТИ МА； 2)ПО ВСА ДНИ2) при ВАСЪ Ο^ΊΑ ЕЪ ЦСркВН? И

нс ідстс мснс. Gc же все ки сть , да ск д̂^гс а  пнсанѴа  пррочбскдл. Т огда

оучннцы ВСИ WCTABAbmC его Б^ЖАША.

Примечания: 1) как же сбудутся писания, ведь все это должно произойти;
2) все время.

Суд синедриона

[Мк· 14, 53-65J: Й  ВСДОША ІНСА КО ΑρχΰρέΐΟ： И СННДОШАСА КЪ НШ^ ВСИ Αρχϊ. 

ср€е1} И КНИЖНИЦЫ И стдрцы. <···> flpxicpce жс И ВССЬ СОНМЪ ЙСКАХ  ̂ НА ІНСА

свид^тсльствд, да о^мсртвАт^ъ его: и нс ώκρ^τΑχ^. Мнози бо лжесвидетель. 

СТВОВЛХ  ̂ НА него, И 2)рдвнд СВИДтКт6ЛЬСТВД2) НС И Н^ЦЫН ВОСТАВШС

ЛЖССВИД^ТСЛЬСТВОВАХ  ̂ НА НСГО, ΓΛΑΓΟΛΙΟψ€： IAKW МЫ СЛЫШАХОМЪ 6Г0 ΓΛΙΟψΑ,

iakw азъ разорю церковь ciw р к̂отворсн^ю и тршй денмн йн  ̂нерукотворен  ̂

созижд .̂ И ни takw рдвно свидетельство ίιχχ. И ВОСТАВЪ дрхісрсн ПО- 

срсд ,̂ вопроси 1ЙСА? ГЛАГОЛА： 3)Н€ Ѵ?В^АВАСШН ЛИ НИЧ€С̂ Ж€；3) ΊΤΟ СШ НА ТА 

свид^тсльств^ютгъ; О нъ  Ж€ МОЛЧАШС И НИЧТОЖС Юв^АВАШС. Пдки ΑρχΪ€.
/ ѵ / י׳ \1 / י׳  \ ί4 / »€4 ״־״V /־· 

реи вопроси его И ГЛАГОЛА 0Μδ： ТЫ ЛИ 6СН ХРТОСЪ, СНЪ БЛГВСННАГѴѴ； ІНСЪ ЖС 

реме： АЗЪ 6СМЬ： Η 4)0γ3ρ«Τ€ СНА ЧЛВ^ЧССКАГО WACCH^W Οτ&ΛΑψΑ СИЛЫ5) Й Грл. 

д6ціа со ОБлдкн нсбссныл\н4). ίΐρχΰρέή же рдетерздвъ ризы СВ0А? ГЛАГОЛА： 

МТО 6ψ€ свидетелем； ОлЬІШАСТС χ^Λ^： ΊΤ0 ВАМЪ МНИТСА； О н и  ЖС
\  ̂ ן / י .  \ / / / ТѴ г V / / י

ВСИ Ц；С«ДНША его КЫТИ ПОВИННА смерти. И НАЧАША нѢцЫИ ПЛЮВАТИ НАНЬ? И

прнкрывдтн лице 6ГѴѴ, И М^ЧИТИ его, И ГЛАГОЛАТИ прорцьі6)· й сл^гй по

ЛАНИТОМА его ΚΪΑχ^.

Примечания: 1) первосвященники; 2) достаточных свидетельств; 3) поче
му ничего не отвечаешь? 4) Иисус ссылается на видение пророка Даниила [Дан. 
7, 13J И 109-й псалом： РіНІ ГДЬ ГД€ВИ МО€М̂： С^Й ШД€СН̂Ю М€Н6, ДОНД€Ж€ ПОЛОЖ̂ врдгй ТВОА 
поднож'к нога ΤΒΟΗχι [Пс. 109, 1 ]; 5) т. е. Бога Отца; 6) повелительное наклонение 
глагола прорсфй.
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С у д  П и л а т а

[Ин· 18, 28-40]: ЁСДОША ЖС ІНСА W КАІдфы ВЪ прГГѴ^Х1). ЖС 0γτρ0： 

И 2)ТІИ НС ВНИДОША ВЪ прстѵѵръ, ДА НС WCKB€pHATCA? НО ДА ІйДАТГЪ ΠΛ0χ^2). 

Й 3ЫДС ЖС ПІЛАТГЪ къ ннмъ вонъ и рсчс: к^ю (вин^ приносите НА МЛВ^КА 

ССГО； ©В+ЦіХшА и р^ША 6М^： Αψ€ НС бы (былъ) сси элодеи, НС Β̂ ίχ0Λ\% прСДА- 

ЛИ его ТІЕ^. Реме ЖС НМЪ ШЛАТГЪ： поймите его ВЬЦ И ПО ЗАКОН  ̂ВАШШ^ 3)с̂ _ 

ДИТС 6Л\̂ 3). Р^ША ЖС 6Л\̂  І̂ /Ѵ€6： НШЪ НС ДОСТО’ИТЪ ΟγΚΗΤΗ ННКОГОЖС： ДА слово 

ІНСОВО СК^ДСТСА, еже рече, 4)НАЗНАЛ\€Н^А, КОСЮ СМСрТІЮ ХОТАШС 0γΛ\ρ€ΤΗ4). 

Бнндс ΟγΒΟ ПАКИ ПІЛАТГЪ въ прстѵѵръ И ПрнГЛАСИ інсд и рече ем^： ТЫ ЛИ 6СН 

црь І̂ ДСИСКЪ； СЭв+ЦіА 6Л\̂  тсъ: W ссктК5) ЛИ ТЫ СК ГЛАГОЛСШИ，или ннін тск^  

рскошд W МН^ ； СЭв+ЦіА ПІЛАТГЪ： 6ДА АЗ^ жндовйнъ 6Ш Ь； родх6) твои и αρχϊ_
 срсб прСДАША ТА ΜΗΈ： ЧТО 6СН СОТВОрИЛХ； ◦ΒΈψΑ ІНСЪ： цртВО МОС НѢСТЬ/ / \ \■ \ י׳ \ / ■ \ ，״־״ > \

С5 Мірд ССГѴѴ： Αψ€ С5 Мірд ССГѴѴ БЫЛО БЫ цртво ג0€י\  СЛ̂ГЙ МОН (oifKW) подвн. 
3АЛИСА БЫША? ДА НС прСДАНЪ БЫ\% БЫЛЪ î ACWMX： НЫН̂  ЖС црТВО МОС Н̂ СТЬ 
С5сюд̂ . Реме ЖС 6Л\̂  ПІЛАТГЪ： ΟγΒΟ црь ЛИ 6СН ТЫ； ©Β^ψΑ тъ: ТЫ ГЛЛГОЛС- 
ШИ，IAKW црь 6СМЬ АЗЪ. 113¾ НА СІ€ рОДИ’ХСЛ，И НА СІ€ Пр1ид6\% В% Л\І’рЪ， 
да свидетельствую йстин^: (Й) ВСАКЪ? ИЖС есть С5 ИСТИНЫ, ПОСЛ̂ШАСТГЪ ГЛАСА
мосгѵѵ. Глагола шлатгъ: что есть истина; Й ей рскъ? пдкн йзыдс 

ко i^acwmx и глагола нмъ: ацъ ни 6ДННЫА вины wcp^TAW въ ншъ. всть ЖС

ОБЫЧАИ ВАЛ\Ъ? ДА 6ДИНАГ0 ВАМЪ ίΰπ^ψ  ̂НА ПАС̂ ： χ0ψ€Τ€ ЛИ ΟγΚΟ, (ДА) С5п̂ _ 

Цік ВАМЪ црл І̂ ДСИСКА； ЁОЗОПЙША ЖС ПАКИ ВСЙ， ΓΛΛΓΟΛΙΟψ€： НС ССГО, НО 

вдрдвв .̂ ЖС вдрдввд рдЗБОНННКЪ.

Примечания: 1) смертный приговор должен был утвердить римский проку
ратор; 2) находиться в доме язычника перед вкушением пасхальной трапезы 
считалось осквернением; 3) судите Его; 4) предсказывая, какою смертью 
умрет; 5) от себя; 6) народ·
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Крестные страдания и смерть

[ин.19л-38]: Тогда ογ̂ ο піаатъ поалгъ інсд и 1)бЙ (6γο)1}. Й воннн сплетше

В^нецъ \ΰ ТСрНІА, В03Л0ЖИША НА ГЛАВ^ И ВЪ рИЗ  ̂ БАГрАН^ ^БЛСКОША

его, И ГЛАГОЛАХ^： рАД^НСА? ЦрІО І^Д€НСКІИ： Η ΚΪΑχ^ 6Г0 ПО ЛАНИТОМА. И3ЫД€ 

ΟγΒΟ ПАКИ ВОНЪ ПІЛАТГЪ И ГЛАГОЛА НМЪ： СС，ИЗВОЖД  ̂ 6Г0 ВАМЪ ВОНЪ? ДА рДЗ .̂

lAKW ВЪ НСМЪ НИ бДИНЫА ВИНЫ WKp^TAW. И3ЫДС ЖС ВОНЪ ШСЪ，НОСА 

тсрновснъ В^НСЦЪ И Бдгрлн^ риЗ .̂ И  ГЛАГОЛА НМЪ： с \  ЧЛВ^КЪ. вгДА ЖС ВИД^. 

шд его дрхісрсб и сл^гй, возопишд глаголюціс: рдспнй? рдспнн его. Глагола 

НМ% ШЛАТГЪ： поймите его ВЫ И рдспннте? АЦЪ БО НС WKp^TAW въ немъ вины. 

©В+ЦіХшА і^дсе： мы ЗАКОНА ИЛ\АМЫ? И ПО ЗАКОН  ̂НАШШ^ ДОЛЖСНЪ б’СТЬ 

оумрсти, 2)IAKW ССБС СНА БЖІА СОТВОрЙ2). бгДА ΟγΒΟ СЛЫША ШЛАТГЪ СІ€ СЛ0В07 
ПАЧС 0уБОАСА? И ВНИДС ЕЪ ПрСТѴ̂ рЪ ПАКИ, И ГЛАГОЛА ІНСОВН： С5к̂ Д  ̂ 6СИ ТЫ；

Інсъ жс ГОв^т а  нс дддс Г лагола же шлдтгъ: лигК ли3) не глеши;

НС В̂ СН ЛИ, IAKW ВЛАСТЬ ИМАМЪ рДСПАТН ТА И ВЛАСТЬ ИМАМЪ ΠΑΤΗΤΗ ТА； 

©В^ЦІА Інсъ： не ИМАШН ВЛАСТИ НИ 6ДИНЫА НА ЛІГГЁ4)，Αψ€ не БЫ тй ДАНО 
свыше: ccrw рддн преддвыи ма тек^ боліи Γρ^χι ймдть. @  cerw некдше 
ПІЛАТГЪ ПУСТИТ« его. І^дсе жс ΒΟΠΪΑχ̂ , ГЛАГОЛЮЦК: АЦІС ссго п^стиши, н^си 
^ г ъ  кссдрсвъ: всакъ? ижс цдрл севе творитгъ, протйвитсА кссдрю. Шлдігъ
ΟγΒΟ СЛЫШАВЪ с(і СЛ0В07 Й3ВСДС ВОН% ІНСА И НА С̂ ДИЦІИ, НА М^СТгЬ ГЛА-

ГОЛСМ и̂Ъ Лі^острипгонъ, бвр и̂скн ЖС ГАВВАіОгД. ЖС 5)ПАТ0КЪ ПАСЦ 5̂̂  ЧАСЪ 

ЖС IAKVU ШССТЫИ. Й ГЛАГОЛА i ÂCWMX： С€，црь ВАШЪ. О ни  же ΒΟΠΪΑχ^： ВОЗМН, 

возмй, рдспнн его. Глагола нмъ шлаігъ: црл ли вдшего рдспн ;̂ ©в^цідшд 

Αρχϊ€ρέ6： нс имамы цдрл? то’клии кссдрл. Тогда ογκο предддс его ймъ,
/ π / יי- ТW \ ί4  / w / י / 

ДА рДСПНСТСА. Пош ш е ЖС ІИСА И ВСДОША. И НОСА крігъ СВОН? НЗЫДС НА ГЛА- 

ГОЛШОС ЛОБНОС М^СТО, 6ЖС ГЛАГОЛСТСА бВр^НСКН ГОЛГОФА, ИД^ЖС прОПАША 6Г0 

И СЪ нймъ ИНД ДВА 6)С10Д̂  и с10д^6\  посрсд^ жс інсд. Ндпнсд ЖС И ТІТЛА 

шлатгъ и положи на к^гВ. жс написано: інсъ ндзѵирлнинъ，црь і^дсискш.

Gcrui ЖС ТІТЛА МНОЗИ ЧТОША С5 І^ДбИ, IAKW БЛИ’ЗЪ м^сто грддд7 нд^же 

прОПАША ІНСА： И НАПИСАНО 6Вр^НСКН? ГрСЧ€СКИ, риМСКН. ГЛАГОЛАХ  ̂ ΟγΚΟ
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ΠΪΛΛΊΓ̂  ΑρχΪ€ρέ6 І^ДСИСТШ： НС пиши: црь І̂ ДСИСКШ： НО IAKW с ш ъ  рсчс: црь 6СМЬ 

І̂ ДСИСКШ. СЭв+ЦІА ПІЛАТГЪ： 6ЖС ПНСАХ%? ПНСА\%. βΟΗΗΗ ЖС? 6ГДА прОПАША ІІіСА? 

пріАшд ризы erw и сотворишд чстыри ЧАСТИ, КОШ^ЖДО ВОНН̂  ЧАСТЬ, Η χϊ_ 

ТЛѴНХ： ЖС χίτννΗΧ НСШВС’НЪ，7)СВЫШ€ йстклнъ ВССЬ7). Р^ША ЖС КЪ ССБ̂ ： 
НС прсдсрсл\% erw, НО МСТНШЪ ЖрбБІА W НШЪ, КОМ̂  К̂ ДСТГЪ： ДА СК^ДСТСА пи_ 

САНа|С? ΓΛΛΓΟΛΙΟψ€€： 8)рАЗД+ЛИ’ШД рнЗЫ МОА ССК  ̂ И W ІМАТІСМ  ̂ МОСИ МСТАША 

Жр6КІА8). Бонни ογκο СІА сотворишд. СтОАХ^ жс при крт^ ІНСОВ̂  МТИ 6rw 

и сестра мтрс erw, мдрід клс^повд и мдрід магдалнна. інсъ же вид^въ мтрь

Η ΟγΜΗΗΚΑ СТО/λψΑ, 0ГОЖС ЛЮБЛАШС? ГЛА МТри СВОСН： Ж€НО? С€， ШНЪ ТВОИ. 

Потомъ ГЛА ΟγΊΗΜίά'： С€，МТИ ТВОА. И W ТОГѴѴ ЧАСА ПОАТГЪ 10 ΟγΊΗΗΚΧ 9)В0 СВОД 

СИ9). П0ССЛ\% В^ДЫИ ІЙСЪ，IAKW ВСА 0\׳Ж€ СОВСрШИ’ШАСЛ，ДА СК^ДСТСА ПНСАНІС? 

ГЛА： жджд .̂ Сос^дх ЖС СТОАШС ПОЛНЪ ОЦТА： 10)ОНИ ЖС НСПОЛННВШС ОЦТА 

И НА трость ВО’НЗШС，прнд^шд КО OYCTWMX erw10). вгдд ЖС пріАТГЪ <5ц€ТЪ 

ШСХ，рече： СОВСрШИШАСА. И прсклонь ГЛАВ  ̂ П)Пр€ДАД€ ДХХП). І̂ ДСб же, понеже 

ПАТОКЪ 12)ДА НС WCTAH^TZ НА КрССТ  ̂ тГткл€СА12) ВЪ С̂ ККиЛГ̂ , БО

ВСЛНКЪ день ТОА С̂ ККѴѴТЬЦ молйшд ΠΪΛΑΤΑ, 13)ДА прСКІІОТГЪ ГѴѴЛ€НИ13) ίΐχΧ Η 

ВОЗМ^га. Пршдошд ЖС ВОННН? И первом  ̂ oifKW прСБИША гѵѵлсни, и др г̂ом  ̂

рлСПАТОМ  ̂съ нймъ. На шса14) же прншсдшс? IAKW ВИ’Д+ША его 0\׳Ж€ 0γΛ\έρωΑ? 

НС прСБНША Γ0Λ€ΗΪή? но единъ СЗ в^ннъ копішъ реврд проводе，И АБІС
י / / י ץ  ТЖ Г I V I י /  V V

нзыдс кровь и вода. И вндѣвыи свидѣтсльствовд, И ИСТИННО есть СВН- 

Д Т̂СЛЬСТВО 6ГѴѴ, Й ТОЙ В^СТЦ IAKW ЙСТИН̂  ГЛАГОЛСТЪ，ДА вы й м т .

15)Бышд бо сіа, да ск^дстса ПНСАШС： КОСТЬ НС СОКр̂ ШИТСА W НСГѴѴ. И ПАКИ 

другое ПНСАНІС глдголстгъ: воззрлтгъ нднь? егожс прокодошд15).

[Лк. 23, 32-47]: ВсДАХ^ ЖС И ИНД ДВА ^ЛОДѢа СЪ НИМЪ ΟγΚΗΤΗ. Й 6ГДА 

пршдошд НА М^СТО, НДриЦАШОС ЛОБНОС? W  рдСПАША 0ГО И ^ЛОДѢа, ОВАГО 

oifKW WACCĤ W, а др г̂дго ^Ш̂ ЮЮ. ІНСЪ ЖС ГЛАШС： 04€י Сплети НМЪ： НС В^ДАТГЪ 

БО ΊΤΟ ТВОрАТГЪ. РаЗД+Л^ЮЦК ЖС ризы 6ГѴѴ, МСТАХ  ̂ЖрбБІА. И СТОА^ ЛІОДІС 

3ρΑψ€. Р Г̂АХ С̂А ЖС И КНАЗИ16) СЪ НИ’Л\И，ΓΛΑΓ0ΛΙΟψ€： ННЬІА СПСС, ДА СПССТГЪ
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И Αψ€ ТОЙ 6СТЬ ХрТОСЪ БЖШ НЗБрДННЫИ. 17)Р Г̂АХ^СА ЖС И ВОИНИ，
приСТЙіАюЦК И ОЦСТГЪ приД^ЮЦК 6 ^ Й ΓΛΑΓΟΛΑχ י ：̂ Αψ€ ТЫ 6СИ Црь І̂ ДСИСКЪ, 

СПСНСА СШЪ. ЖС И НАПНСАНІС НАПИСАНО НАД НИМЪ ПНСМСНЫ 18)еЛДИНСКИЛ\И

и римскими 18) и еврейскими: сси есть црь і^дсискъ. вдинъ жс w ^бѢшсною

^лодѣю Х Л̂АШС его, ГЛАГОЛА： Αψ€ ТЫ 6СИ ХрТОСЪ, СПСН ССБС Й НАЮ. ® В^ . 

ψΑΒ% ЖС др̂ ГІИ прсціішс 6 ^ ГЛАГОЛА： НИ ЛИ ТЫ БОНШНСА КГЛ, IAKW ВЪ ТОЛІЖС י

С̂̂ ЖДСНЪ есй； И МЫ oifKW ВЪ прдвд ：̂ ДОСТѴѴИНАА БО ПО A^AWMX НАЮ вое.
··/ / w *י / \ \ ¥Ѵ / י־יי /

П̂ ІСМЛСВА： ССН ЖС НИ бДННАГѴѴ Л̂А СОТВОри. И ГЛАГОЛАШС ІНСОВН： ПОМАНИ МА?

ГДИ, 6ГДА пршдсшн 19)во цртвш сй19)_ И рсчс тсъ: АМИНЬ ГЛЮ Т ІЕ %

ДНССЬ СО МНОЮ Б̂ ДСШН въ рдн. жс насъ iakw20) ШССТЫИ, И ТЬМА БЫСТЬ

ПО ВССИ земли ДО ЧАСА ДСВАТАГѴѴ. И ПОМСрЧС СОЛНЦС? И ЗАВЕСА ЦСрКОВНАА

рдздрдсл посрсд .̂ И ВОЗГЛАШЬ ГЛАСОМЪ вслшмъ ійсъ, рече: 04€י въ твой

прсддіо Αχχ МОИ. И СІА рскъ Й’ЗДШС21). ЖС СОТНИКЪ БЬІВШСС? проелдвн
КГА, ГЛАГОЛА： ВОИСТИНН  ̂ ЧЛВ К̂Ъ ССИ прВН%

Примечания: 1) т. е. велел бить Его; 2) ибо объявил Себя Сыном Божиим;
3) здесь: почему; 4) надо Мной; 5) пятница накануне Пасхи; 6) по одну и по 
другую сторону; 7) вытканный целиком; 8) поведение воинов соответствует про
рочеству 21-го псалма, 19־й стих которого цитирует евангелист; 9) к себе; 
10) воины поят Иисуса уксусом (о ц € тъ ), что было предсказано: ...й еъ ж аж д  ̂ мою 

ндпоншд м а  о ц т а  [Пс. 68, 22]; 11) испустил дух; 12) чтобы не остались на крес
те тела; 13) это делали для того, чтобы ускорить смерть осужденного; 
14) к Иисусу; 15) евангелист видит здесь исполнение пророчества псалмопевца 
[Пс. 33, 21] и пр. Захарии: И воззреть нднь, егожс просодошд: й восплам^Ѵс а  w н ш х  плака_ 

нкмх [Зах. 12, 10]; 16) здесь: начальники; 17) смеялись над Ним; 18) гречески
ми и латинскими; 19) в Царствие Свое; 20) здесь: около, приблизительно; 
21) испустил дух·

Погребение Иисуса Х риста

[Μ φ·27,57-66]: 1ШОЗД̂  КЫВШ̂ 1̂  прШДС ЧСЛОВ̂ КЪ КОГАТГЪ W λρΪΛ\ΑτΟτ€’Α， 

ймсншъ 1&сифъ，ИЖС И СШЪ  О̂ чЙСА ογ інсд. Оси прнст^пль КЪ ΠΪΛΛΊΓ̂ , про. 
ей тгклссс ійсова. Тогда пілатгъ повсл  ̂ дати ίγΚλο: и прішь ίγΚλο іи;сифъ,
WKBHTTb 6 ПЛАЦІАНИЦСЮ ЧИСТОЮ Й ПОЛОЖИ е нов^мъ свосмъ грок^, егожс
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йзс^чс въ Камени: и возваливъ кдмснь велш над двери гр0БА? С5йдс. же

м д р ід  М АГД АЛ И Н А И д р ^ Г А А  ΛΙΑρί’Α ， С + Д ^ Ц І^  npAM VU грОБА. £ 0  Ο γ τ ρ ϊή  ЖС 

Д €Н Ь ? ИЖС е с т ь  ПО П А Т Ц ^ 2^ СО БрД Ш АСА дрХІСрСб И ф д р іС б б  ПІЛАТГ^, ГЛ А .

/ / 4/ V / Ч \ 0\л \ / 0\ГОЛЮЦІС： ГОСПОДИ, Π0ΛΙΑΗ̂ χ0Λ\%，IAKW льстсцх онъ рсчс， }̂6ψ€ СЫН по
τρϊέχχ ΑΗ€χ1 востдн̂ . Повели ογκο о̂ твсрдити грОБЪ до тртлгѵѵ ДН€，ДА НС 
KAKW прншедше ОЧНИЦЫ 6ГѴѴ ΗΟψϊΙΟ ОукрАД̂ ГЪ его И рскбтъ ЛЮДШЪ： ВОСТА 
\S мертвы\ % ： И К̂ ДСТГЪ ПОСЛ̂ ДНАА ЛССТЬ горшд первЫА. ЖС НМЪ ΠΙΛΑΤΕ： 

ймдтс к̂ стѵѵдію: идите, 0\״ТВ€рдЙт€, ІАКОЖС в̂ сте. Они ЖС ШСДШС 0γΤΒ€ρ.
Д И Ш А гр0Б Ъ ? ЗН Д М СН Д ВШ С4) КАМ ЕНЬ СЪ К^СТѴѴДІСЮ.

Примечания: 1) поздно вечером; 2) после пятницы; 3) когда еще был жив;
4) приложив печать.

Воскр·есение

[Мф. 2811-10]: &ъ вечеръ жс с^ккѵѵтнын, 1)свитАюцш ВО бДИН  ̂ W С̂ К- 

Ε\ΧΓηλ\  пршдс мдрід МАГДАЛИНА И др^ГАА ΛΙΑρί’Α，ВИ’Д+ТИ ГрОБЪ. И С6, Т^СЪ 
кисть вслш: дгглъ Б0 гдбнь сшсдъ съ нбсс，прист^пль иівдлн кдмень w двсрш 

ГрОБА И СгкдАШС НА НШЪ. ЖС зрдкъ 6rw IAKVU λ\6ληϊα? И ѴѴД̂ АНіе 6rw 

Б^О lAKW СН̂ ГЪ. @  стрдхд ЖС 6ГѴѴ СОТрЛСОШАСА СТрСГ̂ ЦІІИ И БЫША IAKW 

мертви. Фв^ЦІАВЪ ЖС АГГЛЪ рСЧС ЖСНАМЪ： НС КОИТССА ВЫ： Б0? IAKW ІНСА

рДСПАТАГО Й’ЦІ€Т€· Н^СТЬ ЗД^ ： ВОСТА БО, ІАКОЖС ρ€Ί€. ПріИДЙтС， ВИДИТС 

Л^СТО, Йд^ЖС ЛСЖА ГДЬ, И скорѵи ШСДШ  ̂ рцытс 0γΊΗΗΚ\νΛ\% erw, IAKVU ВОСТА 

C5 мертвыхх： И С€，вдрлсі^ ВЫ ЕЪ ГАЛІЛСИ： ТАМѴѴ его оузритс, с \  ВАМЪ. 

И нзшедш^ CK0pw w грова со стрдхомъ и рддостііо всла1сю? тскостгк возв^-

СТИТИ 0γΊΗΗΚνυΛ\% erw. вгдл ЖС ЙДАСТгк ВОЗВ̂ СТИТИ 0γΊΗΗΚ̂ Λ\% 6ГѴѴ, И С€、， 
ІНСЪ ср^тс гла: рдд^нтесА. О н^ жс прист^пльш  ̂ ІйСТгксА ЗА НОЗ'Ь 6rw 

и поклонйстгксА 6 ^ Тогда гла ймд тсъ: не коитсса: идите, возвестите ־
ΚρΑΤΪΗ Л\0€Н? ДА ИД̂ ПЬ ВЪ ГАЛІЛСЮ, Й ТГ̂  МА ВИ’ДАТЪ·

Примечание: 1) на рассвете дня, следующего после субботы.
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С е и ^  п р е ж д е  г о н и т е л ь  /  π ο τ ο μ ζ  с б Ѣ т л х  о у ч и т е л ь  /  ц р к к и  п о к д з д с а .Скьіше ИМА СЛЕ> Л А / лре НД ПЛѴ/14 / 0vc4；/״f Н7. СКЛЙЧЛСА.

Святой апостол Павел 
Г р а вю р а  из  А п о с т о л а  X V I I  в.



Первое послание к коринфянам 
святого апостола Павла

[1 Кор. 13, 1-3]: ή ψ ί  АЗЫКН человеческими ГЛАГОЛЮ И АГГЛЬСКНЛ\Н? ЛЮБВС
V ， у ѵ 、 丄  / V ¥1 / / \\ \ י  ־ י /ЖС НС ИЛІАМЪ， БЫ\% (1AKW) Л\ѢДЬ ЗВСНЛЦІИ， ИЛИ КѴМВАЛЪ ЗВАЦААИ. И АЦІС 

^ИМЛМХ пррочсство1̂  И ТАИНЫ ВСА И весь рдз^мъ, Η Αψ€ 2)Йл\АМЪ ВСІО

IAKW И горы ПрССТАВЛАТИ2)? ЛЮБВС ЖС НС ИЛ\АМЪ? НИЧТОЖС 6СМЬ. И Αψ€ 

рДЗДАМЪ ВСА НМѢНІА Л\0А? Η Αψ€ ПрСДАМЪ Т^ЛО Л\0€, ВО 6ЖС СЖСЦіЙ 6ד ЛЮБВС 

ЖС НС ИЛ\АЛ\Ъ? ННКАА ПОЛЬЗА МН 6СТЬ.

[1 Кор. 15, 20-26]: Hbirrk ЖС ХрТОСЪ 3)В0СТА W Λ\€ρΤΒωχΧ? НАЧАТОКЪ 0γΛ\€ρ-

шыл\% кысть3). Понеже бо чсловтКкол\ъ4) смерть (кысть), и члвтКкол\ъ4) вое.

крніс мертвыхъ. іпкож і БО W ΑΑΑΛ\^5) ВСН оумирдютгъ, ТАКОЖДС И W ХртгВ6) 

ВСН Іж ивбтъ，КШЖДО ЖС ВО СВОСМЪ ЧИН̂ ： НАЧАТОКЪ хртосъ, ПОТОМЪ ЖС ХрТГ̂

в^ровАвшіи，7)въ прншсствш erw7). 8)Тажс кончина8)，егдл прсдАстъ9) цртво 

гіѴ И О ц ^  6ГДА йспрдзднйтгъ ВСАКО НАЧАЛЬСТВО И ВСАК̂  ВЛАСТЬ И СИЛ̂ ： 

ПОДОКАСТГЪ БО ЦрТВОВАТИ, ДОНДСЖС ПОЛОЖИТЬ ВСА врдГН ПОД НОГАМА СВОИ-

ма. Посл^днш жс врдгъ йспрдзднйтсА смерть.

Примечания: 1) имею пророческий дар; 2) имею такую веру, что могу 
двигать горы; 3) т. е. Тот, Кто положил начало воскресению мертвых; 4) че
рез человека; 5) в Адаме; 6) во Христ е (человек стал смертным из-за грехо
падения Адама, а благодаря Воскресению Христа вновь обрел бессмертие); 
7) во время пришествия Его; 8) а затем  一  конец; 9) передаст·



БОГОСЛУЖЕБНЫЕ И Ж ИТИЙНЫ Е ТЕКСТЫ

Великопостная молитва 
преподобного Ефрема Сирина

Празднику Воскресения Христова предшествуют семь недель1 
Великого поста. Первая часть Великого поста 一 Четыредесятница 一 

установлена в память о тех сорока д н я х , которы е Х ристос п ос
тился в пустыне [Мф. 4, 1-2； Лк. 4, 1-2]. Седьмая неделя посвящена 
воспоминаниям о Страстях Христовы х и назы вается Страстной 
седмицей.

В великопостном богослуж ении преобладает тема покаяния. 
К аж дая из основных частей великопостного чина включает молит
ву преподобного Ефрема Сирина2. Во время чтения этой молитвы  
свящ енник и молящ иеся совершают поклоны — великие (земные) 
и малые (поясные).

Гди Η ВЛКО ЖИВОТА Л\0€ГѴѴ, прАЗДНОСТИ, 0YHblHa|A? ЛЮБОНАЧДЛІА̂
и прдзднословіА нс ддждь мн. жс ц̂ лом д̂ріА, сл\нрснол\̂ дра1А? ТСрп̂ НІА 
И ЛЮБВС ддр̂ н л\н твош .̂ ви, гди цр10? ддр̂ н Л\Н зр^ти МОА прс.

י י ל.  / / \ Ѵ  · / י  VгрѢшбНІА Н НС Ц；С5ЖДАТИ БрдТА МОСГѴѴ, IAKW БЛГ0СЛ0В€НЪ 6СН ВО ΒΈΚΗ \ ·־ 
в к̂ в̂ъ. іімйнь.

Примечание: 1) властолюбия.

1 Слово неделя в русском языке означает семидневный период от понедель
ника до воскресенья. По-церковнославянски этот промежуток времени назы
вается ссдмнцд. Воскресенье, воскресный день, когда не работают (не делают), 
называется нсд^ла.

2 Прп. Ефрем Сирин (начало IV в. — 373) вел подвижническую жизнь 
в Месопотамии. Автор ряда нравоучительных сочинений и молитвенных пес
нопений.
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Замечательное поэтическое переложение этой молитвы принад
леж ит А . С. Пуш кину:

Отцы пустынники и жены непорочны,
Чтоб сердцем возлетать во области заочны,
Чтоб укреплять его средь дольных бурь и битв,
Сложили множество божественных молитв;
Но ни одна из них меня не умиляет,
Как та, которую священник повторяет 
Во дни печальные Великого поста;
Всех чаще мне она приходит на уста 
И падшего крепит неведомою силой:
Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
JIюбоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви 
И целомудрия мне в сердце оживи.

Канон

К анон1 (κανών — норма, правило) — форма литургической по- 
эзии，сложно организованный ряд кратких песнопений — ирмосов 
(ειρμός — связь, сплетение) и тропарей  (τροπάριον — обращ ение). 
Каноны входят во многие церковные службы, содержание их раз
лично. Канон состоит из девяти песен, каждая из которых включа
ет ирмос и несколько тропарей. Вторая песнь канона, как правило, 
опускается. Ирмосы задают общую тему песни, представляя собой  
вариацию на определенный фрагмент Св. Писания (эти фрагменты  
называются библейскими песнями). Библейских песен девять:

1. Песнь Моисея после перехода через Чермное море [Исх. 15,1-19]. 
См. с. 1 7 5 -1 7 6 .

2. Обличительная песнь М оисея [Втор. 3 2 ,1-43]·

1 Богослужебные каноны относятся к наиболее сложным для понимания цер· 
ковнославянским текстам, поэтому мы приводим перевод публикуемого фраг
мента на русский язык. Перевод выполнен О. А. Седаковой.
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3. Песнь Анны , матери пророка Самуила [1 Цар. 2 ,1-10]·
4. Песнь пророка Аввакума о приходе Бога Избавителя [Авв· 3]·
5. Пророчество Исаии о рож дении Эммануила [Ис. 26].
6 . МоЛИТВа ИОНЫ ВО Ч реве КИТОВОМ [Иона 2 ,3-10]. См. с. 1 8 0 - 1 8 1 .
7 -8 .  Молитва отроков в печи огненной [Дан. 3, 26-45, 52-90]. См.

с. 1 7 8 -1 7 9 .
9· Благодарственная песнь Захарии, отца Иоанна Крестителя, 

и песнь Пресвятой Богородицы [Лк. 1，46-55 ,68-79].
Здесь приводятся начальные песни канона, который звучит на 

утрене Великой субботы, т. е. накануне Воскресения Христова. 
В центре ирмоса первой песни — сопоставление смерти воинов 
фараона от руки Творца и смерти Творца от руки Его творений. 
Но одновременно смерть фараона рассматривается как предсказа
ние, прообраз победы над смертью (эта тема будет развиваться 
во многих пасхальных песнопениях). В тропарях смерть Спасителя 
рассматривается как победа над грехом и начало новой ж изни. Как 
и в большинстве канонов, вторая песнь здесь отсутствует. Третья 
песнь говорит о Распятии и Воскресении как об исполнении про־ 
рочеств И саии, Аввакума и Ионы.

П^снь

волною МОрСКОЮ СКрЫБШАГО Др€БЛ€7 

ГОНЙТСЛА МЛЙТСЛА, ПОД ЗСМЛСЮ 

скрышд СПССННЫХЪ отроцы: но мы 

lAKW 0тр0К0ВЙЦЫ7 ГДСБИ П0ИМ%7 

CAABHW БО ПрОСЛАБИСА.

ТрОПАрМ：

Гди БЖС М0Й7 Йсх6дн0с4) П̂ НІ€，

Й НДДГрОБН̂Ю ТСБ̂  П̂ СНЬ В0СП0107 
ПОГрСБСНѴш% ТВОИМИ ЖИЗНИ МОСА
ВХОДЫ й смсртѴю смерть

Й ДД% ОуМСрТБИБШСМ̂.

А. ІрЛ16с%：

(Того), Кто1) волною морскою не
когда скрыл догонявшего мучите- 
ля2), (ныне) под землею скрыли де- 
ти3) (Им) спасенных: но мы, как 
юные девы, будем петь Господу, 
ибо (Он) славно прославился.

Господи Боже мой! Отходное 
песнопение и надгробную песнь 
воспою Тебе, погребением Твоим 
открывшему мне входы жизни 
и смертью (Твоей) умертвившему 
смерть и ад.

201



Γ0ρ^ ТА НА ПрТОД ,̂ Й ДОЛ^
ВО грок^, ПреМірНАА Й П0Д36МНЛА, 
ПОМЫШЛАЮфАА1 спсе МОИ, ЗЫЕЛАХ .̂ 
са, о^мерфвлешемъ твоймъ: пдме
 ,МЛ БО вйд^нъ БЫЛЪ 6СИ МСрТВЪ׳\0
ЖИБОНАМАЛЬНИМе.

Да твоса слабы бса йсп6дниши1
СШСЛЪ 6СЙ НЙЖНАА ЗСМЛЙ： СЗ ТСБ6
бо не скрысА состлвъ мои йже во ада. 
м і ,  й погревен  ̂ йстл^вшл м а  \ѵб_ 
НОБЛАеШИ1 МЛБ̂ КОЛЮБМе.

П^снь г.

Тскс, НА БОДАХЪ ПОБ̂ СИБШАГО ВСЮ 
землю нс ѵ̂дсржйми;, твдрь видевши
НА ЛОБНІМЪ ВЙСИМА1 О̂ ЖАСОМЪ
многими содрогдшесА1 Н^СТЬ СТЪ, 
рлзві ТСЕ6, ГДИ, БЗЫБАЮфИ.

Все надмирные и подземные (си
лы), созерцавшие Тебя, Спаситель 
мой, в высотах на престоле и вни
зу в могиле, поколебало умерщвле
ние Твое: ибо непостижимо уму 
мертвым явился Ты, (в Ком) нача
ло жизни.

Чтобы все наполнить Твоею ела· 
вою, Ты сошел в нижние (глубины) 
земли: ибо не скрылась от Тебя сущ
ность моя, (которая) в Адаме, и, по
гребенный, (Ты) меня, погибшего, 
делаешь новым, Человеколюбец.

Ірмоа:

Тебя, на водах повесившего нео
долимо всю землю, тварь, увидев по
вешенным на лобном (месте), в ве
ликом ужасе содрогалась, — «Нет 
святого кроме Тебя, Господи!» — 
восклицая.

ТропАрм:

О крлзы  ПОГреБСША ТВОСІЛѴ ПОКА- 

ЗАЛЪ 6СЙ, БИДѢША О̂МНОЖИБЪ： НЫН̂  
же СОКрОБбННАА ТВОА БГОМ^ЖНЦ； 

оудснилъ 6СЙ, Й БО

ВДКО, Н^СТЬ СТЪ, рдзв^ ТСБ6, ГДИ, 

БЗЫБАЮфЫМЪ.

ростсрлъ есй длани, й соединила 
древле ρΑ3ςτ0ΑψΑΑ0Α： wa^ahL 

тъ же, спсс, 6же плаціаниц^ й во
грокі ѵОкОБАННЫА рдЗр^ШИЛЪ 6СИ, 

Н^СТЬ СТЪ, рдзв^ ТСБ6, ГДИ, ВЗЫ_ 

БАЮфЫА.

Про 
6СЙ I

Образы погребения Твоего Ты по
казывал, (посылая) многие видения, 
а ныне тайны Твои богочеловече־ 
ски (как Бог и Человек) открыл, 
Владыка, и тем, кто в аду, 一 «Нет 
святого кроме Тебя, Господи!» — 
восклицающим.

Ты простер руки и соединил 
прежде разделенное; облечением 
(Твоим) в погребальное полотно 
Ты, Спаситель, освободил и тех, 
кто окован могилой, — «Нет свято
го кроме Тебя, Господи!» —воскли
цающих.
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Примечания: 1) т. е. Бога, Который спас иудейский народ от войска фара
она [Исх. 14]; 2) соответствует греч. τύραννος —— не ограниченный законом вла
дыка; 3) иудеи, предавшие на смерть Христа; 4) исход (смерть) Бога открыл 
человеку вход в вечную жизнь.

Синаксарь

Синаксарь  — это книга, в которой собраны различные сведе
ния о празднуемом событии или святом, которому посвящ ена  
служ ба дня. Слово «синаксарь» (σύναξις — собрание) произош ло  
от названия небогослуж ебны х собраний первых христиан, на ко
торых пелись псалмы и читались благочестивые сочинения, глав
ным образом — ж ития. Ц ерковнославянский перевод Синаксаря  
был сделан не позднее начала XII в.

На Руси, как и в некоторых греческих монасты рях, Синаксарь 
(называемый такж е Прологом)  читался на богослужении после ш е
стой песни канона (о каноне см. с. 2 0 0 -2 0 1 ) .  П остепенно чтение 
Синаксаря во время богослуж ения прекращ ается, и Пролог стано
вится книгой, читаю щ ейся вне храма.

На Руси Пролог был очень ш ироко распространен. Темы и сю 
жеты  Пролога можно найти у Ф. М. Достоевского, JI. Н. Толстого, 
а Н. С. Лесков составил на основе Пролога цикл рассказов.

Вы познакомитесь с отрывком из Синаксаря П асхи, который  
представляет собой пересказ евангельского повествования с ком 
ментариями, касаю щ имися хронологии описываемых событий.

£0 ст^ю й великою неделю пдсхи1 самое живоносное воскресеніе прлздн^. 

т ъ  ГДЛ БГА Й СПСА ндшепѵ ІЙСА хртл, 6Ж€1} oifKW Й ПЛСХ  ̂ ймен^емъ: и(ж€2) 

еврейскою Беседою Пр€В€Д€ШС3) ТОДК^СТСА. Тон БО есть день1 воньже ЕГЪ ВЪ 

НАМАЛ  ̂ лч’ръ СЗ НСБЫТІА ПрИБСДС. ТОН ДСНЬ ІЙлЬТеСКІА ЛЮДИ1 СКВОЗ'Ь мсрм_
/ / / ГТУ ш / ， / -/ Сѣ Х W ·־· \

ное море проведъ1 w фдрд\ѵн0Быхъ Ηςχ«ψΛ€τ^ р5къ. Бъ тон пдки съ нвсе со. 

шедъ7 bo ογτροκ^ двы бсслиса: й нын^ из ддовы ^ ςοκροβΗψ^ мслов^мсскос 

естество все исхитивъ, нд нбса возвсд^ 4)и къ древнем^ достоанію привсде
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Сошествие во ад воскресшего Господа Иисуса Христа 
С гравю ры  X V I I  в.

нстл^ша4̂  Оклмс сошедъ во не вс х̂ъ воскресй，но елицы в р̂овлти 
6м̂  изв6дишл5): 6)д̂ шы же гаже С5 в к̂д стыхъ н̂ ждею д€ржймыд6) С5 ддд
СВОБОДЙ，Й всѣмъ ддде НА НБСА ВЗЬГГИ. OcrW рдди Р<ІДЙ0ЦКСА Πρ€€ςτέςΤΒ€ΗΗ^7)

со св̂ тлостѴю воскрнѴе прдздн̂ емъ1 8)рлдость ώκρΑ3 »̂0ψ£1 6юже естество 
наше милосердіА рдди млти бжіа ѴѴЕ0ГЛТЙСА8)： 9)ТЛК0ЖД€ и врджды рлзр̂ . 
шіні^ й ежі с кгомъ соединенТе й съ самими агглы оеымнос
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сод^вдемъ Ц̂ ЛОВЛШС9̂  <___> &Ъ неизвестном^10) oifEW бСГЬ，въ κίή НАСЪ 
воскрссе гдь: н^цыи oifEW первое к р̂оглдшенТе глаго’лютъ: др^зш же егдл 

Т^СЪ БЫ’СТЬ，Й рдзлймніѵ др^зш. П)ОЙМЪ же TAKW БЫБШЫМЪ11̂  С€ н^цыи 

W к с̂тлѵдш дошедше1 возв+сти’ша дрхіеребмъ содѢавшласа12). О ни  же 

сревреникАми оумздйвшс, повннбютъ13) рецій: iakw оуменицы 6rw при. 

шедше но’ці_і_ю，оукрддоша его. &ъ вемеръ насто^ціаілѵ днс7 о\*меники;мъ 

во едино соврднымъ 14)ςτραχα ради і^д€нсклілѵ14), й двсремъ тверди; зл_
/ / / ，· /■ ן ־，/  ·  奮 \ ，

КЛЮМ6НЫМЪ7 ВХОДИТЕ КЪ НИМЪ ІИСЪ7 IAKW в¾ нстлѣннѣмъ лгЬлсси кѣ7 и

15)миръ obumhw сймъ БЛАГов+ствбстъ15)■ О ни  же ссго вид+вше，прсмноілѵ 

возрАА0БАшдсА7 16)й д^нобснѴшъ совершеннейшее вссстлілѵ Αχα действо 

пр_11млютъ16)_ 1?)Kakw же тридневнос воскрніе гднс; в^сдь сицс17): всмсръ 

мствсрткл7 й день паткл7 takw бо ноцкд^нство 6вр̂ 6 йсмитлют^, день 6дин%. 

Пдткл ПАКИ нбц1Ь7 Й C ÊEWTA Др̂ ГОС ΗΟψ€Α€ΗςΤΒΟ, С€ ДСНЬ БТОрЫИ. ПАКИ
. 1  /  / V י*   f  1-г， ί  г \ /  . .

СгББЦГГНДА Н0ЦІЬ7 И НСДѢлИ ДСНЬ1 W МЛСТИ БО НАЧАЛА БСС Пр1СМЛеТСА1 ТрСТІС 

ΗΟψ€Λ€ΗΟΤβΟ： С€ день трстш.

Примечания: 1) местоимение среднего рода еже относится к слову воскрс. 
сеже; 2) местоимение женского рода іажс о т н о с и т с я  к  слову пдсхд; 3) евр. phe- 
sach — переход, перемена места; 4) привел к изначальному состоянию бес
смертия. Синаксарь подчеркивает симметрию и символическую значимость 
событий Ветхого и Нового Завета: в один и тот же день Господь сотворил мир, 
вывел Свой народ из египетского плена, сошел в мир, вселившись в утробу 
Богоматери, воскрес, и тем самым вывел человека из плена ада, вернув его 
к утраченному в результате грехопадения состоянию бессмертия; 5) пожела
ли; 6) прямой порядок слов: Д̂ ШЫ Ж€ СТЫХЪ ІАЖ€ С5 в̂ кд н̂ ждсю (т. е. принужде
нием) дсржнмыА； 7) необычайно; 8) вы казывая радост ь，которой обогатилось 
наше сердце по милости Божией; 9) прямой порядок слов: тдкождс окымнос 
ЛОВДНТс СОД̂ВДСМЪ, Π0ΚΑ3̂ Ι0ψ€ И вражды рДЗрН'шенТс И €0СДНН€Ж€ 6Ж€ съ БГОМЪ и съ самими дгглы; 
10) неизвестно; 11) дательный самостоятельный (см. урок 16, II); 12) о слу
пившемся; 13) заставляют; 14) из-за страха перед иудеями; 15) т. е. гово
рит: «Мир вам!»; 16) прямой порядок слов: и дН'новснТшъ прТсмлютъ совершеннейшее 
действо вссстаілѵ ΑχΑ (см. Ин. 20t 19-23); 17) о Воскресении Господнем в третий 
день знай следующее.
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Песнопения Пасхи

боскрте твое, хртс спсс, лггли пою’т ъ 1) нд нбс^хъ: й насъ на земли спо. 

д6ки2) мистымъ сердцем^ тскс сллвити. 

Хрто’《  воскресе из мсртвыхъ, смсртію смерть попрдв^ й с ^ ы м ъ  во гро_

Е̂ ХЪ ЖИВОТЪ ДАрОБАБЪ.
3)fi0CKpHi€ ХрТОВО вКд+ВІШ，ПОКЛОНИМСА СТОМ̂  ГД̂  ІЙС̂  едином^ Е€3_

гр^шном^. крт^ твосм^ поклднАемсА1 хртс, й стос воскресенѴе твое потъ4)
Й СЛАБИМЪ： ТЫ БО 6СЙ КГЪ Н А Ш ^  рдЗБ  ̂ ТСЕ6 ИНОІЛѴ НС ЗНЛСМЪ, ИМА ТВОС
имсн^€мъ5). пршдитс, вей в^рнш, поклонимса стом^ хртов  ̂воскресенѴю: се БО 
пршде кртомъ радость всем  ̂мір̂ . всегда ΒΛΓ00Λ0βΑψ£ гдл, поемъ воскресенѴе 
6ГѴѴ： рдСПАТѴе во претерп^въ, смсртѴю смерть рлзр^шй.3) 

ήψί й бо гровъ снизшелъ 6сй, ксзсмсртнс, но ддов^ рдзр^шилъ 6сй сид^ 

Й воскресла 6СЙ ГйКѴѴ ПОК^ДИТСЛЬ, Хртс БЖС1 жендмъ МѴрОНОСИЦАМЪ β^ψΑβΜή： 

рлд^нтссА, й твоймъ дпдц;мъ миръ ддр^АЙ, пддшымъ поддай воскрнѴе.

Примечания: 1) воспевают; 2) удостой; 3) это песнопение поется также во 
время воскресного всенощного бдения; 4) воспеваем; 5) призываем.

Слово огласительное 
святителя Иоанна Златоуста1

«Слово огласительное» читается в конце пасхальной утрени (она 
совершается в ночь с субботы на воскресенье). Это посвященная 
празднику торжественная проповедь, первая часть которой опи
рается на притчу о работниках в винограднике [Мф. 20 ,1 -16]  и на 
размышления апостола Павла о Воскресении Христовом [1 Кор. 15]·

1 Свт. Иоанн Златоуст (ок. 350-407) — выдающийся проповедник и тол
кователь Священного Писания. Его сочинения были очень популярны как 
в Византии, так и в славянских странах. В ХѴІ-ХѴІІ вв. на Руси был широко 
распространен особый сборник проповедей и поучений, который назывался 
Златоустом, т. к. многие произведения, входящие в его состав, принадлежа
ли Иоанну Златоусту.
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ή ψ ί  КТО ЕЛГОМССТИВЪ й бгодюбЙбъ1 1}дл НАСЛАДЙТСА ССГѴѴ ДОБрдіЛѴ 

Й СВ̂ ТЛЛІЛѴ Т0рЖ€СТВЛ1}. ή μ ϊί  КТО рдвъ БЛГ0рДЗ^НЫИ1 ДА ВНИДСТ̂  рдД^АСА 

ВЪ радость ГДЛ СВОСІЛѴ. Λψί КТО ПОТр̂ ДИСА ПОСТДСД, 2)ДА воспріилитъ Hbitrfe 

динлрш2). ή ψ ί  кто 3)С5 первдпѵ млсл3) д^лдлъ есть, да пршмст^ днесь

4)првныи д6лгъ4). Α ψ ί  КТО ПО тр т см ъ  МЛС̂  пршдс, БЛАГОДДрА ДА прлздн .̂ 

€ТЪ. Λ ψ ί  КТО ПО ШССТОМЪ МЛС̂  ДОСТИЖС, 5)НИМТ0Ж€ ДА СЙиНИТСА，ИБО НИ. 

МИМЖС νΰτψ€τΓ^ΒΛ€ΤςΑ5). Λ ψ ί  КТО ЛИШИСА6) Й ДСВАТЛІЛѴ млел, да приступить, 

НИМТОЖС С^МНАСА, НИМТОЖС БОАСА, ή ψ ί  КТО ТОмѴЮ ДОСТИЖС Й ВО 6ДИН0НА. 

ДеСАТЫИ МЛСЪ, 7)ДА не оустрлшйтсл ЗЛМСДЛ€ША7)： ЛЮЕ0М€СТИВЪ8) БО СЫН БЛКА1 

прГсмлст  ̂ посд^днаго гйкоже й первдго: оупокоевде^ во бДинонддесАтыи 

насъ пришедшдго1 гйкоже д^лабшаго СЗ первдпѵ часа: и посд^днаго мйл _̂ 

стъ, й первом  ̂ оугождлст^, й оном^ длст^, й ссм  ̂ длрствйт^: й д+лл 

прісмлстъ, й ндм^реніе ц+л^тъ9)，й д^лнГе почитаете, й предложете 

Хвалить. Т^мжс ογκνν внйдитс вей въ радость гдл свосілѵ: й первш й вторш, 

мзд^ пршмитс. Εογλτϊη й оукоз'ш, др^га со др^гомъ ликуйте. £ 03Д6ржницы 

й л^нивш10), день почтите. Постибшшса й НеПОСТИБШШСА1 ВОЗВСССДЙТССД 

днесь. Трлпсзл йсп6дненд1 ндслддйтесА вей. Тслсцъ оупитлнныи, никтожс да 

йзыдст^ ллмлнп): вей ндслддйтесА пйрд в^ры，вей воспршмитс ЕОГЛТСТВО 

БЛАГОСТИ· 12)НиКт6ж€ ДА рЫДАС^ 0\׳ЕОЖ€СТВЛ, ГйБИСА БО θΕψ€€ ЦрТВ012). Ни_

ктожс да пллмст  ̂ прегртЬшенш1 профеніе во СЗ гровд возсіа. Никтожс да 
OYEOHTCA смерти, СВОБОД“  БО НАСЪ СПСОБА СМСрТЬ. 13Ю̂ ТАСЙ Ю, ИЖС W НСА 

дсржимын13). 14)Пл+нй адл14), сошедыи ВО ДДЪ： 15)ѴѴГ0рмЙ 6Г0, БК̂ СЙВША плоти 

6rw15). И ей Пр€ДПр1ШЫН16) ЙСАІА ВОЗОПИ： 17)АДЪ, глаголете, ѵѵгормйсд, ср^тъ 

ТА Д^ѵЬ17)■ (ЪгОрмЙСА, ИБО ОупрАЗДНИСА. (ЬгОрмИСА, ИБО ПОр̂ ГАНЪ БЫСТЬ. 

СЭгОрмИСА, ИБО оумсртвйсд. (ЬгОрмИСА, ИБО НИЗЛОЖИСА. (ЬгОрмЙСА, ИБО СБА. 

ЗЛСА18). 19)Пр1_ХтЪ Т^ЛО，Й EiV Прирл3ЙСА19). ΠρΪΑΤ^ землю, й ср^тс НБО. 

20)ПріХтъ 6же видА іт，й впдде во ежі не видаш€20). 21)Гд^ твое, смсртс,

ЖАЛО； ГД^ Т В О А , АД€, ПОБЕДА;21) боСКрССС ХРТОСЪ, Й ТЫ  НИЗБСрГЛСА 6СЙ. Е0С-

к̂ есе хртосі，й пддошд делиѵни. боскресе _то’с% й рлд^ютсд лггли. боскресе 

Хртосъ, й жизнь житсльствйт^. боскресе χρτο«, й мертвый ни 6дин%
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Святитель Иоанн Златоуст 
С гравю ры  X V I I  в.

во гроѴЬ: Хртбсі КО, ВОСТЛВЪ W мсртвыхъ, 22)нлмлтокъ оусопших̂  кысть22).
Том^ СЛАБА Й ДержДБА БО Б^КИ ІІМИНЬ.

Примечания: 1) да насладится... торжеством; 2) пусть получит... возна
граждение; 3) т. е. с самого начала; 4) справедливую плату; 5) пусть не имеет
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никакого сомнения, ибо ничего не теряет; 6) опоздал; 7) да не устрашится， 

что помедлил; 8) щедр; 9) приветствует; 10) здесь: невоздержанные; 11) го
лодный; 12) пусть никто не плачет о своей бедности，ибо явилось царство для 
всех; 13) угасил ее ( смерть) Тот，Кого она держала в своей власти; 14) пле- 
пил ад; 15) горько пришлось аду, когда он вкусил Его плоти; 16) предвидевший; 
17) горько пришлось аду，— говорит ( пророк), — при встрече с Тобой в преис- 
подпей [ср.: Ис. 14, 9]; 18) заключен в оковы (дословно: был связан); 19) (ад)  
принял тело и ( вдруг) столкнулся с Богом; 20) принял то, что видел，и попался 
на то, чего не видел; 21) ср.: 1 Кор. 15, 55; Ос. 13, 14; 22) ( положил) начало ( вое- 
кресению всех) умерших [ ср.: 1 Кор. 15, 20]; см. с· 198·

Акафист

А каф ист  (άκάθιστος ύμνος — неседальное песнопение, т. е. пес
нопение, которое исполняют и слушают стоя) 一  особое богослужеб
ное песнопение, состоящ ее из 24 частей (по числу букв в греческом  
алфавите) — 12 кондаков и 12 икосов.

К ондак  — это краткое песнопение, выражаю щ ее догматичес
кое или историческое значение празднуемого события, в то время 
как более пространный икос  раскрывает содерж ание кондака; 
т. е. кондак задает тему, а икос ее развивает.

Первый акафист — Акафист Пресвятой Богородице — в Р ус
ской Церкви читается на пятой неделе Великого поста в субботу, 
которая называется Субботой Акафиста.

Повесть о неседальном

«Повесть о неседальном» была составлена в IX в. Это рассказ 
о троекратном чудесном избавлении Константинополя от врагов, 
в результате чего был составлен самый первый акафист (бзБрдннон 
воевод .Здесь приводится отрывок, посвященный событиям 626 г ־)״̂.

ёъ лѣтл йрлклТд  ̂ грсмссклпѵ Х0ср0н2), иже персск̂ ю ВЛАСТЬ ймыи7 
ПОСЛА САрвдрд СБОСГО СО МНОЖеСТБОМЪ ВО ВСЮ ВОСТОМН̂Ю СТрА_

гаже под гремескою вллстію, протецій гйкоже моднѴи некоей огненней,
Π0ΠΑΛΑ»0ψΗ1 Й ПОЖИГАЮЦІИ1 Й ΠΟΓ̂ ΒΛΑΙΟψΗ. <___> (ЭСТАБЛЬ ЦЛрСТВ07 ИДС
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ПО ένδΪΗΟΠΟΗ^ рскшс по великом^ морю? СОБрДВІ Η ζψί сбці^О сйл^ БОНН. 

СК̂ Ю： Η ΒΗ€3ΑΠ  ̂ ННКОМ^ЖС β% ПерССКІА СТрДНЬІ СЙД€. ОуВ^ДАВІ ЖС

Юш€СТВІ€ цдрсво СКГтОгСКШ χΑΓΑΗΖ, Η 3)ΑΚΪ€ ІАТСА Д^лУ3): МОрС 0\fKW КОрДБЛСИ 

ндп6лнн? 4)ЙЖ€ W еДИНАГѴѴ ДрСБД долгот^ сотвор€ни4)? (й тогѵѵ рдди еллнн.

CKHMZ АЗЫКОМІ MOHOgVAA НАрИМ̂ТСА：) 3€МЛЮ ЖС НАПОЛНИ КОННИКИ И ГтЬшЦЬІ. 
Ο^ψΪΗ ЖС 5)ΒΙ ЦАрСТВ̂ ЮфСМІ ГрАдІ5) лУд1_€，С€ргішх6) ТОГДА сбцжлѵі ПАТ_ 
ρΪΑρχΟΜΖ ОѴТ̂ ШАШИ И ОТЧИМИ 7)Н€ ѴѴПАСТИ НАД€ЖД€Ю7)： 8)НО Д€р3АИТ€
oifKW, МАДА, ГЛАг6лАШ€? И НД КГА 0γΠΟβΑΗΪ€ СПДССНІА НДШСГѴѴ В03Л0жЙл\1 8)? 
И КЪ НШ  ̂ И ОМИ W БССА Д̂ ШН БОЗВСДСМІ： И W ѴѴБЫШСДШНХЪд) НЬІ ^ Ш Ъ

СВОКОДИТЪ, И БСА НД НЬІ БДрБДрСКДА ΟΟΒ̂ ψΑΗΪΑ рАЗЖ€Н€ТЪ. ОНЦСБЬІМН
СЛОБССЬІ ОѴКр̂ ПЛЬШССА G5 ΠΑΤρΪΑρχΑ ^ψΪΗ ВО ГрАД'Ь лЬдіС, ПрСБЫБДХ̂  ВСН 
10)В̂ рОЮ ВОЗМОГАЮфС, 0Ж€ КЬ ПрбМТ̂ И КЦ^10̂  И ИЗ НСА КЛГОИЗВОЛИВШАГѴѴ 
ВОПЛОТИТИСА ЗА МЛВ̂ КОЛЮШ χρΤΑ КГА НАШ€ГѴѴ. <״.> ®  ЦДрА ЖС ѴѴСТАВЛ€НІ 
НД СОХрДНСШС ГрАДД ПАТрІКІЙ，BWHHOCZ Йл\€НШ1.<״> fiWHHOCZ ЖС ПАТрІКШ СТ̂ _ 
НЫ oifKW грддд 0\׳ТВ€рЖДАШ€? П)Й БСА ІАЖС НД БрдНН̂ Ю ПОТр€К̂  СТр0АШ€П). 
Обргіи Ж€ ПАТрІАрХЪ СЦІеННЫА кѵѴНЫ БЖІА МТр€? НД ΗΗ’χ>Κ€ <■·■> И МЛНЦІ
спс% воѵѵБрАжені12), нд мтрню носитсА, 13)с1А  воспрінлѵі13), прс\ожддшс

ПО СТ̂ НАМІ ГрАДА, 14)★БО CHMZ 0Ѵ/״ТВ€рЖД€Ш€ 0\׳СТрОАА14). <■··> ПрІСМІ ЖС 
ПДКН ПАТрІАрХЪ НСр̂ КОТБОрСННЫЙ ОКрАЗ  ̂ ГДА И СПСД НДШСГѴѴ ІНСД \рТА, 
И Пр€МТЫА БЦЫ БЖССТБСНН̂Ю ри’3^15)，έψέ ЖС И ЖНВОТВОрХціАА Др€ВА16\  Η 
ПО СТ̂ НАМІ грддд npC\OAA? И СО СЛСЗАМН МОЛАСА ГЛДГОЛДШС： ЙОСТАНИ, ГДИ, 
ПОЛѴОЗЙ ΗΑΜΖ? И ДА рАЗЬІД̂ ГСА ВрА3Й ТВОИ, 17)Й ИСМ€ЗН̂ ТЪ IAKW ДЬІМ%? И рАС- 
ТАЮТСА IAKW BOCKZ W ЛИЦА ОГНА17). И НС 0\fKW ТрІШІ ДНСМІ МНН̂ БШЫЛМ 
ПО БЬІБШШІ ПОЖДргЬ? ПрИС̂ ПИ 18)ВС€ ВОИНСТВО КО ГрАД̂  СКГтОгСКАГѴѴ ВО€ВОДЫ18). 
19)Т 0ЛИКѴѴ Ж€ БАШС COHMZ протнвныхъ，И НД множество БСЗМЙШННО СОМ€_
ТАНИ, И Ор^ЖНЫМІ ѴѴД^АНІСМІ 0Ѵ/״ТВ€рЖ€НИ? ѴХКОЖІ ИСТИННѴѴ Й3р€ЦіЙ19), БАШС 

Д€САТЬ ШШ  НД еДИНАГО ГрСМДНННД СОБрДТНСА. Н0 ОКАМС БОСв6дД? И ПОБО- 

ρΑΙΟψΑΑ ПО χρΤΪΑΗ^χΐ Пр€МТАА ВЛМЦА, СКОрДА ПрНЗЫБДЮфЫЛМ П0м6фННЦД? 

ПрНКЛЮмЙвШЫМСА BOHHWMZ БЖССТБСНН^И ЦрКБН? <·.·> ΜΗΟΓΗχΐ G5
βοιοιοψπχ^ скігтОгі оѵ б̂нша. Тдкобос же бьібшсс поможете хртілнѵѵмх w вес.

210



СИЛЬНЫА воеводы кгомтрс, И НС TOKMW рдтны\ъ пддеше пред греки, НО И ВО- 

СВОДЫ СКГтОгСКАГѴѴ 20)ШАТАШ€ ЕЪ НбДО^М^НІб НИЗЛ0жЙ2О) ТДКОБЬІМІ ВО€ВО’Д- 

СТВОЛА КГОМТр€. Но Η ζ ψ ί  χΟΤΑψΑΑ ПрИЛ^МИТИСА КОНСМНДА ΗΜΖ ПОГНБСЛЬ 

БМДЛ^ ПОСЛ^ЖДС. іккожі СІ_С О^Зр^ВШС рАТШИ ТОЛИКО€ пддеше свон’\ъ пред 

ГрАЖДАНЫ21  ̂ IAKW НАЧАЛО ЗНАМ€НІЮ ПОГИБСЛН Й\Ъ ПОЗНАВАТИ Й м і, ТОГДА
/ ТѴ гтг \ /̂ / / -י / /

СОТВОрНВШ€€СА_ И W С€ГѴѴ 0\fKW рАЗСМОТрИВШ€ ГрСЦЬЦ И Д€рЗОСТИ НАПОЛНИВ. 

ШССА МНОГИ, 22)С0В0К^ПЛеН1А НД БрДНЬ ПО БСА ДНИ ГОТОВА ТВОрА^ КЪ НІ\МЪ22\  
ЙлО̂ ЦіС ПОБОрДЮф^Ю БЖІЮ МТрЬ, И Кр^ПМДИШЫА ПОКДЗ^Юф^Ю «ХЪ： СКѴтОгСКНХЪ 

ЖС КѴѴЗНИ И СИЛ̂  Й\Ъ Πρ€ΠΗΗΑΙΟψΗ? И 23)ЙСК^Ш€Ш€ еже КрАН€ХЪ23).

По СИХЪ24) ЖС 0κψ€ΙΟ волею W ΠΑΤρΪΑρχΑ, и грддондмдльннкд? И G5 ЛЮД€Н?
/ / V гг， f / *״ / / י

ПОСЛДНН БЫШД нѣцын W Грддд СЪ ддры МНрНДА ГЛАГОЛАТИ КО CKVtOfWMZ и нд 

мйр і «ХЪ ПрИЗЫВАТИ. ОНЪ ЖС \АГАНЪ ^В^рОНрДБСНІ СЬШ? А НС IAKW МбЛОВ^КЪ, 

СрСБрОЛІОБСНІ ЖС ПДМС НрДБОМ%? ДДрЫ 0\fKW ΠρΪΑΤΙ, 25)W МНр^ ЖС СОВ+ЦіХелѴАЛ 

Н€Кр€ГЪ25\  НО И ПОСЛАННИКИ К€ЗДѢЛЬНЫ26) WCAA, CC еДИНО pCKZ HMZ： НС КЛАЗ-
/י- / / r ■/ , 1 / *V *V I ■ י /

НИТ€СА W Κ3Έ, BZ НСГОЖС ΒΈρ«€Τ€? BCAMCCKH 0\fKW ΟγτρΈ ГрДДІ ВАШІ R\KW 

птйц^ р^кбю моею ВОЗМ^ И П^СТЪ его ПОЛОЖ̂ ： МНЛОССрДІА ЖС рддн МО€ГѴѴ? 

ВО единой рнѴЬ ВС^ХЪ БДС% СБОБОЖД .̂ И ЙДИТС W ГрАДА, 27)Йд^ЖС \ 6 ψ ί Τ ί 27\  

ЙНАГѴѴ ЖС oifKW ПДМС С€ГѴѴ МСЛОБ^КОЛІОБІА НД БЫ НС ΗΜΑΜΖ ПОКАЗАТИ. МнѴѴГД 

ЖС Π€’ρΒ+€28) НД ХрТА БГА НДШ€ГО? И НД рОЖДШ^Ю 0ГО, ЭЛОХ^ЛИВШ  ̂ ТОМ^ 

ОКДАННОМ^. ТаКОВАА ЖС G5 ПОСЛДННЫХЪ СЛЬІШДБШС ^ψΪΗ ВО грлд^ ЖН’Т€ЛІ€,

елицы сціснннцьц и елицы приметь, и л\онАшсств^оціін? и весь людскш 

НДрОД% ВОЗСТ€НАВШ€ G5 Среды УрДЦА И КЬ СТЬІМІ бжшлм црквдмі прнтйчУцк， 

НД НБО Β03Α^»Οψ€? И СО СЛ€ЗАМИ МНОГИМИ МОЛАЦІССА ΓΛΑΓΟΛΑχ^ ： 

ЗаСТІІПНИМ€ нашъ гди, ГДИ, ПрЙзрН G5 СТАГѴѴ ТВОСГѴѴ ЖНЛНЦІА，и вйждь сквсрнд. 

ГО С€ГО Бдрвдрд? И С^ И\Ъ  ІЪ НИМІ, Д€рЗН^ВШИХЪ Х^ЛИТИ СТО€ И БСЛИКОС ТВО€ 

ЙМА, НИЗЛОЖИ его, 3ΑψΗΤΗΗΜ€ НДШІ ГДИ, ДД Н€ рСМСТЪ： ГД^ 0СТЬ КГЪ ί ϊχ ΐ； 

Т ы  БО есй КГЪ НДШ%? 29)ЙЖ€ ГѴѴрДЫМІ Пр0ТНБЛААИСА? И НД СМНреННЫА ПрН. 

ЗИрААИ29). ТвОА БО ДСрЖДБД Н€ПрИКЛАДНА30)? И ВЛМ€СТВО Н€рА3рЙ1ЖЛѴО, СЛЬІШН 

СЛОБССД БДрБДрД С€ГѴѴ, ІАЖС ПОСЛД? ПОНОСА? ТСБ^ ВЛМССТВ^ЮфШ^ БС^МН： НЗБДБН
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Еікпааітішу
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,ור f
Крестный ход в Константинополе

С гравю ры  X V I I  в.

ГрАДХ ДОСТОАША ТВ0€ГѴѴ? И ЛІОДН 31)НАр€М6ННЫА ТВ0€ Йл\А31)： И TAKW МО- 

ЛАХ̂СА ПЛДМ̂ЦІС \ Щ \ і . 32)БгЪ Ж і ncpCWMZ КЪ χΑΓΑΗ̂ ПрИХОДХ, ЙЖ€ СОВ̂ фАША, 
ВОЗБрАНЙ32), ΟγΒΗΒΖ НС MAAW, НЖ€ Др̂ ГЪ КО Др і̂Ѵ ПОСЫЛА)(̂ . П0 ДВА Ж€ Й ПО 

Три ДНИ НД Крдс\ъ Б׳ІІОфССА? И ПО М^СТЧѴМІ ΗΑχ0ΑΑψ€ Брднь ΤΒ0ρΑψ€ Н€ ПО- 

МИВАХ̂ . Д^ЛО ЖС БАШС ПО СОБ^фДШЮ ГОТОВЛА€МО G5 ΟΚΟΗχΐ： ПО 3€Л1лЙ 0\fKW
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КѴѴЗНИ СТ^НОКЙТНЫА ПрНБЛНЖДХ  ̂ НД рдзорсніс Грддд： ПО морю ЖС О р̂АЖАХ  ̂

СКІГтОгСКДА МОНОИДА МН0Г0мЙслеННДА? ІАКОЖС БО еДННО БрСМА И БО еДНН% MACZ,

0ѵ/״длрити Брднію НД ЦАрСТВ^ЮфШ ГрАДІ, по з^млй ЖС к̂ пнѵѵ и по морю. 

Но КТО ВОЗГЛАГОЛбТЪ БЬІБШДА ТОГДА М̂ Д€СА БЖІА； ИЛИ 33)КТО 0ЖС КЪ НШЪ 

КЛГОС€рДІ€ ДВЫ ИСПОВ^ДАТИ ВОЗМОЖбТЪ33  ̂ гдь и к <״_> г ъ  ндш%? йжс И ВСІОД̂  

к г ъ ,  м л т в а м и  рождшіл его двы б ц ь ц  34̂ сздѣльны и Тфбтны нддежды й \ ъ

ПОКДЗД? ТОЛИКАГѴѴ Л\н6ж€СТВА34)? НД КОСИЖДО СТрАН^ СТ^НЫ Гр€М€СТШ BWH 

противных^ ПОБНША. <■··> М он ои д ы  ЖС к̂ пнѵѵ и с% сбцжлѵн β% ΗΗχ% вѵѵи, 

Против^ БЛДХСрНСКІА БЖІА ЦрКБС БЛМЦЫ И БЦЫ (КГЪ) ПОТОПИ ВН€ЗАП^ 0Ѵ/״ЖАСН  ̂

И Н^ЖДН  ̂ Б р̂ю ВОЗДВИГЪ. Шкожс БО БЛН’3% БЬІШД БЖССТБСННЫА ЦрКБС 6^ל 

БОЗВЬІСНБСА Л\6рС? И рДЗД^ЛИБСА БЖССТБСННЫМІ МДШШІ рАЗД+Л^НІС, 

БСА БСКОр  ̂ ПОТОПИ И ПОГрУ3Й，Η СЪ САМИМИ МОНО^ѴЛЫ. И  ВН’Д+ТН TAMVU 

НССКДЗДННОС Η β€ΛΪ€ М̂ ДО： МОрС БО рДБНЫ ГОрДМІ ВОЛНЫ ТВ0рАШ€, И ОКрАЗОМІ 

ДИВІАГѴѴ рДСПЫХДШССА： И БОЛНАШССА oifKW НД БрДГН БЖІА AlfpC, Ĉ pOBW

oifKW НДСКДКДШС? И НШЙЛОСТНБНѴѴ ПОАДДШС. 35)Шк0Ж€ НЕКОГДА И еГѴПТА- 

HWMZ сотвори, ГОНАфЫМІ ДрСБНАГО ШЛА, О Е ^ О М Ъ  СТрАННЫМ136) П^ША 

χοΑΑψΑ сквоз^ н€35). T akw 37)предкорЬцж по своему гр^^д^37) бца и заст^-
пКюЦіН, К€3 Крове ПОБЕДЫ ПОКАЗА ОКрАЗОМХ ТДКОБЬІМІ И ВО€в6дСТВОМХ： нжс 

oifKW НД ДОСТОАНІС Брднь К€ЗМтКрн^Ю38) НАВ€’ДШЫА，И 0р^Ж1€ НД НІО ВОЗ-

д б Йг ш ы а ? скорѵѵ потопивши, д^ло морскими стрйлми сотворши: НД НІОЖС

едйн^ СПДССША НАДСЖД  ̂ВОЗЛОЖШ€, И Жр€КШ39) ® НДПДДШНХЪ AWTbl\b К€3-

стрАСТ€нх40) всіод^ со\рдншс. <.״> Ο^ψϊΗ жс внутрь града, против^ врдгѵѵмі 

Брднь Τβ0ρ^ψ% ПОН€Ж€ ОѴ^НД+ША β% МОрН БЫВШЕЮ БрДГѴѴМІ ПОГН’БСЛЬ，ДШ  

БЖССТБСННОЮ СИЛОЮ ВОЗМОГШС, И ДВЫ БЦЫ Кр^ПОСТІЮ ѴѴГрДЖДШССА? ВрАТА 

Грддд ѴѴБСр3ШС? крнмдфс И БОСКЛНЦДЮфС? НД Брдгй ЙСТ€КАХ .̂ ТОЛИКА 0\fKW 

радость И СИЛА ѴѴБДСрЖДШС ГрДДСКІА ВѴѴИ, БДрБДрЫ ЖС БОАЗНЬ БСЛІА. И
/  I  /  /  А  /  А  V / י-   . .  V

видѣти преелдвно ВО€ВОДСТВО БЛМЦЫ НДШСА БЦЬЦ IAKW и мдлш отроцьц  

И жены 0\׳СТрШИШАСА НД БДрБДрЬЦ И ЕЪ СДМЫА BWH БрДГЪ CBOH\b В\ОЖДАХ ：̂ 
и толико ογκίήςτκο вдрвдрѵѵмі сотворншд， бЛИКѴѴ невозможно CAOBOMZ
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Патриарх Сергий погружает ризу Пресвятой Богородицы в море
С гравю ры  X V I I  в.

ЙСМ€СТЙ. TAMW ВОИСТИНН^ СОБСршЙСА р€МСНН0€： 41)едйнг ГОНАШС ТЬІСАф^  

А ДВА ТЬМ^41). 42)ТАКОВ《 Пр€МТАА И ДВА БЦД И БЛМЦД Кр^ПОСТЬ НСКрѢпКНМ%? 

И СИЛ  ̂ Н€Л\0фНЬ1М% ДАрОВА42). ШКОЖС СОЛНЦ  ̂ ЗАШбДШ^ Η ΗΟψΗ НДСТДБШН? 

43)БрДННЫА СОС^ДЬЦ ѴХЖІ НД Κ0Λ^χ143)? <ІАЖ€> ПрНБСЗОШД БДрБДрН

НД ВЗАТІС ГрАДА, БСА ОГНЮ ПрСДДШД < 0  .< ״. ТИТ€ЛЬ44) ЖС И ВСН ГрДЖДДНС
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рбкн НД НБО ВОЗА^ВШб, СО СЛСЗДМН БЛГОДДрСтС ПО^Х^ И ГЛАГОЛАХ^ ： 45)Д€СНИЦА 

ТВОА, ГДИ, прОСЛДБНСА ЕЪ Кр^ПОСТИ, ДССНДА ТВОА р̂ КД? ГДИ, СОКр̂ ШН ВрдГН? 

И Мн6ж€СТВОМ1  СЛАБЫ ТВО€А СТ€рЛ1  еСИ СОПОСТАТЫ45). И  TAKW 0\fKW БСЗ^МНЫИ 

\АГАНЪ СО Мн6ж€СТВОМ1  БСЗЧН’СЛСННЫ\Ъ ВѴѴИ ПрНШСД%? СО CpAMOMZ ВОЗВрАТН’СА■ 

ТаКОЖ€ И ПерССКІА BWH ПрНБСДЬІИ БО€в6дД? НД ΟγΟΤ^χΐ ПОЛОЖНБ%? И ЛНЦС 

3дкрывъ? IAKW G5 ТОЛИКИХЪ ТЬІСЛЦІ% МДЛОС ЧИСЛО СЪ СОБОЮ оѵ^сдс, с% срдмомі 

ВО СБОІО СТрАН  ̂ДОСТИЖ€. TaKW КЖ€СТВ€ННАГѴѴ СМОТр€Н1А  И КЛГОСТИ СЛЙКИТ€ЛЬ_ 

ННЦД? Пр€МТАА И ПрСНСПОрОМНДА БЦД? ХрТІАНСКАА ДСрЖДБНДА П0м6фННЦД? 6ЖС
W НДШШІ ЗАС^ПЛШШ крепость ПОКДЗД? ТАКОВО великое ΗΑΜΖ и прсслдвнос

ζ ■■ 、 л ■■   , ^ ■■ ן / ■■ z ״־־ ן■ 
спдссніс ддровд. ^ижс нд боспомнндніа таковагѵѵ блгодѢаніа? нынѣшнш

МОЛСБНЫЙ БССЛЮДСКШ СОБОр% ТВОрИМІ, И БССНОфНЫИ СОД^БДШІ Прд3ДННКЪ? КЛГО- 

ддрственныл пѣсни прнн0САфС? йжс и нсс^дльно БСШнскдА церковь при.

р€КШИ46) ПрДЗДННКЪ С€И? МТрИ БЖІСИ ПрАЗДНОВАТИ, ВО БрСМА СІ_€，0ГДА И ПО- 

Б^ДД БЖІСЮ MTpiW КЬІСТЬ, АКАтОгІСТО НАрСКШИ47̂  снр+чц нсс і̂ддльно. Понеже 

TAKW сотворйшд церковницы ТОГДА, И ЛІОДІС грддд вей.

Примечания: 1) Ираклий (575-641) — византийский император с 610 года; 
2) Хосрой II Парвиз в 591-628 годах —— правитель Персии, присоединивший 
ряд византийских провинций; 3) тотчас взялся за дело; 4) т. е. выдолбленные 
из одного ствола; 5) т. е. в Константинополе (Царьграде); 6) с 610 по 638 —— па
триарх Константинопольский; 7) не терять надежду; 8) прямой порядок слов: 
(Сергий) глаголашс: но дсрзАитс ογκνν, млда, й на БГА... возложймх; 9) обступивших;
10) укрепляясь верою в ( помощь) Пресвятой Богородицы; 11) и готовил все 
необходимое для битвы; 12) изображен; 13) взяв это; 14) тем самым укреп
ляя; 15) риза (одежда) Богородицы, привезенная в Константинополь в V в., нахо
дилась во Влахернском храме Богородицы. Положение ризы Пресвятой Бого
родицы во Влахерне празднуется Церковью 2 (15) июля; 16) т. е. Крест, на ко
тором был распят Иисус Христос. Крест был найден в IV в. при Константине 
Великом (воспоминанию об этом посвящен праздник Воздвижения, 14 (27) сен
тября); 17) перифраз Пс. 67, 3: Йкѵѵ исмсзаст̂  дыл\%, да йсмсзн^: iakw таітъ боск% © лица 
огна, takw да погибн^ грѣшницы w лица БЖ1А； 18) прямой порядок слов: все воинство 
скѵг̂ скдгѵѵ воеводы ко грАд̂ ; 19) столько было противников — такое собралось бесчис
ленное множество вооруженных людей 一  столько, что вправду сказать··”· 
20) гордость в смущение превратила·，21) перед горожанами; 22 ) были готовы 
объединиться на битву с ними в любое время; 23) военный опыт; 24) после
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этого; 25) пренебрег переговорами о мире; 26) ни с чем; 27) куда хотите; 
28) прежде всего; 29) ср.: Притч. 3, 34; Пс. 1126 י и 137, 6; 30) несравненна; 
31) т. е. христиан; 32) прямой порядок слов: Бгъ же возБрднй псрсѵѵл\% прихода къ χα. 
ган̂ , йжс совіфдшд; 33) прямой порядок СЛОВ： КТО ВОЗЛІОЖСТ̂ ЙСПОВ̂ѴАТИ (т. е. проела- 
вить) БлгоссрдУс дш 6ж€ к% ндм%; 34) показал неосуществимость и тщетность на
дежд этого множества ( воинов); 35) имеется в виду чудесный переход евреев 
через Чермное море [Исх. 14] (см. с· 172-176)·, 36) чудесным; 37) воюющая 
за Свой город; 38) великую; 39) здесь: удел; 40) здесь: невредим; 41) ср.: Втор· 
32, 30: Кдкѵѵ пожснггъ единг тыелфы, й два двигнгга тьліы, Αψ6 не егъ иідддс πχι; 42) прямой 
порядок СЛОВ： ТаКОВ̂  крепость нскрѣпкил\% Й СИЛ̂ НСЛ\0фНЫЛ\% ДДрОБА ПрСМТАА Й ДВА БЦА 
й влмца; 43) сосуды с зажигательной смесью, укрепленные на шестах; 44) т. е. 
патриарх Сергий; 45) ср.: Исх. 15, 6-7 (см. с. 175); 46) назвав; 47) назвав.

Акафист был написан в середине X IX  в. архиепископом Х ер
сонским и Таврическим И ннокентием1· В тексте акафиста содер
ж ится много отсылок к тексту Нового Завета (большая часть упо
минаемых новозаветных фрагментов входит в эту хрестоматию ).

1^ з в р д н н ы и  B 0 € B 0 A 0 1} и  ГДИ НБСС И 3 € М Л Й , Ц р А  К € З С М € р Т Н А Г0 7 3 ρ ^ ψ €

НД К р Т ^  В Н С А Ц ІА ， Б С А  Т В А р Ь  Й З М ^ Н И С А , 2)Н€К0 0\׳Ж А С€ С А 2)? 3Чѵ СН О ВАШ А 3€М ЛИ  

Б0СК0ЛСБД Ш ДСА3)： М Ы  ЖС Н бД О СТО И Н Ш , БЛГОДДрСТБСННОС ПОКЛОНСШС Т В О Ш ^

4)Н АС1 рдДН С Тр А Д А Ш Ю 4) ПрННОС^ЦіС，СЪ рД ЗБО И Н Н КО М І Б О П І Ш І  Т И ： ІНСС СНС 

К Ж Ш , П О М АН И  0 ГД А  пр ш Д С Ш Н  ВО Ц р Т В Ш  Т В О Ш І .

1 Архиепископ Херсонский Иннокентий, в миру И. А. Борисов (1800-1857)—
выдающийся проповедник и богослов, основатель нескольких монастырей. Бу
дучи ректором Киевской духовной академии, начал преподавать богословские 
дисциплины на русском языке, а не на латинском, как это было принято рань
ше. Автор ряда богослужебных песнопений.

Конддкъ А.
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ІКОСЪ А.

5)Йгглѵѵвх ЛНКОСТОАША ВОСПОЛНИЛ, НС G5 АГГЛІ BOCnp'lAAZ есй, НО МСН6 
рддн? ЕГЪ СЫИ? МЛБ^КЪ БЫБ%? M€AOB^KA? Гр^ХЪ рДДН О^Л р̂ША，ЖНБОТБОрАфНЛМ 

ΊγΚλΟΜΖ Η ΚρΟΒΪΙΟ ТВО€Ю ѵОжНВЙлі есй5\  Т^ЛІЖ€ толйц^и ЛЮБВИ твоей 6)КЛГО- 

ддрнн ς^ψ€6), βΟΠΪ€ΜΖ т й ： ІНСС БЖ€? ЛЮБЫ ПрСДВ^ШАЛ，TAKW W НДС% З^МНО- 

р6дны\ъ ВОЗБЛГОБОЛЙВЫИ： Ійсе, ЛѴНЛОСТС БСЗЛгёрНАЛ, КЪ МбЛОВ К̂ѴѴМІ пддшылм 

Д0Л^7) ННЗШСДЫЙ. ІНС€? ПЛОТЬ НДШ  ̂ѴѴКОЛКШСА8), и CM€pTiW своею смерти 

ДСрЖДБ  ̂рдзр^ШИБЫЙ： 1ЙСС，БЖССТБСННЫМН ТВОИМИ ТАЙНАМИ НДС% ѴѴКОЖИВЫИ9).

інсс? стрдддньмн и кртом і т в о й м і весь лч’р% нск^пйвыи: ійсс，сне КЖШ, ПО- 

МАНН НДС%? 6ГДА пршдсшн ВО ЦрТВШ TBO€MZ.

Конддкъ в.10)

Т А  ΑΓΓΛΖ ВбрТОГрАД'Ь ГбтОгСИМАНСТ^МІ, ДО ПОТА КрОВДВД η )ΒΖ 

МЛТВ^ ПОДВНзКюЦіАСА11), ПрСДСТДБІ О^Кр^ПЛАШС Т А , 0ГДА IAKW БрСМА ТАЖКО€ 

гр'ксй НАШИ ЦГГАГОТ^ША НД ТбК^ ： ТЫ БО? АДАМА ПОГНБШДГО НД рДМО ВОС-

ΠρΪΗ’ΛΙΖ，ОЦ^ прсдстдвнлі есй, прсклонь колѣнд МОЛАСА. W CCMZ oifKW С% в^рою 

И ЛЮБОБІЮ ΠΟΙΟ ТбК^ ： ΑΛΛΗΛ Ϊ̂Α.

ІКОСЪ β.

12)Ρα3^ΜΑ НС̂ рДЗ̂ Ѵ̂ ННД BOAbHArW ТВО€ГѴѴ СТрАДАША НС 0vj״pA3^rKllJA 

І^Д€612)： С€ГѴѴ рДДН 6ГДА 13)ВІ ΗΟψΗ СО СВЕТИЛЬНИКИ Йц̂ ЦіЫЛѴІ ТА pCKAZ 6СИ13)： 

ASb еслѵь, Αψ€ Η ПДДОШД НА З̂ ЛІЛИ, НО ПОССЛѴІ14) СБАЗ^ШС ТА, БСДОШД НД 

С̂ ДНЦІС: МЫ Ж€ НД ст ъ  П^тй7 ПрНПДДДЮфС КЪ ТСК^ СЪ ЛЮБОБІЮ 3 0 BCMZ： ІЙС€? 

СВ^Т€ М1рд? 15)G5 ЛЧрА Л̂ КАВАГѴѴ15) БОЗНСНДБЙд̂ ННЫЙ： живым во св^ т^  

НбПрИСТ^ПН'Ьмг, 16)G5 ОБЛАСТИ Т€МНЫА16) ІАТЫИ. ІНС€? сне БЖШ К€ЗСМ€рТНЫИ? 

174S СЫНА П0гЙК€ЛИ17) нд смерть ОТКАЗАННЫЙ： ІЙС€，еъ нсмжс льсти н^сть, G5 

ПрСДДТСЛА Л€СТІЮ ЛОБЗАННЫЙ. ІЙСС, Τ^Ηί ССБС БСѢмі ПОДДБДАИ? ЗА СрСВрСНН. 

кн проданный: інсс? СНС КЖШ, ПОМАНИ НДС%? 6ГДА ПраШД€ШН БО цртвш ТВОШІ.
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Конддкъ г.

Ойлою КЖ€СТВА ТВО€ГѴѴ ПрОрСКЛІ еСН ТриКрАТНО€ ^БСрЖСНІС 0Ѵ/״М€НИК̂ ： 
ОНЪ Ж€ 18)П0СШ1 Αψ€ И WpCMCCA Т€К0 С% КЛЯТВОЮ18), ОКАМС 0ГДА 0\3׳р^ ТА  

ВО ДВОр^ ΑρχΪ€ρ€ήςΤ^ΜΖ? ГДА СВ0€Г0 И 。— Н’Т€ЛА，ОѴ/״МИЛИВСА С—ДЦШ1，19)Й3_ 

ШСДІ BOHZ ПЛДКДСА Г0рькѵѵ19)： призри oifKW И НД Л\А，ГДИ, И ПОрАЗЙ Ж€СТ0К0€ 

сердце Л\0€，ДА СЛ€ЗАМИ МОИМИ ѴѴМЬІЮ Γρ^χϊΐ ЛѴ0А，ΠΟΑ ТбК^： АЛЛНЛЙ’А.

Ікосъ г.

20)ЙлгКаИ ВОИСТИНН  ̂ ВЛАСТЬ ПО МИН  ̂ М€ЛХІС€Д€КОВ^20)? IAKW дрхісрси во 

В^КИ, СТАЛІ 6СН Пред Беззаконными ПСрБОСБАфСНННКОЛМ кда1дфою? ВАКА И ГДЬ 

ВС^ХЪ： G5 ТВОН’ХЪ oifKW рДБѴѴБІ ПрІАБЫИ Μ^Μ€ΗΪ€? 21)Прінлѵй G5 НДС% СИЦ€ВАА21)： 
ІНСС БСЗЦ^ННЫИ? 22^"Ьною К^ПЛ€ННЫИ22)? СТАЖ» ΜΑ ΒΖ ТВО€ Б^МНОС НАСЛ^.

■ ■ г» V 004 Z / тжу , w гт-т Z־Ζ __ \f т ״־·’
діс: шее, жслдніс всѣ \ъ? w пстрд23) ςτραχα рдди и^сржснныи, нс и^сржн

\ V *י-יי V / rr， / / w / w *י /
МА грѣшнлго. ІНСС, АГНМ€ H€^AOBHBC? W AWTbl\b БСПрСИ Т€р3АШЫИ? ИЗМИ МА

G5 Брдгъ МОИХЪ： 24)ІЙС€ Дрх1срсю? СВОСЮ КрбвіЮ БШСДЫИ ВО СТАЛ СТЬІХЪ,

ѴѴМИСТИ МА W CKBCpHZ ПЛОТСКН’ХЪ24)■ ІЙС€ СВЯЗАННЫЙ， нм^аи власть ва_

ЗАТИ и р+шн’тн , разреши МОЛ ТАЖКДА прсгр^шеніл： ІНС€? СН€ БЖШ? ПОМА.

НИ НДС%? 6ГДА пршдешн ВО Цртвш ТВО€М1.

Примечания: 1) победоносный Воевода; 2) имеется в виду затмение солнца 
в то время, когда Христос был на кресте [Мф. 27, 45; Мк. 15, 33; Лк. 23, 44-45] 
( см. с· 195); 3) см. Мф· 27, 51; 4) прямой порядок слов: стрАДАнію рдди насъ;
5) ангельские лики восполнял, не ангельскую природу принял Ты, но ради ме
ня Бог по природе Человеком стал и умершего из-за грехов человека животво
рящим Телом и Кровию Своею оживил; 6) будучи благодарны; 7) здесь: на зем
лю; 8) одевшийся; 9) соединивший с Богом; 10) для того чтобы понять этот кон
дак, следует прочитать: Мф. 26,36-46; Мк. 14,32-42; Л к.2239-46 י (см. с. 186-188);
11) молящегося; 12) иудеи не поняли непостижимого смысла добровольного 
Твоего страдания; 13) прямой порядок слов: рскл% есй та б% ΗΟψΗ со
светильники; 14) после этого; 15) миром лукавым; 16) властью тьмы; 17) сыном 
погибели (т. е. Иудой); 18) после этого хотя и отрекся от Тебя，поклявшись', 
19) речь идет об отречении Петра [см. Мф. 26, 69- 75; Мк. 14, 66-72; Лк. 22t 55-62; 
Ин. 18, 15-18, 25-27]. И йзшедг вон% плакаса горька — прямая цитата [Мф. 26, 75; 
Лк. 22t 62]; 20) т. е. являющийся одновременно и Царем, и Первосвященником. 
Ср.： КлАТСА ГДЬ, Й НС рАСКАСТСА： ТЫ І6р6И БО ПО ЧИН《 ЛІСЛХІССДСКОВ̂ [Пс. 109, 4].
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По апостолу Павлу [Евр. 5, 5-10 ] ，здесь речь идет о соединении в Христе досто
инства Царя и Священника. О царе и священнике Мелхиседеке см. Быт. 14,18-20;
21) от нас прими следующее， т. е. следующие после этого молитвенные воз
звания; 22) т. е. проданный за деньги; 23) Петром; 24) иудейский перво
священник (архиерей) входил в святая святых храма и приносил в жертву за 
грехи народа животных, кропя стоящий народ жертвенной кровью. По апосто
лу Павлу, Христос ни кровію козлсю ниже тельмею (т. е. телячей), но своею кровію, внйдс 
единою во с т а л , вімнос йск̂ плстс ѵѵкрітыи [Евр. 9, 12].

Четии Минеи 
святителя Димитрия Ростовского

Четии Минеи  (Четии 一  т. е. предназначенные для домашнего чте
ния, а не для церковного богослуж ен и я; М инеи — от μήν — м е
сяц) — свод текстов для благочестивого чтения на каж ды й день. 
Четии Минеи состоят из ж итий святых, располож енны х в поряд
ке их церковного поминовения. Первый опыт составления полных 
церковнославянских Ч етиих Миней принадлеж ит митрополиту  
М акарию1, который в течение 25 лет занимался сбором и система
тизацией ж итийны х произведений. Результатом стало создание  
Великих Четиих Миней в 12 томах (объем каждого тома 1 5 0 0 -2 0 0 0  
страниц). На рубеж е ХѴ ІІ-ХѴ ІІІ веков появились Четии Минеи 
Димитрия Ростовского2, который заполнил чтениями все дни цер
ковного года. Составители Ч етиих М иней пользовались разнооб
разными житийны ми сборниками.

Помещенный здесь рассказ о св. Герасиме читается 4 (17) марта, 
его текст опирается на Л им онарь {см. прим ечание 6) и другие  
источники. На Руси рассказ о Герасиме и льве был очень популя
рен. По-славянски его можно было прочесть в Синайском патерике, 
Прологе (именно на Пролог опирался Н. С. Лесков при работе над 
рассказом «Лев старца Герасима») и других сборниках.

1 Свт. Макарий (ок. 1481 -1563 )—— митрополит Московский и всея Руси. Вы
ступил инициатором канонизации многих местно почитаемых святых. Созвал 
Стоглавый собор (1551). Причислен к лику святых в 1988 году.

2 Свт. Димитрий, митрополит Ростовский, в миру Д. С. Туптало (1651-1709)— 
проповедник и ученый, автор значительного числа проповедей, полемических 
сочинений, а также Четиих Миней. Причислен к лику святых в 1757 году.
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В ж итиях достаточно часто рассказывается о совместной ж изни  
христианских подвижников и диких зверей, ибо святость — это 
возвращение к тому состоянию, в котором Адам и Ева пребывали 
до грехопадения. Поэтому звери слушают святых, как некогда слу
шали прародителей [Быт. 1，26,28j· Подвижникам Синая и Палестины 
служат дикие львы (прп. Герасиму Иорданскому, прп. Савве Освя
щенному и др·)，к живущ им в российских лесах пустынникам при
ходят медведи и берут из их рук хлеб (прп. Сергий Радонеж ский, 
прп. Серафим Саровский), а в лесах Италии птицы замолкаю т, 
чтобы послуш ать проповедь Ф ранциска А ссизского.

f4 /ОкИТ€ЛЬ ПрбПОДОБНДГѴѴ ГбрДСІМД WCT0Am€ W СТАГѴѴ грддд Ібрлнмд ЗА י / / ·-· ，гт̂ / тг ״ / / /
̂  ，W щ У-Г ../ / י׳ / щ ̂  _ТрИД€САТЬ И ПАТЬ СТ0Д1И，A W рѣкн ЮрДДНД ЗА еДИН« СТЛДІЮ, ВЪ НЮЖ6 ПрІ■■ / י׳ / . 1 7 

НМДШ6 НОВОНДМДЛЬНЫХЪ1̂  А СОВбрШбННЫМЪ отцемъ ЦІШбЛЬННМбСКІА ВЪ пЛ- 
ТЫНИ П0ДДВДШ6 Κ6ΛΑΪΗ. И ПОД ННМЪ ТАКОВЫ̂  Н€ С€ДМИД€САТИ П̂_
СТЫНН0ЖИТ6Л6И, І1МЖ6 оустлвъ ЖИТІА СЗ ПрСПОДОБНДГѴѴ гсрдсімд ДАННЫЙ 
снцевъ: пать дней въ седмйц^ кшждо въ пустынной своей келлш единъ
ДА Л10ЛМДШ€? р̂ КОД̂ ЛІб Н̂ КОб Ам+Л，ВК̂ ШДШб МДЛѴѴ ХЛ̂ БД ПрНН€С€ННД_
ГѴѴ СЪ СОБОЮ ИЗ МОНДСТЫрА? И ВОДЬЦ Н ДАКТѴЛЬЦ ВДр€ША2) Ж€ К06ГѴѴ ВК̂ СИТИ 
Сонюдъ 3)Н€ Л̂ ТЬ Κ̂ 3), ННЖ6 ОГНЮ ВЪ Κ6ΛΛΪΗ Μϊέή ВОЗЖбН̂  КЫТИ ПОП̂ ДШб. 
СА? ДА НН ПОМЫСЛОМЪ КТО ВДрбША ВЪ ТЫА ПАТЬ ДН6Н ^ Ж І А А І Т Ъ ： ВЪ С̂ К- 
кигг  ̂Ж€ Н неделю ВСЙ ПрН\0ЖДДХ̂  ВЪ МОНДСТЫрЬ? Н СОБНрДХ̂ СА въ церковь 
НД БЖбСТВбНН̂ Ю ЛІТ̂ ргіЮ, Н БЫВДХ̂  ПрНМДСТННЦЫ Пр€МТЫХЪ н жмвотворХцжхъ 
ХрТОВЫХЪ ТАИНЪ. ТаЖ€ ВШСДШб ВЪ ТрАП€3̂  ВК̂ ШД̂  ВДрбНІА Η ΒΪΗΑ МАДѴѴ ВЪ 
СЛДВ̂  БЖІЮ1 прнношдше Ж€ кшждо свое р̂ КОД̂ ЛІб, 6ЖС ПАТІЮ ДНАМН СОД̂ ЛА, 
И П0ЛДГДШ6 Пред ОТЦ€МЪ： д въ неделю по пол д̂нн пдкн кшждо въ свою п̂ _ 
СТЫНН̂Ю Х̂ОЖДДШб К€ЛЛІЮ, ВЗ€МШИ4) МДЛѴѴ ХЛ̂ БД н д а к т ѵ л ѵ ѵ в ъ  н сос^децъ 
ВОДЬЦ Й фіШКОВЫА вѣтви НД ΠΛ€Τ6ΗΪ€ КОШННЦЪ. Т0ЛИК0€ Ш  НМЪ Н€СТА_ 
ЖДНІ6 Й НИЦІ6ТА, ІАКѴѴ ВСАКЪ НИМТ0Ж€ ИНО Йлі̂ АІШ，ТОКМѴѴ един^ ОД€ЖД̂

ίγΚλο ποκρυΒΑ^ψ^1 н рогозин^ нд ненже помнвдш6? н сос^дъ ск̂ _
Д€Л€НЪ СЪ ВОДОЮ. З аПОВ^Ь Ж€ ΗΜ̂ Αχ̂  СЗ ОТЦА, ДА НС\0ДАН ИЗ КСЛЛІИ Н€ 
ЗАТВОрАбта ДВ€рЬ? НО СЗвбрСТ̂  КбЛЛІЮ ДА WCTABAACTO, ВО 6Ж€ БЫ ВСАКОМ̂
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χ0ΤΑψ€Μ^ ВНИТИ, Η ЧТО 0\׳ГОДНО СЗ Х̂ ДЫХЪ ΊΓ^χΐ Β€ψ€Η ВЗАТИ БЫЛО Н€В03- 

Брднно. <·■■> Толикъ Ж€ ПОСТНИКЪ ПрбПОДОБНЫИ ГСрДСІЛІЪ? ІАКѴѴ во ст^ю 

ВбЛНК̂ Ю М6ТЫ|І€Д€САТНИЦ̂  НИМТОЖ€ ВК̂ ШДШб КІНЮДЪ ДДЖ6 ДО СВ̂ ТЛАГѴѴ ДН€ 

ВОСКр€С€ША ХрТОВА, ТОмУЮ бДИНЫМЪ ΠρΗΜΑψ€ΗΪ€Μ% БЖ€СТВ€ННЫХЪ ТАИНЪ 

ОѴКр̂ ПЛАШб свое Т^ЛО И Д̂ Ш̂ . <■■■> О ш 《 ВбЛНКОМ̂ ГОДНИК̂־\0   БЖІЮ ПОрД- 

КОТА Б€ЗСЛ0В€С€НЪ ^В^рь 5)АКИ СМЫСЛ€НЪ5) МСЛ0ВГЁКЪ1 ѴѴ МбСОМЪ БЛДЖ6ННШ 

ОТЦЫ, ІѴѴДННЪ еѵирлтъ Η ςννφρΟΗΪΗ СОфіСТА ВЪ Λν־ΜΟΗΑρ 6̂) пиш^гъ снцс: πρϊ_ 

НДОХОМЪ ВЪ лдѵр̂  ДВВЫ Г€рДСІЛІД1 СЗсТОАШ€ Ж€ ТА ЛДѴрД ΠΟΠρΗψ€Μ% бДИНЫМЪ 

СЗ ІОрДАНА, Н ПОБ̂ ДДШД НДМЪ ТАМѴѴ ЖНВ̂ ЦІШ ИНОЦЫ ѴѴ ДВБ  ̂ ГбрАСІМ ,̂ ІАКѴѴ 

χΟΑΑψ^ по ПУСТЫНИ СВАТАГѴѴ ІОрДАНА, ср^тс его ЛСВЪ КОЛ З̂Н А̂И, 

Н П0КД30ВДШ6 HOiV СВОЮ? ВЪ Н6ИЖ6 0\־Н36 Тбрнъ, M6CW рддн ѴІГГ6М€

НОГА, Η ГНОА БЫСТЬ ПОЛНА. З̂НрДШС Ж€ О̂ МНЛбННЫМН ОМ6СЫ Л€ВЪ КЪ СТАрЦ  ̂

Αψ€ Н <■■■> БСЗСЛОВССбНЪ СЫН? ОКАМ€ СМНрбННЫМЪ ОКрАЗОМЪ МОЛА СТАрЦА, 

ДА ИСЦЕЛИТЬ его. ОтАрбЦЪ Ш вйд^въ ВЪ ТДКОБОИ ТОГО &ψΑ， Й

ВЗШЪ HOiV ИЗА СЗ Н€А тсрнъ, н многіи ГНОИ НЗЫДС： ѴѴМИСТИВЪ Ж€

рдн  ̂ДОКр'Ь, Н ѴѴБВАЗДВЪ ПЛАТОМЪ, СЗпЛтЙ его. ЛбВЪ Асц+Л^въ，Н€ ѴѴСТАВ- 

ЛАШ6 СТАрЦА, НО ДКН 0γΜ€ΗΗΚ% ПОСЛ̂ ДОВДШб ЫК АМОЖС Йд^Ш% 7)І̂ КѴѴ 

ДИТИСА СТАрЦ 7̂) БЛАГОрАзбліЙО И СЗТОЛ'Ь ПНТДШ6 ζΓΟ СТАр€ЦЪ, ПОДДА

ем^ ОВОГДА ХЛ^КЪ, ННОГДД Ж€ СОЧИВО. Им^АХ^ Ж€ ОТЦЫ ВЪ ЛДѴр̂  6ДИНАГ0 

ОСЛА, Ймже ПрННОШДХ̂  БОД̂  ΰ  СВАТАГО ІОрДДНД НД ПОТрк^ БрДТІАЛІЪ? Н ПО- 

ВбЛ̂  СТДрбЦЪ ОСЛА ДААТИ ЛЬВ  ̂ДА ХОДИТЕ СЪ ННМЪ? Н ПАСѴГЬ 0ΓΟ ВСКрДИ р'Ь. 

КН ІОрДДНСКІА. Н̂ КОбГѴѴ Ж€ ДНН ПАсбціИ8) ОСЛА, Л€ВЪ СЗл̂ МИСА СЗ Н6ГѴѴ рАЗ_ 

СТОАНІбМЪ НШДЛЫЛІЪ? и оусн  ̂нд солнц^: н ά  М̂ ЖЪ СЪ ВСЛЬБЛЮДЫ СЗ дрдвш 

НДЫН? ОѴЗр̂ ВЬ ОСЛА еДИНАГО К63 ПАсбціАГѴѴ Й， ТОГО, Й БСДС ВО СВ0АСИ9).

Левъ же，воспрАн^въ н понскдвъ осла, не ѵѵкр^тс, н пршде въ лдѵр̂  ко двв^

ГбрДСІМ̂  ДрА\ЛЪ Н 。— ьілъ，IAKVU ПОГУБИ ОСЛА. Мн^ВЪ ЖС стлрсцъ, 1ІКѴѴ Й3АД€10) 

ОСЛА Л̂ ВЪ，ГЛАГОЛА КЪ НШ& ГД  ̂gCTb ОССЛЪ； ОнЪ Ж€ ДКН МбЛОВ̂ КЪ СТ0АШ€

молмд н дол  ̂зрА· Глагола пдкн стдрецъ: нзалъ лн 6сн его; блгословснъ гдь, 

ІАКѴѴ Н€ Ціндешн СЗсюд  ̂ НО ВС€ 6Ж€ ТВОрАШС ОС€ЛЪ, ты  имдшн то творйти,
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слУжАцж11) ПОТрк'Ь МОНАСТЫрСПгЬи： Н W Т0ГДА12) ПОВбЛ^НІШЪ СТАрМИМЪ ВОЗ- 

ЛДГДбМЬ НД ЛЬВА ΚΑΗ̂ΗΛΪΟΗ%? СІ€СТЬ, БрША ОСЛ^ НДЛДГД€Л10€? 6Ж€ СО- 

С̂ ДЪ влткц^юціь ВОДЫ М€ТЫр€ Μ^χΑ, И ПрННОШДШбСА ВОДА въ мондстырь СЗ 

ІОрДДНД. Ёо бДИНЪ Ж€ W дней пршдс КЪ СТАрЦ^ Η^κϊή воннъ молнтвы рддн? 

И ВИД^ ЛЬВА ΗΟΟΑψΑ ВОД ,̂ Н ВНН  ̂ 0γΒ̂ ΑΑΒ%? П0МИЛ0ВА13) 0ΓΟ, Н ДАД6 ТрЙ 

ЗЛАТНИЦЫ о тц е м ъ , ДА К^ПАТГЪ ОСЛА ВЪ ПОТрбК  ̂ UE% ЛЬВА Ж€ ДА СВ0Б0- 

ДАТГЪ СЗ рДБОТЫ ТДКОВЫА： Н БЫСТЬ TAKW： ИНЪ ОС€ЛЪ НД СЛ^ЖБ  ̂МОНДСТЫрСК^Ю

кіпмн^ Л€ВЪ Ж€ СВОБОЖДбНЪ. По МДЛ^МЪ Ж€ времени ПДКН К̂ ПбЦЪ ОНЫИ СЗ
* / /י* י׳ \ \ י׳ ДрДВІН? НЖ€ ОСЛА В^А, НДАШ6 СЪ ВбЛЬБЛЮДЫ ВО СВАТЫИ ГрДДЪ ІбрбСДЛНМЪ/ י׳ . w / 1 / / / י 
ПрОДАТИ ПШСННЦ^ НМЫИ Н ОСЛА ТОГО СЪ СОБОЮ. ПрбШСДШ^ Ж€ ІОрДАНЪ,

ПО СЛОМАЮ Ср^Т€ его Л€БЪ? ИЖС ВНД^БЪ ОСЛА СЪ ВбЛЬБЛЮДЫ НД^Ц]Д? ПОЗНА

ТОГО, Н ВНСЗДП  ̂ рЫКН^БЪ 0\־СТр€МИСА КЪ Н€М^： К П̂бЦЪ Ж€ Н І1Ж6 СЪ НИМЪ?

оузр^вшс ЛЬВА，ОуЖДСОШДСА Н Б+жХшА，А ЛСБЪ б^ШН ЗА 0\־ЗД^ 0\־СТЫ СВ0НМН?

ІАК0Ж6 Прежде ОБЫЧАИ, В6ДАШ6 ОСЛА СЪ Трш й  ПрНВАЗДННЫМН

14)едйнъ ПО Др^г0м^14) БСЛЬБЛЮДЫ ПШ6ННЦ6Ю ѴѴБр€М€Н€ННЫЛІН15\  рДД^АСА

S'feAVV И р€ВЫИ? ІАКѴѴ 6Г0Ж6 ПОГУБИ ОСЛА, ѴѴКр^Тб, Н ПрНВ€Д€ КЪ СТАрЦ .̂ Пр€_

ПОДОБНЫЙ Ж€ СТДрбЦЪ ТИ\ѴѴ ѴѴСКЛДБНБСА? КЪ КрАТШ, ГЛАГОЛА： ВС̂ € НДМН

ПОНОШДбМЬ БЫВДШС ЛСВЪ? МН^ХОМЪ Б0? ІАКѴѴ Й3АД6 ОСЛА： Н НДр€М€ ИМА ЛЬВ^

ІОрДАНЪ. ®ТОЛ^ MACTW ПрН\0ДА Л€ВЪ КЪ СТАрЦ ,̂ Н ПрІбМЛА СЗ Н€ГѴѴ ПИЦІ^

Н€ иІЛ^МДШбСА СЗ ЛДѴрЫ БОЛ б̂ ПАТИ Л̂ ТГЪ. бгДА ЖС ПрбПОДОБНЫИ ДВВД Г€_

рдсімъ КО ГД̂  С3ид€, И W отецъ ПОГрбБСНЪ КЫСТЬ, ПО CM0Tp€HiW БЖІЮ Л€ВЪ
Н€ ѴѴБр^ТбСА ТОГДА ВЪ ЛАГр'Ь, И ПО МДЛ^МЪ ВрШбНН ПрШД€, Н НСКДШ6 СТДрЦД

своего, іів в д  же савватш , н оуменйкъ дввы Г6рдс1л1д? вид^въ льва，глагола 

КЪ НСМ^： І0рДАН€, стдрсцъ НДШЪ ѴѴСТАВИ ндсъ ѵѵсирот^лыхъ, И КО ГД  ̂ ГОиД€. 

И ДДАШС ΠΗψ  ̂ ГЛАГОЛА, ВОЗ^Н И ІАЖДЬ： Л€ВЪ Ж€ Н€ Х0ТАШ6 ПрІАТИ 

ΠΗψΗ? НО MACTW Ĉ MW Н OBAMW СМОТрА, Н СВ06Г0 СТАрЦА ПрбПОДОБНДГО Г€_ 
рдсімд ΗψΑ? рыкдшс ВбЛЬМН ΟΚΟρΒΑψΗ. ІІВВД Ж€ сдввдтш н промш стдрцы 

ПОГЛАЖД^ЮЦІИ16) его ПО ХрбКТ^, ГЛАГОЛАХ^： иіндб СТДрбЦЪ ко гд^ ѵѵстдвнвъ ндсъ.
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He TAKW ГЛАгблЮЦК，Н€ ЛЮЖД\̂  ТОГО 0\־СТАВИТИ СЗ ВОПЛА Н рЫКДША? н л̂икѵѵ 
ОНИ СЛ0В6СЫ СВОНМН оут^шити его МНАХ̂ , ТОЛИКѴѴ ОНЪ ПДМ6 рыддш6? н под. 
ВНЗДШ6 БОЛЬШШ ВОПЛЬ рь1КДА? Н Н̂ М̂ НАА ГЛДСЬЦ Н ЛНЦбМЪ Н ОМ€СЫ ІАВЛАА
пемдль свою? ЮЖ6 не внда стдрцд. Тогда глагола abba cab.
ΒΑΤΪΗ： Αψί Η€ имдшн ндмъ в̂ ры，поидн съ ндмн н покджемъ тй м̂ сто,
т / / /■ י׳ Ѵ י \ \ / י ， |/ / wидѣжб МЖНТЪ СТАр€ЦЪ. И ПОШШН его В6ДС НД ГрОБЪ? ндѣжс ПрбПОДОБНЫН Г€_
рдсімъ ПОГрСБеНЪ. @СТОАШ€ Ж€ ГрОБЪ W ЦрКВб ІАКѴѴ пать степеней нож_
НЫХ%? И СТАВЪ ДВВД СДВВДТШ Вбрх̂  ГрОБД ГСрДСІМД Пр€П0дбБНДГѴѴ? ГЛАГОЛА КО
ЛЬВ̂ ： ά  ЗД̂  стдрецъ НДШЪ ПОГрбБбНЪ есть，Н ПрСКЛОНЬ колѣнд В€рх̂  ГрОБД
СТАрМА, ДВВД СДВВДТШ ПЛДКДШС. ЛбВЪ ЖС СІА СЛЫШДВЪ? Н ВИД̂ ВЪ ΠΛΑΜ̂ ψΑ
СДВВДТІД? оуддрАше Н ТОЙ ГЛАВОЮ ѴѴ 36МЛЮ, рЫКДА З̂ ЛѴѴ. Таж€ рыкн̂ въ ведь.
мй, Й3ДШ€ АЕІІ Вбрх̂  ГрОБД СТАрМА. Οϊέ Ж€ БЫСТЬ, Н€ ІАКѴѴ СЛОВбСН̂Ю
Йм̂  Л€ВЪ? НО КГЪ ΠρΟΟΛΑΒΛΑ̂ ψΑΓΟ 0ΓΟ СВАТАГО ОТЦА ГСрДСІМД ПрОСЛДВНТН
ВОСХОТ̂  не тбмію въ живот̂ , но н по смерти, Н ПОКАЗАТИ НДМЪ? К0ЛНК06
Йм̂ АХ̂  ПОСЛ̂ ШДШб зв̂ ри КО ДДДМ̂  ВЪ рдн Прежде егѵѵ ПрбСЛ̂ ШДША Н СЗ рДА
иІПДДбША. До ЗА̂  іѵѵдннъ съ сѵѵфрошшъ17). ИЗВ̂ СТВ̂ ТСА пр6_
ПОДОБНДГѴѴ ГбрДСѴмД БбЛНКОб 0\־ГОЖД6Ш6 К(Ѵ, — € w юности до старости ПО-
рАКОТА 0\־С€рДНѴѴ, И ПрСИДб КЪ НШ̂  НД ЖИЗНЬ НбСТАр̂ бМ̂ Ю, ИД̂ Жб СО СВА-
ТЫМИ ВОДВОрААСА18\ СЛАВИТЬ ОЦА, И СЙА，Н СТАГО Д\А, ВО В̂ КИ， ДМННЬ.

Примечания: 1) т. е. молодых, неопытных монахов; 2) вареной пищи; 3) было 
нельзя; 4) у Димитрия Ростовского, как и в других церковнославянских текс
тах, встречаются отступления от грамматической нормы: должно быть взшъ;
5) словно разумный; 6) т. е. дальнейшее изложение основывается на сочинении 
Иоанна Мосха «Луг духовный» (λειμών — луг, цветник, поэтому славянский пе
ревод этой книги называется Лимонарь), автор которого вместе с Софронием 
(впоследствии патриархом Иерусалимским) в начале VII в. посетил ряд монас
тырей, собирая «цветы» — рассказы об аскетических подвигах, отсюда и на
звание сборника; 7) так что старец удивлялся; 8) п а с а ; 9) в свое место, к себе; 
10) съел; 11) сл̂ жд; 12) с того времени; 13) пожалел; 14) один за другим; 15) нагру
женными; 16) поглджддюфб； 17) т. е. здесь кончается заимствованный из Лимона- 
ря рассказ; 18) пребывая.
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Преподобный Иоанн Дамаскин
С гравю ры  X V I I  в.



Стихиры  
преподобного Иоанна Дамаскина

Стихира  (στιχηρόν — многостиш ие) 一  богослужебное песнопе
ние, состоящ ее из нескольких стихов. Стихиры входят во многие 
богослужебные последования. Здесь приводятся стихиры св. Иоан
на Дамаскина из чина погребения.

Преподобный Иоанн Дамаскин (около 6 7 2 -7 5 3 ) — отец Церкви, 
философ и богослов. Им был составлен Октоих и большое количе
ство канонов, тропарей, кондаков и стихир. Согласно ж итию , ста
рец, в послуш ании у которого находился св. Иоанн, запретил ему  
писать. Св. Иоанн выполнял приказание старца, но однажды в мона
стыре умер инок, и брат умерш его стал умолять Иоанна написать  
что-либо, чтобы помочь ему утеш иться. Так были созданы погре
бальные стихиры. Ж итие говорит, что за ослуш ание старец хотел  
выгнать св. Иоанна, но Сама Бож ия Матерь вступилась за певца. 
Она явилась во сне старцу и сказала: «Зачем ты мешаешь Иоанну? 
У него гусли пророка, он поет песни Давида и воспевает новые пес
ни Господу Богу».

Текст погребальных стихир достаточно слож ен для понимания, 
поэтому мы приводим параллельный русский перевод, который  
был выполнен сенатором Н. Ч. Зайончковским и издан в 1912 г. 
под псевдонимом Н. Нахимов.

КдА ЖНТ6ИСКАА СЛАДОСТЬ ПрбБЫ- 

ВА€ТЪ П6МАДН НбПрНМДСТНД； КДА ЛН 

СЛАВА СТОИТЕ НД 3€МЛЙ НбПрбЛОЖНД； 
ВСА С Н̂И НШОЦШѢЙША， ВСА СОНШ 

ПрбЛбСТН^ИШД： бДИН^МЪ ΜΓΗ0Β6ΗΪ- 

ШЪ， Н ВСА СІА СМ€рТЬ ПрКмЛГГЪ. 

Но ВО СВ^ПгЬ, ХрТ€, ЛНЦД ТВ0€ГѴѴ 

И ВЪ НДСЛАЖД6НШ ТВ0€А КрДСОТЬЦ 

6Г0Ж6 НЗБрДЛЪ есй, ογποκοή? ІАКѴѴ 

МЛВ̂ КОЛЮБбЦЪ.

К акая  ж и тей ская  радость не сме
ш ана с горем? К акая  слава стоит на 
земле непоколебимо? Все ни чтож 
нее тени; все обманчивее сновиде
ний: одно мгновение — и смерть 
все отним ает. Но, Х ристе, к ак  
Человеколю бец упокой того, кого 
Ты избрал Себе, во свете ли ц а 
Твоего и в наслаж дении красотою  
Твоею.
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0\*ВЫ ІАКОВЫН подвнгъ ймдть 
Д̂ ШД рДЗЛ̂МДЮЦІНСА С5 пгЬлссб! Оувьц 
ТОГДА КОЛНКѴѴ СЛ€ЗИТЪ, Н Н̂ СТЬ ПО- 
МНЛ̂ АИ ю! КО АГГЛѴѴМЪ ОМИ В03В0- 
ΛΑψΗ? БбЗД̂ ЛЬНѴѴ МОЛИТСА： КЪ М€Л0- 
В̂КѴѴМЪ Πρ00ΤΗρΑ̂ ψΗ? Hi
ЙМДТЬ ΠΟΜΟΓΑ̂ ψΑΓνν. ВОЗ-
ЛЮБЛСННШ МОН КрАТІ€, ПОМЫСЛНВШ6
ндш^ краткою жнзнь? прсстдвленно. 

ογποκο6ΗΪΑ С5 хрТА пр6снмъ? н д̂ _ 
ШДМЪ НДШЫМЪ ВбЛІЮ МАТЬ. 

fiCA С^ТА M€A0B̂ M6CKAA? 6ЛИКД Н€ 
ПрбБЫВДЮ̂  ПО СМ€рТИ： Н€ ПрбБЫ. 
ВАста богатство, ни сшкт^ѵгъ
СЛАВА： ПрНШ€ДШ€И БО СМ€рТИ, СІА ВСА 
ПОТрбБНШДСА. Т^МЖб ХрТ̂  К€3_ 
смертном^ ВОЗОПШМЪ： ПрбСТДВЛбННД.
го СЗ ндсъ ογποκοή? нд̂ же вс^хг есть 
Β̂ ς̂ ΛΑψΗχςΑ жмлйци.

Гд  ̂ есть мірское пристрасти; 
ГД  ̂ есть ПрНВрбМбННЫХ̂  Μ€ΜΤΑΗΪ€； 
ГД  ̂ есть ЗЛАТО Й СрбБрО； ГД  ̂ 0СТЬ 
рДБѴѴВЪ множество Н МОЛВА； ВСА

/  л /  л | /  т у  ■■гкрстц ВСА П€П€ЛЪ? ВСА СѢНЬ. Н0 ПрІ. 
ИДИТ€, ВОЗОПШМЪ К€ЗСМ€рТН0М̂  ЦрЮ： 

ГДИ, В̂ МНЫХ̂  ΤΒΟΗχΐ БЛДГЪ СПОДОБН 
ПрбСТДВЛЬШДГОСА С5 НДСЪ? ΟγΠΟΚΟΑΑ 
его ВЪ Н€СТАр̂ ЮЦКЛІСА клжснств^ 
ТВО€МЪ.

0 , к ак  страдает душ а, разлучаясь 
с телом! О, сколько она проливает 
в это врем я слез, и некому ее по־ 
жалеть! Обращает она взоры к А н
гелам _  и напрасно молит (их); 
простирает руки к лю дям  — и не
кому помочь. Поэтому, возлюблен
ные мои братья, уразумев к р ат 
кость наш ей ж и зн и , попросим у 
Х риста переселивш емуся (от нас) 
упокоения, а своим душ ам — вели
кой милости.

Все человеческое, что не остается 
после смерти, — ничтож ество: не 
остается (с человеком) богатство, 
не сопутствует (ему) слава. Только 
придет смерть — и все это исчезло. 
Поэтому воскликнем  бессмертно
му Х ристу: «Упокой переселивш е
гося от нас там , где ж и ли щ е всех 
радую щ ихся!»

Где привязанность к миру? Где 
м ечты  о скоропроходящ их (бла
гах)? Где золото и серебро? Где 
множ ество ш ум ны х слуг? Все — 
прах, все — пепел, все — призрак. 
Но приходите, воскли кнем  бес
смертному Ц арю : «Господи, удое- 
той переселивш егося от нас веч· 
ны х Твоих благ, упокой его в не
увядаю щ ем блаж енстве Твоем!»
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ПоМАН^ ПррОКД ΒΟΠΪϊΟψΑ：
6СМЬ 3€Л\ЛА Н П€П€ЛЪ. И ПДКН рАЗ_ 
смотрихъ ВО ГрОБ̂ ХЪ，н ви’д+хъ 
KWCTH ѴѴБНДЖ6НЫ? Η ρ χ̂ι: cifBO
кто есть цАрц НЛН ВОННЪ? НЛН БО-
ГАТЪ, ИЛИ оукогъ, НЛН ПрДБ€ДННКЪ?
нлн гр^шннкъ; Но ογποκοή? гди, 
СЪ првнымн рДБД твоего.

НаМАТОКЪ МН̂  и СОСТДВЪ ЗИЖ- 
ДИТ€ЛЬНО€ ТВО€ БЫСТЬ ΠΟΒ€Λ̂ ΗΪ€： 
ВОСХОТ̂ ВЪ БО С5 НбВИДНМДГѴѴ Ж€ н 

ВНДНМДГѴѴ ЖНВД МА СОСТАВИТИ еСТ€-
ствА，С5 земли ίγΚλο мое создаль 6сй,

ДДЛЪ Ж€ МН 6СН БЖбСТВбННЫМЪ
ТВОИМЪ Н Ж№ОТВС̂ ЦЖЛІЪ ВДОХНО-
венішъ. хртс, рдвд твоего
во стрлн^ ж н в ^ н ^  н въ ς6Λ€Η1Ήχ% 
ПрВНЫХЪ ογποκοή.

По ОКрАЗ^ твош 《Н ПО ПОДОБІЮ СО- 
ЗДДВЫЙ ВЪ НДМДЛ̂  Μ€ΛΟΒ̂ΚΑ? въ рдн 

ПОСТДВНЛЪ 6СН вллд^ти твоими 

ТВДрЬМН： ЗАВИСТІЮ Ж€ ДІДВОЛбЮ Пр€- 

ЛЬСТНВСА? СН̂ ДН ПрИМАСТИСА, ЗАП0- 

віден ТВОИХЪ прест^пннкъ БЫВЪ. 

Т^МЖб ПДКН ВЪ 3€МЛЮ, СЗ Н6АЖ6 
ВЗАТЪ БЫСТЬ，ѴѴС̂ /ѴНЛЪ 6СН ВОЗВрА- 

ТИТИСА, гди, н йспросити (ογ Т€ке) 

0γΠΟΚΟ€ΗΪ€.

Вспомнил я  пророка, воскли к
нувшего: «Я — зем ля и пепел!» 
И потом всмотрелся я  в м огилы , 
увидел голые кости и сказал  (себе): 
«Кто ж е здесь царь, кто (простой) 
воин? Кто богатый и нищ ий, п ра
ведник и греш ни к? Но упокой , 
Господи, с праведными раба Твоего!»

Н ачалом  сущ ества моего было 
Твое творческое повеление; ибо, 
восхотев составить меня ж ивы м  из 
невидимого (начала) и видимой 
природы , Ты создал мое тело из 
зем ли, а душ у дал мне, вдохнув ее 
Твоим Бож ественны м  и даю щ им 
ж и зн ь  дуновением. П оэтому, Х ри
сте, упокой раба Твоего в стране 
ж и вы х , в ж и ли щ ах  праведников!

Создавш и в начале человека по 
образу Твоему и по подобию, Ты 
поселил его в раю, чтобы он владел 
Твоими тварям и. Но, обольщ ен
ны й завистью  дьявола, он вкусил 
(запрещ енной) пищ и, сделавш ись 
(таким  образом) наруш ителем  за 
поведей Твоих. Поэтому, Господи, 
Ты и назначил ему в наказани е 
возвратиться в землю  <от которой 
он был в зя т 〉 и просить у Тебя 
упокоения.
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ПлАМ^ Н рыддю? егдл ПОМЫШЛАЮ 

смерть, Н ВНЖД  ̂ ВО ГрОК^ХІ ЛСЖД- 

屮咖，ПО ОКрАЗ^ БЖІЮ СОЗДАННОЮ НДШ  ̂

КрАСОТ^ К€ЗОКрАЗН^ К€ЗСЛАВН^ Н€ 

ЙЛ^ЦІЙО ВИДА· ώ  М̂ Д€С€І ЧТО СІ€ 6Ж€ 

ѴѴ НДСЪ БЫСТЬ ТАИНСТВО； КДКѴѴ ПрбДД- 

\0MCA ТЛ^ШЮ； КДКѴѴ СОПрАГОХОМСА 

СМ€рТИ； ВОИСТИНН  ̂ БГА Π0Β€Λ^ΗΪ€ΛΙ%? 

ІАК0Ж6 ПНСДНО есть, ΠΟΑΑ^ΟψΑΓνν Пр€- 

СТДВЛЬШбМ^СА 0γΠΟΚΟ€ΗΪ€.

Я плачу и рыдаю  всякий  раз, как  
помыслю о смерти и увиж у л еж а
щую в гробу созданную по образу 
Бож ию  красоту наш у безобразной, 
бесславной, не имею щ ей (н и како
го) вида. К акое чудо! Что за тайн- 
ственное явление с нами? К ак пре
дались мы разлож ению ? К ак со
единились со смертью? Воистину 
это, к ак  сказано в П исании, по по
велению Бога, даю щ его упокоение 
уш едш ему (от нас).

В поэме А. К. Толстого «Иоанн Дамаскин» содержится прекрас
ное переложение этих стихир. Являясь худож ественны м текстом, 
переложение, естественно, не стремится к буквальному следованию  
оригиналу.

К акая  сладость в ж изн и  сей 
Земной печали непричастна?
Чье ож иданье не напрасно,
И где счастливы й м еж  людей?
Все то превратно, все ничтож но, 
Что мы с трудом приобрели,— 
К акая  слава на земли 
Стоит, тверда и непрелож на?
Все пепел, при зрак , тень и ды м, 
И счезнет все, к ак  вихорь

пы льны й, 
И перед смертью мы стоим 
И безоружны и бессильны.
Р ука  могучего слаба,
Н ичтож ны  царские велен ья,— 
П рими усопшего раба,
Господь, в блаж енны е селенья!

К ак яры й витязь смерть наш ла, 
М еня, к ак  хищ ни к, ни злож ила,

Свой зев разинула могила 
И все ж итейское взяла . 
Спасайтесь, сродники и чада,
И з гроба к вам взываю  я , 
Спасайтесь, братья и друзья,
Да не узрите пламень ада!
Вся ж и зн ь  есть царство суеты,
И, дуновенье смерти чуя,
Мы увядаем , к ак  ц веты ,—
Почто ж е мы м ятем ся всуе? 
П рестолы наш и суть гроба, 
Ч ертоги наш и — разруш енье,— 
П рими усопш его раба,
Господь, в блаж енны е селенья!

Средь груды тлею щ их костей 
Кто царь, кто раб, судья

иль воин? 
Кто Ц арства Б о ж и я  достоин 
И кто отверж енны й злодей?
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О братья, где сребро и злато,
Где сонмы многие рабов?
Среди неведомых гробов 
Кто есть убогий, кто богатый?
Все пепел, ды м, и пы ль, и прах, 
Все призрак, тень

и привиденье — 
Л иш ь у Тебя, на Небесах,
Господь, и пристань и спасенье! 
И счезнет все, что было плоть, 
Величье наш е будет тлен ье,— 
П рими усопшего, Господь,
В Твои блаж енны е селенья!

И Ты, П редстательница всем, 
И Ты, Заступница скорбящ им ,
К Тебе о брате, здесь леж ащ ем ,
К Тебе, С вятая, вопием!
Моли Бож ественного Сына,
Его, П речистая, моли,
Дабы отж ивш ий на земли 
Оставил здесь свои кручины!
Все пепел, прах, и дым, и тень,
О други, при зраку  не верьте!

Когда дохнет в неж данны й день 
Д ы ханье тлительное смерти,
Мы все поляж ем , к ак  хлеба, 
Серпом подрезанные в н и в а х ,— 
П рими усопшего раба,
Господь, в селениях счастливых!

Иду в незнаемы й я  путь,
Иду м еж  страха и надеж ды ;
Мой взор угас, осты ла грудь,
Не внемлет слух, сомкнуты

веж ды ; 
Л еж у безгласен, недвиж им ,
Не слы ш у братского ры данья,
И от кадила синий дым 
Не мне струит благоуханье;
Но вечным сном пока я  сплю,
Моя любовь не умирает,
И ею, братья, вас молю,
Да каж ды й  к Господу взывает: 
Господь! В тот день, когда труба 
Вострубит м ира п р еставл ен ье ,— 
П рими усопш его раба 
В Твои блаж енны е селенья!



БОГОСЛУЖЕБНЫЕ ТЕКСТЫ, 
СОЗДАННЫ Е В XX  ВЕКЕ

Процесс создания новых богослужебных текстов никогда не пре
кращ ался. В Х ІХ -Х Х  веках были созданы сотни новых служ б  
и акафистов. В 1 9 7 8 -1 9 8 9  годах Издательство М осковской П ат
риархии выпустило новую редакцию  месячны х М иней, куда во
шло значительное количество преж де не публиковавш ихся служ б. 
Н иж е приводятся фрагменты трех богослуж ебны х последований, 
составленных в X X  веке.

Служба всем святым, 
в земле Российской просиявшим

Праздник Всех Святых, в земле Российской просиявш их, в Древ
ней Руси не имел широкого распространения. Он был восстановлен 
Собором Русской Православной церкви 1 9 1 7 -1 9 1 8  гг. Тогда ж е  
проф. Б. А . Тураевы м1 и иером онахом  А ф анасием  (С ахаровы м)2 
была составлена служ ба на этот день. И зданная в 1918  г. кро
хотным тираж ом, «Служба всем святым, в земле Российской про
сиявшим» распространялась в списках. И еромонах, а впоследст
вии епископ Афанасий продолжал работу над ее текстом всю 
ж изнь. В окончательный вариант этой службы  вошли песнопения, 
составленные в разное время вы даю щ имися церковными деяте
лями России. Здесь приводятся фрагменты служ бы  в редакции  
1918 года: тропарь, стихира первого гласа и фрагмент девятой  
песни канона, посвящ енный «новым страстотерпцам» — м учени
кам и исповедникам, пострадавш им во время гонений X X  века.

1 Тураев Борис Александрович (1868-1920) — выдающийся русский востоковед.
2 Свт. Афанасий (Сахаров) (1887-1962) — с 1921 г. епископ Ковровский, 

исповедник (причислен к лику святых в 2000 г.).
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Тропарь, ГЛАСЪ Й”：

іНкожі плодъ красный ТВОСГѴѴ СПДСИТСЛЬНДГО ЗСМЛА pwCCIHCKAA
приносить тй, ГДИ, ВСА СТЫА, ВЪ ТОН ПрОСІАВШЫА. МАТВАМИ ВЪ МИр̂
ГЛ̂ КОЦ̂  црковь Й стрдн̂  НАШ̂  БЦ€Ю СОБЛЮДЙ, МНОГОМЛТИВС.

ΟτϊχΗρΑ, ГЛАСЪ А：

Пршдитс, СОБОри рѵѵссшстш, €̂ ψΜΑ ВО СТрДН̂  НАШСН СТЫА BO€\BAAHM%1
ПрПБНЫА Й 1срдрхи1 Й КНАЗИ БЛГОВгЁрнЫА1 МЯСНИКИ Й СЦІСННОМ̂ МСНИКИ Й \рТА 
ради І0рѴѴДИВЫА1 Й ЖСНЪ СТЫ  ̂€0€Λ0ΒΪ€1 ВК̂ П̂  2)ИМ€Н̂ ШЫА Й Н€ИМ€Н̂ ШЫА2)： 
СШ БО ВОИСТИНН̂  Д̂ ЛЫ Й СЛОВССЫ Й МНОГОВИДНЫМЪ ЖИТІШЪ Й С5 ЕГА ддро. 
ВАНЬМИ СОД̂ ЛАШАСА СВАТИ, И\ЖІ Й ГрОБЫ КГЪ М̂ ДССЫ ПрОСЛАВИ. И НЫН̂  
нссрсдствснн  ̂ ПрОСЛАВЛЬШШ̂  І\уъ хрт̂  Πρ€Α€ΤΟΑψ€1 МОЛАТСА ПрИА̂ ЖНѴѴ
ѵѵ н“ ъ, любовію €0Β€ρωΑ10ψΗχ% светлое ίΐχχ торжество.

Кднѵинъ. П^снь S.

G) новы\ъ стрдстотсрпцевь! Подвига против《 л̂обы ογκνν пртрггКшА， 
хртов̂  ІАКѴѴ цжѴъ прсдъ 0γΜ€ΗΪΜ мірд ссгѵѵ дсрж^с1 й ншъ окрлзъ

TCpn̂ HIA Й Л̂ОСТрлДАНІА ДОСТОИНѴѴ ΙΑΒΛΑΙΟψ€.
G) твердости й мужества полка ммникъ хртовыхъ, за χρτα ογκϊέΗΗΜχχ! 

Тш БО црковь ПрДВОСЛАВН̂ Ю оукрдсишд Й ВЪ стрдн  ̂своей крѵѵви €&0̂  ІАКѴѴ י
С̂ МА В̂ ры ДАША Й К̂ ПНѴѴ СО ВС̂ МИ СТЫМИ ДОСТОИНѴѴ ДА ПОМТ̂ ТСА.

G) ВСЛЙЦЫИ НАШИ ОТЦЫ 3)ИМ€НИТШ Й Б€ЗИМ€ННШ1 (ДВЛСННШ Й НСАВ.
АІНН׳тг\  нбнагѵѵ сі\ѵна4) достигш іи, й слав^ ммог^ С5 кга пршмшш1 оутгк. 
ШІНІі ндмъ въ скорей с^ымъ испросите, стрдн  ̂ НДШ̂ ПАДШЕЮ ВОЗСТАВИТС 
Й ЛЮДИ рАСТОМбННЫА соксритс, С5 НАСЪ ІАКѴѴ ддръ П̂ СНЬ БЛГОДДрСНІА ΠρΪ€ΜΛΙΟψ€. 

Трмснъ: G) трцс преет да! Пршмй1 іажс рѵѵссід приносите тй 5)ІЛКѴѴ нл_
МАТКИ, Й ІАКѴѴ г̂ тѴШШЪ ЙЗБрАННЫН5̂  ВСА О̂ ГОДИВШЫА Й ПрСЖДС Й ПОСЛ̂ ЖДС 
ВЪ Н€И, ЗНАШЫА Й Н€ЗНАШЫА1 Й МАТВАМИ Й’\Ъ С5 ВСАКАГѴѴ ВрСДА CIW €0χρΑΗΗ.

Примечания: 1) тропарь был составлен митрополитом Сергием (Страгородским), 
будущим Патриархом Московским и всея Руси; 2) см. ниже примечание 3;
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3) авторы службы обращаются ко всем русским святым — как к известным 
по именам, так и к тем, имена которых неизвестны, как к явленным, то есть 
церковно прославленным, так и к неявленным; 4) Сион — один из холмов 
Иерусалима, на котором был расположен дом Давида. В богослужебных текс
тах Небесным Сионом называют Царство Небесное; 5) подобно первым плодам, 
подобно лучшим благовониям. Согласно Ветхому Завету [Лев. 23, 9 -14]t первые 
плоды — «начатки» — приносились в жертву Господу.

Канон экзаметрический Божией Матери 
в честь Е е Боголюбской иконы

Этот канон был составлен в 20-е годы X X  века митрополитом  
Сергием (Страгородским), будущ им Патриархом Московским и всея 
Руси. Митрополит Сергий был выдающимся литургистом и автором 
ряда богослужебны х последований. Приведенные здесь фрагмен
ты канона написаны, в соответствии с традицией греческих бого
служ ебны х песнопений, стихами (рифмованным гекзаметром). 
В славянской традиции утвердились прозаические тексты бого
служ ебны х песнопений. Составленный митрополитом Сергием  
канон является редчайш им исклю чением.

П^снь д.

Олово рАБ  ̂ ТВОШ^ П0ДАЖДЬ1 ГПЖІ прС€ТАА1 

СЛОВО БО СНИДС НА ТА , ІАКОЖС СВЫШС ρ0€Α? 

гр^шн^ю МОІО ѴѴМИСТИ, црицс БЛАГАА1

ІАКѴѴ ДА СЛАВЛЮ ТВОА М̂ ДССА.

КНАЗЮ АНДр€Ю1} ВЪ Η Ο ψ Η  Пр€Д€ТАВШИ1 НБНАА МТИ, 

въ ссрдц^ сматснномъ егѵѵ СОМН^НШ ТЫ вс^хх 

кротц^ смирила есй, ПОДВИГШИ ТОГО ВОСП^ВАТИ 

МИЛОСТЬ Й СИЛ̂  TB0W, ДИВН  ̂ ВССГДА въ

простсрлА есй, молитвсннѵѵ сн^ представши: 
2)€лавы й милости лбчь， сн  ̂да сходите съ ніккъ 
ліодсмъ й лгКст  ̂с€м̂ 2). Того осмоли ѵѵ создавши̂  
хрдмъ й окйтсль CIW, рОЖДШАА КбЗДН̂  м̂ дссъ.
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Б гОЛЮБИВАА ВС^ХХ цриц€1 ОКИТСЛИ €ЛАВ01 

гр^шны^ Μ0ΛΑψΗχ€Α НАСЪ ДНССЬ пртмй €Л0В€€А? 

дерзость врдгѵѵвъ НИЗЛОЖИ, нсв^рныхъ разреши дсрждв^ 

вѣрнымъ ЖС приснѵѵ ПОДАЖДЬ П^ТИ ТВОА М̂ ДССА.

П ^ с н ь  г .

4 τ^ψ€ ікѵѵн̂  твоіо, вей въ скорви кг приБгкгдшъ1 
томиши3) бо, гпжс, ты о^ргкшеше всѣліъ， 

въ радости ПАКИ ТІЕ% П р С М Т А А , П ^ СН Ь В О С П ^ В А Ш ^  

т г К м ж е  ПОДАЖ ДЬ1 Д А  Й АЗЪ  М И Л О С ТЬ  ТВОІО йспов^мъ.

О в^ ТЛ Ѵ Ѵ  К р А С ^ Т С А  ДНССЬ О К И Т С Л Ь  € ΪΑ  В С С М С СТН А А ,

Окрдзь Йм^ЦІАА ТВОИ, ІАКѴѴ йстомникъ цгкльБдмъ1 
ты же, заступнице спор^мницс гр^шныхъ стал,

СПСА ХрТА преклони КЪ НАШЫМЪ СМИрбННЫМЪ МОЛЬБАМЪ.

В ъ  Б^ри Π ρ Η € Τ Α Η Η ψ €  В С Ѣ М Ъ  Т Ы ,  БГО Л Ю БИ ВАА М Т И ,

с^ымъ въ п т̂й й въ въ мори ддлсмс покровъ1
С П У Т Н И Ц А  В ^ р н Д А  БО Д А Д С С А  СП Л САТИ

Д^Ш Ы  Ο γΚ Ο ΓΜ χΐ Т В О И Х Ъ , Т А  Β 0 3 Η 0 € Α ψ Η \%  рАБѴѴВЪ.

В ^ М Н Ы А  М^КИ Й Т Ь М Ы , Г^ КЙ ТСЛ ЬНЫ ХЪ  в р д ж ш х ъ  с ^ т с и ,

М Т А А  Д ВО , €ПА€І11 Т А  П р и З Ы В А Ш Ъ  ВЪ М О Л Ь Б ^

СЛАВ^ Жі БГД  Д^ХѴѴВЪ БС ЗСМ С рТН Ы ХЪ  СПОДОБИ НАСЪ З р ^ Т И ,

ВЪ С В ^ Т Л Ы Х Ъ  м с р т о з ^ х ^  6ГѴѴ, В С А  БО В О З М О Ж Н А  Т С К ^ .

Примечания: 1) В 1155 г. св. князь Андрей Боголюбекий переселялся из Выш- 
города (близ Киева) в Суздальскую землю и переносил с собой чудотворную ико
ну Божией Матери, которая позже стала называться Владимирской. Недалеко 
от Владимира лошади, везшие икону, остановились и отказались идти дальше. 
Перед иконой был совершен молебен. После молебна князю, уединившемуся 
в шатре, явилась Богородица со свитком в правой руке и повелела поставить 
чтимую икону во Владимире, а на месте чудесного явления построить храм 
и основать обитель. По приказу князя Андрея на этом месте был заложен
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Боголюбский мужской монастырь, а в память об этом событии была написана 
икона Боголюбивой (или Боголюбской) Богоматери; 2) фрагмент является 
молитвенным обращением Богородицы к Спасителю, то есть прямой речью; 
кавычки в церковнославянских текстах не употребляются; 3) источаешь.

Служба святой праведной Тавифе

Эта служ ба была написана в конце 5 0 х — начале 6־ 0  х годов־
X X  века архиепископом Н икодимом1. В отличие от большинства  
богослужебны х текстов, составленных в X X  веке, она написана на 
безупречном церковнославянском язы ке без элементов модерни
зации и русификации. Согласно Деяниям апостолов [Деян. 9t 36-41 ]， 
праведная Тавифа была воскрешена из мертвых апостолом Петром. 
В каноне этой службы  использован акростих (крдсгрАнссТс): первые 
буквы тропарей составляют текст: П ам ят и  и возст анию  твоему, 
Тавифо, поем ecu. Традиция акростихов восходит к византийской  
гимнографии. Переводчики и составители церковнославянских  
служ б такж е часто использовали этот прием, причем краткое 
молитвословие или ж е имя автора могло составляться не только 
из первых букв тропарей, но и из вторых, третьих и т. д. В при
веденных здесь восьмой и девятой песнях канона можно прочи
тать заш ифрованное имя автора. Для этого следует обратить вни· 
мание на первую букву второго слова каж дого тропаря, начиная  
с конца (в нашей хрестоматии эти буквы подчеркнуты ). Таким  
образом в составленной в X X  веке служ бе возрож даю тся тради
ции гимнографов предш ествую щ их эпох.

Кднѵинъ.

П^снь и.

0 κ Μ Τ Α Λ Μ ψ €  Д \ А  ВСССТАГѴѴ ІАВИ Л АСА е С И , Д О С ТО М ^ Д Н АА, И СТОрГЛ А БО 6СИ  

С5 с р ц д  ТВОСГѴѴ В С А  Μ ^/νρ0ΒΑΗΪΑ Γ ρ ^ χ ν ν Β Η Α Α , НАИПАМС Жі С Т р А ^  ГДСНЬ С Т А _  

Ж АЛА 6СЙ Й ВО ЗД ВИ ГЛ А gCH ВЪ Д^Ш И ТВО С И  ХрдМ И Н ^  К Л ГО М ССТІА , Κ Γ Ο Β ^ Α ^ Η Ϊ Α

1 Никодим (Ротов) (1929-1978) — архиепископ, впоследствии митрополит, 
председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата.
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Жі Й М€Л0Вгкк0Л1СБа|А1 Й НЫН  ̂ ρΑΛ Ι̂ΟψΗ€Α ВЪ НБ€НЫ\Ъ МСртОЗ Х̂ ,̂ МОДИСА ѴѴ

нАсъ, Μτ^ψΜχχ т а  в̂ рнѵѵ.

Плодъ мирд й радости ѵѵ дс^ ст'к д^\6вснъ есть, й любьц іажс есть собзъ 

СОВбршСНСТВА, долготсрп^шс Жі съ клгостію й милоссрдішъ. Ил^цж жс 

ВСА СІА, сотворила 6СИ ВЪ ССБ  ̂ πρ€ΒΜΒΑΛΗψ€ КЛГОДАТИ БЖІА1 ТАВІ^О 

ДО€ТОХВАЛЬНАА1 Й БЫЛД 6СИ ОКрАЗ^ ДОКрОД̂ ТСЛИ, ЖИТІШЪ ТВОИМЪ КЛГО- 

В^СТВ^ЮфИ ^ѴАІІ цртвіл НБНАГѴѴ. М0ЛИСА 0\*БО W ΜΤ^ψΜχΧ ΤΑ B p̂HW.

Окрдз^ Н ОуТгкшСША, Й ДОЛГОТбрп^ША, БЛЖСННАА ТАВІ^О, (ДВИЛА 6СИ 

ВЪ ЖИТШ ѴѴ ГД ,̂ ВСА БО Д^ЛА ТВОА рДСТВОриЛА 6СИ МИЛОСТІЮ, ІАЖС ИЗЛІАСА 

W срцд ТВОСГѴѴ, ВЪ НСМЖС КЛГОДЛТЬ ВССЛИСА. Ддждь oifBO Й НШ Ь  1)ΰ 6ЛСА 

ссгѵѵ, ά’κνν да св^тильницы наши ні оугАСн^гъ1̂  мт^ ымъ т а  в̂ рнѵѵ.

Егородимснъ： вж€, ДВО, W В^КА ТАИНСТВО Ѵ?КрЫ€А1 6ГДА ВЪ СКЫТІ6 

СОВЕТА прсв^мндгѵѵ КЛГОВ^СТИ ТІЕ^ ГАВршЛЪ рЖТВО 6ММАН^ИЛА1 БГА

Йстиннагѵѵ й млв^ка, ижс совоскрссй ВС^ХХ СЪ СОБОЮ Й ѴѴБЖЙ. Того моли,

ПрСБЛГОСЛОВСННАА ЗАСТ̂ ПНИЦС H Ш A ДДрОВАТИ рлДОСТЬ В̂ י МН̂ Ю МТ^ЫМЪ ТА 

в̂ рнѵѵ.

П^снь S.

Милость, ώ  тлві̂ ОгО, возлюбила 6сй по слов  ̂ гдню, й принесла 6сй 

въ жсртв^ чист^ сердце твое, блжсннаа1 ^жі ѵѵмйстилд 6сй о гнш ъ  любвс

БЖ€€ТВ€ННЫА1 Й ВЗНрДЮфИ НА ЛЮДИ, рАЗ̂ ѴгКлА 6СИ ВЪ ОкрАЗ^

Й ТВОриЛА есй Ймъ ТАКОЖДС, ІАКОЖС ЗАПОВ^ДА СПСЪ МірА. ДдЖДЬ 0\־КО И 

НШЪ W ЛЮБВС ТВОСА Й МОЛИ еГОЖС ВОЗЛЮБИЛА еСИ, ДДрОВАТИ НШЪ ЖИЗНЬ 

БСЗКОНСМН̂ Ю.

ВеССЛАТСА КОНЦЫ ЗСМЛЙ Й рлдЙТСА ІОППІА，НЬІН̂  СВСрШАШО 3ρΑψ€ М̂ ДО
/ ч \ / \ / -ר А 4/ -י /

Пр€€ЛАВН0€1 ІАКѴѴ ВОСТА W грОБА ЖСНА БЛЖСННАА И првНАА €δψΗ1 ОуМСНИЦА

попрдвшдгѵѵ сил̂  смерти й врдтд того ογκνν МОЛІ11 ТАВІ^О, ѴѴ ВС^ХХ

НАСЪ.
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ОлДВОСЛОВІС Й пѣсни1 TABhOrO БЛЖ€ННАА1 ПриНОСИМЪ еДИНОМ̂  ИСТОМНИК̂
ксзсмбртіА, 2)воскресйвшшУ та απλά свосглѵ рсм€шшъ2) й оутвсрдйвшш^
Й НА̂ МИВШШ̂ НАСЪу КАКѴѴ ВНИТИ ВЪ еГѴѴ МСртОГИ НБНЫА СТСЗСЮ МИЛОСТИ, 
6ЮЖС ВОСТСКЛА 6сй. Cl) сшъ радости ЙСПОЛН€НИ1 приносимъ пѣсни 
оусердныл й мѵѵлитвы: св^томъ твоимъ просвети ВС̂ ХХ НАСЪ.

Егородимснъ： И  НСБ6 СНАА Й ЗШ НАА П0\0ТЪ КГОМТИ, ГЛДСЫ )(ВАЛ‘ Н_І_Л,

ідкѵѵ токою бгд позндхомъ й ѵѵкр^тохомъ ЖИЗНЬ В^МН^Ю： ТВОИ БО снъ 

бжсствснныи 0if3b1 см ер тн ы е разори своею смсртію й воск^ш ш ъ. Т ^ м ж с  

ВОСТАШС ТА ВІ^Ы  С5 смсртндгѵѵ СНА ГЛАСОМЪ Π€ρΒΟΒ€ρχ0ΒΗΑΓνν ΑΠΛΑ Π0ΜΜΤΑΙΟψ€, 

МОЛИМЪ Т А , влмцс, миръ цркви Й Мір^ Т В О Ш ^  БЦ€1 ддр^н1 оутолй цркѵѵвныл

СОБЛАЗНЫ Й ПОСТАВИ НЫ СЪ ЛИКИ ИЗБрАННЫ̂  ΤΒΟΜχΧ.
Примечания: 1) ссылка на евангельскую притчу о десяти девах [Мф. 25,1—13]; 

2) воскресившему тебя словом Своего апостола.



ГРАММАТИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНИК

Грамматический справочник должен помочь изучающим церковно
славянский язык систематизировать и свести воедино грамматические 
материалы，сведения, которые в тексте учебника распределены по уро
кам. Кроме того, в грамматическом справочнике приведены некоторые 
темы, которые в уроках почти не рассматриваются.

Справочник можно использовать при чтении хрестоматии (поэтому 
и помещен он вместе со словарем в конце книги). Структура справочника 
традиционна: он начинается с графики и орфографии и заканчивается 
спряжением глагола. Значительную часть справочника составляют таб
лицы. Каждый раздел обязательно содержит указание на то, в каком 
уроке тема рассмотрена более подробно или какой урок дополняется этим 
материалом.

Часть сведений справочника выходит за рамки уроков. Некоторые 
темы орфографии и морфологии, менее значимые для чтения текстов, 
рассмотрены только в справочнике. В этих случаях в тексте урока содер
жится отсылка к справочнику.

Следует обратить особое внимание на краткое описание правил 
чтения, которые здесь излагаются в обобщенной форме.

ד

Орфография (урок 1,1)
В церковнославянском языке существуют так называемые «дуплет- 

ные буквы», т. е. буквы, имеющие разное начертание，но читающиеся 
одинаково. Употребление этих букв не произвольное. Оно подчиняется 
строгим орфографическим правилам.

1 · €/6
а) 6 (е־широкое) пишется в начале слова, е (е-узкое) в середине и конце 

слова;
б) 6 пишется в окончании Р. мн. существительных 1-го склонения 

мягкого типа: крдевь； в И. мн. существительных 1-го склонения, 
оканчивающихся на -ей: фдрмсее, іерее；
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в) е пишется в формах единственного числа, е ־־ в формах двойствен
ного и множественного числа: іерсн (И. ед.) — ісрей (Р. мн.)； іерсд (Р. 
ед.) -  іерел (И” В” Зв. дв.).

2· 5/3 , 、
Буква 5 (зело) встречается лишь в следующих словах: 

зеліе, злАкъ，зло, зміи, а также в производных от них.
3· ϊ/м/ѵ־
а) и (и-восьмеричное) пишется перед согласными, ϊ (и-десятеричное)— 

перед гласными и м: молитва, врлтіА, синім;
б) ϊ соответствует греческой букве 1 и диграфам ει, 01: χϊτν̂ Ηΐ (χιτών), 

щшъ (εϊδωλον), ікосъ (ο]κος);
в) кроме того, ϊ пишется в двух словах со славянским корнем: віно и 

міръ в значении «вселенная» (κόσμος), а ммръ (ειρήνη) в значении «по
кой», «тишина» пишется с м;

г) г встречается в текстах в соответствии с греческой буквой υ. Если 
ижица читается как [и] (т. е. не после гласных а, е)9 то над ней ста
вится надстрочный знак: ѵ־, г, ѵ־.

Таким образом, при записи греческого слова славянскими буквами V 
соответствует 1, м -  η, ѵ־ -  υ.

4· o/o/w/w/(X)
а) о встречается только в середине и на конце слова;
б) о  встречается в начале слова: омм, она; после приставки: сообц̂ н_і'с; 

в составе сложного слова: многооммтш; а также в словах іордднъ 
и ІОПША；

в) w пишется:
一 в приставках и предлогах w, ш: ώ4ΗψέΗΪ% w rpirKxz，wbatm;
— в словах, заимствованных из греческого языка, в соответствии 

с греческой буквой ω: кднѵѵнъ, сілиѵнъ;
—в словах ідкѵѵ (но ідкоже), takw ( н о  тлкоже), ογενν в значении утвердитель

ной частицы «ведь», «именно», «־то» (но ογεο в значении «так», 
«итак», «таким образом»);

一 в окончании Р. мн. -wbx существительных 1-го склонения: во в̂ км 
Р. ед. полных прилагательных и местоимений м. и ср. р.: 

велмкдгѵѵ, ндшегѵѵ;
—в формах двойственного и множественного числа для отличия от форм 

единственного числа, которые пишутся с буквой 0: плод% (И. ед.) -  плѵѵдъ 
(Р. мн.), плода (Р. ед.) -  плѵѵда (И., В. дв.)；

г) С пишется в приставке и предлоге С: 6да ли не ©стопить р̂ кд егѵѵ С 
вдсъ; [ 1 Цар. 6, 3];
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д) (X) встречается только в восклицательных междометиях ώ! и (Х>ле! 
со Зв. и Р. падежами: ώ роде нев̂ ренъ; (Х>ле стрлшнлгѵѵ таинства! (Г)лс влго. 
г̂ровіА бжіа!

5· ογΑ/γ
а) ογ пишется в начале слова, а в середине или на конце пишется Й

6̂ ;оуммтель ד
б) γ встречается только в значении числа «400», причем обязатель

но со знаком титла и всегда без придыхания: ifB —— 402.
/גו .6 а/а
а) 1д употребляется в начале слова, а — в середине и в конце слова:

ВСАКЪ, СНМДОШАСА, ІДГНА；

Исключения: слово азыкъ в значениях: 1) «часть тела»,
2) «дар слова» (ідзыкъ в значении «народ», «племя» пишется по пра
вилам); местоимение а (их) — В. мн., дв.;

б) вместо а пишется д (но читается [йа]) в именах собственных: лиріА， 

3WA, МЛІА (И.), тѴмОтОгСА, МАТтОгСА (Р . ) ； В СЛОВѲ бѴАГГеЛіЧ В Р. ед·: 6ν־ΛΪΑ； в ело- 
ве АЛЛМЛ̂ІА.

7. а
I встречается только в грецизмах в соответствии с греческой ξ: 

Але|дндръ.
8· ψ/пс

ψ־ встречается только в грецизмах в соответствии с греческой ψ: ,̂аломъ. 
В славянских словах (не греческих по происхождению) это звуковое со
четание записывается как пс: Не дадите стал псѵѵмъ [Мф. 7, 6]·

ז0ז ·9 / ф
Буквы тОг и ф были внесены в славянский алфавит для передачи гре

ческих букв Ѳ и φ. Соответственно 办 (фита) встречается на месте гречес
кой Ѳ，а ф (ферт) — на месте φ: тОгГМіамъ (θυμίαμα), фелонь (φελόνης). В ело- 
вах со славянским корнем эти буквы не встречаются.

Ю Л
В корне 4k пишется в соответствии с этимологией. Проверить написа

ние того или иного слова можно по словарю.
В суффиксах и окончаниях 士  пишется в следующих случаях:
1)в существительных 1-го и 2-го склонения твердого варианта 

и в кратких прилагательных: П. ед. довр̂  м̂ др̂  жен̂ ; П. мн. 
(м., ср. р.) сел̂ хъ, рдБ̂ хъ; И., В., Зв. дв. (ж. р.) жен̂ ; Д. ед.
(ж. р.) жен̂ ;

2) в полных именах прилагательных типа мудрый: П. (м., ср. р·)，

м̂ др̂ н (ж. р·)，И., В., Зв. дв. м̂ др̂ м (ж., ср. р.)；
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3)в суффиксах прилагательных сравнительной степени: м̂ дрг̂ и1 л̂ д_
м̂ др̂ иши и т. д.;

4)в местоимениях азъ , т ы ,  севе в  Д. и П.: лигб, ссб^; а также в ме
стоимениях й’нъ，онъ, окъ, той, б са къ 1 л̂и’къ，толикъ , колйкъ в  следу
ющих формаъ: Т. ед. м., ср. р.: ов^іъ; И., В. дв. для всех родов: 
ов і; Д., Т. дв. для всех родов: овімл; Р., Д., Т. мн. для всех родов:

о в ім ъ , о в ім и ; В. мн. м., ж. р.: ΟΒ^χι;
5)士 как суффиксальный гласный появляется во всех глагольных 

формах, а также отглагольных существительных и прилагательных: 
КОЛОТИ, Б0Лг̂Ю1 БОЛЕЗНЬ, СИД̂ТИ, СИДГ̂ЛЪ1 сид^въ и т. п.;

6) в окончаниях глаголов в двойственном числе ж., ср. р.: нсссв  ̂
несеѴЬ，н сс о х о в і, н с с а х о в і,  нссост^ , нссаспгЬ;

7)в суффиксах наречий: подл ,̂ пойстин^ и др.;
8) в числительных ж. р.: дв< о к і и во всех формах от них: двім^ 

ОБ̂ ИМД И др.

Правила чтения
При чтении церковнославянских текстов вслух необходимо постоян

но следить в словах за ударением, которое не всегда совпадает с русским. 
Нужно читать: крдсснъ докротою, а не крйсен добротою.

В церковнославянском языке нет редукции и упрощения групп 
согласных при произнесении, поэтому каждое слово произносится 
в соответствии с его написанием: иже ѵ5 о ца  рождснндг\ѵ [иже от Отца рож- 
деннаго].

При сочетании шипящего с гласной произнесение твердого или мяг
кого согласного не зависит от последующей гласной: 

шд и ша читаются одинаково как [ша], 
ψΑ и ψΑ — как [ща], 
ши и шы 一 как [шы], 
цт и ціы — как [щи].
Если приставка оканчивается на твердый согласный, а корень начи

нается с и, то и читается как [ы]: Кіимстъ.



Таблицы по морфологии

Существительное 
Первое склонение ( урок 8 ,1 )

Бцинственное число

И. йсполинъ пдстырь поле
Р. йсполйнд пдстырл ПОЛА

д. ИСПОЛИН̂ пдстырю (-6ВИ) ПОЛЮ
В. нсполйнд (-¾) пдстырл поле
Т. йсполиномъ чадомъ пдстырсмъ полсмъ
П. ИСПОЛИН̂ пдстыри (一 士 ） ПОЛИ (一 士 ）

Зв. исполине пдстырю поле

Двойственное число

И. В. Зв. йспшйнд пдстырл ПіиЛА
Р. П. йспшйн^ пдстырю пшю
Д. т. йсполйномд чадомд ПДСТЫрСМА ПОЛСМА

Множественное число

И. Зв. йсполйни ЧІДА пдстырк ПОЛА
Р. йспшйнъ пдстырсй полей

(йсполйніѵвъ)

д. йсполйніимъ чадіѵмъ ( - ami) пдстыремъ ПОЛбМЪ
В. ИСПОЛИНЫ (-WB1) пдстыри (пдстырсй) ПОЛА
Т. ИСПОЛИНЫ (-АМН) чады (-лми) пдстыри пши

(пдстырдми, -ьми) (полами, - ьми)

П. ЙСПОЛИН̂ХЪ НАДІХІ (-Αχί) пдстырсхъ ПОЛАХЪ (-€)рь, -ИХЬ)
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Второе склонение ( урок 9, I I )

Единственное число М ножественное число

И. ризл П^СТЫНА И .Зв. ризы пустыни
Р. ризы пустыни Р. ри’зъ постынь

Д. ризі пустыни Д· рйздм% П^СТЫНАМ%

в. риз^ пустыню в. ризы пустыни
т. ризою пустынею т. рйзлми П^СТЫНАМН

п. ризі пустыни п. ризлхі п^стынАхг
Зв. ри’ЗО пустыне ( - а)

Двойственное число

И. В. Зв. рйзі пустыни (一 士 ）

Р. П. рйз^ пустыню
Д. т. рйздмд П^СТЫНАМД

Третье склонение (урок 10, I I )

Единственное число Двойственное число Множественное число

И. мудрость И. В. Зв. м^дріѵсти И .Зв. м^дрѵѵсти

Р. мудрости Р. П. м^дріѵстію Р. м ^ д р о т и

Д. мудрости Д. Т. М^Др0СТ€МЛ (-ь м л ) д. М^ДрОСТ€МЪ

в. мудрость в. м^дріѵсти

т. м^дростію т. м^дростьми

п. мудрости п. М^ДрОСТ€ХЪ

Зв. М^ДрОСТ€
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Четвертое склонение ( урок 11 , 1)

Единственное число

И. Зв. ИМА ОСЛА слово млти камень ЛЮБЫ

Р. ил\енс ОСЛАТС словссс млтсрс камснс ЛЮБОВС

д. имени ОСЛАТИ словссй матери камсни ЛЮБОВИ
В. ИМА ОСЛА слово матерь камень ЛЮБОВЬ
Т. ш ін ш ъ ОСЛАТСМЪ ш т і м ъ млтсрію кал\снш% ЛЮБОВІЮ
П. имени ОСЛАТИ словссй матери камсни ЛЮБОВИ

Двойственное число

И.В. Зв. имени ОСЛАТИ словссй (־ л) матери камени МОЕШЬ

Р. П. йлѵсн̂ ОСЛАТ^ словсс^ млтерію ЛЮБѴѴВІЮ
Д. Т. йменша (-ллѵл) ОСЛАТШЛ (־ ллѵл) словссша (־ ллѵл) млтершл камсньма люеовама

Множественное число

И. Зв. имена ОСЛАТЛ словсса матери камени ( - ϊ α ) люеѵѵви

Р. йлѵснъ ОСЛАТЪ словссъ МЛТСрШ (־ СИ) каменш ЛЮБОВСИ

д. имснемъ (-ѵѵмъ) ОСЛАТеМЪ (־ ѵѵлѵъ) словссемь млтершъ камснем^ люБ0валѵ%

В. имена ОСЛАТЛ словсса матерей (־ и) камени ЛЮБѴѴВИ

Т. ймсны ОСЛАТЫ словссы (-лми) млтерьми камсньми ЛЮБОВЯМИ

П. ЙМСН̂ ХЪ ОСЛАТ^ХЪ СЛОВСС̂ХЪ млтсрсхъ к т т \ ъ люБОвахъ



П рилагательное
(Положительная степень _  урок 14,1; сравнительная степень 一 урок 15,1)

Краткие прилагательные

М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р.
твердый вариант мягкий вариант

единственное число единственное число

И. МДАДЪ младо млада СИНЬ сине СИНД
Р. млада как в м. р. МЛАДЫ СИНД как в м. р. сини
д. ЛѴЛАДІ/ как в м. р. мллд^ СИНЮ как в м. р. синн
в. МЛАДЪ (־־Λ) МЛАДО мллд^ СИНЬ (-А) сине синю
т. МДАДЫЛѴЪ как в м. р. младою синнлѵъ как в м. р. синею
п. мллді как в м. р. мллд^ СИНИ как в м. р. сини
Зв. МДАДС МЛАДО мддда синь (-и) сине СИНД

двойственное число двойственное число

И. В. Зв. млада ЛѴЛАДѢ (-Л) мллдѣ (-л) СЙНА сини сини
Р. П. лѵллді/ как в м. р. как в м. р. СИНЮ как в м. р. как в м. р.
д. Т. ЛѴЛАДЬІМА как в м. р. как в м. р. синима как в м. р. как в м. р.

множественное число множественное число

И. Зв. ЛѴЛАДИ лѵлдда МЛАДЫ СННИ СЙНА сини
Р. МЛАДЪ1 МДАДЫХЪ как в м. р. как в м. р. СИНЬ как в м. р. как в м. р.
д. младылѵъ как в м. р. как в м. р. СЙНИМЪ как в м. р. как в м. р.
В. МЛАДЫ (-Ы\Ъ) млада млады СИНИ СЙНА сини
т. МЛАДЫ (-ЫМИ) МЛАДЫ МЛАДЫМИ сини (-ими) СИНИ СИНИМИ
п. МЛАДЫ\Ъ как в м. р. как в м. р. СИНИХЪ как в м. р. как в м. р.



Полные прилагательные

М. р. Ср. р. Ж. р. М. р. Ср. р. Ж. р.
0 твердый вариант мягкий вариант

единственное число единственное число

И. Зв. МЛАДЫИ МЛАдбс МДАДаА сйніи синее СИНАА

Р. лѵлддагѵѵ как в м. р. МДАДЫА СИНАГѴѴ как в м. р. СИЖА

д. младом^ как в м. р. МЛАДОЙ (-0И) сйнш^ как в м. р. синей

в. мдадыи (-лго) МЛАДОС младою СИНІИ (-АГ0) синсс СИНЮЮ

т. МДАДЫЛѴЪ как в м. р. МЛАДОЮ сйнимъ как в м. р. синею

п. (-ОМЬ) как в м. р. младой ( - ои) синшъ (-імъ) как в м. р. синен (-ій)

двойственное число двойственное число

И. В. Зв. МДАДаА МДАДІИ мдлд^и СИНАА ситн синіи

Р. п. лѵллдйо как в м. р. как в м. р. СИНЮЮ как в м. р. как в м. р.

д. Т. млддыма как в м. р. как в м. р. синима как в м. р. как в м. р.

множественное число множественное число

И .Зв. ЛѴЛАДШ МДАДАА МДАДЫА сйнш СЙНАА СЙНІА

Р. МДАДЫ’ХЪ как в м. р. как в м. р. сйнихх как в м. р. как в м. р.

д. МДАДЫЛѴЪ как в м. р. как в м. р. сннимг как в м. р. как в м. р.
в. МДАДЫА (-ЫХЪ) МДАДАА как в м. р. СЙНІА (-ИХЪ) СЙНАА как в м. р.

т. младыми как в м. р. как в м. р. синими как в м. р. как в м. р.
п. МДАДЫ’ХЪ как в м. р. как в м. р. СЙНИХХ как в м. р. как в м. р.
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Местоимение
(Личные и возвратное местоимения 一 урок 3, II; 

остальные — урок 12 ,1)
Личные и возвратное местоимения

Личные Возвратное М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. Ь ъ ты не имеет ОНЪ оно ОНЛ
Р. мене Т€Б6 С€Б6 егѵѵ как в м. р.

י- \

д. МИ Т€БТ61 ТИ СИ как в м. р. ей
в. МА ТА СА его,й е 10

т. МНОЮ ТОБОЮ СОБОЮ ймъ как в м. р.
V

ею

п . (Н)€МЪ как в м. р. (Н)€И

двойственное число

И. МЫ ВЫ не имеет ОНЛ ОНЛ о н і

Р. П. НДЮ ВАЮ не имеет
י- \

ею как в м. р. как в м. р.

Д. Т. НША ВДМД не имеет НМД как в м. р. как в м. р.

В. НЫ ВЫ не имеет
г
А как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. МЫ ВЫ не имеет ОНИ ОНИ ОН^

Р. НАСЪ ВАСЪ не имеет й’хъ как в м. р. как в м. р.

д· НШЪ ВДМЪ не имеет ІіМЪ как в м. р. как в м. р.

в. НАСЪ, НЫ ВАСЪ, ВЫ не имеет (̂й גי А גי  ί ι ρ

т. НДМН ВДМН не имеет ими как в м. р. как в м. р.

п . ндсъ ВАСЪ не имеет (Η>ίχι как в м. р. как в м. р.
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Относительные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. ижс ёжс ІАЖС

Р. егѵѵжс как в м. р. 0АЖС

д. как в м. р. енжс

в. ИЖС, 6Г0Ж6 еже ІОЖС
V Vт. ИМЖ€ как в м. р. еюжс

п. (н)смжс как в м. р. (И)€ЙЖ6

двойственное число

И. В. Зв. ІАЖС как в м. р. как в м. р.
Р. П. еюжс как в м. р. как в м. р.
Д. т. имджс как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. йжс ІАЖС ІАЖС

Р. ИХЖС как в м. р. как в м. р.
д. ймжс как в м. р. как в м. р.
в. ІАЖС, ИХЖС ІАЖС как в м. р.
т. имижс как в м. р. как в м. р.
п. (и)и’хже как в м. р. как в м. р.

Указательные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. ОЕЪ (-ЫЙ) ОБО (-06) ОВД (-АА)
Р. овогѵѵ (-arw) как в м. р. ОВОА (-ЫА)
д. ОВОМ^ как в м. р. ОВОН
В. OKI (-ЫЙ, -ого, -лго) ОВО ( 一 0€) ов^(-^ю )
Т. О вім ъ  (-ымъ) как в м. р. ОКОЮ
П. ОВОМЪ как в м. р. ОВОН
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Продолжение таблицы со с. 248

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И. В. ОВЛ (-АА) ов^ ( - ½ ) ОВ^ ( - ½ )
Р. П. овіию как в м. р. как в м. р.
Д. Т. 0Ѵкмд (-ымл) как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. ОВИ (-Ш) ОВЛ (-АА) ОВЫ (-ЫА)
Р. ( -υ χ ι) как в м. р. как в м. р.
Д. овЪлъ (-ымъ) как в м. р. как в м. р.
в. ОВЫ (-ЫА, 一 士 炉 ， - υ χ ΐ ) ОВЛ (-ЛА) как в м. р.
т. ОВ^МИ (-ими) как в м. р. как в м. р.
п. ό κ ^ χ ι ( -υ χ ι) как в м. р. как в м. р.

единственное число

И. той Т06, то ТЛА, ТЛ
Р. T0rw как в м. р. ТОА
Д. том̂ как в м. р. ТОЙ
В. той,того Т06, то Т^Ю,
т. т ^ ъ как в м. р. ТОЮ
п. томъ как в м. р. ТОЙ

двойственное число

И. В. ТЛ, ТЛА тгЕ, тл тгЕ
Р. П. тѵѵю как в м. р. как в м. р.
Д. Т. гЁмл״ как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. тш ТЛА, ТЛ ТЫА, ТЫ
Р. тѢ)(Ъ как в м. р. как в м. р.
д. !7ѣмъ как в м. р. как в м. р.
В. ТЫ’А， ТЫ, ТЛА, ТЛ как в м. р.
Т. гЁми״ как в м. р. как в м. р.
П. τ ^ χ ι ,  ТЫ’ХЪ как в м. р. как в м. р
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Продолжение таблицы со с. 249

М. р. Ср. р. Ж. р.

единственное число

И. С€И (СШ) CU (С€) ■■ NСІА
Р. С€ГѴѴ как в м. р. С€А
д. как в м. р. С€М
В. С€М, С€Г0 си (С€) ■■ 'СІЮ
Т. ChM% как в м. р.
П. СШ% как в м. р. сеи

двойственное число

И. В. СІА СІИ сш (сш)
Р. П. cew как в м. р. как в м. р.
Д. т. СИМА как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. СШ СІА С־І־А
Р. сихъ как в м. р. как в м. р.
д. СЙМ% как в м. р. как в м. р.
В. СІА, СИХЪ СІА как в м. р.
Т. СИМИ как в м. р. как в м. р.
П. СИХЪ как в м. р. как в м. р.

Притяжательные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.

единственное число

И. МОИ М0€ МОА
Р. M0€rw как в м. р.
д. ліошУ как в м. р. моей
В. мбй，моего МОЮ/т. М0ИЛ1% как в м. р.
п. как в м. р. моем
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Продолжение таблицы со с. 250

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И. В. МОА мой мой
Р. П. моею как в м. р. как в м. р.
Д. т. ЛЮИМА как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. мой МОА МОА
Р. ΜΟΗχΐ как в м. р. как в м. р.
д. моил\% как в м. р. как в м. р.
В. ЛІОИХ̂ МОА как в м. р.
Т. моими как в м. р. как в м. р.
П. ΜΟΗχΐ как в м. р. как в м. р.

единственное число

И. н ш ъ НАШ€ НАША
Р. НАШСГѴи как в м. р. нашел

д. как в м. р. нашем
В. нашъ1 нашего НАШ€ НАШ̂
Т. НАШИМИ как в м. р. нашею
П. нашему как в м. р. нашем

двойственное число

И. В. НАША НАШИ НАШИ
Р. П. нашею как в м. р. как в м. р.
Д. т. НАШИМА как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. НАШИ НАША НАША
Р. НАШИ\% как в м. р. как в м. р.
д. НАШЫМ% как в м. р. как в м. р.
В. НАША, НАШИ\% НАША как в м. р.
Т. НАШИМИ как в м. р. как в м. р.
П. НАШИ\% как в м. р. как в м. р.
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Определительные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

/ \ \И. весь все БСА
Р. всегѵи как в м. р. всеА
д. всем^ как в м. р. всей
в. весь, всего все БСІО
т. как в м. р. всею
п. всшъ как в м. р. всей

двойственное число

И. В. БСА вей вей
Р. П. всю как в м. р. как в м. р.
д. Т. БС̂ МД как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. вей БСА БСА
Р. БС̂ ХЪ как в м. р. как в м. р.
д. всѣмъ как в м. р. как в м. р.
в. БСА, БСА как в м. р.
т. БС̂ МИ как в м. р. как в м. р.
п. БС̂ ХЪ как в м. р. как в м. р.

Вопросительные местоимения

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. КІ’Й，кои кое ΚάΑ\
Р. K06rw как в м. р. КОСА

д. коем)/ как в м. р. кбеи
в. κ ίή , К0€Г0 кое к̂ ю
т. кшмъ7 коим% как в м. р. К0€Ю

п. коемъ как в м. р. коси
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Продолжение таблицы со с. 252

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И. В. КАА КІИ，КАА КШ
Р. П. коею как в м. p. как в м. р.
Д. т. КІИЛІА1 КОИМА как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. КШ, КОИ КАА КІА
Р. κίπχχ, κοπχχ как в м. р. как в м. р.
д. кіиліх, кѵиим% как в м. р. как в м. р.
В. КІА1 КШХЪ, к6и\Ъ КДА как в м. р.
Т. кшми, коими как в м. р. как в м. р.
П. КШХЪ, КОИХЪ как в м. р. как в м. р.

И. КТО что
Р. K0rw 4€rw, 4€CW, 4€C0rW

д. ком^ Ч€М  ̂4€C0M̂
В. кого ЧТО, Ч€С0
Т. кйм% чймъ
П. кбмъ 4€мъ, несома

Слова со значением числа (урок 17,11)

М. р. Ср. р. Ж. р.
единственное число

И. е д и н х  (-Ы И ) е д и н о  (一 0€) е д и н д А־־)  А )

Р. е д и н о г о  (-AIW) как в м. р. еДИ НОА (־־Ы А )

д. е д и н о м ^ как в м. р. ед и н о м

в. е д и н х  ( -Ы И , -О ГО , -А Г О ) е д и н о  ( - 0€) е д и н о ю

т. е д й н ^ м ^  (-Ы М Х ) как в м. р. ед и н о ю

п. е д й н о м ъ как в м. р. ед и н о м
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Ч€ТЫрИ (-€)

м. Р
м. Р
м. Р
м. Р
м. Р

четыре (-и)

Ч€ТЬ1р€ХЪ 
4€Tbip€MX 
Ч€ТЬ1рИ (-€)

четырьми

Ч€ТЫО€ХХ

ΤρΪ€，Три 

τρϊέχ\ τρέχχ 
трішх, тршх 
τρϊέχι，τρέχι，три 

тріши, тр€мй 

τρϊέχι，Тйіуъ

и.
P.

д.
в.
т.
п.

И. ДССАТЬ И. В. Д€САТИ (一士） И. Д€САТИ (-€ )
Р. ДССАТМ Р. П. ДССАТ^ Р. Д€САТЪ (-«ХЪ)

Д. ДССАТЙ д. т. ДССАТЬМЛ д. Д€САТШЪ (-ЙМХ)
В. ДССАТЬ (-€ ) В. ДССАТИ (-€ )
Т. Д€САТІЮ т. ДССАТЬММ
П. ДССАТЙ п. Д€САТ€ХЪ (-И’ХЪ)

Единственное число Двойственное число М ножественное число

М. р. Ср. р. Ж. р.
двойственное число

И. В. едина ( - л а ) ед и н і (-½ ) ед и н і ( - ½ )
Р. П. единою как в м. р. как в м. р.
Д. т. единима (-ымл) как в м. р. как в м. р.

множественное число

И. едини (-ІИ ) едина ( - л а ) едины (-ЫА)

Р. единіхх (-ЫХХ) как в м. р. как в м. р.
д. едйн^м^ (-h\Mb) как в м. р. как в м. р.
В. едины, единил (-^ ץ1י  -ыхх) едина ( - л а ) как в м. р.
Т. едиными (-ыми) как в м. р. как в м. р.
П. едині)^ (-ЩЪ) как в м. р. как в м. р.

И. В. ДВА, ОБЛ О Б^ ДВ^，О Б^

Р. П. ДВОЮ, ДВ^ ОБОЮ как в м. р. как в м. р.
д. т. ДВ^М^ ОБ^МЛ как в м. р. как в м. р.

М. р. Ср. и ж. р. М. р. Ср. и ж. р.

Продолжение таблицы со с. 253

три

тр&
Тр€ЛЛ
три

τρέν
тр—
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Единственное число Двойственное число Множественное число

И. СТО И . В. стѣ И . ста
Р . ста Р . П . ст§ Р . CWTZ

д. ст^ Д. т. стомл д.
В. сто В. ста
Т. стомх Т. сты
П . с т ^ П .

Глагол
Спряжение вспомогательного глагола б ы т и

Лицо Единственное
число Двойственное число М ножественное

число

наст оящ ее врем я  (урок 1י II)

1 е־ есмь 8СВА (-І )  и л и  еСМА (-І) есмы
2 -е есй естл ( - і) ест€
3-е есть естл ( - і) С̂ ТЬ

аорист  (урок 2, II)

от основы  вы-

1 е־ БЫХОВА (-士）
2 е־ БЫ БЬІСТЛ (一士） БЫСТС
3-е Бьктц БЫ БЫСТЛ (一士） БЫША

от основы  Е'к-

1 е־ БУХОВА (一士） Β̂ χ0ΛΙ%
2 -е Б̂ СТЛ (―士) Б̂ СТ€
3-е Б̂ СТЛ (一士）

им перф ект  (урок 2, II)

1 е־ ΒΑχΟΒΑ ( - ^ )
2 -е БАШ€ БАСТЛ (一士) БАСТ€
3-е БАШ€ БАСТЛ (一士) БАХ̂
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к
Спряжение глаголов

нести (основа на согласный, I спряжение) и хвалити (основа на гласный, II спряжение)

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число

изъявительное наклонение

настоящее врем я (урок 4, I I )

1 е־

2 -е
3-е

нес^ хвалю 
Н6С6ШН хвадншн 
несетъ хвалить

несевА ( -士） хвАлива ( -士） 

Н6С6ТЛ ( -士） ХВЛЛИТЛ ( -士） 

несетА ( -士） хвали та  ( -士）

НШМЪ ХВАЛИЛА
нссстс хвалите 

несктъ ХВАЛАТЪ

аорист ( урок 5，І )

1 е־
2 -е
3-е

несохъ хвал и ^  

несе хвали 

несе хвали

Η6€0χ0ΒΛ (一士） χΒΑΛΜ’χΟΒΑ ( -士） 

несостл ( -士） ХВАЛИСТА ( -士） 

Н6С0СТЛ ( - І )  ХВЛДИСТЛ ( -士）

Η(€0χ0Λ\Ζ ХВАЛИХОМЪ
несосте хвалистс

Н6С0ШД ХВДЛИШД

имперфект (урок 6 ,1)

1 е־

2 е־

3-е

нес^хъ хвалахъ 

Н6САШ6 хвадАше 

несАше хвдлАше

несАховд (־ і )  χΒΑΛΑχοΒΑ (־ і )  

НССАСТА (一士） ХВЛЛАСТА (一士） 

НеСАСТА (一士） ХВАЛАСТА (一士）

НССАХ0Л\% ХВАЛАХОМЪ

н еем т е  хвлластс

НССАХ̂  ХВАЛАХ̂ ׳

перфект (урок 9t I )

1 е־

2 е־

3-е

не’слъ (־ а, 0־ ) Ί
ХВЛЛИЛЪ (־ А, 0־ ) ГбСИ

J есть

неслА(-й) ] 6 ^  ( -也

ХВАЛЙЛА (־ И) ГбСТА (-讼

J 6СТА (־ І )

неелн Ί есмы  
Хвалили 卜 бете

J С8׳ТЬ



Продолжение таблицы со с. 256

Лицо Единственное число Двойственное число Множественное число
изъявительное наклонение

плю сквам перф ект  (урок 10，І )

е־1 N
ВІХЪ БУХОВА ( -士) ר БІХОМЪ
И Л И  БА)(Ъ или ΒΑχΟΒΛ (-І) или БА\0Л\Ъ

е־2 НССЛЪ (-Л, -0) у Б І ШЛА (-Й) 卜 В^СТА ( - І ) несли  ̂ В^СТС
ХВАЛИЛЪ (-А, -0) И Л И  БАШС ХВАЛЙЛА (-И) И Л И  БАСТА (一士） ХВАЛИЛИ И Л И  ВАСТ€

е־3 в іс т л  (一士） БІШД

J И Л И  БАШС J И Л И  БАСТА ( -士） J И Л И  БАХ  ̂(В^Х^

будущ ее сложное врем я ( урок 13，І )

1 е־ ИМАМЪ
Г имдва (-士）

f
и м а м ы  Г

(χ ο ψ ^ (χ0’ψ€ΒΑ ( - І ) ,  БкД€ВА (Л)) (Х0Ці€Л\Ъ，в8Д€Л\1)
2 е־ ЙЛ\АШИ Н€СТЙ ИМАТЛ (一士） Н€СТИ ИЛ\АТ€

(Хоциши，Будешь) ХВАДМТМ (χ0 ψ € ΤΛ  ( -士 )， В^ДСТА (Λ)) ХВАЛИТИ (χ ο ψ π ^  Будете)
3 е־ ИМАТЬ ИМАТА ( -士 ） йм^тъ

(Хоціетъ，вкдетъ) ч (χ0 ψ € Τ Α  ( - 士 )，В̂ ДСТА (Λ)) ( χ ο ψ ^ ,  t
условное (сослагательное) наклонение (урок 12 t II)

1 -е
2 е־
3 е־

/ \ \ БЫУЪ
неслъ(-л , -0) 1 Бь、л
ХВАЛИЛЪ (-А, -0) ρ V 

J БЫ

Ί 、 ״  Быѵова ( -士）

丄(-І)] (и־)，
— и м  (-М) J БыѴгА (Л)

、 Ί  БЫХ0Л\г
Н€СЛИ, [ в״ т
ХВАЛИЛИ J БЫШД

повелительное наклонение (урок 13, II)

1 е־
2 е־

не и м еет не им еет 
неси хвали

Н€С€ВА ( - І )  χΒΑΛΗΒΑ ( - І )  
НССЙТА ( -士 ） ХВАЛИТА ( -士）

натъ хвадимй
Н€СИТ€ ХВАЛЙТС
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Склонение действительных причастий (урок 16 , 1) 

Краткие формы

единственное число

И. Зв. Т В О р А  (-А Ц ІЬ ) нкъ (־ ש ג ) ТВ О р А ־)  Α ψ Ο

Р. Τ Β Ο ρ Α ψ Α НССША как в м. р.

д. Т В О р А ф ^ нссш^ как в м. р.
в. ΤΒ0ρΑψ % ־)  л) нкшъ (־ а) т в о р л ц іе

т. ТВ О рА ф Н М Ъ нссшнмъ как в м. р.
п. ТВ0рАфШ% нссшшъ как в м. р.

как в м. р. 
как в м. р. 
несш с  

как в м. р. 
как в м. р.

двойственное число

СШИ

СШН

СШИ

сшѴ
сш ею

СШН

И. В. Зв. 
Р. п. 
д. Т.

т в о р л ц и  НССША

ΤΒΟρΑψ̂  НІСШ̂
Τ Β Ο ρ Α ψ Μ Μ Α ш־־)  л )  н е сш и м и  ( - ш л )

Τ Β Ο ρ Α ψ Η  (一 士 ） НІСШИ (一 士 ) 

как в м. р. как в м. р.
как в м. р. как в м. р.

Τ Β ο ρ ^ ψ Η  (―士 ） несш и  (一士）

как в м. р. как в м. р.
как в м. р. как в м. р.

множественное число

И .Зв. творАцк нісшс ΤΒΟρΑψΑ НІСША ТВОрАфА(-€,־ Ы) НССША (-€)
Р. ΤΒΟρΑψΗχΐ (-ъ) несших  ̂(-¾) как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

д. творАЦ1ыл\г несшыл\г как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

в. ΤΒΟρΑψΑ (־ ИХЪ) НССША (-И)рь) ΤΒΟρΑψΑ НІСША как в м. р. как в м. р.

т. ΤΒΟρΑψΗΜΜ несшими как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

п. ΤΒΟρΑψΗχΧ нкшп\ъ как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

Мужской род Средний род Ж енский род

ю

н 

и 

и 

с

* 

и

ψ
 

ψ
 

ψ
 

ψ
 

ψ
 

Ψ

/
А 

/
А 

/
А 

/
А 

/
А 

/
А

р
» 

o
f 

o
f 

р
» 

o
f 

)1 

о

 

о 

о 

о 

о 

о 

в 
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Полные формы

единственное число

НССЫИ (—ШШ) 

НССШАГѴѴ 

НССШШ̂ 
НССШШ (-ЛГ0) 

НССШНМЪ

нссшшъ

ТВОрАфСС
как в м. р. 
как в м. р. 
ТВОрАфСС 
как в м. р. 
как в м. р.

несшее
как в м. р. 
как в м. р. 
несшее 
как в м. р. 
как в м. р.

двойственное число

ШЛА
ШІ_А

ШСН
Ш̂Ю
шею
шеи

И. В. Зв. 
Р. П. 
д. Т.

ΤΒΟρΑψΑΑ
ТВОрАф̂ Ю
ТБОрАфНМА

НССШАА

нёсшею
НССШНМА

ΤΒΟρΑψΪΗ НССШШ

как в м. р. как в м. р.
как в м. р. как в м. р.

ΤΒΟρΑψΪΗ
как в м. р. 
как в м. р.

нссшш

как в м. р. 
как в м. р.

множественное число

И .Зв. ΤΒΟρΑψΪΗ Н6СШШ ΤΒΟρΑψΑΑ НІСШАА ТВОрАфЫА НССШЫА
Ρ. ΤΒορΑψΗχι несших^ как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

Д· ТВОрАфЫМЪ нссшымъ как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

Β. ТВОрАфЫА (-п\ъ) НССШЫА (-П\Ъ) ΤΒΟρΑψΑΑ НІСШАА как в м. р. как в м. р.

τ. ΤΒΟρΑψΗΜΗ несшими как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.

π. ΤΒ0ρΑψΗχ% несших^ как в м. р. как в м. Р· как в м. р. как в м. р.юLn40

Мужской род Средний род Женский род

AA
I־
A

€H
K̂
)

S

€H

ψ
 

ψ
 

ψ
 

ψ
 

ψ
 

Ψ
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叩
叩
叩
叩
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в

,ВОрАН ( - ψ ϊή )

ΈΟρΑψΑΓνν

Έ0ρΑψ€Λ\̂
Έ Ο ρΑψ ΪΗ  (-ЛГ0)

Έ0ρΑψΗΛ\%

ВОрАфШЪ

И.
Ρ.

Д·
Β.
τ.
π.
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Глаголы архаического спряжения (урок 7, I I )

Д АТИ гдсти в ^ д і т и й м л т и

Будущее простое время Настоящее время

единственное число

1 е л־ . д д м г ίΑΜ Ϊ в ^ м г и м д м г

2-е л . ДАСИ iACH в^ сн ИМАШН

3 е л־ . ДЛСТЪ ГДСТХ в і с т ь й м л т ь

двойственное число

1 е л־ . ДАВА ( - І ) ΙΑΒΑ ( - І ) в і в а  (一士） и м а в а  ( - і )

2 е л־ . ДЛСТЛ ( - І ) ГДСТЛ ( - І ) В^ СТЛ  ( - І ) й м л т л  ( - І )

3-е л . ДЛСТЛ ( - І ) ГДСТЛ ( - І ) В І С Т Л  ( - І ) ИМЛТЛ ( - І )

множественное число

1 е л־ . дал\ы ІАЛ\Ы в і м ы ИМАМЫ

2 е л־ . ДЛСТ6 ГДСТб В І С Т 6 ИМЛТ6

3 е л־ . ДЛДЬ’ Т Ъ ־)  А Т Ъ ) Щ АТЪ В І Д А Т Ъ ilW n b
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СЛОВАРЬ

Этот словарь — учебный. В него входят лишь те слова, которые могут вызвать 
затруднения при выполнении упражнений и чтении текстов хрестоматии. Если 
значение слова объясняется в самом упражнении, то в словарь оно не включается. 
При толковании указаны лишь те значения, в которых слова встречаются в этой 
учебной книге.

В некоторых словарных статьях приводятся иноязычные (в первую очередь 
греческие) параллели. В отдельных случаях вместо толкования дается ссылка на 
тот или иной раздел учебника, где это слово подробно объяснено. Например, у ело- 
ва дпострофь дана ссылка на второй урок, в первом разделе которого объясняется 
этот термин церковнославянской грамматики.

Поскольку объем словаря определяется содержанием учебной книги, исполь
зовать его для чтения других церковнославянских текстов не следует.

За последнее время переиздано несколько словарей церковнославянского 
языка. Наиболее полным из них является « Полный церковнославянский словарь 
(с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений)», составлен
ный прот. Григорием Дьяченко (репринтные воспроизведения издания, вышед
шего в Москве в 1899 г.)· Для чтения несложных текстов удобен составленный 
прот. А. Свирелиным «Церковнославянский словарь для толкового чтения 
Св. Евангелия, Часослова, Псалтири, Октоиха (учебных) и других богослужебных 
книг» (репринтные воспроизведения 7־го издания, вышедшего в 1916 г.)·

Можно пользоваться многотомными научными словарями древнерусского 
языка, которые создаются в настоящее время.

ή
V

Лш — вскоре, тотчас 
Лввд (άββα, из евр.) — отец (обращение к 

Богу Отцу или настоятелю монастыря) 
Лгнсц% — 1) ягненок; 2) ветхозаветная 

жертва; 3) Иисус Христос 
Л гница — молодая овца 
fljiwci (άξιος — достоин) — возглас при 

посвящении в епископа, священника 
или диакона 

Йлсктѵург (άλέκτωρ) — петух 
йлкати — хотеть есть, чувствовать голод 
йллнлй.А (άλληλούια, из евр.) — хвалите 

Господа

flMHHb (άμήν, из евр.) — истинно, верно 
Лмѵу, аможс — куда
ί1ποκΛΛν׳ψ־ϊ«  (άποκάλυψις 一  откровение) 一  

название одной из книг Нового Завета 
Лпострофь — сочетание придыхания с 

тяжелым ударением (см. урок 2 ,1 ，2) 
ίΙρχΑΓΓΛί (άρχάγγελος) — один из чинов в 

небесной иерархии служителей Бога 
ί1ρχϊ€ρ€ή (άρχιερεύς) — 1) первосвящен־ 

ник; 2) в христианской Церкви — 
епископ, высший член иерархии 

йрхГстрАтйгъ (αρχιστράτηγός) — возглав
ляющий ангельское воинство, воена
чальник, главный воевода
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Йціс 一  1) если; 2) ли 
ііціс й — хотя

Б
Банд — купальня
Бсс̂ дд — язык, речь, манера произне

сения
Боснии — одержимый бесом, бесноватый 
Бисера — жемчуг, драгоценный камень 
БлдгожрсБй — счастливая участь 
Блгостынд —— благодеяние, добро 
Блдго̂ гроБй — милосердие, щедрость 
Блдзнитисд — напрасно надеяться, со

блазняться 
Блюсти 一  тщательно беречь, сохранять, 

соблюдать 
Блюстисд — остерегаться 
Бо — так как, потому что (иногда встав

ляется перед глагольной частицей сд) 
Б0ЛАрин% — знатный человек 
Брднйти — возбранять, препятствовать, 

запрещать
— тяжесть, груз 

БйГй — неразумный, глупый

β
(βάρβαρος) — иноплеменник, ино

земец
бдрснТд — вареная пища
бдрід (βαρεία) — тупое ударение (см.

урок 2, /, 1) 
бдрдти — предварять, идти вперед

(в Св. Писании) — бес, диавол 
— 1) красноречие; 2) напыщен

ное пустословие, бахвальство 
бслймити — величать, прославлять 

—— выкуп за невесту, приданое 
бспрь — кабан
в€’ргнЛч1 — бросить, кинуть, сложить 
бсрби —— запоры, крепость, сила 
бѣрнын — 1) христианин, принявший 

крещение; 2) соответствующий дей
ствительности, истинный 

вертепа — пещера 
бсртогрдд% 一  сад

весь —— д е р е в н я , с е л о  

βίτχΪΗ —  с т а р ы й , д р е в н и й , п р е ж д е  б ы в 

ш и й

бсцісствсннын —  м а т е р и а л ь н ы й , в и д и м ы й

бздлкдіч! —  С М . ДЛКАТИ

бинд —  1) п р и ч и н а ;  2) о б в и н е н и е ;  3) с о 

с т а в  п р е с т у п л е н и я ;  4 ) и з в и н е н и е ;

5) о б я з а н н о с т ь

—  в м е с т е

— 1) вскоре; 2) немного 
не —— едва не, чуть не
— вне, снаружи 

— внутри
бозврАННти —  з а п р е т и т ь ,  у д е р ж а т ь  

возмогАТи —  у к р е п л я т ь ,  п о д д е р ж и в а т ь ,  

п о м о г а т ь ,  б ы т ь  в с о с т о я н и и  

возм^Ѵити, возм^ціати —  с м у щ а т ь ,  п р и в о 

д и т ь  в в о л н е н и е  

возм^ѴйтисА —  п р и й т и  в в о л н е н и е  

бозм^ціснис —  в о л н е н и е  (в о д ы )  

бозрдстъ —  р о с т  (в ы с о т а ) , в о з р а с т , с о в е р 

ш е н н о л е т и е  

β 0ΛχΒ% —— 1) в о с т о ч н ы й  м у д р е ц ;  2) ж р е ц ,  

к о л д у н

бонд —  з а п а х ,  д у ш и с т ы й  д ы м ,  б л а г о в о 

н и е ,  м а с т ь  

боскрссн^гн 一 1) в с т а т ь ,  п о д н я т ь с я ;

2) я в и т ь с я  в с и л е ;  3) п о с е т и т ь ,  п р е д 

с т а т ь

£0 сводси —  к  се б е , в с в о е  м е с т о  

восторгАти —  в ы р ы в а т ь ,  в ы д е р г и в а т ь  

восхитити —  п о х и т и т ь ,  у н е с т и  

босхиціснТс —  к р а ж а ,  г р а б е ж , х и щ е н и е  

бпдсти —  у п а с т ь ,  п о п а с т ь  в о  ч т о -л и б о  

—  н а з в а н и е  ч и с л а  1 0 7 

бсссожжснТс —  ж е р т в о п р и н о ш е н и е ,  п р и  

к о т о р о м  с ж и г а л а с ь  в с я  ж е р т в а  

бскрАн —— в о з л е , п о д л е , о к о л о , р я д о м  

бск^ю —— з а ч е м , д л я  ч е г о

—  н а п р а с н о ,  б ез  п р и ч и н ы  

второе —  в н о в ь , п о в т о р н о ,  в о  в т о р о й  р а з  

бы л —— ш е я

—— в с е г д а , в о  в с я к о е  в р е м я  

бдцішс —  б о л ь ш е
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г
Гаввд^а (Γαββάθα — от арамейского — 

каменный помост) — место, где на
ходилось главное судилище в Иеру
салиме. Греч, перевод — лТ100׳стригг0нг 
(Λιθοστρωτόν)

Гдціи —— нижняя мужская одежда 
Г н ати  —  1) следовать, идти следом;

2) догонять, гнать, преследовать;
3) стараться, соблюдать 

Глдшдти — звать, называть 
Г лсзна 一  нижняя часть ноги 
Гл̂ митисд — 1) часто и много думать,

размышлять; 2) насмехаться 
Гор״Е — ввысь, к небу, вверху 
Г0|>)$шимныи — горчичный 
Гр0Б% — погребальная пещера 
Грлстй — идти
Г̂ сли — струнный музыкальный инстру

мент (соответствует греч. кифаре 一  

κιθάρα)

д
Ддктѵл% (δάκτυλος) — финик 
Д^латсль — работник 
Дсрждвд — 1) сила, могущество, под

держка; 2) власть, господство 
Дсрждвнын —— могущественный, мощный 
Дссницд — правая рука 
Дсснын — правый 
ДивТн —— дикий 
Днссь — ныне, сегодня 
ДоБлсствсннНк — доблестно

— хорошо, справедливо 
Довольный — 1) способный, годный;

2) многочисленный, достаточный 
Дол  ̂долНк — вниз, внизу, в глубине 
Дондсжс — до тех пор, пока 
ДостоднТс — собственность, имущество, 

наследство 
ДрсколТс 一  колья
ДрАХЛі — 1) печальный, унылый; 2) не

мощный

6
вдд — разве, неужели 
вѵ̂ шопонтъ (Πόντος Εύξεινος) — Черное 
, море

ви  —  д а , т а к ,  и с т и н н о

влижды —  в с я к и й  р а з

влик\ѵ —  с к о л ь к о

влицы —  к о т о р ы е ;  в с е , к о т о р ы е

Ж
Ждтсль —  ж н е ц

Жснд — 1) ж е н щ и н а ;  2) ж е н а ,  с у п р у г а  

Животъ —  ж и з н ь

Ж иботныи —  п р и н а д л е ж а щ и й  к  ж и з н и ,  

в с я к о е  ж и в о е  с у щ е с т в о  

Жидовинъ —  и у д е й  

Ж)$п€л% —  с е р а

3S
З анІ —  и б о , т а к  к а к

—  с о ю з , д о г о в о р , з а в е щ а н и е  

ЗдвНкцідти —  т р е б о в а т ь , у в е щ е в а т ь  

Здклспъ —  з а п о р  у  в о р о т  

З д п о в ^ ь  —  п р е д п и с а н и е ,  п р и к а з ,  н а 

с т а в л е н и е  

З батсльцо  —  з н а к  п р и д ы х а н и я  (см. урок 
(I，2 י2

S caTc —  т р а в а ,  з е л е н ь , о в о щ и  

—  о ч е н ь  

Зиждитель —  с о з д а т е л ь , т в о р е ц  

S aamhuh  —— и з о б и л у ю щ и й  т р а в а м и ,  и м е 

ю щ и й  х о р о ш и е  п а с т б и щ а  

З н ш сн й  —  1) з н а к ;  2) я в л е н и е ;  3) ч у д о ,  

с в е р х ъ е с т е с т в е н н о е  д е й с т в и е  

Зрлк% —— в и д , о б р а з

И V
V

Иго —  б р е м я , н о ш а ,  я р м о  

Изволити —  з а х о т е т ь ,  п о ж е л а т ь ,  п р е д п о 

ч е с т ь

ИзгрсвТс —  л е н , п а к л я  

Из^цірдти —  з а о с т р я т ь ,  т о ч и т ь  

Изринйи —  и з г н а т ь ,  в ы к и н у т ь  

— и м у щ е с т в о
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Имкъ —  с о к р а щ е н н о е  о б о з н а ч е н и е , с о 

с т о я щ е е  и з  д в у х  с л о в , к о т о р о е  о з н а 

ч а е т , ч т о  зд е с ь  с л е д у е т  н а з в а т ь  и м я  

к о н к р е т н о г о  ч е л о в е к а  и л и  с в я т о г о .  

И ногда (иногда) —  н е к о г д а ;  в и н о е , п р е ж 

н е е  в р е м я  

Ин^ ді —  в д р у г о м  м е с т е , г д е -н и б у д ь  

Искрсннш —  б л и ж н и й  

ИскЛйти —  и с п ы т а т ь ,  п о з н а т ь ,  д е л а т ь  

п р о б у

Иск̂ шсни — 1) опыт, попытка; 2) иску
шение

V

Исо —  с о ч е т а н и е  о с т р о г о  у д а р е н и я  и  

п р и д ы х а н и я  (см. урок 2, /, 2) 
И спов^ ѵати —  1) о б ъ я в л я т ь ,  п р и з н а в а т ь ;

2) р а с с к а з ы в а т ь  

Испов̂ ддни — 1) п р о с л а в л е н и е ;  2) о т 

к р ы т о е  п р и з н а н и е  

Исполнити —  н а п о л н я т ь ,  н а с ы щ а т ь  

Испрдвити(сд) —  у с т р о и т ь ( с я ) ,  у т в е р -  

д и т ь ( с я ) ;  н а п р а в и т ь ( с я )

ИспрАЗДНИТИ —  о с в о б о д и т ь , у н и ч т о ж и т ь ,  

у п р а з д н и т ь  

V ccw ni (ΰσσω πος) —  р а с т е н и е  с  м е л к и м и  

л и с т ь я м и ,  к о т о р о е  у п о т р е б л я л о с ь  д л я  

к р о п л е н и я  ж е р т в е н н о й  к р о в ь ю  

И стскати  —  ВЫ ХОДИТЬ (ср. ТСЦіЙ) 

Исторгн^Ѵн —  в ы р в а т ь ,  и з в л е ч ь  

Исходифс —  1) и с т о ч н и к ;  2) п е р е к р е с т о к ,  

р а с п у т ь е

К
Кддйло —  1) в о с к у р е н и е  л а д а н а , б л а г о 

в о н и е ; 2) к а ж д е н и е  

K amw  —  к у д а

Кдморд (κα μ ά ρ α  —  свод) 一 о б л е ч е н н о е  

у д а р е н и е  (см. урок 2 ,19 1)
Ксллід (κέλλιον) — келья, жилище мона

ха или отшельника 
Кѵ*л1вдд% — музыкальный инструмент 

(две металлические тарелки)
Кинсон% (κήνσος) —  п о д а т ь

Клсврстъ —  т о в а р и щ , с о у ч а с т н и к ,  с л у г а

Кл^ть —  к о м н а т а

Книжникъ — толкователь зако н а , учены й 
человек  

Кндзь 一  н ач ал ь н и к , властели н  
Ковдти — готовить и ли  зам ы ш л я ть  н е

доброе 
Κό3ΛΗψ€ — ко злен о к  
K0AHKW — ско л ько  
Корысть — п ольза , вы года, добы ча 
Кошница — к о р зи н а , короб 
Крдснын — к р аси в ы й , п рек р асн ы й , пре- 

восход н ы й , кр асн ы й  
Крепость — си ла  
Ктом^ — впредь
Купель — 1 ) водоем , место д л я  к у п ан и я ;

2 ) сосуд, в котором  соверш ается  т а 
инство к р ещ ен и я

К^роглАшени — пение петухов; врем я п е
н и я  петухов 

КЛтѵудіа (κουστωδία) — стр аж а

Л
Лдѵрд (λαύρα) — кр у п н ы й  м онасты рь 
Ланита — щ ек а
AcrcwH% (λεγεών) — 1 ) леги он , отряд  р и м 

ского войска; 2 ) н азван и е  ч и сл а  10 5;
3) м нож ество

Лснтіонг (λέντιον) — полотенце 
— краси во , пристойно 

Л^ствицд — л естн и ц а  
Л€сть — хи трость , коварство  
Л״Кть — позволительно, можно; не л^ть — 

н ел ьзя
Лйк% — хор , хоровое пен ие, собрание
AilOrOCTpWTOHl —  СМ.  ГАВВАМ
Локзати — целовать  
Лоно — грудь , чрево 
Л^кдвос —— злое дело 
ЛЛавствіс — коварство , хи трость 
Льстсцг — об м ан щ и к , обольститель, со

б лазн и тель

ЛѴ
ЛѴдломоцінын — больн ой , н ем о щ н ы й , 

увечн ы й

266



Μαηϊ€ — м ановение, зн а к , вы р аж аю 
щ и й  ж ел ан и е  и ли  волю 

Λ\€μταηϊ€ — н аваж д ен и е, п р и зр ак , вооб
раж ен и е

Л/ІЗда — п лата , воздаян и е, н аграда 
Д/1ир% (ειρήνη) — м ир, согласие, ти ш и н а, 

покой , благополучие 
Д/11р% (κόσμος)—— м ир, весь род человече

ски й
Mifpo (μύρον) 一  1 ) благовонное м асло;

2 ) состав из благовонн ы х вещ еств, 
освящ аем ы й  архиереем  д л я  таи н ства  
м и роп ом азан и я  

Л/Інйти — дум ать, подразум евать 
Моноида (μονοξύλον) — судно, вы долб

ленное из ствола дерева 
Д/ірсжд — сеть д л я  ловли  ры бы  и л и  зве 

рей, невод 
Мысленный — о тн осящ и й ся  к  духовном у 

м иру
Мытдрь — сборщ ик налогов 
Мышцд — р у ка , плечо; си ла

Н
Назндмсновати — означать  
Ндипдмс — более всего, особенно 
НдфтОгД — неф ть
Наматокъ — начало, первая часть чего-то 
Нсвсфсствсннын — отн осящ и й ся  к  н ем а־ 

тери альн ом у м иру 
Нс’глн — м ож ет бы ть, возм ож но 
Нсд̂ ла — воскресны й день 
Нсдо^м^ніс — затр у дн ен и е , см ятен и е , 

см ущ ение 
Нсд^жнын — больной 
Нсжс — н еж ели ; а не 
НсздоБіс — кротость, доброта 
Неистова — и сступленны й , сум асш ед

ш и й , бесную щ ийся 
Нслюфсствовдти — быть больным, хворать 
Немощь — болезнь, слабость 
Нсплоды — за м у ж н я я  б ездетн ая  ж е н 

щ и н а
Нсподобнын — н ечести вы й , неподобаю 

щ и й , неп ристой ны й

Непреложна —  б ез и з м е н е н и я  

Нссрсдствснно —  н е п о с р е д с т в е н н о , б л и з к о  

НсмАдни —  о т ч а я н и е ,  н е и з в е с т н о с т ь ,  

б е с п о м о щ н о с т ь  

Ниже —  и  н е  

Нож% —  м е ч

Нофсдснство (νυχθήμερον) —  с у т к и  

Н^ждд —  н а с и л и е , п р и н у ж д е н и е ,  с к о р б ь

ѴѴ О  ®

О кам€ —  в п р о ч е м , о д н а к о ,  н о  

СЭвдсрждти —  1) о б н и м а т ь ;  2) в л а д е т ь ;

3) н а б л ю д а т ь  

О к и тсл ь  —  м о н а с т ы р ь  

О б л а ст ь  —  1) в л а с т ь ,  в л а д е н и е , у п р а в 

л е н и е ;  2) о б л а с т ь  

СЭклимати 一 1) в ы я в л я т ь ,  о б н а р у ж и 

в а т ь ;  2) р а з о б л а ч а т ь , о с у ж д а т ь  

СЭбожити —  п р и б л и з и т ь  к  Б о г у ,  н а д е 

л и т ь  Б о ж е с т в е н н о й  с у щ н о с т ь ю  

О к р А зг  —  о б р а з , о б р а з е ц , и з о б р а ж е н и е ,  

п о д о б и е  

С Э крістй  —  н а й т и  

ф в ы т й  —  о б с т у п и т ь ,  о к р у ж и т ь  

O bam w  —  т у д а  

О в о гд а  —— и н о г д а

СЭглашсннын —  в д р е в н е й  Ц е р к в и  т а к  н а 

з ы в а л и  г о т о в я щ и х с я  п р и н я т ь  к р е 

щ е н и е

СЭдсржАти —  о к р у ж а т ь ,  о б ъ я т ь ,  г о с п о д 

с т в о в а т ь  

фдссн^ю —  п о  п р а в у ю  с т о р о н у  

О д р г  一 к р о в а т ь ,  п о с т е л ь  

O Jia (ο ξ ε ία )  — о с т р о е  у д а р е н и е  (см. 
，урок 2, /, 1)

О нАГрг (δναγρος) s —  д и к и й  о с е л  

О нсица —  т а к о й - т о ,  т о т - т о  

СЭпрАвддніс —  з а к о н ,  у с т а н о в л е н и е ,  о б я 

з а н н о с т ь

О пр існокъ  —  п р е с н ы й  х л е б  (б ез д р о ж 

ж е й ) ;  и у д е й с к и й  п р а з д н и к  П а с х и  

СЭсклАБитисд —  у л ы б н у т ь с я ,  р а с с м е я т ь с я  

СЭт а и  (т а и ) — т а й н о  

®ВСрЗАТИ —  о т к р ы в а т ь ,  о т в о р я т ь  

—  о т к у д а
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Отол€ — с того времени 
®ціггнти — лишиться, повредить 
О цть — уксус
6)ш̂ юю — по левую сторону

Π Ψ
Пдки — опять, еще, снова 
Пдстырь — пастух
ПдтрікТн (лат. p a tric iu s)—— патриций, 

один из высших чинов в Византии 
Пдмс 一  более, выше, лучше 
П^ндзь — монета, равная динарию 
Псрси — грудь
Пйсть — прах, земля，пыль 
Пѣшсц% — пехотинец, пеший воин 
Шатъ 一  1) платок; 2) лоскут, заплата 
Плдцідннцд 一  1) верхняя одежда; 2) по

крывало, полотно; 3) ткань с изобра
жением положения Спасителя во гроб 

Плевелы — сорная трава, растущая ере- 
ди хлебных злаков 

Повинный — 1) подлежащий суду, нака
занию; 2) виновный 

Погнати («· в р .  пожсн̂ ) — преследовать 
ПодвиздтисА — устремиться, поспешить, 

прийти в движение 
Пожрггн — принести жертву 
Покрыти — защитить, сохранить 
ПомышлснТс — мысль 
Понеже — ибо, потому что 
Попсмснй — забота
Попрдти — топтать ногами, победить, со

крушить
Поприціс — 1) расстояние, соответствую

щее длине греч. стадия (ок. 185 м); 
2) расстояние, соответствующее длине 
римско-греческой мили (ок. 1480 м) 

Поп̂ цідти — допускать, позволять 
Послан — после, потом 
Πράχι — пыль, пепел 
ПрсБывдти — твердо стоять, оставаться, 

находиться 
ПрсдБдрити — предупредить, встретить 
Прсдзрѣти — предвидеть

Прссстсствснни; — сверхъестественно, чу
десным образом 

Прспирдти — поражать, одолевать, отби
вать

Пртѵр% — претория, дом римского на
местника 

Прсціснй — угроза, запрет 
ПриБ̂ Ьгдти — обращаться с просьбой о 

помощи 
Приврсмснныи —— непостоянный 
Прнзр^ти — быть милостивым, воззреть 
Прнл̂ чн’тнсА — случаться, происходить 
Прильпн̂ ти — прилипнуть, прилепиться 
Прирдзнтисд — удариться, столкнуться 
Прйсни; — непрерывно, непрестанно, 

всегда
Приснод̂ вд — вечно сохраняющая девст

во (о Пресвятой Богородице) 
ПриснопдмАтнын — достойный достоян

ного воспоминания 
ПримАСти — участие, наследие; таинство 

Причащения 
ПрОБОСТИ — пронзить, проколоть 
Прорсцій — предсказать 
Ждлтирь (ψαλτήριον) — 1) струнный 

музыкальный инструмент, под зву
ки которого пелись псалмы; 2) кни
га Ветхого Завета (см. с. 181-184) 

Пдтокі — пятница

Р
Р а б о та  一  рабство
Рдввй ( е в р .  rabbi — у ч и т е л ь  мой) — про

поведник и законоучитель 
Разгнати ( н . в р ·  рдзжсн^) —  разгонять 
РАЗорнти — разрушить, нарушить 
РАзрНкшити — 1) освободить, простить;

2) разрушить, разорить 
Рдмо — плечо
РАСТворити — устраивать, смешивать, 

растворять 
Р астомити  — рассеять, рассыпать 
Р свновати  — стараться, заботиться, стре

миться 
Р и за  —— одежда
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Ров% —  я м а ,  м о г и л а  

Р огозина —  р о г о ж а  

Рожцы —  с т р у ч к и ,  ш е л у х а  

Р осодатсльнын —  д а ю щ и й  в л а г у ,  у т о л я ю 

щ и й  ж а р  

Р^г а т и с а  —  н а с м е х а т ь с я

G

Самвѵкд (σαμβύκη) —  с а м б у к а ,  м а л е н ь 

к а я  ч е т ы р е х с т р у н н а я  а р ф а  

Свид^нТс —  с в и д е т е л ь с т в о , о т к р о в е н и е ,  

з а п о в е д ь  

0 \  —  в о т

СвАТитбль —  а р х и е р е й , в т о м  ч и с л е  п р и 

ч и с л е н н ы й  к  л и к у  с в я т ы х  

Ссдмицд —  н е д е л я , с е м ь  д н е й  

Село —  п о л е , п а ш н я ;  с е л е н и е  

G ^ w  —  с ю д а

О^нь —  т е н ь , п о к р о в ,  ш а л а ш  

Ссрдфімі —  о д и н  и з  д е в я т и  а н г е л ь с к и х  

ч и н о в

Сѵнодг (σύνοδος) —  с о б о р , с о б р а н и е , в е р 

х о в н о е  д у х о в н о е  п р а в и т е л ь с т в о  

Скѵм€н% (σκύ μνος)—— л ь в е н о к , м о л о д о й  л ев  

Окбтъ —  д о м а ш н е е  ж и в о т н о е  

Скриждли —  д в е  к а м е н н ы е  д о с к и ,  н а  к о 

т о р ы х  б ы л и  н а п и с а н ы  д е с я т ь  з а п о в е ·  

д е й  [Исх. 24, 12; 31，18]
Скудель —  г л и н а ;  г л и н я н ы й  с о с у д ; ч е р е 

п о к

Смѵрнд (σμύρνα) —  б л а г о в о н н а я  с м о л а  

С моква —  и н ж и р ,  ф и г о в о е  д е р е в о  

С м отрите —  1) за б о т а ; 2) Б о ж е с т в е н н о е  

П р о м ы ш л е н и е ,  П р о м ы с л  

Сн'ёдь —  п и щ а  

СігЁсти —  с ъ е с т ь

С облюсти —  и с п о л н я т ь  в т о ч н о с т и ;  с о 

х р а н и т ь  в ц е л о с т и , б е р е ч ь  

С0Б0р% —  с о б р а н и е

Совіф двдти —— с г о в а р и в а т ь с я ,  д о г о в а р и 

в а т ь с я , р а с с у ж д а т ь  

Сокровиціс —  с о к р о в и щ н и ц а ,  х р а н и л и 

щ е , к л а д о в а я  

Солило —  б л ю д о

Сонмиціс — собрание; зд ан и е, где соби
рались иудеи по субботам д л я  ч тен и я , 
об ъ ясн ен и я  зако н а  и м оли твы , т. е. 
син агога  

Сонмг — собрание, м нож ество  
Составі — ли чн ость , ду х о вн ая  сторона 

человека
Сомйво — п и щ а из гороха, бобов, овощ ей
СрНктАти — встречать
Ср^тснй — встреча
Ссати — сосать (м олоко м атери )
СтадТа (στάδιον) — мера длины  (ок. 185 м) 
СтсзА — тропа, у з к а я  дорога 
Страсть — 1 ) (о теле) страд ан и е, 60־ 

л езн ь; 2) (о душе) необузданное вл е
чен ие, сладострасти е 

СтажднТс — п ри обретен и е, богатство , 
им ущ ество  

Стазанй — спор
Отазатиса — сп р аш и вать , обсуж дать, 

спори ть
Суровый — сы рой , ж естк и й , кр еп к и й  

Т
Т ажс 一  потом , после 
Т аланті (τάλαντον) 一  сли ток  серебра и ли  

золота, д ен еж н ая  м ера 
Т ать — вор

— творение, то, что сотворено Богом 
— д л я  того, потом у, поэтом у 

Тсрнй — тер н о вн и к , колю чее растен ие 
Тсцій — б еж ать , бы стро идти  
Тѵмпднъ (τύμπανον) — тим пан  (ручной бу

бен)
Тітло (τίτλος) — 1 ) зн ак  со кр ащ ен и я  ело- 

ва  (см. урок 2t I, 3); 2) заглавие, над
пись (в том чи сле надпись н а  К ресте 
Господнем)

Tokmw — только  
T 0AHKW — столько  
ТомТю — только  
ТрсволнснТс — си л ьн ая  буря 
Трстицсю — в трети й  раз 
ТрТѵпостдснын (τρισυπόστατος) — им ею щ и й 

три  И постаси  (Л и ц а)

269



Трость —  1) п а л к а ;  2) т р о с т н и к ;  3) т р о 

с т и н к а ,  к о т о р о й  п и с а л и  в м е с т о  п е р а  

Тр^съ —  з е м л е т р я с е н и е ,  б у р я  

Т^гд —  с к о р б ь ,  у н ы н и е  

Т^н€ —  д а р о м , б ез п р и ч и н ы ,  н а п р а с н о  

Т ьм а  —  1) н а з в а н и е  ч и с л а  1 0 4; 2) м н о 

г о , м н о ж е с т в о  

Т а г о т а  —  б р е м я , т р у д н о с т ь

0γ

ОуБлдждтн 一  1) п р о с л а в л я т ь ;  2) н а д е л я т ь  

б л а г а м и  

Ô kw — в е д ь , и м е н н о ,  -то  
Ογκο —  п о э т о м у ,  и т а к ,  т а к и м  о б р а з о м  

Оужнкъ —  р о д с т в е н н и к  

0γ3ΗΛΗψ€ —  т е м н и ц а ,  т ю р ь м а  

—  л о м о т ь ,  к у с о к  

О^мнын —  у м с т в е н н ы й ,  м ы с л е н н ы й ,  

д у х о в н ы й  

Оун€ —  л у ч ш е  

ОуПАСАТИ —  п а с т и  

Оуповдти 一  н а д е я т ь с я  

ОурАДИТИ —  п р и в о д и т ь  в п о р я д о к  

Оустд — р о т , г у б ы

ОуСТАВЪ —  1) п о р я д о к  ж и з н и  в м о н а с т ы 

р е ; 2) п о р я д о к  с о в е р ш е н и я  б о г о с л у 

ж е н и я

— €тв€ржд€Ш׳\0  1) т в е р д ы н я ,  о п о р а ; 2) с и 

л а , к р е п о с т ь  

Ογτρ€Η€βΑΤΗ —  б о д р с т в о в а т ь ;  р а н о  в с т а 

в а т ь

ΟγτρόκΑ —  1) в н у т р е н н е е ,  с а м о е  д о р о г о е ;

2) в н у т р е н н о с т и  

— ф€дрити־\0  б ы т ь  м и л о с т и в ы м ,  п о щ а 

д и т ь ,  ж а л е т ь  

Оулзвйти (ілзвйти) — р а н и т ь ,  п о р а з и т ь ;  

у ж а л и т ь  (о зм е е )

X
Х а га н ъ  ( д р . - т ю р к с к .  kagan) —  п о в е л и 

т е л ь , к н я з ь

— один из девяти ангельских
чинов

Х1，ггѵѵнъ (χιτών) — нижняя одежда, ру
башка без рукавов 

Хламѵдд (χλαμύς) — плащ, мантия 
Хрдмннд — 1) дом; жилище; 2) темница, 

тюрьма
Хрдмъ — 1) дом; 2) храм, церковь 
Х̂ дожннкъ — умелец, мастер

и
—— чистый, непорочный, беззлоб

ный, здоровый 
Ц̂ ОБДТн — приветствовать, лобызать 
Церковь — 1) собрание, общество верую

щих; 2) храм

Ч
Чинъ — порядок, устав 
Чувственный —— разумный, осмыслен

ный, вещественный, материальный, 
плотский

Ш
Шдтдтс — превозношение, хвастовство, 

дерзость, гордость

щ
ЦІсдротд 一  милость 

Ю
Южнкъ — родственник 
Юннцд — телушка

И  А
Азыкъ (γλώσσα) — язык 
ІНзыкъ (έθνος) — 1) народ; 2) мн.: языч

ники
Шкѵѵ — см. урок 11，II 
Йели — кормушка для скота
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М л т в л  CTO/U^ ДХЙ

I p W  НБНЫИ，

І^ЙСТИНЬЦ ЙЖ€ в с з д ^  сыЯ, й в е д  

ЙСПОЛН^АИ，сокровнфе БЛГИХЪ, и Ж“ ЗНИ

подат€лю1 прѴидй й вселисд Б% ньц й
л /    \  r־fy Z "  / י   г״־ \WMHCTH ны w в с д к ід  скверньц и спси? 

БЛЖ€7 д^ш ы  н а ш а .

М л т в л  п ри  ΗΑΜΛΤΪΗ о у м е н іА ：

рсклгш гДи， НИЗПОСЛЙ н т ъ  БЛГО- 

д а т ь  дхА твосгѵѵ cfarw7 д д р с т в ^ .

ЮЦІАГѴѴ Й Оукр^ПЛАЮфАГѴѴ дУо^ВНЫА

НАША СНЛЬЦ ДАБЬЦ ΒΗΗΜΑΙΟψε ПрСПОДА.
г L1 г ， г 、· \ \

ВАСМОМ» НАМЪ 0γΜ6ΗΙΙΟ, ВОЗрАСЛИ МЫ

Т С В ^ НАШШ^ С03ДЛТСЛЮ? ВО СЛАВ^ р0.

д и тс л ем х  же н а ш и м и  на 0 ז1€י / י ר ^ ש ^  

црквн и о т е ч е с т в ^  на польз^.



МДТВА ГАНА：

Мб НАШЪ1 ЙЖС 6СЙ НА НБС^ХЬ7 ДА 

С Т И Т С А  Йл\А т в о е ，д а  п р ш д с т ь  

ц р т в іс  т в о е ，д а  б д̂ с т ъ  в о л а  т в о а 7 гдкѵѵ

НА НБСЙ， Н НА 3€Л\ЛИ. Х л^ Б Ъ  Н Ш Ъ  

НАС^ЦІНЫИ ДАЖДЬ НШЪ  ДНССЬ： Н WCTABH 

НШЪ  ДОЛГИ Н АШ А7 ѴХКОЖІ Й МЫ W CTAB. 

ЛА€Л\Ъ ДОЛЖНИКѴѴМЪ НАШЫМЪ： И Hi ВВС.
V / י L די / / ̂ / . ל . -»

ДИ НАСЪ ВО ИСК8ШСНІС, НО НЗБАВН НАС% W 

Л^КАВАГѴѴ.

іНснь прсст^и КЦТЬ7 ГДЛСЪ Д：

В% Ж€НАХЪ? И БЛГОСЛОВСНХ ПЛОДЪ Ч|)€ВЛ 

ТВ06ГѴѴ? IAKW СПСА рОДНЛА 0СЙ 

НАШИХЪ.



хХнтѵн хХут^Ѵ с(\ ѵэХигііѵѵ 
ow и ч^игЬѵОАэѴзсІи ^jvHmna йѵохсіи־ w / / ^
‘зіѴо^эѵѵ и зѵѵісілм Чэѵа гѵѵзѵжѵѵзЛо אי  /  / J J W ■־ 
43rhwvucl3h0u плнѴ^мзплэн чзэнѴоѴ эжѵѴ 
эжлѵізн Zw 1хХнтанкоЛлЭн шѵуі ѵінѵнГ / S W / V / ·· /
OUOJa %минкохэи хѵѵэінзжоѵзсіи мінѵэии־ Г·־ / ·· Л / ·־ / 
гХпннзахэзжа ^ѵѵнхкои гХнтѵн 0Ш " ， / тщ
нзѵэхих^азосіи ^иоаѴ м^ннзф 4¾ 

:j «ovvj ^муѴно^

ѵтѵн וחףו# и^иѵиэ и xcliw uxuduwAo / Ч \ V / / W

1ніѵэі^оннѴЭ и шаѵѵэоаѵсіи ¾3 ихнѴ ■в / w W יי / і

іэзаЛо ѵімзнЭаоѵз тп^ѵі ѵэа c3xhvow)־ W ■״ / /  ̂ ̂/
ϊΧβ,03 »мѵа 1HidVswoja эіѴо^зѵѵ м 3W1J 71 ' ^ V ·י ч ^ ■■ / / ,י

лм ‘аіѵзіньМ xhvcLu гХимзнзаЮПі־ V / / ж / ־־
 оѵэ и нінаѵсІноннѴЭ xw^vuv cc^WJ־

 ̂у ‘ … іг״^
:V ч̂ьуѵл 1ясіѵиосіх ^ 

хХияэнзаоѵэ иэѵэхикАо 4ѵѵѵісіля и / л / W /  ̂W
viVo^aw 1іХпнчѵиѵонаѵсІ чХпл,і чхѵѵѵѵи ■■ / 4 / г־· /

ЧнэѴ IV 4Ά V1VW vt!v3^\/y



ΠοχΒΛΛΛ прсст^и БЦ̂ ： 

остоино есть іакѵѵ войстинн^

^КЛЖИТИ Т А  БЦ^ ПрНСНОБЛЖеНН^Ю 

Й Пр€Н€П0р0МН^Ю1 Н МТрЬ БГА НАШСГІѴ：

ЧТН̂ ИШ̂ Ю χ6ρ̂ ΒΙΛ\Χ7 й сллвн^мшѴю 

вез сравнешд С€рАф?м% вез истл^ н іа

КГЛ СЛОВА рождш^ю, С̂ ЦІ̂ Ю БЦ  ̂ Т А  В6_

м і н а ш ъ .

Млтвл ПОСЛ̂  0γΜ6ΗΪΑ：

ЛГОДЛрИМХ Т€Б6, СОЗДАТСЛЮ, IAKW 

^^СПОДОБНЛЪ есй НАС% КЛГОДАТИ ТВО-

во еже внимлти ογ46ΗΪιο. Блгословй י^6

НАШН\% НА4КлЬНИКѴѴВ\ р0дЙТ€Л6И И 

мЙт6Л6И1 В6Д^ЦІИ\Х НАС% КЪ Π03ΗΑΗΪΙ0״/\0

БЛАГА， й подаждь ншъ сил^ и кр^. 

ПОСТЬ КЪ продолжснію 0γΜ6ΗΪΑ сегѵѵ.


